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БЛИЖНИЙ
И СРЕДНИЙ ВОСТОК



Т.М.Айтберов

ПИСЬМО САЙЙИДА МУХАММАДА ДЖАМAATAM КАЗИКУМУХА, 
КАЛАКОРЕЙША, ЗЕРЕХГА РА Н А  

И "О СО БЕН Н О " САЙЙИДУ АХМАДУ ал-ЙАМАНИ (X V  в . )

В истории Дагестана одним из наиболее слабо изученных периодов 
остается ХУ век. Главная причина этого положения -  недостаток достовер
ных источников. Следовательно, выявление и введение в научный оборот каж
дого нового письменного памятника, несущего информацию об истории Даге
стана ХУ в., представляет определенный интерес.

В Рукописном фонде Института, истории, языка и литературы им.Г.Цада- 
сы Дагестанского филиала АН СССР (далее -  РФ ИИЯЛ) хранится копия 
письма саййида Мухаммада джамаатам Казикумуха, Калакорейша, Зерехгара- 
на и "особенно" саййиду Ахмаду. Это, как будет показано ниже, ценный 
источник по истории Дагестана ХУ в.

Копия письма находится в рукописном сборнике, который доставлен в 
РФ ИИЯЛ из сел. Убра (Лакский р-н ДАССР) из библиотеки крупного даге
станского улема конца ХУII -  3 0 -х годов ХУШ в. Мухаммада б. Али Убрин- 
ского^ (ф.14, оп,1, N? 843, л .121  а ). Сборник написан на 1 4 0  листах за
падноевропейской и иранской бумаги. В числе других произведений он содер
жит трактат по грамматике арабского языка "Хаваши саййида Шарифа"^, ко
торый переписан Мухаммадом Убринским в 1 1 1 0 /1 6 9 8 - 9 9  г. со списка, , 

написанного рукой "Саййид Ахмада ал-Йамани". Следует при этом отметить, 
что письмо саййида Мухаммада переписано также Мухаммадом Убринским^. 
Текст письма написан черными чернилами каламом. Он частично огласован 
и снабжш специфическим для дагестанских арабсжх рукописей пояснительным 
надстрочным значком. Почерк -  насх.

В сел. Казикумух в 1 4 5 0  г. был похоронен саййид Ахмад б. Ибрахим 
ал-Йамани^. В письме же саййида Мухаммада среди адресатов названы 
"саййид Ахмад" и джамаат "Гази Кумуга", т.е. Казикумуха. Такое совпаде
ние не оставляет сомнения, что "саййид Ахмад" и саййид Ахмад б. Ибрахим 
ал-Йамани -  одно лицо. Следовательно, разбираемое письмо написано не 
позднее 1 4 5 0  г.

В приписке к рукописной. книге "Масабих ас-сунна" (автора Х1-ХП вв. 
ал-Хусайна б.Масуда ал-Багави), которая хранится у жителя сел. Тлох 
(Ботлихский район ДАССР) Султан-Мухаммад а ,  сказан о, что ученый шейх 
Хаджи-вУмар б.Мухаммад б.Исмаил ал-Гумуки (Казикумухский. -Т .А .) обу
чался в Багдаде и в "Гумуке" у шейха Ахмада ал-Йамани; этот Хаджи-сУмар 
был жив еще в 8 4 8 /1 4 4 4 - 4 5  г .5. Из этого видно, что Ахмад ал-Йамани 
уже жил в Казикумухе в 8 4 8 /1 4 4 4 - 4 5  г.

В дагестанских рукописях сообщается, что "шейх имам Ахмад ал-Йама
ни /первоначально/ был преподавателем в университете (джами*) ал-Азхар. 
По приказу халифа (либо ал-Мустакфи II, либо ал-Ка*има. -  Т.А.) он отпра
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вился в вилайат Гумик, когда началась /его7 исламизация. Он появился в 
нем и завоевал его селения (карйат). Затем он поселился там, установил 
справедливость и показал /местным жителям/ полезные и мудрые науки.
Там же он создал Вафк ал-мурад.. . .  Там он и умер. Похоронили его в нем 
(Казикумухе). Гробница (зийарат) его в вилайате Гумик /является/ сейчас 
известной.. / б .

Исламизация Казикумуха и его окрестностей имела место, однако, в 
конце Х1-ХП вв.7 , т.е. задолго до рождения Ахмада ал-Йамани. Из этого 
вытекает, что приведенная запись оставлена человеком, жившим много вре
мени спустя после смерти Ахмада ал-Йамани, видимо, на основании преданий. 
Эта запись бесспорно свидетельствует об одном -  о том, что появление Ах
мада ал-Йамани в Казикумухе способствовало усилению там влияния мусуль
манской культуры в широком смысле этого слова.

Изучаемое послание было направлено фактически Ахмаду ал-Йамани с 
тем, чтобы тот сообщил его содержание остальным адресатам, а цель письма-  
примирить между собой враждующие джамааты. Из этого можно заключить, 
что Ахмад ал-Йамани имел значительное влияние на светские дела.

Письмо написано, как уже говорилось выше, от имени некоего саййида 
Мухаммада. Из текста видно,* что он был довольно хорошо осведомлен о по
ложении дел в горной части Центрального Дагестана. Мало того, саййида 
Мухаммада беспокоило, что между тамошними мусульманскими центрами про
исходила вооруженная борьба из-за каких-то "мирских" интересов. Это дает 
на>1 основание полагать, что саййид Мухаммад проживал где-то неподалеку 
от района, в котором происходили события, упомянутые в письме.

Текст перевода разделен на абзацы нами.

л I с I j  aJU л И aJLM
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П е р е в о д

Он (Аллах) могучий и мудрый!
Во имя Аллаха милостивого и милосердного! Хвала Аллаху, который 

учредил ислам и уничтожил /этим/ основы для вражды /среди принявших его/. 
Да будут /вечно/ благословение и приветствия его любимому пророку, луч
шему из людей, /божьему/ избраннику Мухаммаду, ведущему /нас/ в рай, 
а также его семье и его благонравным, благородным сподвижникам. _

Далее, Привет, хвала и /наше/почтение доводятся до джамаатов Гази- 
Кумуга®, Кал#ат-Курайша^, Зирих-Карана Ю , до улемов, факихов, праведни
ков (салих), дервишей (факир), саййидов, кадиев, эмиров, садров1 а сйанов 
и особенно до величайшего, богоугодного, прославленного, богоизбранного, 
высокочтимого саййида, потомка пророка, гордости /мусульманской/ общины 
и религии саййида А х м а д а Д а  продлит Аллах его жизнь 1^, да даст ему 
еще большего счастья, а также да улучшит он положение их (остальных ад
ресатов) дел и да исполнит их надежды.

Затем. З н а й т е я  услышал, что между вами из-за презренного дела 
и незначительных низменных мирских благ произошли различные споры, стыч
ки и бои. Вы удивили меня этим-1-5. Воистину в ы ^  не подумали о послед
ствиях, вы не боитесь 1 ̂  страшного божьего наказания, которое /постигает/ 
в день, когда богатство будет бесполезным. Всевышний Аллах сказал /по 
этому поводу/: "Пользование здешней жизнью -  недолго, а последняя жизнь-  
лучше для того, кто б о я л с я . . . в е д ь  Аллах -  славен, обладатель мщения"*

Умен /лишь/ тот, у кого перед глазами /одно желание/ -  уйти из этого 
тленного мира и попасть в другой, вечный, с его воздаянием и наказанием; 
кто каждый день занят подсчетом своих /добрых и злых/ дел и постоянно 
думает о смысле сказанного Им, Могучим и Великим: "Разве вы думали,
6



что Мы создали вас забавляясь и что вы к Нам не будете возвращены?"20# 
Он (умный) не взирает /с  жадностью/ на низменные, тленные, мирские блага, 
а заботится /только/ об умножении благих деяний, которые вечны!

Затем. Настоятельная просьба к тем джамаатам прекратить спор и ссо
ру и подчиниться тому, что приказано словом всезнающего Владыки и хади- 
сами /Мухаммада/ -  лучшего из людей. Да будет над ним мир! Всевышний 
Аллах сказал:* . . .  бойтесь же Аллаха, упорядочите между собой и повинуй
тесь Аллаху и Его посланнику, если вы веруете ! М*Ц /Д алее/ Он -  да упомя
нут Его со славой! -  сказал: "Ведь согласие -  лучше” Он, Могучий и 
Великий, сказал /также/: "Верующие ведь братья. Примиряйте же обоих ва
ших братьев и бойтесь Аллаха, -  может быть, вы будете п ом и лованы "^. 
Посланник божий -  да благословит его Аллах и приветствует! -  говорил: 
"Верующий не прелюбодействует, когда /другие/ прелюбодействуют; не пьет 

вина, когда пьют; не ворует, когда воруют; не отнимает /силой/ то, из-за  
чего люди поднимают на него свои глаза, когда это отнимают; не питает 
злобы, когда ее питают". Остерегайтесь! Остерегайтесь /не подчиняться 
этим словам/! По версии Ибн А ббаса*^ , /пророк говорил/: "Верующий не 
убивает, когда убивают", он сказал также: "Тот не наш, кто воюет против 
своих,. Тот не наш, кто умер /в  бою/ против своих".

Аллах ц его посланник изрекли истину!
/В с е / -  я изнемог!
Величайший и благороднейший с^ййид, потомок саййидов, полагающийся 

на содействие Единственного и Вечного /Аллаха/, солнце религии (шамс ад- 
дин) саййид Мухаммад -  да поможет ему Аллах довести этот искренний со
вет /до адресатов/ и поправить это дело — просит у Аллаха устранить враж
ду и ненависть, /существующие/ между вами^З и заменить их миром, согла
сием и дружбой, ибо лишь Он властен помочь /в  этом/ и обеспечить успех.

Да будет мир над тем, кто последует этим словам!
Конец.

О нем см.: Э.Ю. К а с с и е в. Очерки лакской дореволюционной литературы. 
Махачкала, 1 9 5 9 , с .36; Т.А й т б е р о в, А .Г у с  е й н а е в .  Письмо Мухамма
да Убринского. -  "Дружба", N? 3, Махачкала, 1 9 7 6 , с .8 1 -8 3  (на лакск. я з.).

2
По-видимому, речь идет об одном из произведений Али б. Мухаммада ал- 

Джурджани (7 4 0 /1 3 3 9 - 4 0  -  8 1 6 /1 4 1 3 - 1 4 ) .
3 Мухаммад б. Али Убринский имел доступ к книгам Ахмада ал-Йамани. 

Возможно, что письмо саййида Мухаммада он обнаружил именно там.
4 М .-С. С а и д о в. О некоторых памятниках материальной культуры в лак

ских районах ДА ССР. -  "Ученые записки ИИЯЛ", т.Ш. Махачкала, 1 9 5 7 , с. 12 2 -1 2 3 ; 
Л.И, Л а в р о в. Эпиграфические памятники Северного Кавказа. 4 .2 , М., 1 9 6 8 , 
с. 1 0 7 -1 0 8 , 1 7 6 -1 7 7 .

5
М. Г а й д а р б е к о в .  Хронология истории Дагестана. -  РФ ИИЯЛ, ф.З, 

оп.1, д.236, т.1Х , с. 18 .

^ Этот текст переписан нами из рукописного сборника, хранящегося у жителя 
сел. Ботлих (ДАССР) Ахмадил-Мухаммада. Сборник, судя по бумаге и почерку, пе
реписывался в пределах ХУШ-Х1Х вв. Предлагаемые хронологические рамки под
тверждает и тот факт, что одна из частей сборника датирована 1 1 5 4 /1 7 4 1 - 4 2  г.

В библиотеке Ахмадил-Мухаммада мы обнаружили список "Вафк ал-мурад" при
мерно ХУИ в. На одном из листов этой рукописи имеется приписка, сделанная хо
зяином библиотеки: "Автор -  да помилует его Аллах! -  закончил эту книгу в во
семьсот сорок седьмом году. Я обнаружил эту /дату/ в собственноручной записи 
шейха Ша*бана ал-*Убуди (из сел. Обода. -  Т .А .). Он переписал ее с того, что' 
сам увидел в конце экземпляра "Вафк ал-мурад", написанного рукой автора". 
Ахмадил-Мухаммад сообщил нам, что данную запись он переписал из рукописной 
книги, хранящейся у Султан-Мухаммада Тлохского -  потомка Ша'бана ал-*Убудй 
(8 4 7  г.х. = 1 4 4 3 -4 4  г .) .
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См.: В.Ф. М и н о р с к и й .  История Ширвана и Дербенда Х-Х1 веков.
М., 1963, с .1 3 1 -1 3 2 ; Л.И. Л а в р о в. Эпиграфические памятники Северного Кав
каза. 4 .1 . М., 1 9 6 6 , с .7 8 , 85, 1 8 1 -1 8 2 , 1 8 9 -1 9 0 ; А.Р. Ш и х с а и д о в. Ислам 
в средневековом Дагестане УН-ХУ вв. Махачкала, 1 9 6 9 , с .1 6 7 - 1 7 5 .

К концу Х1У в. кумухцы были известны в качестве ярых борцов за распро
странение ислама, в связи с чем их называли "гази-кумук" (см.: В .В .Б  а р -  
т о  л ь д. Дагестан. -  Сочинения. Т.Ш. М., 1 9 6 5 , с .4 1 1 - 4 1 2 ; о н ж е. Место 
прикаспийских областей в истории мусульманского мира. -  Сочинения. Т . I I / 1 э М ., 
1963, с .7 4 0 ; Л.И. Л а в р о в. Эпиграфические памятники.. ,  ч .1 ,  с .  182).

В конце Х1У в. Казикумух был ставкой шамхала (см.: В .В .Б  а р т о л ь д. 
Дагестан, с . 411-412; Л.И. Л а в р о в. Эпиграфические памятники. . ,  ч.1, с. 2 1 4 -  
2 1 5 ). В середине XVI — начале ХУН в. отдельные шамхалы были в тесной связи 
с Казикумухом: там они жили время от времени, здесь же находилось их кладбище 
(см.: В .В .Б  а р т о л ь д. Дагестан, с .413 ; Л.И. Л а в р о в. Эпиграфические 
памятники.., ч.1, с . 150-151, 1 6 1 ,2 0 9 , 214-215) .

3
Сел. Кумух. Расположено в Лакском районе ДА ССР.

9 Речь идет о сел.Калакорейш,развалины которого находятся в Дахадаев- 
ском районе ДАССР. В XIV в . Калакорейш являлся ставкой правителей Кайтага 
(с м .: А.Р.Ш и х  с а ид  о в .  Дагестан в X—XIV вв . Махачкала, 1975, с . 11-12, 
128). В XVI—XVIII вв . эти правители-уцмии были в тесной связи с Калако- 
рейшем: там они скрывались от врагов; здесь же было их кладбище (см .: 
Л .И .Л а в р о в .  Эпиграфические памятники.., ч .1 ,  с .  157, 210; ч .2 ,  с . 54 ,
84 , 89, 91 , 133, 155, 157-158, 161 ; М.-С.К.У м а х а н о в .  Взаимоотношения 
феодальных владений и освободительная борьба народов Дагестана в XVII ве
ке. Махачкала, 1973, с . 69 , 179).

^  Чит. "Зерехгаран". Речь идет о жителях сел.Кубачи, расположенного в Да- 
хадаевском районе. О нем см.: А.Р. Ш и х с а и д о в .  И сл ам .., с .1 9 0 -1 9 8 ;
В.Г. Г а д ж и е в .  Сочинение И.Гербера 'Описание стран и народов, между Астра
ханью й рекой Курой находящихся", М„ 1 9 7 9 , с .1 2 8 -1 3 4 .

^  Садры упомянуты между эмирами и а с йенами, т.е. среди светской знати, 
после духовенства и богословов. Это позволяет думать, что в данном тексте 
"садры" — одна из категорий светской знати.

12 Похоронен в Кумухе (см.: Л.И. Л а в р о в .  Эпиграфические памятники.., 
ч*2, с. 1 0 7 -1 0 8 , 1 7 6 - 1 7 7 ) .

13 Букв, "его саййидство".
14 Букв. "Пусть они знают".
15 Букв. "Я удивился им (адресатам. -  Т .А .)".
16 В тексте: "они". Употребление 3-го лица мн.ч. вместо 2-го свидетельствует 

о том, что данное письмо фактически было адресовано Ахмаду ал-Йамани.
17 _Букв, они не испугались .

^  Коран. Пер. и комм. И.Ю.Крачковского. М., 1 9 6 3 ,1У.7 9 ( 7 7 ) .

19  Коран. Х 1 У ,4 8 (4 7 ) .

2 0  Коран. XXIII,1 1 7 (1 1 5 ) .

21  Коран, УШ,1.

2 2  Коран, 1У, 1 2 7  (1 2 8 ) .

23 Коран, 1LJ0.
24 Родич и сподвижник Мухаммада, к которому возводят многие хадисы 

и самое раннее толкование Корана (тафсир).
25 п н пВ тексте: ними .



О. Ф.Атсимушкин

К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА МУСУЛЬМАНСКИХ РУКОПИСЕЙ 
ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР

При образовании Азиатского музея согласно отношению президента 
Академии наук С.С.Уварова новому учреждению, призванному стать центром 
изучения Востока в России, наряду с книгами по Востоку, восточными моне
тами и предметами культа и обихода были переданы также восточные рукопи
си из собрания Кунсткамеры, Конференц-архива и Библиотеки Академии наук,
К сожалению, в настоящее время мы не располагаем сводной описью пере
данных в музей мусульманских, равно как и всех других восточных, рукопи
сей, Вместе с тем как опубликованные материалы, так и архивные докумен
ты показывают, что Х.Д.Френ составлял подобные описи передаваемых фондов 
по каждому отдельному учреждению. Но, видимо, только одна из трех описей 
сохранилась и была опубликована!.

Таким образом, нам неизвестно точное число мусульманских рукописей, 
положивших начало нынешнему собранию рукописей арабской графики Азиат
ского музея -  Института востоковедения АН СССР, Все же можно с доста
точной долей уверенности сказать, что их число было невелико и едва ли пре
вышало сотню номеров^,

С момента основания Музея начинается планомерное и систематическое 
пополнение собрания рукописей арабской графики, которое сразу же было 
увеличено в несколько раз приобретением двух коллекций (в 1819 г . —
500 рукописей за  36 тыс. франков и в. 1825 г ,  — 200 рукописей за  
15 тыс. франков) французского генерального консула в Алеппо и Триполи- 
тании Ж.Л.Руссо. Коллекции эти заслуживают особого упоминания, потому 
что , во-первых, они были первыми крупными приобретениями Азиатского 
музея, во-вторых, пэтот первоначальный фонд никогда не был превзойден 
ни по великолепному подбору ценных и редких рукописей, сосредоточенных 
в одной коллекции, ни по высокому значению, которое представляет для 
науки вся коллекция Pycco"^, и , в-третьи х, благодаря им собрание му
сульманских рукописей Азиатского музея сразу выдвинулось в один ряд с 
аналогичными европейскими собраниями.

Цель, к которой стремился с неутомимой энергией и научным энтузиаз
мом Х.Д.Френ на посту директора Азиатского музея (1 8 1 8 - 1 8 4 2 ) ,  как, 
впрочем, и его преемники, заключалась в том, чтобы Азиатский музей стал 
центром, в который бы поступали рукописи не только с разных концов Рос
сии, но и из-за границы^, центром, в котором бы рукописи не просто храни
лись, но и обрабатывались и тем самым становились достоянием науки. "Та
ковые сокровища, -  писал он, -  не должны оставаться без употребления. Они 
должны быть употреблены в пользу наук и в пользу Отечества"5, Практиче
ская деятельность Х.Д.Френа и широкая информация, даваемая им в периоди
ческую печать о приобретениях Музея, служат наглядным подтверждением 
этому. Только один факт в качестве примера: Х.Д.Френ обратился в 1833 г.
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к тогдашнему министру финансов графу Е.Ф.Канкрину с предложением, чтобы 
министерство вменило в обязанность консулам, назначаемым в страны Во- 
стокаб, покупать рукописи и монеты для Азиатского музея (причем Х.Д.Френ 
составил вместе с Б.А .Дорном список, в который вошло lOO наиболее важ
ных рукописных с о ч и н е н и й ) Н е  получив согласия Е.Ф.Канкрина®, Х.Д.Френ 
все же добился, чтобы преемник последнего Ф.П.Вронченко издал такой цир
куляр в 1 8 4 4  г., действовавший до начала первой мировой войны. В резуль
тате, благодаря усилиям и стараниям русских консулов в странах Востока, 
собрание Музея обогатилось рядом ценных списков*

Приблизительно до середины 7 0 -х  годов X IX  в. фонд рукописей араб
ской графики рос сравнительно медленно и преимущественно за счет поступ
лений из-за рубежа (отдельные коллекции, распродажа собраний ученых-ориен- 
талистов, поступления от русских консулов и работников дипломатических мис
сий и т.п .). Для иллюстрации приведем несколько цифр, взятых из ежегодных 
письменных отчетов о деятельности Азиатского музея: 18 3 0  г. -  8 5 6  рукопи
сей; 1 8 4 5  г. -  9 0 1 ; 1 8 6 1  г. -  1 1 9 2 ; 1 8 7 0  г. -  1 2 8 9 ; 1 8 7 8  г. -  1364 .

После присоединения Закавказья и особенно Средней Азии к России их 
книжные рынки, бывшие прежде "заграницей", оказались в пределах России 
и стали значительно доступнее. Кроме того, эти рынки не были еще освое
ны коллекционерами и скупщиками рукописей из Западной Европы и не испы
тывали того систематического выкачивания, которому подверглись аналогич
ные рынки Переднего Востока. Все это, вместе взятое, сразу же отразилось 
на росте мусульманского фонда Азиатского музея* Статистика показывает, 
что в период между 1 8 8 0 - 1 9 1 7  гг. число арабских, персидских и тюркских 
рукописей выросло почти вчетверо, достигнув цифры немногим более 5‘2 0 0 .  
Подавляющее число поступлений этого времени приходится на долю Средней 
Азии 9.

Доступность среднеазиатского рынка рукописной книги, а также сообще
ния, поступавшие от русских представителей местной администрацииЮ о том, 
что наиболее ценные рукописи начали продавать за границу, поставили вопрос 
о массовых покупках рукописей в Средней Азии (главным образом на рынках 
Бухары и Самарканда), о специальных "книжных" экспедициях.. Это отчетли
во понимал тогдашний директор Музея акад. К.Г.Залеман, обращаясь в Коми
тет правления Академии наук с просьбой о предоставлении необходимых 
средств. В 1 8 9 7  г. он сам осуществил первую такую экспедицию, результа
ты которой оказались весьма плодотворными и лишний раз подкрепили свое
временность мысли о специальных командировках за  рукописями. Вторая по
ездка К.Г.Залемана была менее эффективна, но и она принесла собранию 
34 рукописи. Однако результаты экспедиции в Бухару В.А.Иванова (будущего 
выдающегося знатока мусульманского сектантства и мусульманских рукопи
сей вообще) летом и осенью 1 9 1 5  г. превзошла все ожидания. Эта коллек
ция, получившая впоследствии название "Бухарской", состояла из 1 0 5 7  то
мов. Естественно, что не все входившие в нее рукописи были в равной сте
пени ценны или обладали одинаково высокими достоинствами, потому что со
гласно инструкциям, полученным от К.Г.Залемана В.А.Ивановым, он покупал 
"все более или менее ценное, что попадалось на глаза " И .  Но, как единое 
целое, коллекция несомненно отражает интеллектуальную жизнь Бухары, а 
через ее проекцию -  и всего Мавераннахра, за несколько веков. Эта коллек
ция еще ждет своего исследователя, который бы рассмотрел ее под историко- 
культурным углом зрения приблизительно так, как это уже выполнил для ее 
арабской части (40% коллекции) проф. В .И .Б ел я ев^ . Из повторной поездки 
в Бухару в 1 9 1 6  г. В.Л,Иванов привез 7 7  рукописей.

Существенную помощь в пополнении фонда рукописей арабской графики 
Музея оказывали также некоторые представители русской администрации в 
Средней Азии и местной русской интеллигенции. Одни из них устанавливали 
контакты с торговцами рукописями и становились посредниками между ними 
и Азиатским Музеем (например, российский политический агент в Бухаре
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В.И.Игнатьев помог в приобретении 4 7  томов у бухарского торговца-книж- 
ника Мир-Салиха Миракбаева. Часть этих книг происходила из библиотеки 
кокандских ханов). Другие же, интересуясь историей края и его культурой, 
весьма активно собирали рукописи на местных языках, которые впоследст
вии либо дарили, либо продавали Музею (например, Д.М.Граменицкий -  
2 4  рукописи; А.Л.Кун -  133; Я.Я.Лютш -  28 ; Н.Ф.Петровский -  131 ; 
Ф.Ф.Поспелов -  2 2 ; С.М.Смирнов -  5 7 ) .  Наконец, из научных командировок 
в Среднюю Азию привозили рукописи и ученые-востоковеды, работавшие в 
столице: так, В.В.Бартольд привез 21 рукопись, А.З.Валидов -  26 , С.Ф.Оль
денбург -  89, А.Н.Самойлович -  4 2 ^ -^ .

В этот период, как и прежде, рукописи продолжали поступать и из-за 
границы, но их удельный вес в сумме общих поступлений был значительно 
меньше. Нельзя не отметить здесь собирательскую деятельность питомца 
Восточного факультета служащего Русско-персидского учетно-ссудного бан 
ка в Тегеране Л.Ф.Богданова, который, руководствуясь письмами К.Г.Зале 
мана, с 1904 по 1914 г. приобрел для Музея 246 рукописей, преимущест
венно персидских. В 1916-1917  гг. Музей пополнился еще одной обширной 
коллекцией рукописей, поступивших с Кавказского фронта и собранных в 
районе оз.Ван, в Эрзеруме, Эрзенджане и других местах. Эти рукописи, 
спасенные от гибели в разоренных и покинутых населением районах стар
шим хранителем Кавказского музея С.В.Тер-Аветисьяном, составили так 
называемую Ванскую коллекцию (1279  томов)1^.

В новый период своей истории Азиатский музей вступил после Великой 
Октябрьской революции. За шестьдесят пять лет, прошедших с октября 1 9 1 7 г . ,  
фонд рукописей арабской графики вырос почти вдвое, составив на февраль 
1983  г. 9 8 2 1  том 15. в  течение первых послереволюционных лет различны
ми органами Советского государства Музею были переданы коллекции рукопи
сей как государственных учреждений, так и частных лиц. В 1 9 1 9  г., например 
было передано прекрасное собрание арабских рукописей (числом 4 1 ) из биб
лиотеки Зимнего Дворца (дар Григория 1У -  патриарха антиохийского); 31 
том из великолепного собрания А.А.Половцева и тщательно подобранное собра
ние Учебного отделения Азиатского департамента Министерства иностранных 
дел, насчитывавшее 5 2 7  списков 1®.

К 19 3 0  г. собрание мусульманских рукописей пополнилось коллекция
ми В.А.Жуковского (33 рукописи), А.А.Семенова (43),  Полпредства СССР 
в Иране ( 2 5 ) ,  В.И.Анучина (22 ) ,  путешественника Н.С.Пасхина ( 1 7 1 )  и 
других.

В 1930 г. Азиатский музей был реорганизован в Институт востокове
дения АН СССР. Хотя в связи с реорганизацией изменились цели и задачи 
учреждения, а также расширился фронт его деятельности, вопросам пополне
ния фондов придавалось столь же серьезное значение, как и прежде. Но если 
прежде стоял вопрос главным образом о пополнении фондов, то теперь речь 
шла о спасении национального богатства -  культурного наследия многих на
родов, входящих в состав СССР, в частности народов Кавказа и Закавказья, 
Поволжья и Средней Азии. В 1934 г. в Татарскую АССР была направлена 
Археографическая экспедиция Академии наук, в состав которой входили науч
ный сотрудник ИВ АН СССР В.А.Забиров и казанский ученый, библиофил и 
историк С.Г.Вахидов. Эта экспедиция приобрела для Института 1564 рукопи
си (включая 362 единицы собрания, подаренного Институту самим С.Г.Вахи
довым). 17 декабря 1934 г. В.А.Забиров выступил с отчетом о результатах 
экспедиции на объединенном заседании Группы историков, социологов и эко
номистов с Группой востоковедов при Президиуме АН СССР. Было принято 
решение "продолжить работу по выявлению и собиранию рукописей, включив 
в нее уже не только Татарскую АССР, но и все Поволжье, вплоть до Астра
хани, охватив Башкирию и полосу по р.Уралу"17. в  начале 1935 г. Прези
диум Академии наук утвердил также другое решение этого собрания: прове
сти регистрацию ценнейших рукописей на местах в древлехранилищах, а в



случае отсутствия таковых передать рукописи в ИВ АН СССР. С 1936  г. 
начинает регулярно высылать из Астрахани рукописи С.А.Алимов, которые 
он приобретал по заданию Института 1 8 . Всего по 1 9 4 1  г. им было вы
слано отдельными посылками 4 7 2  рукописи (включая 4 9  списков, отправ
ленных супругой С.А.Алимова после его смерти, последовавшей в 1939  г .) ;  
в том же году житель Уфы И.Н.Бикчентеев предложил Институту свое весь
ма ценное собрание рукописей по истории Башкирии, состоявшее из 6 6  томов.

Рукописи поступали не только из Поволжья. Для этого периода вообще 
характерно их массовое поступление из среднеазиатских и кавказских рес
публик. Однако в связи с образованием на местах (например, в Душанбе и 
Ташкенте) ^  своих центров -  государственных древлехранилищ отпала необ
ходимость в систематических покупках рукописей в этих рай он ах^ .

Во время Великой Отечественной войны возможности Института, в свя
зи с незначительными ассигнованиями на приобретение рукописей, были весь
ма ограниченны. Тем не менее в 1944 г .  в Ташкенте была приобретена у 
Б.Д.Юнусова коллекция из 17 рукописей. В послевоенный период рукописи 
поступали в Рукописный отдел почти ежегодно. Можно указать на коллек
цию, переданную Музеем истории религии в 1 9 5 4  г. (7 8  томов), состояв
шую почти сплошь из традиционно-схоластической литературы; на очень цен
ное собрание из 4 2  рукописей, поступившее из Института востоковедения 
(Москва) в 1 9 6 2  г .; на собрание С.М.Шапшала (2 2  рукописи), переданное 
в том же году, и на 2 6  томов собрания В.Ф.Минорского, поступившее с его 
библиотекой в 1 9 6 6  г.

Определенную пишу для размышления дает помещенный • ниже алфавитный 
список 2 8 6  лиц и 33 учреждений, которые принимали участие в создании фон
да рукописей арабской графики сначала Музея, а затем и Института. А если 
учесть, что за их фамилиями и наименованиями скрывается значительное чис
ло людей, которые принимали непосредственное участие в переписке по по
купке или пересылке рукописей, их доставке, то цифра эта многократно воз
растет. Представители различных слоев общества: дипломаты и писатели, кон
сулы и ученые, государственные деятели и студенты в силу различных моти
вов, руководивших ими, так или иначе участвовали в пополнении коллекций 
хранилища. И в этом смысле можно сказать, что все российское, а затем  
и советское общество заботилось о его судьбе.

1 С р ., например, опись материалов, переданных из Конференц-архива. См. 
B .D o r n .  Das A s ia t isc h e  Museum der k a i s e r  lich en  Akademie der W ieeenschaf- 
ten zu S t .P e te r sb u rg . SP b ., 1846, c . 216—218 (на c .217  отмечена одна араб
ская рукопись).

^ Такое число рукописей дает следующий подсчет (при допущении, конеч
но, что все поступления рукописей точно фиксировались в документах, кото
рыми мы пользовались, — ЛО Архива АН СССР, ф .152 , о п .1 , дело 1—6 1 ) г в 
1828 г .  в Азиатском музее хранилась 851 арабская, персидская и тюркская 
рукопись ( B .D o r n .  Das A s ia t isc h e  M useum ..., с . .385). С 1819 по 1828 г .  в 
Музей поступило 746 рукописей, следовательно, основу фонда составили 
105 рукописей.

3 В.И. Б е л я е в .  Арабские рукописи в собрании Института востоковедения 
АН СССР. -  УЗИВАН, 1953, У1, с. 5 5 .

4 Конечно, не все рукописи или отдельные коллекции приобретались Музеем, от 
многих приходилось отказываться и в большинстве случаев из-за весьма высокой 
цены, запрашиваемой владельцами. Но когда это происходило из-за административ
ной волокиты или отсутствия понимания, то это всегда вызывает чувство горечц и 
сожаления. Нечто подобное случилось с покупкой коллекции Дж.Кл.Рича, резидента 
Ост-индской компании в Багдаде: после смерти Рича (в 1 8 2 4  г. в Ширазе от хоп
перы) его вдова предложила Министерству иностранных дел России через посредст
во известного французского ориенталиста С. де Саси приобрести за lOO тыс. фран
ков прекрасно подобранную коллекцию мусульманских рукописей покойного мужа, на
считывавшую более 4 0 0  томов. Переговоры затянулись и не столько потому, что 
це были взысканы средства, требуемые для покупки, сколько из-за канцелярской
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волокиты и рутины, подкрепленными сомнениями в целесообразности приобретения 
коллекции. В результате вдова Дж.Рича продала рукописи Британскому музею в 
Лондоне за  7 ,5  тыс.фунтов стерлингов в апреле 1 8 2 5  г. Такой поворот перегово
ров сыграл, правда, положительную роль при покупке в конце 1 8 2 5  г. второй кол
лекции Ж.Л.Руссо, приведя переговоры к быстпому и положительному исходу.

5 Пит. по: Д.Е. Б е р т  е л ь  с» Введение. -  В кн. Азиатский музей -  Ленин
градское отделение Института востоковедения АН СССР. М„ 1 9 7 2 , с. 16 .

0
В то время консулы назначались Министерством финансов, и в силу этого 

обстоятельства на них не распространялись права и привилегии дипломатического 
корпуса.

^ В 1 8 4 5  г. Х.Д.Френ расширил и дополнил этот список по просьбе министра 
финансов Ф.П. Вронченко. В том же году список, содержавший уже 2 4 4  сочинения, 
был напечатан типографским способом. Следует заметить, что проблема пополнения 
фондов рукописей Музея серьезно волновала многих представителей тогдашней ин
теллигенции. Так, известный О.И.Сенковский составил записку на имя Николая 1, 
в которой он предложил включить в мирный договор с Ираном статью, согласно 
которой иранская сторона должна была передать России почти 5 0 0  наиболее ценных 
рукописей (=сочинений). Перечень этих списков был составлен О.И.Сенковским с 
помощью Х.Д.Френа. Предложение не было принято Николаем I .  См. Ю.Е, Б о р 
щ е в с к и й .  История приобретения ардебильского собрания рукописей Россией.-  
У1 Всесоюзная конференция АПИФ (Тезисы). Тб., 1 9 7 0 , с .1 5 8 .

Q
Е.Ф.Канкрин согласился с предложением акад. Х.Д.Френа, но с 'небольшим' 

уточнением: рукописи, приобретенные консулами, поступали не в Азиатский музей, 
о чем ратовал Френ, а в библиотеку Ученого комитета Министерства финансов.

9
Полный перечень коллекций, поступивших в Азиатский музей -  Институт во

стоковедения АН СССР (алфавитный и хронологический), помещен ниже, с указани
ем числа рукописей в каждой Из них.

См*, например, письма к К.Г.Залеману от В.И.Игнатьева (ЛО Архива 
АН СССР, ф .1 5 2 ).

^  В ,А .И 'в а н о в. Списки рукописей Бухарской коллекции (Предисловие и 
примечания КХЕ.Борщевского). -  П П В.1970. М„ 1 9 7 4 , с .4 1 2 .

12 В.И. Б е л я е в. Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского музея-  
Института востоковедения АН СССР. -  Труды ИВ АН СССР. I I .  Л. ,1932, c .I-X V II, 
1—52.

13 Особый интерес вызывают коллекции Н.Ф.Петровского и С.Ф.Ольденбурга, . 
так как они были собраны в Восточном Туркестане и сравнительно полно отражают 
литературную активность населения этого региона. Также в целом интересна кол
лекция 1 913  г. А.Н.Самойловича, состоявшая из 34 туркменских рукописей.

14 Инициатива по спасению рукописей исходила от Академии наук, которая при
няла специальное постановление по предложению академика Н.Я.Марра. В 1 9 2 6  г. 
значительная часть турецких (османских) рукописей была отправлена в Москву, в. 
настоящее время они хранятся в библиотеке Московского института международных 
отношений.

15 Согласно записям в инвентарных журналах Рукописного отдела ЛО ИВ 
АН СССР. Видимо, цифра 12 тыс.рукописей, приведенная В.И.Беляевым, подразу
мевает число списков, а не количество томов (В.И. Б е л я е в. Арабские рукописи.., 
с .5 5 ) .

16 Фактически эти рукописи поступили в Музей только в 1 9 2 1  г., поскольку 
с 1 9 1 7  г. они находились в Москве в Архиве бывш. Министерства иностранных дел.
По своему подбору и составу, а также по своему научному значению коллекция 
Учебного отделения мало чем уступает упомянутым выше коллекциям Ж.Л.Руссо.
К сожалению,, во время переездов в Москву и обратно часть рукописей этой кол
лекции (около 2 0 ) была утрачена. Некоторое время спустя несколько рукописей 
из собрания были приобретены у антикваров К.И.Чайкиным, А.А.Стариковым 
(1 9 6 2  г .) ,  Б.Н.Заходером (1 9 6 0  г .) .  После кончины А.А.Старикова и Б.Н.Захо- 
дера рукописи в составе их личных библиотек поступили в Республиканский руко
писный фонд АН АзССР (Баку) и Институт востоковедения АН ТаджССР'(Душанбе) • 
Ср. публикацию Д.Е.Бертельса и Л.В.Дмитриевой: В.А. Ж у к о в с к и й .  Описа
ние рукописей Учебного отделения восточных языков при Азиатском департаменте 
Министерства иностранных дел. -  ППВ. 1 9 7 1 , М., 1 9 7 4 , с .4 5 5 -4 6 3 , 4 8 0 .
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. В.А. 3 а б и р о в. Предварительное сообщение о работе Археографиче
ской экспедиции Академии наук. -  Исторический сборник, 1935, № 5, с .2 8 1 .

17

С.А.Алимов был официальным сотрудником ИВ АН СССР в Астрахани с 
1936 по 1939 г . 4 ~

19
Это принесло свои плоды. Так, Отдел рукописей Института врсто^рве- 

дёния им.Беруни АН УзССР, например, на койец 1 9 7 7  г. насчитывал 23 687 
списков, из которых 6 9 8 9  были описаны в ,Ю  томах каталога "Собрание восточ
ных рукописей Академии наух Узбекской СОРТ (Ташкент,, 1 9 5 2 , 1 9 5 4 , 1 9 5 5 , 
1 9 5 7 , 1 9 6 0 , 1963, 1 ^ 6 4 , 1967,- 1 9 7 1 , 1 9 7 5 ) .  См. А.У, У р у н б а е в. 
Некоторые итоги и перспективы подготовки каталога 'Собрание восточных рукопи
сей АН У зССР', -  'Материалы -всесоюзного совещания 'Принципы научного опи
сания археографических памятников народов Востока' (Баку, 1 1 -»1 2 .Х .1 9 7 7 г .) . 
Баку, 1 9 7 7 , с .8 4 , 8 6 .

Последними коллекциями, собранными сотрудниками Института в Средней 
Азии, были коллекции Е.Э.Бертельса в 1933 г. (1 6  рукописей), Ф.Б.Растопчина 
в 1934  г. (1 7 ) и коллекция из 1Q исмаилитских рукописей, переданная А.В.Стани- 
шевским в 1934  г .

I

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЛИЦ И УЧРЕЖДЕНИЙ,. ПЕРЕДАВШИХ 
МУСУЛЬМАНСКИЕ РУКОПИСИ АЗИАТСКОМУ МУЗЕЮ -  

ИНСТИТУТУ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР*1

Абд ал-Ахад, эмир бухарский (1885— 1910) • *  1905 г. — 1 рукопись (через 
посредство Я.Я.Лютша).

Абд ал-Хаким-эфенди, мулла. 1 8 4 2  г. -  1 рукопись. f
Адамов А.А., консул в Систане. Иран, 1911 г.. —4  рукописи.
Азербайджанский филиал АН СССР. Баку, 1939  г. -  4  рукописи.
Айдаров Г.А. Оренбург, 1937 г . -  3 рукописи.
Академия истории материальной культуры. Ленинград, 1 9 2 4  г . -  1 рукопись.
Академическая книга (магазин), Ленинград. 9 рукописей: 1 9 4 7  г(. -  3 рукописи; 

1954 г. — 1 рукопись (отП .Е.К орнилова); 1955 г . — 1 рукопись; 1957 г . —
1 рукопись (от Д.В.Померанцева); 1 9 5 8  г. -  1 рукопись; 1 9 6 0  г. -  1 ру
копись; 1 9 6 4  г. -  1 рукопись.

Аксаков З.А. (род. 1905 ), сотрудник ИВ АН СССР (1 9 3 3 - 1 9 3 8  г г .) , тюрко
лог. Поволжье, 1 9 4 7  г. -  1 рукопись.

Алексеев, купец, Москва. 1864 г .  -  1 рукопись (из собрания И.М.Толстого).
А лиха ев О., Дагестан, 1939  г. -  1 рукопись.
Алим, эмир бухарский ( 1 9 1 1 - 1 9 2 0 ) .  1 9 1 1  г. -  1 рукопись (через посредство 

А.Д.Калмыкова).
Алимов А.А. (1 9 0 0 -1 9 3 5 ) , сотрудник ИВ АН СССР, тюрколог, 1935  г. -  

1 рукопись.
Алимов С.А. (ум. 1 9 3 9 ), учитель арабского языка в Астрахани (собирал рукописи 

по заданию ИВ АН СССР). Нижнее Поволжье, 4 7 2  рукописи: 1936  г. -  
1 11  рукописей; 1937 г. -  34 рукописи; 1 9 3 8  г. -  1 7 1  рукопись; 1939 г . -  
1 07  рукописей; 1 9 4 0  г. -  21  рукопись; 1 9 4 1 г .  -  2 8  рукописей (рукописи, 
поступившие в 1 9 4 0  и 1 9 4 1  гг ., были высланы вдовой С.А.Алимова).

Схема построения алфавитной таблицы: наименование учреждения или фа
милия и инициалы фондообразователя (в скобках даты жизни, если их удалось 
установить); краткие сведения о нем; страна или город, где были приобретены 
рукописи или откуда они поступили в Рукописный отдел; год поступления рукопи
сей в хранилище (если от данного лица рукописи поступали несколько раз, то 
цифра их общего числа предшествует датам . поступления); число рукописей; звез
дочка над датой поступления указывает на то, что сведения о рукописи (или ру
кописях) были опубликованы в. периодических, изданиях Академии наук. Об этих 
публикациях см.: О.Ф. А к и м у ш к и н, Ю .Е.Б о р щ е в с х и й .  Материалы 
для библиографии работ о персидских рукописях. -  НАА, 1963, N? 3, с. 1 6 5 -1 7 4 ; 
№6, с . 228—241; Л.В.Д ми т р  и"е в а ,  С.Н.Му р а т о в . Каталоги, списки и об
зоры тюркских рукописей XVIII-XX в в . г “ ЦПВ. 1969. М. , 1972, с . 145—177; 
Библиография арабских рукЬписей. М ., 1982, с . 230—241.
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Альбун В.П., г.Ломоносов (Ленинградская обл.). 1 9 7 4  г. -  1 рукопись.
Андреев М.С, (1 8 7 3 -1 9 4 8 ) , член-корр. АН СССР, этнограф и лингвист. Средняя 

Азия, 1 9 2 8  г. -  3 рукописи.
Анитова Ю.В. Средняя Азия, 1 9 4 9  г. -  1 рукопись.
Аничков Н.А. ( 1 8 0 9 - 1 8 9 2 ) ,  генеральный консул в Тебризе (с 1 8 3 8  г .) ,  полно

мочный посланник в Персии (с 1 8 5 6  г .) .  Тебриз, *  1 8 5 1  г. — 1 рукопись.
Анучин В.И. (1 8 7 5 - 1 9 4 1 ) ,  профессор Казанского и Узбекского университетов, 

ботаник. Поволжье, Средняя Азия, 1 9 2 8  г. -  22  рукописи.
Археографическая экспедиция АН СССР в Тат.АССР (состояла из научного со

трудника ИВ АН СССР В.А.Забирова и местного татарского ученого-библио- 
фила С.Г.Вахидова). Поволжье, 1934  г. -  1 2 0 2  рукописи.

Архив АН СССР, ЛО, Ленинград. 3 рукописи. 1938  г. -  1 рукопись; 1 9 4 0  г . -  
1 рукопись; 1943  г . -  1 рукопись (через сотрудницу Архива И.С.Лосеву).

Архив Ленинградского отделения ИВ АН СССР. 2 рукописи. 1 9 6 5  г. -  1 ру
копись; 1 9 8 1  г. -  1 рукопись.

Асадуллаев С., Ленинабад. 1 9 7 8  г. -  1 рукопись.
Ашуров К.М. (род. 1 8 9 7 ) , сотрудник (библиотекарь) ИВ АН СССР. 1940 г .  —

1 рукопись.
Баба джанов Расих, мулла. Бухара. * 1 8 5 2  г. -  1 рукопись.
Базилевский А.А. (ум. 1 9 1 8  ?) , секретарь консульства в Тебризе, затем мис

сии в Тегеране. Иран. *1 9 2 4  г. -  7 рукописей.
Базлов И.И., букинист и книготорговец в С.-Петербурге. 1 8 9 5  г. -  1 рукопись.
Байджанов К., Коканд. * 1 8 7 4  г. -  1 рукопись (через посредство Министерства 

финансов).
Бакиханов А.К. ( 1 7 9 4 - 1 8 4 7 ) ,  азербайджанекий общественный и политический 

деятель, историк и просветитель. Иран, Азербайджан. * 1 8 5 2  г. -  2 4  ру
кописи (через посредство Сакине-ханум, вдовы А.К.Бакиханова).

Бакулин Ф.А. (1 8 4 6 - 1 8 7 9 ) ,  генеральный консул в Астрабаде, Иран, 4  рукопи
си: * 1 8 7 4  г. -  1 рукопись; * 1 8 7 5  г. -  3 рукописи.

Бартоломей И.А. (1 8 1 3 - 1 8 7 0 ) ,  член-корр. Академии наук, генерал-лейтенант, 
нумизмат-иранист, археолог, Закавказье. * 1 8 6 3  г. -  2 рукописи.

Барабанов А.М. ( 1 9 0 6 - 1 9 4 1 ) ,  востоковед-арабист, сотрудник ИВ АН СССР. 
Махач-Кала (Дагестан). 1939  г. -  1 рукопись (приобретена у Газиева).

Бартольд В.В. (1 8 6 9 -1 9 3 0 ) , академик, востоковед, историк Средней Азии и 
Ирана. Средняя Азия. 2 4  рукописи: 1 9 0 4  г. -  16 рукописей (собраны в 
1 9 0 2  и 1 9 0 4  г г .) ; 1 9 1 5  г. -  1 рукопись; * 1 9 1 6  г. -  4  рукописи;
1 9 2 1  г. -  2 рукописи; 1 9 2 8  г. -  1 рукопись.

Батьянов, инспектор учебных заведений г.Николаева. 1 8 4 8  г. -  3 рукописи 
(через Министерство народного просвещения).

Бауэр. 1 930  г. -  1 рукопись.
Безменов. 1 8 5 6  г. -  4  рукописи.
Беленицкий А.М. (род. 1904), историк и археолог Средней Азии. Средняя 

Азия (Самарканд). 1939 г. -  1 рукопись.
Беляев И.А., востоковед, тюрколог, инспектор народных училищ Закаспийской 

области. 5 рукописей: * 1 9 0 5  г. -  1 рукопись (через Русский комитет 
для изучения Средней и Восточной Азии); 1 9 1 5  г. -  4  рукописи.

Бенедиктов. Средняя Азия. 1939 г. -  5 рукописей.
Бенешевич В.Н. (1 8 7 4 -1 9 4 3 ) , член-корр. АН СССР, историк Византии.

1 9 1 1  г. -  2 рукописи.
Берг Л.С. (1 8 7 6 - 1 9 5 0 ) ,  академик, географ и ихтиолог. Равендуз (Ирак).

1 9 2 1  г. -  1 рукопись (была найдена в 1 9 1 6  г. В.Таманцевым).
Березин И.Н. (1 8 1 8 - 1 8 9 6 ) ,  тюрколог, профессор Казанского и С.-Петербург

ского университетов. Д агестан, Иран, Поволжье. 19 рукописей: 1863 г . — 
3 рукописи; 1896 г . — 16 рукописей.

Березовский М.М. (1 8 4 8 - 1 9 1 2 ) ,  зоолог, путешественник. Восточный Туркестан. 
1 9 0 8  г. -  5 рукописей.

Берже А.П. ( 1 8 2 8 - 1 8 9 6 ) ,  археограф-кавказовед, востоковед. Закавказье. Иран, 
1863  г. -  3 рукописи.

Бернштейн Г.Х. (G .Н.B ern ste in ) . 1 8 6 1  г. -  5 рукописей.
Бертельс Е.Э. (1 8 9 0 ^ 1 9 5 7 ) ,  член-корр.АН СССР, иранист, филолог и литера

туровед. 33 рукописи: Бухара, 1930  г. -  17 рукописей; Душанбе, 1933 г . -  
16  рукописей.

Библиотека Академии наук СССР. 6 рукописей: 1931 г. -  4  рукописи (3 из биб
лиотеки бывш. Русского археологического института в Константинополе);
1938  г. -  1 рукопись; 1 9 6 5  г. -  1 рукопись.



Библиотека Зимнего Дворца (рукописи Григория 1У -  патриарха антиохийского).
Передний Восток. * 1 9 1 9  г. -  41  рукопись.

Библиотека им. В.И.Ленина. Москва. 1 9 6 6  г. -  1 рукопись.
Библиотека Института востоковедения АН СССР.Москва. 7 2  рукописи; 1 9 4 8 г . -

1 рукопись; 1 9 5 6  г . -  1 0  рукописей; 1 9 5 8  г. -  1 рукопись; 1 9 6 0  г. -  
7 рукописей (приобретены у А,А.Молчанова); * 1 9 6 2  г . -  4 2  рукописи;
1963  г. -  2 рукописи; 1 9 6 4  г. -  3 рукописи; 1 9 6 5  г . -  5 рукописей;
1971 г. -  1 рукопись.

Библиотека Института востоковедения АН СССР. Ленинградское отделение.
3 рукописи; 1 9 5 8  г. -  1 рукопись; 1 9 6 7  г . -  2 рукописи.

Библиотека Русского археологического института в Константинополе см.
Библиотека Академии наук СССР.

Библиотека Ученого комитета министерства финансов. *  1 8 4 5  г. -  17  рукописей. 
Бикчентеев И.М. Башкирская АССР. 1936 г . -  6 6  рукописей.
Богданов Л.С., востоковед, иранист, служащий Русско-персидского банка в Те

геране. Иран. 2 4 6  рукописей (преимущественно персидские); 1 9 0 4  г . -
4  рукописи; 1 9 0 6  г . -  8 рукописей; *  1 9 0 7  г . -  5 2  рукописи; *  1 9 Ю г .-
2 рукописи; 1 9 1 2  г . -  39 рукописей; 1913  г. -  139 рукописей; 1 9 1 4  г . -
2 рукописи.

Боде К.К., барон, путешественник, первый секретарь миссии в Тегеране. Иран.
*  1 8 4 2  г . -  2 рукописи.

Бораганский И.М., владелец переплетной мастерской в С.-Петербурге. 1 8 9 1  г . -  
1 рукопись.

Бородин А.В., поручик лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. 1 9 0 8  г. -
3 рукописи.

Брок (B rock). -  1 рукопись.
Бреше В.Л. (V .B rech et)* 1 9 0 6  г. -  8  рукописей.
Бутенев А.П. (1 7 8 7 - 1 8 6 6 ) ,  дипломат, посол в, Турции (1 8 3 0 - 1 8 4 2 ,1 8 5 6 - 1 8 5 8 ) .  

Турция. 5 рукописей: *  1834  г. -  1 рукописи; *  1837 г. -  1 рукопись;
*  1 8 4 0  г. -  3 рукописи.

Валеев К.Г. Тат.АССР. 1935  г . -  Ю  рукописей.
Валидов А.З. (Ахмед-Заки Валиди Тоган, 1 8 8 7 - 1 9 7 0 ) ,  востоковед, тюрколог. 

Средняя Азия. 26  рукописей; 1913  г. -  4  рукописи; * 1 9 1 4  г . -  21  ру
копись; 1 9 1 6  г. -  1 рукопись.

Валиханов Ч.Ч. (1 8 3 5 -1 8 6 5 ) , первый казахский ученый (историк-этнограф) 
и просветитель-демократ. Восточный Туркестан. 1 8 6 0  г. -  1 рукопись.

Вангг Л. фон (L.von Wangg) , коллекционер, Москва. 1 8 2 0  г. -  1 рукопись. 
Ванская коллекция. Турецкая Армения. *  1 9 1 6 - 1 9 1 7  гг. -  1 2 7 9  рукописей. 
Васильев. 1935 г. -  1 рукопись.
Вахидов С.Г. (1 8 8 7 - 1 9 4 2 ) ,  татарский ученый и собиратель рукописей По

волжья, 1934  г . -  362 рукописи.
Вейденбаум Е.Г. ( 1 8 4 5 - 1 9 1 8 ) ,  историк и библиограф Кавказа. Дагестан.

1 9 0 8  г. -  1 рукопись.
Вейла Г. (G .W eila). 1921 г .  — 1 рукопись.
Вельяминов-Зернов В.В. (1 8 3 0 -1 9 0 4 ) , академик, историк Средней Азии.

Средняя Азия. 2 5  рукописей; 1 8 5 8  г. -  8 рукописей; *  1 8 6 5  г. -  16  ру
кописей; *  1 8 7 2  г. -  1 рукопись.

Верещагин М.С. 1 9 2 8  г. -  4  рукописи.
Верховский Ю.П. ( 1 8 9 1 - 1 9 6 2 ) ,  иранист, сотрудник ИВ АН СССР. Иран.

1938  г. -  1 рукопись.
Веселовский Н.И, (1 8 4 8 - 1 9 1 8 ) ,  историк и археолог Средней Азии, профессор 

СПб. университета. Средняя Азия. 1 8 9 8  г. -  3 рукописи.
Вильчевский О.Л. ( 1 9 0 9 - 1 9 6 4 ) ,  курдовед, сотрудник МАЭ, *  1 9 6 5  г. -  1 ру

копись (через посредство вдовы — В.О.Чиркаевой).
Воинова Е.Н. 1 9 4 1  г. -  1 рукопись.
Вуллерс И.A. ( J .A .V u l le r s ,  1803—1880). 1880 г .  — 1 рукопись.
Вяткин В.Л. (1 8 6 9 -1 9 3 2 ) , историк и археолог Средней Азии. Средняя Азия.

6 рукописей; *  1 8 9 7  г, -  3 рукописи; 1 9 0 1  г. -  3 рукописи.

Гаджихаликов А. Кубани (Дагестан). 1 9 6 4  г. -  5 рукописей.
Гартье Э.К., книгопродавец-антиквар. С.-Петербург. 1 9 0 2  г. -  8 рукописей.
Ге Г. (G .G ues). Афины. 1914 г .  — 2 рукописи.
Голенищев В.С. (1 8 5 6 - 1 9 4 7 ) ,  египтолог, ассириолог и семитолог, известный

коллекционер. 7 рукописей: 1 9 0 8  г. -  6 рукописей; *  1 9 1 0  г. -  1 рукопись. 
Гомолицкий П.Н. 1 9 2 8  г. -  1 рукопись.
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Гордеев Д.П. 1932 г. -  1 рукопись.
Горький М. см. Пешков А.М.
Государственный книжный фонд, Ленинград. 1 9 2 8  г. -  8  рукописей.
Государственный Русский музей, Петроград. 1 9 2 1  г. -  1 рукопись.
Готвальд И.Ф. (1 8 1 3 -1 8 9 7 ) ; член-корр. Академии наук, арабист, профессор 

Казанского университета. Казань. 9 рукописей: 1 8 5 1  г. -  1 рукопись;
1 8 5 2  г. -  8 рукописей.

Граменипкий Д.М., мировой судья в г.Ош (Киргизия). Средняя Азия. *  1 8 9 7  г . -  
2 4  рукописи.

Граф Р. (1 8 1 9 - 1 8 6 7 ) ,  чиновник особых поручений при кавказском наместнике, 
переводчик посольства в Иране. Иран, Закавказье. *  1 8 6 7  г. -  39 рукописей.

Григорий 1У, патриарх антиохийский, см. Библиотека Зимнего Дворца.
Грязневич П.А. (род. 1 9 2 9 ) , сотрудник ЛО ИВ АН СССР, арабист, г.Зафар 

(НДРЙ). 1 9 7 9  г. -  1 рукопись.
Гумилев Н.С. (1 8 8 6 - 1 9 2 1 ) ,  русский поэт. 1 9 1 7  г. -  8 рукописей.
Гусев В. (ум. 1 8 6 9 ) , консул в Астрабаде (Иран). Иран. 1860 г .  -  1 рукопись.

Давыдов. 1 9 1 2  г. -  2 рукописи.
Дагдаров. 1 8 4 7  г. -  1 рукопись (копия со списка СПб. университета № 105, 

выполнена по заказу Б.А.Дорна).
Даль В.И. (1 8 0 1 - 1 8 7 2 ) ,  писатель, врач, этнограф и лексикограф, почетный 

академик Академии наук. Оренбург. 12  рукописей: *  1 838  г. -  1 рукопись;
*  1 8 4 0  г. -  1 рукопись; 1 8 4 2  г. -  Ю  рукописей.

Демезон П.И. (1 8 0 7 -1 8 7 3 ) , барон, востоковед-тюрколог, директор Учебного
отделения восточных языков при Азиатском департаменте МИД (с 1843  г.) -  
2 рукописи.

Денисон-Росс Э. ( 1 8 7 1 - 1 9 4 0 ) ,  английский востоковед, иранист и тюрколог, 
профессор Лондонского университета. Иран, Средняя Азия. *  1 8 9 7  г. -  
11 рукописей.

Десницкий И.И., студент Восточного факультета СПб.университета. Средняя 
Азия. *  1 9 0 7  г. -  Ю  рукописей.

Диттель В.Ф. (1 8 1 6 - 1 8 4 8 ) ,  профессор турецкого языка на Восточном факуль
тете СПб. университета. Турция. 2 рукописи: 1 8 5 4  г. -  1 рукопись;
1 8 7 1  г. -  1 рукопись (через посредство его сына -  В.В.Диттеля).

Дорн Б.А. ( 1 8 0 5 - 1 8 8 1 ) ,  академик, востоковед (иранист и афганист), дирек
тор Азиатского музея ( 1 8 4 2 - 1 8 8 1 ) .  Иран, Азербайджан. 1 8 6 1  г. -  
11 рукописей.

Дубенецкий Н.И. Верный (Алма-Ата). *  1 9 1 3  г. -  1 рукопись.
Дудин С.М. (1 8 9 3 -1 9 2 9 ) . 1 9 1 7  г. -  1 рукопись.
Дудшираев У. 1 8 5 7  г. -  4  рукописи.

Жаба А Л . (1 8 0 1 - 1 8 9 4 ) ,  генеральный консул в Смирне (Турция) и Тебризе 
(Иран), востоковед (курдолог). Смирна. 1837 г. -  11 рукописей.

Жобер П.А. (Р .А .Ja u b e r t ,  1779—1847), французский востоковед (арабист, 
тюрколог и иранист). 1 8 4 7  г. -  1 рукопись (через российского генерального 
консула в Париже П.Шписса).

Жузе В.П., профессор, сын арабиста П.К.Жузе ( 1 8 7 1 - 1 9 4 2 ) .  1 9 6 1  г. -  1 ру
копись.

Жуковский В.А. ( 1 8 5 8 - 1 9 1 8 ) ,  профессор СПб.университета, востоковед-иранист, 
директор драгоманата при Азиатском департаменте МИД. Иран, Средняя 
Азия. *  1 9 1 9  г. -  33 рукописи.

Забиров В.А. (1 8 9 7 -1 9 3 8 ) , тюрколог, сотрудник ИВ АН СССР. Поволжье.
1939 г . -  13 рукописей.

Залеман К.Г. ( 1 8 4 9 - 1 9 1 6 ) ,  академик, востоковед-иранист; директор Азиатского 
музея АН ( 1 8 9 G -1 9 1 6 ). Средняя Азия. 131 рукопись: 1 8 9 1 'г. -  1 ру
копись; *  1 8 9 7  г. -  9 6  рукописей; 1 9 0 8  г. -  34 рукописи.

Зарифов (Зарипов) М.З. Башкирская АССР. 1 9 4 0  г. -  2 9  рукописей.
Зарубин И.И. (1 8 8 7 - 1 9 6 4 ) ,  востоковед (иранист-лингвист) и этнограф.

Памир (Рушан, Шугнан). 12  рукописей: 1 9 1 6  г. -  11 рукописей; 1 9 4 0 г .-  
1 рукопись.

Зиновьев А.В. 1 9 2 8  г. -  1 рукопись.
Златогорова Т.С. 1 9 4 9  г. -  1 рукопись.

Иванов В.А. ( 1 8 8 6 - 1 9 7 0 ) ,  русский ученый, известный специалист в области
мусульманского сектантства. 1 1 7 8  рукописей: Иран (собрана 1 9 1 3 -1 9 1 4 г г .) ,  
Средняя Азия. 1 9 1 5  г . -  4 1  рукопись; Средняя Азия, *  1 9 1 5  г . (Бухар
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ская коллекция) -  1 0 5 7  рукописей; Иран (собрана в 1 9 1 2  г .) ,  Индия 
(собрана в 1 9 1 3 -1 9 1 4  г г .) , Средняя Азия (Бухара), 1 9 1 6  г . -  7 7  ру
кописей; 1 9 6 6  г. -  3 рукописи.

Иванов П.П. (1 8 9 3 -1 9 4 2 ) , советский историк Средней Азии. Средняя Азия.
4 рукописи: 1936 г .  -  1 рукопись; 1939 г . -  2 рукописи; 1 9 4 1  г . -  
1 рукопись.

Иванов, генеральный консул в Смирне (Турция). Турция, 1836 г . -  13 рукопи
сей.

Игнатьев В.И. см. Мир-Салих Миракбаев.
Ильминский Н.И. ( 1 8 2 2 - 1 8 9 1 ) ,  востоковед-филолог, профессор Казанского 

университета. *  1 8 8 2  г. -  1 рукопись.
Императорская миссия в Афинах. 1 9 1 4  г. -  1 рукопись.
Императорская археологическая комиссия. 1 8 9 6  г. -  2 рукописи.
Институт истории АН СССР, Ленинградское отделение. 1938  г. -  16  рукопи

сей.
Институт истории материальной культуры, Ленинград. 2 рукописи: 1939  г. -  

1 рукопись; 1 9 5 6  г. -  1 рукопись.
Институт книги, документа и письма, Ленинград. 1938  г. -  18  рукописей. 
Институт живых восточных языков, Ленинград. 7 рукописей: 1922 г .  —

1 рукопись; 1923 г .  — 1 рукопись; 1928 г .  — 4 рукописи; 1938 г .  —
1 рукопись.

Ишеев А.И. 1 9 2 7  г. -  1 рукопись.

Казембек А.К. (1 8 0 2 - 1 8 7 0 ) ,  востоковед (иранист, тюрколог и арабист), 
профессор и первый декан факультета восточных языков при СПб.универ- 
ситете. *  1 8 4 2  г. -  5 рукописей.

Казимирский. *  1 8 5 0  г. -  1 рукопись.
Калмыков А.Д., дипломатический чиновник при Туркестанском генерал-губер

наторе. Средняя Азия. 5 рукописей: 1 8 9 1  г . -  3 рукописи; 1 9 0 8  г* -  
1 рукопись; 1 9 1 7  г. -  1 рукопись.

Камалов И.З., г . Чистополь, 1932 г . -  2 рукописи.
Картавов П.А. (1 8 7 3 -1 9 4 1 ) , библиограф-руссист, 1 9 2 6  г. -  1 рукопись. 
Караимская национальная библиотека, г.Евпатория. 1936 г . -  1 рукопись. 
Карташов, генерал-майор. Средняя Азия. 1 8 7 4  г. -  1 рукопись,
Карташова А.Л. 1 9 2 7  г . -  1 рукопись.
Кастильоне Ф. ди (F . d i C a s t ig l io n e ) . 1826 г .  — 2 рукописи.
Кауфман К.П. фон ( 1 8 1 8 - 1 8 8 2 ) ,  первый генерал-губернатор Туркестанского 

края (с 1 8 6 7  г .) .  Средняя Азия, *  1 8 7 4  г. -  38 рукописей.
Кёлер (K o h le r), берлинский антиквар. 13 рукописей: 1866 г .  — 3 ру

кописи; *  1 8 6 7  г. -  6 рукописей; 1 8 9 1  г . -  4  рукописи.
Кельзи Ф.И. ( 1 8 1 9 - 1 9 1 2 ) ,  преподаватель арабского языка на факультете во

сточных языков при СПб.университете. 1 8 5 7  г. -  1 рукопись.
Керем (ум. 1 9 1 7 ) , крымский публицист и поэт. Старый Крым. 1 9 1 6  г. -

1 рукопись (через посредство А.Н.Самойловича).
Клемм В.О. фон, секретарь дипломатического агентства в Бухаре. Средняя Азия. 

1 9 1 7  г. -  1 рукопись.
Клот-бей Н.Б. (C lot-B ey А .В .) ,  главный врач египетской армии. Египет.

1839  г . -  8 рукописей.
Коленати. Закавказье. 1 8 4 4  г. -  1 рукопись.
Кондаков Н.П. ( 1 8 4 4 - 1 9 2 5 ) ,  византинист и археолог, профессор СПб.универси- 

тета. 1 9 0 0  г . -  1 рукопись.
Корнилов П.Е. см. Академическая книга.
Косцов М.С. 1 9 2 0  г. -  1 рукопись.
Котвич В.А. (1 8 7 2 - 1 9 4 4 ) .  -  1 рукопись.
Кохен Д., чиновник при Российском политическом агентстве в Бухаре. Бухара. 

1 9 0 1  г . -  2 рукописи.
Крауш О.А. (ум. 1 9 4 2 ) , арабист, сотрудница ИВ АН СССР. Средняя Азия.

1936 г. -  2 рукописи.
Крачковский И.Ю. (1883^-1951), академик, арабист. 3 рукописи: 1914 г . —

2 рукописи; 1924 г .  — 1 рукопись.
Кротков Н.Н. (1 8 6 9 - 1 9 1 9 ) ,  консул в Кульдже и Турфане. Восточный Турке

стан. 1 8 9 8  г . -  1 рукопись.
Кузуни.. 1 9 1 4  г . -  1 рукопись.
Кун А.Л. (1 8 4 0 - 1 8 8 8 ) ,  востоковед (иранист и тюрколог); главный инспектор 

училищ Туркестанского края. Средняя Азия. *  1 8 9 0  г . -  133 рукописи.
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Куорич Б. (B.Quaritch, 1819— 1899), основатель и глава известной ан
тикварной фирмы в Лондоне. 18 рукописей! 1866 г. —  1 рукопись;
1 8 6 8  г. -  1 рукопись; *  1 8 8 0  г . -  7 рукописей; *  1893  г . -  9 рукописей. 

Куфаев М.Н. 1 9 4 6  г . -  2 рукописи.

Лапин С.А. 1 8 9 4  г. -  1 рукопись.
Лемм О.Э. фон (1 8 5 6 - 1 9 1 8 ) ,  член-корр. Академии наук, востоковед-египто

лог, хранитель Азиатского музея Академии наук. 1 9 1 8  г . -  1 рукопись.
Лерх П.И, ( 1 8 2 8 - 1 8 8 4 ) ,  востоковед (курдолог, нумизмат, археолог и историк).

Средняя Азия. *  1 8 5 9  г . -  4 6  рукописей.
Ливен Х.А. (1 7 7 4 -1 8 3 8 1 , князь, посол в Лондоне. 1 8 1 9  г. -  1 рукопись.
Лихачев П.В. 1 9 4 1  г. -  6 рукописей.
Логачев К.И. 1 9 5 8  г . -  1 рукопись.
Лорзбах Г.В. 1 8 2 9  г. -  3 рукописи.
Лукьянов В.В, Ленинград. 1 9 6 4  г. -  1 рукопись.
Лютш Я.Я., секретарь при Российском политическом агентстве в Бухаре

(впоследствии политический агент). Средняя Азия, Восточный Туркестан.
2 8  рукописей: *  1 8 9 7  г. -  2 0  рукописей; 1 9 0 1  г . -  4  рукописи; 1 9 0 3 г .-  
1 рукопись; 1 9 0 8  г. -  3 рукописи.

Макис, книготорговец в Вене. 1 9 0 0  г . -  1 рукопись.
Маккавеева. 1 9 4 4  г . -  1 рукопись.
Мамедбейли Ш .Д.,АзССР, 1 9 5 7  г . -  3 рукрписи.
Мамедов М.М. Баку, 9 8  рукописей: 1937 г . -  76  рукописей; 1939 г. -  

2 2  рукописи.
Маргулан А.Х. (род. 1 9 0 4 ) , академик АН КазССР, археолог и этнограф.

Средняя Азия. 30 рукописей: 1937 г . -  4  рукописи; 1 9 4 0  г . -  15  ру
кописей; 1 9 4 1  г . -  11 рукописей.

Марр Н.Я. (1 8 6 4 -1 9 3 4 ) , академик, лингвист, филолог, археолог.
1 9 1 6  г. -  1 рукопись.

Марр Ю.Н. (1 8 9 3 -1 9 3 5 ) , иранист-литературовед, сотрудник Азиатского музея.
Иран, Закавказье. 14  рукописей: 1937 г . -  2 рукописи; 1950 г. — 12 ру
кописей (через посредство С.М.Марр).

Мезонов. Средняя Азия. 1 8 9 1  г. -  1 рукопись.
Мельгунов Г.В. (1 8 3 4 -1 8 7 3 ), русский востоковед (иранист, историк), доцент 

СПб.университета. *  1 8 6 0  г. -  1 рукопись.
Мельников В. Турция. 1 9 1 6  г . -  27  рукописей.
Мещерский В., князь, генеральный консул в Алжире. 1835 г. -  2 рукописи.
Миллер А.Я., консул в Систане и Кермане. Иран. 1 8 9 8  г . -  1 рукопись.
Миллер Б.В. ( 1 8 7 7 - 1 9 5 6 ) ,  востоковед (арабист и иранист). *  1 9 1 9  г. -  

1 рукопись.
Миллер В.Ф. (1 8 4 8 -1 9 1 3 ) , академик, кавказовед и лингвист, 1912 г . —

1 рукопись.
Министерство иностранных дел СССР. 1 9 4 9  г. -  1 рукопись. См. также Народ

ный комиссариат иностранных дел СССР.
Минорский В.Ф. ( 1 8 7 7 - 1 9 6 6 ) ,  русский востоковед (иранист-историк). 31 рукопись:

1 9 1 7  г. -  1 рукопись; 1 9 5 8  г . -  1 рукопись; 1 9 6 0  г. -  3 рукописи; 1 9 6 6 г . -  
2 6  рукописей (через посредство Т.А.Минорской).

Мир-Салих Миракбаев (ум. 1 9 0 1 ) , книготорговец в Бухаре. Бухара. 47  рукопи
сей: *  1 9 0 0  г . -  34 рукописи; *  1 9 0 1  г . -  13 рукописей (через посредст
во В.И.Игнатьева -  российского политического агента в Бухаре).

Михайлов. 1 8 9 2  г. -  1 рукопись.
Мишутушкин, штабс-капитан. 1 9 1 4  г . -  6 рукописей.
Мищенко И.П. 1931 г . -  7 рукописей.
Млокосевич. *  1913  г. -  1 рукопись.
Москалев А. 1 9 1 5  г . -  9 рукописей.
Молчанов А.А. см. Библиотека Института востоковедения АН СССР.
Музей антропологии и этнографии АН СССР. Ленинград. 4 1  рукопись: 1 9 2 2  г . -  

1 рукопись; Кала-и Хумб (Таджикистан), 1939 г. -  39 рукописей; 1 9 5 1 г . -  
1 рукопись (через посредство А.Н.Кононова).

Музей истории религии АН СССР. 1 9 5 4  г. -  7 8  рукописей.
Мумтаз С, г.Дербенд. 1935 г. -  5 рукописей.
Муравьев-Карский Н.Н. (1 7 9 6 - 1 8 6 6 ) ,  генерал, наместник Кавказа (с 1 8 5 4 г .) .

Закавказье. 1 9 1 1  г. -  23 рукописи (через посредство А.Н.Кознакова). 
Мухаммед-Али Махмуд-оглу. *  1 8 8 6  г. -  1 рукопись.
Мухаммедов Ю.Д. г.Коканд. 1 9 1 4  г. -  1 рукопись.
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Муханов. 1913  г. -  1 рукопись.
Мухлинский А.О. (1 8 0 8 - 1 8 7 7 ) ,  профессор СПб.университета, арабист и тюрко

лог. 1 8 6 8  г. -  1 рукопись.
Мюллер Г. (G .M uller) 1867 г .  — 18 рукописей.

Наливкин В.П. ( 1 8 5 2 - 1 9 1 8 ) ,  востоковед (историк, этнограф и краевед Средней 
Азии). Средняя Азия. *  1 8 9 7  г . -  1 рукопись.

Народный комиссариат иностранных дел СССР. 9 рукописей: * 1 9 1 9  г. -  4  ру
кописи; 1923  г . -  5 рукописей. См. также МИД СССР.

НС (так в инвентаре). 1936  г. -  1 рукопись.
Норт Ф. (F .N orth) 1837 г .  — 1 рукопись.
Нури-бей. 1913  г. -  1 рукопись.

Оболенский М.А. (1 8 0 5 -1 8 7 3 ) , князь, директор Московского архива МИД, 
историк. Турция. 1839  г . -  1 рукопись.

Ольденбург С.Ф. (1 8 6 3 -1 9 3 4 ), академик, индолог и тибетолог. Восточный 
Туркестан. *  1 9 1 0  г . -  89  рукописей.

Остроумов Н.П. (1 8 4 6 -1 9 3 0 ) , Ташкент.-1 рукопись.

Панзнер. 1 8 2 1  г. -  1 рукопись.
Пантусов Н.Н. ( 1 8 4 9 - 1 9 0 9 ) ,  востоковед, исследователь Средней Азии.-

2 рукописи.
Папаян Г.К. (1 9 0 1 -1 9 3 7 ) , сотрудник ИВ АН СССР. 1934 г. -  1 рукопись. 
Пасхин Н.Ф., путешественник и собиратель рукописей. Средняя Азия. 1 9 2 9 -  

1 930  гг . -  171  рукопись.
Пашино П.И. (1 8 3 6 -1 8 9 1 ) , востоковед, путешественник и литератор.

1 8 5 6  г. -  8 рукописей.
Пегушин В.А. 1 9 4 0  г. -  1 рукопись.
Перетц В.Н. (1 8 7 0 -1 9 3 6  г .) , академик, славист. 1 9 2 8  г. -  2 рукописи. 
Перовский Л.А. (1 7 9 4 - 1 8 5 7 ) ,  граф, генерал-губернатор Оренбургской провинции, 

министр уделов. Средняя Азия. 1 8 6 2  г. -  8 рукописей.
Петров А.А. Куня-Ургенч (Средняя Азия). 1938  г. -  1 рукопись.
Петровский Н.Ф. (1 8 3 7 -1 9 0 9 ) , российский генеральный консул в Кашгаре, восто

ковед. Восточный Туркестан. *  1 9 0 9  г. -  131 рукопись.
Пешков А.М. (Максим Горький, 1 8 6 8 -1 9 3 6 ) . 1 9 2 1  г. -  1 рукопись.
Писарчик А.К. (ро д .1907), этнограф-иранист. 1 9 5 4  г. -  1 рукопись.
Покровский Н.И. (1 8 9 7 - 1 9 4 6 ) ,  историк Северного Кавказа, руссист и арабист.

1 9 4 0  г. -  2 рукописи (через посредство И.Ю.Крачковского).
Полпредство СССР в Иране. Иран. *  1 9 2 6  г. -  2 5  рукописей.
Половцев А.А. (1 8 3 2 -1 9 1 0 ) , член Государственного совета, сенатор, историки 

известный коллекционер. 33 рукописи: 1 8 9 5  г. -  2 рукописи; *  1 9 1 9  г . -  
31 рукопись.

Померанцев Д.В. см. Академическая книга.
Попов В.В. 1 9 2 8  г. -  12  рукописей.
Попова. 1 9 0 5  г. -  1 рукопись.
Поспелов Ф.Ф. Катта-Курган. (Средняя Азия). 22  рукописи: *  1908 г .  —

3 рукописи; *  1 9 1 0  г. -  16  рукописей; 1913  г. -  3 рукописи.
Пурин. 1913  г. -  1 рукопись.
Пушкинский дом. Петроград. 1923  г. -  1 рукопись.

Радлов В.В. (1 8 3 7 -1 9 1 8 ) , академик, востоковед, лингвист-тюрколог, директор 
Музея антропологии и этнографии. Средняя Азия. 87 рукописей: *  1 8 9 0 г. -  
33 рукописи; 1 8 9 7  г . -  11 рукописей; 1 9 1 8  г. -  2 рукописи; 1 9 6 1  г. -  
41  рукопись (через Архив ЛО ИВ АН СССР).

Разгонова Е. *  1 9 1 0  г. -  1 рукопись.
Райна Н.Н. (N .N .R ain a), генеральный секретарь общества друзей СССР в 

Кашмире. Кашмир. 1949 г .  — 1 рукопись.
Рамазанов С. с. Кубани (Дагестан). 1 9 6 4  г. -  5 рукописей.
Растопчин Ф.Б. (1 9 0 4 -1 9 3 8  ?) , иранист, сотрудник ИВ АН СССР. Средняя

Азия. 1934  г . -  17  рукописей (1 5  из них были доставлены в ИВ АН СССР 
А.Ю.Якубовским).

Ренненкампф, г . Казань. 1 8 9 6  г. -  1 рукопись.
Розен В .Р . ( 1 8 4 9 - 1 9 0 8 ) ,  академик, востоковед-арабист, профессор СПб.уни

верситета. *  1 9 0 8  г. -  4 9  рукописей.
Розенберг, капитан флота. 1 8 1 9  г. -  5 рукописей (по поручению адмирала 

Сенявина).
Ромаскевич А. А. ( 1 8 8 5 - 1 9 4 2 ) ,  востоковед-иранист профессор Восточного
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факультета ЛГУ. Ленинград. 1 9 7 1  г . -  б рукописей (через посредство 
ЛО Архива АН СССР).

Руссо Ж.Л. (1 7 8 0 - 1 8 3 1 ) , французский генеральный консул в Багдаде, Алеппо 
и Триполи. Иран, Ближний Восток. 7 0 0  рукописей: 1 8 1 9  г. -  5 0 0  рукопи
сей; 1 8 2 5  г. -  2 0 0  рукописей.

Самойлович А.Н. (1 8 8 0 -1 9 3 8 ) , академик, востоковед-тюрколог .Средняя Азия.
5 2  рукописи; *  1 9 0 8  г. -  6 рукописей, *  1913  г . -  34 рукописи; 1 9 1 6 г . -  
2 рукописи; 1 9 2 7  г. -  1 рукопись; 1 9 4 2  г. -  9 рукописей (через посред
ство вдовы А.Н.Самойловича).

Саранчин М.М. 1 9 2 7  г. -  1 рукопись.
Сафи ев. 1 9 1 4  г. -  1 рукопись.
Свешников Н.И. *  1 8 7 8  г. -  15 рукописей.
Свирыдевский. 19 1 3  г . -  1 рукопись.
Семенов А.А. (1 8 7 3 -1 9 5 8 ) , профессор Среднеазиатского государственного 

университета, востоковед-иранист .Памир (Вахан, Шугнан), Ташкент.
43 рукописи: 1 9 1 8  г . -  9 рукописей; 1 9 2 0  г.~1  рукопись; 1 9 2 1  г. -  
6 рукописей; 1 9 2 5  г. -  1 рукопись; 1 9 2 6  г. -  2 6  рукописей.

Семенова И,В. Ленинград. 1 9 6 4  г. -  3 рукописи.
Сеньковский О.И. ( 1 8 0 0 - 1 8 5 8 ) ,  писатель, востоковед (тюрколог и арабист), 

профессор СПб.университета. 1 8 5 8  г. -  4  рукописи (3 из них через по
средство П.Савельева).

Серафимов. 1 9 1 5  г. -  1 рукопись.
Скайлер Е. ( Е .Sch u y ler, 1840—1890)» американский дипломат» консул в 

Москве и Ревеле (ныне Таллин)» исследователь Средней и Централь
ной Азии. Бухара. 1874 г .  — 1 рукопись.

Смирнов С.М., профессор Казанского университета, ботаник, географ, этнограф. 
Средняя Азия, 5 7  рукописей: *  1 8 8 0  г. -  3 рукописи; 1 8 8 1  г. -  14  ру
кописей; *  1 9 1 5  г. -  4 0  рукописей.

Смирнова Н.К. (1 8 4 6 - 1 9 2 2 ) ,  вдова известного тюрколога В.Д. Смирнова.
1934  г. -  3 рукописи.

Смирнова О.И. (1 9 1 0 - 1 9 8 2 ) ,  сотрудник ЛО ИВ АН СССР, иранист-согдолог, 
филолог и нумизмат. Ленинград, 1 9 8 0  г. -  2 рукописи.

Сонин Н.Я. 1 8 5 6  г. -  2 рукописи.
Сотников С.Н. 1 9 5 9  г. -  1 рукопись.
Станишевский А.В. (род. 1 9 0 4 ) , начальник Особой партии Таджикско-памирской 

экспедиции АН СССР. Памир. 1934  г. -  Ю  рукописей (через посредство 
Тадж. базы АН СССР).

Стариков А.А. ( 1 8 9 2 - 1 9 6 2 ) ,  иранист, профессор Московского государственного 
университета. 1 9 3 0  г. -  1 рукопись.

Старк Л.С. (ум. 1937), полномочный представитель СССР в Афганистане. Кабул. 
1931 г. -  1 рукопись.

Степанов Д.К. 1 9 2 4  г. -  1 рукопись,.
Стрэкер (S tra c k e r)  , книготорговец в Лондоне. 1837 г. -  5 рукопи

сей (через посредство Розена, секретаря миссии в Лондоне).
Сулейкин В .Д ., сын востоковеда-индолога Д.А.Сулейкина (1900—1948),

1960 г .  — 1 рукопись.
Сухтелен П.К. (1 7 5 1 -1 8 3 6 ) , инженер-генерал российской армии. 1837  г. -  

35 рукописей.

Таджикистанская база АН СССР. Сталинабад. 1933 г. -  Ю  рукописей.
Тактаров. 1 8 4 9  г. -  1 рукопись.
Тамаев А.И. Дагестан. 4 9  рукописей: 1936  г. -  6 рукописей; 1938  г. -  

31 рукопись; 1 9 4 8  г. -  12  рукописей.
Тебеньков М.М. 1 9 1 2  г. -  1 рукопись.
Теймураз Багратиони (1 7 8 2 - 1 8 4 6 ) ,  историк Грузии, сын последнего грузин

ского царя Георгия X I . Иран. 1 8 4 7  г. -  1 рукопись.
Толстой И.М. (1 8 0 6 - 1 8 6 7 ) ,  граф, министр почт и телеграфов. 5 рукописей:

. 1 8 6 0  г. -  2 рукописи; *  1 8 6 4  г. -  3 рукописи.
Тригулов, драгоман миссии в Иране. 8 рукописей: 1 8 5 1  г. -  3 рукописи; 

1 8 5 7 - 1 8 5 8  гг. -  5 рукописей.
Трифонов В.Т. 1932 г. -  1 рукопись.
Троицкая А.Л. ( 1 8 9 9 - 1 9 8 0 ) ,востоковед-тюрколог,историк и этнограф Сред

ней Азии, сотрудник ИВ АН СССР. 1 9 4 8  г. -  2 рукописи.
Туманский А.Г. ( 1 8 6 1 - 1 9 2 0 ) ,  генерал-майор, востоковед (иранист и тюрколог). 

Бухара. 2 рукописи: 1 9 2 4  г. -  1 рукопись; 1 9 2 7  г. -  1 рукопись (обе 
через посредство вдовы А.Г.Туманского),
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Тураев Б.А. (1 8 6 8 - 1 9 2 0 ) ,  академик, востоковед-историк древнего Востока.
1 9 2 0  г. -  2 рукописи.

Уваров С.С. (1 7 8 6 - 1 8 5 5 ) ,  граф, президент Академии наук. 1 8 2 0  г. -  1 ру
копись.

Удалец К.И. 1 9 4 8  г. -  1 рукопй&ь.
Успенский Ф. 1 9 1 6  г. -  1 рукопись.
Учебное отделение при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. 

1 9 1 9  г. -  5 2 7  рукописей.

Фаберже К.Г., петербургский ювелир и коллекционер. 1 9 2 0  г. -  11 рукописей 
и 2 6  миниатюр.

Файзханов, мулла Хусейн ( 1 8 2 8 - 1 8 6 6 ) ,  лектор факультета восточных языков 
при СПб. университете. 38 рукописей: 1 8 5 4  г . -  22  рукописи; 1 863  г. -  
6 рукописей; *  1 8 6 6  г. -  Ю  рукописей и 3 фирмана (через посредство 
вдовы Х.Файзханова).

Фатхаллах Абу Халлак. Бейрут. 1 9 1 7  г. -  1 рукопись.
Филатов П. 1 9 1 4  г. -  1 рукопись.
Филоненко В.И., профессор Кабардино-балкарского института (г.Нальчик).

13 рукописей: 1937 г. -  2 рукописи; 1 9 4 7  г . -  11 рукописей.
Флоренский А.А., студент. 1 9 1 1  г. -  1 рукопись.
Фонтон Г.Р. (ум. 1 8 6 4 ) . *  1 8 7 6  г. -  19 рукописей (через посредство австрий

ского генерального консула в Одессе Э.О.Блау).
Франк У. (U .F ran k), бывший немецкий консул на Ближнем Востоке. 1 9 0 4  г. -  

1 8  рукописей.
Френ Руд.Х. ( 1 8 1 7 - 1 8 8 2 ? ) ,  второй секретарь миссии в Тегеране, консул в 

Оттоманской империи. 19  рукописей: Египет, Иран. 1838  г. -  4  рукописи; 
1839  г . -  1 рукопись; *  1 8 4 2  г . -  13 рукописей; 1 8 8 2  г . -  1 рукопись.

Френ Х.Д. (1 7 8 2 - 1 8 5 1 ) ,  академик, востоковед и нумизмат, первый директор 
Азиатского музея АН. 6 9  рукописей: 1 8 2 8  г. -  30 рукописей; 1837 г . -  
21  рукопись; 1 8 4 2  г. -  1 рукопись; *  1 8 5 2  г . - 17 рукописей.

Фроман-Брун. 1 8 6 2  г. -  3 рукописи.

Халихэв И. Бухара, 1931 г. -  1 рукопись.
Халиль Иман-Мухаммед, кокандский посланник. *  1 8 4 7  г. -  2 рукописи (через 

посредство министерства финансов).
Хамакер (ум. 1837 ), профессор Лейденского университета. 1837 г. -  2 рукописи.
Хан-Иомудский Н.Н. Келят (Туркмения). *  1913  г. -  1 рукопись.(через посредство 

А .Н .Самой ловича).
Ханыков Н.В. (1 8 1 9 - 1 8 7 6 ) ,  член-корр. Академии наук, востоковед-иранист, 

генеральный консул в Тебризе. Иран, Афганистан, Средняя Азия. 7 0  рукопи
сей (в т.ч. 1 8  афганских): *  1 8 5 5  г. -  2 рукописи; *  1 8 5 6  г. -  6 рукопи
сей; *  1 8 5 7  г. -  2 рукописи; *  1 8 5 8  г. -  32 рукописи (в т.ч. 13 афган
ских); *  1 8 5 9  г. -  27  рукописей (в т.ч. 5 афганских).

Харрасовиц О. (O .H arrassow itz) , книготорговая фирма в Лейпциге.
1 9 0 0  г . -  4  рукописи.

Хартманн (Hartmann), 1 8 9 9  г . -  1 рукопись.
Хвольсон Д.А. (1 8 1 9 - 1 9 1 1 ) ,  профессор СПб. университета, востоковед-семи

толог. 5 рукописей: 1 9 0 9  г. -  4  рукописи; 1 9 1 1  г . -  1 рукопись.
Хилинский. Мешхед (Иран). 1 9 1 4  г. -  1 рукопись.

Цветков П.П. Турция, Иран. 1 9 2 4  г . -  7 рукописей.
Центральная геологическая библиотека, Ленинград. 1933 г. -  2 рукописи.
Цензурный комитет в С.-Петербурге. 1 9 0 0  г. -  3 рукописи.

Чаров М.М. 1936 г. -  4  рукописи (из собрания арабиста И.Г.Нофаля,
1 8 2 8 - 1 9 0 2 ) .

Черевицкий А.А. 1 9 4 0  г . -  4  рукописи.
Чигогидзе И.Э. 1 9 1 5  г. -  1 рукопись.

Шамсутдинов Х.К. Средняя Азия, 1937 г . -  1 рукопись.
Шапшал С.М. (1 8 7 3 -1 9 6 1 ) , востоковед (тюрколог и иранист). Вильнюс,

1 9 4 7  г. -  2 рукописи; 1 9 6 2  г . -  32 рукописи (через посредство 
К.Р.Лопатто).

Шегрен А.М. ( 1 7 9 4 - 1 8 5 5 ) ,  академик, кавказовед-лингвист. 1 8 5 7  г. -  6 рукопи
сей.

Шилейко В.К. (1 8 9 1 -1 9 3 0 ) , профессор Ленинградского университета, ассириолог 
и шумеролог. 1 9 1 9  г. -  1 рукопись.
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Шиллинг фон Канштадт П.Л. (1 7 8 6 -1 8 3 7 ) , член-корр. Академии наук, физик, 
востоковед. 1 8 2 1  г. -  2 рукописи.

Ширванов. Поволжье. 1936 г. -  1 рукопись.
Шмидт М;—1 рукопись.

Эберман В.А. (1 8 9 9 -1 9 3 7 ) , сотрудник ИВ АН СССР, арабист. 1 9 2 3  г . -  
2 рукописи.

Эйхвальд фон. 1 8 2 7  г. -  2 рукописи.

Ювачев В.П. (1 8 5 0 -1 9 3 6 ) , публицист, участник народнического движения 
1 8 7 0 -х  годов. 1 9 2 8  г . -  1 рукопись.

Юдахин К.К. (род. 1 8 9 0 ) , академик АН КиргССР, профессор, востоковед 
(тюрколог). 1 9 2 8  г . -  1 рукопись.

Юнусов Б.Д. Ташкент. 1 9 4 4  г . -  17 рукописей.
Юсупов А.Х.Г. Поволжье. 1936 г . -  1 8  рукописей.

Яхин А.И. с.Байраки Тат.АССР. 1 9 7 1  г. -  1 рукопись (через посредство 
Ф.С.Фасеева -  сотрудника Казан, филиала АН СССР).

Яхуда (Yahuda), книготорговец и антиквар из Дармштадта (Германия). 
Ю  рукописей: 1904 г .  — 5 рукописей; 1907 г .  — 5 рукописей.

II

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ПОСТУПЛЕНИЙ РУКОПИСЕЙ

1 8 1 9  Ливен Х.А. (1 ) ;  Розенберг (5 ) ;  Руссо Ж.Л. (5 0 0 )  / 5 0 6 /

1 8 2 0  фон Вангг Л. (1 ) ;  Уваров С.С. (1 ) / 2 /

18 2 1  Панзнер ( 1 ) ;  Шиллинг фон Канштадт П.Л. (2 ) /3 /

1 8 2 5  Руссо Ж.Л. (2 0 0 )

1 8 2 7  фон Эйхвальд (2 )

1 8 2 8  Френ Х.Д. (30)

1 8 2 9  Лорзбах Г.В. (3)

1834  Бутенев А.П. (1 )

1835 Мещерский В. (2 )

1836 Иванов (13)

1837 Бутенев А.П. ( 1 ) ;  Жаба А.Д. (1 1 ) ;  Норт Ф. (1 ) ;  Стрэкер (5 ) ; 
Сухтелен П.К. (35 ); Френ Х.Д. (2 1 ) ; Хамакер (2 ) / 7 6 /

1838  Даль В.И. (1 ) ;  Френ Р.Х. (4 ) / 5 /

1839 Клот-бей (8 ) ; Оболенский М.А. (1 ) ; Френ Р.Х. (1 ) / Ю /

1 8 4 0  Бутенев А.П. (3); Даль В.И. (1 ) / 4 /

1 8 4 2  мулла Абд ал-Хаким-эфенди (1 ) ;  Боде К.К. (2 ) ;  Даль В.И. (Ю ); 
Казебек А.К. (5 ) ; Френ Р.Х. (1 3 ); Френ Х.Д. (1 ) /3 2 /

1 8 4 4  Коленати (1 )

1 8 4 5  Библиотека Ученого комитета министерства финансов (1 7 )

1 8 4 7  Байджанов К. (1 ) ;  Дагдаров (1 ) ; Жобер А.П. (1 ) ;  Теймураз 
Багратиони (1 ) ;  Халиль Иман-Мухаммед (2) / 6 /

1 8 4 8  Батьянов (3)

1 8 4 9  Тактаров (1 )

1 8 5 0  Казимирский (1)

1 8 5 1  Аничков Н.А. (1 ) ; Готвальд Н.Ф. (1 ) ; Тригулов (3) / 5 /

1 8 5 2  Бабаджанов Р. (1 ) ; Бахиканов А.К. (2 4 ) ;  Готвальд И.Ф. (8 ) ;  
Френ Х.Д. (1 7 ) / 5 0 /

1 8 5 4  Диттель В.Ф, (1 ) ; Файзханов X. (2 2 ) ;  Ханыков Н.В. (1 ) / 2 4 /
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1 8 5 5  Ханыков Н.В. (2 )
3 8 5 6  Безменов (4 ) . Пашино П.И. (8 ) ;  Сонин Н.Я. ( 2 ) ;  Ханыков Н.В. (6 )

/20/

1 8 5 7  Дудшираев У. (4 ) ; Кельзи Ф.Н. (1 ) ;  Ханыков Н.В. ( 2 ) ;  Шегрен А.М. (6 ) 
/1 3 /

1 8 5 8  Вельяминов-Зернов В.В. (8 ) ;  Сеньковский О.И. (4 ) ;  Тригулов (5 ) ;  Ханы
ков Н.В. (32) /4 9 /

1 8 5 9  Лерх П.И. (4 6 ) ;  Ханыков Н.В. (2 7 ) /7 3 /

1 8 6 0  Валиханов Ч.Ч. (1 ) ;  Гусев В. (1 ) ;  Мельгунов Г.В. (1 ) ;  Толстой И.М. (2) 
/ 5 /

1 8 6 1  Бернштейн Г.Х. (5 )

1 8 6 2  Перовский Л.А. (8 ) ;  Фроман-Брун (3) / 1 1 /

1 863  Бартоломей Н.А. (2 ) ;  Березин И.Н. (3); Берже А.П. (3); ФайзхановХ. (6 ) 
/ 1 4 /

1 8 6 4  Алексеев ( 1 ) ;  Толстой И.М. (3) / 4 /

1 8 6 5  Вельяминов-Зернов В.В. (1 6 )

1 8 6 6  Кёлер (3); Куорич Б. (1 ) ;  Файзханов X. (Ю ) / 1 4 /

1 8 6 7  Граф Р. (3 9 ); Кёлер (6 ) ; Мюллер Г. (1 8 )  /6 3 /

1 8 6 8  Куорич Б. (1 ) ;  Мухлинский А.О. (1 ) / 2 /

1 8 7 1  Диттель В.В. (1 )

1 8 7 2  Вельяминов-Зернов В.В. (1 )

1 8 7 4  Бакулин Ф.А. (1 ) ;  Карташов (1 ) ;  фон Кауфман К.П. (38 );
Скайлер Е, (1 ) / 4 1 /

1 8 7 5  Бакулин Ф.А. (3)

1 8 7 6  Фонтон Г.Р. (1 9 )

1 8 7 8  Свешников Н.И. (1 5 )

1 8 8 0  Вуллерс И.А. (1 ) ;  Куорич Б. (7 ) ;  Смирнов С.М. (3) / 1 1 /

1 8 8 1  Смирнов С.М. (1 4 )

1 8 8 2  Ильминский Н.И. (1 ) ;  Френ Р.Х. (1) / 2 /

1 8 8 6  Мухаммед-Али Махмуд-оглу (1 )

1 8 9 0  Кун А.Л. (133); Радлов В .В . (33) / 1 6 6 /

1 8 9 1  Бораганский И.М. (1 ) ;  Залеман К.Г. (1 ) ;  Калмыков А.Д. (1 ) ;
Кёлер (4 ) ;  Мезонов (1 ) /8 /

1 8 9 2  Михайлов (1)

1893  Куорич Б. (9)

1 8 9 4  Лапин С.А. (1 )

1 8 9 5  Базлов (1 ) ;  Половцев А.А. (2 ) / 3 /

1 8 9 6  Березин И.Н. (1 6 ) ;  Императорская археологическая комиссия (2 ) ;  
Ренненкампф (1) / 1 9 /

1 8 9 7  Вяткин В.Л. (3 ) ;  Граменицкий Д.М. (2 4 ) ;  Денисон-Росс Э. (1 1 ) ;
Залеман К.Г. (9 6 ) ;  Лютш Я.Я. (2 0 ) ;  Наливкин В.П. ( 1 ) ;
Раддов В.В. (1 1 )  / 1 6 6 /

1 8 9 8  Веселовский Н.И. (3 ); Миллер А.Я. (1 ) / 4 /
1 8 9 9  Хартманн (1)

1 9 0 0  Кондаков Н.П. (1 ); Макис (1 ) ;  Мир-Салих Миракбаев (34 );
Харрасовиц О. (4 ) ; Цензурный комитет (3) /4 3 /

1 9 0 1  Вяткин В.Л. (3); Кохен Д. (2 ) ;  Лютш Я.Я. (4 ) ;  Мир-Салих 
Миракбаев (13) / 2 2 /
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1 9 0 2  Гартье Э.К. (8 )

1 9 0 3  Лютш Я.Я. (1 )

1 9 0 4  Бартольд В.В. (1 6 ) ;  Богданов Л.Ф. (4 ) ; Франк У. (1 8 ) ;
Яхуда (5 ) /4 3 /

1 9 0 5  Абд ал-Ахад (1 ) ; Беляев И.А. (1 ) ;  Попова (1 ) / 3 /

1 9 0 6  Богданов Л.Ф. (8 ) ;  Бреше В. (8 ) / 1 6 /

1 9 0 7  Богданов Л.Ф. (5 2 ) ;  Десницкий И.И. (Ю ); Яхуда (5 ) / 6 7 /

1 9 0 8  Березовский М.М. (5 ) ;  Бородин А.В. (3); Вейденбаум Е.Г. (1 ) ;
Голенищев В.С. (6 ) ;  Залеман К.Г. (34 ); Калмыков А.Д. (1 ) ;
Лютш Я.Я. (3); Поспелов Ф.Ф. (3); Розен В .Р . (4 9 ) ;
Самойлович А.П. (6 )  / 1 1 1 /

1 9 0 9  Петровский Н.Ф. (1 3 1 ); Хвольсон Д.А. (4 ) /1 3 5 /

1 9 1 0  Богданов Л.Ф. (2 ) ;  Голенищев В.С. (1 ) ; Ольденбург С.Ф. (89) ;
Поспелов Ф.Ф. (1 6 ) ;  Разгонова Е. (1 ) /109 /

1 9 1 1  Адамов А.А. (4) ; Алим (1 ) ;  Бенешевич В.Н. (2 ) ;  Муравьев Н.Н. ( 23); 
Флоренский А.А. (1 ) ;  Хвольсон Д*А. (1) /3 2 /

1 9 1 2  Богданов Л.Ф. (39 ); Давыдов (2 ) ;  Миллер В.Ф. (1 ) ;  Тебеньков М.М.
(1 ) / 4 3 /

1 9 1 3  Богданов Л.Ф. (1 3 9 ); Валидов А.З. (4 ) ; Дубенедкий Н.И. (1 ) ;
Керем (1 ) ;  Млокосевич (1); Муханов (1 ) ;  Нури-бей (1 ) ;
Поспелов Ф.Ф. (3); Пурин (1 ) ;  Самойлович А.Н. (3 4 );
Свирыпевский (1 ) / 1 8 7 /

1 9 1 4  Богданов Л.Ф. (2 ) ; Валидов А.З. (2 1 ) ; Ге Г (2 ) ;  Императорская 
миссия в Афинах (1 ) ;  Крачковский И.Ю. (2 ) ;  Кузуни (1 ) ;
Мишутушкин (6) ; Мухаммедов Ю.Д. (1 ) ;  Сафиев (1 ) ;  Филатов П. (1 ) ; 
Хилинский (1 ) /3 9 /

1 9 1 5  Бартольд В.В. (1 ) ; Беляев И.А. (4 ) ;  Иванов В.А. (4 1  и 1 0 5 7 ) ; 
Москалев А. (9 ) ; Серафимов (1 ) ;  Смирнов С.М. (4 0 ) ;
Чигогидзе И.Э. (1 ) / 1 1 5 4 /

1 9 1 6  Бартольд В.В. (4 ) ;  Валидов А.З. (1 ) ; Венская коллекция (1 2 7 9 ) ; 
Зарубин И.И. (1 1 ) ; Иванов В.А. (7 7 ) ; Мельников В. (2 7 ) ;
Марр Н.Я. (1 ) ; Самойлович А.Н. (2 ) ; Успенский Ф. (1 ) /1 4 0 3 /

1 9 1 7  Венская коллекция; Гумилев Н.С. (8 ) ; Дудин С.М. ( 1 ) ;  Калмы
ков А.Д. (1 ) ;  фон Клемм В.О. ( 1 ) ;  Минорский В.Ф. (1 ) ;
Ольденбург С.Ф. (1 ) ; Фатхаллах Абу Халлак (1 ) / 1 4 /

1 9 1 8  фон Лемм О.Э. (1 ) ;  Радлов В.В. (2 ) ; Семенов А,А. (9 ) / 1 2 /

1 9 1 9  Библиотека Зимнего Дворца (4 1 ) ;  Жуковский В.А. (33);
Миллер Б.В. (1 ) ;  НКИД СССР (4 ) ;  Половцев А.А. (3 1 );
Учебное отделение МИД ( 5 2 7 ) ;  Шилейко В.К. (1 ) /6 3 8 /

1 9 2 0  Косцов М.Ф. (1 ) ;  Семенов А.А. (1 ) ;  Тураев Б.А. (2 ) ;  Фаберже (1 1 ) 
/ 1 5 /

1 9 2 1  Бартольд В.В. (1 ) ;  Берг Л.С. (1 ) ;  Вейла Г. (1 ) ;  Государственный 
русский музей (1 ) ;  Пешков А.М. (1 ) ;  Семенов А.А. (6 ) / 1 1 /

1 9 2 2  ИЖВЯ (1 ) ;  МАЭ АН СССР (1) /2 /

1 923  ИЖВЯ (1 ) ;  НКИД СССР (5 ) ;  Пушкинский Дом (1 ) ;  Эберман В.А. (2 )
/9 /

1 9 2 4  Академия материальной культуры (1)? Базилевский А.А. (7 ) ;  Крач
ковский И.Ю. (1 ) ;  Степанов Д.К. (1 ) ; Туманский А.Г. (1 ) ;  Цветков П.П. 
(7 ) / 1 8 /

1 9 2 5  Семенов А.А. (1 )

1 9 2 6  Картавов П.А. (1)*; Полпредство СССР в Иране (2 5 ) ;  Семенов А.А. (2 6 ) 
/ 5 2 /

1 9 2 7  Ишеев А.И. (1 ) ; Карташева А.Л. (1 ) ; Самойлович А.Н. (1 ) ;
Саранчин М.М. (1 ) ;  Туманский А.Г. (1 ) / 5 /
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1 9 2 8  Андреев М.С. (3); Анучин В.И. ( 2 2 ) ;  Бартольд В.В. (1 ) ;
Верещагин И.С. (4 ) ;  Гомолицкий П.Н. (1 ) ;  Государственный книжный 
фонд (8 ) ;  Зиновьев А.В. (1 ) ;  ИЖВЯ (4 ) ; Перетц В.И. (2 ) ;  Попов В.В. 
(1 2 ) ; Ювачев И.П. (1 ) ;  Юдахин К.К. (1 ) / 6 0 /

1930  Бауэр (1 ) ;  Бертельс Е.Э. (1 7 ) ;  Пасхин Н.Ф. (171) ; Стариков А.А,
(1) /190/

1931 Библиотека АН СССР (4 ) ;  Мищенко М.П. (7 ) : Старк Л.С. (1 );
Халиков И. (1 ) /1 3 /

1932 Гордеев Д.П. (1 ) ;  Камалов И.З. ( 2 ) ;  Трифонов В.Т. (1 ) / 4 /

1933 Бертельс Е.Э. (1 6 ) ;  Верховский Ю.П. (1 ) ; Тадж. база АН СССР (Ю ); 
Центр, геологическая библиотека (2 ) / 2 9 /

1934 Археографическая экспедиция ( 1 2 0 2 ) ;  Вахидов С.Г. (3 6 2 ); Папаян Г.К. 
(1 ) ; Растопчин Ф.Б. (1 7 ) ;  Смирнова Н.К. (3); Станишевский А.В. (Ю ) 
/1 5 9 3 /

1935 Алимов А.А. (1 ) ; Валеев К.Г. (Ю ); Васильев (1 ) ;  Мумтаз С. ( 5 ) / 1 7 /

1936 Алимов С.А. (1 1 1 ) ;  Бикчентеев И.М. (6 6 ) ; Иванов П.П. (1 ) ;  Караг 
имская нац. библиотека (1 ) ; Крауш О.А. (2 ) ;  Тамаев А.Н. (6 );
Чаров М.М. (4 ) ; Ширванов (1 ) ;  Юсупов А.Х.Г. (1 8 )  / 2 1 0 /

1937 Айдаров Г.А. (3); Алимов С.А. (34 ); Мамедов И.М. (7 6 ) ;  Маргу- 
лан А.Х. (4 ) ; Марр Ю.Н. (2 ) ; Филоненко В.Н. (2 ) ;  ШамсутдиновХ.К.
( 1 ) / 122/

1938  Алимов С.А. (1 7 1 ) ;  Архив АН СССР, ЛО (1 ) ; Библиотека АН СССР 
(1 ) ; Институт истории АН СССР, ЛО (1 6 ); Институт книги, доку
мента и письма (1 8 ) ;  ИЖВЯ (1 ) ; Петров А.А. (1 ) ;  Тамаев А.И. (31) 
/ 2 4 0 /

1939 Аз. ФАН СССР (4 ) ;  Алика ев О. (1 ) ; Алимов С.А. (1 0 7 ) ;
Барабанов А.М. (1 ); Беленицкий А.М. (1 ) ; Бенедиктов (5 ) ;
Забиров В.А. (1 3 ) ; Иванов П.П. (2 ) ;  Институт истории мат.культ.
(1 ) ;  Мамедов И.М. (2 2 ) ;  МАЭ АН СССР (39) / 1 9 6 /

1 9 4 0  Алимов С.А. (2 1 ) ; Архив АН СССР (1 ) ; Ашуров К.М. (1 ) ;
Зарнфов М.З. (2 9 ) ; Зарубин И.И. (1 ) ;  Маргулан А.Х. (1 5 ) ;  Пегу- 
шин В.А. (1 ) ; Покровский Н.И. (2 ) ;  Черевицкий А.А. (4 ) / 7 5 /

1941  Алимов С.А. (2 8 ) ; Воинова К.Н. (1 ) ;  Иванов П.П. (1 ) ;  Лихачев П.В. (6 ) ;  
Маргулан А.Х. (1 1 )  / 4 7 /

1 9 4 2  Самойлович А.Н. (9)

1943  Архив АН СССР, ЛО (1 )

1 9 4 4  Маккавеева (1 ) ;  Юнусов Б.Д. (1 7 )  / 1 8 /

1 9 4 6  Куфаев М.Н. (2)

1 9 4 7  Академкнига в Ленинграде (3); Аксаков З.А. (1 ) ;  Филоненко В.И. (1 1 ) 
/ 1 5 /

1 9 4 8  Библиотека ИВ АН СССР (1 ) ; Тамаев А.И. (1 2 ) ;  Троицкая А.Л. (2 ) ; 
Удалец К.И. (1 ) / 1 6 /

1 9 4 9  Анитова Ю.В. (1 ) ;  Златогорова Т.С. (1 ) ; МИД СССР (1 ) ; Райна Н.Н. 
(1 ) / 4 /

1 9 5 0  Марр Ю.Н. (1 2 )

1 9 5 1  МАЭ АН СССР (1)

1 9 5 4  Академкнига в Ленинграде (1 ) ;  Музей истории религии АН СССР (7 8 ) ;  
Писарчик А.К. (1 ) / 8 0 /

1 9 5 5  Академкнига в Ленинграде (1)

1 9 5 6  Библиотека ИВ АН СССР (Ю ); Институт истории мат. культ. ( 1 ) / 1 1 /

1 9 5 7  Академкнига в Ленинграде (1 ) ; Мамедбейли Ш.Д. (3) / 4 /

1 9 5 8  Академкнига в Ленинграде (1 ) ;  Библиотека ИВ АН СССР (1 ) ;
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Библиотека ЛО ИВ АН СССР (1 ) ;  Логачев К.И. (1 ) ;  Минорский В.Ф.
(1 ) / 5 /

1 9 5 9  Сотников С.Н. (1 )

1 9 6 0  Академкнига в Ленинграде ( 1 ) ;  Библиотека ИВ АН СССР (7 ) г 
Минорский В*Ф. (3); Сулейкин В.Д. (1 ) / 1 2 /

1 9 6 1  Радлов В.В. (через Архив ЛО ИВ АН СССР) (4 1 ) ;  Жузе В.П. (1 ) / 4 2 /

1 9 6 2  Библиотека ИВ АН СССР (4 2 ) ;  Шапшал С.М. (2 2 )  / 6 4 /

1 9 6 4  Академкнига в Ленинграде ( 1 ) ;  Библиотека ИВ АН СССР (3); 
Гаджихаликов А, (5 ) ;  Лукьянов В.В. (1 ) ; Рамазанов С. (5 ) ;  
Семенова И.В. (3) / 1 8 /

1 9 6 5  Архив ЛО ИВ АН СССР (2 ) ;  Библиотека АН СССР (1 ) ;  Библиотека 
ИВ АН СССР (5 ) ;  Вильчевский О.Л. (1 ) / 9 /

1 9 6 6  Библиотека им. В.И.Ленина (1 ) ;  Иванов В.А. (3); Минорский В.Ф.
(2 6 ) /3 0 /

1 9 6 7  Библиотека ЛО ИВ АН СССР (2 )

1 9 7 1  Библиотека ИВ АН СССР (1 ) ;  Ромаскевич А.А. (через ЛО Архива
АН СССР) (6 ) ;  Яхин А.И. (1 ) / 8 /

1 9 7 4  Альбун В.П. (1 )

1 9 7 8  Асадуллаев С. (1 )

1 9 7 9  Грязневич П.А. (1 )

1 9 8 0  Смирнова О.И. (2 )



А.Б.Bunъданова* Р.Г.Мукминова

САМАРКАНДСКИЙ АКТ КОНЦА X V I в . 
О РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДСТВА

Среди интереснейших казийских решений 1 5 8 8 - 1 5 9 1  годов из рукопис
ного сборника *Маджмуса-йи васа*ик* (Институт востоковедения АН УзССР, 
рукописный фонд, Np 1386) имеется акт о наследстве-ГВасика-йи тарака- 
наме'.Этот акт оформил раздел имущества между наследниками покойного 
Устада Тангри Верди. В состав наследства входят все элементы имущества 
богатого горожанина того времени: собственный, милковый, дом с двором, 
дорогие предметы домашнего обихода, постельные принадлежности, наличные 
золотые деньги, а также мельница, мастерская-кархана, рабы, ремесленные 
товары, сырье. При этом указаны цены большинства ремесленных изделий, 
сырья, зерна и пр„ безусловно отражавшие реальные рыночные цены указан
ных в акте предметов в Самарканде конца ХУ1 в. Подобные сведения, ред
ко встречающиеся в других письменных источниках той эпохи, как и пере
чень ремесленных изделий и другие сведения, придают данной васика осо
бую ценность.

В общем перечне предметов, названных в васика, отражается имущест
венное состояние Устада Тангри Верди к моменту его смерти. В результате 
мы имеем конкретный материал, анализ которого даст возможность пред
ставить реальное положение и характер деятельности тех слоев горожан, к 
которому принадлежал Тангри Верди -  богатейший самаркандец, считающий
ся в то же время мастером-уста. Подобные мастера имели дело как с мел
кими производителями, так и с крупными торговцами, занимавшимися реали
зацией не только местных, но и ввозимых товаров. Основная роль таких 
уста сводилась к организаторской деятельности, в данном случае — крупно
го для того времени ремесленного производства. В этом плане определенный 
интерес представляет тот факт, что среди разнообразного движимого и не
движимого наследственного имущества нет земельного участка -  сада, паш
ни и т.п. Случайное ли это явление, не было ли это характерным и для не
которых других богатых владельцев мастерских? Возможно, дальнейшие ис
следования документальных материалов помогут выявить и другие приме
ры, которые в совокупности дадут возможность уточнить некоторые из не
решенных вопросов социально-экономической жизни среднеазиатского города 
конца ХУ1 в.

Ниже приводится текст и перевод васика.
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J J>̂ *-iLl I L  1̂3 aJ  ĵ-o ^4 Сы I A ~ii>) Jl̂  j  1 j  1 J 3 JlC J 3̂ 1 «L* X^j

jjJl iii.o vJ_j j jJ LluJ I jj-o Li I Аь£ LLi A *̂i I j  I Л.К■■> j 3^JLo £ j Lull J 3-1 

33—Sj-o £ j  Lull j - j vj tj j 3̂ «JLo j  Li-o uLujj-j> j - i 1UJ3-1 A J j^  j  Li> I JJj^Luo

uiw I u.u>3.o.\i j_i AduJ I j  t j jJ a  m.o Д>з j —i

AJJL j J UJM I ^X I3 A^ AJxjJU* AJJjujlo £  U-J l> j - t  (J-o.uAi.0 i.fCJ о I y >  л£> ( 1 )
J-J I 13Л-1 Cjuj I А̂ ипз̂ ш Li 3X Â  JJ*~i
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A „bOjJ  3 I ĝdi l> Ал^1 з AJj y >  Us £ Lie —  3
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П е р е в о д

Н а с л е д с т в е н н а я  в а с н к а

Подробный /список7 оставленных вещей покойного У стада Тангри Верди, 
от которого остались наследники: жена -  по имени Беги-Султан, три сына -  
Хасан-Али, Хусайн-А ли,, взрослые, и Йусуф, малолетний, и три дочери, име
нуемые Аппак-Султан, взрослая, Биби-Джан и Биби-Дуст, малолетние, и все.

Упомянутое наследство следует бразделить7 на семьдесят две равных 
части таким образом: Беги-Султан -  девять частей, Хасан-Али, Хусайн-Али 
и Йусуфу -  каждому по четырнадцать частей, Аппак-Султан, Биби-Джан и 
Биби-Дуст -  каждой по семь частей.

Упомянутая именуемая Беги-Султан взяла на сумму двести танга хан
ских, серебряных, беспримесных, чистых, одномискальных, чеканных, старых, 
сохраненных (задержанных) из его, /покойного/ наследства, которое будет 
описано и разделено по-шариатски, /и  отказалась^ от претензии на оба свои 
м ахра! установленной суммы. И после /наследство/ делилось и устанавлива
лось /по7 шариату между остальными наследниками.

И это предъявление прав прошло утверждение при свидетельстве спра
ведливых людей, с согласия правителя вилайата.

Данный раздел произошел после того, как достойные доверия люди, име
на которых будут упомянуты внизу, известили о том, что упомянутый раздел 
идет на пользу названных малолетних и произведен так, как будет описано.

Целиком милковый хаули^, включающий многочисленные помещения, рас
положенные в городе Самарканде на улице Папушдузан, так что с запада он 
примыкает к другому хаули этого покойного, который не входит в эту сдел
ку, с севера примыкает к покинутому хаули Устада Шодани, с востока примы
кает частично к хаули Ходжа Камаладдина, сына ходжа Дуст Мухтара, и ча
стично к хаули Ходжа Фахраддина Мухаммада, а с юга примыкает частично 
к хаули маулана Тайиба, сына Хафиза Джалила, частично к хаули Устада 
Фахра Джамабафа, который известен, и вход с юга. Стоимость девятьсот хан
ских танга описанных.

Фута-йи талвали (тулули?)^ четыреста двадцать девять штук, каждый 
определенной стоимости, /все  вместе? три тысячи четыреста тридцать два 
ханских танга описанных.

Целиком одножерновая мельница, недействующая, включающая опреде
ленные орудия -  каменные, деревянные и железные, которая находится в 
местности Буркинушак (?) тумана Шаудар Самаркандской округи, и границы 
известны. Стоимость -  триста сорок пять хани описанных, серебряных.
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Пятнадцать штук фута-йи набафта^ стоимостью семьдесят пять хани 
описанных.

Десять маннов® проса упомянутым весом стоимостью двадцать пять 
описанных хани.

Долг господина Ходжа Шах Хафи -  четыреста хани описанных.
Одна рабыня, русская, по имени Лайлу с двумя рожденными в /дан н ой  

доме, одному пять лет, другому пять месяцев, по имени Абанче и Адина, 
каждый определенной стоимости. /Ь се  вмест§7сто двадцать хани описанных.

Шестьдесят дунимсиров® чуб-и бакам^ большим самаркандским ве
сом стоимостью сто двадцать хани описанных.

Медные изделия -  восемь блюд, два котла и один котелок для растап
ливания курдючного сала, общим весом полтора манна упомянутым весом, 
стоимостью девяносто шесть хани описанных.

Долг Муллы Пайанда Хаммала сто шестнадцать хани описанных.
Общая стоимость подробно /описанный в начале вещей составляет 

такую-то сумму. Из них /вы читаете^ определенная сумма упомянутого 
отделения (т.е. двух махров.—Р.М .). То, что останется, будет разделено 
между упомянутыми наследниками по определенной сумме /каждому/•

Из них доля именуемой упомянутой Беги-Султан составляет такую-то 
описанную сумму. В сумме ее долей: мастерская®, медные изделия, шахская 
чаша, палас, войлочная такйа^, полманна чуб-и бакама, рабыня по такому-то 
имени, две камхиЮ, десять маннов пшеницы, пять маннов проса, долг тако
го-то, пять матрацев из катана И  с подушками, лошадь, пятьдесят танга зо
лотых наличными, тридцать шесть фута-йи гилим, упомянутых в начале /актд7. 
В этой доле полхани превышает.

Доля каждого из сыновей составляет определенную сумму.
Доля каждой из дочерей составляет определенную сумму.
Сумма долей малолетнего Йусуфа: долг господина шзйхалислама, 

сто тридцать пять штук футы, пять сиров 12 бакама, полхани из того, что 
превышает в доле Беги-Султан, пять динаров из того, что превышает в доле 
именуемой Аппак.

Сумма долей малолетних Биби-Джан и Биби-Дуст: долг Ходжи Шаха, 
пятнадцать дунимсиров и нимча^-З чуб-и бакам, сто пятьдесят семь штук 
футы, /при этоц7 два хани и десять динаров составляют излишек.

В доле Аппак-Султан: половина маленького хаули, рабыня /по HMemi7 
Нифа (?) , пять маннов пшеницы, пять маннов проса, пятнадцать штук фута-йи 
набафта, дунимсир и нимча чуб-и бакам, сорок две штуки футы, сто пятьде
сят хани золотых наличными. В этой доле пять динаров превышают.

В сумме долей Хасан-Али: половина общего большого хаули, половина 
общей мельницы, сто хани от долга Мир Джафара, двести тридцать пять* ха
ни от долга Ходжаги, четыреста хани от долга Дуст Мухаммада, черный ра$, 
тридцать сиров чуб-и бакам, пять маннов шелка-сырца, шестнадцать футы, 
пять динаров от излишка, который имеется в доле двух малолетних /девочек7.

В сумме долей Хусайн-Али: половина общего большого хаули, полови
на мельницы, сто хани от долга Мир Джафара, двести тридцать пять хани от 
долга Ходжаги, кудрявый раб, пять маннов шелка-сырца, тринадцать дуним
сиров чуб-и бакам, долг Мирийама Шамма«а, долг Ходжи Ансари, сорок три 
штуки футы, два хани пять динаров излишка, который имеется в доле двух 
малолетних. Все это упоминалось в начале основной части /васик§7.

Он!
Такого-то числа господин верховный казий, правитель столицы Самар

канда, да продлится его тень, сделал упомянутого Хасан-Али опекуном по 
всем делам в упорядочении всех дел своего малолетнего брата по отцу -  
Йусуфа, упомянутого в начале, после того как он проявил интерес и мило
сердие к упомянутому малолетке.

И в тот же день сделали абсолютной по всем делам опекуншей упомя
нутую Беги-Султан во всех делах ее единоутробных дочерей, упомянутых 
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малолетних Биби-Джан и Биги-Дуст^^, после проявления к малолеткам ин
тереса и сострадания. Поскольку упомянутые опекуны признали: "Упомянутые 
веши, вошедшие в долю этих малолеток, находятся в нашем распоряжении", 
Сто все этд7 оставили на их ответственность.

Упомянутый господин /верховный судьз7, да продлится его справедли
вость, все эти веши отдал им на хранение, а наличное золото оформил на 
достойных доверия людей с целью, чтобы по мере возможности они выделя
ли по закону необходимые средства на содержание этих малолеток, а то, 
что составит излишек, пусть собрав хранят.

С их согласия.
Эти опекуны живут в Самарканде в квартале Папушдузан. Это было 

в присутствии достойных доверия людей.

М а х р -  имущественное обеспечение невесты со стороны жениха при 
бракосочетании. Предусматривались две формы махра -  Наличный (накд), получаемый 
женой при бракосочетании,, и отложенный (насий'а), передававшийся ей позже в слу
чае смерти мужа или развода супружеской пары по требованию муЖа (И .П .П  е т р у- 
щ е в с к и й. Ислам в Иране в УН-ХУ вв. Л,, 1 9 6 6 , с .1 7 4 ; А.Н. К и с л я к о в. 
Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и К азахстана. Л., 1 9 7 7 , 
с. 55 , 86 , 8 7 ) .

X а у л и -  жилой дом с двором и пристройками.
3

Ф у т а -  вид ткани (см.: Р. Г. М у к м и н о в а. Очерки по истории ремес
ла в Самарканде и Бухаре в ХУ1 веке. Таш., 1 9 7 6 , с .5 3 -5 7 ). Ф у т  а-й и 
т а л в а л и (тулули?) -  содержание термина не выявлено.

Содержание термина не выявлено.
5

М а н н -  единица веса. Из выявленных самаркандских маннов наиболее 
подходящим для конца ХУ1 в. мы считаем манн в 2 0  кг (Е. А. Д а в и д о в и ч .  
Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. М., 1 9 7 0 , с .9 0 ) .

0
Д у н и м с и р  -  единица веса, равная 1 /1 6  манна (Е .А . Д а в и д о в и ч .  

Материалы по метрологии.., с .8 1 , 123).
7

Ч у  б-и б а к а м -  кампешевое (красильное) дерево.
Q

О кархана-мастерской см.: Р. Г. М у к м и н о в а. К истории ремесленных 
мастерских-кархана ХУ1 в. (Чугунолитейная мастерская Самаркандской области).-  
Сб. * Средневековый Восток. История, культура, источниковедение*. М„ 1 9 6 0 , 
с. 1 9 2 - 1 9 5 ) .

Т а к  # я — узкая полоска войлока, прикрепленная в нижней части стены 
гостиной. Люди, обычно сидевшие на полу, прислонялись спиной к такйе,

К а м х а -  вид дорогой ткани (см. Р. Г. М у к м и н о в а. Очерки по 
истории ремесла.. ,  с. 7 0 - 7 2 ) .

К а т а н -  ткань (см. Р.Г. М у к м и н о в а .  Очерки по истории ремес
ла. . ,  с. 5 7 ) .

С и р -  единица веса, равная 1 /4 0  манна (см. 
Материалы по метрологии.. ,  с. 85 , 103).

13 Н и м ч а -  единица веса, для Самарканда ХУ1 
(Е .А . Д а в и д о в и ч .  Материалы по метрологии..,

14 Здесь описка, должно быть: Биби-Дуст.

Е. А. Д а в и д о в и ч.

в. -  примерно 7 8  г  
с. 9 7 ) .
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И.Н.Воевуцталй

ПАЛЕОГРАФИЯ ИУДЕЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИХ ТЕКСТОВ

Расселившиеся в средневековье по европейской территории евреи при
несли с собой в Европу свою восточную культуру, которая зд е с ь , в но
вых условиях, видоизменилась, приняла новые черты. Одним из п оказате
лей этого процесса является язык. С одной стороны, на значительном 
отдалении от средиземноморского региона создается  литература на древ
нееврейском языке, с другой — меняется разговорный, бытовой, язык ев
ропейских евр еев .

Еврейские общины не были герметически замкнутыми, евреи вступали 
в различные контакты с населением стран , где происходилр их расселе
ние. Евреи писали практически на всех язы ках, в среде носителей кото
рых они селились, но для некоторых из этих языков мы имеем лишь еди
ничные, случайные, тексты , на других же создавалась более или менее 
развитая литература. Так, в среде ашкеназских евреев из диалекта не
мецкого языка на древнееврейском субстрате возник идиш, лексика ко
торого богата гебраизмами; среди сефардов возник иудейско-испанский 
язык в различных вариантах: ладино, джудесмо, широко распространенный 
вплоть до второй мировой войны. Среди итальянских евреев возник иу
дейско-итальянский язык — это язык тек сто в , созданных в иудейской 
среде и записанных еврейским письмом; он обладает специфическими чер
тами итальянского языка евр еев , насыщен гебраизмами, главным образом  
синтаксическими1. Иудейско-итальянский язык не получил, однако, ши
рокого распространения. Это объясняется тем , что итальянские евреи с 
особой легкостью подверглись ассимиляции и пользовались "обычным" 
итальянским языком либо древнееврейским, поэтому потребность в про
межуточном "местном" языке была весьма ограниченной.

Сведения о том, что собой представляет литература на иудейско- 
итальянском языке, можно найти в работе А.Фридмана2 . Сочинения на 
этом языке встречаются как переводные, так и оригинальные (давать  ко
личественное соотношение этих двух типов преждевременно). В свою оче
редь, переводная литература делится на сочинения чисто практического 
назначения (молитвенники и пасхальная аггад а) и сочинения более ши
рокого профиля, хотя и в эту категорию попадают тексты преимуществен
но религиозного характера: переводы отдельных книг Библии, талмуди
ческий трактат "П ирке*авот", сочинения по отдельным теологическим 
вопросам. За рамки этой категории выходит перевод философского трак
тата  Маймонида "Море нёвукйм". Оригинальная литература — это прежде 
всего многочисленная поэзия (А.Фридман подробно перечисляет ее публи
кации) . Особое место занимает философский перипатетический трактат  
М.Риети.

Иудейско-итальянские рукописи сохранились как в Италии, так и за  
ее пределами, в том числе в СССР. Одна рукопись была издана и таль-  
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янским исследователем Дж.Сермонетой3 . В предисловии к изданию автор 
описывает современное состояние изучения иудейско-итальянского насле
дия. Датировка периода существования этих текстов окончательно не 
установлена1* ;  Дж. Сермонета мимоходом называет как возможный период 
X II-X IX b b . ,  однако появление таких сочинений до XIV в .  спорно, в XIX 
же веке евреи пользовались преимущественно "обычным" итальянским язы
ком и записывали его латинским шрифтом.

В сообщении "Среднеарабский калькированный т е к с т " ,  прочитанном 
на Третьей ежегодной сессии ленинградских арабистов5, мы подробно ос
танавливались на сущности калькированных переводов и их пригодности 
для исследования. Остановимся теперь на палеографии иудейско-италь
янских текстов — одном из важнейших аспектов их изучения. Без знаком
ства  с орфографическими приемами невозможно получить правильное пред
ставление об их языке, не выяснив механизма адаптации еврейского кон
сонантного письма для передачи языка совсем иного строя , нельзя при
ступать к текстологическим исследованиям, к изданию тек сто в . Задачей 
данного палеографического исследования является установление принци
пов иудейско-итальянской орфографии и характера отклонений от этих 
принципов, а также степени существенности таких отклонений. Получен
ный результат должен учитываться при подготовке таких текстов к и зда
нию; собранный материал может быть также использован для сопоставле
ния с развитием иудейско-испанской орфографии.

Иудейско-итальянская палеография исследована пока недостаточно, 
наиболее подробно она рассмотрена А.Фридманом, однако и он иДж.Сер
монета учитывают только рукописный материал, а его недостаточно для 
изучения интересующего нас вопроса. Именно печатным изданиям принад
лежит в нем решающее слово: ведь если мы не видим последовательной  
орфографии в рукописи, это может быть объяснено произволом писавшего 
данную рукопись, но если и в печатном издании в передаче слов нет по
следовательности, это может значить, что единой орфографической сис
темы не существовало во все . Правда, не видя рукописи, с которой был 
сделан набор, трудно отличить собственно орфографические явления от 
явлений полиграфических. Например, в рукописях А.Фридман не встреча
ет использования х а т еф о в  для передачи гласных, в печатных же текстах  
хат еф я  существуют, но нельзя с уверенностью с к азать  — по воле ли а в 
тора текста или и з - за  особенностей наборной кассы. Такая произволь
ность возможна лишь в языке с неустоявшейся орфографией. В языке с 
твердо установленными правилами написания, например в древнееврейском, 
подобные явления воспринимались бы как опечатка, а не как факульта
тивный вариант.

Определить число печатных изданий на иудейско-итальянском языке 
трудно: в существующих библиографиях еврейские книги в лучшем случае 
разделены по языкам, внутри же языков деление по видам графики не 
производится. Просмотр нескольких десятков доступных нам книг, содер
жащих тексты на итальянском языке, п оказал , что подавляющее большин
ство итальянских текстов издавалось в латинской графике. В книжной 
коллекции Фрйдлянда в ЛО ИВ АН СССР лишь два издания содержат иудей
ско-итальянские тексты в еврейской графике, они относятся к перевод
ной литературе и представляют обе ее разновидности, охарактеризован
ные нами выше. Издания чисто практического назначения представлены  
пасхальной аггадой (содержащей, впрочем, и образцы "п оэзи и ", а вер
нее — рифмованных подписей под гравюрами). Переводная литература бо
лее широкого профиля представлена переводом библейской книги Притч.
В еврейской издательской практике известно около тридцати отдельных 
изданий ее те к с та , как в оригинале, так и в переводах на разные язы
ки. Такая популярность объясняется самим ее характером: это собрание
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этических максим, наставлений "отцов" "детям ", так что большое число 
изданий книги Притч вернее объяснять не столько библейской, сколько 
дидактической традицией (этой же традицией объясняется множество от
дельных изданий талмудического трактата ,*Пиркё, 5 в о х " ) . В посвящениях, 
предпосланных переводу е е , переводчик Х.Риети подчеркивает дидакти
ческий характер книги Притч,

На материале двух упомянутых книг мы и рассмотрим становление 
иудейско-итальянской орфографии.

1
Первое издание, рассматриваемое нами, — перевод книги Притч, вы

шедшее в Венеции в 5377/1617 г .  На титуле — оригинальное название 
книги "Мишле Шеломо" и подзаголовок (в переводе на латинскую графику 
по нормам итальянской орфографии): v e rb i de b eV d m 5  t r a d o t t i  nuovamen- 
te  d a l l e s o n  h a q -q o d e S  in  lin g u a  to eca  con eomma d e lig e n z a  per l * e c -  
c e lle n te  г а Ь Ь г  E e z q v y a  R ie t i ,  Формула "заново переведенные" ( t r a d o t
t i  nuovamente) известна в старопечатных изданиях, и чаще она имеет 
смысл "выполнено впервые", т . е .  сама по себе не обязательно подразу-. 
мевает наличие предшествующих аналогичных работ. Этой фразой перевод
чик обычно указывал на самостоятельность проделанной работы. Правда, 
в описании книжной коллекции Д.Оппенгейма, изданном в 1 7 8 5 г .6 , есть  
упоминание (затем  перекочевавшее отсюда в некоторые библиографии ) о 
венецианском издании книги Притч с итальянским переводом, вышедшем 
двадцатью годами ранее, но это — всего лишь опечатка ( ТНЗФ вместо 
THyw ) ;  ошибка эта уже была исправлена в новом описании той же коллек
ции, изданном в 1826 г . 7 , где издание 1597 г .  отсутствует , зато  есть  
издание 1 6 1 7 г . (И.А.Бенякоб в своей библиографии осторожно замечает 
по этому поводу: " . . . и  неизвестно, это одно и то же или разные изда
ния"8) .  В предпосланном переводу посвящении переводчика, датированном 
1 6 1 7 г .,  нет даже намека на какое-либо предыдущее издание. Иных пе
чатных изданий книги Притч на иудейско-итальянском языке, более ран
них, чем наше, не было, нет сведений и о рукописях такого перевода. 
Интересно смешение иудейского и христианского стилей в датировке кни
ги: "1 января 5377 года" вместо либо 1 января 1617 г . ,  либо 24 тевет  
5377 г .  Это — одно из свидетельств культурной ассимиляции итальянских 
евр еев •

Книга начинается с посвящения переводчика, написанного на "м ест
ном" иудейско-итальянском языке, адресованного Й.Массарани; далее 
следует его же стихотворение на том же языке и начинается параллель
ный текст книги Притч: древнееврейский и калькированный иудейско- 
итальянский перевод первых 24 глав книги. Затем идет новый титульный 
ли ст, на который вынесен первый стих 25-й главы, далее посвящение пе
реводчика матери на "местном" языке и продолжение параллельного тек
ста книги Притч. Книга завершается коротким примечанием переводчика, 
также на "местном" языке, касающимся технических особенностей набора.

Эпиграфом к дальнейшему изложению способов передачи итальянских 
слов еврейским шрифтом может послужить слово ammaestramento, встреча
ющееся в таких вариантах написания: ID l’ DKTpO’ KDK ‘

103рТРР*ШК с артиклем: ЗОЗОТрогак']? , ЗОЗОКТОрКПК \  ' 103ПТр0КГ)К‘ ,?|

ЙОЗОТрркр^. Однако наибольшее число раз (15) встречается лишь один

из этих, порой единичных, вариантов: ЗОЗОНЮОКрк* Такая значительная

произвольность, не выходящая однако за  пределы конечного числа вари
антов, и одновременная предпочтительность одного из этих вариантов
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будут характерны для всего те к с та . Это объясняется самим переходным 
характером его письма: это еще не чисто фонетическое письмо, разви в
шееся в идиш и иудейско-испанском, но это уже и не чисто консонант
ное огласованное письмо древнееврейского языка. Здесь мы видим прие
мы как то го , так и другого письма, причем зачастую — одновременно, 
хотя употребление одного из них делает излишним- другой.

1. Согласные. Консонантный характер древнееврейского языка способ
ствует относительной однородности средств для передачи согласных 
итальянского языка еврейскими буквами:

звук "Ъ" всегда передает Л , с даггеш или без него. В отдельных 
случаях Л без даггеш используется для передачи звука " v " :  ’ ртл  * v o -  
t i ,  "ПЛ1Э « p o v e ro ; что , однако, не озн ач ает, что Л без даггеш всякий 
раз передает звук " v " , и следует читать l i b r i ,  а не l i v r i .  В
большинстве же случаев "v "  передает 3 : = vo l e r e ,  ’ З ’Н Т ’  “ g io v in e .

Если за  "v "  следует иа " ,  употребляются чаще два 1 : ТП ЗК « a v a r o ;  хотя 
можно встретить и один: ’ n3Dj?'3VlD “  p r e v a r i c a t o r i ; ~

звук "d "  всегда передает иногда — с даггеш: ’ ТТЭ “ pad re ,
= p ie d i ;

звук " t "  всегда передает и один раз в нем стоит даггеш* видимо 
случайный, ибо не обусловлен здесь нормами ни древнееврейской, ни 
итальянской орфографии: = s a p ie n te ;

звук " г "  всегда передает "3;звук м1и — *7 • , „ ^
сочетание nly n (g l)  передается со ш ва и огласованным п : 3173,,17,’ Е) 

^ f i g l i o l o ;  иногда можно встретить два 7 “ p i g l i a r a ;  лишь

артикль g l i  встречается как в форме ’ У ^ т а к  и ^  ;
звук "mn всегда передает Отзвук "п " — Л, на стыке с губным "п” 

часто переходит в пшп в тех  случаях, когда итальянская фонетика этого  
не требует: зо^ЗЕЗр вм. c o n v ito , 3 3"39DK вм. in fe rn o , ^ОЗЕОЗЛОСПр вм.

con fidentem en te, иногда ассимилируется: ’ ОЗЕЮЗЛ’ ЭЗр, т . е .  copp iden te-

mente. Сочетание "ny" (gn) последовательно передается 3 со ш ва  и о г
ласованным •> : ’ ПТ^з^О = s ig n o re , иногда— с двумя ’  гЗЗТ ^ЗП  “  regn a-  
rano ; "  ~ ~  • *'

звук ири передает 9 либо с даггеш* либо без него: *>~РЭ0 = sa p e re ,
= p ad re ; *

звук Mf n передает 9 либо без даггеш* либо с диакритической чертой: 
‘’ "IKD “ f a r e ,  -  f i g l i o l o .  Эта черта — единственный в данном

тексте зн ак , отсутствующий в графике древнееврейского языка. В единич
ных случаях, вероятно по ошибке, можно найти 9 с даггеш* передающий,
однако, звук " f " :  ’ КЗЭ = f u i ,  *>ЗЗК2Э"ТЭ *  p e r fe z io n e . Один раз на мес- 

’ *•
те 9 мы видим Л : З^Зс^Л ?^ вм. c a p r io lo ;

звук " g "  передает 1> в  котором иногда стоит даггеш: ПК’ ХП! ® g ra -  
z i a ,  П^73а = g o la ;

звук "к "  всегда передает PJ
сочетания nguM и "кип всегда передают соответственно 1 или Р со 

ш ва  и огласованный 3>иногда — два 3 : ’ 3130 » sangue, , ’1')Р = q u i ,

ЗТЗЗЗрК = а  cuando, ПЛЮО'* 3pN = a c q u i s t a r a . Встречаются примеры, в ко

торых вместо 3. стоит Р, как и 1 вместо р :313К*39вм. fu o co , 
вм. o r t ic h e ,  вм. g r id a ,  “РЗрО вм. s e g u ir a .  Один раз ng,f в со 

четании с "у "  и гласным выпадает во все , растворившись в ’  
вм. in g h io t t i r a ;
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звук "а "  обычно передает О : ’"З’ЭО *  s a p e re ; О мы увидим и там* 
где итальянская фонетика подразумевает озвончение Ms M в " z " :  33T310 *  

» sdurano* ,,0 9 0 г1р ,,"1 s  r i c u s a s t i .  Иногда на месте О стоит гТЗТЭЧП*

вм. d isp re z z a re * Ф"ТЗОФ-Зр вм. c u s to d is c i  параллельно с формой фЛЗООЗр.;

в том числе и там* где "s '* должно озвончаться: ’ "ЗЗОЗЗ’ ИФ вм. sb evaz-
•• ^ — :

z a to re . В суффиксе - s io n e  можно встретить как О, так и 3 : ‘’ ЗЗН^ОЗТ?"] 
и ’ 3 V S 3 T S , "1 ■  r ip re n s io n e ;

звук "с" всегда передает 3}
аффрикату "d z " передает т : IT ’ D *  mezzo* 3Y*T e z e lo . Можно най

ти примеры замены Т на 3 и 3 на Т: наряду с формой ^ З З З З ’ О в menzog-*• ; : %•
пе употребляется форма V33T3D, donzelle может быть написано так:
’ ^ З З П .  Обращает на себя внимание употребление Т в слове argen to :

ЗО.ЗТПК т . е .  там* где должен быть звук и£м (к этому написанию мы 
ещ ё*вернемся);

передача итальянского НХП ничем не отличается от передачи " с " ,  
т . е .  и его передает 3 Звук мс п отсутствует в древнееврейском языке.
В идиш его передает сочетание ФО в иудейско-испанском — особые ди
акритики. В отличие от иудейско-испанского* где диакритики использу
ются очень широко, в иудейско-итальянском диакритики практически не 
встречаются* за  исключением уже упомянутой черты (над D ). Если пред
положить, что их отсутствие свидетельствует об их ненужности* можно 
заключить* что итальянские евреи произносили как пс п* например: 
КПЗПЛК = a b b r a c c ia r a i ,  ’ ОЗЗЗЗ’ К *  innocente, пр’ З ■  c i t t a  (лишь из

контекста понятно, что это — c i t t a *  а не z i t t a ) . Иногда между 3 и 
гласным появляется 11 i "  * т . е .  буквально воспроизводится итальянская 
орфография: HK3D ■  f a c c i a ;  впрочем* это " i "  появляется даже там* где 
итальянская орфография этого не требует: слово u c c e llo  можно встре
тить как в написании зУ^З'ЗК, так и (однокоренное) ’ ЛЗО^З-ЗК;

звук МХИ передает Ф* причем точка над правым зубцом может не сто
я ть . В некоторых местах* по-видимому* случайно, мы находим Ф в
= l a s c i a *  ’ З^Ч^Ф *  s c e l le r a g g in e .Следующий за  Ф гласный может присое
диняться непосредственно к ф : ,,'331ФЗЙ,,К *  im b asc iad ore , ’ ОЗЛ^иЛ = d i s -

cendenti, ’рЗФ -sciocchi; может* согласно итальянской орфографии* 
предваряться "i": ЗрЗК’Ф = sciocco; есть еще один вариант: Ф  огласо- 
ван шва3 и гласная присоединена к вспомогательному к :’"3КФ*7 ■ lasci- 
аге, ГГО-ЗКФЗЗЗр = conosciuta;

итальянский звук Mg" * происходящий от двух латинских звуков: по
лугласного "у " и палатализованного Mgn , передает ■» в четырех вариан
та х : чистый ■> — в g i u s t i  (£ < у в начале с л р в а ); ■> с д а г г е ш  —

= g i u s t i z i ’a (g < у в начале с л о в а ), ’ 4*2 "1ЭК = appoggia^re (g < у 
в середине с л о в а ), ГТЗЗ',;’ 1703К = in te l l ig e n z a  ( g < g f ) ;  два ■* — ЗЗТ ^ЗВ  **

*  m angiarano; два ■> первый из которых имеет д а г г е ш  — ГП’ ДЗЗ'^’ К ■  ag -

g iu n gera . Передача "g "  полностью совпадает с одним из способов пере
дачи " i "  в дифтонгах (о них речь пойдет ниже). Остается открытым 
вопрос, как произносился итальянский звук "g "  (в древнееврейском этот 
звук отсутствует) и одинаково ли произносился £ < у  и | < g ' .  Написание 
’ ООП’ !  ■  d i g i u s t i  позволяет предположить, что по крайней мере в на

чале слова g < y  мог произноситься " у " ,  в написание ’ У?*/! = legge  по

зволяет предположить возможность произношения м| п как Mg tM (если толь
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ко это — не подражание итальянской орфографии)• Уже упомянутый Т в 
слове argen to  также может свидетельствовать о том, что произношение 
м&и У итальянских евреев отсутствовало.

2 . Гласные. Несколько предварительных замечаний о передаче гл ас
ных в иудейских языках. Еврейские гласные передаются надстрочными и 
подстрочными значками, а некоторые долгие — еще и вспомогательными 
согласными буквами, не имеющими в этих случаях согласного значения.
В фонетическом письме идиш " а "  и "о "  передаются соответственно £  и К 
в старой орфографии и К и ^ - в  новой, " i "  передает ч " е "  — У, "и " —
1 , в начале слова гласный присоединяется к К, для дифтонгов введены 
устойчивые сочетания букв. В иудейско-испанском языке " а "  передает К 
на конце слова (по традиции древнееврейского письма) вместо К может 
быть П, V 1 и "и " передает 1 , " i ” и пе и — Консонантный характер  
древнееврейского письма и некоторые традиции его орфографии, не оп
равданные в итальянском языке, приводят к значительному произволу в 
передаче гласных в иудейско-итальянских тек стах :

звук "о "  п ередает, как и в древнееврейском, холем с подставкой 1 
или без нее (в начале слова холему как и все прочие гласные, присое
диняется к К) : П£*ПЭ *  provoca, ’ oVbo e s t o l t i ,  ^ 9  *  tpavola, "PjjHTN = 
« o r e c c h io ;

звук nun в' большинстве случаев передает шурек: -“ID = fu ,  ГГТ’ ЛПК* 
e u d ir a .  В отдельных словах можно найти к и б б у ц  (еврейский краткий 
"и '^  .хотя различие по долготе в итальянском тексте не имеет смысла):
"VD e fu g g ir e .  Как для " о " ,  так и для ним часто можно встретить не- 
огласованный т * "ПТ1? е lo r o ,  ’ ЗТЗО’ ОП «= r e t t i t u d i n e ;

звук " i "  передает хирек со вспомогательным ч или без него (в том 
числе и на конце слова, что выглядит для еврейской орфографии необыч
но: * p e n s i e r i ) :  iV v V ’ D e f i g l i o l o ,  ж i n t e l l i g e n t e ,

® in ten d ere . Множественное число имен, оканчивающихся на

дифтонги, наряду с окончанием - i  часто сохраняют окончание - i i ,  что 
передается двояко: либо второй Mi n присоединяется к N j ’ K’ Qm *  dub- 
ъ а к либо согласный приобретает шва и хирек присоединяется к 1 х^З 

* n e l l f o c c h i i ;
* звук " е 11 передает цере или сегол; как тому, так и другому может 

быть придан ч ь Попытки сопоставить употребление цере и сегол с от
крытостью или закрытостью итальянского пе и оказываются безрезультат
ными, ибо одно и то же слово может быть написано как с цере3 так и с 
сегол: ’ ТПЗ’ рЗК = in te n d e re , или О’ К *  e t ,  р зк э о  *  sa p ie n te  (здесь  — 
цере без ч ‘на конце с л о в а ). В случае двух " е " ,  стоящих рядом, второй 
звук пе п пишется под К : ’ ОКЛ = b e e te . Реже " е "  — неожиданно — переда
ет шва: ’ ТПЗ^ЕЮ e sp len d o re . И уж совсем курьезным для еврейского

письма представляется случай передачи "е "  при помощи шва с п : 
iT V l3-1>1Т9 ■  p ro lu n gh era ;

’ звук ,та "  одинаково часто передает как к а м ец л так и па т а ху причем 
после па т а х  иногда пишется К, что было бы уместно в фонетическом пись
ме, но излишне в огласованном те к сте . В ряде случаев в начале слова  
под N можно встретить хат еф -чпат ах  (не засвидетельствованный в рукопи
с я х ) : = am ico. По традиции еврейского письма конечный ма "  сопро
вождается графическим П или К> что встречается и в данном тексте (в 
передаче как имен, так и гл аго л о в): ГПЗК’ ЭО »  sa p ie n z a , ПЛЮО’  «  а с -

q u is t a r a ,  ГП’ ЧЗК ■  u d ir a ,  КПО в s a r a ,  КЗ’ ТТ"! = ro v in a . Однако наряду 
с этим часто видим слова, оканчивающиеся непосредственно на отпасован
ный согласный: oVnpD *  f a c u l t a ,  В^ЗК «an irna, и лишь иногда в таких
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случаях будет стоять особый значок, показывающий, что написание усече
но: *“TOom = v o s t r a ,  1 g1 Q = b o cca .

3 . Дифтонги и сочетания гласных. Нас интересует орфографический, 
а не фонетический аспект тек ста , поэтому нет необходимости разделять  
эти два случая, ибо и в том, и в другом из них вопрос сводится к од
ному: как передать две гласные, стоящие рядом, если древнееврейская 
орфография такого не предусматривает. Сюда же можно отнести и случай 
столкновения двух одинаковых гласных, выше уже упомянутый. Нет необ
ходимости особо описывать возможные варианты сочетаний всех гласных, 
ибо все сочетания сводятся к одному типу: первый гласный присоединя
ется к согласному (в начале слова — к К ) , второй — к вспомогательной 
букве, в роли которой чаще всего выступает К : = t r o v e r a i ,
ГППКЭ = p a u ra , ПОПКр! « c a u sa , ’ КО = s e i ,  ПО’  КО для s a e t t a ,  ’ КТЗ - n o i ,

’ т£Ък*ПЭ = p r o ib is c e ,  iV siTK 1? = le o n c e llo , ТОК’ З *  b e a to , ПКЛО e su a ,

’ ТКЛОвм. soave , ’ K *1D =fu i, Т 3 ТКЛЗ *  buono, HTIKD ’ 1 вм. d i fu o ra ,

’ З ’ ТГОКЛОЗТр = con su etud ine , ПК’ 2"]1 = g r a z ia ,  ЛЗК’ ^К = a l ie n a  ,ЛК’ Э =

- p i u ;  в том случае, если первый из двух гласных — 11 i n , вспомогатель
ной буквой может быть ’  :n ’ D = m ia , 2 3 ’ ’ 9 0 ^ - sap ien z a , VBOK = empio,

■ I’ S = p iu .
По-видимому, 1 тоже мог быть вспомогательной буквой; тогда и на

писание ЛП-ПЕ) следует читать pau ra , а не pavu ra, ЛЗ’ ЛЛ = ru in a , а не

ru v in a , ’ ~ПОЛ*1К (т а к !)  = del a u to re , TgTIK = o recch io . В ряде слу

чаев такой Т огласован шва и получает самостоятельное значение: ’ 7 ? - ?  
для frau d e . Можно встретить и такую необычную форму: согласный о гл а - ' 
сован швау а вспомогательный К несет на себе оба гласных: ’ з IK SЗ’ СПак = 
= abom inazione, но это —единичный случай.

Для дифтонгов, начинающихся с ,!i n , употребляется и другой способ 
передачи: согласный огласован швал а второй гласный присоединяется к 

имеющему в этом случае самостоятельное значение: = p ia c e ,
HK’ n iV l (т а к !)  = g l o r i a ,  Лв’ Т = v i e t a ,  l ’ X’ T P  = g iu d iz io , '  Л’ Э = р1и.

Один раз встречается странная форма, где согласный огласован швау но 
за  ним следует не ’ , а К для p ie d i .

Отметим еще, что в некоторых случаях вместо двух гласных, требуе
мых итальянской орфографией, стоит один: ЛЗО’ ОЛО вм. su b itan e a ,
Т^ТХЗ’ 1? вм. len zu o lo . Часто на месте дифтонга ne i n встречается цере 
с ’  : 1 Т 3 = non sp r e z z a r e i .

Теми же двумя способами передаются трифтонги, только для них ис
пользуются две вспомогательные буквы: ’ KK’ Q = m ie i ,  ’ КТКТЗ e b u o i, 
’ К1КЛ0 = s u o i ;  если использован ’ * согласный может принимать либо шва, 
и тогда ’  имеет самостоятельное значение, к нему же присоединяется 
вторая часть трифтонга, а третья присоединена к вспомогательному N : 
К’ О = m iei (это относится к трифтонгам с первым " i " )  ; либо первая 
часть трифтонга присоединяется к согласному, а третья — к выступаю
щему в самостоятельной роли: 1’ КЗ’  = g e n n a io , Л’ 10’ 30 = m an giato ia

(это относится к трифтонгам со средним " i " ) .  Нередко трифтонги сокра
щаются до дифтонгов: ’ К^О вм. m ie i, ’ КЛО и ’ КТО вм. su o i .

Отсутствие гласного отмечается шваj в ряде случаев шва опущено.
4 . Удвоение согласного отмечается крайне непоследовательно. Лишь 

иногда в соответствующем согласном проставлен д а г г е ш :  ’ Ю’ Л e d e t t i ,  
VVlj? = c o l l o ;  но чаще он не проставлен: то^ОЗК = i n t e l l e t t o .  В ряде
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случаев, напротив, ^ д а г г е ш  употреблен там , где итальянская орфография 
этого не требует: З'З’ О для seno, для d i t i .

Есть еще один редко встречающийся способ передачи удв.оения: напи
сание двух одинаковых букв (как бы в подражание итальянской орфогра
фии) , причем первая из ju ix  никак не огласована и не имеет ш в а : ГГТТ’ Я =
= m irra , = e r r i , ЗЗЗ’ О = senno, 33Л30 = sonno, Т З р .  = q u e llo .

5 . Нет никакой последовательности и в слитном или раздельном на
писании служебных слов со значимыми. Очень часто можно встретить от
дельное написание однобуквенных слов , что в еврейской орфографии не
допустимо. Вот два противоположных примера: 3ЛЯ V К = a l i a  mano и

= a l l * a l t r a .  Таких примеров можно привести"множество: наряду с 
*7 Vp ( ! ) = n e l l a  встречаем ’ V’ Л = n e l le ,  ТОО7 Зр<ПЭ = per q u esto , ГПЗК^К

и ПТЖ для a l l o r a ;  слитно и раздельно могут писаться предлоги 
К ® а, 7!  = d i ;  при слитном написании начальный К, служащий подстав
кой для гласной, может выпадать: К72ПЗ_ЗТ_= d ’ a v a r iz ia ,  но может и 
сохраняться: П37^ £ 7К0 для s ’ in c l in a .

По-разному передается присоединение артикля к имени, начинающему- , 
ся с гласной, как правило, здесь используется^ заимствованный из италь
янского апостроф: HK72 ’3DDK ‘ W D  = l ’ a s t u z ia ,  3D37ETIOOK£)K <17= 1 эапппа- ** ' : -  -  ;
estram en to , 30*703К iX? 1 = del * i n t e l l e t t o ,  но можно найти и такое напи-• • • • • • «I
сание: П07ЗК V ^ l ’ anima.

6 . Несколько слов о пунктуации. Кроме перенятого из библейских 
текстов обозначения конца стиха ( : ) ,  в тексте употребляются заимство
ванные из итальянского знаки " ! "  и п? м.

Иногда можно встретить сокращенное написание слова, тогда исполь
зуется еврейский значок сокращения: ’ О вм. "I37370 = s ig n o r .
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Вторая книга — пасхальная а ггад а , изданная в Венеции в 5476/
171 6 г . Титульный лист у нее только древнееврейский: "Seder haggada 
Set pesah b ile^ o n  haq-qo<ie£ ubelaSon i t a l i a n o " . Ее иудейско-итальян
ские части — это калькированный перевод собственно аггады (он помещен 
рядом с оригиналом) и рифмованные подписи под гравюрами, написанные 
на "местном" языке. И тот и другой текст огласован9 .

На первый взгляд орфография этого текста может показаться более 
упорядоченной, более приближенной к фонетическому способу записи. Это 
вызвано главным образом тем, что гласные, как правило, сопровождаются 
одной из трех вспомогательных букв. Тем не менее, будь этот текст  
неогласованным, его прочтение вызвало бы трудности, поскольку для 
дифтонгов так и не выработались устойчивые сочетания. При более под
робном рассмотрении оказы вается, что и передача гласных вспомогатель
ными согласными проводится непоследовательно, что же касается переда
чи некоторых согласных, то в этом тексте наблюдается порой еще боль
шая путаница, чем в вышедшей на сто лет раньше книге Притч.

1. Согласные. Согласные d , р , г ,  t ,  1 , п , сочетание gn всегда пе
редаются одинаково — соо тветствен н о! ,Э,~1 ,0  ,*7 ,3  , 73) g l  всюду пе
редает однако артикль g l i  всегда пишется 7l7 ;

звук "к" передает Р> за исключением одной глагольной формы, обра
зованной от древнееврейской основы kaser и итальянского суффикса -ian- 
do, в которой сохранен древнееврейский Э с даггеш: 3!3K*,T ,WD ;

звук "g "  всюду передает только иногда в нем появляется даггеш: 
П27Пй7^К = a l le g r e z z a ;

согласный "т "  передает, как правило, D, но иногда вместо него мож
но встретить 3 : 7“1Э070 и 7ТЭ370 = sempre;



звук "b "  чаще всего  передает 3 с даггеш: П 3 1 3 -Ь о п а , но можно 
встретить 3 без даггеш: lO K l’ /OlK - o b b l ig a t o ;

согласный " v ” передает к а к ' 1 (чащ е), так и 3 без даггеш: ГП - v a ,  
m K ^ - l a v a ;  т

звук Mf n передает Э либо без даггешу либо с диакритической чертой; 
ПЗ’ ТЭ «  f r e g a ,  7p")lD -  f o r t e ;

отсутствующий в древнееврейском языке звук м&п в данном тексте  
передан пятью с п о с о б а м и 3 с диакритической чертой (этого не было в 
предыдущем т е к с т у ) : 13*113 *  g io rn o ; ' с диакритической чертой, сопро
вождаемый 7 : 7737*? - l e g g i ;  1 без черты, сопровождаемый двумя 7 I 

7DKV31BK - a p p o g g 'ia t i ;  просто 3* но огласованный " i "  или ие п (в по
дражание итальянской орфографии): *  v o lg i ,  ’ D373 -  g e n te ; нако

нец, 7 с даггеш: -  m angia. Различную передачу можно наблю
дать в пределах одного корня; вот образцы написания еще нескольких 
форм глагола m angiare: T31"1133KD , 1DK7J3 3 K D ;

аффрикату Mdzn вскщу передает Т :1 Т 7Й -  mezzo, ’ Т")1К *  o r z i ; 
звук мс п обычно передает 3 , но изредка на его месте встречается  

О :П 3370 и  ГО370для sen za ;
звук п£ и в* большинстве случаев (как и в предыдущем тексте) пере

дает X, т . е .  так же, как и звук пс п : ’ 3 - c i .  Иногда (в подражание 
итальянской орфографии), 3 сопровождает 7*,п р и  этом под 3 стоит либо 
шва* либо хирек: П’ ЗПО  -  t o r c i a ,  Л73 3 7£1р «  com incia. Единственный 
раз над 3 употреблен^ диакритическая черта в слове 1033 1НШ1Р?“  q u at
tro c e n to . Кроме то го , встречаются случаи подмены "Х" та'кими звуками, 
как Mdzn — соответственно с ^передачей при помощи т :1 0 7 ТК -  ace to  и 
и£и с передачей при помощи а : зУлкаПЛЗК«  a b b ru c ia r lo ;

три звука " s " ,  nzM, " t "  ч асто : смешиваются между собой и передают
ся одними и теми же буквами. Так, звук " s ” может передавать О :ПОК^« 
- c a s s a ,  ПКЛО -  su a , может Т : ПТТ7ЗКЭ0 «  sp a z io sa ,  7 T7D « m e se , Л01р

и - c o s a ;  может, наконец, Ф̂  : 77,71ЭФ -  s f o g l i ,  и ЛТ^З’ О =
- s i g n o r ;  вот еще одно написание слова sen za : Звук nzn в Нача
ле слова передает о : 1DKH3Q110- sgom brato; в серёдине слова обычно

пишется Т гГЦЛК- u s a ,  но может быть и О :1 0 N j2 .-caso  и даже Ф :1731Ф73 
- b iso g n o . Звук " s "  чаще передает ф s ГГС7Ф1К-  u s c i t a ,  иногда (в
подражание итальянской орфографии) под Ф стоит хирекл а з а  ним — соб
ственно гласный: 7p 7*lK7U?N7 -  l a s c i a r e t e ;  однако вместо Ф можно встре
тить и О j T ’ O lX - u s c i r , '  -  l a s c i a ;

сочетания ”kwM и Mgwn , последовательно передававшиеся в предыду
щем тексте соответственно 1р. и 1 3 *в данном тексте могут быть переда
ны двояко: упомянутым выше способом и (в подражание итальянской орфо
графии) сочетанием г л а с н ы х :  ГГО071р -  q u esta  и П’Р’ КЛР -  q u e l la ;

’ l^ K O  -  sangue и ПК*1337l7 -  l in g u a .
2 . Гласные. Из всех гласных только звук пии передан всегда одина

ково — при помощи шурек: П010 -  t u t t a ;
# .звук "о "  передает холем* в большинстве случаев — с подставкой Л : 
1331D - fo r n o ,  однако можно встретить написание без подставки: 7^0 -  
-  s o le ;

звук " i n передает хирек* сопровождаемый 7 :ПК71 -  v i a ,  но иногда 
не встречается этот 7 : 7317^1КЭ -  p a v ig l io n i .  Часто вместо ni M стоит 
V :  = in f r a ;  '

звук пе м передает как цере> так и сегаал причем нередко — для пе
редачи одного и того же слова; обычно после цере и сегол следует 7 :
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’ "TOV’ p “ p e l t r e ,  но ’  может и не писаться: ’ DJQ’ V’ N «  e lem en ti, YTDKlp.
«. * *w
1D3X “ q u attro c en to ;

звук иа и в начале и середине слова передает п ат ахл в середине — с
последующим К : ITTdVk =» a l t r a ,  nK’ HKOKD “  mass a r i a ;  реже N не написан: т : * т  * -  ~
ЛО’ рЗЗр « q u a n t i t a ;  еще реже вместо пат ах  встречается к а м е ц :  *
“ a t t a c c a r a .  В конце слова " а "  всегда передает кам ец>  после которого 
обязательно (такой обязательности не было в предыдущем тексте) следу
ет один из двух вспомогательных согласных; в большинстве случаев это —
П, но нередко можно встретить К : “  f o g l i a ,  К’ ^ЗКО *  m angia.

т \ Т i ^
Следует обратить внимание на еще один случай употребления Л в конце 
слова — в слове ГР1#= deh; здесь Л появляется не по традиции древне
еврейской орфографии, как во всех остальных случаях, а в подражание 
итальянской орфографии.

3 . Дифтонги и сочетания гласных. В этом тексте большинство тех же
способов передачи стыка гласных, что и в предьщущем те к сте ; однако 
заметно преобладающим будет один из них: употребление К в качестве  
разделителя: n ^ lO “ su a , 3K'10“ Suo, njp, 1 * ‘v i a ,  ’ Tpo’ KZJ) = m a e s tr i ,  
’ р з ^ ’ З * n ie n t e ,  ’ ^ ^ “ n o i,  но наряду с этим можно встретить и от

сутствие разделителя: ,,3 9 e p o i,  а также ’  в качестве разделителя, 
при этом предшествующий дифтонгу согласный либо огласован ш ва  и упот
реблены два ’  • «  c h ie s t a ,  “  v ecch io , либо под согласным
стоит х и р е к :  т у р Э  в f  i o r i .  Иногда вмёс+о второй гласной пим стоит
согласный nvn : "иэ’ ПКЩК1? e laudarem o. Отсутствие гласного всюду пере- * * «• * ■”
дает ш ваj  иногда встречается ш ва  и под последним согласным слова — в 
том случае, когда итальянская орфография требует а п о с т р о ф : DO’ Tps 
*  q u e s t ’ a l t r a .  * '

4 . Д а г г е ш  для передачи удвоения используется крайне редко:
’ СЛЗ’ ФКТО = t r a t t e n e r s i ; обычно же удвоение не передается во все : ПЗП =

т
= donna.

5 . При выборе слитного или раздельного написания данный текст ча
ще всего следует требованиям итальянской орфографии, однако полной 
последовательности не обнаружено и зд есь ; время от времени попадается 
такое написание: И1? ’ 3 « n e l l a ,  П1? nT = d a l l a ,  наряду с ’p i  =
“ d e l .  По-разному передается артикль перед словом, начинающимся с
гласной: *р э £ ,,17 “  1 *empio и т V S ’ VsK1? “  l * a f f l i z i o n .

: :  v  1 ♦ • :  - :
После сопоставления палеографии двух книг, издание которых отде

ляет одно от другого столетие, можно прийти к выводу, что за  время 
существования иудейско-итальянских текстов единая или хотя бы после
довательная орфография для них так и не выработалась, и если тот или 
иной звук в течение столетий передавался одним й тем же набором 
средств, происходило это не в силу собственной традиции, а по необхо
димости. Всякий раз то или иное написание выбиралось интуитивно, со 
значительной произвольностью, при этом пишущий ориентировался, с од
ной стороны, на возможности и традиции древнееврейской орфографии, а 
с другой — на итальянскую орфографию, и это последнее — характерная 
черта именно иудейско-итальянской орфографии, отличающая ее от орфо
графии иных иудейских языков30.
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1 В данном исследовании мы используем ту терминологию и классифи
кацию иудейских языков, которую разработал Х.В.Сефиха: H . V . S e p h i h a .  
Ladino (ju d eo -esp agn o l caiqu e) e t  com m entateurs. — "Revue de l ’ h i s -  
t o ir e  des r e l i g i o n s " ,  t .  188, 1975, №4, c .  117—128; он  ж е . Ju d e o -e s
pagnol. — "E co le  P ra tiq u e  des Hautes E tu d es. 4 S e c tio n . Annuaire 
1975—1976". P . ,  1976, c . 249—257; о н  ж е . T heorie du Ladino: a d d i-  
t i f s .  — "M elanges o f f e r t s  a Ch.—V. Aubrun", 1975, c . 255—284.

2 A . F r e e d m a n .  I t a l i a n  te x t s  in  Hebrew c h a r a c te r s :  problem s o f 
in te r p r e ta t io n . W iesbaden, 1972 (Mainzer ro m an istisch e  A rb eiten . Bd .8 ) .

*Un vo lgarizzam ento  g iu d e o - ita lia n o  de l C antico  d e i c a n t i c i .  A 
cura d i G .Serm oneta. F ire n z e , 1974 (Quaderni d e g l i  "S tu d i d i f i l o l o -  
g ia  i t a l i a n a "  p u b l ic a t i  d a l l ’ Academia d e l l a  C rusca. Q uaJem o 2 ) .

ц Cm . U . C a s s u t o .  Les trad u c tio n s ju d e o - ita l ie n n e s  du R itu e l .  — 
"Revue des etudes ju iv e s " ,  t . 8 9 ,  1930, c .2 61 .

5 И . Н . В о е в у ц к и й .  Лингвистическое значение среднеарабских тек
стов-калек. — ПП и ПИКНВ, XVIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР 
(Доклады и сообщения). М., 1985. 4 . 2 ,  с . 39—43.

6 C atalogue der . . .  B ib lio th eck  . . .  gesammelt von D. Oppenheimer. 
Hamburg, 1785, c .1 01 .

7 C o lle c t io  D a v id is , i . e .  C atalogue . . .  B ib lio th e ca e  h eb raeae , qu- 
am . . .  c o l l e g i t  D. Oppenheimerus. Hamburg, 1826, c . 194—195.

8И.А.Б e н я к о б. Оцар га-сефарим. Вильна, 1880, с. 644.
9 Это издание не упомянуто М.S te in sch n e id e r * ом в: Die i t a l ie n i s c h e  

L i t t e r a t u r  der Juden ( v o m 1 6 .b i s  Ende 18. J a h r h . ) . F ran k fu rt a .M. ,
1901.

10 Автор благодарит Л.H.Меньшикова за  ценные советы.



Р.А.Гусейнов

ИЗ "ХРОНИКИ" МИХАИЛА СИРИЙЦА 

( С т а т ь я  п я т а я * )

Настоящая публикация содержит перевод (с некоторыми купюрами) со
бытий светской истории Передней Азии в 8 0 -9 0 -е  годы XII в., изложение 
которых занимает основное место в книге X X I "Хроники" сирийского историо
графа того времени Михаила Сирийца ( 1 1 2 6 - 1 1 9 9 )1 .

П е р е в о д
7 2 1  Книга двадцать первая. Мы начинаем эту двадцать первую книгу с  

1 4 9 1  года ромеев, 1 1 6 1  года от воплощения нашего спасителя, 5 5 8  года 
царства арабов, 1 1 9  года тюрок, а от Адама -  6 6 6 0  лет^.

Глава первая* О времени, когда скончался византийский император Ма- 
нуил (1 Комнин). В 1 1 8 0  г. занемог /император7 ромеев Мануил. Чувствуя 
приближение конца, он постригся в монахи, объявил императором своего две
надцатилетнего сына Алексея и возвел его на трон^. А его мать заставил 
постричься в монахини и доверил ей государственную казну; он назначил 
двенадцать знатных предводителями войска.

Мануил процарствовал тридцать семь лет и весьма прославился. После 
его смерти в государстве начались значительные беспорядки (хабала), пото
му что мать молодого императора стала прелюбодействовать (нефлат) с од
ним из этих двенадцати знатных^. Поэтому остальные одиннадцать и ее сын 
пытались лишить ее власти, призвать дочь Мануила от его первой супруги^, 
а ее мужа провозгласить императором. Но они не сумели успешно осущест
вить задуманное, ибо их заговор был раскрыт, и, охваченные страхом, они ук
рылись в храме Айя /святой Софии7 • Началось сражение, и в течение недели 
в столице продолжалось кровопролитие. Затем против Айя-Софии установили 
манджаники, и тогда выступили посредники: патриарх Феодосий^ обещал ук
рывшимся в храме, что они могут выйти и возвратиться во дворец. Но обе
щание патриарха было нарушено: эти одиннадцать несчастных знатных были 
схвачены и ослеплены, а их сторонников казнили. Когда уже многие были 
убиты, патриарх наложил на город интердикт (песака), и в период с февра
ля по октябрь не раздавался звон колоколов, не совершались моленья в церк
вах и монастырях; умерших не погребали, а патриарх удалился из города в 
отдаленный монастырь. ^

В 1 1 8 0  г. султан Килидж-Арслан (II) ' отправил войско против 
Ра<бана®. Находившийся в этом городе эмир, который был зависим (ухдана) 
от Салах:ад-Дина Египетского^, отправился за помощью в Дамаск. Когда

*  Окончание публикации. Предыдущие четыре статьи см.: "Письменные 
памятники Востока. Ежегодник" (за 1 9 7 3  -  М., 1 9 7 9 ; за 1 9 7 4  -  М.,
1 9 8 1 ; за 1 9 7 5  -  М., 1 9 8 2 ; за 1 9 7 6 - 1 9 7 7  -  М., 1 9 8 4 ) .
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жителям /области/ КаппадокииЮ это стало известно, /они бежали?• Хотя 
обе стороны состояли из тюрок, те, что были из Б ероэН , привыкли сра
жаться с франками (т.е. с крестоносцами), почему жители Каппадокии и опа
сались их и бежали,

7 25  Глава /вторая/. О  времени, когда внезапно скончались тюркские эмиры, 
властвовавшие в Бет-Н ахрине^, султан /Килидж-Арслан I I / прибыл в Мели- 
тену^З и пригласил туда меня. В этот период случился пожар в монастыре 
мар Бар Саумы. В 1 1 8 1  г . произошла распря между султаном Килидж-Ар- 
сланом и его зятем Нур ад-Д ином ^, потому что последний развелся и про
гнал дочь султана из-за сатанинской любви к некой гулящей, Салах ад-Дин 
Египетский выступил против султана, чтобы помочь Нур ад-Дину. Поэтому 
по приказанию султана разрушили стены К иш ума^, а его жителей угнали 
в плен. Нур ад-Дин встретился с Салах ад-Дином у реки Санга^б, и неми
нуемо произошло бы опустошение этих земель, но господь проявил свое ми
лосердие: султан отправил благоразумного мужа Хасана к Салах ад-Дину, 
заключил мир, и военные действия были прекращены. Султан возвратился в 
Мелитену и восстановил обе стены этого города. Салах ад-Дин же вновь 
ушел в Египет.

В том году князь 17 Антиохийский 1 ® покинул ром ей ку^, с которой 
сочетался законным браком в Константинополе еще при императоре Мануиле, 
и связался с некой гулящей, /Сибиллой/. Он пренебрег выступлениями епи
скопа Римского^О против него. Патриарх же Антиохийский отлучил (песак) 
его от церкви, как и священника, который благословил его союз с этой гу
лящей. И з-за него он наложил на город интердикт: колокольный звон и при
чащения были прекращены, умерших не погребали. Но князь не смирился, а 

7 2 6  стал разрушать церкви и монастыри. Спустя / /  некоторое время, графы
(комисэ) и множество знатных собрались к патриарху Иерусалимскому и по
старались найти пути для примирения. /В  результате/ князь возвратил все, 
что он присвоил, оставил эту женщину. И был восстановлен мир.

В том году эмир Харрана и Урхай21 восстал (мерад) против /эмира/ 
М о су л а^ . Он отправился к Салах ад-Дину, который с его помощью утвер
дился в Бет-Нахрине, и Нур ад-Дин примкнул к нему. Владетели Мосула, 
Мардина, Амида и Армении^ объединились с тем, чтобы противостоять 
/Салах ад-Дину/ Египетскому. Но, еще не начав сражения, стали опасаться 
его и разъехались, а владетель Египта направился к Мосулу и осадил его.
Но то ли из-за проливных дождей, то ли по иной причине он оставил Мосул 
/в  покое/ и возвратился. Владетели Мардина и Шигера24 подчинились сул
тану Египта. Поэтому он осадил Амид и обещал передать его Нур ад-Дину.
В вербное воскресенье начался штурм. Осада была ожесточенной, и несколь
ко дней спустя удалось проломить стену. Тогда несчастный (управитель го
рода) Ибн Нисан сдал его и покинул, и там утвердился владетель Хисн-Кай- 
фы Нур ад-Дкн.

В 1 1 8 4  г. владетель Мардина Кутб ад-Дин скончался; его дядя по ма
тери -  шахармен -  пришел и утвердил там младшего сына Кутб ад-Дина^5в

В 1 1 8 2  г. скончался владетель Халеба Салих^б, и город перешел к 
владетелю Мосула *Изз ад-Дину, который наследовал своему брату Сайф 

727 ад-Дину27# Он передал / /  (Халеб) своему брату / сИмад ад-Дину Занги/^® 
в обмен на Шигар, чтобы тот находился подальше от него.

В 1183  г. над ромеями воцарился Андроник^, который ранее был 
изгнан /императором/ Мануилом. Ввиду того что в это время /в  Констан
тинополе/ происходили волнения, он сумел утвердиться там благодаря ко- 
варствуЗО. Сперва он якобы признал молодого императора, но затем уто
пил в море жену Мануила, его дочь и ее мужа. Он погубил юного /импе
ратора/ Алексея /в  октябре 1 1 8 3 /, убил и предал сожжению более тыся
чи знатных. Он ослепил большое количество других /знатных/ и завладел 
их имуществом. Этот бесстыжий старец женился на супруге юного Алексея-
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/Агнесе, одиннадцатилетией дочери французского короля Людовика УЦ7,
Он причинил неисчислимый вред франкам и изгнал их из города, потому 
что они поддерживали юного Алексея, который был рожден от франкской 
женщины (Марии Антиохийской)31. Покидая свои дома в ромейских преде
лах, /франки7 сожгли четырнадцать тысяч селений. Они и их войско отпра
вились в Рим.

Правитель Сицилийский (Гийом И) направился в ромейские пределы 
и также уничтожил множество городов и селений, предав огню, сровнял их 
с землей и обратил в пустыню.

32
Глава /третья/. О времени, когда над ромеями воцарился Исаак •

О других светских делах и событиях. В сентябре 1 1 8 5  г ., в день крестно
го праздника, был убит византийский император Андроник. Воцарился Исаак.

7 2 8  / /  Андроник намеревался убить Исаака, как и остальных членов император
ской фамилии. Узнав об этом, Исаак не снимал доспехи (зайна) с себя,даже 
находясь во внутренних покоях. Как-то он вышел и ему передали, что его тре
бует к себе император, но он не пошел. Андроник рассердился и отправил 
своего военачальника. Увидев разгневанного военачальника, /И саак/ понял, 
что велено его убить. Он презрел смерть, обнажил свой меч, ударил и сам 
убил военачальника. Затем он спешно сел на коня и, держа в руках свой окро
вавленный меч, направился в храм, чтобы укрыться там. Он громко кричал
и провозглашал,, и горожане собирались в большом количестве. Когда он до
стиг храма, то сановники, что также возмущались нечестивым Андроником 
и совершенными им злодеяниями, немедля пришли к соглашению провозгла
сить императором Исаака.

Этот Исаак происходил из того же рода, что и императоры /Комнины/, 
почему они и заставили патриарха^ помазать его на царство. И тот был про
возглашен в храме, а Андроник, узнав, покинул дворец и пытался бежать мо
рем. Его схватили на корабле, заставили вернуться и подвергли жестоким 
пыткам: еще живому, ему изрезали заднюю часть тела и, передавая друг 
другу кусочки его плоти, яростно рвали их своими зубами. Затем при боль
шом стечении народа его сожгли.

7 2 9  В апреле 1 1 8 5  г. Салах ад-Дин отправился из Египта и осадил кре
пость К е р ак ^ . Вместе с ним были Нур ад-Дин и другие эмиры из Бет-Нах- 
рина. Пока они были заняты штурмом, /используя/ различные военные сред
ства, собрались и выступили франки. Тюрки бежали, а франки остались, с 
тем чтобы укрепить крепость, и тогда тюрки опустошили Самарию и ее об
ласть^, убив многих. Когда франки погнались за ними, тюрки бежали, и плен
ники получили свободу.

В том году король- Иерусалимский /Балдуин 1У/, болезнь которого -  
проказа (арйана) -  усиливалась, передал королевство сыну своей сестры 
/Сибиллы/, которого также звали БалдуиномЗб. Вскоре последний был про
возглашен новым /королем/, а прокаженный -  скончался.

Тогда же Салах ад-Дин направился к Мосулу. Не сумев овладеть им, 
он ушел и осадил Майферкат (Майафарикин), и после ряда приступов купил 
его за золото и утвердился там. Затем он вновь направился к Мосулу. Пос
ле многочисленных /безуспешных/ попыток /Салах ад-Дина/ завладеть /го 
родом/ выступили посредники, и эмиры Мосула согласились предоставить 
ему войско, как /эмиры/ Мардина и Хисн-Кайфы; и был восстановлен меж
ду ними мир.

7 2 8  (Различные события) . В это же время армянский католикос Григорий^?
узнав о пожаре в монастыре мар Бар Саумы, возрадовался^ ибо был зави
стливым. Вот почему справедливый господь оставил его, и тот понес нака
зание из-за своей дерзости. Когда он отправился из Кал*а-Румайта38 в 
Т а р с ^ , его племянник Шахиншах поднялся против него, был поддержан тюр
ками и собирался сдать им /Кал*а-Румайта/. Но католикос, получив изве
стие, поспешно возвратился, собрал воинов и осадил крепость. В сражении



многие погибли, в том числе несколько людей католикоса. И он ушел, по-
7 2 9  крытый позором, в монастырь Табуш, что около Кишума, / /  а его племян

ник опустошил область. После многочисленных обещаний, торжественных 
клятв, обязательств и залогов, которые дал католикос, /племянник/ заклю
чил с ним мир.

В эти годы у султана /Килидж-Арслана7 служили три брата (ах е )4 0 в 
Им были предоставлены тюркские воины, и они направились завладеть Фи
ладельфией^ 1. Вскоре тиран (труна) Андроник выступил навстречу, и один 
из братьев пал в сражении, а двое других бежали. Один из них -  Исаак, 
который позднее воцарился и убил нечестивого Андроника.

Глава /четвертая/. О времени, когда ожидался, по предсказаниям 
астрономов, ветер, который уничтожит всю ойкумену, подобно потш у во 
времена Ноя. Но ничего не случилось. О других событиях. После кончины 
/эмира/ Мардина Кутб ад-Дина скончался в Амиде и его родственник -  вла
детель Хисн-Кайфы -  Нур ад-Дин. Его смерть была неожиданной: это стало 
ему наказанием за то, что он забрал мраморные колонны церкви для своего 
дворца. Правителем стал его младший сын Кутб ад-Дин, а в Мардине -  юный 
Хусам ад -Д и н ^ . Оба они были сыновьями от служанок (амхате).

Брат эмира Нур ад-Дина -*Имад ад-Дин^^ которому отошла Була^4  
730 после / /  смерти его брата, завладел также Хисн-Зийадом^З.

Затем скончался правитель (шалита) Армении престарелый муж эмир 
Миран ш ахарм ен ^. У него не было прямых наследников, поэтому один из 
его гулямов (сабда), Бек-Тимур^7, стал добиваться власти. Он направился 
к горе Сасун^®, где встретился с племянником армянского католикоса 
/Григория 1У Отрока -  Шахиншахом/, который бежал из Кал*а-Румайта и 
теперь просил Бек-Тимура передать ему крепости его отца Бакиана^Э,

Тогда же князь Антиохийский, заключив мир с Салах ад-Дином и по
верив его дружеским заверениям, обманом захватил правителя (шалита) 
Киликии Рубена^О, заковал в железо и заточил. Затем он собрал франков, 
вторгся в Киликию и в течение лета пытался завладеть хотя бы одним ме
стом. Но успеха он не добился, ибо вместо Рубена воссел его брат Леон51, 
который защитил свои владения, и князь ушел бесславно.

Затем армяне вручили франкам три тысячи динаров, передали Мопсуе- 
стию, Адану^2 и другие места, и Рубен был освобожден из заточения. Он 
выступил против князя, вернул все эти места. В ответ князь совершил гра
бительский рейд в Киликию.

731 / /  Тогда же владетель Урхай эмир^З по приказу султана Египта ото
брал область Ш абахтан^ у /эмира7 Мардина. Управитель, назначенный сю
да эмиром Мардина, выступил и напал на Урхай, но был разбит.

Тогда сам Салах ад-Дин отправился для того, чтобы завладеть Мар- 
дином. Не добившись своей цели льстивыми посулами, он сделал подданных 
(шу*бад) эмира Мардина своими подданными и заключил мир. Затем Салах 
arf-Дин направился к Мосулу, где также подчинил (ша'-бед) своей власти 
/жителей/, дав клятву (мумата) и обещания, возвратился и серьезно забо
лел. Всю зиму он и его войско провели в шатрах. Разнесся слух о его 
смерти. Но, выздоровев, он захватил владетеля Урхай Музаффар ад-Дина 
ибн Зайн ад-Дина, завладел цитаделями (кал*а) Харрана и Урхай. Вскоре 
он возвратил ему их, и между ними воцарился мир.

732 Глава /пятая/. О времени, когда курды и туркмены в междоусобной 
войне убивали христиан, которые проживали в царстве ара бот, и другие 
народы. Начиная с 1 1 8 5  г. народ туркмен производил опустошения. В про
должение восьми лет они убивали и сами гибли в Армении, Ассирии, Бет- 
Нахрине, Сирии и Каппадокии. Эти опустошения начались по следующей при
чине. Многочисленный народ туркмен, который живет в шатрах, спускается 
для зимовки э пустыню на юге Сирии (в Сирийскую пустыню), где не быва
ет снега, льда и где имеются пастбища. Весною они уходят в северные об
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ласти, где находят пастбища для своих животных. Во время этих перекоче- 
вок дороги забиты их бесчисленным скотом. Курды, привыкшие к грабежу, 
похищали повсюду их овец, коней, быков, верблюдов, а иногда убивали и их 
людей. Тогда туркмены стали объединяться на время своих перекочевок, 
для того чтобы уберечь свое имущество. В области Шабахтан, неподалеку 
от Мардина, они встретили как-то около двухсот курдов, которые засели

733 в засаде / /  в надежде пограбить. Туркмены схватили их и убили.
И после этого началась открытая вражда между ними. Собралось око

ло десяти тысяч курдов, а туркмен -  в еще большем количестве, началось 
сражение, и с обеих сторон догибло почти десять тысяч человек. Затем 
взаимная ненависть и гнев возросли. Около тридцати тысяч курдов собра
лись в районе Нисибина, области Тур-*Абдин^ , а туркмены -  в районе 
Хабура^б. в  сражении курды были разбиты, и их трупы усеяли землю от 
берегов реки Хабур до самого Нисибина. После этого в области Мосула 
произошли еще два сражения между туркменами и курдами. Война продол
жалась, и курды терпели урон во многих местах. L>hh бежали от туркмен в 
горы, неподалеку от границ Киликии, чтобы уберечь своих детей и имущество 
в армянских пределах. Туркмены дошли и туда, напали на них, уничтожили 
всех -  мужчин, женщин и детей и завладели их имуществом. В Сирии и Бет- 
Нахрине курды были истреблены полностью, потому что туркмены рыскали по 
равнинам и 'горам и везде, где находили курдов, безжалостно убивали.

Первое время они не трогали христиан, но затем по двум причинам турк
мены стали убивать и их. Во-первых, потому что курды, убегая, прятали свое 
добро в селениях христиан, и это стало известно туркменам. Во-вторых, по
тому ч то , когда курды грабили и убивали, владетели не препятствовали  
им, и они наносили вред всем жителям Большой Армении.

Уничтожив курдов, они стали забирать в плен армян: увели и продали 
в рабство (*абда) двадцать шесть тысяч человек. Они сожгли селения, пре
дали огню большой монастырь Карапета, убив сперва всех находившихся там 
монахов и унеся книги и все, что там было. Тогда же они силой захватили 
крепость Телл-сАраб в области Шебахтан и всех жителей продали в рабство. 
Они убили также сто семьдесят жителей в Телл-Бесме, а еще -  во многих 
других местах. Тогда владетели, увидев свои земли опустошенными, а селе
ния -  обезлюдевшими, начали, каждый в своих владениях, войну с туркмена
ми. В областях Каппадокии и Мелитены57 повсеместно происходили стычки 
и убийства.

Тогда же туркмены вторглись в область Клавдии, владетель которой 
оказал сопротивление: около двухсот юношей области погибли в сражении.
Речь не способна передать обо всех убийствах, которые произошли в продол
жение этих восьми лет, ибо от небольшой искры произошел грандиозный по
жар, истребивший неисчислимое количество жителей. И затем буря улеглась.

732 В это время на ром ейском острове Кипр ром ейским управителем (эге-
мон) был /И саак/ Комнин. Он поднял мятеж против императора Константи
нополя /Андроника 1 /, созвал ромейских епископов и приказал избрать пат
риарха, который бы помазал на царство этого Комнина. Новый император и 
новый патриарх на Кипре, в противовес /императору и патриарху/ Констан
тинополя, продержались до тех пор, пока не выступили из Рима цари (мал- 
кэ) франков; и король Английский, отправившись завладеть Кипром, заковал 
в железо ромейского императора /Кипра/ и заточил его в крепости около 
Антиохии 5 . Патриарх, рукоположенный на Кипре, там же и скончался. Так 
их тщетные старания остались втуне.

Затем король Английский передал остров Кипр братьям (фрер, т.е, 
крестоносцам -  рыцарям ордена тамплиеров). Когда король отправился к 
франкам /под сАкку/, ромеи /на Кипре/ восстали (ариму ришэ -  'подняли 
головы ). Они собрались в большом количестве против франков, которым 
было поручено охранять /остров7, надеясь уничтожить их и завладеть /Кип
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ром/. Начав сражение, ромеи его проиграли. А франки признали царем Кип-
733 ра / /  короля И е р у с а л и м с к о го ^ .

(Различные события)* В пятницу четвертого сентября 1 1 8 7  г. в вось
мом часу произошло солнечное затмение, и стали видны звезды около солн
ца.

Глава /шестая/» О времени, когда Иерусалим был отнят у франков 
султаном Египта Салах ад-Дином и подпал под власть арабов* О других

734 событиях. В 1 1 8 7  г. султан Салах ад-Дин / /  собрал воинов из Египта, 
Аравии, Сирии, Ассирии и начал войну с франками. 4  июля, в субботу, фран
ки, лишенные господней помощи из-за своих прегрешений, потерпели жесто
кое поражение. Король Иерусалимский и все его вельможи попали в плен, 
погибли братья-рыцари (ахэ фрер). Это произошло около Тивери ады ^ О .

Граф Триполийский /Раймунд ILI7 взбунтовался и обратился в бегство. 
Говорят, будто он надеялся, что его изберут королем /Иерусалимским7.
Но этого не произошло, почему он обманул франков и покинул /поле битвы/ 
Салах ад-Дин собственноручно убил престарелого Рейнальда /Шатийонского/ 
и триста рыцарей. Он осадил и разрушил Тивериаду, убил всех, кто там на
ходился, а затем поспешно направился к еАкке. Тогда вельможи этого горо
да бежали морем в Тир, а жители сдали /город7 Салах ад-Дину. После это
го он разграбил Кесарию, Йаффу, Самарию и Н азар ет^ , и везде было полно 
пленных. Нет слов, чтобы передать, сколь большой урон, ущерб, унижения 
претерпели от мусульман христиане в Дамаске, Халебе, Харране, Урхай, Ами
де, Мардине, Мосуле и в других местах мусульманских владений.

В октябре 1 1 8 8  г. Салах ад-Дин договорился с франками, которые на
ходились в А ш к а л у н е ^ , то есть Аскалоне, что он освободит короля /Иеру
салимского/, находившегося у него в плену, если ему сдадут этот город.
А затем он направился к Иерусалиму преходящему земному (ар* а мшанй- 
анита). После многодневного штурма была разрушена часть северо-восточ
ной стены. Когда не осталось никакой надежды на спасение, /осажденные/ 
согласились, что каждый из них заплатит десять динаров и уйдет. Таким об
разом, кто смог внести эту сумму, покинул город бесчисленной толпой; их 
плач и стенания способны были расколоть камни. Тех, кто не смог внести

735 /требуемую сумму/, обратили в рабство ( ?абду^1); //таких оказалось двадцать 
тысяч мужчин и женщин. Четыре тысячи стариков и старух из них Салах 
ад-Дин отпустил; шесть тысяч раздал своим воинам в качестве рабов; пять 
тысяч отправил в Египет на работы по производству кирпича, который ис
пользовали для кладки стен; пять тысяч он оставил в Иерусалиме для вос
становления его стен.

В соответствии со своей религией /мусульмане/ очистили храм Соло
мона, который они именуют ссахра*, то есть 'скала9, и который вторично 
был восстановлен арабами. Было объявлено, что никто из христиан не дол
жен входить в него. Закрыли церковь Воскресенья и другие, поэтому хри
стиане, как обращенные в рабов, так и остальные, находившиеся в /городе/, 
собирались и с плачем молились у ворот.

Салах ад-Дин же направился против прибрежного города Тира^З. в  это 
время в Рим прибыл граф, именуемый маркизом (маргиз)^^, который шел 
в Иерусалим помолиться, не зная, что город пал. Он вел себя мужествен
но, ободрил горожан /Тира/ и защитил город. И Салах ад-Дин не смог взять 
его штурмом. Поэтому он ушел к Сидону, далее -  к Бейруту, Габале и Теб- 
ниту€>5. q 1 1 8 9  г . Салах ад-Дин захватил на Мертвом море две крепости-  
Керак и Шубак, из-за которых вел войну с несчастными франками. В том 
же году Салах ад-Дин вновь вторгся в область Антиохии и силой завладел 
Лаодикеей, Габалой, крепостью Сахйун, Баграсом и Тарбесагом.

Тогда же произошли волнения в области Каппадокии из-за разногласий 
между правившим в Себастии сыном султана Килидж-Арслана и военачаль
ником его отца Хасаном* Хасан настроил султана против его сына, и обе
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стороны сошлись для сражения в области К е с а р и и 6 6 в Но сторонники сына 
/султана/ рассеялись, сам он ушел к Себастии и более не выступал на вой
ну со своим отцом. А разгневанный султан приказал убить четыре тысячи 
туркмен, которые примкнули к его сыну. Затем прибыл зять султана эмир 
Бахрам-шах и примирил их. Он добился издания султанского указа о за 
точении военачальника Хасана и получил все его имущество, увел его с 
его сыном и слугами в Себастию. В пути туркмены напали на них и убили 
Хасана, его детей и слуг.

Глава /седьмая/* О времени, когда франки и их цари отправились из 
земли Италии для /освобождения/ Иерусалима8 8 . О других событиях.
В 1 1 8 9  г . в Мелитене начал править один из сыновей султана -  Кайсар- 
шах Му*изз ад-Дин. Тогда же цари и воины франков выступили с большим 
усердием. До того морем были отправлены бесчисленные разноязычные на- 

736 роды, / / н о  они не могли договориться между собой.
Они осадили сАкку, не дождавшись прибытия царя. С ними были толь

ко священнослужители и походные церкви.
Точно так же бесчисленное количество мусульман собралось к Сапах 

ад-Дину. Оба лагеря находились на виду друг у друга. Франки не смогли 
завладеть городом штурмом, потому что там находилось шестьдесят ты
сяч воинов. \А султан не мог начать сражения с франками, ибо они не от
ходили от города, /у  которого/ они построили дома, церкви и четыре ты
сячи мельниц.

Затем германский император ушел и направился к Константинополю.
Он сражался с ромеями до тех пор, пока не подчинил их, а затем пошел к 
Коньйе. В пути франки испытывали голод, и туркмены, объединившись с сы
ном султана (Килидж-Арслана), начали сражение с ними, но потерпели по
ражение. Франки дошли до города, проникли в него и убили многих горожан. 
Там погиб Михаил Мелитенский, по прозванию Папа, Тогда султан заключил 
с ними мир, они оставили Коньйу и направились в Киликию, где погиб пре
старелый германский император: он утонул в реке. Его сын отвез останки 
в Антиохию, а затем франки пошли к *Акке.

Два других царя, /французский и английский/, также ушли, отняли Кипр 
737 у ромеев, а затем возвратились к еАкке. Совершив ряд приступов, / /  они 

завладели городом. Было убито столь огромное количество народа с обеих 
сторон, что улицы сплошь устилали трупы. Франки захватили *Акку в нача
ле июля 1 1 9 1  г . Оки предложили Салах ад-Дину обменять захваченных ими 
в городе тюрок на пленных франков, находившихся в Дамаске. После /обме
на/ двух групп дьявол ожесточил сердце Салах ад-Дина, и он отказался об
менять знатных франкских графов. Поэтому цари были возбуждены, вывели 
пленных тюрок за ворота *Акки, убили их и еще двадцать пять тысяч горо
жан. Все убитые были свалены в кучу у ворот 1Акки и там же сожжены. 
После захвата *Акки франками Салах ад-Дин был ослаблен и весьма озабо
чен. В гневе он разрушил Йаффу и стены Аскалона.

Франки завладели также Кесарией, усилились и восстановили Йаффу, 
где разместили гарнизон. Затем они восстановили и стены Аскалона и засе
лили его франками. Тогда Салах ад-Дин предпринял еще одну попытку: вновь 
собрал воинов, с тем чтобы напасть на франков. Последние вышли из сАкки 
навстречу тюркам. Когда стороны уже готовились вступить в сражение, не
ожиданно в октябре 1193  г. был заключен мир на три года. Салах ад-Дин 
возместил расходы франков по восстановлению стен Аскалона и вновь их 
разрушил до основания, и город обезлюдел.

Франки /в  мае 1 1 9 2  г._/ посадили в сАкке племянника короля Англий
ского -  графа Анри /де Шампань7 и возвратились в свои земли. Салах ад- 
Дин восстановил стены Иерусалима, сделав их более мощными, чем прежние.

735 В 1 1 9 1  г. скончался владетель Арбелы -  сын Зайн ад -Д и н а^ . Его
брат -  владетель Урхай -  оставил Урхай, Харран и Самосату, с тем чтобы
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пойти и утвердиться в А р б ел е^ О в Там он преуспел и захватил многие пер
сидские области. Эти города (Урхай, Харран и Самосату) Салах ад-Дин 
передал своему племяннику * Умару Таки ад-Дину и присвоил ему титул 
султана. Это был муж свирепый, опасный, враг христиан и гонитель арабов. 
Он увеличил бремя налогов и податей (кашйа мдата ва шекле) с христиан 
и мусульман. Он напал на эмиров из рода Богу сака, сидевших в Сибабе- 
реке^1, и изгнал их из крепостей, которыми те владели. Затем он напра
вился к Майферкату, издавна ему принадлежавшему, а оттуда пошел завла
деть Габакшуром и Кулабом. Потом он отправился и вторгся в область 
Х и л ат а^ . После пятимесячного пребывания в этой области Армении, где 
он взял пленных, разорял и безжалостно убивал преимущественно христиан, 
господь поразил его, и он внезапно скончался. Его смерть принесла наро
дам облегчение, подобное тому, которое некогда они испытали после смер
ти нечестивого Ю лиапа^З.

После этого его сын /ал-Малик ал-Мансур/ и его воины оставили 
область и возвратились в Майферкат. И этот /ал-Мансур/ поднял мятеж 
против дяди своего отца по мужской линии -  Салах ад-Дина. Последний 
отправил своего брата Малика ал -  сАдыля, который восстановил /спокой
ствие/ в Урхай, Харране, Самосате и утвердился в этих городах и вМай- 
феркате. Взамен /мятежнику/ были переданы Хама и Эмес, а область 
Сибаберек возвращена роду Богусака на тех же условиях, на которых 
/этот/ род владел областью прежде, при господстве (ухдана) владетеля 
Амида Кутб ад-Дина7 4 ,

(Различные события). 23 июня 1 1 9 1  г. произошло затмение солнца. 
Больше половины его диска / /  находилось в тени, а вокруг всего диска про
ступили звезды, и точно так же рядом с ним -  луна.

Глава /восьмая/. О времени, когда скончались два тюркских государя: 
султан Вифинии, Каппадокии и Малой Армении Килидж-Арслан и султан Егип
та, Аравии, Палестины и Сирии Салах ад-Дин. О других событиях. Султан 
Килидж-Арслан, изгнанный своими сыновьями, переходил с места на место. 
Жители Коньйи постарались возвратить его и посадить на трон. Его старший 
сын захватил Аксару75? поэтому /султан/ усердно собрал многочисленное 
войско и отправился сразиться с собственным сыном. Заболев, он повернул 
обратно, чтобы возвратиться в Коньйу, но /25 августа 1192 г ,7 скончался 
в дороге. При нем находился один из его младших сыновей, который похоро
нил отца и занял Коньйу. Султан Килидж-Арслан правил тридцать восемь лет 
и весьма прославился. / /  Его владения достались двенадцати сы н овьям ^.

/3  марта/ 1193  г . в Дамаске скончался султан Салах ад-Дин, у кото
рого было двадцать три сына. Еще до своей кончины он утвердил своего 
старшего сына в Дамаске и подчинил ему остальных: другого он посадил в 
Египте, третьего -  в Халебе. Каждый из них получил титул султана^ . 
Остальным были назначены другие места. Своему брату Малику ал-Адылю, 
который также имел титул султана, он передал Харран, Урхай, Майферкат, 
Самосату, Кал*а-Джасбар, Керак и Шубак.

Затем выступил владетель Мосула, к нему присоединились его брат из 
Синджара, его племянник из Газарты, а также владетель Мардина^®. Они 
направились к Харрану, с тем чтобы скрестить оружие с ^Адылем и завла
деть его землями. сАдыль также подготовился и выступил во главе войска 
им навстречу. Но вскоре владетель Мосула внезапно заболел и ушел, а за
тем ушли и его союзники. Тогда *Адыль отнял у них Ракку и Хабур и оса
дил Н и сибин ^ Э . Вот почему они были напуганы и подчинились ему, как ра
нее его брату. Тогда он возвратил им Хабур, и между ними был заключен 
мир. А сам он отправился воцариться над армянами, но не смог там утвер
диться и возвратился после безуспешного похода.

/ 2 8  августа 1193  г ./  скончался владетель Мосула *И зз ад-Дин, и пос
ле него там утвердился его сын Нур ад-Д и н
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Правитель Киликии Леон захватил владетеля Антиохии принца /Боэмун- 
да II17 и пытал его; и последний поэтому рассказал все, что он сделал с бра
том Леона -  Рубеном. Затем из сАкки прибыл граф Анри и мольбами и прось
бами вызволил принца, и тот возвратился в Антиохию.

После смерти султана /Килидж-Арслана 117 Леон утвердился в семиде
сяти двух крепостях Бет-Ромайе®^, которые он отнял у тюрок и ромеев.
Он не раз одолевал тюрок, поэтому сыновья султана прибегали к его покро
вительству (нетгусун).

В декабре 1 1 9 5  г. владетель Абластены отправился к Леону и подчи
нился ему. Затем Леон пошел против владетеля Кесарии, победил и захватил 
крепость неподалеку от Кесарии.

Султан Египта Малик ал- с Азиз выступил на войну со своим братом, 
сидевшим в Дамаске. Их дядя по отцу, владетель Урхай, пришел и восстано
вил между ними мир.

(Различные события). В июле 1 1 9 3  г. в Киликии скончался армянский 
католикос Григорий. Армяне рукоположили в католикосы его племянника, юно
шу Григория®^, который принял имя Дирасу. Тогда же умер патриарх фран
ков Антиохии Амори. Он скончался в крепости Кусейир, и его тело было до
ставлено в Антиохию и погребено в большой церкви, что являлось для него 
великой честью. На его место был поставлен один из старых священников -  
Ранульф.

В тот год (1 1 8 5 ) ,  когда началась война туркмен, появилась прожорли
вая саранча, а также случились другие бедствия и кары. Начался столь силь
ный голод, что люди поедали умерших и всякую падаль. Многие продавали 
своих детей. Из одной только области Шабахтан было продано в Донайсар®\ 
согласно записям, двадцать две тысячи мальчиков и девочек, которых отпра
вили как рабов в Вавилон®^.

Вплоть до этого 1 1 9 5  г. саранча ежегодно уничтожала зерно и вино
градники на территории от Египта до Иберии и от Персии до моря Понтий- 
ского. Большая кефиза пшеницы®  ̂ стоила в Мелитене шестнадцать султан
ских динаров.

В 1195 г .  правитель Киликии Леон тайно отправил людей в К ал*а-  
Румайта, чтобы они схватили и доставили юного католикоса. Когда 
его представили на суд армянских епископов, они его низложили, и 
Леон заточил католикоса в крепость Губидар. Несчастный пытался бе
ж ать, но упал на камни и разбился насмерть. Это явилось позором для 
армян. Затем в католикосы был рукоположен его двоюродный брат Апи- 
р а т , который принял имя Григория®®.

В том 1195 г .  владетель Урхай Малик ал-*Адыль запретил звонить в 
колокола в городских церквах. Это стало великой скорбью для всех христиан1 2 * * * 6 .

1 За книгой XXI следует весть приложений:
первое -  список епископов христианской церкви с момента ее возникновения и 

список имен 'древних* царей (с. 7 4 1 - 7 4 7 ) ;
второе -  краткое и схематичное изложение истории государств, которые суще

ствовали в древности на территории Сирии (с. 7 4 8 - 7 5 1 ) ;
третье -  список монофизитских и яковитских патриархов (с. 7 5 2 - 7 7 0 ) ;
четвертое -  список яковитских епископов, рукоположенных яковитскими патриар

хами в УШ-ХИ вв. (с. 7 7 0 - 7 7 5 ) ;
пятое -  сокращенная история Армении (с. 7 7 5 - 7 7 7 )  (опубликована в русском 

переводе в сб. 'К авказ и Византия', Ереван, 1 9 7 8 ) ;
шестое -  список несторианских католикосов (это приложение в оригинале отсут

ствует) .
2 1 4 9 1  год ромеев (греков) по Селевкидской эре, принятой у средневековых

сирийцев -христиан, приходится на 1 1 8 0  г.н.э. Датировки по другим лотосчислениям
неверны: возможно, это ошибки переписчика 'Хроники'.

^ После кончины Мануила 1 Комнина (1 1 4 3 -1 1 8 0 )  2 4  сентября 1 1 8 0  г. номи
нальным императором был его сын Алексей II (1 1 8 0 - 1 1 8 3 ) ,  при котором во главе
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византийского правительства стали вдова покойного василевса Мария и ее фаворит 
протосеваст Алексей Комнин. В 1 1 8 2  г. у власти оказался Андроник Комнин (под
робно см.: История Византии. Т. II. М., 1 9 6 7 , с. 333 и сл.).

4  Упомянутый выше протосеваст Алексей -  племянник Мануила I  Комнина.
5 Имеется в виду Мария -  жена кесаря Иоанна.
5 Феодосий Ворадиот -  патриарх Константинополя в 1 1 7 9 -1 1 8 3  гг.
7 Глава государства Сельджукидов Малой Азии в 1 1 5 6 - 1 1 9 2  гг .
® Крепость в верховьях Евфрата, восточнее совр. г.Мараша.
9 Основатель и первый глава (1 1 6 9 -1 1 9 3 )  Аййубидского султаната, в состав 

которого входили Египет, Сирия, Дийарбакр, Йемен.
Ю  Историческая область в центральной Анатолии.
И  Сирийское наименование Халеба.
12 Сирийское наименование Месопотамии.
13 Ныне Малатья в восточной Турции.
1^ Имеется в виду эмир Нур ад-Дин Мухаммад Артукид ( 1 1 6 7 - 1 1 8 5 ) ,владевший 

землями в восточной Анатолии. Ему принадлежала крепость Хисн-Кайфа (ныне Ха сан- 
кейф в восточной Турции, на правом берегу Тигра).

I-5 Город с крепостью и историческая область (ныне г.Кайсун в восточной Тур
ции, в верховьях Евфрата),

Или Сангас -  приток Евфрата (ныне Гёк-су, в восточной Турции).
1 7 В тексте: < принз1.
1 9  Имеется в виду Еоэмунд Ш (1 1 6 3 - 1 2 0 1 ) .
19 р ечь идет о племяннице византийского императора Мануила I  Комнина Фео

доре. с которой князь Антиохийский сочетался браком в 1 1 6 4  г.
2 °  Вероятно, имеется в виду папа римский Александр Ш (1 1 5 9 - 1 1 8 1 ) .
21 Ныне Харан и Урфа в восточной Турции.
22  т #ев против атабека Зангида *И зз ад-Дина Мас*уда 1 (1 1 7 6 - 1 1 9 3 ) .
23 Имеются в виду атабек Мосула *И зз ад-Дин Мае* уд 1 Зангид, эмир Мардина 

и Майафарикина. Кутб ад-Дкн Иль—Гази II Артукид (1 1 7 6 —1 1 8 4 ) , эмир Хисн- Кайфы 
и Амида Нур ад-Дин Мухаммад артукид и шахармен Насир ад-Дкн Сёкмен И 
(1 1 2 8 - 1 1 8 5 ) .

24  Или Синджар -  владение одной из ветвей атабеков Зангидов, правившей здесь 
в 1 1 7 0 -1 2 2 1  гг . (ныне городок Белед-Сйнджар в Ираке, западнее Мосула).

2 5  Хусам ад-Дин Йулук-Арслан (1 1 8 4  -  ок. 1 2 0 0 ) .
Имеется в виду ас-Салих Нур ад-Дин Исма*ил (1 1 7 4 - 1 1 8 2 )  -  атабек Сирии, 

резкдировавший в Дамаске, а затем в Халебе.
2^  Атабек Сайф ад-Дин Гази II Зангид ( 1 1 6 9 - 1 1 7 6 )  -  владетель Сирии.
2 9  Имеется в виду *Имад ад-Дин Занги II (1 1 7 0 - 1 1 9 7 )  -  атабек Синджара 

(Шигара), представитель одной из ветвей династии Зангидов.
29 Византийский император Андроник 1 Комнин (1 1 8 3 - 1 1 8 5 ) .
30 Андроник 1 Комнин -  двоюродный брат Мануила 1 Комнина -  постоянно 

интриговал против него, за что был заточен.
Мария -  антиохийская принцесса, дочь, князя Антиохийского Раймунда Пуатье, 

была второй женой Мануила 1 Комнина.
32 Византийский император Исаак II Ангел (1 1 8 5 -1 1 9 3 , повторно -  1 2 0 3 -1 2 0 4 ),
33 Имеется в виду патриарх Константинополя Василий II Каматир (1 1 8 3 - 1 1 8 6 ) .
ZZ Ныне городок Эл-Керак, восточнее Мертвого моря.

Историческая область и город в Палестине. Город Самария назывался также 
Неаполем, ныне -  Наблус.

35 Балдуин 1У был королем Иерусалимским в 1 1 7 4 - 1 1 8 5  гг., его племянник-  
Балдуин У -  в 1 1 8 5 - 1 1 8 6  гг., при регентстве графа Триполцйского Раймунда I I I .

37 Григорий 1У Отрок был армянским католикосом в 1 1 7 3 -1 1 9 3  гг .
Или Рум Кал*а, Хромкла, Ромклай -  крепость, находившаяся на Евфрате, в 

восточной Анатолии. В 1 1 4 9 - 1 2 1 8  гг . являлась резиденцией армянских католикосов.
39 Ныне Тарсус, в центральной Турции.
4 0  * Братьямиу именовали себя члены духовно-рыцарских орденов крестоносцев.

В данном случае имеются в виду ромеи.
4 1  Ныне Алашехир, в западной Турции.
4 2  Речь идет об Артукидах Кутб ад-Дине Сёкмене II (1 1 8 5 -1 2 0 1 .)  и Хусам 

ад-Дине Йулук-Арслане (1 1 8 4  -  ок. 1 2 0 0 ) .
У Нур ад-Дина Мухаммада Артукида был, насколько известно, один брат -  

*Имад ад-Дин Абу-Бакр.
4 4  Или Бет-Була (ныне Бибол на р.Мурад-су, в восточной Турции).
4 5  Крепость (ныне Харпут, в восточной Турции).
4 5  Имеется в виду Насир ад-Дин Сёкмен II ( 1 1 2 8 - 1 1 8 5 ) ,
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1 Сайф ад-Дин Бек-Тимур -  вольноотпущенник шахармена Ибрахима Захир ад- 
Цина ( 1 1 1 2 - 1 1 2 7 ) ,  был шахарменом в 1 1 8 5 - 1 2 0 2  гг .

Горная область -  часть горной системы Восточного Тавра, западнее оз. Ван, 
где ныне находится городок Сасун.

4 9  Бакиан -  из рода Мамиконианов, владетелей горной области Сасун.
Киликийский князь Рубен III ( 1 1 7 5 - 1 1 8 7 ) .  Киликия -  историческая область 

в юго-восточной Турции.
Киликийский князь Леон II (1 1 8 7 - 1 2 1 9 ) .
Ныне Мисис и Адана в юго-восточной Турции.
Далее он назван: это Музаффар ад-Дин ибн Зайн ад-Дин. Но, возможно, имеет

ся в виду атабек из рода Бек-Тегина -  Музаффар ад-Дин ибн *Али, который правил с 
1 1 6 7  г. в Харране, а затем -  с 1 1 9 0  г. -  в Арбеле (ныне Харан в восточной Тур

ции и Эрбиль в северном Ираке).
Историческая область и крепость в верховьях р.Нахр-Хабур, притока Еьфрата.

5 5  Ныне Нусайбин в северо-восточной Сирии. Тур-<Абдин -  историческая область 
в вегарвьях Евфрата.

Один из притоков в верховьях Евфрата.
®7 Т.е. в центральной Анатолии.

Имеются в виду события Третьего крестового похода ( 1 1 8 9 - 1 1 9 2 ) ,  в кото
ром приняли участие германский император Фридрих Барбаросса (1 1 5 2 - 1 1 9 0 ) ,  короли-  
французский Филипп II Август (1 1 8 0 -1 2 2 3 )  и английский Ричард 1 Львиное Сердце 
( 1 1 8 9 - 1 1 9 9 ) .  Последний в 1 1 9 1  г. завоевал отложившийся от Византийской империи 

остров Кипр.
59 Это произошло в 1 1 9 1  г., когда королем Иерусалимским был Ги де Лузиньян 

( 1 1 8 6 - 1 1 9 7 ) .
Имеется в виду знаменитое сражение при Хиттине, около Тивериадского озера, 

где 4  июля 1 1 8 7  г. султан Салах ад-Дин разбил объединенное войско крёстоносцев.
Михаил Сириец перечисляет города Палестины, захваченные Салах ад-Дином.
Аскалон, находится на побережье, в южной Палестине.

63
6 4

Ныне Сур в Ливане. га>
Имеется в виду Конрад, маркиз Моцферратский.

®5 Речь идет о городах Ливана Сайде, Бейруте, Джубейле и Тибайье.
6 6  Историческая область в составе Каппадокии, в центральной Турции.
®7 Мангуджакид, владетель Арэинджана и тяготевшей к, городу территории 

(о к .1 1 5 5  -  ок. 1 2 1 8 ) .
^ Имеется в виду Третий крестовый поход (1 1 8 9 - 1 1 9 2 ) ,  предпринятый для 

освобождения Иерусалима.
Зайн ад-Дин Йусуф ибн Зайн ад-Дин -  Бектегинид, владел Арбелой в 

1 1 6 7 - 1 1 9 1  гг.
Это был Музаффар ад-Дин -  Бектегинид, который с 1 1 6 7  г. правил в Хар

ране, а с  1 1 9 1  г. -  в Арбеле.
71  Ныне Сиверек, в восточной Турции.
72  Территория у оз. Ван, в восточной Турции, центром которой был одноименный 

город (ныне -  Ахлат).
73 % Умар Таки ад-Дин скончался Ю  октября 1 1 9 1  г.; Юлиан Флавий Клавдий, 

прозванный Отступником, -  византийский император в 361-363  гг ., при котором хри
стианство было в загоне, за что он и получил свое прозвание.

7 4  Вероятно, имеется в виду Кутб ад-Дин Иль-Гази II Артукид (1 1 7 6 - 1 1 8 4 ) .  
Хама и Эмес (ныне Хомс) -  южнее Халеба.

7 5  Аксарай, в центральной Турции.
7® В конце правления Килидж-Арслана II государство Сельджукидов Малой Азии 

временно было раздроблено на уделы меэду его сыновьями и дочерью:
Сулайман-шах сидел в Токате, 
Баркийарук-шах -  Никсаре, 
Тогрул-шах

Султан-шах 
Малик-шах И 
Кайсар-шах

Э льби ста н е, Эр зу ру м е 
и Байбурте,
Кайсери,
Сивасе и Акса рае, 
Малатье,

Санджар-шах -  Эрегли, 
Арслан-шах -  Нигдэ,
Аргун-шах -  Амасье,
Мае* уд-шах -  Анкаре, 
Кей-Хосров -  Коньйе и Бургулу, 
Геухар-хатун -  Кайсери.

77 Еще при жизни Салах ад—Дина его сыновья управляли отдельными частями 
Аййубидского султаната: в Дамаске -  ал-Малик ал-Афдал (1 1 8 6 - 1 1 9 6 ) :  в Халебе- 
ал-Малик ал-сАдыль I  (1 1 8 3 -1 1 8 6 ) ; в Дийарбекре -  ал-Малик ан-Насир 1 ( 1 1 8 5 -  
1 1 9 5 ) ;  в Йемене -  ал-Малик ал-Му^аззам (1 1 7 4 - 1 1 8 1 ) .  После Салах ад-Днна в 
Египте утвердился его сын ал-Малик ал—'Азиз 1 (1 1 9 3 —1 1 9 8 ) .
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В это время в Мосуле сидел атабек Мас*уд I  Зангид (1 1 7 6 -1 1 9 3 ) , в 
Синджаре (в северной Месопотамии) -  атабек Абу-л-Фатх Занги II ( 1 1 7 0 - 1 1 9 8 ) ,  
в Газарте (Джазират-Ибн-сУмар, ныне -  Джизре, в юго-восточной Турции) - атабек 
Санджар-шах Зангид ( 1 1 8 0 - 1 2 0 8 ) ,  в Мардине -  Йулук-Арслан Артукид (1 1 3 4  -  
ок. 1 2 0 0 ) .

Ныне Ракка; Нусайбин -  в северной Сирии; Хабур находился там же, на 
р. Нахр-Хабур.

Нур ад-Дин Арслан-шах I  Зангид был атабеком Мосула в 1 1 9 3 -1 2 1 1  гг.
Сирийское наименование Малой Азии.
Григорий У Манук (1 1 9 3 - 1 1 9 4 ) .
Город, находившийся на дороге из Мосула в Нисибин.
Т.е. в северную Месопотамию.
Сирийская мера веса, равная 4 0 - 4 5  кг.
Григорий У1 Апират (1 1 9 4 -1 2 0 3 ) .

°  В книге X X I не сохранился обычный колофон-заключение.



А.А.Егани, О.Д.Чехович 

РЕГЕСТЫ  СРЕДНЕАЗИАТСКИХ А КТО В*

IV

1 11 . 1643  г. марта 3 0 /8  мухаррама 1053  г.х. Решение (хат'у-и 
сиджилл) каэия городка (касаба) Сафйдак, утверждающее право собственно
сти (милкййат) Хасан-зоджи ДжуйбЯрй на два участка земли, расположен
ные в маузи* Тут ал-хакйм самаркандского тумана Согд-и Калан. Решение 
вынесено в процессе тяжбы по иску ходжи ДжуйбЯрй против пяти лиц, факти
чески владевших этой землей (мутасарриф ва завй-л-айди) как государствен
ной (мамлака гуйан) и выступающих в тяжбе по уполномочию бухарского ха
на *Абдал*азйза аштарханида.

ГПБ им.Фирдауси, N? 6 0 . Подлинник, разм. 43 х 2 6  см. На л.с. печати:
1) К., 2 ,5  см. Казн Мир Мухаммад-Шафй* , сын Мир Ахмада амина;
2) В., 2 см (не прочитана). На обороте помета: Хатт-и сиджилл.

1 1 2 . Не ранее 1 6 4 6  г. октября 16/рамазЯн 1 0 5 6  г .х . * *  Вакфная гра
мота Мухаммад-Талиб-ходжи, сына Хасан-ходжи ДжуйбЯрй, в пользу собор
ной мечети $оджи Са*да, находящейся в маузи* Сумйтан бухарского /ту
ману/ ПЗ-йи руд, на следующие недвижимости.

1. Невыделейная половина собственных десятинных земель (хакк ва* * S

милк-и дахйакй) в бухарском тумане Самиджан и в маузи* Ха мд а, маузи* 
Cap-и Дсйа, маузис Бек Ашийан, Баг-и Туркан и Хазар Тут, смежных 
друг с другом и примыкающих с запада -  к оросителю (афдак), с севера-  
к запретной полосе общего канала (харйм-и джу-йи *3мм), с востока и ю га-  
к запретной полосе общей реки (харйм-и руд-и самм) упомянутого тумана.

2 . Невыделенная половина собственных обеленных /земель/ (милк-и 
халис) Кул-и ДжукатЙ, Килта-кир, Чах-тйппа, Каум-и Сутан и других, рас
положенных в южной стороне бухарской области (балад), примыкающих с за
пада к общей дороге (рЗх-и самм), ведущей к бухарскому вилайаТу от ко
лодца (чах) Хамза Кудуфй; частью -  к земле йабис, имеющей название ^ к -  
тйппа и принадлежащей пречистой Ай-Падшах-бйбй, дочери ходжи /ДжуйбЯрй/; 
частью -  к маузис Банд-и БЗрса ^\лй; с севера -  к земле старинного вак- 
фа Маэра4 a-и Хуми, где мутавалли -  ишик-ака-башй;частью -  к государст
венной земле (замин-и мамлака), находящейся в обработке (ба кЯрандагй) 
трех лиц, и к мертвой, никому не принадлежащей земле, называемой Маузи* 
Даха-и Асйа; частью -  к собственной земле доджей ДжуйбЯрй, называемой

* Продолжение. Начало с м . : "Письменные памятники Востока.Ежегодник" 
М., 1 9 8 1 , с .4 7 - 5 7 ; 1 9 8 2 ,с .3 4 -5 1 ; 1 9 8 4 , с .1 0 5 - 1 1 0 .

* *  Основание датировки -  год смерти Хасан-ходжи ДжуйбЗрй.
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Мауэи* Урта Рабат; частью к земле йабис пяти лиц; частью к Жертвой, 
никому не принадлежащей земле, называемой Маузи* НумитЗн, к вакфной 
земле, к собственным землям ходжей ДжуйбЗрЕ, называемым Мйракабад и 
Талл-и сАлййан, к собственной земле 7ткук-бека, к вакфной земле, к госу
дарственной земле, находящейся в обработке, к мертвой земле Маузи*
Гаудане, к мертвой земле возле Шахралислама, никому не принадлежащей, 
но известной и получающей ^оросительную^ воду из канала (нахр) тумана 
Джу-йи Нау. С востока примыкает к мертвой земле и к общей дороге, ко
торая ведет от Бухары в степь (чул) и к водоему (сардабе) Чахар-чах.
С юга примыкает к государственной земле, называемой Маузи* -и Сардабе-и 
Иш, и к мертвой земле, которая никому не принадлежит.

3. Невыделенная половина собственной обеленной /земли/ ^  Джуйбаре 
САрз, вне Па-йи Руд-и БухарЗ, близ ворот Каракул. С запада и юга примы
кает к запретной полосе общего канала (джуй), с севера -  к земле йабис 
Иззат-бану-бйбй, с востока -  к общей дороге, пролегающей между этой 

землей и рвом (хандак) стены (калса) вышеуказанного города.
В заключительной части документа упоминаются два вида денег: танга-и 

нукра сара йак мискалй кухна дах чахар ними и танга раиджа.
ГПБ им.Фирдауси, N9 Ю 1 . Подлинник, разм. 183 х 2 6  см. Печать на 
л.с. приложена 9 раз. П„ 2 ,5  х 2 см. Мухаммад-Талиб, сын Таджад- 
дйна Хасан-ходжи ал-Хусайни.

113. 1 6 7 1  г. января 12 -  февраля Ю / рамазан 1 0 8 1  г.х . Вакфная 
грамота Ай-падшах-бйбй, дочери сАбдаррахим-ходжи Джуйбарй, давшей в поль
зу медресе и хауза, находящихся вне древней крепостной стены (хисар-и 
кадим) города Бухары, в квартале (ку) мечети *Абдалеазйз-дана,( следующие 
обширные недвижимости.

В вилайате Балх -  селение (карйа) Фатхабад и маузис Сансйз на канале 
(нахр) ФайзЗбад, граничащие с маузи* Шайхабад, НусратЗбад и Хламанабад.
В вилайате Чахарджуй -  маузис Тйвачи, граничащую с Аму-дарйа и с зем
лей Хк-бай. В вилайате Мийанкал возле Кармине -  маузис Сафаркинт. В райо
не Пайканда, относящегося к Бухарскому вилайату, -  маузис Ак-тйппа, грани
чащую с землями Бардам. В окрестностях Бухары, называемых П5-йи руд»^ 
маузис Сафидмун и Фашун. В вилайате Каракул -  м ау з^  БастЗм на канале 
Тархан-и сайад, граничащую с м ау з^  Ганджй и маурис Джаркас, с местом 
деления воды (йбшикан), с маузис Мургак, с Кул-и Йкрй-кал, Чарка с, Ира дж- 
хане.

В бухарских туманах: 1. Кам-и Абу Муслим -  маузис Имкате, Талл-и 
Мир Умар. 2._Хайрабад -  маузи* Тарнау, Зиндавйст, Хачче Каракумарй, 
Мулла Шаха б, Ак-тйппа, граничащие с землями Рахимабад. 3. $арканруд -  
маузи^ Джугдарй, Баба Газй, Сармйнджан, Хаузак, Хачче, Фарйшкйнт, гра
ничащие с маузис Фарзаджан, Нахр-и Пйрмаст и землями Гидждувана.
4 . Шафуркам -  маузис Хк-тйппа и Сарварй, граничащие с маузи* Джала ван 
и Кук-рабЗт. 5 . Фаравиз -  маузи* Талл-и Кулух, граничащую с каналом 
Калтй. 6 , Султанабад -  маузи* Кунджак.

При описании земель встречаются термины: милк, милк-и халис, мнлк-и 
дахйакй, замин-и. майите биламалик, за мин-и мамлака-и падшахи ба йабиси 
дар тасарруф..., замин-и мамлака-и падшахи ба раийати дар тасарруф,... 
ба раийати ба кар>андагй ..., баг, чахарбаг, баг-и ангур, афдаг, нахр-и 
€амм, джу-йи (амм, кал-и кадим и др. В числе землевладельцев и земле

пользователей упоминаются султан, садр, диван, казй, диван беги, ходжа, 
хаджжй, мулла, мухтасиб, йузбашй, чухраакЗсй, мйрза, хафиз, пахлаван, 
^араб-шайх, ходжа сараб, шайх узбек.

Документ сохранился в двух списках: 1. ИГА УзССР, ф. И-323, on. 1, 
ед.хр. 15. Подлинник, разм. 5 1 7  х 4 2  см. На л.с. печати: 1) М.,
2 ,3  х 1 ,9  см. '^Абдал^зйз бахадур-дан 1 0 8 1 ; 2 ) К., 3 см. Казн Мир 
Файзй, сын Мйрака Ханафй ал-Хусайнй 1073  (приложена 15 раз);
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3) М., 2 ,5  х 2 см. Ай-Падшах, дочь сАбдаррахим-ходжи; 4) К., Зсм . 
Казн Мир Джамал-^оджа, сын Мухаммад- сАбида ал-Хусайни (прило
жена дважды); 5) К., 1 ,7  см. Мухаммад-сАбид, сын Мухаммад-Салих- 
ходжи; 6) Кв., 1 ,8  см. Мухаммад-Бакир, сын Мухаммад-Салих-ходжи 
ал-Хусайни 1083; 7) П., 1 ,5  х 1 ,8  см, Мухаммад-Садик, сын сАбдар- 
рахдем-ходжи; 8) К., 3 см. Ходжа Шах, сын казн Шарйфа 1073,
2 . ТПБ им.Фирдауси в Душанбе, N9 1 4 6 . Заверенная копия, разм.
483  х 39 см, на л.с. приложены все вьппеп ере численные печати, кроме 
первой.

1 1 4 . 1 6 7 8  г. января 2 5  -  февраля 2 2 / зй-л-хиджжа 1 0 8 8  г.х. Акт 
о передаче Мухаммадом Бадйс и Мухаммад-Сабиром, сыновьями муллы 
*Абдаллатйфа, жен. ине по имени Гаухар-бану Султанйм, дочери Мухаммад- 
Садйк-ходжи Джуйбарй, ста танабов государственной падишахской земли 
йабисй в маузи* Рахима бад бухарского тумЗна ХайрЗбЗд с тем, что доходы 
(мал ва се туде) с переданной земли признаются принадлежащими получившей 

ее женщине, а прежние владельцы йабисй уже не имеют на них права. Одно
временно казн Мухаммад Захйрй, сын Мйра Абулбака, признает погашение 
долга, числившегося за Мухаммадом Бадй*, в сумме 2 8 0 0  серебряных тан
г а ,  одномискальных, без внешних изъянов, старых, двух-десятых.

При описании границ переданных земель упоминаются вакфные земли, 
отданные в обработку (ба карандагй) разным лицам; государственные (замйн-и 
мамлака-и падшахй), находящиеся как йабисй в распоряжении определенного 
лица; государственные земли, на которых расположен чахарбаг другого лица; 
общественные дорога и канал. {

ГПБ им.Фирдауси, N9 7 2 . Подлинник, разм. 4 0  х 2 0  см. На л.с. печать:
К., 2 см (не прочитана).

1 15 . 1 6 8 2  г. марта Ю  -  апреля 8/рабй* ал-аввал 1093 г.х. Вакфная 
грамота ахунда муллы Мир Мухаммада, сына хаджжй ' 'Ала’ аддйна, давшего 
четыре танаба собственной обеленной земли (милк-и халис-и худ) в маузи* 
Калта Рабат бухарского тумана ПЗ-йи руд, в пользу мечети Хай Чуб кари, 
находящейся вне древней крепости города Бухара в гузаре Базар-и Нау, при
мыкая с запада к дуккану маслодела, с севера и востока -  к общей дороге, 
с юга -  к кладбищу.

ГПБ им.Фирдауси, N9 5 1 . Подлинник, разм. 4 5  х 2 7 ,5  см. На л.с. 
печати: 1) К., 3 ,8  см. Казн Мйр Насир, сын казн Мйр-и Мйран, сына 
казн Мйр *Абдаллаха ал-Хусаййй; 2) О., 1 ,7  х 2 ,7  см. Мавсум-бек, 
сын ...кули.

1 1 6 . 1 7 0 8  г. июня 2 0  -  июля 1 8 / рабйс ас-санй 1 1 2 0  г.х. Запро
дажная Муртаза-кули, сына Мустафа-кули, уполномоченного не указанным 
в акте лицом, о продаже Мухаммад-Касим-ходже, сыну Мухаммад-сАбид- 
ходжи ЛЬкуйбЗрй/ 2 5  1 /2  танабов земли милк, расположенной в маузис 
Рахимаб5д бухарского тумана ХайрЗбЗд и в махалле Арбаб Рахим, за 1 5 0 0  
танга серебряных, имеющих хождение, исправных, одномискальных.

ГПБ им.Фирдауси, N9 89 . Подлинник, разм. 2 6  х 15 см. На л.с. печать: 
К., 2 ,5  см. Казн мйрза Хасан, сын мйрза Хусайна.

1 1 7 . 1 7 1 0  г. ноября 23 -  декабря 2 1 /  шаввал 1 1 2 2  г.х. Акт о пе
редаче Мухаммад-Салих-беком джйбачй, сыном Нийаз-бйя, Мухаммад-Ка- 
сим-ходже, сыну Мухаммад- А бид-хоДжима /Лжуйбари7, восьми с половиной 
джуфт-и гау государственной, падишахской земли, находящейся в маузис 
Камишй -  даха-и мийане из находящихся в подчинении вилайату Насаф, к 
востоку от маузи4 Фазлй Кухне, к югу от дороги к Даха-и Нау, с тем, что 
земля передается для использования в качестве йабисй, а доходы с нее 
(мал ва се туде) будут принадлежать шпану /Джуйбарц/ и у прежнего вла
дельца нет права на использование йабисй. Одновременно представитель 
высокостепенного /шейха Джуйбарй/ признал, что Мухаммад-Салих-беку
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джйбачи прощается долг шейху в сумме 6 3 5 0  танга серебряных, без внеш
них изъянов, одномискальных, трех—десятых, общепринятых.

ГПБ им.Фирдауси, М> 9 0 . Подлинник, разм. 43 ,5  х 31 ,5  см. На л.с. 
печати: 1) К., 4  см. Акзй ал-куздат Мир Абулбаракат, сьш Мир Файзи 
ал-Хусайнй; 2 ) К, 4  см. Казн Мир Ибрахим..., сьш казн... а €дама 
ал-Мусавй ал-Хусайнй.

1 1 8 . 1 7 1 5  г. октября 2 9  -  ноября 2 7 /  дй-л-ка*да 1 1 2 7  г.х. За
продажная Ходжикули-мирзы, сьша Джан- Мухаммад-мйрзы, о продаже^ • £ — %
Мухаммад-КЗ сим-ходже, сьгау Мухаммад- Аб#д~ходжи, приблизительно пятнад
цати танабов земли милк за 2 0 0 0  танга серебряных, без внешних изъянов, 
одномискальных, имеющих хождение в данное время.

ГПБ им.Фирдауси, N9 87 . Подлинник, разм. 2 0 ,5  х 1 4 ,5  см. На л.с. 
печать: К., 2 ,5  см. Казн мирзЗ Хасан, сьш мирзы Хусайна.

1 19 . Не ранее 1 7 1 7  г. декабря 5 -  1 7 1 8  г. ноября 23 / И ЗО  г.х. 
Указ (фирман) сейида Мизраб-шаха, сьша Гарйб-шаха, братьям, сыновьям, 
везирам, всем жителям (сакана) и поселившимся (мутаваттина) в вилайате 
Дарваз и особо -  людям КйврЗна, о том, что в И ЗО  году, в высочайшем 
присутствии Махмуд-шЯха, старец по имени Кйз завещал своему двоюрод
ному брату *Абд/ас/ саттЗру свою поливную и богарную землю, "куда серп 
и топор ходили" (дас pay ва табар pay). Прежние начальники давали, и мы 
тоже, проявив падишахскую милость, отдали ему это место в собственность 
(ба тарйк-и милкийат).

Пусть упомянутые в начале фирмана люди отдадут землю Уста Кйза 
в собственность вышеупомянутому лицу и его сыновьям. Рассмотрев и уз
нав содержание прежнего /документу/, мы отдали эту ^землзо/  как собствен
ность и освободили ее от всех повинностей Самалийат) в пользу падишаха.
С этих пор наследнику и другим не будет на нее прав (дахл ва дахйлй),по
тому что наследство неотменяемо, а дар высоких правителей становится для 
человека как бы "отцовским домом" (т.е. наследственным имуществом). 

И.И.Тадж., N9 4 3 6 2 . Подлинник, разм. 2 5  х 16 см. На л.с. печать:
М., 3,2 х 2 ,3  см. МизрЗб-шЯх, сьш Гарйб-ш2Гха.

1 2 0 . 1 7 4 1  г. августа 14  -  сентября 11 / джумада ас-санй 1 1 5 4  г.х. 
Вакфная грамота ходжи Улфата Ходжи-Калана, сьша *Абдаллаха, давшего 2 6  
танЗбов собственной земли (хакк ва милк-и худ) в местности Лайлак бухар
ского тумана Руд-и шахр, в пользу мечети Хай Чубкарй, находящейся вне 
древней крепости города Бухара, возле мазара имЗма Мухаммада Газ за ли.

ГПБ им.Фирдауси, N9 1 07 , Подлинник, разм. 8 0  х 2 6  см. На л.с. пе
чати: 1) К., 4  см. Акзй ал-куззЗт казн эмир ХалилаллЗх, сьш эмира 

Ата^аллах-ходжи ал-Хусайнй; 2) О., 2 ,2  х 3 см. Турсун-бЗй дйван- 
бегй.

1 2 1 . Не ранее 1 7 4 6  г. января 2 4  -  1 7 4 7  г. января 12 /  1 1 5 9 г .х .  
Акт утверждения верховным казием Бухары вакфа, основанного четырьмя 
годами раньше мастером (у стад) Йар Мухаммадом, сьш ом сАшур-Мухамма- 
да, давшим 2 6  танабов собственной земли в маузис Ваджкати бухарского 
тумана Па-йи Руд в пользу мечети У стад Мухаммад-Ризй ДжамабЯфа, из
вестной под названием Лаб-и хауэ-и АрбЗб.

ГПБ им.Фирдауси, М> 9 2 . Подлинник, разм. 35 х 1 9 ,5  см. На л.с. 
печати: 1) К., 4  см. Акзй ал -к у ззЗ т  казн Мир Ниэамаддйн, сын Ха- 
мидаддйн-ходжи ал-Хусайнй. 1 1 5 9 ; 2 ) К., 3,7 см. Мухаммад Мйрак, 
сьш гАбдаррахим-ходжи ас-Сиддйки ал-Хусайнй.

* В  ориг., видимо, ошибочно: дЗст; правильное написание см. в док. И.И. 
Тадж., N9 4 4 9 4 , регеста N9 123.
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1 2 2 . 1 7 5 1  г. декабря 2 0  -  1 7 5 2  г. января 17 /  сафар 1 1 6 5  г.х. 
Запродажная Фазйлат-бану Султанйм, дочери Мухаммад-Хашим Ходжима, 
которая продала ‘АзйзпадшЗх-бйбЯ, дочери Мухаммад-Касима-ходжи /Джуй- 
барч^ невыделенные (расма-и мушас ) две девятые доли земли милк-и ха- 
лис в маузvf Салих Рабат Па-йи Руда и семена пшеницы за 5 0  ашрафй чи
стого червонного золота высшей /пробы?/ новых, одномискальных.

ГПБ им. Фирдауси, М? 88 . Подлинник, разм. 2 9 ,5  х 2 1 ,5  см. На л.с. 
печати: 1) К., 3,5 см. Казй' АбулкЗсим, сын муллы сАваэ-Мухаммада, 
ал-катиб; 2 ) Кв., 2 см. ...аддйн, сын Мухаммад-Гаффар-$оджи (при
ложена дважды); 3) П., 1 ,5  х 2 см (не прочитана); 4) М., 2 ,5  х 2 см 
(приложена трижды, не прочитана).
123. 1 7 8 6  г. октября 2 4  -  1 7 8 7  г. октября 12 / 1 2 0 1  г.х. Указ 

(фирман) сейида шаха Мухаммад- Джахангйра, сына шаха ‘А зйз-^на, братьям, 
сыновьям, эмирам, мирам и аксаккалам областей (мамалик) двенадцати тысяч 
Дарваза, в особенности налогосборщикам ( суммал) и сановникам (асйЗн), по
селившимся в области (каламрау) Ванджа, о пожаловании миру Рустам-беку 
поливных и богарных /зем ел ь  Хак-и Шйр- сАлй, Хак-и Каландар, Хак-и Ка
рам- сАлй и Джани-бек в селении (карйа) Мат pay вместе с орошением (абрау), 
покосами (кахдарау, дасрау), садом и отдельными деревьями и об освобожде
нии его от повинностей и налогов ( самалат-и султанй ва такЗлйф-и дйванй)
за его верную службу нам и прежним дарвазским шахам, покойным дяде Миз- 
рЗб-шаху и *Азйз-хану. Предписывается всем малым и великим жителям 
(сакана) и поселившимся (мутаваттина) тысячи (хазара) Ванджа и сотни (са
да) Йаэкалан не уклоняться от выполнения указа, так как подаренное пади
шахами становится "отцовским домом" (т.е. наследственным имуществом).

Помета вверху: его величество шах Мансур-хан, да увековечит Аллах 
дни его власти!

И.И.Тадж., N9 4 4 9 4 . Подлинник, разм. 32 х 2 0  см. На л.с. печати:
1) М., 3,5 х 2 ,5  см. Мансур-хац, сын Гарйб-шаха, 1 1 9 9  (1 7 8 4 - 8 5 )  
(приложена дважды); 2) О., 2 х 2 ,5  см. Джахангйр-шах, сын шаха 
^Азйз-хана (приложена дважды).

1 2 4 . 1 7 9 0  г. сентября Ю  -  1 7 9 1  г. августа 30 / 12 /Q /5  г.х. 
Распоряжение уратюбинского правителя Мухаммад-Худайара-дйванбегй, сына 
Мухаммад-Фазил-бйя, адресованное уполномоченным (гумаштаган) и слугам 
(худдам) о том, что проживающие на территории м аз ара ходжи Мухаммада 
Башара шейх Сафа и шейх Хакназар с их родственниками с давних времен 
освобождены (марфус ) от всех налогов (аз кулл-и вуджух). Предписывается 
не требовать от них повинности (мардикар), постоя ( раванда ва айанда) и 
прочего.

И.И. Тадж., N9 4 0 9 2 . Подлинник, разм. 2 0 ,5  х 13 см. На л.с. печать
О., 3 х 4 ,2  см. Мухаммад-Худайар-дйванбеги, сын Мухаммад-Фазил-бйя.

1 2 5 . 1 7 9 4  г. июля 29  -  1 7 9 5  г. июля 17 /  1 2 0 9  г.х. Возобновлен
ная по приказу эмира Магсума вакфная грамота мечети Сарраджан, построен
ной из сырцового кирпича, горного камня и дерева в гузаре Сарраджан внут
ри древней крепости (хисар-и кадйм) Бухары, севернее обшей дороги, с дру
гих сторон примыкая к домам казия Катта-ходжи. Вакфные земли в трех 
участках: 1) семь танабов в маузис Шйрбудун бухарского тумана Па-йи 
Руд, граничащие с запада с землей АрбЗба Каштй, сына Нур-Мухаммад- 
бая; с севера -  с вакфом мечети Tax-и Зиндан и другими; с востока -  с 
землей Бахадур-ходжи, сына Шамсаддйна-ходжи; с юга -  с землей Турсун- 
ходжи и с государственной, падишахской землей; 2) один танаб в маузи*
Куш хане того же тумана, примыкающий с запада к землям Хал-Мухаммада, 
сына Турсун-бая; с севера -  к земле вакфа мечети Сарраджан; с востока -
к земле Фай§аллаха, сына Чбдаллаха; с юга -  к земле Раджаб-б2?я, сына 
Зарйф-шейха; 3) пятнадцать танабов в мау^и< Кушк-и Расул; бухарского 
тумана Хутфар, граничащие с запада с землей Тангрй-бирдй и Тангрй-бая,
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сыновей Бек-бая; с севера -  с землей Гайбаллах-ходжи, сына Рахматал- 
лах-ходжи, и с землей Тангрй-бая; с юга -  с землей вакфа мечети гузг-  
ра Суфийан, а с востока -  к каналу муштарак, принадлежащему сообща 
семи лицам.

Условия расходования средств вакфа утверждены в соответствии с 
обычаем (тасамул). Доля садров и общих мутаваллйев из доходов этого 
вакфа не предусматривается.

ГПБ Тадж., N? 93. Подлинник, разм. 2 7 0  х 21  см. На л.с. печати:
1) К., 3 см. Массум, сын эмира Данийала. 1 1 9 8 . 2 ) О., 1 ,5  х 2 см. 
Сейид Массум.
1 26 . 1 7 9 5  г. мая J.J. -  июня У / ±20У г.х ., зй-л-касда. Частный акт 

(васйка), определяющий местоположение й границы вакфных земель мечети 
бухарского гузара Лаб-и Хауз-и Арбаб*; составлен по приказу правителя 
/Шах-Мур'&да мангйта7 ввиду того, что на эти земли не имелось вакфных гра
мот. Всего описьюается три участка: 1) 12 танабов в м ауз^ К атангу/тума
на^ Па-йи Руд Бухары, с трех сторон -  с юга, севера и востока -  окружен
ные землями ва^фа Парйзад-и Хасса и частными, с запада примыкают к кана
лу общего пользования, который называется Джу-йи Сарай, а с востока -к  
водоотводу (захкаш-и мусайан ва <амм); 2 ) три танаба в маузи* Джуйбар-и 
Бйрун того же тумана, примыкающие к частному каналу Джу-йи Кухне, отде
ляющему эти земли от окружающих их земель вакфа Ханаках-и Джуйбар;
3) четыре танЕба земли в маузис Малахдизе того же тумана, северной гра
ницей примыкающие к водоотводу (захкаш) и к частным землям со всех дру
гих сторон: 4 ) невыделенные две трети сада на четырех с половиной танабах 
в маузи* Йа^куб-шайх-и Лаклака из тумана Самджйн Бухары. С запада и юга 
сад примыкает к дороге общего пользования, с севера -  к земле Мухаммад- 
Шарйфа, сына Б562 Артйка, а с востока -  к земле вакф-и ха раджи.

ГПБ Тадж., N9 9 1 . Подлинник, разм. 4 4  х 2 4  см. На л.с. печать:
К., 4  см Акзй ал-куззат казн Мир Мухаммад-Фазил, сын Мир Мухаммад- 
Амина.

1 2 7 . 1 7 9 5  г. июня 19  -  июля 17 / 1 2 0 9  r .x t зу-л-хиджжа. Обменная- 
запродажная Бйбй Сафар-Мах, дочери муллы Партава, внучки Шах-Мира, кото
рая продала мулле сАбдаррахиму, сыну муллы *Абдалджабб5ра, один участок 
земли в степи (дашт) Кул-Мухаммада. Восточная граница проданной земли 
примыкает к земле муллы гАбдассаттара, сына Музаффар-бека, внука Кул- 
Мухаммада; западная -  к земле М ухаммад-Са^да, сына БЗба Канбара, вну
ка сейида Мухаммада; правая (?) граница -  к земле муллы Йар-Мухаммада, 
сына муллы Гарйб-Мухаммада, внука Мухаммад-Малика; левая -  к земле 
Музаффар-бека, сына Кул-Мухаммада, внука Назар-Мухаммада. Взамен про
данной земли она получила одну корову, стоимостью в три тиллы, один халат 
из льняной (или бумажной?) парчи (джаме-йи катани-парча), стоимостью в 
две тиллы, 2 0  мер (табак) проса, стоимостью в одну с четвертью тиллы, 
дарвазское белье и штуку полотна (карбЗс), стоящие вместе половину тиллы.

Среди свидетелей упомянуты: Ахунд казн мулла Мухаммад-Амин, сын 
Ахунда муллы Мухаммад-Джана; Бек-Мухаммад, сын Курбан-Мухаммада; 
мулла Мухаммад-Хариф, сын диваны Шаха Бадала; Султан-бек, сын Кабутара; 
Хастчи-бек, сын Туфан-бека, и другие. На обороте -  расшифровка двух печа
тей.

И.И.Тадж., N9 4 4 4 4 . Подлинник,разм. 15  х 2 0  см. На л.с. две печати.
К., 2,3 см (не прочитаны). На о.с. три печати таких же размеров и фор
мы, из них две расшифрованы: 1) Казн мулла Мухаммад^-Амйн, сын ка
зн Мухаммад-Джана; 2) Мухаммад гАбдаззасйф хаджжй, сын казн Му
хаммад-Дуста.

*Э то название гузара более четко написано в вакфной грамоте ГПБ 
Тадж., N9N9 63, 9 2  (см. регесты N9N9 128 , 1 2 1 ) .
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1 28 . 1 7 9 5  г. июля 1 8  -  августа 16  /  1 2 1 0  г.х. мухаррам. Официаль
ное заявление Таджи Мур ад-бая, сына Хусайн-бЯя, сделанное в бухарском 
Доме Суда (д5р ал-каза), об основании вакфа в пользу мечети гузара Лаб-и 
Хауз-и АрбЯб, находящейся вне древней крепости Бухары, так что с запада 
она примыкает к холму кладбища, носящего название Пуште-йи Ходжа Руш- 
нЗй, и к дому Фарман-Йасаула; с востока и севера -  к запретной полосе ка
нала общего пользования (харйм-и джу-йи *ам м ); с юга -  к Мадрасе Мулла 
Г^аибназар и к мертвецкой (джаназа-хЗне).4 * ^

Заявитель объявил о передаче в вакф пяти танабов собственной обелен
ной земли (хакк ва милк-и хурр-и ха лис) в мауз^ Тут-и Хушк бухарского 
/тумана/ Па-йи Руд и десяти больших деревьев шелковицы, растущих на бе
регу канала общего пользования в той же местности. При описании границ 
передаваемых в вакф земель упоминаются частные земли, дороги и каналы 
общего пользования, ороситель (афдак-и мусаййан). Среди условий вакфа: 
запрещение выдавать долю садрам и общим мутаваллиям (хакк ас-садарат) 
из доходов вакфа; назначение распорядителем доходами данного вакфа самого 
себя, т.е. основателя вакфа, пожизненно; возможность возвращения передан
ного в вакф имущества в собственность заявителя по его желанию.

ГПБ Тадж., Jsfo 63. Подлинник, разм. 5 8 ,5  х 23,5 см. На л.с. печать:
К., 4  см.Акзй ал-куззЗт казн Мир Мухаммад-Фазил, сын Мир Мухаммад- 
Амина.

12 9 . 1 7 9 5  г. августа 17 -  сентября 1 4 /1 2 1 0  г.х. сафар. Вакфная гра
мота сейида Мир Рахматаллаха-ходжи шайхалислама, сына йшана ^а^ал лаха-  
ходжи шайхалислама, в пользу его потомков на 5 5 7  танабов земли, две мель
ницы, толчею, рабаты и другие дома, а также сады в бухарских туманах Фара- 
вйз, Камат, Па-йи Руд, Шималй-йи Руд и в гузарах Бухары -  Сису-йи Ахунд- 
суфй и Мир Ибрахим, расположенных внутри древней крепости (хисар-и кадим), 
а также Кара-кишлак самаркандского тумана Бахух (? ) . В числе обращаемых
в вакф участков и при описании их границ упоминаются маузис , карйа Каср-и 
^Ишрат, Хуррамабад, Баг-и Шайх, Мир Сулайман, Даулатабад, ФатхабЗд, Узба- 
кан, Нумитан, Кишлак-и ХалвагарЗн, ЧахЗрбЗг-и Дарун и Бирун, мастерские 
(ханеха-йи чубкарй), земли хакк ва милк-и хурр-и халис, земли мамлака, на
ходящиеся в распоряжении бая; река (дарйа) Хутфар, каналы -  джу-йи Лайлак, 
джу-йи Калти, джу-йи хЗсс, джу-йи самм, захкаш, афдак, маджра-йи Иб; озе
ра -  кул-и Кулба-йи Гилкар и кул-и Шуркул; вакфные земли мечети дж5миг 
Бала-и Арк; 'ханаках в Даулатабаде, столярные мастерские (ханеха-йи чубка
рй), михман-хане, хауз, тахЙрат-хане, рах-и гамм, рах-и х̂асср, урт, хаулй, 
руидарйче. Встречаются термины: тура, аталйк, бйй, бек, кушбегй, дадхмх, 
йузбашй, садр, Зхунд, шайхалислам, ура к, хрджа, сейид, йшан, хаджжй, 
суфй, арбЗ б, муфтй, мирза, мулла, *амалдар, аксаккал, бай, каландар, у стад, 
шайх ал- галам вали; чак-и шар*и в значении купчая грамота. Кроме недвижи
мостей в вакф дано 1 0 0  книг, которые не перечислены.

Ниже основного текста помещены две грамоты 1 8 8 4  г. о покупках и 
продажах недвижимостей вакфа, причем упоминается термин вакф-и авладй.

ГПБ Тадж., Jsfe 85 . Подлинник, разм. 115  х 2 6  см. На л.с. печати:
1 ) К., 3 см. Мир Рахматаллах-ходжа калан шайхалислам, сын сА та*- 
аллах-ходжи шайхалислама; 2) К., 2 см. К азн .. .сын Мухаммад-Амина:
3) К., 2 см (не прочитана).



В .Г .Крюков

СВЕДЕНИЯ а л -М А С 'У Д Й  О НАРОДЕ ал-ИФРАНДЖА

Значение двух дошедших до нас историко-географических сочинений 
-л-Хасана гАли ибн ал-Хусайна ибн гАли ал-Масрудй (ум. 9 5 6 )  "Мурудж 
захаб ва ма^адин ал-джавахир" ( "Промывальни золота и рудники самоцве- 
') и "Китаб ат-танбйх ва-л-ишраф" ("Книга предупреждения и пересмотра") 
ачестве исторического источника, в том числе по истории стран, располо- 
ных вне пределов халифата, общепризнано в востоковедной медиевистике, 
юта интересов ал-Масрудй, стремление отразить в своих книгах самые 
юобразные сюжеты, особый интерес к известиям об отдаленных народах -  
эти качества знаменитого энциклопедиста X века предопределили то вни- 

ие, которое уделялось в исторической литературе его наследию.
Наряду с работами, посвяшенными выяснению значения ал-Масгудй как 

юго и мыслителя, его общим географическим представлениям (работы 
Сатрмера, Ж.Рено, Б.Карра де Во, И.Ю.Крачковского, А.ГГ.Ковалевского, 
елла, Т.Халиди и др.)^-, в литературе, посвященной ал-Масгудй, большое 
то занимают исследования его сведений по истории и географии отдель- 
стран. Известия ал-Масрудй по истории славян, Восточной Европы и Кав- 

1 изучались русскими дореволюционными и советскими востоковедами осо- 
ю тщательно и стали темой работ Ф.Шармуа, А.Я.Гаркави, А.П.Ковалев- 
го, Б.Н.Заходера, В.М.Бейлиса, Т.М.Калининой и др.2, Известия ал-Мас*удй 
изантии были переведены и исследованы А.А.Васильевым и Макартни^, све
та о странах Африки изучали Л.Е.Куббель и В.В.Матвеев, Л.А.Семенова^. 
Известные нам факты биографии ал-М ассудй свидетельствуют, что любо- 
'ельность была свойственна ему не только как писателю, Хотя маршруты 
путешествий мы знаем далеко не полностью^, сами по себе масштабы их 

цетельствуют о неуемном интересе к отдаленным странам. Странствия уче- 
э открывали для него возможности использования устной информации, но 
ь изредка и неохотно он упоминает собеседников, от которых он получил 
ши иные сведения^.
Вместе с тем разнообразие информации ал-М асгудй и, пожалуй, его стрем- 

ie к живости изложения стали помехой для систематизации его сообщений, 
чюжно, сам ал-Масрудй ощущал, что его изложение не имеет строгого пла- 
прерывается многочисленными отступлениями, и пытался восполнить этот 
ютаток тем, что постоянно ссылался на свои же сочинения. Особого вни- 
ая заслуживает то обстоятельство, что ал-Масрудй хотел предстать перед 
1телем -  а он адресовал свои сочинения "владыкам и ученым" ̂  -  в каче- 
? автора, ответственного за достоверность своих сообщений. Он пытается 
мерять известия, полученные из различных источников, путем их сопостав- 
1Я, призывает читателя пользоваться "последним списком" его сочинения 
эудж аз-захабп8 , его сочинение, завершенное им в год смерти, носит ха- 
'ерное заглавие: "Китаб ат-танбйх ва-л-ишраф" -  "Книга предупреждения 
фесмотра"; наконец, в его изложении нередко встречаются ссылки на раз-



личные мнения по тем или иным вопросам. Правда, современные исследования 
показали, что метод проверки его утверждений -  сопоставление различных све
дений -  приводил порой к путанице^. Тем не менее обвинения в адрес ал- 
Мас*удй, выдвинутые в начале нашего века Й.Марквартом и иногда повторяе
мые впоследствии^, в целом не повлияли на оценку значения трудов ал- 
М ассудй как исторического источника.

Изучение сведений ал-Масгуди об отдаленных странах усложняется тем, 
что они располагаются в различных местах его сочинений, прерываются от
ступлениями. Кроме рассказов об отдельных странах в сочинениях ал-Мас*уди 
встречаются фрагментарные упоминания о народах и странах, вставленные в 
текст, посвяшенный другим сюжетам. Если выделить. рассказы об отдаленных 
странах из изложения в "Мурудж аз-захаб", то можно прийти к предположению, 
что а л -М а с гудй первоначально располагал их в определенном порядке. На пер
вом месте оказывается рассказ об Индии, за ним (после ряда глав общегео
графического характера) следуют известия о царях Китая (ас-Сйн), к ним до
бавлены сообщения о сопредельных странах на побережье морей ас-Сйн и ал- 
Хинд, а также о стране ас-Сила (Корея). Далее следует рассказ о земле 
ал-Хабаша (Эфиопия) и ас-Судан, после чего идет глава о Кавказе (гора ал- 
Кабх), неоднократно являвшаяся предметом исследования в связи со сведе
ниями о русах, булгарах, хазарах и народах Кавказа.

После этого ал-М асгуди излагает историю ассирийских царей, древних 
персов и Сасанидов, а затем переходит к рассказу о происхождении древних 
греков (ал-Иунан) и их истории, о царях после Александра Македонского. 
Далее, изложив историю римских императоров, он переходит к известиям о 
Византии (ар-Рум), ее царях до и после возникновения ислама, за чем сле
дуют сведения об истории Египта и о странах Африки. После рассказа о ку
шитах и коптах ал-Масгудй располагает известную главу о славянах, затем  
главу о народах ал-Ифранджа (франках) и ал-Джалалика (галисийцах) и, нако
нец, о народе ан-Нукубард (лангобарды?) ^ 1. Лишь после этого ал-Мас*удй 
переходит к известиям о Мекке, ее истории и об арабских древностях. Воз
можно, ал-М ассудй намеревался дать общий обзор истории и географии стран 
и народов вне пределов халифата по направлению с Востока на Запад, и его 
рассказы о славянах, франках и других народах Центральной и Западной Евро
пы оказались в самом конце этого обзора.

В литературе, посвященной анализу сочинений ал-М ассудй как историче
ского источника, главное место занимают сюжеты, связанные с сообщениями 
этого автора о славянах, хазарах, булгарах, народах Кавказа, наконец -  о 
Византии 1 2 . Значительно меньше изучены данные ал-М асгудй о народах Запад
ной Европы. Здесь полный подбор текстов имеется только в отношении норман
нов (А.Сейпель) Между тем сообщения ал-Мас*удй о народах Западной Ев
ропы и, в частности, о франках представляют значительный интерес как для 
оценки достоверности данных ал-М ассудй и полной характеристики его пред
ставлений об этом регионе, так и для выяснения объема информации, которой 
располагал этот автор о европейских странах в целом

Данная работа представляет собой попытку исследования, перевода и ком
ментария сведений, содержащихся в дошедших до нас сочинениях ал-Мас*удй, 
относительно тех стран и народов, которые обозначались' арабские авторами 
1Х-Х вв. термином Мал-Ифранджаи • В этой связи представляется целесообраз
ной постановка следующих целей настоящей статьи: а) систематизация разроз
ненных сообщений и упоминаний об ал-Ифрандже; б) оценка достоверности зна
ний ал-Мас*удй об этом народе; в) сопоставление сведений ал-М ассудй с дан
ными более ранних арабских авторов -  Ибн Хордадбеха, Ибн ал-Факйха, Ибн 
Русте.

В "Мурудж аэ-захаб" франки упоминаются чаще всего в связи с сообще
ниями о мусульманской Испании (в рассказе о завоевании Испании арабами, 
в перечислении народов, ведущих войны с ней, при описании ее границ после 
неудачной войны с ал-Джалалика —галисийцами) в  двух случаях франки
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упомянуты в числе народов, подвергавшихся набегам кочевых тюркских племен 1®. 
Имеется упоминание о народе ал-Ифранджа, который наряду с румами владел 
Триполитанией до ее завоевания берберами^7. В разных местах сочинения 
встречаются упоминания обычаев франков в сравнении с обычаями других наро
дов. Кроме перечисленных отрывочных известий и упоминаний в "Мурудж аз-  
захаб" имеется упомянутая выше глава "Рассказ об ал-Ифрандже и ал-Джала- 
лика, об их царях и о том, что соседит с теми странами" включающая со
общения о расселении франков, данные об их генеалогии, о религиозных веро
ваниях, городах, об их государстве. В главе дан перечень правителей фран
ков, сообщается об их войнах с мусульманской Испанией и норманнами 
(ал-Маджус).

В "Китаб ат-танбйх" франки упоминаются в описании народов, населяю
щих "северную четверть" 1®, а также как народ, живущий на одном из бере
гов моря ар-Румй^О^ реки, текущие из страны ал-Ифранджа, впадают, по 
словам ал-Мас'удй, в это же Румийское море^. В изложении событий 
древней истории ал-Ифранджа упомянуты как объект походов Александра 
Македонского^2 и как народ, входивший в состав владений римлян^З. Как 
и в "Мурудж аз-захаб", о франках говорится в связи с войнами, которые 
ведет мусульманская И спания^. Ал-Ифранджа названы также в числе наро
дов, соседящих с Византией (ар-Р ум )^^. В страну ал-Ифранджа поступают 
меха, вывозимые из страны Буртас, затем их вывозят в мусульманскую Ис
панию и Северную Африку^®.

И глава, специально посвященная ал-Ифрандже и ал-Джалалика, и много
численные упоминания об ал-Ифрандже свидетельствуют о том, что ал-Мас*удй 
пытался свести воедино отрывочную информацию об этом народе и о Франкском 
государстве, почерпнутую из различных источников, письменных и, вероятно, 
устных. Часть этой информации  ̂и прежде всего сообщения о взаимоотношени
ях франков с мусульманской Испанией, была в конечном счете основана на 
реальном знакомстве с франками и Франкским государством.

В "Рассказе об ал-Ифрандже..." ал-Мас'удй называет этот народ пер
вым в перечислении "тех, кто поселился в стороне Полярной звезды", среди 
которых он называет еще ас-Сакалиба, ан-Нукубард, ал-Ишбан, Йа’джуджи 
Ма1 джудж , ат-Турк, ал-Хазар, Бурджан, ал-Лан и ал-Джалалика. Он считает 
ал-Ифранджу " . .  .самым сильным из этих племен по могуществу, самым не
приступным по месту нахождения и самым многочисленным", царство ал- 
Ифранджи -  "самым обширным", а "управление в нем и подчинение владыкам-  
самым лучшим"2 ' .  Такое представление о единстве и могуществе государст
ва франков было, разумеется, связано с его прошлой историей, но ал-Мас'удй 
знал и о событиях, связанных с распадом Франкской империи: упоминая в пе
речне франкских владык Карла, сына Бибйна, т.е. Карла Великого, он пишет, 
что потомки Карла " . . .  теснили друг друга и началась между ними рознь,^по
ка не была из-за них погублена ал-Ифрандж а " 2 8 в

Ал-Мас'удй не ограничивается указанием на поселение франков в "север
ных странах": как было уже отмечено, ал-Мас'удй знал о том, что франки жи
вут на побережье моря ар-Рум, куда впадают реки, текущие из страны ал- 
Ифранджа ̂ 9. Далее в "Китаб ат-танбйх" в сообщении о море Укййанус ал- 
Мухйт ал-Мас'удй пишет, что " ...н а  севере /этого м о р я /  -  острова, назы
ваемые Бартанйййа, /насчитывающая всего/ двенадцать островов, и на нем 
с одной /стороны побережья/ -  многие города ал-Андалуса и ал-Йфранджи"^9 
Таким образом, морские границы ал-Ифранджи были известны ал-Мас'удй до
статочно хорошо.

В "Мурудж аз-захаб " ал-Мас'удй говорит об ал-Ифрандже как об одном
народе, иногда употребляя этот этноним рядом с названием ал^-Джал5лика 
(галисийцы) 31. Однако в "Китаб ат-танбйх" в одном из отрывков употребле
но наименование "франкские племена" (аджнас ал-ифранджиййа). К числу этих 
племен ал-Мас'удй относит упомянутых ал-Джалалика, ал-Вашканса (басков), 
ал-Джаскас (гасконцев),. Арманджас32# В другом месте "Китаб ат-танбйх"
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ал-Мас*удй причисляет к числу народов ал-Ифранджи кроме упомянутых еще 
Карманйш и Гуташ (т.е. германцев и готов)33.

Можно видеть известную аналогию в употреблении ал-Мас*удй термина 
ал-Ифранджа и наименования ас-Сакалиба -  и в том и в другом случае эти 
названия обозначают не один народ, а более широкую этническую общность. 
Правда, ал-М ас*уДЙ нигде не пишет об ас-Сакалиба как об одном народе, а 
подчеркивает, что они представляют собой ''различные племена" (аджнас ал- 
мухталифа)34в Что же касается термина ал-Ифранджа, то он, как мы видели, 
может обозначать у ал-Массудй и определенный народ, и общность народов. 
Следует заметить, что нигде ал-М асгудй не включает в число "племен ал- 
Ифранджи" народы ан-Нукубард (лангобардов) и ал-Ишбан (испанцев), хотя 
в состав Франкской империи входили северные области Италии, составлявшие 
в У1 -  УШ вв. территорию Лангобардского королевства, а также Испанская 
марка. Впрочем, у Ибн Хаукала, писавшего на три десятилетия позднее, на
звание лангобарды прилагается к лангобардским владениям на юге ИталииЗб.

О "царстве ал-Ифранджи" в "Главе о франках" в "Мурудж аэ-захаб" и в 
отрывке о "видах ал-Ифранджи" в "Китаб ат-танбйх" ал-Массудй сообщает 
сведения, различающиеся между собой. В "Мурудж аз-захаб" он пишет: "Сло
во ал-Ифранджа соответствует единому царству и нет спбра между ними 
(франками) в этом и нет разногласия. Название столицы их царства -  Барйза, 
это —большой город, и есть у них из /числа/ городов около ста пятидесяти,
/и  много7 Других населенных земель и областей" Збв в  "Китаб ат-танбйх" го
ворится, что "...Румййа (Рим) -  столица величайшего Франкского царства в 
древности и в новое время"37. Разумеется, эти сообщения отражают инфор
мацию, полученную ал-М ассудй из разных источников. Первое сообщение име
ет в виду Франкское государство, возможно, даже существовавшее во време
на ал-Мас*удй Западнофранкское королевство, и название города Барйза соот
ветствует столице этого королевства -  Парижу^®. Во втором известии отрази
лось представление о Румии (Риме) как о центре западнохристианского мира, 
поскольку в тексте ал-Мас*удй сообщается, что правителю Румии (сахиб ар- 
Румйййа) покорны "остальные виды ал-Ифранджи из числа ал-Джалалика, ал- 
Джаскас, ал-Вашкунас. Арманджас, большая часть ас-Сакалиба и ал-Булгар 
и другие из /числа/ народов, исповедующих христианство"^.

Во всяком случае, из этого текста прямо не следует, что ал-ЛАас*уди 
были известны претензии'франкских королей на императорский титул. Однако 
могущество ал-Ифранджи, их роль в Западной Европе были перенесены ал- 
Масгудй в отдаленное прошлое и связаны с могуществом древнего Рима и 
даже с временами Александра Македонского. Здесь ал-М ассудй оказывается 
во власти легендарных сведений и, ссылаясь в "Китаб ат-танбих" на "посла
ние Аристаталиса к ал-Искандару", упоминает "первый поход" Александра на 
"ал-Ифранджию"^*. В той же книге мы встречаемся с представлением об ал- 
Ифрандже как о народе, известном во времена древнего Рима: так, ал-Мас*удй 
пытается объяснить смысл слов "Аугустус" (Август) и "Кайсар" (Цезарь) из 
"первоначального франкийского языка"41; он упоминает землю ал-Ифранджа 
в числе владений римского императора Максантиуса ( М а к с е н т и я ) ^ .  Отметим, 
что у ал-Мас*удй отсутствует какой-либо термин для обозначения древних рим
лян. Название Румййа обозначает у него город, страну, но не н а с е л е н и е ^ .  

Древние греки в сочинениях ал-М ассудй, как и у других арабских авторов, 
обозначаются названием й^анйййун, а термин ар-Рум и относительное прила
гательное, образованное от него7 -  ар-Румиййа — относятся к Византии и ее 
населению. Поэтому неудивительно, что говоря о языке, на котором говорили 
римские владыки Аугустус и. Кайсар, ал-М ассудй использует название "перво
начального" языка ал-Ифранджи. Трудно сказать, знал ли ал-М ассуди о сход
стве языка, на котором говорили современные ему франки (народного роман
ского), с древней латынью: его объяснение имен Августа и Цезаря, как мож
но предположить, заимствованы из какого-то византийского источника.
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Рассказ о франках в "Мурудж аз-захаб" содержит описание границ ал- 
Ифранджи "перед появлением ислама". К числу стран, принадлежавших ал-Иф- 
рандже, ал-Мас*удй относит Родос и Крит, Северную Африку и Сицилию^.
Как видно, ал-Мас*удй не имел сколько-нибудь определенного представления 
о границах Византийской империи перед арабским завоеванием, и объяснить 
это утверждение ал-Массудй можно, лишь предположив, что в данном тексте 
имеются в виду владения древнего Рима.

Сведения о современном ал-М асгудй положении Франкского государства 
не отличаются разнообразием. В "Мурудж аз-§ахаб" отмечается большое коли
чество городов -  1 50 , множество населенных земель в стране ал-Ифранджа45- 
все эти сведения, как представляется, основаны на устных сообщениях и при
водятся по памяти. Но в р асск аз  Лас*уди о франках имеются также из
вестия с редкой для его сочинений ссылкой на письменный источник. Это упо
минание "Книги", которую подарил Гудмар, "...епископ города Джирунда из 
числа городов ал-Ифранджи" наследнику престола Кордовского халифата ал- 
Хакаму ибн сАбд ар-Рахману. С этим сочинением ал-Мас*уди, по его словам, 
познакомился в Фустате в 336/947-48 г.46: таким образом, почерпнутые из 
него сведения о франкских королях являются позднейшим дополнением к основ
ному тексту "Мурудж аз-захаб", составленному в 332/943-44 г.47# Однако 
ал-Мас*удй располагал сообщением о том, что правителем франков в 336/947- 
48 г. был Луцарйк и что к этому времени он "завершил десятый год своего 
царствования". Действительно, Людовик 1У "Заморский" был королем Западно
франкского королевства с 936 г., и как бы мы ни оценивали достоверность 
других известий ал-Мас*удй, следует признать, что о современном ему прави
теле западных франков он располагал точными данными. Заслуживает внимания и 
самый факт быстрого распространения "Книги" епископа Гудмара в мусульман
ских странах, связанный, по всей вероятности, с привлечением ко двору сАбдар- 
Рахмана III и его наследника, будущего халифа Хакама, ученых из стран му
сульманского Востока48в

По кратким сведениям, извлеченным ал-Мас'удй из сочинения франкского 
епископа, можно в определенной степени судить о сюжетах, занимавших авто
ра "Мурудж аз-захаб". Основное место в извлечении ал-Массудй занимает 
перечень франкских правителей, начиная с Хлодвига, с указанием числа лет 
их правления (начиная с Карла Великого). Гораздо более подробный перечень 
был составлен ал-Массудй в отношении царей древних греков (ал-йунанйййун), 
римских и византийских императоров (до и после хиджры)49в

Наиболее примечательные события из истории Франкского государства, 
на которые обратил внимание ал-Мас<удй и упомянул в ^воем извлечении из 
"Книги" Гудмара, таковы: принятие христианства Клудйййу (Хлодвигом) благо
даря влиянию его жены, правление Карла Великого, после которого началась 
вражда между его потомками и государство пришло в упадок. Из событий цар
ствования Людовика Благочестивого упомянут его поход к Тортосе; о Карле 
Лысом говорится, что он обменивался подарками с кордовским халифом Му
хаммадом ибн сАбд ар-Рахманом. После Карла Лысого в перечне названы 
только короли западнофранкской (французской) ветви Каролингов. Отмечен и 
перерыв в правлении Каролингов после Карла Толстого, однако имя "вождя 
франков", замещавшего короля, искажено до неузнаваемости (Буса вм. Эд 
или Одон). Ал-Массудй обратил внимание и на попытку западнофранкских го
сударей откупиться от норманнов, вторгавшихся в их владения. Как мы виде
ли, дату воцарения своего современника Людовика Заморского ал-Мас*удй 
приводит относительно точно.

В различных местах сочинений ал-Мас*удй имеются известия о войнах 
франков с другими народами. Прежде всего, разумеется, упоминаются войны 
мусульманской Испании с франками и другими народами, причисляемыми ал- 
Мас*удй к числу ал-Ифранджи. Конкретные события этих войн не излагаются. 
Хотя ал-Мас*удй включает народы ал-Джалалика, ал-Вашканса и другие в чис
ло франков, однако у него встречается и противопоставление соседних народов
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народу ал-Ифранджа. Так, он считает, что " . .  .ал-Джалалика сильнее ал-Иф- 
ранджи по мужеству и злости, и /одна/ муж из /числа/ ал-Джалалика может 
противостоять нескольким из /числа/ ал-Ифранджи "5 0 ,

В главе "Мурудж аз-захаб", посвященной описанию славян, в числе сла
вянских владык назван "царь ал-Ифранджи"(малик ал-Ифрандж, по другому 
чтению -  малик ал-Авандж), которому принадлежит "рудник золота и много
численные возделанные поселения". "У него, -  пишет далее ал-Мас гудй, -  
большие войска и многочисленное /военное/ снаряжение, и он воюет с ар-Ру- 
мом, франками, лангобардами и другими народами. Война между ними идет с 
переменным успехом. С этим царем соседит царь турок (предводитель мадь
яр) "5 1 .  А.П.Ковалевский, подробно исследовавший этот текст, считает, что 
упомянутый в нем "малик ал-Ифрандж и" -  франконский герцог и речь идет 

.о франках, входящих в понятие "сакалиба", т.е. о восточных франках -  
франконцах" 52 , Предположение А.П.Ковалевского хорошо обосновано историко
географическими соображениями, однако некоторые сомнения вызывает то об
стоятельство, что, сообщив о "малике ал-Ифранджи", ведущем войну с наро
дом ал-Ифранджа, ал-Мас гудй не сопроводил это утверждение какими-либо 
пояснениями.

Не менее загадочным является сообщение о том, что "владыка ал-Бургар 
(в тексте -  Бургаз) совершает походы на области ал-Кустантйнии во /гл аве /  
50 тысяч всадников и более и распространяет свои набеги /на земли7 вокруг 
нее к странам Румййа и ал-Андалус и к земле Бурджан, ал-Джалалика и ал- 
Ифранджа "5 3 # в  начале этого сообщения о народе ал-Бургар ал-Мас* уди объ
единяет известия о волжских и дунайских болгарах, заявляя, что "царь ал- 
Бургар в это наше время, в 332 году, -  мусульманин, принявший ислам в дни 
ал-Муктадира би-ллаха"54? но утверждение о набегах царя бургар на народы 
Западной Европы свидетельствует, как представляется, еще об одной контами
нации в этом тексте: по всей вероятности, ал-Мас* удй приписал народу ал- 
Бургар набеги венгров, действительно достигавшие пределов франкских владе
ний.

В другом месте "Мурудж аз-захаб" ал-Мас гудй упоминает венгров под 
названием ат-Турк, заимствованным, как видно, из византийских источников. 
"Набеги ат-Турк достигли в это /наше/ время края пограничных областей 
ал-Андалуса, ал-Ифранджи и ал -Д ж алали ка" 5 5 в

О торговых связях франков ал-Мас*удй упоминает лишь однажды, расска
зывая в "Китаб ат-танбйх" о том, каким путем следуют из страны буртасов 
шкуры черных лисиц. Кроме пути вывоза их в Дербенд и Бардаfа, в страны 
Багдадского халифата ал-Мас<удй сообщает о том, что эти меха вывозятся 
" . .  .в страны севера из числа земель ас-Сакалиба,.. .затем -  в страну ал- 
Ифранджа и ал-Андалус... /и далее/ в ал-Магриб". Описанный ал-Мас*удй 
путь не совпадает ни с описанием маршрутов еврейских купцов ар -  
Разанйййа и купцов ар-Рус у Ибн Xopaafl6exa56f ни с маршрутами купцов у 
Ибн ал-Факйха^^. Речь идет о пути из страны Буртас через земли ас-Сака
либа в страны Западной Европы. К ас-Сакалиба ал-Мас <удй, как видно из 
главы о славянах "Мурудж аз-захаб", относил славянские и частично несла
вянские народы Центральной и Восточной Европы. Путь в Западную Европу, 
по всей вероятности, был сухопутным, так как ал-М асf уди в данном случае 
не сообщает ничего о следовании морем. К сожалению, маршрут купцов опи
сан ал-М асfуди значительно менее подробно, чем у Ибн Хордадбеха и Ибн ал- 
Факйха. Отметим, что последний автор был осведомлен и о товарах, вывози
мых из франкских земель, в частности о парче и тканях высокого качества5 8 ,

Суммируя известия ал-М асf удй о франках и Франкском государстве, сле
дует, по нашему мнению, обратить внимание в первую очередь на то, что эт
ноним ал-Ифранджа обозначал у ал-Мас*удй и собственно франков и, кроме 
того, служил общим названием для ряда народов Западной Европы: кроме соб
ственно франков в состав ал—Ифранджи ал-М асгудй включает галисийцев (ал- 
Джалалика), басков (ал-Вашкунас или ал-Вашканд), а также этнические груп
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пы, наименования которых не поддаются столь уверенной идентификации -  ал- 
Джаскас, ал-Арманджас, Карманйш и Гуташ. Термин ал-Ифранджа, однако, не 
охватывал племенные герцогства Германии (за  исключением Франконского).
В перечне племен ас-Сакалиба мы находим упоминание саксов (сасйн), "нем
цев'1 2' (т.е. баварцев и швабов — намджин)59. Можно с известной уверенностью 
утверждать, что термин ал-Ифранджа относится к народам и племенам, гово
рившим в X в. на романских языках и наречиях, за исключением испанцев 
(ал-Ишбан), которых ал-Мас<удй не включает в число ал-Ифранджи. Ал- 
Мас'удй пишет об ал-Ифрандже как о древнем народе, упоминает "древний 
франкийский язык", считает Румиййу столицей древнего царства ал-Ифранджи, 
хотя ему известно и имя основателя Франкского государства -  Хлодвига и 
ряда последующих королей.

Противоречивость сведений ал-Массуди о франках объясняется попытка
ми ал-Мас?удй сопоставить сведения различных источников. В самой главе, 
специально посвяшенной франкам, можно, по нашему мнению, проследить в 
начале ее пересказ устного сообщения о франках, по всей вероятности, ис
ходящего из мусульманской Испании (в пользу этого говорит то, что непо
средственные противники мусульман -  ал-Джалалика -  изображены как более 
мужественные, чем франки, воины), за этим сообщением следует известие 
книжного происхождения о границах ал-Ифранджи перед возникновением исла
ма, за ним -  пространное отступление, трактующее о вулканах. К этому рас
сказу о франках было присоединено, как пишет сам ал-Массудй, в 3 3 6 /9 4 7 -  
4 8  г., извлечение из "Книги" епископа Гудмара с перечнем франкских госу
дарей. Важно отметить, что и в середине X в. в представлении ал-Массудй 
Франкское государство было самым обширным й сильным из государств, соз
данных "северными народами". Ал-Массудй хотя и пишет о "розни" между 
потомками Карла, сына Пипина, но о распаде Франкского государства не со
общает ничего. Ал-Масгудй было хорошо известно положение на границе вла
дений мусульманской Испании: он пишет о том, что "ал-Джалалика и ал-Ваш- 
канд победили мусульман и отобрали /у  них то/, что находилось в руках му
сульман из /числа/ пограничных областей ал-Андалуса, прилегающих к ал- 
Ифрандже и городу Арбуна (Нарбонн)", но конкретных данных о роли Франк
ского государства в этой борьбе, о взаимоотношениях между ал-Джалалика и 
ал-Вашканд он не сообщает.

Объединение данных различных источников у ал-М асгуди, как представ
ляется, сказалось и в том, что у него встречаются разные варианты одних 
и тех же этнонимов. Правда, чтение ал-Ифранджа у ал-Массудй стабильно 
(лишь в главе о славянах в некоторых рукописях встречается вариант мФи- 

ранджа*')>но наименование басков варьирует: "ал-В аш кан д"^ , "ал-Вашкунас"^^ 
Однако там, где ал-Масгудй опирается на письменный источник, как мы это 
видели в случае с "Книгой" епископа Гудмара, его передача собственных имен 
франкских государей вполне достоверна, разумеется, с учетом особенностей 
арабской графики.
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П е р е в о д  и з в л е ч е н и й

"Промывальни золота и рудники самоцветов*
Том I  

1

359 Правитель Сикилии и Ифрйкии из /числа7 стран ал-Магриба перед воз
никновением ислама именовался Джурджус^, а правитель ал-Андалуса име
новался Лузарйк^, и это /имя/ являлось именем всех царей ал-Андалуса.
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с. 3 6 0  Уже было сказано, что они -  из //ал-Ишбан^ -  исчезнувшего в этсм /м есте/ 
народа из потомства Йафета, сына Нуха. Хорошо известно /тем 7, кто насе
лил ал-Андалус из /"числа/ мусульман, что Лузарйк был из /числа/ ал-Джа
лалика, а это -  вид ал-Ифранджи. Последний Лузарйк /из числа/ царей ал- 
Андалуса был тот, которого убил Тарик, маула Мусы ибн Нусайра^ в то вре
мя, /когдд/ он завоевал области ал-Андалуса. Он пришел к городу Тулай- 
тила (Толедо), столице их царства, а его рассекает большая река, называе
мая Таджиб (Тахо), вытекающая из стран ал-Джалалика и ал-Вашканд, а это -  
болыпой народ, у них есть царь. Он воюет с /такими/ обитателями ал-Анда - 
луса, как ал-Джалалика и ал-Ифранджа. Эта река впадает в Румийское море. 
Это -  известная река из /числа великих/ рек мира, и на ней, в отдалении 
от города Тулайтилы, расположен город Талабйра (Талавера), затем -  вели
кий мост, который называется также "Мост побережья". Его построили древ
ние цари, и он -  из /числа/ знаменитых построек.

2
с. 363 Ал-Джалалика и ал-Вашканд победили мусульман и отобрали /у них то/,

что находилось в руках мусульман из /числа/ пограничных областей ал-Ан- 
с. 364  далуса из того, что прилегает к ал-Ифрандже и городу Арбуна (Нарбонн).

/Все это7 ушло из рук мусульман в 3 //30 году® вместе с другими городами 
и крепостями из /числа тех7, которые находились в их руках /раньше/. И 
осталась пограничная область мусульман в это /наше/ время, в 332 году, 
на востоке ал-Андалуса от Туртуши (Тортосы), которая расположена на по
бережье моря ар-Рум, и то того, что прилегает к Туртуше из побережья мо
ря ар-Рум, и из того, что соседствует с Туртушей в направлении на север 
от Афраги (Фраги) на большой реке®. Далее -  Ларида (Лерида). Затем дошло 
до меня, что эти пограничные области соприкасаются с ал-Ифранджей и в не
которых узких местах -  с ал-Андалусом.

Том И

3

с. 16 Парь ал-Бургар"^ в это наше время, в 332 году®, -  мусульманин. Он
принял ислам в дни ал-Муктадира би-ллаха после 3 1 0  года 9 по причине сна, 
который он видел, и его сын уже совершил хаджж и прибыл в Багдад и при
нес с собой для ал-Муктадира знамя, ас-савад  и деньги. У них есть  м ечеть, 
и этот царь совершает походы на области ал-Кустантйнии во /главе/ около 
5 0  тысяч всадников и более Ю . Он распространяет свои набеги /на земли/ 
вокруг нее (ал-Кустантйнии) к странам Румийа и ал-Андалус и к земле Бур- 
дж анИ , ал-Джалалика и ал-Ифранджа От него до ал-Кустантйнии расстоя
ние в два месяца /пути по/ возделанным землям и степям

4
с. 6 4  И уже достигли их (тюрков) ^  набеги земель ас-Сакалиба и Румийа. За

тем достигли их набеги в это /наше? время стороны пограничных областей 
ал-Андалуса, ал-Ифранджи и ал-Джалалика. Набеги ат-Турк, о которых мы 
уже упоминали, достигали земли ал-Кустантйнии и /того/, что мы упомина
ли из /числа/ царств до этого предела.

Том Ш

5
с. 66  Глава тридцать пятая

Рассказ об ал-Ифрандже и ал-Джалалика, об их царях и /о  том/, что 
соприкасается с теми /странами/.

Ал-Ифранджа, ас-Сакалиба, ан-Нукубард, ал-Ишбан, Йа’ джудж и Ма’ - 
джудж^®, ат-Турк, ал-Хазар, Бурджан, ал-Лан^®, ал-Джалалика и другие из
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/числа тех народов/, которых мы упоминали среди тех, кто поселился /в  сто
роне/ Полярной звезды, а это -  север. В этом нет противоречий среди иссле
дователей и знатоков, и людей из /числа/ занимавшихся этим, что все те на
роды, /которые/ мы упоминали, -  из /числа/ потомков Йафета, сына Нуха, 
а он -  младший из /числа/ детей Нуха. Ал-Ифранджа -  самое сильное из этих 
племен по могуществу, самое неприступное по месту их нахождения, и самое 
многочисленное. Их царство -  самое обширное, их города -  наиболее много
численны, их управление и их подчинение царям -  самые лучшие, а их покор
ность /царям7 -  наибольшая. Однако ал-Джалалика -  сильнее ал-Ифранджи по 

с . 67 мужеству и злости, / /и  /один/ муж из /числа/ ал-Джалалика может противо
стоять нескольким из /числа/ ал-Ифранджи 1 Слово "ал-Ифранджа" соответ
ствует единому царству, и нет спора между ними в этом и нет разногласия. 
Название столицы их царства -  Берйза^В. Это -  большой город. И у них есть 
из /числа/ городов -  около 1 5 0  /й много/ других населенных земель и об
ластей. Перед возникновением ислама началом страны ал-Ифранджа на море 
являлся остров Р удус!^ , а это _ тот, который мы упоминали, и поистине он 
находится напротив ал-Искандарйи, и на нем в это наше время /находится/ 
судоверфь ар-Рума; затем -  остров Икрйтиш. Он также /принадлежал/ ал- 
Ифрандже, и его захватили мусульмане и обители там до этого времени.

Ал-Ифрандже /принадлежали/ также страна Ифрйкийа и остров Сикилийа, 
и мы уже останавливались на сообщениях об этих островах и /приводили/ со-  

c . 68 общение /об этом7 острове, известном /своим/ вулканом Атма^О, / / из кото
рого выходит огненное вещ ество.. .

6

с. 6 9  Говорит ал-Мас*удй. Я нашел в книге, которая попалась мне в Фустате
с. 7 0  египетском в //336 году^1, которую подарил Г у д м ар ^ , епископ в городе

Джирунда^З из /числа/ городов ал-Ифранджи ал-Хакаму йбн гАбд ар-Рахману 
ибк Мухаммаду ибн (Абдаллаху ибн Мухаммаду ибн гАбд ар-Рахману ибн ал- 
Хакаму ибн Хишаму ибн гАбд ар-Рахману ибн М усавийе ибн Хишаму ибн *Абд 
ал-Малику ибн Марвану ибн ал-Хакаму 2 4  _ наследнику престола своего отца 
(Абд ар-Рахмана, правителя ал-Андалуса^5 в наше время, который именует

ся в своем титуле эмиром верующих, что первым владыкой ал-Ифранджи был 
Клудййу^б, и он был огнепоклонником и его обратила в христианство его же
на, по имени Гартала^/, затем после него владел его сын Лударйк^в. Затем 
после Лударйка управлял его сын Д аку барт^ , затем после него правил его 
сын Лударйк^О, затем после него правил Картан (? ) , его брат^1, затем пос
ле него правил его сын К арл а^2в Затем после него правил его сын Пипин^З. 

с . 71 Затем после него -  его сын Карла, и время его правления было 2 8  лет34, // 
и он управлял в дни ал-Хакама -  правителя ал-Андалуса35, Нго потомки тес
нили друг друга после него и началась рознь между ними, пока не была из- 
за них погублена ал-Ифранджа^. И стал Лударйк, сын Карла, правителем их 
царства и владел им 2 8  лет и 6 м есяц ев^ . Эхо -  тот, кто приблизился к 
Туртуше (Тортосе) и осадил ее. Затем после него владел Карла, сын Луда
рйка 38 _ ХСт, который /постоянно/ обменивался дарами с Мухаммадом ибк 
*Абд ар-Рахманом ибн ал-Хакамом ибн Хишамом ибн сАбд ар-Рахманом ибн 
Му<авией ибн Хишамом ибн гАбд ал-Маликом ибк Марваном. Мухаммад титу
ловался имамом, и его правление продолжалось 37 лет и 6 месяцев. Затем 
после /Карла/ правил его сын Лударйк 6 лет^9. Затем его стал замещать 
вождь ал-Ифранджи по имени Нуса^О. Он владел ал-Ифранджей и замещал 
его на царстве 8 лет. Это -  тот, который заключил мир с ал-Маджус^ \  

с, 7 2  чтобы/они не вторгались/ в его страну 7 / /л е т ,  и уплатил /дань/ в 6 0 0  
ратлей золота и 6 0 0  ратлей серебра -  /эту сумму/ правитель ал-Ифранджи 
уплатил им. Далее после него 4  года правил Карла, • сын Т ак вй р а^ , а за-  
тем после него -  другой К арл а^ , и он был /у власти/ 31 год и 3 месяца. 
Затем после него правил Лударйк, сын Карла, и он -  владыка ал-Ифракджи
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с. 2 4 2

с. 23

с. 56

с. 59

с. 63

до этого времени, а это -  336 год, и он к этой дате завершил десятый год 
своего царствования, согласно тому, что мы узнали из сообщений о нем.

7
Бедуины заселили страну Ийаса, а это -  страна Атрабулис ал-Магриби, 

то есть ''три города". Эта страна уже находилась /до этого времени во вла
дении/ ал-Ифранджи и а р -Р у м а ^ . Они были изгнаны берберами, когда те 
водворились в их земле, на острова Румийского моря, и большая их часть 
поселилась на острове Сикилийа...

'Книга предупреждения и пересмотра'

1

Что касается жителей северной четверти, а /именно/ тех, у которых солн
це отстоит далеко от зенита, /из числа проникших/ на север, /таких/, как ас-  
Сакалиба, ал-Ифранджа и соседних с ними народов, то поистине сила солнца 
у них слабеет из-за их отдаленности от него. Их областями владеют холод и 
влажность, у них постоянно чередуются снега и льды, и среди них редко встре
чается горячий темперамент. Их тела стали велики по размерам, их нравы 
/стали/ строптивыми, глупость /возобладала/ над их разумом, их языки тяже
лы. Их цвет стал белым настолько, что перешел от белизны /кожи/ к голу
бизне. Их кожа тонка, а плоть -  груба; их глаза также становятся голубыми 
и не отличаются от природы их цвета. Их волосы -  гладкие и стали рыжими 
от преобладания влажных испарений. В их поведении нет постоянства, а это -  
из-за природы холода и недостатка жара. Кто из них проник /далеко/ на се
вер, теми овладевают глупость, грубость и животность. Это увеличивается 

среди них по мере удаления на с е в е р а .

2
Рассказ о втором море -  Румийском^

Второе море -  Румийское. Это -  море ар-Рума, аш-Ша’ ма, Мисра, ал- 
Магриба, ал-Андалуса, ал-Ифранджи, ас-Сакалиба, Румии и других народов.
Его длина -  5 тысяч миль, а ширина его различна и /в  различных местах 
равна/ 8 0 0  милям, 7 0 0  милям, 6 0 0  милям и менее этого или более этого 

за счет того, что материк теснит море или море -  материк с течением вре
мени и уходом людей /от  прежнего берега/, и это -  вплоть до того, что его 
длина /стала/ 6 тысяч миль, а самое широкое место -  4 0 0  миль.

3

Кроме того, из /числа/ других великих рек в это (Румийское) море впа
дают /реки, текущие/ из стран ал-Андалуса, ал-Ифранджи, из стран ас-Сака
либа, Румии и из остальных стран ар-Рума. К /этому морю/ текут /такж е/ 
многочисленные воды севера из пролива ал-Кустантинийа, /который/ берет 

Дачал</ из озера Майутис^* . • •

4

Из страны Буртас^^ вывозят шкуры черных лисиц, а их предпочитают 
другим мехам и их цена -  самая большая. Среди них /имеется также/ крас
ный и белый /м ех/, который считается лучшим /при выборе/ между ним и пес
цом и ал-халанджй^Э. Сходный вид известен бедуинам, но не имеется черной 
/лисицы7 нигде в мире, кроме как в этой местности и в /местности/ побли
зости от нее. Цари неарабских народов гордятся одеждой из этих шкур и бе
рут /изготовленные/ из них шапки и шубы. Черные /меха7 достигают высо
кой цены и вывозятся /оттуда/ в сторону Дербенда, Барза*а и других /из 
числа/ стран Хорасана а иногда вывозятся в страны севера (ал-джарбй) 
из /числа/ земель ас-Сакалиба, так как они связаны с севером, затем -  в
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страну ал-Ифранджа и ал-Андалус, и перевозят эти черные и красные меха 
в страну ал-Магриб, и те, кто строит предположения, -  считают, что они 
из страны ал-Андалус, а страны ал-Ифранджа и ас-Сакалиба не имеют к ним 
отношения.

5
с, 6 8  Рассказ о море Укийанус -  Окружающем

На западе этого моря /расположены/ острова, называемые "Вечными" 
(Д жаза’ ир ал-Халидат)5 1 , а на севере /этого моря расположены/ острова, 
называемые Бартанийа (Британия) ^2 , и она /насчитывает/ 12 островов, и 
на нем с одной из /сторон побережья/ -  многие города ал-Андалуса и ал- 
Ифранджи, а с другой стороны -  города из /числа/ городов ал-Магриба,. .

6
с, 83 Третий народ -  ал-Йунаниййуна^, ар-Рум, ас-Сакалиба, ал-Ифранджа

и те, кто соседствует с ними из /числа/ народов, /живущих/ на ал-джарбй, 
а это -  север. Их язык был /некогда/ един и государство их -  единым цар
ством ̂5 4 .

7

с. 123 Рассказ о первом разряде из /числа/ царей ар-Рума -  язычников

(ас-сабийун)

Первым, от которого считают тех, кто правил Румией, был Га’ йус 
К а й с а р ^ б . Он правил 1 8  лет, но перед ним уже было в ней царство первых 
их царей -  Румулуса и ApManyca67f и оба ее (Румии) основателя были из
вестны как сыновья волчицы. По их именам была названа Румийа. Был на
зван также по их именам ар -Р у м ... g g

Второй из /числа/ царей Румии -  Йулиус , /который/ правил 4  года и 
4  месяца; третий -  А у гу с т у с ^ , и смысл слова "Аугустус" на древнем фран- 
кийском я зы ке^ О  _ "сияние''^!, а объяснение имени "Кайсар" на этом языке-  

с. 1 2 4  '‘разорван // и з - за  него" 6 2  f и это -  потому, что рассказывали, что его мать 
умерла накануне его рождения /от того, что/ от него был разорван ее живот 
и он /сам7 извлек /себя оттуда/.

8
с. 136 Владетелем аш-Ша’ма и /того/, что /находится/ возле страны ал-Джа-

зйра и /некоторых/ мест из /числа/ земли ар-Рум, стал MaKCHMHftaHyc63f а 
владетелем города Румии и /того /, что относится к этому /городу/ из /числа/ 
земли ал-Ифранджа, стал М аксантийус^, и вместе с ними обоими владетелем 
страны Бузантийа65 и /то го /, что /находится/ близ нее, стал Кустансб^  
отец Кустантйна. Затем Кустанс умер и управление царством перешло к его 
сыну Кустантйну^, известному по своей матери Хйлане68. У него были дли
тельные войны с М а к с а н ти й у с о м б Э  близ Румии и других /городов/ до тех пор, 
пока не погиб Максантийус69, и Максимийанус облек себя властью, и время 
их совместного царствования -  около 9 лет.,

9
с. 139 Ал-Кустантинийа -  из /числа страц7 большой земли, соседящей с Румией,

странами ал-Ифранджа, ас-Сакалиба, ал-Андалус и других народов, расселив
шихся на севере.

Ю

с. 1 4 5  Второй из /числа царей ар-Рума/, принявших христианство, -  Кустан- 
тйн, сын Кустантйна, сына Хйланы, который правил 2 4  года7 0 . Его отец 
Кустантйн завещал ему царство при его жизни и назначил его правителем
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ал-Кустентйнии. Его брате Кустанса^1 он назначил правителем Антакии, 
аш-Ша’ ма, Мисра и ал-Джазйры и определил место его /пребывания7 в 
Ант1кии;а его /другого/ брата Кустуса72 он назначил правителем Румии 
и того, что примыкает к ней из /числа/ стран ал-Ифранджи, ас-Сакалиба 
и других народов, и он поселил его в Румие,

11
с. 181  Остальные виды ал-Ифранджи из /числа/ ал-Джалалика, ал-Джаскас* , 

ал1-Вешкунас74, А рмандж ас^, большая /часть/ ас-Сакалиба и ал-Бургар
с. 1 8 2  и другие // из/числа/ народов исповедуют христианство, и они покорны пра

вителю Румии, а Румийа -  столица величайшего Франкийсксго государства 
(мамлакат ал-Ифранджиййа) в древности и новое в р е м я ^ . Об этом упоми

нал Аристаталис ' ' в своем послании к ал-Искандару ' в, в котором он под
стрекал его к военному походу /против/ Дара, сына Д а р а ^ , царя Фарса,
И он сказал: "Поистине ты, о царь, я видел признаки победы во время тво
его первого похода к ал-Ифранджии, и поистине их старейшины, которые бы
ли на границах их страны, когда ты приблизился к ним, предали окраины их 
страны и спаслись в их главном городе Румии",

Говорит ал-Массудй, Поселения ер-Рума и ал-Йунаниййуна /длительное 
время/ соседили между собой подобно тому, как соседили обитатели ал- 
' Ирака, а именно -  ан-Набт^О с ал-Фурс -  жителями Фарса, ал-Ахваза®^- 

и земли ал-Джабал82 и иными народами, о чем мы упоминали в том, что 
было раньше в этой книге в главе "Семь народов перед веком веков". И на
роды разделились, и / было так/ до тех пор, пока не возобладал ар-Рум над 
страной ал-Йунаниййуна. И все это стало Румом, подобно тому как ал-Фурс 
возобладал над царством ан-Набт. Однако каждая часть из них сохранила па
мять о своем происхождении и откосит /свою генеалогию/ к народам — их 
предкам, и мы уже упоминали в "Известиях греков" (Ахбар ал-^Йунанйййин) 
в книге "Отрасли знаний и то, что происходило в прошлые века" (Фунук ал- 
ма^ариф ва м а ’джара фй-д-духур ас-савалиф), что эти девять провинций, за  
которыми следует "Земля ислама", в это время были страной ал-Йунаниййуна 
и до /того, чт^с/ за проливом в /нескольких/ днях /пути за ним7, а страна 
ар-Рум находилась /далее/ за этим до /того, чтс7 за страной Румийа и зем
лей ал-Ифранджа на суше и на море± и это составляет около 5 0 0  фарсахов 
до тех пор, пока не достигает моря Укийанус — Окружающего и страны ал-  
Андалус.

12
Q3

с, 1 9 7  Уже в древности /происходил/ спор о дате ал-Искандара: среди них
/были такие/, кто считал, что она исчисляется от начала его царства, и сре
ди них /были такие7, ктс думал, что /счет ведется7 с начала седьмого го
да его царства, /с  того/ времени, /когда7 он выступил из страны Макду- 
нййа®4 в направлении запада и других из /числа/ франкийских стран (билад 
ал-ифранджиййа) среди них /были также и такие/, кто считал ее начало 
от его завоевания климата Вавилона, когда он убил Дара, сына Д1рй.

13
с, 333 Говорит ал-Массудй. Мы уже упоминали,. .об именах правителей ал-Анда-

луса, их управлении, их войнах с /теми,/ кто жил по соседству с ними из 
/числа народов/ ал-Джалалика, ал-Джаскас, ал-Вашканша, Карманиш, Гуташ 
и друг их /народов/ из /числа/ ал-Ифраиджи, /которые велись/ на суше и на 
море, и /с  том/, какие были в ал-Андалусе войны и мятежи с /того7 време
ни, как завоевал /ал-Андалус/ Тарик, маула Мусы ибн Нусайра в 92  году, 
в дни Валйда ибн гАбд ал-Малика и до нашего времени, и о том, как Тарик, 
маула Мусы, перешел к /ал-Андалусу/ и убил Лу§арйка, владыку ал-Ишбан, 
которые находились в ал-Андалусе.. •
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Примечания к переводу

1 Обычная передача имени Георгиос.
2 Лузарйк (или Лударйк) — передача имени вестготского короля Испании 

Родерика, ошибочно воспринятая ал-Мас'удй как титул (о Родерике см. 
У . М . У о т т ,  П. К а к и а . Мусульманская Испания, с . 2 5 -2 6 ).

3 Арабские авторы обычно относили ал-Ишбан (или ал-Исбан) (наряду со 
славянами, бурджанами, хазарами, тюрками и д р .)  к числу потомков Йафета — 
праотца северных народов (с м ., например, у Ибн Кутайбы: Ibn C o te ib a 's  
Handbuch der G esch ich te , ed . F .Wiistenf e ld ,  G ottin gen , 1908, c .4 - 5 ) .

** Муса ибн Нусайр — с 708 г .  наместник Омейядов в Тунисе (см. о нем: 
У . М . У о т т ,  П. К а к и а . Мусульманская Испания, с .  19, 26—2 8 ) , клиент (маула) 
которого Тарик ибн Зийад с 711 по 714 г . осуществлял руководство мусуль
манскими войсками, производившими завоевание Пиренейского полуострова 
(см . о нем: там же, с . 26—2 8 ).

5 330 г . х .  начался 26 сентября 941 г .
6 Речь идет, вероятно, о реке Эбро.
7 В издании Барбье де Менара — ал-Б ургаз. В отличие от других арабских 

авторов (ал-Истахрй, Ибн Хаукала и д р .)  ал-Мае*удй передает этноним Бул
гар как ал-Бургар.

8 332 г . х .  начался 4 сентября 943 г .
9 Начало 310 г . х .  — 1 мая 922 г .  Следует обратить внимание на совпа

дение этой даты с датой посольства халифа ал-Муктадира в Волжскую Болга
рию. См. Б . Н . З а х о д е р .  Ибн Фа^лан и ал-М ас'удй. — Каспийский свод све
дений о Восточной Европе, вып.11, с . 181—184.

10 В данном случае речь идет, разум еется, о дунайских болгарах, и ал- 
Мас'удй имеет в виду войны болгарского князя Симеона (893—927 г г . ,  с 
919 г .  — царь) с Византией в 914—924 г г .

31 Обычное значение этнонима Бурджан у арабских авторов IX — начала X в . 
(Ибн Хордадбех, Ибн Кутайба и д р .)  — пдунайские болгары". В данном случае 
речь может идти, однако, о бургундах (у Ибн Русте в записке Харуна ибн_ 
Йахйа этноним Бурджан обозначает этот народ. См. K itab  a l - a ' l a k  a n -n a fisa  
auctore  Abu A li Ahmed ibn Omar ibn R osteh . — BGA, p .V II , c .129)  (далее — 
Ибн Русте, изд . де Г у е ) .

32 Набеги на зап ад , на германские земли в освещаемый ал-Масс удй период 
совершали венгры, а не дунайские болгары. Й.Маркварт (см. ^ ар к вар т ,
с . 336) определенно считал, что в этом отрывке речь идет о венграх. Венг
ров ал-Масfудй упоминает в других местах "Мурудж а з- за х а б "  под названием 
Баджгирд и ан-Нукарда в составе четырех племен тюрок (см. перевод отрывка 
из "Мурудж а з- за х а б "  в к н . :  А .А.Ва с и л ь е в . Византия и арабы, с . 25—2 7 ), 
а также под названием ат-Турк (см. перевод и комментарий: А . П . К о в а л е в -  
с к и й .  Славяне и их соседи по данным ал-Масгудй, с . 7 1 ,  76,  примеч.54).

13 Ал-Mac' удй, по-видимому, имеет в виду расстояние от Константинополя 
до волжских болгар.

*  В данном отрывке тюрки (ат-Турк) — венгры (см. примеч.12).
35 Йй’джудж ва Ма'джудж — передача библейских названий Гог и Магог. 

Арабские авторы помещали Йа'джудж ва Ма'джудж на крайнем северо-востоке 
населенной части земли, за  землями тюрок, а иногда — на крайнем север о -за
паде (см. об этом народе: Т.Л е в и ц к и й , с .  112-113).

36 Ал-Лан — аланы. См. В . Ф . М и н о р с к и й .  История Ширвана и Дербенда, 
с . 145.

37 0 воинственности галисийцев сообщает Ибн Хаукал (изд. де Гуе, с .76 ) .
18 В тексте изд . Барбье де Менара — ? что , по всей вероятнос

ти , следует читать bjrtj-t — Барйза (конъектура А.Сейпеля, с . 2 ) .
19 Остров Родос, а также упомянутые ниже острова Крит и Сицилия (равно 

как и Тунис) не относились в VII в .  к числу франкских владений.
20 Вулкан Этна.
21 336 г . х .  начался 23 июля 947 г .
22 В изд . Барбье де Менара — j L - o 'Армаз. Чтение Гудмар пред

ложено А.Сейпелем, с .2 .
23 В изд . Барбье де Менара — Джарбада, Джирунда — чтение А.Сей

пеля ( с . 2 ) .  Джирунда — Герона, город, расположенный на территории Испан
ской марки, образованной в 865 г .

^Впоследствии халиф ал-Хакам (961 —976) .
25 Халиф *Абд ар-Рахман I I I  ан-На<;ир (912 — 961) .
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26 Франкский правитель Хлодвиг (481 — 511) •
27 Подлинное имя жены Хлодвига — Клотильда.
28 Конъектура А.Сейпеля — Тудрик, и в этом случае речь может идти о сы

не Хлодвига Теодорйке (ок . 484 — 53 4) ,  короле Австразии. Но поскольку д а
лее о нем говорится как об отце Дагоберта, вероятнее всего  имеется в виду 
Хлотарь I I  (584 — 629) ,  объединивший в 614 г .  в своих руках власть над 
франкскими королевствами.

29 В и зд . Барбье де Менара — Дакушарт. Имеется в виду Даго-
берт I — король Австразии (632 — 63 8 ).

30 Хлодвиг I I  — король Нейстрии и Бургундии (62 5—656) .
31 Вероятно, следует читать 0 L-oJjjS “ * КаРломан» как предлагает А.Сей- 

пель. но отождествление этого имени затруднено.
32 Поскольку далее упомянут сын Карла — Пипин, речь и дет, вероятно, о 

Карле Мартелле, майордоме Австразии (715 — 741) .
33 Пипин Короткий, майордом (741 —751) и король Франкского государства 

(751 - 7 6 8 ) .
*  Карл Великий (76 8—814) .  Число лет его правления указано ал-Мас’ удй 

неверно.
35 Ал-Хакам правил в ал-Андалусе с 796 по 822 г .
36 Вероятно, в источнике ал-Мае'удй имелись сведения о распрях в импе

раторской семье после смерти Карла Великого.
97 Людовик Благочестивый был королем Франкского государства с 814 по 

840 г .
38 Карл I I  Лысый (843 — 877) .  Из трех сыновей Людовика Благочестивого — 

правителей частей Франкского государства ал-Мас уди знает лишь этого мо
нарха и его преемников в Западнофранкском государстве. Карл Лысый был сов
ременником омейядского правителя Испании Мухаммада ибн *Абд ар-Рахмана 
(852 — 886) ,  но число лет правления последнего указано ошибочно.

39 Лкщовик I I  Заика, сын и преемник Карла I I  Лысого, царствовал в 877 —
879 г г .  Возможно, ап-Мас'удй объединяет его с его сыном Людовиком I I I  
( 8 7 9 - 8 8 2 ) .

1(0 А.Сейпель читает Буса ( Имеется в виду Эд — герцог Франции и
граф Парижский, избранный королем в 888 г .  и правивший около 10 л е т .

** Ап-Маджус — "м аги ", "огнепоклонники" обычное у арабских авторов IX- 
X в в . обозначение норманнов.

42 После Эда в 898 г .  королем был избран сын Людовика I I  Заики Карл 
Простоватый (898 — 923) .  Карл, сын Та^вйра ( ? ) ,  нами не отождествлен.

Ц3"Другой Карла" отождествляется с Карлом Простоватым, поскольку он 
был упомянут как отец Лударика — Людовика IV Заморского, ставшего королем 
в 936 г .  и к 336 г . х . ,  действительно, правившего, десять л е т . Число лет 
правления Карла Простоватого указано неточно. Возможно, источник ал-Мас^у- 
дй включил годы правления Эда во время царствования Карла Простоватого.

** Территория Триполи (Атрабулис ал-Магриби) находилась в составе вла
дений Византии, а не франков.

Ц6 Представления о зависимости облика и психических качеств народов от 
климата, подобные изложенным у ал-М ас'удй, были распространены у средне
вековых арабских авторов. См. А л - Д ж а х и з .  Кита б ал-хайаван . T . I .  Каир, 
1323 г . х . ,  с . 53-54 ; Шараф аз-зам ан  Тахир Марвази, и зд . В.Ф.Минорского 
(Sh araf al-Zaman T ah ir Marwazi on China, the Turks and In d ia . A rabic te x t  
( c i r c a  1120) with an E n g lish  t r a n s l .  and comm, by V.M inorshy. L . ,  1942),  
c .236  — 24a арабского тек ста .1£ m —Текст о море ар-Руми заимствован с изменениями из сочинения ал-Б ат- 
танй "Аз-Зйдж ас-Саби" (см. И . Ю . К р а ч к о в с к и й .  Арабская географическая 
литература, с . 100-101).

7 Сообщение о Босфоре как о реке или протоке, текущем с север а , име
ется также в тексте описания путешествий Харуна ибн Йахйа в книге Ибн Рус
те "Китаб ал -а 'л ак  ан-нафйса" (см . Ибн Русте, изд . де Гуе, с . 126).

** Анализ сообщения арабских авторов о буртасах см. Б . Н . З а х о д е р .  
Каспийский свод сведений о Восточной Европе, вы п.1, с . 27-28 , 230—252.

Ал-халанджй — название животного, по всей вероятности, происходящее 
от дерева ал-халанджй (б ер еза , бук, белый тополь, клен ). См. Путешествие 
Ибн Фадлана на Волгу. Пер. / А .П .Ковалевского/ под ред. И.Ю.Крачковского. 
М., 19$9, с . 161-162. Возможно, ал-халанджй — это соболь.

50 Город Дербенд и Б арзаса отнесены к числу стран Хорасана по традиции, 
именующей Хорасаном все северо-восточные окраины халифата: т а к , знамени- ;

7 9 '



тый Бабек, действовавший в Закавказье , ат-Табарй именуется "шайтаном Хо
расана" (см. Annales quos s c r i p s i t  Abu D ja fa r  Mohammed ibn D ja r ir  a t  Taba
r i ,  ed . M. de G oeje . S e r . I I I .  Lugduni Batavorum, 1901, c . 1230).

51 О "Вечных островах" см . :  И.Ю.Кp а ч к  о в с к и й .  Арабская географичес
кая литература, с . 102, 104, 294, 533.

52 0 знакомстве арабских авторов с Британией с м . :  Т . Л е в  и цк  и й ,  с .114-
115.

53 Ап-Йунанйййуна — "ионийцы", древние греки, в отличие от ар-Рум — со
бирательного названия греческого населения Византийской империи.

*  Этот фрагмент — часть текста ал-Мае 'удй, сообщающего о наличии семи 
народов (ал-умм а), объединяющих различные племена. Этим народам соответ
ствуют по ал-Мас'удй семь древних царств: 1) персов, 2) халдеев, 3) гре
ков и византийцев, 4) ливийцев и египтян, 5) тюрков, 6) индийцев, 7) ки
тайцев и корейцев. Отсюда — объединение народов севера в единое царство.

56 В Коране словом ас-сабий'ун обозначается, как считают исследователи, 
месопотамская пантеистическая секта мандеев. Впоследствии, однако, это 
название было перенесено на северосирийских язычников, живших в окрестнос
тях г.Харран в Северной Месопотамии. В широком смысле слова ас-сабий'ун — 
"поклоняющиеся зв е зд ам ".

*  Вероятно, речь идет о Гае Юлии Цеэаре.
57 Искаженная передача имен легендарных основателей Рима — Ромула и 

Рема.
56 Ал-Мас'удй снова упоминает Цезаря и в число лет его правления, види

мо, включает лишь время от победы над войсками Помпея в 49 г .  до н .э .  до 
гибели диктатора в 44 г .  до н .э .

99 Гай Цезарь Октавиан Август — глава Римской державы (27 г .  до н . э .  — 
14 г .  н . э . ) .

60 Не зная другого названия для латинского языка, ал-Мас'удй связывал 
его с современным ему названием наиболее могущественного народа Западной 
Европы — франков. Однако нельзя ск азать  определенно, имел ли ал-Мас'удй 
представление о связи современных ему франкских наречий с древней латынью.

61 Augustus — по латыни "возвышенный", "священный", "почитаемый".
62 Кайсар — Цезарь (C a e sa r ) . Ал-Mac'уди передает объяснение этого сло

ва от глагола caedo, c a e c id i ,  caesum, значение которого — "руби ть", "р а з 
р е за т ь " , "выламывать", "добывать" и д р . Однако этот когномен рода Юлиев 
словари обычно не связывают с этим значением.

63 Максимиан — римский император (286 — 3 0 5 ), соправитель Диоклетиана. 
Вел борьбу за  императорскую власть в 307 — 310 г г .

*  Максентий — сын Максимиана, римский император (306 — 312) .
65 Византий (Бизантион) — первоначально древнегреческий полис на евро

пейском берегу Босфора, куда в 336 г .  перенес свою столицу император Кон
стантин. Однако употребление ал-Мас'удй термина "билйд Бузантийа" свиде
тельствует о том, что ему было известно более широкое значение этого наз
вания, которое из этого текста не поддается точному определению.

66 Кустанс — Констанций Хлор, военачальник императора Диоклетиана, пра
витель западных территорий империи (а не Византия, как у ал-М ас'удй), в 
305-306 г г .  носил титул авгу ста .

67 Константин "Великий" — римский император (306-307).
68 Т .е .  Елене.
69 Максентий погиб в битве близ Мипьвийского моста в долине р.Тибр 

28 октября 312 г .
70 Константин I I  — старший сын Константина Великого, император (337 — 

340) .
71 Констанций I I  — второй сын Константина Великого, император Римской 

империи (337 — 361) ,  управлявший ее восточной частью. С 351 г .  — едино
властный правитель империи.

^Констант — третий сын Константина, император (337 — 3 5 0 ), управляв
ший западной частью империи.

73 Ал-Йа*кубй помещает ал-Джаскас^напротив местности Вашка (У эска). См.
K itab  a l-b o ld a n  au ctore  Ahmed ibn a b i Ja 'k u b  ibn Wadhih a l-K a tib  a l - J a 'k u -• •
b i .  — BGA, p .V II ,  c .3 5 5 .  Поскольку ал-Джаскас упомянуты в числе видов ал- 
Ифранджи, представляется возможным также отождествление их с гасконцами.

*  Если считать ал-Джаскас гасконцами, то название ал-Вашкунас должно 
быть отнесено к баскам, жившим в Пиренеях.

75 См. об этом этнониме выше, примеч.32 к тексту статьи .
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78 Имеется в виду роль Рима в древности как столицы империи и во время 
ал-Мае’ уди — как церковного центра. Отметим» что древнюю Римскую империю 
ал-Мас*удй и в этом случае именует франкийской.

77 Аристотель.
78 Александр Македонский.
79 Передача имени персидских царей Дарий.
60 Ан-Набт — набатеи, арабское племя, создавшее домусульманское араб

ское государство (начало I I  в .  до н . э . )  со столицей в г.П етра.
81 Ал-Ахваз — город и область на юго-западе Ирана.
62 Ап-Джабал — город и область на севере Ирана•
езТ .е .  ученых, споривших о дате начала правления Александра Македон

ского.
*  Македония.
86 Говоря о "франкийских стр ан ах ", ал-Мас'удй имеет в виду страны, во

шедшие впоследствии в состав Западной Римской империи. Как уже было отме
чено, ал-Мас'удй использует термин "билад ал-Ифранджй", "мампакат ал-Иф- 
ранджи" не только для обозначения Франкской империи, но иногда называет 
так древнеримское государство. См. выше, примеч•60 и 76.
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Г.П.Михааевич

ПЕРСИДСКИЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ XV в ,
’ ’ КНИГА О КАМНЯХ”  И ЕГО СПИСКИ

В X I -  XII вв. на Ближнем Востоке наряду с развитием таких "класси
ческих" областей науки, как филология и философия, богословие и право, рас
пространяются науки естественные - астрономия, медицина, химия и связан
ная с ней минералогия. В практику естественных дисциплин, базировавшихся 
на достижениях древневосточной и античной науки, все больше входит опыт, 
экспериментальное исследование тех или иных природных явлений. Интерес к 
естественным наукам является одной из характерных черт культурной жизни 
Ирана и Средней Азии в это время.

В 1873 г. русский востоковед К.П.Патканов, издававший перевод средне
векового армянского источника по драгоценным камням, так охарактеризовал 
восточную минералогию: "Если мы обратимся на Восток, то заметим, что в 
то время, как в Европе смотрели на драгоценные камни лишь как на талис
маны и лекарственные вещества, на Востоке персы, арабы и другие народы, 
приписывая камням те же свойства, смотрели на них, однако, с более научной 
точки зрения и в своих трактатах располагали их в более систематическом 
порядке. Еше в XI в. они опр€.*делили различные породы камней, основываясь 
на удельном их зесе и на умении обозначать различную степень твердости, 
в то время, когда в Европе естественные науки, в том числе и минералогия, 
еще почти не существовали" 1.

За последние 15 -  2 0  лет в Иране было издано значительное количество 
средневековых памятников письменности отдельными книгами или в научных 
сборниках "Культуре Ирана" (Фарханг-и Ирен-замин). Можно без большой на
тяжки сказать, что сейчас, благодаря деятельности иранских ученых, боль
шая часть памятников письменности (сочинения по филологии, истории, меди
цине и минералогии) стала доступна в фундаментальных изданиях^. В это чис
ло вошли и все наиболее значительные, этапные, сочинения по минералогии, 
созданные на персидском языке в течение X III—XVI вв .^ . Много сведений 
по этому вопросу дает нам издание на русском языке сочинения классика 
восточной науки Абу-р-Райхане Бируни (X в.) "Собрание сведений для позна
ния драгоценностей" и, в частности, та часть послесловия к нему, где обоб
щены сведения о развитии персидской минералогической литературы после 
Бируни^.

К основным сочинениям по минералогии, традиционно включившим сведе
ния о минералах и металлах, относятся сочинения иранского ученого ХШ в, 
Насир ад-Дина Туей "Тансук-наме-йи ильхани" и историка начала Х1У в, 
'Абдаллаха Кашани ” ' Арайис ал-джавахир ва нафаййс ал-аттайиб" ("Д раго- 
ценные камни и редкие благовония", 1301 г.) 5. Однако, по утверждению из
вестного иранского библиографа И.Афшара, оба эти сочинения, тесно связан
ные одно с другим общностью содержания и схожестью композиции, имеют 
более ранний источник, а именно "Книгу о камнях", написанную в 5 9 2 /1 1 9 5 -
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9 6  г. неким мастером-ювелиром и гравером Низами, который посвятил это 
сочинение одному из везирей хорезмшаха Текеша®. Вопрос об этом интерес
ном сочинении впредь до его издания остается невыясненным, хотя в катало
гах персидских рукописей мы встречаем его упоминание^.

Точную характеристику литературы Ирана и Средней Азии о полезных 
ископаемых и в том числе о драгоценных камнях в эпоху средневековья в 
свое время дал М.Е.Массон: 'К ак известно, в XII -  Х1У вв. труды так на
зываемого послеклассического периода арабо-персидской литературы отрази
ли конечные научные достижения мусульманского Востока в области минера
логии. • • Новые труды, писавшиеся с тех пор... носили исключительно компи
лятивный характер, базировались на текстах средневековых авторов и заклю
чали больше сведений о приписывавшихся им магических свойствах, о приме
нении их при врачевании и реже о способах огранки, нежели о месторождени
ях и современной добыче самоцветов'®.

Однако традиция 'описательной' литературы по камням не прекратилась, 
а компилятивный характер минералогических сочинений этого 'послеклассиче
ского' периода не только исключал, но и способствовал их распространению. 
Долгие десятилетия (и даже века!) подобные 'Книги о камнях' служили прак
тическим нуждам ювелиров, граверов и торговцев драгоценными камнями и 
удовлетворяли любознательность богатых владельцев минералогических коллек
ций (они переписывались чаШе всего по заказам  представителей правящей вер
хушки). Подробное изучение всех имеющихся в нашем распоряжении каталогов 
.персидских рукописей русских, западноевропейских и персидских хранилищ да
ло возможность обнаружить более сорока списков подобного трактата, что 
представляется необычным по отношению к сочинению на столь узкую и спе
циальную тему. Оно называется 'Джаухар-наме' или "Джавахир-наме"
/"Книга о камне (кам нях)'/ и было издано в Тегеране в 1 9 5 6  г .9 . Сведения 
издателя М.Сутуде об авторе сочинения сводятся к следующему. Написал 
'Книгу о камнях' в XV в . некий Ибн Мансур, современник султана Узун Хаса
на ак-Коюнлу (1 4 5 3  -  1 4 7 8 )  по заказу сына Узун Хасана -  Халиля, наме
стника Фарса, недолговечного правителя Ирана (уб. 1 4 7 8 /7 9 ) .  М.Сутуде ис
пользовал для издания две рукописи этой минералогии -  список юридического 
факультета Тегеранского университета ( 1 6 1 0 /1 1  г .) и Библиотеки меджлиса 
(1 8 7 5  г .) ,  однако не указал подробные данные и номера этих списков.

Обнаруженные нами списки 'Джавахир-наме' хранятся в следующих хра
нилищах:

СССР: Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССРЮ , 
Институт востоковедения АН У зб С С рИ ;

западноевропейские хранилища: Национальная библиотека в Париже! 2; 
в Англии -  Бодлеанская библиотека^ Кембриджский университет (бывшее 
собрание востоковеда Э.Брауна) 1 4 f Библиотека " In d ia  O f f i c e " ^ ,  Британ
ский музей*®-®; Императорская венская библиотека 17 . в  1 9 6 8  г. вышел в свет 
каталог, обобщивший восточные рукописи всех хранилищ ГДР и ФРГ^б;

Иран: Тегеранский университет (Центральная библиотека 1 9 1 литератур
ный факультетов , факультет права и экономики^!). Значительное количество 
рукописей находится в библиотеке меджлиса02| а также в Мешхеде (Библио
тека Гоухар-Шад) 23. Частные собрания не учитывались.

Сведения об авторе 'Джавахир-наме' очень скудны, но, чтобы убедиться, 
что речь идет именно об одном и том же лице, составим небольшую сводку 
вариантов его имени, лакаба, титула и нисбы.

Как уже указывалось, и в каталогах и в специальной литературе он фигу
рирует как Ибн Мансур, но в большей части случаев с именем Мухаммад 2 4 в 
В двух списках к этому прибавлена нисба Ширази^®. Однако для нас важнее 
варианты, которые представляют полное имя автора с указанием всех имен, 
титулов и даже названия городского квартала, где он жил. В частности, на 
его происхождение из квартала Шираза Даштак указывает такой вариант:
Садр ад-Дин Мухаммад ибн Мансур Даштаки^®.
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В нескольких списках "Джавахир-наме" имя автора представлено в такой 
форме, которая дает возможность предположить, что сочинение это написано 
человеком из того же рода, возможно, отцом Мухаммада ибн Мансура. Авто
ры каталогов, как правило, нигде этого не указывают, объединяя в одно лицо 
тех, кого традиционно принимали за создателя этой минералогии. На мысль 
об авторстве отца Ибн Мансура наталкивает наличие формы, где нет сочета
ния "Ибн", а именно: Абу Наср Мухаммад ибн Амир Гийас ад-Дин Мансур 
ал-Хусайни ад-Даштаки — и тот же вариант без титула "Амир"27. Есть вариан
ты: Амин Садр ад-Дин Мухаммад ибн Мир Гийас ад-Дин Мансур Ширази^ 8 и 
Гийас ад-Дин Мансур Даштаки Ширази^Э.

В одном из списков рукописей Центральной библиотеки Тегеранского 
университета встречается упоминание автора Мир Садр ад-Дина Ибрахима 
Даштаки Ширази, написавшего сочинение "Асбат ал-ваджиб" ("Доказатель
ство обязательного"), посвященного вопросам философии, логики, теологии и 
богословияЗО. Имя это привлекло наше внимание потому, что в описании ука
зано, что сын этого человека, Гийас ад=Дин Мансур, написал книгу "Кашф 
ал -хака ’и к " ( "Раскрытие истин") -  своего рода редакцию "Асбат ал-ваджиб", 
где он прибавил семь глав к этому сочинению, перечислил в предисловии на
звания других сочинений своего отца и в том числе назвал "Книгу о камне" 
Гийас ад-Дин также писал, что его отец был знатоком ремесел и искусств, 
знал архитектуру и строительное дело, хорошо играл в шахматы; он был убит 
в 9 0 3 /1 4 9 7 - 9 8  г. Если предположить, что Мир Садр ад-Дин Ибрахим Даш
таки погиб в очень преклонном возрасте, то не исключено, что он был дедом 
нашего автора Ибн Мансура.

Как бы то ни было, отдельные эти сведения, соединенные вместе, дают 
нам возможность связать личность нашего автора с очень известным родом 
сейидов Фарса, многие представители которого имели почетный титул "Хусай- 
ни" и нисбу "Даштаки Ширази". Представители этого рода обосновались еще 
в начале X I в. в квартале Шираза Даштак и играли вплоть до XX в. значи
тельную роль в культурной и религиозной жизни не только Шираза, но и дру
гих городов Ирана. Сведения об этом мы находим в историко-географическом 
сочинении конца X IX  в. "Фарс-наме-йи Насири", написанном ученым и полити
ческим деятелем каджарской эпохи Мирзой Хасаном Табиб-и Ширази Фаса'и  
(1237/1821-22 -  1316/1898)31. Полное имя его и подробности происхож
дения и деятельности находятся у Ч.А.Стори32в

Засвидетельствованный в "Фарс-наме" первый предок Хасана Фаса’ и 
Гийас ад-Дин Мансур, судя по имени и году смерти (870/1465-66), был 
отцом нашего автора. В хронике о нем указано, что он основал в Ширазе 
медресе под названием "Мансурийе". К медресе было приписано несколько 
деревень в окрестностях Шираза, а Гийас ад-Дин руководил им до конца жиз
ни. Отсюда и его почетные титулы: "Амин" -  попечитель и "Садр ад-Дин"-  
глава веры, что было связано с его занятиями богословием и теологией. 
Деятельность членов рода распространялась и за пределы Ирана -  так,напри
мер, один из сыновей Гийас ад-Дина, Мирза Низам ад-Дин Ахмад, был по
слан в Индию и был там везиром Хайдерабада в первой четверти ХУ1в.^З.

Из изложенного выше мы можем заключить, что в 6 0 -7 0 -е  годы ХУ  в. 
в Ширазе в семье потомственных сейидсв, знатоков и богословия, й различ
ных светских наук, было написано "Джавахир-наме" -  своего рода компиля
ция (в нашем понимании) существовавших до этого фундаментальных сочине
ний по минералогии, немногочисленные списки которых были малодоступны 
все возраставшему кругу людей, связанных так или иначе с драгоценными 
камнями. Научные сведения о минералах и металлах черпались из старых 
рукописных источников, а "Книга о камнях" Ибн Мансура была кратким из
ложением этих источников, словом, носила характер "справочника", актуаль
ность которого не уменьшалась со временем.

"Книга о камнях" в том виде, в котором она дошла до нас, могла быть 
написана и дедом и отцом Ибн Мансура, но многочисленные сведения катало

84



гов склоняют нас к выводу, что автором ее был Мухаммад ибн Мансур, напи
савший ее, вероятно, в 1 4 7 8 - 7 9  г . В одном из списков приведена дата на
писания: 2 2  джумада П 8 8 6  г.х . (2 8  июля 1 4 8 2  г . ) ^ ,  но она представля
ется маловероятной, ибо в подавляющем большинстве списков указано, что 
Ибн Мансур посвятил свое сочинение Абу-л-Фатху Халилю Бахадур султану, 
умершему в 1 4 7 9  г.

Как мы уже указывали, списки "Книги о камнях" в их канонически-устой- 
чивом виде получили широкое распространение вплоть до X IX  в. в обширном 
регионе -  от Западного Ирана до Средней Азии и Индии,

Из известных нам сорока * списков "Джавахир-наме" (сюда мы включим 
и несколько анонимных, но вполне совпадающих по содержанию и композиции) 
тридцать датированы либо определенным годом, либо в пределах века. Самой 
ранней рукописью по времени переписки является список Национальной библио
теки в Париже -  вторая декада рамазана 8 8 9 /2 - 1 1  октября 1 4 8 4  г,, а по
скольку автором назван сейид Садр ад-Дин Мухаммад ал-Хусайни, то можно 
предположить, что это переделка (редакция), принадлежащая одному из сейи- 
дов Даштака, родственнику Ибн Мансура^®.

Переписывалось сочинение "Джавахир-наме" четыре столетия -  с ХУ1 
по X IX  в. включительно, и списки по векам распределяются так:

ХУ1 В. -  1 5 1 5 - 1 6 ,1 5 4 7 , 1 5 8 6 - 8 7 , 6 0 - 7 0 - е  годы ХУ1 в .3 6 ;
ХУИ в. -  1 6 1 9 - 2 0 , 1624, 1638-39, 1 6 6 1 , 1 6 7 5 , три списка -  ХУЛ в3 7 ;
ХУШ в. -  между 1 7 4 8 - 1 7 5 4 , 1 7 6 6 - 6 7 , 1 7 9 1 , конец ХУШ в.38;
X IX  в. -  1 8 2 1 , 1836 , 1843 , 1 8 6 2 , 1 8 6 6 - 6 7 , 1 8 7 5 , 1 8 9 2 , четыре
списка -  X IX  в.39.
Есть единственная поздняя рукопись, переписанная в 1 9 0 1 - 0 2  г.^® .
Данные каталогов значительно реже, чем на время переписки, указывают 

место и имя переписчика, однако и эти скудные сведения определяют, в ка
кой-то степени, распространенность "Книги о камнях" в разных областях и 
странах, где господствовал в литературе и науке персидский язык.

В этом отношении представляется интересным, что большая часть спис
ков, в которых указано место переписки, несет в себе сведения, позволяю
щие относить их к среднеазиатским: список переписан в Средней Азии (ХУШв.); 
в Самарканде Мухаммадом ал-Мунши (ХУ1 в .) ; в Бухаре (медресе Кукал- 
таш ), переписчик Мухаммад Хусайн ал-Каргали ал-Булгари; переписчики Ха
сан ибн Шихам Самарканди и Шах Мухаммад Узбек4 ! .  Есть указания на по
черк и бумагу: "Четкий среднеазиатский насталик на местной серой бумаге" 
или "Бумага самаркандская"4 ^.

Если говорить о списках, созданных в самом Иране, то больше всего 
сведений (хотя многие и косвенные) приводят в Исфаган ХУИ в., куда в 
1 ^ 9 8  г . шах Аббас 1 перенес свою столицу. Сведения эти таковы: "Перепи
сано прй дворе шаха Аббаса" (после его смерти в 1 6 3 8 /3 9  г . ) 4 ^; "Перепи
сано в Исфагане": 1) 1619-20; 2) 1 8 9 2  г .4 4 ; "Подарок Минучихр-хану 
Му'тамад ад-Даула, правителю Исфагана" (ХУШ в.) и "Бумага исфаганская" 
(ХУИ и ХУШ в в .)4 5 .

Особый интерес могут вызвать сведения о двух самых ранних списках, 
которые, возможно, были переписаны в самом Ширазе еще при жизни автора 
или его ближайших родственников. Это список 1 4 7 2  г ., переписчик Му барак 
ибн ^Абдаллах ал-Хинди ал-Ширази, и список, написанный персидским наста- 
ликом в 1 4 8 4  г ., переписчик Рафи* ибн Мухаммад ал-Мунши4 ®.

Возможно, в Индии переписан список из Национальной библиотеки Парижа, 
где указан переписчик -  Мухаммад Халил-бек Саистани (ХУП в., "хороший 
индийский насталик")4 ^. И, наконец, рукопись 1 9 0 1 - 0 2  г. была переписана 
в г.Хансаре (в нескольких десятках километров северо-западнее Исфагана), 
переписчик 'Атаулла ибн Мухаммад Бакир ал-Хансари ( бумага европейская)4 ®.

Что же представляло собой это минералогическое сочинение,которому 
судьба уготовила столь долгое существование и широкое распространение?
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Сочинение Ибн Мансура состоит из введения и двух частей: 1) драго
ценные камни; 2) металлы. В первой части описаны 2 0  минералов: жемчуг 
(дурр), яхонт (йакут), изумруд (зумурруд), хризолит-оливин (забарджад), 
алмаз (алмас), кошачий глаз ( сайн ал-хирр), шпинель (ласл), бирюза (фиру- 
зе ), безоар (базизахр), сердолик ( <акик), подделки яхонта, оникс (джаз), 
магнитный камень (макнатис), наждак (сумбаде), коралл (марджан), нефрит 
(йашм), горный хрусталь (булур), аметист (джамаст). В заключении первой 
части кратко охарактеризованы так называемые средние камни. Часть из них -  
это вполне реальные минералогические вещества, такие, как гематит, тальк, 
марказит, марганец, сурьма, туция и т.п.; другие названия связаны со специ
фическими восточными представлениями о магических свойствах некоторых 
минералов, например: "камень орла", камни "притягивающий град", "мышиный", 
"желтушечный" и др. Что касается определения удельного веса драгоценных 
камней, то Ибн Мансур отсылает читателя к соответствующему месту в "Ми
нералогии" Бируни^^.

В описании металлов Ибн Мансур вполне каноничен -  у него присутству
ет традиционная "семерка": золото (тила), серебро (сим), медь (нухас),оло
во (арзиз), свинец (усруб), железо (ахан) и "харсини" (судя по описанию, 
это не простой элемент, а  какой-то сплав с преобладанием цинка). Все описа
ния металлов даны по такой схеме: 1) общие сведения; 2) месторождения;
3) сорта и цены; 4) качества металлов - здесь имеются в виду приписывае
мые металлам на Востоке магические свойства и лечебное назначение (по
рошки, мази, примочки из окалины олова, свинца, меди, серы и т.п .).Ч асть  
о металлах кончается небольшой главой о сплавах -  в основном это сплавы 
меди с оловом, свинцом или цинком (бронза, латунь) и другие сплавы^О,

Остановимся кратко на истории изучения этого памятника в России и Ев
ропе. В 1 8 1 8  г. австрийский ученый И.Хаммер опубликовал его сокращенный 
перевод и указал в своем предисловии на те немногочисленные европейские 
переводы восточных, в частности персидских, минералогических сочинений, 
которые к тому моменту существовали^ 1. Работа австрийского ориенталиста 
была одной из первых публикаций, знакомящих с минералог* ческой литерату
рой Востока. Сведения о дате написания сочинения, так же как и имя султа- 
на-заказчика^в передаче Хаммера сильно искажены (он датирует сочинение 
УП в.х,, т.е. ХШ в .). Хотя при этом Хаммер не описывает рукопись и не ука
зывает ее местонахождение (можно только предположить, что это рукопись 
Венской библиотеки, 1 5 1 7  г. переписки), эта датировка с ошибкой почти в 
два столетия просуществовала в западноевропейских каталогах вплоть до кон
ца ХЗХ в. И.Хаммера интересовали лишь чисто минералогические сведения о 
драгоценных камнях, и поэтому он оставил в переводе лишь общее описание 
и месторождения, отбросив вопросы ценообразования камней и рассказы об 
их лечебных и магических свойствах.

Одной из первых попыток ознакомить русских читателей с восточными ми
нералогиями является сокращенный перевод "Джавахир-наме", выполненный в 
1828 г. Д.И.Соколовым с немецкого издания И.Хаммера-^. Описания камней и 
минеральных веществ снабжены примечаниями переводчика (известного гео
лога), теоретические выкладки которого соответствуют уровню минералогиче
ских знаний начала X IX  в. Учитывая скудность сведений о восточной науке 
в России в начале X IX  в., можно только присоединиться к той оценке, кото
рую Соколов дает самому факту распространения таких знаний: "По сие вре
мя, -  пишет он, -  мы знаем очень мало о сем предмете из сочинений восточ
ных народов. Однако и сии бедные сведения показывают нам, что им было из
вестно многое, что мы приписываем нашим новейшим открытиям"53в Перевод 
Соколова ограничен лишь сведениями о драгоценных и цветных камнях: здесь 
русский читатель мог узнать о 2 0  из них: жемчуг, яхонт, изумруд, хризолит, 
алмаз, кошачий глаз, шпинель (ла<л), бирюза, безоар, сердолик, камни, подоб
ные яхонту, оникс, магнит, корунд, малахит, лазурит, коралл, нефрит (в пере
воде Соколова -  яшма, но, как явствует из описания, речь идет о нефрите)54в
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Ниже приводим в качестве образца перевод отрывка из "Джавахир-наме", 
в котором описан изумруд ̂  5 .

Раздел 1. Описание изум руда^

Изумруд делится на сорта по цвету: мышиный (зубаби), базиликовый 
(райхани), свекольный (силки), ярь-медянка (занджари), цвет гледичии 
(кираси), миртовый (*аси), цвет мыльнянки (сабуни)... По тусклости и яр
кости изумруд делится на сорта: блестящий (сайкали) и темный, мрачный 
(зулмани). Сайкали -  это такой изумруд, который благодаря отличному при
родному блеску напоминает полированное железо и в него можно смотреть
ся, как в зеркало, Зулмани -  сорт низший, противоположный сорту сайкали. 
Легкость веса, скорость преломления света, значительная мягкость и отсут
ствие стойкости к огню -  все это признаки, указывающие на то, что мы име
ем дело либо со стеклом, либо с эмалью (пастой?), имитирующей изумруд. 
Подделки под изумруд, как-то яшма, зеленый ла*л57, эмаль, легко опреде
ляются способами шлифовки. Ибо эмали придается блеск при помощи растер
тых в ступке глазурей, а яшму и зеленый ла\т полируют марказитом в про
тивоположность изумруду, который от этого не получает блеск. Изумруд пря
моугольной формы полый внутри называют касабе (тростник).

Изумруду соответствует планета Меркурий.

Раздел 2. О  месторождениях изумруда и особенностях 
его залегания

В окрестностях Ассуана, в местности Кире, в Египте, долгота которой, 
считая от " Вечных островов", сорок градусов, а широта -  двадцать, есть 
гора, невысокая, как желания бедняков^. В нескольких фарсангах от нее 
находится гора с копями изумрудов. Когда начинают рыть, сначала появляет
ся тальк, потом выходит красная земля, в которой слоями обнаруживается 
тоже тальк, а в нем -  очень маленькие кусочки изумрудов^Э. Далее доходят 
до прекрасных изумрудов.. .  иногда величиною с горчичное зерно. В области 

Хиджаз водятся изумруды сорта "сабуни" и их еще называют "арабскими".
Балинас^О издал указ, чтобы водянистые камни, которые принадлежат 

к виду изумрудов, доводили до такого состояния, чтобы их цена сравнялась 
с ценой красного яхонта /сорта/ "ахмар". А дело в том, что под влиянием 
проникновения в камень природного холода частицы породы насыщены мутно
стями (включениями). Когда на камень воздействует жар, то под его влия
нием внутренние и внешние частицы смешиваются, и от этого появляется в 
камне яркость, яркий зеленый цвет.

Раздел 3, О распознавании сортов изумруда и его ценах

Лучший сорт изумруда -  "зубаби", ибо он воплощает в себе все качества 
этого драгоценного камня. Другие сорта не имеют этих особенностей и не 
представляют такой ценности. Вслед за "зубаби" идет сорт "райхани", самый 
низший -  "сабуни". ^

Кусок изумруда "зубаби", лишенный пороков, весом в один дирхем , 
стоит 5 0  динаров, в три дирхема -  2 0 0  динаров, а если вес пять дирхемов- 
тысячу динаров^2. Цена сорта "райхани" составляет три четверти цены "зу
баби", а цена "сабуни" -  одну треть цены "зубаби". Цены прочих сортов ко
леблются в средних пределах между ценами "райхани" и "сабуни".

От удара изумруд портится, как и прочие драгоценные камни. Известный 
Казн Му*айин ад-Дин, который почтил своим присутствием изумрудные копи, 
рассказывает, что в копях, носящих название "шахских", нашли кусок изум
руда "силки" в тальке и в момент извлечения он разбился. Оценщики его 
взвесили и оказалось в нем 7 7  дирхемов, а в изломе этого куска обнаружи
ли кристалл прекрасного изумруда весом в шесть дирхемов.
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Рассказывают также с его слов, что нашли изумруд "райхани", который 
после шлифовки и полировки весил 12 мискалей^, и ювелиры Сирии оцени
ли его в тридцать тысяч дирхемов. Говорят, что халиф Зу-л-Фунун Ма*мун, 
сын Харун ар-Рашида, купил перстень с изумрудом весом в два мискаля за  
триста тысяч динаров.
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Фихрист-и нусхаха-йи хаттй-йи чахар китабхана-йи Машхад, навишта-йи 
КЗзим Мудйр Шанечй . . .  Тегеран, 1972, с .  105; Фихрист-и кутуб-и Китабхана- 
й и . . .  Астан-и Кудс-и Ридави. T . I I ,  с . 492-493, № 5764 (далее — Мешхед).

*  Ташкент, *VI, С.12Й, *>4311; F lu g e l,  I I ,  с . 56;  R ieu , I I ,  с . 464 и Rieu 
Supp t . ,  с . 112-113;  B o d le ian , с . 1081; E th e, I ,  с . 1499-1500; B lo ch e t, I I ,
с . 75-76;  IV, с . 308; Browne C o l l . ,  с . 192-193; H einz, с .  1 11—1 13, 146-147; 
Маджлис, I I ,  с . 451;  XVII, с . 137-138.

25 Browne C o l l . ,  с .  193, 196.
26 Тегеран Унив., X I I ,  с . 2869-2870; K i l l ,  с . 3036; XV, с . 3043, 4212-4213; 

Тегеран Адабййат, с .  15; Мешхед, с . 105.
27 Краткий катал ог, с . 620,  №24, с .  146, №961.
“ Browne C o l l . ,  с .  189, Р29.
23 Тегеран Унив., X I, с . 2023.
*  Там же, IX,  с . 478-482, IM 834.
31H . D u s s e .  H isto ry  o f P e r s ia  under Qajar  r u le .  T ra n s l. from the P er- 

s ia n  o f Hasan-e F a s a ' i s  Fars-nam e-ye N a se r i. N . Y . - L . ,  1972.
32 Стори, I I ,  c .  1031-1035.
33H . D u s s e .  H isto ry  o f P e r s i a . . ,  c . 5 0 .
34 Тегеран Хукук, с . 92.
35 B lo ch et, IV, с . 308.
36 Мешхед, с . 105; F l u g e l ,  I I ,  с . 5 -6 ;  Browne C o l l . ,  с .  196; Rieu Suppt . ,  

с . 112-113; Краткий катал ог, с . 620.
37 Тегеран Хукук, с . 192-193; Ташкент, V I, с . 126; E th e, I ,  с . 1499.
38 E th e , I ,  с . 1500-1501 ; Маджлис, XVII, с . 142-143; R ieu , I I ,  с . 464; 

Browne C o l l . ,  с . 192.
39 Ташкент, VI, с .  127; V, с . 233-234;  Browne C o l l . ,  с .  193; Краткий к ата

лог,  с .  146; Маджлис, V I, с .  135; I I ,  с . 451;  H einz, с . 57-58 ; четыре списка 
XIX в .  — Ташкент, V I, с . 127, №4313; R ieu , I I ,  с . 465;  B lo ch et, I I ,  с . 76;
IV, с . 308.

**° Тегеран Унив., X II , с . 2869.
141 E the, I ,  с .  1501, № 2780;  Краткий катал ог, с . 620,  №961; Ташкент, VI, 

с . 127, №4313; H einz, с . 113, №133; E th e, I ,  с . 1500, № 2779.
142 Ташкент, V, с . 234,  № 3862;  Тегеран Унив., X II ,  с . 2870,  № 3881 . 
цз Тегеран Хукук, с .  193.
** Там же, с . 192.
145 Browne C o l l . ,  с . 193, № Р31;  Тегеран Унив., X I, с . 1443, № 2596/11;

XV, с . 4213,  № 5350.
146 B o d le ian , с . 1081, № 1877; B lo ch e t, IV, с . 308,  №2376.
447 B lo ch et, I I ,  с . 75,  №805.
48 Маджлис, V I, с . 134, №2166.
Ц9 Б и р у н и . Минералогия, с . 257-258.
50 Джавахир-наме, с .  191.
51 J . v . H  a mm е г . Auszuge aus dem p e rsisch e n  Werke Djavahir-nam eh das 

Buch der E d e ls te in e  von Muhammed Ben M anssur. — ,,Fundgruben des O r ie n ts " .
Be 6. Wien, 1818, c . 126-142.

52 Книга о драгоценных камнях Могамеда Бен Мансура. Перевод С околова.— 
"Горный журнал", СПб., 1828, к н .1 , с . 3—18.

53 Там же, с . 3 -4 .и.
Об этом см: Г.П.Ми х а л е в и ч.  Нефрит. Сведения о нем в персидских 

средневековых источниках. — Сб. Памироведение. Душ., 1984, № 1, с . 61—67.
55 Джавахир-наме, к н .1 , г л .З ,  с . 212—216. Перевод дается с сокращениями.
56 Зеленая разновидность берилла или бериллево-апюминиевого силиката. 

Окраска вызвана примесью хрома.
57 Зеленый л а 'л  — по современной классификации цейлонит — железосодер

жащая шпинель из Шри Ланки.
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а  "Вечные о стр о ва", или "Острова блаженных" — легендарные острова на 
крайнем Западе, от которых было принято вести отсчет широты и долготы в 
арабской средневековой литературе. С м .: И.Ю.К р а ч к о в с к и й .  Собрание 
сочинений. T.IV.  М., 1957, с . 533.

59 Эти данные совпадают с современными теориями образования минералов• 
Изумруды добывают в темных глинистых сланцах и известковых мергелях, но 
в ряде месторождений (Урал, Родезия, Пакистан) их добывают в тальково
слюдяном сланце.

60 В связи с этим упоминанием в примечаниях к "Минералогии" Бируни 
сказано : "Сейчас считается бесспорным, что речь идет об известном пифаго
рейском ученом Апполонии из Тианы, жившем в 1 в .  н . э . ,  который много путе
шествовал по Востоку" ( Б и р у н и .  Минералогия, с . 461,  примеч.4).

61 Д и р х е м (или д и р х а м ) — единица в е с а , равная в XV в . примерно 
3,125 г .

62 Редкость нахождения крупных драгоценных камней обусловила значитель
ное возрастание их стоимости с увеличением в е с а . Это правило имело на 
Востоке многовековую традицию. Классические таблицы стоимости камней к
X в . поместил в своем труде Бируни. См.:  Минералогия, с .397.

63М и с к а л ь  — единица в е с а , около 4,464 г .



В.В.Полосин

ЗАМЕТКИ О "Ф И Х Р И С Т Е " ИБН ан-НАДИМА

I .  Еще р а з  о г и п о т е з е  Р и т т е р а - Ф ю к к а  о д в у х  р е д а к ц и я х  
" Ф и х р и с т а "  Ибн а н - Н а д и м а

"Фихрист" Ибн ан-Надйма широко известен как сочинение, состоящее из 
Ю  глав (макала), из которых первые ш е с т ь  посвящены сочинениям 
традиционно мусульманской тематики: коранические науки, грамматика, исто
рия, поэзия, догматика, право, а следующие ч е т ы р е  -  философии и 
так называемым древним наукам, повествовательной литературе, истории ре
лигий и алхимии, которые представлены в арабской литературе переводами 
с греческого, сирийского и персидского языков, а также оригинальными или 
подражательными сочинениями мусульманских авторов. Такова структура 
"Фихриста" и в рукописях этого памятника^*, и в существующих изданиях его 
текста2 и переводов на персидский^ и английский языки^.

Между тем в 1 9 2 8  г. Х.Риттер опубликовал^ описание неизвестного 
до этого времени стамбульского списка "Фихриста" (рук, Кепрюлю 1135), 
переписанного в 6 0 0 /1 2 0 3  г, Йусуфом ибн Мухаййа ибн Мансуром, Этот 
список содержит только ч е т ы р е  последние главы сочинения, с УП по 
X, обозначенные здесь, однако, как главы 1-1У, Текст авторского предисло
вия и оглавления сочинения в стамбульском списке и в изданиях "Фихриста" 
в целом идентичен и лишь в нескольких местах стамбульского списка "подо
гнан" к измененному (сокращенному ) в этом списке объему сочинения:

L J | LiuJ I d_y*j I f Llj dJU I J I I î**l 0>^J jrtl UJj
j yt yAJ I j L>-JI LaJj ,j-e Aaji\ ft 1 I f j) I I Cjl*jb-* l

■ L*jl j  ̂ J L*> I J ® l([ о 1 9 J b-J jJt-J I А *-J I I P >v ^

13 JLOd» 12 fwfr >9 Ьь» j |*4-j I jJ-i ^  Le I gJ .»• J fA 4-J !j-0 £-»j Li J

A c. I T *. 1 *. J j j IJA Li yCA (̂ J 1  ̂j-jl> I |»JLc Jjf c I >V “> > t

. A 1 )

• UJ 1̂ LLo £ - i j  I у ь  j  V—I L jX J  I 4 -J L  v Lo j P uouuS I

О I * J vJbej 16 *• O J ^  ^ aJ l 9 о 1 I

0___aJ 1 : 18( !) l*_. l i£  J  I j  j  I 3 v  y J  I j -  r  i) I

j L_*> I 21uJ Ы  I ,>iJ I ... JaJ I aju.*AJI ^(->1 19#i ^  UJ I
... UfeJl Ч  ->1 J f-JUUI V U*I

... о  l»l>J I » j U-.il I y-l оУ-* W  J  23-UitiJI <U UuJ I
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. . . a\ ! ) , > * j > * * J I  J j b M

I ) U I j  l.w l I ^  ^1 'i t j  i*h)l * W 1 J li>  11
26 27 * 26

• • • ( 0  <Lw V V i W к лАы\л j  ( ! )  3-» L a J  U  • • • J  j  bl I

• • . ^db^di I j  ■ j  ̂  1 I jU *> l ^JU Зи / l ̂  J J  UL*J1

Сокращенная структура "Фихриста", провозглашенная введением и оглав
лением в рукописи Кепрюлю 1135, была известна еще Г.Флюгелю по
двум спискам середины X IX  в., принадлежавшим Хаммеру-Пургшта лю^О.
Однако одна из хаммеровских рукописей "Фихриста" в точности соответство
вала сокращенному оглавлению (включая перенумерацию глав УП-Х в главы  
1-1У ), а вторая, имея идентичное сокращенное оглавление, соответствовала 
ему не полностью и включала отдельные части, не предусмотренные сокращен
ным оглавлением^!.

Несоответствие оглавления и содержания текста во второй рукописи 
Хаммера-Пургшталя было, по-видимому, одной из главных причин того, что 
Флюгель не стал вообще считаться с этим оглавлением и назвал его ложным^  
"Пожалуй, -  возразил ему в 1 9 2 8  г, Х.Риттер, -  вряд ли допустимо назы
вать все это просто "ложным". Скорее мы должны бы задаться вопросом, не 
имеем ли мы здесь перед собой более раннюю редакцию в 4  макала, которая 
только потом была расширена в более пространную (подчеркнуто мною .-В.П .), 
а именно до Ю  макала, в которой пошла речь и о мусульманских книгах.. .  
Можно было бы говорить, однако, и о некоем сокращении, но я не отважи
ваюсь решать этот вопрос, не зная парижской и лейденской рукописей"^.

Оговорка Риттера о возможном сокращении полного текста не привлекла 
внимания исследователей. Но его предположение о первоначально краткой ав
торской редакции "Фихриста" в литературе укоренилось, главным образом, бла
годаря ряду работ И .Фюкка^, и зафиксировано в справочной литературе^.

Лишь в самое последнее время гипотеза Риттера -  Фюкка вызвала кри
тику. Так, в 1 9 7 6  г. Ф.Ыиммерман опубликовал интересно аргументирован
н о  статью, в которой показал беспочвенность гипотезы о ранней (краткой) 
и более поздней (расширенной) редакциях "Фихриста" Ибн ан-Надйма. Отсы
лая читателя за деталями к этой с т а т ь е ^ , воспроизведем здесь основной 
материал, проанализированный Циммерманом, и процитируем его заключение.

Для анализа Циммерман взял девять цитат из "Фихриста", свидетельст
вующих либо о времени работы Ибн ан-Надйма над сочинением, либо о струк
туре последнего:

(1 ) Предисловие: Ъ±> j  о  .**■ .— j  J-s**» * * * »  J *  J  ♦ ♦ ♦
до настоящего времени, то есть 377 года хидж ры "^.

(2 )  Оглавление: o^U U  у ь  j  <uJL* bo ^baJJH  ("Содер
жание того, что имеет эта книга в /своих/ десяти главах")38в

(3) Макала 1, фанн 3: _flJULeJ! o-o bo y \  I

("Это -  последнее, в первой главе "Фихриста", что мы сочинили к субботе 1 
ша^бана 377 (2 6  ноября 9 8 7 )  год а")^9.

(4 ) Макала II, фанн 3: j  jUULo j-o *i «. ь-.а* L-o ^ 1  | ja
lb  La * J  J  j  vjft " ŵ l CmmJI (jJI I
("Это -  последнее, в главе о грамматиках и лексикографах, что мы сочинили 
к субботе 1 шаг бана 3 7 7 ( 2 6 ноября 9 8 7 )  год а")^ ^ .

(5 ) Макала III, фанн 2: 'libo^^S j  О * 9 .*» J  fr*** J *  J  ! «Ь* ♦ ♦
( " . . . д о  настоящего времени, то есть 377  года хиджры" )^ 1 .

(6 ) Макала У1, фанн 4 : а^Ьо^^Ь. j  j  y >  j  \ ± ь  U *^ Jj
( " . . .  до настоящего времени, tq есть 377 года хиджры")

(7 ) Макала УП, фанн 2: l H - a Z i Z  j  &&**** j  4-1* у  b *_ ^ J о  bo 
("Умер недавно, в 376 году хиджры")44в
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(8 ) Макала УН, фанн 3: л LuJ I 2J LsuJ I j u ' j 1 * dLJA J ~ k
('"А кто желает узнать об этом /т .е . о сочинениях ар-Разй по алхимии. -  
В.П./, пусть заглянет в десятую главу* ) 4 5 в

(9 ) Макала IX , фанн 2: j J L  ^  j j t  wJtl^Jl * l £ >  u

I ♦ I Аа  J  J ^  ^  Ĉ J\

 ̂ J ® ̂  fc с-ш' ^  ♦ ♦ ♦ J Lai ♦ ♦ ♦ jJL Jti пи gdu* J>w
(*To, что рассказал мне монах из'Наджрана, приехавший из Китая в 377 году 
хиджры. Этого человека католикос послал в Китай около семи лет назад. . .  
Через шесть лет он вернулся, и я встретил его в греческом квартале /Б аг-  
д а д * 7 " ) 4 6 .

Взятые вместе, эти девять цитат, как справедливо замечает Циммерман^7 
дают значительно больше материала для заключений, чем это казалось до сих 
пор.

Циммерман напоминает, что X.Риттеру и И.Фюкку представлялось, что обе 
редакции *Фихриста* были написаны в одном и том же 377 г.х., которым да
тируются предисловия автора в рукописях обеих редакций: сначала краткая, а 
затем пространная. Или же пространная редакция, включившая в себя и даты 
первоначальной краткой редакции вместе с ней самой, была написана несколько 
позже.

*0 6 а толкования, -  приходит к выводу Циммерман, -  разрушаются форму
лировками (3), (4 ) , (5 ) и (9 ). С одной стороны, разделы *Фихриста* 1 -3 4 8  
Г1—3 и Ш-2, которые имеются только в пространной редакции, были, как и часть 
краткой редакции, написаны в 377 г.х . С другой стороны, раздел Ш-2 краткой 
редакции, как и его копия (1Х -2) в пространной редакции, не были написаны 
до 3 7 8  г.х.49в Другими словами, предположенная пространная редакция была 
начата до того, как предполагаемая первоначальная редакция была закончена.

Гипотеза о первоначально краткой редакции опускается, таким образом, 
до россказней такой малой значимости, что Риттер, я полагаю, не стал бы вы
сказывать ее, если бы имел полное представление о внутренних показаниях 
*Фихриста*. Последние позволили бы ему предположить не больше того, что, 
по известным только ему одному причинам, автор/*Фихриста*/ дважды пере
писал некоторые из его разделов, хотя явно был стеснен во времени^О. Так 
как обе редакции должны были бы создаваться параллельно одна другой, то 
одинаково позволительно (и одинаково бессмысленно) назвать пространную 
редакцию расширением краткой, а краткую -  эпитомом пространной. Но мы, 
конечно, не "вправе описывать рукопись V и ее стамбульский архетип51 как 
представляющие более раннюю редакцию. Вероятнее всего, Флюгель был прав, 
рассматривая ее как эпитом, сделанный из стандартной редакции кем-то по
мимо Ибн ан-Надима*52.

Такова, вкратце, ясная и умело обоснованная точка зрения первого крити
ка гипотезы Риттера-Фюкка. Можно лишь пожалеть, что она не была принята 
во внимание при переиздании работ Фюкка о *Фихристе*53, в результате чего 
в научное обращение вновь пущены старые статьи Фюкка, отдельные положе
ния которых уже не соответствуют современному состоянию науки.

Кроме пристального изучения текста *Фихриста*, образцом которого явля
ется статья Ф.Шммермана* полезный материал по вопросу о редакциях может 
дать и более общий подход к этому памятнику. Так, например, до сих пор не 
обращалось должного внимания на то обстоятельство, что ни в одном из из
вестных ныне памятников средневековой арабоязычной литературы все еще не 
обнаружено никаких следов знакомства с *Фихристом* Ибн ан-Надйма до са
мого конца XII в. 5 4 .

Лишь в первой четверти XIII в. появляются первые сочинения, широко ос
ведомленные о *Фихристе* и черпавшие из него разнообразные материалы.
Эти сочинения принадлежат людям одного поколения: Ибн ал-Кифтй (1 1 7 2 -  
1 2 4 8 ) , Йакуту (1 1 7 9 - 1 2 2 9 ) ,  ас-Саганй (1 1 8 1 -1 2 5 2 )^  и Ибн ан-Наджжару 
(1 1 8 3 - 1 2 4 5 ) , как бы подчеркивая одновременность и внезапность открытия
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"Фихриста" в эту эпоху. Полное игнорирование этого памятника в предшест
вующее время, т.е. на протяжении более чем двухсот лет, не очень согласует
ся с предположениями о существовании его сразу в нескольких редакциях.

Рукописная традиция -  в той мере, в какой мы можем сегодня о ней го
ворить, -  в целом подтверждает и внезапность открытия "Фихриста", и даже 
своего рода сенсацию, которую он вызвал в ученой среде.

Самые старые рукописи "Фихриста", о которых мы знаем, это -  автограф 
Ибн ан-Надйма, дополненный ал-Вазйром ал-Магрибй ( 9 8 1 - 1 0 2 7 ) 5 5 ,  и копия 
с автографа, одна половина которой находится ныне в Дублине^®, а другая -  
в Стамбуле57в Автограф Ибн ан-Надйма видели Йакут®® и ас-Саганй®®; 
дошедшая до нашего времени копия с него была сделана, как полагают, в 
У в.х. Нет никаких данных о том, что до Йакута существовали еще какие- 
нибудь списки "Фихриста", кроме названных, так что догадки о неоднократ
ном копировании текста "Фихриста" еще при жизни Ибн ан-Надйма5 0  пред
ставляются, с этой стороны, маловероятными.

Дальнейшее копирование "Фихриста" началось только в первой четверти 
XIII в.: в 6 0 0 /1 2 0 3  г. переписана стамбульская рукопись (Кепрюлю 1 1 3 5 ), 
подавшая Риттеру мысль о "краткой" редакции; недалеко от нее по времени 
отстоит парижская®^ и, возможно, также и лейденская®^, недатированная и 
вообще плохо изученная. Начавшееся относительно интенсивное копирование 
красноречиво совпадает с эпохой открытия "Фихриста" мусульманской наукой, 
т.е. с тем временем, когда Йакут, Ибн ал-Кифтй и некоторые другие авторы-  
первыми среди мусульманских ученых -  приступили к извлечению из "Фихри
ста" материалов для своих сочинений. Остальные рукописи "Фихриста" из чис
ла известных сейчас переписаны позже и были вызваны к жизни запросами 
последующих поколений мусульманских ученых.

Текстологическое сличение сохранившихся списков "Фихриста" должно, 
конечно, более точно ответить на вопрос, участвовали ли в ранней филиации 
"Фихриста" другие, не известные нам сейчас, списки. Если такое сличение 
не покажет отсутствия каких-либо звеньев в генеалогии сохранившихся спис
ков "Фихриста", то тем самым будет в значительной мере разрешен (отрица
тельно) и вопрос о двух авторских редакциях "Фихриста". Изучение истории 
текста этого памятника остается, следовательно, неотложной задачей.

Высказанная выше мысль о "замалчивании" "Фихриста" в арабской лите
ратуре вплоть до начала ХШ в. требует развития еще в одном направлении.

С первой четверти ХШ в., одновременно с использованием в своих сочи
нениях материалов "Фихриста", мусульманские авторы заинтересовались и са
мим Ибн ан-Надймом, посвящая ему заметки в биографических словарях. Од
нако уже И.Фюкк заметил®^, что из биографических заметок, составленных, 
например, Йакутом®^ и Ибн Хаджаром ал- * А ска лани®®, можно заключить 
лишь то, что оба автора не располагали никакими другими источниками, кро
ме самого "Фихриста".

Анализ всех относящихся к Ибн ан-Надйму сведений из арабских источни
ков позволяет теперь высказаться более определенно: "Фихрйст" в с е г д а  
и для в с е х  был единственным источником сведений об его авторе, и толь
ко год смерти последнего, сообщенный Ибн ан-Наджжаром®®, был списан, по 
всей вероятности, с надгробия Ибн ан-Надйма. Всюду, где арабские источники 
сообщают об Ибн ан-Надйме, они повторяют конкретные данные самого "Фих
риста" или интерпретируют отдельный или совокупный материал, содержащийся 
в его тексте.

Отсутствие сведений об Ибн ан-Надиме, восходящих к н е з а в и с и 
м о м у  от "Фихриста" источнику, является свидетельством первостепенной 
важности. Оценить его полностью можно, лишь соразмерив неосведомленность 
источников об Ибн ан-Надйме с гигантскими историографическими возможно
стями, заложенными в механизм арабо-мусульманской системы образования 
Х-ХШ вв., в формы профессионального и общественного бытия тогдашних уче
ных, наконец, в формы существования арабской рукописной книги. Все эти три
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взаимосвязанные формы проявления и функционирования средневековой араб
ской книжной учености хорошо изучены, но выведение практических следствий 
из них еще вызывает, по-видимому, затруднения.

В арабское средневековье учились всю жизнь, прочитывая и прорабатывая 
ученые сочинения, одно за другим, под контролем знатоков (Исхак ибн Ибра
хим ал-Маусилй проработал таким способом тысячу томов только по одной 
лексикографии!^). Если подворачивался более авторитетный знаток уже про
читанного однажды текста, последний читался и второй, и третий раз. Обще
принятые представления об асле (рукописи, выступающей как фиксатор и мате
риальный носитель знаний данного человека) заставляли владельца прорабо
танной рукописи не только повторять ее изучение под контролем все более 
авторитетных учителей, но и собирать на ней сертификаты учителей, удосто
веряющие качество асла (кира*ат, сема^ат, иджазы). Достигнув ученой зрело
сти, т.е. получив "на руки" авторитетный асл с соответствующим сертифика
том, обученный уже сам мог наделять сертификатами тех, кто желал изучать 
то же самое сочинение, теперь уже под его собственным руководством. Этот 
процесс непрерывного изучения и обучения связывал своими узами значитель
ное число ученых людей, и вещественными доказательствами этих связей на
долго (на десятилетия и века) оставались специфические записи на рукописных 
книгах (колофоны, ривайат, ки р а*ат , сам а^ат, идж!зы) .

Таким образом, помимо чисто литературных письменных сообщений, кото
рые писатели и ученые оставляли потомкам о своих современниках, всегда 
существовал очень значительный именной и событийный аппарат нелитератур
ного характера. Он жгл в сумме рукописей, находившихся в обращении, был 
долговечен и составлял непременно какую-то часть эрудиции любого средне
векового книжника, не говоря уже об ученых. Этот обширный нелитературный 
материал был, в частности, резервным источником для средневековых биогра
фов. и они охотно пользовались им, когда не хватало источников литературных. 
Как раз благодаря биографам какая-то часть этого обширного источника ока
залась зафиксированной и легко распознается в потоке чисто литературных 
известий в силу своей тематической предопределенности®®.

Ко времени появления в арабской биографической литературе интереса к 
Ибк ан-Надйму (начало XIII в.) этот внелитературный материал о деятелях 
книжной культуры интересующего нас здесь X в. только начинал отходить в 
небытие. Об этом говорит, например, частота, с которой Йакут ссылается в 
своих биографических заметках на виденные им лично рукописи X и даже IX  в. ,

Имея в Btfly и литературные и упомянутые выше внелитературные источ
ники, трудно допустить полную утрату к XIII в. всяких сведений об Ибн ан- 
Надйме: чкак о надйме (если признавать его таковым), вращающемся в кругу 
известных лиц своего времени, и как об авторе двух сочинений"^, одно из 
которых впоследствии принесло ему широкую известность, и как об ученом, 
сначала читающем или слушающем десятки сочинений под руководством масти
тых учителей, а затем и "преподающем" эти же сочинения другим лицам, на
конец, как о простом переписчике книг, ибо не было ученого, который не пе
реписывал бы книг собственноручно (безразлично -  для себя или на продажу). 
Между тем скудные биографические заметки, написанные об Ибн ан-Надйме 
начиная с XIII в., показывают одновременно и острый интерес биографов к 
личности автора "Фихриста", а острую нехватку у них биографических данных, 
отсутствие которых они вынуждены компенсировать путем интерпретации ав
торского текста в "Фихристе" (не всегда, кстати, правильной)

Вероятно, разгадку нужно видеть в том, что Ибн ан-Наайм не обладал 
теми социальными и профессиональными параметрами, которыми наделяют его 
некоторые современные исследователи7 2 в Он, видимо, совершенно не принад
лежал к ученому сословию и был просто ремесленником и торговцем (варра- 
ком), представителем того торгово-ремесленного слоя багдадского населения, 
к которому был так безразличен тогдашний гуманитарный книжно-ученый мир. 
Следы принадлежности Ибн ан-Надйма к миру ученых искали уже его средне-
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вековые биографы -  и не нашли их: автор "Фихриста" не прошел должным об
разом стадию ученичества и не оставил после себя учеников. Он был варр*а- 
ком, любознательным или даже весьма эрудированным, но не жил ученым 
или литературным трудом.

Широкая интерпретация всего относящегося к "Фихристу" материала и 
изложенная выше биографическая концепция не позволяют допускать сущест
вование двух или нескольких авторских редакций "Фихриста". Существовал, 
по-видимому, один-единственный вариант авторского текста, причем не под
готовленный Ибн ан-Надимом окончательно к выпуску его на книжный рынок. 
Проблема авторских редакций "Фихриста" должна, с этой точки зрения, усту
пить место выяснению мотивов, которые побудили Ибн ан-Надима вообще 
взяться за составление этого сочинения"^.

В цепи аргументов, которыми оспаривается правомерность гипотезы 
Риттера -  Фюкка, есть еще сама рукопись так называемой "краткой редак
ции" (Кепрюлю 1 1 3 5 ).

Ф.Циммерман в цитированной выше статье отмечает как очень серьезный 
аргумент против гипотезы Риттера то место краткой редакции "Фихриста", 
которое отсылает читателя к несуществующей в ней д е с я т о й  главе 
сочинения (имея при этом в виду, конечно, четвертую главу): "Даже одной 
только приведенной выше формулировки ( 8 ), если она включена /в  "краткую" 
редакцию. -  В .П ./ именно в таком виде (с 2 вместо нужного км иI 1̂1, 
было бы достаточно, чтобы решить вопрос в пользу точки зрения Флюгеля. 
Критический аппарат в его издании/^Фихриста". -  В.П ./ не фиксирует никако
го варианта для рукописи V /т .е . копии с Кепрюлю 1135 . -  В.П.7 в этом 
пункте. Но поскольку Риттер показал, насколько этот аппарат бывает неаде
кватным, приходится оставить выяснение этого дела издателю нового критиче
ского текста "Фихриста"7 4 .

Не дожидаясь сверки отмеченного Циммерманом места "Фихриста" с ру
кописью Кепрюлю 1135, я имею возможность продолжить его аргументацию 
еще одним фактом, который, после всего уже сказанного, имеет едва ли не 
решающее значение в дискуссии о редакциях "Фихриста".

В колофоне рукописи Кепрюлю 1 1 3 5 ^ 5 , начинающемся фразой: ^
j  w L J  ^-e ajE J jJ !  ("Окончена глава

четвертая из книги "ал-Фихрист", и с ее завершением окончена вся книга"), 
над словом ("четвертая") стоит значок, на который не обратили вни
мания ни Х.Риттер, ни И.Фюкк, видевшие эту рукопись. Этот знак является 
нечастым, но тем не менее обычным скорописным кодом, состоящим из 
м а д д ы ( )  и скорописного варианта буквы v5 под нею (  ).
Поскольку буква <5 (*L-*) имеет цифровое значение "Ю ", то очевидно, что 
сам переписчик этой рукописи, заканчивая в декабре 1 2 0 3  г . копирование, 
стремился предотвратить то недоразумение, которое все же попало в араби- 
стическую литературу из-за п е р е н у м е р а ц и и  глав в этом списке. 
Приняв теперь во внимание упомянутый значок, цитированную выше фразу из 
колофона следовало бы понимать следующим образом: "Окончена глава ч е т 
в е р т а я  (разумей: десятая!) из книги "ал-Фихрист", и с ее завершением 
окончена вся книга".

Примеры аналогичных символов, с использованием различных букв араб
ского алфавита, встречаются в рукописи одного из трактатов ал-Кинди (Вати
кан, Sbath-48) , относимой предположительно тоже к ХШ в.; они широ
ко доступны для ознакомления в факсимильном воспроизведении^^.

Предложенное нами прочтение колофона рукописи Кепрюлю 1135 влечет 
за собой вывод о том, что: 1) "краткая" редакция "Фихриста" является сок
ращением общеизвестного текста "Фихриста", сопровоящавшимся перенумера
цией его структурных частей; 2) сокращение произведено в конце 1203  г. 
неизвестным нам сейчас ближе Йусуфом ибн Мухаййа ибн Мансуром.

Как можно видеть из текста настоящей заметки, троекратный анализ 
гипотезы Риттера -  Фюкка, проделанный Ф.Циммерманом и автором этих строк
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независимо друг от друга и на р а з л и ч н о м  исходном материале, каж
дый раз приводил к одному и тому же выводу: "краткая* редакция "Фихриста" 
представленная рукописью Кепрюлю 1135, не является ни ранней -  по отно
шению к общеизвестному и изданному тексту "Фихриста", ни авторской вооб
ще. Этот вывод имеет одинаково важное значение как для воссоздания исто
рии текста "Фихриста" и филиации его рукописей, так и для оценки личности 
автора этого сочинения.

I I .  К ф и л и а ц и и  р у к о п и с е й  " Ф и х р и с т а "  Ибн а н - Н а д й м а

Вопрос о филиации рукописей "Фихриста", имеющий первостепенное значе
ние для подготовки критического текста этого памятника, еще не решен. 
Неодинаковый состав текста в различных списках "Фихриста" относят обычно 
на счет самого Ибн ан-Надйма. Так, существует точка зрения, что "Фихрист" 
был создан автором в двух редакциях7 7 . Не раз высказывалась мысль о том, 
что "Вся работа дополнялась самим автором приблизительно до начала V/XI в . .  
Не исключали и того, что в годы, последовавшие за созданием "Фихриста11 в 
377 г.х ., Ибн ан-Надйм "пустил в обращение новые списки своего труда, ко
торые, по сравнению с черновым характером старейшей редакции, были улуч
шены и р а с ш и р е н ы "П р и  таких трактовках текстологического материала 
не вызывает удивления, что с открытием новых списков "Фихриста" в 1 9 2 7 -  
1 9 4 9  гг . в науке утвердилось сознательное стремление к с в о д н о й  
редакции текста этого памятника по нескольким важнейшим спискам®0.

Между тем в 1 9 7 2  г . Р.Зельхайм убедительно показал®!, что автор 
"Фихриста" умер в 3 8 0  г .х ., т.е. через т р и  года после составления свое
го труда. Установление года смерти Ибн ан-Надйма положило довольно жест
кий хронологический предел возможным авторским и вообще прижизненным 
Ибн ан-Надйму изменениям текста "Фихриста". Гипотеза о двух авторских ре
дакциях "Фихриста", не получив до сих пор никакого подтверждения, вызвала, 
наоборот, обоснованные возражения в печати. Новейшие исследования, таким 
образом, подводят к заключению, что при жизни Ибн ан-Надйма существовал, 
по-видимому, один-единственный вариант авторского текста, причем, как будет 
показано ниже, не подготовленный им окончательно к выпуску на книжный ры
нок. Такова исходная позиция, с которой следует, на наш взгляд, начинать 
изучение филиации рукописей "Фихриста".

Для времени до начала XIII в. мы имеем реальные основания говорить о 
существовании двух, максимум трех рукописей "Фихриста" ®2. Одной из них 
был автограф автора, другой -  копия с него, выполненная, как считается на 
основании палеографических данных®^, в первой четверти У в.х. В качестве 
третьей рукописи можно назвать "Фихрист" в редакции ал-Вазйра ал-Магрибй; 
существование этой редакции первым отметил в литературе Бергштрессер®^.

Из трех этих рукописей сохранилась лишь одна, копия с автографа. Она 
состоит из Ю  частей ( ), каждая из которых содержит по одной главе
( aJU Lo) сочинения. Каждая часть (кроме первой) имеет титульный лист, 
на котором записаны: развернутое название сочинения, полное имя автора и 
некоторые другие сведения (образцы титульных листов см. на рис. 5 5 —5 8 ).
Для характеристики рукописи существенно, что на девяти имеющихся ти
тульных листах употреблены четыре варианта полного Имени автора со
чинения и четыре варианта развернутого названия сочинения.

Важной особенностью копии является также то, что далеко не всегда 
ее страницы целиком заполнены текстом. Незанятые текстом пространства 
разной величины встречаются между отдельными биографическими заметками 
на многих страницах на протяжении всей рукописи (см. р и с .6 0 ). Переписчик 
этой рукописи специально оговаривает, что он всюду воспроизводит "пустоты", 
имевшие место в самом автографе» ^  j  j j Z ы»оЛ L L aS UJ1>1
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Происхождение "пустот*, незаполненных текстом, не вызывает 
сомнений: автор оставлял место для дополнений и даже для последующего вне
сения новых имен, упущенных при составлении сочинения. И з-за этих свободных 
от текста мест рукопись производит впечатление не вполне законченного сочи
нения, что не раз отмечалось в л и те р а ту р е 8 6 . в  каком-то смысле таким оно 
и было на самом деле -  во многих местах сочинения нет дат, которые Ибн 
ан-Надйм хотел бы проставить, и нет перечней сочинений, которые он явно со
бирался дать. Впрочем, несмотря на признаки незаконченности сочинения, Ибн 
ан-Надйм считал его, видимо, переписанным окончательно. Об этом говорит его 
реплика, имеющаяся как в данной копии с автографа, так и в других рукописях 
"Фихриста": "Абу-л-Хасан *Алй ибн *Йса ар-Румманй.. .  Он жив до сего време
ни, в которое переписывалась н а б е л о ( & £ } )  эта книга" ®^в

Благодаря скрупулезности переписчика все, что сказано здесь о к о п и и  
с автографа, можно в полной мере отнести и к самому автографу®®.

Таким образом, значение описанной выше копии целиком определяется 
для нас ее неповторимой близостью к авторскому тексту "Фихриста". Насколь
ко можно сейчас судить, она не принимала существенного участия в дальней
шей филиации рукописей "Фихриста"®9.

Труднее определить судьбу а в т о г р а ф а  Ибн ан-Надйма и его 
роль в последующем копировании "Фихриста". Но именно сейчас, как кажется, 
можно сообщить об этом кое-что новое.

В литературе уже отмечалось, что Йакут при составлении им "Иршад ал- 
арйб" пользовался, с одной стороны, "Фихристом" в автографе Ибн ан-Надйма, 
а с другой стороны, текстом "Фихриста" в расширенной редакции ал-Вазйра 
ал-Магрибй (ум. 4 1 8 /1 0 2 7 ) .  Этот факт был установлен Бергштрессером в 
1 9 2 4  г., т.е. еще до открытия новых списков "Фихриста", и немало способ
ствовал выбору не оправдавшей себя впоследствии методики дальнейшей рабо
ты над критическим текстом этого п а м я тн и ка ^ О #

Открытие рукописи Честера Битти № 3315 дает возможность по-другому 
использовать факты, выявленные Бергштрессером. Данная рукопись, как гово
рилось выше, представляет собой весьма точную копию автографа "Фихриста" 
Сравнение ее с изданием Г.Флюгеля показывает, что это последнее заметно 
полнее информацией, чем автограф Ибн ан-Надйма. В частности, более полны
ми, чем в рукописи Ч.Битти (и, следовательно, в автографе тоже), являются 
списки сочинений, которыми заканчиваются почти все биографические заметки 
"Фихриста" в сравниваемых текстах. Спрашивается, откуда взялись в рукопи
си "Фихриста", использованной Г.Ф лю гелем^, те сведения, которые отсутст
вовали в автографе Ибн ан-Надйма?

Вот тут-то и оказывается полезным наблюдение Бергштрессера над источ
никами Йакута. Оно позволяет привлечь для сравнения с двумя упомянутыми 
рукописями, на правах третьего текста, цитаты из "Иршад ал-арйб" и попы
таться открыть в этих последних признаки их принадлежности к редакции ал- 
Вазйра ал-Магрибй.

Сличение цитат из "Фихриста", рассеянных по сочинению Й а к у т а с  ру
кописью Ч.Битти Jvfo 3315, с одной стороны, и с парижской рукописью Нацио
нальной библиотеки № 4 4 5 7  -  с другой, показывает, что в сопоставимых 
случаях Йакут в "Иршад ал-арйб" следует не автографу Ибн ан-Надйма, а вер
сии "Фихриста", представленной парижской рукописью. Для примера приведем 
список сочинений Абу ^Усмана ал-Мазинй из "Фихриста", по обеим названным 
р у к о п и с я м ^ , а также из "Иршад ал-арйб" Йакута и "Вафайат ал-а^йан" Ибн
Халликана94;
<*/
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№ п/п Название сочинения 1 "Фихрист” Ибн
ХалликанЧ.Битти рук .4457 Иакут

1 Китаб фй-л-Кур* ан (кабйр) - — + -
2 Китаб *илал ан-нахв (сагйр) - - + -
3 Китаб тафасйр - - + -
4 Китаб Сибавайх - . . + -
5 Китаб ма йалхану фйхи-л- *амма - + + +
6 Китаб ал-алиф ва-л-лам + + + +
7 Китаб ат-тасрйф + + + +
8 Китаб ал-^apyjgi + + + +
9 КитЗб ал-кавафй - + + +

,ю Китаб ад-дйбадж *ала хилаф
китаб Абй * У б а й д а 95 + + + +

Как видно иэ этой таблицы, число сочинений, их названия и порядок 
перечисления как у Йакута, так и у Ибн ХалликЙна показывают, что источни
ком для обоих авторов был не автограф Ибн ан-Надйма, а редакция "Фихриста" 
представленная парижской рукописью. Взаимозависимость четырех текстов, 
зафиксированная в приведенной таблице, типична и может быть подтверждена 
большим числом других примеров^

Регулярное совпадение данных Йакута с рукописью N9 4 4 5 7  или же боль
шая их близость к этому списку, чем к рукописи Ч.Битти, наводит на мысль, 
что именно в парижском списке "Фихриста* N9 4 4 5 7  мы и имеем ту самую 
редакцию ал-Вазйра ал-Магрибй, которой пользовался Йакут. Отождествлени
ем парижской рукописи № 4 4 5 7  с редакцией ал-Вазйра ал-Магриб^ собст
венно, и решается вопрос о происхождении различий между текстами двух ста
рейших списков "Фихриста": один из списков следует автографу Ибн ан-Надй- 
ма, а другой -  расширенной редакции ал-Магрибй. Из этого следует, что су
ществующие издания "Фихриста*, как арабский текст, так и переводы его на 
персидский и английский языки, представляют нам сочинение Ибн ан-Надйма 
в расширенной редакции ал-Вазйра ал-Магрибй. поскольку в с е  они осно
вываются на более полной парижской рукописи N9 4 4 5 7 . По крайней мере для 
первых четырех глав "Фихриста" это именно так.

Вернемся, однако, к несохранившемуся автографу Ибн ан-Надйма.
Бергштрессер и Фюкк определенно считали автограф Ибн ан-Надйма и 

редакцию ал-Вазйра ал-Магрибй двумя разными спискам и^. Главным обосно
ванием этой точки зрения были, конечно, следующие слова Йакута^в. о1 ̂ 3  

у  fy»GL)|. у * I J-oL£Jt y r O J ^
y j  I J  U  ^  j J  j  1 Л Ь .ч.> 'Jl 1 jjb

, , ,  IjJu-i . J  Ld L-iJ 1 До^о y j  I i j (J Ls tXJb Ij-J I Оба ав
тора исходили, вероятно, из такого понимания этого отрывка: "Я прочитал в 
"Фихристе*, который дополнил ал-Вазйр ал-Камил Абу-л-Касим ал-Магрибй, 
но не нашел этого в с п и с к е  (д который /написан/ почерком
автора, или же это вьшало из моей памяти.

Одно место в "Иршад ал-арйб" Йакута позволяет иначе понять слова 
Йакута и приводит нас к неожиданному, но вполне правдоподобному заключе
нию: редакция ал-Вазйра ал-Магрибй и автограф Ибн ан-Надйма были не дву
мя отдельными рукописями "Фихриста", а о д н и м  списком, именно 
а в т о г р а ф о м  Ибн ан-Надйма, в который ал-Вазйр ал-Магрибй внес 
свои дополнения^9.

В биографии ал-Ахфаша Младшего ЮО йакут пишет: »_ t ^  o J l> у  

LiflCJI ^ 0  Д-J *. vJ ̂  ̂  I lift gi# ■ I j  aJ l J *ул  b  it)j \ 11
[ *  • • ]  j  j  *  • • A ■ » j  p \ y J i \  ч-/1^£,т.е»: "Я нашел

в "Китаб фихрист ан-Надйм", /написанной/ рукой его автора, а он упоминает
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этого ал-Ахфаша и говорит: "Сочинения его таковы: Китаб ал-анва’ , Китаб 
ат-таснийа ва-л-джам*" и С* • .7 Китаб ал-хидад"". Однако в рукописи Ч.Бит
ти, скопированной, как мы помним, с автографа, в заметке об ал-Ахфаше со
чинения последнего совершенно не названы, для них лишь зарезервировано не
большое место (см, рис. 62), Но в парижской рукописи № 4 4 5 7 , которую мы 
отождествили с редакцией ал-Вазйра ал-Магрибй, эти сочинения уже есть и 
именно те, которые называет Й а ку т Ю 1 в

Чз двух редакций "Фихриста", которыми будто бы пользовался Йакут 
(автограф автора и редакция ал-Магрибй), как раз автограф, на который он 
здесь ссылается, и не имеет приводимой им информации: выходит, что он взял 
ее из редакции ал-Магрибй, где она действительно есть. Нужно при этом при
нять во внимание, что Йакут совершенно игнорирует скудную биографическую 
заметку "Фихриста" об ал-Ахфаше, имея обширный материал из других источ
ников, и ссылается на "Фихрист" именно как на источник сведений о сочине
ниях ал-Ахфаша.

Я думаю, что некорректность рассматриваемой ссылки Йакута на автограф 
Ибн ан-Надйма -  кажущаяся. Просто в автографе Ибн ан-Надйма к этому вре
мени уже появились те дополнения, совокупность которых и заставляет нас 
говорить об особой редакции ал-Вазйра ал-Магрибй.

Интерполяции в автографе Ибн ан-Надйма, сделанные ал-Вазйром ал-Магри- 
бй, превращали рукопись "Фихриста" в столь своеобразный источник, что назы
вать его при цитировании было, пожалуй, не просто. Его своеобразие состояло 
в том, что автографы Ибн ан-Надйма и ал-Магрибй соединились в единый спи
сок с единым названием.’

При общей склонности арабских авторов подчеркивать в своих сочине
ниях использование автографов ссылки на автограф ал-Магрибй внутри авто
графа Ибн ан-Надйма неизбежно принимали бы вид громоздких синтаксических 
конструкций (из-за неразработанности соответствующей терминологии). Может 
быть, как раз по причине этих сложностей Йакут в многотомном "Иршад ал- 
арйб", при многих десятках цитат из "Фихриста", лишь дважды^О^ называет 
свой источник а в т о г р а ф о м  автора и только по одному разу ссыла
ется на "добавления ал-Вазйра ал-Магрибй"ЮЗ и "собственноручную запись" 
ал-Вазйра ал-МагрибйЮ4# В остальных случаях он ссыпается просто на 
"Фихрист" или на Мухаммада ибн Исхака, его автора, или использует мате
риалы "Фихриста" вообще без ссылок на это сочинение. Единственную попыт
ку Йакута отметить перемежающийся в рукописи "Фихриста" текст двух авто
ров, причем попытку, очень нечетко сформулированную, мы усматриваем в 
его словах, приведенных выше (см.выше, с . 99 и примеч.98). К ним мы 
еще вернемся чуть позже.

Итак, контаминация автографа Ибн ан-Надйма с добавлениями к нему ал- 
Вазйра ал-Магрибй, которую мы выявили в заметке Йакута об ал-Ахфаше, 
могла иметь причиной совмещение обоих источников в рамках одного списка- 
автографа. Произошло одно из двух: или Йакут не заметил, что заметка об 
ал-Адфаше и список сочинений последнего в "Фихристе" записаны разными 
почерками, или он чисто механически назвал свой источник по признаку, хоть 
и правильному, но в данном случае все-таки не основному.

Возможно еще одно объяснение. По крайней мере однажды Йакут сам 
признает, что утратил представление о грани, отделяющей текст Ибн ан-На- 
дйма от добавлений ал-Вазйра ал-Магрибй, она ушла из его п а м я т и  
(см. выше, с . 99 и примеч.98). Не будет натяжкой предположить, что в пе
риод работы над "Иршад ал-арйб" Йакут пользовался непосредственно уже не 
автографом Ибн ан-Надйма, интерполированным ал-Вазйром ал-Магрибй, а 
к о п и е й  с него, выполненной им самим Ю 5 или каким-либо другим пере
писчиком. Такой копией, кстати говоря, могла быть не раз упоминавшаяся 
выше парижская рукопись 4 4 5 7 , которая изготовлена, по-видимому, как 
раз в это времяЮ 6# Если в автографе разница почерков и иные признаки 
должны были указьюать на границу между авторским текстом и поздними до-
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бавлениями, то в копии эта разница исчезает. Распознать за однородным по
черком копии текст Ибн ан-Надйма или ал-Вазйра ал-Магрибй можно было, 
конечно, только опираясь на п а м я т ь  о рукописи-оригинале. И, может 
быть, именно из-за невозможности всегда положиться на память в "Иршад 
ал-арйб" так много ссылок на "Фихрист" и на его автора, но практически 
нет, как уже говорилось, ссылок на автограф Ибн ан-Надима и собственно
ручные добавления ал-Вазира ал-Магрибй,

Все эти соображения возвращают нас к словам Йакута, которые дали по
вод считать, что он пользовался двумя разными списками "Фихриста". Нет 
никаких оснований оспаривать предложенный выше перевод этих слов с Фило
логической точки зрения. Но текстологические и источниковедческие мотивы, 
изложенные выше, побуждают нас предложить небольшую, но существенную 
поправку к этому переводу и читать его в следующей редакции: "Я прочитал 
в "Фихристе", который дополнил / ’. . .7  ал-Магрибй -  причем не нашел этого 
в т е к с т е  ( 1— , который /написан/ рукой автора (или же 
это выпало из моей памяти), -  следующее: упомянул Абу *Умар аз-Захид: 
сообщил мне Абу Мухаммад ал-Анбарй: приехал я в Багдад...*' и т.д. Пере
осмысление фразы из "Иршад ал-арйб" представляется сейчас единственным 
способом примирить между собой показания рукописей и источников.

Важность изложенных выше соображений о первоначальной филиации руко
писей "Фихриста" достаточно очевидна. Из них следует, что подготовка кри
тического текста этого памятника должйа пойти путем, противоположным то
му, которым велась до сих пор. Становится ясным, что в основу критическо
го издания следует положить текст копии с автографа (рукописи Ч.Битти 
N9 3315 и Шахида гАлй Паши N9 19 3 4 ), а другие списки будут полезны толь
ко при перекрестных проверках и для восполнения лакун, имеющихся в копии 
с автографа.

Большая ответственность, которая ложится на автора настоящей заметки 
в связи с этим заключением, обязывает оговориться, что в процессе иссле
дования филиации рукописей "Фихриста" он не смог, к сожалению, ознакомить
ся, ни непосредственно, ни в фотокопиях, со следующими списками "Фихриста": 
рукописью Nq 1135 из библиотеки Кепрюлю; рукописью Cod. o r . 1 2 2 1  из биб
лиотеки Лейденского университета; рукописью Ms* ar.N? 4 4 5 7  из Националь
ной библиотеки Парижа и рукописью, которая хранится в библиотеке "Са^йдийа" 
(Тонк, Индия). Поскольку все перечисленные списки "Фихриста" восходят, как 
выясняется, либо к автографу Ибн ан-Надйма с интерполяциями ал-Вазйра 
ал-Магрибй, либо к известной нам копии с автографа, то каждый из них, ве
роятно, мог бы дать нам дополнительные аргументы "за " или "против" поло
жений; выдвинутых в этой заметке. Известные в науке сравнительно давно, 
эти рукописи, однако, описаны довольно формально и поверхностно. Прежде 
чем состоится решение о принципах подготовки нового критического текста 
"Фкхриста", они снова должны привлечь к себе внимание исследователей.

1 Следует напомнить, что "Фихрист" начинается авторским п р е д и с 
л о в и е м ,  которое содержит, в частности, развернутое название сочи
нения, соответствующее описанной структуре. После предисловия следует 
подробное, авторское же, о г л а в л е н и е ,  в точности определяющее 
именно такую структуру сочинения (10  гл ав , каждая из которых состоит 
из фаннов, или параграфов, числом от одного до восьми). См. также ни
же арабский тек ст .

2 £1 b д a n - N a d i m / .  K itab  a l - F i h r i s t .  Mit Anmerkungen h r sg . von
G .F lv igel, nach dessen  Tode b eeo rg t von J .R o e d ig e r  und A .M uller. Bd I -  
2. Lpz• ,  1871-1872; &  « 3j AUJ! * ^

i  о £4 * 1  1 L . . xJ I  г  i *1S ■> И u >  L 0 -4 1 gLa JI ♦ |0 ,n\ VJI
f  ЛТ3 * I 3 juJiiLo U3JI ♦ jA i  j  ju Ju JI {j-f I 3 L-*> 4L&&L*

, [H Y )  * 0 ^ ♦  jUrfiVhl 1
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9 У Флюгеля д ал ее : 

30 У Флюгеля далее: 

11 У Флюгеля далее: 

32 У Флюгеля далее:

4 The F ih r i s t  o f al-N adim . A ten th -cen tury  survey c f  Muslim c u l
tu re , Ed. and t r a n s l .  by Bayard Dodge* V ol. 1 -2 . N.Y. — L . ,  1970.

5 H. R i t t e r .  P h ilo lo g ik a . I :  Zur U berlie feru n g  des F i h r i s t .  —
DI, Bd 17, 1928, S . 1 6 - 1 7 .

6 Выделенная здесь знаками пунктуации фраза отсутствует в издании 
Г.Флюгеля, хотя она имеется во всех рукописях "Фихриста", в том числе 
и в рукописи Кепрюлю 1135. Весь арабский тек ст , печатаемый здесь и 
ниже, заимствован из указанной статьи X.Риттера (см . выше, примеч.5) 
и воспроизводит текст предисловия и оглавления "Фихриста" по рукописи 
Кепрюлю 1135 (расхождение текста с другими рукописями "О х р и ста" да
ется в примечаниях по тексту "Фихриста", изданному Г.Флюгелем).

7 Многоточие здесь и ниже означает опущение совершенно идентично
го во всех рукописях тек ста , произведенное X.Риттером ради экономии 
м еста. При необходимости пропуски можно восполнить по изданию Г.Флю
геля.

0 Взятое в квадратные скобки — только в рукописи Кепрюлю 1135. В 
издании Флюгеля в этом месте стоит более широкая формула — ^  I

1 з ̂  jjJ I о-в«
fjJLjdl L I  .

14 j  flJ1 J-o oU L Js j  ' 

o U j I  j ,

1 j  ,
33 У Риттера далее — пропуск стандартного текста (до конца ф разы ). 

Мы его восстанавливаем здесь в интересах читателя и последующего и з
ложения материала.

л У Флюгеля: * Отсюда начинается перенумерация структурных
частей "О х р и ста" в рукописи Кепрюлю 1135.

35 У Флюгеля: 2£JL5, Первая глава рукописи Кепрюлю 1135 соответству
ет VII главе "Фихриста" в издании Флюгеля, однако эта последняя сос
тоит только из трех фаннов. В рукописи Кепрюлю 1135 четыре фанна ока
залось и з-за  то го , что в данную главу был "передвинут" один фанн из 
начальной (первой в издании Флюгеля) главы "Фихриста".

36 Именно об этом фанне шла речь в предыдущем примечании.

37 У Флюгеля далее: 14bj3a> £ lj± \ j  ,
30 Ошибочное написание в рукописи Кепрюлю 1135, у Флюгеля: Ц/L^S,
39 Далее в рукописи Кепрюлю 1135 опущен весь текст оглавления (и 

соответствующий ему текст самого сочинения Ибн ан-Надйма), раскрываю
щий содержание 2-го и 3-го фаннов главы I ,  а также глав I I —VI (по и з
данию Флюгеля). После указанного пропуска вновь начинается совпадение 
текста во всех рукописях "Фихриста", но перенумерация фаннов продол
жается до конца этой главы (см. примеч.15 и 16) .

У Флюгеля, как уже отмечалось, это — п е р в ы й  фанн VII главы.
У Флюгеля это — в т о р о й  фанн VII главы.
У Флюгеля это — т р е т и й  фанн VII главы.
Эта глава соответствует в о с ь м о й  главе "Фихриста" у Флюгеля. 
Ошибочное написание в рукописи Кепрюлю 1135, у Флюгеля: .
Эта глава соответствует д е в я т о й  главе "Фихриста" у Флюгеля. 
Ошибочное написание, у Флюгеля:

• w  l> » U>j * < L e > u *  У-'.‘*5 {j * Л.д> л

20
21
22
23 
Л
25

26

27

28
29
30

У Флюгеля: j-o.
Ошибочное написание в рукописи Кепрюлю 1135, у Флюгеля: л .-л •. -н 
Эта глава соответствует д е с я т о й  главе "Фихриста" у Флюгеля. 
См. их описания: H andschriften  (a ra b isc h e , p e r s is c h e , tu rk isch e ) 

H am m er-Purgstall’ s . A ls S e iten stiick  zu dem im neunten Bande se in e r  
G eschichte des osmanischen Reichs g e l ie fe r te n  V erze ich n isse  des Samm- 
lung zweihundert o r ie n ta li s c h e r  M anuscripte liber osm anische G eschich
t e .  Besonders abgedruckt aus dem 61. b i s  88. Bande der Jahrbucher 
der L it e r a tu r .  Wien, 1840, S . 576—577, №412;  G . F l u g e l .  Die a r a b i-  
schen, p ersisch en  und tiirk isch en  H andschrif ten der k a i s e r l ic h k o n ig l i-  
chen H ofb ib lio th ek  zu Wien. Bd I .  Wien, 1865, S .47—49, № 3 3 —34;
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D . C h w o l s o h n .  Die S sa b ie r  und der Ssabisinus* Bd 2. SP b ., 1856,
S.XXvI.

31 Точно так. же различаются меэду собой и две стамбульские рукопи
си (Кепрюлю 1135 и Кепрюлю 1134), описанные в 1 9 2 8 г . X.Риттером как 
архетипы хаммеровских списков. См.: Н. R i t t e r .  P h ilo lo g ik a . I ,
S . 16-20.

32 G . F l u g e l .  Die a ra b isc h e n , p e rsisc h e n  und tiirk isch en  Hand- 
s c h r i f t e n . . .  Bd I .  Wien, 1865, S . 48.

33 H . R i t t e r .  P h i lo lo g ik a . . ,  S . 16-17.
*  J . F i i c k .  Eine a ra b isc h e  L ite ra tu rg e sc h ic h te  aus dem 10. Ja h r -  

hundert л • Chr. (Der F ih r i s t  des Ibn an-Nadim) . — ZDMG, Bd 84 (Neue 
Folge Bd 9), 1930, Hf . 2 ,  S.  111-124; о н  ж е . Al-Nadim. -  E l ,  Bd 3. 
Leiden , 1936, S .8 7 4 ; он  ж е . Neue M a te r ia lie n  zum F i h r i s t .  — ZDMG,
Bd 90 (Neue Fo lge  Bd 1 5 ), 1936, H f.2 , S . 298-321 ; он  ж е . Ibn a l-N a- 
dim. — E l ,  New ed. V o l.3 . L e id en , 1971, p .895-896 (переиздано в к н .:
J . F i i c k .  A rabische K u ltur und Islam  im M it t e l a l t e r .  Ausgewahlte 
S c h r if te n . H rsg. von M.Fleischhammer. Weimar, 1981, S .27—3 0 ); A .J .A r -  
b e r r y .  New m a te r ia l  on the "K itab  a l - f i h r i s t "  o f Ibn al-N adim . — 
IRAM, v o l . I  (19 4 8 ). L . ,  1949, p . 2 1 ;  И . Ю . К р а ч к о в с к и й .  Арабская 
географическая литература. — Избранные сочинения.. Т . 4 .  М .-Л ., 1957, 
с .  238-239.

36 GAL, Bd I ,  S . 147-148; SB I ,  S . 226-227; H . G . F a r m e r .  The sou r
ces o f A rabian m usic. L eiden , 1965, p .3 2 . Статьи в "Энциклопедии ис
лама" указаны в предыдущем примечании.

36 F.W.Z i  mm е г m a n n'. On the supposed sh o rte r  v e rs io n  o f Ibn an- 
Nadim’ s F ih r i s t  and i t s  d a te . — D I, Bd 53, 1976, H f. 2 , p .267—273.

37 Фихрист (и зд . Флюгеля), т .1 ,  с . 2 : 12 .
38 Там же, с . 2 :13—14.
39 Там же, с . 38:23—24.
** Там же, с . 87 :19—20.
41 Там же, с .  132:7—8 .
^  Там же, с .2 1 9 :7 —8 .ЦЗ

Существенная поправка к тексту , изданному Флюгелем, где в этом 
месте стоит предлог v>o, Внесена по данным вновь открытых списков 
"Ф ихриста".

Фихрист (изд . Флюгеля), т .1 ,  с .2 8 4 :1 1 .
45 Там же, с . 300:1—3.
16 Там же, с . 349:14—17. Этот отрывок из IX главы (макала) "Фихрис- 

т а "  Ф.Циммерман датирует 378 г , х . ,  исходя из следующих соображений. 
Монах вернулся из Китая в 377 г . х .  — это было через шесть лет после 
его отъезда туда, следовательно, выехал он в Китай в 371 г . х .  Выраже
ние "около семи лет н аза д ", употребленное автором "Ф ихриста", означа
е т , очевидно, что в момент записи этого рассказа  Ибн ан-Надймом шел 
седьмой календарный год с отъезда монаха в 371 г .  х . ,  т . е .  378 г .  Из 
этого явству ет, что работа Ибн ан-Надйма над "Фихристом" в 377 г . х .  
еще не была окончена и продолжалась в следующем,378 г . х .

Статья Ф.Циммермана, указанная выше,в примеч.36, с .267.
** Здесь и далее римскими цифрами обозначены главы (макала) "Фих

р и ста", а арабскими — порядковые номера фаннов, входящих в эти главы.
^ “ В основе этого заключения лежат датировочные расчеты Циммерма

на, приведенные в примеч.46.
30 0 стесненности Ибн ан-Надйма во времени говорится в статье  Цим

мермана (см. примеч.36) на с . 269.
51 Речь идет о рукописи Кепрюлю 1135 и копии с н ее, сделанной в 

XIX в . для Хаммера-Пургшталя, которая была использована Флюгелем при 
издании "Фихриста".

а  F.W.Z i m m e r m a n n .  On the supposed sh o rte r  v e r s i o n . . ,  p .269—
270.

53 J . F i i c k .  A rabische K u ltur . . .  (библиографическое описание см. 
выше, примеч.3 4 ) .

Прямые ссылки на "Фихрист" Ибн ан-Надйма имеются в "Фихрист ку- 
туб аш-шй^а1* ат-Т^сй (XI в . ) .  Однако все они так плохо вяжутся с об
щим стилем и самим характером сочинения ат-Т усй, что кажутся поздними 
вставками. Критического издания "Фихристал ат-Тусй еще нет, и для
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анализа существующего текста нужны рукописи более древние, чем т е ,  
которые были использованы для калькуттского и неджефского изданий.

*  /Y aq u tJ. The Irsh ad  a l - a r ib  i l l  m a^ rifa t a l - a d ib .  Ed. by D. S.  
M argoliouth : v o l .5 .  L . ,  1929, p . 221 ;  v o l . 6 , Leyden-London, 1913,
P • 19 7 .

*  Описание этой рукописи, содержащей четыре полные главы "Фихрис
т а "  и начало пятой главы: A . J . A r b e r r y .  New m a t e r i a l . . ,  р . 19—45; 
он  ж е. The C hester B eatty  L ib ra ry . A H an d list of the A rabic manus
c r ip t s .  V o l.2 : M ss.3251 to 3500. D ublin , 1956, p .31,  №3315.

57 H . R i t t e r .  P h ilo lo g ik a . I ,  S . 20-23.
58 / Y a q Q t i .  The Irsh ad  a l - а г Г Ь . . . ,  v o l .5 ,  p. 221.
99 В . Р о з е н .  К Фихристу I ,  ЛЧ, 22 (С дополнением И.Крачковско- 

г о ) . — 3B0PA0, Пг . ,  т . 2 3 ,  1916,  с . 237,  примеч.5 (отд. оттиск — с . 5,  
примеч.5); J . F u c k .  Ibn al-N adim . — E l ,  New ed. V o l.3 . Leiden , 1971, 
p .895—896, с дальнейшей отсыпкой (переиздано в кн. :  J . F u c k .  Ara- 
b isch e  K u ltur . . ,  S . 3 0 ) .

Aq-фа^анй ссылается на автограф Ибн ан-Надйма в двух своих сочи
нениях — "Маджма* ал-бахрайн" и " гУб1б".

60 J . F u c k .  Neue M a te r ia lie n  zum F i h r i s t ,  S . 301.
61 На этой рукописи есть важная для датирования списка запись о 

том, что в 617,  619 или 627 г г . х .  (1220—1230 г г .  н . э . )  рукопись была 
сверена с протографом. Де Слэн писал в 1 8 3 9 г . ,  что рукопись "перепи
сана в 627 г . х . " ;  так же датирует ее и Б.Додж ("Revue de l ’ Academie 
Arabe de Damas", 45, 1970, №4, p . 8 1 8 ) . Френ* пишет, со ссылкой на лич
ное к нему письмо Флюгеля: "Список довольно старый, именно — 617 (или 
627?) г . х . "  (Ibn-A bi-Jakub el-N edim ’ s N achricht von der S c h r if t  der 
Russen im X. Jahrhundert n.Ch. K r it i s c h  b e leu ch te t von Ch.M. Fraehn. 
SP b ., 1835, S^5, Anmerk.12).

Хранится в библиотеке Лейденского университета (Cod. o r . 1221) .  
Ее описание с м .: H . E . W e i j e r s .  Commentarii de co d ic ib u s m anuscrip- 
t i s  o r ie n ta lib u s  B ib lio th e ca e  L e id e n s is .  — O r ie n ta lia .  Edentibus 
T .G .J .  Ju y n b o ll, T .R oorda, H.E. W eije rs. V ol. I .  Amstelodami, 1840,
р .  328—332.

63 J . F u c k .  Eine a ra b isch e  L ite ra tu rg e sc h ic h te  . . ,  S . 116.
64 £ Y a q u t 7 .  The Irsh ad  a l - a r i b . . ,  v o l . 6 , p .4 0 8 .
66 И бн Х а д ж а р  а л-*А  с к а л а н й. Писан ал-мйзан. Т. 5 ,  с .  72—73, 

№237,
® Там же,  с . 72.  Ибн ан-Наджж!р приводит эту дату со ссылкой на 

Абу Тахира ал-Кархи. Со ссылкой на Ибн ан-Наджжара эта дата встреча
ется в виде приписок на двух рукописях "Фихриста" — лейденской и дуб
линской {и з собрания Ч .Битти).

67 I b n  K h a l l i k a n .  K itab  w afayat a l- a iy a n . V ies des hommes 
i l l u s t r e s  de 1 *Islam ism e. En a ra b e . P u b l i e e s . . .  par Mac Guckin de 
S lan e . T. I .  P . ,  1842, p . 96.

68 Подробная характеристика упомянутой категории источников будет 
дана нами в специальной работе, которая подготавливается в настоящее 
время к печати.

69 См., например: Й а к у т ,  Иршад, т . 6 , с . 419;  т . 2 ,  с . 88 :3 -4 ; т . З ,
с .  54 :9—12; т . 5 ,  с . 432—433 и др.

70 В начале "Фихриста" ( т .1 ,  с .  12:1—2 , изд . Флюгеля) Ибн ан-Надйм 
упоминает, что им была составлена какая-то книга об описаниях и срав
нениях. По другим источникам об этом ничего не известно.

71 Например, Ибн Хаджар ал-*Аскаланй сообщает, что Ибн ан-Надйм 
"передавал /р а в а /  по иджазе от Исма^йла ас-Саффара". Основанием для

такого заключения, вероятно, послужила фраза: j  LsueJ I I L j+> I

(изд. Флюгеля, т .1 ,  c . 57 : 20 ) .  Однако эта фраза вошла в "Фихрист" в 
составе цитаты из сочинения Абу Са^йда ас-Сйрафй, к которому и отно
сится .

71 Более всех других Байярд Додж, переводчик "Фихриста" на англий
ский язык. Предисловие к переводу, написанное им^содержит биографичес 
кий очерк об Ибн ан-Надйме.

73 Критика гипотезы Риттера —Фюкка на основе общего и широкого под 
хода к "Фихристу" и его месту в истории арабской письменности впервые 
была высказана автором настоящей заметки в апреле 1977 г .  на 2-й с е с -  
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сии ленинградских арабистов (до знакомства со статьей Ф.Циммермана^• 
Текст этого сообщения, уже с учетом р езул ьтатов, полученных Ф.Циммер
маном, был опубликован в 1978 г .  См.: В . В . П о л о с и н .  К вопросу о двух 
редакциях "Фихриста" Ибн ан-Надйма. — ПП и ПИКНВ. X III  годичная науч
ная сессия ЛО ИВАН СССР (Доклады и сообщения по арабистике). М., 1978, 
с . 113-118.

*  F.W.Z i  mm е г m a n n. On the supposed sh o rte r  v e rsio n  . . ,  
S . 270.  К последней фразе в приведенной цитате Циммерман сделал сле
дующее примечание: "Новое издание Таджаддуда не помогает: оно не фик
сирует разночтения ни по рукописи Кепрюлю 1135,  ни по ее венской ко
пии V" (там же, с . 270,  примеч.8) .

75 Приношу искреннюю благодарность проф. Манфреду Фляйшхаммеру 
(ГДР), приславшему мне фотокопию двух последних страниц рукописи Ке- 
прюлю 1135, одна из которых содержит колофон. По этой фотокопии стра
ница рукописи с колофоном воспроизводится на рис. 54 •

*  L . V e c c i a  V a g l i e r i ,  G . C e l e n t a n o .  T ro is  E p itre s  d ’ a l -  
K indi (T extes e t  t r a d u c t io n s ) .  — I s t i t u t o  O rien ta le  d i N apo li. Anna- 
l i .  V ol.34  (Nuova S e r ie  XXIV), 1974, f a s c . 4 ,  p .540—541; planche IV 
(символ T — с буквой * L  — начинает текст на левой странице факси
мильного воспроизведения).

77 См. выше, с . 92 и примеч.34, 35.
я  GAL, Bd I ,  S . 147-148; SB I ,  S . 226-227; A . J . A r b e r r y .  New ma- 

t e r i a l  . . . ,  p . 2 1 ;  И . Ю . К р а ч к о в с к и й .  Избранные сочинения, т . 4 ,  
с . 239.

79 J . F u c k .  Neue M a te r ia lie n  zum F i h r i s t ,  S . 301.
00 The F ih r i s t  o f al-Nadim  . . .  ed . by Bayard Dodge; . «_! I . . l-.<

ЯУ1 I j4-bJ •
81 R . S e l l h e i m .  Das Todesdatum des Ibn an-Nadlm. — IOS, 2, 1972,  

p .428—432 (перевод этой статьи на араб , я з . :  Та*рйх вафат Ибн ан-На- 
дим• -  RAAD, v o l .5 0 ,  1975, №3, р . 613-624).

® 0 рукописях см. выше, с . 94 и примеч.55-57.
83 A . J . A r b e r r y .  New m a te r ia l  . . . ,  p . 21 .
*  G . B e r g s t r a s s e r .  Die Q uellen von J a q u t ’ s IrS a d . — ZS, Bd 2 , 

1924. S .1 8 5 , №2.
A . J . A r b e r r y .  New m a te r ia l . . . ,  p . 21 .  Словом "дустур" обозна

чали, по-видимому, последний вариант авторского черновика, когда его 
текст приобрел уже окончательный вид, но сама рукопись не соответство
вала требованиям, предъявлявшимся к рукописной книге как к товару на 
продажу.

06 Н.R i t t e r .  P h i lo lo g ik a . . . ,  S . 17 ;  J . F u c k .  A rabische K u l t u r . . . ,  
S . 29 :  A . J . A r b e r r y .  New m a t e r i a l . . . ,  p . 21 .

Фихрист, и зд . Флюгеля, т . 1 ,  с . 63 : 26.
08 Основные характеристики автографа Ибн ан-Надйма и сохранившейся 

копии с него должны максимально совпадать между собой; переписчик 
стремился к этому: вся рукопись сверена с оригиналом (записи о сверке 
имеются на листах 86 , 96 , 196,  296, 396, 49а, 596, 696,  796,  896,  996 и 
1196 в рукописи Ч.Битти №3315,  а также в конце каждой куррасы в ру
кописи Шахйда *Алй Паши № 1934) .  Переписчик тщательно отмечал наличие 
записей, внесенных кем-то в автограф "Фихриста" к моменту снятия с 
него копии. Далее, есть основания п олагать, что объем копии (33 кур
расы, в среднем по 10 листов каждая) и размеры текста в ней (примерно 
22x17 см) должны совпадать с соответствующими "параметрами" автогр а
фа. На это указы вает, например, т о , что все структур::ые части "Фих
риста" (главы и параграфы, на которые подразделяются главы) в копии 
с автографа начинаются в с е г д а  в начале страниц. Такая точная под
гонка текста была возможна лишь при повторении в копии размеров ори
гинала.

00 X.Риттер отметил прямую зависимость от этой рукописи (точнее — 
от другой ее половины, рукописи Шахйда 'Али Паши № 1934) трех малоин
тересных списков "Фихриста": Кепрюлю 1134,  венской рукописи №33 и па
рижского списка де Слэна (№ 4458) (см. H . R i t t e r .  P h i l o l o g i k a . . . ,
S . 2 0 -2 3 ).

90 Имеется в виду работа Й.Фюкка по подготовке нового издания 
"Фихриста", состоявшая главным образом в критике тек ста , изданного 
Флюгелем, при помощи цитат из "Фихриста", которые он извлек из не-
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скольких арабских письменных памятников» в частности из "Иршад ал - 
арйб" Йакута. М.Флайшхаммер так писал об этой работе Й.Фюкка: " . . .  от
крытие рукописи /Честера Битти № 33157 означало, объективно говоря, 
что попытка /Фюкка7 добиться лучшего и более полного критического 
текста при помощи улучшенной, со времени Флюгеля, рукописной базы и 
прежде всего  путем привлечения рассыпанных в литературе цитат из "Фих- 
рист.а", — эта  попытка, потребовавшая десяти лет тяжелого ювелирного 
труда, оказалась в принципе н е с о с т о я т е л ь н о й . (M.F l e  i s c h h a m m e r  
Johann Fucks M a te r ia lie n  zum F i h r i s t .  — W iss. Z. Univ. H alle  XXV *76 
G, H .6 , S . 76) •

91 Текст первых четырех глав "Фихриста" издан Г.Флюгелем по един
ственной известной тогда рукописи, которая находится в Национальной 
библиотеке в Париже (араб , ф .,  №4457) .

а  Большая часть цитат из "Фихриста", которые имеются в "Иршйд ал - 
арйб" Йакута, выявлена и отмечена в следующих работах: G . B e r g s t r a s  
s e r .  /рец . на:7  The I r sh ld  a l - a r ib  i l a  m a *r ifa t  a l- a d ib  or D ic tio n a
ry o f learn ed  men o f Yaqut. Ed. by D .S .M argoliou th . V ol.1—2, 3 /p t  1. — 
ZDMG, Bd 65, 1911,  S . 797—811; G . B e r g s t r a s s e r .  Die Quellen . .  f 
S . 184—218; K . M . A b d u r  R a h m a n .  The sou rces o f J l q u t * s  IrS a d . Sup
plem ent. -  ZS, Bd 10, 1935, S . 216-229.

93 Данные по парижской рукописи № 4457 см. в издании "Китаб ал - 
Фихрист" Флюгеля, т . 1 ,  с . 57. Показания рукописи Ч.Битти №3315 см. 
рис. 00 в р азд . "Иллюстрации".

*  / Y a q u t / .  The Irsh ad  a l - a r ib  . . .  Ed. by D .S .M argoliou th . Vol . 2 .  
Second ed . L . ,  1925, p . 388:1—4; I b n  K h a l l i k a n .  K itab  v a fa y a t  a l -  
a iy an , p .1 3 5 .

95 Название этого последнего сочинения полностью совпадает в руко
писи Ч.Битти №3315 и у Ибн Халликана. В парижской рукописи № 4457, 
судя по изданию Г.Флюгеля, вместо записано JJL > ,4to * при жела
нии, можно истолковать (по палеографическим соображениям) как описку 
переписчика. У Йакута это название приведено со значительными измене

ниями: у  L 5  £4 I ^ Li-jjJ I но это говорит лишь об обыч

ной для Йакута независимости при пользовании письменными источниками 
и о критическом подходе к последним.

*  Сравнение рукописи Ч.Битти №3315 с изданием Г.Флюгеля ( т . е .  
парижской рукописью №4457) и соответствующими местами в "Иршад ал- 
арйб" Йакута более или менее систематически прослеживает Б.Додж в 
подстрочных примечаниях к переводу "Фихриста" на английский язык. 
Приведем лишь одно из многих его примечаний, подтверждающих типичность 
отмеченного нами соотношения между текстом Йакута и двух старейших 
рукописей "Фихриста": "Это название /сочинения/, как и следующее за  
ним есть в издании Флюгеля и у Йакута (Иршад, т . 7 ,  с . 218) ,  но отсут
ствуют (подчеркнуто мною. — В.П. )  в рукописи Честера Битти" (The 
F ih r i s t  o f a l-N ad im ... T ran s, by Bayard Dodge. Vol . 1 ,  p .113,  no
te  87) .

97 Среди источников "Иршад ал-арйб" Йакута Бергштрессер назы вает, 
под отдельными номерами: 1) "Фихрист" Ибн ан-Надйма ( " . . .к а ж е т с я , что 
Йакут пользовался этим сочинением и в автографе или, по крайней мере, 
имел возможность просмотреть таковой") и 2) дополнения ал-Вазйра ал- 
Магрибй к "Фихристу", которые "вряд ли составляли самостоятельное со
чинение, скорее были несколько расширенной новой редакцией "Фихрис
т а "  . . . "  ( B e r g s  t r a s  s e r .  Die Quel l en. . . ,  S . 185) .  Об этом же пи
шет и Й.Фюкк: Йакут " . . . в  своем "Иршад ал-арйб" цитирует "Фихрист" в 
редакции ал-Магрибй (см. B e r g s t r a s se r  — ZS, Bd 2 , S . 1 8 5 ) ,  но он поль
зовался также и автографом Ибн ан -Н адй м а..." ( J . F u c k .  Ibn al-N adim . — 
E l .  New ed. Vol . 3 ,  p . 8 9 6 ) .

98 /Yaqut/. The Irshld al-arib... Vol.6, p. 197:9— 10.
99 Напомним, что в автографе "Фихриста" места для дополнений бы

ли специально зарезервированы, так что оставалось просто делать вста в -

ки (is*** от ) в текст Ибн Надйма.
■®° /Yaqut/. The Irshad al-arib.., 2-nd ed. Vol.5, p. 2 21: 7— 12.
301 Фихрист, изд . Флюгеля, т . 1 ,  с . 83 :19—22.
ш /YlqutZ-. The Irshad al-arib ..., vol.5 (Second ed.), p.221:7; 

vol.6, p.197:10.
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303 Там же, т . 6 , с .467 :17—18.
^  Там же, т .1  (2-е  и з д . ) ,  с . 313: 20.
305 А.Б .Халидов, читавший настоящую заметку в рукописи, высказал 

предположение, что Йакут пользовался, может быть, даже не копией а в 
тографа "Фихриста" с добавлениями ап-Магрибй, а просто своими выпис
ками из этого единого списка. В поддержку этого высказывания я приво
жу две фразы Йак?та, в которых действительно упоминаются какие-то вы

писки из ал-Магрибй: ^ I ^  l i J  I ^  I viJLsu j j

("Ирш1д* т . 1 ,  с . 381 : 19 ) ;  ^  Ш  I ^  I ^  o JL iJ  jl5 ij J  ^

(там же, т . 5 ,  с . 7 : 4 ) .  Для нашей заметки несущественно, пользовался ли 
Ййкут копией с автографа или выписками из него , потому что разбирае
мая контаминация двух источников возможна и в том, и в другом случае. 
Вообще же этот вопрос важный и потребует в дальнейшем определенного 
решения•

388 На парижской рукописи №4457 имеется запись о том, что она 
сверена с оригиналом в 617/1220 г .  (с м .: Фихрист, изд . Флюгеля, т . 1 ,  
с .X V II.

307 0 нерасчлененности значений икопия, экземпляр1' и "зап и сь , 
тек ст" для слова 3 говорит употребление этого слова в контекс

тах следующего типа: ^  J v I ^  ^  f j j

^  *a d jjb Imo <Li U j  iiiJUl
m t ф ' u m f

. . .  ^ 0  Д,> I j £  AJ>\ Jjjl &Jj I * jxJI 1 JJb Jitu I J 1 W.I1 U 1

( ib n - e l- A th ir i  Chronicon quod p erfectissim u m  in s c r ib i t u r .  Ed. C .J .T o m -  
b e rg . V o l.9 . Lugduni Batavorum, 1863, p .104—105).



В. С.Рыбапкин

ПРЕДИСЛОВИЕ СЛОВАРЯ ал-ХА Л Й ЛА  "КИТАЕ а л - ’ АЙН"

Знаменитый труд басрийского филолога ал-&алйла ибн Ахмада ал-Фа- 
рйхйдй (ум. 791) "Китаб ал-*Айн" представляет собой наиболее ранний 
опыт по собиранию и регистрации словарного запаса арабского языка.
Он заложил основы всей дальнейшей арабской лексикографии, а его влия
ние в той или иной мере сказалось во всех последующих толковых сло
варях •

Отправные принципы отбора и размещения лексики изложены в предис
ловии к "Китаб ал-*Айн". В нем содержится и ряд общелингвистических 
положений, без обращения к которым невозможно понимание некоторых 
тенденций в развитии средневекового арабского языкознания1.

На огромную научную ценность предисловия к словарю ал-^алйла как 
наиболее раннего источника по арабскому языкознанию указывали многие 
зарубежные и отечественные исследователи2 . Существуют разные его тол
кования3, комментарии4 , изложения и переводы. Наиболее удачны из них 
перевод Дж.Хейвуда на английский язык5 и изложение С.Вильда на не
мецком языке6 • Однако в них встречаются неточности ках в понимании 
арабского текста, так и в подборе адекватных эквивалентов перевода. 
Это вполне закономерно, принимая во внимание, что длительное время 
не существовало критического издания словаря, а его рукописные спис
ки, к которым приходилось обращаться исследователям, находились в 
неудовлетворительном состоянии.

В 1967 г . в Багдаде Абдаллах Дарвйш опубликовал первую часть сло
варя ал-£алйла7. Издатель продолжительное время занимался исследова
тельской работой в области арабской лексикографии, некоторые резуль
таты которой отражены во введении, предпосланном им к изданию "Китаб 
ал-*Айн". В нем А.Дарвйш еще раз обращает внимание на необходимость 
более активного вовлечения предисловия в широкий научный обиход. Мы 
надеемся, что решению этой задачи будет способствовать его перевод 
на русский язык, который мы предлагаем в настоящей публикации.

За основу для нашего перевода была взята редакция предисловия к 
словарю ал-$алйла, опубликованная А.Дарвйшем. Частично также был при
влечен и упомянутый перевод на английский язык Дж.Хейвуда, поскольку 
в его основе лежит редакция, несколько отличающаяся от редакции
А.Дарвйша. Ввиду сложности передачи на русский язык специальных тер
минов, а также учитывая, что издание А.Дарвйша труднодоступно для 
отечественного исследователя, многие слова и выражения приводятся в 
скобках на языке оригинала. Это, по нашему мнению, в какой-то мере 
позволит избежать как искажений в понимании первоисточника, так и его 
модернизации и привнесения в него тех смысловых оттенков, которых он 
не содержит.
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Трудность понимания предисловия, а следовательно, и его перевода 
имеет двоякий характер. Во-первых, его тек ст , безусловно, искажен 
и з-за  то го , что сам ал-^алип не смог осуществить окончательного ав
торского контроля над его редакцией. Эту работу проделал, скорее все 
г о , не один из его учеников, каковым чаще называют а л -Л а й а л -М у за ф -  
фара, а несколько лиц, и имена некоторых из них фигурируют в предис
ловии8 . Возможно, это были слушатели и продолжатели ал-^алйла, п о-ви
димому, в разное время воспринявшие его идеи в форме устных лекций.
В последующем отдельные записанные ими фрагменты были сведены в одну 
общую редакцию.

Этим, вероятно, и объясняется, почему логика и последовательность 
изложения материала в предисловии по существу так и не решают его 
главной задачи: объяснения в понятной форме, как необходимо пользо
ваться словарем "Китаб ал-*А йн". Подробно останавливаясь на вопросах 
фонетики и физиологии зву к а , предисловие предельно кратко указывает 
на характер поисков нужного слова, отправляя пользователя всего лишь 
к одной из 26 "кни г". Само же изложение фонетических вопросов недос
таточно подчинено общей идее словаря, воспринимаясь как самостоятель
ная часть учения ал-£алйла. Это же, хотя и в меньшей мере, относится 
к классификации корней и перестановкам их согласных в пределах главы. 
Единого целого текст предисловия, по-видимому, не представлял, под
вергаясь редактированию в течение ряда лет и сложившись в дошедшем 
до нас виде, судя по всему, не позднее IX в .  Поэтому при обращении к 
тексту предисловия этот факт следует постоянно учитывать.

Другим аспектом, затрудняющим понимание и перевод тек ста , явля
ется сложность адекватной передачи на русский язык понятий, которыми 
оперирует предисловие. Его контекст порой придает самым обычным сло
вам диапазон терминологических значений, которые трудно подыскать в 
русском языке без риска искажения смысла. Скажем, за  двумя классифи
цирующими корни терминами, состоящими в оппозиции, — муста*мал и мух- 
мол закрепился перевод "употребляемый" и "неупотребляемый"9 . Исходя 
же из понимания их ал-§алйлом, точнее было бы сказать  "реальный" и 
"гипотетический", или "теоретически возможный, но не существующий". 
Ведь слово с определением "неупотребляемый" воспринимается как нечто 
такое , что в реальном языке сущ ествует, но не употребляется по ка
ким-либо причинам (таб у , архаизм, редкая форма). И все же при пере
воде подобными нюансами приходится пренебрегать, так как это сделало 
бы термины современными и несколько громоздкими.

Известную сложность также представляет перевод терминологии пре
дисловия, связанной с классификацией звуков. В арабском языке фоне
мы н по артикуляции близки к аналогичным русским. Современная
русская грамматика объединяет их вместе с фонемой м под общим н азва
нием "сонорные"10. Вместе с тем, стараясь точнее передать дух тек ста , 
мы переводим употребляемое в предисловии слово а<алкййа как "плавные", 
сочтя термин "сонорные" менее приемлемым, не говоря уже о встречаю
щемся иногда термине "какумунальные"11. Это в равной мере относится 
и к названиям других групп звуков, гд е , по мере возможности, мы при
держивались буквального перевода, стараясь оставить прозрачной эти
мологию их названий.

Ввиду невозможности в кратком введении охватить все затронутые в 
предисловии аспекты и принимая во внимание тот факт, что оно было 
задумано прежде всего как предисловие к словарю, остановимся несколь
ко подробнее на системе an-gaiim a в лексикографии. Необходимость ее 
изложения вызывается и тем, ч то , вероя 'но, и з- за  не совсем ясного ее 
объяснения в предисловии, ока узко и сумбурно понимается не только в 
некоторых современных исследованиях12, но, суд* по всему, не всегда
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достаточно отчетливо представлялась и в средневековой арабской лек
сикографии, снискав славу сложной и запутанной.

В сипу специфики арабского языка ал-^алип уделил в своем слова
ре основное внимание не слову как гнездовому компоненту словарной 
статьи, а корню. Если в пределах корневой статьи подача им лексичес
кого материала характеризуется бессистемностью и отсутствием опреде
ленных принципов, то последовательность расположения корней в слова
ре, напротив, явилась предметом особенно пристального внимания ал - 
£алила . Поставив перед собой задачу охватить весь лексический пласт 
языка, а не какую-либо его отдельную часть (архаизмы, непонятные и 
редкие слова, отдельные словоформы), ал-$алип впервые столкнулся с 
проблемой словника, или, точнее говоря, индекса корней. В нем необ
ходимо было избежать повторов и пропусков, что требовало применения 
определенной системы. При разработке такой системы ал-$алил сделал 
упор на три основных принципа, к которым, как в совокупности, так и 
в отдельности, в дальнейшем неоднократно будут прибегать лексикогра
фы разных школ. Принципы эти — в порядке их значимости и степени 
разработки ал-^алйлом — следующие: 1) фонетический алфавит; 2) клас
сификация корней; 3) пермутация.

Фонетический алфавит представляет последовательное расположение 
арабских консонантов по месту их артикуляции: от гортанных, артику
лируемых в горле наиболее глубоко, к губным, артикулируемым в самом 
"конце" артикуляционного аппарата. Большую часть предисловия ап-£алип 
отводит объяснению характера образования звуков, классификации зон и 
мест их артикуляции, сопоставлению этих зон, порядку звуков в фоне
тическом алфавите. Впоследствии за этим порядком по имени его созда
теля закрепилось название низам ал-^хпйл — "порядок ал-£алила".

Вторым принципом в системе ал-£алйла явилась следующая классифи
кация арабских корней:

ас-су на* й ап-муда'аф — "двухбуквенный редуплицированный";
ас-су/гаси ас-сахйх — "правильный трехбуквенный";
ac-QystaQU. an-му толп — "слабый" трехбуквенный", в состав  

которого входит одна "слабая" корневая согласная;
ал-лафйф ав ал-му'талп би-харфайн — "свернутый" или "слабый" с 

двумя буквами", в состав которого входит две "слабые" корневые сог
ласные ;

ар-руба'и ва-л-£умасй — "четырехбуквенный и пятибуквенный".
За исключением четырехбуквенных корней, которые уже на раннем 

этапе развития арабской филологии определялись преимущественно как 
производные от трехбуквенных или заимствованные, а также незначитель
ного числа двухбуквенных и пятибуквенных корней, каркас арабских слов 
состоит из трех корневых букв14. В силу этого положения, а также на
личия в некоторых словоформах естественной метатезы ал-^алйл разрабо
тал третий принцип своей системы — принцип пермутации.

Пермутацией (анаграммой, или транспозицией) является перечисление 
всех возможных комбинаций заданного количества дискретных элементов. 
Для арабских корней, состоящих в подавляющем большинстве из трех кон
сонантов, число их возможных комбинаций, равняясь теоретически шес
ти, далеко не всегда реализуется в существующих в языке корнях. В 
связи с этим в предисловии говорится: "Употребляемые (муста4мы) за
писаны /в этой книге7, а неупотребляемые (мухмал) опущены". В самом 
словаре каждая глава предваряется перечнем употребляемых корней. В 
результате составление индекса корней принимает у ал-Халйла такую 
последовательность. Из фонетического алфавита в соответствии с клас
сификацией корней вначале отбираются две согласные: первая, т .е .
'айнл и ближайшая к ней, сочетание которой с 'айному по теории а л -£а -
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лила, допускают правила, связанные со взаимным расположением мест ар
тикуляции фонем.

Ближайшей к 4а й н у  фонемой в фонетическом алфавите ал-£алйла яв
ляется х а 9л однако он говорит, что мв одном и том же слове 4а й н  с 
х а 9 не соч етается "35. Неупотребляемыми оказываются у него и сочетания

9а й н а  с фонемами х а 9, и г а й н 36. Поэтому такой ближайшей фонемой 
оказывается только кЗф . Сочетание *а й н а  с кафом  дает геминированный 
корень *КК и редуплицированный 'К 'К , а после перестановки — К ** и 
К 'К *. На этом комбинации ' а й н а  с кйфам  исчерпываются, и из фонетичес
кого алфавита отбирается следующая фонема — каф . С ней снова повто
ряется описанная операция. После того как она будет осуществлена со 
всеми оставшимися фонемами, ал-Халил переходит не к отбору двухбук
венных сочетаний второй буквы со всеми последующими, а — в соответ
ствии с классификацией корней (принцип 2) — к трехбуквенным комбина
циям 'а й н а  с "правильными" буквами. Исчерпав и их, ал-Халил, руко
водствуясь принципом 2 , переходит к следующему типу корней, возвраща
ясь снова к ' а й н у  и отбирая с начала и до конца фонетического алфа
вита возможные сочетания с ним остальных букв. И лишь только после 
то го , как будут исчерпаны пятибуквенные сочетания 'а й н а у он переходит 
ко второй букве фонетического алфавита. Она помещается в заглавие  
следующего большого раздела словаря — "книги" и теперь является т а 
кой же отправной точкой для отбора новых корней, какой был 'а й н .  Сно
ва осуществляется ее "движение" с остальными буквами в пределах двух 
параметров: алфавита и типа корня.

К такой операции ал-Халйл привлекает первые 25 букв алфавита. 
Каждая из них является заглавной в соответствующей "кн и ге". Последняя, 
26-я "книга" объединяет в себе буквы еа в >  9о л и ф > й а 9 и х а м з у > кото
рые в предисловии ал-^алйл называет "воздушными", считая, что они не 
могут быть отнесены к какому-либо конкретному месту образования.

Каждая из "книг" имеет пять разделов { б а б ) , в соответствии с чис
лом выделенных ал-Халилом типов корней. Заглавием раздела является  
название типа корня. Далее разделы делятся на главы. В название каж
дой главы (тоже б а б )  входит заглавная буква соответствующей "книги" в 
сочетании с буквами, отобранными из фонетического алфавита для после
дующей пермутации, например: б а б  а л - 'а й н  в а -л -к а ф  е а -л -л а м  — "Глава  
'а й н а л кафа и л а м а " .

Наконец, главы делятся на корневые статьи , или гн езда , заглавными 
элементами которых являются "голые" корни, лишенные семантики, и по
лученные путем пермутации отобранных букв. При этом важно отметить, 
что расположение двухбуквенных и трехбуквенных корней, как правило, 
упорядочено ал-Халйлом по схеме: 1) КХК2 ; 2) К2К2 и 1) К1К2К3;
2) К1К3К2 ; 3) К2К1К3 ; 4) 5) К3КХК2 ; 6) ^ К ^ ,  при присвоении
корневым буквам порядковых номеров в соответствии с последовательно
стью их расположения в фонетическом алфавите. К примеру, в главе *—К — 
— Л порядок размещения заглавных корней следующий: 1) *КЛ; 2) *ЛК;
3) К*Л; 4) КЛ'; 5) Л 'К; 6) ЛК* ; в главе ' -  ДЖ -  М: 1) ’ ДЖМ;’ 2) *НЦЖ; *
3) ДЖ'М; 4)* д ам *; 5 )  М’ ДЖ;' 6) МД*’ и до.

Для приобретения спонтанных навыков при пользовании словарем ос
воение рассмотренной системы упорядочения корней, несомненно, пред
ставляет определенную трудность. Однако едва ли ей можно отказать  в 
логичности, стройности и оригинальности. Не случайно в истории араб
ской лексикографии к ней вновь и вновь обращались вплоть до XIV в .  
Последним трудом, где она была применена, явился словарь дамасского 
лексикографа ат-Тану^й (1249— 1323) "Тахзйб ат -тах зй б ". Наконец, сам 
ал-Фйрузабадй, прежде чем создать знаменитый "ал-Камус ал-мухит", час
тично обратился к ней в другом своем словаре, "ал-Лами* ал^-мусаллам 
ал-'уджаб ал-джами' байн ал-мухкам в а - л - 'у б а б " .
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Единого названия для этой системы в отечественном востоковедении 
не закрепилось. Включая в название два отправных ее принципа (1 и 3) 
и следуя терминологии зарубежных трудов последних л е т 37, мы называем 
ее фонетико-пермутативной системой или фонетико-пермутативным методом.

В целом предисловие к словарю ал-£алила представляет наиболее ран
ний памятник арабской филологической науки. Он содержит ряд основопо
лагающих сведений, непосредственное обращение к которым, по нашему 
мнению, будет полезным для исследователей в области истории лингвис
тических учений, сравнительной и частной фонетики, теории арабского  
словообразования, лексикологии и лексикографии.

П е р е в о д

52 | [ Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!
Хвалой Аллаху мы начинаем и руководствуемся, на него мы уповаем, 

его нам достаточно и он — лучший поручитель. Это — труд, который ал-  
£алш 1 ибн Ахмад из Басры — да будет ему милость Аллаха! — расположил 
по буквам \хур5Ф^) алифу ба* у т а 'у с а 'у составляющим то , при помощи 
чего разговаривали арабы и на чем зиждились их фразы и сл ова, без еди
ного исключения. Посредством этого он хотел позн ать, каковы арабы в 
своих сти хах, пословицах и речах, и ничего при этом не упустить. Он 
сосредоточил на этом свой ум, однако не смог начать свое сочинение с 
[обычного] алфавита, а именно с алифау так как олиф —  буква "сл аб ая"  
(му'т о л п ) . Оставив первую букву [алф ави та], он не захотел начинать и 
со второй, то есть с ба' % без [предварительного] обоснования и под
робного исследования. Поэтому, обдумав, он рассмотрел и испробовал 
все звуки (хуруф)у и тогда счел предпочтительным начать с того из них, 
который [образуется] наиболее глубоко в гортани. Методика его проб 
состояла в том, что он открывал р о т , [произнося] алифу а затем  демон
стрировал звук (харф)у например: _'абу ' ату ' аху ' а ' у ' а г . При этом он 
обнаружил, что наиболее глубоко [образуемым] в гортани звуком (харф) 
является 'а й н .  Поэтому с него он и начал книгу. Затем [он поместил 
зв у к ] , который был ближайшим к нему — и так выше и выше, пока не до
шел до последнего из них, а именно мйму.

Если ты, справляясь о слове, захотел узнать место его расположения
53 [в словаре ал-^алйла] , взгляни на || буквы этого слова: ты найдешь 

его в соответствующей книге, заглавием которой будет та  буква этого  
слова, которая [расположена в алфавите ал-£алйла] раньше.

Ал-^алил изменил обычный алфавит, упорядочив его в соответствии с 
местом образования [звуков, начиная] с гортани. Его порядок их распо
ложения таков : ху ху г —  ку к —  джу шу д —  су су з — т у ду т  —

з у £ >  з  —  ру лу н —  фу бу м — ву алифу йу хамза^ .

Абу Му*ад 'Абдаллах 'А ’иа20 говорит: "В се , что имеется в этой кни
г е ,  от ал-£алйла передал ал-Лайс ибн ал-Музаффар ибн Наср ибн Саййар".

Ал-Лайс. говорит, ал-^алйл говорит: "Слова (капам) арабов образо
ваны от (мабнй 'ала) четырех типов [корней] — двухбуквенного, трех
буквенного, четырехбуквенного и пятибуквенного.

Двухбуквенный [корень состоит] из двух букв, например каду ламу 
халу лаву бал и им подобных частиц орудия и звательных частиц (адаеат 
ва-з-задаср).

Трехбуквенными являются глаголы, таки е, как дарабау %£срадоюау да-  
халау состоящие из трех букв, равно как и имена,*вроде 'умару джамалу

54 Л  шадшру состоящие из трех букв.
Четырехбуквенными являются глаголы, таки е, как дахрадоюау хамладоюау 

картасау состоящие из четырех букв, а также имена типа 'абкару ' акрабу 
дхундуб и им подобные.
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Пятибуквенными являются глаголы, таки е, как исханкакау итаиа'арра, 
исханфара,, исбакаррау состоящие из пяти букв, а также имена типа са- 
фардхаПу хамарджал, шамардалу канахбапу кара4 балу 'аканкалу каба cap 
и им подобные.

[Начальный] олиф в исханкака, икип'арраЛ исханфара, исбакарра не 
является корневым (лайсат' мин асл ал-бина9) .  Такие олифы включены в 
эти и подобные глагольные формы слова для то го , чтобы олиф был подпо
рой и лестницей для языка перед [произнесением первого] корневого 
[ зв у к а ] , потому что при произнесении букв с сукуном язык нуждается в 
связующем олифе (олиф ал-васл). В [словах же] дахрадоюал хамладжа, 
картаса олиф для то го , чтобы быть этой лестницей, не нужен — быть мо
жет, ты это поймет;.

Знай, что р й '  в икша'арра и исбакарра — это две [буквы] рй\ из
55 которых одна ассимилировалась || в другую. Ташдйд — знак этой ассими

ляции.
Ал-Халйл говорит: "У арабов ни среди глаголов, ни среди имен не 

существует словоформы ( бинй* ) у [состоящей] более чем из пяти букв. 
Если же ты встретил в глаголе или имени нечто сверх пяти букв, знай — 
в данной словоформе это аффикс (зй 9ида)у не входящий в корень слова. 
Пример — [слово] кара* балйнатУ4. Корнем (асл) этой словоформы (бина9)  

является кара*бала. Еще пример — [слово] 'анкабут. Корень же этой 
словоформы — *анкаб".

Ал-^алил говорит: "Никакое имя не может состоять менее чем из трех  
букв: буквы, с которой оно начинается, буквы, которой "наполняется" 
(йухша) слово, и буквы, которой оно оканчивается ( йатаваю<афу '  алайхи)у 
например са*ду *умар и им подобные имена. [Второе] слово начато с 
'ай н а, "наполнено" м й м о н  и  оканчивается [буквой] р Я 9;  что же касается  
[слов] зайд и кайду то [буква] Ш 9 в них "с л аб ая "21, с которой не 
считаются (ла йу'тадда биха).

Если ты превращаешь двухбуквенное [слово] типа кад> халл лав в 
имя, ты вводишь в него ташдйд и говоришь xfi&txu лаввУн мактубатУ4 и 
хазихи каддун жсанатУ-л-китбагг,добавляя вав к ваву и дал -  к балу. 
Затем ты удваиваешь [их] и ставишь над ними ташдйд. Ташдйд — знак 
этого удвоения и [обозначение] третьей буквы. В качестве примера Абу 
Зайд а т - Т а ’й22 говорит:

"Лайта ши*рй ва айна миннй лайтун 
инна лайтан ва инна лавван *ана9у "л

употребляя ташдйд над лав для то го , чтобы сделать его именем.
Ал-Лайс говорит: "Я спросил Абу ад-Дукайша23: "Хал лака фй зубдин

56 ва рутабин?". || Он ответил: "Ашадду-л-халли ва авхаху". [При этом] ' 
он удвоил ламл целая его (слово хал] именем. Ал-Лайс говорит: "Могут 
встречаться имена, которые произносятся как два зву к а , но их полная 
форма и значение состоит из трех букв, например: йаду дам, фам. Тре
тья буква исчезла по причине "слабости" (ли-*илла). [Эти] согласные 
[буквы] появляются с сукунсм в конце сл ова, например: би-айдину би
админ. Когда появляется согласная с танвйному [фактически] встречают
ся две согласные буквы, а нунация является показателем чтения с пол
ным окончанием (и*раб)у ввиду того что [третья] согласная буква ис
чезла (захаба ал-харф ас-сакин). Если тебе захочется распознать такие 
слова, отыщи их в* [форме] множественного числа и имени уменьшительно
г о . Например, в речи арабов [употребляется] айдйхим во множественном 
числе и йудаййатУ4 в имени уменьшительном. Такие слова имеются также 
и в глагольной форме. Например, в речи арабов [употребляется] дамийат 
йадуху — "его  рука кровоточила". Если же ты употребляешь [слово] фам 
в двойственном числе, ты говоришь фамаванйу поскольку исчезнувшей 
буквой является вав.

8 229 113



Ал-^алйл говорит: "Как ты увидишь, корень слова фам на самом де
ле фаваХу множественное число — афваХу а глагольные формы — фахау 
йафухуу фавзРНу [со значением] иза фатаха фамаху ли-л-налам — "откры
вать  рот для то го , чтобы говори ть",

Абу Ахмад ибн З а р 'а 24 говорит: он, ал-§алйл, говорит, что танвйн 
появляется (дохода) в [слове] йаду являясь [обозначением] склонения 
(и'раб).  Но я говорю, что показателями склонения на самом деле явля
ются дамма и касра у буквы] дал в слове йад в различных позициях (фй 
вудхухих). Танвйн же [служит для того] , чтобы различать имя и глагол . 
Ведь разве ты не замечал, что говоришь таф'алуу не находя танвйнау 
который появлялся бы в этой форме. Или же разве ты не замечал, что 
говоришь ра'айту йадака "я увидел твою руку", хазихи йадука — "это  —

57 твоя р у к а", 'аджибту мин || йадика — "я удивился твоей р у ке". [При 
этом] ты флектируешь далу опуская танвйн. Если бы танвйн был знаком 
склонения (и 'раб)л он бы не пропадал. Говоря же фамаванил он заменя
ет буквой вав исчезнувшую (захиба) [корневую букву]. Исчезнувшие бук
вы — ха9 и вав. Наряду с фа [они являются корневыми]. Вместо них по
явился (дахалат) мйм. Вав же в фамавани появился ошибочно, так как 
поэт считает, что буква, отсутствующая в слове фам> была помещена 
после мима. Поэтому [при ее восстановлении] вав и помещен в то место, 
откуда он якобы выпал, а это ошибочно.

Ал-Халил говорит: "Знай, что имеется шесть плавных и губных зву
ков (ал-осуруф аз-залак ва-ш-шафавййа) л а именно ра* л ламл нуну фа\ 
ба'у мим. Эти буквы названы залаКу так как залака — "плавность" в их 
произношении [достигается] краем кончика языка и губами, являющимися 
двумя местами образования (мадрадоюатан) этих шести звуков. Три из 
них — pa'j лам и нун — "плавные" (залйка). Они образуются на кончике 
(залак) языка со стороны полости рта (мин пгссраф гар ал-фам). Три дру
гие —* фа' у ба* и мим — губные, так как образуются между губами. Из 
правильных звуков (ал-хуруф ас-сихах) губы участвуют только в образо
вании трех последних, а кончик языка — только в образовании звуков

58 ра'у лам и мим. Остальные звуки поднялись и перевалили || через спинку 
языка (иртафа'дт ва доюарат фавна захр ал-лисан) со стороны внутрен
ней части передних зубов, — от места образования (махрадх) та' до 
места образования шйнОу. между верхней частью полости рта и спинкой 
языка (байна ал-гар ал-а'ла ва байна захр ал-лисан). Язык не участву
ет в их образовании, кроме то го , что двигаются две складки (тахрйк 
ат-табакатайн). Эти звуки не исходят от спинки языка, подобно ра'у 
ламу и миму.

Место образования [звуков] дэкйМу каф и каф [находится] между кор
нем языка ('акадат ал-лисан) и язычком (лахат) в наиболее отдаленной 
части рта (фй сгкса ал-фам).

Место образования звуков 'а й Н у  х а '  у х а *  л цй* и г а й н  — гортань 
( х а л к ) . Х а м за  образуется в наиболее отдаленной части гортани (ф й  а к -  
с а  а л -х а л к )у  [произносясь] глубоко и сжато (м ахт ут а м а д г у т а ). При рас
тягивании она смягчается, [переходя] в й а 'у  в а в  и ол и ф  способом, не
характерным для правильных звуков ( ' а н  ттрйкат г  а и р  а с - а л х а х ) .

Если произносятся (зуликат) эти шесть звуков [плавные и губные], 
раскрывается секрет языка, состоящий в том, что и з-за  легкости их про
изношения они изобилуют в языковых парадигмах (касурат фй абнийат 
ал-калам). Поэтому эти звуки, или один из них, имеются в любом полно
ценном (ат-тамм) пятибуквенном корне.

Ал-^алйл говорит: "Если тебе встретилось четырехбуквенное или пя
тибуквенное слово без плавных или губных букв, иными словами, в нем 
не будет ни одной из этих букв, или же двух и более, то знай, что это 
слово новообразованное, выдуманное (мухдаса мубтада'а)у неарабское 
(лайсат мин калам ал- 'араб) . Ведь ты не увидишь и не услышишь никого,
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кто бы произносил четырехбуквенное или пятибуквенное слово , в котором 
нет одного, двух и более плавных и губных зв у к о в " •

Ал-Лайс говорит: "Я спросил [ал-^али л а]: "Каким же может быть но
вообразованное вьщуманное слово (ал-калит. ал-муваллада ал-мубтада ва) 

59 без || единого из этих зву к ов?" Он ответил: "Например: каша'садЖу ха- 
да'садХу каша'тадж и им подобные. Они — новообразования (мувалладат) у 
недопустимые в*арабской речи, так как в них нет ни одного плавного и 
губного зву к а . Ты не приемли их, даже если они по произношению и фор
ме похожи на слова арабов, "Знатоки" (нахарйр) среди них, вероятно, 
ввели в обиход (адхалу 'ала ан-нас) неарабские слова (ма лайсат мин 
калам ал-'араб)у желая [внести] неясность и и з - за  упрямства (ирадапРн 
аа-лабс ea-m-ma' аннут).

В большинстве простых четырехбуквенных корней (ал-бина* ар-^руба'й 
ал-мунбасит) имеется несколько или одна плавная согласн ая, кроме по
рядка десяти слов , являющихся исключениями (шавазз). Примерами неко
торых из них являются слова 'асджад —  " зо л о то ", кастуСу кудахис —  

"л е в , сильный ч еловек", ду'исука — "невысокая женщина", дахда атУн — 
"к ач ан ье", захзакат^н — "раскатистый см ех". Они объяснены в соответ
ствующих местах ,^того сл оваря]. Абу Ахмад ибн Зар *а  говорит, что это 
такие сл ова , о которых поэт ск азал :

"В а  ду 'ш ут сат ин ф иха  т а р а н н а х а  д а х с а м у н

т а 'а ш а к т у х а  л а й л а н  в а  m a x im  д х у л а х и к у " .• • •
В арабской речи нет ни [слова] д у 'ь и у Ш у  ни [слова] дж улахиК у  ни 

сл ова, в начале которого [встречалось бы сочетание] н у н - р а '25. Ни в 
одном языке, кроме арабского, нет буквы з а 'у  как нет другого, [кроме 
арабского} язы ка, в  котором встречался бы ш нвйн26.

60 I] В этих словах (а х р у ф )  отсутствуют плавные буквы (а л -х у р у ф  а з -  
з а л а х ) ;  они редки и малочисленны, И если бы в них не было [букв] 'а й н  

и кЗфу они бы не существовали вообще. 'А й н  и каф  именно для того и 
введены в [четырехбуквенный] корень, [в котором отсутствуют плавные], 
чтобы он был возможен, ведь они — наиболее свободные и самые громкие 
звуки (а зплак  а л -х у р у ф  в а  а д х а м у х а  д ж с р с а н ) .

Если эти две буквы, или одна из них, встречаются в корне, он с т а 
новится хорошим и з- за  их чистоты (х а с у н а  а л - б и н а ' л и -н а с а 'а т и х и м а ) . 
Если форма является именем, она должна иметь сим  или д а л  при необхо
димом наличии 'а й н а  или каф ау потому что д а л  смягчает твердость и су
хость т а* (л й н а т  'а н  с а л а б а т  а т -гп а * в а  к а з а з а т и х а )> он громче т а ' ( и р -  

т а ф а 'а т  'а н  %уфут а т -т а ')  и поэтому более приемлем (ф а -х а с у н а т ) . Мес
то произношения с й н а  расположено между местами образования [звуков] 
с а д  и з д й .

Если даже и встречается простое четырехбуквенное имя (и с м  р у б а 'й  

м у н б а с и т ) б е з  плавных и губных букв, все же, [как правило], оно долж
но содержать одну или две плавные буквы (х а р ф а й  а т -т а л а к а )у  сйН у д а л  

или же одну из них, независимо от то го , какие из остальных букв, [ис
ключая "слабые" и гортанные], состоят в оппозиции к ним ( л а  й а д у р р у  

м а  х Я л а ф а х у  м и н  с а 'и р  а л -х у р у ф  а с -с у т м ) 27. Если тебе встретилось что- 
либо подобное, посмотри, какова арабская конструкция (т а 'л и ф )  и како
ва неарабская. Например, [слова] к а 'с а д Ж у  н а 'с а д Ж у  д а 'с а д ж  не сущест
вуют в арабском языке, пускай даже и исходили бы от непререкаемого ав
тори тета. Мы ничего такого не слышали, однако образовали эти слова с 
тем , чтобы отличить правильную арабскую словоформу ( б и ч а * )  от заим
ствованной ( д а х и л ) . *

Что же касается  тех четырехбуквенных [сл о в], в которых отсутству
ют плавные буквы, то они являются звукоподражательными (х и к а й а  

м у  'а л л а ф а ) у типа д а х д а  к  — "см ех" и ему подобных. Х а ' и д а л  примерно 
соответствуют [буквам] 'а й н  и кйфу наличие которых желательно [в этом] 
сл ове .
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61 || Арабы одобряют [букву] х а *  в такой разновидности слов и з-за  ее 
мягкости и "веселости " (л и -л й н и х а  в а  хаш аш ат иха) . Несмотря на то что 
она придыхательная ( в а  и н н ам а  х и й а  н а ф а с ),  в ней нет рыхлости ( и 'т лий -  

а с ) .
[Вместе с тем] если звукоподражательное слово содержит плавную 

букву, наличие или отсутствие в нем ха* необязательно, например: гат- 
мататУн2В — "шум волнения моря" и ему подобные. Звукоподражательное ' 
слово лишь тогда [образовано правильно], когда его начальная буква 
соответствует (мувафик) последующей букве, непосредственно к ней при
мыкающей, а конечная — предшествующей, непосредственно к ней примыка
ющей. Арабы как будто к дах присоединили дак, соединив их вм есте. Ес
ли бы между ними, [этими парами б ук в], не было сходства, звукоподра
жательное слово было бы невозможным (АЯ хасунат ал-хикайа), потому что 
четырехбуквенные звукоподражательные слова (ал-хм<3йат ар-руба ' Пйат) 
могут быть только лишь составными или редуплицированными (му *аллафа 
ав муда'афа). Что касается  составных, то они таковы, как я тебе их 
описал; они редки и немногочисленны.

Если бы слово x y ' g y ' 2S было звукоподражательным, то оно было бы 
недопустимым как парадигма составной арабской словоформы (к и й а с  б и н а *  

т а *л и ф  а л - '  а р а б )  у пускай даже д а ' следует после 'ай на30. Ведь с тем, 
чтобы достичь звукоподражания, для звукоподражательного [слова] не
возможна такая составная словоформа, которая допускается для других

62 [сл ов]. Однако з с у '% у 'л как это |[ отмечали некоторые из арабов, явля
ется именем собственным (и с м  y p . c c ) ,  неизвестным для большинства из 
них, а также для умных и ученых*людей (а х л  а л -б а с р  в а - л - 'и л м ) .  Поэто
му оно было отвергнуто и не принято.

Звукоподражательное редуплицированное слово (а л -э р л к а й а  а а - м у д а ' -  
' а ф а )  имеет форму типа с а л с а л а т У 4 ,  з а л з а л а т У н . В передачу ощущения 
движения ( х и с с  а л -х а р а к а )  они вкладывают то же восприятие, что и в 
звучание [составного] звукоподражательного [сл о ва ] , выражая это ка
тегорией спряжения (т а с р и ф ).

Редуплицированный корень (м у д б 'а ф )  можно определить как такой, 
две последние буквы которого ( х а р ф а 31 ' а д ж з и х и )  такие же, как две его  
первые буквы. Арабы поощряют (й а с т а х с и н у ) такую словоформу ( б и н й *) .
В ней допускается соединение (т а *л П ф ) всех  букв: правильных и "сл а
бых" ( а с - с а х и х  в а -л -м у 'т а л л ) ,  плавных, губных и остальных (а с - с у т м 32) . 
Редуплицированный корень относится (й у н с а б у )  к двухбуквенному, пото
му что удваивает их [две буквы]. Вероятно, ты видишь, что при подра
жании подражающий имитирует звон уздечки, говоря, что уздечка с а л с а -  
л а  — ["за звен ел а"]  • При желании можно ск азать  с а л ,  ограничившись од
ним разом , или же, если зах о те ть , повторить это дважды, а то и боль
ше, сказав  с а л  с а л  с а л .  Можно повторять это, сколько сочтешь нужным.

63 || В редуплицированном звукоподражательном слове (а л -х и к З й а  а л -  

м у д й 'а ф а )  допускается такое соединение букв (т й *л и ф  а л -о с у р у ф ) ,  кото
рое не допускается для других слов . Разве ты не замечал, что когда 
соединяются вместе д б д  и каф  и слово начинается с д а б а ,  то ск азать  
д а к к а  в именной или глагольной форме можно, лишь поместив между ними 
одну разделительную букву (м с ф с $ л ) или больше, например: б а н к  — "у з 
кий", д а х и к  — "смех" и тому подобное. Для редуплицированной же слово
формы это допускается. О женщинах, например, говорят д у к д а к а  — "не
высокая". Для редуплицированной словоформы возможно в с е , что относит
ся к несочетаемости букв, окончаниям, началам слов и тому подобному33 
(к у л л  г  а с  с  в а  са м й н  [д оел .: "всякое тощее и толстое"] м ин  а л -м а ф с у л  

в а - л - а '  дж йз в а - c - g y d y p  в а  г а й р  з а л и к ) .

В своей речи арабы многие редуплицированные слова производят от 
формы "отягощенного" трехбуквенного корня ( а с - с у л а с и  а л -м у с а ю с а л ) ,  в 
котором одинаковы две последние буквы3* ,  а также — от "слабого" тр ех-
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буквенного корня (ас-суласй ал-му'талл). Разве ты не замечал, что они 
говорят салпа ал-лидосам — ["уздечка з а зв е н е л а "] , йасилпу, солил35. Ес
ли ты говоришь салла> ты удлиняешь ламу отягощая его (тусатасилуосу). В 
[форме] же салсала ты "облегчаешь" его (тухаффифуху). "Отягощение" — 
это продление, [в то время как] редупликация — это повторение и "об 
легчение" (ал-мусаккал — мадду ва-л-муда'аф — тарджй' во тахфиф) * Та
кие словоформы [правильно] спрягаются лишь в том случае, когда они 
либо редуплицируются, либо "отягощаются" (гпатада'аф ав тусаккал.) у как 
я тебе описал. Они часто встречаются в той и другой форме, как , на
пример: сссрра36 ал-дусундуб — "сверчок затрещал" и сарсара ап-ашаб —
"зеленый дятел затрещ ал". Звучание сверчка арабы, видимо, воспринима
ют протяженным, а зеленого дятла — повторяющимся. Подобных примеров 
разнообразное множество.

Что же касается  тех случаев, когда арабы [подобным образом] обра
зовывают редуплицированную [форму] от формы "слабого" трехбуквенного 
корня ( а с - с у л а с Я  а л -м у 'т а л л ) ,  то их пример содержится в высказывании 
а л - ' Аджджаджа

”В а  л а е  анаосна доюам'аосум т а н а х н а х у '1

64 || В другом же бейте он говорит:
"Л а -ф а х а л н а  ин  с а р р а х у  а т ч п а н а в в у х у "

В первом бейте он образовал ш н а е е у х  от т т н а в в а х н с х а  ф а -т а н а е в а -  

ха т у а т а н а х н у х  — от а н а х н а х а >  потому ч то , когда [форма] ан& ха  была 
^облегченной" (му^саффаф) ,  извлечение из нее "слабой" буквы было бла
гоприятным (о са су н а  иусрадж а л -о са р ф  а л -м у 'т а л л  м и н э с у ), равно как и ре
дупликация двух остальных букв в ш н а £ н а £ н а л [масдар] — т а н а х н у х .  
Когда же форма была "отягощенной" (с у к к и л а )  у в а в  "усилился" ( к у в в и й -  
а т ) и зафиксировался в [форме] т а н а ввуХ у  — пойми это .

Ал-Лайс говорит, ал-^алйл говорит: "В арабском языке 29 букв. Из 
них 25 — правильные ( с и х я х ) у у которых имеются зоны и места образова
ния, а шесть — "воздушные1** ( х а е й 'й й а ) у а именно: в а в у й а *  у ол и ф  "дол
готы" (а п -а л и ф  а л -л а й й и н а )  и х а м з а .

Х а м за  названа "воздуш ной", потому что она выходит из [ротовой] 
полости (талерудосу м ин  а л -д о ю а в ф ) и не расположена ни в одной из зон 
артикуляции языка, гортани и язычка (ф а -л а  т а к а 'у  ф й мадрадоюатин м ин  

м а д а р и д ж  а л -л и с а Н у  в а  л а  м ин  м а д а р и д ж  а л -х а л к 'у  е а  л а  м ин  м а д а р и д ж  а л -  

лаосат) . Она "воздуш ная"; [образуется] в воздухе (ф и -л -о с а в а * )  и не 
имеет [конкретной] зоны (х а й й и з )  артикуляции, кроме [ротовой] полос
ти (д л о а в ф ). Он [ал-Халил] часто говорит: пА л и ф  "долготы ", в а в  и й а *  — 
"воздушные", то есть  .они [образуются] в воздухе (ф й -л -о с а в а * ) " .

Ап-£алш1 говорит: " [По образованию] наиболее глубокий из всех — 
звук (о са р ф ) 'а й н у затем  — х а * . Если бы х а * не был "хриплым", он бьш 
бы похож на 'а й н у потому что место его образования близко к месту об
разования *а#на. Далее [следует] оса* и если бы не его осаглта — "глад 
к о с т ь " , которую он [ал-£алкл] однажды назвал х а х х а  ( ? ) 39 , он был бы по
хож на оса*у поскольку образуется с ним в одном м есте. Эти три звука
[образуются] в одной зоне ( х а й й и з ) у каждый из них выше (а р ф а * )  пред

шествующего. Далее [следуют] х а *  и г а й н у [образующиеся] в одной и той 
же зон е. Все эти [пять] звуков гортанные (о са д к й й а ) . Затем [следуют] 
два "язычковых" (л а х а в й й а т а н ) — каф  и к а ф ; ' |из них] каф  [образуется] 
выше. Далее [следуют] докйМу ьийн и д а д у [образующиеся] в общей зон е. 
Затем — с а д у е й н  и з а *  ( s i c ! ) ,  [образующиеся] в одной и той же зон е.

65 Далее — т а \  д а л  и т а *у [образующиеся] в || одной и той же зон е. За
тем — з а  *у з а л  и с й у [образующиеся] в одной и той же зон е. Затем — 
ф а *у  б а *  и миму [образующиеся] в общей зон е. [Наконец, следует] ха м .за у 
[образующаяся] "в  воздухе11 ( ф й - л - х а в а * )  и не имеющая зоны, к которой 

ее можно было бы отнести.
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Ал-Л ай с говорит, ал-^алйл говорит: " 'А й Н у  х а *  у х а *  у g a *  и га й н  —  

гортанные 7х а л ю Ш а ) у потому что они начинаются в гортани ( х а л к ) . Наф  

и кйф  — пязычковыеи (л а х а в и й а т а н )у  потому что они начинаются с язычка 
( л а х Ш ) . Джиму ими  и д й д  — "язычные" (ш адокххрийа)у потому что они на

чинаю тся в шадоюарву то есть  у входа в ротовое отверстие (м а ф радж  а л -  
фам) . Саду  с й н  и з а й  — зубные ( а с л и й а ) ,  потому что они начинаются у 
острия языка (а с а л а т  а л -л и с й н )у  являющегося тонкой частью языка ( м у с -  
т а ди к к  а л - л и с а н ) . т а* и дал — зубные (н и т 'й й а ^  )  у потому что они
начинаются в передней части неба (н и т 9^ )  верхней палаты ( а л - г а р  а л -  

а  *л а ) . Зя * у з а л  и с а *  —  десенные (л и с а в й й а )  у потому что они h l . пинают
ся с десны ( л и с а ) .  Р а * у  л а м  и н у н  — плавные, потому что они начинают
ся с острой части языка ( з а л к  а л -л и с а н )у  ограниченной двумя краями 
острия языка. Ф а ' у 6 а *  и мим  — губные (ш ф а в й й а ) . Однажды он [ал-£а-  
лйл] ск азал : пШ афавцйа>  потому что они начинаются с губ . Ш * у  ва в у  

о л и ф  и х а м з а  — "воздушные" (х а в а  * й и а )у  все [образуются] в одной зон е; 
с ними не связан ни один орган142. Таким образом, каждый звук отнесен 
к своей зоне образования и месту, откуда он начинается (н у с и б а  к у л л  

а л -х а р ф  и л а  м адрадж ат ихи  в а  м а в д а 'и х и  а л -л а з и  й у б д а  *у  м и н х у ) .
Ал-^Салйл также называет ш м  мутбика — "закрывающий", потому что 

он закрывает ро т , когда он его произносит.
Таким образом, картина последовательности 29 букв, из которых 

состоят арабские слова (ал-'арабййа)^ так о в а :
9 у я, Ху gy г — тс, к — дЖу Шу д — с, с, з — ту ду т — з , с -  

Р у Лу н -г ф, 6у м —  правильные буквы (ал-хуруф ас-сихах) — в., альфу 
йу хамза.

66 || Из этих 29 букв с о с т о я т  словоформы (абнййа) арабской речи. 
Агс-Лайс говорит, ал-^алйл говорит: "Знай, что двухбуквенное слово

дает две перестановки, например каддау даюса; шадда,, дашиа. Трехбук
венное слово, называясь масдусау дает шесть перестановок, как , напри
мер: дарабау дабарау бссрада, бадарау радаба, рабада. Четырехбуквенное 
слово дает 24 перестановки, потому что его четыре буквы при умножении 
на шесть перестановок, [возможных для] правильного трёхбуквенного 
корня, дают 24 формы, из которых употребляемые (муста'мал) записаны 
[в этой кн и ге], а неупотребляемые (мухмал) опущены. Примерами [теоре
тически возможных перестановок] может быть *абкарау дающее:

'акрабау хабракау 'акбарау 'абнпрОу 'ссркабау 'арбака, 
каУрабау ка'барау каб9арау кабра'ау кар'аба у карба'а, 
ра9кабау ра'бакау рак9абау ракба9ау рабка'ау раб'ака9 
6а9 кара у ба'ракау бак* ара у бакра'ау бар'акау барка'а 

Пятибуквенное слово дает 120 перестановок, потому что его пять 
букв при умножении на 24 перестановки, [возможные для] четырехбуквен
ного [корня[, дают теоретически 120 [форм], меньшая часть из которых 
употребляется, а большая — неупотребительна, например:

сафарджаЛу сафарладЖу сафаджраЛу саджафраЛу саджарлафу сарафджал, 
сараджфаЛу саладжрафу саларфадЖу салафрадЖу саджафлару сарафладж)

67 саджафраЛу салафджару сараджлафу саджарлафу || саралджафу саджплфар
и так далее.

Правильным трехбуквенным [корнем] является такой, в котором имеет
ся три буквы, исключая в качестве корневых (ф с л  а л -б и н а * )  ва в у  Щ *  и 
олиф у  так как эти буквы называются "слабыми" (х у р у ф  а л - 'и л а л ) . Вся
кий р а з , когда ты слышишь слово из трех букв, исключая эти ["слабые"] 
буквы, [знай, что] оно правильное трехбуквенное ( с у л й с й  са сси х )у  на
пример: ф арабау ф срадж ау д о х а л а . Примеры же слабого трехбуквенного 
корня ( а с - с у л й с П  а л -м у 'т а л а )  — д а р а  у да р и й а у  д а р у в а ;  х р л й у  х а л и й а у  

gcuiyeay ибо [в них], как ты поймешь, с двумя [правильными] буквами 
сочетается либо олиф у  либо ва ву  либо й а '  . Ал-^алйл говорит: "В насто
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ящем нашем труде мы начали с *а й н а у прибавляя к нему то , что после 
него [из последующих букв алф авита], пока не исчерпаем слова арабов: 
очевидные ( в й д и х )  и странные ( г а р й б ) .  Мы начали с удвоенных Ы у $ й 'а ф )  у 

так как они наиболее легки для языка (а х а ф ф у  'а л а  а л -л и с а н )  и доступ
ней всего для понимания".

1 "Китаб ал-*Айн" стяжал известность и за пределами филологиче
ских наук. Ученый традиционалист Абу ал-'Аббас ад-Да^ули (ум. 928) го
ворил, что, где бы он ни находился, он всегда имел при себе четыре 
книги: сборник Музанй по шафиитскому фикху, "Китаб ал-'Айн", сборник 
хадисов, составленный ап-Бухарй, и "Калилу и Димну". Другой тради
ционалист причислял "Китаб ал-'Айн", наряду с "Китаб ал-хайаван" ал- 
Джахиза и трудом Абу Хатима ас-Сиджистанй по рецитации Корана, к 
книгам, снискавшим для Басры мировую славу. См.: S.Wild. Das Kitab 
al-'Ain und die arabische Lexikographie. Wiesbaden, 1965, c. 29.

2Ху са й н  Ha^qap. Ап-Му'джам ал-*арабй. НапГатуху ва татавву- 
руху. Дж.1-11. Ал-Кахира, 1956, т.1, с.203; В .Г.А х в л е д и а н и. Араб
ское языкознание средних веков. — История лингвистических учений. 
Средневековый Восток. Л., 1981, с.28; В.М.Белкин. Арабская лекси
кология, М., 1975, с. 170; S.Wild. Das Kitlb ..., с.29.

3 Их перечень см.: J.Kraemer. Studien zur altarabischen Lexi
kographie. — Oriens, B.6, No 2, Leiden, 1953, c.207.

ц Там же, с.208.
См. J.Haywood. Arabic Lexicography. Its History and its Pla

ce in the General History of Lexicography. Ed. 1. Leiden, 1960, C..28—37.
6 S.W i 1 d. Das Kitab..., c.29-37.
Ал-^алил ибн Ах мад  а л-Ф a p a x и д и. Китаб ал- Айн. Ав- 

вал му'джам фй-л-луга ал- арабййа. Дж.1. Тах^йк 'Абдаллах Дарвйш.
Багдад, 1967.

8 См. ниже, примеч. 20, 22, 23.
9 В.Г.Ахвледиани. Арабское языкознание..., с.88.
10 Русская грамматика. T.I. М., 1982, с. 19.
и В.Г.Ахвледиани. Арабское языкознание, с.81.
12 Там же, с.91; Г.Г.Зарине-заде. Теоретические основы араб

ско-азербайджанского словаря. Баку, 1974 (автореф. докт. дисс .), с .61.
13 А.Б.Халидов. Арабский язык. — Очерки истории арабской куль

туры V-XV вв. М., 1982, с.60.14Преобладание в арабском языке трехбуквенных корней остается не
сомненным, несмотря на то что на разных этапах развития языка их 
удельный вес в общей массе корней изменялся. Современное исследова
ние с применением ЭВМ устанавливает, что спустя два века после созда
ния "Китаб ал-'Айн" в другом известном словаре, "Тадж ал-луга ва си- 
хах ал-'арабййа", составленном ал-Джаухарй (ум. после 1002), удель
ный вес трехбуквенных корней составил в общей массе корней 85,370%, 
четырехбуквенных — 13,584%, пятибуквенных — 0,674% и двухбуквенных — 
0,372%. См.: Муса Алй X а мл й. Дираса 'ихсй'ййа ли-джузур ал-муг- 
джам ас-сихйх (би-'исти^дам ал-кумбйутур). Ал-Кувайт, 1973, с.51, 
табл.1.

15 Ал-^ал йл. Китаб ал-'Айн, с.68.
16 Там же, с. 69.
37 См. El, New ed., vol.IV, Leiden — London, 1977, c.962—964; 

J.Kraemer. Studien..., c.207.
38 Харфу мн.ч. хуруф — термин может выступать в значениях: 1) сло

во; 2) буква; 3) звук; 4) частица.
Большинство европейских исследователей связывают арабское слово 

харф с греческим horos, в значении "предел, лимит, определение". У 
средневековых арабских лингвистов, например у Ибн Джиннй (ум. 1002), 
оно ассоциировалось со словом хадд в значении, аналогичном значению 
horos, но в целом у разных авторов унифицированного употребления не 
имело. Связь арабского с греческим horos прослеживается в проч
ном трехчленном делении у Сибавайхи частей речи на исмл фи*л и харф
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(где последнее не означает ни исм> ни фи л) % заимствованном из арис
тотелевой логики.

В тексте предисловия $арф фигурирует в значениях 2 и 3, точнее — 
в их общем значении, которое по-русски можно было бы назвать "звуко- 
буквой". Отсутствие у ал-Халйла дифференцированных терминов для этих 
понятий свидетельствует о том, что на ранней стадии арабского языко
знания филологи воспринимали минимальную единицу звукового языка — 
фонему и ее условное обозначение, принятое в системе письма, — графе
му как нечто единое. См. El, New ed., vol.III, Leiden-London, 1966, 
с.204.

19 Разделительные дефисы мещду группами букв ввел в текст А.Дарвйш 
в соответствии с делением ал-Халйла, которое объясняется дальше.

20 J.Haywood (Arabic Lexicography, с.29) этого имени идентифициро
вать не смог.

Абу Му*аз (Му*ад) 'Абдаллах [ибн] *А*из, он же Абу Му*аз ан-Нахвй 
ап-Марваэй — басрийский грамматист, которого ал-Азхарй относит к тре
тьему разряду (табака) филологов, упоминая, что он был автором "хоро
шей книги о Коране". Вскоре после 815г. пересмотрел редакцию "Китаб 
ал-*Айн". См.: Йакут ар-Румй. Иршад ал-арйб ила маерифат ал-адйб. 
Дж.У1, Лейден-Лондон, 1907, с.140; K.V.Zetter steen. Aus dem Tah- 
dib al-luga al-Azhari’s. — "Le Monde Oriental", XIV, fasc.I-II, Up
psala, 1920, c.24; G.Flugel. Die grammatischen Schulen der Araber, 
Lpz., 1862, c.138.

a В тексте напечатано мута'алпика. Такое же прочтение с оговоркой 
"последние несколько слов в тексте неясны" и с переводом на англий
ский язык как intrinsic — "внутренний, присущий, свойственный" прини
мает и J.Haywood (Arabic Lexicography, с.29). Однако А.Дарвйш (с.55, 
примеч.32) предлагает читать как му'талла> что и мы считаем по смыс
лу более правильным. Не случайно далее в предисловии подчеркнуто, 
что с буквой й а* "не считаются", ведь арабские филологи воспринимали 
алифл вав и йа* как буквы "слабые", неполноценные, а глаголы, содер
жащие их в качестве второго корневого согласного, называли соответ
ственно "пустыми" (адхваф)л так как они фактически не содержат того 
"наполнения", о котором говорит ал-Халйл.

22 Абу Зайд ал-Ансарй [ат-Та*й] Са*йд ибн Авс (ум. 830/831) — грам
матист и лексикограф басрийской школы, которого ал-Азхарй относит ко 
второму разряду (табака) арабских филологов; ученик Абу *Амра an-’AnS* 
(ок. 689—770); автор большого (не сохранившегося) трактата по грамма
тике, в которой он превосходил своих знаменитых современников — Абу 
'Убайда (770—838) и ал-А^ма'й (см. K.V.Zettersteen, Aus demTah- 
dib...,•с.12; El, New ed. vol.I. Leiden-London, 1960, c.167).

В лексикографии Абу Зайд ал-Ансарй, по-видимому, испробовал свои 
силы во всех жанрах небольших трактатов того времени: "навадир", 
"гарйб", "хамз", "фа'ала ва аф'ала", "ал-амсал ас-са'ира", "ма'анй 
ал-кур*ан", "сифйт" и др. Большинство из его лексикографических тру
дов утрачено. К настоящему времени сохранились и известны в изданиях: 
1) "Китаб ал-матар" - (а) изд. R.Gottheil - JAOS, XVI, с.282-312;
(б) изд. Л.Шай^су— журн. "Машрик" за 1905 г. и (l) в его же книге "Dix 
ancient Traites de Pbilologie Arabe", Бейрут, 1908, c.100-116; 2) "Ки
таб навадир фй-л-луга" - (а) изд. С.Шартунй, Бейрут, 1894; (б) допол
ненное издание 1967 г.; 3) "Китйб ал-хамз" - изд. Л.Шайду - журн. 
"Машрик" за 1910 г., с.695-703, 750-757, 843-849, 907-915.

23 Абу ад-Дукайш ал-А’рабй — современник ал-Лай с а и Йунуса ибн Ха- 
бйба, вероятно, один из возможных слушателей лекций ал-£алйла. От не
го через Абу Зайда ап-Анс̂ арй и ан-Нацра ибн Шумайла исходит одно из 
передаточных звеньев текста предисловия. См.: Йакут. Иршад...,
T.VII, с.218; S.Wild_. Das Kitab..., с. 19, примеч.63; K.V.Zetter
steen. Aus dem Tahg?‘b..., c.12. J.Haywood этого имени идентифициро
вать не смог.

* Имени идентифицировать не удалось.
25 Как в персидском по происхождению слове нарджйс — "нарцисс".
26 В издании А.Дарвиша — "таннур"* Однако J.Haywood (Arabic Lexi

cography, с.32), указывая на нечеткость текста рукописи, предлагает 
прочтение птанвйнпу что, по нашему мнению, более точно отвечает логи
ке изложения в предисловии.
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27 Ал-Джаухарй определяет ал-хуруф ас-сутм как "все, кроме плавных 
(ма 'ада а з - за л а к )" . См. Тадж ал-луга ва стихах ал-*арабййа. Дж Л-11. 
Булак, 1282 г.х. ,* т.II, с.304. УА.Дарвиша (примеч.70), вероятно оши
бочно, сказано халк — "гортанные". J.Haywood читает это слово как 
сумм — "твердые", мн.ч. от асамм.

28 В других списках — 'am 'am [этот вариант с переводом на англий
ский war clamour — "шум войны" принимает J.Haywood (Arabic Lexico
graphy, с.33)], 'асматйту дакдака. Вслед за А.Дарвишем мы принимаем 
вариант гатмата, ввиду того что он содержит плавную букву мйму о чем 
как раз и идет речь у ал-£алйла.

29 J.Haywood. Arabic Lexicography, с.33: "*ахнадж".
* Там же: "ха* следует после 'айна".
31 Здесь А.Дарвиш, явно ошибочно, вместо олифа долготы предлагает 

чтение с танвйном: харфРн.
32 Букв.: "все, кроме "плавных" (см. примеч.27).
33 Ап-Халйл "отсеивал" из своего словаря теоретически возможные 

корни, пользуясь дедуктивными критериями. В этой фразе как раз кос
венно и говорится о некоторых из них, а именно:

— "несочетаемость" в одном слове отдельных букв. Последующие фи
лологи установили следующие пары "несочетаемых" букв:

дж/с (см.: ал - Дж ау х ар й.  Сихах..., дж.1, с.155, 501 ; Абу 
М а нс ур  а л — Дж а валики. Ал-Му арраб мин ал-калам ал-а 'джамй 
'ала хуруф ал-му ’джам. Ал-Кахира, 1361 г.х., с.11; ас-Суйутй.  Ал- 
Музхир фй 'улум ап-луга ва анва'иха. Дж.1-11. Ал-Кахира, [б.г.*], дж.1, 
с.270; М у р т а з а  аз-Забйдй. Тадж ал-'арус. Дж.1-Х. Ал-Кахира, 
1907, дж.IV, с.370, 377);

т /т (см.: аз-Забйдй. Тадж..., дж.1, с.563) ;
дх/к (см.: ал-Джаухарй. £ихах..., дж.1, с.161; дж.11, с.72; 

а л-Д ж а в а л й к й. Ал-My'арраб..., с. 11; ас-Суйутй. Ал-Музхир..., 
дж.1, с.270, 343).

дх/т (см.: ал-Джаухарй. Сихах..., дж.11, с. 390; ас-Суйутй. 
Ал-Музхир..., дж.1, с.271; аз-Забйдй. Тадж..., дж.1Х, с.268);

дх/к (см.: ас-Суйутй. Ал-Музхир..., дж.1, с.343);
— невозможность начала слова с определенной последовательности 

букв, например, н/ру о чем шла речь выше (с.115 и примеч.25), и что 
заимствовали последующие филологи (см.: а л-Д жавалйкй. Ал-My * ар
раб..., с.11; ас-Суйутй. Ал-Музхир..., дж.1, с.270; аз-Забйдй. 
Тадж..., дж.IV, с.85);

— невозможность окончания слова на определенное сочетание букв. 
Ал-Халйл не указывает, каких именно, но его тезис был конкретизирован 
последующими языковедами. "Несочетаемыми" в конце слова назывались 
з /д у а в качестве примера чаще всего приводилось слово мухандиз. Со
четание в нем д/з одновременно выделялось в качестве критерия для оп
ределения его как персидского заимствования. Недопустимость такого соче
тания в арабском языке явилась причиной последующей субституции бук
вы зйй сыном: мухандис (см.: ал-Джаухарй. Сихах..., дж.1, с.440, 
483; а л-Д ж а в ал й к й. Ал-My'арраб..., с.11; ас-Суйутй. Ап-Муз- 
хир..., дж.1, с.270, 271).

В слове, не содержащем ни одну из "плавных" букв (ру лу н)у "не
сочетаемыми" признавались также дх/ту как, например, в слове дхабт — 
"идол" (см.: ас-Суйутй. Ал-Музхир..., дж.1, с.270).

* Здесь ал-Хапйл употребляет термин грамматистов, рассматривающих 
удвоенный двухбуквенный корень как трехбуквенный, в котором вторая и 
третья корневые совпадают. Словари же, составленные по методу ал-Ja- 
лйла, определяют его как "двухбуквенный удвоенный" (ас-суна'й  ал-му- 
да'аф ).

35 Настояпце-будущее время и масдар от СИЛ.
36 J.Haywood. Arabic Lexicography, с.34: "хссрра".
37 Там же: "^zpm pa".
38 Ал-'Аджжадж (ум. 715), родом из племени тамйм. Один из наиболее 

выдающихся поэтов своего времени, писавших размером радхаз (см.: 
S.Wild. Das Kitab..., с.47, 49).
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39 J.Hay wood. Arabic Lexicography, c.35: "impediment" (препят
ствие) .

**° Там же: "кат * ййа ".
Ц1 Там же: пкат1".
42 Сибавайхи, в отличие от ал-Халйла, считал, что олиф и хамза об

разуются мин авсат ая-халк — "в средней части гортани". См.: S.Wi Id. 
Das KitSb..., с.93-94.



О.Д.  Чехоеич

ТЯЖБА О ВАКФЕ МЕДРЕСЕ АРСЛАН-£АНА

О том, что Арслан-хан Мухаммад б.Сулайман Караханид (1 1 0 2 -1 1 3 0 )  
устроил в Бухаре, в бывшем своем дворце, высшую школу законоведов и ос
новал для них вакф, известно из источника ХП в., а именно из дополнения 
Абу Насра Кубави к "Истории Бухары" Мухаммада НаршахйЧ Там сказано:
I ■ ■*> ,1 J-o j A  I jm  v* J-i  ̂ * О ^  J ^

jmj j ^LjJ j  {у л >  L  ^ 3-0 j A  <jp l>  L  (5 j  j  A j

l j  \д ^  I j*Lj T j 1 jin > ^  l^J Li j  ц  L  j  T J i aSLj i 4> 5̂

0 T J 4 '■ " ̂  Lm LftJLg c4u*j Jlo I j (3 IJMI q T Ь  Дул jA £  T j  I j  Дуг> 1 j  l>-i

U i 9j  dUtfjЛл j  T J  Ц—лД 3   ̂y* J'b y* &£ Ц  le

"Арслан-хан повелел построить дворец в металле Дарвазача, в ку-йи Бу 
Лайс. В нем он велел устроить особую баню, а другую баню -  у входа во 
дворец, такую, что подобной той бане не существовало. Много лет тот дво
рец был резиденцией правителя Бухары. Потом он повелел, чтобы этот дво
рец превратили в медресе факихов э а ту баню, что была у входа во дворец, 
вместе с другими селениями сделали вакфом в пользу того медресе".

Об этих сведениях из книги Наршахй писали В.В.Бартольд^ и другие ис
следователи, в частности О.А.Сухарева^. Ока же посвятила специальную ста
тью терминам ку, махалла, гузар4. Пель нашей настоящей работы -  публика
ция еще одного документа о медресе Арслан-хана и его вакфе, сохранивше
гося в Ташкенте в двух списках5.

Публикуемый ниже документ представляет собой неполный и недатиро
ванный протокол тяжбы (ма$§ар=и дагва), состоявшейся в присутствии бу
харского казия по иску о 3 50  маннах пшеницы и 1 0 0  динарах, незаконно 
взятых из доходов вакфа медресе Арслан-хана. Кроме того, в процессе тяж
бы был поднят принципиальный вопрос: предназначены ли доходы этого вак
фа только учащимся, проживающим в медресе Арслан-хана, или вообще всем 
учащимся разных медресе.

В тексте протокола содержится исковое заявление, возражения ответчи
ка, показания свидетелей со стороны истца и решение судьи в его пользу.
В длинном исковом заявлении перечисляются все ва$фы медресе Арслан-х§- 
на, в том числе целые селения Хазиндаре, Талл-и Пашван, Куракан и Нар- 
шах, расположенные в современном Вабкентском районе Бухарской области. 
Отдельно описываются обособленные сады и огороженные участки, принад
лежавшие садрам, дихканам, эмирам, ходжам, знатным женщинам. Среди 
владельцев садов упоминаются. еще михтар, наукар, ^азйначй, а также тор
говцы и ремесленники (или, может быть, главы корпораций): купец (базар- 
ган), торговец фруктами (мивафуруш), торговцы бакалейным товаром (бак- 
кал), владелец керамической мастерской (дашдар), медник (руййнагар), кра
сильщик (рангрйз), маслодел (раугангар), шапошник (кулахдуз), паромщик
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( ‘ амадкаш) или строитель колонн ( ‘ амудкаш) и смотритель, сторож бани, 
может быть, банщик (гармабабан).

Земли сельчан по отдельности не описываются, но сказано, что с них в 
пользу вакфа взималась определенная доля урожая в натуре (зерном пшени
цы), тогда как владельцы садов и огородов, выделенных из общих земельных 
угодий того или иного селения, платили деньгами (серебряными динарами 
садлй, имевшими хождение в Бухаре, см. стр. 1 2 8 - 1 2 9 ) .  Далее из текста 
строки 133 видно, что термином *адлй обозначались деньги вообще.

В документе подчеркнуто, что в состав вакфа вошли все земли перечис
ленных селений, кроме занятых дорогами, водоемами, мечетями и кладбища
ми. При описании границ земель, принадлежавших селам, называются имена 
и титулы соседних землевладельцев-феодалов и подробно указываются особые 
условия их владения. В ряде случаев ту т , по-видимому, имеются следы 
прежней общей собственности на землю. Например, в непосредственной 
близости к землям селения Хазиндаре были расположены земли, называв
шиеся Каср-и Халифа. Эти земли находились в общем владении ряда лиц: 
невыделенная половина их представляла собой наследство, оставшееся от 
садра садров; невыделенная четверть была собственностью (милк) зн ат
ной женщины — великой хатун Маки-Малик-Ака. Другая невыделенная чет
верть принадлежала лицу, имя которого стерлось в оригинале нашего до
кумента .

Другое нераздельное владение в той же местности называлось Наукаде. 
Одна треть его являлась собственностью великой хатун, а остальные две тре
ти находились "в руках и в распоряжении известного Мухаммада, сынаШ а*- 
бана".

Третий случай нераздельного владения -  земли Аргандак, половина кото
рых была милком Суйундж-Кутлуг-Ака, а другая половина -  милком извест
ного эмира и его сына, причем эта половина, как и прочие земли эмира, бы
ли переданы в пользование другого человека, о котором сказано, что он дер
жал эти земли в своих руках и своем распоряжении.

По-видимому, феодалы, получавшие определенные доли доходов с тех или 
иных земельных угодий, не нуждались в фактическом разделе самой земли. 
Это значит, что они не вели там барского хозяйства, а сбор доходов пору
чали своим уполномоченным.

Думается, что содержание публикуемого документа еще не раз подверг
нется анализу по части отраженных в нем социальных, историко-географиче- 
ческих, терминологических и иных фактов. Мы же должны теперь перейти к 
вопросу о его датировке, представляющему определенные трудности.

Как уже было сказано, публикуемый документ, в том виде, как он до
шел до нас, не имеет даты; возможно, она была в утраченном начале. Мы 
можем судить о времени его составления только по содержанию самого тек
ста. Из него видно, что протокол тяжбы был составлен в Бухаре в то вре
мя, когда самого Арслан-хана уже не было в живых, но его медресе, под 
названием "медресе хана1' , еще функционировало, в нем жили учащиеся. Это 
явствует из следующих строк:

FJ sJ lJj  а с A-fl JjJUo О  I IJ I . . .

*■“ I \ j  Ia j  j  J  j  JLs I Ju  t ^ c dLui j  Jit î bJLc f

jJlfi li J  l> I J  Lx J  A Li j  I I о j  L о j

J-J и м  I A J j S  aJ jlo J cJlSj  4 3> JLLo J J  lo ja J  l> j  I aS '<L*> j  j  aJ  aJU I

6 A-bi j j -Sjlo lb

"Все земли этих широко известных вышеупомянутых участков являют
ся вакфом в пользу учащихся, проживающих в медресе хана, а это медре
се находится в городе Бухаре, оно известно и определено падишахом мира, 
султаном Арслан—ханом, воителем за веру -  да простит и помилует его 
Аллах! — который основал вакф и пожертвование из своего чистого имуще
ства и собственности в пользу упомянутых б нем^ учащихся".
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В протоколе имеются и другие указания, подтверждающие, что медре
се, основанное Арслан—ханом, существовало и функционировало в момент 
тяжбы. В этом легко убедиться по приведенному ниже тексту (см. строки 
133, 135, 1 4 3 -1 4 4 , 1 4 9 , 1 5 2 -1 5 3 ) .

Некоторые имена упомянутых в протоколе землевладельцев, например,
Абу Бекр Мугули, Хаджак-тува, Тураб-тува, Барат-тува и другие, могут 
послужить основанием для заключения, что он был составлен после монголь
ского завоевания 1 2 2 0  г. Неоднократно упомянутое имя садра £адров мау- 
лана Убайдаллаха встречается также в сочинении Хондемира, где оно упо
треблено по отношению к человеку, который стал садром при Тимуре Такая 
датировка нашла бы подкрепление в двух легендах, записанных О.А.СухаревойЯ 
Однако, ввиду однообразия и частой повторяемости среднеазиатско-мусульман
ских имен и титулов, невозможно быть полностью уверенным в том, что в 
нашем документе и в ' Хабиб ас-сийар* речь идет об одном и том же лице. 
Также и имя упомянутого в протоколе бухарского казия Мухаммада б . Умара
б. Хасана б. Ахмада Абдалазиза б. Мухаммада ал-Курайшй не идентифициру
ется с полной уверенностью, хотя и встречается (в несколько измененном 
виде) в бухарских документах 1 2 9 9  и 1326 г г .Ю .

Еще один весомый довод в пользу того, что протокол был составлен 
не позже X IV  в •, представляет употребление или отсутствие в нем ряда 
специальных терминов. Так, в строке 87 упомянут разрушенный сад (б аг -  
канде или б !гкун д е )• Этот термин характерен для бухарских вакфных до
кументов конца X I I I - X IV  в . ^ . В  более поздних документах этот термин 
не встречается. В результате исследования, проведенного А.К.Арендсом, 
доказано, что значение термина как "выкорчеванный сад" или "вырублен
ный сад" не может считаться установленным окончательно^. Но независи
мо от этого наличие термина в нашем протоколе может расцениваться 
двояко: или весь протокол был составлен в X I I I - X IV  в в . ,  или он вклю
чал в своем составе отрывок из документа того времени. Однако анализ 
текста не подкрепляет второй возможности.

С другой стороны, в протоколе совершенно не встречаются термины, ха
рактерные для среднеазиатских источников ХУ-ХУIII вв. Например, в прото
коле нет определения государственной земли термином *мамлака-и падшахй,* 
и это естественно, поскольку термин появился в среднеазиатских докумен
тах с ХУ  в. В бухарском документе 1326  г. слово *мамлака*. (или "мумал- 
лака*) употребляется еще в своем общем значении -  владение и сопровож
дается пояснениями, чье именно владение имеется в виду: государственное 
(асбаб-и мамлака, ба диван таслук мйдарад)^^, удельное (мумаллака-и йн- 
дж у)^4 или владение частного лица, знатной особы (мумаллакат-и сатр-и 
мухташама-и мусаззама-и Утардж йн-хатун)^. Очевидно, в 1326 г . слово 
'мамлака* (или 'мумаллака*) еще не приобрело значения исключительно го

сударственных владений, не стало специальным термином. Нет в нашем про
токоле тяжбы и характерных для ХУ-ХУШ  вв. терминов: *замйн-и йабисй*, 
*замин-и ра^иййати'и т.п.^-б.

Совершенно отпадает предположение автора анонимной описи 1 9 2 7  г., 
процитированной О.А.Сухаревой1 ( , о том, что тяжба состоялась в 1 8 8 0 -8 1  г., 
поскольку имеется список протокола, переписанный в конце ХУIII в.

Присутствие в тексте протокола отдельных выражений и целых юридиче
ских формулировок, написанных на арабском языке, тоже свидетельствует 
скорее всего о времени, когда только что состоялся перевод среднеазиатских 
частноправовых документов на персидско-таджикский язык, а это произошло 
в ХШ-Х1У вв .1 8 .

Итак, по всем данным наиболее вероятной датой протокола тяжбы о вак- 
фе Арслан-хана пока остается период конца ХШ-Х1У вв.

Документ сохранился в двух поздних списках: конца ХУIII и X IX  вв.
Время переписки первого из них (UTA УзССР, ф.И-323, on. 1, ед. хр.
5 5 /1 5 )  определяется по многократно приложенной печати бухарского эми
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ра М а*сума, сына Данийала (1 7 8 5 - 1 8 0 0 ) .  Второй список, хранящийся в 
том же архивном фонде (ед.хр. 14 ), имеет в конце всего свитка дату пе
реписки -  1 2 9 8 /1 8 8 0 - 8 1  г. Однако эта дата возбуждает ряд сомнений. 
Последние две цифры ее написаны другой рукой, более тонким пером и цвет 
чернил более бледный. Между тем на правом поле рукой писца, написавше
го весь свиток, поставлена другая дата -  1 2 4 6 /1 8 3 0 -3 1 . По общей палео
графической картине этот список скорее можно отнести к первой половине 
X IX  в.

В строках 4 , 7 ,  8-9 более раннего списка имеются значительные пробе
лы, заполненные примечаниями, написанными другим, мелким почерком (см. 
рис. 6 3 ) . В списке X IX  в. первое из этих примечаний вписано в текст 
без всякого выделения, второе и третье отсутствуют. Содержание примечаний 
следующее:
a <  du U o j  j j  44j«*i g o ул  "Выцветшее место в старинной шахадат- 
наме";
а 4  ̂ Li o j  а 4 j —-# j  ,»I "Также вьшвело в старинной шахадат-
наме";’
j  j  Lmj 4м> A4j^ бДутл v53j j   ̂ 44 Li 0 4

4dJijJ u j  Lfi ^4  I A **i ti Li Л j  ft m 4ĵ i j  Jmj l> jio u

4 J — J L i  4  4 »  4 ^  * ’i j  j  I *> 4 * 1 ^ )  j  4 4  L j  I» 1 * 0  IJM  ^ - i  L J улл &£  lo 4 0

40 A “> 0 jO

Старинная шахадат-наме, с которой переписано, была очень продырявлена 
и стара; некоторые места ее выпали, выцвели, не связаны, растрескались. 
Это написано для того, чтобы недобросовестные мутаваллй не внесли до
бавления или уменьшения С  в текст/. Ради этого написано несколько слов"

Из этих примечаний можно заключить, что в конце ХУШ в., когда пере
писывалась ранняя из дошедших до нас копий, существовал старый список 
протокола тяжбы, настолько ветхий, что часть строк не могла быть прочи
тана. Эти места писец оставил в виде пробелов, которые позже были запол
нены примечаниями. Был ли тот список "старой шахадат-наме" подлинным 
оригиналом протокола тяжбы или старинной копией, установить трудно. Ско
рее можно предположить второе, так как названия "шахадат-наме" не могло 
быть в оригинале протокола. В основном тексте (c jp . 143) дано другое на
звание: "махзар-и да*ва". Название "шахадат-наме" имеется только в позд
нее вписанных частях текста: в только что приведенных "примечаниях", а 
также в предпосланном документу заглавии и в заключительной записи пе
реписчика копии X IX  в. Оно не является точной персидско-таджикской ана
логией, переводом арабского названия, так как запись свидетельских пока
заний составляла лишь часть протокола тяжбы. Но именно эта часть, очевид
но, интересовала людей, давших документу новое заглавие, а именно:
4 LAL£ a-* j 4* U j  I g o  I j  I *4* Lj u J  IflJb "Запись свидетельств о зем
лях вакфов медресе Калабад".

В полном противоречии с содержанием самого документа это заглавие 
приписывает вакфные владения медресе Арслан-хана другому медресе, по
строенному в Бухаре в 1 6 0 8 - 0 9  г. одним из джуйбарских шейхов, носив
шим имя Низамаддйн *Абдаррахйм, сын ходжи Са*да. Это видно из вакфной 
грамоты медресе Кал1бад, сохранившейся в подлиннике и трех копиях^- 
Дата основания вакфа медресе Калабад подтверждается тем, что на подлин
ной вакфной грамоте (ед. хр. 3) отиснута миндалевидная печать Вали Му
хаммад-Баха дур-хана, правившего с 1 6 0 5  по 1 6 1 1  г. Встречающееся в 
некоторых работах и иногда даже в архивных описях приписывание вакфа 
медресе Калабад ходже Сагду основано на недоразумении. Дело в том, что 
в среднеазиатских вакфных грамотах было принято выносить имена особо 
почитавшихся лиц на правое поле документа, причем имя отца, из уважения 
к старшему, писали выше имени сына. При нашем обычном чтении сверху
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вниз имя отца читается первым и ему иногда приписывается основание вак- 
фа. Однако, как можно видеть на рис. 64, благопожелания, написан
ные после имени ходжи С а* да: * Iу ь *  JUduxJ I J ju> j  л I j h  w Lb 
''Да будет чист его прах и сделается рай его жилищем!", а после имени 
сына: b ja jt  j  |» b  "Да продлится его власть и величие!", свиде
тельствуют о том, что в момент составления вакфного документа медресе 
Калабад отец был уже мертв, а сын жив, и именно последний был основа
телем вакфа 1 0 1 7 /1 6 0 8 - 0 9  г., хотя его имя и написано ниже имени от
ца.

В вакфной грамоте медресе Калабад не упоминаются ни медресе Арслан- 
хана, ни принадлежащие его вакфу селения и сады. Вакфу медресе Калабад 
принадлежали совсем другие селения и земли, находившиеся в другом райо
не, к юго-западу от г. Бухары. С другой стороны, в протоколе тяжбы о вак- 
фе медресе Арслан-хана нет ни термина "ку", ни топонима Калабад. Замечен
ное О. А. Сухаревой в старой архивной описи (ЦГА УзССР, ф.И-323, ед.хр.
5 5 /7 5 )  выражение: j  LAL£ j  L> I т.е. "Медресе Арслан-
хана в ку-йи Калабад", как оказалось, не основано на содержании описанно
го в описи документа, а является домыслом составителя описи. Термина "ку" 
нет и в вакфной грамоте медресе Калабад.

Итак, заглавие "Шахадат-наме о землях вакфов медресе Калабад", ко
торое мы видим перед началом обеих сохранившихся копий протокола (см. 
рис. 6 3 ) , не принадлежит оригиналу. Оно появилось лишь в началеХУИв., 
после того как джуйбарсккй ходжа построил медресе Калабад, и заменило со
бой утраченное (или умышленно изъятое) начало протокола тяжбы.

Многочисленные доказательства механического изъятия прежнего начала 
протокола мы находим в сохранившемся тексте: в первой же строке "чунйн 
гуфт йн муддаг и-и мазкур" подразумевается, что истец уже был упомянут 
выше, т.е. в отсутствующем начале текста. В строках 1 5 5 - 1 5 6  сказано, 
что в главной, передней, части документа были перечислены имена судей 
(хуккам ). В строке 17 названа "вышеупомянутая" Суйундж Кутлуг Ака, в 
строке 89 — "вышеупомянутый" садр садров маулйна 'Убайдаллах, в стро
ке 128 — "то  количество пшеницы" и т .д .  А мевду тем в предыдущей час
ти сохранившегося текста нет упоминаний об этих лицах и предметах. 
Ясно, что они упоминались в отсутствующем начале документа.

Подлинные бухарские частные акты не имели заглавий, определяющих 
их разновидность и содержание. Они начинались упоминанием Аллаха, про
рока и прочими славословиями, а иногда -  непосредственно изложением де
ла (в более скромных актах). Заглавия же, подобные вышеприведенному, 
встречаются только в сборниках копий, составлявшихся позднейшими автора
ми. Так /Что и соображения, вытекающие из дипломатики, не противоречат 
нашим выводам.

Март 1981 г .

1 D escrip tio n  topographique e t  h is to r iq u e  de Boukhara par Mohammed 
Narshakhy, te x te  p ersan , p u b lie  par C harles S ch e fe r . P . ,  1892, c . 2 8 ;  
усш у  I (tfA-ТЛР) О* у  I b u J b  I j  U-, jw j b

j  i g . t VI"» J j*-6 u-y j *  j  tj-t «Uxt \ .> aJ I v>!* *

/Тегеран, 193Q£ с. 36; М у х а м м а д  Н а р ш а х и .  История Бухары.
Перевел с перс. Н.Лыкошин, под ред. В.В.Бартольда. Таш., 1 8 9 7 , с. 4 1 .

2 В. В. Б а р т о л ь д .  Туркестан в эпоху монгольского нашествия. -  Сочине
ния. T .I .  М., 1963, с. 16 2 .

3 О.А, С у х а р  е в  а. Квартальная община позднефеодального города Бухары 
(в связи с историей кварталов). М., 1 9 7 6 , с .2 9 8 .

^  о. А. С у х а р е в а. О терминологии, связанной с исторической топо
графией городов Средней Азии (ку, махалла, гузар). -  НАА, 1 9 6 5 , N? 6 , 
с. 1 0 1 -1 0 4 ..

5 цга УзССР, ф. И-323, on. 1, ед. хр. 5 5 /1 5  и ед. хр. 14.
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6 См. факсимиле, стр. 1 2 4 -1 2 6 ,
7 Возможно, здесь имеется в виду вакфный документ медресе Арслан-хана,

в настоящее время, по-видимому, не сохранившийся. Это и другие арабские выраже
ния в нашем тексте указывают, что документ первоначально был составлен по-арабски.

® Т агрй$-и Хабиб ас-сийар фй ахбар-и афрад-и башар, сочинение Гийасаддйна. . .  
по прозванию Хвандамйр. Т. 3. /Тегеран, 1333/19547, с .398 .

® О. А. С у х а р  е в  а. Квартальная община.., с. 2 4 7 - 2 4 8 .
Ю  Бухарский вакф XIII в. Факсимиле, издание текста, пер. с арабского и персид

ского, введ. и комм. А.К.Арендса, А.Б.Халидова, О.Д.Чехович. М., 1 9 7 9 , с. 76 ;
О, Д. Ч е х о в и ч. Бухарские документы Х1У в. Таш., 1 9 6 5 , с. 186 .

И  См.: Бухарский вакф XIII в. . . ,  с. 5 1 -5 2 , 6 8 -6 9 ; О. Д. Ч е х о в и ч. 
Бухарские документы Х1У в., с. 4 2 -8 5 , 1 2 2 -1 6 4 .

12 Бухарский вакф ХШ в., с. 8 6 -8 7 .
13 О.Д. Ч е х о в и ч. Бухдрские документы Х1У в., с. 4 0 , 47 , 69 , 72 , 120 , 

12 7 , 148 , 1 5 1 .
14 Там же, с. 67 , 1 4 6 .
15 Там же, с. 64 , 143.
1® О них см.: А. Е г а н и. Значение термина 'йабис' и института 'йабиси' в 

Средней Азии ХУ-Х1 Х вв.; о н  ж е. О двух значениях термина 'раийати' в Средней 
Азии ХУ 1-Х IX  вв. -  в сб. ''Формы феодальной земельной собственности и владения 
на Ближнем и Среднем Востоке. Бартольдовские чтения 1 9 7 5  г . '  М., 1 9 7 9 ,
С. 6 3 -8 8  и 8 9 -9 6 .

1^ 0 ,А , С у х а р е в а, Квартальная община.., с. 2 9 7 - 2 9 8 .
1® О.Д. Ч е х о в и ч. Опыт периодизации среднеазиатских актов. -  'Бартоль

довские чтения 1 9 8 1  г. Тезисы'. М., 1981.
I 0 ЦГА УзССР, ф. И-323, оп.1, е д .х р .3 ,14, 5 5  и 1 1 5 .
2 0  О. А. С у х а р е в а. Квартальная община. . ,  с. 2 9 8 ; о н а  ж е .  К истории 

городов Бухарского ханства (Историко-этнографические очерки). Таш., 1 9 5 8 , 
с. 5 4 -5 5 .

Протокол тяжбы (махэар-к да 'ва) о вакфе бухарского медрес' 

Арслан-хана Караханкда (1 1 0 2 -1 1 3 0 )

Документ сохранился в двух поздних списках:
А — ЦГА УзССР, ф. И-323, оп.1, ед.хр. 55/15, переписано в конце 

X V I I I  в.
Размер 5,60x0,42 м. По лицевой стороне на всех склейках бумаги 

приложена круглая печать: Эмир Ма'сум, сын эмира Д5нийала... (1785— 
1800).

Б — ЦГА УзССР, ф. И-323, оп.1, ед.хр. 14, переписано в X IX  в. 
Печатей нет.

Основания датировок документа и его списков см. выше.
Начало документа отсутствует одинаково в обоих списках и вместо 

него не ранее 1608 г . поставлен один и тот же заголовок (см. рис. 63). 
В публикуемом тексте и переводе этот заголовок нами опуска
ется.

Цифрами в круглых скобках обозначены строки оригинала по спис
ку А, представленному ниже в фотовоспроизведении. Сокращения, упо
требляемые в сносках: доб. — добавлено, оп. — опущено.

4  J  U  A ^ jJ  aS  Дл v>* I C j-iS  v>B^> ( 1 )
1 M mJ
* j  (2) A f j S z *  ci Li j  I j  j  о J-» J О

A I j y U  J j  4 J j  £ I I j  и м  l I j  Ia j  £ I j J  I aS

j —j  С м  I J.» j  j  ( 3 ) A j  j  U  4 ^ j J  ^  I J I Aj  li  и м  I

J Ajajli jbw 1 j A о ujU Ijj j-J им) olfiL 1̂ aS  jqI i oliL 1

1 Б * j £ j T j 2 A on .3 A on;: о  U »
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^5j '5b I L  J Ĵ «ALo A Lm 0 3  J  Mi lift 9

cS3 ^ > 3  *? A> j (20) Ami Li ^  A Lm Le j ft A
17 # w >AjA ш  CJ L  Ыл J-S" j«A Li j 9 ">> *Ajj ^^A-i

bS-Le ^  L
5 . Is-— > ^  A-

l*f

А написано мелко другой рукой на месте пробела; Б написано в 
строке без выделения. 5 Б оп. 6 Б цJ  1а * 7 А написано мелко на месте 
пробела;Б  оп. 8 Б знак выноски, но на полях никакого текста нет.

9 Б 10 А зачеркнуто: cu-1 4U-^-uj и повторено: j  I 11 А ^ 1 » ^

* 12 Б оп. 13 Б . < Л *  1Ц A S j y  , Б S j £  15 A 0 J j  l * J  * 16 А оп.

17 А зачеркнуто: cu-1
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П е р е в о д

(1 ) Так сказал сей вышеупомянутый истец: все селение Хазиндаре, все 
селение Куракан, весь Талл-и Пашван, весь Наршах и разрозненные вакфы 
(2 ) Вабкане; все это -  бухарские селения, они широко известны.

Селение Хазиндаре (3) и Талл-и ПашвБн имеют благоустроенные сады с 
различными насаждениями, плодовыми и неплодовыми деревьями на многих 
землях, (4 ) которые не перечисляются из-за их обилия и разрушенности. .  .^
А селение Наршах имеет много садов (5 ) и земель, которые не перечисля
ются из-за их многочисленности.

Это селение Хазиндаре обладает /землями/ в следующих четырех грани
цах: первая, восточная граница (6 ) примыкает к землям Каср-и Халифа; не
выделенная половина этих/земель/ Каср-и Халифа из наследства главы сад- 
ров, /средоточия/ добродетелей и высоких качеств, убежища благородных и 
(7 ) высших, маулана Акрам ал-миллат ва-д-дйна -  да продлит Аллах /свою  
милость ему/! -  в настоящее время находится в руках^.. .  известного под 
этим именем. Невыделенная четверть этих /зем ел ь/ (8) Каср-и Халифа явля
ется собственностью (милк) великой хатун Маки-Малик-Ака, которая извест
на. Другая невыделенная четверть этих/земель/ Каср-и Халифа^.. . (9 )  . . .  ( Ю ) 
Западная граница примыкает к солончаковым землям Наукаде, причем невы
деленная треть этих /зем ель/ является собственностью великой $атун -  да 
продлится целомудрие ее! -  которая известна. (1 1 ) А невыделенные две тре
ти этих /зем ель/ Наукаде находятся в руках и в распоряжении Мухаммада, 
сына Ша*бана, который известен. Южная граница /земель селения Хазинда- 
рь7 примыкает частью (1 2 )  к землям Хамйзийан из наследства Шакара 
Джаллаба, сына Пахлаван-ходжи Андарави, (13) который и звестен , частью к 
известным землям JypfT Кандакй, которые являются вакфом здания мечети 
Барйк (1 4 )  и находятся в руках и в распоряжении Хаванд-шаха Кишлаки, 
известного под этим именем. Рубежами на каждой границе являются ясные 
обозначения.

(1 5 ) Первая, восточная граница /зем ель/ упомянутого Талл-и Пашван 
примыкает к землям упомянутого Талл-и Наршах* Северная граница их (1 6 )  
примыкает к землям упомянутого кишлака Вабкане. Западная граница их при
мыкает к землям Аргандак. (1 7 ) Невыделейная половина /земель/Аргандак  
является собственностью той самой упомянутой Суйундж Кутлуг Ака, а дру
гая невыделенная половина их является собственностью эмира Лахавун-шаха 
Кишлаки (1 8 )  и его сына, по имени Саин Малик, которые известны. /Эта 
половину/ находится в руках и в распоряжении Мубарак-шаха Хазиначй, ко
торый известен. (1 9 ) Часть /западной границы земель Талл-и Пашван/ при
мыкает еще к землям Каср-и Шурак, собственником которых является тот 
же вышеупомянутый Лахавун-шах, и они находятся в руках и в распоряжении 
того же Мубарак-шаха. (2 0 ) Южная граница их примыкает к запретной поло
се речки Хутфар. Рубеж и все обозначения ясны.

А первая, восточная граница этого Талл-и Наршах примыкает (2 1 )  к зем 
лям известной Вабкане^. Северная его граница примыкает к запретной поло
се этого упомянутого в нем^ канала кишлака. Западная его граница примы-

А -  пробел и в нем позднейшая вставка: "Выцветшее место в старин
ной шахадат-наме"; Б -  написано в строке.

^ А -  пробел и вставка: "Также выцвело в старинной шахЖдат-наме".
^ А -  вставка: "Старинная шахадат-наме, с которой переписано, была 

очень продырявлена и стара; некоторые места ее выпали, выцвели, не свя
заны, растрескались. Это написано для того, чтобы недобросовестные му- 
таваллй не внесли добавления или уменьшения /в  текст/. Ради этого и на
писано несколько слов".

4
5

В списках: А -  Абкане, Б -  Ва Абкане.
Возможно, это ссылка на арабский оригинал документа.
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кает (2 2 ) к землям этого упомянутого в нем Талл-и Пашван. Южная его гра
ница /от начала до конпа7 примыкает к запретной полосе упомянутой речки 
Хутфарб. Куракан находится внутри границ (23) Хазиндаре, принадлежит к 
числу окрестностей Хазиндаре, Рубеж на каждой из границ имеет ясные обо
значения.

А граница разрозненных вакфов (2 4 ) Вабкане /следующие/.
Часть земель, находящаяся к северу от Вабкане: восточная их граница 

примыкает к дороге Пирмаса; северная их граница примыкает к запретной 
полосе (2 5 ) канала Хазиндаре; западная их граница частью примыкает к зем
ле Магийан, а частью -  к угодьям Хармизакй (г), владелец их обеих изве
стен; (2 6 )  южная граница их примыкает к запретной полосе канала Магийан,

Часть земель Вабкане, которые расположены тоже к северу от Вабкане: 
восточная их граница примыкает (2 7 )  к землям Агре, принадлежащим извест
ному владельцу; северная граница их примыкает к запретной полосе Кам-и 
Вабкане; западная граница их такая же, а южная примыкает (2 8 ) к запрет
ной полосе канала Тарнау.

Часть этих земель, находящаяся к югу от Вабкане: западная граница их 
примыкает к запретной полосе канала мельницы Кабиза; (2 9 ) южная грани
ца их примыкает к запретной полосе речки Хутфар; восточная граница при
мыкает к пойменной земле маулана Низамаддйна, которая является вакфом 
(30) в пользу обитателей медресе хана; северная граница их примыкает к 
общей дороге.

Часть этих земель, расположенная к западу от Вабкане: западная грани
ца их примыкает (31) к запретной полосе упомянутого канала Нарша^; юж
ная граница их примыкает к общей дороге ; восточная граница их примыкает 
к землям Ходжи (32) Нйсираддйна, северная граница их примыкает к запрет
ной полосе канала упомянутого Талл-и Пашван.

А границы упомянутых садов Вабкане и Талл-и Наршад /следующие/.
Сад (33) Хаджжаджа Кусе: каждая из четырех границ его примыкает 

к земле упомянутого Талл-и Нарша$.
Сад известных наследников Мавад Муадциба: четыре границы его при

мыкают (34) к земле Талл-и Наршах.
Сад известных наследников эмира Зйрака Али МахЙне: каждая из че

тырех его границ примыкает к земле Талл-и Наршах.
(35) Сад Гадай Михтара: западная граница его примыкает к огорожен

ному участку упомянутого эмира Зйрака, являющемуся вакфом на те расхо
ды, которые будут упомянуты ниже; (36) северная граница его примыкает 
к запретной полосе канала кишлака; восточная граница его примыкает к 
вакфному огороженному участку, находящемуся в руках упомянутого Фахрид- 
дйна; (37) южная граница его примыкает к запретной полосе канала упомя
нутого Талл-и Пашван.

Сад Мухаммада Джамалй; западная граница его примыкает к вакфному 
огороженному участку, находящемуся (38) в руках этого же упомянутого 
Мухаммада Джамала; северная граница его -  такая же; восточная граница 
его -  такая же; южная граница его примыкает к запретной полосе (39) ка
нала упомянутого Талл-и Пашван.

Сад известных наследников Сайфаддина Руйинагара: западная граница 
его примыкает к огороженному участку упомянутого Мухаммада Джамала;
(4 0 ) северная граница его примыкает к саду известных наследников Му- 
барака Мугайара; восточная граница его примыкает к землям Вабкане, ко
торые входят в этот вакф; (4 1 ) южная граница его -  такая же.

Сад известных наследников Мубарака Мугайара: западная граница его 
примыкает к огороженному участку упомянутого Мухаммада Джамала; север
ная граница его примыкает (4 2 ) к песчаным землям кишлака. Восточная

6 Над первой буквой поставлена огласовка -  дамма, что доказывает 
правильность чтения Хутфар.
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граница его примыкает к землям Вабкане, которые входят в состав этого 
вакфа, южная -  такая же.

(43) Сад Мубарак-хаджжй: западная граница его примыкает к саду гАли 
Мардане; северная граница его примыкает к землям ВЗбкане, которые вхо
дят в состав этого вакфа; (4 4 )  восточная граница его-такая же; южная 
граница его примыкает к саду известных наследников маулана Шамсаддйна 
Канданй, да помилует его Аллах!

Сад эмира ходжи Бузурга: (4 5 )  западная граница его примыкает к об
щей дороге; северная граница его примыкает к землям Вабкане; восточная 
граница его примыкает к саду Мубарак-хаджжй; (4 6 ) южная граница его 
примыкает к саду *Алй Мардане.

Сад Мухаммада Бурутй: западная граница его примыкает к земле Ма
гийан; северная граница его примыкает (4 7 )  к земле Вабкане; восточная 
граница его -  такая же; южная граница его примыкает к запретной полосе 
канала Магийан.

Сад ^Усмана Магийани: каждая из четырех границ его (4 8 ) примыкает 
к землям Вабкане.

Сад С агдаддйна-ходжи Машхвара: западная граница его примыкает к зем
лям Вабкане; северная граница (4 9 )  его примыкает к запретной полосе ка
нала Магийан; восточная граница его примыкает к саду наследников маула
на Наджмаддйна; южная граница его примыкает (5 0 )  к запретной полосе ка
нала кишлака.

Сад Мухаммада Хазар-дйнарй: каждая из четырех границ его примыкает 
к землям Вабкане, которые входят в этот вакф.

(5 1 ) Сад Махмуда Канкрк: западная граница его примыкает к саду мау
лана Наджмаддйна; северная граница его примыкает к запретной полосе ка
нала Магийан; (5 2 ) восточная граница его примыкает к саду Кутлуг=шаха; 
южная граница его примыкает к запретной полосе канала кишлака.

Сад Мухаммад Кутлуг=шаха: западная граница (53) его примыкает к 
саду Махмуда Канкрй; северная граница его примыкает к запретной полосе 
канала Магийан; восточная граница (5 4 ) его примыкает к общей дороге; 
южная граница его примыкает к запретной полосе канала кишлйка.

Сад Нураддйна Шакаркандй: западная граница (5 5 ) его примыкает к 
саду Кутлуг-хатун; северная граница его примыкает к кладбищу; восточная 
граница его примыкает к общей дороге; (5 6 ) южная граница его примыка
ет к домам упомянутого Шакарканда.

Сад известных наследников Бахадура Баккала: западная граница его 
примыкает к домам (5 7 ) этого же Шакарканда; северная граница его при
мыкает к огороженному участку Сахиба; восточная граница его примыкает 
к саду ходжи Таджаддйна; (5 8 )  южная граница его примыкает к роще ход
жи Таджаддйна.

Сад к огороженный участок Баха'аддйна Баккала: западная граница его 
примыкает к общей дороге; (5 9 ) северная граница его примыкает к запрет
ной полосе канала кишлака; восточная граница его примыкает к кладбищу; 
южная граница его примыкает к общей дороге.

Сад (6 0 )  Мухаммада Шихаба: западная граница его примыкает к саду 
наследников Бахадура Баккала; северная граница его примыкает к запрет
ной полосе канала Тарнау; восточная граница его примыкает (6 1 )  к саду 
маулана Шихабаддина; южная граница его примыкает к саду ходжи Таджад
дйна.

Сад ходжи Таджаддйна: западная граница его (6 2 ) примыкает к саду 
наследников упомянутого Бахадура; северная граница его примыкает к са
ду Мухаммада Шихаба ; восточная граница его примыкает к саду Нураддйна; 
(£>3) южная граница его примыкает к саду эмира Барат-тува’.

Сад маулЗна Шихабаддина Шакаркандй: западная граница его примыкает 
к /саду/ Мухаммада Шихаба; (6 4 )  северная граница его примыкает к запрет
ной полосе канала Тарнау; восточная граница его примыкает к огороженному
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участку Мухаммада Шихаба; южная граница его примыкает к саду (6 5 ) эмира 
Хасана.

Сад наследников Шакарканди: западная граница его примыкает к общей 
дороге; северная граница его примыкает к саду эмира Джалала; восточная 
граница его (6 6 ) примыкает к землям Тагай-хатун; южная граница его -  
такова же.

Сад Булка-хатун: западная граница его примыкает к общей дороге; се
верная граница его (6 7 )  примыкает к винограднику эмира Барат-тува; во
сточная граница его примыкает к общей дороге; южная граница его* примы
кает к общей дороге.

(6 8 ) Сад ‘Али-ходжи Сахиба; западная граница его примыкает к саду 
эмира Джалала; северная граница его примыкает к огороженному участку 
Хасана Шихаба; восточная граница его (6 9 ) примыкает к запретной полосе 
канала мельницы Йанги-хатун; южная граница его примыкает к земле Ваб- 
кане.

Сад Чубана, наукара эмира Хаджак-тува; западная граница его (7 0 ) при
мыкает к саду Хасана Шихаба; северная граница его примыкает к запретной 
полосе канала Тарнау; восточная граница его примыкает к запретной полосе 
канала мельницы Йанги-хатун; (7 1 )  южная граница его примыкает к огоро
женному участку Хасана Шихаба.

Сад Хасана Шихаба: западная граница (7 2 ) его примыкает к земле Ваб- 
кане; северная граница его -  такова же; восточная граница его примыкает к 
саду Йанги-^атун; южная граница его примыкает к земле Вабкане.

Сад известных наследников Мусафира Канкрй: западная и северная грани
цы его (73) примыкают к общей дороге; восточная и южная -  к земле Ваб
кане.

Сад эмира Хасана Базаргана: западная граница его примыкает к саду 
эмира Махмуда, (7 4 )  сына Хаванда саййид Аджжала Пашвани; северная гра
ница его примыкает к домам Шакарканди; восточная граница его примыкает к 
общей дороге^ (7 5 )  южная граница его -  такова же.

Сад Али А смани: западная граница его примыкает к саду упомянутого 
эмира Махмуда; северная граница его примыкает (7 6 ) к огороженному уча
стку Тагай-хатун; восточная граница его примыкает к огороженному участку 
упомянутого эмира Махмуда; южная граница его примыкает к саду упомяну
того эмира Махмуда

Сад Хинду-шаха (7 7 )  Мйвафуруша: западная и северная границы его при
мыкают к саду упомянутого эмира. Махмуда; восточная граница его примыка
ет к саду эмира Хусайна Базаргана; (78) южная граница его примыкает к 
общей дороге.

Сад ^лааддйна Рангрйза: западная и северная границы его примыкают к 
саду упомянутого эмира Махмуда; (7 9 ) восточная граница его примыкает к 
саду Хинду-шаха; южная граница его примыкает к общей дороге.

Сад Амирака Рангрйза: западная граница его примыкает к общей дороге; 
(80 ) северная граница его примыкает к саду упомянутого эмира Махмуда; 
восточная граница его -  такова же; южная граница его примыкает к общей 
дороге.

Сад Шарафаддйна Кулахдуза: (8 1 ) западная граница его примыкает к са
ду Шамсаддйна Санга (? ) ; северная граница его примыкает к саду эмира Ту- 
раб -тув !; восточная граница его примыкает к саду Йран-шаха; (82) юж
ная граница его примыкает к саду Мухаммада Насир-ходжи.

Сад Мухаммада Дихкана: западная граница его примыкает к саду Абу 
Бекра Мугулй; северная граница его примыкает (83) к запретной полосе ка
нала огороженного участка Кйбиза; восточная граница его примыкает к саду 
эмира Сиджилла; южная граница его примыкает к запретной полосе речки Хут- 
фар.

Сад Мухаммада Ата: западная граница (8 4 )  его примыкает к собствен
ной земле этого Мухаммада *Ата; северная граница его примыкает к саду
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Абу Бекра Чархи; восточная граница его примыкает к саду Хаванда Садр-и 
Джахана; (8 5 )  южная граница его примыкает к саду этого упомянутого ответ
чика.

Сад Мухаммада Али Шакара: западная граница его примыкает к земле 
Вабкане; северная граница его примыкает к общей дороге; (8 6 )  восточная 
граница его примыкает к огороженному участку ходжи Джамала; южная гра
ница его примыкает к саду Шамсаддйна Дихкана.

Сад Шамсаддйна Дихкана: западная граница его примыкает (8 7 )  к выруб
ленному саду известных наследников Саййид-хана; северная граница его при
мыкает к саду *Али Шакара; восточная граница его примыкает к землям этого  
же Шамсаддйна (8 8 )  Дихкана; южная граница его примыкает к саду маулана 
Бурханаддйна.

Сад ходжи Насираддйна Гармабебана: западная и северная его границы 
(8 9 ) примыкают к общей дороге; восточная его граница примыкает к саду 
этого же упомянутого садра садров маулана ^Убайдаллаха -  да продлятся 
благословения его!; южная граница его (9 0 ) примыкает к земле ВЙбкане.

Сад этого же упомянутого маулана *Убайдаллаха: западная граница его 
примыкает к саду упомянутого ходжи Насираддйна; (9 1 ) северная граница 
его примыкает к общей дороге; восточная граница его примыкает к саду 
*Алй Шакара; южная граница его примыкает к саду маулана Бурханаддйна.

(9 2 ) Сад *Алй Шахандани: западная граница его примыкает к земле 
Вабкане; северная граница его примыкает к запретной полосе канала Магийан; 
восточная граница его примыкает (93) к запретной полосе KSm- и Вабкане; 
южная граница его -  такова же.

Сад эмира Джалала Шакаркандй: западная граница его примыкает к саду 
Булка-хатун; северная граница его (9 4 )  примыкает к огороженному участку 
Хасана Шйрбана; восточная граница его примыкает к саду Сахиба Баккала; 
южная граница его примыкает к угодьям Махрама Шакаркандй*.

(9 5 ) Сад Садраддйна Гура: западная граница его примыкает к общей 
дороге; северная граница его примыкает к запретной полосе каналаМагийан; 
восточная и южная границы его примыкают (9 6 )  к запретной полосе Кам-и 
Вабкане.

Сад ходжи Ахмада ^Амадкаша: западная граница его примыкает к запрет
ной полосе канала мельницы; северная граница его примыкает (9 7 )  к саду 
Хасана Шихаба; восточная и южная его границы примыкают к земле Вабкане.

Сад эмира Хаджак-тува: западная граница его примыкает к земле Хаван
да Садр-и Джахана; (9 8 )  северная граница его -  такова же; восточная гра
ница его примыкает к саду этого же упомянутого эмира Хаджак-тува; южная 
граница его примыкает к запретной полосе канала земель (9 9 ) Хаванда 
Садр-и Джахана -  да возвысится положение его!

Другой сад того же упомянутого эмира Хаджак-тува: западная граница 
его примыкает к земле Вабкане; северная граница его примыкает ( 1 0 0 ) к 
земле упомянутого эмира Хаджак-тува; восточная граница его примыкает к 
саду этого же Хаджак-тува; южная граница его примыкает к земле ходжи 
Кулаха (? ) .

Г Е ще7 другой сад (Ю 1 ) эмира Хаджак-тува: западная, северная и во
сточная границы его примыкают к землям Вабкане; южная граница его при
мыкает к землям Хаванда (1 0 2 )  Садр-и Джахана.

Сад эмира Тураб-тува: западная граница его примыкает к домам Шакар- 
канда; северная граница его примыкает к саду ходжи Таджаддйна; (103) во
сточная граница его примыкает к саду эмира Джалала; южная граница его 
примыкает к саду Булка-хатун.

Сад Тагай-хатун: западная и северная границы (1 0 4 )  его примыкают к 
общей дороге; восточная граница его примыкает к запретной полосе канала 
мельницы; южная граница его примыкает к огороженному участку известных 
наследников (1 0 5 )  Бахадура Баккала.
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Сад Йанги-хатун: западная граница его примыкает к огороженному участ
ку Хасана Шихаба; северная граница его примыкает к запретной полосе Кам-и 
Вабкане; (1 0 6 )  восточная граница его примыкает к саду Хизра; южная гра
ница его примыкает к земле Вабкане.

Сад Пахлавана Касабакй(?)-шаха: западная граница (1 0 7 )  его примыка
ет к земле Вабкане; северная граница его примыкает к огороженному уча
стку упомянутого Хасана Шихаба; восточная граница его примыкает к запрет
ной полосе канала мельницы; (1 0 8 )  южная граница его примыкает к общей 
дороге.

Сад Латйфа Дашдара: северная граница его примыкает к вакфной земле, 
находящейся в руках Хаджака-тува; (1 0 9 )  западная граница его примыкает 
к земле Ходжака-тува; южная граница его примыкает к вакфной земле# нахо
дящейся в руках этого же Латйфа Дашдара; (1 1 0 )  восточная -  такова же.

Сад эмира Калан-шай^а: западная граница его примыкает к саду мауланй 
Бурханаддйна; северная граница его (1 1 1 )  примыкает к огороженному уча
стку Шамсаддйна Дихкана; восточная граница его примыкает к земле Вабка
не; южная граница его -  такова же.

Сад маулана Бурханаддйна: (1 1 2 )  западная граница его примыкает к зем
ле Вабкане; северная граница его примыкает к саду маулана 'Убайдаллаха; 
восточная граница его примыкает к саду этого же эмира (113) Калан-шайха; 
южная граница его примыкает к земле Вабкане.

Огороженный участок Сахиба: западная граница его примыкает к земле 
Вабкане сада Тагай( 1 1 4 )-х а ,т'ун; северная граница его примыкает к запрет
ной полосе канала мельницы; восточная граница его примыкает к саду Му
хаммада Шихаба; южная граница его примыкает к саду (1 1 5 ) известных на
следников Бахадура Баккала.

Огороженный участок Хасана Шихаба: западная граница его примыкает 
к саду маулана Шихабаддйна; северная граница его примыкает (1 1 6 )  к за
претной полосе канала Тарнау; восточная граница его примыкает к землям 
этого же Хасана Шихаба; южная граница его примыкает к саду эмира Джалала.

(1 1 7 )  Огороженный участок Мухаммада Шихаба: западная граница его 
примыкает к запретной полосе канала мельницы; северная граница его -  та
кова же;, восточная граница его примыкает к саду (1 1 8 )  Йанги-хатун; юж
ная граница его примыкает к саду Хасана Шихаба.

Три огороженных участка Мухаммада ДжамЭла, смежные между собой: 
западная граница их примыкает к огороженному участку (1 1 9 )  Фахраддйна 
Раугангара; северная граница их /примыкает/ к запретной полосе канала 
кишлака; восточная граница их частью примыкает к саду наследников (1 2 0 )  
Сайфаддйна Руййнагара и частью к саду известных наследников Мубарака 
Мугайара; южная граница их /примыкает/ к запретной полосе упомянутого 
канала Талл-и Пашван.

(1 2 1 )  Огороженный участок Фахраддйна: западная граница его примы
кает к саду Гадай-михтара; северная граница его примыкает к запретной по
лосе канала кишлака; (1 2 2 ) восточная граница его примыкает к огороженно
му участку Мухаммада Джамала; южная граница его примыкает к запретной 
полосе канала Талл-и Пашван.

Сад $изра: (123 ) западная граница его примыкает к саду Йангй-^атун; 
северная граница его примыкает к запретной полосе канала Тарнау^ восточ
ная граница его примыкает к земле (1 2 4 )  ВЙбкане; южная -  такова же.

Все земли этих вышеуказанных ограниченных широко известных участков 
являются вакфом э пользу учащихся, проживающих в медресе дана (1 2 5 ) ,  а 
это медресе находится в городе Бухаре, известно и определено падишахом 
мира султаном Арслан-^аном, воителем за веру -  да простит (1 2 6 )  и поми
лует его Аллах! -  который основал вакф и милостыню из чистого своего иму
щества и собственности в пользу упомянутых в нем учащихся.

/Сделал он это/, будучи правоспособным /основать/ этот вакф и сделать 
пожертвование (1 2 7 )  правильным образом, не включая в вакф общеизвестные
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исключаемые части этих обращенных в вакф селений, как-то: общие дороги, 
водоемы, каналы, мечети, кладбища и (1 2 8 )  прочее.

А этот ходжа Мухаммад, упомянутый ответчик, завладел тем количест
вом искомой пшеницы с этих упомянутых селений из доли дохода, полагаю
щейся с этих упомянутых (1 2 9 )  описанных селений. И сто динаров *адлй 
серебряных, хороших, имеющих хождение в Бухаре, из дохода этих описан
ных садов он захватил.

(1 3 0 ) Если /все это7 остается еще в его руках, для него обязательно 
и необходимо отдать мне эту самую пшеницу и сто описанных динаров, так 
как (131) я являюсь истцом и распорядителем /имущества/ по этому иску, 
для получения той пшеницы и ста динаров от этого ответчика, и пусть он 
их передаст для доставления их упомянутым в нем учащимся, (1 3 2 ) чтобы 
я, в силу упомянутой власти распорядительства, взял бы их и передал бы 
тем учащимся.

А если он уже израсходовал их, то обязан (133) непременно отдать мне, 
истцу, соответствующее количество той пшеницы и тех описанных в нем де
нег, чтобы я взял их и доставил упомянутым учащимся.

(134) И он потребовал ответа по этому упомянутому иску своему от 
этого упомянутого ответчика, чтобы условия /были выполнены/.

Этот упомянутый ответчик (135) на этот упомянутый иск сказал, что 
эти упомянутые участки являются вакфом, но в пользу всех учащихся, а не 
специально для проживающих в том упомянутом медресе. И он сказал* что 
(136 ) для него не обязательно отдавать этому истцу все те 3 5 0  маннов 
пшеницы и те 1 0 0  динаров 'адлй, предмет иска, которые он взял с этих 
вакфных участков.

Тогда (137) потребовали ясных доказательств от этого вышеупомя
нутого истца. И он привел ходжу Мухаммада, сына Шакара ДжаллЗба (138)  
Хазиндаревй, и ходжу Бурхана, сына сУмара Рамйтанй, ходжу Сайфаддйна, 
сына Мухаммада, сына Сираджаддйна, ходжу гУмара, сына Бурхана, сына 
(139) сУмара Рамйтанй, эмира сУмара, сына эмира Мухаммада Занданавй, 
Мухаммада ‘Али-ходжу Талл-и Пашванй, гУмара, сына гАлй-ходжа-и Пашва- 
нй, Мухаммада, сына шейха (1 4 0 )  Пашванй, ходжу Исмаила, сына ходжи 
Ибрагима Хаванда, и сказал: "Они -  мои свидетели по этому иску".

Затем каждый из этих свидетелей дал (1 4 1 )  показания, правдиво свиде
тельствуя по поводу иска этого истца и отрицательного ответа этого ответ
чика. И каждый из них сказал: "Свидетельствую (1 4 2 )  и даю показание, что 
вся земля этого селения Хазиндаре и Куракан, и Талл-и Пашван, и Талл-и 
Нарша^, и разрозненные вакфы Вабкане, границы (143) каждого из которых 
указаны в этом протоколе тяжбы по делу этого упомянутого истца, кроме 
упомянутых известных исключаемых /м ест/, являются вакфом в пользу уча
щихся, проживающих в этом медресе (1 4 4 )  &ана, вследствие того что пади
шах Арслан-хан, воитель за веру, основал вакф из своего очищенного милка 
в пользу этих учащихся, проживающих в медресе £ана (1 4 5 ) .

Поэтому для упомянутого ответчика ходжи Мухаммада обязательно и не
обходимо отдать 3 5 0  маннов пшеницы, предмет иска, и эти 1 0 0  динаров,
(1 4 6 )  предмет иска, или соответствующие им предметы этому истцу.

(1 4 7 )  Трое первых из этих свидетелей были приведены к клятве о прав
дивости их показаний, и они дали страшную клятву и сказали: "Мы слышали 
от Хаванд-и Бузурга, от Хаванд-и Малик ал-ислама, от покойного господина
(1 4 8 )  £аванд-и *Умара -  да будет милостив к ним Аллах!, а также от груп

пы старцев, надежных, заслуживающих доверия и справедливых, (1 4 9 )  что 
эти упомянутые участки являются вакфом в пользу тех учащихся, которые 
проживают в этом медресе $ана.

Великий садр маулана *Убайдаллах и Хаванд меулана (1 5 0 )  Ифти^ар-и 
Джахан -  да продлится вечно их жизнь! -  сказали: "Наши показания эти же 
самые, и мы то же самое слышали от великих людей, которые дали показа
ния".
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(1 5 1 )  И написавшему эти слова тоже было известно о вакуфности этих 
упомянутых участков, он это слышал от справедливых и надежных /людей/.

А группа заслуживающих доверия лиц подтвердила справедливость и (1 5 2 )  
чистоту /помыслов/ этих свидетелей.

Затем было вынесено решение о вакуфности земель этих вышеуказанных 
участков, /пожертвованных в вакф/ падишахом Арслан-х5ном, (1 5 3 ) воителем 
за веру -  да будет милостив к нему Аллах! -  в пользу тех учащихся, кото
рые живут в этом медресе хана. /Решение вынесено? в пользу этого упомяну
того мутаваллй, истца, против этого упомянутого ответчика, ходжи Мухамма
да, (1 5 4 )  о том, чтобы он передал эти 3 5 0  маннов пшеницы, предмет иска, 
и 1 0 0  динаров *адлй, упомянутый предмет иска, этому упомянутому истцу. 
Решение верно и утверждено в присутствии этого упомянутого ходжи Мухам
мада, ответчика, (1 5 5 )  на этих упомянутых вакфных участках, и в его при
сутствии перед этими судьями, имена каждого из которых написаны (1 5 6 )  
в главной части сего писания -  да продлятся их дни!

Совершено все это в присутствии добросовестных и справедливых /сви
детелей/ (1 5 7 )  открыто и всенародно, без утайки и сокрытия, будучи защи
щенным Аллахом всевышним от ущерба и ошибок в слове и действии, про
славляя Аллаха (1 5 8 )  всевышнего и благословляя его пророка, избранника!

Состоялось упомянутое постановление и записанное решение основатель
ным образом и определенным путем. В судебном заседании, (1 5 9 )  где казнй 
вынес данное решение, присутствовал обладающий судебной властью Мухаммад, 
сын *Умара, сына Хасана, сына Ахмада *Абдалазйза, сына Мухаммада ал-Ку- 
райшй.

Говорит раб слабый, полагающийся (160) на милость господа его, 
Мухаммад, сын *Али, сына Мухаммада, наместник упомянутого казия Бухары 
и ее окрестностей -  да воздаст им Аллах всевышний лучше, чем они пола
гают! "Все то, что в нем написано, утверждено мною. Указанное в нем реше
ние исходит от меня, и (1 6 1 )  написал я это постановление, эти последние 
пять строк, своею рукою, вознося хвалу /Аллаху7 и благословляя /пророка?Г
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И.Ш.Шифман 

ПСАЛОМ 151

(О п ыт  т е к с т о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я )

Открытие и публикация двух неканонических псалмов, представляющих 
собой своеобразную параллель к так называемому 151-му псалму, дошед
шему до нас в Септуагинте и Пешитте, вызвали значительный интерес.

Первый издатель псалма 11QPsa 151 Дж.А.Сандерс характеризовал его 
следующим образом. 11QPsa 151 содержит, по его мнению, семь двустроч
ных периодов; каждая строка представляет собой дистих с цеэурой между 
полустишиями. Всего, таким образом, текст насчитывает четырнадцать 
дистихов, десять из которых — пентаметры (размер кина — 3 :2 ) и четы
ре — гексаметры ( 3 :3 ;  строки 4 и 7 ) .  В девяти из четырнадцати строк 
имеются синонимические параллели, в четырех — синтетический паралле
лизм, а в одной наблюдается "лестницеобразная" структура. Ритмически 
и по содержанию памятник делится на две строфы; первая содержит четы
ре дистиха, из которых первые три — пентаметры, а последний — гекса
метр (их содержание: описание музыкальных способностей Давида и вос
хваление б о га ); во второй строфе речь идет о миссии пророка Самуила, 
который послан богом избрать Давида из среды его братьев1.

Ж.Карминьяк, посвятивший этому тексту специальную статью2 , отме
ч ает , что манера, в которой Дж.А.Сандерс скандирует стихи псалма, 
субъективна и что его попытка расчленить текст на строфы приводит к 
аномалиям. В то же время, если обратиться к поэтической системе, при
нятой в кумранских Гимнах, складывается впечатление, что она полностью 
соответствует системе 151-го псалма. Как в Гимнах, так и в псалме 
каждый стих не фиксируется механически, но варьируется в соответствии  
со смыслом и вдохновением п оэта. Существенным элементом Гимнов явля
ется строфа, объединяющая точно определенное количество стихов. Пса
лом также делится на две строфы по 14 стихов. Однако стиль псалма и 
Гимнов отличается один от другого, причем автор псалма стремится к 
благородной простоте и обнаруживает оригинальную трактовку библейских 
материалов. В пользу кумранского происхождения псалма свидетельствует  
то , что поэт не употребляет слово mlk "царь" даже применительно к Да
виду, но использует глагол 'lh  (в интенсивной породе), слово ngyd 
"предводитель*1 и выражение "сыны З а в е т а " . Однако, по мнению Ж.Кар- 
миньяка, эти факты имеют относительное значение. Они показывают толь
ко, что еврейский язык псалма находится на том же уровне развития, 
что и еврейский язык Кумрана, но они не свидетельствуют, что псалом 
составлен кем-то из кумранитов. Близость поэтической техники псалма и 
Гимнов также не является надежным показателем, поскольку автор послед
них явно пользовался поэтикой, обычной для своей эпохи. В то же вре
мя в псалме для обозначения божества употреблено один раз слово ' lwh,
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неизвестное в Кумране, и два р аза  yhwh. Последнее имя никогда не ис
пользуется в сочинениях авторов, выходцев из Кумрана, вне библейских 
теистов или цитат. Псалом, по мнению Ж.Карминьяка, не был создан в 
кумранской среде.

В.X.Браунли, чья с т а т ь я 3 была опубликована одновременно с иссле
дованием Ж.Карминьяка, приводит в ней свою транскрипцию текста (вклю
чая огласовку), разбивку на стихи, которая в ряде случаев отличается 
от предложенной Дж.Сандерсом, а также свое скандирование. В.X.Браунли 
отмечает разнообразие поэтических ритмов в псалме: 3 :2 ,  2 :2 ,  3 :2 :2 ,  
4 :4 :4 ,  3 :3 :3 .  Это разнообразие не представляет в ветхозаветной поэзии 
исключительное явление; по своему языку и стилю псалом белее класси- 
чен, нежели Гимны. В целом В.X.Браунли оценивает его как !,царский бла
годарственный псалом или гимн".

В 1 9 6 4 г . специальное исследование кумранскому варианту 151-го 
псалма и проблеме его происхождения посвятил А.Дюпон-Соммерk . Отмечая, 
что глагол c lh  в интенсивной породе в смысле "a p p r e c ie r ,  e s t im e r , lo u -  
e r "  до Мишны употребляется только в "Дамасском документе", он особое 
внимание обращает на выражение "сыны Завета" (bny b r y t ) , которое, по 
его мнению, является как бы печатью и подписью ессейского автора5 .

И.Рабинович рассматривает вопрос о так называемом "орфизме" псал
ма6 . Предложив ряд исправлений в разбивке текста на фразы и соответ
ственно новый перевод всего те к с та , И.Рабинович пришел к выводу, что 
представления об орфическом облике Давида в псалме восходят к ошибоч
ному прочтению текста Дж.А.Сандерсом. Псалом содержит, по его мнению, 
типично мидрашистское сочетание преданий о Давиде и избрании его на 
царство с тем "фактом" (кавычки И.Рабиновича), что он сочинял гимны 
во славу божию. Все идеи псалма восходят к Библии. Текстологические 
исправления И.Рабиновича были приняты Ж.Карминьяком, внесшим необхо
димые исправления в свою схему7 .

Сопоставление текста 151-го псалма в изводе Септуагинты с мате
риалами, опубликованными Дж.А.Сандерсом, показы вает, что первый пред
ставляет собой контаминацию двух псалмов, из которых в одном речь шла 
об избрании Давида на ц арство, а в другом, насколько можно судить по 
сохранившемуся фрагменту, — о подвиге Давида, победившего в едино
борстве Голиафа. Что перед нами два псалма, видно уже по тому, что в 
рукописи псалмов из 11-й пещеры между ними имеется пробел, обычно от
деляющий один псалом от другого. Второй псалом (11 QPsa 151b) снабжен 
заголовком ( t h l t  gb/w7rh l/dw /yd mSmifhw nby* ’ lwhym — "Начало до/болес
ти /Дав7ида с тех пор, как помазал его пророк Божий"), в котором фор
мулируется тема псалма (первый подвиг Д авида), раскрываемая в даль
нейшем в форме поэтического монолога от первого лица. Аналогичный з а 
головок имеется и в П с .,9 1 .1 :  "Живущий под покровом всевышнего (са1у-  
Вп) в сени всемогущего (?adday) будет ночевать".. Поэтому кажется 
слишком поспешным утверждение А.Дюпон-Соммера, будто в 11QPsa l51 мож
но узнать точно псалом 151.

Ниже приводим тексты интересующих нас псалмов в переводе на рус
ский язы к.

11QPsa 151a: "Аллилуйя. Давида сына Иессея. Младшим я был из брать
ев моих и меньшим в доме отца моего. И он поставил меня пастухом сво
их овец и правителем над своими козочками. Мои руки сделали флейту 
( cw gb), и мои пальцы — лиру (knwr) , и я вознес Йахве славу . Сказал я 
в моей душе: горы не будут свидетельствовать о Нем, и холмы не будут 
возвещ ать; превозносят деревья мои слова и овцы — мои деяния. Ибо кто 
во звести т, и кто скаж ет, и кто расскажет о деяниях Господа? Все ви
дит Бог, все Он слышит, и Он внимает. Он послал Своего пророка пома
зать  меня, Самуила — возвеличить меня. Вышли мои братья навстречу ему, 
прекрасные видом и прекрасные ликом, высокие своим ростом, прекрасные
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волосами. Не избрал Йахве-Бог из них. И Он послал, и взял меня от 
овец, и помазал меня святым елеем, и поставил меня вождем (ngyd) в с е 
му народу и правителем для заключивших с Ним союз (bny b ry tw )".

11QPsa 151b: "Начало до/б/лести  /Дав/ида с тех пор, как помазал 
его пророк Божий. Тогда я увидел филистимлянина, поносящего из рядов 
филистимских. . .  я . . . м.

151-й псалом в изводе Септуагинты: "Это — псалом, собственноручно 
написанный, о Давиде, и вне счисления ( e£u)$ev той ’ ap tdpou ), когда 
он сражался с Голиафом. Я был младшим среди братьев моих и самым юным 
в доме отца моего. Руки мои сделали флейту, а пальцы мои изготовили  
лиру. И кто возвестит Господу моему? Он — Господь, Он внимает. Он по
слал ангела Своего, и взял меня от овец отца моего, и помазал меня 
елеем помазания Своего. Братья мои прекрасны и высоки, и не был бла
госклонен к ним Господь. Я вышел навстречу иноплеменнику, и он заклял 
меня идолами своими, а я , выхватив его меч, обезглавил его и удалил 
позор от сынов Израиля".

151-й псалом в сирийском изводе (по изданию М.Нота)8 : "Благодаре
ние Давида. Я был младшим среди братьев моих и самым юным в доме отца 
моего. И я встречал льва и медведя, и я убивал их, и я раздирал их.
Руки мои сделали флейту, а пальцы мои изготовили лиру. Кто покажет 
меня моему Господу? Он — Господь мой. Он — Бог мой. Он послал ангела 
Своего, и взял меня от овец отца моего, и помазал меня елеем помаза
ния Своего. Братья мои прекрасны и высоки. Не был благосклонен к ним 
Господь. И я вышел навстречу филистимлянину, и он заклял меня идола
ми своими. Я вынул его меч, и отрубил его голову, и удалил позор от 
сынов Израиля".

Сравнение греческого (Септуагинта) извода 151-го псалма со вновь 
найденными псалмами из 11-й пещеры показы вает, что слияние последних 
в один текст производилось путем механического удаления отдельных 
фраз и оборотов. В связи с этим есть основания п олагать, что заключи
тельные стихи 151-го псалма Септуагинты должны были иметься и в 
11QPsa 151b. Заметим здесь же, что фраза из варианта Септуагинты: "И 
он заклял меня идолами своими" — имеет соответствие в 1 Сам., 17 ,43 :
"И заклял филистимлянин Давида богами своими".

В псалом 151 Септуагинты не вошла из 11QPsa 151а фраза от "и я 
вознес Йахве славу" до "и овцы — деяния мои". Отсутствуют в гречес
ком тексте также упоминания о Самуиле и его божественной миссии 
(здесь Давида избирает ангел божий), а также заключительная часть  
11QPsa 151a, несшая принципиальную идейную нагрузку: "и поставил меня 
вождем у народа Своего и правителем у заключивших с Ним сою з". Это 
сокращение тем более ощутимо, что в результате отсутствует параллель 
ко второму стиху: "и он поставил меня пастухом своих овец и правите
лем над козочками своими" — параллель, которая в 11 QPsa 151а создает  
как бы обрамление псалма. В одном месте сокращения изменили смысл 
стиха. Еврейскому "ибо кто возвестит и кто скажет, и кто расскажет о 
деяниях Господа? Все видит Бог, все он слышит, и он внимает" (11QPsa 151 а) 
соответствует в греческом (П с.151, Септуагинта): "и кто возвестит  
Господу моему? Он — Господь, Он внимает". Кроме того , наблюдается пе
рестановка ф раз.

В результате такой переработки существенно сдвинулись идейные ак
центы. Если в 11QPsa 151а помазание делает Давида вождем и властителем  
Израиля, то в греческом псалме 151 эта мысль полностью отсутствует, 
зато  имеется другая, соответствующая теме 11QPsa 151b, — именно т а ,  
что помазание превращает Давида в витязя. Из псалма 151 устранен про
рок Самуил и , следовательно, сведена на нет роль жречества в избрании 
Давида. В результате сокращений из псалма 151 почти полностью исчез
ли черты, характеризующие Давида как благочестивца, и з-за  чего его
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избранничество оказывается плохо мотивированным. Не исключено, что 
именно этими чертами 151-го псалма объясняется его отсутствие в масо- 
ретском каноне, как , впрочем, и в той книге псалмов, откуда был сде
лан перевод Септуагинты.

Сравнение греческого 151-го псалма в варианте Септуагинты с его 
сирийской версией обнаруживает некоторые существенные расхождения 
мещду ними. В Септуагинте отсутствует ф раза: иИ я встречал льва и 
медведя, и я убивал их и разрывал их11. М.Филоненко видел в ней интер
поляцию, введенную для то го , чтобы свя зать  1-й псалом сирийского 
сборника, изданного М.Нотом, с IV-м и V-м9 . В литературе уже отмеча
л о сь , что эта строка представляет собой парафраз к 1 С ам ., 1 7 ,3 4 -3 5 , 
где Давид, заверяя Саула, что сумеет справиться с Голиафом, говорит: 
иПастухом был раб твой у отца своего в овечьем стад е , и , когда при
ходил лев или медведь и уносил овцу из с т а д а : то я выходил к ним, и 
бил е го , и вырывал из пасти е го . И когда он поднимался на меня, то я 
хватал его з а  челюсть е го , и бил е г о , и убивал его 1* (ср . Мидр. ,
С ам .,25 , где рассказы вается , что Давид задушил четырех львов и трех  
медведей). Сирийские IV и V-й псалмы издания М.Нота написаны по по
воду то го , что Давид, будучи пастухом, убивал диких животных.

В некоторых деталях сирийский вариант 151-то псалма близок к пре
данию о Самсоне (С у д .,1 4 ,6 ) :  ПИ сошел на него дух Йахве, и он разор
вал его (л ьва . — И . Ш . ) , как разрывают козленка” . Близкий к этому мо
тив использован в апокрифических ’’Заветах двенадцати патриархов” .
Среди охотничьих подвигов, * приписываемых Иуде (З ав . И уд .,2 ) ,  упомина
ется убийство льва и медведя; кроме это го , говорится: ”И каждого ди
кого звер я , когда он обращался против меня, я разрывал, как собаку” .
В сирийском тексте 151-го псалма использован, таким образом, мотив, 
широко распространенный в иудейско-израильском фольклоре и , в ч аст
ности, разрабатывавшийся именно в предании о борьбе Давида с Голиа
фом. Есть основания думать, что одной из сакральных обязанностей у га -  
ритского царя (а возможно и финикийских царей) была ритуальная охота  
на л ь в а 15. Отталкиваясь от это го , можно, по-видимому, предполагать, 
что , вводя в упомянутые тексты эпизод победы надо львом, п овествова
тель стремился подчеркнуть право своего героя на вл асть .

Между сирийским и греческим текстами имеется и иное, менее зам ет
ное, однако не менее существенное расхождение. В греческом варианте 
противник Давида назван ’’иноплеменником” (тш аАА.офиАы), тогда как в 
сирийском — филистимлянином ( p l£ t y * ) .  Слово "иноплеменник” вместо ма- 
соретского "филистимлянин” характерно для Септуагинты; если бы сирий
ский текст был переведен с греческого , оно должно было бы встретиться  
и там , как это имеет место в латинской версии. По всей видимости, си
рийский переводчик имел в своем распоряжении еврейский оригинал псал
ма и точно его воспроизвел. В связи с этим существенно, что в 11QPsa 151b 
Голиаф назван филистимлянином. Поскольку 151-й псалом в сирийском пе
реводе представляет собой, как и вариант Септуагинты, контаминацию 
11QPsa 151a и 11QPsa 151b, можно считать весьма вероятным, что фразе "И 
я встречал льва и медведя, и я убивал их и разрывал их" в 11QPsa 151b 
имелось какое-то соо тветстви е . Это предположение кажется тем более 
правдоподобным, что 11QPsa 151b повествовал, как уже говорилось, об 
единоборстве Давида с Голиафом и соответственно должен был быть бли
зок к библейскому преданию.

Все изложенное позволяет представить историю текста псалма 151 в 
виде следующей схемы:

11QPsa 151 а
Ч .еврейская сводная версия

11QPsa 15lb

151-й псалом (сирийский) 
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Разница между сирийским изводом и Септуагинтой показывает, что 
они возникли независимо один от другого и воспроизводят, следователь
но, два различных варианта, сложившихся на основе еврейской сводной 
версии•

К сожалению, имеющийся материал не позволяет датировать 11QPsa 151ab 
с необходимой точностью11. Датировка возможна только относительная, 
исходя из то го , что он, согласно его заглавию, находится encodev той 
apudpou, следовательно, был присоединен к канонической книге псалмов 
уже после завершения. Очевидно, та  версия 151-го псалма, которая была 
переведена на греческий язык и включена в Септуагинту, возникла в 
IV -II I  вв . до н .э .  Отсюда должно следовать, что еврейский текст су
ществовал до этого времени, а 11QPsa 151ab — и того раньше. Исходя из 
этих соображений, можно допустить, что последние были известны уже в 
первой половине I  тысячелетия до н .э .  (У.Ф.Олбрайт предложил датиров
ку VII-VI в в . до н . э . ;  см. об этом указание Дж.А.Сандерса) .  Наличие 
в сирийском переводе грецизмов ( £u<pos = syph, opyavov = 'wrgnwn) свиде
тельствует о позднем происхождении перевода (он едва ли мог возник
нуть до распространения в Сирии христианства), хотя и не позволяет 
датировать самый тек ст .

Если бы предложенная выше датировка 11QPsa 151ab оказалась верной, 
тем самым был бы снят вопрос об их кумранском происхождении. Тем не 
менее представляется целесообразным рассмотреть доводы, выдвигаемые в 
пользу его положительного решения. Они свод ятся , в конечном с ч е те , к 
тому, что в 11QPsa 151а употреблены специфические слова и обороты, 
встречающиеся, как полагают, только в кумранских тек стах . Такая ар
гументация кажется недостаточной. В частности, глагол *lh  в значении 
и форме, засвидетельствованных в псалме, встречается и за  пределами 
кумранской литературы, в том числе в Вавилонском (Шаббат, ЗЗЬ) и Ие
русалимском (Санхедрин,Х,2,с) талмудах. Таким образом, употребление 
этого глагола не свидетельствует ни з а ,  ни против кумранского проис
хождения псалма. Слово ngyd 'вождь* как царский титул хорошо засви 
детельствовано в Библии (с м ., например, I С ам .,9 ,1 6 ; 13 ,14 ; 2 5 ,3 0 ;
I I  С ам .,5 ,2 ;  I  Ц ар., 1 ,3 5 ; 1 4 ,7 ; И езек. ,2 8 ,2 ) .  В данном случае пса
лом не выходит за  рамки библейского словоупотребления.

Наконец, обратимся к сочетанию bny b ry t — букв. псыны союза” . Это 
выражение, как уже говорилось, встречается в тексте "Войны сынов с ве 
та против сынов тьмы” (1 7 ,8 : w'tm bny brytw — "и вы участники союза 
с ним” ) как обозначение членов кумранской общины. Его употребление 
отмечено, однако, и в "Псалмах Соломона” (1 7 .1 7 ) ,  а также в Мишне 
(Бава Камма, 1 .2 - 3 ) .  Уже эти обстоятельства не позволяют безоговороч
но считать его специфически кумранским. В литературе отмечалась как 
параллельная приведенной выше формула И езек ., 3 0 ,5 : Ьепё *ara§ habbe- 
r i t  — ” сыны страны союза” , однако эта параллель не точна, поскольку 
речь идет о населении страны обетованной, на которую распространяется  
действие союза (b £ r it )  между Йахве и его народом. Другая параллель, 
также не вполне точная, — отрывок О вад .,1 ,7  (речь идет об Эдоме): ”до 
границы отошлют тебя все твои союзники (k ol 'a n s i  b £ r I ta k a )M.

Во всяком случае, в Библии слово b??rit — ” союз, договор о союзе” 
обычно служит обозначением договора мещду народом_и божеством, а так
же между народом и царем. Соответственно b£ne b J f r i t ,  если исходить из 
обычного для еврейского языка словоупотребления, — это участники сою
за  с богом; в псалме параллель с cmw — "народ его ” показывает, что 
автор имел в виду древних израильтян как участников союза с божеством. 
Другое дело, что в общем контексте кумранской литературы это выраже
ние могло быть соответствующим образом истолковано.

По своему содержанию псалом 11QPsa 151a представляет собой рассказ  
об избрании и помазании Давида на царство. В литературе уже отвечалась
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его бросающаяся в гл аза  близость к I  С ам ., 16 , 1—13 вплоть до фразеоло - 
гических совпадений. И там , и здесь бог посылает пророка Самуила для 
то го , чтобы помазать Давида на ц арство. И там , и здесь бог отвергает  
братьев Давида, несмотря на их красоту и высокий р о ст ; и там , и здесь  
избранник — Давид, пасущий овец младший из сыновей Иессея (имеется в 
виду конечно, не только в о зр а с т , но и положение в сем ье; в предании 
об избрании Давида определенно ощущается мотив фольклорного минората)• 
О том, что братья Давида не удостоены избрания, в обоих случаях гово
рится примерно одинаково: "не избрал Йахве-Бог из них (lw* bhr yhwh 
’ lwhym^bm) в 11QPsa 151a и "не избрал Йахве из них" ( lo *  bahar yhwh 
b a ’ e l l a )  в I  С а м .,16 ,1 0 . Фраза псалма: "И он послал, и взял меня от 
овец" — перекликается с фразой ( I  С а м .,1 6 ,I I )  Самуила, обращенной к 
Иессею: "Пошли и возьми его (Д авида)" и т .д .  Близко к этому и в 
П с .,7 8 ,7 0 -7 2 : "И Он избрал Давида, раба Своего, и взял его от загонов  
овечьих, от молочного скота ( ' a l o t ) ,  привел его пасти Иакова, народ 
Е го, и Израиля, наследие Е г о " . Выражение псалма: "и он помазал меня 
елеем святым" (bsmn hqwdJQ_ — перекликается с П с .,8 9 ,2 1 : "и святым 
Своим елеем (b££aman qodSi) Я помазал е г о " .  Все эти совпадения не слу
чайны: автор 11QPsa 151а отталкивается от той же традиции об избрании 
Давида на ц арство, что и указанный библейский те к с т , воспроизводит 
те же реалии. Возникает вопрос, какова взаимозависимость обоих тек
стов .

В библейском отрывке I  С а м .,16 ,1-13  избранничество Давида не мо
тивировано его личными качествами или заслугами. Оно объясняется в с е 
цело и исключительно волею бож ества: "И сказал  Йахве Самуилу: до к а
ких пор ты будешь печалиться о Сауле, когда Я отверг его от царство
вания над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к 
Иессею — вифлеемитянину, ибо Я усмотрел среди сыновей его Себе царя"
( I  С а м .,1 6 ,1 ) .  Аналогичный мотив присутствует и в 11QPsa 151а: "Послал 
(б о г. — И . Ш . )  пророка С воего, чтобы помазать меня, Самуила, чтобы 
возвеличить меня". Последняя фраза этого двустишия содержит явное 
противопоставление первым строкам, где сказан о: "Меньшим я был среди 
братьев моих и младшим среди сыновей отца м оего". Однако в псалме р е
шение божества мотивировано характеристикой Давида, содержащейся в 
первой строфе псалма. Эта характеристика совпадает с упоминавшимся 
библейским отрывком только в одной детали: и там ( I  С а м .,1 6 ,1 1 ) , и 
здесь Давид выступает как младший сын, пастух в овечьем стад е . Срав
нительно подробно развернутая в 11QPsa 151а характеристика Давида как 
искусного музыканта, по всей видимости, корреспондируется с рассказом  
о призвании Давида ко двору Саула ( I  С ам .,1 6 ,1 4 - 2 3 ) .  В библейском 
отрывке Давид предстает перед читателем в роли арфиста; арфа и флей
та — таковы инструменты, которые, согласно 11QPsa 151a, изготовляет  
Давид. Дж.А.Сандерс отметил в связи с этим отрывок 11QPsa , c o l . XXVII, 
где Давид упоминается как автор многочисленных (4050) псалмов и пес
нопений. Как и звестн о, в иудейской и , соответствен н о, христианской 
традиции Давиду приписывается авторство многих библейских псалмов. 
Представляя Давида певцом, возносящим славу божеству, составитель ин
тересующего нас памятника исходит из то го , несомненного для него, 
ф акта, что Давид был или считался автором библейских и небиблейских 
псалмов, центральное место среди которых занимали культовые песнопе
ния. Эта мотивировка избранничества будущего иудейского царя усилива
ет жреческую тенденцию предания.

На этом обстоятельстве автор псалма останавливается подробно.
Вслед за  словами: "и я вознес Йахве славу" — следует: "Сказал я в ду
ше своей: горы не свидетельствуют о Нем, и холмы не возвещают; пре
возносят деревья слова мои и овцы — деяния мои. Ибо кто во зв ести т , и 
кто скаж ет, и кто расскажет о деяниях Б ога?"
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Дж.А.Сандерс32 , который переводил слово c lw — "have c h e r ish e d " , 
писал, что картина бессловесных зверей и птиц, очарованных музыкой, 
приводит на память аналогичные эпизоды из мифа об Орфее; в целом, но 
его мнению, на образ Давида в 11QPsa 151a оказали заметное влияние ор
фические представления, проникшие в иудейскую религию эллинистическо
го времени. В более позднем, "официальном", издании рукописи13 
Дж.А.Сандерс обходит эту проблему, по-видимому, не«без влияния крити
ки И.Рабиновича, хотя и не принимает его реконструкции. И.Рабинович14, 
как сказан о, предлагает иную интерпретацию данного отрывка: "Горы не 
будут свидетельствовать за  меня и холмы; деревья не будут возвещать 
мои слова ради меня и овцы — мои деяния, — о , если бы кто-нибудь в о з
вестил, о , если бы кто-нибудь с к азал , о , если бы кто-нибудь рассказал  
о моих деян и ях!". И далее: "Господь всего — видит, Бог всего  — Он сам 
слышит, и Он сам внимает". Сочетание знаков c lw он читает с 1у (подоб
ное чтение возможно, поскольку знаки w и у в рукописи практически 
совпадают) — "ради меня"; исходя из своего чтения и перевода И.Раби
нович отрицает орфическое истолкование псалма.

Дж.А.Сандерс следующим образом разделяет текст на стихи:

hhrym lw* ycydw lw 
whgbcwt lw ' ygydw 
c lw hc sym *t  dbry 
wh§w*n *t  mc sy
ky my ygyd wmy ydbr wmy y sp r *t  mc£y *dwn
hkwl r *h  *lwh
hkwl hw* Smc whw* h*zyn

И.Рабинович читает иначе:

hhrym lw* ycydw /  ly  
whgbcwt
lw ’ ygydw c ly  hc$ym *t  dbry 
whew’n * t  т с йу/ 
ky my ygyd 
wmy ydbr
wmy yspr * t  mc sy 
*dwn hkwl r *h  
*lwh /  hkwl 
hw * smc 
whw* h*zyn

Чтение и интерпретация Дж.А.Сандерса имеют, с нашей точки зрения, 
то преимущество, что здесь соблюдается свойственный еврейскому сти
хосложению поэтический параллелизм, который конструкция И.Рабиновича 
разрушает. К тому же у последнего возникает плеоназм: ygydw с 1у hc sym 
* t  dbry. Слову ky приписывается значение "н о "; близкое к этому зна
чение действительно засвидетельствовано в ситуации, когда эта части
ца вводит после отрицательного предложения утвердительное, что в дан
ном случае не соответствует интерпретации последующего те к ста , пред
ложенной самим И.Рабиновичем.

Возвращаясь к вопросу о предполагаемом орфизме рассматриваемого нами 
псалма, необходимо отметить, что обр аз, зафиксированный в интересую
щем нас отрывке, традиционен для ханаанейской поэзии Переднеазиатско
го Средиземноморья. В угаритском мифологическом тексте P R U ,II ,I  сох
ранился следующий отрывок: "ибо деревья, ибо деревья издадут <1,олос>, 
ибо камни будут вести речь" (kc sm l t t n  k*bnm l t h ( ? ) g g n ) .  Аналогичный 
образ имеется и в поэме о Карату. В известном отрывке И с .,5 5 ,1 2 , где 
речь идет о возвращении иудейских эксулантов из Вавилонского плена, 
читаем: "Горы и холмы будут возглашать перед вами клики ликования, и
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все деревья полевые — хлопать в ладони*1. Данный отрывок не может, ра
зумеется, служить прямой параллелью интересующему нас тексту , однако 
близость образов не вызывает сомнений. В другом тексте (Мих.,6 ,1 - 2 ) :  
"Послушайте, что Йахве говорит: встан ь, судись перед горами, и пусть 
услышат холмы голос твой; слушайте, горы, тяжбу Йахве, и первоздан
ные основы земли** и т .д .  Горы, холмы и основания земли в данном слу
чае — это те элементы мироздания, перед которыми Йахве "судится" со 
своим народом. В псалме 19 н ебеса•возглашают славу божью: "Небеса 
рассказывают о величии Бога, и о деяниях рук Его возглашает свод не
бесный**. В П с . ,148,9-13 образы, наиболее близкие к интересующему нас 
тексту : "Горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры, дикие жи
вотные и весь домашний скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари 
земли и все народы, правители и все судии земные, юноши и девушки, 
старики и молодые будут прославлять имя Йахве**.

В 11QPsa 151 а содержится поэтическая полемика с идеями, нашедшими 
свое отражение в 148-м псалме: в последнем все элементы мироздания 
будут прославлять имя божье, тогда как в первом автор говорит, что 
горы и холмы не свидетельствуют и не возвещают о боге, а деревья и 
овцы превозносят слова и деяния Давида — слова и деяния человеческие, 
с которыми, естественно, кажутся несоизмеримыми деяния божества. Про
исходит это потому, что никто не может прославлять бога. Если Давид 
оказывается достойным воспевать бога ( т .е .  он выше сил природы, ко
торые этого делать не м о гу т), то это обстоятельство подчеркивает его  
благочестивость, которая является основанием для избрания на царство.

Можно ли в связи с этим считать возможным какое-либо влияние ор
фического культа на образ Давида в 11QPsa 151a? Прямые параллели между 
образами Давида и Орфея, насколько нам и звестно, отсутствуют, если 
не считать слишком общего ф акта, что тот и другой — выдающиеся музы
канты. В греческой и римской литературе не встречается сюжетного мо
ти ва, который был бы подобен 11QPsa 151a, т . е .  чтобы животные и расте
ния прославляли Орфея или его деяния. Здесь имеет место другой сюжет: 
Орфей повелевает силами природы (см. уже A esch ., A g ., 1629; E u r ip .,
Iph . A u l.,  1211); "неразумный род деревьев и животных следует за  Ор
феем** (см. цитату из анонимного трагика у D io d ., 3 7 ,3 0 ,2 0 ) .  Давид в 
роли пастыря — этот образ также уходит своими корнями ь собственно 
иудейскую традицию. Все сказанное позволяет ответить отрицательно на 
вопрос, поставленный в начале абзац а.

По-видимому, представления, нашедшие отражение в 11QPsa 151а, в 
свою очередь вызвали полемику. До нас дошел рассказ о том, что Давид 
в своем высокомерии говорил, будто никто так не восхваляет бога, как 
он, и тогда бог показал ему, что лягушка это делает больше и лучше 
(Пирке Шира, начало; Зохар, Числ, 2326). Вероятно, к иудейским пред
ставлениям восходят неоднократно встречающиеся в Коране поэтические 
тексты, согласно которым бог повелел горам и птицам присоединиться к 
хвалебным песнопениям Давида и подчинил их Давиду (2 1 ,7 9 ; 3 4 ,1 0 ; 
3 8 ,1 8 -1 9 ) . Именно эта кораническая версия наиболее близка к орфичес
ким представлениям, но противопоставленность этого мотива тому, ко
торый сохранился в интересующем нас литературном памятнике, очевидна: 
избранность Давида оказывается не столь резко подчеркнутой, как в 
11QPsa 151а. Уже не только Давид может прославлять б ога, хотя он и 
властвует над космическими силами.

В целом 11QPsa 151а целиком находится в русле жреческой традиции 
об избрании Давида на царство. Верность этой традиции указывает и на 
вероятную среду, из которой этот псалом мог выйти: жречество или близ
кие к нему сферы.

В связи со сказанным привлекают к себе внимание следующие обстоя
тел ьства . Как показывают колофоны к записям угаритских поэтических
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повествований, хранителем мифологической и исторической традиции в 
обществах Переднеазиатского Средиземноморья было жречество; с этим 
хорошо согласуется тот факт, что Пятикнижие, представляющее в своей 
повествовательной части запись древнеизраильской мифологической и и с 
торической традиции, также вышло из жреческих кругов. Показательно 
также, что историческая традиция Пятикнижия дошла до нас не только в 
виде прозаического повествования, но и в сжатой поэтической форме в 
виде псалмов 7 8 ,1 0 5 ,1 0 6 . Интересующий нас псалом 11QPsa 151a по свое
му содержанию примыкает к ним не только потому, что он имеет свою по
вествовательную прозаическую параллель, но и потому, что он продолжа
ет их поэтическое историческое или квазиисторическое повествование.

Все изложенное позволяет поставить вопрос о связи интересующего 
нас текста и , возможно, исторических псалмов, а также сирийских псал
мов, опубликованных М.Нотом, чей еврейский оригинал имеется в той же 
рукописи 11QPsa , с теми не дошедшими до нас записями древнеизраиль
ской традиции, на которые ссылается Библия. В особенности привлекает 
внимание тот ф акт, что Книга Доблестного (se p ar  hayya&ar; ср . И ис.Н ав., 
10 ,12-13 ; I I  С а м .,1 ,18) содержала записи поэтических произведений, в 
том числе и т е х , которые приписываются Давиду. Наряду с этим сущест
венна и сохранившаяся в Септуагинте ( I I I  Ц арств, 8 ,5 3 ) ,  но отсутствую
щая в масоретском тексте ссылка на Книгу Песни ( e v  З и З А и ш  т п $  i f i n s ) »  

в которой имелась речь Соломона, произнесенная по случаю освящения 
Иерусалимского храма ( I  Дар. ,8 ,1 2 - 1 3 ) .  Кажется правдоподобным, что 
интересующий нас псалом 11QPsa 151а , как и другие исторические псалмы, 
мог быть составной частью Книги Доблестного или Книги Песни. Однако 
материалом, который мог бы подтвердить или опровергнуть это предполо
жение, мы не располагаем.

Интересна трансформация, которую жреческая традиция претерпела в 
псалме 151 Септуагинты, а также в его сирийском варианте: реальное 
конкретно-историческое обстоятельство — помазание Давида пророком 
Самуилом в них о тсу тству ет . Здесь божью волю осуществляет посланный 
богом ангел, и , таким образом, жречество в избрании царя не играет 
никакой роли: воля божья осуществляется без каких-либо посредников.
Эта ситуация напоминает библейское предание об избрании Гидес она 
(С у д .,6 ,1 1 - 2 4 ) ,  где на его предназначение быть витязем и спасителем  
Израиля указывает ангел божий и сам Йахве. Очевидно, переработка 
11QPsa 151ab в единое произведение производилась во враждебных жре
честву кругах. Неудивительно поэтому, что он остался вне масоретско- 
го канона; в Септуагинту он попал только благодаря предполагавшемуся 
авторству Давида. 1

1 J . A . S a n d e r  s .  Ps 151 in  11QPss. -  ZAW, B d .75 , 1963, IM ,c .7 3 -  
86 ; ср . он  ж е . The Psalm s S c r o l l  o f Qumran Cave 11 (D isc o v e r ie s  in 
the Judaean D esert o f Jo rd an , v o l .I V ) ,  O x f ., 1965, c . 54-64 ; он  ж е . 
The Dead Sea Psalms S c r o l l ,  N .Y ., 1967, c . 94-103. Автор говорит об 
отражении в псалме идей эпохи эллинизма (орфизм).

2 J . C a r m i g n a c .  La forme poetique du Psaume 151 de la  G rot- 
te  11.-RQ, N15, c . 371-378. Говоря об аргументации Ж. Карминьяка, не
обходимо отметить, что в "Дамасском документе" (V,5) глагол c lh не 
обязательно употреблен в интенсивной породе; тетраграмма YHWH исполь
зована также в "Храмовом свитке" в еврейской квадратной графике.

3 W.H.Br ow n 1 е е’. The 11Q Counterpart to  Psalm 151, 1-5. — RQ, 
N15, 1963, c .‘379-385.

4 A.D u p о n t-S  о m m e r . Le Psaume CLI dans 11QPsa e t le  probleme 
de son o r ig in e  essen ien n e . — "S e m it ic a " .  V o l.1 4 . P . ,  1964, c . 25-62.

5 К вопросу об ессейском происхождении 151-го псалма см. также: 
M . D e l c o r .  Cinq nouveaux psaumes e sse n ie n s?  — RQ, N1 , 1958, c .8 5 -
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102; M.Ph i  1 о n e n к о . L *o r ig in e  essen ien n e des cinq psaumes sy r iaq u es 
de D avid . — "S e m it ic a " . V o l.9 . P . ,  1959, c . 36-37.

e I . R a b  i n o w i t z .  The A lleged  Orphism o f 11QPss 2 8 ,3 -1 2 . — ZAW, 
B d .76, 1964, c . 193-200.

' j . C a r m i g n a c .  P re c is io n s  su r l a  forme p oetique du Psaume 
151. -  RQ, N18, 1965, c . 249-252.

e M . N o t h . D i e  fun f u b e r l ie fe r te n  apocryphen Psalm en. — ZAW,
B d.48 , 1930, c .1 - 3 3 . Обратные переводы М.Нота апокрифических псалмов 
с сирийского языка на еврейский точно совпали с еврейским текстом 
этих псалмов в 11QPsa .

5 M.Ph i  1 o n e n k o .  L ’ o r i g i n e . . . ,  c .  36-37.
10 И.Ш.Шиф м а н. Угаритское общество (XIV-XIII в в . до н . э . ) .  М., 

1982, с . 284.
^А .Гурви ч , исследуя язык интересующего нас памятника, пришел к 

заключению, что он значительно древнее языка кумранских тек сто в , в 
том числе и Гимнов, но позже Вавилонского пленения; А.Гурвич склонен 
его датировать временем Ахеменидской державы (A.Hu r w i t z .  The Langu
age and Date o f Psalm 151 from Qumran. — E l ,  v o l .8 ,  1967, c . 82-87 
(Hebr. ) .  Однако языковой материал, имеющийся в нашем распоряжении, 
недостаточен для то го , чтобы надежно датировать появление или исчез
новение того или иного элемента древнееврейского языка.

32 J . A . S a n d e r  s .  Ps 151 in  11QPss, с . 75 ,81-85 .
13 J .A .S  a n d e r  s . The Psalm s S c r o l l . . .
ltf I .R  a b i  n о w i  t  z . The A lleged  O rp h ism ...,  c .  193-200.





ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ



З.Н.Насьяненко

ОГЛАВЛЕНИЕ МОНГОЛЬСКОГО "ГАНДЖУРА"
ПОД НАЗВАНИЕМ ‘ ’СОЛНЕЧНЫЙ С В Е Т ”

В рукописном фонде библиотеки Восточного факультета ЛГУ хранится 
рукописный "Ганджур” , датируемый первой половиной XVII в .  В оглавле
нии под названием ’’Солнечный с в е т ” , приложенном к этой рукописи, го
ворится о том, что великий Лигдан-хан решил изучить, понять и р ас
пространить для пользы живых существ учение Будды1 .

В монгольских историко-культурных памятниках содержатся точные 
данные о времени и обстоятельствах осуществления этой идеи Лигдан- 
хана2 . Редакционная комиссия, собранная по повелению Лигдан-хана, ра
ботала с 2 1 .X I .1628 г .  по 15.V .1629 г .  Результатом этой работы явил
ся полный свод ’’Ганджура” , который получил широкое распространение в 
Монголии благодаря усердию монахов, занимавшихся переписыванием тек
ста  в многочисленных монастырях. Один из таких списков и хранится в 
библиотеке ЛГУ3.

Явилось ли редактирование и написание ’’Ганджура" личной волей 
Лигдан-хана? Конечно, правитель Чахарского ц арства, последний претен
дент на титул единого монгольского хан а , не мог не понимать, каким 
мощным орудием в его руках и руках миссионеров, отправлявшихся в об
ширные степи Монголии, явится слово Будды. Еще Чингис-хан видел в о з
можность использования религии в политических интересах. В известном  
историко-культурном сочинении ” Jiru k en -ii t o l t a - y in  t a y i l b u r i ” говорит
с я : "Богдо Чингис-хан, отправив посла к сакияскому ламе Джебдзун- 
Содном-Дцемо, верховному ламе /Тибета./, приказал передать ему следую
щее: "Будь ты ламой, покровительствующим над моим настоящим и буду
щим перерождением, а я , став милостынедателем религии, буду соединять 
воедино светское правление и веру” **. Потомки Чингис-хана реализовали  
эту идею своего родоначальника. Ко дворам юаньских императоров и в 
ставки правителей окраинных земель монгольской империи приглашались 
ученые ламы из Тибета, которые и занимались проповедью буддизма. При 
Хубилай-хане (1260—1294) была впервые сформулирована доктрина о сою
зе  светской и духовной власти , служившая укреплению политической ос
новы монгольской империи5 .

Но проповедь буддизма осуществлялась не только в устной форме. 
Благодаря активной и многосторонней деятельности миссионеров-буддис- 
тов у монголов развивалась и крепла буддийская письменная традиция, 
проводились мероприятия культурного толка, направленные на торжество 
религии. Однако эта  раб о та , будучи частью духовной жизни монгольско
го общества той эпохи, не могла протекать изолированно, не попадая в 
общий культурный поток, не питая его и не черпая из него. Так, Сакья- 
пандита Гунга-Джалцан (1182—1251), приглашенный, как и все тибетские 
ламы, для внедрения религиозных догм среди монголов, оставил глубо
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кий след в истории их культуры. Поздняя традиция приписывает ему усовер
шенствование монгольской письменности; им была написана на тибетском 
языке знаменитая "Субхашита**, дидактическое сочинение в легко воспри
нимаемой стихотворной форме. Сочинение это получило широкое призна
ние, оно неоднократно переводилось в последующие века на монгольский 
язык, к нему было написано несколько комментариев6 . Пагба-лама Лодой- 
Джалцан (1235—1280), которому суждено было склонить своего высокого 
покровителя Хубилай-хана к признанию буддизма государственной религи
ей, известен как составитель квадратной письменности, международного 
алфавита империи Юань и как автор многочисленных религиозно-философ
ских сочинений7 . Не менее знаменит Чойджи-Одзер (1260—1320). Он внес 
свой вклад в дальнейшее усовершенствование и развитие монгольской 
письменности, перевел на монгольский язык "Бодичарья^аватару**, ему 
приписывается сочинение "Зурхний тольт**, житие Шакьямуни под н азва
нием **Арван хоёр зохионгуй**. Многие сочинения Чойджи-Одзера написаны 
в стихотворной форме, что очень характерно для старой монгольской ли
тературы, впитавшей в себя богатые фольклорные традиции®.

Таким образом, монгольские правители в период расцвета своей им
перии нашли в буддизме идеологическую опору. После изгнания последне
го монгольского императора Тогон-Тэмура из Китая, монголы оказались 
разобщенными, начались длительные междоусобные войны малых ханов и 
князей. Угас и интерес к религии, хотя связи с Тибетом постоянно под
держивались монгольскими феодалами, главным образом, правителями со
предельных с Тибетом земель. Благодаря этому буддийская традиция не 
была утрачена монголами. Сохранению ее в письменной форме способство
вало также и то , что и при династии Мин монгольский язык не был сов
сем предан забвению. Именно в конце XIV в .  в Китае был записан китай
скими иероглифами на монгольском языке крупнейший эпический памятник 
монголов иСокровенное сказание*1, содержащий в себе неисчислимое бо
гатство  фольклорных форм9 . В Пекине не забывали о монгольском языке 
и при издании многоязычных буддийских сочинений и словарей30.

Новый подъем буддийской традиции среди монголов связан с оживле
нием политической жизни: в конце XV — начале XVI в .  в кругах монголь 
ской знати вьщелились представители **золотого рода** Чингис-хана31. 
Особенно активны были Алтан-хан Тумэтский в Южной Монголии и Абатай- 
хан — в Северной. Алтан-хан пригласил в 1518 г .  Ш - г о  Далай-ламу из 
Тибета и , следуя традициям своих великих предков, признал буддизм го
сударственной религией. Его примеру последовал Абатай-хан. Так монголь 
ские правители, претендующие на титул единого хан а, вновь прибегают 
к буддизму как идеологическому оружию в своих политических целях. 
Опять из Тибета стали приезжать ученые ламы и трудиться **на пользу 
живых существ**, т . е .  распространять учение Будды. В Хухе-хото, столи
це Тумэтского хан ства, возобновился интенсивный перевод буддийских 
сочинений. К этому периоду относится деятельность Гуши-цорджи, пере
водчика и литератора32. В конце XVI в . Аюши-гуши изобрел специальный 
алфавит — галик для Передачи тибетских и санскритских слов и отдель
ных букв на монгольский язык. Поздние исторические хроники высоко 
оценивают роль Алтан-хана Тумэтского, о нем говорится как о правите
л е , который восстановил древнюю традицию управления государством и 
религию Монголии.

В начале XVII в . среди южных монгольских княжеств усилилось Ча- 
харскоё, во главе которого стоял Лигдан-хан (1603—1634), последний из 
рода чингисидов, стремившийся восстановить права своих предков и с о з
дать единую Монголию. Лигдан-хан пользовался большой популярностью 
благодаря своей внешней политике: он хотел установить равноправные 
отношения с минской династией и противостоял надвигавшейся угрозе  
маньчжурского завоевания. Чахарское царство пало под натиском мань
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чжуров, но период правления Лигдан-хана был последним политическим 
взлетом монголов, попыткой вернуться к своему былому величию, И снова 
буддизм служил политическим целям Лигдан-хана, С его именем связано  
особенно интенсивное культурное развитие монголов и , прежде вс его , 
усиление буддийской традиции. Лигдан-хан выполнил Ивеликую священную 
миссию11 — полный перевод пГанджураи на монгольский язык. Видимо, за  
это направление своей деятельности Лигдан-хан получил эпитет "свя то й ".

Таким образом, буддийская традиция у монголов в средние века р а з 
вивалась неравномерно и всегда имела политическую окраску: она дости
гала большего расцвета в моменты политических успехов феодальных пра
вителей или в периоды подготовки этих успехов. Эту тенденцию подтверж
дает и история формирования буддийского канона. Отдельные сочинения 
из него интенсивно переводились при Юанях; после крушения империи 
монголов эта переводческая работа значительно ослабла. Но при Алтан- 
хане Тумэтском она вновь активизировалась, и , наконец, вершиной ее 
явилось полное сведение канонических сочинений при Лигдан-хане. Но и 
здесь отчетливо обнаруживается политический аспект этого мероприятия: 
колофоны отдельных сочинений, переведенных на монгольский язык ран ее, 
изменялись при окончательном редактировании, в них имена ханов-меце- 
н атов, в частности имя А лтан-хана, заменялись именем Лигдан-хана33.
Это же подтверждается и текстом публикуемого оглавления пСолнечный 
с в е т " , где в части , посвященной истории распространения буддизма, из 
ханов — покровителей религии в самой Монголии назван только Лигдан- 
хан 1** .

Но не только исторические и политические обстоятельства предопре
делили появление пГанджурам у монголов. "Ганджур" — религиозный ка
нон по своей функциональной направленности, но это и один из крупней
ших историко-культурных памятников эпохи. Столь грандиозное культур
ное мероприятие могло быть осуществлено еще и потому, что у монголов 
были уже развитые письменные традиции, поэтому так естественно и ши
роко начался перевод буддийских сочинений еще в X III  в .  Буддийская 
традиция, конечно, стимулировала развитие письменной культуры у мон
голов, но в свою очередь, она испытала влияние монгольской националь
ной традиции и это особенно отразилось на той части буддийских сочи
нений, которые предназначались для широкого круга. Поэтому достаточ
но перелистать хотя бы несколько томов из 113,  составляющих ленинград
ский рукописный "Ганджур", чтобы зам ети ть, что это весьма неоднород
ное собрание. Здесь соседствуют прозаические и стихотворные жанры; 
молитвы, заклинания, занимающие всего несколько строк , сменяются сут
рами, объем которых доходит до 300 страниц; философские трактаты уступают 
место повествовательным сочинениям, в которых в весьма популярной и 
занимательной форме рассказы вается о деяниях самого Будды и бод- 
хи саттв ; притчи, сказки , легенды, восхваления, благопожелания и дру
гие фольклорные и литературные жанры пронизывают весь  канон. Такое 
разнообразие жанров сочинений, входящих в иГанджури, дает основание 
рассматривать этот памятник в истории монгольской литературы35. К пе
риоду окончательного оформления буддийского канона у монголов были 
уже богатые литературные традиции: помимо иСокровенного сказания" 
имелась запись "Повести о Г эсэр -хан е", издавна бытовавшей в устной 
форме, стихи Цокту-тайджи, многочисленные повести , сказания, индий
ские прозаические произведения на сказочные сюжеты35. Благодаря бур
ному оживлению культурной жизни у монголов в конце XVI — начале XVII в . 
письменный монгольский язык вступил в новый период своего развития.
"В р езу л ьтате , — пишет Б.Я.Владимирцов, — получился язык, который 
можно н азвать  "классическим" письменным языком"37.

Следовательно, историко-культурные предпосылки для окончательно
го оформления монгольского "Ганджура" складывались постепенно, в т е -
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чение нескольких веков. К тому же, весьма значительная часть сочине
ний, входящих в канон, уже была ранее переведена на монгольский язык. 
И когда по приказу Лигдан-хана была создана редакционная комиссия во 
главе с Гунга-Одзером, эти сочинения механически вошли в "Ганджур". 
Этим в значительной степени объясняется то обстоятельство, что пер
вый полный свод "Ганджура" был выполнен в такой короткий срок — все
го за  полгода38. История формирования монгольского мГанджурап пред
ставляется следующим образом:- еще при Юанях начали переводить на мон
гольский язык отдельные канонические сочинения. В 1628-29 г г .  все пе
реведенные сочинения были отредактированы, еще не переведенные к то
му времени переведены, и возник первый полный свод мГанджурап на 
монгольском языке. Через сто л е т , во времена Кан-си "Ганджур11 был 
еще раз отредактирован новой редакционной комиссией во главе с Ширэ- 
гэту  ноян-цорджи, приведен в большее соответствие с тибетским и и з
дан ксилографическим способом. Сведения о последнем этапе содержатся 
в индексе печатного "Ганджура"39.

Рукописный "Ганджур", хранящийся в библиотеке ЛГУ, состоит из 
113 томов, находящихся в 100 свя зк ах : в некоторых связках лежат по 
два тома. Размер листов 68,5  (62) * 2 3 ,5  (2 0 ) . Пагинация полистная. В 
каждой связке к доске прибит красный лоскут, на котором указаны об
щая пагинация для всего сочинения монгольскими цифрами, название р а з
дела по-монгольски и пагинация по отделам на монгольском и тибетском 
языках. По своему исполнению рукопись вряд ли может быть отнесена к 
числу лучших, дошедших до нас. Отдельные тома написаны хорошим по
черком, но многие — очень мелким, небрежным, с множеством исправлений 
и помарок. Название каждого сочинения в рукописи написано на санскри
т е , по-тибетски (в кальке) и по-монгольски, иногда полностью, а чаще 
только первая строка названия — красной тушью. Четко вьщелены под
разделы: b o lu g , k e se g , j u i l .  Отсутствует общий колофон, из которого 
можно было бы получить сведения о времени и обстоятельствах ее вы
полнения . Но в некоторых колофонах отдельных сочинений, например, в 
т.1  раздела D andir-a сочинения 11 говорится о том, что "Ганджур" бьш 
изучен и отредактирован по повелению Лигдан-хана20. Нигде нет упоми
нания о меценате второй редакции "Ганджура" — императоре Кан-си, в 
то время как в печатном "Ганджуре" есть сведения о первой редакции 
по инициативе Лигдан-хана21. Жизнь и деятельность переводчиков, упо
минаемых в колофонах рукописного "Ганджура", не выходит хронологичес
ки за  пределы XVII в . 22.

Деление ленинградского рукописного "Ганджура" по разделам:
1. D an d ir-a , т .1 - 2 6 .
2. Yum, т .2 7 -3 8 .
3. Qorin tabun m ingya-tu , т . 39-42.
4. Arban naiman m ingya-tu , t . 43-44 .
5. Naiman m ingya-tu , т .4 5 .
6 . lumen s i lu g - t i i ,  t . 46-47,
7. O langki, t . 48-53.
8. Erdeni dabquculuysan , t . 54-59.
9. D ulv-a, т .6 0 -7 2 .
10. E ld eb , t .73-113.
В т .1  D andir-a находится отдельное сочинение под названием "S a y i-  

bur oduysan-u J a r liY  nom erd en i-y in  to y -а  s a s in - i  d e lg e re g u lu g c i Na- 
ran-u g e re l n eretu  yarcay " ("Оглавление под названием "Солнечный 
с в е т " ,  разъясняющее драгоценную религию — учение Благополучно отошед
ш его"23) . Оно состоит из 1 1 л . ,  н ал .1  и последнем текст написан на 
одной стороне, на остальных — на обеих. Пагинация полистная, цифры 
монгольские, слева за  рамкой. Количество строк распределяется следую
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щим образом: с .  1а (название) — 2 ; с .  16 — 38; с .2 а  — 36, 5 а , 56 , 66 ,
76, 8а-11а — по 44 ; с .4 а ,  4 6 , 7а — по 4 5 ; с .6 а  — 42 строки.

В тексте оглавления тома обозначаются порядковыми монгольскими 
числительными, затем  — тибетскими в монгольской кальке, слева от стро
ки стоит тибетская буква, обозначающая соответствующее числительное.

Текст оглавления можно разделить на следующие части :
1) с . 16 — 2а (по с т к .7 )  — молитвенные формулы и формулы поклонения 
священным лицам, местам;
2) с .2 а  (с 7-й с т к .)  — 26 (по стк .З З ) — краткая история возникновения 
буддизма и распространения его среди различных народов, в том числе
и монгольского. Здесь же названы основные разделы учения Будды;
3) с . 2б (со с т к .34) — 11а, т . е .  до конца текста — оглавление "Ганджу- 
ра •

Первая часть сочинения начинается с молитвенной формулы. Далее 
перечисляются всё и в с е , чему и кому следует поклониться с благогове
нием и молитвой: всем , преодолевшим земные страдания прошлого, насто
ящего и будущего и во всех  стран ах#с в е т а , их ученикам, священной го 
ре Сумеру — центру мироздания, всем сеймам буддистов, великому уче
нию, всему духовенству, великому мудрецу из мудрецов Шантиракшите24, 
грозному из грозных Падма-Самбхаве , постигшему науки Камалашиле28, 
победоносному Атише27, всем проповедникам буддизма в Тибете, всем пе
реводчикам.

Во второй части оглавления говорится о том, как великий учитель, 
царь страны шакьясцев, где возникли все религиозные учения, с великим 
сочувствием к живым существам низшего, грешного, мира размышлял над 
путями их спасения. И в результате этих раздумий в нем родилась свя 
щенная готовность спасти и х, запутавшихся в сетях глупости и погряз
ших в страстях . Так, в неисчислимо давние времена ради избавления 
каадого из этих несчастных он оставил всех — любимую мать свою, сына, 
народ, пожертвовал глазами своими, телом и всей жизнью. Без сожале
ния отдал он все во имя великого милосердия и обрел силу бодхисатт- 
вы28. А затем  переродился буддой в стране Акаништхе29. Родившись в 
стране Тушита30, он передал свою власть Майтрее, будде будущих времен, 
и переродился Сиддхартой, сыном Судодани, дабы свершить множество 
деяний будды. Там преуспел он во всех  науках, которыми занимался, и 
победил своих противников. После этого оставил свою великую страну, 
ушел из грешного мира (б у к в .: оставил в р а та , где рождаются пороки) и 
стал монахом возле субургана Вишудха. Затем стал буддой, прочитал 
проповедь (б у к в .: повернул колесо учения), чем спас всех усмиренных 
им, соизволил успокоить Ананду31, сказав  ему: "В будущем появятся пе
рерожденцы бодхисаттв, духовные лица и правители и распространят мое 
учение11. И перешел в нирвану. Через сто лет после этого царь Аджата- 
шатру32 стал покровителем религии, а хранители учения во главе с 
Кашьяпой33, Анандой и Упали34 собрали и объединили все проповеди Буд- 
ды. Участвовали в этом и 500 архатов . А когда прошло 110 лет после 
перехода Будды в нирвану, покровителем религии стал царь Дхарма-Ашо- 
к а 36 в городе Вайшали37, в Кусамапуре38, и 700 архатов собрали осталь
ные поучения Будды. Спустя 300 лет после перехода Будды в нирвану 
покровителем религии в монастыре под названием Куван государства Каш
мир стал царь Канишка39. 500 архатов во главе с Пурной40, 500 бодхисаттв 
во главе с Васумитрой41, 250 пандит собрали 3-й раздел учения** , велели 
записать сочинения из этого раздела и поместить их в тома. Затем мно
жество ученых пандит сочинили шастры, при помощи которых привлекали 
к религии (бук в. :  развязали религиозную решимость), и таким образом  
способствовали распространению религии. Вот что говорится об этом в 
"Сутре о Вималакирти"43: "Когда исполнится 2500 лет после моего пере
хода в нирвану, высшее учение должно распространиться в государстве
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краснолицых1*1*" • Согласно этому предсказанию /учитель/ стал буддой и 
перешел в нирвану, а когда прошло 2500 л е т , в снежном Тибете во вре
мена Тотори-Ньянцзана**5 было положено начало распространению великого 
учения. Верующие и правители во главе с Сронцзан-гампо , пандиты, 
переводчики, лучшие государственные чиновники переводили бесчислен
ные поучения великого учителя, собирали их в Индии, Кашмире, Сохоре**7 
и Непале, переводили с их языков на тибетский, И таким образом был 
создан великий Закон путем чтения и слушания проповеди. Во время 
своего правления могущественный Ралпачан*6 повелел перевести множест
во главных поучений и изложить и х , а также поучения, переведенные во 
времена предков, записать все сочинения по названиям и изучать их, 
не отступая от установленного порядка. Согласно этому повелению по
учения и шастры перевели на тибетский язык и распространяли их. Пе
рерожденцы бодхисаттв, ханы и князья становились покровителями рели
гии. Затем правитель людей, мудрый Лигдан Хутукту Суту Чингис Дай- 
юань, Дай-Тайсун, победоносный великий Чакр авар тин**9 , повернувший з о 
лотое колесо /учения ] 9 при покровительстве неба и трех драгоценностей  
решил заняться распространением буддизма, так как считал, что "осно
ва самого священного б л ага , являющегося спасением и благоденствием  
для всех  живых сущ еств, простых и высокорожденных, есть  рели ги я".

Далее в пяти строках говорится о составе учения, переведенного 
на монгольский язык по повелению Лигдан-хана. Оно распадается на две 
основные части : I .  Yeke kolgen  — Большая колесница, I I .  Ocuken k o l-  
gen — Малая колесница. Первая ч ас ть , в свою очередь, распадается на 
два р азд ел а : A. S i l t a y a n  cinadu k i ja y a r - a  kuriigsen k o lgen , В. Aci 
ure vc?ir-tu  k o lgen . Второй раздел распадается на четыре части :
a) K a r iy -a , Ъ) Uba, с) Yoga, d) Maha yoga . И наконец, последний раздел  
третьего подразделения состоит из трех частей : 1) Ary-a b i l i g  i l y a l  
iige i d a n d ira s ; 2) B i l i g  y o g in i-y in  d a n d ira s ; 3) Ary-a y o g a c a r i-y in  
d a n d ir a s .

Схематически это выглядит следующим образом:
I .  Yeke kolgen

A) S i lta y a n  cinadu k i ja y a r - a  kuriigsen kolgen
B) Aci (ire v c ir - t u  kolgen

a) K ariy -a
b) Uba
c) Yoga
d) Maha yoga

1) Ary-a b i l i g  i l y a l  iige i d an d iras
2) B i l i g  y o g in i-y in  d an d iras
3) Ary-a y o g a ia r i- y in  d an d iras

I I .  Ocuken k o lgen .
Что касается  содержания терминов, в которых здесь передается с о 

став учения , то они , очевидно, отражают религиозно-философскую сторо
ну буддизма. Вопрос о буддийской терминологии недостаточно разработан  
в монголоведении, поэтому представляется возможным высказать лишь не
которые предположения о значении приведенных здесь наименований ч ас
тей учения. Во-первых, yeke kolgen  — Большая колесница — это Махаяна, 
ocuken kolgen — Малая колесница — Хинаяна. Характерно, что здесь вто 
рой термин не дифференцирован, в то время как первый подробно раскрыт. 
Это, видимо, отражает то обстоятельство , что Монголия, страна север
ного буддизма, приняла махаянистский буддизм. Большая колесница (Ма
хаяна) представлена двумя разделами: S i lta y a n  dinadu k i ja y a r - a  kiiriig- 
sen kolgen (колесница достижения той стороны причины) и A£i ure k o l
gen (колесница воздаяния /с л е д ст в и я /) . Последний, в свою очередь, д е
лится на четыре части : K ar iy -a  (деяние), Uba (учение, поучение, на
ставление) , Yoga (созерцание , единение духа с божеством), Ma-ha yoga
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(великая й о га ); последняя делится на три вида: Ary-a b i l i g  i l y a l  iigei 
dan d iras (тантры, имеющие в виду и путь, средство достижения святос
ти, и мудрость), B ilig - iin  y o g in i-y in  d an d iras (тантры, предполагающие 
мудрость), Ary-a y o g a 2 ari-y in  d an d iras (тантры, позволяющие стать  
йогачарием, т . е .  уже достигшим состояния единения с божественным на
чалом) .

Третья часть текста "Солнечный с в е т " ,  самая большая по объему, 
представляет собою само оглавление, т . е .  перечень сочинений по разде
лам, а внутри разделов — по томам. Тот факт, что это оглавление нахо
дится в самом начале рукописи "Ганджура" — перед первым томом первого 
раздела D an d ir-a , вызывает, казалось бы, очевидное предположение, что 
это и есть оглавление данного списка. Однако даже некоторые внешние 
данные рукопись вызывают сомнения в правильности такого предположе
ния. В тексте оглавления своя , отдельная от тома, в котором оно лежит, 
пагинация; между последней строкой текста оглавления и началом текста  
т .1  "Ганджура" оказывается пустая оборотная сторона ли ста. Сличение 
оглавления "Солнечный свет" с текстом рукописного "Ганджура" привело 
к следующим данным:

1. Общее количество томов в рукописи 113, в оглавлении — 112, фак
тически даже 111, так как на с .1 1 а  оглавления в разделе Eldeb допуще
на ошибка: после т .3 7  (yucin  doluduyar) следует т .3 9  (yucin  y isu d u g e r ) .

2 . Расположение разделов в рукописном "Ганджуре" и в оглавлении 
не совпадает: раздел Tiimen s i l i ig - t i i  в оглавлении пятый по порядку, а 
в рукописи — шестой; раздел Eldeb в оглавлении девятый, в рукописи — 
десятый. Соотношение разделов "Ганджура" по оглавлению, ленинградской 
рукописи и печатному "Ганджуру"50 следующее:

№ п/п Оглавление "Сол
нечный свет"

Ленинградский руко
писный "Ганджур"

Печатный
"Ганджур"

1. D andir-a D andir-a D andir-a
2. Yum Yum Yum
3. Qorin tabun min- 

gya-tu
Qorin tabun min- 
gy a-tu

Qorin tabun min- 
gy a-tu

4. Arban naiman min- 
gya-tu

Arban naiman min- 
gy a-tu

Arban naiman min- 
gya-tu

5. Tumen s i l i ig - tu Naiman m ingya-tu Tumen s i l i ig - t i i
6 . Naiman m ingya-tu Tumen s i l i ig - tu Naiman m ingya-tu
7. - - Eldeb b i l i g  baramid
8. O langki Olangki Erdeni d ab q u rliy
9. Erdeni dabqucu- 

luysan
Erdeni dabqu£u- 
luysan

O langki

10. Eldeb Dulv-a Eldeb
11. V inai Eldeb D ulv-a

3. Расположение сочинений в оглавлении и рукописном "Ганджуре" 
часто не совп адает. Т ак, по разделу D andir-a полностью совпадают 
только т .1 ,  V II , V I I I ,  IX , X, X I, X II , X I I I ,  XVI, X V III, XXII. В ос
тальных пятнадцати томах расхождения проявляются следующим образом: 

т .1 1 : в рукописи 3 сочинения, в оглавлении 4 , из них три ( Л . : 17,
18 ,1951) соответствуют рукописи;

т . Ш :  в рукописи 51 сочинение, в оглавлении 47 , из них 10 сочи
нений (Л .:2 1 ,2 4 ,9 0 ,9 2 ,9 3 ,9 5 ,4 9 ,6 0 ,6 1 ,6 4 )  отсутствуют в оглавлении, 
но имеются в рукописи, два сочинения.(Л .:4 6 ,3 6 ) есть  в оглавлении, 
но отсутствуют в рукописи;

t .IV : в рукописи 21 сочинение, в оглавлении — 10, из них только 
четыре (Л. :8 0 ,  82, 84 , 85) совпадают с рукописью;
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t .V : в рукописи 7 сочинений, в оглавлении — 5 , четыре из которых 
совпадают с рукописью ( Л , :128, 129, 113, 149), название пятого не уда
лось обнаружить и в каталоге печатного "Ганджура";

t .V I: в рукописи 24 сочинения, в оглавлении — 17, названия совпа
дают, но в оглавлении нет следующих сочинений: Л .: 102, 105, 108, 109, 
397, 402 , 405 ;

T.XV: в рукописи 106 сочинений, в оглавлении — 8 4 , отсутствуют 
Л ,: 207, 218, 249, 255, 258, 259 , 263, 270, 271 , 273, 345, 354, 361;

T .X V II: в рукописи 16 сочинений, в оглавлении — 15, отсутствуют 
Л. :3 9 8 , 335;

т.Х1Х: в рукописи 4 сочинения, в оглавлении — 2 , отсутствуют 
Л. :4 5 9 , 460 ;

т.Х Х : в рукописи 5 сочинений, в оглавлении — 3 , отсутствует  
Л. :8 7 ;

T.XXI: в рукописи 17 сочинений, в оглавлении — 7 , отсутствуют 
Л. :4 6 9 ,4 7 4 , 475 , 477 , 478, 479 , 480 , 4 8 1 ,4 8 2 , 483 , название одного 
сочинения не удалось найти в к атал о ге ;

т .X X II I : в рукописи 98 сочинений, в оглавлении — 90 . В оглавле
нии отсутствует 9 сочинений ( Л . :296, 316, 319, 320, 328, 337, 338, 349, 
3 6 6 ), в рукописи пропущено одно сочинение, имеющееся в оглавлении 
(Л. 5 4 8 ); в этом томе отмечается несовпадение в названиях сочинений 
по рукописи и по оглавлению. Несовпадение это носит определенный х а 
рактер : хотя названия сочинений в рукописи прямо соотносятся с оглав
лением, но эти названия обнаруживают тенденцию к точному переводу на 
монгольский язык, тогда как в оглавлении они более близки к санскри
ту . Например, Л .505 — в оглавлении: A m itabau-yin t a r n i ,  в рукописи: 
I l a ju  tegu s n ogcig sen  k i j a y a l a l  (igei g e r e l- tu  t o y ta y a l ;  Л.541 — в о г
лавлении: Qomsim bodisung-un jayun  naiman n e r s ,  в рукописи: Qutuy- 
- tu  n id ii-ber { i je g c i  erketii jayun  naiman n e r-e ; Л .544 — в оглавлении: 
Amoghapasa-yin jiry u y a n  baram id oyoyata toyo lu ysan  n e r-e - tu  t a r n i ,  в 
рукописи:Qutuy-tu tu sa tu  sa lm -a-y in  jiry u y an  baram id-un cinadu k i j a -  
y a r-a  kurugsen . Вообще, в этом томе в оглавлении даны более сокращен
ные названия, чем в рукописи, иногда в ущерб смыслу. Например, Л.567 — 
в оглавлении написана часть названия: te y in  a r i l y a y c i ,  тогда как в 
рукописи — полное название этого сочинения: Qutuy-tu qamuy jfedker- 
-nugiid-i tey in  boged a r i ly a y c i  n eretii t a r n i .

t .XXIV : в рукописи 81 'сочинение, в оглавлении — 33. Отсутствуют 
Л. :5 9 1 (4 1 1 ), 590 (4 1 2 ), 596 (4 1 5 ), 598 (4 2 5 ) , 645 , 192, 607 (4 2 1 ), 430, 
614 (4 3 1 ), 689, 690 , 672 , 673 , 697 , 691 , 443 , 671 , 692 , 676, 694 , 695, 696, 
674, 675, 670 , 593 (6 0 3 ) , 7 0 1 ,6 5 4 , 698, 662 , 663, 664 , 665, 435 , 362, 453 , 
455, 450, 451 , 440, 441 , 734, 444 , 445 , 446 , два сочинения не удалось 
найти в печатном катал о ге ;

t .XXV: в рукописи 16 сочинений, в оглавлении 6 . Отсутствуют 
Л. :9 9 , 110, 180, 181 , 137, 182, 183, 178, 138, 142, 339, 340;

t .XXVI: в рукописи 6 сочинений, в оглавлении 4 . Отсутствуют 
Л . : 128, 129.

По разделу E rdeni d ab q u rliy  имеются следующие расхождения: 
т .1 :  в рукописи 2 сочинения (Л .:7 9 2 , 7 9 7 ), в оглавлении 6 (Л .:7 9 2 -  

7 9 7 );
т . Ш :  в рукописи 4 сочинения (Л.:8 0 4 - 8 0 7 ) ,  в оглавлении 3 

(Л .:8 0 5 -8 0 7 ) ;
t .V : в рукописи 7 сочинений (Л. :8 1 2 , 814—8 1 9 ), в оглавлении 13 

(Л . :8 12—8 2 4 );
t .V I :  в рукописи 16 сочинений (Л. :8 2 5 ,8 2 7 —8 4 1 ), в оглавлении 17 

(Л .:825—8 4 1 );
По разделу Eldeb имеются следующие расхождения: 
т . IV:рукописи не соответствует оглавлению ни по количеству сочи

нений (в рукописи 8 , в оглавлении 9 ) ,  ни по составу : в рукописи на- 
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ходятся сочинения Л .: 9 0 1 ,9 3 8 , 1008, 1005, 881 , 1 0 0 6 ,8 3 9 , 870, в ог
лавлении — Л .: 955, 942, 1 0 1 8 ,8 6 9 , 1001 , четыре названия не найдены в 
печатном каталоге ;

T .V II: в рукописи 5 сочинений, в оглавлении 6 . Второе по порядку 
сочинение из рукописи (Л .1032) отсутствует в оглавлении, последнее 
по оглавлению сочинение (Л,1028) отсутствует в рукописи;

т .Х : в рукописи 11 сочинений, в оглавлении 13. Совпадают сочине
ния Л .:8 8 4 , 894, 879 , 893, 774, 776, 939, 1025, 1005, 910. В оглавлении 
есть названия сочинений Л .:9 4 8 , 1032, 979, которых нет в рукописи. В 
рукописи есть сочинение Л . : 778, которого нет в оглавлении;

т .Х 1 : названия сочинений и их количество не совпадают по рукопи
си и оглавлению. В оглавлении 10 сочинений — Л .:941 , 955, 922, 851 ,
942, 974, следующее название не найдено в печатном каталоге , 1018,
869, 1001. В оглавлении — 8 названий: Л . :9 0 1 ,9 3 8  (или 9 3 9 ), 1008, 
1005, 881 , 1006, 918, 932.

4 . Имеются случаи несовпадения сочинений по томам. Так, по р а з
делу D andir-a в T .IV  сочинения Л .:7 3 , 74, 77 из оглавления не обнару
жены в рукописи.

5 . Расположение разделов в иПраджняпарамитеи не совпадает в ог
лавлении и рукописи: в оглавлении раздел Tiimen s i lu g - t u  предшествует 
Naiman m ingya-tu , в рукописи — наоборот.

6 . После "Праджняпарамиты" в рукописи и в оглавлении следует 
раздел O langki, но в оглавлении перед перечнем томов и сочинений по 
этим томам есть отрывок в несколько строк, который вызывает интерес 
(л .б б , стк .29—4 0 ). С красной строки начинается текст таким о разом , 
будто продолжается перечисление томов или сочинений в обычном поряд
к е : "Также в Subakaranta v ig g ira n -y in  oc ig sen  7 частей '1, а всего пе
речислено 5 сочинений, которые находятся в печатном каталоге в р а з
деле Eldeb b i l i g  baramid (Л .:7 7 1 , 768, 769, 772, 7 7 0 ). Далее говорит
с я : "Эти сочинения b i l i g  baram id при переводе с тибетского языка на 
монгольский были перепутаны с разными сутрами, поэтому не /установ
лено/ различие, порядок, какая из них раньше /с л е д у е т /, какая — пос
л е . Тот, кто испытывает в них нуэоду и разби рается, пусть выделяет их 
из разных су тр ". Видимо, при написании оглавления авторы или автор  
ориентировались на тибетский "Ганджур", но не довели до конца эту ус
тановку. Оглавление как бы ориентирует читателя, что должно следовать  
сейчас, и вместе с тем, что есть  в рукописном "Ганджуре", т . е .  в сво
д е , который составлялся в этот период. Указания же, где следует ис
кать упомянутые сутры, нет, хотя раздел Eldeb в рукописи идет послед
ним. Таким образом, отдельного раздела Eldeb b i l i g  baramid в рукописи 
нет, в оглавлении есть  частичное указание на т о , что он должен быть. 
Упомянутые в оглавлении сочинения (Л .:7 6 8 , 769, 770, 771, 772) находят
ся в рукописи в т .Х Ш  раздела E ldeb .

Такие значительные расхождения мевду рукописью "Ганджура" и ог
лавлением "Солнечный с вет " дают основания предположить, что приложен
ный к ленинградской рукописи буддийского канона текст оглавления не 
относится к ней непосредственно. Однако это не озн ачает, что он вов
се не имеет отношения к рукописи. Здесь возможны два варианта: либо 
оглавление составлено по другому, неизвестному, списку, либо оно яв
ляется самостоятельным сочинением, своего рода руководством для на
писания "Ганджура". Возможно, в период подготовки и окончательного 
редактирования "Ганджура" при Лигдан-хане было составлено единое ог
лавление-руководство, которым следовало пользоваться при написании 
или переписывании канона. Не исключено, что им пользовались в различ
ных монастырях, но при переписывании канона были допущены отклонения, 
которые повлекли за  собой еще большие изменения в тек сте . Как бы то 
ни было, оглавление "Солнечный свет" относится к периоду первого
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полного сведения канонических сочинений. В нем нет датировки, но 
обозначены точные исторические границы: рассказ о распространении 
буддизма в Монголии кончается на времени Лигдан-хана. Более то го , в 
нем говорится, что именно Лигдан-хан впервые повелел свести воедино 
все сочинения, входящие в "Ганджур". Видимо, оглавление "Солнечный 
свет " было составлено той же редакционной комиссией, которая подго
товила первый полный свод "Ганджура". Поэтому оно представляет собой 
еще один письменный памятник того периода. Несмотря на значительные 
расхождения с текстом рукописного "Ганджура", оглавление "Солнечный 
с в е т "  обнаруживает большую близость с ним, чем с той редакцией, ко
торая была сделана веком позже, когда готовился печатный "Ганджур", 
и является еще одним свидетельством то го , что печатный "Ганджур", 
последняя известная нам редакция канона, сложился не ср азу . Возможно, 
существуют еще источники типа публикуемого, которые помогут более 
полно выявить картину формирования буддийского канона в Монголии. Для 
этого необходимы новые тщательные поиски среди монгольских рукописей 
и ксилографов, так как известн о, что и сейчас выявляются все новые и 
новые сочинения, проливающие свет на историю духовной жизни монголь
ского средневекового общества. Необходимо также снова обратиться к 
историческим летописям монголов и китайским хроникам, в них могут 
оказаться дополнительные сведения по истории создания полного свода 
"Ганджура". Не исключено, что в самих колофонах рукописного "Ганджу
р а" могут содержаться данные по этому вопросу. Поэтому ближайшей з а 
дачей должно быть описание ленинградской рукописи.

К настоящей статье  прилагается полный текст оглавления "Солнечный 
свет" в латинской транскрипции.

В скобки заключены слова, вписанные в текст слева от вертикальной 
черты, т . е .  пропуски. Красная строка выделена там , где в тексте стоит 
знак конца тек ста : после него либо не начинается новая строка, либо 
оставлено большее расстояние. В транскрипции этот знак обозначен — !*. !

Автор благодарит академика АН МНР Ц.Давдинсурэна и профессора 
Д.И.Кару (Будапештский университет) за  советы , данные ими на началь
ном этапе работы, а также доктора филологических наук Л.Н.Меньшикова, 
который прочитал статью в рукописи и сделал ценные замечания. 1 * 3 * 5
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dan K han-Zeit..( 1628-1629) . — S tu d ia  A lt a ic a ,  1957; W . H e i s s i g .  
B e itra g e  zur U bersetzu n gsgesch ich te  des m ongolisches B u d d istisch en  
Kanons. G ottin gen , 1962; Ш. Б и р а .  Из истории монгольской историогра
фии в конце XVI — начале XVII в .  — S tu d ia  M ongolica. Т .1 . U lan -B ator, 
1973, с . 57—98; Монголын уран зохиолын тойм. Боть 2 . Улаанбаатар,
1977, с . 383-385.

3 Об обстоятельствах приобретения ленинградской рукописи "Ганджу
р а” с м .: З . К . К а с ь я н е н к о .  Монгольский рукописный Ганджур. — Вос
токоведение. 3 . Л ., 1977, с . 156—162.

** П.Б.Б а л д а н ж а п о в . J ir iik en -u  to l t a - y in  t a y i lb u r i .  Монголь
ское грамматическое сочинение XVIII век а . Улан-Удэ, 1962, с . 64.

5 Об исторических источниках, свидетельствующих о том, что Хуби- 
лай-хан заботился об укреплении своей политической власти авторите
том буддийской религии см.: Ш. Б и р а .  Монгольская историография. М.,
1978, с . 76-100.
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6 О культурной миссии Сакья-пандиты подробно см.: Ц . Д а м д и н с у -  
р э н .  Монголии уран зохиолын тойм. 4 . 1 .  Улаанбаатар, 1957, с . 111-112, 
120—136; Д . К а р а .  Книги монгольских кочевников. М ., 1972, с . 15-16.

7 0 политической и культурной роли деятельности Пагба-ламы см.: 
Ш. Б и р а .  Монгольская историография, с . 76—100; Н. Д. Б о л с  о х о е в а .  
Тибетское сочинение X III  века "Ясное знание". — Материалы по истории 
и филологии Центральной Азии. Был.4 . Улан-Удэ, 1970, с . 58-59 .

8 О культурной и литературной деятельности Чойджи-Одзера подроб
но см.: Ц . Д а м д и н с у  р э н .  Монголын уран зохиолын тойм, с . 102—116; 
Д . К а р а .  Книги монгольских кочевников, с . 24-25 ; Д . Ц э р э н с о д н о м .
14—р зууны уеийн яруу найрагч Чойжи-одсэр. Улаанбаатар, 1969.

9 0 "Сокровенном сказании" подробно с м . : Ц . Д а м д и н с у р э н .  Мон
голын уран зохиолын тойм, с . 42—77.

10 0 переводе буддийских сочинений при Юанях и Минах см.: W.H е i s- 
sig. Zwei mutmasslich mongolische Yuan-Ubersetzungen und ihr Nach- 
druck von 1431. — ZAS. 1976, 10, c.8—115; о многоязычных минских сло- 
варйх см .ГЕ.Наеп i s с h. Sino-mongolische Dokumente von Ende des 14. 
Jahrhunderts. B., 1952.

31 О деятельности ханов-чингисидов см.: Ш. Б и р а .  Монгольская исто
риография, с . 165—187.

12 Гуши-цорджи перевел на монгольский язык большое число буддий
ских сочинений, в том числе "Манигамбум" из тибетского "Ганджура", 
биографии Миларайбы, Молон-тойна. Подробно о переводческой деятель
ности Гуши-цорджи см.: Б .Я .В л  а д и м и р ц о в .  Надписи на скалах халхас- 
кого Цокту-тайджи. — ИАН СССР, 1926, с . 222—232; Ш. Б и р а .  Монгольская 
историография, с .187—202.

13 В.Хайсиг выявил 32 сочинения из "Ганджура", уже имевшихся в пе
реводе на монгольский язык к моменту первой полной записи канона. См.! 
W . H e i s s i g .  Zur E n tsteh u n gsgesch ich te , с . 71—87; Монголын уран зо 
хиолын тойм. I I ,  с . 383; об изменениях в колофонах "Ганджура" см .:
Б. Я . В л а д и м и р  ц о в .  Надписи на скалах, с .  222; W . H e i s s i g .  Zur 
E n tsteh u n gsgesch ich te , с . 71—87; Ш. Б и р а .  Монгольская историография, 
с . 217-224.

14 Say ib ar oduysan-u J a r l i y  nom erd en i-y in  to y -а  s a s i n - i  d e lg e -  
reg iilu g c i Naran-u g e re l neretu  y arcay , л . 26.

15 Монголын уран зохиолын тойм. I I ,  с . 383—484.
36 О литературном наследии монголов периода, предшествующего запи

си полного "Ганджура", подробно с м .: Ц . Д а м д и н с у р э н .  Монголын 
уран зохиолын тойм; Монголын уран зохиолын тойм. I I ,  с . 5—92; Б .Я .В л  а -  
д и м и р  ц о в .. Надписи на скалах; Б . Я . В л а д и м и р  ц о в .  Монгольский 
сборник рассказов из Р ап са-t a n tr a .  Пг . ,  1921, с . 1—40; Г.И.Ми х а й л о в . 
Литературное наследие монголов. М ., 1969.

37 Б . Я . В л а д и м и р  ц о в .  Сравнительная грамматика монгольского 
письменного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика. Л .,
1929, с . 24.

*  С м . : / Ь . М . К о в а л е в с к и й / .  Содержание монгольской книги под 
заглавием "Море притч". — У ч.зап . Казанского у н -та , 1824, №1; о Сап- 
(Ja-Pradyota см. Б . Я . В л а д и м и р ц о в .  Монгольский сборник рассказов 
из P a n ca-ta n tra , с .  1—40; F . W e l l e r .  B ra h m a ja la su tra . T ib e tisc h e r  
und m ongolischer T ext. L p z .,  1934; Монголын уран зохиолын тойм. I I ,  
с . 383.

19 L .L  i g  е t  i .  C atalogue du Kanjur mongol imprime. B udapest, 1942, 
c .  333-344.

20 Ленинградский рукописный "Ганджур". Т. 1,  л .  103а: Erketii Jigem u- 
n i burqan-u nomlaysan s a s in  nom-ud: enedkeg-un u lu s - tu r  ayuda d e lg e -  
regsen -ece  ulam: eng tobed-iin u lu s - tu r  de lgeregsen -u  s i l t a y - a  b er : 
ende our mongyol u lu s-a  ber d e lg e re ji ik u i- J- e  e r te  u r i d a : : tey in  bo- 
g e te le  cay-un kucu-ber: degedii s a s in  ociigeken c u lu id e g se n - iy e r : d e l-  
geregsen  sa s in  nom-ud-un y a u l is  b er : degiidege boljfu iilvi (ijegden aqu 
te re  c a y - t u r : : a sa ra q u i s e d k il - iy e r  kur u lu s - i  manduyul-un t e j ig e g £ i :  
auy-a kiicuber q a r ita n  d ay isu n -i kesegen ji lu y a d u y c i:  ariyun su su g- 
- iy e r  s a s in  nom-i d e lg e re g u liig c i: a l ib a  kusegdekun biigude obesiiben 
te g iisu g c i: r  kuciitii degedu tn g r i-y in  qubilyan  inu: kurdutii c a k r a v a r t i-  
-dur a d a l i  yosu tu : gun b i l i g - t i i  boluyad gegegen u q ay -a-tu : kiirnun e r-  
ketii Lindan qut.uy-tu tayim ing secen qayan t o r o j i i : : iindusiin e se  ende- 
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giiregsen vcir-a |dhar-a-a£a barilduysan: ubadis ese endegiiregsen maha 
yoga-yin bisilyal-tu: oruy ese^endeguregsen Saskiy-a-yin ayul aci 
anu: oytaryui-daki naran metii Sarba qutuytu-luy-a uciralduju:: erkin 
degedii sasin-i naran metu manduyuiuyad: el ulus-iyan vcir-tu kolgen-ii 
mor-tiir udurid-un: engke amuyulang-tu toro-ber jiryayulju: esergiil- 
cegci dayisud-i coy Jiran daruqui tere ucir-tur: degedu sasin-i iilem- 
ji delgeregulkii-yin tulada: delger uqayan-iyar sayitur sinjilen onoju: 
tegiincilen iregsen-ii jarliy ganjuur nom-i: tegecilen (tegejilen) sed- 
kijii or£iyul kemen durad-un jarliy boluysan-dur:: masi niyuca dand- 
ras-un erkin-dur qariy-a-tu: maijusri-yin ner-e-yi ogiilekiii kiged cay- 
-un kiirdiin-u tabun dandiras: mayad qanruy burqad-luy-a tegsi barildu- 
yuluyci keyi v£ir-a ene qoyar dandr-as maha mudr-a-yin dusul nereten 
arban dandiras-i:: ujiigiilel iigei naran metii uqayatu: iilemji erdem-ttf
Phagspa q u tu ytu -y i s i t i i j i i :  ociigiiken suruysan t a l  ayalyun-u c in ege-b er 
Gunga-odzer: iis iig - i dayan o r c iy u lju  o r u s iy u lb a i : : Eyin orc iy u lu y san  
buyan-u gegegen n a ra n - iy a r : erk in  s a s in  nom-un lin q u s d e lg e r e g e d :- e l-  
deb am itan-u qarangyus g e y i ji i :  erketii burqan-u bodhi q u tu y -i olqu 
b o l t u y a i : :  : : s Ma gha l a :  : :  (Учение могущественного Шакьямуни рас
пространилось в Индии, а затем — в Тибете, Таким образом оно распрост
ранилось в давние времена и в Монголии. Со временем высшая религия 
немного о с л а б л а .. .  А з а т е м .• •  родился мудрый могущественный великий 
Лигдан-хутукту-хан, наделенный светлым умом, глубокой мудростью, чак- 
равартин, перерожденец высших, могучих тенгриев, ...в ст р ети л ся  [он] 
с Ш арба-хутуктой.. .  и повелел перевести пГанджурп . . . ) .

a L . L i g e t i .  C atalogue du Kanjur mongol imprime, c .3 3 3 .
2 W.He i s s  i g .  B e it r a g e ,  c .1 9 —42.
23 Благополучно отошедший — эпитет Будды.
24 Шантиракшита — проповедник буддизма (V III-IX  в в . ) .
23 Падма-Самбхава — проповедник буддизма (V III в . ) .
26 Камалашила — проповедник буддизма (V III-IX  в в . ) .
27 Атиша — проповедник буддизма (XI в . )  .
28 Бодхисаттва — существо, достигшее высшей ступени нравственного 

совершенства, но отказавшееся войти в полную нирвану, чтобы помогать 
живым существам этого мира.

29 Акаништха — название одной из областей в среднем буддийском
мире.

30 Тушита — рай буддистов, расположенный, по буддийской космоло
гии, на одном из небес.

31 Ананда — один из ближайших учеников Будды.
32 Аджаташатру — царь, современник Будды.
33 Кашьяпа — ученик Будды.
34 Упали — ученик Будды.
35 Архаты — буддийские святые.
36 Ашока — индийский царь (III в. до н.э.).
37Вайшали — город, где состоялся буддийский собор.
38 Кусумапура — место, где состоялся второй буддийский собор.
39 Канишка — кушанский царь (первая четверть Ив. н.э.).
*  Пурна — один из ближайших учеников Будды.
kl Васумитра — буддийский ученый (начало н.э.).
42 Третий раздел учения — Абидарма.
43 "Сутра о Вималакирти" — одна из важнейших буддийских сутр.
^ Государство краснолицых — Тибет.
4+5 Тотори-Ньянцзан — полулегендарный царь Тибета.
46 Сронцзан-гампо — основатель Тибетской империи (560—650).
47 Сохор — название города в Бенгале.
48 Ралпачан — тибетский царь (818—841), покровитель буддизма.
49 Чакравартин — "вращающий колесо учения". Этот эпитет давался 

царям — покровителям буддизма.
^ L . L i g e t i .  C atalogue du Kanjur mongol imprime.
51 Здесь и далее названия сочинений обозначены цифрой согласно пе

чатному каталогу Л.Лигети.
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la  I' Say ib ar  oduysan-u j a r l i y  nom erd en i-y in  toy-а  s a s i n - i  d e lge reg iiliig -  
c i  Naran-u g e re l n eretu  y a rc a y ::

1b i| Om su v a s t i  s id am :: sa y ib a r  oduysan-u J a r l i y  nom erd en i-y in  t o y - a :/  
S a s in - i  d e lge reg iiliig£ i Naran-u g e re l n eretu  arban Jiig-iin yurban^cay- 
-un/ ilay u y sad  kobegiid t i d s i  s e l t e  biigiide-diir morgiimiii:: qoyar c iy u l-  
yan-u/ a l ta n  d e le k e i b a r iy c i- y in  dumda qamuy-aEa m asi co y -tu : dor-  
ben b e y -e /-y in  a&ci i l e t e  ondiir: qoyar je r g e - y in  gun n arin  a l ta n  ayu-  
l a s - i y a r /  qamuy-aca m asi k iir iy e leg iil- iin  dorben a b is ig -u n  d a la i-d u r  
q o ta la - a c a /  J ib q u la n g - tu : qoyar tiiidker-iin  k k ir - t ii  Ju Jayan  qarangyus-  
- i  qamuy-aca/ m asi geyigiiliiged  dorben J i i i i  i ii le s- iin  g e r e l - i  y ary ay c i 
qoyar iinen-ii u d q -a -y i/  u jeg sen  yurban cay-un ilay u y san  tn g r i- y in  e r -  

(10) ketii-de s itiig d eg sen  blam- а /  Siimir ay u la-du r sogiidiimiii:: la g sa n  n ay i-  
ray-ud o l j e i - t u  e r ik e s ( - iy e r )  s a y i t u r /  inggugsen J ir o n  b o liig - iy e r  
nom-un yeke dayun-i d a y u risq a y c i: n asu da/ t e g s i  ayuluyad qamuy boda- 
- y i  s a y itu r  medeju ariyu n  erdem-tu d a la i- y in  c o y /- iy a r  b a y a jiy sa n :  
dorben j u i l  u i l e s - iy e r  san sa r  k e jiy - e  a t a l a  am itan-u t u s a - y i /  u i l e -  
dugci yurban cay-un ilayu ysad-u n  c iy u ly an -a : nasu u r g i i l j i  kiindulekui/ 
sedkil-Cin jo k is - t u  ay aly u -y in  5eceg-tu  a lay ab ar  m asida t a k i s u y a i : : /  
ked be i ja y u r - a c a  ariyun  boluyad : g e r - i  genete b u lu n g g ir - tu /  usun b a-  
r iy c id - a c a  t o n i l ju  to r o lk ite n  b ey -e -ten  biigiide-dur tugem el/ boluyad: 
mongke ta su r a q a i  torok iii duridk iii te r ig u te n -e c e  qayacaysan / tu rid k e g -  

(20) c i  linen naksadar-nuyud-un degedii mori i l e t e  b o ly aq u -y in / a ry -a : b i  
kemeku (ije l- iin  t i i l ig e n - i  qamuy-aca tu im eriddu gci b i /  i ig e i-y i uqaqui 
mandal s a y itu r  d e lge reg ed : tu sa  jiry a la n g -u n  lin q u - a - y i/  d e lge regu -  
lu g 6 i mor unen edur-iin e rk e tu -liige  n igen -e  y ir t in c u  bugiide/ -y in  n i-  
diin boluysan  te re  degedii nom-£ur kondiilen sogiidiimiii:: yurban/ cay-un  
ilayu ysad-u n  erk e tii-y in  a c i  iire -y i ber s a y itu r  oskegiiliiged/ yurban  
y ir t in c i i-d e k i to ro lk ite n - ii  degere iige i lab-un  oron: yurban/ su r ta q u i  
erd en i-y in  c im eg-iyer qamuy-aca s a y itu r  cim egsen: yurban k o lgen -ii/d e-  
gedii nom-un dayun-i d a y u r isq a y c i: yurban y a ja r-d a k in  am itan-a qamuy- 
- a c a /  tenggecekiii a d a lid q a q u i-a c a  ay lay  yurban n ayaduyci-y in  erk e tii-  
-de c iq u la /  tak iy d ay san : arban oron-u erketii Kers-iin eber-un ayimay 

(30) k iged  t id s i / - n a r - u n  c iy u ly an - lu y -a  ted eger qutuy-dan quvaray-ud-tur  
sogiid iim iii::/ d a la i  metii san v ar-tan  quvaray-ud-un o ro i-y in  J?imeg mer- 
ged-iin degedii/ mergen Santa r a k s ta  : d a la i  metii t a r n i  b a r iy c i  quva- 
ray-ud-un o r o i- y in /  cim eg: doysid-un  degedii doysin  Badm-a sambau-a: 
gegegen oyutan/ quvaray-ud-un o ro i-y in  cim eg: uqayan-u o ro n -i uqaysan  
Kamala s i l a : /  d a la i  metii bandida quvaray-ud-un o ro i-y in  cim eg: i la y u -  
ysad-un i l a y u y c i/  kobegiin A t isa :  d a la i  metii ariyu n  mergen quvaray-ud- 
-un o ro i-y in  c im eg :/ Saky-a s i r !  kemen a ld a r s iy s a n  te r ig iite n : d a la i  
metii s a s i n - i  b a r iy c i /  quvaray-ud-un oro -y in  cim eg: ene casu tu  u lu s -

2a - tu r  u r id a  iig e i: || S a sin -u  n ara n - i asuru  yekede ge y ig iilu g c i qoyaduyar 
burqan-dur a d a l i  e r te n -ii/  bandida k iged  kelem iicid-iin s a s in - i  duradqu- 
-y in  erk e-b er nasun i i r g i i l j id e /  morgiimii:: degedii qubilyan  boyda yeke 
kelemii£i Rincen sangbu marba: i la y u y sa n -a /  v iy a n g g ir id  ogtegsen  B lo l-  
dan s i s r a b  k iged  i t e g e l  M an ju sir i-d a-d ay an / e je le g d e g se n  § ask y-a  ban- 
cen: qamuy-i medegci Busdon r in b o c i t e r ig i i te n :/  qoy itu  yeke a c ita n  
kelemiicin biigiide-diir sogiidiim iii:: ende b idan-u  degedii/ b a y s i qamuy nom- 
-ud-un yarq u i oron Sakyalig-u d-u n  te re  qayan: mungqay-un/ gindan qo- 
r iy an -d u r o ro ju  tac iy an gy u i u rin -u  c id e r - t i ir  cingda k iilig d e g e d :/  e l -  
deb Jo b a lan g -tu  iii dayun-i t a lb i y c i :  k i j a y a l a l  iige i am itan -i aburaqu- 

(10) - y in /  tu la d a : Sab-logadadu y ir t in c u  u lu s-d a k i doysin  am itan arban
q a r-a  /  n ig ii l- iy e r  b iirin  yabu ju : tabun ja b s a r  iige i iii le d iig c i nomoyadq- 
aquy- а /  berke biigiide-yi iilem ji n ig iilesiin  sed k iged : tabun Jayun ye
ke i r i ig e r / - iy e r :  bod i qu tu y -tu r se d k il  eg iisk e jii: n ije g e d  n ije g e d  ami
tan-u  tu sa - y in /  tu lad a  yurban asan gk i g a lab -u d -tu r  a i  e jen  q a y ira la y -  
daqui eme kobegiin /  e l  u lu s k iged -iy en  ber oyoyata te b c ig e d : i i i le d -

170



kuy-e berke / niduben y ary a ju  ogguged-luge amin bey-e-ben ber q ay ira -  
l a l  ( ig e i/  ogkui te r ig u te n : bodisung-narun neng olan  yeke kucuten ya-  
b u d a l- iy a r /  i l e t e  b o lju :A k a n ista -d u r  i l e t e  tegiisken burqan boluyad: 
ober-un/ burqan-u u lus-un  u i l e s - i  biitiigeku-yin tu lad a  TiiSid-un oron- 

(20) dur/ degedu cayan ok i bolun torogsen -du r-iyen  M ayidari ( -d u r ) : qan 
oroban/ e r k e s ig u l ji i  Sudodani-yin  kobegun Sarva a r t a  s i d i  bolun to ro -  
g e d :/  su ru lcaq u -y in  orod bugude-diir mergen boluyad e se rg ii le g c id - i  
d e y i l ju : /  qamuy gem-migiid toroku-yin  q ay a ly -a  inu yeke oron-iyan  teb -  
c ig e d : /  Visudda suburyan-u dergede mon ku obesiiben toy in  boluyad  
v c i r - t u /  say u rin -y in  o lke-dur burqan b o lqu i yo su n -i u ju g u lju  buriin: 
q o c o r l i /  u ge i nom-un kurdun-iyer nomoyadqaydaqun bugude-yi b o lb asu -  
rayulun t o n i ly a ju :/  e c u s- tu r  Kusvadi b a ly asu n -lu y -a  o y ira sq a l qos s a -  
l a  modun-u Jayu r-a/dab can g  Ja sa y u lJu  tende Ananda-yin y a s iy u n -i s e r -  
gugen so y u rq a ju : qoy in a/ ir e k u i c ay -tu r  bodisung-nar-un  qubilyan  nom- 

(30) -tan  to ro -ten  te r ig u te n /  to ro ju  minu sa s in  nom-ud-i d e lge reg u lk u i
(bu i) kemen v iy a g ir id  nom laju n irv an -u / yo su n -i u ju g iilJiig u i: s : : : /  
Tegun-e nomlaydaysan nom-un kvirdun bugude-yi: burqan b a y s i n irv an /b o -  
luysan-u  qoy itu  Jun-u c ay -tu r  nyagoroda modutu qadan g e r - tu r /  A jada-  
saduru qayan o g lig e -y in  e jen  b o l ju :  j a r l i y  nom-i q u riyay cid  anu/ Ga- 
s ib  Ananda U bali te r ig u te n  tabun jayun arqad u ridu  J a r l i y  nom -ud-i/ 
q u r iy a ju y u i: b asa  burqan b a y s i n irvan  b o lju  n igen  jayun arban od bo-  
lu y san / c ay -tu r  V a y iS a li-d a k i Kiism-a b u ri-y in  siim-e g e r- tu r  dharm-a 
Asoka/ qayan o g lig e -y in  e jen  b o l ju :  doloyan jayun arqad nokoge J a r l i y /  

(40) nom-ud-i q u riy a ju y u i: tegun-u qoyina b asa  burqan b a y si n irv an / b o l
ju  yurban Jayun od boluysan  c a y - tu r : Kasmir u lu s-un  Kuvan- а /  n eretu  
Aranyadan oron-dur Ja la n d a r - a  u lu s-un  K ausika qayan o g lig e - y in /  e jen  
b o l ju :  q u riy ay cid  inu Burnaba te r ig u te n  tabun Jayun arqad : Basumida- 
r a / te r ig u te n  tabun Jayun bod isu n g-n ar: b e r te g c in  aran-u qoyar Jayun  
ta b in /  bandida-nuyud yu tayar J a r l i y  nom-ud-i q u riy a ju : ge lm eli-d u r  

2b b ic iy u l ju  f| o ro siy u luy sad -un  t a y a la l  yambar buku yosu yar: tabun oron- 
-dur mergen/ o lan  bandida J a r l i y  nom-un J o r i y - i  t a y i lq u i  o lan  s a s t i r -  
- i  Jo k iy a Ju /  s a s in  nom-i d e lg e re g u lju g u i: tegu n -i b er Bim ala b ra b i  
d iv i  vav agaran -a / su d u r-tu r nomlarun: namayi n irvan  boluysan-u  qoyina 
qoyar mingyan tabun (Ja y u n -)/ od b o lb asu : u layan  n iy u r-tan  u lu s - tu r  de
gedu nom delgereku  boluyu: kemen/ v iy a n g g ir id  o g tegsen -lu ge  dayan ada-  
l i  burqan n irvan  b o l ju  qoyar/ mingyan tabun Jayun od boluysan-dur 2 a-  
sutu  Tobed u lu s - tu r  T o to r i/  N iy asa l qayan-u c ay -tu r  degedu nom-un 
e k i- y i  oluyad: Srongjan  smgambu/ te r ig u te n  nom-tu to ro -tu  qad-luy-a  

(10) bandida kelem ecin ilyam al sa y id /  boydas Hindkeg Kasmir Saqor N ibal L i  
u lu s k iged : K itab  Nanggiyad/ te r ig iite n -e^ e  sa y ib a r  oduysan-u ^ a y la s i  
u gei J a r l i y  nom sa s t ir / - n u y u d - i  tedeger-iin  k e len -ece  Tobed-iin k e len -  
-diir o r c iy u l ju  nom laqui/ sonosqui te r ig u te n - iy e r : yeke q a u li  b o ly a-  
ju y u i: erketu  A ra lb a jin  qayan-u/ u c ir - tu r  degedu olan  nom-ud-i o rc iy u -  
luyad e c ig e  ebuges-un c a y /-d a k i o rc iy u lu y san  nom-ud-i s in e  Ja say san  
a y a ly u s- iy a r  o r o s iy u l ju : /  nereyid iigsen  bugiide-yin to y an -i b ic ig u l j i i  
k e jiy - e  ber ene yool-un/ to ro -ece  u lu  daban: q o ta lay ar  su ru lc a ju  b o l-  
qu metu bolyoyad kemen/ J a r l i y  k iged  s a s t i r  nom-ud-i Tobedcin k e len -  
-dur o r c iy u l ju  delgereg iiliiru n / bodisung-narun qubilyan  qad noyan og- 

(20) l ig e - y in  e je d  b o l ju :  Hindkeg-iin ban d ida/ Tobed-un kelem ecin yool-un  
cinegen-u  Je rg e  k iged : o rc iy u luy san -u  n eres te r ig u te n /  o ro siy u lu y san  
J a r l i y  nom-ud Tobed-un k e len -ece  (Mongyol-un kelen -dur) orciyuludqun  
kemen kumiin-ii/ e jen  Lindan qutuy-tu  suutu C in gg is  D ay i, yuwan secen : 
Ju g -u d - i tey in  boged/ i la y u y c i b a la  c a k ra v a r t i  d a i tay isu n g  tn g r i-y in  
tn g r i d e lek e i-d e k in -u / qormusta a l ta n  kiirdun-i o rc iy u lu y c i nom-un qa-  
yan: degedu yurban erd en is k ig e d / deger-e tn g r i  ec ige-degen  ibegegde-  
Ju : yerii-de qamuy am itan-u degedu to ro lu n / J i r y a la n g  k iged  to n ilq u i  
qutuy-un qamuy o l je i - y in  undusun inu yayca ku/ s a s in  nom buyu kemen:
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s a y itu r  s i n j i l e n  onoju burqan-u j a r l i y  nom-ud-i n aran -u / g e re l  metu 
d e lg e re g u ls iig e i kemen se d k ijii  o rc iy u lu y san  nom-ud-un i l y a l  inu qoyar/ 
buyu: yeke kolgen  k iged  ocuken kolgen  b o l a i :  u ridu -du r b er s i l t a y a n  

(30) c in adu / k i ja y a r - a  kurugsen kolgen  k iged  a c i  ure v c ir- tu _ k o lg e n  qoyar 
b o la i :  v c i r / - t u  kolgen-diir b er k i r iy - a :  uba: yoga: ma-ha yoga k iged  
dorben b u k u i/-e c e : dotiiger ma-ha yoga-dur b e r : a ry -a  b i l i g  i l y a l  u g e i  
d a n d ir a s :/  b i l i g  y o g in i-y in  d a n d ira s : a ry -a  y o g a c a r i-y in  d an d iras k i 
ged b o l a i : : : : : /  Eng u ridu  a ry -a  b i l i g  i l y a l  u g e i-y in  d an d iras eng t e -  
r igu n  ka (тиб. ka) g e lm e li/-d u r  qamuy d an d iras-u n  degedii u l ig e r  bo- 
luysan  M an ju sir i n jan -a  sad u -a -y in  n e r-e -y i uneger ogu leku i arban  
dorben b o lu g -tii: Jegu n -d ur/ yurban jayun  qorin  s i lu g  k iged  qoyar b a-  
day b u i : :  (indusun d an d ira / angqan-u barqan arban qoyar mingyan to y a-  
tan  yaryaysan  k eseg  d a n d ira s /  a b i s i g - i  quriyan  uqayu lqu i n e r e tu ::  
(angqan-u degedii burqan-aca yarayaysan  coytu cay-un kurdiin n ere tu  

(AO) dan d iras-u n  q a y a n ::)  coytu  cay-un kurdun-ii q o y itu / jir iik e n  d a n d ir a s : :  
quriyan gyui d an d iras-u n  cuqu liduysan  k eseg  dan d iras-u n  jir iik e n /  n ere -  
t i i : :  cay-un kurdun-ii qu riyan gyui dan du ras-aca  D arik a-b a-y in  yary ay-  
san /ab i^ ig -u n  j i i i l  b o l a i : :  b i l i g - i  e rk ile n  uqayu lqu i y o g in i-y in  dan- 
d ir a s - t u r /  5^r YuYan ija y u r- ta n - u  qubi sacaqu y-a uqayulqui dan dira  Q i- 
ruga i j a y u r / - t a n - i  uqayulqui d an d ira : V irucan-a i ja y u r - d a n - i  u qayu l-  

3a qui d an d ir-a : || v c ir - tu  naran i ja y u r - d a n - i  e rk ile n  uqayu lqu i d an d ir-a  
lin q u -a  b iijig - iin / erketii i ja y u r - t a n - i  e r k ile n  uqayulqui d an d ir-a : de-  
gedii morin i ja y u r - d a n - i /  e r k ile n  uqayu lqu i d a n d ir -a :jiry u d u y a r  i j a -  
y u r-tu  v c ir - a - d a r a - y i /  e r k ile n  uqayulqui d an d ir-a  k iged  doloyan b o la i  
u ridu  Jiry u y an  i j a y i i r - i /  qubi sacaqu y-a uqayulqui d an d ir-a  kemebesu: 
qamuy b u rqan -lu y-a  t e g s i /  b a r ild u y san  ta r n i  y e lv i  jir y a la n g -u n  dege-  
du d an d ira : tegun-u q o y itu -y in / qoy itu  d an d ir-a  tabun o n o l-tu : noko- 
ge h iru g a  i ja y u r - t a n - i  e r k i le n /  uqayulqui d an d iras-u n : undiisun dan- 
d ir - a  k y i v c ir  n eretu  d a n d ira s-a c a /  qayan qoyar onol tegu n -i nomlaqui 

(10) d an d iras yeru busu tegu n i b a ja r - a / tabun b o liig -tu  qoy itu  d an d ir-a  ma- 
-ha m udur-a-yin dusu l n eretu  y o g in i/- y in  dan d iras-u n  je r g e  qayan t e -  
rigu n  ka (тиб. ka) d e b te r- t iir  ediii to y a tan / nom b u i : :  : : :

D andiras-un  nokoge kha (тиб. kha) ge lm eli-d iir  yeke/ d an d ir-a -y in  
coy-tu  b a ja r  daka: coy-tu  d a la i  daka y o g in i/  d an d ir-a -y in  qayan: coy- 
- tu  degedii J i r y a la n g - i  y ary ay c i n ere tu  y e k e /d an d ir-a -y in  qayan: coy- 
- tu  sa n v a r - i y a ry ay c i yeke d an d ir-a -y in  q ay a n :: : : :

Tutuyar ga (тиб. ga) ge lm eli-d u r coy -tu  h iru ga  i l e t e  yarq u i n ere
tu  y o g in i qamuy- а /  yabu yci: dorben y o g in i qabsulduysan  n ere tu  d an d ir-  
- a :  qu tuy-tu  yurban/ d o y s id - i nomoyadqayci koke d eb e l-tu  V c ir-a  ban i 
n eretu  d an d ir-a : коке/ d eb e l-tii V c ir-a  b an i-y in  d an d ir-a : coy-tu  qun- 

(20) dur doysin  se d k il- iin / n iyuca d an d ir-a -y in  q o y itu : qamuy n iyuca dan
d ir - a - y in  qayan n ere tu : c o y /- tu  n iyuca v c ir  d an d ir-a -y in  qayan: coy- 
- tu  qamuy n iyucas-un  o y ta lu y c i/  dan -d ir-a:coy-tu  c ak r-a  sam bara-yin  
sed k ik u i u g e i n iy u ca-y in / d an d ir-a : coy-tu  o y ta ry u i- lu y -a  sac a  dan- 
d ir - a - y in  qayan: соу- tu /  yeke oy tary u -y in  d an d ir-a -y in  qayan: coy-tu  
bey-e kelen  se d k il-u n / d an d ir-a -y in  qayan: coy-tu  n iyuca ra siy an -u  
d an d ir-a -y in  qayan: c o y /- tu  erden i e r ik e -y in  d an d ir-a -y in  qayan: coy- 
-tu  yeke tan g y ariy -u n / d an d ir-a : coy-tu  yeke kucutu d an d ira : coy-tu  
n iyuca b e ig e /  b i l ig - u n  d an d ir-a : coy-tu  b e ig e  b i l ig - u n  n iyuca d an d ir-  
- a :  coy tu / b e ig e  b i l ig - u n  e r ik e -y in  d an d ir-a : coy-tu  badarangyui b e l-  

(30) ge b i l ig - u n /  d an d ir-a -y in  qayan: coy-tu  saran  e r ik e -y in  d an d ir-a :
соу- tu /  badarangyui e rd en i-y in  d an d ir-a : coy-tu  naran kurdun-ii dan- 
d i r - a : / coy-tu  b e ig e  b i l ig - u n  qayan-u d an d ir-a : coy-tu  v c ir  dak in a-  
- y i r /  n iyuca d an d ir-a -y in  qayan: coy-tu  n iyuca y a l badarangyui dan- 
d i r - a : /  coy -tu  ra siy an -u  d an d ir-a : coy-tu  ukeger-un cim eg-tu d an d ir-  
- а -y in /  qayan: coy-tu  v c i r  yeke qayan-u d an d ir-a : coy-tu  b e ig e  b i l i g -  
"Un/ sed k il-u n  d an d ir-a : coy-tu  d ak in is-u n  sanvar-un d an d ir-a -y in
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qayan: c o y /- tu  d ak in is-u n  n iyuca badarangyui d an d ir-a : coy-tu  v c ir  
ayuyuluyci te y in / boged eb d egci-y in  d an d ir-a-y in  qayan2 coy-tu  y a l-  
-un e r ik e -y in  d an d ira /-y in  qayan: coy-tu  v c ir  butugsen  toor-un  san -  

(40) var-un  d an d ir-a : coy tu / yeke kiiciitii b e ig e  b i l ig - u n  qayan-u d an d ir-a -  
-y in  qayan: соу- tu /  c ak r-a  sam bar-a-yin  dan d ir-a  qayan-u yayiqam siy  
boluysan  cimeg n ere tii/ ayul iige i dan d ira-y in  qayan: coy-tu  degedu 
J i r y a la n g - tu - y in /  o y ta ry u i- lu y -a  saca  d an d ira-y in  qayan: qamuy d ak i-  
n is-u n  qoyar iig e i/  sed k il-iin  s e d k i s - i  iigei b e ig e  b i l i g  b a ja r  v a ra h i-  

3b -y in  i l e t e  boluysan  || d an d ir-a-y in  qayan: buda g a b a la -y in  d an d ir-a : 
coy-tu  i t e g e l  Ма- h l /  k a la -y in  d an d ir-a : yeke y e lv i  qubilyan-u  d an d ir-  
- a : dorben sa y u r i- tu /- y in  d an d ir-a : yurban j u i l  a r a l i :  Ma-ha may-a- 
-y in  d an d ir-a : k iged /ed e  buyu :: 2 : :

Dotiiger nga (тиб. Aa) ge lm eli-d iir  2 coy-tu  n iyu ca/ quriyangyui 
n eretu  dan diras-un  yeke qayan: coy-tu  b e ig e  b i l ig - u n  v c ir  qamuy/-aca 
quriyaysan  n eretu  ma-ha yoga d an d ir-a : dorben okin tn g r i- y in /  oyoya- 
ta  o c ig sen : qutuy-tu  k o d o le s i u ge i yeke n iyuca d an d ir-a : qamuy/ k i -  
lin g -te n - ii qayan-u niyuca d an d ir-a  n ere tu : v c ir  ra siy an -u  dan d ir-a  
i ja y u r /- ta n - u  y ir t in £ ii-y in  i t e g e l- t i i  kemegdekiii: v c ir - tu  yadasun-u  

(10) iindiisiin d a n d ir a :/  t a y a l a l - i  v iy a n g g ir id  uqayuluysan dan dira k iged  
b o l a i : :  : 2 : /

T abtayar ca (тиб. ca) ge lm e li-d u r : i l a j u  tegu s n ogcigsen  y a r-d a-  
yan v c ir - tu  v c i r / - t u  koke d eb e l-tii-y in  d an d ir-a  n ere tu : qutuy-tu  
y ar-tay an  v c i r - / t u  koke d eb e l-tii v c ir  d e le k e i-y in  to o r - a - y i  neretu  
d a n d ir - a :/  qutuy-tu  burqan-u Jiru k en  n eretu  ta r n i- ^ in  nom-un j u i l :  
v c ir-u n /u ju g iir  yeke n iyuca yoga d an d ir-a : coy-tu  v c ir  e r ik e -y in  dan
d ir a /  ede b o l a i : :  2 : :

Jiry u d u y ar ca (тиб. cha) ge lm eli-d u r v c ir  amuyulang k i l in g le g -  
sen / dan diras-u n  qayan: ulayan  q ara-y in  yurban j u i l  Yamandaga-yin 
d an d ir-a : y a n d ira /-y in  kiirdun u ile s-u n  ayimay: qara dayisun  Yamanda
ga-y in  yurban o n o l :/ jir y u y a n  n iy u r-tu -y in  onol: v c ir  ayuyu luyci-y in  

(20) doloyan o n o l- tu :/  n iyuca saran -u  d u su l: yayca u siitii-y in  onol: v a g i-  
sv a r i  M a n ju s ir i-y i/  naiman okin tn g r i-y in  m aytaysan: g e tu lg e g c i Dara 
eke-yin  jayun naiman/ n ere : q u tu y -ta i Dara eke-yin  Jayun naiman n ere : 
q u tu y -ta i Dar- а /  eke-y in  ober-un aman aldaysan  t a r n i :  naiman ay u l-  
-ac a  ib e g e g c i D ara/ eke-yin  mon tegiin i t a m i :  uran dayutu okin tn g r i-  
- y i  m aytaysan: q u tu y /-tu  yeke coytu okin tn g r i  v iy a n g g ir id  u ju gu liig-  
sen c o y - ta i  o k in /tn g r i-y in  arban qoyar n er-e : qamuy mayui jay ay an - i  
tey in  boged/ a r i ly a y c i  t a r n i  ede buyu :: : 2 2 /

Doloduyar ca (тиб. ja )  ge lm eli-d u r coy-tu  v c ir  jiru k e n  neretu  
dan d iras-u n / yeke qayan: qutuy-tu  qorin  tabun q ay a ly -a -tu  n er-e -tu  
b i l i g /  baramid yeke kolgen sudur: qutuy-tu  < qorin  tabun > n iyuca ma- 

(30) n i /  dusul n e r-e -tu  yeke kolgen sudur: tey in  boged yeke g e y ig u liig c i/  
i l e t e  tegiisken bodi qu tu y -i mayad q u b ily ay ^ i a d i s t id  m asida/ d e lg e -  
regsen  sudur-un erketu  qayan kemegdekui: nom-un j u i l  k ig e d / ede bo
l a i : :  : : :

Naimaduyar па (тиб. na) g e lm e li-d u r/ qutuy-tu  yar-dayan v c ir - tu  
a b is ig  ogkiii yeke d an d ir-a /k ig ed  ede < buyu > b o la i :  2 : 2 2 /

Y isuduger da (тиб. ta )  ge lm eli-d u r : (ineger b a r ild u y u lq u i n eretu  
yeke d a n d ir a :/  i l e t e  ogiilekui degedu d an d ir-a : qutuy-tu  doloyan t e -  
gu n cilen  ireg sed -u n / u ridu  iru g e r  i l y a l  u gei n eretu  degedu o to c i bu r-  

(40) qan-u iru ger-iin / i l y a l :  qutuy-tu  tegu n cilen  iregsed-u n  sam adi-yin  ku- 
cun egu skegc i n e re tii/  t a r n i :  qutuy-tu yeke m ani-yin  d e lgereg sen  v i -  
man q a r s i  m asi s a y i t u r /  o ro siy san  degedu n iyucas-un  n arin  jan g  i i i l e -  
-y in  qayan n ere -tu  t a r n i : /  V a y isa l i  balyasu n -dur oroqui sudur: yerii 
tegu n cilen  iregsed-iin  t a r n i : /  qoyar j u i l  egiilen-u sudur ede b u i : : : 2 

4a || Arbaduyar ta  (тиб. tha) ge lm eli-d u r : yurban tan g y ariy  jo k i-  
yaysan d an d ir-a -y in / qayan neretu  M an ju sir i-y in  iindusiin dan d iras k i 
ged qoyar e k i- t i i /  nom b u i : :  : : :
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Arban n iged iiger da (тиб. da) g e lm e li-d u r : б ак г-а / sam bar-a-yin  
ocuken d an d ir-a : butugsen  уауба b ay atu r n e r - e - tu /  yeke d an d ir-a -y in  
qayan: M an ju sir i-y in  oyun nem eguliigci t a m i : /  M an ju sir i-y in  aman-aca 
nomlaysan n ere tu  t a m i :  i l a j u  tegiis n o g c ig sen / qurca M a n ju s ir i-y i  
m aytaysan: dorben sa y u r i- tu  n igen  kuber-a d a n d ir a :/  i i i le - y in  ayimay 
qamuy teg u n c ilen  ireg sed -iin  mon c in a r - i  q u riy ay san / n e r-e - tu  i ja y u r  
d an d ir-a  ede b u i : :  : : : /

(10) Arban qoyaduyar па (тиб, na) gelmeli-dur: qutuy-tu degedu uqayan 
yeke dandira:/ nigen eki-tii nom bui:: : ::/

Arban yu tay ar pa (тиб, pa) g e lm e li-d u r : yeke a l ta n  g e re l  sudur-  
-nuyud-un/ erk etii qayan: dumda-tu a l ta n  g e re l erketii sudur-nuyud-un  
erk e tii/  qayan k iged  qoyar j u i l  b u i : :  : : : /

Arban dotiiger pha (тиб, pha) gelmeli-dur: i la ju  tegiis nogcigsen 
mayui Jayayan-i/ arilyayci-yin  uridu qoyitu qoyar onol: yurban y ir-  
tincii-yi teyin/ boged ilayuyci-yin uridu qoyitu Ju il  onol: tegunci
len iregsen/ qamuy mayui Jayayan-i arilyayci: jibqulang-tu qayan-u 
onol: nigen/ Jiig-tiir sayitur orosiyulqui quriyangyui dandir-a: coytu 

(20) uridu/ degedu dandiras: qamuy teguncilen iregsen-u bey-e kelen sed- 
kil-un niyuca/ 6imeg-un Ju il  dandiras-un qayan ede b u i:: : : : /

Arban tabtayar ba (тиб, ba) gelmeli-dur: qutuy-tai ayulan-u do- 
toraki nabcin/ degel-dei ner-e-tu tami: qutuytai vcir ginjir-dei 
dandir-a-yiti onol: qutuy/-tu duradqayfii eke neretu tami: qutuy-tu 
qoor-a-yi arilyayci/ arvis: qutuy-tu erdeni tegusiigsen neretu tarni: 
qutuy-tu aldar/ tegusiigsen eke-yin tami: qutuy-tu arvis-un yeke er- 
ketei ilayuyci/ ner-e-dii: qutuy-tu ilayuyci neretu tarni: qutuy-tu 
arvis-un erketei tayusun/ ciqula Jiruken neretu tarni: qutuy-tu ar- 
vis-un qayan-u degedu Jula/-yin tarni: qutuy-tu naiman okin tngri-yin 

(30) tami: qamuy teguncilen iregsed/-iin teyin boged ilayuysan <usnis-a> 
usnir neretu tami: qutuy-du/ teyin boged ilayuysan usnis-a: qamuy 
mayui Jayayad-i oyoyata/ arilyayci usnis-a vijay-a neretu tami: qu
tuy-du qamuy teguncilen/ iregsed-un oroi-aca yaruysan бауап sikurtei 
ner-e-dii: busud/ < -un > -da ilaydaqu yeke-de qariyuluyci arvis-un qa- 
tun:/ qutuy-du qamuy teguncilen iregsed-un oroi-aca yamysan/ cayan 
sikiirtei: busud-da ulu ilaydaqu yekede qariyuluyci degedu/ butugsen 
neretu tarni: qutuy-du qamuy teguncilen iregsed-un/ oroi-aca yaruy- 
san бауап sikiirtei busud-da ulu/ ilaydaqu neretu tarni: qutuy-du qa- 

(40) muy teguncilen iregsed-un7 usnir-аса yaruysan cayan sikiirtei busud- 
-da iilii ilaydaqu/ tarni: qamuy-aca qayaly-a-dur oroqui gerel kkir 
(igei usnir/-iyar geyigiiliigci qamuy teguncilen iregsed-un Jiruken ki
ged:/ tangyariy-i teyin boged ujekiii neretu tarni: qutuy-du qamuy/ 
teguncilen iregsed ebedcin-i amurliyuluyfci neretu tarni: qutuy/-du 

4b qamuy kesig ebedcin-i amurliyuluyci tarni: qutuy-du nidiin || ebedcin-i 
sayitur amurliyuluyci ner-e-tu tarili: gubdiirii ebedcin-i amurliyulu- 
yci/ qutuy-tu Jerlig kiimiin-i teyin boged daruyci ner-e-tii tarni: qu- 
tuy/-tu olan kobegiin-i ujugiiliigci ner-e-tii tarni: mingyan-iyar ilegii 
bolyayci/ ner-e-tii tarni: qutuy-tu kkir iigei gerel teyin boged ari- 
luysan gerel/ ner-e-tii tarni: qutuy-tu siltayan-aca barilduju bolqui 
ner-e-tii yeke/ kolgen sudur: siltayan-aca barilduju bolqu-yin Jirii- 
ken: erdeni eriikiii tarni:/ badarangyui usnir ner-e-tii tarni: nom-dur 
ogiilekiii ner-e-tu tarni:/ toyoriqui tarni: oglige-yi oyoyata arilya- 
yci ner-e-tii tarni:/ sonosuysan-i toytayaqui tarni: bilig egiiskegci 

(10) neretu tarni: Jayun/ siliig surqu tarni: mingyan siliig surqu tarni: 
yurban mingyan siliig/ surqu tarni: iilii umurtayuluyci tarni: morgiikiii 
tarni: Jayun degel-i/ olqu tarni: qamuy mayui Jayayan-i oyoyata aril- 
yayci neretu tarni:/ badagi amurliyuluyci tarni: iilii singgekiii ebed- 
cin-i arilyayci ner-e-dii/ tarni: qutuy-tu qamuy urin-tan-i sayitur 
amurliyuluyci neretu tami:/ kiling-ten-i amurliyuluyci tarni: qutuy-
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-du k i l in g le g s e n - i  am u rliy u lu y c i/ t a r n i :  o b e r - i  sa k iq u i t a r n i :  duran- 
-dur jo k is t u  t a r n i :  q o y o la i/  iray u  b o ly ay c i t a r n i :  qamuy tu sa  b iite -  
gekiii t a r n i :  qamuy q o o r - a - y i/  am u rliy u lu yci t a r n i :  k iiliy e siin -ece  a l -  
d aray u lu y Ji t a r n i :  sim nusi ay u y u lu yci/ t a r n i :  y a r - a - y i  an ayu luyci 

(20) t a r n i :  ya l-u n  em geg-i am u rliy u lu y ci t a r n i : /  s i r -а  e b ed c in -i a r i l y a -  
y c i t a r n i :  k e s ig  ebedcin  k iged  am itan -a/ iilii c id ay d aq u i t a r n i :  t a k i l -  
-un egulen  n eretii t a r n i :  qamuy nom/-ud-un egulen  n eretii t a r n i :  qutuy- 
-du cin adu -da q a r iy u lu y c i/  kiiciitii kemegdekiii: ongge c i r a i  c in a y s id a  
ulii bu liydaqu  n e r e t i i :/  qu tuy-tu  a rv is-u n  qayan-u yeke nayur n ere tii: 
tey in  boged/ ilay u y san  k ilin g -d ii-y in  onol-un d an d ir-a : qutuy-du yeke 
t a r n i : /  qutuy-du iilii k odo liigc i n e re tii: a r iy - a  a c a la  n eretii t a r n i :  
yeke/ sudur qamuy-a b i t i ig c i  k ig e d : qamuy-a b it i ig c i  b u su d -lu y-a  j o k i l -  
duqui/ n eretii sudur: qutuy-du jib q u lan g-d u  luus-un  qayan o c ig sen  ne-  
r e t ii/  t a r n i :  yeke c iy u ly an -u  e jen  n eretii d an d ir-a : qutuy-tu  c iy u ly an -  

(30) -u / e jen  jir iik e n : q u tu y - ta i gray-nuyud-йп eke n e r-e -tii t a r n i :  qutuy 
/ - t u  ed-iin kelkii i l y a l  n e r-e -tii t a r n i :  qu tuy-tu  v a su n d ari n e r-e - t i i/  
t a r n i :  coy -tu  yeke q a ra-y in  d an d ir-a : £oy-tu  yeke q a r- а /  n ere tii-y in  
d an d ir-a : yeke q ara  okin tn g r i- y in  t a r n i :  q u tu y -tu / Ma-hl k a - la - y in  
qamuy k e s ig  ebedcin -ece  to n ily a y c i  t a r n i : /  coy -tu  q a r-a  okin t n g r i -  
-y in  m aytayalun qayan-u d a n d ir -a : соу- tu /  G a li okin  tn g r i- y in  naiman 
n e r-e : qutuy-tu  doloyan v id a r  n ere tii/  t a r n i :  suruba n eretii t a r n i :  
b e ig e  b i l ig - i in  oron-u jir iik e n : r a s iy a n /  y a rq u i n e r-e -tii t a r n i :  aman- 
-dayan y a l b ad aray c i em-e b i r i d - i /  amuyuluyci b i l ig - i in  Jang i i i l e :

(40) aman-dayan y a l b ad aray c i b i r i d - i /  aburan iiile d k iii t a r n i  ede b o l a i : :  : 
Arban jiry u d u y ar  т а  (тиб. ma) g e lm eli-d iir  am oga-bsa-yin  iindiisiin: 

amoga/ an ggusa-y in  iindiisiin: lin q u -a  t it im - t i i- y in  iindiisun: y ir t in c i i  
e rk e tii-y in / on o l: usun-u e rk e tii-y in  s iu y - y i b a r iy c i  a r s la n  dayutu-y in  
iin d iisiin :/a rslan  dayutu-y in  t a r n i :  g e ti ilg e g £ i eke-y in  eldeb  i i i l e s  k iged  
ede/ b o l a i : : : : :

5a || Arban doloduyar j a  (тиб. ca) g e lm eli-d iir  iisiin-iyen  d e g e g si s i r -
b e ig sen  yeke/ o n o l- tu : bodisung ma-ha sa tu -a-u n  ji i i l- i in  tey in  q u b il-  
yan k i j a y a l a l  i ig e i/  bo liig-eSe i l a j u  tegiis n ogc ig sen  qutuy-tu  D ar-a  
eke-y in  iindiisiin/ onol n e r-e - t i i :  ariyu n  e s i  a ry -a  D ar-a eke-y in  jayun  
naiman n e r e s : /  D ar-a okin tn g r i- y in  jayun naiman n e re s : a ry -a  D ar-a  
ob er-iy en  aman/ a ld ay san  qutuy-tu  naiman ay u l-ac a  ib e g e g c i sudur: qu
tu y -tu  naiman yeke/ ay u l-a c a  g e t i i lg e g c i  t a r n i :  coy-tu  S a ra sv a d i okin  
tn g r i- y in  m ay tay san :/ q u tu y - ta i S i r i g i n i  yeke okin tn g r i- y in  v iy an g-  
g i r i d  oggiigsen: q u tu y - ta i /  yeke c o y - ta i  sudur: S i r i g i n i  yeke okin  

(10) tn g r i- y in  n ereten  qoyar n e r - e :/  qutuy-tu  jayayan -u  t i i id k e r i tey in  bo
ged a r i ly a y c i- y in  t a r n i :  ja n g /  i i i l e  s e l t e :  qutuy-tu  y a ja r-u n  Jir iik e n -  
-u jfayun naiman n er-e  t a r n i /  s e l t e :  a r^ -a  A v a lo k ita  i s v a r i - y in  Jayun  
naiman n eretii kemegdekii: q u tu y -tu / M an ju sir i-y in  jayun  naiman n e r-e : 
yeke sudur quriyan gyui yeke su d u r :/  k iged  ede b o l a i : :  : : : /

Arban naimaduyar ca (тиб. cha) ge lm eli-d iir  qutuy-tu  degedii yeke 
u q ay an -u /d an d ir-a : qutuy-tu  b a ja r  b a ta la - y in  d an d ir-a -y in  qayan: bu- 
t i /  n a r - i  omoyadqaqui d an d iras-u n  qayan-u 5e r ge-ber nekekiii nokoge/ 
ede b u i : :  : : : /

Arban y isiid iiger J a  (тиб. j a )  ge lm eli-d iir  qamuy nom-ud-i yekede 
(20) toy u lu ysan / q o ta la - y i  i i i le d iig c i bod i s e d k i l- t i i  qayan: qamuy teg iin c i-  

len  ireg sed -iin / sed k il- iin  n iyuca b e ig e  b i l ig - i in  jir iik en -ii udq-a v c i r -  
- i  jo k iy a y sa n / d a n d ir -a : yoga biitiigsen  qamuy j a r l i y - i  qu riyaysan  qa
muy uqayan-u/ sudur: yeke kolgen-ii i l e t e  u qaySi nom-un tey in  boged 
jo k iy a y c i  n ere tii/  sudur ene qoyar d an d ir-a  b u i : :  : : :

Q oriduyar va (тиб. wa) ge lm eli-d iir  qamuy teg iin c ilen  ireg sed -iin  
n iy u c a-y in / san g: b a r a s i  iige i sang-un ju l a :  yeke to ro  y a b u d a l- i b iitii- 
gekiii d a n d ir - a :/  b e ig e  b i l i g - i y e r  omorqayci g i lb e lg e n - ii kiirdiin n e r-e -  
-tii yeke k o lgen / sudur: onol-un qayan-u d a n d ir-a : ^oy-tu  qamuy tegiin-
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c i le n  ireg sed -iin / n iyucas-un  ma-ha y o ga-y i tey in  boged ilay u y san  n er-  
(30) -e - t ii qoyar/ iigei t e g s i  saca  dan diras-u n  qayan: degedu yeke coy-tu

v c ir-u n  eng/ uridu  on ol: tey in  boged i ly a q u i yurban d o y s id - i nomoyad- 
qayci n ere tii/  n iyuca d an d ir-a  k iged  ede bu i : :  : s : /

Qorin n igediiger %а (тиб. za) ge lm eli-d u r : okin tn g r i  y e lv i  q u b il-  
yan-u to o r /  n e r-e -tu  d an d ir-a : qutuy-tu  M an ju sir i-y in  dorben i ii le s- iin /  
kiirdiin-ii n iyuca d an d ir-a : qamuy teg iin c ilen  ireg sed -u n  te n g se l u g e i/  
yeke t a y a la l  n iyuca: degedu morin J5enggegci yeke d an d ir-a  n e re tu :/  
2oy-tu  h iru ga  n ig iile sk iii cenggegci d an d ir-a : gun n iy u ca-y in / degedu 
n e r-e -tii: qamuy tabun ra siy an -u  mon c in a r  yeke s id d i  c iq u la /  b o lq u i  
degedu jir iik en  naiman yeke k e se g -tii: tabun yeke a c i  i ir e - y i/  getiilgekii 
b o la i :  t a k i l  m aytayal biitiigekiii iindiisiin d an d ir-a  n e r-e - ti i/  ede b u i : :  : 

Qorin qoyaduyar za (тиб, za) g e lm e li-d u r/ n iyuca ta rn is-u n  dorben 
dan diras-un  to y ta y a l t a r n is  k iged : a d i s t i d /  j i r i ik e d - i  n igen  jiig - t iir  
jo k iy ay san  debter-iin  ek in-dur b ar ild u n  ire g se n /  lam -a-nar-un olan  r e -  
r e s- lu g e  n igen -e ede bu i : :  : ; :

5b !| Qorin yu tayar ’ а (тиб, *a) ge lm eli-d u r k iirejii ire g u lk iii yurban
d an d ira-tu  e rd e n i/-y in  ju la - y in  t a r n i :  b e ig e  b i l ig - u n  ju la - y in  ta r n i :  
c a y la s i  u g e i/  nasun k iged  b e ig e  b i l ig - t u - y in  sudur: b asa  tegun-u J i -  
rviken: erdem -i/ s a y is iy a q u i :  doloyan b u rqad -tu : arban qoyar burqad- 
- tu : burqan-u jir iik e n : burqan-u/ jir iik en  n eretu  t a r n i  nom-un j i i i l :  
qamuy burqan-u/ liyes: a r v i s  ta r n i- y in  erk etu  degedu ju lan -u  ta r n i :  
qutuy-tu  a b i s ig /  ogkiii t a r n i :  Sakyamuni burqan-u jir iik e n : V irocana-  
-y in  jir iik e n : o t a c i /  burqan-u jir iik e n : ilayu ysad-u n  b lam -a-y in  t a r n i :  
A m itabau-a-yin / t a r n i .  V iro can -a-y in  t a r n i :  A m itabau-a-yin dayan du- 
r a d q u i :/  saran  g e re l- t ii-y in  n e r-e - ti i-y i dayan duradqui: k k ir  iig e i/

(10) n er-e -tii t a r n i :  qutuy-tu  i l y a l - t u  n e r-e - tu : i l a j u  tegiis n ogc ig sen -ii/ 
jayun naiman n er-e : tey in  boged n ig iile sk iii n e r-e - tii-y in  jayun / naiman 
n er-e : M ayidari-y in  jayun naiman n er-e  to y ta y a l t a r n i  s e l t e : /  o y ta r-  
yu-yin  jir iik e n  sam an tabard i: M an juSiri qamuy n ig iil t i i id k e r - i  < tey in  > / 
tey in  boged a r i ly a y c i :  y a ja r-u n  jir iik en  k ig e d : eden-ii jayun naiman 
n e r e s :/  to y ta y a l t a r n i  s e l t e :  naiman m andal-tu : n iyuca s a r i l - t u  qa-  
yurcay: q u tu y-tu / d e le k e i-y in  yeke erketu  n e r-e - ti i: qutuy-tu yeke 
to y ta y a l:  ceceg / dabqucayuluysan n er-e -tii t a r n i :  j i r y a la n g  tegiisiig-  
sen Jir iik e n : M ay id ari-y in / aman a ld ay san : n ig iil t i i id k e r - i  tey in  bo-  

(20) ged a r i ly a y c i  n er-e -tii t a r n i : /  M an ju sir i-y in  aman-aca nomlaysan: qu- 
tu y-tu  M an ju Siri-y in  s ib s ig s e n :  M a n ju sir i/-y in  n e r-e : qutuy-tu  Man- 
j u s i r i - y i n  b i l i g  uqayan-i nemegiilkiii t a r n i : /  M an ju sir i-y in  n igen iijii-  
giir-tii t a r n i :  qutuy-tu  mingyan у аг- tu /  mingyan n id ii-tii Qonsim b od i-  
sung-un degedu tiirb e l iigei yeke/ n ig iile sk iii se d k il ayui yeke toyu-  
luysan  n er-e -tii t a r n i :  jan g  i i i l e /  s e l t e :  qutuy-tu  n idii-ber ii je g c i  e r -  
k etii-y in  n iyuca sang t i ir b e l/  iigei cindamani kiirdii—tii jir iik en  n er-e -  
—tii t a r n i :  arban n igen / n iy u r-tu  Qonsim bodisung-un t a r n i :  Qonsim bo-  
disung-un jayun naiman/ n ere : amoga Ьайа-y in  jir iik e n : arban oron-u 
t a r n i :  amoga b a sa -y in /  jiry u y an  baramid oyoyata toyuluysan  n er-e -tii  

(30) t a r n i :  sam andabadri n ere tii/  t a r n i :  Nilakanub [= k an tra] n e r-e -tii t a r 
n i :  Q ayangriu-a-yin  t a r n i :  qutuy-tu  M ekala/ n e r-e -tii t a r n i :  iilii t a -  
t a y a l ja n  n ig iile sk iii n e r-e -tii t a r n i :  n id ii-b er/ i i je g c i- y in  erk etii-y in  
yiim: Qomsim bodisung-un jir iik e n : Qomsim/ bodisung-un t a r n i :  a r s la n  
dayutu-yin  aman a ldaysan  t a r n i :  degedii/ n ig iile sk iii n er-e -tii t a r n i :  
k i ja y a la l  iige i q ay a ly -a  butiigekiii n ere tii/ t a r n i :  say in  q ay a ly -a  n ere-  
tii t a r n i :  jiry u y an  iis iig-tii-y in  t a r n i :  qoyar/ s i l i ig - t i i - y in  t a r n i :  bey- 
-e -y in  yosun you-а  n er-e -tii t a r n i : /  bodi jir iik en -ii arban tiimen cim eg- 
-iin t a r n i :  n igen  subury- а /  bosqabasu  k o l t i  toyatan  b o lq u i t a r n i :  
o ro i-d ak i mani n e r-e - ti i/  tuy-un iijiig iir-d ek i £arbayun-u cimeg n ere tu : 

(40) a l t a - t u  n ere -tii: biigiide/-diir ayul iig e i: s a y itu r  oggiigci n ere tu : tey in  
a r i ly a y c i :  d arim id a-y in / a r v i s  t a r n i :  b u su d-ta  iilii ilaydaqu  ayul
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i ig e i- y i  s a y itu r  o g g i ig c i:/  b u su d -ta  iilii ilay d aqu  erd en i-y in  e r ik e :  
m ingy-a-bar i le g ii  n e r e t i i :/  naiman yeke ay u l-a£ a  g e ti ilg e g £ i n ere tu : 
jayun  m ingyan-tu k ig e d / q orin  tabun m ingy-a-tu  naiman m ingy-a-tu  k i -  

6a ged n ije g e d  n ije g e d  || t a r n i  jiry u y an  baram id-un to y ta y a l ta r n is  n i j e -  
ged n ije g e d  b er  b u i: dorben/ X a y la s i  iige i n ijeged -iin  t a r n i :  jayun  
m ingyatu-y i toy tay ay san  b o lq u i : /  onan-yi |e o la n - k i| burqan k iged  mo- 
dun-u jo k iy a l  tede  biigiide-yi toy tay ay san  b o lq u i : /  n ije g e d  t a r n i  b u i:  
qutuy-tu  samadi r a n ja -y in  sudur to y tay ay san / bolqu  m a-hl mudri b r a d i-  
| a r i  k ig e d : qu tuy-tu  langka a v a ta r - a /  su d u r- i u r i ju  b o lq u i to y ta y a l  
a r v i s  t a r n i  n ije g e d  n i je g e d /  ede b u i : :  : : :

Qorin do tu ger: ya (тиб. ya) g e lm e li- t i ir :  y a r-d a y a n /v £ ir - tu  V c ira -  
ban i koke d e g e l- t ii-y in  Jan g i i i le - y in  n ere tu  t a r n i : /  qu tuy-tu  v c ir-u n  

(10) yeke ayulan-u  iijiig iir-e  dabqucayuluysan/ q a r s i- y in  t a r n i :  qutuy-tu  
v c ir  iilu  ila y d a q u i y a l metii m asid a/ m ungqarayuluyci to y ta y a l t a r n i :  
qutuy-tu  arban y a r-tay an  v c ir - t u / - y in  jiru k e n  t a r n i :  b u r ta y - i  dabqu- 
cayu luysan  k i l in g - t i i  qayan-u/ m aytaqui t a r n i :  qu tuy-tu  yeke kuciitu  
n ere tu  yeke k o lgen / sudur: v c ir  q o siy u -tu  kemegdeku: qutuy-tu  temiir 
q o s iy u - tu / kemegdeku: qu tuy-tu  temur-un q osiyu  n ere tu  t a r n i :  qu tu y -tu /  
say in  ed-tii kemegdekui t a r n i :  qoor oggugci say in  e rd e n i-y in / on ol: 
qu tu y-tu  q o o r- ta n - i b a r iy c i  usun erk etu  n ig ii le sk u i- tu /  t a r n i :  qutuy- 
- tu  q o o r- ta n - i oron erk etu  yambar b o lq u i on oy ci/ kemegdeku t a r n i :  qu- 

(20) tu y -tu  jayun  naiman n ere tu  Jam bala kem egdekui/ t a r n i :  qutuy-tu  Mekala 
n ere tu  kemegdekui t a r n i :  q u tu y -tu / lin q u -a  n id ii-tii kemegdekui t a r n i :  
degedii o lu y c i a r v i s  t a r n i : /  qutuy-tu  arban yurban erd en i-y in  s itu g e n -  
- t iir  to y o rin  u ile d k i i i /  n ere tu  t a r n i :  qu tuy-tu  todqar-n uyud-i a r i ly a -  
y c i t a r n i : /  qu tu y-tu  say in  c arb ay u -tu -y in  o c ig sen  n ere tu  undusun :/ 
s a y itu r  butegen iii le d iig ^ i yeke d a n d ir-a : q oy itu  d iy an -u / je r g e - y i  ne- 
gegsen : qutuy-tu  oyoyata ir iiger-u n  yeke qayan-u/ t a r n i :  lab  oyoyata  
b i s i ly a q u i  n eretii qu tuy-tu  qamuy burqan b o lu g /- lu g e  tegiisugsen  n ere
tu  t a r n i :  qu tuy-tu  sedkikii undusun-u yeke/ e r ik e :  tabun teg iin c ilen  
ire g se n -u  o l j e i - t u  s i l i i g :  yurban e rd en is-u n / o l j e i - t u  s i l i i g :  o l j e i - t u  

(30) s i l i ig - t u :  yurban e rd e n i-y in  o l j e i / - t u  s i l i i g :  say in  j i r y a la n g - t u  s i -  
liig-iid : j  iry a lan g -u d -tu  b o lq u i/  s i l i ig - iid : tn g ri-n ar-u n  o c ig sen  o l j e i -  
—tii s il i ig - iid /  ede b u i : :  : : :

Qorin ta b ta y a r  га  (тиб. ra ) g e lm e li- t i ir  q u tu y /-tu  a l ta n  g e r e l- t i i  
sudur-nuyud-un qayan tabun k e se g - ti i :  yeke m ingyan-i/ mayad daruqui 
n ere tu  sudur: qu tuy-tu  a rv is-u n  e r k e te i  ma-ha/ m ayuri: a rv is-u n  erk e-  
t e i  ma-ha b r a d i s a r i :  se r ig iin  tiin yeke k o lgen / sudur: n iyuca t a r n i :  
dayan b a r iy c i  sudur: koke d e g e l- t ii  y a rtay an / v c ir - t u  ya l-u n  o c i n ere-  
tii d an d ir-a  ede b u i : :  : : : /

Qorin jiry u d u y ar  а (тиб. a) g e lm e li- t i ir  qamuy teg iin c ilen  ir e g se d -  
-iin yeke qayan/qutuy-tu  k o d o liis i iig e i tegiin-ii X a y la s i  iig e i kiiciin j i -  

(40) r iik en -i/ nomoyadqaquy-a nomlaysan n ere tu : qutuy-tu  koke d e b e l- t ii-y in  
d a n d ira s /  n e re tu : qutuy-tu  y artay an  v c ir - t u  koke d e g e l- tii  v c ir - t i i :

6b d e le k e i || t o o r - a - y i  n eretu  d a n d ira s : coytu n iyuca v c ir - t u  dan diras-u n  
q ay an :/ qutuy-tu  n idiiber i i je g t i  e rk e tii-y in  undusun d an d iras lin q u -a -  
-y in  to o r /  n e re tu : qamuy mandal-un yerii-y in  jan g  i i i l e  n iyu ca d an d iras  
qutuy-tu  ta y a la l- u n /  d a n d ir -a : yeke e r ik e  b od isu n g-y in  te y in  boged 
yeke m ayad-i/ u q ay u lq u i-aca : yeke mani e rd e n i- t iir  m ergen-i u qayu lu y ci: 
oy oy ata/ jo r in  iriigek iii qayan n ere tu  ede b u i : :  : : :

J a r l i y  nom-ud-un to y - a /  ogiilek iii s a s i n - i  d e lg e re g iiliig c i Naran-u  
gere l-iin  u rid u  b o li ig : :  : : : /

Nokoge s i l ta y a n - u  kolgen-ii sudur-un i ly a l- u n  j i i i l - t i i r  yurban 
b u yu :/ dumdadu la g san  iig e i nom-un kiirdiin-ii je r g e :  yu tay ar nom-un kiir-  

(10) diin—ii/ iinemlekiii tey in  boged mayaduysan nom-un kiirdiin dorben iinen-ii 
nom-un/ kiirdiin-ii je r g e - y in  j i i i l  k iged  b o l a i : : egiini b er erten -ii mer
ged/ u ridu  nom-un to y an -tu r : yeke ociiken kolgen  sudur-nuyud-i/ n igen
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jiig - t iir  b o lyaqu-yin  tu lad a  dumda j a r l i y  nom-aca te r ig iin - t iir /  jo k iy ay -  
san toro  yosuyar tedeger dayan b a r ild u ju  biir-iin eng u r id a /  dumda-tu 
lag san  iigei nom-un kiirdiin-ii o rc iy u lu y san -u / je r g e  kemebesii: u ridu  ka 
(тиб. ka) g e lm eli-ece  arban qoyaduyar ya (тиб. a) g e lm e li- t i ir /  k iirte -  
le  b i l ig - u n  cinadu k i ja y a r - a  kurugsen jayun m ingyan-tur yurban/ jayun  
keseg  k iged  dalan  qoyar toyotan  bolug ede b u i : :  : : : /

B a sa  k a  (т и б . k a )  g e l m e l i - e c e  n ga  (т и б . n a) g e l m e l i - t u r  k i i r t e l e  
b i l i g - u n  c in a d u /  k i j a y a r - a  k iir iig se n  q o r in  tab u n  m in g y a n - tu - tu r :  d a la n  

( 20 ) n a im an / k e s e g  k ig e d :  d a la n  j i r y u y a n  b o lu g  ede b o l a i :  b a s a  k a  ( т и б . к а )  
g e l m e l i /  kh a (т и б . kh a) g e lm e l i  g a  (т и б . g a )  g e l m e l i - y in  j a r i m  d e g e g -  
s i  b i l i g - u n  c in a d u  k i j a y a r - a /  k iir iig se n  a rb a n  naim an m in g y a tu - tu r  j i -  
ron  k e s e g  k ig e d  n ay an  d o lo y a n /  to y a ta n  k e s e g  s a n j i - r a - g a - t a  k ig e d  ede 
b u i  : :  : : :

Basa ga (тиб. ga) g e lm e li/-y in  ja r im  q oy in aysi ng[a[h (тиб. na) 
g e lm e li- tu r  b i l ig - u n  cinadu k i ja y a r - a  kurugsen/ tiimen s i l i ig - t i i  yucin  
dorben keseg  k iged  yucin yurban bolug ed iii/ toyatan  b u i : :  : : :

Basa ka (тиб. ka) g e lm e li- tu r  b il ig - i in  cinadu k i ja y a r - a / kurugsen  
naiman mingyan s i l i ig - t i i  qorin  tabun k eseg : yucin  qoyaduyar b o lu g / ede 
bui : :

Basa b i l ig - u n  cinadu k i ja y a r - a  kurugsen subakaranta v igg iram -y in /  
(30) ocig sen  egun-tiir doloyan k eseg k iged : j i r o n  s i l i ig  doloyan bolug b u i : /  

b ilig - u n  cinadu k i ja y a r - a  kurugsen doloyan jayun s i lu g - t u :  b i l ig - u n /  
cinadu k i ja y a r - a  kurugsen: tabun jayun s i l i ig - t i i :  b i l ig - i in  cin adu / k i -  
ja y a r - a  kurugsen o y ta lu y c i v c i r :  b i l ig - i in  cinadu k i ja y a r - a  kiiriigsen/ 
tabun s i lu g - t u  te r ig iite n : ede b i l i g  baram id-un nom-ud Tobed g e lm e li-  
-e c e /  m on gyol^ ilaju  o r c iy u lq u i- tu r : eldeb su d u r-lu y-a  q o lica ld u y san -u  
s i l t a y a b a r /  deger-e  door-a i l y a l  inu ese  i la y d a b a i :  egun-i k e re g le g c i  
uqayatan e ld eb / sudur-un d o to r-a -ac a  i ly a ju  abuydaqui b u i : :  Say ib ar  
oduysan-u j a r l i y /  nom erd en i-y in  n er-e -y in  toy-а  s a s in - i  d e lge reg iiliig -  
c i :  Naran-u g e re l n e re tii/-e c e  dumda lag san  u ge i nom-un kiirdun-i o r c i-  

(40) yuluysan-u je r g e - y in  j u i l /  nokoge b o lu g ::  : : :
Tutayar j a r l i y  (inemlekui tey in  boged mayaduysan nom-un/ kurdiin-u 

je r g e - y in  j i i i l - t u r  ga (тиб, ga) ge lm e li-ece  va (тиб. cha) g e lm e li- tu r  
Buddha/ avadan saga  kemeku o lan gk i burqan k iged  s e d k is i  u ge i bod isung-  
-nar-un u i l e s :  u lu s-n iig iid :/ y ir t in ^ u  u lus-un  jo k iy a l :  gun n arin  ayui 
yeke k i ja y a r  k iged  dumda ligegiiy-e uqayulqui o la n g k i/ burqan-u y i r t in -  
cii-yin  erketen  bugude cimeg-iin b o lug-ece  d egegside  nigen jayun a r -  

7a ban || tabun keseg  k iged  docin tabun b o lug : sam an tabadri-y in  iru g er  
q u tu y /-aca  d eg eg si b u k iii-tiir : o lan gk i burqan-u b o lu g -tu r  q a r iy a ta n -  
- tu r  arban / dorben tiimen keseg k iged : arban nigen  bolug-e2e d eg eg si  
v £ ir - a  d a v a ja /  jo r in  iru gek u i b o lu g -tiir  q a r iy a ta n -a  yu2in keseg k iged  
yu cidu yar/ b o lug-ece  d e g e g si: sam an tabadri-y in  yabudal uqayulqui bo-  
l i ig - tu r /  arban jiry u y an  k eseg k iged  do£in qoyaduyar bo lug-е с е /  degeg
s i :  tegu n cilen  ireg sen -u  t o r o l - i  uqayulqui b o lu g -tiir  tabun/ keseg k i 
ged docin yu tayar b o lug-ece  d eg eg si y ir t in t i i-d e c e  n ogc ig sen / b o liig-  

(10) - t iir  arban nigen keseg  do£in dotiiger b o lu g-е с е /  d e g e g si: modun-u c i -  
meg-iin b o lu g -tiir  yucin  k eseg  k ig e d :/  do£in tab tay ar  boliig : Sudani-y in  
say in  n ok or-i ergiin kiindiilegsen/ n igen  ju g  k iged : sam an tabadri-y in  
iru g er  qutuy-aca d eg eg si k ed iii/ toyatan  ede b u i : :  egiin-tur m asida d e l-  
geregsen  sang nom-nuyud k ig e d :/  c ik in -ii degedii cimeg lin q u -a -y in  c i -  
meg m asi d e lge reg sen  sudur/-nuyud ta su ld a ju  am u:: : : :

B a sa  k a  (т и б . k a )  g e l m e l i - e c e  j i r y u d a y a r /  c a  (т и б . c h a) g e l m e l i -  
- t u r  k i i r t e l e :  q u tu y - tu  e r d e n i  d a b q u c a y u lu y sa n  y e k e /  nom-un J i i i l  ja y u n  
m ingyan b o l i ig - e c e  d o c in  y i s i id i ig e r  b o l i ig / - e c e  d e g e g s i  k e d iii  t o y a ta n  
b i ik i i i - t i ir  u r id u  k a  (т и б . k a )  g e l m e l i - t i i r :  t e r i g i i n /  b o li ig  y u rb a n  s a n -  

( 20) v a r  u q a y u lq u i n e r e t i i  y ek e  k o lg e n  su d u r  n o k o g e / b o li ig  q u tu y - tu  k i j a -  
y a l a l  i ig e i  q a y a l y - a - y i  t e y in  b o ged  a r i l y a q u i /  u q a y u lq u i  n e r e t i i  yeke
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kolgen  sudur: yu tay ar buiiig te g u n c ile n / ireg sen -ii s e d k i s i  iig e i n iyu -  
c a - y i  uqayu lqu i n eretu  yeke k o lgen / sudur dotiiger boliig  jeg iid iin -i uqa- 
y u lq u i n ere tu  yeke k o lgen / sudur ta b ta y a r  bolug c a y l a s i  iige i g e r e l- t i i-  
-y in  u lu s-u n  jo k iy a l /  n ere tu  yeke kolgen  sudur: jiry u d a y a r  boliig  ak- 
so b i-y in  u lu s-u n / jo k iy a l  n eretu  yeke kolgen  sudur ede b u i : :  : : :

Nokoge kha (тиб. kha) g e lm e li / - t i ir  ^ oyan boliig  qutuy-tu  quyay- 
-un jo k iy a l  neretu. yeke k o lgen / sudur; naimaduyar boliig qutuy-tu  nom- 
-un tob-iin mon c i n a r - i /  i l y a l  iigegiiy-e n ere tu  yeke kolgen  sudur: y is i i-  

(30) diiger b o liig / q u tu y (^tu ) arban  nom-tu n ere tu  yeke kolgen  sudur: a rb a -  
duyar b o liig / qamuy-aca qayaly^-a-yin boliig n ere tu  yeke kolgen  sudur: 
arb an / n iged iiger boliig  qu tuy-tu  qamuy-a g e re l  tiigek ii-y i u qayu lqu i ne-  
r e t i i /  yeke kolgen  sudur: arban qoyaduyar boliig bod isung-nar-un  sang  
nom -i/ uqayulqui n ere tu  yeke kolgen  sudur ede b u i : :  : : :

(5a (тиб. ga) g e lm e li- t i ir /  arban yu tay ar boliig n an d i-tu r  umai oro-  
s iy u lq u i n eretu  yeke/ kolgen  sudur: arban dotiiger boliig  qu tuy-tu  nan- 
d i- t u r  umay- а /  uqayu lqu i n ere tu  yeke kolgen  sudur: arban ta b ta y a r  bo
lug M a n ju s ir i-y in / burqan-u u lu s-u n  J o k iy a l - i  u qayu lqu i n ere tu  yeke 
kolgen  sudur/ ede b u i : :  : : :

(40) Dotiiger n g [a ] (тиб, na) g e lm e li- t i ir  a rb an / jiry u d u y ar  boliig qutuy- 
- tu  e c ig e  kobegiin-ii Jo iY aYsan n e re tii/  yeke kolgen  sudur: arban d o lo -  
duyar b oliig : diigiireng-iin/ o c ig sen  n ere tu  yeke kolgen  sudur: arban  
naimaduyar boliig u lu s/-n u g iid - i sa k iy c i- y in  o c ig sen  n eretu  yeke kolgen  
su d u r :/  arban yisiid iiger boliig  ger-iin e je n  qatayu k iic iitii-y in / o c ig sen  
n e r-e -tii yeke kolgen  sudur ede b u i : :  : : :

7b || T abtayar j a  (тиб. £a) g e lm e li- t i ir  q orid uyar boliig g i lb e lg e n - i
o lu y c i/- y in  o c ig sen  n ere tu  yeke kolgen  sudur: q orin  n iged iiger b o liig /  
say in  y e lv i  £ id a  v iy a n g g ir id  n eretu  yeke kolgen  sudur: q o r in / qoyadu
yar yeke b r id i  qubilyan  iijiig iilugsen  tn g r i- y in  kobegiin s a r t a v a k i/ - y in  
o c ig sen  n eretu  yeke kolgen  sudur: q orin  yu tay ar q u tu y -tu / a r s la n -u  
yeke dayun-i uqayu lqu i n ere tu  yeke kolgen  su d u r :/  q orin  dotiiger boliig  
nom oyadqaqui-yi tey in  boged o r o s iy u lq u i/  U b a li-y in  o c ig sen  n ere tu  
yeke kolgen  sudur: qorin  ta b ta y a r /  boliig qu tuy-tu  iilem ji s e d k i l - i  du- 

(10) radqaysan  n eretu  yeke/ kolgen  sudur: qorin  jiry u d a y a r  boliig su b asu -  
-y in  o f ig se n /  n eretu  yeke kolgen  sudur: q orin  doloduyar su n d i-y in /  
o c ig sen  n eretu  yeke kolgen  sudur: qorin  naimaduyar ger-iin  e je n /  b aya-  
tu r-a  ogtegsen  n eretu  yeke kolgen  sudur: q o r in / y isiid iiger b a u s la  
[ * b ad sa] -y in  qayan u day an i-y in  o c ig sen  n ere tu  yeke/ kolgen  sudur: 
yuciduyar boliig qutuy-tu  say in  o y u ta i ok in -ii/ o c ig sen  n eretu  yeke k o l
gen sudur: yucin  n iged iiger boliig degedii/ gangga-y in  o c ig sen  n ere tu  
yeke kolgen  sudur: yu£in qoyaduyar/ boliig qu tuy-tu  y a sa lan g  iigegiiy-e 
o g tegsen -e  v iy a n g g ir id /  oggiigsen n eretu  yeke kolgen  sudur ede b u i : :  : 

(20) J iry u d a y a r  ca (тиб, 6ha) g e lm e li- t i ir  yucin  yu tay ar boliig qutuy-tu  
k k ir /  iigey-e ogtegsen -ii o c ig sen  n eretu  yeke kolgen  sudur: yu S in / do- 
tiiger boliig qu tuy-tu  erdem e rd en i-tii ceceg qamuy-aca/. d e lge reg sen -ii  
o c ig sen  n eretu  yeke kolgen  sudur: yucin  ta b ta y a r /  boliig qutuy-tu  sed 
k i s i  iige i burqan-u o ro d - i u q ay u lq u i/ n eretu  yeke kolgen  sudur: yucin  
jiry u d a y a r  boliig tn g r i - y in /  kobegiin s a y itu r  o ro s iy sa n  o y itu -y in  o c ig 
sen n ere tu  yeke/ kolgen  sudur: yucin  doloduyar boliig qutuy-tu  a r s la n -  
-u / o c ig sen  n ere tu  yeke kolgen  sudur: yucin  naimaduyar b o liig / qutuy- 

(30) - tu  qamuy burqan-u yeke n iyu2a uran ary -a-tu /d eg ed ii b e ig e  b i l i g - t i i  
bodisung-un o c ig sen  n ere tu  yeke/ kolgen  sudur: yucin  y isiid iiger boliig  
qutuy-tu  qu dald u cin -u / noyan say in  sa k iy c i- y in  o c ig sen  n eretu  yeke 
kolgen  su d u r :/  doSidiiger boliig qutuy-tu  m asi ariyu n  b i s i r e l - t i i  o k in - i/  
o c ig sen  n eretu  yeke kolgen  sudur: doSin n iged iiger b o liig / qutuy-tu  
a sa r a y £ i-y in  o c ig sen  n ere tu  yeke kolgen  su d u r :/  docin  qoyaduyar bo
lug qutuy-tu  M ay id ari-y in  o c ig se n / naiman nom-tu kemekii yeke kolgen  
sudur: docin  y u tay ar/ boliig g e re l s a k iy c i- y in  o c ig sen  n ere tu  yeke
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(40) kolgen su d u r :/  do£in dotiiger boliig qutuy-tu  e rd en i-y in  £ o y ca-tu r/  
v iy a n g g ir id  oggugsen n eretu  yeke kolgen  sudur doSin / ta b ta y a r  bolug  
qutuy-tu  b a r a s i  iige i oyutu-yin  o c ig se n / n eretu  yeke kolgen sudur2 
do£in jiry u d a y ar  bolug q u tu y /-tu  b i l ig - i in  £inadu k i ja y a r - a  kiiriigsen  

8a doloyan ja y u tu / n eretu  yeke kolgen sudur: docin doloduyar bolug || qu- 
tu y-tu  oro i-dayan  e rd en i-tii-y in  oc ig sen  n eretu  yeke/ kolgen sudur: 
docin naimaduyar bolug qutuy-tu  coy tu / e r ik e -y in  okin tn g r i  a r s la n  
dayun n eretu  yeke k olgen / sudur: docin  yisiid iiger boliig qutuy-tu  d e l-  
gerenggiiy-e/ a r s i - y in  o c ig sen  n eretu  yeke kolgen sudur k iged  ede 
b u i : :  : 2 2 /

Yerii eldeb  olan  sudur-aca eng u ridu  ka (тиб. ka) g e lm e li- tu r  qu- 
tu y /- tu  say in  ga lab -u d -tu  n eretu  yeke kolgen  sudur-un degedii/ deb ter  
b u i : 2 2 22

Nokoge kha (тиб. kha) g e lm e li- tu r  qoy itu  d e b te r / b u i : 2 2 22 
(10) Tutayar ga (тиб. ga) g e lm e li- tu r  qutuy-tu  ayui yeke/-d e cengge- 

kiii n eretu  yeke kolgen  sudur b u i : 2 2 2 2 /
Dotiiger n g[a] (тиб. na) g e lm e li- tu r : qutuy-tu  arban orod-tu  n ere

tu / yeke kolgen sudur: qutuy-tu a sa r a q u i- tu r  oroqui n ere tu / yeke k o l
gen sudur: qutuy-tu  M an ju sir i-y in  tey in  boged/ cenggekiii n eretu  yeke 
kolgen sudur: burqan-u kiiciin egiiskekiii b r i d i /  qubilyan  tey in  boged 
q u b ily a ju  iijiig iilk iii n ere tu  yeke ko lgen / sudur: qutuy-tu  n iyuca coytu  
n eretu  yeke kolgen sudur: ordu/ q arsi-n iig iid -i sa k iq u i neretu  yeke 
kolgen sudur: qu tu y -tu / qamuy uran < . . • >  a ry -a  n eretu  yeke kolgen  
sudur: qutuy-tu  qamuy nom-un erdem jo k iy ay san  qayan n eretu  yeke k o l-  

(20) gen/ sudur: qutuy-tu  nom-un yosun n eretu  yeke kolgen  sudur/ k iged  
edui toyatan  b u i : :  : 2 2 /

T abtayar j a  (тиб. ca) g e lm e li- tu r : qutuy-tu  bayaturqan yabuyci 
sam adi/ n eretu  yeke kolgen sudur: qutuy-tu  qamuy b u yan -i/ quriyaysan  
samadi n eretu  yeke kolgen sudur: q u tu y-tu / s a y itu r  am urliysan  tey in  
boged mayad b ra d i qubilyan-u  sam adi/ n eretu  yeke kolgen sudur: tegun- 
£ ile n  ireg sen -u  b e ig e  b i l ig - i in /  mudur-un samadi n eretu  yeke kolgen  
sudur: qutuy-tu  y e lv i /  metii samadi n eretu  yeke kolgen sudur: qutuy- 

(30) -tu  nom-i/ (ineger quriyaysan  n eretu  yeke kolgen sudur: nom-un/ toor  
Virudan-a burqan bodisung-nar-un  sed k il-u n  o ro n - i/  nomlaysan a rb a-  
duyar boliig b u i : :  ceceg-iin c iyu ly an  n ere tu / yeke kolgen  sudur edui 
toyatan  b u i : :

Jiry u d ay a r  ca (тиб, cha) g e lm e li- tu r /  qutuy-tu  oy taryu -y in  ong- 
ge-ber nomoyadqayci n eretu  yeke/ kolgen sudur k iged  qoyar e k i- t ii  nom 
b u i : :  : : : /

Doloduyar ca (тиб. ja )  g e lm e li- tu r  qutuy-tu  i l a j u  tegiis n ogd ig-  
sen -ii/ b e ig e  b i l i g  d e lgereg sen  sudur: e rd en i-y in  ec iis-tiir  kiirugsen/ 
n eretu  yeke kolgen sudur: qutuy-tu  nom-un соуса/ n eretu  yeke kolgen  
sudur: qutuy-tu  e sru -a  6oy tu /-d a v iy a n g g ir id  oggugsen n eretu  yeke 

(40) kolgen su d u r :/  qutuy-tu  G a ra n s ir s i  [= G ayaasirSsi] -y in  ay u la  neretii
yeke kolgen / sudur: qutuy-tu  naiman burqad-tu  n ere tii/ yeke kolgen su
dur ede b u i : 2 2 : : /

Naimaduyar na (тиб. na) g e lm e li- tu r  qutuy-tu  yeke b a r i-n irv a n -u /  
sudur: docin  qoyar k eseg-ece  qorin  n igediiger k eseg -tii b u i : :  : : :

8b || Y isiiduger da (тиб. ta )  g e lm e li- tu r : b asa  qorin  qoyaduyar ke-
se g -e c e /  docin  qoyaduyar k eseg arban ta b ta y a r  boliig-ece d e g e g s i/  t e r s  
nom-tan-u qayan b a la |a  burqan-u s a r i l  e se  k iir te ji i/  q a r iy san -ac a  de
g e g s i  b u i : : 2 : :

Arbaduyar ta  (тиб. tha) /  g e lm e li- tiir  qutuy-tu  qamuy nom-ud-un 
mon c in a r /  d eg eg si tey in  boged toyurb iqu -y in  sam adi-yin  qayan n ere tii/  
yeke kolgen sudur: qutuy-tu  n ogSik iii b e ig e  b i l ig - i in  yeke/ kolgen su
dur: qutuy-tu  dorben kobegiin-ii samadi n eretu  yeke/ kolgen sudur: qu- 

(10) tu y-tu  degedii diyan-u m anglai: q u tu y-tu / b il ig - i in  cinadu k i ja y a r - a
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kiiriigsen nuran-u yeke k o lgen / sudur: qutuy-tu  b i l ig - i in  fcinadu k i j a -  
y a r-a  kiirugsen/ sam an tabadri: qu tuy-tu  o g lig e - y in  cinadu k i ja y a r - a /  
kiirugsen sudur: qutuy-tu  amuyulang iii le d iig c i-y in  o c ig sen  n ere tii/  yeke 
kolgen  sudur: qutuy-tu  s e d k is i  iig e i qayan-u su d u r :/  n eretii yeke k o l
gen sudur: qutuy-tu  burqan-u oron n ere tii/  yeke kolgen  sudur: qutuy-tu  
bod i  sung-n ar-ч т an gg id a / to n ilq u i dorben nom-i b iitegekiii n eretii yeke 
k o lgen / sudur: luus-un  qayan kenggerge-y in  s i l i ig :  qutuy-tu  lu u s-u n / 

(20) qaya* d a la i- y in  o c ig sen  n eretii yeke kolgen  sudur/ ede b u i : :  : : :
Arban n igediiger da (тиб. da) g e lm e li- t i ir :  q u tu y /-tu  yeke k o lgen -  

- tu r  s iis iilk iii-y i s a y itu r  b i s i ly a q u i  n eretii yeke/ kolgen  sudur: qutuy-  
- tu  o g lig e - y in  say in  tu s a - y i  u q ay u lq u i/ n eretii yeke kolgen  sudur: qu- 
tu y -tu  dorben nom n eretii yeke/ kolgen  sudur: bod isung-nar-un  an ggida  
to n ilq u i dorben/ nom-i b iitegekiii n eretii yeke kolgen  sudur: q u tu y -tu /  
erd en i-y in  yarqu-yin  oron n eretii yeke kolgen  su d u r :/  qutuy-tu  dorben 
nom-i uqayulqui n eretii yeke k o lgen / sudur: qu tuy-tu  o ro i- tay an  e rd e-  
n i- t i i-y in  o c ig se n / n eretii yeke kolgen  sudur: k k ir  iig e i a ld a r s iy s a n - i  

(30) u q ay u lq u i/ n eretii yeke kolgen  sudur ede b u i : :  : : : /
Arban qoyaduyar па (тиб. na) g e lm e li- t i ir :  qutuy-tu  yeke egiilen-ii/ 

sudur-aca arban jiig-iin  b od isung-nar d a la i  c iy u ly an -u / yeke bayasqu-  
lang-un qurim -tur nayaduyci n eretii yeke k o lgen / sudur: A navatabta ne- 
re tii luus-un  qayan-u o c ig sen  neretii sudur/ qutuy-tu  sambay-a o y itu -  
-y in  oXigsen n eretii su d u r :/  qutuy-tu  yeke-de to n ily a y c i  n eretii yeke 
kolgen  su d u r :/  qutuy-tu  bod isung-nar-un  < d a la i  2 iyu lu ysan -u  yeke/ 
bayasqulang-un  qurim -dur nayaduyci neretii yeke k o lgen >/ y a b u d a l- i  
uqayuluysan n eretii sudur b u i : :  : : : /

(AO) Arban yu tay ar ba (тиб. pa) g e lm e li- t i ir :  b il ig - i in  cinadu k i ja y a r -  
- a /  k iirugsen : o y ta lu y c i v c ir  gu tu y-tu  su b aran ta  v ikaram in / b i l i g  b a-  
ramid b i l ig - i in  cinadu k i ja y a r - a  k iirugsen/ jayun  tab in  yo su tu : b i l i g -  
-iin cinadu k i ja y a r - a /  kiirugsen ( ta b in - tu :  b i l ig - i in  cinadu k i ja y a r - a  

9a kiirugsen) cogeken iis iig-tii: b i l ig - i in  cinadu k i ja y a r - a  || kiiriigsen Gau- 
s i g a :  b i l ig - i in  cinadu k i ja y a r - a  kiiriigsen/ q orin  tabun q ay a ly -a -tu  b i -  
lig - iin  dinadu k i ja y a r - a /  kiiriigsen ja r im  Ja y u - tu : b il ig - i in  cinadu k i-  
ja y a r - a /  kiiriigsen jayun  naiman n e r-e : yeke n ig iile sk iii-y in  cayan/ l i n -  
qu-a n eretii sudur: b a ly asan -u  id e s i  n eretii su d u r :/  qutuy-tu  e s r u -a -  
-y in  c*oytu-da v iy a n g g ir id  o g teg sen / n eretii sudur: qutuy-tu  d iban g-  
g a r-a  b u rq an -i/  v iy a n g g ir id  ogtegsen  n eretii sudur: Saran  neretii qa-  
уап-u / domoy-i dgiilek iii: ja la y u s-u n  a d a lid q aq u i sudur: q o ta la - /a £ a  

(10) buyan-tu neretii kobegiin-ii sudur: s i l ta y a n - a d a /  b a r ild u q u i boluysan  
u ridu  k iged  i l y a l - i  uqayulqui n ere tii/  sudur ede b u i : :  : : :

Arban dotiiger pha (тиб, pha) g e lm e l i / - t i i r : qutuy-tu  q arin  iilii 
ic u y c i kiirdiin n ere tii/  yeke kolgen  sudur: jay an -u  kiiciin neretii yeke 
k o lgen / sudur: qu tuy-tu  ra s iy a n  neretii yeke kolgen  su d u r :/  qutuy-tu  
M ayid ari-y in  o c ig sen  naiman nom-tu n eretii yeke /  kolgen sudur: qutuy- 
- tu  teg iin c ilen  ireg sen -ii jir iik e n  n ere tii/  yeke kolgen sudur: qutuy-tu  
erden i qamuy ceceg d e lg e re g se n / n eretii yeke kolgen sudur: dabquca- 

(20) yuluysan  ger-iin  su d u r :/  qutuy-tu  qubilyan  q a tu y ta i- tu r  v iy a n g g ir id  
oggiigsen n ere tii/  yeke kolgen  sudur: qutuy-tu  nom-un mudur neretii ye
k e/ kolgen  sudur: qutuy-tu  yeke dayun n eretii yeke kolgen  sudur/ qu- 
tu y -tu  bodi j i i g - i  uqayuluysan n eretii yeke k o lgen / sudur: qutuy-tu  
M an ju sir i-y in  uqayuluysan n eretii yeke/ kolgen  sudur: qutuy-tu  say in  
o g lig e  ogkiii degedii/ yabudal-un ir iig e r : qutuy-tu  tn g r i- y in  kobegiin 
iile m ji/  kiicii-dii s e d k i l- iy e r  o c ig sen  n eretii yeke kolgen  sudur/ ede 
b u i : :  : : :

Arban ta b ta y a r  ba (тиб, ba) g e lm e li- t i ir  q u tu y /-tu  luus-un  qayan 
(30) sa g a r -a -y in  o c ig sen  n eretii yeke k o lgen / sudur: qutuy-tu  e rd en i-y in  

k i ja y a r  n eretii sudu r/ qu tuy-tu  b u rq an -i iilii te b c ik iii n eretii sudur: 
q u tu y /-tu  M an ju sir i-y in  o ro siy san  neretii sudur: q u tu y -tu / sa lu  tu tu r -
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yan-u uy noyoyan n eretu  sudur: tabun a ld a l-u n /  buyan k iged  buyan bu- 
su -y in  a c i  u r - e - y i  onoysan su d u r :/  nasun-u eXus-un sudur: qutuy-tu  
niduber u je g c i  e rk e tu /-y in  oc ig sen  doloyan nom-tu n eretu  sudur: qu- 
tu y-tu  b ay asq u lan g /-tu  sudur: qutuy-tu  tabun baram id-i uqayulqui ye- 
k e/ kolgen sudur: ( i i le - y i  tey in  boged ily a q u i yeke ko lgen / sudur:

(AO) b im b asari-y in  undiisun n eretu  sudur: o g l ig e - y in /  yeke san g: tn g r i-y in  
kobegun erden i y a r- tu -y in  asayuysan  i l a j u /  tegu s n ogcigsen  burqan  
m aytaqui sa y is iy a q u  y o su -tu -aca  i l a j u /  tegu s n ogcigsen  b u rqan -i s a y i-  
siy ay san  ta n g y a r iy - ta i  E ar- а /  eke-y in  m aytayal: a - ry -a  A v a lo k it i i -  
sv a r i- y in  m ay tay a l:/  qutuy-tu  k i l in g - t u  M an ju sir i-y in  m aytayal: qu- 

9b tu y -tu r  m aytaysan: j| qutuy-tu  tangsuy boluysan  n eretu  nom-un j u i l  
nom-un/ mon c in a r-a c a  kodelkii {igegiiy-e ober-e b u gude-/tiir  u jegd ek u i 
n eretu  sudur ede b u i : :  : : : /

Arban jiry u d a y a r  та  (тиб. ma) g e lm e li- tu r  qutuy-tu  langka a v a ta r -  
- a / n eretu  yeke kolgen sudur: qutuy-tu  a sa ra q u i-y in  o c ig se n / n eretu  
yeke kolgen sudur: qutuy-tu  q o ta la  b itu g ^ i u r tu /  k im usutu-yin  o c ig 
sen n eretu  sudur: qutuy-tu  M ay id ari-y in / v iy a n g g ir id  u ju g iileg sen : qu- 
tu y-tu  burqan-u uqayan -i u ju g iilk u i/  tegu s medekui-tu sudur: uneger 

(10)_tegusugsen  saysabad  su d u r :/  tabun naiman a ld a l-u n  buyan k iged  buyan 
busu-yin  a c i  u r - e /- y in  onoqu-yin sudur: qutuy-tu  n igen  sed k ik u i nom- 
la y san / sudur: qutuy-tu  V a y is a l i  b a ly a su n -tu r  oroyu lqu i yeke/ sudur 
b u i : :  : : :

Arban doloduyar ca (тиб. ca) g e lm e li- tu r  q u tu y /-tu  k k ir  u ge i a l -  
d a r s iy sa n - i  uqayulqui n eretu  yeke k o lgen / sudur k ige d : qutuy-tu  oyo- 
y a ta  y a sa lan g -a ca  n ogcigsen  n ere tu / yeke kolgen sudur ede qoyar 
b u i : :  : : :

Arban naim aduyar/ ca (тиб. cha) g e lm e li- tu r : qutuy-tu  i l a ju  t e 
gus n ogcigsen -u  d e lg e ren g g u i/ e r d in i- tu  b e ig e  b i l ig - u n  e£ u s-tiir  kii- 
riigsen n eretu  yeke ko lgen / sudur: A jadasaduru  q ayan -i qutuy-tu  to ro -  

(20) ge edui d ay isu n -u / kenukii-yi a r i ly a y c i  n eretu  yeke kolgen sudur ede 
b u i : :  : : : /

Arban yisudiiger j a  (тиб. j a )  g e lm e li- tu r  burqan-u sang nom mayui 
sa y sa b a d /- ta n - i kesegekui n eretu  yeke kolgen sudur: qutuy-tu  qayan- 

_ - t i ir /  soyuysan n eretu  yeke kolgen  sudur: qutuy-tu  yurban e rd e n i- t iir /  
i t e g e l  yabuyulqui n eretu  yeke kolgen sudur: qutuy-tu  t o r o l /  yegudke- 
kui n eretu  yeke kolgen sudur: qutuy-tu  c in g  se d k il-u n / bolug neretu  
yeke kolgen sudur: qutuy-tu  yucin yurban-u/ bolug n eretu  yeke kolgen  
sudur: qutuy-tu  burqan/ eyetukui n eretu  yeke kolgen  sudur: yeke qu- 
riyan gy u i yeke k o lgen / su du r-aca tegu n cilen  iregsed-iin  coytu tan gyariy  

(30) n eretu  yeke/ kolgen sudur ede b u i : :  : : :
Qoriduyar va (тиб. wa) g e lm e l i- tu r :/  qutuy-tu  e rd en i-y in  egulen  

n eretu  yeke kolgen  sudur: q u tu y -tu / egulen  k e i-y in  mandal-un b olug : 
yeke luus-un jiru k e n  n ere tu / yeke kolgen sudur: qutuy-tu  yeke egulen : 
i l a j u  tegu s n ogc ig sen / yeke u sn ir  tegu n cilen  ire g se n  n iy u ca-y i butu-  
gekui u d q -a -y i/  i l e t e  oluysan-u  s i l t a y a n  qamuy bodisung-nar-un  yabu- 
d a l- iy a r /  bayaturqan yabuqui arban mingyan toy atan  b o liig-tu  sudur/
-ас а  arbaduyar bolug ede b u i : :  : : : /

Qorin n igeduger za (тиб. za) ge lm eli-d iir : qutuy-tu  n aran -u / j i r u -  
(40) ken m asi yekede d e lge reg sen  n eretu  ayim ay/ sudur: jayayan-u  yegudkel 

(yambar) b o lq u i-y i o c ig sen  su d u r :/  k in a l- tu  qoriy an -a£a to n ily a y c i  
t a r n i :  n idiin-u/ e b e c in - i a r i ly a y c i  t a r n i :  ebderegsen  sa y sa b a d - i k e se -  
g e g S i/  sudur ede b u i : :  : : :

Qorin qoyaduyar za (тиб. za) g e lm e li- tu r  qutuy-tu  sam adi-yin  k ur-  
10a dun n eretu  || yeke kolgen sudur: qutuy-tu  eduged-un burqan i l e t e /  s a -  

yuysan samadi n eretu  yeke kolgen  sudur: q u tu y - ( tu )y ir t in £ u - y i/  b a r i -  
y c i-y in  asayuysan  n eretu  sudur: qutuy-un qos-un sudur/ kemeku nom-un 
j u i l  ede b u i : : : : :
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Qorin yutayar ’а (тиб. *a)/ gelmeli-tiir qutuy-tu mayad busu onoqu-i 
mudur oroqui neretii/ yeke kolgen sudur: qutuy-tu qamuy burqan-u v i-  
sai-tu r oroqui/ beige bilig-iin gegegen cimeg neretu yeke kolgen su
dur: qutuy-tu / altan qumaki neretu yeke kolgen sudur: qutuy-tu Jo- 
gelen coytu/ orosiyci neretu yeke kolgen sudur: qutuy-tu nogcikui 

(10) сау-un/ beige b ilig  neretu yeke kolgen sudur: Jorin Jorin irugekiii- 
-yin yeke kiirdiin neretii yeke kolgen sudur: sedkisi iigei gerel-tii/-yin  
toyuluysan neretu nom-un Ju il :  bangkon Jayun morgiil-tii:/ say in no- 
kor-i dulduyidqui sudur: saran-u sudur: tusa/ delgeregsen neretu 
nom-un J i i i l :  qutuy-tu canggilSaqui duldui/-yin sudur: qutuy-tu yeke 
egiilen kei-yin mandal-un bolug/ qamuy luus-un Jiruken neretu yeke 
kolgen sudur: qutuy-tu/ altan-u sudur neretu yeke kolgen sudur: dayi- 
sun metii/ sudur: qutuy-tu iiker-iin ayulan-tur viyanggirid iijiigiiliig- 

(20) sen/ neretu yeke kolgen sudur: degedii tuy neretu yeke kolgen/ sudur: 
qutuy-tu iiile-yin tiiidker-iin Ja ly a l- i  tasuluyci/ neretu yeke kolgen 
sudur: qutuy-tu qamuy teguncilen iregsen/ burqan-u ulus-un erdem-i 
ogiilekiii nom-un Ju il :  qutuy-tu/ naiman burqad-tu neretu yeke kolgen 
sudur ede bu i:: : : : /

Qorin dotuger ya (тиб. ya) gelmeli-tiir qutuy-tu dalai oyitu-yin/ 
ocigsen neretu yeke kolgen sudur: yeke 5iyulyan-u boliig nom-un/ Ju- 
il-e5e dalai oyitu-yin oSigsen tabtayar keseg: yeke qoyosun/ neretu 
yeke kolgen sudur: qutuy-tu burqan-u ulu/ tebcikui neretu yeke kol
gen sudur? qutuy-tu erdeni coytu-yin/ ocigsen neretu yeke kolgen su- 

(30) dur: qutuy-tu teguncilen/ iregsen-u korug bey-e-yi ayulqui aci tusa- 
-yi (ineger/ ogiilekui neretu nom-un Juil: qutuy-tu yasalang-aca nog
cikui/ neretu yeke kolgen sudur: qutuy-tu karmavati-dur viyanggirid/ 
ogugsen neretu yeke kolgen sudur: em-e yaqai-yin domoy-i/ ogiilekui 
neretu sudur: ariyun idegen-u idesi neretu yeke kolgen/ sudur: qutuy- 
-tu vcir-un qarangyui teyin boged arilyayci/ neretu yeke kolgen su
dur: naiman mandal-tu neretu yeke/ kolgen sudur: erdeni saran-u 
ocigsen neretu yeke kolgen/ sudur: qutuy-tu erdeni toor-tu-yin ocig
sen neretu/ yeke kolgen sudur: qutuy-tu burqan-u titim neretu yeke/ 

(40) kolgen sudur: qutuy-tu teyin boged adqay (igei-tur/ oroqu neretu toy- 
tayal: qutuy-tu yirtincii-luy-a dayan/ adali oroqu-yi neretu yeke kol
gen sudur: qutuy-tu naiman oljei/ qutuy neretu yeke kolgen sudur: qu- 
tuy-tu naiman mandal-tu neretu nom-un/ Jiiil—i ersu-a toor neretu su
dur: qutuy-tu ManJuSiri ocigsen neretu sudur: qutuy-tu (oytaryu-yin) 

10b || Jiruken-u ocigsen neretu sudur: qutuy-tu sambay-a oyutu-yin/ ocig
sen neretu sudur: qutuy-tu iinemlekui nom-iyar teyin/ boged ilayuyci 
neretu: yeke kolgen sudur ede bui:: : ::/

Qorin ta b ta y a r  га (тиб. ra )  g e lm e li- t i ir  qutuy-tu  t a y a l a l - i  mayad 
t a y i lq u i /  n eretu  yeke kolgen  sudur: qutuy-tu  buyan-u undiisiin-i oyoy- 
a t a /  b a r iq u i n eretu  yeke kolgen  sudur: qutuy-tu  anggu [ l ]m a li- tu r  tu -  
sa la y sa n /  n eretu  yeke kolgen  sudur ede b u i : :  : : :

Qorin Jiryudayar/ la  (тиб. la) gelmeli-tiir qutuy-tu bilig-iin c i-  
nadu kijayar-a kiirugsen doloyan/ Jayu-tu kemekii yeke kolgen sudur:

(10) qutuy-tu bilig-iin cinadu/ k ijayar-a kiirugsen-ii Jayun naiman ner-e: 
Jayun b ilig -tii kemegdekii/-yin J i i il : qutuy-tu say in vayiduri neretu 
sudur: qutuy-tu bra/-ha-ma-dadi qayan-u ocigsen dadi qayan-u ocigsen 
neretu yeke/ kolgen sudur: qutuy-tu nidiiber iijeg?i neretu yeke kol
gen sudur:/ qutuy-tu oytaryu-yin sang-un ocigsen neretu yeke kolgen 
sudur:/ ediii toyatan nom-ud bu i:: : : :

Qorin doloduyar sa  (тиб. sa ) g e lm e l i- t i i r :/  qutuy-tu  teg iin c ilen  
ireg sen -ii s e d k i s i  iige i erdem k iged  b e ig e  b i l ig / - i in  v i s a i - t u r  o ro q u i-  
- y i  uqayulqui n eretu  yeke kolgen  su d u r :/  qu tuy-tu  degedii saran  ok in-e  
v iy a n g g ir id  oggiigsen n eretu  yeke/ sudur: qutuy-tu  qamuy tegu n cilen  
ireg sen -ii a d i s t id  a m ita n - i/  iijeged  burqan-u u lu s-u n  J o k iy a l - i  qamuy-
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(20) -аса  iijiig iilku i n e re tii/  yeke kolgen  sudur: jo r iy u ta  ogiilek iii boliig ne
re tu : i l e t e /  boluysan  sudur n ereten  ede b u i : :  : : :

Qorin naimaduyar sa  (тиб. s a ) / g e lm e li- tu r : tabun mingyan dorben 
jayun tab in  yurban burqan-u/ n e r-e : qutuy-tu  ceceg-un c iyu ly an  n eretu  
yeke kolgen / sudur: qu tu y-tu : a ry -a  A v a lo k ita-y in  jayun naiman n er-e /  
qutuy-tu  say in  y ab u d a l-tu -y in  iriiger-iin  qayan: qu tu y -tu / arban burqad- 
-tu  n eretu  yeke kolgen sudur ede b u i : :  : : : /

Qorin y isu du ger ha (тиб. ha) g e lm e li- tu r  jayun i i i le - t i i  sudur-un/ 
uridu  k eseg-ece  qorin  k e se g -tiir  k iir te le  b u i : :  : : : /

(30) Tuciduyar а (тиб. a) g e lm e li- tu r  tegiin-ii qorin  n igediiger k eseg-
-e c e /  yucin  keseg b u rin  b u i: uridu  y u c in < . . .  > d iiger^  (тиб. a )g e lm e li-  
- t i i r /  silu yu n  b id ay u -y i onoqu-i k ige d : eng te rig iin -ece  tab in  qoyadu- 
y a r /  keseg ene b u rin  b u i : :  : : :

Tucin/ nigediiger а (тиб. a) g e lm e li- tu r : qutuy-tu  diigiireng t e r i -  
giiten-ii/ jayun domoy-i og iilek iii: yurban b ey-e-y in  yeke k o lgen / sudur: 
e c ig e  eke-y in  sudur: olan  ijay u r-u n  sudur: q u tu y /-tu  e sru -a -y in  o c ig -  
sen yeke kolgen  sudur: arban medekiii iijiigu lu gsen / sudur: qutuy-tu  a l -  
tan  qumaki metii yeke kolgen sudur: yeke/ su d u r-i quriyaysan  yeke k o l
gen sudur: qutuy-tu  yeke dayun-u/ yeke kolgen  sudur: qutuy-tu  k in a r i-  

(40) -y in  qayan-u oc ig sen  yeke/ kolgen  sudur: ede b u i : :  : : :
Tucin qoyaduyar i  (тиб. i )  g e lm e l i- tu r :/  k sim an ggari n ere tu -y in  

domoy-i ogiilek iii (su d u r): b im b asari q ayan -i o y ta ry u i/  n eretu  yeke 
kolgen sudur: qutuy-tu  nom-i iineger qu riyaysan  n ere tu / yeke kolgen  
sudur ede b u i : :  :

11a Tucin yutayar i  (тиб. i )  g e lm e li- tu r : || buyan-u kiiciin-i domoy-i 
og iilek iii: saran  g e re l- tu - y in  domoy-i/ og iilek iii: coytu ayimay-un do
moy-i og iilek iii: a l ta n  onggetii-y in  u r id a /  ediikui: qutuy-tu  tu sa  butug-  
sen qayan-u sudur: e sru -a -y in  to o r/-u n  sudur: yeke uran a ry -a - tu  b u r-  
qan-u a c i  q a r iy u lq u i sudur: q u tu y /-tu  say in  mayui l i i le - y in  s i l ta y a n  
k iged : a c i  u r - e - y i  uqayulqui n ere tu / yeke kolgen sudur: qutuy-tu  s a -  
ran-u jiru k en -u  oc ig sen  sudur: b ars-u n / c ik it i i- y in  domoy-i ogiilek iii:
doloyan ebiigen n eretu  odun-u sudur: arban / qoyar nidii-dii sudur: qu- 
tu y-tu  siisiig-un kiiciin-i eg iisk ek iii-tiir/ oroyu lqu i mudur n eretu  yeke 

(10) kolgen sudur: qutuy-tu  u b ad is n ere tii/  yeke kolgen sudur: qutuy-tu  bo- 
disung-nar-un  yabudal-un a ry -a -y in /  v i s a i - y i  tey in  boged q u b ily a n -i  
iijiigiiliigsen  n eretu  yeke kolgen  su d u r :/  qutuy-tu  yeke kenggerge-yin  
boliig n eretu  yeke kolgen  sudur: qu tu y -tu / iisiig iige i qayurcay tey in  
boged g e y ig iili ig c i-y in  jir iik en  n eretu  yeke ko lgen / sudur: qutuy-tu  sed -  
k ik iii iindiisun-ii e r ik e  bodisung-nar-un  yeke/ tey in  boged am urlin gyui-
- y i  u q ayu lq u i-aca  yeke mani e rd e n i-y i m ergen-e/ u q ay u lq u i-tu r  s a y itu r  
jo r in  iriigek iii yeke qayan n ere tu : q u tu y /-tu  (b i)  iige-y i asayuysan  ne- 
retii yeke kolgen sudur: qutuy-tu  n arin - а /  ta ta y u lu y c i biigiide-yi qu
riy ay san  n eretu  yeke kolgen sudur: q u tu y -/tu  M an ju sir i-y in  tey in  bo
ged q u b ily aqu i boliig n ere tii/  yeke kolgen sudur ede b u i : :  : : : /

(20) Tucin dotiiger u (тиб. u) g e lm e li- tiir  (yu£in) tab tay ar  й (тиб. u) 
g e lm e li- tiir  yucin  j i r y u d a y a r / r i  (тиб. r i )  g e lm e li- tiir  yucin  doluduyar 
r i  (тиб. r i )  g e lm e li- t iir  ede dorben b o ti- t iir /d u ra d q u i o y ir -a  ayu lqu i 
n eretu  sudur b u i : :  : : :

Tucin/ y isu du ger am (тиб. am) g e lm e li- t iir  ab idarm -a-y in  sang nom- 
aca y ir t in £ ii- y i  n erey id iigsen / y ir t in ^ ii- y i  ayuluysan  nereten  qoyar e k i-  
tii nom b u i : : : : :

(Docidiiger) <dotiiger>/ ah (тиб. ah) g e lm e li- tiir  s i l t a y a n  n e re y i-  
diigsen i i i le  nereyid iigsen  n ereten  qoyar/ ek itii nom b u i: e6iis-iin qoyar 
g e lm e li- tiir  biikii dorben e k i- te n  nom-ud/ ab idarm -a-tu  q a r iy -a - ta n  
b u i : :  : : :

V inai sang nom-tur arb an / yurban g e lm eli b iik iii-ece : eng u ridu  ka 
(30) (тиб. ka) g e lm e li- t i ir  nomoyadqaqui s it iig en -ii/  eng u ridu  k eseg-ece  yu-

184



£iduyar k eseg -tiir  k iir te le  b u i: nokoge kha (тиб. kha) g e lm e l i / - t i ir : 
mon tegiin-ii yu£in n igediiger keseg-eEe tab in  dotuger keseg  (k iir te le  
b u i) :  ga (тиб. ga) g e lm e li/ - t i ir :  tab in  tab tay ar  k eseg-ece  nayan qoya- 
duyar keseg (k iir te le )  b u i : :  : : :

ng [а] (тиб. Aa) g e lm e l i / - t i i r : tegiin-ii aday nayan yutayar k eseg-ece  
Jayun yisiin  keseg k iir te le  b iirin  b u i : :  : : : /

j a  (тиб. ca) g e lm e li- tiir  v in a i- y i  tey in  boged ily a y c i- y in  eng u r i -  
du k e se g -e c e / qorin  doloduyar k e se g -tu r  k iir te le  b u i: ca (тиб, £ha) 
g e lm e li- tiir  qorin  naim aduyar/ k eseg-e6e docin qoyaduyar-tur k iir te le  
b u i: j a  (тиб. Ja )  g e lm e li- tiir  docin y u tay ar/ k eseg-ece  J i r a n  qoyadu- 
y a r- tu r  k iir te le  b iirin  b u i : :  : : :

па (тиб. na) g e lm e li- tiir  J i r a n /  yu tayar k eseg-ece  nayan qoyadu- 
y a r- tu r  k iir te le  b iirin  b u i : :  : : :

da (тиб. ta )  g e lm e li- t i ir /  sim nanca-yi tey in  boged ily a q u i k iged  
sim nanca-yin an ggida to n ilq u i s i l i ig  b u i : :  : : : /

(40) ta  (тиб. tha) g e lm e li- tiir  e d u i< . .  .> ted iii v i^ a i- y in  ek in -ece qorin
tab tay ar  k e se g /- t i ir  k iir te le  b u i : :

da (тиб. da) g e lm e li- tiir  mon tegiin-u qorin  Jiry u d ay ar  k e seg -ec e /  
tab in  y isiid iiger-tiir  k iir te le  b iirin  b u i : :

na (тиб. na) g e lm e li- tiir  degedii yool-un ek in -ece  q o rin / dotuger  
k eseg -tu r  k iir te le  b u i : :

pa (тиб. pa) g e lm e li- tiir  mon tegiinii qorin  tab tay ar  k e se g /-e c e  t a 
b in  y u tay ar-tu r  k iir te le  b iirin  b u i : :  : : :

Mam gha lam : :  : : :. w .



К.Б.Кепинг> А.П.Терентъев-Катнстшй

АПОКРИФ О ЛЯНСКОМ У-ДИ В ТАНГУТСКОМ ПЕРЕВОДЕ

В тангутском фонде ЛО ИВАН СССР хранится "Предисловие к „Правилам 
раскаяния храма милосердия", снабженное иллюстрирующей предисловие гра
вюрой (Т анг.286 , инв. № 3857, 3926). Порядок расположения обычный: 
сначала гравюра, а затем текст предисловия, которое она иллюстрирует (ср. 
в "Сутре золотого блеска" такое же расположение гравюры по отношению к 
предисловию1 , Танг. 376, инв. №95) .

Н есмотря на то, что гравю ра предш ествует тексту  предисловия, целесооб
разнее д ать сначала описание и перевод Предисловия, а за т е м  уже обратиться 
к иллюстрирующей его  гравю ре.

"Предисловие к „Правилам раскаяния храма милосердия" представляет 
собой ксилограф, напечатанный на двух листах размером 32 х 4 6  см (рамка 
5 x 2  см), склеенных вместе и сложенных гармоникой. Каждый лист гармони
ки сложен еще на 4  страницы. На каждой странице гармоники -  5 строк по 
14  иероглифов. На последней странице гармоники предисловие занимает толь
ко одну строку (далее на этом листе идет текст "Правил раскаяния храма 
милосердия"). Таким образом, предисловие вместе с заглавием занимает все
го 37 строк. Нижняя часть ксилографа в некоторых местах испорчена, однако 
лакуны в первых строках ксилографа восполнены нами в переводе благодаря 
наличию в фонде еще одного издания этого предисловия -  рукописи на одном 
листе "потхи" (Т ан г .2 8 6 , инв. N9 5 7 5 2 ) ,  где текст предисловия сохранился 
с самого начала до слов i \ и ш  £ *  Ш  Ш  (см. текст факс., стк. 2 2 ) .

В этом рукописном фрагменте предисловия (далее -  
разночтения с текстом предисловия в ксилографе:

ксилограф

строка 14  Ш  k i

строка 2 0  Й Ь  я к

"потхи") отмечены два

"потхи"
м  **
f a t

Указания на время издания нет, однако судя по некоторым косвенным 
данным (см. ниже описание бумаги) ксилограф может быть датирован ХПв.

Как обычно для буддийских сочинений, перевод на тангутский язык 
"Предисловия к „Правилам раскаяния храма милосердия" сделан с китай
ского текста^. Ниже приводим полный текст перевода на русский язык 
"Предисловия к „Правилам раскаяния храма милосердия" .

1 //Предисловие к "Правилам раскаяния храма милосердия"
2 //Э ти пр'авила раскаяния лянский император /У-ди/З собрал
3 для спасения императрицы Си. / /  После смерти супруги лянского /импера

тора У/ -ди /императрицы Cij7 прошло несколько месяцев, но /У/-ди
4  постоянно И  плакал и вспоминал ее. Днем мысли fe r o j  путались и не
5 было покоя, а ночью /он7 горевал / /  [v Q  не спал. /Однаждь/ находясь в
6 спальных покоях, /он / услышал снаружи шум. Выглянул //и  увидел большую

186



змею, которая медленно поднималась в направлении /спальных покое^. Гла-
7 за /зм е ^  горели, пасть была широко открыта. Змея //смотрела прямо на 

императора. Тот страшно испугался, но скрыться ему было некуда, поэтому
8 он быстро поднялся и / /  сказал змее: "Запретные покои моего дворца -
9 не место для змей. //Т ы  определенно оборотень и, вероятно, хочешь прине-

Ю  сти мне зло". Змея //отвечала ему человеческим голосом: "Я, змея, на
11 самом деле императрица Си. Когда я была прежней, //то  ревновала к дру

гим женам /букв, императрицам/ шестого дворца^. По характеру злая и же-
12 стокая,//охваченная гневом,словно огненными стрелами, /д7 ранила людей.
13 И вот я умерла //и за  эти грехи воздаянием мне является то, что я пере-
14  родилась змеей. Не раздобыть мне ни питья, ни еды. / /  /Я / постоянно 

страдаю от жажды и голода. Нет у меня /даж §/ норы, где я могла бы
15 спрятаться. Жажда и голод //сломили меня и сил у меня мало. А везде
16 под шкурой /у  меня/ много личинок насекомых, / /  /которые/ клюют и ку

сают кости и мясо -  боль невыносимая! Они словно ножами и иглами колют
17 меня. Я //ведь в прежние дни совсем не была змеей. /Теперь/, превратив-
18  шись /в  змею/, пришла сюда, Я //не могу принести вреда секретным покоям
19 императорского дворца. /У/-ди прежде любил меня, поэтому / / в  этом урод

ливом обличье /я  осмелилась7 доложить /У7-ди /о  происшедшем/. /Tlporny/
2 0  найти одно доброе дело, чтобы я //получила избавление". Услышав это,
21 [ У J  —ди изумился и затосковал. Посмотрел на змею -  / /  а ее уж и не видно.
22  На следующий день /У7 -ДИ собрал в зале дворца шраманов®. / /  /Он/ рас

сказал им о случившемся и спросил, с помощью каких добрых дел /можно/
23 //получить избавление /от кармы7.
2 4  //Чжи-гун ответил: "Спастись можно только поклонами Будде и рас-
25  каянием". //Согласно этому совету /У-ди/ искал сутры, /повсюду/ писал
2 6  имя Будды, //лично составил Правила раскаяния, всего ...®
27  / /  /Э то/ все только слова Будды, соответствующие /данному случаю/, пу-
2 8  стых слов /У-д^7 не собирал. Раскаяние... //поэтому кланялся. Однажды
2 9  во дворце аромат курений... //внизу, непонятно, откуда исходил прият-
30 ный аромат. /У 7 -Д И  посмотрел наверх и //увидел небожителя, прекрасного 

собой. Небожитель сказал /У/-Ди1 "Я -  тот, кто переродился из змеи.
31 //Так как /У/-ДИ совершил добрые дела, поэтому я получил рождение на
32 небе Даоли^. //Ныне так как я понял воздаяние, то поэтому лично пришел,
33 // чтобы почтительно отблагодарить /У7-дип .Сказав это,небожитель сразу же
34 исчез. Со времени правления лянского императора У-ди //прошли годы®,
35 но эту сутру по-прежнему почитают и уважают. //Раскаянием и поклонами
36 добьешься истинного воздаяния. //Но, пожалуй, эти слова не будут понятны
37 темным и невежественным, эти . . .  //сделать, у всех уши услышат и глаза 

увидят.

Теперь обратимся к гравюре, иллюстрирующей апокриф. Гравюра зани
мает 4 ,5  листа книги-гармоники. Общая длина ее 5 5  см, высота -  32 ,5  см, 
высота поля, занятого собственно изображением -  2 4 ,5  см, ширина верхне
го поля -  5 см, нижнего -  4  см. Бумага, на которой она напечатана, свет
лая, чуть пожелтевшая, с плохо просматривающейся сеткой. Этот сорт бума
ги характерен для ХП в.

Гравюра со всех четырех сторон окружена рамкой шириной в 1 см.
Белое поле рамки отбито *жерху и снизу (для верхней и нижней стороны 
рамки), а также с боков (для боковы . сторон) двумя тонкими черными 
линиями. Внешняя линия отбивки толще внутренней. На самом поле рамки -  
орнамент из чередующихся v a jr a  и белых кружков, символизирующих 
жемчужины. Нижняя жемчужина на левом боковом поле окружена зубчатым, 
вытянутым кверху ореолом, призванным, очевидно, изображать пламя. В дан
ном случае перед нами -  один из буддийских символов, "пламенеющая жем
чужина" (c in tam ln i) . На углах рамки линии отбивки пересекаются, 
образуя квадраты. В верхних угловых квадратах помещены фигуры в форме
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косого креста -  может быть, упрощенное изображение v i s v a v a jr a .
Нижние квадраты заняты изображением розеток -  по-видимому, c ak ra .

Сюжет разворачивается слева направо, С левой стороны, согласно тек
сту апокрифа, мы видим императора, сидящего на широком троне с пышно 
орнаментированной спинкой, напоминающей спинки тронов буддийских бо
жеств. Ноги императора опираются на подставку в форме цветка лотоса. 
Императора окружает группа из двух гражданских чиновников и двух пер
сонажей в длинных халатах, с обнаженными головами, украшенными тан- 
гутской прической 'туфа". Следует подчеркнуть, что вообще все персона
жи данной гравюры одеты в национальные тангутские костюмы^.

Напротив императора -  сидящий на высоком сидении монах с посохом, 
украшенным пышным навершием, в "лоскутной" рясе и головной повязке, 
знакомой нам по живописи Дуньхуана. Одну руку он простирает к импера
тору и, по-видимому, что-то говорит. Может быть, это -  Чжи-гун, упо
минаемый в тексте апокрифа.

Император и монах находятся на возвышении, напоминающем террасу с 
балюстрадой. Сплошные панели, образующие балюстраду, покрыты раститель
ным орнаментом, состоящим из цветов лотоса и причудливо изгибающихся 
ветвей и листов. Столбики, завершающие балюстраду у входа на террасу, ук
рашены навершиями в форме цветов лотоса. К террасе ведут пять ступеней.
Над террасой -  покоящийся на столбах навес с фризом, напоминающим китай
ский "доугун". Между сложными конструкциями фриза снизу расположены 
планки с изображениями листьев и цветов лотоса. За спиной монаха и импера
тора -  экран или задняя стена террасы с изображением волн (?) и скал.
Пол террасы выложен квадратными плитками, украшенными орнаментом в фор
ме кружков с точкой посредине.

Перед террасой, у ног императора -  чрезвычайно реалистически исполнен
ная фигура огромной змеи, свернувшейся кольцом. Рядом с ней картуш с 
надписью: "Госпожа Си в теле змеи проявилась". Змею окружают три группы 
чиновников: слева двое гражданских и двое военных, в набедренниках и шле
мах с "облаками", справа двое военных, чуть подальше трое гражданских чи
новников и один персонаж с прической "туфа". Судя по положению подобных 
персонажей у трона императора на данной гравюре и на знаменитой фреске 
из ЮйлинькуЮ, это дворцовые прислужники. За фигурой монаха -  по грудь 
скрытые балюстрадой персонажи в войлочных шапках с белым верхом и чер
ными отворотами (воины?) и офицер в шлеме с "облаками".

От головы змеи отходит тонкая извилистая линия, постепенно расширяю
щаяся и за спиной монаха» над головой воинов, переходящая в облако. На 
облаке стоит фигура в широком гофрированном платье и верхней одежде с чер
ными каймами и широкими рукавами. Судя по ряду памятников тангутского 
изобразительного искусства, например, по известной гравюре "с докшитом 
и драконом", иллюстрирующей многие главы M ah aprajn aparam ita-su tra  
это одежда тангутской женщины. Волосы изображенного персонажа забраны 
под наколку или шапочку. Рядом картуш с надписью: "Госпожа Си в небе 
переродилась".

Таким образом, перед нами в пределах одной гравюры развернуто содер
жание апокрифа.

В правой части гравюры находится большая фигура Будды. Он имеет 
бородку и усы, характерные для центральноазиатской иконографии. Подобные 
детали встречаются на изображениях будд из Турфанского оазиса, а также 
на большой маске, найденной экспедицией П.К.Козлова в Хара-хото. Одежда 
Будды на описываемой гравюре светлая, с темными каймами. Вокруг тела -  
нимб с двумя широкими каймами и линиями внутри, передающими сияние.
Нимб вокруг головы -  также с двумя каймами, но без "сияния". Будда си-
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д лт на троне без спинки, спустив ноги на большой цветок лотоса. Трон ор
наментирован листьями и цветами лотоса, напоминающими орнамент на балю
страде в левой части гравюры. Одна из рук Будды лежит на коленях ладо
нью кверху, другая простерта вперед. Вокруг Будды -  группа из четырех 
бодхисаттв в светлых одеждах с темной каймой, в браслетах и ожерельях, 
но с разного типа венцами, двух полуобнаженных гигантов с напряженными 
мускулами и оскаленными зубами ( V ajra  ? Планетные божества?) и деся
ти монахов в "лоскутных" рясах и халатах. Отбивка "лоскутьев" ряс дана 
широкими черными линиями. Различие поз и лиц у монахов позволяет пред
положить наличие портретных черт. Перед Буддой -  коленопреклоненная фи
гура в образе бодхисаттвы, но с более скромными украшениями и венцом. 
Может быть, это повторение образа переродившейся госпожи Си.

Все фигуры данной гравюры, начиная от обычных людей (императора, 
свиты) и кончая Буддой и его окружением, расположены на каком-то подо
бии пола, выложенного плитками с изображениями цветов лотоса. Это -  
канонический символ земли с отпечатками следов Будды.

Любопытно отметить факт, связанный с изображением одежды военных 
чиновников. Костюм донатора на известной тангутской иконе, значащейся 
у С. Ф. Ольденбург а 11 под №86,  до недавнего времени считавшийся уйгур
ским, полностью совпадает с одеждой военных чиновников на фреске из

Юйлиньку и на только что описанной гравюре, а также с описанием одежды 
тангутских военных чиновников в письменных источниках. Налицо золотой 
шлем с "облаками", красный халат, желтый военный набедренник. Перед нами-  
не уйгур, а тангутский офицер высокого ранга.

Кроме только что описанной гравюры, в тангутском фонде ЛО ИВ АН обнару
жены еще две иллюстрации к интересующему нас апокрифу. Одна из них 
(Танг. 2 8 6 , инв. N9 3 8 6 1 ) представляет собой левую половину упомянутой 
выше гравюры. Другая, поступившая в фонд из коллекции Государственного 
Эрмитажа (инв. N° 8349) -  вариант того же сюжета, разработанный в резко 
отличающемся стиле. Костюмы персонажей этой гравюры -  явно китайского 
типа -  также описаны в уже опубликованной статье (см.примеч. 9 ) , Можно 
добавить, что изображение лица императора, должного изображать У-ди, в 
данном случае представляет собой портрет тангутского императора Жэнь- 
цзуна, хорошо известный по иллюстративному материалу китайское части 
коллекции из Х ар а-х о то ^ . Чем объяснить эту подмену одного лица другим-  
сказать трудно. Может быть, художник, работавший над своим произведением 
в правление Жэнь-цзуна, ставил себе целью возвеличивание царствующего мо
нарха. Но это -  лишь предположение.

В целом первая из упоминающихся в данной статье гравюр имеет ряд 
сходных черт с гравюрами из китайской части собрания из Хара-хото. Та
кой элемент, как рамка, украшенная изображениями v a jr a  (но на черном 
фоне), встречается на гравюре Тк. 1 1 4 . Сияние в нимбе, окружающем тело 
Будды, мы видим на гравюрах Тк. 21 и Тк. 76 . Последняя гравюра похожа 
на описываемую нами гравюру и композиционно -  фигура в одежде бодхисатт
вы у ног Будды, сидящего в окружении архатов, и по отдельным элементам-  
та же трактовка фигуры Будды, одежды Будды и архатов, портретность в ли
цах последних. Л.Н.Меньшиков датирует гравюру Тк. 76  второй половиной 
ХП в. (бО-е г г .) . Сходство с описываемой нами гравюрой позволяет косвен
но датировать последнюю тем же периодом.

Апокриф о лянском У-ди с иллюстрирующей его гравюрой — уже второй 
иллюстрированный апокриф, обнаруженный в тангутском фонде ЛО ИВ АН13. 
Важность подобного рода находок как для изучения тангутских буддийских 
текстов, так и для истории тангутского изобразительного искусства, не 
подлежит сомнению.
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См. описание текста и гравюры в статьях: К. Б. К е п и н г. Тангутский 
перевод предисловия к Suvarnaprabhasa; А.П, Т е р е н т ь е в - К а т а н с к и й ,  
Иллюстрация к таьгутскому переводу предисловия к Suvarnaprabhasa в кн.:
* Хара-хото* (в печати).гси-:&%-&§ шяФ-—

+  3 L  ^  1968, № 1909, с.922.
3 В тангутском тексте не указано имя лянского императора; оно приводится 

нами согласно китайскому тексту. Лянский У-ди правил с 502 по 549 г .
4 ' Шестой дворец* - спальные покои императрицы.
5 *Шрамана* - буддийский монах.
6 Здесь и далее * . . . *  обозначает лакуну.
^ *Небо Даоли* или *небо тридцати трех небожителей* - ближайшее к Земле 

небо..
® В китайском тексте: *прошло несколько сот лет*.
® Подробное описание костюмов императора и чиновников, а также характеристи

ки второ* сохранившейся иллюстрации к апокрифу даны в статье: А.П. Т е р е н т ь е в -  
К а т а н с к и й .  Две гравюры из тангутской коллекции ЛО ИВ АН (к вопросу о тан
гутском костюме). - Страны и народы Востока. Вып. 22. М., 1980, с. 219-224.

(Се Чжилю.  Дуньхуан сюй лу. Шанхай, 1957, табл. 42).
С. Ф. О л ь д е н б у р г .  Материалы по буддийской иконографии Хара-хото.

СПб., 1914, с. 67.
12 Подробно об иконографии образов членов тангутского императорского дома

см. в кн.: Л. Н. М е н ь ш и к о в. Описание китайской части коллекции из Хара-хото. 
М., 1984, с. 71-73 (император Жэнь-цзун), с.73-77 (императрица Ло).

13 Первый апокриф - иллюстрированное предисловие к Suvarnaprabhasa 
(Танг. 376, № 95). См. также примеч. 1.



А. Г.Сазыкин

’ ’ПОВЕСТЬ О ЧОЙДЖИД-ДАГИНИ”  В СОБРАНИЯХ ЛЕНИНГРАДА, 
УЛАН-УДЭ И КЫЗЫЛА

’’Повесть о Чойджид-дагини” относится к числу тибето-монгольских 
переводных сочинений, весьма распространенных и популярных в старой 
Монголии. Однако начало изучению этой тибетской по происхождению по
вести положили именно тибетологи. Впервые она стала предметом иссле
дования в 1911 г . ,  когда появилась статья Т.Ш реве’’Посещение буддий
ского чистилища” , содержащая неполный перевод повести на немецкий 
язык1. При этом в подзаголовке автор особо подчеркивает, что сочине
ние с тибетского языка переведено впервые; далее Т.Шреве пишет также, 
что оно ’’относится к области, которая до сих пор была скрыта от зна
токов Тибета и буддизма” 2 . Свой перевод Т.Шреве выполнил по рукописи, 
хранившейся в одном из тибетских монастырей. Эту рукопись, как сооб
щает сам ав т о г , несмотря на все его старания, приобрести так и не 
удалось3 .

Следующая по времени появления работа, посвященная ’’Повести о 
Чойджид-дагини” или ”Жизнеописанию госпожи Чойджид из Лина” , как она 
озаглавлена в тибетских рукописях1* , была опубликована в 1948 г .  В .Ба
рухом5 . Эта статья была выполнена на основе четырех тибетских рукопи
сей , виденных В.Барухом в Ладаке, а также неполной рукописи, храня
щейся в Восточном отделе Британского музея в Лондоне. В своей работе 
В.Барух приводит сведения о времени происхождения тибетского прототи
па повести. Так, он пишет, что в одной из ладакских рукописей, дати
рованной 1 6 0 0 г . и происходящей из деревни Са-бу, расположенной непо
далеку от Леха в Ладаке, упоминается, что впервые текст повести был 
напечатан ксилографическим способом в 1534 г .

Это ксилографическое издание тибетской версии повести до нас не 
дошло. Однако позже ’’История о госпоже Чойджид из Лина” вместе с дру
гими историями о путешествиях в ад была включена в тибетский ксило- 
графированный сборник, озаглавленный: B y a-b ra l-pa  Kun-dga 'r a n -g ro l  
dan spraii Byan-chub sen -ges geos ch o s-ky i rg y a l-p o s b k a 'i-p h r in  lon-  
-pa skya-bo pho-m o'i rnam -thar. Два таких ксилографа хранятся в нас
тоящее время в университетской библиотеке в Сиэтле (США)е . Перечис
ленными выше публикациями по существу и ограничиваются исследования 
тибетологов, посвященные интересующему нас произведению.

Первое упоминание о ’’Повести о Чойджид-дагини” на монгольском 
языке содержится в каталоге книг, привезенных О.М.Ковалевским для биб
лиотеки Казанского университета из поездок в Бурятию, Халху и Пекин 
в 1829—1831 г г . 7

Заглавие еще одной монгольской рукописи повести помещено в списке 
монгольских рукописей и ксилографов, поступивших в Азиатский музей 
Российской Академии Наук от профессора А.Д.Руднева8 .
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О существовании литографированного петербургского издания сочине
ния на заяпандитовском "ясном письме" сообщается в предисловии 
Б.Я.Владимирцова к книге Б.Лауфера "Очерк монгольской литературы"9 .

Упоминание о "Повести о Чойджид-дагини" содержится и в работе 
В.Хайссига "Пекинские ламаистские ксилографы на монгольском языке"» 
где автор пишет» что это "столь любимое в Монголии произведение ни
когда не печаталось в Пекине» но зато  было ксилографировано в ургин- 
ском монастыре"10.

Сведения о трех монгольских рукописях повести» имеющихся в евро
пейских рукописных собраниях» находим в каталогах датской и немецкой 
коллекций, подготовленных В .Хайссигом31. Сообщает Хайссиг и об ургин- 
ском ксилографе, хранящемся в Парижской Национальной библиотеке32.

В 1969 г .  Хайссиг опубликовал факсимиле южномонгольской рукописи 
"Повести о Чойджид-дагини", имеющейся в библиотеке Марбурга (ФРГ)13. 
Затем в своей двухтомной "Истории монгольской литературы", изданной в 
1972 г . ,  он посвятил повести часть раздела о монгольских описаниях 
путешествий в ад .

Названия трех монгольских рукописей и одного печатного издания 
повести имеются в вышедшем в 1979 г .  сводном каталоге монгольских ру
кописей и ксилографов, рассредоточенных в шестидесяти хранилищах Ки
т а я 35 .

В 1976 г .  во время пребывания в Улан-Баторе нам довелось ознако
миться с рукописями и ксилографическими изданиями сочинения, которые 
хранятся в Государственной Публичной библиотеке, Институте языка и 
литературы АН МНР, а также в некоторых частных коллекциях.

На основе собранных материалов нами подготовлена с т а т ь я , опубли
кованная в ежегоднике "Письменные памятники Востока" за  1975 г .  .
Уже по выходе указанной статьи  в с в е т , летом 1982 г .  мы снова побыва
ли в Улан-Баторе, где обнаружили еще четыре, прежде неизвестные нам, 
рукописи "Повести о Чойджид-дагини".

Одна из них находится в монгольском фонде Государственной Публич
ной библиотеки:
1. Индекс: 2 9 4 .2 /4 -7 5 4 .

C o y ijid  d ag in is-u n  tu y u ji  o r o s ib a i  ("П овесть о Чойджид-дагини").
Рукопись; тетрад ь , 108 л . + обложка; размер страницы 21x12,

7 строк на странице; бумага китайская, листы двойные, тушь черная; 
ки сть; пагинация полистная (далее — ГПБ-5).

Три другие рукописи повести хранятся в монгольской части коллек
ции Института языка и литературы АН МНР:
2 . Индекс: М-34 (6 7 4 ), 0 -3 .

E rden itu  C o y ijid  d ag in i enerekui se d k e l- iy e r  eke boluysan  qamuy 
am itan-u tu s a - y i  san a ju  b ic ig se n  t a y u j i  o ro s ib a
("П овесть, написанная сострадательной, драгоценной Чойджид-дагини, 
помышлявшей о пользе всех живых су щ еств")•

Рукопись; тетрад ь , 43 л . + 1 чистый л . + верхняя обложка; размер 
страницы 21x26, размер текста 17x18; 12 строк на странице; бумага 
китайская, листы двойные, тушь черная; кисть; пагинация полистная 
(далее — ИЯЛ-7) .

3. Индекс: М-34 (6 7 5 ), С-4.
E rden i-y in  5 o y iju d  ( ! )  d a g in i :  eke boluysan  qamuy am itan-u tu s-y in  
t u la :  E r l ig  Nomun qayan-u ja k iy - a  b a : tam u-yin oron-a jo b a lan g  k i-  
ged: s a k iy c i  e r l ig - u d  Jang b a y id a l t e r ig u te n - n i en erekui s e d k i l-  
- iy e r  am asaju  y e rten c iii qamuy am itan-a tu sa la y sa n  tu y u ji  ("Повесть 
о драгоценной Чойджид-дагини, стремившейся из сострадания помочь 
всем живым существам мира и ради пользы всех этих живых существ 
/описавшей^ послание Эрлик-хана, страдания ад а , нрав эрликов-хра- 
нителей и многое д р у г о е ") .
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Рукопись дефектная (конец о тс у тс т в у е т ); тетрад ь , 32 л . + фраг
мент л . 3 3 + обложка; размер страницы 23x25; 16 строк на странице; 
бумага китайская, листы двойные; тушь черная; ки сть; пагинация по
листная (далее — ИЯ Л-8 ) .

4 . Индекс: М-34 (6 8 4 ) , 6 -5 .
Без загл ави я .
Начало (л . 1 а ) : От say in  amuyulang b o ltu y a i :  qutuytu yeke n ig u le -  
seg ifi-d u r morgumui: от т а  n i  pad me hum: qamuy-i a y ila d q a y c i i l a -  
ju  teg iis nog2 ig se n  b u rq an -lu y-a  qamtu a y c i . . . (рукопись не окончена).

Рукопись; тетр ад ь , 66  л . + 3 4  чистых л * + обложка; размер страни
цы 20x14, размер текста 16x12; 12 строк на странице; бумага китай
ск ая , листы двойные; тушь черная; ки сть ; пагинация полистная (да
лее -  ИЯЛ-9).

Таким образом, в настоящее время имеются достаточно полные сведе
ния о письменных образцах "Повести о Чойджид-дагини", хранящихся за  
пределами Советского Союза. Однако за  исключением упоминаний об от
дельных рукописях и литографированном издании в названных публикаци
ях Ковалевского и Владимирцова до сих пор нет систематического и в о з
можно. полного обзора рукописных и печатных текстов сочинения на мон
гольском язы ке, находящихся в коллекциях Советского Союза.

Восполнить этот пробел — цель настоящей статьи , подготовленной 
по письменным источникам, выявленным в собраниях Ленинграда, Улан- 
Удэ и Кызыла.

Наибольшее число известных нам рукописей повести (12 из 15) хра
нится в ленинградских собраниях. Из них 9 — в Рукописном отделе 
ЛО ИВ АН СССР:
1. Индекс: С 24 (IX , 1027), инв. №436.

Erdeni 6 o s-sk y id  y o g in i b er E r lig -u n  y a ja r - a  e ldeb  Jo b a la n g - ta n - i  
u jig s e n  k iged  E r l ig  Nom-un qayan-u J a k iJu  ilg e g se n  t ig e s- i  endegu- 
r e l  iige i u gu legsen  2 idag  o ro s ib a
("История, правдиво повествующая о послании, отправленном Эрлик 
Номун-ханом, и о страданиях в землях Эрлика, увиденных драгоценной 
Чойджид-йогини").

Рукопись; л . 1-72, 74, (л . 73 утрач ен ); размер страницы 3 4 x 1 1 , 
размер текста 28x9; 2 0 - 2 1  строка на странице; бумага плотная жел
то ватая ; тушь черная; калам (далее — С 2 4 ) .

По сообщению "Каталога Зере" данная рукопись в числе других 
монгольских рукописей и ксилографов была передана из библиотеки Ази
атского Департамента в Азиатский музей Российской Академии наук.
2. Индекс: D 65 (М. Nova, 2 5 1 ), инв. № 1086.

6 o y i j id  d ag in i kemegdeku t a y u j i  o ro S ib a i ("П овесть под названием  
"Чойджид-дагинии" ) .

Рукопись дефектная (конец о т с у тс т в у е т ); 7 л . + верхняя обложка; 
размер страницы 2 2 ,5 x2 2 ; 20 строк на странице; бумага китайская, 
листы двойные; тушь черная; ки сть; пагинация полистная (далее —
D 6 5 ).

3. Индекс: F 76 (М. Nova, 166 ), инв. № 1606.
Начало (л . 2 а ) :  . . .  b a sa  te r e  cay tu r  n igen  kunain-i E r l ig  Nom-un 
qayan dergede abcu oduyad . . .

Рукопись дефектная (л . 1 и конец отсутствую т); тетрад ь , л .  2-  
20+ф рагмент л . 21 ; размер страницы 2 6 ,5 x 1 3 ,5 , размер текста 24х 
1 1 ; 11 строк на странице; бумага китайская, листы двойные; тушь
черная; ки сть; пагинация полистная (далее — F 7 6 ).

4. Индекс: F 140 (Радлов, 3 2 ) ,  инв. № 1672.
Без загл ави я .
Начало (л . 1 б ) :  6 oytu te g u ld e r  blam -a k iged  i l a j u  tegu s n ogcig sen  
burqan . . .

13 229 193



Рукопись дефектная (конец о тсу тству ет ); тетрад ь , 29 л . ,  размер 
страницы 27^13 ,5 , размер текста 24x10; 11-12 строк на странице; 
бумага китайская, листы двойные; тушь черная; ки сть; пагинация по
листная (далее — F 140).

5 . Индекс: F 183 (М. Nova, 167), инв. № 1716,
Без заглави я.
Начало (л . l a ) :  tfoytu blam -a i l a j u  tegu s n ogcigsen  burqan . . .

Рукопись дефектная (конец о тсу тству ет ); тетрад ь , 28 л . + фраг
мент л . 29; размер страницы 3 0 ,5 x 2 6 ,5 ; 18 строк на странице; бума
га  китайская, листы двойные; тушь черная; кисть; пагинация полист
ная (далее — F 183).

6 . Индекс: F 204 (Владимирцов, I I ,  5 ) ,  инв. № 1738.
tfo y ijid  d ag in a-y in  t o u j i  kemekii sudur ene bu i ("Это сутра, назы
ваемая иПовесть о Чойджид-дагинии" ) .
Дата переписки: 24-й год правления Торо-Гэрэлту (1844 г . ) .

Рукопись дефектная (верхняя обложка и л .  1 отсутствую т); т е т 
радь, л . 2-36 + нижняя обложка; размер страницы 2 5x24 ,5 , размер 
текста 2 1 ,5x19 ; 19 строк на странице; бумага китайская, листы двой
ные; тушь черная; кисть; пагинация полистная (далее — F 204).

7. Индекс: I  З у(Руднев, 117), инв. №2891 .
E rden i-y in  C o y ijid  d ag in i E r lig - iin  y a ja r  ociyad  ireg sen -ii nam tar. 
Mungqay-un q aran gyu i-y i g e y ig u lu g£ i b i l ig - u n  ju l a  kemekii s i s t a r .  
("Жизнеописание драгоценной Чойджид-дагини, ушедшей и вернувшейся 
из владений Эрлика. Шастра под заглавием: "Свеча разум а, освещаю
щая мрак невежества” " ) ,

"Ms. 1902 г .  Списано через посредство Р.Б.Бимбаева с монгольско
го рукописи, exem pl., имеющегося в окрестностях Кяхты" (л . 1 а ) .

Рукопись; 24 л . ,  размер страницы 4 5 x 1 7 ,5 , размер текста 3 7 , 5 х 
1 4 ,5 ; 34-35 строк на странице; бумага русская с рельефным штем
пелем: "ФАБРИКИ НАСЛЕДНИКОВ СУМКИНА № 7"; чернила черные; перо; 
пагинация полистная (далее — I 3) 28.

8 . Индекс: Q 1321, инв. № 4681.
Nom-un Erlig qayan tamu-yin Jobalang-un janggi Jakiy-a ilgegsen 
Soyijan dagina-yin Jakiy-a tuyujai ora^uyulabai
("Повесть-послание о Чойджид-дагини, отправленной с вестью о стра
даниях в аду Эрлик Н омун-хана").

Рукопись; 36 л . ,  размер страницы 4 4 x 1 1 э размер текста 36x9; 
33-36 строк на странице, л . 1-23 — бумага русская белая, л . 24-36 — 
бумага русская синяя с филигранью: "1 8 2 4 ", чернила черные; перо; 
пагинация полистная (далее — Q 1321).

9 . Индекс: Q 2589, инв. № 5949.
Без заглави я.
Начало (л. 16): Blam-a yidam coytu Jibqulang-tai tegus ilayuysan..

Рукопись; 31 л • ,  размер страницы 4 3 ,5 x1 7 , размер текста 35x15; 
26-29 строк на странице; бумага русская синяя с филигранью: "1827"  
чернила черные; перо; пагинация полистная (далее — Q 2589).

В Рукописном отделе ЛО ИВ АН СССР хранится также бурятское ксило
графическое издание "Повести о Чойджид-дагини":

Индекс: Q 35, инв. № 339519.
C o y ijid  d a g in i-y in  tu y u ji  o ro sib a  (л . 1a) ("Повесть о Чойджид-да
гини") .

Бурятский ксилограф; 69 л . ,  размер листа 4 4 ,5 x 9 , размер текста  
3 8 ,5 x 6 ,5 ; 30-31 строка на странице; бумага русская с рельефным штем
пелем: "ФАБРИКИ НАСЛЕДНИКОВ СУМКИНА №7" (далее -  Q 3 5 ).

В библиотеке ЛО ИВАН имеется экземпляр литографии повести, изданной 
на ойратском "ясном письме" в Петербурге в 1 9 0 8 г . Заглавие в данном 
издании отсутствует и потому, упоминая е го , Владимирцел в качестве
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названия сочинения приводит первую часть стихотворного колофона, по
мещенную на л . 41а:

E rden i C o jid  r a g in i  enerkvi se d k e liy in  uudnSsii
Eldeb am itan i buyun k i l in c e  E r l iq  t o l i  b i£ iq tu  ily a q sa n  bolon
E r l iq  nomiyin xan am itan-du eldeb  su r y u li  u u ld iiq s iy in i
Ene y irtem cin er k i l in c i s u  urbu ju  buyu bute b u tek iy in  to le  b ic iq -
sen mon20.
"Сострадательная Чойджид-дагини записала все о том, как различа

ются добро и зло в зеркале и книге Эрлика и о том, как были посланы 
к различным живым существам наставления об исполнении добродетельных 
поступков и отвращении от земных гр ех о в".

Литография; 41 л .+ о б л о ж к а ; размер страницы 2 8 ,5 x 1 5 ; 20 строк на 
странице (далее — .литография).

В собрании монгольских рукописей и ксилографов библиотеки Восточ
ного факультета Ленинградского государственного университета 
им. А.А.Жданова выявлены три рукописи "Повести о Чойджид-дагини":
1. Индекс: В 8 (Х у1 ., 9 2 ) ,  инв. №136.

6 o i - j i d  d a g in i-y in  tu y u ji  o ro s ib a  ("П овесть о Чойджид-дагини"). 
Рукопись в европейском переплете; титульный л . + 9 5  л . + 3  чис

тых л . + обложка; размер страницы 22x16, размер текста 17x15; 9-10 
строк на странице; бумага русская с филигранью: "1 8 3 1 ", чернила чер
ные и коричневые; перо; пагинация полистная (далее — ЛГУ, В 8 ) 21.
2 . Индекс: D 7 ( X y l . ,  Q 7 ) ,  инв. №419.

Nom-un j i r y a la n g - t u  d a g in i-y in  unen ja r l iy - u n  d eb ter b o la i  
("Книга истинных повелений дагини Номун-Джиргалангту")

Рукопись; 57 л . ,  размер страницы 3 5 x 1 1 , размер текста 32x9;
21 строка на странице; бумага русская синяя с филигранями: "МЯ", "Я Б", 
"ДЯ"; чернила черные; перо; пагинация полистная (далее — ЛГУ, D 7 ) 2 .
3. Индекс: C alm ., D 15 (Попов, 3 ) ,  инв. № 1790.

E r l iq  xan i zaka oroSibo ("Послание Э рлик-хана").
Ойратс-ая рукопись; 41 л . ,  размер страницы 4 0 x 8 ,5 , размер тек

ста  3 4 x7 , 5 ; 36-37 строк на странице; бумага плотная ж елтоватая; 
тушь черная; калам; пагинация полистная (далее — ЛГУ, D 15).
В Рукописном отделе Бурятского института общественных наук Бурят

ского филиала Сибирского отделения АН СССР хран ятся, насколько нам 
и звестн о23, две рукописи повести:
1. Индекс: КМ 987.

Nom-un E r l ig  qayan tam u-yin Tobalang-un ja n g g i ja k iy - a  k e l e j i  i l -  
egegsen  Ling oboy-tu erd en i C o i-b jad  d a g in i-y in  tu y u ji  o r o s ib a i  
("П овесть о драгоценной Чойджид-дагини из рода Лин, отправленной 
с вестью о страданиях в аду Эрлик Н омун-хана").

Рукопись; 44 л . ,  размер страницы 3 5 x 1 1 , размер текста 28x9; бу
мага ру сская ; чернила черные; перо; пагинация полистная (далее —
КМ 9 8 7 ).

2 . Индекс: КМ 1237.
6 o y i j id  d a g in i-y in  tu y u ji  o r o s ib a i  ("П овесть о Чойджид-дагини").

Рукопись; 34 л . размер страницы 4 3 ,5 x 8 , размер текста 37x6; бу
мага русская ; чернила черные; перо; пагинация полистная (далее —
КМ 1237).

В Тувинском научно-исследовательском институте язы ка, литературы  
и истории среди неразобранных материалов нами в 1 9 7 8 г . была обнаруже
на рукопись "Повести о Чойджид-дагини". Теперь эта рукопись хранится 
в рукописном фонде ТлИИЯЛИ под шифром К/Ф 470:

Начало (л . 4 а ) :  . . .  iige i jo b a ju  bey-e celberedeku  delbereku  t e d u i . . .
Рукопись дефектная (начало и конец отсутствую т); тетрад ь , фраг

мент л . 3 + л .  4 -1 4 ; размер страницы 1 7 ,5 x 2 1 ,7 , размер текста 1 5 ,5х 
19; 14-15 строк на странице; бумага русская с рельефным штемпе
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лем: "КОСИНСКОЙ ФАБРИКИ РЯЗАНЦЕВЫХ N>6 V2 " ;  чернила черные и красные, 
перо; пагинация полистная (далее — К/Ф 4 7 0 ).

Итак, в собраниях Советского Союза в настоящее время выявлено 17 
рукописных и печатных образцов иПовести о Чойджид-дагини", т . е .  столь
ко же, сколько и в коллекциях Улан-Батора, но значительно больше, чем 
во всех собраниях Китая и Европы вместе взятых (8 ) .

Перечисленные нами ленинградские материалы важны не только для 
количественной характеристики сохранившихся письменных образцов по
вести и доказательства распространенности и популярности сочинения в 
дореволюционной Монголии. Они дают также совершенно новые сведения об 
истории появления и бытования данного произведения у монголов.

Так, перевод ойратского Зая-пандиты, вовсе отсутствующий в евро
пейских коллекциях, а в уланбаторских собраниях представленный ис
ключительно в рукописях на ойратском мясном письме" ,  в ленинградских 
фондах обнаружен не только на заяпандитовской письменности (ЛГУ,D 1 5 ), 
но и на старомонгольской графике (Q 1321; Q 2589; ЛГУ, D 7 ; ЛГУ, В 8 ) .  
Он же представлен и в бурятских рукописях КМ 987, КМ 1237^ . Перевод 
Зая-пандиты содержится также в бурятском ксилографическом издании 
(Q 3 5 ).

Выявленные рукописи и ксилограф на старомонгольском письме содер
жат две особые редакции, отличные от редакции, заключенной в ойрат- 
ских списках повести25. Причем, отличаются они и по языку, и по со ста
ву участников работы над переводом данного сочинения, упомянутым в
колофонах этих редакций:

Q 35; KM 1237 Q 1321; Q 2589; ЛГУ, D 7 ; ЛГУ, 
В 8 ; KM 987

Omoy-tu n i s v a n i s - i  teb c in  degedu 
q u tu y -i k e r e g le g c i  onomyai uqayatu  
i o s - r j i
Nam-ka R incin  ber duriduysan-dur  
O ytaryu i-y in  d a la i  rab-byams 
Zay-a bandida o rc iy u lu n :
Onomyai Radn-a bhadra san burid a  
uran ja su n  cay alsu n -d u r b ic ib e .

Umtaqui n i s v a n i s - i  teb c in  
qoyosun-i k e r e g le g c i  olm oyai 
uytu c o r j i
Nam-ka R incin  duraduysan-dur  
O ytaryu i-y in  d a la i  rabjam ba 
Za-ya bandida o r o s iy u lb a i :

Обнаруженные нами различия послужили, во-первых, основой для 
уяснения истории появления и распространения заяпандитовского пере
вода сочинения26, а во-вторы х, побудили более подробно рассмотреть  
взаимосвязь литератур на старомонгольской и ойратской письменностях 
и в частности периодизацию переводческой деятельности Зая-пандиты .
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что пере
вод пПовести о Чойджид-дагини" был выполнен Зая-пандитой, вероятнее 
в с е го , в первой половине XVII в .

В том же столетии был осуществлен и другой перевод интересующего 
нас сочинения. Этот перевод, известный пока по единственной рукописи, 
хранящейся в Рукописном отделе ЛО ИВАН под шифром С 24 , был выполнен, 
как явствует из колофона рукописи, в Южной Монголии неким гушри- 
цорджи Лубсан-лиг-шад-дарджаем:
Ау-а yay iq am siy-tu  n ig u le sk iii mergen a r y a - y i  jo k iy a l - iy a r :
Arqad ba a r s i  s id a ta n  pandida u b ad in i te r ig u te n :
A li k k i r i t e i  nomuyad qaydaqun-dur te r e  fc k ir i t e i  d iir i y a b u d a l- iy a r : 
Amitan-u tu s a - y i  (ineker jo k iy ay san  degedii boyda:
A citu  v £ ir-d h a r-a  erd en i mergen mkanbo blam -a-dayan j a l b a r i j u :
A lin  tegun-ii {ilmei to y o su n -i o ro i-b a r  abuysan :
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A ly asan gy u i-tu  guu£ri c o r j i  B lo b c a n g - lig s - b ?a d - d a r Ja i  minu o ro i-d u r :  
A ?itu  tegun-u kiindii ja r l iy - u n  ce£eg bayuysan anu:
C os-sky id  y o g in i- iy e n  tu y u ji  ene inu:
Cuqum ukuku-yi u lii c e g e r le g £ i :
C olqui oyutu q a r-a  s i r -а  nuyud-tur:
Cuqum . • .

"Поклонившись драгоценному, мудрому ханбо-ламе — высшему, свято
му, благодетельному Вачир-даре, воистину оказывавшему помощь покрытым 
грязью и подлежащим обращению в святую веру живым существам, / а  для 
это го / выступавшему как человек, покрытый грязью , наподобие то го , как 
действуют чудесными, милосердными, мудрыми способами действий архаты, 
отшельники, мудрые пандиты, наставники и прочие; и посыпав свою голо
ву прахом с его ног, / я /  недостойный гушри-цорджи Лубсан-лиг-шад-дард- 
жай принял на себя цветок его высочайшего повеления. Эта повесть о 
Чойджид-йогини /поучительна/ для скудоумных светских и духовных лиц, 
не помышляющих о смерти и не воздерживающихся от г р е х а " .

Этот, один из старейших переводов повести , дошел до нас к тому же 
и в старейшей по происхождению рукописи, содержащей множество языко
вых и графических особенностей, характерных для письменных памятников 
того периода28.

Кроме двух названных, атрибутированных, переводов "Повести о 
Чойджид-дагини", в ленинградских собраниях имеются и два анонимных 
перевода сочинения.

Один из них — тот же самый, что был описан нами по рукописям улан
баторских собраний29. В рукописном отделе ПО ИВАН он представлен пятью 
рукописями: D 65 , F 76, F 140, F 183, F 20430 . Причем, в четырех из 
них (D 65 , F 76, F 140, F 183) отсутствую т, к сожалению, последние 
листы, а  в послесловии рукописи F 204 не содержится никаких сведений 
об участниках работы над данным переводом. Однако в рукописи F 204 и 
в сохранившихся фрагментах последнего листа рукописи F 76f в стихот
ворных послесловиях, в различном контексте находится четверостишие, 
почти целиком совпадающее с частью послесловия заяпандитовского пе
ревода:

. V у , . . , . . V *
Erdeni C o y ijid  a a g in i  Eldeb am itan-u buyan k i lm c e - y i
Enerekui sedkel-iin  eguden-ece E r lig -u n  t o l i  b ic ig - t u r  i l y a y s a n . . .

Это позволяет предположить единый для обоих переводов тибетский 
прототип повести . Все упомянутые выше рукописи анонимного перевода в 
большинстве своем весьма неоднородны в отношении как орфографии, так 
и языка. Чтобы показать характер и степень языковых различий, приво
дим начало третьей главы, сохранившееся во всех без исключения руко
писях данного перевода "Повести о Чойджид-дагини":

D 65 F 76 F 140 F 183 F 204

Nom-un qayan Basa te re Basa te re Basa Basa
bas c a y -tu r £ ay -tu r - -
n igen nigen nigen nigen nigen
kumun-ece kumun-i kumun-ni kunun-efe kumun-ece

- E r l ig  nomun-un E r l ig  nomun - -
- qayan-u qayan-u - -
- dergede abcu dergede ab£u - -
- odoyad odoyad - -

asayuysan -dur asayuysan -dur asayu ysan -du r asayun asayuysan-du:
u ile d u g -

- - - sen-du -
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D 65 F 76 F 140 F 183 F 204

te re te re te re te re te re
kiimun kiimun kiimun - kiimiin
eyin eyin eyin eyin eyin
iigiileriin kemeged kemeged iigiileriin kemebei
b i b i b i b i b i
ene ene ene ene ene
me tu metii metii metii metii
buyan buyan buyan buyan buyan
k i l in c e - y i k i l in c e - y i k i l in £ e - y i k i l in £ e -

-n i
k i l in c e - y i

i l i i t e - - n iy ta to y a la q u i-y i
ily an ilayd an ily ay d u r to y a lq u i-

- y i
i l e t e

i l e t e
у

to y la ju toyaban toyaban -

b a y iq u i-y i - - ir e k ii i- y i -

medegsen ese ese ese ese
ligei medebe medebe medegsen- mede£i

b i l e - -

—u
tu la tu la

ed ed ed ed ed
mal idegen idege id igen id ig e
minu amin-dur minu amin-dur minu amidu amin-du amin-dur
job -e£ e job -e£ e Job-e£e V.., Vjo b -ec e job -e£ e
ilegiiii ile g ii ileg iiii ober-e ilegiiii
u ge i iige i biiliige iigei biiliige iige i iigei

— minu minu minu minu
- g e rg e i g e rg e i em-e em-e
— siisiig siisiig siisiig siisiig
- o£iiken boloyad ociiken b o lo  oJiiken iigei b o lo 

oron-u - yad bolon y a- yad y a ja r -
noyad-tur - - Ja r-u n tayan noyad-
a lb a — noyad-un 

a lb  an
-un a lb a

oggiigsen-e£e - - ogkiii-ece ogkiii-e£e
busu - - busu busu
buyan o g lig e o g lig e o g lig e o g lig e
u ileddiigsen ogiigsen oggiigsen oggiigsen oggiigsen
iigei b i iige i b i iigei b i iige i b i iige i b i
ober-iin ober-iin ober-iin ober-iin ober-iin
b ey-e-ber bey-e bey-e bey-e bey-e

- kelen kelen kelen kelen
- sedkel-iin sedkel-iin se d k il sed ke l
- - - yurban-u yurban-yin

egiiden-ece egiiden-e£e egiiden-
V-ece

egiiden-efe

buyan buyan buyan buyan buyan-yi
iiiled c ii ese iiiled c ii ese iiiledcfa e se biitiigejii

e se
biitiigejii e se

c id a b a i £ idan -a £ idaba c id a b a i ? id a b a i
— — b i ober-  

- t iir
b i  ob er-tiir

- - - erke bui erke bui
- - - £ay-tu cay-tu

b lam -a-n araca degedii blam - degedii blam - blam -a- b lam -a-aca
- -a-n ara£ a -a-n ara£ a V-аса -
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a b is iy - - nasun-u
a b i£ iy

nasun-u ab i-  
? iy

k o to lb u r i nom nom — —
n igen -ece - - n igen -ece n igen -ece

- - - busu busu
abuysan u gei ese  sonosu-a ese sonosba ese  abu- 

b a i
e se  abubai

orod - - orod orod-y i
e rg e g e id -tu u gei yadayu- 

- tu r
u ge i yadayu- 
- tu r

e rg ig e in e r g ig ? i

- - - egiiden eguuden-du
deldug-
Sen-dur

iregsen -d u

em-e minu - - em-e minu em-e minu
o g lig e o g lig e o g lig e binyad b in y ad -y i
ese ese ese ese ese
oggu lbei ogiiu-e oggube ergu g iil-

b e i
ergu gu lb e i

При сопоставлении различий, достаточно очевидных из приведенной 
таблицы, даже в столь небольших фрагментах те к с та , можно вьщелить три 
варианта этого перевода: 1. F 76, F 140; 2 . F 183, F 204; 3 . D 65. 
Правомерность такого разделения на варианты еще более подтверждается 
и при сопоставлении текстов этих рукописей в целом, и при выявлении 
особенностей, присущих каждому варианту.

Первый вариант данного анонимного перевода повести, помимо тексту
альных особенностей, в отличие от остальных вариантов этого же перево
да и от других переводов, содержит две дополнительные сцены суда Эрлик- 
хана, в которых появляются два новых персонажа — гэбкуй и нойон. Дан
ный вариант представляет несомненный интерес как свидетельство исполь
зования традиционных рамок буддийской дидактической литературы для 
осуждения недостатков и пороков, ставших актуальными и распространенны
ми в монгольском обществе XIX в . 31.

У нас есть возможность установить место происхождения одной из 
рукописей этого варианта. В рукописи F 140, представляющей собой т е т 
радь китайского типа с двойными листами, на внутренней стороне вось
мого листа помещен автограф либо переписчика рукописи, либо даже ав 
тора интерполированных гл ав , что вполне вероятно, так как текст а в 
тографа с полной определенностью отражает позицию автора — критичес
кое отношение к церкви и к светским феодалам: "Благородно соблюдаю
щий законы и говорящий более справедливые и честные слова, чем ханы 
и тенгрии — Очар Бангала Гонгаджасурун с почтовой станции Х увасуруту".

Указанная станция Хувасуруту (Хувасурату) была первой из двадца
ти станций, расположенных на почтовом тр акте , идущем из Урги в южном 
направлении32 .

Второй вариант рассматриваемого нами анонимного перевода, не от
личаясь по содержанию и количеству гл ав , выделяется в значительной 
мере своей характерной терминологией, что вполне очевидно при сопос
тавлении его с переводами Зая-пандиты и гушри-цорджи Лубсан-лиг-шад- 
дарджая.

Третий вариант (D 65) содержит весьма сокращенный текст и восхо
дит, видимо, к устным пересказам , в виде которых повесть , несомненно, 
также широко бытовала прежде33.

Другой анонимный перевод представлен в Рукописном отделе ЛО ИВАН 
единственной рукописью I 3. Она содержит прозопоэтическую версию, 
рассмотренную нами в предыдущей статье о "Повести о Чойджид-дагини в 
собраниях Улан-Батора на материале четырех рукописей и ксилографиро-
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ванного издания, известных нам в то время. Теперь к ним можно приба
вить еще две вновь обнаруженные рукописи прозопоэтической версии по
вести (ГПБ-5, ИЯЛ-9).

Эта версия не является монгольской поэтической переработкой, а 
только переводом уже готового версифицированного те к с та , приспособ
ленного к требованиям тибетского те а т р а , на сцене которого и осущест
влялись монастырские театрализованные представления на сюжет повес
ти 31*. В Монголии же данная версия бытовала преимущественно в письмен
ной и , разум еется , устной традициях35.

Итак, имеющиеся в ленинградских, улан-удэнских и кызыльских соб
раниях рукописи и печатные издания дают возможность установить участ
ников одного из переводов пПовести о Чойджид-дагини" на монгольский 
язык, что позволяет датировать знакомство монголов с этим произведе
нием не позднее первой половины XVII в .

В Ленинграде хранится также рукопись, свидетельствующая о сущест
вовании и другого перевода, выполненного гушри-цорджи Лубсан-лиг-шад- 
дарджаем тоже не позднее XVII в .

Представлены в Ленинграде и рукописи прозаического и прозопоэти
ческого анонимных переводов, показывающие еще большую их вариантность, 
чем это было известно прежде по рукописям европейских и уланбаторских 
коллекций.

Таким образом, теперь мы можем говорить не только о "монгольских 
дальнейших разработках и переработках" какого-то одного перевода36, 
но о нескольких переводах, выполненных в Монголии за  период с XVII по 
XIX в в . Известные нам в настоящее время письменные образцы "Повести 
о Чойджид-дагини"37 позволяют установить существование пяти монголь
ских переводов сочинения, осуществленных на основе трех тибетских 
версий:
Первая тибетская версия

1. Перевод ойратского Зая-пандиты:
а .  1-я редакция: ЛГУ, D 15; ИЯЛ-6; А; литография.
б. 2-я редакция: Q 35; КМ 1237.
в .  3-я редакция: Q 1321; Q 2589; ЛГУ, В 8 ; ЛГУ, D 7 ; КМ 987.

2 . Перевод гушри-цорджи Лубеан-лиг-шад-дарджая: С 24.
3 . Второй анонимный перевод:

а .  1-й вариант: F 76; F 140.
б . 2-й вариант: ИЯЛ-2; ИЯЛ-4; Mong. ЮЗ38; Mong. 42439.
в .  3-й вариант: F 183; F  204; К/Ф 470 ; ИЯЛ-1; ИЯЛ-3; ИЯЛ-7;

ИЯЛ-8; В.
г .  4-й вариант: D 65.
д . 5-й вариант: Marburg, Hs. o r . 2101140.

Вторая тибетская версия
4 . Первый анонимный перевод: ГПБ-1.

Третья тибетская (прозопоэтическая) версия
5 . Перевод анонимный: ИЯЛ-5; I  3 ; ГПБ-2; ГПБ-3; ГПБ-4; ГПБ-5;

ИЯЛ-9; Б.

1T.Schreve. Ein Besuch im Buddhistischen Purgatorium. — ZDMG.
1911, Bd.65, c.471-486.

2 Там же , с.471.
3 Там же, с.486.
Glin-bza Chos-skyid kyi mam-thar.
W.Baruch.Un mystere tibetain. La dame Tchokyid de Ling. —

Cahiers du Sud. XXXV, 1948, c.310-321.
R.A.Stein. Recherches sur 1’epopee et le barde au Tibet. —

Bibliotheque de l’Institut des Hautes Etudes Chinoises. P., 1959, 
vol.XIII, c.401.
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7/О.М.К о в а л е в с к и й / . .  Каталог санскритским, монгольским, тибет
ским, маньчжурским и китайским книгам и рукописям в Библиотеке Импе
раторского Казанского университета хранящимся. Казань, 1834, №107,
162.

0 Б. Я. Вл а д и м и р ц о в ,  Монгольские рукописи и ксилографы, посту
пившие в Азиатский музей Российской Академии Наук от проф. А.Д.Рудне
в а . -ИРАН. Пг . ,  1918,  с . 1563,  №117.

9 Б . Я . В л а д и м и р ц о в .  Предисловие к книге: Б . Л а у ф е р .  Очерк 
монгольской литературы. Л ., 1927,  с.XV.

30 W.H е i  s s i  g.  Die Pekinger L am aistisch en  Blockdrucke in Mongo- 
l is c h e  Sprache. W iesbaden, 1954, c . 3 .

31 W . H e i s s i g ,  C.B a w d e n.  C atalogue o f Mongol Books, M anuscripts 
and X ylographs. Copenhagen, 1971,  c . 90-91, Mong.424, Mong.103; c .3 0 2 , 
Hs. o r . 2101.

W . H e i s s i g .  G eschich te der Mongolischen L it e r a tu r .  B d .1 . Wi
esbaden , 1972, c . 142 ,  N> 116.

W.He l  s s l g .  Zum Totentanzm otiv in Z e n tra la s ie n : Eine neue mon- 
g o lisc h e  V ersion von fo y ic id  d ak in i-y in  nam tar. — ZAS. 3 . Wiesbaden, 
1969. c . 129-207.

ц W . H e i s s i g .  G esch ich te , c . 119—132.
15 Biiku u lus-un  Mongyol qayucin nom-un yarcay . /TCoke-Qotq7, 1979, 

c . 297 ,  № 1015.
36 А.Г.С а з ык и н. "Повесть о Чойджид-дагини" в рукописных собра

ниях Улан-Батора. — ППВ. 1975. М ., 1982, с . 200—210.
37 "Каталог Зере" — обиходное название "Списка монгольским и кал

мыцким книгам и рукописям, хранящимся в Азиатском Музее Академии На
ук, по хронологическому поступлению их в состав библиотеки Азиатского 
Музея. Март 1891", — Архив востоковедов ИВ АН СССР, р а зр .1 , о п .З ,
е д . хран. № 61.тО

Б . Я . В л а д и м и р ц о в .  Монгольские рукописи и ксилографы, 
с . 1563, № 117.ДО

В Рукописном отделе ЛО ИВ АН СССР имеется еще 7 экземпляров 
этого издания, хранящихся под шифрами: Q 443, Q 859, Q 925, Q 1097,
Q 1164,  Q 1582, Q 1854. Аналогичные ксилографы имеются также в биб
лиотеке Восточного факультета ЛГУ (шифр: Mong., D 261) и в Рукописном 
отделе Института общественных наук Бурятского филиала СО АН СССР 
(БИ0Н) (шифры: КМ 829, КМ-2/8 7 9 , КМ 1176 (два экземпляра), М-11 /1 4 0 ).

20 Б . Я . В л а д и м и р ц о в .  Предисловие, с.XV.
21 /О.М.К о в а л е в с к и й ] . Каталог, с . 25,  №162.
22 Там же , с . 15,  № 107.
23 Использованные в данной работе сведения о рукописях и ксилогра

фических изданиях "Повести о Чойджид-дагини", имеющихся в фондах 
БИОН, были любезно предоставлены нам сотрудницей БИОН Т.Д.Скрынниковой.

* * Об имеющихся в собрании БИОН ксилографах повести см. примеч.19.
25 Х.Л у в с а н б а л д а н . Тод у с э г , тууний дурсгалууд. Улаанбаатар, 

1975,  с . 294-295.
26 А . Г . С а з ы  к и н .  Зая бандидын орчуулсан "Чойжид дагины тууж" — 

ийн он цагийн асуудалд. — "S tu d ia  Linguae e t  L itteraru m  I n s t i t u t i  
Linguae e t  L itteraru m  Academiae Scien tiarum  R eip u b licae  P opuli Mongo- 
l i c i .  T. 14,  f a s c . 2 1 .  Улаанбаатар, 1980, c . 150—155; А . Г . С а з ы к и н .  0 
колофоне одного из переводов ойратского Зая-пандиты. — Исследования 
по монгольской филологии Калмыцкого научно-исследовательского инсти
тута языка, литературы и истории при Совете Министров Калмыцкой АССР. 
М., 1978, с . 107-112.

27 А . Г . С а з ы к и н .  О периодизации переводческой деятельности ой
ратского Зая-пандиты. — ПП и ПИКНВ. X I I , ч . 1 .  М. , 1977', с . 134—140.

а  А . Г . С а з ы к и н ,  О языковых особенностях рукописи "Повесть о 
Чойджид-дагини" из собрания рукописного отдела ЛО ИВАН СССР. — 
ППиПИКНВ. X I, ч . 1 .  М.,  1975,  с . 124-127.

29 ИЯЛ-1, ИЯЛ-2, ИЯЛ-3, ИЯЛ-4, В.
30 Этот же перевод содержится в кызыльской рукописи К/Ф 470. Текст 

ее достаточно близок варианту рукописей F 183, F 204. Ср. с таблицей: 
Basa nigen  kumun-ece asayuysan-dur te re  eyin  kemebei b i  /e n e j metu 
buyan k i l in c e  to y o la q u i-y i i l e t e  eee medegsen-u tu la  ed idegen amin-
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-dur jo b - e ie  ileg u u  u g e i: minu em-e siisiig u g e i boloyad y a ja r - ta y a n  
noyad-tu a lb a  ogkii-e£e busu o g lig e  oggiigsen u g e i:  b i  oberun bey-e k e- 
le  se d k il  yurba-y in  eguden-e2e buyan b iitu g eg Ji e se  S i d a b a i . . .

31А . Г . С а з ы к и н .  Суд Эрлиг-хана и социальные мотивы в монголо
язычной литературе "народного буддизма". — ППиПИКНВ. X I I I .  М ., 1977. 
с . 106-110.

32 См. список почтовых станций Хапхи в рукописи F 118 (л . 116) из 
собрания Рукописного отдела ПО ИВ АН СССР.

33 Наиболее отчетливо результаты устного творчества проявились в 
марбургской рукописи повести, изданной В.Хайссигом. См. примеч.1 3 .

^ C . B a r u c h .  Un m ystere t ib e t a in ,  с . 312-313.
36 А . Г . С а з ы к и н .  Генезис и бытование прозопоэтической версии 

"Повести о Чойджид-дагини". — ППиПИКНВ. XIV, ч . И .  М. , 1979, с .  201— 
206.

* W . H e i s s i g .  G esch ich te , с .  120.
В приведенной таблице не учтены только рукописи и печатное и з

дание повести , имеющиеся в Китае, поскольку кратких сведений, содер
жащихся в каталоге (см. примеч.1 5 ), недостаточно для атрибуции и иден
тификации указанных там материалов.

30 W.He i  s s i  g ,  C . B a w d e n .  C ata lo gu e , c . 90 .
39 Там же, c . 9 0 .
40 Там же, с .  302; W . H e i s s i g .  Zum Totentanzm otiv, c .  129—207.
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Т. Г. Комиссарова

ТРИ КИТАЙСКИХ ПРЕДИСЛОВИЯ К "С У Т Р Е  О ВИМ АЛАКИРТИ"1

Нельзя сказать, что сутра о мирянине Вималакирти впервые привлекает 
внимание исследователей. Она переведена на французский и английский язы- 
ки2, специально посвященные ей статьи вышли в Голландии, США и Японии®, 
наконец, всякая общая работа, касающаяся истории дальневосточного буддиз
ма, не может обойти вниманием этот священный текст, сыгравший особую 
роль в распространении буддизма на Востоке^.

" Сутра о том, что говорил Вималакирти", записанная в Индии на рубеже 
нашей эры и переведенная в Китае в конце второго столетия® -  единственная 
среди маха янских текстов, дающая наглядное изображение идеального после
дователя Махаяны -  благочестивого мирянина. "'Средство освобождения было 
найдено в том, чтобы сделать свое имя чистым среди грязи м ира", —сказано  
в китайском комментарии®, и, действительно, 0Сутра о Вималакирти* препод
носит нам образ знатного горожанина, возвышенного над десятью учениками 
Будды и четырьмя прославленными бодхисаттвами, в том числе и Майтреей, 
только за то, что он достиг прозрения и тем сохранил свое имя чистым, не 
уходя из мира.

Философское наполнение сутры -  ее учение об Истинном пробуждении

j £ ,  lup , о Государстве Будды ), школа Нераздвоенного
сознания Г  ?fZ л .  .) » проявления Безмерного мира ( ~jgT ,) и

Непостижимого мыслью освобождения ( ) -  является
общим для целого ряда буддийских сочинений, входящих в класс сутр о 
Праджняпарамите, или "Переправе посредством прозрения". Поэтому нам 
думается, что вкладывание этого содержания именно в уста мирянина -  как 
проявление общей тенденции буддизма к демократизации и к слиянию со свет
ской культурой, возникшей в I - I I  вв .н .э ., является фактом, определившим 
особую роль этой сутры среди остальных буддийских сочинений.

"Сутра о Вималакирти", несомненно, была создана как полемический 
выпад сторонников Махаяны против защитников Хинаяны?. Об этом свиде
тельствует и "победа", одержанная мирянином над учениками и бодхисаттва
ми, и некоторые другие образы сутры. Например, эпизод с небесными цве
тами, рассыпаемыми небесной феей, которые, сказано, "как учение Будды, 
не знают различий и осыпают всех"; когда же эти цветы прилипают к телам 
учеников, фея поясняет: "Это потому, что они не сумели избавиться от раз
личий в своем сознании"® . Или же сцена с превращением Шарипутры, одно
го из учеников, в женщину для того, чтобы он понял, что прозрения могут 
достичь не только мужчины, но и женщины, и как сейчас в превращенном 
Шарипутре перепутаны внешний облик и содержание, так же в женщине не
достойная форма сочетается с истинным устремлением®. *

Этот ярко выраженный маха янский призыв к всеобщему "безразличному" 
спасению, для которого как нельзя более удачно был найден образ горожа-
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нина, оказавшегося ближе к истине Будды, чем все буддийские святые, про
должал оставаться живым содержанием "Сутры о Вималакирти" по мере то
го. как буддизм, идя на Восток, начинал все более соединяться со светской 
властью и светской культурой в целом,

В Китае в 1У-У1 вв. образ Вималакирти становится символом такого 
обращения в буддизм, какое допускала для себя придворная аристократия юж
ной китайской столицы Ызянькан, символом придворного патрона нового уче
ния. "Сутра о Вималакирти" сыграла важную роль в идеологическом споре сто
ронников монашеского и светского буддизма в Китае и, безусловно, в обраще
нии простолюдинов в буддизм, о чем свидетельствует наличие опрощенного 
изложения этой сутры для простонародья -  "Бяньвэнь о В эй м о ц зе "^ . Как 
писал П.Демьевиль в статье "Вималакирти в Китае" "тип образованного 
светского буддиста с прекрасными манерами и склонностью к изящным рас
суждениям больше, чем оборванный и странный монах, импонировал китай
скому вкусу" И .

В Японию Вималакирти, по-японски Юймаки, попал как готовый символ 
придворного, шире -  светского последователя буддизма 12 . Первый японский 
комментарий к этой сутре был составлен знаменитым в истории Японии пат
роном буддизма -  принцем Сётоку ( г . )  . В Японии "Сутра о 
Вималакирти" до сих пор продолжает не£ти в себе заряд демократизации и 
секуляризации махаянских идей, заложенный в нее при создании, и остается 
актуальным текстом для японского буддизма. Об этом свидетельствуют но
вые переводы сутры на японский язык, а также роман Мусянокодзи Санэ- 
ацу "Юймаки", где Вималакирти -  городской отшельник, внутренний монах, 
предстает как идеал последователя Будды в современном мире.

Образ Вималакирти, возникший в поворотный момент истории буддизма -  
в момент ослабления ритуальной и телесной религиозной практики в сторону 
психологического переживания -  остался до конца связанным с этой тенденци
ей все большего отказа от одного в пользу другого. В этом смысле "Сред
ство освобождения", открытое Вималакирти, можно сравнить с "Путем", из
ложенным Буддой пяти аскетам. Недаром, на вопрос о том, что такое "Не
раздвоенное сознание", Вималакирти отвечает тем же абсолютным молчани
ем, каким Будда отвечал на вопрос о начале всего.

Для истории собственно китайского буддизма все материалы, связанные 
с "Сутрой о Вималакирти" имеют совершенно особое значение.

Мы уже писали о том, что особенности трех китайских переводов этой 
сутры (Ш, 1У и У1 вв.) позволяют поставить вопрос о том, является ли 
философская интерпретация сюжета о Вималакирти в каждом из трех пере
водов (в переводе Чжи Няня -  в русле общих идей Махаяны, в переводе 
Кумарадживы -  в школе шуньявады, в переводе Сюань-цзана -  в духе уче
ния иогачарьев о виджнянаваде) достоянием чстории китайского буддизма, 
или же она отражает состояние оригиналов, поступавших в Китай и меняв
шихся параллельно с развитием буддизма в Индии 13. Ответ на этот вопрос 
пока остается открытым, но мы склонны считать, что обе тенденции в раз
витии текстологической судьбы "Сутры о Вималакирти" действовали одно
временно. В данном случае публикацией трех китайских предисловий к "Сут
ре о В и м а л а ки р ти "  14  мы хотим показать первую из вышеупомянутых тен
денций.

В "Предисловии к „Сутре о Вималакирти", написанном одним из четы
рех знаменитых учеников Кумарадживы -  Сэн-жуем (IV-V в в . )  и которое 
впервые переводится на европейские языки, недвусмысленно говорится о 
том, что учение о Пустоте было осознано китайцами только в 1У в.:
" . . .  Когда выделились Шесть школ, ни одна из них не приблизилась к /уче
нию о том, что7 истинная природа всего -  это Пустота. Только теперь 
мы узнали об этом учении. К сожалению, мы еще не до конца постигли его
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суть, не до конца осуществили подвиг переплавки своего сознания"
В этом же предисловии говорится, что именно благодаря Кумарадживе уче
ние о Пустоте "проявилось" в "Сутре о Вималакирти": "Только в истинно 
священном переводе Великого наставника Кумарадживы проявилось ее 
/"Сутры о Вималакирти", -  Т.К%7 таинственное с о д е р ж а н и е "З д е с ь  же 
сообщаются некоторые известия и о наиболее раннем этапе восприятия 
буддизма китайцами. Сэн-жуй говорит, что в первых сутрах, переведенных 
китайцами, было мало разъяснений о виджняне £ )  и о шу-
нье С '№  ) , зато много говорилось о духах ( J , и что
многие старые переводчики произвольно переделывали сутры так, чтобы 
главным действующим лицом в них был Майтрея17,

В "Собрании записей о переводе Трипитаки" (5 1 5  г .) "Сутру о Вимала - 
кирти" мы находим не только в разделах, заполненных каноническими пере

водами, но и в разделе "Сомнительные и ложные сутры"( ) ,
где фигурирует "Сутра о Вэймо" в одной цзюани, произнесение которой при
писывается монахине Сэн Фани ( ), получившей дар говорить
на санскрите в возрасте пяти лет^-8. В одном ряду с этой "Сутрой о Вэймо" 
в одной цзюани к "сомнительным и ложным" отнесены: "Сутра о том, как 
мирянин просит монаха /о  перерождении в/ счастливых полях", "Сутра о том, 
как Гуань-дин, рассчитав планеты, усмирил демонов и навсегда прекратил 
круговращение", "Сутра об отделении грешных от блаженных", "Сутра-закли
нание о спокойствии могилы", "Сутра о бодхисаттве Лунный свет", "Сутра 
о том, что на патре Будды записано, как в год цзя-шэнь будет Великий по
топ и бодхисаттва Лунный свет придет в мир", "Сутра о том, что на патре 
Будды записано, как в год цзя-шэнь будет Великий потоп и Майтрея прине
сет учение" и т . д . 13.

Количество "ложных сутр", связанных с Майтреей, в последующих ката
логах увеличивается. В каталоге Фа-цзина их четыре, в каталоге годов 
Кай-юань (7 3 0  г .) их уже двенадцать. Майтрее приписывается появление 
в мире в год потопа, усмирение демонов, отделение грешных от блаженных 
и т.д.

Таким образом, становится понятным раздражение, которое вызывает 
у Сэн-жуя тот факт, что в ранних переводах мало говорилось о сознании- 
вместилище -  виджйяне и о пустотной природе всего сущего -  шунье, зато  
много говорилось о духах и что переводчики перекраивали главы так,что
бы главным действующим лицом стал Майтрея, ибо в каноническом вариан
те "Сутры о Вималакирти" Майтрея фигурирует в числе побежденных миря
нином в споре буддийских святых. Также становится очевидным и тот факт, 
что первые буддийские тексты использовались китайцами либо для гаданий 
и жертвоприношений, либо воспринимались сквозь призму даосского мессиан
ства -  как предсказания сошествия благой силы в момент окончания очеред
ного цикла.

Другое предисловие, составленное Чжи Миньду (сер. 1У в.) к сводному 
изданию трех существовавших в то время переводов "Сутры о Вималакирти" 
не столь интересно. Оно излагает, в основном взгляд на проблему перевода, 
состоящую в отождествлении разновременных и разноавторских переводов 
одного и того же священного текста.

Зато третье предисловие, принадлежащее самому знаменитому ученику 
Кумарадживы и автору нескольких самостоятельных сочинений -  Сэн-чжао. 
представляет интерес для истории буддизма в Китае, но уже совсем в ином 
плане, чем предисловие Сэн-жуя.

Оно представляет собой трактат, написанный с позиций одного из после
дователей "сюаньсюэ" (Учение о Тайном или о Сокровенном), которые в 
1У в. на основе Дао разрабатывали возможность метафизических,, или пост
феноменальных, построений для китайского мышления, что было необходимо 
для восприятия философии буддизма 20 .
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С этой точки зрения характерно следующее высказывание: "Неизвестно 
как, но Мудрость Будды ничего не познает, а десять тысяч вещей разом 
ее отражают. Тело Закона само не имеет облика, но все формы равно ему 
соответствуют. Высшее звучание не пользуется словами, а сокровенное пи
сание само повсюду распространяется. Скрытая сила не строит планов, но 
все события двигаются ею. Поэтому-то в мириадах областей всё способно 
находиться в состоянии единого управления от зарождения вещей до дости
жения ими зрелости... Невежественные же люди видят отражение света и 
его-то и называют знанием. Видят согласующуюся форму и ее-то и назы
вают телом. Видят /буддийски^? тексты и их-то и называют словом/Буд
ды?. Видят превращение и его-то и называют силой1 * * * * * * **21.

В этом высказывании четыре первых члена: Мудрость Будды, Тело За
кона, Высшее звучание, Скрытая сила -  очерчивают поле над-мирной, выс
шей власти, которая сама не имеет выражения в мире вещей, в то время 
как четыре вторых -  вещи, формы, тексты, события -  образуют мир феноме
нов, который живет не истинной жизнью, а отраженным светом и получает 
форму в согласии с безымянным высшим.

В рамках этих же построений о сущности и проявлении китайцам пред
ставлялся механизм распространения буддийского учения в Китае.

В предисловии Сэн-чжао сказано: "Путь не действует сам по себе.
Он распространяется благодаря людям"2 2 . В предисловии Чжи Миньду сказа
но: "Сутра о Вималакирти. . .  -  это величайшее проявление того, как Путь 
распространился /в  мире7"23. В наиболее полном виде эта мысль высказана 
в предисловии к "Собранию записей о переводе Трипитаки": "Путь благодаря 
людям распространяется. Учение ждет благоприятных условий, чтобы про
явиться. Когда Путь есть, а людей нет, то, хотя существуют тексты, никто 
не достигает просветления. Когда Учение е с ть , но нет условий для его 
проявления, то , хотя /и Учение и люди/ — все уже присутствует в мире, 
никто не внимает Учению,,2Ц.

Такое дословное совпадение высказываний трех людей позволяет считать, 
что в них выражен общепринятый в 1У-У1 вв. взгляд на то, в чем смысл 
распространения буддизма в Китае -  с помощью писания и преданных Учению 
людей проявился Высший Закон, который существовал всегда.

Буддийский Путь в сознании китайцев был близок идеальному Пути прав
ления императора. Об этом недвусмысленно говорит такая фраза из предисло
вия, написанного Сэн-чжао: "Небом /поставленный/ правитель Великой Иинь 
силой своего духа превосходит весь мир. Нго /открыты*!? тайному разум 
единственный достиг просветления. Распространяя /на весь мир свое? Пре
дельное /соединение с истиной Неба и Земли/, он простер его над десятью 
тысячами /вселенские/ механизмов. Прокладывая Путь, он совершил Преоб
разование на тысячи лет"2 5 .

Таким образом, три предисловия к китайским переводам "Сутры о Вима
лакирти'*, написанные в 1У-У вв., представляют собой ценный материал по 
истории китайского буддизма и позволяют документально подтвердить, иног
да -  пересмотреть наши взгляды на раннюю историю буддизма в этом ре
гионе.

1 "Сутра о Вималакирти" — полное название на санскрите: Arya Vimalakir-
ti nirdesa пата mahayana-siitra ("Махаянская сутра, названная по учению
арийца Вималакирти")• На китайском языке для этой сутры существует два на
звания: ^  м* ("Сутра о том, что говорил
Вэймоцзе") и Jj; зу tg* ^  Ж  Pi ("Сутра школы Непостижи-
мого мыслью освобождения"). Для имени Вималакирти, что на санскрите озна
чает "Прославленный непорочностью", существует три китайских эквивалента:

iNT (Вэймоцзе), ЗЬ ("Чистое имя"), jSfc* ("Про-
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славленный непорочностью”). Санскритский оригинал "Сутры о Вималакирти" 
утерян. До нас дошли три китайских, один тибетский и разрозненные отрывки 
уйгурского переводов, сделанных с санскрита независимо друг от друга. 
Японцы до конца XIX в. пользовались китайскими переводами.

2 Нам известны пять переводов "Сутры о Вималакирти" на английский 
язык. Два из них были опубликованы японцами в журналах "Hansei Zassi"
и "The Eastern buddhist" (1924 г.). По причине некомплектности номеров этих 
журналов в ПО ИВАН нам осталось неизвестным, были ли эти переводы полными 
или это переводы отдельных глав. К а к  i chi Ohara. The Vimalakirti-nir- 
desa Sutra (tr.). — Hansei Zassi. 1898, vol.13, n.2; H o k e i  Idumi. Vi- 
malakirti’s discourse on emancipation (tr.). —  The Eastern buddhist. 1924, 
vol.2, n.6; The Vimalakirti Nirdesa-Sutra. Tr. from the Chinese by Lu 
K*uan Yu (Ch.Luk). Berkeley, Los Angeles, 1972; R.A.Thurman (tr.). The 
holy teaching of Vimalakirti: A Mahayana Scripture. The Peneylvania 
St.Univ.Press, 1976; The teaching of Vimalakirti (Vimalakirti-nirdesa). 
Rendered into Engl, by Sara Boin. —  Sacred books of the Buddhists. Vol.32. 
The Pali Text Society. L., 1976. На французском: E.Lamotte. L ’Enseigne- 
ment de Vimalakirti. Louvain, 1962.

3 P.D e m i e v i 1 1 e. Vimalakirti en Chine. —  Choix d’etudes bouddiques. 
Leiden, 1973; R.B.Math e r. The doctrine of non-duality in The Vimalakir
ti nirdesa-sutra. Berkeley, 1950; D a i s a k u  Ikeda. Vimalakirti and the 
ideal of the lay believer. — Buddhism: The first millenium. Tokyo, 1979.
В книге Икэды Дайсаку приводится библиография переводов и работ о "Сутре 
о Вималакирти" вышедших в последнее время в Японии.

** E.Zurcher. The buddhist conquest of China. Leiden, 1959, c.203- 
204; M.B.К р ю к о в  и др. Китайский этнос на пороге средних веков. М.,
1979, с. 195; 7* V №  (История буддизма в Азии). Т.З.
Токио, 1973, с.159— 164.

5 0 китайских переводах "Сутры о Вималакирти" см. нашу статью: 0 трех 
китайских переводах Вималакирти нирдеша-сутры. —  П.И.Кафаров и его вклад 
в отечественное востоковедение (К 100-летию со дня смерти). Материалы 
конференции. Ч.З. М., 1979, с.32—39.

6 'f-. Щ. J%  %% & L .  К  (Сэн-чшо.
Комментарий к "Сутре о Вэймоцзе". —  Заново составленная в годы Тайсё Три- 
питака. Т.XXXVIII. Токио, 1926, с.3276.

7 Авторы вступительной статьи к переводу "Сутры о Вималакирти" на
японский язык ( . Все сутры в переводе на япон
ский язык. Т.6. Токио, 1932, с.292-293) — Токива Дайдзё и Симлу Масабуми 
считают, что она восходит к школе махасангхиков ("Большая община"), отде
лившихся на Втором соборе буддистов от стхавиров ("стариков").

8 Трипитака Тайсё, T.XIV, с.547в-548а.
9 Там же.
м См.: Бяньвэнь о Вэймоцзе. Бяньвэнь "Десять благих знамений" (Неиз

вестные рукописи бяньвэнь из Дуньхуанского фонда Института народов Азии). 
Изд. текста, предисл., пер. и коммент. Л.Н.Меньшикова. М.’, 1963 (Памятни
ки литературы народов Востока. Тексты. Малая серия. VIII). 

n P . D e m i e v i l l e .  Vimalakirti en Chine, с.439.
32 Об истории "Сутры о Вималакирти" в Японии см. указанную статью в 

издании: Все сутры в переводе на японский язык. Т.6, с.291—312. А также: 
T.de В а г у  (ed.) . Sources of the Japanese tradition. N.Y., 1958, c.101- 
102.

13 См.: Три китайских перевода Вималакирти нирдеша-сутры, с. 34—37. 
Предисловия к "Сутре о Вималакирти", переводы которых мы публикуем,

помещены в "Собрании записей о переводе Трипитаки" (
■fxL ) “ первой из дошедших до нас библиографий буддийского канона
(515 г.), где в специальном разделе ее составитель Ши Сэнъю ( НЩ ̂  
445—518 гг.) собрал предисловия ко всем ранним переводам буддийского ка
нона. Предисловие Сэн-жуя ( ^  §3L , IV-V вв.) написано к его ком
ментарию на перевод Кумарадживы "Сутры о Вималакирти". Предисловие Чжи 
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Миньду ( 3L , сер. IV в.) написано к предпринятому им
сводному изданию трех существовавших к тому времени китайских переводов 
этой сутры — Чжи Цяня ( , сер, III в.), Чжу Шуланя ( f
296 г.) и Чжу Фаху ( ^  , 303 г,). Предисловие Сэн-чжао
( *  f -  , 384-414 гг.) предваряло перевод Кумарадживы (406 г.).

35 Трипитака Тайсё, t .LV, с.59а.
16 Там же.
37 Там же.
38 Там же, с .406.
39 Там же, с . 39а. ^
20 0 связи "сюаньсюэ" ( ^  ) и буддизма см.: E.Zurcher. The

buddhist conquest of China, c.85; P.Demie v i l le. VimalakTrti en Chine.
21 Трипитака Тайсё, t .LV, c.58a.
22 Там же, с .586.
23 Там же.
2k Там же, с . 1 а.
25 Там же, с .586.

Сэн-чжао

„Предисловие к 'С утр е  о Вэймопзе"

Сутра о Непостижимом мыслью /освобождении^ мирянина/ Вималакирти- 
это Исчерпание тончайшего, это Преобразование, достигшее Предела, это 
Таинственное отрешение^. Суть этой сутры -  Глубокое и Тайное^. Она не 
постигается ни с помощью слова, ни с помощью образа^. Путь, /которым 
она ведет7, выше Трех вместилищ®. /Не содержаний не исчерпывается уче
нием Двух колесниц®. Предел возвышения над мириадой превращений, абсо
лютный отказ сознания /от  мира вещей/7 f безграничная безбрежность, ниче
го не совершающая при том, что нет ничего, что бы не было ею совершено, 
/высшая мудрость*/, не знающая, почему это так, но могущая быть именно 
такой, как надо® -  это и есть Непостижимое мыслью /освобождение/. Неиз
вестно как, но Мудрость Будды ничего не познает, а десять тысяч вещей 
разом ее отражают. Тело Закона само не имеет облика, но все формы равно 
ему соответствуют. Высшее звучание не пользуется словами, а сокровенное 
писание само повсюду распространяется. Скрытая сила не строит планов, но 
все события двигаются ею®. Поэтому-то в мириадах областей все способно 
находиться в состоянии единого управления от зарождения вещей до дости
жения ими зрелости. Поэтому можно принести выгоду Поднебесной своим не
деянием. Невежественные же люди видят отражение света и его-то и назы
вают знанием. Видят согласующуюся форму и ее-то и называют телом.
Видят /буддийски$7 тексты и их-то и называют словом /Ьудды7. Видят пре
вращение и его-то и называют силой. А разве Таинственная область, /дости
гаемая в результату/ Предельного обретения Пути, может быть описана при 
помощи формы, слова, силы и знания?! Однако, все живые существа находят
ся в длительном сне, и они не могут проснуться без помощи словаЮ . Путь 
не действует сам по себе. Он распространяется благодаря людями-1. Поэто
му Будда повелел Манджушри-^ /переродиться/ в другом мире, назначил 
Вималакирти /появиться/ в индийской земле. Он собрал всех в городе Вай- 
шали^-З для того, чтобы от них распространился Путь. В "Сутре /о  Вимала
кирти/" собраны наставления относительно десяти тыся'ч добрых дел-*-4, но 
знание о Средстве /как достичь освобождений в ней главное. Поэтому, эта 
сутра насаждает добродетель, обучая Шести способам переправы из мира 
зла^®, помогает заблудшим и сомневающимся проявлением милосердия и со
страдания, описывает Предельное /соединения/ с Основой /миря7^® тем, 
что показывает /состояния/ Нераздвоенного / с о з н а н и я / В с е  это есть 
существо Непостижимого мыслью /освобождения/. Когда же в сутре рас-
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сказывается о том, как возвышением для сидения служила гора Сумеру, 
как пищу просили в Земле благовоний, как Большая тысяча миров умещалась 
в одной ладони, а в каморе отшельника собирался весь город -  это указа
ние на проявления Непостижимого мыслью освобождения 1®. Спрятанное глу
боко трудно обнаружить, существо и проявление Таинственного не одинаковы. 
Без существа нет проявлений, без проявлений нельзя обнаружить существо.
Но хотя эти две веши различаются, Непостижимое мыслью освобождение еди
но. Поэтому Будда велел своим ученикам отразить это в названии сутры -̂З. 
Небом /поставленный правитель Великой Н и н ь^  силой своего духа превос
ходит весь мир. Его /открыты^/ тайному разум единственный достиг про
светления. Распространяя /на весь мир свое/ Предельное /соединение с 
истиной Неба и Землц/, он простер его над десятью тысячами /вселенскю / 
механизмов. Прокладывая Путь, он совершил Преобразование на тысячи лет. 
/Император/ внимательно исследовал текст этой сутры и счел, что она яв
ляется прибежищем успокоения духа. Однако, он негодовал на то, что в пе
реводах Чжи Пяня, Чжу Фаху и Чжу Шуланя^! стиль препятствует постиже
нию смысла, и выражал опасения в том, что сокровенное учение может по
гибнуть по вине переводчиков. Поэтому, в восьмой год правления^ под деви
зом хун-ши (''Великое начинание"), в год под названием чушг-хо он по
велел Главнокомандующему чаншанскому гуну и Помощнику командующего 
аньчэнскому хоу вместе с тысячей двумястами высокообразованных монахов 
просить наставника Кумарадживу, чтобы он заново сделал перевод с подлин
ного текста этой сутры в Большом монастыре Ч а н ъ а н и ^ . Кумараджива об
ладал высочайшим талантом среди людей своей эпохи, и вместе с тем его 
скрывшийся /от мирского/ разум достиг предела истины. Он постиг всю все
ленную и знал в совершенстве все языки. Кумараджива держал в руках сан
скритский текст и устно переводил. Присутствовавшие монахи и миряне по
вторяли каждое слово три раза. Правили и очищали его стиль, стремясь со
хранить священный смысл. Поэтому теперь язык [ * Сутры о Вималакирти "7 
сжатый и точный, изложение любезно и искусно. И слова о Таинственном и 
Глубоком проявились в ней24. темный и глупый, слушал эту сутру. Хо
тя я думаю, что сокровенного в ней не хватает, ее стиль очень удачен.
Я составил комментарий к ней, воспользовавшись тем, что я сам слышал о 
том, что излагается в с у т р е ^ . Я кратко записал уже известное, "переда
вал, а не сочинял" для того, чтобы будущие благородные мужи, которые бу
дут жить в другое время, тоже смогли об этом услышать.

Чжи Миньду

„Предисловие к "Объединенной сутре о Вэймоцзе"

"Сутра о Вималакирти" -  это образец перевода старых переводчиков.
Это величайшее проявление того, как Путь распространился /в  мире/. Стиль 
сутры утонченный и изящный. Содержание сокровенное и глубокое. Можно 
сказать, что она воспевает высокое, находится в гармонии с редкостным. 
Такое выдающееся произведение редко встретишь. Санскритский текст "Сут
ры о Вималакирти" появился в городе Вайшали. В наши земли она попала 
при династии Хань, в годы син-ши ("Начало возвышения")^6 . Сначала упаса- 
ка Чжи Гунмин^, а затем жившие при династии Цзинь- Фаху и Шулань -  
трое ученых мужей, обладавших обширными знаниями и в совершенстве изу
чивших древность, пытались до конца прояснить /в  переводу/ сокровенную 
суть /этой сутрц/. Хотя в Индии и в Китае разные языки, в обоих /тек
с т а ^  раскрывается /единое/. Поскольку сутру переводили в разное время, 
то теперь имеются три сутры. Оригинал один, но разные люди по-разному 
переводили. Поэтому в этих трех текстах различаются в разное время по- 
разному передаваемые /буддийскио/ термины, иногда они различаются пол
нотой и краткостью изложения, иногда -  употреблением диалектизмов или
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анахронизмов, бывает и так, что слова перевода отстоят от оригинала, как 
север и юг, и смысл тогда, конечно, тоже искажается, бывает и так, что 
текст в переводе совсем перепутан и вызывает сомнения. Если сравнить 
три перевода, они не одинаковы. Отдав предпочтение одному из них, можно 
потерять достоинства других. Но если полностью читать все три, можно за
путаться в большом количестве текста. Поэтому я и объединил их так, что
бы они дополняли друг друга. То, что сделал /1ун/мин, я взял за  основу.
То, что перевели /Шу/лань /и  Фаху/, взял в виде дополнения. Я отметил 
главы, выделил фразы, добиваясь стройности изложения. Я старался сделать 
так, чтобы, глядя то вверх, то вниз, читая то один текст, то другой, легко 
можно было бы видеть их расхождения. Когда читающий постигнет их раз
личие, до конца проникнет в замену одного другим, десять тысяч потоков 
для него сольются в один, сто мыслей обретут единство. Тогда Великое 
проникновение откроется в его непробужденном / с о з н а н и Е с л и  же я 
расположил все это неподходящим образом, если я нарушил истинный поря
док, то будущие, превосходящие меня в знании, мужи исправят это.

Сэн-жуй

„Предисловие к "Сутре о Вэймоцзе с комментарием*

Сутра называется "То, о чем говорил Вималакирти". Тем самым, поч
тив имя человека, указали на важность его учения^9. То, что восславили 
пятьсот .архатов, то, перед чем преклонились все бодхисаттвы, то, что в сво
ем ответе разъяснил Манджушри, то, что бодхисаттва Пусянь рассказал о 
"теле желаний"30 _ это все есть "То, о чем говорил Вималакирти". Когда 
же возвышением для сидения служит гора Сумеру, когда пищу берут у Буд
ды /по именц/ Собрание благовоний, когда все живущие умещаются в пра
вой ладони Будды, когда сокрытое чудесное начинает звучать в мире стра
даний, когда Ананда оставляет мирскую пыль^! -  это есть проявления Не
постижимого мыслью /освобождений. Великий образец /поведения мирянина 
Вималакирти/ стал известен во всех десяти сторонах света, поэтому даже 
Майтрея смирился и оказался ничто перед славой мирянина. Стены духовной 
высоты выше границ любого учения, поэтому даже Манджушри с ним никог
да не спорил. Его проповедь учения широка-необъятна, забвением всего зем
ного он указывает на врата сокровенного. Его прозрение в суть вещей яр
ко-пронзительно, скрывшимся от мира сознанием он изменяет его основу.
О безмерная свобода! Истина Слышавших /Будду/32 зазвучала в Вайшали, 
и в десяти мирах не осталось никого, кто не прозрел бы от этих волшебных 
зву к о в . О необъятный простор! /Мирянин Вималакирти/ постиг учение Буд
ды, не выходя из своего дома, но во всем мире не осталось ничего,не соот
ветствующего стремлению к п устоте, открывшемуся в его истинно пробужден
ном сознании, безбрежном, как песок на Ганге. /"С утра о Вималакирти"/ преж
де всего воспевает впервые пробудившееся от мрака сознание. И если с точки 
зрения сокровенного содержания смотреть на старые переводы /этой сутрь/ , 
то станет ясно, что ее переводчики не понимали основной идеи сутры, со
стоящей в абсолютном отрешении /сознания от мира вещей/. Только в ис
тинно священном переводе Великого наставника Кумарадживы проявилось 
ее таинственное содержание. Впервые стало ясным то, что отсутствовало 
в прежних переводах, смысл которых искажался из-за ошибок в тексте.
Вплоть до того, что вместо "не пришел" ставили "Истинно Пришедший"^, 
вместо "незримый образ"- "узреть" ̂ 4, вместо "не-обусловленная дхарма"-  
"изначальный д у х "^ ,  вместо "собранная в согласии с кармой дхарма" -  
"прекратившееся сознание"^6 и т.д. Нет ни одной главы, ни одной строки, 
где бы не было таких ошибок. Хотя, в конце концов, приложив усилия,
/и в этих переводам/ можно отыскать Истинное слово и ощутить Сокровен
ное прозрение. С тех пор, как ветер Праджни^ проник на Восток, у нас 
появились и Слова Закона, и гимны, воспевающие Поток /учених/. Но при
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этом, когда стремились толковать канонический смысл, допускали искаже
ния и отклонялись от основы. Когда выделились Шесть школ, ни одна из 
них не приблизилась к /учению о том, что^ истинная природа всего -  это 
Пустота. Только теперь мы узнали об этом учении. К сожалению, мы еще 
не до конца постигли его суть, не до конца осуществили подвиг переплав
ки своего сознания. Нельзя найти /го то во ^  истины. Если не будешь ис
кать, то и не получишь ее. Откуда я это знаю? В первых сутрах, переве
денных у нас, было мало разъяснений о разуме-духе^® и об истинной пу- 
с т о т е ^ , зато много говорилось о духах^О. "Мадхьямика-шастра"41 и 
"Сатадхарма-шастра"42 сначала были неизвестны нам. У нас не было все
общего свода, с помощью которого можно было бы устанавливать истинные 
тексты. Старые переводчики произвольно соединяли главы, имея дальним 
умыслом Майтрею, и только когда решающее слово оставалось за ним, счи
тали перевод удовлетворительным. До Кумарадживы никто из просвещенных 
индийских наставников к нам не приезжал. И только сейчас мы впервые 
услышали высокие слова о Великой осн ове^ , оказались готовы к тому, чтобы 
испробовать из Потока /Махаянь$7. /5 то  учений» в котором находит отдых 
разум и успокаивается сердце.. .

Примечания к переводу
^ Н е п о с т и ж и м о е  м ы с л ь ю  о с в о б о ж д е н и е

(-т* tSr* к 0  a&i aotinya-vimokha) есть учение о чудесной, вне
логической свободе человеческого сознания от законов бытия. Оно составляет ос
новное содержание 'Сутры о Вималакирти'. В тексте сутры встречается целый ряд 
образов, иллюстрирующих эту идею: гора Сумеру спрятана в горчичном зерне, а оби
татели Сумеру даже не подозревают об этом; воды всех океанов мира поместились 
в одной кожной пбре, а черепахи и рыбы не испытывают от этого никакого беспокой
ства; в крошечную камору Вималакирти размером в один квадратный чжан (ок. Юкв.м.) 
беспрепятственно входят сначала все ученики Будды, потом все бодхисаттвы, потом 
и все жители города Вайшали и все обитатели Четырех небес, а со стенами комнаты 
и с городскими стенами и постройками ничего не делается и т.д. Все это - примеры 
того, как освободивший свое сознание от противоречий логического мышления бодхи- 
саттва становится чудесно, 'непостижимо' свободным от всех законов и всех сораз
мерностей обычного мира. Учение о Непостижимом мыслью освобождении неразрыв
но связано с учением о Праджне.

^ И с ч е р п а н и е  т о н ч а й ш е г о  -  ̂ЙС. , П р е о б р а з о 
вание, д о с т и г ш е е  П р е д е л а  - , Т а и н с т в е н н о е  от
р е ш е н и е -  -к''/ Й* - китайские буддийские термины, предназначенные для 
описания особого состояния сознания - сознания, достигшего предела отрешения от 
материального мира, предела превращения грубых материальных частиц в тончай
шие, и поэтому способного стать скрытым ( %  > и бессмертным ( ^  ).
Этим терминам трудно подобрать прямые санскритские аналоги, зато они очень ча
сто встречаются в буддийской полемической литературе 1У-У1 вв., представленной 
в ' Собрании /записей о распространении /Т1утц7 и прояснении /учения.7', (Хун мин
цзи, 0Л «Я , сост. Ши Сэнъю, 520 г.). Одна из тем, бесконечно дискутируе
мых в этой литературе - проблема неуничтожимостк духовной субстанции с уничто
жением телесной. В 'Хун мин цзи' находятся четыре трактата с названием 'Трак
тат о том, что душа неуничтожима" ( -Т* -ЯЙо ). Пятая глава известного
сочинения Хуэй-юаня "Трактат о том, что монах не должен быть почтительным к импе-
ратору" ( >*’/ Pi ‘3* 3-. . 420 г.) имеет название
"Когда /жизн^? тела исчерпана, душа не уничтожается" ( НИ ^  ^  5®, )•
В этой главе, в частности, есть высказывания, перекликающиеся с комментируемым 
местом из предисловия к 'Сутре о Вэймоцзе':

'Что такое субстанция души ( )? Субстанция души - это когда тончай
шие частицы достигают предела ( ^  ) и становятся нематериальны ( ^
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(Трипитака Тайсё , т .  L I I ,  с .  31 в . ) .  мСущность души -  это предельная таин
ственность, не имеющая названия ( -jhj/’ ^  J£j ) * (Трипитака Тайсё, т. t»H,

с. 31 в ). Или из главы "Тот, кто ищет основу /мира7, не подчиняется превращениям"

( Т ' "Укрывшееся от мира сознание, покончившее со всеми

границами ( ) -  это и называется нирваной" (Трипитака
Тайсё, т. LII, с. 30 в).

3 Г л у б о к о е  и т а й н о е  -  зЩ  . Здесь, безусловно, имеют

даосское значение. Ср. с первой главой "Дао Дэ цзина": -jЩ ^  т -|г 5^

-  "Вместе они называются Тайной. Считать это Тайной -  
тоже Тайна, и в этом -  дверь ко всему чудесному в мире" (Мы предлагаем свой 
перевод по изданию "Сыбу цункань", Шанхай, 1938, т. 57 , с. 16. См. также пер.
Ян Хиншуна: Древнекитайская философия. М., 1 9 7 2 , с. 1 1 5 ) .

4  Рассуждение о том, что буддийский Путь не постигается ни с помощью слов, 
ни с помощью образов -  одно из наиболее часто встречающихся в ранней буддийской 
литературе в Китае. Это связано с тем, что учение буддизма китайцы воспринимали 
не как учение совершенномудрого и не как свидетельство о спасителе, а как прояв
ление некой абсолютной, молчаливой основы мира, существовавшей всегда, но от
крывшейся людям только с появлением благоприятных условий ( см. ниже нашу ста
тью о том, как в ранних библиографиях буддийского канона описывается проявление 
буддийского Пути в материальном мире — "Роль библиографии в истории китай
ского буддизм а"). Однако, не достигшим просветления эту молчаливую основу 
нельзя передать иначе, как прибегнув к помощи слова, и следовательно — в 
словах, ведущих к прозрению, молчаливая основа мира не рушится. На этом 
парадоксе стоит признание Абсолютности слова китайскими буддистами. Б под
тверждение этому можно привести несколько примеров:

Из "Собрания записей о переводе Трипитаки": "Всем и звестн о, что Истин

ная реальность ( JT  ) — это сокровенное и неподвижное. Сущность мира

( it i t  ) — это пустота и молчание. Однако, если не произносить слов, не
чем будет раскрыть вещи и наставить мир /на путь прозрения^" (Трипитака 
Тайсё, T.LV, с . 1 а ) .  Из "Собрания буддийских терминов": "Сущность мира

( ) пуста и молчалива. Истинная реальность ) — это отсут

ствие различий. . . .Однако, если заткнуть рот и уничтожить слово, мудрецу 
не будет с помощью чего передать /способ достижения7  преобразования.
. . .Поэтому ясно, что безымянное не портится в условных именах. С помощью 
имен проникают в молчание" (Трипитака Тайсё, t . LIV,  с . 1 9 5 а ) .  Из главы 
"Когда /жизньУ тела исчерпана, душа не уничтожается": " . . . т о т ,  кто наме
рен говорить о душе, должен говорить о том, что невыразимо словом. Но и 
с помощью невыразимого словом мы едва лишь приблизимся к ней" (Трипитака 
Тайсё, T .L I I ,  с . 3 1 в ) .

О невыразимости Абсолютной пустоты словом много говорится в сутрах класса 
Праджняпарамиты ("Переправа посредством прозрения"), но слово не Выступает 
единственным способом для достижения праджни, как в случае с буддийским Путем 
и его текстами в Китае.

5 Т р и  в м е с т и л и щ а  -  ^  , то же самое, что . -  "Три
корзины". Это три раздела буддийского канона:сутры (запись проповедей Будды), 
шастры (комментарии к словам Будды), виная (устав монашеской общины).

6 i_
Д в е  к о л е с н и ц ы ! ^  3^) — Большая колесница и Малая колесница, или 

учение Махаяныи Хинаяны. Это высказывание особенно интересно тем, что буддийский 
Путь оказывается выше самого учения буддизма ("выше содержимого трех вмести
лищ", "не исчерпывается учением Двух колесниц"), т.к. Хинаяна и Махаяна -  это 
и есть всё учение, а Три вместилища -  это и есть весь канон. Здесь мы находим 
еще одно подтверждение нашему предположению о том, что для китайцев учение 
буддизма выступало, в первую очередь, как проявление абсолютной и молчаливой 
основы мира, которая выше всех мудрецов и стоит за священным каноном. См., 
например, предисловие к "Основному собранию сутр", где сказано: " ...ск р ы т ая  
основа буддийского канона выше всех мудрецов . . .  Тайное сокровище -  за тем, 
что может изобразить конфуцианская тушь" (Трипитака Тайсё, т. L 1У, с. 1 а).
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7 П р е д е л  в о з в ы ш е н и я  н а д  м и р и а д о й  п р е в р а щ е н и й -

. а б с о л ю т н ы й  о т к а з  с о з н а н и я  о т  м и р а

в е щ е й  -  М Ь  Ч  '«S' * t .  ■ . Здесь мы опять сталкиваемся с тем,
что характеристики абсолюта, постфеноменальной реальности выражаются через

обозначение * предельности*', "пограничности" ( it здесь употреблено в первом 

своем значении -  "внешняя граница"), "достижения или устремления к пре

делу". Интересно соотнести это с "воплощением предела" ( )? ко
торым характеризуется идеальное правление императора.

Выражение является ранним эквивалентом * 4  &  или ^  ^

"все живые существа". Наличие в его составе знака ■ т. позволяет нам предпо
ложить первоначальную связь значения этого термина с даосским представлением о 
том, что жизнь возникает в результате скопления жизненных частиц и обрывается 
вместе с их рассеиванием, т.е. жизнь и смерть есть ступени, звенья, последователь

ность ( ) накоплений и рассеиваний жизненных частиц. Выражение &

f t  "мириады звеньев", или "мириады превращений" в нашем переводе в таком 
случае сильно отличается от санскр. переводом которого оно служит.

О том, что "предел возвышения над мириадой превращений" был связан в созна

нии китайских буддистов с "неуничтожимостью души" ( Ч* 3 $ *)  и , следовательно- 
с нирваной, может свидетельствовать следующий отрывок из главы "Когда /жизнь/

тела исчерпана, душа не уничтожается": "Душа ( ) воспринимает вещи, но са

ма не вещь. Поэтому, когда вещи подвергаются превращениям, она не уничтожается.

( ). Она полагается на судьбу ( I k  ), но сама не судьба. Поэтому,
когда судьба исчерпывается» она остается неисчерпанной. . • .Превращения 
воспринимаются чувствами» но душа передается сквозь превращения (
42. "(Трипитака Тайсё, T .L II»  с . 3 1 в ) .

® Б е з г р а н и ч н а я  б е з б р е ж н о с т ь »  н и ч е г о  н е  с о в е р ш а ю щ а я  
п р и  т о м »  ч т о  н е т  н и ч е г о »  ч т о  бы не  б ы л о  ею с о в е р ш е н о ,  
/ в ы с ш а я  м у д р о с т ь / ,  н е  з н а ю щ а я ,  п о ч е м у  э т о  т а к ,  н о  м о г у 
щ а я  б ы т ь  и м е н н о  т а к о й ,  к а к  н а д о  — это характеристики самоес- 
тественного Дао и самоестественности мудреца, следующего Дао. О концепции 
мудреца в "сюаньсюэ", который как раз и обладает такими характеристиками, 

E . Z u r c h e r .  The buddh ist conquest o f China, c . 8 5 .CM.
9

М у д р о с т ь Б у д д ы -  ^  ^  , T e л о З а к о н а  -

у ч а н и e -  .3 L . С к р ы т а я  с и л а - N j ?В ы с ш е е  з
это разные обозначения для высшей самоестественности Дао, которая, не сообра
зуясь с миром явлений, может наилучшим образом ему соответствовать. Как мы 
уже говорили выше в статье, этот отрывок интересен тем, что четырьмя членами- 
Мудрость Будды, Тело Закона, Высшее звучание, Скрытая сила -  очерчена область 
абсолютной реальности, которая проявляется в феноменальном мире в виде отра

женного света /знаний7 ( )» согласованной формы /вещ е{/ ( ).

/содержащего/ Тайну писания ( ) и преобразованной силы ( ' iSj  ).
Отличие буддийского Пути от даосского состоит в том, что в первом область абсо
лютной реальности признается единственной ценностью, в то время как в "Дао Дэ 
цзине" именно соединение безымянного начала и обретающей имя вещи названо тай
ной бытия.

10  - *  Образ сна, миража, иллюзии традиционно используется в буддизме для обо
значения мира явлений, существующего в чувственном восприятии человека в виде 
мириады различий, которые на самом деле иллюзорны, ибо суть мира -  пустота и 
отсутствие различий. Поэтому прозрение в то, что суть всего -  пустота, также

называют "истинным пробуждением" ( ). О том, что слово существует
только как способ передачи знания о прозрении другим, еще не прозревшим, мы 
уже говорили в примеч. 4.
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11 с а м  п о с е б е. О н р а с -

- at г* .
рассмотрено в статье (с , 207) .

П у т ь  н е  д е й с т в у е т  

п р о с т р а н я е т с я  б л а г о д а р я  л ю д я м

у *  -  это выражение рассмотрено в
Несмотря на то, что Путь в толковании китайских буддистов приобретает значение 
абсолютной реальности, близкое к Чистой земле, Абсолютной пустоте (шунья), 
Сокровищнице-сознанию (виджняна), он оказывается в сильной зависимости от своих 
конкретных проявлений -  времени, людей, событий, что в принципе должно было бы 
делать его "абсолютные" характеристики -  неподвижность, неизменность, молчали
вость -  невозможными. Мотив зависимости абсолютной истины от конкретных прояв
лений -  особенность китайского буддизма. Для Махаяны в индийском варианте карти
на прямо обратная: непрозревший не видит, что земля Будды всегда абсолютно чиста, 
а видит растения, почву, грязь так же, как слепой не видит солнца. Но это не озна
чает, что солнца нет на самом деле. (См.: "Сутра о Вэймоцзе", Трипитака Тайсё, 
т. Х1 У, с. 538  в). Такая расстановка сущности и, проявления сохраняется в перевод
ных сочинениях, но она резко меняется при переходе на собственно китайскую почву-  
в библиографиях, жизнеописаниях, полемических трактатах.

12  М а н д ж у ш р и  -  персонаж "Сутры о Вималакирти". В отличие от деся
ти учеников Будды и четырех бодхисаттв, Манджушри -  махаянский святой, не прини
мавший пострига. Он -  единственный, кто не посрамлен мирянином Вималакирти в спо
ре об истинной сути буддийского учения. Поэтому он единственный может исполнить 
просьбу Будды и навестить жилище этого знаменитого праведника.

1 ^ В а й ш а л и  -  так назывался город и владение на севере современной 
Бенгалии, у южных границ Непала, расположенный в нижнем течении р.Гандак, при
тока Ганга (древнее название Гандака -  Хираньявати). Сейчас Вайшали называется 
Басачх. Во времена Будды он был столицей рода кшатриев -  личчхави. В 1 в.н.э. 
в этом городе проходил Второй (Вайшалийский) собор буддистов, на котором маха- 
сангхики ("Большая община") отделились от стхавиров ("стариков") -  событие, по 
традиции, положившее начало делению буддизма на школы Хинаяны и Махаяны.

14 ^
Д о б р ы е  д е л а -  Ж. , или г  jo -  "подвиги" (здесь просто

4 f  -  "поступки"), которыми верующий буддист добивается улучшения своей кармы 
и прекращения цепи перерождений.

15 Ш е с т ь  с п о с о б о в  п е р е п р а в ы  и з  м и р а  з л  

и л и  Ш е с т ь  П а р а м и т (

1 . ^  самоотречение ради истины; 2 .

р а  з л а ,

л  -4- Ж  % >*
прекращение зла для об

ретения добра; 3. смирение; 4 . VS внутреннее совершенствование;

5. спокойное созерцание; 6 . ■fej* истинная мудрость или чистое
прозрение (праджня).

16 П р е д е л ь н о е  / с о е д и н е н и е  с /  О с н о й /м  и р а7 -  ,

т.е. предельное проникновение в то, что корень всех вещей ( 
1 ' Н е р а з д в о е н н о е (е р а з д в о е н н о е  \ или н е п р о т и в о р е

) -  это пустота, 
ч и в о е ) / с о 

з н а н и е ?  ( %% ). Этим термином обозначается основной способ дости
жения прозрения, а именно -  путем снятия всех противоречий, возникающих в со
знании от восприятия мира вещей и их определений (ибо сам язык строится на оп
позициях). Кульминационным моментом "Сутры о Вималакирти" является абсолют
ное молчание Вималакирти в ответ на вопрос Манджушри о том, что такое "нераз
двоенное /сознание/". Десять тысяч добрых дел и Средство /освобождений, Шесть 
парамит и насаждение добродетели, Учение о нераздвоенном /сознаниц7 и Предель
ное /соединение с7 Основой /мира7 соотнесены между собой как сущность и прояв
ления, Суть и Способ постижения сути, так же, как дальше в предисловии говорится, 
что Непостижимое мыслью освобождение -  есть существо "Сутры о Вималакирти", а 
чудесные события -  есть проявления этого существа.

^ П р о я в л е н и я  Н е п о с т и ж и м о г о  м ы с л ь ю  о с в о 

б о ж д е н и я -  это, в основном, проявления безмерности мира ( i f ! ” , 
apramana) , которая открывается только тому, кто уже достиг освобождения.
В  "Сутре о Вималакирти" этим даром владеет Будда и сам Вималакирти. Будда, 
коснувшись большим пальцем ноги до грязной - земли превращает ее в абсолютно 
Чистую землю Государства Будды (Трипитака Тайсё, т. Х 1 У, с. 538 в). Вималакирти, 
в крошечной каморе котор ого (площадью в Ю  кв.м.) умещаются все пришедшие с Буд-
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дой (ок. 10 тыс .человек) , делает так, что возвышением для сидения собравшимся слу
жит гора Сум еру, стоящая в центре мира, угощением -  сладкая роса из государства, 
где собраны все запахи (Земля благовоний) и т.д. Большая тысяча миров в ладони -  
образ достигшего освобождения бодхисаттвы, для которого мир форм все равно, что 
гончарный круг в руке (Трипитака Тайсё, т. Х 1 У, с. 5 4 6  аб).

Каждая сутра кончается 'Приказами', где сообщается, как Будда велел сво
им ученикам назвать данную сутру и почему. 'Сутра о Вималакирти', согласно 'При
казам ', получает два названия: первое -  по учению: 'Сутра о Непостижимом мыслью 
освобождении', второе -  по имени человека, через которого это учение проявилось: 
'Сутра о том, что говорил мирянин Вималакирти'.

20  Имеется в виду Яо Син -  правитель династии Поздняя Пинь (3 9 4 - 4 1 6 гг .) .
21 Перевод Чжи Цяня -  сер. Ш в.н.э., Чжу Шуланя -  2 9 6  г., Чжу Ф аху -3 8 4 - 

4 1 4  гг.
22  4 0 6  г.
23 Так 'иносказательно' сообщается о захвате Яо Сином Кумарадживы в плен

вместе с другими жителями покоренной им местности Лянчжоу (  ̂ совр.

провинция Шэньси) и о насильственном приводе его в столицу Чанъань.
24  Имеется в виду учение о Пустоте, которое, впервые, по словам Сэн-жуя, 

проявилось в переводах Кумарадживы (см. Предисловие Сэн-жуя к Сутре о Вэймоцзе, 
где сказано: 'Только в истинно священном переводе Наставника Кумарадживы прояви
лось ее ('Сутры о Вэймоцзе'. -  Т.К.) таинственное содержание').

25  Комментарий Сэн-чжао в десяти цзюанях был составлен им на. основе устных 
комментариев Кумарадживы. См. примеч. 6 к тексту статьи.

29  Самый первый перевод 'Сутры о Вималакирти' сделан Янь Фодяо в 1 8 8  г.
27  Чжи Гунмин ( ^  )• Гунмин -  второе имя Чжи Цяня. См. примеч. 21 .
28 „Наличие нескольких переводов одной сутры -  разных, по вине людей и вре

мени, воплощений Высшего звучания -  уподобляется проявлению Скрытой основы ми
ра в бесконечном множестве вещей. И так же, как достижение прозрения состоит в 
проникновении в Пустоту, постижение текста состоит в проникновении в его единст
во сквозь разные проявления. Этот перенос представления о Пути и его проявлениях 
на вопросы писания сыграл решающую роль в формировании китайского буддийского 
канона. Его отличительная особенность состоит в том, что все тексты в нем пред
ставлены во многих переводах.

29  См. примеч. 19. Кроме того, это соотношение учения и человека -  Непости
жимого мыслью освобождения и Вималакирти подробно истолковывается в самом на
чале комментария Сэн-чжао к этой сутре (Трипитака Тайсё, т. ХХХУШ, с. 327 б). 
Истолкование названия являлось составной частью буддийской проповеди по сутре.

30 Все перечисленные -  это персонажи 'Сутры о Вималакирти' Пятьсот арха- 
тов -  это пятьсот знатных юношей г.Вайшали, которые пришли к Будде, проповедо
вавшему в их городе, спросить о том, что такое Государство Будды (Трипитака Тай
сё, т .Х 1 У, с. 538 бв), Пусянь -  один из четырех бодхисаттв, побежденных Вимала
кирти в споре.

31 Названные проявления Непостижимого мыслью освобождения уже упоминались 
в предисловии Сэн-чжао (см. примеч. 1 8 ). Ананда -  любимый ученик Будды был не
когда побежден Вималакирти. Ананда пошел за молоком, чтобы вылечить заболевшего 
Будду. Вималакирти ему разъяснил, что 'болезнь Будды' -  это 'болезнь' всех живу
щих, не избавленных от рождения и смерти и что лечить ее надо не молоком, но из
бавлением от собственной болезни. После этого Ананда прозрел (Трипитака Тайсё, 
т.Х1У , с. 5 4 2  а).

32 С л ы ш а в ш и е  /В  у д д у] ( W* , sravaka) — т е , кто
своими ушами слышали Будду.

33
Вместо %  я .  писали , последнее есть ранний перевод поздней

шего термина Татхагата -  'Т ак Пришедший' или Будда.
34 Вместо ^  -  * §  йЬ .

^  Вместо л

Вместо •
37 В е т е р  П р а д ж н и -  ,, т.е. учение буддизма.
38

Р а з  у м - д  у х, т.е. виджняна -  сокровищница-сознание- , что

является ранним эквивалентом И Щ  ДА iSflt , alaya-vijnSna.
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39

4 0

41

И с т и н н а я  п у с т о т а  -  э бипуа .

Д у х и -  .

■ ' М а д х ь я м и к а - ш а с т р а ' -

4 2 * С а т а д х а р м а - ш а с т р а ' -  -g >|*
43

' В е л и к а я  о с н о в а ' - * ^  !*Рч -  так Сэн-жуй называет учение 
о Пустоте, отождествляемое им с учением Махаяны вообще.



Т. Г. Комиссарова

РОЛЬ БИБЛИОГРАФИИ В ИСТОРИИ КИТАЙСКОГО БУДДИЗМА

То, что своеобразие дальневосточного буддизма объясняется его взаимо
действием с традиционной китайской философией, сегодня ни у кого не вызы
вает сомнений. И тем не менее, некоторые существенные характеристики, об
ретенные буддизмом как мировой религией в Китае, ускользают от нашего 
внимания.

Например, до сих пор не имеет объяснения факт невероятно большого 
для религиозного канона объема китайской Трипитаки -  издание буддийского 
канона в китайском переводе занимает восемьдесят пять томов, в каждом 
из которых не один раз поместился бы полный текст Священного писания, 
и это при том, что иероглифический текст компактнее алфавитного.

Как само собой разумеющееся воспринимается и то, что все тексты, 
включенные в китайский буддийский канон, воспроизводятся во многих пере

водах, и то, что почти одновременно с переводом канона началось составле
ние библиографий переводов, которые насчитывают сегодня пятнадцать объем
ных трудов из некогда существовавших семидесяти.

Мы попытались рассмотреть принципы создания буддийского канона в 
Китае, опираясь на материалы предисловий и структуру этих библиографий, 
а также привлекая полемическую литературу о буддизме в Китае 1У-У1 вв.^

Ко времени проникновения буддизма на Дальний Восток в Китае уже 
существовали священные тексты.

Они имели ту особенность, что их существование в статусе канона ве
лось от определенного человека. Китайское "Четверокнижие": "И цзин", 

"Ши-цзин","Шу цзин” и "Чунь-цю" -  становится канонизированным с момента 
редактирования их Конфуцием.

Конфуций же не придумал сам своё учение, а, по определению Мэн-цзы, 
услышал его от Яо и Шуня. Мэн-цзы так описывает процесс' передачи исти
ны от первых совершенномудрых людей до Конфуция:

"От Яо и Шуня до Чэн Тана прошло пятьсот с лишним лет. Что касает
ся Юя и Гао Яо, то они видели этих совершенных правителей и так узнали 
их учение. Чэнь Тан же слышал это учение передаваемым из поколения в 
поколение и так узнал его. От Тана до Вэнь-вана прошло еще пятьсот с лиш
ним лет. Что касается Инь И и Лай Чжу, то они видели Тана и так узнали 
его учение. Вэнь-ван слышал это учение передаваемым из поколения в поко
ление и так узнал его. От Вэнь-вана до Конфуция прошло еще пятьсот с 
лишним лет. Что касается Тай Гунвана и Сань Ишэна, то они видели Вэнь- 
вана и так узнали его учение. Конфуций слышал это учение передаваемым 
из поколения в поколение и так узнал его. От Конфуция до сегодняшнего 
дня прошло только сто с лишним лет. Время ушедших совершенномудрых от
стоит не так далеко от нас. Жцлища современных мудрых людей стоят так
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близко к ним. Если это так, но нет никого, кто бы воспринял учение, то 
значит, действительно, нет никого, кто бы воспринял учение" 2.

Следовательно, Конфуций учение совершенномудрых "услышал". Тради
ционная фраза, которой авторы всех буддийских библиографий заканчивают 
свои предисловия, звучит так: "Передаю, а не создаю, чтобы благородные 
мужи других поколений так же, как я, могли это услышать". И следователь
но, канонический текст приравнивается к "слышанию" совершенномудрого, что, 
в свою очередь, заменяет "видение" (в смысле -  лицезрение) совершенно
мудрого и непосредственное подражание его образцу.

В случае с буддизмом такой образец явно отсутствует. Никто из китай
цев никогда не видел Будды, и стало быть, неясно, могли ли они его "слы
шать".

Дискуссии о буддизме в Китае начались с вопроса о том, существовал 
ли Будда на самом деле? И если он существовал, как о нем могли не слы
шать Яо и Шунь? Ответа на этот вопрос китайцы так и не смогли получить, 
и им впервые пришлось иметь дело с некоторыми проявлениями, для кото
рых неочевидна сущность первообразна, со "слышанием", которое не связа
но с "видением" совершенномудрого, с текстами без мудреца. "Существовал 
ли Будда на самом деле или нет, мы, подданные императора, не можем ре
шить. Но можно исследовать оставшиеся тексты", -  говорится во "Втором 
представлении трону -  от Хэ Чжуна и других -  о том, что монах не должен 
проявлять совершенной почтительности", написанном в 3 4 0  г. (Трипитака 
Тайсё, т. 1*П, с. 7 9 в ) 3.

Для того, чтобы буддийским текстам придать авторитет "услышанного" 
от совершенномудрого (кем Будда, безусловно, не являлся), необходимо бы
ло возвести их к столь же изначальному, как Яо и Шунь.

Это, еще более изначальное, чем Яо и Шунь, необходимое для подтвер
ждения истинности буддийских текстов, было найдено в арсенале китайской 
философии. Им оказалась некая скрытая основа мира, которая существовала 
всегда, которая изначальна и которая выше своих конкретных проявлений.
Эта абсолютная сущность, проявившаяся в "конкретном" буддизме, получила 
у китайских буддистов название Пути -  Дао.

Во многих своих характеристиках буддийский Путь совпадает с Путем 
в даосском понимании, но также имеет весьма существенное отличие от него. 
Буддийский Путь обозначает целую область абсолютной реальности, обладаю
щей высшей ценностью по сравнению с тем конкретным миром, в котором 
она проявляется, в то время как Путь в традиционном даосском понимании 
не противопоставлен вещам.

Буддийский Путь в значительной мере напоминает Чистую Землю, Пусто
ту, виджняну, обозначающие всегда и абсолютно существующую истинную 
реальность в отличие от неистинного, отраженного, согласованного сущест
вования вещей в реальном мире. Это хорошо подтверждается таким отрыв
ком из предисловия к "Сутре о Вималакирти" С эн-чж аоН еизвестно как, но 
Мудрость Будды ( ^  )  ничего не познает, а десять тысяч вещей ра

зом ее отражают. Тело Закона ( %  )  само не имеет облика, но

пользуется словами, а сокровенное писание само повсюду распространяется.

Скрытая сила ( ? ?  )  не строит планов, но все события двигаются
ею. Поэтому-то в мириадах областей все способно находиться в состоянии 
единого управления от зарождения вещей до достижения ими зрелости.. .

Невежественные же люди видят отражение света ( ЗЙ ) и его-то и

называют знанием. Видят согласующуюся форму ( &  г Ъ  )  и ее-то и 
называют телом. Видят буддийские тексты и их-то и называют словом 
/Ьуддь|7. Видят превращение и его-то и называют силой. А разве Таинст-
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венная область, /достигаемая в результату? Предельного обретения Пути, 
может быть описана при помощи формы, слова, силы и знания?" ("Собрание 
записей о переводе Трипитаки" . , 51*5 г. -  Трипитака
Тайсё, t .LV, с. 5 8 а ) .

Или таким отрывком из предисловия к "Основному собранию всех сутр"

( ^  сост. Дао-ши -tfr ., 6 5 6 - 6 6 0  г г .) :  "Никем не пере
сеченное /до концу/ Великое море /Учений нельзя увидеть в потоке сме
няющих друг друга дней. Неподвижную гору Тайшань нельзя рассмотреть на 
меняющем очертания небосклоне. Тот, кто получил жемчужину Черного дра
кона, тот знает, что рыбий глаз не драгоценен. Тот, кто слышал удар зо
лотого колокола, тот знает, что звук, извлекаемый из глиняного кувшина, 
ничтожен. Поэтому ясно, что скрытая основа буддийского канона выше всех 
мудрецов. Поэтому все знают, что Тайное сокровище -  за тем, что может 
изобразить конфуцианская тушь" (Трипитака Тайсё, т. Ь1У , с. 1а ) .

Путь в значении абсолютной реальности, какое он приобрел у буддистов, 
является причиной того, что буддийское учение распространилось в Китае 
и Путь же является источником буддийских текстов. Эта абсолютная реаль
ность проявлялась в виде конкретных событий, свидетельствующих о распро
странении Учения. Механизм проявления описывался буддийскими библиогра
фами на традиционном для Китая примере отражения по принципу "эха и те-

ни" ( ^  % }j  )  или "раздражения -  ответа" ( ж  ж  ). (Ср. для

примера "отраженный свет" -  Й& и "согласующаяся форма" -  jjg ^  ^

в отрывке из предисловия к "Сутре о Вималакирти".) Первая величина 
в парах "звук -  эхо","гномон -  тень", "раздражение -  ответ" -  понималась 
как постоянная, неизменно действующая, абсолютная величина, поскольку 
именно эта часть механизма "раздражение -  ответ" отождествлялась с 
Путем, в то время как величина эха, тени, ответа постоянно менялась, с 
разной степени точностью соответствуя побуждающей причине.

Неадекватность проявления абсолютной величины Пути в конкретном 
учении объяснялась благоприятными или неблагоприятными условиями, под 
которыми понимались условия конкретной династии.

Самое подробное рассуждение по этому поводу мы находим в преди
словии к "Собранию записей о переводе Трипитаки". Там сказано: "Путь 
благодаря людям распространяется. Учение ждет благоприятных условий, 
чтобы проявиться. Когда Путь есть, а людей нет, то хотя существуют 
тексты, никто не достигает просветления. Когда Учение есть, но нет ус
ловий для его проявления, то хотя /Учение и люди/ -  всё уже присутст
вует в мире, никто не внимает /Учению/. Внимание к Учению питается 
тем, что время пришло. Осознание Пути держится на том, что есть благо
приятные условия. . . .  В древности, при династии Чжоу, Просветленный 
/т .е . Будда. -  Т .К ,/ уже явился, но священные средства /достижения про
зрения/ были еще далеки от Китая. Во времена династии Хань Учение об
разом /Буддь/ появилось / в  Китае/, и священный канон стал повсюду рас
пространяться. Так подтвердилось то, что Учение ждет благоприятных ус
ловий, чтобы проявиться. В конце династии Хань Ань Шигао своими пере
водами впервые сделал ясной /суть/ Учения. В начале династии Вэй, Кан 
Сэнхуэй своими комментариями добился того, что Учение стало понятным. 
Этими примерами доказывается то, что Путь благодаря людям распростра
няется" (Трипитака Тайсё, т. ЬУ, с. 1а ) .

С представлением о том, что буддийское учение в Китае -  это прояв
ление какой-то высшей реальности, связаны три основные темы рассужде
ний буддийских библиографов. Первая -  отыскать как можно более ранние 
следы этого проявления. Вторая -  доказать, что проявления соответство
вали сущности. Третья -  доказать, что, несмотря на различие проявлений, 
возникающее по вине людей и времени, сущность всегда остается единой.
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Различные "мифы", связанные с попытками китайцев "удревнить буд
дизм", уже неоднократно рассматривались в синологии^. Мы хотим приве
сти высказывания по этому поводу, найденные нами в предисловиях к биб
лиографиям и связанные с механизмом проявления буддийского Пути в ма
териальном мире.

Ранние проявления буддийского Пути должны были на деле (а не в тео
рии) доказать наличие буддизма в изначальном образце, в общем пути ки
тайской истории и показать, что буддизм -  это не нововведение, а прояв
ление общей закономерности, в согласии с которой двигалась китайская 
история. Для очевидности единства китайской истории и буддизма с очень 
раннего времени приметы, подтверждающие наличие буддийского учения: 
во-первых, небесные знамения, зафиксированные в исторических источниках, 
во-вторых, буддийские тексты, обнаруженные придворным библиографом Лю

Сяном , 7 9 - 8  гг. до н.э.) -  приписываются времени Чжоу (1 1 2 2 -
2 4 7  гг. до н .э.).

"Если взглянуть на Драгоценность Учения, выше которого н е т ,—с к аза 

но в "Каталоге всех сутр" Фа-цзина ( 3  5 9 4  г .) ,  -
то распространение Истинного Пути в соответствии с условиями неисчерпае
мо. Учение образом /Ьудды/ в своем круговращении по срединному пути 
благодаря соответствующим условиям распространилось на этих землях.
В древности Фан-шо видел свечение, опавшее вниз золой. Объяснение этому 
явлению нашли в Западном крае. Когда Лю Сян сверял книги и составлял 
каталоги того, что хранится в Небесных палатах, он тогда уже видел буд
дийские сутры. Поэтому ясно, что ко времени Ранней Хань Истинный закон 
уже был в Китае, а не то, что при Поздней Хань он только начал распро
страняться" (Трипитака Тайсе, т.1>У, с. 1 4 8  в).

"Источник стремнины Учения, -  сказано в "Каталоге буддийского кано

на из внутренних хранилищ Великой Тан" ( Щ  * сост.

Дао-сюань, jT  , 6 6 4  г .)  -  несомненно, находится в династии Чжоу.
Пиньское правление его истребило, но оставшиеся следы вышли наружу.
Когда Лю Сян сверял книги в Небесных палатах, ему попадались уже буд
дийские сутры. Если опираться на эти сведения, то /древность буддизма^ 
не ограничивается временем ханьского Мин-ди. Если же описьюать специаль
но начало восхождения света /Учени^7 сквозь мирские привычки, если исхо
дить из этого, тогда можно сказать, что сутры появились при Сяо Мин-ди 
в Позднюю Хань" (Трипитака Тайсё, т.ЬУ , с. 2 2 0 а ) .

"Изящные названия из яшмовых ларцов засверкали в "Небесном городе". 
Драгоценные слова на золотых пластинах ярким светом осветили "Жилище 
дракона". На Западе возникшее облако скорби милосердной влагой пролилось 
на Восток. Начало учения -  звезда, поднявшаяся над домом Чжоу. Расцвет 
его -  грандиозное солнце, засиявшее при Хань" -  говорится в "Каталоге

всех сутр Нзин-тая" ( »  а  - 4 4 ,  #  . 6 6 5  г. -  Трипитака
Тайсё, т .Ь У , с. 1 8 0  в).

Но, пожалуй, самым интересным в этом отношении является отрывок 
из предисловия к "Каталогу Трех Драгоценностей годов Кай-хуан", состав

ленному Фэй Чжанфаном ( )ч?] * .  i  f  и .  t  , 5 9 7  г .) ,
в котором происхождение основателей династии Чжоу от мифической праро
дительницы Дань-цзи, наступившей на след птицы, и рождение Будды в Ин
дии соединены как события одной временной и исторической последователь
ности: "Известно, что время, когда в Индии родился Будда, в точности сов
падает со временем династии Чжоу, /ведущей начало от7 прародительницы 
Дань-цзи. Однако, поскольку те годы и те династии далеки от нас, те нра
вы и те люди отличаются от нынешних, впоследствии, когда люди стали рас-
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суждать обо всем этом, они перепутали то, что было раньше и что позже" 
/Трипитака Тайсё, T .XL1X, с. 23^7.

Помимо того, что тексты фигурируют в качестве самых ранних прояв
лений буддийского учения в Китае, в библиографиях мы находим высказыва
ния, которые показывают, что в глазах китайских библиографов Будда про
поведовал не устным, а писаным словом, и не только писаным, но и уже 
собранным в канон:

"Хотя известно, что . . .  суть мира -  это пустота и молчание, без слов 
не было бы способа раскрыть вещи и наставить людей на путь прозрения.
. .  .Поэтому с того времени, как Учитель, Искусный в человеколюбии, пришел 
в этот мир и в Оленьем парке произнес свои первые слова, а у Золотой ре
ки заключил свою последнюю проповедь, сутрами увлекали малообученных, 
обширным каноном увещевали имеющих большое сердце. В повороте сокро
венного Колеса Закона различилось двенадцать классов сутр. В Собрание 
Учения вошли восемь тысяч важнейших поучений" ("Собрание записей о пере
воде Трипитаки" -  Трипитака Тайсё, т.ЬУ» с. 1а ) .

"С того времени, как Будда в Оленьем парке возвестил проповедь и у 
Золотой реки совершил переправу , распространялось писание во множестве 
сочинений, поднимая людей из мирской пыли, извлекая их из заблуждений " 
("Каталог буддийского канона из внутренних хранилищ" -  Трипитака Тайсё, 
т. L У, с. 2 1 9 а ) .

Это обстоятельство чрезвычайно важно отметить, ибо, как станет видно 
впоследствии и из структуры самих каталогов, и из подчиненной по отноше
нию к библиографической -  роли биографической и исторической буддийской 
литературы в Китае, именно буддийские тексты, а не святые, монахи и про
поведники воспринимались как основное проявление буддийского Пути.
"И абсолютная истина и мирская истина опираются на писание и тогда про
являются. Истинное Учение и Учение образом /Буддь;7 нуждаются в том, за 
что они могут держаться, и только так существуют. Если есть это, поток 
Учения проникает собой десять тысяч калп. Четыре вида живых существ 
получают пользу от Учения" -  сказано в "Каталоге всех сутр, утвержденном

НI*  ̂ > 6 9 5  г. -  Трипитака Тайсё, т.ЦУ, с. 372 в).
С первыми проявлениями буддийского Пути в Китае связаны описания 

тех трудностей, которыми сопровождалось принятие Пути в виде учения.
Этот мотив постоянной зависимости высокой истины буддизма, которая 

вечна, неизменна, абсолютна, от ее реальных проявлений, возможных только 
при наличии благоприятных обстоятельств, под которыми разумеются время 
правления мудрого правителя и присутствие в Поднебесной благородных му
жей, преданных Учению — чрезвычайно интересен для понимания того места, 
какое буддизму было отведено в китайской культуре. Аналогичную зависи
мость сущности от проявлений мы встречаем и в оценке роли монаха, кото

рый, как сказано Хуэй-юанем ( , 3 3 4 -4 1 7  г г .) ,  "то появляет
ся, то исчезает в зависимости от того, как то проявляется, то гаснет его 
учение" (Трипитака Тайсё, т.Ы1, с.30а).

Можно сказать, что представление о судьбе, о невзгодах, об игре об
стоятельств над человеком по-настоящему становится известным китайской 
культуре только с появлением буддизма и буддийских монахов, которые, уй
дя из-под защитной власти правителя и предков, оказывались под властью 
обстоятельств. "Живущие в семье опираются на почтительность к родителям 
и почитание правителей. Изменившие привычки мира, закинувшие головную 
шпильку /т .е . принявшие постриг. -  Т .К ./ вынуждены полагаться на свою 
судьбу и поступать в соответствии с ней", — сказано в трактате Хуэй-юаня

"Монах не должен быть почтительным к императору" ( 5 } j

2 .  'Яа _lrt0'\42O  г. -  Трипитака Тайсё, t .L»H, с. 30 а,б). 
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Примером рассуждений о невзгодах, выпавших на долю учения, может 
служить следующий отрывок из "Каталога всех сутр" Изин-тая: " Хот я . . .  
милосердная влага пролилась на Восток. .  • ,  мир продолжал пребывать в 
собственной пыли. Дракон шарахался от своего возницы. Дикая утка пуга
лась заставы Ханьгу. Ветер засыпал зеркало Учения. Блеск его оказывал
ся скрытым. Восхождение металла было прервано победой воды. Жемчужина 
истинной сути была варварски отброшена" (Трипитака Тайсё, т. ЬУ, с. 1 8 0 в ) .  
Или такой отрывок из "Каталога всех сутр" Фа-цзина: "И з-за того, что Путь 
был еще слаб, в чувствах расцветало как истинное, так и ложное. Из-за то
го, что Китай был отделен от священного, лишь немногие почитали Учение. 
Хотя Учение существовало, его как будто бы не было" (Трипитака Тайсё, 
т. LV, с. 1 4 8 в).

Этой последней цитатой можно бы начать подбор рассуждений на следую
щую из трех выделенных нами по предисловиям к библиографиям тему -  за
бота о соответствии Пути и его проявлений, которая самым непосредствен
ным образом связана с первой: из-за сложностей проявления буддийского 
Пути в Китае возникло множество искажений, отклонений от истины, при этом 
мерило истинного и ложного отсутствовало. Таким мерилом, по мысли биб
лиографов, должны были стать составляемые ими библиографии буддийских 
переводов.

После слов о том, что "жемчужина истинной сути была варварски отбро
шена", в предисловии к "Каталогу всех сутр" Пзин-тая говорится: "Учение 
уровняли. Священное сделали обыденным. Смутьяны в желтых тюрбанах сме
шали учение Чжуан-цзы и Шакьи в один источник. Бедняки и оборванцы ста
ли считать, что Конфуций и Будда имеют одно начало. . . .  Янь-цзы приписа
ли беседы о свете и чистоте. Учителя Шакья-муни объявили сыном Конфу
ция. • • .Священные средства освобождения души тайком были украдены. 
Истинная мудрость украдкой была разворована. И з-за того, что десятилетия
ми толковали Учение так и сяк, искривили ясное, исказили истинное. Из-за 
этого появились сомнительные и ложные сутры. . . .  Но постепенно, в тече
ние многих поколений, составляя каталоги /буддийского писания/, из него 
выкинули рыбий глаз и оставили /только/ черный жемчуг. Из блистающего 
потока Учения отвели мутную Ызиншуй, и тогда прозрачные воды Вэйшуй от
делились" (Трипитака Тайсё, т. L У, с. 1 8 0 в ) .

В разряд проявлений, искажающих сущность, попадают две большие груп
пы текстов. Первая группа -  это образовавшиеся в результате произвольно
го обращения с текстами оригиналов переводы, вторая -  это подделанные под 
буддийские сутры сочинения даосско-мессианского и простонародно-гадатель
ного толка.

Первые охарактеризованы в "Каталоге канона из внутренних хранилищ

годов Жэнь-шоу династии Суй" ( Ш .  4 *  ^  Ц -  T*J &  , сост. Янь-
цун, , 6 0 2  г .) :  "Вульгарные люди намеренно допускали искаже
ния. Одни самовольно излагали основные события /сутры/ и давали ей дру
гое название. Иные добавляли от себя лишние слова, при этом истинное на
звание сохраняли. . . .  И з-за этого истинное и ложное перепуталось. Поток 
теперь течет не по руслу. Порядок следования /за  потоком Учений не уста
новлен" (Трипитака Тайсё, т. L У, с. 1 5 0 а ) .

Вторые очень точно охарактеризованы в "Каталоге всех сутр" Фа-цзина: 
"Предыдущие сутры все обозначены как искажающие истину (

Одни из них в начале крадут Золотые слова, в конце доходят до простонарод
ного гаданья. Другие рассуждают об искусстве вычисления /конца света?, а 
потом подводят под это слова Закона. Третьи извлекают /и з сутр/ инь и ян, 
благоприятные и зловещие знаки. Четвертые проясняют вред и счастье, при
носимые духами и демонами. Ложность и развратность таких текстов очевид
на. Необходимо теперь же поместить их в запретную палату, чтобы спасти 
мир от бедствия" (Трипитака Тайсё, т. L У, с . 1 2 7 в ) 5 .
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Для подтверждения того, что * сомнительное и ложное" в буддийском уче
нии также связывалось с механикой проявления Пути по принципу "раздраже
ние -  ответ", можно привести такое высказывание из трактата "Рассуждение

о сомнительном" ( trflT fee .)» включенного в "Собрание записей о пере
воде Трипитаки": "Реакция, не безответность, возникает тогда, когда раздра
жение достигло чувств. В самом раздражении есть главное и неглавное. 
Поэтому реакция тоже не едина. Однако, если ждать, что с помощью квадрат
ной формы можно отпечатать круг, то можно не только не получить формы 
круга, но и разрушить квадрат. Поэтому, когда в том, что мы услышали, 
есть нечто сомнительное, то, если это сомнительное не касается главного, 
его можно легко исправить. Если же оно такого свойства, что исправить 
его нельзя, то в нем надо тщательно разобраться" (Трипитака Тайсё, t .LY,  
с. 41  б).

Отличение истинного от ложного можно считать одной из важнейших 
функций буддийской библиографии в Китае. Недаром в предисловии к сравни
тельно поздней библиографии -  "Каталог буддийского учения годов Кай-юань

Великой Тан" ( /Ц Ttj сост. Чжи-шэн,
730  г .) , в котором уже не излагаются общие вопросы передачи Учения, ска
зано: "Библиографии появились для того, чтобы было с помощью чего отли
чить истинное и ложное, правильное и неправильное" (Трипитака Тайсё, t .LY,  
с. 4 7 7 а ) .

И наконец, третьей большой темой, которая рассматривается в предисло
виях к библиографиям канона, является тема сохранения буддийским Путем 

своей абсолютной сущности, несмотря на относительные различия его прояв
лений •

Сначала это положение формулируется на самом общем уровне: несмотря 
на то, что сущность буддийского учения вообще не может быть выражена ни
какими словами и образами, тот, кто уже проник в нее, способен только с 
помощью слов передать свое знание тем, кто еще не прозрел, и поэтому еди
ная невыразимая сущность не рушится в отдельных словах: "Сущность мира

( )  пуста и молчалива. Истинная реальность ( "fl г)*^ ») -  это отсут
ствие различий. Имен и образов нет в изначальной основе. Слова и речи 
прерываются по возвращении к ней. И только открывшее для себя различия 
сознание, приводящая к не-единству /цепь/ причин й последствий и воплощаю
щий в зависимости от условий молчаливую /основу7 человек создали непре
одолимые преграды. Однако, если заткнуть рот и уничтожить слова, мудрецу 
не будет с помощью чего передать /способ достижений Преобразования. Если 
оставить сознание темным, отбросить Учение, то сомневающимся не будет с 
помощью чего достичь Освобождения. Поэтому /понятно, чтд7 невысказывае- 
мое не рушится в исцеляющих словах. Поэтому ясно, что безымянное не пор
тится в условных именах. С помощью имен проникают в молчание" (Преди

словие к "Собранию буддийских терминов", а  &  , сост. Ли

Шичжэн, Е»»р ♦ > 6 1 8 -9 0 7  гг. -  Трипитака Тайсё, T .L IV , с . 195а) .
Затем провозглашается единство сути буддийского учения, несмотря на 

то, что Суть по-разному проявляется: "Тело Закона единосущно (

—- ). Но преклонение перед ним может по-разному выражаться.
Истинное Учение не отклоняется /от  самого себ */, но когда его толкуют и 
слушают, оно может получать разное содержание. . . .  Однако, с возникнове
нием на Западе Драконового дворца разве полностью иссякла мудрость 
/проповедовавшего/ в густой роще? На Восток перелетевшая слоновья упряж
ка разве до конца исчерпала наставления /того, кто видел мир ясно, как? 
лист на ла д о н и ? ( " Ос н о в н о е  собрание сутр" -  Трипитака Тайсё, т »LI V, c . 1а).

Эта мысль получает развитие: единство сути учения не меняется, несмот
ря на то, что его конкретные проявления различаются по географическому
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(распространение), языковому (перевод), историческому (длительность), пер
сональному (проповедники, переводчики) признакам.

Характерными являются, например,такие высказывания:
"Хотя буддийское писание, упрощаясь при распространении, повторяется 

сто миллионов раз, его текст остается единым. Хотя Высшее Учение, делясь 
со временем на разные пути, проходит Большую тысячу кругов, колея у него 
всегда одна" ("Каталог всех сутр Ызин-тая" -  Трипитака Тайсё, т .LY,
с. 1 8 0  в ).

"Я досконально изучил различные суждения о словах сутр, а также зна
ки, с помощью которых записываются санскритские звучания. Все это есть 
учение Будды. А раз это так, то значит, основа у слов -  едина, хотя сан
скрит и китайский различаются по звучанию. Источников смысла не два, хо
тя переводы различаются по стилю. Пусть в переводах есть обретения и по
тери Учения и /их авторь17 в зависимости от обстоятельств проникали в его 
Суть -  благие принципы превосходнейшего канона чисты в своем постоянном 
блеске" ("Собрание записей о переводе Трипитаки" -  Трипитака Тайсё,
т. 1.У, с. 5 а ).

"Хотя, начиная с Поздней Хань и до Великой Тан, сменялись династии, 
изменялись обычаи, суть Учения не раздвоилась. Все /последователи Учени**/ 
с почтением наследовали высшее наставление, чтобы в нирване соединиться 
с изначальным образцом. Все /тексты сутр/ воплощали сокровенное начер
танье, чтобы как в зеркале отразить единую основу" ("Каталог буддийского 
канона из внутренних хранилищ Великой Тан" -  Трипитака Тайсё, т .Ь У , 
с. 2 1 9  6).

И наконец, взгляд на единство сути сквозь проявления отразился в том, 
Что все переводы одной сутры (в том числе устаревшие, неполные: и т.д.) 
считались одной, единой сутрой. Вплоть до того, что Большая и Малая 
Праджняпарамитская сутры, которые являются разными произведениями, бы
ли сочтены разными проявлениями одного и того же. Однако, это касается 
уже структуры самих библиографий, о чем речь пойдет ниже, мы пока ана
лизируем теоретические посылки, сформулированные в предисловиях к ним.

Подводя итог рассмотрению "теоретической" части библиографий буддий
ского канона, можно сказать следующее:

1. Для Китая буддийское учение предстало, в первую очередь, в виде 
текстов.

2. Эти тексты, в отличие от "Четверокнижия" не могли быть возведены 
к совершенномудрому, т.к., во-первых, китайцам было неизвестно, существо
вал ли Будда на самом деле, а во-вторых, Будда в Махаяне, в отличие от 
раннего буддизма, уже успел приобрести значение абсолютной реальности, 
нирваны.

3. Вследствие этого буддийские тексты должны были быть возведены
к чему-то более изначальному, чем идеальный совершенномудрый -  к единой 
изначальной сущности, называемой Путь -  Дао, Закон -  Фа, Основа -  Пзун, 
которая "существовала" со времени Чжоу, но вынуждена была ждать благо
приятных условий, чтобы проявиться в реальных исторических событиях.

4 . В связи с проявлением изначальной основы буддийского учения в кон
кретном мире возникли три проблемы: первая -  найти из этих проявлений са
мые ранние и вписать их в общую последовательность династий и правителей, 
вторая -  откинуть ложные проявления, возникшие в результате изначальных 
трудностей принятия Пути, третья -  сохранить единство, основы, невзирая на 
различие ее проявлений, "возникающее по вине людей и времени".

Теперь обратимся к структуре самих библиографий, которая становится 
понятной только после того, как стали ясны общие проблемы, связанные с 
распространением буддийского учения и буддийского канона в Китае в изло
жении китайских библиографов.
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Представление о том, что высшая истина буддизма, стоящая за текста
ми, для своего проявления нуждается в благоприятных конкретных обстоятель
ствах, отразилось на структуре буддийских библиографий в первую очередь.

По существу, все ранние библиографии китайского канона (до УП в.) -  
это не библиографии,а в чистом виде истории, даже можно сказать -  хроно
логии канона.. Основу описания канона составляют годы и девизы годов прав
лений императоров, в которые данный текст был переведен на китайский язык, 
причем известным лицом и в известном месте. (Для сравнения можно вспом
нить, что мы не знаем ни одного из семидесяти переводчиков Библии на гре
ческий язык, что имена Кирилла и Мефодия нам известны лишь потому, что 
одновременно с переводом Библии они создали русский алфавит, вопрос же о 
том, какая часть Писания переведена Кириллом, а как&я -  Мефодием не под
нимается раньше середины X IX  в .) .

Фактически каноном, если исходить из структуры библиографий, являются 
только авторские и только датированные переводы. Расположенные в последо
вательности династий, внутри династий -  в последовательности переводчиков, 
сменявших друг друга на протяжении династии, эти переводы всегда состав
ляют первую часть библиографий и на них приходится наибольший объем.

Переводы анонимные и недатированные заполняют периферию библиографи
ческих трудов, попадая в зависимости от дополнительных признаков в "древ

ние переводы" ( ), "утерявшие источник переводы" ( yf&\ ),

"отделившиеся переводы" ( ), "сомнительные" ( Hill. ) и "лож

ные" ( ) сутры.
Почти все эти категории переводных буддийских сочинений относятся к 

самому раннему этапу распространения буддийского канона в Китае, когда, 
во-первых, Китай был раздроблен и в одном царстве не знали, что делается 
в другом, во-вторых, еще не начали записывать сведения о том, когда, где 
и кем выполнен перевод данного текста, в-третьих, довольно смело обраща
лись с оригиналами.

"Древние переводы" -  это анонимы, которые только на основании стиля 
можно было отнести к древним. Эта категория выделена как особая только 
в двух ранних библиографиях, составленных Дао-анем (3 7 4  г .) и Ши Сэнъю 
(5 1 5  г .) .  Впоследствии она была слита с "утерявшими источник".

"Утерявшие источник" -  это анонимные переводы, для которых не уда
лось с точностью установить санскритский оригинал.

"Отделившиеся переводы", или как их иначе называют "выдержки" (4^*), 
отличаются от "утерявших источник" только тем, что они, все же, в резуль
тате текстуальной сверки, могут быть отождествлены с зафиксированными 
авторскими переводами как часть известного целого. Они тоже все анонимы 
и, в основном, представляют собой разрозненные сюжеты, заимствованные 
из Агама-сутр.

"Сомнительные" сутры подозреваются в ложно приписанном авторстве 
и, как следствие, в том -  перевод ли это. Для "ложных" сутр доказано ли
бо поддельное авторство (за  переводчиком, которому приписана данная сут
ра, такое произведение не числится), либо то, что они маскируют с помо
щью буддийских слов небуддийские цели (см. с . 223 настоящей с т ат ь и ).

Возвращаясь к династийно расположенным переводам, следует сказать, 
что принцип проявления единого в конкретном мы находим здесь не только 
в том, что высшая истина буддийского учения проявилась во множестве кон
кретных буддийских текстов, но также и в том, что эта истина проявлялась 
неоднократно -  в зависимости от автора и времени перевода. Вслед за пере
числением сутр в хронологическом порядке, как правило, следует их распо
ложение по "единым сущностям". В одно место собираются разные по вре
мени и авторам переводы одной и той же сутры на санскрите (  )

Эти переводы представляют собой сочинения, которые весьма существен, о
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отличаются друг от друга и имеют по-китайски часто довольно непохожие 
названия. Возможно, что они были сделаны не только в разное время и раз
ными людьми, но и с разных санскритских списков. Они могли отличаться 
один от другого, как Большая и Малая Праджняпарамита-сутра, которые Ши 
Сэнъю определил как разные переводы одной и той же сутры. Необходимость 
в пометах о степени сходства и различия этих разных переводов между со

зываемых для этих сочинений, заставляют нас предположить, что отождест
вления такого рода были не совсем легким делом.

Вообще, классификация сутр, существовавших в нескольких переводах, 
видимо, доставляла наибольшее количество хлопот составителям библиогра
фий. Мы видим здесь разделение редакций по принципу: старый -  новый пе
ревод, одноразовый -  повторный перевод, первый— второй— третий перевод 
и т .д .

Для примера мы приводим ниже три схемы классификации текстов буд
дийского канона в трех крупнейших библиографиях: "Собрании записей о пере
воде Трипитаки" (5 1 5  г .) ,  "Каталоге буддийского канона из внутренних хра
нилищ Великой Тан11 (664 г .)  и иКаталоге буддийского учения годов Кай-юань 
Великой Тан" (7 3 0  г .) .

/ 1 /  "Каталог вновь собранных сутр, винаи и шастр".
/ 2 J  "Каталог вновь собранных разных переводов /одних/ сутр, сведенных 

воедино и с пояснениями".
/3 /  "Каталог вновь собранных древних разных сутр /и з каталога/ Аня".
/ 4 /  "Каталог вновь собранных, утерявших имя переводчика, сутр /из ката

лога/ Аня".
/ 5 /  "Каталог вновь собранных разных сутр, /переведенных в местности/

Лян /и з каталога/ Аня".
/ 6 /  "Каталог вновь собранных разных сутр, /переведенных в местности/ 

Гуаньчжун /из каталога/ Аня".
/ 7 /  "Каталог-записи о вновь собранной винае, разделенной на пять школ". 
/ 8 /  "Каталог-записи о вновь собранной винае, разделенной на восемнадцать 

школ".
/ 9 /  "Каталог-записи о вновь собранной винае, пришедшей в Китай в четырех 

школах".
/  1Q/ "Продолжение каталога вновь собранных, утерявших имя переводчика, 

сутр".
/ 1 1 /  "Каталог вновь собранных переделанных сутр".
/ 1 2 /  "Каталог вновь собранных сомнительных сутр /и з каталога/ Аня".
/1 3 /  "Каталог вновь собранных сомнительных сутр".
/ 1 4 /  "Каталог вновь собранных комментариев к сутрам /из каталога/

Аня и других записей о разных сутрах".
/ 1 5 /  "Заметки о том, как Чжу Фаду установил отличие ложного учения 

Малой колесницы /от  истинного учения Большой колесницы/".
/ 1 6 /  "Рассуждение о сомнительном чанъаньского наставника Хуэй-жуя".

"Каталог /буддийского/ канона из внутренних хранилищ Великой Тан"

/ 1 /  "Составленный в последовательности династий каталог переводов всех

[ 2 ]  "Составленный в последовательности династий каталог всех сутр в од
ном или нескольких переводах с известным либо неизвестным автором 
перевода".

бой (типа ), а также значительная разница в объемах, ука-

"Собрание записей о переводе Трипитаки"

сутр".
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/ 3 /  "Составленный в последовательности династий каталог всех сутр, вхо
дящих в основные сочинения канона".

/ 4 /  " С оставленный в последовательности династий каталог всех сутр, кото
рые следует прочитать в первую очередь".

/ 5 /  * Составленный в последовательности династий каталог всех сутр, о ко
торых имеются сведения, но сами рукописи отсутствуют".

/67  "Составленный в последовательности династий каталог комментариев к 
сутрам, сделанных монахами и мирянами".

/ 7 /  "Составленный в последовательности династий каталог отделившихся 
устаревших сутр".

/§ 7  "Составленный в последовательности династий каталог сомнительных и 
ложных сутр и шастр".

/97  "Составленное в последовательности династий описание всех /предыду
щих 7  библиографий всех сутр".

/1Q7 "Составленное в последовательности династий описание того, как все 
сутры стали появляться и почитаться / в  соответствии/ с "раздражени
ем -  ответом".

"Каталог буддийского учения годов Кай-юань Великой Тан"

/1 7  "Каталог, включающий все сутры. Все, что было переведено от Хань 
до Тан. Девизы и годы династий и правителей, основные сведения о пе
реводчиках. Все, в чем проявлялось Учение, расположено в последова
тельности переводчиков и династий, а не по принципу Трех корзин. Так
же в этот каталог включены новые и старые переводы и разные пере
воды одних и тех же сутр".

/II7 "Каталог, в котором различаются /сутры Большой и Малой/ колесниц, 
а также разделы Трипитаки".
/1 7  "Переводы, рукописи которых сохранились".
/2 7  "Переводы, рукописи которых не сохранились".
/ 3 /  "Отделившиеся части сутр".
/ 4 /  "Сутры, переделанные путем сокращений или дополнений**.
/ 5 /  "Сутры, не учтенные ни в одном из прежних каталогов, -  так ска

зать "собирание утерянного, восполнение пропущенного".
/67  "Заново рассмотренные сомнительные сутры".
/77  "Ложные и нарушающие истину сутры".

Постепенно буддийские библиографии стали отражать не только историю
распространения буддийского канона в Китае, но и включать сведения об об
щей истории буддизма. У библиографов выработалось представление о том, 
что первоначальное "малое учение" заменилось "большим", то есть Махаяна 
пришла на смену Хинаяне, и "истинным" буддизмом является только Маха
яна: "Что касается людей, то им лишь в соответствии со временем откры
валась Основа жизни живых существ (т.е. учение буддизма. -  Т .К .). Сила 
Основы была неодинакова, поэтому устанавливаемое Учение тоже было раз
лично. Колея Трех колесниц прокладывалась вслед за обстоятельствами. 
Толкование Закона в Пяти династиях менялось в соответствии с сутрами. 
Держась грубого, достигли таинственного. Следуя малому, пришли к боль
шому. Постепенное распространение в зависимости от особенностей времени-  
это и есть воплощение /Пути/ в Учении. Вначале истинный Закон был еще 
далек /от людей/ и те, кто восприняли его, отклонились /о т  его истинной 

сутц7. Вот почему во всех государствах Внешнего края все /последователи 
Учения/ односторонне придерживались /учения/ Малой колесницы. Теперь 
нирвана уже ясно проявила суть Будды, однако они все еще продолжают дер
жаться начального учения. А ведь это все равно, что, держась за  столб, иг
рать на барабане и гуслях" ("Заметки о том, как Чжу Фаду установил отли
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чие ложного учения Малой колесницы /от истинного учения Большой колес- 
ниш^" -  Трипитака Тайсё, T.LV, с .4 0 в ) .

Если на первом этапе составления библиографий шла речь о том, что 
необходимо фиксировать сведения, касающиеся распространения канона: "буд
дийские книги переписывались в огромном количестве, но никто не знал, в 
какой год такая-то сутра была переведена. Исполнители и толкователи на
ступали друг другу на пятки, но никто не устанавливал имен переводчиков, 
передававших Закон. Передающий и принимающий Путь -  все это было уте
ряно" ("Собрание записей" -  Трипитака Тайсё, т. LV , с. 1а); то позже ста
ли обращать внимание на различия между самими текстами и делить их на 
сутры, винаю и шастры Малой колесницы и сутры, винаю й шастры Большой 
колесницы. В собрании сутр стали постепенно выделять один за  другим две
надцать классов.

"Из ближайших по времени каталогов сейчас можно встретить только 
один каталог наставника по винае из Янчжоу -  Ши Сэнъю, составившего "Соб
рание записей о переводе Трипитаки". Однако, в нем Малая и Большая колес
ницы провозглашаются одним, содержимое Трех корзин между собой перепута
но", -  говорит составитель "Каталога всех сутр" Фа-цзин, который одним из 
первых стал делить буддийский канон на тексты Хинаяны и Махаяны, на сут
ры, винаю и шастры (Трипитака Тайсё, t . L  У, с. 1 4 8 в ) .

В результате, в библиографиях и в каноне установилась классификация 
текстов, близкая к современной. Однако, еще долгое время она оказывалась 
подчиненной расположению переводов по авторам и по годам.

Китайская Трипитака сохранила историю своего перевода и историю рас
пространения буддийского учения и буддийского канона в Китае, представле
ние о которых было заложено первыми буддийскими библиографами. Это выра
зилось в том, что, во-первых, в канон включались все существующие перево
ды, во-вторых, в каталоги канона входят жизнеописания авторов переводов 
и, в-третьих, сам канон строился в соответствии со сменой царств и дина
стий в китайской истории, а не согласно своему внутреннему закону. Посте
пенно жизнеописания переводчиков и рассуждения о судьбе учения на протя
жении нескольких сотен лет и смены множества царств и династий отдели
лись от описания собственно буддийских сочинений и дали начало соответст
венно биографической и историографической традициям китайской буддийской 
литературы.

Но библиографическая литература нам кажется первичной во всех отно
шениях . Во-первых, буддийские тексты в качестве носителей "истины" буд
дийского учения были раньше всего зафиксированы китайцами и именно они 
подвергались испытанию огнем, когда решался вопрос о преимуществе буд
дизма над даосизмом. "Если есть переводы (буддийских текстов), Путь мо
жет распространиться. Если нет переводов, он остается скрытым" -  сказа
но в "Собрании записей о переводе Трипитаки" (Трипитака Тайсё, т.1»У, 
с. 56). Во-вторых, буддийские библиографии, если исключить полемическую 
литературу, являются самыми ранними собственно китайскими буддийскими 
сочинениями. В-третьих, биографические и исторические сочинения возникли 
в связи с проблемами, которые впервые появились при описании буддийских 
текстов и представляют собой развитие отдельных тем, выделившихся из биб
лиографии.

Жизнеописания переводчиков сначала были составной частью библиогра
фий. Это были те конкретные люди, благодаря которым "Путь мог проявлять
ся". Даже тогда, когда жизнеописания отделились и образовали самостоятель
ную традицию, основные сведения о переводчиках продолжали сохраняться в 
тексте каталогов вместе с названиями принадлежащих им переводов. Биогра
фические своды продолжали наполовину состоять из жизнеописаний перевод
чиков. Минимальным фактическим граном, позволявшим учесть биографию 
данного переводчика в своде жизнеописаний, по-прежнему оставалось сооб
щение о том, что такой-то в таком-то месте перевел такую-то сутру.
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Например, биография Бо-яня в "Жизнеописаниях достойных монахов" 
выглядит так: "Жил еще шраман Бо-янь, о происхождении которого ничего 
неизвестно. Был он умен и обладал глубокими познаниями. В годы под де
визом правления гань-лу ( 2 5 6 - 2 6 0 )  династии Вэй перевел сутру . . .  и дру
гие -  всего шесть сочинений. О последующем ничего‘неизвестно" (Трипита- 
ка Тайсё, т. U , с. 325  а ).

Если мы посмотрим сведения о том же человеке в "Собрании записей 
о переводе Трипитаки", то обнаружим опущенные в жизнеописании названия 
еще пяти сочинений, переведенных Бо-янем, а также сведения о том, где и 
с кем он их перевел.

Мы уже говорили о том, что требование документальных известий о 
"передающем и принимающем Путь" было выдвинуто авторами первых библио
графий -  Дао-анем и Ши Сэнъю. Но может быть, нелишним будет привести 
еще такую цитату из "Каталога буддийского канона из внутренних хранилищ 
Великой Тан": "Мирские привычки и обычаи недостаточны для того, чтобы 
передать слова /Вуддь/. Поэтому я записал для этих слов /имена/ правите
лей и /названия/ династий, /во  время которых их передали нам/, а также со
вершенных и мудрых людей, их передававших. Я обозначил для этих слов вре
мя /их передач*/ и благородных мужей, /их передавши?/, и теперь ничто не 
мешает воспринять /содержащуюся в них истину?" (Трипитака Тайсё, т.1»У, 
с. 2 1 9 в ) .

Что касается историографических традиций, то здесь можно сказать сле
дующее: в теоретических посылках к составлению библиографий уже сформу
лирована потребность вписать события истории буддизма в общее историче
ское единство Китая, наблюдаемое в смене династий и правителей-. Характер
ная особенность исторических буддийских сочинений -  подробная параллельная 
хронология событий ранней китайской истории и событий истории буддизма в 
Индии -  берет начало в попытках библиографии обнаружить самые ранние про
явления буддийского Пути в событиях китайской, имеющей письменные свиде
тельства, истории. Кроме того, в китайском каноне есть сочинения, являю
щиеся одновременно и историческими, и библиографическими, например, "Ка
талог Трех Драгоценностей годов Кай-хуан" ( т  а . -2 . f  -4 8 . >

или "Записи о Трех Драгоценностях по династиям" ( Ж  к  -=> f  i &  
сост. Фэй Чжанфан, 5 9 7  г .) .

В заключение можно сделать некоторые выводы:
Китайские буддисты, пытаясь осознать проникновение буддизма в Кйтай 

и распространение буддийских текстов, примерно с 1У в. начали производить 
систематизацию канона в регулярно составляемых библиографических сводах.

Историю китайской буддийской библиографии можно разделить на два боль
ших этапа.

На первом этапе (Ш-УШ вв.) классификация текстов производилась на 
основе представлений об истории распространения буддизма в Китае. Исходя 
из этих представлений, все буддийские тексты делились на те, о которых 
имелись сведения в китайской истории (было известно, во время какой ди
настии, в правление какого императора и каким конкретно лицом они переве
дены) и на те, о которых такие сведения отсутствовали. Тексты, о которых 
имелись исторические сведения, классифицировались далее в зависимости от 
того, сколько раз они переводились на протяжении всей истории буддизма в 
Китае. Тексты, происхождение которых не было обеспечено историческими 
свидетельствами, делились в зависимости от других своих признаков на "древ
ние", "утерявшие источник", "отделившиеся", "сомнительные" и "ложные".

На втором этапе (УШ-ХУШ вв.) классификация, основанная на представ
лениях о собственной истории буддизма, уступила место классификации, осно
ванной на представлениях об общей истории буддизма, которые начали скла
дываться у китайцев с начала У1 в.
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На этом этапе канон практически целиком уже состоял из текстов,обес
печенных историческими свидетельствами. "Древние'', "утерявшие источник", 
"отделившиеся", "сомнительные" и "ложные" переводы, остававшиеся от ран
него периода проникновения буддизма в Китай, больше не производились.
Вся последующая переводческая деятельность протекала под контролем импе
раторской власти и строго документировалась. Необходимость в сложно по
строенных классификациях, ориентированных на большие группы текстов, про
исхождение которых неизвестно, а также и в том, чтобы документально обос
нованные переводы продолжать группировать по династиям и переводчикам, от
пала. На смену этому пришла восьмичленная схема Трипитаки: махаянские -  
сутры, виная, шастры, авторские сочинения; хинаянские -  сутры, виная, ша- 
стры, авторские сочинения (иногда к ним добавлялся девятый раздел -  сочи
нения китайских буддистов), которая постепенно складывалась в рамках перво
начальной "династийной" классификации, и долгое время оставалась ей подчи
ненной.

Обе классификации были самостоятельно разработаны китайскими библио
графами. В соответствии с классификацией последнего этапа расположены буд
дийские сочинения и в сводном каталоге китайской императорской библиотеки 
"Извлечение из сводного каталога всех книг по четырем разделам", а также 
в каталогах китайской Трипитаки на европейских языках. От первого этапа 
систематизации в китайском каноне остались "повторные переводы"( ± Щ ) .

сделанные при разных династиях,а также образцы ранних библиографий, вос
создающие историю буддийского канона в Китае.

После того, как библиографами было выдвинуто требование, чтобы всякий 
буддийский текст был соотнесен, во-первых, с династией и правителем, во- 
вторых, с буддийским переводчиком, чье жизнеописание включалось в библио
графию, и весь канон был расположен по династиям, правителям и переводчи
кам, сразу выяснилось наличие большого количества текстов, оставшихся со 
времени бесконтрольного со стороны императорской власти распространения 
буддизма.

С одной стороны, всякие сведения об этих текстах потому и отсутство
вали, что они появились без официального участия императорской власти, с 
другой стороны, расположение сутр по династиям и правителям сразу отдели
ло русло "официального" буддизма от разного рода примесей. К тому же о 
высочайше патронируемой переводческой продукции заведомо было известно, 
что это перевод, а не подделка, и что это точный перевод, а не компиляция. 
Поэтому требование документальной оснащенности перевода оказывалось вме
сте с тем точной мерой достоверности перевода, а расположение сутр в биб
лиографиях, начиная с имевших династийную и персональную привязку и кон
чая теми, что именовались "ложными" за ложно приписанное авторство и вре
мя перевода, давало точную шкалу переводов по степени их соотнесенности 
с оригиналом.

С этой точки зрения, интересно определить культурную традицию, в рам
ках которой происходило осознание распространения буддизма и буддийских 
текстов, и понять, почему именно требование династийной и персональной при
вязки стало критерием истинности для текстов священного канона.

Мы уже говорили, рассматривая предисловия к библиографиям в первой 
части нашей статьи, что в представлениях библиографов Высший Путь нуж
дается в благоприятных обстоятельствах -  времени и людях, -  чтобы про
явиться в виде конкретного Учения. Этими благоприятными обстоятельства
ми оказываются условия конкретной династии, и даже точнее -  император.

".../С н ач ал а / Учение существовало, но его как будто бы не было. Ког
да /император/ Мин-ди увидел во сне золотую фигуру Будды, тогда только 
возник необходимый отклик. Значит, Священный Путь ( 2§L 2 i l )  нашел опо
ру в лице императора ( JiL  ^  )»  Великое начинание поднялось благода
ря высочайшей причине", — сказано в "Каталоге всех сутр" Фа-цзина 
(Трипитака Тайсё, t .LV, с.148а).
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"Своим великим добродеянием ( )  император, с одной сто
роны, соединил десять тысяч механизмов/вселенной/, с другой, продлил 
Истинный Путь до конца дней . /Он/ восстановил Три Драгоценности и стал 
Князем, /повернувшим/ Колесо учения ( £& ). /О ц/ навсегда закрыл

двери четырем страстям и положил великое основание дороге небожителей",-  
сказано в том же каталоге по поводу объединения императором севера и юга 
Китая, давшего возможность объединить сведения обо всех переводах 
(Трипитака Тайсё, т.ЬУ, с. 1 4 9 а ) .

Таким образом, начало расположения сутр по династиям и правителям 
в китайском и буддийском каноне и начало систематического составления 
библиографий совпадает с ориентацией буддизма на императора в качестве 
основной персоны своего учения.

На сегодняшний день самым полным из доступных нам исследований по буд
дийской библиографии в Китае является работа Яо Минда "История китайской библио-

графии' ( J> lL . Я Q ^  ,1933). Нам известно
также о нескольких крупных японских исследованиях в этой области, которые, к со
жалению, отсутствуют в библиотеках Советского Союза, например: fig
t f c .  ¥  т  а  (Н а й . т о  К о м и н а м и .  Китайская

библиография. Токио, 1 9 7 0 ) ; ( Щэ /С. ^ ^  ^  I-  3-, $5» $2^  )
( Т о к и в а  Д а й д з ё .  Сводные каталоги переводов сутр от Поздней Хань до

династий Сун и Ни. Токио, 1933); ( )
( Х а я с и я  Т о м о д з и р о .  Исследование каталогов сутр. Токио, 1 9 4 0 ) и 
др. На европейских языках до сих пор существует только одна статья (A .E.L  i n k .  
Shih Seng-yu and h is  w r it in g s . — JAOS. I960, v o l . 8 , n . 1 ,  c . 17-44), 
посвященная составителю первой из дошедших до нас библиографий буддийского ка

нона "Собрания записей о переводе Трипитаки” ( Л  -2- 3 ^  , 5 1 5  г.) -
Ши Сэнъю ( $£%. , 4 4 5 - 5 1 8  г г .) . До настоящего времени не предпринима
лись попытки систематического анализа предисловий к сохранившимся буддийским 
библиографиям с целью найти объяснение их структуры, а также воссоздать пред
ставления китайцев о причинах проникновения буддизма в Китай и способах распро
странения буддийских текстов. Настоящая статья представляет собой первый опыт 
в этом направлении.

^  The Four books with E n g lish  t r a n s la t io n  and
n o tes by Jam es Legge. T a ib e i,  1973,  c .  1012-1014.

3 Все ссылки на буддийские тексты сделаны по изданию "Заново составленная

в годы Тайсё Трипитака" -  ^  / С  Т. 1 -8 5 . Токио,
1 9 6 0 - 1 9 6 4  гг. Здесь и далее сокращенно -  Трипитака Тайсё.

4
Апокрифическая "история" проникновения буддизма в Китай подробнее всего 

рассмотрена в кн.: E . Z u r c h e r .  The buddhist conquest o f China. L eiden , 1959, 
c . 18-19, 288-318.

^ По вопросу даосско-буддийского мессианства на материале сутр, помещенных 
в буддийских библиографиях в разделы "сомнительных" и "ложных", см. статью: 
E . Z u r c h e r .  E sca to lo g y  and M essianism  in e a r ly  Chinese Buddhism. — Leiden 
S tu d ie s  in  S in o lo gy . Ed.by W.L.Idema. Leiden , 1981, c .34—56.

О содержании этих сутр убедительно свидетельствуют их названия: 
"Сутра о том, что на патре Будды записано, как в год цзя-шэнь будет Великий 
потоп, и бодхисаттва Лунный свет придет в мир", "Сутра о том, как Майтрея спу
стится в мир отделить грешных от блаженных", "Сутра о том, как Майтрея спу
стится в мир и оставит Гуаныииинь уговорить все живые существа принять лекар
ство бессмертия, состоящее в отбрасывании зла и совершении добра", "Сутр», разъ
ясняющая, сколько грешников и сколько праведных будет через 1 5 0 0  лет после 
нирваны Будды" и т.д.

6 С в о з н и к н о в е н и е м  н а  З а п а д е  Д р а к о н о в о г о  
д в о р ц а . . . -  образное указание на учение Нагарджуны, который добыл во двор>-
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це нагов, по-китайски переводившихся как "драконы', еще неизвестные миру запи
си слов Будды. Это высказывание следует понимать: 'с  возникновением учения 
Махаяны". Н а  В о с т о к  п е р е л е т е в ш а я  с л о н о в ь я  у п р я ж к а — 
образное указание на то, что учение буддизма распространилось на Востоке, то есть

в Китае. 'Слон' ( ) — это Будда, "слоненок" ( %L  ) -  ученик Будды.

"Слоновья упряжка" ( ) обозначает буддийское учение. Все высказывание
в целом необычайно интересно. Оно сообщает нам о том, что, по мнению китайских 
буддистов, веб последующее развитие буддийского учения -  возникновение Махаяны 
и распространение буддизма на Востоке -  не смогло исчерпать того изначального, 
что породило это учение.



Пан Ин

ОПЫТ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 1 6 - й  ГЛАВЫ 
ИЗ РУКОПИСИ РОМАНА "СОН В КРАСНОМ Т Е Р Е М Е '1, 

ХРАНЯЩЕЙСЯ В ЛО ИВ АН СССР

Роман "Сон в красном тереме" был написан Пао Сюэцинем в середине 
ХУШ в. По сведениям, содержащимся в рукописях романа, мы знаем, что он 
создавался с перерывами на протяжении десяти лет. За это время автор пять 
раз вносил изменения в текст романа. В год смерти писателя (1 7 6 3 ) произ
ведение еще не было завершено. Автограф до нас не дошел и до 1 7 9 1  г., 
т.е. до первого ксилографического издания романа, он существовал только в 
списках, из которых в настоящее время в Китае сохранилось девять.

1. Копия с рукописи, датированной годом пзя-сюй ( 1 7 5 4 ) .  От нее до
шло 1 6  глав (1 -8 , 1 3 -1 6 , 2 5 - 2 8 ) .  Судя по комментарию в Т главе, копия 
была сделана не ранее 1 7 7 4  г.

2. Рукопись, датируемая зимой года цзи-мао (1 7 5 9 ) .  Сохранилось 4 0  
глав (1 - 2 0 , 3 1 -4 0 , 6 1 - 7 0 ) .  Согласно данным И-су, она не отличается от 
рукописи года гэн-чэнь^.

3. Рукопись года гэн-чэнь (1 7 6 0 ) ,  которая состоит из 7 8  глав (1 -6 3 , 
6 5 - 6 6 , 6 8 - 8 0 ) .  По мнению Чэнь Ыинхао, она собрана*из разных рукописей2. 
Хотя эта рукопись также является копией, однако по расположению коммен
тариев и разнице между почерком текста и комментариев можно предположить, 
что рукопись написана при жизни Пао Сюэциня.

4 . Рукопись с предисловием, написанным Мэнцзе-чжужэнем в сентябре 
года пзя-чэнь (1 7 8 4 ) ,  состоящая из 8 0  глав ( 1 - 8 0 ) .  Согласно предисло
вию, эта рукопись -  копия с копии^.

5. Рукопись первых 4 0  глав (1 - 4 0 ) ,  хранившаяся у У Сяолина. Имеет 
предисловие Шу Юаньвэя, датированное годом цзи-ю (1 7 8 9 )4 .

6. Рукопись периода Лянь-лун, найденная Изин Инкунем. Состоит из 
7 7  глав. В ней отсутствуют 2 8  и 2 9  главы, а также несколько страниц 

из 30  главы. Чэнь Цинхао называет ее одним из ранних списков^.
7. Рукопись, обнаруженная Фань Чином (далее: список полного варианта). 

Судя по оглавлению, она должна была содержать 1 2 0  глав, однако в настоя
щее время в ней отсутствует Ю  глав ( 4 1 - 5 0 ) .  На основании текстологи
ческой работы» проведенной автором статьи, можно предположить, что эта 
рукопись послужила основным текстом черновой редакции романа "Сон в крас
ном тереме", сделанной Гао Э для ксилографического издания 1 7 9 2  г.

8. Рукопись двух глав (2 3 -2 4 ) , хранящаяся в кабинете Чжэн Чжэньдо
в Пекинской библиотеке. Юй Пинбо считает, что эти две главы являются ко
пией двух глав из рукописи с комментариями Чжиянь-чжая^.

9. В 1 9 1 1  г. в книжной лавке Ючжэн был издан 80-главый роман
под названием "Ши тоу цзи" ("История на камне" с предисловием Пи Лушэна, 
получившего степень цзиныпи в 1 7 6 9  г .) .  Оригинал, по которому было осу
ществлено это издание, погиб во время пожара в 1 9 2 7  г. По мнению Юй
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Пинбо, оригинал является одной из рукописей, которые были сделаны при 
жизни Ыао СюэциняЛ

Хранящаяся в ЛО ИВ АН СССР рукопись романа "Сон в красном тереме"
— десятая по счету • С того момента, как в 1 9 6 2  г. она была обнаружена 
Б.Л. Рифтиным, прошло уже много лет, однако до сих пор ленинградская ру
копись изучена недостаточно. В 1 9 6 4  г. Л.Н.Меньшиков и Б.Л.Рифтин опуб
ликовали первую статью, в которой подробно охарактеризовали ее®. В этой 
статье, в частности, приведены результаты выборочного сравнения текстов 
некоторых глав ленинградской рукописи со сводами разночтений других ва
риантов, составленными Юй Пинбо и Ван Сиши. Большое количество разно
чтений в ленинградской рукописи, как считают авторы статьи, может слу
жить косвенным доказательством того, что ленинградская рукопись наиболее 
близка к авторскому тексту Цао Сюэпиня. В статье подчеркивается необхо
димость полной сверки всех разночтений. В 1 9 7 4  г. Пань Чжунгуй, позна
комившись с этой рукописью, написал две статьи и опубликовал часть ком
ментариев из н е е П а н ь  Чжунгуй пришел к выводу, что ленинградская ру
копись является ранним вариантом "Истории на камне" с комментариями 
Чжиянь-чжая. В 1 9 7 9  г. на основании опубликованных Пань Чжунгуем ма
териалов Чэнь Цинхао высказал мнение, что данная рукопись была написана 
до выхода в свет ксилографического издания в обработке Гао Э, в период 
между 1 7 8 9  и 1 7 9 1  ггД О

В настоящее время ленинградская рукопись готовится к публикации с 
нашими комментариями. При этом была поставлена следующая цель: сравнить 
тексты рукописей и списков, имеющихся в нашем распоряжении (ленинградской, 
года цзя-сюй, года гэв-чэнь, полного варианта, лавки Ючжэл и ксилографа 
романа "Сон в красном тереме" 1 7 9 2  г. под редакцией Гао Э), установить 
авторский или близкий к авторскому текст романа, а также связи между вы
шеперечисленными списками.

Предварительный текстологический анализ этих рукописей и списков по
казывает, что творческая работа у Цао Сюэциня, по-видимому, проходила с 
перерывами и неравномерно: одни главы подвергались многократным передел
кам (например, гл .1  и 1 6 ), а другие остались даже незавершенными 
( г л .1 7 ,1 8 ,2 2 ,7 4 ) ,  возникли различные несоответствия в тексте романа: 
одни и те же лица называются разными именами, так ,сл у га  Баоюя в спис
ке года гэн-чэнь везде назывался (Минъянь), а в некоторых

главах (например, в г л .2 6 ,2 8 )  — ^  (Пэймин) ; или путаются персо
нажи, скажем, в гл .2 4  и 29 у Фэнцзе было две дочери: Цяоцзе и Дацзе, 
а в гл .4 2  ясно сказан о , что у Фэнцзе была только одна дочь, которой 
старуха Лю дала имя Цяоцзе.

При сопоставлении рукописей мы обнаруживаем и ряд разночтений: одни 
являются поправками, другие -  добавлениями. Часть из них представляют 
собой искажения, внесенные переписчиками, делавшими копии с копии автор
ского текста. Они могли произойти по следующим причинам: а) переписчики, 
часто не знавшие тех метких и характерных словечек, а также диалектизмов, 
которые употреблял Цао Сюэцинь, заменяли их привычными словами и оборо
тами; б) переписчики, плохо разбиравшие почерка синшу (курсив) или цаошу 
(скоропись), часто заменяли или пропускали непонятные им иероглифы.

Ниже в качестве первого опыта текстологического анализа ленинградской 
рукописи в сопоставлении ее с другими доступными изданиями публикуется 
факсимиле гл. 16, которая была выбрана по следующим причинам: во-первых, 
эта глава имеется во всех списках и изданиях; во-вторых, глава насыщена 
комментариями с именами комментаторов и датами.

Данная глава состоит из 2 6  л., на каждой странице по 8 строк, в каж
дой строке 1 6  знаков. Края страниц сильно повреждены. Для реставрации

рукописи были использованы листы с текстом ксилографа щ
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(Юй чжи ши, "Стихи, написанные государем,*цзюань 1У). Эти листы согнуты 
внутренней стороной наружу и использованы в качестве прокладки.

В тексте гл. 16  ленинградской рукописи имеется три комментария, кото
рые располагаются по верхнему полю. В других списках эти комментарии 
отсутствуют.

Первый комментарий относится к абзацу, в котором рассказывается 
о самоубийстве девушки Пзиньгэ:

Ъ  -п  Д Я  +  Л  Щ -И Ц  *  &  А
Цзинь-гэ кэчэн ленюй фэн понян бучэн иньхо. -  Если девушка Цзиньгэ 
достойна звания целомудренной, как же тетушку Фэн не назвать разврат
ной тварью.
Второй комментарий относится к поступку жениха девушки Цзиньгэ, ко

торый, узнав о ее самоубийстве, бросился в реку:

^  >  Л  I  чй
Цы эржэнь чжэнь ифу цзефу е. -  Пара друг друга достойна: он -  благо
родный жених, она -  целомудренная невеста.
Кроме того, в конце гл. 16, где приводится спор между главным демо- 

ном-судьей и остальными демонами, девять иероглифов заключены в скобки, 
а справа от строки написан иероглиф (чжу -  комментарий). Скобки и
иероглиф чжу написаны кистью другого человека.

Общее количество разночтений между текстом ленинградской рукописи и 
текстами других изученных нами вариантов составляет 833, из них 1 9 0  су
щественно отличают ленинградскую рукопись от всех остальных списков. 
Последняя группа разночтений классифицируется следующим образом:

1) Расхождения в служебных словах
В ленинградской рукописи служебные слова ДИ, J  ляо,

бянь, цзин мало употребительны по сравнению с другими вариантами.
Их отсутствие, однако, не влияет существенным образом на смысл той или 
иной фразы. Например:

ленинградская рукопись другие списки перевод

син ЦИНЬ ши
^  а » !
СИН ЦИНЬ ДИ ши

"По поводу визита на 
родину родителей"

гу бу дэ ляо
-Й: ^  #  1
л

цзин гу бу дэ ляо

"Никто на это не об
ращал внимания"

Я К  3  а "Прополоскал рот"

шу коу

Фэн цзе чжи ю ши дэн та

шу ляо коу

"Фэнцзе поняла, что
. А что-то случилось и не-Фэн цзе бянь чжи ю  ши дэн та  ̂ „обходима ее решение

2) Ошибочные написания иероглифов и их пропуск.

ленинградская рукопись другие списки перевод правильного 
варианта

ши жоу вэнь жоу "нежный"

кэн кан "лежанка"

эр сань нянь ^  -f-J^-эр сань ши нянь "двадцать или трид
цать лет"

% ши 3|) ши "дела"

синь " сообщи 1 ь "
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3) Расхождения в тексте. Эта часть, по нашему представлению, является 
самой интересной для исследователей романа "Сон в красном тереме". Приве
дем два отрывка из текста:

Когда Цзя Л янь вернулся из города Сучжоу, Фэнцзе начала докладывать 
ему о тех событиях, которые случились без него. Ленинградская рукопись:

*5  J L  &  &  £  &  3
Гэн кэпяо нэйфу ли хужань Жун-эр сифу мола -  Что совсем неожиданно,
вдруг умерла жена Жун-эра из того дворца.
В других списках сказано:,

Гэн кэсяо нэйфу ли хужань Жун-эр сифу сыла -  Что совсем смешно, вдруг
умерла жена Жун-эра из того дворца.

В комментарии Чжиянь-чжая, современника автора романа Цао Сюэциня, 
по поводу смерти жены Жун-эра -  Цинь Кэцин говорится следующее: "По пер
вому замыслу автора Цинь Кэцин должна была погибнуть на террасе Тяньсян- 
лоу от любовной страсти. Поскольку после смерти она явилась к Фэнцзе во 
сне и дала совет,как избавить семью Цзя от гибели, Цао Сюэцинь, по предло
жению одного старца, заменил позорную смерть смертью от болезни^ 1.

По мнению некоторых исследователей, в первом варианте романа "Сон 
в красном тереме" должен был быть эпизод, рассказывающий об интимной 
связи между Цинь Кэцин и Цзя Чжэном -  отцом Жун-эра: однажды одна из 
служанок застала их в объятиях на террасе Тяньсянлоу, и Цинь Кэцин от 
стыда повесилась32. Как видно, словоЛ^Сдяо -  неожиданно) в ленинградской 
рукописи совсем не случайно, оно откликается на слово ^9* (хужань -
вдруг). По-видимому, после изменения сюжета слово цяо уже потеряло свое 
значение и в поздних списках было заменено словом ^  (сяо -  смешно).

Кроме того, необходимо отметить еще один любопытный момент. В ле
нинградской рукописи слово "смерть" написано как s S i  (мо), а в других 
текстах -  ( с ы ) . По словарю "Шо вэнь" мо представляет собой сокра
щенный вариант иероглифа (мо), который и есть (смерть)
В комментариях к сочинению мЦзо чжуань" говорится: "Иероглиф мо озна
чает "умер не своей смертью" а в комментариях к главе "Цзян го" из 
сочинения "Сюнь-цзы" прямо сказано: "Мо означает самоубийство"^5.

Второй отрывок относится к концовке гл. 16 романа "Сон в красном те
реме", где повествуется о смерти Цинь Чжуна. Там говорится: "Цинь Чжун 
давно уже был без сознания и только в груди еще теплилось дыхание. Он уже 
видел, как целая толпа демонов с веревками и бирками, на которых написан 
приговор, готова броситься на него и утащить за собой. Но разве душа Цинь 
Чжуна могла согласиться сразу уйти? Нет! Цинь Чжун помнил, что в семье 
некому присматривать за хозяйством, что его возлюбленная Чжинэн еще не 
обрела себе приюта. Он начал умолять демонов хоть ненадолго отсрочить ис
полнение приговора". Именно в этот момент появился Цзя Баоюй. Как только 
главный демон-судья услышал имя Баоюй, он пришел в замешательство -  это 
же внук могущественного князя Жунго-гуна! Далее пошел спор между глав
ным демоном и остальными демонами: главный демон хотел ненадолго отпу
стить душу Цинь Чжуна, однако остальные демоны запротестовали, говоря, 
что "демоны принадлежат к миру тьмы и им нет никакого дела до князя". 
Дальше тексты ленинградской рукописи и других списков расходятся.

Ленинградская рукопись: "Этот абзац -  всего лишь насмешка над теми 
людьми, которые подлизываются к знатным. Разве власть мира света может 
распространяться на мир тьмы! И хотя главный демон хотел отпустить, дру
гие демоны не согласились. Ничего не поделаешь: душа Цинь Чжуна не бы
ла отпущена. Сейчас вернемся к Баоюю. Он окликнул несколько раз, еще не
множко подождал. Наступил вечер. Ли Гуй и Минъянь все время торопили его
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домой* Баоюю ничего не оставалось делать, как выйти /и з  дома Ыинд7, сесть 
в экипаж и ехать домой. О том, что случилось дальше, вы прочтете в следую
щей главе".

Список года гэн-чэнь: "Главный демон закричал: "Глупости болтаете!
Хорошо сказано в пословице: "Все чиновники Поднебесной управляют'всеми 
делами Поднебесной". С глубокой древности у людей и демонов одни и те же 
порядки. В мире света и в мире тьмы не может быть двух законов. Лучше 
отпустим его душу, не ошибемся!" Демонам пришлось отпустить душу Цинь 
Чжуна. Цинь Чжун застонал и чуть приоткрыл глаза. Увидев, что возле не
го стоит Баоюй, он тяжело вздохнул и сказал: "Почему ты не хотел прийти 
пораньше? Еще немного и мы уже не смогли бы увидеться!" Баоюй, держа 
руку Цинь Чжуна, сказал со слезами на глазах: "Скажи что-нибудь на про
щание! " Цинь Чжун произнес: "Ну что сказать? Раньше мы с тобой думали, 
что мы умнее других. Лишь сейчас я понял, что это было заблуждением.
В будущем ты должен прославиться и добиться больших успехов в карьере!" 
Сказав это и глубоко вздохнув, Цинь Чжун тихо отошел в вечный покой".

Списки года цзя-сюй и лавки Ючжэн: Тексты этих списков почти полно
стью совпадают с текстом списка года гэн-чэнь, за исключением незначи
тельных разночтений в служебных словах. В конце главы в обоих списках 
есть фраза: "Об остальном узнаете в следующей главе".

Список полного варианта: „Лучше возьмем Цинь Чжуна, и делу конец!" 
Услышав это, главный демон несколько раз прокричал: "Н ельзя!" Таким об
разом, душа Цинь Чжуна была отпущена. Придя в себя, Цинь Чжун открыл 
глаза и увидел, что возле него стоит Баоюй. Слезы душили его, и он не мог 
сказать ни слова. Лишь несколько раз он взглянул на Баоюя и покачал голо
вой. Затем захрипел и душа покинула его. Подробности узнаете в следующей 
главе".

Ксилограф романа "Сон в красном тереме", изданный в 1 7 9 2  г. под 
редакцией Гао Э; "В конце концов, что же случилось с Цинь Чжуном: умер 
он или остался в живых? Об этом вы узнаете в следующей главе".

Сравнивая конец гл. 16 в издании под редакцией Гао Э и в списке Ючжэн, 
Юй Пинбо говорит следующее: "Судя по содержанию, Гао Э изъял из текста 
эпизод, который следует добавить по списку Ючжэн. Когда Цинь Чжун умирал, 
между главным демоном и остальными демонами шел спор. В издании под ре
дакцией Гао Э этот эпизод заканчивается тем, что демоны жалуются на тру
сость главного демона, после чего идет фраза: "В конце концов, что случилось 
с Цинь Чжуном: умер он или остался в живых? Об этом вы узнаете в следую
щей главе". Однако в начале гл .1 7  говорится, что Цинь Чжун умер. Здесь 
обнаруживаются две неувязки: 1) Баоюй специально приехал, чтобы попрощать
ся с Цинь Чжуном, следовательно, Цинь Чжун должен ему что-то сказать;
2) узнав о приходе Баоюя, главный демон приходит в замешательство от стра
ха. Далее ясно, что душа Цинь Чжуна должна быть отпущена, чтобы повидать
ся с Баоюем. В противном случае не понадобилось бы придумывать этот лиш
ний эпизод с демонами"

В 19 5 3  г., когда Юй Пинбо писал эти строки и предлагал добавить эпи
зод по изданию Ючжэн, еще не были обнаружены ни список полного варианта, 
ни ленинградская рукопись, и поэтому Юй Пинбо было трудно сделать всесто
ронний анализ. С учетом нынешних данных его точка зрения нуждается в по
правке.

Сегодня нам известно, что эпизод о смерти Цинь Чжуна имеет четыре 
варианта: 1) неизвестно, умер ли Цинь Чжун или остался в живых (издание 
под редакцией Гао Э ); 2) душа Цинь Чжуна не была отпущена и он умер, не 
попрощавшись с Баоюем (ленинградская рукопись); 3) душа Цинь Чжуна бы
ла отпущена, и он пришел в себя. Хотел что-то сказать, но слезы начали ду
шить его и он, так ничего и не сказав, умер (список полного варианта);
4 ) душа Цинь Чжуна была отпущена, и он пришел в себя. Он y i tep только по
сле того, как прочел Баоюю мораль (списки гэн-чэнь, цзя-сюй и лавки Ючжэн).
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Судя по истории создания романа "Сон в красном тереме", следовало бы 
признать более ранним вариантом концовку главы из того списка, который был 
оригиналом для издания под редакцией Гао Э. Вероятно, в дальнейшем она пе
рерабатывалась и дополнялась. Поэтому мы согласны с мнением Юй Пинбо о 
том, что концовка гл .1 6  в издании под редакцией Гао Э неудачна, но не мо
жем согласиться с ним в том, что Гао Э изъял из нее часть текста.

Что касается концовки данной главы в ленинградской рукописи, то мы 
находим ее более логичной. Однако любопытно отметить, что эта концовка 
в дальнейшем подвергалась обработке. Для примера приведем концовку гл .16  
из списка с предисловием Шу Юаньвэя, датированного 1789 г . :

"Демоны говорят: "По нашему разумению, он принадлежит миру света, а 
мы -  миру тьмы, и нам до него нет никакого дела!" Этот абзац -  всего 
лишь насмешка над людьми, которые подлизываются к знатным. Разве власть 
мира света может распространяться на мир тьмы! И хотя главный демон хо
тел отпустить душу Пинь Чжуна, другие демоны не согласились. Ничего не 
поделаешь: душа Цинь Чжуна не была отпущена. Сейчас вернемся к Баоюю.
Он окликнул несколько раз, присмотрелся и увидел, что у Цинь Чжуна потек
ли слезы, словно осенняя роса, и что дыхание его вот-вот прервется. Он уже 
начал закатывать глаза, хотел что-то сказать, но не мог. Лишь слышно бы
ло, как в горле у него раздались хрипы. Потом он два раза открыл рот, и 
душа его отправилась в другой мир. Увидев такую картину, Баоюй испытал 
страх и боль в сердце. Он проследил, как одели Цинь Чжуна и положили на 
смертное ложе. Он постоял, оплакивая его, еще немного подождал. Наступил 
вечер. Ли Гуй и Пэймин все время торопили его домой. Баоюю ничего не 
оставалось делать, как выйти из дома Циня, сесть в экипаж и ехать домой.
О том, что случилось дальше, вы прочитаете в следующей главе".

Нетрудно заметить,1 что эта концовка является обработкой варианта ле
нинградской рукописи, т.к. между фразами З Й .-Ч  # « -  < л янь цзяо шу
шэн -  Он окликнул несколько р аз) и —- 183 дэн ляо ИХУЭ** “
Еще немного подождал) оказалось 9 5  иероглифов. Кстати сказать, добавле
ние это очень неудачное, так как отсутствует логическая связь: если душа 
Цинь Чжуна не была отпущена, т.е. он не пришел в себя, как он мог захо
теть что-то сказать? Не совсем вяжется с духом романа и вариант списков 
годов гэн-чэнь, цзя-сюй и лавки Ючжэн.

Приведенный выше текстологический анализ свидетельствует о том, что 
ленинградская рукопись, по всей вероятности, может быть отнесена к одному 
из ранних вариантов романа. Она помогает еще глубже понять творческий 
замысел Цао Сюэциня и процесс создания романа "Сон в красном тереме".

1 # ds Ш. ix- .
(И-су. Библиография по роману "Сон в красном тереме". Шанхай, 1 9 5 8 , с. 6 ).

2
( Ч э н ь  Ц и н х а о .  Изучение комментария Чжиянь-чжая в романе "Сон в красном 
тереме". -  "Хун лоу мэн яньцзю чжуань кань" £- далее ХЯЧ^, вып. 5 ,Гонконг,
1 9 6 9 , с. 36 ).
3 И -  с у. Библиография по роману "Сон в красном тереме", с. 8.

4 Л  • t £ . . — к з -Щ г Щ 1 * 1
( Ч э н ь  Ц и н х а о .  Продолжение изучения комментария Чжиянь-чжая в романе 
"Сон в красном тереме". -  ХЯЧ, вып. 6 , Гонконг, 1 9 6 9 , с. 31 -32 ).
5 Там же, с. 29 .
6 'гё . >11 & [ р ( -  . -Ь 5$ .
(Ю й П и н б о .  Собрание комментариев Чжиянь-чжая в романе "Сон в красном 
тереме". Шанхай, 1 9 5 5 , с .7 0 -7 3 ). 7

7 «  . i x * ?  f A t i f l  - f  . fli
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(Ю й П и н б о. Предисловие к критическому .тексту восьмидесятиглавого романа 
"Сон в красном тереме". Пекин, 1 9 5 8 , с. 13).
^ М е н ь ш и к о в  Л.Н., Р и ф т и н Б. Л. Неизвестный список романа 
"Сон в красном тереме". -"Народы Азии и Африки", 1 9 6 4 , N? 5 ) .

9 . I f
( П а н ь  Ч ж у н г у й .  Заметки о ленинградской рукописи романа "Сон в красном 
тереме" -  ХЯЧ, вып. 11, Гонконг, 1 9 7 4 ) ;

Я  Щ .Щ . ?  ю  $  -  1 » #  Я Л .
(Он ж е . Заметки о комментариях в двойную строку, содержащихся в ленинград
ской рукописи романа "Сон в красном тереме". -  "Чжунхуа юэбао". Тайбэй,
1 9 7 5 , N9 9 ) . _ .
10 5% . г ) $ L Ш  й .  Ъ п  4?Я. — Ч  Э  - б " - А z i M

( Ч э н ь  Д и н х а о, О рукописи романа "Записи на камне", хранящейся в Ленин
граде. -  Чжунго гудянь сяошо яньцэю чжуаньцзи. Тайбэй, 1 9 7 9 , с. 203 ).

(Рукопись романа "Записи на камне" с повторными комментариями Чжиянь-чжая 
года цзя-сюй периода Цянь-лун. Тайбэй, 1 9 6 2 , с. 137а).
12 См. Ю й П и нб о. Предисловие к критическому тексту, с. 1 7 5 -1 8 6 ;

1 к % \ к .  4 . я , . -  & &
(Е II з  я и. О смерти Цинь Кэцин. -  ХЯЧ, вып. 10, Гонконг, 1973, с. 1 1 2 -1 1 4 ) .

13 И х й $ $ : .  - ' о э - а р 4 $ 4 .  - ь
(Словарь "Шо вэнь" -"Сыбу бэйяо". Т.13. Шанхай, 1936, с. 1 1 5 ) .

14 & .Щ -. —  «Э-вр 4 f t # .  -X  5$, "й - f t
(Цзо чжуань. -  "Сыбу бэйяо". Т. 5. Шанхай, 1936, изд. 15, с .1 6 0 ) .

1 5 % *  $ * ? .  - a r - f c * : #  iK
(Краткие разъяснения к сочинению "Сюнь-цзы". Под ред. Лян Писюна.
Пекин, 1 9 5 6 , с. 2 1 4 ) .
1® Ю й П и н б о .  Предисловие к критическому тексту, с. 87 .

Издания и рукописи, использованные для составления списка разночтений, носят 
следующие условные обозначения:

A. -  рукопись года гэн-чэнь. -

, i c f c .  j f t
(Рукопись "Записи на камне" с повторными комментариями Чжиянь-чжая.
Пекин, 1 9 5 5 ) .

Б. -  список лавки Ючжэн. -
\Ш Л - & ■  -х  5 $ .  -Щ  JE . t  %

(Рукопись романа "Сон в красном тереме", найденная в первый год республики. 
Шанхай, 1 9 1 1 ) .

B. -  список полного варианта. -   ̂ ^
$ £  1 А)  Зз -&  &3 *£ .  . Ж  ^  3 £  %  Д  )

(Рукопись стодвадцатиглавого романа "Сон в красном тереме" периода 
Цянь-лун. Пекин, 1 9 6 4 ) .

Г. -  список года цзя-сюй. -

(Рукопись романа "Записи на камне", сделанная в год цзя-сюй периода 
Цянь-лун, с повторными комментариями Чжиянь-чжая. Тайбэй, 1 9 6 2 ).

Д. -  ксилограф романа "Сон в красном тереме" 1 7 9 2  г. под ред. Гао Э. -

(Иллюстрированный роман "Сон в красном тереме" под ред. Гао Э. {6m J ,  
1 7 9 2 ) .



%
—rJ >3*1 2 *% %

щ
4- &L A v©

Я
-Г

i
Д. 4F * »«4'"‘J 4

_,л- 
V ч

7 Vel >r̂ \Z1

V "Ч iL A *
<

J O \ i ^

-w A -},v
;■?>?
st

\$L

Я

i K •S
- >

& Ш .

A *5iL •it > v - $ b ~ •s'
#

л  )Ф {^  М  § Ь

f t - s  ‘f t / i 6  - ' iL  ^

%  Ml A t  ^

ф i k  ^  ̂ з мч
4 »  Д -  » i -  4 -  

,*?, 'A. -5 :  M

1 А*Й-А,В,Д: А з& , ; Б : £ ^  ; Г: ? £ * &  2 -g-£ i jL  Д:

f  ■& ~  A  f k #  C - m  i l  & Ж  -  4 - ^  * 1  &  №

OgJ ■£*] 'Ш & ^  ^  ' Z i &

3 В: # ~ £ § [Э Д  4 В: ^  ^  ; Б ,Д :^ М .

5 %  В:оп 6 ^Д ^-А .П Д : J $ t$ L  Ъ , 7 13 Ж  В: jgj |< .

8 Щ  Д: 9 Й,А,Б,В,Г,Д: $ .  10 Ш .  Я  Ж  &  Р1

В: Я к Х 'Ы .  &  Н £  > Д: оп 11 ^ й г Д:

16 229 241



\
4

£  4-

3J

i f  »

я  3 .

27 ('“У —  4 4  * »  Ж  ' £ » £ }  | f

/6- Д_ -fh i-
^ 7 5  Ж  4 ^ .  ‘ f  « ' j  - 5 'f  4 * L  

'i . * * . « ?  '5i ^ s r > o  f>* #
^  ffj ^  ,?L -fS ^  5
x -*:. #  <JfL -I'b

’Й -' ' f y  i J r f * »  —  fy~/2 i f i

7l̂ 2 « ' f Q  J > L  Щ г  ^ x  J ff

f 4  s j u x .  ' t  ^  4-j. f f

J #* ■̂ /7 * а д

* 3 ; L *jij -»

'Г J Щ  18 ■■t* ••! 3*-

« f {'If*
>iw
iW £ 'J Tf

.'■& z'Yl «■ ’L* 4^*7'
■t J

• ;* >,7
;-j

71 а д
tf'^20--- m 7 Jl-

12 Л < ^ а .б ,в ,Г: 4 f ;  Л #  • # £ /  • Д: &  &  &

Ж , « i  & 4 L * c 4 k & i  Л Ш  ъ  13 ^1 $ . #  4 M f-  а ,б ,в ,г: 7<а # - b l 14 Ц
- Ф . А.Б.Г: ^ Н а . - ^  15 S i t -  3 ■ А,Б,В, Г: ^  3 16 Щ  %  А $ Г  В: оп
17 Ш  А.Б.В.Д: & . 1 & Ж  А.Б.В.Г.Д: К $  19 Щ  f lL $ L $ C - £ H k  Л  *$.

■ $■  п яртЩ $ Ш Л  В - * *  Л  • Д: £ Л М Г # * -
£_-#- ; $ L Б: ^  20 — В:оп 21 I  f t  А.В.В.Г.Д: $ ’̂ $ 22 3C-J9- Г: оп

23 1Й ^  Г:Ш^З ; Л S&. 3 i f o K  Ъ 24 # .

В: - ^ t # 25 В: j& J f c  ; Г: ; Д: 5 f  ^  2® *0 Д& 3 Д:

% л  т ъ * ~  27 #  д; * * 28 " * М  f t  ^ Д:

242



f t - *it /< <&>J5> -?r •St
У^ iit J.4^

i^b ■$. ЧГ -—X»‘5 T
* -r

J
US4 N N N УУ

7̂iv»L A A ■— *£
>*
я

i t * UL
il. Л̂ ч» -|.

**Й 4 iL $ *
*>?•«A *>L*2 * v ? ^  3* 30 X<

- t 5 ft) S i 7*~
- - *F- Л& '-~r

J 31 vfj
JF-

k ̂ .1%
Mi- I ^ <0 'Г-

y ^ 3|3 4L t f r t -
к 4\ A ' • C ,»b

A «  t’ i Э.~̂ r J vH JL
A'l
•Ж ;K Л i!

4*5 ><-•*fL^ >̂ 7 ^!> 4

29 г .Д:о" 30 г - A

31 ^  В,Д: 32 В:оп; 33 &  »  & . 34 J t  Д: J * .  35 4£ Д:о„

36 &  В: f  37 В:оп 3 8 М  I  . . .  ^  ^  |  I f c  А.Б.В.Г: J-vU£.1j

1 #3 ^  Jb Н.^Л1. -/Й |  -f& ; д: >vM fLtfr*f
1 Я И *  > *  М  *  ^  й М &  39 * * J  Б:оп 40 ^  £ ,  А.В.Г.Д: л  Д . . 

В: ^ - 4 Г  41 Щ  % .  А.В.Г.Д: £ ?  Щ  % .  В: |  $  £  4 2  &  Щ  Г.Д:

« Й ^ 43 Я  $-■ в= П  * А  44 д.
45 ilB :o n  46 А  Г: оп; Д: # £ 4 ?  - *  Б.Г: 48  f  A: f  * ,  Б.В.Г.Д;

И З Д й :

16-2 229 243



* )  ^  f  д, *  „
К  X  'Ж  ^  ^  Г ]

< 1 r  4 >  f i  A .  Л  i \ t

70 .2 i ^  £ - * t 3 k  ^  ^ § ,я > Х
'ГС ^  > ^ y ^  ^ T  ^

* * ‘A  Щ  Щ  Л  ’f  X 5  ^  J

A .  A r  f e ~ 6 5 & )  j ^ j s - ^ :  j f i ^

^  1  № , & ) 3 6  4  «S’ X
^  й ^  x  ̂  Ж

Л  Д ф  -Jr

H  - f ~  /*£: * * e i « ^  JS. ;,q

f  A  . J S L  1  Д

T V*>U. A j T  1*|<L̂ 7* J S2 4/fL
^  Л. #  4 f Д  x  & 4 '
^  ^  ^  4 ~ Д  А $ я ^  -$ h
X  ^  T -  Л  л / 3/ ^

4 9 ^ l * r : f  50  ^  А.Б.В.Г.Д: on 51 _ * . Bs *fc 52 A . B : ^  ; B : - #

^ 5 3 $ - B : f t f ]  54 Д: # ^ f 5 Л  ^  Г:оп 56 Б.Г: on 57 ^  Д:

Ц  ,.. Б.-ОП 59 * & * & « : •  Д:

6 1 ^  В.Г.Д: on * * * 61 62 ^  B : f 6 3 i .

Д : 4 _ £ -  64 f  Б : ^ ; В : ^ - Й  ,; Д :л £ -^ .65 В: #  **) 66 Ж

В: Ж - * -  67 JSL Д: on 6 8 f  # L  Д: f  i^L 69 tf. fc» Д: A  f f  Г '  £

70 * . + t  А.Д: gp + t  j Б: ^ + C > V t  £ .  ?1  Л  А.Б.В.Г.Д: on

244



Hit i t i ;!?•»,-t-̂ & A -  ~  »  4 L
/-

72~ \
J i t . Д£(^

- £ fw *C -
_> 4>
*?JL A ' F u \

»  *

'Л - * * « < * . « - f 81 A ' t 77r v^ r
Fj4^ ‘| а

^ 'Х л / т р *1 5 тл>
' >'0 vF) f L .

A К
^>ъ
',,r4 ' T Щ a

A / к $ *
qb-i ? : J ■ Д*

i A a
47*7
J i l t A

-^2 . 4 &> A « *  a t 7$
F t

* й
ЛА
- r A . •'C l

A

А . * 7 # Ц \ 7 1 A  W '* 75 \ A .
A A a t F  «  A

J ;
* L Я

j8»ti —
# A /^JBLACi A

j '" ] M J ° P L J > -
\T

X

A * i -
:!T >t A . * £ :

' X u 'J

72  %- Д : о п  7 3  Д : о п  ' 4  Б , Г :  ; Д :  Щ. 'Y L W .15

А . Б . Г . Д : ' f g X  7 6 - Ц  Б , В :  ^  7 7  # 0  f f  А , Б , В , Г , Д :  o n  7 8

Д :  о п  7 9  j £ -  А . Б , Г :  ^  Д :  8 0  В :  ' f S  8 1  ^  А , Б , В , Г , Д :  о п  8 2

Д :  8 3  ^ А уА А . Б . В . Г . Д :  8 4  ^ ^ 1 в : о п  8 5  j £ .  Д : о п  8 6

Б . В . Д :  8 7  3L  Д :  8 8  * ^  В , Д :

89 £  В: 7L  (\ i  90 А,Б,В,Г,Д: К  91 92 Д: f  |£ .£t.

92 ibt &)£i А,Г: Б: i)fc i ) L  l?i ; В: ^  l i t

j i  ; Д: ^  $  &  93 В; on; Д; •&. 94 ^ K .  А.Б.В.Г.Д; on

16-3 229 245



л «> < z А * А **
’A14J *+ ' •Х №  ю{$ 'А +97 «

& . -&ИЙ н
A

A А  ^ 11- 'f ̂ \f>►b
fcw* A /̂V « %
Й А  : £ & -— ►4'

/15 .*1 а л. Jk
v & ')

•ifff/r ' ;* - к л . А •X яi ̂77«? •
4 \ I *» -fit А •*й. -£*J x i> N

т * ь А  & А #- Но"»■A
К II ^ ч 5~*

й \ ,A \1&
к Л -#г А &
X А  Щ - tfi П
К J - >  * - А <6;‘vift 4̂ *v
x А  1 -it i \V* J&
/ с .■ 4 Ъ  А,*а <й? v>4/4 Л»'-9 л a

95 4i*J A: jfa 96 Д ;^ . 97 В: dp 98
fco А,Б,В.Г:

•Ц  *#> "  4t- .А,Б,В,Г,Д:' % Ш - 10°52.т1.Д:оп 101
А . Б . Г . Д : ^ 4 - ^ 102

ГЕР- Б:оп 1 0 3 В: -%'t

lO l

104 А:оп

Д:оп 106 Д: ^

107 ^  1 д. -  # - ^ 4  А,Б,В,Г: ^
? t 3 L . . . . 1 0 8 ^  В:on 109 tK V ^- А.Б.Г.Д: 110 *  В:

* - * k . A :  * . ' Ь  t f fc jL ,112 А, Б: ■*£ >JL 3 113 ^

Д: #  114 * f  j A A  B’*  -=- & A -

246



/ * )

f t - f t

iv iitk 122

0

■«
M X .

f t

n A f t '?0 ■Ф ж'> N
1 2 9 «tf-p 3

-H i ,r-j_ /ЛО ^ ATл-4 tfJ 118
x*>//£ X £Я

130 a * > l *3 f t ft 115
f t № f t f t

i b
_t-

4\

f t -It 0 f t T У 'V#L'Iti) A.
T *4 ft f t )

119 1 f t

1 3 1 ^ Tnjl
- f t

K £  ">-ft 120 tf ■й f t-rJ *3 f t ' f t £ Л" ■4 Й
A ft Ж Ж f t ft"7 A ? ■ >>- 1C/ 4' ' » % лГ-
f t -K T .f»>-*v̂ 15 #
n £ # 5 . *Ь T̂ji>Ji J

115 Д: 1 1 6  f  i - t  4 -

Ь  117 Д:оп 118 ~  А.Б.Д: ^  119 t*J

А.Б.В.Г: фЦ 120 J  WL ? £  . . .  ^  5 %  ^  j& i Д: ^  ^  *X--f- 

1?) ЭД ^ 3 L - » +  £ | l 33L121 ^  A.r: ^

122 i f e . ’# *  D x J ^ . f k .  123 А.Б.В.Г.Д: -# -Я  ^

124 4 * * я & & * & д *  1 2 5 ^  А Б В Г !  ^

126 Д: on 127 - $  Б : *  128 f t  Д: *

129 Б.Д: 3  130 i .  а  Г: J£- JL  0  &i] 131 3 Д:
H - a f c i

16-4 229 247



~V> - Щ - м Ш •Ч J L i 3 2M .

№ - f t t *
• *

- % р
■ Ч

Л * L ш
150 f *  У?Ч У -

? & *
т € * Щ Я л а

* 7 -

« L  ^
т  151

M l
» ^ &

7*70

, а  Д д
1 л t j

•> Т ^
J № .

Ч'  ̂ч

* - т * 0 щ *Г̂
JT

■ w l
V "  Ч \ Ц ^  \ о  ч

О » 3»
139 Л ~ •£

4 л +\s \ \ Т
~Т
J

* * * * Я

- £ 48 * * Л т

-■ *

j Я
л .
,л

i p > №
щ ^ w > ' f c j  ^ v ?

^  4АС J  1L% ?
К л ' f p j ' к л » # >

л
< ' Т л П)

jw

у л > £

* * А . - &
Я ?  * л

W  т  &

. т  ^

Л 4кт l u

132 Ж  | |  А,Б,В,Г,Д: + *  I I  133 5L Г: 134 Щ  В:

135 l f £  Д: 136 Я А.Б.Г.Д: &  137 Б: #- ^

138 » ] ^  ^  Б: *V̂ }- ; В: *У&. 139  j L  Б,Д: on 1 4 0  &:J

А,Б,В1Г,Д:оп 1 4 1  0 .  * 1  Д: ^ $ & . 1 4 2  Я г З У И ' З ^ З '

й: 14 3  А.Б.В.Г: оп 1 4 4  Ц  flfl 4 |г

Д: £ & ^  1 4 5  Д: « р  1 4 6  А.Б.В.Г.Д: Х*Г 1 4 7

Д: 1 4 8  % - &  А,Б,В.Г,Д: %  #  Ц -  1 4 9  Ш  * 9  Д  &

1 5 0  А . Б . Г : ^ ^  ; Д : ^ ^  1 5 1  Б:оп 1 5 2

З Ь  А.Б.В.Г.Д: 1 5 3  ^  А,Б,Г: Jf. $

154 'i lt  А,Б,В,Г,Д:

248



4£П
Я « .

1Й.
*K i
4'Ъ

,гё=-
jL

уй4 155 ^
^  A*3£ й} ~$М i t V&л *

-* ГО f 3  ̂ vbЙ̂У ̂ .1*jrV*VI Щ- Л . .«>9 */}
-£i <ь~£Г Я  i0 *3“ •*0ЧЭ> ч>~ VJ лЧЬvl w 7®'7

Я  е Д^ .ft
$1
я

ЧчЪ 3% '̂ /f+ "̂7*да 
*  &

Д
JU

'0
75-

чГ
Я

а Ж 4СЛД_5д. Ja.^  Ч >^ 5S *f?I& Ъ>л" КГ* 'J :> Ч 4 ' 4 _b
ж £> _ь Ж H

Я Jb Ъ т i'k -TJ» ̂ «4 А Щ
Й. - ”■ л Ы. JA. tf'#7,Ф

1 5 5 i lL A -  А.Б.В.Г.Д: 156 f ' ]  Д: £•]

157 ^  А,Б,Г,Д:чя|г ; В: зЦ  158 J g .  &  Д: %\ &  159 Ф  В:оп

160 &  Б: 4 .  161 Д: Д  162 * £  А: &  163 Щ  В:о„

164 А,Б,В,Г,Д: Щ ,Ц х  1 6 5  * ) L  й : Ш  166 . * £  А,Б,Г: Ъ  ’

Д: i f e ^ - 167 'a-J Д: Зз 168 £ £  В; ^  1 6 9 ^

А.Б.В.Г.Д: А,Б,Г: f j )  ^  : В: fljfl V ) ; Д: 13̂  3

249



4К | ? | -
400 ж *L ж 3
щ  да». •£ « . ж -&>

~rJ n
it
v>

*  t r - » 'Щ
17-A

Л J£x 4%-
- t /̂ V ̂ 172 " » ̂  ̂

“P 
77 Г A "-F

j
f  я * #

~7 V7

 ̂w _ i& i r
А  -Ь  ^ ^T я ill

, « #  * -  X % ж
V " \ %

Д§ # & -£i —

* •  А  * r & A ,A
-F
J 3t\

•ft «--ftL >L Щ

-** #T # -ft
Л * }  k # *-\3 ЛЖ

171 £ - * 1  172 *  

й  j t £  174 Д : ^  175 * 1

В: П  178 Ц *  А,Б,В,Г,Д: 

А.Б.Г.Д: 181 'а А.Б.В.Г.Д:

А,Б,Г,Д: 173

Д:оп 176 & , Д: 'Н  177 ^

179- £ ^  л 4 г ^  180 &

X  182 А.Б.В.Г: Щ £ % ,\

Д: 183 Д:

250



Я
л>-

J ^ L л «а < £ -Г +

0  ^ $ # * • I f Д х ’

% * * ' f 4 ^ J b

щ Д *1 - £ J L
p

>> Л - »

> L Я 7 * * л & f< x

>’ Т А . J A «
Ч " '

j f e<>h>- - K %
V

«з - S - Ш г f t A

4 V L щ Щ f

191J f j - t i c .. < * ] S l . J i L

&-109 £ ^  * f L % - # r
/93

'К # 5 * 3 S 4 £r

и ,  — ‘
" *  'J &0 v * J j b . j f U

j S - $ L i 'L

>3 . А Г ^ а 4 *
&
a %

3 « * д i 4 ч?Г7

- t
"fq «в

* f

184 * £  Д: 185 А,Б,В,Г,Д: 1 8 6 '^ L Q  §  %  К  #

Д: ^ 4 ^ . 1 8 7  Д; fljj-g. 188 $ L  А.Б.В.Г.Д: . $ £

189 # А -  Б: jfe - * .  ^ЬЛ . : А.В.Г.Д: jg- А  19°  — 1Й- $ *

В: -  : Д: -  Л - *5  j f l J L  191 3Ll ' Л  Jb  Ж. jfcj

Б: £!!•$&•% $b-fiL 192 А,Б,В,Г,Д: % -  ^  *1г  193

В : & .  1 9 4 1 %  Б: ; Д: 5 * .

251



»ь *£ -rt v>
» ]

195

-ft $ •*а < 1 »&
Vч -#к _\7я • f c 4QR

Ife-
203
“К-[ Я * 7 ^ 1 9 7  ™

л . #|3 *> Jfa_
~> N Я

* К ' 7£*г$» V?J
я * Л Щ а » f я

А к<д, * £ 41> - ' 1

ж ' 202 ^ *H L v>>
_Vi_

$ х
208 т 3* 4- ж

•> ч_> % X
- t e

*>»_vL

щ f
& • fg jfl

Z L

, # >

■fife я
К
*

;>£ Л* ^ Т Л

■3“ н . s.»*' 201 ,  j .
Л ^  ^ <4 ?J<-

1 9 5  А,Б:оп 1 9 6  А,Б,В,Г,Д: Щ 1 9 7  ^  Поп

1 9 8  & % .  А,Б,В,Г: $ г Ц  1 9 9  Г:оп 200  -?£} Поп

2 0 1  $ * *  Д : ^ £  20 2  * >  А.Б.ПД: Л  203 ^  Б.Д: £ .  ;

В: ^  ; Г: ^  20 4  Ц  А.Б.В.Г.Д: J L  20 5  &  % i Ц

А: ! Б.Д: i f  ! В: =& ^  ^  ;

п 206  Я  п &  2 0 7  i ^ i g L .  А,Б,П

208 & % £ « & > & )  Д:оп; А,Б,В: % 1  Ъ*Э ; П ^ ^ . ^ 4

252



4 к  S-t £ — -$L
►>-»

£L J t -te
%L Л  5S T s t ll) *

s r ] '$Z01L

& 1 ,Д  м . S|4
W t ___

—  m
____/)\̂2Z1 V

JFL fti Д AfL tt) L̂> -r1 } 210 J
Я Г  А . ^  41

94K 4
gfc

S&- i } 55ч ‘ t 'i)
М$ M.>" *- ■#- 1 -r

J
JL /Г St. #T

>v . >

а/£~ Щ — *V -
Щ- Д_ -i^i120 iV-; jt-

-**
-3- & ч "  ' д*_ дЬ 4 L -4 L
& •a . m. 4 - "4& $‘]
4L.» л  ^ i tf*] *&

W 7̂Z ^
>*ч

И # Г ч ^ А.Б.Г.Д: ‘З 210 3 f l : i &  211 * *

i; Д: 212 Я  Б.Д: Щ 213 Д:оп

2 1 4  Ф  Г: «&. $  *1 2 1 5  ^ ^ " 3  Д : > ^ ^  2 1 6  t & 'fc

Б: $$ч 2г& ? ; В: 5J ,; Д: : * £ } & ? * « 1217 =& . А,Б,В,Г: ^ . Д . ;

Д: 218 гА  &  А,Б»В,Г,Д: y f  Ч  *%< 219 ЗЙ. В.Д: -fal

220  -  1 6  А.В.В.Г.Д: — 4 L  221 -  f&  £ l ,  А,Б,В,Г,Д: -

%  Ч >  222 ^  А,Б,Г: % &  223 Ш) Г:оп 224 й Ь  В,Г: t b

225 Ф  А,Б,В,Г,Д: 5ЛЙ 226 4 t # V 3~ А.Б.В.Г.Д: 4f К ^

253



- 4 7 > f e > X *

^  ги>
->

■ гЪ i t ' J U

& f e ' S * *
< * 2&  т,

>  '  / ч

щ а H i ' з г . - Л “
*3 -

&

щ

Ф Л .

X -

4 f t

—  J $7.12 ^

. . * С

1f t * $ * р « д
m , 2l, i S

: <? > ̂  
*VLkV О/у А - а д - 4

с - ■ & * #  5  ч 6 7 n
T '

£ L t l f t ?<?.

J : Л
1 q д А

'■ К , tf/3>42 y'J Л - А
>

£ .  S .Р1П

Я  ^ А f L > r

Л  А .  а д >2 ) H & A V
1 \T

9L.1 J
-г
J iB L ■ * * « *

>
№ т ^ W - A

227 Б:on 228 Ш  3J- Д:оп 229 ^  Д: ^  230 Т ' ^

В: й .  *  #  Wi ^  1 231 - *  ЙС. &  *&  * * .  А.Б.Г.Д: *  Л  ̂  « .■

#3? &  В: &  232 *3  А,Б,В,Г,Д: 3L 233 ?’sL3 А,Б,Г: *L  ; В,Д: f t  "3

234 А,Б,В,Г: 235 -4 -  *Э ^  д.оп 236 Д

А.Б.Г.Д: тНг 237 &  . Д: 'f e S O V !^  238 1?] 3 -Й Р Д гй рА

4 И  J L  ^  ^  ^  Ш  & >  В: )fp} ifi. ^  3  Я  Ш .  Л  *$■  Ж»

239 *  В.Г.Д: Х . % 24°  -$1 &  i l -Ш- «& Д: 4& &  -fjL

241 i L  — J& 3 Д:оп 242 * Я  3  А,Б,Г,Д: eJ§

243  А.Б.В.Г: on

254



# .  д _  -т. -?) .**• а  а

А  , С  #  Щ- « L  ’- Ц  *
5?tf'Al -g- А  Зг„-1т 16 1R
A J f l  # -  А  А  й -  А  °4
- * - т '& - 3 ~ $ l  f $ r  4 г  ^а А  
~ $ - 4'£ "f It. 'fIL
А  -&• Й  -*■ ‘** -*£. $ L J 3
# t  А  А „ , А  - i r  f  А 4  

-ffy i  - й  1 А  ^  -А  

жяр -®L А  ^  ^
Ч Д  -*/ % А  *<. Я * А  
$ А  ' Й  А  " "  > % « ^ -  

А _ й ! » &  А  -'$. * }  # -  4
l;’l # ;  -J- Д  >51 П

Л ->А А  *1 А. А А  -}]

2 4 4
В: -3 *й  *&  ; Д: ^ ф - З  *4Lj

2 4 5 j£- Д:оп

247 -л246 - $ h % -  А,Б,В,Г,Д:

А.Б.В.Г.Д: 249 ^ - * S ' ' f “ , А,Г:

—  ■Щ

251 4 .i'-»
2 5 4

В: Л' "if "е* 
2 5 2В: ^ *Э

А,Д: * 3  ffc  >  248

; Б: А  1*̂

4 2  ,; Д: ф з  _  Щ  250 jjjA  В: :£.

А.Б.Г.Д: оп 253 % *  Ш  А.Б.В.Г.Д: & ■ £ -

ЯЗ Д:оп 2 5 5  Ity ^  jt f l  А.Б.В.Г.Д: Я ? ' Ь  ^  %%.
2 5 6

^  В : * £ .

255



А* *ty
Ч(р

•£:
-&
JL

4-~ТJ
jfc- ^

л* 47)3 -№» ▼ JtL 4b *<?лг .4% - — * Ф Ж~ М . &V N A «r f  л .A
4J?j -* -Й. '5? V. "О .г,-*й -#f
?Р А 4+ 3 -tty

*? А & ]&* A
А А А А I! л,,2*?$L ^

J э* А  - } - > ̂ , 6̂Z -* 
b r̂  j 'Г

> •te. ДЙ 14
<%ы Ь + ell J

4& *£ . $ L ■ "A 7i
& 4 - ^ 4&

4 , А 3 4 t '4 %r A
?г ъ Ш ь A •VJ

4̂ H L & 5& ’•rJ

;57 Щ  В: on 258  Д . А,Б,В,г,Д: on 259 % -  %  £  . А.Б.Г.Д:

• ^ ‘ В : ^ ^ - .  2 6 0  S - .  А.Б.Г.Д: Д  261 й ^ Б . Д :  $  ЗД

B: &  4 * 1 . 262 jS L  Б: 203 Щ  Б :on 264 * * .  А,Б,Г: 7) t

B: ^  265 d U M L - А.Б.Г: Д: l U i L ' i l ^ . 2 6 6 ^

А.Б.Г.Д: 267 a . А,В,Г: ф  .; Б: & ; Д: * * )  268 a i .

А|Б,Г: i & j g  ; 269 * В,Д: on 27 0  ^  f  f c  * 1  1 • В,Д: ^  $ ■ &

* 4 * 1  271 ^  A ,Б,В,Г, Д: оп 272 % В,Г: 1£ ; Д: #

273 Ш  A 274 A,h :оп лЭ\) Б,Г: оп 275 В: /*-• 276 ^  X?

А,Б,В»Г,Д: on

256



( aJ
-7
J a %

A
A J 4V i«9 ./

«0
/ l b

A  2 f t  
280 ‘v

-3~ Jq> '“?. "* 5̂ rfcVr) pfy ; Г ? - i i Л

* £
Д ,

A

f
V'y}

A ЧД ^
'jt*itf* —

* / *77 i)
-rfr $ 4

^ 2 7 8 A r -

|W;J «9SL
.t??
ЙЗ

- A  f a 9 l

& ]  T -  A

* 1

• * }

,!«
A •А»

/ 1 — 'V > A
s£ _ t-. i9* 4 J i /t& 'Vc» 3<& ^2Й2" ''2 7 9 ^

■5? .2- S L '$ i

A  Щ A - * J t-
^  Я A #1 *? A

u. < aL £ Лjp,,T
* r * n

2 7 7  Г: 2 7 8  - $ £ # & .  А.Б.Г.Д: M t &  Ч . . 279  %- I ?

А,Б,В,Г: _£_^Л  .; Д: x b  ^  2 8 °  * р  А,Б,В,Г: ^  ; Д: 5L

281 А.Б.В.Д: 282 -3-& А.Б.В.Г.Д: &  283 •£ . I

A. Б.В.Г.Д: J l ,  |  # 9  284 -Й Д: 2 ^ . 285 to  -к-

B. Д: X ' -к -?е Ч& - 286 Ж  Б-Д: f *  287 ^  Ж  1

А,Б: ^  .; В.Г.Д: ^  1 4 с  2&&  $&- А,Б:оп 289 J f -  Я

В: ^  ^  ^ 290 Д , * 8  -  -ЛЙ. 'З А,Б,Г: 1Й # L  —  & L  1 ;

Д: >5: $  А  -  X . *&  3 291 50 •«*' * £  A: i'fL  S-J Ui- ;

Б: -iJL fO SL lfc . 292 ^  +£  3 * * JB | ?r + ♦  3 « i  .; Д: * f  + t  t o
293 n i^i 294 v cf-J B: Б:оп

17 229 257



/ к311
А

- $ L ^  „ Д - * £  ~ Л  f

•®3 & Ж
*

Ж

4 5  ' f t
312

> ft*L - 3 “  А ,
' t  J0J

\^L
я  296У

J L

8 „ - i t  5 ' ]
30¥ J

*

>1
- A t

л -

€

г

ж  - • * a L ч *  Г ж/1 З т

/2. > № *
л ?  . £ %

пv l £
ч ал̂ ■ . \5 ? ь

/ l i -
j

3  7
v  J/0  ^

5 Г  «
7/7.f 1 J ;4 %

- i f t * . 'М У
- f* d

'К г

>

> ^ 5 4 ^ - } * L

к
4 5

Г^ЗОв ^

> ;- -слз
Ъ  т  

-7 Г  J *

Ж  *

т * J r

л Ь ^  Лтг
v-j л О

J X  1
~ т

Ж ^■5) л

- * ■ / к —
OUZ

W  з Ч 5 .-•Й

щ * Е * ■ ] «| 5

&  А ,Б,В,Г,Д: ■$: М ♦
296 £j * ) А: Й й

Д: ^ М  & # ) 297 ,г  „  298 
&. Г:оп л к . 1

tt-Щ - i& .; В: 4 * 1  V & . ;  Д:
^  2 " «1 О ~!А,Б,Г:

Д: f i i i L 3 0 0  В: ; 301 т& а ,б ,г : 302

В: 3.’ 303 &  Б:оп 304 А.Б.В.Г.Д: JL  305 + *  + *

А,Б: ' $  tH 306 ^  В: $•] 307 4W5 А.Б.В.Г.Д: ЧГ) **)

308 Л- д: tfb  309 В: i t . ^ 1  310 Ч ^  В:оп

311 J L  Ж  . А,Б|В,Г,Д: оп 312 * к  Д: 3 $  313 ЛС. А,Б,В,Г: 3 %

314 -  ^ ^  1Я . • • •  Д& J t  7£  f t  Д: ~ ^

a i -

258



332 J  3 # 1 * 1 Л Я | 5 —

Щ - J  ' > 'Л « *

$ - f .  ^ A 3 Ж

■ Л
3 - f f v ,

>
^  i f a

^  320 317 '?

J.30 ^ J ) • $ S ) ? T

, iV
JJ4 f ] Л & * * l h J % > ^ :r

1 J L

-7
\ 1 > A S\ X Ч X

1 Ж

J > K - 4
V£

3 % ж

Ж
*> v
Ж *

4 t

/ v
7 » N

^  f f r
^ „ > 5  ^ Л »  J

X L  A  —
JJ ^  v * r * 1 ^

f - * •

7 l i
*  331 - * &  Ж 7 " f L &

n Л 1

/ 4
Щ ^  ^ i , i

^ 2 3  1  Л »  V
^  j  } L  —

Z j . * A A

315 i k  A: iff 316 Щ  B:on 317 318 Щ . А.Б.Г.Д: .tfj £ ( , * * . * * )

318 & I k  А.Б.В.Г: *  3 t tt» : Д: #  it 319 * 8 *  $■ >

Д: Е̂Я iSu  320 i L - ®  Д:оп 321 * A: ^  ;

Б: £  322  - jS tic r  * * ) . ,  Д: £ $  * r  323 f £  3

Д: t i  M  ; 3 B:on 324  ^  А .Б .В .Г :^  ; Д: j j&  325  ^

А,Б,В,Г,Д: on 326  T^u $ C  Д -  "3 Д: *JC jrk &  'з|' —  | j r

vfe H i  HfL?  327  Ж . Б.Г: on 328  ^  А,Б: 3 2 9 ^ -

Б,В,Г,Д: г% ^  ^  330 &  A: f i  ; Г: ,& . * • )  -»v 331 J .

А.Б.В.Г,Д: j$  332 3  B:on 333 £ .  А,Б,Г,Д:оп 334 £ £ . B:

335 Б: Щ  ; Д: 336 t fL  i *  Д:

1 7 - 2  229 259



4 $  ̂.W  ^ J L  #^  ̂  345 ^ * a » A

- f t
>

& *
m

„ ' f t J A A  5 J L356 imq
i » f ) - S ~

36/
> № > ^ „ j S f 345 V -ь я

# L A - | L - * p « ,5 'J L

3f%9 & ■ - t
# 7 h

щ  # - 4 я т „ ы Д 1 i k m

1
—

• & »№ > &
л к J L . я  ^X 351

\
J47 Щ

Д » 159 *'1 Щ A

& 4 Q
>

* '™ K,

Я I t # A

■ M J tU .4 - -3:
% 4 h

t A . # | 5 Л " ' * Ж J ( n

« j
* v 

-% й  3 % 3 t
J>vf 4j£

£ 3 L « r P * ' f t ------ я

3 & & . В, Д: i l ^ - 3 338I , -ft Д:
339on ^  A,Б,В,Г,Д: f t 340

В:оп 3 4 1 'l£. А.Б.В.Д: jg- 342 - f a g .  Б: f »  3g| /ffc.

Д:оп 343 &Q B:on 344 -4& Ч& А . В . Д : -tfg ; Б: - f & H £

345 Ш  * L  $  Г: -  SJ *$£ Я  346 ^  А.Б.В.Г.Д:

347Т1б-ЛА1В,Д! -4 t  n k  ; Б: * $ . - * < .  , Г: ЫЯ 348 Ч  Й. &
А,Б.В: -f- ; Г: Я  й  ; Д: f  £  f

349 *fL А.Б.В.Г.Д: *fii 350 >& B:on 351 Д:оп 352 f  Д:оп

353 ^  А,Б,В,Г,Д: f iL  354 — Д:оп ' 355 ТЙ) *А,В,Г,Д:-4^; » ;

Б: - i t  « 356 &  А.Б.В.Г.Д: * )  357 j t  В: & 358 ^

А,Б,Г,Д: j В: М л  4- 359 7e] B:on 360 Л .  Г: 361

Г: 362 Я? Щ  $ L  А,Г: « p ®  $>] v t ;  Б: * p ® f t ]  ^L363 ^

Д: JS- 364 -&) Д: ffl

260



Л . £ A ^ 4. -f-
V?382 3̂785'J О> 4 ”*3- л
TZ ~s)1 V* ̂ ft . Д1

?>L -Ж *
&)

_ 4t u ^7
-• 8fo _ '\JU • X 4b >ъ. * L

*т M > v/iS-'>~-370 '̂366 *-*• Д^  JZ!̂ Л-* —7

*§

T 'Ax fit
г] ^ 1 ...Я f t 4fc \ ̂ ЯР
—>
J C l A 7L Л* Ж ---*

5JL
jrb — 7 -3- тр -»L

ifr Щ C  - A ?
j3L A 7̂

J
-d-I ̂ * w * * *Q ——
-*P
J 1s -3 » 4 t ч *)

яД . $ L •TO -*tw J f t

Гч ' 7377 >J f-t **$

365 А: М 4 -  : Б.Д: Ж  4 *  В: ; Г:

366 Ч П <  367  ^ ^  Д,Е1.В.Д.: f 3  1 Г: №-
3 68  _£

А,Б, Г,Д: £  7&  •% «Ч ; В: ^ ” 7) WL-И ; 369 ^ Б,Г,Д: оп

370
*% *%  А,Б,Г,Д: ~" "И

371
^  А,Е5: « '  372  1  .А,Б,В»Г,Д: оп

373 •Д$>*&А,В,Г,Д: -#& ; Б: - i t - f i 3 74  - * *  -*Г5 А,Б,В,Г,Д:

* й *  3 7 5 ^  Б Д : ^  376 *3 В:оп
377 ^ Г:оп 3 7 8 « '}  Б,Д: Щ

379
ЗЙ ^А . А,Б: -& 5 Ь  3 8 0 М  '& Б,Д: « • 1 ^  3 8 !  £ £ А,Г: ^

382 ТО А,Б,Г,Д: *% 383 Д & А.Б.В.Г
п 384  ,Д: оп Б:оп

17-3 229 261



УЛ7 ^ JE- /» Ж 7

->л а  Ж
Ш ! - *£ Jfe>

#] & ) /Ф$
К Л т

* №  ~ ^  Ла А. J L

'S. 4 3% **яг*Р 4/«L
St!%A0L ▼ * % А  ^70* 1 ̂ \& Э

А. H L -fis) J L

л . М - а *L 'i f t

Я к * X * *  ч -X . *> f А J
№ > 'Л 5&.Ж К

/4 * 4 ^ S t
>пд зС А . '4. >']*ол ^ А 45

•ж A
-ч- Ж - к ъ  К 4- 4

- л . ’• 
4з X  i tU09 799

-*-
*

'Ж

> 4 A
£

А А *1 44 J

385 Ж  Д: « L  386 Ж В: 1 387 *Р  тб 4$! . В: Яр Sq -MR
3 8 8 *Л  А.Г.Д: Як ; Б: '5 389 ^  В:оп 390 ив Д: .£- 391 2,Т-

Д: ; В: оп 392 Ж  % -Щ г  Д: -HSj & М '  393 $ ]  Б,Zb Щ

394 $'3 Д:оп 395 i L  -$&. . А,Б: XL  -  ^  ; В.Г.Д: —

396 А,Б,Г,Д: оп 397 5-1 Б,Д: JJ1} 398 4 ^  А,Б,Д: ;
В: ;. Г: . 3"  И  Г: оп 4 0 0  * $ - А,Г: ^  401 J$ -

А,Б,В,Г(Д: оп 402 3 В: оп 403 - В:

4 O 4 - i^ -0 3  Б : - * $ - * £ .  ; ^  Ч-t А  * »  В:оп

405 л £ *£ « е Г  Д: «  ^

262



Г ]  3 L  / -  q j b *  &

^  f a  ^  ^

^  5 $ j ^  ^  ^  $V i ; j ' f -  'i f c

Ф / к  A ^  ^  9 \ - ^ W4L ^  
a t  * *  * Ь  ‘Л  т ^ Л  * b  

t  ^  A „ 1  —  ? * L  4  Л ,  

д _  * s  а д  » ь  д  ■ < $

f  *  V J
^  1  ^  А  а д  л
Л  t l )  - 1  Ш  S )  f t  4 f c

st -*% Д. %t fti - ад't
^ t w v *7  ^  ^  а д  > f ,  ^

4 „ , - ^ >  A -  I t  f i g  —  # i q  4 +

A  X  -  ^  Л - .  > f i * |  - t  Ж

^  &  j  i £  > Г  4 5 Ж  

j  o f -  ' C i  t a  v L  y C  - £ »

Г: on 407 ̂  .Г: ^  X-»aL 4° 8 ^  ^  • А.Б.Г.Д: %  «J5

4 0 9  Щ  &  А,Б,Г,Д: Я$ %  * 5  4 1 0  " f  А.Б.В.Г: f "  4 1 1  ^

Б .Д :# ]  4 1 2  A А,Б,Г,Д: ?YA ~ 4 1 3  -SJ тк. Д: t  t a . 4 1 4  ~Vb

B: * £  * £  4 1 5  h
ус, 4 1 6

Б: %  3 B: on 4 1 7  i f  Б.В: i f  9t_

4 1 8  &  А.Б: on 4 1 9  i l k a )  Д: i & : % 4 2 0 - * M  %

А,Б,В,Д: -$& ->Ж 4 2 1  ^ TZ*tH Б:оп 4 2 2  B: t  3  w

17-4 229 263



jz~“*5 лэ > А уЬ
Я(3 *4 ж г!уг%
jjt _ Л И}

зГ -fr А А
***! >1*LА

з̂-
'И
'ЪЬ щ

А
А.

А
At А.

-& X 3.Л
■A/F »ci

3 л 4
.А З  А  А  1  А . 4 .

^  Д А * 1 '  Л  - f t  3 1

A  ^  Я  A <}/ ^  ’• a . 4
*) **„"’*• *?/ -"«'#• '*- *5
+ £  > i? j  З т -  A  i S j  ^ b

3  A  * L  У ’ Ч т  - к , Ъ ™ к .

423

425
^  А,В,Г,Д: ; Б: ^ 4  4 2 4  * | l i#L A,B: f t  ifc  Г: f

i f -  А,Б; on 4 2 6  -55L *  . B: > 1  *  ^  4 2 7  &  \  B: ; &  4Й. 3

4 2 8  4  f  A  * &  А.Б.Д: ^  Л  A  # J  ¥L * $ &  & * f c  «  

fc . t f l  « f c *  $ & * .  * *  > 1 * . ; .  Г: * |  *  A . iR. ^*9 . . .  далее как

А,Б,Д; В: как А .Б .Д ; Щ  &  В: ^  *«Ь  Н& А*В 'Д: ^

4 3 0 i l  А,Б,Г: * £  ; i j L  Д=°п 428 * 430 431 * f c  А.Б.Г.Д: &  ; В: Ц -  432 ^

Г: * £  433 ^  В: J .  43 4  * ^  3  J u  В: ^  1  ; Г.Д: ^  3 3 -

4 3 5  Л 4  5SL’ В : * Ъ - ~  4 3 6  А ,Б ,В ,Г ,Д : оп. 4 3 7  * *  А ,Б : Ш ,  ;

Г,Д: 4 3 8  * £  •;$ i t  - %■ Д: i i  #  - м  * ' ]  ^  i l  1

4 3 9  ■*£, В : * £  • £  4 4 0  %, 3  А,Б ,Г: Цг ! %  3  Д

А .Б .В .Г .Д : | f -  4 4 2  $  ^  А .Б .Г .Д : $  ■ ? &

441
■ Jf

264



л .  1 +

u s

%  П .

$ h

■ i t

5 '  J  Я -

a ^ * %

A  - A

.% .  A

Ж  Л л

Щ  ^

X L  &

'S f y '

t  > № *

J ; f  - £ t
458

'r $  4 b *

£  Ъ  i %  A  |j i£-
7 ЯГ 5 Л «м ^ «з^
A A i s ^  *
4 4  ш  '% : ' i l  « ■  

£ f  :  A ^  - + •  - * L  « • ]  

J -  A .  , ' $ >  ^  i .  ^

'  $ C  ' ? *  4 4 , ^  ■ %

T  »  /g. '+
: -'-С#, t i  Э ^

^  ‘T  ^  A t * A -

1 Д .Д  -  ф  ^
J  V .C  , - З г  ^  7  A

J 4 ^  *, „ ^
А ё .  ^  ^  ^  Л

7 a\ * $
61 ^  4 Ч Ж  ^  5

A > >  Ж  'T i ®  4 ; j  f 7  A ' l  J . * .  * ’ '

443 £ £  А.Б.Г.Д: on 444 i f -  Й-1 в,Д: 1?)'J i $  445 i l  А.Б: 446 ^

$ L  В.Д :Д ? & # 9 ^  447 M f ^ ^ L  А,Б,В,Г,Д: ^ L i t i  -VC. f«fj 33L 448  

M  f  А.Б.В.Г.Д: # 3  ^  449 ?$t А-Б-В-Г-Д: *  450  -  A  ^  j§ .  3

А.Б.Г: : B: ; Д: 451 -2L

А,Б,В,Г,Д: 452 А.Б.В.Г.Д: а д  453 ^

А.Б.В.Г.Д: ^  J M M f - f c j f t i  454  «  «% Ш М ^  **) A: -ff Of * £ * . : &  

* * ) . ;  В: 4& 15 A ' b * . * !  **) 455 -*£  я А.В.Д: - * *  « ; Б - * *  •  456  * #

А.В.Г; 457 ^  ^  ^  В: T ' ^  j&L ^  458  B.B= on 4”  • *& * * -

A,B: “ЙС

17-5 229 265



ws « ? УГ- A A * £ * xV A

)L M
щ * " х .

\o
1

^ t l
* A i

' f

’ g *

A

' Ь

^ 7 4

$ • ]

■ u ,

A

A

fc

W j A • Й

А  ж
' m $ L У*}

^  460 
# "  > №

> K

*

476' ^

Ъ Л  J  & ■  A
^  A  £  i  и  

4 ]  ^ Л ’

A

X

7 $ ,
' " j

• r
&\ ^ ~*K ♦ C j

*77 ^ 4 7A ^
M
1 V ' # - Й )

46\

A

r ^

t r i t t .

_ £ L ^ 4  / ^ a J L A
J x

£ L
■ & >$> \* A

- t r

Л 7 F

i f ^

A  ^  

*h JL
■ $

■ it*

A
X

3 L

Л

A ’

A

-У  X

ЩЛ * '462
> K
> 4 #

4 6 0  f t  ■ & A: U  As- . 4 6 1  ' i f  А.Б.Г.Д: -H t 462 - f *

А,Б,Г,Д: -$T -*• 463 #3 Д: on 464 H  B: U  &

465 B: ^  466 $ Г: $ 3J. v * * *  467 4H

- f  Д:

В: ф  &  ^  471 й* B: Д. j
474 Д: * .  * ai\_k nJp ivi ,cr̂

Д: $ -  ; * i r  B: on

473
/6 B: on ; Д: ^  Q  'Чз

475В : *

В: on

А.Б: on 4 7 6  & &  В: on ; • • •  3 Д: оп

477 &  ^  Г: £  fX

266



it л| #?
4 13>̂v •4 »s*

л .» £L
Ш Л. A

4 > e *
—-

J& <5>Uk
•S' »€) *u7

• •iflы1,
w  ̂ # lli /v
*b гз>*1

% ~ v

^ .. -£* ~5r
^ > J lЖ «5Я

'"J-
\ h  ^v 4 £ 3A- ^

j5l"V  
# 3  flu 3k

ftt Jig-A № 4r
'4 *

%  t o  &  м

А .  У Д  -■*. 

f c  f  if)
.  ,  Q *7S 4

-I- ^  ti
^  ^  y ^ v

*8 4L-*-
•t ^  A :£

% ,fj
4 -  # 1

A.

A. j.

4
.'4

iE. e

A

4 7 8 tU А,Б,В,Г: -£® 4 7 9  J - g . * L % B:
4 8 0

i % * t  В - . П & 4 8 1  4  * &  A,Б,В,Г: ĵ) *< t  ; Д: '-^ Jtltj
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м1Г* *

м

y r t y j f a  $ h

М Ж

m ы * **

''Я& & Л0 j 'i ^ ^ > > ^ A ^ J .J f ^ ’/it'f<C.htJijA
i$ *

Р и с . 71 . К  статье  О. Д . Чехович. Т о  ж е :  с т р о к и  14 0 — 157

363



Рис. 72. К статье О. Д. Чехович. То же: строки 158—1G1 (окончание)

364



jt *" -—w»*^' *•— -̂.

j f e f f i f y 'l t e ' t e g *

&
С ф У * * ^ * $  '£ * ')  j ) v  i H 'j  & p >

{jb iffiijjff i£k&lfif idl̂ hCt.-
, . v&/**;» * | , , i , / и *  * и > , Ш л ь >

^ »> /  c J s & S  ^ / ф *

ф ф .

4 ^ J ^ U ^ \ M h  Ь/bJ/* ! )/ ■  I t % 0 ^ j $ + 4 f y * u }
4  * 7

J t /  Ц 1 / ,

t p  ‘ ' ; J > w } ^ 4 / ? y № ‘" ‘ '  ■ f t * ' ' - * '

# ,
' %y#

Рис. 73. /С статье О. Д. Чехович. Начало вакфного документа медресе Калабад

365



366

Ри
с. 

74
. 

К
 с

та
ть

е 
К.

 Б
. 

Ке
пи

нг
, 

А.
 П

. 
Те

ре
нт

ье
ва

-К
ат

ан
ск

ог
о.

 Г
ра

вю
ра

, 
ил

лю
ст

ри
ру

ю
щ

ая
 «

П
ре

ди
сл

ов
ие

 к
 „

П
ра

ви
ла

м 
ра

ск
ая

ни
я 

хр
ам

а 
ми

ло
- 

се
рд

ия
“»



Р и с . 75 . /С стать е  К. Б . Кепинг, А. П , Т ер ен тьева-К атан ско го . Т е к с т  « П р е д и с л о в и я  к  „ П р а в и л а м
р а с к а я н и я  х р а м а  м и л о с е р д и я “ >>

367



Р и с . 7G. К  статье  К. Б . Кепинг, А. П . Т ер ен тьева-К атан е  кого. Т о  ж е  (п р о д о л ж е н и е )

3 6 8



41
 * 

i

Р и с . 77 . К  стать е  К . Б . Кепинг, А. П . Те рент ье е а -К а т а н е  кого. Т о  ж е  (п р о д о л ж е н и е )

2 4  2 2 9 3 6 9



Р и с . 7 8 . К  статье  К . Б . Кепинг, А. П . Т ер ен тьева-К атан ско го . Т о  ж е  (о к о н ч а 
н ие)

3 7 0



С О Д Е Р Ж А Н И Е

БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК

Т. М. Айтберов (Махачкала). Письмо саййида Мухаммада джамаатам Казику- 
муха, Калакорейша, Зерехгараиа и «особенно» саййиду Ахмаду ал-Иа- 
мани (XV в . ) .......................................  ........................................................  4

O. Ф. Акимушкин (Ленинград). К истории формирования фонда мусульманских
рукописей ИВ АН С С С Р ....................................................................................  9

Л. Б. Вильданова, Р. Г. Мукминова (Ташкент). Самаркандский акт копна XVI в.
q разделе наследства . ....................................................................................  28

//. И. Воевуцкий (Ленинград). Палеография иудейско-итальянских текстов . . 34
P. А. Гусейнов (Баку). Из «Хроники» Михаила Сирийца. . . ........................ 4£
Л. Л. Егани (Душанбе), О. Д. Чехович (Ташкент). Регесты среднеазиатских актов 57
В. Г. Крюков (Счастье, Ворошиловградская обл.). Сведения ал-Мас‘уди о на

роде ал-И ф рандж а................................................................................................  54
/'. П. Михалевич (Ленинград). Персидский минералогический трактат XV в.

«Книга о камнях» и его сп и ски ........................................................................... 82
В. В. Полосин (Ленинград). Заметки о «Фихристе» Ибн аи-Н адима................... 91
В. С. Рыиалкин (Ленинград). Предисловие словаря ал-Халила «Китаб ал-'Айн» 108
О. Д. Чехович (Ташкент). Тяжба о вакфе медресе Арслан-хана 123
И. Ш. Шифман (Ленинград). Псалом 151 14G

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

3. К. Касьяненко (Ленинград). Оглавление монгольского «Ганджура» под на
званием «Солнечный с в е т » ....................................................................................... 158

К. Б. Кепинг, А. П. Терентьев-Катанский (Ленинград). Апокриф о ляиском У-ди
в тангутском п ер евод е ................................................................................................ 186

Л. Г. Сазыкин (Ленинград). «Повесть о Чойджид-дагини» в собраниях Ленин
града, Улан-Удэ и К ы з ы л а ................................................................................ 191

дальний восток

Т. Г. Комиссарова (Ленинград). Три китайских предисловия к «Сутре о Ви-
м алаки рти ».................................................  204

Т. Г. Комиссарова (Ленинград). Роль библиографии в истории китайского буд
дизма . . . / ........................................................................................................ 218

Пан Ин (Ленинград). Опыт текстологического анализа 16-й главы из рукописи
романа «Сон в красном тереме», хранящейся в ЛО ИВ АН СССР . . . 234

Список сокращений..................................................................................................................292
И ллю страции...................................................................  293



ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ВОСТОКА 
Историко-филологические исследования 

Е ж е г о д н и к  1 9 7 8 — 1 979

Утверждено к печати 
Институтом востоковедения 

Академии наук СССР
Редакторы С. Л1. Аникеева, М. Л/. Хасман 

Младший редактор И. JJ. Петрова 
Художественный редактор Э. JI. Эрман 
Технический редактор JJ. Н. Кузьмина 

Корректор JJ. И. Шильце в а
И Б № 15440

Сдано в набор 02.01.86. Подписано к печати 
29.01.87. Формат 70X108'/i6. Бумага офсет
ная № 1. Печать офсетная. Иллюстрации от
печатаны по высокой печати на типографской 
бумаге № 1. Уел. п. л. 32,55. Уел. кр.-отт. 32,9. 
Уч.-изд. л. 30,37. Тираж 1350 экз. Изд. № 5853. 

Зак. № 229. Цена 4 р. 70 к.
Ордена Трудового Красного Знамени 

издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы 
103031, Москва К-31, ул. Жданова, 12/1
3-я типография издательства «Наука» 

107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28




	Титульный лист
	Ближний и Средний Восток
	Т. М. Айтберов. Письмо саййида Мухаммада джамаатам Казикумуха, Калакорейша, Зерехгарана и «особенно» саййиду Ахмаду ал-Йамани (XV в.)
	О. Ф. Акимушкин. К истории формирования фонда мусульманских рукописей ИВ АН СССР
	Л. Б. Вильданова, Р. Г. Мукминова. Самаркандский акт конца XVI в. о разделе наследства
	И. Н. Воевуцкий. Палеография иудейско-итальянских текстов
	Р. А. Гусейнов. Из «Хроники» Михаила Сирийца
	Л. А. Егани, О. Л. Чехович. Регесты среднеазиатских актов
	В. Г. Крюков. Сведения ал-Мас’уди о народе ал-Ифранджа
	Г. П. Михалевич. Персидский минералогический трактат XV в. «Книга о камнях» и его списки
	В. В. Полосин. Заметки о «Фихристе» Ибн ан-Надима
	В. С. Рыбалкин. Предисловие словаря ал-Халила «Китаб ал-’Айн»
	О. Д. Чехович. Тяжба о вакфе медресе Арслан-хана
	И. Ш. Шифман. Псалом 151

	Центральная Азия
	З. К. Касьяненко. Оглавление монгольского «Ганджура» под названием «Солнечный свет»
	К. Б. Кепинг, А. П. Терентьев-Катанский. Апокриф о лянском У-ди в тангутском переводе
	А. Г. Сазыкин. «Повесть о Чойджид-дагини» в собраниях Ленинграда, Улан-Удэ и Кызыла

	Дальний Восток
	Т. Г. Комиссарова. Три китайских предисловия к «Сутре о Вималакирти»
	Т. Г. Комиссарова. Роль библиографии в истории китайского буддизма
	Пан Ин. Опыт текстологического анализа 16-й главы из рукописи романа «Сон в красном тереме», хранящейся в ЛО ИВ АН СССР

	Список сокращений
	Иллюстрации
	К статье А. А. Егани, О. Д. Чехович
	К статье В. В. Полосина
	К статье О. Д. Чехович
	К статье К. Б. Кепинг, А. П. Терентьева-Катанского

	Содержание



