
А К А Д Е М И Я  НАУК СССР 
И Н С Т И Т У Т  ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е

П И С Ь М Е Н Н Ы Е  П А М Я Т Н И К И  И П РО БЛ ЕМ Ы  
И СТО РИ И  КУ ЛЬТУ РЫ  НАРОДОВ ВОСТОКА

К раткое содержание докладов 
У годичной научной сессиии ЛО ИВ АН 

май 1969 года

Л е н и н г р а д  1969



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ И ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА

Краткое содержание докладов 
У годичной научной сессиии ЛО ИВ АН 

май 1969 года

Л е н и н г р а д  1969





Н.Д.АЯУОЖВ

< £А ТШРОВП К7МРАККОГО ЮШЕНТАРЙЯ НА ОСВ

1а данный в 1959 г*1 ■ пережаданжнй в 1968 г .2 фрагяевг 
Шуврежожого Жовяентаряя ва Оо» (вдам * ■ щ  1бб) до еях пор 
■а правеж ж оебе овецвавввого вввванаа жОсяедоватевей. Вежду 
tea этот фрагяевг предотаваяет аяаяятеввявй ватерео, таж жав 
поавовяет ммовятв воторпеожв! фов дожувеита в ааввфрованнне 
в вев соЛявя.8

Цреднетоа данного вооведоаавва вваватоя тра еовравваавхюя 
жоааевтаряя ("вйварВи") в кв. Оовв П, 10-18:

1. К кв. Оовв 0,10: • /Тоажованяе атого|7 (ваеетоя в и ду), 
ято £ , .•  в нд7оятяаяов в аабкив бога... ааброоввв аа овса 
опвву его 8аповедн, жоторна ов воовав ва /уотаяд^ его яророжов- 
рабов, в аряовуяаввов ж вводящая вх в аабхуждеияе ( lx t'y ta) в 
поянтаяя вх, в в сдепоте своей бОвввов вх, жаж богов" (еярВмъ 
0,2-6).

2. I  жа. Оовв П, II-I2: "Ювжовавво этого: (ваеетоя в ввду), 
вто (бог) пожарах вх голодом в наготой аа воао/^ в бесчестна 
веред гваааав ввоаемцев ( lfjngr Ъв**уа)* ва жоторнх овв опвра- 
ввов (*Аг п&сш flyfa» ) , а те ве вабаввт вх от вх бедствий"
( 4ЧрНовЪ П, 12-14).

8. I  жа. Оовв 0,18: "Ювжовавво этого: (ваеетоя в ввду), яте 
/все праз7дняхя* овв уотавававваат по орожав яяоаеяцев*...
£ к  веоеаЙ7* обервувоов дяя ввх вечаавв” ( Щ рВовъ 0,15-17).
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to  приведенных "Комментариев" выряоовнваютоя следующие ос
новные контуры иоторнчеокой ситуации, ааимфрованной куираноким 
хонментатором. В отраве в то вреыя яоходцивов "иноземцы", ва ко
торых "опнралмоь", по-вндимому, т е , кто вавваяы "вводящими в 
заблуждение". Пребывание нноввыцев оовпало о иачавннмоя в отра
ве голодов. Этв события овяааны танке во вреыевв о каквы-то 
праздников нлв весельем "обернувнвмоа скорбью*.  Обращает танке 
на себя внимание, что в откк. 13-16 заключена явная полешка 
но вопрооу о календаре, что весьма характерно для кумранской 
общины, нмевией овой особый календарь. Двльнейивв наблюдения 
вад текстом показывают, что упоминаемые в нем "иноземцы" не 
мотан быть римляне армии Помпея, которые повсеместно в Коммен
тариях называются ictyya re ap . kty»ya • Под условным обозначе
нием "вводящие в заблухденне" в кумренокнх Комментариях обычно 
окрываются фарисеи.7 Палеографически яан документ датируется 
второй половиной (мохет быть, деке концом) I  в . до н .э .  Следо
вательно, события, отрахеннме в документе, но всей вероятности, 
имели меото в I  в .  до н .э .  И это все, что нам дает документ 
сам но себе. Очевидно, что дальнейяее конкретно-историческое 
определение этой онтуации, ее отохдествление невозмокно без по
мощи внекумранокнх источников.

Я полагаю, что воэмохность для отождествления онтуации, аа - 
иифрованиой кумранским комментатором, нам открывает расскаэ 
Иоонфа Флавия (Древности Д О , 1-2) о событиях 65 г .  до н .э .  
Флавий сообщает, что пооле смерти Александры-Саломеи (67 г .  до 
н .э . )  еще о больней силой обострилась борьба между ее сыновьями 
Гхрканом и Арнотобулом. Побежденный в этой борьбе Гиркан бежал 
эа помощью к набатейскому царю Арету, которому Гнркан обещал 
значительные территориальные вознаграждения. Во главе 30-ти- 
-тысячяого войска Арет появился в Иерусалиме и помог Гиркану 
осадить Аристобула и его сторонников, укрнваихся в храме. Со
гласно Флавию, во время этой осады наступил "Праздник Опресно
ков, который мы называем Паохой" (Древности Д О , 2 ,1 ,  § 2 1 ).

С осадой храма воинами Арета н Гнркана Флавий связывает две 
преступления, соверненных людьми №ркана: убийство Ояия Правед
ного (§§ 22-24) н вероломное яарупение данного осажденным обеща
ния доставлять им жертвенных животных для нужд праздничного 
хертвопринонення (§  2 6 ). В наказание бог наслал на страну силь-
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нейижй ураган, уничтоживший весь урожай, что нршвало к ревкому 
вв до рожа н а  цены на хлеб (Древности, ц у ,  2 ,2  § 2 8 ), а в перо- 
сказе Флавия Иооиппонои -  "к великому голоду" (17 ,1 9 )• Отзвуки 
этих событий, о которых оообщает Флавий, оохракндиоь и в талму- 
днчеокой литературе.1 2 * 4 5 6 * 8

Указанное оообцеяие Флавия позволяет, как мне представляет
ся , отождествить я конкретизировать оитуацив, выступающую в 
ЩрВоаь  П. "Ияоаеици" -  это войока вабатейокого царя Арета, ко
торый вместе с Гнрканом, опяраваиися на фарисеев (■ "вводящие в 
заблуждение”) ,  осаждал укрывался в Иеруовлимскон храме Аристо- 
була и его сторонников. Осада оовпала о праздником П аса  (месяц 
Няоая 65 г .  до н . з . ) ,  "обернувшимся печальи” .  Во в р ем  осады 
в отране началоя голод, который и Флавий и кумрансхяй коимеита- 
тор рассматривает как наказание божье.

Совпадение ряда существенных моментов вплоть до деталей в 
сообщена Флавия н AqpHoeb настолько разительны, что вряд и  
здеоь может идти речь о олучайностж. В пользу зтого отождествле
ния го в о р а  м тот ф е а ,  что в Комментарии на Наума ( 4QpHah ) 
зашифрованы события 88-67 г г .  до н . з . ,  которые, как нам удалось 
показать,9 т а к а  хорошо "ваоывавтоя" в р ам а  соответствующего 
реосквза Флавия. В о а  п риять  предлоаннув здесь гипотезу, то 
40рНовъ м о ао  очитать вторым после чцрваь датируемым кумрансам 
документом: он о т р е а е т  события 65 г .  до н .з .  Таким образом, мы 
получаем точный terminus post quern для создания зтого тексте.

1) J.M.Allegro, A Recently Discovered Fragment of a Commen
tary on Hosea from Quaren's Fourth Cave, JBL, t.yyvttt t 1959,
H 2, cmp. 142-147*

2) J.M.Allegro, Discoveries in the Judaean Desert of Jor- 
dan. T . Quaran Cave 4, Oxford, 1968, cmp. 31-32 я  табл. X.

5) 0 структуре м характере кумренскмх К о а е а а р я е в  ом. 
И.Д.Амуси, Кумраиоае Комментарим,ВДИ,1968, й 4 ,стр . 91-108.

4) /kwl Ьи^с dwt.
5) ywlykw hm**dy hgv'ym -  букв.: "они делавт так , чтобы 

праэднна н а  по срокам ( н а :  датам) иноземцев".
6 ) /vgyi^7 : это предлагаемое мною восстановление, вместо

ожидаемого по тексту леммы -n ew s ( м .р . ) ,  вызвано тем, что сле
дующее за неоохранивамся подлежащим сказуемое в ж .р. (пЪрк-ь )
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требует подлежащее в z.p . В В8 ыногокретко засвидетельствована 
m m  овяонжинчяооть ■ ваанжоааыеняеиооть глаголов , вув, 
gyl в ех яроязводннх. Ср., яапрвыер, i s .65,18 в 66*10.

7) С а.4ф Ш 1 0 8; О, 5.7; 4Цр Ра 87 1,15.18; 0.9; ер. 
1QS 7*11; св I , 15; 0 . 16-17; ДО П ,»; 0 ,11-12 .16 .20 .

8) Beta * *9Ъ ■ вараиевввнв мао та: ВаЪа Канва 82* в 
MeaaBot 63*.

9) ВДВ* 1962* к 3; Ветиа Да Quaran * 1963* к 15* ВДВ«1964*
к I.

Е.1.Васяльева

SPHIIU Т Ш Е , ‘АЙРАТ I  КАЙЛЕ В СОЧИНЕН!! 
■АРАФ-1Ш БКДЛЙСб "1АРАФ-НАМЕ"

В •■араф-наве* 1араф ааяа ЕВдхнсВ (ХГ1 в . ) 1 большое моею 
уделено опвовввв плененных отноненн! среда курдов. I  это ес
тественно -  курдское общество ХУ1 в . ввело ярко вврекеквув 
родо-клевеннув структуру.

Два обозначення курдсквх к о ч ен а  родо-нлевенных едвнвд 
■ е р е ф ^ в  яопользует, в освоввов* трв терввяа арабокого прово- 
хоядеЯня: таВфе (в н .ч . таваВф)* кабЕле (в н .ч . кабаВл) н'авЕрат 
( ш .ч .  * ам яр ). Другяе та равны, как-то: i a ,  улус в др. в "Оа- 
раф-н1ве" вохречевхоя ввачнхельяо реке;

Прв вервов реоовохреввв тервввы тмфе**ав!рат я кабЕле в 
хекохе *1араф-ваые* кажутся оовервеяво свнонннячнынн* а вх 
увохреблекве -  лявеввнв кавоВ-авбо сястеяы в порядка; одно в 
то ха влевя выстуваех то под одвнв ваававвев* то под другвв. 
Е анрм ер, влевя халндн дважды ваанваехоя <авяратов в дважды 
тЕЕфе; влевя нахвудн 6 раа -  ‘ай р ето в  в 6 рва -  таЕфе; плевя 
каров о для раа -  *аирахов в одни раа -  таЕфе.

Веуохо1чввоохв в увохреблввнв ахах терянное объясняла от- 
оухотвнев стабильности в савнх родо-плевеявых подразделеввях. 
Влевя не еоть заотнваая социальная едяякца. факторы зконовичес- 
кого в  волнхяческого порядка* квк-то: рост чвслепноств плевенв* 
недостаток ваотбищ, вяухрвввевеннне раздоры* вввесхввя и войны -  
вое зто  приводило к  дробленш старых в  образованно новых пле-
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п н .  Кроме того, п р яд у  о родо-плененный а д п щ м ,  ч и п  ко
торых были связаны кровнородотвенныя о т п п п я п ,  в о а и и п и  

родо-племенные осазы, куда в х о двя  т е п е  чухародпе ■ мяопле- 
ценные группы.

Такого роде факторе неходки отражение к иеуотоВчявоотя к 
текучести терминов, обоапчавиях родо-иененяые о б ь е д н п я и  н 
у других п р о д е в . ТНн, термнн саи5рет у некотормх арабских ав
торов одухнт енноннмом термину к а б й е  н наряду о атхм о б о ап ч е- 
ет п о д р аап л еп е  последого2 .  Лая п р г я в - п а а п в  Больно! О ри 
и  всех возможных отенене* птриорхальяо-ропвях деленн! толь
ко для само! н ы н е! с те н о п  (которая ооетояп  уже пнооредотвев- 
яо п  о е п ! )  оущеотвовал онределенны! термин -  "та*фе" п н  
" n i n e " 8.  При дроблени ”та!фа" его частя т о п  пенвелноь * та !- 
фа". Таким обравом, я  но существу, я  по п п я н п т у р е  родо-пле
менные обводивш и отлнчавтся подвнжноотьм я  текучеотьм.

Все трм тормнп -  тП ф е, амНрат н каб&м -  в " 1 а р а ф -п п "  
оеп чавт "п л о и * . Но учет в с е х  у п о т р е б и т  атн х тер м яи в  
Нараф-уаном БЯдпсН ноаволяет ааметнть, что в оепятячооко! 
структуре каждого п  п х  о д п  аначеши я в и  нревалнрувт и д  дру
г а я .

Орехи всего отлячаетоя от двух других терш и тм ф е . Этот 
т е р п я  у Нвраф-уЗна Бмдмо! ямеет наиболее п р о т * д п я п о в  - 
употреблепя: от о а п !  кр у н и ! а т п ч е о п !  едмняцн "народность, 
народ" и  с е й !  мелко! яче!кн обществе -  "оемья". Н ереид этого 
терм па аавясят от ж оятеита.

ТаЯфе -  проднооть, п р о д . В т аи м  а п ч е я и  этот т ер и н  
лучне не переводить:
"К ури ‘Мзааддап паывамт ‘ИаазНиом*; >\f\ cJulh  и

^  л л Х &  J 1**! "Относительи пронохож иия курдов 
существует много различных м н е т " ;  J W  , i  я

 ̂ j\ <_zjf "Снроои, к а и г о  р о и  он н пле-
н е п .  Сказал: "На продноотм ку р и в" (с .1 9 1 , 12, 1 7 ).

Т51фе -  и е и ,  независимо от его колнчеотмнно1 н н и !  х а - 
раятернотия. Т ерни тамфе примени к ябом у племеп в отличи  
от терпнов 'аммрат я  кабНле, имеющих более п п р е т я о е  а п ч е -  
п е .  На трех упааняых*терпиов в "1араф<*лмв" япболее употре
бителен т е р п я  таяфе.
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O-S* I» V" О-у Л* A k - ' i *  " . .*  no
о р га н е  старинной вреждн, которая у наго была о племенам хакка- 
р я . . . " ;  ... ( x J l*  А » li» л  с̂ е вр> " ...п о о л ал  отряд ма
вламаяя халядн" (о .9 7 , 208) м т .д .

Курдокнй автор Ш  в* Махмуд Байяаядн, вапмоавмяй "Совре- 
неннув моторам Курдистана” ,  употребляет термин тайфе в том ме 
авачекия. "На терряторнн Оемаяояого государства, -  ш пат ов, -  
яаочятнваатоя от 700 до 800 таяфа, яаанваамнх аяяратамя я каби
ле"* .

Тайфе -  род, самая. Например: A i/  ц? j j \  ,
ц л 'Ь  *> "Поистине, а та выоокодо- 

стойяая оемья яаваотва среди правителей Курднотаяа” ; еЛ" ^ *> 
м А У  "о ним аахончиласа влаоть того рода”

(о .8 9 , 2 0 ).
Термяин кабиле я 'аийрат, в отличие от тййфе, более кон- 

кретны: хабйле оаяачает обычно племя небольшое размеров;*аий- 
рат -  больное племя или сова пламен. Кабила могут суяеотвовать 
самостоятельно я входить в состав Ъийрата. В доказательство 
можно привести много примеров на "Нараф-наме". Ограничимся 
тремя, наиболее показательными: Л 

cJjJS  ^е> s* Л«% у -> "Ъмйрвт
рухакк был ообрая в один дань в местечка Таб из 24 курдских 
кабйяе"; ty^ iy . J L J  S y L L - ^ i  ...

^иаЯ > с ^ Х  (ja t луЛ** " ...крап ооть
Арамяат, которое владеет кабйле бараоби. Из-за больного числе 
сторонников [  это кабйле J  очитавт в ‘аийрете бохтя главным";

AV’b' с»Т < ^ ~ £ « ”Ъийрат того округа вклв- 
чает семь кабила" ( с .  888, 117, 116).

В таком яе смысла употребляет термины кабиле я  ‘аийрат Мах
муд Байяамди: "На таррнторям Бохтана пять крупных ан и ратов ... 
Там пропивает я мнохеотво яабольяях кабиле" (с .7 2 .  См. тзкха 
о . 54, 55, 69, 7 0 ,7 1 ).

Таким образом, в кажущемся хаоса я неупорядоченности упо
требления атях трах терминов можно наметить более или менее 
четкие границы употребления каждого не них: тайфе яааывается 
лвбое племя -  я больное, я малое; кабиле -  чаще всего невольное 
племя; аяйратом -  крупное племя или оовв племен. I)

I )  Scheref-nameh ou H ls to lre  dee Kourdea p a r  S cb ere f, p r in 
ce de B ld l le .  Texte p e rsan , t . I ,  SFb, I860.
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2) Е Л .2 ,  v . I ,  р .700 .
S) В.А.Аряотов, Ошт выяснения эп о п ее  кого ео о п в е  хжргяа- 

кеваков Больной Орда о каракиргизов, СПб, 1895, охр. 58.
4) Архов А.ДЛебн -  А рхи АН СССР, ф. 2 , оо . I  -  (1865),

fe 20.

И.В.Вниоградов

ХАРАКТЕР СВЯ81 ТЕКСТОВ А ■ В 
ПАПИРУСА ВИЛЬБУР

Навеохно, эхо валенный А.Х.Гарданерои уникальный хозяйствен- 
ны! источник рамесомдокого времена папирус Влльбур* ооохонх на 
двух документов -  Техохов А н В.

Техох А является опасном значительной части земель, распо
ложении по левобережье Нала в пределах ХУЛ, XX ■ ХХП верхяе- 
егнпехокмх помов. Подавлшщая чаохь нефиксированных в нем ла
мель находилась в распоряжении храмов, оехальвая аемля ооохояла 
под конхролем овехокой адаиннохрацнн, причем среда последней 
преобладала кахегорня, обоаначеяяея херовом hi —t i  фареояа.
Эхой кахегорня вемля были посвящены 18 на 279 параграфов Текста 
А, я именно и о  аавермалнсь первые хрм на четырех секторов доку
мента (четвертый сектор домел до нас беа конца).

Расположенный на оборотной стороне папнруса Текот В целиком 
поовяцен фиксации §5 - t l  фараона.

Установлено, что атн Тексты били объединены не механически,.. 
что между няни существовала органическая свяэь, причем в извест
ной мере она была выявлена еще издателем. А.X. Гардинер опреде
лил, что аемли Текоха В охватывают тот же район, что и аемли 
Текста A (w ilbour ,  Q, р .1 7 8 ). Им же установлено, чхо нередко 
лица, записанные в заглавных строках Текоха В, встречаются в  
Тексте А, и чхо строки локализация учаотков аемли чаохо совпа
дают в обоих Текстах ( Wilbour , П, р .169-71).

Однако, характер связи этих двух Текстов до сих пор остаетоя 
неявным, а попытки ее объяснения неубедительными. Предсхввляех-
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оя, что препятствием к пониманию это! связи является взгляд на 
фараона, как на одну на категорий цароков 8внлн. Однако, 

на натврналов наннруоа Вильбур, а также смежных с ннм хоэяй- 
ственинх текстов вытекает, что фараона находилаоь пре-
нкуцественно на храмовой земле* Более того, в результате изу
чения внутренней структуры документа н, нрежде всего, согласу
ющихся долевых запиоей тина А и В в Тексте А удается придти к 
выводу, что участки h>-t> фараона в Тексте А обрабатываются 
храмовыми земледельцами, иными словами, венли, обозначенные 
термином. §5-t> фараона, лянеян собственного персонала.Вмес
те с тем, не вызывает сомнений то, что урожай, собираемый о 
участков h ’- t>  фараона, отчислялся л закрома государства. 
Отсюда оледует как будто бы единственно возможный вывод: 
фараона не является одной из категорий царской земли, а пред
ставляет собой форму отчисления частя урожая о земель, находя
щихся в распоряжении храмов, в польау царской администрации. 
Естественно, что выделение h>-t> фараона как чжотого дохода 
царя о этих 8емель имело для царской администрация чрезвычайно 
больное значение. Закономерна поэтому необходимость создания 
сводных списков h ’-t>$epaoHa. Именно таковым дня своего района 
является Текст В. Но источником такого сводного списка должны 
были быть какие-то первоначальные документы. Текот А является, 
но-видимому, примером такого источника. В этом отяоиеннн показа
тельно само распределение в нем параграфов b>-t> фараона -  
в конце каждого сектора документа. Создается впечатление, что 
участки ь ’ --ь>фараона, рассредоточенные в пределах каждого 
больного сектора по храмаы, в конце его сгруппировывались вмес
те в отдельные параграфы, создавая тем самым первоначальные 
ячейки сводного списка h>-t> фараона. Именно это и подтверждает 
сопоставление выделенных п а р а г р а ф о в ф а р а о н а  Текста А с 
соответствующими параграфами Текста В, которое выявляет сле
дующие закономерности.

1) Заглавные строки сопоставимых параграфов h$-t$ фараона
в обоих Текстах полностью совпадают, иными словами, £>-1;$фарао- 
на в выделенных параграфах Текста А й в  сопоставимых параграфах 
Текста В находилась под управлением одних и тех же лиц.

2) Строки, фиксирующие локализацию участков земли выделен
ных параграфов Текста А совпадают с соответствующими строками 
параграфов Текста В.
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8) В обоих Текстах, как правило, совпадает ■ распределение 
фараона по храпам*

4) Н наконец, величина участков h>-t> фараона в Токена В 
в подавиявцем болвнннопа случаев превыяает величину сопостави- 
них участков в Текста 1* Последнее обстоятельство объясняется 
тем, что в известном нам раВоне в принципе могло быть иного 
участков фараона, н не зафиксированных в Тексте А, доиед- 
неи до яао ненолностьо (w iihour ,  П, р .5 ) ,  в то время, как Текст 
В вкж чает в себя вое бая ноклвчення участки $>-«> фараона дан
ного района, в той числе и те , которые никогда не бнлн зафикси
рованы в Тексте А.

Следовательно, Текст А является одним яз источников Текста 
В, или вернее, документа, подобного ему, мбо оам Текот В, как 
об атом свидетельствует ряд его занноей, не являлоя непосред
ственной оводкой h>-t> фараона в год составления Текста А 
(1158 г* до я . з . ) .  Он был составлен, вероятнее воего, гораздо 
раньме, но причине, которую нельзя установить о волной опре де
ланностью* Однако, как мы видели, связь его с Текстом А на
столько очевидна н блияка, что мохно нредполокить, что из года 
в год, во вояком случав, во время правления одного царя, отчис
ления h*-t*  фараона с земель храмов были в основном стабильны
ми. Это н позволяло, по-видимому, переписывать старый текст 
тина В для контроля на оборотной стороне нового текота типа А, 
внося в отарый Текст В необходимые изменения -  м уже на основе 
этого исправленного документа, приступать в составлению общего 
списка §5 - t> фараона о земель, закрепленных за  храмаыи на 
данный год. И действительно, сам Текст В позволяет сделать та
кой вывод. Документ изобилует вставками, прочерками, исправле
ниями, внесенными в-текст позке, нередко другими писцами, чего 
почти не обнаруживается в Тексте А. I)

I) The Wilbour Papyrus. Ed. Ъу A.H. Gardiner. Yol.I Plates, 
1941. Yol.II Conmentary, 1948 / в  тексте: Wilbour,II /;
Yol. Ill Translation, 1848; Vol. IY Index, 1952* Oxford.



С.С.Какабадзе

1Я8НЕ0ШСАНИК КАРТШСКОГО ЦАРЯ АРЧШ

Жизнеописанием царя Арчила, деятеля овредпнн 70 > . ,  закан
чивается начальная часть сборника "Картине цховреба". Сведеяяя 
об .авторе ( ш  авторах) этого проиаведення сохранялись в двух 
нрнпножах редахцвонного характера, причем атн оведвняя противо
речива1.  Поэтому высказывались рааличные мнения об евторе, в 
частности, этого произведения^.

Жизнеописание Арчила яоно делится иа две рааиохарактернне 
н по сущеотву оемоотоятельиые чаотя, первая яа которых, пред- 
■еотвунщая первой приписке (отр . 282-244), является органичес
кой чаотьа предыдущей хроники -  она выдеркака в таком не обыч
ной дня атой хроянкн новеотвовательном стиле, раоскаа ведется 
онерва о царевиче Арчиле (отр . 282-241), а аатем о царе Арчиле 
(о тр . 241-244). 8деоь Арчил все вреыя упоминаетея беа каких-ли
бо аннтетов также, как и вое преднествувцне цара в атой хрони
к е , т . е .  Арчил в атой части вовсе не представлен в образе свя
того аучеянка. Напротив, вторая часть, иоыеценная после первой 
приписки и озаглавленная "Мученичество святого и прославленного 
нучеиика Арчила, который был царей Картли" (отр . 245-248), яв
ляется агиографическим произведением, в котором иа первый план 
выдвинут обреа мученика, упоминаемого только о эпитетом "свя
той".

I Начинается "Мученичество Арчила" с повторения того ке факта, 
которым накапчивается первая часть -  хроника о царе Арчнле. Ко
нец атой хроники: "В те времена воздержались саркивоаы (арабы) 
от вступления в Картли до пятидесятого года пооле ухода (Мурва
на) Кру (глухого)" и т .д .  (с тр . 244); а первая фрааа "Мучени
чества" : "И как пронло 50 лет, вновь прибыл ^и4наум, сын Моха
меда" н т .д .  (отр . 245). И хотя между описанными в обеих частях 
событиями связь очевидна, однако ни о каком первом или предыду
щем приходе %и$наума в Картли в хронике об Арчиле нет речи, да 
я вообще этот Чкчнаум упомянут только в "Мученичестве Арчила".
А это дает основание думать, что "Мученичество” является ч асп о  
неоохранивнегооя агиографического произведения -  полного жизне
описания святого Арчила, и первая фрааа "Мученичества” вставле-
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не редактором, внесшш его в оборнвк "К ертис цховреба", с ц е и в  
свивать "Житие Арчила" о предыдущий повес твоваием . Поскольку хе 
в первой редвкцвопной прнпвоке упомянуто хинь "Мученичество Ари
ха” ,  no-вхдшюму, Аеонтв Кровей явхяется автором только этого 
агиографического произведения, а не воей исторической хроники.
Все это подтверждается традицией, сохраненной метафрастпнм "Жи
тием святого Арчила" (первая половина ХУВ в . ) :  п и т о  не о мог 
достойно воохвеить святого Арчила, кроме "святого епископа того 
(Арчила) времени Леонтн К ровей , который его блаженную п а я в  в 
подвнхничеотво пространно описал, как повествует (об этом) ле
топись жизни картвелов", причем от этого труда сохранилась линь 
ч а о » ,  представленная в "К ертис цховреба" .

Т ак и  образом, "Мученичество святого Арчила" в нынешнем ви
де является фрагментом несохранивиегося самостоятельного агио
графического произведения, написанного Леонти К ровей . Этот 
фрагиевт, по-видимому, был и ео ен  в сборник исторических произ
ведений "Картлно цховреба" одним на редакторов этого сб о р п к а . 
Остальная часть жизнеописания А рчиа, касающаяся начального 
периода его деятельности, является частью иоторичеокой хроники 
У-УП в в . ,  составленной другим лицом, согласно второй п рии ске, 
Джуанвером Дхуаниернанн. 1 2

1) В первой прииске сказано: "Сне мученичество А р ч и а .. .  
яапнсал Леонти Кровей" ("К арти с  цховреба” .  Текст, установлен
ный по всем основным рукоиоям С.Г.Каухчмивилм, I ,  Тбилиси,
1955, стр* 244); во второй: "Книгу сию мученичества его (А рчиа) 
намел (он; глагол в Ш лице е д .ч .)  весьма кратко написанной, ко
торую иэ-за смутных времен должным образом никто не смог па
й с а » ” (стр . 248); в древнеармянской в ер о й  первой приписки 
иет, а во второй сказано: "Это краткое повествоваие (о  мученн- 
честве Арчила) б и о  обнаружено в смутное время и б и о  положено
в книгу, которая называется "Квртио цховреба", т . е .  "История 
К арти” /  Древнеармянский перевод грузинских историчеспх хро
ник (К артис цховреба). Грузинсий оригинал и древнеармянский 
перевод с исследованием и вокабулярием издал И.В.Абуладэе. 
Тбилиси, 1953, стр .207-208 /.

2) По наиболее распространенному мнению "Кучеичество свя
того Арчмла” является самостоятельным проиэведеием, которое
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i  "Картлис цховреба” было внесено позднее (в м ., например, К.С.
Квквлидве, Иотория грузинской письменности. I ,  Тбилиси, 1951, 
отр. 221; на груз. я в . ) .  В поояеднве время А.Богверадае внскявая 
мнение, что это произведение является "органической частью" 
все! предиествующей ему частя "Картаво цховреба", которая вмеоте 
о мучевнчеотвом Арчяяа вапяоана одним автором, а именно Аеовтя 
Провеян (ом. А.Богверадво. "Первая летопись "Картаво цховреба” 
я ее автор” в об. : Груниновая историография. I .  Тбяляоя, 1968, 
отр. 38; на г р у а .я а .) .

8) Н.Г.Дканаивили. Грузинская оловеонооть, I ,  Тифлно,1905, 
отр. 258.

Н.Н.8моаяв

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОПУБЛИКОВАННОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО 
СОЧИНЕНИЯ "М Е'бР )Д1Ш"

(Рукопись ГПБ 1208 г» , П Собр.Фирк.евр.П А 182 ,1 .)

В свое время А.Гвркавя допускал, что сочинение по грамма
тике древнееврейского языка "Нё'бр сайии" ("Светоч гяаэа") би
ло написано в 1208 году я что автором его был Иехуда бея 
йаскоб бея Иехуда. Нам приходилось уже отмечать весьма своеоб
разную систему "опрякеяия" глагола в этом сочинении, аналогич
ную системе, имеющейся у грамматиста первой половины И  век_| 
Абу-л-баредка Харуна ябн ал-Фарадка я у Второго иерусалимского 
филолога. Автора "Мб*ор%йин" мы поставили третьим в ряду грам
матистов караимской яколы (ом. Семитские языки, вып. 2 (ч .2 ) ,  
над. 2 -ое , 1965, стр. 768-770).

Теперь мокно считать установленным, что последняя глава 
"Мё*ор Ъйин" включена в состав опубликованного произведения ка
раима Иехуды ха-Дасси " ’Эикол ха-кофер" (1 1 4 8 г .) . Эта глава "МЙ
'ор *айин” посвящена тридцати пяти образцам имени. В сочинении 
"'Эякбл ха-кофер” в том хе порядке перечислены те ке образцы я 
приведены, с небольшими добавлениями, те хе примеры. При этом 
автор "*Эикбл ха-кофер" укавал, что данную главу он заимство
вал на сочинеяяя тивериадского ученого йехуды бея ’Алана 
"Мё'ор ‘зйнайям" ("Светоч гл ав "), которое до нас не доило.



Вывод надраивается о м  собой. S o u  одна глава, т . а .  пример
но 15% воего имеющегося текота неопубликованной рукопион "Мё*ор 
‘айнн” , является вариантом главы утерянного сочинения "Ма'ор 
£айнай1м", то возможно, что весь текст исследуемой наш  рукописи 
ГПБ является сочинешем Некуда бея 'Алана Тивериадского -  "Ме’ор 
‘ эйнайБм". Некоторые данные исследователей об атом тивериадском 
ученом нуждаются в тщательной проверка. Окончательно еще не до- 
кааано, что тремя именам -  Некуда бон ‘Алан, ‘Алан ( 'Али) бон 
Некуда в Atfy-Kagtp Йахйа ибн Закарййа -  в  рваных ноточииах име
нуется одно н то же лицо. Но, волн походить на более или менее 
достоверного положения о том, что Некуда бен ‘Алан жил в Тмвери- 
аде в начале X в . ,  то для суждения об авторстве и истинном на
звании ”И*«ор ‘айнн" необходимо проанализировать другие главы и 
разделы ленинградской рукописи и установить, м о ги  и  о и  по 
своему содержанию (и терминологии) быть написаны в этот реш ай 
период история еврейской грамматики.

Сомнения вызывает первый раздал "Ме’ор 'айнн", где имеется 
характеристика основных грамматических категорий: и м ей , глаго
л а , служебных слов, отглагольного мнени, отразцов (моделей) олов 
н др. Систематичность изложения и уровень теоретических рассуж
дений зтого раздела выие, чем в сочинениях конца IX -  начала 
X вв . В то же время в этом разделе встречаются в больном числа 
весьма архаичные термины, характерные именно для зтого времени, 
например, л <и*у> -  глагол, л <имп оь -  отглагольное имя, 

у i -ip  -  множественное число 7 э /jy? ,  определен
ное и неопределенное имя и др.

Раздел ”IUf*op ‘айнн", посвященный "спряжению" глагола и осно
ванный на представлении об одно» н двусогласных корнях без учета 
категории породы (см. КСИНА, 86, стр . 164-177), мог быть создан 
в начале X в . Однако не вполне ясно, почему в сочинениях Абу-л- 
Фараджа Харуна количество знаков н "спряжений" меньне, чем в 
"Не’ор ‘айнн", но равно количеству "спряжений" у более позднего 
Второго иерусалимского автора, который ссылается на Абу-л-Ферад
жа Харуна.

Без особых колебаний можно отнести к началу X в . раздел 
"Ме*ор ‘айнн* о взаимозависимости форм различных категорий глаго
л а . Всть основания полагать, что рассуждение о взаимозависимости



глагольных форм было более ранним этапом учения о глагольных 
породах, вашютволанного линь позднее на сочинений но граммати
ке арабского нанка»

Ленина, имеющиеся а  нашем распоряжении, допускает несколько 
ранений вопроса об авторстве, названии и времени написания 
”Н#*ор сайин": а ) "Ме'ор <айнн" -  самостоятельное сочинение 
более позднего периода, нежели начало X в», но в него включено 
несколько раадалов на грамматикя "IU$*op ‘зйнаМйм"; б) "Иб’ор 
сайин" является оочнненнен Иехуда бен ‘Алана ”Htf*op ‘эйнайнм", 
прячем не некдачено, что ко временя его переписки в 1208 году 
в текст были внеоеин какие-то яамененмя м дополнения. Раскры
тие м гадам , воаммние! вокруг лмчноотя тивериадского ученого, 
может, в свою очередь, внеотя изменения в каждое мв предпола
гавш и рвиенкй.

Коли одно на атнх предположений подтвердится, то , в какой- 
то степени, будет восстановлена история еврейокой грамнатнки 
периода пооладних маооретов Тнвериада» Хак известно, тивериа- 
докяе иаооретн (У1-1Х в в .)  воздали систему огласовки древиа- 
еврейоких текстов, которая, внтеояпв вое другие существовавшие 
в то время онотемн, утвердилась я  существует поныне.

В»Н»Киоляков

1ИТ0ГРАФИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ НА ПЕРСИДСКОЙ ЯЗЫКЕ, 
ХРАНЯЩИЕСЯ В ВОСТОЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ НУ

ТНпогрефокое дело в Иране стало развиваться о начала XIX 
века, но уже через короткое вреия типографский споооб печата
ния был заменен литографированием и с тех пор, на протяжении 
почти отолетня в Иране выходили исключительно литографии. Это 
были книги на оаиые разнообразные темы, печатались как произ
ведения поэтов и прозаиков классического Периода пероидской 
литературы, так и произведения современных авторов» Судя по 
сохранившимся литографиям крупными центрами персидского книго
печатания были в Иране Тегеран и Тебриз, а за  рубежом в Индии -  
Бомбей и Лекноу, в Турции -  Стамбул, в Рооснн -  Ташкент.
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Библиотека Восточного факультета J07 обладает большом кол
лекцией перондоких литографий. До недавнего врененн этот фонд 
не подвергался яаучнону н ау ч ен » . Только в 19(4 г .  студент пя
того куров кафедры кренокой филология Р.Рахююв опноал эту кол- 
лекцню н аацнтнл дипломную работу на тешу "Каталог перендвких 
литографий библиотеки Восточного факультета JD7". В 196(/б7 г* 
по поручению кафедры иранской филологии н библиотеки Восточного 
факультета я продолжил работу над этим каталогом. В каталоге за
регистрировано (59 литографий более четырехсот названий. Он рев- 
делен на К  больших тематичеоких разделов.

Согласно каталогу, в библиотеке ныеетоя ( I  литография исто
рических сочинений (45 неававий). Р.Рахимов разделил их на не
сколько подотделов:

Всеобная история (10 названий). История Ирана а Средней 
Ляни (Ю ). История Гвзяевидов (2 ) .  История Тимура и Тиму рядов 
4(2 ) ,  История Сефовидов ( I ) ,  Нотория Надир-веха ( 8 ) .  Иотория 
Ладкаров (2 ) ,  Иотория бахтиаров ( I ) .  Иотория Кермана ( I ) .  Иото
рия кума ( I ) .  Иотория Иеихеда и Хорасана ( I ) ,  Иотория Индии (8 ) .  
История Афганистана (5 ) .  История прочих стран ( б ) .
‘ Из средневековых произведений следует отметить lSp ix -и  Ха
бар! в переводе с арабского Вал аш  (4  чаоти) (X в . ) .  TSpix-я  

'Байхак! ( П  в . ) ,  Тарях-и йамйн! Утб! (В переводе с арабокого 
>Абу Нерафа Дкарафедакан!) (ХИ в . ) .  Раузат ас-Сафа И!рпнда 
(7 частей) (ХУ в . ) .  Хаб!б ас-Сийар ХаидашЕре {з части) (ХУ1 в . ) .  
Тарнх-и Нигарнстан Ахмада Казв!н! (ХУ1 в . ) ,  Тузук-и !firafp (в  пе
реводе с турецкого Абу Талиба ал-Хуоайнл) (ХУЛ в . ) ,  l i p ix -и  
Аламара-йя Аббас! Искандер-бика ТуркамЗна (ХУО в . ) .  Три истори
ческих сочинения Мухаммада Иахдн-хана Аотарабадм (TSpix-и  Яади- 
рй, Тарнх-и Дкахангуиё-йи Надир! и Дурре-йн Надир! ) относятся 
к ХУШ в .

Из исторических трудов XIX века надо упомянуть работы Мухам
мад Хасан*хана И тимад ас-Салтане Сея! ад-Двухе H ap iri -  Ии- 
рат ел-Булдан-и Насир! (4  части). Tapix-и  мувтазам-и Наомрй 
(2 чести). Дурар ат-И дхЗи. Иатла аи-Иамс. TSpix-и  йякяиеф-и 
йанг! Дунйа. Тарнх-и Фа ранее'. Риза Кул!-2вна ХНдайата -  Адии»» 
ат-Таварйх. и работы Мухаммад Аля-хана б.Мухаммад Хусейна З а м  
ал-Мулка Фуруга -  Тармх-и мухтасер-и Иран и Дурре-йн TSpix-и
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Мухтаоар-и Иран* В библиотеке хранится литография больной поамы 
извеотного поэта XIX века «етх Аш Хана Саба Х айат -  Иахаяиах- 
наме, являщейон подракавиен поэме Фирдауси Иах-нйме.

йоторнп Афганистана посвящены пять работ. Заслуживает внима
ния автобиография эмира Абд ар-Рахмана -  Тадж ат-Таварйх, и 
произведение Султан Нухаммад-хвна Дурранй -  lSp ix-я  Султан!.

Три литографии каоавтоя ноторш Индии: Двстан-и Турктазан-н 
Хннд (автор -  Насраллах-хан Двунатйар ) ,  Т5дк ат-Таварйх (автор -  
Ыйрза Мухаммад Иираз! Калик ал-Куттаб ) н Нияан-и Хайдар! (автор 
-  Хусейн* Ал! КирмЗн!).

* Наиболее ранней на литографий является книга Тарйх-н Бахтй- 
ар ! (автор -  Абд ал-Хуоейк Хисан ас-Салтаве Калик ал-Муаррихия), 
выпущетея а  Тегеране в 1838 г .

Хав было показа во, в библиотеке х р е т т с я  много денных лито
графий. Холи учесть, что научно-критических ведений текстов боль- 
иинотва исторический оочииений и произведений других нанров до 
сих пор ве существует и о содержанием их м о то  познакомиться 
только по рукописям или литографическим т д в н и ш , то становится 
яояым важность описания н научения коллекции литографий, храня
щихся в библиотеке Вооточного факультета 117.

Ф. Дж.Ма медова

ТЕРКИНЫ НА К А Н Е Т  И А З Г А П Е Т  В АДУЭНСКИХ 
КАНОНАХ

Тарпины наьапет и аагапет аасвидетельствовапы в канонических 
правилах, принятых на соборе а Алуэне в 487/88 г . ,  который был 
ооэвая царем Кавкавокой Албанш Вачаганом На этих терминах 
основано утверднвиееоя в тучной  литературе ш е ш е  о том, что в 
Кавказской Албании в У в .  н .э .  продолжал господствовать перво
бытно-общинный строй. Анализ ААуэнокнх канонов наставляет усом
ниться в этой точке ареяия.

Эти термины фигурирует в списке лиц -  участников собора. 
Перед царей Вачаганом предстали клир и азаты, наьапеты Арцаха,
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н ад ает  Ш аякатойАа Бакур ■ нноп е другие, -  говорится в пре
амбула. 8а текстом канонов следует перечень лиц, окрепнвпнх ях 
печатями: "Эти постановления оделаны епяокопамн н овяценннкамв 
н ааатамм перед ц арем ..• К этому предписание приложили перстни 
ирамаватер, ьааарапет, вагапеты: Мару4, Тирааг, Аопракос, ймавон, 
Бакур, Аратан, храбрый Вардан -  тар Гардмана, ty p e , Гермапосан, 
Хосгеан, наьапет Йирод к все ааатн Албании11. Данине двух списков 
н текст канонов показывает, что наЬапеты, аагапеты, тары и ааатн 
принадлежали к правящей верхуике -  анати. Они прноутотвувт на 
ооборе и вместе с царем разрабатывает и утверждает официальный 
документ -  каноны. Реальное значение термина тар -  владыка, гос
подня, глава рода, глава страны, Наьапет (иг парф. a a fa - p a t l  ) -  
букв, "родовладыка” .  То же означает и аагапет (с  заимствованием 
ма среднеперсидского составлявцнх ааг и п ет).

Основываясь на терминах наьапет и аагапет в текоте Алуаноких 
канонов, С.Т.Бремяи полагает, что "еще о конца У века в горных 
ущельях н лесистых районах отрвян (Кавказской Албания -  Ф.М.) 
продолжали жить племена окотоводов и охотников, организованные 
в родоплеменные объединения -  "ааг" , во главе которых находились 
племенные вожди -  "аагапетн". Каждое плеия представляло собак 
совокупность кровнородственных общин, во главе которых находились 
родовые патриархальные главы, родовладакн -  "иаьапеты" (Очерки 
истории СССР В-17 в в . ,  М., D 5 8 , стр . 307).

Четвертый канон гласит: "Плоды от народа священникам должны 
быть приносимы по такощу порядку: состоятельный человек вяооит 
в польгу священника четыре грива (гаряба) пиеянцы, несть гривов 
(гарибов) ячненя, 16 мер вина,*а бедствующийдает вдвое меньиа 
хлеба, вика же сколько может; кто не имеет пенни и виноградника 
( т .е .  безземельный -  Ф.М.), с того чтобы не брали н и ч его ..."  
Согласно данному канону основным податным оословием были крестья
не, которые делились на "нмуцих", "бедствующих" и безземельных -  
"тех, которые не имели пенни и виноградника".

В "Истории албан" и в ААуанских канонах (канон 5) встречают
ся сочетания "ааат и иинакан” , "аваты" н "ф еям и". Одной на при
чин созыва ААуэнского ообора поолужнли "смуты-неурядицы, проис- 
недмие между азатами и фаниками". Ааатн ("благородные"), как ш  
отметили, были светской внатьк. йивакан -  крестьянин. Фаикк -
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понятие мировое, оно подразумевает "простонародье",  "чернь".
В категорию фамнков входная аинаканы, городовой люд н ремеслен
ники. Иоходя не того, что основным податным сословием Албании 
были креотьяне-минаканы н что светской анатм -  аватвм противо
поставляется то креотьяне-иннаканы, то "простолюдины", мокна 
заключить, что главными производителями страны были крестьяне. 
Основными классами албанского общеотва были кресхьяне-иннаканы 
п азаты.

йз "Истории албав" и ААузнокмх канонов, в частности, яв- 
отвует, что термин азат был нпрокям тершном, оэначал весь класс 
феодалов, (каноны 3 ,5 ,1 8 ,2 0 ,2 1 ) . Нам представляется, что невер
но оомыслять термин ааг для Албании в его изначальном смысле, 
т . е .  кап пламенное объединение. В J  в . ,  когда экономической 
ячейкой албанского общества была малая семья, в условиях глубо
ко заиедиаго процесса раопадв родовых объединений, в условиях 
развития феодальных отноиеннй -  в Албании не сохранилось устой
чивых признаков родовых общностей, родственные группы уха не яв
лялись организованными родовыми объединениями с различными, при
сущими роду, подразделениями, а представляли собой кровнород- 
отвенный коллектив -  агяатнческую группу (следуя терминологии 
А.Г.Периханяв). Согласно "Истории албан" термины а з г , таьы, 
зарм, тун, о зн ач аете  ранее различные родственные коллективы 
(племя, род), в период раннего средневековья заменяют друг дру
г а , становятся равнозначными, относятся к одному и тому не реаль
но существующему родственному коллективу -  агнатяческой группе.
И гневное, под этими терминами ааовидетельотвованы в "Истории 
.албан" апатические группы зпатн. Подобно тому, как термины а з г , 
тоьм, зарм, тун означают в рассматриваемый период агнатические 
группы, соответственно этому и термины тар , наьапет, аэгапет 
относятся к главам этих агнатическнх групп. Очевидно, что между 
терминами, означающими глав этих групп, не оледует видеть смысло
вое различие.

Термины "наьапет* и "азгапет” в рассматриваемых текстах не 
только зтммологически, но и реально являются синонимами. В одних 
текотах рукописей засвидетельствованы наьапеты Арцаха и каланка- 
тойка, в других -  азгапеты. Лаже в  одном и том же тексте Бакур 
назван то яаьапетом, то азгапетом; Вардан, тар Гардмана, упомя
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ну» в о ш оке азгепетов. Не» оонованн! видеть различие между эти- 
мн «ермннамн н уома»ркве»ь в азгапетах ААузнокях канонов "пле
менных вождеЛ", а в наДапетах -  "родовых нахрнархадьннх гнав 
кровнородственных общин" н считать, что в Албания в 7 в .  нродол- 
жаа господствовать первобытно-общинный отрой.

Канув же анать представляв» собой термины наьапет, аагапет, 
тар? Для этого обратимся еще раа к раооматрнвааммм двум опискам 
н к текстам канонов. "Постановления оделена епноконамя я азата- 
мн в нрноутотвнн царя", хотя в начала канонов сообщается, что 
атя каноны приняли царь, клир, (названа поименно) "аааты и на- 
навета (она же ааганота -  Ф.М.) Арцаха к наьапет (он ха а зга - 
нат -  Ф .Н .). ЕаАоикатой&а Бакур н многие д р у ги е ..."  Как видна, 
в одном олучае световая внать представлена обобщавщнм термином 
"азаты” , а в другом -  конкретными, специальными терминами. Сле
довательно, в понятна азат входит воя оветокая внать, вклвчая 
к присутствующих на ооборе наьанетов-азгапетов и тэров.

Следует подчеркнуть, что азгапатв н наЬапеты засвидетель
ствована только в двух с т о к а х , как присутствовавшие на ооборе 
н утвердивши канона. Ни одна отатья канонов яепоорадотваяяо 
им на поовящена, светская знать именуется здаоь, как было ока
зано, "азатамн". Становятся ооверненно очевидным, что еоля 
господствующим классом являетоя феодальная знать -  азаты, я 
каноны отражав» их интересы, то зти каноны не нуждаютоя в юри- 
днчеоком утверждении оо оторош "племенных вождай-азгалетов* я 
"патрнархальянх родовых глав -  наьапетов". Следовательно терми
ны "неханет" и "азганет” в канонах означают феодальную внать 
в потому входят в понятно "аяет" в ияроком омыоле. НаЬапеты я 
в8гапеты представят» собой на ооборе глав феодальных натрони- 
мнй.

Н.Д.Ииклухо-Наклай

ЕЩЕ РАЗ ОБ АВТОРЕ СОЧИНЕНИЯ Я%ДШБ АД-ДУНЙА"

■сАджанб ад-дунйе" ("Диковинки мире") -  географическое со
чинение на персидском языке, напиоаяное в 20-х г г .  XI в . ,  -  
имеет немаловажное значение как источник для изучения ноторн-
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ческой географии некоторых отрав Воотока, в особенности, оеверо- 
аападного Нрава в вооточного Закавказья.

Сочввавве пре до та ваяет определенный ввтерео тавво как одно 
на ранннх доиедиих до нао орнгнаааввых ( т . е .  нвпереводных) 
прокаведекх! поровдокой географической актератури.

Пока оочвнонно навеотяо тоаько по даун рукопнокн (руковкоъ 
■В АН СССР, внфр А 253 в рукопнов на воааохцнв Э.Брауна в Анг- 
ан н ).

Рукопнов НВ АН СССР но содержит имена автора сочинения; воз- 
нокпо, что оно находнаоов вутраченной ныло чаоти текста рукопи- 
он (в  рукопнов утеряло предисловие вместе о началом оочинения 
в ого окончанием).

В Брауновокой рукопиои токоту оочинения продпоолано введе
ние. В вен авторов оочянеяжя наавав некий Абу-л-йу'аййад Абу 
Нути аа-Баахн в указано, что оочивонио было вайисано дня Нуха 
вбн Маноура (оаманидский правитель в 866-887/976-99? г г . ) .  Эти 
данные никак ко могут битв согласованы с данными, находящимися 
в оамом сочинении, которые ооверненно определенно датируют вре
мя жиани автора явного сочинения концом ХП в . в  первой третье 
Л  в .

Поэтову введение, нмевцееоя в Брауновокой рукопнов, справед
ливо првэнаетоя подложным.

Таким образом, вопроо об имени автора "Чджаиб ад-дунйа" по
ка оотаетоя открытым. Что ко касается других собранных сведений 
об авторе.сочинения (вое они были почерпнуты пока только as  ру
кописи ИВ АН СССР), то их мокло теперь дополнить новой в важной 
деталь».

В одном (прежде не замеченном нами) месте(в рукопнов ИВ АВ 
СССР, А 258, л .Ш а )  автор сочинения упоминает (правда, не ука
зывая вмени) своего отца и навивает его Иухадднс-н Табризи, т .е .  
"Тебризский мухаддио” .

Это указание автора дает нам многое.
Прежде всего, оно полностью подтверждает правильность выска

занного ранее предположения о том, что пан автор был так или ина
че овязав о династией Ильдегизидов (5 3 I-6 6 2 /II3 6 -I2 2 5 ), иыевней 

■ своим главным владением Азербайджан с центром в Тебризе.
Кроме того,.иы теперь впервые получаем ответ, и притом со- 

верненно точный, на вопрос о социальном происхождении нашего
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автора. Как гадки, он проноходи на оемья мухаддиоа, т . а .  нред- 
отавнтадя очень оочнтааного в мусульманском средневековой обще
стве оосаовая анатоков мусульманских религиозных ародвннй (хади- 
оов).

Наконец, теперь о достаточной допей уверенности иохно счи
тать , что родвш городом наяего автора бнп город Тебряа -  об- 
отоятепьотво, о котором до оях пор 1Ш не нмепн никаких данных.

В заключение, думаетоя, будет умеотнмм предлокнть -  до уо- 
тановяення поданного имена яааего автора -  уоховно называть 
его "Ибн Нухаддночн Тебриза" ("оын Тебризского аухалднса") нхн 
проото "Ибн Мухаддно" ("оын мухаддиоа") (ор . хороно нзвеотные 
прозвания ооверменно аналогичного характера, вроде "Ибп Факих" 
н д р .) .

Л и т е р а т у р а .  н.Д.Мнклухо-Маклай. Географическое 
сочинение XI в . на паромдоком языке. Уч.запиоки ив АН СССР, 
т . П ,  I95A, стр.175-219; С .A .S to rey . P e rs ian  L i te r a tu r e ,  

▼ol.H ,  p a r t  1 , L . ,  1958, pp.123-121, H 187.

A*l.Paroaa

СОГДИЙСКИЕ ФРАГИЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО СОБРАНИЯ 
ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР

Согдийокмй фонд центральноазиатского ообраяяя ИВ АН СССР 
наочитывает около 150 фрагментов к оостоит аз  материалов четы
рех коллекций: А.И.Квхановокого, Н.Н.Кроткова, С.Ф.Ольденбурга 
я В.И.Роборовокого. Этот фонд олокился в конца ТЭ -  начале 
20 вв . в результате руоскмх зкопеднций в Вооточный Туркестан 
я особенно деятельности отдельных должностных лиц в Синьцзяне. 
Руоские исследования в Центральной Азия, начатые Н.#.Петровокнм 
м Д.А.Клеменцем, не могли уоненно резвиватьоя н раониряться 
в овязн с недостатком денежных средств для ведения раскопок. 
Поэтому оообое значеине приобретала деятельность лиц, иятере- 
оувщихся ноторней Снньцзяна и занимаоцих там официальное положе
ние. Благодаря овязям с туземным населением эти люди собирали
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с в е д е т е  о памятниках и о л е д ш  88 находками предметов древнос
ти , организуя хх покупку* Эсо обстоятельство, всесторонне тополь- 
аовавиееоя руоокими научными учреждениями, объясняет то* что 
значительную ч а о »  центральноазиатского собрания ИВ 1Н СССР оо- 
отавляют рукопток* полученные при оодейотвив руоских должностных 
лиц в KktoI obok Туркестане.

В 1907 г* Географическое общвотво передало в Ааиатокий му- 
а е ! небольиое ообреииа древностей, полученное от врача коноуль- 
отва в Уруычи А.И.Кохаковокого. Среди рукописных фрагментов 
этой коллекции К.Г.Залеиан наиел и опубликовал в первом тонере 
серии * Manlchaloa" 4 отрывка манихейокой письменности, в той 
чтоле один оогдийокнй* При оэнаконнети о коллекцией Коханоа- 
оного нам удалооь найти еще 8 согдийских тетота.

В о о б р ате  В.й.Роборовского входит только один оогдийокнй 
фрагмент. Он был привеэен на акопедицт Роборовокого и Иванова 
в Центральную Дени (1893-1895) вместе о другими рукопиоями*най
денными в пещере буддийского монастыря бнна селения туюк-мавар 
в Турфам*

Одним на наиболее деятельных собирателей древностей Восточ
ного Туркестана был консул в Урумчи Н.Н.Иротков. В т е ч е т е  
1908-1912 г .  г .  Русокнй комитет по научении Средней и Восточной 
l a m  получал от него памятники иокуоотва и рукописи* на которых 
пооледнм передавались не хранение в Азиатский муаей* В Азиат
ском музее, как правило* опиоаяия ообраннй из Центральной Asm 
не протоводнлиоь, но все то нам удалось найти краткое описание 
двух коллекций Кроткова* сделанных К.Г*Залеманом. Согласно аа - 
пноям 8аломана, в первую коллекцию Кроткова, приобретенную Рус
ским комитетом в 1908 г . ,  входим в ооновном уйгурские тексты 
и 29 согдийских фрагментов.

Вторая коллекция Кроткова была п одерет ям в Азиатский му
аей в 1909 г . ,  она включает трн оогдийскях текста.

Материалы, присланные В.Н.Кротковым, составляет главную 
массу ленинградского собраш я оогдийскнх рукописей (около 100 
фрагментов).

Вольное количество рукописных материалов было доставлено 
, экспедициями, онарякеннымн в Восточный Туркестан Русским кош те- 

том* Две на этих экспедиций проходим под руководством С.Ф.Оль- 
девбурга, оыгравяего выдающуюся роль в организации исследований 
в Центральной Азии.
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Среда некнвеигариэоваиных материалов I-ой  экспедиции Ольден
бурга (1909-1910) мы н а ш  17 еогдайоких фрагментов. Вторая 
акопедацяя Ольденбурга (1914-1915), хан навеотно, научена буд
дийские нанарн бане Дуныуана. Среда прнваавянмх рукописей была 
два большие оогдайохнх фрагмента -  отрывка окаанн н сутры, из
данные ноаднаа Ф.А.Роаанбергом. I  ообраяяв Ольденбурга принадле
жат также 19 небольшое текстов, время поступления которых в 
Аанатокнй муза! выяснить на удалось.

Согдайокяа тексты ленинградского ообраняя представляет от
дельные лноты ялн, в большинстве случаев, чаотн ляотов на раз
личных рукопиоей нередко плохой сохранности (ветхая бумага, 
полуотеряийоя текот, разрывы н лакуны). Они нренмуцеотвенно не
велики по размеру, оамне крупные фрагменты насчитывает от 20 
до 89 отрок. По оодврхашв оояовная маооа документов отноонтоя 
к двум религиозным культам -  буддийскому н маняхейокому. Среда 
крупных фрагментов нмевтоя отрывки сутр (Sukamxtxa ,Saogha- 
eutxa ,  B lab lea raeu tra  ) ,  дкатак, буддайоких окааок. Оообмй 
ннтерео представляет документ s r  являвцнйоя фрагмен
том пноьма правительницы Арка.

Материалом для рукопиоей охужила главным образом бумага 
кнтайокого производства. Можно выделить два основных ее вида: 
стандартная бумага, подкраненная желтым, н грубая плотная бу
мага серого цвета. Текот наносился черной туньв. Написаны ру
кописи (8а исключением больиинотва ыаннхейскнх) так называемым 
"национально-согдийским" письмом. В собрании засвидетельствова
но несколько типов почерков. Около половины фрагментов наплоено 
характерным, очень краоивым почерком буддайоких писцов. Другие 
почерка имеет о ним весьма больной даапааон расхождений -  от 
незначительных палеографических отклонений до формы, называемой 
■уйгурской".

Опираясь на работы по изучение оогдийских рукопиоей Готьо, 
Бенвеннста, Хеннинга и других, можно датировать согдийские 
фрагменты ленинградского ообрания -  8-9 в в . н .э .

До сих пор оогдийокая коллекция ИВ АН СССР оотавелаоь мало 
иавеатной. науке, т .к .  из ее составе иадвно всего 8 текстов:
5 маннхейскнх и 3 буддийских в публикациях Залемана и Розен
берга.

-  25 -



В настоящее время п а  подготовлено факоимальное издание 
воех оогдяВояях фрагментов центральноаанатокого собрания. Публи
кация, помимо факсимиле, включает предисловие, чтение и перевод 
текстов (но коллекциям), леконко-грамиатячеокне примечания и 
глоссарий.

Введение в научный обиход ленинградской коллекции согдий
ских рукопиоей монет оказаться полезным для оогдийокого языко
знания и изучения донуоульиаяских культур Вооточяого Туркестана.

В.А.Ромодня

ИСТОЧНИКИ "СИРАД1 АТ-ТАВАРЙу

Сочинение "Сирадк ат-тавар!^" составлено Фей| Мухаммадом 
по аафннонрованным в предисловии (отр . 2 -8 ) указаниям змнрю 
Хабйбуллы, в ооответотвии о которыми были напяеаян четыре тома. 
Вервие три тома, авключввщие истории Афганистана 1747-1896 г г . ,  
изданы в Кабуле в 19ДБ-1917 г г .

Иоточнинаин для географического описания Афганистана 
(отр . 8 -9) поолувяли книги: "Мир'ат ал-ва;ийат" Корнелиуса Ван- 
Дейка (см . Storey , Persian Literature ,v .I«  P . I ,  P .I68  ) ,  
•Дкам-и Л ам" В.Пиннока в пероидохом переводе Ферхад Мирен и 
"Хайат-и Афган!" Хайат-хаиа. Некоторые введения о начале прав
лении Ахмаднмха взяты из "Ta’pix-и  Н а л л "  Махл-уана н из 
персидского перевода Истории Диона Малькольма. Более всего ма
териала о ообытяях времени Ахыад-иаха и .его  блилайиих преемник- 
хов почерпнуто из "Tapig-и  Султан!" (10,13,16-21,27,29,37ч-38, 
42,47,57) и "Та»ри*-и А хм ал"*(9 ,18 ,15 -17 ,21 ,32-35 ,38 ,47 ,49), 
кроме них использованы "Ха8ане-йи 'Аамнре", риоале *Ал! К у л  
Мирзы л сочинения: "Сайр ал-Мутахирйн",  "Насих ат-тавар!$" и 
"Раурат ас-фафа-йи Насяря".

Налагая события, прелествовавене 1-й аяглоафганокой войне, 
и историю этой войны, автор "С нрёл ат-таварйх" пользовался 
дневникои иаха Н ули , историческим трактатом Сайнл Лом1л- 
уддяна Афган!, оочинениеи "Мухарабе-йи Кабул ва Кандахар" и
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oTBcoTBopBol "Акбар-наме" Хем!дя I a a ia p i .  Црм описании этой 
войны и ооады Герата 1887-1888 г г .  аейз.Нухаммад многократно 
обращался я  "Йвомх ат -т ав ар й "  (128-134,144,148-149,171,175- 
177), по кото р о й /в  "Снрвдж ат-гвварм^" попользована выдержки 
на дневника английского офицера 8йра. Иаложевна событий вяанв 
в равна! даятелввоотв будущего аш ра Абдуррахмана оояоваво на 
его сочинения "Панд-наме-йи Дунийа ва дщв", на текстуальные э а -  
нмотвованвя яа которого встречаются укааання в "Сврадк ат -тав а- 
p fc f (2 9 6 ). Нелохеняе этого аатораала в "Сврадк ат-таввр н ^  
более подробно, чек в опубликование! "Автобнографнн" ‘Абдуррах- 
иана (руоок. пер. СПб., 1901, т .1 ) .

Вольнннотво упомянутых вика книг указано в предисловии в 
"С крал  ат-таварЗв", где прнводнтоя оаноок 16 оочкваня!. la x  
оообщает автор, он сопоставлял содержащиеся в них опноання со
бытий н отмечал нмевцяеоя разногласия в овоей книге. 1роме то
го , в предисловии сообщается об нсполмоваямм устной традиции 
н не лиц, которые передали то , что они олмналв от овоях отцов 
н дедов, а также рассказали о том, что видали сани, упомянуты . 
следующие: сардар Мухаммад йусуф-$м (род. в 1845 г . ,  ом.200) -  
младннй сын змираДост Мухаммад-$5на; оардар Hfp *Ал5-;1н, оын 
оардара Вер *Аш -рна фандахар!; главный казн! ( при 'Абдуррахыан- 
-Зене , один нз блыжейанх помощников этого эмире) -  Са*дудднн- 
- jhh. Воспоминания барах8айскнх сардаров довольно ннроко исполь
зованы при опноання военных н политических событий 1888-1842гг., 
в чаотноотн, отъезда Дост Нухаммад-хана в Бухару (152-158,157- 
158). Устная традиция используется далее при кадокеннв событий 
60-х -  70-х г г .  XIX в . к особенно -  80 -  90-х  г г .

В отлично от первых 2 -х  тонов, нмевщих в значительной степе
ни кммпнлятивный характер (прежде воего по нотории ХУ1 в . ) ,
Т.В-Й представляет собой летопись современных автору событий, 
основанную в больней своей части на раанообрааных официальных 
документах, содержание которых приводится в пересказе, чаото да
ются пространные выдержки иг них, а иногда публикуетоя н полный 
текст. Из документов по внеяней политике -  прошение Нахтум Хул! 
о принятии в подданство Нерва (38 8 ), пооланке хана Хивы (8 8 3 ), 
содержание письма, составленного для посла Ооманового правитель
ства (796), переписка с вице-королями Индии в их чиновниками
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(499,466-467,468,476,1120,1289). Наложение переговоров ‘Лбдуррах- 
нана о внце-воролем в Равалпинди в 1884 г .  (456-464) вооцроиаво- 
днт(о нежоторшш дополнениями повествовательного ха ректору) текот 
опубликованной в Кабуле в 1886 г .  броврн  об атнх переговорах 
(о н . Т.И.Кухтина, Енблнографня Афганистана, К ., 1965, К 977), 
ооетавленноК Mipsol Мухаммад Наб!-$аяом (ум. в мае 1892 г . ,  
ом. 775). Опмоанме повадим Насру ллы-хана в Лондон ( I0 6 4 -II5 5 ) , 
состоявшейся в апреле-октябре*1895 г . ,  основано на ааннсях в пу
тевом журнале, на который имеются осилен (1145) и на письмах, ко
торые он посылах амнру в Хабйбухло ( I I IO ) .  Вольной материал по 
вопрооам пограничной политики включает более или менее подробные 
nepeoxesM фирманов, пноьменных распоряжений н инструкций амнра 
должностным лицам м нх донесений: по русско-афганской границе 
(400-402, 450-458, 455,478,487,488,494,825,840,884,897,986,1024, 
1028,1086-1087,1088,1112), по нядо-афганокой границе (605,612, 
680,749 я  др«, особенно подробно нооле переговоров с франком -  
989 н о л .) ,  по афгано-нреяокой границе (882,485,498,508-504, 
580,1231) я  по границе о Китаем (1120).

Среди многочисленных документов по административным вопро
оам (700,708,771,775-776,1115 и д р .) имеется полный текот адии- 
ниотратнвяых правил дня хакимов вилайетов (762-771). Иа докумен
тов, каоаюцихоя ховийотва н отчеотн херактернауюцих социальные 
отнонення -  по вненней торговле (592,780,840,880,916,965,1021, 
Ю 38), о выдачах купцам ооуд ив кааначойотва.(746), о налогах, 
обмерах аемель и конфискациях нмунества (725,422,780,844,895, 
975-Я76,941-942,1087) о аемлевладеним (725,818,871,920,925,1011, 
1285-1286), о конфискации вакфных януцеотв в диван (587). Для яс- 
торжн горного двла интереонн данные о работе рудников в Бадахиа- 
н е, о количества добытых там лапяо-лааурн я других ценных минера
лов н свинца (786,976,980,1028,1026,1028,1118,1159). Заслуживает 
внимания геологов поотупнвнее от гератского намеотяяка в авгус
те 1894 г .  донеоеняе о появлении источника нефти в русле р.Герн- 
руда около Кухоана (1026).

Для внутренней истории Афганистана больное анеченне имеют 
данные о политике амнра в отношении афганских племен я сведения 
о восстаниях различных племен н народностей, происходивших в 
80-х -  начале 90-х г г . ,  а также о взаимоотношениях с "кафирами"

-  28 -



■ о заво еван о  воронями войсками Кафиристана, основание на 
военных донесениях.

М.Б.Руденко

НОВАЯ РУКОПИСЬ ПОЭМЫ КУРДСКОГО ПОЭТА СЕЛИМА СЛЕМАНА 
"ЮСУФ И ЗЕЛШСА"

До настоящего времени были известны две рукописные редакции 
курдской литературной версии поамы "Юсуф и Зелнха". Первая -  
поэма курдского поэта конца ХУ1-ХУП вв. -  Селима Сломана н вто
рая -  неверно приписывавиаяоя Александром Жаба курдскому поэту 
ХУВ в . -  Харису Битлиси. Однако, уже прн первом взгляде на вто
рую поэму можно сказать, что она вряд ли может рассматриваться 
как самостоятельное произведение* Сравнение текстов обеих поэм 
показало, что вторая поэма представляет собой лишь сокращенную 
н упрощенную переделку Селима Сломана.

Переделка эта состоит, с одной стороны, в опущении тех мест, 
которые не менают развитию сюжетной линии (восхваление Аллаха 
и пророка, описание красоты, чувств и переживаний героев, лири
ческие отступления), и, с другой стороны, -  в частичной замене 
арабско-персидской лексики -  курдской*

Близкое текстуальное сходство обеих погч' уже было отмечено 
нами ранее*. Однако в то время, когда творчество Хариса Битлиси 
было еще не исследовано, у нас не было достаточных оснований 
для высказывания собственного суждения об авторстве второй вер
сии. Теперь же, после работы над подготовленным нами изданием 
поэмы Хариса Битлиси "Лейли и Меджнун"2 можно с уверенностью 
схавать, что Харис Битлиси не является автором второй версии, 
о чем прежде всего свидетельствует поэтический почерк этих двух 
поэм.

Кроме того автор не дает своего имени в тексте поэмы, как 
это было в традиции и как это делает Харис Битлиси в своей поэ
ме "Лейли и Меджнун". Скорее всего автором второй версии был не 
г эфессионвльный поэт, а грамотный переписчик, владевний персид- 
. им и аг к:ким языками. Предположение это находит подтвержде-
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ние в том, что в конце рукописи вместо имени автора, как это 
имеет место в основной версия, стоит слово (перепис
чик).

Вторая версия была создана с определенной целью -  приспо
собить текст поэмы для чтения ее в курдских медресе3. Именно 
поэтому автор переделки стремится упростить язык поэмы, прибли
зить его к народному. С целью пояснения текста на полях рукопи
си даны курдские переводы отдельных арабских и персидских слов; 
в ряде случаев на полях выписаны инфинитивы глагольных форм 
встречающихся в тексте. Все это -  пометы явно учебного порядка.

Ври последовательном сличении текста рукописей обеих версий 
выяснилось, что в сокращенной версии есть бейты, отсутствующие 
в версии Селима Слемана. Это обстоятельство позволяет предполо
жить, что переделка осуществлена по какой-то другой редакции 
сочинения.

Предположение это подтвердилось, когда в 1967 г .  в Ереване 
нам удалось увидеть неизвестный до настоящего времени исследо
вателям фрагмент рукописи поэмы Селима Слемана, который содер
жит ряд строк, имеющихся в сокращенной версии и отсутствующих 
в ооновной. По-видимому, переделка для медресе осуществлялась 
либо по той же редакции, которую мы встречаем в ереванской ру
кописи, либо по редакции очень к ней близкой.

Фрагмент новой рукописи содержит тридцать четыре листа раз
мером 13 х 19; текст писан на обеих сторонах листа; на страни
це 10 бейтов; бейт выписан в строку, фрагмент содержит одиннад
цать глав; заголовки -  на персидском языке.

Начало фрагмента (развание главы): ), Cy*J. 6 > !^  U £S.
начало текста: JCL' j  * U  Q v  e * j j \
конец текста: „  ь ;
Рукопись не датирована. По палеографическим признакам -  

Х1У-Х1Х вв. Имя переписчика -  Нала Хусейн; место переписки -  
Стамбул. Почерк -  четкий крупный огласованный ри к 'а ; л.26а 
содержит молитву -  ( j \ t j  f  Ы*7 на арабском языке, написан
ную другой рукой; текст нисан черной тушью; рукопись -  без 
переплета.

Новая рукопись содержит в сравнении с основной версией (поэ
мой Селима Слемана) значительные добавления и разночтения. Появи
лись ли они в результате второй авторской редакции или они при
надлежат переписчику -  предмет дальнейших исследований.
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1) II. Б. Ру денно, Описание курдских рукописей ленинградских 
собраний, М., ИВЛ, 1961, стр .58 .

2) Хармс Битдней, Лайлн н Не дину н, перевод, предисловие, 
примечания М.Б.Руденно, Н.,ИВЛ, 1965.

3) А.Хаба в своем рукописном резюме отмечает, что, "хотя со
чиненно Селима более изысканно, тем не менее, курдские муллы при 
преподавании у медресе пользуются только сочинением Хариса Бмт- 
лнеи” (Biopojt ^версией -  U .P .) . См. Опись восьми рукописей А .ДЛа- 
ба -  "b e y li u Me;)nun" «рукопись ГПБ им. U. Е. Салтыкова-Щедрина.

4) Рукопись ооотавляет собственность Авдаррахмана Мамеда, 
привезшего ее из Стамбула. Пользуюсь случаем выразить признатель
ность его сыну -  Али Авдаррахмаяу -  извеотному курдскому писате
лю, любезно предоставившему мне возможность работать над руко
писью.

Т.И.Султанов

О НЕКОТОРЫХ ИСТОЧНИКАХ "БАХР АЛ-АСРАР"

Важным источником для истории Казахстана Х7-ХУП вв. являет
ся исторический труд на персидском языке среднеазиатского автора 
Нашу да б . Вали "Бахр ад-АсрЗр Нанакнб ал-Ахйар"' ,  написанный 
в 40-х годах ХУП века по поручению преемника бухарского хана 
Имам-Кулй, Надир-Ыухамыада.

в!в.Бартольд отмечал, что история Шайбанй-хана и его преем
ников в " Б а р  ал-Асрар" изложена по "книжным источникам” и од
ним из источников Нашу да б.Валй называл "Зубдвт ал-Адор " 

Абдвллаха б . Мухаммада б . ‘Али Насраллахи, написанный на тюр
ки. (В.В.Бартольд. Сочинения. Т.Ш,*М., 1965, стр . 258; Отчет 
о командировке в Туркестан. СПб, 1904, стр . 191).

В "Зубдат ад-Азар" (ркп. ИВ АН СССР, Д-Ю4, лл. 926-9З а ), 
написанном столетием раньне "Бахр ал-Асрар", содержится описа
ние неудачного похода пейбанидских султанов на орду казахского 
хана Касима зимой 1510 г .  Сведения об этом же походе имеются 
еще в нескольких сочинениях, написанных в разные периоды.
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Анонимный автор Шайбани-иные посвящает атому походу всего 
несколько строк (йейбаниада, т .1 ,  Казань, 1849, с тр .9 2 ), так же 
коротко налагает ато событие и Хондеыир (Хабиб ас-Снйар, т .1 ,  
ч.Ш, Тегеран, 1271 г .х . ,  стр . 316). Наиболее подробное описание 
похода ТИмур-султана и ‘Убайдулла-султана и их поражения содер
жится в'Тарй$-н Рашида' (ркп. ИВ АН, В-648, л л .135б -136а ) ,.З у б -  
дат ал-Аоар" и ’Бахр ал-Асрар"(Фотокопия ИВ АН, ФВ-82, лл.195а- 
1Э6а).

Вели сведения "Тврй$-и Равлда " несколько отличается от дру
гих сочинений, то описание похода в "Бахр-ал-АсрЗр" в основном 
совпадает о текстом "Зубдат ал-Адар" и , по-видимому, представля
ет собой переложение на персидский язык содержания последнего 
о некоторыми добавлениями и перестановками.

Отметим основные моменты оовпёдений. Оба автора утверждает, 
что поход против казахов был предпринят опустя два с половиной 
года пооле похода Пайбанй-$ана на Хорасан. Во главе войска на
ходился сам Шайбани-$ан, но нападение на казахского хана Касима 
совершили Тимур-султён и ‘Убайдудлах-султан. Оейбаннды захвати
ли ставку Касим-хана и в течение нескольких дней праздновали по
беду, оставаясь в полном неведении о действиях противника. В это 
время KSchm- j Sh послал для разведки некоего Муйунсуз-Хасана (по 
"Бахр ал-Асрар" Хасан-оглёна) с отрядом, который близко подошел 
к лагерю лейбанидских войск. Неожиданное появление противника 
вызвало в лагере султанов панику, и в общей суматохе погибло 
иножество людей. В числе убитых был и Канбар-мйрза (по "Бахр 
вл-А£рар" Канбар-бЗй), являвшийся одним из беков (по "Бахр 
ал-Асрар" одним из змиров) хана и правителем Балха. С разбитыми 
отрядами султаны в жалком состояния присоединились к Шайбанй- 
хану.

В этой же главе "Зубдат ал-Agap” сообщается о том, что Шай- 
банй-$ан еще до начала зимнего похода против казахов отобрал у 
Кучум-$ана Туркестан и передал его Сайид Анику. После неудачного 
похода Бухара была отобрана от Убайдуллаха и передана тому же 
Сайид Алику, а ‘Убайдуллах назначен правителем Хисара вместо 
Хамза-султана и йахда-судтана.

Этот же рассказ содержится и в "Бахр ал-Асрар" с той лиль 
разницей, что назначение Сайид Алика правителем Туркестана отме
чено йахмудом б. Вали в начале описания похода.
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Coins д в о е  o o o a o l  этого похода в обоих текстах дает воз
можность утверждать, что основный ноточнхком орк нэдожевян со* 
бытнй, связанных с походом 1ейбан5-рна на казахов вымой 1510 г .  
дня автора " Б а р  ал-Аррар* коохухнжо оочнвеое Абдалл1ха "8уб- 
дат ал-Арар".

Другое оообцеоа "Бахр ал-Аррар", касающееоя яоторнн кеаах- 
окого ханства, отяооитоя'ко врам ао  после смертв Суйуядхи-Хвад- 
ка-хана (1525 г .? ,  1526 г . ? ) .  Следовательно, "Яубдат ал-Арар", 
в котором наложены события до омертв СуМунджД-£вЗджа-£8на, на 
мог служить ноточохом "Бахр ал-Аррёр" прв опжоано событий 
посла 1526 г .

Пркведенное оообвенне Махмуда б.Валв о ваанмоотноааннях 
казахского хана ТЗхира о йейбанидами в конца 20-х годов X7I в . ,  
не содержится в других, и8веотяых вам источниках. По-видимому, 
автор "Бах# ал-Аррер" при написании этой главы своего труда 
пользовался во доводкам до нас нля пока еще во обнаруженным 
оочвнанвем.

"Бахр ал-Аррар" о Тахнр-рне сообщает следующее. 15хвр-;ан 
"по причине грубости овоего характера отвратил от оебя оардца 
пламен в воинов, был покинут начальниками войска а  знатными 
людьми страны в обратился за помощью к могуществу оултаяа” .
Сын Суйунджи-Хвадка-хана, Кильдж-Мухаммад-оултан соглаонлся 
оказать ему помощь, в они неоколько раз обменялись пооламн. Во, 
движимый неблагодарностью в непостоянством, -  пииет Махмуд
б. Бал!, -  15хир-$ан арестовал послов султана в , распахнув вра
та бедствия*и неечеотья, распустив знамя мятежа в бунта, выоту- 
пнл походом на владения султана. Возле границ Туркестана Кильдж 
Мухаммад яаотвг казахского хана. Увидев нздалн войско 1!хнра, 
султан ноотронл свое войоко. Командование правым крылом ов по
ручил одному не своих приближенных, левым крылом -  оыяу Кучум- 
хана ‘Абдулле-султану, а сам занял место в центре. Т5хнр-;ан 
тоже отал готовить в бою свое войоко, "больная часть которого 
состояла из киргизов". Пооде кровопролитного оражеяия Тахир- j I h 
был разбит и о "несколькими из знатных я простых людей*выбралоя 
из водоворота неочаотия и пучины смерти на берег опасения и 
раненый поспеши прочь". (См. Бахр ал-Аррар, р к в ., лл.218а- 
2196).



Х.И.Чугуевокий

И1АЙСШ ДОКУМЕНТЫ О ВЫДАЧЕ ЗЕРНА НОД ПРОЦЕНТЫ 
В ЭПОХУ ДИНАСТИИ ТАН 

(На дуньхуаяохого фонда 10 ИВ АН СССР)

В коллекции документов на кнтаНокон языка, хранящкхоя в со
б р а т а  дуньхуанокжх рукопхоа! Денннградокого отделения Институ
та востоковедения АН СССР, имеется 25 фрагментов аапноеИ, сви
детельствующих о выдаче на монаотыроннх н кааенных складов зер
на вод проценты, По времени эти документы относятся к концу ди- 
наотии Тан (618-907) н к эпоха Пяти династии (907-960).

По овоеИ охеме аапнон эти представляют собой документы 
проотейнего типа, в которых в хронологическом порядке зафикси
рована выдача верна одвоиу плн многим лицам, В начале записей 
отонт дета, потом идут фамилия эаемцпна, наименование н коли
чество выданного верна, а такие количество, которое долило быть 
возвращено о процентами. Затеи оледует поручитель ("коучэн- 
к ан ь"), реке свидетель ("цэяньхань" плн "чяяцэянькэяь"), а иног
да н тот н другой вместе, В некоторых не эапиоях свидетеля н по
ручители отсутствуют, отсутствует н указанно на количество зер
на, которое должно быть возвращено. Последнее, по-видимому, мож
но объяснить тем, что для данного района существовал твердый 
процент,.известный обеям оторонаы.

7 многих должников под 8апиоью, где обозначено количество 
зерна, которое они должны вернуть, отонт подпноь. Чаще эти под
писи ставились в виде крестообразных или других знаков, редко -  
фамильный знак. ТЗкне же подписи ставили и поручители.

Приведем в качестве обрезца выдержки И8 некоторых фрагмен-

Дх-1451 (о н .*  1626): Л  Ф Ц

третий месяц 7 д е т .  Х а т  Дкя-чан взял в долг конопли 6 доу,
осенью / веояет / 7 нот 8 ивя).
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Пинкан / -с я н , -  название одно! вв деревень Луньхуанового уезда 
-  1*4. /  ваяв в долг проса 2 давя, осенью /  верна* /  В даня.

Дх-1449 (оп. * 1625): . . . . . .  Р  §  ^  ^
^  ^  ...... с**»**.

Юань-чан взял в долг проса 2 даня, с нвотупленмем ооевв /  вер
нет /  2 даня б доу. Поручитель младой брат йапг-чан).

Дх-1432 (оп .*  1 6 2 3 ) : ...........  W  S  f
* » ? * А  &  % АН~  . . . . . .
( ............Чэн Юань-фу, один дань. Поручитель Чан 4у-н у .............
Выаеозначенная пвеница нв склада *днцаыцан"). /"Днцвы" -  верно, 
выдававшееся прв доаотнн Тан бедному населению на семена. -  
1 .4 .  /

Несмотря на свою фрагментарность н неудовлетворительное 
состояние рукописей аапнсн дают четкое представление о том, на 
каких условиях предоставлялся ааем. Срок возврата ввитого в 
долг верна обозначен осенью того не года, а потому по продол
жительности (по пеним документам) он колебался от 3 до 8-мн 
месяцев. При втом независимо от срока процент определялся сред
ним годовым и естественно, чем меяьие (ten срок займа, тем от
носительно выме был ссудный процент.

Ссуды брани, главным образом, крестьяне, хотя были случаи, 
когда ими пользовались монахи, чиновники и др. Во всех случаях 
заем не был больним, а это свидетельствует о том, что брали 
их мелкие хозяева, которым, судя по ссудам, взятым за несколь
ко месяцев до сборе урожая, не всегда хватало деке на пропита
ние.

Высокий осудный процент был одной на немаловажных причин 
ухудшения экономического положения населения, в первую очередь 
крестьянства, которое и без того несло тяжелые податные и дру
гие повинности. Поэтому Танокая династия путем законодательных 
мер (Танхуйяо, ц з . 88; Танлюдянь, ц з . 6) пыталась создать 
ограничения ростовцичества. Был определен максимум ссудного 
процента и ограничен срок для роота процентов, которые не должны 
были превышать ссуду вдвое, т .е .  не более, чем две меры sa ме
ру.

По ссудам можно было взимать от * до 6% в месяц, что должно 
было составить не более 48-72% годовых. Однако, как видно из Но-



и х  документов, ссудный процент определялся яе месячным, а. сред
н и  годовым. E c u  допустить, что практика такого начмсленмя была 
в Дуньхуане обцепринятой, то для краткосрочных, на 3-4 месяца, 
ооуд будет характершш высокий уровень процента, который соста
вит, норму процентных ставок в неоколько pas в и в  (200% н бо
л е е ) , чем это допускалось официально.

Поскольку рассматриваемые наш  документы-записи представля
ет собой всего линь одну иа разновидностей форм отчетности, в 
основе которых заложена только фиксация выдачи содержимого из 
оклада, то сделашое вш е предположение о превышении норм про
центных ставок может быть чисто гипотетически. Правда, для та
кого суждения есть некоторые основания, а именно то , что ооглао- 
но правилам начислеше процентов полагалось вести иа расчета 
в месяц, а не в год. С другой сторош , зафиксированная в наших 
документах твердая процентная ставка в размере 50% независимо 
от времеш получения ссуды ограничивается ороком ее возвраще- 
ния и , следовательно, не может дать ответа на вопрос, продол
жал ш и в  каких размерах расти процент в олучае несвоевремен
ного возвращения долга.

Нет пока никакого объяснения и тому, ночещу в двух докумен
тах зафшсировано 30, а не 50%. Возможно ответ на этот и другие 
вопросы даст имеющийся у нас фрагмент, в котором зарегистриро- 
ваш  задолжники и ведется перерасчет взятых осуд. К сожалению, 
нижняя часть фрагмента оборвана и насколько удастся прочесть 
его покажет будущее.

Что касается свидетелей и поручителей, которые встречаются 
в наших документах, то первый,по-видшоиу, нес обычные функции -  
подтвердить при надобности факт получения ссуды, второй же, 
судя по опубшкованяым дуньхуанскиы заемным документам друго
го типа, составлявшиеся в форме контрактов при займах у част
ных лиц, -  давал гарантию, что дошник никуда не исчезнет, а ,  
о с и  окажется неплатежеспособным, то брал на себя обязательство 
возместить долг.



О.Ф.Акнмуикив

МОГОЛЬСКО-УЗБЕКСКИЙ СООЗ ПРОШВ КАЗАХОВ 
В СЕРЕДИНЕ Ш  ВЕКА

16-го ву-л-хиджжа 939/9 ш ля 1533 г . ,  возвращаясь на похода 
аа Палый Тибет (Ладах), упер основатель государства Чагатандов 
в Восточной Туркестане Судтан-Са*ид-хан*. Первого нухаррама 
940/23 ш ля 1533 г . 2 в Яркенде на престол взопел его старший 
сын Абд ар-Рашнд, который едва лн не в первые годы своего прав- 
деяня круто изыенид традиционный вненнеполитнческнй курс -  cods 
с узбек-квзахани против узбеков Шейбанидов.3 Известные в настоя
щее время источники не поясняют причин, вызвавших столь резкое 
изменение политической ориентации, а из современников хана толь
ко Мухаммад-Хайдар сообщает нам о самом факте разрыва с узбек- 
казахами: "Ото дней Эсен-Вуги-хава до времени Абд ар-Раиид-хана 
между моголами и казахами существовали в общем дружеские отно
шения, но Раонд-хан вскоре порушил такое положение” (Иухаммад- 
Хайдар, р у к ., л .5 8 а ). В другом месте он замечает: "Затем он уста
новил отношения дружбы и мира с узбек-аейбанами, что были искон
ными недругами (как об этом уже говорилось), и это помогло ему 
уничтожить узбек-кезаков, что были искони друзьями. И тем и дру
гим узбекам Ранид-хан дал своих сестер в жены. Но поскольку уэ- 
бек-шейбаны были старыми врагами, то , выдав свою сестру замуж, 
а это было серьезным делом, он положил конец этой вражде. Сло
вом, объединившись в союзе с узбек-аейбанами, он совершенно раз
громил узбек-казаков".^  Последующие события показали, что молодой 
хан (он родился в 9 I5 /I5 0 9 -I0  г . )  правильно оценил конкретную об
становку, сложившуюся в том районе, в силу чего смена ориентации 
оказалась его удачным и стратегически верным внешнеполитическим 
шагом. Дело в том, что длительная борьбе могольских ханов-чагатан- 
дов и казахов против Шейбанидов не принесла успеха первым. Ведя 
упорную борьбу с Шейбанидвми, они почти всегда оказывались в ро
ли оборонявшихся и в результате потеряли Туркестан и Ташкент, 
опорные пункты на Сыр-Дарье и область Ферганы.*’ С другой стороны, 
ко времени, когда бразды правления перешли в руки Абд ар-Рашида,
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казахский сова в результате целого ряда внутренних неурядиц, 
снут и коллизий частью рассеялся и утратил свою былую силу и 
мощь, которой он обдодал каких-нибудь десять-пятнадцать лет то
му назад во времена Каонм-хана (ум. 924/1518 г . ) 6 и его сына 
и преемника Ыемаи-хана, когда, по словам Вухаммад-Хайдара, чис
ло казахов доходило до миллиона (Мухаммад-Хайдар, р у к .,л .2 0 6 а).

Таким обравом перед моголами со всей остротой встала про
блема оказаться один на один с грозным противником, каковым 
являлись Вейбаниды в то время. Видимо, эта перспектива вынуди
ла Абд ар-Раиидоана отказаться от своих прекннх союзников и 
заключить соглаиение с "исконными врагами". Выгоды такого сою
за были очевидны -  до известной степени ликвидировалась угро
за  нападения со стороны Вейбанидов, во-первых, а во-вторых, 
с помощью Вейбанидов появлялась воэмокность есл ^ н е  присоеди
нить к Могольскому государству территорию северо-западной и 
центральной части Ноголистана, где кочевали казахи со времени 
Эсен-Вуги-хана (1434-1462), то распространить на нее свое 
преобладающее влияние. Отметим, что Абд ар-Раиид всегда рас
сматривался па днув и центральную части Ыогодистана как свой 
наследственный юрт. Определенную выгоду из этого соглашения 
извлекали и Вейбаниды, так как при его заключении и вступлении 
в силу распадалась коалиция, противостоявиая и угрохавшая им 
на восточной границе Невераянахра.

В настоящее время мы не располагаем прямыми сообщениями 
источников о точной дате заключения союза. О том, что он был 
заклю чи между Убайдаллах-ханом и Абд ар-Рашидом до 944/1537г.^, 
мы увнаем со слов очевидца и современника событий 8айн ад-дина 
Васифи**, который в своей "Реляции о победе над казахами” указы
вает на этот факт, сообщая, что Абд ар-Рашид-хан предложил 
Убайдаллах-хану объединить свои силы против казахов согласно 
договору и соглашению о совместных действиях, заключенному рв- 
нее у подножья перевала Ак-Богуз и скрепленному клятвой.

Союз моголов и узбеков Вейбанидов оставался реальной и дей
ственной силой в течение последующих шестидесяти лет^. С его 
помощью Абд ар-Рашид-хан нанес еще одно поражение объединенным 
силам казахов и киргиз между 959-963/1551-1555гг. На этот раз
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поддержу оказал ему Науруэ-Ахмад-хан. Но это уже тепа друго
го сообщения.

1) Мухаммад-Хайдар Дуглат, T ap ij-и  Р а и д а , рук. ИВ АН СССР 
С 395, I. 317 б. И ю  Tarikh-i-Bsshldi of Hires Muhssmad Hai
dar, Dughlat. A history of the Moghuls of Central Asia. An 
English Torsion. Edited...by «.Elias. The translation by D.Roas. 
London, 1895, p.446* (В дальнейиен Мухаммад-Хайдар, пер.Рос- 
ca).

2) Мухаммад-Хайдар, рук. л .3226; пер. Россе, 450. Однако 
в первой чаотм своего труде, окончательно заверившей в 
953/1547 г .  после второй чести, Мухаммад-Хайдар приводит другую 
дату -  10 мухаррама / I  авгуота (р у к .,л .986; пер. Росса,143).

8) При ш зяи  Султан-Са'нд-хана этот ооюз был скреплен так
же династайным бракои. Первой, а затеи старшей женой его сипа 
Абд ар-Раинда стала Чучук-ханым -  нладиая дочь казахского 
Адик-султаяа (впоследствии хена).

4) Мухаммад-Хайдар, р у к ., л.ХООб. По оведениям, которые 
мы находим у Махмуда б . Вели, Абд ар-Раиид-хан выдав замуж
не своих сестер, а дочерей -  Хадки-ханым и Дкалал-ханыи по име
ни, причем обеих -  за иейбенидскнх султанов (Бахр ал-аорар, 
фотокопия рук. Дкурабека, хранящаяся В 10 ИВ АН СССР, л . 81а). 
Хайдар б . Али в своей обниряой компиляции T apij-и  Хайдар! 
сообщает, что зецуж за Барак-хана была выдана одна дочь Абд 
ар-Раиида (рук. ГПБ, ПНС 230, л . 417 б ) .  Выие было указано, 
что по словам Мухаммад-Хайдара одна не сестер была выдана за
муж за казахского султана. Этим султаном был Буйдай. Любопыт
но, что впоследствии Абд ар-Раяид вынудил его дать развод 
сестре (>Бади ал-Джамал-ханым),  пригрозив ему смертью в слу
чае отказа (р у к .,л .3 2 3 б ).

5) 0 битвах и сражениях Махнуд-хана и Ахмад-хана с узбека
ми из Мавераннахра си . Мухаммад-Хайдар, пер. Россе, 118 и сл .
130 и сл . Султан-Са*ид-хан уже после захвата Кентере и Яркен
да дважды водил войска против узбеков. Об одной из этих похо
дов, предпринятом в 932/1525 г .  си . Мухаммад-Хайдар, рук. 
л.287а-288а; пер. Россе, 375-376; Б а р  ал-асрар ,  л.2176;
А.А.Семенов, Первые Иейбаниды и борьбе за Мавераннахр , ШПУСА, 
вып. I ,  Сталинабад, 1954, стр.146-147.



6) В.В.Вельяыинов-Зернов, ссылаясь на Раздет ау-$ёхирйн 
(с р . рук. ИВ АН СССР С 400. я .  290а). приводит другую дату его 
сыертн -  930/1524 г .  См. Исследование о касимовских царях я 
царевичах. ч .2 , ТВОРАО, 1,1864, стр . 266.

7) Убайдалдах стал ханом всего Навераняахра во втор.пол. 
940/1583 г . ,  а в начале 944/1537 г .  силы обоих ханов выступили 
против казахов в исполнение договора.

8) Зайн ад-дин Васифн, Бада’н 'ал -в ак а’и ' .  Крит.текст, 
введение н указатели А.Н.Болдырева (ОЛИВ, Тексты, Больная се
рия I ) ,  И ., ИВА, 1961, стр. 1308-1328; также рук. ИВ АН СССР,
В 653, лл . 431б-4Эба.

9 ) Весной 1003/1593-94 г .  узбекские войска под командова
нием брата Абдалдах-хана вторглись в Иогольское государство. 
Однако они не добились сколько-нибудь серьезного успеха и 
ушли назад.

С.И.Ахнннанов

О BHBHHEU ОБЛИКЕ КИПЧАКОВ-ПОЛОВЦЕВ

В научной литературе, посвященной истории кипчаков-полов- 
цев, особый интерес вызывает вопрос, касающийся внешнего обли
ка этого народа, который ухе отракен в самом названии "полов
цы". Но поводу этимологии этого слова имеются различные сужде
ния, из которых наиболее принято мнение А.Куника (1875 г . ) :  
половцы -  производное от старославянского слова "плава" -  содо
ма, а отсюда "половый" -  бледный, белесовато-соломенный цвет.
В западноевропейских, византийских, венгерских, армянских, 
грузинских, китайских и арабо-персидских источниках они назы
ваются по-своему -  команы, кунаны, веданы, плавки, хучаки, 
хардан, кинча (цинча), ко-фу-ча, кипчаки, нары. Почти все эти 
названия, относящиеся в одному и тому хе народу, переводятся 
как "хелтые” , • бледножелтые". Вероятно, облик этого кочевого 
народа настолько отличался от облика других кочевников, что те 
народы, которые сталкивались с ними, независимо друг от друга,
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даю* мм одно и to  же название, отмечающее оветлый цвет их во
лос (И.Наркварт, Г.Грум-Грккмайло, Д.Раоовскмй, Л.Гумилев, 
З.Аячабадае).

Иное мнение наиболее полно сформулировано А.Пономаревын 
(1940 г . ) .  Оперируя уже известными примерами, он пииет, что вое 
свидетельства о белокуроотн половцев исходя* иа кругов, далеких 
о* непосредственного соприкосновения с ними, и основаны на слу
хах, тогда как те народы и лица, которые жили в тесной сосед
стве с половцами, ничего не говорят об их внеяних особенностях 
(русские и венгерские летописи, грузинские и армянские извес
ти я). Однако, когда на исторической арене вслед за половцами 
появляются новые кочевые племена -  монголы, то и русские, и ар
мянские, и грузинские авторы с удивлением и подробно, как-будто 
они впервые столкнулись с монголоидным типом лица, описывают 
их вненний вид. Замечательно, в этом свете, сообщение ал-Омари: 
"В древности это государство было страной кипчаков, но когда 
им завладели татары, то кипчаки оделались их подданными. Потом 
они (татары) смешались и породнились с ними (кипчаками), и вем- 
ля веяла верх над природными расовыми качествами их (т а т ар ), 
и все они стали точно кипчаки". Плано Карпини, говоря о внешнем 
облике монголов, сообщает, что "вненний вид лица отличается 
от всех других людей", т . е .  ов не сравнивает их с кипчаками, 
по степям которых он проехал, прежде чем достигнуть стевки мон
гольских ханов. Наоборот, он отмечает, что "все , кто живет с ни
ми (монголами) как коыаны, сарацины и другие стригут водоон та
ким же образом, но лица тех людей несхожи с лицами татар". 
Интересно китайское сообщение (Ганьму) о богатом лоиадьми на
роде кивча (циньча) -  кипчак, голубоглазом и рыжеволосом.

В какой-то мере отражают вненний облик половцев и собствен
ные имена их ханов, которые являются, воаиожно, персонифициро
ванными этнонимами. Так, имена Куман и Кобан-Кубан (упоминают
ся в русской летописи под ПОЗ и 1190 г г . )  несомпенно происхо
дят от слова куба, означающее в ряде тюркских языков "бледный", 
"бледножелтый". Кубан/Куман -  диалектные варианты одного и то
го же корня. На определенный цвет волос указывает и другое 
название половецкого хана -  Шарукана, предводителя донецких
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половцев; Наружен (Сарыхап) -  "желтый хан” .  Интересно, что о ш  
■арукава также ноовт имя, отражающее его внешний вид -  Сарьчая 
или Сарычая -  "блондин", "русый". Еще два ныеяж половецких ха
нов: Аклан н Акун, по яашещу мнению, отражают их внешний вид. 
Аман -  "белый” ,  "беловатый", "выоокий человек” ,  Акущ/Агыи -  
"беловатый", "молочно-белый” .  Ав-Нувайрк сообщает о предводи
теле токооба (одно на племен кипчаков -  "токсобнчи” русских 
летопиоей) Аккубуле, чье имя в тюркских языках также означает 
"белый". Имеются и другие имена, отражающие внемнне особенности 
половцев.

Е сожалению, падеоантропологический материал конца I -  нача
ла П тыс. н .з .  о территории, населенной кнпчаками-половцами, 
не очень велик, но и па зтои материале, благодаря исследованиям 
Г.Ф.Дебеца, В.В.Гинзбурга, О.Исмагулова, можно сделать заключе
ние о расовой неоднородности и о значительной европеидной при
меси среди кипчаков-половцев.

Таким образом, аргументы, приводимые А.Пономаревым, вряд ли 
в состоянии опровергнуть мнение о европеидном облике какой-то 
части половцев, что делает особенно острыми этногенетичесме 
проблемы, связанные с древнейией историей этого народа.

Н.В.Воробьев

НАРОДЫ ИМПЕРИИ ЦЗИНЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ЧХУРЧЕЭНЕЙ

Чхурчжэньская империя Цзинь (I II5 -I2 3 4 )  складывалась как 
многонациональная. Помимо самих чжурчжэней (около 10% населения), 
в нее входили еще три крупные народности: бохайцы (о к . 1%), кида- 
не (ок . 2%), китайцы (ок . 87%). Все четыре народности принадле
жали к разным этническим группам, находились на разных стадиях 
общественно-политического и культурного развития. Победители- 
чжурчжэни по всем этим -показателям (этническому, социальному и 
культурному) были менее зрелыми организмами, особенно в начале, 
чем их подданные. Им пришлось выработать особую политику по от
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ношению к каждой >а народностей* на остававшуюся неизменной на 
протяжении всего периода их господства.

С бохайцами у чжурчжэней издавна сложились совершенно осо
бые отношения. Отдельные пленена чжурчжэней жили во владениях 
Бохая (720-926), а после завоевания этого государства Ляо, 
наряду с бохайцами, стали вассалами киданей. Чжурчжэни счита
ли бохайцев братьями по крови и по борьбе с общим врагом, но 
твердо заявили единоличные права на наследство Ляо, ликвиди
ровав в Ш 6  г .  попытку бохайца Гао Юн-чана восстановить бо- 
хайское государство. Бохайская знать первой признала цзинь- 
скую власть. В бохайскнх поселках были введены привилегиро
ванные организации мэнъань и моукэ (до 1140 г . ) ,  бохайцы были 
освобождены (целиком или частично) от уплаты налогов, их сады 
и пашни превратились в образцовые в Маньчжурии, молодежь из 
знатных семей привлекли для службы при дворе, чжурчжэньские 
аристократы охотно искали себе жен среди знатных бохаек. Бо
хайцы, грамотные и опытные в делопроизводстве, оказались неза
менимыми помощниками для чжурчжэней, сначала на дипломатичес
кой арене, а потом и в центральном аппарате управления, где 
они занимали 5-10$ командных постов. Юридически бохайцы были 
приравнены к китайцем, но по сути дела находились в привилеги
рованном положении. На протяжении существования Цзинь и бохай
цы сохраняли лояльность к чжур’-зэням, и чжурчжэни не меняли 
своего неизменно благожелательного отношения к бохайцам, кото
рые помимо всего являлись для них проводниками китайской куль
туры, в наиболее приемлемом для неофитов варианте.

Иенее безоблачными оказались чжурчжэне-киданьские отношения. 
Старый антагонизм между двумя народами привел к войне I I I 5 -  
1125 г г .  Ухе в ходе войны чжурчжэни переманили на свою сторону 
многих киданьских вельмож и наместников с их подопечными. На 
присоединенных землях с 1123 г .  вводилась система мэнъань и 
моукэ. Во время вспыхнувшей в 1126 г .  войны с Китаем чжурчжэни, 
умело играя на антикитайских чувствах, бросили киданьские вой
ске против Сун. После окончания войны чжурчжэни стремились ис
пользовать основную массу киданей в качестве заслона против 
монголов на северо-западных границах империи, а правящую и слу
жилую верхушку, имеющую опыт управления китайцами -  в органах
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местной н центральной администрации (доля ее участия в последней 
колебалаоь между 5-20% оостава). Однако эта политика в своем 
осуществлении наталкивалась на ряд трудностей. Кидане не могли 
забыть недавней самостоятельности» они тянулись к династии Си 
Ляо ( I I 3 2 - I 2 I I ) ,  созданной их братьями, их постоянно подстрека
ли против Цзинь сначала южно-сунские, а потом монгольские эмис
сары. В отличие от бохайцев они часто восставали. Вели мелкие 
мятежи (1132, 1154 г г . )  не оказали влияния на киданьскув полити
ку чжурчжэней, то широкое восстание I I6 I - I I6 3  г г .  вызвало в ней 
крутой поворот. Кидане стали подвергаться определенной чжурчжэни- 
зацин -  политической и культурной. В 1163 г .  мятежные киданьские 
мэньань и моукз были распущены и поделены между чжурчжэньскими, 
в 1177 г .  чаоть киданей с родного северо-запада была переселена 
в чуждую им Сев. Маньчжурию, киданей стали "поощрять" к заключе
нию смешанных браков с чжурчжзнями, в I I 9 I  г .  запретили перево
дить чжурчжэкьекую документацию на киданьский язык. С 60-х го
дов 12 века кидане превращаются в непривилегированное население, 
и впоследствии переходят не сторону монголов.

Отношение чжурчжэней к китайцам отличалось наибольшей слож
ностью, вследствие численного, экономического и культурного 
превосходства последних. Определяющим в китайской политике чжур- 
чжэней являлось стремление "управлять Китаем руками китайцев". 
Содержание этой политики не изменялось, но форма и тактика 
варьировались. В период войны с Ляо ( I I I5 - I I2 5 )  чжурчжэни высту
пали как союзники Сун в деле освобождения китайцев киданьской 
империи. Китайцы по мере освобождения получали налоговые поблаж
ки и управлялись двояким образом: при помощи чжурчжэньской 
системы мэньань и моукз -  в Маньчжурии, и при посредстве кидань- 
ских институтов китайского образца -  в Сев. Китае. С переносом 
войны в сунский Китай население завоеванных областей вверялось 
территориальным управлениям сунского типа, подчинявшимся цен
тральному чжурчжэньскому органу в Яньцзине. Провинции, погранич
ные с южной Сун, были выделены в марионеточное государство Ци 
(I I3 0 -II3 7 )  с чисто китайской администрацией и традициями. Ки
тайскому населению цзинь, кроне подданных Ци, было велено но
сить чжурчжэньские косы (с 1126 г ) ,  одежду и головные уборы 
(с  1129 г . ) ,  дабы его можно было отличить от южно-сунских китай
цев. В дальнейшем, в 1140 г .  были распущены китайские манъань и



моукэ, s пооле мира 1142 г .  разница в управлении Маньчжурией 
и Сев. Китаем бЬла постепенно ликвидирована, центральное чжур- 
чнаньокое правительство, территориальные управления и бюрокра- 
тнчеокнй аппарат реорганизованы с учетом китайских традиций, 
а в дальнейшем возобладал принцип единого управления дня всех 
подданных империи. Чиновники на местах комплектовались ия ки
тайцев, даже в центральном аппарате они занимали -  25-50% мест. 
Правда чжурчжзни стремилиоь обеспечить за собой ключевые пооты 
в правительстве и ввели ряд льгот для кандидатов на должности 
из числа чжурчжэней. Китайское население допускалось к военной 
службе, хотя его вооружение ограничивалось. Все население про
возглашалось равным перед законом. Уступка национальному прин
ципу явственно оцуцалась линь в обычном праве. В социально-эко
номической сфере национальное неравенство окаяалооь наиболее 
заметным. В частную и общественную жизнь китайцев чжурчжзни 
вмешивались линь эпизодически. Они поощряли конфуцианство, 
смешанные браки, признавали китайский язык и литературу.

В центре национальной политики чжурчжэней конечно находи
лись китайцы. Чжурчжзиьокое отношение к бохайцам и киданям са
мо определялось "китайским вопросом", намерением чжурчжэней ис
пользовать эти народы в качестве союзников в управлении китай
цами. Они сумели привлечь на свою сторону бохайцев и возвысили 

их до положения союзников. Кидане занимали сходное положение 
лииь до 60-х годов 12 в . В силу перечисленных причин чжурчжз- 
ни не могли проводить в Китае "великодармвную" национальную 
политику. Попытки введения чжурчжэньскнх обычаев и одежда 
и провозглашение чжурчжэньского языка государственным были един
ственными "наступательными" мероприятиями на национальном фрон
т е , а запрет смены чжурчжэньскнх фамилий на китайские, раздель
ное обучение я экзамены являлись мерами скорее охранительными 
-  в обстановке засилья китайской культуры. Само принятие китай
ской культуры лишало национальную политику чжурчжэней остроты.
Но национальное неравенство в Цзинь не могло вовсе отсутство
вать, так как победители и побежденные принадлежали к разным 4 
народностям. Оно ощущалось побежденными опосредствовенно в 
военном давлении, в иноземном правлении и особенно в земельной 
и налоговой политике.



С.Г.Кл якорный

РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ НА ШЕННОН ИЗВАЯНИИ ИЗ ЧОЙРЭНА

Чойрэнскив курганы в 180 кн в ЮВ от Улан-Батора является* 
по замечанию В.А.Обручева* "последней колонией” древних могил* 
выдвинутых с севера в Гоби. На одном из них в 1928 г .  было обна
ружено каменное изваяние ("каменная баба") с древнетвркской 
рунической надписью. С 1929 г .  изваяние хранится в Центральном 
Гос.музее UHP (Улан-Батор). В 1936 г .  С.Е.Малов предпринял 
предварительную публикацию надписи, к сожалению, по неудовлет
ворительным фотографиям н риоунку; хотя чтение С.Е.Налова те
перь должно быть заменено* ему принадлежат оправдавшиеся догад
ки о характере надписи: а) надпись не имеет отношения в извая
нию, которое было использовано линь как материал дня письма; 
б) надпись не является эпитафией. В 1962 г .  надпись обследовал 
польский тюрколог Э.Триярский* упомянувший ее в своем отчете* 
а в 1968 г .  акад. Ринчен издал фотографию надписи, которой, 
однако, невозможно воспользоваться и з-за  плохого качества изо
бражения.

Ввиду плохой сохранности многих знаков чтение надписи весь
ма затруднительно и может быть осуществлено только после тщатель
ного визуального изучения подлинника под разными углами освеще
ния, что и было осуществлено автором в 1968 г .  Надпись состоит 
из 72 сохранившихся знаков в б строках, расположенных бустро- 
федоном. Начальная строка обозначена тамгами, одна из которых -  
родовой знак второй тюркской династии.

Приводим перевод надписи: " ( I ) . . .  Государь /менц/ послал: 
Радуйся и иди! /он  сказал/» (2) От Эльтерин-кагана (3 ) /в ы /, 
Тон-бильге, (4) Тон-йиген-иркин и (5 ) /вы / семь братьев не от
деляйтесь же от /него/1  (б ) Я, Тоньюкук, /  государство?/ создал 
(привел в порядок). За советы мне дома и загоны для с к о т а ..."

Надпись составлена Тоньюкукоы, виднейшим политическим дея
телем второго Тюркского каганата, в период между перемещением 
центра каганата в Хангай и смертью Эльтериш-кагана (687-691 гг), 
и поэтому может быть признана древнейшей датируемой тюркской



н а д а ю » . Лексически и стилистически Чойрэнскея надпись близка 
к больной надпион Тоныжука (716 г . )  и также отражает отрешение 
ее автора выделить свою роль в создании тюркского государства.
По осяовноиу содержанию надпись является политический обращением 
к покоривиимоя вождям огузских племен на Хангае. Именно в связи 
о походом Элыерин-кагана в Ханга'й, против огузов. упомянуты 
в Онгннской надписи "семь мужей огузов",  с которыми сражалось 
тюркское войско. Возможно, что предводитель одного из огузоких 
племен, "сын иркина йиген-чур", упомянутый в надписи кули-чура 
н в китайских источниках вместе с зльтебером уйгуров около 
716 г . ,  был сыном йиген-иркина Чойрзнской надписи. В начале 
90-х г г .  УП в . судьба вновь созданного государства зависела имен
но от позиции вождей многочисленных огузских племен, окружающих 
каганскув ставку; поэтому понятно стремление "первого министра" 
каганата заручиться их поддержкой, что ему тогда удалось. Даль
нейшее изучение связей Чойрзнской надписи с комплексом орхон- 
ской эпиграфики позволит полнее реконструировать политическую 
обстановку в Центральной Азии к моменту становления Ввркского ка
ганата.

А.Н.Куликова

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
В РОССИИ ДО 1917 ГОДА

Отечественное востоковедение -  наука сравнительно молодая, 
однако она имеет многовековую предысторию. К сожалению, вопрос 
о периодизации процесса накопления знаний о Востоке, о его при
чинах, задачах и целях -  до настоящего времени не разработан. 
Предлагается следующая схема периодизации дореволюционного 
востоковедения в России.

I .  Начало знакомства русских с восточными народами теряется 
в глубине-веков. Это знакомство оставило след в виде археологи
ческих памятников, географических терминов, языкового материала.
В письменных источниках Киевской Руси встречаются сведения о вос
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точных неролах. Закончить первый этап можно ХУП в . Несмотря на 
то , что он охватывает насколько отолатнй, этот период можно 
считать единым этапом накопления первичного материала, когда 
ннтарео к Востоку не вылился в целенаправленное исследование, 
предпринимались линь отдельные попытки изучения восточных язы
ков, н это носило случайный характер.

П. Мероприятия Петра I  в обвести востоковедения, продолжен
ные его преемниками, позволяет считать I  половицу ХУ1 века вторым 
этапом востоковедения в России. Его характерной чертой является 
начало систематического изучения Востока. Специальные экспедиции 
по обору материалов научно-воотоковедчеокого характера н попыт
ки планового изучения восточных языков подтверждает это положе
ние. Первые оригинальные работы свидетельствует о зарождении 
научного востоковедения в Росояи. Однако, в этой облаотн все 
предоставлялось инициативе отдельных лиц и здесь отсутствовала 
какая-либо система.

В царотвование Екатерины П (1762-1796) в истории востоко
ведения в Роооин отыечаотоя некоторые качественные изменения по 
оравнение о предвествуюциын периодами. Может быть, целесообраз
но выделить это время в отдельный этап (до 1804 год а). По мне
ние советского востоковеда, "в екатерининское время была сдела
на попытка ооздать серьезяув аколу востоковедения111. Это вырази- 
лооь, о одной стороны, в появлении ряда серьезных для того вре
мени научных работ (оригинальные произведения, переводы, сло
вари н т . д . ) .  С другой стороны, -  н это особенно важно, -  был 
издан ряд правительственных указов^, вводивших единообразие 
учебной системы и включавши изучение восточных языков в некото
рые ореднне учебные заведения России. Эти меры правительства 
по решению вопроса о среднем образовании были большим шагом впе
ред в мотории русской науки, в том числе и востоковедения.

1У. Начинается о важного события: 5/X I-I804 года был утвер
жден университетский устав -  первое по времени официальное рас
поряжение о введении в университеты преподавания восточных язы
ков. Тен оамым была разрешена проблема организации высшего 
востоковедного образования в России. Равным содержанием данного 
зтапа было развитие университетского востоковедения, в первую 
очередь, в Казани н Петербурге. К середине XIX века востоковеде-
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вне в России добилось определенных результатов ■ <Ьли оовдвнн 
предпосылки образования единого воотоноведного центре.

V. Пятый этап также нмеет четко выраженное н еч ем : в 1854- 
1855 годах в Петербургском уннверонтете быв учрежден первый
в Росожи н Европе Факультет восточных явыков. Центрелнеецня во

стоковедения, выражавнаяся в гдавеяотвувщеы положении,оозданного 
факультета по отноненнв к очагам атой отраолн науки на квотах, 
сосредоточение в Петербурге основных книжных н рукописных собра
ний, оформление воотоковедожя, как самостоятельной науки оо 
своими специфическими методами н задачами -  таковы главные чер
ты данного этапа. Закончить его можно 80-ыми годами И Х  века -  
периодом, связанным о именем В .Р.Роаека, благодаря многогранной 
организаторской н научной деятельности которого, успехи отечест
венного востоковедения получили признание во воем мире.

VI. На рубеже XIX н XX веков изучение Воотока в Роооии не 
отставало от Западной Европы, а некоторые отрасли востоковеде
ния опережали зарубежную науку. В конце XIX -  начале XX веков 
происходит специализация и систематизация востоковедения. Закан
чивается зтап I9 I7 -I9 I8  годами, когда началаоь перестройка до
революционной науки и ооаданне новой иколы советского востоко
ведения.

1) Б.Н.Данциг, Из иотории изучения Ближнего Востока в Рос
сии -  "Очерки по иотории русского востоковедения", о б .Л ,  И ., 
1963, 0 .143.

2) ПСЗ, ообрание I ,  t .XXi ,  *  15528; тем же, т.ХХП, Я? I642I 
и др.

Б.Е.Еумеков

ХОЗЯЙСТВО КИМ1К0В

На основания сведений большинства арабо-персидских источни
ков IX-XI вв. введенных в научный обиход трудами В.В.Бартольда, 
И.Маркварта, В.Ф.Иинорского, кимакн представляются исключитель
но кочевым народом, обитавиим в Прииртыиье, с одним городом -
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резиденцией их хакана (Тамйм нбн Бахр, Ибв Зурдадбех, Кудама, 
Нас*уди, "Худуд ал-^алам", Гардйзй).*Эта концепция укоренилась 
в исторической науке. Исключение составляет работа Ф.Арслаиовой 
(1968 г . ) .  На основании археологических данных (остеологический 
материал, предметы быта) Ф.Арсланова полагает, что хозяйство 
киыаков носило полукочевой характер.

Основу кочевого хозяйства кимаков составляло скотоводство. 
Скотоводство носило акотенсивный характер, что определяло боль
ную подвижность киыаков. В поисках пастбищ они проходили большие 
расстояния от летовок к зимовкам и обратно. Так, согласно Наган
ов и Гардйзй, их зиыовки достигали района Прнаралья (страна гу- 
зо в ) , а летовки располагались в Прииртышье. Арабские и персид
ские источники отмечают разведение киыакаии лошадей, овец, коз, 
коров, верблюдов (й аекубй, "Худуд ал-*йлам", Абу Дулаф, Гардйзй, 
Нарвазй, ал-Идрйсй). Особое внимание кимакн уделяли разведению 
ловадей, ибо "тюрк сидел на спине доведи больше, чем на поверх
ности земли" (ал-Дкахиз); конина предпочиталась другому мясу.

Вмеоте о тем, часть источников (йа*кубй, Абу Дулаф, йагауд 
Кашгарский) сообщает о возделывании гамаками ряда горновых и 
бобовых культур -  проса, ячменя, пшеницы, гороха.

О традиционности некоторых из этих культур в кимакскоы хо
зяйстве свидетельствуют специальные термины, употребляемые гама
ками для их обозначения (Махмуд Каигарскнй); немаловажное место 
занимала в гамакском хозяйстве и охота. Наряду с облавной охотой 
в отепях, гамаки занимались и охотничьим промыслом пушных зверей 
(соболь, горностай, лиса, куница) в таежной зоне. Пушнина была 
для кимаков одним из важнейших товаров, который они поставляли 
иноземным купцам в обмен на соль ("Худуд ал-алам", Гардйзй, 
Нарвазй).

Тагам образом в кимакоком племенном союве можно фиксировать 
наличие нескольких хозяйственно-культурных укладов , связанных 
с преобладанием кочевого скотоводства, или земледельческого хо
зяйства при полуоседлом скотоводстве, или промысловой охоты. 
Возможно, существовали межплеменная или внутриплемеиная специа
лизация, но в любом случае, утвердившееся положение об однород
ности хозяйства гамаков неверно.

Особое значение для анализа экономической структуры гамак- 
ского общества имеют сведения ал-Идрйсй (ХП в . ) ,  относящиеся,
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по-видимому, в I  -  началу XI в в . Ал-Идрйсй сообщает ие только 
о земледелии, но и городской жизни у кимаков, которые имели 
по его сведениям 16 городов (по "Худуд ал-алам" у кимаков кроме 
столицы их хакана, были селение и ставки I I  "наместников хакака" 
в их уделах). В этих городах существовало ремесленное производ
ство тканей, одежды, металлических изделий. Кроме того, кимаки 
на территории своего расселения добывали келево, серебро и зо
лото), выплавляли из руд металлы (ад-Идрйой описывает техноло
ги» плавки 8олота), доставляли их в города для ремесленной об
работки. Упоминаются и кимакские купцы, вывозивииа в другие 
тюркские страны некоторые ремесленные товары, а такие рабов, за
хваченных во время набегов* Наряду с этим ал-Идрйой подробнее, 
чем другие источники говорит о земледелии у кимаков, отмечвет, 
в частности, возделывание кимаками такой трудоемкой земледель
ческой культуры как рис, выращиваемый лишь на поливных землях.

Археологические работы последних лет (К.Байпаков) подтвер
ждают наличие на территории расселения кимаков, по крайней ме
ре, в районе оз. Алаколь, поселения городского типа, где суще
ствовало ремесленное производство, что согласуется с сообщения
ми ал-Идрйсй. Городища IX-XI вв. в восточной части Семиречья - 
(между р . Или и оз . Алаколь), отличающиеся от западносемиречен- 
ских, согдийских по происхождению, поселений, сравнительно не
велики и расположены в районах удобных для поливного земледе
лия. Их тесная связь с земледельческим хозяйством несомненна. 
Очевидно, окончательные выводы о характере городской культуры 
у кимаков следует оставить до завершения археологических иссле
дований.

Однако, и те данные, которые нам известны, свидетельствуют 
о сложной экономической структуре кимакского обществе.

В.АЛивинц, С.Г.Клянторный

НОВАЯ СОГДИЙСКАЯ НАДПИСЬ ИЗ МОНГОЛИИ 
(Предварительное сообщение)

В 1956 г .  монгольский археолог Ц.Доржсурэн обнаружил в Бугут- 
сомоне (Архангайский аймак МНР) в комплексе погребальных ооору-
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жений отелу с курсивной надписью, установленную на опине каменной 
черепахн. Шов отела хранится в Архаягайоком краеведчеокон музее 
( г .  Цвцарлаг). По фотографиям, сделанным одним на авторов (С .Г . 
1лямторяым)( В.А.Анвпщ определил надпноь на трех сторонах сте
лы -  лицевой (ВС I ) ,  правой боковой (ВС 0) в левой боковой 
(ВС I )  -  как оогдийокув.

Сохранилось около половины текота надш ей, остальное унич
тожено; в наибольшей отепени пострадали начальные чаоти отрок 
(зона эрозия, еахветывающая главным обрееом верхние честь отелы). 
Надшоь содержала не менее 82-35 отрок, на них сохранялись чао
ти 29 отрок ( 1 9 и а Б 1 ,  5 - Б П и 5 - Б И ) .  После доветельяооть 
частей текота: В С 1 - В С П - В С 1 .  Бугутоомонская надшоь яв
ляется, насколько известно, вторым согдийским памятником, обна
руженным на территории МНР, причем, в отличие от Карабалгасув- 
ской надш ей, она не имеет параллельной китайской верони. На 
четвертой, "оборотной" стороне отелы (ВС 17), как можно оудить 
по фотографиям, сохранились оотатки другого текота, выполненного 
письмом арамейского происхождения; точное определение его остает
ся задачей будущего (не исключено, что ато также оогдийокея 
надш оь, нанесенная поаже).

Основная надшоь начертана курсивным согдийским шовном, по 
вертикали (сверху вниз, счет строк -  олева направо), рукой опыт
ного реачяка. Размеры и формы букв не протяжении всей надшей 
одинаковы (высота знаков а  1 ,5  сы, ширина от 1 до 2 ом). 
Палеографические особенности (в  частности, начертания конечного 

- t ) ,  а твкже наличие некоторых идеограмм, известных для оог- 
днйоких "Старых писем" и согдийсхо-будднйоких памятников и не 
употреблявшиеся, несколько это известно, в согдийских текотах 
в конце УП и в УП в . (например, "затеи "), позволяют да
тировать надшоь периодом не позднее УП в .

Заключения о содержании надписи, излагаемые ниже, являются 
линь предварительными. Надпись принадлежит к типу историко-дидак
тических, хороио известных, в частности, по древнетюркским руни
ческим памятникам. В ней излагаются события истории первого 
Тюркского каганата -  об этом свидетельствуют имена каганов в 
сохранивиейся части надш ей. Судя по 1-й строке (БС I ,  с т к .1 ) , 
изложение ведется в форме ответа-поучения ( . . . * * * «  АГу я*г
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pwrety r t j  m f t r . . .  " . . . oh (? )  спрашивает у господина.
И в о е . . . ” ) .  В надписи сохранился рях имен каганов (отереотип- 
ная формула: p f l  -  ямя собственное —Y"*X ' п "господня -  
нн -  каган” ) ,  в хон ввела вавесхных до евх пор только по ки
тайским источникам: p f j  Ш,Г ’П (BCI, охк. 2 , где ука
зано, что он в определенное время был "старимм" -^ w y S tr ;
EC I ,  охк. 3 , -  хо ха дицо?);|Ь |у  |Jm*n ^> у > а  (ВС I ,  
охк. 8 ) ;  p j y  tyep’ r  (или t» a p » r  , шу/> ар ’ г  ) f ’ f ’ a 
(ВС I ,  отк. 9 ) ;  to y  юу*** (нлн tyn ’ r  ) (ВС В, сх к .2 );
6Yy m]f’ n  -f’ f ’n (ВС I ,  СХК. 3: p f i  rnw^n ^*2Г>П JPZX (bjy 

B|» n  y > / n ; .  На сохранились нлн на установлены чтання еще 
для нескольких имен каганов, выступаоцнх в составе той ха фор
мулы (jty y  . . . .

В надписи, воаыохяо, упоминались в какие-то события релм- 
ГВ08Н0Й ХВ8ВВ древних тюрок -  в ВС В, охк. 4 , говорится о том, 
что некто стал "спасителем всего мира* (  prw ’ре*  ара
’ evSny7 n t t  шиЧ ) , причем "спаситель” обозначается воро- 
астрийскии термином оаоиьянх. хороно иаваотныы в Авесте 
(eaoSyants ) и в среднеперсидскмх сочинениях (soAgrana ; во- 
Ку.пн 1  eutomand ) ,  где он прилагается либо к самому Зоро- 
асхру, либо к жрецам и другим праведный вороастрийцам, которые 
будут участвовать в спасении или обновлении мира ооглаоно пред
ставлениям 80роастрнама (согдийская форма слова, насколько из
вестно, впервые представлена в надписи).

В надписи была, по-видимому, намечена хронологическая кан
ва истории Первого каганата, при чем события датированы по 
двенадцатилетиему циклу ( . . .  *г$у ” ..........го д ").

Имена твркскнх каганов Первого каганата, аа исключением 
двух (Вумын и Истеки), известны только в китайской передаче, 
в то время как имена каганов Второго каганата известны как из 
китайских, так и из тюркских источников. Как установлено, 
тюркские и китайские наименования каганов в большинстве случаев 
не совпадают -  китайские информаторы нередко приводят в качест
ве имени кагана одну из составных частей его титула.

Согдийская надпись, напротив, скорее всего отрахает тюрк
скую систему кагаяских имен. Этим объясняется трудность отох- 
десхвлення имен из надписи с теми именами, которые известны 
нам'только из китайских известий. Достаточно удовлетворительно
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отождествляются пока ш ь  два нменн: a ) n тюрк.
Ъощуп qaYkn ,  КП*. ТумыНЬ-КЭИНЬ (ум. 552 Р .) ;  б) ая^п f f in ,
квт . Мухань-кэханъ (558-572 г г . ) .  Общее число кагансквх имен 
в надпвон не выходит аа пределы числа каганов Первого каганата, 
что делает маловероятной возможность упоминания имен каганов 
второй тюркской дннаотнм.

Барельефное навернке отелы сохранилось чаотячно. Сюжет на
в е р т я  одинаков с обоих оторон, причем оделена попытка превраще- 
ния барельефов в скульптуру соединением их (впрочем, незевериен- 
ным) на боковых гранях. Главная чаоть н ав ер тя  -  изображение вол
чицы, под брюхом которой нечетко проработанная, но несомненно 
человечеокая фигурка. Веоьма вероятно, что здесь изображена сце
на древнетюркского генеалогического мифа -  кормление волчицей 
изуродованного врагами мальчика, который затем становится мужем 
волчицы, положив начало дияаотнйному роду тюрков -  Анина. Ва 
отеле отсутствует родовой анак каганов второй тюркской династии 
(охематичеокое изображение горного козла). Между тем, памятник 
установлен па черепахе, что свидетельствует, судя по известным 
памятникам, о принадлежности погребенного к наганскому роду. 
Скорее воего, лицо, в честь которого воздвигнут погребальный 
комплеко, принадлежало к наганскому роду Анина, а оам памятник 
отнооитоя ко времени первой тюркской династии (552-680 г г . ) .
3 этот период оогднйокое население в восточной чести каганата 
(территория Монголии) было достаточно многочисленно; в окружении 
нооледнмх двух ксганов -  Пиби (609-619) и Ходи (620-630) согдий- 
цн наиболее влиятельными советниками и администраторами 
тюрвокнх государей, и не исключено, что делопроизводство велось 
на оогднйоком явыве. Как свидетельствует Бугутсомоиская надпись, 
согдийский бшм я языком историографов династии -  явление, неиа- 
ваотное во времена второго ТЮркокого каганата. Новый памятник 
свидетельствует, что тесный тюрко-согдийский культурный симбиоз, 
отоль характерный для Средней Азин, не менее ярко проявляет себя 
в определенный периад в Центральной Азии.

5*



А.Г.Лундин

ГОРОДСКОЙ СТРОЙ ИНОЙ АРАВИИ ВО D -  17 вв . н .э .

1 .0 .  Изучение города в древности н раннем средневековье 
проводится на материале античных городов: зллнниотичееких, рим
ских н христианских городов Рнмско-Византнйокой империи. Поэто
му естественно возникает позиция генерализации особенностей ан
тичного полиса* превращения их в общие, социальные характеристи
ки города определенной стадии развития общества.

1 .1 . Попытки выйти за пределы этого круга источников я куль
турного ареала были сделаны Н.В.Пигулевской на материале горо
дов Юнной Аравин и саоаищдского Ирана. Они нринесли очень зна
чительный н богатый материал, сильно расширив круг охватываемых 
территорий и явлений и позволили обосновать тевнс о единстве 
процесса развития городов на всем Ближнем Востоке, в пределах 
различных культурных ареалов.

1 .2 . Однако новая категория источников, привлеченная Н.В.Пя- 
гулевской, чрезвычайно богатая н перспективная -  сирийские ис
точники -  исходят из того же римско-хриетяанокого круга и сооб
щают данные не столько о городах Врана или Южной Аравии вообще, 
сколько о христианских общинах зтнх городов. Поэтому источники, 
восходящие к иным культурным ареалам, приобретают особое значе
ние.

1 .8 . Местные источники, освещающие жизнь городов, и в Иране, 
н в Южной Аравии очень скудны н не позволяют дать достаточно 
полной картины.

2 .0 .  В последние годы появился значительный юкноарабоко! 
эпиграфический материал, позволяющий характеризовать городской 
строй Южной Аравии в первые века н .з .  Это -  серия надписей, ис
ходящих от £съп/вЬ*/ *ьч/ш гъ "племени С аба ', граждан Марнба" 
идя упоминающих это племя: J a  653, 735, 851; Sh 7 , 8 , 18; 
ввв 8910 и т .д .

2 .1 .  Надписи датируются П-1У вв . н .э . ,  т . е .  временем до 
проникновения в Йемен монотеистических религий.

2 .2 .  Анализ формулы £cW e b V t> t] /(h g x n )a x b  "племя Саба*, 
граждане (города) Марнба" и ее вариантов показывает, что она
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обозначает жителе! столицы сабейско-хымьяритского государства» 
Кариба и его округи, конституированных в политическое объедине
ние -  городскую гражданскую общину (Й*ъ -  b g r ) .

2 .8» Эта городская община значительно отличается от обычных 
для Окно! Аравии территориальных сельских общин -  "пленен", 
обозначаемых тем же термином ХСЪ .  Она выступает инициатором 
ооздання надписей, тогда как "сельские" общины-племена (Халид, 
Бакил, Сумсай, Сухайм н д р .)  лишь упоминаются в надписях*их 
правителей или владетелей -  кайдей.

8 .0 .  Надписи "племени Саба'" носят посвятительный характер 
а обращены к ’Алмакаху. Благодарности и просьбы связаны с вы
падением дождей, орошением полей и долин, сохранностью и благо
получием оросительных сооружений. Тема военных походов, обычная 
для сабейских вотивиых надпиоей этого периода, не затрагивается.

8 .1 . Царский декрет к племени Саба' (МВБ 3910) регламенти
рует куплю-продажу рабов и скота. Устанавливается ответствен
ность продавца за жизнь проданного раба или животного на опреде
ленный срок после сделки (месяц и более). Преимущественное вни
мание уделено рабочему скоту -  верблюдам и быкам.

3 .2 . В имеющихся надписях сведения о ремесленной деятель
ности отсутствуют. По-видимому, зто объясняется характером тек
стов.

8 .3 .  Основным занятием горожан несомненно являлось земле
делие. Скотоводство носило подсобный характер. Регламентация 
торговой деятельности направлена на то , чтобы подчинить ее за
дачам земледелия.

8 .4 .  Военная деятельность племени С аба ', его участие в по
ходах сабейских и хымьяритскнх царей отражены в надписях иного 
типа -  в текстах, поставленных представителями знатных родов, 
возглавлявшими войска города Кариба.

4 .0 .  Характер городского строя раскрывают надписи Sh 7 и 
8 ; они дают почти идентичные перечисления сословий, на которые 
делилось население города: Sh 7: кайли и совет старейшин и знать 
и все граждане К а р и б а . 8» граждане города Кариба: кайли и 
совет старейшин я знать. ,

, 4 .1 .  Приведенные перечни полностью совпадают с сословный
делением жителей Нахдрана в У1в., выявленным Н.В.Пигулевской, 
н с общин социальным расслоением Юквой Аравии в У1 в .
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4 .2 .  Кайли предотавляли вменяй олой знати DxhoI  А рапа , 
правителей ш  владетелей отдельных обмотай» Вх полохеме в 
городовой оргавнвацав Нарвба, ввдвио, нохно сравнить о полом - 
паев сенаторов в городах поадвай Раковой валорна.

4.8» "Совет отарейиян" ала оенат города составлял шсннй 
орган городового оаноунравленхя.

4*4. "8нать", вероятно, составляла привилегированную часть 
наоелення, полоаенва аоторой нохно сравнять о полохеннен кури
алов в городах поздней Рнкской наварна. Откатам, что паноараб- 
охая терминология ( шг’ в собирательное "главк", т . а .  " а м т ь " )  
точно передается снрийскнмн н греческими источниками У1 в .

4 .5 .  Нианнй олой свободных горохан назывался ’ ЪЧ/ш*» 
"граждане (мухи) Нарнба". Этот м  термин обоаначаат н всю со
вокупность граадан.

5 .0 . Городская обцияа Нарнба нольауатся иввеотной самостоя
тельностью. Она не поманена кайлам, как сельские "племена".

5 .1 .  Она имеет собственные войске, выступавцне в походы 
церей под предводительством особых городских магистратов: 
wmt / i t W e V  "воади племени Саба*” .

5 .2 .  В олохной политической борьбе различных царских ди
настий, проноходивией в сабейско-хнмьярнтском государстве во 
П -7  в в . ,  можно проследить особую позицао Париба, его симпатии 
в одним димотиям я антипатии к другим.

6 .0 .  Аналогичную организацию, видимо, имели и другие круп
ные города Южной Аравии -  Сирвах, Наик и Нанан, Ннбам в Хад- 
рамауте и др.

6 .1 .  Общественный отрой городов Южной Аравии П -  7  вв . во 
всех существенных чертах совпадает оо отроем городов Римской 
империи того м  периода.

6 .2 .  Это показывает, что полисный строй является не особен
ностью античного общества или греко-римского культурного ареала, 
а закономерным зтвпом исторического развития городов, непосред
ственным отражением социально-зконоинческих отнонений.

6 .3 .  Развитие и изменение городского строя в античном обще
стве и вне его идет параллельными путями.
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А.С.Мартынов

ФОРМУЛЫ "соответствия” I  "ДЕЙСТВИЯ" В ИМПЕРАТОРСКИХ 
ТИТУЛАХ ДИНАСТИЙ НИН И ЦИН

I .  Прн « у ч еш и  политической структуры того шш шкого об- 
цеотве веоьма важным представляется выяснанна опоооба соеди- 
нання в нам полнтнчвскоИ вдаотв с норыатнввой свотаиой. К этой 
проблеме возможны различные подколи* Одна ы  нпх -  ашлыв идео
логии о разделением ев на два соответствующие сферы: круг 
идей политической влаоти н нормативной онотемы*

2* В конфуцинства первой ндаологнчеохой сфере будет соот
ветствовать апологетичеокое направленна, включая сюда т .н .  
"императорское конфуцианство", второй -  оппозиционное направ
ление, в том числе и оппозиционное монархии направление в рам
ках ортодоксальной традиции*

В обоих направлениях соединение влаоти и нормы рассматри
валось одинаково -  прежде воего « к  соотнояеиие миропорядка 
(истины) и агента дейотвия, но реиалооь, разумеется, по-размо- 
*У.

3 . Красноречивую иллюстрацию трактовки зтой проблемы в пер
вом направлении могут дать почетные посмертные титулы импера
торов, т.н* "цзуяь ни". "Цвунь ян" династий Мня и Ция особен
но удобны в этом отноиенни, ибо составлены в соответствии о 
четким стандартом.

4 . Все 24 "цвунь ни” начинаются сходными сочетаниями на
4 слов:

13) 'fc.flfl £

I 5 ) $ .  &

» ) - # • * £ £
17)

3)

5) jsfc. <L £

ш  &
24)l£)
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5) Совершенно очевидно, что нечено всех "цэунь шн" состав- 
хено по одному шаблону: П ш Ц  элемент постоянны, I  ш 1 варьи- 
руютоя; 0 элемент всегда "Тянь" -  "Небо", 17 -  "Дао" -  "Путь” 
для дшяаотня 11нш я "Внь" -  "Движение" -  для Цин.

I  и П элементы говорят об отношения между Небом ш импера-
тором:

I . кай тянь - начавши! (повое) Небо;
2 . ЦК «янь - начавший (новое) Небо;
8 . Ц8КН ТЯНЬ - почтительный к Небу;
4 . сянь тянь - бравший Небо аа образец;
5 . фа тянь - бравший Небо за образец;
б . овй тянь - следовавший Небу;
7 . да тянь - поотнгннй Небо;
8 . чан тянь - наследовавший Небу;
9 . цинь тянь - почитавший Небо;

Ю . ЦК тянь - близкий Небу ( ? ) ;
I I . фань тянь - бравший Небо sa  образец;
12. чун тянь - почитавший Небо;
18. да тянь - си .7 ;
14. чан тянь - сы. 8;
15. ин тянь - соответствовавший Небу;
16. ти тянь - воплощавший Небо;
17. ха тянь - соответствовавший Небу;
18. Ц8КК ТЯНЬ - О К • со

19. фа тянь - сы .5;
20 . иоу тянь - получивший (мандат) от Неба;
21. сяо тянь - подражавший Небу;
22. со тянь - согласовавшийся с Вебом;
28. сой тянь - ом.б;
24. тун тянь - единый с Небом.

б . ■ ш и  элементы отражают роль императора в историческом
развитии:

I . онн дао - осуществлявший Путь;
2 . дун дао - распространявший Путь;
3 . тн дао - воплощавший Путь;
4 . чун дао тт почитавший Путь;
5 . ля дао - установивший Путь;
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6 . ник дао - установками! Путь;
7 . мин дао - поотнгкнй П у п ;
8 . да дао - поотмгмнй Путь;
9 . люй дао -  оледовавянй Путем;

10. дун дао - аоавноявмнй П уп ;
I I . »  дао - ооответствовавмнй Пути;
12. ци дао - близкий Пути;
18. чан» дао - открывав! Ц уп ;
I* . гуан он» - раонмрмвммй Движение;
15. они го - соадавикй государство (нокдачевме);
16. дун он» тт В08ВН0МВМЯЙ Движение;
17. хуи он» - расцроотраниааий Движение;
18. чан он» - воавыомвмий Движение;
19. дун он» - ом. 16;
20. онн он» - начавший Движение;
21. фу ОН» - ооответотвовавмкй Движению;
22. н он» - способствовавший Движению;
28 . кай он» - качавший Движение;
24. чуй он» - почитавший Движение.

Таким обрааом четкая отрувтура приведенных вике сочетаний
хает ш и  возможность н а е м »  ах формулами. Первую -  формуле! 
соответствия, вторую -  формулой дейотвия.

7 . Совораанмо очевидно* что формула "соответствия* м "дей
ствия" еоть не что иное, мам одна ма воамоиянх травтовок пробле
мы ооотноаевия миропорядка я агента дейотвия. Смысл их вводится 
к тому, что агент действия соотнесен о миропорядком непосред
ственно.

8 . Подчеркивая этот момент, мм вовсе не хотим оказать, что 
подобная трактовка выходит ва рамки конфуцианстве. Но необходи
мо отметить, что конфуцианство, как учение, то-есть как посред
ник между властью м хотиной (миропорядком), здесь аннигилировано. 
Этот момент нельзя не учитывать при определении отатуоа конфу
цианского учения в китайском обществе.
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1,Б,Шютровохпй

ИмкнитсюЯ zajum ha ao дне!

Одно! на важных полтачеожих о и  врвнвш р а л е г о  д л ф а т а  
(hum груш а й е ю л т о п х  пленен. Пхвмвна эта претендовал на 
проаохождонне от общих й е н е ю л х  предков, дореоеливахля в рее» 
ное в р е т  на север. В парнод первых Омаййадов Меаелты оостав- 
х я я  е д и н !  (хотя ■ е снхвно р а а л т ы л  гранндажн) полтаческо- 
шеыевноН сова, пролвопоотаввявпв! себя ыаседнтая (оевервш  ара
бок) а  бороваайоя протнв нях, добиваяоь двя овопх цредоташтехеН 
вавбояее важных а выгодных постов в государстве. Полтячеокие 
акбвцш й ан елтов  хороио выражены в праводаинх ал-Маосудн йеке- 
нвтожах уоловвях Марвану аба ая-Хажаму: "Иа (Йеменатан) д о а х л  
првнадяежать пракаванве а  запрещ ало, ош  д о л л  предоедетель- 
отвовать в ообрашш, а веяное реаеш е а л  договор д о а х л  прн- 
шыатвоя только в ооответотвш о ах ынеяхем а  посае оовета о 
н а л "  (ал-Мас‘ удн, Му руда аа-захаб , Квар, 1 ,9 5 ) .

Что хе хаоается верховного поста в государстве, поста л а п -  
фа, то в исторических хроннках а  а  арабнетнчеокях трудах ю т  
упонвнавай о попытках й ехелтов  завладеть л .  В о л  считать, что 
коафаахт апоаров а мулджаров был прояваешен йемелтско-ка^аднт- 
окой вражды, то соадаетоя впечатаепю , что со вренена дня "ааве- 
са Бену Са'вдв" йененнтн о стави л  надежду на воцареле ах  сопле- 
меннвка над в в е л  иуоульнанаш.

Между тек вю ктся л т е р ю л ,  ука:

б н б л о т е л  в Сан* а 'е с т ь  л е т о к  ( а .  2а) со с т а л а  ва л о кд н  о 
рифиой на "ра" а  с н ар л к  на него:

Хассан нбя Бахдаа владея
м л н  л л ф а т о к ,  а вы б ы л  с т е о н е л .

В ко л ен тар ш  говорится, что Хассан нбн М алх нбн Бахдаа /Нбн 
Бахдаа/ ~ гаава кельбнтов, а аначнт а  всех йекеннтов Сар л ,  ну- 
рав л л ф а  Му'авнн I ,  н ан естлк  Палеоташ -  в период неждуцар- 
отвая пооле оыерти 1|у( аш я D (64-65 г г .х . )  а а л а т ш  л ли ф ат, но 
поток передал его Марвану нбн ал-Хакану. Приводится стах одного 
яа кельбитских поэтов, упрелвавх  Нарвою в неблагодарности.

стояло ю  оовсеи так , В рукопиоя
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Отрывок это* мходитоя в Хвивяехон обормке, содержащем "ал- 
Хаояда ад-да мига" ал-Хамданя я ряд других также резко иционалио- 
тичвских йвмнокях сочинений. Поэтому оведеняя, в вен оодзрмщие- 
оя, могут быть приняты к рассмотрение только после проверки нх 
по более нейтральным источникам.

Сообценне о том, что Хаооан нбн Бахдад был прововгланен ха
лифом, подтверкдаетоя другими оообщемямн, косвенными данными н 
исторической обстановкой:

1 . Во время междуцаротвня, так же как до него я после него, 
Аравия н чаоть Ирака бкми в подчинения у мекканского антнхаляфа 
Абдаллаха нбн аз-Зубайра. Непосредственный протнвняк Ибн Бах -  
дала в Свряя -  ад-Даххак нбн Кайо сначала привел народ к присяге 
Ибн аэ-8убайру, но потом, вняв советам своих друзей, провозгла
сил халифом самого себя (ат-Табарн П, 473-474, Х8моа,1*«7*ав, 
318)• Таким образом, объявление Ибн Бахдала халифом, если оно 
имело место, было бы не на ряда воя выходяяиы событием, а доволь
но обНчяым по тем временам явленном.

2 . В позаия того периода н в комментариях к ней можно найти 
материал, коовеняо умзнваомнй на то , что Ибн Бахдал бил провоз- 
гланен или провозгласил оебя халифом. В комментарии ат-Табризи 
на’Хамасу' Абу Т^ммама раосказывеетоя, что когда хвйсяты предлага
ли ад-Даххаку нбн Кайсу объявить оебя халифом, то говорили ему: 
"Чем ты хуже Хаосам ж Ибн аз-ЗубВйре?" (ХЗмаоа 318). То еоть 
Хаооан нбн Бахдал упомннаетоя м х  один на ухе провозгласивши 
оебя халифами.

В стихотворении 8уфра ибн ал-Хариса (Хамаса, 318; Аясаб ал- 
анраф, J ,  303) Ибн аз-Зубайр н Ибн Бахдал противопоставляется 
м к  главные со п ер м м  в борьбе за влаоть. В комментарии к этому 
стиху в Хамасе говорится, что Ибн Бахдал призывал народ присяг
нуть то ему, то кому-нибудь другому, кого о м  захотят. Приводят
ся стихи, в которых умзы вается, что все лвдн делятся на две 
партии -  сторонников Ибн аа-Зубайра и сторонников Ибн Бахдала 
(Х ам са , 319; История халифов, 966). Партия же сторонников Нар- 
м м ,  по мнение комментатора, появилась м к  результат перехода 
м  его сторону сторонников Ибн Бахдала.

Во всех указанных выае м е т ах  Хассан ибн Бахдал упомиметоя 
как политический деятель одного разряда с Ибн as-Зубайром, у м  
давно извеотным в м честве самозванного халифа.
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8 . Наконец, в "Аноаб ал-аираф” ал-Балавури (У ,185) имеется 
прямое оообщанне, кто Хаосану кба Наливу ябн Бахдалу бия вручав 
халяфат на 40 дне!, а он передав его потом Нарвану. Приводятся 
м подтверждающий это стих. Канга ал-Балазури во прннаддехвт к 
сочинениям пройеменитским. Давав, сообщение это приводится оо 
овов Аббаса нбн Киваю ая-Каяби в воаводнтоя ям к его деду -  
Мухаммаду ад-Калби. Мухаммад ая-Кавби не не товвно быв близок 
по времени своей жизни к ообытням, связанным о присягой Марващу, 
по он еще я не был ааражен йеменнтскнм нациоваляэмом н даже счи
тав свое племя (Калб I) северо-арабским (V.Oaakel ,  £ aah ara t 
an-naaab , 1 ,3 5 ). Ив всего этого следует, что сообщение о вро- 
воэглаиевии Хаосана ибн Бахдала халифом можно с больной довей 
вероятности считать достоверным, так как оно подтверждается 
исторической обстановкой, прямыми и косвенными свидетельствами.

Используя этот вывод, можно несколько по-иному ввглянуть 
па некоторый материал "стандартных" исторических источников»
У ат-Табари (П,474) сообщается, что во время 40-дневного совеща
ния в ад-Джабвйе, где реиался вопрос о выдвижении Нарвана ибн 
ая-Хакама в качестве общей кандидатуры омаййадов н йеменитов на 
поот халифа, именно Хассан нбн Бахдав предстоял на молитве.
В ал-Джабийе присутствовали вое видные омаййады, и если они до
пустили, чтобы Хаосан выполнял функцию, которая являлась одним 
нз атрибутов халифской власти, то это значит, что во время со
вещания его право на главенство признавалось всеми.

йемениты едва ли надеялись на долгий срок удержать халифат 
в своих руках, но, провозгласив своего вождя халифом, они полу
чили в руки важный козырь для политического торга. Переговоры 
о союзе в поддержку одного кандидата превратил»» в переговоры 
о передаче одним претендентом другому своих прав н овоях сторон
ников. Такая постановка вопроса делала условия торга более вы
годными для йеменитов и Нарван был вынужден принять их требова
ния (ад-Иао*уди 0 ,9 5 ) .

Эпизод присяги Нарвану у ал-Нвс<удн (1 ,94 -98) особенно ясно 
выглядит как передача поота от одного претендента к другомуГ 
Сначала Нарвану присягнула невольная группка его сторонников 
к он стал "официальным" претендентом на халифский минбар, а по
том, по окончании торга-пЪреговоров, ему присягнули "халиф" Хас
сан и его сторонники.
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Прововглааенне Хаооааа абн Бахдала халифом ■ уступка ш  
овоах прав Марвану, неоколько затемненные в поаднпх оочменнях, 
яваявт собой ивхарвоан! обрааац политических акций йаменятов в 
аде раа показывает, как велика (кии ах  роль в рвавши оудеб 
омаййадожого халифата.

С.М.Проворов

18 K T0PD  СУШЕНИЯ ШШИТСКОЙ ТРАДИЩШ 
В ЮШТСХОЙ КРЮЙОГРАФИМ 

(Вторах аоловааа 71 -  иач. X в .)

1 . Начало паоьхеввой традиции так ааанваа1н х  "уиеревных 
ииитов" в ораовографнчеокоН литература волохаво трудами крупно
го акитского теолога второ! воловины УИ -  вач . IX в . Аду Нухвм- 
аада Хаваиа нбн ал-Хакема. Друхеотвеввыо отноааннв о нантскими 
имамами Дмфаром ао-Садиком (ум. в 148/765 г . )  и особенно о 
оннои вооладнаго Hyool ал-Кааимом окааалк, очевидно, рвиаоцео 
влиинвв на формирование его иировоаарении. Хинам отал пропаган
дистом и идеологом умеренных ииитов и создал оерив иоламичеоихх 
трактатов -  овровервени! противников ииитов.

Хинам оформулировал и дал дальнейнее развитие ооаовныи по
лона ииям учении умеренных ииитов об аманате -  верховной влаоти 
в мусульманской обцияе.

Ноточникв оообцают, что ХИиаи (kia автором одного из первых 
ереонографическмх оочинений ииитов -  "Расхождения среди лелей 
относительно имамата", которое представляло собой ранний опыт 
наложения внеиней история многочисленных инитскнх сект и кото
рое имамитохим преданием рассматривалось как авторитетный и 
надежный источник.

2 . Учеником Хниама и продолжателей имамнтской традиции в 
ереоиографии (ku йунуо нбн Абдаррахман (ум. в 208/828 г . ) .
В аиитской литературе йунус известен преимуцественно как иадеж- 
яый передатчик иннтоких преданий. Однако источники упоминает 
его и как автора полемических сочинений в зациту имамнтокого 
учении об имамате (н ап р ., "Опровержение крайних"), и как теоре-



т ш а  ж пропагандиста штатских доги ("Кнжгв об имамате” , "Книга 
дня ж ночи" ж * .д . ) .

8 . Последователем иколн 1жиаме-йунуса явжлоя 1бу Мухаммад 
ая-фадл нбн Паеен ан-Няжапурм (ум. в 260/874г.) -  одни жв вид
ных жжжтокжх теологов умеренного толке. Автор овнже ста иестжде- 
сятн сочинений, ал-Федл проолавжлся своими полемическими трак
татами, которые имели традиционную форму ар-радд ж были посвя
щены опровержению различных учений противников умеренных пиитов 
("Опровержения" крайних -  мухаммадитов, керматов, харяджитов, 
хаивитов и т .д . ) .

Как теоретик и продолжатель письменной традиции умеренных 
иижтов, ал-Фадл ооотавжл несколько десятков сочинений теорети
ческого характера, в частности "Книгу о четырех проблемах има
мата", "О свойствах имамата" и др.

Полемические и теоретические труды ал-Фадла ибн йааана по
служили одним на источников информации иимтоких ересиографов 
конца IX -  начала X в .

4 . В конце IX в . были составлены "Шиитские секты” -  оамое 
раннее на доведшие до нао сочинений иижтоких ересиографов, на
писанное крупным инитскнм теологом конца IX в . ал-Хаоаном нбн 
Муоой ан-Наубахти (ум. ок. 300/912 г . ) .  Автор оорока с дииннм 
полемических и теоретических трудов, ан-Наубахти воиел в исто
рию ижжтекой литературы как поборник и пропагандист умеренного 
ииитства. В "Шиитских сектах” автор с позиций умеренного ииита 
изложил внеинюю историю ииитокнх сект от времени зарождения нант
ского движения в исламе до начала X в . Источников своей информа
ции ан-Наубахти не называет, однако недавнее исследование В.Ма- 
делунга дает основание предполагать, что в основу первой чести 
труда ан-Наубахти легло сочинение Хжиама ибн ал-Хакама "Расхожде
ния среди людей относительно имамата". Ан-Наубахти почти дооловно 
включил в свой труд сочинение своего идейного преджеотвенняка, 
выступив последователем и преемником имамнтской традиции в ере- 
сиографиж.

Изложенная ан-Наубахти история няитских сект дает возможность 
представить имамитскую точку зрения на зарождение и дальнейиую 
судьбу штатского движения. В то же время это сочинение свидетель
ствует о сложении имамнтской традиции в штатской ересиографни.
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5 . Современник л еднномнихоявжк ан-Наубвхтн, Са«д ябн Абдал
лах ал-Куимя (ум. в 8 0 1 /9 1 8 -W r.), автор веокольких даоятков 
сочинений полемичеокого ■ теоретике-догматичеокого содержания, 
продолжил вмаммтокум традицию в нимтской ереоиографии. Намбодав 
ваввотвым вз его сочинений отава "Книга об учениях в оектах", 
поавостьа включивмая в себя упомянутый труд ам-Наубахтя в рао- 
ввраняая аа счот прмвваченвя дополнительных сведений ва других 
яоточнмков в собственно авторового поваотвовавня. Примечательно, 
что Са*д нигде но упомннаот сочинения своего преднаотввнвнха.
Это оботоятельотво говорит о том, что Са«д нбн Абдаллах раоомат- 
рмвал его на как самостоятельное творение одного автора, а вам 
овод информация, наношенной аа два столетня его предиественни- 
вами в признанной именитокой традицией недавним я достоверным 
источником но моторив ииятохмх оакт.

С.Н.Проаоров

К ВОПРОСУ ОБ ОВОХВСТВАЕНИЙ В 7ЧКВИЯХ КРАЙНИ НИИТОВ 
(1У1АТ) В НСЛАНЕ В У1 в .н .а .

1 . Многочисленные группировки и секты, предотавиявяие край
нее тачание в ивитском ислама, в арабской ераоиографмчеокой 
литературе иавеотны под общим нааваниам г  у л а т ,  т . а .  "край
ние, придерживающиеся неумеренных взглядов". Иуоульмаяские ере- 
сиографы считали крайними тех , кто проповедовал "неумеренные" 
взгляды в отноиенми Аля ибн Абу Талиба, его потомства м воех 
инитоких имамов, нодрааумевая под "неумеренностью" прежде воего 
обохествлеяие Али.

Анализ религиозно-политических представлений, приписываемых 
крайним пиитам, дает основание утверждать, что в УН в . крайними 
(гулат) считали та группировки, секты и отдельных лиц, которые 
проповедовали идея, несовместимые о точки арония у м е р е н 
н ы х  пиитов с догматами "истинной" веры.

2 . Деятельность крайних пиитов проходила преимущественно 
на территории Ирака -  в отране древних цнвмлиаацкй и синкрем - 
чеокнх верований. Ближний Восток, на котором издавна бытовали 
идеи воех времен н народов, был той средой, которая питала ду-
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ховнув ш п  раннего иуоульванокого обкретва. Это обстоятельство 
определяло пеотроту в аклектичяооть релягяовво-волятячеоких иред- 
отввлений крайних шопов*

8* Наиболее древними я  популярными в Ipaso бкип раалжчяме 
представления об а н а я а ц в в  бовеотвенвого духе вдв света . 
Одна ва ранних яяитекях сект , ороповедовеввая учение об аяаяацяя 
бовеотвенвого духа (р  у х ) в его воеледоватевввон воелеввв в яма» 
мов, - Х а р б и н ,  арввервевцн Абдаллаха ябя Авра вбв ал-Харбе 
ал-Еввдв.

А. Обохеегвленве вреКкввв явятамв ововх ввавов бело нераа- 
рввво связано о полятячеохиви врвтяааввявв вх вабранвввов ва 
верховное руководство общиной -  ва нманат. Ядов бовеотаеяной оущ- 
воств верховно! вааотв находвла ввравевве в врваяавав аа  ввавевв 
исключительных, оверхеотеотвенных овойотв, которые овв приобре
тают о волученнев духовного вавещаняя ох предяеотвуввего явава. 
Tax, ау 'авнтн (ялн харвонты), пряверхвнцн вваваха Абдаллаха вбв 
Ну<авийя, вооохаввего в Куфе в 744 г . ,  проповедовали, что ов 
охав ”вое8навщим ввавов*, в которого вселялся божественны! свех 
(в  у р ) .

5. Потребность аерувцнх в практической руководстве общиной 
приводила в тому, что появлялась различного рода 8авеотвхелв 
(халвфа), доверенные (вакнл), временные Исполинтели (ванн) пове
левай обожествляемых ввавов. Мдея заместительства имена -  бога 
ва авале получала дальяейяее развитие в форме посланвнчеохнх
в оророчеокнх мнсснй. Появлялись многочисленные "пророка* (ваб я), 
"посланники" (раоул), "врата") (б аб ), которым о вебео няопоожаны 
откровения (вахв , хаванл), "пути" (асб аб ), "докааательотва" 
(худвха) в т .д .  Напрвмер, согласно учеввв наноурвхов, последо
вателей Абу Наясура ал-Идали, Аллах во прекращает посылах» на 
аеынв ововх *веотявков", которые нополнявт его повеления.

6, Претендента на пророческую в пооланничеснув ннооян посте
пенно в естественно приходили к обожествлению оаяих себя. Харак
терной в ахов отноиенни была секта х а т т а б в т о в ,  после
дователей Абу-л-Хаттаба (кааяав л 762 г . ) .  Первоначально оя 
выотупвл как каййвм ямама Джафара ао-Саднка в исполнитель его 
духовного аавещавня (ваоий). Затеи хаттабнта охали обожеотвлях» 
Джафара, но после того, как последив! отрекоя от Аб|у-я-Хахтаба, 
они стали обожествлять своего предводителя. Она проповедовали.
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что божественный дух (р  у х) последовательно вселялся в лненов 
и  потомства Алл, в ватой вселялся в оаного Абу-л-Хаттабе, кото
рого Аллах поолал на ванлв в качеотва "докеаательотва" (худкжа) 
веры.

Му'аммаряты, пряварнаяцы торговца ааряоя в Куфе, Му'аимара 
ябн ал-Ахмара, раввяля учение овоих предяественннков -  хаттаби- 
тов я проповедовали, что после Дкафара божаотвеяннй дух воелял- 
оя в исполнителе* духовного ваващаяяя пока не вводился в Му*ам 
нара, которы* стал богом,

7 , По норе упрочения аббаоядоко* динаотяя я  утраты яяятаяя 
реальных яаяоов на вахват полятячаско* влаотя, их борьба направ
ляется в руоло догматических споров, которые сопровождались 
утверкденнем абстрактных ралягн08яых нде1* В конца 71 в . в о ра
де крайних яяитов получают раопроотранение такие понятия как 
переселенне дуя, одуиевленне всего натериального я т .д .

8 , Обилие претендентов па пророческую миссию несмотря на 
утверждение корана, что Мухаммад -  "печать пророков", распро
страненна оамых разнообразных релягяовно-фялософокнх яде* (яде* 
гречеокой философии, христианетва, вороаотрявма, местных веро
ваний я т .д . )  -  вто картина трудного процесса внедрения яслама 
в сознание людей.

Политические победы ислама, быотрые, но поверхностные, вне 
на означали утверждения яолама как религяовно-фялософской сис
темы.

М.5. Руденко

О В09М0КНОЙ КОНТАМИНАЦИИ ИМЕН ХАВ-АБДШ М АМИР-ХАНА 
ГЛАВАРЕЙ КУРД2КОГО ВОССТАНИЯ В ИРАНСКОМ КУРДИСТАНЕ 

В K 0 8 -I6 I0  г г .

По свидетельству перондокой исторической хроники Искандера 
Мунин -  ^  Cf J I J T I ' (Тарйх-н 'ахам ара-йя
'Аббас!)1 вождем антясефевидского курдского восстания, вспыхнув- 
яаго яа территория Иранского Курдистана во времена правления
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■aza Аббаса, (tea Амир-хая -  глава курдского племени брадост.
Одно время Амнр-хая повьаовавоя ммлоотью яаха Аббаса, который 
подари  ему улыса Торге вер, Урмии м Умяуйо я пожаловал ханокяй 
титул. Кроме того, мах Аббао в а д и  изготовить золотой протез 
д м  Аммр-хава, потерявнего руку в одном на сражений я  прозван
ного оначам  3 ^  (днолаг) -  "кадека", а впоодедотвп 

f̂ j j C r  (чангзернн) -  "адаторукнМ".
Обосвовавннсь в пожалованных ему владениях, Амдр-хан выотро- 

u  там неприступную крепость на развалинах древней еще доволам- 
ской крепости Днмдыы н воанамернлоя восстать против иаха Абба
са2 .  к нему примкнул глава другого курдского племени -  племени 
мукри -  Абдель-Хан. Таким образом, в вынеуказанном источника 
инициатором восстания выступает Аммр-хвн, а Абдадь-хаи только 
присоединяется в нему*

Между тем, в больней части обширного ц и и а ноторкчеоких пе
сен, сложенных на зтот сюжет н известных под названием "Крепость 
Дындым" н "Златорукий Хан"2 , а также в их литературной обработ
ке* мы сталкиваемся о неотмеченным исследоватеммн расхождением 
исторической действительности с отдельными моментами повествова
ния (такие расхождения -  явление обычное в исторических п есн и  
н зш п е с к и  ск азан и и ): в частности, в целом ряде курдски  фоль
клорных вариантов (более п оздн и , по-видвмому) и литературной 
версии "Крепость Дындым" млн "Златорукий Хан", главой осажден
ных курдов выведен не Ашр-хан Зла тору кий, как это было в дей
ствительности, а примкнувивй к нему Абдаль-хан, который в ска
за н и и  н в литературной версии выступает главным героем событий 
н которому приписывается прозвище "Златорукий” . По-видимому, 
на каком-то этапе в сознании сказителей произоиа отразнвнаяся 
впоследствии и в литературной обработке! сюжета, контаминация. 
Объяснить ее можно тем, что, вероятно, ведущую роль при защите 
осажденной крепости в квкой-то период играл именно Абдаль-Хан, 
который к тому же в ходе восстания руководи борьбой наравне 
с Амир-ханом. Кроме того следует учесть, что Абдвль-хзн возглав
лял более значительное и могущественное шеменное объединение -  
мукри, в среде которого, по-видимому, н сложились первые в е р о й  
исторически песен и преданий об осаде крепости Днмдым н о под
вигах Златорукого Хана. I)

I )  Искандер ИуниК, Тарйх-н 'алам-йра-йи гАббаси, рукопись Ле
нинградского Отделения Института Востоковедения, инфр ИМ5444.
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2) Искандер Иуяии, ц и т .со ч ., ч.П , лл.455а-456б; Петруневскнй
1 .П ., Очерк* по истории феодальных отношений в Азербайдкане * 
Арневнн в ХУП -  начале Х71 веков, Ленинград, 1949, стр . 127-128; 
Двалилов, О.Дк., "Курдский героический эпоо "Златорукий Хан",
И ., 1967.

3) Курдские эпические песни-сказы, И ., ИВЛ, 1962, стр . 112- 
135; 210-230; 242-249 (библиография); О.Ди.Двалнлов, цкт.ооч. 
стр . 73-208.

4) Н.Б.Руденко, Коллекция А.Д.Хабе (курдские рукописи). Тру
да Государственной Публичной Библиотеки иы. М.Е.Салтыкове-Щедри
не, 0 (7 ) ; Восточный оборник, 1957, стр . 179; М.Б.Рудвнко, Описа
ние курдских рукописей ленинградских собраний, М., ИВЛ, 1961, 
стр . 70-71; О.Дк.Двалилов,«цит.ооч.стр. 67-72 (факснииле рукопи
си литературной вероии).

5) Таи к е , стр . 13.

О.И.Сннрнова

ПОТОМОК I7PEKA НА ПРОЦЕССЕ АМИША

Процесооы, наиуиевини при халифе Мутасиые был суд 225/840г.
над уоруианскии.афииноы Хайдарон, обвиненный арабаын в государ- 
отвенной Йемене, яанене Исламу и в велнчайией с точки зрения му- 
сульиан ереси -  обокествлении личности царя. Неудивительно, что 

процеос Хайдара неоднократно привлекал к себе вникание исследо
вателей истории Средней Азии.

Суд над взятый под страху афииноы происходил во дворце ха
лифа. Обвинителем выступил везир Мухаммад, сын *Абд ал-Малика, 
судьей был Ахмад, сын Да’уда.

Одним из главных свидетелей обвинения на суде был днхкан 
Согда ал-Нарзбан, сын ТЬргеиа, которого Табари называет одним 
из его маликов ( jsA—j > J y -  ) .  О последнем мы почти
ничего не знаем. Известно, что Мврзбан, сын ТЬргеиа. был вла
детелем волости Марэбан, получившей свое название от его имени, 
и что вместе с другими дихканами, среди которых Истахри (и  Ибн 
Хаукаль) упоминает бухархудата и ихиида Самарканда, он был приз
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ван ко двору халифа. Вот собственно и все. что мы о нам внаем.
Эти скупые известия могут быть пополнены.

Еце в 1953 г .  Р.Н.Фрай сообщи в специальной статье некото
рые дополнительные данные о неизданном до сих пор арабском тру
де. видимо словаре (типа "Книги нисб" ас-Сам‘ ани), рукопись ко
торого. принадлежащая Национальной библиотеке Парика, переписана 
в Х1У в»; само оочинение, как полагает, составлено в 2В в .
( Malaagea h a l  КоргаШ, I a t i d n l  * 1953, р.Хб5 н с л . ) .

В статье Р.Н.Фрая между прочими, надо сказать, крайне инте
ресными извлечениями из рукописи, приведена родооловная 1бу Ах
мада Абд ал-Азиза, которую составитель труда (или его иоточннк) 
возводит к царю Согда Гуреку (710-788 г г . ) ,  причем о самом Гу ре
ке сообщается, что он был "царем Самарканда во время Неверия н 
во время Ислама ( j'M—'B ' л < / у» j  ) .
Согласно зтой родословной Абу Ахмад *Абд ал-1зиз был прямым по
томком Гурека в пятом поколении. Отец Абу Ахмада, как н послед
ний, нооивннй мусульманское нмя Мухаммад, был сыном Карабина, 
сына Тркм (? )—баки, сына Камйра (7 ) ,  сына Тархуна, сына Канаран- 
гв (Баначура), сына Г^рака, царя Самарканда ( j  ^

с/ ) •
Несмотря на несомненный интерес родословной Абу Ахмада, даю

щей нам имена прямых потомков Гурека вплоть до его седьмого поко
ления, в настоящей заметке мы остановимся только на одном из них -  
Нарзбаве.

16 на нмя Шарабан носит, как мы видели, дихкан Согда, высту
павший свидетелем в 225/8*0 г .  на суде против афмина Хайдара.
Имя отца последнего Торгов в тексте Табари (как и в тексте Ибн 
ал-Асире) -  конъектура издателя. В книге Истахри (равно и у Иби 
Хаукаля) имя отца дихкана Иарэбана зафиксировано в ином варианте 
о дополнительным слогом (в в А ,1,291 и 323, там хе
разночтения к имени). Вариант имени отца Карзбвна у географа 
(принимая во внимание особенности арабской графики) соответству
ет имени отца Марзбана в родословной сАбд ал-Азиза. И нет сомне
ния, что Ыарзбан, сын Трки-бакй ( ) этой родословной,
я свидетель обвинения на процессе усруианского афшина -  одно и 
то же лицо.
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Итак, в 225/841 г .  на суда во дворце халифа свидетелем араб
ской, стороны против афиина Хайдара выступал сип праправнука Гу- 
река, царя Согда. Иыекво он в исполненной драматизма обстановке 
суда предъявил афяину обвинение в обокествленни личности царя. 
Именно он спросил Хайдара: "Как пиоали тебе ладн твоей страны?", 
на что Хайдар ему гордо ответил: "Так, как писали отцу моему 
и деду моему"* Продолжим далее словеми летописца: "И сказал 
Маребан: Скажи. Сказал: Не скажу. И сказал Нарзбан: Не писали 
рааве тебе так-то и так-то ( i j j ' ' j  ) по-усрунанеки? 
Сказал: Да. Спросил: Passe это не значит по-арабски: Богу богов 
от раба его такого-то, сына такого-то? Сказал: Да. И схавал 
Мухаммад, сын Абд ал-Налика (обвинитель) и мусульмане:... "И что 
осталось фараону, когда он оказал овоему народу: Я господь ван 
высочайший И оказал Нарзбан : Для отца моего я деда моего и 
для меня это было обычаем народа". (Табари, I ,  I 3 I I ) .

Что каоается родословной, приведенной в неизвестном араб
ском оочиненян, то не приходится говорить о том значении, ко
торое она имеет для восстановления генеалогии самаркандских 
ихиидов. Благодаря предложенному отождествлении мы теперь знаем, 
что Нарвбен, потомок Гурека в пятом поколении, присутствовал 
в 740 г .  на процессе усруианского афияна, а следовательно зноем 
я время, когда он жил. Имя отца Мерзбана предстоит восстановить 
на основании разночтений в рукописях яаиих источников.

О.С.Сорокина

О ПРОНИКНОВЕНИЙ БУДДИЗМА В БИРНУ 
(Постановка проблемы)

I .  Согласно цейлонским хроникам буддизм был утвержден в 
Суваянабхумя (Нижняя Бирма) вскоре после Ш Буддийского Собора 
двумя монахами Соной я Уттарой. В надписях царя Пегу Дхаима- 
чхети, воздвигнутых в 1476 г . ,  мы находим пространный рассказ 
о том, как и когда в Суваннабхуми был утвержден буддизм. Соглас
но надписям царя Дхаммачхети это произоило через 236 лет после 
паринирваны, т . е .  приблизительно в 308 г .  до н .з .
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2 . Все бирманские источника, в которых ввила отрвхеннв исто
рия религии в Бирие, относятся к очень паяднему периоду (первый 
сохранившейся памятник, в которой говорится о проникновении буд- 
дивма в долину Иравади, относится к концу 15 в ек а ). Вся жнень 
бирианской буддийской общины теснейшим образом (Ала связана с 
Цейлоном. Бирманская религиозная традиция -  ато в первую очередь 
цейлонская традиция. Вслед за цейлонскими хрониками бирманские 
буддисты утверкдавт, что буддизм впервые был привнесен в Бирму 
на Индии в 3 веке до н .э .  в его южной, более ортодоксальной 
форме.

3 . Первые сведения о раннем буддизме в Бирне мы находим в 
цейлонских хрониках Дипаванса и Иахаванса, создание которых от
носится к первым векам напей эры. В них впервые упоминается назва
ние Суваннабхуни -  страны, куда была послана миссия для утвержде
ния религии аа пределами Иагадхи. Обычно под Суваннабхумн пони
мается Нижняя Бирма, хотя в хрониках нет никаких прямых тону 
доказательств.

4 . О миссиях, посланных D Собором, говорится не только в 
цейлонских хрониках, но и в более ранних Эдиктах Ашоки, непо
средственно относящихся к тому времени. Однако в Эдиктах нет 
упоминания о миссии в Суваннабхуни (как впрочем и о некоторых 
других, о которых упоминают хроники).

5 . Расхождения текстов Эдиктов и хроник дают основание мно
гим исследователям скептически относиться к сведениям, имеющимся 
в хрониках. Но тем не ненее именно хроники служат отправной точ
кой любого исследования по раннему буддизму в Бирме.

6 . Археологические материалы, найденные в результате раско
пок древних столиц, существовавших в первые века навей эры в 
долине Иравади, позволяют говорить, что буддизм был распространен 
на территории Бирмы в первых веках навей ары (вряд ли ранее)
в двух его формах: Нахаяна и Хинаяна.

Лингвистический анализ санскритских слов в бирманском языке 
дает право утверждать, что санскритские элементы в бирманском язы
ке появились раньше палийских, т .е .  что' бирманцы были знакомы 
с санскритский каноном раньше, чем с палийским.

7 . Начиная с 5 века на территории Бирмы заметно оживление 
религии. Некоторые исследователи склонны видеть в этом подтвер
ждение существующей точки зрения, согласно которой именно к этому 
-ремени следует относить деятельность буддийского комментатора
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Буддхагоии в Суванвабхуми. Однако среди историков бирманского 
буддизма нет единого мнения на этот счет*

8 . На данном этапе мы не можем дать однозначный ответ на во
прос: какая хе форма буддизма первой проникла на территорию Бир
мы? Видимо проникновение Хинаяны и Махаяны происходило почти 
одновременно (монет быть. Хинаяна несколько позже). Однако ни 
Хинаяна, ни Налаяна не были преобладающими течениями в раннем 
бирманском буддизме (об этом свидетельствуют археологические 
находки в районе Хвамсы).  Лишь в I I  веке Хинаяна одерживает 
реиительную победу над Паханной и становится государственной 
религией первого собственно бирманского государства.

К.Б.Старкова

КАЛЕНДАРЬ КУИРАНА И ДАМАСК

Эпоха эллинизации Востока -  эпоха становления календарных 
оистем. Эачаотую пользование календарем той или иной системы 
окрывало под собой важное расхождение в политической или 
идеологической ориентации, чаце то и другое было связано между 
робой. Нуден Палестины и диаспоры приняли календарь селевкид- 
окого государства луно-солярной онстемы, ваявшей за основу 
12 лунных месяцев, 384 дня в году с периодическим применением 
интеркалядии для выравнивания расхождений между лунными и сол
нечными циклами. Об этом свидетельствуют Книги Маккавеев, Кн. 
Иисуса сыне Сирахова, Минна и действующая по сей день калена 
дерная система иудаиама.

Апокрифы Кн. Юбилеев и Кн. Эноха изображают схему солнечно
го года, состоявиего из 52 недель ровно, с 4-мя сезонами по 
91 дню в каждом, т .е .  из 12 месяцев по 30 дней о добавлением 
одного дня на каждый солнцеворот -  всего в году 364 дня. Пре
имущество такого календаря в тон, что все его числа возобновля
ются всегда в одни и те хе дни недели. В то же время он расхо
дится с реальным солнечным годом на сутки с четвертью, что за 
50 лет составит больше двух месяцев разницы. Расхождение можно
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выровнять с помощью интеркаляции 85-дневного (5-недельного) ме
сяца перед весенним равноденствием в каждые 28 д ет . Напомним, что 
ЮНЕСКО теперь работает над проектом календаря этой системы.

Рукописи Мертвого моря не только показали,в своем состава 
наличие фрагментов Кн.Юбилеев м Кн. Эпоха, но и другие сочинения, 
утверждающие применение солнечного года Кн. Юбилеев в практике 
кумранской секты. Расписание недельных дежурств в Храме рассчиты
вает 26 смен вместо 24-х ортодоксального иудаизма. Похвальное сло
во царю Давиду приписывает ецу сочинение песнопений на все дни 
года, сумма составляет 364. Только расхождение календарей объяс
няет возможность столкновения между "Праведным Учителем" и "Не
честивым Крецом” в "День Очищения", эту "Субботу Суббот", когда 
погони м тяжбы практически неисполнимы. Различие в календаре в 
первую очередь делало кумранскую организацию сектой, изолирова
ло ее от остальных иудеев. Поэтому проблема кумранокого кален
даря вызывала и вызывает особый интерес, в частности в пункте 
его происхождения. А.Жобер и С.Талион возводят его к солнечному 
календарю допленного периода. Другие, например, Дрейвер, видят 
заимствование египетского солнечного года и усматривают в этом 
влияние родственной секты терапевтов.

В этой связи мы хотим обратить внимание на то , что не один 
Египет в ту пору применял солнечный календарь. По свидетельству 
Илии б . Пиная Ннсибийского (род. 975 -  умер после 1049 г . ) ,  о 
чем он сообщает в своей "Хронологии” , в Сирии задолго до распро
странения христианства использовался собственный календарь го
дичного солвечного цикла, отличавнийся от луно-солярного кален
даря македонской или селевкидской эры. Здесь это несомненно вос
ходило к действительной и очень стойкой народной традиции культа 
солнечного бога, столь характерного для древней и эллинистичес
кой Сирии. Вспонним, что с Сирией связаны поздние попытки объя
вить культ Солнца единой религией римской империи, которые были 
сделаны императорами сирийского происхождения Элагабалом и 
Аврелианом.

Дамаск связан с историей кумранской организации, будучи 
местом убежища Праведного Учителя и его последователей 
в период, когда складывалась сама община и ее идеология. Твердое 
следование собственной культово-этнической традиции в летосчис
лении в соседней с Иудеей и более близкой ей культурно, чем Еги-
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n e t ,  области, могло, no напеку кненшо, оказать известное влия- 
нмо на создателе! м пропагандистов ессейского календаря.

З.Я.Ханнн

О РОЛИ СОЦИШНО-ЭКОНОИИЧЕСШ ПРОЦЕССОВ 
В ВОЗНИКНОВЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ В ЯПОНИИ

Дискриминация отверженных представляет собой сложный кон- 
плеко различных исторических явлений социально-экономического, 
политического, религиозного н психологического характера. Все 
они настолько взаимосвязаны н взаимообусловлены, что последо
вателю обычно бывает чрезвычейно трудно при анализе дискримина
ции расчленить целое и выделить главное в нем. Смещение акцен
тов, чаото преднамеренное, приводило к подчеркивание линь пси
хологического аспекта явления, следовательно, к оправданно пред
рассудков н утверждению неизбежности н обоснованности дискри
минации.

Опыт истории Японии, по-моему, может особенно убедительно 
свидетельствовать о том, что важнейним и определяющим в явлении 
дискриминации отверженных был социально-экономический аспект. 
Этот вывод важен тем, что он отвергает тезис о неизбежности н 
обоснованности сегрегация отверженных, н основывается на сле
дующих соображениях.

История современного дискриминируемого меньиинства Японии -  
жителей так называемых особых поселков (токусю бураку) -  факти
чески начинается не с ХУ1-ХУП в в . ,  когда было создано большин
ство этих бураку, а на много столетий раньие: она связана с 
эволюцией наиболее низких социальных групп общества проилого. 
Презиравшиеся социальные группы в Японии возникли уже в началь
ный период классового расслоения и противопоставления: это -  
рабы-ремесленники (сэйко) и бэмин. Реформы периода Тайка (вто
рая половина УП в .)  закрепили в положении презираемого и изоли
рованного сословия пять групп так называемых "подлых" (рёко, - 
канко, ку нухн, кэнин и си нухж), а также -  даакко и томобэ, 
куда вопли рабы, полурабы, слуги и многие объединения ремеслен
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ников. В I I -ХП вв. она были постепенно заменены оандзёмоно а  
ваварамово ( т . е .  жителями нового тала пооаженай -  сандвё в на
вар а).

Изоляция первых нааннх групп общества в Японии и презрение 
в нив отчетливо в очевидно овявены о ооцвальво-авоноынчеоквин 
и политичеокиии процессаии. Новые группы отверженных возникали 
на базе уже оуществовававх традиции, возникали новые предрао- 
судки, и постепенно складывались условия, при которых сама 
днокрныннацвя воопрнниналаоь больннвствоы населения уже не как 
следствие социального деления обцеотве, а как результат линь 
врожденных, неизменных качеств части населенна страны (что ха
рактерно для отнонения к бурекуынн -  жителям оообЬх пооелков), 
т . е .  важнейнны уже казался психологический аспект данного явле
ния.

Несмотря на то , что между последовательно сменявший друг 
друга яизиммн социальными группами японского общества чаото не 
устанавливается прямая наследственная связь , мы полагаем, что 
все они -  ступени эволюции одного явления: дискриминации. Поэто
му мы можем считать, что возникновение классов о враждебными 
интересами создает условия и способствует формированию таких 
презираемых социальных групп, которые практичеоки ставятся 
вне обычных юридических норм н представлений данного общества. 
Огромная жизнеспособность этого явления объясняется, в частности, 
объективными социально-акономнческиыи и политическими потребнос
тями общества, основывающегося на принципах неравенства, кото
рые рассматриваются как еотеотвенные н вечные. Следовательно, 
важнейннм в возникновении и развитии существенного н распро
страненного исторического явления -  дискриминации -  следует 
признать социально-экономический процесс расслоения общества 
на враждебные классы.

М.Ф.Чмгринский

О СТРАНЕ Ж) ЦО И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ

Письменные источники по исторической географии Тайваня окуд- 
ны н недостаточны. По отрывочным данный китайских дннастнйных 
историй известно, что в древности китайцы называли Тайвань

77



Д у н и . В хронике Ханьской дннаотн говорятся, что там было 
"двадцать владений в ецо Ичжоу в Чаньчжоу" (Хоуханьву).

В вервод Суйокой дяваотнн яв вовтввавхадьвого Квтая ва Тай
вань было отправлево две военных авопедвцая (607 в  608 г г .)#
Это пяаволяло составить подробное опвоавве оотрова, который по
дучил новое нанывновавна -  Лвцв. Не нсклочено, что термин Лвцв 
ноонл ообнрательяый характер в относился ко воей группе оотро- 
вов, раоподоканных между Китаем в Японией. В пользу этого пред
положения говорят также в то , что остров фигурирует в китайских 
источниках еще в как Больной Лвцв, в отлнчне от других островов 
Лвцв (Рвжю), которые в древние времена нааывадвоь Чуннен (Лянь 
Хав). Население острова было нелестно как народ Лвцв в , очевид
но, ато название в искаженном виде Loakiue переило в европей
скую литературу (йлагель, ЭмбоЧОар в д р .) .

После завоевания Тайваня малайцами (УП в .н . э . ) ,  коренное 
население оотрова в маосе своей подвергалось нстребленвв в ас - 
онмнляцни, но часть уила в горы. Проживающие ныне в глухих гор
ных районах острова племена возможно в являвтоя потомками древ
них лвцв. В пользу такого предположения говорят тот факт, что 
одно из этих племен называет себя цоу (или цао), а один из кла
нов племени цоу известен, как l ’hutou , что близко по созву
чию лвцв. Кроме того цоу ммевт язык, обычаи и социальный строй, 
отличный от других племен оотрова (Невский).

В онаром китайском источнике "Хунчжоувангао” дана характе
ристика жителей Тайваня я оказано, что Тайвань ато "Фаньдао” 
(Чужеземный остров), а лвцв является ответвлением от Хала (Ка
л а ) .  Их близкий сосед Япония, а далекий -  Лусон. Острова Пэнху -  
вненняя линия обороны. Добираются лвцв до Наньвйдао (Лянь Хзн). 
Наиболее подробные данные о лвцв сообщает Суйская хроника 
("Суйиу") -  единственный источник по социальному отрав н этно
графии древних обитателей Тайваня.

Судя по данным атой хроники, разложение первобытно-общин
ного строя заидо у лвцв довольно далеко. Власть племенного вож
дя н военачальников была достаточно велика. Вождь лвцв Хуан 
Си-нн сосредоточил в своих руках выемке военные, юридические 

' н административные функции. Местонахождение вождя -  пещера Бо- 
лотань. Там же находился н его дворец. Резиденцию Хуан Си-нн окру
жали три линии рвов, наполненных проточной водой н обнесенных
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частоколом. Дворец состоял ма шестнадцати комнат, стены которых 
украшали маобрвквнмя птиц н животных. Трок вокдя был отмлнаован 
под наобракенме зверя. Хуан Си-кн имел свиту в насколько десят
ков человек. Одна на обязанностей свиты -  носить вокдя на руках. 
Таким обрезом Хуан Синаи пользовался всеми атрибутами высмей 
власти. Однако, нет указаний на наследственный порядок правле
ния, что оообо подчеркивает "Суйну", где о Хуан Си-нн говорится, 
что "никто не знает, откуда он появился н есть ли у него потом
ки". Вожде подчинялось 4 нлн 5 военачальников, а им в своп оче
редь -  командиры воинских подразделений, расположенных в пещерах 
оотрова. Те и другие назначались из числа самых искусных и опыт
ных воинов.

Особенность страны Лпцв -  наличие двух типов поседений: 
пещер, где постоянно находились отряды воинов н обычных крестьян
ских поселений. Жителя этих деревень выбирали отароот, руковод
ствуясь, прежде воего, их военным опытом. О воинственности децп 
н некоторых их обычаях "Суйшу" сообщает: "Люди этой отравы лвбят 
нападать друг на д р у г а ...  Они храбрые, сильные, прекрасные 
ходоки, храбро умирают и терпеливы при ранениях... Каждая пеще
ра составляет воинское подразделение. Они не помогают друг дру
г у . Когда воины двух пещер противостоят друг другу» храбрецы -  
трое или пятеро -  выпрыгивают вперед, кричат н бранят друг друга, 
а потом нападают. Если никто на одолеет, то оба войска уходят и 
посылают дедей принести извинения противнику. Вое мирно улажи
вают, а затем подбирают павинх врагов н съедают. Вотом оставшие
ся окелеты относят к резиденции вождя, н тот жалует отличившихся 
воянов головными уборами из костей убитых противников н назнача
ет их начальниками военных отрядов".

Говоря об общественном устройстве люцю, китайцы подчеркивают, 
что у них нет никаких налогов н за п а с о в ... Нет разделения на 
гооударя м подданных, высших и нивних, нет определенных правил 
поклонения.Сни и отец опят на одвой лежанке. Следовательно, не
смотря на усиление власти племенного вождя, государственный ап
парат у люцю еще не слокилоя. Судебного законодательства у остро
витян не было. Преступника судили односельчане, а приговор выво- 
<дл староста деревни. Если осужденный не соглашался с приговором, 
ЙР его судьбу решал вождь. Заключенные сидели не в тюрьмах.
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а в ш а х . Приговоренному к смертной казни протыкали макумку 
железным прутом, впрочем, к смертной казни, прибегали редко.
8а легкое преотупление наказывали палкой.

Основным занятием жителей Тайваня было земледелие, преиму
щественно подсечное. После выжигания участка проводилась вода 
для оронения. Для обработки земли пользовались палками о камен
ными наконечниками. Дюцв выращивали рис, просо, клейкое прооо, 
бобы. Соль добывали выпариванием морской воды в деревянных ко
рытах. Напитки делали из оока деревьев, но особенно ценилось 
вино ив рисовой муки.

Поскольку Тайвань беден железом н люцв приходилось воспол
нять его нехватку коотьв м рогом, то мх оружие было несколько 
своеобразно: ножи н кинжалы имели тонкие лезвия н дополнялись 
коотьв и рогом. Доспехи делалжоь из шкур медведей, барсов и 
волокна раин.

Религиозные обычаи были связаны с поклонением духам гор 
ж моря м с культом предков. Жертвы приносили вином, рыбой, а 
также воинами, павиимн в .битве. Тело погибшего помещали в спе
циальный маленький домик, находивиийоя в варослях, либо подвеши
вали на дереве и пускали в него стрелы. Кроме того, сообщает 
"Суйшу", -  они окладывавт камни в виде натра, который и по
читают как духа-покровителя. Они лвбят когда под стеной жилища 
их правителя накапливается много человеческих скелетов. I  прос
тых лвдей над воротами дома устанавливается череп рогатого жи
вотного. Об их похоронных обычаях и обрядах узнаеи следующее: 
"Родственника, умершего по болезни , выносили обычно во двор, 
где домочадцы и близкие его оплакивали. Обмыв тело, его обвязы
вали камышом и хоронили в земле, принадлежавшей роду, не де
лая сверху холм а... Сын после смерти отца несколько месяцев 
не ест мяоа. В южных районах острова было широко распростра
нено трупоещотво. Труп съедали родичи и друзья покойного".

Брачные отношения не были строго регламентированы. Из суй- 
ской хроники известно, что мужчина н женщина могли составить 
семейяув пару и до свадьбы. В приданое давали жемчуг и ракови
ны. Свадебное угощение состояло из вина я рыбных закусок. После 
родов, женщина оъедает плаценту, а затем она "прижигает себя 
огнем
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огнем до выстушеная нота я  черве пять две! вое у яео приходя* 
в порядок” .

Сохранилось описание внеяяего облика этих лвде!. У них бкии 
глубоко оядяцяа глава я  длинные ноем. ”Похоки они, примерно» на 
северных варваров".

Хенщияы о помощьв тупя татуировали руки уаорамн емеевидно! 
формы. Мужчины уделяли волоон на лице я яа теле. Оотровятяие 
делали одежду я головные уборы из полотнищ белоГматврии, на
готовленной не древесной коры я неротн. Хенцины яоояля белые 
торбаны, а онояя головные уборы яа птичьих перьев, предпочти
тельно красного цвета. Они лвбиля украаеняя яа жемчуга н рако
вин. На пирах вое пяля вмеоте яа одной чаяв; ато напоминало оов- 
ременнякаи-китайцам ю рок , йартнну пира оуйокяй автор рноуат 
оледуоцнм образом: "Ежели пир, то каждый, ваяв вино вкачала 
ждет, когда выкрикнут его яня, а потом пьет. Ооднооящнй вняв 
вожде выкрикивает его и м я ...  Когда т о т ,  топает яогамн. Одни 
поет, вое вторят, а авукя по больней чаотя скорбные” .  Во время 
танцев мужчяин клали рухя яа ш ечя женщинам, а та танцевали 
покачивая в такт рукамя.

Письменности лвцв не аваля.
В 60S г .  китайский флот высадил деоант на Тайване н государ

ство Ходе подверглось полному разгрому. Малайокое яанеотвяе 
окончательно изменяло атнячеокуо картину острова н упраздняло 
самостоятельное гооударотво на Тайване.

1.Н«0аб8Пяя

К ПРОИСХОЖДЕШО ШЕИ "ШВШНДНЕ”

В научной литературе, посвященной павлякяанству, проиохож- 
дение имени еретиков трактуется веоьма разноречиво, тогда как 
в первоисточниках содержится недвуомыоленная точка арення па 
этот предмет. Несколько поколений ученых опровергали я  опровергы- 
вт  воззрения вязантяйокях авторов, стремясь постичь вряоущнй 
их сведениям якобы тайный омыол. Между тем, анализ оовокупноотж
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данямх, относящихся к наиженованяв "павлин а не", показывает вов 
несостоятельное»- подобного гиперкржтжцнажа.

I* Прежде вовге важао о т м е н » ,  что вавлжжжавамж сектантов 
наанвалж ах  противники, оанж же ожж а ваш  оебя хржотжанамж. 
Во-вяднмощу, адеоь ожааадоов убежденно в том, что жмежжо ожж, 
объявленные еретнжажж, о у »  нооатедж а  храажтеш жотжажого хрно- 
тважотва, в то вреаа как противники, "роман", жаменжш его нржж- 
цяяам. Ваотажваж на том, что ожж "христиане", еретжкж с т о й  же 
реижтолвно отвергедж жмж "аавдмжжаже", усвоенное жм противника
ми. Однако, вод этим именам ожж отадв ажроко навестим ж на Вос
токе, ж на Эапеде.

2. В греческих тежотах ато жажмежоважже вотречаетож в фор
ме nduAcle и / *<><,, о ударением на восдеднем ждж предпоодеднем 
ожоге. В арижжокжх же вамжтвжках больнее разнообразно форм ж 
жанжоажж!: навДикеен-fc, пайлнкеан-к, жблжкеан- i ,  паржикеан-й, 
жблжжеаж-к, поджхеая-х, ноллжкеан-к. В армяжоком жажманованжж 
яидваяетоя жоре» нард , умжвптешно-ужжчжжжтеиннВ оуффижо 
-нк ж оуффжхо нрмнаддежжоон -еаж • Это жажменоваше восходит 
в  армянскому ооботаежному нменж 'Паркях (Пбдиж), а гречеокая 
форма, пж ножагаит, иажжетож трвжокрмпцивй армянской. Памятуя, 
однако, что вооточнне жмене отрожавтоя в гречеоком чаще всего 
мокаженко, a n & jU iu /v o f  очеп точно ооопетспует овоему 
жрадводагаемому оржгжжаду, одедует доауотж», что мм имеем де- 
до о греческим обреаованжем на основе гречеокой формы армявского 
ооботвенного нменн. Имена на -ив обреаувтоя о помощи окончания 
-  t<s , хеаавножмо от того, является ш  -як коренным (Гагжж -  

K d k lkL o a  ) ждж оуфйнжоашным (Гржгор - K p u ko p lkcex ; ).
1  данном сдучае мм вправе ожжда» оформденмя в виде ndvAt.kic^, 
откуда аакожомерное r re lu A tk c t fro t  .  В таком одучае но ход
жой надо п о д ага»  форму павймкеан-й (н&джкеан-к), род.ж. множ. 
ч .  жавхжкеам-ц (воджкеан-ц). Ощущение адъективного качестве 
итого од ом  в армяжоком было вокоре утрачено, ж ато обусловило 
еваоненже по иной м одем , например, кеан-к -  кеж-ац. Пайлж- 
кеаи-ж -  днедежтван разновидное» о перебоем | / й ,  к ней вос
ходят арабок. J> IjJLJi ,  aJ J L J )  .  Датнжскне источники 
сохраняй  тревсжрнвцнм греческого нменн ринНМеШ  ^ p m ilc la n l ,  
а танке вереоомноденнув форму (p o p u iieen i ,роЫ 1с*-
в ! , p o p l ie a a i) .
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8* Выохазывалооь мнение, что еретиков навивали павликиаиами 
по имени ап. П а ш . Действительно, еретики всемерно почитают 
П ам а, их руководители прпшшавт плава учеников апоотола, а 
навлмкванскже общины зовутоя так па, как п церкви, основанию 
Павлом. Однако, достаточно вопонннть, что интересующее нас 
накмвнованне было щжевоепо аратнвои нх противниками, оанн на 
оян раннтально отвергали это имя -  как станет яояо, что оно 
восходят к другому Павлу.

А. Позитивные данные о происхождении имени паваикяаи сохра
нились у Петра Игумена н у Петра СнцнлнНда. У жительницы Самооа- 
ты Армянской (Арнамаиата) маннхаяякн Каллнянхн было два окна -  
Павел я Иоанн. По наущенмв матери они отели проповедывать иовув 
ереоь. По имени оыиа Каллиники Павла Самооатокого манихеи, пры- 
яявиие новое учение, отели аватьоя павликиаиами. Этот раоокаа 
передает такжве и Фотяй, но предлагает и другие верояи: I )  по
началу павликиаяе ввалясь f1duAo'iu>dv\rdi. (по имени двух сыно
вей Каллиники); 2) навликиане отели аватьоя так по имени армя
нина Павла, отца Гвгнесня и Феодора (конец УП в . ) .  Обе верояи 
по до кованы отилиотнчеокой неточностью Петра Сицилийца и долам  
бЬть оставлены.

5 . Некоторые оредневековые авторы отождеотвляли Павла, о н а  
Каллиники , о Памом Самооатохим, антиохийским епископом ■ в .  
Я .В ., осужденным ав ереоь. Эта точка врення воспринята и рядом 
современных ученых. Анализ соответствующих выдержек показывает, 
что ато воззрение является домнолом средневековых писателей, 
которые не располагали никакой дополнительной информацией я  ру
ководствовались сходством ш е и . Нейду ересью антиохийокого енио- 
кона я павликяанством нет ничего общего.

6 . Павел, оыя Каддиникл, -  лицо историческое, он упомянут 
не только в нарративных источниках, но и в официальной формуле 
отречения от павлмкнанства. Предавая этого Павла (наряду о На
нн) анафеме, навликиане никак не отрицали его существования.
Петр Сицилиец прямо или косвенно пользовался данными источника, 
разработанного и апробированного самими павликиаиами. Ив зтого 
источника исключалось все противоречащее взглядам павлякман
в IX в . -  в том числе их проилая история, связанная о именами 
сыновей Каллиники. Преданные проклятию последующих поколений 
еретиков, они не канули в небытие благодаря линь тому, что о д п
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м  драпав» Павел, овал апонлнои павликиан, а это обстоятельство 
обеопечжло живучесть рассказа о родоначальниках павликианства. 
Пат рт»»»”  оонованнй раоонатрнвап этот рассказ как ш  te e o ig -  
м с *  da l 'i g n o n a e *  da P ie r re  de S lo i le  ( A.ITperyap ) или 
1У * * 1Т  fabrloefcioa ( Н.Г.Гарооян).

ДОПОЛИТМЬНЫК РИНЙЗУЮЦИЕ СРЕДСТВА В ПЬЕСЕ 
J  ПОУН НЯ "ВОДОНОС"

Пьеса "Водоноо" бЫла навноана аяананнтнн бнрманокнн пиоате- 
лам У Паул Ня в 1856 году, по нотнван дкатакн "Водоноо” ,  fe 421 
(O eo e ll ) •  Больаннотво оцан львом ооотонт на рифмованных диало
гов н монологов персонаже!. Каждый на отихжтворннх пассажей со
держит от 15 до 50 отрок, причем оредняя их величина колеблетоя 
в  пределах 40 -  50 отяхотворных строк. В целом, пьеоа содержит 
1120 стихотворных отрок. Текот пьеоы отличается преобладающим 
употребленном 4 -х  оложного классического размера, оо ступенча
то ! рифмой, связывающей три отроки. Наряду с этим, писатель 
польауетоя такими приемами, как различные варианты двустрочных 
ж трехотрочных рифм, множественная рифма, стоящая на постоянном 
меоте в отроке, произвольное варьирование длины строки от 3 до 
11-18 слогов н т .д .

. Поскольку бирманокая оистема верояфикации как будто не от- 
лжчаетоя такой строго! виутрястнховой организацией, как европей- 
окже системы, в не! иироко используются дополнительные ритмизую
щие средства. К ним относится такой традиционный для бирманско
го отжха прием, как анафора, который встречается еще в "Коук- 
хап пьоу" поэта 16 веке 1мн Ратхатары (о K e ll ) .

Вот пример употребления анафорического повтора в тексте 
"Водоноса” :

бэ^тхяМинина* какой рис,

А.Д.Бурман

какое карри
какую приправу употребляеяь

-  84 -



Один на традиционных приемов бЩрмаяового отихоожожеяия яв
ляется х а п в  повтор слова в отрока. Яваапка редупликации йирово 
распространено а бирманском я в и м , однако в откха оно явно играет 
рожь организующего орадотва. Ванршвр:

Рассматривая р о п  дополнительна ритмвзувщп орадотв ва иа- 
тармажа "Водоноса* i мы отожкяужиоь о однмм пбоимтяыи явжапам*
В текста было обнаружено созвучие нняднажа! в ооседнп  о т р о к а , 
причем оня располагаются примерно таким же образом, как н отуне i -  
чатая рифма, образуя жеоеяху, нодобкув рноунку траднднояноВ риф* 
мовоВ схемы:

омаиав травку мьн 
оо отарнм рисом, 
(который наанваит муки), 
к вкуонайиим ооуоом, 
добавляв приправу нгапи.

Это явжение можно ооотнаотя о фактом существования инициажь* 
ной (анафоричаокой) рифмы в некоторых тмркокп и моягохвокп ои- 
отамах отихоояожанмя. Отжнчиа ооотокт в том, что в н а  имеются 
ооавучяя как в начажьяой буква, так и в гр у п п а  букв, а в бМр- 
манском тавота мы неходнм жяиь ооввучме оогж аспх яняцважай 
( т .к .  в бнрмакохом языке гжасныа воегда относятся к  фмиажи).
Дажеа, в твркоко-моягожвока онотемах отихоожожаямя янициажвим 
рифма употрабжяатоя жнив в начажа строки, в бирманском языке 
она уподобляется традиционной стуневчатой рифме, т .а « ,  проходя 
черве несколько отрок, образует рясунок жеовнкн.

Пока еще трудно утверждать наверняка, что оозщучия инициален 
в качестве определенного стихового средства, действительно еу -

но̂ но̂ таи̂ таи2
хви^йвз*пн^оуиц

жегкодоотуяиая 

трава дня харрн

-  а б в
б -  в  -  
« в -  г

-  а -
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чествует в бирианохои языке. S e n  же наш  предпохохенкя окажутся 
в еса м и , со воакякяет цажы1 рях вопросов: Каким образом система 
рифиутитоя иницналей соотносятся с омотемой рифмующихся фина- 
хей? Явжяется км подобное созвучие нявцнакей рифмой, организующей 
отях также, как м обычная рифма, мим это токько вспомогательное 
ритмизующее средство? Характерно лл это явление для оистемы бнр- 
иаяокого отихооложения или предотавляет собой индивидуальный 
мрнем автора?

Отвес на атв вопроси может дать линь тщательное изучение 
отихотворннх материалов. Да и само предположение о пелични ини
циальной рифим щуждается в проверке на гораздо больней количестве 
материала, нежели тот, на которой опирается автор в данной рабо
те»

З.Н.Ворокейкина

СИСТМА ОБРАЗОВ В КАСЫДЕ КАНАЛ АД-ДИНА ИСЫАЙЛА КФАХАНЙ

Гномичнооть отихв, при которой овкет стихотворения и его ху
дожественное едннотво отступает далеко назад перед иокуоотвом об
р аза , ооадаваемого каждой отдельной отрокой, и ооотавляет, по-ви
димому» основное овоеобраапе эстетических критериев персидской 
клаооичеокой позами. Оервенотвувцая роль образа в оиотеие литера
турно-художественных оредотв закономерно подчеркнута в персид
ской ноатологнн ухе на оамнх ранних этапах аа развития. Персид
ские риторичеокие каноны к началу ХП века дали детальвейиую1 раз
работку теории построения сравнения, метафоры, гиперболы, алле
гория, о иногочисленяыми дробными категориями еоотнонения состав
ляющих мх компонентов.

Позтичеокое творчество К а т а  ад-Дана Исмаила Исфахан! (ум. 
в  635/1237 г . ) ,  неааолуженно обойденное исследователями, как 
нельзя более показательно для анализа этой зотетичеокой специфи
ки кааооячеокого пероидокого стиха.

Канал ад-Дкн не только продолжил, но я оумеа раввить далее ; 
виртуозное маотерство анаменнтого Анвара, уоовериенотвовав систе
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му образных средств V придворном каондоолажеяп. Неожжданнооп 
к парадоксальность сравнений, яркая орягянальность иносказаний, 
смысловая ■ образная насыщенность каждого отдельного бейта, пре
вращающая его в законченное художественное п роизведете , принеся 
Канал ад-Дйну почетное про8ваняе "{ ал л н  ел-ма^анл" "Создатель 
смыслов"), которым отметин поэта современники. Вот примеры этих
образов: \ . . /  .. . 'Г

*  V "  c r y *  V - '  У

-  На пороге твоем черные волосы его с т а я  белы й ,
в сквзаш ях о тебе чврн ояко! вделал он твтредь. -

пммвт Канал ад-Дин об умераем отце-позтв, обращаясь к его имвнм- 
тому п о кр о ш тея . Идя в восхваление города Мофахзм:

^ ’> * 4  ? /  /. о д *  >
-  От з з я о п  к Яофахаяу

рака ТНгр -  это сл еэн  на лнца Багдада.

Х аял  ад-Ддн и р о д а  использует в касыдах отнлиотжчески! при
ем сложного повтора, яа юторыН, как да овязуещув я т ь ,  нанизы
вает причудливые самоцветы афористически байтов. Кадандаованной 
мозаичности касыды поэт прядает тем самым художественную заверн- 
яенность.

Свыяе вооьядасятн  процентов каонд Канал ед-Дйиа п п н с а я  о 
редифом -  рефренирующмм зледантом р и ф я . Ноет выбирает в качестве 
редифа разнообразные, нарочито сложные для повтора слова: о у $ я  
(слово -  32 бейта), ч аш  (глаз -  52 байта), ш ргяс (шрцмо -  80 
бейтов), барф (снег -  46 байтов), аакар (сахар -  45 байтов), даст 
(рука -  59 бейтов), па (нога -  76 байтов), аакуфа (цветок -  98 
бейтов). Длинная касыда такого рода требовала от автора, н бее 
тога ухе стесненного формой моворииа, неистощимой изобретатель
ности в построении нового образа в каждом очередном двустмин 
вокруг заданного редифом слова. Касыды Кеша ад-Дина, оообеяно 
в их вступительной частя (яао5бе), нередко затягоавщ едан на де
с я т и  байтов, принимали характер васфа, то есть стихотворения, 
поовдаеяного.описанию какой-либо вещи иш  явления природы* Тако
ва, например, касыда с редифом "барф" ( c u r ) ,  написанная, во-вы-
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во олучаю ояльиого снегопада: /  г/
О у -  0 ^ ‘ Л Л ‘ с 5 ->  5 А

Г < ? ГC JJ. \ j~ '/ '
__ \ «ОЛЯ? ,

О / .  O V  / *  ^  5 V* ’
-  Йикто нжжогда не видел подобного снега, 

п  охавал бы, что ееняя -  кусок во рту снега.
Подобно хюнноани вервш кен, онрятаннын в хлопке, 
маооа гор укрыта в снегу . . .

Ваонб о описанием снегопада нерераотает в больное самостоятель
ное яронаведенно. X олавооловнв поат приступает только на 41-м 
беХте: ✓  ✓

/ '  ’ 5 *К9/9 fCS*' /Ч

О /  Ъ 7  ^
-  l a  конелька твоей щедрости украло небо 

то оеребро, которое растрачивает ныне на рудники с н е г а .. .

Оообенно интереоен в отнхах К а т я  ад-Дйна олояный стилиотн- 
чесхнй нрнем, навываемий "лааум ма ла йалаум* ("делать необходи
мым то , что не является необходимым"), прн котором поат следует 
ма протяжения воого стихотворения определенному техническому 
зад н и м . Канал ад -ф н  нопольаует этот чното формальный прием 
как усложненную треяофориацвп реднфе, то е о п  вводит в каждый 
бейт, уже неаавнонмо от риф м , одно н то же олове, иногда груп
пу олов. Примером могут служить касыды о повторе..* слов "зар ве 
о!м" ("аояото н серебро") или знаменитая касыдл о употреблением 
в каждом (на девяноста восьми!) бейтов, а зачастую н в каждом 
полустнянн слова "му" ("волос"). Вот ее начало:

*  b r s А  >х
о — 0 ) U*  у? A

' '> *r. CSf / 7 j  C/>Vt~ <ЗГ> А
-  О ты, каждым волооком которого повержено одно из сердец,

каждому кончину твоего волоска оба мира будут только пол-
ценою.

Рот твой не более кончика волоска, но во время беседы 
являет он чудеса оотроумия (искусстве расщепления во л о са} ...
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Изощренное маотеротво, вложенное Канал ад-Дином в составление 
это1 каоыды, не ног нж превзойти, нм просто повторить нм один 
мв последующих поэтов.

Камин Канал ад-Дйна оо оложным повтором представляют по
мимо литературного ценны! нанковой натермал, позволяема! про
следить на оерни конкретных примеров богатейшие полисемантичес
кие возможности персидской лексики. Слагая десятки стихов на 
основе одного и того же слова, искусно обыгрывая его в словообра
зованиях, каламбурных и идиоматических построениях, позт повора
чивает зто олово в отиха всеми его смысловыми гранями, и делает 
зто , по-видимому, в ряде случена с исчерпывающей полнотой.

АЛ.Громковокая

ПРОЗА НАКАНО СЙГ9ХАРУ В ПЕРИОД "ТЭНКО"

Подъем революционного движения конца двадцатых годов в Япо
нии сменился белым террором. Весной 1932 года за реиеткой ока
зались почти вое руководители Союза японских пролетарских писа
телей и , в их числе, Накано Сигзхару. Спустя год разобщенные, 
измученные пребыванием в тюрьме уэники были потрясены и подавле
ны известней о гибели Кобаяси Такидай от руки полицейских.

Вскоре в обстановке всеобщей растерянности и смятения появи
лись два документа: "Письмо товарищам, обвиненным по тому же 
делу” и "О так называемом повороте", написанные находившимися 
в то время в тюрьме лидерами КПЯ Сано Нанабу и Набзяыа Садатика. 
Они призывали отказаться от участия в революционном движении и 
подтвердить зто на суде. Призыву Сано и Набзяма последовало боль
шинство осужденных и находившихся под следствием. Сотни бывших 
участников революционного движения совершили "тзнко" -  "пово
рот” .  Тем, кто совершил поворот, было разрешено вернуться к 
творческому труду при условии строгого контроля со стороны влас
тей .

Произведения писателей, совершивших идейное отступничество, 
называют "тзнко бунгаку” -  литература поворота.
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Литература поворота в Яноши -  явление сложное, не вполне 
еще наученное н осмысленное. Тема ата продолжает оставаться 
"больной” для японской лнтературн я по оей день. Большинство 
исследователей считает, что литература поворота неоднородна, 
как неоднородна сема природа поворота у каждого на тех, кто его 
совершил. Для некоторых писателей и общественных деятелей это 
было не более, чаи тактическим ходом, В те годы было распростра
нено выражение "камуфляжный поворот” ,

Накано Ситахару оовераил поворот именно в этом омыоле. Его 
деятельность пооле поворота объективно сыграла важнув роль в 
сохранении традиций прогрессивной литературы в годы фашизации 
страны, Накано вал освобожден на тюрьмы в мае 1934 года после 
двухлетнего заключения, К литературе поворота относят неписан
ные им в 1934-1937 г г .  произведения: "Записная книжка” ,  "Судау- 
кж, Тояма, Ятооима", "Одна невольная запись” ,  "Деревенский дом", 
"Пиоатель, который не писал". Вое они составляет единое целое 
по тематике, жанровой принадлежности, системе выразительных 
средств, В то же время они существенно отличаются от прозаичес
ких произведений предшествующего "пролетарокого" периода.

Герой Накано -  человек, соверяиваий "тэнко". Он мучается 
своим отступничеством, оотро ощущает собственную неполноценность. 
Человек наедине с судьей, наедине о отцом, наедине с собствен
ной оовеотью, Накано ни в чем не отступает от фактов, имевинх 
место в действительности, это скорее летопись событий, сделан
ная их участником, чем беллетристика. В этих произведениях уже 
намечается переход к "ватакуои сбсэцу". Но пока автор обращает
ся к самому себе, как объекту творчества, линь постольку, по
скольку это необходимо для рассказа о событиях, рассказа скру
пулезно честного очевидца, не упускающего ни малейшей подроб
ности. Но по сравнению о "ватакуси сёсзцу” есть и существенная 
разница, ибо здесь внутренний мир героя лишь призма, сквозь ко
торую видно окружающее, в то время, как для "ватакуси сесзцу" 
необходимо, чтобы взгляд автора устремился в противоположном 
направлении -  внутрь самого себя, чтобы там увидеть отражение 
мира, пусть искаженное, но сугубо свое.

Наиболее характерным произведением "тонко" критика считает 
"Деревенский дом" ("Нура-но и з" ) . Повесть, написанная в апреле 
1933 г . ,  появилась в майской книжке журнала "Кэйдэай орай".
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"Деревенокнй дом” -  исповедь человека, ценой отступничества 
получившего свободу. В стране переходит в  наступление фанмам. 
1юди, словно в состоянии иона, не могут противоборствовать этой 
свирепой н разлагающей силе. Главный вопрос«который с т о й  перед 
героем "Деревенского дома",- как дальне жить? Этот вопрос стоял 
в то время перед воей демократической интеллигенцией Японии.
По мнению Итнро Харю, известного критика, в "Деревенском доме” 
” . . .  о одной оторонн писатель вплотную подходит к борьбе с фа- 
имамом, с другой стороны, герой, вынужденный покориться властям 
м оказавшийся в деревне, аадумываетоя над двойственной струк
турой японского общества, где продолжают сосуществовать разви
тый капитализм и феодализм, м начинает понимать, что революцион
ное движение, в котором он до омх пор участвовел, тоже недоста
точно учитывает этот двоякий характер Японии". (Доклад на встре
че японских м ооветоких писателей в Мооква осенью 1965 г . ) .

В проилом герой "Деревенского дома" видит не одни только 
лавры м олыинт на только победные клмчн. Он оооанает недостатки 
движения, навлекая необходимые уроки.

То, что оружие, которым владел Накано, не стадо служить вра
гу , -  в условиях тогдашней Японии было рискованно. То, что он 
пытался обратить слово на службу антжфаинстского фронта -  было 
подвигом.

Е.А.8ападова

ПИ МОУ НИН -  РОДОНАЧАЛЬНИК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕТОДА В БИРМАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Жизнь Пи Ноу Нина (псевдоним, настоящее имя: Наун Чо Ныш, 
1888-1940) сложилась не так , как обычно у бирманцев-буддистов. 
Он учнлоя в католической миссионерской школе, семинарии, во 
французском колледже в Малайе. Круг его духовных интересов 
чрезвычайно широк: западная философия, филология, журналистика, 
политика, история, литература, кино.
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Отход ОТ реЛИГИ08НЫХ ДОГМ ■  П08В0ЛШ Qx Hoy Buy ооздать 
первые дейотвптедьно современные бирманские романы. Его проиа- 
ведення, новые по форме, пмнены н традпцяонного буддийокого 
дидактизма в содержании. Главные усилия пноателя были направле
ны на разрушение канонической зтики и морали и связанных о ними 
традиционных приемов беллетристического повествования.

Воооозданные им в литературных произведениях конфликты, 
ситуации, характеры, детали бЬта отражали соответствующие кон- 
кретно-иоторические явления современной ещу действительности.
Пи Ноу Нин явился оо8дателем жанра современного романа и вмаота 
о тем родоначальником психологического метода в бирманской ли
тературе.

Роман "Попершее солнце" ("Ней Ньоу Ньоу") выиел в свет 
в 1920 году. Коллизия, положенная в оонову сюжета -  "провинциал 
в столица* -  имеет общемировой характер, определяемый оамой 
буржуазной действительностью. Движете оюжета романа определяет
ся развитием характера героини, а характер этот одновременно 
м новый для бирманской жизни и литературы, и внесте о тем инен- 
но бирманский.

Прежде воего необычным (Ьло то , что в центре повествования 
ставилаоь судьба женщины, которая пытается бороться за свои 
права, пытаетоя осознать себя как оамостоштельную личность. Это 
эмансипирующаяся женщина, которая много говорит о свободе лич

ности вообще, о свободе женщины.
Что же, кроме образа "новой женщины” , создало "Помершещу 

солнцу” репутацию произведения, открывающего новую главу в ис
тории бирманской литературы? Очевидно, психологический характер 
романа в целом, а это сказывается, прежде всего, на композиции 
и причинах, определяющих движение сокета, развитие действия. 
Традиционные элементы бирманской романистики отходят на второй 
плав либо вовсе отсутствуют.

В бирманском романе до Пи Ноу Нина психология героев играла 
подчиненную роль в развитии действия и сводилась она преимущест
венно к двум основным мотивам: любовное томление и тоска по ро
дине. В "Помершем солнце" структурная функция психологических 
мотивов становится главной. Дуиевные переживания героини опре
деляют движение сюжета: сначала поступками Ньоу Ньоу руководит
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желание раскрыть тайну своего происхождения ж спутная тоска 
по самостоятельной жмени, ватем -  жажда навеотяостя. Наконец, 
различие духовных явтересов Ньоу Ньоу и ее возлюбленного -  
одна из причин их разрыва.

Таким образом, "Померкшее солнце" -  первый поихологичеокий 
роман в бирманской литературе. Устанавливая историческое значе
ние этого произведения, оледует отметить, что мотив несходства 
духовных интересов, впервые введенный Ни Ноу Нияом, получит 
особое развитие в послевоенной литературе Бирмы; только теперь 
зтот мотив приобретает явственную политическую окраоку и духов
ные интересы героев будут проверяться отпоившим к войне, к 
колонизаторам, к революции.

Новый тип романа и необычный центральный пероонаж закономер
но повлекли 8в собой изменение авторской манеры повествования 
и обновление языка произведения в целом.

Г.Д. Иванова

"РАБОЧАЯ ЛИТЕРАТУРА" В ЯПОНИИ

В Японии второй половины 10-х г г .  получила развитие так на
зываемая рабочая литература ("родо бунгаку"). Это направление 
суиеотвовало всего пять-иесть лет . Датой его рождения считают 
1916 г . ,  когда выпда в свет повесть Ниядзима Сукзо "Шахтер" 
("Танко"); концом -  1923 год,когда была издана повесть' Хаяма 
Ёсикн "Люди, живущие в море" ("Уми-ни мкуру хито-бито").

Принципиальная новизна этого направления состояла в том, 
что в литературу пришли "люди от станка и забойного молотка": 
нахтер Ииядзима Сукэо, токарь Ниядзи Кароку, текстильщик Хосои 
Вакидзо, кузнец Хирадзава Кэйснти и другие. Появление писателей 
из рабочих, несомненно, связано с общим экономическим подъемом 
в годы 1-ой мировой войны и с последовавши за ней кризисом, 
с ростом пролетариата, повышением его активности и сознатель
ности.
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В me произведении врвдотай  нвпржкраивнные будни народа. 
Авторы на понаслынке, а по ооботвенвоиу опыту 8нали, что такое 
кабальный труд н пиарная аарплата, беоправиа н отрах безработи
цы. О т  о тр ази в  накопнвнувоя энергию пролетариата, его тревож
ное соотояниа. Запечатлели т а и в  его идейную н организационную 
неарвлооть. Герои их произведений чувствуют, что нить по-старону 
невозполно. Ош нцут пути к лучиепу, хотя нцут далеко не всегда 
оооанашо н верно.

В повеоти "Вахтер" центральный оюхетныП узлоп была стачка 
углекопов, как некогда в "Жериинале" 8оля (1884 г . ) .  Странные 
картины каторжного труда обличали прошвол предпришиателей.
Но шображенный в ней полустихжйяый бунт вахтеров терпит пореже
т е ,  герой беооныоленно гибнет.

Пероонаж повеотн Ниядви Жарову "Бродяга Тонидво" ("Хорооя 
Тоиидзо", 1920 г . )  -  уволенный на доков рабочий, бродит по отра
ве в поисках работы. Он терш т нужду, на его долю выпадает непа
ло иытаротв, но неожиданно н как бы "овине" приходит и б а и е ш е .  
Тоиидзо получает и в е с т и е , что стад обладателей богатого наолед- 
отва н благополучно возвращается в родные песта.

В "рабочей литературе" гневные н безнадежные страницы не
редко сочетались оо "очаотливыыи концанн". Рассказ Наздако Жоити- 
ро "Толпа патрооов" ("Мадоросу-но пурэ") обрывается m  прнинрен- 
чеокой ноте. Матрос не вынео изнурительной вахты в тропической 
жаре, 8аболел лихорадкой н упер. Среди его товарищей вскипает 
гнев против начальства, которону "жалко даже льда для больного". 
Бунтарские настроения остывают по пере того, как судно идет на 
север. Жогда ош  причалили в Филадельфии, один нз иоряков, выйдя 
на заснеженные улицы города, разиы ияет: "В конце концов, испы
тывать холод н жару -  это я значит жить".

Сильных личностей, организаторов борьбы в этой литературе 
не видно. "Лопая кисть, я вотще пытался изобразить рабочнх-испо- 
лннов", -  с тоокой писал Хирадзава Жайсити. Объективная действи
тельность еще не выдвинула т а к и  "великанов", а рабочие писатели 
не обладай  больной с т о й  воображетя, чтобы преодолеть эту огра
ниченность зпохн.

Жак зто чаото бывает у налоопытных, начинающих и тераторов , 
у н и  была тяга к оянвошчесшн картпнап я обрезан.
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П оказпвя социальные контраохн, o n  п б к и  прибегать к наив- 
но* оимволяке. "Вн гавоте пиявку: с т о й  о1 ирихоонутьоя к чвло- 
вечвокому телу, век o n  н ач яп ет  оосать кровь, -  теков оа ин- 
отянкт. O n  будет с о о а п  до тех пор, пока во теао во раздуется, 
как в а р . . .  Теперь пооиотряте на муравьев: o n  трудятся о утра 
до ночи, яо эная отдыха. Работает о в п о  o n ,  во могут п п  б м  
р а б о т е ...  A с а п  всегда т о п е " .*  немудрая аваяогяя "пиявки-хо- 
аяева" , "муравья-рабочне" вяоквяа в уота рабочего агитаторе на 
повеотв Арам Книги "Продав друзе!” ("Томо-о уру")1 2 .

Эстетический уровень рабоче! п м р а т у р н  вызвал немало 
преяебрептельянх иасмеиев оо о т о р о й  п редетаи техе! "больно! 
п тер ату р н " . Конечно, рабочие п о а т е п  на у м ей  вникать в слож
ные дуяевные ооотояння л вде!, не у м е п  изображать тонкую ра
боту п о п .  Но при вое! оентяиентальноотя я  яепооледовательноо- 
тн у нее б н п  овоя доотояяотм , в первув очередь непооредотвен- 
яооть чуаотва, доотовернооть в яаображеяп народно! п а п .
(О "Печально! я о то р п  работяга", п п я о а п о !  текотяльцнком ХОооя 
Вакядео, Катеяма Сан пяеал: "Книга покааывает потряоавцув яото
р п  фабричных девуяек о того номеята, п к  ях  привозят на фабри
ку , я  до того в р е п п ,  когда o n  ваболевпт нля умнреют".2 
Кятературе эта умерла, яе достигнув творчаохо! зрелоотя. Ее нер
вно п о п и т  язобразпть активные вовмояяоотя, залояеяяне в рабо
чей клаосе, были продолжай пролетарокяп пяоателяп  конца 20-х -  
начала 80-х г г .

1) Хурн. "Еунгвку" Ш I ,  I960 г .,о тр « 5 2 , отатья Ямала СзИдеа- 
буро "1921-м! год".

2 ) Одиозное название позеотн овязано о тем, что п о т е р  пре
дел рабочих, оообщяв хозяину о готовядеИоя отачке.

8) Дуря. "Коммуяяотячеокя! янтерпцмовал" К 15,1927 г .р т р .5 3 .

В.В.Кунев

ОБ УЧАСТИИ США А27НДА ДАРВК8Ы 
В ЛИТЕРАТУРНОЙ ДВЯТЕШОСТИ ОТЦА

Ахуяд Дврвеза НынграхарН (о к . I58B-I689) п р о х о  п вео тен  
вреде афганцев п к  автор богословско-полемического сочян еп я
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* Маран ал-нолам" и  меньшей отапавж как автор нескольких дру- 
п х  произведений. Х*Г.Раверти утверждает, что ого перу принад
лежит более пятидесяти работ, однако ато следует полагать яв
ный преувеличенней, порожденный тек , что отдельные главы оочине- 
ннй Дарвевы чаото раеонатрнвалноь как оаноотоятельные труды*

Оананоыленне о наоледнен этого автора поаволяет сделать 
дальне1нн1 вывод: в тех еочлненнях, которые действительно со
хранялись к пряпноывавтоя Дврвеае, его авторство не является 
безраздельный*

Так, "М аран ал-иолам" ("Сокровяцняца нолаыа"), написанная 
на яаыке панто, ухе в раннем варианте содержала значительные 
дополнения, вяеоенные оынон Дервеаы 'Абд ал-Каршом (ХарЗм- 
дадом), а оаыая поадняя н полная редакция, вклычквная в оебя 
аце некоторые небояьнне добавления, оделанные родственниками, 
потомками н последователями автора, менее чем на две трети 
объема принадлежит ему оамому.

Холи соавторство ‘Абд ал-Жарша в "М аран ал-иолаы" легко 
уотанавлнваетоя почти для всех разделов благодаря упоминание 
в них его имени н уже с начала пронлого отолетия отмечалооь 
во всех исследованиях, каоавцнхоя р в 'л т и я  афганокой письмен
ности, то о его учаотин в других оочинениях отца в литературе 
нет никаких введений.

Второе но популярности, но первое но его оегоднняней науч
ной аначимостн сочинение Дарвеаы -  "Таакират ал-абрар ва-л-аи- 
рар" на персидоком яаыке* Оно содержит богатый автобиографи
ческий материал, благодаря чему служит основным источником о 
хнанн и деятельности ахундв, а также данные социально-этно
графического характера об афганских племенах, введения о лицах, 
о которыми встречался Дарвеаа, полемику, дидактику и многое 
другое*

О вкладе, который внес в этот труд оын автора, оказано оа- 
мим ‘Абд ал-Каршом в 8аверн8вцем рв8деле этой работы: "Со 
оков дунеонаоительных отремяцегооя к истине учителя, помощника 
н воспитателя, доброго отца, главы ислама и мусульман велико
го кейха Дарвевы Нынграхарй ааписел и составил сей непокорный 
ищущий убежища раб ‘Абд ал-Карйм н назвал "Жития праведных к 
грешных".
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Ив в п х  строк явствует* что м атер и я , замоченный в со ч и в 
ш и , я к о  уотяо налагался Дврвеаой, овмо же оно в его пмсьмен- 
яом вяда составлено 'Абд ал-Кармом ■ ям хе озаглавлено.

Сохранились в рукописях н ивданн итографокмм споообом еще 
два персидски пронаведення ахуядв Дарвеаы: объемистое рели- 
гио8но-вичеокое "Ириад ат-тадмб5н" м небольшой оуфийский трак
тат "Ириад ал-мур1дян".

„В поолеолови к атому трактату 'Абд ал-Карйм пиает, что 
после Дврвеян ооталмоь яеоколько не вавереенвых по некотормм 
причинам р к о и а  м "один на его ничтожных сыновей, презренный 
иогогреаный раб *АбД ах-К арй  хочет* в меру с в о и  поананий, 
вое трактаты прнвеотм в порядок; к это квотой трактат* который 
он отредактировал".

Кроме того, существуют рукописные сборники трактатов* яапи- 
оанных 8тим "кош ектпом"* а такие оовмеотный диван афганоких 
стихов Карймдада и Дарвевы.

Таим  образом, выяоняется д о и  участия Карима в литератур
ной деятельности его отца м и ,  вернее* в и  оовмеотяой: аапиоь 
и составлеп е всего оочинеия "Тадонрат ал-абрар ва-л-анрЗр", 
редактирование воех книг* равноправное соавторство в n o a s u  и в 
трактате "Маран ал-иолам" (треть тек ста), кстати* в биографи
ческом оочннени "Тармра-м 'улама-н Х ид" в главе о Дарвеае 
сообщается, что он не закончи  "М арая", к довел его до конца 
'Абд ал-КарДм, а в главе, посвященной последнему* евтором назван 
он, имя же Дарвеаы вовсе не упомянуто.

В 0ВЯ8К с изложенным мы полагаем правильным принять автор
ство 'Абд ал-Кар1ма (по крайней мере, в "Маран ал-иолам” ) на
равне о Дарвваой.

Объяснение столь активной редакторской и составительокой 
р о и  КарИма во всех сочинениях нетрудно найти* хотя навиваете 
причины не всегда* возможно, были определяющими.

Одна на н и  заключается, несомненно* в слабоотя Дарвевы как 
откиста*  что, впрочем было присуще больинству авторов того вре
мени из-аа отсутствия сколько-нибудь длительной литературной тра
диции у афганцев. В одном из разделов "Маран ал-иолам" 'Абд 
ал-Карим* оправдывая недостатки языка работы* пишет, что афганцы 
уделяют мало внимания стилю и литературным достоинствам произве
дений.
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Дарвеза прибегая к помощи сына и при составлении персидских 
трактатов* Впрочем, не обладая даром литератора, он, постоянно 
участвовавши в диопутах оо своими идейным! противниками, пре
красно владел искусством устной полемики.

По свидетельству Карима, Дарвеза оотавлял овои труды нева- 
вериенными еце и на-аа недостатка времени: пропагандиотокая 
деятельность я обязанности духовного наотавннка в суфнйоких 
орденах лииали его воамохяоотн проверять я уточнять приводимый 
по памяти фактический материал.

Следует также иметь в виду, что некоторые работы, в том чио- 
ле "Тадкират ал-абрёр ва-л-аирар1 он сочиняя в преклонном воз
расте (в  вооемьдеоят лат и отарае) и , видимо, поэтоиу нуждалоя 
в посторонней помощи для их аапиои.

Х.С.Иусаалян

КУРДСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И8 РУКОПИСНОГО СОБРАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ЯМ. М.Е.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

В Государственной публичной библиотеке им. И.Е.Салтыкова- 
Иедрына в коллекции курдских рукописей, собранных русским кон
сулом в Турции А.1абой, храяятоя иеоть сборников песен (Курд. 
1 -5 ,4 9 ) . Они, как впрочем я другие курдские рукописи, стали 
известны науке совоем недавно только после опубликования работы 
И.Б.Руденко "Описание курдских рукопиоей ленинградских собра
ний" (И ., ИВЛ, 1961 г . ) .

В этих оборннках около 300 песен. Они были записаны А.Хабой 
и его помощниками курдами в Эраеруме, в I860 г . ,  не уст турец
ких курдов па северном диалекте (курмандхи).

Все имеющиеся в сборниках образцы песен можно уодовяо раз
делить па три группы: I )  лирические, 2) героические, 3) хоровод
ные.

Подавляющее большинство песен лирического характера.
Рукописи позволяют проследить своеобразие курдских песенных ва
риантов. Многогранность человеческих чувств определяет многооб-
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p ss io  курдской причеокой n e o n  в темтичеокои о п о м ш п  (пес
ни о счастливой и неразделенной аобви, о радости встречи о 
воалюблепой и горечи р ао ставап я  и рае л у п  о ней, о т и п  ой 
женокой доле, о верности и иеиене, о иеотовостн судьбы, n e o n  
т о о п  по родине и многие другие).

Характерное овойотво пеоен -  их р е а п а и . В них нет надуман
ных, ложных чувотв. Песня отражает я в л еп я  внеиего  п р е ,  быто
вую, социальную ореду о ее характерной обстановкой и конфлкк- 
т а п .  Раскрытие жбовного чувства даетоя на фоне реальной п а п  
народа. Поэтому в любовной пеоне о т аи то я  целый ряД важнейшие 
проблем, таких, как проблема социального неравенства, бедности, 
бесправия иенцинн.

Особый иитерео представляют n e o n  отраяотвнй, о п т а п й ,  
т о о п  по родине -  поэтичнейиие обраацы курдской п р н п .  В них -  
воопомивапя о родной крае, любимой давуике, доме:

Ное оердце как дом для ц у теи ео твеп п о в .
Черев который провел больной караван,
Бовоь я , несчастный, отправлвоь в чухне края, умру,
Па поплачут надо п о й  отец н братья.

Грусть, печаль, тревога аа любимого, отрад ап я от я е п в е о т -  
ноети, неопределенноетн олынатоя в ответных песнях девунек:

О юном, ты уходнмь, меня не 8 а бывай,
Дам тебе яблоко, полом оебе в карман,
Иногда м н я  вопопяай .

Вторую группу рукописного еобрап я А .Хабы составляют герон- 
ч ео п е  n e o n ,  раоскааываюпе о борьбе курдского народа против 
турецких поработителей в м чале ИХ в .

Т урп  были побеждены,
Пятнаны с поля боя ,
Тысячи турецких воинов р а з б и т .

Пропоила битва на летних паотбимх.
Ничего не было видно сквозь иглу и туман.
Столько убито, [что и] птицы не е м  человеческого мяса.

В песнях воспеваются герои, олнцетворяюме иеиосякаеыую 
силу курдского народа, проявленную в схватке с в р а га м . O n
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гибнут на поле битвы, в рях песен проняаан скорбью, представ
ляет собой плач по погнбннн.

Некоторые на песен героической группы ыогут быть названы 
историческими, поскольку они поовященн соверненно определенный 
фактам н ообытияи на яяанн курдского народа, его борьбы за не
зависимость.

Третий цикл рукописных образцов составляют хороводные, пля
совые песнн-иуткн. Это куплеты-частуюкн. Они содержат ряд мелких 
оюкетов н исполнявтся попеременно юноией н девушкой.

Рукописные песни воех трех групп по своей форма -  четверо- 
стиювя, трехотняня н двуотияня. Какдая из форм лаконична, оо- 
держвт законченную мысль н играет самостоятельную роль. Э л  
образцы являются как бы монологаын, они поются девушкой или 
юяояей. Другой вид пеоен, встречающийся в коллекция А.Хабы, -  
пеонн-диалоги, куплеты, составляющие единое целое, поящиеся 
поочередно героями.

Обычно в трехстнянях и четверостнииях первые двое отроки 
не связаны о последующими. В них очень бегло дается описание 
наста, природы, которое не имеет пряного отноиення к действию, 
а хинь углубляет змоцнональный тон песни:

Заоверкало оозвездие Козерога,
Осветило цветы на дер евьях ...

а затеи рассказывается о страданиях юноин.
Или же:

Вверху деревня Хасан-пеин,
Внизу источник К о р ...

8 88T6MS
Поило оватов в дон отца девункн.
Если не отдаст, вовьиу силой.

Иногда изображение пейзажа созвучно с общин тоном событий 
песни: описывается пуотыня и далее становится известно, что де
вушка отдана другому; говорится об осени, о деревьях, обронив
ших листву, н о необывиихся мечтах влюбленных.

Из множества отдельных штрихов, разбросанных по десяткам пе
сен, вотают достаточно реальные изображения костюмов, жилища, 
сельского быта.
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Боднув роль играют художественные средства. Хотя портрета 
героев даются в неподвижных тредяцяоннвх чертах (брови черные, 

гдаэа прекрасные, чеки еяые, отеи тонок и т .д . )  бее вояко! ин
дивидуализации, бее выделения характерных черт, все хе иримене- 
нио ияогочноленяых епнтетов, сравнений» метафор, гипербол эмо- 
цнонельно окраиивает курдскую пеояэ, придает ирисуиув ей специ
фику. Девунка сравнивается с голубкой, ягиенкои. она прекрасна 
словно роев. Раанообреааы сравнения для опиоания отана кресав»* 
цы: стройна как ыинарет. как чинара, как свеча; тонка оловво 
игла, рейхан к т .д .  Сыятеняое сердце вноии сравнивается о покры
той туканом и мглой вераияой горы Сипаи-Халат.

Размер иеоеи силлабический. В диустиинях и трехотиииях обыч
но рифмуются вое отроки; четвероотииия чаще всего рифмувтоя по 
охеыам м Ь а  нли ш а  ,  иногда -  по типу м * *  кли м и *  •

Песня часто воаникалв по какому-либо поводу, откликалао» на 
какое-либо событие, иавестиое только для тех меот, где оиа оло- 
кнлаоь. Рукописные обреацы иаобмлувт географическнмн, етнячеояю- 
мм нааваннями, именами лиц, в честь которых они пелиоь.

Пеони на собрания А.1абн глубоко овоеобрааян и ормгянальиы.
В них правдиво отражены явления ки ям  лурдского народа ИХ в . :  
его быт, характер, национальная самобытность, те идеалы, кото
рыми оя жил. Они представляет несомненный иитерео дня курдоведе- 
ния. Исследование этих обреацов народной иоааии даот богатый 
материал дня фольклорном», диалектологов, атиографов.

А.В.Пайкова

СТАРАЯ СИРИЙСКАЯ ЛВЛНДА В НОВОЙ АРАБСКОЙ 
ЛЯРАДОВ

Легенда о семи оияцих отроках афесских восходит еще к  до
христианскому времени, но наиболее полное реавитие оиа получила 
в первые века становления христианства в Римской империи.

Семь ювоией, опасаясь от гонений на христиан со стороны им
ператора Дация, укрылись в пецере и ааснули тем, а проснулись 
триста лет спуотя во времена императора Феодосия П, когда хри
стианство полностью восторжествовало. Они уопели раескааать в 
назидание людям свою историю и тотчас же после этого умерли.
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Вместе о хрмстшенотвом, скееавве это попало на онрийокув 
почв; н здесь получило свою первую письменную литературную об
работку. В 7-71 вв . мы имеем несколько онрийоких верен! оказа
ния. (Одна не древнейшее онрийоких рукописей о текотом сказа
ния -  рукопись 71 в .  -  хранится в Ленинградской публичной биб
лиотеке. См. Н.В.Пигулевокая. Каталог онрийоких рукописей Ле
нинграда. Палестинский сборник, ш п . б , Н .-Л ., I9 6 0 ,о тр .140- 
142).

К атому времени отнооится деятельность монофнзитского епн- 
окопа Якова Серугского, одного на образованнейимх и плодови
тых ореди сирийских писателей и ученых. Именно в его гомилиях 
дважды наложено оказание о оеми отроках, воокресних пооле
ДОЛГОГО 0Н8. (См. 7 . Q uld i. Teefci O r ie n ta ll  l n e d i t l  аорта 
1  aatte doxalexttl 41 Ifaao . Bom, 1885, p .18-23).

Яков Серугокнй обратился в атому о к азан »  не случайно. Мо- 
нофиаяты в 7-71 в в , подвергались жеотокнм гонениям оо стороны 
мревославной греческой церкви -  это было как бы второе децнево 
гонение - ,и  легенда о доблеотяых юнояах, так оозвучная духу 
а р е » » ,  была призвана вдохновить монофизнтов на борьбу аа 
овон убехдення.

Дальвейиая судьба н развитие легенды связаны о арабской 
п тературой . Послужная ли источником для арабов гомилии Якова 
Серугского, или "Церковная летопись" Захарии Ритора, или "Исто
рия" Иоанна Эфесского -  мы не знаем. Важно то, что легенда 
оделялась необычайно популярна в мусульманском мире и известна 
многим арабоязычным авторам, не говоря уже о том, что она изло
жена также в одной из сур Корана. (См. А.Крымский, И.Аттая.
С е »  опяцнх отроков эфесских. Оттиск не U  т . "Древностей вос
точных", И ., 1914, стр .1 -7 0 ). Сравнивая зтн арабские в е р е »  
о сирийской первоосновой, можно без труда выделить мусульман
ские наслоения н дополнения. Интересно отметить, что у арабов 
меняется не только отдельные детали повествования, но и самый 
характер его . Из простой поучительной истории оно превращается 
в некоторых олучвях в художественный рассказ, где назидатель
ность уступает место занимательности. Так, в изложении ас,-£е 
‘алиби (XI в . )  повествование о с е »  спящих отроках предваряет

ся пространной беседой халифа Омара с тремя учены» из против-
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ш ок» м л а т .  Как вопросы, так к о т в е т  отлкчаютоя хввоотвв в 
опоров, пероонажв оопершпаот друг о другом в находчивости к 
остроумна в , когда вое вопрооы вееевооь бы исчерпаны, одна на 
трех спраиивеет в последний рае: "1 окажи, что аа води, которые 
умерли давно к оцуотя 309 яет Бот воокреокя их? Какова их ко
торая?" И аатем яачянаетоя вложение оамоК легенды, изукреяви- 
ноК множеством враоочаых подробяоотев и отмвченно! яеиотощн- 
моК вндумво! м фантазией раоказчика.

Усовершенствуется к раавяваетоя я композиция повеотвованяя, 
приближаясь к тая называемому ремочному приему, наиболее ярко 
выраженному в аяаменятых вооточянх книгах "1001 ночь" я  "Кал1- 
ла я Димна". В нескольких версиях навей легенды, когда вяояя 
овевали» аамурованнымм в пещере, они вопомняевт добрые дела, 
которые когда-то овераалх, к каждый раоокааывает яоторив из 
овоей жизни в надежде, что Бог откроет нм выход* Так, в основ
ную ткань повеотвованяя вклмчавтоя три (по чяолу вноней, кото
рое холебаетоя в резных верояях от трех до вооьмя) яезевяоямых 
от него новеллы, не лниеяные оемя по оебе элемента ааняиатель- 
яоотя.

Совернеяяо иное звучание приобретает етарвяяагя легенда, воэ- 
родивиноь в панн дня в творчестве кдаоонка арабской литературы 
Тауфша ал-Хапма • В 1988 г .  выходит его пьеоа "Спящие в пе
щере" иля "ббитателя пещеры". Взяв за основу одноименное пре
дание, Тауфйк ал-Ха ним значительно видоизменял его . Воля в 
прежних вариантах легенды смысловая ее функция ночерпываетоя 
моментом воскреиения героев, у Тауфмка ал-Хапма с этого мо
мента дейотвне только начинает разворачиваться, к смысловой 
центр тяхеоти лежит именно на этой второй частя. ТауфЕк 
ал-Х апи вводят несколько новых дейотвуюцих лиц, маотерокя 
выписывает диалоги, разрабатывает вторую сметную линию -  ис
торию любви одного вз героев, юяоии Маяиликии, к дочери импера
тора Децня. Проонувяяоь после долгого она я не подозревая о 
том, что целых 800 лет прояло о *тех пор, как они укрыляоь в пе
щере, юнояи выходят в город. Ямляха безуопеяво ищет овоих 
овец, которых остевял неподалеку от пещеры. Парную спешит в род
ным к находит их имена высеченными на надгробных плитах, а па 
месте родительского дома -  иумннй базар, а Маявлияхя устремляет
ся во дворец, где живет его возлюбленная Приона. Далее вдет
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о ц е п ,  ностроенная п  "неу8пвании", потому что юная девуика, 
которая встречает Наиялинш во дворца, -  вовое но его вовлюб- 
яанная Пряока, а оа правнучка, хоть я очень на нее похожая. 
Глубокое разочарованна постигает героя, н он танке, как н его 
товарищи, возвращается в пещеру. Порваны вое овяав о их прен
ие! жиаяьв, в  ново! действительности нх ничто не проникает 
в не удерживает. "Ценнооть ккаян состоят не в не! оаноЯ, -  
хочет оказать Тауфык ая-Х впи  ,  -  а в то ! оовощупноотн у а , ко
торые овяаывавт человека о окружающим. Коля же вреня обрывает 
втн увы, жизнь теряет для него вое свое значение н омыол".

Поводом к ооздан п  пьесы поолужняо, видимо, настроение 
нноателя, вызванное его возвращением после многолетнего отсут
ствия на родину в Египет. Автор оотро чуаотвует овсе оторван
ность от окружаоще! его жизни, потере друзе! к  близких, разрыв 
и утрату прежних о в язе ! . Однако на основа чаотных, оугубо лич
ных мотивов он ооздает глубокое ониволичеокое произведение, по
ставившее оложяые фмлооофокие проблемы о оиыоле н цекноотн жиз
ни, о взаимоотноиеяин человеке н времени.

Пьеоз привлекла внимание, в том же году была переиздана -  
теперь почитывается около двоятн издания -  н переложеп п  
стихи, а в 1985 году нацнопльно! егпватокой труппо! поотавле- 
п  на о ц е п .  С тех пор о небольапп перерывами o n  до сего 
дня идет в театрах Каира.

От простого незатейливого опзаннп  до с о в р е п п о !  драмы 
о глубоким философеким подтекстом -  такова зволоцня старинной 
легенды о семи опящнх отроках.

Э.С.Руоиноп

РАННИЙ ПЕРИОД АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
индии

Англоязычная литература Индии до сих пор мало привлекала 
вп манио советских нооледоптеле! современно! ннднйоко! лите
ратуры, щ между тем п роп п д вн н я индийских писателе! на англий
ском языке составляют немалую н весьма интересную чаоть много
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национальной анднйокой литературы.* "Подобно ооврананной бен
гальской литературе, литературе на языке хинди* маратхи* телу-* 
г у , тамильском и гудкарати* англоязычная литература такие при
надлежит индийской литературе* она обладает яркой самобытной 
традицией* полна кнаненных она и анергии"* -  писал навеотный 
индийский литературовед, анаток англоязычной литературы 
К.Р.1риниваса Айангар в сборнике, поовяценном проблемам раз
вития индийской литературы.

Англоязычная литература Индии сравнительно молода. Во вто
рой половине ATI в . ,  когда Англия переила от торгового закаба
ления Индии к прямому завоевании страны* в целях раоинрення 
колонизаторской политики Англией были оделаны некоторые наги* 
полоиивиие начало развитии образованности на английском язы
к е . В конце 271 в .  было открыто Бенгальское отделение Азиат
ского королевокого общества (1784 г .) *  несколько лет опуотя 
основан Савокритокий колледк в Бенаресе, а затем ХИнди-кол- 
ледк в Калькутте, -  это были не только политические мероприя
тия колонизаторской Англии* нуждаваейся в грамотных мелких 
служащих и создававией себе опору в среде местной интеллиген
ции* но и первые культурные контакты двух стран. Наиболее 
обеспеченным индийцам бНла предоставлена возможность подучать 
европейское образование. Одновременно н в самой Англии появ
ляются многочисленные сочинения* статья , saneтки, книги, 
записки об Индии. Индия привлекает к себе пристальное внимание 
путеиественников* чиновников* отставных военных, миосиоверов, 
политических деятелей. Культура Индии стала вое более интере
совать Запад.

В Индию хлынул поток переводной и оригинальной европейской 
литературы* в прежде всего на английском явыке. В первой по
ловине XIX в .  передовая индийская интеллигенция* получивная 
европейское гуманитарное образование* была уже основательно 
знакома с западноевропейской литературой.

Знакомство с революционными идеями Франции, Италии, Англин 
сыграло немалую роль в формировании идеалов национальных 
обцественно-патриотических движений Индии в XIX в . Среди первых 
деятелей индийской культуры следует назвать Рама Йохане Рая,‘ ко
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торый бил не «онько "тонером  социальных реформ" в Индии (Ч и 
тана ни), но и тонером еягхоязычной литературы.

В Ш  в . енгшйокнй язык вое чане н мире нопонвеуется дея
телями индийской культуры, н появление произведений индийской 
литературы на английском языке овязено не только о тем, что 
для индийцев, получявиих образование в Европе, было проще и 
привычнее пользоваться неродным языком. Индийские прооветнтели 
оознаваля, что зто был единственный способ одевать свое нацио
нальную культуру доступной более иирокому кругу читателей, зая
вить о оебе пооле нескольких веков порабощения, как о равноправ
ной, равноценном Западу народе, напомнят о своей богатой лите
ратуре, фнлооофни, древней культуре.

В англоязычной литературе Индт первой половит XIX в . ве
дущую роль играли наиболее традиционные для этой литературы 
жанры -  поэзия н драма. Творчество Г.В.Дероаио ( I8 0 7 -I8 3 I) , 
ооэдавшего сборник ярких н оамобытных лирических стихотворений, 
положило начало англоязычной поззми. Видное место в поэзии 
XIX в . принадлежит замечательной индийской позтеоое Тору Датт 
(1856-1877), которая продолжила традицию индийской литературы 
на английском языке, обогатив ее великолепным знанием древней 
литературы. Впервые имя Т.Датт появилось на страницах журнала 
B m g d  , Dee. 1874. Ее р а н т е  литературные опыты
были посвящены творчеству двух любимых ею поэтов: Й.Леконт де 
Хиля н Г.В.Дероаио. С 1874 г .  Т.Датт постоянно сотрудничает 
в Bengal Myg^aiw н публикует свои переводы из французской 
поэзии, преимущественно сочинения "парнасцев".

В 1876 г .  ее переводы выходят отдельным сборником под назва
нием "Сноп с французских полей", который был восторженно встре
чен не только в Индии (второе издание выило в 1878 г . ,  где к 
165 стихотворениям добавилось еще 3 0 ), но я за ее пределами -  
английский критик Э.Госсе ш сал , что переводы Тору Датт -  яркое 
явление в иотории развития культуры. Т.Датт за свои 21 год уопе- 
ла 008дать сборник "Древние баллады н предания Индии" и два 
романа "Бианка" и "Дневник мадемуазель Дарвер", опубликованные 
поомертяо. Поэтическое наследие Т.Датт отличают искренность, 
взволнованность, свежесть и глубине, а незаурядный талант пере
водчицы делают ее английские переводы на европейской поззня за
метным явлением мировой культуры.
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□оотвпенно англоязычная литература Индия ХП в* переходит 
о* роли посредника между индийской в европейской культу раин к 
выполнение функций иного рода: становится самостоятельной лите
ратурой среди других национальных индийских литератур.

Равняй период англоязычной индийской литературы -  лирика 
Г.Дероаио н Т.Датт, творчество драматурга Н.Дотто, стихотвор
ный английский перевод "Махабхараты" и "Рамаяны", выполненный 
Роыемчондро Лотто, романы Рамакрнина ПИллан подготовили новый 
период раавитяя индийской литературы на английском языке -  на
чало XX в . ,  отмеченного появлением такого выдающегося деятеля 
нндийокой культуры как Рабиндранат Тагор.

1) В 8апа дном литературоведении англоязычная индийская ли
тература обозначается Т М Ы ц И д  l l t e m t a r e  в 1889 г .  в 
Калькутте вывел оборник "Indo-A ngllan l i t e r a tu r e "  , где были 
напечатаны произведения индийских писателей на англнйоком язы
к е , н о тех пор термин прочно утвердился за этим родом литера
туры в отличие от A nglo-Indian l i t e r a t u r e  , которая охваты
вает сочинения, посвященные Индии, но возданные англичанами.

2) К.В.8г1п1тааа Iyengar, " In d ian  W riting i n  K ngliah".
Contempo ra ry  l i t e r a t u r e ,  D e lh i, S ah lty a  Akadeal, 1959,
o .38 .

Перу К.Р.Шрннивасы Айангер принадлежит ряд интереоных работ 
по изучение англоязычной индийской литературы, среди которых 
привлекают внимание: "Indo-A ngllan l i t e r a t u r e " , Boabay, 19*51 
" In d ian  W riting In  B ngllah", Bombay, 1962.

Л.С.Савицкий

ТИБЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1Э-1* вв. 
(Некоторые общие вопросы)

I .  I I - I 4  в в . в истории Тибета -  вреия феодальной раздроб
ленности н междоусобиц, осложнявшихся соперничеством основан
ных в I I  в . буддийских сект, центрами деятельности которых были 
крупнейшие монастыри. По мнению тибетских историков этот пе
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риод -  *800X8 позднейиего распространения буддизма", его более 
глубокого проникновения* Раопад единого государстве (9 в .)  спо
собствовал децентрализации литературы, развнвавиейся теперь в 
среде буддийских сект. Центрами грамотности и книжной учености 
в древнем Тибете были монастыри этих сект, где создавались и 
хранились произведения, тесно связанные с буддизмом* Литерату
ра в зто время развивалась и приверженцами местной добуддийской 
религии Бон, традиционно определяемой как немениам, но произве
дения ее до нас не доили.

2 . Установление тибетского литературного языка в основных 
своих формах в 13-14 вв . не закончилось. Это был язык письмен
ных памятников, имеющий ряд стилистических особенностей для ре
лигиозно-философских трактатов, исторических трудов, повество
вательно-дидактических и агиографических произведений, дело
производства и т .д .  На язык пноьменноотя оказывал влияние язык 
уотного народно-поэтического творчества, но со временем зто 
влияние ослабевало. Все больнее значение приобретали нормы 
письменного языка религиозно-философской литературы, развитие 
которого было тесно овяэано о влиянием языка переводов буд
дийских сочинений о санскрита. С начала переводчеокой деятель
ности в Тибете (7  в .)  переводу подлежало каждое олово текста, 
включая и специфическую терминологию, что обогащало лексику 
явыка и помогало развитию грамматических норм. Буддийские пере
водные сочинения принесли о собой художественные образы, стиле
вые приемы, популярные афоризмы и т .д . ,  которые к 15-17 вв. 
стали закрепляться в письменном языке.

8 . Религиозно-философские трактаты этого времени чаото по- 
овяцалиоь анализу и трактовке переводной тантрической литера
туры, которая занимала значительное место в эзотерических уче
ниях буддийских сект. Калачакра-тантра, Хевадкра-тантра, Внма- 
ла-прабха, Махамая, Сампута и т .д . ,  -  вот круг основных инте
ресов тибетских писателей 18-14 вв. Больное внимание уделялось 
и комментированию системы логики Дхармакяртм. Непременное при
сутствие буддийской тематики создавало благоприятные возможности 
дня разнообразных заимствований из переводной литературы, как 
тематических и композиционных, так и стилистических (отдельные 
обороты, выражения, целые описания). Однако, можно отметить в 
этих сочинениях отсутствие "плетения словес", высокопарной рито
ричности.
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4 . Исторические сочинения 18 в . -  неполные ■ краткве ( I -
8 л л .)  с т о к и  тибетских царей 7-12 в в . ,  включая десы рокденвя, 
вступления на престол в смерти. Более обпрны исторические 
главы некоторых религиозно-философских сочинений. Это -  крат
кие истории буддизме в Индии и Тибете. Иалокение истории -  
сухой и окатый перечень легендарно-апокрифических фактов появ
ления в победоносного распространения буддизма, что для авторов 
главное и определяющее в иоторим. Завернете к началу 14 в . 
кодификации состава и переводов буддийского к а п о т  способство
вало появлению исторических произведений, больная чаоть обьеиа 
каждого на которых поовящана изложению необходимости изучения 
я постижения сущности буддизма, обозрению канонической литера
туры, правилам для изучающих и преподающих. В собственно исто
рической части излагается история движения буддийокой т о л я  в 
Индии (появление основных учений и трактатов), сообщаются био
графии-легенды Будды (по Ладита-вистаре) и крупнейшие настав
ников. История буддизма в Тибете -  оуниа чередующихся во вре
мени исторических фактов, главное содержание к о г о р т  -  безоста
новочное иествне буддизма. ЯЗык исторических произведений прост 
и деловит, дивен больней чаотью художественных средств (часто 
мало даже эш тато в ).  Эта бедность стиля носила заданный харак
тер , что показывает разница между стилями произведений и их 
колофонов. В колофонах авторы говорят более ярко и образно, а 
иногда прямо сообщают, что ош  не хотели затенять омыол высо
ким стилем и позтичеокимн красотами, так как хотели оделать 
произведения понятными.

5 . Повествовательно-дидактичеокая литература (апокрифы, 
поучения, наставления и т .д . )  и агиографическая часто использо
вали сюжет и мотивы рассказов из переводит сочинений, из 
тибетских версий сборников ”25 рассказов Веталы” , "Жизнь Ви
храми” , ”70 сказок попугая" и тибетского фольклора. Эти заим
ствования иллюстрировали вакнейпие аспекты буддизма вообще
и .отдельные своеобразные момент учений ведущих сект страны. 
Например, в 12-14 в в . в секте Кедам-па появился сборшк "Голу
бые книги Потобы” (Бебум-нгонпо), состоящий из 4 -х  произведений, 
авторство к о г о р т  приписано крушыи деятелям этой с е к т .
Однако сочинение состоит из 105 кратких изложений р азл и чи т
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раооказов, s p a n  ■ т .д . ,  которыми Потоба (I0 2 7 -II0 5 ) сопровож
дая о нравоучительными цедяш своя уотные лекции, наставления 
> т .д .

Первые тибетские агиографические произведения появились в 
12-18 в в . ,  но не сохранились. Они были посвяиены царю Сронг- 
цаав-гаипо (7  в . ) ,  создателе единого я ыогучего Тибета, и индий- 
окоиу проповеднику Падмаоамбхаве (8  в . ) ,  принеоиеиу в Тибет тан- 
тричеокое учение* Прославление Сронгцзан-гемпо связано о поли- 
тическай задачей обьадияеяия отравы* Жития Падыасаыбхавы соедава
лясь в ореде секты Ньвнгма-па, очитаваей его овоны основателей. 
Сохранились жития, ооаданные не ранее 14 в .  Авторы их явно при
держивается иоторичеокого принципа изображения действительности. 
Они ооздавт иорыативине, идеализированные и статичные образы 
героев, оовериапцих свои деяния во славу буддн8ыаЛвтня атн -  
не описания жнеях героев, они -  оборнихи легендарно-фантаотя- 
чеоких новелл о деяниях, раоположаяных часто в хронологической 
последовательности.

Панк повеотвовательио-дидактичеокмх и агиографических произ
ведений также чаща всего проот и деловит. Авторы, видные, счи
тали, что дала говорят о человеке гораздо больно, чей олова.
Крона того, влияние образности переводных сочинений было еще 
слабый.

б* Вышесказанное позволяет очитать, что тибетские авторы 
18-14 вв . не имели индивидуальных стилей* Стилевые различия 
между жанрами более заметны, чем отижевые различия между произ
ведениями разных авторов внутри жанра. Во главные обличия 
между жанрами тибатокой литературы проявляется больна в упот
реблении, функциональной иреднааиаченнооти жанров, чей в облас
ти отялевых различий.

Г.Г.Свиридов

О ДВУХ МИФАХ И8 "КОДЗШШ" ("ЖЕТОПИСЬ ДРЕВНИХ ДВА*, 
ЯПОНИЯ, 71 в . И.8 .)

Оформление японского мифологического материала в стройный, 
сохраняющий хронологическую последовательность в наложения 
событий цикл проязоило в период правления императрицы Гэммё
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■ обычно датируется 712 г .  Цикл этот , яавестяыМ под названном 
"Кодэики” ("Летопись древних дед"), является первым литературным 
памятником Японии, "Летолиоь древних дал” -  это произведение, 
которое было призвано отразить и в изваотиом смысле защитить 
официальную идеологию Японии того времени, покоивиувоя па варе 
в божественное происхождение императора.

Миф "Подземное царство” и миф "Лева Раопуетнваегося Листка" 
вхедят в состав "Кодзмжи", Оба мифа повествуют о женитьбе героя,
В первом из них отец невесты предлагает жениху. Хозяину Великой 
Страны, испытания, которые герой легко выдерживает, пользуясь 
традиционной помощью невесты и помощью вверей (мыив опаоает 
героя от смерти), а также талисманами в виде мейных платков, 
уомирямдах диких змей м наоекомых. Благополучно пройдя испыта
ния, герой вмаоте о невестой бежит от ее несговорчивого отца. 
Испытания, предлагаемые жениху, и помощь, оказываемая ему невео- 
той, последующее бегство героев я  погоня отце -  типичные мотивы 
сказочного повествования, С другой второны, помощь мыли, кото
рая , потуинв чудесным образом пожар, в критический момент опаола 
героя, нооит тетемиотячеокнй характер. Можно оказать, что первый 
миф относится к тому периоду, когда не существовало четкой 
дифференциации между мифом и сказкой.

Герой второго мифа, бог Нинигн, не подвергается.испытаниям 
во время сватовства. Отец невесты сразу же отдает ему свою краса
вицу- дочь, а впридачу обывеет о рук и вторую дочь -  дурнуику. 

Однако, бог Нинигн на желает оставлять у себя дурнуику и воз
вращает ее отцу. Отец в гневе проклинает бога Нинигн: "Посылая 
красавицу Сакуя-хнмэ ("Дева Распустившегося Листка"), я желал 
ему жизни легкой, как лист древесный. Посылая ему Иванага-химз 
("Дева Вечного Камня"), я желал ему жизни вечной, как вечен 
камень. Но он прислал мне сегодня Иванага-химз назад. Посему 
жизнь сына небесных богов будет мимолетна, как у листа древес
ного". И далее в мифе разъясняется: "По этой причине и до сего 
дня коротка хи8нь императоров” .

Этот эпизод имеет узко мифологическое, ритуальное значение.
Он потребовался для того, чтобы объяснить, почему японские импе
раторы, потомки небесных багов, все же смертны.

После первой брачной ночи сына небесных богов Нинигн и краса
вицы Сакуя-хнмэ, та сообщила мужу, что принло ей время родить.
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Это покавалооь богу Ннняги отранным ■ он предположил, что отец 
ребенка -  какой-нибудь аеняой бог. Тут смелая ■ гордая Сакуя-хи- 
мв ответила: "Если роды пройдут хороио несмотря нм на что, зна
чит отец -  небеояый бог". Во время родов домик, где уединялась 
Сакуя-хямв, вспыхнул ярким пламенем, но тем не менее краоавица 
благополучно родила тройню. Мотив горящего домика роженицы, рав
но как н упоминаемый в мифе мотив замазывания всех щелей в атом 
дошлее, является отражением двух обычаев-ритуалов, по которым в 
древней Японии домик для роженицы обмазывался изнутри глиной, 
а после родов ожигался.

Таким образом, в первом мифе мы сталкиваемой о многочислен
ными оказочнымн мотивами, сосуществующими о мифологическими явле
ниями -  такими, как опосредованный тотемизм. В то же время во 
втором мифе налицо отравевне определенных ритуалов религиозного 
или полурелнгнозного происхождения. Второй миф -  явление более 
позднего времени, когда уже произошло разделение мифа и сказки 
н миф стал линь выражением ритуальных явлений. Наличие же в пер
вой мифе сказочных мотивов обогащает его о точки зрения худо
жественной ценнооти. Стремление к художественной полноценности 
и обусловливало плодотворное взаимовлияние мифа и сказки на про
тяжении веков.

ВД).1ейнвн

НЕЙ8ВВСТНЫЕ РУКОПИСНЫЕ ФРАПЕНХЫ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЙОСЁФА БЕН ТЩУМА ХДЙ-ЙЕРУИАЛМЙ

Кроме известных рукописей позтичеоких оочиненнй йбоёфа бен 
Таяхума хай-йеруиалми (род. 1262)1 и описанной автором этих 
отрок неизвестной рукописи 2-го собрания Фмрковнча^ в том же со
брании нам удалось обнаружить еще А небольших фрагмента из ди
вана позта.

I .  Евр. I I  А К 47

Литургический сборник разных авторов. Не датирован. Объем 
рукописи -  151 л . Формат 183 х 137 мм. Размеры текста 185x105мм.
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Бумага восточная, толстая, гхадхая, хорошо отбеленная. Чар* 
яшм таинокоричнаано. Почерк раббанятекий вооточимй Х7-Х7П вв .

Вах яачаяа я  конца. Схяхохвораяяя имеют еврейскую нумерацию 
на полях. В больииистве олучаев пооха охаядархкого а а п а я я я  

j n r t H  обозначая авхор. Рукояяоь яачяяаахоя о К С (а а п а в я а  в 
к  отсутствуют) я аакаячяваахея ft 2 Н .  Среди авторовйехуда хал- 
1евм, ОДмхаи я Вова нбх с8ара, 'Эл'S te p  хаб-Б аф п, йбхудё 
•ал- f a p i s i ,  йищац бая Я * а х  я др. Вохрачавхоя охяхохвораяяя 
оветокого содержания.

На лл . 71б-72а вод ft 90 оодержятоя охяхохвораяяо Йооёфа бея 
Таяуума. Ояо оаапавяояо :

. а.-чал'? o v  ]М ш п ал  р  У? j n n x

Ввчмо: •* Т*<» Ух и а  т * Л,

Стихотворение идентично ft Эб кз 17 раздала хавана йосефа бон 
Танхума.* Оно лрявадояо здесь волносхьв.

2 . Ввр. I I  A ft 20V I I

фрагмент. По-видимому, из сборника стихотворений разных ав - 
хоров. Один ляох. Формах 160 х  105 мм. Текст яапноан очень гуото, 
почтя боа полей. Бумага очень отарая, восточная, белая, яо по- 
хемяевяая ох грявя. Почерк раббаяяхокнй вооточны* I U -ХУ.вв.
Вы предполагаем, что зхо ляох на сборника равных авторов, х .к .  
иначе непонятно, зачем рядом о арабским заглавием

-ч о х  -'Упх I» jvm x
обозначена авторская прнвадяавносхь

. o»n jj>  р  о о гУ
Начало отяхохворсння

. 7»?О.Л 7Г*»П1 Ух 7»Уп,\П -|У ЛЛХ’
Пиййут дая полностью. Его конец на обороте этого же ляоха. Сти
хотворение по другим рукописям йосёфа бая Танхума неизвестно.
В библиографическом своде Й.Давндаона оно также не зарегяотри- 
ровано. По-внднмому, это одно не стихотворений 17 раздела дивана 
Йосёфа бея Танхума хай-йеруяалм!, конец которого, согласно рукопи
си 2-го ообр. Фирковнча ft 85 /8 , оодвржал пнййухйм.

Пооле указанного стихотворения идах следувцее, написанное 
на мелодию:

. |1тгу ■•jo ?  л т м к
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Iro  начало л ач /к  lion»?! лпоан х>
Г

Оба стихотворения в форм и д о  п а х а .

8 . Евр. I I  A k  5Э9

8 фрагмента равных поапчаовнх техотов. 8 и .  очень старой 
восточной бумаги. Все листы напевны равными вооточнымн почерками 
ХЕ-ХУ в в . Все лноты одного формата 280 х  150 мм.

Ва первых двух лвотах содержатся стихи, на третьем -  отнхн 
н начало маками

Йа ап х * 8  лмотов нао ннтереоует л .2 , т .в .  он напоан  почерком 
очень близким к почерку рукописи Ш 291/1 18 того же со б р аи я , со
держащей диван Иооёфа баи Тандума. Bos можно, что рукопои напоаны 
одной рукой.

Перечной» арабокие ааглавмя, вотречавииеон на л . 2а:
••'tv o'?' члхаз «им тхулок pj >э *?хр» т 

Y  - « W w  'В  (Н О ) л ч ™  ъ  ^  ' *
. рЧ1Э*7Х а ю *  »э  o x jw Vk «71ЭТ Л  

Л эьлУ к ■•» nVi .8

н т .д .5 -  все стихотворения УП раздела дивана йосефа беи Та нхума 
хай-йеруиалмй, начиная о К 16 (строка 2) до конца дивана на л .2 б . 
после чего следует приписанное другим почерком стихотворение 
йбхуды 'ал-Хёр1а1.

4 . Ввр. П А *  548

5 л я . вооточной бумаги содержат поэтические тексты литургичес
кого характера равных авторов. Жанр пиййулш: кянох и тодохох*
4 равных почерка: л .1  -  вооточный раббаш теш й, л .2  -  почерк 
Раин, лл. 8 -  4а -  восточный раббаптекмй с некоторой бане остью 
к почерку Раин (особенно в буквах "•алеф", "бех"» "х в"), дл .4а- 
56 -  тот хе тии почерка другой рукой.

Размер интересующего нас л .1  208 х 155 мм, текст 177x128 мм, 
чернила черные.

J .  1а начинается строкой (сохраняем оригинальную огласовку): 
OVA4V '>У- •’«» •"»’« яго *  nv?ix

Это текст I  элегии У1 раздела дивана йооофа беи Тандума 
хай-йеруиалп , начиная со с т р о п  8 до конца. В тексте есть отличие
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от рукопном того хе собрания *  100/I :  пропущена отроке 9 к к ко*- 
цу пришюанв отрока:

(sic!) а ’ПЧ/^а. jo i*  -mb'? l, s 1 *vJr ‘¥ 'w i  ры j*»

Стихотворение огласовано по тивериадокой онотепе, по оглаоовка 
отличается ох наооретской, как мокко било аамоткть в датировавши 
отроках. Чаото вмоото энака "патах* -  "ханец*, хатефы ааиененн 
анакамк соответствующих кратких звуков.

К5на ааканчиваетоя на л .  1а.
Другие листы отихатворений йосёфа беи Танхума не оодаркат. 1 2 * 4 5

1) См. йену работу в куриала "Acta o r l e o ta l l a  ам Д —1— 
aeieofeiarm  Hungari**" ,  vol.XXD, t a a e . l .  и Теаиоы докладов JJ  
годичной научной оеооии 10 ИНД, Ленинград, 1968, стр .94-98 .

2) См. йену работу в сборнике "Проблемы истории и филологии 
стран Дани и Африки. Сборник в честь 70-летии проф. Й.Н.Виннико- 
ва . (В печати).

8) Паузальная форма (проверяется по рифме).
4) См. рукописи 2-го собр. йирковича Евр. П А *  29V I ,  

лл.48б-49а я *  85/26, лл .13а-136, в рукоп.Врнтаяского Музея иод 
* 36 другое стихотворение.

5) См.рукоп. 2-го собр. «ирковича Евр. П А *  100/1, л .20 
и * 291, лл. 576-58.

С.И.Баевскяй

МОДАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЧАСТИЯ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ 
В COBPBiEHHOM ПЕРСИДСКОЙ ЯЗЫКЕ

Помимо личных глагольных форы, образующих стройную систему 
спряжения в составе трех наклонений (изъявительного, оослага- 
тельного, повелительного), современный персидский язык распола
гает рядом других глагольных средств, принимающих участие в вы
ражении модальных отноиеннй. В частности, очень выразительна 
в модальной функции форма причастия будущего времени (причас
тия долженствования). В работах, посвященных грамматике совре
менного персидского языка, круг модальных значений этой форш 
не находит, однако, достаточного освещения.

- 115



Основное аичвнвв форш -  придавать де1ствл>, обозначаемо
му вв( 8 0 4 8 0 0  необходимости ш  возможности выполнения* С ВТО 
ооиовныи аначаниаи форма момат употребляться в трах функциях:

1) глагольное употреблеоа Форш (учаотие в образования ока- 
ауемого), напр., рафт£яи-йм -  я собираюсь итти, рефтани будём -  
я холхан & л пойти;

2) обозначение отглагольного прилагательного, типа филм-е 
дидани -  фильм, который следует поомотреть, кетаб-е ханданн -  
ш и та , которую следует прочесть;

8) обозначение отглагольного существительного, типа баотёян- 
иорокеноа, хордёни -  лица.

При употреблении формы причастия долконотвования играет роль 
переходность-непереходность глагола. Переходные глаголы в форма 
причастия долженствования дают паооивяое значение о оттенком 
доииеиотвованяя, например, гофтёни -  то , что должно быть оказа
но. Непереходные глаголы дают значение активного долженствова
ния, намерения, например, анадани -  тот, кто долкан придти.

Форма причастия будущего времени в современном персидском 
яанхе по овоей модальной суцнооти заметно облнкаетоя о формами 
ооолага те явного наклонения в вырахеяин.значений долженотвова- 
иия, калаямя, намерения, необходимооти, воамокноотн дейотвия.
При втом модальное содерхание Форш особенно яояо проявляется 
в олучаях употребления форш в роли отглагольного прилагатель
ного и в глагольном ее употребления (учаотие в образовании окв- 
ауемого).

Причастие будущего времени в роли отглагольного прилагатель
ного вырахеет различные модальные значения: долхенствования, не
обходимости, хелательяости какого-либо дейотвия. В предлохенни 
оно часто выотупает в качестве^определения. Призеры:

-  Времени мало, а вопрооов, о которых нужно сказать, еще 
много. ✓

»\> S y JT О )  V, l-Л V >1 lJ '**'<** Ь *l

-  Знаете, у маня еоть одно незабываемое воспоминание, овя- 
заш ое с этой пушкой. /  .
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-  Даже холодные горные ветры не могли успокоить этот неугаси
мый пыл.

Наиболее выразительно в модальном отноненим употребление фор
мы прычаотия долженствования в составе оложного окавуемого.
В атом случае форма в современном персидском нанке употребляется 
со служебными глаголами: свяакой, глаголами будан м нудан. В гла
гольном употреблении форма причастия будущего времени выражает 
долженствование, возможность, намерение, желание действия. Приме
ры:

U  -  c j y  ~  С Ц и с 1 ^

-  Не м о гу ... умирав (я  должен оейчао у м ер еть )... ступайте!

у . M > \j
-  Раоока8 господина Ферамораа жятереонеа будет поснумать.

•*“*
-  Нирва Хосейя Али . . .  веряувнноь на последней повадки, ре

нии остаться в Тегеране.
Участвуя в образовании сложного сказуемого, форма причастия 

долженствования навивает действие м выражает модальное аначенме, 
категория же времени, лида и числа определяется служебными глаго
лами.

В современном персидском языке прмчаотме будущего времени вы
ступает в определительной функции м в качестве отглагольного жме
ни. Реже ата форма выступает в роли составной частя сложного ска
зуемого. В атом отноненим современный персидский язык отличается 
от современного таджикского, где ата форма употребляется премщу- 
щественно в предикативном аначеним, о оттенком намерения -  как 
в некоторых говорах, так н в.литературном яанке. В современном 
таджикском языке прмчаотме долженствования ж глагольном употреб
лении становятся мироко распространенной формой. Причастно должен
ствования имеет определенные модальные функции и в других иран
ских языках, например, осетинском м талыиском, где оно употребля
ется с тем же модальным значением намерения, долженствования.

Примеры иг современного персидского показывают, что причас
тие долженствования не стало в нем столь употребительным, как в 
современном таджикском. Вмеоте с тем, причастие долженствования
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находя* больное распространение в персидских диалектах. На широ
кое применение этой формы в диалектех Хорасана обратил внимание 
В.А.Иванов, не указав, впрочем, в какой синтаксической роди она 
наиболее употребительна.

Н.Н.Боголюбов

ДВА ИРАНСЪАРАНЕЙСКИХ ГИБРИДНЫХ СЛОВА

I .

Осталась неучтенной воаможнооть объяснения p t ( y ) -  в p t(y )p ra  
(Каули, папирус № 87) с помощью относительного прилагательного 
от кран. ра8>- , path.- "дорога” -  * p tH -  , *р*Эуа- "предназна- 
ченяый для дороги", которое в субстантивированном употреблении 
приобретает значение "рацион” , ср . в древнеиндийском рМ Ьдо> 
"вапас для дороги", "средства на путевые Н8дерккн” . Н .-перс. 
р !ь  "продукты", "провнаня” поддерживает постулируемые древнеиран
ские формы , *р«5уа- f которые являлись терминологичео-
кнмн вариантами к др.-иран. рада*- "рацион” , отрааивиемуся в 
арамейском в виде p tp  "провизия", "рацион” , "довольствие".

При p t ( y ) -  иа *p«9 l- ,  *pi$ya- термин p t(y )p ra  пред
ставляется образованным по типу иран. *pa£huH»aga- или *piAfa- 
-baea*букв, "доля продовольствия", откуда бнбл.-арам. ptbg "ра
цион", с той особенностью, что вторым компонентом в p t(y )p re  
приходится признать ерам, рга "довольствие", "жалование" от рта 
"делить"; p t(y )p ra  -  "путевое довольствие", "довольствие (в  
продуктах, деньгах)". Наличие арам, рта в p t(y )p re  допускали 
Лидабарскн и Хваинг. Связь p t(y )p ra  с иран. *роЭуа- и арам, 
рта более реальна, чем с иран. p a t l f r a e -  "читать", "толко
вать"; * p a tiftrS a (a )- "чтец" (Эйлере); p a ta f r ih  ,  p a ta f ra a  
"возмездие", "наказание".

2 p ’ th f itly

Означает род документа, встречается в сасенндских надписях -  
p ’tb f itly  , в парфянской поэме Draxt a so r lk  -  p’ th fiy l , у ар -
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ыявокого автора J  в .  -  p « t i l r  .  Имеет чжотомранский обанк, но 
в иранском корнеолове объяснения не находит*

В арамейских диалектах инроко распространено имя от аккад. 
КафЬм "писать" -  ахем.-арам. "документ"* иуд.-арам. 
f a r a ,  a i^xe , оир. ЦёзЛ  , манд. Ватага "документ” . Наряду с 

ирено-арамейоким p t(y )p re  (ом.вмае) можно допустить употребление 
арам. t o r  "документ" о определением ирая. *р*9уа-* *р*01- * 
*pid& -"предназначенный для дороги"* "довольствие": ахем.-арам. 

•p t(y )  ftfr "документ на (путевое) довольотвие". Термин был усво
ен иранцами* ираниаоваи: * p t ( j )  to r  фонетически преобразовали в 
привычное олуху звучание * p itlz ia f tra  * из которого развились 
парф. p ’t^ to ly  ’p i t ix ie h r ,  " p t t l x l l k r  и p t J a r a l r  ,  piftaaXг  
(арм. paftU r ) .

В надписях Картира ярей.-арам, по происхождению олово 
p ’t^ to ly  употребляетоя рядом о g t j  ,g t ) o  , такие означаоцнм род 
документа. Как показывают хорвзм.ууо(у)к "письмо"* "книга” из 
e l ta k  и арм. k tak  * это олово бНтовало в древнеиранском, средне- 
ираноких, и нет нужды воспринимать его в надписях как идеограмму* 
В p » t$ to ly  отразилось бнвиее в употреблении у иранцев арам* 

"документ"; оаоен. g ty  ,g tk y  "документ” ,  Хорезм. Т то (у )*  
"письмо", "книга” ,  арм.k tak  свидетельствуют о заимствовании в 
древнеираяокий аккад. n i f fo  , арам, g t  (o p . куд .-арам .к? , gyt* 
сир* e V  , манд.g l ty  ) "документ".

Интересно, что в Главе V  Trahase 1 P a h la r ik  названия раз
личных письменных документов -  ни** ,  и а *  ( ив*, ишв* и *  
н др.* приведены в написаниях* характерных дня идеограмм* но 
чтения при идеограммах не указаны, пояснено линь, что вое пере
численные слова относятся к понятию м в а к  "письмо", которое, 
однвко, не овязаио ни о характером документе, ни с письменным 
материалом. Иа текотаПгакк aeBrlk следует* что под оловом 
явке* (упомянуто среди кож) понимали пергамент* документ на 
пергаменте* Др.-перо. * aag a lla tak a ra  "изготовитель пергамента", 
восстанавливаемое по акхедокому написанию, и арм. aaea la t*  
"пергамент” говорят о том* что олово a a e a U a t било извеотно. 
иранцам* Не было надобности приводить чтение и при КТ* (от*)
-  в ореднеиреноких языках употреблялось олово Д О , ДО*к .
Ср. также пехл. щдк  "книге” ,  турф* ribyg *раннея.-перо. пуму
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■ V» aby i оогд. игук, хоревм. оир. »*7’ , продолжающие
(oa. в*., 8 ., 97) др.-перс. dip!- на аккад.
♦ а д е .

А.М.Гавов-Гинзбврг

о вовнапон ЖШОКЬЭОВАНШ мшяшкоэо! 
СИМВОШ1

В иохеиием году издательством "Неука" выпущена в сват п а т а  
воя ваававвва "1аа возникнет воеойрй явык?" * 1ваор ее отренжт- 
оа показать, что чоаовечеотао не может яахаятьоя на стихийное 
оааяваа оущеотвующнх авваов в а дави! общечеловеческий (ваа ждать 
ннтеояення однам языком воах орочах). ВдввнН явык может Л т  ооэ- 
даа аамв о учаотвам творческой деятеаьвоотв аавгввотов, то ооть 
"аокуоотвенко". На оорвой отупана, по мноав автора, такой язык 
будят саужвть тоаьхо дая международного общения (не вытеоняя в а - 
цвоважьаых языков ваутрв отдеаввнх отрав). Польза от введенва 
такого явыка во трещ ат доказательств, а его достижимость -  хотя 
бы аа укаааяной начальной отупевв -  также аа может очятаться 
вереааьной. Ново, что явучаяво такого опацвально обработанного 
явыка горавдо проке, чем любого вв множества наостренных языков, 
а ведь на вто нвученне тратятоя годы практячеокн всего васеленвя 
передовых.стран (о обязательным икольным образоввнвем). Уже опыт 
Эсперанто, несмотря на вое его недостатка, вклвчая европоцентризм 
(точнее, роыаноцентрнзм), доказывает, что мечты о всемирном языке 
не являются фантазией. Таковы, вкратце, выводы упомянутой книги.

Не станем здесь обоуждать отояцне на пути интерлингвистики 
трудности обвеотвенного порядка (сложность согласования действий). 
Коснемся лняь чисто лингвистической стороны. -

При создании международного явыка предлагается, естественно, 
использовать наиболее общие различным языкам элементы. Каковы же 
конкретно этн элементы могут быть? На это мы не находим в назван
ной книге достаточно определенного ответа. Особенно это касается 
.наиболее трудоемкой (дня создания в уовоения) составной части 
явыка, а именно его лексики. Известен совет предельно использо
вать так наа. "янтернационаливни", то есть слова, иироко распро-
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отраниваяеоя к у м а  заимствования. Однако, даже также еж ом , как 
‘телевяаор’ ш  ‘футбол’ в ряда языков (витеМокий ■ д р .)  аеиена- 

вхоя обычно кальками, в является т а к т  ббрааом лняь "регнояалха- 
наян"2 ; кроме того, бояьяянотво атях слов трудно отяеотя к основ
ному словарному аапаоу.

Пн предлагает яополмоватв для укааанно! целн нанболее общие 
яаыкая веяного яара тек в аа . символические нлн авукокаобраантель- 
яне алеяентн8.

1учие! B08HOSBOOTBB обоововатв вава нредяовевне является ооа- 
данне а к с п е р в м е н т а л ь в о 1  в о д е н  такого 
яаыка. На подобно! неделя иожяо будет проверять как пригодность 
такого яавва на пректнке, так в  легкооть его уовоеяня (опыт, внев- 
цнй аначенне в дня вовхолявгввотнвв),

В докладе же новея дать лняь неевольво врняеров на облаотв 
граянатнвн в н ек о и х ,

Ветровен граяяетнку глагола. Допусти суцествованве н орм  
e l l e  -  овольженяе я  норфеш неояределепого вавлонени -  в* . 
Р а а л п е и е  мгновенного я  дннтсльяого аопектов ( н и  ооаернеиого 
я  веооаервеиого видов) еотеотвешю внреаять степенью отрывнстос- 
тн основы (ааврытоотя олога): e l la n a  ‘скользнуть’ -  еИ е1ве 
‘скользить’ .  Начяяательностъ яош о выравять введеянен неНтральво- 
го главного в начале: амп'мве. ‘ааокольавть’ .  Многократность -  
повтором кавого-лнбо алаяента ооновы, как в очень нногях яаывах: 
e l l e l l  я!ве ‘скольамть (время от времаш )’ ,  вин повтором суффик
с а , навр. словечком пава перед глаголом. Времена легко раалм- 
чать местом у д а р е т я : чем раньяе стоит оно в слове, тем более 
"раннее" время оанечает, например al l e jaa l  ‘ск о л ь зи  ( а /н ) ’ , 

a l la ln a l  ‘окольавт, окольвят’ ,  a l i e in a la  ‘будет, будут оконьавть’ 
(о р . предположение о подобно! смнволяке в древнеевр. формах 
ар асa l ta -u p a 1a l t *  ) .  Запомнить тако! принцип несравненно легче, 
чем особые морфемы для каждого вреыенн.

В облаотв грамматявн имени можно использовать отмеченную вне 
Есперсеном символику типа и  (« ) -  1 (d ) для различения соответ
ственно увеличительных -  уменьяительяых форм, а также мужского 
-  конского полов (родов); часто отиечавяувся символику мягкого 
1 в вида суффикса ласкательных форм, в ряд других принципов,

В отноменп лексики нам прядется ограничиться здесь вне бо- . 
лее отрывочный прниерамх. В наме! книге (о тр .22 ,53 ) мы говорили,
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■аирммар, о веоьма входном наображеннн топания ( t . p .  ,л .ъ .  ) в 
■идо-европейских, семитских, яоркоккх, малайокнх, японском яанхах. 
Даже в китайском, где лвбой корень до крейноотн упростился, в  чао*- 
■ООП j s o p n  ОНЫЧНШ звуки в конце (o p . do , t a  'топать*) ,  пабзвда- 
мтон аналогичные оочетання путем ожохенкя былях кораей-ояогов:

-  ‘топот’ • Отав да прояаводнтоя маооа вполне "нормальных" 
олов, нацрннар руо. отона, отупня, отупеть (н е - ,  о т - , в - ,  про-, 
приступать), ноотунов, проступок, преотупленне, поступательный, 
отунень, отенеяь, отененный, отепеяотво, постепенно ■ т .п .  В на
вей ноделн отовда же могут быть обрааованы олова вроде teppa 'но
га (отунннУуВедрдаа ‘(шОотупнть’ ,  te p ip a a  нлн te p te o a  'ходить*, 
t £ t a  *нол, аемля’ ■ т .д .

Хце более международнн нодражання голосам аверей. Таж, китай- 
ожне названая многих ж нволнх:a m  ‘конка’ ,кап 'собака*,

'ингуша* ■ др, видимо обладает повнменной аапомннаемостьв ■ для 
европейца. Отовда в навей модели: 'вот’ ,  ш ал 'конка* р а м у
'конка (внд)’ ■ т .д .

В отсутствие яхука может быть выражено онмволняеокн. Так, 
чаотнй онмвол молчания -  омнханяе губ: ан гл ., нтал. иаа ,  араб. 
■Ш Ь, кнт. мо .  Отовда в нашей модялн: в а ш а , лашю пл '(аа)мол- 
чать’ .

йягуры, формы нередко отражены в так наа. "авужовых жеотах". 
Напрнмер, оочетанне Ъо(ъ) ,  ро(р) [«/в] онмволнанрует обьемнув 
ожруглооть, что отмечено рядом авторов для индо-евр., оемнт., 
малайок., ян . нанхов (там же, отр. 78-79); в кнт.яаыке ср .
Ь т ,  Ы «д 'пузырь* , бярм. Ъп-ъ^ш 'u p * . Отовда в навей мода- 

лк: ЬоЬа <ю р’ ; о лаокательным оуффнжоом- l -  (оаначает игры ■
Т.П .) -  Ъо11а 'МЯЧ*.

1ав видно на ряде примеров, вклвчеяне в наау модель реальных 
олов национальных яаыков оообо приветствуется, воля онм ооотввт- 
отвувт (нлн хотя бы не противоречат) обцям принципам оямволнкн.

Оотается повторять, что полное суждение о названной модялн 
монет быть ооотавлено лннь после представления ее в готовом вида. 1 2

1) Э.П.Свадоот. Как воавякнет всеобщий язык? И ., 1968, 278 стр.
2) Там же, стр. 230-231 (со ссылкой на H.M.Маковского).
8) Не вводить к "звукоподражаниям"I Мы уже отремилпоь доказать 

в ккнге "But ли явях изобравителен?", Н ., 1965, как ■ ж ряде ста
тей, авунояаобрааятельное проиохождение лексики, хотя в ре-
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аул&тате фонетического и спискового развития ато далеко м  всег
да ааиетио а  оовреивиных языках.

В .С .ВДевич, 1.Т.8ограф

О НЕКОТОРЫХ НаМКНЕНИЯХ В 1ТА1ШАПЧЕСЮН СТРОК 
КНАЙСКОГО ЯЗЫКА ■ -  XU в в .

I* Мосле дованля лоояедних лет в облаотв кнтайокого яаыха (ао? 
ногрефих В.Добсона -  "Китайокяй ваш  равваго архаичного периода", 
1962 г . ,  "Китайский яашс поахнаго архаичного периода” ,  1959 г . ,  
"Китайокий наш  поаднаМ Хань” , 1964 г» ; С.К.Яхоитов,"Древиекятай- 
охаК ваш ” , 1965; I .C .Гуревич "Очерк грамматики иятайохого ваш а 
1 -J  вв . н .8 . (да материале переводов ва хвтаВохвй вавв произведе- 
ваВ буддийокой литератур^}", рукопись; М.Т.Зогреф "Очерк грамма
тики орадхакхтайохого яаыха (до памятнику "Цавн бзяь туаоу сяо- 
ho”J ” ,  1962 г . ,  "яаыв дуяьхуаиских бяньвзяей", рукопись),  а тек - 
ха извеотяне рабом  во ваш у айву (А.Маоперо "О некоторых старше 
текстах кятайского рааговорного яаыха” ,  1914 г . ;  Гао Мия-кай 
"Грамматичеокхе ахеиевтн, встречающиеся в вйлу оавтв дхьяяа анохн 
Тая", 1948 г . )  д а м  ватерная дяя рававяя ряда вопрооов, хасавщях- 
оя воторвв хнтайсхого яаыха, бохаа детальной харавтарнотнвн от
дельных периодов история китайского яаыха няв отдельных жанров 
китайской литературы ва рааговорвои (няв бянакои х рааговоряоиу) 
языка, бохаа точной нарнаднаацнн ноторп  кнтайокого яаыха. Ука
занные работы дают также представление о тех процееоах, которые 
происходили в китайской ненке ва протяжении значительного отрезка 
его история.

2 . При характеристике состояния яаыха в различные эпохи, рав
но как в при реиенин других вопросов, ооновное внниаяяе удаляется 
граииатическии признаках -  служебный словах, словаи-ааиестителяи, 
некоторых наречиях и т .д .

3 . Китайский язык эпохи Д>чео (точнее В-У в в .н .э .)  в лингвис
тической литературе по истории китвйокого языка (например, Вая 1и, 
"Опыт истории китайского явыкв”) не рассыатривалоя как отдельный 
период, а считался переходный от древнекитайского к ореднекнтай-
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скому. Действительно, в явнхе атого неряода, о одной стороны, 
оахраиижноь нногно явления, характерные для классического древне- 
кнтайокого яанна (в  чаотнооти, меотонмония чж» н / ^ r  qft* ос
новные предлоги e l  "о " , вэй "дня" н т . д . ) ,
о другой, -  воаяннян гракнатячеокно явнення, утверднвинеоя линь 
в поояедуюцнй период (иеотоямаяне SS. "он*, предлог в !  
■дня*, н а р о ч н о ^  бе. овявочное прадноженне о и н _ , обра
зованна оножянх глаголов). Однако кктайококу языку 1 -7  в в . при- 
оуня н овой онацн|кчоокнв грашаснчаонна оообаяяоохн. la x ,  на
пример, храненные покааатаян парад глаголом обрааувх определен- 
нув харакхаряув ннанно дня явыка данного периода онотему: пока- 
аатежеы ироаедиего времени явжяатоя Щ дан, покаватажеы перфек
та ^  я ^ н  нокааатаяан будущего времени '%  дан. Особые аначе- 
няя приобрели некоторые предлоги. Так ЯМ. м*евт, помимо 
обычных овонх значений, н оообое -  вводит дополнение оо вначе- 
иием жяца. Специфнчаокио аначення характерны дня некоторых на
речий: "оовоаы*, •вовсе" (обычно о отрицаниями ^  j_
или X ' g i ) ;  AQ. дана "только что". На обжаотн оннтаксноа: 
существовал оообый опоооб обрааованяя вопроса -  прн помощи морфе
мы Яп бу в конца предложения; особый способ обрааовання услов
ного придаточного предложения прн помощи морфемы ^  чжа в кон
ца преддокення. Эти специфические грамматические особенности 
поаволявт нам внаотя намананна в оуцеотвув цув  периодизации кото
рая кнтайокого языка -  выделять яамк 1-7 в в . как самостоятельный 
атап .

4 . Яамк апохв Тан научен нами на материале бяньванай. В бяяь- 
аанях еще оохраняетея ряд грамматических явлений, характерных 
для языка 1-7 вв (в  частности, предлог ^  вай "для", служеб
ное слово f  дни в побудительной конструкции, указательное 
маотояманна цы, вопрооитальноа предложение с У-- бу и
т . д . ) .  Становятся обЫчнымн грамматические явления, появнвянёоя 
в более равная языка, но представленные там единичными примерами -  
местоимение 8-го лица т а , предлог юй "для", нарачна 
Щ  бе, свяаочяоа прадноженне с ян. В этот период воаннхавт 
новые грамматические явления -  местоимение 2-го лица ^  ни. 
возвратные местоимения цаыцан н J2) ^  цаыцая. указатель
ное местоимение чжа. отрицание май, вопросительная час
тица ма, причинный сева у / оон. отрицательная форма овя-



«очного окаауаяого бг ия. служебные олова <$€j  ба ■
ив— о нряшш ■ тотруяаятальями дополнением; глаголи о яасожвжш1 
«начете* увотреблюяя в начвло оамоояяятиого яредиожежяя, но? 
ваавувт побудительно! воиотруяцня -  между яодюяацнн н окаауемнн; 
норфена д а т  яабтдаеяя в ооояве ононяого глагола. Э я  нота 
гр атаяч о о та  явнаяня оохраяттея я в боям осадная яаияе, в.оун- 
ояях раоеяааах (луабаиях). Дня яооледуешх я к о я в  хврахярян, кро- 
яе того, гр аятяч ао та  явленно, не оявчеяяна в оуяоких реоояааах, 
вопрооятелвноа ояово %  чжан. ^  явив а т ч а я т  "так*, "таков", 
служебное олово ^  ха в аяачояяя должеаотвоваяия, общи! вояроо о 
отряцаяяая 4£ _х, нокааатехь яобуднталвяо! конотруядт 
fa ) {Ю  4^)0л  (О т ! )  во вротяяоя а т ч а я т , олужебяоа олово 
дя "когда", аяьтериатявямв вояроо о '% (Jb?  4 £ Ье1дан (ваЦдг) .

два в а т ч а я т  "ночь”, "унеть", оообето трояо упограблшт- 
оя модафякаярм I f e m !  я т а .

5* В наряд Суя {по сунокям хуабаням) воаяякавт як х егр а
ячаояяа явления, кая еуффяхе мяохеотваияооти я»нь. меоя-
предякатявн ’£§_ flfa чжабакь; 3% ^  чжадвя, вопрооятельяя! яаото-

Гдикатяа чаань. покааатель определения Л *  орвдлог
 ̂ ха "я", "о", конечная модальная чаотяда <̂J ^  цаага я др.

В атот овряод нет еще современных уяааатольшх ш воорооямльянх 
меотопреднкатявов, оформленных оуффикоои 5}^ . ян, глагольного 
оуффнкое го, наречяя х а т , конечно! воорооятельнов чао- 
тяцы ни, отряцашя pj  бе_в аеяраятальяом предложения я 
хр.

6. Об шмаяеянях в грамиатнческом втрое ттевояого яамка можно 
оуднть на только по яму* что вовяикает нля что отмирает* Об «ям  
свидетельствует также яаменеяие фуняцяв одного я я го  же олуяабяо- 
го олова на оротяхант ряда апох. Так, служебное олово в я  
в тыка 1-7 вв. употреблялось я т ю  в конструкции о яояераходянш 
глаголет (глаголет движения) я при аям  вяднло ли т одуяевлеи- 
яое оущеотвлтельное; в тыке периода Тан оно могло вводить я оду- 
яевленноа я неодуиавланиое оущеотвительное, в , хромо я г о , в авохя 
Тая я Суя ц а т , наряду'со служебный оловом баТ употраблялооь 
о црямш я инструментальным дополнатем (в нанке 1-7 вв. в атов 
фунвцш употреблялаоь морфема чя): в оовреметоя яан-
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кв оохранилооь то п к о  $£> ба к возможно оно то п к о  о прямым до
полнением. Глаголы о пассивным значением в современном изнке не 
употребляется в начале самостоятельного предлохеяня, как это име
ло меото в период Таи и Сун. Служебное слово ft)  бе, обычное в 
Тан н Сун как перед оунеотвнтопным, так н перед глаголом, в совре
менном языке отмечено то п к о  перед сущеотвитепным н т .д .

Н.В.Впоеева

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Ю.Н.МАРРА 
("Документированный персидско-русский словарь")

Изучение пероядокого языка, словарная робота глубоко интере
совали Ю.Н.Марра о самого начала его научной деятепнооти. об 
атом овндетепотвувт его постоянные занятия в этой области.
В 1924 г .  D.H.Happ поставил вопрос о составлении пероядокого сло
варя в Ленинградском институте сравнительного изучения языков н 
литератур Востока н Запада коллективным методом. На организацион
ном заседании под предоедатепотвом академика В.В.Бартольда меж
ду собравшимся были распределены задания, но что бЬло выполнено, 
неизвестно. Та не мыоп о необходимости создания персмдоко-руе- 
окого оловаря путем привлечения к атому делу целого коллектива 
оотрудников была выокааана О.Н.Марром в статье "Очерк персидской 
лекоикографнм в Европе", которая была переведена на персидский 
язык н опубликована в 1926 г .  в трех номерах (М> 4 ,5 ,6 -7 )  иефа- 
ханокого журнала "Смххат" ("П гн ен а"). (На русском языке зта 
отатья, вероятно, опубликована не была).

В 1928 г .  при поддержке академика С.Ф.Опденбурга благодаря 
уоншям Ю.Н.Марра выпел в свет первый выпуок из задуманной им 
оерим оловарей под обцкм названием "Материалы для словаря живо
го персидского языка" -  "Персидско-русский оловарь физических 
терминов" А.Н.Арендса, на котором зта  серия н прекратилась.
В предисловии О.Н.Марра к этому выпуску был помещен подробный 
план работы по составление словаря современного персидского язы
ке (А.К.Аренде, Перейдено-русский словарь физических терминов, 
1928 г . ,  Л ., со . 2 -4 ) . В атом плане Ю.Н.Марр предполагал привлечь
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к составлении словаря больной коллектив русолвх я  перомдокжх ира
нистов. Научение пероядокой лвтаратуры, классической я современ
ной, сопровождалось углубленным научением персидского языка, лек- 
ояяя тех авторов, которыми занимался О.Н.Нарр. В его архива сохра
нилось значительное количество (овине 1000) словарных карточек 
к произведениям различных авторов (Ыактаби, фирдаусн, Хвбкбя, 1а- 
тифи и д р .) .  Хеконка Низами Гандкави особенно привлекала внима
ние D.H.Happa, о чем овидетельолувт картотеки ко воем его произ
ведениям, входящим в ооотзв "Хамов" (овыие 2000 карточек).

Прежде чем приступить к ооздаш в общего документированного 
словаря, у D.H.Happa была мысль составить документированные о до
вари к произведениям отдельных авторов, в частности, -  Низами.
Оя рассматривал такой олоаарь как ” . . .  один из бесчисленных сло
варей, которые долины бить составлены и вольется как подсобный 
материал в общий словарь" (o n . I ,  ед .хран .180). "Основной рабо
той, вернее той, которая брала больно всего времени и была свя
зана оо воеми остальными, -  являлось составление пероидоко-рус- 
окого оловаря, каковое почти закончено", (О.Н.Нарр, Статья, сооб
щения и резюме докладов, т .1 ,  о .  ХНУ). Это должен был быть, по 
его ммоли, больной, рассчитанный на 40 выпусков, документирован
ный пврсидоко-русскнй оловарь. "Он назван "документированным" 
потону, что каждое олово, по возможности данное в контексте, име
ет при себе указание, откуда оно взято* (предисловие к "Докумен
тированному персидско-руоокому словарь", с т р .1 ) .

Первый выпуск зтого словаря вышел в свет в 1984 г .  в Тифлисе, 
тиражом в 550 э к з . В этот вылуок воилн "алиф" в начало буквы 
"ба” .  "Первоначальное ядро оловаря ооотавляли те записи, которые 
я  привез в дневниках из поездки 1925/26 года” (тамаде o . I ) .  Стре
мясь избежать больного количества типографских онибок, О.Н.Нарр 
рении издать словарь литографским опоообом. Единственный из заду
манных сорока выпусков, первый вылуок "Документированного персид
ско-русского словвря” О.Н.Нарр сам переписал от руки для литогра
фирования, сам снабдил его иллюстрациями, что и составляет одну 
Н8 особенностей этого словаря. Другой его особенностью является 
обилие этнографического материала. Так, например, слово J j L b l  
"комната" занимает в словаре 17 страниц, оно снабжено несколькими 
чертежами и представляет собой небольиой этнографический этюд.
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Невоторио стала ояомрв оодермт хмяектодопчеокяВ материя, 
нярям р, оаоэо "ияец”, где нряводатоя м ам яяя мявцев
во даадехтав.

В архив D.H.Meppa сохранядяов м твр м м , вокаанваощяв мво- 
торна метода его яевояхоаогячвом! работа, ого тцатодавооп в 
охреняваве в подучено ммимявво даотовервнх нанковых даввнх.
В потояцем оообщовш вмамтоя * шда дав вдаввда храиевяя и  
его аркам (Арки воотовомдав, 10 D  АН СССР, фовх 95) -  аяве- 
та о красках (ов.1, ед.хран..Ч62) я мтог рефяромхмя оонроводн- 
теявная в не! ааввова ва яероядавом яаика (ов.1, ед.храв.8%0).

В 1929 г . В.Н.Нарр черва волвредатво СССР в Парой рааоояая 
равдвчянм яйцам ооботмяяоручм мготсвяехвы! китов, реадеяев- 
ян1 ва 25 кмдратмков, ааврамеяянВ авмреявв реввмх цветов в от- 
тевюв, иторм! ов мавая "аямтсН о криках”. "Раоснява ярвяа- 
ra e u l табянцн явяяетея одао! и  пошик ообраи материя, м то- 
рн! воввоявт хая хал  дав овредалевиВ, хотя в ограниченно!, и  
ваоьм оущвотмвно1 обм ол явим ояяоок ояов о тмрдам вваче- 
нкем”, -  воивяя D.H.Happ овоВ ааммея (оп.1, ед.хрен.А62).
В мтографярованной ваш им, приложенной в аввете, говорятся о 
мобходамооя оовдал вовнВ, меобммямдаВ яероядокн! ояомрв, 
о вадачах, отсяцкх веред ооотавятеяем такого ояомрв, В м !  во- 
яояяетоя, мшш обрмом о же дует вавояяял авмту, а тавм гово
рятся о том круге явц, которнх ояедует врввяамл в и  ваподве- 
в м . Это доякян бел  яйца, во роду свое! деятельноея овмаввые 
о краом и -  ховровцккя, комвввм, хухоквяхв, работикм в ковро- 
твачеотм, вреводамтехя рвоомви, вродавцы вряхв, u p o n  в т .в . 
Вода овагстоа, что в аякете отсутствует ммВ-явбо цм т, ояедует 
цряяохвтв обравчи отоутсяувмго цмта вместе о его ивмввем. 
■атернаям, вояучеявм в К  ответах ва авмту о враоках, воняя в 
довумвяромввмВ ояомрв.

СяомрвоВ работоВ Ю.Н.Нарр аанямалоя до мвца вида -  8 нояб
ря 1985 г . ,  ва тря ведем до мвчвяв, он в яясяме в Р. А. Годунову 
оообция, что аамячпает мревмяу (дяя автография) первого мота 
второго вннуом ояомрв.



О.М,Завьявова

МЕЛОДИЧЕСКАЯ ХАРАПЕРМСПКА СОНАНТОВ 
В КИТАЙСКОМ ЯВНКВ

Аннотируемая работа выполнена вод руководством Н.А.Спейнева 
■ А.В.Бондарко в 1968 г .  Осциллографичеокве запжсм вроводвавов 
в лаборатории авоварввавтааввоЯ фоватвжв ЛГУ.

В работе яооведуетоя мелодическая варавтарвотвва начальных 
оовавтов /»/* М %  А /  в катаВовон языке, Кав вавеотно, оовавтн 
образует оообув группу звуков, обвадав артввуввввовввш в акуо- 
тяческями признаками, воторна обвввавт ах , о одно! стороны, о 
гваовывв, о друга! -  о оогнаснынн. Ооатову вовво ожидать, что в 
ывводнчаоваа харавтарвотвва оовавтов, т . а .  вх хвравторвотвва о 
точки ареиия основного тона, имеет специфические чарты, особенно 
в китайской языке, где той играет ешолореахячяхевьяув рожь.

Рассматривается также вопрос об онредавенжи границы ыекду 
начальным ооиантоы в последующим гваоным во графику движения ос
новного тона. (Определение границы между оонантом в  гваоным на 
ооцнлвографнчаокой криво! чаото вызывает затруднения. СиЛ.В.Бон- 
дарко. Ооцнвлографнчасвнй анавна речи. Н ад .J07, 1965),

Матарнав, ноаодьаованны! в работа, получав от двух яафориая- 
тов (мужчин а  воараоте АО в а т ) , владеецнх внтературяо! проязно- 
оихальной норыо! кнтайокого языка -  о некоторыми диалектными 
отклонениями, на существенными для данной цели.

Эапноь слогов на ооцаввографа H-I02 была вровавадвва со око- 
рос тьв 500 мм/оек, отматчнк временя 1000 гц . Всего бЬво аавноаво 
180 оаогов о начальнымн оонантамн / и / ,  / а / ,  Л /  ■ воотрооно 180 
графиков движения основного тона,

В пекинском диалекте китайского языка четыре тона: внеоквй 
ровный (1-й  тон), восходящий (2-й  тон), ровный ниакнй о несколь
ко приподнятым началом в восходящим концом (8-й  тон) в нисходя
щий (4-й  тон). Подразумевалось, что сонант, подобно главному, 
непосредственно настраивается на тон, н соответственно двнхенне 
основного тона оонанта не отличается от движения основного тона 
гласного. 'Выяснилось, однако, что характер движения основного
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сове в начальных сонантах £ /  ,  / а / ,  Д /  значительно отличается 
в больней части случаев от характера двнлання основного тона 
главного в тон на слоге. Начало оонавта приближается к некоторо
му вредному уровне и линь незначительно отклоняется от наго под 
влияннек тона после лунного главного: в 1-м н 4-м тонах начало 
оонаита неоколько вине, чем во 2-м н 8-м тонах.

Схема движения основного тона в ологах 
с начальными оонантами

— 1-й тон г -  -  2-й т о н ,------3-й тон, •** 4-й тон

В 4-м нноходянам тоне движете основного тона в оонанте 
противоположно движению основного тона в гласном: сонант в 100% 
олучаев имеет вооходяммй рисунок основного тона (например, у 
2-го  диктора оонант начинается на высоте 140 гц н вавернаетоя 
на высоте 220-250 г ц ) . В ряда олучаев граница между сонантам 
в главным хороио видна на осциллографичеокой кривой. Это поаво- 
лнло определить, что граница между оонантом м гласным находится 
таи , где кончается вооходяжяй рисунок основного тона сонанта н 
начинается нисходящий (иля невольной ровный) участок главного. 
См. схему выне.

Аналогично реализуются сонанты в слогах с I-м ровным высо
ким тоном. Сонант также имеет восходящий рисунок основного тона, 
граница между главным н сонантом находится там, где кончается 
восходящий рмсунов основного тона сонанта и начинается ровный 
главный. Граница между сонантом н гласным -  это максимальная 
но высоте точка сонанта. (У 2-го диктора начальная высота со
нанта -  130 гц , конечная -  примерно 170 г ц ) .

В третьем так о м  тоне сонант в больней части случаев ровный 
(высота примерно 100 гц у 2-го  диктора), а так как начальный
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участок главного нисходящий, то границу между сонантом ■ гдаоним 
найти по графику двнхення основного тоне легко: она обычно совпа
дает о последней точкой ровного участка движения основного тона.

В слогах со 2-м восходящим тоном у I-го  диктора движение тона 
в сонанте (так  не, как в 4-м тоне) противоположно движении тона 
в п аевом , тан как оояант имеет нноходяцнй основной тон. У 2-го  
диктора движение основного тона в сонанте совпадает о движением 
основного тона в гласном: сонант имеет восходящий основной тон. 
По-видимому, это связано с тем, что второй тон у этого диктора 
начинается очень высоко, почти на высота I -го  тона.

Таким обраэом, между движением основного тона в начальных 
оонантах /ш /, / а / ,  / 1 /  я  движением тона в гласном существует 
определенная аавненмооть. В одогах, для которых характерен высо
кий начальный участок гласного (1-й  я 4-й тон), сонант имеет вос
ходящий ооновной тон; наоборот, в ологах, где начвло гласного 
низкое (2-й  н 9-й тон), сонант имеет ровный или нноходяцнй основ
ной тон. Сонант инертен по отноиению к тону: еолн глаоный сразу, 
непосредственно настраивается на тон, то сонант линь к границе 
о финалью уопевает подойти к начальной высоте гласного. Намере
ния показали, что величина зтой высоты постоянна, т . е ,  стык со
нанта и гласного происходит всегда примерно на одной и той же вы
соте в данном тоне у данного диктора.

Движение основного тона в слоге позволяет точно онределить, 
где проходит граница между начальным оонантом н главным. Еолн 
характер движения основного тона оонанта отлнчаетоя от характера 
движения основного тона гласного, то граница между оонантом н 
гласным находнтоя там, где происходит изменение л движении основ
ного тона. Еолн же изменения движения основного тона нет (движе
ние основного тона гласного я сонанта совпадает), то можно на оче
видных прныерах (в  слогах с полуввонкжмн согласными или в слогах 
о начальными сонантами, в которых хороио видна граница на ооцжл- 
лограмме) найти величину частоты, характерную дня пограничного 
участка. Так как она постоянна для данного тона у данного дикто
ра, то это позволит по графику движения основного тона определять 
границу между оонантом н гласным в любом слоге, в том числе там, 
где нет изменения в характере движения основного тона.
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Н.Н»8иолни

о вэдииоэдвистюсти «ОРИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ Г1АГ01А 
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА.(ПО НАТЕРИА1АИ ЛЕНИНГРАД

СКОЙ РУКОПИСИ 1208 Г. "н£*8р  *АЙНН")

В уникальной рукописи ГПБ 1208 годе, содержаще! иеопуСликован- 
ю е  оочкненмв по грамматике древнееврейского нанка "МА’ор ‘айнн", 
имеется Сольная гнева под нааваннен a - jn t/p n  -п>ч/% что озна
чает буквально "глава о овявях". Эта п а в а  деднтоя на Сольное ко
личество разделов, которые донля до нао не полностью. Глава по- 
овящена формам глагола н ваанмоаавнонмоотн этмх форм. Речь вдет 
именно о ваанмоаавнонмоотн форм, а не только о связях: почтя в 
каждом разделе имеется фрааа: " .. .в о л н  такая-то форма Судет иметь 
такув-то глаонум н ооглаонув, то форма другой категории Судет 
оледувщ ей...".

На ляоте 1а (отрк . 14-26) имеется раадел, посвященный префик
сам имперфекта п их огласовка. Вначале автор говорит о глаголах, 
которые, по его мнения, является двуооглаонммн. Он полагает, что 
нрефнкон имперфекта таких глаголов могут иметь одну не трех глас
ных. Первой воамохяой гласной, по его мненио, Судет кймэц; в ка
честве примеров он приводит форму л 'юн ,  т . е .  глагол о одина
ковым вторым н третьим ооглаоянм, я  форму о •%>* , т . е .  глагол о 
так яазиваемнм вторым ооглаоянм йод. Вторая вовмохная гласная -  
пара; в качеотве примеров он прподпт формы т т я  и ,  т . е .
гкаголн о первым корневым ооглаовнм йод. Третья вовмохная огла- 
оовка -  ларек; в качеотве примера он праьоднт форму « '< * !, т . е .  
глагол о"начальным корневым нун. Вое атя полохеняя каоаотоя основ
ной породы кал, но адаоь сопоставлены рваные неправильные глаголы 
н на упомянуты Форш л io-* .л (г х  и • Далее, в
атом разделе автор говорят, что воля повелительное наклонение Су
дет иметь в начале формы лева, то все префикон имперфекта будут 
иметь ооглаонув хнрек, аа всклоченном форш первого лица, которая 
Судет иметь соглеоиум оеголь. Это яаСлвденне, касаощоеся форм им- 
дерфекта, являетоя весьма точным. (Вопомннм ‘> 6% -  п о в .яакл .,

■ Т.Д .). Оно относится к формам
ооаовной породи кал равных глаголов, а именно, к правильным трех-
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оопаовш глаголам, к пагодам оо вторым иля третьим вормааыы 
хат типов <* пь, п Ьь , в гмагомам о третий морнавни t S  типа

■ в пагодам  о конечным корневым 'алеф типа *■*■ ”  • Но еаи 
автор на яааывает нм породы, нм типа п а г о д а , и которым ото яабяе- 
дайка отиооитон, В конца раздела говорытои о том, что еоди трех- 
оопаоны! гхагод имеет в начала иоваштадвиого наклонения одну 
на вами ионных главных, то вогдаоны! префикс будет вовгда мыатв 
в имперфекта и&ва. В качаотва примеров он нрнводнт гхагод 7 » т  
-  пов.наклонвиия к имперфект первого лица. С этим нало
жением н ал и п  на ооглаоятьея, (Вопомним H g j?  .*§£ к
т . д . ) .  Но оно отиооитон уда не к ооновной порода, о которой речи 
мха выла, а к порода P ll « l  .  Отметим, что адеов не оговорено пер
вое днцо в атом рнду, нмаыцое, как наваотно, не подяув глаонув 
яатйх, а беглув гдаонуа, охра макнув тембром а ( 3) .  1  глав
ное, *ма окааапо, что о этим овпаано удвоенна второй ооглаопой и 
мамененме м чаотва глагола, т .а .  налвчма породи •

Второй роадал, ма котором ш  оотавоалмоя, каоаатся вопрооа о 
крафнкоалвной ооглаоной мам в формах црмчаоткп двйопмтедьмого аа- 
хога ( I . ,  86, отрк. К -19). Автор полагает, что eon  повадитедв- 
ное накдоменма я перфект будут мматв в начале олова префихоаль- 
нув ооглаонув ха, то прычаотна дейотштального аадога будет мматв 
префыкоалвиуа ооглаонув мЗм, например, - г  т ’п у ъ  •
Это правильное утварыденна, но у автора но окааапо, что речь идет 
о порода И Г 41 1 .

В одном ха рааделов этой главы автор укапывает на хачеотвев- 
име иаманенхя, которые пратарпевавт глаголы о прафыкоаш х а . На 
приведенных примеров форы повелительного наклонении п нричаотжи 
дейотмтального аадога видно, что автор говорит о породе н и*  и .
Но при атом он но навивает породы и нигде па дват грамматмчеокого 
ряда воех категорий, отнооящнхоя к этой породе, В глава ямевтон 
аналогичные по конструкции pas деды, в которых приведены формы 
пород М1Х*«1 п H ith p a 'e l  также бае укааання п о р о й .

Таким:обрааои мм и д и ,  что, оопоотавляя глагольные Форш, 
автор "Нё*ор <аймн" не учитывает категорнв порода, как едаяув ои- 
отему глагола. Эта категория ему не мзвеотна. Правда, в таково 
сочинения встречается термин )>j * ,  во яе в аначеяип "порода", 
п к  это принято в грамматнчеокой литературе, начиная о П  в , ,  а 
в  аначенмм оннтакончаокой конотрухцп. Положения автора говорят



также о том, что ему, по-видимому, не была еяакома теория конца 
X века о олабнх н удвоенных.глаголах.

Хоть основания полагать, что идеи данной главы "МЙ’ор ‘айнн", 
так ке как к положения о тридцати пяти обраацах имени (ом.стр.
14 наст.и8Д.), были сформулированы на ранней отадни нстории ев
рейской грамматики (конец П  н начала X вв.).

К.Б.Кепинг

СУБОТАНТИВАТОРЫ В ТАШ7ТСК0Н Я8ЫКВ 
(Служебные слова, образующие оннтакснчеокме конструкции 

о именными овойотвеми)

В^тангутском.языке имеется несколько служебных олов Щ  А 
т -Г®- "т о т, кто", 1$е;а'  "меото", "теы, гд е" , %£, +иГи_~ 

"там, гд е" , которые обладает следующими общими признаками: во- 
первых, вое они употребляется пооле глагола, и , во-вторых, соче
тания глагола о одним не этих слов обладает синтаксическими 
овойотвеми имени, т . е .  могут быть в предложении подлежащим, до
полнением, определением или именной частью сказуемого.

Глагол, который стоит перед одним из перечисленных субстан- 
тиваторов, не теряет своих глагольных свойств. Он может иметь 
перед собой зависящие от него слова (подлежащее, дополнение), 
иначе говоря -  суботантиваторы присоединяется не к отдельному 
слову, а к словосочетание (предложение). Из этого следует, во- 
первых, то , что суботантиваторы является не оуффякоами, кото
рые составляли бы единое целое с предшествующим глаголом, 
а служебными оловамр и , во-вторых, то , что суботантиваторы

-Wu- образует не отглагольные имена, а отгла
гольные иыенные конструкции.

Субставтиватор vn^e.. "тот , кто", помещаясь после 
глагола, образует конструкции, имеющие значение действующего ли
ца, причем иногда сочетанно глагола с «'£«-*' оливается в единое 
слово (термин),например,4» 5^ ^« ."советни к" (б укв .: "тот,
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и о  советует"), %S} Щ  гт^е^ вр вч "  (б у кв ,: "тот , кто ле
чи т"), а иногда оно оотаетоя овободшш сочетанием, воздававши 
дня нужд данного контекста, ganpuiep. '% гЧв-1> ^ * > 4
" т е , кто раокаялиоь", ’\<ь.%  *‘« > 'и ’**8?,тв , кто приилн первы
м и " ^  обоих олучаях глагол, отоящий веред оуботанткваторо^ х  
жжет иметь овое дополнение, например, ^  т*
ibfon1, w»ie "офицер* (букв»: "тот. кто держит военную дисципли
н у"), l i t  - ^ г  %  "'Х*. "т е , кто собирают хвороот",
$ b 'V k .  %  €ЛьХи,ъ La1- **хвг  "тот, кто закрыл /Цао Цао/ о дан
ном” .

Сочетания, образованные о помощью оуботаитиватора ,
в предложении могут быть подлежащим, дополнением, определенном,

Суботантиветор "меото", "там, где" монет отавмть-
оя после яепереходиых глаголов, в рааультате чего обрааувтои кон- % 
отрукции, имеющие аначение места дейотвня, например, \ \  €»w, 
V{e;x  "меото обора" (буи в.: "там, где собираются"),

\т<гХ "мвотоиахожденне" (буив.: "там, где находятся"), 
w oo1 Це«л”иоточник" (б у кв .: "там, где воанияают") я т .п .

Глагол, после которого отоит оуботантиватор ,  может ^
иметь перед ообой подлежащее, иначе говоря -  оуботантиватор 
может отнооитьоя к целому, предиоженюа. Например: Щ .

Ц&Ц  £»«.*■ f a  P a 1 «^"П оток  -  это там,
где легко отекает воде". * , .

Сочетания, обрааоваяиые о помощью оуботаитиватора т х в л ,
•  предложении могут А нь подлежащим, дополнением, определением 
или именной частью скавубиму.

Суботантиветор ^ ч г * т а м ,  где" может отевитьоя после 
глагола (переходного и непереходного), е также иооле прилагатель
ного. , А

Чаще всего оуботентиватор TuSu." отмечем пооле непереходного 
глагола, перед которым стоит отвоояцееоя к нему подлежащее: соче
тания, образованные о помощью оуботаитиватора К я * .' , так же, как 
оочатання, образованные о помощью оуботаитиватора ^  ^ r e ix  , 
имеют значение меота действия. Однако в отличие от оочетаяий о 
^ ie ix оочетаиия о -Wy- могут выполнять в преддоженди только одну

гва. Например:
-*• L ' А - — ----ПТИЦЫ

-  Г О  -



$Pl £*c* i o *  W l  2 * @  в» re* ■ Выгодно
раоположяхьоя лагерем таи, где имеется трава в вода*. ^

Находяоь поова прилагательного, оуботантиватор tw u- выаат 
то же значение, что ■ после непереходных глаголов; например,- 
^  n & z * '  "высокий" " 'S t» '* ' -Vuju. "та* , где выооко",

m il*” ”ИЖ8ЖЫ|" -  ««ii1 -VvJu.*nT8M( где низко".
Такие оочетання тоже выподжявт в яредяожешш тохвко функцшв об» 
отоятельотва. А

Ооыацаяов поела переходного глагола, оуботантнватор TuJul" 
образует оочетання, имеющие аначенне объекта действия. Напрянер: 
Щ  Ifffc 4 * * * 8̂Г stL *«r4tr>4' n<Wl «Л1 «на, жого он яв- 

бнт", ^ 2 , глвА^аге4, dhiu +ииГито, что враг ненави
дит" • Тенях примеров нежного.

К.К.Курдоев

ПОЗИЦИЯ СОЮЗНОГО СЛОВА В К7РДСК0И языке 
(К вопросу о роля ннворонж в курдском яаыке)

1 , При исследовании грамматического отроя курдского языка 
на сравнительном материале его диалектов мы обратили внимание 
жа инверсию, оыгравную важную роль в отруктурном раалячиж пред- 
ложенжя оеверного я южного диалекта. Среди чаотей речж, подвер- 
гавцнхоя няверони, были отмечены также н ооюаные олова (K .I .iy p -  
доев. Сравнительная грамматика курдского яаыка. И .,1965, отр.69. 
Автореферат дносартацки),

2 , Дня выяонення роли инверсии в курдском явыке необходимо
еще раз обратить внимание на позицию союзного олова j i  о его
фонатичеоким вариантом ,  - Ц  • Этн формы ( J l ,  -р  ,  -10 , вероят
но, вооходят к древней форме союзного олова бн г 1^ в древне-
персидском языке или же к форме K it в языке Авесты. Основанием
дня такого предположения могут служить известные фонеткчеокме за
коны в иранских языках, а также совпадение значения н функция са
мих этих форм союзного слова.

8 , Отмеченные форыы союмого слова в Авесте н древнеперсяд- 
окоы языке выполняли соединительную функцию, означая "также" я
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"tom ". Однако в оовроненнон курдокомязыже значения оованого 
олова ( «  -щ , - (t f  ) наоколько имре, чан. в древнеираноких нан
ках» В курдоком яанка око означает "также", "тока", "к", "а"»

4» В разговорно! речи раооматриваеныо формы оованого олова 
произносятся о предыхукнм оловом, однако в северном дналекте оно 
пянатся отдельно, в вкяом -  олнтно. В южном дналекте форма - а  
употребляется поохе олов о гласным ноходом, форма - Ц  -  посла 
олов о согласным ноходом» В том н другом дналекте они служат для 
соединенна двух оамоотоятельннх предложений яхм же двух равноправ
ных членов предложения»

5 . Натарнал покаанваат, что поамцяя оованого олова ( б± , - |
)  в оеверном ж ажном диалектах курдского яанка в ооновннх чер

тах совпадает. В том н другом дналекте оно употребляется преиму
щественно после того олова, которое выступает в качестве подлежа
щего, дополнения я окаауемого оованого предложения»

б» Ауякцнояальное н семантнчеокое совпадение значения сова- 
ного олова в оеверном (журмаяджи) ж окном (оораня) отражает, 
с одной стороны, единство курдских диалектов, о другой оторонн, 
прянув овяаь современного курдского яанка с древвеиранокямн нан
ками.

7» Однако на анахнаа материала обнаруживается, что в ряда 
случаев пояноня союзного слова в северном м окном.диалектах курд
ского яанка на совпадает» Это происходит в случае, когда члени 
оованого предложения ( подлежащее, дополненке н сказуемое) имеют 
при оебе соответствующие грамматические показатели, логически н 
грамматнчеокн связанные о ним. В атом случае перемещение оованого 
олова в курмандхн ограничивается только отрицательной формой гла
гола н глагольной формой будущего временя при частицах »
В остальном сованое олово в курмандхн o& m o ставится после 
имени в форме вторичных падежей, после любой другой глагольной 
формы н после определения, выраженного косвенными формами личных 
меотонменнй.

9» В южном дналекте, наоборот, в таких случаях наблвдаетоя 
перемещение союзного слова. В нем оно ставится между вторичными 
падежными формами и именной основой, между частицами отрицания и 
глагольной формой -  сказуемым, между времяобразующнын частицами 
( « •  ,М  ) ■ глагольной ооновой, между определяемым и определе
нием, еолн последнее выражено энклитическими местоимениями.
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ДО. Отделение грамматических показателе! от нианн н глаголе» 
выступающих в роли соответствующие членов предложения, н вклини
вание оомного олове между ниш , показывает специфические особен
ности курдского языка» в особенности его южного диалекта оорени.
С другой стороны, оно показывает, что граыматнчеокне показатели 
(вторичные падежные форм*-а* ,  -е * е , чаотицы отрицания н эяклжтв- 
чеокве ыеотоиыения н вреняобразуюше частицы-*», ы  ) когда-то 
улотреблялноь отдельно и что исторически они восходят к семостоя- 
тединым аяачнммм словам.

I I .  Сравнительны! анализ материала по употреблению союзного 
олова в северном н южном диалектах лурдского языка еце раз убеж
дает нас в том, что ннвероия, возивш ая исторически на основе 
свободного порядка слов в предложении, оыграла важную роль в соз
д а н о  определбяннх противоположных уотоМчпвых типов словосочета
ния п порядка слов в предложении. В результате зтого в языке ухе 
образовались противоположные структуры предложения, ив которых 
одни стали привычными п характерными для южного диалекта, другие -  
для оеверного.

В результате завоевания халифатом ираноязычных территории рас
пространенные там алфавиты арамеМского происхождения отели усту
пать меото алфавитам на арабохо! основе. Новые буквы для передачи 
•мулов» отсутствовавших в арабоком я м к е , создавались путем мо
дификации оонов графем о соблюдением определенных закономерностей.

Дли обозначения ооглаонмх / ц / ,  / г / ,  / ч /  были преобразованы 
б тп м . пеоедвюше такие же по меоту артикуляции, но противополож-

ля
/ в / ;  j  > j  * хотя можно было (to ожидать использования графемы 
дня / и / .  В данном случае аналогом поолужила пара с г / с г  ( » / с )>

В.В.Кунев

18 К  ТОРП АФГАНСКОГО АЛФАВИТА
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Дхя звука / ц /  было использовано начертание £  о добавленная 
трех точек наверху, т . а .  этот ввук быв соотнесен о двумя другими 
графешив, которые тока обоаяачахк аффрикаты: £  > g, > £
( лк > ч и ц ) .

Парачколенкне буквы, введенные в нранокка аафавиты (варок»* 
окнй, хореаикЮкнй), окааакноь хванеопоообнша, так как, неоиотря 
на различный фонетический подход дня каждого ряда, вое инновации 
оояованы на одном принципе пооледоватедвного ооответотвия графен 
фоненаи. Выбор графен не <йм охучаВным,

Вое они быдя приняты н дхя афганского алфавита.
Ооталхные буквы афганского алфавита, отлнчавцне его от ара А* 

оного н других яранеких, были изобретены позднее ояациально дхя 
нанто.

Саяны равняя оочяненнаы на явыке нанто, сохраненный отереВнеВ 
дане две! до яао афганокоВ рукопиоьо, явхяетоя трактат БайазДда
б . 'Абдаллаха АноЗрй " Ja ip  ал-б8Ван” .  Он нанноан в начале второй 
половины ХУ1 в . )  а рукопиоь датирована 106V 1651.

Исходя из текста начальных абзацев оаыого произведения BSiBaai- 
да Ансар! н на основания некоторых из предхохенных ян графен (в  
свете*их пооледувцего развития) можно придти к выводу о тон, что 
"Хайр ал-байан" выло первый сочинением на павто, аапноанннн при
мененной в нар графнчеокой системой.

В начальных разделах работы, которые, как н воя она, имеет 
форцу диалога ВЗВаянда о богом, автору "предпионваетоя” : "Ба- 
Ваз1д,дхя пользы людей напннн такие буквы, которые подходили вы 
к каждому языку . . .  Омни по моему веление подобно буквам корана 
н ставь' при некоторых буквах точки, кружки н другие з н а к и ..."
Далее следует перечень всех знаков.

В графическую систему БайазЗда включены вое буквы арабо-переид- 
сного алфавита. Добавленные в ним обозначения ретрофлеконых изо
бражением кружочка под буквами для ооответотвуюцнх зубных ( с . > ^  
н т .д . )  сохранились до наотояцего времени.

Наличие в этой снстене знака £  (ц ) говорит о тон, что письмен
ная традиция, отраженная в ираноязычных памятниках до ХХУ века, 
не прерывалась н была известна БайазЗду. Возможно, она поддержива
лась н какими-то афганскими текстами, н в этой олучае дхя их записи, 
до появления "{айр ал-байан", употреблялись хинь уже суцеотвоваэ- 
няе графемы, некоторые из них были двузначны: £  (ц /д з ) ,  5 (ж /ж ),

tг  (Ц/А).
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Байаз!д раочлеяяя а п  значения, опредвлнвдля каждого ка как 
оаой знак, к образованные ш  графемы > (д о ) , •> ( i ) ,  (ж)
явжшоь нажбохаа ярактарнымв оообанкоотямх алфавита.

БЗйаанд почему-то на примял j  ( i ) ,  1 попользовав доя этой 
цажя л , ооадож доя /ж / графему о о необычным срединным по
неженном «очки* В наруменме ужа одожхвяагеоя традоцмояяого ряда 
бужв доя аффрикат на бааа £, он предоожмж анак >. .

■а-аа отоутотвня пооледовательнооп в построения скотомы воа- 
нмкхх протнворечня внутри ее : > не оочатаяоов в пара о £  , 
а 9 с >. ; ноожедояя пара графам на соответотвоважа пара 

&. -  is  ( * - ■ ) .
Дефектноетв охемы обяаружмхаов очень окоро в реауяьтата инро- 

кого црнмаяеяяя аафавята, м его развитие поило по линии преодоле
ния графических противоречий.

Алфавитом отали пользоваться прежде всего ученики и последова
тели главы ронаяитоного учения поаты Девиат и М урло.

У них я других ранних авторов: Фатх-яаха н KSpaa- р н а  Аяоар! 
обнаружилось веоьиа последовательное и*соответоповавиее традиции 
стремление п ерейп  от о  (хонтамииировавиегося о > и > ) 
черва > П ’>. к у>. для звука /ж/ и , линяв одновременно 
значения /ж/ « поотавять на ато место j  (у  H ipei-хвна звук / щ/  
передается череа я У  ) ;  кроме того, заменить > виаком £  , 
т . е .  ограничиться одной графемой для / ц /  и /д о /  (как это было в 
хореамнйском).

Ноамеотва были окончательно уаакоменн в оочянекмя "К ар ая  
ал-иолам* специальный разделом об алфавите паито, иапноанннм *Абд 
ал-Кар5иом б . Дарвева.

Около того же временя, что "$айр ал-байён", (на ранее 1530 г . )  
А иа нвпноана "Кадастровая кнмга" ("Дафтар") яейха Мали. Воля оу- 
цеотвувщяе оведония о более древних памятниках афгаяокой пжоьмен- 
иоотн нельзя считать достоверными, реальность этого црои8ведення 
подтверждается упоминанием его в источниках. О нем пниет в своем 
диване £укхал-рн  который, беа сомнения, вядол его:

Двумя делами ааяммавтоя в Свате: громко лм, тихо ля
Читает "К аран" Дврвевы я  "Двфтар" яейха Нал!".

Неизвестно, каким алфавитом пользовался иейх Нал!, но вполне 
вер о яп о , что он был близок графике Хуяпж-хана. В таком случае^
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ооновмваяеь на ранних с т е к а х  дивана поэта, ноево воссоздать 
еще одну систему, значительно отличавшуюся от описанной дыне» 
Грефами для афганских звуков выглядели в ней следувннм образом: 
< £ ( ц ) .£ ( д а ) » ~ ,  V(*)» > (*>• s  (Mt J  (■) ■ (я) , >
(и )  и (ж )  .  Специальных букв для /л/  н /ж / не было или нз-за не- 
оовериенства схемн, иля и з-за  особенностей диалекта.

Эта система в дальнейшем не получила распространения. Попут
но заметим, что в некоторых афганских рукописях ретрофлексные со
гласные обозначены четырьмя точками над основной частью буквы 
( w  н т . д . ) .

Улучшенный алфавит просуществовал три отолетяя без изменений, 
н линь решением "Пайто адаб! аядиумаяа* в 1315/1986-7 он был 
реформирован введением внака £ , для / д з / .

Интересно, что если в некоторых случаях афганские авторы, 
в силу особенностей своего диалекта, отказывались от и? и , 
заменяя их буквами и )  ,то  в т у г и х  сочинениях, по тем не 
причинам, вмеото >. употреблено о  (например, в "РнИав ал-ма- 
хаббат"), что соответствует действительному пронзноненню в вос
точных дм лектах , а вместо J “. конно встретить £  ,  но очень
редко, так как в больмннотве восточных диалектов ввук /ш / пред
ставляет собой самостоятельную фонему о более передней артику
ляцией, чем / $ / .

Таким образом, только в начале 2УП века язык паито получил 
единый алфавит. Существовавшие до того н известные нам графичес
кие онстеш  имели существенные недостатки в передаче специфичес
ких афганских звуков. Эти системы возникли около середины ТУГ ве
к а , а до их появления афганские тексты, если они существовали, 
обходились средствами имевшиеся иранских алфавитов на арабской' 
основе.

Выявленная в деталях совокупность графем данного текста (в  
сочетании с его орфографией) монет служить хронологическим кри

терием и индикатором подлинности сочинения или рукопиои.



С.А.Невелева

ЭПИЧЕСКАЯ ОНОМАСТИКА 
(Опыт описания структуры)

Значительна® трудность прн восприятии Иахабхараты, древне
индийской эпической поаиы, представляет обилие имен действующих 
лид и их эквивалентов (инея-эпитетов, или прозвищ). Картина ослож
няется иирокиы использованием в языке приема антономасии, т .е .  
употреблением вместо личного имени персонажа его описательной 
характеристики.

Исследование ономастической схемы санскритского эпоса может 
иметь как узко практическое аначение -  дать читателе возможность 
ориентироваться в сложном ономастическом материале, так и более 
щнрокое, научно-теоретическое, если учесть недостаточную разра
ботанность проблем антропонимики не только в отечественном восто
коведении, но и в советской науке вообще.

Первым, начальным моментом описания ономастической структу
ры эпосе является выделение двух основных разделов: I  имена лич
ные (собственно имена) н имена, данные по родственнику (обе груп
пы объединены по признаку -  имя личное н его производные). П Име
на-эпитеты, или прозвища. Внутри каждого иэ этих главных разде
лов следует выделить подразделы, более частные группировки.

I  раздел, включающий две, различные по отношению к основной 
функции имени (различение) группы, интересен своей второй частью -  
имена по родственнику. Здесь отмечаем I )  имена по ближайшему пред
ку (патронимы и матронимы): а) по земному, б) по небесному;
2) имена по дальнему предку (сюда входят родовые имена, имена 
по названию рода, племени, функционирующие как эквивалент имени 
личного); 3) имена по потомку; 4) имена по иному родственнику 
(брату, деду и т .д . ) .

Понятно, что если личное однозначно по соотнесенности с дей
ствующим лицом (по крайней мере в пределах эпоса), то имена по 
родственнику вне узких рамок контекста лишены подобной однознач
ности (в  частности, в том случае, когда несколько персонажей име
ют равные права на одно и то же имя -  родные братья, члены одного 
рода и т .п . ) .  Приближение к однозначности достигается как с по



мощью контекста, так ■ закрепкенностьв родового жмени аа вполне 
определенным носителем в традиционной практике употребления.

D раздел включает иироко распространенные в эпосе инене-эпи- 
теты, или прозвища, которые представляет собой кратчвйиув харак
теристику персонала по тому или иному признаку. К олову, один и 
тот хе персонал имеет проввища самого иярокого диапазона, отрахаю- 
щие различные аспекты образа.

Если придерживаться понятия "мифологическая функция" (та  
идеологическая нагрузка, которув несет данный персонах в мифоло
гической системе и которая отличает его от других единиц данной 
мифологической онстемы), то на первое меото среди семантически 
разнородных проввищ-характеристик следует выдвинуть х а р а к 
т е р и с т и к у  п о  ф у н к ц и и  (основной или побочной).

Ряд эпитетов, употребляющихся как эквивалент имени, основан 
на выдающейся, определяющей, закрепленной в легенде ч е р т е  
в н е н н о с т и  персонала или отличительном с в о й с т в е  
его характере, природы.

К этим подгруппам примыкает значительный и в отличие от 
предыдущих более четко очерченный раздел -  имя-характернотнка 
н о  а т т р и б у т у  (оружию, средству передвижения, симво
лу, посвященному хивотному и т .н . ) .  Далее следует упомянуть груп
пу имен-эпитетов, в оонове которых лежит определенное с о б ы 
т и е ,  л е г е н д а ,  х а р а к т е р н ы й  э п и з о д .

В особую подгруппу прозвищ мохно объединить те , которые 
характеризуют персонах о точки зрения его м е с т а  ж и 
т е л ь с т в а ,  э т н и ч е с к о й  п р и н а д л е ж н о с 
т и ,  с о ц и а л ь н о г о  п о л о ж е н и я ,  разного рода 
о о о б е н н о о т е й  п р о и с х о ж д е н и я  и т .п .

Особый подраздел П группы представляют собой т и т у л ы ,  
адресованные обычно определенному в данном контексте (а  иногда 
и за его пределами) лицу.
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Таким образом схема эпической ономаопая выгляди тая:
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Необходимо отметить, что рубрики оемаятнческой классификации 
П раздала (прозвища) в ряде случаев яе поддаются четкому разгра
ничение в силу взаимопроникновения и взаимообусловленности значе
ний (н ап р ., функция -  внешность, функция -  титул, эпизод -  внеш
ность н т .д . ) .

Особую трудность при классификации представляет наличие не
скольких трактовок одного и того яе имени-эпитета.

Не требующим объяснений представляется тот факт, что не каж
дый персонах может быть охарактеризован всем комплексом имен 
по родственнику или прозвищ.

Х.Г.НИГМ8Т0В

О КЛАССИФИКАЦИИ ТЮРКСКИХ ПЛЕНЕННЫХ ЯЗЫКОВ Н.КАШГАРСКИН

Выдающийся филолог и тюрколог XI века Махмуд Кашгарский в 
своем лингвистическо-энциклопедическом труде "Ливану лугат-нт-
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-турк“ (Словарь тюркских языков), напхоаняон хм в 1072-77 г г . ,  
аатронух вопросы кхаоовфвхацхх тюркских пхвиенвнх языков. Эта 
кааоояфнкацкя явхяетоя оакой древней в тюркохогян.

H. Каагарскнй классифицирует тюркские явыхв по двух принципах: 
( I )  по степени чистоты (правильности) языка; (П) на основе фонети
ко-морфологических общноотей и различий.

I .  Под терыииоы "чиототы" (правильности) языка М.Яаигарокнй 
подраяуыевает степень иноязычного (иетюркокого) влияния в речи 
носителей языка я языковой оуботрат. По атому признаку он делит 
вое таркокие племенные явнкн на две группы: а ) чистые (правиль
ные) языки; б) оменаиные языки.

К первой группе он относит языки пленен ягма, тухон, ч и п а ,  
емок, кыпчак, огув, печенег, булгар, оувар, язык жителей берегов 
реки Волги, Иди, Иртыиа, Ямара (по В.В.Бартольду -  чаоть или при
ток Иртыиа) я  до уйгуроких городов. Сюда же относится его литера
турный тюрк! хаф)н5.

КО второй группе он относит языки, яооителя которых говорили 
кроне тюркского еще на каком-либо другом (иетюрвоком) языке.
В речи двуяаычяиков М.Каигарскнй находит иноязычное влияние и счи
тает ее неправильными Смененными считает он языки а) оогдак, кая- 
жак, аргу (эти племена, видимо, говорили на одном на иранских язы
ков и на тюркском); б) хотанцев, тибетцев (т^бут) и тапгутов.
(Эти народы, видимо, тибетско-китайского пронохохдеяия и тоже го
ворили на двух языках) (том I ,  стр . 65-66 по узбекскому переводу 
С.Ыуталлибова).

П. Особого внимания заслуживает классификация тюркских язы
ков Н.Каигарокого по фопетико-морфологнчеоким признакам. Оп де
лит по этим признакам тюркские языкн на две больше группы:
а) языки чигидей, тухсн, ягма и других племен до Верхнего Чина 
(Начина). Сада же относится его литературный язык тюрки xaqjani;
б) языки емеков, ш п а к о в , огувов, печенегов, суваров, булгаров 
и других племен, живуцнх от Руои до Визаятш (Рума).

Первую группу условно будем называть в о с т о ч н о й ,  а 
вторую -  з а п а д н о й .

Н.Каигарский дает следуюцие обцие признаки различия этих
групп:



В области фонетики (* .1 ,  отр .67-68): 

1 п и к ах  восточной группы:

1 . f ty x o l с о т о в ы й  / т /  в анлау- I, 
те (тавЗй -  в е р б а  д ) .

2 .  В аш ауте / V  (йабкнн -  гость; 2, 
Пинцу -  жемчуг).

8 .  В аш ауте ряда оков /я/  (мак- 8, 
я; кун -  оуп; ш ц  -  тысяча).

4 .  В ш а у т а  авоккые ооглаоные 4,
/ г / ,  /Д /  (бугдй -  кортик).

5 .  Наличие губно-зубного /ъ/ 5,
(ар. _» ) (тавар -  имущест
в о ) .

В обааоти морфолога ( т .  1 ,69 ; т

1 . Орычвотие (во Каигарскому 
вив м о т а ,  времени в орудия) 
И  -  г у /-ц у /-г у /-к ?  (барту; 
xalry).

2 .  Црнчаотяе (имя деятеля) на 
-гучщ /-^учц/-гучи/-кучи 
(бврвучн -  идущий).

8 . Причастие на - г а н /- |в я / - г а н /  
-ван  (барган -  унадний, по- 
отояяно идущий).

В ненках аападной группы:

Звонкий оогласный /я/  в ан- 
лауте (давай -  верблюд).
В анаауте /ц/ (аффрикат) 
или куль (цивцу -  жемчуг; 
а(кин -  го сть ).
В аш ауте ряда олов /В /
(бая -  я ; бун -  суп; бвц -  
тыояча).
В вяаауте глухие согласные 
/ж / ,  / т /  (буктй -  кортик). 
Наличие губно-губного / в /  
(ер* > )  (тавар -  имущест
в о ).

П, 58-71):

1 . Причастие (по Каигарскощу 
иия места, вреиеш и орудия) 
иа -аоц/-аом  (бараоы; кара
си ).

2 . Причаотиа (иия деятеля) на 
-дачц/-дачн/-тачы /-тачи 
(бардачы -  идущий).

3 . Причастна на -ащ /-ан  (баран- 
уиадиий, постоянно идущий).

Существенным признаком рааличия языков Н.Кангарский считает 
наличие в инлауте интердентального / а /  (а р . i  ) ,  переднеязычно
го / а /  (а р . )  )  или ореднашычного /я/  (а р . сs ) , т . е .  по соответ- 
о т в а  азац:а8ац:айац -  нога ( т .1 ,  67 -68 ). По этому признаку мок- 

яо делить восточную группу п  й-подгруппу ( язык ш еиеш  ч и гм  
и т а р а  x l f o i )  в  й-подгруппу (языки шемаи ягиа, тухон, аргу и 
других до Н ачн и); ааиднуа группу и  а-подгруппу (язык еыеков, 
■ечекагов, оум ров, булгаров в других шеиен от Руси до Византии) 
и  й-подгруппу (язык огузов, (кыпчаков).
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Жласеификация Махмуда Еаигврского охватывает товвво часть 
тюркоких я8ыков. Многие тю ркоае вашем Смбирм, Поволжье ■ других 
районов ооталноь ежу ненвваотными. Несмотря на ато кдаосификациок- 
нна прн8накн М.Каигарского очень удачны. Филолог XI века смог вы- 
делнть Н8 больного количества звуковых соответотвнй, чередований, 
переходов н комбинаторных изменений, которые наблюдаются в тюрк- 
окнх языках н в той или иной отепенн отражены в Ливане, самые оу- 
иеотвенные, характерные не только для одного яанка, а для воех 
тиркокнх языков. Это подтверждается хотя бы тем, что почти вое 
его классификационные прививки повторялись в классификациях 
тиркокнх языков в XIX-XX в .в .  (В.В.Радлов, Ф.Е.Жоря, А.Н.Самой- 
ловнч, А. фон Габен, Н.А.Баокаков н д р .) .

Н.М.Нооова

ИМЕННЫЕ ЧЛЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В БИРМАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Ряд исследователей бирманского языка отмечает "субстантивное 
употребление" глагола, оформленного служебными морфемами ти2 
или ми2.  Ммеетоя в виду то , что такие глаголы бее помощи какого- 
либо оубставтиватора (ти2 и ми2 -  временные или, ооглаоно другой 
точке зрения, модальные показателя) сочетаются о грамматическими 
показателями, свойственными имени существительному (о именными 
послелогами и показателями множественного числа) я  выполняет син
таксические функции имени. Более точным было бы утверждать, что 
такое употребление глаголов является линь частным случаем "суб
стантивного употребления” п р е д л о ж е н и й ,  глагод-окавуе- 
ыое которых имеет указанные (или аналогичные указанным) формы, 
так как глагол плюс ти2 или мм2 уже составляет предложение.
В функциях, свойственных имени, употребляется именно вое предло
жение, которое может содержать как один глагол-сказуемое на ти2 
или ми2, так и, наряду о ним, другие члены предложения (подлежа
щее, дополнение и т .д . ) .  Вое предложение в этой случае выступает 
одним членом предложения по отноиеняю к другому предложению и 
оформляется точно так же, как и член предложения, выраженный сло
вом (именем). Следуя атеистической традиции, такое преддожеае
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можно назвать "членным" (идя "включенным"), а предложение, чле
ном которого оно является, "объемлющим" (жди "включающим").

Также членнне предложения могут быть заменены обычным именем, 
что не приводит к изменению оннтакоячеокой структуры объемлющего 
предложения, которое в результате зтой замены линь перестает 
бить объемлющим (воли оно не содержит каких-либо других членных 
предложений. Например, в предложении т ^ й а у • ла^м^коу^ма ти^пху8 
* Я на внал, что он примел" членное предложение ту^йау’ла^уж2 
"он прнжел", выступающее в функции дополнения н оформленное пока
зателем дополнения коу2 , можно заменить, например, оловом охайа2 
"учитель": о х в й А от^ма ти *пху® * Я не знал учителя".  Поэтому 
такие членные предложения можно назвать "именными".

Именные членные предложения не есть результат субстантивации 
о помощью особых грамматических средотв. Они представляют ообой 
"обычные” предложения, оиитекончески подчиненные другим предло
жениям.

Способность предложения в бирманоком яамке выступать в ка
честве именного членного предложения зависят от той формы, в ко
торой отоит глагол-оказуемое этого предложения. Это, прежде все
го , уже упомянутые формы глагола ив t r  я ми2.  В разговорном 
языке в самостоятельных (не членных) предложениях им соответству
ют формы на та2 и на2 .  Но эти формы не могут (киь глаголом-сказуе
мым именного членного предложения -  за исключением того олучея, 
когда членное предложение выступает в качеотве определительного 
(см . нике). Вмеото них в членных предложениях употребляются фор
мы на та2 и хна2 соответственно.

Не могут также выотупать в качеотве членных такие предложе
ния, глагол-скаауемое которых стоит в вопросительной форме.

Важной особенностью именных членных предложений является обра
зование отрицательной формы глагола-сказуемого таких предложений.
В предложениях, выступающих оаиоотоятельно, отрицательная форма 
глагола-сказуемого образуется о помощью префикса ма иди конфикса 
ма- . .- n x y 3 (одновременное употребление префикса ма и морфем ти2 
или ми2 невозможно). В членных же предложениях отрнцатедьная фор- 
ма глагола образуется простым прибавлением префикса ма к глаголу 
на ти2 (в  отрицательных формах противопоставление форм ив ти2 
формам на ми2 нейтрализуется).

-  IW



Именные членные предложения могут выступать во всех синтак- 
онческнх функциях, свойственных нменн: они могут быть в предло
жении подлежецим, дополнением, определением и именной ч ао п о  ска
зуемого.

Особого рассмотрения требуют определительные членные предло
жения. Такие предложения подчиняются определяемому ими олову пу
тем 8амены тона морфем ти^ н мн^ на первый топ (ти*, мн*). В р аз- 
говорном же языке в определительных членных предложениях глагол- 
скезуеиое оформлен морфемами та* н из*, то еоть адеоь используют
ся именно те морфемы (с изменением тона), которые не могут исполь
зоваться во всех другнх (не определительных) членах предложения. 
Глагольные же формы на та^ и хма^ не могут употребляться в опре
делительных членных предложениях (с р . выне).

Способ подчинения определительных членных предложений анало
гичен опособу подчинения слов, выступающих в качестве притяжатель
ного определения: такие слове также меняют тон своего последнего 
слога на первый. Разница состоит в том, что способ подчинения 
членных предложений выражает более иирокое значение -  атрибутив
ное.

Следует отметить особенности членных предложений, выступаюцих 
в качестве дополнения причины: в этом случае морфема ти^ перед 
послелогом пхнн* (передающим значение причиннооти) всегда высту
пает в редуцированной форме та . Тек же ведет себя глагол на т г ,  
когда к нему присоединяются служебные слова кэ^тоу*, лоу^ "как", 
"подобно тому, как".

В.В.Полосмн

О ПРОЯВЛЕНИИ ПРАВИЛА ПОЛЯРНОСТИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ИМЕН СОБИРАТЕЛЬНЫХ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема соотноснмостм имен собирательных с множественным чис
лом в арабском языке вызывает некоторые трудности у специалистов 
и нуждается, на йен взгляд, в направленном изучении. Это мнение 
поддерживается приводимыми ниже случаями сыенения некоторых имен 
собирательных с множественным числом.
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В ряхе двуязычиях ея о м р е! арабокого наш а (Х.Е.Баранова, 
В .В .Боряоом, Г.Вара я  д р .)  одом  "погонщики ослов",

<v/lv- ■ "носильщики", "конннкн", ■
"матросы, моряки” определяются как имена ыножеотвен- 

яяа от • J i t *  , • Некото
рые ха этях яа идя одяохяяяых ям сдов опредадаян как имена собм- 
ратаяьяна ( vVr** > одомре 1эва , 7 Сама нова,

,  в одомре Бараном я т . д . ) .  Таким образом, выявдяетоя 
определенная непоследовательное» я претнворечнвоотъ в граммати
ческом тодкованяя одов, оаречномнянх вина, причем поянманяе их 
как инояеотмяного чяом  преобдадает.

Оояытку канояианромтв ату преобладающую точку арония сделал 
В.М.Граиде (ом. Буро арабокой грамматики в сравнительно-иотори- 
чаоком оовещеяин, $ 140 п .1 ) .  Вм выделены три группы имен, кото
рые, как я  приведенные нами-примеры, приобретают понятна мяоже- 
отмняоотя путем прнбавмняя к оояом  суффикса f  :

1) нмена относительные, обоаначаюцне принадлежность к оекта
дяыотяж я (добавим от оебя) племени: "суфии",

"иафииты", "османы",
-  "мудариты” ,  -  <xX>lv. "йеманиты";

2 ) иногда иаамния профессий: < r ^  -  "матрооы";
8) некоторые м а м я и я  профессий по иоде ли JV5> : -

"лучники", "погонщики ослов".
С лабое» повили Б.М.Гранде, очитающаго а п  имена мнокеотвен- 

иыи чиодощ, выявляется при попытке у о т а н о м » , к какому иа двух 
типов обрааомиия множественного числа они относятся. Ни общепри
нятое определение правильного множественного чнсм  (Гранде. § 131 
п . а ) ,  ни определение разбитого множественного чнсм  (Гранде,
$ 181 п . б) к атим именам не применимы. Поэтому Б.М.Гранде вводит 
для них третий тип "мнокеспеиного чисм  в форме канского рода 
прилагательного" (логичнее было бы говори» о правильном множест
венном числе, образованном при помощи оуффикса Jy I ) .

Принимая вобранный Гранде фактический материал (разумеется 
без его дефиниция этого материала как "множественного чном в фор
ме невского рода прилагательного"), мы очитаем, что он дает паи 
примеры сравнительно редких в арабском яаыка типов имен собира
тельных. образованных с помощью суффикса у  , которте обозначают
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социальные группы. К трен таким группа», выделенным Гранде, мы до
бавляем еще одну, мм на названную:

4) причастия действительного залога, обозначающие принадлеж
ность к религиозным или политическим группировкам: . k 'J*  -  
\  • "мусульмане” ,  "оуфми",
•j "одетые в чарноа" (так называли сторонников аббаондов)
И т.д.

■мена собирательные четырех раоомотренных групп образованы от 
имен в единственном чноле путем прибавления к ним суффикоа У , 
в других случаях участвующего в образовании имени единичности от 
собирательных имен -  т .е .  в процессе, прямо противополокном перво
му. 8деоь наглядно проявляется действие закона полярности, когда 
один и тот хе служебный злемент -  в данном случае суффикс У -  
-  употребляетоя в двух противоположных значениях: I )  дня преоб
разования имени собирательного в имя единичности -  ооб.
"дробь" -  имя ед . "дробинка", ооб. "кактусы* -

и*я ад . "кактус", ооб. "ястребы" -  имя ед .
"ястреб” ; 2) дня преобразования имени единичного в имя ообнра- 
тельное -  "погонщик верблюдов" -  имя ооб. < JV&  "по
гонщики верблюдов” , j> "матрос" -  имя ооб. cCL7J>  "матро
сы", "атеиот" -  имя ооб. s u i t* *  "атеиеты. При этом про
слеживается следующая закономерность: сфера действия суффикса 
f  в первом случае ограничивается кругом имен, обозначающих ие- 

одуиевленные предметы или представителей животного иира, кроме 
человека; во втором случае сфера действия зтого оуффикоа локали
зуется именами, обозначающими людей, и едва ли не ограничивается 
четырьмя разобранными вине группами имен.

О.С.Сорокика

СИНТАКСИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ 
В БИРМАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Существует ухе достаточно долгая традиция делить бирианские 
глаголы на два класса. Одни исследователи делят их по характеру 
выражаемого ими действия, кек например, Латтер и Д.И.Еловков;
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другие -  по способности иметь или не иметь дополнение /Джадсон и 
В.П.Садовников / .

Предлагаемая нами синтаксическая глагольная классификация 
такие построена по принципу сочетаеиости глаголов с различного 
рода дополнениями. Но так как во всех предыдущих работах нет до
статочно четкого определения дополнения, то прежде чем приступить 
к описание синтаксических классов глагола, мы дадим рабочее опре
деление дополнения, которым мы в дальнейшем будем пользоваться.

Диализ бирманского текста показывает, что одни члены предло
жения могут употребляться практически при лобом глаголе, неаави- 
оиио от того, к какой семантической или грамматической группе он 
относится. Функция таких членов предложения не зависит от харак
тера и значения глагола -сказуемого. Во многих случаях такие чле
ны предложения могут быть опущены. Так, например, в предложении 
■Та ней Чехией* моу* схоу8 то тм а2  ч а^ о у 2  т в е р д а 2 -  однажды охот
ник встретил в лесу тигра" можно опустить слова "танейЧахяай*
-  однажды" и "то3хма2 -  в лесу"; предложение останется полным и 
понятным -  "моу*схоу3 ч а ^ о у 2 твей^дэ2 -  охотник встретил тигра” .

Такие члены предложения мы будем считать обстоятельствами, 
т . е .  обстоятельствами в бирманском яанке будут те члены предло
жения, которые практически возможны при любом глаголе и функция 
которых не зависит от характера глагола-оказуемого.

Другие члены предложения, наоборот, возможны далеко не при 
каждом глаголе. Кроме того, во многих случаях их нельзя опустить, 
так как фреза может получиться неполной и даже непонятной, функция 
таких членов предложения зависит от глагола-сказуемого. Так в 
раиееприводимом предложении "охотник встретил однажды в лесу 
тигра" нельзя опустить олово "тигра” -  предложение окажется не
понятным. В двух предложениях : "Чано^дм2  саоу’коу2  пха’тэ2 -  я 
читав книгу" и "Чано^дп2 йал^гоунЧоу2 тва3и* -  я еду в Рангун" 
слова, оформленные частицей "коу2" ,  выполняет различные функции -  
в первом предложении это прямой объект, а во втором -  "коу2" ука
зывает на направление, в котором совериаетоя действие.

Такие члены предложения мы будем считать дополнениями, т . е .  до
полнениями в бирманском языке мы называем те члены предложения, 
функция которых меняется в зависимости от характера глагола.

По характеру управления дополнениями все бирманские глаголы 
можно разделить на две группы:

л
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Груша "А". Эту группу ооставл»? глаголы, могущие управлять 
дополнениями.

Группа "Б11. Эту группу составляет глаголы, которые не могут 
управлять дополнениями.

На данном этапа нас будут интересе .ть линь глаголы группы 
"А” , среди которых мы выделяем семь тд груп п .

Первую подгруппу составляют глаголы, могущие управлять только 
одним дополнением. Формальным показателем зтого дополнения служат 
частицы "коу2" и "а®". Глаголы этой группы соответствуют переход
ным глаголам в других языках.

Во вторую подгруппу входят глаголы, которые могут управлять 
одним дополнением; оно мокет быть выражено целым предложением.
Такое дополнение оформляется частицами "коу2" ,  "ху*", "лоу*". Гла
голы, входящие в эту подгруппу, обозначают различные виды умствен
ной деятельности, деятельности органов чувств, различные эмоции.

Третью подгруппу составляют глаголы речи. Они управляют двумя 
дополнениями, из которых одно может быть выражено предложением, 
как и при глаголах подгруппы 2 ; а второе -  дополнение, возможнае 
и при глаголах подгруппы I .

Четвертую подгруппу составляют глаголы направленного движения. 
Они управляют двумя дополнениями, обозначающими соответственно на
чальную и конечную точки движения. Дополнение при них оформляется 
частицами "коу2" ,  "тоу*" /конечная точка движения/, иди "ка*",
"хна1" /начальная точка движения/.

В пятую подгруппу входят глаголы, которые управляют двумя до
полнениями, из которых одно такое же, как и при подгруппе I ;  а дру
гое либо обозначает адресата действия, либо направление, в котором 
совершается действие. Эта группа напоминает китайские глаголы да
вания и отнимания, но она значительно мире.

В пестую подгруппу входят глаголы типа: называть, провозглашать, 
назначать. Они образуют конструкцию: подлежащее -  дополнение -  
комплетивное дополнение -  глагол.

Седьмую подгруппу составляют глаголы, которые могут управлять 
не только дополнением, выраженным именем, но и глагольным зависи
мым членом, который оформляется глагольными частицами "йан2"
"хнга2" ,  "аун2" .  Это глаголы с побудительным значением.

Глаголы, образующие группу "А", ш  назовем переходными, а гла
голы группы "Б" -  непереходными. Переходными глаголами в бирмавском
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n i n e  Цуду» вое гдеголы, могущие управлять дополнением, незавяои- 
мо от характере этого допоанвнкя.

А.1 .Торопов

МДИОМАТИЧНОСТЬ КАК ОДИН И8 ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ СЛОЕНЫХ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО КИТАЙ

СКОГО ЯЗЫКА)

Первые определения идиоматичное» (И ), как правило, давалноь 
для характеристики различных типов фразеологических единиц, глав
ным образом, идиоматических оборотов. Последние наделялиоь р аз- 
лмчными прививками вплоть до непереводимости на другие языки 
/с м . например, 1,12/, В.В.Виноградов, характеризуя фразеологичес
кие сращения м единства, в качестве одного из основных признаков 
Й выдвигает семантическую неделимость фразеологических единиц с 
мотивированным или немотивированным цельным значением /4 ,с т р .5 4 -  
59; 8/ .  Валям основным свойством фразеологических единств назы
вает наличие у них цельного значения, не равного сумме значений 
составных частей /  2 , с т р .9 7 /. Л.В.Церба распространяет аналогич
ный признак на сложные олова / 1 5 ,  стр. 1 8 /. Подобное понимание 
И (неоводимость значения целого к простой сумме значений частей) 
мы находим у ряда последователей китайского языка /  б , с т р .278- 
280; П ,о т р .7 7 -7 9 /, использующих его как признак для разграниче
ния единиц языка (ЕЯ) к единиц речи (ЕР). Причем, как утверхдает 
Б.С.Нсаенко, ценное наблюдение того факта, что единство китайского 
оложного слова выражается в отличии его значения от суммы значений 
соединенных в нем оонов, принадлежит проф. Лу Чжн-вэю / 7 / .

В советской лингвистической литературе такие иироко распростра
нено определение И, введенное А.И.Смирннцким, согласно которому 
под И подразумевается "невыводимое» значения целого языкового обра
зования ms совокупности значений входящих в него ч а с т е й ..." /  9 , 
стр . 199; 10, стр. 3 4 /. Подобного определения И придерживается и 
С.Е.Яхонтов /1 6 ,с т р .8 5 /,  добавляя к нему критерий неупотребитель
ности компонентов сложного образования в качестве самостоятельных 
слов /  17, о тр .7 5 /.
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Критический анаш а разшчных точек ареяня на И проводят
В.Н.Ташя /  14, стр . 48 -5 8 /. Он вслед 8в О.Еоперсеном /  5 ,о тр .2 8 / 
указывает, что И проннаываат вое уровня структуры языка, а I  
фразеологизмов рассматривает линь как частный случай. По В.Н.Те- 
ляя И выракавтся в том, что реальное аначенма идиоматичных элемен
тов н правила их организации не ооответствувт их формальным зна
чениям. Здесь ш  также находим ценное замечание о необходимости 
учитывать веоь компхеко лекоико-грамматнчеокнх признаков идкома- 
ткчаокого оборота. Именно с учетом последнего замечания мы пред
лагаем свое определение И, сформулированное нами в доклада под 
названием "Лексико-грамматические принципы составления словаря 
средневекового китайского языка (эпоха Сун)” / 8,  стр . Ю1 / .
Здесь под I  понимается различная по отепеня труднооть мотивиро
ванности значения единицы значениями компонентов (нлн компонента) 
с точки зрения современных явыковых норн. Такое понятие И автор 
использует в качестве одного из ооновных дифференциальных призна
ков (ДП) сложных лексичеокнх единиц при составивши словаря по 
средневековому памятнику "Цэнн бань туноу сяоио" /  18 / .

Настоящее определение И гораздо мире приведенных выев. Оно 
отличается от них принципиальным признанием возможноотн выведения 
цельного значения сложного ндиоматнчеокого образования из значе
ний компонентов. Дело в том, что цельное значение в конечном сче
те может быть выведено только из значений компонентов н ниоткуда 
более, но мотивировка его с точки зрения норм современного языке 
может бЬть осложнена различными причинами. В зависимости от харак
тера этих причин различается несколько видов И, таких, например, 
как:

1 . Лексико-семантическая И, когда мотивировка цельного зна
чения осложняется лексическими значениями компонентов витамин. 
Например: баб^ ‘убегать, отрываться, освобождаться* (доел, 
♦выдергивать, извлекать* + *иаг*). Именно такого роде' И имеется 
в виду, когда говорят о неоводимости цельного значения в оумне 
значений компонентов или о невыводимое» значения целого из значе
ний частей. Степень этой "несводимое»" ("невыводимости") может 
быть различной.

2 .  Лексико-грамматическая I ,  когда причиной, затрудняпцей 
толкование цельного значения является различная категориальная 
принадлежность всей единицы, с одной стороны, н ее компонентов.
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о другой. Например: бухао нареч. «неловко, неудобно* (доол. 
отрнц. 'не* + прнлаг. *хороннй. удобный*). Принеры такого рода 
И приводит Б.С.Исаенко / б ,  стр . 265,266,269.270,278.317/, не назы
вая их идиоматичными.

3 . Структурно-синтаксическая И, являющаяся следствием "услов
ности" порядка компонентов слокной единицы. Так, например, с точ
ки зрения чисто синтаксических отношений трудно мотивировать твер
дый порядок компонентов в таком сложном слове с копулятивной 
связью основ, как б!ого I .  сущ. ’узел* (доел, ’увел* + ’узел*); 
2 .  гд . ’вавернуть (в  узел)* (д о е л .. «завертывать* + «завертывать*). 
Б.С.Исаенко /  6, стр. 264-267, 270,272 /  также говорит о наруше
нии нормальности синтаксических овязей между исходными словами, 
превративием эти слова в чаоти составного слова. И здесь пальцу 
первенства он снова отдает проф. Лу Чжи-взю / 7 / .

Вполне естественно, что одна и та же сложная ЕЯ может одновре
менно обладать И разного рода.

Такое самое общее деление И на виды позволяет отличать ЕЯ от 
ЕР. Дальнейшее подразделение ЕЯ на слове и фразеологизмы произ
водится по более дробному делению И на подвиды, например, по 
степени ощущения образности: фразеологизмы, как правило, более 
образны, слова -  нет. При этом все время учитывается, что в язы
ке рассматриваемого периода становится нормой образование дву
сложных слов.

И является наиболее важным ДП, позволяющим один тин единиц 
отличать от другого. Это свойство всех ЕЯ, внутренне присущее им 
и являющееся ярким выражением самой сущности отношений между 
языковым знаком и значением. Трудность мотивировки цельного зна
чения значениями компонентов объясняется условным характером свя
зи плана выражения с планом содержания, присущим языковому знаку, 
произвольностью ЕЯ как знаке.

Несмотря на содержательный характер нонятия И, представляется 
возможным найти некоторые формальные признаки ее обнаружения.
Так, например, при трансформации переменного атрибутивного слово
сочетания бянь жэнь ’подходящий человек* в предикативное жэнь 
б янь «человек подходящий* не происходит нарушения ни грамматичес
кой правильности, ни общего смысла высказывания. Соответствующая 
трансформация сложного слова ганьейнь (г л . *примириться', доел.

\ v
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«сладкий* приятный:* + *оердцв*) не может бить произведена баз 
нзианевия значения. I  танке обнаруживается при постановке ocesa 
х£  »н» ( te n  ха дан «ветер н волны* при ФзнлЬн «невзгоды*)-н 
определительной частицы дц ( «поят*, но: д зд  a  дц жзнь 
' человек, который пннет стихи*) между нредыетнымн ооноваын слож
ного слове. (Два пооледних примере заимствованы у Б.С.Йоеенко /
/ 6,стр.280,272/ ).

Таким образом, применяя признак 1  (иногда в сочетании о дру
гими ДО), мы получаем возможность выделять из текста различные 
ЕЯ.

В заключение оде дует указать, что в силу центрального поло
жения I  среди других ДО (таких, как воспроизводимость,  устойчи
вость, цельное»  значения, онитакончеокая н морфологнчеокая 
оформленное» и д р .) и неразработанное» атого понятия, данный 
признак нуждается в дальнейней, более тцательной разработке 
как на материале китайского языка, так и языков д р у п х  типов.
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И.И.Цукермая

ВАРИАНТНОСТЬ В ЯЗЫКЕ И ТЕКСТЕ

В Ш У -м  "Чтешш” , поовяненном памяти академика Л.ВДербн, 
были яаолунаны два доклада: В.Ф. Ивановой: "Слово т ы о я ч а 
как чаоть речи в руоском языке" я С.Д.Кацнельоона: "О п о н ята  ре
чевой деятельноотн". Сообщения оказались -  хотя и вовое не пред
намеренно -  органически ввязанный между ообой.

Сущность доклада В.Ф. Ивановой можно овеоти к следующему. Так 
как слово "тысяча" в руоском языке еоть одновременно (омонимнчес- 
кн) и существительное и чиолительное, то ео тео твеао  появление и 
соответствующих разных форы сочетания с последующа оловом: ты
сячью (тысячей) забот (с р . уймой забот) и тыоячью рублями (с р . 
пятью р у б л я а ) . Реально возникают и другие варианты ("правильные" 
н "неправильные”) ,  вызываемые прежде всего двойственностью семан
тики и соответственно двойственностью формальной принадлежности 
слова "тысяча” .

С.Д.Кацнельсон убедительно покавал, что п он ята  "речевая дея
тельность" Л.ВДербы вовсе не совпадает с соссюровским понятием 
" la a e a e e " .  в известной трихотомп Л.ВДербы (язык -  речевая дея
тельность -  текст) "язык" (ш и  языковая оистема) обоэначает не
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только лексический а грамматический инвентарь, во в совокупность 
правив пол£80ванвя ни; "речевая деятельность" -  процеоон вклады
вания и анализа речн-иысли во время говорения и воопрнятня;
"текст" (как языковой матерная) -  оовокупный продукт речевой дея
тельности, безразлично -  в уотной яви письменной форме. По мыояи
С.Д.Кацнельоона языковеду двя непосредственного анализа дан толь
ко "текот” ; теория "явыка" и тем более теория "речевой деятель
ности" строитоя на основе исследования "текста".

Где не соприкасаются упомянутые доклады?
Изучение вариантности, обнарухиваеиой в любом текста достаточ

ной протяиеннооти, углубляет не только понимание языковой системы, 
ио и процессов складывания речм-мыолн. Необходимость варьирования 
заложена в самой языковой системе, как и в условиях ее функциони
рования. Явык как кивая, развивающаяся система обязательно вклю
чает известные непоследовательности, несоответствия мекду состав
ляющими его подсистемами любой дробности. В процаоое функциониро
вания система стремится к самоусовершенствованию. Но ликвидируя 
одни непоследовательности, язык неивбекно наливает другие несоот
ветствия, противоречия мекду подсистемами, толкающие его на дель- 
нейнее самоусоверненствование. Общий процесс ослокнап тем, что 
подсистемы, узды и детали системы, соприкасаются о ввеяней средой 
неодинаковым образом, функционируют в бесконечно меняющихся усло
виях. Иначе говоря, меняются не только ведения языку, но и груп
пирование людей,пользующихся языком, объем и структура людских 
единств. Так называемое свободное варьирование (а  различие между 
свободным и комбинаторным варьированием весьма уоловно) и возни
кает там, где под воздействием внутренних и внешних факторов де
таль системы оказалась неустойчивой, в таком пункте, где сошлись, 
оталкиваются противоречивые процессы, тенденции, тянущие в рва
ные стороны, там, где завязывается "борьба моделей" -  фонетичес
ких, морфологических, синтаксических и др.

Любопытным обрезом и в курдском языке чередуются два способа 
сочетания числительных с существительными в зависимости от того, 
как толкуется само числительное и обозначаемое нм число -  как точ
ное, явившееся результатом счета, не круглое или, напротив, сум
марное, круглое, не точное, приблизительное. Однако,- как и в рус
ском языке -  различие между этими значениями очень тонко, н поэто-
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му ш о ш  возможен "ообочный" выбор одного варвапа вмеото дру
гого, чаредованве обоах вариантов в одном̂  аяачвнвв даже у одного 
■ того ва вица; ер* « м  d ll*  a t k<«t« qlaa, dl le kl  **,h 'д«*г 
d u l b’*b*nd 'он тан полюбил девушку: на однжм^оердцем, в ты
сячью сердец полюбил*; в*** о* K*niik qj e’w  P'*rif»ne к* e t, 
a y  n^gar^dll*  b> *band> c как только Кулик вотратнаоя глазам 
о Дарвнан, о н двадцатью четырьмя оардцамв полюбил ее* (он.
1.В»Цужермн, Очерки курдской грамматики, -  "Иранские явыкн",
П, 1950, стр . 114 н о в .)«

В ненке аавокана на только упорядоченность сметены, но в 
првоуцна ей противоречивые ооотноненвя, обусловливающие ооот- 
ветотвувцне фонетнчеокве, иорфологнчеокне и другие п р о 
ще  о о и . На этапе речевой деятельности происходит отбор и вы
бор вариантов, вызванных этой парадигнатической противоречи
востью. В тексте варианты дани линейно чередующимся.

И.Й.Цукериан

ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ОРФОГРАФИИ

Со времени профеосора И.А.Бодуэна де Куртенэ частью языко
ведов принято раооматривать э в у к о в о е  пиоьио ( т .е .  
ф о н е н н о е  письмо; здесь и далее з в у к  в значении 
ф о н е и а) с двух точек зрения: I )  с точки арення того, как 
в письме отражаются з в у к и  языка (инея в виду все факти
чески реализуемые способы передачи того или иного звука в раз
ных словах); 2) о точки зрения того, как в письме отражены 
о л о в е  (и значимые части слов). Для обозначения аопекта 
з в у к о п и с а н и я  чаще всего используется термин 
г р а ф и к а ,  для обозначения же аспекта о л о в о п и с а -  
н и я использован термин о р ф о г р а ф и я  (или 
п р а в о п и с а н и е ) .

Это замечательное открытие Бодуэне, к сожалению, не нанло 
всеобщего распространения отчасти, может быть, из-за неудач
ной терминологии: со еловой "графика" ассоциируются главным 
образои представления о начертании букв, а "правописание" или
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"орфография” нормально воспринимается как совокупное» правил, 
регламентирующих процесс письма в целом. При атом нельзя не 
п риэна» , что оам компонент "право-” или "орфо-” выдвигает на 
первый план ныеняо вопросы "правильности” , соответствия апроби
рованным нормам, авторитетным предписаниям. (Доцуока» орфогра
фические оаибкм просто неприлично).

Пеклу тем, если внимательно научи» расоужденвя И.А.Бодуз- 
на, Л.В.Щербы, М.И.Матусевич, А.Р.Зиндера и других авторов, 
можно беаоннбочно уотановн», что речь идет о естественно раз
вивающемся процеоое пиоьма, независимо от. того, в какой отепенн 
этот процеоо сознательно регламентируется, т . а .  независимо от 
того, в какой степени в атом процеоое участвует субъективный 
фактор. Бодуэна интересовал вопрос об отноиевии пиоьма к языку, 
м в атом иоторичеоки слохивиемся соотноиенин он выделял факти
чески две стороны -  звукописание и оловопиоание: как пноьмо 
отражает фонетическую онстему и соответственно ажуходвленне 
в речи; как пноьмо соотносится с грамматической и лексической 
системами языка н соответственно с семантюованнымн отрезками 
речи -  от морфемы до слова включительно (здесь не затрагивают
ся его суждения относительно отрезков больинх, чем олово). Речь 
идет, таким образом, о теории письма, основы которой были зало
жены Бодуэном, но которая еще должна бы » развернута. Что ка
сается субъективных или тем более оценочных факторов, то они, 
разумеется, учитываются, но при построении теории письма -  или 
при установлении ооотноиення пиоьма и языка в данный момент 
их развития -  эти факторы просто элиминируютоя.

Поскольку авукопиоание и словописание с у »  два аспекта еди
ного процесса звукового пиоьма, никак нельзя себе представи» 
будто бы звукопиоанне дня какого-либо яаыка возникает до слово- 
пиоания или, наоборот, оловопиоание -  до эвукопиоания. Даже в 
вайе время, когда а л ф а в и т  принимается для какого-либо 
бесписьменного языка, п н о ь м о  возникает одновременно и 
как 8вуко— и как оловопиоание. Это ясно. Ведь начинают с писа
ния олов, текста, а вовсе не с отдельных звуков, но вместе о 
тем с самого нвчала как-то отображаютоя эвукн, pas это звуковое 
письмо. Но если даже говори» о процессе о с о з н а н и я  
пинущими системы отражения звуков и системы отражения значимых 
частей текста, то и этот процесс осознания протекает как дву
единый.
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Для того, чтобы иметь воанохнооть обозначат» свое глухое 
/ ц / ,  парен прнбавнжн два точна н арабоной бунва v  (б ) ,  а дня 
обоаначання своего глухого / ч /  онн прибавили два точки к араб
ской буква £  (д а ) .  Точно так же онн модифицировали именно 
арабскую бунда S  ( к ) ,  чтобы передать свое звонкое / г /  н араб
скую букву ;(в), чтобы обозначить свое кипящее /л /. Во всех этих 
олучаях онн несомненно проявили по крайней мере интуитивное 
знание того, что пары /а/  -  / б / ,  / д а /  -  / ч / ,  / и /  -  / г / ,  / з /  -  
/щ / -  зто пари родственных звуков, которые хотя н существенно, 
но минимально отлнчаютоя друг от друга, т . е .  определенное пред
ставление н о звуковой е н о т о м  е . И родство этих пар зву
ков онн отразили в подобии написаний: w - у ,
Вмеоте о тем пером оставили такого рода разнопнсання в арабских 
о л о в а х , которым на персидской почве не соответствовали ни
какие различия в пронзноненнн. Они н по оай день сохраняют так» 
т р а д и ц и о н н ы е  написания. В результате, еолн взять 
аспект 8дакописанвя, то , например, ооглаоннй / о /  в современном 
перондоком пиоьме отражается трояким образом ( у*» у * , Д  ) ,  
а его звонкий коррелят -  даже четырьмя буквами ( ;  , , Ь  ,
> ) .  Распределение же этих букв фактически обосновано сообра

жениями зтнмологнн н регламентируется соответствующими опноками 
о л о в .  Иначе говоря, в  дало вотупает аспект оловопноаяня. Нет 
никакой возможности точно определить, например, способы отраже
ния гласного / е /  в современном перондоком письме, минуя правила 
передачи нвафетной м о р ф е м ы  н е е  фонетических вариантов. 
Очевидно, для персов с самого начала процесс авукописания бнл 
одновременно н процессом морфо- н словописання, независимо от 
того, в какой мере онн сами сознавали зто .

Но еолн даже представить оебе такой язык, в письме которо
го господствовал бы полностью выдержанный фонетический прин
цип орфографии, когда каждый звук н звукооочетанне воегда отра
жены одинаковым образом, а каждая буква н буквосочетание всег
да читается одинаковым образом (зт о , в оущнооти, избыточный 
фонетический принцип, приближающийся к фонетической транокряп- 
цяи), то н в этом случае (который, по-видимому, только теоре
тически допуотим) вое же сохраняется свой аспект словописання 
в отличие от звукопнсання. Во-первых, такая система словопнса- 
яня шделилась <Ь на фоне других онстем, где наряду с фоиети-
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ч е с к и  принципом реализуются хр у п е  пркнцпш словопнсання, тре
бующие Д1я овоего обоснования соотнесения о явяепяни  граммати
ки, жеконкн н оеи ан тяп . Во-вторых, дане внутри этой онотеш  
немннуено воаннкхи <3и и б о  раанопноания, и б о  разночтения в 
о к о в а х ,  обусловленные неизбежной вариантностью, напрныер, 
на стыке морфем н олов. Прннлось бы ввеотн, например, такое 
н равио: в конце олова отображается такой евук, который приоуц 
атому олову перед науеой, н и ,  напротив: в конце слова отобраха- 
ею я тот авук, который возникает в результате сочетания о по
следующи оловом (квя/оь/, к н ц /зь /го в о р и , кнц/оь/ оказал). 
Однако в том н другом случае это были бы ухе несомненно п равив  
оловогаоаия. Но н o n  не м о ги  &  предотвратить воей так назы
ваемой свободной вариантности, н в конце концов беспредельное 
гооподотво фонетического принципа в пноьме должно было обернутв
оя беоконечво деталнаованной, громоздкой я гнетущей регламента
цией проинонеяия.

Итак, любое ай вовое письмо в любой момент его р ав п тн я  
н независимо от факторов генетичеопх, субъективных или оценоч
ных -  фактически двойственно, являяоь одновременно м звукопиоа- 
нием н оловопмоанием. Рааумеетоя, каждый на а т и  аонектов мо
нет к должен быть развернут н дальне, вполне вовмохно, что н 
сами аспекты распределяется более точно и и  определяются мммм 
образом. Бодуаном же выдвинуты основополагаюме идеи.

Р.И.Йарафутдинова

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ГЛАГОЛЬНО-ОБЪЕКТНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 
В СОВРЕМЕННОМ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Одной на важных н мало изученных проблем арабского синтак
сиса является проблей подчинительных связей между словами 
в словооочетанп. Предметом рассмотрепя являются гл аго и я о - 
обьектные словосочетания.

Существует два тнпа оформления сптакснчеокой связи между 
словами в словосочетании: беспредлоиая овяаь ( кара*а-л-кмтаба 
гон прочел книгу*) н предложная связь (хасала ^эла-л-китаби
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fo> получи книгу*). Выбор првдлолной и ы  беопреддожной формы 
олова, т . е .  споооб ооедиенжя слов, зависит от господствующего 
олова* Такой опоооб оовданаввя слов в словосочетании, когда 
оформление зависимого слова предписывается господствующи сло
вом, мы называем управлением.

Простейям структурные модели глагольно-объектных словосоче
таний представляют ообой бинарные сочетания: I )  т  + и я 
2 ) т  + ргр + *Gen . Господствующее слово (глагол) мохет высту
пать к о несколькимк: зависимыми словами, образуя комбинацию 
бинарных сочетаний.

Спятакопчеомя связь мекду компонентами в беопредлохяом гла
гольном оловооочетанп типа кара*а-л-китаба всегда выражается 
словоформой виптельного падем  завиомого компонента. Qo опооо- 
бу беопрадлохного управления образует оловооочетамя переходные 
глаголы, которые для полного раскрытия своего лексического зна
чения яукдвютоя в пояснено объектом* Винительный падеж являет- 
оя оредотвом внреження граоатнческого значения к атего р и  пря
мой мараходнооти. Зависимый компонент в беопредложных глаголь
ных сочетаниях может обозначать на только объект непосредствен
ного воздействия, во т в о е  ориентир д во ен и я , пространственные 
границы*

В предлооом оловооочетаяо зависимое олово вводится пред
логом, выступая при этом в родительном падеже; вапр. в д а л а  
‘ада-л-китаби*он получил книгу* , катаба-р-рисалата би'уалашш 
*написал письмо пером*. Предлоги *ала я бя в словосочетаниях 
выражают отнонешя зависимости между компонентами, и это являет
ся содержанием граметического значения предлога.

Однако различные типы связи, подводимые под понятие "управ
ление", можно разграничить линь о учетом обязательности-факуль
тативности глагольного окружения и характера лексического зна
чения предлога. Участвуя в оформлении синтаксической связи, 
предлог может выполнять две функции. В конструкции с факульта
тивным окружением катаба би-уаламин *написад пером* предлог би 
обладает ярко выраженным лексическим значением, управляет падеж
ной формой самостоятельно. Употребление предлога здесь не обу
словлено значением глагола; дополнение, вводимое предлогом, не 
является абсолютно необходимым для раскрытия значения глагола; 
его появление в предложении диктуется смысловым заданием пред
ложения. По существу предложно-падежная форма не управляется
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господствующи словом, а примыкает в нему* такая е в я п  между 
глаголом я объектом только уоловко может бить каавана уиравле- 
няем, управлеяяем слабкт. В глаголано! кояотрукцмн о о б п ател ь - 
ным окрухеннем ( уарала 'ала-л^м таби *он получи кккгу*) предлог 
'а л !  грамматикализованГ'Лексячесхое значение предлога утрачено, 
предлог выступает в формально! функции, он служит линь сред
ством управления, мотивировке! употребления падежной формы. 
Предлог тяготеет к глаголу. Совыестное выступление такого ■фик
сированного" предлога о глаголом является не разовым, а прочным 
я постоянным соединением. Выбор предлога определяется яскмачм- 
тельно глаголом. Конструкция глагола карала о указанным объек
том является оптакокчеокя св я за н н о !/ '

Развитие формальных значений предлога является то! основой, 
благодаря которой существует предложное управление как опреде
ленным образом организованная связь между словами, обусловлен
ная леконческимя н грамматический особенностями господствующе
го компонента. Особенности формально! функции предлога сводят
ся к постоянной зависимости предлога от глагола ( I ) ,  к утрате 
предлогом самостоятельного значения я  употреблению его в ка
честве формального средства глагольного упраиения (2 ) .

Различаются двоякого рода связи в структуре глагольно-имен
ного словосочетания, выряжающего объектные отнонения:

I .  Сильное (или регулярное) управление, когда семантикой 
господствующего слова определяется обязательное наличие при кем 
падежной словоформы в винительном падеже иля предлохно-падакно! 
формы зависимого слова. По опособу сильного управления формиру
ют словосочетания те глаголы, которые способны выявить свое 
значение в сочетании о объектом при у ч а с т и  определенного, 
■фиксированного” предлога.

Выявление значения глагола с помощью обязательного предлож
ного управлеия характерно для больно! группы ар аб ски  глаголов, 
называемых нами.косвенно-переходными, напр. дафа'а ан / защищать 
ко го -л ., ч т о -л /, ia ra fa  'ала 'включать, содержать что -л .’,  х а - 
ра$а ала 'желать ч его -л / 1Гт.д.

Сюда же относятся те случая упраиения глаголов, когда каж
дое из управлений связано с разный значениями глагола, напр. 
’асна ' ала хвалить кого-л.’, ч то -л /, асна ан 'удерживать от 

чего^лТ^Г^фгалафа 'ан .отличаться от ко го -л ., ч е го -л /, ихтала- 
фа ила Ъ осещ атачкмГ, ходить часто куда-л! ~ 1
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В указанных случаях предложная форма упраллввня ааляошого 
олова явл яем а оявмкоячаокнм среде твоя раскрытия того ядя иного 
лехоико-оемаятичеокого варяанта многозначного глагола* Отлячня 
в овоВотвах оочатаамоотя данного аначання многозначного глагола 
о* других его значений могут ндтн по линии: а ) употребления раз
ных "фиксированных предлогов” : ’яхталафа %н ‘отличаться от ко- 
ro - л . ,  чего-л .’,  У ралаф а W  'ходить часто куда-л / ; б) про
тивопоставления предложного управления беопредложному:'аллара ♦ 
а  loo 'в еи ать , повеонть ч т о -л /, 'аллаха ‘ала 'комментировать 
Что-л?; в ) жолмчеотва зависимых членов: 'аллара а  loo а  *833 
'повеонть что-л* на ч т о -л ., по 'аллаха 'ала 'юмментяровать 
ч т о -л .;  г )  обязательности зависимого члена: 'аллака а  З Д .  
(яредлог факультативен) 'повеонть что-л* на что^л? (предложный 
объект факультативен), но 'аллека 'ад! (предлог обязателен) 
'к о мментировать что-лЦ объект обязателен).

О* I  офера слабого (нам нерегулярного) управления относят- 
оя та олучав, когда оемантакой глагола определяема возможное, 
но не обяаательяое наличие при нем одной или нескольких возмож
ных нредлокннх форм имени о объектным значением, причем кон
кретная форма выбираемя в зависимоотя от омыолового (иногда 
отилиотичеокого) выоказываняя: нанр. катаба бя-ралаини 'напирал 
норой*, дарала 'алей-хя 'вошел к немуг (в  промвоположнооть 
баонредножному управлеяив этого глагола -  дахала-л-бейта 

'вонал в дмО*
Реализация оинтакоичеоккх овяяей в оловооочетаняя обуолов- 

леяа окнтакоичеокой валеятноотьв глагола, и вое своеобразие раз
личных онятакоичеоких связей легче воего обнаруживается на фоне 
воех возможных валентных распространений олова. Исходя из син- 
такоичеокой валентности глаголы подразделяются на оледувцие 
группы:

I .  Глаголи обязательного (сильного) управления одним обвек- 
м м  (беопредложным или предложным), образующие структуры 
У ♦ «л ес; Т ♦ рир ♦ ^ в|1.

Глаголы варьирующегося управления предлогами (нанр. зада 
'алД (или 'ад) 'превосходить ч т о -л ., быть больно ч его -л /, 
таааУУадка мни (млн би) 'хеннтьоя на ком-л? к т . д . ) ,  а такие 
л аго л м  вариантного использования предлогов, т . е .  управляющие 
завиоимым оловом либо посредством предлога , либо посредством
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винительного падежа без оуцеотвеняого наруиения значения олово- 
оочетання. Так. оа ’иа ш и  (жди вян .п .) 'испытывал окупу о» ч е- 
г о -л . ,  отвращение к чем у-л.\ маооа би (кдп в а я .п .)  каоатьоя 
ч его -л / образуют структуры, являэщиеоя варканташ  воходнвх 
отруктур ITVN ,  Т *  рч-р + W.

2 . Пагоды овдьяого двойного управдання, обрааувцна трех
членную отруктуру:

а ) пагоды  управдання двойннн внннтадвнын падежом, напр.
*а* та ♦ Аоо ♦ Асо 'давать что-л . кому-л/

Структурная модель одовооочатання: т  ♦ ж дев ♦ ■Д ов
б) пагоды  управдання бвопраддожрын я одновременно предлож- 

ным объектами, напр. раккара + Аоо ♦ 'аи  'напомнить кому-л.
о чем-л/, 'амара + Асо + бм̂  'прнк88ывать кону-д. что-д/

Структурная"модель одовооочатання: т  + н1^ , »  рср*> ж2в м
в) пагоды  двойного предложного управдання, напр. оаиюра +

+ и  + би 'позволять кому-л. ч т о -д /
^С труктурная модель одовооочатання: Т ♦ ркр ♦ >1a«a*>» P 4 * w a

8 . Гдагнды факультативного (одабого) управления предложными 
объектами, напр. с д а л а  'ада Ьойти к кому-д/ н т .д .

Управление является наиболее характерным в сфера глагольных 
объектных связей .

D.AJDoynoBa

КУРДСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
(Охнокурдскоа наречие -  оораян)

Подходит к концу работа над составленной первого курдвко- 
русокого словаря (оораян), осуцаствлявиая коллективом сотрудни
ков Курдского кабинета.

По-видимому, пат надобности го во р а»  о том, какое значение 
будет иметь выход в свет одоваря, отражающего лексику еще мало
изученного южного наречия курдского явнка (языка курдов Ирака 
и Ирана). На этом диалекте ооздаяа богатая художественная н 
научная литература. Курдам хорояо известны имена таких крупвей- 
них поэтов м прозаиков, писавшее на этом наречия, как Нади,
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C airn , Курдн, la x  Pesa Талабани, Х ар и , Хамди, Нурм, 8авар, Be
n e ,  Пирамерд, С аам , Горах, Хахар, Нухарраа Нухамад Амии, Ма
ру# Б а р и ц и  х др. Д упвтоя, что аахахвв готовящегося охохаря 
будет способствовать ваучеяш  атого богатейхего литературного 
хаехадкх х в  яааа! отраке.

Иаотоящяй одоверь охватят главным обрааов хекокку оовремех- 
хого курхокоге хнтературяого языка, яваяащагооя языком художаот- 
ваяяоИ яхтаратура х хреооы курдов Ирака. В хоявхаИ отепенк бу- 
хят ярадотаваеп яекохха яракокхх курдов (мухря). Несомненно в 
оховарв прохккяет какое-то хохячаотво охов к других говоров 
курдского каяка, так как хровоотх реакув граяв между оховархым 
фокдом оущеотхухщнх говоров хредстааяяетоя невовмокням.

Сховарв яредхохагаетоя нвдатв арабоккн ахфавятом (поокохвку 
воя вхяохурдопя хяторатура хадаха х кродохкает издаватьоя ареб- 
окям хяовмон, ояацвахвио ярвохоообхеяхня к курдокоиу языку) о 
праххахвяоИ яофохеняоИ трахохктерацив* хатяхскян (бадырханов- 
оккм) алфавитом.

Издакие охохаря в хатявокоИ трахокрвпцхх оправдано, о одной 
оторохн, тан , что копохв8уапя арабская графика ха в состоянии 
в похвой мера отразить фонемного оостава курдокого языка, о дру
гой -  хатхвхцай пользуется другая часть курдов, говорящих ха се
верном яа р еч п  (курмендхх).

Соотавхаяха данного сховаря базируется на яатарнахах худо- 
хеотвакяой и научной литературы, фольклорных текстов, грамматик 
х различных пособий, гавет в журналов, хаденных в Иракском Кур
дистане. Раопиоано значительнов количество текстов. Больную по
мощь в работа окаааля к изданные за рубежом вжнохурдскиа слова
ря , перечень которых приводится внве.^  ^ &

1) , у > '<JVi
1<$чл, f*>*> Словарь Хвха. Двухтомный толковый словарь курд- 

окого языка, соотахлеяный курдским ученым Иухамадом Халом в 
Сухеманвйе, I  т . ,  1959 г ,  380 с т р ..  П т., 1964, 392 стр . К сожа
лении, словарь ке ваверявн (кончается на букве ^  _).

2) t W  ,• t s y f*  x t v e o . сло
варь Мехабада. Курдоко- a рабский словарь, составленный видным 
щурдоким ученым н просветителем Гхвн Нухрнйанх. Словарь издан
в S p a n  (г.Арбхль) х содержит, главных образом, лексику щукри. 
Объем оловаря -  795 стр .
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3) -,д £ | - с З . * ' * * - < ~ r ^ ‘
. f r 99><j\f> < w it' J^ s+ a'(jL/j'cj?*?cO v Курдско-персидско-араб- 

ожо-французоко-английский тематический словарь Гнви Иукрийани. 
Издан в Ирака (г.Хавлар) в 1966 г .  К оловарв приложен курдоко- 
-енглнйокнй разговорник. Объем словаря 287 стр .

4) *У ;*&**•>
кчг I у Курдско-арабско-персядскяй тематический
оловарв известного курдского ученого-литератора, автора фунда
ментального труде "История курдской литературы". Ала ед-Дина 
Судкадн. Словарь включает краткий грамматический очерк курдско
го яамка и невольной разговорник. Словарь издан в Ираке (г .Б а г -  
дад) в 1962 г .  Объем оловаря 240 стр.

5)  A * H i i M i  m g U M i  U e t l o o t t y  t y  l a f l q  H eh b y  a a d  C . J . S 4 -  
■onda, Oxford*, 1966. Курдско-английский словарь, подготовлен
ный крупнейним курдским ученым-яаыковедом Тоуфнком Вахбя сов
местно с известным англнйокии курдоведом С.Эдмондоом. Словарь 
отражает лексмку иракского варианта южнокурдского литературно
го языка. Объем словаря -  176 стр.

Следует 8аматнть, что при пользования перечисленными выие 
словарями приялось преодолеть немало трудностей, связанных, 
прежде всего, о отсутствием в них единой орфографии. Кроме то
го , эти словари включают больной лексический материал без необ
ходимой диалектологической дифференциации.

Особое место в этом списке занимает последний словарь (Вах- 
би и Эдмондса). Это, по существу, единственный научный словарь, 
построенный по принципу европейских словарей. Но и этот словарь 
практически не совсем удобен, поскольку он дан латиницей (без 
соответствий в арабской графика), в то время как вся южнокурд
ская литература представлена арабским письмом.

Нет сомнений, что, как первый опыт, словарь не будет линен 
недостатков. Тем не менее это нвчало ранения большой научной и 
практической задачи, стоящей перед всеми курдоведами.
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