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О Б О З Р Е Н И Е  Ф О Н Д О В
I

Б А Р А Д И Й Н  Б .Б .
/составил С а в и ц к и й  Л .С ./



Б А Р А Д И Й Н  Бадзар Бадзарович /фонд 87/.
Родился в 1878 г .  в местности Ага Забайкальской области. Учился в местной бурятской школе, в Читинском городском училище. В 1895-1897 г г .  учащийся частной петербургской гимназии Бадмаева.1^Годы учёбы в Петербургском университете не установлены. Пока известно, что в 1903 году Барадийн был вольнослушателем на его гуманитарных факультетах.В этом же году Русский Комитет для изучения Средней и Восточной Азии принял предложение С .Ф.Ольденбурга и ФД.Щербатского подготовить Барадиина к путешествию в Центральный Тибет для историко- литературных исследований. Был принят план четыпехлетней подготовки, по которому С.Ф.Ольденбург и Ф.ЙДербатской в течение 3-х лет должны были дать Бара- дийну теоретические знания по буддийской литературе, философии, санс1фиту и т .д .  Четвертый год предусматривал посещение монастырей Наврана или Гумбума, а затем Центрального Тибета. План был осуществлен за исключением поездки в Центральный Тибет.В 1903 г .  Барадийн был командирован в Забайкалье для сбора материалов по буддийской иконографии и исследования рели- гиознл-бытовой стороны дацанов. Эта работа продолжалась в 1904 и 1905 г г .В сентябре 1905 г .  Барадийн был направлен Комитетом в Халху для пребывания в свите Далай-ламы (бежавшего из ЛхасЫ от английской интервенции). Предполагал о сь , что Барадийн, находясь в ее состав е , совершит путешествие в Центральный Тибет, но возвращение Далай-ламы затянулось и Барадийн туда не попал.С июня 1906 по январь 1907 г .  Барадийн совершил поездку в Лавран, за которую в 1908 г .  получил одну из высших наград Географического общества -  денежную премию им.Пржевальского.С 1908 по 1917 (? )  лектор монгольского языка на Восточном ф-те Петроградского университета. Работа по обработке материалов путешествия в Лавран и сбору историко-литературных сведений, касающихся буддизма, продолжалась по поручению Русского Комитета и в последующие годы ( I9 0 8 -I9 I4 ) .I )  Архив востоковедов ИНА АН СССР (в дальнейшем А В ), ф .8 7 , о п .1 , е д .х р .3 4 . Автобиографический очерк, написанный от третьего лица и охватывающий время с 1878-1897 гг^



22. О деятельности Барадийна в после-, революционный период мало,что известно. В 1922 г .  Барадийн делает докладов съезде бурят-буддистов. В 1926 г .  возглавляет этнолого-глингвистическую экспедицию в район р.Орхон, а годом позднее участвует в этнолого-археологичес- i кой экспедиции в Забайкалье. Барадийн составил “Программу дикции бурят-монгольского языка", "Вопросы методологии перевода" и , наконец, "Синтаксис бурят- монгольского языка" (1935 г . ) .На этом имеющиеся у нас сведения о жизни и научной деятельности ученого ' обрываются. Предпринятые в архивах г.Ленинграда розыски (ЦГИАЛ, ГНАЛО, ЦГАОР, Архив АН СССР, Архив Ш )  оказались безуспешными. В настоящее время послан запрос в Бурятский комплексный, научно-исследовательский институт Сиб. ОТД.АН СССР (БКНИИ).
IV Научные труды Б.Б.Барадийна. ^

"Описание главных (цокченьских) храмов в Цугольском и Агинском дацанах. Составил Б.Барадийн 16 августа 1904 г . "  Автограф. Общая тетрадь в клеёнчатом переплете размером 21,5x17,5  см . 87 л л . Е д .х р .1 .Результат научной командировки Барадийна в Забайкалье Русским Комитетом по изучению Средней и Восточной Азии с 8 июля 1904 г .  по 5 сентября этого же год а. Это была 2-ая поездка (первая -  летом 1 1903 г .  по поручению Академии Наук -  см ."Д н евн ики".). Цель командировок 1903-1904 г г .  -  изучение буддийских монастырей с религиознобытовой стороны, а также сбор сведений о технике живописи буддийских художников.^) Рассматриваемая работа -  подробнейшее описание 2 3
2) Поскольку в данном обозрении мы будем иметь дело с фондом 87 Б.Б.Барадийна, о п .Х , хранящемся в Архиве востоковедов ИНА АН СССР, то мы ограничимся отсылками только на Кг ед.хранения.3) Подробно см.раздел "Дневники путешествий Барадийна".Изданные работы Б.Б.Барадийна отмечены соответствующими примечаниями и указанием выходных данных. Все единицы хранения, не имеющие примечаний, соответственно не опубликованы.



главных храмов Цугольского4) и Агинского дацанов,5 6 7 8)включая исторвш их постройки, внешний и внутренний вид, расположение зданий относительно местности*®) Автор сообщает, что Цугольский дацан-монастырь секты Гелуг-па,^)основателем которой был знаменитый реформатор буддизма в Тибете -  Цзонхава,®)1 что в этом дацане -  несколько хра4) Е д .х р .1 , л л .1 -5 4 .5) Е д .хр *1 , лл.55 И след.6) Одновременно'с ‘'Описанием главных (цокченьских) храмов в Цуголь- ском и Агинском монастырях" Барадийн составил "Планы Цугольско- го и ягинского храмов"• Эти чертежи, выполненные Барадииныи, являются приложением к упоминаемому "Описанию главны х.*, храм о в .. ."  Тетрадь в картонном переплёте. 37x23 см. 15 л л .,  ед. х р .2 . Каждый план в “Планах Цугольского и Агинского зфамов" относится к определенному месту в "Описании гл авн ы х... х р а м о в ..."  План № I  комментируется на л.37 "Описании гл авн ы х... х р а м о в ..."  План № 2 -  л ;3 8 ; № 3 -  л .4 1 ; № 4 -  л .43; № 5 -  л . 47; № 6 -  л .49; № 8 — л .63; № 9 -  л . 64; № 10 -  л .ь 5 ; № I I  -  л . 66; № 12 -  л . 67; № 14 -  л .7 2 ; т  15 -  л.‘73; № 16 -  л .7 5 ; Ш 17 -  л .7 6 . Кроме того, в самом "Описании главных . . .  х р а м о в ..."  находятся следую-' щие планы: № 7 на л .57; к 13 -  л .69; № 18 -  л .7 8 ; № 19 -  л .8 2 ;№ 20 -  л .8 4 .7) d g e -iu g s-p a . Ведущая и крупнейшая секта Тибета. Последователейеё называют “желтошапочниками". (Ом. ниже п р и м .# ) . ,8) t  son -k h a-ba-b lo-b  zan-grags-pa ИЛИ rg y a l-b a -b lo -b z a n -g ra g s  ИЛИ <коротко tsob —kha—pa (I35 7-I4 I9  г г . н .э .)  -  религиозный деятель, сочинения которого послужили идеологической платформой для р е - ■ организации буддизма. Цзонхава запретил ламам заниматься так называемой "чёрной машейп (фокусы, вроде превращения молока в вино и наоборот, глотание ножей и т .д . ) ,  но оставил в силе "белую магию**, основанную на священных буддийских сочинениях и состоящую в употреолении соответствующим образом тайных чудодейственных формул. Он возродил традицию общих собраний лам для духовных упражнений (anon-lam , "великая общественная молитв а " , происходящая в первые 15 дней первого месяца тибетского го д а ) . Продолж.сноски см.на след.листе.
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мов: цаннидский, 9 * ̂ цокченьс кий, ̂ медицинский11) и храм Майтреи.12 *̂ Центральная постройка -  цокченьский "Храм большого собрания". Описание *^Храм а..." дано по этажам, начиная с нижнего. Этажи описаны по схем е: южная сте н а, северная стена. Описание подробное: количество окон, надписи, внутреннее убранство и т .д .  Пример описания верхнего этажа ( т .е .  3 -г о ) :"Пол -  деревянный, некрашенный. На нем поставлены поперек храма 14 рядов деревянных скамей для лам. Длина каждой скамьи -  4 сажени, ширина -  3/4 аршина, высота -  6 вершков. Они застланы коврами китайского производства. Посреди -  узкий п роход".*3)
Продолж.сноски 8 .  -  Цзонхава ввел обязательное безбрачие для своих последователей, что намного подняло авторитет его секты по сравнению с другими. Безбрачие членов секты Гелуг-па послужило причиной появления института перерожденцев, этой оригинальной и единственной в своем роде системы передачи власти ^но вошло в обиход уже после смерти Цзонхавы).Необходимо также отметить, что Цзонхава и его последователи продолжили разработку научно-философского тибетского языка. Цзонхава основал монастырь Галдан (d g a -id a n ) . Подробно см .G.Schnlem aim , G esch ich te  der D alai-Lam as, L e ip z ig , 1958» S .9 6 -117; Б.Барадийн, е д .х р .2 9 , лл.164-198. Последнее -  изложение биографии Цзонхавы, написанной одним из его учеников.9) m tshan-nid-gw a-tShan-своего рода учебное заведение для монахов, в котором изучается философская система буддизма.Ю ) gwa—tsh an -tsb .ogs-ch en  -  храм, в котором проводятся общие собрания монахов, в том числе и по поводу мон-лам’ а ,  о чем говоры- лось выше.11) sm an-pa-gwa-tshall -  место изучения медицинских сочинений.12) Храм, построенный в честь будды Майтреи, будды будущего период а .13) Е д .х р .1 , л .27.

4• 4.
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“Описание г л а в н ы х ... храмов. . . п содержит много важных сведений по самым разноооразным вопросам. Барадийн подробно описывает распо-, ложение статуй оожеств и знаменитых буддийских (в том числе и лаиа*- истских) деятелей.Доклад (черновик), сделанный 15 декабря 1922 г .  на съезде бурят-буддистов. Автограф. На монгольском языке (вертикальное письм о). 21x17 см . 88 л л . Е д .х р ^ З .14)'Статья ” 0 происхождении слова “ бурят". Машинопись. 34x22 см .I I  лл . Е д .х р .4 . После 1926 г . 15 16 17)Автор, подчеркивая недостаточнув разработанность многих вопросов этнологии монгольских племен и , в частности, бурят, пишет: "Сложность и трудность вопросов исторической этнологии монголов усугубляется ещё и тем, что она тесно связана с этнологией тюркских племён. В этом отношении этнология монголов не мыслима без этнологии тюрков, точно так же и наоборот -  не мыслима этнология тюрков без этнологии монголов".Автор считает, что " . . .  только Санан-сэцэн (ХУП в .)  впервые употребляет выражение "ойрат-гбурят".1^  Считая, что слово "бурят"
14) Доклад этот написан на обратной стороне лл^2-24 чернового варианта "Дневника командировки 1903 г .  в Агинский” и Цугольекий дацаны". Поскольку существует чистовой вариант этого дневника ( е д .х р .2 6 ) , то описание его опускаем.15) Основанием для датировки служит то , что в статье названа 2 работы, изданные в 1926 г . 2 Богданов М .Н ., Очерки истории бурят- монгольского народа, Верхнеудинск, 1926; Грумм-Гржимайло Г.Е;~, Западная Монголия и Урянхийский край, т .П -й , исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии^ Ленинград, I9 2 6 i16) Е д .х р .4 , л . 1 .17) Там ж е, л .З .  Санан-сэцэн -  известный монгольский летописец^" Текст "Истории монголов" Санан-сэцэна вместе с переводом на немецкий издал ак.Я.ШмидТ. С м .: J .S c h m id t , G esch ich te  der O s t-  Mongolen und ih r e s  Ftlrstenhau.ses ,  v e r f .v o n  Ssanang S s e tse n  Chung t  a id s  c h i . . . ,  S t . - P e t . ,  1829, 509 S S .
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есть вариант слов "бурутн и "б ар гут", Барадийн дает следущий генетический порядок изменения слова “ баргут" 2
"bargut -  burgut -  burnt (ИЛИ p u ru t) -  b u rat (ИЛИ p u ra t) -  

bur* a tИзменения гласных в словах "баргут* -  "бурят" Барадийн иллюстрирует примерами из монгольского языка."Вопросы методологии перевода". Автограф. Тетрадь размером 20,5x14 см . 35 л л . На обложке написано: "4 эк з . к 12/1". На обратной стороне л . 34: "3/1-32 г . "  Е д .х р .5 .Выполнена в форме расширенных тезисов. Барадийн рассматривает " . . .  взаимное влияние между языками (литературными) вследствие хозяйственно-экономических и культурных взаимоотношений между народами, говорящими на том или ином языке"18 19 20̂и останавливается на процессе заимствования, отмечая положительные и отрицательные стороны е г о .Доклад "Синтаксис бурят-монгольского языка". Машинопись.29x20 см . 39 л л . Е д .х р .6.  Л л.2-4 -  тезисы доклада, лл .7-21 -  текст доклада, л л .21-38 -  запись прений.Стенограмма доклада 27 января 1935 г .  на заседании Ассоциации монголоведения в Институте Востоковедения АН СССР. Материалом для доклада послужила работа Б.Б.Барадийна над учебником синтаксиса для бурятской средней ш к о л ы .^  Работа была закончена, но не опубликована. Стенограмма доклада хранит следы авторской правки, местами очень значительные. ;В прениях выступали Г.А .Санж еев, А.А.Драгунов и др.

6
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18) Е д .х р .4 , л . 6 .19) Е д .х р .5 , л .1 .20) С м .е д .х р .7 .



1

"Синтаксис бурят-монгольского языка. Авторизованный перевод с б ур .-м он г. Улан-Удэ. 1935 г . "  Автограф. 21x15 см . 448 л л .21^На 3 л . :  "Посвящается Х-летию Бурят-монгольского научно-исследовательского института Культуры. А втор." Е д .х р .7 - 8 ( а ,б ) .Работа предназначалась как учебник для бурятской средней шко- лы.22 23̂Содеряание: Предисловие. Введение.§ I .  Общее определение предложения.§ 2 . Основные моменты специфики бурятского предложения.§ 3 . Терминологические установки новолитературного я з ы к а .^  Простое предложение;§ 4 . Определение простого предложения.§ 5 . Слова-морфемы.§ 6.  Сказуемое.§ 7 . Подлежащее.§ 8;  Дополнение.§ 9 . Виды простого дополнения.§10. Простое динамическое предложение.§11. Простое повествовательное предложение.Сложное предложение.§12. Определение сложного предложения.§13; Виды сложного предложения;§14. Сложное динамическое предложение.§15. Сложное повествовательное предложение.

7. .

21) Е д .х р .8( а ,б )  -  то же, но -  машинопись. 29,5x21 см . 175 лл . Перепечатано с рукописи ( е д .х р .7 ) . По сравнению с рукопись© добавлен "Русско-бурятский указатель терминов" -  л .1 65 -1 75 .22) Учебник не издан. По материалам именно этой работы был сделан доклад "Синтаксис бур.-м онг.язы ка" ( е д .х р .6) .23) У Барадийна сокращенно: "НЛЯ".



8
§16. Соподчинённое обстоятельственное предложение.§17. Соподчинённое разделительное предложение.Правила пунктуации.§18. Общие правила.§19. Правила запятых.§20; Правила прочих знаков пунктуации.
“Драматическое творение -поэтическая игра, ведущая на путь истины". Перевод с тибетского на русский сочинения тибетского писателя Гунтхантанпаидонме (1762-1828 г г .) ^ 24) Примечания; Автограф. 22x17,5 см . 79 л л . 1908-13 г г .25) Е д .х р .9 .Говоря о целях, которые ставил перед собой Гунтхантанпаидонме, Б.Б.Барадийн пишет: автор хотел дать маленькую религиозную"драму", в подражание индийской драме, на нескольких языках* и

8.

24) gu n -th an-bstan-pai-sgron-nie написал В 20-х ГГ . XIX В . z lo s -  -g a r-g i^ i-b  stan -b c о s-yan-dag-lam -du-bkr i - b a i - r  o l - r t  se d -ce s-b y a --b a—bsbugs—so • Собрание его сочинений имеется в коллекции Ба- радийна в тибетском ксилографическом фонде Л0 ИНА.25) В предисловии к переводу Б.Б.Барадийн сообщает, что его статья "Цам Миларайпы" опубликована в 1908 г .  в^Сборнике в честь 70- летия Потанина". (Отд.отт.Записки 1РГ0, о т д .этн о гр ., 1908, т.ХХ1У)и книга (Барадийна) "Статуя Майтреи в золотом храме в Лавране" подготовлена к изданию в B ib lio th e c a  Buddhica. Действительно, В B ib lio th e c a  Buddhica, Х У , С П б ., 1913, в издательском проспекте ( 4- я  ст р . обложки) среди книг печатающихся н а- • звана "Статуя М а й т р е и ..." . Правда, издание "Статуи М а й т р е и ..."  \ задержалось до 1924 г . ,  когда она вышла в : B ib lio th e c a  Buddhic a , ХХП, Ленинград, но тем не менее, мы основываясь на вышеизложенном, можем считать временем создания данного перевода I9 0 8 -I9 I3  г г .
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добавляет " . .о  как известно, индийские драмы часто писались в т а - кой форме, что действующие лица одной и той же драмы говорили на разных языках И н д и и ..."26}Действительно, четыре действующих лица "Драматического творен и я . . ."  -  индиец Праджня, тибетец Шерап, монгол Билик и китаец Цэ-хуэ (все монахи) говорят каждый на своем языке (Праджня говорит на санскрите)® Иноязычный (по отношению к тибетскому) текст передается тибетским алфавитом часто с помощью лигатур. Но есть еще и подстрочный перевод с китайского, санскрита и монгольского на тибетский.2^  «При этом главными собеседниками являются тибетец и монгол; индиец является авторитетом, разрешающим разногласия собеседников, а китаец -  руководителем собеседования*.22'}По форме своей "Драматическое т в о р е н и е ..."  -  собрание диалогов 4 -х монахов, выясняющих различные стороны буддизма. Отчетливо выступает "единство места и времени". Приведем пример беседы монах о в :29)
Цэ - х у э .  Прекрасно, прекрасно* Добрая примета, что Ваши мысли с самого начала беседы были согласны между собой*.И путем задавания множества обстоятельных вопросов следует ныне внеоти чистоту в Закон Будды.
Праджня. Тибетский и монгольский монахи, выслушайте Вы меня внимательно. Следует хорошо ответить на мой вопрос. Прежде в сего , в чем корень Закона?

9.

26) Е д .х р .9 , л . 6 .27) Поскольку эта особенность сочинения Гунтхантанпаидонме может стать объектом лингвистического исследования, сообщаем что это сочинение имеется в тибетском фонде ЛО ИНА АН С С С Р ^ со Н .в а г. 4 , в I I  томе собрания сочинений этого автора.28) Е д .х р .9 , л .2 .29) Е д .х р .9 , л . I I .



Шерап. Корень Закона -  МЫСЛЬ. Так, В Pharmaaamgitisutra30^говорится: “Мудрость -  от Закона, а Закон -  от мысли".
Билик. Является ли мысль корнем Закона или н ет, бывает разно.И твои слова не вполне точны; Так, в R atn o ik a su tra31  ̂говорится: "Начинание с веры, как мать, возрождает святость и заключает в себе корень стремления к Закон у " . Поэтому корень Закона -  вера.

Этот отрывок дает некоторое представление как о религиознофилософском характере диалогов, так и о качестве перевода. Поскольку переводов "Драматического творения. . . п Гунтхантанпаидонме не существует, то опубликование перевода Барадийна крайне желательно, особенно если учесть большое количество упоминаемых тибетских произведений, авторов и их характеристик, приведённых в примечаниях.“Программа дикции бурят-монгольского языка". Автограф. Разрозненные листы из блокнота. Размер 20x15 см . 8 лл.  Время написания неизвестно. Е д .х р .Ю .Предназначалась для студентов бурятской театральной студии.Л .1-6 -  общие теоретические установки, л .7-8 -  программа для трех курсов.

10'.

30) Полное название: на санскрите Aryadhaj^iasam gitinam aiiayanasutra, 
ПО тибетски -  l^ h ags—pa—chos—yan-dag—par—sdud-pai—shes—Ъуа—ba— i -th e g -p a —chen—р oi-nido• В Канджуре (части буддийского канона на тибетском) находится в 238 томе (дергёсское издание).31) AryatnolkaTiamaharanimahayanasutra = hphags-pa-dkon-m chog-ta- j- la - la h i-g z u n s -£ h e s —bya-ba-theg-pa—chen-poi-m do. Канджур, ■■дергёсское издание, т.145 -  “p a " .
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n i  Материалы к научным работам.
“Опись материалов, собранных Б.Барадийным во время своей командировки летом 1904 г .  в Агинском и Цугольском дацанах (Забайк. о б л .)" . Автограф; Две тетради в клеенчатом переплете. 23x18 см.84 лл. Е д .х р .Щ » а "  и " б " ) .Напечатано в Известиях ИАН, тД Х И , № 3 , март 1905 г . ,  стр.068- 084 под заглавием “Список материалам ЦДамцарано и Б.Барадийна; 1903-1904“ .  Напечатано вместе с материалами командировки 1903 г . 32)Описание изображений (виды, утварь и т .п .)  на фотографических пластинках, снятых в Агинском и Цугольском дацанах. Автограф. Разрозненные листы размером 21x13 см. 1904 г . 33  ̂ Е д .х р .1 2 .Различные записи по буддизму. Автограф. Разрозн.листы размером 27x21 см. 23 л л . На бурятском в латинской транскрипции. Е д .х р .1 3 .Среди них: "Рассказ бурятского монаха Гепела об Амдосском монастыре Кгааринь-гома" ( л л .1 - 7 ) ,34 35̂ “Цам Миларайпы* (л Д З-23  о<^) и др^ “0 ходе работ Бадзара Барадийна". Автограф. Разрозн.листы разт- мером 27x21 см . 2 л л . Март 1909 г .  Е д .х р .1 4 .Сведения о работе (подготовка к печати) над дневниками путешествий:"Амдо-Монголия. Описание путешествия буддийского паломника- бурята по Халха-Монголии, Алашани и сев.воет.окраине Тибета -  Амдо. 190§-1Э07 гг." 36)"Лавран. Описание буддийского монастыря в Амда; 1906-1907 г г !^32) в статье напечатан аннотированный список материалов, собранных Б.Барадийным летом 1904 г .  С м .: е д .х р .'П  ("а "  и " б " ) .33) Фотографические пластинки в ф.87 отсутствуют.34) Напечатано -  ‘ЭДивая старина", 1910, вып.1У , стр .35) Напечатано -  Записки ИРГО, отд.этн ограф ., Т.ХХХ1У, Сборник в честь 70-летия Потанина, етр.157-162.36,37) Оба дневника не опубликованы.

II.
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“Фольклорные материалы, записанные среди агинских бурят Б.Б.Барадийным. I9 0 7 -I9 I4 , 1918 г г ."  Под заглавием примечание автора: "Все вещи записаны в период между I9 07 -I9I4  г г .  за исключением одной вещицы (с м .с т р .8 3 ) , записанной в 1918 г ."  Автограф; На бурятском в латинской транскрипции. Общая тетрадь размером 22x17,5 см.89 лл.На л .З  имеется запись: Ленинград, 25/У-36 г .  Лл.3-4 "Фольклорных м а т е р и а л о в ..."  -  сведения о лицах, от которых записаны материалы. В этой же е д .х р .:а) "Приложение к "Kaan Kasagta m ergea"- конспект содержания с перечислением (в начале) дополнительных раоот к нему". Ученическая тетрадь, размер 21x17 см . 5 лл . После мая 1936 г .б) "О системе транскрипции 'Kaan Kasagta® и. д р ."  Ученическая тетрадь, размер 21x17 см . 5 лл . После мая 1936 г .Записи исторических, бытовых, свадебных и плясовых песен. Автограф. Записная книжка, размер 18x11 см. 64 л л . I9 0 8 -I9 I2  г г .  На бурятском в латинской транскрипции. Е д .х р .16.Например: Песня умирающего воина -  л .12; песня о Доржи Банза- рове -  л . 41; свадебные -  л . 67 и дальше; песни на вечеринках -  л .7 1 ; плясовые песни -  л .7 6 .Л.91 -  описание танца X atarxa  “ ••• самого распространенное и любимого среди иркутских бурят".Фольклорные записи разнообразного характера. Автограф. Разрозн', листы размером 27x21,5 см . 20 лл. На бурятском в латинской транскрипции. 1912 г .  Е д .х р .17.Среди записей: беседа автора с 4-х-летним мальчиком ( л .1 9 ) .

12.
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MXud*ns carSLdSL u£SL beceq kudnse сахё<16 ug6 b ec*k . Moog tbo b u ra tca l BoBaxadin (Cared Samddn Sandal eda Kamate becaghe b u ra t-calbak Ъесэк b u ra tca lh d k  b e c *k ) . A g .I 9 l6 " .Родословные хоринских бурят. Автограф. Разрозн.листы, размер 27x21,5 см . 20 л л . На бурятском в латинской транскрипции. Август 1916 г ;  Е д .х р .1 8 . Л .5-20 -  генеалогические таблицы.Записи песен хоринских и агинских бурят^ Автограф. Разрозн; листы, размер 27x21,5 см . 29 л л . На бурятском в латинской транскрипции. I 9 I0 -I 9 I 7  г г .  Е д .х р .Г Э .Песни религиозного содержания (песня молодого ламы -  л . 1 5 ), бытовые (песня воровки -  л .8 -9 ) .ЧВика noyon b a ab ai budan xa ta n  i b i " .  Отрывки записей буряТСКОГС народного эп о са . Автограф. Отдельные листы, размер 27x21,5 см .13 лл . Апрель 1912 г .  Е д .х р .2 0 . Два последних листа -  черновой вариант двух первых листов.Записи бурятских песен. Автограф. На бурятском в латинской трансщшпции. Отдельные листы, размер 27x21,5 см . 29 л л . Первый лист -  чернила, остальные -  карандаш. Е д .х р .2 1 .Записи песен аларских бурят. Например: свадебных, плясовых, обрядовых. До 1917 г .Записи бурятских загадок и поговорок. Автограф. Отдельные листы, размер 21x15 с м .(15 л л .)  и 27x21,5 с м .(27 л л .) .  Всего 42 лл .На бурятском в латинской транскрипции. Е д .х р .2 2 . До 1917 г .Лл.1-15 -  загадки и поговорки хоринских бурят. Лл.16-42 -  загадки и поговорки хоринских и агинских бурят.Записи шаманских текстов. Автограф. Отдельные листы, размер 27x21,5 см . 33 л л . На бурятском в латинской транскрипции. До 1917 г Е д .х р ;2 3 .
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14. На л . 6 -  заголовок на русском я з .:  “ Посредники между ведьмами и богами” • На л . 8 -  перевод названия "Saitam. burxed” : “Боги бескровной чайной жертвы” .Записи знакомят с яркими и интересными образцами ритуальных, шаманских текстов.Родословные баргу-буряг. Автограф. Отдельные листы, размер 27x21,5 см . 8 л л . На бурятском в латинской транскрипции. До 1917 г .  Е д .х р .2 4 .Л.1 -  вступление; л .2-8 -  генеалогические таблицы.Родословные I I  родов хоринских бурят. Автограф. Отдельные листы, размер 27x21,5 см . 6 лл . На бурятском в латинской транскрипции. Л .3-6 -  генеалогические таблицы. Е д .х р .2 5 .
Ш; Дневники путешествий Б.Барадийна в Забайкалье.Монголию и Амдо в 1903-1907. 1926-1927 г г .

“Дневник поездки, совершенной летом 1903 г .  вольнослушателем С.-Петербургского Университета Б.Барадийным в Забайкальскую область по поручению Императорской Академии Наук для собирания материала по буддийской иконографии». (5 июля -  22 августа 1903 г . ) . 30)1 Автограф; Три общие тетради в клеёнчатых переплетах. Размер 21,5x17,5  см .167 л л . Е д .х р .2 6 .I  тетрадь -  л л .1 -7 0 .И тетрадь -  лл.71 -1 16 .Ш тетрадь -  лл.117-167. 38
38) Черновик дневника ±903 г .  с м .е д .х р .З ,
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Эта поездка была частью большого плана по подготовке Барадийна к путешествию в Тибет. 26 апреля 1903 г .  состоялось одно из первых заседаний Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии 

а историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях. Были заслушаны предложения С.Ф.Ольденбурга и Ф.И.Щербат- ского, которые сообщили, что исследование Тибета в XIX в . проводилось, в основном, Россией и Англией. Так как европейцам проникнуть в Тибет невозможно, то англичане использовали для географической, экономической и политической разведки индийских пандитов. Изучения тибетского буддизма и сокровищ библиотек буддийских монастырей почтине было. Ольденбург и Щербатской обратили внимание членов Комитета39)на бурят, которые " . . .  вполне способны стать настоящими пандитами". Отметив, что в С.-Петербурге находится бурят Агинского ведомства^) Б.Б.Барадийн, С.Ф.Ольденбург и Ф.И.Щербатской предложили: “Комитет обеспечивает Барадийна в течение 4-х лет, выдавая в год по 600 р уб .В течение 3 -х  лет Барадийн занимается в С.-Петербурге под руководством Ольденбурга и Щербатского^ 4-й год проводит в одном из больших монастырей, например, Гумбуме или Лавране, чтобы хорошо ознакомиться с приемами научных занятий в больших буддийских научных центрах. После 4 -х  лет Барадийн будет вполне готов для поездки в Л хассу, где он, многое зная, например, санскрит, сможет внушить уважение к себе и получить доступ в старинные монастырские библиотеки. Там начнется его самостоятельная научная деятельность, которая принесет много пользы" 39 40 41

15. •

39) Протокол № 2 заседания Русского Комитета для изучения Средней и Восточной А з и и .. . ,  С П б ., 1903, с т р .2 . (Библиотека ЛО ИНА АН СССР, шифр Р -3 7 2 ).40) В настоящее время Агинский национальный округ Бурятской автономной республики.41) См.прим.39.
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Ольденбург и Щербатской сообщили также, что до августа 1903 г .  Барадийн будет находится в распоряжении Академии Наук, которая пошлет его (по предложению С.Ф.Ольденбурга) в Забайкалье.План Ольденбурга и Щербатского был на этом заседании принят и дальнейшая деятельность Барадийна проходила под руководством и с материальной помощью Комитета.Цель поездки в Забайкалье летом 1908 г .  -  исследование дацанов (монастырей) с  религиозно-бытовой стороны и сбор материала по иконографии.^^Выполняя задание Академии Наук, Б.Б.Барадийн посетил в 1903 г .  следующие дацаны: Гусиноозёрский (5-8 июля), Ацагатский ( I I - I 3  июл я ), Анинский (14-15 июля), Эгитуйский (18-19 июля), Агинский (25 июля-9 а в гу ст а ) , Цугольский (16-22 ав гу ст а); Как видно, большую, часть времени Барадийн провел в Агинском и Цугольском дацанах, самых значительных. Дневники содержат большое количество материала по религиозно-бытовой жизни дацанов.Во время посещения, например, Гусиноозерского дацана Барадийн познакомился с гыбши4^  Цырен Черниновым, иконописцем-самоучкой, учившимся, в основном, на работах других м астеров.42 43 44^  Барадийн перечисляет принадлежности для писания икон: кисти, фарфоровые чашки, каменные пестики, трафареты, циркули и т .д .45^По мнению Чернинова в Л хассе, Лавране, Гумбуме, У р ге , Пекине и др.городах и монастырях нет никаких школ живописи, в которых мож-

42) Заседание Комитета 31 января 1904 г ; ,  на котором подводились итоги прошедшего го д а. (Протокол № I ,  С П б ., 1904, с т р .З ) .
43) Духовное звание (d g e -b s e s ).44) Е д .х р ;2 6 , л .2 0;45) Там же.

16.
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но было бы научиться хотя бы элементарному умению писать иконы. Видимо, это передаётся, заключает Барадийн, посредством личного общения и чтения соответствующих сочинений. На л.148 упоминается произведение Сумпакханпоешейпалджора pa—mkhan—ро*̂ ye—ses—d p al—-ьъуог под кратким названием th ig -r ts a -m c h a n -h g r e l^ ^  и характеризуется как самое важное сочинение по буддийской иконографии.В Элитуйском дацане Барадийну стало известно, что в собрании сочинений Акуринлочхешейрабджамцо есть произведение "Список некоторых редлих книг в Тибете", которое " . . .  является каталогом и описанием редких тибетских к н и г " . ^  До сообщения Барадийна это важное произведение не было известно в науке."Дневник Бадзара Барадийна, командированного Русским Комитетом для изучения Средней и Восточной Азии в Забайкалье". (8 июл&-5 сентября 1904 г . ) .  Автограф. Общая тетрадь в картонном переплете, размер 21,5x17,5  см . 90 л л . Е д .х р .2 7 ;Командировка явилась продолжением работ, начатых во время командировки 1903 г .  ( с м .е д .х р .2 6 ) . Цели и задачи -  те ж е.8 июля 1904 г .  Барадийн прибыл в Цугольский дацан, где должен был продолжать свои наблюдения и занятия с учеными ламами. Команди- * 47

17.

46} Том й его собрания сочинении. Барадийн подчеркивает, что это -  комментарий на соответствующее произведение из Танджура (раздела буддийского канона).I В тибетском ксилографическом фонде ЛО ИНА, в коллекции Баг- ; радийна имеется^)обрание сочинений Сумпакханпоешейпалджора, в 1 котором находится и данное произведение. Эту коллекцию Барадийн привез из Лаврана в 1907 г .47) Ед#х р .2 6 , Л .9 4 . Автор a -k h u -r in -p о -ch e -s  еs-ra b -rg y a -m tsch o  (1803-1875 ГГ'.) написал в 1835 г .  d p e -rg y u n -d k o n -p a -h g a h -sliig --g i-tlio -y lg -d o n -^ e r -y id -k y l-k v in d -b s lia d -p a i-z la -h o d -lib u iii-g y i-  -sne-m a. Собрание сочинений Акуринпочхешейрабджамцо имеется в коллекции Барадийна в тибетском ксилог&.фонде ЛО ИНА; Значение "С п и ск а...ред ки х к н и г . . ."  подчеркнуто также в статье: Востриков А .И . ,  К библиографии тибетской (прод.сноски на сл е д .л и сте ).



18

ровна помогала Барадийну с каждым днем все лучше ориентироваться в библиографии многочисленных тибетских произведений. Дневник дает разнообразные сведения о буддийских сочинениях и их авторах. Например, на л .8 9  приведен список историко-географических произведений на тибетском языке из I I  названий,В дневнике есть и другие сообщения. На лл .16  и 17 толкование термина sk a i-p a -b za n -p o  (на санскрите -  K alpabh adra),  немного далее-  замечание о плохом отношении монахов Наврана к мирянам и деспотичности духовного главы Н а в р а н а ,^"Амдо-Монголия. Дневник путешествия буддийского паломника- бурята по Халха-Монголии, Алашани и северо-восточной ощ)ыине Тибета-  Амдо, 1905-1907 г г , ” Автограф, Отдельные листы, вложенные в твердую картонную папку, размер лл.34х22 см, 301 л л , Е д .х р .2 8 ,Дневник охватывает время с 9-13 сентября 1905 г ,  по 6-7 июня 1906 г ,Нетом 1905 г .  по заданию Русского Комитета по изучения* Средней и Восточной Азии Барадийн находился в Забайкалье для сбора, этнографических и лингвистических материалов среди бурят, 48 49 )  В июле- того же года он получил указание из Петербурга об изменении маршрута командировки.50  ̂ Предполагалось, что Барадийн выедет в У р гу, по соседству с которой, в г.Ван-Курене находился Далай-Лама ХШ, бежавший в 1904 г .  из Лхассы от англо-индийского отряда, оккупировавшего столицу Тибета, Барадийн должен был совершить путешествие в Цент-

18.

иродолжение сноски 47 -  литературы, Библиография Востока, вып.2-4 (1933), Ленинград, 1934, стр .1 9 -4 5 .48) ь д .х р .2 7 , л . 2 3, Барадийн записал это со слов знакомого монаха,49) Протокол te 1 заседания Комитета 29 января 1905 г , ,  С П б ,, 1905, с т р .4 .50) Е д .х р .2 8 , предисловие, л ,2 .
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ралъный Тибет вместе со свитой Далай-ламы, когда тот будет возвра
щаться в свою страну. Однако выезд Далай-ламы затянулся и Русский 
Комитет предписал Барадийну совершить путешествие в Лавран -  боль
шой монастырь в Амдо. 29 марта 1906 г .  началось это путешествие и 
только 24 июня того же года Барадийн прибыл в Лавран. Лл.1-175 -  
пребывание в йонголии, лл.176-301 -  дорога в Лавран, этот знамени
тый пункт паломничества;Находясь в Ван-Курене, Барадийн имел редкую возможность познакомиться с самим "живым богом", изучить придворную жизнь его свиты, понять изгибы тибетской внешней политики.На л .80  -  план походного двора (лагеря походного двора) Далай-
ламы. Барадийн два раза встречался с Далай-Ламой: после прибытия и перед отъездом; обе встречи подробно описаны автором дневника.5*^В дневнике описан, например, распорядок дня Далай-ламы,51 52  ̂причем отмечено, что он -  "большой любитель ручного труда" -  в Лхассе имел наковальню и инструменты, которыми регулярно пользовал- с я .53>На л . 177 и далее -  характеристика обстановки в Тибете во время вторжения англичан в 1904 г .  и после него; оцениваются две партии при дворе Далай-ламы: первая,стоявшая за более тесные отношения с Россией (в неё входили сам Далай-лама, покойный духовник его и бурят Агваи Доржиев), вторая -  за поиски помощи у китайского императорского двора и за компромисс с англичанами (в эту партию входило большинство членов свиты Далай-ламы и возглавлялась она новым духовником e ro )i

19.

51) Первый визит -  16 октября 1905 г . ,  е д .х р .2 8 , л л .5 1 -5 3 .52) Е д .х р .2 8 , л . 162^53) Е д .х р .2 8 , л .1 6 4 .
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Барадийн пишет, что тибетцы, видя, как буддизм, заглохнув в Индии, позднее расцвел в Тибете, а сейчас все более укрепляется в Монголии и Бурятии, сделали вывод: буддизм, перемещаясь на сев е р , в конечном и тоге, расцветет в России; это и заставило покойного Джампаринпочхе54 55 56̂ вести политику дружественную России; именно Джам- паринпочхе настоял на бегстве на север (в Монголии), к русской границе. Насколько это сообщение Барадийна соответствует действительности подлежит дальнейшему исследованию»Л .67 -  рассуждения о Хинаяна и Махаяна; выявление ряда черт сходства и различия.Л .88: "Прочел тибетскую книжку 62 л . :  "История возникновения четырех великих монастырей (С эра, Галдан, Брайбунг и Таший-лхунбо1 и Верхней и Нижней школы тантры" -  сочинение Нгагбанг Джампы. Я нашел, что это сочинение чрезвычайно важное для ознакомления с историей главных очагов учения Цзонхавы";^6^Л*94 -  ряд буддийских гносеологических терминов, нацример: "dbai-poi-nincHi-gsum -опытное познание; чувственное восприятие".Л .97-98 -  сведения о существовании традиции передачи тех или иных буддийских произведений устным порядком, несмотря на существование их в печатном виде или рукописном^Барадийн сообщает, что " . . .  полный список сочинений Будона -  в собрании сочинений Лондол-ламы57  ̂ под, № 2 0 , т.Н^списка книг Цыбико- ва" , 58)1 и добавляет, что собрание сочинений Бутона и его ученика

20.

5)

54) Упоминавшийся выше духовник Далай-Ламы ХШ.'55) : se—г а , dga— ld a n , h bras—spu ns, b k ra s is —Lhun-pо •56) В примечаниях(тот же л . 88) Б.Барадийн пишет: » g rb a -sa -ciie n -p o - 
b jlh i-d a n -rg y u d -p a -sto d -sm a d -ch a g s-tsh u l-p a d -clk a r^ h p h re n -b a - 
-b ju g s -s o - сочинение nag-dban-byam s-pa -  духовника XE и нынешнего ХШ Далай-Лам^ Он был известен как влиятельный сторонник Р о с сии и имел решающее влияние на последнего Далай-Ламу; Собр;сочи- нений его есть в Азиатском Музее в коллекции Цыбикова'ЧИмеется ввидуТ^ыбиков Г .Ц . ,  Список тибетским изданиям, привезен^ь^онбожапШрЦыбиковым в 1902 г ..И зв е ст и я  ИАН, 1904, июнь,
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составляет 30 томов, часть© рукописных. % ?ed-^adba-pa-gson-iiti-bio- 
-gro s -  знаменитый сакьявинский лама ( I3 4 9 - I4 I2 ) , учитель Цзонхавы. Он известен как автор многих сочинений, между прочим, толкований на каждый из пяти отделов цаннида. Из его сочинений в числе моих коллекции находится толкование на сочинение учителя N agarju n a “Послание к другу"*,59)Весьма детально описано путешествие по Халха-Монголии, Алашани^ Подчеркнута ведущая роль халха-монгольского духовенства в жизни страны,60)' Описывая г.Алаша-ямынь, резиденцию алашанского князя, Барадийн указывает, что этот город известен также под китайскими именами Фу Ма-фу или Дын Юань-инь, сообщая при этом, что торговля здесь в годы русско-японокой войны захирела и только сейчас начинает возрождаться.Дневник путешествия по Амдо; (Охватывает период с 9 июня 
1906 г ,  по 23 января 1907 г , ) .  Автограф. Отдельные листы 27x21,5 см. 210 лл. Е д .х р .2 9 .Дневник посвящен возвращению из монастыря Лавран на родину и подробно описывает как местность, так и отдельные населённые пункты (например, Гумбум). По первоначальному плану61) к этому дневнику должна была быть приложена: "Библиография тибетской литературы" объемом около 4 п .л .С лл.120 -  общие заметки о Гумбуме, включающие в себя: географическое положение, описание храмов с их достопримечательностями и жилищ монахов, сведения о населении.
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59) Е д .х р .2 8 , л .157.60) Е д .х р .2 8 , л .210.61) Е д .х р .2 9 , л .1 .
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На л .147 и далее -  рассказывается о Гумбуме на основании »»##в главпым образом “Истории Амдо" и "Указателя Гумбума" СерТог- 

гегена".^На л;±54 -  перечисляются наиболее знаменитые настоятели этого монастыря, а на л .162 -  наиболее известные сочинения ряда тибетских авторов о Гумбуме.Л л.167-194 -  переложение (изложение) биографии Дзонхавы, написанной одним из ближайших учеников последнего Кхайдрубом mkhas- 
-grub-dge—legs-dpal-Ъzan (1385-1438 ГГ.) ПОД названием rje-btsun- 
-bla-ma-t s on-kha- p a-cbe n-p о i-no-mt shai>-rniad-du-byan-bai-rnaiii-p ar——bhar—pa—dad—pad.—hjug—nogs—sbes—bya—ba (НЗХОДИТом В коллекции Цвбй- кова тибетского фонда ЛО ИНА). Эта подробная биография знакомит со всеми моментами жизни Дзонхавы и имеет сравнительно небольшой налет легендарности.Л л.195-198 -  список важнейших сочинении Дзонхавы.ЛлД94-195 -  список важнейших биографий Дзонхавы.Л л.±55-157 -  "Программа цаннидской школы,,63^с указанием учебников и курсов обучения. 62 63
62) "История Амдо" -  ВИДИМО: yul-mdo-^ad-kyi-ljon-su-thub-pa- 

-bstan-po—cbe- j i-ltar-dar-bai-tschul-gsal-bar-brdQ od-pa-deb- 
-th.er-rgya-m.tscho-shei—bya-ba,  И стория распространенны буддизма В Амдо", написанная brag—dgon— shabs—dru&—dkon-mchog—bstan— 
-pa-rab-rgyas Браггоншабдруном (род.в 1800) в 1865 г .  Это сочинение есть в собрании сочинений этого автора в тибетском фонде ЛО ИНА. Оертогцултимджамцо (gser-tog-tshul-krims-rgya-mtsbo) составил в 1903 г .  "Указатель Гумбума" (sini-bbmn-gdan-rabs-rna- 
-pal—bcud-ien),  который также имеется в тибетском фонде ЛО ИНА.63) m tsban-nid учебное заведение, в котором проводится обучение критико-философской системе буддизма, теории познания, монашеской этике, пути к "святости" и т .д .
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23, “Дневник Б.Барадийна. Лавран. I I  июня 1906 г .- 2 2  января 1907 гУ 
Автограф. Две тетради (общих). Черновик. 22x17 см . 202 л л .Е д .х р .З О .Тетрадь I  -  I I  июня 1906 г .- 2 4  августа 1906 г .  89 л л .Тетрадь Й -  25 августа 1906 г .- 2 2  января 1907 г .  И З  л л .На основании этих черновых записей написан дневник -  е д .х р .3 1 .В каждой тетради заполнялась вначале лицевая сторона листа и так до конца, а продолжение записывалось на оборотных сторонах, начиная с 1- г о ."Жизнь в тангутском монастыре Лавран. Дневник буддийского паломника в 1906-1907 г г ."  Охватывает время с 24 июня 1906 г .  па 25 января 1907 г .  Автограф. Отдельные листы, размер 27x21,5 см . 519 л л . Чистовой вариант. Е д .х р .3 1 .Подробное описание монастыря Лавран, быта его обитателей. Б а- радийн интересуется многим: на л л .86-100 рассказано о "Лама линер", двухдневных торжественных школьных занятиях монахов в присутствии престольных лам всех школ ( л .91 -  план сидения лам на этих занятиях с комментариями). Л .83 -  сообщение о том, что у владыки Лаврана есть постоянный военный отряд в 250 человек конницы, набираемых среди подвластных монастырю окрестных жителей. Описан и лавранский базар (л.123 и д ал ее), с характеристикой разноплеменных посетителе! базара (монголы, китайцы и д р .) .Дневник -  весьма широк по охвату многих сторон лавранской жизни. В этом отношении он шире е д .хр .2 8  и 2 9 , что понятно, ибо 28 и 29 е д .х р . -  дневники, посвященные дороге в Лавран и возвращению оттуда.23 августа 1906 г .  Барадийн был свидетелем занятий школы Цан- нид*а,6^) которые проходили в са д у . Под высокими деревьями, прямо на земле, сидели группами молодые монахи в красной одежде. Они шумно 64
64) См;сноску Q и 63;
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24.и горячо спорили. Посреди каждой группы сидел молодой монах, которого его коллеги забрасывали вопросами, заученными в учебниках;65 66 *̂  
Затем его место занимал другой и так далее. Между этими группами расхаживал инспектор, с удовлетворением прислушивавшийся к этому, 
шуму. Эта система обучения ведет свое начало от известного Чавачой- сена ( I I 0 9 - I I 6 9 ) составившего первый учебник такого рода.Лл.129 и далее -  обозрение храмов Лаврана;Любопытно сообщение об убийстве в черте монастыря, которое было совершено по наущению богатого феодала, так как убитый часто разоблачал его л и х о и м с т в о .^Все свое время Барадийн, в основном, посвящал изучению философии и литературы буддизма. Но ему не был чужд интерес и к "светской11 литературе. Барадийн обнаружил у одного лавранского монаха рукопись (500 л .)  под названием "Песни о Г е зр е ". Монах читал эту поэму в пределах монастыря, что было большим нарушением дисциплины.
65) Подооные учебники -  перечень вопросов и ответов оеседуадих. Они долдны научить учащихся искусству спора на религиозные темы во славу буддизма, ибо из двух беседующих (спорящих) один буддист, а другой -  нет и буддист точно составленными вопросами заставляет не буддиста признать свою неправоту.66) chyva—Ьа—с1ю s -k y i-s e n -g e  составил особый сборник (по данным Б а- радиина) по теории познания, в котором был впервые применен сохранившийся до сих пор метод изучения теории познания путем спора-диалога. Сборник состоял из вопросов и ответов с комментариями. Подобные сборники составлялись и в последующее время. Этот метод обучения особенно распространён среди последователей школы Цзонхавы. Сведения об этом методе обучения и о цриоритете Чавачойсена сообщаются и в статье: Востриков А .И . ,  К библиографии тибетской литературы, Библиография Востока, вып.2-4 (.1933), Ленинград, 1934, с т р .4^67} Е д .х р .3 1 , л .8 2 .
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25 сБарадийн предложил ему цродать рукопись, но монах наотреа отказался, так как он не хотел, чтооы жители его деревни лишились удовольствия наслаждаться чтением любимого произведения; Эта рукопись состояла из коротких стихов и была написана простонародным тибетским языком, понимание которого далось Барадийну с т р у д о м ,^На л,381 -  сообщение о приобретении “Истории распространения буддизма в Амдо” Браггоншабдрункончограбджайя (см.сноску 6 2); Сообщает, что " И с т о р и я .с о с т а в л е н а  в 1865 г .  и что в ней есть список важных исторических сочинений (об этом сообщает и А Д .Востриков, см , его статью “К библиографии тибетской литературы"), Барадийн сообщает, что он привез’ет это сочинение в Петербург и оно будет единственным в Европе,На л л ,382-383 -  аннотация на сочинение bod-kyi-yui-du-chos- 
anĵ -ba-ji-ltar-byarL-bai-rimr-pa-deb-tlier-snorL-po,написанное В 1473 Г Гойлоцавашоннупалом hgos-lo-tsba-ba-gsh.on-mi-dpal (I3 9 2 -I4 8 I Г Г ,) .  Отмечает, что окончена в 1478 г .  Считает это произведение самым, важным и обширным историческим трудом в тибетской литературе. Перевод "Синей КНИГИ" издан ЮойДерИХОМ (G.N.Roerich, The Bluejanoals, -  
R.As.Soc.of Bengal, Calcutta, 1949)*Интересно, что большая часть произведений, которыми интересовался Барадийн и которые он привез из этого путешествия, неизвестны европейским ученым. Некоторые очень редкие и важные сочинения Бара- ДИин не смог приобрести и поэтому был вынужден ограничиться чтением их. Так на лл.31-37 -  сообщение об изучении очень редкого сочинения 
ri-cbos—nes—don—rgya-m.tsb.o-ses—bya-ba-mtbar-thng—■thun-m.on-4iia-yin—£Q\
“pai-Qian-nag-dbu-chyog-bsugs-so,  автор которого Додбупашейрабджамцо' 68 6968) Об этом эпосе смвДамдинсурэн Ц . ,  исторические корни Гесэриады, M ,,i9 5 7 ;69) doi-bu—ра—£еs-*rab-rga-mtsko• Здесь и далее изложение сведений о сочинении и авторе, сообщаемых Барадийным»
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(I292- I 36I  г г .)  был родом из Центрального Тибета. "Время его жизни относится к блестящей эпохе тибетского буддизма, когда ряд выдающихся тибетских умов (Бутон и др. -  Л .С .)  создали из индийского буддизма национально-тибетский буддизм с его самостоятельными направлениями философской мысли и тем подготовили почву для появления великого Цзонхавы",70 71 72) -  пишет Барадийн и добавляет, что Долбупа -  выдающийся переводчик с санскрита на тибетский. Это сочинение послужило платформой укрепления Жонанской секты.7* В книге 816 иллюстраций, изображающих тантрических божеств и знаменитых лам (в сочинении 409 листов). В дальнейшем Жонанская секта была запрещена V Далай-ламой (I6 I7 -I6 8 2 ). Последователем этой секты был знаменитый Таранатха?3} (род.1575 г . ) .  Сейчас эта секта имеет последователей только на труднодоступных окраинах Тибета.Изучая философию буддизма Барадийн пришел к выводу: "Чем больше изучаю буддизм, тем больше я прихожу к убеждению, что тибетские источники дают несравненно больше цельного представления о буддизме, чем все сохранившиеся ныне, сравнительно отрывочные сансщштские и палийские источники, и что Тибет -  единственная страна, где можно изучить индийский (и тибетский) буддизм во всем его историческом развитии".73)29 октября 1906 г .  Барадийн наблюдал церемонию денежного пожертвования всему лавранскому духовенству и Джамьяншадле со стороны богатого монгольского ламы. В Лавране в то время было около 3000 монахов, а так как каждый из них получил от жертвователя приблизительно по 40 копеек, то общее количество достигает большой суммы, особенно если учесть, что высшее духовенство получило, разумеется,70) Лист 34.71) С е к т *  Ж а н о м -  п*п ,-р472) th a -rh a -n h a -th a . В коллекции Цыбикова в тибетском фонде ЛО ИНА находится 17 т . его сочинений.73> Е д .х р .3 1 , лл.313-314.

26.
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гораздо больше 40 копеек.Находясь в Лавране, Барадийн несколько раз получал почту (письма и газеты) из России, что помогало ему быть в курсе международных и русских событий.Дневник этнолого-лингвистической экспедиции в район р.Орхон. (Охватывает время с 7 июля по 29 августа 1926 г .) , .  Автограф. Химический карандаш. Общая тетрадь. 27x16,5 см. Е д .хр .32г.руководить этой экспедицией должен был Владимиров, Б . Я . Но он не успел вернуться из Китая и руководство экспедицией было возложено на Б.Б.Барадийна. Состав экспедиции -  6 человек^ Экспедиция обнаружила ряд надписей на камнях. На л .46 описывается наскальная надпись, сделанная на языке, который участники экспедиции не смогли определить, а двумя листами далее -  надпись на монгольском, тибетском, санскритском и китайском языках."Дневник этнолого^археологической экспедиции. 1927 г .  июль,,:.  (Охватывает время с 16-17 июня 1927 г .  по 26 июля 1927 г . ) .  Автограф. Химический карандаш. Тетрадь без переплета. 22x17,5 см . 23 л . Е д .х р .З З .Задача -  обследование берегов р.Орхон в Агинском аймаке.На л .7 -  план расположения й небольших курганов, в которых были найдены железные наконечники стрел, части сбруи, черепки глиняной посуды, череп и т .д .  На л Л 4  -  о знаках на могильной плите. Впервые эта плита была обнаружена в 1908 г .  автором дневника и ЦДамцарано.1У. Некоторые документы к биографии Б.Б.Барадийна.

Автобиографический очерк, написанный от имени третьего лица. СПб. 1908 г .  Автограф. 27x21,5 см. 10 лл . Е д .х р .3 4 .



2828. Подробное изложение жизни Барадийна. со дня рождения (1878 г .)  до конца X IX  в . Подробно освещена учеба в Читинском городском училище, в гимназии Бадмаева в Петербурге. Краткие упоминания о Ц^Жам- царано, Дв'Онгодове, Ш.Бадзарове ( л .Ю ) .
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Н Е В С К И Й  Николай Александрович /фонд 69, оп .2/.
Родился в 1892 г .  в Ярославле в семье судебного следователя. Рано осиротев, он воспитывался у тетки. В гимназические годы занимался репетиторством, зарабатывая этим на жизнь и себе и своей опекунше. Рыбинскую классическую гимназию окончил с серебряной медалью, имея три четверки по гуманитарным дисциплинам. Интерес к восточным языкам привел Невского в Петербургский Университет, но вскоре, уступив настояниям родственников, он переходит в Технологический институт, где оканчивает первый курс и даже проходит практику в качестве паровозного машиниста. Однако, прирожденная склонность берет верх и Невский вновь появляется в стенах Университета в форменной куртке студента Технологического института. Н .А , стал заниматься японским и китайским языками и вскоре добился больших успехов. Об этом свидетельствуют и зачетная книжка студента Невского и отзывы его преподавателей. Интересен и показателен в этом смысле отзыв В.М,Алексеева о зачетной раооте Н .А .,  посвященной анализу и переводу 15 стихотворений Ли Бо. В Д .А л ек сеев свидетельствует, что Н .А . " . . .  написал работу на исключительно для него предложенную тему, требовавшую, поэтического анализа наиболее трудных стихотворений Ли Бо, и справился с темой как с тех пор никто из учащихся китаистов, проявив исключительное умение разбираться в трудных текстах и особенно в поэтологическом конкордансе "Пэй вэнь юнь фу" пользование которым в руках студентов кроме данного случая ни разу не было отмечено за 36 лет наблюдения".^Во "Введении" к этой работе Н .А . писал: "Поездка моя в Японию прошлым л е т о м ... не позволила мне возобновить занятия раньше половины ноября 1913 г ."  По возвращении из этой поездки Невским был сделан доклад в Русско-Японском обществе. Разыскать текст этого сообщения пока не удалось.Вторично Невский был послан в Японию уже после окончания Университета. Окончив в 1914 году Университет он был оставлен на японской кафедре для подготовки к профессорской деятельности. 1 21) Архив АН СССР, ф .820, о п .1 , ед .х р .5 4 0 , с т р .33-34.2) Архив АН СССР, ф ,820, о п .4 , е д .х р . 99, с т р .2 -3 ."
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В то же время он работал в нумизматическом отделе Эрмитажа.В 1915 г .  Н .А 0 был командирован в Японию для приобретения необходимых навыков в разговорном языке и для усовершенствования знаний в области японских народных верований, фольклора и древней японской литературы.В Японии. Н .А . в силу различных обстоятельств прожил до 1929 года. Если учесть , что с момента возвращения на Родину до трагической гибели Н .А . как ученого, прошло 9 л ет, то станет ясно, что большую часть своей творческой жизни он провел в Японии. По возг- вращении в Советский Союз Н .А . ведет большую преподавательскую работу.Осенью 1929 г .  он приехал в Ленинград, и тотчас же был зачислен в качестве доцента в ЛГУ и ЛВИ. С 1930 г .  по приглашению СоФ.Ольденбурга стал работать в Институте востоковедения АН СССР. В 1934 г .  начал работать также в секторе Востока Государственного Эрмитажа. Слишком большая исследовательская и преподавательская нагрузка вынудила его отказаться от преподавания в ЛВИ (1936 г . ) ,  но во всех остальных учреждениях он продолжал работать в качестве профессора и ученого специалиста,Н.А.Невский был женат на японке Мантани Исо, (дочери крестъ- янина-рыболова из деревни Ирика на оДоккайдо). Это обстоятельство сыграло трагическую роль в его жизни, В 1938 г ,  он вместе с женой был арестован и выслан.Скончался Н.А.Невский 14 февраля 1945 года. Посмертно реабилитирован в 1957 г . 3) В 1962 г .  удостоен посмертно звания Лауреата Ленинской премии за выдающуюся работу "Тангутская филология".
++ +

Данное обозрение посвящено нетангутской части рукописного фонда Н .А , Материалы относятся в основном, к I9 I5 -I92 9  г г .  и лишь отчасти затрагивают 30-е годы. Это -  материалы по различным во-

2.

3) См .: Архив востоковедов ЛО ИНА АН СССР, формуляр ф.69.



3 fз .
просам языка, литературы, истории и этнографии народов Юго-Восточ
ной Азии, Они были собраны Невским в то время, когда он жил в 
Японии. По возвращении он в основном подытоживал свои наблюдения, 
главным своим направлением избрав все же тангутику. В связи с этим-то и целесообразно вначале вкратце осветить малоизвестный 
японский период, жизни Н .А .Будучи посланным в Японию для усовершенствования знаний в области фольклора и народных верований, Н .А . приступил к работе с присущим ему энтузиазмом и последовательностью. Исследование проблем национальной японской религии -  синтоизма -  повлекло за собой целый ряд вопросов по истории, шаманству, народным верованиям, обычаям и т .п . Это потребовало частых поездок в разные провинции Японии, где Н .А . столкнулся с особенностями диалектов японского языка. Н .А . по его собственному признанию в первую очередь был лингвистом: " . . .  считаю своим долгом сказать, что мои основные интересы лингвистические по преимуществу".  /Письмо С.Ф.Олъденбургу, 1932 г . / . 4) Естественно, что диалектальные различия не могли не заинтересовать его . Т .о . первый период жизни Н .А , в Японии посвящен изучению истории, этнографии, фольклора и диалектологии. Но и впоследствии он никогда не оставлял работы в этом направлении.Следующий этап -  "хоккайдский" -  начинается в 1919 г . ,  когда Невский поступает на должность преподавателя русского языка в Высший Коммерческий институт в г.Отару на о.Хоккайдо. Этот период проходит под знаком интенсивного и плодотворного проникновения ь язык и фольклор хоккайдских айнов. Получив хорошую языковую подготовку у крупнейшего специалиста-айноведа проф.Киндаити К ё-
4) Архив АН СССР, ф^208, оп.З , ед.хр.413, стр.13.
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суке и имея возможность непосредственно общаться с носителямиязыка, Невский и в этой облаати достиг результатов, которые ставятего в один ряд с Киндаити. Это подтверждается и тем, что Н .А . былприглашен для чтения лекций по айнскому языку и фольклору в Киото-окий Университет. Сам же Киндаити, по мнению Невского, "далекоопередил маститого английского айноведа, доктора Батяелора и по5)праву занял первое место среди исследователей айнского фольклора".Хоккайдский"период заканчивается в 1922 году. В этом же году Невский переезжает в Осака, во вновь открытый Институт иностранных языков, где получил место профессора. Во время пребывания в Осака он преподавал русский язык в Киотоском Университете и читал лекции по айнскому языку и диалектам Рюкюского архипелага. Как раз в эти годы он вплотную начинает заниматься вопросами сравнительного изучения японского и рюкюского языков. Совершая поездки на острова архипелага Рюкю, он особое внимание обращает на диалекты Мияко и Яэяма (южная часть Рюкю), т .к .  эти диалекты в силу длительной территориальной изолированности и труднодоступное™ сохранили наиболее архаичные и интересные для исследования формы, языка и фольклора. Материал для работы он черпает как во время поездок, первая из которых состоялась летом 1922 года, так и от уроженцев Мияко, обучавшихся в Японии. (В дневнике имеются записи такого рода: "Около десяти часов явился студент учительского института, . . .  Uinfcin K e jjp i" . "U in tin  -  молодой человек 28 лет, . . .  уроженец острова М л -з а к о г Ч т а ..., деревни Psava-mura слободы Agas1 nakazumi. • • со слов U in tin a  записал следующую сказку"- и Далее следует текст на диалекте Мияко с комментарием). 5 6
5) Н.А.Невский, "Аинский фольклор", с б . "Восток", 1935 г .6) Архив востоковедов АО ИНА, ф .69 , о п .2 , ед .х р .2 7 8 .

4.
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В 1927 г ,  Н .А . совершает экспедиции на о,Тайвань (Формозу), где около месяца собирает материал по языку и фольклору племени цоу -  аборигенов центральной части острова* Эта экспедиция была 
сопряжена с большими трудностями и риском, но, как писал В.М,Алексеев о Невском, свои поездки п. . .  он посвятил не обычному для европейцев на ДВ (Дальнем Востоке -  Л . Г , ) . . ,  увеселительному отдыху, но крайне трудным и опасным экскурсиям в самые отдаленные уголки и острова Японии, В результатеыэтих поездок и благодаря своим исключительным научным качествам Н*А. вскоре вырастил из себя крайне редкий для японистов неяпонцев тип исследователя наиболее трудных и редко стоящих на очереди: этнографических и лингвистических проблем, при этом не тех , что выглядят наиболее эффектно в японологической информации, но именно т е х , которые занимают японских исследователей"*^В настоящем обозрении сознательно опускается вопрос о тангу- товедческих изысканиях Н ,А .,  поскольку это составляет предмет другого обозрения, хотя общеизвестно, что первые его занятия тан- гутикой относятся к началу 20-х гг*Таковы основные направления научной деятельности Н.А.Невского в Японии, Имеющийся в нашем распоряжении рукописный фонд отражает все эти направления исследований Н .А . Эта часть фонда, названная нами условно "нетангутской", включает в себя 302 е д .х р , и сложна по своему составу. За основу систематизации был принят территориально-языковой признак» При этом хронологическая последовательность нарушалась. Описание ведется в "широтном" направлении -  с севера на юг*

5.

?) Архив АН СССР, ф*820, оп.1 , е д .хр .540, ст р ,33-34,



3 46, Основные разделы фонда:I . Айны, УП. Китай, Корея, Тибет,По Япония, УШ. Смесь,ш. Мияко. I X .  Разное.1У. Рюкю. X .  Учебные материалы.У . Яэяма. X I .  Тексты.У1. Цоу. ХП. Печатные материалы.Внутри каждого из разделов имеются подразделы: язык, литература, история и т .п .Переходим к обозрению фонда по разделам*
I .  АЙШ.

Это один из самых крупных (58 е д .х р ,)  и интересных разделов, В основном здесь содержатся материалы по фольклору айнов и лишь отчасти -  по языку. При жизни Невский опубликовал небольшую., но очень насыщенную работу “Айнский фольклор",8) Кроме статьи ра.бота содержала 3 образца переводов айнских фольклорных произведений.Во вступительной статье Н ,А . писал: “Не имея письменности, айны являются создателями и хранителями богатой сокровищницы фольклора, очень интересного по содержанию, и оригинального по форме",И далее: " Все позднейшие исследователи айнов, как японские, так и европейские в один голос говорят о неисчерпаемости айнского фольклора; но, к сожалению, он до сих пор еще мало изучен. Это объясняется, конечно, крайней немногочисленностью подготовленных исследователей, знающих язык, которые могли бы успешно собирать материал, несомненно, обреченный на умирание вследствие все уси
8) Н.А.Невский, "Айнский фольклор", сб ."В о сто к ", 1935 г .
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ливающейся японизации айнов. Но главную причину неизученности айнского фольклора надо видеть в том, что большинство лиц, входя- щих в общение с айнами, смотрят на последних, как на низшую р а с у , не имеющую, ни своей истории, ни своей культуры и не способную- к дальнейшему культурному развитию” . 9) Сам Невский удачно сочетал в себе как хорошее знание языка, так и бережное отношение к творчеству маленького, талантливого народа. Это позволило ему внести свой большой вклад в айноведение.Материалы пс. .фольклору айнов представлены в Архиве востоковедов ЛО ННА исключительно широко. В основном -  это переводы всех фольклорных жанров.1 . "Упаськума". Фонетическая запись и перевод на русский язык. ‘‘Примечания. Данное сказанье записано в Отару 12 февраля 1922 г .  от Таннэсанно". Машинопись. Тетрадные листы размером 21x16,5 см . 6 лл . О п .2 , е д .х р .9 .2 . Фонетическая запись текста сказки / ‘*0 женщине, родившей мышат"/. Пер.на русский язык. Автограф. Размер 36x22 см. 2 л л . О п .2 , е д .х р .6 .3 . "Айнские былины и сказания". Фонетическая запись песен (Ноткурунка, к а т ! -  ju k a r a , Про m im itubi и. т .д .)  с переводом на русский язык и комментариями. Автограф. Тетрадь размером: 20,5x16,5  см. Записи сделаны в Отару в 1922 г .  37 лл . О п .2 , е д .х р .3 6 .Некоторые из них снабжены филолого-этнографическим комментарием. Часть переводов -  полевые карандашные записи. Как правило записи снабжены указанием источника и датой. Известно, что былины и песни Невский записывал от двух айнов -  Копоану и Таннэсанио, но встречается запись и такого рода "1923 г .  Осака. От Юки". Это говорит о том, что и уехав с Хоккайдо Невский не прекращает работы

7.

9) Там же, стр .
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над айнским фольклором. Многие из имеющихся переводов (около 30) машинопись, чистовые экземпляры, вполне готовые к опубликованию.» Все записи сделаны фонетической транскрипцией, где за основу взята межд.фонетическая транскрипция с небольшими изменениями. Дневниковые записи этого периода позволяют судить о том, что Невский работал над переводами много и напряженно. Например:" . . .  30 декабря 1921 г .  Токио (туда он ездил для встречи Нового Года -  Л .Г . ) .  Начал разбирать (кпокскдикага, записанную в Отару 20-го числа с/м . Пока дело подвигается слабо, не могу еще как следует анализировать текст; придется в Новом Году прослушать лекции две у K u n d a ic i" . И далее:”1 января 1922 г .  -  разбирал в е п о к о -д и к а га ...””2 января 1922 г .  -  разбирал в е п о к о -д и к а га ..."  и т .д .* 1) Материалы собранные и обработанные Невским по фольклору айнов не утратили своей ценности и в наше время. Со времени опубликования его работы переводы айнского фольклора на русский язык не появлялись. Материалы по языку и этнографии айнов не многочисленны и являются в основном конспектами и переводами японских работ. Например: K ;K in d a lc ]ii> ’‘Краткая грамматика языка сахалинских айнов” .  Конспект работы на русском языке. Автограф, размер листов 28x22 см, 30 л л . О п .2 , е д .х р .5 5 . * II)

8.

Ю ) Архив востоковедов ЛО ИНА АН СССР, ф .69 , о п .2 , e f l .x p .^ Y g
ЛЛ оI I )  Там же, е д .х р .  2 Л & .
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n i  Щ Ш Я .
второй раздел содержит материалы по различным проблемам японского языка, истории, религии и литературе Японии, Материалы по языку в основном датируются 30-ми годами. Наиболее интересны из них следующие:I .  "Двоякая роль отрицательных вербальных суффиксов в лпонском языке11.  Статья. Машинопись. Размер листов 29x21 см . 1935 г .  28 л л . О п .2 , е д .х р .5 9.£ .  "Японская идеографическая письменность" -  доллад па заседании Дальневосточной кафедры ЖФЛ1 28Д1-1936 г .  Машинопись. 3 лл . Размер листов 31x20,5 см . О п .2 , е д .х р .6 2 .Несколько небольших работ по фонетике:1 . 0 японской фонеме ь .  Машинопись. 6 л л . Размер листов £2,5x19 см . Не окончено. О п .2 , е д .х р .6 3 .2 . 0 фонеме " р " . Автограф. 4 лл  ̂ Размер листов £2,5x19 см.Не окончено. О п .2 , е д .х р .64.3 . "Апикальные гласные". Автограф. 8 лл . Размер листов £9,5x21 см. Не окончено. О п .2 , е д .х р .6 5 .Имеются заметки по истории «зыка, материалы на карточках к нпоно-русскому словарю и другие разрозненные записи.Раздел "литература" представлен небольшим количеством материалов по истории литераторы, заметками о нпонско^ поэзии и поэтических жанрах, об отдельных авторах. Всего насчитывается 6 е д .х р .Переводы, сохранившиеся в этой части фонда, не многочисленны.I .  Перевод пьесы Фурукава Мокуами "Sato-moyo Azami-no I r a n i " .  Автограф. Не окончено. 4 л л . Размер листов 35x24,5 см. О п .2 , е д .х р .8 7 .

9,



8 8ю . 2 ; Перевод пьесы Фисича Чобин ’'Судьба в пригоршне воды (тимидзи-ну ин)” .  Автограф. 12 лл. Размер листов 21x16 см . О п .2 , е д .х р .8 8 .Здесь же -  опубликованные впоследствие переводы "норито" ("молитвословие великого очищения") и примечания к переводу драмы Тикамацу "Копьеносец Г он за".В разделе "диалектология" в первув очередь следует выделить:1 . Материалы на карточках к диалектологическому (японскому) словар©. Автограф. 1937 карточек. О п .2 , е д .х р .9 7 .2 . "Материалы для словаря жаргонов". Автограф. Тетрадь разм. 22x15 см. + карточки разм .7 ,5 х12 ,5  см. Всего 108 лл . О п .2 , е д .х р .9 9 .3 . Библиография японских трудов по диалектология и этнографии Японии. 13 л л . Размер карточек 7x12,5 см . 0 п ,2 , е д .х р .9 3 .4 . Материалы к диалектологическому толковому словар© (на яп. языке). Рукопись. 80 л л . Размер 24,5x16,5 см. О п .2 , е д .х р .9 2 .В разделе "этнография" -  10 е д .х р . В своих этнографических изысканиях Н .А . близко соприкасался со школой крупнейшего японского ученого проф.Янагита Кунио, но при этом никогда не порывал с в э - зей с русскими этнографами. В Архиве АН СССР сохранилась его переписка со Штернбергом. В письме от 4 июля 1927 года он пишет:" . . .  страшно Вам благодарен и признателен за отдельные оттиски Ваших с т а т е й ..;"  "Ваши статьи и работы были для меня наиболее ценны, т .к .  они отбывают глаза на многие явления японской этнограф и и " .^ )
18) Архив АН СССР, ф.282, оп .2 , е д .х р .2 П .



I I В разделе этнографии Японии мы находим, извлечений из различных книг (в т .ч .  японских) об обычаях некоторых кланов разных провинций. Например:1 . Выдержки из книг об этнографических осооенностях разных провинций Японии. Взяты из книг библиотеки Янагита Кунио. 1917. Язык японский. В конце каждой выдержки приписка на р у с с к .я з . с указанием источника. Автограф. 60 л л . Размер 21x16,5 см . О п .2 , е д .х р .Ю О .2 . ’’Краткое описание похорон в селе Тоёнагаго” .  Пер. и яп. языка Невского. Машинопись. 2 лл . Размер 29x22 см .Прим.переводчика: “Вышеприведенная статья помещена в рукописном сборнике "Тоса-коку Гунсё руйдзю". (Классифицированный сборник книг о провинции Т о са ) , хранящемся в Уэно’ ской библиотеке в Токио. О п .2 , е д .х р .Ю 2 .
3 . I  .A k it a  no k a r in e .П .A k it a  fuzoku. T o ijo  k o ta e .1921 г .  Отару (Япония) -  Хоккайдо. Автограф. На японском языке.80 лл . Размер 21x16,5 см .В конце I  примеч.: ’k k it a  no K a rin e , составленную в 1784 году некиим Sugae Masumi, переписал с экземпляра из библиотеки r .J a n a g it a  Kunio Николай Невский. Отару, 29 ноября 1921 г .В конце П -го : "A k ita  Fnzoko T o ijo  K otae" Иа библиотеки r .J a n a g it a  Knnio переписал H .Невский 9 декабря 1921 г .  Отару. Хоккайдо.Раздел истории и географии невелик по объему. Здесь выделяется "История рода Асикага. Асикага I " .  П ер.с яп.языка Н.А.Невского 1934 г .  Автограф. Здесь же: "Род Асикага I "  и машинописный текст перевода. 100 л л . Размер 31x21 см . О п .2 , е д .х р .Ш .



12, География Японии представлена списком островов и префектур,В разделе "религия" интересен "Краткий отчет о занятиях в Японии с 1 -го декабря 1915-го по 1-е декабря 1916-го год а, представленный императорскому петроградскому университету". Машинопись, 12 лл . Размер 28x22 см . О п .2 , е д .х р .1 2 2 .Здесь Невский рассматривает синтоизм с точки зрения возникновения его на основе народных верований,В остальном, материалы этого раздела представляют собой извлечения из японских книг с описанием различных религиозных обрядов, шаманства, культовых игрушек. Особый интерес Невский проявляет к культу бога Осирасама. Материалы этого раздела относятся к раннему периоду жизни Невского в Японии (I9 I5 -I9 I7  г г . ) ,
Щ. МИЯКО.

Первая поездка Н .А ; на острова Мияко состоялась летом 1922 г .по следнед*ДневнишГ'поездки (к сожалению за очень небольшой промежуток времени -  с 28/УП по 31/УШ, с 14/УШ по 23/УШ 1928 г . ,  а также с З/УШ по 13/УШ 1928 г ,  -  О п .2 , е д .х р .2 0 5 , 206) дают представление и о сложности работы Невского и об ее значении. Архивные материалы говорят нам о том, что прежде чем отправляться в очередную экспедицию Н .А . основательно штудировал литературу по данному вопросу, консультировался с уроженцами островов, изучал диалектальные особенности языка^ В результате был собран большой и интересный материал. В значительной мере он был систематизирован, хотя на русском пзыке печатных работ по Мияко у Невского н ет. Из работ по Мияко на японском языке нам известны следующие:
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£3 , 1027.
Материалы по языку, фольклору и этнографии Мияко представлены 85-ю е д .х р .Фольклор. Материалы по фольклору как правило -  фонетически записанные тексты с переводом на русский или японский язык, с указанием источника и датой. Некоторые из них прокомментирована. Здесь представлены следующие фольклорные жанры: песни -  I )  “Песни Мияко". Автограф. 39 л л . Размер 21x16,5 см . О п .2 , е д .х р .128.2) Фонетическая запись песен, перевод на японский язык, комментарий на я п .я з . Автограф. ХЗ лл . Размер 28x22 см . О п .2 , е д .х р .135.3 ) “aimak im i a sga" -  песня при посеве цроса. Фонетическая запись, перевод на русски* язык и комментарии. Автограф.. 7 лл . Размер 28x22 см. О п .2 , е д .х р .Ш  и т .д .Оказки: “Рассказ про карлика"; “Рассказ про черта"; "Рассказ о богатом и бедном" и т .д .  Перед, на русский язык. Автограф.19 лл. Размер 28x21,5 см . О п .2 , е д .х р .151.Загадки: Песни, загадки Мияко. 19й2-27 г г .  Черновые записи. Автограф. 27 л л . Размер 21x16 см.В разделе "язык" большое количество рукописей -  37. Сохранился интересный автограф: "Материалы для изучения говора островов Мияко". “Словарь". Тетради 1 - X I . 596 лл . Размер 21x16,5 см^Оп.2 ,  е д .х р .I63w



14, Лексикологические исследований диалекта Мияко представлены этюдами: I )  "Мунаи" -  исследование слова* Автограф. 12 л л . Размер 20,5x16,5 см . 2) "M ik i" -  исследование слова "мики". Автограф;4 лл. Размер 2 9 ,5x20,5  см.Все исследования в области фонетики, грамматики, лексикологии диалектов Н .А . проводил в плане сравнительного изучения японо-рюкюской языковой системы, что является наиболее трудным и ценным. Результаты его исследований по фонетике кратко обобщены в работе “Основные положения к докладу Н.А.Невского "Фонетика Мияко в японо-рюкюской фонетической системе". Тезисы доклада; Машинопись. 3 л л ; Размер 29,5x21 см. О п .2 , ед .х р .1 7 9 ;Фонетике Мияко посвящены также следующие материалы:1 . Чередование гласных и согласных, объяснение фонетической транскрипции, принятой Н.А.Невским в отношении японо-рюкюских языков. Автограф. 73 л л . Размер 21x16,5 см . О п .2 , ед .х р .1 7 0 .2 . Фонетическая таблица согласных звуков диалекта Мияко. Автограф. 2 л л . Размер 28x22 см. О п .2 , е д .х р .1 7 7 .Много материалов по грамматике -  сведения о глаголе, существительном, местоимении, послелогах, эмфатических частицах и т .д .В разделе "этнография" имеется небольшая работа "Лечение болезней" -  машинопись. 9 лл; Размер 28x22 см. О п .2 , ед .х р .2 0 2 . Это вполне готовая к печати статья, содержащая исключительно интересные сведения. 1У ;  РЮКЮ;-
Здесь мы находим почти исключительно работы по языку. Большую ценность представляют "Материалы к рюкюско-русскому словарш"; Автограф. 546 л л . Размер 11x17,5 см.



15 Интересен также словарь рюкюского языка, составленный в I7 II  г .  "Собрание результатов смешений (придворный язы к)".4.1 и П, который был переведен Н .А . на русский язык. Автограф.200 лл. Размер 20,5x16,5  см . О п .2 , е д .х р .2 П .Здесь же имеются переводы на русский я з . рюкюской поэзии (о п .2 , е д .х р .2 2 2 ) , а также библиография по Рюкю с краткими аннотациями. Эта библиография представляет собой списки книг, написанных китайскими авторами, побывавшими на Рюкю в разное время.8 лл. Размер 13,5x9 см .
У . ЯЭЯМА.

Материалов по диалекту Яэяма очень мало, всего 3 ед.хр^ Очевидно, это объясняется тем, что острова Яэяма, в силу своей труднодоступности не были обследованы Невским, в с ё , что здесь имеется, по-видимому, записано со слов уроженцев Яэяма живших в Японии. Например: "Д±алект Яэяма. Записано со слов студента Мищэа. Токю 3/1У-1921 г . "  и далее следует фонетическая запись текста, грамматический комментарий и словарик. Автограф. 6 л л . Размер 16x23 см. О п .2 , ед .х р .2 2 6 .
У Г ; ЦРУ.

В 1935 году вышла в свет небольшая работа Н.А.Невского "Материалы по говорам языка Д оу".^3^
Щ  Н .А.Невский, Материалы по говорам языка Цоу, 1935, М .-Л .



16, Племя Цоу (или "алишань-фань" -  алишаньокие племена) -  аборигены острова Тайвань, * полудикие племена малайской р а с ш " .^  Книга Невского явилась обобщением большого материала, собранного ученым во время экспедиции на Тайвань летом 1927 г« В письме к известному русскому этнографу Л.Я.Штернбергу Н.А.Невский сообщает: " . . .  14-го числа собираюсь ехать на Формозу, где дума© посетить племя Ц о . . . "  (4 июля 1927 г . ,  О с а к а ) . В  декабре того же года он пишет С.Ф.Ольденбургу: "Прошлое лето провел (около месяца) на Формозе среди племени Ц о у . . . ,  собирая материал по языку и фольклору. Записал до тридцати текстов, но как-то до сих пор не могу выбрать времени, чтобы привести собранные материалы в систему. Впрочем, кое-что уже сделано и в одном из небольших научных кружков Осака мною был прочтен доклад об языке Цоу, в которой ж постарался доказать, что это язык индонезийской группы".*6^"Материалы по говорам языка Цоу" были высоко оценены известным японистом С;Елисеевым, который писал в 1936 г .  из Америки Н.А.Невскому: "Она (эта работа -  Л .Г .)  может служить образцом, как писать книги о говорах аборигенов. Переводы текстов могут служить прекрасным материалом для социологов и этнологов, которым не всегда доступны малоизвестные я з ы к и " .^Книга состоит из предисловия, представляющего собой географический и отчасти этнографический очерк условий жизни племени Цоу, и двух отделов. * 16 17
Щ  То же, стр.З^Т5) Архив АН СССР, фонд 282, о п .2 , ед .х р .2 1 1 .16) То же, фонд 208, о п .З , ед .х р .4 1 3 .17) Архив востоковедов ИНА АН СССР, ф .69 , о п .З .
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Отдел первый содержит “Описательную фонетику языка Цоу* и “Материалы по сравнительной фонетике", где определяется места языка Цоу в индонезийской языковой системе^ Второй отдел содержит 15 текстов, записанных фонетически, с переводами, лексико-грамматическим и этнографическим комментарием*В предисловии к работе Н.А.Невский писал: “В дальнейшем мною, намечено написать грамматику, как на основе публикуемых ныне текстов так и всех прочих мелких примеров, которые остались еще неиспользованными, а также дать словарь говора Тфуя, явившегося основой моих исследований"вМатериалы по Цоу занимают значительное место в рукописном наследии Н .А .н ев ского, хранящемся в Архиве востоковедов ИНА АН СССР. Наиболее интересны изьних следующие^I .  "Словарь диалекта северных Цоу. Говор селения Тфуя.Собрал Ник.Невикии. 1928*4 Тетрадь^ 70 лл. Автограф* Размер 26,5x21 см. О п .2 , е д .х р .2 4 1 .В "Словаре", построенном в порядке латинского алфавита, собрано около 700 слов. Транскрипция основана на международном фонетическом алфавите с некоторыми добаяленипми. Перевод каждого слова дается либо на русский, либо на японский, либо на английский язык. Иногда имеются два или же все три эквивалента. Например:

17.

Злю п. ^  afatber

РЫгО’ Ы % Bie w ings, крыльявыкьи̂ ы % b lin d , слепой и т .д .У глаголов и существительных имеются соответствующие пометы: a i^ si» h a  v .  Делить на две части *hanM ^ ^ L n . An. enemy, afcoe. Врат”.
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у наречий, прилагательных такие пометы отсутствуют. Возможно, это связано с тем, ч т о , по свидетельству Н .А .Н евского, и. . .  в языке Цоу нет еще резкого разграничений частей речи^.1^Е . "Ник.Невскйп. Материалы по грамматике диалекта Северных Цоу говор ТфуЛ“ .  Тетрадь 62 лл. Автограф. Размер ^6,5x21,5  см. 0по2, ед .х р .2 3 9 вчерновые наброски, содержащие сведения о местоимении, вопросах словииоразования, активных и пассивных оборотах. Здесь же несколько текстов с подстрочным переводом и материалы по фонетике (чередование звуков).3 . “Наречии времени". Черновик, не окончено. 5 лл . Автограф. Размер 30,ох2Е см . О п .2 , ед .х р .2 3 3 .4 . “Н .А.Невский. О языке Цоу**; Несколько черновых вариантов одной и той же рукописна Не окончено.' 31 лл . Автограф^ Размер 30x21 см. О п .2 , е д .х р .2 3 0 .Один из набросков впоследствии опубликованной работы. пВве^ дение" использовано в книге в качестве предисловия, туда же включены материалы по фонетике. Некоторая часть исследований по грамматике осталась неопубликованной. К ним следует отнести словообразовательные форманты, общие сведения о прилагательном и глаголе.По поводу глагола Н.А.Невский пишет: "Вопрос; глагола является наиболее сложной и менее всего выясненной частью морфологии языка Цоу, Во всех индонезийских языках при помощи тех или иных префиксов, инфиксов или суффиксов от одного и того же корня могут быть образованы глаголы различных залогов и видов. Поэтому в данных языках вопрос сводится главным образом к изучению всех этих аффиксов и установлению закономерности в их употреблении. В некоторых я зы к ах ... эти аффиксы прослеживаются без особого труда и законо- 1 мерность в их употреблении устанавливается сравнительно легко, но18) "М атериалы ...” , стр .13 1 .

18.
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в языке Цоу, благодаря недостаточности собранных аналогий, усложняющейся постоянными фонетическими изменениями корня, имеющими, место при словообразовании, исчерпывающее разрешение сложной проблемы глагола в настоящий момент невозможно"5* "Библиография книг, составленных китайцами относительно дикарей Формозы". 2 л л . Машинопись. О п .2 , ед .х р .2 4 2 .Приведено 15 работ с краткими аннотациями.Остальные материалы по Цоу в основном отражают работу Н.А.Невского над записанными им текстами. Большая часть (за исключением отдельных примеров) приведена в книге "Материала по говорам языка Ц оу".Внимание Н.А.Невского к языку и быту племени, которое в то время было угнетаемым нацменьшинством Японии, не случайно. Фиксируя глубоко самобытные формы языка и фольклора, Н.А.Невский тем самым способствовал формированию национального самосознания у народа, чья автономия подавлялась " . . .  колониальной политикой империалистической Японии, которая исключает всякую возможность исторического прогресса племени, в этих условиях обреченного на неизбежное вырождение и вымирание".'^Материалы по Китаю, Тибету и Корее -  не многочисленны. В фонде сохранились переводы новелл из сборника "Юэ вэй цао тон бв цзи" (6 лл . О п .2 , ед .хр .2 49 ) и отрывки переводов некоторых других текстов. Изучение Кореи представлено отрывочными заметками по грамматике и лексике корейского языка, например, список идеомати- ческих выражений "Корейский блат".(Автограф. I  л .  Размер 19x20,5. ° п .2 , e f l .x p .x s 't) . * 20
19) Архив востоковедов ИНА АН СССР, ф .69 , о п .2 , ед .х р .2 3 0 .20) Н.А.Невский, Материалы по говорам языка Цоу, с т р .6 .

19.
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В разделе "смесь" собраны материалы имеющие отношение ко всем аспектам научной деятельности Н .А , В каждом из вышеописанных разделов имеются ссылки на соответствующие №№ этого раздела. Материалы относящиеся к педагогической деятельности Невского в 30-е годы не содержат каких-либо исследований.

++ +
В Архиве АН СССР хранится письмо известного японского ученого Исихама Дзюнтаро акад.В.М .Алексееву (ф;820, о п .З , е д ,х р .1 8 0 ^ Р  В нем содержится исчерпывающая характеристика научной деятельности Н .А.Н евского, как япониста и как тангутоведа. Приводим выдержки из этого письма:" . . .  Н .А.Невский, прежде всего , японолог. Как таковой, он изучает язык, литературу и фольклор. Он вполне овладел и разговорным и литературным языками, и , кроме того, имеет значительные познания в диалектах японского языка, а равно и в языках соседних с Японией народов, каковы язык Айно, корейский, китайский, Рнжюс- кий, Формозский, каковыми он овладел для завершения своих основных занятий.Его грамматические этюды до сих пор в Японии еще не опубликованы, но его коллеги, ученики и друзья здесь, у нас в Японии, чрезвычайно ценят его мнения о японском языке. Вы можете, например, читать стать© г.Сасатани по этимологии японского языка 2121) Выдержки из этого письма в переводе В.М.Алексеева на русский язык см. Архив востоковедов.ИНА АН СССР, делопроизводственный архив, дело № 528, лл.62-64$ п/хр.
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/n p h ilo lo g ia  O r ie n t a l is M т .1 /  И найти в ней МНОГО предложений К мыслей Н .А .Н евского, которые по опубликовании этой статьи, как мне говорил сам автор е е , получили высокую оценку столь авторитетного у нас лица, как проф.С.Хасимото /в Токиоском Университете/. Достаточно будет сказать, что некоторые японские грамматики постоянно выражают желание, чтобы он сотрудничал в их периодических изданиях.Его работы по диалекту Мияко /южная ветвь японского языка/, являются первыми научными трудами в этой области, подобно работам проф.Чемберлена в области Рюкюских диалектов. Я имел случай рекомендовать однажды работу Невского профессору И.Симмура в качестве докторской диссертации /Какуси ромбун/ и он дал ей , как таковой, полную оценку. Однако, отъезд Невского на родину помешал ему закончить его работу в рукописи, но Киотоский Университет будет с удовольствием ожидать ее представления. Единственным следом его работ по Мияко является статья в журнале "Минзоку11 /фольклор/, но г.Мияра, ученый, работающий над изучением южных ветвей японского языка, обязан очень многим Невскому, что, впрочем ясно видно в его работах.Работы Невского над языком Айнов не только идут после работ Батчлора, но он, по существу говоря, стоит гораздо выше почтенного миссионера-пионера по своему научному методу. Материалы, собранные Невским, может быть, превзойдены лишь профессором Киндаи- ТИ1 его ближайшим другом и авторитетом в этом языке. Айнская филология усердно ждет опубликования его материалов.Его работы по языку Формозы требуют внимания со стороны ученых, изучающих Индонезию. Он был на Формозе и собрал там лингвистический и этнографический материал среди аборигенов. Если я
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помню правильно, он изучал два или даже больше племени. Протокольная запись его лекций напечатана в "Журнале Общества имени Цзинь- Аня /Ван Говэя/", вы п.1. Его научный метод работы дал много мыслен филологическому миру формозистов и проф.Огава из Тайванского /Формозского/ Университета, а равно и проф.Асай из Школы Иностран-i ных Языков в Осака, обязаны ему весьма многим. Несомненно, что опубликование материалов и работ Невского возглавит всю формози- стокую филологию.Его работы по лингвистике всегда прекрасно скомбинированы с этнологическими и фольклористическими его познаниями, которыми он в значительной степени обязан проф.Янагида, первому знатоку японского фольклора и этнографии, и достигают блестящих результатов. Его долголетнее пребывание в Японии дало ему возможность лично собрать богатый материал по японской этнографии; Проф.Янагида часто говорит о нем и просит меня повлиять на Невского, чтобы он дал ему для его журнала несколько статей.Среди многих отделов японской литературы Невский особо интересуется литературой Токугава. Он изучал с большим усердием новеллы Сайкаку, Самба и других, а также драмы Цикамацу, Мануалга  ̂и д р ., а все это требует весьма большого знания подлинной японской жизни, в том числе и диалектов японского языка, как новых, так и древних. Западные ученые всегда склонны к занятиям наиболее старой японской литературой, но Невский желает найти пути в более новые области, которые остаются доселе лакуной в Западной японо- логии.Я позволю себе теперь обратиться к его работам по Востоку в более обширном масштабе. Что касается до его си-сяских работ, то достаточно будет сказать, что Невский стоит во главе всей ми
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5 i
ровой науки о С и-Ся. Он начал изучать Си-Сяскую письменность под моим руководством, но случилось с ним то самое, о чем говорит китаец Синь-Цзы в своем знаменитом изречении: "Синий цвет идет из индиго, но синее самого индиго /лань/” .  Он является основателем Си-Сяской фонологии и сделал тангутоведение лингвистической наукой. История тангутоведения у нас здесь будет вскоре помещена в одном из наших журналов. Некоторые его доклады сделаны на японском языке, другие переведены на китайский. Его рукописи, как единоличные, так и в сотрудничестве со мной, как например, Руководство к произношению Си-Сяских письмен /пересмотренное и расширенное издание/, японский перевод Си-Сяского текста "Махасахасра- Прамардани", координирующий санскритский, китайский, тибетски! и монгольский тексты, до сих пор лежат не опубликованными.Наше сотрудничество с ним и его Си-Сяские занятия, привели, его к языкам и литературам, недавно открытым в Туркестане. Мы с ним расшифровали один из Хотанских документов коллекции графа Отани /текст Джнянолка-дхарани/, о чем было сообщено в журнале "Рюкоку-дайгаку Р онсо". Он также принялся за некоторые согдийские тексты, оставив мне некоторые свои заметки и опыт словаря.Я могу еще добавить, что после того, как он обратил внимание на вновь исследованные лингвистические сокровища Средней Азии, он приобрел познания в буддизме, весьма полезные для исследования расшифровываемых текстов. Он может справляться с многотомной буддийскою китайскою литературой и находить в ней подлинные тексты. Это знание необходимо для ученых, желающих изучать литературы Средней Азии. Мне жаль т е х , которые, как д-р Штейн, проф.Томас, проф.Франке ( А .Х .) ,  проф.Зиа и Зиалинг, не могут справляться с полезной китайской литературой /китайская поговорка гласит: вздор- ные слова -  преступление/^
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£4, Изложив все это , позволяю себе гордиться нашим общим другом, Николаем Александровичем, как ученым, имеющим широкие и глубокие знания восточных наук и , несомненно, могущим дать свои помощь Советской науке во всех дальневосточных областях. С другой стороны, мы, его японские друзья, ощущаем его отсутствие среди нас и надеемся на его сотрудничество с нами.Проф.Невский должен быть оценен лучше, и не только в России и Японии, но и во всем мире.”
Осака, 7 ноября 1984 г .
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Р У Д А К О В  А . В .

/составил Ч у г у е в с к и й  Л .И./



5 3Р У Д А К О В  Аполлинарий Васильевич /фонд 96/
Родился в 1871 г .В 1896 г .  окончил Восточный факультет Петербургского университета по китайско-маньчжурскому разряду.Поале окончания университета, вместе с П.П. Шмидтом ' ,  был направлен в Пекин на три года /1896-1899/, где, как указывалось в отчёте Восточного института, они "не только имели возможность в совершенстве овладеть живым китайским языком и письменностью китайцев, но и во исполнение возложенной на них задачи, детально ознакомились как с важнейшими, почти неизвестными дотоле в России, практическими пособиями на иностранных языках,так и с теми методами преподавания главенствующего на Дальнем Востоке китайского языка, которые вырабатывались и применялись на месте лучшими знатоками Китая из среды иностранцев". '*По возвращении из Китая Рудаков начал свою трудовую деятельность в открывшемся в 1899 г . Владивостокском Восточном Институте, где кроме преподавания вёл большую административную и организационную работу г-5 *с 26 сентября 1899 г . по 15 августа 1900 г .  и с I  января по I  декабря 1905 г .  состоял в должности члена Правления Института.с 9 мая по 24 августа 1905 г . ,  с 9 октября 1905 г .  по 21 мая 1906 и с 16 по 28 октября 1906г. исполнял должность директора институтас 28 октября 1906 г .  Рудаков оыл оессменным директором Восточного института вплоть до его закрытия в апреле 1917 г .В 1918 г . ,  когда во Владивостоке был создан Дальневосточный Государственный университет, а Восточный институт вошел в него отдельным факультетом, Рудаков был зачислен в число его преподавателей. Позднее, с установлением советской власти в крае, Рудаков был утверждён в должности профессора китайского языка и китаеведения.^

Шмидт Пётр Петрович -  магистр китайско-маньчжурской словестнос- ти, преподаватель Восточного института с 1899 по 1916 г . Автор ряда пособий по изучению китайского и маньчжурского языков, а также по политической организации Китая.См.отчёт, хранящийся в фонде /№ 2 2 6 ,о п .1 ,е д .х р .2 3 9 ,л .1 а /  Владивостокского Восточного института в Центральном Государственном архиве Дальнего Востока в Томске, -  цит.по статье С .С . Григорцевич, Из истории отечественного востоковедения /Владивостокский Восточный институт в 1899-1916 г г ./ ,  -  "Советское востоковедение", 1957, № стр.133-134. Далее -  С.С.Григорцевич.^См .А .Р удако в, Докладная записка о назревших нуждах Восточного института в связи с вопросом о его реорганизации, Владивосток,изд. Пост.ин-та, 1916, 23 стр .См .: Архив Востоковедов, ф .96 , о п .1 , е д .х р .8 2 , л .94)
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В период 1924-34 г г . сильно пошатнувшееся здоровье /болезнь ног/ принудило Рудакова отказаться от преподавания и предаться исключительно научно-исследовательской работе на дому.После перевода в 1939 г . Дальневосточного университета из Владивостока Рудаков работает сначала профессором китайского языка на Военном Отделении института востоковедения, а затем с конца 1940 по 1943 год -  преподавателем китайского языка в одной из воинских частей.-5-'Умер А.В.Рудаков в 1949 г .  во Владивостоке.
Основную часть архива А.В .Рудакова, посвятившего всю свою жизнь подготовке востоковедных кадров, естественно составляют материалы, связанные с его преподавательской деятельностью. Многие из них были 'собраны Рудаковым во время его поездок в Китай. Так, например, в начальный период своей преподавательской деятельности, конда первый директор Восточного института А.М.Позднеев считал для профессорско-преподавательского состава "безусловно необходимыми . . .  почти ежегодные поездки на Восток с целью подготовления, составления и исправления читаемых ими в институте лекций"^ Рудаков совершил несколько таких научных командировок.В мае-июне 1900 г .  он посетил Южную Маньчжурию, где был с в и - . детелем начала и развития движения И хэтуаней.^ В августе того же ■ года совершил поездку в Хуньчун для сбора образцов официально-де- ■ лового материала на китайском и маньчжурском языках. С сентября • по февраль следующего, 1901 г . ,  Рудаков находился в Дицикаре и * б)

5^После освобождения в 1943 г .  Кореи и Китая от японского империализма Рудаков выступил в печати с предложением восстановить Восточный институт, -  см."Красное знамя", Владивосток,25 мая 1946 г . ,  №121 /8455/.б) гДит. по С.С.Григорцевич, стр .132. I^  А.В.Рудаков, Общество М-хэ-туань и его значение в последних событиях на Дальнем Востоке. По официальным китайским данным, Владивосток, 1901, 77 стр .
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знакомился там с местными архивами.^С I  мая по сентябрь 1901 г .  Рудаков возглавлял научную экспедицию в составе П.II.Шмидта, Н.В.Кюнера и трёх студентов Восточного института для изучения книгохранилищ и архивов Мукдена.В одну из своих поездок в Маньчжурию Рудаков приобрёл новейшую китайскую энциклопедию "Цзилинь тунчжи" /48 бэней, 122 цзюа- ня/, изданную в Китае в 1899 г . ,  в ста экземплярах. В 1901 г .  он приступил к её переводу на русский язык. Не ограничившись одним переводом, летом 1902 г .  Рудаков снова едет в Маньчжурию, чтобы на месте изучить вопрос социально-экономических отношений в Ги- риньской п р о в и н ц и и .С о б р а в  к своему переводу богатый фактический материал в виде последних распоряжений китайского правительства по части дальнейшего развития тех или других сторон местной жизни, Рудаков дополняет ими перевод "Цзилинь тунчжи" и издаёт в 1903 г . первое в то время описание Гириньской провинции на европейском языке.11) Петербургский университет присвоил за эту рабо- 9

3.

о\'Многие из собранных в эту поездку материалов вошли в опублико- 1 ванные Рудаковым пособия к лекциям по китайскому языку и политической организации Китая /см . ниже/. Из не вошедших в сборники документов в Фонде сохранились копии китайских текстов с правилами торговли /1882 г ./  китайских купцов с Кореей и др. / с м .е д .х р .8 8 / .'9)'А.Рудаков, Богдоханские дворцы и книгохранилища в Мукдении. С 9-ю оригинальными фототипиями. Результаты командировки летом 1901 г . в Мукдень, Владивосток, 1901.П+40 с т р .; е г о  ж е ,  Каталог важнейших произведений китайском литературы в Мукденьской библио* теке, -  Известия Восточного института /далее -  ИВИ/,т. 111,1901/02 акад. г . ,  вып.1, с т р .1-36..^^А.Рудаков, Условия экономического быта Гириньской провинции, -■ иви, т.1У 1902/03 а к а д .г .,  с т р .49-178; е г о  ж е ,  Поземельный вопрос в Гириньской провинции в связи с её заселением. ПереводЦзилинь тунчжи" с дополнением по новейшим китайским официальным Данным, Владивосток,1902, У1+236 с т р .; е г о  ж е ,  История развития военных сил в Гириньской провинции, -  МВИ,т.У, 1902/03 акад.г, °тр. 131-262; т .У 1 , с т р .П З -2 0 2 . |J ^ A . В.Рудаков, Материалы по истории китайской культуры в Гиринь- скои провинции /1644-1902/,т .1 , перевод "Цзилинь тунчжи", с дополнениями по новейшим китайским официальным данным, Владивосток,-‘•■'03, ХУП+574 стр.
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и.ту А.В.Рудакову звание магистра китайской словестности.В 1906 г .  Рудаков на собственные средства совершил поездку в Японию и Южный Китай. ^В последующие годы научные интересы Рудакова в основном были направлены в область изучения вопросов китайской филологии. Как крупный знаток китайского и маньчжурского языков12 13) он сосредотачивает все свое внимание на вопросах преподавания языка. Рудаковым издано около 20 учебных пособий, среди которых имеются нак составленные им словари и ’'руководства” так и подборка образцов китайских официальных бумаг, письменности, литературы, художественных произведений и т . д . ^12)'С м .: Справочная книжка по Восточному институту в г.Владивостоке на 1909 г .В л а д и в о ст о к ,1909, Приложение 1 -о е ,ст р .X IX  -  В личном архиве Рудакова сведений об этой поеддке нет.13)В отчёте Восточного института за 1909 г . указывалось, что А .В . Рудаков и П.П.Шмидт: "Одновременно с изучением китайского языка продолжали уже в новом для них практическом направлении занятия языком маньчжурским и,явившись впоследствии первыми профессорами Восточного института, оказались таким образом, основателями научно-практической школы современной синологии и маньчжуроведения"- цит.по С.С .Григорцевич,стр.13 5. В хранящихся в Архиве востоковедов материалах Рудакова маньчжуристика не нашла никакого отражения.■^См.: "Обозрение преподавания на кафедре китайской словестности для студентов П курса на I9 00 -I90 I а к а д .г ..  составленное п .д . профессора китайской словестности А.Рудаковым", -  ИВМ, т .П ,в ы п .1 , Владивосток, 1900, с т р .28-29.Ьумаги императорских китайских таможен" /литогр.на к и т .я з ./ ,В л а дивосток, 1901,16 с т р .;  "Подлинники китайских текстов, переводы которых приведены в статье А.Рудакова "Общество М -хэ-туан ь",- ИВИ, т .П ,вы п.З, Владивосток,1900.с т р .1-23; "Гуань-хуа чжи-нань. Руко- тап?ТВ0 к изучению китайской мандаринской речи".Вып.1,Владивосток, 190Д,п+28 с т р .;  "Образцы официальных бумаг на китайском языке. Пособие к изучению официального китайского языка для студентов Восточного института. 4 .1 . Китайский текст. Вып.1, /гл .1-1У/,В ерхн е- УДинск,1905,11+90+11 стр . Т о ж е , -  ИВИ,т.ХУ,выпЛ,Владивосток, ib w , 90 с т р .;  "Практическое руководство к изучению мандаринского наречия по системе Т .Ф .В эда. Обработано по английскому изданию 
•А̂  Progressive Course Designed to  A s s is t  the Student o f C o llo q u -  • l a l  Chinese" by T .F  Wade с изменениями и дополнениямиАлястудентов Восточного института".4 .1 . Китайский текст,вып.1 А О  уро * 0ВЛ  Верхнеудинск,1905,70 стр . Т о  ж е , -  ИВИ,т.ХУ,вып.З,Владивосток, 1906,70 с т р ., 4 . П.Слова, перевод и примечания,вып.1 /4-Оуро- н°в/^Владивосток,1905-1906,80 стр . /литогр./ 4 .П .,и з д .З , доп. и ИСПР .,  Владивосток, 1925-1926,77 с т р .; "Руководство к изучению на- /продолжение на следующей странице/



5. Кроме преподавания живых восточных языков в первые годы своей педагогической деятельности в Восточном институте Рудаков читал курс лекций по физический, политической и коммерческой географии Китая, Японии, Кореи, а также и по истории этих стр ан .15  ̂* 6

ы

(продолж.сноски 14-) -иболее употребительных в общежитии начертании китайской скорописи,составленное для студентов Восточного института", и зд .2 , Владивосток,1907,16 с т р .; "Собрание писем на китайском языке. Пособие к изучению китайской скорописи. Составлено по " Kung Han J .Y a o " , by W .C .L a y. » и з д .J , Владивосток,1908,1У+64 стр .; изд.2,1908,1У+64 стр . /литогр./; "-°ырезки из китайских газет, издаваемых на разговорном языке. Пособие к лекциям по китайскому языку".Вып.1, Владивосток,1910, 4-8 с т о .:  "Китайские разговоры официального и коммерческого характера. Руководство к перевода»; с русского на китайский. Составлено но Гуань-Хуа Чжи-нань с некоторыми изменениями для студентов П курса Восточного института". Диалоги.Вып.1,Владивосток,1910,с т р .1-4-8. Вып.П,Владивосток,1910, стр.4-9-112. Вып.Ш,Владивосток,I 9 I I ,  ст р .П З -2 1 6 ; "Маньчжурские разговоры с китайским переводом. Пособие к лекциям по маньчжурскому языку? Вып.1,Владивосток,1911,26 с т р .; "Образцы новейших официальных бумаг и государственных актов на китайском языке. Пособие к лекциям по китайскому языку и политической организации современного Китая". Владивосток,1912,219 с т р .; "Практический словарь служебных слов литературного китайского языка", Владивосток,1927,вып. I ,  ч .1 , 4-8 стр . Т о  ж е ,  -  Труды Государственного Дальневосточного университета, 1927, сер.У1,№ 7 , с т р .1-4-8; "Практический словар! служебных слов литературного китайского языка". Часть первая,Владивосток,вып.1,1927, 52 с т р .,  вы п.П,1931,с т р .53-140. Т о  ж е ,  -  Труды Государственного Дальневосточного университета, се р .У Г , №№6 и 10;"краткий русско-китайский спецсловарь терминов и выражений по лесному делу", Владивосток, изд.Дальневосточного Государственного университета, 1932, 10 стр. /л и то гр ., на правах рукописи/;А.В.Рудаков и С .А .Сабуров, "Пособие к изучению нового разговорного общекитайского языка". Часть I  /уроки 1-50/, Владивосток,изд. Дальневосточного Государственного университета, 1933, 130 стр . /литогр.,направах рукописи/; "Образцы китайской драматической литературы. Китайские повести",Владивосток, б . г . , 32+4-8 стр./литог!^ С м . : "Лекции по общему курсу географии и этнографии Китая,Японии и Кореи, читанные в Восточном институте в 1899-1900 акад.году " /л и т ./; "Обозрение преподавания по общему курсу географии и этнографии Китая,Кореи и Японии на I900-I90I год для студентов I  курса Восточного института,составленное и.д.профессора А.Рудаковым", -  И ВИ ,т.П ,вып.1,Владивосток,1900, с т р .38-42; "Обозрение преподавания по предмету политической организации современного Китая на 1900—1901 акад.год, для студентов П курса,составленное и .д .п рофессора китайской словесности А.Рудаковым", -  ИВИ,т.П,вып.1,Владивосток, 1900,с т р .4-5-48; "Обозрение преподавания по Новейшей истории Китая для студентов П курса Восточного института в I900-I90I экад.году;составленное и.д.профессора китайской словесности А.Рудаковым" -  ИВМ ,т.П,вып.1,Владивосток,I9 U 0,с т р .43-45; "Лекции по истории Китая в связи с развитием его культуры",Владивосток,1902 /литогр./; "Биографии китайских государственных деятелей", /продолжение на следующей странице/
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Глубокое знание китайского языка и источников позволило Рудакову внести в нашу литературу некоторые сведения о китайской народной медицине.16^Сохранившиеся рукописи трудов А.В .Рудакова, которые были приобретены у его наследников в конце 1949 года, разобраны и систематизированы в Архиве востоковедов в следующих разделах:П е р в ы й  р а з д е л  -Материалы по истории китайской куль туры в Гириньской провинции,5 е д .х р . -  состоят из окончательно отделанных Рудаковым следующих глав "Цзилинь тунчжи": -  "Администрация", е д .х р .I ,  77 л л ., "Народное образование", е д .х р .2 , 52лл ., "Расходы правительства на содержание чиновников и войск /лусян/", е д .х р .3 , 53 л л ., "Современное состояние конфуцианского культа в Гириньской провинции./Конфуцианский культ в связи с народным образованием/" е д .х р .4 , 22 лл. и приложения "Деревни и ..сёл а"/ед.хр. 5, 19 л л ./ , которое вместе с вышеперечисленными главами должно было составить второй том "Материалов по истории китайской культуры . . . " , готовившийся Рудаковым к публикации.В т о р о й  р а з д е л  составляют материалы по вопросам китайской торговли, финансов, экономики и земельной собственности. Значительное число рукописей этой части фонда, как, например,(продолжение сноски 15) Владивосток, 1907; ‘.Трактаты, заключенные между Россией и Китаем", Владивосток,1907; "Образцы официального маньчжурского языка. /По извлечениям из архивавямуней Сев.Маньчжурии/ . с приложением частных писем бытового содержания, а также и касательно последних событий в Хэйлун-цзянской провинции. Посо- 0ие к лекциям по изучению современного политического строя и народного быта Маньчжурии" вып.1, Владивосток, 1908, 56 с т р .; "Политическая организация Маньчжурии. Записана по лекциям слушателями". Ь .м . , б .г . , 152 стр . /литогр./^ С м . :  А.В .Рудаков, 0 китайской народной медицине, -  "Изв.об-ва ?0О?/Токовед* Южно-Уссурийского края", 1927, № 33, стр . 1057-1066;54, стр.1084-1091; А.В.Маракуев и А.В .Рудаков, Пятнистый олень в китайской фармакопее, -  "Вестник Дальневосточного Филиала Академии наук СССР», 1935, I I ,  с т р .77-106.



"Очерки торгового быта современного Китая", "Добавления к историческому очерку торговли", "Товары Китая и виды торговых и промышленных заведений", а также "Заметки о приобретении собственности в Кит а е " , "Земельная собственность Шен-цзинской провинции по отношению 17)к своим владельцам . . . "  '  и другие составляли содержание лекцийРудакова по курсу торгово-промышленной деятельности К и т а я .^Многие из перечисленных работ этой части фонда в настоящее время являются, естественно, устаревшими, однако ряд имеющихся * здесь завершенных переводов Рудакова может быть в некоторых случаях использован. Среди них следует обратить внимание на следующие:

7.

I .  "Новая система мер и весов. /Доклад министерства земледелия, торговли и промышленности относительно объединения системы мер и весов/", перевод с китайского, без даты, 68 л л .;2 . "Новая монетная система в Китае /Цзоудин гоби цзэли/", перевод с китайского, без даты, 123 лл. -  содержит: указ 19I I  г .  об урегулировании денежной системы, доклады министерства финансово мерах по упорядочению денежного обращения и организации выпуска денежных знаков, "Законоположение относительно новой государственной монеты", "Устав монетного двора", "Положение о государственных кредитных билетах", "О мерах к строжайшему запрещению вывоза * 18’Земельная собственность Шен-цзинской провинции . . . "  не имеет указаний на автора и судя по китайской печати "Си-о-нин" может быть работой А.П.Хионина -  из окончивших Восточный институт, который, кстати; был в числе командированных с Рудаковым студентов 
Для обследования книгохранилищ Мукдена. В этой работе приводятся /по-уездно/ таблицы чисто китайского и маньчжурского знамённого населения в пров.Фыньтянь и Цзинчжоу во второй половине ХУШ в .18) См.: "Очерк торгово-промышленной деятельности Китая. Пособие к лекциям проф.А.Рудакова, читанным в I9 I0 / II  акад.году". Вып.1,Влая дивосток,1911,56 с т р .;  "Программа преподавания в Восточном инсти- д т е  по предмету торгово-промышленной деятельности Китая",Владивосток, 1912,13 с т р .;  "К характеристике китайцев-коммерсантов в их Деятельности", -  "Экономическая жизнь Дальнего Востока", 1Уг5,Ю э стр . 104—108; стр .115-123.



ь овалюты за границу" и д р .;3 . "К истории производственных отношений в древнем Китае. Цянь-хань-шу. История старшего дома Хань. Глава ХХ1У.Первая часть. Ши-хо-чжи. Питание и товар", е д .х р .2 0 , машинопись, 1937, 126 лл. Перевод с китайского с примечаниями Рудакова.В т р е т и й  р а з д е л  вошли материалы исторического характера, которые представлены незначительным количеством рабочих рукописей, содержащих главным образом материалы к биографии "отца китайской историографии" Сыма Цяня /ед .хр .2 4 ,3 9  лл./ и отрывки переводов из его "Исторических записок" /"Ши ц зи ",ц з.X X X IX , ед .хр .2 5 , 107 л л ./ .В ч е т в е р т о м  р а з д е л е  объединены рукописи, касающиеся вопросов новой и классической китайской литературы.Это, в основном, конспективная подборка материалов по истории художественной и исторической литературы /"Материалы по истории китайской литературы. Школа Цюй-Юань’ я , династии Хань, шесть династий, династии Тан и Сун ", "Обзор истории новеллы в Китае", "О новой китайской драматической литературе" и д р ./ , сохранившаяся у Рудакова в виде извлечений из работ Лу Синя /"Чжунго сяошо шилгоэ"/ Ван Чжо-фу /"Чжунго синь вэньсюэ юндун ши"/, а также из сборника "Синь вэньсюэ чуанцзо" и других произведений.Из самостоятельных исследований Рудакова в этой области китаеведения, помимо одной опубликованной им р а б о т ы ^ , сохранилась статья "К вопросу о литературной революции в Китае", е д .х р .4 4 , машинопись,1939,43 стр . Написана она по материалам устаревших к сегодняшнему дню исследований китайских историков и литературове-
Дрв. П я т ы й  р а з д е л  архива Рудакова содержит рукопи-19^См.: "Приморье" Краткий очерк новой китайской литературы", , 1946, № 3 , с т р .134-164. -  "Советское



9.си работ по китайскому языку, среди которых имются слоьари, грамматики и черновые материалы к ним.Большинство работ в этой части фонда, как, например, "Грамматика китайского литературного языка" / е д .х р .5 9 , более 600 л л ., несколько вариантов/, "Китайская классическая литература со стороны стиля и синтаксиса" / е д .х р .5 6 , 114 лл./ остались в сыром и незавершенном виде.Законченной работой из этого раздела является дополнение к машинописному словарю служебных слов /сюйцзы/ китайского литературного языка, хранящемуся в библиотеке Ленинградского Отделения Института народов Азии АН С С С Р .^Продолжение этого словаря содержит:"Служебные слова /юй чжу фа -  9^ _ / " ,  §§482-487;"Частицы соединительные /цзе юй ц з ы -4 ^  ^  / " , §§488-537; "Частицы, означающие поворот мысли, переход из одного состояния в другое /чжуань юй цзы -  "Вспомогательные частицы /фу юй ц з ы - 'Я  * * ^ / " ,"Частицы собирательные /шу юй ц з ы -^  / " ,
538-562;563-594;595-602;"Частицы для выражения чувства/тань юй цзы- /"» §§ 603-612;"Частицы остановки или прекращенияречи /се юй цзы- 1$Г ^  / " ,  §§ 613-641.Из других завершенных работ в этом разделе можно назвать / статью "О новом алфавите в связи с реформой языка в Китае" /ед.ХР•61, 1939, 18 с т р ., машинопись/ и "Алфавитный терминологический указатель слов и предложений из сочинения Мэн-цзы" /ед .хр .6 0 ,21 4л , 20) См .: А.В .Рудаков, "Словарь служебных слов /сюйцзы/ китайского литературного языка. Обработано по китайскому сборнику: Сюй цзы хуй тун фа проф.Рудаковым,Владивосток,1939".Ч асть!. Служебные сло- ва односложные. Гл .1-Х Х У ,$§ I - I 8 6 . Часть П. Служебные слова двусложные и многосложные. Гл.ЮСУ1 + добавления к большинству глав /продолжение на следующей странице/



62ю .карандашная запись в 6 общих тетрадях/, расположенный в порядке русского алфавита.Кроме рукописей научных работ ф фонде Рудакова сохранились отдельные фрагментарные записи по вопросам методики преподавания, проекты учебных планов, программ и т .п . -Биографические сведения можно почерпнуть из фрагментов автобиографии Рудакова, копии его трудовой книжки /194-3 г ./  и спис- 
2 1 )ка научных работ. 1Рукописи других лиц представлены преимущественно студенческими работами выпускников /1903-1907 г г ./  Восточного института, которые, как правило, уйдя после окончания института на практическую работу в административные и торгово-промышленные учреждения Воствчно-Азиатской части России и прилегающих к ней стран, не оставили после себя печатных трудов.Кроме того в Архиве Рудакова сохранился ’’Каталог маньчжурским и монгольским книгам библиотеки Южного подворья” ^//64- названия/, составленный в Пекине неустановленным нами лицом в 1880 г .

Фонд .обработан. * 21

/продолжение сноски 20/ первой части. §§ 187-4-81,^256 стр.+29 СТР. указателя китайских служебных слов и выражений с грамматическими значениями литературного языка.Шишр: 4-1м/4-6221)Архив Востоковедов, (35.96, о п .1 , е д .х р .8 2 .В Южном подворье размещалась русская дипломатическая миссия.22)
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Ш И Л Л И Н Г Павел Львович /фонд 56/Павел Львович Шиллинг фон Канштадт родился 5/16/ апреля 1786 г . в Ревеле в семье офицера. До 11-ти летнего возраста жил в Казани, куда был переведен по службе его отец. В 1797 г .  был принят в Первый кадетский корпус в Петербурге.В 1802 г . ,  по окончании корпуса, молодой подпоручик был причислен к Генеральному штабу, где проработал немногим более года. В мае 180.5 г .  семейные обстоятельства вынудили его оставить воен- 1 ную службу и перейти в Коллегию иностранных дел переводчиком русского посольства в Мюнхене, куда его отчим был назначен посланником.В 1812 г . ,  в связи с обострением отношений России с наполеоновской Францием, Шиллинг вернулся с посольством на родину. Вскоре после начала Отечественной войны он добивается зачисления на военную службу и уходит в действующую армию. За активное участие в боях на французской территории Шиллинг был удостоен боевого ордена, а вскоре и еще одной из почетных наград -  саблей с надрисью "За храбрость".После победоносного завершения Отечественной войны ничто больше не удерживало Шиллинга в армии. 28 июня /10 июля/ 1814 г .  он подал прошение о возвращении на службу в МИД. Барклай де Толли поддержал его своим рапортом и 3/15/ октября Шиллинг приступил к работе в Азиатском департаменте ЬШД, где стал заведовать цифирной частью /с 1832 г .  экспедиция/. В 1816 г . ему прибавляются обязанности заведующего литографией. С 1827 г .  Шиллинг совмещает пост председателя"особого комитета, осуществлявшего надзор за деятельностью типографии, печатавшей i Полное собрание законов Российской империи, В -1835 г .  -  назначен старшим советником МИД.Умер П.Л.Шиллинг 25 июля /б августа/1837 г .  в Петербурге.
Павел Львович Шиллинг по праву занимает одно из виднейших мест в истории развития русской науки. Он принадлежит к той плеяде ученых начала XIX века, которая заложила основы отечественной науки в различных ее отраслях.В русской и зарубежной специальной литературе П.Л. Шиллинг известен главным образом как выдающийся деятель электротехники -  изобретатель электромагнитного телеграфа, а также способа воспла
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менения подземных и подводных мин посредством гальванического тока.^/Представление востоковедов о Шиллинге до настоящего времени ограничиваются более или менее случайными упоминаниями общего характера, как в востоковедческих работах, так и в воспоминаниях его современников.Однако имя Шиллинга самым тесным образом связано с развитием отечественного востоковедения. Деятельность его в этой области крайне многообразна. Шиллинг хотя и не имел специального востоковедного образования, но живо интересовался литературой и историей, культурой и нумизматикой Востока, а главное, был большим энтузиастом собирания восточных ксилографрв и рукописей. Им были собраны письменные памятники по различным вопросам истории, экономики, этнографии, нумизматики, культуры Китая и сопредельных с ним государств и народов Азии.Своей любовью к собиранию рукописей и ксилографов, которая не угасала до конца его жизни, Шиллинг завоевал заслуженное признание своих современников. И потому не случайным было его избрание в 1827 году /одновременно с Н.Я.Бичуриным/ членом-корреспон- дентом Российской Академии наук именно по разряду литературы и древностей Востока.Чтобы представить, какой вклад этот ориенталист-практик внес в историю русской науки и культуры достаточно ознакомиться с сохранившимися его рукописными материалами. Большинство этих
1у/См.список, приложенный к статье П.Гуревича о Шиллинге в "Русе оком биографическом словаре", т.Шебанов-Щютц, с т р .279-280; Д .С . Пашенцев. Россия -  родина электрической телеграфии. -  "Вопросы истории отечественной науки. Общее собрание АН СССР, посвященное истории отечественной науки, 5—I I  января 194-9 г . " ,  М .-Л ., 194-9, ст р .196-227; А.В.Яроцкий. Павел Львович Шиллинг. М ., Госэнерго- издат, 1953, 128 с т р .;  его же, Павел Львович Шиллинг, 1786-1837, “ •» Изд. АН СССР, 1963, 183 стр.



- з -документов теперь утратило практическое значение, но в историиес- ком отношении они не лишены научного интереса.Основные материалы, относящиеся к деятельности Шиллинга в области востоковедения, хранятся в Архиве востоковедов Ленинградского отделения Института народов Азии АН СССР. Это -  документы, ■ характеризующие его как организатора литографии и собирателя вое-, точных ксилографов-и рукописей, а также материалы к вопросу о состоянии русско^китайской торговли в 1820-1830 г г . ,  сведения о пограничной линии России с Китаем к востоку от Кяхты и статисти- i ческие материалы по Забайкальскому краю,относящиеся к поездке Шиллинга в 1830-32 г г . в Сибирь.^/Значительную часть фонда составляют письма к Шиллингу от 1 Н.Я.Бичурина, А.В.Игумнова, П.Е.Кириллова, О.М.Ковалевского, М.В. Ладыженского, А.В .П опова, Е.Ф.Тимковского, Аввакума Честного и многих других. Кроме писем русских корреспондентов в фонде имеются документы, свидетельствующие, например, о том, что Шиллинг познакомился с Александром Гумбольдтом и установил прочные связи с известными знатоками и пропагандистами восточной литературы, французскими ориенталистами А.Ремюза, С.Жюльеном и другими учеными. Переписка Шиллинга ждет отдельного изучения и освещения.Имеющиеся в фонде Шиллинга материалы содержат также неизвест ные в нашей литературе сведения о серьезной попытке Шиллинга организовать в России издания с восточными текстами.Первые такие издания с применением китайских, санскритских и арабских знаков впервые в Европе были предприняты Российской 
2/Кроме Архива востоковедов материалы Шиллинга имеются в Архиве внешней политики России, в Центральном Государственном историческом архиве СССР в Ленинграде, в Архиве Академии наук СССР и в Центральном музее связи им.А.С.Попова в Ленинграде.
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- * -Академией наук еще в работах Т .З .Байера /1694-1738/3/ , правда не в виде подвижного набора, а с деревянных клише отдельных слов и начертаний.Дальнейшее развитие отечественного востоковедения привело к появлению в России таких наунных работ, публикация которых требовала применения восточных шрифтов, отсутствовавших в России. Так, например, П.Савельев в одной из своих статей о русских ориенталистах, касаясь, в частности отсутствия возможностей своевременно печатать составленные ими словари, писал, что большая часть членов пекинской миссии "возвращалась в отечество не только с глубокими знаниями в голове, но и с готовыми учеными трудами, которые составили бы немаловажное приобретение для науки, если бы все были изданы в свое в р е м я ... так, например, арх.Каменский кроме многих других своих трудов о Китае, оставил в рукописи "Китайско-маньчжурско-русский лексикон" в нескольких фолиантах"^/.Как видно П.Савельеву не было известно, что 2 июня 1817 г . были утверждены "Правила" на основании которых предполагалось приступить к напечатанию этого словаря.Издание это было возложено на П.Л.Шиллинга, организовавшего в конце 1816 г .  при министерстве иностранных дел первую в России литографию.Пятиязычный "Китайско-маньчжуронмонголо-русско-латинский" словарь Каменского поставил перед Шиллингом вопрос, каким же об-* разом воспроизвести требующиеся для его напечатания маньчжурский,'
ъ ГT h eop h ili S i g e f r i d i  B a y e r i, Museum S iiie u m , tonus p rim u s ,S t- t » 1730, p p .I-1 8 1  j i b id , tonus secundus S t .  -P b . ,1730, 372 pp.V it См. П.Савельев, Восточные литературы и русские ориенталисты, -  русский вестник", 1856, март, стр .120. \
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монгольский и особенно китайский тексты.Европейцы, предшественники Шиллинга, в известной степени повторяли опыт китайцев, т .е .  применяли резьбу или на дереве -  способ медленный и к тому же несовершенный, или резьбу на меди -  способ слишком дорогостоящий. В отличие от них Шиллинг пошел своим путем. Он решил прибегнуть к новому способу, который по его мнению больше всего соответствовал природе китайской письменности -  к только что зарождавшейся тогда литографии. Здесь, пожалуй, уместно упомянуть, что в Китае литография получила распространение только в последней четверти XIX в . Впервые она была применена миссионерами в 1874- г .^ /В материалах Шиллинга имеются документы воссоздающие как историю организации литографии так и процесс подготовки восточных шрифтов для этого словаря.Из документов сохранились: "Правила на основании коих предполагается приступить к напечатанию китайского словаря, сочиненного коллежским асессором Каменским", "Примерное исчисление, во что может обойтись напечатание с л о в а р я ..." , "Повествовательное начертание средств представляемых Англиею к напечатанию ...", записка А.Ремюза по поводу типографских возможностей Франции, отзывы и замечания на этот словарь Н.Я.Бичурина, Сильвестра де Сасси, А.Ремюза и других лиц.Сохранившиеся пробные оттиски первых страниц словаря свидетельствуют об упорном стремлении Шиллинга усовершенствовать технику воспроизведения восточных знаков, а переписка позволяет установить имена граверов-литографрв, специализировавшихся на воспроизведении китайских /Христиан Как/, маньчжурских и монгольски
$ ■ |S5_vf/Материалы по истории печати в Китае в новое время, Шанхай, 1954 Т-П, стр.4-23/
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их /Федор Иванович Гасс/ литер.Многие материалы могут служить источником для выводов почему же этот словарь, несмотря на очень удачные опыты Шиллинга, все же не был напечатан.Опыты Шиллинга в процессе подготовки издания словаря Каменского создали условия для напечатания в виде пробы небольшого по объему памятника китайской литературы. Выбор пал на "Сань цзы цзин" как содержащий в себе небольшое количество знаков /1.068/.В сохранившейся части архива Шиллинга находятся материалы связанные с его изданием. Это отдельные листы опытных оттисков и калькированный макет иероглифического текста, а также обширная переписка, которая, кстати, позволяет исправить укоренившееся в нашей литературе ошибочное мнение, что Шиллинг только "в 1829 г .  разработал особый литографский способ воспроизведения китайских текстов, который впервые применил при печатании переведенного Н.Я.Бичуриным китайского "Троесловия".^/ Действительно, как показывают архивные документы, первым литографированным изданием на китайском языке в России было "Троесловие", но только не бичурин- ское 1829 года'*/, а отдельное самостоятельное издание "Сань цзы цзин", выполненное тем же Шиллингом, но десятью годами раньше -  в 1819 году.Один экземпляр этой книжки хранится в фондах Государственной Публичной библиотеки им.М.Е.Салтыкова-Щедрина.^/ По своему внешнему виду он ничем не отличается от китайских изданий. Листы с текстом отпечатаны на одной стороне, сложены пополам и сшиты у * 7^Биографический словарь деятелей естествознания и техники, М ., 1959, т .2 , стр.3'78.7 /Ом. Сань цзы цзин или Троесловие с литографированным китайским текстом. Переведено с китайского монахом Иакинфом, СП б., 1829, пе- чэтано в типографии Х.Гинца.^/рукописный отдел ГПБ, ф.Дорн-835.
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обрезов сторонами противоположными месту сгиба. Шиллинг позаботился даже воспроизвести полное подобие китайской бумаги. Для этого на фабрике Ольхина, находившейся под Петербургом в Бело- острове, специально была заказана бумага цна китайский манер” .В переписке Шиллинга находятся самые восторженные отзывы о технических достоинствах этого издания. Наиболее ранним из них является сохранившееся письмо А.Монтуччи от 22 ноября 1819 г . ,  который писал, что "получив экземпляр Сань цзы цзина на китайской бумаге, принял его за издание, отпечатанное в Китае, и при том за одно из самых превосходных изданий, какое только может i s  быть выполнено в этой стране. Я поражен, убедившись, и при том так, что не остается ни малейшего сомнения, что издание выполнено в Европе и человеком, который два года назад не имел еще представления ни об одной китайской букве! Мне никогда не приходилось видеть ни одной страницы, напечатанной в Европе, которую можно было бы, хотя бы и в слабой степени, сравнить с этим щедевром китайской печати. Тщательность исполнения и красота вызвали бы удивление даже у знатока-китайца'1. ^В унисон Монтуччи звучит и отзыв А.Ремюза, который, отметив совершенство издания, писал Шиллингу: "если к Вашему способу,уже примечательному по своим достоинствам, присоединить преимущество быть продуктивным и недорогостоящим, то Вы сможете тогда обольщаться тем, что оказали самую знаменательную услугу лицам, занимающимся китайской литературрй -  размножение текстов было единственным средством, которого им н е д о с т а в а л о .. ." ^ .Удача с напечатанием "Сань цзы цзина" натолкнула Шиллинга на шсль осуществить издание еще двух других памятников китайской 9/ 'Архив АН СССР, ф.85 , о п .З , е д .х р .6 5 , лл.510/.Архив востоковедов, ф .Бб, е д .х р .6 7 , л л .Ю б .
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литературы. Он привел в полное замешательство "неверующих11 тем, что издал в еще лучшем виде в 1823 г . книги "Дасгаэ" и "Чжун юн", выглядевшие куда элегантнее, чем "Сань цзы ц зин ".11/Как свидетельствуют архивные материалы издание "Дасюэ" и пЧжун юн" было не простым повторением опыта "Сань цзы цзин", а поиски новых возможностей усовершенствовать технику литографирования китайских текстов. Обе книжки существенно отличаются от "Сань цзы цзина" не только своим внешним видом, но и техникой исполнения. Если текст в "Сань цзы цзин" был выгравирован стандартными знаками "чжэнтицзы", то в "Дасюэ" и "Чжун юн" уже более сложным -  "кайшу".В хранилище китайских ксилографов ленинградского отделения института народов Азии АН СССР сохранилось по одному экземпляру этого издания. Напечатаны они на веленевой бумаге, первоначально предназначавшейся для отдельных 30-ти экземпляров словаря Каменского. По одному экземпляру хранится также в Государственной Публичной библиотеке.12  ̂ В отличие от первых они выполнены на упомянутой бумаге "на китайский манер", и , что очень существенно имеют дарственную надпись Шиллинга П.К.Сухтелену, в то время как все обнаруженные нами экземпляры, как правило, анонимны.Другие материалы архива Шиллинга свидетельствуют о том, что он занимался также подготовкой к изданию тибетских книг. Для этс го специально начал заниматься изучением тибетского языка и письменности. Уже среди материалов 1824- г . мы находим "Тибетско- -латинский словарь", начатый Шиллингом в Милане 7 июля.Как видно из документов, при освоении печатания тибетских ли«ер(^ / с м . Азиатский вестник, 1825, кн.1У, стр.370."^/рукописный отдел ГПБ, "Дасюэ", Дорн-733, "Чжун юн", Дорн-734,



-  9 - .71Шиллинг не ограничивался достигнутыми успехами, а продолжал идальше совершенствовать технику воспроизведения знаков. Так, например, в бытность свою в Кяхте в 1830 г . он поручил Гассу отпечатать золотом текст тибетской молитвы. В порядке опыта было сделано 10 экземпляров, 9 из них -  бронзою, а один золотом. По указанию Шиллинга печатание было произведено не на увлажненной, как обычно, бумаге, а на сухой, но "первый пробный отпечатанный-. . . . .  на сухой бумаге экземпляр, когда был натерт бронзою и высох, то совершенно не годился никуда, ибо начала лупиться, но чтоб без мочки бумаги хорошо держалась литографическая краска г г .Г а с сом и Рахониным изобретено удачное средство о котором я умалчиваю, -  писал один из сотрудников Шиллинга, С.Иванов, -  для того, чтобы /доставить/ узнать угадаете ли Вы на Кяхте какое средство было ими употреблено ? " ^ ЛТам же, в Кяхте у Шиллинга возник план издать факсимиле индекса к Данджуру и Ганджуру. Для этой цели он привез с собой в Петербург бурята, которайу поручил копирование индекса. Работа этим бурятом была завершена в 1833 г . и сохранилась в виде пяти томов среди материалов Шиллинга. По образцам рукописей его коллекции уже были подготовлены образцы тибетских литер, но осуществить издание не уда ..ось в связи с возвращением бурята народину.
^  Архив востоковедов, ж .56, о п .2 , е д .х р .1 6 , л .1  о б .- 2 .I V

Index du Dandjour . Imprint* dans le Convent de Poutala pres 
ae a lassa dans le Tubet. Compose par le Baron Schilling de Can- 
stadt. Systematique, vol.1-2,Kiakhta, 1831,462 pp; Ibid, vol.3» 
oystematique Alphabetique, 420 pp; Index systematique du Dandjo- 
эп-э e -Pont ala, 363 pp; Index Alphabetique du Band jour de Poutala, 

РР» Index du Gandjour. Imprime d»na le Convent de Tchoni dans 
f? Tubet. Comprose par le Baron Schilling de Canstadt. Systema
tise et alphabetique, Kiakhta, 1831*. 297 PD* хранится в Архиве востоковедов -  ф.ЬБ, o n ./  е д . х р '
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Написанное к этому индексу "Предисловие"^/ является единственном известной нам печатном работой Шиллинга и в рукописи пока не обнаружено.Из сочинений на тибетском языке по образцам Шиллинга были напечатаны две работы.16/В Архиве востоковедов сохранились также материалы, свидетелт ствующие об опытах Шиллинга в литографировании персидского, арабского, грузинского, японского и даже /авестийского ?/ текстов.По времени они относятся примерно к 1823 г . Необходимость в них но всей вероятности подсказывалась Шиллингу практическими интересами МИД.Успехи университетского преподавания персидского и арабского языков, введенных в Казанском и Петербургском университетах, были признаны недостаточными для специальных целей министерства. Поэтому в 1823 г .  при Азиатском департаменте МИД было создано Учебное Отделение восточных языков, главной целью которого ставилось практическое усовершенствование в знании разговорного и письменного языков турецкого, персидского и ар абского.^/ Опыты Шиллинга могли быть вызваны потребностью в учебных пособиях для слушателей организованного Отделения.Среди оттисков на этих языках, выполненных под руководст-15/ ;
bouddhique ou Index du Gand j  our de Nartang. 

compose sous la  d ire ctio n  du Baron S c h illin g  de Canstadt.Avant- 
propos. (Lu le  26 novembre 1847).-" B u lle tin  de la  Classe des 
sciences h isto riq u es, philologiques et p o litiq u es de 1*Academia 
Imperials des sciences de Saint-Petersbourg", Tome IV,H 22,

Smon-lam-btschu-tham-abyor-bai-smon-bsngo-ba. Bin tubetiscb- j 
^.^^■tbuch, Leipaig,I855 ; Das ehrwurdige Mahajanasutra | mit Namen: "Das unermessliche Lebensalter und die unermessliche i 
Srkenntniss", St. Petersburg, 1845.17 /См. Очерки по истории министерства иностранных д е л .1802-1902, : ^Пб., 1902, ст р .9 6 . |
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бом Шиллинга, б фонде сохранились первые листы из "Шахнамэ" и "Панд-намэ", а также тексты из Корана и образец персидского частного письма. Вероятно, под его же руководством был выполнен, сохранившийся в бумагах Шиллинга, персидский текст мирного догово- ' ра между Россией и Перешей, ратифицированный в 1826 г . в Москве и приложение к этому договору на турецком языке.К сожалению, архивные материалы не позволяют установить полный перечень печатной продукции Шиллинга. Помимо перечисленных выше названий, как сообщал в свое время А.Ремюза, Шиллинг "издал - также золотым тиснением по голубому полю текст публичного чтения, преподанного Богдо-ханом Киа-Кингом /Дзя цином,-Л.Ч./ о первой статье /фразе/ Таи-Гио /Д а сю э,-Л .Ч ./; также книжку содержащую в себе 15 дипломатических сношений, писанных Татарскими^нязьями к Пекинскому двору на китайском и уйгурском языках".18/К свидетельству А.Ремюза, дополняющему список известных нам изданий, следует привести и выдержку из отчета М .й.Броссе, где сказано, что Шиллинг начал "печатание сочинения, которое было еще без заглавия. Автор этого отчета видел сии опыты в числе оставшихся после него /П.Л.Ш иллинга,-Л.Ч./ вещей поступивших в Этнографический м у зе й :^ /  остается пожелать, чтобы они были сохранены, дабы могли служит® образцами тем, которые занимаются решением задачи печатать китайские книги по возможности с меньшими из де ржками " .Наконец, следует коснуться сведений, открывающих еще одну сторону в литографической деятельности Шиллинга -  это выполнение■^/см. Азиатский вестник, 1825, кн Л У , стр.371.19//Наши поиски этого сочинения среди сохранившихся в Музее Этнографии АН СССР коллекций Шиллинга не принесли желаемых результа-
20/ См. Отчет экстраординарного профессора М.И.Броссе о китайской Ж оиРттеке Азиатского музея имп.Академии н а ук .- Журнал Министерства Народного Просвещения, 1841, т .ХХХ, отд.Ш, стр.4
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им картографических изданий. К сожалению, в архиве не сохранились какие-либо экземпляры работ подобного типа. Однако имеющиеся в документах несколько косвенных упоминаний позволяют сделать вывод, что Шиллинг безусловно производил опыты и в издании литографическим способом восточных карт и планов.2*/Так, например, А.Ремгоза в одном из своих писем от 8 января 1820 г . ,  выражая Шиллингу благодарность за присланное ему издание "Сань цзы цзин", писал: " На карте /подчеркнуто мной -  Л .Ч ./ 1 в которую был завернут пакет безусловно не п о  о п л о ш н о  с- т и, а для того, чтобы скользнуть по ней глазом, и увидеть множество маньчжурских знаков. Вы позволили мне заключить, что занимаетесь параллельно и этой частью восточной т и п о гр а ф и и ..."^ / .Заканчивая обзор материалов, отражающих литографическую деятельность Шиллинга, следует подчеркнуть, что сохранившиеся документы не дают окончательного ответа на вопрос о сущности технических секретов Шиллинга. И вряд ли удасться узнать их, пока не будет обнаружено описание способа воспроизведения восточных текстов, если такой вообще когда-либо существовал.Для сохранившихся архивных документов Шиллинга характерно, что все его технические опыты как в области литографии, так и телеграфии не нашли своего отражения в каких-либо специальных записях описательного типа. Так,например, "Описание электромаг- ■ нитного телеграфа Шиллинга" было составлено пс черновикам недавно оонаруженных писем и опубликовано только в 1956 г о д у .^ /^Литографирование карт Шиллингом вообще производилось. Так,на карте военных действий в период Отечественной войны 1812 г . ,  приложенной к первой книжке "Военного журнала" за 1817 г .  значится: "Гравировано на камне и отпечатано в Литографическом заведении Государственной Коллегии Иностранных дел в 0-т Петербурге в 1817 г ."
22/ См. Архив востоковедов, ф .56 , о п .2 , е д .х р .6 7 , л .223 /См. Вопросы истории естествознания и техники. М ., 1956,вып.1,стр.2Фб-250.
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Некоторые сведения по вопросу о технике воспроизведения китайских знаков нам дают воспоминания Н.Греча, который писал, что Шиллинг "не ограничивался обыкновенною литографиею, а старался усовершенствовать и приложить к новым производствам" и с этой целью "вздумал воспроизводить китайские письмена посредством литографии не простым рисованием их на камне, а произведением выпуклых букв, которые потом отпечатывались на обыкновенных типографских с т а н к а х .. . ,  вытравлял он поверхность камня, оставляя только именно то, что покрыто начертанием письмен" и "никто в целой Европе не мог догадаться, как это делается".2^Воспоминания Греча дополняются свидетельством ы .И.Броссе, который писал, что Шиллинг "вздумал испытать еще другие средства. Он приказал вырезать на дереве доски на подобие китайских, оттиснул на них другия en creux » ^ез сомнения из алебастра, а потом отлил в эти матрицы массу, подобную нашим типографским буквам. Каждая строка отлита была особо и все они были потом соединены вместе, сверстаны, и этими-то рельефами, отличавшимися особенною чистотою, начал он п е ч а т а н и е ..." .2^/Сохранившиеся в фонде Шиллинга оттиски различных текстов свидетельствуют только о том, что маньчжурские и монгольские знаки печатались с набора, а все остальные, в том числе и китайская иероглифика, несмотря на попытки создать подвижной шрифт, все же воспроизводились с литографвкого камня.Следующая группа материалов архива Шиллинга относится к егопоездке в 1830-32 г г .  в Сибирь, на границу с Китаем.24/' Н .Греч, Павел Львович Шиллинг, -  "Северная Пчела", 1853,№ 142, стр.568.25/ Отчет экстраординарного профессора М.й.Броссе о китайской библиотеке Азиатского музея имп.Академии н а ук ,- Журнал министерства Народного Просвещения, 1841, т .ХХХ, отд.Ш, ст р .4 .



- №  -Шиллинг был командирован для разрешения острого и наболевшего в то время вопроса(связанного с распространением в Забайкальском крае буддизма и вытекающим отсюда непрерывным увеличением количества лам .26/Поскольку в то время деятельность лам лишь косвенно попадала под утвержденный в 1822 г .  "Устав об управлении инородцами” , а отсутствие ” для управления духовенством монголо-бурятов . . .  твердых законоположений” пугало сибирские власти тем, что если и ныне "всю власть управления монголо-бурятским духовенством предоставить бандидо-хамбо-ламе, то он не упустит /случая/ усилить еще более средств к распространению буддизма",27/ в результате министерство иностранных дел вынуждено было командировать чиновника для обследования положения ламаитов на месте. Выбор пал на Шиллинга, он должен был подготовить проект "Устава", который способствовал бы пресечению своевольных действий ламайстского духовенства путем установления для них самых строгих правил и ограничил бы тем самым произвольное посвящение новых лам без ведома местных властей.В поездке по Сибири Шиллинга сопровождал Н.Я.Бичурин.Энциклопедические знания последнего и прекрасная осведомленность в местных условиях значительно способствовали успеху экспедиции.От иркутского губернского управления к экспедиции был прикомандирован В.Д.Соломирский, имевший поручение собирать и готовить все необходимые Шиллингу сведения по материалам имевшимся в местном архиве.моменту поездки Шиллинга, несмотря даже на образование в j-olU г . Управления духовными делами, а в 1817 г . -  Министерства духовных дел и народного просвещения, "заведование инородцами нопрежнему оставалось в ведении МИД. Только после 18Д1 г .  эти второстепенные" для МИД вопросы были переданы в ведение Министе* ства внутренних дел.27/

1 6

ДГИАЛ, ф.1264-, оп.1, ед.хр.284, л. 187 об.



-  15 - 77Выехав в мае 1830 г .  из Петербурга, Шиллинг почти два года провел в разъездах по всем местным дацанам Забайкальского края и провел там ревизию.^°/От этой поездки среди бумаг Шиллинга сохранились разнообразные статистические сведения: "Списки лам Хоринских дацанов также и сметы оных", перечни названий дацанов с указанием количества комплексных и некомплектных лам и ховараков, различные "ведомости" о числе душ, о состоянии кумирен, а также обширная переписка с представителями духовенства по вопросу выработки проектаустава.Сам "Проект устава для монголо-бурятского духовенства" сохранился в фондах Центрального Государственного исторического архива СССР в Ленинграде в делах Сибирского Комитета.^/ Черно- i вые материалы к нему, гд е, кстати, имеются и рукописи Н.Я.Бичурина, хранятся в Йрхиве Академии наук СССР, в фонде Я.Шмидта.50/ Помимо изучения вопроса о положении монголо-бурятского духовенства, Шиллинг имел еще одно поручение -  обследовать состояние торговли на русско-китайском границе. Русское правительство,стремясь к развитию торговых отношений с Китаем заинтересованобыло в принятии мер, которые активизировали бы торговлю через Кяхту, регламентировавшуюся договором 1728 г . Действия кяхтин- ских купцов при производстве торга с китайцами ограничивалисьособыми "правилами", изданными русским правительством в 1800 г . ,  согласно кшторым к торговле допускались определенные категории * 7^°/см.П.Л.Шиллинг. "Роспись разным поездкам сделанным по делам службы в бытность мою в Восточной Сибири в 1830 и 1831 годах -  Архив АН СССР, ф .85 , о п .З , е д .х р .2 7 .29/7См. "Проект устава для монголо-бурятского духовенства. Составлен в Министерстве иностранных дел в 1832 г . бароном Шиллингом . Том в переплете, размер 35x21,5 см. Русский текст лл .1 -6 4, монгольский -  & 5-I06. Содержит ХХ1У гл .,2 8 7  §§. Шифр: ф.1264, ° п .1 , е д .х р .З П .30/См. Архив АН СССР, ф.785, оп.1, е д .хр .45-48.
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лиц, а все их операции регулировались со стороны купеческих "компаний” . От мер предусмотренных в этих правилах ожидалось постепенное улучшение торговли, но вопреки всем ожиданиям в правительство шли постоянные жалобы на все заметный упадок, который приписывался слабому таможенному надзору, несоблюдению купцами условий определявшихся компаниями, а также несоразмерному завозу товаров.В сохранившейся в фонде "Записке о прежнем и нынешнем положении Кяхтинской торговли" Шиллинг предлагал в основном сохранить существующую систему, а относительно поднятого в то же время вопроса о введении свободной торговли, высказал мнение отложить его решение "до того времени, пока в Англии не кончатся прения, касательно введения свободной торговли в Кантоне", после ко-! торых мол "меры, какия приняты будут Великобританским правительством, также и влияние оных на самый ход торговли, покажут преимущество, которое должно дать той или другой системе".Кроме упомянутой выше записки Шиллинга в фонде имеется еще ряд документов, относящихся также к вопросу русско-китайской торговли через Кяхту. Это в основном, повидииому, докладные записки местных купцов поданные в свое время в канцелярию иркутского губернатора и извлеченные В.Д.Соломирским для Шиллинга.Среди них записки: [д.С.Аскаш ева]"0 торговле с Китаем" /16 лл|<

ле с китайцами1.1 /19 лл/ и докладная записка /В.Д.Соломирского П.Л.Шиллингу ?/ с "некоторыми замечаниями Российского купечества 0 настоящем состоянии Кяхтинской меновой торговли" /18 л л ./ , а

/5 лл./,[Маслова]"Замечания о китайской торговле в Кяхте" /8лл/, [?1ейендорфа]"О Кяхтинской торговле" /34 л л ./ , [Кузнецова]"О торгов
"Записка о методах торговли, ведущейся в Кяхте"

^См. Архив востоковедов, ф.Зб, оп.1, ед .хр .1 , л .31.
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также "Записка, составленная в 1831 г .  о купцах первой гильдии, производивших на Кяхте торговлю в 1810 году" и несколько "Ведомостей о выменных в Кяхте . . .  товаров".Однако кроме Кяхты существовал ряд пограничных пунктов, где также производились торговые сношения?не предусмотренные никакими трактатами.Велась эта торговля тайно,без ведома обеих правительств.Шиллингу было поручено,проехав вдоль границы от Акши до Большого Нерчинского завода, определить характер и объем тайных меновых торгов. Обследовав этот участок русско-китайской границы, Шиллинг в своей "Записке о тайном промене скота на границе Нерчинского округа" пришел к выводу, что поскольку объем торговли не превышает потребностей местного населения, то следует "не только оставить оную в ее настоящем состоянии, но даже некоторым образом допустить беспошлинное производство о н о й ".^ /Поездка Шиллинга вдоль границы отражена в фонде также документами, содержащими некоторые сведения о пограничной линии России с Китаем. Среди них: -  записка /Шиллинга ?/ "О положении китайской границы от Кяхты к востоку" /6 лл./ с данными о расположении, структуре и составе китайских пограничных частей, стоящих против русских крепостей, "Наименование российских и китайских караулов, расположенных по ведомству Дурухайтуевского отделения" /2 л л ./ , а также копия "Ведомости о состоящих на китайской границе российских пограничных караулах, редутах, форпостах, крепостях и о находящейся при оной страже" /12 лл./ с указанием даты их основания, расстояния между ними и названиями "караулов китайских против российских состоящих".32/ См.Архив востоковедов, ф.56, оп.1, ед .хр .2 , л .7.
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Особое внимание правительства привлекала также и неофициальная караванная торговля через Чугучак и Кульджу, принявшая более организованную форму. Отсутствие соответствующих данных и сведений о ней, а также возможные перспективы развития ее независимо от Кяхтинской, повидимому и побудили министерство иностранных дел поручить Шиллингу на обратном пути в Петербург собрать доступные о ней материалы. Состояние здоровья не позволило, однако, Шиллингу самому проехать к западным границам Китая, а потому эту часть задания он препоручил участнику его экспедиции Н.Я. Бичурину, который исполнил его "с примерным усердием и прозорливостью ".^/Б личном архиве Бичурина хранится фрагмент "Записки", в ко- Iторой он приводит краткие сведения о производящейся на западной : границе торговле. Наблюдения Бичурина легли в основу отчета Шиллинга по этой части его экспедиции.^/ Для. более детального изучения вопроса Шиллинг предлагал специально отправить с одним из караванов в Чугучак и Кульджу Н.Я.Бичурина, который по его мнению смог бы не только "доставить нам о сей торговле дальнейшие и основательные сведения", но и использовать эту поездку для собирания исторических материалов о западной части Средней Азии, что принесло бы” ученому свету существенную пользу".Участие Н.Я.Бичурина в экспедиции Шиллинга способствовалотому, что деятельность ее вышла далеко за пределы поставленныхперед ней задач. Как сам руководитель -  П.Л.Шиллинг, так и егопомощник Бичурин, не ограничили сввю миссию выполнением возложен^Вы писки из донесения П.Л.Шиллинга в Министерство иностранных Дел от 24 июля 1832 г . -  Архив востоковедов, ф .7 ,о п .1 ,е д .х р .3 7 -5 .3 ф/П.Л.Шиллинг, Записка о торговле с Китаем на западных пределах Джунгарии, 1832,рукопись,почерк писарский, размер 34x22,8 л л .-  АРхив востоковедов, ф .5 6 ,о п .1 , е д .х р .З , 8 лл.
ЪЪ/пСм. там же, лй8.
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ных на них административно-политических функций, а сумели сочетать их со своими научными интересами.Характеризуя, например, деятельность Бичурина в период пребывания в Кяхте, Шиллинг писал в своем отчете: "Сверх занятий по должности он не оставлял в восемнадцатимесячное пребывание в Кяхте продолжать и ученые свои труды. Во первых, он окончательно отделал свой перевод Истории Тибета и Хухунора с китайского языка, который я имею честь при сем представить;5^/ во вторых, при упражнении в монгольском языке перевел словарь Сань хэ бянь лань, изданный на трех языках: маньчжурском, монгольском, китайском и расположил его по монгольскому алфавиту; в третьих успешно положил в Кяхте первое основание училищу китайского я з ы к а .. ." .57/Научные интересы самого Шиллинга в этой поездке в основном ! были подчинены собиранию восточных рукописей и ксилографов. К моменту поездки в Сибирь у Шиллинга была уже огромная коллекция. Сохранившиеся в фонде каталоги дают довольно четкое представление о его библиотеке, насчитывавшей в общей сложности более 0000 ■ томов восточных сочинений, среди которых были единственные в своем роде произведения, не имевшиеся ни в одном из европейских собраний .Наиболее богато и полно была представлена лингвистическая часть собрания, содержавшая главным образом словари на китайском, маньчжурском, тибетском и монгольском языках, затем шли произведения на китайском и маньчжурском языках -  по истории и географии, философии, математике и астрономии, по естествознанию и медицине, исторические и другие романы, сочинения смешанного содер-^/"История Тибета и Хухунора. С 2282 года до Р .Х . до 1227 г .  по с картою на разные периоды сей истории. Переведено с китайского монахом Иакинфом", С П б .,1833, ч ч Л  и 2 , 238+239 стр./выписки из донесений П.Л.Шиллинга в Министерство иностранных дел от 24 июля 1832 г .  -  Архив востоковедов, ф .7 , о п .1 , е д .х р .3 7 -
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жания, коллекция богословских сочинений на китайском языке католических миссионеров, японские произведения, преимущественно нумизматического и географического содержания, а также сочинения на тибетском, монгольском и индийском языках.Комплектование этой коллекции в значительной степени производилось через посредство членов русской духовной миссии в Пекине. Так, например, сохранившиеся в фонде документы говорят о том, что Шиллинг во многом обязан стараниям Петра Каменского, Николая Вознесенского, Захара Леонтьевского, Аввакума Честного и других, которые, будучи в Китае, специально занимались выполнением его заказов.Некоторую долю в собрании Шиллинга составили также приобретенные им коллекции известного монголоведа А.В.Игумнвва и переводчика Парышева. Нельзя обойти молчанием и добровольные приношения, поступившие в коллекцию Шиллинга и от ряда членов миссии, и других частных лиц. Так, например, П.Кириллов, врач миссии,
Л )явУвшийся одним из многочисленных корреспондентов Шиллинга, которые в своих письмах из Пекина и-нформировали его о событиях текущей жизни в Китае и сообщали различные сведения о быте, истории и культуре страны, писал в одном из своих писем: "прошу . . .  принять и гостинец китайской: шесть томов в императорском переплете на монгольском языке истории монгольских и татарских князей...**?/ Владельцы таких небольших коллекций, безвозмездно передавая Шиллингу свои книги, обычно выражали уверенность в том, что укего они найдут большее применение.Четкая классификация коллекции и сохранившиеся в фонде отдельные фрагментарные записи Шиллинга свидетельствуют о том, что его с обрание представляло собой хорошо систематизированную библи- 38/См. Архив востоковедов, ф.56, оп.2, ед .хр .21, л .1 .
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отеку, которой пользовались в своей практической и научной работе не только сам владелец, но и все желающие русские ориенталисты. Охотно представляя редкие и ценные рукописи своим соотечественникам, Шиллинг удовлетворял и просьбы европейских ученых, высылая ва временной пользование интересующие их книги.В 1830 г . ,  когда встал вопрос об организации при Петербургском университете Отделения восточных языков, академики Фреи и Шмидт выразили пожелание, чтобы собрание Шиллинга "перестало быть только кабинетом редкостей, а вместо того сделалось достоянием казны дабы приносить в институте посвещенном на обучение юношей восточным языкам, всю ту пользу, какую справедливо можно ожидать от о н о г о " .^ /  Однако по стечению ряда обстоятельств эта коллекция не вошла в состав университетской библиотеки и в 1833 г  была передана Азиатскому музею Академии наук.Решившись на продажу библиотеки накануне своей экспедиции в Сибирь, Шиллинг повидимому надеялся обеспечить себя средствами для комплектования новой коллекции. Собирание рукописей и ксилографов в условиях того времени было связано с большими трудностями. Незадолго до поездки в Сибирь А.В.Игумнов писал Шиллингу: " . . .  здесь как и по всей китайской границе тангутские /тибетские/ и особенно монгольские книги редки и поэтому очень дороги так, что разве по одному тесному знакомству и нужде по случаю, можно их доставать, но чтобы кто объявлял их в продажу, того я не слыхивал. Китайцам же торгующим на Кяхте привозить туда и продавать нам запрещ ается".^/Поскольку поездка Шиллинга не простиралась дальше Забайкальского края, то закупку книг в Китае он опять должен был поручить
У З Т — г------------ ----------------------ЦГИАЛ, ф .783, о п .1 2 , ед.хр.4-28, л .б  об.АО/Архив востоковедов, ф.56, оп.2, ед.хр.17, л.1 об.



-  22 - 84членам миссии, а сам ограничился розысканием их б крае. Здесь Шиллингу удалось все же собрать значительное количество монгольских и тибетских произведений. Среди приобретений, составлявших гордость самого Шиллинга, был комплект Ганджура. ^Успеху Шиллинга в собирании рукописей и ксилографов среда монголов, которые по мнению В.Г1.Васильева "не согласились бы выпустить их из своих рук, тем более, что между ними много заветных, которых набожный лама и не покажет профану"^/ способствовало вероятно то влияние и доверие, которыми Шиллинг пользовался среди них. Возможно, что Шиллинг в какой-то степени расположил к себе монголов составлением вполне приемлемого для них проекта "Устава", а также и тем, что изобретенный им способ воспроизведения восточных текстов прельщал возможностью организовать более продуктивное издание буддийских сочинений и молитв.Собранная во время экспедиции в Сибирь вторая коллекция Шиллинга впоследствии также поступила в Азиатский музей. По своему объему это собрание значительно превосходило первое. Оно насчитывало более 4.800 томов. Подробное описание этой коллекции было сделано Шмидтом и Бичуриным. Первый описал тибетско-монгольскую ч а с т ь ^ / , а второй произведения на китайском, маньчжурском, японском и корейском языках. Описания книг сделанного Бичуриным, к сожалению, обнаружить пока не удалось. Однако из предварительного обозрения, сделанного до Бичурина М.И.Броссе явствует, что оно насчитывало 3.983 т е т р .^ /Заканчивая обзор рукописного наследия Шиллинга, следует/ "Русская старина” , 1878, т .2 3 , стр.633 42/' Б.П .Васильев, Записка о восточных книгах в С.Петербургском университете, -  "Русский вестник", 1833, т .Х 1 , стр.322.^  Архив АН СССР, Фонд 2 , о п .1 , е д .х р .З , л л .19-22.44/ См. там же, л .31.
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подчеркнуть, что всей своей деятельностью он способствовал созданию базы для дальнейшего развития отечественного востоковедения. Побуждавши стремлением обогатить востоковедение новыми произведениями на восточных языках, Шиллинг составил свои коллекции не из случайных приобретений, а в результате планомерных и многолетних поисков, осуществлявшихся при непосредственном участии многих китаистов. Заняв достойное место в рукописных фондах Академии наук, они и сегодня продолжают служить ценным источником для научных изысканий в самых различных областях китаистики, монголоведения и тибетологии. Однако, нельзя без сожаления не упомянуть и о том факте, что более поздние поступления в Азиатский музей коллекций А .0 .Ивановского, П.А.Дмитревского и других сохранили имена своих собирателей, а ценное во всех отношениях собрание Шиллинга вошло в состав хранилища китайских ксилографов ЛО ИНА под общим названием "коллекция Б р о ссе "^ / , заслонив тем самым роль их собирателя в деле развития отечественного востоковедения.Те же бескорыстное отношение Шиллинга к науке, побудившее его к организации изданий с восточными текстами трудов русских востоковедов или приобретенных им письменных памятников, не нашло в те годы ни поддержки, ни достойного продолжателя, отодвинув тем самым на многие гшды решение такого важного для востоковеде-Д5/' 3 .И.Горбачева, Китайские ксилографы и старопечатные книги собрания института востоковедения Академии наук СССР,- Ученые записки Института востоковедения, М .- Л . ,1 9 5 8 ,т .Х У 1 ,ст р .309-351; ее же, Китайские географические сочинения из коллекции рукописей и ксилографов Ленинградского Отделения Института востоковедения АН СССР,- Страны и народы Востока, М .,1959, вып.1, с т р .286-294; ее же, Китайские медицинские труды в коллекции Ленинградского Отделения Института народов Азии Академии наук СССР,- Страны и народы Востока, М .,1961, вып.П, с т р .243-250.
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дения вопроса.Вклад Шиллинга в отечественное востоковедение до сих пор остается "белым пятном" в истории нашей науки. Задача востоковедов -  изучить его наследие и дать правильную и всестороннюю оценку деятельности Шиллинга в этой области.



П У Б Л И К А Ц И И
IВ. А. Ж У К О В С К И ЙО П И С А Н И Е  Р У К О П И С Е Й  У Ч Е Б Н О Г О  О Т Д Е Л Е Н И Я  В О С Т О Ч Н Ы Х  Я З Ы К О В  П Р иМ И Н И С Т Е Р С Т В Е  И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  Д Е Л

/ПРОДОЛЖЕН®, ТЮРКСКИЕ РУКОПИСИ//Предисловие, подготовка и примечания Б е р т е л ь с а  Д .Е . и Д м и т р и е в о й  Л .В ./



ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ 8 7

Учебного Отделения восточных языков при Министерстве Иностранных дед из фонда 17 В . А Л ук обского ./ПРОДОЛЖЕНИЕ/.
ПРЕДИПЛОМЕ.

Во втором выпуске "Бюллетеня Архива востоковедов" было опубликовано описание персидских рукописей, выполненное крупным ученым В.А.Жуковским.1  ̂ в этом выпуске мы помещаем сделанное им же описание тюркских рукописей. Поскольку В.Жуковским описаны в основном рукописи из дара Н .Н . фон дер Ховена (16 рукописей из 20-ти описанных), то мы не будем повторять историю) этой коллекции,2 * 4̂Под широким понятием "турецкие"2  ̂ рукописи объединены рукописи на разных тюркских, языках: узбекском, уйгурском, турецком и поэтому в каждом случае мы будем указывать в примечаниях на каком языке написана рукопись, что не трудно определить по большим отрывкам, приводимым В.А.Жуковским. Вместе с тем не следует думать, что поскольку рукописи эти были приобретены в Синьцзяне и К и т а е ,^  то их следует считать уйгурскими, в чем также легко убедиться по отрывкам.
1) См. "Бюллетень Архива востоковедов", вып.2, 1961, стр.71-110; там же см.историю этих описаний ст р .72-79.2) Сведения об этой коллекции см. там же, стр.74 и с л .3) См. там же, с т р .75.4) Там же.



Указанные в начале каждого описания Ма являются инвентарными life коллекции рукописей Учебного Отделения Азиатского департамента МИД*а, о чем подробно см . также в предисловии к описанию персидг ских р у к о п и с е й . В  подавляющем большинстве случаев нам удалось установить нынешние форматные шифры Рукописного отдела ЛО ELHA, которые даются в примечаниях под страницами, все же остальные примечания вынесены в конец публикуемых описаний.Как видно из публикуемого труда В.А .Жуковского большая часть описанных им тюркоязычных рукописей еще не попала в изданные уже "Описания1* и поэтому появление в удобочитаемом виде этой работы выдающегося востоковеда, несомненно, окажется полезным для сотрудг ников нашего Отделения, занятых описанием тюркоязычных рукописей»

8b
2.

5} См.там же, с т р .72-73,



ОПИСАНИЕ ТЮРКЕКИХ РУКОПИСЕЙ, 83

№ 4 7 3 .+/ Листов 178; 31x20 с .  17-21 строк в I I  1/2 -  14 1/2 с .  длины. На довольно плотной бумаге (некоторые листы, особенно в начале, двойные) среднеазиатским на'^галиком. Без даты, не совсем новая. Переплет кожаный. (Барон фон-дер-Ховен).
Сочинение без названия и имени автора по законоведешш. Из коротенького предисловия автора -  "ничтожного слуги" мы узнаем, что это "сборник", написанный по-турецки, в основу которого положены точные изречения великих имамов и почтенных ученых, причем арабские цитаты иногда приводятся полностью. В связь с составлением книги поставлено (в не совсем ясном грамматическом изложении) желание и настойчивая просьба "эмира эмиров и пестуна бедняков" некоего Мусина.^)

у (л .З в ) о  ̂ -* ->• »*■*•* * * * — л .З аj i l ^  <^LL,c у   ̂ 4—•—?i j j j  j  j  j AtK f *  * b— -•1 ,jL—«,̂ 4— j t****-? .L —аЛ р-ч сдЛ л-1̂^dljut j V I *  ‘»  ̂ у  i  |»Ь *-ЦуС> 1̂ —eJI
&  A--*». -x*> J j i  f j b  u y p  у  j —;

b  Q  *y -» <6 «Х.1__ __ ; <ul_£ 0̂ -2—» »Cf j '*■**■ —* у  л<v  ->1 ^ ,j  i. I UJI ' - f jЭтому предисловию), начинающемуся словами:
f S Z  < ^ - 4 $  X

£  Lj  p  ̂ L-> J ji 'U ;l  * U jT
*■„■«̂>1 (j!jJ  ■»»

предпослано оглавление, из которого видно, что сочинение делится
+/ Шифр У ч.О тд. П .1 .1 5  = ]>-188 Рукописный отдел Л0 ИНА; условноеназвание на карточке каталога
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на распадающ иеся в свою очередь на ,  и должно содержать

в с е го  42 в  д ей стви тел ь н о сти  их только 4 1 ,  а именно: W

I  у *  л .  4a

I Л л  J * » —* 05* y—i  (J~>L -  .4. .•/  v * - - ^  л .1 8 аc^JUJt V U S
5 * >- «j 'W  c . ^  u-L-sS’ л .4 2 bc ^ l  v L s J . . .  ^

—**** «—-L-5̂  j(j J  J  .на .» £-jy-Z y, dllJ Z£  -"- Л.46Э

vy* J  J —л - »  j5Lw y L i  ^  cj^W y^l — л#50а

t/ Ц ;  V * - ‘"^ cj'W  *"̂ *1?* o*^*i ■»»* ум у LoS- цдЛ ) I л . 6 1 b  

/ o l  »*f/ j j j  J  .y< .♦ j ! m> ^  |j!lw Д*>у> i_*LsS ^3mw л • 63b  

^  & l ^  Lw d lij  **1 .  i  ^̂  x !  — л .7 4 а

(J<a# *^1 ^  у ! Lw j  1 4 j L»  ^ L J I  i—< 1 jjaJjj .») »~ л .7 7 в£-—J1 v *-2* * # •
о  *»4.î J 1 t >̂Lw A u *  dl_.M y ^4 .я.<* <—./1 I л .8 2 в^ . c ( j ; j j  d L J^  j !  4w^«! *!U v * -^  05* Л.83В

l~i t ...a11 <_»L,~S • *  i^L^jlj U L j W . / u L i  ,>>^1 o>* л<>86а 1 2

5.

4 * » j i  j j  ^ ,*5 u Lj 5 j<lw Щ Я Ш Я  «dJLJ tSlJ >tl jk j— ><^L>i yL s^  4iw ^l>l 05* л»87в«--'l d * j p Û ji J  c j II  b«L^ о?* л*89в^ U Jl <&lj o ^ J*  v H ? ‘-♦yl-f y l - ^  o>* л.90вlily  о  *■*■** 4*5̂ 5"“' u*** '*' У *—̂  ц^**** oj*<—*«aJLJ1 у(й^ ц/lw
o-fc^pi c < L ^  ( i L i  о  * >э- ■• xfi v * — u®^ !  05* л .9 2 а

(1) Излагается по самому тексту; в прямые скобки заключены добавления мои или из оглавления иногда ради полноты и однообразия. |Цифры в скобках ( ) -  примечания В .А Д уковского^- л.Б. и л.в.4.
( 2 )  В огл авл ени и  указаны  только д в а .



6. 91
c J f t j J !  iyL«s£ l9—*1;5 ^ J

^ I j y J I  v l - 5^ i / W  <jl—*L» ^ t- f l jJ  y L ^  -fry ." J ĵjl

C j ^ J I  *L>I y l  i^ L ^ ld  j LT ц^э ~*- у L-sS ■

(-aŝ JI y l  yJ L  d lJ u iS j  y L ^  ^

4^1^31 y l u^W  ' ^ й' */« ^j^L« y L ^  ц.-ч'.'СI (и«Д< 

4 - ^ i ^ l  y l ^  Cf'W |*Цу J^ - ^ l y l I < L «^

^ L л )I y b S  y llw  t* lv  (31—4 y l .«> y l  Г& u>Jw^ -* о Д ;4*л11 y l ><̂  (J^W **̂ .>* j  I * lj * iW  U sl^S  цЛмчЪ 4_4^ь 

yjU» d *>j » y > L i  ^ 1.^  ^ X mJI O ^ b

t—' L*a—sJ 1 y l (3  lw lillv ^ L T y ^ w lw  <3U^b

^  J I  y l  ■*«*> u^lw ^l.‘«jrf 4IjS” у  I ^ j l u  4-.Ду

J  l^_J ̂ 11 / y l  .>V Lw liln* )^UJLt J  l̂ s I y l  .*  ̂ (У уд)^!

tjiy.J д) I y l  —£ (j<lw ( j l ^ J  y l  iyyjJj5 jl 

jJU JI Ц  у  I <2ilLJ j |  4 L -9 jJ«o y l rS  |y>w^ j ^ ^ l  

J)«b> y l  j i lw  «ill;*! 3  l "*V “ y l —̂  t f ^ l j ^ ^ l

a v J I  y L s ^  3  W j t  y l —^  y? 1 Зз—̂з I

Ch. ^ mJI iyl_z£ lj'W  J> b j—̂5! v l —̂  L x ^ y j y  jy b ^

d iJ  JL-JT c ^ - i j  ^  V L ^  crH ^ > - 531 

(ji{l О I ■♦., j j )  y l —̂  (J*-,*ll j>—'>1

liUuJ 3 I—*j3 *̂ y*

^ a -« ,C y l  4^л>—• v-L s^ J3—■'jl

•sLw <Uy-^J pl-Vl ■» y )y j?  ^U JL -3  y j/> -l

/ 3 L /  ilLw 4«aJU ^ l - K L S

/o l ^ > J I  v tS  ^ L ,  «51^ j U J L - 5 /  ^  aJ*  j - j *  v * -s*  Зз-^з1

л.ЭЗв л,94в л . 95a л . 96a л.97в л .Ш в  л.Ю За л.Ю 5в л.Ю 7а л.Ю 7в л.Ю 9в л .П 5 в  л .П 7 а  л*131в л.134а л,140а л.145а л.149в л.165в
л*167а
л.170а

/t^L* <Л«/« 3I— ••* j * l  v l —̂  и г у & у  Ъ *■' Зз—/^LsllljLJ ^L*JL3 W j /  LyL^ С» 7— ‘V1
J Z S .  y-t5" ^ L/ *ili-J и^>- v * - 2̂  cr?~* dr

лД72ал.173а
л .1 7 7 а ]



92
По сравнении с оглавлением  в те к с те  н е д ос тает к н и ги  4 2 -й  о пилиг- 

грим стве -  d l i с̂ £ , I

Неизвестны й а в то р  наш его сборника принадлежал к ханеф итскому 

т о л к у , ч т о  видно и и з цитованны х им со чин ен ий, -  а таковых очень 

большое к о л и ч е с т в о ; укажем н а п ^  ^ £ * 1-Ом55 -  л̂АиоЛ 2*1—>Л -  «^haJI £ л \—>- -  I—>. -  __aJl у  -t5jk—9 — < -*JI — О  U5J1 ^jlwJ — CsjU l^J I — J  r^~ ^  —” ь$д1-5—S -  с » .*«_р — .«rJl __$ — c*;4-J-  о <̂51 ■» “  c ^ L i—5 -  c^ L i—s -
( j l ■>■ r tiriL t  iS j I J  I ■» — c  4 * 1—Л  ** t‘ ~ J * *" • J * * — j L oa)I j  -* ^ —*JI j l — » -  ,U  - *  .» — -Ц) -*■« .j « — —>-« — jjlie —I —  ̂-* I t-> ly> -' — d  Uj  l̂ J I — ***- -j IJLA И lip tОсобенно много ссылок встречается на V

Автор сборника владел персидским языком, что видно и из приведенного списка его источников, -  некоторые из них писаны на персидском я з . г -  и из приводимых им иногда персидских стихов, напр. на л л .6 1 а , 63а и др.
№ 4 8 3 .**/  Листов 556 (страницы*4-*/ 43 1/2 х  31 с .  21 строка в 22 с .  длины. На плотной бумаге четким наоталиком. Дата -  1241 г . (Барон фон-дер-Ховен)./ °  д Ч  -iH —*—4 !

Турецкий перевод персидского сочинения «=?~Л Му'ини-Мискин (I)( I )  Названия их редко приводятся в сочинении в полной форме (и всегда правильной).+/ В этом месте в описании В .А Д . пропущены три строки.++/ Шифр П .1 .2 5  = Е 10. См.также аналогичную рукопись Е 13(194 ЛJ +++/ В этом м есте'у В .А Д .  пропуск.



8. *7оал-Фарахи. (См.о нем R ie u , 1 4 3 ).^ ' Автор называет себя Мухаммед Рахимом и первым после имени эпитетом своим ставит, вероятно, из подражания, "Мискин" ( л .5 в ) . Турецкий перевод очень популярного персидского сочинения^ о Мухаммеде он сделал по указании одного из кашгарских ходжей -  Ходжа Якуба (Ходжа-и Джихан), сына Даниила, которого называет чаще Ходжам-Падишаж. Он говорит:v L s - i т л.ба
о  ^ **1* S’ у ** <0^ J j>  I—£ <«L Ju 1 1 ,jt 9 ^

C jL j l -  у 4 J L p C j l i l  d L x U « L ; у y«>

J I Л .» ■« j   ̂ •vLj   ̂ '** '* * »v> <• «Д, .ft** ~M (j ftl y. —J ->

d i y  ^  ._lЛ1 L «5 jrfM |t![ I .J» Д О  l^ u J l_ >  4« .j .. .*>

Lfj^lJ _■ ̂  ^ j jM il  Д м* |JLw у 4JJI ,jLe |J L f  Ды»

Ĵbfy .->J1 fS  jjj«5 j  s i c  L  i -»  j  uiL-iejl

}»«»  4 ..ft i£ j—zj -й 4—SLyJp d y  (у  L—t  у d=>L_aJI jy ^  4 ,ty « *м 5 O^—•} 

4.. .,.73 4 73 .4 c * #  S *  3 ip l* *  Vй ^  (j h .^J 3cuLx» 3* 4—p oL->-4jbo o L-0 ^ y j —b  j } ' *  4—v*“ i^l—e>*»T
o |; |> A  d i J  С:Гм» OJj) 7. .P dJU j  (jjL-Jpji» 5 o>-1—̂ /1 £>[j£jb  J » £

Je. LJJI L-.I ctLmI 0^j3$ £— usjL-a-i £*&—* 3i lP dA*-*v *Ч> Й A;J

tjJUliwI ^ L m  d ^ b l  3 f j i i .  у Jb *—e ^ w U - WJ'I*—i

4—c 4 , l_ i  у  pJLi* ufi *■ •* s  J —tf—*** ‘■АгЦ-' l*?

^  ^  lllk-4 ^ a JL -^ - u i w l i - l k  3
j 4  csU J I ^  3 4-P e ^ U J I  d /  v u « .  V * - *

Автор принялся за “ большое дело” перевода после колебаний и размышлений, так как не исполнить приказа государя -  ошибка, а подчиниться ему выгода -
Су. .jy . ,  & !  у j y o  L-k>- C v l i -  j L * L - 5  jy\=~  c^ A y - * 1 *L£j L ~(л .бв) л *  lk- c 3 r J  Jl-^ 5 -

с л ед уя в общем делению труда Мус ина на 4 - .J S - .  ,  четыре &-S, шх/ Вставлено карандашом.
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ела е н з ч а / ы  /»• Й 5 -

ь j>:.« -v.1 о — o ~ *  L - iU a .1 3 c .o Lb u Jf 3И П » ^ o LПо "столпам" и главам труд Рахима в нашей рукописи расположентак:
_9 JJ3I А -а . Л.8В.

J-*_J Л.1 7 В.

0Т «slij л3 I ^Lm лв2 6в. ̂ "Л ,с «iSj l-S £r _• - J -*• I tj JL-lla.
jjjo и'«з ^  1» 4—& pLowl 4)^  y L -  ^LiT yj^ 3—- 3 ĴL- 3>**JI J l l  'L - y l

jj-»' £Ц«: ĴL* 3 4jl ,c 4JJ1 yU о  1 zz £ Ли» u  1 jjLlj I

J— a J  £ ^ 1 lo-̂ lw 3—* 3 lo^o J—
4J-P r Л  c^i*. ^ j  V L -  Л.34В. 

J— 5 uk« 03! l oyL^ 3- 3 I 3 у̂  рЯЛ

о 4 ip ^  |>3LJI 4jl & c+j£ c^o», y*>jy ,>jl л»62в. 

J—л-» £->jq.*S yLrf 3—- 3 * * * * ^  l̂ .  ̂ d y  Ц I <̂±9m 3

j»V** f l-*-5 4 >—i 
л.7 2 а.,jJ  jj—»-l <-Ll j  pMuJI 4Л —р ol <

Ui/i ^ L -4 3 3

,_L- . л.7 4 а.
v ĉdXL*>eSj£ о c^ }̂ -̂S|^ |̂kSU«JI 4jJ j  c*̂ *f/J3 *) (J -T" * j I m»/ _3 •) «Votf «Ij.'v  у  L -  3 .<

3 - 3  I jb / i  <uL* ^ _ a V L -  cyjJL-JI л*а5в

оП  *>yH с»зЛаЛ з 3̂LuJI 4jl .c jij -.&l̂ _—I y L -  уэ-м л.ЭОв

(J -■<* * j5u- Ol̂ l J j y L — 3  -  3 I '̂ J ■> 1— J l^ ^ l  lillw

jJ^O 4j>jIj d L i y l l i  * 11 A< J  *.« i ■; л .1 3 7 а .

J--4 _j  i>o«* I j y L — 3 -  3  y?tj. — A w 4JJI «•- 3/j *̂5 J —«—» or-/ jtJ-3



а. » j L o - ,  Мухаммед Рахим дозволил себе отступление от порядка оригинала в одной частности, У Мухина введение разделено, на пять J - * - 5 , наш автор, отчасти по указаниям Ходжам-Падишаха., ограничился двумя J —л—» :
) •* l«2Uw 4* 4 ^5—в f—skS j* 1~- щ -tj] I Л И «- ^ . - t М  ̂J ( Л *8 в )

j A  3 5 c | _ > u  Ь  2*1ся* 1 o ^ ,1  ^1J j l  I j  4^; ^ 1̂  3-  ̂ u-uU^LUj ;̂ *__£ u —̂  -4̂ о л _ р c L > b i  ■■ 5 j  < u >  <&з—a-
^llLC w kLi C ^o*» 4l> j  U '4-«a JL *  J 3I i S й>-« |кЛ C^LLjIо—-^*b з ^ L > li 4 3 l-o c ' J <  J --Л—»

«ЗЗ^У» O * * 2 u rL-*»—» 3 «UlJ ^  .»,.■; 4^_-Своему переводу Му*ин не дал особого заглавия, как это сделал Алты-Пармак, османский переводчик (см, F lttg e l П, 391 и R ie u ,  Т уре ц .к атал .,36) и называет его просто "турецким с^. , . . . л  ^ U - ,  (в не совсем точном названии сейчас приведенного текста -  6 ^

• и непонятно почему Hartmann дает труду этому на
именование " S e j e r i  S e r i f  ( [ M i t t h e i l .d ,S e m i n .f t i r  o r i e n t  • S p r a c b . zu  

B e r l i n .  A b t i i .  П ,  2 0 ) . ^  А в то р  употребил на перевод, четыре год а 

бл аго д ар я разным случаям и событиям и начав е го  в I I 6 I  г .  окончил 

в 1 1 6 5  г . ,  к а к  з н ач и тс я  в заключительной арабской записи на л .5 5 6 а :

w—fill / « *  оL , ^  ц» «_aJз—«Л ‘ / I  О  .,«>■»■ »>—• £—-5) ^

- ^ 1  4-UI ^ 1  ^ L s —/ —*»•/ • • • • • • •  ĴL, 3 <ub 4i) I U 4 ^ l

J — UJI (JLJI J — Ю1 J^LJLD |->v -a—-* *  cjJUJI

3 / 3  c j L ,  3 <_aJI/ у l—s (j? о#*» лз(■ *■ -»Ч |з«з 4 Ч

3 ^ - S U  3  LJJI JUti-^ьи c U l jl-5 Î c -^ U ; «*; 3  <>■ -, д ...

J U L J t V I  J L - b ...............( s i c ) „ ^ l  J —-|)l J  о  .J. A ...» 3

rL -s -^ O Il ^  3 2- ^ L V I  3 ^ Ь - - »  « = ^  O ^ -,1  J 1

Ц* 1  о u >yJI # * * * • *-̂  3 o L ^ ajJl .1 . , 11 ^ _i.1)|J U  Ц-Л Ц-. C<̂ o) j * tLfc o—*
• J \  Ц-Ц)! J ) l  J - J  «2̂  1j ^L-5



He 4 9 8 .+/  Л и с то в  6 6 , из них заполнены только 3 8 ; 2 0x10 с .

Число с т р о к  и длина и х разны е. Написана на обыкновенной писчей 

бум аге смешанным р и к * а .  ( Г а м а з о в ) .5  ̂ Дата -  13  Реджеб 1255 г .

С б ор н и к с ти хо тв о р е н и й  и п е с е н , отчасти безымённых, преимущест

венно на османском язы ке, -  несколько коротеньких отрывков на язы

к а х арабском  и пе рси д ск ом . Сборник написан длж М .А .Г а м а з о в а , что 

видно из з агл ав н ы х с т р о к :  ̂ ..3 ^ ;  лО *  О J  / /  ^(?) ,тс?у  ̂ V*  ̂ ^  *— о  |/J •*•** “*■ $  <S} £ *  •*( Н )  00 41—,

96IX .

С т и х о т в о р е н и я  принадлежат следующим авто рам : л .2 в ,

6 в ,  9 в , 1 0 в ,  Н а ,  2 8 в ; i л .5 в ;  ^  ***- л .3 7 а ;  4>lj .*>»

л .1 3 а ;  -1- . л . З О в ;  i * i  л .1 2 в ;  л « 7 э ; цч д

л .1 3 в ;  j о л . 7 в ;  с «^_р л .2 8 в ;  ««I < s ■»1 ^

л .2 9 в ; V-. т л . П в ;  л .З а ;

cl. 1 _■ * л .3 0 а ;  л .2 9 в ; <-*—*> 1$ л .2 5 в , 2 6 в ,27в ; ^  ^ij л .8 а .
Песни -  j j  а  -  занимают листы 14 а  -  2 5 а ; напевы -  f t - * - *  -  

разны е: ^  е с̂ и  и Д Р .

Р у к о п и с ь  н а ч и н а е тс я  следующим стишком:, о J _ J L _  j — j j l  о*»Н  * ^
О к а н ч и в а е т с я  р у к о п и с ь  так о й  персидской рифмованной зам еткой: 

Сс ^ 1  г » - ^  ( s i c  ) ей Г 51- *  j*

+/ Шифр Уч.Отд. П.7.56 = A 496,



№> 5 0 0 .+ /  Л и с то в  1 9 2 ; 2 6 x 1 4  с .  13  строк в 9 с ,  длины. Писана 

ср ед неазиатским  п о ч е р к о м ; даты н е т , н о в а я . Первый лист и спорчен.

,97
12.

Тур ецк ий  перевод  и з в е с т н о го  на персидском языке сочинения

Хус е й н -а л -К а ш и ф и ,7 )' написанного при А б у -л - 

Газ и  С у л т а н -Х у с е й н е . С м Л & е и , 4 4 3 . Как видно из предисловия, пе

ревод сделан Мулла Мухаммед Тимуром по приказанию И м ам -Бе к-ибн - 

А в а з - Б е к а .8 )

О_g ^  C^tigCwiil J  .J ■!*>. y j  * * * A m *•- «I Л .5 3

A l  .j .*< 1 j i L f  <6 fc 4 •d у̂ ( s i c  ) y j  c  .-*■

( jl  4  .P 5 ijL L fc  <• 4 \< ‘>j -* Irt ■>

.» ^4!** c> q ! * .< » iSy-̂ -
Мулла Мухаммед Тимур небезызвестный переводчик: он и по поруче

нию т о г о  же Им ам-Бека в I I 3 I  ( 1 7 3 8 )  год у перевел J L * - .  j \ ^ \  

с п е р с и д с к о го  на тур ец к ий  под заглавием ^ L i T  См .

C o lle c tio n s  s c ie n t i f iq u e s  de 1 * I n s t it u t  des langues o r ie n ta le s , 
УШ , 1 7 5 ^  З а л е м а н .++/

Н а ч а л о :
PjJj 1 $ *£jy •*" 9 рПс f̂ Sbl-.*oЦ , Л?*5 о—ri/

№ 5 0 2 .+ + +/  Л и с то в  7 9 ;  33x22 с .  13  стр ок в 1 2  с .  длины. 

Написана на то л с то й  синей с дорожками русской б у м а ге ; каждая

+ /  Шифр У ч .О т д . 1 . 1 . 3 2  =  В 7 6 0 .

+ + / "а Зал е м ан" -  вписано карандашом. 

+ + + / Шифр У ч .О т д . П . 1 . 3 3  =  D 1 9 3 .



a s

страница заключена в р а м к и , наведенные золотом и синей и красной 

к р а с к о й . Заглавны й л и с т предисловий и начальный самого сочинения 

снабжены з а с т а в к а м и , расписанными золотом и краскам и. Дата 

12 5 2  г .  (Кл е м м )1 0 ^

Т ур е ц к и й  перевод известны х на персидском языке записок Ти

мура (cM.Rieu, I ,  Г 7 7 в ) ,  сделанный Хатыф-Кулн по приказанию К о - 

к а н д с к о го  х а н а  Сейид Мухаммед А л и Х а н а  (у м .в  1842 г . ) .  Перевод, 

законченный в 1 2 5 1  г . ,  доведен до мира Тимура с эмиром Хусейном 

вкл ю чите л ьно, по том у ч то  на этом событии заканчивалась персидская 

р у к о п и с ь , служившая оригиналом переводчику; более подробных све

дений о ней не со о б щ ае тся .

Э т о т  тур е ц к и й  перевод известен по изд анию 'Н .П.Остроум ова -\ о с т а н о в к и ,;
"Амир Т и м у р . О б с то я те л ь с тв а  е го  жизни, походы\[сражения и миры. 

Тюркский т е к с т . Таш кент I 8 9 0 - I 8 9 I " ,  с к о то р о го  был сделан русский 

перевод Нила Лыкошина -  ’^Автобиография Тамерлана (р о д .в  1 3 3 3 , у м . 

в 140 5  г - . ) .  Таш кент 1 8 9 4 ” . 1 1 )

Наша р у к о п и с ь  е с ть  т о т  самый добытый В . 0 . Клеимом в Бухаре 

экзе м п л я р , с к о т о р о го  г.Остроумовы м-бы ла снята к о п и я , по которой 

было сделано е г о  п е чатн о е издание.
С сожалением след ует о т м е ти ть , что копию э т у  нельзя счи тать 

вполне т о ч н о й : не г о в о р я  уже про пропуски и отступления от орфо

графии р у к о п и с и , можно ук а з а т ь  немало случаев извращения цифровых 

данных о р и ги н ал а или п р о и зв о л ь н о го , без всякой о го в о р к и , измене

ния и х . ( ^  О т с т у п л е н и я  э т и , само собой раз ум е е тся , вошли целиком 

в р у с с к и й  перевод Лыкошина; вследствие э т о го  пользование изданием 

Остр оум о ва и переводом Лыкошина тре бует большой осторож ности.

13.

( I )  Ук аж у для пр им е ра:
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Р у к о п и с ь . 

Л .б а ,  с т р . 4 :

«аЗз у fj} 1л5

v*e* 45 •j v *
c *  1 -̂paU

Л Д 5 а , с т р . И .

4/l̂ i> jja 1 inс£ Л *  цг*,
Л . 1 5 в ,  с т р . 2 .*4#% f^Vp* i»*

0*l< ^oi (jS 4,i>Xĵ  (jJ l |ti<})LI c J^ j
Л .1 9 а ,  с т р . 9 .  

0>*«> ijo^fc А Г 4lw
* * *  j > ;  p

Л .2 9 а , с т р . 1 3 .  
t$jbl A 4m > J,>l##* <U^T ( j L i ^  j i - + \

Л .З О ,  с т р . И .• • • 4Aa_©L-s oLJ^—c
Л .З З в , с т р . З .

* * • A <■ - ♦ • ♦

Издание О с тр о ум о в а. 

С т р . У 1 ,  с т р .6 .

}  ^jJLc
^ I )  .СдЛ «.-со * 4jl j } О

С т р . 1 5 ,  с т р .6 .4rflyjV ^  ^wkl (̂tt£ «Ю* f=*y
С т р .1 5 ,  с т р .Ю

j f  1 < iVi«Jg |u)li> j j  I

C*a5 tPJlc j j  J
С т р . 2 1 ,  с т р .1 3 .

4 T’Y Am ,• # # V ^ 1 j**-* ^  0 £ * * & ~

С т р .3 8 , с т р .1 2
41м, Y <5 J j I Jj^Jt

АмзТ
С т р .4 0 , с т р .6 .
» * * л-J " С* L-ij—Р

С т р .4 5 , с т р .1 8 .  
л Y # ♦ 4l« # # #

Перевод Лыкошина.

9Ь

С т р .2 0 , с т р .2  

. . .с л у ч а й  с одной 

женщиной -  матерьш 

С а б у к т а к и н а ... 

С т р .2 0 , с т р . Ю .  

. . .е щ е  при жизни, я  

доставил престолы 

шести сыновьям. 

С т р .2 7 ,  с т р .5 .

В 837 го д у  перейдя 

Ам у-Д ары & ..  •

С т р .4 2 , с т р ,5  снизу 

В этом г о д у , который 

был кратным с е м и С ? ), 

у  м оего отца амира 

Т а р а г а я .

С т р .4 4 , с т р .5 .

. . . н а  г о р у  А р а ф а т .. .

С т р .4 7 ,  с т р .2 8 .

. . . в  70 0  ( ? )  г о д у . . .
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Ш 5 0 3 .+ /  Л и с то в  2 3 5 ; 2 2 x 1 4  с .  23 строки в 9 с .  длины. Напи

сана хорошим насталиком  на желтой б у м а ге ; заголовки -  красными 

чер ни л ам и . Д ата 12 5 2  г .  ( И в а н о в ) .

j  •* *  (J . . tr>L J  ^|^< j
(н а  обр езе р у к о п и с ь  названа о  US' ) .

С ти хотво рн ы е произведений османского поэта Ф азиль-бея, сына 

Та х и р -О м а р  Паши А к к с к о го  ( у м .в  1225 -  18 10  г . ) .  СM .R i e u ,C a t a l o 

gue o f  Turkish M ss. in  t iie  B r it .M u s . ,  205 и В .С м ир но в,  Очерк ис

тории тур е ц к о й  л итератур ы  (Всеобщая история л итературы , с о с т а в -
1 3 )л ен н ая под редакцией В.Ф .Корш а и А .И .К и р п и ч н и к о в а , т . 1 У ) ,  с т р .9 0 .

Н е пол н ое собрание произведений э т о го  поэта издано в Булаке 

в 12 5 8  г о д у ; отдельные произвед ения, как и

 ̂ t i л 0 i j  ^  издавались в Константинополе неод н ократн о.

Наша р у к о п и с ь  содерж ит:
с я с

1 )  Разны х видов и форм o L ^ - L l - ,  4—0 . 1̂ .  восхваление

праведных ха л и ф о в , Джелал-ал-Дини Рум и , Абд-ал-Кадыри Ги л я н и , 

Ахмеди Р у ф а и , разных с у л т а н о в , цар еви чей , и самых разнообразны х 

чинов го с у д а р с т в е н н о й  службы: л .1 в - 9 9 в .2) ш  л *99в“ 109в*
3 ) (хронограмм ы )): л .Ю 9 в - 1 4 6 в .

4 )  j  zj  *  л .1 4 6 в - 1 5 4 а .

5 )  o U j L i - .  л .1 5 4 а - 1 5 6 в .
6 )  (в  алфавитном порядке) л .1 5 7 а - 1 8 3 а .

7 )  V —  :  л .1 8 3 а - 1 8 5 а .

8 )  л .  1 • j  jl . л .1 8 5 а —2 0 4 а .

9 )  4— L d ^ L i ,  л .2 0 4 а - 2 0 9 в .

Ю >  л .2 0 9 в -2 3 5 а .

100

+/ Шифр Уч.Отд. П.6.50 = С 862.



Р у к о п и с ь  нашу н е л ь зя  с ч и т а т ь  "полным собранием" -  ,-  i ;  к  т  

п о то м у ч т о  весьма и зв е стн о е  произведение Ф азиль-бея "Тетрад ь люб
в и " -  j - a .^  в н е й  не н а хо д и тс я . С булакским изданием

наша р у к о п и с ь  не со в п ад а е т ни в отношении поря д ка, ни в отношении 
объема со д ер ж ан ия .

Н а ч а л о :

Ь— e- *i °  *  х ^ j j ,  и,
Ms 5 0 7 . +/  Л и с т о в  4 8 ; 1 6 x 1 0 .  7  стр ок в 5 с .  длины. Написана 

на гр у б о й  ж е л то вато й  бум аге н а с х т а л и к ’ ом. Без даты, из новы х. 

( Б а р . ф он-дер Х о в е н ) .

Р о д  небольш ого с б о р н и к а , в со став  ко то р о го  входят следующие 

не совсем  ясно отделенные одно от д р у го го  сочинения на восточно

турецком  я з ы к е :1 5 ^

I .  ( л . 1 в - 1 2 в )  *  t i • «ь. составленная мудрецом Бузурдж -

михром по п р и к а з у Нуширвана -  "л е гк а я  для чтения и запоминания и 

не обход им ая в разны х делах в ж и зн и". Составлена в форме вопросов 

Бузурджмихра к е г о  учителю  и отв е то в  по сл ед н его. Н а ч ал о : L . IJ*)L e  j  о Wbt£ 1 (3[) j i r —z  9  j \f <>;«><-<— ■*
К о н е ц : >■ <-* jt?*3 -*

Вне в с я к о го  с о м н ен ия , ч то  мы имеем турецкий перевод персид

с к о г о  извода ±  t \ • гь  ,  оп исанн ого Флюгелем Ш, 494 и Р ь ё , 5 2 в , 

х о т я  п р ям ого у к а з а н и я  на т о ,  ч т о  это пе ре во д , в нашем тек сте не 

н а х о д и т с я .

+/ Шифр Уч.Отд. П.7.59 = А 498.
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II ( л в1 2 в - 1 9 в ) в  Мудрые изречения древних мудрецов (А р и с т о т е л я , 

П и ф а го р а , Д ж ам а с п а ), п р ор оков (И и с у с а ) и мусульманских имамов и 

святы х (Баязид а Б а с т а м с к о го , Джа*фара. Сад и к а, З ей н -ал -аб ид и н а, 

Ф а х р и -Р а з и , Мухаммед Н а к и , А л и -М у с а , Мухаммед Г а з з а л и , Джунейда 

Б а г д а д с к о г о , Шейх М а н с у р а ). Н а ч а л о : ^ 1  y U l k u y l>«• 4-y-c e * j f  Я Ц
к ° н е ц : a i l  9 d l U * ^  r L i .
По-видим ом у и эта ч а с т ь  -  перевод с п е р с и д с к о го .

Ш . ( л .2 0 а - 4 8 а ) .  К н и га  230 мудрых изречений. Происхождение ее 

следующее: Н уш и р в ан , след уя обычаю персидских государей с та р о го  

времени с о о б р а з о в а ть с я  во все х делах с мнением и решением мудре

ц о в , в с т у п и в  на п р е с т о л , созвал уче н ы х, мудрецов и а с тр о л о го в  и , 

ознакомившись с ними и и х умом, выбрал из них 23 и поручил им 

с о с т а в и т ь , по мере ума и спо со бностей  каж д ого, н аставл е н и я, ко то 

рыми м огли бы р у к о в о д с т в о в а т ь с я  люди. Каждый сказал 10  "мудро

с т е й " , -  все вм есте со ставили к н и гу  в 23 главы , -  в каждой главе 

приводилось д ес ять мудрых изр ече ни й. Мудрецы были щедро награжде

ны , а к н и га  была обделана в золото и с е р е б р о , положена в л ар е ц , 

осыпанный драгоценными камнями и помещена в к а з н у . Нуширван по

с то я н н о  ч и тал  э т у  к н и г у  и по ступ ал  по заветам мудрецов.

Н а ч а л о : ^  9  x^ IujT О й Т р т* *g
Наша к н и га  з ак ан ч и в ае тс я  на 2 1 - й  м уд рости.

Н е с о м н е н н о , ч т о  и эта ч ас ть  -  перевод с пе р си д ск ого : о р а в , 

у  Р ь ё , 52в " т р а к т а т  о 23 п р а в и л а х , изложенных некоторыми мудреца

ми для р у к о в о д с тв а  Н уш и р в ан а ".

Общее начал о с б о р н и к а :> -* o a -s  *  •****? Л *4—С Ja- )

Пере писчик не н а з в а н .

1 0 2



f  0 3

№ 5 0 8 .+ /  Л и с то в  6 3 ; 1 7 x 8 .  Число стр о к  на с тр а н и ц е , их длина 

и н аправлен ие -  р а з н ы е . Писана н а с х т а л и к ’ ом , без даты, н о в а я . 

(Б а р о н  ф он-д ер Х о в е н ) .

Сборник

с ти х о т в о р е н и й  на турецком  языке разных а в т о р о в , преимущественно 

же Неваи  ( л . 1 в ,  З а , 4 в , 8 а , Э в , П а в ,  1 2 в , 1 3 в , 1 4 а в , 3 0 а , 3 3 а ) , 

Мешреба1 6 )  ( 1 8 а ,  5 1 а ,  5 2 а в , 5 3 в , 5 4 а в , 5 5 а ; среди эти х турецких 

с т и х о в  в с т р е ч а е т с я  одна персид ская г а з а л ь , начинающаяся словами:I J j *■ -р ( s ic  ) L ^ j j  |iд«Т у L 
1 J - l f  ( S I C)

в к о т о р о й  находим с л о во ^  ^  ^  и Ходжа

Ахм еда1 8 ^ ( л .4 6 а ,  4 8 а , 4 9 в , 5 0 а ) .

На п р о ч и х л и с т а х  -  отрывки из а в т о р о в , имена которых в тек сте 

не п р и в о д я т с я .

С т и х о т в о р е н и я  -  главным образом мухаммас’ ы.

Н а ч а л о : у i  i S ^ y *  O ^ h j

lOuwl i£ aĴ, ̂  j A i t

18.

№ 5 1 6 .+ + /  Л и стов  1 0 0 ; 1 7  1 / 2  x  9 с .  Писана разными почерками 

и разными р у к а м и , без общей даты . Не совсем н о в а я *. (Барон фон-дер 

Х о в е н ) .

Сод ерж ит:
I .  Л .1в-2а (13 с т р о к  в 6 с .д л и н ы , н а с х т а л и к ). Неоконченное то л к о 

вание на персидском языке выражений о - »  V - * 1 и« I l l p  <= ^ 'Р У И '*  514’ 1 и Ш)' 19)
Шифр У ч .О т д . П . 7 . 6 0  = а " 4 9 9 .

++) У с та н о в и т ь  шифр Р у к о п и с н о го  о т д . ЛО ИНА не уд а л о с ь .



J0319.
П .  Л .2 в - 7 6 а  ( I I  с т р о к  в 5 1 / 2  с.д л и ны , н а с х т а л и к , в два

с т о л б ц а )
L J 1  «

(или ка к  на обложке з н ач и тс я  ) с о ч .А л л а х -Я р

Суфи (н а  обложке j \  ^  J » ,  .*> ) из Б ухары , у м .в  1 13 3  г .  С м .о  нем 

Hartmann, Der is la m ls c k e  O rie n t, 1 8 5 ; R ieu , 7 0 2 ; Б а р .Р о з е н , Col

le c t io n s  s c ie n t i f i q u e s , ffl, 2 9 2 ; Е .К а л ь , Персид ские, арабские и 

тюркские р у к о п и с и  Т у р к е с т а н с к о й  публичной библиотеки, с т р .4 0 . Про

изведение э т о , н апи санно е на турецком язы ке,2 0 )  очень популярно 

среди м усульман России и ч ас то  изд ается как в Казан и, так и в 

Т а ш к е н те . С р .  Dorn В Melanges a s ia tiq u e s , У » 615 И Hartmann В 
M i t t h s i l .  des Sem in .ftir  o rie n ta l.Sp ra ch e n  zu B e rlin , УП (West- 
a s ia tis c lie  S tn d ie n ) , 9 5 . В рукописи c L - i  заканчива

е т с я  с о б с т в е н н о  н а . л .75a персидским с ти хо м , принадлежащим, очевид

н о , п е р е п и с ч и к у , т а к  как в печатны х изданиях е го  н е т :|>L I." <U* j  з  ̂  ̂ li ̂ ^  О

Л .7 5 а - 7 6 а  занимают д евять тур ец к их тоже Ал л ах-Яра

в форме ч е тв е р о с ти ш и й , из которых каждое начинается словом 

и которые в большем ко личестве н ахо д ятся в конце печатных изданий

Ш Л .7 6 в - 8 5 а  ( 1 0 - 1 1  с т р о к  в 6 - 7  с.д лины , другим п о чер ком ):

«1)1 ^  П _ 1— “  ( "Ге н е ал о ги ч е с к аа ) цепь Ходжей"

от М а х д у м и -А ’ з а м а , восходящ его к Мухаммеду, кончая пятью сыновьями 

Данияль-Ходж и -  в т у р е ц к и х  с т и х а х  н е извес тн ого а в т о р а ; сопровожда

е т с я  заключительными с л о вам и : о * * *^ * 4 $  Х ^  6  * *



Д ата э т а ,  ед и н с тв ен н ая в р у к о п и с и , может означать и I I I 9  и 

1 19 0  го д  Г .

Ввид у т о г о ,  ч т о  с т и х о т в о р н а я  ге н е а л о ги я  Ходж ей, оставшаяся 

неизвестною  HartmaniHy , собравшему и обработавшему разнообразный 

м атериал О Ход ж ах В ,fE in  H e ilig e n sta a t im Isla m : Das Ende der 
Cagb.atai.den und d ie  H e rrsch a ft der Choj^as in  Ka^garien (Der i s  l a -mi scbe O r ie n t, У 1 - Х . ) ,  в н о си т в э т о т  материал некоторые новые дан

ные, она п р и в о д и тс я  здесь целиком (с небольшими отступлениями от 

прин ятой переписчиком  орфографии)

X ----------------- Xj

1 У  Л .8 5 в - 1 0 0 в  п о чти  все остались в рукописи чистыми, -  кое-где 

молитвенные з а п и с и ; тол ьк о на л .9 3 в -9 5 а  наход ятся довольно безгра

мотно написанные стихотворн ы е турецкие c ,L - a .lL - . неизвестного 

а в т о р а , начинающиеся с л о вам и :

№ 5 1 8 . + /  Л и с то в  7 6 ;  1 4 - 1 4  1 / 2  ж I I  1 / 2  с .  6 - 8  стр о к  в 7 - 7  1 / 2  

с .д л и н ы . П о ч ти  насхо м  на гр я з н о й  ж елтоватой б у м а ге , не всегда оди

н а к о в о й . Без начала и к о н ц а . Без даты , не из новы х. Переплет об

клеен б ум а го й  с китайскими иероглиф ами.2 * ^  (Барон фон-дер Х о в е н ) .

А л л а х -Я р  Суфи ( с м .р у к .№  5 1 6 , П ) .  Рукопись начинается стихом,J О  Ц”-?"
‘ l x  cUi у  j A t - 2

и к о н ч а е т с я  полустишием

г г У  о -*  •&*•*-* < sic)
ч т о  п о казанско м у изданию 18 2 0  года с о о т в е т с т в у е т  с т р .2 ,  с т и х  4 -  

с т р ,3 5 ,  с т и х  I I .  Главы и разделы р у к о п и с и , отмеченные красной 

расплы вчатой к р а с к о й , не все гд а совпадают с таковыми п е ч а тн о го

*/  Шифр Уч.Отд. П.7 . 6 8  = к 502

1 0520.



10S
и зд а н и я . На н е к о то р ы х стр а н и ц а х в особенности в начале полностью 

выставлены гласны е з н а к и * После листа 3—г о  нед остает одного л и с т а . 

Отмечаем формы: сД - » -_<■* в м . л .4 2 а  и 0>j u

вм . о > *4 "  л .4 5 а .

21.

№ 5 1 9 .+ /  Л и с то в  7 4 ;  2 1 x 1 3  с .  I I  стр о к  в 8 с.д лины . Н а с хта л и - 

ком на ж е л то в ато й  ломкой б у м а ге . Без начала и без даты. Из новы х. 

(Баро н ф он-дер Х о в е н ) .2 3 ^о - £ - ^ Ь Л  1
с о ч .А л л а х - Я р  Суфи (с м .р у к .№  5 1 6 , И ) . 2 ^ )  Рукопись начинается с т и - 

х о м : - c V V(2j -j  «> i!Ui й l—* J  *41« I *£ 5 ■
который с о о т в е т с т в у е т  с т и х у  I -м у  с т р .4  казанско го издания 1820 г .  

Листы руко п и си  перебиты  и кроме ук аз ан н о го  начала в двух м естах 

п р о п у с к и ; листы должны след овать в таком п оряд ке: 1 - 3 ;  пропуск 

(=  К а з .и з д .с т р .7  с т и х  1 6  -  с т р . П  с т и х  1 4  вклю чительно); 4 - 5 ;  

6 9 - 7 3 ; п р о п у с к  ( =  К а з .и з д .с т р .1 8  с т и х  6 -  с т р .2 3 , сти х 8 включи

т е л ь н о ) ; 1 4 - 2 5 ;  3 2 - 4 0 ; 2 6 - 3 1 ;  4 1 - 6 8 ; 6 - 1 3 ;  7 4 .  В порядке изложения 

ч ас те й  отдельных гл а в  руко пи сь не всегда совпадает с печатным из

д анием . После ок он чани я .- i следуют c L > 1 l .  ♦

ка к  в п е ч а т .и з д . Заключительные слова рукописи -  конец полустишия 

rL -̂ 5 ( s ic )  ^  .....................

№ 5 2 0 .++/  Л и с то в  6 3 ; 2 1 - 1 9  1 / 2  х  1 4 - 1 2  1 / 2  с .  I I - I 7  с тр о к  

в 8 1 / 3  -  9 с .д л и н ы . На ж елтоватой нелощеной бум аге среднеазиат

ским н а с х т а л и к о м . Н е о к о н ч е н а , без даты. Н о в а я . (Барон фон-дер 

Х о в е н ) .2 5 ) / -L i/
+7 Шифр Уч.Отд. П.5.57 = С 845.++/ -Шифр Уч.Отд. П.6.59 = С 863. 1



Р у к о п и с ь  з а гл а в и я  не имеет и авто р не у к а з а н . Она представля

ет р а с с к а з  о дервише Шах-Меш ребе, родом из; Нам ан ган а, хорошо из

вестном в л и т е р а т у р е  по заметкам Лыкошина, Тур ке ст.Вед о м о сти 1 9 0 2 , 

№  I I ,  3 5 , 6 1 ,  7 8 .  ( О р а в .1 9 0 1 , Ш  6 8 , 7 8 ,  7 4 ,  7 7 ) ,  ста ть е  Hartmann, 
MeSreb d e^  w eise Narr und fromme K etzer. Ein ze n tra la sia tisch e s

107
22.

Volksbuch (Der isla m isclie  O rie n t, V)H Нередким изданиям КонстаНТИ- 
HОПОЛЯ И Таш кента (CM. Hartmann, В M itt h e il .d e s Sem in .f. o r ie n t. 
S p r a c lu V II , A bth . П ,  8 1 ) .

Наша р у к о п и с ь  р а с п а д а е т с я , собственно г о в о р я , на две ч а с т и : 

п е р в ая  ( л .1 в - 3 2 а )  -  прозаический рассказ перемешанный с большими 

или меньшими стихотворны ми вставк ам и , прерывающаяся на с т и х е :J  L_*j ) —*  l j  $  a-=̂ S  x p—̂4;̂  о—* *4*9̂  •-Цй'
и в т о р а я , к о т о р а я  на л и с т а х  3 4 в -5 0 в  (листы 32в-34а ничем не запол

нены) содержит то л ь к о  с т и х и , начинающиеся
Л .  _■ * 1 ,а ,_5 КК - X j j b  j h *  1 J  l—P X <L 4, CUj .Л (Jp-S

-  э т о  к а к  бы диван Мешреба; с л .5 1 а  до конца вновь примешивается 

в большом к о л и ч е с тв е  п р о з а , с началом: J * i  « U o L

j  >1 j  °  ̂ у*—» j  -^  ^Хг4г̂ *г>—• I" aL—»
j  4;

При ср авне ни и  с таш кентским изданием 13 1 3  г . Г  ^ ^ ( т и п о -л и т о г р а ф .ро \
Б р .П о р ц е в ы х ) и изложением Hartmann, l . c .  (=  Ташкент.и з д .1 3 1 6  г .  

Б р .П о р ц е в ы ) наша р у к о п и с ь  представляет иную редакцию рассказа о 

Мешреба в отношении общего порядка и отдельных эпизодов и частно

сте й  ( н а п р * п о Hartmann’ y ,  1 5 7  и т а ш к .и з д ., 5.Меш ребу при рождении 

дано было имя Р а х и м -Б а б а , а по р у к о п и си , л .З в :  А б д -а л -Р а х и м ; таш к.

и з д .,  9 привод ит три прозвища ( ^  Т ^  - )  е г о :

и « х ; »  "  р у к о п и сь  тоже т р и , но иные, л .4 а :

-U (Hartmann об этом не упоминает и п р .)

«ту-2*
S ' ; *  ■



108
Начало рукописи: o * -« JL a )  c ^_j U J1 ,  o^ jU i\ L j J j  л .J  J u .  d y + u j  ^1_P fMuJI ) CL>UJ I ^oli --* ‘“Ч** (*1—̂  I» » С^^э- 2

j  ■» -P / Я '  Lw o —t \ S j —*—̂  J , l  *#<jwK L-E^ylw A w  <—»̂ TUj$ U  CoS v * . (j-Д—e l»v|̂  .j A il/»I ^ILc ^ Iд> ^ ^ 1
•  •  •  •  f - J b  P j j J u J *  О ~/̂  & K f r “* *Ь—■tf b y l J  o

23.

Конец:ytj I ■» c£j »CL1 ^ »l A*j|j j  <t> J  aL .» Л_< (.i* i  ̂ i ix  6 l i  J  t__s j .. ̂ T«̂ 1—. ^  v j-41 o—- i l  *1)1 |кл:! ( j jlLm__$ Ij  ^
№ 521 .+/ Листов 239; 23x13 с . I I  строк в 7 1/2 с . длины, Насхталиком в два столбца, без даты; из новых, (Барон фон-дер Ховен). w-Sj}—5 J - Ч  - a  ijl-c S - * - *  оЬ-й*3-  собрание стихотворных произведений дкагатанекого поэта Шир-Али- Шира, ум. в 906 г . 29) См.о нем R ieu , Турец.катал., 273 и Нереид, к а т а л ., 366 И P e r ts c h , V erzeich n iss der turkischen H andschriften  

der K .B ib lio th e k  B e r lin , 12 380. Никаких делений рукописи на отделы нет; начинаясь стихом: » ^ j1>цЛ/^Н ■« -» и**-® о-»1л*> с***-*Ц“ ^она содержит: с,Ц>_р л.1в-212а (в алфавитном порядке),c»U L, л.212а-219в (в алфавитном порядке, кроме второго),
4—.L-; J?lm л.220а-224в, л.225а-232в,U..V „  и oj£+ л.232в-239а.Вышеприведенным стихом начинается один из четырех диванов Лир-Али-Шира, называемый "Диковинки детства" -  >1иЛ г-®

+/ Шиюр У ч .О т д .  П .6 .6 0  = С 86Д .
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См. Смирнов, Collections scientifiques, ущ, 173 и Hartmann, 
Mittheil «Orient .Senu УП, Abtiu 2, 85, прим .^)Сравнительно с печатными изданиями (напр. ташкентскими -  I 3 II  г .  (тип. лит о Бр в Каменских) и 1900 г .  (тип. Штаб. Турк.воен. окр.) и рукописью Учебного Отделения № 396, описанною Смирновым, 1 .с .»  наша рукопись значительно полнее и порядок стихотворений в ней иной.

№ 5 2 2 . Листов 14-5; 18x12 с . I I  строк в 7 1/2 с.длины. Насх- таликом в два столбца, без конца и даты, -  не совсем новая. (Барон Фон-дер Ховен). То же самое.С таким же началом, как предшествующая рукопись, содержит только газали, расположенные в алфавитном порядке и прерывающиеся на рифме ^  . Порядок стихотворений и количество их сравнительно с печатными изданиями -  иные. Пропуски после листов I ,  4 , 127 (вставлено два пустых листа), 128 (вставлен один пустой лист),136 (вставлен один пустой лист).
№ 523.++/ Листов Н О ; 18x12 с . 10 строк в 8 с.длины. Насхта- ликом в два столбца на грубой бумаге, без начала, без даты, -  не из новых. (Барон фон-дер Ховен).То же самое.Начинаясь стихом

I X f J  j j b  o lik s JI  t  b—1^*(конечным в начальной газели рукописей 521 и 522), рукопись

24.

+/ Шифр Уч.Отд; П.6.61 = В 1192.++/ Шифр Уч.Отд. П.6.62 = В 1193.



содержит: л .1 а-8 8в , c L - ^  л.89а-93в,» л.93в-97в и л.105а-Ю 6а, и_/  , L , л.Ю 6а-Ю 7аи o L —lcLw , л . 1 0 7 в -П 0 а . По полноте уступает рукописи № 521. 31)
№ 524.+/ Листов 35; 12 1/2 х 10 с , 5 строк в 8 1/2 с . длины. Насхталиком в два столбца на тонкой ломкой бумаге. Без конца, без даты, -  из новых. (Барон фон-дер Ховен).То же самое.Первые три листа занимают турецкие стихи неизвестного автора, л.4ав -  отрывки двух персидских газалей Хафиза и с л.5в (5а -  пустой) идет небольшое количество газалей Мир-Али-Шира, начинающееся стихом (j- <  ̂ о  ^ * i . в алфавитном порядке, и прерывающееся на рифме j •
№ 525 .++/ Листов 86; 22 1/2 х 16 с , 19 и 21 строка в 10 1/2с. длины. Мелким насхталиком в четыре столбца на темножелтой бумаге. Без конца, без даты, -  не из новых. (Барон шон-дер Ховен).—* «-Д-*Отрывки из "Пятерицы" Мир-Али-Шира, а именно:I .  л . 1-3 отрывки из третьей книги "Пятерицы" т .е .  ь 0>После второго листа, заканчивающегося стихом:

11025.

следует пропуск, соответствующий по рукописи Учебного Отделения to 48432) л Л 3 5 в , строка 8 -  л.143в, строка 35 включительно. Конец листа 3-го -  стих
J  J  ,-С i-w -J  4-Р  х  у , u?* J *( в р ук .484 = л .144в, строка 10).

+/ Шифр Уч.Отд. П.7.69 = А 503.++/ Шифр Уч.Отд. П.5.58 = С 846.



I l f
П. л .4 -8 6  отрывки из пятой книги "Пятерицы" -  I JLНедостает целой начальной страницы, так как эта часть начинается

СТИХОМ '“Т ' З и j± ^1»(по рукописи № 4-84- = л .218в, строки 18 и 19.После листа 69 с конечным стихом:
a j y j f  j ^ b  L-o Ш  o^tf x J-b*V v—» 9 o-o L̂iследует пропуск, соответствующий по рук.№ 4-84- Л.264-В, строка 5 -  л.274-а, строка 19.После листа 76 пропуск от стиха
JL-ib».l Hi.. Ьу, x дЛ \ c-L^ ^  J jдо стиха

оЦ*н>> ,Ja 1 и<I ^  j L i^Ls Lj L;» a* K'j »(= в р у к .484-, л .279a, строка 8 -  л0279в, строка 18).Рукопись наша заканчивается стихом:
.............I» <t< lj > x  I / J x u  j «-Цо J  Hi. !>/  4—5"(по р у к .4-84- = л0286в, строка 16), так что для действительного окончания J L  недостает заключительного листа.

№ 527.+/ Листов 65; 21 1/2 х 15 с . I I  строк в 10 с.длины. Крупным среднеазиатским насхталиком, без даты, -  из новых. (Барон уон-дер-Ховен).
Сочинение "Подарок мусульманам" -  богослово-юридического с о д е р ж а н и я ."М а л о п о к о р н ы й , многогрешный и ыногокающийся" автор, имя которого осталось неизвестным, ознакомившись с разными науками и знаниями и прочитав знаменитые книги, убедился, что наивысшую задачу человека составляют науки веры и ислама; поэтому

25o

+/ Шифр Уч.Отд. П .6 .63  *  С 865.
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27.он выбрал из важных сочинений все самое существенное касательно пяти заповедей -  т .е .  веры, молитвы, поста, налога наимущество и пилигримства, чтобы легко было заполнить, изложил на турецком языке (л .1 7 а ) , назвал свой труд "Подарок мусульманам" и паз делил его на введение, пять "столбов" и заключение. Пот его подлинные слова: И Г П Г  л Л в . J - L J

jj { ■* 4 flJjI .4 £■ л у  ju^CcjlXJI jy ,iy j CmiiuJI у Ci ,pUaJ1

JUw 4 * J 1V~I ,4 «SLw  4  4 *1 ^1  "& 4 у ^>Лм>

у  ^  pJLm* 4, +  <h ( j lt l  *'* I V-i > j  t Ли ,9 * fjb* л!р. .> ^ I.-m  £> I

%\ ^ t S  л.^ В ...............j g j i  r!L J 3 C o u j^  jj-p rU : l  у

4__£ J j l  a IImi ,4 yf t  i» .4
3 C-‘-—  ̂ 5 <л1гт* fid-*»- O*»- 4 J 3 r  4—? tr—*—• J j  ,Л |

oL-T j L - j r  j L ,  v J U w l /  yJt fc c .L>a.H ■«

cf u L ^  у  ( J  C . T O i a C  £  aJ L y  y* ^ ь , /». 4 a  # • # 0 UJ>*

4_p 4 ■»?! . -i- s t  з  c f ,  J ~  4—* a - i - 4  ^

Сообразно указанному плану, в рукописи идут: л.1в-17 а общее
4_»л а ; л0I7a-28a ̂  , посвященный вере 0 U Jи состоящий из 4«л*_4» шести 11 4 -* -:L ^  ( ПРИ'чем f  ,л  -. т содержит четыре * > *■ —  )» л»28а-А1в^  -< | -  молитва -  ; i - л , состоящий из пяти( е р .р у к .№ 531, Ш),* л.А1в-50в ^  ^у-ъ' "  пост “  Чьиз 4 ..х г . , нескольких и 4- _ = l - i .  » л.50в-5ба

c£j w- •- - -  налог на имущество -  c^-J; > изнескольких j  г и л05ба-б5в ^  ( ошие °чноназванный ( j  п г ^ ) -  гшлигримство -  £-*» ’из 12 j  г • (из них отмечены только два) и общее 4_»—sl—s.Автор в изложении ссылается на следующие сочинения ы сочини-



на
■релей: Джелал-ал-Дини Руми и его * t л .8 а , Н а , 16в;Лбд-ал-Рахман Джами и его c L x . . i  j  и ~ -  л .9 а,Н а , I5 a , 24а; U,^ll Аттара, л .П а ;  ^ а , Али б.ал-Хусейн-ал-Кашифи; cijL-i-* Захир-ал-дин Абу-Бекрбухаммед б . Ахмед Бухари ( Х .Х .3^ 1 У , 362) л.21а;Абд-ал-Азиза ( Х .Х . 1У, 256) л.22в; c L-aJ * \ « -- (Х .Х . 1У,244), л .2 7 в ; __ г Рукн-ал-Нслам Мухаммед б. Аби-БекрНмамзадэ (Х»Х. 1У, 4 2 ), л .44в; и неизвестные в литературе труды: c j L a J I  л . И в ,  12в, 13а (причем в последнем случае назван, помет быть, автор -  ( ? )  J* ) ;  J3 U  & J-L i- c  ^  ^л.17в и 4 - J L J  л.23а что, вероятно, тоже, что упоминаемая на л.25а <uJL-.-*lL*L-; Автор охотно приводит персидских стихи»Из обзора этого видно, что наш автор принадлежал к ханемит- с ко му толку и что он жил во всяком случае не ранее первой половины X в .Г . ,  так как наиболее поздний год смерти одного из цптованных им авторов (Али б . Ал-Хусейн ал-Хашиши) -  939-й.Начало рукописи: € оЛл*  f t -

U .fc  4  L U >  у  o l— у

O H v L JI j  (j x l  ,1 ojymj ^  fM « JI у  C ^ JU JI у  oL-A —:{^Л У' 0 L - ^ b  1 ^

Конец:
vbb>JI <UJI 0 y ^  v tUl c*; ^LJL^ Ч-гЬ45 ###

fjb \ j^ \  (J- * 1Последние слова должны означать -  *L* >может быть, имя переписчика.

2 8 *

№ 530.+/ Листов 44; 20 х 16 с . Н  строк в I I  с.длины. На гтемножелтой чрезвычайно ломкой бумаге насхталиком. Некоторые+/ Установить шифр Рукописного отд.ЛО АНА не удалось.
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страницы заключены в рамки цветного орнамента; в двух местах заставки в красках. Без начала, без даты, из новых. (Барон фон-дер Ховен).
29.

Отдельные листы (после 32-го пропуск) сочинения на турецком я з ы к е , н и  название, ни автор которого неизвестны; сочинение разделено на J  s .  Сохранившаяся часть посвящена /главным образом/ объяснению и изложению молитв, которые читаются в разные дни месяцев Реджеб, Ша’ бан и Рамазан: ^  "ju ZT  л.5 в

i y lw  И И  1̂ у  1 л* уУпоминаются особенно почитаемые "благословенные" дни разных месяцев: SjL-* |л.28в rt l  J К числутаких отнесены дни кончин выдающихся мужей; неизвестный автор отметил смерть Ходжам-Падишаха 22-го Самара (1138 г .)  и мазар-Пади- шаха 17-го Шабана:o L -sjL t E fc U,MI ••• л .29a.
{ C * y a . f & y » -  L о Л  Vr^ C**-5**-^1

jyj, C&51 Ой*5^*-* ^ь»*'**5l;crL>̂  (ji/ <ь*> C U  ### л.21а,31аL b lb K  ^  o -SL-L-JI (л.31а доб. o ^ )о Ц Л  fJL-c V -  J jI u r J»  L-.Л ? С ^  ( o ^ l  A.Ma)Автор говорит также о держании поста в некоторые дни месяцев:«Ид Jfc  оЦ/>-»Ь* б б л в Н  b p tjS  fill , Ь ,д Л  о й У  ^и чтении в разное время • (л .З б в). На последних двухстраницах приводятся Абу-л-Хасана Хараканского,Вахи-Накшбенд (конечно, Беха-ал-дин) j- 791 г .  и махдуми-Азам t  949 r j 1)
(I)  В дальнейшем сохраняется орфография подлинника.
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j  L j< n f> y *  A w^ L S jj . I y , l  ^*д л .44a.

x ^  ̂ jS (JL* j  fJ*4? p h ^ -  • b ^ c5«̂  Jy i£ J u J>-3 ^  x jJki: a
о «—̂__j>31 ^  л «1ьА«» < l i  | J x  л » и  <15 j.4..« к

s о 3
< s y  i£ j * $ £  f l y  0 1—v» j  ^  Одл̂  x 0>>*A j < *  til

-* - j* /  (jT  <T̂ mS C w»«L <l5  (̂ Jo L  X I t" *j- -1 * *"- - | |  C**»«X# 4̂  yjb 1U>

<bj^ 4lJI у*»!» jH j“~  У  l£j'^~' b>-U .4 d l«  4 l i  J  L_s | ik . j l  C ^ a >

oJ4)5(j^L >̂u) j J I  ^Aw t  x pUjtJTCj<) Coit L IjP ‘ К;**? 0>Э- X Ui^ ‘- ‘̂ V j^V 1*4/  ^  ^
jil< jjjT л \ п  3j  ^  4̂«5 î T x у  4 1\j LfJL. f b i  ^ fj&i ■** сД

j»l4 j ,3T4 Lu> t5jy « £ • j  1 x o—• «J a *Lw (j>—• t$ Li5 |*Дэ- Л.44В
О»*** f-Ati p £  p£*~j ^ Ц/® x i>f" Otf" s O —*

« ^&k5 jysS 4JLI >a__p x l>—  j ,̂0- 4: 4i j 1—*i 4; 4oi«

^  4^1jU 5 ^  »-ьД ;  j  x 4^ L i  j ~ y > -  iU - ^

^у у  * c z A j&  л £ Lla> t s ls S * x c * * ~ i j y  o—4

С*м,д tr-• s > \  < Ь ^  ^  ^ x *——* f ‘i^** j* 5 а л ~  ^  L*^*J
vlu-Jb JLjt4 1̂» 4L>j T Om»j 5 X cu*~£ 4 jk i [p fk—* 4 ^ 5Автор замечает, что эти о Ц -fc-* читают старцы из цепыходжой" и заканчивает сочинение словаки ,  ^  у* W U  ^^ l j i  Z j  «I)

№ 531.+/ Листов 173 (листы 1 5 , 16, 17a,S'7a, 138а, 162в-Г73 пустые) 16 х 10 1/2 с . 9 строк в 5 с.длины. На толстой .желтоватой
+/ Шифр Уч.О тд. П .7 .7 0  = А 504,



бумаге насхом и насхталиком. Без даты, из новых. (Барон ион-дер Ховен)• Сборник.Ярлык, наклеенный на переплет, дает этому сборнику название * r • « и действительно, -  он содержит36)I .  л Л в -9 б в  Сорок восемь сур Корана (2 0 ,1 .2  (только первые 4 стиха). 1 0 .32 .36 .4 8 .5 6 .62 .67 .7 3 .7 6-11 4) и молитвы, читаемые после утреннего намаза -  (начинаяс л .9 2 в ).П. л.97в-137а идет сочинение без предисловия, без названия и имени автора, разделенное на следующие 14 глав:jjlrf oW «у л.96в.л.98а л ,99a л . I02a л.Ю бв л,Ю 8а л.108в 
ji. I 09b л .Ш в  л.113а л.118а л.123а л.127в л.131аБольшая часть последней главы изложена в стихотворной форме ф*.*, • На обороте листа 137 -  молитва.Ш. л.138в-158в отрывок из какого-то сочинения о молитве иочищении: ^  ги~ с.,Ц А Л  РедакДия оченьблизка к ^ п| ти t“. i " (См. рук.й 527 л.41в-50в).

11631.

j j L *  (yL cJLft c L * L  b o t  jjjJLJ o W lo«-.LoW  J 1 S *  tr t ^ j f

ĵ JLs Q  L* J — 1*Э<-Л ty?***1̂ j ĴLi oW  u' ^
j } $ J s  & L *

о W ‘r>-cj*JLS о W «Л-ЬЦ J*» ^jSl^Ucl 051ĵJLS A lJ  j l ^ >  b V Lj.̂ JLS oW  u ic i t y t  «slv «з|>й»̂  b v b u = ~ ~ j r .
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I V. л .1 5 9 а - 1 6 2а занимают разные молитвы ( ~ у х  « J ^ L c o ) 'V. В переплет этой рукописи вложены мною 21 лист (в 18x11 с . 9 строк в 5 1 / 2  с . длины на тонкой ломкой бумаге насхталиком), собранные мною при разборке рукописей и принадлежащие однородному с П сочинению и даже близкому по редакции. Листы I-I4 (после 4-го пропуск) соответствуют листам 99в-107в, а листы 15-21 -  листам П 9а-123а.Текст этих разрозненных листов иногда почти совпадает с текстом рукописи и разница лишь в том, что некоторые арабские и персидские слова рукописи в листах заменены другими и чаще турецкими, напр. r ;L * :  С^  —  i S j k o y  и т ,д *

32.



П Р И М Е Ч А Н И Я .
1 1 8

1. Вероятно намек на прозвище Му*йн ад-дина Мухаммада ибн Шараф 
ад-дина Хаджи Мухаммада Фарахи Харави,который сам называл себя 
"Мискин Мусин,т.е."бедный Му *ин".Подробно о нем см.прим.2.

Рукопись на узбекском языке*

2. Шейх Мувйн ал-Мискин или Мусин ад-дин Мухаммад Амин,по другим 
источникам -  Ибн Хаджжй Мухаммад ал-Фарахи (ум.907/1501-1502 г .) ,  
родом из Герата,автор сочинения "Масаридж ан-нубувва фй мадаридж
ал-футувва".См*: e .i . ,rn:,s.76i; storey,i,PP.i87-i88.

О тюркском переводе СМ»: М.Hartmann,- MSOS,Abt.|l,I900,S*5 ,
Io 34; S to r e y ,! ,p .188.

3. Турецкий перевод сочинения шейха Мухаммада ибн Мухаммада (про
звище Адты-Пармак) -  ум.1033/1623-2J г.*,известен также под назва
нием "Дала*ил нубувват мухаммади ва|шама*ил футувват ахмади" (Хадж- 
жй Халифа,У,стр.608).В Средней Азии и на Поволжье -  "Алты-бармак 
китабй".

Рукопись на уйгурском языке*

4. См.также: М .Hartmann,Die osttUrkische Handschriften der Sarnm- 
lung Hartmann,- M SQS,Abt.II,I904,SS.I-2I.

5* Гамазов Матвей Авелиевич - управляющий Учебным Отделением Вос
точных языков с 1872 по 1893 г*.Собрал большое количество рукопи
сей во время путушествий по странам мусульманского Востока,в т*ч* 
получил от И.Г*Григоровича и А*Д*Левитского бабидские рукописи,и 
передал их все в библиотеку Учебного Отд..Инициатор издания "col
lections scientifiques". .См.: Очерк истории министерства иностран
ных дел (I802-I902),СПб.,1902,стр.166-167; Coll.scient.,1,p.II. 6 * * * *
6, ( sic ) — потому что по—персидски это сочинение называется j >u .i 

j l  t и написание в рукописи необычное.
Написано в 900/1494-95 г . и посвящено правителю Мерва Абу-л= 

Мухсину -  сыну Султана З^айна Байкары.См*: R ie u ,ii,P.444.
Рукопись на уйгурском языке.

Полное имя автора -  Камал ад-дйн Хусайн ибн Али (ум.910/1505- 
06 г.),прозвище Вас1э и литературные псевдонимы ал-Кашифи,ал-Бай- 
хакй и др. .Автор многих сочинений,см.напр.А.Тагирджанов,Описание 
персидских и таджикских рукописей,Л.,1962,стр.100-104.

Кроме перевода,описанрого В.А.Жуковским,существуют еще и другие 
переводы на тюркские явыки: азербайджанского поэта Мухаммада ибн



2- 1 1 9
Сулаймана_Фузули Багдада (ум.963/1555-56 или 970/1562-63 г .)п ер е
вод ал-Дламй ал-Миева;узбекский перевод неизвестного переводчика 
был издан в Ташкенте (литография) в 1324/1906 г..Си.:Тагирдаанов, 
Описание, стр.105-106.

Попутно заметим,что описанный В.АДуковским перевод этого сочи
нения не упомянут в "Описании" А.Тагирджанова,в то время как указы
вается даже перевод на индийский язык Дакани, с деланный переводчи
ком Вали в I I 30/1718 г . .

8. Имам-бек ибн €Аваз-бек или Мухаммад Имам-бек,вероятно,какой-то 
кашгарский правитель,данных о котором пока нет никаких.Переводчик 
Мулла Мухаммад Тимур Бий переводил на кашгарский диалект уйгурского 
языка.См.: А.Мугинов,Описание уйгурских рукописей Института народов 
Азии,М. ,1962,стр.17.

Рукопись на уйгурском языке.9. Описанная Смирновым рукопись (шифр Учебного Отд. П.1.23 =d 189) в описании А.Мугинова названа "Agap ал-умамиййа".См.: Мугинов,Опи
сание ,стр. 17,te I  и стр.19,№ 3.
10. Клемм В.О. -  в ту пору исполнявший должность политического аген
та в Бухаре.

Рукопись на узбекском языке. 11

11. Полное название издания Н.П.Остроумова -  "Амир Тимур.Обстоятель
ства его жизни,походы «остановки, сражения и миры.Тюркский текст из
данный при пособии Туркестанского генерал-губернатора А.Б.Вревского, 
Ташкент,типолитография С.И.Лахтина,1890-1891",П6 стр. (тираж 100 
эк з.!).

Это издание есть в ГДБ и м .М.Е.Салтыкова-Щедрина -  шифр 
н Узбек/3-2349.

О судьбе этого редкого издания см.предисловие Н.П.Остроумова 
-  "От издателя",а также "Бюллетень Архива востоковедов",вып.2,1961, 
стр.101,прим.9.

Полное название перевода Н.Лыкошина -  "Автобиография Тамерлана 
(род .  в 1333,ум. в 1405 г.).Перевод с тюркского Нила Лыкошина.Из- 
дано Сыр-Дарьинским статистическим комитетом на средства отпущен
ные Туркестанским ненерал-губернатором бароном А.Б.Вревским",Таш
кент, 1894,115 стр ..

Шифр ГПБ им. М.Е.Салтыкова-Щедрина -  18.54.4.55.
См.также уничтожающую рецензию на этот перевод проф.Н.И.Веселов- 

ского -  ЗШНП,ч.ССС| /1896,№1/, о т д .2 , стр.224-227.
С этой же рукописи был издан перевод в 1934 г . -  "Автобиография 

Тимура.Богатырские сказания о Чингис-хане и Аксак-Тимуре",М.-Л.,
ИЗД,"Academia” .



12. Рукопись на турецком языке. v
13.  См.также E . I .  (франц.),И,р.99.

14.  Рукопиеь "Дафтар-и вишк” ,шифр Учебного Отд. И . 5.16. = С 830 
описана Смирновым,см. : C o i i .s c ie n t .,v ii i ,Pp.i07-i09.

15.  Рукопись на уйгурском языке.В И0писании уйгурских рукописей"
А.Мугинова не значится.

16. Рукопись на узбекском языке.

17. Как и в описании персидских рукописей В.А.Жуковский уделяет 
здесь особое внимание замене "л" на "ф" и наоборот,т.е.чередованию.
18. Ходжа Арад Йаеави (ум.562/П66 г .) ,с м .: Е Л . (англ.),1,рр.204- 
205; E .I . .N . S .  ,1 ,р р .298-299.

Описание рукописи стихов Ахмада Йаеави (С 172),см. :Мугинов,Опи
сание, стр.24,№ I I ;  рукописи "Диван $одки Арада Йаеави" (рук.
В 1010),там же,стр.П6,№ 190.

19. Рукопись на уйгурском языке.
Описание рукописи № 514,с м .: Бюллетень Архива востоковедов,вып. 

2,1961,стр.87-88.

20. Аналогичная рукопись (шифр Учебного Отд. I I . 6.66 = С 865) опи
сана Мугиновым.Описание, стр.49 ,№ 42.

21 .Рукопись на узбекском языке.
9 октября 1956 г . рукопись А 502 бнла заново переплетена.22.В Рукописном отделе ЛО ИНА имеются еще две рукописи "Си- бат а л -садкиз1н" из коллекции Учебного Отд. -  А 501 (шифр Учебн.

Отд. I I . 7.67,№ 517) и С 845 ( I I . 5.57,№ не указан); кроме того есть 
еще рукопись из коллекции Березина (1897 г .)  -  А 177 и около де
сятка рукописей более позднего поступления (Иванов,Вахидов,Алимов 
и ДР.).

23. Рукопись на узбекском языке.

24, См.стр. о о .

^5.Рукопись на узбекском языке.
Аналогичные рукописи -D 27,В 347,из коллекции Н. Петрове кого, 

описаны,см.: Мугинов,Описание,сто.II7,№№ 191 и 192.

26.Статью Гартманна,см.: М .H a r tm a n n ,P e r  is la m is c h e  O r i e n t .B e r i c h t e



und Forschu n gen ,B d .I,B erlin ,1905,Heft V ,B e r lin ,I902, 33. 147- 193.
1,1. Hartmann,Buchwesen in  Turkestan und die ttirkischen Drueke der 
.Sammlung Hartm ann,— M S O S ,A b t.II , Ja h r g .V ii,I9 0 4 ,S S .8 l— 8P.

27.С ташкентского издания "Диван-и Мешреб",1313/1896 г . (см.:
1904, 81 ,№ 7) сделан русский перевод Нила Лыкошина -  "Диван-и
Машраб.Жизнеописание популярнейшего представителя мистицизма в Тур
кестанском крае.С тюркского перевел и снабдил примечаниями Н.С.Лы- 
кошин.Изд.Самаркандского статистического комитета.К полувековому 
юбилею завоевания русскими Туркестана I865-I9I5 гг."

28.1316 г .х . = 1899 г . -  под этим годом издание у М.Гартманна не 
зафиксировано,но есть три издания 1900 г .:с м .: msos, i 904,s .8i , ijo. ho.

0,9 ю.

29. Рукопись на ,,чагатайском,,,т.е.староузбекском языке.
0 рукописях "Ливана" Наван,см.: С. Л «Волин, Описание рукописей 

произведений Навои в Ленинградских собраниях,- "Алишер Навои",М.-Л., 
1946,стр.214-225; рукопись С 864 указана на стр.225,to 39.

30. См.прим.26.

31. Рукописи № ■ ■  522 * В 1192 и № 524 = А 503 в "Описании" С.Во
лина не указаны; рукопись Ш 523 = В 1193,см.: Волин,0писание,стр. 
225,№ 36.

32. Рукопись Учебного Отд. № 484 -  сборная (шифр I I . 1.26 =d I9Q).
См.: c o il .s c ie n t .,v i i i , рр.168-172 ; Волин,Описание,стр.213,fe 12. 33 34 35 36

33. Рукопись на узбекском языке.Рукопись описана,см.: Мугинов,Описа
ние уйгурских рукописей,стр.49,№ 42 и аналогичная рукопись из кол
лекции Н.Петровского -  стр.50,№ 42а.

34. Х.Х. ,1У -  так В.Жуковский сокращает -  Haji Kbalfa,Lexicon bib-
•liograph.icum et encyclopaedicum.. .  ,Leipzig-London,Bd.IV,I852.

35. Рукопись на узбекском языке.

36 . Рукопись на узбекском языке.
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ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ТАНГУТСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗ ХАРА-ХОТО.
Четверть века минуло с того времени, когда составлялся публикуемый ниже план. И мы с огорчением должны отметить, что разработанный ныне лауреатом Ленинской премии проф.Н.А.Невским обширный проспект издания памятников уникальных тангутских кол- * лекций ЛО ИНА и Государственного Эрмитажа не выполнен до сих пор. Многое помешало этому. Большинство сотрудников, призванных осуществить этот план, в том числе и сам Н.А.Невский,или были лишены возможности продолжать работу в связи с трагически сложившимися их судьбами в годы культа личности, или погибли в тяжелые дни блокады Ленинграда. Немалую роль сыграло в данном случае и годами существовавшее непростительное пренебрежение к архивным материалам. А в послевоенные годы оказались прерванными научные традиции и не было также соответственно квалифицированных специалистов ,̂ которые могли бы взять на себя исполнение столь грандиозной задачи. Нет нужды говорить о том, что осуществление этого плана дело международной важности. Можно быть уверенным, что опубликование наиболее ценных памятников тангутской коллекции П.К.Козлова, явится значительным событием в изучении далекого прошлого Дальнего Востока и Центральной Азии. Сейчас, когда советское востоковедение, может выделить коллектив авторов, способных осуществить такую задачу, опубликование плана предложенного Н.А,Невским, обнаруженного недавно в его фонде^представляется крайне необходи-

+) АВ ИНА АН СССР, ф .6 9 , о п .1 , е д .х р ^ б .
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mhm# Мы в полной мере можем принять основные наметки этого плана, согласиться с предложенным составом, планом и объемом издания. Публикуемый ниже план стал фактически как бы завещанием замечательного русского ученого, й долг советских востоковедов выполнить последнюю волю покойного,
++ +

2,

л ,1 .Коллекции, собранные покойным путешественником П,К.Козловым в открытом им в 1908 г ,  мертвом городе Хара-Хото, Тангутоком Эцзина, представляют собой материал исключительной историко-культурной значимости.Благодаря этому открытию востоковедная и историческая наука обогатилась новыми данными по истории Центральной Азии I I —14 вв, н , э , ,  периоду до того времени освещенному лишь в китайских летописных данных.Раскопки в Хара-Хото кСлрыли далекое прошлое монгольской южной окраины и китайской провинции Гань-су, где два и половиной века просуществовало государство тангутов -  Си-хя, культурная роль которого в 11-м и 12-м вв. н .э .  в Центральной и Средней Азии была далеко немаловажной.Издание коллекции, добытых П.л.Козловым, является научным делом первостепенного международного значения,Следует считать, что время для опубликования данных материалов вполне настало,®*к, за двадцать ппть л е т , прошедших со дня открытия Хара-Хото, востоковедная филология и история, материально^ культуры обогати-



125з .лась нолым разделом -  тангутоведением, иозпикновением которого наука почти всецело обязана открытию П.л.Козлова.Материалы Хара-Хото до оих пор почти не пущены в научный оборот1# Коллекции, вывозетше из того же городища англо-индийским; путешественником S i r  M .Ourel s t e in  *ом ничтожны по сравнению- с тем, чем обладает Академия Наук СССР и Государственный Эрмитаж.1)
л .а .Публикацип коллекции Хара-Хото должна занлТв около 100 печатных листов, разделенных на два объемистых тома -  один посвященный письменным /литературным/ памятникам и лингвистическим исследованиям по тангутскому лЗыку, другой -  памятникам материальной культуры и искусства Хара-Хото. Обоим разделам необходимо предпослать очерк по истории тангутов с публикацией переводов наиболее существенных мест из китайских исторических трудов, касающихся государства С и -хя . К данному очерку необходимо приложить историческую карту тангутского го суд а р ст в а.^  В виду того, что литературный и лингвистический материалы по своему объему превосходят художественный и историко-бытовой, названный очерк по истории придется присоединить ко второму разделу.Ниже дается характеристика литературного и лингвистического /"письменные памятники"/ и художественного и историко-бытового /"искусство и быт"/ разделов материалов Хара-Хото.I .  Литературные и лингвистические материалы.Собрание тангутских ксилографов и рукописей, вывезенных покойным П.К.Козловым из мертвого города Хара-Хото в монгольской степи и хранящихся ныне в Библиотеке Института Востоковедения Академии Наук СССР является уникальным, как по своему обилию, так
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и по разнообразию содержания.3^Вследствие того , что большая часть фонда уже определена, на советских ученых лежит обязанность хотя бы частично /в образцах/ опубликовать весь тот богатый материал тангутских письменных памятников, которыми Советский Союз по праву может гордиться, -  чтобы, с одной стороны, познакомить мировую науку с советскими, богатствами, а с другой, чтобы поднять из жалкого прозябания тан- гутоведение, как науку об ушедшем в вечность

4.

л .З .государстве тангутов на основании дошедшей до нас еще не вполне расшифрованной письменности.Опубликовываемый материал должен быть соединен в одном большом томе в 50 печатных листов размером i n - f o l i o ,  богато иллюстрированном фотографиями ксилографов и рукописей тангутского фонда Академии наук СССР.Вследствие того , что весь иллюстрированный материал, вывезенный П,К,Козловым из Хара-Хото, распадается на три неравномерные группы, на основании языков, на которых написаны документы, и опубликование этого материала должно разбить на три неравномерные же части: I /  письменные памятники на тангутском языке, 2/ документы китайские и 3/ документы на прочих языках /тибетском, монгольском, уйгурском, чжурчженьском, сирийском и д р ./ .Тангутская часть, как самая оолыпая, в свою очередь должна быть разбита на следующие отделы: а/ переводная литература и в/ оригинальная литература, из которых первый отдел в свою очередь распадается на подотделы: I .  литература переводная с китайского языка и 2 о литература переводная с тибетского языка. Каждый из



127подотделов должен быть разбит еще по содержании на группы:I/  буддийско-духовная литература и 2/ литература светская; В отделе оригинальной тангутской литературы должно особо выделить подотделы лексикографической литературы и официальных документов и писем.Прочие части книги, касающиеся письменных памятников на китайском языке и других языках востока в общем должны быть построены по той же схем е, что выше указана для материалов на тангут- ском языке.К той части книги, которая посвящена документам на тангут- ском языке особой тангутской письмен;- ,

5.

л Л .ностью, еще не окончательно расшифрованною, необходимо дать несколько общих вводных статей, освещающих историю расшифровки тангутских письмен и вообще историю тангутоведения, а также изложить последние достижения науки в области изучения фонетики тангутского языка, его морфологии и синтаксиса, а также, структуры тангутских идеографов и их написания /от стандартного до скорописного/, подтверждая все положения иллюстрациями, заимствованными из тангутского фонда.Каждый отдел должен быть написан соответствующими специалистами и помимо общих вводных статей должен дать читателю краткое представление о всех ксилографах и рукописях харахотского фонда, иллюстрированного фотографиями.Пв Художественные и историко-бытовые материалы.Археологический материал коллекции, найденной в Хара-Хота Распадается на нижеследующие категории: I/  памятники быта, среди
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которых выделяется особенно уникальное собрание китайских бумажных ассигнаций монгольского периода, £/ памятники прикладного искусства, состоящие из двух основных групп: а/ памятники керамики, в/ памятники текстильного искусства; 3/ памятники искусства -  а/ живопись, в/ пластика, с/ гравюра..Значительным затруднением для всесторонней публикации археологического материала Хара-Хото является то, что до сих пор не найден топографически выполненный /в последнюю экспедицию покойного П.К.Козлова/ план городища. Данный план не имеется ни в Русском Музее, где ранее хранились коллекции Хара-Хото, ни в Географическом Обществе, куда он мог попасть

6.

л .5 .
о материалами экспедиции П.К.Козлова. Затруднения эти не относятс я , однако, к памятникам живописи, т .к . известно, что эти последние, за исключением единиц, происходят из большого суборгана вне стен города.Памятники живописи Хара-Хото резко делятся на две категории: китайскую и тибетскую. Тибетская живопись в большей своей части была издана в 1914 году академиком С.Ф.Ольденбургом /"Материалы по иконографии Xapa-Х о то . СПб. 1914/. китайские памятники воспроизводились в работах Козлова /"Монголия, Амдо и мертвый город, Хара-Хото" 19£3 г .  и д р ./ , но описаны не были и научной каталогизации не п о л у ч и л и .О д н а к о , обе категории живописных памятников не рассматривались до сих пор с  точки зрения стилистической, особенно учитывая, что они пвллются исллючительным материал см для характеристики Центрально-Азиатского искусства I I - I 2  вв. при наличии одновременного материала из Дунь-Хуана и Турфана, они позво
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ляют также оделать ряд выводов о связях Тибета с Китаем, Тибета 1 с Индией и Непалом. Давая известное число чисто китайских памятников, в то же время, и главным образом, они характеризуют поздние этапы того искусства, которое от Хотана на Западе и до пределов собственно внутреннего Китая существовало тринадцать веков в глубине азиатского материка, где Индия, Китай и Эллинистический Восток нашли свои исключительно яркие отражения.Памятники ксилографии, часто идентичные Дунь-Хуанскимдюдтвер-1 ждающие датировку последних, раскрывают в то же время, благодаря наличию, матриц, технику печатания.^

7 .

л .6 .
Керамика Хара-Хото исключительно полно характеризует китайское керамическое производство, выдвигая датировки до сих пор известного, но во времени плохо локализирующего китайского материал а , и устанавливая те связи, которые существовали в тангутском. государстве с керамическими центрами Китая.Исходя из вышеизложенного приходится говорить о том, что каждый из названных разделов помимо научного каталога памятников должен иметь соответствующие вступительные статьи, являющиеся исследованиями по данным вопросам.Для научных описаний тибетской живописи может быть использована публикация академика С .Ф .Ольденбурга с прибавлением к ней не вошедших в нее памятников.Воспроизведения основных памятников живописи, пластики и прикладного искусства желательно дать в максимально большем размере в виде отдельных таблиц, из которых несколько должны быть
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8 сцветными. Не вошедшие в таблицы памятники необходимо дать в текстовых иллюстрациях, количество которых, исхода из научных требований должно быть значительным.
и 12 п апреля 1936 г . Профессор /Н.А.Невский/.



9, Памятники Хара Хото. I  т .
1) История города в связи с историей тангутов
2) Даниленко (план и описание)3) Дневник Козлова4) Дневник Глаголева5) Дневник Чернова6) Казакевич. Башни и валы вокруг Х . Х .^7) Предметы обихода 1)метал/л/10)казакевич2}проч.8) Предметы культа. Щуцкий9) Денежные знаки. Казин Ю )М уз. инструменты. Зубер

5 печ.листов' /19408)/2 печ.л.-: /1938- 2 п .л . 39/I  1/2 п .л .
1/2 п .л ,/1941/ , 2 п .л . /1941/1 1/2 п .л .2 1/2 п.д/.1941/ 2 п./л.//1938/

Всего около 50 табл. I& 1/2 п .л .
П т .1) Искусство Хара-Хото Стрелков 3 п .л . /Пая полов.1939>2) Живопись Хара Хото. Стрелков 10 п .л . /П пол.1939/Описание.3) Скульптура Х .Х .  Стрелков 2 п .л . /П ая пол.1939/4) Иконографические экскурсыа)Культ светил в танг.госуд. Невский: Н .А.



ю. 132b )  0 планетах Казинc )  Вайрочана и адибуддизм. Стрелков <1)Амита и Сукават/а ?/ Зубер е)Авалокита и его культ Невский
5) Техника живописи6) Ксилография Разумовский. /Казин/7) Керамика Разумовский8) Анализ керамики9) Ткани /Лаврова, Зубер, (Соболев)//техника ткани/

л ,?  об.1/3 п .л .2 п .л .4 п .л ./Б  1/2 • 1939/1/2 п .л .
Всего свыше 32 п .л . + 170 табл.

л .Е .
I  Научно-исследовательская работа._  Испол-Проблематика Тема нитель Срок Издание Примечание

1)История тан- гутского общества I I - I 2в . н •э .
2)Памятники материальной культуры тангутов в I I - I 2  в . (13-14 в в .) .

История Н.А.Нев* Хара-Хото ский в связи с В.Н.Ка- историей зин. тангутовI)Предмета обихода Х .Х .

см.тему 5 печ.л.
I  1/2 п .л .



II а Металлические В.А .Каза- изделия кевичв)Изделия из дерева, кожи ипроч. ? I  1/2 п .л .2 ) Предметы культа Ю.К.Щуцкий 2 1/2 п .л ./Собирание архивных материалов отн.коллекции Х .Х .1938-39./3) Денежные знаки В.Н.Казин 2 п .л . монг.периода./Фотографирование материалов ИВ (гравюры, картиныИ пр.)/.4 ) башни и валы В .А .К аза- 1/2 п .л .вокруг Х*Хото. кевич5 Музыкальные инструменты в Х .Х . Зубер С.М . I  1/2 п .л . '3)Искусство в тангутском обществе I I -  12 в . н .э .
1)Искусство Хара- Стрелков А ,С . 3 п .л , Хото (общ.харак- теристика)2}Живопись описан/ие/ * * Ю п .л .3) Скулъптура описание п и 2 п.л*4) Иконографические экскурсы.a )  Культ небесных светил в Х .Х .b )  0 божествах планетc )  Вайрочана и адибуддизм в Х .Х .а.)Амита и Сука- ват/а ?/ е)Авалокита и его культ

Невский Н .А. В.Н.Казин
Стрелков А .С . Зубер С.М , Невский Н .А .



12,
1 3 4л .8  об.Искусство в тан- гутском обществе I I —12 в .

5) Техника живописи ?6) Ксилография К.И.Разумов-+ ский7 ) Керамика Х .Х .-  К.И.Разумовский8}Ткани Х .Х . ?
1/2 п.л, 2 п .л .4 п .л .

Художеств, техно- 1);Анализ кера- логия памят/ников/ мики Х .Х . 2)Анализ текстиля 1/2 п .л . 3 п .л .
“Хара-хото" Ш-ий том.

1 . История тангутоведения 2 листа /1942/2 . Обозрение материалов для расшифровки тангут-ского произношения 4 листа /1938/3 . Тангутский фонетический словарь с китайскими /1939-40/и тибетскими фонетич.эквивалентами /15-20/листов4 . Структура танг.идеографов 2 листа /1941/5 . Краткая грамматика танг.языка 3 листа /1941/6 . Обозрение тангутского фонда Института Востоковедения АН. 2 листа /1942/Каталог тангутских ксилографов и рукописейИВ АН. /1942/ 88 . Фотографии танг.ксилографов и рукописей ИВ АН. /1941-42/
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* П Р И М Е Ч А Н И Я
К ПРОЕКТУ ИЗДАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ТАНГУ ТС КОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗ ХАРА-ХОТО.
I .  Первые сведения о тангутской коллекции Британского музеябыли опубликованы В 19о1 Г . ,  см*; E.D.GrinsteacL, Tangut Frag

ments i n  th e  B r itis h . Museum, -  The B r itis h  Museum Q uoterly, 
1961, v .X X IV , N 3 -4 , p*82-87»2 . Б настоящее время издана работа покойного китаеведа В.Н.Казина. См»; В .Н .К азин , К:истории Хара-хото, -  Труды Государственного Эрмитажа, 1961, т .У , стр*285 и сл .3 , В настоящее время тангутская коллекция из Хара-хото хранится в рукописном отделе ЛО ИНА АН СССР.4 . Н .В .П игулевская, Сирийские и сиро-тюркские фрагменты из Хара- хото и Турфана, -  Советское востоковедение, 1940, № I ,  стр»213 и с л .5 . Некоторые сведения можно найти в статьях: С.М.Зубер, Музыкальные инструменты в иконографии Хара-хото, -  Труды; отдела Востока Государственного Эрмитажа, Л . ,  1940, т .З , с т р .325-327; С.М .К очетова, Божества светил в живописи Хара-хото, -  Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа, Л .,  1947, т .1У , с т р .471-502.6 . В настоящее время к работе над памятниками живописи и материал! ной культуры приступила группа сотрудников Государственного Эрмитажа. 7 8 97 . О китайских книгах из Хара-хото с м .: Л.Н.Меньшиков, Раннепечаа^ ные издания из Хара-хото, -  КСИНА, 1961, вып.1УП, стр.144-149.8 . В сё , заключенное в // вписано карандашом.9 . Хара-хото.Ю .В се окончания слов в [ ]  недописаны автором. П .Бы ло 2 п .л .  Зачеркнуто и переделано на I  1/2 п .л .
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"БИБЛИОГРАФИЯ КОРЕИ" Н.В.КЮНЕРА (По материалам Архива востоковедов, фонд 91, о п .1 ,е д .х р ,8 ) .
До настоящего времени отечественное корееведение, несмотря на его значительные успехи во многих областях, не имеет более или менее обширного обзора трудов по Корее, Отдельные попытки в этом направлении не могли претендовать на создание всесторонне! библиографии, в силу чего появившиеся в разное время указатели носят выборочный! характер и , следовательно, далеко не полны. Пособием для читателей и исследователей может служить лишь "Библиография", помещенная в конце трехтомного "Описания К ор еи ",^  и незначительное количество других работ по специальной литературе. Здесь следует отметить ценный вклад, сделанный Л,Концевичем, В 1958 г .  вышел его "Библиографический указатель работ по корейскому языкознанию" представляющий бесспорный интерес и для всех специалистов по Корее,Из зарубежных библиографических работ весьма значительной следует, пожалуй, считать "Библиографию Кореи" М,Курана,^появление которой высоко расценивалось специалистами еще в конце

1) Описание Кореи с о с т , в Канцелярии Министерства Финансов, ч.Ш, 
СПб., 1900, Библиография Кореи, стр.266-306.2) В к н .: Вопросы грамматики и истории восточных языков, М .-Л .,1958, с т р .187-238. '

3) Maurice Courant. B ib lio g ra p h ic Coreene, tableau l i t t e r a ir e  de 
la  Coree contenant l a  nomenclature des ouvrages p ublies dans 
Ce pays jusquen 1890, a in s i  que la  d escrip tion  et 1' analyse  
d e t a i l le e s  des p rin cip a u x d 'en tre  ces ouvrages, t . I ,  P a r is ,
1 8 9 4 ,(=PELOV, I l l - e  S e r ie , v o l.X V T II) , CCXV+502 p p .,8 °(+ I2таблиц).
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XIX в . " Обозрение делится; на несколько книг, соответствующих основным отделам литературы:кн.1 -  учебная литература (№№ 1-46);кн.2 -  изучение языков (№№ 47-164);кн.З -  конфуцианство (№№ 165-306);кн.4 -  художественная литература (№№ 307-1044),Известна далее библиография в "Корее" А.Х.Лаутензаха, изданная в 1938 г .^ к а з а т е л ь  делится на 38 тематических разделов и охватывает 936 наименований трудов, В особую часть -  "Russische Literatur»* -  выделены всего 14 русских работ по Корее. ̂Вероятно, полезно будет назвать и следующие библиографические справочники ИЗ серии "The L ibrary of Congress":

1 . "K orea. A p relim in ary b ib lio gra p h y", Washington, 1950;

2 . "K orea. An annotated bibliography of p ublication s in  . 
western la n g u a g e s", Washington, 1950;

3. "K orea. An annotated bibliography of p ublications in  the 
Russian la n g u a g e ", Washington, 1950.Таков перечень немногочисленных трудов по корейской библиографии. Отсюда понятно, что любая новая работа такого рода крайне желательна, так как она станет тем вкладом, который может обогатить общее начинание. Этим вкладом,на наш взгляд, и является хранящаяся в Архиве востоковедов рукопись "Библиографии Кореи" покойного профессора Н.В.Кюнера. В 1957 г .  было опубликовано крат- * 5
i)) См.рецензию А.О.И/вановского/, помещенную в 3B0PA0, т .1 Х , вып.1-1Уэ С П б ., 1896, с т р .320-323.
5) A .H .L a u te n sa ch , Korea (1926-1936), L e ip zig , 1938, SS.478-320.
6) ) Например: I .  M .A .P o d sch io , Otscherki K orei, S t . Petersburg, 1892.

2. A .Z w e g in z o ff, Pojesdka na sewernuju Koreju, Isw e st.K a is .R u ss. 
G e o g r .G e s .36,1900, S .502- 5I 8.

3 . O p issan ie K orei ( s ' Kart oi) ,R e d ig ie rt in  der K an zlei des F i -  
n a n z m in iste r s ,S t .P e te r s b u r g , 1903» 3 B. ,448,490 И 318 S .и д р . ,  с т р .492.



кое сообщение о ее существовании в фондах Архива востоковедов.7  ̂Хотя эта заметка и страдает некоторой неточностью, -  в ней, в частности, ошибочно перечисляются все составные части рукописного труда выдающегося востоковеда как целиком сохранившиеся, на самом же деле это не т ак , — тем не менее она представляет собой важное сообщение о ценнейшем материале, неизвестном до сих отечественному корееведению. I  XX

3.

Как известно, разносторонний востоковед Николай Васильевич Кюнер (1877-1955) плодотворно работал в области библиографии Тибета, китайской литературы о народах Севера, Сибири, Амура, Монголии и Средней Азии. Известна, например, его "Библиография! китайской и маньчжурской литературы, по истории Казахстана".**^Одна из рукописных р аб о т^  Кюнера, часть которой мы подготовили для опубликования, несомненно знаменует собой начало отечественной систематизации литературных трудов по Корее, как русских, так и зарубежных изданий.Автор "Библиографии Кореи" построил свой обзор на основе обширного печатного материала. Им просмотрено и отобрано значительное количество периодических изданий вплоть до 1937 г • 7 8 9
7) ' Н .А.П етров. Библиографические работы Архива востоковедов ИВ АНСССР (Ленинградское отделение), -  в журн.: Краткие сообщениш института Востоковедения, 1957, вып.25, стр.100-102.8) В к н .: Труды института истории, археологии и этнографии, АН К аз.ССР, I9 6 0 , т .8 ,  стр.183-218.9) Здесь можно назвать и следующие материалы Кюнера к библиографии, хранящиеся в Архиве и до сих пор неопубликованные, например:I*  Материалы к библиографии по Тибету, Машинопись (2-3 е х .) ,  ф .9 1 , е д .х р .2 . Библиография китайской, литературы по истории Киргизов и Киргизстана, Машинопись, 1947. Фонд 91, опись I .
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ь. Что же представляет собой “Библиография Кореи?* в замыслах и частичном осуществлении Н.В.Кюнера? Мы находим нужным целиком привести вступительную статью к его "Библиографии" в которой достаточно четко излагается характер и цель данной работы.“От составителя,Настоящая "Библиография Кореи" включает книги и журнальные статьи, частично и более крупные газетные статьи, относящиеся к Корее на русском и иностранных языках, начиная с наиболее ранних до 1937 г .  включительно. Весь материал расположен тематически по отделам и меньшим подразделениям, согласно общему плану, служащему в то же время оглавлением. Внутри каждого отдела и меньших подразделений материал разбивается на две части -  иностранная и русская литература, и в каждой из них на две группы -  книжная и журнальная (газетная) литература. Внутри каждой группы материал расположен в алфавитном порядке фамилий авторов, при отсутствии их -  заглавий. Помимо подробного заглавия книг или статей и прочих данных библиографического описания их, настоящая библиография дает краткую аннотацию касательно содержания! описанных книг и статей в тех случаях, когда это требуется! характером заглавия или когда книги и статьи могли быть описаны de v is u . Перед текстом библиографии помещен список периодических изданий за просмотренные г о д ы ^  и перечень условных обозначений наиболее употребительных названий периодических изданий, или серий.В конце "библиографии" помещены алфавитные указатели авторов и предметов, где описанные в тексте "библиографии" издания цитируются по сокращенным заглавиям и порядковым номерам.28 ноября 1937 г .  Профессор Н.Кюнер."

В силу принятого в настоящее время порядка построения библиографии, мы помещаем этот список после основного текста (-В^Р»). Омметр.
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Текст “ Библиографии Кореи" подчинен следующей системе:I *  Общий отдел:1 . Общие работы о Корее. Энциклопедии.2 . Путешествия. Сборник путешествий.3 . Картография. Указатели географических имен.
4 . Периодические издания. Рецензии. P erson alia .П. Естественно-географические условия:I .  Физическая география.2* Геология и горные богатства.3 . Климат.4 . Растительность.5 . Животный мир.Ш. Население:1 . Антропология. Этнография.2 . Демография. Статистика населения,1У* Техника.V. Народное хозяйство:1 . Общие работы. Экономическая география. Труд.2 . Сельское хозяйство.3 . Ремесло и промышленность.4 . Торговля: а);внутренюш, б>внешняш.5 . Финансы: а)денежно-кредитная система, банки, бюджет;б^налоги, таможенный тариф, займы.6 . Пути сообщения!: железные дороги, водный транспорт, порты,гужевой транспорт, автотранспорт, воздушное сообщение»7 . Средства связи: почта, телеграф, телефон, радио.V I. История:I .  Археология, хронология, календарь.



2 . Корея до проникновения иностранного капитала (до 1877- 1880 г г . ) .3 . Державы и Корея: а)первые сношения с державами; б),коло-ниальная политика держав в Корее;в),царская Россия и Корея.4 . Формы проникновения иностранного капитала: а)договоры;б)концессии, экстерриториальность, консульская юрисдикция; в)таможенный вопрос; ^министерство.5 . Новейшая история Кореи от проникновения иностранного капиталя до аннексии страны Японией (1876-1910} s а}ялоно-китайская война;, б}русско-японская война.6» История Кореи после аннексии (с 1910 г .) .7* Важнейшие этапы новейшей истории Кореи: а)восстание тон- хаков; б)движение за независимость.УП. Япония и Корея:1 . До аннексии 1910 г .2 . Корея -  японская колония: а} общие мероприятия Японии;б) организация управления!; в)колониальная эксплуатация; г}связи с Маньчжурией;д)японская колонизация Кореи.УШ. Социальная структура Кореи:I .  Классы и партии. Общие вопросы: а>рабочий вопрос, рабочее движение, профдвижение; б)аграрны8, вопрос и крестьянское движение;в ) колонизация, эмиграция, иммиграция (корейцы в Маньчжурии, корейцы в СССР);г )  торговые гильдии; д)партии, общественные организации; екоммунистическая партия Кореи; ж)рабочая молодежь,комсомол.
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г. Государство: а}государственное и местное управление;б ) право, судоустройство и судопроизводство, кодексы; вДвоенное дело, военные силы;г)народное образование.3 . Национальный вопро®.4 . Женский вопрос, женское движение.3 . Социальный быт.6 . Спорт.IX . СССР и Корея. Торговые сношения.X. Идеология:1 . Общие вопрост. История идеологии.2 . Философия. Религия.3 . Язык, письменность, латинизация.4 . Наука: а)астрономия; б)медицина, включая ветеринарию;в ) прочие науки.5 . Печать. Книгопечатание.6 . Литература (фольклор);.7 .  Искусство: а)общие вопросы искусства; б)ярхитектура,скульптура, живопись; в)музыка; г)театр.X I . Корееведение:1 . Библиография, библиотековедение.2 . Периодические издания, посвященные Корее или издаваемые в Корее.3 . Постановка изучения корейского язычка вне Кореи.4 . Научные общества. Музеи.5 . Корееведы.6 . Словари, грамматики, прочие учебные пособия по языку.7 . Справочники, ежегодники, путеводители по Корее, сравнительные таблицы мер, весов, денежных единиц.
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1 4В материалах Архива востоковедов имеется небольшая часть рукописного текста "Библиографии Кореи?* 1 2 3 -  I  и У1 отделы. Иа приложений к основному тексту библиографии сохранилось всё -  за исключением алфавитного указателя авторов.В настоящем выпуске мы публикуем русскую часть из имеющегося материала "Библиографии Кореи" Н.В.Кюнера.13̂  Перечень 614 произведений подобран в строгом соответствии с общей системой, разработанной автором, а само построение публикации работы осуществлено нами с учетом принятых в настоящее время требованийВ заключение хочется выразить надежду, что уже эта часть библиографического труда, представляя несомненно большую ценность, заинтересует специалистов по Корее и тем самым обусловит необходимость дальнейшей подготовки полной "Библиографии Кореи".Труд, начатый Н.Б.Кюнером, должен быть завершен.

В.Романенко.

II.) При подготовке выпуска была произведена лишь выборочная! проверка упомянутых работ <ie v is u , которая показала, что некоторые из них публиковались в повторных изданиях, как например:1 . Иакинф Бичурин. "Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена", СПб., 1851, -  новое изд.Иакинф Бичурин "Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена", М .-Л ., АН СССР, 1950,2 . Н.Гарин. "По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову", С П б ., 1904 -  новое изд. Н.Гарин "По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову", М ., Географгиз, 1952;3 . "Описание Кореи", С П б., 1900, 3 части -  новое сокр.изд. "Описание Кореи" (под ред. И. С .Казакевича и др.)>* ♦»и т .д .



1 44Перечень условных обозначений, наиболее употпябиФРтп^ названий периодических изданий; и серий»
Влд -  "Владивосток?*.ВМ -  "Вестник Маньчжурии"•ВО -  "Восточное обозрение".3BQPA0 -  "Записки Восточного отделения Русского археологического общества".ЗВОГРГФ -  "Записки Владивостокского отделения Государственного Русского географического общества".ЗОИАК. -  "Записки общества изучения Амурского края?'.ИРГО; -  "Известия Русского географического общества".МИНКП -  "Материалы по изучению национальных и колониальных проблем".Сб.ИЙАИП -  "Сборник научно-исследовательской, ассоциации по изучению национальных и колониальных проблем".СМА -  "Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии".э д в ч "Экономическая жизнь Дальнего Востока".

(Составлен проф.Н.В.Кюнером)).

-------- оОо
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Р У С С К А а Ч А С Т Ь

I .  ОБЩИЕ ОТДЕЛ

I .  Общие работы о Корее. Энциклопедии,
а)) к н и ги .

I *  А з и а т с к а я  Р о с с и я . Том тр е ти й . Приложения. Издание Пере
се л е н ч е ск о го  уп р ав л е н и я Гл авн о го управления землеустройства и 
земледелия. -  С П б . ,  1 9 1 4 , СЬУ с .

Содерж ание: с т р .1 - ь Х Х  -  алфавитный указатель встречающихся 
в т т .  I  и П "А з и а т с к о й  России" географ ических названии, личных 
имен и п р е д м е то в .

C t p . l a X I - C X l I  -  Ук азате л ь главнейших источников и пособий, 
по "А з и а т с к о й  Р о с с и и " .

С Х ь П - С ь ! -  Портреты  и ри сун к и, помещенные в I  и П т т .  "Ази
атской Р о с с и и " .

СьП-СьШ  -  К ар ты , планы, картографии и диаграммы, приложен
ные к т т .  I  и Е  "А з и а тс к о й  Р о с с и и ".

С Ы У - С ь У  -  Замеченные опечатки в ук аз ате л е , ссылки и прочее.

3 .  А з и я . Иллюстрированный географический сборник, составлен
ный препод авателям и географ ии А .К р у б е р о м , С.Григорьевы м , А .Б а р 
ковым и С.Чеф рановы м . Издание магазина "Книжное д ело". -  
УШ +- 520 с . ,  с и л л .н а  отдельных л и стах и в тексте и картою на 
отдельном л и с т е . A.4rtfi.7Tfi-R. Кооея.

3 .  А з и я . Путеш ествия и зам етки. Мзд. "Прол е тари й ", 1 9 2 7 ,

ялил 15.  л и р сп . остро i. пал у ; -тт с  о
И з д . Н .Ф .М е р т ц а . -  С П б .,  1 9 0 4 , У 1  +  1 1 6  с *
6 .  Ам урский см . Николай Амурский (Н .М а т в е е в ).
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7* Аносов С .Д * Корейцы в Уссурийском крае. Изд."Книжное дело". -  Владивосток, Хабаровск, 1928, 92 л
ВО корейцев ц а р ск о й .......... ...........  — « ииЧ1шцШшПис иомиулуаялепиеЗемельный вопрос раньше и теперь. Хозяйственное положение. Российские корейские хозяйства. Полеводство. Скотоводство. Инвентарь. Промыслы. Промышленность. Торговля и кооперация. Землеустройство. Экономика корейского, крестьянства. Народное образование. Здравоохранение..8* Арсеньев Б .К . Военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края. -  Хабаровск, I 9 I I .9 . Байов А» Военно-географический и статистический очерк северной Кореи. Изд.Статист.отд.генер.квартирмейстерской части Главного Штаба. -  С П б ., 1903, 103 с .+  3 карты.10* Барабаш, полк.Ген.штаба. Описание дороги от пограничного Полтавского караула через Нингуту и Омос в Гирин и от Омоса через Хунчун в Посьет.Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, в*1 -  СПб., 1883, стр. 177-248.С т р .228: водораздел между Сунгари и Гаоли-цзяном; 231 -  мест ность Тумынь-цза; 240 -  Гаоли-цзян; 241 -  хребетоГаоянлин;243 -  корейская деревушка и корейский пограничный караул; 244-246 -  корейский пограничный караул.242, 243, 245, 246, 248.II* . Барабаш, полк.Г*шт. Записки о Маньчжурии (по данным добытым при поездке в Гирин в 1882 г .) , Сборник: географических, топографических и статистических материалов по Азии, 1. -  он о., 1883, с т р .1 -1 7 6 . 0 v „  г,.Стр. 17: Наш пограничный корейским караул в Ханьци, 3^. 64 -  закупка скота для корейских переселенцев в Корее; LVd и -  Корея в качестве будущего нового рынка; И З  -  корейская попытка заговора корейской деревни Савеловки на нашей т?РРИтории; 114 значение Посьета в узле пересечения нашем, китайском и корейской границ; 127 -  корейские поселения по берегам Суифуна, 132 -  Корея в конце стратегического фланга; 145 -  старинные ские укрепления, в Уссур.крае и Маньчжурии и их стратегическое положение.12* Белоконский И .П . Корея. -  Ростов на Дону, 1904.13. Березин Н. Чао-сян. Страна утра. Корея, ее природа,жители, их прошлое и современное состояние* -  он о,, х^ич-, ч-r о. 0 13 илл. в тексте.  ̂ ХОЛ/. „  ш ?Рец. В л .Б .: Этнографическое обозрение. I9U4, ч .х ь , я- kh.L X I ,  199; "Русская мысль", 1904, октябрь.14. Березин Н* Корейцы. -  СПб., *905* т("Народы земли" под ред.Александра Острогорского, т .1 ,

стр . 248-56);.



1 4 7

15» (Бичурин) Иакинф. Статистическое описание Китайской; империи. С приложением географической карты на пяти листах В двух частях. -  С П б ., 1842.
Ч.1-! ХХХП -fc- 278 +- I  неп.4г Г табл.на отд.листе L карта на отд.л .ч .П : 348 + 2 н е п .с . +- I  карта Маньчжурии на отд.л.ч .П  -  Прибавления...Корея.16. Боголепов М .А. Страноведение. Китай, Япония и Корея. -  Петроград, Госиздат, 1922, 136 с .17* Бонч-Осмоловский А *, Матов А . и Шморгонер Д. Дальний Восток, Китай, Монголия, Япония, Маньчжурия. - М . ,  и зд .Р осс,- вост.торг.палаты , 1925, 85 с .18* БородовскиШ Л.И* На восточных окраинах Азии.Г л .Г . Корея: Гензон и Фузон. -  Естествознание и Геограшия, 1898, 

к  I ,  ст р .5 4 -7 3 . ’ ’19* Брокгауз и Ефрон. Япония и ее обитатели. Корея и корейцы. Изд.ред. "Вестник и библиотека самообразования". -  СПб*,1904.20* Бурский П* Дальневосточные театры военных действий.Воен но-географический очерк под ред.И.А.Троицкого. -  М .-Л ., Госиздат, отдел военной литературы, 1928, 200 с .+  I  карта.CtpJ I 2 -I0 0 : северо-маньчжурский и северо-корейский районы. Географический и экономич.очерк. Пути сообщения. Население.21. Буссе Ф. Уссурийский край: в изд.Кивописная Россия под общей редакцией П.П*Семенова, т.ХП , ч .1  (СПб., М ., 1895),ст р .405-30.Стр*419-24: корейцы (с 9 илл.) -  история переселения, сведения о жизни и бы. т е .22. В .Р *  Очерки Японии, Кореи и Маньчжурии. -  М ., 1904,80 с . 23. Васин Н .А . "Дальний Восток" (Корея, Япония, Маньчжурия) с рисунками и картами. 4-е издание. - М . ,  издание и .п .ю н - чарова, (1Э04), (32) с .Стр*1-14: Корея (краткий очерк).. 24г. Венюков М* Обозрение японского архипелага в современномего состоянии. С картою. -  Берлин и СПб., 1871.4 .1 -  я . География и статистика Японии У1 + 1->4 +- a a ij  с .4 .2 -  я . Японцы дома и в обществе 97 с . „ „4 .3 -  я . Стр*35-36 -  отношения между Японией и Кореей.. 25 . Венюков М* Опыт военного обозрения русских границ вАзии. -  С П б ., 1873.2 6 . Вогак, Ген.штаба полк. Краткая п ^ о б ^географических, топографических и статистических материало Азии, вы п .П У . 2727. Воронецкий А. Иллюстрированная У ч ®5“ ^ рг ® °^ ? м ИЧ1 Сспбх р е с т о м а т и я . В т р е х  ч а с т я х . Ч.П . Вне-европеиские страны. •*Ш 7 ,  238 с . Г у р М н и с т е р с т в а  народного просвещения, 1888, 
Д е к .,  ч .2 6 0 ,  стр.Ш , с т р .7 5 - 7 6 .
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28* Гамильтон А . Корея* Перевод с Энг, приложение: Очерк современного и государственного устройства Корейской империи. Язык, литература и образование. Географич.карта. Изд.А.Суворина. — СП б., 1904-, 327 с .29. Гамильтон А* Кореш (История. География. Политика. Религия. Нравы. Обычаи. Земледелие. Промышленность. Торговля. Последние события и т .п . ) .  Перевод с английского. Изд.ред.журнала "Летопись войны с Японией". -  СПб., 1904, Ш У 1  + 249 + ХП с .30. Гарин (инж.Михайловский). Описание путешествия в 1898 г . в басе. Тюменьуллы, вулк.Пейшань и басс.Ялу-цзяна.Гарин-Михайловский, Собрание сочинении, изд.А.Ф.Маркса,1916, т .5 ,  с т р .1-298.31. Гаспари А .Х . Новейшее и подробное землеописание Европы, Азии, Африки, Америки и Южной Индии, в нынешнем каждого государства состоянии. Сочинение А.Х.Гаспари, профессора имп.Дерптского Университета. -  С П б .,  1810.32. Гельвальд Ф р ., фон. Земля и ее народы. Перев. с последнего немецкого издания в 4 томах. Под ред. Ф.Груздева, редактора журнала "Природа и люди".Том П. Живописная Азия (с картой и 130 рис.) -  СПб., изд. П.П.Сойкина (1898), 390 с .+  I  карта на отд.листе.С немецкого издания 1897 г .33. Гельвальд, Фр. Естественная история племен и народов.Со множеством иллюстраций художника Келлер-Лейцингера, 2 тома. -  СП б., и зд .А .С .Суво рин а, (1885). СПб.,34. Гессе-Вартег Эрнест, фон. Япония и Кореш.В книге: Гессе-Вартег Эрнест, Фон. Япония и японцы.А.Ф.Девриен, 1904, приложение, с т р .294-322,Содержание: Япония и Корея (подписано П.Ю.Ш/мидт/}.Кореш после 1894. т,Торговля и новые торговые города Кореи.Россия и Япония в Корее. ,,Эти три главы взяты /из/ сочинения Ге с с е -В а р т е га  Эрн еста, фон. K o r e a .  E in e  S o m m e rre ise  n a ch  dem Lande d e r  M orgenruhe,35. Гр г г р -В япфрг Эонест. Фон. Япония и японцы. Жизнь, нравыи обычад оовременнойГЯпонии? Перевод с 2-го немецкого исправлен- ного и дополненного издания М.А.Шрейдер П0? л8е5 ^ ц“ е^р^ФР и чаниями Д .И Л рейдера. С 28 отд.гравюрами, 100 Ри° .в  тексте и картой Японской империи, 2-е издание. -  СПб., А .Ф .Деври ,  *
Прилож ение: с т р ! 299-322 -  Япония и Корея (три главы , взятые из д р у г о г о  сочин ен ия Г е с с е - В а р т е г а ) .36. Глуздовский, В .Е . Приморско-Курская окраина и £ е в .^  Маньчжурия. -  Владивосток, тип. "Далекая окраина , ±у *т 37. Гольденвейзер С . Яп о н и я, Корея и Маньчжурия. -  Од есса, 1904.
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38* ГриффИС. Корей, страна отшельников. ( C o r e a , th e  H erm it n a t i o n  ) ,  перевод поручика Шипова. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, вып.ЛУ 1884 стр*Ь-95. * 139. Д.А/нучин/. Корейцы. Энциклопедический слов; Брокгаузом и Эфроном, т .Х У ! (полутом 31), стр .224-25Энциклопедический словарь, издав.

r n T T v m m ii  п т  г , О  D / i _ O C40. Дадешкалпани, князь. Краткий очерк современного состояния Кореи. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, вып.ХХП, 1884, стр.61-118*41. Дальний Восток. Маньчжурия и Корея в описании русских людей.I .  П.Н.Краснов. “ По Азии 1901-1903 г г ."  Путевые очерки Дальнего Востока, Китая, Японии и Индии. Изданы при содействии военного министерства, 1903.П* "Описание Маньчжурии. Составлено в канцелярии Министра финансов", 1897.Русский вестник, 1904, апрель, ст р .662-701.Выдержки из приведенных книг.42. Дмитревский П, с китайского. . _____  _ Географическое описание Кореи.-  Ханькоу, 1883. Перевод
43. Дмитревский П. Записки переводчика, составленные переводчиком при окружном управлении на острове Цусима, Отано Кигоро. -  С П б., 1884, 329 с .(Записки по общей географии йРГО, 1884, т.ХП, № 4).I .  Краткие исторические сведения о Корее.П. Придворные обычаи.Ш, Провинциальная администрация.I V .  0 праздниках. u тгV . Характеристические черты жителей Кореи.V I .  Постановления о чиновниках.УП.Обычаи и церемонии.УШ.Посемейные списки населения.I X .  Литература и искусство.X . Военная защита страны.X I .  Уголовные законы.ХП.Меры и весы.ХШ.Платье.Х1У.  Пища и питье.ХУ1. Местные произведения с прибавлением и о ХУП. Смесь: рассказы о достопримечательных вещах в Корее. Русский перевод записок, составленных в 1 7 9 4 . »  с •дстрочными примечаниями переводчика и ссылками на китайскую европейскую литературу.44. Дюгальд И .Б . Географическое, ист° Р ^ ^ К ® » / й п е ш и Ий ческое, политическое и физическое описание ^ ™ ИиКБазнымиРфигу-

fesfbf ада -i® гна отд.ли стах.
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45* Ждан-Пушкин П.И . Кореям очерк истории, учреждений языка, нравов, обычаев и распространения христианства?Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах, 1875, т .1 , стр.1-16. ^46. Зибольд Фв Путешествие по Японии или описание Японской империи в физическом, географическом и историческом отношениях дополн.сведениями и известиями из Кемпфера, Фишера, Дёфа.Шарльвуа гр.Гогендорна, Крузенштерна, Тунберга, Титенига, Варениуса и др! Перевод Б .М .Строева. Изд.А.А.Плюшара. 3 тома. -  СПб., 1854.3-й том заключает описание Кореи.47. Золотарев А .М ., заслуж.ордин.профессор Николаевской Академии Генер.ш таба. Военно-географический очерк окраин России и путь в соседние территории. С атласом схем окраин/Курс военных и юнкерских училищ. -  СП б,, типолит.М.П.Фроловой, 1903,УШ+231 с .+  атлас схем (10 схем на отд.листах).С т р .222-28: пути в Китай и Корею.48. Ивановский А .О . Корея, Энциклопедический словарь, издаваемый Брокгаузом и Эфроном, т .Ш  (полутом 31), стр .241-48.49. Калнин, Ген.штаба капитан. Краткий очерк Кореи. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, вып.ХХУГ, с т р ,43-62. 50 51 52 * 54 * 5650. Ким Н. Под гнетом японского империализма. Очерк современной Кореи, Под ред.и с предисловием К.А.Харнского. -  Владивосток, "Книжное дел о", 1926, 152 стр.51. Ким Н. Корея. -  М ., издание МОПР, 1929.52. Колокольникова В. Корея. (Страна утренней ясности).2-е изд. -  М ., Панафибина, 1909, 24 с .^  53, Ко^эея* Малая советская энциклопедия. (Москва, 1929),’ Составители: Б.Бондаренко (общий очерк), В.Цой-Тену (управление), Т .Ф . (народное образование), Историа (А,Попов; до 1894-5 г г .  включительно и Т.Войтинский.Библиография: Литература.54. Корея, история, ее^политическое экон°ми-ческое положение, торговля и промышленность. П̂о К и никам). И ед.ред, Нового Журнала Иностранной литературы (Ф.И.Бу такова), -  С П б ., 1904, 64 стр.1922 ^°^ея* ~ Иркутск, изд.Военно-редакц.совета 5-ой армии,’  (РСФСР*Б-ка Политпросветработника. Борьба за русский Дальний Восток. Под ред.Б.Шумяцкого, вып.Ш).56. Корея. Физико-географический обзор, ^стольный справоч ник Дальневосточного края. Изд.Кубуч. -  Владивосток, »18-28.
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57* Королев А .В . Азия* В соответствующих о Тибете и корейцах. Л .-М ., Учпедгиз, 1937. отделах материалы58. Корф, бар. и Звегинцев. Военный СП б., 1904. обзор Северной Кореи. -59. Кюнер Н .В . География Японии (физическая и политическая). Изд.Институтом востоковедения. -  М ., 1927, П+240 с . и 4 карты. СССР 5 ? ^ ’ Моск,Ин" та ВОСТОКОБеДения имени Н.Нариманова при ЦиК*Стр!71-73 , 87-90, 97, 99. I I 0 - I I 5 , I I 6 - I I 7 , 125-126,144-149, 158, 163-1645 170, 183, 214-2^2 и т .д . :  о Корее.В указатель географических названий (стр. 225-40) включены также корейские имена.60. Кюнер Нв Корея. Энциклопедический словарь Т-ва "Бр.А,и И.Гранат и К- " .  Седьмое, сввершенно переработанное издание, т .2 5 , столбцы 185-205.. С приложением социально-экономического очерка Кореи, стр.61. Кюнер Н .В . Статистико-географический и экономический очерк Кореи, ныне Японского генерал-губернаторства Диосен. Вып.1. 4 .1 . Статистико-географический очерк Кореи. Ч.П. Экономический очерк Кореи. О тд .1 . Сельское хозяйство. -  Владивосток, 1912, У1+ХХХ-Н656+032 с .(Изд. Изв,Воет.Инст.тип. 41-43).Рец. Д .Егорова: Русская мысль,- 1913, октябрь, № 425. Харб.вестник, 1912, 14 ф евр., № 2382, с .2  (о первой части).62. Леонтьев (Алексей), (перев.). Кратчайшее описание городам, доходам и прочему Китайского государства, а притом и всем государствам, королевствам и княжествам, кои китайцам сведомьц Выбраны из китайской государственной географии, коя напечатана в Пекине на китайском языке при нынешнем хане Кян Луне, секретарем Леонтьевым. -  С П б ., изд.Академии наук, 1778, 332 с .Стр. 292 приведено краткое описание государств, подвластных Китаю._ 63. Литль А . Народы мира о правах и обычаях. Сборник статейс 584 илл.в тексте и 8 цветн.картами. Перевод с Штернберг, Е.Л.Петри и Ф.И.Павлова. -  Петроград, изд.оошшна, 1916. 64. Лоуэль П. Душа Дальнего Востока. Пер.с англ.кн.А.О.“  С П б., т и п .т -в а  М.О.Вольф, 1904, 171 с .  мртпгррфво Ре-Индивилуальность. Семья. Усыновление. Язык. Искусство, лигия. Воображение (рассуждения о Китае и Корее мистическо-фил -  софского характера)... 65. Львов В . По Дальнему Востоку. У®^Р“ “ к^ямобЛ'Маньчжурия, Корея и Япония. Сборник описательных статей, м ., изд.Клюкина, 1905, 160 с . ,  иллюстр.



1 5 2

6 6 .  Л ьвович В . ,  ( с о с т . ) .  По Дальнему В о с то к у , Сахалин,
и Ппоние. Сборник. -Ус с ур и й с к ая  о б л а с т ь , Маньчжурия, Корея 

и зд .к н и го п р о д а в ц а  В .К л го к и н а , 1 9 0 5 , 159
(С бор ни к описательны х статей для домашнего и школьного 

ч т е н и я ).

с .

6 7 .  Любенский В . 0 *  Описание 
с тв и я х С П б .о т д .М Р Г О  за 1 8 7 1  г о д .

Кореи и корейцев. Отчет о дей- 
(И р к у т с к , 1 8 7 2 ) .

6 8 . Меньшиков П . Н . ,  Смольников П .Н , и Чирков А .И »  Северна® 
Маньчжурия. О т ч е т  по командировке аге нто в Коммерческой части 
Китайской В о с то ч н о й  железной дороги П.Н.М еньш икова, П .Н .С м о л ьн и - 
кова и А .И *Ч и р к о в а  в I 9 I 4 - I 9 I 5  г г .  -  Хар бин , изд.комм.части 
К Вж д ., 1 9 1 6 ,  т . 1 .  Гир ин ьская провинция. 652 с .

Р е ц . Р е з н и ч е н к о . Известия Восточного института 1909—19 10  а к . 
г . ,  X X X I ,  в . 2 ,  № 2 9 .

6 9 . Н . Х *  О чер ки  К о р е и . С о с т .п о  запискам М .А.Подж ио. С при
ложением к а р ты . -  С П б . ,  1 8 9 2 , Х У 1+ 3 9 1 с .

Р е ц . Э т н о гр а ф и и .о б о з р е н и е , 1 8 9 2 , год 4 - й , № 4 ,  к н .Х У , кри
тика и б и бл и о гр аф и я , с т р . 1 - 2 .  Библиографии.записки 18 9 2 , № 7 .

7 0 .  Надежный и Романовский Ю . Дальний В ос то к. Военно-ста
ти сти че ск ое о п и с а н и е . I )  Население; 2 ) Средства. Под общей ре
дакцией и при у ч а с т и и  Ге н .ш та б а  полк.Болховитинова составили 
Ге н .ш т а б а  п о л к . Надежный и Ю .Романовский. -  С П б ., изд.Главного 
Г е н .ш т а б а , I 9 I I ,  8 *3 5 3  с .

7 1 .  Нам М а н - г у н . Угн е те н н а я  К о р е я . -  М . ,  19 2 5 .
Эконом ическое положение К ор еи , положение рабочих и кр е с тья н ,

революционное движение.
А н н о т а ц и я : Вил емс к и й . Что читать о зарубежных с тр а н а х, 3 1 .

7 2 .  Настольны й спр аво чни к. Дальневосточный край. В состав
лении с п р ав о ч н и к а  принимают участие профессора и научные работ
ники Далькрайплана и др.видные научные силы ДВК. -  Владивосток, 
К у б у ч ,. ( 1 9 2 9 ) ,  1 6 7 + 7 8 *2 0  с.о бъ явл ен ий .

С . 2 0 -3 0  этнограф ический очерк ДВК (из к н .1и т о в а  и Арсеньева) 
с . 2 2 - 2 3 : Корейцы . тлзхг.
_ П отд ел (с  особой нумерацией) -  Сопредельные страны ДВК. 
Японияи С е в .М а н ь ч ж у р и я , К о р е я , К и та й , Монголия, c .i o - ^ o  Корея 
(из к н .К и м а ) : ф изико-геограш ический обзор . Исторический обзор . 
т  Р е ц .Н .л - в :  С е в .А з и я , 1 9 2 9 , № 5 -6  ( 2 9 - 3 0 ) , с . 1 6 7 - 6 8 , Л .Э т т о н . 
Жизнь П у т я т и н а , 1 9 2 9 , № 3 - 4 ,  с .1 1 6 - 1 8 .

7 3 .  Настольны й энциклопедический слоБаР ^ Г с" Р а^п!!™рФей"ТБеР'" тое с те р е о ти п н о е  дополненное издание. -  М .,и з д -в о  кроме ,  
1 9 2 9 , 76 8  с .  74 * * * *

7 4 .  Ненашев А . П .  Словарь военных известий. ° ^ £ 5 ит|е о б х о -Х
выражений в о е н н о го  и морского дела и вправочная книжка, н<зоохо
Димая при чте н и и  и зв е сти й  с Д В. Составил А .П .Н е н а ш е в . Д .Д . Ф
мо в а . -  М . ,  1 9 0 4 .

См^на с л о в о : К о р е я .
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7 5 .  Новейшая всеобщая географ ия или описание всех частей 
с в е т а : Ев р о п ы , А з и и , Аф рики, Америки и Южной Индии с историей 
народов и в с е х  го с у д а р с т в  о т начала оных до наших дней. Издание
3 - е , 3 ч а с т и . -  С П б . ,  в м е д и ц и н с к .ти п .,  1 8 1 0 .

7 6 .  О п и сан и е К о р е и . Составлено в 
с о в . Издание М и н и сте рства финансов. С 
3 ч а с т и , Х У 1 - Й - 4 8 ; У 1 -Й - 9 0 ; У+ 3 18  с т р .

Канцелярии министра финал- 
картою. -  С П б .,  19 0 0 .

7 7 .  О п и сан и е Маньчжурии (с к а р т о й ). Составлено в Канцелярии 
министра ф и н ан с о в. Под редакцией Димитрия Позднеева.

Том I .  У + 6 2 0 + -У 1 , с картой Маньчжурии.
Том П . Приложения У н К ь )^ + 1 9 + 3 + 3 3 + 4 + 13 Ш + 4 + 1 2 + 6 4 + (З Ы 0 -ь  

48+2+9+26+2-K-I6.
-  С П б . ,  1 8 9 7 .
Во втор ом  т о м е : библиография Маньчжурии 25 с .

указатель собственных имен 16 с . 
приложения; к первому то м у,к ар та  Маньчжурии 

в масштабе 80 в е р с т  в дюйме.
М ногочисленны е упоминания о Корее по исторической и эконо

мической св я зи  между Маньчжурией и Кореей и по взаимному погра
ничному положению, а также в новейшей истории сношений и торговли 
обеих с т о р о н .

7 8 .  О п п е р т Э р н е с т . Извлечение из сочинения! "Запретная стра
н а " . Сборник ге о гр а ф и ч е с к и х , топограф ических и статистических 
материалов по А з и и , в ы п .Х Х П , с т р .1 1 9 - 3 0 .

7 9 »  О с т р о го р с к и й  А .  С р е д .) . Народы земли. Географические 
очерки жизни ч е л о в е к а  на земле. Под ред.Александра О с тр о го р с к о го . 
Т »  -  ( С П б . ) ,т и п . т - в а  "Общественная ж изнь", (1 9 0 3 ).

8 0 .. П е тел и н  И .И Л Краткий курс по востоковедению. Издание 
Т о р г.д о м а  Ч ур ин а и К - .  -  Х а р б и н , 1 9 1 4 , 1 9 8 , Ш с .

. 8 1 .  Пешель 0 .  Народоведение. Пе ре в. под ред .и с предисловием 
п р о ф .Э .Ю .П е т р и  с 6 - г о . и з д ., дополн.Кирхгоффом. -  С П б ., изд.
А .С .С у в о р и н а , 1 8 9 0 .

82. К о р е я . (Уед иненное ц а р с т в о ). Плошю. СтР «2 9 2 -3 0 2 . Извле 
чение из о т ч е т а  о поездке г - н а  Карлса в две центральные провинции 
Кореи с ноября; 1883 г . ,  с т р . 3 0 2 -2 0 . С б. life по Азии выл. ХП. (СПб., 
1 8 о 4 ) ,  с т р .292-320 (в  оглавлении выпуск на обложке, сведения о 
К о р е е , заимствованны е из с та ть и  Плошю и Карлса.

. Пе рвая с т а т ь я  в з я та  ИЗ- Plauchut Edmond. Le гоУаите S o li
t a i r e . ” Revu.e des deux mondes", 1884, 15 ffcyrier взята ИЗ Report 
M-r C o rle y  on a jorn ey in  two o f the cen tral provinces of Co ea 
in  1883 (Blue book, Corea, N1, 1884). 83

8 3 . Плошю. Кор ея (уединенное ц а р с т в о ), ^ о р н и к  
ч е с к и х , то п о гр а ф и ч е с к и х и статис тич е ски х материалов по Азии, 
вы п.ХП ( 1 8 8 4 ) ,  с т р . 2 9 2 -3 0 2 .
м 8 4 , Поджио М .А .  Очерки К о р е и . Составлено по запискам 
М .А .П о д ж и о . -  С П б . ,  1 8 9 2 , ХУ+ 3 9 1 с .
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8 5 * Пол ити чес ки й  и экономический словарь-справочник. В по и- 
ложении 63 таблицы по мировому х о з я й с т в у , 33 таблицы по хозяйству* 
СССР и п о л и ти ч е с к а я  к а р т а  мира. -  М . ,  Военный вестник. 19 2 7 
1 2 4 7 + 1 4 4 + - ( 4 М  л и с т м н о го к р ас .к а р ты . ’

ML U.KJ'/LJUJLXL'IW ШМ1±/<Л* — Ш#
1 2 4 7 + 1 4 4 * ( 4 М  л и с т м н о го к р ас .к а р ты . 

С т р .510 -  Корейский б а н к .
5 1 0 - 1  -  К о р е я .

8 6 . Попов К .  Япония. Очерк географии и экономики. — М .-Л ., 
Г о с . с о д .-э к о н . и зд-во, 1 9 3 1 , 4 4 7 с . с и л л ., чертежами, картами и 
диаграммами.

С т р Л 1 4 - 2 6 : Кор ея со статистическими данными для 19 2 7-19 2 9  
годов и с х е м а т и ч .к а р т а м и .

8 7 .  П о р т - а б б а т . Всемирный путешествоват ель или познание 
с т а р о го  и н о в о го  с в е т а , т . е .  описание все х по сие время извест
ных земель в 4 - х  ч а с т я х  с в е т а . Изданное господином аббатом де-ла 
Порш и на р у с с к и й  язык переведенное с франц. 2 -е  издание. -  СПб.

8 8 . П р е в о . Ис то р и я  о странствованиях вообще по всем краям 
земного к р у г а , сочинения господина П р ево, сокращенная новейшим 
расположением ч ре з гос под и на Л а-Га р п а  члена французской академии, 
содержащая в се бе достойнейшие примечания, самое полезнейшее и 
наилучшим д ок азанно е образом в с тр ан ах с в е т а , до коих достигали 
европейцы; о н р а в а х  оных жителей, о в е р а х , обычаях оных жителей, 
н а у к а х , х у д о ж е с т в а х , то р го в л е  и рукоделиях, с приобщением земле
описательны х чертеж ей и изображением вещей любопытных.

На ро сс ий ск ий  язык переведено 178 3  г .  Дмитровского уезда 
в сельцчв М и ха л е в е . -  М .„  в университетской т и п .,  1 7 8 4 .

8 9 . Пришвин М ихаил. Золотой Р о г . -  Л . ,  издательство писа
т е л е й , ( 1 9 3 4 ) ,  (3 3 0 ) с . ,  с и лл.Содержание: О т а в т о р а . 4 . 1 .  Корень жизни жень-шень.
Ч .П .  С о б о л ь . Ч .Ш . Олень ц в е т о к . Ч . 1 У .  Голубые песцы.Стр. 193-94. 227-28, 275: отзывы о местных корейцах. Стр .179, 187 илл.типов корейцев.

9 0 . Пуцыкович Ф .Ф . Корейцы. Чтение для народа. Издание 
книжного м а га з и н а  П .В .Л у к о в н и к о в а . -  С П б ., 1 8 9 7 , 16 с . ,  илл. и 
к а р та  (н а  обложке I  и 2  с . ) .

Общий о ч е р к  о населении и с тр ан е .

9 1 .  Рабин ови ч И . О .  Природа и люди Кореи. По поводу событий 
на Д В . -  С П б . ,  1 9 0 4 , 59 с . ,  около 20 илл.и к а р т .

Р е ц . В л .5 .  Этнограф.обозрение, 1 9 0 4 , М. 2 ,  k h . U X I ,
с т р , 1 9 9 . В конце библиография использованной литературы.

92 Р я гп а я  д Г р н р г >я л ь н о г о  штаба подполковник. ПосьетскиЙ! 
у ч а с т о к ! Сбор ник ге о гр а ф и ч е с к и х , топографических и статистических 
материалов по А з и и , I  У ,  С П б .,  1 8 9 1 ,  с т р .4 7 - 1 3 5 . ТПпогоай)Ия 

I .  О б зор т е р р и т о р и и , (границы с K° P e§ ^ J ; * 5 *  ’ о тя е тк аЛ и ш ' 
г и д р о г р а ф у  к л и м а т, флора и ф ау н а ). П . Н е л е н и в  ™ к ге ристш ш , 
9 1 ,9 %  к о р е й с к о е , с описанием ти п а , нравственной хара р у с с к и е  
быта и з а н я т и й , р е л и ги и . Ш. Производительность ^лаго-
и корейские х о з я й с т в а ) . 1 У .  Пути сообщения. У .  Общественное ол аюУ° 1Р°Прилояения ft I - I 5 ,  в том числе № 2 :  ^ " ^ м а н ь ч т о и е П Тш кК н ^ и е ь и  *  б * > * * .
цев п р а в о с л а в н о го  вероисповедания..
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9 3 . Р е г а т  Э .  Земля и люди. Всеобщая географ ия. Т .У П .  В о е т е * I 
ная А з и я . К и т а й с к а я  империя, Корея и Япония. -  С Й б ., и з д .к а р т о гр . зав.И л ь и н а , 1 8 8 5 , 8+696+ХУ с.-ь- 91 и л л .+ I к а р та . ^

9 4 * Реклю Э л и з е , Земля и люди. Всеобщая географ ия. Т . У П .  
С П б .,  1 8 9 8 .

Ч . У 1 - У П ,  с . 6 5 9 -8 9 4 .

9 5 . Р о с с е в и ч  и Сы тин. Краткое описание Дальнего Востока и 
прилегающих к нему областей С е в . Маньчжурии и С е в .К о р е и .

В о е н н о -ге о гр а ф и ч е с к и й  и статистический обзор в 3 -х  о тд . -  
Х а б а р о в с к , 1 9 1 2 ,  328 с .

9 6 . Ру д н е в  Я . И .  Очерки стран и народов Азии. С р и с .и  кар
тами к т е к с т у . Издание училищного совета при святейшем Синоде. -  
С П б ., 1 9 0 7 .  В ы п .П , с . 1 3 0 -5 7  К о р е я , Япония, Китай, Китайцы.

9 7 .  Р у с с к а я  энциклопедия. С П б ., десятый т .
Т .,д е с я ты й . Кашьяна до К ровля. -  Пе трогр ад , Русское книжное 

т о в -в о  " Д е я т е л ь " , б . г . ,  с т р .3 6 5 -6 7 : Корея (на с т р .3 6 7 : библиогра
ф и я ).

9 8 . Руд н ев  Я . И .  Народы мира. Этнографические очерки. -  Л . ,  
"и зд -во П .П .С о й к и н а " , 1 9 2 8 .

(Прилож ение к журналу "Вестник зн ан и я ", 12  ежемесячных к н и г) 
С т р .2 0 4 - 4 2 0 : Народы Т и х о го  и Индийского океанов, включая корей
ц е в .

9 9 . Р у с с к а я  энциклопедия. Под редакцией п р .-д о ц .С .А .А д р и а 
н о в а , проф . Э .Д .Г р и м м а , проф. А .В .К л о с с о в с к о го  и проф. Т .В .Х л о -  
п и н а. т т .  1 - Х .  И з д .р у с с к о го  книжного товарищества "Деятель .  

T . X I .  И з д .а к ц .о б - в а  "М ураве й".

1 0 0 . Р у с с к и й  энциклопедический сл о вар ь, издаваемый профес
сором С .- П е т е р б у р г с к о г о  университета И.Н.Березины м. Отдел П , 
том Щ. К . -  С П б . ,  1 8 7 8 .

С т р .3 4 7 :  К о р е я . 101 102
1 0 1 .  Серошевский В ац л ав. Дальний В ос то к. Очерки. 2 -е  дополн. 

изд. И з д .Ж Г л а г о л е в а . (Собрание сочинении, т * 3 - и ) .  -  о н о .,  о . г .  
( 1 9 0 5 ) , 352 с .

1 0 2 . Серош евский Вац л ав. К ор ея . Очерки. 2 -е  дополненное из
дание. -  С П б . ,  Н .Г л а г о л е в ,, 1 9 0 5 , 5 17  с т р .T о ж е )  3 - е  изд ание. С 34-мя иллюстрациями. -  СПб., I9U9,

° Р е ц . В л . Б . :  Э тн о гр аф .обозрение, 19 0 9 , 2 1  г .и з д . ,  № 2 - 3 ,

К Н # и Й р 7 2 5 з 2 - 2 перечень главных русских KSP®® Г о л е в а .
Первое издание вышло в 1905 г .  в издательст •
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, 1 0 3 • С и б и р ская с о в е тс к ая  энциклопедия. В четырех том ах.

Том в т о р о й (3  -  К ) ; . Под общей редакцией М .К .А з а д о в с к о го . С .А .А л ы 
п о в а , А .А .А н с о н а ,  М .М .Б а с о в а , В .Д .В е гм а н а , В .А .В е т р о в а , Н .В .В я х и 
р е в а , Д *В .Г о р ф и н а , Н .В .Г у т о в с к о г о , А .Д .Д а н и л о в а , П .Л .Д р а в е р т а .
М .В .З а й ц е в а , П .К .К а з а р и н о в а , Н .Н .К о з ь м и н а , С .Г .Й о л е с н е в а , Ф .Я .К о - 
н а , В .П .К о с о в а н о в а , П .Н .К р ы л о в а , В .М .Л а в р о в а , М .А .М и н е е в а .К .Н .М и - 
р о т в о р ц е в а , Б .Г .Р е д к и н а , м .А .У с о в а , Г .И .Ч е р е м н ы х , Б .З .Ш ум яц к ого. ■ 
Зап ад но -Си бир ск ое отделение О Г И З , ( 1 9 3 1 ) .  «ущщпихи.

Столбцы 2 4 9 - 9 5 1 : Корейцы (с библиографией) подпись М.Федо- 
ров и Д о р о н и н . (И с т о р и я  корейской имиграции, занятия, обществен
н о -п о л и ти ч е с к а я  ж и зн ь, корейская пр есса.

Том т р е т и й  Л -  Н . Главный редактор Б.З.Ш умяцкий (М осква), 
п о м .р е д а к то р а  А .А .А н с о н  (Н о в о с и б и р с к ), М .М .Басов (И р к у т с к ).

Столбцы 6 8 2 -6 9 5  Население с картой к с т р .6 8 7 : Народности 
Сибири (в  т е к с т е  и на карте упомянуты корейцы).

1 0 4 . Сивере В . ,  проф. А з и я . Перевод с 2 - г о  переработ.немецк. 
и з д .Г .Т е й к е л я , под р е д .А .Н .К р а с н о в а . -  С П б ., и з д .т -в а  "Просвеще
н и е " , 1 9 0 7 ,  X I +-758 с . ,  карты , иллюстр.

(С ер ия "Всем ирная ге о гр а ф и я ". Под общей р е д .п р о ф .В .С и в е р с а).

1 0 5 . Си нозе рск ий  М . Япо ни я, К о р е я , Квантунская область и их 
о б и т а т е л и . Ф изико-географ ический и этнографический очерк. -  Одес
с а , 1 9 0 4 , 30 с .+  с х е м а .

1 0 6 . Соврем енное состояние важнейших гос уд ар ств . Энциклопе
дический с л о в а р ь , издание Р у с с к о го  библиографического института 
Г р а н а т , 7 - е  п е р е р а б о т .и з д а н и е , сороковой том , первый и второй 
вы пуски, прилож ение, I —100  с .

А .  С р а в н и те л ь н о -с та ти с ти ч е с к и й  о бзор . С т р .1 2 , таблица 1 3 : 
Корея (в  с о с т а в е  Я п о н и и ).

. В .  Гео гр аф и ч е с к и й  указатель иностранных гос уд ар ств.
С т р .7 6 :  К о р е я ; с т р .8 4 :  С е у л .

1 0 7 .  Современный В осток в ка р та х и цифрах, 
а т л а с ) . Под редакцией Ю .О .Л е н ги е л л . -  М . - Л . ,  Bi 
72  с . ,  9 вкладных л .к а р т .

(Всесою зная т о р го в а я  п а л а т а ).
О К ор ее  ̂ /<л-пптлтТ)С1У I

(Экономический Внешторгиздат,1935,
с т р .6 2 , 6

шая торговая палата). гт(природы.богатствах; сведения под рубрикою: Япония £ ,  66; стр . 28 и на карте: Япония и Маньчжурия.
1 0 8 . Спафарий Н . Г .  Описание первыя части вселенныя именуе

мой А з и и , в ней же . со с то и т китайское госуд арст во £ прочими его
го р о д а  и п р о в и н ц и и . Дерковно-славянскии т е к с т , по рукописи, принадлежащей Ф .Т.Васильеву, с биографией Н.Г.Спафария, написанным А.И.Яцимирским, с описанием рукописей, ° делан™ ^ * ^ *  Казань ~ дисловием и указателем Н.Ф.Катанова. С 4 таблицами. -  Казань, типо-литография имп.университета, I9IU ,

К ор ея с т р . 1 9 5 - 9 7  и в д р .м е с тах (см.у к а з а т е л ь ;.

1 0 9 . С_ 1уВИрОВ _____
врем ени. С 2 4  рисункам и 
108  с .

Н.И. Корея. Страна и 
-  С П б ., и з д .к н .

ее история последнего маг.К.Фельдман, 1904,



П О . Федоров-Доронин М. Корейцы (очерк). Сибирская советская энциклопедия, т .П , 1931, стр .949-51.I I I .  Фоменко С .М . Новейшие владения Японии. В книге: Спутник по Д.Востоку, Харбин, 1914, стр Ко^ея^Чо-сен).1X2. Фром Вл. Япония и Корея. Очерки из жизни наших восточных соседей. -  М ., 1904, 154 с .113* Хвостов, подп.Ген.штаба. Описание Мукденьской провинции а  Южной Маньчжурии. Под ред.Адабаша. -  СПб., изд.Военно-ста- тистического отд.Главного штаба, 1903, УШг240+6 с . +4 карты и табл. Т о ж ©. И зд .2-е(с испр.и дополн.по поздн.сведениям). -  СПб., изд.Военно-статистического отд.Главного штаба, 1904, У1+242-н1б с .  (прилож.таблицы).114. Ширман Геннадий. Корея. Исторический и политико-экономический очерк. Доклад, читанный в студ.кружке по изучению Востока и на семинарских занятиях в Институте Востоковедения в 1922-23 у ч .го д у . -  И*, 1923.115. Школа и труд. Рабочая книга для сельских школ I  ступени. Издание 5-е перераб. -  Хабаровск, "Книжное дело", 1929.Год четвертый.По поручению Далькрайоно составлен школьными работниками ДВК: О.В .Бездетновой, Р.Е.Глуздовской, В.А.Игнатьевым, Л.М.Канаш, и Л. П.Соколовой*.400 с .  с и л л ., портр., диаграм., схем, и картами (2 вкл. листа).С т р .30-32: Население ДВК.С тр .345-47: В Корее (общий очерк).-//ЯП Х б . Шкуркин П .В ./ *х о . шкуркин и .в . Учебник востоковедения для средних учебных заведении (П ступени). Издание Общества изучения Маньчжурско- го^края. Издание 2 -е , переработанное, с 92 рис. -  Харбин, 19с/,Сводные сведения по Корее.117. Шкуркин П .В . По Востоку. Часть П. Корея и Япония. -  Харбин, 1916, 109 с ..  И 8 .  Шкуркин П .В . Восточная Азия. Сокращенный учебникВостоковедения для школ 2 и 3 ступени. -  Харбин, изд.Кур Китайского языка КВжд, 1926, 181+(5) с .Н 9 .  Шмидт П.Ю. Корея и корейцы. -  СПб., 1904, б£ °- „  (Приложение к "Японии и ее обитателям Библиотека само образования" и зд . Брокгауза-и Ефрон, ы ю ., 1?ич-. ,120. Шмидт П.Ю. На островах Тихого океана. -  Л ., изд-во^ ^ в и Х н ^ ^ к е м ^ н ы е  приложения, серия "Природа"п !!Ср®д“  статей: "В столице Кореи, нз п^тешеотвия ] ^ ® ^ 'р > оти_З’йглгйгьА.тазя.’ Л£ £ »»«»время между обоими путешествиями.
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321* Шмидт ПД). Страна утреннего спокойствия. Корея и ее обитатели. Изд.О.Н.Поповой. -  СПб., 1904, 108 стр. с 22 илл. и картами.Рец. Вестник воспитания* 1904, март и В л .Б .: Этнограф.обозрение, 1904, E .I 6 ,  № 2 , 4 .L X I , ст р .198.122. Шмидт П.Ю. Корея и корейцы. Приложение к Японии и ее обитателям. (Библиотека самообразования, изд.Брокгауз -  Ефрон).-  СП б., 1904, 64 с .  '123. Эйрие. Живописное путешествие по Азии, составленное на французском языке под руководством Эйрие и украшенное гравюрами. Перевод Е.Корша. Издание А.С.Ширяева. 6 томов. -  М ., 1839-1840.Т .П . -  М ., 1839, 27I+C2) с .Корея и Маньчжурия (корейцы, китайцы, манджуры).124. Энциклопедия Дальневосточного края. Проспект. Словник.-  (Хабаровск), Дальневосточное краевое изд-во "Книжное дело", (1930), ХХУ1+72+(3)+(1) объявл.+8 с.(для заметок).Корея, корейцы и т .д . во всех отделах.
б) журналы.

125. А .Н .М . Современная Корея. Исторический вестник, 1886, т .2 3 , № 2 , с т р .421-31.126. А .П . Нечто о Корее. Иркутские епархиальные ведомости, 1873, № 15, с т р .242-245.127. А Д .  Корея и корейцы (по книге ан гл .писательницы Изабеллы Бэрд Бишоп "Корея и ее соседи"). Образование, 19U4, Л1, с т р .1 -2 3 ; УШ, с т р .1 -2 9 .128. Андо К. Очерки Кореи (по японским источникам). Морской сборник, 1882, т .1 9 0 , N2 6 , с т р .75-91.129. Болховитинов. Корея. (Сводка сведений из газет Д.Вос- тока). Братская помощь, 1907, № 4 -5 , с т р .69-84.„  130. Бородовокий Л .И . На восточных 0ItP!“ “  A3? fe 8r^ Bf  1 "Корея: Геняан и Фузан. Естествознание и география* 1оУо, и ь , с т р .54-73.„  X 3 I. Будищев А Ж  Описание лесов чао1И ^ д х - ХСибирского отдела Русского Географического общества, » с т р .95-474.132.. В стране утреннего споко литературы, 1904, 1У, с т р .305-309.спокойствия, Вестник иностранной 133 * *
133. В -в , Л -в . Общий очерк Кореи. Морской сборник, 188№ 6 , стр . 17-49; N2 7 , стр . 1-24.(Неофициальный отдел).
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1 елЬ Л К ^ М д 3Л , М1 Н1 ™ 1 ! 1 ^ ? я - Сиб«  набл®Да-сообщения; ' г~3*' Краткии обзор к°Реи» главным образом ее путейР35* Гельмерсен П ,А . Заметка о Корее. Известия имп Русско
го географического общества, 1869, т .У , отд.П, стр.202-4. М136. Д.А/нучин/. Очерк Кореи и ее отношения к Китаю и Японии. Землеведение, 1895, т .И , стр.164-201.мм Л *к о в ..и  Корее* ПриР°Да и люди Дальнего Востока, 1906,№№ 2 1,22 ,24  И 26. 1 ’
х-хп, 138. Е.П. Корея. Сибирский наблюдатель, 1902, У1, уд,

139. Е .Т . Корея. С рисунками. Детское чтение, 1904, У1.140. Жизнь на Корейском полуострове. Колосья, 1885, № 7, с т р .306-12.141. Загвозджан Я, От Владивостока до корейского селения Тунихэ (из записок корейского учителя). Владивосток, 1900, № 32, с т р .7 -9 ; № 34, стр .9 -1 1 ; № 37, с т р .П -1 2 ; № 40, стр.5-8. Описание быта, одежды, пищи, нравов, занятий.142. Из Кореи. Известия императорского Русского Географического общества, 1883, T .X IX , (СП б.,1884), отд.П, стр .40-41.Анонимная корреспонденция ИЗ China overland trade report напечатанная В O e sterreich isch e M onatsschrift fttr den O rien t, 1883, № 4 .Краткие сведения о природе Кореи (климате и горных богатствах) и населении (неблагоприятная нравственная характеристика, замкнутое положение женщины).143* К войне. Сибирский наблюдатель, 1904, апрель, год У1, № 4 , с т р .143-62.Стр. 157-58: Пьен-ян, город, избранный главной квартирой: японской армии.-  1904, май, год У1, № 5 , стр. 149-63.Стр. 155-57: У . О корейцах и Корее (из книги Жоржа Дюкрок 
Pauvre e t douce Согёе в передаче "СПб. ведомостей" и по сведениям о Корее П.Г.Мана в "Дальнем Востока".144. К -в . Заметки о к о ре й цах. "Вл ад и восто к", 1894, № 14.145. К войне. Сибирский наблюдат ель, 1904, te 5 и 6.У . О корейцах и Корее.146. Кириллов Н .В . Корейцы Приамурского края. Критико-^ исторический очерк переселения корейцев в Уссуриискии край. Приамурские ведомости, 1895, №№ 83-88, прилож. 147 * *147. Кириллов А .В . Корейцы села Бл^ ° ^ ° ® еНтоп2# ?#Т5§И5°’’этнографический очерк. -  Приамурские ведомости, 1оЬо, их so и59, прил.
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1894,I I ! ;  ^ p ™ 0 9 - S !  A* К0рея И ee обитатели- ■ Новое слово,149. Корейцы в Приамурском крае. -  СПб.ведомости тяпл № 64. Сведения из очерка Нас едина в Ш П р ., м а р т .904’■ Саратовский справочный листок,150. Корея и ее обитатели.1874, № 238.1 5 1 . Корея И корейцы (из Revue d es Deux Moudes ) .  -  Поа-вительственный вестник, 1 8 8 4 , № 4 7 . u-ouaes праСм. Плоило, 7 .152. Корея. -  Нива, 1905, № 10.153. Корея. -  Правительственный вестник, 1885, № 135.154. Корсаков В . Дальний Восток (Япония, Китай, Корея). -  Вестник Европы, 1909, УП, с т р .863-69; УШ, стр .183-94.155. Корсаков В .В .1904, № 32. Заметки о Корее. -  Русские ведомости,156. Корсаков В .В . Корея -  Чо-зэн. Страна утренней тишины. -  Русские ведомости, 1903, № 345, 357; 1904, № 9.157. Корсаков В .В * По берегам Кореи. Очерки. -  Русская мысль, 1904, П, стр . 165-77; 1У, стр.89-108; У, стр.63-82; УП, с т р .76-1075 I X ,  с т р .20-45.*158. Насекин Н .А . Корейцы Приамурского края. Краткий исторический очерк переселения корейцев в Южно-Уссурийский край (с картою). -  Труды Приам.отдела Русского Географического общества, 1895, т .П , № 5 и отд.См. Насекин Н .А . Карта корейских поселений. Южно-Уссурийского края.159. Максимов А .Я . Корейцы. -  С.Петербургские ведомости, 1880, №  I 7 I - I 7 8 , 180, 185, 186, 191 и 208.160. Маолинь. Вести с Востока. Пекин, 16-го ноября 1882. -  Восточное обозрение, 1883, 3 февр., № 5, ст р .3-4; 10 февр.,№ 6 , с т р .З . ■ •Перевод корреспонденции из Кореи в газете "Шэньбао" с общими сведениями о Корее.161. Матюнин Н .Г . Наши соседи на Крайнем Востоке. -  Вестник Европы, 1887, июль.Нищенское экономическое положение Кореи и его причины, связанные с дурным управлением и грабежом чиновников.162.. Насекин Н .А . Корейцы Приамурского края. -  Журнал Министерства Народного Просвещения, 1904, март, отд.П, стр .1- ы с 163163. Наша соседка Корея. -  Владивосток, 1888, N2 24.



164. Наши соседи на Востоке, б а в г . ,  № 31, с т р .П .Разбор статьи Матюнина "Наши -  Восточное обозрение, 1887, соседи на Крайнем Востоке".165. Наши отношения к соседям (по поводу ст.Н.Матюнина "Наши соседи на Крайнем Востоке, -  Вестник Европы, 1887. № 7) "Владивосток*, 1887, № 39. * *166. О Корее. -  "Владивосток", 1894, № 42,167. О корейцах. -  "Владивосток", 1885, № 7-9.168. Ольшевский М. Корея и Япония. -  Промышленность и торговля:, 1910, № 17.169. О чем предстоит подумать на Крайнем Востоке, -  Восточное обозрение, 1888, 14 а в г .,  № 32, стр.2-3.Сведения о Корее из газеты "Владивосток" в статье "Наша соседка Корея".Культурные и промышленные успехи Кореи и неблагоприятна® параллель длш состояния Уссурийского края.170. Очерки Кореи (из записной книжки туриста), -  "Владивосток", 1903, № 19.171. П. Корея и корейцы. -  Сибирский вестник, 1900, № 256.17г. Павлов Л. Яблоко раздора (очерк Кореи). -  Северный вестник, 1895, февраль.173. Плошю Э. Корея И корейцы (из Revue des Deux Moudes ) .  Правительственный вестник, 1884, № 47.
JOWIljD, и: О ,тябрь, № 9 , с т р .212-19.Извлечения из книги А.Гамильтона. Корея.175. Письмо из Кореи. -  Известия императорского Русского Географического общества, (СП б.), 1878, т.лШ, отд.П.176. Плошю Здмон. Замкнутое государство. Корея и(Перевод М .А.Вильде). -  Семейные вечера, 1885, г . и з д . а а п ,  я н в . ,№ Т pmn 4q_7pОбщий очерк корейских обычаев и нравов с краткими географии, сведениями.С т р .61-62 и 62 -  земледелие. п-гношении69-70 господствующий класс и его произвол (в отношениикрестьянства).177. Преображенский и.И. Корея (М8Д“ 5 °:^ °"°я Р^иорокомуИ этнографический очерк). -  Медицинские прибавления к морс у сборнику, 1889, июль.178. Савич А . На Дальнем Востоке (Корея). -  Мир Божии, 1904, ГУ, с т р .14.
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179« Серошбвский Вацлав. Ключ Дальнего Востока. -  Русские ведомости, 190ч-, № 276. JКладбища и похоронные обряды корейцев} подробное извлече
н и е : "Похоронные обряды корейцев" см. Этнограф ии.обозрение, 1904 16 г .и з д . , № 4 , кн.ЦХШ, 157-64. * *Т о .  ж е ,  1905, № 5 , 10 и 28.ХУП. Народное хозяйство, промышленность и торговля в Корее включает земледелие и землевладение в Корее.180. Серошевский Вацлав, Сеул накануне войны. (Из путевых заметок). -  Русская мысль, 1905, год 26, П отдел. Май, стр .196- 207, июнь, с т р .208-209.Корейская армия прежде и после реформ 1894 г . в конце 1903 года, суд , финансовая система, жизнь корейских монархов, достопримечательности Сеула, японский квартал (Очингогай), прогулки в городе и окрестностях, квартал богачей, корейская проституция, корейские женщины и танцовщицы (Кисань), процессия пусаней (странствующих торговцев), русская военная демонстрация, посещение казенного стеклянного завода, электрические "недоразумения" (и з-за трамвая), столичный ресторан, трудности существования корейского населения в связи с злоупотреблениями чиновничества и иностранного вмешательства.181. Симский. Корея. -  Журнал для всех, 1904, апрель.182. Сирой. Корея. -  "Владивосток", 1900, № 3.183. Сокольский Е .И . О Корее и корейцах. -  Известия об-е̂ства любителей естествознания, антропологии и этнографии при . Моек.университете, 1874, т .Х , ч .2 , стр.105-109.184. Сташевский. Корея (геог- рафический очерк). -  Военный сборник, 1885, т . № 166, № I I ,  стр.132-57; № 12, стр.301-21. Политический и экономический гнет над населением Кореи.185. Стопневич А. 1904, У , с т р .27-40. На Дальнем Востоке. Корея. -  Мир Божий,

186. Успенский М. Япония и Корея по сочинениям Ш  столетия. -  Русский архив, 1904, N2 9.187. Фраерман Р . Старый Ан-сенен. (Люди нашей страны).Р ассказ. -  Правда, 1935, 28 марта. о .. Q * гяйтгямятсскойСовременная повесть жизни корейского рыбака в Га д бухте.Имеется вырезка.188. Ц .А . Корея и корейцы. /По к н и г е  м глийск^ писательницы Изабеллы Бэрд Бишоп. Корея и ее соседи/. -  Образование, 1904, УП-УШ, с т р .52.189. Шмидщ П.Ю. Корея и корейцы. -  Русское богатство, 1903, X I ,  с т р .30.190. Япония и Корея. (Глава ХШ и?в“ ? ; Й ^ о к " ,  Й ^ / и Г б .p o lit iq u e , e'eonomique e t S o c ia l J  -  "Владивосток , ■«-



191. Зпония и Корея. Историческая справка еообщ.*30̂  -  Русский вестник, 1895, июнь ССХШ1, ст р .327-333.С®Р* К£аткие сведения о Корее из записки капитанаАлена Юнга 0 Корее, прочитанной в Лондонском географическом обществе 12 июня 1865 г .  (с сылкой на отзыв адмирала^Голль); остальная часть справки относится к прежней и недавней (Ibis'?) истории Японии и ее политике.
2 . Путешествия. Сборники путешествий.а) книги.

192* Академия наук Союза Советских социалистических республик. См.Тихий океан. Русские научные исследования. -  Ленинград, изд-во Академии наук, 1926, 172 с . ,  с I I  листами портретов и многими картами и таолицами'в тексте и отдельн.листах.Содержание:Предисловие.Берг Л .С . Открытия русских в Тихом океане (с 2 рис.в тексте и 2 картами на отд.листах).Ахматов. В .В . Картография (2 картами и отд.табл.).Криштофович А .В , Геология, (с I  синоптической табл, и I  картой, о т д .т а б л .) .Никифоров П.М. Сейсмология.Белобров Ан .П . Земной магнетизм.Ахматов В .В * Океанография (с 2 рис* в тексте и А картами на о т д .т а б л .) . .Визе В.Ю* Метеорология (с I  р и а .;.Комаров В .Л . Ботаника.Шмидт П.Ю. Зоология (с I  р и с .) .Штернберг Л .Я . Этнография. „ „ ,rnn„ TIUQm.aYБиблиография после каждой статьи. Корея и корейцы в упоминаниях в большинстве статей.193. АлгьФфян Ген.шт.подполк. Поездка в Корею в дек.1895 г .  и в я н в Л § 9 6  г .  Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, вы п.иш ..т „  Анерт Э .Э . Путешествие по Н а н ь ч т и и . С двумя картами 
и 35 рисункам и в т е к с т е . -  СПб., 1 9 0 4 , УП -^ Ь б  ш у  иt Записки И .Р у с с к о г о  Географ ического общества, т . х ш  ио т д .о т т и с к ^ .^ ;  библи0Гр >; ИОТочники, положенные в основуПрИЛаСтр“ 527^2§:"  указатель китайских, м а з у р с к и х  и корейских слов, служащих объяснением географических имен.С т р .533-60: указатель географических имен.С т р .561-62: указатель имен. UWPJTP лля Кореи).С тр!203-308:^маршрутЬпоИкорейской Территории от Новокиев- ска до горы П&кту.



195. Аркин Д . За Японским морем. -  СМ.), Огиз -  Молодая гвардия, X 9 3 Ji , XU3 с * , с илл.(Серия: "У нас и за границей").С т р .89-93 . Корея (впечатления во время проезда из Японии от Фузана через Сеул в Маньчжурию). . -  (М .), изд-воо т р .э -л э : исследователи Уссурийского края с указанием литературы, в частности стр.15 (о исследователях Кореи).С тр .2 4 , 142, 125, 212 прочие упоминания о Корее и корейцах по пути маршрута.
196. Арсеньев В .К . В горах Сихотэ-алиня ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1937, (275 с .) .
197. Берг Л .С . Очерк истории русской географической науки (вплоть до 1913 г . ) .  -  Л .,  1929. Со старинными картами и портретами. (Акад.наук СССР, Труды комиссии по истории знаний).198. Вавилов Н.И* Наука в Японии (из впечатлений поездки в Японию, Корею и Формозу осенью 1929 г . ) .  -  Л ., изд-во АН СССР, 1930, 24 с т б . ,  с илл.(Отт. из журнала "Природа", 1930, № 4).199. Вебель, Генер.шт.подполковник. Поездка в Корею в 1889 г .  Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, вы п.П У.200. Верн Жюль. Завоевание земли. Пер.с франц.Н.К.Лебедева. Изд*И.Д.Сытин. -  М ., 1916. Т.П.201» Виноградов А. В дальних краях. Путевые заметки и впечатления. С 65 рис. -  М ., 1901. 7Рец. К.Боженко: Воет.обозрение, 1901, 29 д е к ., Ка 284, стр.З вторая часть и третья часть: Наблюдения во время поездок на Д.Восток (включая Корею) в 1896 и 1897-98 г г ..202. Гарин Н. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. Карандашом с натуры. -  Изд. т-ва Знание , СПб., 1904,384 с ,Рец. "Русская мысль", 1904, август.203. Глезмер С .П . Впечатления, соображения и выводы по поводу его поездки в 1909 годупо Дальнему Востоку (Маньчж^эи ,̂КитшЛ Кореё~5~Японйи)^ На’ правах рукописи. -  СПб., 1909, 32 с .204. Гончаров И. Фрегат "Паллада". Очерки путеиествия. -  СП б., 1858.205. Гринель. Путешествие |  ® °® ^нУюС1а?истическихКмате- Сборник географических, топографические и стариалов по Азии, 1884, в ы п .П У , ст р .304-307, карты.



1 6 5206, Гюнтер 3 . ,  профессор высшей технической школы в Мюнхене. История географических открытий и успехи научного землеведения в девятнадцатом веке, перевод Л.Д.Синицкого под редакцией проф.Д.Н.Анучина. -  М ., типо-литография т-ва И.Н.Кушнерев и К . , 1903, 178 с .Ранее было напечатано в журнале "Землеведение", 1902. 9-й год и зд. и 1903, 10-и год и зд ., в виде приложения.Перевод книги G-iiirblier, Dr. Siegmund. Entdeckuiigsgescbiclrbe 
und F o r t s c lir it t e  des w issen sch aftlich en  Geograpkie im neunzekn- 
ten JaJirxiunder'c B̂ серии: "Am Ende des Jahrhunderts" RtLck- 
schau a u f IOO Ja h re  g e is t ig e r  Entwickelung, B d .X X III).С т р .6 -7 , Д8-4-9 -  исследование Кореи.207. Делоткевич П.М, Дневник по пути пешком из Сеула в Посьет через Сев.Корею. С б-го декабря 1885 г . по 29 февр.1886. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, 1886, вып.ХХХУШ, стр .128-67.208. Карле. Извленение из отчета о поездке в две центр, провинции Кореи в ноябре 1883 г . Сборник географических, топо- , графических и статистических материалов по Азип/вып.ХП, стр. 302-20.209. Комаров Владимир Леонтьевич, академик. Сорок лет научной деятельности академика В.Л.Комарова по ДВК (1895-1935 годы). Вестник Дальневосточного филиала Академии наук СССг,№ 14-, 1935, с т р .5-12. С приложением карты маршрутов экспедиции акад.В.Л,-Комарова по Дальнему Востоку.С .6: маршрут экспедиции 1897 г . по сев.Корее.Библиография с .1 1 -1 2 : Список работ акад.В.Л.Комарова, посвященных изучению флоры и растительности Д.Востока.210. Крузенштерн. Путешествие вокруг света в 1803-1806 годах на кораблях "Надежда" и "Нева" под начальством Крузенштерна. 3 части. С П б ., 1808.Богомолы коробочке. -  Берлин, 1921,211 . Крымов Вл 286-tr(2) с .С т р .7 -8 : Корея.212. Кюнео Н .В . Взгляд на современное состояние европейской литературы, в частности географической, °ке (вступительная лекция, произнесенная в ^сточном Институте 23 ноябрГ1902 го д а). -  Йзвестия Восточного Института, 1902-03 ак ад .го д , I X ,  с т р .1-26 и отдельно. -  Владивосток, 1903, 26 с .  Стр! 3 ,4 ,5 ,1 0 ,1 2 -1 3 ,2 4 -2 6  -  о Корее.213. Лебедев Е . Остров Дажелет. -  Владивосток, 1904,12 с .  (из Известий Восточного Ин-та, т.л1Д.214. Лебеденко А . Как я летал в % | й>192^ _ х8Й £ °с ,и зд ‘ ’ 1926, 166 о . г о  я е , .2 изд. -  М .-Л ., ГИВ, худв , ю и с .Над скалами Кореи.215. Поляновский Мако Леонидович. илзе"ЧеТтоцияГЕгипетГшествие на сов.пароходе "Серго фпт^автора. -Цейлон, Индия, Филиппинские острова, Корея, фот р(М .) , Йол.гвардия, 1936, 202 с . ,  с илл.
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216. Серошевский В. Путешествие по Корее. В кн "Азия»Путешествия и зам етки, 1927, с . 170-76. *217. Тихий океан. Русские научные исследования. Издание Академии наук СССР. -  Л .,  1926, 172 с . ,  с портретами и картами на отдельных листах и в тексте. Сборник, выпущенный к 3-му Международному тихоокеанскому конгрессу, также на английском языке: 
The P a c i f i c .  R u ssian  s c ie n t i f i c  in v e stig a tio n s . Leningrad, 1926О Корее: русские картографические работы с . 32,33,36; геоло-’ гические изыскания с . 39,47 ,48 ,61; гидрографические работы, изучение морских течений с . 92; ботанические исследования с . 119,122; зоологические исследования с . 132,133, также данные для Кореи на ряде приложенных карт.218. Ухтомский, кн. Э .Э , Путешествие государя императора Николая П на Восток (в 1890—1891 г г .) .  Ч.У . -  Лейпциг, 1897.219. Фульфорд. Отчет о 7-месячном путешествии по Маньчжурии. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, 1888, вып.ХХХП, стр.104-141.

б) журналы.220. Амурский Н. У корейских берегов. -  "Великий океан", 1917, № I ,  стр .7 -1 0  и 1918, № 2 , ст р .37-43.221. А .С . Четырнадцать месяцев в Корее. -  Неделя, 1898,1 и П222. Вебель Ф. Поездка в Корею. -  Русский вестник, 1894,октябрь, т .2 3 4 , с т р .115-53. „ „ PflUriquВпечатления поездки 1889 г .  от русской границы через Гензан, Пхён’ ян, Сеул, включая сведения о корейском земледелии и скотоводстве, климате, лесном покрове, горных богатствах, с указанием экономического и политического значения Кореи для России.223. Вера Д-о (Дмитренко В .) .  В стране "Утреннего спокойствия". -  Далекая окраина ^Владивосток), ^9^ » ^ п л Р ^ ТЯу12ипаюшая прежде и теперь). 27 ноября (Последние дни Кореи). Умирающая нация,, в которой ослаблена способность борьбы за жизнь.Имеются мои в ы р е з к и н. к . ). 224. В-ин Д . Путевые заметки. “ Дальний Восток (Влцивос- ток), I9 II, 10 а в г . ,  ст р .З ; 20 а в г .,  16 178, ст р .3-4,7 с е н т ., с т р .4 . , - хмСведения о Гензане. Имеется моя вырезка^ г..,-..;

ки) 225. В портах Дальнего Востока. (Заметки из записной книж -  Далекая окраина, 1916, 12 мая.Фузан. Имеется в ы р е з к а .Я . к J226. Гарин Н. Карандашом с натуры. -  Мир божий, 1899,П-ХП.227. Гензан. -  "Владивосток", 1903, № 38.
март 1886 
стр.294-315.
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229. Зубер М .Г . Экспедиция в Корею. Из записок б.флотского офицера. -  Всемирный путешественник, 1874, № 4, стр .223-43.230. Корея (путевые заметки), -  "Владивосток", 1887, № 45.231. Лебедев Е . О-в Дажелет тута 1903-04 а к ад .го д , 5 г .и з д ., ток, 1904). . -  Известия Восточного инсти- т .П ,  стр. 163-74. (- Владивос-232. Лубенцов А .Г . Хамкенская и Пхиенанская провинции Кореи. -  Записки Приамурского Отдела И.Русского Географического общества, (Хабаровск), 1897, т .П , вып.ГУ.233. На фрегате "Владимир Мономах" (1889-189П. Из писем адмирала Ф .В.Дубасова к жене. -  Морской сборник, 1916, октябрь,ч.СССХСУ!, № Ю , неофиц.отдел, ст р .5-33. Письмо № 146 от 30/1У-1891 г .  из Коба. Стр .7 На приеме у князя Сецума в Кагосиме и представление национальной эпопеи -  освобождение Японии из-под корейского владычества.234. Николай Амурский. По северной Корее. В Син-а-сань. -  Далекая окраина (Владивосток)., 1917, 9 дек. (26 ноября), стр .2-3-  в Когонун: Далекая окраина, 1917, 27/14 декабря, стр.1.-  От Когонуна до Унг-Ка (10 км .): Далекая окраина, 1917, 29/16д е к ., с т р .З . n u т,Наблюдения во время поездки по деревням Северной Кореи.235. Н.Р/емезов/. Письма с дороги. 1'ензан. -  "Владивосток? 1902, № 28.236. Н.Р/емезов/. Письма с дороги, Фузан. -  "Владивосток", 1902, № 29 и 30.237. О-в Квельнарт. По японским сведениям. -  Харбинский вестник, 1910, 12 ноября, № 1991. стр .З . кт,0^ НЯпп.Ср.тамже 1910, 6 мая, № 1845, и.З сведения о о-ве Квельнарт из Фудзон-Ниппо.238. Палладий. аох. Этнографическая экспедиция в Южно Уссу рийский край. ^Известия императорского Русского Географического Общества, 1870, т .У 1 , отд.П и 1871, т.УП, отд.п.239. Першин П. Несколько дней на б< востока") .  -  Сибирский вестник. 188/, ^См. "Владивосток", 1887, N° 37 и 38, Кореи (из "Влади-

240. Поездка в корейскую деревню. -  Кронштадский вестник, 1868, № 140 и 141.241. Поездка в корейскую деревню Тяпигоу. -  "Владивосток", I884r, № I .242. По Корее. -  Вестник иностранной литературы, 1904, I ,  с т р .215-25.
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243. Поляновекий Мака. В японской колонии (из загвакиаяп™ блок-нота). -  Вечерняя Москва, 1935, 26 апреля ^  загРаничн°го Посещение порта Фузана в конце 1934 г .  Имеется вырезка,-...41,44?47'иС4 $ ;Ь1904 й Т и Ч Г  "Бладивооток"> IS03> *  32-34,38,40,245* Съезд естествоиспытателей и врачей. XI съезд естествоиспытателей и врачей в СПб. -  Русские ведомости, 1901. № 353 Сообщение П.Шмидта о путешествии по Корее летом. 1900 г .*246. Тресвятский В .Д .N° 8 , с т р .5 -6 .247. Шмидт П.Ю. Вести из Корейско-сахалинской экспедиции.-  Известия императорского Русского Географического общества, 1909,У .

Фузан. -  Вестник Маньчжурии, 1927,
248. Шмидт П.Ю. Нива, 1902, № 44. В столице Кореи. (Из путевых впечатлений).249. Энгельгардт Б . Путевые письма И.А.Гончарова из кругосветного плавания. Публикация и комментарии Б.Энгельгардта. -  Литературное наследство (Москва)-, 1935,№ 22-24, стр .309-426 (с иллюстрациями, в том числе портретами);.С т р .309-43: "Фрегат Паллада"(вводная статья; в примечаниях к ней на о т р .342-43 указана литература вопроса).Стр.324-25 -  оъемка. "Фрегатом Палладою" корейского берега от Корейского пролива до маньчжурского берега, исследованного Лаперузом. гг .Стр.410 упоминание Гончар овым о посещении Кореи (в письме от 15 июля 1854 г .  на имя Е .П . и Н.А.Майковых.250. Этнографическая экспедиция в Южно-Уссурийский край. -  Известия! Русского географического общества, 1870, У1, географии, известия", стр.76-78^ 233-38.Экспедиция Палладия Кафарова из Пекина через Маньчжурию.См. Палладий, арх.

3 .  К а р т о гр а ф и я . Указатели географических имен, 

a )j р усск ие карты отдельных изданий.

„  251. Адрианов Е . Карта театра военных действий на ДальнемРостока. Издание Н.Егорова. -  СПб., 1904.
о т д .в ш ;
№27), размер 51 х  бЗ см. Ь лист, многоьрасочная.



254., Азия. (Физическая карта) Масштаб 1 :9 .0 0 и ,0 0 0  (90 км.в с м .) .Иы—та НТУ ВСЕХ СССР, 1927, размер 57 х склейке листам, многокрасочная* Под ред.Ю.М.Шокальского.Л ., изд.Госуд.Картографии. 66 см. 4 подлежащие255. Александров М„ Словарь-карта Японии и Кореи. - М . .1904:, 15 с* и I  карта. г *256. Анерт Э .Э * Карта Восточной Маньчжурии. Изд.имп.Русского географического общества. Масштаб 20 в. в д .257. Атлас % сочиненный к пользе и употреблению юношества и всех читателей ведомостей и исторических книг. -  Напечатан в Санктпетербурге при. Императорской Академии наук, 1737.Первый всемирный атлас на русском языке. Корея и Япония на разных картах \13-ой и 17-ой) изображены различно.Отзыв об атласе: Перевощиков Д.М. Каталог географических карт в России: Вестник русского географического общества, 1856, к н .1 . стр .7  и Боднарскии. М. Первые русские географические атласы: Землеведение, 1932, в .1-2 , стр .104-105.258. Бируков Б .И . Критический обзор пособий по географии. Составил. — С П б ., 1909, &+269-ir(L( с .(Педагогический музей военно-учебных заведений).0 т д ,1 . Справочные атласы на русском и иностранных языках. П. Справочные карты " "Ш* Школьные атласы "1У. Школьные карты У*. Пособия к чтению-черчению карт У1. Картины и картинные атласы 'УП. Рельефы, модели и глобусы УШ.. Коллекции предметов в естеств.виде (образцы натуральных пособий).Алфавитный список авторов.259. Большой всемирный настольный атлас Маркса. Под ред. проф.Э.Ю.Петри и Ю .М.Шокальского. 62 главных и 145 ДО житель ных карт на 53 таблицах in  f o l i o .  С приложением ДО*°НдТЖ 5 °^ °  текста к 8 картам по климатологии, составленным V j ' ^ e O G e  ром и В.Кеппеном и с алфавитным Указателем географических назва ний, упомянутых в атласе. -  СПб., изд.А.Ф.Маркса, 1° 5.Корея на карте 52. Восточная Азия.260. Бородовский Л.И. Карта Дальнего Востока. Алфавитный указатель географических имен, помещенных на карте. • , 1904, 44 с .261. Бородовский Л. Карта МаньтауР™. (’ ост“ лвн^в^канце-лярии Министра финансов. Под Рря.Д<Позднеева, .  Масштаб в I  д . применительно к соч.^Описание Маньчжурии , 1 У • Л-

ний

т а й с к ^ и е в ф о ^ К а р ^ческого общества. Приложение к протоколу к. ь , и ихд С П б ., 1908 (на правах рукописи), 5 с .
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363. Вебер К .И . Пробная транскрипция всех городов Кореи.(На правах рукописи). -  СП б., 1908, 5 с .  F(Нмп.Русское географическое об-во. Картографическая ком ис- 
с и я . Подкомиссия по транскрипции географ ических наименований).264. Военный топографический департамент.. Военно-картогра- фический отдел. Карта южной пограничной полосы азиатской России, масштаб. 10 в .  в дюйме (1:1,680,000),. -  Л ., X93I-33. Новое издание. Лист ХУ1: Сеул-Мукден. Красочная карта.265о Генеральная карта Азии. Масштаб 1:8.400.000 или 200 верст в I  англ.дюйме. -  СП б., изд.Картограф.завед.Ильина, 1884.266. Географический атлас в 31 таблицы. Под ред. заслуженного деятеля науки Ю.МЛокальского. И зд.2-е. -  Л .,, изд.Госкарто- геодезии при Ин-те геодезии и картографии ЛГУ -  ВСНХ СССР, 1930, 32 с ., (красочные кар ты), I  стр. оглавления на обложке.267. Географический атлас т-ва '’Просвещение". Под ред.маг. геологии Н.Никитина. 84 листа географ.карт и 15 л.планов важнейших городов.С приложением географического словаря (регистра), в который, входит около 100,000 географ.имен, содержащихся на картах и планах атл аса , а также важнейших их синонимов. -  СПб., б .г .Корея на карте 77 (Китай и Япония).268. Двигубский Н .П . Алфавитный указатель географических имен, помещенных на картах Дальнего Востока. Вып.П. Дальний Восток. Масштаб 100 верст в дюйме. Составил Н.И.Двигубский. -  СП б., Военная т и п ., 1904, 36 с .269. Зайцев М .В . (и зд .). Карта Маньчжурии в 3 красках. Масштаб 28 в . в д . -  Харбин, 1925.270. Звегинцев и Корф Н .А ., барон. Карта северной Кореи. Масштаб по средней широте (41 сев .) 20 верст в дюйме. С алфавит ным указателем. -  1905.271. Звегинцев А .И . и барон Н.А.Корф. Карта Северной Кореи. Масштаб 1:840,134 или 20 в . в дюйме. -  СПб., 19U4.272. Империализм. Альбом диаграмм, карт, картограмм и схем к учению Ленина об империализме. Институт изостат. -  (М .;, игиз Изогиз, 1936, оглавление и 59 таблиц.Корея на табл. I :  Политическая карта мира 1914 г .2; Политическая карта мира 1933 г .29: Раздел мира к 1875 г .30: Раздел мира к 1914 г .34: Захватнические1планы*японской военщины.53* Наоская Россия — тюрьма народов. Захватни- 53* ческ£Густремления царского империализма.273. Карта Азиатской России с пршегадими к ней владениями.Составлена при Военно-топографич.отделе Главног 0.7 9 .Рец. (Литвинов М .): Педагогический сборник, хьач, ли, о . о .
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274• Карта Азии* ■“ М ., Госуд.изд-во, Главное ттгоавлрнир 1922. Размер 63 х  72 ом. На 4 отдельных Аистах, в красках! ’275. Карта Азии (физическая). Масштаб 1:8,400,000 или 200 верст в дм. -  Петроград, Госуд.изд-во, 1922, ч!тыре, подле- жащие склейке листа, многокрасочные, размер 57 х  66 см.т ? ^ т .« а2пп пппИм^1И9лпеская^* ^од РеД*пРОф.Ю.М.Шокальского. Масштаб 1 .8 ,4 0 0 ,0 0 0  или 200 верст в дм. -  Л.,изд.Госуд.картографии, (1926). Размер 57x66 см. 4 подлежащих склейке листа, многокрасочная.277. Карта берегов Японии, Кореи и Китая. Масштаб 300 в . в д Издание Главного управления Морского Министерства, № 303. -  1897.278. Карта военных действий Маньчжурии. Японии и Кореи. -  СПб.» 1904.279. Карта военных действий на Дальнем Востоке. Под ред.Ген.штаба поди.Комарова. Издание штаба Одесского военного округа . -  О десса, 1904.280.. Карта Восточного Китая, Кореи и Японии. Карта местности Тянь-Цзина, Пекина и Калгана. -  1900.281. Карта Дальневосточного края и сопредельных стран. Под редакцией Лагутина. Масштаб 50 км.в см. Издание 1926 г .282. Карта Дальневосточного края. Масштаб 10 км. в I  см. Издание 1925 г .283* Карта Дальневосточного края и сопредельных стран. Под редакцией Лагутина. Масштаб 100 км. в I  см. Издание 1925 г .284. Карта Дальнего Востока. Дальневосточная область с прилегающими частями Восточной Сибири, Якутской АСС республики, Монголии и Маньчжурии. Составлена междуведомственной комиссией по изданию карт при. Дальплане. Масштаб 1:2,520,000 или 83 км.в см. -  Хабаровск, изд.Дальневосточной плановой комиссии, 1983. Размер 78x64. Два подлежащих склейке листа в 3 краски с таблицей, территория и население Дальневосточного края по данным дальстат- управления и Дальплана,285. Карта Дальнего Востока. (Печатается с гравюр Главного штаба). 100 в .  в д .  -  (1904).о286* Карталена по новейшшГсведениям офицерами корпуса водных шт. -капит.Аф анасьевы м , Елисеевым и Бубелем в 1867 г .  ыасштао 100 в .  в дюйме... 287. Карта Китайской империи. Сос^ м е н н а аИсправлена и дополнена по современным сведениям в матачжурии ioHKHHe^g-ром Э,В.Бретшнейдером. Масштаб 125 верст в дюйме.
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288. Карта Китая, Японии и Кореи. Масштаб 2256 в дюйме Издание Министерства финансов. № 1895,289. Карта Кореи, 1:355,000, Издание Ильина. -  СПб., 1900»290. Карта Кореи. Масштаб 40 в . в д . 2-е изд.Шевелева с алфавитным указателем. -  СП б., 1904.291. Карта,Маньчжурии. Изд. "Правительственного вестника".-  Картограф.зав.А.Ильина, (1900).292. Карта Маньчжурии. Изд.Окон.бюро КВжд. Масштаб 40 в. в д , -  (Харбин), 1925.293. Карта Северо-восточных провинций Китая. Издание Экономического бюро КВжд., -  Харбин, 1932.Показана Северная Корея.294. Карта театра военных действий Маньчжурии, Японии и Кореи. Изд.Маркса. -  СП б., 1904.295. Карта, южной пограничной полосы Азиатской России. 40 в . в дюйме. -  С П б ., Издание Военно-топографич.отдела Главного штаба.296. Корея. (Географическая карта, масштаб в д.40 в .) .  -  Картографическое заведение Д.М.Руднева.297. Корея и сопредельная с ней область. Географическая карта. Печат.по переводу с гравюры Военно-топогр.Управления Гл. штаба. Изд.капит.Фомина. Масштаб в д.40 в. -  1904.298. Корф, барон и Звегинцев С.М. Карта северной Кореи. Составлена и издана бароном: Корфом и Звегинцевым. -  СПб., 1904. Масштаб 20 в . в дюйме.299» Крылов В .Н .,  штабс-ротмистр. 'СловарьTflnoHCKHXjгеографических названий Кореи, ныне японского генерал-губернаторства Диосен. С картою. Под редакцией Генерального штаба генерал-майора Володченко. Издание штаба Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи. -  Харбин, 1914,Библиография: перечень источников.300. Кунерт М. Физическая карта Азии. Составил М.Кунерт в сотрудничестве с пр оф.Лейпольдтом. Масштаб 1 .6 ,ОШ .ш и в 18 с и л .  -  Берлин-Шенеберг, издание А.Г.Сыркина, U 9 lo ; .Размер 85x63 см. 6 подлежащих склейке листов, многокрасочная.301.. Матусовский и Никитин. Карта Китайской империи. МасштабВСр! Йарта*Китайской империи, составленная 3„Матусовским.

ренная302. Никитин С.Н* Карта театра русско-японской войны, выве- я  по посл.данным. 21+15 вершк., в 6 красках. -  СПб., I9U4.
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303. Никитин С.Н» Карта театра русско-японской войны. (Япония, Корея, Воет.Китай: и Маньчжурия). Изд.т-ва "Просвещение". -  СП б., 1904»304. Новая карта театра военных действий. Изд.А.Ф.Маркса. -  СПб., 1904.305» Объяснительная записка к этнографической карте Сибири. Предисловие. С.Руденко. -  Л .,изд-во Академии наук СССР, 1929,(4$ + 104 с .  ’ ’(Акад.наук СССР. Труды Комиссии по изучению племенного состава. населения СССР и сопредельных стран, № 17).Библиография: с . 95-104 "Литература". С .92-93 -  корейцы.306. Петри Э.Ю. Учебный географический атлас. 46 главных карт. 127 дополнительных карт и чертежей на 45 таблицах. -  СПб., изд.А.Ф .М аркс, б .г .Р е ц .: Журнал Министерст ва народного просвещения, 1899, 4 .326 , ноябрь, отд.Ш, стр .5-14 .307. Подробная карта театра войны Д.Востока. Составлена по карте фр.Главного Шт. М.Д.Рудометовым на 4-х л . Масштаб 23 3/4 версты в д .  1 :1 ,0 0 0 ,0 0 0 .308. Поляновский. Хронометрические рейсы между Сеулом, Порт- Артуром, Харбином и Владивостоком, исполненным в 1901 году. Записки военнотопографического отдела Главного штаба, 1896-1903.309. Померанцев П .П . Восточный Китай. Монголия, Япония. Составил; П.П.Померанцев под ред.акад.В.М.Алексеева, Масштаб 1 :1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 . -  Л . ,  Госкартогеодезия ГГУ НКТП СССР, 1932, I  лист.310. Руднев. А .Д . Материалы по говорам Восточной Монголии.(С рис.и  нотами в тексте). -  СПб.. I 9 I I .  (Мзд.факультета воет, языков имп.СПб.Университета, № 30). RСтр.79 и 121: названия для корейцев у м°нг °ло;в; ср»Кюнер Н.в С тат.-гео граф .и  экономический очерк Кореи. Владив., стр.х*311. Самойлов М .Б. и Лейферт А .А . Карта Дальневосточной республики. Составлена по новейшим источникам инд. М.Б,Самойловым и А.А.Лейферт. -  Чита, Книжно-канцелярскии магазин Свет т А.М .Бард, 1922. Размер 21x15, размер самой карты 55x77 с .  I  лист в красках. Масштаб 100 верст в дм. (Издание 1 -е ; .312» Третеский Л» Кар1 Корея и Квантунская обл. М;>та военных действий. Маньчжурия, I. в д . -  М ., 190ч. Сев.Масштаб 20 в .313. Черняков З .Е . Карта распространения языков народов севера СССР. -  М .-Л ., Госуд.учебно-педагогическое изд во, i г . 7 с . ,  I  вкл.л.красочн.карты.Стр.2  и на карте: корейцы.314. Шевелев П .А . Алфавитный список названий к карте Китай-ской империи, Японии и Кореи. -  СПб., тип.фсономическ , ,53 с .
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З Ю . а т ю г д а в о ю я . м р и  Сибири. Составлена по ляннш,г я д а д а  s - масштаб(Акад.наук СССР. Комиссия по изучению племенного состава населения СССР'и сопредельных стран) . К ней см. "Объяснительную записку к этнографической карте Сибири". -  Л.,изд-во АН СССР 1929. {Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран, 17);.Рец. М.Левина: Советский север, 1930, № 2, с . 157-58.
б) русские карты в журналах.

Кореи
316. Боднарский М .С. Первые русские географические атласы. ппм«-п_т.«пттаАит1олтгМй лтют^ _  Землеведение^ 1932, Т .Х Х Ш ,наук 1937 г . и его изображение(Историко-географический очерк), в .1 -2 , с т р .92-118.С т р .104-05: Атлас Академии317. Вниманию авторов. Вестник Дальневосточного филиала Академии наук: СССР (Владивосток), № 18 (1936), стр .180.П .2 , т . в представляемых рукописях. Обязательность русской транскрипции для цитат и собственных имен: для кор.языка транскрии ции "Описания Кореи" (СП б., 1900).318. Cahen G . О некоторых китайских картах Румянцевского Музея. -  Землеведение (Москва), 1903, 10-й г .и з д ., кн.П-Ш,^стр. 238-44 с схематич.картой в тексте и фототипией на отдельной таблице. Описание корейских карт из собрания К.А.Скачкова.С т р .239, 240 -  Корея, также на китайской карте, воспроизведенной на отдельной таблице.319. n . n .  Географический курьёз. -  Восточное обозрение,1884, 3 мая, № 18, с т р .14-15. „ . „Пропуски и ошибки на "Генеральной карте Азии". -  СПб.,картографии, заведение Ильина, 1884, примеры для Кореи.320. Насекин И .А . Карта корейских поселений Южно-Уссурийского края. -  Приамурские ведомости, 1895, № 100, прия.321. Степпе Я .Я . Карты японской армии. -  Геодезист, 1935, Декабрь, № 12, с т р .46-57.. 322. Ядринцев Н. Этнографизма» *иГт*“ тЛ "Amn тл_ттАзии. -  Восточное обозрение, 1887, 2 апреля, N. 13-14, стр .Ю  11.Критический разбор карты Haardt V . Uebersichtskarte des 

ethnographischen. VeriiSUtnisse von A sien. -  Wien, 1887»

* 323. . . .бине. Первый
4 . Периодические издания. Рецензии. а) журналы и книги.оине. первый редактор доороловскии j Харбин, I 906-192.• Вышло 54 номера,
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324.. Вестник Маньчжурии, Издание Управления Кит.Вост под редакцией Эконом.бюро. -  Харбин, 1925-1934. ■ и.Д .325. "Владивосток". Еженедельная газета. -  1883-1906. Владивосток,326* Восток и колонии* Бюллетень Восточного отдела Прошин- терна. На правах рукописи. -  М ., 1927-1930. Издание продолжается.327. Восточное обозрение. Газета, выходящая еженедельно под ред. и.М.Ядринцева.Издание посвящается исследованиям в Азии, новостям политики, науки и общественной жизни на Русском Востоке, в Сибири и Туркестане. -  С П б ., 1882-94.После смерти И.М.Ядринцева издание было перенесено в Иркутск328. Государственная центральная книжная палата РСФСР, ныне Всесоюзная книжная палата. Москва. Журнальная летопись. Орган государственной библиографии. Выходит 2 раза в месяц. 1936, XI г . издания.1926-28 г .  (год издания 1-Ш); Систематические списки авторов и названий статей из 273 изданий типа журналов, выходящих в РСФСР и перечисленных в начале каждой книжки летописи.329. Государственная центральная книжная палата РСфСР, ныне Всесоюзная книжная палата. Москва. Книжная летопись. Орган государственной библиографии. Выходит каждые шесть дней. 1936, XXX г . издания.1926-28 (ХХ-ХХП г .  изд.) еженедельное издание. Систематический указатель всех вновь выходящих книг для РСФСР с добавлением четырех выпусков в год указателей книг, выходящих в союзных республиках, включая книги на национальных языках (на корейском;.330. Дальневосточное обозрение. Ежемесячный журнал под редакцией Вл.Гольстрем. -  СП б., 1910. Вышел выпуск I .331. Записки Владивостокского отделения Государственного русского географического общества. (Общества изучения Амурского края). Издание Владивостокского отделения Государственного русского географического общества. ^T .I  (ХУШ) -  Владивосток, 1928.Т.П (XIX) -  Владивосток, 1929.Т.Ш (XX) вып.1 -  Владивосток,1929.вып.2 -  Владивосток,1929.Т .1У(XXI) -  Владивосток,Ь929.Т.У (ХХП) вып.1 -  Владивосток, 1930.вып.2 -  Владивосток, I93U.Т.У1(ХХШ) -  Владивосток, 1936.332. Записки Общества изучения Амурского края!. Тт.1 ХУШ. Владивосток, 1888-1922.333. Известия Восточного института. Т.1-1ХУ. -  Владивосток, 1899-1920.334. Известия общества изучения Маючжурского К?922-ЙЗД* об-ва изучения Маньчжурского края. N- “  АаР *



335* Китай и Япония* Еженедельный журнальный обзор периодической печати. Издание штаба Приамурского военного округа. -  Хабаровск, I 9 I 0 - I 9 I 5 . Вышли Ж  1-228 июнь 1910 г .  -  май 1915 г )В ряде номеров сведения о Корее: № 3 (авг.1910) с . 49-50. № 5 13-24, № 7 , с . 30, № 17 ( с .35-37), № 20, с . 5-6 , 22 ( c .l f - 1 2 ) ’2 февр. I 9 il , П - 1 2  от 23 марта 1913, & 13 от J l  марта, 8 - I I ,  40-42, 15 марта 1914. * *336. Народы Дальнего Востока. Орган Дальневосточного секретариата Ш Коммунистического Интернационала. Изд.на русском и английском языках. -  Иркутск, (1921). Вышло пять номеров.337. На рубеже. Журнал. -  Хабаровск, Дальгиз, I935-I936-I937,338* Научно-исследовательская ассоциация по изучению национально-колониальных проблем. Корейский кабинет. Бюллетень № 1/9 28 с .  № 2/10 70 с .  Информационный. бюллетень № 3/II 87 с . № 4/12 62 с .  № 5/13 84 с .  -  Москва, 1935. (На правах рукописи). Изд. стеклограф. Обзор прессы за январь-июль 1935 г .339* Научно-исследовательская ассоциация по изучению национальных и колониальных проблем. Сборник. Материалы по национальноколониальным проблемам. Сборник НИАНКП.1933 № 4/10 31-58 Ли Кан. Положение корейского рабочего класса. 1933, № 5 / II с . 33-62 Ли Кан. Крестьянское движение в Корее. № 6/12340. Новый Восток. Журнал научной ассоциации Востоковедения СССР. Основан М.Павловичем. №Jfe 1-29. -  М ., 1922-1930.341. Приамурские ведомости. Еженедельная газета. -  Хабаровск, I 894-1917.342. Революционный Восток. Журнал Научно-исследовательской ассоциации при Коммунистическом университете трудящихся востока, им.И.В.Сталина. № I - 8 - I 0 .  - М . ,  1927-1930. Издание продолжается.343* Сборник географических,ких материалов по Азии. Изд.Главного управления Генерального штаба. -  С П б ., в ы п .1 -Ц Х Х , 1883-1916.344. Современная летопись Дальнего Востока. Особое приложение к Известиям Восточного Института. п „  т рфп т- яяИзвестия Восточного t e ^ a . I S O O - ^ I ^ . r . j i J l . B . X j C T p . I ^ SИзвестия Восточн ого Ин-та,1900-1901 акад*г * сто.89-220; т .П , в.б,ч- и р ,928.1901- I902 а к а д .г .,т .Ш ,в .1 ,2 ,3 , с .1-732. TV1902- 1903 ак ад .г . т.1У1903- 1904 а к а д .г .Извлечения из текущей пРессы^ * ВосТя ^ н^ СиТ?п^ихПстрш1 кой и экономической жизни Китая, Кореи, Японии и других р Д .Востока.
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34-5. Экономическая жизнь Дальнего Востока* Ежемесячное излай ние Дальневосточного краевого Исполнительного Комитета, под редакцией Р.А.Шишлянникова, М.В.Копытина, А.В.Крылова. Чита (1923- 1924-) , с 1924-1929 г г • издание Дальневосточного краевого Экономического совещания. Под редакцией М.Делищева. Хабаровск, 1923-1930* * *346*. Экономический бюллетень. Приложение к журналу "Вестник Маньчжурии". Изд.Управления Кит.-Воет.ж.д. С янв.1925 г . -  Харбин, 1925-347. Экономический вестник Маньчжурии. Еженедельное издание Эконом.бюро К и тайско-В ост.ж .д., посвященное вопросам торговли, промышленности, транспорта и финансов. Ред.изд.Экономическое бюро К и т.-В о ст .ж .д * -  Харбин, 1923-1924.С 1925 г .  вместо "Эконом.бюллетеня" издается "Вестник Маньчжурии".348. Экран "Тихоокеанской звезды". Подписчикам "Тихоокеанской звезды" бесплатно. (Хабаровск). I  января 1928 г . по 30 декабря 1928 г . ,  № 1 -5 2 . 6 января 1929 г . по 27 января 1929 г . ,№ Г -4 .( В с е , что вышло).Статьи из жизни художественной деятельности корейцев в крае, фотоснимки и прочие иллюстрации.
б) журнальные статьи.349. В .В/асильев/. Рецензия. Дмитревский П. Записки переводчика, составленные переводчиком при окружном Управлении на острове Цусима Отано Кигоро. (Записки имп.Русского Географического о б -в а , т .Х П , № 4 ) . -  Восточное обозрение, 1884, 19 апреля,№ 17, о т р .1 6 . У1. ИСТОРИЯ.I .  Археология. Хронология. Календарь.

а) книги.350. Богаевский Б . Л . Техника первобытно-коимунистичеоюгообщества. -  М .- Л ., изд-во Академии наУ® ».^яб ,ияуки и техники, таблиц. (Акад.наук СССР. Труды Ин-та истории, науки и техники,с е р Л У , в Л .  История техники, т .1 , ч .1 . ; .С т р .2 3 6 ,238,243,64-3 -  долмены в Корее.(Н мизматические^мятники, Южно^ссурийскогоКк р а я ) Г - Харбин)1922, 26 с .+ 1  табл.на отд.л* . Тп?р г 299-324.I  отДо оту.из № 50 "Вестника Азии». 1922, с .сю ж .
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352. (Маргаритов В .) .  Кухонные остатки, найденные на берегу Амурского залива близ р.Седимы. Издание общества изучения Амурского края. -  Владивосток, типография штаба портов Восточного океана, 1887, 6 с л  карта.Стр.2  и 5 : Корея и Бохай.
б) журнальные и газетные статьи.

353. (Бурский, капитан). Реферат капитана Бурского о вооруженных силах Китая в Гиринской и Мукденской провинциях. -  Приамурские ведомости, 1900, № 330.Отчет о реферате, прочитанном в Хабаровском военном собрании. Легенда о корейских крепостях в Монголии, и Маньчжурии.354. Буссе Ф. Остатки древности в долинах Лешу, Даубихэ и Улахэ. Доклад, читанный в заседании общества изучения Амурского края 25 февраля 1888 года. Записки общества изучения Амурского края (Владивосток);, т .1 ,  1888, стр.1-28.Стр.З и 5 : корейцы в истории края.355. Буссе Ф.Ф. и Кропоткин Л .А ., князь. Остатки древностей в Амурском крае. Записки> Общества изучения Амурского края (Владивостокского Отделения Приамурского Отдела Имп.Географического общ .), т .Х П , 1908, с т р .1-66, с 2 таблицами.С т р .4 .5 ,8  -  упоминания о Корее и корейских источниках.С т р .1 2 ,1 3 ,1 6 ,1 8  -  корейские памятники в крае.356. Матвеев 3. Первые обитатели Приморья. (Краеведческий очерк). -  Советское Приморье, 1925, октябрь, № 10, стр .78-83.С т р .7 8 ,8 0 ,8 2 ,8 3 : роль корейцев в истории края.357. Позднеев А.М . Каменописный памятник подчинения маньчжурами Кореи. -  Записки Восточного Отделения Императорского Вусско- го археологического общества, 1890, У, стр.37-55.Поправка к данной статье см.ЗВОРАО, 1892, УП, стр .326.358. Толмачев В .Я . Первобытная крупорушка в Северной Маньчжурии. -  Вестник Маньчжурии, 1929, № 10, CTP*2J;;“2£» £ „ / Е нъчжу-Каменные ступки, находимые среди древних развалин в 1м*ньъ у рии, но сохранившиеся повсеместно в Корее и встречадиеся ступки  рейс кого населения Маньчжурии, с изображением из археологических раскопок и в современном корейском уп р нии и ее оборудования (чертеж).359. Тресвятский В .Д . историческом музее в Сеуле, с т р .9-12. Описание древностей,-  Вестник Маньчжурии, хранящихся в 1927, № 7,
2 . Корея до проникновения: иностранного капитала, до 1776-1880 г г .а) книги.360. Бичурин Иакинф,о. Собрание с в е д е н и й  о народах, обитав ших в Средней Азии в древние времена. -  о н о ., .



361* Брандт Макс. Япония, Китай и Корея. В книге: История главенства, под ред. Г.Гельмольта, 2-й том. Изд.т-ва "Просвещение , ОНО., 154J*:. г ^Стр.102-108: Корея.362. Гельмольт Г . История человечества. Всемирная история. Составлена профессорами специалистами. Под общей редакцией Г.Гельмольта. Полный перевод с значительными добавлениями для России известными русскими учеными. Т.П. Восточная Азия. Океания Индийский океан. Составлено М.Брандтом, проф.д-ром К.Вейле, прош! д-ром 3 .Шмидтом и д-ром Г.Турцем. Перевод Б.Ф.Адлера и Л.Я.Штернберг под р ед .ак ад .В .В .Р а д л о в а. -  СПб., книгоиздательство "Просвещение", б .г .  (1902).363. Конрад Н.И. Надельная система в Японии. Доклады группы востоковедов на сессии Академии наук СССР 20 марта 1935 г . -  М .-Л ., Изд-во Акад.наук СССР, 1936. (Акад.наук СССР, Ин-т востоковедения, ХУП), с . 5-55.С .5 и 6 : сравнение с надельной системою в Корее и Китае.364-., Лаутерер И ., д -р . Япония страна восходящего солнца, прежде и теперь. Со многими иллюстрациями и фотографическими снимками в тексте. Перевел с немецкого Д.Альперин. П дополненное и исправленное издание. T . I .  -  СПб., типография т-ва "Народная польза", 1905. 153 с .  Т .П . — СПб., тип.тов."Народная польза", 1905, 160 с .  (.на обложке т.П -  перевод с немецкого с 64 илл. Бесплатное приложение к № 5 журнала "Знание и жизнь").Ряд упоминаний о Корее в исторических главах 1-УШ первого тома, некоторые рисунки относятся также к Корее.365. Матвеев З .Н . , доцент. История Дальневосточного края. -  Владивосток, Издание Владивостокского отдела ГРГО, 1929, т.ШСХл), вып.П, с т р .341-77. (Записки Владивостокского отдела Государственного Русского Географического общества (Общества изучения Амурского края). т, ~С т р .359-61 История государства Бохай, связанного с Кореей, с кратким описанием его хозяйственной и социальной организации и учреждений._ 366. Матвеев З .Н . , доцент. Бохай (Из историиВосточной Азии УШ-Х В В .) . Professeur adjo in t Z .N .M atveeff.  The 
S ta te  B ohai. Prom th e h is to r y  o f Eastern A sia 8- t h  „тт
the I O -th  ce n tu ry . -  Владивосток, 1929, 34 с . »ср^ Р ! ° ^ т®енного опечаток и дополнений. (Труды Дальневосточного государственного университета, серия 6 , N° 7. P u b lication s of the Far Eastern  
S ta te  u n iv e r s it y . P u b lic a tio n s  de l ’ universitfe d 'e ta t de 1 Extre
m e-O rien t, s e r ie  6 ,7 ) .C .29-30: Важнейшая литература.

С . 3 0 - 3 4 : ан гл и й ск о е  резюме: summary. r n Y oP r 10 13C .5  и 7 Корейские исторические сочинения о Б о х а е , c . i u . x j ,  16,28 -  Корейцы в с о с та в е  населения Бохая и роль Кореи в деле 
обр азовани я э т о г о  го с у д а р с т в а .„  367. Меньшиков П. Краткий исторический очерк Маньчжурии. -Вестник Азии, № 42, в .2 , 1917, стр .5-48.
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368# Недагин С .В . Поход императора Хубилая на Японию (по китайским, корейским и японским источникам). Выдержки из доклада действ.члена Общества русских ориенталистов С.В.Недагина. В книге: Отчет о деятельности общества русских ориенталистов в С.-Петербурге за 1910 год. (С.-Петербург, I 9 I I ) ,  стр .30-65.369. Позднеев,Димитрий. Японская историческая хрестоматия. Часть I .  Отделы I  и П. Текст в Romani перевод и слова к Начальной истории ЯпонииИздание общества востоковедения. Токио, Тэйкоку инсацу кабусики кайся, 1906, 297 + (2) объявлений.С . I I :  поход Дзингу-кого на Корею.C . I 07-108: поход Хидэёси на Корею.С .160-2: корейский вопрос и воина с Китаем.370. Позднеев Димитрий. Япония. Страна, население, история, политика. Под редакцией А.А.Иорданского. С 25 снимками в тексте и 2 картами в приложении. -  М ., Государственное военное издательство, 1925, 351 с .С .43 -  экспедиции против Кореи.С .51 -  выходцы из Кореи в древней Японии.С . 52 -  завоевание Кореи Дзингу-кого.С .53 -  иллюстрация: экспедиция в Корею по японской картине.371. Губрук Вильгельм, де. Путешествие в восточные страны.В книге: Плано Карпини,Иоанн де. История монголов. Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны. Введение, перевод и примечания А.И.Малеиин. С приложением 8 рисунков, карт и указателей. -  С П б ., издание А.С.Суворина. I 9 I I ,  ХУ1+224 с .С . 63-178+189-201. 2 I I - I 9  (примечания).С т р .135: о послах народа Кауле.б) журнальные статьи.372. В-в Л. Общий очерк истории Кореи. -  Морской сборник, 1888, №№ У1-1Х.373. Воробьев П.И. Новые данные о происхождении и ?ifccC P H маньчжурской письменности. Записки Ин-та востоковедения АН ооог,* C .f l 9 * -  памятник подчинения маньчжурами Кореи. фяйТТо^ня вС .125,126,127 -  о походе в Корею маньчжурского Таицзуна в годы правления Тяньцун по раннему маньчжурскому тексту.374. Гальперин А. Хроника событий на ^ихоы океане X92I-I924 годы. -  Тихий океан, 1937, январь-март, № I  ( И ) ,  стр.<а? и.

Т 7 7 й -1 9 2 0  г г . с м .  Ти хи й  ок еан,С т р .253, 265 Япония в Корее.т Продолжение: "Хроника событий 1776—Х92и г г • • « “ Г 'т 'л )'1935, fe 3 (5 ) , № 4 (6 ); 1936, № 1 (7 ), № 2(8), № 31,9), к. 4 U U ;.
Продолжение с м .:  Хроника событии на Тихом океане.1870 ■86.
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376. Km H. Рецензия наИнаба Тун$#н. История корейской культуры. -  Токио, 1928. 378 сто Новый Восток, 1929, № 26-27, ст р .406-407. Р*Оценка социально-экономических построений автора и его трактовки политической истории Кореи.377, Путята Д .В . Очерки Маньчжурии. 1892, ноябрь, 35 год , te I I .  с т р .то/| ^лп- 77; 1893, январь, 36 год, N° I ,  с80. .р. 174-21. стр.160- 347-Стр. 181-82, 185 и 190 -  действия корейцев против маньчжур -  походы маньчжур на Корею.С т р .348,363,370 -  корейцы и Корея.С тр .172,173.178 -  корейский женьшэнь; корейский скот,.С т р .368 и ЗоО -  китайские войска на корейской границе.378. Сыромятников С .Н . Корейская ваза. Россия (С.-Петербург), 1909, 25 декабря, № 1258.Рассказ из корейской феодальной старины. Имеется моя вырезка.379. Хроника событий на Тихом океане 1871—1895 г г . -  Тихий океан, № 416. октябрь и декабрь, М ., 1935, ст р .223-69 без указания автора (А.Гальперина): продолжение ^Гальперин А.). Хроника Тихоокеанских событии 1776-1870 г г .
3 . Державы и Корея -  первые сношения с державами. Журнальные статьи и описания.380. Американская экспедиция в Корею. -  Современная летопись, 1871, № 29.381. Забайкальская область. Описание первого торгового сношения с корейцами. — Кавказ, 1863, № 4.382. Зубер М .Г . Экспедиция в Корею, ского офицера. -  Всемирный путешественник Перевод Zuber Н. Exp ed ition  еп Согее

Из записок бывшего флот- , 1874, N° 6, ст р .223-43.: Tour du monde, ХХУ,1873383. Малеев Л. (р е ц .) . Соседи Китая (сочинений М.Р.Гендри). В° еННИоторияНоношений’ Китая! К о^и'и  Японии с Европой -  выдержки.384. носков И. Отношение русских к китайцам и корейцам. -  Кяхтинский листок, 1862, № 18. оО торговых сношениях с корейцами.-  колониальная политика держав в Корее.Журнальные статьи.385. Петров, Аркадий. Как защищают с во ц “ ^®Р®°“ ано‘̂ д о п о л н е - и Россия. Издание А.Д.Попова. -  СПб.пйпмнгаленности",1909, № 36 ниями из “ Вестника финансов, торговли и ика J  Корее,и 37) 43 с .  С т р .1-2 и 13: Англия и японская по^регулированииС тр .28: Японская колонизация в Корее. и в Уссурийском крае,земельных отношений между русскими и коре ц



-  Царская Россия и Корея, а) книги.
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ran i* Ь Г * НаШИ ЗЭДаЧИ НЭ Востоке- "  СПб., тип.А.С.Сувори- на, 19U4, j c  с .Необходимость захватить на южном или западном побережье Кореи порт для морской базы.
т-ва 387. Клеиборт Л. Русский империализм в Азии. -  СПб., изд. "Знание", 1906, 47 с ,(Дешевая библиотека т-ва "Знание", № 309).388, Львов Ф .А. Лиходеи бюрократического самовластия, как непосредственные виновники первой русско-японской войны. Посвящается г г .  народным представителям. -  СПб., типо-лит."Энергия", 1906, 79 с .  ’История лесных концессий на р.Ялу, с рядом документов.389. Мускатблит Ф. Россия и Япония на Дальнем Востоке. Историко-политический этюд. -  Одесса, изд.О.М.Распоповой, 1904. 46 с .+ 1  т а б л .+I карта на отд.листе. Из статей автора в "Южном обозрении". Ряд правительственных сообщений о событиях в Корее и Маньчжурии перед войною.390. Переписка Вильгельма П с Николаем П. 1894-1914 г г .С предисловием М.П.Покровского. Издание Центроархива. -  М ., Петроград. Г о с .и зд -в о , 1923, (УШ)+198+(14),С т р .23,27 соглашение в Корее 1898 г . (сюда же примечания на с т р .1 8 1 ) , с т р .52,53 -  усиление японского флота для базы в Корее (в январе 1904 г . ) .391. Покровский М.Н. Внешняя политика России в XX веке. Популярный очерк. -  М ., и зд .Коммун.ун.им. Я.М.Свердлова, 1926,392. Покровский М.Н. Внешняя политика России в конце XIX века. История России в XIX в . ,  изд.т-ва бр.А.М.Гранат и К-о, т .1 Х , Дальний Восток, с т р .214-36.393. Ухтомский, кн.Эспер. К событиям в Китае. Об отношениях Запада и России к Востоку. -  СПб., 1900, я+о/ о.Стр.1У -  возможность движения Яп°иии в Корею. богатствоРецензия М.И. Сверх-патриот.заметка. Русское богатство, 1900, I X ,  с т р .227-36.б) журнальные статьи.394. Веников (М). Очерк международных вопросов в Азии. Русский вестник, I87Y, T . I 28, с т р .311-59.С т р .500-01: Россия и Корея.395. Г.П/отанин/. Сибирь, Корея и немец. -  Сибирский наблю- датель, 1902, март, год 1У, книга Ш, ст р .61 ^ь* й Кореей, Быстрый рост русских торговых сношений с корейских рабочих, 
В связи с притоком оттуда в B журнале "ВосточмйРАзии" !00S0tB.=  японцем Кизак Тамоюи немецкая оценка этого факта.У
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396. Кореец Топова. -  Домашняя беседа, 1877. 18 июня, год двадцатый, № 25, с т р .728-730 по корреспонденции лМисельпера".История корейского мальчика, переселившегося из Кореи вместе с семьей в 1867 г .  в Россию и здесь переходившего от одного такого хозяина к другому на положении слуги и даже работника ие приобрел через крещение гражданский прав.397. Лопатин И. Обзор южной части Приморской области Восточной Сибири за р.Суйфуном. -  Записки Сибирского отдела И.Русского географического общества [Иркутск), кн.УД, 1864, стр. 166-206.Стр. 167,172,198 -  граница с Кореей р.Тюмень.С т р .203,204-205: Сведения о торговых сношениях китайцев и русских с корейцами.398. Максимов А. Наши задачи на крайнем Востоке. I .  Китай и Россия. -  Русский вестник, 1888, январь, книга I ,  с т р .Ш -4 1 ; П. Россия и Япония. -  Русский вестник, 1888, книга стр .308-22. С т р .132: торговля южной Маньчжурии с Кореей.С т р .308,309 и 318: Корея в отношениях между Китаем, Россией и Японией и возможность отказа Японии от Кореи в пользу России.399. Плаксин В .С . ,  доктор. В Южно-Уссурийском крае и на Дальнем Востоке. Воспоминания. -  Русская старина, 1891, июль- август-сентябрь, 22 г .и з д .,  т .7 1 , с т р .593-608.С т р .608, прим.: о приобретении дипломатическим путем одной из корейских незамерзающих гаваней.400. Попов А. Дальневосточная политика царизма в 1894—1901 годах. -  Историк-марксист, 1935, кн.П, стр .38-57.401. Посылка двух русских эскадр в Северную Америку. -  Историк-марксист, 1936, книга третья, стр.101-103.попытка захвата Россией в 1861 г . незамерзающего порта на Тихом океане через высадку десанта на о.Цусима с корвета посадник". 4 . Формы проникновения иностранного капитала.-  договоры.Книги.402. Гримм Э .Д .,  проф. Сборник ДОГов°ров и других доиумеи- то в по истории международных отношении на Дальнем Восток® (1842-1925). -  М ., изд.Ин-та востоковедения, 1927, 218+Ш с .(Труды Московского Ин-та востоковедения им.Н.Нар РЦИК СССР, У1);.403. Ключников Ю .В ., проф. и Сабанин ^ Р ^ ’ ^рациях^И -11 политика новейшего времени в договорах, нотах и д  Р ЦМ. ,изд.Литиздат НКИД, 1925-1929. Три'ч^пРпиалистической войны. 4 .1 . От французской революции до империалистические ди* Ч .П . От империалистической войны до снятия блокады в Сов.° ° ОИч !ш Р о т ’ онятия'блокады в Сов.России до дипломатиГ-°430бо Г  окой революции. Вып.1. 1928. Акты советской дипломатии Вып. Акты дипломатии иностр.государств.Документальный материал, указатели.
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404. Овчинников И .А . Сборник действующих трг [ других международных актов. Составил И.А.О])актатов, конвен- >вчинников. -405. Обзор документов, касающихся переговоров с Японией и хранящихся в канцелярии особого комитета Дальнего Востока. -  СПб., 1905.406. Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений,заключенных Россией с другими государствами и касающихся различных вопросов частного международного права. Изд. по распоряжению г.министра иностр.дел. -  СП б., т .1 , 1889; т .П , 1890, т.Ш, 1892, т .1 У , 1896. ’407. Сборник договоров по делам Д.Востока. -  СПб., 1905.408. Сборник торговых договоров и других вытекающих из них соглашений, заключенных между Россией и иностранными государствами. Изд.мин-ва торговли и промышленности. -  Петроград, 1915.С т р .370-402: Корея. Договоры с Кореей.409. Сборник договоров и дипломатических документов по делам Д.Востока. 1895-1905 г г . -  СПб., издание Министерства иностранных дел, 1906.

410. Соглашение 29 мая 1913 г . между японским посланником в Пекинй и гтгя-Rwm/r ингтятгФпппм кит.таможен относительно уменьшения
-  таможенный вопрос.Журнальные статьи.

-  миссионерство, а) книги.
— или. ,  тип. up. - —412. Архангелов С .А . наши заграничные миссии. Изд. П.П. Сойки- Стр.9§-125: очерк русской духовной миссии в Корее.
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4 1 4 .  Недачин С . В . Православная церковь в Корее. (Ио то ри че с- кии о ч е р к ;*  -  о н о * ,  1У11, 59 с .4-15. Павел (Ивановский), иеромонах. Современное положение христианских миссии в Корее. -  Владивосток. 1904, Ш93 с .(Из Известий Вост.Ин№та, т .1 2 ).
4 1 6 . Поляновский 3 . Справка о деятельности католической ду

ховной миссии в Корее за 1900—1901 год (.донесение ви це-к онсула в 
С е у л е ) . -  Сборник консульских донесени й , 1903, г .У 1 , в .1 .  И зд. 
М ин.иностранных дел. С т р .53-56.С т р .55-56: о тяжелом положении корейских переселенцев в Маньчжурии во время боксерского восстания 1900 (из отчета епископа Мютель о посещении Цзяньдао в 1901 г .) .417. Состоящее под августейшим покровительством государыни императрицы Марии Федоровны всероссийское православное миссионерское общество в 1899 году. -  М ., печатня А.И.Снегиревой, 1900.Стр. 38-43: миссия у корейцев в пределах Владивостокской епархии (причины, задерживающие успех миссии и миссионерские школы у корейцев как средство содействия успеху миссии). С статистич. таблицей на с т р .42.С т р .43-47: деятельность Иркутской духовной миссии среди бурят, в частности ....................................  (неразборчиво).б) журнальные статьи.418. Верхнеамурская и корейская миссия в 1873 г . -  Миссионер, 1875, № 14.419. Волынец А. Корейское дело. -  Церковные ведомости, 1912, № I ,  с т р .14-21.f 420. Булгаков П. Христианство и язычество. Известия Воет. Ин-та, 1904, ХУ1, с т р .287-300 в особенности об язычестве в Китае, Японии и Корее.421. Гуминский. В Сеул. -  Харбинский вестник, 1915, 30 сен- &го ж е.*В  столице Кореи. -  Харбинский вестник, 1915, 25 ок-ТЯбряЙ0£орйя* русской православной миссии, со статистическими дан-ными.
то 422. Из запи сок миссионера (о корейцах). -  "Владивосток",
1884, № 29.

TQn 423. Корейская православная миссия. -  Православный собеседник, 
1900, № 21 о424. Миссионерская деятельность между корейцами в Камчатской
епархии (в 1872 г . ) .  -  Миссионер, 1874, № 6, стр.ь;> or.

425. Миссионерская Дея? Ж НОшТр(СМес?п 23§~242^И * переселиВШИ мися на Амур. -  Миссионер, 1874, № 26, стр.йЗ
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4 2 6 . М иссионерское дело в Корее и в Уссурийском кр ае . 

(Ч астн ое письмо из С е у л а ) . -  Церковные ведомости, 1 9 1 2 . № 6 
с т р .2 0 3 -2 0 6 . *

4 2 7 .  С уд ьба к о р е й с к о го  мальчика. -  Миссионер, 1 8 7 7 ,  № 1 7 .

4 2 8 . Т и п ц о в , м и с с .Ф . Успехи православной миссии среди ко
ре йцев. -  “ В л а д и в о с т о к ", 1 8 8 4 , № 9 .

4 2 9 . Х р и с т и а н с т в о  в К о р е е . -  Правительственный вестник, 
1 9 0 4 , № 58 и 5 9 .

5 .  Новейшая история Кореи от проникновения 

и н о с т р а н н о го  капи тал а до аннексии страны Японией ( I 8 7 6 - I 9 I 0 ) .

а ) к н и ги .430. Брандт Макс. Япония, Китай и Корея. -  "История человечества", под ред.Г.Гельмольта, 2-й том, стр.3-52 Япония. -  СПб., т-во "Просвещение", 1909.431. Вассальные отношения Кореи к Китаю. Сборник географи- ческих:, топографических и статистических материалов по Азии, XIУ , 1885, с т р .89-95.432. Документы по переговорам с Японией 1903-1904 г г . ,  хранящиеся в канцелярии Особого комитета Дальнего Востока. Издание Канцелярией Особ.комитета Д.Востока (на правах рукописи). ^Малиновая книга). -  С П б ., 1905.433. Карликов В . Очерк территориальных захватов европейцев У Китая и современное состояние отнятых областей. Сост.Ген.штаб;а капитан В.Карликов. -  СП б., 1903, IX+8I+ карта Воет.Азии 400 в.Исторический очерк экспансии европ.держав. Современное состояние Кореи.434. Юонер Н .В . Очерки новейшей политической истории Китая.-  Владивосток,: Книжное^дело, _19 2 7 , це £ду Россией и Японией.р « 5 .  Юонер Н .В . .профессор Восточного Института. С н ош ен и я^
и печать Восточного И н сти тута,1914, о ?  я (с . 53,54 ,56-58).Сношения с Кореей в различные царствования с с . ^ , ?  ,
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436. Леруа-Болье П. Япония. Обновление Азии. Пер.с франц А.Гретман. Издание И.Ю.Романова. -  (М., 1904), УШ+188 с . +(?)?* С т р *б ,7 ,8 ,1 0 ,1 1  -  ранние сношения с Кореей;20 -  поход на Корею в конце ХУ1 в."" Т0РГ0ВЛЯ с Кореей.166,167 -  корейский вопрос между Россией и Японией.4-37. Максимов А .Я . Вокруг света. В двух частях Ия7тянир ivi.К.Максимовой. -  С П б ., I9 0 0 -I9 0 I, 272+366 с . Л(А.Я.Максимов. На Дальнем Востоке. Полное собрание сочинении, книга УП и УШ).Часть П ,^ с .350,331,352,353 -  необходимость открытия для торговли корейских портов в целях обогащения Уссурийского края (писано по случаю посещения корветом "Аскольд" Владивостока в 
1874- г . ;  с . 353 -  желательность поощрения корейской иммиграции.438. Максимов А .Я . Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. -  С П б .,  1894.С т р .81-103; Россия и Корея.439. Материалы по Дальнему Востоку. Издание Канцелярии "Особого Комитета Дальнего Востока". -  СПб., 1904.440* Матюнин Н .Г . Об отношениях Кореи к иностранным государствам. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, вЛУШ, 1894, стр. 1-32.441. Министерство иностранных дел. Обзор сношений по корейским делам с 1895 г . .  Издание Министерства иностранных дел. -  СП б., 1906.442. Нольде Б .Э . Внешняя политика. Исторические очерки. -

П е т р о гр а д , 1915. 00 .С т р .246-247; секретные статьи Московского протокола 28 мая/9 июня 1898 г .  между Японией и Россией кас.Кореи.443. Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. Сборник статей. -  М .. изд-во "Красная новь Главполитпросвет, 1923 (на обложке 1924), 392 с .С т р .367-372 -  русско-корейская авантюра 1896-1898. Японское экономическое внедрение и европеизация страны (усиление буржуазии местной и японской после замены натуральной подати денежной;.444. Р адув-Зенкови ч Л. Маньчжурог корейекий театр и наши веро
ятные в нем противники -  японцы, китайцы и корейцы. -  сильна,1908, 124 о . и карта.445. Романов Б .А . Витте и концессия на я5?п^ “ у“ е” ео?ьНЫИ комментарий к "Воспоминаниям^г^.С.В.Витте^. Сборник в честь'—ЯПОНСКОЙ зойны. Доку-меншальный"комментарий к "Воспоминаниям" Е Р ^ * ® : ^ в ,1" Р^0пётро- Запад" -  Истор.сборники пппгЬ.А.И.Заозерского, i .  !1С1ниград, 1923, стр.140-167.

•Ф.Платонова. -  Петербург, 1922, стр .424-



447* Романов Б. А . Концессия на р.Ялу к характеристике лич
ной политики Николая П. Исторические сборники под р£д.С.Ф?П™то-град] СС6На* "  РуССКОе ПР ° ™ 6 .  (Петро-448. Романовен.А. Россия в Маньчжурии (1892-1906),. Очерки по истории внешней политики самодержавия в эпоху империализма. -  Л . ,  издание Ленинградского Восточного Института имени А.Е.Енукид- зе, 1928.(ДИК СССР. Ленинградский Восточный Ин-т имени А.Е.Енукидзе.№ 28). X+605-HI) с . ,  с I  л.карты. ’Многочисленные библиографические ссылки в примечаниях, указатели: I)) личный и 2) предметный и географический. Многочисленные упоминания о Корее по тесной связи ее с царской политикой указанного времени (см.предметный указатель под словом Корея, 5еул, Ялу и т .д . ) .449. госсов П. Национальное самосознание корейцев. Издание П.А.Артемьева. -  С П б ., 1906, 40 с .450. Современное положение Дальневосточного вопроса. -  СПб., тил.В.Ф.Киршбаума, 1910, У+126'с. (на правах рукописи).Обзор событий в Корее. Япония и Россия в Корее. (По работам Макензи ....................................................................................... (далее неразборчиво).451. Суботич Д .И . Амурская дорога и наша политика на Дальнем Востоке. -  С П б ., 1908.452. Султанзаде А . Колониальные страны и мировое хозяйство. -М .-Л .,  Московский рабочий, (1928), (152 с т р .) . ..............(Популярная серия "Мировое хозяйство" под ред.Ш.и.двоилацко- го и Н .Г.П етрова) с 9 картограммами. .  ̂ тг чС т р .39-42: Россия и Япония на Д.Востоке (борьба за Корею). С т р .71: аннексия Кореи Японией.С т р .126: Япония в Корее.б) журнальные статьи.453. Багратион Д . , кн. К убийству кн.Ито. -  Вестник русской конницы, 1909, № 22,<штр.Ю12-7.„  454. Васкевич П .,  прапорщик, окончивший курсК вопросу о современном состоянии Кореи (заметки). Извест ного Института, 1905-1906 а к а д .г .,  УП г.издания, т.ХУ, вып.к, с . 212-8, и отд. оттиск;: Владивосток, 1906. к войны со-Сведения о положении в Корее с момента объявления , общенные корейским подданным Хан Кильменом.455. Великий старец Дальнего Востока (Тойванкун). -  "Владивосток", 1898, № 40.456. Вести с Востока. Восточное ° б ° з р е н и е Herald)’ . ^о т р .З . ^ н н й 2 = ; о р г о в л и ^  ли_ к  0Корее (из North China H erald, 1885, a p n l  24, N 928; .
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4-57. Вести с азиатского Востока. -  Восточное 1903, 13 октября, № 235, ст р .З . "Токио нитинити» о России в Маньчжурии и Корее. обозрение,действиях*5 8 , Вести с Востока. -  Восточное обозрение, 1894, 2 сентября, № IU 2 , с т р .З .Отношение России к корейскому вопросу: корейский вопоос в японской пр ессе.-  1894, 7 с е н т ., № 104, стр.З и 14 сен т., № 107, с . 3-4. Военные действия в Корее между Китаем и Японией.-  1 8 9 4 , 1 6  с е н т . ,  № I 0 8 3 C T g .3 - 4 . Отношение европейских г о 
суд ар ств и России к корейской воине (из отрывок прессы).-  1894, 21 с е н т ., № Н О , стр .З . Китай, Япония и Корея.459. Вести с Востока. -  Восточное обозрение, 1894, 10 а в г .,№ 92, с т р .З . Корейский вопрос и китайско-японский конфликт.-  1894, 12 а в г . ,  № 93. Отношение держав к корейскому вопросу.-  1894, 19 а в г . ,  № 96. Корейский вопрос.-  1894, 21 а в г . ,  № 97, стр .3-4 . Первые военные операциимежду Китаем и Японией.-  1 8 9 4 , 24 а в г . ,  № 85 ( 9 8 3 ) , стр.3-4 . Фон Ганнекен о первом морском сражении -  потоплении Kowshing (из Русских ведомостей).460. Вести с Востока. -  Восточное обозрение, 1894, 9 октября, № 118, с т р .З . Корейская война.-  1894, 21 октября. № 123-4, стр .4 . Перевод заявлений Кореио сложении ею вассальной зависимости от Японии (документы 1870 г .)-  1894, 23 ноября, № 137, стр .2-3 . Очищение Кореи от китайских войск и заявление Японии относительно Кореи.461. Вести о Китае и сопредельных странах. -  Восточное обозрение, 1888, 21 а в г . ,  № 33, стр .8 .Характеристика борьбы партий и правительственных группировок 
В Корее (из "Th.e Cbiness Times (T ie n tsin )".462. Вести с азиатского Востока. -  Восточное обозрение,1896,12 апреля, № 4 4 , с т р .1 . Из статьи о событиях в Корее в indfepen- d an ce  b e i g e " .„  463. Вести с Дальнего (Азиатского) Востока. -  Восточноеобозрение, 1903, I I  о к т ., № 232, стр .З ; 28 о к т., N! 246, 3 , 28 во ября № 275, с т р .З ; 4 декабря, № 278, стр.З; I I  д е к .. К» 284. стр .З , 16 дек мо’ ряя сфп 3* 21 л е к .. N° 293, стр .4 , 24- д е к ., ь. ст р .З . Россия8-  Япония -  Китай, попутно о Корее с точки зрения русско-японских отношений (сводки русских и иностранных газетных сообщений и статей).обозрение * 1 9 0 ^  ̂ “ ноября Я«"°264 ^ т р ? з !ЯЭко1ношч;ской°и1куи ?ур - ное3преобладани! Японии5" ’ Кореей средства для этого преобладания).
и  J K S 8ство королевы.Tqnn 466. Из жизни Кореи. Перевод с англ.Амурского. -  «Владивосток',• 1900, № 14.
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467. К событиям в Китае. -  Восточное июля, № 168, с т р .4 . Дружелюбные отношения ства. обозрение, 1900, 29 корейского правитель-468. Китай. Толки о русской политике в Маньчжурии и Корее. -  Восточное обозрение, 19033 27 июня, № 145, стр.3-4.Из газеты "Новый , край" (из Тюо-Симбун) кас.Кореи и посылки русских войск в Корею.469. Китаи и Япония* Воинствующая партия в Японии. -  Восточное обозрение, 1903, 19 ноября, N2 265, стр.3-4. Агитация в Японии в пользу войны с Россией и посылки войск в Корею.470. Китай и Япония. Союз Востока против Европы. Отношения из-за Кореи. -  Восточное обозрение, 1900, 28 янв., № 21, стр.З. Выдержка из " O s ta s ie n  " о царящей в Корее анархии (номинальной власти императора и неограниченной власти чиновничества) и господствующей роли здесь Японии.471. Корейская тайна. -  Восточное обозрение, 1885, 5 сен т.,!Й 36, с т р .З . Статьи английских газет (Overland China Mail (Hong- 
Kong ) от 18 июля и North China Herald ) о русском протекторате надкореей.472. Корея и Манджурия. -  Воет.обозрение, 1894, 2 дек.,№ 141, ст р .З . Голодание нескольких корейских провинций вследствие опустошения, произведенного китайском армией и японская помощь голодающим. 473. Корея и русско-японские столкновения. Военно-политический этюд. -  Правительственный вестник, 1904, № 30,38,39 и 40.474. Краснов А . Корея и японские колонии. -  Книжки Недели, 1894, I X ,  с т р .43-61.475. Купчинский Ф. Погибшая страна "утренней тишины". -  Мир, 1910, № I I - I 2 ,  с т р .809-814.476. М .Г . У японского премьера (с немецкого). -  Восточное обозрение, 1896, 31 мая, № 63, с . 2-3 . Беседа с ^ 0в ™ о е н н и Г  том маркизом Ито. Японская политика невмешательства во внутренние дела Кореи.477. Максимов А .Я . Корея и Россия. -  Новое время, 1884,№ 3080478. Наши сношения с корейцами. -  "Владивосток", 1884, № 17.w 479. Николай Амурский. К х а р а к т е р и с т и к е  отношений корейцев к китайцам. -  Восточное обозрение, I9& I, 3 крае’ перед китай-

Боя зн ь к о р е й с к о го  кр ес тья нс тва в корейские деревцами, порожденная прежними нападениями хунхузо в P ни.„  480. /Новейшая политика Японии и судьба Кореи/. -  ВестникЕвропы, 1907, а в г . ,  42 г.изд.,кн.8 стр 815-ib. как ульта.Расправа Японии с Кореей и пасси®“ и;;Агглтгпятаиии чиновников векового господства евнухов и фаворитов и экепломадии чиновники пришлых аферистов, превративших страну в пус •
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481. Новый корейский заговор. -  "Владивосток", 1897, № 36,482. Норман В . Принц Ито. Его жизнь, деятельность и влияние политику Японии. -  Вестник Азии, 1910. Из 5,на национальную стр131-37.483. Отношения держав на Дальнем Востоке. — Восточное обозрение, 1903, 31 июля, № 173, стр .З .Требование Китая, Японии и Англии к Корее об открытии свободной торговли на Ялу.484. Первые шаги русского империализма на Д.Востоке Ц888- 1903 г г . ) .  -  Красный архив, 1932, Ш ( Л ) ,  стр .34-124.С т р .34-54: предисловие А,Л.Попова. Куриалы совещаний для обсуждения дальневосточной политики с участием министров и других высших чинов царского правительства в Министерстве иностранных дел. Стр. 54-61: журнал особого совещания 8 мая v.26 апреля) 1888 г соображения относительно оснований наших отношений к Корее. В предисловии дано сводное изложение эволюции дальневосточной политики царской России в указанный период времени с многочисленной литературой.485. Песоцкий В .Д . Корея накануне аннексии. -  Записки Приамурского отдела общества востоковедения, вып.1, стр .93-114.486. Петиция корейской аннексионной партии. -  Вестник Азии, 1910, июнь,- № 5 , стр.147-151. Петиция общества прогрессистов в пользу присоединения Кореи к Японии.487. Поглощение Кореи (политическое обозрение). -  Нива, 1907,№ 30. 488. Попов А. Дальневосточная политика царизма в I894-I90I годах. -  Историк-марксист, 1935, № 11(51), стр .38-5/.489. Попов В .П . Корейский вопрос. -  Наблюдатель, 1886, № 5, с т р .68-79.ровске490. Пребывание чрезвычайного корейского посольства в_Хаба--к е . -  Приамурские ведомости, 1896, 29 сентяоря, с т р .и  ,2" 25Посольства Мин Юн-Хуана, возвращавшееся с коронационных торжеств в Москве.1919 Л 1 и ю н я ™ р .З ? Ч 1 ^ ^  Мастита.РИмеется вырезка.492. Россия и Корея. -  Восточное обозрение, 1885, 10 о к т .,№ 39, стр . 5 . шпеИрпом Сеула и его перегово-Описание последнего “ аятоееизР"Дзидзи-симпо" черезров с корейским правительством взятое ?из а  
N orth C hina H era ld .493. Россия и Япония в Корее -  "Владивосток", 1901, № 5.
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494. Самоубийство бывшего жизнь (Томск), I 9 I I ,  23 я н в ..В СПб. принца Чин-Пом-Уи, корейского посланника. -  Сибирская № 1о, стр .3-4.в связи с аннексией Кореи Японией.495. Стрэничка из истории Кореи. -  Вестник Азии, 1914,март- апрель-май, № 25-27, стр.113-114. Из Seoul Press.Борьба между китайской и японской партиями в Корее в 1884.496. Томанов Б .А . Лихунчангский фонд и з  истории русской империалистической политики на Д.Востоке). Борьба классов (Ленинград), 1924, № 1 -2 , с т р .77-110.
рение497. Черниховский Л. С Дальнего Востока. -  Восточное обоз- , 1903, 15 а п р ., № 87, с т р .2-3.Китайские газеты о русских домогательствах в Корее.498. Япония. Недоразумения,возникшие между Россией и Японией в Корее. -  Восточное обозрение, 1900, 22 апреля, № 89, стр .З .Из New York H e ra ld , P o litis c h e  Korrespondenz , корреспонденции в "Московских ведомостях".499. Япония. Партия мира и партия войны, Имеет ли Корея значение для Японии V -  Восточное обозрение, 1903, 12 окт.,№ 4. Выдержки из газет "Новый край", "СПб. ведомости", резолюция "Тайро-досикай".500. Япония. По поводу отношений России и Японии. -  Восточное обозрение, 1903, 28 июня, № 146, стр .З .Освобождение Маньчжурии от русского господства -  жизненный вопрос для Японии по связям Маньчжурии с Кореей. (Из японской и европейской прессы).-  Японо-китайская война.а) книги.

тлил и. чму. Японский империализм. 1925, 139 с.+1 карта.Захват Кореи. Стр.25-35. ■ Л .,501. Виленекий-Сибиряков В.(Д) рабочее изд-во "Прибой", 1925, 139Японо-китайская воина. Захват502. Китайско-японская война. Кратко е о лис ани в дей-_ 
ст в и й , с планами, картами и рисунками. -  Ш . ,  изд.р Д дние для сол д ат", 1895, 89 c.-k-I карта на о т д .листе Ю а  рис. и
^ г а “ ан иееКореи: Причина китайско-японской войны. Сражения насуше и море.503. Коростовец И. Китайцы и их д т ^ и з а ц и я . ^пр и лож ени е^карты Китая, Японии и Кореи. Изд.2. -  он о., ту+625 с.+(1)+Ш. книжного магазина М.М.Ледерис вышло в 1896^г. китайско-Библиография: Источники (I с т р .) . 1лавы aajяпонская война и корейские события.п 504. Мюллер Ф. Война между ^5^ ?5 02а5ПфН8 ^ л е р ^ ^ С П б .^1895. По собранным на месте материалам обработал Ф.мюллер.4.1 и П.



505. Покотилов Д .Д . Корея и японо-китайское С картою Кореи. -  С П б ., 1895, УШ+68 с . столкновение.506. Ржевускии, поручик. Японско-китайская война 1894-1895 г Составил поручик Ржевуский. Изд.М.М.Ледерле. -  СПб.. 1896, 76 с .+  8 планов и карт на отд.листах.Внутренние причины войны. Поход. Начало военных действий.Ход войны. Заключение мира. Возмущение ........................... в Корее. Значение войны.507. Симанский П.Н. Японско-китайская война 1894-1895. Перевод с немецкого. -  С П б., 1896.508. Словесные переговоры о заключении мира, веденные в Симоносеки уполномоченными Китая и Японии в марте 1895 г . Перевел с англ.кап.М арченко. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, Bbin.LXXI, СПб., 1897, стр .42- 97. Стенограмма./ - б) журналы.509. Военные действия в Корее. (Японо-китайская война). -  Морской сборник, 1894, № 9, Хроника, стр .20-26; N2 10, Хроника, ст р .1 -2 5 ; № I I ,  Хроника, ст р .1-27.510. Из эпохи японо-китайской войны 1894-95 г г . -  Красныйархив, 1932, т .1 -2  (50-51), ст р .3-63. . впа11Ябис тематическая переписка из I09<̂ OKyMeHTOBAc22f/?^ n̂ f Tp^ ^ v  1894 г .  до 5 авг.1894 касательно корейского вопроса и борьбы между Китаем и Японией в Корее, завершившейся войной. С примечаниями, где даны пояснения на отдельные документы. „ ПП71ИФШ,и пи-  c. 3-4: предисловие, обрисовывающее раннии этап политики капи тализма Японии, направленный к захвату $°реи от .Китая. л Документы подготовлены к печати Б.Г.Вебером и С.Р.Диме511. Неудзвецкий В. Вооруженное столкновение Японии с Китаем.Иностранное военное обозрение. -  Военный сборник, I » > »с т р .108-138.512. Шанявский М. Значение японско-Кита.11ской войны. 26 о. отд.отт. (Приамурские в е д о м о с т и  ^Хабаровск.1ВУ!?, I сКолониальная экспансия Японии за счет кор колониальной экспансией Англии.513. Японо-китайская война, Корея ? еломостейп)?С- И"Влади-нем Востоке. (Перепечатано из " Р у с с к и  ведомостей адвосток», 1894, 1№ 49 и 50; 1895, № 9 ,1 1 ,2 3 -2 5 ,^514. Японские победы и и х  значение... -  Вестник Европы, , ° КТ" ’ стр .83§ - “ вытёснение^Китая"из Кореи и обеспечение японскоговладычества над Кореей.
515. Японско-китайская « я »  « «  »«“ « “ • "

" “ ■ д а л - В й .умиротворителей и выигрыш для Кореи в слу туземных угнетателей.



-  русско-японская война а) книги.
516. Альбом войны на Дальнем Востоке. Издание "Всеобщей маленькой газеты С.-Петербурга". -  СПб., 1904.20 таблиц иллюстраций.517. Апушкин В .А . Русско-японская война 1904-1905 г г . Изд.2 -е . -  М ., книгоиздательство "Образование", I 9 I I ,  208+6 с .518. Бой "Варяга" у Чемульпо 27-го января 1904 г . -  СПб.,1907. 519. Виноградский А .И . wu 1905 г г . Издание ОРВЗ. -  СП б., и планы. История русско-японской войны 1904— 1908-1911. 3 выпуска 217+157+335 с
520. Виноградский П.Н. Японо-русская война. Причины войны, театр войны и средства сторон. Издание Общества ревнителей военных знаний. -  С П б ., 1904, 57 с .521. Витте С .Ю ., граф. Восшоминания. Царствование Николая П. М .-Л ..Г о си зд а т , 1923. 3 тома.Рецензия на Ш т . Б.А.Романова: Борьба классов 1924, п. 1-2, с . 342.522. Витте С.Ю. Вынужденные разъяснения по :п° в°Д ^ Г гО ?и н а  ген.-ад.Куропаткина о воине с Японией. -  М ., тип.т-ва И.Д.Сытина, I 9 I I , 100 с .523. Волонтер. Рус с ко-японская война. (Причины, ход и последствия). Издание "Новый мир". -  СПб., 1905, 189 с .524. Вонлярлярский В.М. Сборник м а т е р и а л ] причин возникновения нашей воины с Японией в 1904

■ D o v  -------------------------- \  п и к  т о г *Й Х  см. новое о концессиях на ял"Гшес т ~ — ’ ? 1 “^ й ' “ пн™Т( ^ У1ашсок Зонлярля в
пра-ср.Далекая окраина, 1914, 24 мая к т  вонлярлярскотоЗа шесть лет до русско-японской воины (из записок во]алярля|ск в "Петербургском курьере": Новая жизнь, 1914, г июня, стр.х су.525. Гай Гая Дмитриевич. Русско-японская война 1904-1905 г г .(.Конспект). -  И . ,  1933, (2)+137 с . ,  7 ® Р{|^д|ковского. Кафедра (Военно-воздушная акад.РККА Аьическ.изд.военной истории);. На рукописи. Лит раф спрусско-япон-Библиография: с.131-133 - . Ва™ ^ 0™ Х с т .С и б и р и , ской войне. С .5: Япония и корейский вопрэсС. 18-20: Поводы к русско-японской воине ий' Из приложений 6 схем. 

liT e V -  К° РеЯ’ S a T ?  Г 1 й" в о " н ы х д а й о ? в и й )  включает Корею.526. Гиппиус А .Н . О причинах нашей воины ®т^ ° “ ис“ прилотениемчитанный в Николаевской академии J^ B®P̂ PHHbIX председателем торгостатистических таблиц востоковедения М.П.Федоровым. -во-промышленного отдела Общества восток дС П б ., 1905, 96 с .  „ « г ч - о а  к д Россия в Маньчжурии,Многочисленные цитаты у Романова Б. . начиная с 385 с .



527* Гиппиус А .Н . О причинах нашей войны с Японией, С приложениями (документы). Издание А.С.Суворина, -  СПб., 1905!528. Глинский Б .Б . Пролог русско-японской войны. -  СПб., 1916, Раньше печатался в "Историческом вестнике".529. Иллюстрированная летопись русско-японской войны. (По официальным данным, сведениям печати и показаниям очевидцев).С картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного быта. Изд.ред.Нового журнала литературы (Ф .И .Булгакова). -  СП б., 1904-1905, 21 вып.530. История русско-японской войны. Редакторы-издатели:М .Е.Бархатов и В.В.Функе. -  СПб. 6 томов.531. Каутский К. Следствие русско-японской войны. Пер.с нем. М.Лямбека. -  С П б ., Книгоиздательство "Молот", 1905.532. Козлов В .Д . В тылу у японцев. Дневник военного корреспондента. Набег партизанов на Корею. -  СПб., 1904.533. Краснов П. Год войны. В 2 томах. -  СПб., 1905 и I 9 i l .  Первый том: описание русско-японской войны от начала ее до Ляоян- ского сражения.. 534. Куропаткин А .Н . Дневник Куропаткина. -  Красный архив, т .2 . 535. Куропаткин А .Н . Записки ген.Куропаткина о русско-японской войне. Итоги ВОЙНЫ. -  B e r lin , I .L a d y s c h n ik o ff , 1909.536. Левицкий Н .А. Русско-японская война 1904-1905 г г . -  М ., Г о с .в о е н .и зд -в о , 1935, 316 с . ,  со схе м ., 9 вкл.л.схем.(Краснознаменная и ордена Ленина военная академия РККА им.библиография: Использованная литература с.311-312.537. Летопись войны с Японией. Издание Д.Дубенского. -  СПб., 1904-1905. 84 выпуска.538. Н .Т . Япония, Корея, Маньчжурия. Изд.т-ва Д.И.Сытина,М ., 1904, 159 с .539 Н Т М Русско-японская война. Япония, Корея, Маньчжурия События 'пюелшествовавшие объявлению войны. Военные действия. §SflM H o 2 e c S  рис^портретов^ фотографий и картой Дальнего Востока Составил Н .Т.М . Йзд.^-ое испр. и дополн. -  М ., тип.т ва Д. • н а, 1904.540. Описание военных действий на море в г г . Ыейдзи
генерального штаба. -  С П б., 1909. 4 тома.541. Павлович М. Русско-японская война. -  М ., Молодая гвардия, 1922. То д е . 3-е издание. -  М ., 1926.
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54-2• Переписка Вильгельма П с Николаем П. Издание Центро- архива. — м . , идо, ±усЗ,543. Покровский М. Русская история в самом сжатом очерке.Часть Ш. XX век. Выпуск 1-й 1896-1906. -  м .. изд-во "Красная новь" Главполитпросвет. 1923, 205 с . * рГ .1 У  и У : с т р .70-99 Японская война. Стр.83-85 попытка к завладению Кореей и торгово-промышленные предприятия Безобразова.544. Покровский М.Н. Японская война. В сборнике: "1905. История революционного движения в отдельных очерках". - M ..I 9 2 6 . T .I* 545. Россия и Дальний Восток. I .  Русско-японская война. Корея и корейцы. -  С П б ., 1904.546. Русско-японская война. Сборник Центрархива. -  Л. ,1925. Содержит: Куропаткин. Пролог маньчжурской трагедии.547. Русско-японская война. Составлено английским генеральным штабом. -  С П б ., 1908—19X2. 3 выпуска: 189+269+202 с . и карты.548. Русско-японская война 1904-1905 г г . Работа военно-исторической комиссии по описанию Русско-японской войны. 9 томов в 16 частях и 9 атласов карт и планов.549. Русско-японская война 1904-1905 г г . Труд исторической комиссии при морском генеральном штабе по описанию действий флота в войну 1904-1905 г г .550. Тарнавский Ал. Русско-японская война. 22 с . Упоминания о Корее (географ.и историч.). Рец. В,Федорова: МНП 1905, май, 4 .3 5 9 , отд.Ш, I I 0 - I I I .551. Шебуев Н. Японские вечера. Негативы. -  СПб., 1905,206 с, Вечер в т о р о й ... Обмен Маньчжурии на Корею. о ит>„лстт,0|| Вечер тринадцатый... Бой у Чемульпо. Самураиство Варяга . . .  Вечер шестнадцатый... Поднятие "Варяга •Вечер д е в я т н а д ц а т ы й ... О подарке корейскому императору.Вечер двадцать в т о р о й ... Корейское безволие.Вечер двадцать четвертый. Корея для японцев.552. Юнаков Н.Л. Японо-русская война. Ялу и Тюренченский бой. Изд. ОРВЗ. -  Olio., Перепра:1904, Ii I японцев чере;
б) журнальные статьи.

553. Вонлярлярский вестник, 1915, март, ст Поправка к статье ношении истории лесных там же.
М. (Письмо в редакцию). -  Исторический
н с к о го 5Б.#Б . Пролог японской войны в от- £есс£й на Ялу: ср.ответ Б.Б.Глинского
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554. Вонлярлярскии В.М. (.Письмо в редакцию). -  Петербургский курьер, 1914, январь, N2 I .  Поправки к беседе с сотрудником газеты по поводу 10-летия войны с Японией, помещенные там же в № 16. Перепечатано в "далекой окраине", 1914, I I  февраля.Имеется моя вырезка./-/-' J O555. Гаяси . Записки Гаяси. -  Известия Министерства иностранных дел, 191 3,^кн.У.

1А556. Китад и Япония. Толки японской печати по поводу Маньчжурии. Восточное обозрение, 1903, 10 июля, № 156, стр .З . Самовольные действия России в Маньчжурии и Корее.-  1903, 6 с е н т ., № 202, с т р .З . Маньчжурия и Корея. Требование "Дзидзи" о противодействии русским захватам в Корее.557. Новое о концессии на Ялу. -  Далекая окраина, 1914,24 мая. Выдержки из книги Вонлярлярского. Сборника материалов для выяснения причин возникновения нашей войны с Японией. -  СПб., 1913. Ср. Новости жизни (Харбин), 1914, I  июня, стр .1-2 . "За шесть лет до русско -японскои войны".558. Окунь С . Политика русского царизма на Тихом океане. -  Борьба классов, 1935, № 9 , стр. 34-43.559. Савелов Л.М. Черты военного быта на Дальнем Востоке (.договор Японии и Кореи 1876). -  Русский архив, 1895, 1,в.Ы , стр. 401-408:
б . Исто ри я  Кореи после аннексии (с 1910 г . ) .

а) книги.560. Вор. (Клеймо креста). Кино-драма в 6-ти частях. СМ.),Попытка показа на экране "усмиренной Кореи" после событий 1919 г .  и начала партизанского движения.561. Кюнер Н .В . Дальний Восток и Приамурским край за минувшие 20 лет в связи с развитием деятельности Восточного институ . произнесенная на торжественном акте п% ?л^ ^ ^ 9 " т а т о ЯгС0_ Двлали_  нования Восточного института 3 ноября/21 октября 1919 г . ад восток, изд.Восточного Института, I92U, ^8 с .562. Никифоров П. Исторические документы лах международных хищников на Дальнем Востоке, ский рабочий", 1923, 64 с . о действиях и замыс- -  М ., изд."Москов-
б) журнальные статьи.563. Аннексия Кореи. (Политическое обозрение). -  Нива, 1910 

Ш  21 и 35.
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кн.16/17', x p o H H K a ^ cT p flo f-IO ™ 6 B K° P8e* "  Веотник Азии- Антияпонский митинг в Сеуле 16 апреля 1913 г .365. Ивановский А .П . Аннексия Кореи и отношение ее к христианству в этой стране. -  Вестник Азии, I 9 I I ,  № 7, ст р .13-19.566. Намманчун. Корейский вопрос, как часть национальной проблемы на Советском Дальвостоке. -  Наш путь, (Москва), 1923 № I I ,  с т р .П - 1 8 . ’567. Старый сотрудник. Письма с Дальнего Востока. -  Современный мир, 1910, I X , с т р .29-48. По поводу аннексии Кореи Японией,568. Что сделали японцы для Кореи? Харбинский вестник, I 9 I I ,  8 февраля, № 2059, с т р .1 . Возражения на статьи V/.G r i f f i s  в газете "S e o u l p r e s s " .569. Япония и Маньчжурия. -  Далекая окраина (.Владивосток), 1913, 23 ноября. Доводы, ранее высказывавшиеся в пользу аннексии Кореи, ныне применяются к Маньчжурии.7 . Важнейшие этапы новейшей истории Кореи.
-  восстание тонхаков журнальные статьи.570. Сольц А . Корейская буржуазия в национально-освободительном движении. (Переработ.стеногр.выступ.по докладу т.Мифа на сессии Ин-та мирового хоз-ва и мировой политики с июня-июла 1934 г . ) .  -  Колониальные проблемы, М ,, 1934, № 3-4 , стр.135-136.571. Цой Шену В. Революционное движение в Корее. (Перераб. стеногр.выступл.по докладу т.Мифа на сессии Ин-та мирового хоз-ва и мировой политики в июне-июле 1934 г . ) .  -  Колониальные проблемы, М ., 1934, № 3 -4 , стр.129-134.-  движение независимости с 1919 г .

а) книги.
572. Борьба за Русский Дальний Восток. Под ^ Ко реялБиблиотека Политпросветработника, № 1 °. Япония, р. стр.105-132. -  Чита, 1922.573. Виленский Вл.(Сибиряков). В „«^тя х японского империализма (борьба корейского народа за независимость;. м .,ю с и з д .,1919, 16 с .  I noLhor,  ̂ j574. 8-й съезд Востока. -  Иркутск, 1922.
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575. Дальистпарт. Сборник материалов по истории революционного движения на Д.Востоке. Книга П. -  Владивосток, Книжное дело, 1924, 233+(1)+(б); с .  вкл.листов илл. ’Библиография (на 12 стр .) З.М./атвеева/.576. Езерский М. Шаги Востока. ^Рассказы из корейской и японской жизни). -  М .. изд-во ЦК МОПР СССР, 1930, 64 с . (Художественная б-чка МОПР). "Кисан" (рассказ о корейских революционерах) .577. Кандо Е . Участие корейской эмиграции в революционном движении на Дальнем Востоке. /Революция на Дальнем Востоке. Изд. Мстпарта (Комиссии по истории Октябрьской революции и Р Щ б ) . Вып.1. Москва, Госиздат, 1923)/.578. Ким Р . Три рассказа. В сб. "Год восемнадцатый. Альманах седьмой’.1 -  М ., Госуд.изд-во "Худож.лит-ры", 1935, с . 281-296.Приморские комментаторы. Чистая речка у подножья горы. Японский пейзаж. С т р .288: расправа японских интервентов с корейскими националистами. С т р .290-292: эксплоатация корейских рабочих на заводе корейских консервов (соуса "чэн") и их семей в Японии.Рец. И.Желтова. Новеллы Р.Кима. Веч.Красная газета, 1936, 19 февр.579. Маньчжурский сборник. -  Партиздат, 1932. Содержание: ...А х м а т о в . На фронте войны с войной.580. Первый съезд революционных организаций Дальнего Востока. Сборник. -  Петроград, Исполком Коминтерна, 1922, 360 стр.Содерж .: . . .  „Пак-Киенг. О корейском революционном движении. Первый съезд революционной молодежи Д.Востока (доклады о Корее и Монголии). Первое совещание трудящихся женщин стран Д.Востока (доклад "Женское движение в Корее", с т р .343-357).581. Революция на Д.Востоке. Выпуск I .  -  М ., Истпарт ГИЗ,433 с .  Содержит в числе других статей: Гоженскии Ив. Участие корейской эмиграции в революционном движении на Д.востоке.582. Рубинштейн Д. Пробуждающаяся Корея. (К процессу корейской Компартии). -  М ., изд.Цл МОПР СССР, 1927, 32 с .583. У1 Конгресс Коминтерна. Стенографический отчет. J^n ycK  четвертый. Революционное движение в колониальных и полуколониаль ных странах. -  М .-.Л ., ГИЗ, 1929. О Корее 152-153, 136, 527. Значение корейской революции для уничтожения японского им ]пиитика’ Порабощение страны и пауперизация населения Кореи, как политика японского колониального режима.б) газетные и журнальные статьи.
584. Антияпонская ДемонстРация_® ^п?пжлявшаясяДстолкновениямк 24 апреля. Демонстрация 20 апреля, сопровождавшаяся столкновениис полицией.
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/'t q t q  t q o q \ H C K I I d  ^ Деся£иДетию мартовских событий в Корее ( I9 I9 -I9 2 9 ) . -  Революционный Восток, 1929, УП, ст р .31-55.ДО "Правда” , 1936, 7 августа,586. Восстание в Корее, с т р .5 .587. Выступления корейцев тия ДИК и ВЦИК, 1930, 6 июня, угроза налета на г.Хуньчунь. на маньчжурской границе. -  Извес- Налет в Тоутокоу в Гиринской пров.5880 Выступление партизан в 4 июня. Ср. Известия ДИК и ВДИК, В городе Сакусю в Сев.Корее дента агентства Домей-цусин). Корее. -  Красная газета, 1935, 1936, 5 июня.(сообщение сеульского корреспон-589. Геллер Л. Октябрьская революция и угнетенные народы колоний. -  Мировое хозяйство и мировая политика, 1932, ок т.:
№ Ю , с т р .72-83.С т р .80-81 революционное движение против Японии в Корее, в связи с японской политикой эксплоатации населения и  частности, крестьянства) в Корее.590. Горшенин и. Кризис и подъем революционного движения в Корее. -  Современная Япония. Сборник второй (М., 1934),ст р .96-146591. Исторический документ. -  новости жизни Харбин), 1919, 20 марта, № 58 из "Пекин и Тянцзин Тайме" от 14 марта "Декларация о независимости" Кореи (текст ее в переводе). Имеется моя вырезка592. Ким АсЬ. К последним событиям в Корее. -  Красное знамя (Владивосток), 1925, 13 мая. Манифестация делегатов запрещенного съезда 4 революционных организации 21 апреля в Сеуле. Имеется моя вырезка.593. Ким-Сонтаги и Дой-Шену. Июньские события в 1926 г . в Корее. -  Революционный Восток, 1927, I ,  стр./3-оз.594. Кореец. Пробуждение Кореи. -  Кизнь национальностей, 1920, № 8о595. Корея. Партизанский о т р я д .® Р ® СН0® З5 ^ 3 ' - ^ 3*ачвтн 22 декабря. В уезде Чосен Пхен'анскои пров., по сообщению газетыТон’ а-ильбо.596. Ли Канг. Экономический рФизи? ".|!®5ИГкплониальнмаЗИЯ в Корее. -  Материалы по изучению национальных и колониальныхпроблем, 1934, № 9 , с т р .19-41. у | ь  тру-дящихся корейцев. -  Интернациональная молодежь, и. и ,  схр.36-38.598. Номангун. Современная Корея с т р .2^-23. -  Наш путь, 1923, №. 13-14,
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599, Немеун. Положение в Корее (речь на УШ сессии нроошн- 1б1Ы1^9 "  КраСНЫИ интеРнаЧионал профсоюзов, 1932, № 1-2, стр?600. Новое корейское правительство. Голос родины (Владивосток), 1921, 13 мая. ^Организация корейскими революционерами независимого корейского правительства в Хэйлунцзянской провинции, близ Хул инь (по сообщению Jo u r n a l de P e 'k in ) .601. Норман Гранд. Этапы освободительного движения в Корее. Народы Дальнего Востока, 1922, № 5.602. "Опасные мысли в Корее” . Известия ЦИК и ВЦИК, 1934, 27 мая. Число заключенных в Корее, приговоренных за нарушение закона об "опасных мыслях".603. Пак Диншунь. К 7-ой годовщине революции в Корее. -  Крестьянский интернационал, 1926, № 3-5, ст р .78-86.604. Пак Д.Ш. К последним событиям в Корее. (Манифестация 10 июня в Сеул е). Известия ЦИК и ВЦИК, 1926, 27 июня.Манифестация в пользу корейской независимости по случаю похорон последнего корейского императора Юн-Хы. Имеется моя вы- резка. H4.K-J605. Партизанское движение в Корее. Известия ЦИК и ВЦИК, 1936, 5 июня; Правда, 1936, 5 июня. В городе Сакусю^в Сев.Корее (сообщение сеульского корреспондента агентства Домей Цусин).606. Положение в Японии и задачи КПЯ. -  Коммунистический интернационал, 1932, 30 марта, № 8-9 (314-15), стр .3-14.С т р .9-10 антивоенные выступления рабочих и крестьян в Корее.607. Пробуждение Кореи. -  йизнь национальностей, 1920, № 8 ,с . 65. 608. Раппопорт В. Партизанское.движение в районах Северной Кореи. -  Тихий океан (Москва), 1937, В» 2(19), ° трЦ® р"^ГуГакиСмена гене Бал-губ еонатора в августе 1936 г . (вместо .угаки Минами), усиление экономического ограбления КореиJ ? ттрния^ксплоа- преследования японским империализмом, Р ^ 1 ^ ^ ° ^ и®л®™^е^Кс ^ ч е ч - тации корейского народа (рост арендныхного движения), волна вооруженных выстУ^ении паргазанских о;гря дов в районах Йеверной Кореи, как п°каэатель ррейского народа против колониальной политики Японии.609. С .Д . В порабощенной Корее. ^Письма из Кореи). -  Новый
‘“'“SiKKAlsного народа, выливающейся в освободительном движе610. Серебряков. Кризис и Революционное Ж егооблем!Р19347 Материалы по изучению национальных и колониальных рни ио,N2 3 , стр . 53-68.



611. Сперанский А.Ф . Национальное движение в Корее. -  Новый Восток, 1923, т.Ш , 122-138.Освободительное движение, как результат беспощадной япони- зации Кореи, и расправа с ним японцев.612. Цой-Шен В. Война японских империалистов в Китае и ре- . волюционное движение в Корее. -  Революционный Восток, 1934, № 55, с т р .50-64.613. Дой-Шену В. Положение в Корее. -  Революционный Восток, 1930, УШ, с т р .210-219.614. Этапы корейского революционного движения. -  Жизнь национальностей, № 14 (114).
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БИБЛИОГРАФИЯ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТРУДОВ И.П.МИНАЕВА.
I .

В-Архиве востоковедов в фонде № 39 хранится библиография трудов крупнейшего русского индолога И.П.Минаева, составленная на русском языке Александрой Петровной Шнейдер.Александра Петровна Шнейдер, племянница И.П.Минаева, впослед-1 ствии известная художница,^ после смерти своей матери, Елизаветы Павловны Шнейдер (урожденной Минаевой), вместе с сестрой Варварой Петровной с 1879 г .  жила и воспитывалась у своего дяди по самый год его кончины. Весь архив покойного ученого: рукописи дневников, лекций, черновики писем, копии с рукописей на языках народов Индии и т.До -  хранился у сестер. Дальнейшая судьба этого архива складывалась следующим образом."Подготовка рукописей дневников к печати была начата в конце 1920-х годов, по поручению Географического общества СССР, племянницей И.П.Минаева, покойной Александрой Павловной Шнейдер, которая, кроме того, под руководством академиков С.Ф.Ольденбурга и Ф.И.Щербатского, учеников Минаева, произвела разбор архива Минаева и собрала большой материал для его биографии и библиографии
В январе 1916 года на заседании Академии Художеств Вл.Маковским, Н.Дубовским и Н.Богдановым-Бельским была представлена в академики.Очерк ее жизни и деятельности см. А . Шнейдер "Мое c u r r ic u lu m  v it a e " ,  1919 г .  Рукописный отдел Ин-та Русской Литературы, шифр. 14736/ьХХХУ1 Б .7 .



его т руд ов ".2) В 1929 году Аз.музеем АН " . . .  были приобретены научные и биографические материалы покойного индолога И.П.Минаева" у А . П.Шнейдер. Обработка материалов была поручена научн. сотруднику С.А .К озин у.В 1930 г . ,  в связи с исполняющимся 40-летием со дня смерти И.П.Минаева и 30-летием со дня смерти В.П.Васильева, было решено издать сборник, посвященный памяти И.П.Минаева и В.П.Васильева.В сборник должны были войти статья С.А.Козина с научным описанием архива И.П.Минаева, а также " . . .  впервые составленная полнаяБиблиография его печатных трудов, Перечень не напечатанных статей, хранящихся в его Архиве Аз.Музея, Литература об И .П -ч е,. все эти статьи должны были быть написаны А.П.Шнейдер по материалам собранным В .П . и А.П.Шнейдер.Однако, работа по изданию сборника далее этого подготовительного этапа не пошла. А .П . и В.П.Шнейдер были написаны воспоминания об И.П.Минаеве и библиография его печатных трудов. Рукописи этих статей в июне 1940 года были получены Рукописным отделом ИВ АН в дар от В. и А.Шнейдер через ак.И.ЮДрачковского3) и
2) И.П.Минаев. "Дневники путешествий в Индию и Бирму. 1880 и 1885-1886 г ."  Изд-во АН СССР, М ., 1955 г .  Ответств.редактор ак.А.П.Баранников, стр .15 .3) Ф .39, о п .4 , е д .х р .2 6 .4) Ф .39, о п .4 , е д .х р .1 9 .5) См.формуляр фонда 39, акт о приемке материалов от В. и А.Шнейдер от 14 июня 1940 г .
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сейчас хранятся в Архиве востоковедов ЛО ИНА.6)В 1934 г .  А.П.Шнейдер издала в Калькутте статью " P r o fe s s o r  I . P . M i n a y e f f 4(T he R u s s ia n  I n d o l o g i s t )  . 7) Статья написана на английском языке и содержит полную библиографию трудов Минаева И.П. с I8 6 9 -I9 I0  г , ,  краткое вступление проф.Ф.И.Щербатского с характеристикой научной деятельности И.П.Минаева и краткую же биографию И.П.Минаева, написанную А.П.Шнейдер.Библиография, напечатанная А.П.Шнейдер -  единственная полная библиография трудов Минаева,8 9) однако она вышла в свет на английском языке, имеет ряд неточностей, появившихся при переводе с русского языка на английский и кроме того давно является библиографической редкостью,^) поэтому Архив востоковедов считает целесообразным опубликовать черновик "Библиографии" А.П.Шнейдер10) на русском языке с исправлениями и дополнениями вышедших после 1910 г .  трудов Минаева И .П .
6) См .все единицы хранения, фонда 39, опись 4 .7) The I n d i a n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ly ,  v o l .X , N o .4 ,  1 9 3 4 , p p .8 1 1 -8 2 6 .8) Имеется также статья Булича С. -  Минаев, Иван Павлович, в кн. "Биографический словарь профессоров и преподавателей Пмп.СПб. университета", т .П , стр.49-55. В этой статье наряду с данными биографического порядка содержатся и сведения о печатных работах И.П.Минаева. Однако, библиография С.Булича не может быть названа полной, т .к . не включает заметки и рецензии на книги, посвященные политическим вопросам.9) В Ленинграде оттиск статьи А.П.Шнейдер имеется в единственном экземпляре лишь в библиотеке ЛО ИНА, ни в БАН’ е, ни в ГПБ ни оттиска, ни самого журнала нет.Ю) Машинописная копия статьи А.П.Шнейдер без р у к о п . правок хранится в Архиве Географ.об-ва Союза ССР, разряд 87, опись I ,  ед.24.Черновик библиографии на англ.языке с пометками Щербатско го Ф.И. находится в Архиве АН ф.725, оп .1 , ед.106 -  рукопись под- 

7 j A l exandra S cbneider»

3.
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1869.

I . Пратимокша-сутра. Буддийский служебник, ный И .Минаевым, СП б., 1869, ьП + 120 стр ская диссертация). изданный и переведен- . ,  in  8 . (Магистер-2, Пратимокша-сутра. Буддийский служебник, ный И.Минаевым, -  ЗЙАН, т.ХУ1, 1869 /т. № I ,  стр.1-ЬП +1-122. изданный и переведен- л .1870/, приложение
3 . f&Le P a l i -M e tr ik  Y uttodaya, -  M el.A s., 1869, vo l.V I,p p ..195 -221870.
4 . Новые факты относительно связи древней Индии с Западом, -  ЖМНП, ч .С ь , 1870, № 8, отд.П, стр .225-239. (Расширенная переделка этой статьи на нем.яз.под заглавием: B udd histisch e  

F ra g m en ts)• 1871.5,
6 ,

1 M e l.A s .B u d d h ist i s  che Fragm ente. Von lo h .ia in a y e ff , 
v o l . V I ,  1871, p p .577-599. „ _  ™ шп nTVmНесколько рассказов из перерождении Будды, -  ЖМНП, ч.иьуш, 1871, № I I ,  отд.П, с т р .87-153.1872.7,

8 ,

Очерк Фонетики и морфологии 1872, Хь1У + 96 с т р ., in  8и. языка пали, СПб., тип.В.демакова, (Докторская диссертация).Несколько слов о Буддийских Жатаках, -  ЖМНП, ч.СЬХ1, 1872, № 6, с т р .185-224. 1874.
9 .
10,

I .M in a y e f f ,  Grammaire P a l i e .  E sq u isse  ^ e  phon^Uque e t  
d 'u n e  morphologie de l a  laogu e  P a l i e ,  tr a d u ite  du ru sse  
par S t .G u y a r d .P a r is ,  E rn est Leroux, 1 8 Г4.Индийские сказки, -  ЖМНП, ч.СьХХУТ, 1874, № I I ,  отд.П, с т р .68-104.I I .  /Рец.на к н ./ : В.П.Васильев, Религия В о с т о к а . ’ буддизм и даосизм, СПб., 1873, -  ЖМНП, ч .С Ш П , 1874, - , отд.П , стр.127-148.
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1875НЫ№ 2 °Тстр*568-590 ° остР°ва Цейлона, -  Вестник Европы, 13. В Непале. Из путевых заметок, -  Вестник Европы, 1875, № 9,14. МхойсВ е л?к0:в’/ кНаткий очеРк английских владений в Азии, СПб.1875. / Р е ц ./ : Положение английского владычества в Азии. -  Новое Бремя, № 302, 1875, 2Q ноября, стр.1-2 (без подписи).1876.
15. Индийские сказки и легенды, собранные в Камаоне в 1875 г . ,  -Уч.зап.Ист.Ф илол.ф -та с.-петерб.ун -та, ч.П , СПб., 1876(1877), П + XX + 249 стр. in  8 °. v16. Индийские сказки. (Продолжение), -  ШНП, ч.СЬХХХШ, 1876,№ 2 , стр.368-403; то же. ч.СЬХХПУ, 1876, № 4, стр .314-340; то же, ч.СЬХХХУ, 1876, № 5, стр.69-97.17. /Рец.на к н .:/  М.Венюков, Краткий очерк английских владений в Азии, С П б .,. 1875, -  ШНП, ч.СЬХХХУ, 1876, № 5, отд.П, с т р .I 5 7 - I 6 I .Курунегала и серебряный монастырь. (Из путешествия по Цейлон у), -  Пчела, 1876, №45, 21 нояб., стр .7-9 (илл.на с т р .12); то же, 1876, № 46, 28 нояб., ст р .8-9 (илл.на ст р .12); то же, 1876. № 47, 5 д е к ., стр. 10-14; то же, 1876, № 48, 12 д ек ., с т р .8-9 (илл.на. стр. 12); то же, 1876. №49, 19 д ек ., с т р .I I -  (илл.на с т р .12); то" же, 1876, № 50, 26 д ек ., стр .8, 12 (илл. "Из путешествия И.П.Минаева по Цейлону и Индии").
18.

-  Вестник Европы, 1876, ЖМПН, ч.СЬХХХУШ, 1876,19. Алморские певцы. Из путевых заметок,№ 7 , с т р .7-29.20. В Бихаре. Из путешествия по Индии, - № I I ,  с т р .1-29.21. Из путешествия по Индии. Брахманисты, -  ШНП, ч.СЬХХХУШ, 1876, № 12, с т р .194-236. 2222. /Рец. на к н .:/  Domenico P e z z i.  in tro d u c tio n  Ъ 1 ' etude de
l a  s c ie n c e  du la n g u a g e , l'radu it de 1 P arls
e n tie r e m e n t refon d u  par 1*a u teu r, par 11875. A b el H ovelacque, La L in g u is t iq u e , P a r is ,  
H .A .M a n itiu s , D ie Sprachenw elt in  ihrem s e s c h ic h t l i c h
l i t e r a r i s c h e m . E n t w i c k e l u n g s g a n g e  z u r  » h t .y y y v i i I .
von D r. H .A .M a n itiu s, L e ip z ig , 1876, -  *ШЯ\ 4 . CLXXXVII1,1876, № 12, отд.П, с т р .309-314.
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23. /Рец.на к н ,:/  F r*M iklosich* tJber d ie  Mundarten imd d ie
Wanderungen der Z igeuner Europas. I -V I, Wien, 1872-1876. 
Id e m ., B e itr a g e  zur K en tn iss  der Zigeuner Mundarten, 
OTp?f90- I § 4 .  ’ I8 ?6 . “  МНП, Ч.СХС, 1877, fe 3, отд.П,

2 4 .  /Рец.на к н .:/  Domenico P e z z l .  G lo t to lo g ia  a r ia  r e o e n t ls -  
simgстр.s im a , T o r in o , 1877, -  1Н П , ч.СХС, 1877, № 3, отд.П, nmp . 194—195. ’ '25. /Рец. на к н .:/  Россия и Восток. Собрание географических и политических статей М.Венюкова, СПб., 1877, -  Северный Вестник, № 195, 1877, 12 ноября, стр Л .  Подпись: й.М.1878.

26. Очерки Цейлона и Индии. Из путевых заметок русского. Изд, Л.Ф.Пантелеева, СПб,, 1878, 2 ч . ,  ч .1 , 284 стр ,, ч.П ,238 стр . щ  8 ,27. Мнение И.П.Минаева о предложении г.Веникова составить описание стран лежащих в верховьях р.Окса, -  Изв.ИРГО, т.ХШ,1877, ч .1 , с т р .34-35.28. /Рец.на к н .:/  Непал и его история. H istory  o f flep a l, tran s
la t e d  from th e  parbatya by Munshi Shew Shunker Singh and 
P a n d it S h r i Gunanand. With an in trod u ctory  sk etch  o f the 
co u n try  and p eo p le  o f  Uepal by the e d ito r  D aniel Wright 
M«A*, M.D# l a t e  Surgeon -  Major H.M's Indian Medical
Ш1 с е ,  and r e s id e n c y  Surgeon a t  Kathmandu, C am b rige ,! о / V ,-, ч!сЖУ, 1878, Г I ,  отд.П, стр .61-85.29. /Рец.на к н .:/  Англичане в Билучистане. A*W*Hughes. The 
€ o u n try  o f  B a lo c h is ta n , London, 1877, -  Северный Вестник,1878. If» 3 , 3 января, отдел "Новости и заметки". (Подпись Н.М .) опечатка -  следует И. 1.1.ЗОо /Рец.на к н .:/  От Кульджи за Тянь-шань и на ттЧшествие Н.М.Пржевальского. Изд.ИРГО, СПб., 1878, -  Северный Вестник, 1878, № 21, 21 января. Подпись М., ст р .1-2, отдел "Новости и заметки".31. Слухи об иных тревожных явлениях р  сбвбро-западиой границе Индии, -  Северный Вестник, 1878, № 22, 22 января, стр.4 (без подписи).32. /Рец.на к н .:/  Англичанин на пути в Индию. through
Is la m , b e in g  a  jou rn ey  through P e r s ia  and A fghanistan  to  
I n d ia ,  v iA  M eshed, Herat and Kandahar, by HJpPi s ^®LCu£ p 
l i f f e  Marsh, ca p ta in  16 Bengal c a v a lr y , London, l b / / . b e  верный Вестник, 1878, № 53, 22 февраля, ст р .I  2 (под а ) •  Подпись: М.33. Сведения о Жайнах и Буддистах. отд.П , с т р .241-276. -  ШНП, ч.СХСУ, 1878, № 2,
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34. Северная и Северо-западная граница Индии. Сообщение /о про- чтении статьи/ в заседании отд.Этнографии ИРГО ,1878, 7 апреля, -  Изв.ИРГО, 1878, т.Х1У, отд.1, стр.106.35. О положении дел в Белуджистане, -  Голос, 1878, № 162, 13 июня, с т р .2 . Без подписи.36. Отправка сипаев в Европу, -  Голос, 1878, № 163, 14 июня, с т р .1 -2 . Без подписи.37. /Рец.на к н .:/  Индийский взгляд на Англию по поводу книги: 

" In d ia n  v ie w s  o f  England by Aagendra flath Ghose " ,  -  Голос, 1878, № 166, 17 июня, стр .2 . Без подписи.38. Вооружение индийских войск, -  Голос, 1878, № 172, 23 июня, с т р .1 . Без подписи,39. Русские в Индии, -  Голос, 1878, № 194, 15 июля, стр.1-2.Без подписи.40. Подвиги англичан в Индии, -  Голос, 1878, № 242, 2 сентября, с т р .1 . Без подписи.41. Англия и Афганистан, -  Голос, 1878, ^ 280, 10 октября, с т р .1 . Без подписи.42. Русские в Афганистане в ХУП ст. Статья профессора И.П.Минаев а , -  СПб.Ведомости, № 284, 15 о к т ., 1878, стр.1-2.43. Афганский вопрос и русская политика, -  Голос, 1878, № 289, 19 о к т ., с т р .1 . Без подписи.4 4. Афганистан и пути туда, -  Голос, 1878, № 291, 21 ок т., с т р .1 -2  (подвал). Подпись: Z.4 5 . Англо-атганская война, -  Голос, 1878, № 316, 15 ноября, с т р .1 . Без подписи.4 6 . Боевые силы англичан и афганцев, -  Голос, 1878, te 317,16 ноября, с т р .1 . Без подписи.47. Индийские афоризмы об афганской войне, -  Голос, 1878, № 318,17 ноября, с т р .2 . Без подписи.4 8 . Записка о работах по составлению сборника сведений опо верховьям Ам у-Дарьи. Приложение к журналу заседания д. Этнографии ИРГО, 1877, 25 ноября, -  Изв.ИРГО, 1878, Т . .Ш ,  с т р .16-20.4 9. Из Пешауэра в Кабул, с т р .1 -2 , подпись: Z.
■ Голос, 1878, № 323, 22 ноября,

1879.
50. Сведения о странах по верховьям составил И.Минаев. Изд.ИРГО, СПб по 1878 год)+ 270 стр.+ карта51. Община буддийских монахов, -  ЖМНП, Ч.СС1, 1879, /№ I/» с т р .1-35.
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52. Mahasuplnajataka в брошюре А.Н.Веселовского "Слово о двенадцати снах Шахаиши", -  Зап.ИАН, т .Х Ш У , 1879, приложение JC 2 с т р .28-34.53. Шир-Али и его отношения к Англии. -  Русская сечь. 1879.№ 5 ,  с т р .204-229; № 5, стр.212-24г. ’ ’54. Последствия смерти Шир-Али для русского влияния в Средней Азии, -  Новое Время, 1879, № 1071, 21 февраля, стр.1. Без подписи.55. Афганская война, -.Г о л о с , 1879, № 268, 28 сентября, стр.1 (подвал). Подпись: М.56. Англичане в Туркмении, -  Голос, 1879, № 269, 29 сентября, с т р .1 . Без подписи.57. Англичане в Афганистане, -  Голос, 1879, № 291, 21 окт., с т р .2 . Без подписи.58. Будущность Афганистана, -  Голос, 1879, № 297, 27 окт., с т р .1 . Без подписи.59. Афганские затруднения, -  Голос, 1879, 112 311, 10 ноября, с т р .1 -2 . Без подписи. 1880.60. Очерк важнейших памятников санскритской литературы. Всеобщая история литературы, изд.под ред.В.Корша, 0116., 1881), т .1 , вып.1, стр.114-156.61. /Рец.на к н .:/  Цагарели, Мингрельские этюды, СПб.»Л ?8 0,2 вып. Вып.1. Мингрельские тексты с переводом и объяснениями, собранные и изданные А .А .Цагарели. Вып.П. Опыт фонетики мингрельского языка, -  ЖМНП, ч.ССХП, 1880, М. X I, отд.П, с т р .225-231. 1881.62. Старая Индия. Заметки на « Х о ж е н и е  за три моря" Аф§насия тина, С П б., тип.В.С.Балашева, 1881, 174 стр. in  8 .63. Старая Индия. Заметки на "Хожение за три моря" Афаиасня Никитина, -  ЖМНП, ч.ССХУ, 1881, № У1, стр.165-241, то же,ч .С С Х П , 1881, И» УП, /отд.Ш/, стр. 1-58.
Ники-

/ г е ц ./ :-  Новое Время, 1881, № 2684, 19 августа. Подпись. U.64. j.p u k e . R ecollection s o f  t k e  K a b u l  campaign/ Р е ц ./ : Бр------------- --------
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65.
6 6 ,

T rlb es o f  the Hindoo Koosh, C alcutta

i l ;  г1 ^ 4 д?Г с*р ?В Ж Кя4ирах’ ' щйя’ ч-ссш-
The s a c r e d  books o f  th e  E ast tr a n s la te d  by various o r i -
o n t.o l o o h n lo r e  опл й Л и . Л  ip ...___ i« .*n _____J  ..£А

C T jP b t  j ^ CTPe/f02“ ^IZf  ̂ же» и.СС&ХУ" 1883’ GCXX1U. 
I ,  0Т Д .П ,67. Вести с Востока, этому поводу), -  Без подписи. (Об индийских тканях и политике Англии по Вост.обозр,, 1882, te 5} 29 апреля, стр.4-5 .68. Россия и англо-индийские интересы, -  Вост.обозр., 1882,№ 6 , 6 мая, с т р .1 -3 . Подпись: и.Минаев.69. Вести с Востока. (О столкновении торговых интересов Французов и англичан в Египте, Китае и Индии), -  Воет, обозр., 1882,№ 15, 8 июля, с т р .5 -6 . Без подписи.70. /Рец.на к н .:/  The Hindoos as th ey  a r e , by Shib Chunder 

B o se , C a lc u t ta , 1881 И S k etch es from N ip a l, by the la te
H .A .O ld f ie ld , -  Вост.обозр., отдел "Критика и библиография", 1882, № 17, 22 июля, стр. 17-18. Подпись: И. И.71. /Рец.на к н .:/  Фонетические исследования Мельвиль Беля:I * E n g lis h  v i s i b l e  sp eech  fo r  the M ill io n . By M e lv ille  
B e l l .  London.2 .Sounds and th e ir  r e la t io n s  by M .B ell.
London, 1882, -  ЖНП, ч.ССХХП, 1882, ill 8, стр .350-355.72. /Рец.на к н .:/  Русское посольство в Кабул. Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству в 1878- 1879 г г .  Из дневников члена посольства д-ра И.Л.Яворского, -  Новое Время, № 2374,-1882, 7 октября, СПб., £862, стр .2 (подвал). Подпись: Й.М.73. R e is e s k iz z e n  aus In d ien  von Herr und Frau W ereschagin./Р е ц ./:Русский художник в Гималаях, -  Новое Время, 1882, № 2393,26 октября, с т р .2 (подвал). Подпись: И.М.1883.

7Фо P a l i  Grammar. A P h o n e tic  and M orphological Sketch o f the 
P a l i  L anguage. With an in tro d u c to ry  Essay on i t s  form and 
c h a r a c te r  by J .M in a y eff*  Prof* o f  the U n iv e r s ity  St .P e
t e r s b u r g , 1H72* T ra n sla ted  from R ussian in to  French by 
M .S ta n is la s  G uyart, P r iv a te  Tutor a t the P r a c t ic a l school 
o f  H igh S t u d ie s ,  P a r is ,  1874. Rendered in to  E n g lish  from 
th e  F rench  and rearanged  w ith  some m o d ifica tio n s  and 
a d d it io n s jfo r  th e  u se  o f  E n g lish  Students by Chas Geo 
Adams. Head M aster Government High School Moulmain* БП  
t i e *  JMuraah, 9 2 + 3  PP* l a  8 .
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/Ь. I .  S i r  A l f r e d  C . K y a l l .  A s t a t i c  S t u d ie s ,  R e l i g i o u s  and 
r ° i ^ h  Ъ?ЙЯТП ’ / P e o 2 / ? 'p C - L - Тда5е г > ab Custom ary bamШНП, ^ C C m i / l l s S ^ ^  ИНДШ’V6. "0 древне-историческом значении Аму-Дарьинской долины" Сооб- 5 | Н *  I  " f ° 4TeHS“  ДЖ Да в заседании отд.Этнографии ИРГО? 1883, 4 мая, -  Пзв.ИРГО, T .X IX , отд.1, стр .52.7 7 . B .H .B a d e n - P o w e l l ,  A m an u el o f  th e  la n d  reven ue system s a n d  l a n d  t e n u r e s  o f  B r i t i s h  I n d i a  C a lc u t t a  1882. /Реп /• З е м л ев л ад е н и я  ^ с о в р е м е н н о й  Индии, - f f i f i ,  ’ ч.ССХХХ^ 1883,*78. R . S e i d e l ,  D a s  E v a n g e liu m  v o n  J e s u  i n  s e in e n  V e r h a lt  -n i s s e n  z u  B u d d h a -S a g e  und B u d d h a -L e h re , L e ip z ig ,  1 8 8 2 ./ Р е ц ./ :  Новооткрытое значение буддийских легенд, -  Христианское чтение. 1883, № I ,  с т р .732-753. Подпись: И.id.279 .Новое самоуправление в Индии, -  Новое Время, 1883, № 2469,12 января.8 0^ .Незамеченное открытие (по поводу Лессара), -  Новое Время, 1883, № 2476, 19 января.81. Н.М.Прживальскмй, Третье путешествие в Центральную Азию. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки, СПб., 1883. / Р е ц ./ : Тибет по описанию Пржевальского (по поводу третьего путешествия), -  Новое Время, 1883, № 2594, 20 мая. Подпись: И.М.82. Субсидия афганскому эмиру, -  Новое Время, 1883, № 2649, 15 июля. Без подписи.83. Н .Н.Гродеков, Война в Туркмении. Поход Скобелева в 1880—81 гг т .1 ,  С П б ., 1883. /Р ец ./ : Новая книга о Туркмены!, -  Новое Время, 1883, №2713, 17 сентября. Подпись: И .л.84. Победил ли пророк ? -  Новое Время, 1883, № 2773, 16 ноября. Без подписи.85.

86,
Нейтралитет в тонкинском вопросе № 2777, 20 ноября. Без подписи. -  Новое Время, 1883,
Г.Н.Потанин, Очерки северо-западной Монголии, СПб., 1883, вып.1У. / Р е ц ./ : Туранская культура, -  Новое Время, -  lo w , № 2793, 6 декабря. Подпись: И.Минаев.87. Общее языкознание. Лекции ч и та н н ы е  проф.Минаевым студентам с . -л етерб.ун -та в учебный семестр 1883 г . (Л и т .;, и  • » лит.Гробовой, 286 стр.88. Лекции по сравнительной грамматике ПР °Ф ® ° wSnS*2—го^курса скоБо ун-та И.П.Минаева. Читанные Д ™  студентов А-го курса 
1882/83 акад.года, СПб., 1Ь83, лит.Гробовой, 80 стр.



I I . 1884. 21 389^. Об изучении Индии в русских университетах. /Речь, читанная на актеvc . -петербургского ун-та 8 февраля 1884 г . ординарным проф. И.П.минаевым/, -В к н .: Годичный акт императорского С.-Петербургского университета 8 февраля 1884 года, СПб., 1885, с т р .83-102. '90. Ив.Барсуков, Мнокентий митрополит Московский и Коломенский, / Р е ц ./ ‘.Великий русский миссионер. -  Ш П , 1884, ч .С С Х Ш ,№ I X , с т р .219-227.91. Д .Кобеко, Наказ царя Алексея Михайловича Ыахмету йсупу Касимову, посланному в 1675 г . к великому Моголу Аурензебу, С П б ., 1884. / Р е ц ./ : Русские помыслы об Индии в старину, -  ЖМНП, 1884, ч.ССХХХУ, № X , отд.П, стр .349-359.92. Афганская граница, -  Новое Время, 1884, № 3046, 21 августа. Без подписи. 1885.
93. ПалИЙСКИе тексты: The Cha-kesa-dhatu-vamsa. Ed. by p rof. 

•M in a yeff, o f S t.P e te rsb u rg , -  "Journ. of the P a li te x t  
S o c i e t y " , London, 1883, p p .5- 16 .94. The Sandesa-K atha. Ed. by p rof .M in a y e ff, 6$ S t .  Petersburg, BP-17-28.95

96
•On th e  "Pamir" from, the Russian of Prof .M inayeff ,_B y  
•W. E . Gowan. Proceedings Tp f _the

Maj ora s t , трудаМинаева "Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи , С П б ., 1879, с т р .17-55.Общее языкознание. Записки, сост.по лекциям, читанным в 1884/85 г г .  в С.-Петербургском университете евым. Изд.разрешено и просмотрено проф.(СПб.) лит. р ,1884, 355 стр. 1886.
9 ?5 * т .1 ,  вып.П, стр .141.98б . /Рец.на КН. :/ B endall С .A journey of L itera ry and Archeg^  

• lo g ic a l Research in  NepaJggjad : оШРАО,Подпись: И.Й.99. Палийский текст: Ariagata-vansa. Ed.hy p ro f. I .  Mi 7 
. JP T S, p p .33-53-

100. I b i d . ,  Gandha-vamsa. Ed.by p r o f. M inayef, -  JPTS, p p .54-80.
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Ю Г {886Ц; :X ^ f f РЗ Д ^ 5 2 .Подпись. i/l.M.
102. Буддизм. Исследования и материалы. T .I ,  вып.1 и 2, СПб.,1887. (В "Записках историко-филол.Факультета с.-петерб. у н -т а , ч . Ш ) ,  вып.1, 280 стр .; вып.2, 159 стр.н- таблица.Ю З . Буддийский символ веры, -  3B0PA0, т .1 , вып.З, 1886, с т р .203-207. •104-. Буддийские молитвы, -  3B0PA0, т .П , вып.1, 1887, стр .125- 1з6. То же, вып.З, 1888, ст р .233-240.105. Англичане в Бирме. /Из путевых впечатлений/, -  Вестник Европы, 1887, k  I I ,  стр.153-191.106. Палийский текст: S im a-v ivada-v in icchaya-K atha . Ed.by 

I» P * M in a y eff, -  Journal o f  the P a li  Text S o c ie ty , 1887, 
p p .1 7 -3 4 . 1888.

107. Посольство к зюнгарскому хану -  Тайджи Цеван-Рабтану,капитана от артиллерии йв.Унковского и путевой журнал его за 1722-1724 г г .  Документы, изданные с предисловием и примечаниями д .ч л . Н.И.Веселовского, СПб., 1887, Зап.ИРГО по О тд.этн . / Р ец ./ : Поиски золота, -  ШНП, ч.ОСАУН, lo c o ,№ 5, отд.П , с т р .237-249.108. А.Позднеев, Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу, СПб., 1887. /Рец./: Апология ламства, КМНП, ч.ССГУП, 1888, Ш 6 , отд.П, стр .434-448.109. *  J . A . L e g g e .  A  R e c o rd  o f  B u d d h is t ic  K i n g d o m s . . .  Ъ у . . .F f t - h i e n ,  -  /Р ец ./ : 3B0PA0, т .П , вып.З, 1888, ст р .З Ю -Я 7 .Н О ,
111,
112 ,

Н.М.Пржевальский. Некролог, с т р .49-50; Изв.ИРГО, Т.ХХ1У, -  ш п ,1888, Ч.СС1Х, й I I ,  отд.1У,№ 3 , с т р .231./ Р е ц .:/  Новый журнал по фонетике, -  ЖМНП, ч.ССГХ, 1888, № 12, с т р .284-286.Заметка на ответ А.М.Позднеева, -  ЖМНП, ч.ССЬХ, 1888, № 12, отд.П , с т р .323-326.И З . P a n i n i  1 .4 .7 9 , -  3B0PA0, т .П , 1888, вып.З, с т р .275. 114. Чандрагомин, -  3B0PA0, т .П , 1888, вып.З, стр.276-277.
' Все названия работ, номера которых отмечены значком + , до бавлены подготовителем настоящей публикации.
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115. Обще-лингвистическая азбука. Сообщение И.П.Минаева. (Читано 

в Заседании Отделения Этнографии 3-го маота 1889 r V  -  
Й з в .И Р Г О , 1889, т.ХХУ, выпЛУ, стр.333-3§8. } '116# Четвертое путешествие в Центральную Азию. От Кяхты на истоки Желтой реки. Исследование северной окраины Тибета и путь че— /П0 ° а°сейну Тарима Н.М.Пржевальского, СПб.,1888. / Р е ц ./ : Забытый путь в Китай, -  1МНП, ч .С С Ш У , 1889,№ 7 , отДоП, стр.168-189. ’ *117. Послание к ученику. Соч.Чандрагомина, -  ЗБ0РА0, 1889, т .1 У , выпЛ и П, с т р .29-52.118. Спасение по учению позднейших буддистов,С П б., 1889 /1890/, с т р ,153-228. 3B0PA0, т. ТУ,

1 19 . Палийские тексты* P etavatthu .. Ed.by prof.M inayeff, -  
Jou rn .P T S , London, 1888 /1 8 8 9 / ,  pp. 1-100.120. K atJiavatthu ppak aran a-atth akath a, -  JPTS, London, 1889,
p p .1-200#I 2 l t  A ppend ix  to  P r o f.M in a y e ff*s e d it io n  o f tne Katnavattnu- 
P ak aran a-A tth ak atim , p p .2 1 3-223^ JPTS122. Парадигмы санскритской грамматики, СПб., 1889, 59 стр. Лит.

1890.123. Спасение по учению позднейших буддистов. I.Cantideva*
B o d h ica ry a v a ta ra  (текст) издал И.П.Минаев с предисловием С.Ф.Ольденбурга, СПб., тип.АН, 3B0PA0, т.1У, 18-0, ст р .153- 228. Посмертные издания.

1891.124. Пересказы некоторых неизданных джатак палийского канона.(Из бумаг покойного И.П.Минаева). /Предисловие и примечания к работе С.Ф.Ольденбурга/, -  Живая Старина, вып.Ь, I»  , с т р .I 6 I - I 6 4 . То же, выпЛУ, стр.118-121.125. Народные драматические представления в “ Раз,?™ кгХфЛАЛ?ден_  А л м о р е. (Йз бумаг покойного И.П.Нинаева).  Пзд.С.Ф.ильден бург, -  3B0PA0, т .У , 1891, стр.290-300. покойного )ДЫ из 332-334.
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127,
128.
129.
130.

131.
132.
133+ 
134.
I35+ .

136.

14.
■ :“ ^ ? н ! А з з ! ; Л е “ ^ пг  i ; arbr “ r e- ' rad-du susse

.-A n o a le s  du Musee Gurnet. B ibl D ^ tu d e?0? ^rEmi le  Senart“  
E rn e st Leroux, 1894, XXI + 315 p p .§tudes’ t *I Y » P a ris ,’ Изд?ИРГ0ВИполаоел 2°22‘ пП(ррВтй- стаР°-французского текста, этнографии, T .jff iy if*1902  ̂ Ш Х + ^35Лстр! ’  3апЛ1РГ0 по 0ТД-народная песня о новом налоге. (Из бумаг покгшнп— 1894 *11* с тр 8144- J 45 3 д *3 *  ̂•0 л ь де н Р г » ~ ЗВОРАо/т.ИН, 1893-
^ o o 0nrud y* San scrit-N ew ari Worterbuck. Aus dem Hack-о ш '  ? ^ Ь ^ 1 т Г вввЬвп von Ausust Conrady’ - ш ,а>1895.Камаонские песни. (Из бумаг покойного И.И.Минаева). йзд. С.Ф.Ольденбург, -  ЗВОРАО, т .1Х , 1895 /1896/, стр .276-278.1896.Материалы и заметки по буддизму. (Из бумаг покойного И.П.Мин а ев а ). Изд.С.Ф.Ольденбург. П. Материалы по эсхатологии.I .  /К легенде о Касуара/. П. /О Майтрее/. Ш. /О.калпахе/.1 У . /К легенде о царе M akapranada / , -  3B0PA0, 1895 /1896/г T .I X ,  с т р .207-221..Сказка о танежахе (Записана в Гайдерабаде со слов одного мусульманина). (Из бумаг покойного И.П.Минаева) -  3B0PA0, 1896-97, т .Х , с т р .192. ^

/&&.Материалы и заметки по буддизму. (Из бумаг покойногоJ i . I l . Мин а ева). Изд.С.Ф.Ольденбург. Ш. /Переводы из Suttanipata H^Mahavagga ( Vinaya )/» ”  3B0PA0, 1896-1897, Т .Х , стр .93-1902, И.П.Минаев. Путешествие Марко Поло. Перевод старо-французского текста. Мзд.МРГО под ред.В.В.Бартольда, -  dan.iiriu по отд.этнографии, Т.ХХУ1, СПб., тип.Стасюлевича, 1902, XXIX + 355 стр. 1910
Makawnt-пяt t i  1 изд.И.П.Минаев. 2-е изд.с указателем, готовил R печати Н.Д.Миронов, -  B ibliotk eca Buddkica т.ХШ, С П б ., I 9 I I  /1910/, ХП + 272 стр. При-



21715. 1940
137+ . Путешествие Марко Поло. Перевод со старо -французского И.П.Минаева. Вступительная статья, комментарии и редакция перевода К.И.Кунина, Л ., "Ху дож. л и т е р ." , 1940.1955.138+ И.П.Минаев, Дневники путешествий в Индию и Бирму 1880 и 1885-1886. /Отв.ред.акад.А.П.Баранников/, М ., Акад.наук

1962.159+ . И.П.Минаев. Очерк важнейших памятников санскритской литературы, -  "Избранные труды русских индологов-Филологов", М ., 1962 (МВЛ), с т р .9-50.140.+ И.П.Минаев, Индийские сказки, см.там же, стр .51-67.141+ . И.П.Минаев, Несколько рассказов из перерождений Будды, см.там же, с т р .68-86.



П Р И М Е Ч А Н И Я :
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1. Jf автора -  иллюстрации не указаны, I ,  49,и 50 номера "Пчелы” за 1876 г .  -  опущены.
2 . de v is u  -  установить не удалось
3 . de v is u  -  установить не удалось
4 . у Шнейдер выходные данные этой статьи следующие:Отчет имп.С.-Петербургского ун-та за 1684 г . стр.
5 . у Шнейдер -  /Рец./ Сочинения Иннокентия
6 . у Шнейдер -  /Рец./ Bendall С .A .Journey7 . у Шнейдер выходные данные рецензии: ЗШНП , ч. 1888, стр . 310-317.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 2 1 9

1. Воет, обозр.
2 . ЖМНП
3 . Зап. ИРГО
4 . 3B0PA0 
3 . ЗИАН
6 . ИВЛ
7 . Изв.ИРГО
8 . Х у д о ж .л и т е р .

9 .  J P T S

10. M e l.A s .

Восточное обозрение. С.-Петербург (1882- 1886 г . ) ,  Иркутск (1886-1906 г .)Журнал Министерства народного просвещения С.-Петербург.-  Записки императорского русского географического общества. С.-Петербург.-  Записки Восточного отделения Русского археологического общества. С.-Петербург.-  Записки императорской Академии наук. С.-Петербург.-  Издательство восточной литературы.Москва..  Известия императорского русского геогра
фического общества. С .-П етербур г.

-  Художественная литература. Ленинград.

-  Jou rnal of the P a li te x t Society  
London.

-  Melanges A s i a t i c s .  St.-P etersb ou rg.

_  Z e its c h r ift  der Deutschen Morgenlandischen 
G e s e llsc h a ft. Leip zig.

I I .  ZDMG



Т У Б Я Н С К И Й  и .  И.Р А Б И Н Д Р А Н А Т  Т А Г О Р  И Е Г О  Т В О Р Ч Е С Т В О

5

/Предисловие, подготовка и примечания С в е т о в и д о в о й  И.А. при участии Т у б я н с к о г о  л.  И. /



РАБИНДРАНАТ ТАГОР И ЕГО ТВОРЧЕСТВО,
2 2 0

Публикуемая в настоящем сборнике рукопись незаконченной 
статьи М.И.Тубянского "Рабиндранат Тагор и его творчество" напи
сана в 1927 г*1

Михаил Израилевич Тубянский (1893-1943), талантливый с о в е т 
ский востоковед, владевший монгольским, китайским, тибетским и не

сколькими индийскими языками (санскрит, хинди, бенгали), основ
ное внимание обратил на изучение культуры древней и современной 
Индии.

Воспитанник восточного факультета ЛГУ, он работал старшим на
учным сотрудником Азиатского Музея АН СССР (1920-27), доцентом 
ЛИЖВЯ им. А.С.Енукидзе (1920-27), доцентом восточного факульте
та ЛГУ (1925-27). С 1927 г . по 36 г. он находился в командиров
ке в МНР, где работал сначала научным сотрудником тибетоведчес- 
кого кабинета Научно-исследовательского комитета (Учкома) МНР, а 
затем ученым секретарем Учкома (1930-36). Правительство МНР на
градило М.И.Тубянского Монгольским Трудовым Орденом I  ступени.
По возвращении на родину, М.И.Тубянский сначала работал времен
ным преподавателем индийских языков в КУТВ (Москва), а затем -  
старшим научным сотрудником ИВАН СССР в Ленинграде (15/1У -  
15/УШ -  37 r . J .  В 1937 г . М.И.Тубянский был арестован. В 1943 г. 
погиб в заключении. В 1957 г . посмертно реабилитирован.

Научная и педагогическая деятельность М.И.Тубянского отличает
ся глубиной и многогранностью. Он преподавал санскрит, хинди, 
впервые в нашей стране ввел преподавание бенгальского языка, раз
работал программу, создал хрестоматию по бенгальской литературе 
и словарь к ней. Научные интересы М.И.Тубянского были устремле
ны в область религии, философии, литературы Индии. Особое его 
внимание привлекло творчество великого сына Индии, бенгальца 
Рабиндраната Тагора.

^•Подлинная рукопись &гаетеящей статьи хранится в Архиве востоко
ведов ЛО ИНА АН СССР. Шифр: фонд 53, оп.1, е^ хр#6 И *

При подготовке йаотеящей статьи к печати ольшую 
сверке рукописи с оригиналом, переводу и уточнению ря 
проделал брат покойного -  Лев Израилевич Тубянски



' 2 1
г .

М.И.Тубя^ский много сделал в области изучения и популяризации 
творчества Р«Тагора в нашей стране* Он был первым переводчиком 
писателя с бенгальского языка на русский2, несколько его произ
ведений перевел с английского языка3. Свои переводы М.И.Тубян- 
ский снабжал содержательными и интересными вступительными стать
ями и послесловиями, подробными примечаниями. Под его редакцией, 
с введениями и комментариями были изданы многие произведения 
Р.Тагора * Знакомя советских читателей с творчеством писателя 
из далекой Индии, И.И.Тубянский вскрывал особенности его художе-

с 'Р.Тагор, Маленькая поэма в прозе. Перевел с бенгальского М.Ту- 
бянский, -  "Восток", кн.1, Петроград, 1922; Р.Тагор, Из Гитан- 
джали. Перевод с бенгальского и предисловие М.Тубянского, -  Вос
ток, кн.5, Петроград, 1925; Р.Тагор, Свет и тени (сборник расска
зов). Рассказы Тагора "Свет и тени", "Третья", "Покаяние", "Су
дья" переведены с бенгальского М.И.Тубянским. л ., 1926; Р.Тагор, 
Воспоминания. Перевод с бенгальского с введением и примечаниями 
М.Тубянского. Л ., 1927.
^*Р.Тагор, Гений Японии. Перевел с английского М.Тубянский. Пг., 
1919; Р.Тагор, Национализм. Перевел с английского И.Я.Колубове 
ский и И.И.Тубянский; Р.Тагор, Фрагменты. Перевели с английского 
И.Я.Колубове кий и М.И.Тубянский. Пг., 1923; Р.Тагор, Воспомина
ния. Перевод с английского, предисловие и примечания М.Тубянско
го. М .-Л ., 1924.

^Р.Тагор, Крушение (роман). Под редакциев и с введением М.И.Ту- 
бянского. Л ., 1925; Р.Тагор, Голодные камни (сборник рассказов) 
под редакцией к с послесловием Н.й.Тубянсвого. Л., 1925;

Р.Тагор, Гора (роман). Под редакцией, с введением и примеча
ниями И.И.Тубянского. Л ., 1926; Р.Тагор, Свет и тени ^  
рассказов). Под общей редакцией и о прииечавиями М.И.Тубянс 
(несколько рассказов в зтои сборнике он перевел о бенгальского -
см. примечание 2). Л ., 1926; noII. „
Р.Тагор, Король темного покоя и другие пьесы. Под Щ Р 
цией, с введением и примечаниями М.И.Тубянского. . ,



ственного метода, объяснял его мировоззрение.* 5 Произведения 
Р.Тагора, особенно его поэзия, часто непонятны бее знания его 

философии. Философия Р.Тагора, складывавшаяся на основе творче
ской переработки различных философских систем Индии, сложна̂  и 
недостаточно изучена даже в наши дни. Статья М.И.Тубянского 
"Р.Тагор и его творчество" -  одна из первых попыток изучения фи
лософии писателя. Философия Р.Тагора рассматривается на широком 
фоне развития индийской философской мысли. Не вдаваясь в харак
теристику философских взглядов Р.Тагора и анализ^их, сделан
ного М.И.Тубянским, отошлем интересующихся к нескольким работам 
о философии писателя, опубликованным у нас и за рубежом.

Редакция сборника считает необходимым напечатать незакончен
ную статью М.И.Тубянского "Р.Тагор и его творчество", так как 
она интересна не только с точки зрения истории изучения филосо
фии и творчества Р.Тагора, но благодаря своей глубине является 
ценным вкладом в советскую индологию и заслуживает внимания 
востоковедов.

примечаний: Значком "х" отмечены сноски автора статьи,этим же 
значком отмечены сноски Л.И.Тубянского,но в скобках проставле
ны его инициалы -  (Л.Т.).

Значком "■ *" отмечены примечания подготовителя статьи.

3.

5‘ Положите льна я оценка деятельности М.И.Тубянского -  исследова 
теля творчества Р.Тагора содержится в статье В.А.Новиковой Ра
биндранат Тагор в русской и советской критике и переводах , 
Сборник "Рабиндранат Тагор", М., 1961, стр.332-333.

Hiranmay Vandyopadhyay, RavTndra - darsan, nalikata, 1956;
S . Radhakrishnan, The philosophy of Rabindranath Tagore, London,

А.Д.Литман, Философские взгляды Рабиндраната Тагор®* 
"Рабиндранат Тагор", М., 1961. (Последнюю статью с лается 
тить особо: в ней кратко и четко с марксистских позиций дается 
анализ основных сторон мировоззрения Р. агора.



2 2 3М.И.ТУБЯНСШ
РАБИНДРАНАТ ТАГОР И ЕГО ТВОРЧЕСТВО.

!•  Вступление.
Говорить о Тагоре -  дело трудное и почти невозможное по своей сложности для того, кто хочет не только и не просто восторгаться или столь же просто критиковать, а кто хочет понимать. Ибо для понимания здесь много задач, и задач научно пока почти неразрешит- мыхо Ибо тема Тагора требует постановки старой и все еще достаточно новой темы: В о с т о к  и З а п а д ,  ш  должны были бы, для полного выяснения того, что такое Тагор, во-первых достаточно хорошо знать Восток, в данном случае Индию,, а знаем мы ее очень мало. Это необходимо было бы для нас потому, что ведь Тагор вырос в индийской духовной среде, пишет на одном из индийских языков /на бенгальском/, и мы, собственно, должны были бы вполне точно знать, что говорили до него другие индийские поэты и мыслители, или какая мудрость живет в живой речи народа, для того, чтобы иметь возможность разрешить хотя бы такой элементарный, казалось бы, вопрос, что из того, что говорит Тагор, принадлежит действительно ему лично и что воспринято им из среды? Но для понимания Тагора этого еще мало: надо знать для этого не только Индию, но и Европу. И это по двум причинам. Во-первых, Европа, в лице особенно английской литературы, также явно оказала немалое влияние на Тагора, и надо иметь возможность определить, чем он ей обязан и какова степень самостоятельности по отношению к ней. Во-вторых, Тагор ведь теперь
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уже не только индийский, но и мировой писатель, В переводах он вошел уже едва ли не во все ныне существующие литературы культурных народов и всюду имеет "успех". Роль его поэзии в современной мировой литературе, несомненно, довольно значительна, и для того, чтобы понять е е , чтобы знать, чем он привлекает к себе умы, надо знать и современнув мировую литературу, надо иметь возможность дать себе отчет в современной духовной ситуации в разных странах европейского мира, 8та вторая задача изучения Европы на первый взгляд кажется легче первой: изучения Индии, особенно, если на первых порах, как это и было бы справедливо, ограничиться немногими важнейшими из I европейских стран.Но известна ли в достаточной степени духовная история с о в р е м е н н о й  Европы, включая непосредственна предвоенную эпоху, , скажем лет за 30 до войны, включая войну и революцию, и все современное положение?Надо прямо сказать, что, если для с о в р е м е н н и к о в  их собственное время всегда не вполне обозримо, то тем более для нас, -  после всех событий последнего времени.Громадные р о к о в ы е  проблемы встали теперь перед евро- , пейским миром, и никогда еще, быть может,, его сущность, даже его прошлое, породившее все эти проблемы, не были столь загадочны. | Поэтому определить, на какие именно устремления европейской души j отвечает поэзия Тагора, равно как и чем он обязан ей, дело весьма трудное.Но, во-первых, никто еще не писал истории европейской культуры в видах сравнения ее с дальневосточной и индийской, никто сравнения еще не производил, а совершенно очевидно, что многое, очень многое в европейской культуре представилось бы нам в р шенно ином свете, если бы у нас была возможность сопоставить одно

2.



225з .с другим. Эта задача неизбежна, ибо сравнительный метод -  это категорическое требование науки. Мы не можем достаточно уверенно судить ни об одном явлении европейской культуры, пока оно является для нас единственным в своем роде, и его не с чем сравнивать, как нельзя судить об языке, если знать только один из языков -  свой собственный. Но забудем пока о требованиях сравнительного метода и спросим другое: известна ли нам просто хотя бы с фактической стороны,+Нам здесь не приходится и думать о том, чтобы хотя бы приблизи" тельно обозреть всв те области, о которых мы упоминали. То, что мы могли бы попытаться здесь сделать -  это одно: наметить важнейшие основные линии.
I I .  Три направления индийской религии.

Итак, прежде всег0 t 0б Индии вообще. На том далеком, географическом и моральном расстоянии, которым мы отделены от Индии, она представляется нам поневоле как нечто целое. Но если мы посмотрим на нее через телескоп науки, картина совершенно изменится, перед нашим взором предстанет такое неисчерпаемое разнообразие, что об единстве, о целостности мы сначала забудем и думать, а потом, ког да снова всплывет вопрос о том, что же именно объединяет собою это разнообразие, то мы увидим, что найти это общее чрезвычайно трудно, а может быть и невозможно, если не считать чисто топогр фического определения. Б самом деле, по цвету кожи, по типу л ц и фигуры, по языку, по монетам, по обычаям, по религии и кул ур -  во всех отношениях жители различных частей современней Индии, иногда двух соседних районов или городов, отличаются дру ДРУ га чрезвычайно резко, и такое же разнообразие найдем мы и в индий-+ В этом месте у автора пропуск.



226k.ском прошлом, в отличии эпох и веков. Если мы ограничимся в частности областью одной духовной культуры, то надо будет сказать, что количество учителей, мыслителей, поэтов, пророков, совершенно различных, часто враждебных друг другу направлений, было во все времена чрезвычайно велико; количество различных философских школ и религиозных сект не поддается учету.Однако нельзя сказать, чтобы эта интенсивнейшая умственная жизнь представляла собой сплошной хаос. При более внимательном изучении, в ней откроется и возможность известной классификации явлений, которая, конечно, будет тем более совершенна, чем больше мы будем знать. Среди многих боровшихся и борющихся в Индии направлений мы можем для нашей цели выделить три основные группы, которые мы попытаемся вкратце охарактеризовать.То направление индийской религиозно-философской мысли, которое пока наиболее известно в Европе благодаря Шопенгауэру и его последователю Дейссену, мы назовем а с к е т и ч е с к и м  и м п е р- с о н а л и з м о м .  ЭтоЭДго воззрение, которое отвергает мир, отвергает личное божество, как и ценность личности вообще, жизнь человека в мире, объявляет мир бессущностным, пустым; все мирское -  полным страданий, скоропреходящим, мгновенным; учит человека отрекаться от всех жизненных ценностей, от всех привязанностей, от всех видов любви, уйти шш в себя, погрузиться в одинокое терпели вое созерцание бесцельной и тяжкой суеты мира и противостоящего ему покоя н и р в а н ы  или б р а х м ы, и, в конце концов, до стичь ц е л и ,  с п а с е н и я :  вечного нерушимого покоя" этому направлению принадлежит наиболее влиятельная доныне в ди философская школа так называемой Веданты, получившая закон свое оформление в учении Шанкары, философа 9 века нашей эр^Некоторые из школ, принадлежавших к ^ т о щ  н а п р а в л е н и ю ,^  ко_  
торой^адсГосвободиться ’̂ иллюзия°по о^нкритоки - м а й я ,  отоиданазвание м а й я  в а д а .
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Но было с древних времен в Индии и обратное направление: п е р с о н а л и з м ,  принимавший мир и жизнь в нем, признававший и ценность человеческой личности и ценность любви. Мало того, в любви человека к божеству и божества к человеку /и миру/ он видел главную идею религии, а в земной любви -  символ этой божественной любви. Эта персоналистическая религия представлена в Индии в виде так называемого BafimHaBMSMat религии вообще почитавшей бога Вишну, в особенности почитавшей его воплощения, важнейшим из которых является его воплощение в человеческом образе Кришны. Ее можно назвать р е л и г и е й  л ю б в и  по преимуществу.Наконец, было еще другое индийское направление -  так называемый шактизм -  культ п а к т  и, или дэви, т .е . богини. С точки зрения шактизма сам мир есть божество /"космотеизм"/, божественная жена- мать; мир для него есть не м а й я, а м а т а . Шактизм признаетмирскую жизнь, ибо для него она есть дар матери; богиня-мать дает своим детям и земную радость / b h a k ti / и конечное спасение /nukti/ -  успокоение в своем лоне. Для богини, д э в и ,  почитаемой в этой религии, особенно характерна коренная двойственность ее облика.Она, с одной стороны, любящая / Karimamayl / мать Бсех существ, гиня любви, эроса / K a m in l/ i мать-кормилица / Annapurna/’ защитни ца, спасительница yfclra/; но с другой стороны, она же -  в другом своем облике -  недоступная / Durga / » страшная / к а г а И / *  наи(̂ ° лее распространенное имя / K a li  / имеет Два значения. черная,,2) время, в смысле смерти.Если империалистический аскетизм и вайшнавизм в той или иной мере кажутся нам понятными и, может быть, привлекателоны , раздо страшнее и непонятнее для нас эта р е л и г и я  н о й  м а т е р и .  Почему, откуда они взяли, что богиня+Сейчас в литературе чаще употребляется термин вишну^



2 2 8б.должна быть так страшна? Можно пытаться это объяснить какой-то чисто индийской психологией, но этому противостоит то, что, как показывает история религий, всюду, где является материнское божество, оно неизменно принимает этот двойственный облик.В древности и Европа знала материнскую религию, чтившую грозную богиню на колеснице, влекомой львами. Это совмещение противоположных черт: материнства и свирепости -  было непонятно уже и античным людям. Лукрец^ий говорит о Великой матери, чтоГреции древней поэты когда-то ее представлялиНа колеснице большой, парой львов приводимой в движенье./перевод Рачинского "О природе вещей", 1904, стр . 53-54; 11, 601 -  6 0 5 /  !  $и гад ает, чтоДиких зверей приобщили сюда в знак того, что потомство действием нежных забот материнских должно npnpynaTbcaf Лукреций не понимал, почему мать изображается в таком суровом виде; его объяснений крайне наивно. Но очевидно, что в основе столь широко распространенного явления, как "религия страшной матери" должна лежать какая-то психологическая закономерность, свойственная людям вообще.Эта закономерность разгадана была на материале античных религий Ба|хофеном; затем снова, и независимо от него, дитерихом, разгадк эта вполне подтверждается и индийскими религиозно историческ материалами. Может быть, самый простой способ ее изложенключается в следующем.Когда мы говорим о материнской религии, то для нас, близко знакомых только о европейскими формами современного теизма, образ м а т е р и  в религии представляется лишь символом такого* . ням иногда представляется, что разницаже типа как образ отца ., нам иногда у д„о нп 7тля доевнего человека то обстоятель- эта не так уж существенна. Но для драя



ство, что именно мать физически вынашивает и рождает дитя, является решающим коренным различием. И вот для этого древнего сознания проблема рождения человека, его появления на свет из материнского лона, тайна этого рождения является не только благостной тайной; она вызывает в|нем не только умиление, как его вызывают и последующие за рождением материнские заботы: она вызывает в нем страх вследствии своей близости к тайне смерти. Откуда чeлjвeк явился?Не из той же ли неведомой пучины небытия, куда он исчезнет после смерти? Заглядывая в мрак рождающего материнского лона, видит он в нем бездну смерти, и образ матери облекается перед ним в "суровые покровы уж аса", -  она предстает ему носительницей не только тайны рождения, но также и смерти. Так его мать-родительница из обыкновенной земной женщины вырастает перед ним в образ Матери- , Земли, дающей грандиозное оправдание его догадке: ведь живые су- \  ществе вокруг него, рождаясь из земли, возвращаются в лоно земли и из него же возникают вновь. Земля-колыбель, "лоно рождений", но она же и могила. Она, с одной стороны, рождает и лелеет своих детей, питает и пестует их; она -  л ю б я щ а я ,  м а т ь ,  но она же -  жадное чрево смерти, ненасытная утроба преисподней. Отсюда идея, что верующие в нее могут обеспечить себе милость богини и отсрочку своей смерти, жертвуя Ненасытной другие жизни не свои, а животных, или людей. Отсюда же идея, что богиня любит войну, что она -  богиня войны.
Т а к о в  страшный мир и страшное божество д р е в н е 

в е к а . Д р е в н е го  ли только ? В Индии этой страшной богине и доныне 

п р и н о с я тс я  кровавые жертвы. В великолепном европейском г  Р 

К а л ь к а т т е + ,  б о га т о м  всеми достижениями европейской культуры , в

7.

+ В настоящее время принято написание "Калькутта".
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громадном храме на набережной реки Хугли доныне ежедневно проливается кровь к о з. /Раньше лилась и человеческая/.Но эти два облика богини! Аннапурна и Кали не всегда мирно уживались друг с другом. Мх двуединство образует основной, центральный, исторически исходный образ богини /дэви/. Но религия богини имеет длинную и сложную историю, и в ней нередки были попытки отделить эти два облика, отсечь злой и оставить только добрый.Мы не раз слышим в истории культа богини, как является в каком- нибудь городе, в знаменитом своими обильными жертвоприношениями храме, смелый реформатор, которому удается превратить жертвоприношения, ссылаясь на то, что М а т ь  н е  х о ч е т  к р о в и ,  что она любит свои создания. В случаях подобных реформ надо пред- пологать, что импульс исходит от влияния какого-нибудь соседнего вайшнавитского, буддийского /до XII в ./  или джайнского центра. Страшный образ богини исключается, и на ее место воцаряется либо Любящая Мать, либо обольстительный небесный пастушок Кришна со своей флейтой, завлекающей души /Ассам/.Вышеназванные три направления: импереонализм, вайшнавизм и шак- тизм издавна существуют бок о бок; понятно, что не обходилось между ними /как я только что упомянул/ без борьбы и без взаимных влияний. И если мы на третьем остановились дольше, то это не только потому, что оно менее понятно, но и потому, что оно силь нее других влияло вокруг, и сильнее других пропитывает собою всю индийскую духовную атмосферу / с ш Л  Noble,Avalon.Bergaigne / .Но в чисто количественном смысле наиболее распространеннымИндии являются известные формы персонализма, теизма, кул Pделенных конкретных божеств, в виде своих кумиров, причебом служения является обслуживание кумира, медитациянад его священными формулами; целью же культа является удовлетво

8 .
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рение разных просьб, а главным образом загробное спасение, которое с мыслится в виде сокращения числа ререрождений и попадания в рай, е либо в духе нирваны, причем в последнем случае божество является путем к нирване.

9.

Ш. Религия Тагора I/ Критика имперсонализма
Тагор родился в Калькатте в 1861 г . ,  в середине 19-го века в ту эпоху, когда европейское влияние в Индии впервые начало реально сказываться; родился в Бенгалии, наиболее передовой из индийских и< стран, более других оказавшейся способною к усвоению европеизма; родился в среде не только насыщенной богатыми традициями общеиндийского прошлого, но и концентрировавшей в себе импульсы всех духовных устремлений своей нации и эпохи: как европейское влияние,^ так и ответное на него движение индийского духа /см. "Воспоминания"/ Юный Тагор вступил на поприще литературной деятельности в эпоху, ознаменованную в Бенгалии тремя, как он их называет, "революцион  ̂ными движениями1 *: I/  религиозной реформой Брахмо-Самаджа, 2/ пробуждением индийского национализма и 3/ реформой бенгальского литературного языка, исходившей от знаменитого бенгальского писателя Чатудже! Мы не можем говорить о богатом прошлом бенгальской литературы, не говоря уже о санкри^тской, -  но мы постараемся показать, >- как в мотивах творчества Тагора ожили в новом обличии, в свете но вой эпохи те же древне]индийск<ре -  они же и общечеловеческие про блемы; как, в лице Тагора, Индия участвовала в общей духовной жиз ни нашего времени, как она отвечала на его требования и как ветре тила событие войны.+ Англизированное произношение фамилии классика бенгал ратуры Банкимчандра Уаттопадхая (1838 -  9А)
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Б 1828 г .  знаменитый индийский реформатор и основатель современной бенгальской литературы Рам Мохан Рай основал в Калькатте так называемый Брахмо-Самадж, т .е . общество брахмаистов. Брах- маист -  поклонник Брахмы; Б р а х м а  -  древне-индийское обозначение Абсолюта. Мы выше упоминали о Б р а х м е ,  как о синониме н и р в а н ы ,  как о центральном понятии индийского имперсо- нализма. Но Рам Мохан Рай придал этому слову новое значение; он обозначил им то понятие божества, которое он внушил основанной им общине, а именно, понятие абсолюта, в смысле п е р с о н а -л и с т и ч е с к о г о  п а н т е и з м а ,  или к о с м о т е-х/ Ии з м а . Для него Брахма означал уже не безличный Абсолют всмысле нирваны, а личную живую душу мира, с которою индивидуальная человеческая душа может вступить в живое взаимное общение. Вместе с тем Рай и его Брахмо-Самадж отвергали все господствовавшие тогда формы индийского культа и догмы: многобожие, служение кумирам, идею перерождений; их культ отныне должен был состоять только из молитв и гимнов. Таковы главные черты этой общины, сохранившейся до настоящего времени; она насчитывает очень незначительное число членов, но тем не менее сыграла важную роль в духовной жизни Бенгалии и Индии, так как к ее составу принадле- с жало много выдающихся индийских деятелей. В 1842 г . в общину вступил Дэбэндронат Тагор, будущий отец Рабиндраната, и активно руководил судьбами этой общины до самой своей смерти /1905 г ./ .  Рабиндранат вырос таким образом в духовной атмосфере Самаджа, в его личной истории Самадж является отправным пунктом в вопро сах религиозного мировоззрения. Можно сказать, что основною за дачей его мышления была конкретизация, обогащение основных д Самаджа."/Созданное им на почве в а й ^ ^ н е  без влияниятак и хриетианского монотеизма, в особенности унитарианского.



2 3 3и. Тагор не устает восхвалять Рая за его реформу понятия Абсолюта, за его отказ от а с к е т и ч е с к о г о  и м п е р с о -  н а л и з м а* Но последим оставался и доныне остается наиболее общепризнанной позицией, как вследствие трудно поколебимого философского авторитета Шанкары, так и вследствие морального авторитета аскетизма как такового. Правда,в истории Индии борьба против аскетизма неоднократно уже предпринималась. И вот в деятельности Тагора, особенно в ее начале, эта борьба занимает видное место.Знаменито одно из его стихотворений, имеющее прямо полемический характер: B airagya Sadhane mulcti se amar nay  ̂ Naibe-
d ya,i № 50) / j l t a n j a l l  » ^Спасенье в бесстрастии аскета -  не мне искать.В сладости бесчисленных уз Отведаю я вкус спасенья. Этой земли Бренный сосуд наполнив многократно,Ты будешь поливать мне твой нектар В цветах и ароматах.Подобно светильне Весь мой мир мириадами фитилей Засветит т в о й  свет т в о и м и  огнями В т в о е м  храме. Врата чувствЗакрыв, созерцать -  не мой удел.Моя с л е п о т а ^  засветится спасеньем,Моя любовь расцветет верою. /1901/Те сладкие узы, о которых говорит здесь поэт -  это узы лю
X/ moha. -  понятие догматическое.
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И главное его оружие в борьбе против имперсонализма -  это любовь* Этой теме посвящена им специально его первая вполне зрелая драма "Месть природы" /"Отшельник"/ /1883/.5В этой драме изображен отшельник, который является о т о м с т и т ь  обманчивой природе -  майе, прозрев и презрев ее; он стремится отрезать все нити желаний и привязанностей. Когда он встречается с одинокой девочкой-сиротой, ищущей участия и любви, он проповедует ей свою философию. "Разве ты не знаешь, -  говорит он -  что этот мир есть бездонная пучина? Рой созданий, выходя из лона небытия, ищет приюта и входит в зияющую пасть пустоты -  и исчезает бесследно." Девочка его не понимает. "Духи лжи,-говорит он,-разбивают кругом тебя свой рынок обманов,и пища, что продают они, лишь тень. Она только обманывает голод, а ее утоляет. Уходи оттуда, уходи." Почувствовав, что его внутреннему миру грозит опасность от ее упорного "непонимания", аскет покидает ее; девочка, разуверившаяся в жизни, умирает. Между тем ее страдальческий образ стоит перед ним во время его странствий, и под конец подтачивает твердыню его отречения. "Он понял, что великое обретает себя в малом, бесконечное-в гранях форм, а вечная свобода души -  в любви. Но, когда он вернулся, он уже не нашел своей маленькой учительницы. Такова была месть природы ему. "Эта пьеса,-говорит Тагор в сво их "Воспоминаниях",-может быть рассматриваема как введение ко всей моей последующей литературной деятельности, или, вернее, это была тема, к которой тяготели все мои о б р е т е н и я  б е с к о н е ч н о г о  в/ гл . 37/.Задача Тагора определяется
bn, т т п л ю о т о р о н н е г ощщше конечного, ограниченного, п о спротив того опорочения его . которое производится индийским аске

12.

писания: р а д о с т ь  к о н е ч н о м ' !
таким образом,, как защита и опра-



тизмом. Против превращения мира в бесцельную игру, в мираж, в бес- сущностную иллюзию, в м а й ю, он возражает в великолепном сонете_______  5TolM ayabad  : О безрадостная страна, в своей ветхой старости Неся бремя осознания, ты мнишь,Что поддались божественному обману Твои умные провидящие глаза;Со своим остро-отточенным умом -  былинкою Без дела сидишь ты день и ночь в углу дома И мнишь ложью вседержащую землюВсе бесконечное творение небес с их планетами и звездами. Из века в век скот и птицы, все живое В непоколебимом доверии здесь живут,Чтя в божьем мире материнское лоно;Лишь ты -  дряхлая -  ни во что не веришь.Это всемирное торжище миллионов существ Для тебя лишь одна детская игра.
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2/ Материнство
Так мы видим, что Тагор противопоставляет м а т е р и н с т в о  мира или бога идее м а й и. Что эта идея материнства не является только с р а в н е н и е м ,  только о б р а з н ы м  в ы ± н и е м -  это поэт прямо заявляет в одной своей речи, произнесе ной им в его школе в Шантиникетане /вып.ХП/6: "Человек, -  говорит он там, -  называет это невыразимое, недоступное, безбрежное /мир как божество/ с в о и м .  Почему? Потому, что есть одно мгновение /в жизни/, когда оно становится чудесно доступным мгновение после нашего рождения. Человек рождается из лона



Ik.матери -  вот великое и первое событие в жизни человека. В это первое мгновение его права бесконечны  ̂ ради него может быть отдана другая жизнь -  столь велика эта любовь, что ждет его, какова его цель в мире. И когда мать рождает его, весь этот обширный мир ему родной, иначе у него не могло бы быть и этой его матери. Та связь с миром, которая создается у него после рождения, это не есть только внешняя фактическая связь -  это связь родства и дружбы. То неведомое, что в одно мгновение принимает его как родного -  это что? Эта та бесконечная любовь, которая каждого знает и каждого признает своим. ”Та же идея выражена в одном стихотворении в следующих словах
/ Naibedya » ^ l t a n j a l i1 л” Миг, когда через царские врата жизниЯ вступил в великую обитель мира,Неведом^ мне. Какою силой Расцвел я в лоне безбрежной тайны,Как полуночный цветок в лесу?На рассвете, подняв голову,Раскрыв очи, увидел я землю,Увитую золотыми лучами, одетую лазурью,Весь м ир, сотканный И^т а Н е в е д о м

О б е р н у л а с ь

из радости и страдания, 
а я, б е з г р а н и ч н  Т а й н а  
к о  м н е  м а т е р и н  г р у д ь ю

а
с

я
к о й

Близко родная, безраздельно моя!Без-образная, запредельная, грозная СилаРаскрылась мне в образе матери.
т а л л  7тля Таго р а  неразделимо, есть Так мы видим, ч то  мир или б о г , для г



л ю б я щ а я  м а т ь , и  что его воплощением, представительницею, з а м е с т и т е л ь н и ц е ю  /по слову Бахофена/ являете я для человека е г о  м а т ь - р о д и т е л ь н и ц а .Эта идея материнства божества является в более или менее явной форме руководящей идеей Тагора. В драме "Малини" Суприя говоритg/ англ.пер.^р.97/, обращаясь к представителю индийской ортодоксии:"Ваши священные книги остались немыми для меня...........Я по-новомупрочел древнюю книгу мироздания и познал, что истинная вера там, где ч е л о в е к ,  где л ю б о в ь . Ее источает мать в своей преданной любви, и она возвращается к матери от ее ребенка. Она нисходит в даре дающего ^и отдается в сердце того, кто принимает этот дар. Я принял узы этой веры, ноторая раскрывает бесконечное в человеке."Таков этот так называемый "пантеизм" Тагора: не абстрактный пантеизм, а конкретное живое восприятие, дающее поэту и мыслителю неисчерпаемое вдохновение.

15.

3/ ПлотьЕсли для Тагора божества нет вне мира, то, очевидно, что для него, как и для всякого, так называемого, "пантеиста, мир уже тем самым является оправданным. Но идея м а т е р и н с т в а  придает этому оправданию особое конкретное содержание, она оправ дывает не только мир вообще, она освящает самую плоть мира, делает Тагора поэтом п р и р о д ы ,  как п л о т и  м и р а ,  гораздо более богатом и содержательном смысле, чем это можно быдумать, исходя из абстрактного пантеизма.« п и н р т в а  неразрывно и глубо- В самом деле, идея м а т е р и н с тко связана с идеею п л о т и ;  недаром и неслучайно латинскоеслово м а т е р и я  этимологически близко к латинскому же слову



mater ~ мать# В повести "Четверо" героиня ее, Дамини, в ответ на вопрос, зачем она так заботится о теле любимого ею человека, отвечает: "Я ведь женщина -  наше назначение создавать т е л о  своим телом, своею жизнью; в этом наша особая гордость. Вот почему наша душа страдает, когда мы видим страдание тела /Caturanga р . 9 6 -9 7 / .9Такое отношение к плоти, вытекающее из идеи материнства, по-но-. воду освещает тот отказ от аскетизма, о котором мы говорили с самого начала. Но отсюда становится ясным, что и отношение к плоти м и р а ,  к матери в .о  о б щ е , должно быть у нашего поэта тоже менее всего отрицательным. А.К.Чакрабартти, лучший доныне критик Тагора, говорит, что, если общей характеристикою Тагора, объединяющей его со многими другими, является пантеизм и любовь к природе, то специальной его чертою является его высокая оценка плоти мира. Чакрабартти приводит выдержку из одного письма Тагора, которую и мы в нашей связи не можем обойти:"С этими травами, кустами и лианами, с реками, с ветром, со сменою света и теней, с движением светил, с бесконечным круговоротом жизни на земле -  со всем этим мы связаны некою пуповиною. Мы положены на тот же размер, как и все вокруг: вот почему наша душа откликается на паузы и ударения вокруг. Если бы все молекулы и атомы мира не были родственны нам, если б бесконечное время пространство не дышали жизнью и блаженством, то прикосновение с этим внешним миром не давало бы нам той радости, которую оно дае У н а с  н е т  р о д о в о г о  о т л и ч и я  о т  т о г о ,  ч т о  м ы н а з ы в а е м  н е о д у ш е Б л е н н ы  щ е с т в о м /б ага / и т о л ь к о  п о э т о м у  в х о д и м  в с о с т а в  о д н о г о  с н и м  м р » иначе сами собою создались бы два отдельных мира /Са а

16.



17.
Rabindranath , p .  12/ •

V  Земля
Но если м а т е р и я - п л о т ь  вообще есть общий принцип, то в частности з е м л я  есть уже нечто конкретное. Если мать является живым воплощением Всематери, то земля, стоящая между ниш, является наиболее близкой и естественной кристаллизацией вселенской плоти, наиболее доступным и осязаемым телом Всематери. Земля не отделяется, не отличается от мира, как целого,от неба; напротив, не только атмосферные, но и небесные явления суть то, что видно с земли /и только с нее/, е е достояние, е е убранство. И вот земля становится для Тагора важнейшим выражением материнского мира, важнейшим объектом религиозно-поэтического преклонения;Тагор -  поэт земли, и его религия раскрывает нам в свете современного нашего сознания т у религию земли, которая была древнейшим пластом не только индийских, но и античных религий.” 0 прах земной -  говорит Тагор, -Ты всех ниже держишься, чтобы самые отверженные существаПрижимать к груди своей. Терпя от всех унижения,Ты, земля, никого не унижаешь . . . .Ты всех лелеешь в своем доме;Себя ты прячешь, запятнанную,А красоту выставляешь на свет;Самая сухая и жесткая, расстилаешь ты нежность и

МЯГКОСТЬ.О нищая, богата ты алмазами и хлебом и дарами!О самозабвенная,растоптанная бесчисленными игами,Забвенного укутываешь ты своим покрывалом._  /1и
/ C itrii » Dhuli /



2 4 0В другом месте он говорит:"Я отвергаю человеческую гордость.Глядя на твое нежное смуглое материнское лицо,Люблю я самый прах твой!Я не отвергну земное лоно, родившее меня,Я не стану искать неба и спасения!"
I  Sonar Таг! > Staasamarpan ,р .2 0 7 / ^  В стихотворении "Прощание с небом" / т .е . раем etc. / поэт говорит: "Улыбайся небо! УпивайеяЬнектаром,Боги! Небо -  ваш рай:Мы там чужие. Земля -  не небо,Но она нам мать." /р.84/Х̂

"В слезах ее очи, удрученной скорбью, запыленной матери"/р. 86/12
'•Твое синее небо, твой свет,Твои людные торжища; вдоль рек Длинные песчаные берега, на синих главах гор Белые полосы снегов; сквозь ряды деревьев Безмолвный свет зари" -вот образы, встающие перед сыном земли, возвращающемся с неба/см . также Sonar Т аг! » 377 Syamala v iju la /В его большой поэме "Земля" / Sonar Таг! , 186 и сл./  мы читаем: "Я хочу слиться с твоим прахом;------------ : -----------------------------------------------н1 См. Balaka $ № 24- /р.70/: не небо хочу, а землю.



19. 24

Хочу распростереться во все стороны...........• • . . плещась, журча,Дрожа, скользя, ширясь блестя,Трепеща, вздрагивая светом и восторгом,Растекусь по всему твоему миру,От края до к р а я . . . . "  д 8б^. . . . " с  водою речных потоков Смешавшись, меж двух берегов Все в новые селения людей понесу дар Утоления жажды, журча тихой песней Днем и ночью. По лону твоему От восточного океана до западного моря Раскинувшись высоким кряжем,Паря над своими недоступными тайнами;В жестком каменном лоне, под острым ледяным взором Тайно взращу новые племена людей"................  /190/
........... "Ночью тихо, тихоНеслышными шагами, обернувшись всеобъемлющим сном,Веки всех твоих животных и птиц я буду гладить пальцами; Во все опочивальни,Во все гнезда, во все хижины, во все пещеры Проникая широким покрывалом.Распростершись, я покрою все нежным мраком,"/р. 192-193/15Земля для поэта -  главная реальность всего, что совершается на ней, и ее глубокая мелодия торжествует над нестройным шумом жизни. В се , что делал человек на земле, все воздвигнутые им троны славы,все нестройные башни человеческой гордыни, равно как и небо-



скребы современного царства денег -  все это обречено рассыпаться обломками и зарасти травами земли / CaturaHga , р.8б; т£г! geche 
Sonar T a n  , р . 177/.16 Но не так песни людей -  они остаются, 

и ими краше земля:"Они ушли, и лишь их песни Дары их рук /земли/Бесчисленные во многих странах Еще носятся/над нами/

20.

Скольких людей любовью увенчанная, Скольких дней счастьем украшенная, Скольких веков песнями умащенная, Прекрасная земля!" /177-178 Sonar Tarl /. И про себя поэт говорит:"Разве моей радостью Не зеленее станут леса,Разве в утреннем светеНе задрожат новые лучи? Моим восторгомОкрасятся небо и земля,Краскою сердца моего.............. /196/
Всем, что у меня есть,Я буду украшать тебя.Разве в струях реки Не услышит моей песни чье-то чужое ухо С берега? Разве в свете зари мою улыбку Не увидит твой сын,Восстав от сна? Через сто лет в куще листьев этого гордого леса ^Разве не будет трепетать моя жизнь?" / 197/



24.3

5/ Смерть и мирВыше мы упоминали о том , что с точки зрения аскетического имперсонализма, изменчивость, неустойчивость земной жизни является доказательством ее тщеты, ее никчемности, бессущности и иллюзорности; эта преходящность служит важнейшим мотивом для отказа от мира , от мироприятия. Мы приведем образец из одного древнеиндийского поэта-буддиста /Дарматрата/: "Из многих людей, виденных пофутру, многих уже не увидишь ввечеру Многие гибнут молодыми:Что пользы в жизни?Одни умирают в утробе,Другие-едва родившись Иные -  ползая;Иные -  когда научатся ходить;Старики и молодые Люди во цвете юности,Один за другим беспрестанно Падают как созревшие плоды. . .Как поток быстрой реки не вернется,Так и жизнь невозвратима:Труды, беды и страдания Смывают е е , как буквы на воде,Как пастух гонит стадо домой палкою,Так болезни и старость гонят людей к царю смер /перевод Васильева -  из машинописного экземпляра Литературы Хинаяны", c T p .5 V 18Но если эта картина для империалистической религии явля  ̂  ̂ ^  причиною отказа от земли, от мира, то для Та Р "Бедная ом -  говорит поэт Земле, -

21.



И потому лишь больше я тебя люблю,О, вседержительница, твоя любовь оттого дороже мне;Вижу на скорбном лице твоем жалостную улыбку,И великая скорбь встает в моем сердце.Кровью своей грудиДаешь ты жизнь телу твоего дитяти;Днем и ночью смотришь ты на его лицо,Но бессмертия не в силах дать вся твоя любовь!"19
/ So n a r T a rl/  Daridra /В другом стихотворении говорится:"Я бедный сын бедной земли.

2 44
22.

В се , что ты создаешь, гибнет.
Ты не в силах оправдать надежд, -Неужели за это я покину твою горестную грудь?"/ -  /^и / Aksama /В поэме "Не отпущу" / SonSr Таг! 71, ол ./21 поэт рассказывает сначала о том, как ему по делу надо было уехать из дому, из дерев ни, и как, когда он уже был готов к отъезду, его маленькая четырех летняя дочка сказала ему:пНе отпущу." По дороге, обзирая вокруг картину земли, поэт видит в ее лице затаенную скорбь:"В какую глубокую скорбь погружено все небо,Вся земля. Куда бы я ни шел,Я слышу один лишь пронизывающий возглас:ПЯ не отпущу тебя” . От края землиДо берегов синих тучЗвучит от века нескончаемый вопль."Не отпущу, не отпущу". Все



Говорит: "Не отпущу». Даже травки и былинки -  И их прижимает к сердцу матерь-Земля И шепчет горячо: "Уе отпущу!’
Застилает небо и землю Древнейшее слово, глубочайшее Рыдание: "Не отпущу!" Увы!Придется отпустить, нет силы сдержать!

2 4 5

И все же любовь говорит:"Я не позволю отнять мое право. Я на него Получила скрепленный подписью великий договор". И пред вздувшейся гордыней Всесильной смерти Стоя, нежная тонкая фигурка Говорит: "Смерть, тебя нет!" Какая смелость! Смерть покатывается от х о х о т а " ....И вот: Сидит Земля с распущенными волосами На широком зеленом поле на берегу Ганги
................................................... неподвижные очиУстремив в далекую лазурь; безмолвны  ̂ уста.Я увидел ее скорбный ликВ этой опершейся о косяк, молчаливо замершей Четырехлетней моей девочке."В другом стихотворении / m rlabh janma » C a ita li  »

C a k r a b a r tt i , Rabindranath, р.37/‘ поэт говорит, что он помнит о предстоящей в смерти разлуке с землей, и поэтому на все смотритжадными очами:



24. "В се , что я вижу, для меня необычайно;Все кажется мне драгоценным:Драгоценна каждая пылинка этой земли,Драгоценно самое жалкое существо этого мира.”Таким образом,мы видим, что смерть оказывается для Тагора существенным, неотъемлемым элементом мира, без которого он потерял бы всю свою притягательность, весь свой смысл. "Когда я увидел образ вселенной на фоне смерти, он показался мне ослепительно пре-
07красныму -  говорит Тагор в "Воспоминаниях /гл.42/. Все$матерь Тагора есть в такой же степени богиня Смерти, как и богиня жизни.

6/ Смерть и личностьНо неужели это единственный ответ на смысл смерти л и ч н о с т и ?  Все произведения Тагора свидетельствуют о том, как упорно искал он смысла смерти, смысла и н д и в и д у а л ь н о с т и .В этих поисках своих он был изумительно одинок. Вокруг него вся духовная атмосфера пропитана была настойчивыми внушениями индийских оккультных и неоккультных теорий загробного существования души; в мудрецах, с непререкаемым авторитетом провозглашающих раз гадку всех тайн жизни и смерти, в Индии никогда не было недостатка, Но Тагор не примыкал ни к какой традиции: " один в мраке бродил я ощупью  ̂ -  говорит он в "Воспоминаниях" /гл.42^ -^штаясь подпись или знак на чернокаменных вратах смерти. 1агшр в дую̂  щих словах объясняет ту причину, по которой он отвергал ские метафизические теории: ПЯ знаю:Счастьем и горем, смехом и рыданиями Переполнена эта жизнь; суровы ее узы
Я знаю, что в бурном море мира



25 Кому выпадает на долю нектар счастья, кому борьба.Я не знаю, почему это все так, каковы целиЭтой всеобъемлющей цепи причин / кайма / и следствий.Не знаю, что будет потом, все -  мракОт начала до конца в этом мир ;̂ есть ли конецВсемирной скорби, и вечная надежда -Голод счастья -  будет ли насыщен. О т  м у д р е ц о вН е  х о ч у  я у з н а в а т ь  т а й н у  ж и з н и ,Я не хочу избавиться один от всеобъемлющего страха;У меня один путь: тот, которым идут миллионы живыхсуществ"-*
/  g a ti / т .е .  н е  з н а т ь  тайну.Скорбь смерти приходилось поэту испытать многократно, ибо жизнь его богата утратами. Когда он в 1902-ом году потерял жену, он вскоре после этого выпустил маленький сборник стихов /злагап/ большей частью сонетов, дающих его ответ на вопрос об индивидуальной смерти тогда, когда он наиболее вплотную с нею встретился.Мы приведем несколько выдержек.№ 5 "В моем доме нет ее , нет более:Я ухожу и возвращаюсь, и не нахожу.В моем доме, Владыка, так мало места.Что в нем потеряно, уже не найти.Бесконечен твой дом, всемирная обитель,Владыка; я пришел ее искать у тебя.Я стоял под твоим закатным небосклоном Я смотрел на него в слезах.Ни один образ, ни одно счастье, ни одна надежда, жаждаНе могут потеряться у тебя -  К тебе принес я измученное мое сердце
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В доме моем не нахожу уже аромата бессмертия,Но в мире твоем вновь обретаю то утраченное прикосновенье."№ 6 "Когда ты была в доме, ты звала меня домой Своим нежным,сладким голосом.Сегодня ты ушла в мир,И в мир зовешь меня теми же словами.Ты распахнула дверь моего дома,И ее никто уже не закроет.Ты указала мне царский путь вовне."
№ 19 "Безумец апрель, сколько раз в обличьи гостя,С лютней в руке приходил со смехом к нашим дверям И стучался в них.Я занят был делом, и ты не давала ему ответа. Теперь ты ушла, а он снова здесь, ведя южный ветер. Но сегодня забыть о нем ни на миг я не в силах.Он принес твои взоры, твою недосказанную р еч ь.В его лесном шелесте твои вздохи.Я гнал его в дни счастья,Твой уход привел его в мой пустой дом.Еще яснее те же мотивы звучат в стихотворении на смерть ребенка / s is u  ,  68/2  ̂ в котором умирающее дитя обращается кматери: "Я ухожу, мама, ухожу!В рассветный час, на пустые руки,Когда позовешь ты малютку,Я скажу тебе: нет малютки,Я ухожу, мама.
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Я с ветром стану ветром И овею твою грудь,Но ты не сможешь удержать меня рукой.В воде я стану вольной,Но меня не узнает никто:При купаньи я Оуду играть с тобою.
Когда в бурную ночь Ты лежа вспомнишь меня,Я зашумлю песней в соседнем лесу.Когда через окно с тучи Я олесну тебе молнией,Вспомнишь ли ты мой смех?
Ты и з-за меня, мама,Многие ночи не будешь спать,Я звездою кивну тебе: "спи!”А когда ты уснешь,Я лунным светом войду J  в спальню И поцелую твои веки.Сновиденьем войду я в окна глаз,Навещу тебя, мама,Войду в твой сон.Проснувшись в тщетной надежде,Ты захочешь меня обнять,Но я исчезну, кто знает куда!”У европейского поэта подобные идеи были бы восприняты только поэзия, но здесь это религия. Если такое слияние у р шей личности с миром на первый взгляд как будто бы против р



2 5 0

его оценке личности, персонализму, то мы должны вспомнить, что ведь для Тагора то, с чем сливается здесь личность, не является безличным, что так называемая природа для него живое, личное, бесконечно любящее существо. Но поэтические искания Тагора все же на этом не кончаются.Отвергая все догматические теории, бессмертия, он ищет для личности еще большего, чем такое слияние с личностью Всематери, но это искание останавливается перед неразрешимою тайной. Как возможно бессмертие и что оно может означать в лоне бесконечной личности -  он об этом ничего не говорит, он лишь уверен вот в чем :"Служение, что в жизни Осталось недовершенным.Знаю, ах знаю:Оно не потеряно.Цветы, что не расцвели Падают на земь,Реки, что ^пустынях Изошли струею -  Знаю, ах знаю:Они не потеряны.В се , что в жизни Осталось в тени -  Знаю, ах знаю:Все то не потеряно.Что не сбылось,Что не зачалось,На твоей лютне /это к богу/Звенит все тоЗнаю, ах знаю: q  26Вое то не потеряно , fio №7/.

28.



7/ Свобода в неведомомМогут сказать,-говорит Тагор,-что подобная религия чересчур неопределенна и растяжима” . Она действительно такова, но только потому, что она не тщится сковать бесконечное и приручить его для домашнего употребления.... Она столь же неопределенна, как утро, и столь же светоносна; она зовет наши мысли, чувства и действия к свободе и питает их светом. В /этой/ религии поэта нет ни доктрины,ни заповедей, -  в ней есть лишь устремление всего нашего существа к истине, вечно раскрывающейся в бесконечном творении. В догматической религии на все вопросы дан окончательный ответ, все сомнения умирены. Но религия поэта текуча, подобно атмосфере вокруг земли, где играют в прятки свет и тени . . . .  Она не берется привести кого-либо к прочим выводам и открывает бесконечные просторы света, потому что27не ограждена стенами” / cre a tiv e  Unity, Р« 16-17/.В стихотворении, посвященном этой же теме / Baiaka, , N? 30 —-  1914- г ./ ,28 поэт говорит:Я паломник неведомого -  вот мое блаженство.Оно в вечной смене уз и свободы.Как только и з в е с т н о е  в свои сетиМеня уловит,На помощь приходит неведомое, принося с собоютревогу.И в одно мгновенье спадают все оковы. 1
Неведомое -  кормчий моей ладьи, неведомо мое спасениеС ним давно веду я дружбу • ••• /стр. /

2 5 1
29.
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зо. 8/ Откровение красотыНо, могут спросить, что же это за религия -  без всякого откровения ? Если Бсематерь живое божество, оно должно вступить с нами в живое общение, оно должно отвечать нам, а не только выслушивать наши стихотворные хваления и мольбы. Такую возможность о т в е т а  Тагор признает, только ответа непохожего на то, чему учат так называемые положительные религии. Единственное и достаточное по Тагору откровение нам -  это к р а с о т а .  Красота мира для Тагора менее всего случайное явление. Этот "пляшущий хоровод времен года, неуловимая игра светотеней, ветра и воды; пестрые крылья бродячей жизни, порхающей между рождением и смертью -  их значение не в их существовании, как фактов, а в их языке гармонии, материнском языке нашей души, на котором они обращаются к HaM"/6reative U n ity , 6 -7 / .29 ‘Глаза поэта видят: красота с такой неисчерпаемою щедростью рассыпана в мире; "на этом синем блюде мирообьемлющего небосвода нам подносятся такие чудесные я|ства" /santiniketan, H i  W  , век за веком справляются бесцельные празднества, день за днем вестнп ками рыщут по небу световые лучи; ночь за ночью звезды во мракеи -1 4. YYT б-7/30а-  вечный призывповторяют свои призыв" /San tiniketan, <всемирной любви.Для того, чтобы воспринять это откровение божестве, нет нужды ни в каких приемах общения с потусторонний, которые выработаны тради!#ю догматических религий и оккультных систем. "Бы № «аете, что я говорю о том оке, которое раскрывается в созерцании?" гово-/ Т7-Т8/3<?6 “Нет, я говорю о нашемрит поэт /  S S n t i n ik e t a n , J -i , xr j-wплотяном гл азе . Кто осмелится опорочить нащ плотиной глаз за то, что он плотяной? Кто ты такой, чтобы отвергать его телесность.Я утверждаю, что именно этими плотяныыи
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зами мы можем обрести п о с л е д н е е  у з р е н  и е ."  -  Ежедневно утренний свет, смывающий с наших глаз ночную дрему, говорит нам: смотри ясным взором, смотри чистым взором -  так, как раскрывшийся лотос видит солнце -  так смотри! Что ты увидишь? То, что достижимо лишь в созерцании? Нет не то, а то, что видно глазами -  тот источник, из которого течет вечно неистощимый ПОТОК форм И красок!'1 / ibidem 2U/.Мы раньше сказали, что Тагор поэт земли.Теперь мы сказали бы, что он поэт Красоты, если б это определение не казалось на первый взгляд бессодержательным, так нан как будто объединяет всех поэтов. Но это не так; Тагор -  поэт красоты в том смысле, что идея красоты к а к  т а к о в а я  играет основную роль в его поэтическом мировоззрении, что красота для него не абстрактный принцип, не какое-то обобщение, а лишь одно из проявлений, один из аспектов -  в некоторых отношениях главный даже аспект - В с е м а т е р и .  Красота сама им персонифицируется в женском образе, но этот образ для него не только образ, ибо она то же для него, что душа мира. Если мир с одной стороны является ему матерью, то с другой стороны он же предстает ему в образе то небесной феи, то земной любимой жен щины, в образе, который наполняется им столь живым содержа нием, как и образ Матери мира. Стихотворение Красота / c i t r a  t I / , 31 главное выражение его культа красоты, гласит: ” В м и р е  сколь многообразна ты,О многоликая!Мириадами светов сверкаешь ты в синем н ,Страстным восторгом трепещешь в куще цветов;В небе, по земле, бродишь легкой стопою -

31.
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Своей колеблющейся походкой.
Болтливые запястья звенят в пустынном небе;Аромат твоих прядей доносится в легком ветре,В сладостной пляске в каждом движении расцветает Сколько сладких мелодий!
Из скольких красок, из сколька злата сотканные На сколько размеров, на сколько мелодий положенные В скольких книгах сколькими голосами читаются Твои бесчисленные повести!
В мире сколь многообразна ты,О многоликая!В душе одна ты царишь,О владычица души.Одна лишь мечта в упоенных влажных очах,Один лотос на травяном ложе сердца,Одна лишь луна на безграничном небе души,А вокруг-вечная ночь.Безбрежен в ней покой, велико бесстрастие;Один лишь влюбленный совершает вечное служение,Нет ни пространства ни времени, лишь ты -  немигающийкумир,Ты, бестрепетная молния!
Недвижно, глубоко величие молчания;Прозрачна, бездонна влажных глаз синева,Застывшая улыбка безгранична как заря,О безмятежно улыбающаяся!



33. 255В душе одна ты царишь,О обитательница души!*' /Здесь особенно важно отметить, что красота -  единственная "1уна на безграничном небе души,А вокруг -  вечная ночь!"В самом деле, как мы говорили, для Тагора красота единственная благая весть н а м .Эта красота -  небесная дева, небесная возлюбленная.. . . . " В  небесном саду Безлюдный храм -  в нем высится Ложе из цветов, и в свете алмазных светилен Сидит одинокая с недреманным оком,Заворожившая мир Лакшмих/ сотканная из звездногосвета дева;Я поэт принес тебе гирляндухх^"
, 31а/ C itra  1 8-9/

9/ ЖизньЕсли выше мы от образа земной матери поднялися к образу Всематери, то теперь Всематерь обернулась Красотою, и мы снова идем к воплощению ее в человеческом образе: образе возлюбленной жены. Если там промежуточной стадией была земля, то здесь окажется промежуточная стадия в воплощении, но ее уже труднее назвать одним определенным словом, столь же понятным сразу, как и "зем ля". Мы охотнее всего сказали бы: "муза", если б это слово не потеряло всякий смысл от злоупотребления им у
х/ Богиня красоты и любви, хх/ Знак любви.
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Лучше в се го , может быть, назвать это легкое существо, неуловимо скользящее между грезой и действительностью, словом "Жизнь” , в том примерно смысле, как это слово употребляет Ницше в одном месте Заратустры/Ш часть,предпоследняя глава: Das andere 
T a n a lie d  : In  dem Auge ^chaute ich  jSngst о Leben и Т .д ./ ; мы имеем в виду не жизнь вообще, индивидуальную жизнь, то, что можно было бы еще назвать -  м о я ж и з н ь ;  это особого рода хранительница или водительница индивидуальной жизни, воплощение ее скрытого замысла, сопровождающая земную жизнь человека не только в эт’ом его существовании, но связанная с нею и до его рождения и после его смерти. Это олицетворение красоты, но уже не красоты, как всемионой души, а неисчерпаемо-индивидуальной красоты -  это вечно ускользающая цель жизненного странствия.Или точнее: это не д р у г а я  красота, нежели красота мира -  ибо тогда в религии поэта получилось бы каких-то два божества, получилась бы уже догматическая доктрина о личном составе божественного мина, что ему чуждо -  а только индивидуальный аспект той же всемирной красоты; и если поэт вступает с нею в беседу, то эта беседа здесь протекает так же, как общение между лично_$- стью и Всемат°рью: человек обращается к ней, .а она молчит, лишь вечно манит его вперед . Ибо это общение не отличается от того, вышеупомянутого, °но тождественно с ним, это другой аспек его же. В большой поэме, помещенной в сборнике "Золотая Ладья"/ Manas Sundarl / ?  он обращается к ней:

"О первая возлюбленная моей жизни,

34-.

Когда в оаннем детстве увидались ш  впервые,



35. 2  5 7

Еще полузнакомые? Ты была на этой земле дочкою соседей,И с ветрен^ым мальчиком Земли какие игры вела ты,Подруга; приходила смеясь на раннем рассвете В облике маленькой девочки, в белом платье,Едва омывшись в лучах зари,С лицом, как свежераслустившийся цветок;Едва успевал я проснуться -  ты являлась, уводила Меня в рощу собирать цветы. Сколько раз Забывал я о своих уроках.Отбросив книги, отобрав мел,Ты показывала мне неведомый путь, освобождая Из темницы классной комнаты; в безлюдьи вела меняВ неведомые мне части дома,х/На пустую крышу^/, где под небомКакие вели мы игры! Что за странные слова .Говорила ты! Я обо всем забывал, в волшебном изумлении,-  ты лишь знала их смысл.
Затем повеяла весна жищни, проснулись новые надежды и вот ты снова встретилась мне, но теперь из детской ты переселилась внутрь меня.. . .  .ты была спутницей игр -Теперь стала обитательницей моей души,Богинею -  покровительницею жизни" /99/.Мы не последуем дальше за течением этой поэмы, а отметим лишь,Речь идет о большом доме'семьи Тагоров в Калькатте /сч.-Воопоми- нания"./^/разум еется плоская крыша того же дома.



ЧТО В ней как И в других /Jhulan ,Hrday _  Ja/muna /34 ш  ш е _  ем переход от религиозной к любовной лирике, но резкой грани между ними у Тагора не найдем. Его "Жизнь" есть уже образ почти совпадающий с образом земной любимой женщины, и, наоборот, образ возлюбленной для него неэтически вырастает в образ несколько более чем человеческий; это только отвечает всем его тенденциям, ибо его основная идея -  это раскрытие бесконечного в конечном. Едва ли не полнее всего мотивы личной религии поэта раскрываются в стихотворении -  " Бесцельное Странствие" / Sonar Таг! /

10/ "Бесцельное странствие"Куда еще поведешь ты меня,
Прекрасная?Скажи, к какому берегу пристанет твоя Золотая ладья?

Когда я спрашиваю, о чужестранка,Ты лишь улыбаешься, о сладко улыбающаяся!Не понять мне,не узнать мне,Что у тебя на уме.

2 5 836.
33

Ты безмолвно лишь кажешь пальцем. Безбрежный океан вздымается юевожно, 
в дали на западе заходит солнце В углу неба. ито там; и что мы,Блуждая ищем?
Скажи мне, вопрошаю я тебя,



Незнакомка,Там, гле догорает на берегу зари Костер лня,
Где пылает в^да жидким пламенем,Гле плавится небосклон -  Словно небесна* жена точит слезы -Не там ли обитель твои,У шумных волн, на берегу океана,У подножьяЦелуемо^ облаками закатной горы?Ты улыбаешься, смотря мне в лицо,Не говоря ни слова.
Гудя ветер непрестанно шлет Лолгие вздохи.В слепом порыве гр о х о ч у т  волны моря. Грозится чернотою океан -  Нтягле не вижу берега;Словно поток слез затопил мир И колышется перел нами.По нему скользит золотая ладья,На него палают зак°тнме лучи Почему же среди него ты улыбаешься Молчаливой улыбкой?Не понять мне, откуда это Затаенное веселье.Когда ты впервые спросила:"Кто пойдет за мно^?"



Я в згл я н у л  лишь один раз в твое лицо На рассвете.Ты ^казала, протянув руку,На востоке безбрежное мор§,Где порхающий свет, как надежда,Тпепе^ал в воде.Войдя в ладью, спросил я тогла,Есть ли там новая жизнь,САзоев°ет ли там сон надежды Златыми плодами?Посмотрев мне в лицо, ты лишь улыбнулась, Не сказав ни слова.
После того сколько раз собирались тучи, Сколько пяз выплывало солнце,-  Иногда мАре бурлило, иногда Умирялось.
Кончается день, надувается парус,-Ладья снова плывет вперед;На западе склоняется солнцеЗа закатную гору.
Снова спряшиваю я тебя:Есть ли там блаженная смерть, Есть ли мир, есть ли сон,На дне мрака?Улыбаешься ты, подняв очи,Не мАлвст ни слова.
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Приходит ночь,Раскрывая св^и крылья;На вечернем небе золотой блеск Затмевая.Слышно лишь Твое благоухание,Да немолчный плеск вод*Дя ветер развевает твои полосы,Треплет их об мою щеку.

Замирает сердце, цепенеет тело;И я зову тебя в темноте:Есть ли еад смерти, владычица жизни,Где молчание твое расцветает песнями?Твоя улыбка светится в сердце тишины, как звездный туман в ночи".
/ Sonar Таг! , 2 1 9 ;^  Creative Unityjf p .I 8 /

1У. Критика шактизма и общественно-политические взгляды ТагораВышеизложенным мы менее всего исчерпали темы религии Тагора; мы только постарались оттенить те ее черты, которые читателю, знающему Тагора только на основании переводов, вряд  ли могли быть достяточно известны. Мы очень многих вопросов  не касались даже мельном; не говоря ^же о том, что и каждый из поставленных вопросов требрвал бы при детальном разборе особого исследования. Совершенно не кясались мы и не собирались касаться также вопро

с о в  индивидуальной этики, хотя неспмненно, что религия Тагора связана с известного род° этической системою. Мы отметим лишь

* 9 .



ад.мимоходом, что отвержение Тагопом аскетизма отнюдь не означает, разумеется, откзза от требования сзмоотвержения,но только р а д и  любви, а не вопреки ей; с а м о о т р е ч е н и е  р а д и  л ю б в и  к д р у г и м  является основной идее** этики Т аго са. Может показаться, что эта идея не нова; это верно, но конкретная разработка ее Тагором придает ей новое содержание; но мы здесь на этом не можем остановиться.
Надобно с к аз ать  однако, что индивидуальная этика и грает в мы

шлении Т а г о р а  меньшую р о л ь , чем общественная. Вопросы обществен

ной э ти к и  и по л и ти к и , вопросы социальном педагогики занимают 

главнейш ее место во все х практических размышлениях Т а го о а , и тем 

более в е г о  практической деятельности. И здесь, в общественно- 

пол ити ческо й  с р е д е , Т а го р  выступает не только и даже не столько 

к а к  т в о р е ц , но и как к р и ти к . Мы остановимся вкратце на его поли

ти ч е ск о й  к р и т и к е , так как г>на существенным образцы связывается 

с изложенным выше содержанием е го  религии.Мы говорили в начале о древнеиндийской пелигии Всематери, с ее двумя ликами: блягим, Аннапурны, и страшным Кали. Мы упомина* ли также о том, что страшный образ Кали для древнего человека означал богиню войны и кровавых жертв^ппиношений. Ку*ьт этой богини жив и поныне в Индии, но, наряду с официальным ее храмовым культом, богиня эта порежила за последние века поучительное ппе впадение -  она обратилась в богиню р о д и н ы .  Родина, нацио нальная родина -  понятия, пуждые древней Индии, неизвестно точно, когда они з°родились, но отчетливую форму они приняли впеовые много времени спустя после мусульманского завоевания Индии, вполне созрели они лишь в 19-ом веке, под двойном в злейст английского гнета с одной стороны, и проникновения в Индию евоо- е й с к и х  идей о нации -  о друг-й. Бенгальский поэт и национальный
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мыслитель Чатудже являете^ автором знаменитого гимна к п^дине- матеои, известного пол наименованием Б а н д э  М а т а р а  м .36 Гимн этот представляет собой с внешней стороны переработку типического старинного гимна богине Кали; и по существу также знаменует собой завершение помянутпго процесса поеображения богини в бенгальском сознании: она, оставаясь существом сверхчеловеческого порядка, является однако уже не столько всемирной богиней вообще, сколько олицетворением подины,как божества. В гимне этом встречается, как и подобает гимну древней богине войны, такие строки:
Грозен гул семидесяти миллионов голосов!

ЬН?Дважды семидесятые) миллионами сук подняты острые мечи!
Кто скажеш,Мать, что ты бессильна?

41.

Гимн этот сыграл громадную р^ль в бенгальской умственной и 
общественной жизни; с 1905 года, со времени бурного взрыва на

ционализма, вызванного предпринятым были тогда и затем, отменен

ным административным оазделом Бенгалии, он стял своего рода 
бенгальской марсельезой.

Тагор, как это можно было усмотреть из предыдущего изложения, 
п о к л о н а  любящей матери; для него нет более неприемлемого об

р а з а , чем страшная кровожадная мать К а л и .  Борьбе с нею 
двух ее формациях: чисто религиозной и религиозно-политическои 

посвящены два из главнейших его произведений. Доама "Бисарджан"- 
«Жертвопоиношение^7 в 90-х годах изображает тоагедио трипурского 
царя Гобинды /17-й век/, попытавшегося отменить в Трипуре жертво

приношения. Роман "Дом и мир"?8 вышедший в свет в 1916 
циально посвящен теме "Бандэ Матарам", критике современного ин

дийского национализма. Он отверг индийский национализм, как воз



2 6 442.рождение в новом обличии древнего культа кровожадной -мощи, не освещаемой никакими другими идеалами.Но критика относилась не только к индийскому национализму.Она в равной и в еще большей мере направлена была с самого начала и против империализма Европы и Америки. В ряде великолепных сонетов, написанных в 1900 г . и начинающихся словами:Солнце столетия сегодня в красных тучах Село; на празднике вражды звучит ныне В звоне мечей безумная музыка смерти
/ по 64, Naibed^a / ^ -~мы слышим отзвуки ведшихся тогда войн -  англо-бурской, лротиво- боксерской в Китае -  войн, осветивших зловещим светом начало нового века.Неудивительно поэтому, что поэт Тагор был одним из немногих сразу нашедших себя, когда грянул гром войны. Для него она не была неожиданной; и он не связывал с нею никаких иллюзий. В реч а х , произнесенных им в его школе в Шантиникетане при первых известиях о начале войны, он провозгласил, что эта война есть возмездие, постигшее европейский мир за накопившееся в нем вековое зл о . "Грехи, говорил он тогда, не прощаются: они не могут прощатьс я , и унизительно просить об этом; грехи могут быть лишь смыты но для смытая их нужны потоки крови 11 огненные дожди /ggntinike- t a n , 17, 53/ад .В большой поэме того же 1916 г . ,  начинающейся словами: "Слышите ли вы -  то грохот смерти вдали" поэт делает и дальнейший выводх/ -  о необходимости нового порядка вещей в мире, омытом вой- х/В 1916 году в знаменательных речах "Национализм", произнесенных в Японии, в самый разгар войны, он смело обличаемою идеологию войны; эти речи изданы в сборнике "Национализм
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ною. "Исчезни запас старых правд" а надо иокать Н0БЫе берега / B alaka , 9 3 / .42
у.  Тагор и ЕвропаМы в начале упоминали о проблеме взаимотношения Тагора с европейской мыслью. Мы скажем теперь в завершение нашего изложения, что поэзия Тагора потому так радостно воспринимается европейским миром, что она+. . . .Мы постараемся в нескольких словах теперь наметить те течения европейской поэтической мысли, которые объясняют, почему Тагор в основных идеях своего поэтического мировоззрения близок к современной Европе.На заре 19-го века в германской, как "романтической", так и "классической" поэзии провозглашены были первые пароли наступившей эры пантеизма; серьезность ее первых веяний знаменуется той высотою, на которую Гете поставил Спинозу. Что Гете -  пантеист, может считаться признанным /срв. речь Фауста к Гретхен о религии; стихотворение Die W eltseele и мн. д р ./; но не только этим он наложил печать на все последующее время: его вещие слова о"вечно- женственном" могут служить эпиграфом ко всем религиозно-поэтическим исканиям 19-го века. Из его современников два великих поэта, заслоненных его фигурою, по разному ищут тех же путей: Новалис, с его чрезвычайно своеобразной религией Земли, земных недр, полное раскрытие"индийского характера" которой чересчур отвлекло бй нас в сторону, и Гельдерлин / H olderlin  / , который в следующей выразительной формуле резюмирует искомый переход от традиционного теизма бога-отца к материнской религии природы.Ih r  In n e rste s  -  i s t ' s  n ich t Ег? ( Hyperion ).

Щ  этом месте у автора пропуск.



и . Ю  же соотношение доминирует» и в наиболее совершенном откро- вении европейской души эпохи революции -  гимне "К Радости" Шиллера, где " lie b e r  V atei1 является только деталью на грандиозном фоне материнской природы, чьи груди всех питают блаженством.Этот именно гимн уже неотъемлемо превращен девятою симфонией Бетховена в исповедание веры 19-го века.Наиболее грандиозное творение Виктора Гюго -  Легенда Веков -  -  открывается двумя великолепными гимнами Земле и материнству. Первый, La Terre в следующих словах говорит о знакомой нам теме религиозного оправдания материи:/французский текст см. ниже/+Мы попытаемся в нескольких словах наметить теперь те течения европейской поэтической мысли, которые объясняют, почему Тагор в основных идеях своего поэтического мировоззрения близок современной Европе.На заре 19-го века зарождение пантеистической религии в Европе знаменуется той высотою, на которую Гете поставил Спинозу.Что Гете -  "пантеист", может считаться общепризнанным. Но не только в этом он наложил печать на все последующее время: его вещие слова о "вечноженственном" могут считаться эпиграфом ко всем религиозно-поэтическим исканиям 19-го века. Другим откровением европейской души был, например, гимн "К Радости" Шиллера, который девятою симфонией Бетховена уже превращен в символ веры нового векахЛОстановимся теперь на двух столпах поэзии 19-го века -  Шелли и В.Гю го. Наиболее грандиозный поэтический опус Гюго -  Legende+На этом отрывок статьи кончается. Ниже приводится полный текст, п&видимому  ̂в более ранней редакции.^Замечательная формула.
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des S i e c l e s -  открывается двумя гимнами Земле и Материнству. Первый -  La Terre -  в следующих словах говорит о знакомой нам теме религиозного истолкования материи:
О grande nature sacree!

E l l e  f u t  le  berceau d'Adam et de Japhet,

E t  p u is  e l le  e s t leu r tombe; et c 'e s t  e lle  qui f a i t  
Dans Tyr qu'aujourd'hui I ’ on ignore 

Dans Sparte e t Home en d e u il, dans Memphis abattu ,

Dans tou s le s  lie u x  ou l ’ homme a p a rle , puis s 'e s t  tu , 
Chanter la  c ig a le  sonore.

Pourquoi? Pour consoler le s  sepulcres dormants. 
Pourquoi? Parce qu’ i l  fa u t fa ir e  aux ecroulements 

Succeder le s  apotheoses,

Aux v o ix  qui d isen t Non le s  voix qui disen t Oui 
Aux d isp a r itio n s  de l'homme evanoui x/4*3Le chant mysterieux des choses. 1 ^Эта "таинственная песня вещей" -  глубочайшая формулировка поэтического "материализма", который известен нам по Тагору. Та*же земля у Гюго и неистощимый источник откровения красоты:

G lo ir e  au blanchissement nocturne des sommets!

G lo ir e  au c i e l  bleu qui p eut, sans sVpuiser jamais
x/44F a ire  des depenses d’ aurore!^Первое стихотворение , открывающее собою самую легенду веков является гимном женщине-матери, облеченным в форму своеобразного

х/Две цитаты из: v#Hugo, La L^gende des g i J c l e s , Nouvelle s e n e ,  
Tome I .  P a r is , Caiman Levy, ed iteu r, 1877, pp.27 et 29. (jl.Tl) 
C p . также МЫСЛЬ близкую Тагору: La terre cache l ' o r  et montre

45.

le s  moissons,



2 6 8истолкования библейской повести об Адаме и Еве: Lе s a c r Q de l a  
femme . в нем женщина -  завершение и увенчание природы:

Comme s i  de ces f le u r s , ayant to u tes une ame 
La p lu s  b e lle  s 'e t a i t  epanouie en femme.X//̂Женщина -  p lu s  a u g ^ t e  que i»homme и вся природа восторженно приветствует е е , как будущую мать.Шелли -  поэт ,чья глубокая родственность Тагору уже неоднократно отмечалась. Наивысшее выражение его поэтическая религия получила в его "Эпипсихидионе", где возлюбленная является в облике неземного существа, тайною водительницей жизни и, в особенности, в "Гимне Интеллектуальной Красоте", где отвержение всякого откровения Души Мира, кроме красоты, выражено в следующих словах:

No v o ic e  from, some sublimer world hath ever 
To sage or poet these responses given ;

T herefore the names of Demon, @host and Heaven,

Remain the records of th e ir  vain endeavour,

F r a i l  s p e lls  -  whose u ttered  charm- might not a v a il  to  sever 
From a l l  we hear and a l l  we see,

Doubt, chance and m u ta b ility .

The l i g h t  alone -  l ik e  m ist o’ er mountains driven,

Or music by the n ig h t = wind sent 
Through s tr in g s  of same s t i l l  instrument,

Or m oonlight on a midnight stream, - . , , xx/46
G iv e s grace and tr u th  to  l i f e ’ s unquiet dream.

х/ Цитата из: V.Hugo, La L^gende des S ie c le s , Premise s e r ie . H ist о 
ir e  -  Les p e t it e s  Epopees, Tome I .  P a ris , Michel Levy-H etzel

, e t Ci e , 1859, p.39 (ЛТ.) ,'цитата из: The complete p o e tic a l works of S h e lle y , Oxfora, At

the Clarendon p r e ss , 1904 -  Hymn to In t e lle c t u a l  Beauty. (R l) 
K e a ts, Truth i s  beauty e tc ; B endelain, La Beaute.

46.



Упомянутая нами ’'таинственная песнь вещей” перевоплотилась в живописи 19-го века в их зримое сияние. Истолкование s t i i ie b e n  природы от пейзажей до яблоков на столе, в творчестве ряда французских художников, кончая Сезанном / Cezanne/j является могу— щественой попыткой понять вещество^ как жизнь и оправдать его^. как основную реальность мира. Но наиболее родственная Тагору фигура в живописи 19-Го века это Сегантини с его культом материнс т в а ^  Чего стоит одна его картина "Две матери” , где изображены корова с теленком и крестьянка с ребенком на руках. Более "индийской” и более "тагоровской" поэмы материнства мы не знаем; Сегантини -  с его культом земли, с этим выразительно<*насторожив- шимся пейзажем /в картине "Смерть”/ ,  этим загадочным безликим лицом природы, тайно приемлющей умершего.По трактовке смерти, как и пантеизму30̂  знаменательно близок Тагору и Уитман, обратившийся к смерти с ласковым: 
dark Motlieг.Едва*ли не все поэтические традиции 19-го века стекаются в творчестве Суинберна / Swinburne/, сознательного преемника Гюго, Шелли и Уитмана, величайшего провозвестника -  в своих "Предрассветных песнях" -  M u tte rre iig io n  в наше время. По его собственным словам " other books are books, Songs Before Sunrise are 

m y se lf " xxx/Центральная поэма в этой книге -  его Hertha / Mater dolorosa i 
M ater T riu m p h a lis/ , объединяющая в грандиозном синтезе идеи пантеизма /космотеизма/, божественного материнства и демократии. Дети Земли, нации, обращаются к земле / The L ita n y of nations/ e0

X/ C p . е го  Dea Christianax x/ cm . его изложение системы Hegel'H e tc .

XXX/.p._ De R e u l, L'oeuvJre de Swinburne.

2 6 9 ,
47.
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Дж. Сегантмни -  "Две матери"

Дж.Сегантини, -  "Смерть” .



скорбным призывом:48. 2 7 0

We th y la t t e r  sons, the men thine a fte r  -b ir th ,

We the ch ild ren  oj^bhy grey -  grcwnage, 0 Earth,

Thou th a t badest man be borne, bid man be fre e .

0 mother , hear us>xxxx/47Им отвечает, под именем Hertha, древнегерманская богиня Земли, сама мать-природа гимном, начинающимся следующими словами:
I  am th a t which began;

Out o f me years r o l l ;

Out o f жив me Sod and man;

I  am equal and whole;

God changes, and man, and the form of them bodily;
48

I  am the Soulи обнимающий 40 таких же строф. Вот^ что мы в нем читаем:
What i s  h ere, dost thou know it ?

What was h ast thou known?

Prophet nor poet 
Nor. trip o d  nor throne

Nor s p i r i t  nor fle s h  can make answer, but only the mother

alone.

Mother, not maker,

Born, and not made;

Through her ch ild ren forsake her 
A llu re d  or a fr a id



« •  2 71Маи. эта не хочет культа, не ждет молив; одного только она требует:
I bid you but be;
I have need not of prayer;
I have need of you free 
As your mouths of mine air;

That my heart may be greater within me; beholding 
the fruits of me fair .X^Точно Тарусе и идея Красоты^ как основа новой религии получает в поэзии Суинберна подобающее место / Dedication» 1876/. Но наиболее полное возрождение идеология Шелли обрела в поэзии современной голландской школы -  Клооса, Перка и Фервея. В сборнике M athild e гениального Жака Перка Красота является как Sevy ------- ж как мать музы и философии, как сила, ’’движущая сферами неб а , как душа космоса4! Его поэмы примыкают тем самым к наиболее прекрасному и возвышенному, что пели исчезнувшие поколения, к идеям и идеалам П л атона... и к восторгам и преклонениям прекраснейшего гимна, который некогда наша общая Матерь нашептала смертному, -  вечному источнику вдохновения и блаженства -  бессмертному Эпипсихидиону,,хх^ ххх/Сонет лес vy Обо^/ОЯ!/ Перка гласит:

Mit wffiichblauen Augen die Unendlichkeit
Des Himmels nach dem flaum‘gen Rosenglanz 
Wo sie aufging; ein breit geflugelter Kranz 
Von Seelen hat sich unter Ihr gereiht

х / Ц и т а т а  и з : A .C h .  Swinburne / е м . выше/ - Hertha, p p .8 2 -9 2 . 

“ / jta  даем е г о  в немецком прозаическом переводе. ввдней.
х х х /Цитирую  из предисловия Виллема изданию Матилв
ших п о э т о в : Ф ервея, Клооса и Перка/ к посмертномуды /1882/.



B in  D a ft van Saamer=bUlten b e g le it’ t

Den Sang der Sonnen -  Tauben -  die lhr»n Glanz

DurchgUihen in  ehr’ rbietigen Eunde-Tanz

Urn Sie ,d e re n  DScheln SphSren ein t nod sch e id 't;

Sch & ich e it,o  Da,deren Name geh eiligt sei 
D ein W ille  geschehe ,kamme deine Herrschaft 
Neben D ir anbete die Erde keinen andren Gott!

Wer friiaal Dich gesehn,lebte genugj

0b ihn der Tod zar selben Stund e r r e ic h t..•

Was t a t ’ s ? Er hat genossen den hbchsten Genuss!" 7

Все названные мотивы культа Красоты,как религии нашего вре

мени собраны вновь в триптихе Вячеслава Иванова «Прекрасное -  >’&- 
ло11* Нет,никогда тебя не волил Человек

С той страстной алчностью,с какой ты нас пленила, 
Колдунья -  Красота! й жду -  великий век 
В твой оттиск выльется из мощного горнила*

Не столько выпила пучина светлых рек,

Как древних чаяний душа похоронила.

Все изменило нам... Но ты -  не изменила!Тобой прозябло вновь,что Рока серп пресек.х 
очно также и идея о неприемлемости других,кроме красоты видов 
ткровения,нашла выражение в поевии Вяч.Иванова.особенно в сонетах
Таит покров пощады тайну « » 1  /сот 1— М * -  -  сотворении
Знамения» /Кормчие Звезды/,близко родственном "Бесцельному
транствюо11. /ИПл Q_A_

Вяч.Иванов,провозгласивший "бессмертие" Бахофена /

/ Вячеслав Иванов,"Прозрачность",Вторая мига лирики,Москва,

нигоиздательство Скорпион,1904,етр.
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дам”/ был одним из главных последователей религиозно-поэтической школы Вл.Соловьева /к Блоку: "Затем, что оба СоловьевымТаинственно мы крещены"/,выдвинувшего на первый план идею Св.Софии, как нового хотя и древнего материнского божества /"в облике новом прекрасной богини вечная женственность . . . грядет"/. Однако конкретная разработка этих идей в ряде статей и в поэзии Вяч.Иванова, особенно в цикле сонетов "Материнстве" в сборнике "Нежная Тайна" имеет в значительной мере самостоятельный характер, нас здесь не касающийся.Но зато глубоко поучителен для нас тот аспект, который идеи Соловьева приняли в поэзии Блока. Мы имеем в виду то направление в истолковании "вечно-женственного", которое ведет от "Трех свиданий" и "Подруги вечного" Соловьева к "Прекрасной Даме" и "Незнакомке" Блока. Все эти образы /столь сродственные духу Шелли/ уже известны нам и в поэзии Тагора. Но если у европейских и русских поэтов они мелькают нам ослепительными отдельными вспышками, то в поэзии Тагора они живут привольно и легко, прочно коренясь в той почве, на которой они умирали с незапамятных вре

51.

мен.
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П Р И М Е Ч А Н И Я

Книга Тита Лукреция Карра 110 природе верей" неоднократно переиздавалась. В последней издании приводимая цитата находится на с т р .7 5 . См. Тит Лукреций Карр, 0 природе верей. Перевод с латинск о го , вступительная статья и комментарии Ф.А.Петровского, ,и , 1958.2 * Avalon^Arthur; Bergaigne Abel -  европейские ученые конца X IX  -  нач.ХХ века, занимались изучением индийских религий.
N oble,M argaret ( s is t e r  N ivedita) -англичанка, последовательница свами Вивекананды (индийский общественный деятель конца XIXв . ,  религиозный реформатор), авт~-р ряда и с следовании о религиях , Индии.Отдельные работы указанных авторов имеются в библиотеке лО л л А  АН СССР."Воспоминания51 ( Jivansm rti) См. RavTndra -  racanavalT,sapta-das khanda, K a lik a ta I9 5 4 . Неоднократно переводились па русский языьу Первый перевод с бенгали сделал м.а.Тубянский. См. ?,Вослзшп!анляп,|. Л . ,  1927. См .также Р .Тагор. Сочинения, т.с , и .,  1957.^ • Naibedya, № 30. См. Ravindra-racanavali, astam khanda,K a lik a t a , 1954-, prh 30«
Ш tanjail K5 73. Cm. Ravindra-racanavali, ekadas kbanda,

KalikataJ95I, prh'59-60.
5- "Отшельник" (Prakrtir pratisoclh ) 0 ,.  EavIntoa-racanavalT, 
pratham. khanda, Kalikata, 195 7.P . Тагор. Сочинения, т .6 , м ., 1957. (5 а * May§.bad (сборник-Sonar tarn). Ravindra-racanavali, tr  у ^khanda, K a lik a t a , 1957, Ppk ^ -1-*
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[актцнпкетан, иот.ЗШ ( Sa n tin ik e ta n ). ’л. Ravlndra-racanava- 11, pancadas khanda, K a lik a ta , Ь 51 ,
N aibedya, 1.2 с-9. .И . RavTndra-racanavalT, astam khanda, 

K a lik a ta  ,19 54, prh 67-68.

B l t a n j a l l ,  io 95. ьл. Ravindra-racanavali, ekadas khanda, 
K a lik a t a , 1951, prh 74-75.

8* ( M a lin l ) • Cii. Ravindra-racanavali, caturtiia khanda

K a lik a t S , 1945, prh 154-155. S a c r ific e  and other plays by s ir  
Rabindranath Tagore, London, 1918.

^ * Caturanga. ^Cm. RavTndra-racanavalT, saptam khanda, Kalika- 
tsT, 1955, prh 484-485^.

9 a * Имеется новое издание этой книги. Ajitkumar Cakravartl, 
RavTndranath, K a lik a ta , 1946.

10. D h u li (сборник -  C itra) Ok. RavTndra-racanavalT, catur- 
th a  khanda, K a lik a ta , 1945, P£h 114.

I I *  Atmasamarpan (сборник -  Sonar t a n  )• j -1* Ravmdra-racana*) 
v a i l ,  t r t l y a  khanda, K a lik a ta , 1950, prh 145.12. этой цитаты в бенгальско..: ор.лч.лоли o.<n._v

Puraskar (сборн и к- Sonar t a n ) ,  prh 125.

14. Balaka,i6 24. Ou. RavTndra-racanavalT, dvadas khanda,
K a lik a ta , 1952, prh 46.

К -  Зелля ( Vasundhara), в соорш.ке -  Sonar t a n  Eavindra- ra ca n a va lT , t r t ly a  khanda, prh 151-156»16. Puraskar (сборник -  Sonar t a r l  )•> prb 125. ,17. Vasundhara (сбррннк -  Sonar t a n ) .  p g h I 5 8 I 3 .-
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иЛитер а тура Хп на яны" хранитвя в Архиве АН ССОР. Л .Е .С ка ч ко ва).
ь.II.Васильева не опубликована. Рукопись Фонд 7/5, оп.1, ед .хр .5 . (Примечание

19 • D a n d r a  (ёборник -  S o n a r  t a r T ) , См. R a v T n d r a -r a ca n lv a lT , t r t l y a  k h a n d a , p r h  1Ф4--145.
20 —Aksama (сборник -  S o n a r  t a r T  ) ,  p rh  144.
21 _ _Y e t e  n a h i  d ib a  (сборник -  S o n a r  ta r T  ) ,  prh 49 -55 .
22 D u r la b h  janm a (сборник -  C a i t a l i ) . О н ,: R a v in d r a -ra c a h a v a - I I ,  p ancam  k h a n d a , K a l i k a t a ,  19 55 , p rh  15.23 ^Воспоминания'1. С и .: R a v T n d r a -r a ca n a v a lT , sap tad as khanda,p r h  424. P .Тагор, Сочинения, т .6,  u . , 1957, с ? р .Б / -Ь 8 .23 a -г. _* "Воспоминания". См.R a v T n d r a -r a c a n a v a li , sap tad as  khanda,prh 424. P .Тагор, Сочинения, т .8 ,  ,.i . ,  195/, стр.157.Smaran. См. : RavTndra-racanavali, astam khanda, K alikata, 1954. № 5 -  prh84; J'2 6 -prh 85; й 19 -  prh93.

V id a  у  (сборник -  S isu  ) .  См. RavTndra-racanavalT, navam

khanda, K a lik a ta , 1946, prh56-b7.
Ш tan gaIT  Й 147. См.: RavTndra-racanavali, ekadas khanda,

K a lik a t a ,195I ,p r h  I 15.

* C r e a tiv e  U n ity  by Rabindranath Tagore, London, 1922, p.16. 
B ala k a, Й 30. Cm . :  RavTndra-racanavalT, dvadas khanda,

K a lik a ta , 1952, prh52-53.
29* C re a tiv e  U n ity by Rabindranath Tagore, London, 1922, p .6 -7 . 
30* S T n t i n i k e t a n ,I I .GM* : RavTndra-racanavalT, trayodas khanda, 
K a lik a ta , 1952, pph 482.

30a' S a n tin ik e ta n , X V I. Soras khanda, K alikata, 1954>
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S a n tin ik e ta n , I I ,  prh 483-484.^^* C it r a  (сборник — C itr a  ) . Gil, RavTndra-racanavalT, зовбаяа 
c a tu r th a  khanda , K a lik a ta , 1945, prh 21-22.

31a. Jy o tsn a r a tr e  (сборник -  C it r a ) , prh 27.

32* ManassundarT (сборник -  Sonar ta r i) . Gx. RavTndra-racana

v a lT , t^ tT ya  khanda, K a lik a ta , 1957, prh 65-77.

Jh u la n  (сборник -  Sonar ta r T ) , prh 93-97.
Hr day— j  amuna (сборник -  Sonar tarT), prh 97-99.

Niruddes y a tra  (сборник -  Sonar tarT), prh I5 0 -I5 I. Бандэ татарам ( Bande mataram ) " стихотворение, иа^исаяное

3 3.34.3 5.3 6 .
к л а с с и к о м  б ен га л ь ск о й  литературы Банкннчандра t o o  п а д ш е й , и

вклю ченное 1Ш в роман "Обитель блаж енства" ( ban dam ath, 1882).

Р .Т а г о р  сочинил музыку к этому стихотворению .

Bande mataram на русский язык перевел 1<- • j "
г п . ) . ■ (воевод с бенгалъеИндийский национальным гили с Bande mataram >

с к о г о  ы .'Г у б я н е к о го  с пояснительной зам еткой , -  ‘Петроград, 1923, ст р .3 -4 .
37. "Жертвоприношение". ( Tisarjan )• 5л.: RavTndra-racanavalT

_ _ _ _Тасе р Т аго р , бочиненВД; т .2 ,
d v i t i y a  kh and a, K a l i k a t a , ^

) .  Gh . RavTndra-racanavalT, astam.

ir»ts E>5* . i'.oarop, Сочинения, г о ,  -*•» I ^ ° *
58• " Дом и Ш1р" (Ghare-baire

k h a n d a , K a l i k a t a  
3 9 . N a ib e d y a ,®  6 ^ . Cii* Ravindra-racanavalT, astam khanda, p jh

51-52.

S a n tin ik e ta n , XV II 
K a lik a ta , 1954, prh 494,41.

Cm. RavThdra-racanavali, soras khand̂ ,

и Б.П.Тубянскэго,
"Н ационализм .1. П еревод П.Я.Колубовокого
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Петроград, и Academia” , 1922.
R .T a g o re , N ation alism , London, 1917.

B a la k a , IT 37. См. RavIndra-racariavalT, dvadas khanda, 
K a lik a t a , 1932, prh 60-64.Привет тебе, земля!. . . .

56.

Она вз^рстила Вас, Адам и иафет,Нотом взяла себе; и стерла Тира след Без размышеления и пощады.Что Спарта ей и Рим? Пеыфис лемит в камнях, 
к там, где род лодской шумел на площадях,Теперь звенят одни цикады.Зачем? Чтоб мирно спал тот, кто в гробницу лег.Зачем? Чтоб после всех крушений к тревог Апофеоз был воздаянием,Чтоб вслед сва& ш ш  "нет!" шли те, кто скалет "д а!". Вещей великое молчанье.

(Примечание Д.й.Тубянского).

44. Привет снегам вершин в полночной тпиане,Привет лазури дня и небу в вышине,Где зори вечны и прекрасны!две цитаты из гимна «Земля” в переводе В с . ^  'ранне сочинений Виктора Гюго, ГосЛ13д.лудомес1Всн

^5- е сли бы цветы имели душу,То с алый прекрасный расцвел бы в ундине.
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46* Поэты,мудрецы в небесности прозрачной

Искали голоса,но в небе -  тишина,

И потому слова -  Эдем и Сатана -  
Есть только летопись попытки неудачной.

Нельзя им властью заклинать,

Нельзя из наших душ изгнать 
Сомнения,случая,печали мрачной.

Одно сиянье Красоты,

Как снег нагорной аысоты,

Как ветер ночи,сладко спящей,

Что будит чуткую струну 
И грезит музыкой звенящей,

Из жизни делает весну 
Дает гармонию мучительному сну.

Цитата из “Гимна духовной Красоте" в переводе К.Балъмонта.См. 
Сочинения Шелли в переводе К.Бальмонта,Изд. Книжное дело,М.,1898, 
в.5* (Примечание Тубянского Л.И.).

47* Мы -  твои последние сыны,мы рождены после тебя.
Мы -  дети твоих седых древних годов,о Земля.
Ты,которая молила:"Да будет рожден человек",моли:

"Да будет человек свободен".

О мать,внемли нам.

48. Я -  начало.
Из меня проистекают годы.

Из меня -  бог и человек.
Я -  единая и всеобъемлющая.

Бог меняется,человек тоже.

Их формы телесны.

Я же -  душа.
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48а. qTQ здесь9 знаешь ли ты это?Что вообще ты знал?Ни пророк, ни поэт,Ни треножник, ни трон,Ни д ух, ни плоть не могут дать ответа, одна только мать.Мать, но не творец,Рожденная, но не сотворенная;Через нее дети покидают ее,-«-Зачарованные или боящиеся,Творящие молитвы богу, созданному ими; она не снисходитдо их просьб.

58.

48в

49.

Я прошу об одном: живите.Мне не нужны молитвы.Я хочу, чтоб вы были свободны,Чтоб мое дыхание не слетало с ваших уст .Пусть мое сердце наполнится гордостью при виде моих прекрасных созданий.Очами нежно-голубыми взирала бесконечность Неба на опушенное сиянье роз Там, где она всходила; большой венок крылатый Из душ сочетался под ней.Благоухание летних цветов сопровождает Пение солнца -  голуби, -  что сиянье его Пронизывают накалок, в благоговейной дозоре, -Вкруг него, улыбка коего сферы и объединяет -  танец и разделяет.
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59.

Красота,о ты,имя которой да святится, 
й водя твоя исполнится,да придет царствие твое 
И с тобой наряду да не будет молиться земля никакрму 

богу другому! Ш щ

Кто хоть раз увидел тебя -  пожил достаточно,

Пусть даже смерть настигнет его в тот же час...

Что делать ? -  Он вкусил наивысшее блаженство!

Во втором четверостишии от перевода пострадало скрытое значе

ние слов -  по-немецки солнце женского рода! (Перевод и приме

чание Д.Е.Бертельса).



О П И С А Н И Е  А Р Х И В Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В
IС Л О В А Р И  К А Р Т В Е Л Ь С К И Х  Я З Ы К О В  С О Б Р А Н И Я  ЛО И НА

/составил К а к а б а д з е С . О . /
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СЛОВАРИ КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ СОБРАНИЯ ЛО ИНА,
В Архиве востоковедов ЛО ИНА АН СССР хранится несколько словарей и очерков грамыатики кавказских, главный образом, картвельских языков. Эти работы до оих пор в известной мере не утра- гили своего значения.1.  В.Ш.Нижарадзе. Грузинско-сванско-русский словарь. Составлен в 1883-1912 г г .Р .2 , о п .2 , е д .хр .4 3 . Передан из Рукописного отдела ЛО ИНА в 1952 г .  Прежний шифр К 26 гр уз.со б р ., инв.запись 1912 г .№ 1934.Слова расположены в алфавитном порядке. Графика грузинская. Глаголы даны только в форме отглагольного имени существительного (м асдара); послелоги, неупотребительные самостоятельно, также помещены в общем списке слов по алфавиту. Словарь содержит около 10.000 слов и охватывает все стороны лексики.Словарь сшит в книгу; 250 л л ., из которых 12 без текста. Бумага желтоватая, линованная; 22,5 х 29,5. Одна печать Азиат- . ского музея. Переплет черный коленкоровый с кожанным корешком, несколько потрепанный; 22,5 х 30.В Архиве востоковедов хранятся сванские песни, записанные В.Ш.Нижарадзе в 1878-1884 г г . (Р .2 , оп.2, ед.хр.42). Эта рукопись переписана в 1912 г .  (датирована она 16 ноября 1912 г .)  и тогда же была добровольно уступлена Российской Академии наук по просьбе Н.Я.Марра (запись составителя сборника песен на л .4а). По-видимому, словарь поступил тогда же вместе с названным сбор ником песен. Составлены оба сборника в Сванетии, в Лестна.Составитель словаря В.Ш.Нижарадзе выл прекрасным знатоком быта и фольклора сванов. Записанные им фольклорные материалы ; ют большое значение для изучения быта л словесности свано



2. 28 3же составлен грамматический очерк сванского языка.2 . М.Г.Джанашвили. Картвельский (иверский) язык. Русско- грузинско-мингрельско-сванский словарь и грамматика картвельской семьи языков. Тифлис. 1894.
sb.P .2 , o n .2, е д .хр .# . Передан в Архив востоковедов в 1952 г . из Рукописного отдела (прежний шифр С 39 груз.собр., а инвентар- ная запись 1917 г .  № 60 из старого фонда).Работа состоит из краткого предисловия (ллЛ -8), оглавления (л л.9-11) и двух частей -  очерка сравнительной грамматики картвельских языков (лл. 12-112) и русско-грузинско-мингрельско- сванского словаря (лл.113-331) с пояснениями (лл,332-346).В предисловии, после краткого обзора истории изучения картвельских языков, отмечено, что задачей данной работы, главным образом, является дать пособие учителям при преподавании ими курса русского и картвельских языков в закавказских школах. Однако эта работа, по мнению составителя, представит некоторый интерес и для специалистов.Грамматический очерк содержит данные всех диалектов картвельских языков. Правда, материалы ингилойского диалекта грузинского языка даны лишь в тех случаях, когда они обнаруживают значительные отклонения от норм грузинского языка, лазский же, в силу незначительной в то время изученности, представлен лишь несколькими грамматическими правилами.Вообще, как справедливо отмечает и составитель, данный очерк является первой попыткой сравнительного изучения граммати ки и лексики картвельских языков.В очерке фонетики приводятся все три вида грузинского письма, но в дальнейшем все формы и слова даны лишь в русской транс- литерации. |



3, 284В грамматическом очерке последовательно рассмотрены вопросы фонетики и морфологии. Обзор этот систематизирован и в целом охватывает все моменты грамматики изучаемых языков. Однако, отдель- ные явления рассмотрены ошибочно. Приведем несколько примеров: Автор считает, что основы имен в картвельских языках оканчиваются на одну из пяти гласных -  а , э , и, о, у . Между тем "и" является окончанием и м .п ., а основа имен оканчивается либо на остальные 4 гласные, либо на согласную; 2. В склонении даны искусственные формы м н .ч .:  деда -  "мать", мн.ч. деда-неби и т .д . Также искусственны и совершенно неупотребительны Форш "вдвойне возвратных" г л а г о л о в .^  Есть и другие неточности при объяснении некоторых грамматических форм.Словарь содержит около 3,200 слов, расположенных в алфавитном порядке. Глаголы даны в масдаре, однако, ввиду того, что зта форма не имеет точного соответствия в русском языке, допущены отдельные неточности: например, "писание, письмо" переводится "церили" (собственно, прич.прош.вр. -  "написанный"), а "писать" мае даром этого глагола "цера" и т .д . Некоторые формы неправильных глаголов даны отдельно от основных форм этих же глаголов в соответствующих местах по алфавиту (например, неопределенное наклонение "идти" отдельно от форм этого же глагола -  "поди (сюда) , "поди (прочь)" и т .д .) .Сшита в книгу; 346 лл. (лл.345-346 без текста); бумага плотная, желтоватая и белая, линованная; 22 х 17,5; переплет Азиатского музея с кожанным корешком и золотым тиснением. Д печать Азиатского музея.Составитель грамматики и словаря М.Г.Джанашвили -  известный грузинский историк, автор многочисленных работ по истории, лите ратуре и языку Грузии. Данный очерк, хотя в целом и устаревшим,I)  Впрочем, эти же формы даны ® ^ “ ™ ого*залогаН̂ см.: Б .Т .Р у- "втройне переходные Ф°Рм̂ пЛ°б^ыка М -Л ., 1940, стр .204). денко, Грамматика грузинского языка, . ,
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все же и в настоящее время представляет несомненный интерес с точки зрения истории изучения картвельских языков.Зв Грузине ко—мегрельский словарь,Р .2 , о п .2 , е д .х р .50-53. Прежний шифр Н 23-24, Н 68-69 груз, собр.Рукописного отдела.Без даты. Согласно инвентарной записи составлен в 1917- 1923 г г .  (должно быть 1917—1924- г г .) .  Составителя определить не удалось.Словарь состоит из 4 -х  томов: т Л  (е д .хр .50),451 лл., содержит словарь на буквы от 6 до 9 ; т.П (е д .хр .51), 203 лл., от (Г до у ; т.Ш ( е д .х р .52), 77 л л ., от j  до d ; т .П  (ед.хр. 5 3), 73 л л ., от Р  до I  .  Всего 804 лл.Представляет собой толковый словарь. Слова распределены в алфавитном порядке, хотя и не до конца выдержанном. Глагол обычно дан в масдаре, но часты и другие формы, в особенности с глагольными приставками (например, *
И Т .Д .) .Всего словарь содержит около 16.000 слов.Бумага разная, случайная: многие листы использованы вторично, некоторые листы написаны на газетных вырезках, одна из которых вырезана из номера какой-то газеты за сентябрь 1924 г . ,  а один лист -  на "промысловом свидетельстве", выданном в г.Зугдиди 27 мая 1919 г .  Возможно, поэтому, что словарь составлен в Зугди- ди. Размер листов 16 х 21 ,5 ; 21 х 26,5; 20 х 36 и др. То^а Ш, П  имеют картонные обложки от каких-то конторских книг, а т .П  обложку, обклеенную марлей. Листы, как и обложки, потре

4.

панные.



5, 28 б4* Мегрело-грузинско-русский словарь.Р .2 , о п .2 , е д .хр .5 5 . Прежний шифр Е 93 груз.собр.Рукописного отдела.Составлен в 1884- г .  Составителя определить не удалось.Слова расположены по буквам алфавита, но внутри каждой буквы алфавитный принцип нарушен. Подбор слов на каждую отдельную букву по-видимому, не завершен, во всяком случае, некоторые из них имеют приписки, очевидно, более поздние, тем же почерком. На каждую букву оставлено по нескольку чистых листов, очевидно, для последующего заполнения.Слова не всегда расположены в одинаковом порядке*-- обычно сперва даны мегрельские слова, но затем то грузинские, то русские их значения, причем русских иногда вовсе нет.Некоторые группы слов расположены не по алфавиту.Словарь содержит около 15.000 слов.^) Глаголы приведены в масдаре, но часто даны и другие формы (чаще I  л .ед.ч.н аст.вр. д е й с т в .з а л ., иногда I  л .е д .ч .ст р а д .за л . архаической формы). Зо многих случаях слова помещены по смысловым гнездам, причем параллельных ссылок нет.645 л л ., из них 241 лл.без текста; размер 17 х 22; бумага белая, плотная; без переплета; книга составлена из отдельных листов, сшитых в 18 тетрадей и соединенных затем в книгу; без пере плета; края обтрепаны.
2) Для сравнения укажем, что словарь И.Кипшидзе содержит около 10.000 слов ( с м .: И.Кипшидзе, Грамматика мингрельского (ивер- ского) языка с хрестоматией и словарем. Матер.по яфетич. языкознанию, УП, СПб., 1914).



28 7б . 5* Грузинско-мегрельско-русский словарь.Р .2 , о п .2 , е д .хр .4 9 . Передан из Отдела рукописей ЛО ИНА в 1952 г .  (прежний шифр Н 25 груз.собр. Рукописного отдела).Составлен в 1896 г .  (в начале на верхнем поле л. 1а приписка рукою составителя: 18 июл.96 г . ) .  Составителя установить не удалось.Слова расположены в алфавитном порядке. Конца не достает (словарь обрывается на букве  ̂ (последнее слово п ) .Глаголы даны в масдаре. Словарь содержит около 9.000 слов.726 л л .;  пагинация постраничная, авторская; бумага желтоватая; 21,5 х 35; переплет картонный, синий, потрепанный, одна сторона оборвана; 22,5 х 36.6 . Иов Цискаров (Цискаришвили). Русско-тушинский словарь.Р .2 , о п .2 , ед .х р .1 9 .Составлен в 1847-1848 г г .Работа состоит из следующих разделов: 1. Русско-тушинского словаря (л л .1 -4 5 ), русско-тушинского разговорника (лл.45-48), переводов нескольких тушинских текстов -  молитв и одной притчи на русский (л л .49-52) и девяти тушинских и одной кистинской песни ( л л .53-56).Словарь разбит на тематические группы (слова церковного обихода, наименования явлений природы, животных, птиц, рыб, растений, слова родства, названия оружия, ремесла, веса и меры и т .д .) ,Ч а с т я м  речи (количественные и порядковые числительные, местоимения, наречия, предлоги, основные глаголы и т .д .)  и, наконец, имена собственные. Внутри этих групп слова помещены не по алфавиту (кроме имен собственных).Словарь содержит около 2.500 слов.



7. 288
В разговорник включены некоторые наиболее употребительные фразы.Песни даны в грузинской графике, а все остальное в русской транслит ерации.На r , 5 Z S  помещено письмо составителя И.Цискарова (адресат не назван, но им является, очевидно, М.Бросое) о трудностях точно! передачи грузинской или русской грашикой фонетики тушинского языка.Бумага плотная, желтоватая; 22 х 35,5; 2 печати Азиатского музея; 56 л л ., из которых лл.55 и 56 не вплетены в переплет; л . 50 без текста. Переплет картонный, Азиатского музея, с кожанныы корешком и золотым тиснением; 22 х 36,5.

В Архиве востоковедов хранится "Краткая тушино-цовская грамматика", также составленная Иовом Цискаровым в 1847-1848 г г .( Р .2 , о п .2 , е д .х р .2 0 ) . В начале помещены три сопроводительных письма составителя, очевидно, к М.Броссе, по просьбе которого и составлены как словарь, так и грамматика.Иов Цискаров был священником троицкой тушинской церкви в сел.Алвани. М.Броссе познакомился с ним в 1847 г .  во время археологической поездки по Грузии и тогда же П.Броссе попросил его о выполнении некоторых р а б о т .^  В результате этого и выполнены названные работы.

3) С м .: M.Brosset. Rapports sur on voyage arch^ologique dans la  Georgie et dans l'Armenie# SPb., 1851» I  rapport., pp.8>434*
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2 8 9РИСУНКИ ЖИВОТНЫХ В АЛЬБОМАХ ИЗ ФОНДА Э.В.БРЕТШНЕЙДЕРА, ХРАНЯЩИЕСЯ В АРХИВЕ ДО Г О  АН СССР/Краткое сообщение с приложением описания/,,
Среди художественных богатств архива ЛО ЫНА, представленных многочисленными произведениями мастеров различных стран Востока, обращают на себя внимание семь альбомов с рисунками растений и животных из фонда известного русского синолога и естествоиспытателя Э .В вБретшнейдера (1833—1901 г г .) .Эмилий Васильевич Бретшнейдер родился в 1833 году. Получив начальное образование в Митавской гимназии, он поступил в 1853 году на медицинский факультет Дерптского университета. По окончании университета Э.В.Бретшнейдер, имея степень доктора медицины, уехал в Берлин. Позднее он посетил также Вену и Париж, используя свое двухлетнее пребывание за границей для практики в клиниках.Вернувшись в Россию, Э. В.Бретшнейдер был причислен к Министерству Иностранных Дел. В 1862 году он получил место врача при русском посольстве в Тегеране. В 1865 году Э.В.Бретшнейдер, вернувшийся из Ирана, был назначен на новую должность -  должность врача при русском посольстве в Пекине, куда и прибыл в 1866 году.

До семидесятых годов Э.В.Бретшнейдер работал в основномв области изучения связей китайцев с отдельными странами, а также занимался историей и археологией Китая.^ С началаП и з чисто востоковедческих работ Э.В.Бретшнеидерам о ш о назвав 
E.B retschneider, Archaeological and h isto rical res ear ones on 
Icing and i t s  environs, Shanghai, 187bi E.Bretschneider, Chinese 
ancient geographical names, Hongkong, 1870! E.Bre „ t e r n  
Chinese intercourse with the countries of Central 
A sia  during the Fifteenth  centuri, Hongkong, 1877; E.Bretscnnei 
der, Map o f China, s t . F h . , 1 9 0 0 i J.B re tsch n e id e r. Mediaeval rese 
arches from eastern a s ta tic  s o ft ie s , London, 1910 e



2 9 0семидесятых годов его научная деятельность получила новое направление.Еще предшественник Бретшнейдера, доктор посольства А.А.Та- 
2 )таринов, > занимался исследованием китайской флоры. Э.В.Брет- шнейдер продолжил его исследования.В области сравнительного ботаниковедения Э.В.Бретшнейдер создал капитальный трехтомный труд "Botanicon sin icum ".2 3 4) Как врач, Э.В.Бретшнейдер особенно интересовался лекарственными растениями. В своей книге он дал подробное описание 358 растений, применявшихся в китайской медицине.Перу Бретшнейдера принадлежит также книга "H istory o f 

European b o t a n ic a l  d is c o v e r ie s  in  China", в которой он изложил историю изучения флоры Китая со времен путешествия марко Поло до наших дней.^)Семь альбомов, которым посвящено данное сообщение, являются как бы собранием иллюстраций к сочинению, посвященному природе Китая. Из семи альбомов четыре заполнены рисунками растений.Три альбома содержат изображения животных, главным образом, птиц Низшим животным -  насекомым, пресмыкающимся и земноводным -  отведена половина первого альбома. Вторая половина того же альбома занятая изображениями птиц, имеет свою пагинацию, продолжающуюся в следующем альбоме.
2) Автор работ "Китайская медицина", -  ТРДМ, т .2 , 1853, стр.357- 441 и "Замечания об употреблении болеутолительных средств при операциях и о водолечении", -  ТРДМ, т .З , 1857, стр.137-141.
3) E .B retschnelder, Botanicon sinicum. isiotes on Chinese botany 

from native and western sources, w . 1 - 3 ,bondon, 1882-1895.

4 ) E .B r e t s c h n e id e r , H is to r y  o f  european b o ta n ica l d isc o v er ie s  

in  C hin a, y v .1 - 2 ,  London, 189b.

2.



2 9 1Третий альбом, с рисунками млекопитающих, не имеет ни пагинации, ни сопроводительных надписей, которыми снабжены остальные изображения»Основное внимание в альбомах Бретшнейдера посвящено растениям, Все рисунки растений выполнены чрезвычайно тщательно. Они снабжены, помимо подробных описаний на китайском языке, транскрипцией китайских названий латинскими буквами и названиями растений на немецком языке или по-латыни. Транскрипция и европейские названия написаны, по-видимому, рукой самого Бретшнейдера. Китайские надписи сделаны, насколько можно судить, одним лицом, и притом, почти несомненно, китайцем. Об этом говорит чисто китайская графика надписей, маловероятная у европейца. Кроме четырех альбомов в коллекции Бретшнейдера есть три отдельных листа с рисунками растений, не включенные в общую пагинацию. Судя по манере исполнения, рисунки растений сделаны одним художником. Все рисунки выполнены в одном стиле.Три альбома с рисунками животных дают нам иную картину. Хотя надписи на рисунках -  того же характера, что и в альбомах с растеньями, текст китайских пояснений к рисункам -  короче.В большинстве случаев он ограничивается одной-двумя строчками.На некоторых рисунках отсутствуют переводы названий на европейские языки, как будто владелец альбома затруднялся найти соответствующий синоним китайскому слову. Наблюдается несколько стилей в исполнении рисунков -  некоторые животные изображены с такой же тщательностью, как и растения, другие, наоборот, исполнены в нарочито небрежной манере, характерной для китайских рисунков* тушью, близкой к той обобщенной трактовке внешнего вида животных, какую мы можем наблюдать в работах недавно скон чавшегося Ци Бай-ши.

з.
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Из всех животных особое внимание уделено птицам, изображения которых в альбомах Бретшнейдера могут представлять значительный интерес для орнитолога.Разница в стилях изображения животных объясняется, по-види- мому, тем, что в данном случае перед наш -  работа нескольких художников. Особенно ясно это проступает в непагинированком альбоме, где рядом с тонко и тщательно выполненным в национальной манере изображением китайских собачек помещен рисунок лошади в жеребенком, представляющей явную копию с какого-то европейского образца. В альбоме на многих рисунках повторяется голубой фон, очевидно, травы. Здесь мы имеем дело по крайней мере с работами двух художников. Один из них, несомненно, китаец, исполнял рисунки в той же манере, в которой исполнены птицы и цветы. Другой, применявший голубой фон, был довольно небрежен в своих работах и иногда копировал европейские рисунки. То, что рядом с лошадью даны несколько других рисунков того же художника, при всей своей небрежности выполненные безусловно в китайской манере, заставляет предполагать, что он также был китайцем, или, во всяком случае, человеком, овладевшим китайскими приемами живописи.О том, что этот вариант возможен, свидетельствует хранящийся в архиве ЛО ИНА большой портрет Бичурина,^в исполнении которого чувствуется смешение китайских и европейских приемов. Вопрос об авторе портрета не решен окончательно.Латинская транскрипция названий животных почти во всех случаях довольно точно соответствует китайскому звучанию слова. 5
и5) Архив востоковедов, ф .7 , оп .1 , ед .хр .4 4 .
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В некоторых случаях даны народные или местные названия.^ По-видимому, часть рисунков была сброшюрована в альбомы не в том порядке, в каком их первоначально предполагалось разместить. Об этом говорят некоторые пометки на полях -  например, цифра 7 на уголке рисунка, значащегося под № I  в отделе низших животных, -  а также некоторая путаница в пагинации. Так сразу за № 25 в отделе низших животных следуют два рисунка под М.° 68, 69, расположенные, кстати, в обратном порядке. Пагинация отдела птиц, начинающаяся с № I  в альбоме низших животных, продолжается в следующем альбоме. Очевидно, рисунки птиц мыслились первоначально, как нечто отдельное. Однако, в непагинированном альбоме млекопитающих, в конце, неожиданно оказывается вклеенным рисунок птицы. Несколько раз попадаются листы разного формата.- в том же альбоме млекопитающих рисунок, изображающий собачек китайской породы, почти в два раза больше обычного формата. Вследствии этого он сложен вдвое. Манера исполнения, как было сказано выше, также выделяет его из общего стиля рисунков непагинированного альбома. Создается впечатление, что владелец альбомов (сам Брет- шнейдер или тот, к кому эти альбомы попали впоследствии) сгруппировал рисунки по какому-то своему принципу. 6
6) Например, рисунок 7 в прилагаемой описи, где наряду с общепринятым китайским названием улитки -  "гуаню" -  дано народное название -  пшуйнюи. В данном случае об этом прямо сказано в тексте. По-видимому, народные названия даны также на рисунках некоторых видов стрекоз, идущих под общим немецким наименова- ни ем L ib e l l e  (р и с .19, 20, 21), а также на рисунке, изображающем цикаду, где дано два названия -  "селяо" и "тань (рлс.22).

5.



294б . Рисунки сделаны на слегка пожелтевшей, довольно тонкой китайской бумаге, наклеенной потом на более плотные листы.7)То, что их создатель -  китаец (или, вернее, китайцы, как уже упоминалось выше), почти не вызывает сомнений. Об этом говорит ряд традиционных приемов в изображении животных и окружающего их пейзажа. Даже в тех случаях, когда рисунок скопирован с европейского образца, в тщательной проработке деталей -  например, отдельных шерстинок шкуры -  чувствуется рука китайца. Краски, которыми пользовались неизвестные художники, можно разделить на четыре категории» Для изображения лепестков цветов и особенно в рисунках животных применены густые непрозрачные краски с бархатистой поверхностью -  что-то вроде гуаши. Стебли и листья растений в основном даны цветной тушью, излюбленным орудием китайских живописцев. В некоторых рисунках -  например, в рисунке № 4- отдела низших животных, изображающем золотую рыбку -  употреблена золотая краска, очень тонко протертая, так что обычная для такого рода красок зернистая структура в данном случае не бросается в гл а за . Кое-где художники пользовались красками, напоминающими нашу акварель -  впрочем, эти случаи немногочисленны, их легко спутать с цветной тушью. В предлагаемой попытке описания отдела низших животных краски названы условно: гуашь, цветная тушь, золото.Анализируемые в описании рисунки в основном точно соответствуют объекту изображения. В рисунках насекомых тонко передана структура лапок, крыльев, усиков. Есть ряд ошибок, объясняемых как стилизацией, так и поверхностностью наблюдения. Крабы и
7) Отсутствие водяных знаков оставляет открытым вопрос о том, является ли эта плотная бумага китайской или европейской.
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креветки даны в схематической, упрощенной трактовке.8 9) На некоторых рисунках насекомых присутствуют такие несвойственные им элементы, как зрачки гл аз. На рисунке to 7 улиткам даны глаза в виде небольших точек. На рисунке № 8 у паука -  шесть ног вместо восьми. Ногам паука предано сходство с лапками насекомых, что, как известно, не соответствует природе. На рисунке № 3 у двух жаб -  неверное количество пальцев на лапах. Должно быть, художник нередко стремился передать скорее общее сходство, чем анатомические подробности.В китайских надписях, поясняющих рисунки отдела низших животных, по отношению к последним применяется термин, первоначально обозначавший змею, затем -  червя, и, наконец, вообще низшее животное.^) Термин этот в зависимости от контекста можно переводить: "пресмыкающееся", "земноводное", "насекомое". Автору описания представляется целесообразным переводить его вообще как "животное",'поскольку в пояснительных текстах оно относится к существам, находящимся по данным современной науки в разных группах.Характер и расположение материалов, собранных в альбоме, во многом аналогичен характеру иллюстраций к китайским сочинениям по фармакологии. Объединяя на своих страницах сведения как о лекарственных растениях, так и о животных, мясо и кровь которых употреблялись в китайской медицине  ̂ Сочинения такого рода (шлИ'^бдва^ли^нсГДздйственными трудами в области естественных наук. В книге великого китайского фармаколога Ли Ши-чжэня
8) Рис. 5 , б .9) -  чун и др.



"Бэньцао ганьму" 10) наряду с лекарственными растениями описано большое количество животных, как реальных, так и полуфантасти- ческих. Во многих отношениях альбомы Бретшнейдера беднее иллюстраций к "Бэньцао ганьму"о В то время как в рисунках к книге Ли Ши-чжэня есть много изображений рыб, у Бретшнейдера они ограничиваются рисунком № 4 альбома низших животных, изображающим золотую рыбку. У Бретшнейдера совершенно отсутствуют рисунки пресмыкающихся -  ящериц, змей, черепах, -  весьма многочисленные в "Бэньцао ганьму". Из фантастических животных, характерных персонажей многих китайских сочинений, только на рисунках № 68, 69, следующих сразу за № 25 раздела низших животных, изображены сказочный чешуйчатый единорог "Цилинь" и феникс. Некоторая спутанность пагинации и следы вторичного перераспределения материала наводят на мысль, что рисунки такого рода были, но впоследствии пропали, так как представляется совершенно немыслимым, чтобы китайские художники могли отказаться от излюбленных мотивов. Фонд Э.В.Бретшнейдера имеет только предварительную опись. Прилагаемая к данному сообщению попытка подробного описания раздела низших животных в альбомах Бретшнейдера является первым опытом в этом направлении.К сожалению, в рамках краткого сообщения трудно дать более подробный анализ рисунков в альбомах Э.В.Бретшнейдера. Будем надеяться, что дальнейшее подробное и систематическое описание этого фонда позволит выявить ряд материалов, интересных не только для востоковеда, но и для историков искусства и науки Китая.
10) Ли Ши-чжэнь, "Бэньцао ганьму", т .1 , Шанхай, 1954 (на кит.яз.)
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ОПИСАНИЕРАЗДЕЛА НИЗШИХ ЖИВОТНЫХ В АЛЬБОМАХ Э.В.БРЕТШНЕЙДЕРА Ф .8 . Ед.хр.4-0/1212.
1 , Транскрипция: Hemi gu du.Надпись по-немецки: junge FrSsche.Надпись по-китайски: Эта водяная порода называется хамо гуду. Транскрипция -  в верхнем правом углу. Надпись по-немецки -  непосредственно под ней. Надпись по-китайски -  вертикально, в правом нижнем угл у. В дальнейшем все надписи расположены в том же порядке, за исключением некоторых случаев, специально оговоренных в описании.На зеленоватом фоне воды с водяными растениями вроде элодеи и ряски -  головастики во всех стадиях развития. Всех фигур -  10, из них 3 -  маленькие головастики, только что вышедшие из икры,
Ц. -  головастики несколько больших размеров, 2 -  головастики с отросшими задними лапами, I  -  вполне развившийся лягушонок, еще не утративший хвоста. Цвет тела головастиков -  темно-серый с черными пятнами. Глаза -  желтые с черным зрачком. В изображение двух головастиков с ногами вкралась ошибка -  лапы как бы вывернуты не в ту сторону. Рисунок тщательный.Головастики -  серая тушь, Фон, растениянемного гуаши (гл а за). цветная тушь.В правом верхнем углу -  цифра I ;  почти рядом с ней, но на самом рисунке -  цифра 7 .
2 . Транскрипция:Tien d z i.Надпись по-немецки: ttriine jrrSsche.Надпись по-китайски: Эта водяная порода называется ткньцзи.



2 9 8ю .На фоне воды (зеленовато-сером) с круглыми зелеными листьями растений и зеленовато-бурыми мазками, изображающими, очевидно, тоже какую-то водяную растительность -  две лягушки. Цвет тела -  зеленый с бурым узором. От барабанной перепонки по боку идет линия. Брюхо -  белое. Глаза, барабанные перепонки, идущая от них линия -  даны золотом. Черный зрачок, обведенный тонкой красной линией. На лапах -  по 4 пальца. Здесь -  ошибка. (У лягушек, как и вообще у земноводных, 4 пальца на передней и 5 -  на задней лап е). Рисунок тщательный.Лягушки -  гуашь, золото. Фон, растения -  цветная тушь.В правом углу рисунка -  цифра 6 .
3 . Транскрипция: На т а .Надпись по-немецки: KrSte.Надпись по-китайски: Имя этого /животного/ -  хама. Это -  живущее в воде пресмыкающееся.Две жабы на фоне земли, поросшей травой, трактованной в небрежной манере -  стеблями и отдельными точками. Цвет кожи жаб бурый, с розовыми "бородавками". У правой жабы брюхо, кончик морды и околоушные железы -  беловатого оттенка. Глаза зеленовато желтые, с черным зрачком. Число пальцев у правой жабы -  5 на передней и 4 на задней лапе, у левой жабы -  4 на передней и 4 на задней лапе. В обоих случаях -  очевидная ошибка, что уже отмечалось выше. Полуоткрытый рот левой жабы окрашен розовой краской. Рисунок выполнен тщательно.Фигуры жаб -  акварель, гуашь. Фон -  цветная тушь.
4 . Транскрипция: Ja dan jti.Надписи на западноевропейском языке нет.Надпись по-китайски: Эта водяная порода называется яд
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Золотая рыбка .'похожа на вуалехвоста'на нежно-зеленом фоне воды с веточкой водяного растения типа элодеи. Осощий тон окраски -  алый, но попытки передать объем заставили автора рисунка употребить все переходы оттенков от густо алого к розовому и даже белому -  на наиболее выдающихся местах -  бока, жаберные крышки, верх головы. Плавники и хвост алые с розово-белыми краями. Глаза красно-желтые с черным зрачком и тонким зеленым ободком. Рот белый. Чешуя, "перья" хвоста и плавников, линии отверстия жаберных крышек обведены тонкими золотыми линиями. Две пары плавников и нечто вроде еще одной пары, полускрытой хвостом. Хвостовой плавник -  пышный как у вуалехвоста, раздвоен, имеет очертание крыльев бабочки. Рисунок выполнен с исключительной тонкостью и тщательностью. Чувствуется попытка дать объем.Фигура рыбы -  гуашь, цветная Фон -  цветная тушь.тушь, золото.
5с Транскрипция: Pang sie*Надпись по-немецки: Krabbe.Надпись по-китайски: Эта водяная порода называется пансе.Два краба на фоне зеленоватых штрихов (растительность ? ) .  Цвет тела крабов -  черный. Клешни коричневые. Левый краб повернут брюхом к зрителю. Нижняя сторона его тела -  белая, переходящая по краям в бурый оттенок. Хватательные части клешней даны у обоих крабов штрихами, обозначающими зубцы и края клешни. Число ног у обоих -  10, что соответствует природе. Каждая нога состоит и̂  4 -х  члеников (три длинных у составляющих собственно ногу и один короткий у места прикрепления ноги к телу). Рисунок выполнен несколько схематической манере, обычной в рисунках китайской тушью.

ii.
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Весь рисунок выполнен, по—видимому, одной цветной тушью, без применения гуаши.
6 . Транскрипция: S ia  m i.Надпись по-немецки: K le in e  кгеЬзв^укв.рачки).Надпись по-китайски: Эта водяная порода называется Ъя сям и . Креветки на светлом, травянисто-зеленом фоне воды с отдельными листьями водяных растений, трактованными круглыми пятнами. Цвет тела креветок -  серый. Черные глаза на стебельках. Вдоль члеников хвоста -  черные пятнышки. Нижняя сторона тела покрыта рыжевато-серым ворсом. Число лап, по-видимому, 10, но отчетливо даны только б , остальные -  нечто вроде усиков или частей сложного ротового аппарата. Длинные усы. Лапа состоит из 4-х членов почти равной величины (включая клешню). Манера исполнения -  такая же, как и в предыдущем рисунке, но с еще более подчеркнутой схематичностью. Рисунок можно было бы сравнить с картиной Ци Бай-ши "Креветки".В данном случае, как и в предыдущем, использована только цветная тушь.
7 . Транскрипция: Gua n iu  S h a i n iu .Надписи на западноевропейском языке нет.Надпись по-китайски: Эти водяные животные называются гуаню,их народное название -  шуйню.4 улитки на фоне серой горы, покрытой растительностью (свисающие зеленые веточки). Две верхние улитки -  со светлыми, розо вато-палевыми раковинами и нежно-розовыми телами. Две нижние со светло-серыми раковинами. Еле заметными точками обозначены гл а за . Есть рожки. Раковины у всех 4-х -  на спине (нижний конец



не в раковине). Завиток раковины повернут к голове улитки. На раковинах верхней и двух самых нижних улиток тень подчеркнута слабой штриховкой. Манера исполнения представляет любопытный контраст между тщательным рисунком фигур и небрежным -  фона. Тела улиток -  гуашь. Гора -  цветная тушь.
8 . Транскрипция: lo  s s u .Надпись по-немецки: Muscheln®Надпись по-китайски: Эта водяная порода обычно называется лосы. 4- раковины на нейтральном белом фоне. Две верхних слева -  завитые, конусообразные, с крышечкой. Цвет зеленовато-серый. Часть тела моллюска, виднеющаяся между крышечкой и краем раковины, кофейно-коричневая. Под этими двумя раковинами помещена еще одна, трактованная как круглый предмет со слабой линией завитка. Окраска ее -  переливы зеленого, буро-коричневого и голубого цветов. По разноцветному фону идут мелкие крапинки белой гуашью. Четвертая раковина (снизу справа) имеет удлиненную форму. Она белая, покрытая коричневыми полосками. Белой гуашью сделана попытка передать неровную, волнистую структуру поверхности. Рисунок выполнен тщательно.Раковины -  гуашь, цветнаятушь. Фон — нейтральный.
9 . Транскрипция: Ge ц .Надпись по-немецки: Austern#Надпись по-китайски: Эта водяная порода называется гели (д оел.устрица).
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5 раковин на нейтральном фоне. 3 левых раковины отличаются странной круглой формой с крестообразной складкой сверху. Трудно сказать, имеет ли место чрезвычайно условная трактовка формы обыкновенной устрицы, или перед нами -  какой-то другой вид моллюска. Цвет раковин белый, с коричневым отливом в том месте, где находится складка. Форма подчеркнута серо-коричневой тенью.2 правых раковины окрашены в серо-зеленый цвет. По внешнему виду напоминают двустворку (A n ad on ta). Рисунок тщательный.3 левых раковины -  гуашь; Фон -  нейтральный.2 правых раковины -  цветная тушь.
10о Транскрипция: Dao lin g *Надписи на западноевропейском языке нет.Надпись по-китайски: Это травяное животное называется даолэн.Два богомола на тщательно выполненных ветках бамбука с темно-зелеными листьями и травянисто-зелеными стеблями. Цвет тела богомолов травянисто-зеленый. Налицо попытка передать объем путем выбеливания выпуклых мест. На крыльях насечка темнозеленой и белой гуашью. Кончики и зубцы хватательной части лап даны светлокоричневой краской. Челюсти бело-розовые. Усики розовые. Число ног -  б , что соответствует природе. Рисунок выполнен чрезвычайно тонко и тщательно.Богомолы -  гуашь, возможно, Бамбук -  цветная тушь.также^цветная тушь.
I I .  Транскрипция: Gua da b ie (n )r h .Надпись латинская Truxalis (саранча; акрида).Надпись по-китайски: Это травяное животное называетсягуадабянь.



303Два насекомых, напоминающих кузнечика, на тщательно выполненной ветке растения с красными цветами (или ягодами ? ) .  Голова изображенных существ -  заостренная, с усиками на остром конце. Цвет тела насекомых -  травянисто-зеленый. Крылья прочерчены продольными темно-зелеными и белыми линиями. Глаза белые. Усики темно-коричневые. Челюсти розовые. Брюшко желтое. Задняя, перепончатая пара крыльев, выглядывающая из под передней, кожистой, дана розовой гуашью. Рисунок выполнен чрезвычайно тонко и тщательно.Насекомые -  гуашь, м .б .,также цветная тушь. Растение -  цветная тушь.
12. Транскрипция: Dsa cLsui rb .Надписи на западноевропейском языке нет.Надпись по-китайски: Это травяное животное называется цзацзуйэр.На фоне серого пригорка, поросшего кое-где травой -  два кузнечика. Цвет тела кузнечиков -  зеленый, переходящий в буроватый на конце крыльев. Длинные розово-коричневые усы. Глаза желтые с черным зрачком. Челюсти -  розовые. Жилки крыльев и членики брюшка даны белыми линиями. Концы лап -  бурые. Рисунок тщательный.Кузнечики -  гуашь. Пригорок, трава -  цветная т;ушь.
13. Транскрипция: quo quo r h .Надписи на западноевропейском языке нет.Надпись по-китайски: Это травяное животное называется того (доел, цикада, кузнечик; есть форма гогоэр, гогор, что более соответствует транскрипции).

15.



Два кузнечика на тщательно выполненном стебле растения, похожего на гаолян. Стебель растения -  зеленый, листья темнозеленые, колос -  нежно-розовый с палевым оттенком. Цвет тела кузнечиков -  зеленый. Короткие крылья (неполное превращение) даны светлым розовато-коричневым тоном, чрезвычайно близким к естественному цвету хитина. В месте прикрепления крыльев коричневый тон постепенно переходит в зеленый. Голова -  голубая. Голубой тон головы плавно, без резкой грани, переходит в белорозовый цвет челюстей. Брюхо -  желтое с прозеленью. Очень тонко прочерчены отдельные членики. Усы -  того же "хитинового" цвета, что и крылья. Правый кузнечик отличается от левого буро-серым цветом тела. Рисунок выполнен тщательно.Кузнечики -  гуашь, цветная тушь. Растение -  цветная тушь.
14. Транскрипция: ма dzepa.Надпись по-немецки: неизсЬгеске (саранча и кузнечик).Надпись по-китайски: Это животное называется мачжа (доел, саранча).Два кузнечика на стебле злака, похожего на гаолян на рисунке 13, но меньших размеров и с желтым колосом. Цвет тела левого кузнечика -  коричневый. Глаз -  желтый с черным зрачком. Правый кузнечик имеет коричневые крылья, зеленое тело и ноги. Брюхо желтое. Голова -  голубая с бело-розовыми челюстями, желтым гла зом с черным зрачком и розово-коричневыми усиками.Кузнечики -  гуашь. Растение -  цветная тушь.
15. Транскрипция: Dschi dschu.Надпись по-немецки: spinne.Надпись по-китайски: Это травяное животное называется чжичжу (п аук).
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Паук на паутине. Весь рисунок отодвинут к левому краю листа* Надписи -  на обычном месте. Паук -  черно-серого цвета.В рисунке заметны грубые ошибки: у паука б ног, поза его близка к позе сидящей мухи* Тело паука резко суживается сзади. В передних лапах паука -  что-то белое, не то кокон, не то насекомое. На паутине -  муха, рыжая с белыми крыльями, комар (дан светлокоричневой краской), и бесформенные останки насекомых* В верхнем левом углу паутины -  серо-коричневое пятно* Трудно сказать, что это такое -  испорченное изображение насекомого или просто дефект бумаги. Рисунок выполнен тщательно. Паутина дана тонкими бледными линиями, сделанными, по-видимому, чем-то, похожим на свинцовый карандаш или сильно разбавленную тушь.Паук и насекомые -  гуашь.
16. Транскрипция: Dzingting (далее -  полустертое слово Н у .. .Xд о . . . ) .Надпись по-немецки: L ib e l l e .Надпись по-китайски: Это животное называется цинтин (стр ек о за).Две стрекозы над травой, данной небрежными штрихами. Цвет тела стрекоз -  голубой* Грудка -  темно-зеленая с голубым. Глаза темно-зеленые, слегка переливчатые. Слабо намечены два темных пятна (нечто вроде зрачков). Крылья -  серые, прозрачные, с черными "окошечками" -  пятнами. Челюсти -  розовые. Число лап и крыльев соответствует природе (4 крыла и б лап). Рисунок выпол нен в смешанном стиле -  небрежные штрихи травы и тщательно про работанные Фигуры стрекоз.Стрекозы -  гуашь, возможно, немного цветной туши.
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Трава -  цветная тушь.



17, Транскрипция: Dsing t in g , Lao dzu rh,

18. 3 0 6

Надпись по-немецки: L ib e lle .Надпись по-китайски: Это животное называется цинтин, также называется лаоцзыэр (лаоцзыр).Две стрекозы на растении с коричневым стеблем и листьями, с красно-коричневыми цветами (или семенами?). Растение выполнено схематично. Цвет тела стрекоз -  светлозеленый с черным узором и прорисовкой члеников. Глаза -  голубые с белым бликом. На крыльях, ближе к концу, -  черные "окошечки". Челюсти -  желтые со слабой оранжевой прорисовкой. Очень тонко дана сетка крыльев. Рисунок выполнен в той же смешанной манере, что и предыдущий. Стрекозы -  гуашь, возможно,немного цветной туши. Растение -  цветная тушь.
18, Транскрипция: Dsing tin g ; Gu lu  zien .Надпись по-немецки: L ib e lle .Надпись по-китайски: Это животное называется цинтин, также называется хулицянь.Две стрекозы на растении салатно-зеленого цвета с черной обводкой тушью. Тело±'стрекоз -  лимонно-желтое с густой, бархатисто-черной обводкой отдельных члеников и узора. На кончике хвоста -  расширение. Глаза -  серо-зеленые, со слабым бликом. Челюсти -  серо-зеленые. Концы лап светлокоричневые. Около хвостов обеих стрекоз и особенно возле фигуры стрекозы справа видны полустертые линии первоначального наброска углем (или мягким карандашом). Рисунок тщательный.Стрекозы -  гуашь. Растенье -  цветная тушь.
19. Транскрипция: Dsing tin g ; Hung гП,Надпись по-немецки: L ib e l l e ,



30719. Надпись по-китайски: Это травяное животное называется цин- тин, народное название хунэр.Три стрекозы над тускло-зеленым растением из злаковых. Растение выполнено мазками. Тела стрекоз -  сплошь рыже-красные, включая сетку крыльев. В глазах намечены зрачки. Рисунок тщательный.Стрекозы -  цветная тушь,немного гуаши. Растение -  гуашь.
20. Транскрипция: Being ting; Huang rH.Надпись по-немецки: Libelle.Надпись по-китайски: Цинтин, иначе называемые хуанэр. (Китайская надпись расположена необычно, в левом верхнем углу).Три стрекозы над зеленовато-голубым растением из злаковых. Вся композиция сдвинута вправо. У стрекоз -  желтовато-белые, кое-где с серым оттенком, тела. Их форма несколько необычна -  длинное равномерно сужающееся к концу брюшко, огромные, приплюснутые головы с очень большими нлазами. Челюсти слабо развиты, даны мягкими черными штрихами. Крылья -  длинные, резко сужающиеся к концу, с крупными ячейками. Лапы черные. Рисунок тщателен.Стрекозы -  гуашь. Растение -  тушь.
21. Транскрипция: Dsing ting; Hei lao no rh.Надписи на западноевропейском языке нет.Надпись по-китайски: Это животное называется цинтин, также называется хэй лаопо.Две стрекозы над темнозеленым растением из злаковых, с пучком колосков. У стрекоз -  стройные тела темнозеленого цвета.



В 0 8Крылья -  очень темные, почти черные, с зеленым и фиолетовым отливом. Концы передней пары крыльев выбелены. Головы малы. У головы левой стрекозы -  плохо стертые следы карандаша. Рисунок тщат ельныйоСтрекозы -  гуашь, краски типаакварели, тушь. Растение -  цветная тушь.
22. Транскрипция: D s ila o r h .Надпись по-латыни: c ic a d a .Надпись по-китайски: Селяо, иначе называемая тань. Голый червяк -  ее личинка.Расположение надписей -  нестандартное. Транскрипция и латинская надпись -  сверху, посередине листа; китайская надпись -  слева.На серовато-палевом стволе дерева -  цикада. Тщательно прочерчена сложная структура крыльев. У основания крыльев и на спине -  табачно-желтые пятна. Все тело, кроме прозрачных крыльев -  серо-черного цвета (разбавленная тушь). Создается общее впечатление небрежности рисунка, хотя тщательность в отделке крыльев и коры дерева, на котором сидит цикада, убеждает в обратном. Рядом с цикадой, на ветке, -  ее личинка, неопределенного палево-розового цвета с серыми линиями. Рисунок тщательный, но линии чрезвычайно мягки, как бы в легком тумане.Цикада -  тушь, немного гуаши.Личинка -  гуашь. Дерево -  гуашь.
23. Транскрипция: Hua n iu  r h .Надпись по-латыни: cerambix.Надпись по-китайски: Это животное назы вается хуаню эр.

20.
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Два усача на широких,темно—зеленых с синим отливом, листьях тщательно выполненного растения. У жуков удлиненные тела красивой овальной формы. Цвет -  черный с белыми крапинками. В усах чередуются черные и белые членики. Глаза -  лимонно-желтые с черным пятном (зрачок ?). На челюстях черный цвет постепенно переходит в белый. В строении задней ноги -  странная диспропорция, делающая ее похожей на ногу кузнечика. Рисунок выполнен тщательно.Усачи -  гуашь. Растение -  цветная тушь.
24. Транскрипция:ма fSng.Надпись по-немецки: wespen (осы ).Надпись по-китайски: Эти мафэн (осы) -  травяные животные.На выполненной в небрежном стиле ветке, покрытой почками и небольшими сучками, висит белое гнездо вроде осиного, на тонкой ножке. У гнезда -  насекомые с длинными телами. Цвет тела насекомых -  сплошь коричнево-рыжеватого цвета. Передняя пара крыльев больше задней. Есть усики. Задние лапы -  длинные. Похожи на ос и их близких родственников -  наездников. Рисунок тщательный. Насекомые -  гуашь.Гнездо -  гуашь. Ветка -  тушь.
25. Транскрипция: ни t i e .Надпись по-немецки: Schmetterlinge#Надпись по-китайски: Эти (животные) называются худе; они травяные животные.Три бабочки в полете на нейтральном фоне. Верхняя -  с тем ным телом и зелеными крыльями. На крыльях -  серые прожилки и

21.



910
туманные пятна* Верхняя пара крыльев -  с вытянутыми углами, как у махаона. Задние крылья -  ровные. На передних крыльях -  7 "глаз' ков” о "Глазки" даны в виде концентрических кругов. В них чередуются голубой, белый и черный цвета или только голубой и белый. Левая бабочка -  белая с дымно-серыми подпалинами. Крылья -  той же формы, что и у первой. На крыльях -  ряд черных и бело-голубых "глазков” .(Н а  верхних крыльях -  5 черных и 4 голубых "глазка"; на нижних -  по 2 голубых и по одному черному).Правая бабочка -  буро-коричневая с черными подпалинами.На крыльях -  черные "глазки" (по одному на каждом крыле). Рисунок выполнен с большой тонкостью. Тщательно проработаны жилки крыльев, гл а за , хоботки, кончики лап.Бабочки -  гуашь, если и есть Фон -  нейтральный,цветная тушь, то ее очень немного.

22.

За рисунком № 25 идут выбивающиеся из общего порядка пагинации рисунки № 69 и 68 (именно в обратном порядке), изображающие мифических существ -  цилиня и феникса, и затем в том же альбоме начинаются изображения птиц, имеющие свою пагинацию.
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