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ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІЙ

В О С Т О Ч Н А Г О  О Т Д с & Л І Е Ь Ч І Я ;И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Р У С С К А Г О  А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А .
Засѣданіе 13 Февраля 1892 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В . Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены п сотрудники: о. А л ексѣ й  (В и н о г р ад о в ъ ), В . Г . В а с и л ь е в с к ій , А . Я . Г а р к а в и , Е .  М . Г а р ш и н ъ , X .  X .  Ги л ь , В . Г .  Д р у ж и н и н ъ , В . А . Ж у к о в с к ій , О . Э . Л е м м ъ , ІО. Б . И в е р с е н ъ , Д . Ѳ. К о б е к о , А . В . К о м а р о в ъ , Н . П . Л и х а ч е в ъ , X .  М . Л о п а р е в ъ , А . К . М а р к о в ъ , Н . Я . М а р р ъ , Н . А .  М ѣ д н и к о в ъ , С . Ѳ . О л ь д е н б у р г ъ , г. П а п а д о п у л о -К е р а м е в с ъ , Г . Н . П о т а н и н ъ , князь П . А . П у тя ти н ъ ,А . М . П о зд н ѣ е в ъ , В . В . Р а д л о в ъ , П . А . С ы р к у , А .  И . С а в е л ь е в ъ , гр. И . И . Т о л ст о й , А . А . Ц а г а р е л п  и А .  Н . Щ у к а р е в ъ .Гости: ІО. Д . Б а т ю ш к о в ъ , Я . И . С м и р н о в ъ , С . В . Л а р іо н о в ъ , K . Н . Л и ш и н ъ , П . Н . Н и к о л а е в с к ій  и кн. Э . Э . У х т о м с к ій .

I.Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.
Управляющій Отдѣленіемъ доложилъ, что въ библіотеку Общества поступили въ даръ или въ обмѣнъ слѣдующія изданія по востоковѣдѣнію: C o l l e c t i o n s  S c ie n t i f i q u e s  de l ’Institut des langues orientales du M inistère des affaires étrangères etc. Ѵ І І .Пост. Отд. Нмп. Руеек. Арх. Общ. T. VII. 1HpoT.



IIA . К . М а р к о в ъ . Неизданныя арсакидскія монеты. 18 9 2 .T h e  In d ia n  A n t i q u a r y .  A u g .— D e c. 1 8 91.
I I I .Г .  П а п а д о п у л о -К е р а м е в с ъ  принесъ въ даръ Общ еству 6 томовъ сочиненій Эпаминонда Стаматіадиса по исторіи и древностямъ острова Самоса на греческомъ языкѣ. I V .B . В . Р а д л о в ъ  сдѣлалъ сообщеніе о совершенной имъ лѣтомъ минувшаго 1891 года ученой экспедиціи въ мѣстонахожденіе развалинъ города Каракорума на р. Орхонѣ и о произведенныхъ имъ гамъ научныхъ изысканіяхъ. V .Баронъ В . Р . Р о з е н ъ , А .  Я . Г а р к а в и  и А . М . П о зд н ѣ е в ъ  сдѣлали отдѣльныя замѣчанія въ разъясненіе нѣкоторыхъ вопросовъ, касающихся частностей предыдущаго сообщенія.

Засѣданіе 19 марта 1892 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В . Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: о. А л е к с ѣ й  (В и н о гр ад о в ъ ), Н . И. В е с е л о в с к ій . В . Г .  Д р у ж и н и н ъ , Е .  М . Г а р ш и н ъ , В . А .  Ж у к о в с к ій , К . Г .  З а л е м а н ъ , А . О . И в а н о в с к ій , Д . Ѳ . К о б е к о , А . В . К о м а р о в ъ , И . I I .  К о р н и л о в ъ , О . Э . Л ем м ъ , А . К . М а р к о в ъ , Н . Я .  М а р р ъ , К . Т . Н и к о л ь ск ій , С . О . О л ь д е н б у р г ъ , г. П а п а д о п у л о -К е р а м е в с ъ , А . М . П о зд н ѣ е в ъ , кн. П . А .  П у т я т и н ъ  и А . И . С о б о л е в с к ій .Гости: Ю . Д . Б а т ю ш к о в ъ , А . В . Б л и н овъ , Д . Н . К у д р я в с к ій ,С . В . Л а р іо н о в ъ , К . Н . Л и ш и н ъ , М . М . Л ы тк и н ъ , Г .  Н . М а н д е л ь ш т а м ъ , П . М . М е л іо р а н с к ій , А . Я .  М и л л е р ъ  и Г .  Н . П о т а н и н ъ .
I .Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

Управляющій Отдѣленіемь доложилъ, что въ библіотеку Общества поступили въ даръ или въ обмѣнъ слѣдующія изданія по востоковѣдѣнію:



IIID îw â n  a l - A l i t a l  etc ., publié par le P . A . Salhani. F asc . 2.G i o r n a le  délia Società A siatica  Italian a, vol. У .  18 91.I I I .Г .  П а п а д о п у л о -К е р а м е в с ъ  представилъ еще нѣкоторыя изданія г. Эпаминонда Стаматіадиса1). I V .Управляющій Отдѣленіемъ прочиталъ отвѣтъ консула въ Кашгарѣ,Н . Ѳ . П е т р о в с к а г о , на сдѣланный ему со стороны Восточнаго Отдѣленія запросъ касательно остатковъ древностей въ К аш гар іи2). Къ письму Н . Ѳ. П е т р о в с к а г о  было приложено нѣсколько Фотографій, изображающихъ нѣкоторыя замѣчательныя въ археологическомъ отношеніи мѣстности.V .С . О . О л ь д е н б у р г ъ  далъ отзывъ о ранѣе присланномъ Н . О . П е т р овски м ъ  рукописномъ Фрагментѣ въ томъ смыслѣ, что по характеру письма этотъ Фрагментъ долженъ быть индійскаго, но по языку можетъ оказаться и иного какого-либо происхожденія3).V I .Баронъ В . Р . Р о з е н ъ  сдѣлалъ сообщеніе о бабидахъ на основаніи недавно вышедшей книги Е .  G . Вгоѵѵпе’а подъ заглавіемъ А  T raveller’s N arrative, written to illustrate the Episode of the Bdb.V I I .A . B . К о м а р о в ъ  припомнилъ нѣкоторыя свои наблюденія, сдѣланныя имъ надъ вѣроученіемъ, бытомъ и дѣятельностью бабидовъ, проживающихъ въ Асхабадѣ.
Засѣданіе 28 апрѣля 1892 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В . Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: Н . И . В е с е л о в с к ій , Е . М . Г а р ш и н ъ ,

1) Списокъ этихъ изданіи, равно какъ и представленныхъ въ засѣданіи 13 Февраля, 
будетъ напечатанъ въ общихъ Запискахъ И. Р. А . О.

2) См. Записки Вост. Отд. И. Р. А . О., т, V I ,  стр. X , протоколъ засѣданія 2S ноября 
1891, § III.

3) См. теперь ниже, стр. S1.



IVB . А . Ж у к о в с к ій , К . Г .  З а л е м а н ъ , А . О . И в а н о в с к ій , Н . П . К о н д а к овъ , X .  М . Л о п а р е в ъ , О . Э . Л е м м ъ , K . Н . Л и ш и н ъ , А . К . М а р к о в ъ , Н . Я .  М а р р ъ , Н . А . М ѣ д н и к о в ъ , С . Ѳ . О л ь д е н б у р г ъ , В . В . Р а д л о в ъ ,C . Л . С т е п а н о в ъ , П . А .  С ы р к у , П . С . Т о л ст о й  и Г .  Ѳ . Ч е л и щ е в ъ .Гости: Ѳ . Д . Б а т ю ш к о в ъ , Ѳ . Е .  К о р ш ъ , С . В . Л а р іо н о в ъ  и П . М . М е л іо р а н с к ій . I .Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.
I I .Управляющій Отдѣленіемъ доложилъ, что въ библіотеку Общества поступили въ даръ или въ обмѣнъ слѣдующія изданія по востоковѣдѣнію:T h e  I n d ia n  A n t i q u a r y .  Ja n . — M arch. 18 92.T h e  B a b y lo n ia n  an d  O r ie n t a l  R e c o r d . M a y — Nov. 1891.

J  C i L k l  'Jan * o L e ^ lc  БулакъI ЛЯГ == ІГ 'Ч  (отъ Якуба Артинъ-Паши).
I I I .B . А .  Ж у к о в с к ій  сдѣлалъ сообщеніе о персидской версіи легенды объ Іисусѣ и черепѣ, извѣстной подъ заглавіемъ «Джумъ-джума-намэ»1).
I V .C . О. О л ь д е н б у р г ъ  сдѣлалъ рефератъ о трехъ слѣдующихъ книгахъ и статьяхъ:R o c k h i l l ,  W . W . The land o fth e  Lam as. Notes of а journey through China, M ongolin and Tibet. London 1 8 91. V I I I -4- 399 in 8°.H o lt z m a n n , A . Z u r  Geschichte und K ritik  des M ahäbhärata. K iel 1 8 92, pp. 196 in 8°.B lo o m fi e l d ,  M . Contributions to the interprétation of the V ed a. Third Sériés. J .  A . O . S . X V ,  143 — 188 (1891).

V .Баронъ В . P . Р о з е н ъ  сдѣлалъ сообщеніе о новомъ бабпдсьомъ «откровеніи» C j Ij Lî j  £ jJ , полученномъ изъ А схабад а2),а так ж е  объ автографѣ- брошюркѣ исФаганскаго бабида Абу-ль-Фазля, живущаго въ Самаркандѣ,
1) См. ниже, стр. 63— 72. *
2) См. ниже, стр. 183— 192 и 311— 316.



описывающей процедуру слѣдствія по дѣлу убійства бабида Ризы шіитами въ Асхабадѣ въ 1889 г.
Засѣданіе 29 сентября 1892 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В . Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: Е . М . Г а р ш и н ъ , X .  X .  Ги л ь , В . А . Ж у к о в с к ій , К . Г .  З а л е м а н ъ , А . О . И в а н о в с к ій , Д . О . К о б е к о , А .В .  К о м а р о в ъ , О . Э . Л ем м ъ , X .  М . Л о п а р е в ъ , Н . Я . М а р р ъ , Н . А .  М ѣ д н и ковъ , С . О . О л ь д е н б у р г ъ , П . А . С ы р к у  и гр. И . И . Т о л ст о й .Гости: В . В . Б а р т о л ь д ъ , А . А . В а с и л ь е в ъ , М . М . Л ы т к и н ъ , П . М . М е л іо р а н с к ій , А . Я . М и л л е р ъ  и И . С . Я с т р е б о в ъ .

I.Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.
I I .Управляющій Отдѣленіемъ, баронъ В . Р . Р о з е н ъ , довелъ до свѣдѣнія Отдѣленія, что 31 августа (12 сентября) скончался въ Галле иностранный членъ-сотрудникъ И . Р .  А р х . О .,  профессоръ А . М ю л л е р ъ , и прочиталъ некрологъ. Собраніе почтило память усопшаго вставаніемъ.

I I I .Управляющій Отдѣленіемъ довелъ до свѣдѣнія Отдѣленія, что за лѣто получены Обществомъ, въ даръ или въ обмѣнъ, слѣдующія изданія по востоковѣдѣнію:G io r n a le  d é lia  S o c ie t à  A s i a t i c a  I t a l i a n a .  V o l . I .  I I .  I V 1).P u b b l ic a z io n i  d é lia  S o c i e t à  A s i a t i c a  I t a l i a n a .  V o l . I l  Ітесра- viTYiç -/.ai T^vy]Xâr/)<;. Quattro recensioni délia versione greca del <lL& c_j L T  pubblicate da V ittorio Puntoni. R om a-Firenze- Torino 1889.Z t s c h r .  d. d. M o r g e n l .  G e s . 45 -ter B d . H eft 4.T h e  I n d ia n  A n t i q u a r y .  A p r. — Sept. 1892.
1) Vol. I II  и Y  получены были раньше. См. Записки В. О ., т. V , стр. У  и выше стр. III, 

проток. засѣданія 19 марта 1892, g II.



VIE p i g r a p h i a  I n d ic a .  V o l . I .  I I .  C alcu tta 1892.B ib l i o t h e c a  I n d ic a .  New Sériés. №JV° 80 6 — 8 2 0 , 8 2 2 .C a t a lo g u e  o f th e  P e r s i a n  B o o k s  a n d  M a n u s c r ip t s  in t h e L ib rary  of the A sia tic  Society of B en gal. Com piled by M au lavi M irza A sliraf A li  etc. Fascic. I. I I .  C alcu tta 1892.In d e x  o f  N a ra e s  o f P e r s o n s  a n d  G e o g r a p h i c a l  N a m e s  occurring in the A kbar N âm ah, vol. I I I .  B y A b u l F azl i M ubâraki A llâm i. Published by the A siatic Society of B en gal B y  M au lavi Ab d ur- Rahim . Cale. 1887.D iw a n  a l - A h t a l .  Texte arabe publié pour la première fois d’après le mser. de S t. Pétersbourg et annoté par le P . A . Salhani S . I .  Fascic. 3 —  4. Beyrouth. Im prim . Cathol. 1891 — 92.
I V .Управляющій Отдѣленіемъ заявилъ о выходѣ въ свѣтъ Х Х І -г о  тома Трудовъ Вост. Отдѣленія. V .Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о полученныхъ имъ письмахъ Н . О . П е т р о в с к а г о . Н . О . П е т р о в с к ій  прислалъ еще 12 листковъ, покрытыхъ такими же письменами, какъ и раньше присланный имъ листъ, статью «о загадочныхъ яркендскихъ монетахъ»1) съ приложеніемъ Фотографическихъ снимковъ съ нихъ и негативовъ и другую —  объ одномъ изслѣдованномъ имъ буддійскомъ памятникѣ не далеко отъ К а ш г а р а 2).
V I .С . О. О л ь д е н б у р г ъ  прочиталъ присланную II . О . П е т р о в ск и м ъ  статью о буддійскомъ памятникѣ недалеко отъ Каш гара и демонстрировалъ Собранію 12 новыхъ листковъ съ письменами, упомянутыхъ въ § У .

V I I .Баронъ В . Р . Р о з е н ъ  прочиталъ присланную А . Г . Т у м а н ск и м ъ  статью «Послѣднее слово Беха-Уллы »3).
1) См. теперь ниже, стр. 307—310.
2) См. ниже, стр. 298—301.
3) См. ниже, стр. 193-203.
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Засѣданіе 30 октября 1892 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В . Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: Н . И . В е с е л о в с к ій , Е . М . Г а р ш и н ъ , K . Т . Н и к о л ь с к ій , В . Г .  Д р у ж и н и н ъ , В . К . Е р н ш т е д т ъ , В . А . Ж у к о в с к ій , А . О . И в а н о в с к ій , Ю . Б . И в е р с е н ъ , А . В . К о м а р о в ъ ,А . К . М а р к о в ъ , Н . Я . М а р р ъ , Н . А . М ѣ д н и к о в ъ , С . Ѳ. О л ь д е н б у р г ъ , П . А . С ы р к у  и В . А . Т е п л о в ъ .Гости: В . В . Б а р т о л ь д ъ , С . В . Л а р іо н о в ъ  и Л . И . Щ е р б а т с к о й .
I .Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

И .Управляющій доложилъ собранію о слѣдующихъ текущихъ дѣлахъ:а) Консулъ въ Каш гарѣ, Н . О. П е т р о в с к ій , прислалъ письмо съ извѣщеніемъ о присылкѣ имъ 17 пакетовъ съ 87 листками и обрывками старыхъ рукописей, полученныхъ имъ опять изъ Кучи.б) Другое письмо отъ него же съ описаніемъ археологическаго обозрѣнія буддійской пещеры. При немъ препровожденъ и листокъ на персидскомъ языкѣ —  подлинный приказъ Ш а-М урад ъ -Хан а бухарскаго таш кентскому владѣтелю Ю нусъ-Ходжѣ.
I I I .С . Ѳ . О л ь д е н б у р г ъ  сообщилъ о рукописныхъ листкахъ и обрывкахъ, присланныхъ Н . Ѳ. П е т р о в ск и м ъ  и писанныхъ на березовой корѣ, кожѣ и бумагѣ. Язы къ текста этихъ отрывковъ санскритскій въ смѣси съ пракритскими Формами, какъ и въ той рукописи, которая была пріобрѣтена Во\ѵег’омъ.Въ  виду важности послѣднихъ археологическихъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ въ Кучѣ и вышеназваннымъ англійскимъ офицеромъ и нашимъ Консуломъ въ Каш гарѣ, возникла мысль о необходимости болѣе обстоятельнаго научнаго обслѣдованія этой мѣстности съ археологической точки зрѣнія. Съ этою цѣлію Восточное Отдѣленіе пришло къ рѣшенію возбудить вопросъ о командированіи туда одного изъ своихъ сочленовъ, а именно С . Ѳ. О л ь д е н б у р г а , при содѣйствіи какого либо правительственнаго учрежденія.
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I V .В . Д . С м и р н о въ  сдѣлалъ сообщеніе о современной лубочной литературѣ турецкой, съ демонстрированіемъ коллекціи лубочныхъ картинъ, собранной имъ во время своей лѣтней командировки въ Турцію.

Засѣданіе 22 декабря 1892 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В . Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: Н . И . Б а р с о в ъ , Е .  М . Г а р ш и н ъ , В . Г .  Д р у ж и н и н ъ , В . А . Ж у к о в с к ій , А . О . И в а н о в с к ій , Д . О . К о б е к о ,А . В . К о м а р о в ъ , А . К . М а р к о в ъ , Н . Я .  М а р р ъ , K . Т . Н и к о л ь ск ій , П . А . С ы р к у .Гости: В . В . Б а р т о л ь д ъ , г . Б е р е н ш г а м ъ , П . М . М е л іо р а н с к ій ,А . Я . М и л л е р ъ , Я . И . С м и р н о в ъ , А .  И . Щ е р б а т с к о й .
I .Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

И .Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о полученномъ имъ письмѣ отъ Н . О. П е т р о в с к а г о , сообщающемъ о дальнѣшихъ мѣрахъ, принимаемыхъ имъ къ собиранію древнихъ рукописей и предметовъ древности.
I I I .Н . Я . М а р р ъ  сдѣлалъ сообщеніе объ экспедиціи своей въ Арменію, совершенной имъ нынѣшнимъ лѣтомъ по порученію Ими. Археологической Коммиссіи.
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Калмыцкія сказки.V I .
Сказка про Харадай мэргэна, сына Тангатъ мэргэнъ хана.Встарпну жилъ былъ нѣкій, владѣвшій царствомъ ханъ, называвшійся Тангйтъ мэргэнъ, съ тремя сыновьями; имя старшаго его сына было Уладай мэргэнъ, средняго сына —  Ш арадай мэргэнъ, а младшаго сына —  Харадай мэргэнъ. Женилъ онъ своихъ двухъ старшихъ сыновей, хотѣлъ пріискивать невѣстку за своего младшаго сына, вдругъ глаза хана потеряли зрѣніе и онъ пересталъ что-либо видѣть. Собрали тогда лекарей и начетчиковъ, лечпли, но пользы не было; показывали ворожеямъ и знахарямъ, но никто изъ нихъ не нашелъ никакого средства. Тогда чиновники, сановники и старшины кочевьевъ, собравшись, доложили хану: «Какое же теперь будетъ средство для вашихъ глазъ?» Говоритъ ханъ: «для моихъ глазъ средства нѣтъ; есть одно средвтво, но какъ дѣти мои плохи, то это средство не выполнимо». —  «Скажите его», докладываютъ чиновники, «можетъ быть найдется это средство?» Говоритъ ханъ: «если родившійся отъ меня сынъ увидитъ страну, которой я не видалъ, то мои глаза придутъ въ прежнее положеніе, а если нѣтъ, —  такъ нѣтъ». Тогда, услыхавши такія рѣчи, старшій сынъ, Уладай мэргэнъ, «я пойду», говоритъ; надѣлъ свои лучшія одежды, прпстягнулъ свое лучшее оружіе, приказалъ ѣхать за собою тысячѣ лучшихъ молодцовъ, взялъ на каждаго по двѣ лошади, навьючилъ на слона провьянту и поѣхалъ но направленію на западъ. Ѣ халъ  онъ близко къ тому, что изнурилось у нихъ по одной лошади и началъ оканчиваться провьянтъ и доѣхалъ дотуда, гдѣ было дерево въ шестьдесятъ развплпнъ и люди о шестидесяти языкахъ. «Вѣроятно, мой батюшка этой мѣстности не видывалъ», думаетъ, и воротился. Потомъ истощился у нихъ забранный провьянтъ; нѣкоторыя лошади изнурились, подохли. Утомившись и изнемогая, доѣхалъ Уладай мэргэнъ, входитъ, слѣпой отецъ его сидитъ въ томъ же положеніи. Когда онъ поздоровался: «батюшка», говоритъ, «здорово ли,благополучно ли живете?» Х ан ъ : «живу», говоритъ, «ты, дитятко, здорово ли ходилъ, докуда доѣхалъ и подъ какимъ названіемъ землю видѣлъ?» Сы нъ:



— 29 —«доѣхалъ», говоритъ, «до дерева о шестидесяти развилинахъ, видѣлъ людей о шестидесяти языкахъ». —  «Это вѣдь страна, въ которой я былъ ханомъ въ шестидесятомъ году!» сказалъ ханъ. Потомъ средній сынъ: «я пойду», говоритъ; опять собрался ѣхать какъ Уладай мэргэнъ, выѣхалъ и поѣхалъ. Доѣхалъ до дерева о шестидесяти развилинахъ и до народа о шестидесяти языкахъ; думаетъ: «сюда вѣдь пріѣзжалъ мой старшій братецъ!» Ѣдетъ еще дальше, доѣзжаетъ до дерева, у котораго было семьдесятъ развилинъ, и до народа о семидесяти языкахъ и думаетъ: «Эту мѣстность мой батюшка, по всей вѣроятности, не видѣлъ; а хоть бы и видѣлъ, такъ подводы изнурились, провьянтъ истощился, дальше ѣхать нельзя!»— воротился. Опять изнемогая, изнурившись, пѣшкомъ и почти голый поклонился и поздоровался со своимъ отцемъ ІНарадай мэргэнъ. Поздоровался и отецъ съ нимъ: «докуда ты дошелъ и подъ какимъ названіемъ землю видѣлъ?» спрашиваетъ.—  «Миновалъ я дерево о шестидесяти развилинахъ и народъ о шестидесяти языкахъ и воротился, доѣхавъ до дерева о семидесяти развилинахъ и до народа о семидесяти языкахъ», отвѣчалъ сынъ. —  «Это вѣдь страна, въ которой я сидѣлъ ханомъ въ семидесятомъ году!» сказалъ ханъ.Послѣ такихъ рѣчей сказалъ: «я пойду!» младшій сынъ, Харадай мэргэнъ. Онъ сдѣлалъ и одѣлъ желѣзныя сандаліи, взялъ желѣзный посохъ, провьянту взялъ одну связку сушенаго творога, вышелъ и пошелъ. Идетъ онъ оттуда, дошелъ до дерева о шестидесяти развилинахъ и до народа о шестидесяти языкахъ,— думаетъ: «по всей вѣроятности, сюда приходилъ мой старшій братецъ» ; идетъ еще дальше, дошелъ до дерева о семидесяти развилинахъ и до парода о семидесяти языкахъ, —  думаетъ: «по всей вѣроятности, сюда приходилъ мой средній братецъ»; идетъ еще дальше, дошелъ до дерева о восьмидесяти развилинахъ и до народа о восьмидесяти языкахъ,—  думаетъ: «вѣроятно и это видѣлъ мой батюшка!» Идучп еще дальше, потерялъ онъ счетъ, сколько сутокъ и сколько мѣсяцевъ было его ходьбы. Пока онъ шелъ, продиравились подошвы его желѣзныхъ сандалій, силы и крѣпость его истощились. Идетъ и приходитъ на границу кочевьевъ одного хана. Захотѣлось ему повидаться съ проходившимъ пастухомъ, который караулилъ десять тысячъ рыжихъ овецъ, и, въ ту пору какъ проходилъ онъ сбоку овечьяго стада, видитъ, что громадная, черная змѣя стала глотать съ задней части тѣла барана, у котораго были рога, какъ у большаго аргали; но рога барана застряли по угламъ рта змѣи : и дальше не входитъ, и назадъ не выходитъ,— оба (и змѣя, и баранъ) умираютъ. Молодецъ посмотрѣлъ на нихъ съ состраданіемъ, потянулъ и вытащилъ. Баранъ, выскочивъ, побѣжалъ въ сторону своего стада, а змѣя ожила, обвила молодца своимъ тѣломъ и не пускаетъ. Испугался молодецъ и, не будучи въ состояніи высвободиться, ду



—  80 —маетъ,— что бы могло ему помочь. Змѣя выставила свое жало и всунула его въ ротъ молодцу. Молодецъ испугался, думаетъ: «какъ бы сдѣлать получше;» полизалъ змѣиное жало и стало понятно молодцу все, что говорятъ змѣи. Г о воритъ тогда змѣя: «я человѣкъ изъ подземнаго царства, имѣющій способность превращаться въ змѣю ; такъ какъ ты оказалъ услугу для моей жизни, то поди и будь у насъ гостемъ; чтобы отплатить тебѣ за благодѣяніе, я дамъ тебѣ три вещи, которыя ты попросишь». —  У  молодца на умѣ: «мнѣ нужно увидать страну, которую не видалъ еще мой отецъ», думаетъ онъ, «а подземное царство, по всей вѣроятности, есть именно такая страна, которой мой отецъ не видывалъ; тѣмъ не менѣе, отправившись туда, какимъ способомъ я выйду оттуда?» И  говоритъ онъ змѣѣ: «у меня вовсе не было намѣренія доставлять тебѣ благодѣяніе; а когда два существа были при смерти, я, правда, разъединилъ ихъ ; ты просишь, говоришь: «пойдемъ къ намъ»; я бы, пожалуй, и пошелъ, по твоему желанію, да боюсь, раздумываю, какъ я ворочусь назадъ». —  «Этого не бойся», говоритъ змѣя, —  «я не только выведу тебя назадъ, но и доставлю тебя въ мѣсто, куда только ты пожелаешь идти!» Молодецъ: «ладно!» говоритъ, и когда сѣлъ верхомъ на змѣю, то змѣя, при своемъ движеніи оттуда, черезъ горы переваливаетъ, черезъ воды переправляется, не знать— летитъ, не знать— по землѣ идетъ; въ силу быстроты ея, молодецъ по временамъ смотритъ глазами, по временамъ зажмурится. Движутся они такимъ образомъ, пролѣзли въ скважину какой-то необычайно громадной горы, шли, шли и какъ ступили на нижнюю ступеньку, змѣя предстала, превратившись въ подстароватаго человѣка. Говоритъ тогда старикъ молодцу: «вотъ и мой домъ, входи сюда!» —  вошелъ въ свой домъ и молодецъ вошелъ въ слѣдъ за нимъ. Смотритъ на правую сторону —  лежитъ бѣлая змѣя, на лѣвой сторонѣ —  лежитъ черная змѣя. Вошелъ старикъ въ свой домъ, «старуха и дочка, вставайте!»— говоритъ, «приготовляйте кушанье и питьеіу Встряхнулась бѣлая змѣя и встала, сдѣлавшись хорошенькой дѣвушкой; встряхнулась черная змѣя и встала, превратившись въ старуху. Разказалъ старикъ старухѣ и дѣвушкѣ подробно о томъ, что этотъ молодецъ сдѣлалъ ему благодѣяніе и сталъ веселить молодца кушаньями, напитками, всякими пирами и играми. Молодецъ прожилъ тамъ три мѣсяца и сказалъ дѣвушкѣ, что теперь намѣренъ уже возвращаться назадъ. Говоритъ тогда дѣвушка : «теперь, когда мой батюшка скажетъ вамъ, —  проси у меня три вещи, что вы возьмете?» —  «Я не знаю, что брать!» —  говоритъ молодецъ, —  «Я ханскій сынъ, —  мнѣ ничего не надобно; только бы теперь подняться на верхъ въ свое царство и довольно!» Дѣвушка говоритъ ему: «когда батюшка скажетъ вамъ, —  проси три вещи, то вы должны просить вотъ что: дай, говорите, свой черный оселокъ, который



-  31 —лежитъ въ сундукѣ; дай, говорите, своего чернаго коня Хамбарьійнъ, который находится въ табунѣ; затѣмъ, что просить, третье, сами знайте!» Потомъ говоритъ молодецъ старику: «я ворочусь!»— Сказалъ ему и обстоятельства, при которыхъ пришелъ, и основательныя причины, по которымъ долженъ возвратиться. Говоритъ старикъ: «проси у меня три вещи; такъ какъ ты помогъ моей жизни, то я не могу забыть своего слова, которое сказалъ прежде». Молодецъ: «что же», говоритъ,— «я буду просить у васъ въ такомъ случаѣ? Вотъ вещи, которыя вы дадите мнѣ: дайте свой черный оселокъ, который лежитъ въ сундукѣ; дайте своего чернаго коня Хам барьійнъ, который находится въ табунѣ!» —  Старикъ отвернется назадъ — заплачетъ, посмотритъ прямо —  засмѣется: «Старуха», говоритъ, «вынь и дай свой черный оселокъ; молодцу, оказавшему благодѣяніе, нельзя не дать того, что онъ проситъ!» —  взялъ узду и пошелъ въ свой табунъ. Говоритъ тогда старуха: «если отдать черный оселокъ, который лежитъ въ сундукѣ, то лопнутъ и остатки нашей казны; если отдать чернаго коня Хамбарьійнъ, который находится въ табунѣ, пропадутъ и остатки нашего табуна!» Такъ говоря, отвернется она назадъ— заплачетъ, посмотритъ прямо— засмѣется, вытащила свой черный оселокъ и отдала. Потомъ старикъ привелъ своего чернаго коня Хамбарьійнъ, осѣдлалъ его: «старуха», говоритъ, —  «свари хорошій чай, а я въ послѣдній разъ проѣдусь изъ своего дома и пріѣду!» Съ  этими словами онъ сѣлъ и поѣхалъ. Старуха п дѣвушка сварили тогда чай, заправили его молокомъ, процѣдили и какъ начали подкладывать масла, старикъ пріѣхалъ, слѣзъ съ коня и говоритъ: «Побѣжка чернаго Хамбарьійнъ немножко пошла наубыль: прежде бывало, пока взъѣдешь на вершину высокой горы, да пріѣдешь, только заправляли молокомъ; а теперь когда я пріѣхалъ, подкладываютъ масло!» Потомъ попили чай. «А ну-ка я», говоритъ молодецъ, «попробую ѣхать!». Сѣлъ на лошадь, выѣхалъ, поднялся вверхъ по той скважинѣ, по которой прошли они внизъ, да какъ стегнулъ чернаго коня Хамбарьійнъ, то вслѣдствіе быстроты лошади не могъ смотрѣть п глазами. Пробѣжалъ онъ нѣкоторое пространство и едва едва, затянувши удила, могъ остановить. Посмотрѣлъ онъ, показался ему въ отдаленіи какой-то громадный иредметъгПоѣхалъ онъ по направленію къ тому предмету и вотъ йодъ прекраснымъ тополемъ, достигающимъ до неба, шелеститъ травка зеленаго луга, журчитъ вода холоднаго ключа. Слѣзъ молодецъ съ коня, напился воды, сталъ умываться, глядь, —  лежитъ прекрасное золотоцвѣтное перо. Молодецъ, —  хвать; только что взялъ его, а лошадь говоритъ: «не бери этого пера; отъ этого пера будетъ бѣда, а въ несчастномъ случаѣ, такъ и до жизни дѣло дойдетъ!» —  Молодецъ бросилъ. Потомъ, когда лошадь ходила и ѣла, онъ взялъ тайкомъ отъ лошади это перо, завернулъ



— 82 —его въ шелковый платокъ, положилъ въ боковой карманъ, сѣлъ и поѣхалъ. Ѣдетъ онъ, передъ нимъ кочевье какого-то хана; подъѣзжаетъ къ ханской юртѣ, на приколѣ стоитъ кроваво-рыжая лошадь и воткнуто окровавленное красное копье. Сравнилъ молодецъ съ его лошадью свою лошадь, его лошадь отъ бедеръ выше; сравнилъ съ его копьемъ свое копье, его копье отъ желѣзка выше. Думаетъ молодецъ: «его лошадь больше моей лошади, его копье выше моего копья, должно быть и самъ онъ будетъ больше меня!» Смотритъ,— ни снаружи, ни внутри не видно ни одного прохожаго человѣка. Слѣзъ тогда молодецъ съ своей лошади, входитъ въ ханскую ю рту,— никого другаго нѣтъ, одинъ только бѣлолицый ханъ сидитъ на престолѣ, передъ нимъ стоятъ шахматы и онъ разставляетъ шашки. Вошелъ молодецъ, сѣлъ. Говоритъ тогда ханъ: «что ты за молодецъ, откуда и куда ѣдешь?» Отвѣчаетъ молодецъ: «я —  ни кого, и ни чей, а я — сирота. Дадутъ много —  переночую,дадутъ мало— пополдничаю,— вотъ какъ проживаю я».— Спрашиваетъ ханъ: «ты, молодецъ, можешь играть въ шахматы?»— «Могу!» говоритъ. «Ну такъ садись сюда», говоритъ,— «съиграемъ вдвоемъ!»— Подошелъ молодецъ, сѣлъ.— «Ты , молодецъ, вѣроятно, знаешь мою ставку?!» спрашиваетъ ханъ. Молодецъ: «вашей ставки я не знаю; какая ваша ставка?» говоритъ.—  «Моя ставка», говоритъ,— «если ты мнѣ сдѣлаешь матъ, ты меня убьешь; а если я тебѣ сдѣлаю матъ,— я тебя убью».— «Въ такомъ случаѣ я играть не буду: мнѣ нѣтъ нужды играть, выставляя на ставку свою жизнь!»— говоритъ молодецъ.—  А  ханъ: «ты развѣ не слыхалъ обо мнѣ молвы?» говоритъ,— «я убиваю тѣхъ, кто игралъ со мною въ шахматы; около меня нѣтъ ни одного человѣка; ты безъ отговорокъ ставь со мною шашки! Я  выйду и сейчасъ приду!» съ этими словами онъ вышелъ. Тогда молодецъ началъ разставлять шашки, да какъ посчиталъ ихъ всѣ, оказывается, одинъ рядъ противъ законной доски лишній. Сидитъ молодецъ, понявъ его обманъ, и когда ханъ пришелъ и начали играть въ шахматы, молодецъ далъ матъ. Какъ только далъ матъ, выхватилъ свой мечъ, «теперь, ханъ, а далъ вамъ матъ!» говоритъ.— «Постой, молодецъ», говоритъ ханъ, «поставимъ еще на одинъ разъ, я недоволенъ!» Поставили опять. Опять молодецъ далъ матъ. «Теперь я васъ убью!» говоритъ и обнажилъ свой мечъ. Тогда ханъ: «постоймолодецъ»,—  говоритъ,—  «Въ ш ахм атахъ ............1). Когда начали играть вътретій разъ, опять молодецъ далъ матъ, взялъ свой мечъ, всталъ, хотѣлъ рубить, а ханъ говоритъ: «погоди, молодецъ, пощади мою жизнь: съ этой
1) Слона: TfcJXPrrJ л - j )  $ - J)  .. составляютъ, по всей вѣроятности,

какое нибудь техническое выраженіе принятыхъ у калмыковъ условіи шахматной игры. 
Смыслъ этнхъ словъ намъ неизвѣстенъ.



— 83 —поры я и играть въ шахматы брошу, и людей убивать брошу; буду считать тебя все равно какъ своего роднаго брата; пощади мою жизнь!» Съ этими словами онъ поклонился ему. «Н у, коли такъ, такъ пусть будетъ такъ!» —  сказалъ молодецъ п не убилъ его.Потомъ ханъ и молодецъ, какъ родные братья, начали веселиться, кушать вкусныя яства и напитки; собрались тогда и прежде бѣжавшіе (отъ хана) хурулъ и духовенство, чиновники и сановники, ханскіе прислужники и молодцы, и всѣ они зажили въ спокойствіи и довольствѣ. Б ъ  ту пору сталъ ханъ жаловать молодца Харадай мэргэна и Харадай мэргэнъ велъ своими руками все гражданское и духовное правленіе: онъ хранилъ у  себя всѣ замки и ключи отъ казны; тѣхъ, которые ему нравились, поселялъ при ханской юртѣ, а тѣхъ, которые не нравились,— прогонялъ; короче сказать, не ханъ сталъ ханомъ, а сталъ ханомъ Харадай мэргэнъ. Всѣ начали завидовать Харадай мэргэну и думали о томъ, чтобы пріпскать средство возбудить противъ него непріязненныя чувства въ ханѣ. Въ  ту пору молодецъ однажды вынулъ и поднесъ хану свое прежде найденное перо. Ханъ взялъ, заявлялся тому перу и еще больше началъ жаловать молодца. Молодецъ, вошедшп во вкусъ ханскихъ, милостей, мало-по-малу поднялъ свое самомнѣніе. Тогда народъ, посовѣщавшись, (порѣшилъ) на мнѣніи, что средство-де возб\-дить противъ него непріязненныя чувства (у хана) знаетъ нашъ Иолгу-абагай и послалъ человѣка съ порученіемъ отправиться къ нему и спросить средство. Отправился тотъ человѣкъ къ ГІолгу-абагаю и въ подробности разсказалъ ему о тѣхъ обстоятельствахъ. Абагаіі говоритъ: «такъ какъ онъ умирилъ хана, то и ханъ сталъ спокоенъ, и вы всѣ, и всѣ подданные стали наслаждаться тишиною. Коли жалуетъ его ханъ, то и вы, и мы,—  всѣ должны благодарить его и чествовать. Напротивъ, будьте благодарны и почтительны къ нему!» съ такпми словами отправилъ онъ посла назадъ. Тотъ пришелъ и передалъ остававшемуся народу то, что приказалъ Иолгу- абагай. Разсердился пародъ на посла: «ты», говоритъ, «не могъ передать просьбы!» —  «Ну такъ ступайте сами», отвѣчалъ посолъ. Отправились они толпою и склонили Волгу-абагая на свою сторону: «Онъ», говорятъ, «не выдаетъ намъ провьянту, не даетъ намъ ничего, наказываетъ насъ; пожалуй, скажи намъ средство!» Спрашиваетъ Абагай: «по какой же причинѣ жалуетъ его ханъ?» —  Они отвѣчаютъ: «онъ поднесъ перо какой-то прекрасной птицы, ханъ обрадовался и началъ его жаловать.» —  «Какое же это перо?» спрашиваетъ ІІолгу-абагай. —  Они разказалп примѣты.—  «Въ такомъ случаѣ», говоритъ, «вы, когда хамъ будетъ одинъ, доложите ему, будто этотъ Харадай мэргэнъ говоритъ, что ханъ —  безмозглый дуралей: я де поднесъ ему такое хорошее перо, что же онъ не старается получить черезъ меняЗаписки Пост. Отд. Ihm. Гусск. Лрх. Общ. Т. ѴІГ. 3



— 84 —птицу съ такими перьями?! такъ и доложите!»— Съ этими словами оиъ отпустилъ ихъ назадъ. Потомъ пришли они и, когда Харадай мэргэна не было, доложили настоящія рѣчи хану. Ханъ : «п этакъ можно!» говоритъ, призвалъ Харадай мэргэна и спрашиваетъ: «Откуда ты взялъ это перо и отъ какой птицы это перо?» Молодецъ: «я нашелъ», говоритъ, «на землѣ; а какой птицы это перо я не знаю».—  Тогда ханъ, «ты», говоритъ, «злословилъ меня, говорилъ: почему ханъ, безмозглый дуралей, не старается получить черезъ меня птицу этого пера?» —  Молодецъ: «я не говорилъ», говоритъ; но хотя клялся и божился, ханъ не вѣрилъ и сказалъ: «непремѣнно принеси птицу съ такими перьями; а если ты убѣжишь, то хоть бы ты взошелъ на небо, или скрылся подъ землю, я разыщу и убью тебя». Харадай мэргэпъ взялъ свою узду, пришелъ къ своему вороному коню Хамбарьійнъ и началъ его узда гь. Говоритъ тогда лошадь: «куда ты на мнѣ хочешь ѣхать?»— «Тайкомъ отъ тебя», отвѣчаетъ молодецъ, «я взялъ то перо, которое ты не приказывала брать и подарилъ его хану; теперь онъ говоритъ, принеси птицу съ такими перьями, а если не достанешь, я казню тебя. Есть лп средство?» Говоритъ лошадь: «если бы ты пренаде слушался меня, были бы мы спокойны; а теперь это дѣло еще не опасно, послѣ этого выйдетъ еще страшнѣе,—  боюсь я!» говоритъ. «Теперь ты ступай къ хану и проси у  него десять ведеръ крѣпкаго, три раза перегнаннаго вина; возьми корытце, въ которое мояшо влить это вино; возьми сѣть, величиною въ сто маховыхъ саженей; да возьми черную бурку; все это ты навьючь на меня и поѣзжай самъ». Харадай мэргэпъ привелъ своего воронаго коня Хам барьійнъ, пошелъ къ хану, доложилъ, навьючилъ все, что говорила лошадь и поѣхалъ. Потомъ, какъ пустилъ оиъ воронаго коня Хамбарыйпъ, такъ, при быстротѣ бѣга воронаго Хамбарьійнъ, отъ гривы и хвоста его звучали звуки скрипки и ятагй, изъ подъ четырехъ черныхъ копытъ его сыпался огонь, изъ ноздрей клубился дымъ, и, при бѣгѣ его, ѣхалъ молодецъ, закрывши глаза и держась за гриву. Пробѣжала нѣсколько лошадь и вдругъ стала. Открылъ тогда молодецъ глаза и вотъ пріѣхалъ и стоитъ онъ на большой черной сопкѣ, находящейся среди большой равнины въ густомъ лѣсу. Гов оритъ тогда лошадь: «Сними и положи мое сѣдло; засимъ у подножія этой сопки поставь корытце и вылей въ него десять ведеръ вина, самъ же ты прикройся черною буркой и сиди на сѣдлѣ; кромѣ того на задней сторонѣ горы вколоти колья и разставь стосаженную сѣть. Эта сопка», говоритъ, «есть сопка, на которой живетъ птица ханъ-гарида; а это перо есть перо злой птицы, называемой дудхйлъ; бзтдь остороженъ по отношенію къ себѣ!» такъ опа сказала и убѣжала. Исполнилъ онъ все, что говорила лошадь и сѣлъ. Сидитъ онъ такимъ образомъ и вотъ собрались всѣ птицы вселенной, кла-



— 35 —ияются п уходятъ; напослѣдокъ приходитъ эта птица, называемая дудхйлъ; видъ ея— красный какъ огонь, блистаетъ золотымъ цвѣтомъ. Пришла она, поклонилась и стала перепрыгивать около сѣти; напилась вина, которое стояло въ корытцѣ; закружилась у ней голова, ходитъ, опьянѣла, начала писать мыслете, потомъ, запутавшись въ сѣть, стала биться, и, запутавшись вплотную, потеряла возможность шевельнуться. Думаетъ тогда молодецъ: что я теперь буду дѣлать, и въ ту пору прибѣгаетъ его вороной конь. Осѣдлавъ, онъ посадилъ птицу въ торока и поѣхалъ. Вороной конь— жикъ!— полетѣлъ; а молодецъ тѣмъ же порядкомъ закрылъ глаза и держится за гриву. Когда прошло примѣрно нѣсколько дней и ночей, лошадь остановилась;—  глядь, стоитъ она на дворѣ у хана. Вышелъ тогда ханъ, радуется, бьетъ себя по ляжкамъ, смѣется до хохоту. Приказалъ сдѣлать шапочку на голову птицѣ, приказалъ сдѣлать ей браслетки на ноги, посадилъ ее на подставочку, молодца наградилъ, подалъ ему питье и кушанье, повеселилъ и молодецъ сдѣлался еще больше прежняго въ милости. Тогда тотъ народъ, ища средства поставить его въ непріязненныя отношенія, отправился къ Иолгу- абагаю и, говоря, «вотъ что сталось», сполна разказалъ ему объ обстоятельствахъ, при которыхъ онъ сталъ любимцемъ. Йолгу-абагай: «въ такомъ случаѣ», говоритъ, «доложите хану, будто онъ говорилъ, каково было бы, если бы ханъ постарался получить черезъ меня прекраснѣйшую дѣвушку въ мірѣ, и женился на ней?! Если это будетъ такъ и если онъ пойдетъ за нею, то погибнетъ».—  Тогда они пришли и доложили объ этомъ хану, а ханъ, призвавши молодца, говоритъ ему: «приведи мнѣ прекраснѣйшую дѣвушку въ мірѣ!» —  «Я не знаю, гдѣ находится прекраснѣйшая дѣвушка въ мірѣ!» —  отвѣчалъ молодецъ. Н а  такой отвѣтъ, ханъ,—  «ты хвасталъ этимъ людямъ», говоритъ, «безъ отговорокъ, —  приведи!» и такъ послалъ его. Взялъ молодецъ узду, отправился къ своему вороному коню Хамба- рыйнъ и разказалъ, что случилось. Говоритъ лошадь: «теперь дѣлать нечего; бери у хана мѣшокъ, въ величину съ человѣка, мелко искрошенныхъ пряженцовъ, и поѣзжай». Молодецъ привелъ лошадь, осѣдлалъ, взялъ мѣшокъ мелко искрошенныхъ пряженцовъ и поѣхалъ. Потомъ черная лошадь полетѣла, скакала, не считая день за день и ночь за ночь и вдругъ остановилась. Какъ глянулъ онъ на мѣсто, —  видитъ,—  стоитъ на берегу великаго моря Тэнггісъ. Посреди этого моря стоитъ прекрасный дворецъ; а по берегу того моря множество людей, которые стоятъ, привязавъ за луку сѣдла своихъ лошадей и держа ихъ за чумбуры. Говоритъ лошадь: «видишь ли ты это множество людей? Все это сыновья хановъ и князей; они приходили съ намѣреніемъ взять прекраснѣйшую дѣвушку въ мірѣ и всѣ сполна и сами п съ лошадьми превратились въ каменныхъ истукановъ. Теперь посчитай ихъ:з*



— 36 —если дошло до ста человѣкъ, ну, такъ твое счастье; а если не дошло еще до ста, такъ и мы также точно превратимся въ каменныхъ истукановъ». Посчиталъ онъ,—  ровно сто человѣкъ. Говоритъ тогда лошадь: «теперь, помолясь, становись съ краю этихъ людей, также точно какъ эти люди, и трижды крикни: «прекраснѣйшая дѣвушка въ мірѣ, я пріѣхалъ приглашать васъ!» — Когда она гакъ сказала, молодецъ подъѣхалъ къ краю, слѣзъ, привязалъ своего коня за луку, взялъ его за чумбуръ и насколько было силы крикнулъ: «прекраснѣйшая дѣвушка въ мірѣ, я пріѣхалъ приглашать васъ!» П о колѣна превратился въ камень. Посмотрѣлъ на своего коня, и онъ до колѣнъ сталъ камнемъ. Какъ крикнулъ во второй разъ, превратился въ камень по поясницу и лошадь его также на половину стала камнемъ. Тогда лошадь: «теперь», говоритъ, «дѣлать нечего,—  кричи поскорѣе еще разъ!» Какъ крикнулъ онъ еще разъ, тотчасъ же открылось окно во дворцѣ и прекраснѣйшая дѣвушка въ мірѣ, высунувшись по поясъ, брызнула на него чашкой воды. Долетѣла та вода до молодца, оросила его и окамѣненіе молодца уничтожилось,—  онъ принялъ прежній видъ. Въ  ту пору лошадь говоритъ: «теперь поскорѣе снимай сапоги, бери мѣшокъ искрошенныхъ пряженцевъ и бѣги. Это бѣлѣющееся не вода, а стекло. Какъ перебѣжишь ты черезъ него, отворишь дверь, которая обращена на востокъ, да войдешь, на встрѣчу тебѣ выйдетъ старуха —  хош ъ-хубарйкъ, изсохшая, сѣдая, костлявая (блэ шпмэ-yrà) и спроситъ, что ты за человѣкъ, который самонадѣянно пришелъ въ этотъ дворецъ? Тогда ты скажи: матушка, я принесъ вамъ подарокъ, раскрой свой мѣшокъ и поставь передъ нею; потомъ дальше открой п входи въ тѣ двери, въ которыя вышла старуха; дальше еще покажутся однѣ двери; какъ откроешь и войдешь въ нихъ, такъ и будетъ сидѣть прекраснѣйшая дѣвушка въ мірѣ. Какъ возьмешь ты ее молчкомъ, да будешь выходить, то сзади тебя старуха будетъ говорить, —  «постой»! будетъ заставлять оглянуться назадъ, будетъ кричать много словъ, но ты безъ оглядки бѣги ко мнѣ!» Пошелъ молодецъ по словамъ лошади, взялъ дѣвушку и пришелъ. «Н у, теперь садись!» говоритъ. Сѣлъ онъ верхомъ, дѣвушку положилъ и пустилъ воронаго коня. Вороной конь бѣжалъ, бѣжалъ и вдругъ остановился. Глядь, онъ стоитъ передъ дверями хана. Выходитъ тогда ханъ, увидалъ дѣвицу, безгранично обрадовался, снялъ дѣвушку, устроилъ безъ счета радостныхъ пировъ п, когда хотѣлъ онъ жениться на ней, говоритъ дѣвушка: «если ты хочешь жениться на мнѣ, то пригони мой дойный табунъ; а нѣтъ, такъ я не буду твоею женою».—  «Гдѣ-же находится твой табунъ?» сказалъ ханъ. А  дѣвушка: «человѣкъ, который привелъ меня, найдетъ и мой табунъ», говоритъ. Тогда ханъ призвалъ молодца Харадай мэргэна и говоритъ: «пригони дойный табунъ этой



-  87 -прекраснѣйшей дѣвушкп въ мірѣ!»— «Я не знаю гдѣ онъ находится!» отвѣчалъ молодецъ. Говоритъ на эти слова ханъ: «ты постоянно говорилъ, что не знаешь и доставалъ все, что я приказывалъ; не говори много отговорокъ, а скорѣе ступай и пригони!» Съ  этими словами онъ выслалъ его. Тогда молодецъ взялъ узду, пришелъ къ своему вороному Хамбарыйнъ и, надѣвая на него уздечку, говоритъ: «приказываютъ пригнать дойный табунъ прекраснѣйшей дѣвушки въ мірѣ; какъ теперь быть получше?» Отвѣчаетъ лошадь: «теперь возьми ты у хана телѣгу холста, возьми телѣгу желтаго рыбьяго клея, да возьми котелъ, въ которомъ можно растопить клей; потомъ навьючь все эго на меня и поѣзжай; теперь и я могу издохнуть, и ты можешь погибнуть!» —  «Что бы ни было, выхода нѣтъ!» сказалъ молодецъ; взялъ сполна все, что говорила лошадь и поѣхалъ. Потомъ, оттуда добрался онъ до мѣста, на которомъ остановилась лошадь, глядь,—  стоитъ онъ на отвѣсномъ бѣломъ яру рѣки Ганга. Говоритъ тогда лошадь: «теперь слѣзай, вари клей, а сваривши, намазывай на меня, потомъ обвертывай меня полотномъ; опять намазывай и опять обвертывай; такъ намазывай п обвертывай но всему моему тѣлу, сплошь, пока покончишь все полотно и клей; затѣмъ поищи пещеру въ скалѣ, заляжь въ пей п смотри: мы вдвоемъ будемъ бороться; если покажется красная пыль, говори— «умеръ мой вороной!» и какъ тебѣ бы ть,— самъ знай; а если покажется черная пыль,— говори: «побѣдилъ мой вороной!» и бѣги, привязывай на веревку!» Послѣ такихъ словъ молодецъ сдѣлалъ сполна все, что говорила лошадь, связалъ въ связку свое сѣдло, и, пашедшп пещеру въ нѣкоей скалѣ, залегъ въ пей. Тогда вороной конь началъ бѣгать вверхъ и внизъ но теченію рѣки-моря Ганга и какъ трижды проржалъ, вышелъ со дна морскаго соловый жеребецъ какъ гора и погналъ воронаго коня. Погналъ, догоняетъ и рветъ его. Вороной конь уклоняется туда, сюда, и когда кончилось полотно и дошло до тѣла, онъ обернулся назадъ и началъ бороться. Отъ пыли, поднявшейся съ земли, стало темно и нельзя было узнать день, пли ночь. Потомъ въ одинъ день, вдругъ,—  пыртъ! —  взвилась къ небу черная пыль! Молодецъ: «вороной мой, кажется, побѣдилъ!» говоритъ, нобѣжалъ; подбѣгаетъ, а вороной копь придавилъ соловаго жеребца навзничь своими четырьмя ногами, захватилъ въ три раза своими золотистыми какъ хадакъ клыками его красное горло и визжитъ. Подбѣжалъ тогда молодецъ, заарканилъ соловаго жеребца, осѣдлалъ своего воропаго Хамбарыйнъ, сѣлъ па него, а соловаго жеребца повелъ въ поводу. Соловый жеребецъ бьется, упирается, непдетъ. Сталъ его бить молодецъ своею черною плетью «арастшіъ» но обѣимъ сторонамъ позвонковъ, пока обвгісли (куски мяса); и въ ту пору соловый жеребецъ, оглянувшись назадъ, проржалъ три раза такъ, что земля заколыхалась. И вотъ сзадп его, со



— 38 -дна морскаго выходятъ двѣнадцать соловыхъ кобылъ, съ двѣнадцатью соловыми жеребятами, у которыхъ золотая веревочка для привязи, золотыя оброти, золотыя палочки для привязыванія, золотые колышки да золотая колотушка. Послѣ этого, какъ повели жеребца и они пошли въ слѣдъ. С к а кали они оттуда, не считая день за день и ночь за ночь, и какъ доѣхали, дѣвушка, увидавши свой табунъ, повѣсила на локти два большихъ ведра, подошла, изловила, при помощи молодца, жеребятъ съ привязанными веревочками, укрѣпила веревочку на колышкахъ, стала при помощи молодца припускать жеребятъ къ кобыламъ и надоила молока два ведра полностью. Тутъ же въ землѣ выкопала она печь, поставила большой котелъ, развела огонь, вылила молоко въ тотъ котелъ, стала кипятить и говоритъ хану: «если искупаешься въ этомъ молокѣ, пойду замужъ; а не искупаешься— не пойду». Ханъ  испугался: «Какъ же я полѣзу?» говоритъ, «пускай вмѣсто меня лѣзетъ этотъ мой молодецъ Харадай мэргэнъ. Влѣзъ тогда молодецъ, а какъ вылѣзъ, то и сталъ прекраснѣйшимъ молодцемъ въ мірѣ. Увидалъ это ханъ, «іі я полѣзу!» говоритъ,— бултыхъ! Н о молоко это, коль скоро влѣзалъ въ него человѣкъ, превращалось въ ядъ, поэтому ханъ влѣзъ и умеръ. Потомъ молодецъ взялъ за себя ту дѣвушку, а какъ въ томъ царствѣ не было никого съ нимъ равнаго, то онъ вступилъ на ханскій престолъ, провозгласилъ себя ханскимъ титуломъ и сдѣлался ханомъ. Послѣ того молодецъ поручилъ управленіе и всѣ дѣла того кочевья одному рачительному чиновнику, приказалъ вносить ему подати и повинности, взялъ дѣвушку, собралъ ея табунъ и поѣхалъ назадъ. Какъ пришелъ онъ и представился своему царственному родителю, ханъ спрашиваетъ: «здорово-ли ѣздилъ, докуда доѣхалъ и что за страну видѣлъ? «А молодецъ въ своемъ докладѣ говоритъ: «ѣздилъ я въ подземное царство; привезъ черный оселокъ, да воронаго коня Хамба- рыйнъ, принадлежавшіе старику, имѣющему способность превращаться въ змѣю. По дорогѣ въ наше царство заѣзжалъ къ хану— шахматному игроку и привезъ прекраснѣйшую дѣвушку въ мірѣ и ея дойный табунъ. Изъ за этой прекраснѣйшей дѣвушки ханъ, шахматный игрокъ, умеръ, а я овладѣлъ его кочевьями. И такъ, предполагая, что, по всей вѣроятности, я видѣлъ ту страну, которой вы не видывали, я воротился». —  Говоритъ ханъ: «Ну ладно! Мои глаза и не ослѣпалп; я только сказалъ, что ослѣпъ, чтобы видѣть, хороши пли дурны мои сыновья! Теперь ты , повидпмому, не погубишь мое имя!» Съ  этими словами устроилъ онъ несказанный, радостный пиръ, возвелъ на престолъ молодца Харадай мэргэна, провозгласилъ его ханскимъ титуломъ и сдѣлалъ ханомъ. Сдѣлался тогда Харадай мэргэнъ ханомъ и доставилъ миръ и довольство своимъ подданнымъ, заботясь о нихъ по божескимъ законамъ. А. Позднѣевъ.



Киргизскія пословицы и загадки.
Предлагаемыя пословицы и загадки записаны мною со словъ самихъ киргизовъ во время пребыванія моего въ степи лѣтомъ 1890 года. Іюль- мѣсяцъ я прожилъ тогда недалеко отъ города Орска, сначала на рѣчкѣ Мингдебаѣ, а потомъ на Ори въ аулѣ у младшаго помощника тамошняго уѣзднаго начальника, богатаго и вліятельнаго бія Дербисали Беркимбаева. Благодаря его богатству, гостепріимству, оффиціальному положенію и ув аженію, которымъ онъ пользуется у киргизовъ, у  него всегда бывало очень много народа: одна партія гостей смѣняла другую, наѣзжали торговцы, муллы, путешественники, просители и т. п ., нерѣдко прибывавшіе издалека. Со всѣми этими лицами я старался знакомиться, вступалъ въ разговоры и записывалъ со словъ ихъ пословицы, загадки, пѣсенки и т. и. О прибытіи какого иибудь «шешена» мнѣ обыкновенно сообщали, и, большею частью, прежде чѣмъ приступить къ записыванію сообщаемыхъ имъ текстовъ, я прочитывалъ ему уже записанные мною прежде, причемъ нерѣдко ихъ приходилось исправлять, а главное дополнять. Такимъ образомъ большая часть длинныхъ пословицъ и поговорокъ пли такихъ, въ которыхъ замѣчается параллелизмъ, составлена мною со словъ нѣсколькихъ лицъ. Смыслъ нѣкоторыхъ пословицъ для uè-кпргпза былъ нерѣдко тёменъ; въ такихъ случаяхъ я старался путемъ разспросовъ выяснить, что собственно хочетъ сказать киргизъ той пли другой пословицей пли при какихъ обстоятельствахъ оиа употребляется. Результаты такихъ разспросовъ я счелъ нелишнимъ помѣстить въ видѣ объясненій къ нѣкоторымъ изъ предлагаемыхъ пословицъ.



— 40 —
К а з а к г ы ц  ы а к а л ы . К и р г и з с к і я  п о с л о в и ц ы 1).

1) Атацда иок ардымак Анацда цок ардымак Садаи не керек Ш ал  корадан кардымак
1) Между твоими предками съ отцовской стороны нѣтъ аргамаковъ; менаду твоими предками но женской линіи то-ж е. Что-же тебѣ нужно? «Выпрыгнуть изъ плетенаго закута». Смыслъ этой поговорки тогъ, что человѣку безъ славныхъ предковъ не отличиться, не возвыситься надъ окружающей его средой.2) Е ідіц  іш і алтын бесік-еіде туі- 2) Внутренность, середина на-ку аштан бімбс рода— что золотая люлька; въ народѣи лисица не умретъ съ голоду.3) Іт атасын танымас 3) Собака не узнаетъ своего отца.Т . е. дурной человѣкъ не уважаетъ родителей.4) Иаманда мал, бітсе иакынын 4) Если дурной человѣкъ пріобрѣ-танымас тетъ богатство, то онъ п рит воряет сяне узнающимъ своего близкаго.5) Чѣмъ въ одиночествѣ найти (хотя-бы) и истинный путь, лучше плутай съ большинствомъ.6) Нѣтъ бѣды въ томъ,что что-нибудь открылось, если самъ, замѣтивъ это, запрешь.Т . е. пѣтъ бѣды въ ошибкахъ, которыя самому удалось исправить. С р . Л ю т ш ъ , хрестом., стр. 3, JV?. 1.7) Аузуи менен сбіібгбн сбз ку- 7) Слово, которое ты произносишь,ладьщда есітпеіді даже и ухо твое не слышитъ.Говорится про необдуманную рѣчь.8) M ai иесе кбкрбк паі болады—  8) Если ѣсть жиръ, то грудь бу-ет песе арык болады детъ широкая, а если мясо — тощая.9) Атадан ул тус’ іге 9) Если у  отца родится сынъ —хорошо.

5) ІІацдыз nÿpÿn пбн таиканша коп ксі мен адас
6) Ашылданньщ аібы иок бзу біііп иапкап сон

1) Киргизскія пословицы въ текстѣ и переводѣ помѣщены еще въ грамматикѣ киргиз
скаго языка Т е р е н т ь е в а ; киргизскія пословицы въ текстѣ есть въ Киргизской Хрестоматіи 
Л ю т ш а ; только въ переводѣ пословицы есть у Г р о  де н ова въ соч. Киргизы Сыръ-Дарыш- 
скоп области, т. I, и въ нѣкоторыхъ періодическихъ изданіяхъ, («Туркестанскія Вѣдомости» 
«Акмолинскія Вѣдомости» «Оренбургскія Листокъ» «Ежегодникъ») гдѣ особенно много ихъ 
помѣщалъ Ибрагимовъ. Разсѣянно ихъ можно найти въ словарѣ Будагова.



— 41 —Атаньщ нолуну kÿc ire
Беііне садак бус іге
Бетіне кеіер yjaTbiH

Озу біііп пус іге Озу біііп иумаса

Если пойдетъ по отцовской дорогѣ —  хорошо.Если привяжетъ къ поясу колчанъ — хорошо.Если позоръ, могущій прійти ему на лицо,(постигнуть его),Самъ сознавъ, смоетъ —  хорошо. Если-же самъ сознавъ, не смоетъ, тоБарінінде пок іге
10) А у р у астанД ау карындастан Таз таныстан Котур камыстан11) Атьщ уаман болса арманьщ кетер--бал ац паман болса барменщ кетер пылаі пылаі дбмрун бтбр
12) AjagbiH кбруп асын іш13) Асы ккан есі зуанда кетер Ср . Л ю т ш ъ , хрест., стр. 3, Ай14) Туб бігбн перде нугу калар
15) Паксы  кісіден цамаи бала туса емі табылмас
цаманнан паксы бала туса теці табылмас16) Иаманнаннаксытумакдадет—  иаксыдаи паман тумак дажап
17) Сабыртубу сары алтын— сар- даідан петер муратка, сабырсыз калар yjarka
18) Акырын акырын мінсе болар тор атка

Лучше-бы его (сына) и вовсе не было.10) Болѣзнь —  отъ нищи Тяжба —  отъ родни ГІлѣшь —  отъ знакомаго Парша —  отъ камыша.11) Если твоя лошадь будетъ плоха , то ты будешь жалѣть; если твое дитя будетъ дурно, твоя крѣпость уйдетъ; въ плачѣ проведетъ оно жизнь.12) Глядя но чашкѣ, ѣшь кушанье.13) Дѣло торопливаго не удается. 17; стр. 4 , Ай 26 .14) Н а мѣстѣ, гдѣ палъ верблюдъ, останется его вьюкъ.15) Годится дурное дитя у хорошаго человѣка —  не найти средства (исправить это);родится у дурного хорошее— не найдется ему ровни.16) Т о , что у дурного человѣка родится хорошій ребенокъ — обыкновенно; а то, что у хорошаго —  дурной — удивительно.17) Основаніе терпѣнія —  желтое золото; пожелтѣвшій (отъ томительнаго выжиданія) достигнетъ цѣли, нетерпѣливый посрамится.18) Кто помаленьку садится на лошадь, будетъ на гнѣдой;



— 42 —акырындап барып петсе болар мѵратка] 9) Коп бііеді деген куібду— озум бііемін деген буіоду
кто потихоньку идетъ, достигнетъ цѣли.19) Говорящ ій: «Большинство знаетъ» смѣючись живетъ; говорящ ій: « Я  самъ знаю» попадаетъ въпросакъ.Т . е. рекомендуется сообразоваться съ мнѣніемъ большинства. С р . Ля 5. 20) Даул болмаі і.іаун болмас 20) Безъ бури —  не будетъ дождя.Ш у а к  болмаі каун болмас Безъ тепла не будетъ дыни.Іт  балалап саун болмас Если собака ощенится —  не будетъ удоя.Е к і дау акыры аул болмас Конецъ двухъ тяжбъ не со

Аул болсада теур болмас здастъ аула.А  коли и будетъ аулъ, то плохой.Озущюн тумаі ул болмас Если самъ не родишь, не будетъ сына.Сатып алмаі кул болмас Если не купишь, не будетъ раба.21 ) Б іік  тобогб шыксац кбзуц ашыладыуаксы менеи cöilöccöij коцуіуц ашылады
21) Если войдешь на высокій холмъ, кругозоръ расширится;если поговоришь съ добрымъ человѣкомъ, сердце твое откроется.Т . е. гы хорошо себя почувствуешь.22) Уіуцдб екі катыньщ болса 22) Если у тебя въ домѣ будутъуіран болар— екі сыірьщ болса аіран болар23) Каірымсыз болса каннан без Откоісуз болса судан без А сусуз болса таудан без Паідасыз болса баідан без Панасыз болса саідан без24) Баідан ііудар баідан тамар

2 жены, будетъ скандалъ; если будутъ 2 коровы, будетъ айранъ.23) Избѣгай немилостиваго хана, рѣки безъ брода, горы безъ прохода, богача безъ щедрости, рва безъ изгороди.
24) Отъ богача пристанетъ, отъ богача капнетъ (т. е. хоть что пи- будь да получишь).25) Адасы  бардьщ цадасы бар 25) У  имѣющаго старшаго брата есть защита.26) Ердіц асылын т’сунун та- 26) Благородство мужа узнаю по



— 48 —нымын —  а^лдьщ асылын т сінш танымын27) Казаннан kaknak кетсе, іт- тен уіаты кетер28) Муртуна караі іскегі— саба- сына караі піснегі

его лицу; благородство женщины узнаю по зубамъ.27) Если съ котла упадетъ крышка, то съ собаки соскочитъ стыдъ.28) По усамъ щипчики (для вырыванія волосъ), по сабѣ пискекъ.Саба —  большой мѣхъ съ кумысомъ ; пискекъ —  инструментъ, которымъ взбалтываютъ кумысъ. 2 9) Х а н ъ — шангракъ (верхнее отверстіе въ кпбиткѣ), народъ— палки (поддерживающія его). Если ханъ справедливъ, то простой человѣкъ ему близокъ.30) Слѣпой не записываетъ того, что увидитъ.Смыслъ этой пословицы тогъ, что, если человѣкъ вообще глупый пли мало свѣдущій какимъ-бы то ни было образомъ узнаетъ или вѣрнѣе учуетъ что-нибудь, то при бѣдности своихъ умственныхъ способностей и знаній онъ уцѣпится за это и будетъ твердо увѣренъ въ истинности своего взгляда на вещь.

29) Кан шаррак калык ук— кан дадіі болса, карашы одан рук
30) Сокур кбргбнуп пазбас

31 ) Сокурдур колуна тусгю— сар- раудыр астына туспо32) Кбшб біімес рамандар кбшшо куіук бітурбр— cöilöi біімес рамандар созду оэунб кеітірер
33) Касапшыда маі керек— кар’ ешкіге пан керек34) Отрук соз ранда kac— отпос ншак кында кас35) Дос табылса ас табылмаіды А с  табылса дос табылмаіды
36) Цакын коргон досуц мен парты курт тансар парып ре бір курт тапсар боіуп ре

31) Н е попадайся въ руки слѣпому; не попадайся подъ глухого.32) Н е умѣющій кочевать дурной человѣкъ, если заночуетъ, сморитъ свой вьючный скотъ; не умѣющій говорить дурной человѣкъ на себя- же навлечетъ нарекапія.33) Мяснику нуженъ жиръ; черной козѣ нужна жизнь.34) Лживое слово— врагъ души.Тупой ножъ— врагъ ножнамъ.35) Когда есть другъ, не найти угощ енія; когда есть угощеніе, не найти друга.36) Съ другомъ, котораго считаешь близкимъ, разломи кусокъ, если найдешь и полсыра, а найдешь цѣлый —  раздѣли пополамъ.



— 44 —37) Талтацдасац талтацда акшац болса калтацда38) Акш асы  бардьщ бзу оінар—  акшасыздьщ козу оінар
39) Напалак корсоц атыб-ал —  паманнан басыц сатын ал
40) Е р  тарыкпаі молукпас
41) Барьщда батып іш — ііодьщда сатын іш

37) Пожалуй, кобенься1) себѣ, были-бы деньги въ карманѣ.38) У  кого есть деньги, самъ играетъ; у кого ихъ нѣтъ, того глаза и граю тъ ..39) Если увидишь сову, застрѣли ее; отъ злого человѣка выкуни свою голову.40) Никто не разбогатѣетъ, не побѣдствовавши.41) То что есть, ѣшь-себѣ; то чего нѣтъ, ѣшь покупая.Киргизы питаются непокупной провизіей, и «к у п и т ъ » можетъ не всякій.42) Н аксы  менен полдас болсац алуа менен ш екер— паман менен полдас болсац абруіувду тукурор
43) Алты кун атан болданша бір кун бура бол
44) Боларыц-да болуп бт Боз нордадаі уеіін бт Боларыцды біімесец Болдан ердіц косун пек
45) Акы л ііастан шыдар H ÿ p ÿ K  атган шыдар Акы л карттан шыдар Асыл тастан шыдар46) Цумарт ер поктудун біімеіді— пурук ат токтудун біімеіді4 7) Хакімге карсы болма— иунудб кемшііік боларМолдада карсы болма— дініцекем- шііік болар

42) Итти по одной дорогѣ съ добрымъ, все равно что ѣсть халву съ сахаромъ, а пойдешь со злымъ, онъ наплюетъ на твое доброе имя.43) Чѣмъ быть шесть дней мериномъ, лучше будь одинъ день жеребцомъ (верблюдомъ).44) Если то, чт о по твоимъ р а з -  

счетамъ должно случиться, случилось, то проходи,—  проходи быстро подобно бѣлому иноходцу; если-же не знаешь какъ быть, то запрягай караванъ вышедшаго въ люди (т. е. служа, учись у него).45) Умъ исходитъ отъ молодого какъ отъ рѣзвой лошади; умъ исходитъ отъ старика, какъ отъ благороднаго камня.46) Щ едры й мужъ не знаетъ отказа, рѣзвый конь не знаетъ сытости.47) Н е иди противъ судьи, —  это будетъ умаленіемъ твоей жизни.Н е иди противъ муллы, —  это будетъ умаленіемъ твоей вѣры.
1) «тадта^да» значитъ собственно «іітт іі, раскорлча ноги»,— такая походка считается 

признакомъ гордости дурнаго тона.



-  45 —48) Аш улу даакы лболмас— акыл коп болса ашу неітер
49) Ардымак бірде налды бірде цалсыз— äp нігіт бірде малды бірде малсыз50) Ардымак аттьщ kyipvgy äpi уібек äpi кылкас мырзаныц беігісі äpi мырза äpi кул

48) У  сердитаго не будетъ ума; если у кого много ума, что сдѣлаетъ съ нимъ гнѣвъ?49) Аргамакъ бываетъ то съ гривой, то безъ гривы; всякій юноша то при деньгахъ, то безъ денегъ.50) У  настоящаго аргамака хвостъ —  то шелкъ, то волосъ:Знакъ истиннаго мирзы то, что онъ то мирза, то рабъ.Т . е истинный мирза не чванится, а держитъ себя просто и скромно.51) Цібек асрылмаса пун бола- ды— кызды асрамаса куц болады
52) Kôpÿn алсац кбруктун ал—  кормоі алсац тектін ал— табалсац таспа сыртты кубан ал— jegTannacag азбас тозбас карай ал

53) Оілаі берсец оі дакбпсанада коп— оінаі берсец оі да і,юк сана да цок
54) Біек цусады, арыс аусады
55 ) Иаксыдан тіер шерепет-иаман- нан тіер кесепет56) Паксы  цаксы перге ратсад

Паксы  паксы тус кброрсун Паман ііаман перге патсан
Цаман паман тус кёрорсун57) Кош кар болар козунуц мац

51) Если не беречь шелка, станетъ шерстью; если не беречь дочь, станетъ рабыней.52) Если берешь (невѣсту) посмотрѣвъ, бери красивую; если берешь не глядя, бери знатную; если можешь найти, бери блѣдную съ тальей подобной ремню; а уж ъ если не найдешь, то бери простую, которая не худѣетъ и не устаетъ (собств. не «носится»).53) Если начнешь думать, то явится много мыслей и предметовъ для размышленія; начнешь играть — нѣтъ ни мыслей ни предметовъ для размышленія.54) Руки (собств. части рукъ отъ локтя до пальцевъ) сближаются, счастье мѣняется.55) Отъ добраго придетъ почетъ; отъ злого будетъ бѣдствіе.56) Если будешь спать на хорошемъ мѣстѣ,То увидишь хорошій сонъ;Если-жъ будешь спать на дурномъ мѣстѣ,То увидишь дурной сонъ.57) У  ягненка, обѣщающаго быть



— 46 —даілары дбц болады— цаксы болар щгіттщ тоцброгу кец болады
58) Соз сбздбн туар— соііомоссбц неден туар
59) Б аі ксі балпац кеіер-парлы ксі уалтац кеіер
60) А ш у  кеісе акыл кетер— аш у- дан акыл коп болса ашу неітер
61) Е сіц а к  болса кбпко сал — і,юр- 

дац катты болса töckö сал
62) Семіздщ ajagbi сегіздеі тен- тектіц ajagbi сегіз

(племеннымъ) бараномъ, лобъ крутой; у юношп, обѣщающаго стать хорошимъ человѣкомъ, кругозоръ широкъ.58) Слово родится отъ слова; если не будешь говорить, то откуда ему взяться?59) Богатый человѣкъ ходитъ размашисто (важно); бѣдный человѣкъ идетъ, ковыляя.60) Когда загорается (приходитъ) гнѣвъ, то разумъ уходитъ; если разума больше чѣмъ гнѣва, то что сдѣлаетъ гнѣвъ?61) Если твое дѣло правое, сообщай его многимъ; если твой иноходецъ силенъ, пускай его по спуску.62) У жирнаго какъ-бы восемь ногъ и у дурака —  восемь.Смыслъ тотъ, что ногамъ одинаково трудно носить жирнаго и глупаго человѣка.63) Кудаіныц іштеи ііурткбнунб болмаса бенденщ сырттан сурткопу цакпаіды
64) Акылдыда ішарат Акмакка Tajak65) А з бергенді коп коруп

Коп бергенді коргонмунКарындасты кас коруп топ кор- гонду коргонмун

63) Тщетны усилія человѣка вте- реть что-нибудь извнѣ, если оно не подходитъ къ вложенному Богомъ извнутри.64) Умному —  указаніе,Дураку —  палка.65) Видѣвъ много людей, мало дававшихъ,Я  видѣлъ и дающихъ много. Я  видѣлъ какъ считавшій врагомъ свою родню принужденъ былъ обращаться къ народу (собств. видѣлъ народъ).Разорвать связь со своей родней и обращаться къ чужимъ считается большимъ несчастьемъ.66) Tÿô ала-тын иерімнен 66) Гдѣ можно было взять верблюда,я бралъ лошадь.ат алданмын



— 47А т  ала-тын перімнентаі алданмынТаі ала-тын перімненкоі алданмынК оі ала-тын перімненешк алданмынЕш к ала-тын перімненлак алданмынЛак ала-тынъ церімненмат алданмынМен соітуп сапалы ат алданмын
67) Іт тересі уі болмас
Токалдан тудан бі болмас 6ï бол- сада оцдурмас
68) Етекті кесСец иец болмас
69) Е  кудаіым бала бер Бала берсец тана бер Е гер  тана бермесец Іптіп сіптіп ала-бер70) Барма кандаозукеіер малда—  барма біге озу кеіер ÿirô
71) Б і болмасац бі болма Б і т’со-тун ÿi бол
72) ІІуруктон акыл сурасац Артыннан цетер кудандаі Хакімнен акыл сурасац Алд артьщды будандаі
7 3 ) Суіігунудиарасы бітер— тіідід рарасы бітгіес74) Кум иілып тас болмас— тас туспан кас болмас

Гдѣ можно было взять лошадь, я бралъ жеребенка.Гдѣ можно было взять жеребенка, я бралъ овцу.Гдѣ можно было взять овцу, я бралъ козу.Гдѣ можно было взять козу, я бралъ козленка.Гдѣ можно было взять козленка, я бралъ выбойку.Такъ-то поступая, я пріобрѣлъ доброе имя.67) Изъ собачьей шкуры не выйдетъ дома.Родившійся отъ младшей жены не будетъ княземъ, а, колп п будетъ, такъ не настоящимъ..68) Есло обрѣзать полу, то не выйдетъ рукава.69) О Б ож е! дай дѣтей,И , еслп дашь, то разумныхъ. А  еслп не дашь разумныхъ, То мало-по-малу прпберп ихъ!70) Н е иди къ хан у: онъ самъ подберется къ стаду; не ходи къ князю, онъ самъ придетъ въ домъ.71) Пожалуй, не будь бекомъ,Но имѣй домъ, гдѣ могъ-быостановиться бекъ.72) Если спросишь совѣта у торопливаго, то онъ пойдетъ сзади тебя, какъ-бы слѣдуя за тобой; если спросишь совѣта у умнаго, то онъ и спереди и сзади тебя как-ъ-бы свяжетъ.73) Рана отъ копья заживетъ, рана отъ языка не заживетъ.74) Песокъ, собравшись (въ кучку), не составитъ камня; настоящій



-  48 -врагъ не превратится въ (мелкаго) неблагопріятеля.75) Что за знаніе у такого мудреца, который не прощаетъ незнающему!76) Н е умѣющему говорить человѣку пуст ь попадет ъ  въ ротъ навозъ.77) Оселъ, раздобрѣвъ, лягнетъ хозяина.78) Дурному человѣку не идетъ хорошій почетъ.79) Свѣтъ свѣчи не падаетъ на 
ея основан іе ;достоинство хорошаго человѣка незамѣтно для близкихъ.80) Если сынъ падишаха станетъ мостомъ, то не нроходи по нему, топча его ногой; молодца, самъ по себѣ ставшаго молодцомъ, не кори (тѣмъ, что предки его незнатны).81) Если передъ твоей дверью будетъ холмъ, пусть будетъ вмѣсто осѣдланной лошади.Благопожеланіе это относится еще къ періоду безпрестанной баранты, когда съ холма и ли  съ осѣдланной лошади вооруженные пастухи должны были высматривать враговъ.82) Коркканньщ тубу намай 82) Основаніе труса —  дурно;коркпаданньщ тубу ііаман основаніе небоящагося —дурно.Т . е. ни излишняя боязливость, ни излишнее безстрашіе не рекомендуются.

75) Біігенніц біігені каісы бііме- мегенді кешірмегенсон
76) Cöilöi біімеген ксініц аузуна бок77) Ісексемірген куну іесін тебер
78) Цаман адамда ііаксы хурмет цараснас79) Ш амньщ царыды тубупб тус- пбс
цаксыныц кадры накынына бііін- 

бес80) Батсаньщ баласы копур болса 
ajagbiipieH басып бтпб — бзу болдан цігітке тесіп отію

81) Есігіцнщ  алдында тббб болса ертеп коідан аттаі болсун

83) Алыстан кара кбрунсо каша бер— каша берсец амансын— некеп некеп коімаса каірылмасац цамансын
84) Ертен турсац арысыц артар

83) Если издали покажется нѣчто черное, пускайся бѣжать: побѣжишь, цѣлъ будешь. Н о если (врагъ) .не перестанетъ тебя преслѣдовать, а ты не (обернешься) для отпора, то ты плохъ!84) Если будешь вставать утромъ, твое счастье увеличится.



— 49 —85) Катыныц уаман болса міма- ньщ кетер— міман кетсе бу да буда кетерсін86) Арды макка ок тусо местіктеі туламас— сыпаіда ок тусо уамандаі шуламас
87) Карда баласынападым деіді—  кірпі баласын уумсадым деіді
88) Б аі мен аітыспа балуан йіен куроспб89) Акырын уурсбц алыска ке- терсіи.90) Мактадан уеткізер шаккан ölrypöp91) Біімеген мьщ балеге тутлар

К а з а к т ы ц  у ы м б а д ы .1) Цымбадым уутулду суда караі кутулду (куіун)
2) Адаштан аты темірден заты бір кудаідыц кудрбту ксініц устувдб міи- деті (каик)
3) Ертен турдум екі аірык уолда тустум (шалбар)4) Ертен турдум алып урдум (есік)
5) Озу ток KÿlôyKôcÿ уок (ура)
6) Кішкентаі емпек мі уеген тен- тек (біт)

85) Если твоя жена дурна, гость уйдетъ; а если гость уйдетъ, то ты скрючишься.86) Попадетъ стрѣла въ аргамака, онъ не станетъ бѣситься, какъ кляча; попадетъ стрѣла въ героя, —  онъ не станетъ ревѣть, какъ дурной человѣкъ.87) Ворона говоритъ про своихъ дѣтей, что они бѣлёшеньки; ежъ говоритъ про своихъ дѣтей, что мягки.88) Н е  тягайся съ богатымъ, не борись съ богатыремъ.89) Тихо поѣдешь, далеко уѣдешь.
90) Хвалящій проведетъ (куда слѣдуетъ), клевещущій убьетъ.91) Н е знающій попадетъ въ ты сячу бѣдъ.

К и р г и з с к і я  з а г а д к и .1) Моя загадка была проглочена и спаслась по направленію къ рѣкѣ (вихрь).2) Изъ дерева лошадь, изъ желѣза самая суть (его), сила Б о г а :), обязанность его вести на себѣ человѣка (лодка).3) Утромъ всталъ и пошелъ по двумъразнымъдорогамъ(шаровары).4) Утромъ всталъ и взявъ хлопнулъ (дверь).5) Самъ полненькій, тѣни не даетъ (шишка).6) Маленькій сосунъ, ѣдящіймозгъ наглецъ (вошь).
1) Слова «бір Кудаідын, кудрбту» стоятъ просто для риѳмы.Записки Вост. Огд. Нмп. Русск. Лрх. Общ. T. VII.



— 50 —7) К ара уідб кабан куркрбр (тыш- кав)8) Цылт цылт етер тіішікке кеііп кетер (кііт)9) Алтын сараі ішінде кавьщ кызы KÿqÿpÿBôp (самобар)10) Алпыс кемвір ат устундб цет- піс кемпір нер тістеб отур (кереги басы меиев ajagbi)
11) К ар а текем секірер
12) Карацг уідо иарык кылдан (лампа)13) Каудар каудар цардадым кар- таіданша кбрмбдум (кулак)
14) К ара суда суат і,юк кальщ талда бутак ijok (кбз беи кіргіік)
15) Тбсбк арасында маілы каіс (цылан)16) Тбсбк арасында тбрт баурсак (сыірдыц тбртемшегі)Баурсакъ —  хлѣбъ изъ просяной наетъ кулёкъ.17) E l иатсада, енекем уатпаіды (сыірдьщ муізу)18) Есікте екеу отур бібмун деп тбрдб тбртбу отур тбрбмун деп (екі босада, кебеуеніц тбрт кулады).
19) Кішкентаідана бзу бар мьщ- нанда кбп кбзу бар (тукурук)20) А к  кушугум ÿi аіпалап буаз болду (уршук)21) Е кі уігб бір кбсбу (сыірдыц тііі)

7) В ъ  черномъ домѣ ворчитъ кабанъ (мышь).8) Блеститъ, блеститъ, въ язычекъ входитъ и уходитъ (ключъ).9) Въ золотомъ дворцѣ вопитъ ханская дочь (самоваръ).10) Ш естьдесятъ старухъ верхомъ на лошади, 70 старухъ землю кусаютъ (верхъ и низъ переплета кибитки).11) Мой черный козелъ прыгаетъ (блоха).12) Дѣлающій свѣтъ въ темномъ домѣ (лампа).13) Скрипитъ-поскрипываетъ мой тулупъ, до старости (я его) не видалъ (ухо).14) Въ  черной водѣ нѣтъ водопоя, въ густомъ ивнякѣ нѣтъ вѣтвей (глазъ и рѣсницы).15) Посреди тюФяка, масляный ремень (змѣя).16) Посреди тюФяка четыре баур- сака (четыре соска у коровы), муки съ масломъ, Формою напомп-
17) Если народъ ляжетъ спать, моя матушка не спитъ (рога у коровы).18) У  дверп сидятъ двое, говоря: «я умираю»; на почетномъ мѣстѣ сидятъ четверо, говоря: «я —  судья» (два косяка, четыре ручки у шкап- чпка).19) Самъ-то малюсенькій, а глазъ больше тысячи (плевокъ).20) Бѣлый мой щепокъ, кружась по дому, забеременѣлъ (веретено).21) Н а два дома одна кочерга (языкъ у коровы).

П. Меліоранскій.



Вторая пѣсня о бывшемъ Кокандскомъ ханѣ Сяйидъ Мухаммадъ Худоярѣ.
Первая пѣсня, сложенная про Худояръ-хана, по удаленіи его изъ Ф ерганы , напечатана въ Запискахъ Восточнаго Отд. Импер. Р усск. Археолог. Общ . (т. И , стр. 189 — 194). Послѣ того мнѣ удалось достать еще двѣ пѣсни, сложенныя также въ Ферганѣ и имѣющія предметомъ покойнаго хана Худояра. Очевидно, народное чувство мусульманскаго населенія Ферганы было глубоко потрясено совершившимся въ 1875 году политическимъ переворотомъ, такъ что появилась не одна пѣсня относительно этого. И  пѣсни эти распространены въ народѣ: онѣ распѣваются преимущественно во время ночей Рамазана, при многолюдныхъ собраніяхъ. Поются онѣ и въ частныхъ собраніяхъ, устраиваемыхъ въ домахъ состоятельныхъ жителей. При этомъ употребляется и музыкальный инструментъ.Настоящая пѣсня сложена жителемъ гор. Коканда Муллой Сыдды- комъ «Кятпбомъ» и доставлена мнѣ кокандскимъ поэтомъ Закиръ-джаномъ Фиркатомъ. Переводъ и нѣкоторыя объясненія къ переводу сдѣланы мною при помощи г. Саттаръ-хана Абдулъ-Га<і>арова, бывшаго кокандскаго казія. Переводъ сдѣланъ дословный, насколько это было возможно *).
1) [Просимъ внимательнаго читателя имѣть въ виду тѣ замѣчанія относительно 

нестрогаго соблюденія размѣра, которыя Н . П . О ст р о у м о в ъ  сообщилъ въ Зап. В. О., 
т. ІУ , стр. 280 и сл.— Іамбнческііі размѣръ настоящей пѣсни по своему характеру прямо 
протнвуположенъ троханческому размѣру пѣсни объ Урман-бекѣ, но въ немъ при пѣніи 
очевидно такъ-же должны скрадываться и сглаживаться разные недочеты какъ и въ той 
пѣснѣ. Примѣняясь къ арабско-персидской метрической системѣ мы можемъ назвать раз

мѣръ настоящей пѣсни 3»’омъ, такъ что скандировка будетъ такъ:

Му сал май лйр | ба ра дар ліір | би зэ кай дііг | зам ан ол ды. — В ъ самомъ текстѣ мы
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встрѣтили нѣсколько выраженій оставшихся для насъ загадочными, не смотря на переводъ. 
Они отмѣчены ниже въ примѣчаніяхъ, стоящихъ между [ ] и обозначенныхъ нашими 
иниціалами. Мы были бы весьма благодарны Н . П . О с т р о у м о в у  за разъясненія нашихъ 
сомнѣній. В . Р .]
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D ± l u  d iL .iL  значитъ: погубить, H . О.

2) вялый, мямля. О палау говоритъ ^ùl когда долго стоитъ п пре

вратился въ размазню, а ^  употребляется о дурныхъ словахъ. Н . О. [Въ текстѣ, писан

номъ туземцемъ ясно начертано ^ . II. П. О с т р о у м о в ъ  столь-же ясно пишетъ л ] .  Не 
находя этого выраженія въ словаряхъ, мы лишены возможности рѣшить, какое произно
шеніе вѣрнѣе. В .  Р .].
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ПЕРЕВОДЪ.I .1. Братья-мусульмане! Какое настало для насъ время!2. М ыразлучились*^ Худояръ-ханомъ. Е го  бѣгство было несчастное...3. Намъ выпало огорченіе, а чужестранцы1) были рады.4. Для цвѣтника въ саду шаріата насталъ осенній листопадъ.5 . Отъ этой скорби сердце религіозныхъ людей обагрилось кровью.

I I .1. Худояръ-ханъ былъ для насъ ханомъ наслѣдственнымъ, отъ прадѣдовъ:2. Они всѣ провели свой вѣкъ въ величіи власти.3. У  него было собрано много казны и запасовъ, оружія и сбруи;4 . Слава его достигала до всѣхъ странъ, до Китая и Рума.5. Нѣсколько лѣтъ онъ былъ правителемъ для Ферганскаго населенія.
1) Собственно: нелюди, т. е. русскіе.
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II I .1. Былъ у этого хана одинъ приближенный министръ— И са-аулія ’).2. Посмотрѣть —  такъ онъ благочестивый, но душа у него была черная.3. Онъ былъ руководителемъ всѣхъ злоумышленниковъ и законопреступниковъ.4 . Овладѣлъ онъ умомъ хана и что бы ни дѣлалъ, ханъ соглашался.5. Онъ не оказывалъ милости бѣднымъ, былъ не сострадателенъ.
I V .1. Войдя въ близость къ хану, онъ обнародовалъ нѣсколько нововведеній (противныхъ закону мусульманскому).2. ;Ханъ, не зная его дурныхъ замысловъ, сдѣлался участникомъ этихъ нововведеній.3. Отмѣнивъ значеніе документовъ1 2), онъ оказалъ презрѣніе къ закону Избраннаго3).4. Собирая безчисленную казну, опъ никому не выдавалъ денегъ:5. И  былъ ханъ тяжолъ для воиновъ и для подданныхъ4).
Y .1. Е щ е  былъ у хана приближенный министръ изъ кыпчаковъ —  

А ф т абачи5).2. Эти двое и были самыми близкими въ числѣ министровъ.3. Поручивъ имъ управленіе, ханъ имъ двоимъ особенно довѣрялъ;4 . Н о оказывая имъ довѣріе, ханъ самъ остался безъ близкихъ...5. Наконецъ съ ихъ стороны6) обнаружились необычайныя возмущенія:
1) Иса-аулія, по присоединеніи Ферганы къ русскимъ владѣніямъ, былъ сосланъ 

Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ Ф о н ъ -К а у ф м а н о м ъ  въ гор. Архангельскъ, 
но потомъ былъ возвращенъ изъ ссылки и въ настоящее время живетъ въ селеніи Ассаке 
(недалеко отъ Коканда) и занимается сельскимъ хозяйствомъ.

2) Разумѣются духовныя завѣщанія, которыя Худояръ-ханъ, по совѣту Иса-ауліи 
приказалъ отобрать и уничтожить, а затѣмъ раздѣлъ имущества былъ произведенъ вновь 
по рѣшенію казіевъ, на общемъ основаніи.

3) Т . е. Мухаммеда, основателя ислама.
4) Скупость Худояръ-хана была отличительною чертою его характера.
5) Такъ называлась придворная должность, соединенная съ обязанностію подавать 

въ кувшинѣ воду хану для умовенія и омовеній, какъ показываетъ самое названіе «Афта- 
ба-чи». В ъ такой должности находился Афтабачи въ молодости, а потомъ былъ назначенъ 
министромъ.

6) Т . е. со стороны Иса-ауліи и Афтабачи.
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VI.1. Оба они вдругъ отвратили свое лицо отъ хана (т. е. отложились);2. Устроивъ измѣну, они вступили на путь возмущенія:3 . Насильственнымъ способомъ они привели ханова сына Насруд- дина*) —4 . И  съ незрѣлыми мыслями правили тогда1 2) государствомъ.5. Они' говорили: «пока мы будемъ живы, власть будетъ при насъ».

V I I .1. Н е сохранивъ залога соли3), они оба зажмурили свои глаза (отъ стыда) ;2. Отвративъ свое лицо отъ хана, они сдѣлали ханомъ ханова сы н а...3. Войско подчинилось имъ двоимъ, и они дѣйствовали въ одно слово.—4 . Тогда Худояръ-ханъ, убѣжавъ, переселился въ Ходжентъ,5. А  на престолъ отца сѣлъ Насруддинъ и сталъ новымъ ханомъ.
V I I I .1. Смотрите-ка: вотъ хитрый Аулія, не помнящій соли4), сдѣлался тысяцкимъ,2. А  Ач>табачи —  главнокомандующимъ въ сраженіи съ русскими...3. Обрадовались этому люди безумные, безголовые.4 . Н о люди разсудительные (отъ негодованія) пылали внутри и снаружи, говоря: «пропало государство!».5. О н и5) говорили: «будетъ утѣсненіе исламу!» и сердце ихъ наполнялось кровью. I X .1. Эти два хитреца, не помнящіе соли, похвалялись тѣмъ, что еще не было сдѣлано:

1) Т . е. объявили его ханомъ.

2) [Собств.: «въ свое время 0J .* c  W j j l .  В . P .].
3) У  туземцевъ Туркестанскаго края ѣсть у кого-нибудь солъ значитъ то же, что у

русскихъ ѣсть чей-нибудь хлѣбъ: соль поэтому обязываетъ къ благодарности. Есть посло

вица у туземцевъ: I^ j  j ÿ  ( j j f _̂ j , —  сорокъ дней кланяйся тому

дому, въ которомъ одинъ день ѣлъ соль.
А) Буквально: слѣпой въ отношеніи къ соли, т. е. закрывшій глаза отъ обязательства 

быть благодарнымъ за соль.
5) Т. е. люди разсудительные.



— 59 -2. Они хвалились своимъ богатырствомъ, не давъ ни одного сраженія.3. Они говорили: «мы уничтожимъ русскій отрядъ, какъ только сойдемся лицомъ къ лицу»...4 . Распространяя эту лживую похвальбу отъ края свѣта до края *),5. Они такимъ хвастовствомъ думали уподобиться «счастливому завоевателю» Абу-М услиму. X .1. Вдругъ — таково предопредѣленіе!— между ними оказался вр агъ 1 2).2 . Совершивъ нѣсколько обмановъ и хитростей, они сдѣлали много мерзостей ;3. Они дали нѣсколько сраженій, а успокоительнаго у сп ѣ х а 3) не было.4 . Наконецъ они притворно пустили въ расходъ уступчивость:5. Ханъ не надѣялся покончить дѣло сраженіемъ.
X I .1. Прибывъ (изъ Ош а), они раскрыли казну и расточали серебро и золото,2 . Вынесли изъ казнохранилища безчисленное множество кожаныхъ мѣшечковъ,3. Собрали голодныхъ хвастунишекъ, не паходившпхъ себѣ хлѣба,4 . Навязали и подняли знамена и значки и копья съ конскими хвостами,5. Говоря: «мы овладѣемъ имуществомъ русскихъ», и отправились къ Ходженту. X I I .1. Выступили и русскіе солдаты съ губернаторомъ4) во главѣ.2. Поле сраженія было готово. Н о гдѣ передовые бойцы сражаю щихся?3. Увидѣвъ русскихъ, хвастливые богатыри далеко отступили.

1) Буквально: отъ Кач>а до К а *а . Такъ называются у древнихъ восточныхъ писа
телей горы, находившіяся по ихъ представленіямъ на границахъ земли.

2) Разумѣется полковникъ С к о б е л е в ъ . [Слово какъ будто указываетъ

на то, что врагъ показался «изъ ихъ среды». В ъ такомъ случаѣ пришлось бы отнести слѣ
дующіе стихи къ этимъ «внутреннимъ» врагамъ. В .  Р .].

3) [В ъ текстѣ ясно j j .  Не слѣдуетъ-ли перевести такъ: «... а много сбыта не 
было», т. дѣла шли плохо. В .  Р.].

4) Генералъ-Губернаторъ ч>онъ-І\ауФ м анъ. Рѣчь идетъ о битвѣ подъ Махрамомъ.



— 60 —4 . Никто не былъ спокоенъ отъ страха предъ опасностью.5. В ъ  этотъ день мусульманскому народу было много мученій.
X I I I .1. Афтабачи не подалъ помощи и сражавшіеся очень растерялись.2. Находясь въ отдаленномъ мѣстѣ, онъ бѣжалъ безъ сраж енія1).3 . Русскіе солдаты одержали верхъ, а мусульмане отступили.4 . Многіе бросались въ Дарью, такъ что Дарья переполнилась и вышла изъ береговъ.5. Отъ бросившихся въ Дарью не осталось ни имени, ни признаковъ...
X I V .1. Н е  выдержавъ (натиска), убѣжали оттуда и нашли одного сироту кы ргы за2),2 . Дали ему имя «Пулатъ-ханъ» и провозгласили его ханомъ.3. Н е сходясь съ русскими лицомъ къ лицу, всѣ скакали въ уединенномъ мѣстѣ3).4 . И  если кого видѣли, то говорили: «ты —  лазутчикъ!»4) и потомъ рѣзали его.5. Отъ такой клеветы проливалась невинная кровь: нѣсколько душъ погибли. X V .1. Наконецъ это двое погубили народъ ислама.2 . Кокандскій престолъ былъ раззоренъ, государство перешло къ русскому народу.3. Эти два хитреца, не помнящіе соли, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими ушли въ Сибирь5).4 . Какое бы намѣреніе у нихъ ни было, но Богъ показалъ имъ самимъ свое опредѣленіе.5. Наконецъ они были посрамлены въ мірѣ собственными дѣлами.

1) [Слова JÜ L ^ I оставлены безъ перевода. В .  Р .].

2) Т . е. кара-киргиза. Просто киргизъ называется «казакъ».
3) Какъ бы готовились къ бою и отъ радости гарцовали.

4) =  ТУР- в ■
5) Т . е. въ ссылку. Туземцы мало знакомы съ географіей Россіи н всякую ссылку 

считаютъ Сибирью.
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X V I .1. Одинъ изъ ихъ послѣдователей— Мухаммадъ-Аминъ Т ар бузъ 1);2. Е щ е  одинъ изъ нихъ былъ Зуль-Ф укаръ Б е к ъ 2), навозный жукъ,3. И  еще одинъ— размазня, непомнящій соли, Турды-Алп свинья3) ...4 . Эта компанія безъ вѣры (все равно, что пища), безъ соли возбуждали смятеніе и возмущеніе4).5 . Они всѣ, подобно діаволу, сдѣлались мишенью для стрѣлъ проклятія. X V I I .1. Люди почтенные оказались (послѣ всего этого) униженными, а дурные радовались;2. М еж ду мусульманами взаимное расположеніе исчезло.3. Пусть нигдѣ не найдутъ покоя эти двое, не помнящіе соли!4 . Н о слава, хвала Б огу! Всѣ мусульмане спокойны5).5. Разсказъ этотъ сложенъ на имя тѣхъ двоихъ, не помнящихъ соли6).

X V I I I .1. Со времени7) этого важнаго событія, владѣніямъ (Худояра) причинялся вредъ;2. И хъ  постигла опасность, а русскіе овладѣли побѣдой.3. Положеніе партіи не помнящихъ соли сдѣлалось хуж е:4. Они странствовали по всѣмъ областямъ, подобно нищпмъ-попро- шайкамъ, (толкающимся) изъ двери въ дверь.5. При желаніи (возвратиться) въ свое отечество, ихъ удѣломъ были стоны и вздохи.
1) Прозвище «Тарбузъ» дано ему за то, что онъ былъ маленькаго роста, кругленькій, 

какъ арбузъ.
2) Зуль-Фукаръ былъ при Худояръ-ханѣ Наманганскимъ бекомъ.
3) Слово «свинья» вставлено іі для риФмы, и для выраженія презрѣнія.

4) [ j ÿ  въ этомъ стихѣ повидимому равняется выраженію такъ что

едва ли нужно дополненіе «все равно, что пища».—Любопыто, что для полноты размѣра слово 
AàjS снабженъ тетиномъ, и именно тепвипомъ фатхи, единственнымъ, который и въ ново- 
арабск. яз. еще иногда употребляется. В .  Р.].

б) Можетъ быть авторъ хотѣлъ сказать, что подъ русскимъ управленіемъ мусуль
мане живутъ покойно.

6) [Не значнтъли этотъ стихъ скорѣе,что эти двое стали «притчеювоязыцѣхъ»? В .Р .] .

7) [Не слѣдуетъ-ли сообразно съ этимъ переводомъ читать въ текстѣ 
вм. ^ L " .  В. Р.].
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X I X .1. Таковъ результатъ : словъ много, если бы я вошелъ въ подробности.2. Всего не вмѣститъ это пятистрофное стихотвореніе, —  оно удлинилось б ы ...3. Если слова высказываются въ стихахъ, то они пріобрѣтаютъ красоту;4 . Поэтому и Кятибъ 1) придалъ своимъ словамъ Форму стиховъ.5. По сердечному сочувствію къ Х у  дояръ-хану онъ высказалъ эти слова (т. е. сложилъ настоящее стихотвореніе). * 10

1) Прозвище автора настоящей пѣсни.

10 іюля 1891 года. Гор. Ташкентъ.
Н. Остроумовъ.



Легенда объ Іисусѣ и черепѣ въ персидскомъ стихотворномъ сказѣ Аттара.Феридэддинъ Аттаръ ( |  1230 г.) одинъ изъ самыхъ плодовитыхъ писателей-иоэтовъ Персіи: историко-литературныя справки приписываютъ ему 114 отдѣльныхъ произведеній, изъ которыхъ лишь весьма незначительная сравнительно часть" извѣстна съ точными заглавіями, сохранилась въ манускриптахъ европейскихъ и азіатскихъ книгохранилищъ и пріобрѣла большее или меньшее распространеніе и популярность на востокѣ и западѣ. Остающаяся ббльшая часть литературнаго наслѣдія Аттара досталась намъ такимъ образомъ для розысковъ въ массѣ, безъ болѣе опредѣленныхъ какихъ либо представленій; поэтому всякое, хотя бы мелкое, свѣдѣніе о ней, въ достаточной степени обоснованное, никогда не можетъ быть лишнимъ для характеристики и исторіи Аттара, а слѣдовательно и исторіи персидской литературы вообще. Въ  области такихъ свѣдѣній мало извѣстныя рукописныя сокровища нашей Императорской Публичной Библіотеки будутъ долго и долго представлять пріятнѣйшіе сюрпризы изслѣдователямъ,—  какъ наир. манускриптъ I I I .  1 .3 1  (изъ коллекціи Кауфмана № 16), названный jL k c  O L K  Будучи далеко не кулліят 'омъ, списокъ этотъ тѣмъ не менѣе чрезвычайно интересенъ, такъ какъ па ряду съ извѣстными трѵдамп Аттара 1) 2) ^ L u J 3) <l«Ij  4) <c«lj j j y - l  5) jjJaÄ«6) «Coli 7) <1*L 8) <Lc L> J*1 j , 10) d-oU 10) dxiLi tA-loj11) d .J j  содержитъ на fol. 6 7 2 b —  6 7 3 a и 12) d ^ » ,  о которомъ,какъ объ аттаровскомъ, до сихъ поръ, судя по каталогамъ, рѣшительно ничего не было извѣстно. Въ  Гот а’ской библіотекѣ въ одномъ сборникѣ, содержащемъ по преимуществу сочиненія Катпбй находится персидскій раз-



— 64 -сказъ о Джумджумэ (<t*s** авторъ разсказа не названъ, но къконцу его прибавлена приписка изъ <u.U «!-****> Аттара ( Р е г t s c h , D ie  persischen H an d schriften ... zu G oth a, стр. 78); затѣмъ въ Лейпцигскомъ каталогѣ Ф л е й ш е р а  (№. С С С Х У ,  6) сообщено содержаніе этого разсказа въ турецкой обработкѣ, —  но и здѣсь авторъ неизвѣстенъ. Независимо отъ рукописи Публичной Библіотеки персидская стихотворная обработка легенды объ Іисусѣ и черепѣ приписывается Аттару и въ лубочной книжкѣ для народа, изданной въ Тегеранѣ въ 1299 г. Г . 1 2), съ картинками, такого содержанія! 1) ^ I 1̂ * 2)  ̂ ^I L ^ 3)
IjdyLis (j Sjj j  o k j  4) j -*j j U J L  (стр. 2 0 — 25) 5) Jj  ,J***~J ^s&I^J J *6) )j Ij a  <^La  7) O - 1̂  *— 8) ^ ^j J - i b  c I j j l  t j l j j j  (Библіотека С П Б . Университета, шифръ О I  383).В ъ  этой книжкѣ авторство Аттара не вызываетъ никакихъ сомнѣній, потому что въ заключительномъ стихѣ прямо сказано: «Боже, помилуй Аттара, который сложилъ эти стихи». Н а  основаніи этихъ двухъ редакцій <LeU —  рукописной и печатной-лубочной —  печатается ниже текстъ. В ъ  основу положено чтеніе лубочное по тремъ соображеніямъ: 1) со стороны языка и смысла оно въ общемъ гораздо правильнѣе; 2) со стороны дѣйствія, развитія и послѣдовательности разсказа, выдержанности его и цѣльности оно полнѣе, что видно наглядно изъ того, что въ рукописной редакціи нѣтъ цѣлаго эпизода, изложеннаго въ стихахъ 53— 66 лубочнаго изданія3); 3) рукопись наша не отличается древностію: написанная однимъ почеркомъ, она общей даты не имѣетъ, но послѣ третьяго сочиненія есть помѣтка 5 Рамазана 1021 г . Г .  =  30 окт. 1612 г . Всѣ стихи, неимѣющіеся въ рукописной редакціи, отмѣчены звѣздочкой, а варіанты изъ нея приведены подъ строкою. »Взаимное соотношеніе нашихъ редакцій остается невыясненнымъ: я полагалъ, что въ этомъ мнѣ поможетъ содержащаяся въ одной изъ рукописей Азіатскаго М узея (JVs 3 1 9е, стр. 1— 14 verso) турецкая вер сія4),

1) Начальный стихъ его тотъ же, какъ и въ приводимомъ нами ниже текстѣ.
2) Есть также изданіе и 1301 г. Г . (имѣющееся въ библіотекѣ Учебн. Отд. Восточ

ныхъ языковъ); отъ нашего оно не представляетъ никакихъ отступленій, даже варіянтовъ.
3) Эпизодъ этотъ ни по языку, ни по стилю и связи съ разсказомъ не вызываетъ 

подозрѣнія въ его болѣе позднемъ (послѣ Аттара) происхожденіи. Только стихъ 59, какъ 
тавтологія съ 60-мъ, можетъ быть приписанъ излишнему усердію одного изъ переписчиковъ.

4) Она составлена, какъ значится въ концѣ ея, какимъ то Хусамомъ Катибомъ 
( ^  ^L o *) въ 770 году Г . Не беремся судить, соотвѣтствуетъ ли она версіи, о которой 
говоритъ Ф л е й ш е р ъ : его пересказъ слишкомъ кратокъ.



— 65 —которую мнѣ любезно сообщилъ К . Г . З а л е м а н ъ , но она оказалась не переводомъ съ персидскаго, а самостоятельной, болѣе полной передѣлкой легенды, съ большею дозою чисто мусульманской окраски, чего у насъ не замѣчается.Помимо спеціальнаго значенія для оріенталистовъ, Аттаровъ сказъ легенды объ Іисусѣ и черепѣ, можетъ быть, представитъ нѣкоторый интересъ для лицъ, занимающихся всеобщей литературой, какъ новый матеріалъ для сравнительнаго изученія легенды, общей Востоку и За п а д у1).
U -  j  t j o j l  £  >1 -*о *  J j —» i ^ j j j  Ù  —î
A-JK Q *>i * » І̂ ЗГ0 t'J. O %- АІа.Э i—À—Г >-CLaS ri ^I ^  % I % ^ P ^ I J A—
АІЗ̂ оІ J _.êll_____ i I_j jl * R) AÄsUuXj -̂--» J  J _i_£

Lj аДАІ"" ') Û»̂ ) ^jL 6)_j —«—j  ^ ш л  O8) La _^Le о _/® *  8) o L "  “ IL  J)l _ J ~ i  A**.!̂
")aJJ L ЬіГ10)̂  jjLo Cy-Aç" * 0L_Cj d_k <jj

y  OLTj 13)*A-*-aC 4І—A-J ÿ J i  J-=> 12) W j L-j1g)j W  J  У  *  14) j l J  J l ^ l  J i !  y  ^  U f *
4—auaa» J 17)lj_jl 4—-J O-̂jJ I * 4—*“*?? J La ĵ) Jj U | •
19) ir>  A—a L b iJ k i * 18)Jj-_i (jLe/ij J —«) J —a—
_fUtJ 21) j L  J)l—j *  20)di^ ^pjjsrte iZ .jS'J ! * - * !  22)j  J^ —* ^  *  ( J * *  I>SJ j l  o(y±* ^ 4І-і^
j L ;--- ------1 £ s >  A_K *  j l s - *  A—K < j l  yuuc «Uj

1) См. Ѳ. Б а т ю ш к о в ъ , Споръ души съ тѣломъ въ памятникахъ средневѣковой ли
тературы, СПБ. 1891, стр. 24, 281.

2) Рукопись опускаетъ. 3) Рук. \ j ~ j i j i  : у  ( p L i )  аК .  4) Рук. опуск.

5) Рук. А’+ k ij  j i  д *». 6) Рук. опуск. 7) Рук. 8) Для риѳмы съ

L  слѣдующаго полустишія лучше читать L * .  9) Рук. J j .  10) Рук. опуск.

11) Рукоп. добавляетъ стихъ: ± ) L iJ J ^ J  % J & \  *  È L  j ÿ  j l  l j  j l i

12)  Рук. ^ J )  U  13) Рук. i J J j j j  J j » .  14) Рук. j L ,  16) Рук. ^ L .

16) Рук. переставляетъ эти полустишія. 17) Рук. J L  A » |j. 18) Рук.

J J .  19) Рук. J j ±a 20) Рук. j j .  21) Рук. J j X  C t f  V  J L .
22) Рук. опуск.

5



-  66 -
2) j &  p *  1— j ^— j *  3— ^

j l .  4) Ij C j ^ J J ^ I  j  J U

3)  i  У *■ ,  ^  1— 3 y  L 5 ^  K S ±

P * 5) y ®  ^ *
4) j ^ l  4 _û

ü) f ^  f J b ^  à - r ~  У  * У * C^Uf b___ J AL iil___J

J *  у У  ( ^-9ІДаЛ ^  j*jü<
*  c r - ü ^ t / 9 j *  * y 1 7) j y i S  *_Job10) —c J -----*° *  °) (bJ-^—Ù f J  Là® ^ — *°

^ ----J 0l----Л O ^ f  oJ^J pjL/® «J-«® *  ->ÿ—! o b j^  ĵ Lâ— 18 ‘-1----*° *
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пытная въ языкѣ Аттара Форма; см .^Залемапъ и Ж у к о в с к ій , Краткая грамматика ново- 
персидскаго яз., стр. 44, прим. 1) J & j3  ^ j 3.
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Однажды по предопредѣленію Господа, дѣлъ устроителя, творца неба и земли, проходилъ Іисусъ по берегу Тигра и увидѣлъ,—  въ полѣ валяется какая-то голова. Голова истлѣвшая, развалившаяся: мясо, кожа и мозгъ ея превратились въ тлѣлъ; ряды зубовъ разложились, мозгъ ея смѣшался съ землею и грязью. Она была обиталищемъ пчелъ и мѣстомъ муравьевъ; кость сдѣлалась бѣлою какъ снѣгъ; глазныя впадины въ ней были наполнены черною землею; оба уха ея заняли змѣи и муравьи. Іисусъ взглящ-лъ на ту голову, удивился п сказалъ: «Господи-Боже! именемъ твоего непре-
1)Рук. j L  j ..cl 2) Рук. з) Рук. j U  4) Рук.

L io ^ o  o ^ J  , j k >  o -0 l j o y <  ^  j !  J-*j ( j \ ^  оS->j- 5) Рук.

6) Рук. i j j j ,  7) Гук. Sÿ tj j  J -Л  j l  j L  U 4 ^ - .  S) P)K.

9) Рук. j j .  10) Рук. ^ I s i J  j J . j ^  11) Рук.

j j j  _ j j l - f -  12) Рук. ji. 13) Рук. послѣдніе четыре стиха замѣняетъ слѣдующими:‘- " V  kjk^  С;-2’ f*~p ù ï  j l  J-*t *  t j l - ï s - i  ° Ь  Ù ?----?
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— 70 -ложнаго естества, именемъ «дома непорочности»:) и чудесъ твоихъ, раскрой предо мною ты эту тайну во имя твоего чистаго сущ ества, о ни въ чемъ Ненуждающійся, —  чтобы узналъ я обстоятельства этого безчувственнаго: кто онъ былъ и каково его положеніе». Явился по приказу Божію  Гавріилъ и сказалъ: «Что тебѣ нужно, Іисусъ?» «Я хочу», сказалъ послѣдній, «чтобы эта истлѣвшая голова разсказала о себѣ отъ начала до конца».— «Потребуй», сказалъ, «о Іисусъ, отъ нея слова, чтобы она разсказала о положеніи и старинныхъ обстоятельствахъ». Іисусъ направился къ той головѣ и сказалъ: «о голова! заклинаю тебя ни въ чемъ Ненуждающимся: изложи твое положеніе и обстоятельства. Бы ла ты злонравна или была хорошимъ человѣкомъ? Была ты рае-или же адожителемъ? Изощрялась ли ты въ скупости или была щедра?» Голова заговорила предъ Іисусомъ и сказала: «О Іисусъ! я — человѣкъ древній1 2); я была государемъ въ царствахъ Египетскомъ и Сирійскомъ и вѣсть обо мнѣ проходила отъ востока до запада. Семь земель было подъ моимъ приказомъ и надъ моимъ чертогомъ блисталъ Юпитеръ. У  меня было сто тысячъ черныхъ рабовъ и сто тысячъ византійскихъ невольниковъ были мнѣ прислужниками. У  меня было сто тысячъ дворцовыхъ слугъ и сто тысячъ рабынь похожихъ на луну. У  меня было сто тысячъ Турковъ, одѣтыхъ въ атласъ, и сто тысячъ невольницъ съ перлами въ уш ахъ. У  меня было сто тысячъ муяіей-богатырей: одного къ одному я выбралъ ихъ въ мірѣ. У  меня было сто тысячъ верблюдицъ, —  каждая стояла подъ вьюкомъ. Никто не дерзалъ сосчитать моей рати, такъ какъ она была больше и многочисленнѣе муравьевъ и змѣй. М оя кухня работала утро и вечеръ и служили мнѣ сто тысячъ поваровъ. Всѣ бѣдняки и дервиши въ городѣ получали долю изъ кушаній моей кухни. Птица, рыба и соусы —  сотни тысячъ были постоянно въ моей трапезѣ, безъ числа. Я  имѣлъ четыреста тайныхъ сокровищницъ —  золота, серебра и драгоцѣнныхъ каменьевъ. У  меня было сто тысячъ ремесленниковъ, сто тысячъ огнепоклонниковъ и «огней». У  меня было пятьсотъ собакъ во время соколиной охоты. У  меня была тысяча ястребовъ, охотничьихъ пантеръ и соколовъ3). У  меня было подъ приказомъ четыреста женъ, —  каждая въ союзѣ и договорѣ со мною. Семьсотъ лѣтъ, какъ я умеръ и такъ вотъ омоченъ ядомъ смерти. Имя мое было Султанъ Джумджуме («Черепъ»), я былъ пастырь, а весь міръ —  стадо. Такъ-то я властвовалъ въ мірѣ, о пророкъ
1) Дѣва Марія? Вар. рукописи: твореніемъ всемогущества.
2) Послѣ этого стиха помѣщена картинка: подъ деревомъ сидящая (на колѣняхъ) 

Фигура Іисуса; голова въ сіяніи, лицо не написано, какъ обыкновенно у святыхъ и проро
ковъ; предъ нимъ на краю могилы, выложенной кирпичемъ, черепъ.

3) Переводъ по варіанту рукописи.



— 71 —Божій! Что мнѣ говорить въ объясненіе того»! Іисусъ сказалъ: «ты отдалъ Б огу (собств. «душенькѣ») душу: какъ вѣ силъ (?) ты ядовитой влаги смерти? Разскаж и о мукахъ разставанія души, и скажи также объ отлетаніи души въ тотъ моментъ». Голова сказала: «Однажды я возвращался въ свой дворецъ съ охоты на ланей: надъ головой моей былъ поднятъ царскій зонтикъ, на мнѣ были надѣты ожерелье и атласъ. Когда я достигъ трона своего и мѣста, меня объяла дрожь съ головы до ногъ. Д уш а моя впала въ огнь и жаръ, мои семь членовъ попали въ водоворотъ. Врачи и лѣкари міра всѣ собрались въ одинъ моментъ: одинъ за однимъ они приходили съ вѣрностью, искали средства, но не находили исцѣленія. Какой-то голосъ говорилъ съ неба: «противъ рѣшенія Господня нѣтъ исцѣленія: это напитокъ смерти, его нужно отвѣдать —  отъ смерти не можетъ появиться лѣкарства». Когда прошло семь дней, тогда появился съ неба нѣкій образъ (фигура). Образъ Мункира, только съ четырьмя руками; четыре руки его оторвали меня отъ дѣла. У  него были пальцы какъ когти леопарда; тотчасъ же не медля онъ впустилъ ихъ въ меня. Въ  первый разъ онъ схватилъ меня за языкъ, занесъ руку и схватилъ корень моей души; онъ такъ вытягивалъ ногти изъ ногъ моихъ! О пророкъ божій! можно ли объяснить эго?! Если бы у меня въ то время былъ языкъ, мои крики услышало бы небо. Затѣмъ въ сотнѣ огней, въ сотнѣ насилій и жестокостей душа моя вышла изъ тѣла съ муками и страданіями». Іисусъ, сынъ М аріи, сказалъ: «О Джумджуме! Р а з скажи все о положеніи твоемъ въ могилѣ: что ты видѣлъ въ томъ мѣстопребываніи изъ мученій могилы и страха с}гднаго дня?» —  Сказалъ: «Когда меня на «деревянномъ конѣ» (носилкахъ) понесли на кладбище, народъ вслѣдъ за мною съ рыданіями шелъ до стана всѣхъ мертвецовъ. Когда меня бросили въ яму, надъ могилою моею возвели мавзолей. Два ангела были уж е въ засадѣ, —  каждый съ огненною палицею. Подняли они мое тѣло изъ ямы и потомъ стали меня допрашивать. Когда они нашли мое тѣло въ ямѣ, спросили одно за однимъ о моихъ дѣлахъ. (Ангелъ) сказалъ: «Сначала скажи о твоемъ Господѣ, а потомъ поищи твоего пророка».—  (Я  сказалъ:) «Я не зналъ Б ога, не имѣлъ вѣры, и не шествовалъ по пути какого либо пророка». Онъ сильно ударилъ одинъ разъ палицею меня но головѣ: мозгъ и кость превратились въ макъ. «Что ты» (сказалъ онъ) «былъ слѣпъ къ творенію Господа? ^Не видѣлъ всемогущества Создателя? Онъ безъ столповъ высоко вознесъ небеса и на нихъ водрузилъ мѣсяцъ и солнце». Сказалъ это и ударилъ меня по головѣ палицею и ввергъ меня безжалостно въ кару адскую. Меня бросили въ огонь. О  пророкъ божій, что мнѣ говорить тебѣ?! В ъ  душу мою полную скорби палъ огонь, и приходили мнѣ на намять услады жизни. Сто тысячъ змѣй и скорпіоновъ жалили меня, сто



— 72 —тысячъ свирѣпыхъ львовъ терзали меня. И  вотъ семьсотъ пятьдесятъ лѣтъ какъ я соединенъ съ прахомъ и землею. Наконецъ Вожатый мой смилостивился—  ко мнѣ пришелъ тебѣ подобный пророкъ». Тотчасъ Іисусъ обнажилъ (свою) голову и сказалъ: «о создатель людей и духовъ! не сожигай никакого правовѣрнаго гнѣвомъ твоимъ: сошивай милостію твоею завѣсу правовѣрнаго. Ты  создалъ тварь твореніемъ чистымъ, а потомъ презрѣнно бросилъ во прахъ!» Іисусъ, сынъ М аріи , «вышелъ изъ себя»; когда пришелъ въ себя, сказалъ: «о дѣлъ устроитель! окажи милость, поставь на ноги этого мертвеца, оживи эту истлѣвшую голову!» Безъ сомнѣнія по молитвѣ Іисуса въ тотъ ж е моментъ воскресилъ его владыка міра. П о приказу и повелѣнію Господа - Многолюбящаго въ тѣло его, какъ душа, вошло бытіе. Было содѣйствіе многомилостиваго Б ога, чтобы проявилась въ немъ рѣчь. Въ  преклоненіи пала та голова на землю и сказала: «я увѣровала, во имя Господа міровъ!» Джумджуме тотчасъ же принялъ вѣру, сталъ правовѣрнымъ: избралъ вѣру Іисуса. Днемъ онъ простирался въ поклоненіи Б огу и ни на одинъ мигъ не забывалъ памятовать о Господѣ. Онъ постоянно соблюдалъ постъ утромъ и вечеромъ и каждые сорокъ дней мало вкушалъ пищи. Словомъ, онъ отошелъ (изъ этого_міра) въ поклоненіи и покорности, умеръ съ вѣрою и религіею.Этотъ разсказъ я изложилъ для того, чтобы провести это время въ памяти о Господѣ. Боже! во имя дыханія М ессіи прости ты грѣхи красно- рѣчивца1) и затѣмъ помилуй А т т ар а , который сложилъ эти стихи. *)
*) Полагаю, что Аттаръ разумѣетъ здѣсь разскащпка, передатчика легенды.

В. Жуковскій.



Замѣтки по армянскому языку.
1. В ъ  рецензіи на Историческую Грамматику А . Томсона (Зап. Вост. Отд., У  т.) я указалъ на выдающееся значеніе соотвѣтствія армянскихъ плавныхъ иранскимъ зубнымъ (стр. 3 1 6 — 3 2 1, отд. оттискъ, стр. 10— 15), къ чему я еще разъ возвращусь въ свое время, чтобы значительно увеличить число приведенныхъ уж е примѣровъ; теперь же обращу вниманіе на то, что туда же должны быть отнесены случаи соотвѣтствія иранскимъ зубнымъ армянскаго звука fa (^) х , насколько послѣдній, уж е на армянской почвѣ, является ослабленіемъ плавнаго р при посредствующемъ 

q> г : такъ зенд. dav и dab обманывать —  fa m ^ b ^ n аб-ел 1); ^  дымъ —  
bnufa ц ух , дымъ и р m-fa fy x , черный.2. Одновременно въ цитованной статьѣ, 1. с . ,  стр. 3 1 8 , отт., стр. 12 , высказана мысль, что полное армянское окончаніе неопредѣленнаго наклоненія і ло, есть эквивалентъ персидскаго dan. Кромѣ примѣровъ соотвѣтствія армянскаго р иранскимъ зубнымъ, точкою опоры для подобнаго отожествленія мнѣ послужилъ рядъ примѣровъ соотвѣтствія армянскаго о иранскому ан, причемъ звукъ л въ этомъ армянскомъ окончаніи я счелъ позднѣйшимъ армянскимъ ослабленіемъ первоначальнаго р 2 *).

1) Этотъ же корень неночато сохранился въ заимствованномъ ? даѵ- ел и произ
водныхъ отъ него.

2) Замѣтимъ, что это р обнаруживаютъ въ данной Формѣ живые говоры, такъ напр.
внас ч’і г&р вм. га.і, не произойдетъ вредъ, мэкъ ч’і ъ сер вм. ъсе.г, никто не скажетъ іі т. н. 
(см. С 11*"4# p Jpui4Pbuia 4. ирлл, j і ] 18S0,  р. 75). Это же р
усматриваю я въ отрицательной Формѣ повелительнаго наклоненія, которая есть ничто 
иное, какъ отрицаніе -+- неопр. наклоненіе: ■ г/. і^,^шР не разсуждай (соб. не разсуждать!), 
sf. шиЬР не говори и т. п. Вмѣсто і_ л обнаруживаютъ Р р армянскія нарѣчія, какъ из
вѣстно, и въ прич. прошедшаго времени: еал =  ьГ ер.



— 74 —3. Въ  армянскомъ языкѣ то же окончаніе неопредѣленнаго наклоненія сохранилось въ болѣе цѣльномъ видѣ, хотя и исключительно въ роли окончаній служащихъ для выраженія отвлеченныхъ понятій. Явленіе общеизвѣстное, что такъ называемыя окаменѣлыя Формы представляютъ собою обыкновенно наименѣе измѣнившіяся древнѣйшія Формы. Прежде чѣмъ указать на нихъ, надлежитъуяснпть одно обстоятельство,касающееся армянскихъ позднѣйшихъ эквивалентовъ древнѣйшаго â, исторія котораго въ армянскомъ
\ши =  п =  пи \lrut =  h {  +  J =  h.языкѣ идетъ по двумъ направленіямъ: а) с n b )  ) „ .| а ѵ  =  о = у  | е а = е ^ " = і .a) Въ настоящемъ случаѣ для насъ важно собственно второе движеніе, и по первому удовольствуемся двумя, тремя примѣрами: а) з. sâta, part, perf. отъ sâ, острить —  ип^р сур, острый; мечъ; ß) data, part. perf. отъ dâ, дат ъг) — тт.р тур, подарокъ; у) древн. перс. nâma, зенд. nâman —  

шЬпіЛ, имя, полная оспова шЪпишЪ а-ноѵан; 8) с. pâda з. pâdha, нога— пшЪ {вм. £««-■ />*.), вотн, род. мн. вотан-ц, въ діал., такъ напр. въ т и ф л . в у т 1 2).b ) По второму же движенію, куда относится между прочимъ соотвѣтствіе Формативному въ армянскомъ ^Ь-шр или f t p  какъ напр. р _  
і(Ьшр агогкеар,и w q o ß ft p  аготкер, проситель, посланникъ, укажемъ на тѣ случаи, когда за этимъ а непосредственно слѣдуетъ п, то есть когда дѣло имѣемъ со слогомъ ân. Въ  армянскомъ въ такомъ случаѣ мы должны ожидать ЬшЪ еан, и потому: ,а) соотвѣтственно съ персидскимъ окончаніемъ множ, числа ân въ армянскомъ находимъ Ь ш і  еан, такъ (ип^ЬшЬ хоз-еан, 
свиньи, рІгрцЬи.Ъ берд-еан, крѣпости, цпрЪ^ЬшЪ горц-еан, дѣла и д р .3) . ß) Соотвѣтственно съ перс. ân patronymicum въ армянскомъ находимъ ЬшЪ еан, такъ у у ш ^ п Ь Ь ш Ъ  Мамиконеан, ЬЛмазаспеан и др.4 . Послѣ вышеизложеннаго есть основаніе заключить, что армянское полное окончаніе і-леан есть позднѣйшій эквивалентъ болѣе древняго і-лан, которымъ вполнѣ покрывается персидское окончаніе неопредѣленнаго на-

1) Вѣроятно, для дифференцированія тождественная Форма прич. data, но отъ da, класть, 
въ армянскомъ имѣетъ эквивалентъ ^Рг дір, положеніе, т. е. по движенію еа =  еѵ (іѵ) =  і; 
слово f f r  дір въ сложеніи встрѣчается и въ Формѣ *<рР<-р діѵр, такъ иъ,шг р^Гп ^ р р л  
мтадіѵрутіѵн (въ смыслѣ •Ги.ш^рп^р-рл) вниманіе, собс. приложеніе мыслей. Есть и къ data 
глагола dâ, давать въ армянскомъ эквивалентъ съ гласнымъ Р і, ослабленіемъ Ьи. еа, 
вм. а, но въ немъ, звучащемъ лpr Çip, даръ, зубной д не сохраненъ, какъ въ <рРг> Опять 
таки, какъ кажется, вслѣдствіе стремленія къ дифференцированію.

2) te  t Pu,j 4$«,.., Г . Тэръ-Александрянъ, P•p$L/.ui,!J^ng j -̂ ш^пр $ЬиЛ4,с , I, р. 313 
et pass.

3) Такъ какъ приводимые тутъ примѣры обнимаютъ цѣлый извѣстный классъ словъ, 
то я довольствуюсь немногими образчиками; болѣе подробный, хотя, конечно, все же не 
полный, списокъ ихъ можно найти въ любой пространной грамматикѣ арм. яз., такъ у Арс. 
Багратунн, Cirbied’a и др.



— 75 -клоненія î-dan съ его другими иранскими эквивалентами; окончаніе яіе і-леан въ арм. мы видимъ въ словахъ, какъ род. шЬи^шЪ  слѣд. полнаяоснова «яЬи^ЬшЪ  тес-і-леан, видѣніе.5. Затѣмъ рядомъ съ окончаніемъ неопредѣленнаго наклоненія tan =dan въ иранскихъ языкахъ имѣется окончаніе istan. Я  имѣю въ виду, конечно, не тѣ случаи, когда подобное окончаніе въ неопредѣленномъ наклоненіи получается изъ-за присутствія зубного звука въ исходѣ глагольной основы; рѣчь идетъ объ окончаніи istan пезависпмаго отъ глагольной основы происхожденія; оно встрѣчается въ ограниченномъ количествѣ глаголовъ въ персидскомъ и пехлевійскомъ языкахъ, какъ напр. и dubâristan.Е го  эквивалентъ въ армянскомъ, сообразно съ а =  *â  =  еа (fr««), звучитъ 
(,ии,ІгшЪ істеан, такъ род. ^шЪцишУшЪ полная Форма ѣанг-іс-теан, успеніе.6. Н о , какъ извѣстно ( J .  Darm esteter, É t .  ir . I ,  § 17 3, pp. 210 —  212), окончаніе istan есть собственно то же самое, что tan -+- основа вспомогательнаго глагола is, соотвѣтствующая санскрит. as и зенд. ah. Если примемъ во вниманіе, что первоначальное а въ армянскомъ при промежуточномъ â развивалось по двумъ направленіямъ1) а) Ьш =  Ь = ( ,  и Ь) •««-= п = п і_  которыя, можетъ быть, являютъ собою особенности двухъ главныхъ діалектическихъ группъ, впослѣдствіи проникшія въ книжный (грабар) языкъ на болѣе или менѣе равныхъ правахъ , то станетъ понятнымъ, почему эквивалентами того же istan (собс. *astan =  *âstân) въ армянскомъ мы находимъ одновременно съ указаннымъ істеан и другія Формы, какъ-то на естеан, напр. tf-nijjruin гов-ест, хвала , твор. пад. Ÿn£fr<ii«fri«i/p, слѣдовательно полная основа гов-естеан, равно на устеан, пагір. ^п^пииш кор-уст, гибель, род. І^ришІтшЪ} слѣдовательно полная основа кор-устеан.7. Сдѣланныя отожествленія обнаруживаютъ сохранность свистящаго элемента существительнаго глагола въ арм. языкѣ, правда, въ исключительныхъ Формахъ.Обыкновенно же армянскій существительный глаголъ вмѣсто свистящаго s, въ аор. и производныхъ отъ него, обнаруяшваетъ у  ц fo b f*  
шзЬ  и пр.), въ настоящемъ же и въ производныхъ отъ него— придыхательное h 2), подобно зендскому ah, но только въ видѣ j  й, между гласными,

1) Въ дальнѣйшей части Замѣтокъ мы подробно разберемъ истоки а въ армянскомъ 
языкѣ и затѣмъ, въ связи съ ними, главные типы армянскаго эквивалента сущ. глагола as, 
на сочетаніи коихъ съ глагольной основою, въ той или иной причастной Формѣ, и зиждется 
все армянское спряженіе.

2) По нашему мнѣнію, проФ. Фр. М ю л л е р ъ  напрасно отказался отъ прежняго своего 
объясненія Формы imperf.’a въ армянскомъ (Ueber das armen. Imperfectum, p. 44S, cp. Bei-
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напр. прош. несов. k p  (вм. k i-p \  4t p  (вы- k j-tp )  и т- Д-> въ остальныхъ же положеніяхъ s существительнаго глагола опускается безслѣдно и такимъ образомъ въ большинствѣ случаевъ отъ первоначальной основы глагола a s = * â s  въ армянскомъ языкѣ остается лишь гласный элементъ а =  *а  въ видѣ его армянскихъ эквивалентовъ, т. е. опять таки Ьш (k , f,) или п (пи).8 . Понятно, отъ существительнаго глагола съ основою на пи (о =  у) первоначальная Форма неопредѣленнаго наклоненія должна быть u -* -tâ n  =  
пи-і-рігш Ъ  что и имѣемъ мы въ отвлеченныхъ именахъ на n u jp ftu l, полная основа* 1) которыхъ, являющаяся въ сильныхъ падежахъ, оканчивается на 
nußbuSi, утеан, напр. р.шрпир(,иЪ бар-утіѵи благо, род. и одновременно полная основа —  ршрпирЬшЪ  бар-утеан и др.9 . Е ст ь  категорія словъ съ другимъ эквивалентомъ того же окончанія *us-tân, именно пи^^ЬшЪ урдеан, какъ ёпцп^пир^ жоговурд, собраніе, народъ, род. ànqntfpq-trujl ноли. осн. жогов-урдеан ; въ этомъ случаѣ вмѣсто свистящ аго находимъ плавное р  р, что вполнѣ гармонируетъ съ тѣмъ, что частью уж е высказано намп въ предыдущемъ въ отношеніи этого звука, частью же будетъ изложено въ дальнѣйшихъ замѣткахъ. Заслуживаетъ кромѣ того вниманія, что слова этой категоріи имѣютъ двѣ основы: 1) указанную уж е основу съ конечнымъ ЬшЪ еан —  жогов-(у)рдеаи и 2) основу съ о — жогов- (у)рдо; двоякая Форма, можетъ быть также находящаяся въ связи съ сущ ествованіемъ различныхъ діалектовъ въ классическій періодъ, во всякомъ случаѣ находитъ себѣ объясненіе въ происхожденіи этого суффикса, ибо если ан первоначальнаго tan при промежуточномъ ân (*us-tûn) даетъ ЬшЪ еан, то сЪ другой стороны, какъ мы видѣли въ Зан . Вост. Отд. У ,  стр. 3 1 7 , 14 и еще часто будемъ имѣть случай видѣть, слогу же ан въ армянскомъ соотвѣтствуетъ о (ш<- =  о и л).10. Въ  качествѣ окаменѣлыхъ Формъ въ армянскомъ сохранилось много интереснаго; къ числу ихъ относится окончаніе причастія настоящаго времени, которое мы находимъ, главнымъ образомъ, въ качествѣ суффикса для образованія nominum agentis, такъ напр.a. /,2/u t L іш х-ел, мочь, бытъ властнымъ, fe p m b  іш х-ан, князь.b . шиЬ^ ас-ел, говоритъ, сказывать. ^р^шишЪ віп-ас-ан, «сказитель»,

пѣвецъ (разсказчикъ народнаго
эпоса).

träge zur Conjugation des armenischen Verbums, p. 333) и это наше мнѣніе мы постараемся 
обосновать въ свое время.

1) Дальнѣйшее изслѣдованіе намъ покажетъ, есть ли звукъ р  въ данномъ окончаніи 
самостоятельное развитіе первоначальнаго t, или онъ является продуктомъ ht, т. е. сліянія 
съ исходомъ глагола 4 (ah) начала окончанія t (tean): uh ч - tean =  uhtean («^рЬшЬ).



1 1 . В п р о ч е м ъ  д а н н ы м ъ  о к о н ч а н іе м ъ  о б р а з у е т с я  в ъ  а р м я н с к о м ъ  и п р и ч а с т іе , н о и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  с п р я ж е н іи , к о г д а  т е м а  и з в ѣ с т н а г о  с п р я г а е м а г о  г л а г о л а  н а х о д и т с я  п о в п д п м о м у  в ъ  н е р а з р ы в н о й  с в я з и  с ъ  в с п о м о г а т е л ь н ы м ъ  г л а г о л о м ъ ; т а к ъ  в р е м е н а  п а с т . ,  п р о ш . н е с о в ., с о с л а г . и а к л . п н е о п р е д . о т ъ  м н о г о ч и с л е н н о й  г р у п п ы  г л а г о л о в ъ  о б р а з у ю т с я  п р и с о е д и н е н іе м ъ  с у щ е с т в и т е л ь н а г о  г л а г о л а  в ъ  т р е б у е м о й  Ф о р м ѣ  к ъ  э т о м у  п р и ч а с т н о м у  о б р а з о в а н ію  с п р я г а е м а г о  г л а г о л а , н а п р . о т ъ  г л а г о л ь н о й  о с н о в ы  т е с , видѣть, н е о п р . н а к л . т е с а м - е л , н а с т . в р . т е с й н - е м , т е с а к - е с  и т .  д . ,  п р о ш . н е с о в . т е с а н -э і  и т .  д . и с о с л . н а к л . т е с а н - іц е м , т е с й н - іц е с  и т . д .1 2 . С ъ  п о л н о с т ь ю  э т о  о к о н ч а н іе  о б н а р у ж и в а е т с я  в ъ  с и л ь н ы х ъ  п а д е ж а х ъ  и м е н ъ , о б р а з о в а н н ы х ъ  п р и  е г о  п о с р е д с т в ѣ , и м е н н о  р о д . м н . \>^\ииЛ,шЭ и ш х а н а - ц  н а м ъ  о т к р ы в а е т ъ , ч т о  п о л н а я  Ф о р м а  э т о г о  с у ф ф и к с а  г л а с и т ъ  ана  и т о ж е с т в е н н а  с ъ  о к о н . п р и ч . н а с т . о б щ . з а л о г а  —  а п а  в ъ  з е н д с к о м ъ  и  a n  (в м . * â n a )  в ъ  п е р с и д с к о м ъ .1 3 . Е с т ь  о с н о в а н іе  п р е д п о л а г а т ь , ч т о  п р и  п о м о щ и  э т о г о  п р и ч а с т н а г оо к о н ч а н ія  н а с т о я щ е е  в р е м я  о б р а з о в ы в а л о  п е р в о н а ч а л ь н о  е щ е  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  г л а г о л о в ъ , ч ѣ м ъ  м ы  н а х о д и м ъ  д а ж е  в ъ  д р е в н и х ъ  п а м я т н и к а х ъ , и г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  г л а г о л о в ъ  с ъ  о б щ и м ъ  а о р и с т о м ъ , с л ѣ д о в а т е л ь н о , р а н ь ш е  в с е г о  г л а г о л о в ъ  с ъ  о с н о в о ю  о ( у ) , н а п р . а р г е л - у м , к о т о р ы е  о т ч а с т ии о б н а р у ж и в а ю т ъ  э т о  в ъ  о б р а з о в а н іи  с т р а д а т е л ь н ы х ъ  Ф о р м ъ , к а к ъ  
[ t u i f i J а р г е л а м - ім ;  з а т ѣ м ъ  н ѣ к о т о р ы е  и з ъ  г л а г о л о в ъ  с ъ  о с н о в о ю  е , в и д и м о , в п о с л ѣ д с т в іи  л и ш и л и с ь  т о г о - ж е  о к о н ч а н ія : «иб£«Г а ц е м , веду с ъ  о б щ . а о р .а ц - і  п е р в о н а ч а л ь н о  н а с т о я щ е е  о б р а з о в ы в а л о  п р и  п о с р е д с т в ѣ  т о г о  ж е  о к о н ч а н ія  а н  —  а ц а к - е м ,  ч т о  я в с т в у е т ъ  и з ъ  г л а г о л а  юшршЬшЫпГ  т а р -  а ц а к - е м 1) , распрост раняю , в ъ  с о с т а в ъ  к о т о р а г о  о н ъ  в х о д и т ъ . П р и ч а с т н о е  о к о н ч а н іе  а н  о со б е н н о  л е г к о  з а б ы в а л о с ь  в ъ  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ , к о г д а  с а м а  г л а г о л ь н а я  о с н о в а  о к а н ч и в а л а с ь  н а а н :  т а к ъ  в ъ  н ы н ѣ ш н и х ъ  д іа л е к т а х ъ  и е щ е  р а н ь ш е — в ъ  п а м я т н и к а х ъ  с р е д н е в ѣ к о в о й  л и т е р а т у р ы — м ы  и м ѣ е м ъ  с п а н - е л , убивать в м . к л а с с и ч е с к а г о  ищшЪшЪЬ^ с п а н - а н - е л , х о т я  у ж е  в ъ  к л а с с и ч е с к о м ъ  м ы  в с т р ѣ ч а е м ъ  ^ « « Ь ^ Ь а н - е л  в м . о ж и д а е м о й  Ф о р м ы  Ѵ ш Ь ш -  
ЪІгр ѣ а н - а н - е л , п р и  к о т о р о й  т о л ь к о  и п о н я т е н ъ  е г о  о б щ ій  а о р и с т ъ  Ь а н - і , я извлекъ и  т . д .1 4 . И з в ѣ с т н о , ч т о  ж и в ы е  д іа л е к т ы  о к о н ч а н іе  а н  о с л а б и л и , и в ъ  п и с ь м ѣ  с о х р а н и л с я  л и ш ь  с о г л а с н ы й  э л е м е н т ъ , т .  е .  Ь  н ;  т а к ъ  шЬишЪЬ^  т е с - а н - е м , д іа л . fe u tb u llr J'  к ъ  т е с -н - е м  или « n £ u W « T  £ « Г  т е с - н - у м  е м . Н о  е с л и  п р и с м о т р и м с я  в н и м а т е л ь н о  к ъ  г л а г о л ь н ы м ъ  в и д а м ъ  в ъ  к л а с с и ч е с к о м ъ  я з ы к ѣ , т о  и т а м ъ  у ж е  з а м ѣ т и м ъ  п о д о б н о е  ж е  с о к р а щ е н іе  п р и ч а с т н а г о  с у ф ф и к с а

1) Рядомъ съ *»■ <.pu.bhw тар-ац-ем.
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шЬ въ рядѣ глаголовъ, обыкновенно относимыхъ въ число исключительныхъ, таковы р.щп.ЪшіГ бар-н-ам, подымаю , ц.шп.ЪшіГ дар-н-ам, возвращаюсь и т. п. Эти глаголы имѣютъ но двѣ основы, одну, съ зубнымъ конечнымъ, для аориста и производныхъ отъ аориста, другую, съ придыхательнымъ конечнымъ, для настоящаго и производныхъ отъ него; такъ въ глаголѣ 
рш^ЪшіГ барнам въ сочетаніи съ причастнымъ суффиксомъ Ъ н н -н а с т . врем. вспомогательнаго глагола шіГ ам имѣемъ основу рш а бар, т. е. barh. Придыхательный звукъ h, слѣдующій непосредственно за согласнымъ, въ аористѣ является въ видѣ зубиаго à какъ въ данномъ случаѣ ршрХ(, бар'С-і, я поднялъ и потому въ аористѣ мы уж е не имѣемъ аспированнаго р, т. е. п. .15. В ъ . другихъ случаяхъ конечный придыхательный звукъ совершенно исчезаетъ въ основѣ настоящаго времени, и именно тогда, когда онъ оказывается между предшествующимъ гласнымъ и послѣдующимъ согласнымъ (Форматива или личнаго окончанія). Такое исчезновеніе f  = j  h намъ извѣстно по другимъ Фактамъ, какъ напр. въ настоящемъ времени существительнаго глагола b-J' ем, есмь вм. еіім ; но для насъ въ настоящее время болѣе важнымъ является то, что мы замѣчаемъ въ живыхъ діалектахъ при спряженіи глагола ^ЬишЪЬ ̂ т ес-аа-ел, видѣть. Я  только что замѣтилъ (14), что въ діалектахъ этотъ глаголъ сократилъ причастный с у ф ф и к с ъ  и звучитъ «"tuîit^Tec-н-ел; мало того, въ діалектахъ же вм. звука с находимъ h, но это h слышно всегда лишь между гласными, такъ въ аор. теііаѵ, онъ увидѣлъ, въ настоящемъ же времени h между гласнымъ основы и согласнымъ причастнаго суффикса Ь н исчезаетъ и онъ видитъ, напр. на Араратскомъ нарѣчіи1), гласитъ шЬЪпиіГ^ те-н-ум э вм. теіі-н-ум э. То же самое явленіе мы замѣчаемъ въ рядѣ глаголовъ и въ классическомъ языкѣ съ той понятной разницей, что классическій армянскій въ аористѣ въ такихъ случаяхъ послѣдовательно обнаруживаетъ зубной у  (а въ сочетаніи съ согласнымъ, какъ мы видѣли,‘С, какъ р ш р Ц  бауС-і, идр.). Такъ напр. корень сущ ествительнаго глагола *«<ç ah, эквивалента санскр. as, принимая ослабленное цричастное окончаніе Ь н, наст. времени, представляетъ основу шЪ ан вм. ahn, которая въ соединеніи съ требуемыми Формами вспомогательнаго глагола имѣетъ настоящее шЪшіГ ан-ам вм. ahu-ам, шЪши ан-ас вм. аЬн-ас и т. д .,в ъ  аористѣ же основа возстанавливаетъ свой зубной звукъ и съ отпаденіемъ Форматива настоящаго причастія получаемъ ш уіу  ац-ай, шушр а ц -а р и т . д. Форма шЪш J 'анам какъ и параллельная ей ЬЪшіГенам вм. ейнам,

1) Т . Навасардянцъ, Народныя армянскія сказки, V II , 1891, стр. 3: с j  ^
и,, и.ьъпиОЧ;# trbpu.gh ы ь  et pass.



-  79 -является лишь въ сложеніи, какъ J o ш мот, близкій —  ЛшЬЪшц мот-енал, 
становиться близкимъ, приближаться , аор. 3 л. Jbu,trgu,L. мот-ецаѵ, 
Jhjprj. ыард, человѣкъ —  марданал, стать человѣкомъ, вочеловѣ
читься, аор. ■Гшрц.ш^ши мардацаѵ и т. д. Сюда же относится глаголъ p.uilm J' ба-н-ам вы. баѣ-н-ам, открываю, аор. p ^ g f1 бац-і, я открылъ, р ірш Ъ ш іГ  ънта-н-ам вы. ънтаЬ-н-ам, бѣіу, аор. рЪршд(, ънтац-і; ß>nuJ' лнуы вы. лЪ-н- уы, аор. ц іі> л ц -і1), третье лице аор. Ь ^ д  е-ліц и т. д.: въ нихъ звукъ, являющійся въ аористѣ зубнымъ д, а въ настоящемъ — бѣглымъ или скры
тымъ аспиратомъ ==/), есть, конечно, коренной.

1) Не слѣдуетъ забывать, что транскрипція моя не есть Фонетическая, иначе данный 
глаголъ слѣдовало бы писать: лъ-н-ум, лъѣ-н-ум, лъц-і и т. д. Кстати, замѣчу, что русскою 
ѵ я передаю армянскій полугласный звукъ *- въ отличіе отъ согласнаго 4_ в.

Н. Марръ.





Кашгарская рукопись Н. Ѳ. Петровскаго.
Въ  засѣданіи 28 ноября 1891 г. Восточное Отдѣленіе Императорскаго Археологическаго Общества постановило снестись съ русскимъ консуломъ въ Каш гарѣ Н . О . П е т р о в ск и м ъ  и просить его сообщить: не имѣются ли или не могутъ ли быть получены въ консульствѣ путемъ распросовъ свѣдѣнія объ остаткахъ древности въ Кучѣ или иныхъ мѣстахъ Каш гаріп. Въ  отвѣтъ на этотъ запросъ отъ Н . Ѳ. П е т р о в с к а г о  было получено письмо1) въ которомъ онъ сообщалъ объ извѣстныхъ ему остаткахъ древности въ Каш гаріи и обѣщалъ еще и дальнѣйшія свѣдѣнія. К ъ  этому письму онъ приложилъ пріобрѣтенную имъ около двухъ лѣтъ тому назадъ отъ туземца рукопись (одинъ листъ), точное воспроизведеніе которой въ величину оригинала и прилагается къ настоящей замѣткѣ.Характеръ письма рукописи несомнѣнно указываетъ на сѣверо-индійское происхожденіе ея и представляетъ архаичныя Формы; сама рукопись бумажная (песочнаго цвѣта) и потому по всей вѣроятности не можетъ считаться особенно древнею. Несмотря на сходство Формъ отдѣльныхъ буквъ съ извѣстными намъ образцами сѣверо-индійскихъ письменъ, рукопись Н . Ѳ . П е т р о в с к а г о  заключаетъ въ себѣ новый, доселѣ не встрѣчавшійся алфавитъ, объясненіе котораго является въ высшей степени жела
1) Выдержки изъ этого письма будутъ напечатаны ниже.Записки Вост. Отд. Или. Русск. Лрх. Общ. T. VII.



-  82  —тельнымъ и можетъ внести совершенно новыя и интересныя данныя въ область индійской палеографіи. Такъ какъ наши попытки разобрать рукопись не привели пока къ удовлетворительнымъ результатамъ, то мы и спѣшимъ сдѣлать ее въ точномъ снимкѣ доступною спеціалистамъ въ надеждѣ увидать вскорѣ объясненіе ея содержанія.
С. Ольденбургъ.

С П Б . Май 1892.



Таб. I.



Основы арабскаго стихосложенія.
Стихосложеніе —  искусство и наука; оно становится искусствомъ, когда служитъ облаченіемъ для поэзіи; оно переходить въ науку, когда, предоставленное самому себѣ, оно раскрываетъ передъ изслѣдователемъ тайны своего развитія, законы своего бытія.Какъ всякое искусство, стихосложеніе поражаетъ непосвященнаго внѣшними признаками, а дѣйствуетъ на него силою сокровенныхъ свойствъ; поэты относятся къ нпмъ чутко, какъ мз'зыканты къ гармоніи, но имъ не нужно давать себѣ яснаго отчета въ своихъ ощущеніяхъ. Поэты пользуются внѣшними признаками стихосложенія какъ удобною рамкою; стихотворцы принимаютъ ихъ за законы стихосложенія и дѣлаются просто риѳмоплетами. Пушкинъ не примѣнялъ къ своимъ чуднымъ созданіямъ другихъ стихотворныхъ правилъ, чѣмъ Третьяковскій, а послѣдній, хоть и самъ пересадилъ ихъ на русскую почву, не съумѣлъ изъ нихъ выжать ни одного порядочнаго стиха. Н о искусство не всякому дано, между тѣмъ какъ всякому доступна наука.Наука же стихосложенія состоитъ въ изученіи не правилъ, которыя выражаютъ собою выводы эмпиризма, а законовъ стихосложенія, которые, вытекая изъ самого состава языка, проявляются въ поэтическихъ твореніяхъ настоящихъ поэтовъ и зиждутся на непоколебимыхъ основаніяхъ человѣческой рѣчи, человѣческаго чувства и человѣческаго разумѣнія. Основанія ихъ непоколебимы, но ихъ проявленія весьма различны; разумѣніе, чувство, рѣчь подвержены постояннымъ измѣненіямъ, —  а съ ними и стпхосло-



84  —женіе принимаетъ все новые и новые виды, смотря по развитію языка, историческимъ обстоятельствамъ и музыкальнымъ способностямъ народа или его лучшихъ представителей.Арабское стихосложеніе зависитъ, конечно, отъ особенностей арабскаго языка и отъ историческихъ случайностей, при которыхъ происходило возникновеніе арабской поэзіи. Въ  настоящемъ очеркѣ я намѣренъ освѣтить тѣ начала, на которыхъ оно развилось, и изслѣдовать причины его образованія въ томъ видѣ, въ которомъ Халиль засталъ его, когда впервые попытался его разобрать.Если мой очеркъ, какъ надѣюсь, броситъ нѣкоторый новый свѣтъ на вторую часть задачи, то читатель долженъ знать, что живою нитью по нему проходитъ творческая мысль покойнаго Stanislas G u y a rd , которому я всецѣло обязанъ доводами, составляющими рѣшеніе первой части задачи. Е го  «новая теорія арабской метрики», задуманная имъ, когда онъ, въ тяжелую зиму осады Парижа, стоялъ на часахъ подъ ружьемъ, возвѣщенная ученому міру въ Jo u rn a l A siatique за 1875 и получившая окончательную Форму въ 1876 г ., была сперва подъ именемъ Théorie N ouvelle de la M étrique arabe, précédée de considérations générales sur le rhythme du langage напечатана въ J .  A s .,  a затѣмъ, по тисненіи отдѣльнаго изданія въ 1877 г .,  дополнена двумя важными статьями, которыя можно читать или въ J .  A s . за 1877 г. и 1878 г. или въ видѣ одной брошюры и одного летучаго листка1). Она не получила должнаго распространенія, потому что признать ее —  значило бы отказаться отъ затверженныхъ давно уроковъ и установившихся во всѣхъ университетахъ привычекъ. Самъ G uyard считалъ свое дѣло недоконченнымъ; онъ мечталъ завершить его въ другомъ трудѣ, для котораго онъ собиралъ матеріалы относительно звуковъ арабскаго языка, переливовъ голоса въ словахъ, искусственнаго составленія новыхъ размѣровъ, переноса арабскаго стихосложенія на чужую почву съ примѣненіемъ къ иностранной рѣчи, —  преждевременная смерть скосила его во цвѣтѣ лѣтъ, и ученый міръ лишился кнпгп, которая вѣроятно произвела бы цѣлый переворотъ въ наукѣ. Но его опытъ останется краеугольнымъ камнемъ науки стихосложенія всѣхъ народовъ и временъ. Е го другъ P alm er слишкомъ рано погибъ, чтобы проложить путь успѣху его теоріи. Я  былъ бы несказанно радъ, если-бы мнѣ, ученику St. G u y a rd ’а , удалось показать всю правду и глубину созданной имъ науки.
1) Note sur la métrique arabe, Supplément à la théorie nouvelle de la métrique arabe. 

Paris. Impr. Nat. 1878 (Extr. du Journ. As.) и Note sur une particularité de la métrique arabe 
moderne (Extr. du Journ. As.). Paris. Impr. Nat. 1879.



-  85  -Она опирается на тождественность законовъ стихосложенія съ законами ритма и законовъ ритма съ законами музыки. Самъ Guyard не подозрѣвалъ, что онъ воскрешаетъ прерванное въ теченіе долгихъ вѣковъ преданіе эллинской науки, облекая его въ современную одежду, доставленную знаменитымъ Н еІш Ь оиг’емъ. Небезъинтересно будетъ, по ознакомленіи читателя съ ученіемъ G u y a rd ’a, провести параллель между нимъ и школою Арпстоксена. Н о любопытнѣе всего то обстоятельство, что онъ просто воспроизвелъ въ строго-научномъ видѣ невполнѣ точное ученіе арабовъ, и что его предшественники, авторитетъ которыхъ мѣшаетъ донынѣ распространенію его теоріи, были убѣждены въ несостоятельности своей собственной системы п смутно сознавали, что сами арабы считали стихосложеніе плодомъ музыки.E w ald , въ 1825 г .,  обнародовалъ свои D e M etris Carm inum  A rab ico- rum lib rid u o , замѣчательные непризнаніемъ обыкновеннаго раздѣленія стиха на долгіе и короткіе слоги съ произвольною замѣною однихъ другими; онъ понялъ, что все вращается около такта, и что главное различіе между составными частями стиха состоитъ въ попеременныхъ aporç и Оеочс, —  сильныхъ и слабыхъ доляхъ такта. Н о Guyard упрекаетъ E w a ld ’a въ непослѣдовательности; дѣйствительно, онъ въ концѣ концовъ удовлетворяется перетасовываніемъ стихотворныхъ размѣровъ, и вмѣсто естественнаго порядка 16-ти видовъ, прибѣгаетъ къ новому распредѣленію, остроумная основа котораго обольстила W rig h t’a (А Gram m ar of tbe Arabie L an g u a g e , I I 3 1875, p. 3 8 9 — 390); но стоитъ лишь сравнить изложеніе W rig h t ’a съ трактатомъ S . de S acy ’a (Gram m aire arabe, I P  1 8 3 1 , p. 6 1 5 — 661), чтобы убѣдиться въ безсодержательности нововведенія E w a ld ’a: W rig h t даже проглядѣлъ единственную его заслугу, именно потому, что она не повліяла на общій ходъ разез^кденія; остается между школою E w a ld ’a и другою, представителемъ которой объявилъ себя Sacy, разница въ распредѣленіи размѣровъ. Sacy же не вникъ вовсе въ дѣло и лишь мелькомъ, въ примѣчаніи, говоритъ: Quant aux paradigmes techniques des s ix  éléments prim itifs de la versification ( j j ,  ^ и т .  д.),і1 paraît que K h a lîl, auteur du système métrique des Arabes, les avait empruntés à leur système m usical (p. 619). Онъ, впрочемъ, смотритъ на стихосложеніе съ чисто грамматической точки зрѣнія и въ заключеніе отсылаетъ лицъ интересующихся просодіею «au Traité  de Sam uel L ec lerc , ou à celui de M . F reytag: ce dernier ouvrage leur offrira tout ce qu’elles pourront désirer» (p. 661).И  точно, всѣ черпали у F re y ta g ’a свои познанія объ арабскихъ стихахъ; что-же предлагаетъ F re y ta g? Прежде всего онъ возстаетъ противъ опыта E w ald’a : «D er letzte unter allen wollte im Vertrauen a u f sein Talent ein



neues L ic h t in dieser W issenschaft verbreiten und verirrte sich dahin, dass er neue Gesetze zu erfinden sich bemühte und einige Gesetze aus der G riech . M etr ik  a u f die Arabische anwendete. Dass aus diesem Streben der Sache bedeutender Schaden hervorgegangen sey, werden die einsehen, welche frei von V orurtheil dieses m it gehöriger Sachkenntniss beurtheilen»1). Нельзя удивляться строгому сужденію F re y ta g ’a ; греческая метрика подвинулась значительно впередъ подъ руководствомъ H erm ann’a, но ея законы все еще оставались за семью печатями, пока не явился W estph al, который, проработавъ 35 лѣтъ, установилъ свои воззрѣнія въ болѣе или менѣе оконча
тельномъ видѣ четыре года тому назадъ2). До него безумно было прибѣгать къ правиламъ греческой просодіи для объясненія правилъ арабскаго стихосложенія, началъ котораго E w ald , правда, коснулся, но не провелъ своей мысли до осязательныхъ выводовъ, почему F re y ta g  былъ въ правѣ сказать, что онъ бросилъ бы собственную долголѣтнюю работу, «wenn jenes Buch theils in der V ollstän d igkeit des Stoffes, theils in der B earbeitung und D arstellun g desselben den Forderungen nur irgend gen ügt hätte, w elche, прибавляетъ онъ, ich an mich zu machen für P flicht h ie lt3)». Онъ самъ ставилъ себѣ задачею «die Gesetze anzugeben, nach welchen die W örter Füsse bilden, welche zusam mengestellt einen V e rs  ausm achen»4); однако, оиъ зналъ, что законы стихосложенія —  невѣдомая для него тайна: «Die A rabische M etrik , welche bloss das Vorhandene behandelt, bekümm ert sich nicht um den Grund dieser Gesetze und um den W ohlklang der V erse; sondern betrachtet nur die dem Versm aasse zum Grunde liegenden Gesetze, ohne die R ich tigk eit derselben von Seiten des W ohlklangs in Zw eifel zu zieh en »5). М еж ду тѣмъ, «M u sik und Poesie sind enge verwandt und waren in den ältesten Zeiten wohl kaum getren n t»6), замѣчаетъ онъ, п онъ до того увѣренъ въ тождествѣ метрики съ музыкою, что онъ присовокупляетъ: «W egen der Verw andtschaft der M usik mit der Verskunst kann man wohl von den Eigenschaften der M etra a u f die musikalischen Anlagen des Volkes schliessen, so dass, wenn seine M etra  ausgebildet und wohlklingend sind, man dem Volke musikalische A n lagen  Zutrauen d a r f... W enn nun jem and sagen wollte, diese Behauptung würde durch die Araber widerlegt, denn, obgleich ihre M etra  wohlklingend, ausgebildet und vou ihnen selbst
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1) Ar. Verskunst, p. 33, Anmerkung.
2) Theorie d. Musischen Künste d. Hellenen, III , l 3, 1887. — Надо еще платить дань 

спрапедливостп W . C h r is  t’y, котораго Metrik d. Griechen u. Römer впервые появилась въ 
1879 г.

3) Ar. Yersk., p. V I.
G) Ib., p. 12.

4) Ib., p. 2. 5) Ib., p. 3. Anmerkung.



erfunden wären, hätten sie doch keine F ortschritte in der M usik gem acht, so scheint dieses dem Yorhergesagten zu widersprechen; allein den F o rtschritten in der M usik standen bei den Arabern unwegräumbare Hindernisse in dem W e g e » 1). F re y ta g  проникнутъ этою мыслью: «G elehrte  A rab er» , сообщаетъ онъ дальше3), «sind der M einung, dass Chalil ben Ahm ed durch die Kenntniss des Tactes und der M elodien, deren Verw andtschaft m it dem Versm aasse auch die A rab er anerkennen, zur Auffindung der M etra geführt worden sey». Что изъ этого слѣдуетъ? Очевидно, для открытія законовъ арабскаго стихосложенія, нужно обращаться къ музыкѣ: тактъ и ритмъ раскроютъ предъ нами тайники богатаго арабскаго стихосложенія. Н о мы у F re y ta g ’a узнаемъ еще точнѣе, на чемъ оно основано: «W ährend ihn», говоритъ онъ о Халилѣ3), «einige für den E rfin der der M etrik  überhaupt halten, so giebt ihn E b n -W a se l m it R echt nur für den E rfinder der M etrik  unter den Arabern aus, denn, sagt er, lange vor ihm sey von den Griechen diese W issenschaft behandelt, es seien von diesen W erke geschrieben, worin von dem Rhythm us geredet und die Versarten von einander unterschieden seyen». F re y ta g  отлично понимаетъ, что тактъ и ритмъ —  не пустыя здѣсь слова; онъ свидѣтельствуетъ о большомъ значеніи, которое Арабы  имъ придавали въ дѣлѣ стихосложенія: «So sa g t4) der Verfasser des Buches J j J I  uA**üaJj j -möJ )  folgendes: ^lc«D ie  Untersuchung über die M etrik  ist ähnlich der U ntersuchung über die W issenschaft des Taktes» und an einer andern Stelle giebt er folgende D e finition der M etrik b u - U ,  g * * 3 «Sie ist eineW issenschaft, durch welche man die richtigen M essungen des Gedichtes von ihren falschen unterscheiden lernt» und sagt darau f Ub,
^ ü j^  ^  У®

j *  «Und wir haben den A u sd ru ck ä b j  durch das W o r t I  näher bestim m t, dam it davon ausgeschlossen würde die W issenschaft des Taktes, welcher einer von den beiden Theilen der M usik ist, weil sie sich auch mit dem Zeitm aasse beschäftigt, insofern es nicht am G e dichte gebunden ist». Значитъ, просодія уж е очень близко подходитъ къ ученію о музыкальномъ тактѣ, если необходимо предварять читателя, что имѣется въ виду изъ i à  pudp.'Zöp.£va прослѣдить pondéra —  ùbj>^  —  поэзіи (Xé^ç), а не простой мелодіи (piXo^). F re y ta g  сожалѣетъ, что «es mangelt ihnen blos an einer Entw ickelung der Sache und an der Angabe der U rsachen, wodurch das Zeitm aass in den Theilen des Versfusses bestimmt wird»5). Онъ
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1) Ib., p. 12— 13. Anm. 2 ) I b . ,p .  17. 3) Ib. ib. 4) Ib., p. 62. Anm.
5) Ib., p. 62— 63.



чувствуетъ, что, говоря о долгихъ и короткихъ сл огахъ 1) —  «ist dieses nicht so zu verstehn, dass alle langen Sylben gleich lan g, und alle kurzen gleich kurz ausgesprochen werden m üssen... es muss hier zugleich bemerkt werden, dass die A r a b e r ... nicht von langen und kurzen Sylben sprechen; sondern dass sie ohne Beziehung a u f die Sylben die Versfüsse nach ihren ruhenden und bewegten Buchstaben bestimmen». Онъ ясно видитъ, что у него нѣтъ ключа къ уразумѣнію арабской метрики; онъ передаетъ ученіе Халиля, потому что2) «In jen er Z e it konnte er aus dem Gesänge der D ichter den Rhythm us kennen lernen, aus welchem allein sich m it Sicherheit das Versm aass und die A b theilun g derFüsse bestimmen lässt»; но онъ не умѣетъ судить о немъ3): «A us diesem Grunde dürfen wir es uns nicht einfallen lassen, die Füsse der M etra  anders abtheilen zu wollen, weil wir nicht wie C halil und dessen Nachfolger im Stande sind, den musikalischen Takt in den G e dichten der Araber zu fühlen». Всякій согласится со мною, что подобная передача, —  безъ сомнѣнія полезный, добросовѣстный, требующій много начитанности и большаго самопожертвованія трудъ, —  есть дѣло эрудиціи, но ничего общаго съ наукою не имѣетъ. F re y ta g  просто признаетъ свое безсиліе, когда онъ ставитъ на одну доску
4) ;

Нигдѣ онъ не можетъ объяснить, почему стихъ принимаетъ ту или иную Форму, почему онъ подвергается тому пли другому измѣненію и почему онъ не выноситъ того пли другаго преобразованія. Это —  не система, а сводъ метрическихъ правилъ безъ всякой между ними связи. До теоріи G uyard’a и внѣ ея, никакая система не существовала и не существуетъ понынѣ. Теорія G . ’a ничего не разрушаетъ и ничего собою не замѣняетъ, такъ какъ нечего ей противоставить. Противники ея не могутъ предпочесть ей что либо другое, они только имѣютъ право доказать, что она несостоятельна.
1) ІЬ., р. 45. Апш.
2) ІЬ., р. 30. Онъ говоритъ еще (р. 73, Anm.): W ir glauben vielmehr, dass er dieVers- 

füsse dem Takte des lebendigen Gesanges anpasste, und diese dann zu erklären suchte.
3) Ib., ib. 4) Ib., p. 290— 292. 5) Ib., p. 162— 176.



Н о, если она объясняетъ всѣ правила стихосложенія, если всѣ исключенія вытекаютъ изъ нея необходимымъ образомъ, если она соединяетъ ритмъ поэзіи съ ритмомъ языка и съ ритмомъ музыки, го чего болѣе отъ нея требовать? И , если въ довершеніе всего, она открываетъ намъ доступъ къ источнику арабскаго стихосложенія, и мы, опираясь на нее, можемъ дать себѣ отчетъ въ возникновеніи размѣровъ въ арабскоіі поэзіи и въ неизбѣжномъ принятіи ими той Формы, подъ которой мы ихъ знаемъ,— не слѣдуетъ ли намъ преклонить голову передъ ѲиуагсГомъ? И , если окажется, что греческіе мыслители и арабскіе метрики исходили изъ тѣхъ же принциповъ что онъ, съ тою лишь разницею, что у нихъ слышится древняя, а у него современная научная рѣчь, скажемъ ли мы въ такомъ случаѣ, что все это простая случайность? И , если, взявъ въ руку зажженный имъ свѣточъ, мы изслѣдуемъ выросшія на арабской почвѣ еврейскую и персидскую метрику и разъяснимъ то, что до сихъ поръ казалось загадкою, нельзя ли намъ будетъ торжествовать побѣду и горестно воскликнуть: какъ жаль, что самому G u y a rd ’y не довелось нанести послѣдній ударъ противникамъ здравой метрики ! I I .Настоящая передача теоріи G . не должна служить замѣною его прекрасной книги; моя цѣль —  показать, что усвоить ея выводы не трудно, и побудить читателя взять ее въ руки: она доставитъ ему большое наслажденіе, какъ ясностью изложенія и чистотою слога, такъ и глубиною мы.сли, соединенною со смѣлостью научныхъ воззрѣній. Кое-гдѣ мнѣ довелось расширить кругъ добытыхъ имъ данныхъ и найти цѣлый рядъ новыхъ доказательствъ въ пользу его взглядовъ; я пошелъ дальше и попытался р аскрыть источникъ и причины образованія арабскаго стихосложенія. Н о книгаG .-a  остается завѣтною книгою всѣхъ трудящихся на этомъ поприщѣ, и ея привлекательное, и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокомысленное, изложеніе наводитъ безпрестанно умъ на новыя догадки и соображенія.Голосовыя связки непосредственно порождаютъ человѣческую рѣчь помощью движенія воздуха черезъ полость рта, служащую резонаторомъ. При свободномъ выходѣ воздуха возникаетъ звукъ— глас«ыйзвукъ,видоизмѣ- няющійся съ положеніемъ рта-резонатора; задержаніе воздуха производитъ 
согласный шумъ, будь то внезапно —  выпусканіемъ задержаннаго воздуха сразу, или продо.іжительно —  постепеннымъ его пропусканіемъ черезъ не вполнѣ закрытую ограду полости рта. Звукъ имѣетъ произвольныя: длину, высоту и силу, три качества отнюдь не состоящія въ зависимости другъ отъ друга; 
окраска же звука —  тембръ — не произвольна; она опредѣляется составомъ



-  90  —инструмента— человѣческаго органа— и есть прямое послѣдствіе богатства или бѣдности его сопровождающими порожденный основной звукъ гармоническими звуками, точно такъ какъ впечатлѣніе, произведенное цвѣтомъ или краскою на зрѣніе— ничто иное какъ равнодѣйствующая различныхъ впечатлѣній, вызванныхъ входящими въ его или ея составъ веществами. Для нашего предмета тембръ не играетъ роли; онъ не вліяетъ на законы ритма и получаетъ чисто эстетическое значеніе при разговорѣ, передачѣ стихотворенія, исполненіи пѣсни: одинъ и тотъ же текстъ сопровождается игрою на свирѣли, скрипкѣ, Фортеньянахъ; доставленное имъ удовольствіе находится въ связи съ качествомъ каждаго изъ этихъ инструментовъ и съ пригодностью его для выраженія чувствъ, вызываемыхъ текстомъ, но самый текстъ остается неизмѣннымъ. И въ самомъ дѣлѣ, ритмъ есть распредѣленіе движеній всякаго рода въ пространствѣ и во времени по частямъ, взаимное соотношеніе которыхъ соотвѣтствуетъ усвоеннымъ нами понятіямъ о порядкѣ и періодичности. Тембръ голоса равняется граціи въ пляскѣ и не видоизмѣняетъ ритма. Изъ прочихъ трехъ качествъ гласнаго звука высота принадлежитъ ему всецѣло; силою и длиною онъ дѣлится съ согласнымъ шумомъ. Н о отрѣзать звукъ отъ шума можно только умственно; всякій шумъ, возникшій благодаря дѣйствію голосовыхъ связокъ на заключающійся въ полости рта воздухъ, кончается освобожденіемъ его, т. е. произношеніемъ гласнаго звука, какимъ бы послѣдній глухимъ ни былъ. Судя по семитическимъ языкамъ, каждый согласный шумъ непремѣнно увлекалъ за собою гласный звукъ, который въ началѣ весьма отчетливо произносился; арабскій языкъ въ своей дальнѣйшей стадіи свидѣтельствуетъ о непреложности сего закона даже при окончаніи словъ; потребность въ изобрѣтеніи -° -  показываетъ, что заглушенный впослѣдствіи гласный звукъ считался усѣченнымъ и замѣненнымъ легкимъ «отдыхомъ»; образуетъна первый взглядъ исключеніе, но и гутъ нежеланіе вставлять сюда букву 
( j  и простой —  въ рѣдкихъ случаяхъ писанія гласныхъ знаковъ —  намекъ помощью начертанія надъ или подъ словомъ вторичнаго глас-. наго же знака (-Î- , — , —  ; -г-) не позволяютъ намъ усумнитьсявъ томъ, что ^ y J — особенно въ пору чистаго говора на арабскомъ языкѣ—  выражалъ собою извѣстный способъ «неопредѣленнаго» произношенія звука съ носовымъ, еле уловимымъ, оттѣнкомъ; этимъ объясняется и легкое его исчезновеніе при опредѣленіи предмета. Мимація по-еврейски могла проходить почти безслѣдно, и отмѣчаніе ея о-омъ въ нѣкоторыхъ выраженіяхъ, которыя ей обязаны были своимъ особеннымъ значеніемъ (d j ö N), доказываетъ только, что ея первоначальное, такъ сказать воздушное, произношеніе затвердѣло, огрубѣло въ устахъ вообще уж е непомнпвшихъ ея людей.



91 —Если же мы встрѣчаемъ ее на сабейскихъ надписяхъ въ не менѣе грубой передачѣ, мы вправѣ подозрѣвать, пли что люди примѣнившіе письмена къ языку сабейдевъ не принадлежали къ ихъ племени и поражены были особенностью, которая для нихъ уж е отошла въ вѣчность, пли что сами сабейцы съ теченіемъ времени потеряли способность произносить неопредѣленную гласную мимацію и придали ей ту осязательную Форму, подъ которою мы нынѣ знакомимся съ арабскимъ ^ y J -омъ; я лично склоняюсь въ сторону послѣдняго предположенія въ виду унаслѣдованія нѣкоторыми арабскими поэтами затвердѣлой у южанъ мимаціп ( ^ о і ,  вм. ^ j J, с ъ  придачею ему собственно арабскихъ окончаній). Французская рѣчь показываетъ намъ доселѣ примѣръ подобныхъ звуковъ (am, an, im , in, om, on, um, un), которые графически представляются сочетаніемъ гласнаго звука, съ согласнымъ шумомъ, но не суть ничто иное какъ порожденные извѣстнымъ положеніемъ языка гласные звуки, которые, впрочемъ, при соединеніи съ дальнѣйшими гласными, разрѣшаются согласными т  и п  сообразно съ даннымъ положеніемъ языка; при грубомъ произношеніи они принимаютъ носовой оттѣнокъ, потому что языкъ стоитъ такъ, что при малѣйшемъ неудачномъ пли усиленномъ движеніи онъ отсылаетъ воздухъ въ носъ. Разумѣется, этимологически они какъ будто равняются а-ш , а -n и т. д ., но уж е латинская элизія даетъ сильный поводъ думать, что, напр., винительный падежъ не заключалъ въ себѣ плотнаго т , который ни въ какомъ случаѣ не исчезъ бы безслѣдно передъ гласнымъ звукомъ; онъ, вѣроятно, былъ еще легче Французскаго такъ наз. носоваго звука, который все таки разрѣшается согласнымъ шумомъ при встрѣчѣ съ слѣдующимъ непосредственно за нимъ гласнымъ, и походплъ скорѣе на польскіе q и §. Этимъ однимъ, а не прихотью ваятеля (wohl nur die L au n e des M eisters, говоритъ еще K lo t z ,  Grundzüge Altröm ischer M etr ik , 18 90, p. 99), объясняется упущеніе m  и даже n  въ старинныхъ Сциніоновыхъ надписяхъ, восходящихъ къ тому времени, когда удовлетворялись передачей на камнѣ словъ какъ они произносились, а не согласно извѣстнымъ установленнымъ правиламъ [cosol вм. consol (consul), cesor вм. censor, Corsica вм. Corsicam , Alesiaque вм. Alesiam que, urbe вм. urbem, cosentiont вм. con sen tan t (consentiunt), Scipione вм. Scipionem ]. Поучителенъ именно примѣръ юсовъ, которые по-польски превратились на письмѣ въ еле видимый значекъ и остались въ произношеніи чуть слышнымъ оттѣнкомъ гласнаго звука, а по-русски пропали безвозвратно. Новѣйшія арабскія нарѣчія лишились ^ y J - a ,  — явленіе, которое было бы необъяснимымъ при конкретности его. Окончанія и много слабыхъ гласныхъ звуковъ улетучились въ современномъ арабск. языкѣ, но еврейскій языкъ подвергся давно этому неизбѣжному преобразованію, и что же возникаетъ на мѣстѣ прежняго гласнаго



-  92  —звука? NltÖ, знакъ, служащій заодно для обозначенія вообще укороченнаго, лишеннаго своей идивидуальности, гласнаго звука и принимающій различные оттѣнки подъ вліяніемъ сосѣднихъ, сохранившихъ свою силу, звуковъ. Ранѣе другихъ окостенѣвшій сирійскій языкъ не счелъ нужнымъ отягощать себя знакомъ, который не соотвѣтствовалъ бы явной потребности, хотя и въ немъ при тщательномъ разборѣ можно бы доискаться чего нпбудь подобнаго. Н е равнымъ-лп образомъ поляки пренебрегли г, а рядомъ съ ними русскіе отстояли и мягкій п твердый знаки, не терпя исключенія? 
ъ и ь представляютъ собою заглохшіе гласные звуки, что не требуетъ доказательства. Оставляя въ сторонѣ наглядный примѣръ итальянскаго языка, не допускаю щаго*) согласныхъ окончаній, мы на ряду съ русскою рѣчью находимъ Французскій языкъ, который не терпитъ, чтобы слово или Фраза окончилась согласнымъ шумомъ: нѣмой е играетъ съ большею живучестью роль нашихъ ъ и ь, а гдѣ его нѣтъ —  послѣдняя согласная существуетъ для зрѣнія, не для слуха, пока слитіе съ новымъ, начинающимся на гласный словомъ не возстановляетъ равновѣсія между шумомъ и звукомъ, давъ помощью втораго законный исходъ первому. Исключеніе составляетъ I, г  п f :  bal, c ie l, pareil, car, tard (согласно установленному нами закону), cerf (также), nef, récif; но l —  весьма мягкій и своеобразный шумъ, при образованіи котораго одинъ языкъ дѣйствуетъ и ротъ ничуть не принимаетъ другого положенія чѣмъ при произношеніи гласныхъ звуковъ, —  I до того мало разнится отъ гласныхъ, что смѣшивается съ ними во множествѣ случаевъ (vieil, grille , gorille , quille); г является скорѣе однимъ изъ гортанныхъ шумовъ, которые также не требуютъ предварительнаго задержанія воздуха; если оставить въ сторонѣ отличающійся полною нѣмотою h, f —  единственный представитель во Французскомъ языкѣ придыханія и получаетъ право на особенное положеніе вслѣдствіе свойственнаго ему почти свободнаго выговора; оттого n s 1 2 3) иногда предъявляетъ свои права на подобную же вольность.Но пойдемъ еще дальше: непредшествуемый согласнымъ шумомъ гласный звукъ производится свободнымъ пропускомъ воздуха съ приведеніемъ въ движеніе голосовыхъ связокъ; дѣло не обходится безъ нѣкотораго напряженія, которое оказываетъ давленіе на столбъ воздуха: гласный звукъ

1) Во многихъ его нарѣчіяхъ разложеніе подвинулось много дальше нежели по-тос
кански, а въ семъ послѣднемъ нарѣчіи, т. е. въ общепризнанномъ итальянскомъ языкѣ, 
виднѣются уже зародыши преобразованія. Но мы удалились бы отъ своей цѣли, если-бы 
пустились въ погоню за частичными этими явленіями.

2) Недаромъ дигамма (р) переходитъ въ придыханіе по-гречески, а санскритскій
звукъ s въ иранскій h.



-  98  -не исходитъ уж е чистымъ изъ гортани, и мы встрѣчаемся съ явленіемъ, которое по-арабски облекается для глаза въ Форму ^ и  даже £ , а по- еврейски N, у , п и л (послѣдній не даромъ соотвѣтствуетъ сирійскому j и арабской ö)*»1)- Въ  различныхъ кавказскихъ нарѣчіяхъ оно выступаетъ весьма рельефно. Эллины знали чтб они обозначали черезъ - і_  и —  ; р  стоялъ на рубежѣ между согласнымъ шумомъ и обоими придыханіями (spiritus). Современные европейцы не выражаютъ на письмѣ тонкостей произношенія; они удовлетворяются приблизительною передачею, посредствомъ азбуки, особенностей своего говора, но всякому извѣстно, что самые простые, естественные гласные звуки получаютъ въ каждомъ европейскомъ языкѣ извѣстный оттѣнокъ, который то и дѣло зависитъ отъ болѣе или менѣе гортаннаго его произношенія. Французская h aspirée —  самый осязательный слѣдъ этихъ почти неуловимыхъ предисловій къ произношенію гласныхъ; но, по-моему, еще разительнѣе —  невозмояшость безъ 
іотированія  отдѣльно выговаривать нѣжные русскіе я , ю, е.Что касается самаго согласнаго шума, то, если онъ внезапенъ, онъ долженъ неминуемо прекратиться сей же часъ; но, готовясь къ нему, можно удалить моменть помянутаго разрѣшенія: остановка можетъ быть просто паузою —  0̂ -5 н0 если всѣ части рта, вмѣстѣ съ голосовыми связками, уж е сначала приняли должное положеніе, то внезапное разрѣшеніе послѣ сравнительнаго молчанія принимаетъ характеръ усугубленія шума, удвоенія согласной, j j j i i J .  Продолжительный же шумъ обыкновенно является, какъ и внезапный, лишь на одинъ мигъ спутникомъ гласнаго звука; но его способность удлиняться упрощаетъ способъ его удвоенія или усугубленія и, вдобавокъ, порождаетъ новый разрядъ согласныхъ. Дѣйствительно, при разрѣшеніи внезапнаго согласнаго, мы можемъ выпускать воздухъ сразу или постепенно; въ первомъ случаѣ получаемъ гласный звукъ, во второмъ внезапный согласный замѣняется продолжительнымъ, который въ свою очередь кончается гласнымъ звукомъ: такъ какъ переходъ долженъ совершаться безъ малѣйшей потери времени, то оба шума сливаются въ одинъ, и мы слышимъ арабскіе русскіе ц  и ѵ, польскіе с и cz, нѣмецкій г , имѣютъсовершенно другія свойства чѣмъ латинскій ts (et-si) или Французскіе tch (Nat-chez) съ передышкою между t и послѣдующимъ продолжительнымъ шумомъ; армянскій и грузинскій языки удивительно богаты разнообразіемъ подобныхъ сочетаній. Эѳіопскій и сабейскій языки выказываютъ знакомство съ нѣкоторыми изъ нихъ, пріобрѣтенными иногда цѣною чистоты

1) Иногда сама Ô / * ®  пости сливается съ о ,  о чемъ ниже.



94  -первоначальнаго шума,— явленіе не чуждое еврейскому языку, въ которомъ частью, какъ и по-спрійскп, арабскій ^  принимаетъ въ у  произношеніе русскаго ц  вслѣдствіе неточнаго положенія языка. Латинскіе с ( =  к) и g превратились въ силу того же явленія въ итальянскіе e n g .  Это даетъ намъ ключъ къ уразумѣнію преобразованія чисто-арабскаго (въ серединной Аравіи и въ Египтѣ) евр. д —  въ болѣе распространенный у говорящихъ по-арабски ^ — d jim . Нужно различать между греч. \ и лат. 
х  съ одной стороны и русскимъ кс съ другой; мы такъ мало умѣемъ сливать обѣ буквы въ одинъ шумъ (исчезновеніе \ не составляетъ ущерба для нашей азбуки), что изъ AXé!;avSpoç вышелъ Саш а; \ —  выражаетъ одинъ шумъ, кс цѣлыхъ два съ передышкою. Болѣе сложныя сочетанія также мыслимы при пользованіи свойствомъ продолжительнаго шума для непосредственнаго перехода въ другой продолжительный, котораго языкъ достигаетъ, скользя незамѣтно, безъ передышки (щ). Трудность этихъ сложныхъ шумовъ ограничиваетъ ихъ число и закрываетъ имъ до нѣкоторой степени доступъ въ музыкальный міръ звуковъ: эллины никогда бы не согласились признать въ первой части слова еще легкій, короткій слогъ и тѣмъ менѣе допустили бы въ ямбическомъ стихѣ слова: «Отмщенья, Государь, отмщенья».Дѣйствительно, пора намъ оглядѣться, и теперь, когда мы ознакомились съ естественнымъ сочетаніемъ шумовъ и звуковъ, посмотрѣть какъ они образуютъ слова и ритмически смѣняются другъ другомъ для составленія гармоническихъ стиховъ.Гласный звукъ немыслимъ безъ подготовляющаго его шума; самый короткій гласный звукъ сопровождается, безъ замѣтной потери времени, предшествующимъ согласнымъ шумомъ. Точно также всякій согласный шумъ разрѣшается короткимъ гласнымъ звукомъ безъ замѣтнаго продленія нужнаго для его произношенія времени. Н о, являясь въ придачу къ короткому гласному звуку, онъ неминуемо требуетъ для себя отдѣльной нотаціи, такъ какъ мы знаемъ, что онъ вызываетъ къ жизни новый гласный звукъ, какимъ бы онъ ни былъ малымъ или какъ бы онъ ни походилъ на молчаніе, —  вѣдь это молчаніе —  просто передышка, т. е. зародышъ звука. А  между двумя согласными шумами чувствуется всегда хотя бы очень короткій звукъ пли вышесказанная передышка. Усугубленный, удвоенный шумъ непремѣнно вліяетъ съ своей стороны на ритмъ слова: при тщательномъ отчеканиваніи онъ объусловлпваетъ серединную передышку, такъ какъ первая часть прицѣпляется къ предшествовавшему, а вторая къ послѣдующему гласному звуку, ( j .*  =  хотя, разумѣется, безъ окончатель



-  95  —наго перерыва; въ обыденномъ разговорѣ удвоеніе часто стушевывается до неузнаваемости, между тѣмъ какъ въ состояніи паѳоса оно торжественно заявляетъ свои права. Наконецъ, мы должны еще считаться съ удлиненіемъ самаго гласнаго звука и съ сознательными остановками между слогами и между словами.Длина гласнаго звука и сознательныя остановки происходятъ отъ различныхъ причинъ; но все же можно теоретически прослѣдить ихъ образованіе.Музыкальная основа рѣчи бросается въ глаза всякому и находитъ свое объясненіе въ устройствѣ человѣческой природы; безъ нея пѣніе оказалось бы противуестесгвеннымъ явленіемъ. Конечно, рѣчь не пѣсня, и ритмъ рѣчи не ритмъ пѣсни; послѣдній— идеализація, упорядоченіе перв а г о ,—  элементы же обоихъ одни и тѣ ж е. Въ обыденномъ разговорѣ ритмъ постоянно измѣняется, сбивается, прерывается; въ иныхъ устахъ рѣчь слыветъ музыкальною: римляне говорили о num eru s , Французы цѣнятъ le nombre oratoire; стихотвореніе придаетъ ритму осязательную, опредѣленную Форму.Каждодневное треніе отнимаетъ у звуковъ значительную часть ихъ первоначальной нѣжности и прелести, и многое, что теоретически считается неосуществимымъ, возникаетъ вслѣдствіе огрубѣнія рѣчи; продолжающееся треніе наконецъ порождаетъ новое гармоническое сочетаніе звуковъ (ср. латынь, Французскій языкъ среднихъ вѣковъ и затѣмъ великолѣпную рѣчь Х Ѵ І І-г о  столѣтія; ср. еще преобразованія германскихъ нарѣчій и удивительную судьбу англійскаго языка). Н о и на самой низкой степени развитія пли разложенія есть способъ говорить изящно: это —  соблюденіе ритма; п, на оборотъ, въ самую цвѣтущую свою пору, мелодичный языкъ можетъ непріятно поражать слухъ: это— грубое пользованіе имъ вопреки естественнымъ законамъ ритма.Намъ предстоитъ распознавать ритмъ по отношенію къ древнему, къ письменному арабскому языку; но мы позволимъ себѣ слегка коснуться и другихъ языковъ, чтобы не быть заподозрѣнными въ односторонности и въ злоупотребленіи случайными признаками. Одинъ и тотъ же гласный звукъ бываетъ различной длины, различной высоты и различной силы. В ъ  словѣ пли предложеніи одинъ звукъ можетъ соединить въ себѣ всѣ три качества и быть относительно самымъ длиннымъ, высокимъ п сильнымъ; но и короткій звукъ способенъ получать высшую ноту, и сила звука далеко не всегда совпадаетъ съ его высотою.Въ  музыкѣ это дознано всѣми; но, когда дѣло идетъ о вседневномъ говорѣ, мы игнорируемъ самыя простыя вещи: M -r  Jourd ain  до сорока



—  96  —лѣтъ не зналъ, что онъ говорилъ прозой. А  основанія рѣчи и музыки одни и тѣ же: въ музыкѣ тетрахордъ и октава составляютъ Фундаментъ, между тѣмъ какъ терція образуетъ собою наименьшее согласіе; безъ восходящей кварты (она же нисходящая квинта), далѣе безъ октавы и терціи —  человѣческая рѣчь обходиться не можетъ: сильное волненіе —  наприм. удивленіе —  заставляетъ голосъ пробѣжать самый большой интервалъ, т. е. октаву; обыкновенно онъ держится на серединѣ между обѣими крайностями, что и объясняетъ предпочтеніе, оказанное эллинами квартѣ: ихъ тонкое чутье расширило предѣлы говора, открывая ему широкое поле музыки и не ставя между ними той преграды, которую мы воздвигнули въ своемъ огрубѣніи. Въ  случаѣ сомнѣнія голосъ останавливается дорогою и проходитъ, то мажорную, то минорную, терцію. Эллины сознавали это, мы уж е этого не чувствуемъ, а доходимъ до распознованія путемъ ученыхъ изслѣдованій.Тоническій складъ (акцентъ) колеблется между нѣкоторыми звуками: основнымъ тономъ, терціею, квартою и октавою вверхъ, или-же идетъ до октавы въ нисходящемъ порядкѣ, смотря по органу каждаго; онъ конечно, имѣетъ первенствующее значеніе въ рѣчи, составляя ея мелодію, которая тѣмъ звучнѣе, чѣмъ человѣкъ способнѣе къ эстетическому чувству; чѣмъ онъ дальше отъ музыкальныхъ1) ощущеній, тѣмъ мелодія его рѣчи будетъ сбивчивѣе, тѣмъ интервалы у него выйдутъ болѣе ложными, непріятными для слуха. Рядомъ съ мелодіею, которая образуется чередованіемъ нотъ различной высоты, ритмъ опредѣляется тактомъ. Мѣриломъ такта въ рѣчи является удареніе (ictus). Удареніе — одинъ изъ главныхъ Факторовъ рѣчи, которая видоизмѣняетъ Формы языка подъ его вліяніемъ; равно какъ и ритмъ музыкальнаго сочиненія находитъ свое выраженіе въ тактѣ. Ч ер едованію сильной и слабой долей такта соотвѣтствуетъ слѣдованіе безцвѣтныхъ звуковъ за слогомъ съ удареніемъ; бываютъ главный и второстепенные такты,— бываютъ удареніе и подъ-ударенія. Сочиненіе или Фраза музыкальная не всегда начинается сильнымъ тактомъ; слово и рѣчь могутъ начинаться слабыми, неударяемыми звуками. Весьма естественно поэтому выражать на письмѣ музыкальными нотами ритмъ слова пли цѣлой рѣчи; тамъ гдѣ говорящій не задался условіемъ мѣрно декламировать, придется подъ его диктовку мѣнять ритмъ весьма часто, но и въ самыхъ совершенныхъ музы
1) Тутъ говорится о первоначальной, природной, не о богаторазвитоп, ученой, искус

ственной и частью условной музыкѣ. — О вліяніи привычки на музыкальное чувство и о 
подчиненіи музыкальныхъ интерваловъ практикѣ музыкантовъ читай у F é t i s ,  Histoire 
Générale de la Musique, t. II, p. 27, и частью L a n d , la Gamme Arabe, въ Actes du V I e Congrès 
Intern, des Orientalistes, Leide 1885, 2-e partie, section 1, p. 52— 53 et 87— S8.



—  97 —кальныхъ сочиненіяхъ встрѣчаются измѣненія ритма, изображенныя словами andante, allegro и т . д. и требующія иногда новаго распредѣленія нотъ, какъ напр. D er N eugierige  Ш у б е р т а 1), въ которомъ 2/4 на 23-мъ тактѣ уступаетъ мѣсто % такту.Опираясь на нашъ разборъ составныхъ звуковъ слова, мы скажемъ, чтоФранц. слово t a b le = t a - b e- l e и музыкально изобразимъ это такъ: I J"1
ta - be - leа, при повтореніи слова: 2 j ^  ^  ^  | f  f  /  /  !. Н о бываютъ

ta - b° - le ta - b® - le ta - Ьѳ - leслова, съ двумя удареніями2); одно сильнѣе, другое слабѣе, какъ въ Сдва неравносильныхъ времени: С * | Г * Г " |5 Длина schie и heit 
Ver - schie-den-heitзаставила насъ дать больше значенія соотвѣтственнымъ нотамъ. Нотація зависитъ, впрочемъ, вполнѣ отъ говорящаго и можно изобразить слово черезъ С  Г ! Г" р * ’ •? | въ случаѣ, если желательно рельефнѣе вы-

Ver-scliie-den-heitставлять V e r ; ѵ -п ауза необходима лишь въ случаѣ отдыха послѣ V e r schiedenheit; если ж е, выговоривъ его, мы приступимъ къ повторенію его, мы получимъ С  * j Г' * * ' * I е С̂’
Ver-schie-den-heit VerБываетъ и много удареній въ словѣ; напр. Cônstantinôpolitam ; тогда имѣемъ: С І Г * * Г * * І Г >  послѣ чего слѣдуетъ пли пауза или 

Con-stan-ti - по - ро - 1і - tainдругія слова, напр. С | Г  * * Г * * I Г *  *  \ ‘ * I- Нотъ еще
Con-stan-ti - по - ро - 1і - tain est un motнѣсколько упражненій: \ * \ * ' Ç \, !  j * £ £ j, С  f  * | 

Poe - ci - я де - ре - во по - сто-

г С С С P P P I Г р р легко болѣе или менѣе быстрымъ двпже-
ян-но-е мѣ-сто-пре-бы - в а - н і - еніемъ голоса видоизмѣнять абсолютное значеніе нотъ, —  мы желаемъ лишь показать нормальное соотношеніе между интервалами, которое, въ свою очередь, зависитъ отъ волненій души и отъ способа дыханія, отъ сердцебіеній каждаго. Въ  длинномъ словѣ, какъ «мѣстопребываніе», въ которомъ слышны всего два ударенія, между которыми лежитъ нѣсколько слоговъ, колоритъ каждаго изъ этихъ слоговъ теряется; они нагромождаются другъ на друга безъ оцѣнимаго различія, и даже сохранившій легкое удареніе слогъ 
мѣ (въ началѣ второй доли такта) не выдѣляется замѣтно среди безцвѣт

1) № 6 въ собраніи: Die schöne Müllerin, Schubert-Album, ed. P e t e r s ,  I , p. 1S.
2) Слѣдъ сочетанія двухъ словъ, двухъ понятій, изъ которыхъ одно уступило другому 

и сдѣлалось иногда простою приставкою.Зпішскп Вост. Отд. Пмп. Русск. Арх. Общ. T. VII. 7



ныхъ звуковъ1), развѣ этимъ легкимъ удареніемъ и иногда возвышеніемъ тона; главное-же удареніе обозначено тѣмъ, что оно находится въ началѣ сильной доли второго такта, а возвышеніе тона не касается уж е ритма.Внимательное разсмотрѣніе ритма въ отдѣльномъ словѣ привело G u y a rd ’a къ установленію двухъ законовъ:1) Когда, въ словѣ, два члена, изъ коихъ первый снабженъ удареніемъ (ictus), имѣютъ пополнить двудольный тактъ (или 4-дольный полутактъ), то вслѣдъ за сильнымъ гласнымъ звукомъ можетъ развиваться и занимать полдолп одинъ новый членъ, будь-то удвоеніе сильнаго гласнаго звука или начальнаго согласнаго слѣдующаго слога; мѣсто новаго члена можетъ занимать также пауза такой длины, какая требуется для пополненія доли такта. Н а п р ., рядомъ съ имѣющими историческую причину J  ̂ ^ ^ j иI J ï  j, мы получаемъ j J “' $  ̂ ! въ словѣ rare. Ра ttë
Pà - te râ - ä - re2) Когда, въ словѣ, слѣдуютъ одинъ за другимъ два звучныхъ члена, получающіе оба удареніе, то первая сильная гласная развиваетъ за собою новый членъ, длящійся въ теченіе одной доли такта и представляющій собою ея удвоеніе напр., персидское nem ûdân  (показать) j ^  Ь j Ь ?  j ,

ne - m û-ue - da - nгдѣ e muet имѣетъ цѣлью намекать на постепенное ослабленіе протяжнаго звука.М ы  увидимъ, что средневѣковые еврейскіе грамматики признавали за длинными еврейскими открытыми слогами то же самое свойство; а напоминаніе о греческомъ тггріо-ттш^еѵо;2) убѣдитъ насъ въ подтвержденіи эллинами закона G u y a rd ’a . Законъ основанъ на простомъ наблюденіи, что сильный тактъ чередуется непремѣнно съ слабымъ, удареніе должно быть удалено отъ ударенія: помимо паузы остается лишь удвоеніе перваго гласнаго звука, снабженнаго удареніемъ.При связываніи нѣсколькихъ словъ вмѣстѣ, удареніе перемѣщается, оставляя въ тѣни слова болѣе незначительныя : $ \ J*' ** h
c’est là que je vais

1) Пѣсни привычны къ нимъ. В ъ Erlkönig S c h u b e r t ’a, тактъ соотвѣтствуетъ 
двумъ, тремъ, четыремъ звучнымъ слогамъ; но вотъ является послѣдній стихъ: In seinen 
Armen das Kind war todt, въ которомъ все волненіе сосредоточивается около ребенка н весь 
ужасъ предоставленъ смерти, между тѣмъ какъ неожиданная развязка требуетъ остановки 
до начала стиха: и Ш у б е р т ъ  пишетъ памятный всѣмъ Финалъ:

in sei - nen A r - men das Kind war todt
2) Cf. R o s s b a c h - W e s t p h a l , Die Musischen Künste der Hellenen, III , l 3, p. 31— 32.



—  99  —

I ) J .  ^  | J .  •? —■ ; y  Schubert’a, въ A v e  M aria *),
я - u - ду - ту - даA v e  M aria , Ju n g fra u  m ild,E rhöre einer Ju n g fra u  F leh en ,A u s diesem Felsen starr und wild S oll mein G ebet zu dir hinwehen,полная любви, отчаянія и упованія молитва къ Богородицѣ начинается привѣтомъ А ѵ е , за которымъ слѣдуетъ призывъ къ Пречистой M aria; несчастная дѣвушка какъ бы не рѣшается разстаться съ обожаемымъ именемъ той, отъ которой она ждетъ помощи, и, влагая всю свою душу въ священные звуки, протягиваетъ ихъ: M a r ia ; затѣмъ, передохнувъ, продолжаетъ свое обращеніе къ ней: Jm ^ fr a u , надѣясь на милость ея; m ild  выдвигается, и тутъ опять настаетъ пауза, и мольба начинается: ег/гб'ге получаетъ удареніе, но въ словѣ F le h e n  заключается выраженіе несчастнаго положенія, которое вызываетъ трогательное обращеніе къ Божеству; между ними, einer Ju n gfra u  исчезаетъ въ смиреніи передъ тою дивною, всемилостивою Ju n gfra u .

А -ѵ е М а -г і  - а Ju n g  - frau mild, er-hö-re ei-ner Jung-frau Fle-hen etc.Чтб здѣсь музыка изображаетъ чудесно, тб обыденный говоръ дѣлаетъежечасно въ менѣе великолѣпномъ облаченіи.Теперь мы вступаемъ въ собственную область нашего изслѣдованія.
I I I .Арабскій языкъ, арабская музыка и арабская поэзія имѣютъ одинъ общій источникъ; не разъ и не два чужеземное вліяніе видоизмѣняло ихъ направленіе, но родникъ остался чистымъ. М узы ка входитъ въ нашу программу только какъ связующее звено между рѣчью и поэзіею; языкъ служитъ намъ предметомъ изслѣдованія исключительно съ точки зрѣнія стихотворства, которое въ немъ имѣетъ свой корень и отъ него получаетъ жизненные соки. Изслѣдовать условія тѣснаго родства метрики съ языкомъ и ея естественнаго роста —  вотъ наша главная цѣль. М ы  изложимъ сперва Факты и, показавъ ихъ взаимную связь, попытаемся доискаться причины ихъ возникновенія. 1

1) Schubert-Album, ed. P e te r s , p. 20G. 7*



—  100  —Въ  грамматикахъ арабскаго языка, какъ и другихъ языковъ, мы сталкиваемся со смѣшеніемъ понятій объ удареніи (ictus) и о складѣ (accentus). Что въ грамматикахъ говорится объ удареніи на основаніи древнихъ авторовъ и что новѣйшіе изслѣдователи теперешняго говора, какъ Caussin de P erceval, Burckhardt, W a llin , P alm er, Cherbonneau и др., отмѣтили —  все это уступаетъ въ полнотѣ и точности показаніямъ L a n e ’a, который на столбцахъ Z d D M G . І У ,  р. 171 — 1 8 6 ]) изложилъ правила, которыми слѣдуетъ руководствоваться для вѣрнаго произношенія; но онъ не различаетъ тоническаго склада отъ ударенія. Однако, точность знаменитаго ученаго и его глубокое знаніе всѣхъ тонкостей арабскаго языка заставляютъ пасъ внимательно прослѣдить добытые имъ результаты и, насколько возможно, испра^ вить его выводы ; —  не слѣдуетъ упустить изъ виду, что L an e ограничился произношеніемъ въ Египтѣ. Вотъ почти дословный переводъ стр. 1 8 3 — 186, посвященныхъ нашему предмету:«Объ интонаціи арабскихъ словъ.1. Всякій неконечный слогъ слова, представляющій въ исходѣ одну покоящуюся букву, и всякій слогъ замыкаемый двумя покоящимися согласными —  такой слогъ возможенъ только въ концѣ слова, въ случаѣ паузы (wakf) —  получаетъ острый тонъ. —  Для точнаго опредѣленія сего правила мы должны замѣтить, что каждая снабженная sheddeh (ôJ-i) буква считается за двѣ, изъ коихъ первая всегда, а обѣ въ концѣ блова въ случаѣ w a k f’a , считаются въ состояніи покоя ( 0 ^ ) î  naup..m ar'kabun, beÿ datun, ^ I L  sâlimun kitâbun, kitab, J i l  akal'lu ,J i l  akal'l, ’a le iya , ’a lei, ÿ c ,  ’uloôwun, ’uloô, o l c L  sâ’âtun, L j Lc Lsâ’ât, mar zoôkoôna 1 2). Исключенія : H em z въ концѣ слова, послѣ J
1) Кромѣ всѣхъ свѣдѣній, собранныхъ имъ въ Manners and Customs of the Modem  

Egyptians.
2) L a n e  сочинилъ свою статью по англійски; буквамъ транскрипціи слѣдуетъ дать 

англійское ихъ значеніе ; и =  лат. и, оо =  лат. м, ее =  г и т. д. В ъ разборѣ статьи я при
держиваюсь этой же транскрипціи для удобства. —  Исключеніе въ сравненіи съ прочими 
изслѣдователями составляетъ S p i t t a - B e y ,  который посвятилъ dem Accent стр. 59— 68 
своей грамматики новѣйшаго языка. Мы пробѣжимъ тутъ его выводы; сказанное имъ 
по поводу предшественника: Der Gegenstand ist von L a n e  Z D M G . IV , 183 ff. behandelt; 
allein er unterscheidet nicht zwischen alt- und neuarabisch und verwirrt dadurch seine Beobach
tungen, von denen viele vortrefflich sind придаетъ еще ббльшую цѣнность труду англійскаго 
ученаго. Вѣдь рѣчь идетъ объ установленіи законовъ ударенія въ древнія времена и по
степенномъ ихъ развитіи или искаженіи въ теченіе вѣковъ, для отысканія ихъ вліянія на 
составъ стиховъ. М ы, значитъ, имѣемъ полное право опираться на заключенія L a n e ’a. 
Здѣсь мы разберемъ данныя, сообщенныя S p i t t a - В е у ’емъ, чтобы ихъ согласовать съ  
ячейкою арабскаго языка, съ

Grundregel. 1) Ist die letzte Silbe lang und durch einen Consonanten geschlossen oder



— 101 —продленія, теряется вообще въ пропзношевіп въ случаѣ w a k f’a , п послѣд-
kurz und durch zwei Consonanten geschlossen, so hat sie den Ton. — Прнм.: 'azÿra, kebÿr, 
bàrûd, katâbt, fïd ilt; т. e. окончаніе улетучилось и удареніе осталось неизмѣннымъ въ виду 
того, что послѣдній гласный звукъ вывѣтрился вслѣдствіе возрастающаго значенія слога 
съ удареніемъ.

2) Ist sie offen oder kurz und durch einen Consonanten geschlossen, so ruht der Ton

auf der vorletzten, falls diese lang oder geschlossen ist. —  katdbnà, amâltû вм.

qület, rijdse, setàre. В ъ  первыхъ примѣрахъ слово не измѣнилось, въ послѣднихъ окон
чаніе исчезло; удареніе не измѣнилось.

3) Ist die vorletzte aber offen und kurz, so tritt der Ton auf die antipaenultima, falls
diese offen und kurz ist; sonst bleibt der Accent auf der paenultima. —  kdtabü, 'dmalet, bälädoh, 
'äsara, hdgara, ’ülama, bädawy, hdnafy. Опять старинное удареніе, развѣ тамъ, гдѣ, благодаря 
исчезновенію окончанія, голосъ обрывается на бывшемъ закрытымъ и носившемъ удареніе 
слогѣ (^«Д», І Д с , и удареніе переносится на слогъ, который виртуально содержалъ

его и на которомъ чувствовалась извѣстная остановка; онъ же первоначально ( J j Ù) былъ 
снабженъ главнымъ удареніемъ, которое перекочевало къ концу слова вслѣдствіе выяснен
ныхъ нами въ текстѣ обстоятельствъ; при удаленіи этихъ обстоятельствъ, онъ вновь всту
паетъ въ свои права.

4) Ueber die antipaenultima tritt der A ccent nie zurück. — i jL e L , dJuä есть невозможная теперь Форма; d i e l » ,  дІДэ — вотъ что сущ ествуетъ нынѣ.
Aber bei geschlossener drittletzter Silbe: ’askdry, magrdby, bärbäry, arbd'a, hammilet. 

Первый слогъ, оставаясь долгимъ, всегда имѣлъ весьма внятный Nebenton, который онъ и 
сохранилъ до сихъ поръ; отступая назадъ, удареніе не смѣшалось съ нимъ; отсюда qàntdra, 
màstdba, tâhüne. В ъ kûllùhum, bd'dùhum, bdssùhum, wdqtlna— главное удареніе не перемѣсти
лось вовсе; аналогія заставила выискать подъ-удареніе, вся разница лежитъ въ предшество- 
ваніиодного другому. Оставляю открытымъ вопросъ, нѣтъли тутъ тоническаго склада.Что ка
сается укороченія неударенныхъ слоговъ и удлиненія слоговъ подъ вліяніемъ ударенія, то оно 
подтверждаетъ сказанное нами относительно образованія арабской рѣчи; тотъ же процессъ

продолжается (gi'àn вм. gy'àn, dulâb вм. dûlàb, ba'dîn вм. J J j u , jÿgi вм. jigy, hûwa вм. hûwa),

taswyje вм. tashjje вм. d J L j ;  послѣдніе примѣры хорошо удержать въ памяти, —-

когда мы дойдемъ до пресловутыхъ поэтическихъ вольностей, мы встрѣтимся съ этимъ 
явленіемъ и мы въ немъ узнаемъ плодъ народнаго говора. Удлиненіе звука при воззваніи 
(jâ fatmd, jabn elkülb elagràb) не удивительно. Естественнымъ образомъ, придача s (иска

женіе j j i .)  притягиваетъ къ послѣднему слогу удареніе: jigra — jigràs, jigy — jigys. Ука- 
зательное-мѣстоименіе въ энклитическомъ состояніи считается частью слова, и удареніе пе
реходитъ на конечный слогъ сего послѣдняго: essikkâ,-di; если же напирать особенно на мѣсто
именіе, то оно получаетъ самостоятельное удареніе. К ъ  тому же разряду принадлежатъ обра
зованія въ родѣ wald — мм, при существованіи wdla — или; lammâ, — пока не, при ldmrnâ— когда 
и т. д .— Nebûs, jisdh, faqdt не противорѣчатъ правилу 2), такъ какъ первоначальная Форма

ихъ: -k"*1 Двойное произношеніе allâh и alla происходитъ отъ постепеннаго

уменьшенія послѣдняго слога внѣ призыва къ Богу. Укороченіе слабаго звука въ tamant 
unfus =  8 душъ, sdbaht anfâr =  7 человѣкъ, drbalit aurâq =  4 листа, me'dllimt elbint =  учи
тельница дѣвушки —  не вліяетъ на удареніе, потому что конечный t (Ô) отходитъ къ слѣ
дующему слову. — В ъ изданномъ въ Каирѣ въ 1890 г. Lehrbuch der Aegypto-Arabischen Um
gangssprache, Dr. K . Völlers приводитъ тѣ же Факты, что Spitta-Bey, но въ болѣе сжатомъ 
видѣ (стр. 11— 14) и не вдается вовсе въ оцѣнку подмѣченныхъ имъ явленій; едннстве'нная



— 102 —ній слогъ получаетъ оттого лишь легкій тонъ, который здѣсь изображаемъ помощью gravis, напр. ham 'rà. —  Равнымъ образомъ, ^  въ концѣ слова, съ sheddeh и непосредственно передъ кевг’омъ, придаетъ послѣднему слогу, при ѵѵакГѢ, тотъ же легкій тонъ: напр. ’d'leè bali'reè. —  cjjjl часто произносится A l lah вм. A l'ld h , —  впрочемъ, послѣ глагола, рѣдко.2. Растянутый простою буквою продленія гласный звукъ получаетъ вообще только легкій тонъ, нами черезъ gravis обозначенный; напр. Ш d'nà, 
l j * j l  ir'moö (конечный I —  чисто орѳографическій), I ir'meè, kë'teboô. Исключеніе составляютъ нѣкоторые примѣры 10-го правила.3. Въ двусложномъ словѣ, на послѣднемъ слогѣ котораго нѣтъ остраго тона, первый, хотя бы короткій, слогъ обыкновенно получаетъ таковой.Н ап р. yédun, j L  be led. Исключаются нѣкоторые примѣры 10-го правила.4 . Въ  трехсложномъ словѣ съ короткимъ предпослѣднимъ слогомъ, первый слогъ, хотя бы и короткій, получаетъ острый тонъ, напр. jJL> bë'ledun,kä'laba, &J>j ra k ab e h , o L ä ,  ra k ab d t.5. Въ  четырех- пли многосложномъ словѣ съ послѣднимъ слогомъ безъ акцепта (nicht betont) и съ короткими предпослѣднимъ и третьимъ съ конца, третій съ конца1) принимаетъ острый тонъ; напр. ra k ab a tu n , ka la b a h u , à j U  kdï'm etun, ô m u k e s ' s a r a t u n .  Нѣкоторыя исключенія въ слѣд. пунктѣ.6. Послѣдній слогъ слова при \ѵазГѢ причисляется къ слѣдующемуслову, такъ что четырехсложное слово становится трехсложнымъ и т. д ., напр. Ä+9j rak ab atu-l-asad i, ^ j . ^ 7  ІЦ і, rak ab ata-l-asadeyni,L - J T  i j j j . *  m udeb'biretu-l-beyti.7. Въ четырех- или многосложномъ словѣ съ двумя или тремя стоящими рядомъ короткими слогами, за которыми непосредственно слѣдуетъ слогъ съ острымъ тономъ, первый короткій слогъ также принимаетъ острый тонъ, напр. rakabd tu n , ( j L ö ,  rakab atdn i.8 . Короткій слогъ, не слѣдующій непосредственно за другимъ короткимъ слогомъ въ томъ же словѣ, принимаетъ острый тонъ, если оба за
его попытка освѣтить правила произношенія (Um eine Verw echselung mit fa'âltoli zu ver
meiden) страдаетъ очевиднымъ утилитаризмомъ. Для насъ важно установить, что извѣст
ный своимъ знаніемъ современнаго арабскаго говора Völlers не подслушалъ ни разу чего нн- 
будь идущаго въ разрѣзъ съ толкованіемъ, даннымъ нами правиламъ и исключеніямъ 
Spitta-Bey’a.

Ничто, какъ видно, не противорѣчитъ, даже въ современномъ произношеніи, изло
женному нами на слѣдующихъ страницахъ.

1) Въ нѣм. текстѣ: ist die paenultima scharf betont, но это, очевидно, описка.



— 103  —нимъ непосредственно слѣдующіе снабжены имъ, причемъ его тонъ острѣе тона слѣдующаго тутъ же за нимъ слога, —  напр. d L JL °  m e'mâleéku, d a rab 'tu n n a. Исключаются а) тѣ случаи, когда слѣдующій за нимъ слогъ замыкается тешдидомъ, какъ въ täghad'dey'tu, и б) четырех-буквенные глаголы и ихъ производные, какъ tedah'rej'tu иraudah'rijetun.9. Когда въ глагольныхъ Формахъ J e i J l  и J*Z iJ пли въ именахъ содержится слогъ оканчивающійся на покоящуюся букву (кромѣ I продленія, пли передъ короткимъ слогомъ, послѣдній, вмѣстѣ съ непосредственно предшествующимъ долгимъ слогомъ, получаетъ острый тонъ. И сключают ся: конечный слогъ слова; слогъ непосредственно предшествующій слогу съ острымъ удареніемъ, съ тенвпномъ —  если только слово не будетъ причастіемъ одной изъ упомянутыхъ Формъ — , съ конечной гласной, пли съ мѣстоименнымъ суффиксомъ оканчивающимся на сукунъ ; напр. in 'k ada,i l  ik'ta da, <j a i u  mun'ka din, m uk'ta'din, dJL*L sil'sï'Jeh, 0ka n 'tara h , d j* *  т о ’аПі'ш еЬ. Второй акцентъ въ данномъ случаѣ острѣе перваго.10. Приставочное мѣстоименіе и слово, къ которому оно приставлено, считаются за одно слово и получаютъ соотвѣтствующую интонацію; напр. 0le j remàhu, L U ,  remânà, d j L  kh âtam u hu, L>j rab 'bu n à, d  la'hu,la hum и пр.; и во 2-омъ лицѣ ед. ч. соверш. в. глаг. Форм. Jlâ, Jcli и J*ij съ слѣдующимъ прпстав. мѣстоим. или Ü (какъ и I X .’ Ця>, ^  и ^  по другому правилу), послѣдній слогъ глагола, хотя бы короткій, получаетъ обыкновенно острый тонъ, напр. schar'raf'të'nee, L JX ,L i  shârek'ten è,
çjf\  ak'rem 'tenee. Равнымъ образомъ, префиксы въ родѣ i l ,  J , «-j , ,составляютъ одно цѣлое со словомъ, съ которымъ они связяны, если только послѣднее не есть глаголъ или правильно склоняемое имя, напр. I j f  kë'dhè, ke'men, I X kë'mà, IjJ  lï'dhè, ^  lï'm en, U  lï'm à , I j j  bï'dhè и пр.; vve là , ic j  wë'mà, fe  là , L» fë'm à, 1̂) a là , L>) à'mà, ^UJ a falà и многодр. —  Также и wa'-llah вм. <иІ_, пли —  Е щ е  L> часто интонируется (иногда и пишется) какъ одно слово ’alà-m à, да и ilà-m à иm etâ-m à1); l i U  m à-dhè, J i l l  limâ-dhè и пр. и пр.Слово, оканчивающееся на покоящуюся букву, передъ однобуквеннымъ или односложнымъ мѣстоименіемъ, которымъ управляетъ предлогъ «^пли J ,

1) В ъ нѣм. текстѣ: metâ-ma; второй акцентъ здѣсь забытъ наборщикомъ, какъ и въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ.



- 1 0 4  —можетъ произвольно произноситься съ нимъ вмѣстѣ какъ одно слово; напр. 
^  l y S f  ke teboo'-lee, <J , _ ^ Я  uk'tub '-lahu , idk'heb'-bihi, d û  U  Уlâ  abâ-laka. Такая интонація (Betonung) часто встрѣчается при чтеніи и декламированіи стиховъ. —  Она иногда встрѣчается также когда слово кончается на т ет инъ , напр. t±U £  произносится иногда bakhin’-la k a, но чащеb a kh in  l a ka , и v*L иногда m ar'haban'-bika (vulg. m ârhabâ-bak), но чаще mârhaban b ï'k a 1). —  Иногда также, когда слово оканчивается на короткій слогъ, напр. <J J l i  k â la -la h u  говорится рядомъ с ъ kala lä'hu; <J k ë 'teba-lah u , чаще kë'teba lä'hu и т. д.; d U  U  У  la  a b a-la k a , чаще lä  a ba la k a .11 . Членъ J l  и слово, къ которому онъ приставленъ, считаются за два отдѣльныхъ слова и получаютъ соотвѣтственный тонъ (betont), напр. j J )  el-ye du, не el'-yëdu. —  Равнымъ образомъ, J . раздѣляется на два слова (getrennt als zwei W örter betont), heé'na ï'dliin, также wak'ta ï'dhin , L i j  rub'ba m â, LJâ kal'la  mâ и много др.12. При чтеніи и декламированіи стиховъ, размѣръ вліяетъ болѣе или менѣе, по обстоятельствамъ, на интонацію (Betonung)».Едва ли L an e далъ себѣ ясный отчетъ въ разницѣ между ictus и accen tu s2), тѣмъ болѣе, что удареніе часто совпадаетъ съ возвышеніемъ голоса; онъ объ удареніи въ сущности ничего не говоритъ; онъ его, видно, не замѣтилъ, значитъ, оно должно совпадать съ тѣмъ пли другимъ акцентомъ; только намъ интересно разграничить одно понятіе отъ другаго, потому что, въ поискахъ за ритмомъ, мелодія остается на заднемъ планѣ, и, хотя мелодія подчиняется такту, но тактъ не связанъ съ высотою или низкостью тона.L an e обозначаетъ Betonung  посредствомъ двухъ знаковъ .л . и _ і _ , изъ которыхъ первый служитъ для болѣе сильнаго или остраго произношенія; ими же онъ воспользовался раньше въ первой части своего разсужденія U eberd ie Aussprache der arabischen V ocale  und die Betonung der arabischen W örter, которая идетъ отъ p. 171 до p . 18 3, для обозначенія долгаго â (ё) причемъ _ л  былъ присвоенъ долгимъ гласнымъ находящимся -внутри слова ( ^ L ^bäyädun, däwämun, J  U l im äleh, а равно и_ ^ j J )  U  L yä-aba-z-zubeyr), a 4 — долгимъ гласнымъ въ концѣ слова (^ L ) umm âlè, Д» jè , eL bè, tè , CU thè, J j  rè, j » je rè , remè, 0 - v J l  el-m irm è, sabaknà,

1) В ъ нѣм. текстѣ, всл. опечатки: mdrhaban-bl'ka.
2) У  Vollers’a смѣшеніе обоихъ понятіи очевидно.
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(\лL  shifè, l i  dhè, belè), между тѣмъ какъ jum eyilun , beivana, emeenun, j J y  towfeekun, mowjoodun оставлены были безъособаго обозначенія долготы находящихся въ нихъ гласнымъ. Н о между тѣмъ и другимъ употребленіемъ знаковъ нѣтъ противорѣчія, какъ явствуетъ изъ правила 1-го и изъ исключеній къ нему, которыя содержатъ ключъ къ уразумѣнію смысла даннаго этимъ знакамъ въ первой части. _ і_  всегда намекаетъ па легкій тонъ: прав. 1-ое, исключ.; 2 -ое; 3-ье; 1 0 -ое. В ъ  8-омъ и 9-омъ мы имѣемъ дѣло съ интонаціями различной высоты. Наконецъ, всѣ эти правила свидѣтельствуютъ, что голосъ возвышается и опускается безъ обязательнаго удлиненія или укороченія слоговъ. Одинъ тетинъ  не терпитъ акцента; причина уж е намъ извѣстна: это неопредѣленный звукъ. Всѣ же правила L a n e ’ a сводятся къ одному закону, не знающему исключеній; L an e  изложилъ его практическое примѣненіе; не знаю какимъ образомъ самый законъ ускользнулъ отъ его бдительнаго ока.П о-арабски , клѣтка-зародышъ всего языка въ его настоящемъ развитіи, —  это J j i i  съ возвышеніемъ голоса (и, скажемъ мимоходомъ, съ удареніемъ) на самомъ началѣ, которое, въ силу естественнаго чувства, содержитъ въ себѣ главный элементъ пли, скорѣе, характерную черту составнаго понятія. То же самое произношеніе сохраняется вездѣ.Н а подобіе *^1* k a la b a  и J l i  k a ta la  мы должны имѣть и имѣемъ:J  li  kâla  (второй звукъ слился съ первымъ вслѣдствіе несостоятельности сопровождающаго его согласнаго шума);
^  tam 'т а  (второй звукъ исчезъ въ третьемъ по причинѣ его полной тождественности съ нимъ);rë'mè (тутъ третій звукъ, по своей слабости, улетучился, и разстройство типа слова вызвало легкое возвышеніе голоса на второмъ слогѣ, какъ бы отъ недоумѣнія при внезапномъ его обрывѣ);Ы a'nà (по аналогіи, точь въ точь что ^ j ) ;J .L  beledun (кдкъ J*s)  jJL. be ledu; J« s  fiTun и т. д.; J* â  f i ’ lu и т. д.; J c U  fa ’a la ; J c U  fâ ’ilun ;

jjL beled (пауза здѣсь не вызываетъ легкаго возвышенія голоса, какъ въ u * j  rémè, вслѣдствіе присутствія твердаго согласнаго шума, такъ что третій слогъ не пропалъ окончательно); yédun (если, дѣйствительно, вм. yédyun, то оно вполнѣ раціонально; и J j  yédu не менѣе правильно безъ легкаго тона на л, такъ какъ послѣ ничего не ожидается; носившая его согласная



— 106  —скрылась незамѣтно подъ нпмъ, не то что въ u * j  rë'mè, гдѣ третій слогъ исчезъ вмѣстѣ съ свопмъ гласнымъ звукомъ);J jù l  a f ’ala , J « !  a f ’alu (Формативное J слилось съ , j  и составляетъ уже нераздѣльное съ нпмъ цѣлое; но, если прибавочный слогъ въ началѣ сохраняетъ свою независимость, то мы получаемъ явленіе въ родѣ:)J jûJ) in 'fa ’a la , гдѣ начало слова, приставленное къ корню, играетъ роль спаяннаго съ нпмъ новаго реченія Формы J* â  съ отсѣченнымъ окончаніемъ, J * i  f i ’l =  J j I in 'f (нельзя отдѣлить г отъ п  —  I отъ — какъ выше нельзя было отдѣлять J отъ въ J * â j ;  но fa' продолжаетъ составлять начало слова Формы J jü  и тѣмъ возстановляетъ единство слова J * ^ l ) ;J e ^ J  i f  t a ’ala представляетъ видоизмѣненіе преды дущ аго случая въ томъ отношеніи, что языкъ для своего удобства перемѣстилъ <1> и , j ,  и переставленіе, будучи полнымъ, придаетъ здѣсь всѣ качества перваго слога корня; затѣмъ уж е совершенно правильно произносится in 'k adà, ik 'ta 'd à 1), <J o m , mun'kä'din,m uk 'tad in ; равно иi l  J L  sil'sï'latun и ü L l »  s i ls i le h , ô k a n ' t a r a t u n  и 0 kan’ t ar ah;  разумѣется, =  m a fk a b u n , a —  kitâbun, какъ соединеніе f  съ =  J L ;  слѣд., и
f  —  kitàb ; точно также J i J  —  akal'lu  и j i l  —  a kal'I, ’aleiya и ^ i c  ’alei,

y\& ’uloo'wun и j j c  uloo'; но, вслѣдствіе этихъ явленій,a J L  =  mo’al'lï'm atun , какъ соединеніе <U -+- J jh >, и «O L. mo’ al'lim eh; второй акцентъ, замѣняющій здѣсь первичный тонъ J « i  fd’a la , долженъ быть главнымъ, возвышаться больше перваго, что относится также и къ J jü J I ,  J j û s J ,  и п р., < d J L  и теперь понятно, что въі*іij тонъ падаетъ на raka batun; J l i  =  k a lä ’bahu, i j l i  kàï'metun и ô ( ô / * ~  -+- j jL C )  raukes'sa ra tu n — съ главнымъ акцентомъ на sä '; но тогдаj J l l ä J ,  га kabatu-1-asadi не есть исключеніе; _ і_  дѣйствительно нераз-
1) У  L a n e ’a нѣтъ легкаго акцента; но это просто опечатка.



—  107 —рывно связанъ .съ слѣдующимъ словомъ, къ которому естественнымъ образомъ онъ привлекъ носящій его à, и ^ > 5 сохраняетъ первичный свой тонъ; то же самое въ ^ j -^Уі Ü -ij и въ 
C-JJ j=  ra'kabatâni, очевидно, дѣлится на i j Ü  н -  =  J  U -+- J as; въ  o L i j  же, послѣдній слогъ ra k ab a  продленъ, такъ что а становится началомъ новой части слова: rak ab a'tun ;=  shar'raf'të'nee, потому что ноэто уж ь черезъ чуръ сложно и тонко, такъ что не всегда (обыкно
венно , говоритъ Lane) соблюдается, и замѣтьте, что побужденіемъ къ такой изысканности (вѣдь shar'raf'tenee вполнѣ достаточно) является желаніе оттѣнять C j  2 лица, которое легко въ небрежномъ произношеніи смѣшивать съ <Л> перваго л. и <Л> женскаго рода. 

I j * j l  ir'rnoö, ir'meè вытекаютъ изъ тѣхъ же началъ, что rë'mè (неожиданное обрываніе голоса) cp. J* à l;  я считаю, что отсюда идетъ 
l y S f  kë'teboo, —  я хочу сказать, что легкій тонъ развился по аналогіи съ первоначальнымъ открытымъ длиннымъ гласнымъ звукомъ въ концѣ слова j  и т. д.);<-1>Lc L  sâ’a'tun и C j Ic L  sâ’ât составляются изъ ( = j l â )  sâ ’a, и С Л =  âtun ( =  J as);

ù ÿ j j j *  mar'zoo'koona =  (= « J j Ic L) mar'zoo'k -+- ( = j l i )  oo’na;ham’rà объясняется черезъ irmeè; j j c  и ( j y s ?, ’aleè и bah'reè =  U) anà;<Ull произносится A l'lâh  по аналогіи съ « o lc L ; заглушеніе втораго слога А П а Іі есть плодъ частаго повторенія слова; потерпѣвъ много преобразованій, представляется въ видѣ L «  -+- (J ̂  më'mà н - leéku; L an e пишетъ просто më'mà-leéku, но прибавляетъ: ihr (*) Ton ist schärfer als der der nächstfolgenden Silbe , —  естественно, разъ мы знаемъ, что U  =  mà снабженъ легкимъ тономъ;darab'tun'na, какъ d L JL ® . Въ  сущности, по примѣру иобразовалось произношеніе d L lL « ;  я удержалъ порядокъ L a n e ’a, чтобы показать, насколько онъ эмпирическій. Въ  t i Ü L * ,  мѣсто кореннаго акцента уже забыто, но въневозможно допустить, чтобы я не остался очевиднымъ пер-



- 1 0 8  —вымъ кореннымъ звукомъ, а C j  всѣмъ памятною характеристикою Ѵ-ой Формы, т. е. Формативомъ не имѣющимъ притязанія на акцентъ, —  täghad'dey'tu; то же самое относится къ tedah'rej'tu _^ j-o  m ud ah'ri'jetun (i? -+v »3-i-.e);0L«j remahu =  ^ l c ;Ü U j remânà =  b) -+- Lkh âtam u hu =  <ье_-ъ- O U ;L >j r a b 'b u n à =
ij J '  kem en =  J.*à, jJL; I j f  ke d h è , i S  ke m à , ^  w e là , a là  =  u *J ; ^U) a f a l à =  l y S f ;l i  L  m â - d h è ^ f l ^ ,  I; l i  U lim â-dhè, такъ какъ J  пристегивается къ слову вслѣдствіе неимѣнія самостоятельнаго ударенія и остается безъ дѣйствія на составъ самаго слова;«ÜjJj w a -lla h  объясняется, какъ произношеніе <jul вм. < juOketeboö-lee, J  uk'tub'-lahu, <u idh'heb'-bihi, *£LI L l la a b â -la k a — вполнѣ естественное произношеніе, разъ ^ J , J ,  <u, t±U считаются энклитическими; равно и d L  L ^ c  mar habân-bika (vulg. m arh ab a-b ak, акцентъ не измѣняется отъ паденія окончаній); но, если на нихъ смотрѣть какъ на сочетаніе отдѣльныхъ реченій, мы получимъ mar'haban bi'ka, la a b a  lä'ka и пр.; въ самомъ дѣлѣ,J  =  la hu , =  la hum , какъ и j j L;
j J l  e l-y ed u  не то, что два слова (werden als zwei besondere W örter betrachtet u. demgemäss betont); наоборотъ, это одно слово, въ которомъ J J ,  по своему явному характеру легкой приставки, не можетъ отнять у ^  его очевиднаго значенія въ качествѣ перваго слога корня;heen a ïd h in , JJU ä , wak'ta 1 dhin, Ц j  rub'bam â, Ц іі kal'laniä и пр. не требуютъ объясненія.Перечень всѣхъ примѣровъ L a n e ’a дало лучшее освѣщеніе изложеннаго выше закона о томъ, что всѣ оттѣнки интонаціи арабскаго говора исходятъ отъ Jjtâ f a ’ala и заключаются въ немъ Ь  èvEpyeîa. Если интонація въ стихахъ, но увѣренію L a n e ’ a, различается отъ обыкновенной, то одна изъ причинъ состоитъ въ томъ, что стихъ есть ритмическая единица, которая сплочиваетъ во едино мелкія ритмическія единицы —  слова, точно такъ какъ, въ развитіи языка, слова видоизмѣняютъ акцентъ составныхъ своихъ частей; но, при пѣніи стиха, —  и стихъ существуетъ для пѣнія, по край



— 109 —ней мѣрѣ для мелопеп *)—  мелодія аріп замѣняетъ собою мелодію говора, интервалы и интонаціи получаются другіе, тактъ же музыки не можетъ идти въ разрѣзъ съ тактомъ рѣчи, съ чередованіемъ ударенія п не-уда- ренія, —  иначе одинъ ритмъ нарушаетъ другой, и настаетъ тотъ хаосъ, который насъ такъ непріятно поражаетъ при исполненіи оперы, гдѣ вирши рѣжутъ ухо несоотвѣтствіемъ звуковъ рѣчи звукамъ музыки.Гдѣ же удареніе въ арабскихъ словахъ? Для нахожденія его мы обладаемъ нѣсколькими данными, добытыми по пути во время нашего изслѣдованія.1° удареніе получаетъ гласный звукъ, независимо отъ его долготы пли краткости.2° два простыхъ гласныхъ звука не могутъ сряду получать удареніе, но если первый изъ нихъ удлиненъ на столько, что наполняетъ собою и слабую долю такта, то непосредственно (конечно, послѣ неминуемаго согласнаго шума) слѣдующій за нимъ второй можетъ произноситься съ удареніемъ;3° удареніе не есть тождественное съ акцентомъ, съ возвышеніемъ тона, понятіе; но, въ арабскомъ языкѣ, оно совпадаетъ съ нимъ въ томъ отношеніи, что изъ снабаіенпыхъ акцентомъ слоговъ нѣкоторые получаютъ еще удареніе;4° правила объ удареніи должны вытекать изъ слова-типа J * s ,  въ которомъ удареніе непремѣнно находится на первомъ слогѣ, единственномъ вызывающемъ возвышеніе голоса, острую интонацію, акцентъ;5° ударенія сливающихся вмѣстѣ реченій терпятъ тѣ преобразованія, которыя требуются общимъ ритмомъ слова или Фразы, т. е. нѣкоторыя исчезаютъ, а другія изъ главныхъ дѣлаются второстепенными; —  это замѣчаніе простирается, конечно, и на стихи.
1) Mon savant ami, М. Е . H . P a lm e r ... m’a appris que lorsque les Arabes récitent 

des vers, ils le font sur une sorte de mélopée, formée d’une succession d’accents toniques alterna
tivement graves et aigus... Voici comment je note approximativement le chant du B a sît d’après 
la déclamation de M . E . H . P a lm e r  (je ne donne pas le véritable ton, mais seulement les 
intervalles respectifs, en supposant que le ton soit celui d’ut mineur):

Mos taf i Ion F a  i Ion Mos taf i Ion F a  i Ion 
A u  contraire, dans le Tawîl, plusieurs syllabes fortes ont le son le plus élevé. Je  regrette que 
l ’absence d’instruments précis ne m’ait pas permis de noter les intonations réelles de tous les 
genres de mètres. Celles du B a sît  m’ont paru se rapprocher beaucoup d’un chant proprement 
dit. C ’est pourquoi j ’ai tenté de les reproduire. (Théorie Nouv. de la Métr. A r., p. 328—329, 
note). —  Quand ils (deux lettrés de Syrie, M M . D a l lâ l  et M a r r a s c h , et un docteur en droit 
d u Kaire, M . M oh a m m e d  M  о u n i b) chantent sur certaines mélopées traditionnelles des vers etc. 
(Note sur la Métr. ar., p. 6, Extr. du J .  As. de 1877).



— 110 —При различіи между египетскимъ и бедуинскимъ нарѣчіемъ, мы непремѣнно должны сталкиваться съ явленіями, которыя какъ будто противо- рѣчатъ Фактамъ, сообщеннымъ Ьапе’омъ; явленія эти непремѣнно ограничены Сферою усѣченныхъ окончаній, которыя сводятся къ типу j L e ,  mâtar въ Египтѣ, m atâr у Бедуиновъ.В ъ  число гласныхъ мы обязаны включить и который естьничто иное какъ усѣченный гласный звукъ и выражаетъ собою паузу, передышку; напр., при J»i, I становится J*sJ.В ъ  3-сложномъ словѣ, содержащемъ въ себѣ три простыхъ гласныхъ звука, удареніе падаетъ на первый изъ нихъ: J * s  fâ ’ala; въ двухсложныхъ того же состава, при отсутствіи третьяго слога, оно остается на первомъ: у> hôw a, t llJ  lâ k a , и т. д.Н о , если второй слогъ— сложный, какъ въ ^yà*, гдѣ онъ образовался изъ присоединенія третьяго первоначальнаго звука къ второму вслѣдствіе исчезновенія носящаго его согласнаго шума, то имѣющій двойное противъ прежняго ^  значеніе, не можетъ удержать это значеніе, не привлекая къ себѣ новаго ударенія, вслѣдствіе чего первичное удареніе на < (J*s) исчезаетъ. Объясняется это тѣмъ, что л для сохраненія ударенія долженъ былъ бы наполнить собою и слабую долю такта, т. е. являться въ видѣ U . Сравн. правило 2-ое (стр. 109).То же самое послѣдствіе будетъ имѣть сокращеніе Jas въ Jai =  fa ’ âl; отсюда «Л-las fa’dltu и пр.Если же первый слогъ усиливается ( J c l i ,  Ja s) , то онъ тѣмъ паче сохраняетъ свое значеніе для ударенія, которое, впрочемъ, не различаетъ между кореннымъ и некореннымъ звукомъ: Ja s ! â f ’a la , yâktubu. Приставка, дѣйствительно, была въ началѣ самостоятельнымъ реченіемъ съ удареніемъ; явившись въ началѣ слова и притянувъ къ себѣ удареніе, она тѣмъ самымъ отнимала возможность втораго непосредственнаго ударенія, и оба ударенія, сливаясь въ одно, образовали одинъ слогъ (^jf, i^L) изъ двухъ -+- ), d i  -+- j ); гласный звукъ, лишенный ударенія, долженъ былъ исчезнуть при сопряженіи его согласнаго шума съ уж е изданнымъ звукомъприставки. Н о въ Формаціяхъ, какъ J jûJ и Jeta, приставка не въ силахъ всосать въ себя коренной звукъ, который, благодаря своему удлиненію или же разрѣшенію согласнымъ шумомъ, не поддается уничтоженію, такъ какъ въ первомъ случаѣ ( Je ta )  онъ все же существовалъ бы и продолжалъ бы получать удареніе, и тогда пришлось бы отдать ему согласный шумъ, —



—  111 —
J c l i  н -  ù  =  J e t a ,  T . e. образовалась бы новая Форма, вполнѣ произвольная, 
не вызванная ни обстоятельствами, ни аналогіею: пришедшій въ конфликтъ 
съ ненарушеннымъ здѣсь удареніемъ на коренномъ слогѣ U приставочный 
слогъ Cj теряетъ свое удареніе, какъ * въ ; въ J* iJ же, нельзя себѣ 
представить возникновенія двухъ смежныхъ согласныхъ въ срединѣ слова

J - * .  неминуемая передышка —  пауза —  разсѣкла бы слово на двѣ части 
Je £iJ, и раздробленное слово не представляло бы новой Формы, а просто 
разложеніе ея въ ея зародышѣ, чего невозможно допустить.При удлиненіи втораго слога мы встрѣчаемся съ знакомымънамъ явленіемъ: значитъ, мы скажемъ: fa ’âlu“ .При удлиненіи третьяго слога, разстраивается экономія первообраза J * s .  Въ  I ĴLâ, \j ' представляетъ собою приставку, которая со своимъ удареніемъ пришла спаиваться съ корнемъ JjL»; беззвучный J  теряется въ долгомъ 
û  —  характеристикѣ (3-го л.) множ, ч.: вѣдь, сокращеніе а въ^» конечный û —  долгій въ качествѣ остатка отъ начальнаго О д —  > что явствуетъ изъ третьяго л. мн. ч. несовершеннаго времени и изъ мн. ч. именъ. Укороченіе въ совершенномъ времени находитъ свое объясненіе въ томъ, что приставка сохранила, правда, свое удареніе, но не было повода передать ей главное удареніе, которое по прежнему сохранилъ за собою j ,  оставшись такимъ образомъ центромъ тяжести слова; на . . .  I_ ,_L  падаетъ подъ-удареніе, и тяготѣніе къ началу слова быстро поражаетъ атрофіею слабую, еле-слышную послѣднюю часть окончанія, которое сводится вскорѣ къ Несовершенное время представляетъ иную картину: къ J is j  приставляется то ж е ù j —  » н0 здѣсь оно не борется съ первоначальнымъ удареніемъ, оно сталкивается съ второобразнымъ j j , гдѣ приставка ^  теряетъ свое значеніе передъ новоприступпвшимъ важнѣйшимъ ^  j _  ; главное удареніе переходитъ на послѣдній: yaktulû'ua; но и здѣсь, подъ разрушительнымъ вліяніемъ ударенія, времени, тренія и лѣни1), вывѣтривается сперва легкій конечный гласный звукъ, а впослѣдствіи и согласный О ,  чему доказательствомъ служатъ еврейскій и новѣйшій арабскій языки.В ъ  и J L û ,  гдѣ голосъ съ сплою ударяетъ на Для энергическаго заявленія о дѣйствіи, мы присутствуемъ при томъ же процессѣ, и главное удареніе переносится на J .  Н е лишне замѣтить, что начальныя

1) Т . е. того чувства, которое заставляетъ человѣка давать себѣ лишь ровно столько 
труда, сколько требуется для достиженія его цѣли.



—  112 —иодъ-ударенія часто скрываются и остаются въ состояніи зародыша, такъ какъ говорящій идетъ прямо къ ударенію, ближайшей цѣли его рѣчи; если является особенный интересъ выдвинуть начало слова, пли для усугубленія важности при медленности рѣчи, пли для восполненія ритма, подъ-удареніе вновь призывается къ жизни. Прямымъ послѣдствіемъ этого правила будетъ возникновеніе второразрядныхъ удареній въ тѣхъ мѣстахъ, которыя по аналогіи могутъ ихъ терпѣть; возьмемъ напр. къ JcU  приставленыпослѣдовательно  ̂ не могъ одолѣть легкаго слога О  и подчинитьего себѣ, именно по причинѣ отдаленія своего отъ главнаго звука U, къ которому голосъ т оропит ся; но этотъ самый будучи, въ сущности, поаналогіи, равнозиачущпмъ съ ^  въ Ja s  ( J c l  - і-  i j i « ) ,  можетъ при случаѣ удержать на себѣ удареніе, разъ только, повинуясь извѣстному ритму, голосъ не торопится и ставитъ единство ритма (стиха) выше единства слова.Вообще, все вращается около слога съ удареніемъ. М ы  видимъ, что, изъ предшествующихъ ему двухъ короткихъ слоговъ, первый способенъ получать также удареніе въ извѣстныхъ случаяхъ, которые, правда, не принадлежатъ первоначальному образованію языка, но являются прямымъ послѣдствіемъ его. Серединный открытый слогъ поиеволѣ долженъ оставаться безъ ударенія въ силу основнаго принципа чередованія слабыхъ долей такта съ сильными. А ,  равно, и непосредственно слѣдующій за слогомъ съ удареніемъ открытый слогъ непремѣнно будетъ лишенъ возможности получать подъ-удареніе, развѣ если смотрѣть на него какъ на начало новой ритмической единицы. Второй за нимъ открытый слогъ будетъ въодинаковомъ положеніи съ вторымъ до ударенія; т. е .: въ JcU1), J  способенъ получать удареніе, если въ ритмической рѣчи онъ занимаетъ мѣсто, которое даетъ ему на то право,— иными словами, если J  отдѣляется открытымъ слогомъ отъ снабженнаго удареніемъ слога въ слѣдующемъ реченіи: 
Jclie JcU fa a lâ  m ofailo“ . Если же второй слогъ послѣ ударяемаго удлиняется, онъ естественно получаетъ удареніе fcxjhalà’o, yâdhribouna).Бы ваетъ, что не второй, а сейчасъ первый за нимъ принимаетъ новое значеніе поглощеніемъ другаго слога, тогда удареніе переходитъ на него же dharâbto); а когда главное удареніе не можетъ перемѣститься, опи-

1) Я  выбралъ JcU вм. J*i, потому что, если, по какой либо причинѣ, удареніе въ 
переходитъ на J , открытый слогъ можетъ легко лишиться его, такъ какъ голосъ, 

скользя по немъ, направляется прямо къ ударенію, которое привлекъ къ себѣ J  вслѣдствіе 
своего положенія: тогда сохраняетъ глухое подъ-удареніе.



- 1 1 3  —раясь на удлиненный гласный или закрытый слогъ, который сразу останавливаетъ на себѣ голосъ, то развивается новое удареніе ( O j j U  dhâ'râbto).Если за слогомъ съ удареніемъ слѣдуютъ три слога, то одинъ изъ нихъ непремѣнно будетъ долгимъ; въ самомъ дѣлѣ, доказано, что два слога за удареніемъ могутъ оставаться короткими (J*â); но придача третьяго, короткаго или укороченнаго вслѣдствіе своего энклитическаго положенія,—  буде онъ, либо по природѣ, либо по своей сравнительно незначительной роли, лишенъ ударенія — нарушаетъ экономію кореннаго слова (<1> -+- и только стягиваніе двухъ слоговъ —  при условіи перемѣщенія ударенія —  возстановляетъ общій типъ арабскаго слова (J*â). В ъ  случаѣ же прибавленія долгаго, ударяемаго слога 0 есть ничто иное, какъ устянутое въ у  въ силу привлеченія къ корню глагола), который привлекаетъ вниманіе новымъ направленіемъ, даннымъ смыслу слова, приходится —  если стягиваніе въ одно двухъ первыхъ слоговъ нежелательно измѣнилъ бы весь строй рѣчи и сдѣлался бы въ данномъ случаѣ безсмыслицею), —  перемѣстить удареніе (<и^> darâbahô) чтобы не нарушать единства слова ( у  dâraba hû останутся вѣчно двумя разъединеннымисловами).Неопредѣленное окончаніе ( _ц , — , j l ) на практикѣ выходитъ долгимъ *);
1) Вовсе не случайно признаніе долготы за тенвпноыъ; падежные гласные знаки были 

когда-то долгими и остались такими же въ концѣ стиховъ, гдѣ успокоеніе голоса оставляетъ 
за ними ихъ прежнее значеніе. В ъ прозѣ же передышка достигается цѣною послѣдняго

звука послѣдняго слова и лишнимъ напираніемъ на послѣднее удареніе d äiL^J)]

которое, вслѣдствіе помянутаго укороченія, падаетъ именно на конечный слогъ; въ сущности, 
самое это напнраніе отнимаетъ, въ силу вышесказанныхъ причинъ, всякую жизненность у па
дежной гласной. Первоначальная долгота падежныхъ знаковъ доказывается ихъ происхож

деніемъ: £ 3 j  образуется приставкою характеристики 3-го л. 1 ) , — 1-го л. g - ? - ),

—  2-го л. ([ -  въ рано успѣлъ стушеваться и принять теперешній видъ

короткаго слога, вслѣдствіе возрастающаго значенія перваго, сложнаго^ двойнаго, закры
таго слога; по евр., онъ сохранился въ прежнемъ видѣ: П Л К> долгій а, — какъ въ англ, 
all —). Соотношеніе между падежами и мѣстоименіями не есть исключеніе; оно имѣетъ ана
логію въ соотношеніи между послѣдними и видами несовершеннаго времени (выражающаго

состояніе скорѣе, чѣмъ дѣйствіе) J j û j , гдѣ эти гласные знаки были встарину долгими, 
какъ тому свидѣтель евр. яз. (Ч’ійІІЛ, р З Л К Л )- 3-ье л. послужило, вслѣдствіе своей

безличности, для образованія именительнаго; 1-ое л. заявило притязаніе на обладательный 
(род.) п адеж ъ—Jp » ; 2-ое л., какъ нельзя лучше, подходило къ объективному— В ъ

состояніи неопредѣленности ( _І1 , — , _Л _), звуки оставались все же долгими.Записки Вост. Отд. Ншт. Русск. Арх. Общ. T. VII. g



— 114 —стоитъ лп оно въ концѣ рѣчи,— пауза тому причина; въ серединѣ ли,— тогда тенвинъ, ударяясь о слѣдующій за нимъ согласный шумъ, разрѣшается м-омъ или m -ом ъ 1). Оттого мы слову i is L o  дадимъ видъ: m onâfaqaton;iliLü-o =  m ôstaqillatôn, а i ö j  =  raqdbatôn.Долгіе слоги —  плодъ, какъ мы видѣли, слитія слабаго звука съ сильнымъ, получившимъ удареніе —  виртуально снабжены этимъ удареніемъ, но, если ихъ нѣсколько слѣдуетъ другъ за другомъ, то удареніе каждаго придало бы обыденной рѣчи черезчуръ важный видъ и возвело бы ее на степень торжественнаго священнодѣйствія: во избѣжаніе такихъ accents solennels2), стѣсняющихъ и задерживающихъ рѣчь, по неволѣ приходится выдвигать одни главнѣйшіе слоги. Н ап р ., имѣетъ коренной слогъ къ которому прислоняется характеристика У -ой  Формы если-бы dâltom образовалъ одно реченіе, независимое отъ томы изъ двухъ составляющихъ его слоговъ ударяли бы первый: =  ulä;
1) Пользуемся случаемъ, чтобы дополнить сказанное выше (стр. 91) о конечномъ т 

въ латинскомъ яз. еще нѣсколькими указаніями : вѣсскій доводъ въ пользу нашего взгляда 
на конечный т по латыни мы находимъ у Quintilianus, Institutio Oratoria, lib. I X  cap. 4:

E t  ilia Censorii Catonis, Diee liane, aeque M  littera in E  mollita: quae iu veteribus 
libris reperta mutarc imperiti soient, et, dum librariorum insectari volunt inscientiam, suara 
confitentur. Atqui eadem ilia littera, quoties ultima est, et vocalem verbi sequentis ita contingit, 
ut in eam transire possit, etiamsi scribitur, tarnen parum exprimitur, ut, Multum ille, et, Quan
tum erat-, adeo ut paene cujusdam novae litterae sonum reddat; neque enim eximitur, sed obscu- 
ratur, et tantum aliqua inter duas vocales velut nota est, ne ipsae coeant.

C h r is t , Metrik, d. Griechen und Römer, p. 37, называетъ еще другихъ древнихъ писа
телей при этомъ случаѣ. Напрасно онъ прибавляетъ отъ себя: Bei Ennius hat auslautendes 
m noch seine volle consonantische Natur и т. д.

Когда, съ появленіемъ христіанства, обыденный говоръ врывается въ литературу, 
слѣды тонкостей произношенія исчезаютъ, и Codex Bezae пишетъ: do по dédit, dixit testi- 
monto, sub caelw, а Ліонское Пятикнижіе (изд. U . Robert, 1881): dece, dextru, eu, lignu, nore, 
qua, regmt etc. C m. H a r r i s , A  study of Codex Bezae въ Texts and Studies ed. by J .  A . Robin
son, Cambridge 1891, Vol. II 1, p. 124— 125.

Такимъ образомъ, итальянскія окончанія для насъ ничуть, въ сущности, не разнятся 
отъ латинскихъ, особенно когда мы знаемъ, благодаря Квинтиліану-же (1. 1.), что и s, при 
встрѣчѣ съ согласною (замѣтьте, кстати различіе между s и т), улетучивался не только у 
Эннія и у комиковъ, но и у грамматика Сервія, у поэта Lucilius, «et Cicero in Oratore plures 
antiquorum tradit sic locutos». Я  распространяюсь объ этомъ, чтобы не терять случая дока
зать, что поэтическія вольности не существуютъ, и что стихотворство, за исключеніемъ 
твореній самозванныхъ поэтовъ, даетъ вѣрное отраженіе особенностей языка, какъ будетъ 
изложено ниже. Близкое сходство латинскихъ носовыхъ звуковъ съ польскими, а равно и 
съ арабскимъ тенвиномъ, обнаруживается и относительно п; то'ж е самое Ліонское Пяти
книжіе имѣетъ exclamasse^ habitabat, esset, eircumcidat для 3 л. мн. ч. (Harris, 1. 1, р. 128).

2) Эллины обращались такъ къ богамъ; ср. ѵо.иоі Терпандра у C r o is e t , Hist, de la 
Littérature Grecque II, p. 76 и въ Die Musischen Künste d. Hellenen, III , 23 (Specielle Grie
chische Metrik v. R o a sb a ch ) p. 9, и воззваніе къ Аполлону у Еврипида apud W . C h r i s t ,  
Metrik d. Griechen u. Römer, p. 83.



— 115 —но, такъ какъ слогъ слѣдуетъ непосредственно за главнымъ удареніемъ, которое онъ-же уступилъ принявшему вновь подобающее ему положеніе въ словѣ первенствующему звуку à, въ его нынѣшнемъ облаченіи (ср.fedâltom ), то удаленный отъ ударенія сложный звукъ ^ , имѣющій самъ по себѣ большое значеніе и, вдобавокъ1), заключающій въсебѣ точное опредѣленіе смысла, въ которомъ слѣдуетъ принимать дѣйствіе глагола, одерживаетъ верхъ надъ стушевавшимся вслѣдствіе своего положенія J - i .  П о неволѣ приходится произносить tafaddaltôm . Тамъ, гдѣ медлительный ритмъ преобладаетъ, мы дѣйствительно читаемъ tafâddâltôm .Сочетаніе словъ подвергается тѣмъ же законамъ: =  raqâ-bato-1-âsadi, и т. д.Сравненіе добытыхъ нами выводовъ со свѣдѣніями, собранными у L a n e ’a, установитъ, что, за исключеніемъ различнаго взгляда на_^м>2), удареніе вездѣ покрывается акцентомъ, хотя акцентъ не всегда сопровождается удареніемъ. Распознаваніе главнаго ударенія отъ подъ-здаренія зависитъ не только отъ ритма пѣнія, но и отъ ритма простой рѣчи. В ъ  сей послѣдней, однако, оно по преимуществу находится ближе къ концу слова,—  съ одной стороны, ради быстроты рѣчи; съ др}той-же, во избѣжаніе колебанія въ голосѣ, каковое неминуемо послѣдовало бы за помѣщеніемъ главнаго ударенія въ началѣ длиннаго слова.Возьмемъ теперь на выдержку арабскую Фразу и постараемся отмѣчать слоги съ удареніемъ: J j L « ,  ^  qifa nâbki min zikra
1) Говоря выше о 1-омъ лицѣ, мы намекнули на сравнительно малое значеніе при

ставки О ,  а здѣсь приписываемъ большое значеніе однородной съ нею приставкѣ Нѣтъ  
протирорѣчія между обоими утвержденіями: говорящему нечего настаивать на своей лич
ности,— она выдѣляется сама собою настолько, что многіе считали изящнымъ совершенное 
опусканіе мѣстоименія je  (по Фран.) и ich (по нѣм.). 1-ое л. мн. ч. получаетъ уже несомнѣн
ное значеніе, наравнѣ съ 2-ымъ ед. ч., а 2-ое мн. ч. должно быть, во всякомъ случаѣ, 
обставлено такъ, чтобы не давать мѣста никакому сомнѣнію.

2) Явленіе двоякаго п р о и з н о ш е н і я и  т. д.— весьма любопытно. Оно воочію 
доказываетъ существованіе глубокой пропасти между сохранившимъ преданія старины 
бедуиномъ и забывшему родникъ своего языка египтяниномъ, — я говорю о народѣ, не объ 
ученыхъ. Для бедуина основные законы рѣчи продолжаютъ существовать, и онъ говоритъ

metâr, какъ онъ говоритъ medâ' У  египтянина окончанія стерлись, и, когда они

показываются тамъ и сямъ, онъ ихъ не узнаетъ (Spitta-Bey, Gram. р. 152, § 78Ь, и Völlers, 
Lehrbuch р. 16, Aum. b., считаютъ себя вправѣ обращаться съ обломками прежнихъ окон
чаній какъ съ произвольными вспомогательными гласными); но египтянинъ не чувствуетъ, 
что экономія слова нарушена и продолжаетъ, по инерціи, говорить mâtar, какъ встарнну 
онъ говорилъ mâtaro. Еврейскій языкъ стоитъ на сторонѣ бедуинскаго нарѣчія.8*



- 1 1 6  —habî'bin wamânzilin; разъ первое удареніе будетъ сильнымъ, что и естественно, мы получимъ qifâ nâbki min zikrâ' habibin w am anzili, —  удареніе въ концѣ настолько опредѣляетъ послѣдній гласный звукъ, что тенвинъ исчезаетъ, такъ какъ мы очутились лицемъ къ лицу не съ обыкновенною Фразою, а со стихомъ размѣра J j ^ LВозьмемъ ещ е: ^ J j ! ^  у *  law konto min mâzininlam tastabih ib ilî'; ^  остается безъ ударенія, потому что онъ приставленъ къ i L ï f ,  а ^ — , потому что онъ играетъ здѣсь роль J - i  въ А  это—стихъ размѣра|»ÿJl U i ,  j c  L s »«  safahnâ ’ân banî zohlin waqolna--lqâwmo ikhwânoü съ уничтоженіемъ тенвина; опять стихъ —  размѣра 
і і Л і с  L ,  O j s  fadat nafsî’ w am âm alakât y a m în î'1) :—М ы  примѣнили правила ударенія къ разнымъ Фразамъ, и выходитъ, что мы скандовалп стихи! Чѣмъ же стихъ различается отъ прозы? Только и исключительно установленнымъ ритмомъ, а ритмъ опредѣляется удареніемъ, какъ оно существуетъ въ разговорномъ, въ обыденномъ языкѣ. Нечего удивляться получаемому выводу; мы его предчувствовали съ самаго начала изслѣдованія, мы смутно сознавали, что ритмъ языка и ритмъ стиха должны соотвѣтствовать другъ другу. И , дѣйствительно, арабскіе размѣры настолько напоминаютъ собою грамматическія Формы языка, что имена ихъ носятъ на себѣ ихъ отпечатокъ; первый разрядъ знаетъ только Форму J - jû  ( J j  j - u * ,  L - mj); второй —  J e  Li J - J O ;  третій —  J * i  (g jp , j » J }J наконецъ2), пятый —  Jc L ilo  ( l l j J j l e ,  Составныя же частистиха ^ äI c L « , f ic t iv e , ^ L e l i  и пр. —грамматическіе парадигмы ; въ нихъ тенвинъ замѣненъ настоящимъ ( j  и мы знаемъ, что это сдѣлано во избѣжаніе здѣсь неумѣстной неопредѣленности; это— новое доказательство, что ритмъ каждаго изъ размѣровъ составляется на основаніи ритма реченій въ обыденномъ языкѣ. Мимоходомъ (см. стр. 10 9, прим.) намъ довелось услышать, что имѣетъ и музыкальный ритмъ; по нашей теоріи, прочіе размѣры должны отличаться тѣмъ же свойствомъ. Посмотримъ.

1) Разнородная транскрипція происходитъ отъ нашего стремленія удержать особен
ности каждаго автора; здѣсь мы пишемъ, какъ Guyard. Тамъ, гдѣ мы независимы, мы 
пытаемся воспроизводить точно, кромѣ остова слова, т. е. его согласныхъ, также и всѣ 
тонкости произношенія гласныхъ. Все это, впрочемъ, имѣетъ мало значенія.

2) О четвертомъ разрядѣ умалчиваемъ пока.
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І У .Четыре разряда’, о которыхъ было выше упомянуто, изображаются у арабскихъ метриковъ соотвѣтственными кругами 1) :

Каждый кругъ содержитъ два или три размѣра одного типа, съ тѣми же элементами ритма, но съ инымъ разверстаніемъ такта; въ самомъ дѣлѣ, оперируя надъ удареніями и подъ-удареніями, мы способны передавать это музыкально, самымъ простымъ образомъ, посредстромъ С  или же | ,  если темпъ |  кажется черезъ чуръ медлительнымъ (сущ ественной разницы нѣтъ, все сводится къ понятію о быстротѣ и къ предпочтенію черной или восьмой). Большинство размѣровъ начинается слабою долею такта; это вполнѣ въ порядкѣ вещей: вѣдь, слѣдуетъ припомнить, что понятіе о необходимой постановкѣ черты передъ сильною долею такта есть сравнительно новое, вытекающее пзъ практическихъ соображеній, изъ желанія упростить, привести къ одному знаменателю музыкальныя Фразы. Аристотелевъ ученикъ Арпстоксенъ и пользовавшійся покровительствомъ Квинтиліана Аристидъ не сознавали еще этой необходимости; она и не сказалась вовсе въ греческой метрикѣ, которая придаетъ первой долѣ такта больше значенія, нежели сильной: C h r i s t ,  въ своей M etrik  d. Griechen
1) Круги представляются здѣсь развернутыми, изъ-за типографскихъ соображеніи. 

В ъ  скобки введено то, что въ чертежѣ обозначается пунктиромъ, иными словами: то что 
остается невидимымъ вслѣдствіе извѣстнаго расположенія частей. 4-й кругъ отсутствуетъ; 
онъ будетъ предметомъ особаго изслѣдованія.

1. [ L o ^ y ü ]  ^ - I æ L L x,
[%  Li] Li^^U  Li ^  1i li[^ ]

Li ^  ilmo ^lc Li ^  і̂ аЛ[̂ іс ІІ jL ]

LiÄ* ^ I c  ІІІЛ ^ i c  1іил[^|1с]
3. [0_c Li«] ^b:Li-o ^LeLi-c ^-LcLi-«[l t *] ii/L* c J *  1 ^ ]

— c Li j 'j %  Li %  Li [j;%]

5 - Lj*»] c A "  » Jr * - *  l / W  сЛ - * - *
JÀJÏ Li jjle Li jle Li li [jlc]



- 1 1 8 -u. Röm er, p. 51 , справедливо замѣчаетъ, что въ дактилѣ ( -  - - ) долгая 
никогда не разрѣшается въ видѣ двухъ короткихъ, а въ анапестѣ ( - * - ) допускается подобная замѣна, свидѣтельствующая о меньшемъ значеніи сильной доли такта, когда она обрѣтается на второмъ мѣстѣ. М ы  не можемъ отказаться отъ принятой нотаціи, но предупреждаемъ читателя, что черта есть исключительно графическій знакъ.Раньше, чѣмъ искать нотацію цѣлаго стиха, нужно изслѣдовать составныя его части съ музыкальной точки зрѣнія. Намъ предстоитъ такимъ образомъ, опредѣлить нотацію словъ:^ * 9, ^jJLcLi«, ^ L c l i ,  ^^ilcLe, каждое изъкоторыхъ содержитъ въ себѣ по два ударенія (диподія).

j i y *  —  à есть короткій слогъ, который помѣстится предъ чертой; ^с-омъ начнется сильная доля такта; получающій удареніе, слѣдуетъ непосредственно за нимъ; значитъ,^займетъ собою цѣлую половину такта: !  ! J  J}  Ч j. М ы  должны дать меньше значенія чѣмъ ^с, вслѣдствіе
fa - oû-lonбольшей растяжимости сего послѣдняго, о чемъ было уж е говорено по поводу персидскаго <j:>y (см. выше, стр. 98).

(I^LcLe —  р есть короткій слогъ, который помѣстится предъ чертой; 0 сІі займетъ полутактъ, раздѣленный на двѣ равныя части; а съ ^ J-омъ мы 
уже знакомы: ?  ̂ I h  [} ï  j ,  въ стихѣ замѣняется легко сто-

ma - fâ - î - Ionпою ^i^lcLo1), въ  которомъ £ Іі опять займетъ цѣлый полутактъ, но уж е иначе распредѣленный: г й I s  fc s  Г !.4 в »• 0 «• Ч
ma - fâ - і - Ion—  1і  начинается сейчасъ послѣ черты и занимаетъ съ £  цѣлый полутактъ; для остается 2-ой полутактъ: | j J )  ^  J '1 J *1 I; при

fâ - і - là - tonваріантѣ - J ^ U U ,  мы будемъ писать: \ \ J *1 J '1 ^  J"* [; =
fâ - î - là - toni ! д ü J* j' Д !a)-

fa - i - lâ-ton

1) Замѣна ^ L c Llc Формою и Формою вполнѣ сходитсясъ тѣмъ, что мы знаемъ объ удареніи по-арабски; она не вліяетъ замѣтно на ритмъ слова; музыкальный ритмъ соблюденъ въ точности.
2) Cf. S c h u b e r t , 1. 1., p. 96: Der greise Kopf:

da glaubt’ich schon ein Greis zu sein und
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^ u — i i ь b j> ;  |.^ J> î !; ваР- = !  , h ! /  :  ^  J> ? !=  У 1®*не У ^ ) -^IcU Î. —  f /  ,& I J J  JJ  ï  |; вар. ^ 1 ^  =  1 /  ! J> ^  JJ  r !
.*  J* JJ  i  ! ; вар. j i u = > / ! ; '  J '  JJ  Ü(—  y ^ * ) -Круги будутъ музыкально выражаться слѣдующимъ образомъ:

j U L c  j}^> У * с Ь *  ! j  J J  *\ J ' ï  j j  . *  ! j  J ?  . *  i j '  . J  J J  - *  ! =  J y i
fa - oîl-lon ma - fâ - î-lo n  fa - oû-lon ma - fâ - î-lo n

j ^ l i  jL li ^^lcb=| j J> J' #h ! #h ^ 4 j J? $  J' J' ! =  JiJ*
fâ - i - lâ-ton fâ - i - Ion fâ - i - lâ-ton

y c U y « i^ y c U y « i^ = f#h\ j> $0bs,\ J> b eh #h | J>^J>Î j J> ^ r \ = ^ i
mos-taf - i-lo n  fâ - i-lo n  m os-taf - i-lo n  f â - i - l o n

mo-ta f â -  i-lo n  mo-ta fâ - i-lo n  mo-ta f â - i - l o n

^ u . = i  } \  j *  J »  . S  J J  . R  I . h  J >  ï  J J  J  i b ï  /  j j  -  ! = > 1 ,
mo - fâ - a-la-ton mo - fâ -a  - la-ton mo - fâ -a  - la-ton

Jbu. ̂ u. — iĴ ! .h j' ,t J* ! ̂  .h .j J* ! .j .t' jj ; ! =
ma - fâ - î - Ion ma - fâ - î - Ion ma - fâ - î - Ion ^

J ^ J U ^  =  l . h | j J  . s  , h  j * [ j j  j »  . h  j G j j  . S  J J  : \  = > J
mos - ta f - i - Ion mos - taf - i - Ion mos - taf - i - Ion

c/i*b ^  o^li=f !J> J* J' J1 ! JJ Д J' ! JJ Д J' J' !■) = J-,
fâ - i - lâ - ton fâ - i - lâ - ton fâ - i - lâ - ton

c A “  У * * *  У > "  с Л " = 1  « P  ! J  « P  ^  ! J  . M  J  ^  ! J  ! =  v j b ^ >
fa - oû-lon fa - oû-lon fa - o û-lon fa - oû-lon

a i c u  y c u  y c u = I  ! j >  $  ?  \j> $  j >  ?  ! j >  . &  $  î  i j >  j *  j >  ?  ! =
fâ - i - l o n  f â - i - l o n  f â - i - l o n  fâ - i - l o n

1) Послѣдняя стопа тоже: j ^ h ï  j . Разумѣется, ^ J ^ L c U  можетъпредстав- 
T â - #i - l o n

ляться и въ видѣ такъ какъ удареніе, а слѣдовательно н ритмъ, не подвергаются

никакому разстройству: |  j *  *  *  *  \, какъ выше. Другіе стихи терпятъ подобныя же 
измѣненія, которыя всѣ изложены весьма обстоятельно у Guyard’a.



— 120 —Вѣрность метода доказывается тѣмъ, что стопа къ стопѣ подходитъ какъ слѣдуетъ, не нарушая установленнаго ѲиуагсГомъ музыкальнаго ритма; а въ паузахъ, которыя на первый видъ кажутся un p is-aller, именно обнаруживается пригодность его системы; онѣ приходятся именно тамъ, гдѣ за закрытымъ слогомъ съ удареніемъ ( ^ U ,  начинается новое словосъ удареніемъ на первомъ слогѣ: попробуйте-ка выговаривать или пѣть m osta filôn  fâ'ilon, fa'ilôn fâ'ilaton —  вашъ голосъ непремѣнно оборвется между обоими удареніями. Пауза можетъ исчезать и исчезаетъ, когда мы имѣемъ дѣло не съ короткимъ гласнымъ, разграниченнымъ двумя согласными, а съ долгимъ гласнымъ звукомъ, произвольно растяжимымъ, который легко разрѣшается согласнымъ шумомъ, носящимъ слѣдующій звукъ съ удареніемъ: faöulon.В ъ  послѣдній слогъ Іоп отъ m ota-failon  дѣлается просто долгимъ, какъ отъ fâilon въ что ничуть не нарушаетъ ритма.Во всѣхъ этихъ стихахъ главное основаніе— поперемѣнное чередованіе ударяемаго слога съ неударяемымъ по извѣстному типу; слова примѣняются къ каждому размѣру, смотря по распредѣленію удареній согласно изложеннымъ выше правиламъ. Долгота и краткость слога не играютъ первой роли, паузы исправляютъ то, что растяженіе не въ силахъ возстановить *), но единственно тамъ, гдѣ пауза дозволительна по праву ударенія. Удареніе же соблюдается относительно всей совокупности стиха (или полустишія): 
л *  |»bJ —  полустишіе размѣра L.*-.»; дѣйствительно, мыимѣемъ: ^I*â ^̂ 1*9 ç b J j i j ,  какъбудто izanlaqä mabinàs rîma'âariin khusunûn. Разъ звучный слогъ (движимая согласная) стоитъ передъ двумя подобными же слогами (движимыми согласными), онъ способенъ получать, просодическое удареніе; для сего стоитъ только ему быть поставленнымъ между слогами, находящимися въ слабыхъ доляхъ тактовъ. Получивъ удареніе, звучный слогъ получаетъ и присущія ему права; напр., слабый союзъ пріобрѣтаетъ настолько силы при удареніи, что онъ поглощаетъ въ себя въ у ,  въ которомъ 0 уж е лишается своего гласнаго звука заодно съ удареніемъ, и мы произнесемъ: у , .Съ  концемъ стиха (или полустишія), музыкальная Фраза приходитъ къ концу. П ауза тутъ умѣстна; вслѣдствіе предвидѣннаго, заранѣе расчи-

« с А * ^  1J  J> S j J ритмически равенъ I - H  J> ? !•



— 121 —тайнаго, отдыха, голосъ часто замедляется на послѣдней стопѣ, и послѣдній короткій слогъ исчезаетъ, давая мѣсто удлиненію преды дущ аго долгаго. Растяженіе конечной стопы не есть произвольное арабское правило; мы привыкли встрѣчать его въ самыхъ совершенныхъ образцахъ пѣсенъ*).
• J U L «  N I h h l> 2 ! превратится въ J L *  N I h h h tj |;J i U  S U  & ü h :  !L/ 0 i ф ф ф #• ' I

J L L u  ^  | js  j *  js  ï? |

, h I J> P J> z> !1 j> $ j> t \

» • J L *  ! |S ^  ̂ fs îf !;Ф I Ф Ф Ф Ф 1 r
» J L u  & | h & |S r  (3);» •Ія!«** h I h ^ h ï  I;U  # J •• Ф Ф' ' r
» jJi» | JJ J» Jî ? !•Другой изъянъ (üic) допустимъ въ стихѣ: нѣкоторые размѣры начинаются до черты легкимъ слогомъ— J j * s ,  j L c L * ,  ^ Д с іі* ;  иногда случается, что этотъ-то легкій слогъ отпадаетъ,и стихъ начинается съ черты; опущеніе не простирается на такіе слоги, которые при случаѣ способны были бы получать удареніе ( JL i^ ** *  J c L u ) .  Schubert намъ даетъ много подобныхъ примѣровъ; ср. особенно Rosam unde, 1. 1. р. 23 0 — 2 3 1 , съ уничтоженіемъ àvaxpouCTtç для выраженія лучезарнаго появленія возлюбленной: L ic h t  meiner 1 2

1) Это побужденіе какъ нельзя болѣе рельефно выступаетъ у Schubert’a въ Das 
Wandern, первой пѣсни цикла Die Schöne Müllerin (1. ]., р. 4). Отсылая читателя туда для 
подробнаго ознакомленія съ дивнымъ примѣромъ соединенія чувства, выраженія, поэзіи, 
ритма и мелодіи, обращаемъ его вниманіе на составъ каждой строфы:

Das Wandern ist des Müllers Lust,
Das Wandern 1

Das muss ein schlechter Müller sein,
Dem niemals fiel das Wandern ein,

Das Wandern.

Всѣ слоги выражаются одною восьмою (цѣльною или раздробленною на двѣ ^), за исключе

ніемъ главнаго слога повтореннаго послѣ перваго стиха слова (das TFcmdern), который имѣетъ 
двойную длину; когда же оно появляется въ концѣ строфы, значеніе этого слога усугу

бляется и равняется J .  Тщательное обращеніе съ ритмомъ н строгое согласованіе съ нимъ 
музыкальнаго такта, рядомъ съ пѣвучестью стиха Müller’a и безошибочнымъ чутьемъ 
Schubert’a, можетъ насъ успокоить на счетъ естественнаго права арабскаго поэта видоиз
мѣнять въ намѣченномъ выше смыслѣ конечныя стопы.

2) В ъ этой стопѣ J  можетъ уступить мѣсто паузѣ послѣ удлиненнаго L : ^ ^  |
h h l -  #• * А^ jJ c L u , Н а оборотъ, J e  L i e порождаетъ порою въ концѣ стиха новый типъ

который пополняетъ уже весь тактъ: • & & I h0 0 I #*



—  1 2 2 —  ,N acht, и съ возстановленіемъ ея: L ic h t meiner N acht, когда, при повтореніи страстнаго зова, изнемогающій отъ любви юноша противопоставляетъ 
свою ночь ея свѣту; или еще D ie  Taubenpost (р. 166), въ которой, исправляя поэта, музыкантъ вводитъ за черту: О , sie verträgt sie sicher n icht. Изслѣдованіе каждой ритмической особенности этихъ пѣсенъ представляемъ самому читателю; онъ найдетъ въ этомъ особое наслажденіе и убѣдится въ непреложности законовъ арабскаго стихосложенія; мы же должны спѣшить къ цѣли.Что арабскіе поэты, какъ и наши (quandoque dorrnitat Homerus), позволяли себѣ по временамъ плохіе стихи, —  это не подлежитъ сомнѣнію; но всякій законный есть ничто иное, какъ практическая Формулировка встрѣчающейся въ стихѣ особенности, которая съ внѣшней, грамматической, стороны не подходитъ сразу подъ общій типъ размѣра, но которая, въ сущности, не вліяя на ритмъ, не должна считаться исключеніемъ, —  jed e Veränderung im V erse , welche nicht nothwendig sei und wodurcli das Versm aas nicht verändert werde, какъ F re yta g  (A r. V e rs k ., p . 78) выражается отъ имени одного арабскаго ученаго, хотя онъ, впрочемъ, остается недовольнымъ этимъ опредѣленіемъ (р. 80). Н е стоитъ о нихъ распространяться послѣ мастерскаго изложенія ритма каждаго стиха G u y a rd ’ourb; разработку же этого предмета читатель найдетъ въ выноскѣх). Намъ нужно 1

1) Не знаю, почему Guyard признаетъ сомнительнымъ происхожденіе слова 
оно весьма мѣтко означаетъ кругъ обнимаемыхъ имъ понятій и явленіи. 
значитъ, вообще, достигать цѣли не прямо, обычнымъ путемъ, а медленно, потягиваясь: 
стрѣла ударяется о какое нибудь твердое тѣло и, отскакивая отъ него, вонзается въ ми

ш ень—  верблюдъ изранилъ себѣ ногу и, влача ее, продолжаетъ свои бѣгъ —

злѣя, пресмыкаясь, держитъ свой путь — стопа лишается гласнаго звука или соглас

ной буквы и, не нарушая ритма, потягивается къ слѣдующей стопѣ, достигаетъ цѣли — 
Стихъ не искалѣченъ, онъ только влачитъ ногу: дѣлается ^ l c l à L e ,—

одинъ слогъ 2л занимаетъ цѣлую восьмую, которая раньше дѣлилась на двѣ части, чѣмъ 
темпъ какъ будто нѣсколько замедляется; превращается въ аэ,— возникаетъ

пауза послѣдили ^удлиняется, и ритмъ вслѣдствіе этого теряетъ немного своей живости;

замѣняется ^ І я ^ в ’омъ,—  ритмъ ничуть не затронутъ, но является пауза между 
~і и £ ііли увеличивается значеніе^, и выходитъ болѣе томное произношеніе стиха; ^ J L c U «

( ^ J c L e )  вм. ^ і і с і л е  уравняетъ слоги, изгоняетъ короткіе звуки, придаетъ пѣнію про

тяжный характеръ; ^ L c L i «  иногда терпитъ укороченіе въ потому что, въ J j ^ L ,

за нимъ слѣдуетъ такъ что J  непремѣнно получитъ удареніе, — ритмъ пріоста

навливается на мгновеніе введеніемъ легкой паузы или теряетъ немного живости прида-



-  128  —вникать въ другой вопросъ: что заключаетъ въ себѣ 4-й кругъ и чѣмъ онъ разнится отъ другихъ?
чею къ э одной восьмой, отнятой у ^ 1  его укороченіемъ. Другіе » J j l s L j ,  о которыхъ 
пишетъ F r e y t a g  (Ar. Versk., 81— 83), суть: 1) частью J l c ,  въ виду ихъ непремѣннаго 
ограниченія первою и послѣднею стопами полустишія, какъ, напр., ^ І с і і о  (^ 1 * і і л )

вм. укороченіе перваго слога стиха до черты дозволяется по. аналогіи со мно

гими примѣрами, о которыхъ была рѣчь раньше, и опирается на музыкальную практику, 
внутри же стиха и въ концѣ— не допускается; зато представляется иногда (весьма

рѣдко, впрочемъ) подъ видомъ, не ^ I c L o ,  а или ^ ^ L c L e  (cp. Freyt., 221— 222)

въ послѣдней стопѣ: тутъ непремѣнно голосъ обрывается до нея, и конецъ стиха полу

чаетъ важность, которая увеличивается выборомъ и вм. ^ 1 ;  не имѣемъ ли у

Шуберта въ Erlkönig (1. 1., р. 175) чудный примѣръ такого вступленія конца стиха?

in sei - nen A r  - men das Kind war todt.

2) частью —  принадлежности 4-го круга, о которомъ рѣчь идетъ на слѣдующихъ 
страницахъ: онѣ вращаются около стопы ( = |  *  р  * '  ^  j ) }  которую

превращаютъ въ въ силу правила (не какъ напечатано по ошибкѣ

у Freytag’a р. 275) или по ^ l a j ’y называющемуся (тамъ-же, наз. -^лі)

\ f » f Г- Г I і і*- і0 ?• ? I=! U ѵ $ V и ■ '.........послѣдній типъ = P I #. » » .|Р ^ і пе имѣетъ ничего противъ

себя; но i J j J S y t« , въ которомъ л  долженъ бы сохранить удареніе передъ долгою гласною, 
есть просто неосмысленная выдумка педанта—метрика или риомоплета; Freytag не приводитъ 
ни одного примѣра такого сумасброднаго исключенія. Это все касается размѣра 
in dieser Versart sind wenige Verse gedichtet, увѣряетъ онъ совершенно справедливо, мы 
скоро увидимъ почему; онъ въ примѣчаніи, потомъ, прибавляетъ (276): Nach der Meinung des 
Ehn-Alkaththa ist die Veränderung ^ i>  hei dem Verse häufiger und schöner, und es

gieht selbst Metriker, welche nur diese für erlaubt halten. Мы это знаемъ и безъ ихъ помощи, 
а Freytag, не провѣдавъ тайны арабскаго стихосложенія, не могъ понять, въ чемъ состоитъ 
разница между тою и другою вольностію. 3) частью же весьма сомнительнаго свойства въ 

т. е. замѣна черезъ который, какъ варіантъ ^ J L c L «  въ

имѣетъ, пожалуй, нѣкоторый смыслъ, да и то встрѣчается рѣдко (вообще,

ный размѣръ у арабскихъ поэтовъ: diese Versart kommt überhaupt nicht sehr häufig vor, —  
Freyt. 228; единственный извѣстный Freytag’y примѣръ находится въ первой, и то отсѣ

ченной стопѣ стиха: l y l c  j i  { j t ô -Л j ) ;  н° . в ъ ^/іі^-ѣ, ^ I c L e  оказался бы вторичнымъ 
переряженіемъ ^ äIc Lm , черезъ ^ J L c L « ,  и дѣйствительно онъ столько удаляется отъ

I I  0 0 » 0 0. „ I | |  0 0 0 0 0. „ і ! .
ритма I ^ jÿ P f  j; \ Ѵ V -ï |; ^ b l L e  =

^ ^ ^ ^ p ’ ï  |), что можно себя спросить, не выдумали ли метрики весь стихъ (выраже-
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Y .Четвертый кругъ изображается такъ:
[ ~ У “-*«**"-« j-* -* -*

[ - j ^ - 1  ЯЯл*и«Р

У ■ ^UU] j : % c \ j ,  J . [ j i №  У

у Lo cLi j U ^  y ^ L» J j  V]
м

У
IcLi j > [ { J * №  0 J ]Здѣсь методъ G u y a rd ’a получаетъ свою окончательную санкцію: Халиль соединилъ въ 4-омъ кругѣ шесть размѣровъ. Разсмотрѣнные нами раньше круги давали только два или три размѣра, т. е. настоящіе поэты удовлетворялись извлеченіемъ изъ одного ритма только размѣровъ имѣющихъ дѣйствительно свой отдѣльный характеръ, не вдаваясь въ теоретическія соображенія; но метрики извлекали изъ нихъ гораздо больше. Они знали размѣръ который начинается на четвертомъ слогѣ J j ^L:

j i j * »  J L c L «  (F r . 143); и jJU-«, начинающійся на 5-омъ слогѣ^ ^ L clâ  ^ i c l i  j l c l i  (F r . 144). Они не усумнплись изобрѣтатьвъ противень къ иу>\^ (F r . 152):
è ù % \ s  i l h l c U  i l h b U  i l ^ U  iii^ L cU(F r. 144); смѣлость ихъ дошла до того, что они присочинили къ безъ- именному размѣру стихъ:

i l  (У / 4 1  J *  1-«(F r. исправилъ рукописное ^U ) въ — къ чему когда ^ j  нехуж е передаетъ вымышленный размѣръ? —  и 1 въ ^Jj опечатка
ыіе, употребленное Г . ’омъ, позволяетъ сомнѣніе: Die Veränderung des Fusses і п ^ і с і і «  w _   ̂ _  
haben die Metriker durch folgenden Vers dargesteüt: lç P ÿ j  J j L *

(1. 1. 207); вдобавокъ, не лишне замѣтить, что стихъ самъ по себѣ правиленъ, но онъ чи

стѣйшій а не ^ I j i  — изобрѣтатель его не могъ рѣшиться поставить рядомъ ^ Д І с І іл  
и Куда мы ни кинемъ взглядъ, превосходство метода Guyard’a выступаетъ съ

удивительною. рельефностью даже въ тѣхъ вопросахъ, которые имъ не были разработаны.



— 125 —исковеркала въ ib. 145); прежде всего, первое полустишіеникоимъ образомъ не можетъ кончаться на =  s безъ ударенія на5, ибо, если, какъ извѣстно, полустишіе составляетъ ритмическую, правда, не самостоятельную, единицу (музыкальная Фраза не окончена, голосъ не покоится окончательно на первомъ полустишіи и одно слово можетъ быть разрѣзаннымъ пополамъ на границѣ двухъ полустишій), то нельзя читать пли пѣть Sj такъ, чтобы і) былъ имъ подспорьемъ, —  слогу ô придется, весьма 
некст ат и , отдать прежнее значеніе долгой, что будетъ рѣзать ухо въ сосѣдствѣ съ близь лежащимъ і ) ,  или его-же (5) лишить гласной и читать: ö j= S s , что шло бы въ разрѣзъ съ первоначальною элюкубраціею этихъ господъ; да въ сущности, самый стихъ есть съ отсѣченными двумя слогами до черты, что, какъ мы видѣли, невозможно, и съ прибавленіемъ ихъ въ концѣ полустишія, что ведетъ къ полному разстройству ритма. Метрики сковали себѣ еще три размѣра (ib ., 14 5— 147), надъ которыми самъ F reytag призадумался: dass sie von Dichtern angewendet seien, müssen wir so lange bezweifeln, bis Beispiele davon aufgefunden sind. Посмотримъ, каковы они:

1. ^j*^LcLs ^ J ^ c ls  въ полустишія даютъ j * * * Jfà - i - lû-ton
t  p * j • • • * ! £ \i ? j j значитъ, надо оставить весьма большой про-fâ - і - lû-tou m os-taf - i- lo nбѣлъ между ton и mos и оборвать голосъ на двухъ третяхъ полустишія для промолчанія трехъ восьмыхъ времени; такое игнорированіе сильныхъ долей такта отнимаетъ у стиха всякій ритмъ, замѣняя его мелодіею, т. е. мы имѣемъ дѣло съ прозою, которой музыка возвращаетъ опредѣленный ритмъ, но совершенно инымъ пзтемъ, пли же съ аріею переложенною на слова,;— и что значитъ тогда полустишіе? что значитъ риѳма? Я  знаю, что музыканты рѣшаются разрывать на куски стихъ, въ которомъ чувство борется съ чувствомъ, но мелодія все продолжаетъ въ томъ же ритмѣ, и, лишь только подготовленный музыкою слушатель проникъ въ глубину души пѣвца, тотъ же стихъ вновь является во всей чистотѣ своего собственнаго ритма; такимъ образомъ, первое его толкованіе походитъ скорѣе на разъясненіе, на прелюдію, на увертюру, приводитъ насъ въ состояніе вѣрно понять и оцѣнпть какъ бы небрежно брошенныя слова пѣвца, за которыми кроется цѣлый адъ страданій.О д и н ъ  о с я з а т е л ь н ы й  п р и м ѣ р ъ :W . M üller изображаетъ ревнованіе юноши-мельника къ надменному охотнику, который похитилъ у него сердце любимой дѣвушки; онъ жалуется



— 126  —быстрому потоку, вѣрному товарищу его трудовъ, неизмѣнному свидѣтелю его думъ, его радостей и печалей; онъ поручаетъ потоку прожурчать красавицѣ укоры за легкомысленное поведеніе, но онъ не хочетъ, чтобы она подозрѣвала, что онъ кручинится по ней:W enn von dem F an g der Jä g e r  lustig  zieht nach H au s,D a  steckt kein sittsam K in d den K o p f zum Fenster ’naus;G e h ’ , B ächlein , hin und sag’ ihr das, doch sag’ ihr nicht,H örst du, kein W o rt, von meinem traurigen Gesicht;S a g ’ ihr: E r  schnitzt bei m ir sich eine P fe if’ aus R ohr U nd bläst den Kindern schöne Tän z’ und L ied er vor.Слова спокойны и веселы; онъ хочетъ, чтобы ручей ихъ спокойно и весело прожурчалъ невѣрной, но сердце у него раздирается на части. Какъ поступилъ Ш убертъ  (1. 1. р . 3 9 — 40)? У  него юноша сперва поетъ:
sag’ ihr: E r  schnitzt beiа мелодія тѣмъ временемъ все продолжаетъ ' ^ ю  такта, выражая какъ разъ при sag’ ihr, но въ обратномъ порядкѣ, то волиеніе, которое овладѣло юношей при мысли объ измѣнѣ: (nach der Strasse) seh'n- а, при E r ,  точь въ точь повторяя ноты, сопровождающія nicht, hörst du, kein (W ort). Bo второй же разъ, юноша поетъ стихъ, какъ онъ написанъ былъ поэтомъ, отступая все-же до извѣстной степени (■') отъ общаго ритма, принятаго въ остальномъ сочиненіи; но это— исключеніе, хорошо обоснованное исключеніе.Ё|р = І

(ihr) sag’ ihr: E r  schnitzt beiКакъ мы видимъ, эти оттѣнки входятъ въ кругъ правъ и обязанностей мелодіи и не должны вліять на ритмъ. Размѣръ же есть ритмъ, не мелодія; царство каждаго строго разграничено, и, посему, полустишіе
j « L l^ J l  J )  U  (Freytag 146) не есть полустишіе, —  вѣдь, незабудьте, что эта неестественная, исключительная пауза здѣсь становится нормою, которая дѣлитъ стихъ на 4 части съ поперемѣннымъ переходомъ, то къ ямбическому, то къ трохаическому размѣру (термины эти я употребляю ради простоты).2.  =  f  5І С  P  Î  =  !  p -  5 P C ) ;бѣглый взглядъ намъ покажетъ, что третій тактъ есть просто конецъ перваго и начало, втораго, въ которыхъ главное удареніе и подъ-удареніе обмѣнились ролями; для возстановленія правильнаго ритма надобно писать такъ:
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J  [ V p \> g | P P f ‘ *f ! i  p ' J  | & £ > j ; п  МЬІ о п я т ь  в п а д а е м ъ  в ъ  т у  ж е  п о г р ѣ ш н о с т ь , ч т о  р а н ь ш е . В ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ , э т о  н е в о з м о ж н ы й  р а з м ѣ р ъ :  и з с л ѣ д о в а н іе  з а к о н о в ъ  а р а б с к а г о  у д а р е н ія  п о к а з а л о  н а м ъ , ч т о  в ъ  с о ч е т а н іи  ^ i^ JL cL e, пли в с ѣ  д о л г іе  с л о г и  м о г у т ъ  п о л у ч а т ь  у д а р е н іе , или ж е  п е р в ы й , ч е т в е р т ы й  и п я т ы й : ^ ^ L c l i  j L c l à * ;  м ы  б ы  по л уч и л и  н о т а ц ію  £ і f  Ç Ç* £ J f  g  g '  f *  £  I р р Р ’ if | , н о  о ч е в и д н о  э т о  е с т ь  н е п р а в п л ь -
ma-fà - î - Ion ma - fâ - î - Ion fâ - i - là - tonн о е п о н и м а н іе  з н а ч е н ія  н о т ъ , к о т о р ы я  с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ :  ^ | p p p* g  j

______ ma - fâ - î - Ion mo-P ^  P* g  j P P P ‘ if j T . e . с о в е р ш е н н о  п р а в и л ь н о м у  y .  И т а к ъ ,
fà -a -la -to n  m a - fâ - î.в ы м ы ш л е н н ы й  р а з м ѣ р ъ , или н е о с у щ е с т в и м ъ , или т о ж е с т в е н ъ  с ъ  в а Ф п р о м ъ ; н е  з а ч ѣ м ъ  б ы л о  е г о  и з о б р ѣ т а т ь .3 .  Н а к о н е ц ъ , j L c L .  л ибо =  J -  g J f | *  g | С îP* g  ! P P p- ff | , ЧТО в о в с е  н е  п о л у с т и ш іе ;  л и б о  =  | р ' g  р g  g  | р  р р ' g  |P p p" if J ,  к ъ  ч е м у  в т о р о е  п о л у с т и ш і е н е п о д х о д и т ъ ^ т а к ъ к а к ^ п р п с п л е -
т е н іп  о б о и х ъ  п о л у с т и ш ій  в ъ  о д и н ъ  с т и х ъ , *? пли 1 - г о  п о л у с т и ш ія  з а м ѣ н я е т с я  с о о т в ѣ т с т в е н н ы м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  с л о г о м ъ  в т о р а г о  в о  в с ѣ х ъ  д е с я т и  н а м и  р а з о б р а н н ы х ъ  р а з м ѣ р а х ъ , з а  и с к л ю ч е н іе м ъ , в п р о ч е м ъ , п о с л ѣ д н я г о : È j j l j J L o , в ъ  к о т о р о м ъ  2 с о с т а в л я е т ъ  н е о т ъ е м л е м у ю  п р и н а д л е ж н о с т ь  с т о п ы . Н о  с ъ  i J j l j J L c - a  н е ч е г о  б р а т ь  п р и м ѣ р ъ :  Х а л и л ь  о б ъ  н е м ъ  н и ч е г о  н е  з н а л ъ , и А х ф я ш ъ  ( f  3 7 6 )  е г о  со ч и н и л ъ  но к р у г у  ^ І і Д о  ( F r .  1 4 8 ,  1 5 5 ) , д а в ъ  р а з м ѣ р у  н а з в а н іе  р и ѳ м ы , п р е д с т а в л я ю щ е й  т у  ж е  о с о б е н н о с т ь  (н а  ^ -^icU ); .ê J j J j X «  —  и с к у с с т в е н н ы й  р а з м ѣ р ъ , ч т о  и ч у в с т в у е т с я  п р и  ч т е н іи , н о  о н ъ  о б я з а н ъ  с в о и м ъ  в о з н и к н о в е н іе м ъ  н а с т о я щ е м у  у ч е н о м у ;  п р о ч ія , з д ѣ с ь  у п о м я н у т ы я , п о п ы т к и  —  ж а л к ія  у м о з а к л ю ч е н ія  м е т р п к о в ъ , к о т о р ы е  в ъ  с т и х ѣ  ви д ѣ л и  т о л ь к о  е г о  в н ѣ ш н е е  п о с т р о е н іе .И з ъ  в с е г о  н а ш е г о  р а з с у ж д е н ія  с л ѣ д у е т ъ , ч т о  к а ж д ы й  к р у г ъ  с о д е р ж и т ъ  в ъ  с е б ѣ  н е м н о г о  н а с т о я щ и х ъ  р и т м о в ъ ;  к а к и м ъ  ж е  о б р а з о м ъ  ч е т в е р т ы й  д а л ъ  м ѣ ст о  ш е с т е р ы м ъ ?  Н е у ж е л и  они в с ѣ  п о д л и н н ы ?

1) Попробуемъ другой музыкальный ритмъ: fa i | lâ ton ma | fà i | Ion ma [
■-X 0 0 , 0 .  0 0 . 0.  0.  \ 0 # i§ i и   ̂ i p H  i ч

fâ î ] Ion | . Тутъ ясно видно, что, въ мнимомъ полустишіи, первый полный тактъ на-

f- С- ! Г г і
рушаетъ ритмъ  ̂ Ç ^ Я  выбралъ 3/s, потому что 3/4 былъ бы слишкомъ медлитель

ный темпъ; всѣ же четные дѣлители С  повели бы насъ къ разобранному выше размѣру.
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doch müssen wir bemerken, dass dieses Grundm etrum  von den altern Arabern nicht vollständig angewendet ist (F r. 138).

^ j")Lc U ^ * )lc U  —
^ U L o  ^ L c Lm  —

von den altern Arabern ist dieses Grundm etrum  wohl nicht vollständig angewendet, und die V erse , welche von den M etrikern angeführt werden, sind wohl später nachgebildet ( ^ « ) ,  und die M etriker sind der M ein un g, dass am Ende der ersten H älfte der nicht veränderte Fuss ~ _  demGefühle nicht Zusage (F r. 138 — 139). dieses M etrum  kommt bei den altern Arabern vollständig vor (F r. 139). 
ç j L i* ;  doch diese (Grundform) kommt b. d. ä. A r . nicht vollst. vor u. ist überli. selten angewendet (F r. 140).M * i ^ *  ^ 1 * auc h dieses Versm aass ist v. d. Arabern sehr selten angewendet (Fr. 141). die Araber haben sich sehr selten dieses Versm aasses bedient (Fr. 141).Изъ всѣхъ этпхъ шести размѣровъ одинъ существуетъ въ преподанномъ видѣ: ! f  J  С J   ̂ ! С' 5 f ‘ ч ! 5‘ 5 5 5 ’ ч ! или1Н  ! j р  ! 1 ^ 1  і r J :  ̂ ^ } J }  J}  j • Изъ этпхъ двухъ Формъ послѣдняя наилучшая, такъ какъ не требуетъ протпвуестественнаго низведенія М  и с/-® на степень двухъ крайне короткихъ слоговъ; но всякому бросится въ глаза раздробленіе стиха на мелкія части, умноженіе главныхъ удареній и безпокойный характеръ размѣра. Нужно еще взять въ соображеніе мнѣніе метриковъ, которые въ немъ читаютъ М £**“ *•« вм. Они въ этой стопѣ и въ вм-М 'ііс і і  (въ £ j U « ) 3), видятъ 9-ую и 10-ую стопы къ 8 -м и :3) ^J^as, ^ c l i ,  ^ L c L * ,  ^ c U * ,  F r . 7 0 — 71; одно это 1 2 3

1) См. предъидущее примѣчаніе.
2) И еще въ мнимыхъ размѣрахъ, которые произведены отъ *_рліі’а и c j l ô * ’a пе

рестановкою стопъ, Fr. 146— 146. ^
3) Мы установили ритмъ семерыхъ, оставивъ до поры до времени въ сторонѣ стопу 

іЛ/Ауш л, которая составляетъ особенность 4-го круга; мы вскорѣ дойдемъ н до нея.



— 129 —показываетъ, какъ трудно было имъ распознаваться въ и въ Мнѣ сдается, что они своимъ настояніемъ на принадлежности ^ к ъ і і  для составленія съ нимъ гвоздя j J ,  —  J j * въ данномъ случаѣ, —  гдѣзначеніе головки i l  защищаетъ ее отъ всякихъ облегченій въ родѣ C jU L j 1), хотѣли указать, что *1 имѣетъ главное удареніе; но, вѣдь, и въ L ^ -ѣ, «  представляетъ собою сильную долю перваго такта послѣ черты, только тамъ все идетъ гладко, а здѣсь, если мы вставимъ въ стихъ ^^1*1** вм.мы дадимъ и  значеніе ^  а C j  значеніе Ь, т. е. короткій слогъ 
C j  будетъ втрое длиннѣе долгаго і * ,  и мы получимъ полустишіе въ родѣ слѣдующаго, который F re yta g  (2 65, А п ш .) приводитъ изъ дивана А та -Мохаммед - ибн - ас - Сепидъ Ф а т х -А л л ы : : у с  J *  Lf-  £ J  £ £ | 5 5' ?  ! 5' 5 5 Ц |; въ немъ, долгій слогъ съ уда-
y a -lia -g i-rî Іюі - li ’o-qû  - da l i a - g î - r îреніемъ (J*) исчезаетъ почти совсѣмъ, между тѣмъ какъ слѣдующій за нимъ весьма ничтожный звукъ ( J ) ,  воспринявъ удареніе, длится втрое дольше его, что несомнѣнно рѣжетъ у х о ,— такъ и хочется читать h ôlli’oqüda, что разрушаетъ построеніе стиха. При законной замѣнѣ черезъ^ Іс ііл  fjo liX il j J ) 2), ходъ становится нѣсколькоправильнѣе.Во всякомъ случаѣ, не былъ въ числѣ первоначальныхъ размѣровъ: заключаетъ въ себѣ всего шесть примѣровъ û j j p

flfib i <JL>Ij U i *  (Каиръ 1306), въ которомъ 4Jjl іи* собралъ 50 касидъ, до двѣнадцати мелкихъ піесъ и еще нѣсколько разрозненныхъ стиховъ, даетъ намъ два стихотворенія сочиненныя въ размѣрѣ современникомъ Имрулькайса, У і j~*c. Въ  диванѣ шестипоэтовъ нѣтъ ни одного ; въ позднѣйшихъ книгахъ находятъ одинъ стихъ 1 2
1) Теорія такъ говоритъ (Fr. 265); напрасно практики н

(ІЬ., прим.), какъ ыы сейчасъ покажемъ. На самомъ дѣлѣ, писать и **'■ .■ ■ *

черезъ конечный с£ — равносильно запрещенію пользоваться положеніемъ U  и «J, чтобъ 
изъ нихъ дѣлать s и О ,  не отнимая у нихъ ударенія ( ^ i^ U à  и потому что

въ словѣ удареніе непремѣнно оказалось бы на первомъ слогѣ, а £ » , какъ от

дѣльный членъ, сдѣлался бы проклитическимъ, и лишился бы своей самостоятельности между 
съ одной стороны и съ другой. Происхожденіе этихъ двухъ стопъ выяснится

дальше при разборѣ круговъ.
2) F r. 267.Зоппскп Вост. Отд. Ими. Русск. Лрх. Общ. T. VII. 9



—  130  —приписанный Имрулькайсу (The div. of the 6 anc. a r. poets, ed. Ahlw ardt, p. г»Ч, Jfê г к ) ,  и четыре, приписанные Эн-нйбигѣ (ib. р . | ѵ г ,  № ц  і); въ нихъ мы видимъ въ 9 полустишіяхъ —  ^ jicL e , только въ одномъ — Н о за этимъ, единственнымъ исключеніемъ, всѣ остальныя полустишія построены одинаково, такъ что вмѣсто ^^ IcL â въ нихъ свободно можетъ скандоваться :
О  ̂  Lo ÄjULüJ I ^ * j

ü l *i * 3 J t** cA "  A * *  c A
9 I 04 0 0, v I #. 0 0, 0 \ 0  0 0 * . 0 \ 0  0 0 ^ \4 j ̂  P *f j Ê  ̂ ? !

I#. » #. „ I #. # *. 0 10 0 0, 010  0 0, -, IU P '̂  | P b l«1 ff |»что гораздо проще, чѣмъ придуманная Халилемъ схима. Стихотвореніе Эль- меаррія (у F re y ta g  2 6 8 — 269) вполнѣ подходитъ къ нашей нотаціи съ тою разницею, что поэтъ къ каждому полустишію прибавилъ по
.ЬIу I ^o^äJ d^«lcU l^Lol'P # Л i j - j  ^  j L i j  Ц)Т і— jJr-*-* A "  * A "  lA "  *) Jj** k cAПревращеніе въ и O ^ Lcli не мѣшаетъ такому взгляду нахотя, разумѣется, преобразованіе ^ * )U U  въ ^ а і* >  въ началѣ стиха (F reyt. 267):и ^ ^ 0 ^ э ^ и « І ^ о4^ , г д ѣ 0 іл с = ^ * і* в м .,̂ и = |  * р £ *7 [вм. I * £ *? I, нѣсколько выходитъ изъ привычекъ, такъ какъ (̂ 1*і =  U, вм. ^ і с і і  встрѣчается только въ концѣ разсмотрѣнныхъ нами размѣровъ. Даж е присутствіе взамѣнъ j l c L e  не можетъ поколебать нашу нотацію:-ЛаІ^ил • J y r l i j

u  u  >, что ничуть не страннѣе, чѣмъ видъ L.u^j-a (F r. 200):с А ”  J i f U  ^ I c U  J
^ла-милі ^laiÂiu-e ^liûÂiu-o ^ I c U  ^ 1я»лп*<C r A * -*  c A 1̂ - 0 c A * “*какъ, напр. A   ̂j>S> J b f  < *г А І?  J *  ‘- A

1) J( ^ * s ) , dm. ^ ( ^ a s ) ,  передъ другимъ короткимъ, за которымъ слѣдуетъ долгій
слогъ, есть, какъ извѣстно и какъ вытекаетъ изъ вышеизложенныхъ правилъ объ ударе
ніи, самое обыденное явленіе. —  В ъ  концѣ стиха или полустишія падежныя окончанія при
нимаютъ вновь свое прежнее долгое значеніе.



—  181 —и, въ самомъ дѣлѣ, изъ трехъ слоговъ средній лишается ударенія.Примѣръ L*m j-a намъ полезенъ еще доказательствомъ, что легко
ДРУЖИТСЯ СЪ jïyâ 1 2).Тѣмъ не менѣе, нельзя освободиться отъ подозрѣнія, что введенъ искусственно въ Аравію , хотя бы Набпгою и Имрулькайсомъ. Изъ прочихъ размѣровъ 4-го круга, 5 «K reis des A elm lichen», какъ говоритъF re y ta g , «douteux, am bigu, obscur», какъ утверждаетъ G u y a r d 3), еще и попадаются въ первый 16 разъ, второй 9 ; въ диванѣ6 поэтовъ: первый— 4 раза въ самомъ диванѣ и 6 разъ въ приложеніяхъ, второй— 3 раза въ диванѣ и 2 раза въ приложеніяхъ; т. е. встрѣчается: ä jjL  I I ,  Ä*ilc I I I  (Эль-Асмасій считаетъ принадлежность стихотворенія Алькамѣ сомнительною!), J ^ l  X L I I  и L I ;  A p p en d ix : Äjubü)X L  Y ,  X L  Y I  и L I ,  ü j ,  I I I  и I X ,  X X V I I ;  a IX X V I I ,  X L V I I  и L V I I I ;  Ap p en d ix: X I I ,  I I 3). Они, значитъ, быливсё таки въ употребленіи, особенно если сравнить ихъ количество съ количествомъ стихотвореній, написанныхъ въ размѣрѣ J j J - o (въ 3 раза,въ дпваиѣ 2 —  X I X ,  j_^>) X X I X )  и (въ Ä - .U J  2 раза; въдиванѣ 2 —  A ppendix: X V  и ^ - а іі) X X X I ,  оба въ приложеніяхъ,и въ каждомъ по два стиха, причемъ стихи, приписанные ТараФѣ, весьма плохи съ точки зрѣнія ритма)4).

1) здѣсь, какъ всякій пойметъ, упрощеніе въ ^ І с і і в  съ поглоще

ніемъ, въ концѣ полустишія, легкаго £  удлиняющимся слогомъ là =  l ie .

2) Этимологія Freytag’a вѣрна: 1-й кругъ называется 2-ой— ( j J U j i j ,  3 - і й -

4-ый —  il<ZiVil), 5-ый —  а З -ій  иногда слыветъ 11 и уступаетъ свое

наименованіе 4-ому (Fr. 150— 155). Метрики выказали остроуміе не только въ
отысканіи именъ для круговъ, но и въ оправдыванін каждаго имени. Я  полагаю, что 
намекаетъ на разность стопъ въ схимахъ J j J - o h —  на ясный парал

лелизмъ c j J l -  на выведеніе изъ и изъ g j P )  причемъ

каждый отличается единствомъ образующей его самостоятельной стопы; i u L i l l — на сход

ство искусственныхъ ритмовъ съ естественными; на существованіе въ немъ одного

размѣра (до изобрѣтенія i J j l j J L c ) .  Если же 3-ій кругъ будетъ онъ обязанъ будетъ

своимъ названіемъ общему сходству происхожденія своихъ трехъ размѣровъ; и 4-й про

слыветъ потому что содержитъ производные размѣры.

3) 3-ій отрывокъ изъ Зогейра въ приложеніяхъ есть въ изданіи названіе про

пущено. — В ъ О І в ъ  размѣрѣ сочинена одна касида 'Абида.

4) Ни J j j ^ ’a ни g j P 'b  нѣтъ въ » J j J j U i * .



— 182 —Оказывается, что всѣ —  безъ исключенія — дивана сочинены по образцу (The D iv . etc. р . і »л, I I I ) :
,3

С г Ц * 3_> lIL'J L e  d - A j  j l X î  ^ jic  L à __e Li-e
T . e. j j i c l i  с ъ  обычными o U L j  и J J c ;  гдѣ же v l ^ * i * ?Въ  пространномъ разборѣ, посвященномъ F r e i t a g ^ ^  размѣру (2 42— 254), видны всякія перемѣны окончанія отъ ^ І с і і  и до j j^ U U  и съ одной стороны, и ^1*і съ другой; видны примѣры укороченіястиха и возвращенія риѳмы черезъ каждыя три стопы; видны образчики полнаго совпаденія съ J - J ^ ;  —  но с Л у к *  не является ни р а зу .А  въ Диванъ 6 поэтовъ знаетъ его въ видѣ (стр. іг*Ч, _?_/•«)X L V II) :

О ^ а і л ,  значитъ, сущ ествуетъ? Н о кто не видитъ что, между тѣмъ какъ всѣ другія СТОПЫ дороги своею простотою И ЯСНОСТІЮ, образованъстранно и не по правиламъ арабскихъ грамматическихъ Формъ? Guyard предпочитаетъ .скандовать: ^ L u j со всѣми измѣненіями,которымъ означенныя стопы могутъ подвергаться;0*}L*jJLo, И C j^ L û*ix>; ^іяялиье, (*^Ljjuo И T. Д.‘, ^1*іи^=^ІСІІи терпитъ тѣ же измѣненія, —  Guyard же предлагаетъ его только, чтобы показать въ немъ укороченіе ^1*»^**, въ которомъ замѣненъ легкою паузою: это и объясняетъ появленіе и о Ѵ * .  т- евъ которыхъ занимаетъ вновь подобающее ему мѣсто, менаду тѣмъ какъ легкій £  исчезаетъ между столькими долгими, еще удлиненными своимъ положеніемъ въ концѣ стиха. Въ  укороченномъ же гдѣ ^УяіХш.*>выброшенъ за бортъ, G u y a rd , съ нѣкоторыми арабскими метриками, узнаетъ простой ̂ у . J * — р) J --J_yJ J !  «-4хОнъ не удовлетворяется примѣненіемъ къ онъ еговводитъ въ £>^г», и сразу падаютъ послѣднія сомнѣнія относительно обра-



—  133  —зованія послѣдняго размѣра. Простирая его дѣйствіе на мы получимъ 
КЛЮЧЪ КЪ уразумѣнію ^̂ JLcLâ, {Jfàu e  ПОДЪ ЛИЧИНОЮ)»Что же такое о ^ * і*>? Каждая стопа имѣетъ свой характеръ, свои опредѣленныя згдаренія ; ихъ не имѣетъ.Развертываніе 4-го круга намъ даетъ слѣдующую послѣдовательность въ удареніяхъ по системѣ Халиля:

въ этой таблицѣ, ѵ, означаетъ короткіе открытые гласные звукп, .  сложные звуки (долгіе гласные, закрытые слоги), [| конецъ стопы, 1 удареніе; причемъ оставленъ безъ удареній. Прежде всего, насъ поражаетъ въэтой таблицѣ несоотвѣтствіе удареній одного стиха удареніямъ другаго стиха при распредѣленіи ихъ согласно ихъ положенію въ кругѣ, что, однако, составляетъ исключительную пользу пхъ расположенія въ такомъ порядкѣ, и чѣмъ мы безошибочно руководствовались при разборѣ всѣхъ 4 прочихъ круговъ. Какъ же мы опредѣлимъ ударенія въ Изъ схимы-лиотдѣльныхъ СТИХОВЪ? Но ВЪ становитсяJ c l i  и для превращенія въ нужно, чтобъ былъбезъ ударенія; —  въ —  чтобъ получалъ удареніе ; и, наоборотъ, въ первомъ случаѣ, ( о ^ « ( і л )  неминуемо имѣетъ удареніе, а во второмъ, неминуемо лишенъ его. Это не стопа: ни количество,ни длина, ни сила звуковъ не выражаются реченіемъ оно никакъне можетъ служить для опредѣленія ихъ или составленія стиха по извѣстному образцу. G uyard убѣжденъ, что Халпль выдумалъ его зря; когда займемся происхожденіемъ ритмовъ, мы увидимъ, что побудило Халиля прибавить его къ первоначальнымъ стопамъ.—  связка, долженствующая привести къ одному знаменателю разнородные размѣры, и пригнать пхъ къ прокустову ложу 4-го круга, въ которомъ ихъ растягиваютъ сверхъ пхъ естественнаго роста. и обходятся безъ и —  на одинъ слогъ короче изобрѣтеннаго для него типа, и —  искусственно насажденные



- 1 3 4 -плоды Фантазіи Халиля1) плп, скорѣе, маніи подражанія чужимъ образцамъ ; но и для нихъ рамка черезчуръ широкая въ арабскомъ употребленіи :въ полустишіи, знаетъ только двѣ стопы ^ L c L « , а равно и
-tifluJLc ----- «Лі^яіье, И ----- ^ y ^ L c L  ^1яілш*е.Насколько искусственъ размѣръ показываетъ его имя: «похо

ж ій »; вдобавокъ, Халиль въ немъ допускаетъ замѣну черезъ J^ c L «передъ (F r. 2 7 3 )2), и удареніе падаетъ какъ разъ на J l  Тутънужно прибѣгать къ паузѣ £ j £ £ £ tj 1 j, но J  не въ состояніи удер-
ma - fâ - î - Іожать удареніе, и онъ отодвигается невольно въ первую половину такта * ! Ç £ £ > j 3), —  мы лишились одного подъ-ударенія, и размѣръ уничтоженъ. Н е  Арабы  ввели къ себѣ такой странный размѣръ, идущій въ разрѣзъ съ основными законами ихъ языка!образуется изъ и но что значитъкогда онъ является исключительно подъ разновидностью плит. е. J-jjcUe или O ^ L cli; развѣ возможно допустить подобное измѣненіе въ удареніи? Тѣ стихи, которые F re yta g  приводитъ (276), отмѣчая ихъ какъ древніе (275), имѣютъ всѣ (и понятно, какъ же въ одномъ стихѣбыть а въ другомъ L5*^*ix>?), слѣдовательно мы имѣемъ:^ I äÄLo O ^LcIio L ö jL c  — родъ укороченнаго и, если мывведемъ сюда нашъ способъ выраженія мы этимъ избѣгнемъ непріятнаго дѣйствія вм. ^  передъ

Lo j Le l$J ^ L s «jL-jLälJ y i  y àВводя въ стихъ разновидность О у к э , какъ грамматикъ Эль-Ферра (F r. 276), мы будемъ продолжать видѣть въ немъ
1) Guyard увѣренъ, Что онъ ихъ выдумалъ; онъ ихъ, вѣрнѣе, примѣнилъ къ араб

скому языку.2) вм. ^JLcLue въ началѣ стиха соотвѣтствуетъ опущенію s въ началѣ 
-а; это —  отпаденіе легкаго слога до черты. Всѣ прочія измѣненія законны и не

отступаютъ отъ общепризнанныхъ правилъ ударенія и ритма.
3) Приходится прибѣгать къ тріоли для сохраненіи правильнаго отношенія между 

слогами; но это очень ужь точная нотація.



—  185 —

t»3 d J j l l  v£l*«^e
y j ,  J j Lù  y *  J y *  j L ,Что касается 0 ^ * л ,  Формы, которую нѣкоторые метрики считаютъ исключительно позволительною, отвергая 0 * )L io , то несомнѣнно, что она одна образуетъ настоящій не совпадающій съ но ужесамая необходимость обозначить одну изъ его составныхъ частей помощью чуждаго арабской этимологіи <S$yû*> наглядно доказываетъ непримѣнимость настоящаго къ арабскому языку (Freytag не приводитъ ниодного чистаго теорія осталась сама по себѣ, а практика моглатолько пользоваться предложенною темою, приспособивъ ее къ сущ ествую щимъ законамъ арабскаго говора, и ввалила ее прямо въСамый ж е тоже выродокъ; а , при краткости стиха и непре

мѣнной незначительности шестаго слога намъ позволи

тельно, вмѣсто у* Jys въ ЧИ'ГаТЬ ĵJôlcLe И, ВМѢСТО

уà jyâ jbà, —  L u  ^ L u ,  T. e.: въ послѣднемъ случаѣ, укороченныйJ-ck', а въ первомъ, смѣшеніе (съ отбрасываніемъ —  не совсѣмъ позволительнымъ—  двухъ короткихъ звуковъ до черты) съ ^ J j -омъ. Послѣднее предположеніе вполнѣ основательно, въ виду общаго характера стихотворенія (6 полустишій у F re y ta g ’a 276), въ которомъ нѣтъ ни одного отступленія отъ ^ I c L *  ^ U ,  но у меня нѣтъ подъ рукою достаточно данныхъ, чтобы судить о томъ, возможно ли отнести другое стихотвореніе къ разряду про- стаго J j £ a .  Если мы оставимъ сочиненіе F re y ta g ’a и посмотримъ, что говорятъ старинные арабскіе писатели, мы найдемъ и безъ того подтвержденіе нашему взгляду: aÏj  ^  ^ 1  въ своемъ цѣнномъ сочиненіи j j j J)  (изд. въ Булакѣ въ 1293 и 1305 гг. Г .) , знаетъ для единственнорасчлененіе на причемъ одн ако^' безъ исключенія замѣняетсячерезъ О ( I I I ,  р . N o =  144 изданія 1305 г .), другими словами: ^^LcLo ^ І і ,  что гораздо лучше согласуется съ удареніями, которыя должны падать на различные слоги. Какъ бы то ни было, въ преподанномъ Халилемъвидѣ, не есть арабскій размѣръ; п мнѣ сдается, что Халиль сознавалъ, насколько шатко его объясненіе, когда онъ пріурочивалъ къ загадочному размѣру названіе —  усѣченнаго, что согласуется съ чтеніемъ его :1) какъ вырожденія у *  J у з  ^ І с і і ;  2) какъ чистаго пли смѣшаннагопроизводнаго отъ J*>l^—  L u  ^-^IcLu и (̂ l c L o  ^ lc U . Я ,  конечно, склоняюсь въ пользу второй догадки, потому что Халиль дѣлилъ нѣсколько иначе, и потому что размѣръ выходитъ тогда правильнѣе.



— 186 —Наконецъ, мы очутились лицемъ къ лицу съ послѣднимъ размѣромъ, съ »jUx-®. Онъ опять не сходится съ данною Халилемъ схимою и состоитъ просто изъ: съ ^ * і е  вм. то въконцѣ стиха, то въ обоихъ полустишіяхъ. Это опять таки родъ (по- нашему j )  U или —  въ случаѣ ^  U U). В ъO i f 0, разрѣшается замѣнять не только черезъ н о  дажечерезъ J e  Lie (F r. 277), что считается вообще Халилемъ за неправильность (F r. 1 0 8 )1): это не говоритъ въ пользу законности размѣра. Онъ совпадаетъ съ ^ ,L m , когда ^JL cLi-o  сего послѣдняго превращается въ ^^IcLie (F r . 273 —  274 и 28 0): тутъ, можетъ быть, и лежитъ объясненіе имени £ , U . :  онъ похожъ на Самый сІД*-® не изъ старыхъ первоначальныхъ стиховъ; но имъ воспользозался Мотенеббій безъ противуестествен- ныхъ вольностей2), т. е. онъ удовлетворился ^ c L io  вм. ивм. ^ ^ L c l i .  F re yta g  удивляется замѣнѣ черезъ но это,въ сущности, ^1*1«: IJ .s» asi'fa ha zâ' w a h a z â , y  jà t l J  ^ 1 ,Если мы скажемъ (̂ Ü U , то, разумѣется, дѣло не пострадаетъ, но мы уж е попадемъ въ ошибку, сходную съ погрѣшностью, сопряженною съ оѴ ^ н іе: въ ^ ‘ ^IcU и всѣхъ его производныхъ, удареніе падаетъ на 1-й и 3-й слоги; а въ ^ 1 * з , который какъ бы принадлежитъ одному съ нимъ разряду, мы поневолѣ должны произносить fa'llatôn. ô i f ® ,  по своему имени, не имѣетъ
1) J e  Lie ужь очень мало напоминаетъ собою ^1**І»и.е! Въ J.ä*Jj (III РІО — РІЧ — 

ІЧЧ—ЧѴ ыы нах°Д,,мъ примѣръ только правильнаго вида, но читаемъ:

^ L o -< U s  { j * * *  «us J £ Ü J [ ,  j j x i ,

^ ^ І е і і ,  ^ jo  ^ L L d l  ^*.3  <ь і  J X L J l j

y »  \ - S  <— L i/ is il J i j j  U>

j ^ i e  т- e.: ^ jlc L ie  H ^ j^L eâ — законны, J и 0 * ) L c U  — не

портятъ размѣра, J ^ L i e  и »Jj^Las— некрасивы ^ и з .  Далѣе мы видимъ, что J ^ i L * * *  
с / і *  — нестерпимо, и это естественно: пришлось бы говорить mostâfilo fdilâton.

2) У  F r. 279 послѣдній стихъ ошибочно раздѣленъ на полустишія:<ЦІэ Le C J â  Lfl_j
во второмъ первый слогъ принадлежитъ первому полустишію, второй — второму. —

Н а стр. 27S 2-й стихъ Фахръ-эд-Дина также неправильно распредѣленъ между полусти

шіями: { j ÿ à  принадлежитъ цѣликомъ первому.



— 187 —притязаній на самостоятельное существованіе; онъ ничто иное, какъ ломоть с іл іі-а . Если мы обычному типу^ ^ Ы .9  ^ * )lc U
изъ котораго слѣдуетъ откинуть 4 первыхъ слога для образованія подставимъ предложенную нами схиму:

j } y d , J y i  J t t \ iто для полученія мы отбросимъ U l̂ rißU, останется:
j ) y *  j ) j * s  j L ;  но это, очевидно,

t 'P j { J *  ^укороченный типъ, который въ полномъ развитіи будетъ: j \ y â  ^ y à  ^ I c U . Нельзя сказать, чтобы подобное сокращеніе было весьма законнымъ, но замѣтьте, что у Мотенеббія оно является всюду за исключеніемъ началасочиненія: L ,  гдѣ ( j l  Іо =  ^ І 9 ;  у  Ф ахръ-эд-Дпнъ-Разія(F r. 278) всѣ стихи начинаются черезъ ^ U ,  а вторая ихъ часть— просто черезъ ^ 1 с; мнѣ сдается, что ^1с есть уж е дальнѣйшее выраженіе ^ J U ,  который самъ стоитъ вмѣсто Сатирическій, ироническій смыслъ стихотвореній, написанныхъ размѣромъ отлично выражается короткимиполустишіями, — каждое изъ нихъ колетъ,— п отсутствіе въ нихъ важнаго элемента въ началѣ придаетъ и прочность и мягкость остротамъ, отягощеніе же вступленія двумя долгими (^ J Іі) необыкновенной длины дѣлаетъ смѣшной контрастъ съ язвительными шпильками, которымъ онѣ служатъ оповѣщеніемъ, d jj  j ^ c  ^ I  приводитъ, правда, любовное стихотвореніе въ размѣрѣ ; но оно имъ-же сочинено и только послѣдній стихъ цптуется Халилемъ какъ древній. См. 1. с. III, Р ! о =  ічѵ п cp. III, іл а = іг£Ѵ, введеніе въ главу о размѣрахъ.Изъ нашего перечня размѣровъ 4-го круга выходитъ, что 1) есть искусственный, произвольно составленный по примѣру съ легкими измѣненіями, размѣръ, который, въ силу недостатка ритмичности, остался за Флагомъ; 2) ничто иное какъ урѣзанный 3) —  выродокъ J J ^ -я , неловко насажденный въ вертоградѣ арабской поэзіи; 4) —  смѣшанный размѣръ, не пользовавшійся, во всякомъ случаѣдо изслѣдованій Халпля, большимъ распространеніемъ, потому что ни Эль- Асма'ій ни Эс-Суккарій не сочли возможнымъ включить въ произведенія



— 138  —шесто поэтовъ ни одного стиха, сочиненнаго въ этомъ размѣрѣ; 5) —не арабскій размѣръ, который, наравнѣ съ 6) представляетъ, въвозможномъ для арабскаго языка видѣ, передѣлку а 1).Халиль своими кругами пытался дать стихотворству научныя основы; онъ не успѣлъ привести размѣры къ одному знаменателю и хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, сгруппировать ихъ. Кругъ  вслѣдствіе присутствія въ немъJ j ^ i -я , самаго распространеннаго изъ всѣхъ (502 раза въ Â ^ u J ) ;  71 —  изъ всѣхъ 208 стихотвореній дивана 6 поэтовъ, и столько же въ приложеніяхъ )2) сталъ первымъ; vjJbyll, въ честь и J -К  O b  —  въ Хамасѣ 93 раза, въ диванѣ 35, въ приложеніяхъ къ нему 25; — въ Хамасѣ9 4 , въ диванѣ 2 3 , въ приложеніяхъ 31), занялъ второе мѣсто; ^ІД зД і-у естественно было предоставлено слѣдующее —  3-ье; всѣ производные стихи были затѣмъ соединены въ одинъ кругъ —  а единственныйне попавшій никуда размѣръ заключалъ собою серію для симметріи, составляя п наполняя собою кругъ j i l l J ,  въ которомъ стопы не различались между собою.В ъ  <ьДАІ] пришлось втиснуть не безъ насилія нѣкоторые размѣры; Халиль не усумнился это сдѣлать ради принципа круговъ. Что Guyard (а за нимъ и мы) не остановился передъ системою Халиля и предложилъ нѣкоторыя видоизмѣненія принятой скандовки, не покажется смѣлою новизною тому, кто читалъ М асу д ія 3) и взвѣсилъ слова Ибнъ-Халликана объАбуль-Аббасъ-Абдаллѣ Э н -Н аш п 4): H is  pénétration and sagacity enabled him also to bring into doubt the established principles of prosody, and to lay down forms of versification entirely different from those adm itted by
1) Нельзя ли изображать родословню u çj****** в ъ  слѣдующемъ видѣ:безъискусственная Форма _^>.j-a успѣла наскучить людямъ, цѣнящимъ высоко музыкаль

ныя наслажденія; легкая пауза въ стихѣ обновила ритмъ, не разрушая его— вотъ и £;_/**  
(какъ появился новый ритмъ — мы увидимъ въ одной изъ слѣдующихъ главъ); менѣе 
опытные новаторы, ища возстановленія прежняго размѣра въ его внѣшнемъ видѣ, 
но избѣгая полнаго слитія съ нимъ, рѣшились придать первой стопѣ отнятое у 
послѣдней и изобрѣли Все это наврядъ ли дѣло рукъ чистокровныхъ арабовъ.—

В ъ о ^ І  j l * i J  5 однако,  (ар. H om m e 1, Actes du Congr. de Leyd. II , p. 391— 393)

встрѣчается два раза (до ислама), а . столько же,-, J j j I —lî
JxAüij — 10, J-e l^ —  — 5, Lile — 1 разъ.

2) Не говоря уже о J j J - e -ѣ, тоже гораздо менѣе распространенъ нѣкоторыхъ

другихъ родовъ: въ онъ попадается 87 разъ, а 23 раза — въ диванѣ 6 поэтовъ

и 28 —  въ приложеніяхъ къ нему.
3) É d . B a r b ie r  de M e y n a r d , t. V II , p. 88.
4) Переводъ S la u e , t. I I , p. 57— 58.



— 139  —a l-K h a lil Ibn A hm ad. G u y ard , разумѣется, опирается на нихъ (Théorie Nouvelle, р. 16 8 — 169), и мы также ищемъ въ нихъ оправданія для нашей теоріи о Е е  мы, конечно, предлагаемъ лишь, какъ объясненіе происхожденія и прививанія къ арабской поэзіи этого неохотно поддающагося законамъ арабскаго ударенія размѣра; вполнѣ же утверждать, что предложенное нами расчлененіе с і ^ - а  исключаетъ общепринятый способъ раздѣленія его на ^ ^ с і і  и —  было-бы черезчуръ смѣло, въ виду невозможностиподвести подъ наше правило нѣкоторые стихи; см. выше, стр. 130 и ср. въ j jû J J  I I I ,  р. N 0= 144. Значитъ, въ смыслѣ практическаго ключа, оно не всегда состоятельно; зато оно какъ нельзя лучше поясняетъ видъ c j ^ - a  при его возникновеніи вплоть до установленія метода Халиля, который оказалъ несомнѣнное вліяніе на дальнѣйшую судьбу не проникшихъ еще въ народную душу размѣровъ1). М ы  уж е имѣли случай указать на нѣкоторыя преимущества новаго распредѣленія частей » j^ ü - a  при разборѣ старинныхъ стихотвореній; можно ещ е, даже въ позднѣйшпхъ примѣрахъ, выдвинуть особенность окончанія на и ^ 1 «  (не которыймогъ бы считаться разновидностью повтореннаго ^ ^ Ic Ü ) , вм. и^*)Lcls, въ С-Піі { J*  Jc A * *говоритъ <üj  (ib. I I I ,  n k );
_____________________________  J* *

1) Мы поэтому, подозрѣваемъ, что приписанныя въ « j J j L i - 0 'Абнд-Ибнъ-ал-Абрасу 
стихотворенія, написанныя, въ смыслѣ Халиля, размѣромъ не принадлежатъ ему.

Они, правда, составлены весьма искусно и старинныя реченія умно подобраны; но развѣ не 
вѣетъ багдадскимъ остроуміемъ отъ 10-го стиха первой пьесы:

^  О Û  ù A *  J  ' j f c  j \(тамъ, стр. I• |J , 2-ой стихъ съ конца)? И  нѣтъ ли ученой поддѣлки въ 14-омъ и 15-омъ стихахъ второй пьесы , которые, по меньшей мѣрѣ, не могутъ стоять другъ подлѣ друга:
j L k i l  j L o ,  v_j  J l l  l l l  C j j * І  J - j i l  l i l j

ô > —*— J \yÀ\ L _ L _ j  O j U v J j
(4-И и б-н стр. I *4)? — Кстати, слѣдуетъ исправить въ І-ом ъ ст. стр. | . о :  jL j . l l  - J  въj U l  ^
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скажемъ мы, причемъ ц ^ іе іі представитъ собою для насъ (J*)à ^leli, урѣзанное окончаніе а;J -Г* j y * *  і ) л j i s  1#»Ц, J i  L j Iî
=  { Js è  ^ я ііш л  J ^ L c U  ,по увѣренію öuj J ac ^ 1  ( I II ,  п г = І Ч о ) ;  по нашему ж е:

j "  J j "  c A "  A "ИЛИ или
j* i  jLiсъ урѣзаннымъ окончаніемъ ^ 0 ,^ - a .  М ы  еще находимъ (ib ., р. м г * = іЧ Ч )і М  по-нашему ^*9 пли J*9 , и въ ^ і ^ - ѣ  и въ ч -^ А -ѣ ; это —  слѣдствіе дальнѣйшаго развитія ритма.Благодаря нашей скандовкѣ, мы успѣли придать естественный ходъ преобразованіямъ c i ^ ü - a .  Они получаютъ право гражданства только при условіи предпринятаго нами переряженія, причемъ не слѣдуетъ скрывать, что ритмъ слегка измѣняется противъ системы Халиля ; но именно трудность лавированіи между опасностію пѣть невѣрно пли говорить неправильно не дала развиваться подобнымъ видамъ стихотворства: вотъ почему и сродственный съ нимъ не могли, особенно въ началѣ, въ пору настоящаго творчества, получать широкаго примѣненія.Эти вопросы возникли не теперь; они волновали умы съ давнихъ поръ, и мы, въ нашемъ разсужденіи, не приписываемъ арабамъ чуждыхъ имъ понятій. Кто не помнитъ разсказа Алія Испаганскаго (въ 4_>Lf )о препирательствѣ Ибрагима, сына М егдія и брата Гарун а-эр-Раш ида1), съ знаменитымъ Исхакомъ, сыномъ Ибрагима, по поводу произношенія: 

j i j  Lj j JJ  ^  » l ^ i ?  Всѣ восторгались исполненіемъ Ибрагима, пропѣвшаго начинающееся этимп словами стихотвореніе въ присутствіи халифа М ам уна; И схакъ , глубокій знатокъ музыки, пѣнія и поэзіи, подослалъ одного пріятеля къ изящному пѣвцу, чтобы ему объявить: «Или ты произносишь dhahabtû съ гласнымъ звукомъ продленія и тѣмъ самымъ грѣшишь противъ языка огрубѣлымъ говоромъ Набатейцевъ, пли же dhahàbto —  безъ продленія и безъ медды —  и
1) B a r b ie r  de M e y n a r d  извлекъ его оттуда въ своемъ изслѣдованіи о Ибрагимѣ, 

сынѣ Мегдія, J .  As. mars-avr. 1869, р. 339. G u y a r d  передаетъ его въ своей Note sur la 
Métrique arabe, p. 15.



— 141 —тогда ты насилуешь и тактъ и музыкальный складъ». Дѣло кончилось обмѣномъ упрековъ въ невѣжествѣ, но Исхакъ настоялъ на несообразности произношенія Отсюда прямой выводъ, что поэты и музыканты дорожили, какъ ритмомъ мелодіи, такъ и ритмомъ языка. G uyard говоритъ (Note sur la  métrique a r ., p. 16): L e  dilemme posé par Ishâq vient fort à propos nous démontrer que le O  du mot *2-as>î , correspondant au J  de J ^ û ,  ne doit être prononcé ni comme une brève, ce qui serait une violation de la mesure, ni comme la  longue que représenterait l ’orthographe l ÿ  dans 
lÿ y > i  =  ^ J y * ,  mais comme une longue de durée interm édiaire. O r, si l ’onse reporte à ma M étriq ue, on verra que je  note le J  accentué de ^ y à  =  0  de par une longue juste, suivie d ’un silence égal à une brève, tandis que je  note le l ÿ  de \ÿy>i =  ^  de ^ y s  par une longue et demie. U n  plus ample comm entaire me paraît superflu.Рѣчь, дѣйствительно, вовсе не касалась пригодности слова д л язаступленія j ) y i  въ началѣ Д ^ і - я ;  самые лучшіе поэты считали его тамъ совершенно на мѣстѣ, не только въ серединѣ стихотворенія, но какъ разъ, подобно нашему примѣру, во главѣ его; пѣлъ (Диванъ, 1 ,1 ) :  Эн-Н абига (Див. I ,  5): L y j u(V I, 4): b  трудно было бы исчислить всѣ примѣры. Стихъ совершенно правиленъ; Исхакъ былъ только недоволенъ произношеніемъ. Ибрагимъ не былъ ни щепетильнымъ, ни мелочнымъ (онъдаже мало дорожилъ точностью въ исполненіи): ^,1 Ul, говорилъ онъ, L  J * c l i  ^-LJU  У  ^ y ê lj  U U U  У  U ^ L '1). Чтобы удовлетворитьИ схака, Ибрагиму слѣдовало бы дать чувствовать легкую паузу, которая составляетъ одну изъ главныхъ принадлежностей арабской метрики по методу G uy ard’a.

V I .Арабы  высоко цѣнили музы ку2) и охотно поддавались ея обаянію;
1) J l i ï l  v u r ,  cp. K o s e g a r te n . Liber Cantilenarum Magnus latine, p. 26.

2) Чтобы облегчить читателямъ незнакомымъ съ законами музыки пониманіе нашей 
статьи, мы приведемъ здѣсь нѣкоторыя выдержки изъ Учебника Элементарной Теоріи 
Музыки, составленнаго проч>. московской консерваторіи Н. К а ш и н ы м ъ  и принятаго въ 
классахъ московской консерваторіи (7-ое нзд., М . 1891). Чисто практическая цѣль сочине
нія и признанная свѣдущими людьми его пригодность для преподаванія исключаетъ всякое 
подозрѣніе въ увлеченіи какими нибудь своеобразными теоріями; а полное согласіе нашего 
изложенія съ основами музыки, какъ ее нынѣ преподаютъ, рядомъ съ проведенною у насъ
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въ текстѣ параллелью между теоріею Guyard’a и понятіями музыкальнаго міра времени 
расцвѣта арабской цивилизаціи, укрѣпитъ въ читателѣ довѣріе къ нашему труду.

Глава I. О звукахъ... Музыкальными называются тѣ звуки, высота которыхъ можетъ 
быть съ точностію опредѣлена сама по себѣ, безотносительно къ какому-либо другому 
звуку. Музыкальные звуки различаются по высотѣ, тэмбру, т. е. характеру звука, завися
щему отъ извѣстнаго голоса иди инструмента, —  и по длительности...

Глава il. Потные знаки... Основная единица длительности есть: цѣлая нота рав

няющаяся двумъ половинамъ р , четыремъ четвертямъ *  *  \ * ,  восьми восьмыхъГ L Ü  /  /  Л  одновязныхъ, 16-ти 16-тыхъ j* F P ,  г  £ ,* Г Г Г Г Г Г Г Г  
'  0 0 0 0 V S S
или двухвязныхъ [и т. д.]... Цѣлая, половинныя, четвертныя и прочія ноты не выражаютъ 
какой-либо постоянной, неизмѣнной длительности, но лишь относительную... В ъ музыкаль
ной практикѣ длительность звуковъ чаще всего размѣряется взмахами руки, а также чаще 
всего принимается за единицу, опредѣляемую однимъ взмахомъ, четверть иди четвертная 
нота, хотя берутся иногда и половины, восьмыя и проч... Для опредѣленія высоты звука

нотные знаки ставятся на системѣ пяти параллельныхъ линеекъ. т I
Нотные знаки пишутся на линейкахъ, между, надъ и подъ линейками.... Пятилинейная 
система нуждается... въ обозначеніи одной изъ своихъ линеекъ, какъ мѣста какого-либо

звука. Для этой цѣли употребляются особые знаки... [напр.] ключъ ^  звука sol одно-

чертной октавы [или первой, т. е. серединной на нашихъ оортепьянахъ. Звуки октавы 
называются, какъ извѣстно: do, ré, mi, fa, sol, la, si. Здѣсь sol помѣщается y зарожденія 
ключеваго знака, т. е. на 2-ой линейкѣ].

Глава III. Интерваллы. Разность по высотѣ двухъ одновременно или послѣдовательно 
взятыхъ звуковъ называется интервалдомъ, т. е. промежуткомъ. Смежныя ступени про
стыхъ звуковъ заключаютъ въ себѣ интерваллы двухъ родовъ: цѣлые тоны do-re, re-mi, 
fa-sol, la-si, и полутоны mi-fa, si-do. Цѣлый тонъ можетъ быть раздѣленъ на полутоны...; 
посредствомъ или повышенія на полтона нижняго звука или повышенія на столько же 
верхняго... В ъ нотописаніи знакомъ повышенія служитъ Ц діезъ, а пониженія !? бемоль... 
Діатоническими называются полутоны, состоящіе изъ двухъ смежныхъ ступеней, напр. 
si-do, do-re бемоль, mi-fa, fa діезъ-sol, а хроматическими —  полутоны, построенные на одной 
и той же ступени, какъ do-do діезъ, si бемоль-si, sol бемоль-sol, fa діезъ-fa... Знакъ повышенія 
или пониженія остается дѣйствительнымъ при повтореніи той же ступени; если же, послѣ 
измѣненной, нужно взять ту же ступень, какъ простую, то употребляется злакъ J  бекаръ... 
Число ступеней отъ нижней ноты интервалла къ верхней, или наоборотъ, даетъ имъ названіе

прима секунда терція кварта квинта секста септима октава 
[и дальше: нона, децима... квинтдецима]... Сравнивая секунды do-re и mi-fa, мы увидимъ, 
что одна изъ нихъ есть цѣлый тонъ, а другая полутонъ, такъ что одна количественная 
величина не выражаетъ интервалла съ достаточною точностью. Для точнаго опредѣленія 
интервалла прибавляются къ названіямъ количественнымъ еще качественныя... За основ
ную величину принимается качественная величина интервалла простыхъ звуковъ, взятыхъ 
отъ do... Прима, кварта, квинта и октава, при вышесказанной качественной величинѣ на
зываются чистыми,... секунда, терція, секста и септима въ томъ же случаѣ —  большими а)...

°) [Чистыя: 1а обним. собою о, 4а — 2* 1/2, 5а — ЗѴ21 8а — 6 цѣлыхъ тоновъ; большія: 
2а —  1, За —  3, 6а — 41/2, 7а —  б'/г- Откуда ни брать ихъ, надо для ихъ полученія помнить, 
такъ какъ октава do есть основаніе, что do-do состоитъ изъ 1-4-1-н, /2-Ы-н1-«-1-»-1/2= 6  то-

do-re-mi-fa-sol-lâ7si-do
1а 2а За 4а 5а 6а 7а 8а

новъ въ означенномъ порядкѣ, и исходить всегда изъ указаннаго здѣсь соотношенія между 
7-ью нотами].
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Тѣже интерваллы полутономъ меньшія [іілн большія] чистыхъ, называются уменьшенными 
[или увеличенными] за искл. примы, которая уменьшена быть не можетъ, напр. сіо діезъ-fa  
[уменып. кварта], si-fa [ум. квинта], ге-ге бемоль [ум. окт.], [do-do діезъ=увел. прима, fa -s i=  
ув. кварта и т. д.]. [Большіе-н1̂  тонъ наз. увелич.: do-re д іезъ =у в. 2а; большіе безъ у 2 тона] 
наз. малыми-, do-re jf =  малая 2а, do ÿ-la =  малая За, re-sib =  малая 6а, re-do =  малая 7а; 
большіе безъ цѣлаго тона наз. уменып.: do $-геъ= у м . 2% fa ;}-1аь= у м . За и т. д.]. Интерваллы 
считаются отъ нижней ноты къ верхней; [поэтому do-la будетъ малая терція внизъ]. [Всѣ  
чистые, большіе и малые интерваллы наз. діатоническими; увел. и уменып. — хромати
ческими; но увелич. 4а и уменып. 5а а) считаются діатоническими].

Глава IV. Гаммы и лады... Первообразъ діатоническаго послѣдованія есть рядъ 
простыхъ звуковъ; къ діатоническимъ же причисляются всѣ послѣдованія, одинаковыя 
съ послѣдованіями простыхъ, т. е. если они состоятъ изъ діатоническихъ тоновъ и полу
тоновъ, но безъ хроматическихъ интервалловъ... В ъ  музыкѣ есть разность звуковъ мень
шая полутона, а именно: разность діатоническаго и хромат. 1/2 тоновъ, взятыхъ отъ одной 
и той же ноты, напр. do-do do-re і>. Разность между звуками do Jj-re 7 наз. коммой; а такое 
отношеніе звуковъ, различныхъ по названію и письму, но одинаковыхъ для нашего 
слуха * б), — есть энгармоническое... Тетрахордъ есть діатоническое послѣдованіе четырехъ 
звуковъ въ предѣлахъ чистой кварты [do-re-mi-fa =  1 -+-1 -+- */2 тон. въ восходящемъ и 
V2 + l  -t- 1 тон. въ ннсх. порядкѣ]... Послѣдованіе двухъ [разъединенныхъ] тетрахордовъ 
[do-fa-н sol-do]... образуетъ мажорную гамму [въ восх. пор. =  1 -+- 1 -і- У2-+-1 - і - 1 -+-1 -+-1/2; въ 
нисх. =  у 2 -+- 1 +  1 +  1 +  '/2 +  1 и - 1]... Основная нота гаммы наз. тоникой... Зная условія 
построенія мажорной гаммы, можно построить ее суть всякой произвольно взятой тоники, 
причемъ отношенія звуковъ во всѣхъ гаммахъ будутъ тождественны, а самые звуки раз
личны... Совокупность общихъ условіи построенія гаммы наз. ладомъ; а совокупность зву
ковъ гаммы, взятой отъ извѣстной тоники — тональностью или строемъ... Для обозначенія 
тональности, знаки повышенія или пониженія, свойственные ей ставятся при ключѣ... В ъ  
нашей музыкѣ существуетъ еще ладъ —  минорный... Отъ всякой мажорной гаммы можно 
произвести соотвѣтствующую... ей минорную; тоника минорной гаммы лежитъ малой тер
ціей ниже или большой 6-ой выше тоники параллельной мажорной [do мажоръ— Іа миноръ; 
sol мажоръ — mi миноръ и т. д.]... Минорный характеръ гаммы опредѣляется третьей сту
пенью во восх. порядкѣ [маж.: do-re-mi =  1-4-1; мин. la-si-do =  1-+-У2]... Хроматическая 
гамма не образуетъ лада...

Глава VI. Дѣленіе нотъ... Въ послѣдованіяхъ звуковъ встрѣчаются перерывы, молча
нія, длительность которыхъ выражается паузами... Длительности цѣлой ноты [с] =  пауза

w , Ѵг [ f j  =  ■“ ■> Ѵ4 [f] =  Ь  Vg [£ ] =  *7) Vie [j^] =  *711 т. A -  В ъ предѣлахъ двухдольнаго 
дѣленія [о, f i  *> н т- А-] могутъ быть образованы еще различныя длительности посред
ствомъ соединенія двухъ и болѣе нотъ дугами •— -. Двѣ ноты или болѣе, стоящія на одной 
и той же ступени рядомъ и связанныя дугами [legato, лига], составляютъ одинъ непре
рывный звукъ... Есть еще способъ увеличенія длительности нотъ — точки. Точка, постав
ленная съ правой стороны ноты, увеличиваетъ ее на 1/г ея собственной длительности... 
Кромѣ двухдольнаго дѣленія употребительно еще трехдольное, въ которомъ всякая нота 
простаго двухдольнаго дѣленія дѣлится на три; но ноты самаго трехдольнаго дѣленія на 
три не подраздѣляются. Группа 3 нотъ Зхдольнаго дѣленія называется тріолью; ноты 
тріоли связываются другой, между которой и нотами ставится цич>ра 3, напр.:

=) si si *  •  •  гіЬц. Длительность трехъ нотъ тріоли равняется длительности двухъ

такихъ же ногъ двухдольнаго дѣленія...
Глава VII. Такты. Всѣ воспринимаемыя нами въ музыкѣ впечатлѣнія длительностей, 

а также и продолжительностей послѣдованій звуковъ, носятъ обще названіе ритма. Ни одна

а) [На практикѣ онѣ совпадаютъ].
б) [Разумѣется, на употребительныхъ у насъ инструментахъ].
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изъ длительностей въ музыкѣ не имѣетъ постоянной самостоятельной величины,а понимается 
только изъ сопоставленія съ другой: равной, большей или меньшей. Самая простая ритмическая 
длительность должна, слѣд., имѣть не менѣе двухъ звуковъ. Сочетаніе двухъ длительностей 
служитъ основаніемъ ритмической частицѣ, называемой тактомъ. Простой тактъ состав

ляется изъ двухъ ровныхъ долей, какъ-то: J или изъ двухъ нерав

ныхъ, одной вдвое больше другой, напр. ^  J ,  J  J ,  J  J ^ } (ч Такты отдѣляются

одинъ отъ другаго поперечной къ линейной системѣ чертой. Числитель дроби, выражающей 
величину простаго такта изъ равныхъ долей, есть 2, а изъ неравныхъ —  3; знаменатель 
измѣняется смотря по величинѣ долей такта, такимъ образомъ могутъ быть такты въ 2/3 а) 
2U  г/> и 3/і а) 3/г “) ги  3/і - Простые такты ровнаго дѣленія называются двухдольными, неров
наго —  трехдольными. Между долями простыхъ тактовъ существуютъ тѣ же отношенія, 
какъ въ рѣчи между долгими и короткими слогами : первая часть соотвѣтствуетъ долгому 
(tliesis) и наз. сильной долей такта; вторая соотвѣтствуетъ короткому (arsis) и наз. слабой. 
Сильныя доли такта получаютъ акцентъ, т. е. удареніе при исполненіи, а слабыя не имѣютъ 
его... Соединеніе двухъ или болѣе простыхъ тактовъ въ одинъ образуетъ сложный тактъ. 
Сложные такты могутъ быть въ 4 (изъ 2 двухд. т.), въ 6 (изъ 2 трехд.), въ 9 (изъ 3 трехд.) 
и въ 12 (изъ 4 трехд.). И зъ соединенія простыхъ двухдольныхъ тактовъ происходитъ, 
слѣд., только одинъ видъ сложнаго такта въ 4; всѣ же прочіе сложные суть соединенія

простыхъ трехдольныхъ тактовъ [4/4: * ’ і *  * ;  6/8: | 9Л : Г  ^  Г  р  і
1 2 / 8 :  Г  р  Г  р  Г  J  Г  р і  Сложные такты имѣютъ столько сильныхъ долей, слѣд. и 
акцентовъ, сколько въ нихъ заключается простыхъ тактовъ. Если въ тактѣ встрѣчаются 
двѣ сильныя доли, то первая изъ нихъ получаетъ большій акцентъ...; если сильныхъ доли 
три, то болѣе сильный акцентъ получаетъ одна первая... Каждый тактъ въ %  имѣетъ два 
акцента — первый болѣе сильный нежели второй... Такты 4/4 и 2/г обозначаются почти 
всегда особымъ знакомъ £  для 4/4 и... (£ для 2/2... Трехдольные такты могутъ состоять,

вмѣсто двухъ неравныхъ, изъ трехъ равныхъ долей [3/4: *  *  *; e/8: £_£/]••• Обо

значеніе такта выражаетъ только общую величину его, но самый тактъ можетъ состоять 
изъ произвольнаго числа нотъ, общая длительность которыхъ должна равняться обозна
ченію такта. Доли такта, величина которыхъ обозначена знаменателемъ дроби при ключѣ, 
суть главныя, а болѣе мелкія подраздѣленія побочныя. Отъ подраздѣленія главныхъ частей 
такта на побочныя происходятъ новые акценты...

Глава IX. Синкопы. В ъ  музыкѣ употребительна особая ритмическая Форма, состоящ ая въ томъ, что звукъ, берущійся на слабой части такта, выдерживается на сильной или же сильныя части такта замѣщаются паузами... Так ая ритмическая Фигура называется синкопою. А кцен тъ въ синкопированномъ тактѣ переходитъ, слѣд., съ  сильныхъ частей такта на слабыя, потому что на сильныхъ, гдѣ находятся паузы или выдерживается ранѣе взятый звукъ, никакого акцента сдѣлано быть не можетъ. —
Вотъ все, что нужно для уразумѣнія предъидущаго и послѣдующаго нашего изложенія. 

В ъ  скобки я ввелъ свои слова, будь они объясненіемъ или сокращеніемъ текста Кашкнна.
Излишне, кажется, обратить вниманіе на смѣшеніе ударенія съ акцентомъ въ Учебн. 

Эл. Теор. Муз. Ученіе о синкопахъ какъ будто протнворѣчитъ положеніемъ Guyard’a, но 
на самомъ дѣлѣ подтверждаетъ ихъ. Синкопа — измѣненіе ритма; она ставится для кон
траста и не можетъ лежать въ основаніи ритма. Оттого Schubert ее употребляетъ при 
пѣніи (внѣ аккомпанимента) только въ случаѣ удлиненія слога съ удареніемъ, безъ ущерба 
ритму Фразы и въ видѣ разнообразія ритма стиха б). Синкопа играетъ въ ритмѣ ту же роль, * 93

а) [Въ теоріи].
«) [См. Schubert Album I, р. 10, 11, 17, 28, 29, 30, 31, 34, 46, 61, 62, 63, 65, 66, 81, 92,

93, 94, 95, 108 и т. д.; я помѣтилъ всѣ случаи уничтоженія удареній, какъ главныхъ, такъ 
и второстепенныхъ, помощью выдерживанія нотъ, помимо паузъ; о которыхъ мы имѣли 
уже случай распространяться].



—  145 —Новейрій говоритъ1): ^  j L ü l  1̂ ö JL ü  « L U I
ŷu«jü) 1#JJ LL LIIL_y»)^JJJ 5L .L «  ly c ij  -U ^ Ü ,. Они не могли надѣяться простыми словами, распредѣленными въ извѣстномъ порядкѣ, вызывать эти сильныя ощ ущ енія; стихотворенія необходимо должны были возникать на почвѣ музыки.Весьма поучительно еще одно мѣсто изъ Эль-Ф арабія,(у K o s e g . 1. 1. р. 2 0 0 — 201): ІЫ j j f  U  i j ü J  & } j f j

^  JL  {J* j lecU-,1 2) CLoi £cUl l#Jl
ôjac ‘‘-»»le ^jc I X  Âĵ ikc ^Jl Î j j  U»9 Jj_jliVL 1^9 

J J  j  ù L c i^LL _j~i c f  J l  j l<ü*L J . L o  < u jj dj о « И т а к ъ ,  ввиду того, что пріятные звуки, когда сочетаются со словами, неотразимо притягиваютъ слушателя, привлекаютъ его и приковываютъ его вниманіе надолго безъ скуки и утомленія, человѣкъ сочетаетъ ихъ со словами и посредствомъ ихъ достигаетъ своей цѣли, какъ разсказываютъ про поэта Алькаму, сына А бды : онъ отправился къ Хар ису, сыну А б у -Ш а м а р а 3), Гассанптскому царю, по своимъ надобностямъ4) и не успѣлъ склонить его, пока не сочинилъ свою поэму5) и пропѣлъ ему ее, —  тогда онъ добился своего». Эль-Ф арабій говоритъ здѣсь про одно стихотвореніе размѣра J j ^L, которое сохранилось до нашего времени; значитъ, доисламскіе поэты смотрѣли на стихотвореніе
какъ диссонансъ въ мелодіи: оба хороши для порожденія въ слушателѣ извѣстнаго 
возбужденнаго, неудовлетвореннаго состоянія, изъ котораго онъ стремится къ разрѣшенію 
обычнымъ ритмомъ или усиокоивающимъ аккордомъ. Это —  уловка, не законъ.

1) ІЬ., р. 7—8. — Вотъ какъ выражается неизвѣстный сочинитель одного сборника, 
который хранится въ вѣнской Hofbibliothek подъ помѣткою N  F  474 (у F l ü g e l -я Л» 1517; 
рукопись не особенно важная и не древняя; чернила плохія, заглавный рисунокъ обыден
ный, почеркъ нетвердый несхи, кайма кругомъ страницъ сначала съ позолотой, потомъ 
простая, киноварь не высокаго качества, бумага желтоватая восточнаго происхожденія):yOj «Waj'JJ ( jÿ .J )  <UoL^JJ ^ is jj  L L  JjU y
^ 3U ^  rb**.? fcrLJj«.-LùlJ ^cLr® J a )_, £ t s ^ J  ^ à Jj

2) Ib., p. 201. K o s . говоритъ, что онъ нашелъ въ рукописи онъ предла

гаетъ J y - j .

3) Правильнѣе: внуку Абу-Шамара.
4) Братъ Алькамы былъ въ плѣну у него; поэтъ просилъ объ его освобожденіи; см. 

Диванъ 6 поэтовъ, нзд. Альвардта, стр. pp».
5) Это — 2-ое стихотвореніе дивана по изданію А л ь в а р д т а .Записки Вост. Отд. ІЬш. Руссы. Лрх. Общ. T. VII. 10
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какъ на пѣснь, и сочинять его называлось )jsd , fjuÀwoeTv, m odulari,какъ сочиняютъ музыку.Поэты не всегда сочиняли собственную арію для своихъ стиховъ; они нерѣдко пользовались существующимъ ритмомъ, который выражался въ извѣстной мелодіи, и часто, впослѣдствіи, если стихотвореніе нравилось, являлись музыканты, которые придѣлывали къ нему мелодію, чему 4_ .L T  доставляетъ намъ множество примѣровъ.Музыканты прислушивались и къ чужеземнымъ пѣснямъ; Маликъ, современникъ Омейядовъ, перенялъ мелодію у христіанскихъ иноковъ: I j j» , o U J j  j j . J  » IT Jle  (j\ Ij+cj 4J 7« ,  учитъ насъ Алій Испа-ганскій *). Перенимая иностранныя мелодіи, они нерѣдко имѣли прямо въ виду арабскую поэзію, къ которой они ихъ примѣняли, иа что я намекалъ, указывая на неподходящіе къ арабской рѣчи ритмы, которые могли получать право гражданства лишь цѣною болѣе или менѣе глубокихъ измѣненій. М оавія, сынъ Абу-СоФ ьяна, первый омейядскій халифъ, желая выстроить себѣ дворецъ1 2),
Cf ц У  ^ tÿlSl j J ^ J I e r  У®  c j * ^ *  и  J >

1̂ üläjj 0j » l  L i ^jpLo ^$j L c
p  j j j J l  (±Lli> ^ Jc  ^Lo ^  «перевезъ персидскихъкаменщиковъ изъ И рака; они строили дворецъ изъ кирпичей съ гипсомъ, а Саидъ, сынъ Мосадджиджа (или Мисджаха) приходилъ къ нимъ слушать какъ они пѣли за работою, и тѣ изъ ихъ арій, которыя ему нравились, онъ перенималъ и примѣнялъ къ арабской поэзіи и сочинялъ уж е въ этомъ родѣ-, онъ же училъ Эль-Герида». Эль-Геридъ, пользуясь его методомъ, проникался, для своихъ похоронныхъ элегій, традиціонными напѣвами плакальщицъ3). Доказательство тому, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ настоящими стихотворными размѣрами или ихъ разновидностями, находимъ опять въ 4_.LT:

J >L 4_ j L ,  происходившій отъ персидскихъ плѣнниковъ, жилъ непосредственно послѣ смерти Мухаммеда и былъ убитъ въ 63 г . Гиджры въ окрестностяхъ Медины, гдѣ онъ жилъ съ давнихъ поръ; онъ первый сдѣлалъ лютню ( :y JI)  въ Мединѣ, —  <о iJo j.iL  ^ J )  J * c  j *  J ^ l  y>; онъ,
1) У  K o s e g ., p. 200.
2) Ib., p. 10— 11. Разсказываютъ то же самое по случаю передѣлокъ въ Каабѣ при

Абдаллѣ, сынѣ Зобейра. Для нашей цѣли все равно знать сопровождавшее обстоятельство 
или не знать его, съ тою лишь разницею, что Моавія относитъ насъ къ болѣе раннему вре
мени. Вѣроятно, и то и другое —  правда; несомнѣнно, представлялись еще и другіе случаи 
подслушивать пѣсни персовъ. — Въ булакском ь пзд. А гйн и мы читаемъ псегда Cj-^

(III Л К — ЛЛ), за искл. опечатокъ въ родѣ ‘Г * * *  C f ^  ^  строка
3) У  K o s e g ., р. 14.



— 147 —значитъ, первый въ Медиыѣ или въ Хиджазѣ сдѣлалъ лютню персидскаго образца, которая, какъ видно, занесена была въ Аравію  сравнительно поздно, въ исламскія времена. Онъ же первый пѣлъ по арабски въ еІД«Л 
въ низкомъ тонѣ. Онъ ж е, видя, какъ L ~ iJ, пѣвецъ изъ Персіи, приводилъ въ восторгъ его друга ^  «UJJ J^ p , родственника Пророка, предложилъ ему: ĵStl L> ),jjs ДлС Д іс l*U LjJ — СОЧИНИТЬ ТОЧНОтакія же арабскія пѣсни по образцу персидскихъ1). Н е былъ ли я правъ, когда я видѣлъ въ нѣкоторыхъ размѣрахъ явные слѣды подражанія иностраннымъ образцамъ?G uy ard не менѣе правъ, когда онъ приписываетъ столь важное значеніе ударенію: ^ 1  ( |  85 лѣтъ при Гиш амѣ, сынѣ Абдельмелика),современникъ Саиба Хасира и пріятель Абдаллы, сына Д ж аФ ер а2),—  ударялъ-бывало тактъ тростью, не прибѣгая къ инструменту для аккомпанированія, хотя онъ тоже игралъ на лютнѣ персидскаго образца: онъ даже первый въ Меккѣ пользовался такою, чтобы пѣть по-арабски ^ j ^ J l  cL ilJ , J c 3) (онъ, вообще, цѣнилъ персидское пѣніе и многому научился у персовъ, которые перестроили Каабу). Е го  ученикъ и соперникъ 

, J a j ^ i J l  (А га н и  I I ,  ІГ*)) тоже махалъ палкою при исполненіи своихъ пьесъ. Е щ е  характернѣе способъ работы великаго мастера М абеда, который Алій Испаганскій приводитъ на стр. н  книги I  ^jLc^J ^ L T c o  словъ знаменитаго j L - J :  ДаДД J U 0L J J  С о Д  Ы  ^ 6  J j
S ï L t  j  vâLJi U  <J. «Мабедъ, на вопросъ: какъ онъ сочиняетъмелодію, отвѣтилъ: «Саж усь на своего верблюда и, ударяя тактъ тросточкою по сѣдлу, напѣваю стихотвореніе, покуда тонъ не удовлетворитъ меня. —  О , какъ это видно въ твоемъ пѣніи, было тогда ему замѣчено». Ровный, привычный шагъ его скотины служилъ ему мѣриломъ для темпа; тактъ онъ ударялъ по сѣдлу, а тѣмъ временемъ стихи, которые онъ хотѣлъ переложить на музыку, лились стройно по ритму, пока Мабедъ не находилъ желанной мелодіи.Важная роль ударенія и различныхъ степеней такта какъ нельзя болѣе

1) У  K o s., р. 10— 11; А г с ін и Ѵ ІІ I ЛЛ— I ЛЧ-— Мы еще узнаемъ, что Ибн-Мосадджиджъ
совершилъ большія путешествія по Персіи и Византійской имперіи и пріурочилъ къ араб
скому пѣнію разныя тамошнія аріи, приспособивъ ихъ къ арабскому вкусу. См. тамъ-жс, 
р. 0. Его современникъ сдѣлалъ то же самое, А гГіпп I Ю | .

2) Cp. K o s., р. 12; А г;\ни I ЯѴ— ЯЛ-
3) А г а н н  1 <)Л 1. 3. 10*



- 1 4 8  —подтверждается Эль-Ф арабіемъ. Прежде всего самое названіе данное ритму въ арабскомъ язы кѣ!) и выражающее точки его остановки, конецъ ритмической Фразы, уж е заключаетъ въ себѣ цѣнное указаніе. Меня удивляетъ, что всѣ нрошли мимо объясненій ученаго музыковѣда, не обращая на нихъ вниманія; Kosegarten самъ говоритъ: H i enim (citharoedi et fidicines), ut Fârâbensis perhibet, rhythraos non ita definiunt, ut ex quot temporibus, qualibusque, certus quidam rhythm us compositus sit, dicant, sed 
ita  potius, ut ex quotpulsationibus , qualibusque, vel fortibus, vel lenibus, rhyth- 
m us sit componendus, praecipiant1 2). Н е соотвѣтствуетъ ли такое воззрѣніе на музыкальный ритмъ также и пѣсни, и пляскѣ? Н е слѣдуетъ ли видѣть въ немъ прямое сознаніе самихъ людей ремесла, что они такъ понимали обращеніе съ стихотвореніемъ, надъ которымъ они трудились для составленія 
n u v jb 'j*  l$JJ <!*«>)_, d c L ) ,  по выраженію Алія И спаганскаго3)? Н онечего удовлетворяться предположеніями; Эль-Ф арабій, f. 1 0 2 4), объявляетъ:

bsels» olcläj^U
j s t i ) ^’j  L ..JÜ 1 ^  ^ä*J) dAiiu Äj^äJl j  <L»xJ < L > j 3  ö j u  Lji«

Й̂ Д) Д ^ _Д| J AjJLj <UXUl_j <üU äŜ fS. (Lwjjjd jU  d_L^jd) Jais Lob Lr^ä Lji-o L« ^*.1
j  ч Д і  l* p L iJ  c L J  LflJ) J i * j  j j J  i j f + b  A i l l J j j  d s ilj  l*S>Lil Д«— I L$Jl J äU  L U  Leis j U  JjoJ ^ lc  ^ j Ci k l y l l j  р _,Д і А-ДЛ ( jL u JJ)  ^ xil) J j» J  L̂ jМожно ли рѣшительнѣе высказаться за параллельное развитіе звуковъ въ рѣчи и музыкѣ? Различаются три рода звуковъ: 1) сильные, получающіе удареніе или выражающ іе собою первую за чертою сильную долю такта5), соотвѣтствуютъ ^ y J - y ,  т. е. отяжелѣвшему гласному звуку при застываніи и закрѣпленіи неопредѣленнаго его о б р а з а ,^ -  передъ согласною буквою— , т. е. ^ 6) или вѣрнѣе 2) подъ-удареніе или сильная часть

1) ^ о Ы )  4*«ejJ AüJj ц Д с  aJä ÜJ y t  cLöj^/l ^ ) U , El-Fârâbi, f.46tt,

y K o s ., p. 126. ' ^
2) K o s ., p. 144. 3) В ъ самомъ началѣ А г а н н . 4) У  K o s ., p. 144— 145.
5) Разумѣется, согласно теоретическому опредѣленію; практическое примѣненіе 

должно считаться съ цѣлымъ комплексомъ явленій, которыя, не нарушая принципа, даютъ 
мѣсто новымъ изъ него выводамъ, какъ мы успѣли убѣдиться въ разборѣ значенія зву
ковъ въ языкѣ, распредѣленія ихъ въ словѣ, подчиненія однихъ другимъ въ рѣчи и вве
денія отдыховъ и паузъ между ними.

6) Эль-Фарабій, какъ и Халиль, избѣгаетъ, не только введенія чисто согласнаго эле

мента, который есть ничто иное какъ парализованное ( p j* ,  Двнженіе ( і Д » ) ,



— 149  —второй половины сложнаго такта изображается помощью простаго гласнаго звука, имѣющаго свое самостоятельное существованіе и полное значеніе (J* _ë ) , именно тамъ, гдѣ слогъ, защищенный отъ вліянія предшествующаго или послѣдующаго ударенія, не низводится на степень —  3) заглушеннаго шопота (|a jj ,  Е ’ Рфі!1 *), какъ въ (J)*(i).Эль-Фарабій долженъ былъ раньше прибѣгать къ явленіямъ языка (f. 81) 1): dJ^Lc1$  ̂ j i ü  ö j l  Ä i l j j  <_i Дляопредѣленія музыкальнаго звука, и вотъ какъ онъ даетъ себѣ отчетъ въ образованіи мелодіи (f. 2Ъ) 3): d - J j  і і ІДі '® ÄcU- J e  j i
\ U JU  «JL-üJJ äcbj. J e  Läjl £ä> j .9j0 ;»1І J e  l *  a J î l j J I  J  5, U )  J e  a ^ U J  J l j J I  І Ш І  U i .Весьма естественно, метрики и музыканты употребляли однп и тѣ же выраженія, такъ какъ разсматривали въ стихотворствѣ и въ ученіи о звукахъ однп и тѣ же законы и явленія, и это позволяетъ намъ вновь провѣрить методъ G uyard’a. М ы  видѣли, что легкій отдыхъ возстановляетъ ритмъ, замѣняя собою удлиненіе звука; Эль-Фарабій (f. 104ь) говоритъ3): Id  js u  Ь і і  lil_j dJLi) (jjlclüj) dLL l*^ - L$j _jl elJajJ j l  o U â j  J J j

d M »  v j l c l i u l  d U j j  l* ~ A - j l  A C f *  j l  d j  dittJ LeВъ  метрикѣ, обозначаетъ два легкихъ звука, a , при атрофированіи одного изъ нихъ ( j i ) ,  онъ слыветъ если же за ними слѣдуетъ долгійзвукъ, мы имѣемъ дѣло съ äJLoli. У  Эль-Фарабія (f. 4 7 ь) мы читаемъ4):j j j )  dLoLllj d lo U ) j K  ( j a  ^<-LH i j L J )ö J ly i )  :> lje^ J dj ( j Lej J f  j *  J J |  j j  п еще (f. 102b) 5): L  J e  f  ÖlJ-O ^ J l  o b J j - u )  U l id ijü  4 ^ L j  d-O J >  jJU Ü I ù U )  { j*  ^ лУ і J c ^  dlJi> J T )
J t я̂ *а ^  j  (jLe/H d U i  ci**ö l^Loj ®) J ju  dii,^

атрофированный гласный звукъ (\ '■ - j i - )  ,но и удлиненнаго гласнаго звука ( J^ l* i) , кото
рому причастно увеличеніе времени, нужнаго для его произношенія, что осложняетъ понятіе.

1 ) Ар. K o s ., р. 37. Таыъ-же L& вм. LK  2) ІЬ., р. 38. 3) ІЬ., р. 132.
4) ІЬ., р. 133. 5) ІЬ., р. 147.

6) Въ рук.^рЛ; Kos. (р. 148) хочетъ читать Мы остановились на J j u , чтобы

не видоизмѣнить очертанія буквъ подлинника: различія между j  и $ очень часто нѣтъ
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цѣнное указаніе для продленія паузы внутри полустишія и между двумя полустишіями одного стиха: ея крайній предѣлъ— тотъ моментъ, въ который должна приходиться сильная часть такта; пауза неминуемо должна прекратиться до наступленія этого момента. Н е удивительное-ли совпаденіе съ взглядомъ G u y a rd ’a составляетъ дальнѣйшее изложеніе Эль-Ф арабія (f. 103а) *): d iij [frjim Öj'sö L̂ jLo J f j  (cp. 1-ый законъ G u y a rd ’a гдѣза сильнымъ слогомъ (долею такта) появляется точка • (J!*) или un silence équivalent à un demi-temps =  г )2)?Онъ съ прочими учеными и музыкантами дѣлилъ ритмы на слитные (сЛ Ц ^ ІІ) и прерывающіеся (0*)LailJ); изъ ритмовъ <U_,b тѣ,ЧТО L l j  d l e ^ l  <U9 Le üLöml) J - e s )
elfrJj dlJis И T. Д.(Kos. p . 162). Немного далѣе (105b, ap. K os. p. 163) мы читаемъ:

4_J^Loylj 1.0J J L Jà j,Здѣсь говорится безъ обиняковъ Объ û b j K  0 стихотворныхъразмѣрахъ3), и къ нимъ примѣняются термины, относящіеся къ музыкаль-
ннкакого, а неправильная постановка точки надъ чертою (а не подъ чертою: не должна
насъ смущать. Смыслъ очень хорошій.

1) ІЬ., р. 148.
2) Для бблыпеп точности, пропускаю не относящіяся сюда строки и привожу еще

продолженіе этого мѣста у Эль-Фарабія (ap. Kos., р. 150): Äiäj ^ äJ) öyüJ)_jJ Ä*»J 1̂ dij» LjäBJU Jy iiâj Lg/JÜtJ 1j  <ûfLJl ô I  <« >j» .J)

3) Замѣтимъ кстати, что { j j 3 служитъ одинаково для обозначенія ритма словъ и 
ритма стиховъ: послѣдній, вѣдь, просто развитіе перваго.— Въ томъ-же сочиненіи, изъ кото
раго мы извлекли восторженный отзывъ о музыкѣ (Flügel А» 1517), мы читаемъ (Глава II):

d Jjs-tll ö/iuJ)
£ \  t u

Le j l у л ^ іі  o L
Сочиненіе много древнѣе рукописи, въ 

ь него понималъ: является подъкоторой оно дошло до насъ; писецъ мало что изъ него понималъ: г г *  является подъ 
видомъ болѣе ему сподручнаго и становится Однако, самъ собиратель

не былъ изъ числа древнихъ писателей ( ^ j l l ^ J  J L :  L»Ujbe_j d-jLi^.) d . U  Lbw^ll d U ;  
см. также выборъ стихотвореній).

не былъ изъ числа

становится I Однако, самъ собиратель

является подъ



—  151 —нымъ ритмамъ, а, вмѣстѣ съ терминами, также и понятія, которыхъ они суть носители.Н е одинъ Эль-Фарабій сознавалъ тѣсное родство между музыкою и стихотворствомъ. Обзоръ всѣхъ наукъ, составленный такъ наз. «Искренними братьями» ( L J )  ( jly - J  въ десятомъ вѣкѣ по P . X . ,  касается иэтого предмета въ пятомъ посланіи < w d il  i l L J I ;  ясность изложенія и твердость убѣжденія побуждаютъ насъ выписать изъ него нѣсколько мѣстъ служащихъ опорою для метода G u y a rd ’a. Наши выдержки взяты изъ вѣнской рукописи1); она, судя по блѣднымъ черниламъ, по неуклюжеразмашистому почерку и по европейской бумагѣ, принадлежитъ послѣднимъ столѣтіямъ, но подлинникъ тщательно переданъ въ ней:
^j~yu ÄjyJylJ (^ °а)dlojull.9 у 4) dLajü-c dXX̂-JJ d̂a (̂ Ѵа) >Л>1умзУі^ S)

i j t o j  _/äj ( J  Lojl
1) Съ тѣхъ поръ я пріобрѣлъ бомбейское нзд. 1305-го года Г.; тамъ посланіе носитъ

Л; 4 н занимаетъ стр. Лрс— | перваго тома.

2) В ъ бомбейскомъ нзд., стр. ЛѴ: l^J C j L * J |  ( j J _ ,

(въ печати t U L ^ d J )  <LôLu*a ̂ Lu a^lj - U *  d c L J )  J U  <j\  U T . - м н ѣ

позволятъ привести здѣсь еще двѣ выдержки. Одна (стр. ЯР— Я Г) покажетъ, какъ здраво 
«Искренніе братья» смотрѣли на проявленія музыки: Lo Ш і  Іо  dJUäa

L̂ jyjlXuij 1)Ц| ^-LJj ioj JXJ »jjlelj Jij Jcsr* vibl (нзд. Uâoj) LjuÔj

^ J L j J l  L e  ,Ĵ e L jJ b ^ x J  У^LkJ)_, ^ І У І  <й Ы ) Г УІ j »  p j l j  g j i l j  s j j f y i j

«Jj L I j J I j  Другая (стр. Дрс) выставитъ лишній разъ тѣсное родство между музы

кою и поэзіею: d i l i J )  J U ^ / J  ys> i J js t  L  L j L * jJ )  d l L  j j ><UAoJ] j la s ^ l  LyjLo^C £ j l u j j ^
J J J J

ç j . * j  <^jjy* l j L L  L̂ jbo li>) ^  plx^Jj J i  pLL)  j x c ,
J ; '  Ù jb  J *  C.J'y\  * JSlsJl Jyâ  Jio  и T. д. Кому же не

памятенъ этотъ стихъ изъ Хамасы?

3) Бомб. изд. стр. ЯІ—ЯР; тамъ двѣ опечатки: d JL iö llL  вм. d jL a ix lL  въ первой

строкѣ, и вм. около конца выдержки, и тутъ-же лучшее чтеніе ^ . с у  вм.

^ л су о; оно предлагаетъ O L -i iJ )  vI j Ic LôjI j  вм. ед. числа, и ѵ к Л  вм. і  j L> Lĵ iibJ 1̂ .
4) Считаю лишнимъ указать, гдѣ я прибавилъ діакритическія точки, которыя пропу

щены во многихъ мѣстахъ, равно какъ и теиідидъ.
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O L L > J l ,  ^ L U ) _ ,  J - ^ e  ÿ *  d J L a l l l  l o l ^  ^ j L ô i l l
L »9  d j â ^ l c y  ô - ^ l ^  ( j^ ÿ " • Ц І Х І І  L e ^  J j i X  J_jjâ ic )  dJ^<o ^ jlX  L*i»Jj Lu^sr* £ ~ j l  O L L J J  ^ o

,^»5 (ѴЛа) <4 ù b ï *  y *  J  J?**®  1)(tJ Vb)^ іс іі іл  ^ L ûÂjj^c ^J^Lcli ^IcLio )-jlc li  ^Jj*9  3 4) ^jPy i^ jja il 2)J  Ікш^/j ^L lie  Lf«tioUjj c->Â JJ £j<o dXJL J^o) ^e о <Ujl«XJj oj& j +) VJ^ei-e ^ âIe LLojjU/a ^ . J l i .  A дальше, послѣ короткаго общеизвѣстнаго опредѣленія трехъ основныхъ частей стиха, мы читаемъ: Lĵ -oL, 5)<Lo^Jj ^ J y J l  oJ** l̂ wujjjj Loli dioUjj 6) LöüJ Jyol <іХІ> cLiiJl LeĴLyLo j j^ JI  I t j b  7 * *) -̂> ^  «^U^» Jx «  (j ^ L - L>j L j i^srio
U j L ,  o [ >  i X i i  i L e U l ^  Ü b  U j j X ,  u )  j^>  < Ü J y  J X «  ® ) ^ / Lb j  J-o ^ J dXlJj oJ^S ü b  u ) ^ j j X j j  10 *) fJ~-> iJ ^ J  «̂ Ll̂ ä JX e) b U  o U J L I l  ^  12) o ü ü )  j l i ^ l  c ü C b i  ^  *Xj Ü ü j  ü -® e - X b f

^ l J ^ ä  J - U  < j L j * Jj  ÔjÄi ljSs>  v X j L à J  Ü *  13 *)  ( J 6  J ^ l  o j s “  ^ - e  e ü j-l Ä  ir >  ё Л > і ?  ù ^ î > " I5) L s b  ü ^ X ü , M) ^  j >  j 'j

1) Бомб. изд. стр. <]Г— Чг*. — {J*>.

2) Бомб. справедливо j ü i V l .

3) Бомб.: ô r ^  с Л ^ а і л  ^ L L  ^ ^ b ü ®  t̂ rL c ü >  t i A “  ° ^ °  o V

Здѣсь все вѣрно, за исключеніемъ J j û L m , которыіі слѣдуетъ передѣлать въ

4) Надписанная черта показываетъ, что слово въ подлинникѣ выписано красными 
буквами. ^yicliJLo пропущенъ въ рук. —  Б. ^ y t j  J ^ o l  iX lï

5) Б. n \y o\j t ' J a j j * J l  6) Б - ^ L  L iu l ^ jy i.

7) Б. четыре раза. — j _ ^  BM- J ü j J J ,  bm . J . j^J1. 8) Б. U ^ L j .

9) Б. 4 раза. —  j ^ X - ï y ,  i i o l i l j  Lej_^; ^ j^ X l Ls^Jbj.

10) Б. f- y j J  4 раза, послѣ чего: Le ^  j j^ jl i J) ^  J-o ^ !j ^y> *JL-JLJ J 0J^ 9

c r ^  H T. Д. 11) В ъ рук. I j ^ X j j .

12) Б. p L jJ l  LyÂ«

13) Б. ftLLÜ] о«»!18

14) Б. только разъ. —  Всегда безъ повторенія, i i j ^ X ^ y  безъ lfl>, и вм.

15) Б. öjÄi L j J -і  {j * J X «  oj^ tj

lyLej L X b  J ^ X L ,  j XXj  J >  d lJ ^ i  J X e .
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J i à >j  U b  j j X y  г) d J j  j l i l »  U l l i
kâUĵ 9 Jio ô̂ ï/4» ol̂ ôj b-*k l̂ -ej Ljb zZ “’ zZ IJjâ J-ЬJJLo J-O ^l Üß̂ ~J ö>j oJ*i Ùj^J 5 >  U Z ?  1 2 3) U5U Z Z  Z Z ^  C^Z 4) »Jj[yäj _̂ u!iC ^ o  dZf̂ ,.o Â Ĵ̂ L̂ l) 3) Le U «loLUl o U J l  oZ Z  Ĵ> iâU y
( l̂J^â JZe «J jl^ j <U->J ô_/âjj Ù  Ч/Чд ZZ"* Z Z  (J 1 J-b Ù^l/4îû ^ 4? zZ if ir 3 ^ z  5) ü ĵXj  ifvj jr> J> zz
SJÿ Jb  Cĵ -lSi? ùk/4> Ь-ІД, z/ J'-'-’ ZZ ^ Z  J^° LZj> ‘“-'b" Ь і л ,  ù k Z j >  ZZ Z Z ’’ e /  ^ Z  J*-» i z >  ^  L z *  Z Z  Z Z  ZT^' 
І̂ и̂Э J-Lo ol_̂ AJ cî-bj (j^Z? <lj[fj JiJ jj  jZ*̂  ZZ *“^Z J"** V-JL/“J bJjy^ ) y l 6) ^  o J Z  j j  Z Z  z /  ^ Z  J-~> L z ,  ù ^ l z *  L z >  e Z ^  Z 1' CS3*

U j  І Ы  t^lJZ3 d/Ді) ^üiCj d.o Lo £uiJj 0^** Ц*-® Z Z  4-̂ ЬДіJ^üJJ_j d i J ^  Jjj^/1 Jz * -^  t Z ?  4 z z ^  t j  о,Д0 Z Z  ч ^ УL^«j  J-o^ll dAjUiil 0z$s dijii^ di*iij ^ jU Jjz / z  j *j  u k * y ^ l y l j *  c i  ^> bl) i j L ü J  7) £ / zü^T i  І£<>. Затѣмъ уж е слѣдуетъ разоблаченіе мистической связи между гармоніею свѣтилъ и звуковою гармоніею на землѣ, между небесными сферами и кругами ритмовъ и т. д. Н а  стр. гль мы вновь находимъ научное изслѣдованіе: < ^ > І у  ^ О І с Ы _ ,  j ^ j ^ l  J *  z z ï> *
1) Б. приб. j Z e .

2) Б. v â U y  J z e  ô j i i j  Z j Ij û j  Затѣмъ слѣд. Фраза въ слѣ

дующемъ болѣе совершенномъ, видѣ: J ^ J  i f ù  j J Ä i  i ß £ ~ j  ö/i» Дальше:

dl«w oz^® Lfl-3. 3) б . l « ) j .

4) Б. Z j IaZ / J  oV®1 ^ ЗД‘ ,,м^ етъ Дѣйств. 10 сочетаній, но только излагаетъ

ихъ просто такъ: ï / “ j  •>-J'[ / "  ö/äi и т. д., безъ S S ÿ  J ^ H

ÿ *-> В ъ послѣднемъ видѣ они представятся такъ: 1) 2) ( j  iZ **’

3) z z  iZ ^' C / ; 4) i Z  Z***5 5) C S e s 3’ 6) C S C S3 C S33’ 7) C S CS33 C S ’

8) j i  j ï i  C S3, 9) c r 3 C S CS*3'’ 10) CS*3 CS3 CS33-
5) В ъ рук. S j i l j  j ü ÿ ù j .

S) ^ ÿ )  вставлено изъ Б. — Б.: <u 1j  ; d iu iJ^ ; ô ju iC j', jZ ^ J ) ;  c U « J l;  наконецъ 
d * j l i ,  но, кажется, рукопись права смѣняется черезъ ^ » L a l  не безъ умысла).

7) Б. £_/*Ч  іл1Г<ДЛ i * j  ^ S ^  j * * iJ -
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4J^Lu*0 i^jL^XLJ) kSll > 1<©J ^ ^  i^ji^ßLu Lcul
( j l  ic U o Jl o j^  J ^ l  **ic *ü j f é \  ^1 1$̂ © J^ L l ( j ^ i  ^  S L

^ l j  ^ Л Л  ij^XLJJ j j U j  J ^ l l  (j^>m сЛ lj ^ f. ^  âT ,!)  i jL « j,но это сходно съ ученіемъ Эль-Ф арабія, которое всякій можетъ прочесть у K osegarten ’a.Изъ сличенія печатнаго текста съ вѣнскою рукописью выходитъ, что бомбейскій издатель имѣлъ передъ собою хорошій списокъ Сборника; тѣмъ не менѣе, и вѣнская рукопись имѣетъ свое значеніе. Во всякомъ случаѣ, при отсутствіи критическаго аппарата въ восточныхъ пзд., не мѣшаетъ ихъ провѣрять. Ж иво сожалѣемъ, что мы имѣли доступъ къ одной лишь вѣнской рукописи, —  этого недостаточно для вѣрной оцѣнки изданія; впрочемъ, для нашей цѣли, намъ не нужно ничего болѣе.Сгруппируемъ же здѣсь главные выводы Посланія о М узыкѣ, насколько они касаются основъ стихосложенія.Метрика ( ^ j ^ l  1̂е) составляетъ часть музыки; подъ музыкою же разумѣваются ритмованныя инструментальныя и голосовыя ноты Â i j j j l l  ôL i^ ]_,) . Просодія служитъ поэзіи какъ бы вѣсами, на которыхъ (путемъ взвѣшиванія) узнается ровный и потягивающійся2) стихи
л.j J OL/?* У “- Основаніе стихосложенія троякое:»jaJLeUJlj J , тождественное съ составными частями арабскойрѣчи и съ началами пѣнія на арабскомъ языкѣ (<&_^*Л cLc), — ^ jпредставляетъ собою тему ритмовъ арабской музыки: ^ j J J ,  J ^ J l ,  J y ^ l .

1) Текстъ испорченный, хотя ясный; ыы исправили въ ( j y C .J (т. e.ѵІаЦ^ХІЛ; правильнѣе было бы согласовать глаголъ и все сказуемое съ и >^>У i l)
въ Въ бомб. нзд. нѣсколько пространнѣе (стр. Яо): J y U à

Л  ( _) £  C j l o j  ^ j |  J j  ^ jL n â ïJ) O i c U j I jLâjj ĵ LuÔâJ) (Jjlclflj) j j  killj Ч—llyäj Ы  dû)j IIwi.5 ^Loj^l ‘Ч_Л*"и'с ^^ХГл J  J k—> Ij X̂LaJI 1-«j  1 ^t^Xj ([Л У^ L̂ ÂaJj j L  i c L J l  J» )  {yZoJ  lj X f  У  l̂ U) ( J é о Л ?  _ЛА***ла j jA  y® і^кЛі jjyXÛJ) j j l c J  J j b l  (J^Xj ^j) ^ X f У  лУДі L«j H T. Д.
2) На счетъ мы объяснились выше.

3) звуки связываются другъ съ другомъ; j û i ^ b  они входятъ другъ въ

друга и прикрѣпляются какъ будто помощью гвоздя; iJU L Jj: происходитъ разрывъ, какъ 
вытекаетъ изъ словъ Эль-Фарабія и изъ вышеприведеннаго положенія: У  ^ j L e jù / J i  ù ^ > j j *  (ДЛ>і ü £ î  J  i f * -



— 155 —Н а  3 основаиіяхъ зиждутся 8 ритмовъ музыкальныхъ:
dJuiâj J-e/JJ, üjuÂsj ^Ш| Jĵ /1 J-JUJ)и, соотвѣтственно имъ, 8 стопъ —  дѣленій стиха —  ^ L L e :

•JjV̂ JuLc, 1 ГІяЛс, ^ÂlcLâ-л, 1 я, *) л ,C Lite, JLcU,? er cr  ̂er er’ er cf üJ> cf er cf> cf cf er* er cf> cf cr>для не знаю что и ставить, —  стопа невозмояшая.Путемъ сочетанія и перестановки восьми элементовъ мы получаемъ нѣсколько типовъ.Такимъ образомъ, имѣемъ, согласно рукописи:1) начальные элементы: C f  C f  C f —  « -^ - î
er er er — 

er er e r ^2) двойные элементы: ^[слѣдующіе затѣмъ ^  никоимъ образомъ не суть состав- [ п J p j  ) пые, а основные, ритмы, не смотряна диподію];
І Г "  с г ‘  —  J* !» !^ 0 “  -[слѣдующій за ними ^  ^  относится также къ первоначальнымъ основамъ ритма и входитъ въ разрядъ 1]3) тройные элементы: С Г  С Г  и :

er cf er 
er cf er 
Cf er er 
er er er 
cf er cf 

er er er 
er er er — 

cf er cf ~Н о рукопись, очевидно, не полная; точно также какъ писецъ позабылъ ^ l c U u ,  нужный для пополненія 8-ми ритмовъ, онъ здѣсь пропзгстилъ, во 1
1) Въ текстѣ я оставилъ ^ І с і « * ,  но невозможно допустить, чтобы составитель П о

сланія предпочелъ неполный видъ ^ і с і і л  полному ^^JLcL-e, тѣмъ болѣе что ^ i c l i «  — 
просто два гвоздя, два j J , .  Бомб. нзд. подтверждаетъ это.



—  156второмъ разрядѣ, три типа для довершенія девяти и, въ 3-мъ, одинъ для доведенія числа ритмовъ до десяти. Оставивъ въ сторонѣ начальные элементы и исключивъ изъ остальныхъ 19-ти тождественные съ первыми три типа, показанные въ нашей таблицѣ, мы получаемъ число 16-ть, которое соотвѣтствуетъ количеству обыденныхъ стихотворныхъ размѣровъ; прочіе ж е 6 недаромъ тутъ стоятъ, и мы еще встрѣтимся съ ними.• Во 2-омъ разрядѣ пропущены: ^  ^  ^

ü P  C f Cj P  C f 

C f C f* " C f C JT * 'въ 3-ьемъ: ^  ^  ^В ъ  самомъ дѣлѣ, брошенный на изданіе взглядъ подтверждаетъ нашу догадку; да и не могло быть иначе, потому что все изложеніе «Братьевъ» слѣдуетъ вполнѣ раціональной системѣ. Замѣтьте характерную приписку къ конечному двойному элементу —  J « ^ l  ^/>у, онъ, однако, отброшенъ на самый конецъ вслѣдствіе того, что онъ, какъ замѣчено выше, представляетъ собою лишь повторенный первичный элементъ. В с е -ж е  слѣдуетъ указать на диподическій его характеръ, который въ него, какъ и въ заключенные въ скобки элементы, вноситъ начало чередованія сильнаго и второстепеннаго удареній.Изъ полнаго перечня видно, что темы отвѣчаютъ стихотворнымъ размѣрамъ лишь въ видѣ исключенія; цѣлыхъ девять должны были быть обойдены молчаніемъ, при желаніи не идти дальше тройныхъ элементовъ изъ за соображеній чисто - мистическаго свойства: приноровить всѣ явленія въ природѣ и въ наукѣ къ одному міросозерцанію —  вотъ цѣль «Братьевъ»; собрать все частичное, случайное въ одно великолѣпное цѣлое —  вотъ средство, которымъ достигается цѣль. «Братья» не искажаютъ дѣйствительности, но, въ поискахъ за общими выводами, пренебрегаютъ часто Фактами. Пятое посланіе проникнуто чувствомъ единства гармоніи въ языкѣ, въ поэзіи, въ пѣсни, въ м узы кѣ ,— оно во вселенной подбираетъ все, что можетъ поддержать убѣжденіе «Братьевъ»; съ другой стороны, нельзя вдаваться въ лишнія объясненія, надобно все излагать коротко и ясно, приходится удовлетворяться главнѣйшими моментами1). Тамъ, гдѣ нужно бы удаляться отъ ближайшей цѣли сочиненія, составитель 1
1) Павелъ Орозій, въ Historiarum adversum Paganos libri tertii praefatio (Corp. Script. 

E c cl. Latin ., Yindobonae, vol. Y , p. 134— 135), отлично изображаетъ возникающія при подоб
номъ способѣ работы затрудненія: Si enim aliqua studio brevitatis omitto, putabuntur aut 
mihi nunc defuisse aut in illo tune tempore non fuisse; si vero significare cuncta nec exprimere 
studens compendiosa brevitate succingo, obscura faciam et ita apud plerosque erunt dicta, ut



— 157 —предпочитаетъ намекать на разнаго рода явленія, напоминая ихъ помощью чиселъ, этой c le f de voûte всего зданія, доставшагося «Братьямъ» по наслѣдству отъ ново-платонической школы, преемницы Пиѳагорейцевъ. В ъ  пятомъ посланіи ведется сразу рѣчь о музыкѣ и о поэзіи, объ игрѣ и о пѣснопѣніи; перебираются ритмы, дающіе начало различнымъ мелодіямъ, и только помощью чиселъ (3 основанія; 8 стопъ; 16 принятыхъ и - 6 пренебрегаемыхъ г) =  2 2  размѣра) указывается на ихъ родство съ метрами: нѣкоторыя изъ простѣйшихъ составленій находятъ мѣсто среди нихъ, другія обходятся молчаніемъ изъ-за невозможности втиснуть ихъ въ опредѣленную рамку; J j f l ,  J j J - o, 1 ^ ,  ç j* * -* , требуютъ р асчлененія болѣе чѣмъ на т ри  части2); какъ бы входитъ въ J * j ,  и, благодаря опущенію его, остается просторъ для другаго музыкальнаго ритма, который иначе былъ бы исключенъ вслѣдствіе необходимостп ограничиваться числомъ 22.Ради простоты, я рѣшился дать размѣру é Ij I j JL« то имя, подъ которымъ онъ извѣстенъ со временъ Эль-АхФ аша, хотя оно наврядъ ли было извѣстно составителю 5-го Посланія Сборника «Искреннихъ Братьевъ». &j j  j p c  ^ I  говоритъ объ ЭлЬ-АхФашѣ, но j J U  у него все еще слыветъ J.*# *3)— пренебрегаемымъ, наравнѣ съ шестью другими, которыхъ рѣчь коснулась выше и которые составятъ дальше предметъ нашего изслѣдованія. Вотъ какъ круги C h Jj J -П) изображены въ j j ^ l  j i J l  ( III  р . НЧ— И А = Ю Г  —  Юо):

nec dicta videantur: maxime cum e contrario nos vim rerum, non imagiuom commendare cure- 
mus; brevitas autem atque obscuritas, immo ut est semper obscura brevitas, etsi cognoscendi 
imaginem praefert, aufert tarnen intellegendi vigorem.

1) Объ этихъ шести мы говоримъ ниже.
2) Введеніе числа 4 нарушило бы симметрію системы.
3) В ъ стихотворномъ изложеніи системы круговъ, a j j  J ^ c  (ал-'Икдъ III,

P- IЯ А = IOrt) говоритъ:

loo I o n

^ 1  J
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\© \ о ѳ

o o |Это— настоящій способъ черченія круговъг); избранный нами въ началѣ способъ по образцу, сообщенному Г г е И ^ ’омъ (стр. 147), имѣлъ цѣлью наглядно показать составъ каждаго размѣра по общепринятой системѣ. Здѣсь же ярко выступаетъ желаніе Халиля наполнять промежутки между размѣрами въ употребленіи посредствомъ болѣе или менѣе вымышленныхъ, которые слывутъ за пробѣлы оставлены единственно тамъ, гдѣсвободные знаки являются вновь въ неизмѣнномъ порядкѣ и гдѣ кругъ могъ бы смыкаться и безъ нихъ; одинъ только 4-й способенъ порождать большое количество размѣровъ. М ы  имѣемъ 7 J ^ c  вм. 6, изъ-за несуществованія еще названія для É j l j J * .Теперь, когда мы уж е нѣсколько раскрыли тайны стихотворства, мы съ любопытствомъ осмотримъ эти круги, которыя показываютъ, какъ метры нарождаются изъ (0 0, іО), j J ,  (lOO, ОіО) и äJL.U ( і000). _____________________________  J ? ij £ 7 ^  J-?-'*'*’
1) Кружокъ и черточка — общеупотребительная нотація музыкантовъ для обозна

ченія тоновъ различной длины. У  метриковъ кружокъ означаетъ движимую согласную, 
черточка — покоящуюся. Точки надъ черточкой указываютъ на возможность отпаденія 
согласной, точки надъ кружкомъ указываютъ на то, что гласная или весь слогъ отпадаетъ, 
точка въ кружкѣ — на то, что слогъ отпадаетъ въ началѣ полустишія (во 2-омъ изд. цен
тральныя точки пропущены).



—  159  —Н о , если мы тутъ схватываемъ причину писанія въ извѣстныхъ случаяхъ (|0 ОіО 10) вм. (іОО 10 10) и (|0 |0 ОіО)вм. ji*)LcU  (іО іОО іО), и поводъ возникновенія злополучнаго о Ѵ *  (ОіО іО іО), мы чувствуемъ полное отсутствіе ударенія, которое повело къ недоразумѣніямъ 4-го круга и къ долголѣтнимъ заблужденіямъевропейскихъ ученыхъ. Методъ G u y a rd ’a отражаетъ, однако, въ себѣ ученіе арабовъ, и пренебреженіе удареніемъ — призракъ, исчезающій, лишь только читаешь со вниманіемъ посвященныя нашему предмету истинно научныя арабскія статьи.Въ  Вѣнской H ofbibliothek хранится, подъ Ля 1515 у F liig e l’fl (M ixt. 3 9 3), тщательно-составленная арабская рукопись персидскаго почерка Х Ѵ І -г о  столѣтія на восточной, желтоватой бумагѣ, которая содержитъ въ себѣ сочиненіе Х І І І - г о  столѣтія по P . X . ,  обогащенное весьма дѣльными и удивительно ясными примѣчаніями, вошедшими уж е въ составъ той рукописи, которой вѣнская является копіею. Сочиненіе посвящено наукѣ о композиціи :
I ьЛ J LJ J I I dj L j  | L fаЛс 4Jj|и большая часть пятой главы его прямо касается нашего предмета:

o j l j i l  dJlälj (кЛа) ')

ІО у в і*  <bLojl sJLll̂ u Äc Ia  y*

^ляДімІ) ^JLJ) ^Л Л і o i ^ f  dLL -äljj-j j \j s LI j .# J  Jjp y>j d a y j, J ^ L j  Jj o I c I cJ ä U ( j I ^ ic l
)} l*Ll Jy*9 äJy ljjd l dl»aism l) Jy>l Le^l^ j f j j  UJj

l y f  0 L̂JJ I X' IujJJ ) Л I ілЛо I ^JxZxuJ

j *j  k k  (jjfj j.» oLe^JI \jLj ^
_j+£- icj] ) 4) J j i s -1 2 d j l c  ^ 1  J .a S  d e I  Ік .^ Д е

ÄCj~, ^ y  J .p L i u  IS j  jjL J U ) { y  J - p L Î j  I X  J - ^ S 4^ L J I  L*j )_j  5) < lJ L o I_,  о У  I ö / Д і y °  J y ^ J l  ) >  сЛ ^  G)cÜ JJ J -л dJU
1) Но арабской пагинаціи книги; европейская же, помѣченная пъ Библіотекѣ, раз

нится отъ нея на одинъ листъ (г*Л =  49) вслѣдствіе принятія въ счетъ пустыхъ страницъ.2) Рук. 3) Рук. к І ) Л  d j j .  4) Гук. J ä s J . о) [Читай Lu à o j  j  В . Р.].
G) Въ техническомъ словѣ .
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Jj al*j Уі oj j lij Ij Lc LJj j l  L̂aj  ̂OijliÀ-oJ) J  J Js>j »̂ L̂ ljl cLâia) 
’)]JL Jü  J U J  J e  JL; V L.L Ш )  bit Ы  ̂ о У  J ^  ^ r 11 ^U)
I j j j jÆ  _ jL *Â e  d Â * J  t__- L s  ( j l i  d jjliÂ e  L$ÀaJ  ^ j j j  dLej^l) J * s f  ЛлаР J e

dlĵ  JT" Cĵ  Ĵ  U_ĵ J 4./**®̂̂  *3 3)  ̂ <-jJ^ li) ç> lcja«e
vJj.sJ.ijl Ji) çi dLoli jJ-ejJl V̂ lJiy jJ>l iĵ Lejj Ь̂лІал l$À«
JĴ jJLcJ je  CjJ> 'jJdl ij  <PU piXj Д  Je  ŵ>) Cdji 

jj Jais Ü̂LIJ ĴâJ) iüc l̂jj tLijsdl dAâJ Le Ĵ JPj ^a*«aJJ ідіаРа̂ L̂ J
i i i j d  J e ^ Â e ^  j \ i j  J  ^  і Д Г ^ І І 4) * » ,  j *  ^  4 * “ '̂

 ̂j  ̂Ijê JJ  ̂ Le| dûŜ  dj f jyut̂ b Jj L̂ aj-e *■ -*aaJ J lil* j
dJ <-jVc IjjjS' Jjej LrL» ^lijj JL  iSU,J_yi) »̂aauajJ  dajjj ĵcvli 
Ĵ c 0UcJ 5)-C^ o^“ рД îLol J  ôjilj i iL j j  cjÜ Д  jli, j*b (кль)

______________________ сДД.? djjjî e__/aC djLp J e  l̂iĵ Jj ^L,
OL J^J Д Д  <pL i^Lio aj LejJ J aj lJ <—’L“j Âe U j r j —  
 ̂ ùLj До (JîO*j cP J  ЦДД jLiil £ІіД «̂auJ dJ-ôLî o vL-jÎ

Jj Ô/»j Д> cP ùl  ̂ (J <LcL*i)| Дг
£_jJJ d*̂***- eL̂ ÖJ ^ іш/*у“к'*л jb)3 LJ j J l  dÀ̂ Ĵl

^ид Lja l* tilüj J t  LJ Lyoi jLùJl ѴД І̂ oJ> ^  ^JJI о LJ]
o1-*—<= dJLJl dJjLdl dÂV)̂ !l |̂_j ) oLo â»*“) (̂ jLeJl lej.i®j 
C i f U j  jJL âJI J e  ĵ Lü  «w iL a L  JaU a j j j J dJLLe ^ / J J  А*»“ ^ ' p L  ) ( j L j  
1#aS dÂejl «Лі[̂ Іа1| ĵAJ jaû*S ^JLuJ) L̂ J ö_/ij Ö̂ÄJ LÿÂ-e J  ̂'Laj
{j\ Le dÀeĵ /l _̂aJL 7) ôLj dAe—J j^LJI IjPj ôwP»|_j ô/*J L̂»*-o
JLääJJ Ĵe L̂jjb Jai-L-i ĵl dJ Le J aPJ jj*iâ dÂmJ djL L̂̂ ij LJULu
ч Д  ü *  C f *  J *  J *  С П ^ У І  Ù J *  * ß  i f "  Д  c L  J j L .

1) Правильнѣе: ^ J J * a J ) .  2) Рук. liiJLï.
3) Sic, хоть и безграмотно: «[Не] представляется оно (т. е. дѣло, la chose) душѣ, оно 

[не] производитъ впечатлѣніе [я]».
4) Sic! «Нѣкоторымъ образомъ, съ одной стороны».

5) Н а полѣ выноска: u J i - J  J L  ^ J .  — Я  выпишу здѣсь лишь тѣ примѣчанія, 
которыя представляютъ особый интересъ.

6) Эль-Фарабій.

7) Слово ( j  l e j  пропущено въ рук.
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k  JÂ/Ü к ^ У  \j*j j*j£e ÎcLe J J j
J  L J )  J L l ^ *  aJ L ^ 1) LiL>  £jl J  L u  l1a*j &*e»y a j L  <_JLJ ^ L * «

{J*** {J*** Âĵ LÜl __̂ à̂ ll (jjï OjJU Ôj*J L*-« ÂjJa J  ̂JjL
* ù k  ù k i  ij*j jb* ù jj ^Jc

Aa*au.j £}\  t^ U i _/*$'! L ^ y  і^ л у  t^LXr L i j)_5 J —«a—s

<û-ejl̂ l Âajĵ ll oJî® ^ c Lil j/i vùûL 
Âj’JJj u  ù k  J“*»® £ ù k ? I ù k  Ù*-ô y  ù k  ùl J—-a—5
) o '̂k J k>i ÂyjJJ ^ о k   ̂ù k  ùd.jj J-U  ̂ ок^ I ù k J J I-l»!Ù-Loj) LLo sljl̂ âj АІЛ- lyjl L)1 LL J.Ü9 Ĵ iaill l̂iu'ill Lc1_j Lj Lu.J| oùô® J—«°—®

ù k  k  J5" ù k  ù k * J k  ùl k (г*ча) f»k) <tL.L̂ *
k>ÿ U. k°_j ù k  k® ù-Ь 2)ÙL J f  J-oJu lïjj Li'̂ j L k^ J^l 
Jj l̂ J-aiil tUtMjJ AjL J j l  UL Ĵ LI jj k  j ï j  k jl 3) k l
0JI ^ 1  ù jL j ) J; l̂ J-JJ  ̂ÙJÜÜI j^ il ùJl%  j LJJ J^ll jldL, 
l̂ ô/i J.9 ^jJl ù k !  У°9 У ĵLl k® ^i/“j ck У̂
<ùej ô <_~>L £j }j  Jĵ ll J-<ûàll Aa*au.j ajLs J ù k  4î*““l ĵjd) ^LU
Ja(U A a^>u  Aj L   ̂AÂ«J ^̂e fj\j J_5^1 J*eiil <».ja*=» <Ѵ»«ли Aj L t»_i

 ̂ dJLoli 4) Ц_рУі (J-oill (JjJIj rt̂ ctuJdJ li  ̂ Â cjl JoJl
j l  c k l  _,! ù l  Jùs^ ô - iL k i»  ù ? jl ù k  ù l  »-y^ joLiü^l où® ^<0

^LU c i k ' l  c j^  ^ 3U’  e j ù^^? ù l  cy “ * ^ l  ù l  _/*^l j l  ci*«â
k k ?  k k l  ( k l  o 5̂  k j ^  ^LU J^ÿ-dl J i j  L b j *̂ LU J jU l l  ù ÿ i  L o j j  
^ j L L l l  Lf_ykÿ Cjl L I  A^jUj ^ jU J l J.-aill Ia Ij  Jä^ll J  Loi (Uî À.
rL i%  і̂ш&о ^ j^Luk ll 1 J»-oIââ1| û jlj yJ-oLfik© bk' ^1^ j ^ ji

і̂лзУі p'j.aj ^ )  L 8,̂ .») /̂Ілл<л9 jJ^ôLd) L l ,  J k l  J k l  ^  l-^ÿyc u -d l 

У Le 5) LL ĵ\ 1 (J.L ^ aJ LêJJ _yual_j ^ÙaJL _jl ̂ ІлсУі ^ajLôJI
')^t.iïi.Jl J L  dJLUl i * j j l  J I J  Lei Aj^Ij ĵ ( ^*ai£*j 1̂ Le »^іло Lei L frd ^ l 6) Aj L ^iuiÀj

1) Въ рук. Liil» ii üj^ -Я дальше не буду указывать на исправленіе діакрнт. точекъ.

2) На полѣ: ^  ^  ^  ^  ^  ^  *}Le 1 j L p .

3) На полѣ: pi . (О . j»-8 • ^  ^  ^  • (О . ^  "̂ іал 1 j S & .

4) Слѣд. прибавить { j  L j .  5) Читай: G) Читай: ^ L .
7) Эль-Фарабій; cp. Koseg., p. 141.
Записки Вост. Отд. Ita. Гусск. Арх. Общ. T. Vil. J 1



—  162  —UULj J-*“0 Jj ,JUe dJLoLJl У Le Î fisuà »̂jâĉ /) (̂ j\J jû J L  »jJL Iji® J  ЬІ t ĵlSJl _jl *^jUal) ya jfr*. Loi J y J l  Jj®y ^lâc^Jù^" ù L  J ^  ^  LboJj "^Lu (jß£-> L L  ^Lc}U L L j *}LU i lo U Jl  jjjXL» y^^ U J)_ , gjj  J-Lo^l ^»Lc^U J - J j j  J û  U) dJLoLJli У L« J  Lui ôj L̂j ^Lc^/I _? uL° L  J ^ °  “L o L lls  J  LU) â * Jjl î jlj J  li ^  t_-â/C L  ^ U o 
У Le (_&JLÔ _уімзУІ j j L  ^j) Lel_j dlfgL^-e 0J® _yJ L y  «U-S^C Lf £ß*o*> LôjJ ^ L l L  
ya LJ I 9j U L j *)LU »̂lâc VI j  Lo J  LU I dĴ L» j  I LoJy ^LU ^Jâc l̂ J j  Lo ш̂і+J«ui ^ j J l  ^ ^ U l l  J u L d l  ^  ^ j ^UJI J u L l )  d**ujj >̂ L »j<uL L - î ,  % *  ^ u u  y Le C_Uoj j L  ^ / iU JJ jJ^ôliill Ju >  {̂ ?+ял d,f.„i4j djLs J  lu») dJ^Li iu L  (^ ^ L JJ c U L i ldlU) djuü J.»gU  J jJ y ^ )  L̂ o L âH !_LttJ 'j d̂ ptHJ djls J  Lei d*J ĵl {_)£J- lj y  LI | ( J u J  I L^e (J^äJ J ly *u-> ‘«-J_/*J l_y J^aÂujj I , J j  |̂ (J^«J Î^ C  LeJÂe ^kc^ll (j\ Lel_, J u J l  уш-> J ĵ ^ j ^ i l l l  j i  с_и*І.)_у U u U l  ĵ L ^ j '^LJ) ^ j L l l j  J-ôLull Izlj (jU uJ dJ^LJl l^eLuil j L уызУіJ y J l  ya Ojfĵ -b Le j J jJ I  IUw ijlXLLs J j ^ J  J u »  » jU »  o L U * f  Але і^л ііі^i £ i l  o L L M  ^  y , y j j ,  J  ^ l' ' j L j l  dJ,)^üll Â j J j j J l  L j Ic L ^ I  ^AfcuâJl y*  L l ü  1<кі (jУІ J ~ *0—9
)JOMU) <1j ĵ Ïu ІІА ' lu® LiLe^ ^  dj tlJi  J ^ y i (J-siJl Î jl dXLJl dcLeJli^ojl IflL gJ J « ?  I d-Lojl yo U Âjj LnÂe dÂ«jl L^aJ ÔjÂj ĵ iiC dJL< yo jjï L i e
\Jjl d L  O.Û _? АІвІЛ die U, IsuJL ^(1 dJ Le dJLôLiLe
sL ĵÿ lj\j (jjjy* JJ-> j L L l  ^І»Ла9 Öj ÄJ ôjkj L u  dJLoL, J.Jj

ĵllUJLe Le (Ĵ yäj )̂ dJ LU d U jI L{|U ^ Oyäj L -  dj^a (J^

1) Слова Ал̂ші d jL ..........Ju> выпали въ подлинникѣ; глоссаторъ (или
писецъ) возстановилъ ихъ на полѣ съ обычнымъ указаніемъ ^ ° .

2) J - o L äj j l  ^ .j  У  Уі_у (sic!) ^ у о У )  v^ U i ^ L e ^ Jl j ) J i «  U * L  y *  Lfl IJ®
J * u  y c ' l> j ù k j -

Щ  £ ï : i :
3) На полѣ: y S j  y  y j * i  y j  ÿ j .  Подобное графическое изображеніеÙ Ü £ - j  *J(“ ù J ^ i ù J ^  Iv Jf

встрѣчается и дальше вездѣ гдѣ рѣчь идетъ о расчлененіи ритма; но когда подлинникъ и 
безъ того удобопонятенъ и не выписываю поясненія.



çOj ) ^jLj cUJ_j ij *J ŵ 5 ö/äj ößj Û)_, cLU ÜJ^j

Ou) lH* Ü* ĉ l» O * ' ^ k  O^ ô̂ -» v  ù k  j j l o j  j L ^ e  ^  c U l j  ^ J _ ,  ) ^ j lo j  J a*H_» cU ) ^  j L j

2)ік*У) ôjdl j *  ü£+? ^  f  J * jk  p l̂? jjkl? ^.? v
ÀU. V—»J_-rJLÜ / 4 *) oj-*8 Ĵp® *— (jlj V̂J ù k  tO^ J_k  ̂ ^  3)kkl?
ik l  ùk* (°*a) k 0̂ 0 jr° i/:^j ^  Â-*̂  OU).?

 ̂ o k  9 *)^Ui? 8)*oJ  ̂  ̂» jk  ')^^i> G)k^[? 5)к?^
i o k  Oui j ĵi) Ô) 11 * 13)(̂ >̂ !j iü)iuû ü!i ĵ >̂j  o k  d-û |̂  ̂Oju[j)}
0 JJ3 J  L u  ojfij. С м . н а  п р и л а г а е м о й  т а б л и ц ѣ  I I ,  ф п г . 1 .
^с J-Jy ко <jLxj| j \j ï )и j j Q  j.*fj j j j .j oô» r̂® lP j4?j U l )  )J.<». С м . н а  п р и л а г а е м о й  т а б л и ц ѣ  I I ,  ф и г . 2 .13)рО> pÜJ dl« I j i j j * J f  (j^* c jL I )  I J *  O L j  L j_,

Üj^j jJ-̂ LcL« '“̂ “k  iailö j j) dJlU Jj^l jlj^l j j S

tUl ^Oj J ù k  «Lljj â!) ^o ĵyCs 0.»̂  i/äj Öyäj k«
V ù k  cliJlj ^Jl I j Lj  v  o k

Ou) Ш̂_, Д*Л 14)*U»_jil vUaÎ, ( o . b) <«_j (jLj Ou) -i?J-l) iO) k  |k)_, 
0х* j k k  ÄiH-ü)̂  iöüüij іоШ)_, jj_,̂ ) o>JJ ^  о о Lj _,~<xn9 ^d ûJ)

- 1 6 3  —

1) На полѣ: ^ Г О  J J O  ^ j J U j .

2) На полѣ: ^ ia U «  j *  ^ J  ^ J » j .  3) На полѣ: ^ ^ 0 «  ^  ^ J l

4) На полѣ: i J i i  S j L c  ^ J ^ l  ^ ^ J) . 5) На полѣ: ^ )  6) На полѣ:і у к  сУ ^ ‘ 7̂  Ha полѣ: <o^- 8̂  Ha полѣ: c k *  ü *  с Л -
9) На полѣ: J j O o *  ^ J )  ^ J > j .  10) На полѣ: k * U ®  СЫ ) ^ j P j .

11) На полѣ: J ^ l  (ЧІІ U * J-

12) На полѣ: J k )  j j >  ^ O J  j L J )  J k )  j *  j J j j j J )

J j^ l J .  — Обозначенія на крыльяхъ круговъ принадлежатъ также глоссаторз-. — Слово 
o jà j  (o_y<u) подчеркиваетъ подраздѣленія ритма: , j ü j ,  äloU.

13) На полѣ:

14) На полѣ: $9І9 (ÛuàJ .
*с О ) у О і  )^^-о  l j  o_/*ü*) ) t^jJyO) оО^ ■ ù i ?  is l

11*
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J  Ul) Ijj»  <uuJ dJLoli U^Uj j j ^j J) ^  ^dJwcj). См . на прилагаемой таблицѣ I I ,  ф п г . 3.j J ^ J  j a  j J j , j j ï  JjL >  aXa  { j i j j ï  JP  J J J  c P*» Lé)_, Jâilo d JL «j J - ^ J )  J _ j  J  { J *  j J _ j  « Jjb  d-̂ e j | _ j J  i* J j)J ju  l J / s i - c  (-̂ laS ^  J*i> J U J I  c p i i  L ® jJ^ j L j  ilJLUb, p j LJL , iJUÜ)_j {j *j _j^o^s i^TL. i j ÿ i f j  o l j s j  (j l «J l i e  j -.*j  i l o l i  с-j j j U j  I «lLo jI ^ e .  См. на прилагаемой таблицѣ I I ,  ф и г . 4.J***J_j 0>j ô j*^  L ü J ‘bU J T  djls J a J )  Üb)_j«_il_/üj ^ L r  j j S  J X ^  7̂ -д̂ ч _pû.c ^ U ) j  ^<«IJ)_y ( ^ ^ L J) ^  ^ L d j  Llâu.L> L ^ I^ J  öäjJ J I  I ü lo j i j u l J l j  (o ia) « J U L ,  d Jb Jb , ä ĵ UÜJ_y s_j  i j U l ^  J ^ l  j* >

Ала Ш Jj  Asu L J  i j  dju L J  | j d..*0 L J  I j * j j  Ij Lej <U>̂  L J  )_, i u «  14 JJ dm<c 14 Ij

ö ^ 9 ^  f  ^  v  ù ^ ù  Lô j) іи Ш )  ^ j_j  J U L jdJUjI cL j L J )  ^  ^ L ü i e  i jjy â  ^ .j_ J  ^jlas ^jj*4a^o
J A  J f^ lUt L J L j  j j |  JL L o i ^ j jj j J)  d j u J  ^ліОлЗô p J l  j *io^  ôpj dLolëj і^лли lJ S '  cL*j  CjjiXij ^ aâ-Lo U  ̂ J  L J )   ̂ ^ U )

d J L i «  o ^ j  d . * j ) ^ J J ^  ë J L d i  j ^ j  <*—> L L e j  d J U l ^ j  « L o U l j  i ^ L J L ,  ЧУ )b j ^ °  • Ф 5*'« Ù j j  !jst> £>y_ j a  ^ qXa j  j XXJ> j X ĵIjjB <U9 d.aj,J.Â4> ^лУі p Ы  L̂ Â-e i j j^ l  ^ * J l  J j j _ 5  J U i l .  C m . на прилагаемой таблицѣ I I ,  ф и г . 5. Н а  ней слово 0j &  поставлено вездѣ, гдѣ слышится звукъ и натягивается струна.
j L j  Ô A jia 9  J j 5  J j) L  ^ ± Г °  ^  <L’ ^L J .*  ù^" ox ^  ĉ **** j  b^-5 c j  J ^ -< j j J )  ^jlioj) J - J j  L^" *__pL«öjJ ^ u J j  (j \ d x U l  i c L J )  ^ _iL jl
IjjS Jju Ĵ s> 0 = » l j  Ijjl J - î J )  J j > J  J* (Jijjï l K~ fPJje J L o ^ * * J )
Ia \j  J-OyJl j J  L J  JJ0S J j^ij ^ y j j  d.Àx>Ĵ I J l _ j  (J^/J) Aj^ luJj  \ j . * l J

j ^  (o ib) I j j i  L^u j j j j s  J J  J  L J )  ^ jc  k Lj L k l J  j ) ^ j j l
1) На полѣ: J y bl i j i c j  le^e j  ( J ? J  Ù ^ J Ù ^ Ï / "  b } ) ÿ j( J J  Ù J ^  |  ̂  ̂ ù k )  Ô_pj J ^ s J )  J ^ l  J.j^j) fcL JX )



Т а б . П .

Тішогдоііііл Нмпііі'АтогскоЛ Лкадоміп Паукъ.
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i a j j l  al ^ jLajJ LJ У J - e J l  v_?c Ü lx> I ÖjjJ  ̂ ^ jLij J —<i-9
jjï J T  J x i f  £ _> ^  Cj -*” }pj  ̂ ‘*■•4̂  j *  U^-«jl J « « ;  ijij 
_jïxc ІЛ -Ш І, ^J_5^l 0 ® Û ^ ÏÂ ^ Ij Jp  r)jyLÜ) ^oJ.) JC L ^
£j\ iLoL) iôlüj ^jl viLi*s J .« J |  ^ I  i j j l  cSlJi ĵx* ^ji o ^ j l  liL iJ.S Ü  ôjk'j iju LfrU â*j l_J\j i lo L J J  ^ >  i f ,»  2) J j L  <j j &j jjï Jf  j j  C j Î -cI 0-̂  Le) t  ̂ I g d-O LÜ | OjOJ Ĵlùc <lftALuJ L̂  Lbkk«C d̂ J U  |  ̂ t  ̂q jJ U i )  | J æ ^ C  dmÀ. См. на прилагаемой таблицѣ I I , ф пг . 6.
I» J Lfjj JSGj J j  4-j _/ JJ ^dJ LU ôj*J 0JJ-* ùL-°j jj*àLiJ| dJ^tuJ C_^.ô *)LL> LjB^l Ij  ö̂ äuaJ »«і і іІллл <ui LJ U ^ jL d U  te j.ie  J _ ^ l  J jw J ^ d ^ L ^  , 1̂ ^̂ JÜLo Uj  ^^ліІ  ,  JMU LlJlLo Jt̂ _i ^jLej i^ ld l^  ( J j ^ l  ô/»j ö/л» Ців ajLo Lsj, c - ^  J _ J  ûlpj<Uu*o U  )j ie j | Ĵ | ĵ4j  -3 O  U ) L«x> I d*j I J  l_j dd U I -> Ù  Lej dd Ш )̂  Àaj LdI ^ J ,jj)  .ilc) ^ j J  I g U o U j  l̂ pfj  ̂ÙĴ Ù d*uil*uJlj d.n>dU)^ j L iL j j j )  Лллу j j U )  L$*s 1,5 ^ 1  J-eL i ôjAjW oJ® j ' f j   ̂ < jL°j üLeUj J_>L (ора) J * 3̂ 3 <іЛ _5 *JL-ll_j ^wiJlU ç J j l^  J  LU J J æ j ôyü См. на прилагаемой таблицѣ I I ,  фпг. 7 и 8. c i j j i l  0 ^  V^U-ij oJ® ^jLw (ù*«J J.=Jj, j j  j i ,  J —«a-à^ e  k^^jJl <;Lej.â oLi«>x> oj^  L U )  L a *- j j û  ĵasu ^ 1  L^ô*j L ^ lj^ l | j j .a j  U) ^даС diLif «^ji^â JJ ÿA ^ÿ\ 0 .^  v̂ c  J-U ^ J dJ**J) icL r fJl k -jL jl Âj Ij j  J a s f  ^ j j )  Jj^l Pis^l U-a^ >̂ Ùjjjf^ L j <-jj*ô ^ L i l l j  J - e J l  c^cLâko l»^-e J j^l ĵa îjà. . j J L :  L i^l )j>l Л иJ e j l  ( J æU m) j l j i )  JÎJjï p ljL  j U J )  J aUJI jojljll dlL J r  LUa. J aUJJj Ld i J^ul)_, <->\jï> j *  ôjïî ïj* J - t J )  c*cüb<>O icUm  ĵ A ІІІ І  J J l  «UujJ  ^ C  J ЬI L^S (OP ) ô/ij^JiC <ü̂ . ĵA

j j j l  6L' j Ç  ^  I (jLoj ôj*> J î^ jj  Jj^Ll j j J )  ^L
(jydl ^ * j  L^s ^ J5* y j* 5 I ù ^ j  ù^p ôjÂ* ÉÀjxAl Ljj^jj j L d i

ŝL ^ U J  jjyJI Jjd jjL>j J  Ldi tLdl_, J^l іЬ|Лі
1) На полѣ:_ / j J l _ ^ c ^ L U  ji^ J lL JI  ^ c ^ j l .

2) На полѣ: ^ J jj^ l  ç L
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j L J l  J _ J  j *  j j * J - f  ^  j j l  (j °j  ù j * i j l j  u *  J"î/^
j l j ï l  Âajjl дДвл ^Ji ôjàj Û j BJj Ij  Äa jU  L J  IfrU j l j l l  ÜLi J . f  l i l i  I j ù  j L . ï .  dJL,J l  lfrô*J J j i ^ l  £*• <£**> J e  L e  J J &j j J j l l  ( J j j l l  ^LL» J l i l  
( j i  jf&j J l  L^oaj j\ js) l}  ^ « інлі IjiûSW « |i) IÙJU ,J»»L ^ Д  ^â*.) ^jLÜJ J^iwJ) J L  d - l^ L  J l l  <U*ijJ J - J )  c_jcUw> J l  £Ü*tijJ J _ j l  J - J )  J  ^i*JJ-tl) rt̂ ûJ <̂ла LâJ 1 t 1̂ ч <—-JL Jjj J ^ J  riii>̂  ri*)D< da-Ji-*  ̂■! 1 g _̂jjuaJ) iUujJ l  j j l  i îcLûb« Длщ-і g u J l j  J J l  <Uu*J t jS ljJl  ^jÂiLâJI J l _ j  ^ L ^ l  diJUÜLri-**uj ^^ліЫі J L  JL-o^ll dJ-J) <Ь*ш-> dà-jiâ J L  4_p*cùJl_j JjÜ J d-ujjJ ^ j U )  (JjjuJl J L  J ü l  dAUiJ <^cLô< j l  (U jJjJj ^ 4»j )_ÿ J-il  J^  J L  ^ b j u  ajLüL j j i  j l ü )  j j J i  j l  J J J L  ^  j ^ b J irijjLkJl | J ^ i )  C->***J _ âÂ»J i ^Jc^ c i ' ° ^ L  j L e ^ l  Âj L̂aJ) AaujJ  J - âJ )
^  j £ l l l  ^ y L l u  __,лё J  -iL ĵ ьі <ü^j L J  о L J  L e  j j ô *j J )  L à * j£/• <хг- U *Jj>  £ > ^  £-/~  J *  ifc?L  ù L  ^ - b  W  J  4 '? -  ^-e j j i l l  I j J ^  ^ L J  L ^  L U  U  )! ^ і У і  i l  L J J  I J J  £ 0 ^ 1 ) J 0 Ö J ^  ^  J  ^ L J )<Jlj*iJ I  djL^oll ^ U ^ l  ltjasu  t^ jLi j L  Àxi**J) ÂcL-ûJ) J l  ^ I Ju J l  ^X ,b -  *_*>us) y» L « _/»! о^Д^ J ^  L -  c J L i J l  J _ j L J lU b j i  j J )  da«jJJ ô j ^ J l  ^ L j J I  ^^U_, j y J I  j b , )l i l  jjÀa С0 !*111) ЬіЬл J-»)^J| _ / J l  J e  V J ^ J L  Âkôb J l  ,̂JjLaJ LjlÜj  I J - b e  J l  jLâZj^l L J c j j  (Д ,J«JJJ e  ^ jlu JJ) J â a l j  j J l  âJ L uI) <JJ J j l  ô/BJ J ^ j  ÛLf*^ j U l  J 11^IjÜ сЬ t j J j  ^  J e  Ä-rfwJJ d J^ u j ^J^J) 4 _ j L J b  ô/»j ô/SJ Л Ш(Jj »^ ^1  l i U  I y j ÂiiK  b ^ o  >w^oJ) ^1^ J J i  J-« X *I l i U  ') ),jeLo L L j_j

1) На полѣ: Ê js À \  i j j b  LjJwe J.5b<JL ebJLi _ / J )  J_^-> ^  J >  J e  ^jli y u J l  J )  i y J l  d C ^  _ / J I  J c l ^-« LfrJ ù *  LeLJ » ^ l  ù L > J l  уФ ( jt i  L é  (j^cl ù J L  ^LJI J s  J ^ L^ j Ü)I i y J )  j3 _ / J I  J e  Ы  I ù L j^ î®  ^ J l  ù J L  ^LJI Цлk»_^ôJI b  b" j y l )  j e  j j j l  i y J i  ,3  _/<■ j J  L L  j L  J ü i ,  pbJb J _ , _ J )  j j «j^ s L  Lâ i I j j L j *é  v^Uij «^ jkJb
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J l  y  i e ^ . J l  âJ U -  У  j f  j y J ) _ ,  6LüJ^  i? O  ̂  d-®̂  J O  I ^uJù*3Дальше, разсужденіе сосредоточивается на вопросахъ музыкальнаго свойства, которые вовсе не входятъ въ кругъ нашего изслѣдованія; изъ списанной же нами выдержки явствуетъ, что теорія музыки и теорія стихотворства исходятъ изъ однихъ и тѣхъ же началъ. Вы раж ать музыкальный ритмъ и выражать стихотворный ритмъ возможно исключительно однимъ и тѣмъ же способомъ. Звуки инструмента и звуки голоса соотвѣтствуютъ другъ другу, ноты и слоги идутъ параллельно. Читать стихъ, какъ прозу, вводя въ его декламированіе законно-допускаемые при его составленіи изъяны значитъ разбить его (Ijy u S * ) .Выдержка еще интересна съ точки зрѣнія сравнительнаго изученія, какъ стоящей на рубежѣ теоріи и практики «Книги о Композиціи», такъ и лежащаго въ ея основаніи капитальнаго сочиненія Эль-Ф арабія. М ы  въ ней находимъ и цѣнное толкованіе и далеко не рабскій разборъ взглядовъ знаменитаго ученаго.Она, вдобавокъ, даетъ намъ, частью лучше, чѣмъ избранныя мѣста изъ Эль-Ф арабія (у K osegarten’a), ключъ къ уразумѣнію музыкальныхъ терминовъ, которые примѣняются къ мелодіямъ, сочиненнымъ на тему различныхъ стихотвореній. В ъ  ней-же передъ нами раскрываются особенности арабскаго пѣнія и тѣ отступленія отъ него персидскаго пѣнія, которыя Ибнъ-Мосадджиджъ не рѣшался перенимать у  своихъ наставниковъ.Наконецъ, она служитъ доказательствомъ того, что опытъ Эль-Фарабія не есть произвольно-изобрѣтенная или искусственно-насажденная имъ теорія; три столѣтія послѣ него, нужно было прибѣгать къ нему чтобы составить порядочное и цѣлесообразное руководство, могущее служить учебникомъ и практическимъ ключемъ къ изученію музыки1).
1) Н а послѣдней страницѣ рукописи собраны схимы разныхъ ритмовъ на персид

скій ладъ. Изъ нихъ я приведу lUjv̂ L" i^L" dXlj dSlJ ^dX j dXj |iO ^  l̂ b" pi
fcâlï pi pi pi p i p i  p i

t^lj S s  pi aX-j pi pi pi
S :  pi eSjî pi pi aSLJ pi;

p i  обозначаетъ ударъ по струнамъ — ö^äj; удлиненіе звука и замѣна связки



—  168  —Мнѣ кажется, что цѣль наша достигнута, и что теперь, сдается намъ, всякій признаетъ, что арабы отлично понимали связь стихотворныхъ размѣровъ съ музыкою и что мы эту связь можемъ и нынѣ легко найдти. М ы  успѣли изложить мудреныя съ виду правила стихотворства такъ, что они подошли подъ одинъ общій уровень, и намъ, если не ошибаюсь, удалось доказать, что воздвигнутая в и у агб ’омъ теорія совпадаетъ съ ученіемъ арабовъ. Прослѣдимъ же дальше это отнюдь не случайное совпаденіе: мы встрѣтимъ его въ правилахъ о риѳмѣ, важной отрасли арабской поэтической рѣчи; но раньше мы натолкнемся на чрезвычайно любопытное явленіе, которое до сихъ поръ проходило незамѣченнымъ или неразъясненнымъ. А  затѣмъ, мы постараемся вывести изъ установленныхъ нами законовъ позднѣйшее развитіе арабской поэзіи, переходъ къ чисто-искусственнымъ размѣрамъ и созданіе новаго народнаго стихотворства. И , когда мы покончимъ съ этими вопросами, мы посмотримъ, дѣйствительно ли методъ G u y a rd ’a примѣняется къ одному лишь арабскому стихосложенію пли, точнѣе, пред- ставляетъ-ли собою арабское стихотвореніе необычайное явленіе въ исторіи словесности, или-же правила метрики при всемъ различіи ихъ въ разныхъ языкахъ, въ основаніи своемъ остаются общечеловѣческими. И тогда мы розыщемъ родникъ, откуда радужнымъ Фонтаномъ бьетъ вѣчно свѣжій, неизсякаемый ключъ чуднодѣвственной арабской поэзіи.
черезъ гвоздь ( j .^ )  и разъединяющую ( iJL o li )  выражаются помощью и <iX j , х о т я , 
признаться, я не вполнѣ постигаю какъ одно соотвѣтствуетъ другому.— Это, впрочемъ, не 
принадлежитъ самой «Книгѣ о Композиціи» и ничуть не касается нашего предмета. Я  вы
писалъ эти примѣры только ради полноты. Бар. Д . Гинцбургъ.



О новомъ способѣ приготовленія эстампажей съ надписей на камняхъ.
Осенью 1890 г. баронъ В . Р . Р о з е н ъ  передалъ мнѣ только что напечатанные оттиски статьи молодого синолога К о х а  о двухъ камняхъ съ надписями, привезенныхъ Я д р п н ц е ц ы м ъ  изъ сѣверной Монголіи. Китайская часть надписи читалась совершенно легко по эстампажамъ, сдѣланнымъ г. К о х о м ъ , но на правой сторонѣ одного пзъ камней находились крайне неразборчивые слѣды еще двухъ строчекъ, которыя г. К о х ъ  самъ справедливо призналъ остатками уйгурской надписи. Открытіе такой надписи, относящейся къ концу V I I I  вѣка, было для меня такъ важно въ виду моихъ тогдашнихъ изслѣдованій, что я счелъ необходимымъ добыть какъ нибудь ясный снимокъ съ нея. Въ Императорской Археологической Комиссіи, гдѣ хранятся эти камни, я встрѣтилъ со стороны барона Т и з е н г а у з е н а  полную готовность содѣйствовать мнѣ и могъ такимъ образомъ тотчасъ же приняться за работу. Въ самомъ началѣ уже выяснилось, что прочитать надпись прямо съ камня было невозможно. Уйгурскія письмена были врѣзаны не такъ глубоко, какъ китайскія, и кромѣ того камень такъ сильно вывѣтрился въ той части, гдѣ они находились, что нельзя было отличить буквъ отъ трещинъ и впадинъ самого камня, особенно при пестромъ цвѣтѣ поверхности этого камня, крупнозернистаго гранита; послѣднее обстоятельство дѣлало невозможнымъ и полученіе болѣе яснаго снимка путемъ Фотографіи. Тогда я попытался втирать въ камень толченый мѣлъ съ тѣмъ, чтобы всѣ углубленія на его поверхности проступпли-бы яснѣе, но и это не привело ни къ чему. Тогда я рѣшился изготовить нѣсколько эстампажей на бумагѣ, для чего употреблялъ пять или шесть различныхъ сортовъ бумаги, а именно тонкую японскую и китайскую бумагу, три сорта непроклеенной бумаги и наконецъ проклеенную писчую бумагу. Я  накладывалъ намоченную бумагу на камень и осторожно прижималъ ее ватою къ камню. Пока бумага на камнѣ сохраняла свою влажность, буквы на снимкахъ при употребленіи



— 170  —китайской бумаги проступали яснѣе, такъ какъ всѣ неровности на поверхности камня ясно передавались бумагой, а пестрота окраски камня была удалена. Н о лишь только бумага высыхала, она отставала отъ камня и ясность оттиска уменьшалась. Тогда я попробовалъ покрывать еще прилипшую къ камню бумагу слабымъ растворомъ туши съ сепіей, дотрогпваясь до нея обмокнутымъ въ краску комочкомъ ваты такъ, чтобы окрашивались лишь выступавшія части поверхности снимка. Это удавалось лучше всего, когда употреблялась болѣе толстая непроклеенная бумага. Этимъ способомъ мнѣ удалось послѣ многихъ неудачныхъ попытокъ изготовить снимокъ, приложенный къ моему введенію къ Кудатку Билику и къ моей статьѣ въ Запискахъ Вост. Отд. (т. У ,  стр. 2 6 5 — 70), который довольно ясно передаетъ начертанія буквъ. Изготовленіе этого снимка въ 14 дюймовъ длины и 5 ширины потребовало по крайней мѣрѣ часа три работы. При этомъ я былъ принужденъ точно слѣдить моей ваточной мазилкой за направленіемъ черточекъ, образующихъ буквы, а при такомъ способѣ нельзя ручаться за то, что я не измѣнялъ произвольно дѣйствительно находящихся тамъ черточекъ согласно своимъ субъективнымъ взглядамъ.В ъ  виду того, что по поводу открытія этой важной уйгурской надписи V I I I  в. въ Императорской Академіи Наукъ возникъ проэктъ снарядить экспедицію въ Монголію, я счелъ своей обязанностью произвести опыты, чтобы открыть легчайшій и вѣрнѣйшій способъ для сниманія надписей. Я  обратился къ Фактору типографіи Академіи Наукъ г. М а р т е н с у  съ просьбою помочь мнѣ при этихъ опытахъ. Послѣдній указалъ мнѣ на типографщика г . Ф у к с а , который весьма заинтересовался этимъ дѣломъ и высказалъ мнѣніе, что снимки удадутся лучше всего, если начать изготовлять эстампажи посредствомъ типографской краски п небольшихъ типографскихъ валиковъ.Пять камней съ надписями были доставлены въ типографію г. Ф у к с у , и онъ началъ свои опыты надъ всевозможными сортами бумаги. При этомъ выяснилось, что бумага не годится для нанесенія на нее типографской краски, такъ какъ, если бумага была сы ра, то краска на ней не держалась, а когда высыхала бумага, то валикъ, проходя по ней, извлекалъ ее изъ углубленій камня и очертанія буквъ расплывались. Если краска была густа, то тонкій слой ея, отдѣлясь отъ бумаги, приставалъ къ валику и препятствовалъ тому, чтобы краска держалась на бумагѣ; если краска была жидка, то она стекала въ углубленія и буквы дѣлались менѣе ясными. Вслѣдствіе этого мы рѣшили взять вмѣсто бумаги что-нибудь болѣе прочное. Лучше всего, какъ оказалось, можетъ служить для нашей цѣли бѣлый коленкоръ, который пропитывался напередъ гуммп-арабикомъ, затѣмъ плотно прилѣп



—  171 —лялся къ камню, а затѣмъ на него уже наносилась, когда онъ высохнетъ, типографская краска безъ всякихъ затрудненій п въ короткое время. Т а - кимъ-то образомъ г. Ф у к с ъ  изготовилъ съ надписей и царапинъ на камняхъ безупречные эстампажи, на которыхъ ясно и рѣзко проступали на черномъ Фонѣ самыя тонкія черточки. Такъ какъ впослѣдствіи Академія Н аукъ именно на меня возложила порученіе отправиться въ Монголію, то я прилежно поупражнялся передъ отъѣздомъ въ изготовленіи коленкоровыхъ снимковъ, а г . М а р т е н с ъ  былъ такъ добръ сдѣлать мнѣ для моего путешествія наборъ потребныхъ инструментовъ. Новый методъ далъ прекрасные результаты во время работъ экспедиціи лѣтомъ 1891 года, причемъ при нашихъ обширныхъ работахъ намъ удалось еще нѣсколько усовершенствовать его. Поэтому я счелъ своимъ долгомъ изложить въ этихъ строкахъ добытые нами результаты, могущіе быть полезными и другимъ ученымъ.
I. Орудія и матеріалы, нужные для изготовленія эстампажей.

а) Валикъ для нанесенія на коленкоръ типографской краски.Валикъ (ф и г . 1) состоитъ изъ желатинной1) массы, употребляющейся во всѣхъ типографіяхъ, осью которой служитъ желѣзный прутъ. Оба конца этого прута (приблизительно на 3 сантиметра) гладкіе и закругленные,

Фиг. 1. Фиг. 2.тогда какъ въ серединѣ онъ четырехугольный съ множествомъ зазубринъ, сдѣланныхъ для того, чтобы желатинная масса крѣпче держалась на своей оси. Этотъ прутъ вставляется въ треногую Форму въ видѣ цилиндра (ф и г . 2),
1) Смѣсь желатина, глицерина, сахара и рыбьяго клея.



—  172 —снабженную внизу отверстіемъ, въ которое входитъ одинъ изъ гладкихъ концовъ прута. Когда прутъ крѣпко вдѣлается въ Форму, въ нее вливается желатинная масса, растопленная въ сосудѣ, поставленномъ въ кипятокъ. Когда масса застынетъ то изъ Формы, заранѣе обмазанной жиромъ, легко вынимается уж е готовый валикъ. Затѣмъ, когда валикъ совершенно затвердѣетъ, его вставляютъ въ изогнутую ручку и съ одной стороны крѣпко привинчиваютъ, какъ показано на ф и г . 1 . Такіе валики можно заказать въ любой порядочной типографіи. Если лицо, пользующееся такими валиками, находится вблизи какого-нибудь города, гдѣ есть типографія, то лучше не отливать этихъ валиковъ самому, а имѣть при себѣ нѣсколько готовыхъ въ цинковыхъ Футлярахъ, которые и вставлять въ ручку по мѣрѣ надобности. Н о если приходится путешествовать въ далекихъ пустынныхъ странахъ, то необходимо имѣть при себѣ всегда вышеописанную желатинную массу и аппаратъ для отливки, чтобы всегда имѣть возможность изготовить свѣжіе валики. Замѣтимъ ещ е, что валики не должны быть длиннѣе 25 сантиметровъ, такъ какъ иначе трудно будетъ наносить краску равномѣрно. Діаметръ валика долженъ быть не короче 6 ст ., ибо въ противномъ случаѣ слишкомъ часто придется покрывать валикъ свѣжей краской.При употребленіи валика слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы онъ никогда не подвергался непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей, что особенно трудно потому, что самое удобное время для сниманія эстампажей именно полдень и они лучше всего удаются при полномъ солнечномъ свѣтѣ.
б) Прессы.Это— орудія, отлитыя изъ такой-же массы, какъ и валикъ, съ выпуклой поверхностью, которыми надавливаютъ на тѣ мѣста, куда надо нанести краску. И хъ  надобно имѣть по крайней мѣрѣ два, такой Формы, какъ прессъ- бювары (ф и г . За и Зь), одинъ въ 6 , другой въ 2 или 3 сант. ширины, и еще

Фиг. 3Л. Фнг. Зь.одинъ совершенно круглый съ круглой ручкой по серединѣ (ф и г . 4 а и 4Ь). Эти прессы весьма нетрудно изготовить. Въ  цинковую Форму надлежащаго вида вливается желатинная масса, затѣмъ въ нее вставляется на пол-
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Фиг. 4a. Фнг. 4b.сантиметра деревянная ручка, которую п держатъ въ массѣ, пока послѣдняя не затвердѣетъ. Н е надо только забывать вымазывать напередъ всѣ Формы масломъ или жиромъ, въ противномъ случаѣ желатинная масса вынимается неЧакъ легко. Прессы  лучше всего сохранять въ тѣхъ Формахъ, въ которыхъ ихъ отливаютъ.
в) Палит ра.Это— тонкая, четырехугольная пли овальная доска (ф и г . 5), обптая съ одной стороны гладкимъ цинковымъ листомъ; по серединѣ на другой сторонѣ придѣлывается деревянная ручка. За нее берутся лѣвой рукой и ставятъ палитру такъ, что сторона, обптая цинкомъ, обращается кверху. Н а  нее кладется немного типографской краски, которая потомъ равномѣрно растирается валикомъ.
г) Щ ет ки .Это— четырехугольныя или овальныя щетки (ф и г . 6 и  7) с ъ  очень твердой щетиной приблизительно въ 1 сант. длины, снабженныя прочной

Фиг. 7.



— 174  —ручкой съ одной стороны. Щ етки нужны бываютъ по крайней мѣрѣ трехъ размѣровъ (въ 4 , 6 и 10 сант. длины); онѣ служатъ для прибиванія коленкора къ камню и о способѣ ихъ употребленія будетъ рѣчь ниже.
д) К ист и.Нужно имѣть нѣсколько кистей различной величины съ крѣпкими ручками для обмазыванія клеемъ коленкора и камней. Замѣтимъ, что большія кисти удобнѣе для равномѣрнаго покрыванія клеемъ большихъ поверхностей, чѣмъ маленькія.
е) Губк и .Простыя губки разной величины для обмыванія камней и для намачиванія проклееннаго коленкора.

ж ) Рѣзцы и пинцет ы.Различной величины рѣзцы и пинцеты изъ твердой стали или желѣза нужны для очистки камня, т . е. для удаленія съ его поверхности лишаевъ, известки и т. п. Ими-же отчищается земля и соръ, забившіеся въ углубленія, образуемыя надписью. Для очистки тонкихъ линій всего удобнѣе очень острые пинцетики, для очистки буквъ болѣе крупнаго письма узенькіе рѣзцы шириною въ %—1 сантиметръ.
з) Коленкоръ.Для изготовленія эстампажей болѣе всего подходитъ рѣдкій коленкоръ. Если онъ слишкомъ плотенъ, то нитки не такъ тягучи и онъ не входитъ достаточно глубоко во впадины на поверхности камня; между тѣмъ необходимо, чтобы онъ не только входилъ въ углубленія камня, но плотно прижимался бы къ камню въ углубленіяхъ. Если коленкоръ черезчуръ жидокъ, то онъ въ самомъ началѣ слишкомъ растягивается, образуются большія отверстія и впослѣдствіи уже коленкоръ болѣе не подается. М ы , напримѣръ, послѣ того какъ у насъ вышелъ весь запасъ коленкора, купленнаго въ Россіи, могли достать въ Монголіи только очень жидкій коленкоръ Фабрики Коновалова; единственнымъ его достоинствомъ было то, что онъ такъ былъ пропитанъ крахмаломъ, что совершенно плотно безъ всякаго клея приставалъ къ камню. Н о было весьма трудно получить на немъ годные оттиски; его совсѣмъ нельзя было натягивать, а лучше всего было прибивать его къ камню прямо со всѣми складками, которыя на немъ случайно образовывались. Несмотря на все, лишь половина оттисковъ на немъ оказалась годною.
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и) Клей.Лучшимъ клеемъ дня нашихъ цѣлей я считаю гуммп-арабикъ; обыкновенно проходитъ довольно много времени, прежде чѣмъ пропитанный имъ коленкоръ плотно пристанетъ къ камню, и приколачиваніе его стоитъ значительнаго труда, но за то всѣ углубленія выясняются весьма рѣзко, слой клея вездѣ равномѣрно покрываетъ коленкоръ и не препятствуетъ ему входить во всѣ углубленія камня. У  меня былъ съ собою гумми-арабпкъ въ порошкѣ въ оловянныхъ коробкахъ и кромѣ того бутылка, литра въ два, концентрированнаго раствора гумми-арабика. Передъ употребленіемъ я разводилъ его (половина на половину) водой. Когда растворъ вышелъ, то я разводилъ на оловянномъ блюдцѣ толченый гумми-арабикъ въ холодной водѣ ; при этомъ надо обращать вниманіе на то, чтобы въ растворѣ не образовалось комковъ. Весьма хорошъ также клейстеръ изъ обыкновенной картофельной муки, но варка его нѣсколько затруднительнѣе. Клейстеръ долженъ быть чистъ и свѣжъ и легко стекать съ кисти. Гумми-арабпкъ предпочтительнѣе уж е потому, что онъ держится довольно долго, тогда какъ клейстеръ надо каждый разъ варить свѣжій.- Когда запасъ картофельной муки истощился, то я употреблялъ и клейстеръ изъ пшеничной муки съ хорошимъ результатомъ; но его трудно приготовить достаточно жидкимъ и безъ комковъ, поэтому клейстеръ изъ картофельной муки предиочтительнѣе. Г .  К л е м е н ц ъ , не имѣя возможности получить что-либо другое, употреблялъ въ качествѣ клея растворъ сахара; результаты были недурны, но все же на это надо смотрѣть, какъ на крайнее средство.
і)  Талькъ.Оказываетъ большія услуги для приданія большей крѣпости колен- кору; у  меня къ сожалѣнію была только одна коробка его, но я очень былъ огорченъ, когда она вышла. Нужно имѣть коробочку съ дырочками, изъ которой равномѣрно посыпать порошкомъ талька намоченный коленкоръ.

к) Типографская краска.Слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы она была мелко растерта и не слишкомъ густа. Я  употреблялъ Французскую краску. Въ  теплую погоду ее можно употреблять прямо, какъ она есть, но въ холодную ее слѣдуетъ немного разогрѣвать. Если она черезчуръ затвердѣетъ, то слѣдуетъ прибавить немного скипидара.
л) Скипидаръ.Скипидара надо пмѣть весьма порядочное количество, такъ какъ онъ нуженъ для мытья инструментовъ и рукъ. У  меня самого была лишь одна



— 176  —большая бутыль, и этого было слишкомъ мало. Всегда слѣдуетъ имѣть въ запасѣ скипидаръ. Всего удобнѣе держать его въ глиняной посудѣ, такъ какъ оловянная въ дорогѣ нерѣдко ломается и скипидаръ можетъ вытечь. Весьма важна также чистка инструментовъ. Послѣ употребленія непремѣнно слѣдуетъ смывать скипидаромъ краску съ валиковъ, прессовъ и палитры, ибо въ противномъ случаѣ на нее садится пыль и всякій соръ, вслѣдствіе чего поверхность валиковъ утрачиваетъ свою гладкость * 1).
II. Процедура изготовленія эстампажей.Прежде всего слѣдуетъ приготовить самый камень для снимка съ него оттиска. Это весьма важно. Какимъ нибудь острымъ орудіемъ слѣдуетъ счистить съ камня всѣ лишаи и наросты, покрывающіе поверхность камня и забравшіеся въ углубленія, затѣмъ вымыть камень водою съ мыломъ губкой, назначенной нарочно для этого употребленія. Если такимъ образомъ не вся грязь смоется, то можно обмыть камень уксусомъ, разведеннымъ водою, но послѣ этого слѣдуетъ непремѣнно обмыть камень еще разъ чистой водой. Когда камень отчищенъ —  на что нужно нерѣдко нѣсколько часовъ работы — то надо приготовить коленкоръ.Можно или имѣть при себѣ куски коленкора, уж е пропитанные гуммп- арабикомъ и намачивать ихъ передъ употребленіемъ губкой, разостлавъ на доскѣ или на столѣ, такъ чтобы клей опять разошелся, пли пропитывать коленкоръ клеемъ непосредственно передъ употребленіемъ, сильно намазывая одну сторону его кистью. При этомъ надо смотрѣть, чтобы гуммп- арабикъ размазывался равномѣрно и чтобы не оставалось непроклеенныхъ мѣстъ. Послѣ проклейки коленкора, камень еще разъ намачивается губкой и покрывается большою кистью жидкимъ растворомъ гумми-арабика. Послѣ

1) В сѣ инструменты, потребные для изготовленія эстампажей, могутъ быть з 
въ типографіи Императорской Академіи Наукъ у Фактора типографіи г. М а р т е н с а  
дующему прейсъ-куранту.
1) Мѣдная Форма для отливки

валиковъ.................................... 3 р. 75 коп.
2) Статнвъ съ ручкой и вали-

3) Запасный валикъ. . -
4) 5 различныхъ прессовъ . . :
5) Палитра, обитая оловомъ,

для нанесенія краски . .
6) Большая щетка.........................

7) Небольшая щетка . . . . 1
8) Большая кисть............................ —
9) Кастрю ля.........................................1

10) Ящикъ съ типографской 
краской (3 Фунта) . . . .  2

11) Желатинная масса для от
ливки валиковъ.........................3

12) Два ящика для инструм. 
съ замкомъ и ключемъ. . 6

аказаны 
, по слѣ-

50 коп. 
75 »

40

60

40

Доставка инструментовъ на счетъ заказчика.
33 р. — коп.



—  177этого проклеенный коленкоръ аккуратно накладывается (своей намазанной клеемъ стороной) па камень и натягивается такъ, чтобы покрылъ весь камень. Если образовались морщины пли большіе пузыри, то слѣдуетъ отдѣлить коленкоръ въ данномъ мѣстѣ и опять натянуть его. Затѣмъ коленкоръ прижимается чуть чуть влажной губкой крѣпко къ камню. Затѣмъ берутъ двойной слой протечной бумаги и щеткой бьютъ чрезъ нее по коленкору. Эго дѣлается для того, чтобы лишній клей вышелъ черезъ отверстія коленкора и впитался въ протечную бумагу. Если бить щеткою прямо по коленкору, то клей пристаетъ къ самой щеткѣ и дѣлаетъ ее негодной для дальнѣйшаго употребленія. Когда клея уже болѣе не выдѣляется, то по прошествіи нѣкотораго времени коленкоръ посыпается талькомъ, который еще растирается равномѣрно ладонями. Это посыпаніе талькомъ особенно важно потому, что придаетъ коленкору крѣпость и дѣлаетъ возможнымъ ясную передачу самыхъ тонкихъ штриховъ.Затѣмъ коленкоръ долженъ быть крѣпко прибитъ къ камню щеткою. Это самая утомительная часть работы. В ъ  особенности надо обратить вниманіе на то, чтобы щетинки щетки приходились всегда перпендикулярно къ поверхности камня, въ противномъ случаѣ коленкоръ можетъ сдвинуться. Если поверхность прибиваемаго коленкора велика, то должны работать одновременно въ разныхъ мѣстахъ отъ 2— 4 человѣкъ. У ж е  при первыхъ ударахъ коленкоръ входитъ въ углубленія камня и можно бываетъ ясно различать буквы надписи, но при дальнѣйшихъ ударахъ мѣста, уж е хорошо вышедшія, опять сглаживаются. Это продолжается до тѣхъ поръ, пока коленкоръ не начнетъ сохнуть; лишь тогда онъ плотно прилипаетъ къ камню въ заглубленіяхъ. Напрасно стараться получить болѣе ясные оттиски тѣмъ, что нѣсколько разъ проходить щетками по одному мѣсту; на оборотъ, не нужно предпочтительно заниматься ни одной частью, а до тѣхъ поръ равномѣрно работать надъ всей поверхностью прибиваемаго коленкора, пока онъ не начнетъ сохнуть. Невозможно точно опредѣлить время, потребное для про- сыханія коленкора. Если работа производится въ жаркую , сухую погоду на солнцѣ, то просыханіе длится 10—20 минутъ, при сырой погодѣ —  нерѣдко нѣсколько часовъ, при очень сырой коленкоръ иногда и совсѣмъ не сохнетъ. Лучшее время для этого отъ 10 до 5 часовъ дня. Если работа производилась раннимъ утромъ или вечеромъ, то стоила намъ двойныхъ усилій. Если послѣ просушки окажется, что то пли другое мѣсто не плотно прилипло къ камню, то это мѣсто, и пожалуй еще сантиметра на 3 вокругъ его, намачиваютъ сыроватой губкой такъ, чтобы клей опять распустился, и прибиваютъ снова щетками по вышеописанному способу. Если клея было мало, то вновь намоченное мѣсто покрываютъ клеемъ, клей выдавливаютъ,Записки Вост. Огд. Пмп. Гусск. Лрх. Общ. T. VII. 12



— 178 —какъ указано выше, щеткой на протечную бумагу, коленкоръ снова посыпаютъ талькомъ п тогда уж е прибиваютъ щетками. Прибиваніе должно совершаться съ наивозможной тщательностью, такъ какъ единственно отъ равномѣрнаго присыханія коленкора къ камню завпсптъ часто достоинство эстампажа. Нѣкоторые работники пріобрѣтаютъ быстро большой навыкъ въ этой работѣ, и я всегда поручалъ особенно трудныя мѣста лучшимъ работникамъ. Руководящій работами долженъ однако всегда тщательно присматривать за выполненіемъ этой части работы. Если поверхность, подлежащая снятію, очень велика, такъ что нѣтъ въ распоряженіи достаточно большихъ кусковъ коленкора, то можно покрыть ее нѣсколькими кусками; въ такихъ случаяхъ одинъ кусокъ непремѣнно накладывается сантиметра на 2 па  край другого. Двойной слой коленкора пристаетъ такъ-же плотно какъ и одинъ, только сохнетъ медленнѣе. Края составляемыхъ кусковъ полезно бываетъ вырѣзать Фестонами для того, чтобы потомъ, если они и оторвутся другъ отъ друга, ихъ можно было-бы вновь аккуратно составить.Слой коленкора, присохшій къ камню, долженъ вполнѣ производить впечатлѣніе самаго камня; камень, покрытый такимъ образомъ коленкоромъ, походитъ на гипсовый снимокъ съ него.Вторая часть работы —  нанесеніе краски— значительно легче первой.При этой работѣ необходимо имѣть помощника. Палитра берется въ лѣвую руку такъ, чтобы обитая металломъ сторона была обращена кверху, и помощникъ накладываетъ по срединѣ ея краску металлической лопаточкой. Кусокъ краски долженъ быть по возможности невеликъ. Тогда въ правую руку берутъ валикъ за ручку и краску растираютъ имъ по палитрѣ во всѣ стороны до тѣхъ поръ, пока она не покроетъ палитру равномѣрнымъ чернымъ слоемъ и не распредѣлится также равномѣрно по всей поверхности валика. Если краски не хватитъ, чтобы покрыть всю поверхность валика, то ея нужно взять еще. Съ  другой стороны слой краски на валикѣ долженъ быть такъ тонокъ, чтобы краска не могла стекать въ углубленія камня. Послѣ этого валикъ приставляютъ къ верхнему краю коленкора и прокатываютъ имъ по всей поверхности камня, нигдѣ не нажимая. Надо смотрѣть за тѣмъ, чтобы всѣ выпуклости равномѣрно покрывались краской. Если есть неровности на поверхности камня, происходящія отъ углубленій и шероховатостей самого камня или отъ слишкомъ грубой отдѣлки его, то кромѣ валика, который не можетъ входить во всѣ неровности, слѣдуетъ прибѣгать къ помощи прессовъ. Ихъ покрываютъ сначала тонкимъ слоемъ краски, прижимая то той, то другой стороной къ палитрѣ, затѣмъ приставляютъ перпендикулярно къ тѣмъ впадинамъ на камнѣ, которыя остались нетронутыми



—  179 —валикомъ, и вращая ихъ рукою, касаются поверхности коленкора всей ихъ площадью или только частью ея. При этой манипуляціи, равно какъ j i  при прокатываніи валика, надо особенно слѣдить за тѣмъ, чтобы не прижимать коленкора острыми краями желатинной массы, такъ какъ они глубоко врѣзываются въ него и образуютъ черные штрихи, пересѣкающіе бѣлыя линіи письма. Лучше всего такъ приставлять валикъ и прессы, чтобы края ихъ приходились на свободныхъ частяхъ коленкора между отдѣльными буквами.Н е на всѣ камни краска наносится одинаковымъ способомъ; точныхъ правилъ относительно этого дать невозможно; объ этомъ надо судить уже на основаніи собственнаго опыта. Замѣтимъ вообще слѣдующее: еслп поверхность камня гладка и покрыта глубоко высѣченными письменами, то краску можно нанести съ самаго начала болѣе толстымъ слоемъ, чтобы оттискъ получился густого чернаго цвѣта, ибо на такихъ снимкахъ буквы проступаютъ особенно ясно. Если поверхность камня вывѣтрилась пли грубо обтесана, а письмена вырѣзаны не глубоко, то лучше наносить краску постепенно; при весьма плохо сохранившихся камняхъ снимку должно вообще давать лишь сѣро-черную окраску. Причина этого та, что послѣ нѣсколькихъ прокатываній валикомъ по коленкору, онъ начинаетъ кое-гдѣ отставать отъ камня; мѣста, прежде остававшіяся бѣлыми, начинаютъ покрываться краской и ясность изображеній письменъ уменьшается. М ы  говоримъ конечно о тѣхъ границахъ, въ которыхъ слѣдуетъ варіировать окраску тѣхъ или другихъ камней, но, повторяемъ, со всякимъ камнемъ надо сообразоваться особо, такъ что приходится изготовлять оттиски самыхъ различныхъ оттѣнковъ.Такъ какъ и самые лучшіе оттиски не могутъ быть совершенно свободны отъ ошибокъ, то надо принять за правило дѣлать болѣе одного эстам- пажа съ каждой надписи, давая каждому изъ нихъ то болѣе темный, то болѣе свѣтлый оттѣнокъ. Если есть нѣсколько снимковъ, то болѣе свѣтлый легко исправить посредствомъ ретушевки, такъ что недостатки совершенно исчезнутъ или значительно уменьшатся. Съ очень дурно сохранившихся камней недурно даже снять 3, 4 снимка. Затѣмъ, думается мнѣ, слѣдуетъ ретушировать самый плохой изъ нихъ и снять Фотографію какъ съ него, такъ и съ лучшаго снимка безъ ретушп, ибо тогда изслѣдователь будетъ имѣть возможность провѣрить измѣненія на искусственно исправленномъ оттискѣ по оттиску, снятому чисто механическимъ путемъ, и исправить по собственному усмотрѣнію ошибки, которыя конечно болѣе или менѣе неизбѣжны. Послѣ того, какъ коленкоръ былъ покрытъ краской, лучше всего дать ему просохнуть на самомъ камнѣ втеченіе часа; если это невозможно (напр. при неожиданно надвинувшемся дождѣ), то приходится сни



- 1 8 0 -мать немедленно. В о  всякомъ случаѣ уж е готовый оттискъ долженъ полежать разостланнымъ въ сухомъ мѣстѣ втеченіе 12 —  24 часовъ. Тогда эстампажъ скатывается, но ne складывается, послѣ чего и сырость уж е мало ему вредитъ. По прошествіи нѣсколькихъ недѣль, когда типографская краска совершенно высохнетъ, эстампажи можно складывать безъ всякихъ опасеній; тогда и сырость имъ болѣе уж е не вредитъ. В ъ  одномъ ящикѣ, посланномъ мною по почтѣ изъ Петербурга въ К яхту, разбилась бутылка съ уксусной кислотой и промочила снятый въ Петербургѣ эстампажъ съ камня, привезеннаго H . М . Я д р и н ц е в ы м ъ  въ Петербургъ; послѣ этого онъ пролежалъ сырой около мѣсяца, но нисколько не пострадалъ.Прежде чѣмъ закончить объясненіе способа, употребленнаго мною для изготовленія эстампажей на коленкорѣ, я обращу еще вниманіе читателя на то, что требуется нѣкоторое упражненіе въ изготовленіи подобныхъ эстампажей. Кто намѣревается пользоваться этимъ способомъ во время своихъ путешествій, гдѣ различныя обстоятельства ставятъ иногда совершенно непредвидѣнныя помѣхи, пусть поупражняется дома, гдѣ онъ можетъ по произволу измѣнять положеніе камня и т. п ., въ изготовленіи эстампажей. Пропитываніе коленкора клеемъ, накладываніе его на камень, равномѣрное прибиваніе къ камню, нанесеніе краски, даже сниманіе коленкора съ камня— требуютъ навыка въ извѣстныхъ практическихъ пріемахъ, о которыхъ описаніе не можетъ дать яснаго понятія и которые пріобрѣтаются практикой; сначала надо дѣлать оттиски съ небольшихъ камней, которые можно положить къ себѣ на столъ и придать имъ какое угодно положеніе, потомъ уж е съ большихъ, которые нельзя передвигать съ мѣста на мѣсто, въ особенности со стоящихъ вертикально и съ лежащихъ. Если для подобныхъ упражненій не найдется небольшихъ надписей, то на первый разъ можно удовольствоваться гладкими деревянными досками, на которыхъ вырѣзаны искусственныя надписи различной ясности.По моему мнѣнію было-бы желательно, чтобы библіотеки и музеи обзавелись коллекціями подлинныхъ снимковъ съ особенно важныхъ надписей; эстампажи изготовленные по моему способу, весьма прочны и легко сохраняются. Такія коллекціи послужили-бы важнымъ подспорьемъ при палеографическихъ изслѣдованіяхъ.Это настолько ясно, что было-бы излишне приводить новыя доказательства въ пользу важности подобныхъ коллекцій. В ъ  каждомъ египтологическомъ музеѣ можно было-бы завести такія коллекціи и каждый ученый имѣлъ-бы тогда возможность пользоваться самыми разнообразными памятниками, изъ которыхъ часть находится еще въ Египтѣ, а другая разсѣяна повсюду въ Европѣ; другого рода снимки съ надписей на камняхъ могли-бы



— 181 —быть провѣряемы по эстампажамъ, въ точности не уступающимъ подлиннымъ камнямъ. Т о-ж е самое относится и къ клинописи, греческимъ надписямъ, руническимъ письменамъ и т. п ., которыя большею частью изсѣчены на камняхъ.Годптся-ли рекомендованный мною способъ для изготовленія эсгам- пажей съ барельефовъ и выпуклыхъ надписей и какимъ измѣненіямъ надо его подвергнуть, чтобы получить хорошіе снимки этого рода, —  я сказать не въ состояніи, такъ какъ занимался пока лишь надписями, врѣзанными въ камень. Съ  очень выпуклыхъ барельефовъ съ закругленными буквами и украшеніями, какъ кажется, нельзя будетъ снимать эстампажей на коленкорѣ, тогда какъ барельефы съ гладкими, немного лишь выступающими буквами вѣроятно не представятъ особыхъ затрудненій. Можетъ быть для нихъ потребуются болѣе длинные валики или болѣе податливый матеріалъ, чѣмъ коленкоръ. Неудача въ этомъ направленіи однако не должна никого особенно печалить, такъ какъ съ рельефныхъ надписей гораздо легче снимать Фотографіи, чѣмъ съ надписей, изсѣченныхъ на камнѣ.В ъ  заключеніе замѣчу, что снимки, привезенные мною изъ Монголіи, прекрасно воспроизводятся Фотографіею и тогда отличаются такой ясностью, даже при самомъ маленькомъ масштабѣ, что при помощи хорошей лупы читаются такъ-же легко, какъ и сами снимки. Въ  настоящее время я занятъ изготовленіемъ атласа изъ привезенныхъ мною надписей и надѣюсь окончить его къ концу лѣта1). Просматривая помѣщенные въ немъ снимки съ эстампажей, полученные путемъ Фотографіи, всякій будетъ въ состояніи убѣдиться въ истинности моихъ словъ.
1) Первый выпускъ вышелъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ.

С П Б . Мартъ 1892.
В. Радловъ.





Посланіе: „Благія вѣсти“ o ijU , ^J.
Намъ доставлено изъ Асхабада помѣщаемое ниже новое посланіе или «откровеніе» бабидскаго ересіарха БеЬйуллаха. Оно представляетъ большой интересъ особенно въ томъ отношеніи, что содержитъ весьма ясныя предписанія относительно образа дѣйствія, котораго бабиды должны держаться, живя въ странѣ иновѣрческой, но не враждебной бабизму въ принципѣ. Весь документъ какъ будто расчитанъ на то, чтобы успокоить правительство такой страны и убѣдить его въ полной безвредности новой вѣры, равно какъ и въ томъ, что ея приверженцы будутъ вѣрными подданными дающаго имъ пріютъ монарха, покорными исполнителями его приказаній п вмѣстѣ съ тѣмъ добрыми сосѣдями своихъ согражданъ другой вѣры. При точномъ исполненіи изложенныхъ въ 14 «благихъ вѣстяхъ» правилъ бабиды дѣйствительно очень скоро могли бы почти совершенно слиться со всѣми согражданами любой вѣры и любаго языка, различаясь отъ нихъ только своими догматами о Божествѣ. Будутъ-ли бабиды такими, какими ихъ желаетъ видѣть Беііауллахъ, будутъ-ли особенно тогда такими, когда они—  въ Персіи или внѣ ея — получатъ силу и власть, когда они изъ гонимыхъ и преслѣдуемыхъ превратятся въ полноправныхъ и господствующихъ —  это покажетъ будущее. Но если они —  что весьма вѣроятно — измѣнятся, и станутъ такими же Фанатиками какъ теперешніе ихъ гонители, то вина будетъ уже не Беіійуллаха. Е го  проповѣдь1) вообще говоря дышала миромъ и любовью, кротостью и непротивленіемъ злу, и если его притязанія на прямыя сношенія съ Божествомъ намъ кажутся дикими, а его отождествленіе

1) Исключить надо его отношенія къ своему сопернику, Субх-н-Эзель. Тутъ онъ 
пошіднмому грѣшилъ не мало словомъ п дѣломъ.



—  184  —себя съ Божествомъ прямо кощунственнымъ, то не надо забывать, что онъ по крайней мѣрѣ возмнилъ себя божествомъ не карающимъ, метущимъ свои громы на невѣрующихъ, а божествомъ кроткимъ, прощающимъ, любящимъ, примиряющимъ1). Д а послужитъ ему это извиненіемъ или по крайней мѣрѣ смягчающимъ вину обстоятельствомъ. —  Вотъ текстъ 14 «благихъ вѣстей».
^ Jc ^ J ^ Л |  J *  ^ J j j  J j j  j j j 8

pJLJJ y®
dH J Lie d l^  I yjj Luj  ùS'  ̂ j**J L.O g p Le**. J ya

& J&  p lô * o j J  J ' * * * “ '®.? d jb L "  j a - a J  j \  j j k l o i  j j l ê l^ * uLoâJLI y® lk pL**.i y J L ^  L * J » L  p ic ü j|^ i J ,)  dl* L ie  d5^,L*o d*xL
J ü>I Lp H  ^  j.^. *_*j L c plie J joJ ^.*3^ pLcl j^ iâJul j i  _̂_>LiXUj pl j )  üS' J j J  iJ j j LL i

J e  J-ÔilJ С_»Ь £Ï9 dJ ^ jJj p*idJ) J-âJl _jê pJ_̂ HIj J L ;  d-o**l L̂ja
J ^ J j  J  ^*0

£ o  p^s L  l_j_y^,lc j ĵ L  o ^ L o  ( j^ s:L ?  ^  p ^ L  j . j .  о-Л-э ( j -ЬІ
<üj) j*\ pL«. ysl j»  5̂1j)lI_j оЛІ j z  j_/îl S J j f  L l*k jjL̂ Î

^ÎLJJ
py— «ô Liu

<ul p*u4 оі̂ -іа ^ jL  pH I JcJ plâ jl J*i j\ <ûî  pjL;ù L J  L_, 0̂?^« j d \  û L J  ^ jo jl J j j j  L_,
^jy0̂ ) *p  -L» ĵL 1j  J LL) pJLc j ï j  j^jh

J -o  dJ _J*\ l f  J~»C j p l j ^ J )  £**» . ^ 1  СЯіВІш.л deJaS

p*.LJl ij yaif <«_'j <üjl
L̂ja *jj;L*ï*j

jJjL *_*jLeIj j*>Lê 9 pLi p̂ÜLe <->j> j j I _jJ «Ujl p4“̂ j <1j) j l

1) См. между прочимъ и печатаемое ниже его «Послѣднее слово».
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J^ Îaia« i L j J I  dj £***ÎJ |*ê***i L j  J^jjLf La9 J aûl9 )_yjj) j l  ^ jL  ^ aJI (jr^l? j / w L

k ?  ^  V J  < U O C L  j * ^ U ^ L J  ^y*J>  c lfl^ c g j ÿ  O i l  I j J X ,

<1j j  LiaiJ
l l j j l i«  цаІІэ Lf CAP Lai-O ^)jlJ  U 1 t̂ jjl _/•"•£ j  I dXl*J L  J  5 ^j-olc Lj

O^aJ yÆj *1<Lj t_̂ A»Ai <ta d j^ jla  ^ jioLe, LLkà j  L̂ L| i L c  ^jj

*jJi> dJ^L J ?  J - J  L l—1 L j î i ,  O jL >  ^  j l i  j !>) ^1 ^  L I - aaJ ,

^  j l  \ jy  J j Lj у в і с  ^_s&l j i L i l  f> <b) ïjlj-> ljly± ^ Lc
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j i c  L U I  6j j j J )  I_jJ a<»® v â L L  ^ j U  ^ U l  ^ Iaâj-Lc  cL j j

^ i*j 3 I v â l s l k c ,3 iJj^ji^l ^ U J l_ j  d lL c  І 31О І  j\^ ^ L _ ,  ô-^LyiJl



- 1 8 6  —

\ £ j  V j  ^  ^  ^ ^ I  u * \ j  » J
{_^-Л ^jij-^sl офі® cj/JuâJ)_j vâtëlLc j x !  ^1 J -з) eLLiJ _yy»
I^LL i‘j C o-̂ /ia-» (^Lell o L p -9  ^ C AaXt У^ t^Le^G -^рж* Api"* ^ *— ^

LLuJ ^1 -̂jJ Ï âJ) £j C ^j>L—laâ 0f o) t^lj Ц—j l^Lôjj ^  p л  ̂ AÂxÜ ^ j J )
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v̂ L І̂рДЦу î L,̂Pûj  lya <*Zj j  LilJ
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ПЕРЕВОДЪ.Э т о  е ст ь  г л а с ъ  П р е с в ѣ т л ѣ ііш а г о , к о то р ы й  во з н е сся  съ  в ы с ш а г о  н е б о ск л о н а  въ темницѣ А к к и .О н ъ1)— всеобъяснлющій, всевѣдущій, премудрый. Богъ — свидѣтель, и проявленія именъ и аттрибутовъ Е г о 2) —  свидѣтели того, что цѣлью вознесенія гласа и цѣлью высочайшей рѣчи является слѣдующее: чтобы, благодаря райскому источнику «Яснаго Изложенія», уши всей тварп3) былп очи
1) Богъ.
2) «Проявленія пленъ и аттрибутовъ» Бога — бабидскіе заправилы въ Аккѣ.
3) ІІмішн собственно означаетъ всё то существующее, что логло бы н не существо

вать, т. с. всё сотворенное, вся тварь въ протппуположность Творцу.



—  188 —щены отъ лживыхъ розсказней п приготовлены къ воспринятію благой, благословенной, высочайшей рѣчи, которая стала слышной изъ сокровищницы мудрости Творца неба и Создателя именъ. Благо справедливымъ!О  люди земли!1. П е р в а я  б л а г а я  в ѣ ст ь , которою облагодѣтельствованъ весь міръ теперь, въ эту величайшую манифестацію!), изъ основнаго Писанія2), заключается въ томъ, что изъ книги Всевышняго, Милосердаго, Милостиваго, Великаго Бога, которая открыла ворота милости обитателямъ небесъ и земель, —  вычеркивается постановленіе о войнѣ за вѣру (джийад).2 . В т о р а я  б л а г а я  в ѣ ст ь : Дается разрѣшеніе народамъ міра жить въ общеніи другъ съ другомъ, въ мирѣ и спокойствіи. Ж ивите, о люди, при всякихъ вѣрахъ, въ общеніи другъ съ другомъ, въ мирѣ и спокойствіи. 
Такъ3) засіялъ огонь разрѣшенія и воли на небосклонѣ повелѣнія Б ога, Господа міровъ.3. Т р е т ь я  б л а г а я  вѣ сть есть обученіе разнымъ языкамъ. П реж де4) изъ высочайшаго пера вылилось такое постановленіе: И хъ  Величества цари —  да дастъ имъ Богъ силу —  или же везири земли пусть устроятъ совѣщаніе и назначатъ одинъ какой-нибудь языкъ, либо изъ существующихъ языковъ, либо совсѣмъ новый, и пусть введутъ во всѣхъ школахъ міра обученіе дѣтей этому языку, и точно такимъ образомъ письмена на всей землѣ станутъ одинаковыми. Благо тому, кто внемлетъ этому гласу и сдѣлаетъ такъ, какъ ему приказано Богомъ, Владыкою превеликаго престола.4 . Ч е т в е р т а я  б л а г а я  в ѣ ст ь : Въ любви и преданности всякому изъ И хъ  Величествъ царей, —  да поможетъ имъ Богъ —  который станетъ на защиту этого притѣсняемаго народа5) и окажетъ ему помощь, в сѣ 0) должны соперничать другъ съ другомъ. Этотъ пунктъ —  священная обязанность (фарз) для всѣхъ. Благо поступающимъ такъ! 1 2 3 4 5 6

1) Божества.— Это именно время наше, время, которое видѣло зарожденіе и развитіе 
повой вѣры Бабидовъ БеЬіІуллахова толка. Всѣ прежнія религіи тоже называются «мани
фестаціями», «проявленіями» (зухур).

2) Т. е. изъ хранящагося на небѣ Священнаго, Божественнаго Писанія ниспосланы 
теперь на землю новыя откровенія.

3) Т. е. для этой цѣли, съ этимъ приказаніемъ.
4) Самъ БеМуллахъ дѣйствительно прежде внушалъ своимъ и всѣмъ вообще людямъ 

заботиться о введеніи какого нибудь общаго всѣмъ языка ради водворенія всеобщаго мира 
и согласія на землѣ; ср. Записки В. О. IV , 114 и Е . G. B r o w n e  въ Journ. of the K. As. Soc. 
vol. X X I  (New Ser.), p. 981. Настоящее приказаніе изучать разные языки очевидно дано съ 
цѣлью не возбуждать недовѣрія правительствъ непріязненнымъ отношеніемъ къ языку 
данной страны, гдѣ живутъ бабнды.

5) Т . е. бабидовъ.
6) Разумѣются опять бабиды.



—  189 —5. П я т а я  б л а г а я  в ѣ ст ь : Въ  какой бы странѣ ни жилъ этотъ народъ 9 , онъ долженъ относиться къ правительству ея честно, правдиво и искренне. Это —  то, что ниспослано было отъ Вѣчнаго Повелителя1 2). Н а обитателяхъ всего міра лежитъ обязанность помогать этому величайшему дѣлу3), которое ниспослано было съ неба воли Ц аря Вѣчности. Тогда долженъ будетъ, благодаря водѣ мудрости Божьей и увѣщеваніямъ и совѣтамъ Господнимъ, погаснуть огонь ненависти4), который горитъ въ сердцахъ нѣкоторыхъ народовъ, и свѣтъ единенія и согласія озаритъ и освѣтитъ всѣ небосклоны. Е сть надежда, что, благодаря стараніямъ проявленій5) могущества Бога—  велика слава Е го  —  вооруженіе міра замѣнится умиротвореніемъ и смута и непріязнь уничтожатся среди людей.
6. Ш е с т а я  б л а г а я  в ѣ ст ь  есть величайшій міръ, объясненіе котораго еще прежде было ниспослано высочайшимъ перомъ6). Благо тому, кто держится его и поступаетъ такъ, какъ ему приказано Богомъ, Всевѣдущимъ, Премудрымъ.7. С е д ь м а я  б л а г а я  в ѣ с т ь : Покрой платья и Форма бороды и держаніе ея въ порядкѣ представляются выбору рабовъ Божьихъ, но берегитесь, о люди, дабы вы не сдѣлали себя посмѣшищемъ для невѣждъ!7).
8. В о с ь м а я  б л а г а я  в ѣ ст ь : Дѣйствія почтенныхъ монаховъ8) и священниковъ общины Д уха —  да будетъ надъ нимъ миръ и блескъ Божій —  записаны у Бога. Н о теперь имъ слѣдуетъ стремиться изъ заключенности къ свободѣ и заниматься тѣмъ, что полезно для нихъ самихъ и для рабовъ Божьихъ. И  всѣмъ соизволили мы разрѣшить вступленіе въ бракъ, дабы отъ нихъ рождались дѣти, которыя станутъ прославлять Б ога, Господа того, что видимо и того, что невидимо и Владыку вышняго престола.9 . Д е в я т а я  б л а г а я  в ѣ ст ь : Если случится, что грѣшникъ сочтетъ себя вольнымъ и свободнымъ отъ ревности9) Божьей, то онъ долженъ просить
1) Бабиды.
2) Бога.
3) Бабидскому.
4) Противъ бабидовъ.
5) Разумѣются власть имѣющіе, цари и проч., которые суть существа, на которыхъ 

и въ которыхъ какъ бы проявляется могущество Бога, т. е. одинъ изъ Его аттрибутовъ.
6) Б е М  во многихъ своихъ посланіяхъ или откровеніяхъ проповѣдывалъ необходи

мость всеобщаго міра; срв. также Е . G. B ro w n e, А  Traveller’s Narrative, II, р. X L .
7) Этою «благою вѣстью» отмѣняется всякое принужденіе относительно одежды и 

вообще внѣшняго вида. Бабиды, значитъ, могутъ свободно наряжаться въ какіе бы то ни 
было костюмы.

8) Въ текстѣ dJLPj (dJUs»j), что собственно значитъ «монашество». перс.

мн. ч. отъ новоарабск. =  curé. — Подъ «общиной Духа» разумѣются христіане.
«Духомъ Божьимъ» у мусульманъ называется Іисусъ Христосъ.

9) Т. е. отъ наказанія Божьяго.



— 190  —прощенія п помилованія, но не дозволено ему (публично) при людяхъ объявить о своихъ проступкахъ и прегрѣшеніяхъ, такъ какъ это никогда не было и не есть причина и поводъ прощенія и помилованія Божьяго. Далѣе, такое заявленіе при людяхъ есть причина униженія и посрамленія, а Богъ —  велико величіе Е го  —  не любитъ унижать рабовъ Своихъ, ибо Онъ, по истинѣ, есть Любящій, Великодушный. Грѣшникъ долженъ на единѣ съ Богомъ просить милосердія у моря милосердія и молить о прощеніи небо великодушія. Пусть скажетъ онъ: Боже мой, Боже мой, я молю Тебя кровью любившихъ Тебя, которыхъ сладчайшее Твое объясненіе^ вдохновило до того, что они устремились къ высшей вершинѣ, къ мѣсту величайшаго мученичества, и молю Тебя тайнами, сокровенными въ Твоемъ знаніи, и жемчужинами, сложенными въ морѣ Твоей щедрости, —  да помилуешь Ты  меня и моего отца и мою мать, ибо Ты  ёси милосерднѣйшій изъ милосердыхъ и нѣтъ божества, кромѣ Тебя, Всепрощающаго, Великодушнаго. О Господи! Ты  видишь: самая суть грѣха пришла къ морю Твоей щедрости и (сей) презрѣнный (прибѣгаетъ) къ царству Твоего могущества и (сей) нищій къ солнцу Твоего богатства! О Господи! Н е удаляй его но щедрости Твоей и милости Твоей и не отдаляй его отъ ежедневныхъ изліяній Твоей милости и не отгоняй его отъ дверей Твоихъ, которыя Ты  открылъ для всѣхъ, кто на землѣ Т£воей и въ небесахъ Твоихъ. О хъ ! О х ъ ! грѣхи мои препятствуютъ мнѣ приблизиться къ ковру Твоей святости и прегрѣшенія мои мѣшаютъ мнѣ направиться къ шатру Твоей славы. Я  сдѣлалъ то, что Ты  мнѣ запретилъ и я оставилъ то, что Ты  мнѣ приказалъ. Молю Тебя властью именъ: да назначишь Ты  перомъ милости и милосердія мнѣ то, что могло бы приблизить меня къ Тебѣ и очистить меня отъ моихъ грѣховъ, которые стали между мной и Твоимъ прощеніемъ и милосердіемъ. Ты  по истинѣ могуществененъ, милостивъ. Нѣтъ божества, кромѣ Тебя, Всесильнаго, Всемилостиваго.10. Д е с я т а я  б л а гая  в ѣ ст ь : Постановленіе объ уничтоженіи книгъ1 2) мы вычеркнули изъ откровеній и посланій, въ видѣ милости со стороны Б ога, даятеля этой великой вѣсти.
11. О д и н н а д ц ат а я  б л а г а я  в ѣ с т ь : Изученіе всякаго рода наукъ и искусствъ разрѣшается, но такихъ наукъ, которыя полезны и способствуютъ прогрессу рабовъ Божьихъ. Такъ было рѣшено дѣло со стороны Повелѣвающаго, Премудраго.
1) Беяп, объясненіе, ясное изложеніе. Такъ Бабъ называлъ свое ученіе.
2) Ср. Записки В. О. т. ІУ , 113, Е . G . B ro w n e, въ Journ. of the R . As. Soc. vol. X X I  

(N. S.) p. 979.



—  191 —12. Д в ѣ н а д ц а т а я  б л а г а я  в ѣ ст ь : Всякому пзъ васъ вмѣняется въ обязанность заниматься какимъ нибудь дѣломъ, ремесломъ пли профессіей и мы опредѣлили, что такое занятіе для васъ должно составлять самую суть служенія Богу —  Истинѣ. Подумайте, о народъ мой, о милосердіи Божьемъ и милостяхъ Е го . Потомъ благодарите Е го  вечеромъ и утромъ. Н е тратьте времени своего въ праздности и лѣности, а занимайтесь тѣмъ, что приноситъ пользу вамъ самимъ и другимъ. Такъ постановилъ Повелѣвающій въ этомъ посланіи, со всѣхъ краевъ котораго сіяетъ солнце мудрости и яснаго изложенія: самый ненавистный Богу человѣкъ тотъ, который сидитъ (праздно) и проситъ милостыню. Держитесь за веревку средствъ 9 , уповая на Б ога, причину всѣхъ причинъ1 2)- Всякій пусть занимается какой нибудь работой или дѣломъ, доставляющимъ средства къ жизни. Такая работа у Бога считается самою сущностью служенія Е м у. И  это ничто иное какъ одна изъ милостей Е г о , превеликихъ, всеобъемлющихъ.13. Т р и н а д ц а т а я  б л а г а я  в ѣ с т ь : Дѣла Общ ины 3 4) возложены на «Мужей Дома Справедливости Божьей» *)• Они —  довѣренные Бога между рабами Е го  и проявленія (т. е. представители) дѣла (Божьяго, т. е. Бабпд- ской вѣры) въ странахъ Е го . О народъ Божій! Пѣстунъ міра —  справедливость, такъ какъ искусство управленія зиждется на двухъ основахъ: воздаяніи и возмездіи. И  эти двѣ основы —  два источника жизни обитателей вселенной. В ъ  виду того, что всякій день требуетъ своего дѣла и всякое время своего постановленія, всѣ дѣла возложены на управляющихъ «Домомъ Справедливости», дабы они приводили въ дѣйствіе то, что считаютъ цѣлесообразнымъ въ данное время. Люди, которые посвящаютъ себя служенію дѣлу5 *) Б ога ради5), просвѣщаются сокровенными откровеніями Божьими, и в сѣ 7) обязаны повиноваться имъ. Дѣла административныя8 9) всѣ зависятъ отъ «Дома Справедливости», а богослужебныя —  отъ того, что ниспослано было Богомъ въ Писаніи. О люди Behâ! Вы  были и есть мѣстй возсіянія любви Божьей®). Н е оскверняйте языковъ своихъ поношеніемъ п проклинаніемъ кого бы то ни было и оберегайте глаза свои отъ того, что
1) Т . е. заработывайте себѣ средства къ жизни.
2) Каламбуръ въ текстѣ. Авторъ играетъ словомъ и его разными значеніями.

3) Бабндской,
4) Бейт-ал-адль. Такой долженъ быть въ каждомъ городѣ, гдѣ живутъ бабиды. Число 

членовъ — 19.
5) Т. е. вѣрѣ бабндской.
С) Т. е. безвозмездно.
7) Члены общины бабндской.
8) Бабндской общины.
9) Т . е. на васъ проявлялись любовь и милость Божьи.



— 192  —непристойно. Показывайте то, что вы имѣете1). Если оно встрѣтитъ благопріятный пріемъ, то цѣль достигнута; если нѣтъ —  то противиться не къ чему: предоставьте дѣло своему теченію, обращаясь къ Б огу , В ѣ р ному, Крѣпкому. Н е  будьте причиною скорби, во избѣжаніе смуты и ссоры. Есть надежда, что вы будете взлелѣяны подъ тѣнью лотоса Божьяго милосердія и станете дѣйствовать согласно волѣ Божьей. Всѣ вы листья одного дерева и капли одного моря.14. Ч е т ы р н а д ц а т а я  б л а г а я  в ѣ с т ь : Путешествія съ цѣлью поклоненія умершимъ —  необязательны2). Если люди состоятельные и достаточные средства (назначенныя на такія путешествія) передадутъ въ «Домъ Справедливости», то это будетъ Богу пріятно и любезно. Благо поступающимъ такъ! — Такъ какъ въ прежнихъ вѣроученіяхъ3), согласно требованіямъ времени, твердо и нерушимо установлены были: обязательность войны за вѣру (джнігад), уничтоженіе книгъ, непозволительность общенія и совмѣстной жизни съ иновѣрцами разныхъ наименованій, а также чтенія нѣкоторыхъ книгъ, то въ этой величайшей манифестаціи (Божества)4) и великой вѣсти дары и даянія Божьи оказались всеобъемлющими и ненарушимое повелѣніе ниспослано было съ небосклона воли Ц аря вѣчности въ томъ именно смыслѣ, какъ здѣсь изложено.М ы  возносимъ хвалу Б огу, Всеблагословенному и Всевышпему за то, что Онъ ниспослалъ въ сей великій, благословенный, удивительный день! Если бы у всѣхъ людей всего міра, было у каждаго по 1 0 0 ,0 0 0  языковъ и если бы (всѣ эти языки) отнынѣ и до послѣдняго дня стали прославлять и благодарить, то никогда, ни коимъ образомъ, они не могли бы достаточно прославить хотя бы одну изъ милостей Божьихъ, изложенныхъ на этихъ листахъ. Это засвидѣтельствуетъ всякій знающій, понимающій, всякій вѣдающій и постигающій!У  Бога — велико величіе Его —  мы просимъ и на него надѣемся : да даруетъ Онъ царямъ и властителямъ, которые суть проявленія Божьяго могущества и представители Божьяго величія, силу на проведеніе въ жизнь Е го  приказаній и повелѣній, ибо Онъ —  могуществененъ, силенъ и Ему свойственно внимать молитвѣ.
1) Т . е. не скрывайте больше своей вѣры и убѣжденій. Это, разумѣется, можетъ 

относиться только къ тѣмъ бабидамъ, которые живутъ внѣ предѣловъ Персіи.
2) Опп прежде усердно рекомендовались.
3) Предшествовавшихъ БеЬДуллахову теперешнему. Разумѣются преимущественно 

исламъ и ученіе перваго Баба.
4) См. выше, стр. 188, прим. 1. Б ар. В. Розенъ.
С П Б . Августъ 1892.



Послѣднее слово Беха-Уллы.
24 Іюня сего года въ Асхабадѣ было получено извѣстіе, что въ субботу 16 М ая утромъ скончался B e x â -Улла. Вечеромъ 24 Іюня явился ко мнѣ знакомый читателямъ этихъ «Записокъ»1) М ирза Абдуль-Керимъ Асадовъ и объявилъ, что и  ч т о  в ъ  настоящее времязваніе главы бабидовъ принадлежитъ Аббасъ -Эфенди, Гусн е-А 'азем у ,̂Uc| Въ  пятницу 26 Іюня вечеромъ было назначено чрезвычайноесобраніе бабидовъ, о которомъ они, слѣдуя полицейскимъ правиламъ, дали знать Асхабадской полиціи. Конечно и я получилъ приглашеніе.Въ  Асхабадѣ на Мервскомъ проспектѣ бабидамъ принадлежитъ небольшой кварталъ, извѣстный у нихъ подъ названіемъ ^kc) j  «земине а ’аземъ»2). В ъ  серединѣ квартала возвышаются стѣны, изъ жженаго кирпича, еще недоконченнаго молитвеннаго дома «Мешрекъ уль азкаръ» Передъ этимъ зданіемъ устроенъ довольно обширный бассейнъ и разбитъ пока еще молодой и малотѣнистый садъ. Кругомъ молитвеннаго дома группируются дома болѣе вліятельныхъ бабидовъ Асхабада. Въ  этомъ саду и происходятъ всѣ собранія бабидовъ.Когда я пришелъ туда, то нашелъ въ сборѣ почти всѣхъ асхабад- скихъ бабидовъ. Всѣ они имѣли видъ очень опечаленный, нѣкоторые были даже съ заплаканными глазами. Къ  тому же въ этотъ день получено было извѣстіе о другой смерти, о смерти въ Бухарѣ одного изъ выдающихся

ТО 1) См. Записки В. О. И. Р. А . О., т. V I , стр. 315.
2) По нхъ словамъ этотъ участокъ принадлежалъ прежде нѣкоему А ’азему и потому- 

ь такъ и называется.Записки Вост. Отд. Пмп. Гусск. Лрх. Общ. T. VII. 13



—  194 —дѣятелей бабпдовъ «Фазиля»1) J * i b ,  сподвижппка еще самого Баба, который передъ этимъ мѣсяца за три вмѣстѣ со своимъ племянникомъ Ш ейхомъ Мухаммедъ-Али пріѣхалъ изъ Тегерана въ Асхабадъ. Онъ предполагалъ поселиться совсѣмъ въ Асхабадѣ, но недѣли двѣ, три тому назадъ вмѣстѣ съ моимъ сотрудникомъ по переводу Китабе Акдесъ, Мирзой Абуль-Фазлемъ Гюльпайгани, выѣхалъ по дѣламъ въ Б ухар у.Послѣ обычныхъ привѣтствій и освѣдомленія о здоровьѣ, сопровождаемыхъ поклонами съ особымъ выворачиваніемъ глазъ, началось чтеніе «красивѣйшимъ напѣвомъ» завѣщанія B exâ-Уллы , «грамотымоего завѣта» приводимаго ниже въ подлинникѣ, со спискаприсланнаго изъ Акки, и въ переводѣ. Читалъ упомянутый выше молодой Ш ей хъ  М ухаммедъ-Али. Когда онъ окончилъ чтеніе, молчаніе долго никѣмъ не нарушалось, развѣ только восклицаніями и <jyl U  Послѣ небольшаго перерыва, во время котораго подавали чай, кальянъ и папиросы, Ш ейхъ  началъ читать элегію, написанную по этому случаю. Это стихотвореніе, которое мы также приводимъ ниже, принадлежитъ поэту еще болѣе почитаемому, чѣмъ Небиль, Р оуха, Р оухан и2) и др., а именно ’Андалибу, настоящее имя котораго Али АшреФЪ Лахиджанп3) ^ с -Вечеръ закончился пловомъ, который былъ сервированъ на верандѣ одного изъ домовъ, окружающихъ молитвенный домъ, и частью въ саду. При этомъ большинство бабидовъ, вопреки постановленію Китабе Акдесъ, ѣли руками и только тѣ немпогіе, которые составляли мнѣ компанію, употребляли ложки, вилки и ножи. Должно быть привычка сильнѣе чѣмъ Lie 1ДГ «высочайшее слово» (Bexâ-Уллы).Вотъ текстъ завѣщанія:

l s I *  j l  i ß y  j * j ß j  J U  L ö
J.iJ Li l j  As? | dJ lij )j Ĵlc ^J-Il öyl о)«Л> J j j

IJ ЬуОАл ĴLbe _5 0^2** L lcl iJjLf
1) О немъ я при случаѣ скажу подробнѣе.
2) Мое предположеніе о тожествѣ Роуха и Рруханн совершенно неосновательно, 

хотя точныхъ справокъ мнѣ еще не удалось собрать; cp. Collect. Scientif. V I, 251, note.
3) Лахнджанъ въ окрестностяхъ Рейта.



—  195 —

<іГ о-іу Lâàj j  d-лліо j b iUI o b  jljtl J  oLT Jl_>;l _, L L̂, j î U J - J l
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j i  Lyj J pI j|l _jl у  <ц.у ^jcj j iL  _/>lL t ^ M jj  U äb  b  ( j o y  ^ J l  

^1 (3_^Ci> £b-« bJyU L f“'̂ 1 o ^ b c  ^ J i J i  j j f j . *
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ПЕРЕВОДЪ.
Грамота моего завѣта.Хотя высочайшая страна1) не заключаетъ въ себѣ сокровищъ этого міра, но въ сокровищницѣ упованія и надежды мы оставили для наслѣдниковъ желанное наслѣдство, нѣсть же ему равнаго. Сокровища мы не оставили, и (потому) обиды не увеличили. Клянусь Богомъ, въ богатствѣ скрывается уж асъ и прячется опасность.Взгляните и вспомните то, что ниспослалъ вамъ Милосердый въ Коранѣ: «Горе всѣмъ клеветникамъ и злословящимъ, которые собирали богатства, предназначая его для будущаго»2 3).Богатство міра неустойчиво. Т о , что тлѣнно и перемѣнчиво, не было достойно и не есть достойно вниманія, развѣ только въ извѣстной степени.Цѣлью этого Угнетеннаго3) было потушить огонь ненависти и злобы,

см. Корапъ L U I ,  7.
2) Коранъ C IV , 1.
3) Бехй-Улла.



-  197 —перенося горести и несчастія, ниспосылая а я т ы х) и освѣщая «ясныя доказательства». Вѣдь, быть можетъ, міры сердецъ людей освѣтятся свѣтомъ согласія и достигнутъ истиннаго успокоенія. Айзъ  горизонта скрижали Божьей свѣтило «изъясненія» блеститъ и свѣтитъ. Слѣдуетъ всѣмъ взирать на него.О  люди міра, мы завѣщаемъ вамъ то, что служитъ къ возвышенію вашему.Держитесь страха Бож ія и придерживайтесь за полу добропорядочности.По истинѣ говорю, языкъ созданъ для хорошихъ словъ, его-же сквернословіемъ не марайте. Д а  проститъ Богъ то, что миновало. Впредь всѣ должны говорить то, что прилично и воздерживаться отъ проклятія, брани и того, что огорчаетъ человѣка. Мѣсто человѣка велико! Нѣсколько ранѣе это (нижеслѣдующее) высочайшее слово появилось изъ сокровищницы пресвѣтлѣйшаго п ер а1 2):«Сегодня день великій и благословенный. В се то, что таилось въ человѣкѣ, сдѣлалось и сдѣлается явнымъ. М ѣсто человѣка велико, если онъ будетъ держаться правды и истины, а въ дѣлѣ (т. е. вѣрѣ) будетъ утвержденъ и твердъ.Истинный человѣкъ т о ж е , что небо для Милосердаго: солнце и луна (этого неба) —  слухъ и зрѣніе (человѣка), а звѣзды (этого неба) —  нравы отборные и свѣтлые. Мѣсто его выше всѣхъ, а слѣды3) его —  воспитаніе всей твари. Сегодня каждый признавшій постигъ благовоніе рубашки4) и съ чистымъ сердцемъ направился къ высочайшему горизонту. Онъ записанъ на красной страницѣ въ числѣ людей Б е х А  Возьми чашу моего промысла именемъ моимъ и пей изъ нея, поминая меня, могучаго, несравненнаго».О люди міра! Божественная религія предназначена для любви и единенія. Н е дѣлайте ея причиной раздора.
1) «Знаменія», т. е. стихи.

2) Т . е. былъ посланъ ^ J ,  который заключалъ нижеслѣдующія слова. Этотъ 
асхабадскимъ бабидамъ неизвѣстенъ.

3) [Т . е. Памятникомъ его дѣятельности должно быть воспитаніе всен твари. В .  Р ] .
4) Намекъ на слѣдующій эпизодъ изъ исторіи Іосифа, разсказанный въ Коранѣ,

глава X II ,  ст. 91— 97. «91. Они сказали: клянемся Богомъ: Богъ далъ тебѣ преимущество 
надъ нами, — мы согрѣшили. 92. Я  не сдѣлаю теперь вамъ упрековъ. Богъ проститъ ваши 
преступленія, ибо Онъ милосерднѣйшій изъ милосердствующихъ. Отвезите мою одежду, 
покройте ею лице моего отца, у него возвратится зрѣніе........... 94. Когда караванъ отпра
вился, отецъ ихъ сказалъ: чувствую запахъ ІосиФа; можетъ быть, вы думаете, что я въ 
бреду. 95. Они сказали; ей Богу, ты въ давнемъ заблужденіи. 96. Когда вѣстникъ счастли
вой повѣсти прибылъ, то бросилъ ее (т. е. одежду) на лице ему и у него возвратилось зрѣ
ніе. 97. Онъ сказалъ: не говорилъ-ли я вамъ, что я узнаю отъ Бога такое, чего вы не 
знаете». (Перев. Г . Саблукова).



—  198  —Люди зрячіе п дальновидные считаютъ то, что ниспослано высочайшимъ перомъ, источникомъ сохранности и причиной покоя и спокойствія рабовъ (Божьихъ). Н о невѣжды земли, въ силу того, что они взлелѣяны страстью и похотью пренебрегаютъ совершенною мудростью истиннаго мудреца и говорятъ и поступаютъ сообразно измышленіямъ и вымысламъ.О друзья Б ога и Е го  уполномоченные! Цари суть мѣста проявленія власти и мѣста появленія могущества и богатства Б ога. Молитесь за нихъ! Имъ поручено управленіе землей, а сердца Онъ предназначилъ Себѣ.Споры и раздоры Онъ запретилъ въ Книгѣ запретомъ великимъ. Это есть повелѣніе Бога въ этой величайшей манифестаціи («зухурѣ») и Онъ обезопасилъ его (т. е. это повелѣніе) отъ повелѣиія «отмѣны» и украсилъ его узоромъ «утвержденія»1)- Ибо Онъ —  Всевѣдущій, Премудрый.Помогать тѣмъ, кому дано право рѣшать и повелѣвать и которые украшены узоромъ справедливости, обязательно для всѣхъ. Благо правителямъ и ученымъ (пребывающимъ) въ B exâ (въ блескѣ). Они суть мои полномочные менаду моими рабами и источники моихъ постановленій среди моихъ созданій. Надъ ними да почіетъ мой блескъ, мое милосердіе и моя благодать, которая объемлетъ (все) существующее.В ъ  Священнѣйшей Книгѣ относительно этого ниспослано то , отъ горизонтовъ словъ чего заблистали и засіяли лучи Божескихъ даяній.О вѣтви мои2), въ «существѣ» скрыты сила большая и могущество совершенное. Н а  нее (силу) смотрите и на то, что она даетъ для единства, а не на раздоръ, который отъ нея (тоже) появляется.Завѣтъ Бога таковъ: Должно Агсанамъ2), Афнанамъ3) и всѣмъ имѣющимъ родство взирать на Г у сн е -А ’аземъ. Обратите взоръ на то, что мы ниспослали въ нашей Священнѣйшей Книгѣ: «Когда отхлынетъ море единенія и заключится книга начала и конца4), направляйтесь къ тому, кого пожелалъ Богъ и который есть вѣтвь этого древняго корня». Цѣль этого благословеннаго аята была (указать на) Г у сн е -А ’аземъ.Такъ мы обнародовали повелѣніе милостью нашей, и Я  —  Многомилостивый и Щ ед р ы й: Предназначилъ Богъ мѣсто Гу сн е-А кбер ъ 5) послѣ его мѣста, ибо Онъ — Повелитель, Премудрый. М ы  предпочли (поставить титулъ) «Акберъ» послѣ « А ’аземъ» повелѣніемъ отъ имени Знающаго, Вѣдающаго.
1) Т. е. запрещеніе споровъ и раздоровъ никогда не можетъ быть отмѣнено.
2) Остальные сыновья Bexâ-Уллы.
3) Родственники Баба.
4) Хотя въ текстѣ J U |  J  ç j J i l  но въ спискѣ I принадлежа

щемъ мнѣ, стоитъ J L I )  e j« * lj, что мнѣ кажется вѣрнѣе, и этого я придерживаюсь въ 
переводѣ.

5) Второй сынъ Bexâ-Уллы.



— 199 —Любовь къ Агсанамъ необходимо всѣмъ (проявлять), но Богъ не предназначилъ имъ доли изъ имущества людей1).О мои Агсаны  и мои Афнаны и близкіе мои, завѣщаемъ вамъ страхъ Божій, добропорядочность, приличіе и (вообще) то, чѣмъ возвысится ваше положеніе.По истинѣ говорю: благочестіе есть величайшій полководецъ для торжества дѣла Божьяго. А  войско достойное этого полководца были и будутъ хорошіе нравы и дѣянія добрыя, чистыя, угодныя (Бог}г)-Скаж и: О рабы (Божіи), не превращайте орудія порядка въ орудіе смуты и не дѣлайте средства единства средствомъ раздора.Есть надежда, что люди Бехй будутъ взирать на благословенное изреченіе: «Скажи: все отъ Бога». А  эго великое изреченіе есть какъ-бы вода, предназначенная потушить огонь ненависти и злобы, который скрытъ п схороненъ въ сердцахъ и грудяхъ. Этимъ единымъ словомъ разъединенные народы достигнутъ свѣта истиннаго единства, ибо Онъ глаголетъ правду и ведетъ путемъ (истины). О н ъ -ж е— М огучій, Могущественный, Прекрасный.Почетъ и вниманіе къ Агсанамъ необходимы всѣмъ для возвеличенія дѣла (Божьяго) и возвышенія слова. Это повелѣніе и прежде и послѣ было помянуто и начертано въ божественныхъ книгахъ. Благо тому, кто постигъ то, что ему повелѣно отъ Вѣчнаго Повелителя. Это точно также (относится) и къ почитанію ж ен ы 2) и семьи Божьей и Афнановъ и родственниковъ.М ы  завѣщаемъ вамъ служеніе народамъ и улучшеніе міра.Изъ царствія «изъясненія» Цѣли міровъ ниспослано то, что ведетъ къ жизни міра и спасенію народовъ.Увѣщаніямъ высочайшаго пера внимайте истиннымъ слухомъ, ибо это для васъ лучше всего того, что на землѣ.Свидѣтельствуетъ объ этомъ книга3) моя могучая, несравненная.
6^ f

gfj çlj * I—«à—Э j L  IfjL 1̂—O. 01 ]ù k p  i f  C f)  i )  oT *  1 ^ J ? J ç !

f  u *  U L J J , f  iitK -t- OĴJ о X J n
J i p  ^  j l  J l b - f  J * * - “  *  J C I  C f )  l )  j L f i / ’ J - a i i *

1) T . e. не дозволено устанавливать никакихъ сборовъ въ пользу Агсановъ.
2) Вторая жена, мать Гусне-Акберъ и другихъ сыновей.
3) [Или, можетъ быть, «грамота моя», т. е. завѣщаніе. В .  Р .].
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ПЕРЕВОДЪ.Онъ есть Вѣчно-живой, Вѣчно-сущій.1 А х ъ ! вѣдь въ чашу живыхъ виночерпій пира судьбыВлилъ вмѣсто вина, увеличивающаго жизнь, губительный ядъ.
2 Для всякой боли есть исцѣленіе, для всякаго страданія лекарство.А х ъ ! Отъ этой неисцѣлимой боли и непзлечимаго страданія3 Очи всей твари омрачились, сердце человѣчества затемнилось,Цвѣтникъ сердца опечалился, соловей души онѣмѣлъ.
4 Распались отъ этого удара устои бытія,Разсыпался отъ этого удара престолъ величія.
5 Волнующееся море щедротъ успокоилось отъ волнъ,А  море скорби взволновалось въ сердцѣ и душѣ друзей.
6 Знамя прекрасныхъ именъ повергнуто на землю —Вопль Божьяго народа вознесся къ небу.т Тотъ, отъ появленія котораго міръ воскресъ4)Своимъ закатомъ навелъ ужасъ въ мірѣ.
8 Тотъ, который съ Синая свиданія говорилъ «взгляни и увидишь», Ошеломилъ Моисеевъ гласомъ: «ты никогда не увидишь»2).
9 Величайшее море свой собственный рубиновый корабль потопило:Изъ очей Н оя д у х а 3) появился потопъ слезъ.ю Утвердился Царь всей твари въ чертогѣ вездѣсущія;Скрылось солнце свиданія въ священномъ закатѣ вѣчности; и  Лишился слухъ сладкаго напѣва голубя «Зухура» (манифестаціи);Глаза устранены отъ лучей солнца свиданія.
12 Девятнадцать дней та божественная красота возлежала на одрѣ (болѣзни), Н а  зарѣ субботы втораго «зи ка'дэ» она скрылась отъ насъ.13 Было шестнадцатое мѣсяца грековъ, т. е. М ая,Было тринадцатое мѣсяца ’А й н ъ -За-М и м ъ -Т а4), 1 2 3 4

1) Здѣсь не передаваемая игра словомъ d ^ o L i ,  которое въ персидскомъ языкѣ 
имѣетъ общій смыслъ j ^ J â c  â jâ j .  Ср. также V u ll e r s ,  Lexicon Persico-Latinum I I ,  751.

2) Эта Фигуральное выраженіе заимствовано изъ Корана V II ,  139. «Когда Монсей 
пришелъ въ назначенное мѣсто и время: тогда Господь его говорилъ съ нимъ. Онъ ска
залъ: Господь мой! дай мнѣ видѣть Тебя, я взгляну на тебя! Онъ сказалъ: не можешь 
видѣть меня! Взгляни на эту гору; если устоитъ она на мѣстѣ своемъ, то увидишь меня»... 
(Перев. Саблукова).

3) Bexd-Улла уподобляется кораблю, вѣрующіе Ною. Сравн. въ ч»_іЦГ:fly J)  «Ц|| ‘CUiuiJl V_iLac*°J <ij)
4) T. e. бабидскаго мѣсяца «,_* . 0k c ,



—  202  —14 А  отъ персидскаго Н оуруза закончилось семьдесятъ днейИ отъ Гиджры тысяча триста девять (лѣтъ), какъ отъ судьбы15 Появилось это несчастіе и эта скорбь сдѣлалась явной.Изреченіе: «кад габа раб» (скрылся владыко) дало число1) скорби.16 Утро воскрешенія своими очами я видѣлъ, котороеВ ъ  Аккской равнинѣ стало воскресеніемъ для народовъ!17 Населеніе Аккп, малые и знатные, для проводовъ Собралось въ Б ехд ж ѣ 2) для отдачи послѣдняго долга,18 И отъ «возлюбленныхъ»3) - персіянъ стягомъ поднялся къ небу вопль,И  отъ мѣстныхъ арабовъ: У вы , о господинъ, увы , о господинъ!19 Для приготовленія похоронъ въ домѣ Агсановъ Н ур а («вѣтвей свѣта») Каждый проявилъ усердіе, самоотреченіе и стараніе.20 Е го Превосходительство4) Гуснъ -Уллахъ-аль-А’аземъТакъ соизволилъ сказать напѣвомъ краснорѣчивымъ и похищающимъ сердца:21 «Никто да не придетъ въ смущеніе, ибо «Истина» сказала В ъ  своей священнѣйшей книгѣ для всего, «что кромѣ»5):22 О созданія, когда зайдетъ солнце моей красоты,А  также небо моего облика скроется съ глазъ,23 В сѣ  вмѣстѣ для содѣйствія моему дѣлу душой воспряньте;Будьте покойны! Водрузите надъ міромъ знамя!24 Въ  моемъ появленіи —  одна мудрость, въ исчезновеніи моемъ также естьмудрость;Никто не знаетъ этихъ двухъ мудростей, кромѣ самого Бога».25 И  такъ должно намъ быть согласными для возвышенія дѣла,И  такъ намъ должно быть объединенными и явно и тайно:
1) j = 1 0 0 ;  .5 = 4 ,  с  =  1000; 1 = 1 ;  =  2; j  =  200; =  2, въ

суммѣ =  1309.
2) Мѣстопребываніе Bexâ-Уллы близь Акки; см. Е . G . B ro w n e, А  Traveller’s N a r

rative II , X X X Y I — X L I.
3) T . e. бабидовъ.
4) [Въ текстѣ «Хазретъ». Это нѣсколько неопредѣленный титулъ, который можетъ 

быть передаваемъ весьма различно, смотря по лицу къ которому обращаются или о которомъ 
говорятъ. Онъ одинаково употребляется когда рѣчь идетъ о пророкахъ, святыхъ, царяхъ, 
сановникахъ и вообще когда выражаются съ уваженіемъ о какомъ нибудь лицѣ.— Едва-ли 
удачна передача его черезъ «Превосходительство» въ этомъ стихѣ. Гуснъ-Уллахъ, преем
никъ БеМуллаха, стоитъ въ глазахъ вѣрующихъ бабидовъ, разумѣется, много выше про- 
стаго «Превосходительства» въ томъ смыслѣ, въ которомъ мы привыкли употреблять этотъ 
титулъ. Но за полной невозможностью подобрать для «Хазрета» вполнѣ подходящій русскій 
титулъ мы предпочли бы или совсѣмъ пропустить его здѣсь, или же перевести черезъ 
какое-нибудь прилагательное, какъ напр. «высокопочитаемый», которое не имѣетъ такого 
исключительно чиновно-іерархическаго оттѣнка какъ наше «превосходительство». В .  Р .].

5) T . e. <|Jу) )у*. Іо все что кромѣ Бога. Такъ опредѣляется міръ J l c .



26 Для утвержденія п побѣды сдѣлаемся плотью единой И  въ нѣдра міра вдохнемъ духъ изъ этого призыва!
27 Одиннадцать душъ было спутниковъ Іисуса М ессіи:(Тѣмъ не менѣе они) послѣ Д у ха  Б о ж ія 1) дали міру исцѣленіе.
28 М ы , слава Б огу, состоимъ теперь пзъ столькихъ тысячъ,Всѣ съ освѣщенными сердцами отъ свѣта вѣтвей B e xâ .
29 Благодареніе Б о гу , что мы всѣ подъ сѣнью Гуспе А ’аземъ —  Отпрыска того древняго корня и волны того моря даяній.so Будьте тверды и увѣрены въ великомъ дѣлѣ,Терпѣливыми въ этомъ несчастій и благодарящими въ этой горести, s i О  если бы передъ этимъ горемъ ’Андалибу удалось выпить Изъ  рукъ виночерпія вина рока чашу небытія!

1) «Духъ Божій» =  Іисусъ.

Асхабадъ, 8 Іюля 1892 г.
Ал. Туманскій.





Буддійскій сборникъ „Гирлянда джатакъ“ и замѣтки о джатакахъ,і .Обширная литература буддійскихъ легендъ можетъ быть раздѣлена на три группы: первая —  легенды о перерожденіяхъ Будды , предшествовавшихъ его послѣдней земной жизни, эго «Джатаки»; вторая —  легенды о Буддѣ во время его послѣдней земной жизни; третья —  легенды о буддійскихъ подвижникахъ, это «Авадапы»; послѣднее названіе впрочемъ употребляется и въ болѣе общемъ смыслѣ легенды вообще.Въ  нашихъ замѣткахъ мы коснемся только джатакъ, которымъ въ литературномъ отношеніи принадлежитъ особенно выдающееся положеніе среди буддійскихъ легендъ, благодаря сравнительно широкому разнообразію затрагиваемыхъ ими темъ и мотивовъ; въ джатакахъ Будда является въ самыхъ разнообразныхъ видахъ, начиная съ боговъ и кончая животными, сообразно съ чѣмъ измѣняется постоянно и внѣшняя Форма, и мы встрѣчаемся то съ повѣстью, то съ нравоучительнымъ разсказомъ, то съ волшебною сказкою, то съ баснею.Дж атака, какъ и большинство произведеній индійской литературы, имѣетъ свой опредѣленный шаблонъ, который находитъ себѣ особенно систематическое примѣненіе въ южномъ (палійскомъ) канонѣ, рѣзко отличающемся вообще по склонности къ систематизаціи отъ памятниковъ сѣверныхъ (санскрито-пракритскихъ). Поэтому, прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйшему разсмотрѣнію джатакъ, мы предлагаемъ переводъ одной изъ нихъ, обозначивъ различіемъ шрифтовъ составныя части джатаки 1).

1) Khantivaimanajataka Л° 225. Fausböll II. 206—207. Эта джатака, на сколько намъ 
извѣстно, еще не переведена.
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Д Ж А Т А К А  —  Т О Л К О В А Н ІЕ  М И Л О С Е Р Д ІЯ .
„Есть у меня, государь, человѣкъ“, такъ разсказывалъ, пребывая въ 

Jeta va n a , учитель, имѣя въ виду царя K o sa la ; у  того ж е нѣ кій, весьма 
заслуженный совѣтникъ соверіиилъ въ женскихъ покояхъ проступокъ. Ц арь, 
съ мыслью: «помощникъ онъ мнѣ», хот я и  зналъ (про его простуггокъ), про
стивъ, сказалъ (объ этомъ) учителю. Учитель, сказавъ: т  преж ніе цари, 
о царь, ггрощали», по просьбѣ царя разсказалъ разсказъ:Въ  прежнее время, когда въ Бенаресѣ царствовалъ Brahm adatta, нѣкій совѣтникъ совершилъ проступокъ въ его женскихъ покояхъ и въ домѣ совѣтника его слуга также совершилъ проступокъ. Н е  будучи въ состояніи простить ему его проступка, совѣтникъ взялъ слугу, привелъ къ царю и сказалъ: «Одинъ мой слуга вѣдалъ всѣ дѣла мои, онъ совершилъ проступокъ въ моемъ домѣ, что надо съ нимъ сдѣлать?». Такъ спрашивая, онъ произнесъ первый стихъ.

1. „Есть у меня, государь, человѣкъ избранный для всѣхъ дѣлъ, за 
нимъ есть проступокъ, въ этомъ случаѣ что ты полагаешь?“.

Тутъ: за нимъ есть проступокъ — значитъ: за этимъ человѣкомъ есть проступокъ. 
Бъ этомъ случаѣ чтЬ ты полагаешь—значитъ: тутъ, относительно проступка этого человѣка 
чт5 ты полагаешь, что должно быть сдѣлано; онъ этимъ объясняетъ, что: «назначь ему 
наказаніе сообразно съ тѣмъ какъ ты думаешь».Услы хавъ это, царь произнесъ второй стихъ:

2. „И у насъ есть подобный человѣкъ, здѣсь онъ находится, трудно 
достать достойнаго, подобаетъ намъ милосердіе“.

Смыслъ этихъ словъ: и у насъ, царей, есть подобный, весьма заслуженный, согрѣ
шившій въ домѣ человѣкъ и онъ здѣсь находится, т. е. теперь даже здѣсь находится ; мы, 
цари, имѣя въ виду многія его заслуги, прощаемъ; для тебя же, который даже не царь, 
прощеніе обязательно. Достойный, т. е. одаренный всѣми добродѣтелями человѣкъ, трудно 
находймъ, поэтому намъ въ подобныхъ случаяхъ подобаетъ милосердіе прощенія.Совѣтникъ, понявъ, что смыслъ царской рѣчи касался его, съ этого времени не смѣлъ болѣе совершать проступковъ въ женскихъ покояхъ. И  слуга его, понявъ смыслъ указаннаго царемъ, съ этого времени не смѣлъ болѣе дѣлать того дѣла.

Учитель, разсказавъ это поученіе, отожествилъ1) лица въ джйтакѣ, 
сказавъ: <т огда я былъ царемъ Бенареса». И  тотъ царскій совѣтникъ,

1) Мы не могли подобрать другаго перевода для выраженія samodhäneti — сводить, 
проводить связь между двумя вещами; въ джатакахъ оно касается отожествленія лицъ въ 
событіи современномъ Буддѣ съ дѣйствующими лицами въ джатакѣ. У  Childers’a въ Сло
варѣ, какъ уже замѣтилъ Rhys Davids (Birth Stories 146), это слово въ примѣненіи къ 
джатакамъ истолковано ошибочно.
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понявъ смыслъ разсказаннаго учителемъ, съ того времени не смѣлъ дгълатъ 
того дѣла.С о б с т в е н н ы й  т е к с т ъ  д ж а т а к п  с о с т а в л я ю т ъ  с т п х и , с о о т в ѣ т с т в е н н о  ч и с л у  к о т о р ы х ъ  и р а с п о л а г а ю т с я  5 5 0  д ж З т а к ъ  п а л ій с к а г о  к а н о н и ч е с к а г о  с б о р н и к а , н а ч и н а я  с ъ д ж а т а к ъ  в ъ  о д и н ъ  с т и х ъ ;  с т и х и  э т и , в м ѣ ст ѣ  с ъ  Ф а к т и ч е с к и м ъ  к о м м е н т а р іе м ъ  в ъ  п р о з ѣ  ( v a n n a n â  или a t t h a k a t b ä ) ,  с о с т а в л я ю т ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  a t ï t a v a t t h u  —  р а з с к а з ъ  о п р о ш е д ш е м ъ , к ъ  э т о м у  п р и с о е д и н я е т с я  p a c c u p p a n n a v a t t h u  —  р а з с к а з ъ  о  н а с т о я щ е м ъ ; т .  е . п о в о д ъ , п о  к о т о р о м у  Б у д д а  р а з с к а з а л ъ  т у  или д р у г у ю  д ж а т а к у ;  з а т ѣ м ъ  с л ѣ д у е т ъ  s a m o -  d h ä n a m  —  о т о ж е с т в л е н іе  л и ц ъ  в ъ  р а з с к а з ѣ  о п р о ш е д ш е м ъ  с ъ  л и ц а м и  р а з с к а з а  о  н а с т о я щ е м ъ ; с т и х и  и м ѣ ю т ъ  с в е р х ъ  т о г о  е щ е  г р а м м а т и ч е с к ій  и л е к с и ч е с к ій  к о м м е н т а р ій , в ъ  к о т о р ы й  с р а в н и т е л ь н о  р ѣ д к о  в с т а в л я ю т с я  з а м ѣ ч а н ія  Ф а к т и ч е с к а г о  х а р а к т е р а .С т и х и  с п р а в е д л и в о  с ч и т а ю т с я  с а м о й  с у щ е с т в е н н о й  и с а м о й  д р е в н е й  ч а с т ь ю  д ж а т а к ъ , д о к а з а т е л ь с т в о м ъ  ч е м у  с л у ж а т ъ , в о  п е р в ы х ъ  а р х а и ч е с к ія  Ф о р м ы  п а л ій с к а г о  т е к с т а  и в о  в т о р ы х ъ  б о л ь ш о е  с х о д с т в о  с т и х о т в о р н о й  ч а с т и  д ж а т а к ъ  ю ж н ы х ъ  (п а л ій с к и х ъ )  и с ѣ в е р н ы х ъ  ( с а н с к р и т о - п р а к р и т с к и х ъ ) , п р и  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  о т л и ч ія х ъ  в ъ  п р о з а и ч е с к о й  ч а с т и . Э т о  в п р о ч е м ъ  и в п о л н ѣ  п о н я т н о : п е р в о н а ч а л ь н ы й  р а з с к а щ и к ъ  н а и б о л ѣ е  р е л ь е ф н ы я  ч а с т и  с в о е г о  р а з с к а з а  с т а р а л с я  о б л е ч ь  в ъ  б о л ѣ е  п р о ч н у ю  Ф о р м у  —  с т и х ъ  ; о б ы к н о в е н н о  в ы б и р а л с я  д л я э т о г о  д іа л о г ъ  или м о н о л о г ъ ; о б р и с о в к а  п о л о я іе н ія , п е р е х о д ы  н е и м ѣ л и  у ж е  с т о л ь  с у щ е с т в е н н а г о  з н а ч е н ія , п о т о м у  ч т о  д а н н ы й  д іа л о г ъ  и л и  м о н о л о г ъ  ч а с т о  м о г ъ  с л у ж и т ь  для р а з н ы х ъ  л и ц ъ  и п о л о ж е н ій ;  к о г д а  ж е  ж е л а т е л ь н о  б ы л о  п р и к о в а т ь  и х ъ  к ъ  о п р е д ѣ л е н н ы м ъ  л и ц а м ъ  или п о л о ж е н ія м ъ , с о о т в ѣ т с т в е н н ы е  н а м е к и  в к л а д ы в а л и с ь  в ъ  с т и х и , п р и ч е м ъ  и н д и в и д у а л ь н о м у  т в о р ч е с т в у  к а я ід а г о  н о в а г о  п е р е с к а щ п к а  п р е д о с т а в л я л а с ь  с о е д и н я в ш а я  с т и х и  п р о з а . Н а с к о л ь к о  в ъ  И н д іи  э т о т ъ  т и п ъ  л и т е р а т у р н ы х ъ  п р о и з в е д е н ій  б ы л ъ  р а з в и т ъ  е щ е  в ъ  д р е в н о с т и , у к а з ы в а ю т ъ  м н о г іе  в е д и ч е с к іе  ги м н ы  —  i t i h ä s a , к о т о р ы е  т е п е р ь  ч а с т о  с о с т а в л я ю т ъ  о т ч а я н іе  п е р е в о д ч и к о в ъ  к р а й н е й  т е м н о т о ю  к а к ъ - б ы  н а  у г а д ъ  б р о ш е н н ы х ъ  с т и х о в ъ , п р о з а и ч е с к ія  с в я з к и  к о т о р ы х ъ  д о ш л и  до н а с ъ  л и ш ь  в ъ  п о з д н и х ъ  и п о т о м у  ч а с т о  у д а л е н н ы х ъ  о т ъ  п е р в о н а ч а л ь н а г о  т и п а  р е д а к ц і я х ъ 1) . Д а л ь н ѣ й ш и м ъ  р а з 

1) Впервые на это явленіе было указано, насколько мнѣ извѣстно, Внндншемъ: 
W in d is c h , Е . Ueber die altirische Sage des Tain Bö Cüalgne, der Raub der Rinder (Verb. 33. 
Phil. Vers. Gera 1878). Leipzig 1879, стр. 15—32, касающееся Индіи стр. 28; здѣсь говорится 
о легендахъ о Hariçcandra, Çunahçepa, Urvaçl - Purüravas. Дальнѣйшія изслѣдованія: 
O ld e n b e r g , Н . Das altindiscbe Akbyâna, mit besonderer Rücksicht auf das Supaniâkhyâna. 
Z D M G . 37. 64— S6. Id . Akhyüna-Hymnen im Rigveda. Z D M G . 39. 52— 90. P is c h e l,  R . und  
G e ld n e r , K . Vedische Studien I u. II. 1. Stuttgart 1S89— 1S92, особенно монографія Гельднера:



—  208  —витіемъ въ этомъ направленіи слѣдуетъ повидимому считать такъ называемый argum entum , т. е. стихъ, помѣщаемый въ началѣ разсказа и передающій суть содержанія его; эти argum enta широко распространены во всей индійской литературѣ, въ памятникахъ брахманскихъ, буддійскихъ, джайнскихъ* 1); конечнымъ пунктомъ мы можемъ признать сокращеніе разсказа въ поговорку, часто даже отдѣльное выраженіе вродѣ напр. ajäkrpä- n ïya —  неож иданно; собственно: какъ въ разсказѣ о козѣ и нож ѣ 2 3).Ш лійскій канонъ, кромѣ спеціальнаго сборника въ 550 джатакъ, заключаетъ въ себѣ еще двѣ книги съ джатаками: Cariyäpitaka (объ этомъ сборникѣ далѣе будетъ говорено подробнѣе) и Buddîîavam sa; кромѣ того многія джатаки существуютъ отдѣльно, или въ сборникѣ 50 джатакъ8), или разбросаны по комментаріямъ къ канону, большинство которыхъ еще не издано. Изъ сѣверныхъ, санскритско-пракритскихъ памятниковъ заключаютъ въ себѣ джатаки, на сколько намъ извѣстно, слѣдующіе: M ahävastu , A vadânaçataka и связанные съ нимъ сборники (Dvâvim çatyavadâna, R atnävadänam älä, Kalpadrum ävadänam älä), D ivyävadäna, J ä t a k a - m ä lä ,  D sanglun, Bodhisattvävadänakalpalatä, Bhadrakalpävadäna, Açokâvâdâna- m älä, Avadänasärasam uccaya и отдѣльныя джатаки; cp. также L alitavistara  гл. 13 ; большой Jä ta k a -m ä lä  съ 565 разсказами, о которой говоритъ Годж сонъ4 * * *), мы не знаемъ, хотя и возможно, что подобный сборникъ отыщется; такъ напр. извѣстно, что существуетъ сборникъ въ 101 разсказъ
Purûravas und Urvaçî стр. 243— 295 ср. рецензіи: H . O ld e n b e r g , G . G . A . 1889.1 слл. н 1890. 
405— 427, ср. любопытныя замѣчанія въ этой же области, въ рецензіи на Histoire littéraire 
de la France, t. X X X . II. Z im m e r , G . G. A . 1890.806— 808 и N ö ld e k e , Th. Persische Studien. 
II . 11. W ien 1892. (Sitz.-B . W . A . H . Ph. Cl. C X X Y I) .

1) Иногда случается такъ, что самый разсказъ исчезаетъ и остается только argu
mentum, напр. въ Джайнскомъ сборникѣ Samyaktvakaumudï (А. W e b e r , S. В. Berl. А к. 1889, 
стр. 741, 743— 744) разсказъ про горшечника, придавленнаго обваломъ, сохранился всего 
въ одной рукописи, двѣ же другія даютъ только argumentum; разсказъ этотъ въ нѣсколько 
иномъ видѣ имѣется и въ палійской версіи этой группы разсказовъ въ Padakusalamäna- 
vajätaka № 432; мы даемъ ниже переводъ этой джатаки и сравненіе ея съ Samyaktva
kaumudï.

2) К ъ  довольно обильной литературѣ, которая уже имѣется по поводу этой малень
кой басни, прибавимъ указаніе на версію въ Takkäriyajätaka №481. Fausböll IV . 251. Любо
пытно, что эта басня въ очень близкой къ палійской версіи Формѣ встрѣчается въ преди
словіи къ Макамамъ Харири, какъ пословица; см. Die Verwandlungen des Abu Seid von 
Serug, oder die Makamen des Hariri, in freier Nachbildung von Friedrich Kückert. Stuttgart 
und Tübingen. 1837. I, 9.

3) F e e r  L . Les jatakas. Première partie 417— 422.
4) «Jàtaka-màlü; an account of the meritorious actions of SAkya in bis 565 births, prior

to bis becoming a Tatbâgata. Verse and prose: speaker, SAkya; hearer, Ananda Bhikshu».
H o d g so n , B. H . Essays on tbe languages, littérature, and religions of Nepâl and Tbibct. London
1874, стр. 17— 18.



—  209  —въ тибетскомъ переводѣ, подъ тѣмъ-жс заглавіемъ: онъ заключаетъ въ себѣ и Jäta k ä-m ä lä  поэта Ç ü r a 1)-Необыкновенная популярность, какою пользовались джатаки, наравнѣ съ легендами изъ послѣдней земной жизни Будды, засвидѣтельствована многочисленными изображеніями на буддійскихъ ступахъ и монастыряхъ, начиная съ знаменитой Бхархутской ступы ; псторія изображеній буддійскихъ легендъ заслуживаетъ безспорно большаго вниманія чѣмъ то, которымъ она до сихъ поръ пользовалась, и несомнѣнно, что она поможетъ намъ немало для разрѣшенія запутанныхъ вопросовъ хронологіи буддійской литературы. Эта запутанность хронологіи не позволяетъ намъ отвѣтить сколько- нибудь опредѣленно на существенный вопросъ о томъ, къ какому времени относятся имѣющіяся у насъ джатаки; несомнѣннымъ мнѣ кажется одно, что онѣ, въ какомъ точно видѣ неизвѣстно, принадлежали къ наиболѣе древнимъ произведеніямъ буддійской литературы: онѣ являлись чрезвычайно подходящимъ матерьяломъ для объясненія разныхъ непонятныхъ и сомнительныхъ явленій дѣйствительности въ области возмездія за дурныя и добрыя дѣла, столь важной во всякой религіозной проповѣди. М ы  не хотимъ конечно этимъ сказать, что тѣ «разсказы о настоящемъ», которые мы теперь находимъ въ джатакахъ, являются дѣйствительно передачей соотвѣтствующихъ событій въ яшзни Будды, а только то, что дѣйствительные поводы къ появленію джатакъ были часто аналогичны этимъ «разсказамъ». Д ж а - такамъ, какъ и вообще буддійскимъ легендамъ, особенно со времени выхода знаменитой книги БенФея о Панчатантрѣ, принято придавать особенное значеніе въ исторіи индійской повѣствовательной литературы; значеніе ихъ несомнѣнно, но оно лежитъ, намъ кажется, не тамъ, гдѣ его обыкновенно предполагаютъ: не буддизмъ и не буддійскія легенды создали такія истинно художественныя произведенія, какъ Панчатантра и Хитопадеша, которыя являются потомками древнихъ itiliäsa и äkhyäna, памятниковъ свободнаго творчества, не связаннаго церковной догматикой и утилитарными побужденіями; БенФею были доступны лишь отрывки этой монашеской литературы, и можно навѣрное сказать, что еслп-бы ему предлежали тѣ джатаки, avadäna, Petavatthu , Vim änavatthu и т. п ., которыя намъ теперь доступны, онъ-бы измѣнилъ свое мнѣніе. Н о за этими буддійскими памятниками есть одно
1) Свѣдѣнія объ этомъ сборникѣ будутъ ниже сообщены А . О. Ивановскимъ. Болѣе 

тщательное изслѣдованіе китайской и тибетской литературъ позволитъ намъ несомнѣнно 
найти сѣверныя версіи почти всѣхъ, если не всѣхъ джатакъ и легендъ, вообще находя
щихся въ палійскомъ канонѣ; слѣдуетъ также ожидать, что найдутся и многіе индійскіе 
оригиналы этихъ китайскихъ и тибетскихъ переводовъ, какъ только Тибетъ станетъ 
доступнѣе.Записки Вост. Отд. Шш. Гусек. Арх. Общ. T. VII. 14



—  210  —огромное преимущество —  онп сохранили для насъ, правда въ блѣдныхъ, тенденціозныхъ отраженіяхъ, темы п мотивы старинныхъ произведеній индійскаго духа и даютъ намъ, благодаря этому, возмояшосгь возсоздать цѣлый періодъ развитія индійской литературы, который безъ нихъ почти не существовалъ-бы для насъ. II .
J ä t a k a - m ä l ä .Jä ta k a -m ä lä —  «Гирлянда джйтакъ», произведеніе буддійскаго поэта Ç ûra , единственная изъ пока извѣстныхъ въ санскритскомъ текстѣ книгъ, состоящая исключительно изъ однѣхъ джйтакъ; исторія этой книги, къ сожалѣнію, крайне темна: проФ. Кернъ, которому принадлежитъ недавно вышедшее превосходное изданіе этого текста, не высказался по этому вопросу сколько-нибудь опредѣленно, и мы можемъ лишь въ общихъ чертахъ на основаніи нѣкоторыхъ замѣчаній въ предисловіи къ изданію и его статьи о Çûra составить себѣ понятіе объ его мнѣніи; онъ относитъ Jä ta k a - m älä ко времени приблизительно между 550 и 650 гг. (по Р .  Х р .) 1); онъ считаетъ мало вѣроятнымъ преданіе, сообщаемое Täranätha о томъ, что авторъ 34 разсказовъ о перерожденіяхъ имѣлъ въ виду сначала написать 

100 разсказовъ, хотя и не рѣшается вполнѣ отрицать е го 2); онъ считаетъ возможнымъ существованіе на діалектѣ gäthä сборника въ 35 джйтакъ3); послѣднее предположеніе ему нужно для объясненія присутствія въ M s. Р . K a cch ap a-jätaka, но оно объясняется прямо тѣмъ, что данная джйгака взята изъ M ahävastu (II, 2 4 4 — 245) и только приспособлена къ Jäta k a-m ä lä  концомъ, придѣланнымъ по всей вѣроятности самимъ-же переписчикомъ.Матеріалъ, которымъ мы располагаемъ для сужденій о Jäta k a-m ä lä , крайне скуденъ: всѣ извѣстныя рукописи восходятъ почти несомнѣнно къ одному и, какъ намъ кажется, не очень отдаленному оригиналу4). Китай-
1) Der buddhistische Dichter Çûra, стр. 61.
2) ІІред. къ изд., стр. V I.
3) ІЬ. VII.
4) ІЬ., стр. V . О рукописяхъ, не подлежавшихъ личному разсмотрѣнію про®. Керна, 

мы можемъ замѣтить, что рук. Петербургскаго Университета дѣйствительно вполнѣ 
совпадаетъ въ текстѣ съ рукописями, употребленными при изданіи; то же самое надо ска
зать и про рук. покойнаго И . П . Минаева (нынѣ въ Публичной библіотекѣ; foll. 130 1. 7.— до 
39 ѵ. съ замѣтками между строкъ на Nevarï). Рукопись бенгальскаго азіатскаго Общества 
(Räjendralälamitra 49— 57) по всей вѣроятности окажется тоже принадлежащей къ той же 
семьѣ рукописей; различное начало попало туда, думается намъ, изъ описанія слѣдующей 
затѣмъ по каталогу Bodhisattvävadänakalpalatä, куда оно и относится; примѣровъ подоб
ныхъ странностей при описаніи рукописей въ этомъ, чрезвычайно впрочемъ полезномъ 
каталогѣ, къ сожалѣнію, не мало.



—  211  —скій переводъ, съ которымъ мы могли ознакомиться, благодаря любезности А . О . Ивановскаго, не только ничего не разъясняетъ въ исторіи текста, но еще болѣе затемняетъ вопросъ; тибетскій переводъ, повидимому, тоже не заключаетъ въ себѣ никакихъ новыхъ данныхъа). Остается одно преданіе, сообщаемое Täranätha, писавшимъ, правда, свою исторію буддизма въ 1608 г .,  но имѣвшимъ подъ руками и старинные источники; преданіе это гласитъ слѣдующимъ образомъ: «Учитель Матрйчета есть никто иной, какъ самъ Дурдаршакала, о которомъ было говорено нѣсколько выше. Онъ извѣстенъ подъ (различными) именами (каковы): Ш у р а , А ш в аг’оша, Матрй- чета, Питрйчета, Дурдарша, Д ’армика, С у б ’ути и М атичитра1 2) ...............Н езависимо отъ упоминаемыхъ въ сутрахъ и другихъ книгахъ перерожденій Будды до достиженія имъ этого званія, онъ предпринялъ сочинить (привести въ письменный видъ) переходившіе (до того) изъ устъ въ уста (букв. изъ ушей въ уши) десять десятковъ (сто) перерожденій Будд’ы 3), соотвѣтственно десяти парамптамъ (по 10 перерожденій на каждую), но когда окончилъ 34-ое, то скончался. П о нѣкоторымъ легендамъ разсказывается, что размышляя о томъ, какъ бод’исаттва (т. е. будд’а въ прежнихъ перерожденіяхъ) отдалъ свое тѣло (на съѣденіе) тигрицѣ, онъ подумалъ, что и самъ можетъ (сдѣлать тоню), что это не трудное дѣло. Однажды, какъ и тамъ (въ разсказѣ о перерожденіяхъ), онъ увидѣлъ тигрицу, послѣдзюмую дѣтьми и изнемогающую отъ голода; сначала онъ нѣсколько не могъ рѣшиться пожертвовать тѣломъ, но, возбудивъ въ себѣ чрезвычайное благоговѣніе къ будд’ѣ и написавъ собственной кровью семидесятпшлочную молитву, напоилъ сначала тигровъ кровью, и когда они подкрѣпили тѣло, отдалъ имъ (на съѣденіе свое тѣло)».Намъ кажется почти очевиднымъ, что Täranätha имѣлъ въ виду нашъ сборникъ. Вѣроятность сообщаемаго преданія нѣкоторымъ образомъ подтверждается во 1) значительной его правдоподобностью и 2) тѣмъ, что повп- димому и рукописи Jäta k a-m ä lä  сохранили намъ слѣдъ его: послѣ каждыхъ 
десяти джатакъ (послѣ 10, 2 0 ,3 0 ) слѣдуетъ uddäna, т. е. перечень, оглав

1) Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этихъ двухъ переводахъ сы. ниже въ статьѣ 
А . О. Ивановскаго.

2) В а с и л ь е в ъ , В. Буддизмъ III, 9S.
3) В. П. Васильевъ въ примѣчаніи къ этому мѣсту ошибочно считаетъ упоминаемое 

сочиненіе за Buddhacaritramahäkävya, повидимому дѣйствительно принадлежащее Açvaghosa, 
и сохранившееся въ санскритскомъ подлинникѣ, который приготовляется къ изданію про®. 
Кауэллемъ. См. пока L é  ѵі, S. L e Buddhacarita d’Aç.vaghosa. J .  A . 8. X I X .  201— 236. Есть еще 
другое Buddhacaritra, ничего общаго съ произведеніемъ Açvaghosa не имѣющее; оно при
писывается нѣкоему Nakhamala (?) или «Nathainala alias Näthuräma», какъ говоритъ Рад- 
жендралаламитра (Sanskrit Buddhist Literature etc. 78— 79).

14*



—  212  —леніе. Противъ преданія проФ. Кернъ указываетъ, повидимому, на то обстоятельство, что 34 есть число, принятое (official number) сѣверными буддистами1). К ъ  сожалѣнію проФ. Кернъ не называетъ источника откуда имъ взято это указаніе, намъ онъ неизвѣстенъ; эпитетъ ж е Будды Catus- trim çajjâtakajna, который приводится имъ по H em acandra (ст. 233), могъ явиться и на основаніи нашего сборника, на что какъ будто указываетъ комментарій2) catustriraçatam jätak än i V y âghrîp rab hrtïn i jän äti catu°| yad V y ä d ih jätak än i punar V y ä gh rl Çibih Çresthï Çaço Bisam H ainso V içvan tarah Çakro M aitrlb alaSupäragau Aputro Brähm anah Kum bhah Kulm äsapindajätakam  Avisahyah (?) Çresthijâtonm âdayantî M ahäkapih Bodhir Brahm a M aliäbodliir Vän arah Çarabho R uruh K sän tiväd l ca H ast! ca K u th a ç (?) cotpacam ädayah (?)Нѣсколько соотвѣтствующій Jäta k a-m ä lä  палійскій текстъ Cariyäp itaka, принадлежащій повидимому къ наиболѣе позднимъ памятникамъ южнаго канона, къ сожалѣнію тоже не разъясняетъ намъ почти ничего, особенно теперь, когда онъ изданъ еще безъ комментарія. Въ  напечатанномъ текстѣ 
3 5  джатакъ, но одно обстоятельство, къ сожалѣнію не отмѣченное издателемъ палійскаго текста, вызываетъ нѣкоторое недоумѣніе какъ относительно числа, такъ и состава джатакъ этого сборника: во введеніи къ большому сборнику джатакъ, Nidänakathä, помѣщенъ, какъ выдержка изъ C a riy ä p i
taka 3), перечень 3 4  джатакъ, лишь на половину совпадающій съ напечатаннымъ текстомъ, въ которомъ мы находимъ только отчасти и приведенные въ Nidänakathä стихи4 5). Ниже мы даемъ сравнительную таблицу обоихъ текстовъ. При доступномъ пока матеріалѣ къ сожалѣнію мы не рѣшаемся объяснить этотъ запутанный вопросъ и довольствуемся данными указаніямиБ).О т н о с и т е л ь н о  х р о н о л о г іи  н а ш е г о  п а м я т н и к а  м ы  м о ж е м ъ  к ъ  у к а з а н н о м у  п р о Ф . К е р н о м ъ  д о б а в и т ь  т о л ь к о  о д н о , ч т о  п о з ж е  к о н ц а  V I I  в .  о н ъ  п о в и д и м о м у  н е  м о г ъ  б ы т ь  н а п и с а н ъ , т а к ъ  к а к ъ  о  н е м ъ , к а к ъ  к а ж е т с я , г о в о -

1) Préfacé V I . Buddhismus (Ueb. von H . Jacobi) I. 327.
2) Мы могли воспользоваться только изданіемъ Бетлингка и Ріё, попытавшись, въ 

одномъ случаѣ, можетъ быть, даже слишкомъ смѣло, возстановить заглавія джатакъ.
3) F a u s b ö ll .  Jätaka I. 45—47. У  M o r r is ’a въ изданіи надо читать: стр. X IV .: II . 1 =  

455; II . 5 =  278; II . 9. 2, а. sutadhammo не собственное имя; 2 Ь. читай Alïnasattu, стр. X V I .  
Jätaka-mälä и Bodhisattvävadäna одно и то же сочиненіе.

4) Сообразно съ этимъ надо измѣнить прпм. 2, на стр. 54 у R b  у s -D a v id  s, Birth-Stories. 
Тамъ же, стр. 55 написанное до напечатанія текста Cariyä-pitaka вм. snake king Sïlava 
читай éléphant king Sïlava и дальше éléphant king Chaddanta.

5) Cp. еще къ этому вопросу H a r d y , R . Manual of Buddhism, 101— 103.



—  2 1 3 -рптъ китайскій путешественникъ И-цзинъ 1); говоримъ, какъ каж ет ся , потому что подъ этимъ названіемъ китайскій путешественникъ могъ знать и другое сочиненіе; одно обстоятельство говоритъ впрочемъ за то, что И-цзинъ видѣлъ произведеніе Ç u ra ; онъ говоритъ, что Jä ta k a -m ä lä  при немъ еще не была переведена на китайскій языкъ, и дѣйствительно китайскій переводъ нашего текста сдѣланъ гораздо позже И-цзина.Ниже мы предлагаемъ подробный пересказъ содержанія J ä ta k a -m ä lä 2), таблицы для Jä ta k a -m ä lä  и Cariyä-pitaka и пересказъ содержанія съ выдержками изъ текста Sutasom ajätaka по версіи въ Bkadrakalpävadäna (гл. 34), которая является рабскою передѣлкою нашего текста. Для B ha- drakalpävadäna мы пользовались рукописью Парижскаго Азіатскаго Общ ества, которому и позволяемъ себѣ выразить живѣйшую благодарность за доставленіе намъ возможности пользоваться рукописью въ Петербургѣ.
Г И Р Л Я Н Д А  Д Ж А Т А К Ъ .1. V y â g h r ï — Тигрица. Рожденный въ брахманской семьѣ, Bodhi- sattva становится отшельникомъ. Однажды онъ видитъ въ ущельѣ голодную тигрицу, которая собирается съѣсть своихъ только что рожденныхъ дѣтенышей; онъ отсылаетъ ученика раздобыть пищи, а самъ, преисполненный состраданія, бросается внизъ къ тигрицѣ, которая тотчасъ съ радостью начинаетъ ѣсть его тѣло. Ученикъ возвращается, и, видя бездыханное тѣло учителя, идетъ съ плачемъ сообщить объ этомъ товарищамъ, останки Bodhi- sattva осыпали дождемъ гирляндъ, драгоцѣнностей, сандальнаго порошка.2. Ç i b i  —  Царь народа Ç ib i. Bodlüsattva былъ царемъ въ странѣ Ç ib i, опъ отличался всѣми добродѣтелями и особенно щедростью. Н о ему было мало раздавать только богатство, и у  него явилось желаніе отдать и тѣло свое. Когда явилось у него это желаніе, задрожала земля. Замѣтилъ это Индра и, подумавъ, постигъ причину колебанія земли; подъ видомъ стараго слѣпого брахмана опъ отправился испытать царя и попросилъ у него одинъ изъ его глазъ. Царь спрашиваетъ его не подъучилъ ли его кто попросить глазъ. Брахманъ отвѣчалъ, что наученъ Индрою. Царь объявляетъ ему, что хочетъ отдать оба глаза. Министры отговариваютъ царя, особенно

1) R y a u o n  F u jis h im a . Deux Chapitres extraits des Mémoires d’I-Tsing. J .  A . 8. X I I .
424.

2) Въ превосходно изданномъ текстѣ мы натолкнулись при чтеніи всего на четыре 
незначнтеліныя опечатки: 42, 33 чит. svastyayana; 58, 7 чит. çoka; 97, 8 чит. payoda 111, 
24 чит. Çakras.



—  214  —отговариваетъ одинъ изъ нихъ. Ц арь отдаетъ сперва одинъ глазъ, который по чуду, произведенному Индрою, присталъ къ лицу брахмана (Индры), тогда царь вырвалъ второй глазъ и отдалъ его тоже брахману. Черезъ нѣкоторое время передъ царемъ, сидѣвшимъ на берегу пруда въ паркѣ, явился вновь Индра и даровалъ ему исполненіе просьбы, и одинъ за другимъ вновь явились у царя глаза; задрожала при этомъ земля, разлилось море, появились и другія чудесныя явленія. Тогда Индра къ дару своему прибавилъ еще царю способность видѣть на сто yojana во всѣ стороны и видѣть даже скрытое скалами и съ этимъ скрылся, а осчастливленнный царь обратился къ своему народу съ проповѣдью, увѣщевая его быть щедрымъ.3. K u lm ä s a p in d i  —  Податель клецки изъ фруктовой кашицы. Bodhisattva былъ царемъ K oçala, благочестивымъ и щедрымъ. Однажды онъ вспомнилъ свое предыдущее перерожденіе и произнесъ 2 стиха, въ которыхъ говорилъ о сдѣланномъ имъ въ этомъ перерожденіи. Никто ихъ не понялъ и царица попросила царя объяснить ихъ. Царь объяснилъ, что онъ былъ прежде слугою въ этомъ же городѣ. Однажды онъ далъ четыремъ, просившимъ милостыню, çram ana Фруктовой кашицы (kulmâsa) съ благочестивыми мыслями; за это онъ достигъ такого высокаго положенія. Царица съ своей стороны, побужденная вопросомъ царя, вспоминаетъ свое прежнее перерожденіе: когда она была рабынею, она накормила отшельника, за что и сдѣлалась въ слѣдующемъ перерожденіи царицею. Въ заключеніи царь восхваляетъ щедрость.4 . Ç r e s t h i —  Купецъ. Bodhisattva былъ богатымъ и благочестивымъ купцомъ. Однажды къ его дому пришелъ за милостыней одинъ pratyeka- buddha. М ага, желая помѣшать щедрости купца, сдѣлалъ между pratyeka- buddha и порогомъ дома глубокій, пылающій адъ. Купецъ посылаетъ жену подать пищи просящему, но она возвращается испуганная, тогда онъ идетъ самъ. М ага , находящійся па воздухѣ, отговариваетъ его идти. Н о купецъ, видя, что это козни М ага, смѣло идетъ въ огонь, гдѣ вслѣдствіе его добродѣтели вдругъ появляются лотосы; онъ доходитъ до pratyekabuddha и передаетъ ему пищу. Тотъ взлетаетъ на воздухъ, а М ага пристыженный исчезаетъ.Ô .A v is a h y a ç r e s t h i — Купецъ A visa h ya  (Непреодолимый). Bodhisattva былъ богатымъ купцомъ A visahya и отличался безграничною щедростью. Индра захотѣлъ его испытать и постепенно заставлялъ исчезать его богатство, оставивъ ему наконецъ однажды только серпъ и веревку. Avisahya тогда



—  215  —начинаетъ добывать себѣ пропитаніе собираніемъ травы и продажею ея, продолжая при этомъ помогать нуждающимся. Тогда Индра является ему и начинаетъ искушать его; A visaliya не поддается и отстаиваетъ необходимость отдавать все; Индра довольный осыпаетъ его похвалами и обѣщаетъ, что имущество его не будетъ уж е уменьшаться.
6. Ç a ç a  —  Заяцъ. Bodhisattva жилъ зайдемъ въ лѣсу, съ нимъ вмѣстѣ жили выдра, шакалъ и обезьяна. Они жили въ дружбѣ п заяцъ училъ ихъ закону. Однажды заяцъ замѣтилъ но лунѣ, что на слѣдующій день полнолуніе и праздникъ posadha’u и что пмъ надлежитъ заготовить пищи для могущихъ явиться гостей. Заяцъ начинаетъ думать, какъ ему быть, потому что всѣ другіе звѣри могутъ добыть что-нибудь, а онъ ничего; онъ рѣшается принести себя самого. Отъ этого рѣшенія вся природа приходитъ въ волненіе, это замѣчаетъ Индра и идетъ испытать зайца; онъ является въ образѣ голоднаго брахмана и проситъ гостепріимства. Вы дра приноситъ семь рыбъ, забытыхъ рыбаками, шакалъ ящерицу и сосзгдъ съ молокомъ, кѣмъ-то забытые, обезьяна плоды манго, заяцъ отдаетъ себя; тогда Индра говоритъ, что онъ вѣдь убить его не можетъ, тогда заяцъ самъ кидается въ огонь. Индра принимаетъ свой образъ, прославляетъ его и образомъ его украшаетъ луну которая и зовется çaçânka. Три другіе звѣря перерождаются въ мірѣ боговъ и соединится со своимъ другомъ.7. A g a s t y a  —  Отшельникъ A ga stya . Bodhisattva родился въ богатой брахманской семьѣ и отличался щедростью. Онъ выступилъ на путь и сталъ отшельникомъ, слава его добродѣтели привлекла къ нему многихъ людей, такъ что онъ захотѣлъ удалиться, удалился на югъ и поселился въ K ä rä - dvïpa. Индра рѣшаетъ испытать его. Онъ постепенно заставляетъ исчезать изъ лѣса, гдѣ живетъ A g asty a , всѣ плоды и съѣдобные корни. A g a sty a  начинаетъ тогда ѣсть листья. Индра сжигаетъ травы и листья, тотъ ѣстъ валяющіеся на землѣ свѣжіе листья. Индра является ему въ образѣ просящ аго брахмана и A g a st3ra отдаетъ ему свое дневное пропитаніе. Такъ Индра повторяетъ въ теченіи пяти дней, и отшельникъ продолжаетъ отдавать ему все свое пропитаніе. Тогда Индра является ему въ своемъ образѣ и спрашиваетъ, зачѣмъ онъ предпринялъ это подвижничество. Отшельникъ заявляетъ, что хочетъ избавиться отъ кола рожденій. Индра видитъ, что отшельникъ не добивается положенія Индры и предлагаетъ ему въ даръ все, что тотъ захочетъ1). М еж ду ними завязывается бесѣда, во время кото
1) Нельзя, намъ кажется, не замѣтить сходства между этіім ъ  мѣстомъ бесѣды 

отшельника и Индры и бесѣдой между Yama u Näciketas въ первой valll въ Käthakopanisat.



—  216  —рой отшельникъ высказываетъ Индрѣ цѣлый рядъ нравственныхъ правилъ. Индра исчезаетъ, а на слѣдующій же день отшельникъ находитъ волшебную пишу и питье, доставленныя Индрою.
8. M a i t r ï b a l a —  Сила любви. Bodhisattva былъ царемъ M aitrabala, справедливымъ, благочестивымъ и щедрымъ. Однажды въ его царство пришли пять yaksa (ojoliära —  похитители силы), изгнанные своимъ владыкою за какіе-то проступки. Н о они, несмотря на всѣ усилія, не могли отнять силы ни у кого изъ жителей той страны, благодаря добродѣтелямъ царя. Однажды они встрѣтили въ лѣсу сидѣвшаго подъ деревомъ и весело распѣвавшаго пастуха; на ихъ вопросъ, какъ онъ не боится быть въ столь глухомъ мѣстѣ, онъ отвѣчаетъ, что ему бояться нечего, такъ какъ есть въ странѣ оплотъ для всѣхъ —  царь M aitrab ala , и совѣтуетъ имъ идти посмотрѣть на царя. Они идутъ къ царю и просятъ пищи; принесенное имъ они отвергаютъ, говоря, что могутъ ѣсть только человѣческое мясо. Ц арь, не смотря на отговорки министровъ, отдаетъ имъ свое тѣло, врачи открываютъ ему вены и yaksa пьютъ его кровь, онъ отрѣзаетъ свое мясо и они ѣдятъ его. Наконецъ, пораженные стойкостью, съ которой онъ выноситъ это все, они его спрашиваютъ, зачѣмъ онъ это дѣлаетъ. Онъ отвѣчаетъ, что дѣлаетъ все это съ цѣлью спасти міръ отъ кола рожденій. Они просятъ его простить ихъ; онъ говоритъ, что они ему только помогли и провыть ему нечего и беретъ съ нихъ обѣщаніе болѣе не уничтожать живыхъ существъ. Yaksa исчезаютъ. Весь міръ ликуетъ, является Индра и волшебными лекар- ствами исцѣляетъ царя.9. V i ç v a n t a r a  —  царевичъ Viçvantara. У  Çibi былъ царь, по имени Sarajaya, у  него былъ сынъ V içv an ta ra , блиставшій всѣми достоинствами и добродѣтелями —  это былъ Bodhisattva. Онъ отличался необычайной щедростью и но праздникамъ имѣлъ привычку разъѣзжать на бѣломъ слонѣ осматривать мѣста, гдѣ по его приказанію кормились бѣдные. Сосѣдній царь очень желалъ имѣть этого бѣлаго слона и послалъ брахмановъ выпросить его у царевича. Тотъ сейчасъ отдалъ его. Жители страны, разгнѣванные этой щедростью къ чужимъ, потребовали наказанія царевича. Царь долженъ былъ согласиться на его изгнаніе. Царевичъ и жена его M adrï съ дѣтьми уходятъ охотно въ изгнаніе. Viçvan tara сперва уговариваетъ жену остаться, но затѣмъ уступаетъ ея настояніямъ. Все богатство свое они передъ уходомъ раздаютъ. Ихъ сопровождаетъ толпа пароду, которую царевичъ съ трудомъ убѣждаетъ вернуться. По дорогѣ какіе-то брахманы просятъ лошадей изъ его колесницы, онъ ихъ охотно отдаетъ. Тогда 4 yaksa вдругъ являются и везутъ колесницу. Е щ е  дальше по пути одинъ брахманъ попро



—  217  —силъ у царевича колесницу. Онъ отдалъ и ее. Viçvan tara беретъ на руки сына Ja l in , а M ad rï дочь K rsn äjin ä . Они поселились у горы Ѵ аііка въ шалашѣ, построенномъ по приказанію Индры Ѵ щ ѵ акагтап ’омъ. Однажды, когда M ad rï ушла собирать плоды, пришелъ одинъ брахманъ, посланный женою, чтобы достать слугу. Онъ иросптъ V içv an ta ra  отдать ему въ слуги дѣтей. V içv an ta ra  просптъ его подождать прихода матери, чтобы она могла проститься съ ними. Брахманъ не соглашается. V içv an tara тогда, указывая ему на то, что такія малеиькія дѣтп будутъ плохпмп слугами, совѣтуетъ ему идти къ ихъ дѣду, царю Ç ib i, который дастъ за нихъ выкупъ. Брахманъ опять не соглашается. Тогда V içvan tara передаетъ ему дѣтей и льетъ по обычаю (при дарственной передачѣ) ему на рукп воды. Дѣтп просятъ подождать прихода матери, но брахманъ гонитъ ихъ. Дѣвочка плачетъ, мальчикъ съ тревогой думаетъ о печали матери. V içv an ta ra  видитъ все эго и остается твердъ. M ad rï возвращается, не видитъ дѣтей и начинаетъ безпокоиться. Н а  ея распросы V içv an ta ra  ничего не отвѣчаетъ, такъ что она въ отчаяніи падаетъ на землю. V içvan tara приводитъ ее въ чувство п разсказываетъ, какъ опъ отдалъ дѣтей брахману. Опа вполнѣ одобряетъ его. Земля колеблется при проявленіи столь великой добродѣтели. Индра, чтобы докончить испытаніе, идетъ къ V içv an tara въ образѣ брахмана, выпросить у него жену. V içvan tara отдаетъ ее, съ полнаго ея согласія, и въ знакъ передачи наливаетъ воды на рукп Индрѣ. Индра прославляетъ V iç vantara, принявъ свой образъ, отдаетъ ему M ad rï, предсказываетъ, что и дѣтп п царство ему будутъ возвращены и исчезаетъ. Дѣтей выкупаетъ дѣдъ, а народъ, услыхавъ объ удивительной добродѣтели V içv an tara , зоветъ его назадъ. 10
10. Y a jü a  —  Ж ертва. Bodhisattva былъ царемъ. Однажды въ странѣ случилась засуха. Ц арь, приписывая ее грѣхамъ своимъ пли своего народа, обратился къ совѣтникамъ и брахманамъ за совѣтомъ, что дѣлать въ этой бѣдѣ. Тѣ совѣтуютъ жертву изъ сотенъ живыхъ существъ. Милосердый царь призадумался и сталъ размышлять, какъ быть. Наконецъ онъ призвалъ брахмановъ и сказалъ, что хочетъ принести жертву изъ 1000 человѣкъ. Брахманы были довольны, но сказали, что народъ взволнуется. Царь сказалъ, что устроитъ такъ, что народъ останется спокойнымъ. Онъ объявилъ народу, что хочетъ принести жертву въ 1000 человѣкъ, но что будетъ брать только тѣхъ, кто будетъ худо поступать и грѣшить. Каждый день возвѣщалось въ странѣ, что люди хорошо живущіе не будутъ тронуты, всѣхъ же дурныхъ возьмутъ для царской жертвы. Тѣмъ временемъ царь всюду устроилъ для бѣдныхъ убѣжища. Всѣ жили хорошо, боясь жертвы,



—  218  —и вотъ такимъ образомъ царь приносилъ «жертву закона». Земля стала опять приносить плоды, и водворилось благоденствіе. Видя это, совѣтники прославляли царя.
11. Ç a k r a  —  И нд ра . Bodhisattva былъ Индрою. Однажды асуры напали на боговъ, въ битвѣ войско боговъ бѣжало, бѣжалъ и Индра. Во время бѣгства онъ замѣтилъ, что по дорогѣ отъ движенія колесницы въ лѣсу падаютъ птичьи гнѣзда; изъ состраданія къ птицамъ онъ велитъ своему возницѣ M äta li повернуть. Тотъ указываетъ на преслѣдующаго ихъ непріятеля. Индра предпочитаетъ погибнуть отъ руки врага, по не губить птицъ, и они поворачиваютъ. Враги поражены его возвращеніемъ, и побѣда остается за Индрою и войскомъ боговъ.12. B r ä h m a n a —  Брахманъ. Bodhisattva родился въ брахманской семьѣ. По достиженіи надлежащаго возраста онъ начинаетъ учиться. Учитель его для того, чтобы испытать добродѣтель своихъ учениковъ, начинаетъ жаловаться на гнетущую его бѣдность. Ученики усиленно собираютъ милостыню, чтобы помочь ему. Н о онъ говоритъ, что ему этого мало, и на вопросы учениковъ, что же дѣлать, указываетъ путь воровства для пріобрѣтенія средствъ. Ученики всѣ охотно принимаютъ его указаніе, кромѣ Bodhisattva, который съ опущеннымъ внизъ отъ стыда лицомъ молчитъ. Учитель обращается къ нему, чтобы узнать причину его неодобренія, Bodhisattva произноситъ длинную рѣчь о томъ, что не нужно грѣшить. Учитель привѣтствуетъ его за добродѣтель.13. U n m ä d a y a n t I  —  Красавица U n m adayantî (опьяняющая). B od hisattva былъ царемъ у Ç ib i. В ъ  его столицѣ у одного изъ знатныхъ граж данъ, по имени K irïtavatsa, родилась дочь, необыкновенная красавица. Отецъ ея извѣстилъ объ этомъ царя, предлагая дочь ему въ жены. Царь послалъ свѣдущихъ брахмановъ; они, увидавъ красоту U nm adayantî, были совершенно поражены. Боясь, чтобы царь, если увидитъ ее, не забылъ своихъ царскихъ обязанностей, они объявили царю, что дѣвушка съ дурными признаками, и онъ не взялъ ее себѣ въ жены. Тогда отецъ отдалъ U nm adayantî одному министру по имени Ab hip äraga. Однажды царь проѣзжалъ мимо дома Abhipäraga; Unm adayantî, желая видѣть царя, вышла на крышу дома. Царь увидѣлъ ее и былъ пораженъ ея необыкновенной красотой. Онъ спросилъ у возницы, кто это; тотъ ему сказалъ, и тогда царь, считая за грѣхъ смотрѣть на жену другого, удалился. Съ  этого времени онъ сталъ худѣть и блѣднѣть. Видя его печаль, Ab hip äraga, узнавъ ея причину, явился къ царю и сказалъ, что во время жертвоприношенія внезапно откуда-то явив



—  219  —шійся yaksa сообщилъ ему, что царь влюбленъ въ U nm âdayantî, и потому онъ предлагаетъ ему ее, если это дѣйствительно такъ. Царь объясняетъ ему, что онъ не хочетъ совершить беззаконія, и отказывается. A b hip äraga его долго уговариваетъ, но царь остается твердъ. Abhipäraga прославляетъ его твердость.14. S u p ä r a g a  —  Кормчій Supäraga (хорошо пераъзж ающій). Bodhisattva былъ кормчимъ по имени Supäraga въ городѣ Supäraga. Однажды изъ Bharukaccha пріѣхали купцы и сталп проспть, чтобы Supäraga поѣхалъ съ ними. Онъ сначала отказывался, ссылаясь на слѣпоту и старость, но потомъ согласился. Долго ѣхали опп, наконецъ буря занесла ихъ очень далеко, и на морѣ появились странныя рыбы, похожія на людей, съ ртами на подобіе ножницъ. Испуганные купцы стали спрашивать, что это. Supäraga отвѣтилъ, что это рыбы, и что это море называется K huram älin . Дальше они такимъ образомъ проѣзжаютъ моря U dadhim älin, A gn im älin , K uçam âlin , N alam älin , наконецъ пріѣзжаютъ въ море Vadabä- mukha, гдѣ, какъ сообщаетъ купцамъ Supäraga, имъ грозитъ гибель. Supäraga спасаетъ ихъ тѣмъ, что заклинаетъ корабль повернуть въ силу того, что Supäraga никогда не лишилъ жизни живаго сущ ества. Корабль поворачиваетъ. Н а  обратномъ пути купцы по совѣту Supäraga набираютъ драгоцѣнностей изъ названныхъ уж е морей, и затѣмъ въ одну ночь корабль приходитъ въ Bharukaccha.15. M a t s y a  —  Рыба. Bodhisattva былъ царемъ рыбъ и жилъ въ одномъ озерѣ; однажды долго не шелъ дождь, и озеро отъ зиоя стало высыхать. Птицы стали собираться къ озеру, чтобы съѣсть рыбъ. Видя это, Bodhisattva сталъ молить о дождѣ, опираясь на то, что никогда не убивалъ живыхъ сущ ествъ. Пошелъ обильный дождь. Явился Индра и привѣтствовалъ царя рыбъ.16. V a r t a k ä p o t a k a  —  Перепеленокъ. B od h isattv a9 былъ маленькимъ перепеломъ и жилъ въ лѣсу въ гнѣздѣ; когда родители приносили живой кормъ, онъ не ѣлъ, а ѣлъ только ягоды и травы. Оттого онъ былъ
1) Чрезвычайно любопытно, что стихи на стр. 98, которые приводятся, какъ цитата 

изъ ä r y a s t h ä v ir ly a k a n i k ä y a , дѣйствительно находятся въ почти тожественномъ видѣ 
въ K h u d d a k a n ik ä y a  п а л ій с к а г о  к а н о н а : Dhammapada ст. 244— 245.

J ä t a k a - m ä l ä  D h a m m a p a d a
sujïvitam ahrlkena dhvâûksenâçucikarmana sujîvam ahirikena kâkasûrena dhamsiua 
praskandinâ pragalbheua susamklistain tu jîvitam pakkhandinâpagabbheuasamkilitthena jïvitam 
brïmatâ tv iha durjïvam nityani çucigavesina hirïmata ca dujjlvam niccam sucigavesina 
samlïnenapragalbhena çuddkajîveua jlvata. alïneu’ appagabbhena suddhajïvena passata.



—  220  —маленькій и слабокрылый, братья же его выросли сильными. Однажды случился сильный пожаръ въ лѣсу. Перепуганные перепела всѣ улетѣли, остался только маленькій, который по слабости не могъ летѣть. Онъ обратился къ огню, указывая на свое безпомощное положеніе, и умолялъ его остановиться. Огонь остановился.17. K u m b h a  —  Кувшинъ. Boclhisattva былъ Индрою; однажды онъ увидалъ, что царь Sarvam itra со своими подданными предается пьянству, и онъ рѣшаетъ его спасти. Онъ является передъ нимъ на воздухѣ въ образѣ бога, держа въ рукахъ кувшинъ съ виномъ, провозглашая: «кто хочетъ купить этотъ кувшинъ?». Удивленный царь спрашиваетъ его, кто онъ. Индра отвѣчаетъ, что онъ узнйетъ послѣ, а на вопросъ, что это за кувшинъ, отвѣчаетъ, что въ кувшинѣ то, отъ чего происходятъ самыя ужасныя послѣдствія, причемъ подробно описываетъ послѣдствія пьянства. Проповѣдь эта такъ сильно дѣйствуетъ на царя, что онъ рѣшаетъ бросить пьянство и хочетъ щедро одаритъ проповѣдника. Индра является въ своемъ настоящемъ видѣ и скрывается. Ц арь и народъ бросаютъ пьянство.18. A p u t r a  —  Бездѣтный. Bodhisattva родился въ богатомъ семействѣ. По смерти родителей онъ роздалъ все имущество, выступилъ на путь и сталъ жить отшельникомъ; однажды къ нему приходитъ другъ его отца и восхваляетъ положеніе семейнаго человѣка. Въ  отвѣтъ на это юноша произноситъ длинную хвалу отшельничеству.19. B is a  —  Лотосовый стебелъ. Bodhisattva родился въ брахманской семьѣ, у него было 6 младшихъ братьевъ и сестра. Когда умерли родители, онъ объявилъ братьямъ, что выступаетъ на путь, и совѣтовалъ имъ дружно жить; послѣ его ухода братья и сестра заявляютъ, что и они хотятъ выступить на путь. Всѣ идутъ въ лѣсъ, съ ними одинъ другъ, рабъ, рабыня. Они располагаются каждый въ отдѣльномъ шалашѣ у озера и каждый пятый день оип сходятся и Bodhisattva проповѣдуетъ имъ законъ. Рабыня приготовляетъ имъ ѣду изъ лотосовыхъ стеблей, кладя всѣмъ по равной части на лотосовыхъ листьяхъ, и извѣщаетъ ихъ о времени, колотя одну деревяшку о другую, и по очереди они идутъ брать свою часть пищи. Чтобы испытать добродѣтель Bodhisattva, Индра похищаетъ его долю. Bodhisattva спокойно удаляется къ себѣ, подумавъ, что кто-нибудь взялъ его долю, и не говоритъ ничего братьямъ. Такъ длится пять дней. Когда всѣ собрались слушать законъ, то замѣтили, что Bodhisattva похудѣлъ и спрашиваютъ, отчего это. Bodhisattva разсказываетъ; тогда всѣ, чтобы очистить себя отъ подозрѣнія, клянутся, что не брали лотосовыхъ стеблей.



—  221 —Клятва ихъ состоитъ въ томъ, что они желаютъ тому, кто похитилъ пищу, всякія земныя наслажденія. И хъ  слышатъ yaksa, слонъ и обезьяна и тоже клянутся. Является Индра и спрашиваетъ ихъ о странности клятвъ. Bodhi- sattva объясняетъ ему суетность п вредъ мірскихъ наслажденій. Индра сознается въ похищеніи и на строгое замѣчаніе по этому поводу отвѣчаетъ извиненіями и исчезаетъ. Отожествленіе лицъ въ джатакѣ.20. Ç r e s t h i  —  Купецъ. Bodhisattva родплся въ купеческой семьѣ и сталъ купцомъ у царя. Однажды, когда онъ былъ у царя, теща его пришла навѣстить дочь, чтобы узнать, какъ ей живется. Н а распросы о мужѣ та отвѣчаетъ, что даже отшельника такого добродѣтельнаго, какъ ея мужъ, найти трудно. М ать ея была глуховата, услыхала слово отшельникъ, подумала, что зять ея сдѣлался отшельникомъ, и я<алѣя дочь, стала голосить; смущенная и пораженная этимъ дочь тоже стала ей вторить, собрался народъ. Возвращаясь домой, купецъ увидалъ толпу и услышалъ плачъ. Спросилъ, что это, ему отвѣтили, что хозяинъ этого дома сдѣлался отшельникомъ и что родные оплакиваютъ его уходъ. Онъ тотчасъ идетъ къ царю просить позволенія выступить на путь. Ц ар ь, узнавъ, что онъ на это рѣшился, услыхавъ слова толпы, отговариваетъ его. Н о онъ непоколебимъ, несмотря на всѣ убѣжденія родственниковъ и друзей, и дѣлается отшельникомъ.21 . C u d d a b o d h i. Bodhisattva родился въ брахманской семьѣ. Онъ дѣлается отшельникомъ, жена его тоже дѣлается отшельницей и идетъ за нимъ, несмотря на его отговоры. Они живутъ въ лѣсу, однажды туда является царь со свитою повеселиться. Онъ видитъ отшельницу и, пораженный ея красотою, хочетъ похитить ее. Онъ велитъ увести ее въ свой дворецъ. Отшельникъ сохраняетъ полное спокойствіе, царь пораженъ, Bodhisattva читаетъ ему проповѣдь о гнѣвѣ. Царь возвращаетъ ему жену и самъ становится его слугою.22. H a m s a  —  Лебедь. Bodhisattva былъ царемъ стаи лебедей по имени D hrtarästra. У  него былъ военачальникъ Sum ukha; они жили на берегу озера. Въ это время царемъ въ Бенаресѣ былъ Brahm adatta. Онъ услыхалъ про лебедей и страстно захотѣлъ ихъ увидѣть и совѣщался со своими совѣтниками, какъ-бы залучить къ себѣ лебедей. Министры совѣтуютъ устроить гдѣ- нибудь въ лѣсу красивый прудъ и возглашать каждый день, что птицы у этого пруда бзгдутъ въ безопасности ; такимъ образомъ лебеди вѣрно явятся къ этому пруду. Ц арь согласился и велѣлъ вырыть ирзгдъ не далеко отъ города. Однажды пара лебедей съ озера тайно залетѣла сюда, и имъ такъ



—  222  —понравился прудъ, что они отправились къ своему вожаку, звать его прилетѣть къ пруду. Sum ukha отговариваетъ, но D hrtarästra всетаки летитъ къ пруду со стаей лебедей. Надсмотрщики доложили объ этомъ царю. Царь посылаетъ охотника поймать птицъ. Тотъ ловко разставляетъ силки п вожакъ попадается. Чтобы спасти остальныхъ, опъ подаетъ голосъ, лебеди улетаютъ, остается одинъ Sum ukha, который не соглашается оставить своего вожака, не смотря на всѣ уговоры D hrtarästra . Подходитъ охотникъ и удивленный спрашиваетъ Sum ukha, отчего тотъ не улетѣлъ. Тотъ объясняетъ ему, что онъ не могъ покинуть въ бѣдѣ своего царя, и уговариваетъ охотника отпустить ихъ обоихъ; тотъ уговариваетъ его улетѣть. Sum ukha проситъ его отпустить D hrtarästra  и взять его. Охотникъ сдается на его просьбу и отпускаетъ D hrtarästra . Тогда Sum ukha предлагаетъ ему отвести ихъ обоихъ къ царю несвязанными. Царь радуется, видя лебедей, и спрашиваетъ охотника, какъ это онъ привелъ ихъ несвязанными? Тотъ разсказываетъ, какъ было дѣло. Царь щедро награждаетъ охотника. Царь сажаетъ D hrtarästra на золотое (какъ царя), а Sum ukha на тростниковое (какъ министра) сѣдалище. Послѣ долгой бесѣды съ лебедями царь отпускаетъ ихъ. D hrtarästra черезъ нѣкоторое время явился къ царю и, чтимый имъ, проповѣдывалъ ему законъ.
23. M a h ä b o d h i —  Отшельникъ M ahäbodki (Великоумъ). B od hi- sattva былъ отшельникомъ по имени M ahäbodhi и славился добродѣтелью и знаніемъ. Однажды онъ, странствуя, пришелъ во владѣнія одного царя и поселился въ царскомъ паркѣ. Царь принимаетъ его съ почетомъ, и отшельникъ постоянно бесѣдуетъ съ нимъ о законѣ. Министры царя стали завидовать отшельнику и начали внушать царю недовѣріе къ нему, говоря, что онъ вѣрно соглядатай какого-нибудь врага. Царь поддается ихъ внушеніямъ и начинаетъ охладѣвать къ отшельнику; тотъ замѣчаетъ это, но сначала не обращаетъ вниманія, когда же онъ замѣтилъ, что окружавшіе царя люди стали къ нему хуже относиться, то онъ рѣшилъ уйти. Царь уговариваетъ его остаться. Во время ихъ разговора любимая собака царя съ лаемъ кидается на отшельника. Тогъ указываетъ на это царю и говоритъ, что лучшимъ доказательствомъ въ перемѣнѣ чувствъ царя является эта собака, прежде ласковая, теперь же лающая. Царь продолжаетъ уговаривать, но отшельникъ стоитъ на своемъ и даже не соглашается дать обѣщаніе навѣрное вернуться. Отшельникъ погружается въ созерцаніе и скоро достигаетъ четырехъ созерцаній и 5 знаній, при этомъ онъ вспоминаетъ о царѣ, мыслью переносится къ нему и видитъ, что царь находится въ рукахъ 5 министровъ, которые проповѣдуютъ 5 ложныхъ



—  223  —ученій: 1. ahetu-väda (безпричинность)— все зависитъ отъ собственной природы существа пли предмета; 2. ïçvarakârana (причина богъ) —  міръ созданъ божествомъ; 3. pürvakarm akrta (въ прежнихъ перерожденіяхъ содѣян- ное)— все зависитъ отъ сдѣланнаго въ прежнихъ перерояідепінхъ; 4. ucche- daväda (ученіе объ уничтоженіи) ; 5. ksattravidyä (знаніе правленія) —  для царя нѣтъ беззаконія. Bodhisattva рѣшаетъ спасти царя. Волшебствомъ онъ создаетъ большую обезьяну, въ шкуру которой и одѣвается, и идетъ къ царю. Послѣ привѣтствій царь спрашиваетъ, кѣмъ ему дана шкура обезьяны; онъ отвѣчаетъ, что самъ, убивъ обезьяну, снялъ ея шкуру. Министры съ злорадствомъ указываютъ царю на этотъ страшный грѣхъ отшельника —  убіеніе живого сущ ества. Bodhisattva въ свою очередь доказываетъ каждому изъ нихъ, что съ точки зрѣнія ихъ ученій тутъ нѣтъ грѣха. Затѣмъ показываетъ, что имъ не была убита обезьяна, а что это только было волшебство, обращаетъ царя и его приближенныхъ на истинный путь, самъ взлетаетъ на воздухъ и удаляется.
24. M a h ä k a p i  —  Большая обезьяна. Bodhisattva былъ большою обезьяною и жилъ на Гпмалаѣ. Однажды какой-то человѣкъ, отправившійся въ поиски за потерявшеюся коровою, заблудился въ тѣхъ мѣстахъ. П р оголодавшись онъ сталъ рвать плоды съ дерева, росшаго на краю обрыва, и упалъ въ глубокій оврагъ. Н е будучи въ состояніи выйти оттуда, онъ сталъ кричать и плакать. Н а  крики его прибѣжала обезьяна и вытащила его. Затѣмъ, уставъ отъ этого, она прилегла и заснула. Человѣкъ, намѣреваясь воспользоваться ея мясомъ, рѣшилъ убить ее и бросилъ въ нее камнемъ, но не убилъ ее; обезьяна, проснувшись и видя, что человѣкъ хотѣлъ убить ее, только упрекнула его и вывела затѣмъ на дорогу. Человѣкъ этотъ послѣ того заболѣлъ отвратительной болѣзнью, такъ что люди отовсюду выгоняли его. Однажды въ одномъ лѣсу его встрѣтилъ охотившійся царь и спросилъ, кто онъ. Онъ сказалъ, что онъ человѣкъ, наказанный за измѣну другу.
25. Ç a r a b h a  —  Звѣрь çarabha. Bodhisattva былъ çarabha (родъ оленя) и жилъ въ лѣсу. Однажды одинъ царь отправился на охоту и очутился въ томъ лѣсу, гдѣ жилъ çarabha. Увидавъ его, царь погнался за нимъ, но по дорогѣ упалъ въ оврагъ, черезъ который лошадь его не захотѣла перескочить. Çarabha, не слыша за собой стука копытъ, вернулся, увидалъ царя въ оврагѣ, вынесъ его оттуда п указалъ дорогу домой. Царь приглашаетъ çarabha поселиться у него въ городѣ, но çarabha отказывается и проситъ царя отказаться отъ убіенія живыхъ существъ.



—  224  —26. R u m  —  Серна ru ru . Bodhisattva былъ серной ru ru ; однажды онъ услыхалъ крики человѣка, котораго уносило теченіемъ рѣки. Онъ его вытащилъ изъ рѣки. Человѣкъ горячо благодаритъ его. R u ru  беретъ съ него обѣщаніе никому не говорить, кто его спасъ, чтобы люди, прельщенные красотою серны, не пришли охотиться на нее. Въ  это время въ этомъ царствѣ жила царица, сны которой всегда сбывались. Однажды она увидала во снѣ, что ей проповѣдуетъ законъ золотая серна, и стала просить царя отыскать эту серну. Зовутъ всѣхъ охотниковъ, обѣщая имъ щедрую награду за поимку серны; никто ие можетъ найти ее. Тогда человѣкъ, спасенный серной, вызывается указать ее. Ц арь съ войскомъ идетъ и они окружаютъ серну. Серна спрашиваетъ царя, кто привелъ ихъ къ ней. Ц ар ь указываетъ на человѣка, спасеннаго серной; серна упрекаетъ его въ неблагодарности, но такъ, что только онъ понимаетъ смыслъ словъ серны. Ц арь проситъ объясненія и, догадавшись въ чемъ дѣло, хочетъ убить человѣка; серпа заступается; затѣмъ опа вмѣстѣ съ царемъ отправляется въ его дворецъ и проповѣдуетъ законъ. Царь перестаетъ убивать звѣрей.
27 . M a h ä k a p i  —  Большая обезьяна. Bodhisattva жилъ на Гималаѣ и былъ вожакомъ стаи обезьянъ. Обезьяны жили на большомъ деревѣ nyagrodha и питались его плодами. Одна вѣтвь этого дерева спускалась къ рѣкѣ. Прозорливый вожакъ велѣлъ обезьянамъ прежде всего срывать плоды съ этой вѣтви. Н о однажды обезьяны не замѣтили одного плода, который созрѣвъ упалъ въ рѣку. Теченіемъ его отнесло внизъ по рѣкѣ туда, гдѣ купался царь. Плодъ такъ понравился царю, что онъ рѣшилъ отыскать дерево, на которомъ росъ чудесный плодъ, и съ войскомъ пошелъ вдоль рѣки, пока пе увидалъ дерева и на немъ обезьянъ, которыхъ тутъ-же приказалъ убить, видя что онѣ поѣдаютъ плоды. Вожакъ успокоилъ испуганныхъ обезьянъ, взлѣзъ на верхушку дерева и перескочилъ оттуда на находившуюся вблизи возвышенность; при этомъ онъ замѣтилъ, что другія обезьяны не будутъ въ состояніи сдѣлать такого прыжка; тогда онъ привязалъ себѣ ноги къ крѣпкой ліанѣ, прыгнулъ назадъ па дерево, схватился за него руками и образовалъ такимъ образомъ мостъ, по которому обезьяны и убѣжали съ дерева. Царь и войско, видя такую силу и мужество, удивлялись. Царь велѣлъ бережно снять съ дерева обезьяну, лишившуюся сознанія отъ утомленія, и положить ее на мягкую подстилку. Когда она пришла въ себя, царь сталъ ее разспрашивать, почему она такъ поступила. Обезьяна сказала, что такова была ея обязанность, какъ вожака, и читаетъ длинную проповѣдь объ обязанностяхъ царя. Затѣмъ, покинувъ свое тѣло, уходитъ на небо.



-  225  -28 . K s ä n t i —  Терпѣніе. Bodhisattva былъ отшельникомъ по имени Ksäntivädin и поселился въ лѣсу. Однажды въ этотъ лѣсъ пришелъ царь со своими женами; когда царь уснулъ, жены разошлись по лѣсу и нашли отшельника. Онѣ усѣлись близь него, и онъ сталъ проповѣдывать имъ законъ. Когда царь проснулся, то пошелъ искать своихъ женъ и нашелъ ихъ слушающими отшельника ; онъ разсердился и сталъ бранить его. Ж ен ы  царя стали заступаться за отшельника, но царь еще болѣе разгнѣвался, и онѣ удалились. Тогда царь выхватилъ мечъ и началъ рубить отшельника. Хотя царь отрубилъ ему руки, ноги, уши и носъ, отшельникъ терпѣлъ и молчалъ. Совершивъ это ужасное дѣло, царь почувствовалъ жаръ, и какъ только онъ вышелъ изъ лѣсу, земля съ трескомъ разступилась, показался огонь, и царь исчезъ подъ землею. Н а  шумъ сбѣжался въ испугѣ народъ и сталъ умолять отшельника, чтобы страна не погибла, какъ ея царь. Отшельникъ успокоилъ всѣхъ и унесся на небо.29. B r a h m a  —  Богъ Брахм а. Bodhisattva возродился въ мірѣ Брахмы . Однажды онъ увидалъ, что Angadinna, царь страны V id eh a, держится еретическихъ мнѣній, отрицаетъ существованіе другого міра и воздаяніе за добрыя и дурныя дѣла. Онъ сошелъ съ неба и предсталъ передъ царемъ. Пораженный этимъ видѣніемъ, царь спрашиваетъ Bodhisattva кто онъ; тотъ отвѣчаетъ, что онъ изъ devarsi міра Брахмы , и начинаетъ проповѣдь о другомъ мірѣ; царь слушаетъ его, но не убѣждается и прерываетъ насмѣшливымъ замѣчаніемъ, что если дѣйствительно есть другой міръ, то пусть devarsi дастъ ему теперь 500 niska (монета), а онъ ему въ другой жизни отдастъ 10 00. Видя его упорство, Brahm a рисуетъ ему картину адскихъ мученій. Испуганный царь обращается на путь истинный, а B rahm a исчезаетъ.30. H a s t i  —  Слонъ. Bodhisattva былъ слономъ. Однажды онъ увидалъ 700 заблудившихся человѣкъ: они были изгнаны царемъ, сперва ихъ было 1000 человѣкъ, но послѣ долгихъ странствованій въ живыхъ осталось только 7 0 0. У  слона является мысль накормить ихъ своимъ мясомъ, чтобы спасти отъ голодной смерти. Онъ указываетъ имъ путь къ водѣ и говоритъ, что по дорогѣ они найдутъ тѣло слона, который и послужитъ имъ пищею. Они идутъ; онъ другой дорогой опережаетъ ихъ, бросается сверху на ту дорогу, по которой они должны пройти, и убивается. При этомъ его самопожертвованіи происходятъ разныя чудесныя явленія. П у тники находятъ тѣло слона и, приглядѣвшись, узнаютъ въ немъ слона, указавшаго имъ путь. Тогда нѣкоторые говорятъ, что нельзя брать его мяса, а надо только почтить его тѣло и идти дальше. Н о другіе указываютъ, чтоЗаписки Воот. Отд. Или. Гѵсск. Лрх. ОГнц. T. VII. 15



—  226  —это будетъ противорѣчпть желанію слона, который для того и пожертвовалъ жизнью, чтобы спасти ихъ. Путники утоляютъ свой голодъ мясомъ слона и благополучно выходятъ на дорогу.
31 . S u t a s o m a  —  Царевичъ Sutasom a. Bodhisattva родился въ царскомъ родѣ K u ru  и былъ названъ Sutasoma. Онъ отличался знаніями и добродѣтелями. Однажды во время прогулки къ нему явился брахмаиъ, произносившій прекрасныя изреченія (subhäsita); вдругъ послышался шумъ и прибѣжали испуганные слуги, говоря, что явился Saudäsa. Bodhisattva, хотя и зналъ, но спросилъ, кто это. Е м у разсказали, что однажды царь Sudäsa отправился на охоту и, завлеченный лошадью въ лѣсъ, встрѣтилъ львицу, съ которой имѣлъ сношенія; отъ львицы родился Saudäsa. Sudäsa воспитывалъ его. Отъ матери у Saudäsa было пристрастіе къ различнаго рода мясу; онъ сталъ ѣсть и человѣческое мясо и для этого убивалъ своихъ подданныхъ. Тѣ рѣшили наконецъ убить его. Saudäsa испугался и обѣщалъ bhüta (злые геніи) жертву изъ ста царевичей, если они выведутъ его изъ этой опасности. Такъ какъ онъ избавился отъ опасности, то и началъ похищать царевичей, и сюда оиъ явился, чтобы похитить Sutasoma. Sutasom a, услыхавъ это, спѣшитъ къ Saudäsa, который его уноситъ къ себѣ; здѣсь Sutasom a вспоминаетъ про брахмана, котораго онъ не выслушалъ, и проливаетъ слезы. Saudäsa думаетъ, что Sutasom a плачетъ отъ страха, и пасмѣхаегся надъ нимъ. Sutasoma объясняетъ ему причину слезъ и проситъ отпустить его выслушать брахмана, обѣщая вернуться. Saudäsa не вѣритъ, чтобы Sutasoma рѣшился вернуться на вѣрную смерть. S u ta soma объясняетъ ему, что правда прежде всего, и что онъ всегда исполняетъ обѣщанія. Saudäsa, чтобы испытать Sutasom a, отпускаетъ его домой. Sutasoma выслушиваетъ отъ брахмана 4 стиха, щедро одаряетъ его и, несмотря на уговоры отца, возвращается къ Saudäsa, который выражаетъ ему свое удивленіе. Sutasoma объясняетъ, что онъ выслушалъ отъ брахмана его четыре изреченія и готовъ быть принесеннымъ въ жертву. Sau däsa хочетъ выслушать изреченія, но Sutasoma говоритъ, что беззаконнику нечего слушать законъ. Saudäsa защищается, говоря, что подобно тому, какъ другіе охотятся за дичью, такъ онъ —  за людьми. Sutasoma объясняетъ ему, что и охота на звѣрей грѣховна, тѣмъ болѣе на людей; затѣмъ говоритъ ему о правдѣ и на вопросъ Saudäsa, какъ онъ не боится смерти, объясняетъ, отчего ея не слѣдуетъ бояться. Saudäsa пораженъ его словами, отказывается отъ намѣренія убить его, вновь проситъ сказать 4 изреченія и устраиваетъ ему сѣдалище, какъ учителю. Sutasoma говоритъ 4 стиха. Saudäsa такъ доволенъ, что предлагаетъ Sutasoma взять отъ него все, что онъ



-  227  -хочетъ. Sutasoma отвѣчаетъ ему, что откуда давать тому дары, кто и собой не владѣетъ. Saudäsa отвѣчаетъ, что онъ и жизнь готовъ отдать. Sutasoma требуетъ четырехъ вещей: чтобы онъ былъ честенъ, не убивалъ живыхъ сущ ествъ, отпустилъ своихъ плѣнниковъ, не ѣлъ человѣческаго мяса. Saudäsa соглашается на первыя три требованія, но четвертое проситъ замѣнить другимъ. Sutasoma объясняетъ ему, что первыя три безъ четвертаго теряютъ смыслъ. Saudäsa говоритъ, что ему совсѣмъ невозможно отказаться отъ человѣческаго мяса. Sutasoma продолжаетъ убѣждать его и онъ наконецъ сдается. Плѣнныхъ царевичей отпускаютъ, и всѣ они, точно также какъ и Saudäsa и Sutasoma, возвращаются въ свои царства.32. A y o g r h a —  Желѣзный домъ. Bodhisattva родился царевичемъ. У  отца его передъ тѣмъ все умирали дѣти; поэтому, когда долженъ былъ родиться Bodhisattva, царь построилъ желѣзный, украшенный всякими драгоцѣнностями домъ; здѣсь и родился Bodhisattva, здѣсь онъ росъ и воспитывался. Однажды царь позволилъ ему прокатиться. При видѣ окружающихъ его красотъ природы и произведеній рукъ человѣческихъ онъ начинаетъ размышлять о бренности всего земного и обращается затѣмъ къ отцу съ просьбою позволить ему выступить на путь. Царь не соглашается; сынъ долгими убѣжденіями склоняетъ его наконецъ на свою сторону. Царевичъ дѣлается отшельникомъ п наконецъ перерождается въ небѣ Брахмы .33. M a h is a  —  Буйволъ. Bodhisattva былъ буйволомъпжилъ въ лѣсу; тамъ-же жпла обезьяна, которая постоянно мучила п терзала буйвола, но онъ все сносилъ. Однажды одинъ yaksa спросплъ его, отчего онъ такъ терпѣлпво сносптъ издѣвательства обезьяны. Буйволъ отвѣчаетъ ему длинной проповѣдью о терпѣніи. Yaksa восхваляетъ его и, сбросивъ съ его спины обезьяну, исчезаетъ.34. Ç a t a p a t t r a — Дятелъ. Bodhisattva былъ дятломъ. Однажды онъ увидалъ льва; пораженный его жалкимъ видомъ, онъ спросилъ, что съ нимъ; левъ сказалъ, что у него въ горлѣ застряла кость. Дятелъ вставилъ ему между челюстями кусокъ дерева и вынулъ кость. Черезъ нѣкоторое время онъ голодный встрѣтилъ льва, только-что убившаго серну, и попросилъ у него мяса; левъ не далъ и сказалъ, что онъ еще долженъ быть доволенъ, что спасъ свою голову изъ его пасти. Дятелъ спокойно-улетѣлъ; бывшее тутъ божество дерева спросило его, отчего онъ не выцарапалъ льву глазъ или не выхватилъ куска мяса изо рта, когда могъ-бы это сдѣлать. Дятелъ читаетъ ему проповѣдь о томъ, что не слѣдуетъ гнѣваться и обращать вниманіе на чужую неблагодарность. Божество, восхваливъ дятла, исчезаетъ.
15*
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Jataka-mala.

1. V y ä gh rl
2. Çib i3 . K ulm âsapindï4 . Çresthi5 . Avisahya 
6 Çaça7. Agastya
8. M aitrîb ala9. Yiçvan tara10. Y a jü a

11. Çakra12. Brâhm ana13. U nm âdayantï14. Supâraga15. M atsya16. Vartakâpotaka17. Kum bha18. A p utra19. Bisa2 0 . Çresthi
21. Culla-bodhi
22. Ham sa2 3 . M ahâbodhi2 4 . M ahâkapi25 . Çarabha26. R u ru27. M ahâkapi28. K sânti2 9 . Brahm a30. H asti31. Sutasoma32. A yogrha33. M ahisa34. Çatapattra

Cariya-pitaka.
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Nidana-katha. Jataka.

1 . A k ittibrahm apa 4 8 0 .
2. Sam khabrâhm ana 4 4 2 .3. D liananjayarâja 2 7 6.4. M ahâsudassana 9 5 .5. M ahâgovinda ?

6 . Nim im ahäräja ■ dana W . 53 3.7. Candakum ära W .  5 3 4 .
8. Y isayhasetthi 3 4 0.9. S iv irâja 4 9 9 .

10. Vessantara W . 5 3 9.
1 1 . Sasapandita 3 1 6 .

1. 12. Silavanâgarâja 4 5 5 .
2. 13. Cam peyyanâgarâja 50 6.3. 14. Bhüridattanagarâja sïla W . 5 3 5.4. 15. Chaddantanâgarâja 5 1 4 .5. 16. Jayadd isa  (Alïnasattu) 5 1 3 .
6 . 17. Sam khapâlaj. 5 2 4.
1 . 18. Somanassakumâra 1I 5 0 5.
2. 19. H atthipâlakum âra |

| nekkhamraa 5 0 9 .3. 20. Ayogharapandita j 510.4. 21. Cülasutasom aj. J1 5 2 5.
1. 22. Y idlnirapandita W . 5 3 7.
2. 23. M ahagovindapandita D3. 24. K uddâlapandita 70.4. 25. A rakapaiidita pannâ 169.5. 26. Bodhiparibbâjaka 528.
6. 27. M ahosadliapandita Y ' .  538.7. 28. Senakapaiulita (Sattubhattaj.) 4 0 2.
1. 29. M ah âjan akaj. vlrya W . 53 1.
1. 30. K hân tivâdaj. khanti 313.
1. 31. M aliâsutasom aj. sacca 53 7.
1. 32. M ûgapakkhaj. adhitthâna W . 53 0.
1. 33. E karaja mettâ 303.
1. 34. Lom ahainsa upekkhâ 94(?)укажемъ: 1 =  въ ппоіі редакціи D ivyavadana 32. Bodhisattvavadanakalpa- latâ (В. K .)  51. 95. Dsanglun 2 .; 2 =  D sanglun 3 5 .; 6 =  B . K . 104. A v . Çat. 37; 8 =  Dsanglun 12; 9 =  B . K .  23; 28 =  B . K .  38; 29 cp. B e a l .  S. Rom antic Legend 306 —  3 1 0 ; 31 =  D sanglun 36, Bhadrakalprivadâna 34.
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Cariyapitaka.1. A k a tti 48 02. Sam kha 4423. K urudham m a 2764. M ahâsudassana 955. M ahâgovinda M ahâvastu
6. N im iräja W . 5337. Candakum ära W . 534
8. Siviräja 4999. Yessantara W . 53910. Sasapandita 31611. Sîlavanâga 45512. B hüridatta W . 53513. Cam peyyanâga 50614. COlabodhi 44315. M ahim sarâja 27816. R ururâja 48217. M atanga 49718. Dharam âdhammadevaputta 45719. Jayadd isa 51320 . Sam khapâla 5242 1 . Yuvan jaya 46022 . Somanassa 50523. A yoghara 5102 4 . Bhisa 48825. Sonapandita W . 52426. Tem iya W . 53027. K âpirâja 40728. Saccavhayopandita ?2"9. Yattakapotaka 3530 . M accharâja 7531. Kanhadlpâyana 44432. Sutasoma 53733. Suvaimasama ?34 . E ka ra ja35. M ahälom aham sa

dan a

nekkham ma
addhitthana

? )03 | metta303 J 94 upekkha [ее вполнѣ одинаково].
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Bhadrakalpavadana гл. 34 . (foll. 42 4v —  448r).Buddha пришелъ въ городъ къ царю Çuddhodana съ учениками. Царь кормитъ Будду и учениковъ; послѣ ѣды Будда, благословивъ царя и министровъ, уходитъ назадъ въ лѣсъ. Царь идетъ за нимъ, чтобы слушать законъ. Обращаясь къ Änanda и другимъ ученикамъ, онъ пространно прославляетъ монашество и отшельничество и при этомъ вспоминаетъ прежнее перерожденіе и разсказываетъ легенду о Sutasoma (Sutasomävadänaka).Въ  K a çï былъ нѣкогда царь Sudäsa, почитатель трехъ драгоцѣнностей, добродѣтельный (длинное описаніе). Однажды онъ съ женами отправился въ паркъ, чтобы наслаждаться любовными удовольствіями. Всѣ расположились въ прекрасномъ паркѣ; случайно лошадь царя понесла и занесла его въ чащ у. Лошадь, уставъ скакать послѣ четырехъ yojana, остановилась подъ деревомъ. Царь слѣзъ отдохнуть. Онъ началъ бранить своего коня, что тотъ занесъ его въ столь пустынное и опасное мѣсто. Почувствовавъ жаж ду, царь начинаетъ искать воды, привязавъ коня къ дереву. Онъ услы халъ вдали шумъ водопада (prapäta), подъѣхалъ къ нему, напился воды, умылся и сталъ отдыхать; вспоминая своихъ женъ, онъ распалился любовью и громко жалуясь на то, что лишенъ удовольствій любви, отъ горя впалъ въ безсознательное состояніе. Въ  это время бродила по лѣсу молодая львица, ища самца. Услыхавъ жалобы царя, она устремилась къ нему, чтобы вмѣстѣ съ нимъ предаться любовнымъ удовольствіямъ. Увидавъ львицу, царь испугался; она заговорила съ нимъ человѣческимъ голосомъ и стала его успокаивать и выражать желаніе обладать имъ; царь отъ страха вновь упалъ въ обморокъ, а львица ласками начала его приводить въ себя и уговаривать его удовлетворить ея желаніе; царь такъ и сдѣлалъ, распаленный страстью. Тогда львица уговариваетъ его остаться совсѣмъ въ лѣсу и жениться на ней, такъ какъ она тоже царская дочь, дочь царя звѣрей. Испуганный царь не рѣшается рѣшительно возражать ей; подъ предлогомъ, чтобы она добыла пищу, онъ удаляетъ ее, самъ садится на коня и скрывается бѣгствомъ. Случайно онъ встрѣчаетъ свою свиту и, вернувшись въ городъ, разсказываетъ о бывшемъ съ нимъ, умолчавъ о своихъ сношеніяхъ съ львицею. Львица, вернувшись и не видя царя, впала отъ горя въ безпамятство. Вскорѣ оказалось, что она беременна; порицаемая родителями, она ушла въ лѣсъ и здѣсь родила прекраснаго мальчика. До 12 лѣтъ она воспитывала его въ лѣсу, но затѣмъ оставила его купцамъ, проходившимъ по дорогѣ, и ушла въ лѣсъ. Купцы были поражены сходствомъ мальчика съ царемъ и рѣшили, что это его сынъ, рожденный какимъ- нибудь чудеснымъ образомъ отъ львицы, когда онъ былъ занесенъ конемъ



232  —въ лѣсъ. Они привели мальчика въ Бенаресъ и представили его царю, который съ радостью призналъ его своимъ сыномъ и сдѣлалъ его своимъ наслѣдникомъ, назвавъ его Saudäsa Narasim ha (сынъ Sudäsa —  человѣкъ- левъ). С ъ  теченіемъ времени царь женилъ его и затѣмъ, будучи старъ годами, ушелъ съ женою въ лѣсъ, помазавъ сына на царство. Молодой царь былъ жестокъ и ѣлъ очень много мяса; для него постоянно убивались звѣри и птицы. Н е довольствуясь этимъ, онъ самъ уходилъ въ лѣсъ, здѣсь убивалъ звѣрей и ѣлъ ихъ, пробуя всевозможные виды мяса сырыми. Совѣтники отговаривали его ѣсть сырое мясо, такъ какъ это не подобаетъ людямъ. Онъ возражалъ имъ, говоря, что сырое мясо даетъ больше всего силъ, п заявилъ совѣтникамъ, что хочетъ даже ѣсть человѣческое мясо, какъ самое лучшее. Ночью царь тайкомъ отправился въ тюрьму, похитилъ одного человѣка и съѣлъ его; такъ онъ сталъ дѣлать каждую ночь. Это замѣтили и донесли совѣтникамъ. Они начали совѣщаться и обратились также съ распросами къ царицѣ D h a n n a g a ü j ä ,  которая подтвердила донесеніе о поведеніи царя. Совѣтники идутъ къ царю и отговариваютъ его, но онъ ихъ не слушаетъ и возражаетъ. Тогда они рѣшаютъ изгнать его, п на слѣдующую-же ночь, заставъ его на мѣстѣ преступленія, несмотря на его мольбы изгоняютъ изъ царства. Въ  лѣсу онъ встрѣчаетъ мать— львицу, которая спрашиваетъ его, кто онъ такой; онъ отвѣчаетъ ей ,и  она тогда объявляетъ ему, что она его мать, и спрашиваетъ затѣмъ о томъ, что дѣлаетъ его отецъ, п отчего онъ покинулъ Бенаресъ. Онъ разсказываетъ ей все случившееся. Тогда она совѣтуетъ ему собрать сто царевичей для принесенія ихъ въ жертву, говоря ему, чтобы онъ ихъ не убивалъ, пока сотня не будетъ полна1). Сынъ слушается матери; онъ начинаетъ хватать царевичей и прячетъ ихъ въ пещ еру; скоро ихъ у него набирается 99.В ъ  это время царствовалъ благочестивый царь Sutasoma изъ рода K u r u . Однажды весною онъ отправился со свитою повеселиться въ паркъ ; здѣсь ему представился монахъ, желавшій сообщить ему прекрасныя изреченія. S u ta soma обѣщаетъ ему щедрую награду п приготовляется слушать ; въ это время раздается шумъ, прибѣгаютъ слуги, крича, что явился страшный Saudäsa. Н а  вопросъ Sutasoma (который впрочемъ зналъ то, о чемъ спрашивалъ), кто это, слуги разсказываютъ: Однажды царь отправился на охоту и лошадь занесла его далеко въ лѣсъ, здѣсь онъ встрѣтилъ львицу и, распалившись любовью, имѣлъ съ нею сношенія. У  ней родился мальчикъ; его привели къ отцу, который съ радостью призналъ его; онъ и наслѣдовалъ отцу.
1) Текстъ видимо испорченъ и нс ясно, кому должна Сыть принесена жертва и какая 

цѣль ея.



- 238-Saudäsa очень любилъ мясо и сталъ ѣсть даже людей. Подданные рѣшили его убить и онъ бѣжалъ. Находясь въ лѣсу, онъ далъ обѣтъ за спасеніе изъ бѣды принести духамъ жертву изъ ста царевичей. Слуги совѣтуютъ Suta- soma спастись, такъ какъ Saudäsa пришелъ очевидно за нимъ. Н о Sutasoma хочетъ обратить Saudäsa на путь истинный и идетъ ему на встрѣчу. Тотъ говоритъ, что искалъ его, хватаетъ и уноситъ въ свою пещеру. Здѣсь Sutasom a, вспоминая монаха, отъ котораго долженъ былъ услыхать прекрасное изреченіе и котораго обѣщалъ наградить, и при мысли о томъ, что ожиданіе бѣднаго монаха б}гдетъ обмануто, плачетъ. Saudäsa, видя его слезы, думаетъ, что онъ боится смерти, и насмѣхается надъ нимъ. Sutasoma объясняетъ причину своихъ слезъ, проситъ отпустить его, чтобы одарить брахмана, и обѣщаетъ вернзгться. Saudäsa выражаетъ сначала сомнѣніе въ томъ, что Sutasoma вернется на вѣрную смерть, но затѣмъ, чтобы испытать его правдивость, отпускаетъ его. Родные, увидавъ вернувшагося Sutasom a, обрадованы. Sutasoma сообщаетъ, что пришелъ выслушать монаха. Монахъ произноситъ стихи, Sutasoma одаряетъ его. Отецъ Sutasoma находитъ щедрость сына чрезмѣрною и выговариваетъ ему. Сынъ отстаиваетъ свой поступокъ и объявляетъ о томъ, что ему надо вернуться къ Saudäsa. Отецъ рѣшительно отговариваетъ его, но Sutasoma стоитъ на своемъ и возвращается къ людоѣду, который пораженъ этимъ. Sutasoma благодаритъ его за то, что Saudäsa позволилъ ему выслушать прекрасныя изреченія. Saudäsa хочетъ ихъ тоже услышать, но Sutasoma отказывается передать ихъ ему, столь беззаконно живущему. М еж ду ними завязывается разговоръ, во время котораго Saudäsa такъ пораженъ достоинствами Sutasom a, что отказывается съѣсть его и проситъ опять сказать ему прекрасныя изреченія. Онъ, какъ ученикъ, садится ниже своего учителя, и Sutasoma говоритъ ему изреченія монаха; очарованный Saudäsa предлагаетъ ему выбрать все, что онъ хочетъ. Sutasoma просптъ его: 1) быть вѣрнымъ своему слову, 2) не губить живыхъ сущ ествъ, 3) отпустить плѣненныхъ царевичей, 4) не ѣсть человѣческаго мяса. Н а  три первыя просьбы Saudäsa согласенъ, но говоритъ, что четвертую ему немыслимо исполнить; наконецъ онъ сдается на убѣжденія S u ta soma. Всѣ царевичи и Sutasoma отпущены и расходятся по своимъ царствамъ, послѣ проповѣди Sutasoma о томъ, что надо стремиться къ bodhi- caryä и быть всегда честнымъ.Будда отожествляетъ себя съ Sutäsom a.уо sau sarvädhipali çrïmân Sutasomäbhidho nrpah aharn lii bhagaväu chastä Çâkyam unir abliüt tadä Довольные проповѣдью царь Çuddhodana п народъ возвращаются въ городъ.



- 2 3 4Считаемъ нужнымъ дать образчикъ текста, сохраняя правописаніе единственной бывшей у насъ рукописи; исправлены только описки.tasrainn avasare räjä Kauravyabhuvanädhipah Sutasom äbhidhah çrïmân saddharmm asadgunâçrayah 1 *) b. вм. mati dyuti 2 b. viçuddham ataç caiva pitä räjä lokapälanatatparam  yauvaräjavibhütyä çrïsam rddhyâ samayojayat 3 a. vidvattatä vä —kadäcit sa mahäsattvo raadhumäse manorame puro ntikavanodyäne krlditum  sajano vrajat 4. 5.tatrastham tarn mahäsattvam vijüäyänyatam o dvijah subhäsitasamäkhyäyl muditah samupäsarat kritopakärasatkäras tadrüpam uditâçayah sampaçyams tarn mahäsattvam tatrâçu sam upâviçat tarn dvijam  samupäslnam samlksya sa mahämatih krldotsäham api tyaktvä paprachaivaip samädarät kim artham tvam ihäyäsi bhiksyo tan me puro vada yad abhivänchitam dravyam tat te däsyämy aliam dhruvam iti tatsam upädistam çrutvâ sa bhiksur unmanäh sampaçyams tarn mahäsattvam purastha evam abravït sädhu çrnu mahäsattva yadarthe ham iliävrajet tad bhavatäm puro vaksye jayaçrldam  subhäsitam iti tad bhiksunä proktam niçam ya sa mahämatih punar bhiksum mahäpräjiiam sampaçyann evam abravlt sadguro çrotum ichämi tad vadasva subhäsitam iti taduktam äkarnya sa bhiksur vaktum ärabhat tadä tatra mahotpätakolähalam  bhayasvaram samgltädim ahotsähahartr prodacarad vane tac chrutvä sa mahäsattvah Sutasomo bhiçamkitah kim etat jöäyatäm  çabdam iti janän samâdiçat tac chrutvä sahasä tasya dauvärikä vinoditäh pracaranto vane durât Saudäsam dadrçur nrpam samîksya tarn upäyätam sarve dauvärikäs tatah sahasä sam upägatya svämino gre babhäsire sväminn äsäv ihäyätah Saudäso naramämsabhuk
1) Цифрами мы означаемъ стихи по порядку въ Jätaka-malä; помѣщаемый отрывокъ 

находится на foll 435ѵ — 436ѵ.



—  235  —nünam aträpi präg etya grasitum  nah samävrajet tair evam gaditam çrutvâ Sutasom am ahlpatili samjänann api tän sarvän sampaçyann evam abravlt kah Saudäso nrpotsädah krurätm ä nirdayo ball kim artham  iha p rägachat tad vadadhvam puro mamaДаннаго образца будетъ достаточно, чтобы показать, какъ близко авторъ Bhadrakalpävadäna въ прозаическихъ частяхъ держался своего оригинала; стихи онъ приводитъ почти всюду дословно; дальше мы отмѣтимъ, какъ и выше, только разночтенія въ стихахъ, не принимая, разумѣется, въ разсчетъ явныхъ описокъ.6 b. anuvarttamäuam 7 b. nihanyära 8 а. gocare 9 tatra hatannnäm säsrgbhüsitaraudrabhütale açivair jam bukonnädaih çm açâna iva blilsaye10 pretanarttanablbhatse jlrn e  grdhrädipaksibhih citâdhiim avivarnaiç ca çïrnaparnam ahiruhaih11 bä hä subhäsitopäyam dhrtvä dravyâçayâgatahsa mära evam hrtam çrutvâ bhiksuh kirn kirn karisyati12 a. samstvamaya (?) tlvrena13 are dhlro si vikhyätas tais tais tväm çobhito gui.iaih adyätra m advaçam präpya tvara ару açrüui muncasi14 äpatsu nisphalain dhairyam çoke çrutam  nirarthakam  na hi tad vidyate duhkham rähato (sic) yo na kampate15 a. sukhasädhanam пропущено.c. putrl priyain câçrum ukhlm  sutäm vä d. sm rtvaiva16 a. na cäpi 17 c. navam karomi 18 b. prlta 19 a. asyevam2 0 . 21 не находится въ рукописи; послѣ 20 стиха говоритъ Sutasoma22 b. satam ca satyam tu sujlvitam  ca 2 3 . 24 b. m ayyaprïti25 d. praharano bhyupaisyam 26 a. evam asmät b. d v ija sya p h a la — 27.7 1 b .  lksyate 72 , 74 a. rathä naränäm28 a . tat subhäsitapujärthäin daksinämätram arpayet3a 28 стихомъ atah sadä çrlstbiratâin yadlchasi bhagyärtham ätrena pramänaya tvam30 b. väkyapathain 3 1 b .  prajnäbhivrddhyä ib . kravyam  3 2 , 33. Пропущ . 3 4 — 3637 , 38 , 39 а. präpnomy 4 0 , 41 , 4 2 , 43 а. aho lildain m ahaccitram adbhutänäin mahädbhutain44 b. svayam upagato 4546 subhäsitadbanam präptam m ayärthl cäpi püjitah



—  286  —gatam  pritim  manaç cäpi bhavatkrpäprasädatahpräpto yad asmy ayam câtra tad mâm bhunksva yathepsitammarna pandavratam  cäpi yajnâya va samâdiça47 b. vidhüm apakvam  taralam  hrdyam  4 8 ,4 9  a. rakso ti krüravrttasya50 manujân api 51; затѣмъ пропускъ 5 2 , текстъ не въ порядкѣ въ нашей рукописи. 53 , 54 а. pratipauna 55 b. sukhärtham 56 Пропущ . 57 и прямо 5 8 , 59 , 60 , 6 1 , 6 2 , 63 , 64 а. sama- nusmarämi 6 5 , 66 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 70 b . çrnuyâd dharmam ib . väcyam71 a. yadrshayäbhisam präptam  b. ïksyate 72 a. bhajec ca sâdhu7 3 , 74 käränäm  75 a. nabhah sadüre b. astäcaläd udayädrir eva dharmah76 b . tac caturo vadâmi 77 b. çubhapravrttabhavah 78 b . tad atyayam7 9 , 80 , 8 1 , 82 a. satyavratah katham  syäs tvam syâd ahim sakatâ ca te83 b. parit3raktam  84 отсутствуетъ 85 a . vane väso yasya hetoli sadâ marna86 b. arhati 87 b. niratâ 88 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 2 , 93 , 9 4 , 95 b. candrakarâvatam sikâ.Кончая на этомъ нашп замѣтки о Jä ta k a-m ä lä , мы позволяемъ себѣ отмѣтить еще одно, правда не вполнѣ убѣдительное, указаніе по вопросу о хронологіи этого сборника: въ каталогѣ Bunyiu Nanjio (X°. 1349) значится сочиненіе âry a-Ç flra, переведенное па китайскій языкъ въ 434 году. Еслп указаніе эго вѣрно и имѣетъ въ виду нашего автора, то Jäta k a-m ä lä  отно- сплась-бы ко времени не позже конца I V  или начала У  вѣка.
II I .

Джатаки въ Mahävastu.Въ M ahävastu находится довольно значительное число джатакъ, частью въ полномъ, частью въ сокращенномъ видѣ; прилагаемый списокъ этихъ джäтaкъ составленъ по двумъ вышедшимъ томамъ превосходнаго изданія г . Сенара и по каталогамъ Раджендралаламитры и Вендалля; мы включили сюда всѣ приведенные случаи перерожденій Будды, несмотря на то, что по увѣренію M ahävastu джäтaки встрѣчаются только въ 8, 9 и 10 bhümi («земли» — ступени, какія постепенно проходитъ bodhisattva, прежде чѣмъ стать буддою), такъ какъ этому заявленію прямо иротиворѣчитъ упоминаніе



—  237 —въ 3 и 7 bliümi джатакъ, встрѣчающихся въ M ahävastu и другихъ сборникахъ :Будда былъ царь Cakravartiu но имени D r d h a d h a n u , онъ жилъ при буддѣ A p a r ä j i t a d h v a ja ,  чтилъ его въ теченіи 1000 лѣтъ и по нирванѣ его воздвигъ ему ступу. I. 1, 6 0 — 61.Б . былъ купеческимъ сыномъ при буддѣ Ç â k y a m u n i ,  которому далъ рисоваго супа. I .  1, 4 7 — 48 . 111.Б . былъ царь Cakravartin , онъ жилъ при буддѣ Sam itävin , которому подарилъ дворецъ изъ семи драгоцѣнностей. I .  1. 48 —  53.Б . былъ молодой брахманъ M e g h a , который жилъ при буддѣ D lp a m -  k a r a .  I .  1— 2. 193 —  2 4 8 . cp. D h a r m a r u c i :  Divyävadäna X V I I I  и Bodhisattvävadänakalpalatä L X X X I X .Б . былъ монахъ A b h i j i  ( A b h iy a ) , который жилъ при буддѣ S a r -  v ä b h ib h ü . I .  2. 35— 45 .Б . былъ молодой брахманъ J y o t i p ä l a ,  который жилъ при буддѣ K â ç y a p a .  I .  2. 31 7— 338.Б . далъ буддѣ того времени 80 сандальныхъ чертоговъ. I .  54.Б . былъ царь A r k a ,  который далъ буддѣ P a r v a t a  80 0 0 0  пещеръ для монаховъ. I .  54 .Б . жилъ при буддѣ R a t n e n d r a ,  который обучалъ его въ теченіи 6 лѣтъ.Б . былъ царь C akravartin , который жилъ при буддѣ R atn a, онъ сдѣлалъ для него 8 4 000 украшенныхъ драгоцѣнностями дворцовъ.Б . отдалъ жену и дѣтей, чтобы услышать мудрое изреченіе (subhä- sita). I .  9 1 — 92. (Въ этомъ мѣстѣ текстъ очень сильно испорченъ и нельзя составить себѣ яснаго понятія о томъ, какой разсказъ здѣсь имѣется въ виду, точно также какъ дальше чувствуется пропускъ; неясенъ такжеп разсказъ о томъ, какъ Будда пріобрѣлъ мудрое изрѣченіе у очарователя змѣй).Б . отдалъ свою голову брахману, чтобы узнать отъ него мудрое изреченіе. I .  92.Б .,  будучи царемъ S u r ü p a , отдалъ съ тою-же цѣлью жену, сына и самого себя одному räksasa. I . 9 2 — 93.Б . ,  будучи министромъ S a m j а у а , отдалъ съ тою-же цѣлью свое сердце одному piçâca. I .  93.Б .,  будучи старшиною купцовъ V a s u m d h a r a ,  отдалъ съ тою-же цѣлью все свое имущество одному бѣдняку. I . 9 3 — 94.Б . ,  будучи царемъ S u r ü p a , отдалъ съ тою-же цѣлью одному человѣку Jam budvïpa. I . 94.Б .,  будучи серною S a t v a r a ,  отдалъ съ тою-же цѣлью свое тѣло охот-



-  288  —нику. I .  94— 95 . Это M r g a r ä j a jä t a k a  M h v. IL  2 5 5 — 5 7 , гдѣ серна только названа S u r ü p a  и «мудрое изреченіе» читается съ легкими варіантами.Б . ,  будучи царемъ N ä g a b h u j a ,  отдалъ съ тою-же цѣлью свое царство въ четыре dvîpa. I .  95.Б . кинулся съ тою-же цѣлью въ пропасть. I .  95 .Б . покинулъ съ тою-же цѣлью корабль (?) на морѣ. I .  95 . Н е зная, на какой разсказъ здѣсь намекается, мы можемъ лишь гадательно переводить, такъ какъ pota можетъ значить и «дѣтенышъ». I .  95 .Б . съ тою-же цѣлью отдалъ глаза. I . 95 . cp. D sanglun. I .Б . съ тою-же цѣлью кинулся въ огонь. I .  9 5 . ср. D san glu n. I .Б . былъ царь Cakravartin  по имени D h a r a n ï m d h a r a ,  онъ яшлъ при буддѣ S u d a r ç a n a  и далъ ему все необходимое для жизни. I .  111— 11 2.Б . былъ царь Cakravartin  по имени A p a r ä j i t a ,  онъ яшлъ при буддѣ N a r e ç v a r a ,  которому далъ 84 монастыря. I . 112.Б . былъ министръ по имени V i j a y a ,  онъ жилъ при буддѣ S u p r a b h a , которому онъ принесъ угощеніе. I . 112— 113.Б . былъ царь Cak ravartin , по имени A c y u t a ,  онъ яшлъ при буддѣ R a t n a p a r v a t a ,  которому онъ выстроилъ 8 4 0 0 0  дворцовъ. I .  113 — 114.Б . былъ царь C akravartin , по имени P r i y a d a r ç a n a ,  онъ жилъ при буддѣ K a u a k a p a r v a t a ,  которому отдалъ свое царство. I . 1 1 4 — 115.Б . былъ царь D u r j a y a ,  онъ яшлъ при буддѣ P u s p a d a n t a ,  которому устроилъ роскошное угощеніе. I .  115 — 116.Б . былъ царемъ, онъ яшлъ при буддѣ L a l i t a v i k r a m a ,  которому далъ 40 koti дворцовъ и еще одинъ великолѣпный дворецъ. I .  116— 117.Б . былъ царь M r g a p a t i s v a r a ,  онъ жилъ при буддѣ M a h â y a ç a s ,  которому устроилъ великолѣпное угощеніе. I .  117— 118.Б . былъ царь C akravartin , по имени M a n i v i s ä n a ,  онъ жилъ при буддѣ R a t n a c ö d a , которому далъ 92 миріады koti дворцовъ. I .  1 1 8— 119.Б . былъ царь K u ç a .  I . 12 8— 131 Эго редакція, совершенно отличная отъ остальныхъ джатакъ про K u ça  ; общаго съ ними она имѣетъ только то, что и здѣсь хотятъ похитить царицу.Б . —  царь змѣй U g r a  и очарователь змѣй. I .  131.Б . —  левъ и охотникъ съ отравленной стрѣлой. I .  131— 132.Б . —  начальникъ каравана и проводникъ-обманщикъ. I .  133.Б . —  царь, милующій преступную яіену. I .  13 3— 134.Б . былъ n ägaräja (царь слоновъ или n äga, изъ разсказа не видно, кто именно подразумѣвается) по имени A t u l a ,  онъ яшлъ при буддѣ M a n g a la .  I .  2 4 8 — 25 2.



—  289  —Б . былъ брахманъ, который воздвигъ зонтъ на ступѣ своего сына —  одного б}гдды, погрузившагося въ нирвану. I .  267 — 27 0.* T r iç a k u n a jâ t a k a  I .  271 —  283 =  T e s a k u n a jä t a k a .  № 52 1. (Пересказана по рукописи И . П . М и н а е в ы м ъ  Ж . М . Н . П . 18 76. I I .  368).Б . былъ отшельникъ, по имени R a k s i t a ,  который спасъ городъ К а ш - р ііу а  своимъ появленіемъ отъ мора. I . 283 —  286.Б . былъ слономъ въ V a r a n a s ï ,  онъ спасъ отъ мора городъ M it h i lä .  I .  2 8 6 — 28 8.R s a b h a jä t a k a .  I .  2 8 8 — 29 0.Б . былъ вожакомъ стада сернъ, по имени Nyagrodha, который хотѣлъ принести себя въ жертву, чтобы спасти серну. I . 35 9 — 366. C p . Nigrodha- m igajätaka Ля 12.* M a n j a r ï jâ t a k a .  I I .  4 8 — 64. =  Sudhäbhojanajätaka Ля 5 3 5 . П ересказана была по рукописи И . П . М и н а е в ы м ъ  еще въ 1 8 7 6  году: Ж . М . Н . П . I I .  3 8 2 — 387. Сравни также B ilärikosiyajätaka Л$ 450. По поводу недоумѣнія, высказаннаго издателемъ (стр. 509) относительно заглавія джГі- таки, позволяемъ себѣ высказать предположеніе, что заглавіе это относится къ цвѣтамъ, которые возбуждаютъ споръ богинь. О роли N ärada cp. M är- kancleyapuräna I .  27 sqq. и Sim bâsanadvâtrim çikâ. Введеніе (состязаніе между R am bhä и U rvaçî).G o d h ä jä t a k a .  IL  64— 67 =  Godhäjätaka Ля 333. C p . B e a l .  S . Rom . L e g . 82— 83.H ä r a p r a d ä n a jä t a k a .  I I .  6 7 — 68.Y a ç o d h a r â v y â g h r ï b h ü t a jâ t a k a .  I I .  6 8 — 72. C p . B e a l .  S . Rom . L e g . 99— 100.* D h a r m a p ä la jä t a k a  =  M ahädham m apälajätaka Ля 4 4 7 . Ç a r a k s e p a n a jâ t a k a .  I L  8 2 — 83.A m a r ä k a r m ä r a d ä r i k ä jä t a k a .  IL  83 — 89. Cp. S ö c i j ä t a k a Л'я 38 7.* M a h ä u m m a g g a jä t a k a .  C b a n n a p a t h a p a u h o ; * M ahausbadba and V içâ k h â : Tibetan Tales, S c h ie f n e r ,  A .— R a ls t o n , ЛѴ., особенно стр. 157.* М и н а е в ъ , И . П . Буддизмъ. I. 151 — 154. B e a l .  S. Rom . L e g . 9 3 — 96.* D iv y ä v a d ä n a  X X X V I .  5 2 1 — 522. Ç i r i j â t a k a .  I L  8 9 — 94.* K i n n a r l jä t a k a .  IL  94— 115. C p . D i v y ä v a d ä n a  X X X .  Sudliä- nakum ärävadäna. S c h i e f n e r - R a ls t o n , Sudhana-avadana. 4 4 — 74.* Ç y â m â jâ t a k a .  I I .  16 6— 177. C p . K anaverajätaka Л'я 3 1 8. (Cp. также Ля 419 и Petavatthuvannanä. I .  1).* C a m p a k a n ä g a r ä j a jä t a k a .  I I .  177— 18 8. C a m p e y y a jä t a k a  Ля 50 6. C a r i y ä p i t a k a .  8 5 — 86.



—  240  —* Ç y â m a k a jâ t a k a .  I I .  2 0 9 — 2 3 1 . Säm ajätaka. W e s t e r g .  53 2. Пересказъ y М п н а е в а . Ж .  М . Н . П . 1876. I I .  4 0 2 — 4 0 3.Ç i r i p r a b h a jâ t a k a .  I I .  23 4 — 2 3 7. Suvannam igajätaka № 35 9. Ç a k u n t a k a j â t a k a .  IL  2 4 1 — 24 3.K a c c h a p a j â t a k a .  I L  2 4 4 — 2 4 5 . Этотъ разсказъ, какъ было указано выше, попалъ въ одну изъ рукописей Jäta k am älä.M a r k a t a jä t a k a .  I L  2 4 6 — 2 5 0. С р . Jâ ta k a  JVsJVs 2 0 8, 342 и также 5 7 , 2 2 4.Ç a k u n t a k a j â t a k a .  I L  2 5 0 — 2 5 5.S u r ü p a m r g a r ä ja j ä t a k a .  I L  2 5 5 — 2 5 7 , cp. M ah ävastu . I .  94. K u ç a j â t a k a .  I L  4 2 0 — 4 9 6 . C p . K u s a j â t a k a  № 5 3 1. S c h ie f -  n e r - R a ls t o n  2 1 — Dsanglun X I I I ,  стр. 91 слл. Bhadrakalpävadäna X X X .  C p . M ahävastu I .  128— 131.V r s a b h a j ä t a k a .Y ä n a r a jä t a k a .Y ä n a r l j ä t ä k a  (?)P u n y a v a n t a jä t a k a  cp. Bhadrakalpävadäna X V I  и тиб. см. B e n fe y . Pantschatantra I I .  53 5— 537 (Nachträge).V i j i t ä v i j ä t a k a .R ä k s a s a d v lp a p ä k s i k a jä t a k a .  C p . далѣе D h a r m a la b d h a jä t a k a .  V a l ä h a s s a j ä t a k a  № 196. D iv y ä v a d ä n a  119— 1 2 1, 523— 52 8. A v a lo k i t e ç v a r a g u n a k â r a n d a v y ü h a  (ed. C a lc ., стр. 52— 5 9 ; cp. B u r -  n o u f, E .  Introduction, стр. 223 —  2 2 4 ; R äjendralälam itra, стр. 96 —  97). W e n z e l . H . A  jäta k a  taie from the Tibetan. B e a l .  S . Rom . L e g . 33 2 —  3 4 0. H io u e n  T h s a n g . (S t . J u l i e n  II .  1 3 1 — 140; B e a l  I I .  240 —  246). C p . также T e la p a t t a j ä t a k a  № 9 6 .K ä k a j ä t a k a .H a s t i n l j ä t a k a  cp. Bhadrakalpävadäna X X X I I .N a l i m j ä t a k a  cp. N alin ljätaka W . 5 1 9. Bhadrakalpävadäna. X X X I I I .  P a d m a v a t i j ä t a k a  cp. Bodhisattvävadänakalpalatä L X V I I I .  [ C a n d r a - S ü r y a j ä t a k a ]  cp. Bodhisattvävadänakalpalatä L X X X I I I .  Bhadrakalpävadäna X X V I I .  B e a l .  S . Rom . L e g . 361 — 3 63.U p ä l i g a i i g a p ä l a jä t a k a .  Gangaraälajätaka № 4 2 1 . C p . подобный же разсказъ въ сборникѣ K arpüraprakarävacüri: K apilabrähm anakathä. (Сборникъ этотъ, повидпмому очень близокъ, если не тожественъ съ K athäm a- hodadhi поэта Somacandra).M a h ä g o v in d a jä t a k a  cp. Cariyäpitaka I. 5.D h a r m a la b d h a jä t a k a  см. выше Räksasadvlpapäksikajätaka.Ä  j  n ä t a k a u n d i u у а j ätaka.



—  241 —P a iic a b h a d r a v a r g ly a jâ t a k a .Ç a r a b h a [ n g a ] j a t a k a  cp. Sarabhangajätaka. 5 2 2. K o m m , на U p ä li- sutta ( P e e r . L .) .P ü r n a m a i t r ä y a n lp u t r a jä t a k a .Y a ç o d a j a t a k a .  C p . Bhadrakalpävadäna X V .  B e a l .  S . Rom . L e g . 2 5 8 — 256; c m . M in a y e f  J .  Buddhistische Fragm ente 584 n.A s t h i s e n a j ä t a k a .U r u v i lv â k â ç y a p a n a d lk â ç y a p a j â t a k a .A r in d a m a jä t a k a .Н е считая себя вправѣ впредь до окончанія образцоваго изданія г. Сенара входить ближе въ критику текста, позволяемъ себѣ указать еще на нѣкоторыя параллели: I I .  166 и 198— 200 =  S u tta -n ip ä ta , Pabbajjäsutta стр. 71 —  74; I I .  2 3 8 — 240 —- Sutta-nip äta , Padhänasutta стр. 7 4 — 78 . I I .  191 —  195 —  Kanthakavim äna, Vim änavatthu стр. 73— 74 (Jtë 81). Опечатки: I .  27 . 4. читай tirya g0; I .  63 0. 32. читай 35 9; I I .  54. 3. 7. читай bräh- mana; I I .  78. 17. читай imäni. I I .  83 . 17. читай adhvänam . I I .  36 3. 11. читай sphîtesu. I I .  362 слл. находится съ довольно значительными варіантами и перестановками стиховъ какъ цитата въ Çiksâsam uccaya Ш антидевы, начало 17 главы:ukto vandanävidhili | tena punyavrddhir bhavatïti kuto gam yate || ä r y ä v a lo k a n a s ü t r ä t  | evam hi tatroktam ||varjayaty aksanâny astau ya ime deçitâ m ayaksanam cärägayety ekam buddhotpädam suçobhanam и т. д . 1).
I V .

Джатака о „Юношѣ Слѣдопытѣ“ 2 *) и джайнскія параллели къ ней.«Ученаго» такъ разсказывалъ Учитель, пребывая въ Jeta v an a , имѣя въ виду одного мальчика. Этотъ мальчикъ, сынъ домохозяина въ Sävatth i, семи лѣтъ отъ роду, уіке былъ искусенъ въ распознаваніи слѣдовъ. Отецъ его, подумавъ: «испытаю его», безъ его вѣдома пошелъ въ домъ пріятеля. Мальчикъ, не спросивъ, к}7да пошелъ отецъ, отправился по слѣдамъ его и явился къ нему. Однажды отецъ спросилъ его: «Милый, какъ ты узнаешь, куда я пошелъ, когда я ухож у, не сообщивъ тебѣ куда иду?» —  «Отецъ, я узнаю твой слѣдъ, я искусенъ въ распознаваніи слѣдовъ». Чтобы испы
1) По списку И. П. Минаева съ Ms. въ India Office Library, foll. 174 v. sqq.
2) F a u s b ö ll  III, 501— 514, № 432. Padakusalamänavajätaka.Записки Вост. Отд. ІЬіп. Русск. Арх. Общ. T. YII. 10



—  242  —тать его, отецъ, позавтракавъ, вышелъ изъ дому, зашелъ въ домъ ближайшаго сосѣда, оттуда зашелъ въ слѣдующій домъ, затѣмъ, выйдя изъ дома третьяго сосѣда, снова подошелъ къ двери своего дома и затѣмъ пошелъ къ сѣвернымъ воротамъ; выйдя изъ воротъ, оставивъ городъ влѣво, пришелъ въ Jeta v an a  и, преклонившись передъ Учителемъ, сѣлъ, слушая законъ. Мальчикъ, спросивъ: «куда пошелъ отецъ?» и получивъ отвѣтъ: «не знаемъ», по слѣдамъ его, начавъ съ дома ближайшаго сосѣда, пошелъ по тому пути, по которому шелъ отецъ, въ Jeta v an a , преклонился передъ Учителемъ и сталъ близь отца. Спрошенный отцомъ: «какимъ образомъ ты узналъ, милый, о моемъ приходѣ сюда?» онъ отвѣтилъ: «узнавъ слѣды (твои), я по нимъ пришелъ сюда». Учитель спросилъ: «о чемъ ты разговариваешь, мірянинъ?» (Домохозяинъ) сказалъ: «Почтенный, этотъ мальчикъ искусенъ въ распознаваніи слѣдовъ; я, испытывая его, пришелъ такимъ-то путемъ, а онъ, не видя меня дома, по моимъ слѣдамъ пришелъ сюда. (Тогда Учитель) сказалъ: «не диво, о мірянинъ, распознаваніе слѣдовъ на землѣ: древніе мудрецы распознавали слѣды на воздухѣ», и по просьбѣ домохозяина разсказалъ разсказъ.Въ прежнее время, когда Brahm adatta царствовалъ въ Бенаресѣ, старшая жена его нарушила вѣрность м уж у; спрошенная царемъ, она поклялась: «если я была не вѣрна тебѣ, да буду я слезы проливающей уак- khinî. (Послѣ того) опа умерла и ставъ слезы проливающей yakkhinï, живя у подножья нѣкоей горы въ пещерѣ, хватала и съѣдала людей, шедшихъ въ великомъ лѣсу по дорогѣ съ востока на западъ. Прослуживъ (богу) Vessavana три года, она получила (позволеніе) ѣсть людей на пространствѣ тридцати yojana въ длину и пяти въ ширину. Однажды нѣкій состоятельный, богатый, красивый брахманъ въ сопровожденіи многихъ людей отправился по этой дорогѣ; увидавъ его, yakkhinï, засмѣявшись, выскочила, и спутники (брахмана) побѣжали. Y akkhin ï приблизилась съ быстротою вѣтра, схватила брахмана (и) взвалила его на спину; идя въ пещеру, почувствовавъ прикосновеніе человѣка, подъ вліяніемъ страсти, она почувствовала къ нему любовь, не съѣла его и сдѣлала своимъ мужемъ; ж и л и  о н и  другъ съ другомъ въ мирѣ. Съ  этого времени yakkhinï, хватая людей, брала платье, рисъ, масло и проч. и, принося брахману разнообразную, весьма вкусную пищу, сама ѣла человѣческое мясо; когда ей надо было уходить, она изъ боязни, что онъ убѣжитъ, передъ уходомъ заваливала входъ въ пещеру большимъ камнемъ. Въ то время, какъ они такимъ образомъ жили въ согласіи, Bodhisatta, покинувъ мѣсто своего прежняго перерожденія, пріялъ зачатіе въ чревѣ yakkhinï отъ брахмана. По прошествіи десяти мѣсяцевъ она родила сына и, сильно любя сына и брахмана, кормила ихъ обоихъ. Когда



—  243  —затѣмъ сынъ выросъ, она заключила его съ отцомъ (въ пещерѣ) и закрывала входъ. Однажды Bodhisatta, зная, что она ушла, отвалилъ камень и вывелъ отца (изъ пещеры). Y a b kh in i вернулась и спросила: «кто отвалилъ камень?» Когда сынъ отвѣтилъ: «я, мама, отодвинулъ, намъ не въ терпежъ сидѣть въ темнотѣ», она изъ любви къ сыну ничего не сказала. Какъ-то разъ Bodhisatta спросилъ отца: «Отецъ, у  меня другой ротъ, чѣмъ у матери, и у  тебя тоже, какая этому причина?» «Милый, мать твоя yakkhinï, питающаяся человѣческимъ мясомъ, а мы оба люди». «Если это такъ, зачѣмъ мы здѣсь живемъ? пойдемъ къ людямъ». «Милый, если мы убѣжимъ, мать твоя насъ обоихъ убьетъ». Bodhisatta успокоилъ отца словами: «не бойся, отецъ, это уж ъ мое дѣло свести тебя къ людямъ»; на слѣдующій день, когда мать ушла, онъ взялъ отца и убѣжалъ. Y a k k h in ï, вернувшись и не видя ихъ, помчалась съ быстротою вѣтра, схватила ихъ и сказала: «брахманъ, зачѣмъ ты бѣяшшь, чего у тебя здѣсь нѣтъ?» «Дорогая, не сердись на меня, твой сынъ схватилъ меня и пошелъ». Получивъ такой отвѣтъ, опа изъ любви къ сыну ничего не сказала, успокоила, забрала ихъ и пошла въ свое жилище; черезъ нѣсколько дней, когда они такимъ-же образомъ вновь бѣжали, она опять привела ихъ назадъ. Bodhisatta подумалъ: «у матери моей вѣрно опредѣленный предѣлъ, спрошу у нея границу мѣста проявленія ея власти и затѣмъ, перейдя ее, убѣгу». Однажды, взявъ съ собою мать и усѣвшись около нея, онъ сказалъ: «Мама, имущество матери достается вѣдь дѣтямъ, скажи-ка мнѣ границу принадлежащей тебѣ земли». Она, разсказавъ признаки горъ и прочаго во всѣхъ странахъ свѣта и разсказавъ сыну, что мѣсто (ей принадлежащее) тридцать yojana въ длину и пять yojana въ ширину, сказала: «обрати вниманіе, сынъ мой, что мѣсто это такой величины». По прошествіи двухъ, трехъ дней, когда мать пошла въ лѣсъ, онъ посадилъ отца на плечи и по указаніямъ, даннымъ матерью, помчавшись съ быстротою вѣтра, достигъ берега пограничной рѣки. Y a kk h in ï, вернувшись, не видя ихъ, пустилась преслѣдовать ихъ. Bodhisatta, взявъ отца, вошелъ въ рѣку. Y a k k h in ï, подойдя, стала на берегу рѣки; зная, что граница ея пройдена, стоя тамъ, она просила сына и мужа: «милый, возьми отца и иди (сюда), въ чемъ моя вина? чего у васъ не было благодаря мнѣ? вернись, господинъ». Но брахманъ перешелъ рѣку. Она, прося сына, сказала: «Милый, не поступай такъ, вернись». «Мама, мы люди, а ты yakkhin ï, не можемъ мы всегда жить у тебя». «Такъ ты не вернешься, милый?» «Нѣтъ, мама». «Если ты не вернешься —  въ мірѣ людей вѣдь трудно жить, не знающіе ремесла не могутъ (тамъ) жить —  я знаю одно волшебство по имени Cintam ani (волшебный камень), благодаря ему можно идти по слѣдамъ людей, прошедшихъ (по этимъ мѣстамъ)
і б *



- 2 4 4  —двѣнадцать лѣтъ тому назадъ; оно тебѣ будетъ средствомъ къ жизни, возьми, милый, безцѣнное заклинаніе». Съ  этимъ она, одолѣваемая такою горестью, изъ любви къ сыну дала заклинаніе. Bodhisatta, стоя въ рѣкѣ и поклонившись матери, сложивъ руки1), принялъ заклинаніе; (затѣмъ) поклонился матери и сказалъ: «Пойдите, мама». «Милый, такъ какъ вы не возвращаетесь, нѣтъ для меня жизни»; такъ сказавъ, yakkhinï ударила себя въ грудь, и въ это время отъ горести по сынѣ разбилось ея сердце; она умерла и тутъ-же упала. Bodhisatta, увидавъ, что она умерла, позвалъ отца, подошелъ къ матери, устроилъ костеръ, сжегъ (ея тѣло), загасилъ костеръ, сдѣлалъ приношеніе изъ разноцвѣтныхъ цвѣтовъ и поплакалъ и погоревалъ. Вмѣстѣ съ отцомъ онъ пошелъ въ Бенаресъ и велѣлъ сказать царю : «у воротъ стоитъ юноша-слѣдопытъ». Царь сказалъ: «пусть войдетъ». Онъ вошелъ и поклонился. Царь сказалъ: «любезный, какое искусство знаешь?» Онъ сказалъ: «Государь, я съумѣю, пойдя по слѣдамъ, достать имущество, похищенное двѣнадцать лѣтъ тому назадъ». «Такъ служи мнѣ», сказалъ царь. «Стану служить, если получу содержаніе по тысячѣ въ день». «Хорошо, любезный, служи»; съ этимъ царь велѣлъ давать ему содержанія по тысячѣ въ день. Однажды придворный священникъ сказалъ царю: «государь, такъ какъ этотъ юноша не сдѣлалъ никакого дѣла при помощи своего искусства, то мы не знаемъ, есть-ли, нѣтъ-ли у него искусства, испытаемъ его». Царь согласился, сказавъ: «хорошо». Оба они, сговорившись съ хранителями разныхъ драгоцѣнностей, взяли отборные драгоцѣнные каменья, спустились съ крыши, трижды обошли (?) внутри дворца, приставили лѣстницу черезъ верхушку стѣны, спустились внизъ наружу, вошли въ залу суда, тамъ сѣвъ, вновь пошли, поставили лѣстницу, спустились черезъ верхушку стѣны, подошли къ берегу пруда на женской половинѣ, трижды обошли прудъ, держа его вправо, спустившись, положили ларецъ въ прудъ и поднялись (снова) на крышу дворца. Н а  слѣдующій день поднялся общій крикъ: «изъ царскаго дворца похитили сокровище». Ц арь, представляясь будто (ничего) не знаетъ, позвалъ Bodhisatta и сказалъ ему: «любезный, изъ царскаго дворца похищено много драгоцѣнностей, надо пхъ найти». «Государь, для меня, который можетъ достать похищенное имущество черезъ двѣнадцать лѣтъ, идя по стопамъ воровъ, не диво достать похищенное нынѣ ночью; достану его, не безпокойтесь». «Такъ доставь его, любезный». Юноша, сказавъ: «хорошо, государь», пошелъ, совершилъ поклоненіе матери, повторилъ заклинаніе, стоя на землѣ (?) и
1) В ъ текстѣ liatthakacchapakam katva, т. е. сложивъ руки черепахою т. е. горстью.



- 2 4 5 -сказалъ: «государь, замѣтенъ слѣдъ двухъ воровъ», съ этимъ онъ по слѣдамъ царя и священника вошелъ въ царскую опочивальню, затѣмъ вышелъ, спустился съ крыши трижды, обошелъ внутри дворца, дошелъ по слѣдамъ до стѣны и ставъ на ней, сказалъ: «въ этомъ мѣстѣ слѣдъ, оставивъ стѣну, замѣтенъ на воздухѣ, дайте лѣстницу»; приставивъ лѣстницу, онъ спустился черезъ верхушку стѣны, но слѣдамъ пошелъ въ залу суда, вернулся къ дворцу, приставилъ лѣстницу, спустился черезъ верхушку стѣны, пошелъ къ пруду, трижды обошелъ, держа его вправо, и сказалъ : «государь, воры спустились къ этому пруду, (затѣмъ) вынулъ ларецъ, какъ будто самъ положилъ его туда, далъ его царю, говоря: «государь, эти два вора извѣстные великіе воры, этой дорогой они вошли во дворецъ». Народъ, чрезвычайно обрадованный, щелкалъ пальцами и махалъ платьями. Царь подумалъ: «этотъ юноша, идя по слѣдамъ, думается мнѣ, знаетъ мѣсто, куда воры положили ларецъ, но схватить воровъ онъ не можетъ». Затѣмъ онъ сказалъ юношѣ: «ты теперь принесъ намъ ларецъ, похищенный ворами, но сможешь-ли ты схватить и доставить намъ воровъ?» «Государь, воры здѣсь, они недалеко». «Кто, да кто?» «Государь, кто хочетъ, тотъ пусть и будетъ воромъ, разъ добытъ вашъ ларецъ, что въ ворахъ? Н е спрашивайте». «Любезный, я тебѣ плачу жалованье по тысячѣ въ день, схвати воровъ и представь ихъ мнѣ». «Государь, разъ имущество добыто, что въ ворахъ?» «Послѣ имущества, любезный, мамъ нужно добыть воровъ». «Такъ я, государь не скажу тебѣ (прямо) —  вотъ это воры, а въ разсказѣ передамъ случившееся; если ты мудръ, ты поймешь это дѣло»; такъ говоря, онъ разсказалъ разсказъ.(I). «Государь, въ прошедшее время недалеко отъ Бенареса въ деревнѣ на берегу рѣки жилъ нѣкій актеръ, по имени P ä ta la . Однажды онъ съ женою отправился въ Бенаресъ, плясалъ, пѣлъ, получилъ (за это) деньги, по окончаніи праздника забралъ много питья и ѣды и пошелъ въ свою деревню; дойдя до берега рѣки и видя, что вода наступаетъ, онъ сѣлъ и сталъ пить; пьяный, не сознавая своихъ силъ, онъ рѣшилъ: «привяжу себѣ къ шеѣ большую лютню, переправлюсь черезъ рѣку и пойду (дальше)»; взялъ жену за руку и спустился въ рѣку. Въ  отверстія лютни забралась вода и лютня стала затягивать его йодъ воду; жена, видя, что онъ тонетъ, вы пустила его, переправилась и стала на берегу. Актеръ P ä ta la  то всплывалъ, то погружался; наглотался онъ воды и животъ его вздулся. Ж ен а его подумала: «мой мужъ теперь умретъ, попрошу у него пѣсеньку, стану, распѣвая ее въ собраніяхъ, добывать себѣ хлѣбъ; такъ подумавъ, она сказала : «мужъ, ты тонешь въ водѣ, сообщи мнѣ пѣсеньку, чтобы ею я могла зарабатывать себѣ хлѣбъ», и произнесла стихъ:



—  246  —«Ученаго, краснорѣчиваго P a ta la  уноситъ Ган га,Уносимый, привѣтъ тебѣ, спой мнѣ стишокъ».Актеръ P a ta la  сказалъ ей : «милая, какъ мнѣ дать тебѣ пѣсеньку, убиваетъ меня теперь вода, источникъ защиты для людей», съ этимъ онъ произнесъ стихъ :«Чѣмъ окропляютъ опечаленнаго, чѣмъ окропляютъ больного,Среди того умираю, отъ убѣжища родилась бѣда».Bodhisatta, передавъ этотъ стихъ, сказалъ: «государь, какъ вода прибѣжище для людей, такъ и цари; когда отъ нихъ является бѣда, кто ее отвратитъ?» и прибавилъ: «государь, дѣло это тайное, но я разсказалъ его, сдѣлавъ понятнымъ для мудрецовъ, пойми, государь». «Любезный, я не понимаю подобнаго разсказа съ тайнымъ смысломъ; схвати воровъ и подай мнѣ ихъ». Тогда Bodhisatta сказалъ: «такъ пойми, государь, выслушавъ вотъ это», и разсказалъ ему другое происшествіе.(II) . «Царь, нѣкогда въ деревнѣ, у воротъ этого города Бенареса, нѣкій горшечникъ бралъ глину на горшки; такъ какъ онъ постоянно бралъ ее въ одномъ мѣстѣ, то вырылъ большую, сильно углубленную яму. Однажды, когда онъ бралъ глину, появилась въ необычное время туча и пролилась сильнымъ дождемъ; вода, разлившись, обвалила края ямы, и обваломъ ему пробило голову. Плача онъ произнесъ стихъ:«На чемъ произрастаютъ сѣмена, на чемъ покоятся (всѣ) существа,То мнѣ давитъ голову, отъ убѣжища родилась бѣда».«Царь, какъ (когда) великая земля, прибѣжище для людей, пробила голову горшечнику, гакъ и когда царь, подобный великой землѣ, охрана всѣхъ людей, воруетъ, кто окажетъ противодѣйствіе; сможешь ты, государь, когда такъ сдѣланъ намекъ на вора, узнать его?» «Любезный, мнѣ нѣтъ дѣла до подразумѣваемаго, схвати вора, подай мнѣ его и скажи, вотъ воръ». Ю ноша, щадя царя, не сказалъ ему: «ты воръ», а разсказалъ другой примѣръ.(III)  . «Государь, нѣкогда въ этомъ самомъ городѣ у одного человѣка загорѣлся домъ; онъ приказалъ другому человѣку: «войдя внутрь, вытащи имущество». Когда тотъ, войдя, сталъ вытаскивать, дверь дома закрылась. Ослѣпленный дымомъ, онъ не находилъ выхода; чувствуя боль отъ обжоговъ, находясь внутри дома, онъ плача произнесъ стихъ:«На чемъ печется пища, чѣмъ убивается холодъ,То жжетъ мнѣ члены, отъ убѣжища родилась бѣда».



—  247  —«Государь, нѣкій человѣкъ, который былъ прибѣжищемъ для людей, похитилъ ларецъ съ драгоцѣнностями, не спрашивай меня о ворѣ». «Любезный, подай мнѣ непремѣнно вора». Ю ноша, не сказавъ царю: «ты воръ», разсказалъ другой примѣръ.(IV ) . «Царь, нѣкогда въ этомъ самомъ городѣ нѣкій человѣкъ чрезмѣрно поѣлъ и, не будучи въ состояніи переварить (съѣденнаго), обезумѣвъ отъ боли, плача произнесъ стихъ:«Чѣмъ съѣденнымъ поддерживаются разные брахманы и кшатріи,То съѣденное убило меня, отъ убѣжища родилась бѣда».«Государь, нѣкто, подобно пищѣ, бывшій охраной для людей, похитилъ сокровище; разъ оно получено, зачѣмъ ты спрашиваешь о ворѣ?» «Любезный, если можешь, подай мнѣ вора». Ю ноша, чтобы наставить его, разсказалъ другой примѣръ.(V ) . «Государь, нѣкогда въ этомъ самомъ городѣ поднялся вѣтеръ и разбилъ члены нѣкоему человѣку; онъ плача произнесъ стихъ:«Лѣтомъ, въ послѣдній мѣсяцъ, мудрецы жаждутъ вѣтра,А  онъ разбиваетъ мнѣ члены, отъ убѣжища родилась бѣда».«Такъ, государь, отъ убѣжища родилась бѣда, пойми этотъ случай». «Любезный, подавай мнѣ непремѣнно вора». Юноша, чтобы наставить его, разсказалъ другой примѣръ:(V I) . «Царь, въ прежнее время на склонѣ Гималаи находилось большое, покрытое вѣтвями дерево, жилище многихъ тысячъ птицъ, на немъ двѣ вѣтви ударялись одна о другую ; отъ этого появился дымъ и посыпались искры; видя это, старѣйшая изъ птицъ произнесла стихъ:«То дерево, на которомъ живутъ птицы, испускаетъ огонь;Улетайте, гуси, во всѣ страны свѣта, отъ убѣжища родилась бѣда».«Царь, какъ дерево прибѣжище для птицъ, такъ и царь для людей; когда онъ воруетъ, кто окажетъ противодѣйствіе? Пойми, царь». «Любезный, пода- давай мнѣ непремѣнно вора». Юноша тогда разсказалъ ему другой примѣръ:(V II)  . «Государь, въ одной деревнѣ, въ K ä s l, за домомъ одной родовитой семьи находилась рѣка, въ которой водились свирѣпые крокодилы; въ этой семьѣ былъ одинъ сынъ и онъ, по смерти отца, заботился о матери. Мать противъ его воли женила его на дѣвушкѣ изъ родовитой семьи. Та сперва ласкала свекровь, но затѣмъ, когда у ней родилось много сыновей и дочерей, она захотѣла ее выжить; мать же ея тоже жила въ этомъ-же домѣ. Она, наговоривъ мужу на свекровь разныхъ грѣховъ, разсорила ихъ и ска



—  248  —зала: «я не могу кормить твою мать, убей ее». Когда мужъ сказалъ: «убить человѣка дѣло тяжелое, какъ я ее убью?» Сноха сказала: «когда она заснетъ, возьмемъ ее и вмѣстѣ съ постелью бросимъ въ рѣку къ крокодиламъ, крокодилы ее и умертвятъ». «А твоя мать гдѣ?» спросилъ мужъ. «Она спитъ съ нею рядомъ». «Такъ пойди, привяжи къ ея постели веревку, чтобы отмѣтить ее». Она такъ сдѣлала и сказала: «я сдѣлала отмѣтку». Онъ сказалъ: «немного потерпи, пока люди заснутъ», прилегъ, дѣлая видъ, что спитъ, затѣмъ всталъ, привязалъ веревку къ кровати жениной матери и разбудилъ жену; оба пошли, подняли вмѣстѣ кровать и бросили ее въ рѣку. Тамъ крокодилы растерзали и съѣли женщину. Н а  слѣдующее утро жена замѣтила, что вмѣсто матери мужа они бросили (въ рѣку) ея мать1), и сказала: «мужъ, моя мать убита, теперь убьемъ твою». М уж ъ  отвѣтилъ: «ну хорошо» и прибавилъ: «сдѣлаемъ костеръ на кладбищѣ, бросимъ ее въ огонь и сожжемъ». Затѣмъ, когда она заснула, они понесли и поставили ее на кладбищѣ. Здѣсь мужъ сказалъ женѣ: «ты принесла огонь?» «Позабыла, господинъ». «Такъ пойди, принеси». «Не могу идти, и, если ты пойдешь, не могу остаться, пойдемъ вмѣстѣ». Когда они ушли, старуха, пробужденная холоднымъ вѣтромъ, понявъ,что находится на кладбищѣ, рѣшила: «очи хотятъ меня умертвить, они пошли за огнемъ, не знаютъ они моихъ силъ», съ этимъ она положила (взятый съ кладбища трупъ) на кровать, покрыла его сверху платьемъ, сама убѣжала и спряталась тамъ въ пещ еру. Тѣ принесли огонь, приняли трупъ за старуху, сожгли его и ушли. Въ  пещерѣ одинъ воръ спряталъ узелъ съ вещами и пришелъ, думая : «возьму его»; увидалъ старуху и, рѣшивъ: «это вѣрно yakkhin ï, мой узелъ во власти у нечистой силы», позвалъ заклинателя. Тотъ, повторяя заклинаніе, вошелъ въ пещеру ; тогда старуха сказала ему : «я не yakkhinï, пойдемъ, воспользуемся оба этимъ добромъ». «Какъ мнѣ повѣрить тебѣ?». «Положи свой языкъ на мой». Онъ такъ и сдѣлалъ; опа откусила ему языкъ и бросила его; заклинатель подумалъ: «она въ самомъ дѣлѣ yakkhinï»; обливаясь кровью, текшей изъ языка, онъ бѣжалъ съ крикомъ. Старуха на слѣдующій день одѣлась въ чистое платье, взяла узелъ съ разными драгоцѣнностями и пришла домой. Сноха, увидавъ ее, спросила: «гдѣ ты, мать, это достала?» «Милая, сжигаемые на кострахъ на этомъ кладбищѣ получаютъ подобныя вещи». «Мать, а я могу получить?» «Сдѣлай какъ я, и получишь». Сноха, изъ жадности къ украшеніямъ и драгоцѣнностямъ, не сказавъ объ этомъ мужу, сожгла себя гамъ. Н е видя ея, мужъ на слѣдующій день сказалъ: «мать, въ такое (позднее) время сноха
1) Мы никакъ не съумѣли передать иначе завидную краткость подлинника: замѣтила 

подмѣненное состояніе матери.



—  249  —твоя еще не вернулась». М ать сказала ему: «Злодѣй, развѣ мертвецы возвращаются», и браня его произнесла стихъ:«Та, которую я привела веселую, вѣнками украшенную, сандаломъ натертую, Т а меня выгоняетъ изъ дому, отъ убѣжища родилась бѣда».«Государь, какъ сноха для свекрови, такъ и царь прибѣжище для парода, когда отъ нихъ является бѣда, что можно сдѣлать? Пойми, царь». «Любезный, не понимаю я случаевъ разсказанныхъ тобою, подай мнѣ вора». Юноша, подумавъ: «поберегу царя», разсказалъ другой примѣръ:(V III) . «Государь, нѣкогда въ этомъ самомъ городѣ одинъ человѣкъ, благодаря молитвамъ, получилъ сына. Когда сынъ родился, онъ подумалъ: «получилъ я сына», и сталъ доволенъ и веселъ; онъ воспиталъ сына, и когда тотъ сталъ взрослымъ, женилъ его; затѣмъ, состарившись, онъ не могъ исполнять работы. Тогда сынъ, говоря: «ты дѣла дѣлать не можешь, убирайся отсюда», выгналъ его изъ дому. Отецъ еле-еле, съ трудомъ добывая себѣ пропитаніе, плача произнесъ стихъ:«Тотъ кто родясь обрадовалъ меня, чьего рожденія я желалъ,Тогъ меня выгоняетъ изъ дома, отъ убѣжища родилась бѣда».«Государь, подобно тому, какъ престарѣлый отецъ долженъ быть охраняемъ способнымъ сыномъ, такъ и вся страна должна быть охраняема царемъ; эта же появившаяся бѣда произошла отъ царя, охраняющаго всѣ сущ ества; но этому примѣру знай, о царь, что вотъ воръ». «Любезный, не знаю я причины или безпричинности, подай мнѣ вора, а то самъ окажешься воромъ», такъ царь нѣсколько разъ приставалъ къ юношѣ. Тогда тотъ сказалъ ему гакъ: «что, государь, тебѣ непремѣнно хочется схватить воровъ?» «Конечно, любезный». «Такъ я тебѣ въ собраніи объявлю —  вотъ воръ и вотъ воръ». «Сдѣлай гакъ, любезный». Юноша, услыхавъ его слова, подумалъ: «этотъ нарь не даетъ охранить себя, схвачу теперь вора»; обратившись къ собравшейся толпѣ, онъ произнесъ слѣдующіе два стиха:«Слушайте меня, собравшіеся горожане и поселяне:Что (должно было быть) водою, то пылаетъ, откуда (должно было идти),  благо, оттуда бѣда.Ц арь и брахманъ-свяіцеиникъ грабятъ царство.Охраняйте себя сами, отъ убѣжища родилась бѣда».Они, услыхавъ его слова, подумали: «этотъ царь, которому подобаетъ охрана, нынѣ на другаго взвалилъ вину: самъ, положивъ свой ларецъ въ прудъ, заставляетъ искать вора; дабы онъ отнынѣ не дѣлалъ воровского



- 2 5 0  —дѣла, умертвимъ этого злого царя», съ этимъ поднявшись съ палицами, молотами и т . іі . въ рукахъ, избивъ тутъ-ж е царя и священника, покончили съ ними. (Затѣмъ) они, помазавъ Bodhisatta, посадили его на царство.Учитель, произнеся эту проповѣдь, сказалъ: «неудивительно, о мірянинъ, распознаваніе слѣдовъ на землѣ: мудрецы въ древности распознавали слѣды даже на воздухѣ»; такъ сказавъ и объявивъ истины, отожествилъ лица въ джатакѣ. [По окончаніи объясненія истинъ, мірянинъ и его сынъ сподобились S o tä p a tti]г). Тогда отцомъ былъ K assapa, а юношей-слѣдопы- томъ я».Интересныя параллели къ переведенной здѣсь джатакѣ мы находимъ 
1) въ джайнскомъ сборникѣ разсказовъ Sam yaktvakaum udl1 2) и 2) въ комментаріяхъ на U ttarajjh ayan a I I ,  4 4 3), причемъ параллелизмъ заключается и въ основномъ мотивѣ, и въ отдѣльныхъ разсказахъ; въ связи между буддійскими и джайнскими текстами не можетъ быть сомнѣнія, хотя характеръ этой связи по недостаточности матерьяла пока опредѣлить трудно; несомнѣнно лишь, что тѣ джайнскіе тексты, которыми мы могли пользоваться, моложе палійскаго.Въ Sam yaktvakaum udl группа разсказовъ и рамка къ нимъ слѣдующія:Во время походовъ царя Suyodhana его мѣсто заступалъ начальникъ полиціи Yam adanda, который правилъ столь мудро, что снискалъ себѣ всеобщую любовь. Ц ар ь, вернувшись изъ похода, сталъ завидовать ему и рѣшилъ его погубить. Ночью вмѣстѣ съ совѣтникомъ и домашнимъ священникомъ онъ грабитъ сокровищницу и на слѣдующій день подъ страхомъ смерти требуетъ отъ Yam adanda отысканія воровъ. Yam adanda, осматривая мѣсто взлома, находитъ башмакъ царя, печать совѣтника и брахманскій шнурокъ священника. Понявъ намѣреніе царя, онъ даетъ ему въ видѣ разсказовъ семь предостереженій въ теченіе семи льготныхъ дней, дарованныхъ ему царемъ по просьбѣ народа.

1) Скобки оригинала.
2) См. W e b e r , А . Ueber die Samyaktvakaumudl etc. S. B. B. A . 1889. X X X V I I I ,  cp. 

Записки Вост. Отд., IV , 458—464 (1889); для текста мы могли пользоваться рукописью изъ 
собранія И. П. Минаева, которая примыкаетъ къ редакціи A B  у Вебера (foll. 133, 1. 9— 12, 
Samvat 1629, нѣсколько разныхъ почерковъ, джайнскій devanägar! — мы ее обозначаемъ 
черезъ М .; рукопись эта находится нынѣ въ Имп. Публичной Библіотекѣ. Разсказы, кото
рыхъ нѣтъ въ М . или которые отличны отъ редакціи А В М , мы передаемъ по Веберу.

3) См. W eber, стр. 30 (756) п. указаніе проФ. Леіімаина; для упоминаемаго здѣсь 
текста мы могли пользоваться только калькутскимъ изданіемъ (Samvat 1936) и двумя руко
писями изъ собранія И. П . Минаева, близко совпадающими съ калькутскимъ текстомъ: I . 
Samvat 1839, foll. 283. Съ Täba на bhäsä. II. Комментарій (Uttarädhyäyanasnträrthadipikä) 
Laksmîvallabha, foll. 470, 1. 16. S. 1909. Кромѣ того мы имѣли рукопись АѵасПгі на U ttaraj
jhayana изъ того же собранія, foll. 73,1. 20— 21. s. а.; она даетъ разсказъ почти-что въ видѣ 
конспекта, ни въ чемъ существенномъ не отличаясь отъ текста Lakemîvallabha.



- 2 5 1  —I .  Н а  одномъ деревѣ жили Фламинго; однажды у подножья дерева стала роста ліана. Старый Фламинго сталъ убѣждать молодыхъ вырвать ее, потому что она можетъ стать источникомъ бѣды. Молодыя птицы его осмѣиваютъ; приходитъ охотникъ и при помощи ліаны ловитъ птицъ; птицы, попавшись, взываютъ о помощи къ старому Фламинго, который совѣтуетъ имъ притвориться мертвымих). Охотникъ взлѣзаетъ на дерево, считаетъ ихъ мертвыми; онъ сбрасываетъ ихъ внизъ и они улетаютъ. [В . по Веберу подробнѣе]а).I I .  Искусный горшечникъ по имени P älhan a, постепенно разбогатѣвшій и щедро раздававшій милостыню, былъ однажды придавленъ землею въ ямѣ, изъ которой онъ бралъ глину. [Разсказъ въ С . ,  въ остальныхъ только стихъ, въ М . еще упоминаніе kurabhakärä].I I I .  Въ  странѣ Раисаіа  былъ городъ V a raça k ti, въ немъ жилъ царь Sudharm a, преданный Джайнизму; жену его звали Jin a m a tï. Министромъ его былъ Jay ad eva, по вѣрѣ C ä rv a k a ; женою его была V ija y ä . Однажды царь послѣ побѣдоноснаго похода [Веберъ про походъ не упоминаетъ] захотѣлъ совершить торжественный въѣздъ въ столицу, но главная улица провалилась и продолжала проваливаться въ теченіе трехъ дней, несмотря на починки ; тогда Jay adeva совѣтуетъ царю окропить улицу кровью человѣка, котораго онъ самъ убьетъ; онъ говоритъ, что это kaulaväk. [Веберъ kulam atam ]. Царь не соглашается, несмотря на увѣреніе народа, что грѣхъ они примутъ на себя. Тогда даютъ другой совѣтъ3): дѣлаютъ изъ золота Фигуру человѣка и возятъ ее по городу, объявляя, что эту золотую статую и koti золота дадутъ матери, которая сама дастъ ядъ сыну, пли отцу, который задушитъ сына. Находятся бѣдный брахманъ Varad atta  и жена его N irg h n iä  (у Вебера синонимъ N ihkarunä —  безжалостная), которые согласны принести въ жертву седьмого своего сына Indradatta. Мальчикъ смѣется, и на вопросъ царя, отчего въ такое страшное для него время онъ веселъ, отвѣчаетъ указаніемъ на странность своего 1 2 3
1) Мотивъ этотъ часто повторяется въ индійскихъ сказкахъ.
2) Уж е Веберомъ было указано (1. с., стр. 18), что въ SamyaktvakaumudT много 

общихъ цитатъ съ Панчатантрой и Хитопадешой; считаемъ не лишнимъ привести три 
argumenta изъ Панчатантры, найденныя нами въ Samyaktvakaumudï:

I. Разсказъ ѵагаін buddhir na sä vidyä vidyäto buddhir uttamä
buddhihinä vinaçyanti yathä te simhakärakäh. Pane. У . 5 (K o se g a r te n )  
vrddhaväkyam sadä krtyam prajnaiç ca gunaçâlibhih
paçya hamsän vanc baddhäu vrddhaväkyena mocitän. Pane. B e n fe y . II , 139— 140. 

III. Разсказъ bubhuksitah kim na karoti päpani ksinä narä niskärunä bhavanti
äkhyähi bhadre priyadarçanasya na Gangadattah punar eti kûpam Pane. IV . 1.

(K о s e g a r t e n).
3) Cp. J a c o b i  Ausg. Erz. in Mâhârâsh(ri, стр. 51— 52.



—  252  —положенія. М ужествомъ мальчика и поведеніемъ царя, который не имѣлъ въ виду убить мальчика, удовлетворены божества и все кончается благополучно.I V .  Серна съ многими дѣтенышами жила мирно въ одномъ паркѣ; у царя того города, по имени Ripum ardana, было много сыновей; одному изъ нихъ охотникъ принесъ однажды маленькую серну; другіе царевичи захотѣли тоже получить маленькихъ сернъ и въ паркѣ началась охота. [Р азсказъ только въ В .,  въ остальныхъ только стихъ; изъ отрывка, сохранившагося въ М .,  видно ещ е, что серна умоляетъ о пощадѣ].V .  Въ  Непалѣ, въ городѣ P ätalip ura жилъ царь-поэтъ V asu p ä la , яшну котораго звали V a su m atï. Министромъ у него былъ Bhâratîbbusana, любимой женой котораго была Devakïrtim anoharâ. [Упоминанія жены нѣтъ у Вебера]. Однажды въ собраніи министръ сталъ порицать поэму царя; разсерженный царь приказалъ бросить его въ Г а н гу; онъ, находясь въ водѣ, произноситъ нѣсколько прекрасныхъ изреченій и царь возвращаетъ его.V I .  Въ странѣ K u ru jäm g ala  находится городъ Pätallputra  (Веберъ P ätalip ura), тамъ жилъ царь Subbadra съ царицею Subhadrä. Е го  паркъ опустошаютъ опьяненныя пальмовымъ виномъ обезьяны. Онъ посылаетъ на охрану парка домашнихъ обезьянъ, несмотря на возраженія сторожа парка. [В . прибавляетъ, что домашнія обезьяны вмѣстѣ съ дикими опустошаютъ паркъ].V I I .  Въ  странѣ A vant! находится городъ U jja y in î, тамъ жилъ богатый купецъ Subbadra. Уѣзж ая, онъ однажды оставилъ двухъ своихъ женъ подъ охраною матери. Вернувшись внезапно домой, онъ застаетъ свою мать въ объятіяхъ любовника.Царь Suyodhana не понимаетъ намековъ. Yam adanda показываетъ башмакъ, печать, шнурокъ и обнаруживаетъ воровъ; послѣ того народъ изгоняетъ ихъ и на ихъ мѣсто сажаетъ ихъ сыновей.Какъ видно изъ этого пересказа, тема у палійскаго и джайнскаго текста общая —  царь съ близкими ему людьми совершаетъ воровство и требуетъ, чтобы найдены были воры; лицо, къ которому онъ обращается, знаетъ воровъ, но, прежде чѣмъ объявить объ этомъ всенародно, старается разсказами намекнуть на то, что ему извѣстно; каждый разсказъ имѣетъ стихъ вродѣ argumentum, оканчивающійся неизмѣнно присказкою «отъ убѣжища родилась бѣда», соотвѣтствуя содержанію разсказовъ, которые касаются случаевъ, когда предметъ или человѣкъ, который долженъ былъ бы представлять убѣжище, является источникомъ бѣды. В ъ  томъ случаѣ, по поводу котораго сообщаются разсказы, т. е. въ ихъ рамкѣ —  царь- охрана, убѣжище для своихъ подданныхъ, становится воромъ, источникомъ



- 2 5 8 -бѣды; такое толкованіе, несомнѣнная правильность котораго потверждается палійской версіей, дѣлаетъ всѣ разсказы вполнѣ понятными и устраняетъ раньше высказанныя относительно нихъ Веберомъ и нами недоумѣнія1).Изъ разсказовъ всего два совпадаютъ: налійскій І=дж айн ском у V ,  и пал. I I  =  дж. I I ,  и то въ первомъ самый разсказъ представляетъ большія отличія, и только стихи въ обоихъ, вмѣстѣ взятые, представляютъ значительное сходство:
J  â  t  а k а.I .  yena sincanti dukkhitam  yena sincanti âturamtassa majjlie marissâmi jâtam  saranato bhayamII . yattha bljâni rühanti sattâ yattba p atitthitâsa me sïsani nipïleti jâtam  saranato bhayam

Samyaktvakaumudî.Y .  jen a  blyâ parohanti jen a  sippanti pâyavâtassa majjhe marissârai jâyam  saranao bhayamII .  jen a  bhikkham  balim  demi jen a posemi appayam tena me puliiyâ bhaggâ jâyam  saranao bhayamI. Среди того, при помощи чего произрастаютъ сѣмена, чѣмъ поливаютъдеревья,Я  умираю, отъ убѣжища родилась бѣда.Въ  переводѣ второго стиха мы позволяемъ себѣ нѣсколько разойтись съ гіроФ. Веберомъ: аррауащ мы считаемъ вин. ед. —  себя; jen a мы принимаемъ не въ смыслѣ «потому что», а просто «то, чѣмъ», при помощи чего — это относится къ глинѣ, которая доставляла горшечнику средства къ жизни; сообразно этому мы переводимъ:I I .  То, при помощи чего я раздаю милостыню и приношу жертву и чѣмъсебя кормлю,То разбило мнѣ спину, отъ убѣжища родилась бѣда.Другая группа разсказовъ, которую мы сближаемъ съ джатакой, значительно отличается но темѣ, хотя мотивъ намека— увѣщ анія— лежитъ въ основѣ всѣхъ разсказовъ. Пересказъ этой версіи, къ которому мы и переходимъ, сдѣланъ нами по калькутскому изданію при помощи вышеупомянутыхъ двухъ рукописей; мы даемъ пересказъ, считая, что переводъ по к р и 
тически, не установленному тексту не имѣетъ никакихъ преимуществъ

1) Недоумѣнія Вебера происходили отъ толкованія тайнаго смысла разсказовъ: 
«die (т. е. разсказы) sämmtlick darauf hinausgehen, dass man durch Unvorsichtigkeit und 
Unklugheit, gelegentlich freilich auch ohne eigene Schuld, zu Schaden kommt», 1. c. 14.



—  254  —передъ пересказомъ, и лишенъ вмѣстѣ съ тѣмъ главнаго его достоинства—  значительно большей краткости1).В ъ  странѣ Y a tsa  у послѣдователей толка Ä sädhabhüti существовалъ такой обычай: умирающимъ говорили2) : «вы станете богами на небѣ, -явитесь намъ тогда». Н о умершіе, перенесшись на небо, пе являлись болѣе, и среди послѣдователей этого толка появилось сомнѣніе въ загробной жизни. Однажды умеръ одинъ ученикъ и ему при смерти было сказано: «Ты непремѣнно долженъ явиться намъ, когда станешь богомъ на небѣ, не забудь этого». Но онъ, ставъ богомъ, увлеченный разнообразными увеселеніями и представленіями на небѣ, забылъ явиться. Напрасно прождавъ его появленія, всѣ послѣдователи этого толка укрѣпились въ своихъ сомнѣніяхъ относительно загробной жизни и разошлись, впавъ въ заблужденіе. Тѣмъ временемъ ученикъ, ставшій богомъ, побуждаемый любовью къ своему учителю, явился на землю и увидалъ, что учитель его впалъ въ заблужденіе. Чтобы наставить его, онъ устроилъ на краю одной деревни представленія; учитель его въ теченіе шести мѣсяцевъ наслаждался представленіями, не чувствуя ни голода, ни жажды; когда богъ прекратилъ представленія, учитель ушелъ. Чтобы испытать его самообузданіе, богъ послалъ шесть юношей, украшенныхъ драгоцѣнностями; первый юноша назывался Земляной. Когда учитель его увидалъ, онъ сказалъ ему: «мальчикъ, дай свои украшенія». Когда тогъ пе захотѣлъ дать, онъ его схватилъ за горло. Испуганный мальчикъ сказалъ: «я Земляной (Prthvîkayika) юноша, въ этомъ ужасномъ лѣсу къ вамъ прибѣгъ за помощью; не подобаетъ людямъ, подобнымъ вамъ, такъ поступать, я раскажу вамъ одинъ разсказъ, послушайте его».I. Земляной. Горшечникъ, копая глину въ ямѣ, былъ придавленъ землею и сталъ жаловаться на то, что былъ пораженъ тѣмъ, что было для него источникомъ поддержки [мы не будемъ далѣе повторять этой присказки, которая уж е извѣстна изъ джатаки и Sam yaktvakaum udl].Учитель, не смотря на просьбы юноши, снялъ съ него украшенія и положилъ ихъ въ чашу. [Похищеніе украшеній повторяется и при появ
1) За недостаткомъ матерьяла для устанопленія хорошаго текста, мы должны были 

отказаться отъ помѣщенія псѣхъ пракритскихъ стиховъ и ограничиться только тѣми, 
которые составляютъ параллели палійскимъ; опустить ихъ мы не сочли возможнымъ, ввиду 
важности указаній на тожество отдѣльныхъ выраженій въ сравниваемыхъ текстахъ.

2) Тутъ и дальше стоитъ множественное число, которое повидимому просто pl. majest. 
Относительно Äsädhabhüti, который въ avacüri названъ Asädhäcärya см. L e u m a n n , Е . Die 
alten Berichte von den Schismen der Jaina. I . St. X V II ,  109— 112 (Drittes Schisma). В ъ Kar- 
püraprakarävacüri (Ms. Минаева) есть разсказъ про Äsädhabhüti. Въ брахманской литера
турѣ имя Äsädhabhüti извѣстно намъ изъ Paîîcat. I. 4, гдѣ такъ названъ ловкій воръ обо
кравшій монаха.



—  255  —леніи остальныхъ юношей, и потому безъ повторенія этой подробности дадимъ прямо подрядъ пересказъ остальныхъ разсказовъ].I I .  Водяной  (Äpkayika) юноша разсказалъ: Нѣкій актеръ по имени P ä ta la  прогуливаясь вошелъ въ Ган гу; когда теченіе стало уносить его, нѣкто стоявшій на берегу сказалъ: «О мудрый P ätala , произнеси какое нибудь прекрасное изреченіе», P ätala  произнесъ стихъ, въ которомъ оплакивалъ свое положеніе. [Стихи разсказовъ, которые составляютъ параллели къ разсказамъ въ джатакѣ, мы даемъ ниже съ переводомъ].I I I .  Огненный (Agnikäyika) юноша разсказалъ: У  одного отшельника сгорѣлъ шалашъ, онъ произнесъ стихъ, описывая свое положеніе.I V .  2-й разсказъ огненнаго юноши: Нѣкій путникъ въ пути, изъ боязни тигровъ, прибѣгъ къ помощи огня и, получивъ обжоги, онъ произнесъ стихъ.V . Вѣт ряный  юноша (V äyukum ära): Былъ нѣкій толстый юноша, котораго однажды искалѣчилъ вѣтеръ (можетъ быть, тутъ надо видѣть игру словъ и väyu понимать какъ болѣзнь?); видя, что онъ идетъ по улицѣ, опираясь на посохъ, кто-то спросилъ его: «какъ ты , такой крѣпкій, сталъ такимъ?» онъ отвѣтилъ стихомъ.V I .  Лѣсной (Vanaspatikäyika) юноша разсказалъ: Н а одномъ деревѣ жили птицы, у  которыхъ было много дѣтенышей; отъ корней дерева стала рости ліана и, обвивая дерево, добралась до верхушки; однажды по ліанѣ взобралась змѣя и съѣла дѣтенышей; птицы жалуясь произнесли стихъ.V I I .  1) Д виж ущ ійся  (Trasakäyika) юноша сказалъ: Въ  одномъ городѣ входившихъ въ него чандаловъ стали изгонять изъ боязни оскверненія; люди терпимые (madhyastha), выражая неудовольствіе, произнесли стихъ.V I I I .  2-ой разсказъ того же юноши: Въ  одномъ городѣ царь и его домашній священникъ были воры, народъ, видя ихъ беззаконія, сталъ произносить соотвѣтствующій стихъ.I X .  3 -й  р а з с к а з ъ  т о г о  ж е  ю н о ш и : Въ одн ой д е р е в н ѣ  у  о д н о г о  б р а х м а н а  б ы л а  п р е к р а с н а я  д о ч ь ; о н ъ  р а с п а л и л с я  к ъ  ней с т р а с т ь ю , но с т ы д я с ь  н и к о м у  н е г о в о р и л ъ  п р о  э г о ;  ж е н а  з а м ѣ т и л а  е г о  н е с ч а с т н ы й  в и д ъ  и у з н а в ъ , в ъ  ч е м ъ  Д ѣ л о , в з я л а с ь  п о м о ч ь . Она с к а з а л а  д о ч е р и , ч т о  у  н и х ъ  о б ы ч а й  п р е ж д е , ч ѣ м ъ  в ы д а в а т ь  д о ч ь  з а м у ж ъ , о т д а в а т ь  е е  y a k s a  и п р е д у п р е д и л а  е е , ч т о  в ъ  ч е т ы р н а д ц а т ы й  д е н ь  м е ж д у  п о л н о л у н іе м ъ  и н о в о л у н іе м ъ  к ъ  н е й  п о ч ы о  я в и т с я  y a k s a  и в е л ѣ л а  ей  н е з а ж и г а т ь  о г н я . Въ н а з н а ч е н н ы й  д е н ь  о т е ц ъ  н о ч ь ю  п одъ  в и д о м ъ  y a k s a  я в и л ся  к ъ  д о ч е р и  и и м ѣ л ъ  с ъ  н е ю  с н о ш е н ія ; к о г д а  о н ъ  у т о м л е н н ы й  з а с н у л ъ , о н а  в з я л а  с в ѣ т и л ь н ю , ч т о б ы  п о с м о т р ѣ т ь  н а  y a k s a , и
1) Нѣтъ въ Avacuri.



-  256  —узнала отца. Она сказала: «чему быть, тому не миновать», и опять отдалась ему. Мать ея, видя на утро, что они долго не просыпаются, изливается въ жалобахъ; дочь проснувшись говоритъ ей, что опа сама виновата, пусть ищетъ себѣ другаго мужа. М ать опять (въ стихахъ же) жалуется на то, что собственная-же ея дочь лишила ее мужа.X . 1) 4-й разсказъ того ж е юноши: В ъ  нѣкой деревнѣ брахманъ устроилъ прудъ для жертвоприношеній и при немъ рощ у и тутъ приносилъ жертвы ; переродясь, онъ сталъ козломъ вътой-ж е деревнѣ; гуляя онъ пришелъ къ пруду и озеру и вспомнилъ прежнее перерожденіе. Однажды сынъ его, принося жертву, взялъ этого козла (не зная, что это его отецъ) и повелъ его въ рощ у; ведомый туда козелъ заблеялъ; это услыхалъ одинъ отшельникъ и обратился къ нему съ рѣчью, напоминая ему, какъ имъ былъ устроенъ прудъ и посажена роща. Козелъ замолчалъ. Его сынъ спросилъ отшельника, что это значитъ, и тотъ объяснилъ ему, что эго его отецъ, который именно за то, что приносилъ жертвы, попалъ въ такое перерожденіе; къ этому отшельникъ прибавилъ, что козелъ можетъ указать ногою сокровище, скрытое во дворѣ дома въ землѣ. Такъ было сдѣлано, и затѣмъ отецъ и сынъ перенеслись въ міръ боговъ. [Смыслъ тотъ, что жертвенная роща около прзгда, которую брахманъ посадилъ, думая стяжать себѣ этимъ награду, стала для него источникомъ бѣды, такъ какъ въ ней онъ чуть не былъ принесенъ въ жертву, возродившись за свои жертвы подъ видомъ козла].Такимъ образомъ учитель не послушался предостереженій шести юношей, ограбилъ ихъ и пошелъ дальше. Чтобы испытать его благочестіе, богъ послалъ ему па встрѣчу женщину, но учитель прогналъ ее; уходя, она произнесла предостереженіе, но онъ не обратилъ на это вниманія. Тогда, идя дальше, учитель встрѣтилъ царя, который велѣлъ ему протянуть чашу, желая наполнить ее сладостями. Боясь показать царю находившіяся въ чашѣ похищенныя драгоцѣнности, онъ отвѣтилъ, что въ этотъ день не будетъ принимать пищи. Тогда царь силою вытащилъ у  него чашу и обнаружилъ драгоцѣнности. Царь сказалъ: «какъ, значитъ ты, безчестный, убилъ моихъ сыновей?» Испуганный учитель молчалъ.'Гутъ богъ обнаружилъ, что все это было волшебствомъ, устроеннымъ для вразумленія учителя.Имѣя подъ рукою только весьма новый текстъ Laksm ïvallabha и чрезвычайно сокращенный текстъ въ Л ѵасйгі, мы не можемъ пока конечно войти въ разсмотрѣніе отношеній нашего текста и къ джатакѣ и къ Sam yaktva- kaum udï, и потому ограничимся указаніемъ на параллели и замѣчаніемъ, что
1) Н ѣтъ въ АѵасПгі.



—  257  —по нашему мнѣнію текстъ нашъ, по всей вѣроятности, представляетъ лишь незначительную передѣлку стараго текста. Параллели къ джатакѣ представляютъ разсказы: I  =  J â t .  I I ;  I I  =  J â t .  I ;  I I I ,  I V  въ связи съ J ä t .  П І ;  V  =  J â t .  V  ; V I  въ связи съ J â t .  V I  (ср. ст. въ V I I I  в.) V I I I  == рамкѣ джатаки. К ъ  Sam yaktvakaum udî: I  —  S . I I ;  I I  въ связи съ S . V ;  V I  == S . I ;  V I I I  =  рамкѣ Sam yaktvakaum udî.
J  а t а k а.I .  yena sincanti dukkhitam  yenasincanti âturamtassa m ajjhe marissâmi jâtam  saranato bhayamI I .  yattka bîj âo i rühanti sattâ yatthap atitthitâsa me sïsam n ipïleti jâtam  saranato bhayam

ІП . yena bhattâni paccanti sltam yena vihannatiso mam dahati gattâni jâtam  saranato bhayam
V .  gim hânam paccliim em âsevâtam  icchanti panditâ so me bhanjati gattâni jâtam  saranato bhayamV I .  yam nissitâ jagatiruham  so’yam aggim  pamuncati disâ bhajatba vakkangâ jâtam  saranato bhayamстр. 5 1 3 , v. 60 . R â jâ  vilumpate rattham  brâhmano ca pu- rohitoattaguttâ viharatha jâta m  saranato bhayamПрисоединяемъ переводъ стиховъЗаписки Вост. Отд. Пмп. Русск. Лрх. Общ. T. YII.

Uttaradhyayanasutrarthadïpika.I L  jen a roham ti bïyâni jen a j ï -  vam ti kâchavâtassâ m ajjhe marissâmi jâyam  saranao bhayam I . jen a bhikkham balim  demi jen a  posemi nâyao sâ me mahï akkam ai jây am  saranao bhayamI I I .  jam  abam divâya râoya tap-pemi raaliusappinâ tena me udao dadclho jâyam  saranao bhayamI V .  mae vagghassabhïenam  pâvaosaranîkaotena daddham mamam angam  jâyam  saranao bhayamV . jetthâsâdhesu mâsesu jo  suhohoi mâruotena me bhajjae angam jâyam  saranao bhayamV I .  jâ v a  vuccham  sukam vucchampâyave nirupaddave mülâo utthiyâ vallï jâyam  saranao bhayamV I I I .  jatth a  râyâsayam  corobhandio ya purohio
disam bhayaha nâgaragâ jâyam  saranao bhayam джайнскаго текста:

17



—  258  —I I .  Благодаря чему растутъ сѣмена, чѣмъ живутъ черепахи,Среди того (собств. той, т. е. воды) умираю, отъ убѣжища и т. д. I .  Благодаря чему я раздаю милостыню и приношу жертвы, чѣмъкормлю родныхъ,Т а  земля давитъ меня, отъ и т. д.I I I .  Т о , что я питаю днемъ и ночью медомъ и масломъ,То сожгло мнѣ шалашъ, отъ и т. д.I V .  Изъ страха передъ тигромъ я прибѣгъ къ огню,А  онъ сжегъ мнѣ тѣло, отъ и т. д.V .  Тотъ вѣтеръ, который пріятенъ въ мѣсяцы Je tth a  и Ä säd ha, Онъ перебилъ мнѣ члены, отъ и т. д.V I .  Пока мы жили на безопасномъ деревѣ, мы жили счастливо,Отъ корня выросла ліана, отъ и т. д.V I I I .  Тамъ, гдѣ царь самъ воръ и священникъ воръ,Разбѣгайтесь, горожане, отъ убѣжища родилась бѣда.
V.
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—  261  —Id . Пересказы нѣкоторыхъ неизданныхъ джатакъ Палійскаго канона. (Посмертное изданіе). Ж ивая Старина 1 8 9 1 .В ы п .I I I .  161 —  1 6 4 .В ы п .ІУ . 1 1 8 — 121.M o r r is ,  R . The book of B irth  stories. Conterap. R ev. M ay 18 81. 7 2 8 — 7 4 9 .Id .  Jä ta k a  Stories. The M yth  of the Sirens. Academ y 1881. A u g . 2 7 . Перепечатано въ Ind. A n t. 18 8 1 , стр. 2 9 2 — 2 9 3 .Id . F o lk  Tales of In d ia , translated from the P â li Jä ta k a  or Book of B irth  Stories ed. by prof. F au sböll, of Copenhagen. F o lk  L o re  Jo u rn a l I I .  3 0 4 — 3 1 0 . 332 — 3 4 0. 3 7 0 — 3 7 7. I I I .  56 —  79. 121— 133. 242 - 2 5 6 .  32 8— 3 6 6 . I V .  4 5 — 63 . 1 6 8 — 182.Id . Notes and Queries. Jo u rn . P ä li  T ext Soc. 1 8 8 4 — 18 8 9 . Преимущественно замѣтки грамматическаго и лексическаго характера.M ü lle r ,  Е .  А  simplified gram m ar of the P a li language. L .  18 8 4 , стр. 128 —  132 (Valähassajätaka).N e l l ,  L .  The Apannaka jätak a [№ 1]. O r. I .  1 5 6 — 63.* N e v i l l  H u g h . Notes on the D asarathajätaka. The Taprobanian I I .  4 . 10 1— 102 (1887).О л ь д е н б у р г ъ , С . Буддійская параллель къ Джайнской легендѣ о гибели D v âra va tî. Зап. Вост. Отд. И . Р . А р х . Общ . V I .  (3 3 5 — 336).P a n e b o k k e , T . В . The reward of covetousness. [Vedabbhajataka № 4 8 ]. Orientalist I .  165 —  1 6 6 . (1884).Id . Translations of the Jäta k as E ka n ip ä ta. Äsim savagga. O r. I .  2 6 7 —  271 [ J ä t . JVs 5 1 ]. O r. I I .  37— 39 [ J ä t . AsA?. 5 2 — 5 4 ]. Ib . 1 7 2 — 173 [ Jä t . № 5 5 ]. O r. I I I .  10 3— 104 [ J ä t . № 5 6 ].P i s c h e l ,  R . K a lila g  und D im n ag. Ausland 18 7 6 , стр. 7 5 6 — 7 5 8 . [ J ä t .  Ш  32 . 3 8 ].R â j e n d r a lâ la  M it r a .  The Sanskrit Buddhist literature o f N epal. C a lcu tta  18 8 2 .R h y s - D a v id s ,  T . W . Buddhist B irth  Stories, or jä ta k a  taies. Translation, vol. I .  London 1880 (Trübn. O r. Séries). [N idän a-K athä и дяттаки 1 — 4 0 ].R o u s e , W . H . D . Index to the Jä ta k a . Jo u rn . P ä li T e xt Soc. 1 8 9 0 , стр. 1 — 19.Id . А  jäta k a  in Pausanias. F o lk -L o re  I .  4 0 9 . (1890).S c h ie f n e r ,  A .  Tibetan taies derived from indian sources. Translated from the Tibetan of the K a h -g yu r. Done into E n g lish  from the Germ an, witli an introduction by W . R . S . Ralston. London 1 8 8 2 . (T r. Or. Ser.). Нѣмецкій оригиналъ M élanges A siatiques, т .т . V I I ,  V I I I .



—  262  —S t .  A n d r e w  S t .  J o h n  R e v . F . A . Chattapâni (from the Burmese). The feud between the owls and the crows. Trübn. O r. R e c . 3. I .  7 2 — 73.Id . Buddhist jâta k a. L âlu d â y ijâ tak a . Ib . 3. I . 175— 1 7 6. (Изъ M ahâjanaka).Id . Buddhist jâtak as from the Burm ese. M ah a Kappinna. Ib . 3. I I .  3 5 — 3 6 .Id .  B h ü ridattajâtaka-vatthu . J .  R . A .  S . n. s. 18 9 2 , стр. 7 7 — 13 9. (Cp. Id . Bhuridatta. Folk-lore  I L  90 —  98 (1891).* Id . M ah âjan akajâtaka. trsl. Ind . M agazine 18 87.S t e e le , T h . A n  eastern love story. K u sa Ja ta k a y a . London 18 71. T a w n e y , C . H . Indiau folk-lore notes from the pâli jâtakas and the K a th â -Sa rit-S â ga ra . Jo u rn . of P h il. X I I .  112— 126 (1883).Id . The buddhist original of Chaucers P ard o n e rsT a le.Ib . X I I .  2 0 3 — 2 0 8. Id . M ahâkâpijâtaka [отожествленіе одного Бхархутскаго рельеф а—  таб. X X X ,  4 — съ джатакой № 4 0 7 ]. P roc. A s . Soc. B en g. 1 8 9 1 .1 2 0 — 12 2.T h ie s s e n , J .  H . D ie  Legende von Kisâgotam î. E in e  literarhistorische U ntersuchung. Breslau. 18 80.U p h a m , E .  The M abâvansi, the R â jâ-R a tn â ca ri, and the R éjâ-vali etc. London 18 33. vol. I I I .  266 —  3 1 3. (Particulars referring to the five hundred and fifty taies, forming the celebrated Budhist book, termed the Pansiyas Panas Ju ta k a , or incarnations of the Budhu Guadm a: with translations of several of the stories).Id . The history and doctrine of Budhism etc. London 18 2 9 , стр. 2 5 — 4 0 : The transm igration o f souls, and the Ju ta ka s of the Budha. (3 джатаки Bam badat-rajah, U seeratan am -rajah, W essantara-rajah  съ 5 таблицами иллюстрацій).* W a r r e n , S . J .  Two bas-reliefs of the Stupa of Bharhut. В а с и л ь е в ъ , B . Замѣтки но Буддизму, У  и V I .  Зап. Имп. А к . Н аукъ,т . 62 , стр. 2 5 — 37 . (1890).W e b e r ,  А . Ueber das M akasa jâtakam  [№ 4 4 ]. M on. B e r. B e rl. A k . 15 A p r. 18 5 8 , стр. 2 6 5 — 2 7 0 . cp. Ind. Stu d. I V .  3 8 7 — 3 8 9 . Ind. S tr . I .  2 2 8 — 2 3 2.Id .  U eber das Râm âyana. Berlin  18 71. (Abh. B . A .  1870).W e n z e l ,  H . A  Jâ ta k a  taie from the Tibetan. J .  R . A .  S . n. s. X X .  5 0 3 — 5 1 1. Corr. Ib . X X I ,  стр. 179.W e s t e r g a a r d , N . L .  Codices Indici Bibliothecae R egiae Havniensis. H avniae 1 8 46, стр. 3 6 — 4 2 . (Jâtakassa Atthavannanâ).* W ik r e m a s in g h e  (N. D . M . de Z ilva). L is t  of the Pansiyapanas- ja ta k a . J .  С . B . X .  Ш 35 . (for 1887).



—  268  —Z a c h a r i a e ,  T h . D ie  Sechzehnte E rzählu n g der Vetâlapancavim çati. Bezz. B e itr. І У .  3 6 0 — 38 3.Z o y s a ,  L .  de. Notes on certain Jata k as relative to the sculptures recently discovered in northern India. J .  Ce yl. B r . X .  175— 2 1 8. 35 .(1887). Colombo 1 8 8 9 .a).
1) Знакомъ * мы означаемъ статьи, которыхъ сами не видали.

С. Ольденбургъ.

СП Б . Октябрь 1892.





О китайскомъ переводѣ буддійскаго сборника Jätakam älä.
Китайскій переводъ этого сборника подъ заглавіемъ ^  Ц |  ^  5  fiffl «Пу-са-бэнъ-шэнъ-мань-лунь» находится въ 136-омъ томѣ собранія буддійскихъ книгъ (Сань-цзанъ)!). Заключаетъ въ себѣ 16 главъ (цзюань). Собственно джатаки (всего 14) находятся въ первыхъ четырехъ главахъ, а остальныя 12 главъ заключаютъ въ себѣ, такъ сказать, богословскій комментарій (лунь?) на джатакп, подраздѣленный на части (съ 11-й по 34-ую , по числу джагакъ). Текстъ его очень теменъ и труденъ, вѣроятнѣе всего вслѣдствіе плохаго перевода на китайскій языкъ, такъ какъ комментарій несомнѣнно индійскаго происхожденія. Авторомъ и джатакъ и комментарія названъ здѣсь Â r3raçüra (Ш энъ-юпъ-пу-са Ц ?  щ  ^  |Щ ) съ др., переводчиками —  Ш ао-д э, Хуй-сю нь и др. ^  Ш  Ш) T f j  жившіе при Сунской династіи (960/1279). Извѣстный каталогъ буддійскихъ книгъ «Юэ-цзаиъ-чжи-цзинь» Щ  Щ .  называетъ A rya çü raавторомъ только джатаки, а составленіе комментарія (въ 34 §§) приписываетъ нѣкимъ Цзи-бянь и Ш энъ-тянь (Äryadeva?) и Др. ^  Щ -  |§? ^  1 2). То же самое, вѣроятно, разумѣлъ и авторъ другаго каталога «Чж и-ю ань- Фа-бао-кань-тунъ-цзунъ-лу» J g  7Ü  ^  Щ  1ÜJ Ш  Ш  3 * *)> Г0В0РЯ (дз. 9 »
1) По каталогу Университетской библіотеки Хуі. 431, у B u n y i u - N a n j  іо (А Catalogue 

of the buddhist Tripitaka) № 1312.
2) B u n y i u - N a n j i о, кажется, ошибочно принимаетъ эти 4 іероглифа за имя одного

лица.
3) № 1612 у B .-N ., ниже сокращенно обозначенъ Кань-лу, помѣщенъ въ 47-омъ томѣ

Сань-цзана вмѣстѣ съ другимъ каталогомъ «Да-цзанъ-шэнъ-цзяо-Фа-бао-бяо-му»т ш & 9  ш s (№ 1611 у B .-N ., ниже сокращенно: Бяо-му).



—  266  —л. 16*), что это произведеніе составили Ш энъ-юнъ (Â ryaçüra), Цзи-бянь, Шэнъ-тянь и др., а перевели Сунскій шрамамъ Ш ао-дэ и др. По этому каталогу нѣтъ соотвѣтствующаго этому произведенію тибетскаго текста. Дѣйствительно, нѣтъ тибетскаго текста, соотвѣтствующаго китайскому, но сочиненіе Â rya çü ra  (34 джатаки) существуетъ на тибетскомъ языкѣ. Именно, оно помѣщено въ началѣ сборника изъ 101 джатаки*), выдѣлено въ особое сочиненіе и авторомъ его названъ одинъ т. е ., Çüra3). Эти 34 джатаки сходятся съ санскритскими. Всѣмъ 101 джатакѣ ведется счетъ по десяткамъ, начиная съ первой, причемъ по окончаніи каждаго десятка приводятся краткія заглавія составляющихъ его джатакъ. Нѣкоторыя изъ джатакъ китайскаго сборника оказались сходными съ нѣкоторыми джатаками, приведенными въ двухъ переводахъ извѣстнаго Damamüka: тибетскомъ ^ ^ ' o j ^ ' 3) и китайскомъ «Сянь-ю й-инь-ю ань- цзпнъ» J lf  (SJ Далѣе соотвѣтствующія нѣкоторымъ джатакамънашлись и въ сочиненіи «Чжуань-цзи-бо-юань-цзинъ» Щ  ^  "g* $jjfi 5), какъ и въ видѣ отдѣльныхъ произведеній въ Сань-цзанѣ. Всѣ онѣ были мною сличены и варіанты приведены въ примѣчаніяхъ.В ъ  санскритскомъ оригиналѣ Jätak am älä  мы находимъ 34 джатаки, въ китайскомъ же переводѣ только 14 разсказовъ, да и то не всѣ носятъ характеръ джатакъ, въ иныхъ видимъ только разсказъ изъ настоящей жизни, очевидно предшествующій какой-то недостающей джатакѣ. Какъ объяснить это? Сличая другія сочиненія, имѣющіяся на китайскомъ, санскритскомъ и палійскомъ языкахъ (напр. Saddharm apundarlka, M ilindapanha, V in a jra и др.), мы видимъ, что китайскіе переводчики дозволяли себѣ болѣе или менѣе сокращать текстъ, выпуская мелкія подробности, сокращая стихи, но все главное и существенное они передавали буквально и точно. То же самое мы видимъ и въ сутрахъ, имѣющихся на китайскомъ языкѣ въ нѣсколькихъ разновременныхъ переводахъ. Поэтому, кажется, мы смѣло можемъ предпо- 1 2 3 4 5
1) Xy l. Q. 221 по Каталогу Универс. Библіотеки, ср. S c h ie f n e r . А . Mél. As. I, 408.
2) М. А . I. Перевели индѣйскій ученый Vidyâkarasimha и пандитъ и переводчикъ 

отдѣла великой корректуры Maüjuçrî; 3004 шлока, 12 отдѣленій £]£J'

3) Обозначенъ нами Цзл.; текстъ и переводъ подъ названіемъ «Der Weise und der 
Thor» изданы Шмидтомъ въ 1843 г.

4) Обозначенъ нами Сюцз. № 1322 у B .-N . Онъ полнѣе тибетскаго; въ немъ 69 главъ 
вмѣсто 51 (52) главъ тибетскаго текста. Заглавія лишнихъ главъ приведены въ концѣ 
статьи. Затѣмъ, такъ какъ порядокъ обоихъ сочиненій иной, то тамъ же приведено и сли
ченіе главъ того и другаго.

5) В ъ 138-омъ томѣ Сань-цзана, это Pürnamukha-avadânaçataka, № 1324 у B .-N .



—  267 —ложить, что санскритскій текстъ Jätak am älä  не былъ ко времени перевода окончательно установленъ и въ разныхъ мѣстностяхъ былъ различенъ. Тѣмъ болѣе вѣроятнымъ является такое предположеніе, что въ виду того уваженія, съ которымъ относились и относятся къ своему Писанію буддисты Индіи и Китая, одинаково трудно допустить, чтобы или санскритскій текстъ попалъ въ руки переводчиковъ въ испорченномъ и неполномъ видѣ, или китайскіе переводчики переводили небрежно и отрывками, такъ что не успѣли окончить перевода вполнѣ.§ 1. Пояшртвовавши собой, онъ накормилъ тигрицу.Будда съ большою толпою идетъ въ P äücala. Войдя въ какой-то лѣсъ, онъ приказываетъ Änanda устроить для него сѣдалище. Сѣвши, спрашиваетъ у всѣхъ монаховъ, не хотятъ ли они увидѣть его останки (шэ-ли çarïra) отъ одного подвижничества въ древнѣйшее время. Всѣ говорятъ, что хотятъ. Будда рукой трогаетъ землю. Послѣдняя колеблется (6-ю родами движеній). Является ступа изъ 7 драгоцѣнностей. Въ  ней ящикъ изъ 7 драгоцѣнностей. По предложенію Б}гдды Änanda открываетъ послѣдній. Тамъ çarïra , бѣлые какъ агатъ или снѣгъ. Будда, сказавши, что эго кости «великаго мужа» (да-ши —  Bodhisattva), произноситъ небольшую г а т у *), велитъ ученикамъ почтить останки (çarïra) и разсказываетъ:«Безконечно давно былъ царь по имени «Большая телѣга» (Да-гюй- ванъ 1 2) M ahäratha). У  него было три сына: M ahäbala (М о-хэ-бо-ло I ] '* 5]'4 '), M ahädeva (М о-хэ-ти-по и M ahäsattva (М о-хэ-са-доj j a Пр0Гу ЛК̂  вс,£ Тр0е въ бамбуковомъ лѣсу увидали тигрицу, 7 дней тому назадъ родившую 7 дѣтенышей. Старшій царевичъ сказалъ: Семь дѣтенышей окружаютъ ее, не давая времени искать пищи; угнетаемая голодомъ и жаждой, она непремѣнно съѣстъ ихъ (своихъ дѣтенышей). Второй царевичъ, услышавши это, сказалъ: Увы ! эта тигрица въ непродолжительномъ времени умретъ, какъ я могу спасти ея жизнь? Младшій царевичъ подумалъ: Это мое тѣло въ сотняхъ и тысячахъ перерожденій попусту бросалось и разрушалось и никогда не было ни малѣйшейпользы (отъ него). Почему сегодня я не могу пожертвовать и м ъ ?............Должно заставить это мое тѣло сдѣлать великое, хорошее дѣло, въ морѣ рожденій и смерти сдѣлаться великой лодкой............... поэтому теперь я долженъ пожертвовать (имъ) для того, чтобы снискать высочайшую, истинную нирвану. Вслѣдъ за тѣмъ царевичъ M ahäsattva (веля братьямъ идти впе-
1) 4 полустиха: Bodhisattva, упражняясь въ 6 парамитахъ, мужественно добивается 

bodhi, (причемъ въ пемъ) чувство великаго самопожертвованія не ослабѣваетъ.
2) Вставляемъ тибетскія имена по Цзанъ-луну.



—  268  —реди, а онъ догонитъ ихъ) вошелъ въ бамбуковый лѣсъ, снялъ платье и легъ передъ тигрицей. Т а  его не тронула. Съ возвышенія онъ бросился на землю и, подумавши, что тигрица отъ слабости не монетъ его съѣсть, сухимъ бамбукомъ проткнулъ себѣ шею и выпустилъ кровь. Землетрясеніе. М ракъ, какъ бы затмѣніе. Дождь цвѣтовъ. Хвала небожителей. Тигрица вылизала кровь и съѣла все мясо, оставивши кости. Братья, долго ожидая, заскучали, вернулись на то мѣсто, гдѣ была тигрица, упали на кости брата и только долго спустя очнулись и съ плачемъ удалились. Царица (мать) видитъ вѣщій сонъ (обѣ груди отрѣзаны, зубы упали на землю; явились три голубя-птенца, одинъ схваченъ соколомъ). Идетъ къ царю и говоритъ, что потеряла любимаго младшаго сына. Царь огорченъ, но успокоиваетъ ее и собирается со свитой искать сы н а _____Являются двое вельможъ и разсказываютъ о самопожертвованіи царевича. Царь и царица являются на мѣсто самопожертвованія бод’исатвы. И хъ  скорбь. Останки бод’исатвы кладутъ въ драгоцѣнную ступу».Будда объясняетъ Ä nanda, что это и есть его останки, M ahäsattva и есть онъ, Будда, его отецъ (M ahäratha) —  царь Çuddhodana, царица —  M äy ä , старшій сынъ —  M aitreya (Ми-лэ S 3̂ ^ 4 ), второй сы нъ— M anjuçrï(Вэнь-ш у, но тиб. V asum itra?), тигрица —  тетка Будды, 7 тигрятъ —  Великій M audgalyâyana, Çâriputra и 5 главныхъ bhiksu.Всеобщее ликованіе. Драгоцѣнная ступа опять вдругъ исчезла.§ 2 . Царь Çibi спасаетъ жизнь голубя.Будда сказалъ всѣмъ bhiksu:«Нѣкогда въ Jam budvlpa былъ великій царь по имени Ç ib i. Столичный городъ назывался Ти-но-ди. Царь очень богатъ, масса вассаловъ, женъ, дѣтей и чиновниковъ. Самъ царь отличался всѣми душевными качествами, на подданныхъ смотрѣлъ какъ на своихъ маленькихъ дѣтей. Çakradevendra (Ди-ши-тянь-чжу) съ 33-го неба намѣревается удалиться, такъ какъ ученіе буддъ въ мірѣ исчезло и великіе бод’исатвы не являются. Е го  приближенный вельможа Пи-шоу-тянь-цзы указываетъ на царя Çib i и проситъ испытать его. Çakradevendra велитъ Пи-шоу обратиться въ голубя, а самъ обращается въ сокола, при чемъ (для успокоенія Пи-шоу) произноситъ гату въ 4 полустиха:
У  меня собственно нѣтъ дурнаго намѣренія: Какъ огнемъ испытываютъ настоящее золото, Этимъ я испытаю бод’исатву,Узнаю, настоящій онъ или нѣтъ.



—  269  —Голубь залетѣлъ подъ мышку царя. Соколъ говоритъ царю, что голубь его пища, онъ голоденъ и требуетъ его возвращенія. Царь возражаетъ, что онъ поклялся спасать всѣхъ. Соколъ заявляетъ, что иначе онъ, соколъ погибнетъ съ голоду. Царь рѣшается выкупить жизнь голубя собственнымъ мясомъ. Соколъ хочетъ по вѣсу. Отрѣзалъ мясо отъ обоихъ лядвій, —  мало ; мяса съ рукъ и реберъ также недостаточно. Царь ослабѣваетъ, но, очнувшись, весь ложится на чашку вѣсовъ. Землетрясеніе. Р а дость небожителей. Çakradevendra принимаетъ свой настоящій видъ, спрашиваетъ царя объ его желаніи (не хочетъ ли быть Чакравартиномъ, Индрой, Брахмой и т. п.). Царь заявляетъ, что онъ ищетъ пути будды. Ç akradevendra опять спрашиваетъ, не раскаивается ли, видя тѣло столь израненнымъ? Ц арь отвѣчаетъ, что нисколько, и для доказательства, по его желанію, тѣло принимаетъ прежній видъ. Радость».Ц арь Çib i —  будда ÇaKbflMyHn. Радость всего собранія1).§ 3. Bodhisattva совершаетъ обходъ.Будда находился въ M ägadha въ чистомъ жилищѣ, что въ бамбуковомъ лѣсу. Съ Änanda идетъ онъ въ городъ просить милостыню. Увидѣлъ двухъ слѣпыхъ, старика и старуху. Страшно бѣдны. Единственный семплѣтній сынъ кормилъ ихъ собраннымъ подаяніемъ: все хорошее отдавалъ родителямъ, все худое ѣлъ самъ. По возвращеніи Änauda попросилъ Будду объяснить, какъ это случилось? Будда говоритъ, что въ мірѣ и въ монашествѣ сыновняя почтительность самое первое, что онъ Будда нѣкогда для спасенія жизни родителей отрѣзалъ свое мясо и за это былъ небеснымъ владыкой (Индрой), царемъ людей (Чакравартиномъ) и даже сдѣлался буддой. Änanda проситъ разсказать. Будда разсказываетъ:«Нѣкогда въ Jam bu dvlpa было большое царство D açaçïla (Дэ-ча-ши- ло). Царь назывался D eva (Ти-по, монг. Тэнгри). У  него было 10 царевичей. Каждый владѣлъ царствомъ. Младшій назывался Ш а н ь -ч ж у  («Хорошо живущій»). Царство его наслаждалось спокойствіемъ. Напалъ сосѣдній злой царь Лохоу (Rähu). Силы царя Ш ань-чж у были слабѣе. Онъ бѣжалъ въ царство своего отца съ женой и сыномъ, по имени Ш ань-шэнъ («Хорошо рожденный»), въ томъ возрастѣ, когда носятъ пучекъ волосъ и мѣняются молочные зубы 2). Одна дорога въ 7 дней, другая въ 14 дней. Съ  провіантомъ на 7 дней заблудился. Провіантъ весь вышелъ. Съ  голода
1) Далѣе слѣдуетъ заключеніе. Это съ небольшими измѣненіями тѣ слова Брахмы, 

которыя находятся въ тибет. Цзанъ-лунѣ (нѣм. перев., стр. 120) и которыя представляютъ 
его обращеніе къ Буддѣ и съ самой джатакон не связаны. Не есть ли это признакъ того, 
что разсказъ прямо выхваченъ откуда-либо?

2) 7— 8 лѣтъ.



- 2 7 0  —и для спасенія сына царь рѣшилъ убить жену. Для этого велѣлъ ей, ведя сына за руку, идти впереди, а самъ съ иожемъ пошелъ сзади. Мальчикъ, оглянувшись, увидѣлъ, какъ отецъ поднялъ ножъ. Сталъ просить пощадить жизнь матери и отрѣзать его мясо. Чтобы мясо не испортилось, совѣтуетъ отрѣзать постепенно. Родители не рѣшились сами рѣзать. Мальчикъ отрѣзалъ самъ. Черезъ нѣсколько дпей съѣли все мясо. Едва нашлось немного между костей. Захвативши его, родители обласкали мальчика и бросили его. Землетрясеніе. Появленіе Çakradevendra въ видѣ тигра для испытанія твердости мальчика. Тотъ не испугался и радовался, что даже и его кости пригодятся. Çakradevendra принимаетъ настоящій видъ. Мальчикъ высказываетъ твердое намѣреніе искать высочайшаго пути будды. Тѣло приняло прежній видъ».Будда сказалъ Än aud a: Древній царь —  это царь Çuddhodana, его жена —  M äyä (Мо-Ѣ), царевичъ Ш ань-шэиъ —  это я , Будда.§ 4. Чудесныя превращенія.Это Х ІІІ- а я  глава тибетскаго Цзапъ-луна о состязаніи Будды съ шестью учителями-тиртпкамп, только этотъ китайскій текстъ гораздо сокращеннѣе. Въ  началѣ онъ ближе, только почтп всѣ разговоры выпущены и переданы сокращенно въ нѣсколькихъ словахъ. Начиная съ царства K auçam bi только перечислены имена царствъ. З а  то въ послѣднемъ царствѣ Çrâvastî (Ш э-вэй-го Njandujodpa) Будда въ китайскомъ текстѣ не повторяетъ царю P rasenajit (Шэнъ-цзюнь Ssaldschal) стереотипной Фразы тибетскаго текста: « Я  самъ узнаю время», а говоритъ слѣдующее: «Великій царь, это имѣетъ не малое основаніе, теперь дѣйствительно настало время (сдѣлать), какъ они (тиртикп) просятъ». Описаніе чудесъ, совершенныхъ Буддой ежедневно въ теченіи 8 дней, одинаково1), только немного сокращеннѣе. В ъ  8-ой день погибаютъ учителя-тиртики2). Далѣе нѣтъ описанія приглашеній въ слѣдующіе дни (всѣ цари по очереди уж е угостили?), и прямо царь Bim bisära (Пинъ-ша-ванъ) проситъ Будду объяснить причину, почему 6 учителей-тиртиковъ, хотя и встрѣтились съ нимъ, Буддой, но не получили спасенія. Будда разсказываетъ помѣщенную въ Цзанъ-лунѣ (стр. 9 1 — 97) дяіатаку, только съ пропускомъ большинства подробностей. Сокращенія лучше всего видны изъ содержанія разсказа:«Нѣкогда въ Jam bu dvïp a былъ царь Ш э -г о у -л и  (M ahäsakuli). Бездѣтенъ. Является Индра въ видѣ врача. Варитъ травы на молокѣ.
1) Такая разница, какъ напр. въ 1-ый день дерево не въ 600 миль, а 300 yojana высоты 

и вѣтви покрывали пространство въ 200 yojana, конечно, не существенна.
2) Сказано глухо; выходитъ по тексту всѣ, а не нѣкоторые, какъ въ другихъ мѣстахъ.



—  271 —Старшая жена брезгаетъ и не пьетъ. Пьютъ побочныя ж ены !). Заберемѣ- нѣли. Главная жена раскаивается и пьетъ отваръ на молокѣ подонковъ. У  другихъ рождаются красавцы 1 2), у нея уродъ. По сходству его назвали K u ça  C^jç ;f(j£ «Обрубокъ дерева»). Однако онъ своею храбростью заслужилъ любовь отца. Послѣдній ищетъ ему невѣсту. Въ  далекомъ царствѣ у царя Л и -ш э -б а -ц о  (Licchavi) есть красавица дочь. За нее сражаются 
6 сосѣднихъ царей. K u ça  всѣхъ разбиваетъ и ихъ головы приноситъ царю Ли-ш э-ба-цо. Получаетъ дочь. Ворочается домой. Молодая жена постоянно пугается безобразія мужа. K uça въ лѣсу хочетъ покончить съ собой. Çakra- devendra даетъ ему драгоцѣнный камень и велить тайно помѣстить на макушкѣ. Дѣлается красивымъ. Ж ен а сначала не узнаетъ. Разсказываетъ все дѣло. Имя перемѣнено въ Сюй-то-ло-шэ».Ц арь Ш э-гоу-ли —  царь Çuddhodana, главная жена —  M aya, K u ça  —  Будда, его красивая жена — Я са  (жена ÇaKbHMynn), 6 царей —  Pürna и другіе тиртпки.

Примѣчаніе. Н а  этомъ п кончается. Значитъ выпущены два другіе разсказа и вообще все помѣщенное въ Цзанъ-лунѣ па стр. 83 —  90 и 9 7 — 100.§ 5. T athägata (т. е. Буддѣ) не повредилъ ядъ.Будда остановился въ городѣ R ä jag rh a . Царь A jâtaçatru  (А-шэ-ши) содержалъ его, и все населеніе оказывало почтеніе. Будда проновѣдывалъ объ оставленіи 10 дз'риыхъ дѣлъ. Всѣ раскаялись и упражнялись въ 10 добрыхъ дѣлахъ. Въ  это время былъ sthavira по имени Ш энь-ж и ^  0 ,  страшный богачъ, давній послѣдователь еретиковъ. Послѣдніе, боясь, что вслѣдствіе массы послѣдователей Будды, уменьшится ихъ милостыня, убѣдили sthavira испытать всевѣдѣніе Будды (соб. Ш рамана): для этого прикинуться послѣдователемъ Будды и пригласить его на обѣдъ, у воротъ дома устроить замаскированный (желѣзными перекладинами и землей) ровъ съ огнемъ и въ пищу положить ядъ. Sthavira приготовилъ все это, хотя его умный и прямой 16-тплѣтній сынъ, по имени Юэ-гзганъ («Свѣтъ луны») убѣждалъ его, что Будда всевѣдущъ, а еретики глупы и имъ нельзя вѣрить. Будда, сопровождаемый четырьмя m aharaja, Çakradevendra, Б р ахмой, девами, драконами, демонами и духами со всѣми bhiksu, явился съ чашами. Свѣтомъ цвѣта золота освѣтилъ весь домъ, самъ полный величія; всѣ больные получили исцѣленіе, слѣпые зрѣніе, глухіе слухъ, отравленные исцѣленіе, сумасшедшіе образумились и т. д. Ровъ обращенъ въ большой
1) Числа 500 нѣтъ.
2) Про нихъ дальше не говорится ни слова.



—  272  —црудъ съ тысячелистнымъ лотосомъ, по которому Будда съ учениками и перешелъ. Sth avira  раскаялся и хотѣлъ приготовить отличиый обѣдъ, но Будда велѣлъ подать отравленную пищу, произнесъ проповѣдь о томъ, что въ мірѣ существуютъ только три яда, именно алчность, гнѣвъ и невѣжество, но что онъ давно избавился отъ этого и ядъ величиною съ Sum eru не повредитъ ему, какъ и огненный ровъ, величиною съ океанъ. Затѣмъ велѣлъ ѣсть и никто не получилъ вреда. Еретики незамѣтно скрылись. Будда произнесъ проповѣдь о четырехъ истинахъ. Sthavira увѣровалъ, поклонился и отошелъ.§ 6. Ц арь зайцевъ, пожертвовавши собой, поднесъ ниіцу брахману (фань-чжи).Bodhisattva нѣкогда сдѣлался царемъ зайцевъ. Вслѣдствіе предыдущихъ перерожденій онъ, хотя и родился зайцемъ, но могъ говорить, былъ честенъ и прямодушенъ, никогда не лгалъ, отличался умомъ и сострадательностію и никогда не имѣлъ желанія вредить и убивать. Онъ первенствовалъ среди безчисленнаго множества зайцевъ и преподавалъ имъ ученіе. Е го  поученіе: «ихъ теперешнее состояніе есть послѣдствіе предыдущихъ перерожденій. 4 источника: жадность, гнѣвъ, невѣжество и лѣнь; иные, вслѣдствіе жадности совершая 10 дурныхъ дѣлъ, перерождаются въ прета (ихъ мученія); другіе вслѣдствіе гнѣва перерождаются животными; иные вслѣдствіе невѣжества перерождаются въ аду (мученія въ аду); другіе вслѣдствіе лѣности перерождаются среди асура (описаніе ихъ состоянія). Такимъ образомъ и они мучатся, переродившись зайцами. Надо упраж няться въ 10 добрыхъ дѣлахъ».Разъ  его проповѣдь услышалъ жившій въ лѣсу брахманъ (Фань-чжи) изъ касты брахмановъ (по-ло-мынь). Былъ пораженъ глубиною и превосходствомъ его ученія, пришелъ къ нему и просилъ подробно преподать ему ученіе, такъ какъ онъ раньше упражнялся въ брахманскомъ (по-ло-мынь) ученіи, но это было ему такъ же безполезно, какъ если бы кто-нибудь сверлилъ ледъ для полученія воды. Разговоръ между зайцемъ и брахманомъ. Брахманъ увлечемъ, но хочетъ удалиться, такъ какъ пробылъ безъ пищи 
10 дней и боится, что повредитъ жизни и тѣмъ уничтожитъ прежніе подвиги. Заяцъ тронутъ, оставляетъ его переночевать и проситъ принять утромъ его приношеніе. Брахманъ думаетъ, что онъ нашелъ павшаго оленя или убитаго звѣря. Царь зайцевъ въ виду ухода брахмана всю ночь преподавалъ ученіе (о непрочности жизни и о воздаяніи) зайцамъ, подъ утро велѣлъ имъ собрать сухихъ дровъ какъ можно болѣе. Утромъ костеръ зажгли, и царь зайцевъ, сказавши брахману, что онъ приноситъ все, что можетъ при своей бѣдности, бросился въ костеръ. Скорбь брахмана. Послѣдній совершилъ



—  278  —поклоненіе передъ трупомъ зайца и, обнимая его, бросился въ костеръ. Появленіе Çakradeven dra ') . Б уд д а1 2) сказалъ всѣмъ bhiksu: «Древній отшельникъ Ми-лэ (M aitreya), царь зайцевъ —  я, Будда».§ 7. Ц арь драконовъ съ милосерднымъ сердцемъ уничтожаетъ вражду.Bodliisattva нѣкогда вслѣдствіе гнѣва упалъ въ (область) драконовъ, имѣлъ три яд а 3), но въ силу воздаянія за другія хорошія дѣла тѣло его имѣло цвѣтъ, подобный семи драгоцѣнностямъ и не уступавшій свѣту солнца и луны. Окруженный множествомъ драконовъ, онъ весело и въ танцахъ съ драконами-дѣвицами жилъ въ уединенномъ мѣстѣ горы Пи-то, оставаясь въ этомъ положеніи безчисленное множество лѣтъ. В ъ  это время прилетѣлъ царь Garuda (Цзинь-чи-няо), желая схватить и съѣсть всѣхъ драконовъ. Во время его приближенія свистѣлъ вѣтеръ, крыльями онъ разрушалъ горы, обращалъ камни въ песокъ, и источники всѣхъ рѣкъ высыхали. Всѣ драконы л  драконы-дѣвицы страшно испугались. Всѣ гирлянды, украшавшія ихъ тѣла, упали на землю. Царь драконовъ, уповая на силу своей постоянной добродѣтельной жизни, велитъ имъ слѣдовать за собою ,асам ъ является къ Garud a и обращается къ нему съ рѣчью, суть которой: «ты постоянно питалъ ко мнѣ вражду, а я никогда; вслѣдствіе прежнихъ дурныхъ дѣлъ навлекъ на себя это огромное тѣло; хотя я и имѣю три яда, но никогда не имѣлъ вражды къ другимъ; я могу и сопротивляться, могу и улетѣть отъ тебя, но на меня уповаютъ всѣ драконы. . .  воздаяніе за малѣйшее злое дѣло слѣдуетъ подобно тѣни за тѣломъ. . .  вспомни, что T athägata говорилъ, что не враждою въ сердцѣ можно разрѣшить узы вражды, а только милосердіемъ и терпѣніемъ».. .  У  Garuda отъ этихъ словъ прекратилось чувство вражды и родились добрыя чувства; онъ сознался, что царь драконовъ силою милосердія и терпѣнія утишилъ его гнѣвъ подобно тому, какъ потокъ тушитъ пламя. Ц арь драконовъ напомнилъ ему, что они оба нѣкогда получили предписанія обѣтовъ у  Будды, но вслѣдствіе нечистоты сердца не удержали ихъ и, ища славы, почувствовали ненависть другъ къ другу н попали въ дурныя перерожденія. . . ,  и потому увѣщевалъ его (Garuda) упражняться въ брахманскихъ поступкахъ. G arud a, сказавши, что съ сегодняшняго дня онъ даруетъ спокойствіе драконамъ, улетѣлъ домой изъ ихъ дворца. Царь драконовъ успокоилъ послѣднихъ и спросилъ, видали ли они, какъ испугался Garuda. Всѣ сказали, что онъ очень испугался. Тогда царь драконовъ сказалъ, что мірскіе людп, увидѣвши драконовъ, также сильно пугаются, а драконы, жалѣя жизнь, ничѣмъ не отличаются
1) Онъ изъ различныхъ драгоцѣнностей воздвигаетъ цзай-ду-бо.
2) В ъ  началѣ про него ни слова не говорится.
3) Дыханія, зрѣнія н осязанія.Зпппскп Вост. Отд. Шіп. Русск. Лрх. Общ. T. VII. 18
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о т ъ  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ , и п р о и з н е с ъ  п р о п о в ѣ д ь  о т о м ъ , ч т о  м и л о с е р д іе  е д и н с т в е н н о е  с р е д с т в о  п р о т и в о с т о я т ь  в р а ж д ѣ , п р и ч е м ъ  ч у в с т в о  в е л и к а г о  м и л о с е р д ія  п о д о б н о  п р е к р а с н о м у  л е к а р с т в у  м о ж е т ъ  и с ц ѣ л и т ь  т я я ж ія  б о л ѣ зн и  в о л н е н ій  ( m o h a  Ф а н ь -н а о )  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ , п о д о б н о  я с н о м у  с в ѣ т и л ь н и к у  м о ж е т ъ  р а з р у ш и т ь  м р а к ъ  т р е х ъ  я д о в ъ  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ , п о д о б н о  л о д к ѣ - м о ж е т ъ  п е р е п р а в и т ь  ж и в ы я  с у щ е с т в а  ч е р е з ъ  т р и  м о р я  м у ч е н ій , п о д о б н о  т о в а р и щ у  м о ж е т ъ  п р о в о д и т ь  ж и в ы я  с у щ е с т в а  ч е р е з ъ  д у р н ы я  п е р е р о ж д е н ія  т р у д н о с т и  р о ж д е н ія  и  с м е р т и  и , п о д о б н о  д р а г о ц ѣ н н о с т и  m a i i i  (м о -н и ) , м о ж е т ъ  у д о в л е т в о р и т ь  в с ѣ  и х ъ  ж е л а н ія .Отъ этой проповѣди уничтожился гнѣвъ у .всѣхъ драконовъ и явилось чувство милосердія.Далѣе царь драконовъ произнесъ проповѣдь о свойствахъ (гунъ-дэ) человѣка, принявшаго 8 обѣтовъ, подробно, по просьбѣ драконовъ, указавши эти 8 обѣтовъ. Для упражненія въ нихъ онъ посовѣтовалъ отправиться въ уединенное мѣсто. (Драконы возражали, что они боятся н на короткое время отдѣлиться отъ царя и что ученіе Будды вездѣ приложимо). Избравши такое уединенное мѣсто, они занялись сподвижничествомъ. Отъ продолжительнаго поста въ теченіе многихъ дней царь драконовъ совершенно отощалъ. Е го  увидѣли дурные люди. Они страшно испугались, но потомъ, прельстившись роскошной кожей, рѣшились снять ее и представить царю, въ надеждѣ получить за нее хорошее вознагражденіе. Ж елая довести сподвижничество до конца, царь драконовъ, не смотря на страшную боль, не мѣшалъ имъ дѣлать это. Они острыми ножами сняли шкуру и ушли. З а  свое терпѣніе царь драконовъ пожелалъ въ будущемъ времени неизмѣримымъ богатствомъ ученія выполнить всѣ желанія этихъ людей. Съ  ободраннаго тѣла его сплошь пошла кровь, привлекшая массу червей. Имъ онъ пожелалъ въ будущемъ дать пищу ученія. Всѣ драконы съ глубокимъ сожалѣніемъ смотрѣли на мученія своего царя. Тогда послѣдній въ знакъ того, что опъ впослѣдствіи сдѣлается Буддой, выразилъ желаніе, чтобы его кожа явилась въ прежнемъ видѣ. Исполнилось. Всѣ драконы очень обрадовались.Заключеніе: такъ-то Bodhisattva среди дурныхъ перерожденій силою милосердія и терпѣнія твердо соблюдалъ обѣты.§ 8. Царь M aitrïb ala  (Цзы-ли «Сила милосердія») прокалываетъ тѣло и кровь отдаетъ пяти якшасамъ (ѣ-ча).Будда находился въ Çrâvastl въ Jeta v an a  и проводилъ періодъ лѣто- ванія. Änanda въ полдень, по окончаніи раздачи пищи, взялъ чашу и со всѣми bhiksu пошелъ въ лѣсъ. Тамъ сообща стали разсуждать, отчего Ä jn ätakau n din ya (Цзяо-чэнь-жу) и др., въ самомъ началѣ встрѣтившись



275  -съ Буддой и выслушавши ученіе о четырехъ истинахъ въ саду Lum binl (Лу-ѣ-юань), напередъ получили прозрѣніе и пр. За разъясненіемъ обращаются къ Буддѣ. Тотъ сказалъ, что онъ нѣкогда, проколовши свое тѣло, кровью спасъ ихъ жизнь, уничтожилъ въ нихъ (ощущеніе) голода и жажды и далъ имъ возможность получить спокойствіе. Затѣмъ по просьбѣ Änanda разсказалъ:«Нѣкогда въ Jam budvlpa былъ царь по имени M aitrïbala. [Описаніе обширности его владѣній и его достоинствъ, благодаря которымъ подданные упражнялись въ десяти добрыхъ дѣлахъ и демоны пичѣмъ не могли вредить. . .  Дальше разница отъ санскритскаго, именно не говорится объ изгнаніи якшасовъ и ихъ встрѣчѣ съ пастухомъ, а прямо] пять якшасовъ приходятъ къ царю и говорятъ, что вслѣдствіе его добродѣтелей имъ нѣтъ пищи. Ц арь, услышавши это, рѣшилъ, что онъ долженъ спасти ихъ. Въ пяти мѣстахъ прокололъ свое тѣло, пять якшасовъ подставили сосуды, собрали кровь и нанялись досыта. Тогда царь сказалъ, что онъ кровью своею спасъ ихъ жизнь, за это ничего не желаетъ, только бы они упражнялись въ десяти добродѣтеляхъ, и желаетъ, въ будущемъ, сдѣлавшись Буддой, въ самомъ началѣ преподаванія ученія прежде всего спасти и х ъ » .. .  Обращ еніе къ Änanda, 5 якшасовъ —  Ä jn ätakau n din ya и др. Всѣ bhiksu обрадовались и ушли.§ 9. Указаніе послѣдствій небольшаго подаянія.Будда находился въ R ä jag rh a , въ Anâthapindikârâm a, что въ Je ta - ѵапа, съ 1250 главныхъ bhiksu. Въ  это время одинъ купецъ (шанъ-чжу) съ 500 человѣкъ хотѣлъ плыть на большомъ суднѣ въ океанъ собирать драгоцѣнности. Питая вѣру, купецъ захотѣлъ угостить Будду и общину и тѣмъ испросить счастіе и покровительство. Будда сокласился. Н а  другой день утромъ послѣдовало роскошное угощеніе. По окончаніи его Будда произнесъ проповѣдь въ похвалу подаянія.Для благополучнаго возвращенія изъ моря, гдѣ много опасностей, онъ посовѣтовалъ купцу принять пять обѣтовъ и сдѣлаться upäsaka. Купецъ постоянно отличался добродѣтелями и умомъ, былъ опытенъ въ знаніи погоды, и всѣ упросили его быть руководителемъ. Выбравши счастливый день, отправились въ океанъ. Черезъ нѣсколько дией плаванія поднялись повсюду пѣнистыя волны. Явился морской духъ въ видѣ якшаса, отвратительнаго вида, чернаго цвѣта, съ торчащими изо рта зубами съ огнемъ. Онъ схватилъ судно и спросилъ купца, видалъ ли онъ въ мірѣ кого-нибудь страшнѣе его? К уп ец ъ 1) молитвой къ тремъ драгоцѣнностямъ уничтожилъ
1) Онъ вездѣ ниже называется 5 ^  «сянь-чжэ — мудрецъ». 18*



—  2 7 6 - гвъ себѣ страхъ и громкимъ голосомъ сказалъ, что онъ видѣлъ самыхъ дурныхъ, въ нѣсколько разъ превосходящихъ его, именно глупыхъ людей въ мірѣ, которые постоянно поступаютъ не хорошо, совершаютъ десять дурныхъ дѣлъ, погрязаютъ въ ложныхъ взглядахъ и падаютъ въ адъ, гдѣ страшно мучаются ракшасами (перечислены мученія), и эти мученія страш нѣе его духа. Духъ молча удалился. Черезъ нѣсколько дней онъ опять явился въ видѣ чрезмѣрно тощаго человѣка, у котораго кожа и кости соприкасались, и спросилъ, видалъ ли купецъ въ мірѣ одинаково тощаго человѣка? Купецъ отвѣчалъ, что видалъ гораздо болѣе тощихъ людей: глупцы вслѣдствіе жадности, зависти и незнанія подаянія падаютъ въ (область) прета (э-гуй), у которыхъ голова съ большую голову, а горло съ иголку, видъ обожженочерный и въ теченіи длинной калпы они не слышатъ имени питья и пищи. Д ухъ  пустилъ лодку и скрылся.Черезъ нѣсколько дней этотъ морской духъ опять явился въ видѣ молодаго и очень красиваго человѣка. Н а  его вопросъ —  видалъ ли купецъ подобнаго молодаго и красиваго человѣка?— купецъ отвѣчаетъ, что есть въ безчисленное число разъ превосходящіе его, именно мудрые люди, которые совершаютъ десять добрыхъ дѣлъ; въ тѣлѣ, словахъ, мысляхъ и дѣлахъ постоянно соблюдаютъ чистоту, вѣрятъ въ три драгоцѣнности, своевременно приносятъ имъ жертву и за это по смерти перерождаются на небѣ, гдѣ такъ красивы, что нѣтъ имъ въ мірѣ подобныхъ; наружность же его (духа) въ отношеніи ихъ такова, какъ наружность слѣпой обезьяны въ сравненіи съ apsaras’aMH Ш  і к  Д ухъ  моря молча устыдился и, признавши про себя мудрость, понятливость и діалектическія способности купца, рѣшилъ спросить его о чемъ-пибудь самомъ обыкновенномъ Правой рукойзачерпнулъ горсть воды и спросилъ, что больше: вода въ горсти или вода въ морѣ? Купецъ отвѣчалъ, что вода въ горсти больше и, на возраженіе духа, что его словамъ трудно повѣрить, пояснилъ, что, хотя воды въ морѣ и много, но оно исчезнетъ со всѣмъ міромъ въ концѣ калны, а если какой- нибудь человѣкъ съ чистой вѣрой поднесетъ горсть воды Буддѣ, или дастъ живому сущ ест ву1), или поднесетъ родителямъ, или просящему милостыню, или даже птицѣ или звѣрю, то заслуга отъ этого малаго добраго дѣла не можетъ уничтожиться въ теченіи безчисленныхъ калпъ.Морской духъ обрадовался, подарилъ купцу (сянь-чжэ) всякаго рода замѣчательныя драгоцѣнности и вручилъ другія драгоцѣнности для отдачи
1) однако въ тиб. (Цзл., нѣм. переп. 37) dem geistlichen Verein, чтб застав

ляетъ предположить, что шэнъ жнв. существо стоитъ вмѣсто сэнъ монахъ.

Описка по звуку вполнѣ вѣроятна, да н ниже упоминаются птицы и звѣри.



—  277 —Буддѣ и общинѣ. Купцы по возвращеніи домой поднеслп Буддѣ драгоцѣнности, довѣренныя духомъ моря и подносимыя отъ нихъ, изъявили желаніе сдѣлаться учениками въ благодарность за помощь и, по уничтоженіи всѣхъ связей, достигли состоянія архатовъ.§ 10. T athägata обладаетъ всезнаніемъ и не завидуетъ чужому добру.Сначала (3 стр.) описаніе чуда, совершеннаго Буддой во время хожденія съ проповѣдью: хожденіе по воздуху, на подошвахъ колесо съ 1000 спицъ, между каждой по 8 4 0 0 0  ненюФаровъ съ 8 4 0 0 0  листьевъ на каждомъ, на каждомъ листѣ будды и т. д. Радость и удивленіе Çuddhodana и всего собранія. Разъясненіе Буддой счастія того, кто удостоится видѣть это; обращеніе къ Änanda и указаніе, какъ ученики должны вести себя послѣ нирваны Будды.Будда спустился и сѣлъ на свое мѣсто. Н а  вопросъ Çuddhodana, какимъ способомъ Щ  ^  Будда можетъ заставить живыхъ существъ получить спокойствіе, уединеніе и довольство, Будда разсказалъ слѣдующее:«Въ городѣ Çrâvastî у sthavira Сюй-да была старуха по имени Пи- ди-ло, усердно занимавшаяся хозяйствомъ, все ей было довѣрено. Однажды sthavira пригласилъ Будду и bhiksu на обѣдъ. Были больные bhiksu, для нихъ много требовалось. Старуха пожалѣла и разсердилась на «попрошаекъ» причемъ прибавила: «когда же можно будетъ не слышатьимени Будды, имени закона и не видѣть людей съ бритыми головами и съ замараннымъ платьемъ» ? Эти слова ея разнеслись но городу и дошли до царицы Мо-ли, которая очень огорчилась. Призвала къ себѣ жену Сюй-да посовѣтоваться. Т а  успокоила ее, говоря, что Буддѣ, побѣдителю М ары , не можетъ доставить заботы старуха. Царица рѣшила, что на слѣдующій день опа пригласитъ Будду, а жена Сюй-да пришлетъ старуху. Сюй-да прислалъ послѣднюю съ драгоцѣнной вазой, наполненной различными драгоцѣнностями, для помощи въ устроеніи угощенія. Будда вошелъ главными воротами, Nanda (Нань-то) слѣва, Änanda справа, Б а к и іан д р . слѣдовали сзади. Увидя Будду, старуха испугалась и хотѣла удалиться черезъ собачью дыру, закрыла лицо вѣеромъ, но Будда стоялъ передъ ней какъ въ зеркалѣ, она вертѣлась во всѣ стороны, но вездѣ и даже сверху и снизу видѣла Будду; закрыла лицо руками, но и между пальцами были «волшебные будды» (хуа- ф о ) . Закрывала и открывала она глаза, но во всѣхъ десяти странахъ были «волшебные будды». При видѣ этого чуда обратились 25 дѣвицъ candäla и 50 дѣвицъ еретическихъ брахмановъ и 500 дѣвицъ другихъ кастъ. Будда велѣлъ имъ въ искупленіе грѣховъ 80 koti калпъ и для проявленія чувства (букв. сердца) anuttarasam yaksainbodhi произносить его имя, именно: «поклоненіе Буддѣ ÇaKiflMynn» (Нань-у Ш п-цзя-моу-ни-Фо, дважды).



—  278 —Старуха убѣжала домой, сказала хозяину ^  Щ і, что шраманъ G a u - tama великій волшебникъ, и спряталась въ деревянный ящикъ, покрывши его сверху большимъ количествомъ бычачьихъ шкуръ. Н а  просьбу царпцы обратить старуху, Будда самъ отказывается, а посылаетъ R ä h u la 1). П ослѣдній обращается въ C ak ravartin ’a, 1200 bhiksu обращаются въ 1000 сыновей, 7 драгоцѣнностей и 4 войска. Н а  драгоцѣнной колесницѣ съ золотыми колесами онъ является по воздуху въ домъ Сюй-да. Охранявшій его якшасъ громко закричалъ: «Святой царь явился въ міръ изгнать дурныхъ людей и распространить превосходное ученіе». Услы ш а это, старуха обрадовалась, что явился Cakravartin  и она получитъ cintâm ani. Cakravartin приблизился на драгоцѣнныхъ носилкахъ при звонѣ колоколовъ и барабанномъ боѣ. Старуха высунула голову изъ сундука, радуясь, что теперь не будетъ вводима въ заблужденіе шраманомъ. Cakravartin  послалъ къ ней казначея (бао-цзанъ-чэнь), который объявилъ старухѣ, что C a k ra vartin хочетъ сдѣлать ее супругой (юй ^ -н ю й -б а о ) . Старуха отказывается въ виду свого низменнаго положенія. Царь обращается къ Сюй-да со словами, что его старуха (лао-нюй) обладаетъ всѣми признаками и онъ хочетъ ее сдѣлать женой, п получаетъ согласіе послѣдняго. Старуха до безумія обрадовалась. Cakravartin  освѣтилъ ее драгоцѣнностями, и она стала красавицей. Мысленно опять упрекнувши шрамановъ въ гордости и самохвальствѣ и восхищаясь милостію святаго царя, помолодѣвшая старуха пала на землю передъ СакгаѵаН іп ’омъ. Казначей передалъ ей наставленіе царя исполнять десять добрыхъ дѣлъ. Затѣмъ R ähula принялъ свой настоящій видъ. Старуха, увидя великое собраніе, все поняла, со скорбью заплакала, признала чистоту и милосердіе ученія Будды и просила преподать ей 5 обѣтовъ. R ähula  разсказалъ ей ученіе о трехъ прибѣжищ ахъ и пяти обѣтахъ. Она достигла положенія çrotâpanna. Затѣмъ Rähula  явился съ ней въ Jeta v an a , она поклонилась Буддѣ, изъявила раскаяніе и желаніе прибѣгнуть къ ученію Будды и принять монашество. Будда велѣлъ ей явиться къ Гяо-дань-ми (Gautam l) и упражняться не лѣнясь (чтобы не испортиться подобно тому, какъ хорошій бѣлый войлокъ легко можетъ запачкаться). Въ надлежащее время она получила путь архата».§ 11. Будда возливаетъ воду на голову больнаго bhiksu, и тотъ получаетъ исцѣленіе.Будда находился въ R äjag rh a, въ чистомъ жилищѣ, что въ бамбуковомъ лѣсу. Одинъ bhiksu страдалъ дурными нарывами, изъ которыхъ
1) В ъ виду того, что ея грѣховный парень глубокъ, къ нему она не имѣетъ распо

ложенія -|Щ , а съ Ràliula прежде она была дружна.



—  279  —истекалъ гной съ кровью. Никто не могъ смотрѣть на него и его помѣстили вдали. Будда узналъ это. Сдѣлалъ невпдимою свою свиту и какъ бы одинъ подошелъ къ bhiksu. Обласкалъ и обмылъ его. Çakradevendra и всѣ deva- kum ära изъ зала засѣданія вызваны сюда чудесной силой. Будда вытянулъ руку и изъ кончиковъ пяти пальцевъ выпустилъ сильный свѣтъ, который собралъ всѣхъ дева. Свѣтомъ изъ макушки онъ освѣтилъ больнаго bliiksu, и всѣ язвы его исцѣлѣли. Правой рукой возлилъ воду на голову bhiksu, а лѣвой гладилъ его тѣло, и всѣ шрамы заровнялись. Больной чрезмѣрно обрадовался, выразилъ почтеніе Б уддѣ1) и просилъ дать ему лекарство вѣры (закона) для исцѣленія болѣзни его сердца. Будда сказалъ, что онъ сдѣлалъ ему это въ вознагражденіе за оказанную нѣкогда милость, раскрылъ учеиіе о четырехъ истинахъ, и тотъ достигъ пути архата. Затѣмъ для разъясненія сомнѣній Çakradevendra и др. разсказалъ слѣдующее:«Нѣкогда было селеніе (владѣніе Щі.), называвшееся «Прибавленіе обширности» (цзэнъ-гуанъ). Страна отличалась богатствомъ. Одного старика назначили рѣшать дѣла. Вскорѣ одинъ старый upäsaka дурнымъ человѣкомъ былъ втянутъ въ дѣло и долженъ былъ быть посаженъ въ тюрьму. Однако старикъ разобралъ дѣло и освободилъ его».Разбиравшій дѣло —  больной bhiksu, upäsaka —  Будда («въ этомъ случаѣ мое тѣло»). Далѣе2): Такимъ образомъ Bodhisattva въ теченіи безчисленныхъ вѣковъ за малыя милости оказывалъ великія воздаянія и, сдѣлавшись Буддой, никогда не забудетъ ихъ. Çakradevendra п пр. обрадовались, поклонились и ушли.§ 12. Заслуги ( =  дѣйствіе) молитвы къ тремъ драгоцѣнностямъ.Н ѣ к о г д а  Tathägata, я в и в ш и с ь  в ъ  м ір ѣ , с в о е м у  о т ц у  и в с е м у  в е л и к о м у  с о б р а н ію  п р е п о д а в а л ъ  « в р а т а  у ч е н ія  Sam ädhi с о з е р ц а н ія  Б у д д ы »  ( г у а н ь -Ф О - с а н ь -м э й -Ф а -м ы н ь ) . T athägata о б л а д а л ъ  в сѣ м и  3 2  п р и з н а к а м и  и 8 0  п р и м ѣ т а м и  и р а с п р о с т р а н я л ъ  н е и з м ѣ р и м ы й  с в ѣ т ъ  ц в ѣ т а  ж е л т а г о  з о л о т а . В ъ  э т о  в р е м я  с р е д и  с о б р а н ія  5 0 0  Çâkya, у в и д ѣ в ш и , ч т о  Б у д д а  п о х о ж ъ  н а  и с т о щ е н н а г о  б р а х м а н а  ц в ѣ т а  з о л ы , г о р ь к о  з а п л а к а л и , с х в а т и л и  с е б я  з а  в о л о с ы , б р о с и л и с ь  н а  з е м л ю  и и зо  р т а  и н о са  (у  н и х ъ )  п о ш л а  к р о в ь . Tathägata , у в и д ѣ в ш и  э г о , у с п о к о и л ъ  и х ъ  и р а з с к а з а л ъ  с л ѣ д у ю щ е е :«Прежде былъ будда Y ip açy in  (Пи-по-ши). Послѣ его вхожденія въ нирвану, во второй періодъ (наружнаго буддизма) былъ одинъ sthavira, по
1) Поклоненіе Çasifliiymi, поклоненіе великому милосердному отцу, поклоненіе пре

восходному царю врачей.
2) Какъ бы слова самого Будды.



—  280  —имени «Добродѣтели луны» (Юэ-дэ). У  него было 500 сыновей, умныхъ, многознающихъ, всему обученныхъ. Самъ онъ вѣрилъ тремъ драгоцѣнностямъ, но сыновья его отличались ложными взглядами и не имѣли вѣры. Впослѣдствіи они впали въ тяжкую болѣзнь. Отецъ со слезами убѣдилъ ихъ запомнить и призывать имя будды V ip a çyin . Когда они выразили почтеніе Буддѣ, ученію и общинѣ, то за это, окончивши жизнь, переродились на небесахъ четырехъ m aharaja. По окончаніи времени тамошней жизни, вслѣдствіе прежнихъ ложныхъ взглядовъ попали въ адъ, гдѣ адскіе слуги ракшасы горячими желѣзными вилами выкалывали имъ глаза. Вспомнивши наставленіе отца, они произнесли «поклоненіе Буддѣ», получили избавленіе и изъ ада переродились среди людей, въ бѣдности. Когда являлись Будды въ мірѣ, то они только слышали ихъ имена, но не видали самихъ Буддъ, всего шесть (съ Ѵ ірадуіп ’омъ): Viçvab hü (Пи-шэ-Фоу-Фо), Krakucchanda (Гоу-лю-сунь-Фо), Kanakam uni (Гоу-на-хань-моу-ни-Фо), K âçyapa (Гя-ш э- бо-ФО1). Вслѣдствіе того, что они слышали имена шести Буддъ, они получили возможность вмѣстѣ съ нимъ, Tathägata , родиться въ родѣ Çak ya. Тѣло его (Tathägata) подобно золоту Jam b u  (Янь-Фоу), а , что они видятъ истощеннаго брахмана цвѣта золы, это происходитъ отъ того, что они въ древности пренебрегали буддой и глубоко проявили ложные взгляды. Далѣе онъ велѣлъ имъ произнести имена прошедшихъ буддъ, его имя, имя будды M aitreya (Ми-лэ), имя ихъ отца и др.; обратясь къ великому собранію, передъ великодобродѣтельной общиной пасть на землю и принести покаяніе въ грѣхахъ ложныхъ взглядовъ. По окончаніи покаянія, они увидѣли Будду въ настоящемъ видѣ2). Обрадовались, получили первый плодъ, просили Будду о принятіи въ монашество и постепенно получили плодъ архата».Далѣе Будда обращается къ Ä n an da: если послѣ нирваны Будды будутъ призывать его имя или имена другихъ буддъ, то счастіе и воздаяніе, за это полученныя, будутъ безмѣрны и безграничны. Обращаетъ вниманіе Äuanda па то, что (вслѣдствіе проявленныхъ раньше буддой различныхъ добрыхъ качествъ и дѣйствій) вся природа служитъ ему и преклоняется передъ нимъ, не исключая горы Sum eru, высотою въ 8 4 0 0 0  yojana, что равняется глубинѣ моря, и горы съ желѣзною оградою въ 180000 yojaua высоты. Кончается: такъ какъ сердце Будды чисто и избавлено отъ загрязненія, то, гдѣ онъ проходитъ, ноги не пачкаются, насѣкомыя и муравьи не вредятъ имъ. Причины, почему Будда не одѣваетъ сапоговъ, трехъ родовъ: 
1) чтобы въ сердцахъ прохожихъ рождалось мало страстей, 2) чтобы пока

1) Только 4 имени и приведено; съ Гя-ш э-бо сравни монгольское Гашнб.
2) Повторяется приведенное выше описаніе.



—  281 —зать признакъ колеса въ 1000 спицъ въ низу ноги и 3) чтобы у видящихъ въ сердцѣ рождалась радость. Также три причины того, что, когда Будда ходитъ, его ноги отстоятъ отъ земли на четыре дюйма: 1) сожалѣніе къ тому, что на землѣ есть насѣкомыя и муравьи, 2) охраненіе ростущей на землѣ травы и 3) показаніе божественной стопы Будды. Поэтому bhiksu должны, согласно словамъ Будды, опираясь на ученіе (цзяо), упражняться въ нравственныхъ дѣйствіяхъ и уничтожать мученія (ку-цзи —  предѣлы мученій).§ 13. Превосходныя воздаянія за построеніе ступъ.Восхваленіе построенія ступъ. Очевидно вступленіе къ какому-нибудь разсказу. Въ  общемъ по смыслу сходно со вступленіемъ къ четырнадцатой главѣ тибетскаго Цзанъ-луна, хотя тамъ больше говорится о вступленіи въ монашество.§ Л 4 . Заслуга поступленія въ монашество.При жизни Будды, въ R ä jag rh a  былъ одинъ sthavira по имени «Прибавленіе счастія» (Фу-цзэнъ) *), болѣе 100 лѣтъ отъ роду, зубы выпали, силы ослабѣли. Услышавши о пользѣ и необходимости для спасенія сдѣлаться монахомъ, онъ явился въ мѣстопребываніе Будды. Послѣдній отправился на проповѣдь. Sthavira обратился къ Çârip utra . Тотъ въ виду его преклонныхъ лѣтъ не принялъ его. Также и всѣ 500 архатовъ. Sthavira вышелъ изъ монастыря и громко плакалъ. Будда подошелъ сзади п успокоилъ его. Велѣлъ M audgalyäyana принять его монашество и его обѣты. Молодые bhiksu постоянно издѣвались надъ нимъ, и онъ бросился въ воду, чтобы утопиться. M audgalyäyana увидѣлъ это и чудесной силой поднялъ его на берегъ. Узнавши причину его самоубійства, велѣлъ ему держаться за край рясы и полетѣлъ на берегъ океана. Тамъ «Прибавленіе счастія» увидѣлъ недавно умершую красивую женщину. Одинъ червякъ вышелъ изо рта и вошелъ въ носъ, вышелъ изъ глаза и вошелъ въ ухо. M audgalyäyana отбросилъ его и объяснилъ, что это жена большаго купца1 2) въ городѣ Ç ra- vastï. Полагаясь на свою наружность, она не занималась добрыми дѣлами и вслѣдствіе чрезмѣрной любви мужа дошла до крайней безнравственности. Наконецъ утонула3), но море не приняло ея и она попала на берегъ. Любя прежнее тѣло, она обратилась въ этого червя. Потомъ попадетъ въ адъ и получитъ воздаяніе за все.Затѣмъ увидѣли дѣвушку, которая сама раздѣвается п бросается въ
1) Çrïvrddhi.
2) Сюцз.: Сабо.
3) Сюцз.: съ мужемъ и 500 купцами.



—  282  —котелъ съ водой и огнемъ; кожа и мясо сваливаются, кости вылетаютъ (отъ кипѣнія) и принимаютъ прежній видъ. Она сама беретъ и ѣстъ свое мясо. M audgalyäyana объяснилъ, что въ Ç râv a stl одинъ upäsaka уважалъ три драгоцѣнности, приглашалъ монаховъ и постоянно посылалъ имъ со служанкой отличныя кушанья. Послѣдняя въ укромномъ мѣстѣ съѣдала лучшее. Когда хозяинъ допытывался относительно этого, она отперлась исказала, что она ѣстъ только остатки отъ монаховъ, а если бы она ѣла лучшее прежде нихъ, то пусть въ слѣдующемъ перерожденіи ѣстъ свое тѣло.Далѣе увидали цѣлую гору костей, высотою и шириною въ 700 yojana, которая закрывала свѣтъ солнца и дѣлала своею тѣнью море чернымъ. M audgalyäyana поднялся на гору и тогда увидали большую реберную кость. «Прибавленіе счастія» спросилъ, что это за гора костей. M audgalyäyana объяснилъ, что это кости прежняго его («Прибавленія счастія») тѣла. «Прибавленіе счастія» страшно испугался и просилъ разсказать подробности. M audgalyäyana сказалъ: «Круговращеніе жизни и смерти не имѣетъ предѣла, воздаянія за добро и зло безошибочны, какъ тѣнь и эхо. Нѣкогда въ Jam bu dvïp a было селеніе (цзюй-ло). Жители его были богаты. Въ  это время былъ одинъ sthavira, по имени «Прибавленіе закона» (Dliar- m avrddhi)1). Онъ но примѣру добродѣтельныхъ предковъ былъ сдѣланъ жителями правителемъ. Н о онъ вслѣдствіе праздности привыкъ къ азартнымъ играмъ (соб. въ шашки) и дурные друзья завладѣли имъ. Дѣла правленія пришли въ упадокъ и справедливость не соблюдалась. Разъ онъ, увлекшись игрой, представленнаго въ судъ осудилъ на смерть. Н а  другой день вспомнилъ, но yate было поздно. Послѣ этого онъ горько каялся2) и вскорѣ умеръ, переродился рыбой (мо-гѣ), длиною въ 700 yojana. А  Будда говорилъ ему, M audgalyäyana, что всѣ правители, которые, полагаясь на свое могущество, напрасно умерщвляютъ народъ, большею частію перерождаются большими рыбами m akara. Маленькіе черви впиваются кругомъ въ ея тѣло, и отъ крови окрашивается море на 100 ли. Ры ба спитъ по сто лѣтъ и, проснувшись, пьетъ воду, какъ бы вливалась большая рѣка. (То же произошло и съ этой рыбой makara). В ъ  это время купцы, собирая драгоцѣнности, подъѣхали прямо къ раскрытой пасти рыбы. И хъ  судно какъ бы на лету потащило въ пасть рыбы. Всѣ купцы жалобно въ одинъ голосъ закричали: «Поклоненіе Буддѣ». Р ы ба, услышавши имя Будды, закрыла ротъ и вода остановилась. Купцы спаслись, а рыба умерла отъ жанады 3).
1) Сюцз. : Дань-мо-би-ти, Тиб. Tschoitsclii Pagpa.
2) По Сюцз.: оставилъ престолъ и удалился въ горы.
3) Сюцз.: и переродилась въ Räjagyha.



- 2 8 3 -Якш асы , ракшасы и водяные духи вытащили рыбу на берегъ моря». M aud- galyäyana съ «Прибавленіемъ счастія», окончивши прогулку, вернулись къ Буддѣ и т. д.
П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

Еъ §  1 . Е м у соотвѣтствуетъ ІІ-а я  глава Ц зл ., но тамъ начало иное: Будда въ Çrâvastl, идетъ собирать милостыню. Двое сыновей одной старухи ведутся на казнь за воровство. Всѣ трое, увидя Будду, умоляютъ его спасти ихъ. Будда посылаетъ Ä n an da къ царю и избавляетъ ихъ отъ смерти. Всѣ трое дѣлаются монахами. Далѣе на вопросъ Änanda Будда разсказываетъ. Имена сходны (въ Сюцз. два первыя иныя, именно царь M ahäratna М о-хэ-ло-тань-на, что переведено да-бао «великая драгоцѣнность», старшій сынъ — М о-хэ-Фу-на-нинъ, безъ перевода). У  тигрицы два дѣтеныша. Р азговоръ начинаетъ самъ младшій братъ, а старшіе только отвѣчаютъ и соглашаются. Царица во снѣ видитъ только трехъ голубей. M ahäsattva перерождается въ небѣ Tusita, видитъ скорбь родителей, является утѣшить ихъ. Кости кладутъ въ ящикъ pjRj изъ 7 драгоцѣнностей и хоронятъ, сверху воздвигаютъ ступу. Дальше отождествленіе сходно, только второй сынъ —  Vasum itra(no-cio-MH-Äo), тигрица и 2 дѣтенышей —  старуха и ея два сына.В ъ  Бяо-му (цз. 5, л. 19) и Кань-лу (цз. 4 , л. 4*) указана сутра того же содержанія (Пу-са)тоу-шэнь-э-ху-ци-та-инь-юань-цзинъ ^  І Р  Й ,  ^  ^  Ш1 (Сань-цзанъ, т. 54 , подъ букв. переведенная Гао-чан-скимъ шраманомъ Фа-шэномъ. 12 листовъ. Вотъ ея содержаніе: «Ц -во называется Гянь-то-мо-ти, царь Гянь-то-ши-ли, царица Ч а-мо-му-кя, сынъ ихъ Чжань-тань-мо-тп. Царевичъ раздаетъ все имущество бѣднымъ, запродаетъ себя вельможѣ Ш э-Ѣ , продается рабомъ одному брахману. П о сланный рубить дрова, находитъ обрубокъ «сандала бычья голова» (goçlrsa ню-тоу-чжань-тань) въ 100 гпновъ; исцѣляетъ имъ болѣзнь царя Пай (Фэй)-ти-шэ. Послѣдній даетъ ему свои богатства для раздачи нищимъ . . .  Далѣе царевичъ удаляется въ горы, много лѣтъ подвизается. Р азъ  увидѣлъ засыпанную снѣгомъ тигрицу . . .  7 дѣтей. . .  3 дня не ѣ л а . . .  Это увидали съ горъ отшельники Д  п спросили: «Кто можетъ пожертвовать собою для ея спасенія?» Изъявляетъ желаніе царевичъ и говоритъ объ этомъ своему главному учителю и 500 товарищей (тунъ-сё соучениковъ). Тѣ со слезами провожаютъ его. Въ это время несъ пищу sthavira Фу-лань съ 500 муіцпнъ и женщинъ (для отшельниковъ). Окружаютъ царевича, и тотъ па скалѣ среди нихъ даетъ клятву спасти всѣхъ и т. д.».Царь отецъ— Çuddhodana, его жена— M ay a , царевичъ— Будда, вель



—  284  —можа Ш э-Ѣ — Ä nanda, учитель сянь-дао-шп— M aitrey a, царь Пэй-ти-ш э—  Nanda, брахманъ —  Ло-юнь Щ  іЦ*.Этотъ варіантъ интересенъ тѣмъ, что составляетъ какъ бы середину между санскритской и китайской джатакой (§ 1); такъ Bodhisattva и царевичъ, и отшельникъ, да есть еще и главный учитель, у котораго царевичъ ученикомъ.
Къ §  2 . Цзл. гл. I .  Царь Ш и-бп , столица въ Сюцз. Ти-по-ба-ди D evav atï, но у Schm idt’a Dew aw arta, вельможа Пи-шоу-гѣ-мо V içvakarm an .Сюцз. § 33 . Царь Ш и-пи вырѣзываетъ свои глаза и отдаетъ соколу.Въ Бенаресѣ (По-ло-най-го) царь Ш и-ни. Царство и жители благоденствуютъ. Ш и-пи постоянно любилъ оказывать милости и помощь. Отъ его ничего не жалѣющей щедрости заколебался дворецъ Çakradevendra. П ослѣдній, подумавши, что насталъ его конецъ, сталъ смотрѣть. Видитъ царя Ш и-пи. Для испытанія летитъ къ царю въ видѣ большаго сокола и говоритъ, что онъ слышалъ, будто царь никому ни въ чемъ не отказываетъ, потому-то и прилетѣлъ къ нему. Царь отвѣчаетъ, что онъ дастъ, чего бы тотъ ни попросилъ. Проситъ глазъ царя. Царь съ радостью острымъ ножемъ вырѣзываетъ глаза и отдаетъ соколу, безъ малѣйшаго признака страданія и раскаянія. Обыкновенный вопросъ Çakradevendra и отвѣтъ на него, въ знакъ отсутствія раскаянія глаза явились по прежнему и т. д.Разсказано эго по поводу слѣповатаго bhiksu Ш и-п о, которому будда вдѣлъ нитку въ иголку. Ш и-по —  соколъ, Ш и-пи —  Будда.
Къ §  3 . Цзл. добавочная глава. Царство Schiri B adira, т. е. Ç r ï Bhadra. У  царя 1000 сыновей. Министръ R äh u la  убилъ царя, сѣлъ на его мѣсто и перебилъ сыновей. Спасается младшій (Буян орошиксан) съ сыномъ Сайн турулту*), извѣщенный якшасомъ о происшедшемъ въ саду. Дороги въ 7 и 12 дней. Хормуста сначала у мальчика выпрашиваетъ въ видѣ нищаго кусокъ мяса, оставленнаго ему родителями; потомъ обращается вътигра_____Родители возвращаются къ сыну. R ähula  изгнанъ при помощицаря, въ царство котораго попали родители. Сайн турулту сѣлъ на престолъ.Сюцз. § 7. Сходно съ Ц зл ., только Будда въ ц-вѣ Щ  |j|j R a jä - grha. Царство называлось Дэ-ча-ши-ли. Младшаго царевича (изъ 10-ти) звали Сю-ти-ло-чжи, что переведено Ш апь-чж у. Сынъ его —  Susuta (Сюй- шэ-ти, переводъ Ш ань-шэнъ). Дороги въ 7 и 14 дней. Престолъ занимали послѣдовательно отецъ и сынъ.
Къ §  4 . Въ  Сюцз. § 14 отецъ некрасиваго царевича названъ М о- хэ-ши-гю-ли, царевичъ До-ло-шуиь(шн)-то, что переведено ^  отецъ невѣсты Люй-шп-ба-цо. Имя царевича измѣнили въ Сюй-то-ло-шань.
1) Оба имени соотвѣтствуютъ китайскимъ.
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Къ §  5. Въ  Бяо-му (цз. 4 , л. 1*) п Кань-лу (цз. 3, л. 6*) приведены три переведенныя въ различное время сутры , разсказывающія эту жеисторію, это я щ) ж ^  т о я %т*шт ш %(Сань-цзанъ, т. 4 4 , подъ буквой | ^ ,  А?. 23 0— 232 у Bunyiu-N anjio). Въ  Кань-лу санскритское заглавіе: Çrîgupta-nâm a-sütra приведено при 
2-ой сутрѣ, а у  третьей это заглавіе нѣсколько иначе: Ши-ли-гюй-до- чжанъ-чжэ-цзинъ, т. е ., Çrïgup ta-sthavira-sütra. 1-ая сутра 10 листовъ: сынъ старѣйшины названъ по имени (Ю э-гуанъ «Свѣтъ луны»); въ общемъ она сходна съ джатакой, но подробнѣе. 2-ая сутра въ 3 листа: сжато, болѣе сходно съ джатакой, кончается проповѣдью о 3 ядахъ и дарованіи sthavira 5 обѣтовъ, какъ и джатака. Послѣдняя (3-ья) сутра въ двѣ цзюани. Она подробнѣе отъ того, что въ ней масса обыкновенныхъ буддійскихъ чудесъ и явленій духовъ, много стиховъ.

Къ §  6 . Сюцз. § 38 . Будда въ Ç râvastî, въ Anäthapindikäräm a, въ саду Jeta v an a . Sthavira Ба-ти сдѣлался монахомъ, но въ немъ сохранилась привязанность къ мірскимъ удовольствіямъ. Бзгдда призываетъ его черезъ Än an da и приказываетъ подвизаться въ лѣсу. Достигаетъ состоянія архата. Bhiksu спрашиваютъ, отчего ему такое счастіе. Будда отвѣчаетъ, что онъ, Будда, не только теперь, но и раньше просвѣтилъ Ба-ти . Разсказываетъ: «Въ  царствѣ Бо-ло-най (Бенаресъ) нѣкій rsi, жилъ въ лѣсу, питался плодами и пилъ воду. З асу ха. Хотѣлъ идти въ деревню, чтобы не умереть съ голода. Въ  эго время Bodhisattva былъ царемъ зайцевъ. Проситъ rsi подождать до завтра, когда поднесетъ небольшое угощеніе, и послушать прекрасное ученіе. (Дальше сходно: преподаетъ ученіе, бросается въ костеръ). R si страшно скорбитъ, не можетъ ѣсть, а строитъ ступу. Bodhisattva —  царь зайцевъ —  Будда, rsi —  Ба-ти».
Къ §  8 . Въ  Цзл. вообще сходно, кромѣ мелочей. Сю цз. § 13. Имя царя М и-ка-ло-ба-ло, переводъ Цзы-ли («Сила милосердія»).
Къ §  9 . Цзл. Y  гл. и Сюцз. § 5 совершенно сходны, только выпущены начало про купца и наставленія Будды, данныя ему. Купцы прямо рѣшаются взять въ кормчіе знающаго человѣка и берутъ upäsaka, принявшаго пять обѣтовъ. З а  то въ концѣ прибавлены заключительныя слова о радости всего собранія.
Къ § 1 0 .  О Сюй-да есть въ Сань-цзанѣ (т. 6 5 , подъ буквой Щ )  двѣ сутры : H  3 L  Ш  Ш  №  ЩЁ Ш  Ш  11 Сюй-да-(чжанъ- чжэ)-цзинъ (Ys 6 0 5 — 606 у Bunyiu-Nanjio). По Бяо-му онѣ сходны съ Сюй-дао-до-цзипъ въ 39-ой главѣ Средней Агамы (Л1?. 542 у B un yiu -N anjio). Обѣ сутры короткія (1-ая въ 1 листъ, 2-ая въ 3’/3) и содержатъ въ себѣ только проповѣдь о преимущественной и пи съ чѣмъ не сравнимой



—  286  —важности подаянія и признанія трехъ прибѣжищъ, проповѣдь сказанную sthavira Сюй-да; въ примѣръ приведенъ древній брахманъ Пи-ло-мо (1-ая сутра) или Би-гянь (2-ая), раздававшій громадныя милостыни. Про нашу же исторію въ обѣихъ сутрахъ не упоминается ни слова.
Къ §  1 4 . Соотвѣтствующія этой джатакѣ Цзл. гл. X Y  и Сюцз. § 18 начинаются восхваленіемъ заслугъ того, кто самъ вступаетъ или побуждаетъ своихъ вступить въ монашество. (Это неизмѣримо выше подаянія). Sth av ira  называется Paltschei Çrïvrddhi (Ш и-ли-би-ти, переводъ « Ф у- цзэнъ»). Е го  не принимаютъ Ç â rip utra , M ahakâçyapa, U p â li, Aniruddha и др. 500 архатовъ. Дальше путешествіе по воздуху вообще подробнѣе, кромѣ того M au dgalyäyan a показываетъ больше (именно послѣ женщины, поѣдающей собственное мясо, показываетъ дерево, покрытое червями и громко стонущее; юношу, окруженнаго вооруженными людьми со звѣриными головами ; человѣка, съ горы бросающагося на мечи) и не сразу объясняетъ, а говоритъ: «Когда настанетъ время, разскажу». Объясняетъ онъ все послѣ горы костей. Объясненія подробнѣе.
Сравненіе главъ тибетскаго и китайскаго переводовъ сочиненія 

DamamDka.
Цзанъ-лунъ.I - Y I  V I I — X I V  X V — X X I

Сянь-юіі-инь-юань-цзішъ.I— V I  V I I I — X V  X V I I I — X X I VX X I IX X I I IX X I V  X X V
X X V IX X X I I IX X X IX X X I IX X V I — X X I X  X X XX X X I — X X X I I I

XXXIV—XXXVII X X X I X  X L V I I I — LX X X I VX X X VX X X V I
X X VX X V I IL IX X X V I I

XXXVIII X X X I XX L — X L  II X L I I I — X L V I
L U IL X V IL I IL I V  — L V I  L X I I - L X V
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Цзанъ-лунъ.X L  V I IX L V I I I — X L I X
Сянь-юй-нпь-юань-цзннъ.L X V I I  L X — L X I  L X V I I I — L X I X  V I IL — L I  (L U )Такимъ образомъ въ Сянь-юй-пнь-юань-цзпнѣ 17 лишнихъ главъ.Привожу ихъ заглавія1).X V I .  Царь «Великій свѣтъ» ^  ВД впервые проявляетъ стремленіе къ святости. (См. X L I V ) .X V I I .  U päsaka М о-хэ-сы -иа (Mahäsena).X X V I I I .  500 слѣпцовъ гонятся за Буддой (переходящимъ изъ царства въ царство).X X X .  Обращеніе Ни-ти (выносилъ нечистоты изъ города Çrâvastl).X X X V I I I .  ^  ^  О  2 царя: Brahm adeva, владѣвшій 3-мя рѣками, и V a j-  ragaüja (Фа-шэ-гянь-ти «Собраніе алмазовъ»), владѣвшій одной рѣкой.X L .  Главенство Änanda.X L I .  U päsaka убитъ старшимъ братомъ (за женитьбу на его женѣ, во время его безвѣстнаго отсутствія).X L I I .  Сынъ нечаянно убилъ отца.X L I I I .  Сюй-да основываетъ «Чистое жилище». (Состязаніе Çâriputra съ ученикомъ 6 тпртиковъ).X L I V .  Царь «Великій свѣтъ» (Да-гуанъ-минъ-ванъ) впервые проявляетъ высочайшее намѣреніе ЙЕ (т. е. стремленіе къвысочайшему).X L V .  Лэ-на-шэ-ѣ (великій сабо въ ц-вѣ Бенаресъ, царь Фань-мо-да).X L V I .  Гя-пи-ли («Желтая голова»), большая рыба со ста головами.X L V I I .  D eva «Чистое жилище» ^  проситъ объ умовеніи.L V I I .  Бо-по-ли (имя человѣка; родится сынъ, гадатель даетъ имя M aitreya.L V I I I .  Два попугая слушаютъ ученіе о четырехъ истинахъ.L I X .  Ворона, услышавши, какъ bhiksu говорятъ объ ученіи, перерождается на небѣ.

1) Впервые на существованіе болѣе пространной китайской редакціи было указано
Ст. Жюльеномъ. (Mém. sur les Contr. Occ. II. X V I I I — X IX ).
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Оглавленіе сборника 101 джатака.

45 Y fT *  I 5 4 '^ 'qï 3 Ï T 4^ ' 4'43 T  I
1) Первая avadana. (Учитель, тигрица).
2) Джатака о перерожденіи *) царемъ страны Ç ib i’cKoft.3) (KulmäsapindT).
4) Глава купцовъ.
5) Непреодолимый глава купцовъ.
6) Заяцъ.
7) ^  Ä g a sta  (Ägastya).
8) «Сила милосердія».
9) «Всѣхъ спасающій».10) Совершитель жертвоприношенія.11) Индра.12) Я^'З' Брахманъ.13) «Опьяняющая».
14) «Хорошо достигшій той стороны».15) r*j Ры ба.16) З  Птенецъ куропатки (рябчика).17) Сосудъ.18) Богачъ царскаго рода. 1
1) Тажс конструкція повторяется и вездѣ ниже, но я для краткости ставлю пряно 

названіе перерожденія.
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19) «Корень лотоса».20) Глава купцовъ1).21) ^ 7̂ 1 (Cuddabodhi).22) Лебедь.23) ^ ’сь^'Ч' «Великая святость».24) Большая обезьяна.25) "Ч ^  7  Животное Çarabha.26) Животное R uru .27) ^ Царь обезьянъ.28) «Говорящій о терпѣніи».29) с о ^ '^ ’ Брахма.30) =iF^'®  Слонъ.31) ^  Сынъ (нѣкоего) Sudäsa.32) Рожденіе въ желѣзномъ домѣ.33) я у  M äh e.34) Птица долбящая (?) дерево, (дятелъ ?).Н а  этомъ кончается сочиненіе Â ryaçü ra. 1 — 34 =  Jätak am ülä .35) 2j Царь львовъ «крѣпкій обѣтъ».36) Капитанъ корабля «Великое прилежаніе».37) | р 4 Ц а р ь  «Золотая краска (Suvan.ia-vari.ia)».38) Д икій звѣрь Куньда3).39) Низкое происхожденіе (палачъ-Candäla?).40) Bhiksu ( ^ ) | ^ ’) «Свѣтъ славы»41) Хозяинъ дома «Желающій уединенія».
1) Ср. 4-ую.
2) В ъ Цзл. Х Ы Х  глава подъ тѣмъ же заглавіемъ въ Сюцз.

приведено и санскритское имя его Чжя-гя-ло-бн, чтб въ переводѣ значитъ t§5t (твер
дая клятва).

3) Цзл. гл. X IV .Записки Вост. Отд. Шш. І’уссі;. Лрх. Общ. T. VII. 19
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42) Царь «Освѣщающая лампа».43) Bodhisattva лЧг;3::̂ '^ ^ ’г̂ 'г:Ч'2̂гг|гЯ'2:3’ «Заяцъ радующійся уединенію».44) Ц арь (Sarvajfia?).45) Два юноши (ребенка).46) Царь (? Ugradatta).47) Bodhisattva «Даяніе блага, счастія».48) Bliiksu «Свѣтъ пріятности, славы».49) Ледвенецъ (букв. рожденный въ водѣ).50) Царь «Явнорадующійся разнообразнымъ мірамъ».51) Царь Brahm adatta.52) Bodhisattva «Ж елающій вполнѣ искатьвѣры».53) «Обладающій знаніемъ».
54) З3 W(?)ST (?)55) С р . Цзл. X X X I .56) Я^'З' Брахманъ.
57) «Безстрашный умъ, духъ».58) Царь драконовъ (N ägaräja).59) ^  (?)60) Учитель «Разнообразныя знанія».61) Капитанъ корабля «Большое великодушіе».62) (?)63) Ребенокъ «Звѣзда».64) Индра (см. 11).65) ^ ’^ ' Я ^ '  Учитель-брахманъ.
66) Танцовщикъ.67) ^ ' 3 '  (?)
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68) Ц арь драконовъ (см. 58).69) ^  ^  ^  (Съ членами, но безъ зада?).70) Сынъ брахмана «Облако» (M eghakumara).71) Царь «Имѣющій свѣтъ».72) Брахманъ «Голосъ совершенно прославившійся».73) Украшающій (декораторъ).74) «Благородный».75) 'Ч' Слонъ съ шестью клыками (Saddanta).76) П P arivräjaka «Восходъ». Ср . Цзл. I I I .77) Царь «Имѣющій богатство».78) Брахманъ Щ «Радость луны».79) Царь «Небо».80) Благородный— дворянинъ.81) «Великая сила души».82) Ц а р ь ^ ' ^ ’ «Свѣтъ луны»1).83) Царь Ç ib i’cidii.84) Учитель «Ободъ колеса».85) Bodhisattva «Обладающій терпѣніемъ къ безпрерывному поруганію».
86) Левъ.87) Капитанъ корабля «Имѣющій милостыню».
88) «Прекрасное богатство».89) Suçadeva.90) «Сила религіозныхъ подвиговъ».91) «Прекрасный свѣтъ».92) R si.
1) Цзл. гл. X X I I , Сюцз. даетъ санскритское имя Чжань-то-по-ло-бн. (Candrapräbha).

19*



93 ) ^ ( ? У ' 1 ^ '  Умъ . . .
94) Свѣтлоголубой.95) (Бросаніе сережекъ солнца?).96) Верблюдъ.97) ЗЩ*) Обручъ.98) Лицо (наружность) bliiksu (-ni ?) U tp a lä 1).99) Bodhisattva «Сила храбрости».100) «Сильный блескъ, пышность».101) Bodhisattva «Исполненный всѣхъ выгодъ».
1) Ср. Цзл. х х ѵ .

А. 0. Ивановскій.



М Е Л К І Я  З А М Ѣ Т К И  И  И З В Ѣ С Т І Я .

Отвѣтъ консула въ Кашгарѣ, Н. Ф. Петровскаго, на 
заявленіе С. Ф. Ольденбурга1).Восточное Отдѣленіе Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества, заслушавъ заявленіе С . Ф . О л ь д е н б у р г а , постановило обратиться ко мнѣ съ просьбою о разъясненіи слѣдующихъ вопросовъ:

1) Н е имѣются-ли въ консульствѣ или не могутъ-ли быть получены путемъ распросовъ свѣдѣнія объ остаткахъ древности въ Кучѣ пли иныхъ мѣстахъ Каш гаріи?2) Въ  какой мѣрѣ отдѣльное лицо пли же экспедиція, направившіяся въ К учу для археологическихъ розыскаиій, могутъ расчитывать па то, что китайскія власти и населеніе не станутъ препятствовать имъ въ работѣ?В ъ  отвѣтъ на предложенные вопросы имѣю честь сообщить нижеслѣдующее:1) Свѣдѣнія объ остаткахъ въ Восточномъ Туркестанѣ древностей —  несторіанскихъ, буддійскихъ и всякихъ другихъ собираются мною давно. О первыхъ изъ нихъ я не получилъ до сего времени ничего положительнаго, даже не слыхалъ и преданій, которыя можно бы было отнести къ несто- ріанству, если не считать одной мѣстности верстахъ въ 30-тп къ сѣверо- востоку отъ Каш гара, гдѣ есть развалины, носящія названіе Биби-Маріамъ (на картахъ: Бу-Миргамъ), связанныя съ преданіемъ о Богородицѣ; но такихъ мѣстностей въ Средней Азіи много, и утверждать, что преданія о нихъ занесены несторіанамп едва-ли возможно. —  Памятники бугддійскіе существуютъ во всемъ Восточномъ Туркестанѣ, и, кажется, есть основаніе
1) Протоколъ Отдѣленія 28 ноября 1891 года [ =  Записки В . О. т. V I, стр. X ].



- 2 9 4 -предполагать, что они найдутся даже на Памирѣ, если названіе мѣстности Сума-Таш ъ (у озера Яшиль-Куль) объяснять монгольскимъ словомъ сумэ—  молитвенный храм ъ 1)- Всѣ памятники немусульманскаго времени обыкновенно пріурочиваются въ разсказахъ туземцевъ къ древнѣйшимъ временамъ Дакіануза или А ф росіаба2). Въ Кучѣ и его округѣ памятниковъ этихъ очень много: въ горахъ, недалеко отъ дороги, есть остатки древнихъ Зданій изъ тесанаго камня; есть, кажется, ступы, а также и другія развалины. Самъ я тамъ не былъ, но съ цѣлью провѣрить свѣдѣнія прежнихъ временъ, помѣщенныя въ трудахъ ІакинФа, Риттера и Григорьева, я распраши- валъ пріѣзжавшихъ оттуда туземцевъ и нашихъ мусульманъ. Судя по ихъ разсказамъ, можно, кажется, заключить, что тѣ древнія башни безъ оконъ и дверей, которыя находятся въ окрестностяхъ этого города, должны быть ничѣмъ инымъ, какъ ступами. Находка г. Боуэромъ близь Кучи манускрипта была совершенно случайною. В ъ  виду желанія Отдѣленія освѣдомиться объ этихъ древностяхъ, я высылаю купленный мною, года два тому назадъ въ Каш гарѣ, листокъ, написанный на неизвѣстномъ мнѣ языкѣ, похожій на листки книги Боуэра 3).Подъ самымъ Кашгаромъ мнѣ извѣстны и мною осмотрѣны два памятника древности, изъ которыхъ одинъ —  буддійскій, а другой —  вѣроятно буддійскій. Первый изъ означенныхъ памятниковъ —  именно развалины сильно поврежденной ступы 4) —  находится верстахъ въ трехъ отъ К а ш гара на сѣверной сторонѣ города за рѣкой Туменемъ, протекающей, многими рукавами, между городомъ и возвышенною мѣстностію (лёсовая почва), оканчивающеюся крутымъ, почти вертикальнымъ уступомъ. Н а возвышенности, въ саженяхъ трехъ стахъ отъ уступа, лежатъ означенныя развалины. Мѣстность, гдѣ находятся развалины, могла бы быть названа ровною, если бы ея поверхность не была изрыта вглубь, какъ это всегда встрѣчается въ лёсовой почвѣ, почти отвѣсными большими и малыми щелями отъ промыва и смыва лёса водой. Ступа, какъ можно судить по ея теперешнему виду, имѣла, кажется, Форму не цилиндрическую, а — усѣченнаго конуса съ малымъ, сравнительно съ высотою, основаніемъ, а можетъ быть—
1) См. Очерки быта буддійскихъ монастырей въ Монголіи. А . П о з д н ѣ е в а , стр. 1-ая 

и слѣд.
2) Въ Русскомъ Туркестанѣ вспоминается еще и Кейкаусъ. Въ Туркестанѣ Восточ

номъ этого имени въ устахъ туземцевъ не слышно. Памятники мусульманскаго времени 
по большей части связаны съ именами Саттукъ-Богра-Хана и Арсланъ-Хана. Первому при
писывается обращеніе страны въ мусульманскую вѣру.

3) [См. теперь выше, стр. 81— 82 и таблицу].
4) Не каменная ли это башня ІІтоломен, которую В. Г р и г о р ь е в ъ  («О скиф скомъ  

народѣ сакахъ», стр. 36-ая) помѣщаетъ въ Кашгарѣ?



—  295  —и Форму двухъ цилиндровъ, изъ которыхъ верхній осыпался и частію закрылъ нижній. Вокругъ ступы обведенъ ровъ (теперь неправильной Формы) глубиною въ 3— 4 сажени. Основаніе ступы находится не на поверхности земли, а на днѣ этого рва. Сложена ступа вся или частію изъ кирпича неправильной Формы, похожихъ на куски обожженной глины (кирпича правильной Формы мнѣ найдти не задалось). Окрестная мѣстность несомнѣнно была застроена, судя но остаткамъ кирпичей и глины, которые я находилъ тамъ. Ступу, какъ мнѣ разсказывали, пробовали разрывать китайцы въ прежнее, до-Якубъ-Бековское, время, но нашли-лп въ ней что нибудь —  неизвѣстно. —  Другой памятникъ древности находится верстахъ въ пятнадцати къ сѣверу отъ Каш гара на большой дорогѣ, ведущей изъ этого города въ селеніе А р ты ш ъ 1)- Памятникъ обнаруживается тремя отверстіями, въ Формѣ оконъ или дверей, въ уступѣ горнаго отрога, начинающагося саж еняхъ въ полутораста отъ этихъ отверстій и продолжающагося къ сѣверу за селеніе Арты ш ъ и далѣе. Памятникъ называется туземцами учма-ра- ванъ2). Горы , гдѣ находятся отверстія, шириною въ нѣсколько десятковъ саженъ3); сзади отверстій, т. е. за горами, находятся глубокіе овраги; по берегу одного изъ нихъ тянется, какъ будто, остатки или основаніе стѣны или вала. О мѣстѣ этомъ существуетъ преданіе, что въ помѣщеніи съ тремя отверстіями жила китайская царевна; подробностями преданіе не упрашивается. —  При осмотрѣ памятника и окрестной мѣстности я готовъ былъ сначала предположить, что отверстія эти— остатокъ подземнаго помѣщенія, находящагося въ кремлѣ бывшаго здѣсь нѣкогда города пли крѣпости, и что осыпавшаяся гора, оторвавъ часть этого помѣщенія, обнару
1) Есть два Артыша — Нижній (астынъ) и Верхній (устюнъ). Оба они очень древніе 

(см. Описаніе Вост. Туркес., переводъ Іа к и н Ф а . Спб. 1829, ч. II, стр. 143). Позволяю себѣ 
замѣтить, что оба эти Артыша очень подходятъ къ тѣмъ двумъ Вігв^ап’амъ, которые ука
зываются у А . S p r e n g e r ’a (Post-und Reiserouten des Orients, стр. 23—24) по дорогѣ изъ Уз- 
генда въ городъ Хакана Tagbozghoz’oB^ [Другія чтенія имени Birsgan—

L l x ^ j ,  и, самое вѣроятное, Нушджапъ. См. d e G o e je ,

Bibi. Geogr. Arab. Y , p. 328 и прим. b, V I , ГД, ГІЯ, прим. b и особенно ГЧГ- В. Р.]. До 
сихъ поръ я еще не получилъ списка всѣхъ кентовъ (т. е. кварталовъ или частей) этихъ 
двухъ поселеній. В ъ названіяхъ кентовъ (всегда очень многочисленныхъ даже въ неболь
шихъ селеніяхъ) ближе всего слѣдуетъ искать слѣдовъ древности: наименованій древнихъ 
осѣдлостей и племенъ.

2) Я  полагалъ было, что первое слово слѣдуетъ читать учъ, т. е. три, такъ какъ 
самыхъ отверстій три; но туземцы объясняютъ названіе иначе: учма — значитъ разлетаю
щееся, разсыпающееся; дорогу узкую, трудную, по осыпающейся мѣстности, называютъ 
учма-юлъ; абрикосъ (изъ селенія ИсФара въ Ферганѣ), легко, въ сушеномъ видѣ, разсы
пающійся на зубахъ, зовется учма-кандакъ. Слѣдовательно, согласно толкованію тузем
цевъ, названіе это должно обозначать: осыпающійся иди трудный входъ.

3) Противъ отверстій тянутся также горы; въ серединѣ каменистаго ложа долина.



—  296  —жила двери его комнатъ; но, осмотрѣвъ мѣстность, я не могъ найдти признаковъ входа въ помѣщеніе, а одинъ изъ сопровождавшихъ меня конвойныхъ казаковъ, карабкавшійся по веревочной лѣстницѣ, чтобы посмотрѣть внутрь отверстій, сказалъ мнѣ, что за отверстіями находится комната съ двумя дверями и что по срединѣ комнаты сидитъ «болванъ». Все это казакъ видѣлъ мелькомъ, потому что лѣстница качалась и была очень ненадежна.—  Весьма, поэтому, возможно, что означенный памятникъ, подобный тому, о которомъ упоминается въ сочиненіи В . В . Г р и г о р ь е в а  (Восточ. Туркест., вын. I I ,  стран. 140-ая) принадлежитъ къ памятникамъ буддійскимъ. —  О другихъ, неизвѣстнаго происхожденія, памятникахъ древности въ Восточномъ Туркестанѣ необходимо сказать, что ихъ также очень много и что ни одинъ изъ нихъ не изслѣдованъ. Н е  говоря о тѣхъ, которые погребены подъ песками Такла-М аканъ 1) и случайно, при сметеніи песка вѣтромъ, обнаруживаются и посѣщаются туземцами съ цѣлію розыска въ нихъ вещей, я позволяю себѣ указать, для примѣра, на нѣсколько мѣстностей, представляющихъ, по моему мнѣнію, высокій историческій и археологическій интересъ. Недалеко отъ Яркенда, почти у самаго предѣла песковъ, находится древнее поселеніе, носящее названіе Т а т а р ъ -к и ш л а к ъ ; окрестная мѣстность, почти до Хотана, называется Т а т а р ъ - з а а м и н ъ , т. е. татарская земля, а добываемый тамъ въ горахъ, изъ пупка серпы, мускусъ зовется Н а< і>аи-хотан ъ  или Н а  « т а и -т а т а р ъ 2). Татары нашего времени никогда тамъ не были и слѣдовательно названіе заимствовано не отъ нихъ. Здѣсь, сколько мнѣ извѣстно, мы въ первый разъ встрѣчаемся со словомъ татаръ , пріуроченнымъ не къ народу, а къ мѣстности. Въ  окрестностяхъ поселенія находятъ древнія монеты п въ числѣ ихъ тѣ (въ Формѣ миндалинокъ), которыя я имѣлъ честь посылать Отдѣленію3) и показывать барону Тизепгаузену, который затруднился тогда усмотрѣть на нихъ «зарби-яркендъ». Недавно мнѣ доставлена оттуда еще одна такая же монета, которая не оставляетъ уж е сомнѣнія въ ея надписи.Въ  2 5 — 30 верстахъ отъ Каш гара и недалеко отъ той мѣстности,
1) Во II  вып. «Вост. Туркест.» Г р и г о р ь е в а  (стр. 162) указывается (по Сюянъ-Цзану), 

что древнія жилища Тохаровъ находились въ 900 ли отъ Хотана на востокъ, н высказы
вается предположеніе, что народъ этотъ ушелъ со своихъ прежнихъ поселеніи вслѣдствіе 
засыпанія ихъ песками. T o m a s c h e k  (Ceutralasiatisclie Studien, I, стр. 38) пишетъ, что «unter 
den Tukhara’s mongolische Elemente vorhanden gewesen». Въ «Yocabulary of proper Namcs in 
Chinese and English», P o r te r  S m i t h ’ a (Shanghai 1870, стр. II) подъ словомъ Но-si сказано: 
«Tangut or Tocharia, a région N  of Kokonor and N W  of Shensi; the country of Uigurs». Въ  
китайскихъ извѣстіяхъ Тухара называется Тухоло. Не слышнтся-ли эго названіе въ пер
вомъ словѣ Такла-Маканъ?

2) Nâfe, nombril, vessie de musc. См. Словарь Z c n k e r ’a, стр. 904.
3) 5 января 1887 года.



—  297 —которая называется Биби-М аріамъ, лежатъ также интересныя развалины подъ названіемъ Ханъ-уй (т. е. ханское мѣсто, ханскій домъ), въ которыхъ часто находятъ монеты. Нѣсколько мѣдныхъ монетъ изъ этихъ развалинъ мнѣ было доставлено, но монеты были совершенно стертыя: разобрать ихъ надписи не было никакой возможности. Наконецъ укажу еще на одну мѣстность, которая, если догадка моя о ней оправдается, можетъ открыть извѣстный городъ Баласагунъ. Мѣстность эта —  Сугунъ, лежащая къ сѣверо- востоку отъ Каш гара въ ущельи, ведущемъ къ нашей границѣ въ Семи- рѣчье, въ долину А к са я *)• Въ  мѣстности находятся развалины. Хотя по изслѣдовавію Бретшнейдера1 2) и другимъ указаніямъ географическаго положенія Баласагуна городъ этотъ и не соотвѣтствовалъ бы моему Сугуну, но нахожденіе въ этой мѣстности развалинъ и недостаточно доказанное (кажется мнѣ) тожество H u-sza W ardo съ Баласагуномъ заставляютъ провѣрить эти указанія и обратить вниманіе на самую мѣстность.Ріели яіе Артышъ дѣйствительно окажется Birsgan’oMi>, то, согласно показанію Мокаддаси (писавшему около того времени, когда Баласагунъ былъ Тугѵзъ-Уйгѵрами основанъ), что отъ Верхняго B irsgan ’a до столицы царя Уйгурскаго шесть дней пути —  предположеніе мое получитъ еще большее вѣроятіе.
2) Относительно втораго вопроса я считаю себя обязаннымъ сообщить, что я весьма сомнѣваюсь, чтобы не только мѣстныя китайскія власти Кашгаріп, по и Пекинское правительство разрѣшило отдѣльному лицу пли экспедиціи производить въ Кашгаріи правильныя раскопки древностей и воспользоваться найденными въ нихъ вещами. Пользуясь настоящимъ случаемъ, я позволяю себѣ доложить Отдѣленію, что предварительно какихъ бы то пи было изслѣдованій, въ отдѣльности, тѣхъ пли другихъ древностей, находящихся въ Восточномъ Туркестанѣ, о которыхъ случайно, чрезъ путешественниковъ или другимъ образомъ, могутъ доходить до Отдѣленія свѣдѣнія, было бы въ высшей степени необходимо сдѣлать общій обзоръ и самое краткое описаніе памятниковъ и мѣстностей, интересныхъ въ археологическомъ отношеніи, обозначивъ на картѣ, гдѣ они находятся. Такой обзоръ, или археологическая рекогносцировка (вродѣ поѣздки въ Русскій Туркестанъ покойнаго П . И . Лерха), могли бы заключаться, во-первы хъ, въ посѣщеніи мѣстностей, которыя упоминаются въ сочиненіяхъ древнихъ
1) Сугунъ — значитъ сурокъ. Можетъ быть здѣсь произошло то же, что и съ назва

ніемъ Нагаръ (см. ниже): киргизы обозначаютъ названіе мѣстности понятнымъ для нихъ 
словомъ.

2) Notices of the mcdiaeval Geograpliy and History of Central and Western Asia, Lon
don 1876, стр. 35, прнм. [ =  Mediaeval Researches frora Eastcrn Asiatic Sources, London 1SS8 
I, 18 и 226].



- 2 9 8 -путешественнпковъ и географовъ и нынѣ существуютъ подъ тѣми же назван і я м и 1 2), а во-втор ы хъ  въ осмотрѣ мѣстъ и памятниковъ, о которыхъ никакихъ свѣдѣній до сего времени не имѣлось3).Путешествіе по Восточному Туркестану одного лица или экспедиціи съ этой именно цѣлію, т. е. не для раскопокъ, а лишь для обзора и описанія древностей, едва-ли можетъ встрѣтить, думаю я, какія либо препятствія со стороны китайскаго правительства. Н а  такое путешествіе, конечно, должно быть испрошено позволеніе Пекинскаго правительства, а самая экспедиція должна быть снабжена средс твами, достаточными не только для посѣщеній мѣстностей, лежащихъ въ сторонѣ отъ проѣзжихъ дорогъ, но и для пріобрѣтенія монетъ и другихъ древностей, которыя, можетъ быть, можно будетъ найдтп и купить у туземцевъ.
Н. Петровскій.

Кашгаръ, Январь 1892.

Буддійскій памятникъ близь Кашгара.Въ краткомъ перечисленіи моемъ нѣкоторыхъ памятниковъ древности въ Восточномъ Туркестанѣ было, между прочимъ, упомянуто3) о трехъ окнахъ, или отверстіяхъ, находящихся въ горахъ близъ г. Каш гара, которыя я намѣревался обслѣдовать и описать. Обслѣдованіе это было произведено; памятникъ, какъ видно изъ нижеслѣдующаго его описанія, оказался несомнѣнно буддійскимъ; слѣдовательно существованіе въ Кашгарѣ буд
1) Сошлюсь на ту-же книгу S p r e n g e r ’a (стр. 1S и друг.): весьма много указанныхъ 

тамъ названіи городовъ и селеній существуютъ подъ тѣми же наименованіями и по сіе время.
2) Названія мѣстностей въ Восточномъ Туркестанѣ (какъ и вообще въ Средней 

Азіи) заимствуются преимущественно: а) отъ ихъ конфигураціи (напр. 'Гонги-Таръ, узкое, 
темное ущелье); б) отъ растительности, на нихъ находящейся (Арамитанъ, Урамиганъ — 
родъ тала, Каинды — березовище, Арпалыкъ — ячменное и пр.); в) отъ цвѣта воды и почвы, 
ихъ качествъ, находимыхъ въ нихъ металловъ (Кара-су, Акъ-су, Ш уръ-булакъ — горькій, 
селитряный ключъ, Сагызликъ — грязовшце, Кургашннъ-кане —  свинцовыя копи и пр.); 
г) отъ звѣрей, птицъ, насѣкомыхъ, водящихся или встрѣчающихся на мѣстности (Урдак- 
ликъ— утище, утиное, Чумалнкъ— муравлепо); д) отъ названія племени или рода, на мѣстно
сти жившаго или живущаго (Саидларъ— поселеніе сеидовъ, Кипчакъ-су); е) отъ занятія жите
лей и внѣшняго вида поселенія. Кромѣ этихъ названіи есть много другихъ, сохранившихся 
въ ихъ непонятной Формѣ, или въ нѣсколько видоизмѣненной, напр. старая крѣпость 
между Кашгаромъ и Ошемъ, Нагара-Чалды, переводится живущими окрестъ киргизами 
«барабанъ пробилъ», тогда какъ это очевидно Нагаръ— одинаковый съ Нагаромъ въ Ііан- 
джутѣ и Сри-ІІагаромъ въ Кашмирѣ. Такія мѣстности— несомнѣнно древнія и почти всегда 
въ окрестностяхъ ихъ находятся развалины.

3) Выше, стр. 295.



- 2 9 9 -дизма, о чемъ уж е было извѣстно изъ разсказовъ китайскихъ путешественниковъ, потверждаегся теперь еще новымъ Фактомъ.Памятникъ «трехъ пещ еръ», называемый по китайски «сань шань- дунъ» (т. е. три пещеры), а у  туземнаго, тюркскаго населенія «учма раванъ» 
(Cj Ij j  I), т. е ., какъ объясняютъ мѣстные жители, осыпающійся, трз'д- ный входъ), находится въ 15-ти верстахъ отъ г . К аш гара къ сѣверу, на большой караванной дорогѣ, идущей въ селеніе Астынъ (Нижній) Артышъ и далѣе —  на перевалъ Туругартъ къ русской границѣ. Дорога отъ К аш гара, поднявшись на лёсовую возвышенность, идетъ но ней верстъ 14-ть, а затѣмъ, послѣ небольшаго спуска, тянется по долинѣ, окаймленной горами лёсоваго же образованія, лишенными всякой растительности. Н а  лѣвой сторонѣ дороги, по направленію отъ Каш гара, тамъ, гдѣ лёсовая возвышенность круто поднимается и принимаетъ видъ хребта, расположены горизонтально, одно йодлѣ другаго, три отверстія, сдѣланныя въ толщѣ этого хребта на высотѣ 5% сажень отъ образовавшейся подъ ними осыпи, 12-ть сажень отъ подножія хребта у самой долины и 5-ть сажень отъ вершины хребта. См. приложенный рисунокъ.



—  800  —Помянутыя три отверстія составляютъ принадлежность одной общей, находящейся за ними и лежащей на одномъ съ ними уровнѣ, пещеры, вырытой въ толщѣ хребта. Пещ ера (см. прилагаемый ч е р т е ж ъ ) и м ѣ е т ъ

н Н  6 I ч.  а I і 6=■....4 P ..Р4 ....=
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
I і і і I I I і і , і і арш.

а. идолъ Будды.
б . б. лежанки.
в. в. деревянные косяки.

Ф о р м у  п р а в и л ь н а г о  п а р а л л е л о г р а м м а  в ъ  1 2 Ѵ2 а р ш и н ъ  п о дл и н ѣ  (п о  с т о р о н а м ъ  о ко н н о й  и за д н е й ) и в ъ  5 Ѵ 2 а р ш и н ъ  п о ш и р и н ѣ  (по с т о р о н а м ъ , и д у щ и м ъ  в г л у б ь  т о л щ и  х р е б т а ) , и р а з д ѣ л е н а  с т ѣ н а м и , п р о т и в ъ  к а ж д а г о  о т в е р с т ія , н а  т р и  к о м н а т ы , с о о б щ а ю щ ія с я  м е ж д у  с о б о ю . К а ж д а я  к о м н а т а , въ  с в о ю  о ч е р е д ь , р а з д ѣ л е н а  н а  д в ѣ  н е р а в н ы я  ч а с т и , т а к ж е  м е ж д у  с о б о ю  с о о б щ а ю щ ія с я . В ы с о т а  и р а з м ѣ р ы  к о м н а т ъ  о д и н а к о в ы , а  и м е н н о : в ы с о т а  и х ъ  З У 2 а р ш и н а , д л и н а  (п о  б о к у  в доль т о л щ и  зем л и ) б 1^ а р ш и н а , ш и р и н а  З 1 2 а р ш и н а . В ъ  с р е д н е й  к о м н а т ѣ , в ъ  за д н е й  е я  ч а с т и , н а х о д и т с я  г р у б о  в ы с ѣ ч е н н а я  в ъ  с а м о й  т о л щ ѣ  зе м л и  Ф и г у р а  ч е л о в ѣ к а  в ъ  с и д я ч е м ъ  п о л о ж е н іи . Г о л о в а  у  Ф и г у р ы  у н и ч т о ж е н а , р у к и , с л а б о  о ч е р ч е н н ы я , с л о ж е н ы  к ъ  ж и в о т у , н о г ъ  не в и д н о ; о н ѣ  с л и в а ю т с я  в ъ  одн о ц ѣ л о е  с ъ  м ѣ с т о м ъ , н а  к о т о р о м ъ  с и д и т ъ  Ф и г у р а . В с ѣ  с о х р а н и в ш ія с я  ч а с т и  Ф и г у р ы  о б м а з а н ы  гл и н ой  с ъ  м е л к о -р у б л е н о й  с о л о м о й  (о б ы ч н ы й  с п о с о б ъ  ш т у к а т у р к и  у  т у з е м ц е в ъ  К а ш -  г а р іи , Р у с с к а г о  Т у р к е с т а н а  и Б у х а р ы )  и о б л ѣ п л е н ы  к у с к а м и  к р а с н о й  и з е л е н о й  б у м а г и  (п о з д н ѣ й ш а я  п о п р а в к а , о  ч е м ъ  с к а з а н о  н и ж е ) . Н а д ъ  м ѣ с т о м ъ , гд ѣ  б ы л а  г о л о в а  Ф и г у р ы , в и д е н ъ  в ѣ н ч и к ъ , н а р и с о в а н н ы й  ч е р т о ю  ч е р н о й  к р а с к и  с ъ  м а л е н ь к и м и  ч е р н ы м и  я з ы ч к а м и , о б р а щ е н н ы м и  св о и м и  о с т р ія м и
1) Внутреннее описаніе пещеръ составлено со словъ начальника конвоя Кашгар

скаго Консульства, подхорунжаго Лисова, который, по веревочной лѣстницѣ, влѣзалъ въ 
пещеру, подробно ее осмотрѣлъ и измѣрилъ, срисовалъ находящіяся на ея стѣнахъ над
писи и взялъ находившіяся тамъ пять китайскихъ стрѣлъ и двѣ, прибитыя къ стѣнѣ, 
доски съ китайскими знаками, о содержаніи которыхъ сказано ниже.



—  801 -внутрь вѣнчика. Н а  деревянныхъ косякахъ наружнаго отверстія средней комнаты, внутри, къ сторонѣ комнаты, были прибиты двѣ деревянныя доски въ 1 аршинъ длины и '/4 аршина ширины съ китайскими знаками, о которыхъ сказано ниже, а на полу комнаты были найдены пять китайскихъ стрѣлъ. В ъ  заднихъ отдѣленіяхъ каждой изъ двухъ боковыхъ комнатъ находится по лежанкѣ. Наружныя отверстія обѣихъ боковыхъ, также какъ и средней комнаты, обложены деревянными косяками. Средняя и одна изъ боковыхъ комнатъ оштукатурены п выбѣлены; стѣны ихъ покрыты китайскими надписями именъ лицъ, посѣщавшихъ пещеру. Найденныя въ средней комнатѣ двѣ доски съ китайскими знаками (по черному нолю красною краскою) были, по моему порученію, скопированы китайскимъ писцомъ, который, за ветхостью красокъ, не могь разобрать нѣкоторыхъ знаковъ. Копія этихъ знаковъ, при семъ прилагаемая, по краткому переводу писца, гласитъ, что въ 20 году правленія Д зя-Ц и н ъ 1) (1 7 9 9 — 1820), значитъ, около 80 лѣтъ тому назадъ, прибывшій въ Кашгаръ командующій китайскими войсками Чжа-Фынъ узналъ отъ китайца Ли-ми о существованіи близь Каш гара «трехъ пещеръ«. Онъ отправился ихъ осмотрѣть; нашелъ ихъ и находящагося въ нихъ идола въ разрушеніи и очень тѣмъ опечалился. Затѣмъ онъ спрашивалъ какого-то И-бо —  чье изображеніе находится въ пещерахъ, и получилъ отвѣтъ, что это изображеніе есть идолъ Ф у-цзу (Будда); тогда Чжа-Фынъ, въ 9 мѣсяцъ 21-го года правленія Дзя-Цина, приказалъ исправить идола и пещеры, на что было пожертвовано и израсходовано 22 ямбы (слитокъ серебра въ 4}/2 Фунта). Имена жертвователей помѣщены на помянутыхъ доскахъ.Переводъ этотъ — краткій ; можетъ быть при подробномъ переводѣ помянутой копіи найдутся и другія какія нибудь свѣдѣнія объ этомъ буддійскомъ памятникѣ близь К а ш гар а 2).
Н. Петровскій.

Кашгаръ, Августъ 1892.

Мѣдная монета въ Маньчжуріи.Какъ и въ самомъ Китаѣ, въ Маньчжуріи обращается единственная размѣнная монета —  мѣдная (точнѣе сплавъ мѣди, цинка и олова). Это такъ называемые чохк, круглая монета съ квадратнымъ отверстіемъ но срединѣ.
1) [1815 г.].
2) [По ближайшемъ разсмотрѣніи оказалось, что кнт. текстъ ничего болѣе суще

ственнаго не сообщаетъ. А . Ивановскій].



—  802  —Н а  лицевой сторонѣ надпись обозначаетъ года правленія царствзчощаго императора, на оборотной при нынѣшней династіи маньчжурскими буквами стали обозначать названіе монетнаго двора, гдѣ отлита монета!)- Китайское названіе этихъ монетъ цянь Щ ,  маньчжурское цзихй  (у дахуръ и солоновъ 
т яііа , чж аЫ ). Счетъ этихъ монетъ и отношеніе ихъ къ серебру отличается большимъ разнообразіемъ и въ самомъ Китаѣ, такъ что напр. въ Пекинѣ одна монета, правда немного большихъ размѣровъ, идетъ за двадцать номинальныхъ чоховъ, а въ Калганѣ каждая монета считается за одинъ номинальный чохъ. То же самое, но, конечно, въ меньшихъ размѣрахъ, мы видимъ и въ Маньчжуріи. Именно въ ней существуютъ три счета1 2) чоховъ. Два первыхъ счета по связкамъ. Первый счетъ —  па такъ называемые да- 
цянь (большіе чохи), цзгтъ-цянь (столичные чохи) и дунъ-цянь (восточные чохп) —  существуетъ въ сѣверной и средней Маньчжуріи, т. е. въ Цици- карскомъ и Гирипьскомъ цзянъцзюньствахъ. Въ  этомъ счетѣ каждая монета считается за два номинальныхъ чоха. При этомъ въ сотнѣ номинальныхъ чоховъ всего 49 монетъ, а въ тысячѣ —  490 монетъ, или 980 номинальныхъ чоховъ, отчего и образовалось техническое слово щ зю -па » (9 8 0 )3). Эти 490 монетъ и образуютъ связку въ тысячу номинальныхъ чоховъ (и -  
дяо-цянь), которая обыкновенно называется дяо; для удобства счета чохи нанизываются столбиками, раздѣленными узелками и перехватами веревочки. Во всякой связкѣ 6 такихъ столбиковъ, по 3 съ каждой стороны: крайніе (верхніе) по 49 монетъ (100 ном. чоховъ), остальные по 98 (200 номпн. чоховъ)4).Второй счетъ —  на сяо-цянь («малые чохи»)5) практикуется въ Южной Маньчжуріи (Мукдэньскомъ цзянъцзюньствѣ), начиная съ И -тун ъ -чж оу6). Здѣсь уж е каждая монета считается за 6 номинальныхъ. Такимъ образомъ въ тысячѣ номинальныхъ чоховъ будетъ всего 162 (Мукдэнь) и даже 160 (Ляо-янъ) монетъ. Поэтому въ одну связку соединяются 20 00 номинальныхъ чоховъ, въ каждой половинѣ по 1000 номинальныхъ чоховъ (162

1) В ъ Пекинѣ 2 монетныхъ двора при Министерствѣ Финансовъ и при Министер
ствѣ Работъ. В ъ губерніяхъ монетные дворы помѣщаются въ главныхъ городахъ. Назва
ніе каждаго состоитъ изъ слова бао (монета) и гіероглиФа, взятаго изъ названія губерніи 
или ея главнаго города, напр. Цзянъ-бао въ Цзянъ-си, Чжэ-бао въ ?яеэ-цзянъ, Юанъ-бно въ 
Шань-си (Тай-гоанъ-фу), Чанъ-бло въ Ху-бэй (Ву-чакг-Фу).

2) По крайней мѣрѣ про другіе я не слыхалъ, а съ этими ознакомился самъ на дѣлѣ.
3) Это слово и обозначается на бумажныхъ денежныхъ знакахъ (тѣ-цза), которые 

увидимъ ниже.
4) 4X200-1-2X100=1000.
5) По преданію, съ Танской династіи.
6) По тракту онъ продолжается въ Чжилійской провинціи до Тунъ-чжоу.



- 8 0 3 -монеты), раздѣленныхъ на 2 столбика: 600 и 400 номинальныхъ чоховъ. Въ этомъ счетѣ въ 500 номинальныхъ чохахъ 81 монета, а въ сотнѣ номинальныхъ чоховъ всего 16 монетъ. Интересенъ здѣсь счетъ по десяткамъ (ш й -  
чэнъ): въ 1-мъ десяткѣ 2 монеты (т. е. двѣ монеты составляютъ 10 номинальныхъ чоховъ, или одна —  5 номинальныхъ чоховъ), въ 2-хъ десятк а хъ —  3, въ 3-хъ  —  5 , въ 4-хъ  —  6, въ 5-ти —  8, въ 6-ти —  10, въ 7 — 11, въ 8-м и— 13, въ 9 -т и — 14, въ 10 д е с .—  16 мон.)1). Такъ какъ связки чоховъ представляютъ очень значительный вѣсъ, то для удобства частныя Фирмы (закладныя лавки, гостинницы п т. п.) выпускаютъ свои бумажные знаки, обращающіеся только въ своемъ районѣ. Изъ нихъ наибольшимъ довѣріемъ пользуются лавки, принимающія подъ закладъ вещи 
( дйнъ-пу) ,  такъ какъ эти вещи гарантируютъ уплату стоимости бумажныхъ знаковъ: въ случаѣ несостоятельности одной Фирмы другія Фпрмы-поручи- тельницы берутъ къ себѣ всю наличность товара и закладовъ, принимаютъ па себя всѣ разсчеты съ владѣльцами послѣднихъ и удовлетворяютъ кредиторовъ (большею частію замѣняя денежные знаки обанкрутпвшейся Фирмы своими). Поэтому-то денежные знаки большой закладной Фирмы имѣютъ обращеніе даже далеко за предѣлами своего города (напр. нѣкоторые Цпцп- карскіе денежные знаки мѣняются2) въ Айгунѣ и на оборотъ), при этомъ надо замѣтить, что бываютъ и поддѣльные. Эги денежные знаки по всей Маньчжуріи называются тѣ-цза №  ¥  (билетъ), а не —  пяо или 
ц я н ь -м о  (какъ въ Пекинѣ). Айгунцы, знакомые немного съ русскимъ языкомъ, переводятъ это слово русскимъ «вексель», а русскіе рубли («бумажка» по амурски) также называютъ тѣ-цза (сань-чжаиъ-тѣ-цза —•3 рубля). Тамъ, гдѣ счетъ на да-цянь, эти тѣ-цза бываютъ стоимостью отъ 1-ой до 5-ти дяо, а въ Айгунѣ даже въ 700 и 500 чоховъ (по русско- айгунскп «вексель на 70, 50 коиѣекъ»), въ мѣстностяхъ же со счетомъ на 
сяо-цянь, тѣ-цза бываютъ не менѣе какъ на 4 дяо, а выше въ 4 0 , 5 0 , и больше дяо. Замѣчательно, что на сѣверѣ, гдѣ торговля менѣе развита, эти билеты ( тѣ-цза) во избѣжаніе поддѣлки отдѣлываются очень тщательно, а чѣмъ дальше на югъ, чѣмъ слѣдовательно торговля и коммерческая смѣтка больше, тѣмъ они плоше, и наконецъ въ Пекинѣ зачастую едва только можно разобрать Фирму и стоимость (количество дяо).Перехожу теперь къ третьему счету. Этотъ счетъ существуетъ повсе

1) Т . е., въ первыхъ пяти десяткахъ прибавляется въ нечетныхъ десяткахъ по двѣ 
монеты, въ четныхъ по одной, а съ 6-го десятка (съ котораго счетъ начинается снова, 
т. е., который есть 1-ый десятокъ 2-ой половины) на оборотъ по 2 монеты въ четныхъ и 
по одной въ нечетныхъ десяткахъ.

2) Конечно, только въ нѣкоторыхъ лавкахъ, имѣющихъ сношенія.



- 3 0 4 -мѣстно и употребляется при покупкѣ по шт учно , по мелочамъ1). Здѣсь уж е каждая монета (называемая да-цянъ пли дань, напр. шй-гэ да-цянъ или ш й-  
гэ-дйнъ 10 монетъ) считается за одну и неполновѣсные чохи, допускаемые въ извѣстномъ количествѣ (1 0 — 15) въ связкахъ, совершенно не принимаются. Считаю нужнымъ сказать теперь нѣсколько словъ объ отношеніи этой мѣдной монеты къ серебру и русскому рублю (бумажному). Русскія бумажки свободно обращаются въ Айгупѣ и его окрестностяхъ, берутся въ Мэргэнѣ и даже Цицикарѣ. Курсъ на серебро прямо пропорціоналенъ стоимости ланы серебра, но устанавливается айгунцамп безо всякаго участія русскихъ. Минимальная стоимость рубля 1 дяо 130 чоховъ ( И З О  чоховъ), максимальная 1 дяо 300 чоховъ (1300 чоховъ, 21 авг. 1890 г .) 2). Н а айгунскомъ ;ке базарѣ мѣдныя и серебряныя деньги принимаются, считая рубль за одну 
дяо, т. е. 5 коп. за 50 чоховъ, 10 к. за 100 чоховъ и т. д. Интересно, что стоимость нашего рубля бываетъ ниже всего тогда-, когда онъ нужнѣе всего китайцамъ, именно осенью во время лихорадочной скупки ими золота, вынесеннаго тайкомъ съ пріисковъ возвращающимися рабочими, а выше всего зимою и лѣтомъ, когда они поставляютъ русскимъ овесъ, муку и т. п. Въ  Мэргэнѣ стоимость рубля всегда ниже чѣмъ въ Айгупѣ, приблизительно на 100— 150 чоховъ, а въ Цицикарѣ за рубль даютъ только одну дяо.Курсъ на серебро болѣе правиленъ и зависитъ отъ наличности серебра. Серебро въ Маньчжурію попадаетъ тремя путями: отъ казны для раздачи жалованья чиновникамъ и всѣмъ служащимъ въ 8 знаменахъ и на станціяхъ, изъ внутренняго Китая черезъ Мукдэнь въ замѣнъ золота, провозимаго съ Амура черезъ Айгунъ (до 70 пудовъ ежегодно), и наконецъ отъ русскихъ купцовъ, торгующихъ въ Илійскомъ краѣ. Послѣдніе находятъ выгоднымъ для себя пересылать почтой серебро въ Благовѣщенскъ для продажи китайцамъ. Какъ велика коммерческая оборотливость послѣднихъ видно изъ того, что они покупаютъ въ Благовѣщенскѣ Фунтъ серебра по 28 р. 50 к., то есть, выше существующаго у нихъ курса, за то съ уплатою черезъ 12 мѣсяцевъ, а мнѣ продавали въ Айгунѣ за 26 рублей съ копѣйками.Минимальная стоимость ланы въ Айгунѣ 2 дяо 860 чоховъ (2 ,86 0 чоховъ, 11 Февраля 1891 г .,  тогда рубль 1 дяо 130 чоховъ), максимальная 3 дяо 300 чоховъ (3 ,30 0 чоховъ)3). Курсъ  на серебро въ Айгунѣ самый низкій, далѣе оно вездѣ дороже. Исключеніе составляетъ только Мэргэнь,

1) Такъ повсемѣстно продаются печеный хлѣбъ (въ видѣ булочекъ), яйца, зелень 
и т. п. Маленькія булочки, печеныя на пару (мань-тоу), стоятъ 2, 3 монеты штука, булочки 
съ сахаромъ (гуань-тоуръ, шао-бинъ и т. п.) 3—5 монеты штука, въ той же цѣнѣ н яйца.

2) Та и другая показаны по собственному опыту и по распроснымъ свѣдѣніямъ.
3) Я покупалъ 22 авг. 1890 г. по 3,200 чох. Рубль стоилъ 1 дяо 300 чох. (1,300 чоховъ).



—  305  —гдѣ курсъ на серебро болѣе или менѣе произвольный, такъ какъ въ немъ всего семь большихъ лавокъ. Такимъ образомъ, запасшись серебромъ въ Айгунѣ, я вездѣ въ Маньчжуріи мѣнялъ его съ небольшой выгодой для себя. Именно, купивши 11 Февраля 1891 г. въ Айгунѣ серебро по 2дяо 860 чоховъ (2 ,8 6 0  чоховъ), я мѣнялъ его въ Цицикарѣ (24 Февраля) по 2 дяо 950 чохов ъ 1), въ Синь-чэнѣ (1 -  3-го марта) по 3 дяо (самое выгодное), въ Тѣ- линь и Мукдэнѣ (19 —  21 марта) по 2 дяо 960 чоховъ (8 ,8 0 0  чоховъ на сяо-дяиь)и т. д ., въ Ш ань-хай-гуань мнѣ уж е дали только 8 ,7 5 0  чоховъ на сяо-дянь (2 дяо 916 чоховъ), а въ Тунъ-чжоу и Пекинѣ (въ апрѣлѣ 1891 г.) я мѣнялъ съ небольшимъ убыткомъ (2 дяо 850 чоховъ и 2 дяо 800 чоховъ), о чемъ меня предупреждали еще въ Айгунѣ.Что касается до мѣдныхъ монетъ, обращающихся въ Маньчжуріи, то опѣ, конечно, большею частію отлиты въ самомъ Китаѣ, но встрѣчаются и монеты мѣстной отливки, годовъ правленія нынѣшняго императора Гуанъ-сюй. Послѣднія имѣютъ слегка позолоченный видъ. Какъ я уж е говорилъ, при счетѣ по отдѣльнымъ монетамъ, неполные, маленькіе чохи не принимаются, въ счетѣ же по связкамъ (дяо) ихъ, какъ и старыхъ монетъ, допускается ограниченное число (всего 1 0 — 15 штукъ). При этомъ на сѣверѣ они нанизываются въ перемежку, а на югѣ (гдѣ счетъ на сяо- дянь) неполные чохи въ положенномъ числѣ нанизываются отдѣльно па самомъ концѣ связки. Такъ какъ этп мелкіе чохи по мелочамъ не принимаются, а связки цѣликомъ далеко не переносятся, то неполные, маленькіе чохи и остаются приблизительно въ томъ же районѣ; прочія же монеты свободно распространяются по всей Маньчжуріи, такъ какъ независимо отъ того, счетъ ли на да-цянь или на сяо-цят , китайскіе пѣшеходы (пао-туръ  
Ш  JS1 п ПЗВ0Ш.ПКП везутъ съ собою свои связки и расходуютъ ихъ по мелочамъ. Вечеромъ въ каждой лавкѣ чохи, набранные по мелочамъ днемъ, нанизываются на связки. Эти связки, при размѣниваніи билетовъ (тѣ-цза)  или при давапін сдачи съ нихъ, попадаются въ руки другихъ проѣзжихъ и отправляются дальше. Эго нужно имѣть особенно въ виду для уясненія распространенія древнихъ монетъ по Китаю и Маньчжуріи.Увидавши связки китайскихъ чоховъ еще въ Благовѣщенскѣ, на мелочномъ китайскомъ базарѣ2) и замѣтивши въ нихъ старыя монеты, я заинтересовался вопросомъ, какихъ династій монеты и въ какомъ количествѣ

1) 23 окт. 1890 г. по 2 дяо 900 чоховъ, хотя казенное серебро (всегда болѣе дорогое) 
мѣняли по 3 дяо 100 чоховъ. Также въ хорошей цѣнѣ серебро въ кусочкахъ, такъ назы
ваемое Гу-лоу-инь-цза.

2) Этотъ базаръ китайцами и держится, всѣ лавочки подъ навѣсами китайскія; рус
скіе торгуютъ только хлѣбомъ и въ большихъ лавкахъ рынка.Заппскп Вост. Отд. Нмп. Русек. Арх. Общ. T. VII. 20



- 3 0 6  -попадаются въ этихъ связкахъ. Правда, въ книгахъ о Китаѣ (иагір. и у ІакпнФа) мы находили указанія, что въ обращеніи допускаются монеты только со временъ династіи Сунъ, однако насколько можно было полагаться на эго свидѣтельство? Съ  цѣлью провѣрить и убѣдиться, я сталъ во время своихъ поѣздокъ выбирать изо всѣхъ бывшихъ въ моихъ рукахъ связокъ старыя монеты. Сначала я бралъ всѣ, потомъ, когда явилась масса дублетовъ, я бралъ только новыя. Въ какомъ количествѣ въ связкахъ встрѣчались старыя монеты, можно видѣть изъ двухъ примѣровъ: 22-го августа 1890 г. въ Айгунѣ изъ 5 дяо я выбралъ 45 старыхъ монетъ, да еще откинулъ 15 монетъ годовъ правленія куань-юнъ, 4 сентября въ Эрлъ-чжань изъ 2 дяо выбралъ 22 штуки старыхъ монетъ (по 11 монетъ на дяо). Съ теченіемъ времени у меня получилось 268 монетъ. Эги монеты по династіямъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:династіи Танъ —  7 монетъ (6 монетъ годовъ правленія кай-юань 713 748 но P . X . Юань-цзуна, 1 монета годовъ правленія цянь- 
юань 758/759 Су-цзуна).» В у - д а й ( ? ) — 1 монета года правленія чжоу-юань (995) императора Ш п-цзуна династіи Хоу-чж оу.» Сунъ —  144 монеты (первыя двѣ монеты годовъ правленія сунъ- 
юпнъ 976/998 императора Тай-цзу и послѣднія 4 монеты годовъ правленія чжэнъ-хо 1111/1117 Хуй-цзуна).» Ляо —  1 монета года правленія да-анъ (1081) императора Дао- цзуна.» Ц зинъ—  3 монеты (2 монеты годовъ чжэнг-лунъ 1156/1168 Хай- линъ-вана и 1 монета годовъ да-динъ 1161/1189 Ш и - цзуна).» М инъ  —  25 монетъ, считая тутъ и ея продолжателей (13 монетъ, именно 7 монетъ Усань гуй’я 1): 2 монеты годовъ 
чжао-ey  ijtq » 5 монетъ годовъ ли-юнъ тЭД j^ J, и 6 монетъ его внука У-ши-Фаня).

Японскихъ  —  51 монета годовъ правленія куань-юнъ  ^  (съ 1624 г. по P . X .) .Затѣмъ 36 монетъ остаются неопредѣленными хронологически. Изъ нихъ одна монета чанъ-пинъ ^ - т у н ъ -б а о , на счетъ которой каталогъ «Гу-цзинь-со-цзянь-лу» высказываетъ мнѣніе, что многочисленныя монеты съ такою надписью или корейскія (такъ какъ привозятся судами, бывшими въ Кореѣ), или иностранныя; прочія монеты (10 цзинъ-синъ JÉ|L, 11
1) Его сторонники въ большомъ числѣ были сосланы въ Маньчжурію.



- 8 0 7  —монетъ цзинъ-шэнъ | 6 монетъ гуанъ-чжунъ ф  и по одной монетѣ
анъ-фа £|=-, тай-пинъ - j£  ^  и цзя-лунъ Щ  |î|£-) относятся китайскими нумизматическими сочиненіями къ такъ называемымъ цянь-вэнь ^  ^  (именно монеты съ надписью гуанъ-чжунъ), неизслѣдованнымъ (у-као-цяпь, бу-чжи-нянь-дай), но часть ихъ я склоненъ считать иностранными, именно монеты съ надписью цзинъ-синъ и цзинъ-шэнъ за аннамскія, такъ какъ тамъ были годы правленія подъ этими названіями.Наконецъ у пяти монетъ легенды остались неразобранными.Иностранныя монеты, въ особенности корейскія, легко могли попадать въ Маньчжурію благодаря торговымъ сношеніямъ и движенію колонизаціи. Обиліе японскихъ монетъ куанъ-юнъ объясняется тѣмъ, что въ послѣднее время въ Японіи введена мѣдная монета по образцу европейской (сенъ- сантимы) и изъята изъ обращенія прежняя по китайскому образцу. Очевидно, таковую стали сбывать въ Корею и черезъ нее въ М аньчжурію. Что эта монета не поддѣльная, видно изъ того, что она болѣе тщательной, не китайской отливки.Остается еще предположеніе, не поддѣльныя ли древнія китайскія монеты, найденныя въ связкахъ, и не попали ли онѣ въ обращеніе, потерявши цѣнность у нумизматовъ, изъ ихъ собраній. Противъ этого предположенія говоритъ то, что эти монеты не особенно древни, что ихъ древность даже и въ настоящее время не такова, чтобы обратить на себя вниманіе китайскихъ любителей древности. Если послѣдніе собираютъ монеты Я о  (2357 до P .  X .)  и Ш ун я и т. п ., то, очевидно, для нихъ монета временъ династіи Танъ (6 2 0 — 907 по P . X .)  слишкомъ нова.

А. 0. Ивановсній.

Загадочныя яркендскія монеты.Нѣсколько лѣтъ тому назадъ пріобрѣлъ я въ Каш гарѣ двѣ мѣдныя монеты, отличающіяся но своему внѣшнему впду п по своей «кормѣ отъ общеизвѣстнаго облика монетъ. Пріобрѣтенныя мною монеты имѣли Форму не круглую, а нѣсколько, съ одного бока, заостренную, —  Форму миндалинки, весьма часто употребляющуюся въ мусульманскихъ печатяхъ, которыя поэтому и называются «бадамча», т. е. миндаленодобнымп (^ b L  —  миндаль —  персидское слово, повсемѣстно въ Средней Азіи употребляемое;20*



—  808<ь,—  суффпксъ подобія: «какъ», «à la m anière»)1). Сами монеты —  толще обыкновенныхъ, а надписи на нихъ выбиты вглубь. Н а  одной сторонѣ одиой изъ этихъ монетъ можно было, казалось мнѣ тогда, прочитать «зарби Яркендъ» (j -lTj L  но нумизматы, которымъ я эти монеты показывалъ,

не нашли возможнымъ принять такое чтеніе и признать миндалинки за монеты; они причислили ихъ къ амулетамъ и вопросъ о монетахъ оставили открытымъ до полученія большаго числа экземпляровъ и съ болѣе ясными надписями. Съ  тѣхъ поръ мнѣ удалось пріобрѣсти подобныхъ монетъ трпд-
1) Словарь Z e n k e r ’a, I, 376.



- 8 0 9 -цать экземпляровъJ) разной, повидимому, чеканки. Н а одной сторонѣ всѣхъ этихъ монетъ надпись одинаковая, именно: «зарби Яркендъ». Надписи на другой сторонѣ не одинаковыя, весьма трудно поддающіяся разбору, не смотря на вполнѣ достаточную для этого (на нѣкоторыхъ экземплярахъ)

ясность и четкость буквъ. Монеты чеканены изъ красной мѣди; размѣры ихъ: діаметръ 17 мм., діаметръ чрезъ заостренный конецъ 19 мм., толщина (высота ребра) 6 мм. Вѣсъ каждой 8 граммъ. Прилагаемые, снятые мною, съ этихъ монетъ снимки пояснятъ ихъ описаніе и можетъ быть дадутъ воз- 1
1) Кромѣ этихъ 30-ти монетъ двѣ такія же монеты находятся у Я . Я . Л ю т ш а ,  

секретаря Кашгарскаго Консульства, и одну монету я подарилъ бывшему въ Кашгарѣ 
англійскому путешественнику, капитану ІОнгъ-Хёсбэнду.



-3 1 0можность лидамъ, болѣе меня свѣдущимъ, разобрать ихъ надписи и прибавить хотя одинъ Фактъ къ столь мало извѣстной еще исторіи Восточнаго Туркестанаг).
Н. Петровскій.

Кашгаръ, Іюль 1892.

Пожаръ въ Ургѣ.Въ «Извѣстіяхъ Импер. Р . Геогр. О бщ .», т. X X V I I I ,  стр. 321 —  22 мы находимъ слѣдующую выдержку изъ письма Россійскаго Посланника въ Пекинѣ, графа К а сси н и , на имя Вице-предсѣдателя Импер. Р . Геогр. Общ ества, отъ 7/19 Февр. 1 8 92:«Генеральный Консулъ нашъ въ Ур гѣ  увѣдомилъ меня, что въ ночь съ 15 на 16 января сего года сгорѣли въ Ургнискомъ Курени дворецъ тамошняго Хутухты . Огонь, невидимому, уничтожилъ всю обстановку, много золотыхъ и серебряныхъ кумировъ, почти всѣ вещи, хранившіяся въ кладовыхъ и собиравшіяся за все время здѣшнихъ Х у тухтъ , частью дареныя Гэгэну Китайскимъ Императоромъ К а н си и д р., а большею частью подносимыя ханами, князьями и важными ламами всѣхъ подвластныхъ Китаю монгольскихъ племенъ, а также нашими бурятами и калмыками. Убытки громадны. Самая важная потеря заключается въ истребленіи пожаромъ библіотеки, заключавшейся въ старинныхъ рѣдкихъ книгахъ, другихъ экземпляровъ которыхъ нигдѣ не имѣется; тамъ же хранились грамоты Далай-ламы и документы, служившіе историческими указаніями на способъ пропаганды здѣсь Тибетомъ ламаизма, на постепенное распространеніе религіи, на предварительныя мѣры, принимавшіяся Тибетцами къ окончательному утвержденію въ Монголіи ламаизма, посредствомъ перенесенія резиденціи Джамцу Дамба Хутухты  изъ Тибета въ Халхскую Монголію и, наконецъ, на отношенія Хутухты  къ Далай-ламѣ, Баньченъ-эрдени и вообще къ Тибетскимъ святынямъ».
Изъ письма А. Г. Туманскаго.

[Изъ письма Е . G. B r o w n c ’a я узналъ еще лѣтомъ, что въ кружкахъ приверженцевъ 
Яхъи Субх-и-Эзеля держится слухъ о возникшихъ въ Аккѣ послѣ смерти БеМуллаха 
разногласіяхъ. Корреспондентъ Е . G. B r o w n e ’a 1 2) именно утверждаетъ, что между стар

1) Здѣшніе мусульмане читаютъ одну изъ надписей на этихъ монетахъ (па средней

въ нижнемъ ряду) такъ: «саиби хубанъ раджи«— j  <u=»Lo (См. табл, на стр.308).

2) Усердный эзсліецъ, живущій въ Константинополѣ.
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шимъ сыномъ Behâ, А66Дсомъ-Э фѳнди , и однимъ изъ его братьевъ, Мирзой Мухаммед-Аліемъ 
произошелъ споръ о наслѣдствѣ и что на сторону послѣдняго сталъ А г а  М и р з а  А г а  
Д ж а н ъ , съ прозвищемъ Х б д п м у л л а х ъ , спеціальный и приближенный слуга БеЬД-уллаха. 
Обо всемъ этомъ я написалъ Ал. Григ. Туманскому и вотъ что онъ мнѣ по этому поводу 
пишетъ 8 Сент. 1892:] В. Р.. . .  Я  нѣсколько запоздалъ своимъ отвѣтомъ. Причиной этому то, что 
л поджидалъ пріѣзда бабидовъ ѣздившихъ ( j l j j )  въ Лкку и бывшихъ тамъ при кончинѣ Бехй. Ихъ ѣздило 5 человѣкъ, а именно: 1) ^ .ш і) ^j | Ul 2) Ul 1 2), 3) 4) I j ^ o 3) и5) Ul. Они пріѣхали въ Акку за пять дней до кончины ибыли тамъ все время. По ихъ словамъ никакого раздора между Агсанамп (т. е. сыновьями Бехйуллы) не было и не могло быть, такъ какъ порядокъ наслѣдованія а твердо установленъ, какъ въ ^ j i )  ч- j L f ,  такъ и въ завѣщаніи. Первые дни послѣ смерти Б еха всѣ бабиды Аккп держались указаній ^ j i l  и наконецъ на девятый день они собрались въ_у-аі’ѣ и въ ихъ присутствіи Аббасъ-Эфендп вскрылъ пакетъ, запечатанный печатью Бехй-Уллы и, вынувъ изъ него завѣщаніе далъ егопрочесть ( j  І Л І  племяннику Беха-Уллы , Медждъ-уддину. Кромѣ тогобабиды приводятъ какъ доказательство невозможности раздора воспитаніе семьи и отношенія, существующія между членами ея. Мохаммедъ Али во все время пребыванія ихъ въ Аккѣ ничуть не дисгармонировалъ съ остальными членами семьи. За то какъ на крупный успѣхъ бабиды указываютъ на обращеніе въ бехапзмъ сына Субх-п-Эзеля, Мухаммеда-Эфенди.

Ал. Туманскій.
Асхабадъ, 8 Сент. 1892.

Еще о посланіи „Благія вѣсти“ .Изъ любезно присланнаго мнѣ Е . G . Вічш пе’омъ корректурнаго оттиска новой его статьи4), т. е. описанія его богатой коллекціи бабид- скихъ рукописей (Catalogue and Description of 27 Bâbi M scripts), я узналъ, что экземпляръ посланія «Благія вѣсти» былъ изъ Акки присланъ также и Browne’y и что онъ заключаетъ въ себѣ не 14 вѣстей, а 15. Эго
1) Т. е. родственникъ Баба.
2) Бывшій еврей.
3) Слѣпой поэть, авторъ извѣстной Вамъ оды въ честь Государя. [См. Collections 

Scientifiques etc. V I, р. 251, As 1. В. P.].
4) См. теперь Journal of the B. As. Soc. за 1892 годъ, Vol. X X I V  (New Sériés), p. 

433— 90 и G37— 710.



—  812 —обстоятельство побудило меня обратиться къ Е .  G . Browne’y  съ просьбой сообщить мнѣ варіанты его экземпляра, каковую просьбу англійскій коллега, какъ и слѣдовало ожидать, исполнилъ съ величайшей готовностью. Кромѣ того онъ приложилъ еще копіи съ двухъ писемъ (бабидскаго агента въ Александріи и сына БеЬйуллаха, Мирзы Бедіуллаха), при которыхъ ему былъ препровожденъ списокъ посланія. За все это, равно какъ и за разрѣшеніе пользоваться этими матеріалами, я здѣсь приношу ему искреннюю благодарность. Обращаюсь прежде всего къ варіантамъ. И хъ  можно раздѣлить на три категоріи:а) Чисто орѳографическія мелочи, не имѣющія никакого значенія и не представляющія никакого интереса, какъ-то прибавленіе пли опущеніе тешдида въ общеизвѣстныхъ словахъ, какъ «цуі, и т. п ., постановка или опущеніе нѣкоторыхъ гласныхъ знаковъ, медды надъ долгимъ а и т. п. Перечисленіе такихъ варіантовъ было бы чистой потерей времени.б) Опущеніе и прибавленіе отдѣльныхъ словъ или замѣна одного слова другимъ. Такихъ варіантовъ не особенно много; смысла они нигдѣ не измѣняютъ сколько ннбудь существеннымъ образомъ. Н о для порядка я ихъ приведу всѣ безъ исключенія. Цитую я ихъ по строкамъ и номерамъ «благихъ вѣстей», обозначая списокъ Brow ne’a буквой Б .Въ  заглавіи Б  опускаетъ слова çl£c «въ темницѣ Акки» и вовторой строкѣ слово замѣняетъ сл о в о м ъ ^ Д  I.1, і . Б  опускаетъ слово Js>l передъ ^.Яс8, 2. » » » j .j L послѣ |рДі9, і .  » » » i l j ï j  »9 , g. ( = с т р . 18 6, 2) Б  опускаетъ слово Д І  передъ словами C ĵ XJLc и11, 1. Б  читаетъ tC-lcj вмѣсто i l J e j12, 5. » » » ù M j .
13 , з. » » » j j j  J »13, 8. ( =  стр. 187, 4) Б  читаетъ ( =  вмѣсто c - « ^ -Это чтеніе заслуживаетъ предпочтенія, хотя при подчасъ нѣсколько легкомысленномъ отношеніи бабпдовъ къ арабскому классическому языку образованіе Формы какъ множ, отъ не представляло бы ничего особенно поразительнаго.14, 2. Б  читаетъ j Jo U  Ikc вмѣсто j C L ^ j 14, 8. Б  » и о14, ю . Б  » j e  о с у , с



—  313  —Весь пассажъ въ концѣ этой (14-ой) «благой вѣсти», отъ словъ 
j s  до конца, въ Б стоитъ не здѣсь, а перенесенъ на конецъ 1 1-ой благой вѣсти, гдѣ онъ однакоже далеко не такъ умѣстенъ, какъ въ концѣ 14-ой.в) Послѣдняя категорія варіантовъ —  прибавленія. Таковыхъ два: во 

первыхъ на заглавномъ листѣ Б  читается слѣдующее1):
j  ^ j i J  ç l j i l  j s  j /I ^ 1  j  p & J ^ 1

».—-**■ j  j  ( З ' Л * Lî «J-" jJjLî j  j

£  «IT I Laj j  I S) üJ^Lâ Цл Lâc ^
^ S i \ I  y>_, ï i j l  L> o-iLc J j y j  <û\ [sic, bis] ajJ Jjk^Lo  ^ j L J l c

T. e. «Эти Божественныя постановленія и повелѣнія прежде былп ниспосланы въ различныхъ посланіяхъ, въ Китаб-и-Акдес, Иш ракат2), Тед- желліат, Тиразат и другихъ. Согласно священнѣйшему, высочайшему приказанію они (теперь) собраны, чтобы всѣ могли сознать милость и милосердіе и благоволеніе Бога —  велико величіе Е го  —  въ эту величайшую манифестацію и великій благовѣстъ и заняться прославленіемъ и благодареніемъ Цѣли всей твари. По истинѣ Онъ помогаетъ своимъ рабамъ (достичь) того, чего Онъ желаетъ и Онъ —  есть Премудрый, Повелитель».
Другое прибавленіе находится уж е въ самомъ текстѣ и представляетъ выдающійся интересъ. Это —  цѣлая, новая «благая вѣсть» въ концѣ посланія. Вотъ ея текстъ3):

l-> k-ljj Ll ,

j\  а .  J  j Q  j  ^ le  > J  j ^ i u  ^ J \

g -  b j *  c f )  ù< i )  ù J +  *—I ааІі с  «щі ĵ -âc Cj ĵ-âjLc T . e. Г‘15. « П я т н а д ц а т а я  б л а г ая  в ѣ ст ь : Хотя республиканская Форма правленія полезна для всѣхъ обитателей вселенной, но царская власть есть одно изъ знаменій Божьихъ. М ы  не одобряемъ, чтобы государства вселенной были лишены ея. Если государственные мужи соединятъ эти два (принципа), то мзда имъ будетъ великая отъ Бога».
1) См. Catalogue and Description 1. с., р. 677.
2) «Освѣщенія», «Явленія или Проблески» и «Узоры» —  такъ Беііауллахъ назвалъ 

нѣкоторыя изъ своихъ посланій. Cp. Browne, 1. с., р. 669—670.
3) И  текстъ и переводъ напечатаны уже у B r o w n e ’a, 1. с., р. 679 и 680.



—  314  —Какъ объяснить присутствіе этого страннаго параграфа въ экземплярѣ, посланномъ B row ne’y , или опущеніе его въ экземплярѣ асхабадскомъ? Мнѣ кажется, что не трудно найти объясненіе: съ одной стороны бабидскіе заправилы въ Аккѣ считали неудобнымъ послать въ асхабадскую общину, добивающуюся разрѣшенія перехода въ русское подданство, документъ, содержащій прославленіе республиканской или конституціонной Формы правленія, а съ другой стороны эти же самые заправилы считали небезполезнымъ лишній разъ засвидѣтельствовать передъ англичаниномъ свое уваженіе къ парламентаризму!Изъ заглавнаго листа кэмбриджскаго списка мы узнаемъ, что это посланіе содержитъ такія постановленія, которыя уж е раньше были объявлены въ разныхъ посланіяхъ. Пятнадцатая благая вѣсть также не представляетъ ничего новаго противъ того, что B ehâ раньше проповѣдовалъ. Яснаго представленія объ организаціи европейскихъ государствъ онъ конечно не имѣлъ; да этого и требовать отъ него нельзя. Е го  понятія на этотъ счетъ несомнѣнно главнымъ образомъ, помимо устныхъ разсказовъ, почерпнуты изъ текущей новоарабской газетной литературы. Онъ очевидно знаетъ, что есть республики, есть государства конституціонныя и неконституціонныя, и въ общихъ чертахъ понимаетъ первую Форму правленія, но, какъ всѣ истые азіаты, совершенно не понимаетъ второй, т. е. конституціонализма. Искренняго сочувствія къ республиканской Формѣ правленія и выборному началу, конечно, нельзя предполагать въ человѣкѣ, который себя считаетъ воплощеніемъ божества и уж е но этому одному требуетъ и долженъ требовать слѣпаго повиновенія. А  что онъ понимаетъ подъ «соединеніемъ республиканской Формы правленія съ царскою властью, которая есть одно изъ Божьихъ знаменій», это мы хорошо видимъ изъ его посланія къ «королевѣ въ Лондонѣ», которое входитъ въ составъ такъ называемой j X ^ J j  о В о т ъ  что мы тамъ читаемъ1 2), « . . . И  дошло до насъ, что т ы а) довѣрила бразды совѣщанія рукамъ общины. Прекрасно ты сдѣлала, ибо благодаря ем у3) твердо устанавливаются основы зданій дѣлъ и успо- коиваются сердца всѣхъ тѣхъ великихъ и малыхъ, которые подъ твоей тѣнью живутъ. Но только нужно, чтобы они4) были надежными изъ рабовъ Божьихъ и считали себя довѣренными всѣхъ, кто на землѣ. Это есть то увѣщеваніе, которое имъ было преподано въ откровеніи Управителемъ, П ре
1) Текстъ напечатанъ иною въ Collections Scientifiques etc. V I, 189; переводъ см. у 

B ro w n e ’a въ The Bubis of Persia etc. p. 970.
2) T. e. королева.
3) T. e. совѣщанію.
4) T . e. участвующіе въ совѣщаніи представители «общины».



- 8 1 5мудрымъ. И  если кто изъ нихъ пойдетъ въ собраніе, то да обратитъ онъ взоръ свой на высочайшій небосклонъ и да скажетъ: О Боже мой, я молю Тебя пресвѣтлѣйшимъ1) именемъ Твоимъ, да укрѣпишь Ты  меня на все то, что можетъ способствовать благу рабовъ Твоихъ и процвѣтанію земель Твоихъ, ибо Ты  еси всемогущъ. Благо тому, кто войдетъ въ собраніе Бога ради и постановитъ между людьми рѣшенія по чистой справедливости. О , истинно, онъ будетъ изъ числа блаженныхъ. О  члены собранія тамъ и въ другихъ странахъ! Соображайте и обсуждайте все то, что способствуетъ благу міра».Если сопоставить эти слова съ 15-й благой вѣстью, то мы въ нихъ найдемъ подтвержденіе высказанному выше предположенію, что вся 15-я благая вѣсть имѣетъ лишь цѣлью сказать англичанину нѣчто пріятное.Е .  G . Browne полагаетъ, что все посланіе составлено для него и онъ имѣлъ полное право такъ думать, потому, что письмо Бе1іа}гллахова сына, Бедіуллаха, при которомъ было ему прислано посланіе, дѣйствительно не допускаетъ другаго толкованія, какъ читатель сейчасъ увидитъ изъ помѣщаемаго здѣсь текста относящейся къ присылкѣ «посланія о благихъ вѣстяхъ» части его.j L y l  У  у  J - 1
oĴ . =̂“1 _з J ̂  I"» I »—“l— У  j l  J" J i-l-“
L  J  J  ‘ —-“ " l  J »  y  4_ - j L 'C  j y l 3̂
ОІГТ If S" j L j i  j  y o jC  jy ô »  J U
J T ^ J c  n i j  J » j l  J  J - y -

T . e .: «Нѣсколько раньше были посланы тому духовному д р у гу2) нѣкоторыя изъ постановленій Божьихъ, которыя были разбросаны въ (разныхъ) посланіяхъ3). Послѣ доклада въ святѣйшемъ жилищѣ4), Он и5) изволили приказать: гювелѣнія и постановленія, какія до сихъ поръ собраны были, т. е. постановленія, которыя суть причина проявленія милости Бога —  велико величіе Е го  —  напишите и пошлите. Они теперь были собраны, въ присутствіи доложены и посланы. Надежда есть та, что обитатели вселенной
1) Т . е. пмепемъ БеЬ;і.
2) T. e. B ro w n e ’y.
3) Это ио объясненію B r o w n c ’a и і__ lU li", о которыхъ онъ

Catalogue an 1 description etc., p. G (И); cp. пыше стр. 313, прнм. 2.
4) T. e. въ присутствіи Беіпіуллаха.
5) Beliâ.

говоритъ въ



—  816  —узнаютъ то, что для иихъ полезно и привяжутся къ нему. У  Бога я прошу: да увеличитъ Онъ любовь во всякое время, ибо Онъ всемогущъ и Ем у свойственно внимать молитвѣ».Письмо это помѣчено 1 1-мъ Джумады I I  1308 г. гиджры, т. е. 22/10-мъ января 18 9 1 , и получено было въ Кэмбриджѣ 26 января/7 Февраля. Мнѣ- же изъ Асхабада былъ доставленъ списокъ лишь въ декабрѣ 1891 и изъ сопровождавшаго его письма усматривается, что мой корреспондентъ узналъ объ его существованіи въ Асхабадѣ въ сентябрѣ того же 1891 г. Такимъ образомъ эти хронологическія данныя также подтверждаютъ пови- димому мнѣніе Е .  G . B r o w n e ’a . Тѣмъ не менѣе я рѣшаюсь все еще думать, что посланіе «Благія вѣсти» первоначально не было составлено для Е .  G . B r o w n e ’a, а для иновѣрныхъ властей такого города, или области, гдѣ живутъ бабиды, in  specie для русскихъ властей въ Асхабадѣ. Е .  G . B ro w n e  лично слишкомъ хорошо извѣстенъ всѣмъ бабидскимъ заправиламъ, въ томъ числѣ п самому Б еМ уллаху, своими симпатіями къ бабидамъ, равно какъ и своимъ основательнымъ знакомствомъ съ бабидскимъ ученіемъ, чтобы еще нужно было его «просвѣщать» такимъ суммарнымъ изложеніемъ этого ученія. Другое дѣло иновѣрныя власти, еще мало знакомыя съ бабизмомъ. Бабид- скіе агенты въ Асхабадѣ несомнѣнно доносили въ Акку о своихъ сношеніяхъ съ русскими, о своихъ бесѣдахъ съ ними, и между прочимъ и о вопросахъ, которые имъ очевидно не рѣдко предлагались. Особенно много поводовъ къ такимъ вопросамъ могло дать извѣстное дѣло объ убіеніи бабида шіитами въ 1889 году. Давать вѣрующимъ въ руки Формулированные самимъ Беігіуллахомъ отвѣты на всѣ подобные вопросы —  такова повиди- мому цѣль и назначеніе посланія «Благія вѣсти». Только при такомъ назначеніи объясняется, кажется мнѣ, полное отсутствіе въ немъ всякихъ догматическихъ отвлеченностей. Всѣ 14 «благихъ вѣстей», если вдуматься въ нихъ, въ сущности не иное что какъ отвѣты на весьма естественные вопросы : какъ вы относитесь къ иновѣрцамъ? будете-ли вы повиноваться мѣстнымъ властямъ? Н е б}гдеге-ли избѣгать изученія мѣстнаго языка? Н е обязы- ваетъ-ли васъ ваша вѣра посѣщать разныя святыя мѣста? и т. п. Даж е странная 9-я «благая вѣсть» станетъ какъ-то понятнѣе, если мы взглянемъ на нее какъ на отвѣтъ, вызванный вопросомъ объ отношеніяхъ приверженцевъ новой вѣры къ христіанскому духовенству. —  <tulБар. В. Розенъ.С П Б . Октябрь 1892.
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Бабидскій антихолерный талисманъ.

А . П . О р л о в ъ  прислалъ мнѣ изъ Астерабада пріобрѣтенныя имъ отъ одного бабида1) рукописи, и одинъ листочекъ, которой содержитъ, по словамъ знакомаго А . П . О р л о в у  бабида, «короткое посланіе Беѣйуллаха, писанное въ концѣ прошлаго года съ предсказаніемъ холеры и чумы, имѣющихъ постигнуть Персію , и сопровождаемое молитвой2 3 * * *), чтеніе которой должно охранять каждаго вѣрующаго бабида отъ заболѣванія».Какъ мы сейчасъ увидимъ, предсказанія опредѣленнаго п яснаго тутъ нѣтъ никакого. Фразеологія дѣйствительно бабидская, но принадлежность документа БеМ уллахову перу ничѣмъ не подтверждается кромѣ увѣренія бабидскаго знакомаго А . П . О р л о в а . Но такъ какъ, независимо отъ вопроса объ его дѣйствительномъ авторѣ, документъ этотъ представляетъ нѣкоторый интересъ, то я и считаю не лишнимъ воспроизвести его здѣсь въ секстѣ и переводѣ:
ksUl ув

S p j j l f l b  Jc^l :i)^ l ^ ц г , S sL ~ l SiL.\ J  J L ÎJf dU*,.« 
ь*J  oy?ylJ J  ̂ 4 |0jTl\ ^Лі U J)J l^  J ^  i f*St**M I 4 3  ^L aaJ I J  { O C— J I wwj Ĉ IaaJ J

c*}L> jü* ^Ul I J» J^U kii- jjlj tjcuj* JJ-b
 ̂ ^clkJlj cL̂ J) Jllj і.«эі O jy l-e J-Jcj

jiJ'ïu f̂LuÂ.) Le Jftaj ) V_-J I I l j  4 c  j  ^ j  üaC
J) ѵ̂ ілЬаЛ ÏJ< )ij 3jc CyO* iS-j LôiJ llj У Éj*l ÎkjLuJ Le .̂Xar, 

jÿ *Jl J i jĴ ëU bl~il l*L[, kâlili

1) a) Отрывокъ изъ ^ _ j „ y  б) Сборникъ посланіи Бсѣауллаха, содержа

щій нѣсколько еще не имѣющихся здѣсь посланій, и и) сборникъ молитвъ, который я не 
считаю бабидскимъ. О послѣднихъ двухъ рукописяхъ я скажу подробнѣе въ другомъ мѣстѣ.

2) Со словъ p J M  у 8. (См. ниже, стр. 318).

3) Т. е. ^ ) .  Но это соединеніе ирнлагательнаго въ ед. чпс. съ существительнымъ

во множ. ч. мнѣ кажется нѣсколько подозрительнымъ. Едва-ли найдется въ болѣе позднихъ
произведеніяхъ Беѣауллаха другой примѣръ такой. Въ болѣе раннихъ языкъ часто очень
неправиленъ.
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^j 1] y#

^JJI dLUi j z  Jy l cM\j.\ ,  dlîb i^ o ddt.1 J l  J l
,J d-ij- 0J| dld^j _, Jc^l dljä ̂ IjJJij _J LiJ) d lj^  iyj dLLc dj 
с5-̂  *“ТІ̂  _ / * C_? J“̂-® PLJaeJl <Tf ^jyyLj jL  pL J I  _5

Ь  <u^ ùb vâllL.1 d L /  J^  lüvd J-.ll/  ̂ іЦ* V L №  JSLJJ 
_̂,£JI jyû̂ l d J S) J) У dldLc dll a ^  0 * ЛjiT . e .: «Оцъ есть Охраняющій. Слава Тебѣ, Боже! О Бож е мой! Я  молю Тебя именами Твоими прекрасными, и словами Твоими совершеннѣйшими, высочайшими, и лучами лика Твоего въ величіи вѣчности и величайшимъ, совершеннѣйшимъ, благороднѣйшимъ именемъ Твоимъ, благодаря которому всѣ лида обращаются къ лику Твоей вѣковѣчности и всѣ сердца напояются водами святости Твоей единичности и всякій нищій богатѣетъ и всякій униженный возвышается и всякій больной исцѣляется: — да охранишь Ты носителя этого листа отъ всякой бѣды и болѣсти и отъ всякаго недуга и хвори и всякой имѣющей случиться по Твоему рѣшенію въ Твоемъ царствѣ холеры и чумы и другой (менѣе страшной болѣзни) и отъ всего, чѣмъ печалятся души и разстраиваются тѣла и сердца. Истинно, Ты  —  тотъ, кто дѣлаетъ что хочетъ властью Своею, рѣшаетъ что желаетъ могуществомъ Своего повелѣпія: нѣтъ супостата рѣшенію Твоему въ царствіи славы Твоей и нѣтъ защиты отъ Твоего опредѣленія въ горделивости твари Твоей. Истинно, Ты  —  Всесильный, Всевышній, Всеславный, Всемилостивый, Всепрощающій.Онъ есть Любящій, Великодушный. О Б ож е мой, Боже мой! Молю Тебя моремъ цѣлительности Твоей и вспышками огней свѣта милости Твоей и именемъ Твоимъ, которымъ Ты покорилъ рабовъ Твоихъ, и неотвратимостью высочайшаго слова Твоего и могуществомъ высочайшаго пера Твоего и милосердіемъ Твоимъ, которое было раньше всѣхъ, кто на землѣ и на небеси: да очистишь Ты  меня водой даянія отъ всякой бѣды и болѣсти и слабости и безсилія. О Господи! Ты  видишь молящаго стоящимъ у двери Твоей милости и надѣющагося хватающимся за вервіе Твоего милосердія. Молю Тебя, да не лишишь Ты  его того, на что онъ надѣется изъ моря Твоей милости и солнца Твоего милосердія. Нѣтъ божества кромѣ Тебя, Всепрощающаго, Всевеликодушнаго». Б ар. В. Розенъ.С П Б . Октябрь 1892.
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Безъименный альмохадскій диргемъ.Въ  прекрасномъ своемъ Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque N ationale, H e n r i  L a v o i x  пишетъ по поводу безъименныхъ диргемовъ за Л'яА'я 739 — 7 67 втораготома (Espagne et Afrique) на стр. 317:«Comm e Га judicieusem ent remarqué М . Stanley L an e Poole, il est impossible de déterminer sous quels princes Alm ohades ces dirhems carrés anonymes ont été frappés». Замѣчаніе, справедливое по отношенію къ №JVä 7 3 9 — 7 6 6 , никакъ нельзя примѣнить къ Л1?. 7 6 7. Дѣйствительно, если, съ одной стороны, достаточно реченій <jjL< 1/1 <5у> У  <Ц) ліГ ^ Л і , вмѣстѣ съ другими внѣшними признаками, чтобы установить за диргемомъ альмохад- ское происхожденіе, то не слѣдуетъ упустить изъ виду знаменательное отсутствіе на № 767 лозунга L e U  l ü ^ j  <üjl, которыйнеизмѣнно украшаетъ собою прочіе упомянутые квадратные диргемы; онъ даже не вытѣсненъ употребленнымъ на другихъ монетахъ і Л )  p L I или чѣмъ нпбудь подобнымъ, а просто уступаетъ мѣсто общеисламскому славословію: <->j  AUИзъ альмохадской же династіи одинъ лишь халич>ъ не признавалъ миссіи Мохаммеда, сына Тумерта: Абуль-Олй, эль-Мамунъ Идрисъ, сынъ Я куба, супостатъ халифа Я хъ и , сына Н асира, въ длинномъ посланіи уличилъ во лжи пресловутаго мессію, пересталъ провозглашать его имя въ 
хутбѣ  и его, по увѣренію историковъ, выкинулъ изъ надписей своихъ монетъ. Такъ какъ Ибн-Гудъ эль-Джузамій, поднявъ знамя аббасидскаго халифа, выгналъ Абуль-Олй, изъ предѣловъ Испаніи раньше, чѣмъ онъ успѣлъ тамъ установить прочное владычество, то нужно думать, что альмохадскій диргемъ безъ поминовенія аль-М ахдія былъ чеканенъ въ Африкѣ, никакъ не ранѣе 626 г . и, во всякомъ случаѣ, не позже 630 г. гиджры, ибо Абуль-Олй воцарился въ Испаніи въ теченіе 624 г. и уж е въ 626 г. перебрался въ Ф есъ и Тлемсенъ, оставивъ Андалусъ, а скончался въ 630 г.

Могильпа, 27 Сентября 1892 г.
Бар. Д . Гинцбургъ.

Примѣчаніе. Мысль барона Д . Г. Г н н ц б у р г а  кажется намъ весьма счастливой и она 
нисколько не теряетъ своей цѣнности отъ того, что— какъ намъ указалъ баронъ В. Г . Ти- 
з е н г а у з е н ъ  — еще D. Antonio D e lg a d o  при описаніи одного альмохадскагобезъименнаго 
динара коллекціи D. José Garcia de la Torre (см. Description des monnaies espagnoles etc. par 
J .  G a i l l a r d ,  Madrid 1852, p. 408, n. 1.) съ надписью іЛ) rU U-LJJ воспользовался 
показаніями историковъ объ отступничествѣ ал-Мамуна отъ доктрины альмохадовъ для 
того, чтобы этотъ динаръ приписать именно этому халифу. Но самая мысль барона Д. Г .  
Г и н ц б у р г а  все-таки нуждается въ нѣкоторой защитѣ, и не можетъ быть принята
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ранѣе предварительнаго рѣшенія одного вопроса, оставленнаго безъ вниманія вашимъ поч
теннымъ сотрудникомъ. Постараемся вкратцѣ объяснить въ чемъ дѣло:

H. L a  v o ix  ссылается на статью S t. L a n e  P o o le , соглашаясь съ выводами этого 
автора относительно-невозможности пріурочить эти анонимные квадратные днргемы къ 
опредѣленному халифу. Англійскій же нумизматъ въ цнтованной статьѣ (The Numismatic 
Chronicle, new sériés, t. X III  Loud. 1873, p. 147 и слѣд. ; я пользуюсь, благодаря любезности 
барона В. Г . Т и зе н г а у з е н а , отдѣльнымъ оттискомъ) пришелъ къ тому отрицательному 
результату: 1) что безъименные, квадратные днргемы съ указаніемъ мѣста чеканки не 
могли быть чеканены ал-МаЬдіемъ; 2) что крайне невѣроятно, чтобъ ал-МаІідію принадлежали 
даже и днргемы безъ указанія мѣста чеканки; 3) что невозможно допустить, чтобы эти 
монеты были биты при халифахъ ал-Мамупгь и ал-Рашидѣ и 4) что невѣроятно, чтобы онѣ 
были биты при Абд-ал-Муминѣ. Оставляя въ сторонѣ пункты 1, 2 и 4, мы остановимся на 
3-мъ. Очевидно, что, если англійскій нумизматъ правъ, гипотеза бар. Г и н ц б у р г а  па
даетъ само собой, и поэтому нужно сперва опровергнуть аргументацію S t. L a n e  
P o ole, съ которой повидимому вполнѣ солидаренъ и H. L a  voix. Аргументація эта опи
рается на тотъ Фактъ, что по показанію историковъ ал-Мамунъ «snppressed the name of 
El-Mahdi in the Khutbeh and Sikkeh (or prayer and coinage) aud restored the dirhems to their 
original circular shape (St. L a u e  P o o le  1. c., p. 6)». Итакъ, квадратные днргемы не могли быть 
биты при ал-Мамупѣ, ибо этотъ халифъ возстановилъ прежнюю круглую Форму днргемовъ. 
St. L a n e  P o o lе не цитуетъ источника, откуда онъ беретъ это свѣдѣніе, но онъ имѣетъ 
очевидно въ виду показанія Ибн-Халдуна и автора ал-Карткса [Ибн-Абн-Зер'а или, по 
другимъ, Сйлих-нби-Абд-ал-Халймъ]. Посмотримъ, чті> они гозорятъ. Авторъ ал-Картаса 
(писалъ въ 132G г.), разсказавъ о смутахъ въ Марракншѣ, которыя заставили ал-Мамуна 
отправиться въ 626 (1229) въ Африку, о его побѣдѣ надъ Яхъей подъ Маррйкишемъ въ 
627 (1230), о его вступленіи въ городъ и рѣчи его къ народу, въ которой онъ предалъ про
клятію ал-Маѣдія, продолжаетъ такъ а): «Alors il quitta la chaire, et il expédia immédiate
ment des proclamations dans tous les pays soumis à son commandement pour inviter les peu
ples à se détourner de la voie d’El-Mchdy et de toutes les nouveautés religieuses qu’il avait 
créées pour les Almohades. Il ordonnait de s’en tenir aux traces des anciens souverains, de не 
plus prononcer le nom d’El-Mchdy dans les khotbak et de l’effacer des dinars d’or et des pièces 
de cuivre qu’il avait fait frapper. I l  fit arrondir toutes les monnaies d'El-M ehdy, décrétant que 
quiconque continuerait à se servir de pièces carrées serait coupable d'hérésie». Подчеркнутыя 
нами слова сдва-ли не единственное мѣсто, изъ котораго выведено заключеніе о возстанов
леніи ал-Мамуномъ прежней круглой Формы днргемовъ, ибо другой историкъ, служащій 
еще источникомъ для этого періода — т. е. Пбн-Халдунъ, нигдѣ не гоиорнті. о такой ре
формѣ. Въ разсказѣ о царствованіи ал-Мамуна (de S la n e , Histoire des Berbères, II, p. 233 — 
37=текстъ I, мы читаемъ, что въ разосланномъ ал-Мамуномъ эдиктѣ содер
жалось, кромѣ другихъ не относящихся къ монетному .гЬлу предписаній, только предписа
ніе не употреблять имени ал-Маѣдія па монетахъ (1. с., р. 236) п только въ другомъ мѣстѣ 
(1. с. р. 299 и текстъ I, ("ЛЧ), гдѣ Ибн-Ха.тдунъ разсказываетъ о возстаніи противъ ал-Мамуна 
эмира Абу-Закарін (основателя династіи хаФсндоьъ) онъ, рекапитулируя еретическія (съ 
альмохадской точки зрѣнія) слова и поступки ал-Мамуна въ Марракншѣ, сообщаетъ намъ, 
что онъ открыто порицалъ ал-МаЬдія за разныя еретическія нововведенія, м. пр. и за то, что 
онъ придалъ диргемамъ квадратную Форму. Между распоряженіями же ал-Мамуна тутъ 
также упоминается лишь о запрещеніи ставить имя ал-Маѣдія на монетахъ, но не гово
рится ни слова о «возстановленіи первоначальной круглой Формы днргемовъ». Остается, 
слѣдовательно, подчеркнутое нами выше мѣсто автора ал-Картаса, которое, въ виду важ
ныхъ дѣлаемыхъ изъ него выводовъ, заслуживаетъ ближайшаго разсмотрѣнія. Текстъ его 
въ изданіи Торнберга гласитъ такъ ь): 1£j~Jl Д іЛ  ic J .j  L i^ L J <uic AmÀ Ï j  <d*s L« J f '  J  Uj

a) A . B e au m ier. Koudh-el-Kartas etc. Paris 1860, p. 359— CO.
b) Annales Regum Mauritaniae etc. ed. etc. C. J .  T o r n b e r g, Upsaliae 1843, v. I, p. ІЧЛ-
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Торнбергъ переводитъ а): Dirhemos solidos (?), ab el-Mehdio cusos, rotundos fecit, dicti- 
tans, quaecumque iste fecerit et majores fuerintsecnti, nova haeresis est, haud retinenda. Этотъ 
переводъ, за исключеніемъ передачи чрезъ solidos, поправленный самимъ переводчи
комъ въ примѣчаніи на стр. 434 — вполнѣ вѣренъ. Порусски мы скажемъ такъ: «онъ 
придалъ (или: велѣлъ придать) квадратнымъ диргемамъ, которые выбилъ ал-Маѣдій, круглую 
Форму и сказалъ ь): все что сдѣлалъ ал-Маѣдій и въ чемъ подражали ему наши предки — 
новшество (религіозное, т. е. ересь) и нѣтъ возможности продолжать (эти) новшества». 
Французскій переводъ напрасно говоритъ о всѣхъ монетахъ, когда текстъ называетъ 
только диркмы и вообще слишкомъ подчеркиваетъ нумизматическую сторону дѣла, но даже 
изъ него вытекаетъ прямо только то, что ал-Мамунъ велѣлъ округлить диргемы, выбитые 
ал-МаЬдіемъ. Какъ слѣдуетъ понимать это извѣстіе? Дѣйствительно ли онъ велѣлъ пере
чеканить квадратные диргемы ал-МаЬдія, или же это извѣстіе является отголоскомъ той 
рѣчи ал-Мамуна, которую онъ сказалъ послѣ своего вступленія въ Марракишъ, собран
нымъ въ мечети альмохадскимъ шейхамъ, и въ которой онъ такъ сильно бранилъ ал-МаЬдія 
за разныя новшества и м. пр. и за измѣненіе Формы диргемовъ. Имѣя въ виду сильно ском
канный разсказъ автора ал-Kapiâca, послѣднее предположеніе считаемъ болѣе вѣроят
нымъ, особенно когда мы припомнимъ, что въ гораздо болѣе подробномъ и толковомъ раз
сказѣ Ибн-Халдуна нѣтъ ни слова даже объ перечеканкѣ монетъ ал-МаЬдія, не говоря 
уже объ измѣненіи Формы диргемовъ вообще. Между тѣмъ большая разница между за
прещеніемъ ставить имя ал-Маѣдія на монетахъ и измѣненіемъ самой Формы монеты. Над
писи мало кто и разберетъ, а Форма всякому бросается въ глаза. Принимая все вышеизло
женное въ расчетъ, мы приходимъ къ заключенію: 1) что баронъ Д. Г. Г и н ц б у р г ъ  со
вершенно правъ, отнеся диргемъ, описанный у L a v o ix  подъ JVè 767, на которомъ имя 
ал-Маѣдія не значится, къ ал-Мамуну и спеціально къ тому времени, когда этотъ хцлифъ 
открыто объявилъ себя противникомъ ученія ал-Маѣдія, т. е. ко времени между 626 и 630 г. 
гиджры, и 2) что теорія г. St. L a n e  P o ole  о невозможности отнесенія квадратныхъ дирге
мовъ съ именемъ ал-МаЬдія къ ал-Мамуну недостаточно доказана, ибо мы не имѣемъ 
никакихъ данныхъ, чтобы отрицать чеканку ал-Мамуномъ квадратныхъ диргемовъ съ 
именемъ ал-МаЬдія въ первые два года его царствованія, т. е. до открытаго провоз
глашенія имъ своего отпаденія отъ ученія ал-МаЬдія, отпаденія, которое, безъ сомнѣнія, 
было главнымъ образомъ вызвано измѣной ему альмохадскихъ шейховъ въ Марракишѣ. 
Что же касается вообще вопроса о квадратныхъ днргемахъ съ именемъ ал-МаЬдія, о томъ, 
кто ихъ чеканилъ и почему ихъ чеканили, то мы вполнѣ согласны съ гг. L a v o ix  и St. L a u e  
P o o le  въ томъ, что тутъ почти столько же загадокъ, сколько сохранилось диргемовъ.
Въ превосходномъ изслѣдованіи I. G o ld z ih e r ’a, Materialien zur Kenntniss der Almohaden- 
bewegung ZD M G, 41, 30—140, въ которомъ проливается яркій свѣтъ на внутренній смыслъ 
всего альмохадскаго движенія и впервые употреблены въ дѣло сохранившіяся писанія 
самого ал-МаЬдія, нумизматическіе вопросы изложены (на стр. 103) не достаточно ясно, 
потому что авторъ говоритъ всегда о «Münzen» вообще, тогда какъ рѣчь идетъ въ источ
никахъ только о квадратпыхъ диргемахъ. Равнымъ образомъ не оправдывается источниками 
и положительное утвержденіе автора (съ ссылкой на S a u v a ir e , Journ. As. 1882, 1, р. 303) 
объ отмѣнѣ въ 627 г. чеканки квадратныхъ монетъ и оффиціальномъ введеніи круглыхъ. 
S a u v a ir e  основывается исключительно на франц. переводѣ Картйса, показанія котораго 
разобраны нами выше.

a) Ibid. II, р. 220.
b) Неизвѣстно, произнесъ ли онъ слѣдующія слова именно тогда, когда приказалъ 

измѣнить Форму этихъ диргемовъ, или при другомъ какомъ либо случаѣ. Въ виду всего 
контекста эта послѣдняя фраза является просто резюмированіемъ всѣхъ его взглядовъ.

Бар. В. Розенъ.
Спб. 1 Ноября 1892 г.

Записки Вост. Отд. Инп. Руссв. Арх. щ. T. VII. 21
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Еще о буддійской пещерѣ около Кашгара.О  буддійской пещерѣ около Каш гара, описаніе которой сообщено выше, стр. 299 и сл. Н . Ѳ . П е т р о в с к и м ъ , мнѣ удалось найти упоминанія въ двухъ китайскихъ сочиненіяхъ. Первое (подъ заглавіемъ «Си-юй-тунъ- као» г) говоритъ слѣдующее: «Къ сѣверу отъ города (Кашгара) въ 50 ли наверху скалы Ц | ^  находятся 3 пещеры ^  ')|pj ^  Ц ? . Туземцы называютъ ихъ «Ю й-шу-бурханъ». Эго обиталище Х а р а  - хатайцевъ ^  
&  А НА «для укрыванія отъ жаровъ». То же названіе (Юй-шу-бурханъ) приведено и во второмъ сочиненіи («Синь-цзянъ-юй-ту») 1 2), которое добавляетъ нелишенную оригинальности характеристику пещеръ: «Въ нихъ взбираются по лѣстницѣ, сдѣланной изъ одного бревна. (Однако), когда посмотришь, го нѣтъ ничего особенно замѣчательнаго ^  ^  Л » .  Н а званіе нещеръ показываетъ, чье изображеніе въ нихъ находилось Ю й-ш у —  Аю ш и?), хотя, по словамъ автора втораго сочиненія, жители и не могутъ объяснить, почему такъ называютъ пещеры. Относительно Х а р а - хатайцевъ надо замѣтить, что имъ приписываются всѣ развалины въ этихъ мѣстахъ.

А. 0. Ивановскій.

Имя Бутъ или Будь
В Ъ  А Р М Я Н С К О Й  Н А Д П И С И  Y I I  В Ѣ К А  ПО P. X .Въ  числѣ найденныхъ и списанныхъ мною въ поѣздку минувшимъ лѣтомъ въ Арменію памятниковъ армянской эпиграфики первое мѣсто и по времени и по интересу принадлежитъ довольно пространной надписи на соборѣ или, какъ его называютъ мѣстные жители, «церкви Теодоросъ» въ Багаранѣ (на правомъ берегу рѣки Ахуряна, нынѣ Арпа-чая, часахъ въ двухъ ѣзды отъ сліянія ея съ Араксомъ).Надпись, обхватывающая въ видѣ пояса всю церковь, идетъ вдоль верхняго края ея стѣнъ, гдѣ въ двѣ строки, гдѣ въ одну, а гдѣ, къ сож алѣнію, ни въ одну, такъ какъ камни съ надписью въ нѣсколькихъ мѣстахъ

1) По каталогу университетской библіотеки Хуі. 1212, рукопись изъ книгъ Х р а п о 
в и ц к а г о .

2) Ibidem Х у і. 629.



—  323  —попадали и исчезли. Впрочемъ, для цѣли настоящей замѣтки достаточно и сохранившейся, явственно читаемой, части надписи, подробное описаніе которой съ воспроизведеніемъ въ точности всего сохранившагося текста и переводомъ съ комментаріями найдетъ мѣсто, вмѣстѣ съ другими ново- открытыми надписями, въ матеріалахъ армянской эпиграфики. Интересующіе же насъ отрывки гласятъ:I .  г) ЬрЬипиЬ ^J44,np rl- U lJ ft J(|nuw
C n,ù y  Ш№ “І)Ь ЬГ шЪьіЬ ‘" k c  PnLm

Xlf-b-UllJ l^ÇftJnubu unt-pp.

I I . .
L .bu,

imfnjh !̂ n p пі̂ и̂ іЪ qpnuuA 
b p fu j tudujij пииіЪ рш^іЪ

unupp. b^bqbgf.u шЪЪш

I . Въ тридцать четвертомъ году [царствованія] царя Хосроя блаженной памяти Б утъ , великій князь (въ родѣ) Аровегянъ, положилъ основаніе этой святой церкви................. трпд-I I ................................................................................цать восьмомъ году погубили Б ута, и спустя три года по смерти Бута Анна, супруга Б ута, достроила эту святую
puî îl tlltfnL.I I I ______ ,(,Ь шрЬ шіГиЬ[и,]Ъ.................. церковь, мѣсяца Трэ 2
* ІчиТ ш7 " 7 г пу/' Л \ п
р Ь ш Ъ  і] Ш ^ ш Ъ и у ' , ,

. ЬпЬшЪ тЬпі
I I I .  . . въ намѣстничество Варазъ- Тироца, полководца армянъ, въ ве- ликокняженіе ВаЬана въ (родѣ) Ар[о]вегянъ.........................Окончаніе Багаранскаго собора, такимъ образомъ, послѣдовало между 625 и 631 годами, когда марзапаномъ, или намѣстникомъ былъ Варазъ- Тироцъ, а такъ какъ съ другой стороны супруга Бута достроила церковь спустя три года послѣ смерти своего мужа, то годъ смерти самого Бута падаетъ на семплѣтній промежутокъ времени отъ 622 до 6 2 8 ; сколько лѣтъ длилась постройка церкви при жизни Б ута, неизвѣстно; допустивъ даже саму по себѣ невѣроятную продолжительность въ четыре десятка лѣтъ, самымъ отдаленнымъ годомъ закладки церкви будетъ— 62 2 — 4 0 = 5 8 2 ,  что все же отстоитъ на нѣсколько лѣтъ отъ послѣдняго года царствованія Хосроя Ануширвана (531 —  579); очевидно, въ нашей надписи рѣчь идетъ о Хосроѣ I I  Парвизѣ (590 —  628), тридцать четвертый годъ котораго, а вмѣстѣ съ тѣмъ годъ закладки Багаранской церкви, будетъ 6 2 4. Слѣдовательно, въ вопросѣ о времени, когда погибъ Бутъ, отдаленнѣйшимъ предѣломъ будетъ 624 г ., а ближайшимъ, въ зависимости отъ намѣстничества Варазъ -Тироца, 628 г.

1) Цифры I, II и III  указываютъ первое, второе и третье крыло крестообразной 
церкви, на коихъ помѣщены соотвѣтствующія части надписи; въ этой замѣткѣ опущена 
часть, помѣщенная на I Y -мъ крылѣ.

2) Четвертый мѣсяцъ подвижного года у древнихъ армянъ.

21*



—  324  —Болѣе подробное разсмотрѣніе указаній надписи, я надѣюсь, поможетъ установить еще точнѣе годъ смерти Б ута , особенно, если удастся доказать, что и въ датѣ въ «38 году» (см. конецъ I  и начало I I  части надписи), стоящей въ связи со временемъ смерти Б ута, имѣемъ годъ царствованія Хосроя (628); въ такомъ случаѣ годъ гибели Бута совпалъ бы съ годомъ гибели Хосроя Парвиза. Впрочемъ, для насъ пока достаточно знать, что нѣкій Б утъ  въ 624 году заложилъ основаніе церкви въ Багаранѣ; имя «Бутъ», если не ошибаюсь, совершенно неизвѣстно въ армянской исторіи; это обстоятельство, съ необычайностью самой Формы имени, даетъ поводъ къ нѣкоторымъ предположеніямъ, прежде всего потому, что является возможность понимать слово Бутъ  и не какъ собств. имя. Въ настоящей надписи Бутъ является основателемъ церкви; по справкѣ же въ Судебникѣ Мехитара Гош а (арм. текстъ, Эчміадзинъ 1880 г.) мы находимъ главу «О правѣ основывать церкви» (I ч ., 45 гл., стр. 141 —  142); право это было предоставлено исключительно извѣстнымъ лицамъ; заимствуя изъ отеческихъ каноновъ (1. с . ,  стр. 141, прим. 266), Мехитаръ Гош ъ ( f  1207 г.) повторяетъ: «по православію начертать основаніе церкви можетъ лишь епископъ, или, по его приказанію, хорепископъ или перет ут ». Нѣсколько строкъ ниже тотъ же авторъ поясняетъ: «перетут  *) есть то же, что нынѣ бут ».Поневолѣ напрашивается вопросъ, не есть ли въ нашей надписи основатель Багаранской церкви— лицо, одновременно облеченное властью основывать церкви или, во всякомъ случаѣ, разрѣшать и освящать закладку ихъ, и не есть ли въ такомъ случаѣ Бутъ званіе, а не имя. При утвердительномъ отвѣтѣ соотвѣтствующее мѣсто надписи (I часть) гласило бы: «блаженной памяти владыка періодевтъ [рода] Аровегянъ и т. д.», понимая въ данномъ случаѣ отношеніе бута-п вріо де вта къ Аровегянамъ въ томъ смыслѣ, какъ понималось отношеніе епископа къ тому или другому роду, когда говорили, напр., «епископъ рода Аматуни». Однако невѣроятно, чтобы составители надписи довольствовались званіемъ основателя церкви и сочли излишнимъ назвать его но имени. Болѣе правдоподобно, что Бутъ въ нашей надписи есть имя; этимологія его неизвѣстна, какъ неизвѣстна этимологія слова
1) Перетут. есть греческое ттер(о8еитт)с;. В ъ армянскомъ греческія слопа передаются 

обыкновенно съ большою точностью, искаженность же въ данномъ случаѣ можно объяс
нить тѣмъ, что это греческое слово къ армянамъ попало, по всей вѣроятности, черезъ по
средство сирійцевъ, у которыхъ, по сравнительному несовершенству алфавита, греч. тгерю- 
Веиттг)? пишется Ц ° г » г » ,  чтй при отсутствіи гласныхъ можно читать перидут или даже 
передут, откуда армянское перетут, съ глухимъ т вм. д, какъ это видимъ и въ другихъ 
случаяхъ, напр. Смбатъ, спарапетъ и пр. рядомъ съ Смбадъ, спаЬбедъ и пр. Замѣтимъ 
кстати, что ниже Формы Бутъ и Будъ отожествляются безъ оговорокъ въ силу той же 
обычности въ армянскомъ языкѣ появленія глухихъ звуковъ вмѣсто звонкихъ.
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Бутъ въ значеніи періодевтъ х): можетъ быть это одно и то же слово, прн чемъ званіе Бутъ сдѣлалось собственнымъ именемъ, какъ напр. въ армянскомъ имѣемъ имя 2щиу с шиіЬт ЬАйрапетъ, чтб собственно значитъ п а 
т ріархъ, но можетъ статься и то, что имя Бутъ совершенно независимаго происхожденія.И  въ томъ, и въ другомъ случаѣ остается Фактъ, что въ началѣ V I I  
столѣтія существовало имя или званіе Бутъ .Для изслѣдователей сказочнаго сборника «Калила и Димна» этотъ Фактъ, устанавливаемый одной изъ древнѣйшихъ армянскихъ надписей, является новымъ подтвержденіемъ въ пользу правильности текста извѣстнаго сирійскаго сообщенія1 2) о переводчикѣ Калилы и Димны: возможность прозвища автора сирійскаго извода— Б уд ъ — отнынѣ не можетъ возбуждать особыхъ сомнѣній, и Будъ не нуждается въ исправленіи3).Будъ-переводчикъ немногимъ старше Бута —  строителя: онъ жилъ около 570 года 4); одинъ изъ его литературныхъ трудовъ «Опроверженіе 
М а н ш ейц ев г» свидѣтельствуетъ, что онъ близко стоялъ къ религіознымъ движеніямъ, волновавшимъ весь христіанскій Востокъ. Судя по переводу Калилы и Димны, онъ былъ знатокъ индійскаго или, вѣроятнѣе, пехлевійскаго языка, такъ какъ хотя по каталогу епископа Эбедіесу (| 1318) Калила и Димна должна быть переведена на сирійскій непосредственно съ индійскаго, но изслѣдованіе 5) сирійскаго извода въ послѣднемъ обнаруживаетъ слѣды того, что оригиналъ его былъ пехлевійскій. Съ  другой стороны, лицо, переведшее на сирійскій языкъ Калилу и Димну, а слѣдовательно, и имя его, Б удь, были хорошо знакомы христіанскому Востоку: переводчикъ Калилы и Димны былъ періодевтомъ христіанъ Индіи и Персіи. Правда, въ виду этого обстоятельства въ свою очередь возникаетъ вонросъ,

1) Армянскіе ученые бут въ значеніи періодевта считаютъ искаженіемъ греческаго
irepioSeuTï]; (Мехитаристы, въ Больш. Венец. словарѣ, подъ словомъ или другого ар
мянскаго слова парет надсмотрщикъ (Бастамяндъ въ изд. Судебника М ех. Гоша, р. 141, 
прим. 265). И то и другое объясненіе видимо невѣроятно. Справедливо замѣчено, что инте
ресующій насъ бут не находится ни въ какомъ отношеніи съ другимъ армянскимъ сло
вомъ бут, означающимъ кормъ. Съ своей стороны замѣчу, что если въ названіи Бутъ 
видѣть собственное имя независимо отъ бута-періодевта,то скорѣе всего, по моему, слѣдуетъ 
его разсматривать, какъ сокращеніе персидскихъ именъ, сложенныхъ съ бут, какъ напр. 
ХороЬбутъ, имя секретаря при персидскомъ царѣ Шапурѣ, въ христіанствѣ извѣстнаго 
подъ именемъ Елеазара (Моисей Хоренскій, II  кн., 69 и 70 гл.).

2) A s s e m a n i, Bibl. Orient. I II , 1, р. 219— 220.
3 )  Kalilag und Damnag, alte syrische Übersetzung . . . .  von G . B i c k e ll ,  mit einer Einl. 

v. Th. B e n fe y , Leipzig 1876, p. X I I  и прим. 5.
4) A s s e m a n i , Bibi. Orient. I II , 1, p. 219, прим. 2; Th. B e n fe y , 1. с., p. X X X .
5) B e n fe y , 1. с., p. X X X  — X X X I  и сл.



—  326  —не стоитъ ли имя сирійскаго переводчика въ связи съ его званіемъ: періо- 
девты могли называться на Востокѣ «бутами» не въ одной только Арменіи.Но имя ли, званіе ли, Бутъ или Будъ было общее и извѣстное у христіанъ Индіи, Персіи, Сиріи и Арменіи слово. М ы  знали сирійца1) Буда во второй половинѣ шестого вѣка; изъ армянской надписи узнаемъ объ армянинѣ Б у гѣ, заложившемъ основаніе Багаранскаго собора въ началѣ V I I  вѣка и вскорѣ погибшемъ.

Н. Марръ.
4 Ноября 1892.

Поправка къ статьѣ „Каменописный памятникъ под
чиненія Маньчжурами Кореи« (Зап. В. О. V , 37 и сл.).Въ самомъ началѣ указанной статьи А . М . Позднѣевъ говоритъ, что въ сентябрьской книжкѣ Jo u rn a l of the C hin a Branch etc. за 1889 г . помѣщенъ «снимокъ маньчжурскаго и монгольскаго текстовъ надписи, снятой въ Кореѣ съ памятника, воздвигнутаго въ честь подчиненія М аньчжу- рами-Дайцииами Кореи», и затѣмъ продолжаетъ : «Въ коротенькой замѣткѣ журнала 2), сопровождающей вышеупомянутый снимокъ, не сообщается никакихъ подробностей ни о мѣстонахожденіи этого памятника, ни объ его общемъ объемѣ, ни объ относительной величинѣ надписи; говорится только, что на лицевой сторонѣ памятника имѣется еще китайскій текстъ, который будетъ обнародованъ въ слѣдующей книжкѣ журнала Общества».Между тѣмъ китайскій текстъ надписи напечатанъ былъ уж е раньше, именно въ первой книжкѣ3) того же тома журнала съ переводомъ, примѣчаніями и короткимъ введеніемъ. Изъ послѣдняго мы узнаемъ между прочимъ, что самый памятникъ упоминается «in most books which hâve treated of Corea or the rise of the M anchu dynasty, and the occasion which it commémorâtes is referred to at some length in the Sheng-w u -chi»4).

1) А с с е м а н и  Будъ сближаетъ съ именемъ Будды и Бадды, и потому говоритъ: très 
alii Buddae а nostro diversi oceurrunt etc. (1. c., ib.).

2) Замѣтимъ кстати, что имѣется въ виду указанный журналъ за 1888 годъ, издан
ный въ 1889 г. (New Sériés, Vol. X X III) .

3) Стр. 1— 8.
4) Въ примѣчаніи сообщается еще, что относящійся сюда разсказъ ЦІэпъ-ву-цзи пе

реведенъ въ Chinese Times отъ 8 сентября 1888 г., и цптуется соч. C o r e a , Its History, Man- 
ners and Customs; by the Rev. John R o s s , pp. 285— 6.
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Д а л ь ш е , ( с т р . 2 ) м ы  е щ е  у з н а е м ъ , ч т о  п а м я т н и к ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  к а м н я  в ъ  1 5  ф . в ы с о т ы , 5 ф . ш и р и н ы  и  1 5  д ю й м о в ъ  т о л щ и н ы , п р и к р ѣ п л е н н а г о  н а  сп и н ѣ  к а м е н н о й  ч е р е п а х и  дл иной в ъ  1 2  ф . и в ы с о т о й  в ъ  з у а Ф у т а .Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с т а т ь я  о с т а в л я е т ъ  н е  с о в с ѣ м ъ  в ы я с н е н н о й  т о л ь к о  в е л и ч и н у  с а м о й  н а д п и с и . Р е д а к ц ія  г о в о р и т ъ , ч т о  п р и с л а н н ы й  е й  и з ъ  К о р е и  о т т и с к ъ  ( r u b b in g )  б ы л ъ  с п и с а н ъ  и Ф о т о л п т о г р а Ф и р о в а н ъ  ( h a s  b e e n  c o p ie d  a n d  p h o t o - l i t h o g r a p h e d , 1. c . ,  p .  2 8 5 ) ,  но н е  у п о м и н а е т ъ  о т о м ъ , б ы л ъ  ли о н ъ  п р и  э т о м ъ  у м е н ь ш е н ъ  или н ѣ т ъ , ч т о  в п р о ч е м ъ  о со б е н н о й  в а ж н о с т и  и н е  и м ѣ е т ъ .
Ред.

Разъясненія къ замѣткѣ „Недавнія казни въ городѣ 
Ездѣ“.Въ  V I  томѣ «Записокъ Восточнаго Отдѣленія Императорскаго Р у сскаго Археологическаго Общества» стр. 32 1— 327 было напечатано письмо изъ Езда о казняхъ бабидовъ, въ которомъ остались непонятными названія мѣстностей вблизи Е зда. Лицо, доставившее намъ письмо, весьма обязательно сообщило необходимыя разъясненія, устраняя вопросительныя знаки въ нашемъ переводѣ, за что выражаемъ ему сердечную признательность.(стр. 32 2, 324) называется «Каравансерай въ окрестностяхъ Езда, въ которомъ останавливаются жители деревни БаФикъ—jsL>», такъ что въ переводѣ слѣдуетъ читать ............недалеко

отъ каравансерая БаФикійцевъ»...» v̂ L" (стр. 3 2 3, 325) нужно измѣнить въ Jj —  «холмъ Кошкъ,за городомъ близь пустыни» и въ переводѣ. . . .  «въ одну яму на холмѣ Кошкъ».(стр. 3 2 3 , 325) —  «довольно значительная деревня въ горахъ Езда, въ двѣнадцати Фарсахахъ отъ послѣдняго, куда многіе перебираются на лѣто».
В. Жуковскій.





АВГУСТЪ МІОМЕРЪ.
НЕКРОЛОГЪ.

Читано въ Засѣданіи Вост. Отд. И. Р. А . О. 29 Сентября 1892.31-го Августа (12-го Сентября) сего года скончался иностранный членъ-сотрудникъ Императорскаго Русскаго Археологическаго Общ ества, профессоръ восточныхъ языковъ въ Галле-Виттенбергѣ, д-ръ А в г у с т ъ  М ю л л е р ъ . Усопшему нашему сочлену было всего 44 года; онъ до послѣдняго времени наслаждался цвѣтущимъ, невидимому, здоровьемъ. Мысль о близости смерти врядъ-лп приходила въ голову неутомиму труженику, который носился съ широкими планами многихъ капитальныхъ работъ. Н е суждено ему было привести въ исполненіе и половины задуманнаго, но и того, что онъ успѣлъ сдѣлать, вполнѣ достаточно, чтобы обезпечить за нимъ одно изъ выдающихся мѣстъ въ новѣйшей исторіи нашей науки.Ж изнь его была небогата внѣшними событіями: онъ родился въ 1848 году въ Штеттинѣ, гдѣ и получилъ гимназическое образованіе; затѣмъ поступилъ въ Лейпцигскій университетъ, въ которомъ занимался Филологіей классической и восточными языками, принадлежа къ самымъ прилежнымъ и вѣрнымъ ученикамъ незабвеннаго и несравненнаго «шейха» Флейшера. Въ  1868 г. получилъ докторскій дипломъ отъ университета въ Галле, тамъ-же въ 1870 г . пристроился нриватъ-доцентомъ и въ 1874 г . былъ произведенъ въ экстраординарные проФессоры. Въ  1882 г . онъ былъ переведенъ ординарнымъ профессоромъ въ Кенигсбергъ и въ 1889 г . въ томъ же званіи опять приглашенъ въ Галле.Въ ученой литературѣ А . М ю л л е р ъ  впервые выступилъ въ 1869 г .,  со смѣлой попыткой критическаго— въ строгофилологическомъ смыслѣ—



изданія моаллаки Имрулькейса 1). Этотъ первый опытъ молодаго ученаго, помимо разбросанныхъ въ немъ отдѣльныхъ остроумныхъ замѣчаній, заслуживаетъ вниманія тѣмъ, что въ немъ весьма ясно обрисовывается научный идеалъ, къ которому А . М ю л л е р ъ  стремился всю свою жизнь. Этотъ идеалъ —  примѣненіе къ арабской ф и л о л о г іи  строгаго, точнаго метода, выработаннаго для классической трудами Ф . А . В о л ь ф а , Ф . Г е р м а н а ,К . Л а х м а н а , А . Б ё к а  и другихъ, поднятіе арабской ф и л о л о г іи  на высоту классической. К ъ  вопросамъ, касавшимся древнеарабской поэзіи, онъ больше не возвращался, но своему идеалу онъ оставался вѣрнымъ п въ той области арабской ф и л о л о г іи , которой онъ посвятилъ лучшія свои силы.Въ  1870 году на него было возложено редактированіе примѣчаній и составленіе указателя къ Флюгелевскому изданію ал-ФиІіриста. Подъ вліяніемъ ли этой работы, или же вообще соображеній о важности предмета, у  А . М ю л л е р а  созрѣла мысль посвятить свои труды исторіи принятія и развитія греческой науки арабами, т. е. именно такой области, въ которой, несмотря на сравнительно большое число изслѣдованій, необходимость примѣненія строгаго метода давала себя чувствовать особенно сильно. Вмѣстѣ съ тѣмъ именно здѣсь, въ силу самаго свойства сохранившихся матеріаловъ, примѣненіе этого метода обѣщало весьма богатые и прочные результаты 2). Н а первомъ планѣ тутъ естественно должно было стоять критическое изданіе главнѣйшихъ источниковъ, т. е. біографическихъ сборниковъ Ибн-Аби Усейбіи и ал-КиФтія, и двухъ- трехъ менѣе важныхъ авторовъ, какъ-то Сй’ида Толедскаго, Мубашшпра-ибн-Фатика, ал-IH a h - разурія, ал-Бейѣакія. И вотъ мы видимъ, что А . М ю л л е р ъ  многіе годы усидчивой, утомительной работы посвящаетъ приготовленію этихъ изданій, и одно изъ нихъ, по крайней мѣрѣ, и при томъ самое объемистое и важное, ему удается довести до желаннаго конца. Въ 1884 появилось въ трехъ томахъ Ibn A b i Useibia. H erausgegeben von A u gu st M üller. K önigsberg i. P r . Selbstverlag. Внѣшнія обстоятельства — стремленіе къ возможному сокращенію расходовъ печатанія3) —  заставили издателя прибѣгнуть къ услугамъ египетскаго типографщика, благодаря недобросовѣстности котораго все изданіе вышло съ внѣшней стороны довольно непривлекательнымъ и неудобнымъ для пользованія. Н о внутренняя цѣнность его, разумѣется, нисколько не пострадала, и оно является классическимъ въ своемъ
1) Imruulkaisi M u’allaka. Edidit Augustus Mueller. Halis. G. E . Barthel. C IO IO C C C L X IX . 

X X I I -4-31 p. 8°.'
2) Cp. Z D M G . 34, 105.
3) Частнаго издателя не пашлось, а многочисленныя ученыя учрежденія Германіи 

повидимому не сочли возможнымъ оказать содѣйствіе этому крупному ученому предпріятію.



—  881родѣ образцомъ истинно-научнаго, критическаго изданія, какихъ мы имѣемъ весьма небольшое число. Сборникъ біографій медиковъ Ибн-Абп Усейбіи пользуется извѣстностью въ ученомъ мірѣ уж е около 200 лѣтъ; извлеченія изъ него, ссылки на него дѣлались весьма усердно, но только съ появленіемъ изданія А. М ю л л е р а  этотъ драгоцѣнный памятникъ сталъ дѣйствительно достояніемъ науки. Только теперь мы имѣемъ текстъ, установленный настолько твердо, насколько это вообще возможно при нынѣшнемъ состояніи науки и сохранившихся матеріалахъ. А . М ю л л еръ  работалъ надъ своей задачей такъ методически и такъ тщательно, пользовался сравнительнымъ обиліемъ рукописныхъ матеріаловъ такъ удачно и умѣло, что критикѣ остается только отмѣчать случайные, отдѣльные промахи —  недочеты, неизбѣжные при всякой человѣческой работѣ. Всякій, кто знакомъ съ положеніемъ арабской ф и л о л о г іи ,  всякій, кто знаетъ, какъ часто приходится намъ опираться на совершенно необработанные, и, такъ сказать, сырые тексты, другими словами, строить прямо на пескѣ, вполнѣ оцѣнитъ заслугу А . М ю л л е р а . Если-бы ему удалось такимъ-же образомъ издать еще ал-КиФтія и С а ’ида Толедскаго, то мы для одной по крайней мѣрѣ области исторіи арабской цивилизаціи получили бы твердый Фундаментъ, на которомъ можно было бы продолжать строить безъ опасенія катастрофы.К ъ  сожалѣнію А . М ю л л е р ъ , частью вслѣдствіе разныхъ чисто внѣшнихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, частью вслѣдствіе живости своего ума и разносторонности научныхъ интересовъ, равно какъ и свойственной ему всегдашней готовности жертвовать своими интересами на пользу другимъ, былъ нѣсколько отвлеченъ отъ этой спеціальной задачи. Въ  1884 году онъ принялъ предложеніе составить для извѣстной исторической серіи Онкена «Исторію Ислама на Востокѣ и Западѣ», которая была окончена имъ въ 1 8 8 7 !). Приступая къ этому труду, М ю л л е р ъ  нисколько не увлекался несбыточными мечтами о возможности вполнѣ научнаго изложенія исторіи ислама въ столь короткій срокъ, при нынѣшнемъ состояніи науки, и въ тѣхъ рамкахъ, которыя ему былп поставлены условіями всего изданія. Онъ весьма ясно понялъ и опредѣлилъ свою задачу въ предисловіи къ первому тому: «Ich will ein Handbuch darbieten, welches den augenblicklichen Stand der Forschung m öglichst zuverlässig zu einem hoffentlich lesbaren Ausdruck b rin gt; auch damit werde ich, wenn es gelin gt, nichts Ueberflüssiges gethan haben».Мнѣ кажется, что всякій неспеціалистъ, читавшій «Исламъ», согласится, что эта книга написана съ большимъ талантомъ и весьма «lesbar», 1
1) Der Islam im Morgen- und Abendland. Berlin. 1886— 87.



—  332  —а всякій спеціалистъ скажетъ, что въ ней сдѣлано все, что только возможно было, чтобы представить читателю вѣрную картину достигнутыхъ до сихъ поръ наукой результатовъ. Если не всѣ періоды освѣщены одинаково, не всѣ стороны исторической жизни мусульманскихъ народовъ выяснены равномѣрно, то виноватъ тутъ не авторъ, а настоящее положеніе науки. Вообщ е-ж е говоря, «Исламъ» А . М  ю л л ер а является не только не «лишнимъ», но даже въ высшей степени полезнымъ произведеніемъ и я нс знаю ни одного другаго сочиненія, которое давало бы столь ясный связный и осмысленный, общій обзоръ преимущественно внѣшней исторіи мусульманскаго міра, не говоря уж е о томъ, что и во многихъ частныхъ вопросахъ оно даетъ вѣскія и цѣнныя указанія и разъясненія, свидѣтельствующія какъ о добросовѣстности, съ которой авторъ всюду провѣрялъ своихъ предшественниковъ по доступнымъ ему источникамъ, такъ и объ самостоятельности его взглядовъ.Легко понять, какъ много пользы такая работа должна была принести самому автору, какое ясное представленіе онъ долженъ былъ получить м. пр. о важнѣйшихъ пробѣлахъ въ нашихъ знаніяхъ. Изъ его писемъ дѣйствительно выходитъ, что онъ носился съ планомъ не одной исторической монографіи. При его глубокомъ знаніи языка и созрѣвшемъ историческомъ талантѣ эти монографіи несомнѣнно вышли бы образцовыми.Рядомъ съ этими трудами А . М ю л л е р ъ  находилъ время еще для множества работъ меньшаго объема, работъ, частью стоявшихъ въ тѣснѣйшей связи съ его главнымъ трудомъ, частью вызванныхъ потребностями преподаванія или текущими интересами научной литературы. Къ первой категоріи принадлежатъ нѣсколько замѣчательныхъ статей въ Z tsch r. d. d. morgenl. G e s ., ко второй его грамматики арабскаго и турецкаго языковъ, и участіе въ составленной Н ёл ь д ек е  хрестоматіи древней арабской поэзіи. Объ арабской грамматикѣ, весьма распространенной и извѣстной далеко за предѣлами Германіи, равно какъ отурецкой были своевременно помѣщены отзывы въ нашихъ «Запискахъ». Замѣчу только, что преждевременная кончина А . М ю л л е р а  лишила насъ плодовъ долголѣтнихъ его изысканій въ области исторіи арабскаго языка Именно занятіе Ибн-Аби Усейбіей и родственными ему авторами должно было особенно укоренить въ немъ сознаніе въ полной необходимости спеціальнаго изслѣдованія языка разныхъ періодовъ и разныхъ отраслей средневѣковой арабской литературы для выясненія вопроса объ отношеніяхъ его къ языку грамма гиковъ-теоретиковъ классическаго періода. Изысканія, направленныя въ эту сторону, обѣщали не только богатые результаты для исторіи арабской рѣчи, для арабской исторической грамматики, но должны были имѣть также и весьма важныя практическія по



—  333  —слѣдствія при будущихъ изданіяхъ средневѣковыхъ арабскихъ текстовъ извѣстныхъ категорій. Если-бы А . М ю л л е р у  суждено было напр. довести до конца и опубликовать хотя бы только начатыя имъ наблюденія надъ нѣкоторыми несомнѣнными автографами знаменитыхъ арабскихъ ученыхъ, то издатели арабскихъ средневѣковыхъ текстовъ пріобрѣли бы просто неоцѣнимое пособіе для рѣшенія, по крайней мѣрѣ приблизительнаго, массы «мучительныхъ» вопросовъ критики текста, которые теперь являются часто вполнѣ неразрѣшимыми и ставятъ издателя въ печальную необходимость довольствоваться завѣдомо неудовлетворительнымъ состояніемъ текста.Н о самую широкую популярность, самое большое право на признательность уже не только арабистовъ, но оріенталистовъ всѣхъ спеціальностей, археологовъ, лингвистовъ, историковъ и ф и л о л о г о в ъ , сколько нибудь заинтересованныхъ развитіемъ востоковѣдѣнія — а кто нынѣ имъ не заинтересованъ?—  пріобрѣлъ себѣ А . М ю л л е р ъ  предпринятымъ имъ въ 1887 по почину и съ матеріальной поддержкой Германскаго Общества Оріенталистовъ изданіемъ «Orientalische Bibliographie». По истинѣ неоцѣнимыя услуги, которыя это съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе улучшавшееся изданіе оказывало и оказываетъ наукѣ вотъ уж е 5 лѣтъ, слишкомъ очевидны для каждаго, чтобы нужно было о нихъ распространяться. Но на одну характерную черту этого изданія, рѣзко выдѣляющую его изъ другихъ подобныхъ библіографическихъ сборниковъ, я долженъ указать: это 
сист емат ическаях) регистрація въ немъ русской литературы по востоковѣдѣнію. Починъ этого благаго дѣла принадлежитъ всецѣло А . М ю л л е р у  и его заслуга нисколько не умаляется тѣмъ, что исполненіе было ему значительно облегчено дѣятельнымъ сотрудничествомъ К . Г . З а л е м а н а . А .  М ю л л е р ъ  былъ убѣжденъ — и при своемъ свѣтломъ умѣ и широкомъ образованіи долженъ былъ быть убѣжденнымъ —  въ неизбѣжности и неминуемости развитія и расширенія научной литературы на разныхъ языкахъ, не вошедшихъ еще, такъ сказать, въ обиходъ западноевропейской образованности, и относился по крайней мѣрѣ къ одной такой литературѣ, т. е. къ русской, съ полнымъ сочувствіемъ, которое онъ доказалъ не на словахъ только, но и на дѣлѣ. Ему конечно не были совсѣмъ чужды и тѣ опасенія, то чувство нѣкотораго, вполнѣ впрочемъ понятнаго, безпокойства, которыя вызываетъ это явленіе въ громадномъ большинствѣ западныхъ ученыхъ, предвидящихъ новое затрудненіе на достаточно уж е 1

1) Спорадически это дѣлалось и раньше, хотя бы напр. въ предшествовавшей Мюл- 
леровой библіографіи, — библіографіи J .  K l a t t ’a, приложенной къ Litteraturblatt f. or. 
Philol. E . K u h n ’a.



—  334  —трудномъ, тяжеломъ и заставленномъ всякими преградами пути паломниковъ науки. Н о его глубоко справедливая и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣятельная, бодрая и въ лучшемъ смыслѣ практическая натура не могла успокоиться на безплодныхъ вздохахъ или примириться съ безсмысленнымъ глумленіемъ: она заставляла его искать выхода, могущаго удовлетворить всѣ стороны, и онъ нашелъ этотъ выходъ въ остроумномъ предложеніи, чтобы всякій оріенталистъ, помимо общеизвѣстныхъ трехъ, четырехъ главныхъ европейскихъ языковъ изучалъ еще одинъ изъ менѣе извѣстныхъ и затѣмъ отъ времени до времени давалъ по возможности подробный отчетъ объ относящихся къ его спеціальности трудахъ на данномъ языкѣ. Соединяя слово съ дѣломъ и проповѣдь съ примѣромъ, онъ выбралъ себѣ русскій- языкъ, не потому только, какъ онъ самъ говоритъ, что этотъ языкъ былъ ближайшимъ къ нему географически1), но и потому, что «русскіе ученые давно уж е показали, что нельзя игнорировать ихъ труды»1 2). Онъ принялся весьма ревностно за изученіе русскаго языка и очень скоро уж е былъ въ состояніи напечатать первый отзывъ и отчетъ свой о русскихъ трудахъ по востоковѣдѣнію. Этотъ отзывъ посвященъ общему, дорогому дѣтищу нашему —  Запискамъ Восточнаго Отдѣленія И . Р . А р х . Общ ества, спеціально первому ихъ тому. Постоянно возраставшее количество неотложныхъ и буквально тѣснившихъ его со всѣхъ сторонъ работъ мѣшало ему продолжать эти отчеты, но онъ неоднократно въ письмахъ ко мнѣ выражалъ надежду, что ему когда нпбудь удастся вернуться къ этому дѣлу и довести его до конца, но крайней мѣрѣ по отношенію къ нашимъ Запискамъ.Надѣюсь, М .М . Г . Г . ,  что изъ этого бѣглаго очерка Вы  усмотрѣли, что жизнь А . М ю л л е р а , хотя и короткая, была наполнена неустанной работой, давшей богатые плоды, и что, если всѣ вообще оріенталисты оплакиваютъ безвременную кончину А . М ю л л е р а  какъ крупную утрату, понесенную наукой, мы, члены Восточнаго Отдѣленія И . Р . А . О .,  имѣемъ право и обязанность сохранить о немъ благодарную память не только какъ о выдающемся ученомъ, но и какъ о дѣятельномъ, и не по имени только, нашемъ со т р у д н и к ѣ .
1) Онъ тогда былъ профессоромъ въ Кёнигсбергѣ.
2) См. его рецензію на первый томъ «Записокъ В. О.» въ Götting. Gel. A dz. отъ  

16 Sept. 1889 As 19, стр. 762. Бар. В. Розенъ.
СПБ. 21 Сентября 1892.



К Р И Т И К А  И  Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .

162. Симеонъ Бекбулатовичъ ханъ насимовскій, великій князь всея Руси , впослѣдствіи великій князь тверской. 1 5 67— 1616 г. Историческій очеркъ, составилъ H . В . Л и л ее в ъ . Тверь. 1 8 9 1 ,3-*-ІІІ-л— 12 4 -»-ІІ стр. 8°.Учрежденіе въ Твери историческаго и археологическаго музея и затѣмъ архивной коммпссіи оживили въ тамошнемъ обществѣ интересъ къ прошлому тверской земли. Рядъ изслѣдованій мѣстныхъ дѣятелей уяснилъ нѣкоторыя подробности и частности тверской старины. К ъ  числу таковыхъ изслѣдованій принадлежитъ и историческій очеркъ г. Л и л ее в а.Судьба хана, или, какъ его называли современники, царя Симеона, любопытна. Татарскій царевичъ, правнукъ извѣстнаго золотоордынскаго хана Ахмеда ( f  1482), султанъ Саинъ-Булатъ Бекбулатовичъ пріѣхалъ въ М оскву; въ 1567 г. Иваномъ Грознымъ учиненъ царемъ на Касимовѣ; въ 1573 г . крестился съ именемъ Симеона и женился на дочери боярина Мстиславскаго; годъ одинъ сидѣлъ великимъ княземъ всея Руси и затѣмъ сдѣланъ великимъ княземъ тверскимъ; сведенъ съ княжества Ѳедоромъ-Ивановичемъ и поселенъ въ тверскомъ селѣ Кушалинѣ; ослѣпленъ по приказанію Бориса Годунова; Лжедимитріемъ вызванъ въ Москву и по его же приказанію постриженъ у Св. Кирилла подъ именемъ Сте<і>ана; Шуйскимъ переведенъ въ обитель соловецкую; въ междуцарствіе переведенъ обратно въ монастырь Кирилловъ; наконецъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ возвращенъ въ М оскву, гдѣ и умеръ въ 1616 году. Вотъ краткій, сухой очеркъ его жизни, въ подробности и обстоятельно изложенный г. Л и л ее в ы м ъ .О т д а в а я  г .  Л и л е е в у  п о л н у ю  с п р а в е д л и в о с т ь  в ъ  т щ а т е л ь н о м ъ  п о д б о р ѣ  Ф а к т о в ъ  для ж и з н е о п и с а н ія  ц а р я  С и м е о н а , м ы  о с т а н о в и м с я  л и ш ь  н а  н ѣ к о т о р ы х ъ  п о д р о б н о с т я х ъ  е г о  т р у д а .



—  836  —Объясняя отношенія Саинъ -Б улата, какъ хана касимовскаго, къ московскому государю, авторъ (стр. 13) говоритъ, что «во всякомъ случаѣ Саинъ-Булатъ посаженъ былъ на касимовское царство въ такую эпоху, когда оно ут рат ило преж нее свое значеніе и царь касимовскій превратился въ покорнаго слугу государя московскаго». Изъ этихъ словъ можно заключить, что касимовское ханство пользовалось, будто-бы, нѣкогда самостоятельнымъ значеніемъ, какъ бы независимостью, съ теченіемъ времени утратившеюся. Ничего подобнаго, однако, не было. Съ  самаго образованія ханства, около 1452 года, ханы ставились изволеніемъ московскихъ государей и были послушными ихъ подданными. Изъ не такъ давно обнародованныхъ памятниковъ дипломатическихъ сношеній Москвы съ Крымскою ордою и съ Турціею за время съ 1474 по 1505 год ъ 1), въ которыхъ находятся нѣкоторыя свѣдѣнія о касимовскихъ царевичахъ Нуръ-Даулетѣ и Сатыл- ганѣ, видно, что уже и тогда в. к. Иванъ I I I  считалъ себя полнымъ господиномъ надъ касимовскими ханами и султанами. Какъ правительство его преемника, в. к. Василія Ивановича, смотрѣло на касимовскихъ владѣтелей, явствуетъ изъ слѣдующаго. Когда въ 1518 г .,  бывшій въ то время въ Москвѣ посолъ римскій Сигизмундъ Герберштейнъ пожелалъ узнать отношенія Москвы къ Казани и Касимову, то относительно ханства касимовскаго, или, какъ оно тогда именовалось, Мещерской земли, ему дано было слѣдующее разъясненіе: «мещерская земля въ нашемъ государствѣ и тѣмъ мѣстомъ жалуемъ мы царей и царевичей; и они на тѣхъ мѣстѣхъ на нашемъ жалованьѣ живутъ, а намъ служатъ. И  нынѣ есмя пожаловали мы тѣмъ мѣстомъ Ш ихавліара царевича и онъ и нынѣ на нашемъ жалованьѣ живетъ, а у него многіе люди, а намъ служатъ. Да и иные многіе цари и царевичи пріѣзжаютъ намъ служить и мы ихъ жалуемъ и мѣста имъ въ своихъ государствахъ даемъ, и они у насъ на тѣхъ мѣстѣхъ живутъ и намъ служатъ. И  ты , Жигимонте, тому не дивпся: отъ прародителей нашихъ и при отцѣ при нашемъ и при насъ въ нашихъ государствахъ такіе обычаи водятся»2).Слова эти указываютъ на полную подчиненность хановъ касимовскихъ московскимъ государямъ.Далѣе, но мнѣнію г . Л и л е е в а  (стр. 2 1 ) ,'Саинъ-Булатъ, принявъ въ 1573 году православную вѣру, тогда же оставилъ Касимовъ потому, будто бы, что «христіанину уж е непригоже было управлять татарскимъ касимовскимъ ханствомъ». Въ этомъ случаѣ авторъ повторяетъ слова В . В . В е л ь я м и н о в а - З е р н о в а , высказавшаго, что «сдѣлавшись христіаниномъ, ханъ Саинъ-Бу-
1) Сборникъ И. Р. И . О., Спб. 1884, т. 41-й.
2) Памятники дипломатическихъ сношеній. Спб. 1851, I, 289.



—  837 —латъ долженъ былъ, очевидно, лишиться Касимова, который до него и еще долго послѣ него давался исключительно мусульманамъ»1). Однако, въ подкрѣпленіе этого мнѣнія не приводится доказательствъ. Оказывается, что, когда послѣ принятія въ 1573 году христіанства, царь Симеонъ Бекбула- товичъ сдѣланъ былъ великимъ княземъ всея Руси, Иванъ Грозный не находилъ вовсе нужнымъ назначать въ Касимовъ новаго царя. Подтвержденіе этому мы видимъ въ томъ, что назначеніе преемника Саинъ-Булату въ Касимовъ, Мустафы Алія, послѣдовало только въ 1585 году, уж е при Ѳедорѣ Ивановичѣ, такъ что междуханствіе продолжалось въ Касимовѣ около 12 лѣтъ. Приведемъ кстати современную о назначеніи М устафы Алія запись2), упущенную изъ виду историкомъ ханства, г. В е л ь я м и н о в ы м ъ -З е р н о в ы м ъ . «Февраля въ 12 день (1585 г .) у государя царя и великаго князя Ѳедора Ивановича всеа Русіи , царевичи МустаФалѣй да А р а - сланалѣй, на дворѣ, въ столовой были и г ., ц. и в. к. челомъ ударили и г .,  ц. и в. к. Ѳедоръ Ивановичъ всеа Русіи пожаловалъ МустаФалѣя, нарекъ, велѣлъ ему быти въ Касимов!;, на царево Шигалѣево Шигилѣяровича мѣсто, царемъ; да того дни у г ., ц. и в. к. МустаФалѣй да Арасланалѣй ѣли и, послѣ стола, г .,  ц. и в. к. Ѳедоръ Ивановичъ всеа Русіи М устаФалѣя для нареченья, а Арасланалѣя, для брата его, МустаФалѣя, нареченья, жаловалъ. Дано имъ государева жалованья: Касимовскому царю М уста- Фалѣю Кайбуловичу шуба, бархатъ бурской шелкъ червчатъ да зеленъ большія земли на соболѣхъ, цѣна 70 руб.; кубокъ серебрянъ двойчатъ золоченъ, вѣсу въ немъ 7 гривенокъ, цѣна по 5 р. гривенка; камка бурская розные шелки съ золотомъ, цѣна 40 р.; камка венедицкая червчата, цѣна 5 р.; иортище сукна скорлату червчатаго 4 аршина, цѣна по 3 р. аршинъ итого (не выставлено) поставъ сукна лускаго червчатаго, цѣна 1 6 р.; сорокъ соболей, цѣна 25 р.; 1000 алтынъ денегъ, итого 30 рублевъ. Царевичу МусгаФалѣю (очевидно ошибка; слѣдуетъ читать Арасланалѣю) Кайбуловичу шуба, камка бурская съ золотомъ и съ розными шелки на соболѣхъ, цѣна 50 р.; однорядка, сукно скорлатъ червчата, завязки шолкъ бѣлъ съ золотомъ на гирѣйское дѣло, цѣна 13 руб. и 21 алтынъ и 4 денги; шапка лисья горлатная черна 8 р .; 500 алтынъ денегъ итого 15 руб.».Въ этой записи любопытно, что М устафа Али названъ преемникомъ Ш а хъ -А л ія  Ш ейхъ-Ауліаровича, а кратковременное хансгвованіе Саинъ- Булата, бывшаго въ это время (1585 годъ) уже въ немилости, пройдено молчаніемъ.
1) Изслѣдованіе о касимовскихъ царяхъ и царевичахъ. Спб., 1864, II, 24.
2) Дополи, къ А . И ., I , 198.

Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. T. VII. 22



—  838 —Въ подтвержденіе приведеннаго г. Л и л ее в ы м ъ  свѣдѣнія, что старецъ Сте<і>анъ Бекбулатовичъ, подъ конецъ его жизни, вызванъ былъ царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ въ М оскву (стр. 123), укажемъ па современную запись московскаго разряднаго стола, гласящую (Р. И . Б . ,  I X ,  173), что 1614 года, октября въ 19 день, дано государева жалованья царю Семіопу Бекбулатову, во ииоцѣхъ Стефану, 40 соболей, цѣна 20 руб.Въ  заключеніе замѣтимъ, что для полноты библіографическихъ указаній, г. Л п л е е в у  слѣдовало бы упомянуть, что нѣкоторыя данныя для біографіи царя Симеона собраны уж е были въ статьяхъ гг. Колчина, Левит- скаго и Ш ишкина въ Русской Старинѣ 1887 г . Ш 11 и 1888 г . Ля 6. Сверхъ того, слѣдовало бы повѣрить разсказъ М а с с ы 1) о томъ, что царь Симеонъ былъ посланъ, будто бы, Борисомъ Годуновымъ противъ Л ж едимитрія и съ касимовскими татарами раззорилъ Комарицкую волость. Если касимовцы и участвовали въ этомъ дѣлѣ, то ханомъ ихъ былъ уж е въ то время Уразъ-М ухаммедъ.
Д. к.

163. Д. А. Пещуровъ. Ц  ^  Ц  &  î £  Ш Ш Ш Китайско- русскій словарь. (По графической системѣ). Спб. 1891 г. Х -+ -2 6 6  стр. 8°. Цѣна 2 рубля.Въ  настоящее время существуетъ уж е достаточно большое количество лексиконовъ на всѣхъ языкахъ для изученія китайскаго языка, причемъ вышедшій въ послѣднее время (1889 г.) словарь арх. П а л л а д ія  и П . С . П о п о в а  по своимъ достоинствамъ и полнотѣ занимаетъ едва ли не первое мѣсто. Однако появленіе словаря Д . А .  П е щ у р о в а , уступающаго предыдущимъ но количеству гіероглифовъ и полнотѣ опредѣленій и примѣровъ, должно тѣмъ не менѣе быть привѣтствуемо всѣми, особенно русскими начинающими синологами. Съ внѣшней стороны причина этого въ дешевизнѣ и опрятности изданія, что дѣлаетъ его вполнѣ пригоднымъ и доступнымъ для нашихъ студентовъ. Съ  внутренней стороны графическая система, по которой онъ расположенъ, дѣлаетъ его положительно необходимымъ для начинающихъ изучать китайскій языкъ. Словари по ключевой и силлабической системѣ при небольшомъ навыкѣ даютъ возможность быстро находить искомый гіероглиФъ и опредѣлять его значеніе, но нисколько не облегчаютъ усвоенія памятью начертанія самыхъ гіероглифовъ. Единственное средство для этого графическая система, составляющая для
1) Сказанія Массы и Геркмана. Спб. 1874, стр. 112.



—  389  —образованныхъ изъ сочетанія чертъ и группъ китайскихъ гіероглифовъ го ж е, что алфавитъ (точнѣе расположеніе по алфавиту) для нашихъ словъ, состоящихъ изъ соединенія буквъ и слоговъ. Поэтому, теперь, когда словарьВ . П . В а с и л ь е в а , открывшаго графическую систему въ китайскихъ гіеро- глиФахъ, сталъ библіографическою рѣдкостью, словарь Д . А . П е щ у р о в а , является насущною потребностью. Ж ал ь только, что составитель выдѣлилъ въ особое приложеніе гіероглиФы, входящіе въ сложныя сочетанія. Едва-ли внесеніе ихъ въ самый словарь увеличило бы особенно его объемъ и стоимость.
А. 0. И.

164. K. М. Карягинъ. Сакіа - Муни (Будда), его жизнь и Философская дѣятельность. Біографическій очеркъ. С.-П етербургъ  1891 г .,  79 стр. 8°. Изданіе Ф . П а в л е н к о в а , «Біографическая библіотека».Популяризація науки дѣло въ высшей степени важное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и въ высшей степени трудное. М ежду тѣмъ часто къ сожалѣнію полагаютъ, что достаточно запастись нѣсколькими болѣе или менѣе учеными книгами, чтобы, даже безъ всякихъ самостоятельныхъ знаній, писать и печатать разсужденія по всевозможнымъ вопросамъ; такого взгляда очевидно держался авторъ книги, заглавіе которой выписано нами выше.Прежде однако чѣмъ коснуться самой книги, поставимъ одинъ вопросъ —  можно ли было въ «Біографическую библіотеку» включать легендарную исторію Будды, выдѣлить изъ которой историческую  часть наука не въ силахъ теперь, да и врядъ-ли когда нпбудь сможетъ? Думаемъ, что отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только отрицательный.Г .  К а р я г и н ъ  въ своемъ предисловіи заявляетъ намъ, что при описаніи жизни Будды онъ пользовался «строго историческими Фактами»; къ сожалѣнію онъ не указалъ намъ того, какъ это можно выдѣлять эти «строго историческіе Факты» изъ легендарной исторіи Будды, а списокъ матеріаловъ на стр. 6, среди которыхъ мы находимъ поэму Арнольда и катехизисъ Олькогта, указываетъ прямо на то, что авторъ можетъ брать данныя лишь изъ вторыхъ и даже третьихъ рукъ, не имѣя притомъ возможности оцѣнивать эти данныя по достоинству.Введеніе, которое авторъ предпослалъ самой біографіи, чтобы дать «изложеніе соціальнаго, политическаго, моральнаго и религіознаго быта Индіи до Сакіамуни», способно только внушить читателю самыя превратныя мысли о древней Индіи: начать съ того, что Веды совершенно не полны «живой и дѣтской поэзіи», а представляютъ собою религіозныя произве-
22*



—  340  —денія уж е вполнѣ сложившейся жреческой касты. Законы М ану отдѣлены почти тысячелѣтіемъ отъ сборниковъ ведическихъ гимновъ и конечно не принадлежатъ «къ древнѣйшимъ литературнымъ памятникамъ Индіи» (стр. 3). Какой это «браманскій» періодъ «исторіи Арійцевъ», по увѣренію автора, рисуютъ законы М ану, мы рѣшительно незнаемъ; далѣе въ самомъ текстѣ, Джайны, на стр. 29 , превратились въ «эклектикофилософскую школу Н ир- гранта»; Dham m apada (стр. 47) является почему-то «собраніемъ изреченій С а к іа - Муни для свѣтскихъ послѣдователей»; г. К а р я г и н ъ  знаетъ даже на какихъ языкахъ училъ Будда! Выпишемъ цѣликомъ это курьёзнѣйшее мѣсто (стр. 53), въ которомъ почти, что ни слово, то ошибка: «Училъ Сакіа- Муни преимущественно на трехъ туземныхъ нарѣчіяхъ, которыя онъ зналъ въ совершенствѣ, —  магадхскомъ, тамульскомъ (нынѣ дровирское) и млечча» и т. д. и т. д.Такими, весьма крупными, ошибками наполнена вся книжка; если къ этому прибавить варварское искаженіе собственныхъ именъ *), то не останется сомнѣнія въ томъ, что книга г . К а р я г и н а  вполнѣ неудачна. А  какъ легко было избѣжать многія изъ этихъ ошибокъ: стоило только вмѣсто 12 сочиненій (стр. 6) взять одно сочиненіе О л ь д е н б е р га  во второмъ его, совершенно переработанномъ, изданіи (Berlin 1890, русскій переводъ Москва 1890 — 91) и вышла бы возможная книжка, мѣсто которой, всетаки, по нашему, было бы не въ «Біографической библіотекѣ».
165. Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Русск. ГеограФич. Общ ества. Томъ Х Х 1 І1 , Ж°. 4 и 5. I V  -+- 169 н -  3 стр. 8". (Съ  3 табл.). Иркутскъ 18 92.Кромѣ нѣсколькихъ статей и рефератовъ естественно - историческаго характера, равно какъ и отчета о дѣятельности Отдѣла за 1890 г .,  настоящій выпускъ «Извѣстій» В . С . О . Имп. Р . Геогр. Общ . содержитъ два интересныя сообщенія этнографическаго характера, именно: 1) «Замѣтка о 

тюсяхъ» Д . А . К л е м е н ц а  (стр. 2 3 — 35) и 2) «Ш есть сказокъ минусин-
1) Источникъ этихъ искаженіи двоякій: 1) небрежная корректура—этимъобъясняются 

такія удивительныя слова, какъ напр.: Радусагрпха, на ряду съ правильнымъ Раджагриха, 
Ясодхира (Яшодхара), Бихоръ (Бихаръ), Судры (Сутры), Санчха (Сангха) и т. д. 2) невѣрное 
толкованіе иностранной транскрипціи, напр. Малласы, гдѣ с есть Французское окончаніе 
множественнаго числа, Аджадхія (Айодхія) и т. д. Трудно сказать къ какой категоріи надо 
отнести странное увѣреніе автора (78), что статистическія данныя о числѣ буддистовъ взяты 
имъ изъ «India office». Ему вѣроятно было неизвѣстно, что «India Office» попросту значитъ 
«Министерство по дѣламъ Индіи».



- 3 4 1 -скихъ татаръ, записанныхъ со словъ качинца Т . 3 . Тутачикова г-жей А . А . К у з н е ц о в о й »  (стр. 3 6 — 46). «Тюсь или тэсъ у инородцевъ тюркскаго племени то же, что онгонъ у монголо-бурятъ. Въ представленіяхъ инородцевъ-тюрковъ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ — Качинцевъ, С а гаевъ, Бельтыръ, Койбаловъ и Кизильцевъ это внѣшній знакъ какого-нибудь божества, по большей части злого шайтана, котораго надобно умилостивлять жертвами, кормить для отвращенія какого нибудь зла или несчастія». Авторъ даетъ описаніе 31-го такого тюся, преимущественно Кизильцевъ, и культа ихъ. Все это любопытный вкладъ въ изученіе шаманства.Сказки, собранныя г-жей К у з н е ц о в о й  —  бытовыя, которыя разсказываются *), а не поются подъ аккомпаниментъ комыса или чатхана, какъ богатырскія поэмы, и разсказываются «прозаическимъ языкомъ, разговорнымъ языкомъ современныхъ татаръ». Наши Фольклористы прочтутъ ихъ 1 2) вѣроятно съ интересомъ.Эта книжка «Извѣстій» отличается особенностью, на которую мы считаемъ нужнымъ указать: заглавія статей приводятся также и въ нѣмецкомъ переводѣ и кромѣ того приложены нѣмецкіе рефераты о 2-хъ  самыхъ крупныхъ статьяхъ, т. е. H . М . К о з ь м и н а  и С . И . К о р ж и н с к а г о . Можно быть различнаго мнѣнія о пользѣ и необходимости такой заботливости съ одной стороны о распространеніи славы отечественныхъ авторовъ за предѣлами Россіи и съ другой объ облегченіи западно-европейскимъ ученымъ знакомства съ трудами русскихъ ученыхъ. Но всякій, думается мнѣ, согласится съ тѣмъ, что именно въ этомъ дѣлѣ меньше всего смысла имѣютъ полумѣры. Если приводить заглавія въ переводѣ, то надо всѣ приводить и съ полной точностью, и если дѣлать рефераты, то не надо оставлять ни одной статьи безъ реферата 3). Разъ принята въ какомъ нибудь изданіи двуязычная система и система рефератовъ, то редакція на нашъ взглядъ нравственно обязана провести ее послѣдовательно. И  тутъ-то мы не можемъ не упрекнуть нынѣшнюю редакцію «Извѣстій» въ нѣкоторой небрежности. Во-первыхъ , переводы заглавій не всегда вполнѣ точны. Статья Д . А . К л е м е н ц а  по русски озаглавлена «Замѣтка о гюсяхъ», а по нѣмецки: «Ueber die Götzen der Minussinischen Tataren». Сказки озаглавлены по русски: «Ш есть сказокъ минусинскихъ татаръ, записанныхъ со словъ качинца Т . 3 . Тутачикова г-жей А . А .  К у з н е ц о в о й  (Усть-Камы ш та)»,
1) См. стр. 36, прим. редакціи.
2) Первая представляетъ любопытный варіантъ къ сказкѣ о рыбакѣ и рыбкѣ.
3) Само собой разумѣется, что исключаются тѣ статьи, которыя сами только рефери

руютъ работы на иностранныхъ языкахъ, какъ въ данномъ случаѣ статья г. О б р у ч е в а  о 
Камчаткѣ, составленная по книгѣ Дитыара,



—  842  —а по нѣмецки: «Sechs M ärchen der M inussinischen Tataren, gesam m elt von F räulein  А .  A .  K u s n e t z o f f  aus Krosnojarsk» [sic. Р е ц .] 1). Въ  нѣмецкомъ заглавіи статьи г. К о з ь м и н а  пропущено указаніе русскаго текста на приложенныя двѣ таблицы чертежей. Послѣдняя большая статья озаглавлена (стр. 73): «Отчетъ объ изслѣдованіяхъ Амурской Области, какъ земледѣльческой колоніи, проФ. С . К о р ж и н с к а г о » . По нѣмецки: «Am urland als eine landw irtschaftliche Kolonie v. P rofï. [sic] Sergius Korginsky». Это и безграмотно и неточно.
Во-вторыхъ, не всѣ заглавія переведены, что производитъ странное впечатлѣніе и не вызвано, повидимому, никакими серьезными соображеніями. Н е  переведены заглавія: 1) некролога М . Я .  П и с а р е в а , 2) замѣтки М . П и х т и н а  (стр. 146) и 3) статьи: «Кассовый отчетъ В . С . Отд. И . Р . Г .  Общ .» (стр. 163).
Въ-т ретьихъ, мало понятны причины, почему осталось безъ нѣмецкаго 

резюмэ большинство статей. Если редакція считала важнымъ, чтобы ученая Европа какъ можно скорѣе узнала о статьѣ г. К озьм и н а «о явленіяхъ вѣчной мерзлоты въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Восточной Сибири», то мы не понимаемъ, почему она не сочла одинаково важнымъ указать той же Европѣ на появленіе въ той-же Восточной Сибири такихъ достойнѣйшихъ общественныхъ дѣятелей, горячо преданныхъ наукѣ, какимъ былъ покойный М . Я . П и с а р е в ъ . Изъ весьма теплаго некролога, посвященнаго его памяти редакціей, мы въ добавокъ узнаемъ и о крайне интересномъ научномъ Фактѣ, именно, что покойный М . Я . производилъ антропометрическія измѣренія инородцевъ и что ему, м. пр., принадлежатъ первыя такія измѣренія бурятъ. Равнымъ образомъ и замѣтки Д . А .  К л е м е н ц а  о тюсяхъ, и сказки, записанныя г-жей К у з н е ц о в о й , для этнографіи вѣроятно столь же важны, какъ наблюденія г . К о з ь м и н а  для геологіи.Что же касается самыхъ рефератовъ, то мы, несмотря на полное незнакомство съ геологіей и агрономіей, осмѣливаемся высказать, что они насъ не совсѣмъ удовлетворили. Рефератъ о статьѣ г. К о з ь м и н а  есть не только «Résumé», но вмѣстѣ съ тѣмъ и критика, и слѣдовательно содержаніе не вполнѣ точно соотвѣтствуетъ заглавію. Рефератъ же объ отчетѣ проФ.С . К о р ж и н с к а г о  быть можетъ —  мы не беремся судить объ этомъ —  вполнѣ удовлетворителенъ съ точки зрѣнія агрономической науки, но не
1) Такимъ образомъ о качинцѣ Т . 3. Тутачиковѣ Европа и не узнаетъ ничего. 

За то, правда, она вознаграждается сообщеніемъ Факта, что г-жа А . А . К у  з н е ц о в а  родомъ 
изъ «Kroanojarskw. (Иначе трудно толковать это aus по правиламъ литературной нѣмецкой 
рѣчи).



- 3 4 8 -даетъ никакого понятія о живомъ, талантливомъ изложеніи автора и о той массѣ интереснѣйшихъ наблюденій надъ бытомъ различныхъ классовъ населенія амурскаго края, которыми полонъ «Отчетъ». Признаемся, что мы, прочитавъ нѣмецкій рефератъ, уж е рѣшили не читать самой статьи и только случайно вернулись къ ней. Теперь же позволяемъ себѣ рекомендовать ее самымъ усерднымъ образомъ всѣмъ интересующимся амурскимъ краемъ и переселенческимъ вопросомъ.М ы  уж е имѣли случай на страницахъ этихъ же «Записокъ» указать на образцовую тщательность другого изданія Вост. Сиб. Отд. И . Р . Г .  0 . 1 2). Д а проститъ намъ великодушно редакція «Извѣстій» сегодняшнія возраженія. Если правда, что внѣшняя опрятность и тщательность изданія всегда увеличиваютъ его значеніе и возвышаютъ его репутацію, то и эти, на первый взглядъ, мелочныя «придирки» имѣютъ смыслъ. Кромѣ того досадно видѣть, какъ непрактично и нецѣлесообразно у насъ часто проводятся внушенныя самыми благими намѣреніями мѣры. Въ данномъ случаѣ это бросается особенно въ глаза. Казалось бы, —  разъ редакція «Извѣстій» имѣетъ въ своемъ распоряженіи сотрудника, свободно пишущаго но нѣмецки и готоваго содѣйствовать международному научному сближенію переводомъ заглавій и реферированіемъ статей —  самое практическое было бы просто посылать заблаговременно 3) эти переводы въ редакцію хотя бы «Petermanns Mittheilungen» 3), гдѣ они были бы безъ сомнѣнія приняты съ благодарностью, напечатаны, по всей вѣроятности безъ опечатокъ, или въ «Kleinere M ittheilungen» или въ «Geographische Monatsberichte» и такимъ образомъ проникли бы рѣшительно всюду, гдѣ только серьезно интересуются географической наукой, и м. пр. и въ такія мѣста, куда «ИзвѣстіяВ . С . Отд.» или не доходятъ вовсе, или доходятъ гораздо позже. Весь расходъ заключался бы въ одной 10 кон. маркѣ, тогда какъ теперь редакція «Извѣстій» истратила все-таки рубля три, четыре на наборъ четырехъ страницъ нѣмецкаго текста. Это конечно не много, но и трехъ рублей вѣдь «на улицѣ не найдешь» и они могли бы быть употреблены съ большей пользой на что нибудь другое.
В. Р.

1) См. т. У , стр. 125.
2) Недѣли за три, за четыре до выпуска въ свѣтъ, когда обыкновенно печатаніе уже 

закончено.
3) Если мы не ошибаемся, этотъ журналъ впрочемъ и безъ того помѣщаетъ у себя 

библіографію, а подчасъ и рефераты русской геогр. литературы; библіографически же всѣ 
изданія Геогр. Общ., касающіяся Азіи, отмѣчаются и въ «Orientalische Bibliographie» 
А . M ü l l e r ’a.
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166. Записки Кавказскаго Отдѣла И . Р . Геогр . Общ . Книжка X I I I .  Выпускъ второй. Т и ф л и с ъ  18 91. Ѵ н - 2 8 8 - н 1 2 4  стр. 8°. Цѣна 2 рубля.Эта книжка «Записокъ» Кавказскаго отдѣла И . Р . Геогр . Общ . представляетъ значительный интересъ для оріенталистовъ. Она содержитъ: 1) Краткій этнографическій очеркъ курдовъ Эриванской губерніи, составленный С . А .  Е г іа з а р о в ы м ъ  (стр. 1 —  60), 2) Курманджійскіе тексты, записанные и переведенные и м ъ -ж е  (стр. 61 — 176), 3) Краткійэтнографическо-юридическій очеркъ езидовъ Эриванской губерніи, его-же (стр. 171— 234). 4) Замѣтки о турецкихъ езидахъ Ю . С . К а р ц е в а , бывшаго русскаго вице-консула въ Мосулѣ (стр. 2 3 5 — 26 3*). 5) Извлеченіе изъ замѣтокъ г. СіуФ Ф И  объ езидахъ С . А .  Е г іа з а р о в а  (стр. 264 — 288). 6) Краткій курманджійско - русскій словарь, составленный С . А .  Е г і а з а р о в ы м ъ , при содѣйствіи Л . П . З а г у р с к а г о  (стр. 1 —  66). 7) Краткій русско-курманджійскій словарь, составленный Л . П . З а г у р с к и м ъ  при содѣйствіи С . А .  Е г і а з а р о в а  (стр. 6 6 — 124). Вся книжка издана подъ р едакціей заслуженнаго, къ сожалѣнію уж е покойнаго, кавказскаго ученаго дѣятеля, Л . П . З а г у р с к а г о . За исключеніемъ извлеченій изъ замѣтокъ г-на СіуФ Ф И  всѣ эти статьи являются вполнѣ самостоятельными вкладами въ науку, и если появленіе ихъ въ свѣтъ нѣсколько замедлилось1 2), то это, по справедливому замѣчанію редактора (см. вторую страницу предисловія), нисколько не умаляетъ ихъ интереса.Этнографическій очеркъ курдовъ эриванской губерніи составленъ г-мъ Е г іа з а р о в ы м ъ  на основаніи свѣдѣній, «добытыхъ непосредственнымъ 12- лѣтнимъ изученіемъ этого народа». М ы  имѣемъ поэтому полное право относиться съ полнымъ довѣріемъ къ этимъ свѣдѣніямъ и должны благодарить автора за умѣлую группировку добытыхъ Фактовъ и ясное изложеніе ихъ. Они заслуживаютъ полнаго вниманія этнографа вообще и изслѣдователя обычнаго права въ особенности. За  этнографическимъ очеркомъ слѣдуютъ нѣкоторые, записанные тѣмъ-же С . А . Е г іа з а р о в ы м ъ  курманджійскіе тексты, а именно: 1) Махмудъ-охотникъ, Османъ-богатырь и Асадъ , воитель (стр. 7 3 — П О ) , 2) Карръ и Кулликъ (стр. 1 1 0 — 1 3 4 ),и 3) Балло(стр. 1 3 4 — 140), пѣсни (стр. 1 4 0— 1 5 5 ),пословицы и поговорки (1 5 5 — 158) и разговоры (стр. 15 8— 165). Тексты всѣ напечатаны въ транскрипціи по нѣсколько измѣненной системѣ К а с т р е н а -Ш и Ф н е р а 3), съ подстрочнымъ буквальнымъ, и
1) Эти замѣтки имѣютъ особенный заглавный листъ, съ указаніемъ: Т иф лисъ , 1886.
2) Очеркъ г-на Е г іа з а р о в а  представленъ былъ въ Кавказскій Отдѣлъ И. Р. Г . О . 

еще въ 1878 году, очерки г-на К а р ц е в а  въ 1884 г.
3) В ъ предпосланной текстамъ редакціонной замѣткѣ Л. П. З а г у р с к ій  объясняетъ 

мотивы, побудившіе его принять эту систему.



- 8 4 5 -кромѣ того еще и вольнымъ переводомъ. Цѣнность этого обогащенія все еще не особенно обильнаго Филологическаго матеріала по изученію курдскихъ нарѣчій еще увеличивается составленнымъ общими силами Л . П . З а г у р с к а г о  и С . А . Е г іа з а р о в а  курманджійско-русскаго и русско-кур- манджійскаго глоссарія (особая пагинація въ концѣ тома, стр. 1 — 122).Едва-ли не еще большаго вниманія, чѣмъ очеркъ курдовъ, заслуживаетъ «краткій этнографическо-юридическій очеркъ езидовъ Эриванской губерніи» уж е потому, что объ эгихъ интересныхъ сектантахъ свѣдѣнія до сихъ поръ были крайне сбивчивы и отрывочны. Благодаря труду С . А .  Е г іа з а р о в а , мы получаемъ связное и полное представленіе объ юридическомъ и общественномъ бытѣ нашихъ езидовъ. Они, по свидѣтельству автора, «относительно всего, что только не касается религіи, въ высшей степени откровенны и предупредительны». Двоимъ изъ выдающихся езидовъ, Х а - санъ-агѣ и П иръ-Гасану, С . А . Е г іа з а р о в ъ  тутъ-же выражаетъ свою благодарность за оказанную помощь. Этотъ очеркъ намъ кажется прекрасно составленнымъ и этнографическая наука имѣетъ полное основаніе быть весьма благодарной составителю за его цѣнный вкладъ. Гораздо менѣе полны и удовлетворительны свѣдѣнія, добытыя о религіи езидовъ. Отмѣченная самимъ авторомъ скрытность езидовъ относительно религіи невольно подрываетъ вѣру въ полную искренность показаній Пиръ-Гасана и Гасанъ-аги (стр. 185 и сл.). Сомнительно далѣе, чтобы можно было ту «главную езидскую молитву», которую г. Е Н а з а р о в у  удалось записать въ трехъ варіантахъ1 2) признать за «символъ вѣры» въ нашемъ смыслѣ и видѣть въ ней наиболѣе ясную и опредѣленную характеристику религіозныхъ ученій езидовъ, какъ повидимому склоненъ думать г. Е г і а з а р о в ъ 3). М олитва гласитъ такъ:«Аминь, аминь, аминь! Единый, всевышній Создатель небесъ! Черезъ посредничество Шамсэдина, Фэкэдина, Насрэдина, Сиджадина, Ш ехисина, Ш ейхъ-Б акра и Кадира-Рахмана3) (къ Тебѣ взываю).Господи ! Ты милостивъ, Ты милосердъ, Ты  Богъ и испоконъ вѣковъ Ты вѣченъ. Ты царь всѣхъ царствъ и земель, Ты царь всѣхъ видимыхъ и
1) Они приложены въ транскрипціи съ подстрочнымъ переводомъ въ концѣ очерка, 

стр 222— 227.
2) См. стр. 182.
3) Семь именъ, предпосылаемыхъ молитвѣ, объясняютъ различно. Одни полагаютъ: 

что всѣ они имена Бога, опредѣляющія милосердіе и величіе Его. Другіе думаютъ, что въ 
молитвѣ, обращенной къ главному божеству, упоминаются также имена второстепенныхъ 
боговъ, совмѣстно съ которыми Богъ управляетъ вселенной. Наконецъ, по третьему мнѣ
нію, это ничто иное, какъ имена семи архангеловъ, окружающихъ тронъ Всевышняго и 
служащихъ посредниками между Нимъ и людьми. Прим. г. Е г іа з а р о в а .



- 3 4 6  —невидимыхъ сущ ествъ, Ты  царь всѣхъ святыхъ; Ты  источникъ бытія и счастья. Ты  сущ ество, достойное славословія и признательности, Ты  источникъ благодати и безпредѣльной любви; Ты  грозенъ и славенъ. Твое обиталище за небесами.Господи! Ты  покровитель путниковъ, Ты  властелинъ луны и мрака. Ты  властелинъ солнца и свѣта, Ты  владѣтель небеснаго трона; Ты  богъ благодати; Т ы  (всевышній) судья надъ царями и рабами, Ты  правитель всего свѣта.Господи! Ты  создатель грѣшника Адама, Ты  создалъ Іисуса и М арію; Ты источникъ радости и блаженства.Господи! Никто не знаетъ, каковъ Т ы : у Тебя нѣтъ лика; неизвѣстны: ни высота Твоя, ни движеніе Твое, ни количество Твое; Ты  не вещество: у Тебя нѣтъ ни перьевъ, ни крыльевъ, ни рукъ, ни голоса, ни цвѣта.Господи! Ты  царь на тронѣ, а я ничтожество; я хилъ, хилъ и падшій (грѣшникъ); я грѣшникъ, но не забытъ Тобой; Ты вывелъ насъ изъ мрака къ свѣту. Господи! прости вину и грѣхи мои. О , Боже! О , Б ож е! О , Боже! О , Б ож е! Аминь».По нашему мнѣнію изъ этой «главной молитвы» нельзя дѣлать ровно никакихъ особыхъ выводовъ, кромѣ того, что езиды считаютъ приличнымъ обращаться къ Высшему Сущ еству, которое они почитаютъ, черезъ посредничество перечисленныхъ: святыхъ ли, ангеловъ ли, какъ хотите. Все остальное въ молитвѣ представляетъ наборъ самыхъ обыкновенныхъ эпитетовъ Божьихъ, которые могутъ принадлежать одинаково и перу самого правовѣрнаго мусульманина. Что въ этой молитвѣ, которую г . Е г іа з а р о в ъ  какъ будто считаетъ «символомъ вѣры» въ нашемъ смыслѣ, не упоминается о Меликъ-Тоузѣ, не доказываетъ ещ е, что езиды не «признавали его за божество» *). Но за этой оговоркой всѣ сообщаемыя г. Е г іа з а р о в ы м ъ  свѣдѣнія: «культъ солнца и стихій» (стр. 184— 85), «Сказанія о сотвореніи міра, грѣхопаденіи и всемірномъ потопѣ» (185 —  89), «Пророки и святые» (189 — 191), «Храмы и святыя мѣста» (191— 192), «Вѣрованія о загробной жизни. Почитаніе умершихъ» (192 — 193) конечно очень интересны и должны быть приняты во вниманіе всякимъ будущимъ изслѣдователемъ езидизма какъ цѣнный матеріалъ, котораго настоящее значеніе опредѣлится окончательно только тогда, когда будутъ открыты 1
1) Главная молитва христіанъ очевидно «Отче нашъ», главная молитва мусуль

манъ— Фатиха, между тѣмъ никто не скажетъ, что христіане не поклоняются Св. Троицѣ, 
мусульмане не признаютъ Мухаммеда пророкомъ только потому, что въ этихъ двухъ мо
литвахъ нѣтъ указаній на эти догматы.



—  347  —упоминаемыя г. Е г іа з а р о в ы м ъ  на стр. 175 священныя книги езидовъ—  
Зам буръ1) и Постановленія Ш ейхъ -А д э. Надежды на эго впрочемъ мало.З а  о ч е р к о м ъ  г .  Е г і а з а р о в а  с л ѣ д у ю т ъ  « З а м ѣ т к и  о т у р е ц к и х ъ  е з и -  д а х ъ  Ю . С .  К а р ц е в а »  и « И з в л е ч е н іе  и з ъ  з а м ѣ т о к ъ  г .  С і у Ф Ф И  о б ъ  е з и -  д а х ъ » . Ю . С . К а р ц е в ъ ,  б ы в ш ій  р у с с к ій  в и ц е -к о н с у л ъ  в ъ  М о с у л ѣ , и г .  С і у Ф Ф И , Ф р а н ц у з с к ій  к о н с у л ъ  т а м ъ - ж е , п о л ь з у ю т с я  о б а  м ѣ ст н ы м и  и с т о ч н и к а м и  и и х ъ  с о о б щ е н ія  в о  в с е м ъ  с у щ е с т в е н н о м ъ  с х о д я т с я . Г . С і у Ф Ф И  и м ѣ е т ъ  п р е д ъ  с в о и м ъ  р у с с к и м ъ  к о л л е г о й  т о  б о л ь ш о е  п р е и м у щ е с т в о , ч т о  о н ъ  з н а к о м ъ  с ъ  в о с т о ч н ы м и  я з ы к а м и  и д о л ь ш е  ж и л ъ  н а м ѣ с т ѣ . Ю . С .  К а р ц е в ъ ,  п о  э т о м у , н е и з б ѣ г н у л ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  к р у п н ы х ъ  о ш и б о к ъ . Т а к ъ  м ы  ч и т а е м ъ , н а п р и м ѣ р ъ , н а  с т р . 2 5 1 :  «Езиды утверждаютъ, что Ш ейхъ-А дэ  
выходецъ изъ Дамаска. Н о  ни характеръ дѣятельности, ни способъ рѣчи 
его не обличаютъ въ немъ араба. Въ тѣ времена Багдадъ и Дамаскъ, какъ 
резиденціи калифовъ, служили центромъ просвѣщенія».Н е слишкомъ-ли это смѣло сказано? Багдадъ и Дамаскъ никогда, какъ извѣстно, не были одновременно резиденціями халифовъ, и какой-такой критерій нашелъ нашъ дипломатъ, чтобы такъ рѣшительно говорить о способѣ рѣчи и характерѣ дѣятельности Ш ейхъ-Адэ какъ не подходящихъ арабу?

«Н а  самомъ-же дѣлѣ, Ш ейхъ -А д э, происходилъ изъ Хекьяр и, но ро
дился въ С и р іи , въ селѣ Бекдаръ, возлѣ Бальбека. Принадлежалъ онъ, вѣ
роят но, къ агиирэту А дэйя, отчего и получилъ названіе А д э» 2).Селеніе, гдѣ родился Ш ей хъ -А д э, называлось не Бекдаръ, а Бейтъ- Ф аръ. Звали его А д ій , изъ чего курды сдѣлали А д э. Онъ былъ святой мужъ и его ученики или приверженцы по его имени назывались А д авійя , какъ бы «Адійцы» или «Адэйцы». Вотъ что говоритъ въ дѣйствительности Ибн- Халликанъ, какъ совершенно опредѣленно переводитъ СіуФФИ 3). Н е угодно-ли далѣе обратить вниманіе на слѣдующее мѣсто (стр. 252):

Какъ-бы то ни было, но изъ всего изложеннаго видно, что Ш ейхъ -А д э  
былъ курдъ, и что ему приходилось отстаивагпъ вѣрованія родного агии- 
рэта огпъ посторонняго нравственнаго давленія. Особенно могло поразить 
Ш ейхъ -А д э обыкновеніе мгусульманъ ссылаться постоянно, во время диспу
товъ, на священныя книги. Н е отъ этого-ли езиды относятся враждебно 
къ писанному слову»?Все эго совсѣмъ праздныя разсужденія. —  Тамъ-ж е, гдѣ нашъ дипломатъ ограничивается простой передачей сообщенныхъ ему легендъ

1) Т. е. вѣроятно j y j .
2) Выноска: Арабскій писатель Казк-Ахмедъ-Ибп-Халликанъ.
3) Journal As. 1885, t. V , р. 78.



- 3 4 8 -и сказаній, его очеркъ читается съ интересомъ и конечно заслуживаетъ вниманія изслѣдователя особенно потому, что онъ кое въ чемъ дополняетъ свѣдѣнія г. С іуФ Ф И . Что же касается сего послѣдняго, то его заслуги вполнѣ справедливо оцѣнены г. Е г іа з а р о в ы м ъ  въ предисловіи къ «Извлеченію» (стр. 264 —  2 6 6 ), при чемъ однако тутъ-же вкралась весьма крупная ошибка или описка. Именно г. Е г іа з а р о в ъ  на стр. 265 приписываетъ г-ну СіуФ Ф И  мнѣніе, что Ш ейхъ-Адэ жилъ въ V I  вѣкѣ 
нашей эры. Читай: въ V I  вѣкѣ гиджры. Вообще же приходится ж а лѣть, что г. Е г іа з а р о в ъ  не счелъ возможнымъ прямо перевести обѣ статьи г. СіуФ Ф И , а предпочелъ сдѣлать «извлеченіе», которое не только не замѣняетъ подлинника, но не совсѣмъ вѣрно резюмируетъ его или даже искажаетъ. Особенно неудачно переданы историческія свѣдѣнія о Ш ейхъ- Адэ, выбранныя г. СіуФ Ф И  изъ арабскихъ историковъ. У  г. СіуФ Ф И свѣдѣнія 3 ар. авторовъ сообщаются отдѣльно, у г. Е г іа з а р о в а  они являются уж е слитыми въ одинъ разсказъ, при чемъ происходятъ удивительныя вещи: оказывается напримѣръ (стр. 277), что Ш ейхъ-Адэ «родился 
въ области Ха к ъ яр и , въ деревнѣ Бейтъ-Фаръ; первая была подвластна 
М о сул у, а вторая Баалъбекуъ.Если бы мы сказали, что иго нибудь родился въ тверской губерніи, въ деревнѣ Царское Село и что первая была подвластна Москвѣ, а втораяС .-П етер бур гу— то мы выразились бы приблизительно такъ, какъ г. Е г і а з а р о в ъ  заставляетъ выражаться г-на СіуФ Ф И  и его арабскіе источники. Н а  самомъ же дѣлѣ одинъ изъ трехъ арабскихъ историковъ, приводимыхъ г-номъ СіуФ Ф И , говоритъ, что Ш ейхъ-Адэ родился въ Бейт-Ф арѣ, что въ округѣ Бальбека, второй сообщаетъ, что онъ былъ изъ Бальбека а, по другимъ, изъ Х аур ан а, и третій —  что онъ происходилъ изъ Бальбека.Разсказывая объ отшельнической его жизни и его усердномъ подвижничествѣ, г. Е г іа з а р о в ъ  говоритъ (стр. 278): «когдаот ,во время молитвы, 
падалъ ницъ или припадалъ къ землѣ, мозгъ его, приходя въ столкновеніе со 
стгънками черепа, производилъ шумъ, подобный тому, который происходитъ 
отъ кремня, катящагося по каменистой сухой мѣстности». Я  не имѣю подъ рукой того неизданнаго арабскаго автора, изъ котораго г. СіуФФИ взялъ это извѣстіе; но Французскій переводъ все таки звучитъ нѣсколько иначе, чѣмъ русскій, а именно . . . lorsqu’ il se prosternait (en priant), on entendait, d ’après cet auteur, le bruit que faisait son cerveau en se heurtant intérieurem ent contre les parois du crâne, et qui ressemblait au bruit produit p a r  des cailloux qu'on remue dans une citrouille desséchée 1

1) Journal As. 1886, t. Y , p. 80. — Курсивъ рецензента.



—  849  —Нельзя сказать, чтобы русскій переводъ подчеркнутыхъ словъ соотвѣтствовалъ подлиннику: сухая тыква не есть «каменистая сухая мѣстность» и «кремень, катящійся по ней» равнымъ образомъ существуетъ только въ представленіи русскаго переводчика, а не въ его Францускомъ подлинникѣ.Н е менѣе странно, что по г. Е г іа з а р о в у  Ш ейхъ-Адэ (тамъ-же) «побывавъ у знаменитыхъ шейховъ............удалился въ хакьярскія горы и тамъпостроилъ для себя келью .. . . »  и затѣмъ «послѣ смерти знаменитаго шейха, останки его погребены были въ Хакьяри въ той самой кельѣ, гдѣ онъ провелъ всю жизнь свою» х).Такого вопіющаго противорѣчія опять-таки нѣтъ у г. С і ѵ ф ф и , который просто говоритъ, что шейхъ былъ погребенъ dans sa cellule 2).Х у ж е  всего однакоже то, что г . Е г іа з а р о в ъ  ни единымъ словомъ не указываетъ, гдѣ кончаются извлеченія г. С і у ф ф и  изъ арабскихъ историковъ и гдѣ начинаются сообщенія со словъ мосульскихъ знакомыхъ г-на 
С і у ф ф и . Такимъ образомъ русскій читатель вынесетъ убѣжденіе, что арабскіе историки говорятъ все то, что у г-на Е г іа з а р о в а  читается на стр. 278 (начиная со словъ: Область Хакьяри) и 2 7 9, о дѣятельности Ш ей хъ -А д э, между тѣмъ какъ все это —  устныя преданія езидовъ и у г-на С і у ф ф и  строго отдѣлено отъ извлеченій изъ арабскихъ историковъ. Есть еще и другія недоразумѣнія въ переводѣ, о которыхъ мы не будемъ распространяться, но мы не можемъ не указать нѣсколько невнимательнаго отношенія къ транскрипціи восточныхъ именъ, встрѣчающихся у г-на С і у ф ф и . Н е надо быть оріенталистомъ, чтобы не передавать Французское «ech-Chahrazouri» черезъ «эль-Хагразури» (стр. 278), «M oussa», «M oussafer», «Yassîn» черезъ М усса, МуссаФеръ, Лесинъ (стр. 2 7 8 , прим. *), «K hatib » черезъ «Кятибъ» (ibid.), «Nasser» черезъ «Насръ» (сгр. 286 и чаще). Д а проститъ намъ почтенный С . А .  Е г іа з а р о в ъ  то, что мы не можемъ отнестись къ его «извлеченію» изъ статей г-на СіуФ Ф И  съ такимъ-же уваженіемъ, какъ къ его собственнымъ изслѣдованіямъ. Но въ интересахъ будущихъ русскихъ изслѣдователей езидовъ и езидизма мы должны были указать, что статьи г-на С іу ф ф и  должны быть геми прочтены 
непремѣнно въ подлинникѣ.Подробное оглавленіе, предпосланное тексту на стр. I — Y — на двухъ языкахъ, русскомъ и Французскомъ, при чемъ послѣдній мѣстами очень сильно пострадалъ (sourie! tribue! revenues! révération des morts! la transgression =  грѣхопаденіе!!) Для кого и ради чего сочиняется такое истинно варварское нарѣчіе? В. Р.

1) Курсивъ рецензента.
2) Journal А з., 1. с., р. 79.
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167. Сборникъ матеріаловъ ЛЛЯ описанія мѣстностей и племенъ К а в каза. Изданіе Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа. Выпускъ двѣнадцатый. Т и ф л и с ъ  1 8 9 1 . I I  н -  I I  -+- 144 н -  106 -*- 2 -+- У І І  -+- 46 -+- 299 стр. 8°.
168. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ К а вказа. Вы пускъ тринадцатый. Т и ф л и с ъ  18 92. Ѵ І н - Х Ь н - 1 5 2 ч - 3 4 3  стр. 8°.
169. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ К авказа. Выпускъ четырнадцатый. Т и ф л и с ъ  1 8 92. V  н -  262 -+- 209 сгр. 8°.Изданія Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа, посвященныя всестороннему изслѣдованію и описанію быта, языковъ, старины —  «живой» и мертвой— по истинѣ неисчерпаемо богатаго въ научномъ отношеніи Кавказа слѣдуютъ другъ за другомъ съ поразительной быстротой и аккуратностью. Въ  своей совокупности они уже и теперь представляютъ крайне цѣнный вкладъ въ науку и вмѣстѣ съ тѣмъ одно изъ самыхъ отрадныхъ явленій въ современной исторіи русскаго просвѣщенія. Нельзя относиться иначе какъ съ глубочайшимъ уваженіемъ и съ искренней симпатіей къ этому неуклонному стремленію Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа привлекать и учащихъ и, въ извѣстной мѣрѣ, также и учащихся къ научнымъ занятіямъ, каждаго именно въ той сферѣ, которая ему особенно близка, либо географически, либо по сущ еству. Эго стремленіе, принесшее уже обильные плоды, обѣщаетъ еще болѣе богатые результаты въ будущемъ, и намъ сдается, что эти результаты будутъ благотворны не только въ смыслѣ накопленія полезнаго научнаго матеріала, но и въ смыслѣ педагогическомъ и вообще культурномъ и государственномъ. Кавказъ, правда, представляетъ необыкновенно выгодную почву для изслѣдованія, благодаря удивительно разнообразному и пестрому своему населенію, но ие мало вѣдь интереснаго матеріала дали бы и другія области обширнѣйшей имперіи въ Азіи и Европѣ, и мы не теряемъ надежды, что это хорошее дѣло Кавказскаго Учебнаго Округа найдетъ подражателей также и внѣ Кавказскаго Округа и что со временемъ явятся другіе подобные «Сборники матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ» разныхъ Учебныхъ Округовъ.Изъ лежащихъ въ настоящее время предъ нами послѣднихъ трехъ выпусковъ «Сборника», двѣнадцатый, йодъ редакціей Л . Г .  Л о п а т и н ск а г о , весь посвященъ кабардинцамъ. Онъ раздѣленъ на два отдѣла. Первый  содержитъ: 1) «Замѣтку о народѣ адыге вообще и кабардинцахъ въ частности» (стр. 1 — 10), 2) «Кабардинскія преданія, сказанія и сказки, записанныя по русски» (стр. 11— 145), 3) «Кабардинскіе тексты» съ подстрочнымъ и вольнымъ переводами (стр. 1— 82 повой пагинаціи), 4) «Объ



—  851  —яснительный словарь къ текстамъ (стр. 8 3 — 104), 5) «Замѣтку о кях- скомъ нарѣчіи адыгскаго языка» и пр. (стр. 105— 106), и 6) Этнографическую карту Кабарды. За каждымъ изъ сообщаемыхъ преданій, сказаній и пр. слѣдуютъ «Замѣтки», въ которыхъ редакторъ приводитъ свѣдѣнія о томъ, гдѣ и кѣмъ данное сказаніе записано или сообщено, даетъ указанія на литературу, отмѣчаетъ параллели и т. п. «Замѣтка» (стр. 7 1 — 77) къ сказкѣ о Красавицѣ-Еленѣ» принадлежитъ перу проФ. Всев. Ѳ . М и л л е р а .
Вт орой отдѣлъ содержитъ, кромѣ предисловія (с т р .І— III) : 1) «Краткую кабардинскую грамматику» (стр. 1 — 10 о звукахъ и удареніи, стр. 11— 46 о Формахъ), 2) «Русско-кабардинскій словарь» (подъ новой пагинаціей стр. 1— 184), и 3) «Указатель» кабардинскихъ словъ (стр. 185— 299). Въ  работахъ по словарю и грамматикѣ Л . Г . Л о н а т и н ск о м у помогали два молодыхъ кабардинца, Т . К а ш е ж е в ъ  и П . Т а м б іе в ъ . —  При обработкѣ и составленіи перваго отдѣла кромѣ этихъ двухъ лицъ, еще оказывали содѣйствіе В . X .  К у с и к о в ъ  (см. стр. 81 текстовъ) и К . А т а ж у -  кинъ (см. предисловіе).Тринадцатый выпускъ состоитъ изъ большаго числа короткихъ статей частью археологическаго, частью этнографическаго характера. Редакторомъ его былъ А . Б о г о я в л е н с к ій ; археологическій матеріалъ былъ приготовленъ къ печати и просмотрѣнъ Е . Г .  В е й д е н б а у м о м ъ , и кромѣ того редакція при изданіи помѣщенныхъ въ выпускѣ грузинскихъ и армянскихъ текстовъ пользовалась содѣйствіемъ Ѳ. Д . Ж о р д а н ія , И . 3 . Т а -  т іё в а  и А .  Г .  К а р а г ё з о в а , а по изданію и переводу татарскихъ текстовъ С а Ф а р ъ -А л и -б е к ъ -В е л и б е к о в а  и Ш е р и Ф ъ -б е к ъ - М и р з а е в а  (см. предисловіе X X V ) .Самъ редакторъ г. А . Б о г о я в л е н с к ій  въ весьма обстоятельномъ предисловіи прекрасно оріентируетъ читателя въ массѣ предлагаемаго матеріала, распредѣляя его по группамъ этнографическимъ или географическимъ и давая необходимыя литературныя указанія. Первый отдѣлъ выпуска содержитъ: 1) «Памятники древности города Самшвилде»— С . М а ж - никова (стр. 3— 13), 2) «Пещера св. О га н е са» —  Н . Ѳ е д о р о в а  (стр. 14— 17), 3) «Дольмены близъ станицы Даховской» —  В . И л ьин а (стр. 18— 19), 4) «Древнія гробницы на рѣкѣ Индышъ» —  I . Х у р у м о в а  (стр. 20), 5) «Квирильское ущелье» —  Ѳ. Х у с к и в а д з е  ') (стр. 21— 41),
1) ІІриподится между прочимъ нѣсколько грузинскихъ надписей равно какъ н при

писокъ на рукописяхъ Кацхинскаго монастыря, Мгвимевской дѣвичьей пустыни и Джруч- 
скаго монастыря. Въ библіотекѣ послѣдняго очень много рукописей. — Интересно было бы 
узнать, существуетъ ли имъ опись?



—  852  —6) «Село Касапетъ» —  Г .  И з р а е л о в а  (стр. 42— 58), 7) «СелоТатевъ »—  Н . Г р и г о р о в а  (стр. 59— 125), 8) «Гош унъ-Даш ъ» —  Е . М ел и к ъ  - Ш а х н а з а р о в а  (стр. 126— 127), 9) «Самсарскія пещеры» — И в . Си - н а к о е в а  (стр. 12 8— 130); къ статьѣ приложенъ снимокъ съ древне-грузинской надписи (церковными заглавными буквами) и замѣтка къ ней —  Ѳ. Д . Ж о р д а н ія  (стр. 1 3 0 — 132), 10) «Могильникъ Челишъ-Кивъ» —  В . Д о л б е ж е в а  (стр. 133— 140), 11) «Памятники древности въ окрестностяхъ селенія Баш ъ -Ш урагелъ» —  Г р . Б у н я т о в а  (стр. 141 — 147), 12) «Монастырь св. Ѳомы» —  А . Т у м а н о в а  (стр. 148— 152). Вт орой  отдѣлъ выпуска содержитъ: 1) «Встрѣча Новаго года у имеретинъ» —  В . Л о м и н а д зе  (стр. 3— 8), 2) «Поѣздка въ Рачу» —  ІН . Л о м и н а д зе  *) (стр. 9— 23), 3) «Рачинскія сказки» —  Е г о - ж е  (стр. 24— 31), 4) «Изъ абхазскихъ народныхъ преданій и повѣрій» —  В . Г а р ц к іи  (стр. 32— 43), 5) «Изъ грузинской народной словесности», преданія и пр. записанныя Д . Х а х а н о в ы м ъ , Г р . А п ш и н а ш в и л и , Д . Д у м б а д з е  и А . М и к е л а д з е  (сгр. 4 4 — 70), 6) «Гурійскія легенды» —  Ф . М г е л а д з е  (стр. 71— 74),7) «Армянскія сказки, преданія и легенды» записанныя А . М и р з о е в ы м ъ , Г .  О с и п о в ы м ъ , I . Н о в р у з о в ы м ъ , А .  Б а б а л я н о м ъ  и Г .  И зр а е л о в ы м ъ  (стр. 75— 140), 8) «Скупой богачъ (осетинская сказка)» —  А . К а й т м а - з о в а  (стр. 1 4 1 — 144), 9) «Изъ дагестанскихъ нравовъ» — А . М а м е д о в а  и Л . Х а н а г о в а  (стр. 145 — 155), 10) «Преданія и легенды, записанныя въ городѣ Б а к у» * 2) —  А . Б а б а л я н ц а  (стр. 156 — 166), 11) « Ш ахъ - Аббасъ и Фараджъ» — Н . К ія с б е к о в а  (стр. 167— 172), 12) «Ашикъ- Керпбъ» —  М а х м у д б е к о в а  (стр. 1 7 3 — 2 2 9 3), 13) «Татарскія пѣсни» —  М . К у л іе в а  (стр. 2 3 0 — 234) и А . И см а и л о в а  (стр. 23 4— 2 3 7 4), 14) «Селеніе Ивановка» — Н . К а л а ш е в а  (стр. 2 3 8 — 288), 15) «Русская сказка и легенда», записанныя въ урочищѣ Манглисъ —  А . В а л е н п ч а  (стр. 2 8 9 — 294), 16) «Татарскія сказки и преданія», записанныя въ Ели- саветпольской губерніи И . Э ф е н д іе в ы м ъ , М у с о й  К у л іе в ы м ъ , А з а д о м ъ  А с л а н о в ы м ъ , О см а н о м ъ  Г а и б о в ы м ъ , Б . Н а с и р ъ -С у л т а н о в ы м ъ  и М к р т ы ч е м ъ  С а р к ся н ц е м ъ (сгр . 2 9 5 — 322), 17) «Армянская сказка о семи братьяхъ» — Т . Ю з б а ш е в а  (стр. 3 2 3 — 329), 18) «Легенды о Соломонѣ Мудромъ» —  А . М и р з о е в а  и Г .  П а р а д о в а  (стр. 3 3 0 — 333), 19) «Ки-
]) На стр. 19—20 текстъ грузинской народной пѣсни «Кведрула».
2) Замѣтимъ кстати, что легенда о праотцѣ нашемъ Авраамѣ не только «очевидно» 

мусульманскаго происхожденія, какъ констатируетъ редакторъ (предисл. X X I), но въ глав
ныхъ чертахъ прямо взята изъ Корана; см. гл. 21,53 и сл. и комментаріи къ этимъ стихамъ.

3) Съ приложеніемъ текста 87 пѣсенъ (стр. 215— 29).

4) Съ приложеніемъ текста (стр. 230—37).



—  358  —лить» —  Я к . П а с х а л о в а 1) (стр. 3 3 4 — 343). —  Къ  выпуску приложены 14 таблицъ рисунковъ.
Четырнадцатый выпускъ вышелъ подъ редакціей М . З а в а д с к а г о  и «посвященъ исключительно кавказскимъ горцамъ, описанію нравовъ, обычаевъ и словеснымъ ихъ произведеніямъ». Онъ раздѣленъ, какъ и предъ- идущіе на два отдѣла. Первый заключаетъ въ себѣ: 1) «Очеркъ быта кавказскихъ горцевъ» —  А . Л и л ова (стр. 1— 5 7 2 3 *), 2) «По истокамъ Кубани и Терека» —  В . Я . Т е п ц о в а  (стр. 5 9 — 212) съ примѣчаніями Н . Я . Д п н - ники, 3) «Краткія свѣдѣнія о с. Варташенъ и его жителяхъ» —  М . Б е ж а н о в а  (стр. 213 —  262). Въ  селеніи Варташенъ живутъ рядомъ съ ар мянами, татарами и евреями —  удины, остатки нѣкогда болѣе многочисленнаго племени, которые сохранили много разныхъ старинныхъ любопытныхъ обычаевъ. Г .  редакторъ обѣщаетъ въ одномъ изъ слѣдующихъ выпусковъ издать нѣкоторые удинскіе тексты и небольшой удинско-русскій словарь, составленный имъ при содѣйствіи братьевъ Б е ж а н о в ы х ъ .
Вт орой  отдѣлъ даетъ тексты абхазскіе, аварскіе, хюркилинскіе и кюринскіе: 1) «Сказка (абхазская) о 4 братьяхъ» —  сообщ. К . М а ч а в а - р іяи и  (стр. 1— 8). Текстъ съ подстрочнымъ и вольнымъ переводами и грамматическими и лексическими примѣчаніями 8), 2) «12 цудахарскихъ пѣсенъ» —  сообщ. Б . Д а л г а т ъ  (стр. 9 — 72). Текстамъ съ подстрочнымъ и вольнымъ переводами предпослано описаніе хюркилинской азбуки и замѣчаніе о характерѣ пѣсенъ (стр. 9— 18), 3) «Аварскія сказки» —  сообщ. Б іа к а й  А б д у л а е в ъ  (стр. 73 — 134) съ подстрочнымъ и вольнымъ переводами и 4) «Кюринскіе тексты» (пословицы, сказки и анекдоты) —  сообщ. кн. Л іон и д зе и Б . С у л т а н о в ъ  (стр. 135 —  202). Текстамъ предпосланъ грамматическій очеркъ М . З а в а д с к а г о  (по У с л а р у )  при содѣйствіи кн. Л іо н и д зе  и 2 природныхъ кюринцевъ.Всѣ три тома изданы одинаково опрятно, и корректура, на сколько мы могли судить о ней при бѣгломъ просмотрѣ русскаго текста, продержана тщательно. Въ интересахъ облегченія ссылокъ было бы желательно, чтобы пагинація въ каждомъ томѣ была одна, или-же, если это слиш-
1) Килитъ—деревушка въ Эриванской губерніи. Населеніе ея говоритъ, кромѣ татар

скаго «еще на особенномъ, никому непонятномъ нарѣчіи». Къ сожалѣнію поѣздка г. П а с 
х а л о в а  не увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, такъ какъ только съ большимъ трудомъ уда
лось выспросить у кнлнтцевъ небольшое число словъ и двѣ Фразы. Между словами есть н ѣ
которыя, явно заимствованныя изъ персидскаго. Къ нимъ надо причислить еще и слово 
Гарибапи чужеземецъ.

2) Эта статья служитъ продолженіемъ статьи того же автора и подъ тѣмъ-же загла
віемъ въ б-мъ выпускѣ «Сборника».

3) Примѣчанія составлены М. З а в а д с к и м ъ  при содѣйствіи г. А д ж а м о в а .Записки Вост. Отд. Имп. Гусск. Арх. Общ. T. VII. 23



—  854  —комъ неудобно въ виду одновременнаго печатанія двухъ отдѣловъ, чтобы для одного изъ нихъ была принята весьма удобная система пагинаціи съ нулемъ: 0 1 , 0 2 , 03 и т . д. Тогда для каждаго выпуска было бы достаточно трехъ пагинацій1): римской  (для предисловія), арабской съ нулемъ для 1-го отдѣла и безъ нуля  для 2-го отдѣла, ссылаться было бы весьма удобно и не было бы никакихъ лишнихъ поводовъ къ недоразумѣніямъ и опечаткамъ при цитатахъ. р_

170. Предварительный отчетъ объ экспедиціи въ Хинганъ въ 1891 г. Генеральнаго Ш та б а  Полковникъ П у т я т а . С П Б . Военная Типографія. 18 92. 34 стр. 8°.Экспедиція, состоявшая изъ самого г. П у т я т ы , въ то время нашего военнаго агента въ Тянь-цзинѣ, поручика 5-го Сибирскаго линейнаго баталіона А . И . Б о р о д о в с к а г о  и переводчика при Южно-уссурійскомъ коммисарѣ г. М о с с и н а  при двухъ казакахъ и одномъ слугѣ китайцѣ, выступила изъ Тянь-цзина 5/17 мая, вернулась въ него 13/25 сентября (1891 г .). Такимъ образомъ она была окончена въ 4 съ небольшимъ мѣсяца. З а  эго время участники ея прошли черезъ Великую стѣну подъ Тѣ-мынь- гуанемъ и, достигши Пинъ-цюань-чжоу, повернули на городъ Ж е х э , отсюда направились въ Вэйчанскій паркъ2) и достигли мѣстечка Тун- цзяпнцза3), резиденціи бельгійскаго миссіонера (père de Beulle). Здѣсь экспедиція раздѣлилась. Б о р о д о в с к ій  съ М о с с п н ы м ъ  остались для сбора зоологическихъ и ботаническихъ коллекцій, самъ-же П у т я т а  направился черезъ Вэйчанское плато въ хошунъ Баринь, гдѣ вслѣдствіе подозрительности населенія успѣлъ только достигнуть до урочища Ц аганъ- Соборга; поэтому онъ, пересѣкши Хинганъ черезъ перевалъ Кэркыпъ- дабанъ, вышелъ въ хошунъ Бага-Узумчинъ, опредѣлилъ астрономическое положеніе монастыря Энцигенъ-сумэ, чѣмъ связалъ свои работы съ работами бр. Гарнакъ; затѣмъ вторично пересѣкъ Хинганъ черезъ болѣе южный перевалъ Хабидо-дабанъ, долиной р. Цаганъ-М урень вышелъ въ населенное китайцами урочище Бейча и черезъ долину Вилянгоѵ вернулся въ Тунцзяинцза. Отсюда экспедиція въ полномъ составѣ направилась къ Долонъ-нору, но по срединѣ раздѣлилась и г. П у т я т а  повернулъ къ исто-
1) Двѣнадцатый выпускъ съ 3 раза начинающимся счетомъ римскихъ и 4 раза на

чинающимся счетомъ арабскихъ ци ф ръ  пагинаціи является весьма неудобнымъ и можно 
быть увѣреннымъ, что ссылки на статьи, въ немъ помѣщенныя, всегда будутъ невѣрны.

2) Вэйчанъ значитъ «мѣсто для облавы»; это заповѣдные лѣса для императорской 
охоты, охраняемые особымъ отрядомъ.

3) Сохраняемъ вездѣ правописаніе автора.



- 3 5 5 -камъ р . Ш ара-М ур ен ь и только черезъ Осотэ-Курень вышелъ ва Долонъ- норъ. Вторично пересѣкъ хребетъ Иншань онъ уж е черезъ Душикоу. М еж ду тѣмъ г. Б о р о д о в ск ій  со всѣмъ тяжелымъ багажемъ экспедиціи прослѣдовалъ черезъ Калганъ, и черезъ 12 дней экспедиція соединилась въ Пекинѣ, а 13 сентября вернулась въ Тянь-цзинъ. Изъ этого сухаго перечня мѣстностей, пройденныхъ экспедиціей, уж е можно видѣть, какой большой интересъ представляетъ она для изученія Хинганскаго хребта и въ особенности его пересѣченія съ Иншанемъ. Поэтому надо съ нетерпѣніемъ ждать появленія въ печати полнаго описанія результатовъ, добытыхъ г. П у т я т о й . Е го  экспедиція, кромѣ того, должна пролить свѣтъ и на характеръ дѣятельности такъ называемыхъ ма-цзѣй «конныхъ разбойниковъ» или хунъ-ху-цзы  и ихъ происхожденіе. Эти разбойники, немало тревожащіе и администрацію М аньчжуріи, несомнѣнно состоятъ тамъ главнымъ образомъ изъ х и е ц н и к о в ъ  (тайныхъ искателей золота) и браконьеровъ. Страшны они именно своей массой, когда мѣшаютъ ихъ промыслу. Всѣ же разсказы про грабежи ими путниковъ должны быть отнесены къ вымысламъ трусливыхъ китайскихъ возчиковъ, боязливость которыхъ заставляетъ ихъ видѣть во всякомъ встрѣчномъ хунъ-ху-цзы (въ чемъ я самъ убѣдился, проѣзжая почти одновременно съ этой экспедиціей по Маньчжуріи). Заявленія же администраціи о небезопасности дорогъ отъ хунхузъ имѣютъ съ одной стороны цѣлью напугать европейскихъ путешественниковъ, съ другой показать ея бдительность: въ Маньчжуріи достаточно быть пойману въ уединенномъ мѣстѣ съ оружіемъ, чтобы быть казнену въ качествѣ хунъ-ху- цзы (разбойника). Таковы въ большинствѣ случаевъ всѣ казнимые въ М аньчжуріи1). М ежду тѣмъ по временамъ являются цѣлыя шайки, рѣшающіяся даже нападать на города, и до сихъ поръ остается совершенно открытымъ вопросомъ, что это за шайки: хищники ли, потревоженные въ своемъ промыслѣ, или скопища недовольныхъ мѣстными порядками. Вотъ экспедиція г . П у т я т ы , бывшая, по его словамъ, въ томъ районѣ, гдѣ эти ма-цзѣй или хун-ху-цзы очень многочисленны и гдѣ они вскорѣ послѣ окончанія его экспедиціи (осенью 1891 г.) произвели большую рѣзню, и можетъ пролить свѣтъ на этотъ вопросъ. Написанъ отчетъ очень живо и содержательно. Видно, что авторъ старался разобраться въ путаницѣ разнорѣчивыхъ мнѣній объ мѣстностяхъ, иройденныхъэкспедиціей. Нельзя только согласиться съ нимъ въ объясненіи невѣрности наибольшей высоты Хингана, опредѣленной
1) При мнѣ въ Гиринѣ за разъ отрубили голову 14 хунхузамъ, изъ нихъ только двое 

имѣли около 30 лѣтъ, остальные всѣ были въ возрастѣ около 20 лѣтъ и даже менѣе. Всѣ 
они были именно только захвачены въ уединенномъ мѣстѣ и при нихъ нашли оружіе.23*
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и м п е р а т о р о м ъ  К а н ъ - с и  в ъ  1 5 .0 0 0  Ф у т о в ъ , м е ж д у  т ѣ м ъ  к а к ъ  а н е р о и д ъ  а в т о р а  д а л ъ  т о л ь к о  6 6 00 Ф у т о в ъ . А в т о р ъ  о б ъ я с н я е т ъ  э т о  т ѣ м ъ , ч т о  Ф у т ъ  и м п е р а т о р а  К а н ъ - с и  б ы л ъ  м е н ь ш е  н ы н ѣ ш н я г о  и м е н н о  в д в о е . П р а в д а , в е л и ч и н а  Ф у т а  в ъ  К и т а ѣ  р а з л и ч н а , н о  р а з н и ц а  в е з д ѣ  н е  в е л и к а . Г о р а з д о  п р о щ е  о б ъ я с н я т ь  д ѣ л о  или о ш и б к о й  ( м о ж е т ъ  б ы т ь  и у м ы ш л е н н о й )  с о с т а в и т е л я  о п и с а н ія  п у т е ш е с т в ія  и м п е р а т о р а  К а н ъ - с и , и л и , ч т о  г о р а з д о  е с т е с т в е н н ѣ е , о ш и б к о й  с а м о г о  К а н ъ - с и  п р и  и з м ѣ р е н іи . В ѣ д ь  д а ж е  и в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я , н а п р и м ѣ р ъ , для М а н ь ч ж у р іи  м о ж н о  у к а з а т ь  о ш и б к и  п у т е ш е с т в е н н и к о в ъ , к о т о р ы е , и з м ѣ р я я  п у т ь  п р и  п о с р е д с т в ѣ  о д о м е т р а , д а ю т ъ  в м ѣ ст о  1 0  в е р с т ъ  40 и н а  о б о р о т ъ , или и з ъ  д в у х ъ  н а з в а н ій  о д н о й  м ѣ ст н о с т и  д ѣ л а ю т ъ  д в ѣ  м ѣ с т н о с т и .
А. 0. И.

171. Руководство КЪ изученію японскаго языка. Составилъ бывшій членъ русской миссіи въ Японіи, іеромонахъ Д и м и тр ій  С м и р н о в ъ . С П Б . 18 9 0 . 6 - + - Х Ѵ І - + -  3 стр. таблицъ ч -  41 9 стр. Цѣна 5 руб. сер.У ж е прочитавши одно предисловіе, всякій невольно получитъ довольно невыгодное представленіе объ этомъ трудѣ. Начать съ того, что онъ есть результатъ полуторагодичнаго пребыванія въ Японіи, а за такое короткое время не только «невозможно изучить языкъ, подобный японскому, въ совершенствѣ», какъ говоритъ авторъ, а даже и познакомиться съ нимъ сколько-нибудь сносно. М ежду тѣмъ авторъ, начавъ свой трудъ еще въ Японіи въ 1881 г. «безъ всякой поддержки и даже при неодобреніи со стороны членовъ нашей Духовной М иссіи, окончилъ его уж е здѣсь спустя четыре года по прибытіи въ Россію , когда всѣ связи съ Японіею были порваны»1). При такомъ положеніи дѣла, кажется намъ, было недостаточно признаться въ предисловіи, что трудъ «можетъ быть не чуждъ нѣкоторыхъ своихъ недостатковъ», а надо было серьезно подумать, стоитъ ли «предлагать общественному вниманію» свои такъ сказать ученическія замѣтки по японскому языку. Н е проще ли было бы, если уж ъ авторъ захотѣлъ обогатить русскую науку руководствомъ къ изученію японскаго языка, взять какое-нибудь иностранное руководство2) и перевести его на русскій языкъ. Вѣдь все равно, помимо указаній японскихъ учителей, трудъ автора не самостоятеленъ и представляетъ компиляцію изъ нѣкоторыхъ, указанныхъ и
1) См. предисловіе, X V .
2) Напримѣръ, В. H . C h a m b e r la in . А  Handbook of colloquial Japanese,второе из

даніе котораго вышло въ 1889 г. Авторъ его уже порядочное время состоитъ профессоромъ 
японскаго языка и литературы въ Токіо.



а в т о р о м ъ  в ъ  к о н ц ѣ  п р е д и с л о в ія , с о ч и н е н ій  н а  а н г л ій с к о м ъ  я з ы к ѣ . Э т о  о с о б е н н о  о т н о с и т с я  к о  в в е д е н ію .М еж ду тѣмъ авторъ захотѣлъ иначе и рѣшилъ выпустить какъ бы самостоятельное руководство. Что же вышло? Много въ немъ цѣннаго матеріала (сообщеннаго автору учителями-японцами и заимствованнаго имъ изъ упомянутыхъ выше сочиненій), но освѣщеніе этого матеріала слабо; видно, что онъ не прочувствованъ и не продуманъ; прочитавшій это руководство получитъ самое смутное понятіе объ японскомъ языкѣ и никогда по этому руководству не научится японскому языку. Между тѣмъ стоитъ только прочитать въ началѣ предисловія, какъ безпощадно относится авторъ ко всему, что вышло до него на русскомъ языкѣ относительно японскаго языка. Тутъ уже видна полная несостоятельность автора: у него на одной доскѣ поставлены «Вокругъ свѣта»— Путевыя впечатлѣнія Скальковскаго, «Вдоль по Японіи» Ш естунова и т. д ., Японско-русскій словарь Гошкевпча, «Краткій Русско-Японскій Словарь» Сутковаго 2-го и «Японскій Переводчикъ» (изданіе Главнаго Ш таба). Изъ всѣхъ этихъ сочиненій авторъ приводитъ цѣлыми страницами ошибки и опечатки. Только относительно словаря Гошкевича онъ довольствуется приведеніемъ отзыва г. Сутковаго 2-го, что этотъ словарь оказался ему безполезнымъ, такъ какъ онъ не зналъ японскаго языка, а японцы не могли его употреблять по незнанію русскаго. Отзывъ довольно рѣшительный, но совершенно непонятный. Въ словарѣ Гошкевича дѣйствительно не приведено русской транскрипціи, по вѣдь научиться читать по японски дѣло двухъ, трехъ часовъ. За словаремъ Гошкевича во всякомъ случаѣ остается то достоинство, что, благодаря знанію китайскаго языка, онъ могъ вѣрно опредѣлять значеніе словъ. Кромѣ того знаніе китайскаго языка помогало Гошкевичу понимать многія явленія японскаго языка, тожественныя съ таковыми же въ китайскомъ. Ничего подобнаго мы не видимъ у г. С м и р н о в а . Е го  руководство немногимъ только выше сочиненій, подобныхъ «Японскому переводчику» или «Русскому Меццо<і>анти».
А. 0. И.

172. Очерки Кореи. Составлено по запискамъ М . А . П о д ж іо . С П Б . 1892 г. X V I  -» - 4 - f - 3 9 1  стр. Съ приложеніемъ карты. Цѣна 2 р. 50 к.Изданію предпослано короткое введеніе «отъ издателей»1) о жизни автора, затѣмъ небольшое предисловіе автора о цѣляхъ, которыя онъ пре

—  857 —

1) Собственно издателемъ былъ, судя по надписи на экземплярѣ библіотеки СПБ. 
университета, г. Л а с т о ч к и н ъ .



- 3 5 8 -слѣдовалъ въ своемъ трудѣ, и объ источникахъ, которыми онъ пользовался для его составленія1). Далѣе на 391 страницѣ очень живо описывается географическое положеніе Кореи, ея государственное устройство, судопроизводство, сословія, воспитаніе, семейный бытъ, общественная 'я домашняя жизнь, религія, промышленность и торговля. Предпослѣдняя глава посвящена исторіи христіанства въ Кореѣ. Въ  приложеніи приведены трактаты Кореи съ Японіей, Китаемъ и Россіей. Все это, въ связи съ хорошимъ изложеніемъ, дѣлаетъ книгу очень интересной и полезной. Къ несчастію, она является посмертнымъ изданіемъ 2), причемъ переписанный Hâ чисто оригиналъ, приготовленный для печати, былъ утерянъ. Пришлось возстановлять сочиненіе по уцѣлѣвшимъ черновымъ отрывкамъ. Это, конечно, не могло не отозваться на сочиненіи.Сказалось это прежде всего въ транскрипціи собственныхъ именъ. Вообще авторъ пишетъ ихъ по корейскому произношенію, какъ напр. вмѣсто Л яо-д ун ъ  —  Л е а-т у н г ъ . М еж ду тѣмъ на стр. 31 находимъ И -чж еу (но корейски Ы -цю ), на стр. 9 Ри-менъ считается китайскимъ названіемъ города Инъ-чіунъ. Встрѣчаются мѣстами ошибки и неточности. Н апр. на стр. 77 время существованія династіи Мингъ (т. е. Минъ) обозначено съ 1368 г. по 16 64, а на стр. 140 съ 1368 по 1 6 1 5 , между тѣмъ какъ она существовала но 1644 г. когда была низвержена нынѣшней дай-цинской династіей (а не въ 1636 г .,  какъ сказано ошибочно на стр. 280); подъ упоминаемымъ на стр. 187 и 197 «туди» собственно разумѣется не могильный камень, а духъ земли, въ которой похороненъ покойникъ. Точно также Фраза (на стр. 32) «послѣ обмѣна обычныхъ привѣтствій» не соотвѣтствуетъ словамъ Кигоро (стр. 32) «исполнивъ церемоніи», подъ которыми разумѣется то почтеніе, которое оказывается привезенному указу. Изъ неловкихъ выраженій укажемъ слѣдующія. Говоря про обычай корейцевъ 14 числа 1-го мѣсяца выкидывать на дорогу соломенное чучело, одѣтое въ платье человѣка, чтобы введенная въ заблужденіе судьба послала всѣ предназначенныя человѣку бѣдствія на чучело, авторъ говоритъ слѣдующее (стр. 271): «существуетъ убѣжденіе, что все то, что случится съ чучеломъ, должно непремѣнно произойти съ хозяиномъ платья . . .  и что такимъ образомъ человѣку удается отвратить . . .  опасность на цѣлый годъ». . .  Точно также на стр. 276 находимъ: «Кромѣ этихъ миѳическихъ животныхъ . . .  надо еще упомянуть о нѣкоторыхъ, играющихъ немаловажную
1) Списокъ ихъ приложенъ вслѣдъ за предисловіемъ. При чтеніи самаго труда 

видно, что авторъ главнымъ образомъ пользовался произведеніями гг. Д м и т р е в с к а г о  и 
Ch. D a l le t .

2) Авторъ умеръ въ 1889 г.
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р о л ь  в ъ  с у е в ѣ р ія х ъ  к о р е й ц е в ъ » . М е ж д у  т ѣ м ъ  п е р е д ъ  эт и м ъ  г о в о р и т с я  (к р о м ѣ  д р а к о н о в ъ , Ф е н и к са  и к и р и н а ) п р о  ч е р е п а х у  и т и г р а , а  н и ж е  о к а м е н н ы х ъ  л ь в а х ъ  п ч у д о в и щ н о й  п т и ц ѣ  финъ-сай , с в о е ю  т ѣ н ь ю  о т р а в л я ю щ е й  п и щ у .Подобныя мелочи, конечно, не умаляютъ нисколько достоинства книги и она, повторяемъ опять, является очень интересной и содержательной.
А. 0. И.

173. Черная Вѣра или Шаманство у монголовъ и другія статьи Д о р д ж и  Б а н з а р о в а . (Съ портретомъ и біографіей). Издано на средства частныхъ жертвователей въ пользу Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Подъ редакціей Г . Н . П о т ан и н а . С П Б . 18 91. X L - i - 1 2 8  стр. 8°.«Намѣреніе издателя», читаемъ мы въ предисловіи, «вначалѣ было перепечатать только одну статью Б а н з а р о в а  «Черную вѣру», приложивъ къ ней біографію этого замѣчательнаго бурята. Имѣлось въ виду отчасти доставить лицамъ, занимающимся миѳологіей и Фольклоромъ сибирскихъ инородцевъ, возможность вновь пріобрѣтать статью Б а н з а р о в а , которая стала библіографическою рѣдкостью; но главная цѣль была напомнить бурятамъ объ ихъ замѣчательномъ соплеменникѣ, а также и русской публикѣ объ этомъ одинокомъ случаѣ, оставшемся въ продолженіи 30 лѣтъ безъ повторенія».Н е знаемъ, оцѣнятъ-ли по справедливости буряты съ одной стороны и русская публика съ другой благородный починъ Г .  Н . П о т ан и н а , но русскіе оріенталисты и Фольклористы во всякомъ случаѣ, въ этомъ мы ни минуты не сомнѣваемся, встрѣтятъ эту книгу съ живѣйшей признательностью, которая подобаетъ какъ лицамъ— въ томъ числѣ одинъ образованный бурятъ— пожертвовавшимъ денежныя средства,такъ и заслуженному ученому и искреннему другу нашихъ сибирскихъ инородцевъ, взявшему на себя редакцію. Получивъ возможность нѣсколько расширить изданіе противъ первоначальнаго плана, Г .  Н . П о т ан и н ъ  даетъ намъ 1) «Очеркъ жизни и дѣятельности Д о р д ж и  Б а н за р о в а »  (стр. I X — X X X I V ) ,  составленный главнымъ образомъ на основаніи извѣстной статьи П . С . С а в е л ь е в а ; 2) письмо И . С . С е л ь с к а г о  къ П . С . С а в е л ь е в у : «Подробности о сибирской жизни и послѣднихъ дняхъ Б а н за р о в а »  (стр. X X X V — X X X V I I ;  3 )«Списокъсочиненій Б а н з а р о в а  въ хронол. порядкѣ» (стр. X X X Ѵ Ш — X L ) и затѣмъ 4) перепечатку слѣдующихъ разбросанныхъ въ разныхъ изданіяхъ статей и замѣтокъ



—  860  —Б а н з а р о в а : «Черная вѣра или Ш аманство у  монголовъ» (стр. 1— 46),«Пайзе или металлическія дощечки съ повелѣніями монгольскихъ хановъ» (стр. 4 7 —  64), «О восточныхъ названіяхъ нѣкоторыхъ старинныхъ русскихъ вооруженій» (стр. 65— 69), «О происхожденіи имени Монголъ» (стр. 7 0 — 76), «О происхожденіи слова Чингисъ» (стр. 77— 79) «О названіи Эргэнэ-Хонъ» (стр. 8 0 — 81), «Объ Ойратахъ и Уйгурахъ» (стр. 8 2 — 87), «Объясненіе монгольской надписи на памятникѣ князя Исуике, племянника Чингисъ- хана» (стр. 8 8 — 105), «Замѣчаніе о мопголизмахъ въ ярлыкѣ Тохтамышъ- Хана» (стр. 1 2 2— 123).Кромѣ того перепечатаны письма Б а н з а р о в а  (стр. 106 — 121) и все изданіе снабжено двумя прекрасными указателями: собственныхъ именъ, встрѣчающихся въ книгѣ, и предметнымъ спеціально къ статьямъ « Ч е р ная вѣра», «Пайзе» и «О восточныхъ названіяхъ русскихъ вооруженій».
В. Р.

174. Дорожныя замѣтки на пути по Монголіи въ 1847 и 1859 г .г . Архимандрита П а л л а д ія , съ введеніемъ доктора Е .  В . Б р е т ш н е й д е р а  и замѣчаніями профессора, чл.-сотр. А .М .  П о зд н ѣ е в а . С П Б . 1 8 9 2 .Х -І -2 3 8  стр. 8°. Съ приложеніемъ маршрутной карты Восточной Монголіи, составленной Е .  В . Б р е т ш н е й д е р о м ъ . (Отд. оттискъ Тома X X I I ,  Ая 1, Записокъ И . Р . Геогр . Общ . но Общей Географіи).Когда является книга, содержащая «Дорожныя замѣтки на пути по Монголіи» о. архимандрита П а л л ад ія , историческое обозрѣніе всѣхъ извѣстныхъ маршрутовъ по восточной Монголіи Е .  В . Б р е т ш н е й д е р а  и подробный комментарій къ дорожнымъ замѣткамъ П а л л а д ія  А . М . П о з д н ѣ ева, тогда рецензентъ находится въ весьма пріятномъ положеніи: онъ въ сущности совершенно обезоруженъ, ибо съ одной стороны имя о. Палладія служитъ ручательствомъ цѣнности «Дорожныхъ Замѣтокъ», а съ другой нельзя, конечно, найти болѣе компетентныхъ толкователей и цѣнителей этихъ замѣтокъ чѣмъ Е . В . Б р е т ш н е й д е р ъ  и А . М . П о зд н ѣ е в ъ .Н а  долю критики неспеціалиста остается только внѣшняя сторона изданія и гутъ рѣчь наша тоже будетъ коротка. Оно вышло подъ редакціей барона Ѳ . Р . О с т е н ъ -С а к е н а  и представляется намъ вполнѣ безукоризненнымъ. Корректура образцово-тщательная и приложенный въ концѣ указатель превосходенъ. Барону Ѳ . Р . также принадлежитъ починъ и планъ всего изданія: имъ-же розысканъ въ архивѣ Министерства Ипостр. Дѣлъ дневникъ П а л л а д ія  за 1847 годъ.М ы  не сомнѣваемся,что эта услуга, оказанная наукѣ, будетъ по достоинству оцѣнена ученымъ міромъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ позволимъ себѣ высказать



—  361 —пожеланіе, чтобы научныя сокровища, схороненныя въ архивѣ Мпнист. Иностранныхъ Дѣлъ въ G .- Петербургѣ въ видѣ консульскихъ донесеніи изъ разныхъ странъ Востока за первую половину текущаго столѣтія во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда сохраненіе ихъ въ тайнѣ больше не требуется политическими соображеніями, были систематически извлекаемы изъ архивной пыли и издаваемы въ свѣтъ въ столь-Hte образцовой Формѣ какъ дорожникъ знаменитаго нашего синолога. Министерство Иностранныхъ Дѣлъ этимъ способомъ пріобрѣло бы себѣ полное право на признательность ученаго міра и вмѣстѣ съ тѣмъ поставило бы тѣмъ скромнымъ труженикамъ, которые на востокѣ, подчасъ среди крайне тяжелыхъ условій, работали на пользу и славу далекой родины, самый достойный и вполнѣ заслуженный ими памятникъ.
В. Р.

175. Das Mujmil et-târîkh-i ba dnâdirîje des Ibn Muhammed Em în A b u 1- Hasan aus Gulistâne. [F ase . I . Geschichte Persiens in den Jah ren  1 7 4 7 —  1750]. N ach der berliner H andschrift herausgegeben und mit einer E in leitung und mit Indices versehen von O s c a r  M a n n . Leiden. B rill , 18 91. 48-і-Ѵ Р стр. 12°.Изданіе историческихъ замѣтокъ современника, обнимающихъ событія всего 3-хъ лѣтъ, сдѣлано добросовѣстно: текстъ по единственной рукописи Берлина правиленъ, читается свободно и снабженъ указателями именъ собственныхъ, географическихъ и этнографическихъ. Въ предисловіи излагаются біографическія свѣдѣнія объ авторѣ записокъ и выясняется ихъ общее значеніе и сравнительное на ряду съ другимъ еще неизданнымъ источникомъ, имѣющимся также въ одной рукописи ^s? Халпля( P e r t s c h , Handschr. d. B erlin . K g l. B ib i., p. 425). Намъ кажется, что цѣну «Târîkhi bardnâdirîje», которую г. М ан н ъ  называетъ «крайне интересной» и которая въ нѣкоторой части есть дословная переписка Исторіи Надира М ехди-Хан а— такъ что автору быть самостоятельнымъ остается въ очень немногомъ,— ближе всего можно было бы опредѣлить, выяснивъ, какой новый доселѣ неизвѣстный историческій матеріалъ она собою представляетъ, или въ какой зависимости къ этому «крайне интересному» труду стоятъ общія уж е изданныя персидскія исторіи, какъРиза Кули Хана или Мухаммедъ Хасанъ Хан а,т. е. пользовались ли имъ послѣдніе, какъ источникомъ, и если пользовались, то въ какой степени. Объ этомъ у г . М а н н а  не сказано ни



—  362  —слова; остается надѣяться, что вопросъ этотъ будетъ выясненъ въ послѣдующемъ выпускѣ, такъ какъ настоящій значится первымъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что нѣкоторымъ указаніемъ на значеніе записокъ Эмина можетъ служить то обстоятельство, что для «контроля» ихъ съ пользою могутъ быть употреблены труды европейскихъ путешественниковъ Н ап- way, N iebu hr, O liv ier , которыхъ D arstellun gen , говоритъ М а н н ъ ,— намъ давно извѣстныя, добавимъ мы —  bieten uns wenig Neues (стр. 19). Отмѣчая нѣкоторыя особенности въ языкѣ Эмина, г . М ан н ъ  могъ бы отмѣтить слово J I «  въ заглавіи на стр. г ѵ — j l  j jU . ^ 1 ^ 1  котороеупотреблено совершенно такъ, какъ въ самомъ обыденномъ разговорномъ языкѣ: подобнаго примѣра въ литературномъ языкѣ пока указать еще нельзя. В ъ  заключеніе замѣтимъ, что транскрибированіе въ заглавіи и предисловіи «ba'dnâdirîje» вмѣсто «ba'dnâdirijjé» слѣдуетъ считать за корректорскій недосмотръ.
В. Ж.

176. P. G. ѵ. Möllendorff. Praktische A n leitun g zur E rlern un g der hoch- chinesischen Sprache. 2-te A u fla ge . Shanghai. 18 9 1 . V II-r -1 7 8  стр. 8°.Настоящее руководство имѣетъ цѣлью облегчить изученіе того разговорнаго языка образованнаго сословія, со знаніемъ котораго можно объѣхать всю китайскую имперію, съ увѣренностью, что вездѣ тебя поймутъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мною уж е было разобрано въ этихъ-же З а пискахъ1) сочиненіе подобнаго рода, именно «I. H a a s . Deutsch-Chinesisches Conversationsbuch», но настоящее сочиненіе должно быть предпочтено послѣднему. Дѣло въ томъ, что руководство H a a s ’ a, хотя и составлено по E d k i n s ’ y , хотя и снабжено многочисленными примѣчаніями, но назначено главнымъ образомъ для лицъ, занимающихся торговлей въ Китаѣ (съ этою цѣлью подобраны и Фразы, къ этой цѣли направлены главнымъ образомъ и всѣ примѣчанія и приложенія). Руководство же M ö l le n d o r f f ’ a H e носитъ этого спеціальнаго характера и преслѣдуетъ одну только цѣль: научить разговорному языку образованнаго сословія; далѣе, транскрипція въ немъ болѣе понятна и пригодна, и, наконецъ, выборъ Фразъ (въ 50 §§— Abschnitt) болѣе подходящій для желающаго вникнуть въ духъ китайскаго разговорнаго языка. Конечно, и эго руководство не лишено нѣкоторыхъ недостатковъ (свойственныхъ, впрочемъ, всѣмъ сочиненіямъ подобнаго рода): имъ можно пользоваться, только имѣя подъ руками китайскаго учителя. Помощь послѣд
1) T . II, стр. 163— 164.



—  368  —няго нужна не только для того, чтобы научиться правильно произносить отдѣльныя слова съ соблюденіемъ ударенія 1), но главное, чтобы умѣть произносить слова въ связи, во Фразѣ, гдѣ уже отдѣльныя ударенія теряются. Правило же относительно сложныхъ словъ, помѣщенное авторомъ на стр. 153 [мелкимъ шрифтомъ . . . .  «въ сложныхъ словахъ, выражающихъ одно понятіе, удареніе обыкновенно падаетъ на первое слово, (а второе теряетъ свое удареніе); въ сложныхъ же словахъ, въ которыхъ каждое сохраняетъ свое значеніе, удареніе падаетъ большею частію на второе, но и первое сохраняетъ свое (allerdings zuweilen modificirten) удареніе»] всетаки довольно неопредѣленно.Въ концѣ (со стр. 153) помѣщенъ нѣмецко-китайскій перечень словъ (по предметамъ)2) и небольшая библіографія (I: пособія для изученія китайскаго разговорнаго языка образованнаго класса, I I :  китайскія сочиненія, по стилю близко подходящія къ этому языку, I I I :  сочиненія о Китаѣ, I V :  сочиненія о письменномъ китайскомъ языкѣ).Издано сочиненіе весьма тщательно. Въ  китайскихъ текстахъ мною замѣчены только двѣ опечатки, которыя кстати исправляю: на стр. 37 , 2 столбецъ, 2 стр. сн. напечатано h u 2 вмѣсто Щ  h u 2; на стр. 176, 1 ст ., 5 стр. сн. напечатано »|>j| Щ  tu n g 3 t e h 2 вмѣсто Щ .

А. 0. И.

177. А. Rea. L ist  o f ancient monuments selected for conservation in the Madras Presidency in 18 91. M adras 18 91. (Archeological Surve.y of Southern India). Published by order of Governm ent. 28 стр. in fol.Просвѣщенное правительство индійскихъ владѣній Ея Британскаго Величества неустанно печется о научномъ изученіи Индіи; признавая большую важность вещественныхъ памятниковъ для изученія исторіи страны, оно всячески заботится о сохраненіи и изслѣдованіи этихъ памятниковъ, доказательствомъ чему служатъ прекрасныя и многочисленныя изданія различныхъ Surveys. Отъ времени до времени завѣдующіе извѣстнымъ Survey печатаютъ списокъ тѣхъ памятниковъ, которые предполагается сохранять отъ разрушенія; такъ какъ обычай этотъ, какъ намъ кажется, безусловно заслуживаетъ подражанія, то мы и позволяемъ себѣ
1) Для упражненія въ этомъ помѣщена таблица въ 400 словъ, которыя, подъ руко

водствомъ учителя, нужно произносить подъ всѣми удареніями. Дѣло очень трудное, даже 
и для природнаго китайца.

2) В ъ тамож. отдѣлѣ удержаны англійскіе термины.



—  864  —указать здѣсь на подобное изданіе, напечатанное въ Мадрасѣ въ 1 8 91. «Списокъ памятниковъ старины, избранныхъ для сохраненія въ Мадрасскомъ президентствѣ», составленъ г. А . R e a , которому индійская археологія обязана рядомъ интереснѣйшихъ открытій; раздѣленъ списокъ на 9 группъ:1. Буддійскіе остатки древности отъ 250 г . д. Р . Х р .— о О О г .п .Р .Х р .2. Пещеры  и зданія временъ династіи P a lla va , 5 0 0 — 700 п. Р . Х р .3. Храмы  временъ династій Cola  и P änd ya, 11 в. по Р . Х р . и слл.4 . Храмы  временъ династіи Cäluk ya, 1 2 — 14 вв.5. Джайнскіе храмы 14 в. и слл.6. Позднѣйшіе дравидскіе храмы: 15 в. и слл.7. Военное зодчество.8. Гражданское зодчество.9 . Остатки христіанскихъ древностей.Далеко не всѣ памятники старины вошли, какъ замѣчаетъ авторъ, въ этотъ списокъ; причина тому весьма простая: они и до сихъ поръ служатъ предметами поклоненія и почитанія народа, который и находитъ самъ средства дли ихъ сохраненія, дѣлая такимъ образомъ излишнимъ правительственное содѣйствіе.Списокъ заключаетъ въ себѣ 108 JVsJVr; свѣдѣнія о каждомъ памятникѣ расположены по слѣдующимъ рубрикамъ: названіе округа, талука, деревни; названіе памятника; причина, почему онъ долженъ быть сохраненъ; указаніе на то, къ какой изъ 9 группъ относится памятникъ; предположенія о способѣ сохраненія памятниковъ, а) находящихся въ вѣдѣнія правительства, Ь) въ вѣдѣніи частныхъ учрежденій или лицъ; особыя замѣчанія. К ъ  списку приложенъ рядъ интересныхъ замѣтокъ о способахъ сохраненія древностей и отличный алфавитный указатель.Кончаемъ нашу замѣтку объ этомъ полезномъ изданіи индійскаго правительства пожеланіемъ, чтобы и у насъ учрежденія, завѣдующія сохраненіемъ памятниковъ старины, приступили къ систематическому составленію и изданію подобныхъ же «Списковъ».
С. 0.

178- JjjJl JjIjiJ. Каиръ 13 06. РГ* стр. 4°.Плодъ пера эти хронологическія таблицыобразуюъ собою сводъ родословныхъ мусульманскихъ династій вплоть до 1300 года Гиджры; отлитографированы онѣ въ Каирѣ въ 1306 г. Онѣ даютъ намъ на 230 страницахъ въ четвертую долю листа самыя разнообразныя свѣдѣнія о возникновеніи державныхъ домовъ и о судьбахъ правителей



- 8 6 5  —ислама до нашихъ дней. Украшенная бытовыми картинами, испещренная кое-какими сообщеніями о различныхъ толкахъ ислама, о духовной и изящной литературѣ, кое-гдѣ усѣянная любопытными стихами, книга есть настоящая, маленькая сокровищница жизни мусульманскихъ народовъ.Авторъ воспользовался наилучшими источниками. Ибнъ-эль-Асиръ, И бн ъ -Хальдунъ , Ибнъ - Халликанъ, а с-С о ю т ій , и т. д. служили ему надежными путеводителями. Но онъ (или его писецъ) позволяетъ себѣ нѣкоторыя вольности съ падежами и даже съ правописаніемъ въ собственныхъ именахъ; не всегда вѣрно приводитъ названія сочиненій, изъ которыхъ онъ черпалъ свои данныя; по временамъ опускаетъ обозначеніе года, то по незнанію, то по небрежности; не даетъ себѣ труда согласовать выводы своихъ источниковъ и доходитъ до изумительныхъ противорѣчій, которыя въ сущности легко бы устранить, хоть бы помощью удобнаго J j ,  - иногда даже до несообразностей; идетъ, по отношенію къ извѣстнымъ царствованіямъ, прямо въ разрѣзъ съ показаніями нумизматики, которая, разумѣется, для него не существуетъ, и, наконецъ, впадаетъ часто въ ненужныя повторенія. Если прибавимъ еще скудость свѣдѣній о Персіи и Средней Азіи послѣ нашествія монголовъ, о татарахъ, объ Инду- станѣ и т. под., внезапное обрываніе нити іеменскпхъ правителей, поверхностное изученіе испанскихъ удѣльныхъ княжествъ, и, въ другой области мышленія, полное отсутствіе ссылокъ на различныя мѣста книги, гдѣ говорится объ одномъ и томъ же лицѣ или событіи, а равно недостаточность перечня династій по главамъ, мы исчерпаемъ списокъ погрѣшностей и слабостей ученаго шейха. Онѣ, можетъ быть, и къ лучшему1): читателю приходится слѣдить за каждымъ словомъ, свѣрять и сличать годы, имена, источники на каждомъ шагу; составлять указатели и разрѣшать сомнѣнія. Какъ бы то ни было, книга читается съ удовольствіемъ и, дополненная и исправленная каждымъ въ области своихъ ислѣдова.ній, можетъ служить ему полезною настольною книгою.
Д. г.

Могильна, 30 Сентября 1892 г.

179. Catalogue of oriental coins in the British Museum. V o l. x.Additions to the Oriental collection 1 8 76— 1888. B y  S t a n le y  L a n e -  P o o le . P a rt. II : Additions to vols. V — V I I I .  London, 1890. Х Ѵ І -ь 2 0 6 - + -  C C L X X I  стр. 8°, съ 13 табл. (PI. X X I — X X X I I I )  ф о т о т и п . рис.
1) [Но всё таки весьма желательно, чтобы книгъ такого рода выходило 

ности меньше. В. Р.].
возмож-
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180. Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque Natio
nale. P ublié par ordre du M inistre de l ’instruction publique et des beaux arts par M . H e n r i  L a v o i x ,  conservateur du département des médailles, pierres gravées et antiques. Espagne et Afriqu e. P aris, 18 91. X L Y I I  h - 571 стр. б о л ы п . 8 ° , съ 14 т а б л , ф о т о т п п . с н и м к о в ъ .

181. D. Juan de Dios de la Rada y Delgado. Catâlogo de monedas arabigas espanolas que se conservan en el Museo Arqueolôgico N acional. M ad rid, 18 92. Х Х І Ѵ н - 2 6 4  стр. 8°.Вслѣдъ за вышедшею въ 1889 году 1-ою частью «Дополненій къ Каталогу восточныхъ монетъ Британскаго М узея» (см. Зап. Вост. Отд. У ,  1 2 5 — 129) не замедлила появиться на слѣдующій годъ и 2-ая часть, изданная такъ-же тщательно и умѣло, какъ предыдущая; одна половина ея содержитъ описаніе болѣе 600 мусульманскихъ монетъ различныхъ династій испанскихъ, сѣверо-а<і>риканскихъ, южно-аравійскихъ (іеменскихъ и хадра- маутскихъ), монголо-татарскихъ, бухарскихъ, хокандскихъ, хивинскихъ и турецкихъ, 1 суданской и 3 занзибарскихъ; другую половину занимаетъ общій указатель ко всѣмъ 10-ти томамъ Каталога, состоящій изъ 3-хъ отдѣловъ: хронологическаго, географическаго и историческаго. Н е  входя въ подробный разборъ книги, ограничусь только краткими замѣтками относительно нѣкоторыхъ пунктовъ, по которымъ я расхожусь съ почтеннымъ авторомъ. Такъ напр. предложенное г . Л е н ъ -П у л е м ъ  (стр. 93 — 94) чтеніе J j j  на двухъ хѵлагуидскихъ динарахъ съ именами М енгу-Капа и Абаги, по моему мнѣнію (судя по рис. на табл. Х Х Ѵ ІІ-о й ) , слѣдуетъ замѣнить изреченіемъ: j  J) «да возрастетъ величіе обоихъ», афразу У  на джагатайской монетѣ 727 года (стр. 127 и табл.X X I X ) —словами J j j J L  ôj Le У . Слѣдующая за нею джагатайская монета чеканена не Карарустемомъ (такого султана между Джагатаидами не было), а Казантимуромъ ( J e  ü L Ä  и не въ u ~j ^  ÄJoj-«, а въ J L ^ J l  «Цо»«, т. e. въ г . Термедзѣ. Слово y S \  на монетахъ Сююртгатмыша и Тимура (стр. 1 4 2 — 1446 и 14) слѣдуетъ читать (монг. угэ-ману «словонаше», какъ это уже объяснено пок. С а в е л ь е в ы м ъ  въ его Мон. джуч., джагат. и пр., подъ № 336), а какъ читаетъ Л е н ъ -П у л ь  на монетѣ Улугбека (стр. 154), неиноечтб, какъ т. е. тюркскій переводъмонгольскаго j X I . Имя монетнаго двора на хулагуидскомъ дирхемѣ Газана (стр. 10 0, № 114р) либо j j U y  либо « jjliy : а динаръ, изд. на табл. X X V I I I  и опис. на стр. 10 2, подъ JVä 128', битъ въ извѣстномъ г . Хитѣ (Ол>) на 1
1) Подобнымъ-же образомъ ( < J j £ ,  а Д іс  J j j ) ,  можетъ быть, слѣдуетъ читать 

благочестивое пожеланіе на атабековоіі монетѣ 656 года и нѣкоторыхъ хулагуидекпхъ мо
нетахъ, о которыхъ мною говорено въ ІѴ-мъ томѣ Зап. Вост. Отд., стр. 314— 315.



—  367  —Евфратѣ. Вмѣсто j l j U l  на дирхемѣ 713 г. (стр. 10 4, № 1468) слѣдуетъ, можетъ быть, читать jljL >  ( = j l j L  _ ,^ І) . Очень интересны загадочныя золотыя монеты (Ѵ ІІІ-го  столѣтія гиджры) какихъ-то j i l  j e  
U  и ù ^ J '  3 ^  (CTP- — 18 1,табл. X X X I I ) ,  но онѣ ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть приписаны Ш ирваншахамъ, какъ это сдѣлано Л .-П у л е м ъ . Два экземпляра такихъ-же монетъ, находящіеся въ Имиер. Эрмитажѣ, внѣшнимъ видомъ своимъ напоминаютъ патанскіе динары.Упомянутая въ заголовкѣ книга г. Л а в у а , составляющая продолженіе разсмотрѣннаго мною въ ІІІ-м ъ  томѣ Зап. Вост. Отд. (стр. 1 4 2 —  145) Каталога мусульманскихъ монетъ въ Парижской Національной Библіотекѣ, посвящена описанію 1106 монетъ различныхъ мусульманскихъ династій, царств. въ Испаніи съ 150 до 614 и въ Сѣв. Африкѣ съ 174 до 1287 г. гиджры (за исключеніемъ Фатимидовъ), и 27 подражаній испанскимъ динарамъ. Весьма точному описанію монетъ предшествуетъ сжатый, но мастерски составленный историко-нумизматическій очеркъ, изъ котораго позволю себѣ привести характерную замѣтку о выпущенныхъ (въ концѣ Х ІІ-г о  столѣтія) кастильскимъ королемъ А л ь ф о н с о м ъ  Ѵ І І І - м ъ  толедскихъ червонцахъ съ арабскими наднисямя и христіанскими изреченіями, чеканенныхъ въ подражаніе эльморавидскимъ динарамъ и мЬтко прозванныхъ г-мъ Л а в у а  «боевою монетою» (monnaie de combat) въ виду того, что они являются «актомъ религіознаго состязанія, манифестомъ политической борьбы». Н а  эльморавидскомъ динарѣ значится мусульманская дата и надпись: «Али, сынъ Ю суфа, повелитель правовѣрныхъ», на э л ь ф о н с о в о м ъ  червонцѣ выставлены такъ называемая саФарская эра и надпись « А л ь ф о н с ъ , с ы н ъ  Санча, повелитель православныхъ»; на первомъ проповѣдуется, что «нѣтъ божества, кромѣ Аллаха, и Мухаммедъ ниспосланъ Аллахомъ», на второмъ: «во имя Отца и Сына и Св . Д у ха , Богъ единъ»; на первомъ является: «повелитель правовѣрныхъ имамъ Абдуллахъ, аббаспдъ», на второмъ : «имамъ церкви М ессіи папа римскій»; первый гласитъ: «кто добивается другого исповѣданія, кромѣ ислама, отъ того оно не будетъ принято (Богомъ) и на томъ свѣтѣ онъ будетъ въ числѣ погибшихъ» (Коранъ I I I ,  79), второй: «кто будетъ вѣровать и креститься спасенъ будетъ» (Еванг. отъ М арка X V I ,  16). Итакъ, дѣйствительно, «prince contre prince, pouvoir contre pouvoir, foi contre foi».Особеннаго вниманія заслуживаетъ отдѣлъ идрисидскихъ монетъ, отличающійся цѣлымъ рядомъ не встрѣчавшихся до сихъ поръ именъ варварій- скихъ монетныхъ дворовъ: ö,«JU, <и̂ , ä J u J j j ,  ä b jj, Lb,, J J ,  J,,äJ J J  (не слѣдзгетъ-ли читать à J i l l ? )  и ö/ö J I  (можетъ быть пра-



- 8 6 8  —вильнѣе i» j.$ il) . Встрѣчавшееся уж е прежде на вдрисидскихъ монетахъ имя города Ä c jj  (такъ читалось оно до сихъ поръ со словъ пок. Ф рена, см. B u llet, scientif. I V ,  стр. 309), г. Л а в у а  справедливо, кажется (судя по приведеннымъ имъ даннымъ), предлагаетъ читать ï c j J .  Подтвердить правильность остальныхъ, указанныхъ выше, чтеній его я не берусь, какъ за отсутствіемъ такихъ монетъ въ нашихъ русскихъ коллекціяхъ, лишающимъ меня возможности провѣрить его транскрипцію, такъ и за неудовлетворительностію приложенныхъ къ его книгѣ снимковъ. Высказанная г-мъ Л а в у а  догадка (стр. X X I I ) ,  что два, неразъясненныя еще до сихъ поръ, слова Luxo, встрѣчающіяся на нѣкоторыхъ хамданидскихъ дирхемахъ, значатъ Li-xe «affiné au feu », вѣроятно, будетъ одобрена только поклонниками теоріи помѣщенія на мусульманскихъ монетахъ разныхъ, болѣе или менѣе замысловатыхъ, выраженій относительно доброкачественности, полновѣсности и легальности монетъ. Слова на аглебидскпхъ (стр. 360и 362) и ^ і іг 1) на эльморавпдскихъ монетахъ (стр. 71 —  73 и 84 —  85) г. Л а в у а  правильно принялъ за имена личныя, вопреки мнѣнію одного изъ поборниковъ упомянутой теоріи, проФ. К а р а б а ч е к а , который принимаетъ ихъ за рекомендательныя выраженія, утверждая, что первое значитъ L̂> 
usine errore или sine vitio», a второе должно читаться g x  2) и означаетъ приблизительно то же, 4t o _ , J j^  («in F ü lle , ReicUichl-eit»). ошибочно прочтенное проФ. Штиккелемъ такимъ образомъ вмѣсто личнаго имени у*« ;. Для лицъ, скептически относящихся къ пользѣ изученія мусульманскихъ монетъ, считаю нелишнимъ привести еще заключительныя слова изъ предисловія г. Л а в у а . «Lam onnaie apporte du moins, au m ilieu de ces hésitations, (противорѣчій лѣтописцевъ, ошибокъ переписчиковъ и проч.) la sécurité de ses documents. E lle  détermine les noms propres, elle précise les événements, elle fixe les dates. L es textes connus, elle les contrôle, quand elle ne présente pas elle-même l ’ intérêt d ’ un texte inédit, contemporain et irréfutable».

1) Только bm . g l ë  «Темлиджъ» (такъ читаютъ это имя и Л е н ъ -П у л ь , и К о д е р а , и 
Л авуа) слѣдуетъ читать g i ë  « Темлихъ», какъ это предлагалъ уже Д о зи  въ своихъ 
Recherches sur l’histoire et la littérature de l'Espagne pendant le moyeu âge. 3-e édit. Leyde, 
1881, II , p. 432 —  436. Такъ читалъ это имя и пок. А . М ю л л е р ъ , въ изданномъ имъ 
соч. Ибнъ-Аби-Усеіібіп (Königsberg, 1881, II, р. КО), въ біографіи g l  с ^

2) «Eine Erklärung, говоритъ онъ, der unbestimmten kufischen Züge g x ,  etwa als 
Personenname, ist hier schlechterdings unmöglich, und der Zusammenhang, in welchen die 
einzig annehmbare Combination g e  mit der Gewichtsbeschaft'enheit der Münze gebracht wird, 
ist in diesem Falle noch wahrscheinlicher, da das Yerbal-Adjectiv ^ j l «  desselben Stamm

wortes von Dscliauhari und Firûzâbàdî in der Bedeutung praeponderans, abundans ausdrücklich 
auf das Gewicht bezogen wird». C m. W ien. Num. Zeitschr. I, 147— 148.



Слова, которыми начинается предисловіе къ третьему изъ вышепоименованныхъ сочиненій, т. е. Каталогу арабо-испанскихъ монетъ Мадридскаго Археологическаго Національнаго М узея: «la publicaciôn de catâlogos es en los Museos el compleraento de su existencia», должны служить девизомъ каждаго музея, въ вѣдѣніи котораго находятся пригодные для науки матеріалы и притомъ такіе важные, какъ о томъ свидѣтельствуетъ г. Д е л ь га д о . Вотъ почему изданіе означеннаго каталога, даже при относительной бѣдности заключающихся въ немъ новыхъ данныхъ, заслуживаетъ живѣйшей признательности со стороны заинтересованныхъ этимъ лицъ. Описанныя въ немъ 756 монетъ обнимаютъ періодъ времени отъ 1-ой четверти У ІІ І-г о  вѣка или начала появленія чеканившихся въ Испаніи латино-арабскихъ монетъ, до конца Х Ѵ -г о  столѣтія нашего лѣтосчисленія, пли времени чеканки послѣднихъ эльмохадскихъ мѣдныхъ монетъ въ Гранадѣ. Каталогъ подраздѣленъ на слѣдующіе 6 отдѣловъ: 1) монеты латинскія и латино-арабскія;2) монеты умейядскія, до вступленія на престолъ Абдуррахмана І І І-г о ;3) монеты остальныхъ испанскихъ Умейядовъ, до 40 5-го года гиджры;4) монеты Хаммудпдовъ, Аббадидовъ, царей Бадахосскихъ, Зейридскихъ, Альмерійскихъ, Толедскихъ, Валенсійскихъ, Сарагосскихъ, Леридскпхъ, Калатаюбскихъ, Денійскпхъ, Тортозскихъ и нѣкоторыхъ неизвѣстныхъ властителей; 5) монеты Эльморавидовъ и 6) монеты Эльмохадовъ. Къ  сожалѣнію, не всегда обозначенъ вѣсъ монетъ; не указана также величина
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182. Eugène Burnouf. Ses travaux et sa correspondance. P a r J .  B a r t h é le m y - S a in t  H i l a i r e .  P aris. 1891. X I I I  -+- 158 стр. 8°.Въ этой книгѣ перепечатаны 4 статьи изъ «Journal des Savants», посвященныя Е .  Бюрнуфу. Первыя двѣ появились въ 1852 г ., скоро послѣ смерти БюрнуФа, двѣ послѣднія въ 1891 г . по поводу изданной его дочерью «Correspondance d’Eugène Burnouf». Авторъ ихъ одинъ изъ старѣйшихъ и заслулсен- нѣйшихъ Французскихъ ученыхъ, Бартелемп-Сэнтъ Илэръ, интимный другъ БюрнуФа въ юности и въ зрѣлые годы. Первыя двѣ статьи даютъ оцѣнку трудовъ БюрнуФа, послѣднія рисуютъ намъ человѣка. Незнакомымъ съ восточной Филологіей и лингвистикой, быть можетъ, покажется, что перепеча- таніе этихъ четырехъ статей не достаточно мотивировано; такимъ критикамъ мы посовѣтовали бы прочитать ихъ. Тогда они убѣдятся, что маститый Французскій ученый былъ глубоко правъ, соединивъ статьи, посвященныя памяти великаго своего друга, въ одно цѣлое и сдѣлавъ ихъ такимъ образомъ болѣе доступными ученому міру. И  онъ правъ не только съ точки зрѣнія француз-Зішиски Вост. Отд. Нші. Русск. Лрх. Общ. T. VII. 24
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скаго патріота1), желающаго содѣйствовать увѣковѣченію памяти одного изъ самыхъ великихъ сыновъ Франціи, но также и съ точки зрѣнія «Филологическаго патріота», если позволено такъ выразиться. Филологи-оріенталисты второй половины 19-го вѣка почитаютъ въ лицѣ Бюрну<і>а одного изъ отцовъ своей науки, и едва-ли не самаго крупнаго ея представителя. Е . БюрнуФъ, какъ ученый, стоитъ на почти недосягаемой высотѣ: въ немъ въ удивительной степени соединялась глубина мысли съ ясностью изложенія, геніальность съ трудолюбіемъ, строгость метода съ самостоятельностью, и именно поэтоАіу его творенія имѣли такое громадное, плодотворнѣйшее значеніе въ исторіи нашей науки и всегда останутся предметомъ удивленія и благоговѣйнаго изученія. Какъ человѣка, мы его до сихъ поръ знали мало. Изъ его корреспонденціи, анализованной его другомъ, мы выносимъ отрадное впечатлѣніе, что его душа была столь же чиста, какъ великъ былъ его геній.Е . БюрнуФъ умеръ слишкомъ рано для науки, для своей семьи, для своихъ друзей и почитателей. Но за то его жизнь была плодотворна и счастлива. Вотъ какъ ее резюмируетъ его другъ (стр. 120): E n  résum é, quoiq u’il soit mort trop tôt, bien peu d’hommes auront été plus heureux que lu i, dans son père, dans sa fam ille, dans ses am is, dans ses travaux. Il a laissé une mémoire impérissable, et il a prouvé une fois de plus que la  science peut s ’allier à la vertu, et que la  modestie n ’empêche pas la gloire.К ъ  к о н ц у  к н и ги  п р и л о ж е н а  п о д р о б н а я  б и б л іо г р а ф ія  в с ѣ х ъ  и з д а н н ы х ъ  и н е и з д а н н ы х ъ  т р у д о в ъ  Б ю р н у Ф а  ( с т р . 1 2 1  —  1 5 8 ) .
183. Edward Granville Browne, М . А . ,  М . R . А . S . The Bâbis of P ersia. I . Sketch of their H istory, and Personal Expériences amongst them. II . Their L iterature and Doctrines (Journal o f the R . A sia t. Soc. o f G r . B ritain  and Ireland. 18 89. V o l. X X I  [New Sériés], pp. 4 8 6 — 526 и 8 8 1 —  1009).
184. Idem. A  Trav eller’s N arrative written to illustrate the Episode of the B âb, edited in the O riginal Persian and translated into E nglish witli an Introduction and E xplanatory Notes. 2 vol. Cam bridge 1891. L I I I  -+- 2 непагинир. - t -  447 pp. 8° и n i  стр. Фотолитогр. перс. текста.
185. Idem. Some Rem arks on the В Ш  Texts edited by Baron V ictor Rosen in vol. I  and V I  o f the Collections Scientifiques de l ’Institut des
1) См. предисл. V II.



—  371  —L an gues Orientales de S t. Pétersbourg (Journal of the R . A s. Soc. of. G r . B r . &  I .  18 9 2 . Y o l. X X I I I  [New Sériés], pp. 259 —  335).
186. Idem. Catalogue and description of 27 B âb i M anuscripts (Ibid. p. 4 3 3 — 499 u 637 —  710).Посѣтителямъ засѣданій Восточнаго Отдѣленія И . Р . А р х . Общ . имя молодого англійскаго ученаго Е .  G . Вголѵпе’а весьма уже извѣстно, да и внимательнымъ читателямъ «Записокъ В . О .» оно не можетъ быть чуждо, такъ какъ въ нихъ упоминалось не разъ мимоходомъ. Н о при большомъ интересѣ, который представляетъ бабизмъ какъ въ научномъ, такъ и въ политическомъ отношеніяхъ, мы считаемъ своей обязанностью здѣсь вкратцѣ указать на всѣ до сихъ поръ появившіеся труды Browne’a, дабы всѣ, которые у насъ по той или другой причинѣ интересуются новѣйшимъ бабиз- момъ, знали, откуда о немъ можно черпать надежныя и полныя свѣдѣнія, и не принимали бы за таковыя являющіяся отъ времени до времени въ разныхъ газетахъ мимолетныя и легковѣсныя сообщенія. М ы  надѣемся, что нашъ уважаемый сотрудникъ А л . Г р п г . Т у м а н с к ій , который почти одновременно съ Brow ne’oMT и совершенно независимо отъ него въ Асхабадѣ проникъ въ главныя тайны новаго бабизма, въ не слишкомъ отдаленномъ будущемъ обогатитъ русскую ученую литературу подробнымъ изложеніемъ новобабидской вѣры и исторіи, но до появленія его изслѣдованія труды Броуна останутся единственнымъ надежнымъ источникомъ и навсегда сохранятъ свою первостепенную важность не только въ силу новизны сообщенныхъ въ нихъ Фактовъ, но и въ силу умѣлаго п основательнаго ихъ освѣщенія п тщательной ихъ обработки.Статья «the B;ibis of Persia» распадается на двѣ части. Въ первой авторъ даетъ отчетъ о своемъ путешествіи въ Персіи въ 1887 —  88 гг. и о первыхъ знакомствахъ съ бабпдами, и затѣмъ вкратцѣ разсказываетъ исторію Баба и бабидовъ до новѣйшаго времени, согласно съ новыми, добытыми имъ, матеріалами. Вторая же часть анализируетъ ученіе Баба, Яхъи Субх-и-Эзеля и Беііауллаха и обозрѣваетъ бабидскую литературу, опять съ помощью тѣхъ же матеріаловъ.Пишущему эти строки необыкновенная цѣнность новооткрытыхъ Фактовъ и матеріаловъ должна была сразу броситься въ глаза потому, что онъ самъ въ 1877 и 1886 годахъ, при описаніи бабидскихъ рукописей Учебн. Отд. Восг. Языковъ при А з. Департаментѣ, много и тщетно старался отыскать ключъ къ уразумѣнію этихъ загадочныхъ писаній и, какъ оказалось изъ изслѣдованій Броуна, мѣстами впалъ въ немалыя ошибки. Если теперь, въ концѣ 1892 года, эта первая работа болѣе не сохраняетъ уже того изъ ряда вонъ выходящаго интереса, то это объясняется именно

24*



—  372  —тѣмъ, что самъ авторъ очень скоро получилъ возможность весьма значительно пополнить свои матеріалы и свѣдѣнія и не откладывалъ обнародованія новыхъ результатовъ въ долгій ящикъ. Тѣмъ не менѣе однако эта первая р абота сохраняетъ все еще извѣстное значеніе и не можетъ быть оставлена безъ вниманія и теперь.А  T raveller’ s N arrative etc. —  по времени вторая работа Броуна —  есть изъ четырехъ до сихъ поръ вышедшихъ его трудовъ самый капитальный. Убѣдившись изъ разспросовъ въ Персіи и изъ корреспонденціи съ бабидами въ томъ, что главы обѣихъ сектъ, на которыя распались бабиды послѣ кончины перваго Баба, еще живы и что Субх-и-Эзель живетъ на Кипрѣ, а Беіійуллахъ въ Аккѣ, Е  G . Browne, понятно, возгорѣлъ желаніемъ познакомиться съ ними лично. Н е надо забывать, что помимо великой важности такого личнаго знакомства съ двумя ересіархами для правильнаго пониманія современнаго необабизма, оно представлялось еще и потому существенно необходимымъ, что отъ нихъ лично и отъ лицъ, ихъ окружающихъ, можно было ожидать самыхъ капитальныхъ сообщеній о самомъ Бабѣ, котораго они были вѣрными учениками, и котораго жизнь и протекла, такъ сказать, на ихъ глазахъ. Счастье и здѣсь помогло молодому ученому; поѣздка и въ Кипръ къ Субх-и-Эзелю и въ Акку къ Бе1і&уллаху увѣнчалась полнѣйшимъ успѣхомъ, и однимъ изъ его плодовъ является А  T raveller’s N arrative etc. Оно состоитъ изъ двухъ томовъ. Первый даетъ намъ Фотолитографическое изданіе одной бабидской рукописи, которая была подарена Е .  G . Browne’y  въ Аккѣ по приказанію самого Беіійуллаха, второй даетъ введеніе, переводъ съ примѣчаніями, и 26 частью весьма длинныхъ экскурсовъ. Во введеніи авторъ описываетъ свою поѣздку въ Кипръ и Акку и свои встрѣчи и бесѣды съ двумя ересіархами. Оба они рисуются весьма симпатичными красками. Какъ человѣкъ, Субх-и-Эзель едва-ли не заслуживаетъ большаго сочувствія, но умственное превосходство надъ нимъ его счастливаго соперника БеЬАуллаха не подлежитъ сомнѣнію. Превосходная организація беЬйійцевъ, которая весьма наглядно является изъ разсказа Е  G . Brow ne’a, краснорѣчиво говоритъ о крупныхъ дарованіяхъ Беіійуллаха и его ближайшихъ сотрудниковъ. Послѣднія страницы введенія посвящены короткой характеристикѣ того сочиненія, которое затѣмъ предлагается намъ въ переводѣ.Сочиненіе это озаглавлено I 4_>L fcLaâ a f  ç lz *  aJLü* ,t . e. «Разсказъ путешественника, написанный о дѣлѣ Баба». Авторъ его, какъ впослѣдствіи удалось узнать E . G . Browne’y 1) —  старшій сынъ Беііа-
1) Си. Catal. and description etc., p. 664.



—  873  —уллаха, Аббасъ - Эфенди, нынѣшній глава беѣаійцевъ. Подъ маской безпристрастнаго анонима онъ излагаетъ сперва вкратцѣ исторію Баба и затѣмъ подробно исторію Беіійуллаха до 1887 года приблизительно. Это есть такъ сказать оффиціозная исторія бабизма съ точки зрѣнія БеЪйуллаха. Е .  G . Browne прекрасно резюмируетъ этотъ характеръ сочиненія на стр. X L V  —  X L V I , и прибавляетъ нѣкоторыя замѣчанія объ особенностяхъ его языка.Переводъ «разсказа путешественника» занимаетъ страницы 1— 169 и отличается высокими достоинствами. При большой близости къ тексту и точности онъ все же читается очень легко. Сохраняя въ значительной степени восточный колоритъ подлинника, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ кажется намъ весьма изящнымъ. Стр. 1 7 4 — 4 2 5 , слѣдовательно большая половина тома, заняты экскурсами (Notes). Первый (стр. 175— 210) даетъ весьма полный обзоръ восточныхъ и европейскихъ источниковъ и пособій по исторіи бабизма. Особенной благодарности тутъ заслуживаетъ подробное описаніе всего относящагося къ Бабу и бабидамъ матеріала въ двухъ большихъ персидскихъ лѣтописяхъ Н а с и х -у т -т е в й р й х  и Р о у з е т -у с -С а Ф а -и -Н а с и р и . Нѣсколько короче затѣмъ резюмируется содержаніе Т а р и х-и -д ж ед й д  М а- нукчія и К и с а с -у л - у л а м а  (стр. 173 — 199). К ъ  библіографіи европейскихъ книгъ о бабизмѣ (сгр. 200— 211) я могу только прибавить, и то съ чужихъ словъ1), одну итальянскую книгу: M ich . L e s s o n a . I  Babi. Torino, Loescher 1881 г ., чисто компилятивнаго характера.Остальные экскурсы посвящены преимущественно разъясненію и всестороннему освѣщенію тѣхъ сторонъ, которыя въ силу вышеуказаннаго направленія «Разсказа путешественника» въ немъ совершенно обойдены или изложены слишкомъ кратко пли же тенденціозно. «Путешественникъ» совершенно отодвигаетъ на задній планъ самого Баба, который у него всюду является только предвѣстникомъ, приготовлявшимъ почву для БеЬауллаха, излагаетъ подвиги и страданія первыхъ бабидовъ только очень коротко или совсѣмъ замалчиваетъ, а соперника БеЬйуллаха, Су бх-и -Э зел я, изображаетъ въ весьма непривлекательномъ видѣ, и въ изложеніи мотивовъ раскола ему приписываетъ всю вину. Экскурсы B r o w n e ’ a тутъ-то и являются настоящей сокровищницей всевозможныхъ дополненій и поправокъ и вообще даютъ поразительную массу новыхъ свѣдѣній, почерпнутыхъ какъ изъ устныхъ и письменныхъ сообщеній дѣйствующихъ лицъ, гакъ и изъ рукопис
1) Именно молодаго итальянскаго оріенталиста, д-ра L . B o n e l l i  въ Неаполѣ, также 

занимающагося бабизмомъ, и весьма любезно сообщившаго мнѣ для просмотра вывезен
ныя имъ изъ Константинополя бабидскія рукописи.



—  874  —ныхъ сочиненій обоихъ соперниковъ. Въ подробности я здѣсь входить не могу. У каж у только, какъ на самый капитальный, на экскурсъ объ Субх-и - Эзелѣ (Note W . M irza Y a h yâ  «Su bh -i-Ezel»  and the Cyprus exiles, стр. 3 4 9 — 390). Подробнѣйшій указатель (стр. 4 2 8 — 447) заключаетъ всю книгу, которую вообще слѣдуетъ признать превосходной работой.Двѣ послѣднія статьи Е .  G . B r o w n e ’ a носятъ болѣе спеціальный характеръ и мы можемъ поэтому ограничиться немногими замѣчаніями. Статья «Some remarks e tc.»  даетъ отчетъ объ изданныхъ пишущимъ эти строки въ V I  томѣ «Collections Scientifiques etc.» бабидскихъ текстахъ и сопровождаетъ ихъ цѣнными дополненіями и разъясненіями. Особенно важны замѣчанія о тожествѣ СЪ И  çyJà, соображенія хронологическія о времени и мѣстѣ составленія ^ 11) и нѣкоторыхъ другихъ «откровеній» Беіійуллаха и извлеченія изъ (стр. 2 9 6 — 97). Въконцѣ приложены два бабидскія стихотворенія (одно приписывается Н а- бйлю, другое неизвѣстнаго автора) въ текстѣ и переводѣ.«A Catalogue and Description of 27 B âb i Manuscripts» наконецъ содержитъ подробное, удовлетворяющее всѣмъ научнымъ требованіямъ, описаніе богатой коллекціи рукописей, которую B r o w n e ’ y удалось собрать. Онъ ихъ раздѣляетъ на четыре группы, сообразно съ ихъ происхожденіемъ: 1) Р у кописи, пріобрѣтенныя въ Персіи между Февралемъ и августомъ 1888 г. Ихъ онъ обозначаетъ буквами В В Р . 2) Рукописи, полученныя изъ Ф ам агусты отъ Субх-и-Эзеля. Почти всѣ эги рукописи списаны рукой самого Субх-и-Эзеля д л я Е . G . B r o w n e ’ a, что придаетъ имъ конечно еще особенную цѣнность. Онѣ обозначаются буквами B B F . 3) Рукописи, добытыя въ Аккѣ въ апрѣлѣ 1890 г ., или присланныя изъ Акки начиная съ этого времени. Всѣ онѣ даны или присланы были Б р о у н у  тремя сыновьями Беіійуллаха—  Аббасомъ-Эфенди, Бедіу.ілахомъ и Зіауллахомъ. Обозначаются буквами B B F . 4) Рукописи, полученныя отъ одного ученаго эзелійца, Ш ей ха А . ,  живущаго въ Константинополѣ и пользующагося безусловнымъ довѣріемъ Субх-и-Эзеля. Обозначаются буквами В В С .Легко понять какое громадное значеніе для изслѣдованія бабизма имѣетъ эта коллекція рукописей. Особенно счастливымъ обстоятельствомъ является обиліе въ ней сочиненій эзелійскихъ и между ними настоящей жемчужиной слѣдуетъ считать рукописи В В С  1 и 2, подробно описанныя на стр. 685 —  97 0 , т. е. два тома «ІЛ*>’а, сочиненія, дающаго, такъ
1) Отмѣтимъ кстати одну ошибочную коньектуру на

ÿ u l l
iLu i, какъ исправляетъ B ro w n e, т у и

тр. 689: стоящее въ текстѣ 
о категоріяхъ. Ппѳагоръ



—  875  —сказать, ключъ ко всѣмъ тайнамъ старо-бабидскаго міровоззрѣнія п бабид- ской терминологіи. Судя по описанію и приведеннымъ выдержкамъ оно просто неоцѣнимое пособіе для уразумѣнія самыхъ корней ученія Баба.В ъ  настоящее время счастливый обладатель всѣхъ этихъ сокровищъ систематически работаетъ надъ изданіемъ и переводомъ (полномъ пли сокращенномъ) важнѣйшихъ памятниковъ новой вѣры.М ы  привѣтствовали появленіе первыхъ статей молодаго англійскаго коллеги съ искренней радостью и усмотрѣли въ нихъ залогъ будущихъ его успѣховъ 1). Послѣдующіе его труды болѣе чѣмъ оправдали наши надежды. Пожелаемъ же ему отъ всей души силы и досуга для продолженія начатаго дѣла. Работы предстоитъ еще очень и очень много, но цѣль достойна труда. Въ  этомъ мы вполнѣ согласны съ заключительными словами описанія 27 бабидскихъ рукописей (стр. 706): «Much work remains to be done ere we can venture to generalize with perfect safetv on thc relations, affinities, and tendencies of the Bâbi movement, but that that work is well worth the doing, I ,  for my part, do not for a moment doubt».
B. P.

187. Hâ-shang-rgyal-po and Ug-tad, a Dialogue. From the Tibetan. B y K a rl M a r x , M issionary at L eh , L ad akh. J .  B . Л . S . vol. 60. pp. 37 —  4 6 . (1891).Переведенный г. М а р к с о м ъ  съ тибетскаго діалогъ ничто иное какъ передѣлка разсказа изъ Ганджура, давно уж е извѣстнаго и въ текстѣ и переводѣ, которые были изданы академикомъ П ІИ Ф н е р о м ъ 2 3 *). По всей вѣроятности теперь, со смертью миссіонера М а р к с а 8), будетъ трудно узнать, гдѣ и когда составлена эта любопытная передѣлка каноническаго буддійскаго текста; не можемъ однако не высказать пожеланія, чтобы редакція  
Ж урнала Бенгальскаго Азіат скаго Общесгпва сообщила какія нибудь свѣдѣнія о «діалогѣ», если таковыя найдутся въ бумагахъ ея покойнаго со

1) См. Collections Scientifiques etc. V I, р. 141 — 142.
2) Миссіонеру, живущему за предѣлами ципплизованнаго міра, вполнѣ простительно 

не знать объ отдѣльныхъ, спеціальныхъ изслѣдованіяхъ, но нѣсколько удивительно игно
рированіе работъ ШііФнера со стороны ученаго общества, столь много сдѣлавшаго за 
послѣднее время для изученія именно тибетской литературы. Текстъ съ латинскимъ пере
водомъ изданъ въ 1875 г. подъ заглавіемъ: Bharatae responsa tibetice cum versione latina; 
нѣмецкій переводъ помѣщенъ въ работѣ: Mahâkâtjâjana und König Tschanda-Pradjota. Ein. 
Cyclus buddhistischer Erzählungen. Mém. A c. Sc. St.-Pétersb. V II  s. t. X X I I ,  № 7, стр. 53 слл. 
(1875).

3) См. прим. къ статьѣ покойнаго: Three Documents rclating to thc History of Ladakh:
Tibetan Text, Translation and Notes. J .  B. A . S. vol. GO. pp. 97— 135 (за 1891 г.; напеч. 1892).



—  376  —трудника: для вопроса о распространеніи буддійскихъ легендъ чрезвычайно важны свѣдѣнія о передѣлкахъ каноническихъ текстовъ, такъ какъ эти передѣлки и составляютъ, очевидно, въ большинствѣ случаевъ, переходъ къ народнымъ пересказамъ.
С. 0.

188. Gedichte und Fragmente des 'Aus Ibn Hajar. Gesam m elt, herausgegeben und übersetzt von D r . R u d o l f  G e y e r . W ien 18 9 2 . 107 -+- h") pp. 
8° [ =  Sitzungsber. d. p b il.-h ist. C I . d. K a is . A cad . d. W iss. in W ien . Band C X X V I .  13-te Abhandung].Аус-ибн-Хадж аръ — Одинъ изъ знаменитыхъ арабскихъ поэтовъ конца шестаго вѣка и начала седьмаго. Объ его жизни мы знаемъ ровно столько-же, сколько о большинствѣ его современниковъ, то есть очень мало. Древніе арабскіе литераторы и критики считаютъ его однимъ изъ выдающихся поэтовъ доисламскаго времени и его стихи часто цитуются какъ содержащіе образцовыя поэтическія описанія и сравненія или удачныя сентенціи. Н о всѣ эти преимущества и заслуги въ одинаковой мѣрѣ принадлежатъ также и множеству другихъ, столь-же древнихъ поэтовъ, такъ что, строго говоря, мы не видимъ особенной причины, почему д-ръ Г е й е р ъ  посвятилъ свои труды именно ему, предпочтительно передъ другими. Если мы къ этому еще прибавимъ, что до сихъ поръ не отъисканъ сборникъ его стихотвореній, и что послѣднія собраны издателемъ такъ сказать по одиночкѣ изъ очень большого числа разныхъ арабскихъ сочиненій, то выборъ д-ра Г е й е р а  станетъ еще непонятнѣе. М ы  далеки отъ мысли поставить молодому ученому въ упрекъ этотъ выборъ: то отсутствіе систематичности и методичности въ изученіи арабской литературы и въ работахъ по изданію ея памятниковъ, на которое указалъ Б . А л ь в а р д т ъ  еще въ 1859 год у1), въ значительной мѣрѣ существуетъ и теперь е щ е 2), хотя, благодаря 
особенно стараніямъ голландской школы арабистовъ, оно начинаетъ уступать болѣе правильнымъ взглядамъ. Неудивительно поэтому, если молодыя силы иногда продолжаютъ впадать въ тѣ-же самыя ошибки, которыхъ не избѣгали ихъ предшественники. Есть затѣмъ и еще соображеніе, которое не только смягчаетъ строгость приговора, но и превращаетъ упрекъ почти

1) Chalef el ahmar’s Qasside, р. 442— 45.
2) Причиной этого печальнаго янленія слѣдуетъ считать главнымъ образомъ ту 

служебную роль, которую арабская филологія  все еще играетъ въ ряду другихъ наукъ. На 
нее большею частью всё еще смотрятъ какъ на поставщицу разныхъ Фактическихъ свѣ
дѣній для исторіи другихъ народовъ, политической или культурной.



—  877  —въ похвалу. Отъискиваніе такихъ разбросанныхъ цитатъ заставляетъ внимательно просматриватьг) массу сочиненій самаго разнообразнаго характера, между прочимъ и такихъ, которыя безъ этой цѣли можетъ быть долго или даже совсѣмъ не привлекали-бы вниманія, и тѣмъ самымъ значительно расширяетъ горизонтъ молодого ученаго. Сознаніе, что при систематической эксплоатаціи этихъ сочиненій въ одномъ какомъ нибудь направленіи всегда можно ожидать также и болѣе или менѣе полезныхъ научныхъ результатовъ, поддерживаетъ интересъ и въ концѣ концовъ молодой ученый изъ такого эксперимента самъ вынесетъ очень много пользы и при умѣломъ веденіи дѣла окажетъ и наукѣ извѣстную услугу. М ы  думаемъ, что приблизительно такія соображенія на этотъ разъ руководили д-ромъ Г е й е р о м ъ  при выборѣ. Это предположеніе подтверждается еще тѣмъ, что первая его работа, D as K itâb  al-vvuhûé von A l - ’Asma'î etc. W ien 18 88, заслуживаетъ полнѣйшаго одобренія, какъ со стороны выбора темы, такъ и исполненія.Установивъ такимъ образомъ нашу точку зрѣнія на причины, побудившія издателя выбрать именно Аус-ибн-Хаджара для такого опыта возстановленія цѣлаго дивана изъ разбросанныхъ цитатъ отдѣльныхъ его стиховъ или болѣе или менѣе значительныхъ отрывковъ, мы можемъ перейти къ оцѣнкѣ полученныхъ результатовъ и примѣненнаго метода. Изъ просмотрѣнныхъ издателемъ печатныхъ и рукописныхъ сочиненій1 2) ему удалось собрать 440 стиховъ Аус-ибн-Хадж ара, распредѣляющихся между 49 піесами весьма различной длины. Большею частью это лишь короткіе отрывки, но попадаются и нѣкоторыя болѣе или менѣе закопченныя касиды, какъ Ш  I V ,  X X I I I ,  X X X I  и можетъ быть и X V I ,  X V I I I ,  X X ,  X X X  и X X X I I 3). Н е всѣ однакоже иіесы или стихи всѣми источниками приписываются нашему поэту. Есть между ними такіе, которые въ однихъ сочиненіяхъ цитуются какъ стихи А у са , въ другихъ приписываются другимъ. За вычетомъ такихъ сомнительныхъ стиховъ остается 4 0 0 , которые издатель считаетъ несомнѣнно принадлежащими А у су . Если бы отыскался цѣлый сборникъ стихотвореній А у са , то едва ли бы онъ прибавилъ много къ собраннымъ д-ромъ Г е й е р о м ъ  иіесамъ. Дошедшіе до насъ диваны доисламскихъ поэтовъ рѣдко содержатъ большее число стиховъ. Такимъ образомъ, благодаря трудамъ издателя, Фигура излюбленнаго имъ поэта становится
1) Указатели имѣются только въ изданныхъ въ Европѣ сочиненіяхъ. В ъ восточныхъ 

изданіяхъ ихъ нѣтъ. Только для «Хизйнат-ал-Эдеб» мы имѣемъ по крайней мѣрѣ ука
затель цитованныхъ поэтовъ, благодаря И. Г в и д и , который его составленіемъ оказалъ 
большую услугу наукѣ.

2) Списокъ ихъ занимаетъ страницы 13— 22.
3) См. стр. 12.



- 378-болѣе опредѣленной и можетъ теперь считаться настолько-же освѣщенной, какъ Фигуры тѣхъ древнихъ поэтовъ, въ родѣ ан -Ш биги, Имрулькейса и другихъ, которыхъ диваны сохранились и уж е изданы и переведены. Что касается пріемовъ работы, то въ общемъ о нихъ ничего кромѣ хорошаго сказать нельзя. Они совершенно на высотѣ современныхъ требованій нашей науки. Равнымъ образомъ, кажется мнѣ, въ общемъ весьма удовлетворителенъ и переводъ. Самъ д-ръ Г е й е р ъ  смотритъ на свою работу и ея результаты съ весьма похвальной и искренней скромностью (см стр. 12. «Sie ist genau genommen nur eine Sam m lung gesichteten M aterials, der k r itische Apparat für eine künftige, a u f einer erst aufzufindenden wirklichen Diw anvorlage beruhenden Ausgabe») и вездѣ тщательно отмѣчаетъ темныя или сомнительныя для него мѣста текста или свою неувѣренность въ правильности принятаго имъ перевода или чтенія.Въ  частности мы желали бы указать на слѣдующее: въ спискѣ источниковъ конечно указанъ большой словарь Л и с а н -а л -а р а б ъ  (на стр. 17), но авторъ оговаривается, что онъ могъ пользоваться только томами I I I  —  X I V  этого капитальнаго труда. Остальныхъ 8 томовъ его опъ не имѣлъ подъ рукой: доступный ему экземпляръ вѣнской университетской библіотеки былъ тогда еще не полонъ. Это обстоятельство должно было, на нашъ взглядъ, побудить д-ра Г е й е р а  немного отложить свое изданіе. Торопиться было незачѣмъ. Правда, Тадж -ал-арусъ, который былъ доступенъ д-ру Г е й е р у  въ полномъ экземплярѣ, въ весьма значительной степени въ зависимости отъ Лисйна, но послѣдній все-таки не рѣдко даетъ такіе матеріалы, которые авторъ Таджа не счелъ нужнымъ перенести въ свою компиляцію. Такимъ образомъ будущ ій  издатель дивана А уса всё таки долженъ будетъ просмотрѣть эти 8 томовъ Лисана, не бывшихъ доступными первому издателю. Это лишаетъ работу д-ра Г е й е р а  одного, по крайней мѣрѣ, важнаго преимущества, именно полноты въ одномъ извѣстномъ направленіи, въ данномъ случаѣ полноты относительно показаній изданныхъ лексикографовъ. М ежду тѣмъ подобныя подготовительныя работы, на нашъ взглядъ, тѣмъ важнѣе, чѣмъ полнѣе и систематичнѣе въ нихъ обслѣдована одна какая ни- будь сторона. М ы  охотно промѣняли бы половину всѣхъ собранныхъ д-ромъ Г е й е р о м ъ  изъ всевозможныхъ сочиненій стиховъ за безусловно полный и надежный списокъ стиховъ, встрѣчающихся въ изданныхъ или вообще доступныхъ однихъ только лексикографическихъ трудахъ арабовъ’ ). Н е трудно показать даже безъ спеціальнаго изслѣдованія, котораго я, разумѣется, не
1) Такъ напр. была бы весьма желательна эксплоатація лейденскаго экземпляра 

ДжамЬары И б н -Д у р е і ід а  и полнаго экземпляра Муджмида И б н -Ф й р и с а .



—  379  —

м о г ъ  д ѣ л а т ь , ч т о  в ъ  т о м а х ъ  Л и с а н а , н е  б ы в ш и х ъ  д о с т у п н ы м и  и з д а т е л ю , в с т р ѣ ч а ю т с я  Ф а к т и ч е с к ія , ц ѣ н н ы я  у к а з а н ія  или р а з ъ я с н е н ія .Стихотвореніе X X V I I I ,  по словамъ издателя, который очевидно опирается на Тйдж-ал-арусъ X ,  2 0 3 , относится къ битвѣ при i L » .  ЛисйнъX I X ,  1 7 3  п о д р о б н ѣ е : 2 J  ^  ^  äjL .  ^  ^  Ы _ ^ 1 с у ь  j l i ,
f f  ^  ss iXw j UЭто преданіе о послѣдовавшемъ послѣ битвы при iL *  пораженіи Ами- ритовъ Темимитами важно еще и для правильнаго пониманія стиховъ 25— 29 стихотворенія X L I I I  (ср. стр. 93).X L I I I ,  стихъ 4 Лисйиъ I, 341 читаетъ вм. I ^ L L l х) д-ра Г е й е р аи или Тадж а, и на поляхъ мы находимъ слѣдующую глоссуиздателя: ,3ф*-« I ^_i)yoJj I ^ U ^ s 4 l  ÜJblj X J LäJIX X I I I ,  5 переведенъ весьма неудачно; примѣчаніе (стр. 58, прим. 9) нисколько не разъясняетъ его и въ «Nachtrag» (стр. 107) самъ д-ръ Г е й е р ъ  признаетъ, что «der Sinn dieses Verses ist unsicher». Но отчего же д-ръ Г е й е р ъ  только цтпустъ Тадж-ал-арусъ X ,  44 и не воспользовался хорошимъ чтеніемъ его ĉ Lj Lj  в м . взятаго изъ не имѣющаго никакого особаго авторитета сочиненія Абкаріуса? Таджъ въ добавокъ даетъ короткое объясненіе, тоже оставленное безъ вниманія издателемъ А уса. 

Л и с іін ъ  и на этотъ разъ гораздо обстоятельнѣе п даетъ даже два толкованія арабскихъ ф и л о л о г о в ъ , тоже невидимому затруднявшихся пониманіемъ этого стиха. Вотъ, что мы читаемъ въ Лпсанѣ, X V I I I ,  93 :
J r ?  i f  с г Д  J j b

j l j -Л oJJ® bPiJ*  J j "j-»J ,J»  U  <tj| ejJL» UyüT jc i  J i J *  i№  - 9 »j  o X J l  j U j  Lyl^  L=> l l L l  J U .  Это объясненіе даетъ всё-таки болѣе удовлетворительный смыслъ п во всякомъ случаѣ заслуживаетъ упоминанія.
1) Кстати сказать, эта коньектура повидимому вызвана только желаніемъ найти 

связь между стихами 3 и 4. Но стихъ 4 могъ принадлежать и другой касидѣ съ тою же 
риФмон и того-же размѣра.



- 3 8 0  —X X I V ,  1 д-ръ Г е й е р ъ  переводитъ: «Graue (Wölfe) der N acht (sind sie); so oft die N acht ihnen dunkelt, ist  schmachvoller W eise bei ihren N ach
barinnen Zusam m enkunft in  Scharen». Текстъ стиха взятъ изъ одного Таджа X ,  3 6 4. Еслибъ издатель обождалъ пополненія вѣнскаго экземпляра Лисана, то онъ въ немъ ( X X , 191) нашелъ бы прекрасное и несомнѣнно единственно правильное чтеніе вм. < j J ,  Тадж а, которое просто —  опечатка. Тогда переводъ подчеркнутыхъ нами словъ вторагополустишія гласилъ бы т а к ъ :« -----  они подкрадываются!) съ позорнымипредложеніями къ своимъ сосѣдкамъ».X X I V ,  2. Въ  Лисйнѣ X V I I ,  122 мы находимъ интересную глоссу издателя: J  ^ J J I ^  J  I J f  j  LäJ \j^ j l i J l  J l i  Рѣшительноезаявленіе ас-Саганія тѣмъ важно, что онъ имѣлъ предъ собою диванъ А у са , какъ мы увидимъ ниже.X X I X ,  22 Въ Лисанѣ X V I I I ,  245 читается второе полустишіе такъ: 

S y i  J  и * * )X L V I I I ,  1 долженъ быть вычеркнутъ изъ стиховъ А у с -и б н -Х а джара, ибо этотъ стихъ цитуется въ Лисанѣ X I V ,  284 и тамъ приписывается другому А у су ^^ ,1 . Это еще лишнее доказательствотого, что Таджемъ надо пользоваться осторожно и кромѣ того нѣсколько подрываетъ теорію высказанную д-ромъ Г е й е р о м ъ  па стр. 9 2 ,2 —4.X L ,  2 цитуется такж е3) въ Таджѣ V I I ,  367 и Лисйнѣ X I I I ,  343 какъ принадлежащій ан-Намир-ибн-Таулабу. Такимъ образомъ принадлежность обоихъ стиховъ А у су становится болѣе чѣмъ сомнительной, и если мы еще прибавимъ, что въ К и т а б -а л -А г а н и  X I X ,  16 1, строка 2—4 приводятся три стиха ан-Намира того-же размѣра и съ тою-же риѳмой и что въ сочиненіи а л -А й н ія , напечатанномъ на поляхъ Х и з й н а т -а л -Э д е б ’а I ,  5 7 5, напечатана вся касида ан-Намира, въ которой красуются и тѣ самые два стиха, которые д-ръ Г е й е р ъ  принялъ въ свой сборникъ стихотвореній А у са , то останется только сказать, что въ этомъ случаѣ издатель не принялъ всѣхъ нужныхъ мѣръ для «kritische Sichtung» матеріала и слишкомъ поспѣшно рѣшилъ отдать предпочтеніе показанію аз-Замахшарія предъ ал-Бекріемъ3).
1) См. Тйджъ s. ѵ. V I, 109 или Лисанъ, X I , 5.

2) Съ варіантомъ вм.

3) Изъ этихъ 2 авторовъ взялъ эти стихи д-ръ Г е й е р ъ .



-  381  —Одинаково сомнительнымъ является также авторство А уса относительно піесы X L I V ,  но тутъ издатель не имѣлъ повода сомнѣваться, а мои сомнѣнія основываются на томъ, что въ моемъ распоряженіи находится списокъ съ кэмбриджскаго Фрагмента того сочиненія а л -Д ж й х и з а  о И > .  изъ котораго д-ръ Г е й е р ъ  взялъ эти два стиха. При сличеніи оказалось, что въ кэмбриджской рукописи въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ читается слѣдующее (M s. C a m b r., л. 29а).
j !  er.?* J ^ j  j  u ° b ^  J k ?  -----

j —I ( j  byuJ I £ « —«—f *  V̂ lJ 1—* Дляіэ y  I ùjy

cLiâLÜI JsfrC l i l  bui^J y u  Jb u _j J  li j l j J l  j  j l i_/=U J) J  li j  eU Jj.JI_ , eUoLöJl ĵ plüLJ) o_j s \̂ j  0/=»ls?
Jĵ l—il i й Il—*—J * —li) ĵ )_j Ĵî J) pl U__l| J . __s—i-l____ I о  І-Д&вД-» *  ІФ ІЯ Э  J i l

Все подчеркнутое нами пропущено въ вѣнской рукописи, благодаря чему два стиха неизвѣстнаго поэта оказались приписанными А у су . Кэм- бриджская рукопись вообще гораздо древнѣе и лучше вѣнской, такъ что мы имѣемъ полное право предположить, что и въ этомъ случаѣ кэмбридж- скій текстъ предпочтительнѣе. Чтеніе ^Ір-І) JUL тоже явно вѣрнѣе стоящаго въ вѣнскомъ экземплярѣ l̂ÿJl JJ.L. Весьма кстати это самое мѣсто кэмбриджскаго экземпляра даетъ намъ еще и прекрасное чтеніе стиха X V I I ,  7, который д-ру Г е й е р у  былъ извѣстенъ только изъ ал-Бекрія. Чтеніе і у  (и потомъ разумѣется ^ у  J -Л») весьма просто разрѣшаетъ вопросъ (см. сгр. 48 во введеніи къ X V I I)  о томъ, кто былъ Абу Лейла. Абу Лейла —  тотъ же ТуФейл-ибн-Маликъ.Лучшее чтеніе даетъ кэмбриджскій списокъ а л -Д ж й хи за  также и въ дитованномъ на стр. 30, прпм. 4 , мѣстѣ, а именно во 2-ой строкѣ «Д-ЛІ вм. невѣроятнаго «Д-aJl ^ J. Кстати замѣтимъ, что приведенное въ томъ- же примѣчаніи мнѣніе автора Тйджа ( V I, 1 4 0 !) L^-ylyi у ,  »1-1*едва-ли слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что самъ авторъ Таджа имѣлъ предъ собою диваны А уса и 'Абида. Эго есть по всей вѣроятности lapsus
1) IV , 140 — опечатка.



- 3 8 2  —memoriae знаменитаго лексикографа; я полагаю, что онъ нашелъ эту Фразу готовой у а с -С а г а н ія  въ 'О б а б ѣ . Я  думаю такъ потому, что нахожу въ драгоцѣнномъ спискѣ ^  а с -С а г й н ія , принадлежащемъ библіотекѣС.-Петербургскаго Университета, списанномъ съ автографа и снабженномъ на поляхъ глоссами изъ того-же автографа, слѣдующую глоссу подъ словомъ ѵ_и*>, гдѣ цитуется стихъ І У ,  12: C1~ JJ  L^« ^ J l  I)j J  J -ь J ? *  ty .  Значитъ, всякасида ходила то какъ произведеніе одного поэта, то какъ произведеніе другаго, какъ впрочемъ думаетъ также и д-ръ Г е й е р ъ . Что а с-С а г а н ій  имѣлъ предъ собою диванъ Л уса, выходитъ также изъ нашей рукописи подъ корнемъ , гдѣ приводится стихъ I V ,  15, съ глоссойU J  ^  и подъ гдѣ по поводу цитованнаго въ Сихахѣ подъ именемъ А у са  стиха X I I ,  34 въ глоссѣ замѣчается: 
CS3^3 ö -̂аэ L̂ C JSU cj_/**

ö J* \ j  , jX ,  5. Мнѣ кажется, что слѣдовало бы при переводѣ принять предложенное въ Китйб-ал-Аддад’ѣ толкованіе слова или  по крайней мѣрѣ мотивировать отступленіе. Д -ръ  Г е й е р ъ  переводитъ: « [ . .  .sa h  man] 5 . .ein en  (vom Blute) rothen, krausharigen (M ann), über welchem die G eier (kreisen), 
in  dessen Eingew eiden der F uchs  (wühlt), einen todwunden». Но кто видѣлъ когда-либо во время битвы лисицу, «роющуюся во внутренностяхъ») раненаго? Переводя-же согласно объясненію автора К итаб-ал -А д д ад а, мы получимъ «............йодъ мышкой котораго (торчитъ) отломанный верхній кусокъ древка копья».Сомнительнымъ кажется мнѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и текстъ этой иіесы, но я ограничусь лишь приведеніемъ стиховъ 4—6 въ текстѣ кэм- бриджскаго списка а л -Д ж а х и з а  (л. 90а): ̂ а_л _і4 -J—«—> j

2)^-vJ  î -*
*  ^  < s J  — »
Нс 1 d- * I—C ||аДж& j  > | j

%- ÜjJ I oj*S—“°  i. h iПо поводу X X  не лишнимъ было бы прибавить, что мнѣніе, что эта піеса приписывается также Бишр-ибн-Аби-Хазиму, авторомъ Таджа нри- 1 2
1) Это безусловно лучше вѣнскаго

2) конечно хуже в ѣ н с к а г о н о  LäJ) и заслуживаютъ, можетъ быть,

вниманія.



—  388  —водится изъ а с -С а г а н іе в а  ^ L J l .  Это показаніе Таджа подтверждается нашимъ спискомъ а с -С а г а н ія , въ которомъ подъ словомъ читается г л о с с а q j  cn sX ? U*-« <̂1Переводъ Х Х У І І І ,  3 _____«Fürwahr dem Schrei ist der Schnabelebenbürtig» кажется мнѣ весьма сомнительнымъ въ виду той связи, въ которой этотъ стихъ приводится у а л - Д ж а х и з а 1). Д -ръ  Г е й е р ъ  сдѣлалъ бы хорошо, еслибъ пропечаталъ это мѣсто а л -Д ж а х и з а . Вотъ оно, согласно тексту кэмбриджскаго списка (л. 7 6 аЬ):c i  ^  ^ Щ * ./ * *  J i  U~J^ J ? "  < j j^ 1  J L i  ^jC <üLJL J  J e  I j c  Ы  j y ù  I J  dXL. J . J  dj J  J e  ЛІ
J oJ~P J

J j  J** jJ-iJ 1 J  U  <ь U  * і̂ Ц-« ^  J (JytLu.*

i fl i J  t- ^XIlLej b - j lЕдва-ли въ этой связи переводъ д-ра Г е й е р а  можетъ быть защищенъ.X X I X ,  2. Измѣненіе чтенія Тйджа въ — не мотивировано.Стихъ вполнѣ правиленъ, если читать (множ, отъ o U ) -Приведенное на стр. 86, прим. 1 мѣсто а л -Д ж а х и з а  въ кэмбрпджекомъ спискѣ звучитъ такъ (л. 8 0 а): ^  ^  -̂,1 J U ,
dJjnb У  L» *  <ііу Ly» J ^ S U ,

^ % l l  J  ^̂ aJ) i J i j J  a£*c eli| J f  Iii_j J  Li elil ̂  \^>Je Jj_y_ j l i  Jy *  
_ j * > \ b j j  dUÿTpLU {jo о Да J ÿ j  ІД**, :yJI ^UaJ)» J  c r e "  4V-? J - “^ 1  e i l )  o l  L J U  1 L -  )  b lВъ заключеніе я позволю себѣ привести еще нѣсколько стиховъ, приписываемыхъ А у су , на которые я случайно натолкнулся.1) Въ  î j ^ U  ïù jl j l l  изд- въ Константинополѣ въ 1287 г. г .,  на стр. 43 < j-,l J ÿ

^U1 j J . ,  *—T Jj-»J 1

1) У  другихъ авторовъ онъ не цитуется.



—  884  —2) A b û  H a n î f a  a d - D în a w e r i . K itâb  a l-A h b â r at-T iw â l. P ub lié  parУ . Guirgass, L eide 18 88, p. 197: ^  ^ - ,1  J l i
ÿ — J l ~»j  <*->yp *  O /fL) d -1» <->j— J i l

X? *L?j lŜ  i f  <5? J* * L-̂ —' f  й у л—̂іГ. Si/-^—!л

3) А л -Д ж а х и з ъ  РУК- Библіотеки С П Б . Университета JVs 2 5 5, л. 164b:^ c l i  C f ^ “ ^ f ?  J ^ f  J ä ) »JJjLi) ^  ^jj=> ( j l  Ijd l i  J *^Ub aJ J  Ui J >  (^rjl (^i-9 4>) ^
U~? J> Ù f f  j> ù_> ёЛ JLu ißj f*°L: i f

f  ̂ Cj  ̂ ç)  *“—Л д_4уе *  ^ olc I— —̂j ,_jj L<
i f  ùj?  ̂ Lr* * i f ?  û> LeJ ç_j.»»ô] I ^ 1Д Ll 4_̂ .—J 1 i.—«ê  & Ада j L J l—«—9

L^( J c o** ^  J  cr?* o*̂ 5Там ъ -ж е, л. 30b, цитуются X X X I I ,  5 и 10. В ъ  послѣднемъ стихѣ второе полустишіе гласитъ:
J - и  ^  ^  ^  ГІ

съ объясненіемъ: Ы і  f k ’ Ы  ^lj.s») < - у  j L  ^^j JL  ij ^°j * .Там ъ -ж е, л. 30ь, дигуются стихи изъ элегіи на смерть Фуд4лы (JV° III) , а именно
öjM âJUs LâJ J U, 

c r * 3, v J — c
* уЛЛ) üU -L>  üZjjj

&jS&o J j . . J  4,_>»UJ^ АІда̂  ĴyLl) ^jbl о LJa ĵ I 1̂ ajus ĵd l l l l
vile  l  4^ ~ ^ -b  * JLJ) >1 iJUil jS ^

У  Аиу-ХанііФы другихъ стиховъ Ауса нѣтъ.



- 8 8 5  —И вслѣдъ за этимъ мы читаемъ L i JLyJL*, J  pj-» *• »«-jl—«3_C  ̂ «a ij

ЦЛ<_д —J i  J о ̂ ^  l-S J U J )  lx—J J

d̂a LJ J 4*11. ĵ̂ Xj dĵ J J lÿj | ĵIäj J  l^J I Lj IХотя выраженіе Là »J j ^ û i j  допускаетъ и другое толкованіе, но въ виду размѣра, риѳмы и смысла весьма возможно, что эти два стиха принадлежатъ къ піесѣ Х Х Х У  изданія д-ра Г е й е р а .М ы  надѣемся, что молодой вѣнскій арабистъ обогатитъ научную литературу еще многими прекрасными изданіями и изслѣдованіями. У  него есть всѣ данныя для того, чтобы стать достойнымъ преемникомъ А л ь - ва р д т а  и Т о р б е к е  въ области изученія древнеарабской поэзіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ да будетъ намъ позволено выразить желаніе, чтобы его труды преимущественно были направлены на изданіе древнѣйшихъ дивановъ съ одной стороны и древнѣйшихъ же сохранившихся Филологическихъ монографій съ другой. Намъ кажется, что это больше соотвѣтствуетъ теперешнему состоянію нашей науки. Собраніе же отрывковъ можно смѣло предоставить будущимъ поколѣніямъ арабистовъ.
189. Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes p u bliés dans l ’Europe chrétienne de 1810 à 1885 par V i c t o r  C h a u v in , professeur à l ’université de L iè g e . I .  Préface . —  Table de Schnurrer. —  L es Proverbes. L iè g e . Im pr. H . V aillant-Carraanne. 18 9 2 . C X V H - i- 7 2  стр. 8°.Начиная со временъ Ш н у р р е р а  арабисты были лишены всякихъ сколько нибудь сносныхъ библіографическихъ пособій для своей спеціальности. Менаду тѣмъ при быстромъ развитіи какъ всѣхъ другихъ, такъ и этой отрасли востоковѣдѣнія, пробѣлъ этотъ становился все болѣе и болѣе чувствительнымъ. Bibliotheca Orientalis Ц е н к е р а  восполнила его только въ весьма незначительной степени, такъ какъ въ ней совсѣмъ оставлена въ сторонѣ вся громадная журнальная литература. Только за самое послѣднее время, благодаря библіографическимъ трудамъ I . К л а т т а  и А . М ю л л е р а  арабисты, какъ и всѣ другіе оріенталисты получили возможность слѣдить за движеніемъ научной литературы. Нельзя поэтому не привѣтствовать съ искреннѣйшей радостью книгу профессора В . Ш о в э н а  въ Люттнхѣ, заглавіе которой выписано выше. Первый вы пускъ, лежащій передъ нами, содержитъ: 1) предисловіе, стр. I — X X X I X ,  2) указатель къ Bibliotheca arabica Ш н у р р е р а  ( X L I — С Х Ѵ І І)  и 3) первую часть самой библіографіи, посвященную пословицамъ. Въ  предп-Змнсіш Воот. Отд. Ими. Русск. Арх. Общ. T. VII. 25



- 3 8 6  —словіи авторъ высказываетъ свои взгляды на задачи и значеніе библіографіи вообще, указываетъ на методъ и пріемы, которые должны господствовать въ ней, даетъ оцѣнку своихъ предшественниковъ, т. е. Ш н у р р е р а , Ц е н к е р а  и А . М ю л л е р а , и наконецъ излагаетъ планъ своей собственной работы. Всѣ эти соображенія и разсужденія отличаются замѣчательной ясностью и но истинѣ освѣжающимъ здравымъ смысломъ, и заслуживаютъ безусловнаго одобренія. Какъ опытный библіографъ, авторъ составилъ и самое заглавіе своего сочиненія такъ, чтобы сразу было видно, чего читатели могутъ ожидать въ его книгѣ: они въ правѣ ожидать въ ней сист е
матическаго перечня арабскихъ или относящихся къ арабамъ сочиненій, напечатанныхъ въ христіанской Европѣ отъ 1810 —  85 г г ., понимая слово «ouvrage» въ самомъ широкомъ смыслѣ, включающемъ также и статьи, замѣтки, критики, рецензіи. Н а самомъ дѣлѣ читатель найдетъ въ ней гораздо больше. Дѣло въ томъ, что авторъ, будучи вынужденнымъ внѣшними1) условіями отказаться отъ систематическаго описанія такъ называемыхъ «восточныхъ изданій» (т. е. изданій, появившихся въ Турціи, Азіи и Африкѣ), всё-таки счелъ возможнымъ помѣщать о нихъ всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя ему были доступны и которыхъ, конечно, оказалась масса. Равнымъ образомъ онъ не исключалъ также и тѣхъ дополненій или поправокъ къ Ш н у р р е р у , которыя онъ по пути находилъ. Наконецъ онъ принялъ также и такія явившіяся послѣ 1885 года изданія, которыя имѣютъ болѣе или менѣе близкое отношеніе къ сочиненіямъ, прямо входящимъ въ планъ библіографіи. Всѣ эти, въ общемъ весьма значительныя, добавленія помѣщены подъ строкой въ видѣ примѣчаній. Такимъ образомъ богатство свѣдѣній получается поразительное. Н о и этимъ еще не исчерпываются всѣ заслуги книги В . Ш о -  вэн а. Обращаясь къ самой библіографіи, т. е. къ первому, единственному пока появившемуся отдѣлу ея, посвященному пословицамъ, мы сейчасъ же видимъ, какъ широко авторъ понимаетъ свою задачу: онъ тщательнымъ образомъ слѣдитъ за всѣми нитями, которыя соединяютъ арабскую литературу съ средневѣковой еврейской и европейской2), такъ что напр. въ слѣдующихъ выпускахъ, которые будутъ посвящены Калилѣ, Антару, Лок- ману, Варлааму, 1001 ночи, Синдбаду и п р., мы можемъ ожидать полной библіографіи этихъ знаменитыхъ сочиненій. Такимъ образомъ библіографія г. Ш о в э н а  пріобрѣтаетъ большое значеніе далеко за предѣлами собственно арабской ф и л о л о г іи .

1) Именно невозможностью видѣть и описывать de visu сколько нибудь значитель
ное число такихъ изданій въ Люттихѣ.

2) Ср. напр. р. 23 и сл.



- 387-Авторъ говоритъ (р. X X X I ) ,  что трудъ этотъ, надъ которымъ онъ работалъ 20 лѣтъ, въ рукописи совершенно готовъ. Судя по первому выпуску, онъ исполненъ добросовѣстно. Онъ долженъ поэтому стать настольной книгой для всякаго арабиста и гебраиста и для всѣхъ оріенталистовъ такъ или иначе заинтересованныхъ въ арабской средневѣковой литературѣ. Вполнѣ обязательнымъ является пріобрѣтеніе ея для всякой университетской или другой большой библіотеки и весьма не лишней она будетъ въ библіотекѣ изслѣдователя вообще средневѣковой исторіи и литературы. Авторъ печатаетъ книгу на свой счетъ, цѣна назначена умѣренная —  50 сантимовъ за 1 печатный листъ въ 16 стр. 8°. Листовъ будетъ по приблизительному разсчету отъ 100 —  130, такъ что все сочиненіе будетъ стоить отъ 50 —  65 Франковъ. Н о оно будетъ выходить выпусками, что значительно облегчитъ пріобрѣтеніе. Пожелаемъ же, чтобы авторъ нашелъ достаточное число подписчиковъ и чтобы печатаніе могло продолжаться безостановочно. Окончаніе его обогатитъ научную литературу капитальнымъ произведеніемъ, за которое автора нельзя не благодарить самымъ искреннимъ образомъ1).
1) Довольно большое число мелкихъ погрѣшностей іі нѣкоторые крупные промахи, 

которые отмѣчаетъ д-ръ А . Ф и ш ер ъ  въ своей рецензіи на книгу В. Ш о в э н а  въ Central
blatt für Bibliothekswesen за 1892 г. — я пользуюсь отдѣльнымъ оттискомъ, обязательно 
сообщеннымъ мнѣ В. В. Б а р т о  л ьд ом ъ — не умаляютъ общаго значенія труда бельгійскаго 
ученаго. Если онъ приметъ во вниманіе замѣчанія рецензента и свою рукопись подвер
гнетъ еще разъ тщательному просмотру, то слѣдующіе выпуски, копечно, явятся въ болѣе 
совершенномъ видѣ также и относительно частностей.

В. Р.
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Сборникъ трудовъ Орхонской экспедиціи. I. Предварительный отчетъ о результатахъ снаряженной съ Высочайшаго соизволенія Импер. А к а деміей Наукъ экспедиціи для археологическаго изслѣдованія бассейна рѣки Орхона. В . В . Р а д л о в а . Съ приложеніями. Спб. 1 8 9 2 .1 1 3 с т р . 8 ° .Ц ѣ н а 8 0 коп. [Изд. И . Акад. Н аукъ . Содержитъ: В . В . Р а д л о в а . Предварительный отчетъ, стр. 1 —  12; письмо Д . А . К л е м е н ц а  на имя академика Радлова, стр. 13 —  23; предварительный отчетъ поѣздки изъ Эрденп-ІДзу въ Кяхту С . М . Д у д и н а , стр. 24 —  27; предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ по рр. Толѣ, Орхону и въ южномъ Хан гаѣ , H . М . Я д р и н ц е в а , стр. 27 —  40; предварительный отчетъ члена Орхонской экспедиціи Н . П . Л е в и н а , стр. 4 1 — 50; отчетъ экспедиціи на Орхонъ, совершенной въ 1889 г. по порученію Восточно-Сибирскаго Отдѣла И . Р . Геогр. Общ . H . М . Я д р и н ц е в а , стр. 51 —  11 3].
В. В. РаДЛОВЪ. Труды Орхонской экспедиціи. Атласъ древностей Монголіи, изданный по порученію Императорской Академіи Наукъ —  — . Спб. 14 стр. больш. folio и 64 табл.
П. ШубинскІЙ. Очерки Бухары . Спб. 1892. 1 0 7 -ь ІІ  стр. 8°.
H. М. Ядринцевъ. Сибирь какъ колонія въ географическомъ, этнографическомъ и историческомъ отношеніяхъ. Изд. второе, пспр. п доп. Изд. Сибирякова. Спб. 18 92. X V I - t -  720 стр. Цѣна 4 р.
Mélanges Asiatiques, tirés du Bulletin de l ’Académ ie Im périale des Scien ces de S t. Pétersbourg. T o m e X .  L iv r . 2. (Avec 2 Planches). S t. P .  1892. Pages 173 —  4 3 6 . [Содержитъ: C . S a le m a n n . Noch einmal die Seldschukischen V erse , p. 173 —  245; C . S a le m a n n  et S . O ld e n b u r g . B ö h tlin gk ’s Druckschriften, p. 247 —  25 6; W . R a d l o f f .  E in e  neue Methode zur H erstellung von Abklatschen von Steininschriften,

1) Такъ на заглавномъ листѣ. На оберткѣ поставлено 1893.
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Inscriptions de TOrkhon recueillies par l ’expédition finnoise en 1890 et publiées par la Société Fiu no -O ugrienn e. H elsingfors 18 92. 2 +  X L I V  -+- 48 p . fol. и 3 -+- 66 табл, и 1 карга.



ИСПРАВЛЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ.

Страница. Строка.84 24 Е . S a c h a u , въ A rabische Volkslieder aus M esopotamien (Philos, u. ïïisto r . A b h . d. k g l. A kad. d. W iss. zu B erlin , a. d. J .  18 89, B erlin  1890), говоритъ (стр. 4 — 5): D ie  A raber sind dem quantiti- renden Princip zu aller Z e it treu geblieben. Sie massen und messen die Silben nach L än g e und K ü r z e .. . .  F ü r das innere Leben des Verses ist aber nicht mehr Län ge und K ürze allein massgebend, sondern diese werden. . .  einer höheren Instanz unterordnet: dem Gesetz der D ip o d ie ... D ie  Dipodie hat zwei A ccente, einen H au pt- und einen Neben - A c c e n t . . .  E s  ist das Verdienst G uy ard’s a u f dies Gesetz, das der arabischen M etrik wesentlich andere W ege als diejenigen, welche die classische wandelt, angewiesen hat, zuerst aufmerksam gem acht zu haben.Такое платоническое признаніе заслуги покойнаго G u y a rd ’a не много значитъ, такъ какъ W estphal, который столь охотно говоритъ о диподіи, продолжаетъ видѣть въ арабскихъ стихахъ простые греческіе (ямбы, анапесты и др.) метры [Allgem eine M etrik d. indog. u. sem. V ölker, Berlin 18 93, p. 478 — 48 5] по общепринятому шаблону произвольной замѣны короткихъ долгими и наоборотъ.34 вмѣсто: S t. чит ай: S .85 13 » , въ 1825 г .,  » въ 1825 г.
20 » и вмѣсто » и, вмѣсто

86 10 четырегода.— Статья закончена мною лѣтомъ 1891 г.12— 13 вмѣсто: но не провелъ чит ай: но безъ доведенія93 17 вычеркни: яо,
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Страница. Строка.93 18 вмѣсто: моменть96 11 » сомнѣнія98 17100 23101 пр.4)стр.5
413

напр.,sâlimunсъ нимъ; отсюда
/: моментъ сомнѣнія,, напр.: sâlimun,съ нимъ. М ы  видимъ подобное явленіе безъ перемѣщенія ударенія въ » , когда

Н уж но читать: e l'-y e d u  или, скорѣе, еГ- y e d u . Ср . мое замѣчаніе на стр. 108 относительно ударенія; здѣсь рѣчь идетъ объ акцентахъ. E l  мо-
109 2 вмѣсто: другіе, читай:

жетъ получать подъ-удареніе, другіе;13 » но если » но, если110 1 —  5 См. страницу 115, прим. 2)111 20 вмѣсто: чит ай: t ù L - ’-П З п р и м .1 )  Нечего смущаться появленіемъ в ъ в ’ р і^ :если глагольный видъ инои, то Форма одинакова и процессъ тотъ ж е; HEIÖ’’ =114 прим. 1) стр. 10 вмѣсто: M etrik , чит ай: M etrik20 вмѣсто:•, кстати » , кстати,27 » eircum cidat » eircumcidat121 6 ”122 5 » представляемъ » предоставляемъгірим. 1) стр. 6 » злѣя, » змѣя,123 18 » J * ) ’25 » Verse » Fusse128 u lt. » F r . 7 0 — 71; (Fr. 7 0 — 71);131 11 Асмасій » Асма ій132 4 » J a Ülc »16 Ещ е одинъ примѣръ даетъ Камиль эль-Мобарреда, изд. W rig h t’a, стр. 731 въ стихѣ Аус-ибн-Хаджара (въ новоизданныхъ G ed. u. F ragm . d. ’A u s ibn H aja r,



-8 9 9  —
Страница. Строка. ge s., her. u . übers, v. D -r . R . Geyer, W ien 18 9 2 , 1-е полустишіе стиха 20 піесы p«, стр. ip):

1 уЛ Jbc ^ —C l.JbO

136 прим. 2) У  F r . описка или опечатка во 2-мъ стихѣ Мотенеббія;
137 24 надо читать a lle .Этотъ стихъ по подбору образовъ, по всей вѣроятности принадлежалъ сатирѣ. —  Во всемъ диванѣ М о тенеббія, по тщательной провѣркѣ, оказалось одно

139 7 — 8
только стихотвореніе написанное 0 ^ ’омъ (Диванъ, изд. D ieterici, стр. Ѵ Г Г — Ѵ Г Ч ) ,  злая сатира въ 39 стихахъ, изъ которой F r . 2 7 8 — 279 привелъ начало, разобранное нами на стр. 1 3 6 — 137.Невозможность исчезаетъ, если мы рѣшаемся ввести какъ разновидность о чемъ была рѣчь на сгр. 130 —  131.1 3 9 ,« « .— 14 0, 1 Выставляя à j l c U  въ концѣ стиха, мы имѣемъ въ виду напирать па происхожденіе своеобразнаго ^ ö - a  и значеніе каждой составной части ритма; но, разъ не будетъ уже вопроса о методѣ, мы безъ зазрѣнія совѣсти замѣнимъ его черезъ точно такъ какъ мы въ L.u*j ввели не настаивая на разновидности Благодаря подобнымъ передѣлкамъ, мы остаемся вѣрными принципу давать стонамъ имена, почерпнутыя изъ свода грамматическихъ Формъ языка, но отнюдь не отступаемъ отъ занятыхъ нами

14 0, u lt .— 141, 1 позицій.Этотъ анекдотъ разсказанъ въ Агани, изд. Б ул ., въ 5-й книгѣ на стр. 61. Тамъ-ж е, посл. строка, надо читать j L & b  J y j  ^ j J l  у» , (а не142 прим. а) вмѣсто: собою о читай: собою О143 5 » do-re % » do-re >» do % - la » fa % - la144 24— 25 Тактъ % есть, разумѣется, только разновидность 4/4 иноситъ характерное названіе alla  breve.
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Страница. Строка.144 41 вмѣсто', положеніемъ чит ай : положеніямъприм. б) Здѣсь говорится объ уничтоженіи удареній, не въ словахъ (удлиняются вѣдь помощью синкопы исключительно слоги съ удареніемъ), а въ мелодіи.148 19 вмѣсто: л*А\ читай-. . Любезно доставленныйпрофессоромъ de Goeje точный снимокъ съ подлежащаго мѣста лейденской рук. оправдываетъ Козегартена, хотя послѣдній напрасно прибавилъ діакритическія точки; но вмѣсто äs'-lj необходимо читать i s J ) ,  такъ какъ членъ здѣсь немыслимъ, и такъ какъ здѣсь требуется слово выражающее чрезвычайную быстроту 1).150 7 вмѣсто: гдѣ читай: , гдѣ152 4 Цифру 1) надо перенести къ слову157 прим 3) вмѣсто: ал- читай: эль-
1) Я  предпочелъ бы читать просто І у * В. Р.

----
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