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ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІЙ

ВОСТОЧНАГО ОТДѢЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Засѣданіе 30 января 1888 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р.Ро- 
зеЦа, присутствовали: Секретарь Отдѣленія В. Д. Смирновъ, Дѣйстви
тельные члены и сотрудники: Н. И. Б а р с о в ъ , А. О. Б ы ч ковъ , Н. Й. 
В еселовск ій , А. Я .^Г аркави , Е . М. Гарш инъ, X. X. Гиль, В. С. 
Г оленищ евъ, В. А. Ж у к о в ск ій , ІО. Б . И версен ъ , О. Э. Леммъ, И. П. 
М инаевъ, В. П. М ордвиновъ, K. Т. Н икольскій , А. М. П озднѣевъ, 
князь П. А. П утятинъ, В. В. Радловъ, П. А. С ы рку, графъ И. И. 
Толстой и А. А. Ц агарели . Гости: Л. Г и н ц бургъ , Н. А. М ѣдниковъ 
и д-ръ М урко.

I.

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

II.

Управляющій Отдѣленіемъ, баронъ В. Р. Р о зен ъ , доложилъ слѣдующія 
текущія дѣла: а) Томъ XII Трз^довъ Восточнаго Отдѣленія раздѣленъ на 
два выпуска: первый, заключающій въ себѣ 4-ую часть изслѣдованія В. В. 
В е л ья м и н о ва-З ер н о ва  о Касимовскихъ царяхъ и царевичахъ, вышелъ 
и раздается гг. членамъ, а во второй войдутъ указатели ко всему труду.— 
Томъ XV также скоро выйдетъ; томъ X V III задерживается выходомъ
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II

благодаря статьѣ покойнаго архим. П алладія , печатаніе которой подвигается 
медленно. —  На предложеніе барона В. Р. Р о зен а  напечатать изслѣдованіе 
С. М. Г е о р г іе в с к а го  о системѣ китайскихъ іероглифовъ въ видѣ отдѣль
наго тома Трудовъ Восточнаго Отдѣленія нѣкоторыми членами Отдѣленія 
выражено было желаніе предварительнаго отзыва кого-либо изъ спеціа
листовъ о достоинствѣ означеннаго труда г. Г ео р гіе в ск аго . Вслѣдствіе 
этого заявленія рѣшено просить члена Общества В. ГІ. В асильева дать 
заключеніе о трудѣ г. Г е о р г іе в с к а го ; б) Чл. сотр. H. Н. П ан ту со в ъ  
прислалъ 1 Фотографическій снимокъ съ манджурскихъ надписей. —  Рѣ
шено просить А. М. П озд н ѣ ева разсмотрѣть этотъ снимокъ; в) Чл. сотр. 
H. Н. П ан тусовъ  прислалъ 6 персидскихъ и тюркскихъ документовъ дер- 
вишскаго происхожденія. Изъ нихъ очень интересенъ одинъ, представляющій 
огромныхъ размѣровъ хартію, заключающую въ себѣ дипломъ на дервиш- 
ское званіе. —  Рѣшено передать означенные документы въ архивъ Обще
ства и благодарить пожертвовавшаго; г) Чл. сотр. Владиміръ Петровичъ 
Н аливкинъ прислалъ Фотографическіе снимки съ наднисеобразныхъ орна
ментовъ старинной посуды, а также прислалъ самые осколки означенной 
посуды и нѣкоторыя другія древности, которыя и были выставлены въ за
сѣданіи для обозрѣнія.— Рѣшено благодарить г. Н аливкина за прислан
ное; д) Получено отъ г. В оронца письмо съ просьбою о высылкѣ ему нѣ
которыхъ изданій общества и другихъ печатныхъ сочиненій, не имѣющихъ 
отношенія къ издательской дѣятельности Общества, а также еще о нѣко
торыхъ архивныхъ справкахъ, необходимыхъ г. В оронцу для его изслѣ
дованій. —  Рѣшено послать г. Воронцу изданія Общества, а другія его 
просьбы отклонить, о чемъ и увѣдомить его.

III.

В. А. Ж уковск ій  прочиталъ рефератъ о персидскихъ колыбельныхъ 
пѣсняхъ.

Засѣданіе 25 Февраля 1888 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ,барона В. Р .Р о 
зена, присутствовали: Секретарь Отдѣленія В. Д. Смирновъ, Дѣйстви
тельные члены и сотрудники: Н. И. Б ар со въ , H. Е . Б ранд ен бургъ ,
А. Ѳ. Б ы ч ковъ , В. Г. В асильевскій, Н. И. В еселовскій , А. Я. Г ар -



III —

кави, Е. М. Гарш инъ, X. X. Гиль, г. Г инцбургъ , В. С. Г олен и щ евъ ,
В. К. Е рнш тедтъ , В. А. Ж уковск ій , К. Г. Залем ан ъ , В. И. Ламан- 
скій, О. Э. Леммъ, А. К. М арковъ, H. В. П окровскій , князь П. А. 
П утятинъ, В. В. Р адловъ , А. И. С авельевъ, М. И. С емевскій , П. А. 
Сырку, графъ И. И. Толстой, А. А. Ц агарели , В. П. Ш елаш никовъ , 
Д. И. Э варницкій. Гости: К. А. Г убастовъ , А. В. К ом аровъ , А. С. 
Л аппо-Д анилевскій , Н. А. М ѣдниковъ, баронъ В. Г. Т и зен гау зен ъ , 
г. Уманецъ, Ш ейхъ Д ж ем алэддинъ Афгани.

I.

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

II.

Управляющій Отдѣленіемъ, баронъ В. Р. Р озен ъ , сказалъ нѣсколько 
словъ въ память недавно скончавшагося германскаго оріенталиста профес
сора Ф лейш ера: собраніе почтило покойнаго вставаніемъ.

III.

Управляющій Отдѣленіемъ, баронъ В. Р. Розенъ, доложилъ слѣдую
щія текущія дѣла: а) Профессоръ Гвиди изъ Рима прислалъ въ даръ Об
ществу напечатанные имъ коптскіе Фрагменты о хожденіяхъ апостоловъ: 
Frammenti Copti ; б) Редакція лондонскаго журнала «The Babylonian and 
Oriental Record» предлагаетъ свое изданіе въ обмѣнъ на «Записки В. О.»;
в) С. Ѳ. О льденбургъ прислалъ письмо, извѣщая о предложеніи редакціей 
Journ. of the R. As. Soc. of Gr. Br. and J . подобнаго же обмѣна; г) Вы
шли въ свѣтъ III и IV выпуски II тома «Записокъ Восточнаго Отдѣленія», 
соединенные вмѣстѣ вслѣдствіе замедленія въ печатаніи, вызваннаго неза
висящими отъ редакціи обстоятельствами.

IV.

В. В. Р ад л о в ъ  предъявлялъ для интересующихся ярлыкъ уйгур
скаго письма, недавно полученный имъ изъ Казани.

V.

А. В. К ом аровъ  сдѣлалъ весьма любопытное сообщеніе о древнос
тяхъ Закаспійской Области, заключающихся какъ въ архитектурныхъ 
развалинахъ, такъ и въ множествѣ кургановъ, а также и въ веществен
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ныхъ предметахъ, собранныхъ па поверхности почвы и добытыхъ при 
раскопкахъ. — Подробный отчетъ объ этомъ сообщеніи будетъ напечатанъ 
въ «Запискахъ».

YÏ. -

За окончаніемъ срока полномочій Управляющаго Отдѣленіемъ и Се
кретаря произведены вновь выборы на эти должности на слѣдующее трех
лѣтіе. Избранными оказались по большинству голосовъ Управляющимъ От
дѣленіемъ баронъ В. Р. Р о зен ъ , Секретаремъ Отдѣленія В. Д. Смирновъ.

Засѣданіе 8 апрѣля 1888 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В .Р .Р о 
зен а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В. Д. Смирновъ,.Дѣйстви
тельные члены и сотрудники: H. М. Б лаго вѣ щ ен ск ій , В. Г. В асильев
скій, Е . М. Г арш инъ, X. X. Гиль, В. К. Е рнш тедтъ , В. Л. Ж у к о в 
скій, К. Г. Залем анъ, Д. Ѳ. Кобеко, Н. П. К ондаковъ, А. А. Ку- 
никъ, О. Е. Леммъ, Н. П. Л ихачевъ , В. И. Ламанскій, А. К. М ар
ковъ, И. П. М инаевъ, П .В. Н икитинъ, П .Н . П етровъ , П .А . С ы рку,_ 
графъ И. И. Толстой, А. А. Ц агарели , Л. Ш тида. Гости: С. П. Вар- 
гунинъ, А. В. К ом аровъ  и Н. А. М ѣдниковъ. -

I.

• Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

II.

Баронъ В. Р. Р озен ъ  доложилъ собранію, что г. Морфи ль, сотруд
никъ англійскаго журнала «The Indian Antiquary», согласился на предло
женіе присылать будущіе отчеты свои о содержаніи «Записокъ В. О.» въ 
корректурѣ для предварительнаго просмотра ихъ 1). —  Затѣмъ баронъ
В. Р. Р о зен ъ  сообщилъ, что отъ С. Ѳ. О льденбурга получено письмо, 
въ которомъ онъ пишетъ о предложеніи India Office высылать намъ нѣко
торыя свои изданія, взамѣнъ нашихъ «Записокъ».

1) Ср. Проток. Зас. 26 окт. 1887. II. Записки В. О. II, стр. VI.
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TU.

Баронъ В. Р. Р о зен ъ  сдѣлалъ сообщеніе о новѣйшихъ результатахъ 
изслѣдованія коллекціи папирусовъ Эрцгерцога Р айнера.

Засѣданіе 21 мая 1888 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, баронаВ .Р .Ро
зена, присутствовали: Секретарь Отдѣленія В. Д. Смирновъ, Дѣйстви
тельные члены и сотрудники: Н. И. В еселовскій , А. Я. Г ар кави , С. М. 
Г ео р гіевск ій , В. С. Голенищ евъ, В. А. Ж уковск ій , Д. О. К обеко, 
О. Э. Леммъ, Ai К. М арковъ, И. П. М инаевъ, В. П. М ордвиновъ, 
Н .В . П окровскіД , В. В. Сусловъ, П. А. С ырку, графъ И. И. Толстой. 
Гость: д-ръ М урко.

I.

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

П.

Баронъ В. Р. Р озенъ  предъявилъ списокъ изданій India Office,- 
предлагаемыхъ по выбору въ обмѣнъ на наши «Записки». Періодическія 
изданія были выбраны, а выборъ отдѣльныхъ сочиненій просили сдѣлать 
И. П. М инаева.

ПроФ. А. М ю ллеръ изъ Кёнигсберга прислалъ письмо, въ которомъ 
благодаритъ Общество за избраніе его въ члены-сотрудники. При этомъ 
г. М юллеръ приложилъ свое изданіе арабскаго писателя Ибн-Аби-Усейбія 
въ даръ Обществу.

С. М. Г ео р г іе в ск ій  разсмотрѣлъ присланныя раньше 6 китайскихъ 
прокламацій и нашолъ, что Двѣ изъ нихъ тожественнаго содержанія, п 
переводъ согласенъ съ подлинникомъ. Одну изъ Ьтихъ прокламацій пред
полагается напечатать въ одномъ изъ выпусковъ «Записокъ».

ПІ.

В. Д. Смирновъ сдѣлалъ сообщеніе объ одномъ манускриптѣ, изъ 
числа присланныхъ въ послѣдній разъ въ Общество H. Н. П ан тусовы м ъ  
шести рукописей, подъ заглавіемъ Басійетг-намэ, а также объ одномъ 
кодексѣ того же имени, принадлежащемъ Императорской Публичной Би-

і*
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бліотекѣ и о тюркско-кашгарскомъ переводѣ Анвари-Согэйли подъ загла
віемъ Асару-ль Имамій'е, тоже присланномъ въ Общество H. Н. П анту- 
совы м ъ и пріобрѣтенномъ Азіатскимъ Музеемъ Императорской -Академіи 
Наукъ. —  Сообщеніе г. Смирнова будетъ напечатано въ «Запискахъ».

IV.

О. Э. Леммъ сдѣлалъ сообщеніе объ одной коптской легендѣ о на-’ 
хожденіи Животворящаго Креста Христова царевною Евдокіею. — РеФе
ратъ г. Лемма имѣетъ быть напечатанъ въ «Запискахъ».

V.

В. С. Г оленищ евъ сообщилъ о двухъ важныхъ археологическихъ 
находкахъ въ Египтѣ, сдѣланныхъ недавно.



—  YII — ,

Засѣданіе 29 сентября 1888 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р .Р о 
зена, присутствовали: Секретарь Отдѣленія В. Д. Смирновъ, Дѣйстви
тельные члены и сотрудники: H. Е . Б ранд ен б ургъ , Л. О. Б ы ч к о въ , 
А. Н. В еселовскій , Н. И. В еселовскій , А. Я. Г аркави , Е . М. Г а р 
шинъ, С. М. Г ео р гіе в ск ій , В. С. Голенищ евъ, В. А. Ж у к о в ск ій , 
К. Г. Залем анъ, Д. О. К обеко, Н. ГІ. К ондаковъ, В. В. Л аты ш евъ , 
О. Э. Леммъ, А. К. М арковъ , И. П. М инаевъ, В. В. Р ад л о въ , П. А. 
С ырку, графъ И. И. Толстой, В. Н. Х итрово, Д. I. Ч убиновъ , Д. И. 
Э варницкій, В. И. Я гичъ . Гости: г. А лександровъ, г. Б о г д а н ъ  и 
Н. Я. М арръ.

I.
Протоколъ предыдущаго засѣданія 21 мая текущаго года не былъ 

читанъ, такъ какъ онъ составленъ и прочитанъ былъ въ концѣ того же са
маго засѣданія.

II.
Управляющій Отдѣленіемъ, баронъ В. Р. Р о зен ъ , доложилъ слѣдующія 

текущія дѣла: 1) Отъ Н. П. О строум ова изъ Ташкента получена статья 
объ Урманъ-бекѣ для помѣщенія ея въ «Запискахъ Восточнаго Отдѣленія». 
2) Имъ же препровождена принесенная въ даръ Обществу Казы-ШериФъ- 
Ходжа-паша Ходжа-Оглу рукопись на тюркскомъ языкѣ, заключающая въ себѣ 
талисманъ для леченія холеры. 3) С. И. Ч ах о ти н ъ  прислалъ 23 монеты, 
пожертвованныя Обществу отъ консула въ Призрендѣ И. С. Я с тр еб о в а . 
Эти монеты разсмотрѣны гр. И. И. Т олсты мъ и оказались большею частью 
византійскими и греческими.— Постановлено: благодарить жертвователя. 4)
С. И. Ч ахоти н ъ  пишетъ объ одной рѣдкой монетѣ, видѣнной имъ на Кон
стантинопольскомъ базарѣ, и спрашиваетъ, стоитъ ли ее пріобрѣсти, или 
нѣтъ. Эта монета серебряная, династіи Ортокидовъ, съ изображеніемъ, 
хорошо сохранившаяся.— Рѣшено: предложить г. Ч ахотину прислать слѣ
покъ съ этой монеты для опредѣленія ея нумизматическаго значенія. 5) 
Поступили приношенія отъ India Offiice: каталогъ санскритскихъ рукописей; 
отъ В. В. Р ад л о ва : нѣсколько экземпляровъ представленной г. г. акаде
миками В. В. Радловы м ъ, В. П. В асильевы мъ и К. Г. Залем ан ом ъ 
въ историко-Филолог. отдѣленіе Имп. Академіи Наукъ и напечатанной по 
его распоряженію «Записки о необходимости установленія основной азбуки 
для Фонетической транскрипціи текстовъ инородческихъ языковъ» съ при
ложеніемъ «Обще-лингвистической азбуки, составленной на основаніи рус-
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скихъ буквъ» —  для раздачи интересующимся этимъ предметомъ членамъ 
Отдѣленія. 6) H. Е . Б р а н д ен б у р гъ  доставилъ, по порученію г. А лексан
дровича, изъ Маріуполя, нѣсколько металлическихъ вещей археологическаго 
значенія, найденныхъ около деревни Веселой, а также 14 монетъ золото
ордынскаго происхожденія, найденныхъ при раскопкахъ кургановъ. —  Рѣ
шено: жертвователей благодарить, а монеты передать для разсмотрѣнія кому- 
либо изъ гг. членовъ нумизматовъ. 7) Изданъ XV томъ «Трудовъ Восточнаго 
Отдѣленія» заключающій въ себѣ третій томъ Исторіи Рашидъ-эд-Дина, съ 
указателемъ ко всѣмъ тремъ томамъ. 8) Окончены печатаніемъ и готовы 
къ выходу въ свѣтъ соединенные I и II выпуски ІІІ-го тома «Записокъ 
Вост. Отдѣленія».

III.

Н. Я. М арръ  прочиталъ рефератъ объ открытомъ имъ грузинскомъ 
переводѣ сказанія «Объ Іоасафѣ и Варлаамѣ1)».

IV.

С. М. Г е о р г іе в с к ій  заявилъ, что продается коллекція китайскихъ 
монетъ, 403 штуки, изъ коихъ 15 штукъ г. Г ео р гіе вск ій  считаетъ важ
ными въ нумизматическомъ отношеніи.

V.

И. П. М инаевъ сдѣлалъ предложеніе издать вновь описанія путеше
ствій и разспросныя свѣдѣнія о Средней и Восточной Азіи и Китаѣ. — Рѣ
шено: образовать коммиссію, которая бы предварительно составила списокъ 
тѣхъ сочиненій и статей, которыя должны войти въ предполагаемое изда
ніе. Въ члены этой коммиссіи предложены были И. П. М инаевъ, Д. Ѳ. Ко- 
беко, Н. И. В еселовск ій ; кромѣ того было постановлено просить барона 
В. Г. Т и зен гау зен а  принять участіе въ трудахъ ея.

—  VIII —

Засѣданіе И  ноября 1888 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, баронаВ.Р.Ро- 
зен а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В. Д. Смирновъ, Дѣйстви
тельные члены и сотрудники: Іеромонахъ А лексій (Виноградовъ), Н. И.

1) См. ниже, стр. 223 и сл.
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Б а р со в ъ , гр. А. А. Бобринскій, Н. И. В еселовскій , Г. К. Б л ас то в ъ , 
Е . М. Гарш инъ, В. К. Е рнш тедтъ , В. А. Ж уков ск ій , К. Г. Залем анъ, 
Ю. Б. И версенъ, Д. Ѳ. Кобеко, В. И. Л аманскій, О. Э. Л ецм ъ, Н. П. 
Л ихачевъ , А. К. М арковъ, И. П. М инаевъ, K. Т. Н икольскій , П. Н. 
П етровъ , А. М. П озд нѣ евъ , князь П. А. П утяти н ъ , В. В. Радловъ, 
П. А. С ы рку, гр. И. И. Толстой, А. А. Ц агар ел и  и В. П. Ш елаш - 
никовъ. Гости: Э. А. В ольтеръ , А. О. И вановскій , Н. Я. М ар р ъ  и 
Н. А. М ѣдниковъ.

I.

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

II.

Управляющій Отдѣленіемъ, баронъ В. Р. Розенъ, доложилъ слѣдую
щія текущія дѣла: а) для библіотеки Общества присланы дальнѣйшіе нумера 
заграничныхъ журналовъ «The Indian Antiquary» и «Babylonian and Oriental 
Record»; б) E. Ѳ. К аль пожертвовалъ для нумизматической коллекціи Об
щества 376 монетъ, пріобрѣтенныхъ имъ въ Туркестанскомъ краѣ. Поста
новлено: благодарить жертвователя.

III.

И. П. М инаевъ прочиталъ рефератъ: «недоумѣнія по поводу соста
вленной г. г. академиками В. П. В асильевы м ъ, В. Р. Р ад ловы м ъ  и 
К. Г. Залем аном ъ обще-лингвистической азбуки на основаніи русскихъ 
буквъ». ^

IV.

Іеромонахъ А лексій (В иноградовъ), членъ православной духовной 
миссіи въ Китаѣ, сообщилъ краткія свѣдѣнія о содержаніи написаннаго 
имъ большаго сочиненія касательно исторіи переводовъ Библіи на разные 
восточные языки.

Засѣданіе 20 декабря 1888 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, баронаВ .Р .Ро
зена, присутствовали: Секретарь Отдѣленія В. Д. Смирновъ, Дѣйстви
тельные члены и сотрудники: Іеромонахъ А лексій (В иноградовъ), 
Н. И. В еселовскій , Е. М. Г арш инъ, С. М. Г ео р гіевск ій , В. К. Е рн-
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ш тедтъ, В. А. Ж уков ск ій , Д. Ѳ. Кобеко, В. В. Л аты ш евъ , Н .П . Ли
х ач евъ , А. К. М арковъ, K. Т. Н икольскій , П. Н. П етровъ , А. М. 
П озд н ѣ евъ , А. И. С авельевъ , П. А. Сырку, графъ И. И. Толстой. 
Гости: А. О. И вановскій , Е. Ѳ. К аль, Н. А. М ѣдниковъ, С. И. Уманецъ, 
и М. А. Ш ли ттеръ .

I.

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

П.

Управляющій Отдѣленіемъ, баронъ В. Р. Р озен ъ , доложилъ слѣдую
щія текущія дѣла: а) Получены дальнѣйшіе J№  заграничныхъ изданій 
«Babylonian and Oriental record» и «The Indian Antiquary». б) Баронъ В. 
Г. Т и зен гау зен ъ  сдѣлалъ краткій обзоръ монетъ, пожертвованныхъ 
Е . О. К а л е м ъ 1). Въ числѣ опредѣленныхъ оказалось нѣсколько рѣдкихъ 
и еще нигдѣ неизданныхъ. Подробное описаніе наиболѣе интересныхъ изъ 
нихъ будетъ помѣщено въ одномъ изъ изданій Императорской Археологи
ческой Коммиссіи.

III.

Н. И. В еселовскій  прочиталъ рефератъ «о передовыхъ Калмыкахъ 
на пути къ Волгѣ 2)».

IV.

Баронъ В. Р. Р о зен ъ  сдѣлалъ сообщеніе «о результатахъ изслѣдова
нія вѣнскихъ папирусовъ коллекціи Эрцгерцога Райнера».

1) См. выше, протоколъ засѣданія 11 ноября, § И, б., и ниже стр. 374—76.
2) См. ниже, стр. 365 и сл.



Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга.

Занимаясь нынѣ изданіемъ древнѣйшаго литературнаго памятника 
тюркскаго языка, уйгурской рукописи Кудатку-Билика, я долженъ былъ 
изучить языкъ всѣхъ древнѣйшихъ тюркскихъ памятниковъ, чтобы выяснить 
особенности уйгурскаго языка въ сравненіи съ другими древними тюркскими на
рѣчіями, насколько слѣды послѣднихъ сохранились въ произведеніяхъ древне
тюркской письменности. Къ важнѣйшимъ такимъ памятникамъ слѣдуетъ при
числить и Ханскіе ярлыки, особенно тѣ ярлыки, которые писаны уйгурскими 
буквами, т. е. ярлыкъ Токтамыша отъ 795 года гиджры и ярлыкъ Темир- 
Кутлуга отъ 800 года. И. Н. Б ер ези н ъ  принимаетъ эти ярлыки за па
мятники уйгурскаго язы ка1). В амбери, причисляя ярлыкъ Темир-Кутлуга 
къ памятникамъ уйгурскимъ болѣе новаго происхожденія 2), высказываетъ 
мнѣніе, что всѣ памятники этой группы (Мираджъ-намэ, Бахтьяръ-намэ и 
ярлыкъ Темира) должны быть названы памятниками средне-азіатскаго или 
джагатайскаго языка, писанными уйгурскими буквами 3).

Сравнивая языкъ всѣхъ этихъ памятниковъ съ языкомъ Кудатку-Би
лика, я могъ убѣдиться, что въ нихъ только буквы, которыми они писаны, 
вполнѣ уйгурскія, но что въ самомъ языкѣ ихт> уйгурскіе элементы нахо
дятся только въ такихъ-же размѣрахъ, въ какихъ они вошли въ такъ на
зываемую джагатайскую письменность.

Восточный тюркскій или джагатайскій языкъ не есть языкъ Средней

1) И. Н. Б ер ези н ъ . Ханскіе ярлыки I. Ярлыкъ Токтамыша. Казань 1850 г. стр. 45
2) Vam béry, Uiguriscbe Sprachraonumente. Innsbruck 1870 p. 172.
3) Тамъ же, стр. 7.
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Азіи, какъ насъ увѣряютъ султанъ Баберъ2) и новѣйшій изслѣдователь его, 
Вамбери 2). Это такой же искусственный, литературный языкъ какъ и ли
тературный языкъ османскій; образовавшись вслѣдствіе историческихъ об
стоятельствъ, онъ теперь служитъ литературнымъ языкомъ восточныхъ тюр
ковъ, говорящихъ очень различными нарѣчіями. Основаніемъ его служилъ 
литературный языкъ уйгуровъ, выработавшійся до вліянія на нихъ мусуль
манскаго образованія и до нашествія на нихъ монгольскихъ племенъ. Съ рас
пространеніемъ ислама и водвореніемъ мусульманской культуры въ литера
турный языкъ уйгурскій вошло множество словъ арабскихъ и персидскихъ 
и уйгурскія письмена стали неудобными для выраженія этихъ словъ. 
Поэтому уйгурскія буквы постепенно замѣнялись арабскими и въ восточномъ 
Туркестанѣ явились книги, писанныя чистымъ уйгурскимъ языкомъ, но 
арабскими буквами (одна изъ этихъ книгъ «Разсказы о Пророкахъ Рабгу- 
зи»3) сочинена въ 710 году гиджры). Уйгурское письмо4), принятое монго
лами, распространилось въ восточной Азіи, а книги уйгурскія, писанныя 
арабскими буквами, распространились въ Средней Азіи и послужили основа
ніемъ такъ называемой джагатайской письменности. Вмѣстѣ съ исчезнове
ніемъ племенъ, говорившихъ уйгурскимъ нарѣчіемъ, совершился переворотъ 
и въ литературномъ языкѣ. Большая часть чисто-уйгурскихъ словъ и грам
матическихъ Формъ была замѣнена соотвѣтствующими словами и Формами 
другихъ среднеазіятскихъ говоровъ. Но тѣмъ не менѣе въ джагатайскомъ 
языкѣ остался цѣлый рядъ словъ и Формъ уйгурскихъ, которыя употребля
лись именно только въ литературномъ языкѣ. Во время первыхъ Чингизха- 
нидовъ джагатайская письменность распространилась у всѣхъ восточныхъ 
тюрковъ, но скорое распаденіе государства, основаннаго монголами, помѣ
шало этому языку выработать себѣ опредѣленную Форму. Такъ какъ здѣсь 
не имѣлось центра образованія, какъ у южныхъ тюрковъ, то языкъ джага- 
гайскій подвергался вездѣ вліянію различныхъ говоровъ, и на югѣ въ него 
вошло даже не мало словъ и Формъ изъ османской и адербиджанской пись
менности. Количество этой примѣси зависѣло отъ народности и степени об-

1) См. Баберъ намэ. Казань 1857, р. 3.

Ü y ^  Jy3 Ajti
y? yyi L* Lfj уШ,і I ^y^ jjl-J

2) Yam béry, Öagataische Studien. Seite 4.

3) ліі Казань 1859.
4) Planus Carpinus chez Bergeron pg. 40, 41. Bar Ilebraeus, Assemani Bibliotheea Or. 

T. III, p. 2 ,pg. 4. Смотри К лап ротъ , Observations critiques. Mémoires relatifs à l’Asie. T. II, 
p. 317—318.
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разованія различныхъ авторовъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ достаточно 
сравнить между собою произведенія Миръ-Али-Шира, Бабера, Абулгазія и 
различныя книги, написанныя въ восточной Россіи. Такъ какъ Чингизъ-ханъг) 
лично интересовался распространеніемъ уйгурской грамоты, то эта грамота 
сдѣлалась оффиціальной въ канцеляріяхъ хановъ и продолжала въ нихъ упо
требляться даже и въ то время, когда эти ханы уже вполнѣ стали тюрками 
и даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ни народъ, ни ученые не знали ея. Ярлыки Ток- 
тамыша и Темир-Кутлуга намъ доказываютъ, что ханы золотой орды до 
начала XV вѣка не переставали издавать ярлыки, писанные уйгурскими бук
вами. Но тогда уйгурскій ш р и ф т ъ  не былъ уже единственнымъ шрифтомъ 
употребительнымъ въ ханскихъ канцеляріяхъ; однимъ уйгурскимъ шриф
томъ писанъ только дипломатическій документъ — письмо Токтамыш-Хана 
къ Ягайлу. Другой ярлыкъ Токтамыша, отъ 794 года, писанъ арабскими 
буквами и ярлыкъ Темир-Кутлуга писанъ двумя шрифтами, уйгурскимъ и 
арабскимъ. Изъ этого мы можемъ заключить, что ханы употребляли только 
въ дипломатическихъ документахъ уйгурскій шрифтъ, а арабскій въ доку
ментахъ, которые назначены были для народа.

Ярлыкъ Токтамыша къ Ягайлу былъ изданъ и переведенъ И. Н. Б е 
рези н ы м ъ 1 2), а ярлыкъ Темир-Кутлуга Т ай м ер о м ъ 3), Б е р е з и н ы м ъ 4) и 
В ам б ер и 5). Переводы эти настолько вѣрны, что новый переводъ не можетъ 
дать важныхъ историческихъ Фактовъ, до сихъ поръ неизвѣстныхъ. Не 
смотря на это, я считаю полезнымъ издать эти ярлыки въ транскрипціи и 
съ исправленнымъ переводомъ. Къ этому я присоединяю точный разборъ 
языка этихъ важныхъ документовъ.

I.

Ярлыкъ Токтамыша къ Ягайлу.

Ярлыкъ этотъ найденъ въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министер
ства Иностранныхъ дѣлъ. Онъ писанъ на двухъ листахъ лощеной бумаги, 
изъ коихъ первый длиною въ 9 вершковъ, а второй въ 9% вершковъ; шириною 
они в ъ 4Ѵ2 вершка. Онъ писанъ на одной сторонѣ и состоитъ изъ 25 строкъ

1) K laproth . Die Sprache und Schrift der Uiguren. Paris 1820, p. 54—G8. Observations, 
p. 319 и слѣд.

2) Ханскіе Ярлыки. I. Ярлыкъ Токтамыша. Казань 1850.
3) Fundgruben des Orients. В. YI, pg. 359.
4) Ханскіе Ярлыки. T. II. Казань 1851.
5) Uigurische Sprachmonumente. Innsbruck 1870 pag. 172 и 173.

1*
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текста. Строки начинаются въ равномъ разстояніи отъ края бумаги; ближе 
къ краю только слова Токтамышъ, мы и Богъ и печать хана. Всѣ эти слова 
писаны золотомъ, а печать хана вытиснена золотомъ. 17-я строчка писана 
только до половины, чтобы начать со слова мы новую строчку. Слово 
Я гай лу  стоитъ ниже словъ: «Токтамышево слово».

Ярлыкъ этотъ писанъ красивымъ и очень четкимъ уйгурскимъ шриф
томъ. Нѣкоторое затрудненіе въ чтеніи можетъ произойти только оттого, что 
у буквъ ^  * а/ нѣтъ точекъ и что буквы А * не ясно различаются. 

Конечныя буквы -а- (с) и у/* (ш) ясно различаются, на что прежніе толко
ватели ярлыка не обращали вниманія. Хотя, какъ справедливо замѣчаетъ 
Б а н зар о в ъ , письмо это въ каллиграфическомъ отношеніи во многомъ 
уступаетъ двумъ письмамъ персидскихъ Чингизханидовъ къ королю Фи
липпу Прекрасному, но все таки почеркъ его вездѣ указываетъ на твердую 
руку опытнаго писца.

Почеркъ этотъ можно назвать монголо-уйгурскимъ; онъ ясно отли
чается отъ мусульмано-уйгурскаго почерка, употребленнаго въ рукописяхъ 
Кудатку-Билика, Бахтьяръ-намэ и т. д. и отъ уйгурскаго Фрактурнаго 
письма, употребленнаго въ другихъ документахъ. Изъ почерковъ уйгур
скихъ, сохранившихся до нашего времени, онъ болѣе всего похожъ на по
черкъ списка уйгурской легенды объ Огуз-ханѣ, находящагося въ библіо
текѣ Шарля ШеФера въ Парижѣ. Ярлыкъ Токтамыща писанъ сверху 
внизъ, а не справа влѣво, какъ вышеупомянутыя книги.

^  ф і і іы е ф  ѵ>сй-> s і

s—о  о —' ѵ>еу\э
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ПЕРЕВОДЪ.

Я, Токтамышъ, говорю 
Ягайлу.

. Для извѣщенія о томъ, какъ Мы возсѣли на великое мѣсто, Мы по
сылали прежде пословъ подъ предводительствомъ Кутлу Буги и Хасана и 
ты тогда же посылалъ къ Намъ своихъ челобитниковъ. Третьяго года по
слали нѣкоторые огланы, во главѣ которыхъ стояли Бекбулатъ и Коджа- 
мединъ, и беки, во главѣ которыхъ стояли Бекишъ, Турдучак-берди и Да- 
вудъ, человѣка по имени Эдугу къ Темиру, чтобы призвать его тайнымъ 
образомъ, Онъ пришелъ на этотъ призывъ и согласно ихъ злонамѣренію 
послалъ имъ вѣсть. Мы узнали объ этомъ (только) тогда, когда онъ дошелъ 
до предѣловъ (нашего) народа, собрались, и въ то время, когда Мы хотѣли 
вступить въ сраженіе, тѣ злые люди съ самаго начала пошатнулись и 
вслѣдствіе этого въ народѣ произошло смятеніе. Все это дѣло случилось 
такимъ образомъ. Но Богъ милостивъ былъ и наказалъ враждебныхъ намъ 
оглановъ и бековъ, во главѣ которыхъ стояли Бекбулатъ, Коджамединъ, 
Бекишъ, Турдучак-берди и Давудъ.

Для извѣщенія объ этихъ дѣлахъ мы теперь посылаемъ пословъ подъ 
предводительствомъ Хасана и Туулу Ходоюгь. Теперь еще другое дѣло: Ты 
собирай дань съ подвластныхъ Намъ народовъ и передай ее пришедшимъ 
къ тебѣ посламъ; пусть они доставятъ ее въ казну. Пусть по прежнему 
опять твои купеческія артели разъѣзжаютъ; эго будетъ лучше для состоянія 
великаго народа.

Такой ярлыкъ съ золотымъ знакомъ мы издали. Въ годъ курицы, по 
лѣтосчисленію въ 795-й, въ 8 день мѣсяца Реджеба, когда орда была въ 
Танѣ, мы (это) написали.

Р А З Б О Р Ъ .

Т октам ы ш  созум. Сокращенное предло
женіе вмѣсто Т октам ы ш ны ц маніц созум бу дыр. «Это слово мое» 
т. е. Токтамыша. Или: «я, Токтамышъ, говорю». Соединеніе буквъ с, и ч, въ 

употребляется въ уйгурскомъ письмѣ въ первомъ слогѣ для выраженія 
ö и у, но это і часто выпускается.

—  i j ul iàb. J a g a ù a  да. «Ягайлу».
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»—  улук орунда «на высокое мѣсто». У лук

встрѣчается только въ уйгурскомъ и джагатайскомъ языкахъ ( j ^ l ,  
и въ абаканскихъ и среднеазіатскихъ нарѣчіяхъ. Въ западныхъ нарѣчіяхъ 
употребляютъ улу, въ переводахъ библіи у литовскихъ караимовъ чУяк и 
въ разговорномъ языкѣ ихъ уцлу. Cod. Kom. oiilu, ulu и ullu. О рун во 
всѣхъ нарѣчіяхъ, только на Волгѣ урын. g  а окончаніе сѣверно-тюркское.

ѵ—Іь олтурдан  jä p rä c iH  ацлату

«для извѣщенія о томъ порядкѣ какъ (мы) возсѣли». О лтур сѣсть, сидѣть 
(Уйг., Джаг., Среднеаз., Крм., Ком., Л.-Кар.), отур (Кирг.), о тты р  (Алт., 
Тел.), дан окончаніе сѣв.-тюркское. J ä p r ä  (ср. Монг. g ä p rä  «рядъ», 
Мандж. иергі) изъ монгольскаго языка перешло въ джагатайское

какъ читается и въ ярлыкѣ Темир-Кутлуга. Въ тюркскихъ нарѣчіяхъ я 
встрѣтилъ только въ алтайскомъ jä p rä 4 ä  (по очереди) и въ кара-киргиз- 
скомъ je p r ä lä  (дѣлить по очереди). Орѳографія j ä p r ä  указываетъ на то, что 
слово это уже употреблялось въ разговорномъ языкѣ западныхъ племенъ. 
Сін Форма запад. нар. Въ джагатайскомъ языкѣ ей соотвѣтствуетъ сіні. 
А цлату дѣепричастіе уйгурское, только отчасти употребляемое въ джаг. 
яз.; въ западныхъ нарѣчіяхъ вмѣсто него употребляется ацлата. Это 
дѣепричастіе на а (у) соотвѣтствуетъ латинскому Supinum. А ц лата кйіді 
(онъ пришелъ чтобы сообщить). Ацлат понуд. Форм, отъ ацла понимать.

^ tL v > -o t^  К у т л у -б у д а
Асан баш лы ä ln iläp  «пословъ подъ предводительствомъ Кутлу-Буги 
и Хасана». К утлу (счастливый), Б у д а  (быкъ). К у тлу  есть Форма за
падная =  кутлуд (Джг.), к у тл у к  (Среди. Аз.),
(Уйг.). И. Н. Б ер ези н ъ  справедливо замѣчаетъ, что к и g въ концѣ словъ 
часто исчезаютъ въ тюркскомъ языкѣ, но это исчезновеніе k и g въ окончаніи 
лук, луд и т. д. встрѣчаемъ мы какъ характеристичный признакъ запад
ныхъ нарѣчій. Поэтому можно предположить, что или Кутлу Буга былъ 
татаринъ западнаго происхожденія, или что писецъ былъ изъ западныхъ 
тюрковъ и передаетъ это имя по выговору своего нарѣчія. «Асан»=Хасан; 
по неимѣнію въ уйгурскомъ алфавитѣ буквъ 0 и ^  эти буквы въ началѣ словъ 
просто выпускаются. Часто арабская буква пишется подъ гласной; срав. 
въ Кудатку-Биликѣ 1 =  j^». Неграмотные киргизы выпускаютъ 
эти буквы въ разговорномъ языкѣ и говорятъ амды, Асан, äcän. Б аш лы  
=  баш -*-лы  «имѣющіе главу». Окончаніе лы (запад. нар.) соотвѣтствуетъ 
оконч. лык, лыд въ Джаг., Уйг. Ср. напр. слово баш лы (Каз., Крм.,
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Х -К ар.), басты  (Кир.), баш ты  (Ккир.), паш ту (Алт.), п асты г  (Абак.), 

баш лы к (Тар.), (Джг.), (Уйг.). Слово баш лы могъ пи

сать только западный татаринъ. А іч ііар  множ. чис. отъ а іч і (посолъ); слово 
это встрѣчается въ этомъ значеніи у всѣхъ тюркскихъ племенъ: а іч і (запад. 
нар. Джаг. Алт.), е іш і (Кар.), еіч і (Ккир.), ііч і (Каз.). Въ уйгурскомъ 
языкѣ я встрѣчалъ а іч і бак въ значеніи: правитель народа. Это указываетъ 
на то, что это слово происходитъ отъ ä l народъ. Слово илячи, не смотря на 
увѣреніе И. Н .Б ерези н а, въ уйгурскомъ языкѣ не встрѣчается; точно также 
не существуетъ и глаголъ dlJL j, но есть глаголъ а іт  (принести, отсылать 
что-нибудь); образованный изъ этого глагола nomen agentis былъ бы аіт- 
тачі, а ітач і, а ітк у ч і или а іту ч і и эти слова не значили бы «посолъ», а 
«посылающій, отсылающій».

ідук арді «мы посылали прежде, когда то». Ідук 
первое лицо множеств. чис. прошедшаго времени отъ ï (посылать). Глаголъ 
этотъ не существуетъ ни въ джагатайскомъ языкѣ, ни въ южныхъ и за
падныхъ нарѣчіяхъ, но я его встрѣтилъ въ Codex Comanicus, у литов
скихъ караимовъ и въ алтайскомъ нарѣчіи. Ему соотвѣтствуетъ въ уйгур
скомъ языкѣ глаголъ ыт, въ абаканскихъ нарѣчіяхъ ыс, уРабгузи j U J J .  
Остальныя нарѣчія употребляютъ глаголъ ji6äp, іііб ар  (ііварт Тар.), 
образованный изъ ijä -+- 6äp. Употребленіе глагола I указываетъ опять 
ясно на то, что писавшій ярлыкъ былъ западнаго происхожденія. Давно
прошедшее изъ прошедшаго н -  арді употребляется и въ уйгурскомъ и 
джагатайскомъ языкахъ. Äp глаголъ уйгурскій, перешелъ въ джагатайскія 
книги въ нѣкоторыхъ Формахъ: арді, âpÿp, иногда äpräH, äpcä (по край
ней мѣрѣ въ сложныхъ словахъ: нарса, намйрса == на äpcä и HäMä äpcä).

сйн тады  кйіачіцні б ізгй  Ідіц арді «ты также тогда посылалъ своихъ 
челобитниковъ къ намъ». Cän (ты) во всѣхъ нарѣчіяхъ, только на Волгѣ 
сін. Т ады  въ сѣверныхъ и западныхъ, дады  или дахі въ южныхъ на
рѣчіяхъ. Впрочемъ Форма дады отчасти перешла и въ сѣверныя нарѣчія 
и въ джагатайскій языкъ подъ вліяніемъ литературнаго языка. K älän i 
И. Н. Б ер ези н ъ  производитъ отъ Käl приходить. Онъ думаетъ, что ханъ 
называетъ прибывшихъ къ нему пословъ пришлецами. Такое объясненіе 
очень невѣроятно, во первыхъ потому, что Форма кйіачи была бы не пра
вильна, и слѣдовало бы ожидать кйідйчі, K âlrÿ чі или к а іу ч і, во вторыхъ 
потому, что едва ли ханъ могъ бы выразиться такъ нелогично: «ты пос
лалъ къ намъ твоихъ пришлецовъ». По этому требуется другое объясне-
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ніе. Въ казанскомъ нарѣчіи употребляется глаголъ к ііа , вмѣсто т і іа  
(просить), отъ котораго производятся слова к ііа у  (служба церковная) у 
крещеныхъ татаръ, кііанчі (нищій). Тотъ-же глаголъ встрѣчается вездѣ 
въ переводахъ Библіи у литовскихъ караимовъ, отдѣлившихся отъ Крыма 
въ началѣ 15-го столѣтія. кіаім ан  «я прошу». Kläwny
«проситель». Слово к іаучі или к ііау ч і (проситель) было очень хорошее 
названіе для пословъ вассала къ главѣ государства и по этому такое 
названіе вошло въ употребленіе въ сношеніяхъ половцевъ съ русскими. 
Это мы видимъ изъ русскихъ лѣтописей, гдѣ названіе «киличей» часто 
встрѣчается. Попадающееся въ посольской книгѣ Княжества Литовскаго 
названіе клейтуючщ на которое указываетъ И. Н. Б ер ези н ъ , подтверждаетъ 
наше мнѣніе. Оно есть татарское к ііа т у ч і или nomen agentis понуди
тельной Формы к ііат . По моему мнѣнію оффиціальное выраженіе «кили
чей», вошедшее въ употребленіе менаду Русскими и половецкими кочев

никами, было принято также ханами золотой орды, такъ что v>4^-trO 
нашего ярлыка есть просто передача русскаго слова киличей. ідіц арді, 
смотри выше: Ідук йрді.

0 :'к бурунду jb u  «третьяго года». Объясненіе И. Н. Б е р е 
зинымъ этого выраженія совершенно справедливо. Б урун д у  кун, бурун- 
ду j ы л въ значеніи «третьяго дня, года», употребляется еще теперь въ Казани 
и у киргизовъ. Б урун  и бурунду встрѣчается во всѣхъ сѣверныхъ тюрк
скихъ нарѣчіяхъ, но слово бурун ничего общаго не имѣетъ съ монг. 
Б урун  употребляется уже въКудатку-Биликѣ. Въ этомъ словѣ ун навѣрно 
окончаніе адвербіальное, а корень бур можно сопоставить съ манджурскимъ 
и монгольскимъ «буру» (темный, неизвѣстный, сомнительный) (?).

С К і. O t y ‘Э- ^ ^ 3 * -0 = 4 4 .
Б акбулат  К оііамедін баш лы бір нача одланлар «нѣкоторые огланы 
во главѣ которыхъ находились Бекбулатъ и Коджамединъ». Имя Бекбулатъ 
тюркское: бйк (прочный) и булат (сталь) ( =  пер. а ^ ) .  Коі,іаміідін ис- 
скаженное арабское имя. Б аш лы  см. выше. Б ір  нача нѣкоторые; нача —  
собственно есть на (что) съ падежнымъ окончаніемъ ча, а потомъ стало не
опредѣленнымъ числительнымъ. Употребляется въ такой Формѣ въ уйгур
скомъ, джагатайскомъ и въ западныхъ нарѣчіяхъ. О длан лар— уйгуро-джа- 
гатайская Форма (мальчикъ, молодой человѣкъ). Употреблено здѣсь въ джа- 
гатайской Формѣ какъ оффиціальное обозначеніе принцевъ.

0 — О— у / ЧЧЭ
Бйкіш , Т урдуч ак-б ар д і, Д аву т баш лы бакійр «беки подъ предво-
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дительствомъ Бекиша, Турдучак-бердія и Давида». Б ак іш  и Т урдучак- 
барді тюркскія имена. Имена соединенныя съ біірді (онъ далъ) встрѣчаются 
довольно часто, напр. Д а у л ат -б ар д і (онъ далъ счастіе), Б а і-б іір д і (онъ 
далъ богатаго, хозяина). Т у р д у ч ак  но моему мнѣнію уменьшительное имя 
отъ турд у  (Ккир.) сосѣдъ (т. е. Турдучак-бстрді — онъ далъ маленькаго 
сосѣда). Д авут библейское имя. Баш лы см. выше. Б<ак —  уйгуро-джага- 
тайское слово. Здѣсь оффиціальное названіе, поэтому не употреблена за
падная Форма бі.

о - 1 о ѵ о  о - ê ^  Адугу атлы  кіш іні «человѣка по
имени Эдугу». А дугу извѣстный вождь ногайскій. О борьбѣ его съ Токта- 
мышемъ есть разсказы у многихъ тюркскихъ племенъ: у сибирскихъ та
таръ, киргизовъ и въ Крыму. А тлы см. выше.

.г  .-----^

Т ам іргй  алды рты н чакы ры п іміш алып «тайкомъ послали къ Темиру, 
призывая его». Въ подлинникѣ стоитъ Тмір. Выгіущеніе гласнаго указы
ваетъ на то, что писецъ привыкъ писать это слово арабскими буквами ^ , 
гдѣ гласный ä обыкновенно пропускается. Слово алды рты н я не встрѣчалъ 
ни въ какомъ нарѣчіи. По Формѣ своей оно похоже на цѣлый рядъ нарѣчій 
мѣста, по всему вѣроятію образовавшихся изъ исходнаго падежа именъ: 
астар ты н  снизу, ііг а р т ін  спереди, таш кар ты н  извнѣ, іч к ар т ін  из
нутри. А лдырты н могло бы образоваться изъ слова алды «его передняя 
или нижняя часть» употребляемаго въ разныхъ падежахъ какъ послѣлогъ, 
напр. алдында внизу или впереди, алдына внизъ или впередъ, алдындан 
снизу, спереди. Такъ какъ въ текстѣ современнаго русскаго перевода ярлыка 
на этозгь мѣстѣ стоитъ цѣлое предложеніе: «такъ тайно на насъ, аже 
не было намъ никакоѣ вѣсти а ни слова» то мы имѣемъ право заключить, 
что въ текстѣ должно находиться нарѣчіе «тайкомъ». По этому я считаю 
себя вправѣ принять слово алды рты н, какъ дѣлаетъ и И .Н .Б е р е зи н ъ 1), 
въ томъ же значеніи, какъ астарты н  — «снизу, тайкомъ». Іміш  причастіе 
прош. врем. вышеупомянутаго глагола I. Окончаніе міш почти исключи
тельно употребляется въ уйгурскомъ языкѣ, но слѣды его находятся также 
и въ Codex Comanicus.

ол т іі o ilä  каіді арді 

«тотъ пришелъ на (ихъ) призывъ». Т іі значитъ здѣсь «извѣстіе, призывъ». 
Въ такомъ значеніи т іі употребляется часто въ киргизскихъ нарѣчіяхъ. 
Здѣсь писано б іііа  вмѣсто бііа. Въ уйгурскомъ встрѣчается Н ^Э- и

1) Ханскіе ярлыки I. стр. 62.
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въ джагат. ^ j и бір іан  въ Codex Comanicus. Б ilä  также въ 
переводахъ Библіи у литов. караим. К а ід і «онъ пришелъ» во всѣхъ
сѣверныхъ нарѣчіяхъ. Форма каід і арді —  уйгурская и джагатайская.

'— t ^ e )  ’------te -*
аларны ц ала кіщуі б ііа  т іі îjin  «согласно пестрому ихъ уму послалъ 
извѣстіе». Аларныц Форма сѣв.-тюркская. Ала к о ц у і—  двусмысленность, 
неправдивость, измѣнчивость, сравн. ак  к о ц у і—  бѣлый умъ =  честность, 
чистосердечность, к ар а  к іщ у і—  черный умъ =  неправдивость, преступ
ность. Б і іа  значитъ здѣсь «согласно», т. е. какъ того требовала ихъ ковар
ность. Вѣроятно Эдугу передалъ Темиру желаніе бунтовщиковъ, дать имъ 
знать, когда онъ пойдетъ на Токтамыша. T il ïj in  «послалъ ему извѣстіе», 
какъ выше. И .Н . Б ерези н ъ  читаетъ если бы это чтеніе было вѣрно,
то слѣдовало бы произнести аніп «входя» — что здѣсь не умѣстно. Какимъ 
образомъ ініп И. Н. Б ерези н ы м ъ могло быть разсмотрѣно какъ корень 
глагола ынанмак, мнѣ непонятно.

‘■Ъ- äl кы р ы д ы н д а  jäT ä
каІГсйнда «когда онъ дошелъ до предѣловъ (нашего народа)». Ä1 значитъ 
народъ. К ы ры д (Джаг.), к ы ры і (западныя нарѣчія), кы ры ц  (Абак.) зна
читъ край, граница. Къ нему прибавлено окончаніе— ында (западное окон
чаніе дат. пад. притяжательнаго мѣстоименія 3 лица), которое рѣдко встрѣ
чается въ уйгурскомъ и джагатайскомъ. ЛАта доходя (дѣепр. отъ jäT  дойти). 
Наше чтеніе подтверждается современнымъ русскимъ переводомъ «озрѣли 
есмо его оу нашои державѣ». И. Н. Б ерези н ъ  читаетъ:
Чтеніе это безъ сомнѣнія невѣрно. Во первыхъ слово послѣ il начинается 
съ =  j ,  и послѣ него стоитъ ^ а не затѣмъ не можетъ здѣсь 
замѣнить джагатайское какъ думаетъ И. Н. Б е р ези н ъ , наконецъ
писецъ, западный турокъ, навѣрно написалъ бы Б а н зар о в ъ

прочелъ вѣрно.

j — уо>Ъ- '------ѵ— I
ацлап ^ыдылып санчы ш м ада турд анд а «услыхавъ, собравшись, когда 
я готовъ былъ сражаться». Санч (Уйг.), j L s JL ^ a t r . ,  Ком., Осм.),
чанч (Каз., Ирт.), шанш (Кир.) «колоть», саычыш «сражаться». Форма 
дательнаго падежа отъ nom. verbal, на ма въ значеніи «чтобы», указываетъ 
опять на западное происхожденіе писавшаго ярлыкъ. Т урданда «когда (я) 
сталъ».

0 - у \ )  4 tS fc?—1 о л іам ан  

к іш ііар  бурун тйбрагандін  «послѣ того, какъ эти злые люди пошатну-
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лись». Глаголъ '— я встрѣчалъ въ Кудатку-Биликѣ въ значеніи «дви
гаться», напр. бу бурч тйбрам ас «этотъ зодіакальный знакъ не двигается», 
ман саца Täöpäjin «я хочу придвинуться къ тебѣ». У таранчей таб ра 
значитъ «шататься, качаться», въ абаканскихъ нарѣчіяхъ «скользить, поги
бать». Въ Codex С от. встрѣчается таб рйт «двигать» и у литовскихъ караи
мовъ «двигаться». Здѣсь можно, конечно, только перевести: шататься,
двигаться съ мѣста.— Дін, какъ и выше, джагагайское окончаніе. Я думаю, 
что Токтамышъ съ намѣреніемъ употребляетъ неясное выраженіе räopä; 
ему вовсе не хотѣлось вполнѣ объяснить случившееся.

t r —* ä l тарбы п «и народъ пришелъ въ смятеніе». 
Я встрѣчалъ этотъ глаголъ только въ киргизскомъ нарѣчіи въ выраженіи 
аттар  тарн ы д ы  «лошади начали бѣситься»; это говорится, когда лошади, 
привязанныя вмѣстѣ, вдругъ начинаютъ ржать. Ä1 тарпы п но этому наглядно 
описываетъ происшедшее смятеніе, помѣшавшее Токтамышу вступить въ 
сраженіе съ врагомъ. Такимъ неяснымъ описаніемъ Токтамышъ желаетъ 
увѣрить Ягайла, что онъ вовсе не былъ побѣжденъ, а только не могъ по
бѣдить Темира.

t ? 1—1 О * \> ^ ъ -  ь?"—1
ол іш тад ы  ол чаклы болдан jä p r ä c i  ол арді «это же дѣло въ то 
время такимъ образомъ случилось». О л чаклы  «въ это время». Ч ак  время, 
мѣра (Уйг., Джг., Алт., Абак., Каз.), цаклы  (Ком.); на счетъ окончанія 
лы см. башлы. J tä p rä c i смотри выше. Болдан  во всѣхъ сѣверныхъ 
нарѣчіяхъ, въ Казан. булдан. О л ар д і смотри выше. Дословный переводъ: 
«порядокъ тогда случившагося такой былъ». Видимо Токтамышъ употре
бляетъ «ол іш» въ значеніи «все случившееся, про которое ты слышалъ», 
опять для того, чтобы избѣжать слова «пораженіе мое».

тііцрі б ізн і ,]арлыдап «Богъ, по
миловавъ насъ». Въ сѣверныхъ нарѣчіяхъ (въ Сибири) тац р і употребляется 
только въ значеніи «небо». Въ уйгурскомъ я только изрѣдка встрѣчалъ это 
слово въ значеніи «Богъ», который тамъ обыкновенно обозначается словами 
одан или 6ajaT. Въ джагатайскомъ языкѣ тац р і употребляется болѣе 
какъ богословскій терминъ; только въ древнихъ западныхъ нарѣчіяхъ тац рі 
является единственнымъ терминомъ для обозначенія Бога. Это мы видимъ 
изъ Codex Com. и изъ переводовъ Библіи у литовскихъ караимовъ, гдѣ 
еврейскія выраженія ліГР, 'Утк и С’ііЬк переводятся черезъ *пув. — 
Тарлы дап. Этотъ глаголъ встрѣчается въ уйгур. и джаг.; ему соотвѣт
ствуетъ команское j ары  л да. Литовскіе караимы употребляютъ слово 

jap л ы g aш  милость.



-  1В -

O^-cl чНгуАЭ '-*c a ^  О ^ л Э

\>—ъ- у ^ е А ^ Ъ 1 0 ^  туш м анлы к кы лдан  Б е к б у л ат , К оііам едін  
Бйкіш , Т у рдучакб ард і, Д аву  тбаш лы  одланлар б ак іар н і м уц калтты  
«наказалъ этихъ враждебныхъ намъ оглановъ и бековъ, во главѣ которыхъ 
стояли Бекбулатъ,Коджамединъ, Бйкишъ, Турдучак-берди и Давидъ». Окон
чаніе лык, которое служитъ для образованія существительныхъ изъ прилага
тельныхъ —  обще-тюркское. К ы лдан сѣверно-тюркскій глаголъ. Б аш лы  
см. выше. О дланлар бйкіарні (см. выше). Я читаю мункалтты . Въ подлин
никѣ стоитъ муцкал ты; опущеніе въ подобныхъ случаяхъ одного т я доволь
но часто встрѣчалъ въ Кудатку-Биликѣ. Точно такъ-же неправильна орѳогра

фія н к к  вмѣсто цк (*\)~^) • Глагола муцкалт я нигдѣ не
встрѣчалъ. Въ Кудатку-Биликѣ употребляется очень часто м ункат «му
чить».

ф -̂ brj -̂ —1 амді бу jäpräH i анлату «те

перь для извѣщенія обо всемъ этомъ». Амді «въ настоящее время» т. е. когда 
мы пишемъ этотъ ярлыкъ. JäpräH i см. jäpräciH .

O-trfcè“ ' V>t=Ѵ\Э '-M /K ÿ
А сан Тулу Х она башлы äln iläpH i ідук «мы послали пословъ подъ 
предводительствомъ Хасана и Тулу Ходжи». И. Н. Б е р ези н ъ  пишетъ Туулу 
Оджа согласно русскому переводу того времени; такая точность лишняя, 
такъ какъ въ ярлыкѣ ясно написано Хона или Коджа. В. Д. С м и р н о в ъ 1) 
находитъ «страннымъ до чрезвычайности, что въ ярлыкѣ Ток-гамыша къ 
Ягайлу одинъ изъ главныхъ пословъ, Асанъ, вторично упоминается тамъ со 
своимъ настоящимъ именемъ, а вмѣсто КутлуБуги стоитъ какое-то другое 
имя, которое прочитано учеными оріенталистами, дешифрировавшими яр
лыкъ, Туулу Оджа и Тулу Ходжа. Такая разница въ именахъ главныхъ 
пословъ представляла бы явную несообразность и потому должна быть 
признана графической неточностью». Сличивъ оба имени ярлыка, В. Д. 
Смирновъ замѣтилъ близость начертанія обоихъ именъ и думаетъ, что она 
могла быть причиною ошибки. Близость начертанія состоитъ въ близости 
звуковъ, изъ которыхъ состоятъ эти два имени. Въ первыхъ слогахъ именъ 
Кутлу и Туулу одинаковый гласный звукъ у, а вторые слоги одинаково л у. 
Слова же бу g а и ходжа въ обоихъ слогахъ имѣютъ одинаковые гласные

1) Крымское Ханство подъ верховенствомъ Отоманской Порты. Спб. 1887, стр. 145.
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у и а. Все остальное въ письмѣ точно такъ-же ясно различается, для умѣю
щаго читать уйгурскіе тексты, какъ и при выговорѣ этихъ словъ. Но я 
не понимаю, почему не могли быть отправлены въ первомъ посольствѣ Ку- 
тлу Буга и Хасанъ и во второмъ посольствѣ тотъ же Хасанъ съ другимъ 
посломъ, Туулу Ходжою, какъ это показываетъ оригиналъ ярлыка и совре
менный русскій переводъ. Никакъ нельзя предположить, что Тулу Ходжа 
и Кутлу Буга одно и то-же лицо. Въ первомъ посольствѣ Хасанъ зани
маетъ второе мѣсто, а во второмъ это имя находится передъ словами Тулу 
Ходжа. Это ясно доказываетъ, что Кутлу Буга былъ старше Хасана, а 
Хасанъ старше Тулу Ходжи. Азіятцы обращаютъ особое вниманіе на стар
шинство оффиціальныхъ лицъ, и ханскій ярлыкъ не могъ пренебречь этимъ. 
Но если допустить, что здѣсь случилась ошибка, то она могла бы имѣть 
мѣсто только тамъ, гдѣ упоминается о какихъ то прежнихъ послахъ, но не 
тамъ, гдѣ называются имена лицъ, довѣренныхъ хана, передавшихъ эту 
грамоту какъ кредитивъ. Тулу ходжа, прочитавъ эту грамоту, или услы
шавъ какъ ее прочли, непремѣнно велѣлъ бы исправить ошибочно написан
ное свое имя. Баш лы  аіч ііар н і см. выше. Ідук imperfectum отъглаголаі; 
см. выше. Между тѣмъ какъ о первомъ посольствѣ говорилось Ідук іірді 
т. е. plusquamperfectum, во второмъ посольствѣ является Ідук, т. е. Im
perfectum.

Въ татарскихъ письмахъ часто употребляется Imperfectum вмѣсто 
Praesens точно такъ-же какъ въ латинскихъ письмахъ Perfectum.

'------амді тады  болса «теперь еще дру
гое дѣло». Условное накл. болса употреблено вмѣсто повелительнаго накл. 
болсун.

'“ О
б із г а  б ак а р  а ііар н іц  чыдЕлшларын чы дары п «съ подвластныхъ намъ 
народовъ дань собравъ». Глаголъ бак (во всѣхъ нарѣчіяхъ =  смотрѣть) 
выражаетъ отношеніе подданныхъ къ государю, между тѣмъ какъ глаголъ 
біі (знать) выражаетъ отношеніе государя къ своему народу; ханда б акар  
ä l подвластный хану народъ но а ін і б ііар  хан Ханъ управляющій наро
домъ. Ч ы ды ш  отъ глагола чы к «выходъ, то что выходитъ, дань, подать, 
расходъ». Ч ы дары п  «вынимая, выводя»; здѣсь слѣдуетъ перевести: собирая 
съ народа.

бардан а іч іііір га  б а р г іі 
«дай отправившимся (къ Тебѣ) посламъ». Б а р г іі  2 pers. Imperat. на г іі 
употребляется въ уйгурскомъ, джагат. и команскомъ; нынѣ сѣверныя 
нарѣчія употребляютъ окончаніе дын, гін т. е. алды.н бери, баргін  дай.
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ч—̂ х а з і н а д а  т а г у р с у н іа р  «пусть 

доставляютъ въ казну». Х аз ін а  =  ар. <ûjji употребляется въ уйгур. и 
джаг., въ команскомъ и нынѣ на Волгѣ казн а . T ä ry p  доставить (Уйг., 
Джаг.), тір  (запад. нар.). Здѣсь употреблена джагатайская Форма, такъ 
какъ выраженіе оффиціальное.

ф Ille,Y.0 . >------база бурунду jocyH na «опять

по прежнему». Нарѣчіе база  употребляется въ сѣверныхъ нарѣчіяхъ, jo- 
сунча, падежъ на ча отъ jocyH =  монг. принято только въ джага- 
тайскомъ языкѣ. Здѣсь опять оффиціальное выраженіе.

*— 6ä 3ä pr täH о р так л ар ы н  «твои 

купеческія артели». Перс. слово въ Средней Азіи и въ нынѣшнихъ
западныхъ нарѣчіяхъ вездѣ выговаривается б азар ган  или б азы р ган . 
Только у литов. караимовъ говорятъ б азар ган  и въ ихъ переводахъ Би
бліи это слово пишется рдтРЛ. Въ Codex Com. встрѣчается только одинъ 
разъ b a sa rg a n , но это слово можно читать и б азар ган , такъ какъ италья
нецъ, писавшій его, передаетъ цйкман черезъ cakm an. Орѳографія въ 
ярлыкѣ требуетъ такого же западнаго чтенія. О ртак  тоже слово западное. 
Оно встрѣчается уже въСоб. С от. и въ переводахъ Библіи у лит. караимовъ 
напр. Эздра 4, 9 ptüTltf =  товарищъ. И. Н. Б ер ези н ъ  думаетъ, что Токта- 
мышъ называетъ своихъ купцовъ базарган , а купцовъ Ягайла ор так . Это 
очень невѣроятно; въ такомъ случаѣ онъ навѣрно написалъбы б аза р га н іа р ім  
ам ортаклары ц . Кромѣ того онъ не имѣлъ причины бояться, что татарскимъ 
купцамъ грозитъ опасность въ Литвѣ. Б а за р га н  ор такл ар ы н  означаетъ 
здѣсь навѣрно купеческія артели или караваны литовскіе. Ханъ, понятно, не 
думаетъ просить своего вассала, чтобы онъ допустилъ его купцовъ къ себѣ; 
онъ просто дозволяетъ купцамъ Ягайла разъѣзжать по степямъ.

тад ы  jÿpÿm cÿH lâp  «пусть опять хо 
дятъ». Т ады  здѣсь употреблено въ значеніи «опять». Это слово указываетъ 
на то, что во время смутъ торговля была прервана. Въ ярлыкѣ написано 

сіін ; это описка вмѣсто Jÿpÿin значитъ «ѣхать вмѣстѣ»,
и по своему значенію подходитъ къ разъѣздамъ купеческихъ артелей.

'----  1 1 улук улуснуц ту 
ру ш унда «для благосостоянія великаго народа». Слово улус, народъ, въ 

'Кудатку-Биликѣ встрѣчается иногда въ Формѣ Улус монгольское

слово, не имѣющее ничего общаго съ тюркскимъ словомъ ÿlÿin «пай». Это 
монгольское слово среднеазіатскими татарами было распространено на запа-
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дѣ; оно встрѣчается уже въСоб. Сош. Т уруш унда «для (благо)состоянія». 
И. Н. Б ер ези н ъ  и Б а н за р о в ъ  читаютъ дурусунда. Что это чтеніе ошибоч
но— доказываютъ слова соз(1 строчка), j ä p r ä c ( l ) ,  біз(6), j ä p rä c  (13), б із 
(14), болс (17), тагу р с  (19), баз (19) въ сравненіи со словами Б ак іш  (7), 
Іміш  (8), санчы ш  (11), Бсчкіш (15), чыдыш (18), jÿpÿui (20) гдѣ вездѣ 

конечный с, з выражается черезъ а  а конечный ш черезъ ^  
Туруш  есть отглагольное имя отъ тур и значитъ «мѣсто стоянія, состояніе». 
Оно встрѣчается въ джагатайскомъ языкѣ и въ западныхъ нарѣчіяхъ. Это 
слово ничего общаго не имѣетъ съ монгольскимъ дурсун.

\>kk-LU0 -  ti?—■ \> у  ѵ>^м> тады  jakm bicbi ол болдаі
«это будетъ также хорошо»; см. отдѣльныя слова выше.

'— «говоря» оканчиваетъ рѣчь Токтамыша.

s— ’ ч— ^  .j алтун ныш анлык «имѣющіе золотой 

знакъ (печать)»; такъ какъ это выраженіе оффиціальное, то писецъ пишетъ 
это слово въ джагатайской Формѣ. На родномъ языкѣ онъ написалъ бы ны- 
шанлы какъ онъ пишетъ баш лы , атлы , чаклы .

J  а р л ы к (по поспѣшности это извѣстное слово написано j ар л к)# 
И .Н .Б ер ези н ъ  замѣчаетъ совершенно справедливо, что j а р л ы к есть тюрк
ское слово, но оно не образовано отъ ja p  «рѣшить», а отъ глагола ja p b u  
«рѣшаться» съ окончаніемъ ы к, потому что окончаніе лык прибавляется 
только къ именнымъ корнямъ. Jap  значитъ собственно: раздѣлить, разсу
дить; отъ него происходитъ и ja p g y  «судъ», japgynb i «судья».

s*— туттук.  Слово это написано расчеркнутымъ какъ вен
зель; въ началѣ ясно различаются три т: — ттт у к  «мы держали,
предложили, издали», очень обыкновенное значеніе въ западныхъ нарѣчіяхъ 
и въ джагатайскомъ языкѣ.

т agagy  jb u  «годъ курицы». Оффиціальное выраженіе, 
которое встрѣчается также въ джагатайскомъ словарѣ калькутскаго изданія 
J-oyU r\ Курица =  тад ук , тад у  (Уйг.), т а к к а  (Алт.) Tawyk (Лит.-Кар., 
Крм.), тау к  (Каз.).

тары х  =  ^ jl'j
j йді jÿ3  гоксан біішта «по лѣтосчисленію въ году 795 ( =  1393).

* - ■ J  ѵ>*—1 ^ pänän  ajbiHbibj cä- 
к із jaijbi да. «МѣсяцаРеджеба въ восьмой день». Первые дни мѣсяца счи
таются j ацы «новыми днями», а послѣдніе 14 дней аск і «старыми».
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орду. Джагатайско-уйгурское слово «резиденція (лагерь)

Хана».

дан-да. И. Н. Б ерези н ъ  и К азем б ек ъ  переводятъ 
«на Дону». В. Г. Т и зен гау зен ъ  находитъ такое обозначеніе мѣста крайне 
страннымъ и предпочитаетъ перевести «въ (городѣ) Танѣ».

*— ä p ÿp- да.  Мѣстный падежъ прич. настоящаго времени 

глагола äp (см. выше). Это опять чисто оффиціальная Формула и поэтому 
не удивительно, что здѣсь уйгуро-джагатайская Форма сохранилась.

б ітік ій д ім іс  «мы написали». Это слово написано какъ 
вензель и потому совершенно невозможно точно опредѣлить чтеніе его. Я 
транскрибировалъ было бітілм іш , но потомъ усумнился въ точности этого 
чтенія. Въ концѣ ясно написана буква с (з), а не ш. Если читать всѣ буквы, 
то слѣдовало бы транскрибировать б-і-т-к-1-т-й-м-і-з или б-і-т-і-к-т-1-а-м-і-з. 
Такая Форма скорѣе всего указывала бы на чтеніе б іт ік ій д ім із  (мы пи
сали), но этому противорѣчитъ встрѣчающееся въ ярлыкѣ ідук  «мы посы
лали», которое заставляетъ здѣсь ожидать б ітікійдук. Чтеніе И. Н. Бере
зина біткуім іш  невозможно, потому что глагола б ітку і не существуетъ.

И.

Ярлыкъ Темир-Кутлуга.

Оригиналъ этого ярлыка находится въ Вѣнской придворной библіотекѣ. 
Онъ писанъ на длинномъ сверткѣ лощеной бумаги, длиною въ 265 центи- 
мегровъ, шириною въ 23 центиметра, и состоитъ изъ 54 строчекъ. Вторая 
и третья строки начинаются въ серединѣ листа, и выше ихъ должна была на
ходиться четырехъугольная печать хана. Но бумага на этомъ мѣстѣ совер
шенно гладкая и нигдѣ не замѣтно слѣда печати; видно, что здѣсь мы 
имѣемъ дѣло съ изготовленнымъ для изданія ярлыкомъ, по какимъ-нибудь 
причинамъ не утвержденнымъ. Красивыми, крупными буквами написанный 
ярлыкъ не можетъ быть копіею. Интересенъ еще тотъ Фактъ, что подъ каж
дымъ словомъ уйгурскаго текста находится транскрипція очень красивымъ 
арабскимъ ш р и ф т о м ъ , исполненная красной краскою. И эта транскрипція 
писана такъ тщательно, что никакъ нельзя предположить, чтобы она была 
сдѣлана впослѣдствіи, а слѣдуетъ признать, чго она была приготовлена для

оапнскн Вост. Отд. Иып. Русск. Арх. Общ. T. III. 2
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какой-нибудь оффиціальной цѣли; доказательствомъ можетъ служить между 
прочимъ третье слово на девятой строчкѣ, гдѣ двѣ точки подъ буквою ш 
очевидно прибавлены уже послѣ подписыванія транскрипціи. Я думаю, что 
переписчикъ замѣтилъ пропускъ этихъ точекъ и прибавилъ ихъ, окончивъ 
транскрипцію. Называю я этотъ Фактъ интереснымъ потому, что онъ ясно 
доказываетъ, что уйгурскій ш р и ф т ъ  былъ настолько уже мало извѣстенъ, 
что въ документѣ, назначенномъ для народа, долженъ былъ сопровож
даться транскрипціею арабскими буквами. Почеркъ уйгурскаго текста отли
чается своей Формою отъ почерка ярлыка Токтамыша и отъ почерка 
уйгурскихъ книгъ, но похожъ на нѣкоторыя приписки къ Кудатку-Билику. 
Буквы угловаты. Онѣ иовидимому исполнены камышемъ съ очень широ
кимъ кончикомъ и писаны справа на лѣво. Горизонтальные штрихи выве
дены довольно твердо; только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должно было стоять а, 
эта буква большею частію обозначена мелкими зубчиками, иногда едва за
мѣтными, которыхъ иногда бываетъ два или три вмѣсто одного. Видно, что 
писецъ привыкъ писать по уйгурски и потому мелкія уклоненія нельзя 
считать ошибками. Гам меръ поступилъ очень хорошо, отпечатавъ текстъ, 
писанный арабскими буквами; этотъ текстъ долженъ считаться такимъ-же 
оригиналомъ какъ и уйгурскій, и если у Г ам м ера бываютъ уклоненія, то 
эго происходитъ просто оттого, что онъ ошибся въ чтеніи арабскихъ буквъ. 
Такія ошибки не должны насъ удивлять, такъ какъ Гам меръ не зналъ джа- 
гатайскаго языка. Напрасно И. Н. Б ер ези н ъ  старается измѣнить текстъ; 
за исключеніемъ нѣсколькихъ неизвѣстныхъ намъ словъ содержаніе ярлыка 
вполнѣ ясно. Я здѣсь печатаю текстъ уйгурскими буквами, какъ онъ находится 
въ оригиналѣ, только съ тою оговоркою, что я правильно ставлю діакритическія 
точки, которыя въ уйгурскихъ рукописяхъ часто ставятся неправильно, обо
значаю всегда а  и въ первомъ слогѣ и исправляю нѣкоторыя явныя 
описки.

чНО^ ЧЗ -  I—'і J  CKl j —& О СКі.

J  C K l *—*-**- '*
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ПЕРЕВОДЪ.

Я, Темир-Кутлугъ, говорю:

Огланамъ праваго и лѣваго крыла, безчисленнымъ добрымъ началь
никамъ: тысячнымъ, сотскимъ и десятникамъ, казіямъ и муфтіямъ вну-
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треннихъ городовъ, ихъ шайхамъ и суфіямъ, писцамъ палатъ, сборщикамъ 
и таможникамъ, разъѣзжимъ и дорожникамъ, бекавуламъ и туткавуламъ, 
почтовымъ и станціоннымъ, сокольникамъ, барсникамъ, ладейщикамъ, 
мостовщикамъ и базарнымъ надзирателямъ. Такъ какъ предки Мехмета, 
владѣющаго этимъ ярлыкомъ, жили со временъ прежняго, уже умер
шаго, Саін-Хана одинъ послѣ другаго на правахъ истиннаго тарханства, 
основаннаго на ярлыкѣ, а отца его, Хаджи Баірам Ходжу, пожаловалъ Ханъ, 
нашъ старшій братъ, и такъ какъ онъ (Мехметъ) просилъ насъ объявить объ 
З^твержденіи его тарханомъ, то мы принимаемъ благосклонно просьбу по
жалованнаго нами Мехмета и объявляемъ ему быть тарханомъ. Отнынѣ 
впредь сыновья этого Мехмета, старшій, Хаджи Мехметъ, и Махмудъ изъ де
ревни и изъ извѣстной крѣпости Индирчи, находящейся въ окрестностяхъ 
города, называемаго Судакомъ, въ области Крыма и Кыркъ-ера, въ которой 
съ давнихъ временъ были многочисленные тарханы, пусть б}гдутъ, какъ 
это требуется законнымъ обязательствомъ, вмѣстѣ съ землями и водами 
своими вольными тарханами. Ихъ землямъ и водамъ, виноградникамъ и са
дамъ, банямъ и мельницамъ, владѣемымъ мѣстамъ, свободнымъ мѣстамъ, 
которыя имъ остались отъ прежнихъ временъ, ихъ деревнямъ, ихъ земле
дѣльцамъ и паевщикамъ, кто бы ни былъ да не причиняетъ насилія, безза
коннымъ образомъ да не отнимаетъ у нихъ ихъ имущества. Повинность съ 
виноградниковъ,........... амбарныя пошлины, плату за гумно, ясакъ съ ары
ковъ, собираемый съ подданныхъ по раскладкѣ, и подать и расходы, на
зываемые каланомъ, да не взимаютъ; если они пріѣдутъ въ Крымъ и въ 
КаФФу или опять выѣдутъ, и если они тамъ что бы ни было купятъ или 
продадутъ, да не берутъ съ нихъ ни (гербовыхъ) пошлинъ ни вѣсовыхъ, не 
требуютъ съ нихъ ни дорожной платы, должной отъ Тархановъ и служи
телей, ни платы въ караулы. Пусть со скота ихъ не берутъ подводъ, не 
назначаютъ постоя и не требуютъ съ нихъ ни пойла ни корма, да будутъ они 
свободны и защищены отъ всякого притѣсненія, поборовъ и чрезвычайныхъ 
налоговъ. Пусть живутъ они спокойно и въ тишинѣ, пусть возсылаютъ мо
литвы и благословенія въ ихъ священное время утромъ и вечеромъ за Насъ 
и Наше потомство. Для того, чтобы это было исполнено, данъ имъ этотъ 
ярлыкъ съ золотымъ знакомъ и красной печатью. По лѣтосчисленію въ 
восьмисотый годъ, въ годъ барса, въ шестой день мѣсяца Шабана, когда 
мы были въ Маджаваранѣ, на берегу Днѣпра, это написано.
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Р А З Б О Р Ъ .

А *  у>*=гЧэ- )
> Там ір кутлуг созум «Я Темир- 

fJ jy* jk*  J?  *
Кутлугъ говорю». Слово там ір  —  желѣзо, пишется въ джагатайскихъ кни
гахъ или во всѣхъ нарѣчіяхъ выговаривается там ір. Въ
Кудатку-Биликѣ всегда пишется Таранчи говорятъ том ур, волж
скіе татары тім ір . —  К утлуд «счастливый», Форма джагатайская. Сравни 
кутлу въ ярлыкѣ Токтамыша.

О vÎ K l : ^

^  J ÿ  J ? -  J?*

о ц к о л  сол колныц о§ланлары §а «огланамъ праваго и лѣваго крыла». 
Оц «правый» сѣверотюркское слово. Окончаніе дат. пад. съ мѣстоим. ы §а 
джагатайская Форма, соотвѣтствующая западной ы нга, южной ына.

” 1 > туман атку башлыі} «имѣющимъ де-
л̂іми lj ^ ̂ {J Lê J )

сять тысячъ добрыхъначальниковъ».Туман должно бытьздѣсьимеиемъчисли- 
тельнымъ. Если бы это слово здѣсь означало «тюменъ» (волость), тогда стояло 
бы за нимъ \J А тку значитъ «хорошій» и есть уйгурское слово;
ему соотвѣтствуютъ (Рбгз.), ä i г у (Ком.), ä ji(O c M .);  баш лы§ значитъ 
«имѣющій начальника» (главу), какъ это доказываетъ подписанное ^JLiL; 
если бы оно обозначало начальника, то было бы подписано (ср. дальше 
слово j J ù k / - ’)-

міц jÿ3 он б ак іар іга  «ты-
^ -0  О ^  I

^  ü j \  Jyi f
сячнымъ, сотскимъ и десятникамъ ихъ». Слово міцсѣв. тюркс.; бстк —  уйгу- 
роджагатайское =  6ï въ запад. нарѣчіяхъ. Окончаніе i r a  джагатайское.

'  J ічкі кйнтіарін іц  «внутреннихъ
(iiUj J )

городовъ». Здѣсь арабская транскрипція не вполнѣ соотвѣтствуетъ уйгурскому 

тексту; вмѣсто дательнаго падежа i r a  (въ подлинникѣ по ошибкѣ стоитъ
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ыда) поставленъ родительн. ніц безъ притяжательнаго окончанія. Это 
намъ ясно доказываетъ, что эти слова служатъ' опредѣленіемъ слѣ
дующихъ за ними словъ «казіямъ и муФтіямъ». Ічк і «внутренній» уйгуро- 
джагатайское слово, точно такъ-же какъ кант. Древнія западныя нарѣчія 
знаютъ только ^ .

H s  О J  )
f J казі м уф гилары да «казіямъ и

АС

муфтіямъ».

J  « Jr°  IАС ^
хамъ и суфіямъ ихъ».

м а п ^ ы х ъ  соФ ы лары да «шай-

'  > діван б іт ік ч ііа р іг а  «ихъ пис-

дамъ палатъ». Б іт ік  «письмо, дѣловая бумага», отъ глагола б іт і «писать», 
собственно уйгурское слово. Оно перешло въ монгольскій языкъ въ Формѣ 
©■мца. Слово б іт і прежде было распространено также между остальными 
тюрками; оно встрѣчается и въ команскомъ языкѣ.

там дачы  тар т н а к -

чы лары да «сборщикамъ и таможникамъ ихъ». Тамда «печать» тюркское 
слово, отъ глагола так  (таg) «бить» =  тад м а; переходъ дм въ мд (тадма 
въ тамда), какъ jagMyp (отъ jag) въ jaMgbip. Въ нашемъ ярлыкѣ тамда 
имѣетъ еще значеніе пошлины (см. ниже борла там дасы  «пошлина съ 
виноградниковъ»). Поэтому я здѣсь перевожу: сборщикъ. Т ар тн акч ы  
происходитъ отъ тар т н а к  (см. ниже) которое вѣроятно значитъ «таможен
ныя пошлины» отъ глаг. тарты н  «быть тянуту, взвѣшену».

. 1  м Л I. } j°pTap
лаучы ларда «разъѣзжимъ и дорожникамъ». ХалФИнъ 1

іш іанчі jo 

*) измѣняетъ

1) Fundgruben des Orients. VI, pg. 862.
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первыя два слова въ j y p ^ a p  іш іанчі и переводитъ director vectigalis. 
То-же самое дѣлаетъ и И. Н. Б е р ези н ъ , который переводитъ «архитек
торамъ и дорожникамъ». В ам б ер и 1) пишетъ также j y p ^ a p ,  но переводитъ 
всѣ три слова черезъ Wegeaufseher. Такъ какъ и уйгурскій текстъ и арабская 
транскрипція одинаково пишутъ jopTap, то мы не имѣемъ права измѣнить 
этого слова. Я принимаю это слово за причастіе отъ глагола jopT «бѣгать, 
ѣхать», jopTap іш іанчі можетъ означать человѣка дѣловаго вовремя разъ
ѣздовъ; я перевожу просто «разъѣзжій»; этотъ чиновникъ, можетъ быть, былъ 
въ родѣ нашихъ чиновниковъ особыхъ порученій, инспекторовъ, ревизоровъ. 
Второе слово ^ л а у ч ы  значитъ «странствующій по дорогамъ». Я пишу jo- 
лаучы , потому что это слово еще теперь въ общемъ употребленіи и потому 
что арабская транскрипція требуетъ такого чтенія. Въ уйгурскомъ
текстѣ гласныя втораго слога писаны неясно, но тамъ стоитъ, кажется, (уа).
Форма приведенная И.Н. Б ерези н ы м ъ , ни на чемъ не основана и
глаголъ отъ котораго онъ это слово производитъ, мнѣ неизвѣстенъ.

'  } бöг ä ÿ 1 т у тк а у л л ар д а  «бека-
dc ^  )

вуламъ и туткавуламъ». Б о кау і въ Codex Com. передается bogaul и пере
водится черезъplacerius (DuCange: scriba, tabellio). И. H. Б ерези н ъ  при
водитъ выписки изъ Исторіи Золотой Орды Г а м м е р а 2), который признаетъ 
бокау і-а  за чиновника двухъ вѣдомствъ—придворнаго, гдѣ онъ исполняетъ 
должность стольника и военнаго, гдѣ онъ заправляетъ раздачею войску жа
лованья. Слово ту тк ау л  Я рцовъ и И. Н. Б ерези н ъ  переводятъ «за- 
ставщикъ» и производятъ его отъ т у т к а  (ручка); ХалФИнъ3) срав
ниваетъ ту тк а у л  съ аул туткасы  =  pagano more stabilitus, firmator, 
conjugator; Гам меръ кромѣ того говоритъ въ примѣчаніи, что проѣзжій 
черезъ Казань мулла объяснилъ г. Я рцову, что ту тк а у л  значитъ 
«казначей (Zahlmeister)». Такъ какъ бокауі и туткаул  здѣсь приведены 
вмѣстѣ, то И. Н. Б ер ези н ъ  предполагаетъ, что, можетъ быть, оба слова 
означаютъ «оцѣнщиковъ», при чемъ одно означало бы оцѣнщика по граждан
скому вѣдомству, а другое —  по военному.

> jaM4bi сусунчы лар «почтовымъ и

1) Uigurische Sprachmonumente. pg. 172, 173.
2) H am m er, Geschichte der goldenen Horde 473.
3) Fundgruben des Orients. УІ, pg. 360, 362.
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станціоннымъ». Дамчы навѣрно означаетъ смотрителей почтовыхъ дорогъ 
jaM ^ л ы .  — С усунчы  въ арабской траискрипціи въ началѣ пишется че
резъ - ,  почему я не считаю себя въ правѣ измѣнить его въ ш усун (какъ 
это дѣлаетъ И. Н. Б ерезинъ) только потому, что въ монгольскомъ языкѣ 

встрѣчается $  ration, portion de vivres distribuée par jour (Kowalewski 

Lexicon T. II, pg. 1543) и въ манджурскомъ ш усу Lebensmittel (Gabe- 
lentz.). Слово су су н очень употребительное татарское слово и собственно 
значитъ «питье» (отъ су «вода»), а потомъ и кушаніе и питье, предлагаемое 
усталому гостю. Поэтому сусунчу есть вѣроятно должность станціоннаго 
смотрителя, имѣющаго обязанность кормить разъѣзжающихъ чиновниковъ.

'  f куш чы  барсчы ларда «сокольни
- J  и Г У  I

камъ и барсникамъ». Слова эти не требуютъ объясненія.

' - о  C K l O-wrrO ]
> камачі к ёб р у к ч ііар га  «ладей* j ^  I -

іцикамъ и мостовщикамъ». Эти слова здѣсь, конечно, означаютъ чиновниковъ, 
навѣдывающихъ лодками и мостами.

^  О  о b j  I j  Ь \

стителямъ порядка на базарѣ».

б азар д а  турданларга«блю -

J ^

j,a  i. Y

ùkjj>

ч>—' ©■

^  J  yi
О Ö— 4L ! — |

Ы )
бу jap л ы k н ы ту та  турдан  М аматніц  ö ö ä rä

аталары (ны ). «Предки Мамііта, предъявителя сего ярлыка». Ö 6 ärä  ата- 
лары  значитъ «предки». Въ тюркскихъ нарѣчіяхъ я встрѣтилъ ёбодё въ 
значеніи «прадѣдъ», въ телеутскомъ ёбоккё въ томъ-же значеніи. Въ ал
тайскомъ нарѣчіи ёбодён значитъ просто «старикъ». Слово это повидимому 
взято изъ монгольскаго. Т у та  турдан «который держитъ» т. е. предъявитель 
(сего ярлыка). М амат только здѣсь встрѣчается въ Формѣ дальше

пишутъ его мііхмат Окончаніе ні (вин. пад.) здѣсь прибавлено
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въ подлинникѣ по ошибкѣ. Ö o ärä  агал ар ы  здѣсь подлежащее къ глаголу 
jÿ p ÿ n  «жили»; поэтому вин. пад. здѣсь немыслимъ.

l) Н ь . Н > оО  ОКІ ]'*-*©■ \
f ( 1 бурунды к а ч -

кан С аін  Хан чадыдын «со временъ прежняго, умершаго Саін Хана». 
К ачкан значитъ собственно «прошедшій мимо, прожившій до конца» т. е. 
умершій, и употребляется въ послѣднемъ значеніи уже въ Кудатку-Биликѣ.

U 4 ; J (b i

■ ^

> бірі 6 ipä jap3bik  р аст  тархан лы к  jo cy n n a  jÿpÿn

«жили одинъ послѣ другаго на правахъ истиннаго тарханства съ ярлыками». 
Б ір і  біра писано такъ въ обоихъ текстахъ; обыкновенно говорятъ б ір і 
б ір і или бір б ір і =  каждый, ^ р л ы к  раст  тар х ан л ы к  вмѣсто: jap л ы k - 
была раст кы лдан тархан лы к — тарханство, утвержденное дипломомъ 
т. е. настоящее, законное тарханство. «Іосунча см. ярлыкъ Токтамыша.

О—1

Ü  <4-^ pL*?
Xoija «отца его, Хаджи Байрамъ-Ходжу».

! атасы  Х апі Баірам

О 0 ^  —  ^ i- J } XJ'i I ‘
'  j 6 ізіц  хан адала-

_j+ LcJ J

ры м ы з «нашъ ханскій братъ». Форма бізіц  рѣдко встрѣчается въ джа- 
гатайскомъ языкѣ, гдѣ обыкновенно употребляется б із -н іц , между тѣмъ 
какъ бізіц  Форма, употребительная въ западныхъ и южныхъ нарѣчіяхъ.

■Cu II Ѵ.СЛОу Ijco jy p k an  «пожаловалъ». C ojypga м і -y-ĉ ûy въ

Ку датку-Биликѣ означаетъ «радовать»; въ уйгурско-китайскомъ словарѣ оно 
переводится ДД «награждать», въ команскомъ языкѣ оно значитъ «любить»,
въджагатайскомъ ÿ A b j ^  «жаловать». Производство этого глагола неясно; 
онъ происходитъ или отъ глагола câw, cÿj «любить» съ прибавленіемъ при
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ставки -p k a  [ср. Лит. jan cb ip k a  уап сы ) «радоваться», сан ар к а  (сана) 
«быть задумчивымъ», кÿ нÿр к il (кун) «быть ревностнымъ»] или отъ сы і 
«подарокъ, честь», суб (Уйг.) «блескъ, честь», [ср. ач ы р ка  (отъ ач голод
ный) «быть очень голоднымъ», кучуркб (куч сила) «вѣрить своей силѣ», 
na jb ipka  {паі богатый) «притворяться богачемъ»]. Послѣднее производство 
вѣрнѣе, такъ какъ сы і (су) содержитъ'гуттуральный гласный, а cÿj (cäw) 
палатальный.

тар х ан  кы лдан
ù k / J J

ііаргіісін  ацлата «объявляя, что онъ произведенъ въ тарханы». Собственно 
«объявляя порядокъ, какъ онъ былъ сдѣланъ тарханомъ». Здѣсь iiäpril 
является въ монгольской Формѣ, какъ вообще въ джагатайскомъ языкѣ. 
См. ярлыкъ Токтамыша, гдѣ употреблена тюркская Форма jä p rä . Фраза 
эта вполнѣ соотвѣтствуетъ Фразѣ «улук оруида олтурдан jilргіісін  
ацлату» въ ярлыкѣ Токтамыша.

<----  \
‘ ! бтунду äpcä. Я здѣсь измѣнилъ текстъ;

L jl J
въ уйгурскомъ текстѣ стоитъ бтурду или отурду, въ транскрипціи арабской 
бтундурду, изъ чего слѣдуетъ, что здѣсь навѣрно скрывается ошибка. По мо- 
емумнѣнію слѣдуетъ читать отунду, такъ какъ бтундурду значилобы «заста
вилъ просить» и могло бы только относиться къ старшему брату Хана. Но слѣ
дующая Фраза показываетъ ясно, что просьба обращена къ Темир-Кутлугу. 
Поэтому мы должны читать здѣсь бтунду. О тун есть возвратная Форма 
глагола бт «проходить» и значеніе его собственно «обращаться къ старшимъ», 
потомъ «говорить старшему, доложить» и наконецъ «просить». Всѣ преды 
дущіе глаголы въ дѣепричастіи на п поставлены очевидно въ замѣну такой 
же Формы какъ «бтунду äpcä». Поэтому слѣдуетъ перевести «такъ какъ 
предки его жили какъ тарханы (jÿpAÿ äpcä) и такъ какъ отца его пожа
ловалъ мой братъ (cojypgaAbi äpcä) и такъ какъ онъ меня просилъ 
(бтунду äpcä) объявить его тарханомъ, то мы и т. д.» *

* J бтуіун jön  кбруп «мы одобрили

его просьбу». Отуі значитъ здѣсь «просьба». Въ Кудатку-Биликѣ я 
встрѣчалъ это слово въ значеніи «проситель». Jö n  въ значеніи «подходя-
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щій» я встрѣчалъ только въ алтайскихъ и абаканскихъ нарѣчіяхъ. Въ ко- 
манскомъ я нашелъ еще глаголъ joncÿ  «согласиться» какъ здѣсь jön кО- 
Pÿn-

Іьѵчэ- ̂ \
d L

Махмііт б ізіц  cojyp-

дал болуи «a такъ какъ Махміітъ нами излюбленъ». С ^ у р д а л  очевидно 
равно джагатайскому сіі\ѵік1ік (сÿ jÿ к 1 ÿ к) или уйгурскому cäwäp.

і а  ѵ \
' '  > тархан  болуп тур-

J îiJ ?  ѵ А * ' ù k ^  )
сун тйдім із «то мы сказали: пусть будетъ онъ тарханомъ». Я удивляюсь, 
что И. Н. Б ер ези н у  «норма тйдіміз вмѣсто тад ік  кажется странной; 
она употребляется почти во всѣхъ нарѣчіяхъ на равнѣ съ «нормою тадік. 
Эта «норма, по моему мнѣнію, новообразованіе (Neubildung), составленное 
по аналогіи съ «нормами остальныхъ лицъ к а ід і-м , кііід і-ц , ка ід і, кіііді- 
ц із, к а ід і- läp  и вошедшее въ употребленіе, потому что «норма каідік ока
залась малопонятной въ своемъ производствѣ. Въ нѣкоторыхъ нарѣчіяхъ 
«норма на -дім із (дібіз) употребляется только нѣкоторыми лицами, въ дру
гихъ она успѣла уже почти вытѣснить старую «норму, какъ напр. въ нѣко
торыхъ сибирскихъ нарѣчіяхъ. Я не раздѣляю мнѣнія Б ётлин гка 1), что 
окончаніе перваго лица множественнаго числа, дык, дік, стоитъ въ нѣкоторой 
связи съ именемъ отглагольнымъ на ^  Послѣднее очень древнее и 
встрѣчается уже въ Кудатку-Биликѣ и изъ уйгурскаго перешло и въ джа- 
гатайскую письменность. Но западная и средне-азіатская отрасли тюркскихъ 
нарѣчій не знаютъ вовсе этого отглагольнаго имени; не смотря на это вездѣ 
встрѣчается вышеупомянутая Форма прошедшаго времени на ды к и дік, 
Здѣсь не мѣсто подробно излагать мое мнѣніе о происхожденіи окончанія 
прошедшаго времени: я хотѣлъ только указать на то, что употребленіе 
Формы тад ім із въ ярлыкѣ не дозволяетъ намъ дѣлать какихъ либо заключе
ній о древности глагольныхъ Формъ.

ѵ э э  )
'  '  } бу кундін ilr iip ÿ  «съ сегодняшняго

j j LXILI J!* и /  *  \
дня впредь». Странно здѣсь употребленіе il тару. Слово это происходитъ

1) Bulletin de la Classe Historico-Philologique. T. V, 348.
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отъ іі ік , первый, и исключительно употребляется въ значеніи «прежде, 
раньше», такъ что собственно слѣдовало бы перевести: раньше нынѣшняго 
дня. Но содержаніе этого мѣста ярлыка исключаетъ возможность такого 

перевода1). Вмѣсто il г âpÿ  слѣдовало бы здѣсь о ж и д а т ь ^  или &**$)
тѣмъ болѣе, что четырьмя строчками дальше мы видимъ это слово въ этомъ 
именно значеніи (ср. бурунду заманды н 6âpÿ).

-я д л *

t r -ЛЭ-

К ы ры м  6 ilä  К ы р к -jäp n iij тумйніда «въ тюменѣ Крыма и Кыркъ-ера». 
Тюменъ, собственно десять тысячъ, означаетъ здѣсь дистриктъ, волость. 
Къ примѣчаніямъ И. Н. Б ерези н а о «К ы рк-jäp» я долженъ прибавить, 
что въ старыхъ караимскихъ актахъ Чуфутъ-Кале прямо называется 
К ы р к - jä p  (сорокъ мѣстъ).

i!sY*0>i Г

J 'F
судак атлы д

кантніц ц авары нда «въ окрестностяхъ города по имени Судакъ». А тлы д 
ср. атлы  въ ярлыкѣ Токтамыша. Сначала я читалъ =  чавр інда

и думалъ это произвести отъ тюркскаго глагола, но бар. В. Г. Р о зен ъ  
обратилъ мое вниманіе на совершенно правильную орѳографію арабскаго 
слова jlj~> «сосѣдство». Едва замѣтньгіі зубчикъ между û и y подтвер
ждаетъ это чтеніе, принятое впрочемъ и И. Н. Березины м ъ.

J
прежнихъ временъ». Ср. выше ilrâ p ÿ .

бурунду заманды н бару «съ

( г } мутйаддід тар х ан  болдан. Въ
ÙÜJ*

уйгурскомъ текстѣ здѣсь написано му та д ір , въ арабской тран
скрипціи неясно видно, стоитъ ли на концѣ :> или j .  Смыслъ здѣсь требуетъ

1) [И гару встрѣчается въ той-же самой Фразѣ и въ тарханномъ ярлыкѣ Токтамыша, 
пожалованномъ Бекъ-Хаджію. См. И. Н. Б ер ези н а  Тарханные ярлыки и пр., стр. 14, 
строка 1. В. Розенъ].
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мутаадді д, какъ и читалъ вѣрно Гам меръ. И. Н. Б е р ези н ъ  читалъ 
а В амбери противъ послѣдняго чтенія говоритъ арабская тран
скрипція. Я поэтому перевожу: «гдѣ были многочисленные тарханы». 
Это выраженіе есть аттрибутъ слѣдующаго слова «Индинчп».

Л^
Ін д ірч і саласы  б ііа  маш ііур болдан каласы ды н. Эги слова совер
шенно не поняты нашими предшественниками. Гам меръ читаетъ, по оши
бочной арабской транскрипціи, aL>
и переводитъ des Dorfes. Вамбери читаетъ вмѣсто сала два раза кала и 
переводитъ in der berühmten Festung Indirtschi. И. H. Б е р ези н ъ  обратилъ 
вниманіе на то, что въ уйгурскомъ текстѣ стоитъ Індінчі и принимаетъ 
это слово за техническій терминъ какой-то привиллегіи и «кала» въ значеніи 
«привиллегіи» отъ глагола j l l i  «оставаться» и переводитъ «изъ извѣстной 
привиллегіи съ привиллегіей Ундинчи». В. Д. Смирновъ *) справедливо 
считаетъ толкованіе И. Н. Б ерези н а невѣрнымъ и замѣчаетъ, что Ип- 
динчи навѣрно означаетъ собственное имя мѣстности, такъ какъ за нимъ 
слѣдуетъ слово ^ аяіэ. Такъ какъ онъ не находитъ названія такой мѣстно
сти, то онъ думаетъ, что слѣдуетъ читать Узунджу. Цѣлая часть южнобе
режнаго горнаго кряжа называется «Узунджуекой Яйлой». Бъ словѣ 
г. Смирновъ видитъ собственное имя, и предлагаетъ читать М ы схоръ  (де
ревня около Ялты). Къ этому побудило его то обстоятельство, что: aJL» встрѣ
чается здѣсь въ такомъ же положеніи между Узу нчу и М ы схоромъ, какъ 
выше между К ы ры м  и К ы р к -jäp . Выраженіе aJLj въ значеніи: «назы
ваемый» показало бы, но мнѣнію г. С., стремленіе автора къ стилистическому

разнообразію, такъ какъ онъ въ этомъ-же значеніи употребляетъ и LI**; 
кромѣ того маш ііур употребляется въ этомъ значеніи всегда съ а іС о  и 
аК оіі. Г. Смирновъ совершенно вѣрно понялъ, что два раза ставить кала  
къ одному имени—невозможно. А дѣло приметъ совершенно другой оборотъ, 
если мы одинъ разъ прочтемъ сала а другой разъ кала (въ арабскомъ текстѣ 
ошибочно написано въ обоихъ случаяхъ сала). Сала есть очень употреби
тельное въ западныхъ нарѣчіяхъ слово и значитъ «деревня, селеніе». На 
Волгѣ теперь еще различаютъ сала «деревня» и «кала» городъ. Первое слово 
извѣстно въ этомъ значеніи и литовскимъ караимамъ. Въ Крыму этого 
слова теперь не знаютъ, но цѣлый рядъ именъ селеній: Фоцсала, Улусала, 1

1) Крымское Ханство 168.
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Янгасала, Біасала, доказываетъ, что прежде въ Крыму употребляли это 
слово. По моему мнѣнію кочующіе въ сосѣдствѣ осѣдлыхъ русскихъ по
ловцы приняли какъ техническій терминъ русское слово «село» въ Формѣ 
сала. Что касается до названія деревни, то въ уйгурскомъ текстѣ стоитъ 
Індінчі, въ арабской транскрипціи Ін д ірч і; существуетъ ли эта деревня 
или нѣтъ, не знаю. Читать Узуниу невозможно, а предполагать ошибку въ 
обоихъ текстахъ мнѣ кажется невозможнымъ. Вышеупомянутое выраженіе 
Ін д ірч і саласы  біііі маш ѣур болдан каласы ды н можно перевести: 
«изъ деревни Иидирчи и извѣстнаго замка ея». Но можетъ быть допущенъ 
и другой переводъ: «изъ Индирчинской крѣпости, которая извѣстна своей 
деревней», или, если мы первый разъ прочтемъ кала и второй разъ сала: 
«изъ деревни Индирчи, извѣстной своей крѣпостью». Я думаю, что переводы 
эти совершенно подходятъ къ общему содержанію ярлыка. Такъ какъ при
ставка дин принадлежитъ послѣднему слову кал асы  (саласы), то оно 
означаетъ родину Мехмета и потому невозможно предположить, что въ текстѣ 
здѣсь названы были двѣ мѣстности. Что касается до слова мйшііур, то въ 
уйгурскомъ текстѣ стоитъ т. е. подъ 11 стоитъ р; это значитъ,
что эту букву слѣдуетъ читать 0; въ арабской-же транскрипціи ясно написано 

о, что устраняетъ возможность читать это слово иначе. Слѣдуетъ еще 
замѣтить, что конъектура г. Смирнова потому невозможна, что послѣ слова 

находится слово , которое можетъ ставиться только между им. 
прилаг. и каласы  и никакъ не можетъ стоять между собственнымъ именемъ 
н к а л а - і-  сы.

^  О 

L

О I

üJLi
J іиіір’і кабала jo  с у н ча
)^  и "

«по обычаю законнаго обязательства», ѣосунча; см. это слово въ ярлыкѣ 
Токтамыша.

> jiip  су л ары біій «вмѣстѣ съ
J ji )I м Л

ихъ землями и водами». Jä p  су (вода и земля) =  владѣніе, помѣстье.

0 $ ^  I
' ( > мйхмйтніц одланлары

можетъ здѣсь только значить: «сыновья Мііхмата». Употребленіе одлан 
«мальчикъ» вмѣсто обычнаго оду л «сынъ» указываетъ на то, что сыновья 
его еще не были совершеннолѣтними.
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т '  j іік і h a i i i  М ахма г ва

М ахм ут. Я не думаю; чтобы іік і принадлежало къ имени h a i i i  М ахм ут, 
а перевожу «старшій». І і ік  ііік  значитъ «прежній, первый», іік і одул 
то-же самое что тунгуч «перворожденный». Въ ярлыкѣ въ обоихъ текстахъ 
стоитъ послѣ М ахм ут еще окончаніе винительнаго падежа ні. Я считаю 
это ошибочнымъ, какъ выше. Слѣдующее потомъ а за т  тар х ан  болсун 
никакъ не вяжется съ винительнымъ падежемъ.

ù k /*
дутъ свободными тарханами».

1а за т  тархан  болсун «пусть бу-

О 0 ^  ^ - 0 ^ 0  ^ 0  \Э*\г в̂ - :

ас d ^ L  y~ ^y*
буларньщ  jä p  су лары да бад б акч алары д а «ихъ владѣніямъ, виноград
никамъ и садамъ». Замѣчательно \ Э ^  су іар ін га , которое и въ
арабской транскрипціи написано Я объясняю себѣ эту непра
вильность или тѣмъ, что Іар ін га  написано на новой строчкѣ, и что писецъ 
думалъ, что написалъ только jä p , а не jä p  су, или тѣмъ, что говорилось 
japcÿ  т. е. что образовалось сложное слово, въ которомъ послѣдовало 
уподобленіе гласныхъ.

- О  ЛН=г=г̂  I
'  } ѣаммам тагірм анН ірігй

«ихъ банямъ и мельницамъ».

' -О J  ö^rL к-сяпшръ j
'  > тасарруф

^  J i O ^ jy  kJ  j*» f
k b u a T y p g a H jä p lä p irä  «мѣстамъ, которыми они владѣютъ».

H i  J  \
( f т '  '  > бурундын кал-

Ji*  Ù jjyi J
дан аза т л а р ы д а  «всему, что имъ отъ прежнихъ временъ осталось свобод
нымъ (отъ подати)».4 Я понимаю здѣсь подъ словомъ а за т  «свободный» такое
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владѣніе, которое считалось принадлежащимъ тархану и но этому было 
свободнымъ (азат) отъ платежа. Гаммеръ переводитъ Befreiten, а И. Н. 
Б ер ези н ъ  «отпущеннымъ». Эти слова относились бы къ лицамъ. Трудно 
себѣ представить, чтобы при перечнѣ имущества здѣсь говорилось о лицахъ. 
Кромѣ того, немыслимо, чтобы въ льготахъ тархана участвовали тѣ лица, 
которыя были отпущены прежде изданія ярлыка.

Н і  О СМті.------е ѵ  '-------- 'Ч Э  I
'  J баса сал ал ар ы д а  «и всѣмъ
dC  ̂ ^ J і̂и III iw і—J ) —

ихъ деревнямъ». Слово сала неизвѣстно было прежнимъ толкователямъ 
и поэтому объяснялось ими невѣрно.

Перечисливъ здѣсь все недвижимое имущество, пользующееся освобо
жденіемъ отъ платежа податей, ярлыкъ переходитъ къ лицамъ.

H j. J C K i -  )
'  J сабанчы  о ртакч ы ла-

ры д а  «и всѣмъ сельскимі! обществамъ ихъ» т. е. живущимъ на вышеупо
мянутыхъ земляхъ.

—Û ------- ■<

а-----Cj I L j l

кім кім äp cä  куч ода таг ірм асун  «пусть никто ихъ не обижаетъ». Арсіі 
уйгурское слово, вошедшее въ джагатайскій языкъ. Ода очень интересная 
Форма, не употребляющаяся ни въ уйгурской, ни въ джагатайской письмен
ности, ни въ западныхъ нарѣчіяхъ. Это Форма ногайская, и по моему мнѣнію 
указываетъ на происхожденіе лица, писавшаго ярлыкъ»

OV-d. j-c- ' 'Ы й Н  о - 1 і.'-----А - '  )-Ъ

J  <sJ a—o—> О b J. J

долсуз jäpA ä намйларіні тарты п  алмасунлар. Лолсуз не значитъ здѣсь 
«безъ дороги», а употреблено въ переносномъ смыслѣ «безъ причины, не
справедливымъ образомъ» такъ какъ jä p  =  «мѣсто и случай»; по этому 
слѣдуетъ перевести: «пусть отъ нихъ не отнимаютъ имущества несправед
ливымъ образомъ». И. Н. Б е р ези н ъ  здѣсь читаетъ іім асун , но по моему 
ясно написано алмасун.

. Теперь слѣдуетъ перечисленіе податей, отъ которыхъ тарханы осво
бождены.

Записки Вост. Отд. Ihm. Русск. Арх. Общ. T. III. 3
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I
4.« i0

" борла там дасы  «пошлины съ вино- 
*j j î  1

градниковъ». Невѣрно истолковано нашими предшественниками. Б о р л а  зна
читъ виноградникъ; сравн. бор (Уйг.) вино, борла в іи асы  (Лит.-Караим.) 
виноградное вино. Въ переводѣ Библіи крымскихъ караимовъ в и н о 1

градникъ. Codex Coraanicus р. 89 bag ul borla =  vinea.

M 1in кіычі ÿciîÿ бол корты .
u'Jy* ü J~i

Для меня это выраженіе совершенно непонятно, но такъ какъ раньше уже на
чато перечисленіе разныхъ повинностей, и перечень ихъ потомъ продолжается, 
то я убѣжденъ, что и здѣсь обозначена повинность или вѣрнѣе двѣ повин
ности: 1) 'jj) т . е. £ іаГ, который взимается съ ^ ) .  2) ^XL,J

т. е. Cjjjэ, который взимается съ J ^ j  и л и  которое
взимается съ для опредѣленія этихъ повинностей нѣтъ данныхъ.
Коньектуры ІЗамбёри и И. Н. Б ер ези н а  ни на чемъ не основаны.

JL  j U  і
(Spcichergebühren).

амбар малы т. е. «амбарныя пошлины»

0  ̂ ) ..
J апдір Ііакы  «плата съ гумна». А ндір значитъ

еще теперь въ Крыму «гумно».

j  A u f* '  у & ъ  \

С Lmi Lj  j  < лфАхмЗ , і j Lj Lj

_ таб анлы к кы см ат
I«. Lj L

кубур jacagb i. Т абан  «подошва», таб ан лы к «что относится къ подошвѣ». 
Въ ярлыкѣ Токтамыша отъ 794 года въ строкѣ 9 употреблено слово 
.̂JLiLL' въ значеніи «подданный, крѣпостной». К ы см ат встрѣчается въ 

томъ же ярлыкѣ во Фразѣ: j *  WL ^*JL (jlcÿ «тѣ, которые
опредѣляютъ раскладку и раздѣлъ въ тюменѣ», К у б у р , по увѣренію 
одного Сарта, называются въ Самаркандѣ еще теперь трубы, соединяющія 
арыки. Поэтому я перевожу: «ясакъ съ арыковъ, собираемый съ поддан
ныхъ по раскладкѣ», ,но я не ручаюсь за вѣрность этого перевода.
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. ^ t i r V  -------j
* j калан  мусймма

ç j*  £jÿ. ^  —̂r*— kU,e ù ^ 3 f
салы к, борч, харч «оброкъ, подать и расходъ называемые Каланомъ».

C -̂d~~ I*-“ /'Lj-Ul ■' j
'  > алм асунлар «пусть не взимаютъ».

J  ù r -  Ql >

ЬЪ L> y > ^ 4 )  / V  L> |
' < J барур  к іі ір ід а

J 3 J * f 0  ̂ i S J j k f  J

k ip ip  чы кар ы д а  «если онъ ѣдетъ и пріѣдетъ и въѣдетъ и выѣдетъ».

О O ö^tb-*  I

oJjjÜwi J

L®̂j U ûjS' |^_/^3

К ы ры м  да КаФсЯда k a jy n a  T ÿplÿk

H äp c ä  алы ры да сатар ы д а  «если онъ въ Крыму или въ Ѳеодосіи какія 
бы ни было вещи покупаетъ или продаетъ». -

k û  A A ^ - J  <------- \
* > там да та р т н а к  алмасун!

^Jyjwllj I----** J

«пусть не требуютъ съ него ни (гербовыхъ) пошлинъ ни вѣсовыхъ». Т ам §а 
вѣроятно гербовыя пошлины, а тар т н а к  отъ глагола та р т  «вѣшать», 
пошлина за вѣшаніе на базарѣ.

J  j-сд.

J_?L3 J** Jji ù^' ù k /J

'  > тархан лы к  таб ан лы к j o j  hakbi к ар ау л л у к
J  I

тііам асунііір  «пусть не требуютъ ни дорожной платы, должной отъ 
тархановъ или служителей, ни платы въ караулы». Г ам м еръ  и В ам- 
бери перечисляютъ здѣсь повинности: 1) таб ан лы к (бостанлы к),
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2) т а р х а н л ы к , 3) j о л Ііакы , 4) карауллук . И. Н. Б ер ези н ъ  гово
ритъ, что эту Фразу можно переводить съ натяжкою: «тарханскихъ поддан
ныхъ въ караулъ на дорогу не требовать». Дѣйствительно этотъ переводъ 
натяжка; слова j о л Ііакы  намъ ясно доказываютъ, что дѣло здѣсь идетъ о 
денежномъ сборѣ, а не о натуральныхъ повинностяхъ, которыя перечисляются 
впослѣдствіи. По моему мнѣнію смыслъ здѣсь ясный: тар х ан л ы к  та- 
банлы к ^ л  Ііакы  =  тархан лы кн ы ц  таб анлы кны ц j о л Ііакы . Вѣ
роятно дорожныя пошлины взимались отъ тархановъ ж отъ ихъ поддан
ныхъ въ различныхъ размѣрахъ, какъ и требовалась отъ всѣхъ плата въ 
караулы, мимо которыхъ они проходили. Послѣ перечисленія всѣхъ предыду
щихъ податей нельзя предполагать, чтобы взималась кромѣ нихъ еще какая- 
то общая податьтарханская. Б о стан л ы к , упомянутое у Гаммера, просто 
невѣрное чтеніе слова Переводъ И. Н. Б ерези н а: «для тарханской
горной дороги да не требуютъ карауловъ» —  болѣе чѣмъ натяжка.

'  '  } т у wap k ap a -
,’HJ^à V  л ; »  J ?  \

лары н улак(ка) тутм асун  «отъ скота ихъ пусть не берутъ подводы». 
Съ этой Фразы начинается перечисленіе натуральныхъ повинностей. И. II. Б е 
резинъ совершенно правильно передаетъ улак черезъ: «подводы»; оно еще 
теперь вездѣ употребляется въ этомъ значеніи. У лак слово Уйг.-Джа- 
гатайское =  улау  (Кир.), ѳлоу (Каз.), уна (Лит.). Вамбери повидимому 
не зналъ этого значенія; онъ поэтому переводитъ улак  черезъ Reitthier, 
другое значеніе этого слова, употребляемое въ средней Азіи. К а р а  значитъ 
«скотъ» какъ и ту вар  (я считаю уйгурскую Форму тавар  за ошибку), но 
кар а  здѣсь не прилагательное (черный, простой), какъ полагаетъ И. Н. Б е 
резинъ. Такъ уже въ Рбгз. сгран. 1, строка 2 говорится JjLä sJLj 

«но лошадей и скота онъ не сотворилъ», и въ Кудатку-Биликѣ 
часто употребляется" въ этомъ же значеніи.

'  " ” > конак туш уі туш ур-

масун «пусть постоя не ставятъ». К он ак  туш уі здѣсь значитъ «постой». 
К он ак  «ночлегъ» происходитъ отъ глагола коп «ночевать» (нс Ly> какъ 
думаетъ И. Н. Б ерезинъ). Т уш уі отъ глагола туш «слѣзать съ лошади, 
остановиться у кого нибудь». Сравн. бту і и со)ур§ал этого же ярлыка. 
Т уш ур «заставить кого нибудь остановиться». .
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' '  > сусун улуф а т ііам а-
_̂ J û ^ L % ;  dj^Ic l .

cÿrilâp «пусть не требуетъ ни пойла ни корма». Сусун можетъ быть значитъ 
«пища для людей», улуф а «кормъ для лошадей». Напрасно видитъ И. Н. 
Б ерези н ъ  въ словѣ улуф а «поборъ деньгами»; здѣсь перечисляются по- 
видимому натуральныя повинности.

Г“
y # L ,jli

V-JL^

J Ü y^yi J  C jU j Ĵ C

kajyMa захмйт ва м а'авинат ва аваризатларды н  масун ва м аіірус 
болсунлар «да будутъ они сохранены и защищены отъ притѣсненія, побо
ровъ и чрезвычайныхъ налоговъ»; вмѣсто арабской транскрипціи L  
слѣдуетъ читать . Эту ошибку уже В ам бери  и И. Н. Б ерези н ъ  ис
правили; вмѣсто c U ^ L e  слѣдуетъ читать (И. Н. Б ерези н ъ  чи
таетъ С,-Jy); вмѣсто Вамбери читаетъ ошибочно с1*«В.

} анч туруп «живя спокойно». Анч «спокойствіе» 
* ^ j j ÿ  J

слово уйгурское, оно встрѣчается очень часто въ Кудатку - Биликѣ 
(/и*4—1 и и я удивляюсь, что Вамбери не прочиталъ этого слова
вѣрно, имѣя предъ собою вѣрную транскрипцію Г ам м ера . Онъ напрасно 
перемѣнилъ его въ Объясненія И. Н. Б е р ези н а  ни на чемъ не осно
ваны; что можетъ быть общаго между анч, ы нанм ак, он (?) правый, 
и оц (?) доброта.

іЗтзАу

<sJ  pL-ö0̂  y s J
'ты н ч л ы к  б ііа  шам у сабах  окаты  ш арІФ Іаріда «въ тишинѣ утромъ 
и вечеромъ въ священныя времена (т. е. времена молитвъ)».

1) [Лучше всего было бы си^ в .« , но такъ какъ въ уіігурск. транскрипціи мы имѣемъ 
м іііівинат, то остается только допустить неправильное множ. ч. вм. обыкновеннаго

В. Розенъ.]
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H i ,/̂ eùCA—i — 0 - 0

de u Pj Jj ^ dj j j l K Jti
V— jdb

Ы

---
L _c^

J б ізга дады 6ІЗІЦ

ypyg  урудум ы зда дуда алкы ш  іітй турсун , дйп «за насъ и наше 
потомство пусть возсылаютъ молитвы и благословенія, говоря» 
и Ы  не могутъ быть инане читаны какъ ата  (дѣлая). Напрасно думаетъ 
И. Н. Б ер ези н ъ , что глаголъ іітмак «дѣлать» въ древнемъ тюркскомъ языкѣ 
почти неизвѣстенъ; онъ встрѣчается очень часто въ Кудатку-Биликѣ.

—

JJ  <3̂ J  J  JJ* *̂J*

J ту та  ту р у р д а  алтун ны ш аилы к ал 
J r  j ï̂  &г \

тамдалы к^ з’арлы к бар іід і «для того, чтобы они предъявили (кому 
слѣдуетъ) имъ данъ ярлыкъ съ золотымъ знакомъ и красною печатью». 
Т утм ак, какъ мы и выше изъяснили, значитъ здѣсь очевидно «предъявить». 
Переводъ И .Н . Б ер ези н а: «для держанія» не понятенъ, а переводъ Вазі- 
бери dem Inhaber не вѣренъ; ту р у р д а  заключаетъ въ себѣ указаніе на 
цѣль.

'  > тар іх  сак із  j узда баре
J *  LTJ^ ^  j j r i  ^

jb u b i «по лѣтосчисленію въ 800 году, въ годъ барса».

м> J  Ре> ч Н Р ^ -ен  0 -^—' )
( '  '  " >_ ша'бан ajbiHbirç
о* t J j f  )

алты нчы  кун іда «въ шестой день мѣсяца Шабана».

о-э JJJ*\  0-5 O b j ^ LT Jy  u iy*

I
«когда мы стояли въ Муджаваранѣ, на берегу Днѣпра, это написано было».

Узу cyjbuibirç кіінары да М упавараи  да арурдіі б іт іід і
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Разсматривая лексическій и грамматическій матеріалъ языка ярлыка 
Токтамыша, мы находимъ между ста четырьмя словами ярлыка 43 слова 
обще-тюркскихъ (встрѣчающихся во всѣхъ тюркскихъ нарѣчіяхъ), 24 слова 
сѣверо-тюркскихъ, 22 слова западно-тюркскихъ и 15 словъ уйгуро-джага- 
тайскихъ. А изъ 54 грамматическихъ окончаній — 23 обще-тюркскихъ, 15 
сѣверо-тюркскихъ, 12 западно-тюркскихъ и 4 уйгуро-джагатайскихъ.

Или въ процентномъ отношеніи словъ:

обще-тюркскихъ...............  41%
сѣверо-тюркскихъ............. 23
западно-тюркскихъ............  21
уйгуро-джагатайскихъ. . . 15

Грамматическихъ окончаній :

обще-тюркскихъ...............  41 %
сѣверо-тюркскихъ............. 31
западно-тюркскихъ............  21
уйгуро-джагатайскихъ. . .  7

Такое процентное отношеніе матеріала языка ярлыка даетъ намъ 
право сдѣлать слѣдующія заключенія: ярлыкъ Токтамыша писанъ запад
нымъ татариномъ, знавшимъ хорошо оффиціальный языкъ ханскихъ кан
целярій, но тѣмъ не менѣе писавшимъ съ сохраненіемъ большей части осо
бенностей роднаго своего говора. Вѣрность этого вывода намъ доказываетъ 
и общій оборотъ рѣчи въ ярлыкѣ и полное отсутствіе арабскихъ книжныхъ 
выраженій.

Матеріалы языка ярлыка Темиръ-Кутлуга представляютъ совершенно 
другую картину. Тамъ мы находимъ между 166 словами— 50 словъ обще
тюркскихъ, 38 словъ сѣверо-тюркскихъ, 44 слова уйгуро-джагатайскихъ, 
13 словъ западно-тюркскихъ, 14 книжно-арабскихъ и 7 словъ, указываю
щихъ народной языкъ автора (ногайскій?). Изъ 70 грамматическихъ окон
чаній: 22 обще-тюркскихъ, 24 сѣверо-тюркскихъ, 21 уйгуро-джагатай-
ское и 3 указывающія на родной языкъ.

Или въ процентномъ отношеніи словъ:
обще-тюркскихъ . . . . . . .  31%
сѣверо-тюркскихъ............. 22
уйгуро-джагатайскихъ. . . 27
западно-тюркскихъ............  8

_ ' арабскихъ книжныхъ. . . .  8
роднаго языка автора . . .  4
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Грамматическихъ Формъ :

Обще-тюркскихъ............. 31,4%
сѣверо-тюркскихъ..........  34,з
уйгуро-джагатайскихъ. . 30 
роднаго языка автора . . 4,з

Эти данныя намъ доказываютъ, что авторъ ярлыка Темиръ-Кутлуга 
ногаецъ (?), свѣдущій въ литературномъ джагатайскомъ языкѣ и знакомый 
съ мусульманскою ученостію, пишущій на книжномъ языкѣ почти безъ влія
нія родной рѣчи. Встрѣчающіяся западныя слова безъ исключенія техниче
скія выраженія мѣстно-крымскія, требуемыя содержаніемъ документа, 
Ошибки въ арабской транскрипціи вѣроятно произошли отъ того, что 
арабская транскрипція была переписана другимъ лицомъ, не ученымъ. 
Эти ошибки, можетъ быть, были причиною, что ярлыкъ этотъ остался не 
утвержденнымъ.

В. Радловъ.





Матеріалы для изслѣдованія Ирдійскаго сказочнаго 
сборника Brhatkathä. '

I.

Библіографія вопроса.

Изданія полнаго текста.

1. Katha Sarit Sagara. Die Märchensammlung des Sri Somadeva Bhatta 
aus Kaschmir. E rstes bis fünftes Buch. Sanskrit und Deutsch herausgege
ben von H. B ro c k h a u s . Leipzig. 1839. 8°.

Recc. * H o efe r , A. Jbb. f. wiss. Kr. 1840. Sept. pp. 451— 70. 
W ilson , H. H. Hindu fiction. Brit. and b'oreign Review Хя XXI. pp. 2 2 4 — 74. 
(July 1840) repr. Works IŸ. 81— 159. *Litbl. d. Morgenbl. 1841. M 92.

id. книги V I— V III (только санскритскій текстъ). Abh. f. d. Kunde 
d. Morgl. II. Leipzig 1862. Rec. W eber, A. L. C. Bl. 1863. As 6, 
pp. 129— 130. Переп. Ind. Str. II. 217— 18.

id. книги IX— XVIII (только санскритскій текстъ, конецъ), ib. IV. 
Leipzig 1866. Recc. W eber, А. L. С. Bl. 1867. Хя 14, pp. 379— 82. ГІер. 
Ind. Str. IL 3 6 4 — 69. K e rn , H. Remarks on Professor Brockhaus’s Edi
tion of the Kathâsarit-Sâgara, Lambaka IX — XVIII. J . R. A. S. n. s. III. 
1 6 7 - 8 2 .  (1868).

2. Kathasaritsagara or océan of the streams of story rendered into San
skrit prose from the poèm of Somadevabhatta by Pandit Jibananda Vidya- 
sagara. Calcutta 1883. pp. 1391 in 8°. .

Отмѣчено то, что осталось мнѣ недоступнымъ.
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3. Съ начала 1888 года въ Бомбеѣ въ Nirnaya-Sägara-Press выхо
дитъ четвертными выпусками новое изданіе текста. Изданъ уже 1-й вы
пускъ pp. 1 — 1G0 іп-8°; онъ заключаетъ въ себѣ главы (taranga) 1— 30, 
31, ѵѵ. 1— 87.

Переводы.

1. Brockhaus, Н. Sammlung Orientalischer Märchen, Erzählungen und 
Fabeln. Herausgegeben von— . 1. und 2. Theil. Die Märchensammlung des 
Somadeva Bhatta aus Kaschmir aus dem Sanskrit ins Deutsche uebersetzt 
von— . 1. und 2. Theil. Leipzig 1843. pp. XXII. 2 1 4 и У І .  211. 2 voll. 
12°. (Это перепечатка, съ добавленіемъ предисловія и примѣчаній, перевода 
въ изданіи Ï8 3 9  г. Во 2-мъ томѣ стр. 189— 211 заняты переводомъ 
сказки: Des Holzhauers Tochter, eine Hindustanische Volkssage).

2 . Tawney, С. H. Katha Sarit Sägara or Océan of the Streams of story 
translated from the original Sanskrit by— . Calcutta 1880— 87. 2 voll. 
(Bibi. Indica)T).

Rec. Saturday Review. 53, pp. 666 — G67. (May 27. 1882). Тутъ раз
боръ первыхъ 10 вып.

Статьи и частичныя изданія текста.

1. Веаѣ S. Some remarks on the Suhrillekha or friendly communication
of Nagarjuna-Bodhisatva to King Shatopohanna Ind. Ant. XVI. 169 — 172 
(1887). ~

(Есть о томъ, что Nägärjuna составилъ Vidyädharapitaka).
2. Bènfey. Th. Somadeva’s Märchenschatz. Or. und Occid. 1 .371— 83. 

1862. (По поводу пересказа Б р о кгау зо м ъ  ѴІ-й книги).
3. Böhtlingk. 0 . Sanskrit Chrestomathie. St. Petersburg 1845. pp. 214 —  

42. 349 — 53. Geschichte des Vidushaka (Tar. XVIII. 6 1 — 4 0è).
4. id. 2-е изд. St. Petersburg 1877. pp. 109— 39. 362 — 63. Vetä- 

lapaiïcavimçatikâ Einleitung 75, 2 1 b ,— 58. Erste Erzählung 75, 5 9 — 196. 
Zweite 76, 1— 42. D ritte 77, 1— 95. Neunte 83, 1— 39. Vierundzwan
zigste 98, 1— 75. Schluss. 99, 1— 41.

5. Brockhaus. H. Gründung der Stadt Pataliputra und Geschichte der 
Upakosa. Fragmente aus dem Kathä Sarit Sägara des Somadeva Sanskrit

1) Мы не цитируемъ мелкихъ замѣтокъ г. T aw n ey въ Ind. Ant. такъ какъ онѣ во
шли въ примѣчанія къ его переводу.
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und Deutsch von— Leipzig 1835. pp. IV. 16 .1 5 . Cp. id. *Blätter für Lit. 
Unterh. 1834. Ш  152 — 154.

6. id. Ueber Somadeva’s Bearbeitung der Vetâlapancaviiiçati. Ber. 
K. S. G. W. Ph. H. Cl. 3 December 1853. V, 181 — 209.

7. id. Die Sage von Nala und Damayanti nach der Bearbeitung des 
Somadeva herausgegeben von — . Leipzig 1859. pp. 32. 4°. (Издано по 
поводу 100 лѣтняго юбилея Мюнхенской Академіи).

8. id. Analyse des 6. Buches von Somadeva’s Märchensammlung. 
Ber. K. S. G. W. 1860. XII. 101— 162.

9. id. Analyse des 7. Buches, ib. 1861. XIII. 2 0 3 — 250.
10. Buhler. G. On the V rhat Kathâ of Kshemendra. Ind. Ant. I. 302 — 

309. (1872).
11. id. Detailed Deport of а Tour in search of Sanskrit Mss. rnade in 

Kasmir, Rajputana, and Central India. E xtra  Number. J . B. B. R. A. S. 
1877. XII. 4 6 — 47.

12. Burneil. A. C. L etter to the Editor of the Academy. Academy II. 
447. (15. Sept. 1871).

13. Hultzsch. E. Ueber das Drama Täpasavatsaräja. N. G. G. W. 1886. 
pp. 224— 41. (По поводу замѣтки о легендѣ Udayana въ комментаріи на 
Dhammapada см. теперь Divyävadäna ed. Cowell. Makandikävadäna),

' 14. Lassen. Chr. Indische Alterthumskunde Bd. III. 1083— 84. Bd. 
IV. 811 — 13. Leipzig 1857— 61.

15. Lévi Sylvain. La Brhatkathämanjari de Kshemendra. J . A. V III.
6. 3 9 7 — 479 (1885). VIII. 7. 178 — 222. (1886). Отд. Paris 1886. (J. 
As. Extrait № 16. 1885).

1 6 . Oesterley. H. Baital Pachisi oder diè fünfundzwanzig Erzählungen 
eiues Dämon. Leipzig 1 8 7 3  (Bibliothek orientalischer Märchen und E rzäh
lungen I Bändchen).

17. Pischel. R. DeGrammaticisPräcriticis. V ratislaviael874. pp. 32—33.
18. id. Hemacandra’s Grammatik der Prâkritsprachen. I —II. Halle 

1877— 80. IV. 3 0 3 — 24. (Важно для опредѣленія первоначальнаго языка 
сборника).

19. Uhle. H. Die Vetâlapancavinçatikâ. Abh. f. d. K. d. Morgl. V III. 
Leipzig 1881. (Vorwort passim и Anonyme Recension der Handschrift f.).

20. Vâsavadatta the, a Romance by Subandhu etc. ed. by Fitzedward 
Hall. Calcutta 1859. (Bibl. Indica). Editor’s préfacé passim.

21. Wilford. F. An Essay on the sacred Isles of the West. Essay IV . 
Vikramâditya and Sâlivâhana As. Res. IX. 1 17— 241. Calcutta 1807. (Въ



—  44 -

l -мъ Essay ость только упоминаніе, что въ В. К. 22,000 çloka. As. Res. 
VIII. 269).

22. Wilson. H. H. Préfacé to the Sanscrit Dictionary (1 E<L Calcutta 
1819) repr. Works V. 158 — 252 (pp. 175 — 179 о K. S. S.).

23. Zachariae. Th. Die sechzehnte Erzählung der Vetâlapancavinçati. 
B. B. zur K. I. S. IV. 360 — 83 (1878).

Въ то время какъ съ разсказами Панчатантры въ ихъ безконечныхъ 
странствованіяхъ по Азіи и Европѣ знакомъ почти всякій образованный 
человѣкъ, Brhatkathä врядъ ли извѣстна внѣ узкаго круга спеціалистовъ: 
простая, чисто жизненная мораль, изложенная въ остроумныхъ, живыхъ 
разсказахъ, должна была несомнѣнно пріобрѣсти себѣ широкій кругъ дру
зей и цѣнителей и сдѣлать такимъ образомъ Панчатантру книгою всѣхъ 
временъ и народовъ. Болѣе Фантастичная, съ болѣе опредѣленнымъ мѣст
нымъ характеромъ Brhatkathä не вышла, собственно говоря, за предѣлы 
своего отечества, но здѣсь за то заняла одно изъ первыхъ мѣстъ, соеди
нивъ въ себѣ элементы значительнаго большинства тѣхъ разсказовъ, кото
рые составили другіе сборники: Буддійскія и Брахманскія легенды, сохра
няя каждая свою особенную окраску, мирно стеклись въ это «Море рѣкъ 
разсказовъ», какъ краснорѣчиво названа одна изъ редакцій В. К. При на
шемъ неудовлетворительномъ знаніи Индійской сказочной литературы не
удивительно, что исторія даже такого важнаго сборника, какъ В. К. еще 
темна: единственное несомнѣнное то, что онъ дошелъ до насъ въ двухъ, 
очень близкихъ по содержанію, редакціяхъ двухъ Кашмирскихъ поэтовъ 
XI вѣка Ksemendra (Brhatkathämanjari) и Somadeva (Kathäsaritsägara), 
утверждающихъ, что они перевели и сократили сборникъ Brhatkathä поэта 
Gunädhya, составленный на нарѣчіи Paiçâcl. Только что оконченный первый 
полный переводъ Kathäsaritsägara и начатое новое изданіе текста заста
вляютъ подумать о томъ, что пора приняться за собираніе матеріаловъ, ко
торые дали бы возможность явиться полному и обстоятельному изслѣдова
нію Brhatkathä. Такъ какъ, при значительномъ объемѣ Kathäsaritsägara 
(21,526 ѵѵ. по счету Брокгауза) и недостаточности имѣющихся рукописей 
Brhatkathämanjari, нельзя скоро ояшдать подобнаго изслѣдованія, то'я и 
рѣшаюсь сообщить имѣющіяся у меня замѣтки.

1. Изъ неизданнаго рукописнаго матерьяла, относящагося къ зани
мающему насъ предмету, отмѣтимъ двѣ рукописи находящіяся въ библіо
теки India office въ Лондонѣ (оффиціальное названіе библіотеки: Secretary of 
State for India Library): одна рукопись Санскритская, другая Персидская.
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Первая (I. О. L. 948) заключаетъ въ себѣ сборникъ Kathâprakâça, 
(свѣтъ разсказовъ) другихъ рукописей котораго, на сколько мнѣ извѣстно, 
еще не найдено. Въ ней 409 foll. (съ пропусками) по 12 1. среднимъ чи
сломъ. На foll. 1ѵ— 84ѵ она даетъ выдержки изъ Kathâsaritsâgara— текстъ 
за рѣдкими исключеніями, почти дословно соотвѣтствуетъ тексту Брокгауза; 
компиляторъ не упоминаетъ объ источникѣ своего заимствованія. Вотъ спи
сокъ взятыхъ мѣстъ.

Kathâsaritsâgara. Ms.

Taranga 9.

» 10.

» 11.

» 12.

» 13.

» 24 отъ ѵ. 19.
» 25.
» 26 по ѵ. 285.
» 27 ѵу. 135b— 208.
» 28 ѵѵ. 18— 40.
» 28 ѵѵ. 51— 93.
» 28 ѵѵ. 113— 127Ь.

» 29 ѵѵ. 82а— 194.
» 32 ѵѵ. 43— 90.
» 33 ѵѵ. 25— 74.
» 35 съ ѵ. 3.
» 36 до ѵ. 133.
» 37.

foll. 1ѵ— 5r. iti sahasrämkayäträyäm pra- 
thamas taramgah l).

» 5 r— 12v. iti mrgâvatïharanasahasrânlka-
yâtrâçrïdattarâjyavatsesva- 

ränayanavatsesvararäjyaläb- 
hakathä samäptä.

» 12v— 15v. iti camdamahäsenavivähaväsa- 
vadattäjanmakathä.

» 15v— 20r. iti guhacamdrakathä.
» 2 0 r— 31r. iti vidusakakathä samäptä atha 

caturdärikäkathä.
» 3 1 r— 38r. iti harihsvämlkathä samäptä.
» 3 8 r— 47v. iti açokadattavijayadattakathâ.
» 47v— 57r. iti caturdärikäkathä.
» 5 8 r— 58v. iti vikramasimhakathä.
» 58v— 59r. iti räjakumäravairägyakathä.
» 5 9 r— 60v. iti sulocanakatbä.
» 60v. (тугъ начало разсказа про ца- 

' ревича и его друга, въ 
серединѣ котораго текстъ 
обрывается, хотя нумерація 
листовъ сохранена, что за
ставляетъ предполагать про
пускъ въ оригиналѣ).

» 61г— 65r. iti devasenaklrttisenäkathä.
» 6 5 r— 67r. iti murkhasamgaduhkhakathä.
» 6 7 r— 68v. iti çrutasenakathâ.
» 68v— 71v. iti ratnaprabhävivähakathä.
» 71 v— 76r. iti ratnädhipatikathä.
» 7 6 r— 84v. iti niçcayadattakathâ.

1) Мы удерживаемъ вполнѣ правописаніе Ms.
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Трудно сказать, почему компиляторъ выбралъ эти, а не другіе раз
сказы; вѣроятнѣе всего, что они или были ему понятнѣе другихъ, или же 
для нихъ только у него были рукописи; выборки всѣ сдѣланы изъ первой 
трети K. S. S.

Разъ мы коснулись Kathâprakâça, мы позволимъ себѣ сказать еще 
подробнѣе о самомъ сборникѣ, такъ какъ врядъ ли скоро кто нибудь примется 
за его обработку. Гдѣ и когда былъ составленъ сборникъ, на это не имѣется 
указаній, потому что какъ разъ въ концѣ въ припискѣ автора (Miçrajagannâ- 
tha) пропускъ ; оставшееся отъ приписки сообщаемъ въ орѳографіи рукописи: 
îiûtanam (?)l 2) eva pustam karoti уо vedasutasya putras çrllaksmanâkhyasya 
puranaväkyai vijnaptir esä klialu pamditesu krpäkatäksair avalokaiiïyâ 
yasyaiva vidyärasikair bhavadbhili Kathâprakâço na tu dustacittaili kävye 
çubhe viracite klialu no khalebhyah kaçcid guno bhavati yady api sam- 
pratïha kuryât tathäpi sujanärtham idam yatali kirn yükäbhayena parighä- 
navimoksanam syät

yävad brahmeti çabdali tribhuvanavidito yävad evästu visimr 
yävac chambhur mahendrah suranaramahito yävad evästi mitrali 
yävad gaurl ganeçah suragaçasahito yävad evästi camdrah 
tavat kam the sudhlnäm pravasatu satatmi gramtha esali prasiddhah 3) 
jagatäm jlvanam yena yena näräyane rucili 
so yam Kathâprakâço vai çivam diçatu bhütale

çubliam astu iti çrîmadrâdhîvâraçâvatamsaçrlmânmiçrajagannatliaviracitc 
kathâprakâçah püriiam iti räma.

Кромѣ выдержекъ изъ K. S. S. въ сборникъ вошли мѣста изъ эпиче
ской поэзіи, изъ Пуранъ, нѣсколько разсказовъ попугая съ рамкою, соста
вленною изъ смѣси рамокъ Çukasaptati и Simhâsanadvâtriraçikâ (на сколько 
я могъ замѣтить, ни одинъ изъ этихъ разсказовъ не встрѣчается въ Çuka
saptati) и нѣсколько разсказовъ изъ Purusapariksä3), списокъ которымъ 
мы даемъ, указывая на соотвѣтствующія страницы Бомбейскаго изданія.

1) Съ этого обломка начинается fol. 409г, гдѣ и кончается приписка, на fol. 409ѵ:
Kathâprakaçamtiçâstra sam 100002. '

2) metr. Sragdharä.
3) Сочиненіе это относится не ко второй половинѣ XIV вѣка, какъ предполагалъ 

B ro ck h a u s  (Ueber eine Handschrift der Purusapariksä Ber. K. S. G. Wiss. 1S59. pp. 22—37)> 
а къ серединѣ XV в. см. объ авторѣ его, Vidyäpati: В е am es, J. The early Vaishnava poets of 
Bengal. I. Bidyâpati. Ind. Ant. II. 37—43 (1873). id. On the âge aud country of Bidyâpati. Ind. 
Aut. IV. 299—301 (1875). (Въ этихъ двухъ статьяхъ указана соотвѣтствующая туземная ли
тература). G rierso n , G. А. An introduction to the Maithili language of North Bihar. Part II. 
(Extra Number to J. A. S. B. p. I. for 1882. Calcutta).
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1. dânavïrakathâ.
7. bhïrukathâ.
8. caurakathâ.
9. sapratibhakathâ

12. vancakakathä.
13. piçunakathâ.
21. upavidyakathâ.
22. gitavidyakathâ. 
25. hâsavidyakathâ. 
37. anukülakathâ.

ed. pp.
»

»
»
»
»

2 — 6. Ms. foll. 207v— 21 l r .
21 l r — 213r.17— 20.

20— 24. - 
24— 28.
31— 35.
35— 40.
55— 58 (titravidya°) 
58 — 60.

» 19 0 r— 192v.
» 192v— 196r.
» 1 96r— 199v.
» 199v— 203r.
» 2 0 3 r— 205v.
» 2 0 6 r— 207v.

» 62— 64. » 2 1 3 r— 215r.
» 84— 87. 2 1 5 r— 2 1 7r.

О второй рукописи — персидской (I. O. L. 1679), на сколько мнѣ 
извѣстно, въ печати упомянуто было только разъ, а именно Б р о к гау зо м ъ  *), 
который, введенный въ заблужденіе надписью на рукописи, считалъ ее 
персидскимъ сокращеннымъ переводомъ Brhatkatliâ, имѣя ввиду, что о 
такомъ переводѣ говорится въ Râja Taranginl а history of Cashmir. Cal
cutta 1835. ч. III (çrïvarapandita А. D. 1477. продолж. Räjävali Jonaräja) 
vv. 471— 2, p. 18. Весьма возможно, что въ первоначальной рукописи и 
были выдержки изъ Brhatkatliâ (или вѣроятнѣе Kathâsaritsâgara), но 
опредѣлить это по нашей рукописи мы не можемъ, такъ какъ въ ней недостаетъ 
24 foll. съ начала. Рукопись (малый in fol. 222 foll. 191.) писана красивымъ 
та'ликомъ и снабжена многими, очень тонко исполненными, но грубо рас
крашенными рисунками; она совсѣмъ новая и принадлежала Ричарду Джон
сону, гербъ котораго находится на оборотѣ переплета. Къ рукописи при
ложенъ листъ озаглавленный l ^ f  С л у  (заглавіе
это на переплетѣ на полуоторванной бумажкѣ значится такъ:

J L [ÿlrf j  почеркомъ рукописи; на fol. l r  тою же рукою какъ 
оглавленіе y j z  ùLrt j  писанньІй плохимъ та'ликомъ и другою
рукою чѣмъ текстъ. Рукопись повидимому безъ конца и съ пропусками на 
послѣднихъ листахъ. На первыхъ листахъ нѣсколько англійскихъ замѣтокъ 
карандашемъ и возстановленіе шрифтомъ devanägarl нѣкоторыхъ собствен
ныхъ именъ и санскритскихъ словъ. Начинается текстъ съ „1X1:

fol. 1ѵ (25ѵ) наверху карандашемъ: Story to exemplify the benefit of cutting 
ponds. Начинается разсказъ: ^b (1 2 JX L j f s
pb (4JJ2*" j  à £  b̂ (3 j  J  b^ ^

1) Die Marchensammlung tics Somadcvabhatta. Leipzig 1843, vol. I. p. XV.
2) На полѣ mamgala.
3) ib. rambhâ.
4) ib. samgrâmaçüra.
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Слѣдующій разсказъ, fol. 8ѵ, озаглавленъ такъ: д-аэ

t Ç La j  “I ß J  L "І  ̂^  ^  0-^•OyS b _jf I (SIC) (4̂ ,aJ.S

Sj « йГ j j ^Xj <р /  j L*±*j j- iL  ULfpl*i*ä|. Конецъ (?) fol. 222v.:

cjÎ JL l̂c) «mb S * -i£  L̂ b kS j j  ^  Л*Ь j?*~ f b ~̂ _?•••
Мы надѣемся вернуться со временемъ къ этой несомнѣнно чрезвы

чайно интересной рукописи, а теперь должны ограничиться отрицательнымъ 
результатомъ, что это не есть персидскій переводъ Brhatkathä (Ksemendra) 
или Kathäsaritsägara (Somadeva).

2. Разсказы О семи царевнахъ и О купеческомъ сынѣ, пострадавшемъ 
за неповиновеніе родителямъ, которые мы помѣщаемъ въ изложеніи Kse
mendra (Brhatkathâmanjarï) принадлежали повидимому къ числу весьма 
распространенных ь и любимыхъ, такъ какъ сохранились въ цѣломъ рядѣ 
редакцій.

I. (K. S. S. 28 ѵѵ.13— 17.)

kumäryah sapta riipinyo blnipälasya Krkeh 3) sutäli 
yayuh çmaçânam vairägyät4) tyaktasamsâravâsanâh 5). і
svajanenârthitâh prähus tâli çarlram idain hi nah 
asthimämsasiräcarmaparltam atikutsitam. 2
asmin käye çmaçâne ca ko viçesah pradrçyate 
pacyante satatam yatra vahninä sarvadhätavah. з

«Семь прекрасныхъ царевенъ, дочери царя Krki, покинувъ стремленіе 
къ коловороту жизни, изъ равнодушія къ ней, отправились на кладбище. 
Упрашиваемыя родными онѣ сказали: вѣдь это наше тѣло, полное костей, 
мяса, жилъ, кожи, весьма презрѣнно; какая разница замѣтна между этимъ 
тѣломъ и кладбищемъ, гдѣ пекутся на огнѣ элементы всего?»6).

Вотъ и вСе что оставилъ Ksemendra отъ разсказа; правда что и 
Somadeva не многимъ подробнѣе его; болѣе полную Форму въ разныхъ ви
доизмѣненіяхъ мы находимъ въ Буддійской литературѣ:

1) Въ текстѣ J ï& s  и _^о^аЯО (Dhanvantari).

2) Вѣрно О cakravart(in)?
3) Ms. Kike. '
4) Ms. çmaçânavairâgyam.
5) Ms. vasana.
6) Тексты изъ B. K. M. даются по рукописямъ: I.—I. О. L. B(urnell) 519. foll. 114ѵ— 

115г. I I .— I. О. L. В. 520. foll. 104і’—104ѵ (ѵ. ѵ. 34—35а). Описаніе рукописей см. Lévi. 1. 1. 
рр. 81—86 отд. изд.
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1. Saptakumärikävadäna сочиненіе Gopadatta x).
2. id. въ ahorâtravratânuçamsâ отдѣльно 2).
3. id. въ acokävadänamälä, котораго оно составляетъ X I ю главу 3).
4. Çambükâvadâna 4).
Не имѣя подъ рукою всѣхъ нужныхъ рукописей, я не могъ установить 

взаимныхъ отношеній, этихъ редакцій, которыя, какъ мнѣ кажется, часто 
довольно значительно отклоняются другъ отъ друга.

II. (K. S. S. 56 ѵѵ. 141— 169.)
(В. К. М. a n ta r  n ä lä k h y ä y ik ä  ѵѵ. 34—35а.)

laksmllatäkuthäro hi guruçâpah suduhsahali 
çakrasya vanijah pürvam pitur âdeçakhandanât 
jväläkulam mürdhni cakram papâta sahasâsaham.

(Разсказъ этотъ вставленъ въ другой, гдѣ отецъ, убѣждая сына от
правиться скорѣе къ ожидающей его матери, приводитъ ему примѣръ по
слѣдствій неповиновенія родителямъ). «Вѣдь родительское проклятіе также 
трудно выносимо (для человѣка) какъ топоръ для ліаны laksmï: нѣкогда на 
голову купца Çakra вслѣдствіе нарушенія родительскаго наказа упало на 
голову невыносимое, пылающее колесо».

Какъ видно, Ksemendra, собственно говоря, и не разсказываетъ, а 
только намекаетъ на существованіе разсказа; въ данномъ случаѣ это осо
бенно интересно потому что тотъ же Ksemendra въ другомъ своемъ сочиненіи 
(Bodhisattvävadänakalpatä) даетъ уже цѣльный разсказъ. Буддійскія ре
дакціи подробно разобраны г. Ф эромъ въ весьма обстоятельной статьѣ *).

1) Cp. Bu rn ouf, Е. Introduction à l’histoire du Buddhisme Indien. I. Paris 1844. p. 556# 
Единственная рукопись этого текста въ Парижѣ. Bibl. Nat. D. 105. foll. 22. Совсѣмъ новый 
н очень плохой списокъ; въ концѣ: iti çrlsaptakumârikâvadâna samäptam || krtir äcäryabha- 
dantagopadattasya. Любопытно, что цитата изъ какой-то saptakumärikävadana находится въ 
Kramadîçvara Samksiptasära (XII—XIII вѣкъ?) и въ комментаріи Brhaspati Râyamukutamani 
на Amarakosa (1431 г.), цитата эта: ninäditam bhïsanaravagakvaram. cp. Z a c h a r ia e , Th. 
Citate in Kramadîçvara’s samkshiptasâra B. B. zur K. I. S. Y. 59. (1879). Gopadatta цитируется 
y Ksemendra Boddhisattvâvadânakalpatâ cp. B e n d a ll  Catalogue of the B. S. Mss. etc. Cam
bridge. 1883 p. 20.

2) R â je n d r a lâ la m itr a . The Sanscrit Buddhist Literature in Nepal. Calcutta 1S82 
pp. 221—23.

3) Если я не ошибаюсь, то глава X açokâvadânamâlâ (ahorâtracaityasevânuçamsâ) тоже 
даетъ редакцію очень близкую къ 2; не берусь утверждать это рѣшительно, такъ какъ не 
деогу провѣрить здѣсь за отсутствіемъ рукописи.

4) B e n d a ll ,  С. Catalogue of the Buddh. S. Mss. in the University library. Cambridge 
1883 pp. 128—129 рукопись очень плохая, но старая (XV в.).

5) Feer, L. Maitrakanyaka-Mittavindaka, la piété filiale. J. A. VII. 11. pp. 360—443. 
Отд. J. As. Extr. n° 7. (1878) pp. 84. О томъ же см. еще: M uir, J. Asita and Buddha, or the 
Indian Simeon. Ind. Aut VIII pp. 232—34. (1878). B e a l ,  S. Story of the Merchant who struck

Записки Вост. Отд. ІІмп. Русск. Арх. Общ. T. III. 4
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Въ Брахманской литературѣ наказаніе, посредствомъ шара падающаго на 
голову мы встрѣчаемъ: Pancatantra Y. 3. (B enfey Th. Pantschatantra I I ter 
Theil).

3. Изслѣдователи Brhatkathä не замѣтили, что извѣстный Буддистъ 
Тибетецъ Täranätha въ двухъ своихъ сочиненіяхъ приводитъ легенды, 
соотвѣтствіе которымъ мы находимъ въ Brhatkathä. Первая изъ нихъ о 
Nägärjuna находится въ сочиненіи «Исторія 7 передачъ словъ (Будды)» и 
вкратцѣ изложена В. И. В асильевы мъ *). Cp. K. S. S. 41 ѵѵ. 9— 58 и 
В. K. М. XIV Nagärjunäkhyäyikä. Весьма возможно, что тутъ источникомъ 
послужила не розыскапная еще Räjävali Ksemendra. Другая легенда — по
чему и какъ царь Udayana (Çâtavâhana) учился по санскритски. Текстъ 
Täranätha (Исторія Буддизма въ Индіи)2), хотя и очень близкій къ тексту 
В. К., отличается все таки настолько отъ него, что нельзя предположить 
прямаго заимствованія, что было бы довольно правдоподобно, такъ какъ два 
другихъ сочиненія Ksemendra— Räjävali и Bodhisattvävadänakalpalatä ци
тируются у Täranätha. Кромѣ этихъ отличій еще доводомъ противъ заим
ствованія изъ В. К. является исторія Kälidäsa, которая по тону и манерѣ 
рѣшительно должна быть одного происхожденія съ исторіей Udayana, между 
тѣмъ этого разсказа нѣтъ въ В. К. Данный разсказъ о Kälidäsa3) съ легкими 
измѣненіями и цѣлый рядъ другихъ ему подобныхъ до сихъ поръ еще жи
вутъ въ устахъ народа въ Индіи *) и весьма возможно, что найдется еще и 
литературное ихъ изложеніе, которымъ повидимому, пользовался Täranätha. 
Въ подобныхъ легендахъ или анекдотахъ о знаменитыхъ людяхъ, быстрое 
возникновеніе и широкое распространеніе которыхъ мы и сами постоянно 
наблюдаемъ въ жизни, слѣдуетъ вѣроятно искать начало исторіи Vararuci, 
а можетъ быть отчасти и Gunädhya. * 104

bis mother lnd. Ant. IX. 224—26 (сказано, что в?ято изъ Oriental. Oct. 9. 1875 и перепеча
тано въ Romantic Legend of Sâkya Buddha). M orris, R. Jâtaka stories — The Myth of the 
Sirens. Academy XX. 161. (1881. 27 Aug.).

1) В аси ль ев ъ , B. Буддизмъ III p. 80 прим.
2) В аси льевъ , B. Буддизмъ III p. 81—83 и Extracts from Taranatha’s history of 

Buddhism in India by W. L. Heeley (переводъ съ перевода Ш иФнера) lnd. Ant. IV. 101—
104 (1875). Прим. ред. гдѣ ссылка на К. S. S.

3) В аси ль ев ъ , В. 1. 1. рр. 83—85.
4) R â v a ji V âsu d eva T u llu . Traditionary account of Kalidasa by the late—. Ind. Ant.

VII. 115—117 (1878). G rierso n , G. A. Some further notes on Kälidäsa. J. A. S. B. XLVIII. 
32—48 (1879). R h ys D avid s, T. W. Kälidäsa in Ceylon, 522. J. R. A. S. n. s. XX. 148—49 
(1888). G rie r so n  G. A. Ind. Ant. XVI. 284 (1887). (

С. Ольденбургъ.
Лондонъ 1/13 Марта 1888.



Новое собраніе восточныхъ монетъ А. В. Комарова.

(Съ 2 таблицами рисунковъ)

Кто на дѣлѣ успѣлъ убѣдиться въ томъ, какимъ важнымъ научнымъ 
подспорьемъ при изученіи исторіи Востока во многихъ случаяхъ являются 
восточныя монеты, тотъ конечно не только порадуется съ нами богатому 
матеріалу, которымъ А. В. Комарову въ Закаспійскомъ краѣ снова уда
лось пополнить обширную нумизматическую коллекцію, собранную имъ на 
Кавказѣ, но и раздѣлитъ нашу глубокую признательность за то радушіе, 
съ какимъ А. В. предоставилъ Русскому Археолог. Обществу право издать 
изъ .этой коллекціи все, что окажется заслуживающимъ вниманія.

Новое собраніе ген. Комарова состоитъ изъ 687 монетъ (463 мѣдн., 
206 серебр. и 18 золот.), обнимающихъ періодъ времени отъ VÏI столѣтія 
до нашихъ дней. Древнѣйшая изъ нихъ — сассанидская монета Хосроя ІІ-го, 
битая въ 628 году по P. X.; къ новѣйшимъ относятся афганскія монеты 
1297 года гиджры ( = 1 8 8 0  г.), чеканенныя Абдуррахманомъ въ Хератѣ и 
Ширъ-Аліемъ въ Кабулѣ.

Изъ 30 разныхъ династій, между которыми распредѣляются всѣ 
эти монеты, главною представительницею является тимуридская (на ея 
долю приходится 176 экз.); за тѣмъ слѣдуютъ уже монеты саманидскія 
(78 экз.), харезмшахскія (58 экз.), саФФаридскія (48 экз.), хулагуидскія 
(42 экз.), халифскія (38 экз.), персидскія (38 экз.) и шейбанидскія (26 экз.). 
Тахиридскихъ только три, но всѣ онѣ оказались неизданными; зейдидскихъ 
и зіярпдскихъ не болѣе, какъ по одной, но та и другая (обѣ чеканены въ 
Джорджанѣ, одна въ 268, другая въ 368 году гиджры) принадлежатъ къ 
числу весьма рѣдкихъ. Встрѣтилось, разумѣется, и нѣсколько такихъ экзем-

4*



пляровъ, которые намъ пока не удалось пріурочить ни въ хронологическомъ, 
ни въ династическомъ отношеніи. Таковы напр. мѣдная монета, на одной 
сторонѣ которой выбито у на другой (?)^flj || (см. рис.);
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мѣдная монета (хулагуидская?) съ изображеніемъ бѣгущаго вправо зайца *) 
на одной сторонѣ и съ помѣщенною въ шестиугольникѣ надписью ||
(?) на другой (см. рис.); двѣ мѣдныя келатскія монеты, содержащія на

одной сторонѣ: <jU || || и  слѣды цифръ <| и о, на другой
мѣдная монета съ надписью и съ изображеніемъ птицы (см. рис.);

мѣдная, чеканенная въ Тусѣ монета, на которой съ одной стор. сохранились 
слова •••• 1 1 ^ ^  o jb  II ^  j j j JJ... , на другой .... || J^UJ) | | ... . ,  и наконецъ 
разныя хератскія, мервскія и нисабурскія мѣдныя монеты безъ указанія 
времени чеканки. ’

Не ограничиваясь одними лишь неизданными экземплярами, мы сочли 
полезнымъ присоединить къ нимъ еще описаніе нѣсколькихъ такихъ монетъ, 
которыя хотя уже и извѣстны, но встрѣчаются въ нашихъ собраніяхъ весьма 
рѣдко и изданы большею частію въ мало распространенныхъ въ Россіи ан
глійскихъ нумизматическихъ сочиненіяхъ.

Фельсъ означаетъ мѣдную, дирхемъ — серебряную, динаръ —  золотую 
монету. Поперечникъ каждой монеты обозначенъ въ миллиметрахъ, вѣсъ 
въ граммахъ.

Тщательною провѣркою вѣса всѣхъ нижеописанныхъ монетъ, равно 
какъ изготовленіемъ точныхъ снимковъ съ 35 экземпляровъ, изображен- * II,

1) Объ изображеніи зайца на мусульманскихъ монетахъ см. Fraehn, Opusc. postum.
II, р. 249 и De Il-Chanorum seu Chulaguidorum numis, u° 204; L a n e-P o o le , Catal. УІ, p. 15, 
no 32—34.
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ныхъ на прилагаемыхъ двухъ Фототипическихъ таблицахъ, мы обязаны 
дружескому содѣйствію X. X. Гиля, которому и считаемъ долгомъ при этомъ 
случаѣ еще разъ высказать нашу сердечную благодарность.

I. Восточный халнФатъ.

т  і. -

Аббасидскій Фельсъ, чек. въ Мереѣ, въ 156-мъ году гиджры (= 7 7 2  
— 773 г. по P. X.), при халиФѣ Эльмехди, по распоряженію эмира Хумейда, 
сына Кахтабы.

На лиц. стор. въ полѣ: väL»^ У || 0J ^  4JUJ || <|) У; вокругъ этого
надпись: <u.©j c(jjJ ^ujj.

На обор. въ полѣ: <jj) || J ^  || кругомъ: ^ ^ 1  <u L“
сЩІ • • • • Аяліі ^ J.

Діам. 23 миллим. Вѣсъ 2,58 грамм.
По мусульманскимъ лѣтописямъ, эмиръ Хумейдъ, сынъ Кахтабы (за

воеватель Кабула), правилъ Хорасаномъ съ 151 или 152 года гиджры до 
159-го, въ которомъ и умеръ. См. Ibn el-Atliir (ed. Tornberg) У, 465; 
VI, 28. Abu’l-Mahasin I, 385— 387. Tabari III, 369.

Въ кругов. надписи обор. стор., между словами <uL? и äiJU, граверомъ 
вѣроятно пропущено слово такъ какъ Хумейдъ врядъ-лп назывался 
«намѣстникомъ Эльмехдія».

№ 2 .

Аббасидскій Фельсъ 204-го года ( =  8 19— 820 г.), битый въ Ниса- 
бурѣ, при халифѣ Эльмамунѣ, эмиромъ Гассаномъ, сыномъ Аббада (2 экз.).

На лицУ стор., въ кругѣ, изъ точекъ: || 0J~j «Ц|І || <J) У
J Il У и вокругъ этой надписи: Ц р о ^  djjl ^ j

g  J
На обор., въ кругѣ: J*«, || 4jyj || J l ^ j  || кругомъ: \s

O dJjJ о bu J L̂c ĵLuc.
Діам. 20 и 21 миллим. Вѣсъ 3,12 и 3,26 грамм.
Извѣстны еще Ферганскій Фельсъ того-же года (L av o ix , Catal. des 

moim. musulm. de la biblioth. nation. Paris, 18S7, pag. 442, n° 1596, 
PI. IX) и самаркандскій Фельсъ 205-го года (T ie se n h a u se n , Notice sur 
une collect, de monn. orient, de M. le comte S. Stroganoff, n° 10, PL I, 2),
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оба также съ именемъ эмира Гассана ибнъ Аббада, правителя хорасанскаго, 
содѣйствовавшаго усиленію саманидской династіи.

Что означаетъ помѣщенное на обор. стор. слово которое встрѣ
чается и на Ферганскомъ Фельсѣ, т. е. имя ли собственное «Сахлъ» (можетъ 
быть начальника монетнаго двора?), или имя нарицательное, въ смыслѣ бла

гочестиваго пожеланія «добро пожаловать», трудно рѣшить пока за 
неимѣніемъ необходимыхъ данныхъ. Считаю еще нелишнимъ обратить вни
маніе на то, что на самаркандскомъ Фельсѣ 205-го года слово замѣнено 
буквою d . ,

Слово J j .c  «правосудіе», которое нѣкоторые нумизматы принимаютъ 
за обозначеніе доброкачественности или полновѣсности монеты, по моему 
мнѣнію, замѣняетъ одно изъ встрѣчающихся на мусульманскихъ монетахъ 
выраженій Дэ^П j  J j J L  àjLc У, <̂ 1Ш,
и т. п. и служитъ, такъ сказать, напоминаніемъ о важности правосудія и 
справедливости (срав. мою Notice стр. 24— 25).

X?. 3 (см. табл. II, п° Г).

Аббаспдскій дирхемъ 329 года ( =  940— 941 г.), чек. въ Васитѣ, 
при хялифѢ Эррады-билляхѣ, сынѣ его, АбульФадлѣ, и старшемъ эмирѣ 
(*[,.е^І^сІ)'Абульхассанѣ Беджкемѣ, заправлявшемъ въ то время всѣми 
дѣлами халифата, хотя и названномъ на монетѣ только «кліентомъ его», 
т. е. повелителя правовѣрныхъ.

На лиц. стор. въ полѣ: || j j  J äJI  |[ j  У || 0 dJUl j| ДІ ^
_ ^ l ;  кругомъ двѣ концентрическія надписи, изъ которыхъ внутрен

няя содержитъ мѣсто и годъ чеканки (ІД« ^ j j J  I jjs» <ul ^
^*J)} a внѣшняя извѣстное изрѣченіе: <JJ.

На обор., въ кругѣ: |j <ujL || <ul J | |  ||
I) кругомъ обычная надпись: <uJ до слова

включительно.
Діам. 25 миллим. Вѣсъ 2,76 грамм. (экз. этотъ просверленъ).
Отличается эта монета отъ описаннаго Бартоломеемъ васитскаго дир

хема 329-го года* (Mél. Asiat. III, 234, n° 91) тѣмъ, что на послѣднемъ 
имя халиФа Эррады-билляха замѣнено именемъ'другого, вступившаго въ 
томъ-же году на престолъ, халиФа Эльмуттакы-лилляха (сци 0 іД|), а вмѣсто

ВЫбИТО ^ j _j t . *

Основанные', кажется, на извѣстіи Масъудія (M açoudi, Les prairies 
d’or, vol. V III, 340) разсказы мусульманскихъ историковъ о золотыхъ и
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серебряныхъ монетахъ съ изображеніемъ Беджкема въ полномъ вооруженіи 

и съ надписью: ^  ^ L I J  j l « q \ J^Jcli ^k*ll ^ .^ 1 )  j*Jj LJ (cm. Journ. 

Asiat. 1848, II, p. 514; Wien. Numism. Zeitschr. 1869, p. 4 5 5 — 456) 
принадлежатъ вѣроятно къ области вымысловъ, какъ уже замѣтилъ Б а р - 
бьё де-М ейнаръ (Maçoudi, loc. laud. р. 433, note).

З а т ѣ м ъ  в ъ  ч и с л ѣ  х а л и ф с к и х ъ  м о н е т ъ  А .  В .  К о м а р о в а  з а с л у ж и в а ю т ъ  

в н и м а н і я :  а )  р ѣ д к і й  у м е й я д с к і й  д и р х е м ъ  9 6  г о д а  ( = 7 1 4 — 7 1 5  г . ) ,  ч е к .  

в ъ  Ардеширъ-Хуррѣ ( c p .  L an e -P o o le , Catal. of the collect, of orient.-coins 
b e l o n g i n g  to colon. C. S .  Guthrie, Hertford, 1 8 7 4 ,  n° 3 5 ,  и  L av o ix , Catal. 
n° 2 3 8 ) ;  Ъ )  н е и з д а н н ы й  а б б а с и д с к і й  Ф е л ь с ъ  1 4 4 - г о  г о д а  ( =  7 6 1 — 7 6 2  г . ) ,  

б е з ъ  о б о з н а ч е н і я  м о н е т н а г о  д в о р а ,  в ы б и т ы й  п р и  х а л и Ф ѣ  Э л ь м а н с у р ѣ  ( о т ц ѣ  

у п о м и н а е м а г о  н а  э т о м ъ  Ф е л ь с ѣ  М у х а м м е д а )  и  с о д е р ж а щ і й  н а  л и ц .  с т о р . ,  

в ъ  ц ѣ п о ч к о о б р а з н о м ъ  к р у ж к ѣ ,  н а д п и с ь  0 J .= ^  | |  4 І1 І ^ 1  | |  J J  У  и  в о к р у г ъ  н е я :  

^ j j l  ^ j J ia J J  j j s >  < U l a  н а  о б о р .  с т о р . ,  в ъ  т а к о м ъ -  

ж е  к р у г ѣ :  1 | |  J ^  | |  j i ^ * ,  с ъ  к р у г о в о ю  н а д п и с ь ю :  ^  ^ л І І  < и ^ .с !  L “ 

с )  а б б а с и д с к і й  Ф е л ь с ъ  1 5 6  г о д а  (  =  7 7 2 — 7 7 3 ) ,  ч е к .  п р и  т о м ъ 

. ж е  х а л и Ф ѣ ,  в ъ  Нисабурѣ, с ъ  у м е й я д с к и м ъ  с и м в о л о м ъ  в ъ  к р у г о в о й  н а д п и с и  

о б о р о т .  с т о р о н ы  ( с м .  L a v o ix , Catal. p .  4 6 3 ,  n° 1 6 3 7 ) ;  d) о ч е н ь  т о л с т ы й  

Ф е л ь с ъ ,  ч е к .  т а к ж е  п р и  х а л и Ф ѣ  Э л ь м а н с у р ѣ  ( 1 3 6 — 1 5 8  =  7 5 4 — 7 7 5  г . ) ,  

к а к и м ъ - т о  А х м е д о м ъ ,  с ы н о м ъ  С а и д а ,  и  з а м ѣ ч а т е л ь н ы й  т ѣ м ъ ,  ч т о  к а к ъ  н а д 

п и с ь  н а  п о л ѣ  л и ц .  с т о р . ,  с о д е р ж а щ а я  о б ы ч н ы й  с и м в о л ъ  <JUl «JI У  и  т .  д . ,  

в ъ  3 - х ъ  с т р о к а х ъ ,  т а к ъ  и  п о м ѣ щ е н н а я  м е ж д у  д в у м я  з в ѣ з д о ч к а м и  н а д п и с ь  

н а  п о л ѣ  о б о р .  с т о р .  | |  j - ^ ^ л У )  | |  < u l  | |  J ^  ч е к а н е н ы

в ъ  о б р а т н о м ъ  в и д ѣ ,  т о г д а  к а к ъ  к р у г о в а я  н а д п и с ь  н а  л и ц .  с т о р .  ( с у д я  п о  

с о х р а н и в ш и м с я  с л о в а м ъ  . . .  j - s * ~  ^  j ^ J . . . ) ,  в ы б и т а  п р а 

в и л ь н о ;  н а  о б о р .  с т о р о н ѣ  н е  в и д н о  к р у г о в о й  н а д п и с и ;  е )  а б б а с и д с к і й  Ф е л ь с ъ

2-го вѣка гиджры (сохранилось только ___мѣсто чеканки также не
видно), съ именемъ какого-то эмира Хишама, сына Селима или Муслима, 
въ кругов. надписи обор. стороны —  или ^JL.*— ^JL _у.А«оУ) Aj Ь“
«Uli f) рѣдкій васитскій дирхемъ 2 7 7  года ( = 8 9 0 — 891), сходный
съ тѣмъ, который описанъ Торнбергомъ (Num. Cuf. p. 102, n° 430, 
табл. VII). '

В ъ  к о л л е к ц і и  г .  К о м а р о в а  н а х о д я т с я  т а к ж е  д в а  Ф е л ь с а  1 3 1  г о д а  

( =  7 4 8 — 7 4 9 )  с ъ  и м е н е м ъ  и з в ѣ с т н а г о  х о р а с а н с к а г о  п р а в и т е л я  А б у м у с -  

л и м а ,  с о д ѣ й с т в о в а в ш а г о  в о з в е д е н і ю  а б б а с и д о в ъ  н а  х а л и ф с к і й  п р е с т о л ъ .  

С м .  м о и  М о н е т ы  в о с т о ч .  х а л и Ф а т а  п °  6 6 0 ,  г д ѣ  я  з а б ы л ъ  т о ч к а м и  о б о з н а 

ч и т ь  н е р а з о б р а н н ы я  м н о ю  с л о в а  м е ж д у  и м е н е м ъ  и г о д о м ъ  ч е к а н к и .

Н а  т у р и н с к о м ъ  э к з е м п л я р ѣ  т а к о г о  д и р х е м а  А р р й  ( N o v .  O b s e r v .  i n  q u o s d a m
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mimos Abbas. стр. 4— 5, табл. I, n° 1) прочелъ эти слова вмѣсто
которыхъ Ф ренъ, на полѣ своего экземпляра Арріевой брошюры, отмѣтилъ: 
«legend, est Правильность предложеннаго Ф реномъ чтенія
подтверждается обоими Фельсами г. Комарова, хотя на нихъ слово имѣетъ 
почти Форму двухъ ЭЛИФОВЪ.

* II. Тахприды.

Лй 4 (см. табл. II, п° 2).

Фельсъ (просверленный) 206 года ( =  621— 822), чек. въ Мереѣ, 
при Тахирѣ, сынѣ Эльхусейна. '

На лиц. стор. въ кругѣ, составленномъ изъ точекъ, обычный, размѣ
щенный въ 3-хъ строкахъ, символъ, вокругъ котораго вы бито:^! ^

На обор., въ двойномъ кругѣ: ^JL, <ulc || «ujl <üJ || J ^ j  
круговой надписи вовсе нѣтъ.

Діам. 21 миллим. Вѣсъ 2,62 грамм.
Упоминаемый тутъ Тахиръ, сынъ Эльхусейна, то самое лицо, которое 

извѣстно въ лѣтописяхъ и на монетахъ подъ именемъ «двудесничнаго»

Въ коллекціи г. Комарова находится также мервскій Фельсъ того-же 
Тахира, чек. въ 207 году (sic — ^j), съ такими-же во всемъ
остальномъ надписями, какъ п° 4.

Діам. 21 миллим. Вѣсъ 2,67 грамм.

jYr 5 (см. табл. II, п° 3).

Харезмскт Фельсъ 224 года ( =  838— 839), содержащій на лицев. 
сторонѣ, въ кругѣ изъ точекъ, обычный символъ tjl У и пр. въ 3-хъ стро
кахъ, и вокругъ него: £>jj iL- ^ l i J j  Ijs» (<jul ^ j)
. . l U j , а на обор. сторонѣ, также въ кругѣ изъ точекъ: || j.*sf j| Л 
.•>. !J <ulc у <ul <1)1, безъ круговой надписи.

Діам. 20 миллим. Вѣсъ 1,.47 грамм.
Впрочемъ, за отсутствіемъ на этой монетѣ имени тогдашняго тахи- 

ридскаго государя Абдуллаха, сына Тахира, ее, можетъ быть, слѣдуетъ 
причислить къ аббасидскимъ.
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III. СаФФариды.

т  6.

Д и р х е м ъ ,  ч е к .  в ъ  Ш и р а з ѣ , в ъ  2 7 2  г о д у  ( = 8 8 5 — 8 8 6 ) ,  п р и  с а Ф Ф а -  

р и д ѣ  А м р ѣ ,  с ы н ѣ  Э л ь л е й с а ,  п р и  х а л и Ф ѣ  Э л ь м у ’т а м и д ъ - а л я л л а х ѣ  и  б р а т ѣ  

е г о ;  Э л ь м у в а Ф Ф а к ъ - б и л л я х ѣ ,  п р о з в а н н о м ъ  Э н н а с ы р ъ - л и д и н а л л а х о м ъ .

На лиц. стор., въ кругѣ, подъ символомъ J )! и пр., размѣщенномъ 
въ трехъ строкахъ: сщЬ || «UjJ кругомъ двѣ концентриче
скія надписи, изъ которыхъ внутренняя гласитъ: )Jts> ‘ÜJ)

ÂX„ a внѣшняя: ^1  <jJ- Затѣм ъ, внѣ
этой послѣдней круговой легенды, видны еще слѣды другой надписи, изъ 
которой только въ одномъ мѣстѣ сохранилось имя ..  ._у*с .

На обор. въ кругѣ: . . . ^  || (<и! ^ ) j^ * lj  || <uj) || J || j^?||<ÜI;

кругомъ обычная легенда: <ul J *£ и внѣ ея знакъ ф , четыре раза
перемежающійся съ Л , какъ на испехбедскихъ монетахъ.

Діам. 26 миллим. Вѣсъ 2,81 грамм.

Ar 7 (см. табл. II, п° 4).

Фельсъ, безъ означенія мѣста и года чеканки, съ именами саФФарид- 
скаго властителя Харба и современнаго ему аббаспдскаго халифа Эннасыръ- 
лидиналлаха, подобный описанному Соверомъ (Lettre à М. Lane-Poole sur 
un fels saffârîde inédit de la coli, de M. Ch. de l’Ecluse, Londres, 1881. 
E xtr. du Num. Chron. Зѳ sér. Vol. I, 129— 157).

На лицев. стор. имя съ тремя кружками надъ нимъ *) и съ слѣ
дами круговой надписи: <ül J y .j

На обор. стор. jus? Il <ul _^L!J II <ul J j * s ?  Il djul ÏJ <JJ 5!1 2); 
круговой надписи нѣтъ (3 экз.).

Діам. 15 миллим. Вѣсъ 1,96 грамм.
М о н е т а  э т а ,  р а в н о  к а к ъ  и  с л ѣ д у ю щ і я  д в ѣ  ( п °  8  и  9 ) ,  п р и н а д л е ж а т ъ  

к ъ  ч е к а н у  п о з д н ѣ й ш и х ъ  с а Ф Ф а р и д о в ъ  п л и  т а к ъ  н а з ы в а е м о й  х а л е Ф І й с к о й  д и 

н а с т і и  (ідШ  iJjjJ j), у т в е р д и в ш е й с я  в ъ  IV с т о л .  г и д ж р ы  в ъ  С е д ж е с т а н ѣ  

п л и  Н и і м р у з ѣ ,  п о ч е м у  г о с у д а р и  е я  н а з ы в а ю т с я  е щ е  С у щ е с т в о -

1) На двухъ экземпл. помѣщена еще точка подъ среднею буквою.
2) На одномъ экземплярѣ, надъ первою строкою обор. стор., видно еще слово, начи

нающееся съ j  или Іэ (Соверъ читалъ на изданномъ имъ экземплярѣ Р о д ж ер съ —
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ваніе ея прекратилось съ нашествіемъ монголовъ, въ 625 или 627 году *). 
Родоначальникомъ этой династіи считается ХалеФъ ибнъ Ахмедъ (род. въ 
326, ум. въ 399 году). Подробную исторію ея сообщаютъ, между прочимъ, 
Д ж уздж ани (Tabaqati Nasiri, перев. Raverty, р. 183— 202) и Мунед- 
джимъ-баши (см. упомянутое письмо Совера къ Ленъ-Пулю). См. также 
статью R a v e rty : The kings of the Saffâriûn Dynasty of Nimruz or Sijistân 
въ Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal 1885, pag. 139— 143, замѣтки 
Придо и Родж ерса въ Proceedings того-же общества за 1885 годъ, стр. 
4 и 107— 108, и біографію Махмуда газневійскаго, помѣщенную Хамме
ромъ въ Wien. Jahrb. d. L itter. Bd. 73 (1836), а оттуда перепечатанную 
въ его Gemäldesaal, Bd. IV (1838), р. 121 — 127. Монеты этихъ ХалеФИ- 
довъ изданы Томасомъ: Supplement, contributions to the sériés of the coins 
of the kings of Ghazni (въ Journ. of the Asiat. Soc. Yol. ХУІ, 1858, 
p. 147 — 153, гдѣ по этому поводу сообщена біографія ХалеФа, почерп
нутая изъ Утбіевой лѣтописи срав. Numism. Chronicle Vol. XX,
p. 56), мною въ статьѣ Ueber zwei in Russland gemachte kuf. Münzfunde, 
n° 21 — 23 1 2), Л енъ-П улем ъ въ Catal. III, pag. 14— 18, n° 3 0 — 41, 
С оверомъ въ упомянутой выше Lettre à M. S. Lane-Poole (1881), Род
ж ерсом ъ въ Proceedings of the Asiat. Soc. of Bengal 1884, p. 75— 79, 
PI. I, и Оливеромъ въ Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal 1886, p. 134.

Правильность догадки С овера, который первый пріурочилъ этотъ 
Фельсъ къ чекану нимрузскаго властителя Харба, сына Мухаммеда, вполнѣ 
подтверждается слѣдующею монетою.

№ 8 (см. табл. II, п° 5 и 6).

Фельсъ, также безъ означенія мѣста и года чеканки, содержащій съ 
одной стороны, въ вписанной въ кругъ звѣздочкѣ, обставленной четырьмя 
точками, надпись j.*s? ^ j J J  т. е. «Таджеддинъ Харбъ, сынъ
Мухаммеда», а съ другой, въ полѣ, обведенномъ тремя концентрическими 
кругами (изъ нихъ самый внѣшній состоитъ изъ точекъ): qjjl j.*s?

Діам. 15 и 19 миллим. Вѣсъ 2,35 и 3,85 грамм.

1) Мунедджнмъ-баши (cp. Hamm er, Gesell, des Osm. Reichs IX, 262) очевидно ошибся, 
доведя ее до 952 года, какъ это уже замѣтилъ С ов ер ъ  (loc. laud.).

2) Не прпнадлежатъ-ли къ монетамъ халеФІйской династіи седжестанскій дирхемъ,- 
съ именемъ какого-то Ахмеда, причисленный Т ор нбергом ъ (Num. Cuf. p. 110, n° 480) къ 
аббасидскому чекану, и седжестанскій дирхемъ 321 года, съ именемъ Хусейна, сына Би- 
лаля, упомянутый въ Berl. Zeitschr. f. Numism. IX, 16?
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Cp. R o d g e rs ’a въ Proceed. of the Asiat. Soc. of Bengal 1884, p. 77, 
n° 20, PI. I, 20.

Таджеддинъ Харбъ, сынъ Иззельмулука Мухаммеда, вступилъ на 
престолъ около 562 года, ум. въ 612 году, а халифъ Эннасыръ-лидинал- 
лахъ царствовалъ съ 575 до 622 года. Такимъ образомъ означенныя мо
неты выбиты въ одномъ изъ 575 — 612 годовъ.

В ъ  к о л л е к ц і и  г .  К о м а р о в а  н а х о д я т с я  3 0  э к з .  э т о г о  Ф е л ь с а .

Ая 9 (см. табл. II, п° 7).

Фельсъ такого-же типа, съ тою разницею, что имя Харба, сына Му
хаммеда, замѣнено именемъ одного изъ преемниковъ его, Насра, сынаБех- 
рамшаха (9 экз.).

На лиц. стор.: 0L*.J^  ^  ^  ^» jJ j ^Ь , на оборотѣ: «ujJ J ^
4jyl ^ j . J  ^ Ы і .  Круговыхъ надписей нѣтъ. Срав. R o d g e rs ’a въ 

Proceed. of the Asiat. Soc. of Bengal 1884, p. 77, n° 22, PI. I, 22.
Діам. 18 миллим. Вѣсъ 2,67 грамм.
Этотъ Насръ, носящій также титулъ Таджеддинъ, по всей вѣроятно

сти тотъ сынъ Бехрамшаха (царствовавшаго съ 612 до 618 года), кото
раго историки называютъ ^ j J J  ё^-зб и ^ j j JI .

ІУ. Саианиды.

, № ю .

Д и н а р ъ  Н у х а ,  с ы н а  Н а с р а ,  ч е к .  в ъ  Н и с а б у р ѣ ,  в ъ  3 3 9  г о д у  ( = 9 5 0  —  

9 5 1 ) ,  п р и  х а л и ф ѣ  Э л ь м у с т е к Ф И - б и л л я х ѣ .

Н а  л и ц .  с т о р . ,  в ъ  к р у г ѣ :  «J У  | |  0 J ^  4JUl II < |1  ï  | |  о ;  к р у 

г о м ъ  и д у т ъ  д в ѣ  к о н ц е н т р и ч е с к і я  н а д п и с и ,  о д н а  в н у т р е н н я я ,  с ъ  о з н а ч е н і е м ъ  

м ѣ с т а  и  г о д а  ч е к а н к и :  £ u J  «L « , ( s i c )  j y  L u  ( s i c ) ^ J J  J j s >  < ju l ^ * u

i j U i h '  ( б е з ъ  с о ю з а  п е р е д ъ  д е с я т и ч н ы м ъ  и  с о т е н н ы м ъ  ч и с л о м ъ ) ,  д р у г а я  

в н ѣ ш н я я ,  с о д е р ж а щ а я  и з р ѣ ч е н і е  и  т .  д .  д о  с л о в ъ  < ju l

в к л ю ч и т е л ь н о ;  н а д ъ  с л о в а м и  и  в и д н ы  е щ е  к а к і я - т о  н е ч е т к і я

с л о в а .  Т а к ъ  к а к ъ  г .  С а б у р ъ ,  в ъ  Ф а р с с к о й  о б л а с т и ,  н е  в х о д и л ъ  в ъ  с о с т а в ъ  

с а м а н и д с к и х ъ  в л а д ѣ н і й ,  т о  я  в ъ  в и д у  е щ е  д р у г и х ь  н е с о о б р а з н о с т е й  н а  э т о й  

м о н е т ѣ  п о л а г а ю ,  ч т о  j y >  L u ,  п о  о ш и б к ѣ  г р а в е р а ,  в ы б и т о  з д ѣ с ь  в м ѣ с т о  L ^ o .

Н а  о б о р .  с т о р . ,  в ъ  д в о й н о м ъ  к р у г ѣ :  || < ü |L  || < y J  || J ^ | | c ü i

-г** іУ ^  ’ кРУгоыъ: ^  Ь aLjj <jy) J  y,j
( s i c )  ( s i c )  J J T .

Діам. 24 миллим. Вѣсъ 4,2 грамм.
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Эпитета который встрѣчается на нисабурскихъ дирхемахъ
Нуха, чеканенныхъ въ 339 году (см. T o rn b e rg , Symbol. IY, n° ПО, и 
ZDMG. XXII, р. 291, n° 16), на этомъ динарѣ нѣтъ.

Между мѣдными саманидскими монетами г. Комарова находится очень 
интересный и неизданный до сихъ поръ^ но къ сожалѣнію довольно повре
жденный, Фельсъ Мансура (3 5 0 — 366), сына Нуха, чек. въ Ахсикетѣ въ 
355 ( =  966) году.

На лиц. стор. въ полѣ: —  || 0J ^  «Ujl || Л  У || кругомъ: 
(сотенъ нѣтъ) AXm . . . JOiâ [j cjjjj

На обор. въ полѣ: || <u) J ^ j  || || <U; кругомъ: L°
. . .  j ĵu L jj&x* . . . .  üj^ I ;  cp. F rä h n , Recens. p. 104, n° 290.

Въ этомъ-же отдѣлѣ коллекціи г. Комарова замѣчательны еще двѣ 
очень большія и тяжеловѣсныя (45 миллим. въ діаметрѣ; 8,21 и 10,35 
грамм. вѣсу) серебряныя монеты Э, представляющія самое грубое подра
жаніе саманидскимъ дирхемамъ. Срав. подобный-же экземпляръ, изображен
ный въ Френовыхъ Nov. Suppl, p. 51. Нахожденіе такихъ монетъ въ за
каспійскомъ краѣ говоритъ въ пользу догадки Торнберга (Num. Cuf. pag. 
LVII), что онѣ изготовлялись не одними только Волжскими Булгарами, но 
и другими народами, жившимп по сосѣдству съ саманидскими владѣніями.

Y. Туркестанскіе нлекп.

№ и.
Дирхемъ Насра, сына Али, чек. въ Бухарѣ, въ 394 году ( = 1 0 0 3 —  

1004), при халиФѣ Элькадыръ-билляхѣ. Отличается очень изящною отдѣл
кою. .

На лиц. стор. обычный символъ Л  У и пр., размѣщенный въ 3-хъ 
строкахъ; подъ нимъ надпись ^Jc j j \, а надъ нимъ арабескъ; вокругъ всего 
этого выбито: <ЬІо Jj Uhj j jJ J  Jj .p 4JUl
Эту круговую надпись огибаютъ два концентрическихъ линейныхъ круга, 
а за ними третій кругъ, составленный изъ точекъ и отдѣленный отъ двухъ 
первыхъ шестью парами маленькихъ колечекъ. ,

Н а  о б о р .  с т о р .  II t j L  j i J  < i j L  j ^ U J )  || «4jy! j | |  ( s i c )  Li Л  

j * »  || l ä Ü L l  J j d J  j - i y i l  и  к р у г о в а я  н а д п и с ь :  сЩІ п т . д .  д о

в к л ю ч и т е л ь н о .

Діам. 25 миллим. Вѣсъ 3,6 грамм.

1) Можетъ быть, впрочемъ, онѣ іі не служили монетами, а были только амулетами, 
либо привѣсками. Срав. F räh n , Ueber alte Süd-Sibirische Gräberfunde, примѣч. 26.
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№ 12.

Фельсъ того-же илека, чек. въ Ферганѣ въ 398 году ( = 1 0 0 7 — 1008). 
На лиц. стор. въ центрѣ точка, которую окружаютъ двѣ концентри

ческія надписи: внутренняя, содержащая J  v5L>. У <1)1 УІ Л  У, и 

внѣшняя, гласящая: Âj L& j ^  JJ.P
На обор., въ кругѣ: ^Jc ( ^ J )  || «UjJ J | |  || и вокругъ

этого: уііI _/, Ö J ^  _/«•) . ■
Діам. 29 миллим. Вѣсъ 3,07 грамм.

JV° 13.

Фельсъ, вѣроятно того-же Насра, чек. также въ Ферганѣ и въ 398
году.

На лиц. стор., въ срединѣ слово d lL I, помѣщенное въ кольцѣ, за ко
торымъ идетъ круговая надпись: ^ jli Ul lj.fi <Üjl

На обор. въ кругѣ: «UjJ J ^ j  || || <u, и вокругъ этого: <u L°
<ü) (?) о* ) J j J l  M \  - ’

Діам. 28 миллим. Вѣсъ 2,82 грамм.

№ 14.

Фергацскій Ф е л ь с ъ  т о г о - ж е  Н а с р а ,  б и т ы й  в ъ  399 г о д у  ( = 1 0 0 8  — 
1009); н е  в е з д ѣ  ч е т к і я  н а д п и с и  п о п о л н е н ы  м н о ю  п о  э к з е м п л я р у  т а к о г о - ж е  

Ф е л ь с а ,  п р и в е з е н н о м у  и з ъ  С р е д н е й  А з і и  п р о Ф .  Н. И. В е с е л о в с к и м ъ .

J b c ^ n
с в е р х у  с н и з уНа лиц. стор., въ кругѣ изъ точекъ: - <іі_ !__il);

КруГОМЪ: d-jlfrli» ( j )  (djLĉ âj) ^ juJâJ] ІДр сЦ||

На обор., въ кругѣ, составленномъ также изъ точекъ: || j.+s? [| «UJ 

lälJLl II а кругомъ: _ ^ l  j » ^ _ ^У і  aj^ I  L°.
Діам. 29 миллим. Вѣсъ 3,12 грамм.

№ 15.

Фельсъ того-же Насра, чек. въ Бухарѣ, въ 400 году (= 1 0 0 9  —
1010). -

На лиц. стор. въ небольшомъ, помѣщенномъ въ равнобедренномъ 
треугольникѣ, кружкѣ: v±LLj; въ трехъ углахъ этого треугольника, въ свою 
очередь вписаннаго въ кругъ, помѣщено по крупной точкѣ, а вдоль нарѵж-
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ныхъ сторонъ его размѣщенъ символъ: J У || о 4JUJ || Уі Л  )!;
въ слѣдующей за тѣмъ круговой надписи сохранились только слова: 
âjL©

На обор., въ кругѣ: <£lL| | | ^ б  || <ul J || || <U; въ круговой
надписи видно еще: <ul > j ___ j ^ .

Діам. 29 миллим. Вѣсъ 3,75 грамм.

№ 16.

Фельсъ табгаджа Богры Карахакана, чек. въ Бухарь, въ 433 году 
(= 1 0 4 1  — 1042). ^

На лиц. стор., въ шестиугольникѣ: кругомъ: 4Jül ^
(sic) j i j  CM ÂÂwj )jü :ij ^JLJl \j» .

На обор., также въ шестиугольникѣ: (Р)^*^); кругомъ: <ul J  
І^Э |_̂ ЯJ ^ріяліэ ^jyj

Діам. 30 миллим. Вѣсъ 3,17 грамм.

Не соотвѣтствовало ли слово «табгаджъ»]) эпитету ^ ik lj і*ІШ, кото
рымъ оно замѣнено на слѣдующей монетѣ?

Ш 17.

Фельсъ того-же Богры Карахакана, чек. въ Ахсикетѣ, въ 440 году 
(= 1 0 4 8  — 1049), при халифѣ Элькаимъ-биамрилляхѣ.

На лиц. стор., въ кругѣ: || J  )! || 0J-=j 4Jü) || ^  || J^ L
1*j SJ  'là ! ;  кругомъ: (<LU I V-/'® ^
Помѣщенныя въ скобкахъ слова добавлены по монетамъ, доставленнымъ 
въ импер. археолог. коммиссію изъ Туркестанскаго края.

На обор. jjlsU || \у» J> j > L ll II (3»^Ш cüjJ ^ L  ^jUJj ||<Ujl J y j  ju£||4JU; 
кругомъ обычная легенда <jyl и т. д. (2 экз.)

Діам. 24 и 25 миллим. Вѣсъ 5,3 и 5,4 грамм.

1) Такъ я читаю, вмѣсто общепринятаго доселѣ «татаджъ» (равно какъ ^1 kkb 

«таФгаджъ» вм. I й  «тамгаджъ»), на томъ основаніи, что въ Кудатку-биликѣ Кара-Богра-

ханъ постоянно называется «тапкач» (ср. также R averty: The Tabakati-Nasiri, р. 905). 
В ам бери (Uigur. Sprachmon. р. 230) переводитъ «höchst ehrwürdig, verehrt, hochgeachtet» ; 
по розысканіямъ В. В. Радлова «тапкач» значитъ «прекрасный, отличный».

2) На нѣкоторыхъ экземплярахъ ^ aX̂ j LL.

3) На одномъ экземплярѣ неправильно i^L L, безъ члена.
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VI. Харезмшахи.

№ 18.

Фельсъ Алаэддина АбульмузаФФара Текеша, сына Иль-Арслана (589—  
596 =  1193 — 1260), безъ указанія мѣста и года чеканки, битый въ пра
вленіе халифа Эннасыръ-лвдиналлаха ’).

На лиц. стор., въ кругѣ: 0Ь  Il j î  кругов. надп. нѣтъ.
На обор., также въ кругѣ: ^ j J  ||^«Ш1 круговая надпись

стерлась.
Діам. 20 миллим. Вѣсъ 1,56 грамм.

Ая 19 (см. табл. II, п° 8).

Фельсъ того-же Текеша, также безъ означенія мѣста и времени че
канки.

На лиц. стор. значится въ кругѣ: jj lL L J j, на оборотной, тоже въ 
кругѣ: j II ; надъ словомъ еще какое-то украшеніе.

Діам. 16 миллим. Вѣсъ 2,66 грамм.

Ая 20 (см. табл. II, п° 9).

Фельсъ его-же, безъ мѣста и года чеканки, но съ именемъ халифа 
Эннасыръ-лидиналлаха.

На лиц. стор. въ кругѣ, обставленномъ арабесками: j| || ^ jlL L Jj

На обор., въ восьмиугольникѣ, образуемомъ двумя пересѣкающимися, 
вписанными въ кругъ, квадратами, выбито: съ арабесками сверху и
снизу; въ сегментахъ слѣды надписи (вѣроятно 

Діам. 13 миллим. Вѣсъ 1,48 грамм. 1

1) До сихъ поръ, сколько я знаю, извѣстны были только золотыя монеты Текеша 
(см. Friihn, Recens. р. 145, п° 8; S oret, Lettre à М. Fraehn pag. 192; L a n e-P o o le , Col. 
Stewart’s collections p. 28). Въ 1887-мъ году доставлено въ императ. археологич. коммиссію 
нѣсколько такихъ динаровъ изъ разныхъ кладовъ, найденныхъ а) въ Семнрѣченской обл., 
близь Токмака, Ъ) самаркандскомъ уѣздѣ, и с) астраханской губ. въ Грачевской станицѣ. 
Одинъ изъ астраханскихъ экземпляровъ содержитъ на лиц. стор. обычный символъ ĴJ У 
и т. д. въ 3-хъ строкахъ, падь нимъ небольшой арабескъ, а подъ символомъ — слѣды 
какой-то нечеткой надписи. Въ кругов. легендѣ сохранилось: lj  . . .L  dJL^I. . . .

На обор. ù * L j l  J;) j i  II I Il 0 ;jJl Ü j J l  % Il dlll;
кругов. надпись совершенно стерлась.
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ЛГя 21 (см. табл. II, п° 10).

Фельсъ Ллаэддина АбульФатха Мухаммеда, сына Текеша (596— 617 
=  1200— 1220), безъ года и мѣста чеканки, битый при томъ-же халифѣ1).

На лид. стор., въ кругѣ: |] ^  || ^ксЭД || ^jlkJLJj; круговая
надпись стерлась.

; На обор. стор., въ кругѣ: Ц ^ І І | |  <и) ^ j J  Ц^-оШі; цугом ъ

остатки надписи: ( ^ \  ^ j J L )  üL j J <ul (3 экз.)
Діам. 16 и 18 миллим. Вѣсъ 2,5 и 1,91 грамм.

.. Ля 22.

Фельсъ того-же Мухаммеда, сына Текеша, также безъ означенія мѣста 
и времени чеканки, съ именемъ халифа Эянасыръ-лидиналлаха.

На лиц. стор., въ вписанномъ въ кругъ восьмиугольникѣ, состоящемъ 
изъ двухъ пересѣкающихся квадратовъ: || ^ксЭД ^jlkJLJj || j ^ .

На обор., въ такомъ-же восьмиугольникѣ: Il (?|»L^J)

Il
Діам. 21 миллим. Вѣсъ 2,25 грамм.

Л» 23.

Фельсъ того-же Мухаммеда, сына Текеша, безъ имени халифа и безъ 
означенія мѣста и года чеканки. -

На лиц. стор. въ центрѣ точка; надъ нею ^ jlk L Jj, подъ нею ^кс^ІІ; 
вокругъ этой надписи два концентрическихъ кольца, между которыми на
ходится кругъ, состоящій изъ точекъ. Затѣмъ идетъ круговая надпись,

1) Монеты этого Алаэддина Мухаммеда, называвшагося также Александромъ Вто
рымъ изданы въ слѣдующихъ сочиненіяхъ: Fr ahn, Recens. р. 146—7 и
595; ISTov. Suppl, р. 58—59, 252. Die Münz. d. Chan. v. Ulus Dschutschi, n° 437, Tab. XV; 
W ilso n , Ariana antiqua p. 433, n° 22. 29, p. 437, n° 1. 2. (PI. XX, 8. 15. 28. 29.); Erdm ann, 
Num. As. I, 299, n° 1, Tab. III, и pag. 300, n° 6. ZDGM. XVII, 368—369, n° 1—4. Thomas; 
On the coins of the kings of Ghazni, p. 381—383. Supplem. p. 202—206, n° 54—62; The Chro- 
nicles of the Pathan kings p. 86—90, n° 61—70; S oret, Lettre à M. Reinaud n° 4; Lettre à M. 
Fraehn, p. 192—194, и Lettre à M. Savélieff, n° 58—62; T iesen h a u sen , Mélanges n° 64. 65, 
L e le w e l,  Monnaies de Kharizm (Rev. de la num. beige 1854), p. 351—368; L an e-P oole , Ca- 
tal. of orient, coins in the Brit. Mus. II (1876), p. 181— 189, n° 589—616, PL VII; Dorn, 
Inventaire II, p. 168—170; R o d g ers , Coins supplementary to Thomas’Chronicles въ Journ. of 
the Asiat. Soc. of Bengal 1880, p. 211, n° 10, PL XVIII, a, n° 10; и 1883, p. 56—58 и 61, n° 8— 
15 и 21, PL IV, 8—15. PL V, 21; Блау, Вост. мон. муз. имп. общ. ист. и древн. въ Одессѣ, 
п° 202. 203; Т р утовск ій , Катал. восточ. мон. Москов. Публич. и Румянц. Муз. стр. 71, 
п° 586—589. '



выбитая въ обратномъ видѣ и гласящая: — (sic) ^ j j J )  I j*  *UJ
Âj le*i*A.

На обор. въ центрѣ также точка; надъ нею ^  ji*£, подъ нею ĵ LLJLJI; 
вокругъ этого сперва два концентрич. кольца, между которыми кругъ изъ
точекъ, а потомъ круговая надпись:........ J y j  .................

Діам. 22 миллим. Вѣсъ 2,35 грамм.

JYä 24 (см. табл. И, п° 11).

Фельсъ того-же Мухаммеда, сына Текеша, безъ имени халиФа и безъ 
означенія мѣста и года чеканки.

На лиц. стор., въ кругѣ, обставленномъ точками: || ^jlULJJ || ^
; послѣднее слово почти похоже на и Л .
На обор. звѣздочка, окруженная сперва двумя концентрическими коль

цами, между которыми находится кругъ изъ точекъ, а потомъ круговою 
надписью, въ которой сохранились слова <jllJLJJ и у \  и за которою 
слѣдуютъ опять два круга, одинъ линейный, другой изъ точекъ.

Діам. 16 миллим. Вѣсъ 2,88 грамм.
Срав. Во dg e rs , Supplement, to Thomas’Chronicles въ Journ. of the 

Asiat. Soc. of Bengal 1883, p. 57, n° 15, PI. IV, 15.

№ 25.

Фельсъ, подобный предыдущему, съ какою-то нечеткою надписью 
(...у) на лицев. сторонѣ, окруженною двумя концентрическими кольцами и
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круговою надписью, въ которой сохранились слова: ........ ^uüj у і .
На оборотѣ звѣздочка въ кольцѣ, окруженномъ надписью: ...^kc^l < jlkL Jj.. 

Діам. 16 миллим. Вѣсъ 2,46 грамм.

№ 26 (см. табл. II, п° 12).

Фельсъ того-же султана Мухаммеда, чек. въ г. Нисѣ и содержащій 
на одной сторонѣ, въ кругѣ, слово: j lk JL J j, со звѣздочкою сверху и снизу, 
а на другой, въ кругѣ, обставленномъ точками: Lj || (2 экз.).

Діам. 16 и 18 миллим. Вѣсъ 2,46 и 2,92 грамм.

№ 27.

Фельсъ его-же, съ именемъ халиФа Эннасыръ-лидиналлаха.

На лиц. стор. 4UJ Il Il ^  Il oj»j dJül II aJ) ^  || J
справа и слѣва какія-то нечеткія слова. Круговая надпись стерлась.

Записки ВосТ. Отд. Пып. Руссо. Арх. Общ. T. III. 5



На обор. o W J I  II ^  ^üJI f  \ Il ^ 1  û l i U l  y

круговая надпись также стерлась (2 экз.).
Діам. 27 миллим. Вѣсъ 2,42 и 2,43 грамм.

№ 28 (см. табл. II, п° 13, 14). -

Фельсы его-же, содержащіе съ одной стороны, въ кругѣ изъ точекъ, 
надпись: U jJ l  || ^kc^J || || ( ? ) ^ ,  a съ другой, также
въ кругѣ изъ точекъ: ^jllJLJl || j j  j .*s? || ^ J .  Круговыхъ надписей
нѣтъ (9 экз.). -

Діам. 15 и 16 миллим. Вѣсъ 3,07 и 3,09 грамм.

№ 29.

Фельсъ его-же, съ окруженною точками надписью: II II j l U J I  
o lL U I  і і ^  на одной сторонѣ, и съ изображеніемъ, на другой,

всадника ѣдущаго влѣво (8 экз.).
Діам. 15 миллим. Вѣсъ 3,44 грамм.

№ 30 (см. табл. II, п° 16).

Фельсъ его-же, содержащій на одной сторонѣ, въ кругѣ изъ точекъ, 
надпись: jLuJLJl j j  || ju £  || a съ другой, также въ кругѣ изъ
точекъ: || Круговыхъ надписей нѣтъ; слова на лицев.
стор. и на оборотѣ выбиты крупнѣе остальныхъ (2 экз.).

Діам. 20 миллим. Вѣсъ 2,05 и 2,27 грамм. „

№' 31 (см. табл. II, п° 17).

Фельсъ того-же Мухаммеда, чек. въ Талеканѣ.
На лиц. стор. въ кругѣ: || jJJ || J ^jlULJj || (* ^ L ü J li»

ĵ LLLJJ у j.<>£
На обор. въ кругѣ, обставленномъ точками, всадникъ съ копьемъ 2), 

ѣдущій влѣво; надъ нимъ надпись: jUJLL Кругов. надписей нѣтъ.
Діам. 15 миллим. Вѣсъ 2,95 грамм.
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1) На нѣкоторыхъ экз. имени ^jläJUs нѣтъ на лиц. сторонѣ.
2) На иныхъ экземплярахъ всадникъ изображенъ безъ копья и имя на лиц. ст. 

съ 4-й строки перенесено на пятую.
3) На нѣкотор. экз. надъ всадникомъ нѣтъ имени ^jÜdlL. ч



—  67 -

Подъ Талеканомъ здѣсь должно разумѣть, вѣроятно, не тотъ Талеканъ, 
который лежалъ между Казвиномъ и Абхеромъ, а тотъ, который находился 
между Балхомъ и Мерверрудомъ и, по словамъ Истахрія, былъ самымъ 
большимъ городомъ Тохаристана, слѣдовательно, входилъ въ раіонъ харезм- 
шахскихъ владѣній.

№ 32 (см. табл. II, п° 18).

Фельсъ его-же, чек. въ Белуканѣ.
На лиц. стор., въ кругѣ: || Dj L jjJ || J^lc Jie î! || (* J j l i J L J j

jLLLJj j j . “
На обор. въ кругѣ, идущій влѣво конь, надъ которымъ выбито 

Круговыхъ надписей нѣтъ (11 экз.).
Діам. 14 миллим. Вѣсъ 2,61 грамм.

• Гдѣ лежалъ ^jli^L (можно также читать не знаю-
Врядъ-ли онъ тоже что (близь Дербенда). Скорѣе я готовъ признать
его тождество съ <jl£JL, который, по словамъЭльмукаддесси (изд. Д е-Г уіе, 
р. о» и г*')), находился также въ Тохаристанѣ, или съ городкомъ
близь Мерва (Геогр. словарь Якута, изд. ВюстенФельда I, стр. ѵіК).

№ 33 (см. табл. II, п° 19).

Фельсъ того-же Мухаммеда, безъ означенія мѣста и года чеканки.
На лиц. стор. въ кругѣ, обставленномъ точками: jj (̂ Lc) J ic ^ j || ^LLLJl

Il
На обор., также въ кругѣ, обставленномъ точками, всадникъ, ѣдущій 

на слонѣ влѣво.
Круговыхъ надписей нѣтъ (2 экз.).
Діам. 15 миллим. Вѣсъ 2,22 грамм.

Ая 34 (см. табл. II, п° 20).

Фельсъ его-же, также безъ мѣста и года чеканки.
На лиц. стор., въ кругѣ, обставленномъ точками: || OLc) Jic^J || j UJUJ 

o l U J j  II ( j j)  J^e y .  Il jJL, Ü j JI.
На обор., въ такомъ-же кругѣ, всадникъ, ѣдущій на слонѣ вправо. 
Діам. 15 миллим. Вѣсъ 2,61 грамм.

1) Есть впрочемъ экземпляры, на которыхъ ) принадлежащій къ 
перенесенъ во 2-ю строку.

слову

5*
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m  35.

Динаръ султана Джелаледдина Мангубирти (617— 628), чек. при ха
лифѢ Эннасыръ-лидиналлахѣ х).

Налиц. стор. въ кругѣ: j|^ jJ )^o b J j||< u jl J ^ j | |  j^fcUjJ ||ЭД <JJ || С—̂ —> ; 
справа (?) <ju). ~

На обор., въ кругѣ: (| ^ I  Il j t J l j  L ijJI (?) H

s r j f 9  I! ; слѣва еще какое-то слово или украшеніе.

Круговыя надписи на обѣихъ сторонахъ срѣзаны.
Діам. 25 миллим. Вѣсъ 4,01 грамм.

Ля 36 (см. табл. II, п° 15).

Фельсъ того-же султана Мангубирти, замѣчательной толщины.

На лиц. стор. I! <üjl /tfjJ _̂ obJ| И <и!ссЦ|) і*» ! 4llJ aJI У
*

На оборотѣ: || . . . .  J^LJ) || éUll ju* [| j> U^SL || jüJL(JJ)
I l ........ .. ; справа видны слѣды, кажется, имени j.+£.
Діам. 30 миллим. Вѣсъ 16,2 грамм.

VII. Газневиды.

№ 37.

Динаръ султана Іеминеддауля, Эминелмилля Абулькасима, т. е. извѣ
стнаго Махмуда, сына Субуктегина, (388— 421), чек. въ Хератѣ, въ 397 
году ( = 1 0 0 6 — 1007), при халифѣ Элькадиръ-билляхѣ.

На лиц. стор., въ полѣ: 4ijL j^bJj || aJ ~ У II oJ'^j 41)1 II ^1 аЛ У; 
сверху J  j e ,  справа буква ^  вокругъ идутъ двѣ концентрическія надписи, 
внутренняя: ійш ô[j^ j b j J J  ljs> «ÜJÎ внѣшняя:
_j*y\ <и и т. д. до словъ 4jul включительно.

На обор., въ двойномъ кругѣ: || äĴ j J] || <ul s? ||
I I J] äJI J ; кругомъ надпись: <yl J ^  до включительно.
Діам. 26 миллим. Вѣсъ 3,45 грамм.

1) О монетахъ этого Мангубирти (прежде его ошибочно называли МапІсЪигпі, 
ManJcbornin, Manlcburin, Mankberni, Mangabarni) см. Frähn, Ueber Münzen des letzten 
Charesmschah въ Bullet, scient. 1841, То. IX, 213, и Nov. Suppl, p. 59—00; Thom as, Grhazni 
coins p. 383—384; Pathan coins, p. 90—91.
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Ля 38. ,

Динаръ того же Махмуда, чек. въ Хератѣ въ 406 году (— 1015—  
1016).

На лиц. стор., въ кругѣ: || J  У || 0J ^  <UJJ || У і aJI У  || J j.c
4i|L j û UI и сверху еще небольшое украшеніе; кругомъ двѣ концентрическія 
надписи, внутренняя: <и Le g j l j  «Л— Äi« s l y #  j L j JJ JJ* «Ujl

и внѣшняя: 4 J L ) I ____ ^ * У і  4JU.

На обор. въ двойномъ кругѣ: j| аіІІ j| âJ,jJJ || сЦ|) || |j <JU
y \)  справа и слѣва арабески, кругомъ: ^ j j f j i J ____ «yjl
Діам. 25 миллим. Вѣсъ 3,45 грамм.

Г ’

V III. Гурнды.

№ 39 (см. табл, III, п° 4).

Д и н а р ъ  с у л т а н а  М у и з з е д д у н ь я - у а д д п н а  А б у л ь м у з а Ф Ф е р а  М у х а м м е д а ,  

с ы н а  С а м а ,  ч е к .  в ъ  Газнѣ, в ъ  602 г о д у  ( =  1205— 1206), п р и  х а л и Ф ѣ  

Э н н а с ы р ъ - л и д и н а л л а х ѣ .

На лиц. стор., въ двойной четыреугольной рамкѣ, вписанной въ обне
сенный точками кругъ: || <ul ^ - j j J ^ L J J  || J ^ j  j £ s? || <jyl J) ^  

въ четырехъ сегментахъ: || dJjbuJ Il J - j l  y*

yj® Il 0->M
На об., вътакой-жерамкѣ: ^ j J J  j| ̂ U j JJ j* *  || ^kc^l ^jlULJJ

j»  въ сегментахъ: || â i-  j y L  <Üyc || 5j .L  j L j JJ || JJ*
4j Lo ^  J.

Діам. 37 миллим. Вѣсъ 17,7 грамм.
Cp. Thomas, On the coins of the kings o№ hazni, Suppl, p. 196 ,n°39 . 

Ля 40.

Фельсъ его-же, безъ означенія мѣста и года чеканки.
На лиц. стор. pL  у pLc^J y jjU JLJl.

На обор. изображеніе вооруженнаго копьемъ всадника, ѣдущаго на 
конѣ, влѣво. '

Діам. 16 миллим. Вѣсъ 3,15 грамм.
Ср. W ilson, Ariäna antiqua PI. XX, 7, и T hom as, The Chron. of 

the Pathan kings p. 15, n° 6, PI. I, n° 5.
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№ 41.

Фельсъ его-же, также безъ означенія мѣста и времени чеканки.
На лиц. стор. pL  у j^£  | |> Ü J  fl^jj; кругов. надп. нѣтъ.

На обор. \j Ü jJ l  j**  y ^k*il y безъ кругов. надписи.
Діам. 15 миллим. Вѣсъ 3,25 грамм.
Срав. T hom as, The Chron. of the Pathân kings p. 15, n°9, P l.I , n°8.

№ 42.

Фельсъ того-же Муиззеддунья-уаддина Мухаммеда, сына Сама, и 
брата его, Гыяседдунья-уаддина АбульФатха Мухаммеда.

На лиц. стор., въ кругѣ изъ точекъ: |j L j J l  j**  || j UJUJ
^  Il ÿh •

На обор., въ такомъ-же кругѣ: || ^ j J )  ^  Ü jJ j  «ôLЬ || ^jÜJLJl 
pl— (jt II ^j I*

Діам. 16 миллим. Вѣсъ 3,59 грамм.
Срав. золотыя и серебряныя монеты, съ именами обоихъ братьевъ, 

въ соч. T h o m a s’а: The Chronicles of the Pathân kings, pag. 12— 13, PI. I, 
n° 1. 2, и S tü lp n a g e l’a: Coins of Ghiâs-ud-din and Mu’az-ud-dm bin Sâm 
въ Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, Yol. 49 (1880), p. 28— 32, PI. IV.

№ 43.

Фельсъ того-же Муиззеддунья-уаддина Мухаммеда и военачальника 
его, Таджеддунья-уаддина. .

На лиц. стор.: lô jJ) || _>ju> || ĵ LLLJI.
На обор., въ кругѣ: ^ j J \ß || U jJJ  || d llll || (o)j -æ .
Діам. 15 миллим. Вѣсъ 3,05 грамм.
Срав. W ilson , Ariana antiqua, p. 434, n° 32, PI. XX, 18, и Journ. 

of the Asiat. Soc. of Bengal 1883, p. 55, PI. IV, n° 1. «

№ 44.
Динаръ султана Гыяседдунья-уаддина Махмуда, сына Мухаммеда, 

(602— 607), чек. при халифѣ Эннасыръ-лидиналлахѣ.
На лиц. стор., въ кругѣ: || j i j l l j  U jJJ <ôLc|| ^k*ll ^ jU JU l |j < ч Т У

.........Il • (^ 1 -•
На обор. въ кругѣ: || qjul j j j l ^ o lJ j  || <Ц}\ J J-J  || . . . .
Круговыя надписи стерлись. '
Діам. 25 миллим. Вѣсъ 5,09 грамм.
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№ 45.
Фельсъ его-же, безъ имени халифа.
На лиц. стор. pL  j j  II . j j  ^(*£) Il y ^jUJLJj.

На обор. изображеніе всадника на конѣ, ѣдущаго вправо.
Діам. 15 миллим. Вѣсъ 3,28 грамм.

№ 46.
Фельсъ султана Илитмыша, безъ означенія мѣста и времени чеканки.
На лиц. стор. i j LULJJ || || || < jlkLJj.
На обор. изображеніе всадника на конѣ, ѣдущаго вправо.
Діам. 15 миллим. Вѣсъ 3,44 грамм.
Ср. W ilson, Агіапа ant. PI. XX, 13, и T hom as, The Chron. of the 

Path. kings p. 75,, n° 46.
Къ гуридскому-же чекану я отношу небольшую мѣдную, чеканенную 

въ Ферванѣ, монету (діам. 15 миллим.; вѣсъ 1,78 грамм.) съ надписью на 
одной сторонѣ, въ кругѣ: J j ^  и съ изображеніемъ, на другой,
ѣдущаго влѣво всадника на конѣ, съ поднятыми кверху руками; подъ лѣвой 
рукой еще какой-то знакъ (см. рисунокъ).

Срав. T hom as, On the coins of the kings of Ghazni, Suppl, p. 200 — 
201, n° 48. 49. 53 *).

IX. Сельджуки персидскіе.

№ 47 (см. табл. III, n° 5).

Динаръ «султана великаго, царя ислама, Альпарслана», чек. въ Хама- 
дать, въ 460 году ( = 1 0 6 7  — 1068), при халиФѣ Элькаимъ-биамрилляхѣ. 

На лиц. стор., въ кругѣ: || aJ У || 0J ^  4Jjl || !̂l <dj !̂ || f

1) По всему своему типу и своей отдѣлкѣ сюда относятся еще находящіяся въ кол
лекціи г. Комарова небольшія мѣдныя монеты, на которыхъ съ одной стороны выбито въ 
кругѣ, обставленномъ точками ^кс^ІЦ (зіс)^  U U || а на другой, вътакомъ-же кругѣ:

М  л\ Il «UjJ II См. Th om as, On the coins of the kings of Ghazni,

p. 385, n° 22, Pathân coins, p. 92, n° 77, и R o d g ers  въ Journ. of the Asiat. Soc. of Benga* 
1886, p. 191, PI. IX, 27.
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«Ujl ^>L ^jldj; кругомъ двѣ концентрическія надписи, внутренняя: <иІ ^  
h ii«  (sic) i j j +ы j b j J j  jJjB и внѣшняя:____ <jy
< и і ^ .

На обор., въ кругѣ: || pÿLÎII SI*  || ^k*lj jU JU ) || <jyl J | |  <U 
сЛ М  c J l ;  кругомъ: ( j f ju U ------ *U)1

Діам. 22 миллим. Вѣсъ 3,58 грамм.

m 48. _

Динаръ «султана великаго, столпа ислама, АбульФатха Меликшаха, 
сына Мухаммеда», чек. въ Нисабурѣ, въ 468 году (— 1075— 1076), при 
халифѣ Эльмоктади-биамрилляхѣ. ,

На лиц. стор., въ кругѣ: || J У \\ 0j *j  <uJ || Л У  || 0°0
41)1 кругомъ двѣ концентрич. надписи, изъ которыхъ одна,
внутренняя, содержитъ СЛ  ^  j^LwJo j Lj j JI ljs> «UjJ ^
4j L«A)j  U  a другая, внѣшняя: сЩІ _ -----^*У\ 4Jü-

На обор. въ кругѣ: || j (j  || ^ Ы і ĵLLJLJl || <jul J ^  j . || <u 
II oU Ü L £ui\ кругомъ: ____ <j[|l

Діам. 25 миллим. Вѣсъ 5,5 грамм.

Ля 49 (см. табл. III, п° 6).

Фельсъ «царя ислама, столпа религіи, Беркіарока, сына Меликшаха»; 
года чеканки не видно, но такъ какъ на монетѣ упомянутъ также халифъ 
Эльмоктади-биамрилляхъ, скончавшійся въ 487 году (= 1 0 9 4 )  въ которомъ 
Беркіарокъ вступилъ на престолъ, то этотъ Фельсъ долженъ быть выбитъ 
не позже 487 года. Имени мѣста чеканки монеты не сохранилось.

На лиц. стор., въ кругѣ: 4jyl || J t iL ^ i  У !l 4JUl Л У;
На обор., въ кругѣ: Q\jS lc  Il (ji Il i f  j  II js*~yi i l ....

Круговыя надписи стерлись.
Діам. 18 миллим. Вѣсъ 2,93 грамм.

Ля 50.

Динаръ «султана великаго, Абушуджая Мухаммеда», чек. въ Нисабурѣ, 
въ 508 году ( = 1 1 1 4  — 1115), съ именемъ «царя побѣдоноснаго Синджара» 
и халифа Эльмустазхиръ-билляха.

На лиц. стор., въ кругѣ: || J  ^  || 0 4üJ || Л  У || pLoïl
кругов. надпись: «uU mâ, ^jU iL- -----<и) ^ .



-  78 -

На обор., въ кругѣ: || ^ I || ^ЫІ ĵLULJJ || <jul |] 4JU

H^ikll dlliJ; кругомъ: ------- «ujl J y ,j  j^s?.

Діам. 22 миллим. Вѣсъ 3,4 грамм. '

X. Сельджуки малоазійскіе.

№ 51.

Фельсъ АбульФатха Меликшаха (501 —  510), сына Кылыджъ-Ар
слана, безъ обозначенія мѣста и года чеканки (2 экз.).

На лиц. стор., въ кругѣ изъ точекъ: || ||
На обор., въ такомъ-же кругѣ, всадникъ на конѣ, ѣдущій вправо.
Діам. 18 и 19 миллим. Вѣсъ 2,65 и 2,92 грамм.

ЛГя 52.

Дирхемъ (названный динаромъ) «султана великаго Кылыджъ-Арслана», 
чек. въ Конги, въ 589 году (= 1 1 9 3 ) , при халифѣ Эннасыръ-лидиналлахѣ.

На лиц. стор., въ кругѣ изъ точекъ: 0J ^  |) <u) à}\ У і| * *
^ * 1  II 4Jjl ^fJ-l _̂ oLÜ I || <J t*L jL  слѣва: снизу:

( s ic ) jb jJ J ;  справа:
На обор., въ такомъ-же кругѣ: ^jlULJj || <ulc <üjJ || «Ujl J  

j % , \  £  il f t - i i  ; справа: iL»; сверху: слѣва:
Діам. 24 миллим. Вѣсъ 3,03 грамм.

№ 53. .

Фельсъ «султана побѣднаго Сулеймана (596— 600), сына Кылыджъ- 
Арслана», чекан. въ 596 г. (= 1 1 9 9  — 1200) (3 экз.). *

На лиц. стор., въ кругѣ изъ точекъ: || ^  || ^LLLJJ
J % j \  ^ і ;  сверху: слѣва: (?) »I—. і і - ;  снизу: справа:

На обор., въ такомъ-же кругѣ, всадникъ на конѣ, скачущій вправо 
и держащій на плечѣ скипетръ или палицу.

На одномъ экземплярѣ, на лицев. сторонѣ выбито: || _/>Ыі d lllj
J % j \  (j>) II (о )Іі^Ц І-. С рав.,Ьапе-Роо1е, Catal. р. 52, п° 105 —
106.

Діам. 26 и 30 миллим. Вѣсъ 7,1 и 7,2 грамм.
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№ 54.

Фельсъ эрзерумскаго султана Мугыседдунья-уаддина АбульФатха То- 
грула (613 г.), сына Кылыджъ-Арслана (3 экз.).

На лиц. стор., въ кругѣ изъ точекъ: || *uJJ у  I L jJ J
II J i  і ѣ Д .

На обор. всадникъ на конѣ, съ палицею или скинетромъ на плечѣ, 
скачущій вправо; передъ нимъ и позади его, равно какъ подъ конемъ, по
мѣщено по звѣздочкѣ. Cp. L ane-P oo le , Catal. III, pag. 112, n° 301.

Діам. 28 миллим. Вѣсъ 4,77 и 5,6 грамм.

XI. Хулагуиды.

№ 5 5 (см. табл. III, n° 1).

Динаръ хана Аргуна (683— 690), чек. въ Мереѣ, безъ означенія года.
На лиц. стор., въ кругѣ: <Д J || <Ц)1 || Уі Л  (У) || <1)1.
На обор. въ кругѣ: °0° °0° || J a U l  (sic) ||<AJ j*.(D).
Діам. 19 миллим. Вѣсъ 2,49 грамм.
Монету эту я приписываю Аргуну на томъ основаніи, что въ коллек

ціи г. Комарова находятся двѣ серебряныя мервскія монеты такого-же 
вида, на которыхъ съ одной стороны, во вписанномъ въ кругъ квадратѣ, 
выбито: (<ul J ^ j )  Il <1)1 II Л  X  и въ верхнемъ сегментѣ а на 
другой сторонѣ, въ кругѣ изъ точекъ, помѣщена сперва монгольская над
пись «хагану даруга аргун деледкегюлюксен» т. е. «монета хаканова намѣст
ника Аргуна», и потомъ арабская надпись ( 0 ) /Л  «Аргунъ» “(см. табл. III, 
п° 2 и 3). Велич. первой мон. 21, второй 18 миллим. Вѣсу въ первой 2,51, 
во второй 2 ,37 грамм. Кромѣ того, на одномъ экземплярѣ, направо отъ мон
гольской надписи, изображенъ лукъ, который на другомъ экземплярѣ замѣ
щенъ также монгольскимъ словомъ 1). Затѣмъ въ коллекціи г. Комарова 
есть еще двѣ небольшія серебряныя мервскія монеты, которыя вѣроятно 
также относятся къ этой категоріи. На одной сторонѣ ихъ, въ четыреуголь- 
никѣ, по бокамъ котораго, съ внѣшней стороны, видны слѣды какой-то 
надписи, выбито <1)1 J || <1)J || Хі Л J X , а на другой въ кругѣ зна

1) Сюда-же, кажется, должны быть отнесены серебряныя монеты въ колл. г. Кома

рова, на которыхъ, какъ на лицевой сторонѣ, подъ символомъ [| || <|jl Л  У
<1)1 такъ и на °б0Р0тн0”> подъ надписью Л Л  Іэ, изображенъ лукъ.



чится:^^« і С  II J^LaJj , j \ Іэ II cUJ (iilll и, подъ послѣднею строкою, изобра
женіе лука. Велич. одной монеты 16, другой 18 миллим. Вѣсу въ первой 
2,7, во второй 2,38 грамм.

№ 56.

Серебряная монета того-же Аргуна, чек. въ Дамеганѣ, безъ года.
На лицев. сторонѣ, въ картушѣ изъ пересѣкающихся треугольниковъ, 

выбито: Ц оЬоЬ .
На обор., въ вписанномъ въ кругъ, четыреугольникѣ: |] JJ У 

<üJ II *U)J; въ нижнемъ сегментѣ:
Діам. 16 миллим. Вѣсъ 2,92 грамм.
На хулагуидскихъ монетахъ до сихъ поръ, сколько мнѣ извѣстно, ти

тулъ «падишаха» встрѣчался только на монетахъ Абаки-хана.

№ 57.

Сер. мон. Газана Махмуда (694— 703), чек. въ неизвѣстномъ городѣ.
На лиц. стор. въ обставленномъ точками кругѣ, пятистрочная монголь

ская надпись: «тэгрин кючюндур хазану деледкегюлюксен», т. е. «силою Бога, 
монета Газана»; надъ нею арабескъ, между 2-ю и 3-ю строками ^  ?
а слѣва три буквы, которыя пок. акад. Шмидтъ принималъ за тибетскія и 
читалъ чакрарадж (orbis imperator), а Террьенъ-де-Лаку при принимаетъ 
за квадратное письмо (écriture Bachspa) и читаетъ ма ( = . s ^ )  хасан 
( =  (jJjlc). См. L a n e -P o o le , Catal. YI, introd. pag. X LIX — LU.

На оборотѣ, въ пятиугольной звѣздѣ, вписанной въ обставленный точ
ками кругъ: сЦ|) J ^ j  у сЩІ II ^1 J J  У у <juJ; справа ^ о ,  слѣва <ulc, а 
между 2-ою и 3-ею строкою символа, нечеткое слово, похожее на ^ J^L s. 
Въ сегментахъ неясные слѣды годовой даты (видно только Äj Li ~).

Діам. 20 миллим. Вѣсъ 2,07 грамм.

№ 58.

Мѣдная монета султана Мухаммеда Худабенде Олджайту (703— 716).
На лиц. стор., въ звѣздочкѣ: J^LJJ || <jL О LLJL, ||

круговая надпись стерлась. .
На оборотѣ, въ обставленномъ точками кругѣ: |: <и) |! ^J JJ У1!

—  II «UjJ J ; кругов. надписи нѣтъ (2 экз.).
Діам. 15 и 20 миллим. Вѣсъ 1,9 и 3,8 грамм.
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Л» 59.

Мѣдная монета того-же хана, на одной сторонѣ которой, въ кругѣ, 
выбито II Il <jlUL, а на Другой, также въ кругѣ:

Діам. 17 миллим. Вѣсъ 2,03 грамм.

№ 60 (см. табл. III, п° 7).

Мѣдная монета хана Абусаида (716— 736), чек. въ Джорджанѣ, въ 
733 (?) году.

На лиц. стор., въ кругѣ, обычный символъ въ трехъ строкахъ, и, по 
бокамъ его, имена первыхъ четы рехъ халиФовъ.

На обор. въ кругѣ, изображена лежащая собака, обращенная вправо; 
надъ нею: || ^jLLL, а подъ нею: Il 0 ) ob î  сверху:
^5 слѣва: справа: Äj L*a~ ....... (2 экз.).

Діам. 17 и 20 миллим. Вѣсъ 2,82 и 2,68 грамм.

№ 61 (см. табл. III, п° 8).

Мѣдная монета того-же Абусаида, чек. въ г. Базарѣ или Баранѣ.
На лиц. стор., въ кругѣ, обставленномъ точками: || J ic ^ l <jlkl(*Jj) 

iJÜ il U J  U J-SÄ«. ( ).
На обор., въ такомъ-же кругѣ, изображеніе льва съ приподнятымъ 

хвостомъ, идущаго вправо; надъ н и м ъ ^ Ь  или ĵ Jj L.
Діам. 19 миллим. Вѣсъ 2,74 грамм.

№ 62.

Серебряная монета, безъ имени хана, но типу своему принадлежащая, 
кажется, также къ хулагуидскому чекану.

На лиц. стор., въ четыреугольникѣ: <щ\ J ^  || <щ\ || У) Л  У.
На обор., въ кругѣ, изображеніе орла (головы не видно), съ растопы

ренными ногами и раскрытыми крыльями. Двуглавый орелъ встрѣчается, 
какъ извѣстно на хулагуидскихъ монетахъ. См. L a n e -P o o le , Catal. VI, 
n° 56. S o re t ,  Eléments, p. 32.

Діам. 20 миллим. Вѣсъ 1,73 грамм. t
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XII. Джагатаиды.

№ 63 (см. табл. III, ц° 12).

Динаръ Тимура Гуркана и Суюргатмыша, чек. въ Харезмѣ, въ 781 
году ( = 1 3 7 9 — 1380).

На лиц. стор., въ кругѣ: ѴАІ || || || jLU U l.
На оборотѣ, въ кругѣ: \jJßf  -J || ||
Діам. 12 миллим. Вѣсъ 1,17 грамм.
Это, сколько я знаю, ёдинственная, доселѣ извѣстная золотая монета 

съ именемъ Тимура.

К?. 64.

Серебряная двуязычная монета султана Суюргатмыша.
На лиц. стор., въ кругѣ, обставленномъ точками: || <uJ ^1 dJj У

à£Lo j i i  II (̂ j )LLL. Jjyj, || c(JUI J J<£.
На обор. въ такомъ-же кругѣ, нечеткая монгольская пятистрочная 

надпись.
Діам. 20 миллим. Вѣсъ 2,42 грамм.

№ 65.

Серебряная монета Тимура Гуркана, чек. въ Багдадѣ, въ 795 году 
(= 1 3 9 2 — 1393).

На лиц. стор. въ квадратной рамкѣ: || ilj.su || 0°0 || . . . .
j i i  п0 наружнымъ бокамъ квадрата сохранилось слѣва:
aâm. и внизу:
На обор........... ... JI сЩІ j4.^||4Jü) дЛ кругомъ имена первыхъ

4-хъ халиФОвъ, изъ которыхъ сохранились только справа іс ,  сверху 
ù U .  ' ’

Діам. 25 миллим. Вѣсъ 6,21 грамм.

. №  66 .

Серебр. монета Тимура, чек. въ Семнанѣ; года не видно.
На лиц. стор., въ кругѣ: || дО* 0°o J ^ | |  (?) J
На обор. въ срединѣ: вокругъ этого: || <jyl ,|| J j

4JUl J I I  J*£‘ ,
Діам. 25 миллим. Вѣсъ 6,08 грамм.



-  78

Серебр. монета его-же, чек. въ Дамеганѣ, безъ года. '
На лиц. стор., въ срединѣ, выбито: <jlàeJ* || эту надпись

окружаютъ два концентрическихъ кольца, между которыми еще видно:

( у л  J 0 / . . . J I .
На обор. <ju у J J y~j II «uj H I ï l  Л  У.
Діам. 29 миллим. Вѣсъ 5,7 грамм.

'  №  68.

Серебр. монета Тимура, чек. въ г. Саве, безъ года.
На лиц. стор., по срединѣ, въ треугольномъ щитѣ: °0° ,  вокругъ этого 

еще сохранилось снизу: ÿ S \  слѣва: U*J^, сверху: . .  и j l i
d£jU сЩІ.

На оборотѣ, въ срединѣ четыреугольника, образуемаго надписью:
.......J I I  4ІІ II П І  ^  выбито ô*L y надъ I aJJ слѣды
еще какого-то слова.

Діам. 26 миллим. Вѣсъ 6,03 грамм.

№ 69.

Серебр. монета Тимура и Махмуда, чек. въ Іездѣ, въ 797 году 
( = 1 3 9 4 — 1395).

На лиц. стор., въ кругѣ: ^  || * ѴЧѴ * || кругомъ:

^  là J jy*?'
На обор. въ картушѣ: || J ^  || !̂) |) J )  кругомъ, ка

жется, имена первыхъ 4-хъ халифовъ (2 экз.).
Діам. 25 и 26 миллим. Вѣсъ 5,02 и 6,1 грамм.
Подобыую-же Іездскую монету 798 года издалъ L an e -P o o le , Catal. 

VII, n° 58.

№  67. -

№ 70 (см. табл. III, п° 9).

Серебряная монета Тимура и Махмуда, чек., кажется, въ Рохѣ (?). 

На лиц. стор. въ кругѣ: || à K ) /  о°о ^  il (л )  
dÛL® j k ;  въ круговой надписи сохранилось только

На обор., въ квадратной рамкѣ, символъ, образующій четыреуголь-

1) Значеніе выраженія («слово наше») уже выяснилъ пок. П. С. С авельевъ:
Мон. джучид. и пр. п° 336.
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никъ: <иІ J  II у 4jyj y ï  и по срединѣ: (?) U, по бокамъ
имена первыхъ четырехъ халифовъ; видно т о л ь к о ^  у»і и _^с.

Діам. 29 миллим. Вѣсъ 6,01 грамм.

№ 71..

Серебр. монета Тимура и Махмуда, чек. въ Хератѣ\ года не видно.
На лиц. стор. въ звѣздообразной рамкѣ: || jd i  || <jüJL

lX j/  ü j y + p aÜ L; по наружнымъ бокамъ ея: || (?)jLa*r... ü ô [^  || V -/"

.......Il J -
На оборотѣ символъ, размѣщенный въ видѣ четыреугольника такимъ 

образомъ, что слѣва находится: I У) Л  У, сверху: <и, справа: j.*£, снизу: 
^ j ,  внутри: 4jyl J .  По бокамъ этого четыреугольника имена четырехъ 
первыхъ халиФовъ и подъ каждымъ изъ нихъ 9 точекъ.

Діам. 25 миллим. Вѣсъ 6,01 грамм.

’ № 72 (см. табл. I II , п° 10).

Серебр. монета Халилаллаха, чек. въ Бухарѣ, безъ года.
На лиц. стор. въ звѣздообразной рамкѣ: \\ || J) У || (ejjjl)

4Jjl II & Ij  1̂  ̂ j 10.

На обор. въ такой-же рамкѣ: [| J J i  ^jlLL  || ^Lc^J ^ j li l i l  || j j l ^  
j l i .

Діам. 30 миллим. Вѣсъ 6,44 грамм.

XIII. Тимуриды.

Л'я 73 (см. табл. III, п° 13).

Мѣдная монета султана ІНахроха, чек. въ Хератѣ, въ S15 году 
(= 1 4 1 2  —1413).

На лиц. стор. въ кольцѣ, окруженномъ арабесками: ölj*  || Ѵ-/*®- 
На обор., въ кругѣ, обставленномъ точками: 

üjULcj. f ,
Діам. 19 миллим. Вѣсъ 3,23 грамм.

’ ■ № 74.

Мѣдная монета того-же султана, чек. въ Нисабурѣ въ 834 году 
( = 1 4 3 0 — 1431).

На лиц. стор., въ кругѣ: лГ і* | | j ^ L * J  ||
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На обор., на полѣ, усѣянномъ точками, грубое изображеніе льва (?), 
идущаго вправо.

Діам. 20 миллим. Вѣсъ 3,7 грамм.

' № 75.
Маленькая серебр. монета чек. въ Хератѣ, въ 835 году (= 1 4 3 1  — 

1432).
На лиц. стор., въ кругѣ: Af"o||<i£L slyo ^j

На обор., въ квадратной, вписанной въ кругъ, рамкѣ: || ji^4jul || J I У 
4JüJ а въ сегментахъ имена первыхъ 4-хъ халифовъ.

Діам. 16 миллим. Вѣсъ 1,17 грамм.

№ 76 (см. табл. III, п° 11).

Мѣдная монета Шахроха, чек. въ Нисабурѣ, въ 837 году ( = 1 4 3 3  — 
1434).

На лиц. стор., въ картушѣ: АГѴ, сверху: снизу j j j L-J.
На обор., помѣщенная въ точечномъ кругѣ восьмиугольная, съ точ

ками по угламъ, звѣзда, внутри которой изображено спирально свернувшееся 
кольцо (2 экз.).

Діам. 20 миллим. Вѣсъ 2,54 и 3,58 грамм.
Кромѣ того, въ числѣ шахрохійскихъ монетъ этой коллекціи находятся 

серебр. монеты, чек. въ Себзеварѣ (828 г.), Аберкухѣ (828 г.), Астера- 
бадѣ (830 г.), Самаркандѣ (831 г.) и Саве (834 г.), и мѣдныя, битыя въ 
Хератѣ (842 и 849 г.), Бухарѣ (832 и 837 г.) и Термедзѣ (832?).

№ 77. '
Серебр. (просверленная) монета Шахроха, 844 года, дважды перечека

ненная при А бу сайдѣ (855 — 873) съ той стороны, на которой находился 
символъ JJ У и пр.

На одной стор. ея сохранились слѣды Шахроховой надписи: <j ILjLJJ
Ai-tr* у djLLL̂  U <t£LL... y ..... U.

На другой сторонѣ уцѣлѣло только первое слово символа (Ï); осталь
ная часть его уступила мѣсто слѣдующей надписи: || || ...UJL|| J jlc

и выбитому на ней впослѣдствіи клейму ^  <и.
Діам. 20 миллим. Вѣсъ 4,97 грамм.

As 78.
Серебр. монета султана Абусаида, чек. въ 866 году (= 1 4 6 1  — 1462); 

мѣста чеканки не видно (обломана).
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На лиц. стор., въ картушѣ: 4jyl J \^ j  || 4J}\ [| aJ) îl; по бокамъ,

слѣва: j j j u o J J внизу j ^ j l i J ) остальное обломано.

На обор., въ кругѣ: [| ^  с Д ^ -J j  Il II V - /1®

АЧЧ Âi- H aJÜJL^ d £ L  j i i .

Діам. 20 миллим. Вѣсъ 4,86 грамм.
Къ чекану Абусаида вѣроятно принадлежатъ также двѣ мѣдныя мо

неты, чекан. одна въ 858 году (= 1 4 5 4 ) , въ Хератѣ (на лиц. стор. sjy> 
съ какими-то нечеткими словами по бокамъ; на обор.: Äj UL^ <j !■••••»
велич. въ 17 миллим. и вѣсомъ въ 2,23 грамм.), другая въ 867  году 
( = 1 4 6 2 — 1463), въ Мереѣ (на лиц. стор. ^  sjJL с - ^ ;  на обор., въ 
вписанной въ кругъ квадр. рамкѣ: Äj ULt̂  || || g »  || <и~; въ сегмен
тахъ арабески; діам. 22 миллим., вѣсъ 5,29 грамм.).

/ № 79.

Серебр. монета Ахмеда (8 7 3 — 899), сына Абусаида, безъ означенія 
мѣста и года чеканки.

На лиц. стор., въ четыреугольной рамкѣ, вписанной въ обставленный 
точками кругъ: <ЦІ J || <Ц|І || Л !̂; въ сегментахъ имена пер
выхъ четырехъ халифовъ (уцѣлѣло только имя^ Ç ^ j I).

На обор. aïLUL, il ...jJ I äJ <иІ jJU il ...j ia I ^ ( I L  il .Л І  ^jlULJJ.
Діам. 25 миллим. Вѣсъ 4,92 грамм.
Къ нему-же я пріурочиваю небольшія мѣдныя безъименныя монеты, 

чек. а)въ Мешхедѣ,въ  876 году ( = 1 4 7 1 — 72), съ надписью: || || ѵ«/*®
АѴЧ II Âjyej-Ц на одной, и арабескомъ на другой сторонѣ; Ъ) въ Хератѣ,
въ 885 ( = 1 4 8 0 — 81), 888 ( = 1 4 8 3 — 84) и 895 годахъ1) ( = 1 4 8 9 — 90), 
и с) въ Мереѣ, въ 888 г . 2).

№ 80.

Серебр. монета султана Хусейна (875 — 911), чек. въ 896 году 
( = 1 4 9 0 — 91); мѣста чекана не видно.

1) На монет. 885 года съ одной стор. выбито [| öj«b || c j _̂ —ю, съ другой:

Äj ULtj U*** с І ’ на монетахъ 888 гоДа съ одной стор. ||

съ другой: АЛА J j . c ;  на монет. 895 года съ одной стор.: || ÜJoJ-o || с->

съ другой: Л̂ О iL* ^J.

2) На лиц. стор.: Л AA || ô jb  || <*-^«0; на оборотѣ арабескъ.
Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. T. III. 6
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На лиц. стор., въ вписанной въ кругъ квадратной рамкѣ: || Л  
<и) J I I  4JUl; по наружнымъ бокамъ имена первыхъ четырехъ хали
ф о в ъ  съ ихъ эпитетами: j j J - J J ,  ^ jy Ü J  и ^ j /11.

На обор. по срединѣ, въ картушѣ: ^  <и; вокругъ этого въ кольцѣ, 

обставленномъ точками: || || ^  || || — ô
лчч II djUxL^ (Ліи») и «ml j . l i

Діам. 25 миллим. Вѣсъ 5,4 грамм.

XIY. Шейбаниды.

№ 8 1  (см. табл. III, п° 14).

Серебряная монета Кучкунджи-хана, чек. въ Мешхедѣ, въ 912 году 
( = 1 5 0 6 — 1507).

На лиц. стор., въ картушѣ: j&Lo || || вокругъ этого:
aîÜJL, dXlU (cujj) j i i  ( ^ j L ) j ^ a U l  y*I ^kcVl jjU liJ  ĵ UJLjJ ) .

На обор., въ картушѣ: <niJ 4jyl J < U ) <JJ ^  и вокругъ, въ
4-хъ отдѣлахъ, имена первыхъ четырехъ х я л и ф о в ъ  съ ихъ обычными эпи
тетами и прибавленіемъ къ каждому, сверхъ того, словъ: ^ ^ 1 )  ^<«1 и

Діам. 30 миллим. Вѣсъ 4,64  грамм.
Такъ какъ Кучкунджи-ханъ вступилъ на престолъ въ 918 году (см. 

В ельям и н ова-Зерн ова: Монеты бухарскія и хивинскія, стр. 330, 334 и 
347), то должно думать, что на чеканку оборот. стороны этой монеты упо
требленъ старый штемпель 912 года.

№ 82.

Мѣдная монета того-же года, чекан. въ Мереѣ, безъ имени хана.
На лицев. стор. ЯІР аХш || (?) J s »  || ||

На обор. арабескъ. Не персидская-ли это монета Исмаила I?
Діам. 15 миллим. Вѣсъ 2,34 грамм.

№ 83.

Серебряная монета Обейдуллаха, чекан. въ Бухарѣ, въ 942 году 
( = 1 5 3 5 — 36).

На лиц. стор. въ картушѣ: w  || j L i  || «UjJ j ^ c ;  кругомъ:



ü i l L L j  ( d X lL e )  <QjJ j d i  f \ )  J L o lX U j  J : > l .a ( J j  ĵ Ü J L aJ I )

1j  Lî  Зулуски.

Обор. стор. какъ на n° 80.
Діам. 29 миллим. Вѣсъ 4,7 грамм.
Срав. В ельям и н ова-Зерн ова, Мон. бухар. и хивин. п° 9.

№ 84.

Серебр. монета Яръ-Мухаммеда Бахадыръ-хана, чек. въ Самаркандѣ 
въ 958 году (= 1 5 5 1 ) .

На лиц. стор. въ картушѣ: <jU j ^I^j j L, а по бокамъ: U li l ,__
(я) О А t u J t à  dJÜ JL, dXlLe 4jyl «jl» ^ jL iJ J  . . .U ü l j .

На обор. въ картушѣ символъ и вокругъ этого имена 4-хъ первыхъ 
халифовъ съ эпитетами ихъ.

Діам. 34 миллим. Вѣсъ 4,65 грамм.
Объ этомъ Яръ-Мухаммедѣ, или Мухаммедъ-Ярѣ см. Вельяминова- 

Зернова, Мон. бухар. и хив. стр. 377.

№ 85 (см. табл. III, п° 15).

Серебряная монета Науруза Ахмеда, чек. въ Балхѣ, въ 959 году 
(= 1 5 5 2 ).

На лйд. стор., въ картушѣ: || j ^ J  (| j j j ÿ  || Яоя ; кругомъ:
U J J O  d j ü a J L j  d X Ü o  ^ I â j  «u j J ^ j l à ( J j )  ^ j ( I )  < j l i ( ü l J ) .

На обор. въ четыреугольной рамкѣ: oui Ц'OL)l /̂1 aJI и во
кругъ нея имена 4-хъ первыхъ халиФовъ, съ присоединеніемъ къ каждому 
словъ и <uc 4Jül

Діам. 28 миллим. Вѣсъ 4,1 грамм.
Срав. В ельям и н ова-Зерн ова тамъ-же, п° 15. 16.

№ 86 .

Серебряная монета Искендеръ-хана, чек. въ Бухарѣ, въ 988 году 
( = 1 5 8 0 — 81).

На лиц. стор., въ картушѣ: <jU || j ^I^j || || ш ;  кругомъ:

с  J1,1* 4JLLL, âJlL  oui j J i . . . .  f l  J-bCJj M ij ,  J^LJJ o U t i l .

-  —  88 -

1) Легенда эта установлена по четыремъ экземплярамъ.
6*
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На обор. въ четыреугольнойх) рамкѣ обычный символъ и.вокругъ нея 
имена 4-хъ первыхъ халифовъ съ эпитетами, какъ на п° 85.

Діам. 28 миллим. Вѣсъ 3,87 грамм.

№ 87.

Серебряная монета Абдуллаха 2-го, чек. въ Бухарѣ, въ 996 году 
( = 1 5 8 7 — 88).

На лиц. стор. въ картушѣ: ПЧ <jU «UjJ по бокамъ уцѣлѣло 

только:___ U? aÛL J L j" . . .  j i i . . .  ^ . .^j ) . .  Islil LsJ • •
На обор., въ кругломъ картушѣ, обычный символъ, вокругъ него 

имена четырехъ первыхъ халифовъ съ эпитетами ихъ.
Діам. 30 миллим. Вѣсъ 4,56 грамм. ■

XV. СеФевиды,

№  88.
Мѣдная монета 956 года ( =  1549), чекан. въ Керманѣ, повидимому 

на болѣе древней керманской монетѣ. ’
На одной сторонѣ, сплюснутой при перечеканкѣ, сохранилось отъ 

прежняго чекана, въ четыреугольномъ картушѣ: < j l [] <->j . .
На обор. выбито новымъ штемпелемъ: || II ü l - ^  J j c

ЯоЧ II 'ix* ^J. Слѣд. монета эта перечеканена при Тахмаспѣ I (930— 984). 
Діам. 18 миллим. Вѣсъ 2,73 грамм.

1) На одномъ экземплярѣ кругловатая рамка.

В. Тизенгаузенъ.
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Photohyalotypie de l’Expédition pour la confection des papiers de l’État.
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Photohyalotypie de l’Expédition pour la confection des papiers de l’État.



Д а г б и д ъ.

И окрестности Самарканда свидѣтельствуютъ о былой славѣ этого 
города. Загородный дворецъ Тимура, обсерваторія Улугъ-бека, о которыхъ 
остались одни воспоминанія, мечеть ходжи Ахрара, мечеть Дагбидская, —  
памятники для своего времени весьма замѣчательные. Два послѣдніе поль
зуются у мѣстнаго населенія большимъ почетомъ, какъ мѣста погребенія 
двухъ святошъ, потомковъ Мухаммеда. Ходжа Ахраръ, погребенный въ 
4 верстахъ отъ Самарканда, извѣстный богачъ-Филантропъ, жилъ и дѣй
ствовалъ въ области Самарканда, оттого и преданій о немъ сохранилось 
больше, чѣмъ о Махдуми-ааземѣ, который прославился въ лѣтописяхъ 
ислама обращеніемъ въ эту религію язычниковъ восточнаго Туркестана, 
куда наѣзжалъ онъ время отъ времени для проповѣди. _

Сейидъ Ахмедъ Касани, уроженецъ города Касана, Ферганской об
ласти, похороненъ не на мѣстѣ родины, а въ Кышлакѣ Дагбидъ, въ 12 вер
стахъ отъ Самарканда. Сейидъ Ахмедъ извѣстенъ болѣе подъ своимъ титу
ломъ Махдуми-аазема, что значитъ «величайшій властитель». При этомъ 
титулѣ имя обыкновенно отбрасывается.

Находясь въ Самаркандѣ въ 1885 году, я не преминулъ осмотрѣть 
гробницу Махдуми-аазема и отправился въ Дагбидъ 19 августа въ сопро
вожденіи одного молодаго ученаго самаркандца, мирзы Акыла.

Выѣхавъ изъ Самарканда черезъ Пайкобакскія ворота, мы скоро до
стигли кышлака Махао —  самой непріятной мѣстности вблизи Самарканда: 
здѣсь мѣстопребываніе больныхъ проказою. Прокаженные промышляютъ 
милостыней. Въ базарные дни располагаются они по дорогамъ, ведущимъ 
въ Самаркандъ. Женщины, очень часто съ дѣтьми, протягиваютъ деревян
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ныя чашки прохожимъ и проѣзжимъ; при этомъ онѣ, какого бы возраста ни 
были, лицъ не закрываютъ. Верстахъ въ 4 отъ Самарканда находятся раз
валины древняго города съ высокой цитаделью (урда). Городъ прорѣзы
вается дорогою, при чемъ крѣпость остается влѣво. Развалины эти назы
ваются Еундусуфи. Черезъ версту отсюда приходится переправляться че
резъ Зеравшанъ въ бродъ. За рѣкою дорога въ Дагбидъ усажена по обѣимъ 
сторонамъ вѣковыми тутами. По одному преданію аллею эту, тянувшуюся 
прежде до мечети ходжи Ахрара, насадилъ этотъ богачъ. Деревьевъ было 
такъ много, что одинъ человѣкъ, любопытства ради, взялъ, говорятъ, батманъ 
(8 пудовъ) гороху, у каждаго дерева оставлялъ по горошинѣ и израсходо
валъ весь батманъ. Надо замѣтить, что посадка тутовыхъ деревьевъ на до
рогахъ, . считается въ Туркестанѣ дѣломъ богоугоднымъ. Когда тутовыя 
ягоды начинаютъ созрѣвать, путники сбиваютъ ихъ съ дерева и утоляютъ 
ими голодъ и жажду. Бѣдняки изъ сушеныхъ ягодъ дѣлаютъ муку. Вотъ, 
можетъ быть, по этому посадку тутовыхъ деревьевъ и приписываютъ 
ходжѣ Ахрару. О благодѣяніяхъ его существуетъ множество разсказовъ. 
Упомяну одинъ, который, сколько помнится, ни кѣмъ еще не приводился. 
Ходжа Ахраръ подковывалъ свою лошадь золотою подковою, а гвозди при 
этомъ употреблялъ деревянные съ нарочитою цѣлью чаще терять подковы 
и тѣмъ помогать народу. Золотая подкова почему-то часто играетъ роль въ 
мѣстныхъ преданіяхъ. По другому разсказу аллею насадилъ 'Влантунгь-бій 
для своего пира, Мухаммедъ Хашима ходжи (внука Махдуми-аазема), что
бы защитить его отъ солнца во время пути на поклоненіе ходжѣ Ахрару. 
Теперь старыхъ деревьевъ уже мало, большею частію они замѣнены цовыми.

Говорятъ, что Махдуми-ааземъ считалъ своимъ пиромъ ходжу Ахрара, 
и когда пришелъ къ нему изъ Касана поклониться, то не засталъ въ живыхъ 
ходжу, который въ этотъ день умеръ. Послѣднее обстоятельство сомни
тельно, такъ какъ ходжа Ахраръ умеръ, какъ значится на памятникѣ его, 
въ 895 (1490) году —  этотъ же годъ приводится и въ g j \ j

— a Махдуми ааземъ въ 1542-мъ: промежутокъ довольно значитель
ный.

Въ Дагбидѣ меня встрѣтилъ мѣстный волостной, который долженъ 
былъ оказать мнѣ содѣйствіе при осмотрѣ гробницы.

Кышлакъ Дагбидъ расположенъ у арыка Шахобъ, проведеннаго изъ 
Акъ-Дарьи и впадающаго въ Джуи-дивона. Протяженіе арыка 18 верстъ, 
онъ орошаетъ 14,088 танаповъ, 4700 рисовыхъ плантацій, на немъ устроено 
17 мельницъ и столько же толчей. Дагбидъ —  j —  значитъ 10 таловъ 
(ивовыхъ деревьевъ). Кышлакъ этотъ не принадлежитъ къ здоровымъ мѣст
ностямъ по обилію рисовыхъ полей въ его окрестностяхъ; кромѣ того онъ
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извѣстенъ, какъ гнѣздо эндемическаго зоба. Мѣсто вверхъ отъ Дагбида 
называется теперь тюмени Сугудъ т. е. Согдъ.

Мечеть у гробницы Махду ми-аазема показывалъ мушеѳалли. Она вы
строена Ѣлантушъ-біемъ и довольно обширна. Мимбаръ сдѣланъ изъ мра
мора и имѣетъ 7 ступеней. Посрединѣ мечети виситъ люстра, чирагъ, вродѣ 
нашихъ паникадилъ, съ 8 рожками, изъ которыхъ одинъ отломанъ. Люстра 
поменьше, съ отломанными шандальчиками, виситъ у михраба и еще одна у 
дверей мечети. Въ задней части мечети подвѣшены на жердяхъ двое дере
вянныхъ носилокъ (тахтираванъ, иначе маофа). Тѣ, что поменьше —  при
надлежали Махдуми-аазему, а побольше —  Муса ходжѣ. Годъ постройки 
опредѣляется хронограммой (ol^U ^ jb ) :  «мѣсто упокоенія» =
1028 (1619). Деревянныя колонны наружной галлереи утверждены на мра
морныхъ постаментахъ въ видѣ тумбъ высотою до 1 аршина. Минаръ, стоя
щій отдѣльно, выложенъ изъ обожженаго кирпича, высотою до 4 саженъ. 
Съ него провозглашается азанъ. На дворѣ мечети нѣсколько древнихъ чи
наровъ. Въ дуплѣ одного изъ нихъ устроена комната съ привѣшенною 
дверью: тамъ находятъ пріютъ бѣдняки, разводятъ даже огонь. По близости 
этого находится другой, имѣющій въ основаніи 7 ’/2 саженъ окружности.

Мѣсто погребенія Махдуми-аазема отдѣляется отъ мечети кирпичной 
оградой; только съ одной стороны она глинобитная. Въ серединѣ ограды 
устроена дахма. Это 4-угольная земляная терраса, высотою 2 аршина 3 
вершка, облицованная по бокамъ плитами изъ сѣраго мрамора, а по угламъ 
мраморными же рѣзными колонками съ соотвѣтствующими предмету сти
хами. По длинѣ дахма имѣетъ 24 арш. 14 в., въ ширину 23 арш. 9 в. Вся 
дахма поросла высокой колючей травой, на половину высохшей и перепу
тавшейся между собою. Очевидно, на дахму давно уже никто не ходилъ.

Когда я пріѣхалъ, тутъ производились работы: каменыцики выводили 
стѣну. Было довольно людно. Пока я занимался измѣреніемъ дахмы, между 
моими спутниками и собравшимся народомъ шли оживленные разговоры, 
смыслъ которыхъ не могъ я уловить за дальностію разстоянія; но онъ 
скоро мнѣ объяснился. Мирзу Акыла я взялъ съ собою для списыванія над
писей; но когда пришлось приступить къ дѣлу, планы мои тотчасъ же раз
рушились. Мирза самымъ рѣшительнымъ образомъ отказался послѣдовать 
за мной на дахму. Мнѣ заявили, во-первыхъ, что надписей на памятникахъ 
нѣтъ, а слѣдовательно и списывать тамъ нечего, во-вторыхъ, и идти-то туда 
никто не можетъ, а если кто взойдетъ на дахму, то умретъ, и что на прош
лой недѣлѣ одинъ житель вздумалъ было взобраться туда, да на другой день 
и умеръ. Не совѣтовали и мнѣ подвергать себя такой опасности. Я возра
жалъ имъ, что это вздоръ и спросилъ: какъ же хоронятъ тамъ покойниковъ?
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Мнѣ отвѣчали, что ходить на дахму могутъ только шейхи, т. е. потомкиг) 
Махдуми-аазема (а ихъ въ Дагбидѣ имѣется до 50 дворовъ). Муте- 
валли, какъ потомокъ Махдуми-аазема, могъ бы пойдти со мною, но онъ 
куда-то скрылся, не желая, очевидно, помогать невѣрному осквернить 
своими ногами могилу святаго. Мирза же мой заявилъ, что его забила отъ 
страху лихорадка, и страхъ его дѣйствительно былъ не притворный. Чтобы 
ободрить его, я рѣшился отправиться одинъ. Надо было устроить какія- 
нибудь подмостки, что-бы взобраться на террасу. По близости валялись 
доски, разные обрубки; я сказалъ, чтобы мнѣ сдѣлали приступокъ, и это было 
исполнено весьма неохотно. Съ большимъ трудомъ пробирался я къ боль
шому памятнику изъ бѣлаго мрамора, водруженному въ серединѣ дахмы; 
ноги проваливались въ ямы, которыхъ за травою было не видно, а ощупы
вать землю, изъ-за сцѣпившейся колючки, оказывалось невозможнымъ. 
Встревоженныя моимъ появленіемъ ящерицы и какіе-то другіе гады бы
стро проносились мимо меня.

На плитѣ, утвержденной въ стоячемъ положеніи, оказалась надпись, 
которую я и началъ списывать. Въ это время откуда-то былъ пущенъ 
камень, который упалъ не далеко отъ меня, очевидно направленный въ меня, 
кѣмъ либо изъ зрителей. Но такъ какъ я не видалъ, кто это сдѣлалъ, то по
казалъ видъ, что не замѣтилъ этой продѣлки и продолжалъ свое дѣло. Плита 
оказалась принадлежащею гробницѣ Мухаммеда Хонъ ходжи, безъ года. 
Надпись JVs 1.

Покончивъ съ этою надписью, я спустился внизъ, чтобы распросить 
присутствующихъ, гдѣ находится гробница Махдуми-аазема? Не знаю —  
искренно, или нарочно, но мнѣ объявили, что она имъ неизвѣстна. Пришлось 
вторично отправляться на поиски. Акылъ всетаки за мной не послѣдовалъ 
и видимо жалѣлъ меня, считая человѣкомъ уже пропащимъ. На мое замѣ
чаніе, что вотъ ничего же мнѣ не сдѣлалось за учиненную дерзость, онъ 
отвѣчалъ, что возмездіе, конечно, не замедлитъ воспослѣдовать. Осмотрѣвъ 
еще нѣсколько плитъ и списавъ надпись съ самаго большаго памятника, 
Мухаммеда Мусы, скончавшагося въ 1190 году, я добрался и до гробницы 
Махдуми-аазема, расположенной въ лѣвомъ отъ входа углу дахмы, гдѣ 
снаружи террасы водружены 6 бунчуковъ, по 3 съ каждой стороны. Мнѣ 
не пришлось жалѣть, что я сразу не направился къ этой гробницѣ: плита 
сильно наклонилась и была подперта подпоркой, надпись занимаетъ всю 
плиту сплошь, но чтобы приступить къ чтенію ея, надо предварительно

1) Эти ходжи заключаютъ браки только между собою; за постороннихъ замужъ до
черей своихъ не отдаютъ. Впрочемъ, одинъ бухарскій эмиръ силою взялъ себѣ въ жены 
дочь одного ходжи.
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очистить засѣвшую въ ней грязь, а самое главное — поднять плиту. Одинъ 
я сдѣлать это не могъ и былъ вынужденъ отложить снятіе надписи до дру
гого раза, но посѣтить Дагбидъ вторично, мнѣ не удалось; а попытка послать 
туда двухъ другихъ ученыхъ самаркандцевъ для снятія копіи съ тѣмъ, что
бы потомъ провѣрить ее лично, не имѣла успѣха. Хотя они и поѣхали въ 
Дагбидъ, но какъ узнали отъ мѣстныхъ жителей, какое послѣдствіе ожи
даетъ лицъ взошедшихъ на дахму, тотчасъ же отказались отъ своего намѣ
ренія исполнить мою просьбу и вернулись ни съ чѣмъ.

Изъ осмотрѣнныхъ мною плитъ на террассѣ одна имѣетъ дату 1052 
(1642) года. Всѣхъ же ихъ насчиталъ я 7. Внизу, вокругъ дахмы, располо
жено нѣсколько надгробій, но находятся ли они надъ дѣйствительными мо
гилами, утверждать не могу, такъ какъ нѣкоторыя плиты просто пристав- 

. лены къ террасѣ.
Прямо противъ входа находится плита съ именемъ Влантушъ-бія, 

умершаго въ 1066 ( =  1655, 6) году. Направо надгробіе дочери его, скон
чавшейся въ 1068 (1657, 8) году. У задняго праваго угла —  плита имама 
Каляна; далѣе плита съ 1251 (1835) годомъ; затѣмъ отдѣльностоящая не
большая дахма, гдѣ схороненъ Султанъ ходжа шейхъ-уль-исламъ, умершій, 
какъ говорили, въ годъ взятія русскими Ташкента. Съ лѣвой стороны тер
расы множество могилъ новѣйшаго образца безъ всякихъ надписей. Тутъ 
хоронятся потомки Махдуми-аазема, какъ мнѣ передавали. Конечно, и 
простымъ смертнымъ желательно покоиться возлѣ такого святаго, какъ 
Махдуми-ааземъ, а потому и для нихъ устроено кладбище, только за огра
дой. За деньги, впрочемъ, можно попасть и въ ограду.

Въ Касанѣ Махдуми-ааземъ пользуется великимъ почетомъ: тамъ 
имѣется мазаръ его имени. На сколько теперь припоминаю въ мазарѣ нахо
дится и надгробный камень Махдуми-аазема; но мнѣ замѣтили при этомъ, 
что памятникъ поставленъ не надъ могилою святаго, который похороненъ-де 
въ Самаркандѣ, а только въ воспоминаніе о Махдуми-ааземѣ. Не помню, 
былъ ли у меня списанъ этотъ камень, но въ моихъ матеріалахъ теперь та
кого списка не оказывается. Замѣчу кстати, что въ Касанѣ, какъ и по со
сѣдству съ нимъ въ СеФИдъ Буланѣ (въ послѣднемъ пунктѣ я не былъ, а 
имѣлъ возможность видѣть списки съ нѣкоторыхъ камней у Чустскаго, нынѣ 
Наманганскаго, уѣзднаго начальника Н. А. Арванитаки) масса надгроб
ныхъ камней съ именами шейховъ. Обыкновенные смертные, повидимому, 
не удостоивались чести увѣковѣченія имени ихъ въ потомствѣ. Надписи на
чинаются съ 550 года гиджры (1155), и древнѣе ихъ мнѣ встрѣчать не 
приходилось; кончаются же въ ІХ-мъ. Въ Касанѣ находится еще мазаръ 
подъ названіемъ: —  кладбище «ста старцевъ». Въ числѣ
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надгробныхъ камней имѣется одинъ съ глубоко высѣченными знаками: 
т д т -  Крайніе знаки величиною по 2 вершка, а средній —  2%. Много 
камней съ именами шейховъ и въ третьемъ мазарѣ ці+аJ j  väuL ^ LLl... 
«Султанъ меликъ золотораздаватель»*), и на кладбищѣ за селеніемъ.

Время смерти Махдуми-аазема Ходжейскаго (с >) обозначено въ 
тарихи сейидъ Ранимъ такъ:

4л**. 4ллш _/fl** 4»̂ <a*aaJ

т. е. «въ субботу 21 числа мѣсяца мухаррема священнаго, во время чаштъ 
(между восходомъ солнца и полуднемъ) 949 года» =  25 апрѣля 1542 г.

Этотъ годъ получается и изъ хронограммы, помѣщенной въ томъ же 

сочиненіи: ^1^ C Jj ^Jlc т. e. «увы! святой мира удалился»!

О мѣстѣ погребенія Махдуми-аазема сейидъ Ракимъ замѣчаетъ:

C i L »  4 $ ^  і — ■< * * J ^ ^ ô u S  jfyf

t . e. «Полный блеска, разливающій благодать мазаръ этого прибѣжища ве
ликихъ (т. е. Махдуми-аазема) находится въ селеніи Дагбидъ, лежащемъ 
въ одномъ Фарсахѣ отъ Самарканда».

Въ заключеніе приводимъ генеалогію Махдуми-аазема отъ Али изъ 
Макомоти-Махдуми Ааземъ ( ^ с )  «oLL«).

^ j j J l  J^** I {j*J “U t J - ^ * *  Ĉ Ĵ /** ^

^ J j j )  4»  [7 * 4 » J ^ i  fcÂ*** 4 a |^ i

4 a )^ >  ^ , j J J  (J?** 4» .J^i J  £ j * \  £ѴІлЭ

ĵvs**. 4 a j ^ i  сЦ|) ( ? ) i L c  4 » J ^ i  ^ j )  4 л ) ^ і  4 a J ^ i

[ ^ j ]  ^ J C  £ j l \  4ä |^ ä U» ^ j l \  4ä J^» «UjJ сДллС ,J*s*m (J.*Ösl 4 э.]̂ => <(JU) J ^ C  

»̂Lel ploj ^Jj) ^ 1  f̂ ®) lÔJ «̂9*®

4ІС J I äj“ <U) C j^ = . ^ j | p lc j j i \  j ) j

Махдуми ааземъ, благородное имя его— сейидъ Ахмедъ, сынъ сейида 
Джелаль-эд-Дина ходжи, сына сейида Джелаль-эд-Дина ходжи, сына сейида 
Бурханъ эд-Дина ходжи, сына сейида Мир-дивона ходжи, сына сейида 
Бурхавъ эд-Дина ходжи Кылыджа, сына сейида Кемаль эд-Дина ходжи, 
сына сейида Джелаль эд-Дина ходжи, сына сейида Хасана ходжи, сына

1) Золотораздавателемъ названъ онъ потому, что имѣлъ обыкновеніе дарить золотомъ. 
Гробница его очень большая, но надписи на ней нѣтъ.
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сейида Мухаммеда ходжи, сына сейида Ахмеда ходжи, сына сейида Ибодъ- 
Улло ходжи, сына сейида Абдъ-Улло ходжи Афзаля, сына сейида Убеидъ- 
Улло ходжи, сына Аби Талиба ходжи, сына Али [сына] Мусо Ризо, сына 
имама Мусо Касима, сына имама ДжаФара Садыка, сына имама Бакыра, 
сына имама Зейнъ-уль Абедина, сына имама Хуссейна, сына хазрета Али, 
да будетъ доволенъ имъ Всевышній Богъ!

Кашгарскіе Бѣлогорды (Аппаки) происходятъ, какъ говорили мнѣ въ 
Дагбидѣ, не отъ сыновей Махдуми-аазема, а отъ дочери его.

Мутевалли при Дагбидской мечети ведетъ свой родъ такимъ образомъ: 
онъ сынъ Акобиръ ходжи, сына Джехонгиръ ходжи, сына Хонъ ходжи, 
сына Мусы ходжи, сына Исо ходжи, сына Мухаммеда Бобо ходжи, сына 
Мухаммеда Мусо ходжи, сына Мухаммеда Хашима ходжи, сына Мухаммеда 
Эмина ходжи, сына Махдуми-аазема.

Младшій сынъ Махдуми-аазема, Исхакъ ходжа, похороненъ не въ 
Дагбидѣ, а близь Самарканда, недалеко отъ арыка Сіобъ.

' Надписи съ

J

daĵ =» ^*jaaC vJjyiOÄ

£ЦІ̂ => LL <0̂ *30.

^Jäc) ç j j S

d J K l j  J - S i s l  p ^ L u J j  AaI c  j j a J J  J l i

4Jül J ^ j  4 ІІІ  Ï )  a JI

плитъ на дахмѣ.

s 1.

Хазретъ Мухаммедъ Хонъ ходжа, 
сынъ ходжи Хона

Хазрета Мухаммеда Мусо ходжи, сына

Хазрета Мухаммеда Исо ходжи, сына

Хазрета Мухаммеда Бобо ходжи, сына

Хазрета Мухаммеда Мусо ходжи, сына

Хазрета Мухаммеда Хошимъ ходжи, 
сына

Хазрета Мухаммеда Эмина, сына Мах
думи-аазема.

Сказалъ пророкъ —  да будетъ надъ 
нимъ миръ! —  

лучшее изрѣченіе:
Нѣтъ Бога кромѣ Аллаха, Мухаммедъ 

пророкъ Божій.
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Нѣтъ Бога кромѣ Аллаха, Мухаммедъ пророкъ Божій.

Годъ 1190 (1776). Эта лучезарная, великая могила хазрета ходжи 
Мухаммеда Му со, сына Мухаммеда Исо ходжи, сына Мухаммеда Мусо 
ходжи, сына хазрета ходжи Мухаммеда Касима, сына ходжи Мухаммеда 
Эмина сына хазрета Мухдуми аазема, да святится могила его! Кончикъ 
пера начерталъ (годъ смерти) хазрета: «увы! ушла изъ міра сокровищница 
тайнъ».

Въ словахъ I заключается хронограмма, дающая 1190 годъ.

Свободное отъ надписей поле плиты заполнено рѣзнымъ рисункомъ. 
Высота плиты 2Ѵ2 аршина, ширина 133/4 вершка, толщина 1% вершка.

Надписи надгробій, расположенныхъ вокругъ дахмы.

№ 3.

І»44 ^  Jy**^ jy&\ Ij-*8

Эта лучезарная могила прощеннаго хазретъ Ълантушъ-бія, скончав
шагося въ 1066 ( =  1655, 6) году.

№ 4.

IеMA &**> <3>У* о j y ^ J Iwj-*8

Эта лучезарная могила благоуханной Иклимы, скончавшейся въ 1068 
( =  1657, 8) году.

Ля 5. '

«Üjl

Эта могила прощеннаго, помилованнаго ходжи Каляна, сына Халима, 
сына ходжи Мухаммеда, сына ходжи Ахмеда, сына мауляны Лютфъ-У лло.
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«ÜjJ eU)J aJ| ^

'I h'o | aJL»

ГЫ
p JS ?  Cjj^  JJ

Cf^ ^  Cf 
i l firw

ô j L»

***** Cf
iïf

» 1 ^ »  L L  j j

Cf
<ыу> Cj)y> j j

Cf

j ÿ l \  J h i)  lj*>

« U l l  J j - j  4 JU ) У І  À J I  ^
i>KJJ J-Ai) ^  <ulc jjaJJ J  la

(J*®) c f
Cf*̂  Ĉjj-à» JJ<uj^à ^ b ®  J-f JJАлІ^і j - f  JJ

L L  jj

A»|^â ^ » іілС J j

{ S * J *  j j

Aa.| î ^ j J l  Û^tn

f j y ^  J î/ lJ

№ 6. *)

Нѣтъ Бога кромѣ Аллаха, Мухаммедъ 
пророкъ Божій.

Эта лучезарная могила Мусы ходжи, 

сына Хонъ ходжи, сына Мусы Хонъ 

ходжи, сына Исы ходжи, сына Бобо 

ходжи, сына Мухаммеда Розикъ ход

жи, сына ходжи Хошима, сына Му

хаммедъ Эмина ходжи, сына хазретъ 

Махдуми-аазема. Годъ 1251 (1835).

№ 7.

Эта лучезарная могила помилован
наго хазрета сейида Кылыджъ Бур- 
ханъ эд-Дина ходжи, сына хазрета 
Мухаммеда Мусо ходжи, сына хазре
та Мухаммеда Исо ходжи, сына хаз
рета Мухаммеда Бобо ходжи, сына 
хазрета Мухаммеда Мусо ходжи, сы
на хазрета Мухаммеда Хошима ходжи, 
сына хазрета Мухаммеда Эмина ходжи, 
сына хазрета Махдуми-аазема. Ска
залъ пророкъ — да будетъ надъ нимъ 
миръ! —  Лучшее изрѣченіе: Нѣтъ 
Бога кромѣ Аллаха, Мухаммедъ про
рокъ Божій. Годъ 1250 =  1834.

1) Порядокъ строкъ нѣсколько необычайный (снизу вверхъ). Въ переводѣ онъ воз
становленъ, какъ слѣдуетъ. Неправильность въ употребленіи арабскаго члена замѣчается 
почти во всѣхъ этихъ и другихъ среднеазіатскихъ надписяхъ и объясняется малограмот
ностью составителей или каменотесовъ.
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№ 8.

<uJ ^  Во имяБога милостиваго милосердаго! 

<Jül J « U l l . ï l  aJI ^  Нѣтъ Бога кромѣ Аллаха, Мухаммедъ 

ІГРІ*' dJw, пророкъ Божій.

°J/*** {j"J*

j tb

<Lijfèx» 4jj\ cl-j)J.0 <ц!^і

Эта лучезарная могила помилован
іи ^ !  наго хазрета сейида Мухаммедъ Эми

на ходжи садра (военачальника), сына 

Cfj>àa. • j <jt у* j.*£ хазРетъ Кылыджъ Бурханъ эд-Дина 
ходжи, сына Мухаммедъ Эмина ходжи,

. сына хазрета ходжи Гидает-уль-Лло,
• £ {j L» t ^
u ' ’ “ сына хазрета Юсуфа ходжи, сына хаз-

j-w, <ь.|у. рета Мухаммедъ Эмина, сына хазрета

CJi О^И ^  святагоизъсвятыхъ,хазретаМ ахду-

Xs** ^  ми-аазема, да святится могила его!
j ÿ l l  )J» Годъ 1223 =  1808.

4jyj i> j  ^

11 • • djuM ^шіэ öl*«  ̂ ^ ob*

M 9.

Эта лучезарная могила и мѣсто му-, 
ченичества благоуханное прощеннаго, 
помилованнаго, находящагося подъ ми
лостію Божіею шахъ Гидоята, сына 
шаха Касима. Годъ 1 1 0 0 =  1688 ,^ .

№ 10 .

іа« о b» j^*l I I I іД®

,j&  ^ jb J )  ,3 || o b  

І-ѴЯ лХш j b J j

Эта лучезарная могола шаха Сеа- 
дета, сына шаха Гидоята. Въ мѣсяцѣ 
джумади второмъ 1079 ( =  ноябрь 
1668) года.

Н. Веселовскій.







Мусульманскія печатныя изданія въ Россіи.
I

Помѣщая въ настоящемъ выпускѣ «Записокъ» реестръ напечатанныхъ 
въ Россіи книгъ и брошюръ на арабскомъ персидскомъ и турецко-татарскомъ 
языкахъ за послѣдніе три года, мы имѣемъ намѣреніе и впредь ежегодно сооб
щать подобныя же библіографическія свѣдѣнія за каждый истекшій предъ- 
идущій годъ и такимъ образомъ возобновить дѣло, нѣкогда предпринятое 
покойнымъ академикомъ Дорномъ и потомъ никѣмъ не продолжавшееся. 
Библіографическій обзоръ его, явившійся въ томѣ У «Bulletin de l ’Académie 
Impériale des Sciences de St. Pétersbourg» за 1866 годъ подъ заглавіемъ 
«Chronologisches Verzeichniss der seit dem Jahre 1801 bis 1866 in Kasan 
gedruckten arabischen, türkischen, tatarischen und persischen Werke, als 
Katalog der im asiatischen Museum befindlichen Schriften der Art» надѣ
лалъ въ свое время въ заграничной прессѣ замѣтнаго шума, который нашелъ 
собѣ откликъ и въ нашей отечественной тогдашней печати. Иностранные, 
главнымъ образомъ англійскіе, публицисты, привыкшіе смотрѣть на Россію 
какъ на страну абсолютнаго преобладанія русской національности, исклю
чающаго всякое внѣшнее проявленіе самобытнаго существованія какихъ- 
либо иныхъ народностей, обитающихъ на ея обширномъ пространствѣ, 
просто пришли въ изумленіе при видѣ того широкаго пользованія печатнымъ 
словомъ, какое предоставлено въ Россіи мусульманскому населенію. Ихъ 
поразило громадное количество изъ, года въ годъ повторявшихся изданій 
Алкорану и другихъ книгъ религіознаго содержанія. Подведя статистическій 

датогъ этимъ цифрамъ, англійскіе публицисты указывали на нихъ своему 
правительству Индіи какъ на образецъ въ отношен и центральной власти 
къ иноплеменному и иновѣрному населенію государства. Эти панегирики 
были воспроизведены тогда въ нѣкоторыхъ нашихъ солидныхъ газетахъ

Записки Вост. Отд. Пмп. РуссЕ. Арх. Общ. T. III. 7
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съ выраженіемъ несомнѣннаго чувства удовольствія отъ заграничныхъ 
похвалъ и одобренія такому явленію во внутренней жизни нашего оте
чества. Съ тѣхъ поръ многое измѣнилось въ воззрѣніяхъ на различныя 
стороны нашего частнаго и общественнаго быта; вопросъ же о рели
гіозномъ и образовательномъ значеніи мусульманской печати совсѣмъ не 
былъ затрогиваемъ, отчасти, можетъ быть, и потому, что не дѣлалось 
никакихъ наблюденій за ходомъ и направленіемъ этого немаловажнаго 
явленія въ нашей внутренней жизни, кромѣ обычнаго офиціальнаго надзора 
въ видѣ казенной цензуры; никѣмъ не подводилось итоговъ печатной дѣя
тельности мусульманскаго издательства въ Россіи. Правду сказать, особенно 
замѣчательнаго ничего и не совершилось въ этой области за послѣднія двад
цать лѣтъ, но все же кое-какія произошли перемѣны, которыя мы и поста
раемся указать сейчасъ.

Прежде печатное мусульманское дѣло почти всецѣло сосредоточива
лось въ одной Казани, исключая, разумѣется, академическую типографію 
въ Петербургѣ. Тамъ главнымъ образомъ работала университетская типо
графія да типографія Коковина, бывшая до 1849 года Людвига Шевича; 
печатныя же изданія, періодически являвшіяся то въ Москвѣ, то въ Астра
хани, то на Кавказѣ, были столь малочисленны, что не могли и въ счетъ 
идти. Послѣ того и въ самой Казани открылась еще типографія съ мусуль
манскимъ шрифтомъ, г. Вечеслава; въ Бахчисараѣ возникла типографія 
г. Гаспринскаго; въ Ташкентѣ г. Лахтина. Кромѣ отдѣльныхъ книгъ и 
брошюръ появились татарскія періодическія изданія: на Кавказѣ газеты 

(Пахарь), J (Сума),  L i  (Кавказское Сіяніе), впрочемъ не
долго существовавшія, зц, исключеніемъ Кешкуль, продолжающей и теперь 
выходить не особенно аккуратно, д а '^ ІА ^ ' (Переводчикъ) въ Бахчисараѣ, 
издающійся уже шестой годъ сряду. Независимо отъ этого въ Ташкентѣ 
издается мѣстная правительственная газета, выходившая сперва на двухъ 
языкахъ —  сартскомъ и киргизскомъ отдѣльно, а теперь только на одномъ 
сартскомъ.

Что касается репертуара мусульманской издательской дѣятельности, 
то, за немногими исключеніями, онъ сохранилъ свой прежній характеръ: 
попрежнему печатаются десятки тысячь экземпляровъ Алкорана, ГеФтійека, 
Шераиту-ль-иманъ, Устувани, Бедевамъ и массы арабскихъ молитвъ —' 
Ici —  подъ разными заглавіями и съ непремѣннымъ татарскимъ предисло
віемъ, изображающимъ чудодѣйственныя свойства этихъ молитвъ въ раэ* 
личныхъ опасныхъ случаяхъ человѣческой жизни. Всѣ эти изданія пред
назначаются исключительно для мусульманскаго простонародья, и самый 
выходъ ихъ въ свѣтъ имѣетъ опредѣленные сроки въ году— передъ наступ
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леніемъ рамазана и передъ Нижегородской ярмаркой, когда мусульманское 
населеніе приходитъ въ наибольшее движеніе, и когда, слѣдовательно, обез
печивается наибольшій сбытъ вышеозначенныхъ изданій, составляющихъ 
промыселъ книгопечатныхъ антрепренеровъ въ родѣ Шемс-эд-Дина Ху- 
сэйнъ-оглу и членовъ полутемной корпораціи татарскаго духовенства. Эти 
изданія большею частію все стереотипныя, и потому въ нихъ съ повторе
ніемъ не совершается никакого измѣненія не только въ текстѣ, но даже въ 
Форматѣ и пагинаціи.

Но рядомъ съ этимъ время отъ времени печатаются большія книги, 
заключающія въ себѣ уже' цѣлыя сочиненія на потребу самихъ руководите
лей духовнаго просвѣщенія россійскихъ мусульманъ. Въ этой отрасли пе
чатнаго дѣла уже замѣчаются нѣкоторыя новшества. Вопервыхъ печа
таются довольно крупныя сочиненія на арабскомъ языкѣ, какъ, напримѣръ, 

1а , і лс j  ̂ лллІумЛ ® Др* Не мало
стало являться и сочиненій на татарскомъ языкѣ, но съ инымъ нежели 
прежде діалектическимъ характеромъ ихъ текста. Прежніе татарскіе авторы 
писали какимъ-то своеобразнымъ жаргономъ, который вырабатывался каж
дымъ сочинителемъ посвоему, и котораго невозможно было подвести ни 
подъ какую рубрику научной лингвистической классификаціи: въ этой языч
ной смѣси можно было видѣть элементы разныхъ тюркскихъ нарѣчій отъ 
простонароднаго говора казанско-татарскихъ гражданъ до изысканно-лите
ратурнаго стиля константинопольскихъ эфенди. Смѣсь эта была результа
томъ компилятивнаго свойства' самыхъ произведеній татарской письменности, 
представлявшихъ собою не болѣе какъ незначительныя передѣлки съ ту
рецко-османскихъ сочиненій. Усиленіе печатнаго дѣла въ Стамбулѣ, центрѣ 
современной мусульманской учености, не осталось безъ вліянія и на Казань, 
особенно при теперешней облегченности и учащенности сношеній между 
этими отдаленными другъ отъ друга городами. Османское нарѣчіе, болѣе 
всѣхъ другихъ тюркскихъ нарѣчій выработанное въ своемъ грамматиче
скомъ строѣ и болѣе богатое въ своемъ лексическомъ составѣ, рѣшительно 
вытѣсняетъ собою въ казанской печати мѣстный литературный жаргонъ. 
Теперь тѣ или другія произведенія османской письменности, пришедшіяся 
по вкусу казанскимъ книжникамъ, уже не передѣлываются ими, какъ бывало 
прежде, на мѣстно-казанскій ладъ, а перепечатываются цѣликомъ, какъ они 
есть въ оригиналѣ. Достаточно въ примѣръ указать хоть на U®

J j  J> Lt). Казань, 1882 г.,
или на j -ojL 0 1І1. Казань, 1885.

Но что еще существеннѣе — сами мѣстные казанскіе сочинители ста
раются теперь въ своихъ оригинальныхъ произведеніяхъ поддѣлывать свой

7*
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языкъ подъ османскую литературную рѣчь. Такимъ свойствомъ отличаются 
позднѣйшія сочиненія Абду-ль - Каюмъ-монлы Насырова, какова, напри
мѣръ, его объемистая книга энциклопедическаго содержанія подъ заглавіемъ 
Luiij ü flÿ .  Казань, 1884 г., или каково историческое сочиненіе подъ за

главіемъ; ^ liL  j  o Lä® ^  *̂uäJJ. Казань,
1885 г. Особенно характерное во многихъ отношеніяхъ явленіе представ
ляетъ сочиненіе нѣкоего Мусы Акъ-Джигита, подъ заглавіемъ: j j j J j  

— • le jp  — . e-Al j )  a f  L (jL ejj [̂<0 ^U-e

lellü ^ 7  ^jlbjj-oL j u x ^ j  Казань, 1886 г. Авторъ по
лучилъ гимназическое образованіе, начитался затѣмъ произведеній новѣйшей 
османской литературы, увлекся примѣромъ стамбульскаго публициста и 
романиста à Іа Эмиль-Золя, Ахмеда Мидхата-эФенди, и вздумалъ самъ со
чинить романъ на тэму изъ современной татарской жизни. Написалъ онъ 
его на самодѣльномъ османскомъ нарѣчіи, которое онъ усвоилъ себѣ даже въ 
разговорномъ обиходѣ. Разумѣется, тутъ настоящаго романа въ хорошемъ 
смыслѣ этого слова нѣтъ; частности разсказа плохо связаны между собою, 
и мало живости въ ходѣ повѣствуемыхъ событій; но зато это произведеніе 
щеголяетъ новыми, для татаръ конечно, прогрессивными идеями необходи
мости для татаръ образованія и болѣе свободной и открытой семейной и 
общественной жизни. Тутъ есть и любовь, и похищеніе прекрасной дѣвицы; 
и героемъ такихъ романтическихъ приключеній выведенъ ни болѣе ни менѣе 
какъ молодой мулла, имя котораго составляетъ и заглавіе романа. Предо
стереженіе же на заглавномъ листѣ книжки о какой-либо контрафакціи или 
плагіатѣ любопытно и какъ образчикъ ребяческой наивности автора, имити
рующаго во внѣшнихъ деталяхъ европейскіе издательскіе обычаи, и какъ 
свидѣтельство о полномъ отсутствіи у казанскихъ книжниковъ Какихъ-либо 
понятій о правѣ литературной собственности.

Не знаемъ, какъ великъ кругъ читателей который нашелъ себѣ романъ 
г. Акъ-Джигита, и насколько сочувственно показалось татарамъ содержаніе 
его; но слышно было, что авторъ уѣхалъ послѣ того въ Стамбулъ и уже болѣе 
оттуда не возвращался, должно быть разочарованный равнодушіемъ своихъ 
россійскихъ соотечественниковъ или же приголубленный какими-нибудь стам
бульскими меценатами всемусульманскаго просвѣщенія въ цѣломъ мірѣ. 
Но примѣръ Акъ-Джигита не остался безъ подражанія: въ прошломъ году 
явилась книжка съ такимъ заглавіемъ на русскомъ и татарскомъ языкахъ: 
« О л ю ф ъ , или красавица-Хадича». Романъ соч. Загиръ Ибни ЯруллаБигѣева—  

сЦ|1 j l —а ^Lo 1 ІІЭ _ j . i l  i ^ J ^ l  •
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Казань, 1887 г. Содержаніе его составляетъ пересказъ уголовнаго процесса 
о загадочномъ убійствѣ одной дѣвушки по имени Зюлейхи, заканчиваю
щагося свадьбою прекрасной Хадиджи съ Мусой-ЭФенди, на которой при
сутствовали въ качествѣ гостей какъ судебный слѣдователь, такъ и сы
щики, участвовавшіе въ помянутомъ процессѣ. Изъ бытовыхъ чертъ изоб
ражаемаго въ романѣ татарскаго общества невольно обращаетъ на себя то, 
что дѣйствующія лица безпрестанно все «чай пьютъ». Затѣмъ въ этомъ же 
новомъ духѣ въ послѣднее время появилось два діалогическихъ разсказа съ 
претензіознымъ обозначеніемъ ихъ «драмами» —  —  одна называется
u ~LJj ÿ J o- /̂j pJj.> j s  Казань, 1887; a другая:

J-flj pj

^ j J U  ^ l i  . Казань, 1888 .— Въ этихъ послѣднихъ уже
выразилось стремленіе ихъ авторовъ сохранить народность рѣчи дѣйствую
щихъ лицъ въ большей степени, чѣмъ въ романахъ; но ни по замыслу, ни 
даже по объему (одна 24 страницы въ маленькую восьмушку, а другая 21 
страница такого же Формата) обѣ піесы не представляютъ ничего выдаю
щагося, кромѣ развѣ оригинальности попытки татарскихъ литераторовъ 
отрѣшиться отъ прежней обскурантной закоснѣлости, не позволяющей поль
зоваться печатнымъ словомъ иначе какъ только для религіозныхъ цѣлей.

Въ этомъ смыслѣ можно считать отраднымъ явленіемъ ежегодное 
печатаніе календаря Каюма Насырова съ прибавленіемъ разныхъ статей 
общеполезнаго содержанія, а въ самое послѣднее время изданіе учебниковъ 
географіи и арабской грамматики, ибо они нѣсколько пріучаютъ татарскихъ 
грамотѣевъ къ простому, общежитейскому содержанію читаемаго въ печат
ной книгѣ. Развитію вкуса къ обыкновенному чтенію много могъ бы способ
ствовать недавно объявившійся довольно плодовитый стихоплётъ Мэвлэгэй 
Юмачиковъ, написавшій очень много отдѣльныхъ сочиненій въ стихахъ на 
нарѣчіи близкомъ къ киргизскому. Къ сожалѣнію, этотъ не безъ дарованій 
человѣкъ ударился въ вульгарную сатиру, порицая своихъ соплеменниковъ за 
многое такое, что скорѣе служитъ признакомъ стремленія ихъ къ усвоенію 
гражданственнаго образа жизни и быта, и пускаясь иногда, даже въ грубую 
личную перебранку съ своими непріятелями, такъ что цензура вынуждена 
была ограничивать писательскую необузданность татарскаго сатирика, что- 
то смолкшаго въ послѣдніе годы. Но и въ тѣхъ его произведеніяхъ, кото
рыя свободны отъ такого задора, видѣнъ въ авторѣ тоже невѣжественный 
Фанатикъ, хотя и иной окраски, нежели татарская пишущая братія изъ ка
занскаго духовенства.

Для характеристики своеобразнаго воззрѣнія нѣкоторыхъ татаръ на
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значеніе печатнаго слова и, вчастности, наивнаго пониманія ими цензурнаго 
надзора за этимъ словомъ считаемъ нелишнимъ привести слѣдующій забавный, 
можно сказать, случай. Въ Казани проживалъ, а можетъ быть и теперь еще 
проживаетъ, одинъ старый святоша по имени Багау-д-Динъ, который вели
чалъ себя дервишемъ своего собственнаго устава, распускалъ слухи о даро
ваніи ему большой правительственной субсидіи на устройство дервишской 
обители и имѣлъ не мало послѣдователей, почитавшихъ его за святого. Этотъ 
семидесятилѣтній старикашка однако же питалъ слабость къ прекрасному 
полу и вздумалъ жениться на молоденькой дѣвушкѣ-татаркѣ. Но такъ какъ 
онъ былъ въ страшной враждѣ со всѣми муллами, то, какъ разсказывали, 
и не хотѣлъ совершать своего брака обычнымъ порядкомъ по обряду му
сульманскому съ соблюденіемъ извѣстныхъ гражданскихъ Формальностей. 
Тогда онъ дѣлаетъ такую вещь: составляетъ нѣчто въ родѣ выписи изъ 
метрической книги изъ статьи о бракосочетавшихся; въ соотвѣтственныхъ 
графахъ отмѣчаетъ, что онъ такой-то женится на такой-то Айну-ль-Дже- 
маль, такихъ-то лѣтъ и т. д., и представляетъ эту выпись въ цензуру, 
испрашивая разрѣшенія на литографированіе ея. Не заключая ничего въ 
себѣ противоцензурнаго, выпись была дозволена и налитографирована 
Багау-д-Диномъ. Какія были послѣдствія брака его, скрѣпленнаго, по его 
убѣжденію, этимъ актомъ цензурнаго вѣдомства, намъ не извѣстно; но что 
старый шарлатанъ держался подобнаго убѣжденія, это выяснилось потомъ 
по другому уже болѣе важному обстоятельству. Когда всѣ россійскіе под
данные должны были приносить присягу на вѣрность нынѣ благополучно 
царствующему Государю Императору, то дервишъ Багау-д-Динъ вздумалъ 
повторить вышеописанный пріемъ и въ дѣлѣ присяги, не желая принимать 
ее заурядъ съ остальными татарами у мѣстнаго приходскаго имама. Онъ 
выписалъ Формулу присяги, вставивъ въ нее свое имя, и опять прислалъ 
рукопись въ Цензурный Комитетъ съ просьбою о дозволеніи напечатать 
этотъ присяжный листъ, который долженъ былъ ему замѣнить дѣйстви
тельное принесеніе имъ присяги. Само собою разумѣется, разрѣшенія на 
печатаніе не послѣдовало, и какъ потомъ святоша сдѣлался съ присягою, не 
знаемъ. Слѣдовательно по понятіямъ иныхъ татарскихъ книжниковъ цензур
ное разрѣшеніе по печатанію того или другого сочиненія является какъ бы 
санкціею самаго содержанія этого сочиненія не съ одной общегосударст
венной только точки зрѣнія; какъ будто свидѣтельствуетъ въ извѣстной 
степени о солидарности цензурнаго вѣдомства съ внутреннимъ смысломъ 
того, что излагается въ печатной книгѣ, дозволяемой къ печатанію.

Сводя все вышесказанное о ходѣ и направленіи печатнаго дѣла у 
нашихъ русскихъ мусульманъ, мы приходимъ къ заключеній) совершенно
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противоположному съ тѣмъ, какое было высказано Дорномъ. Покойный 
академикъ въ развитіи мусульманско-печатнаго издательства у насъ въ 
Россіи усматривалъ несомнѣнные признаки «постепеннаго возрастанія на
роднаго образованія среди татаръ» (einen fortwährend steigenden Grad 
von Volksbildung unter den Tataren) *). Мы же, напротивъ, должны 
констатировать, что печать въ рукахъ невѣжественнаго татарскаго ду
ховенства служила и продолжаетъ служить орудіемъ поддержанія и рас
пространенія религіознаго, нравственнаго и бытового обскурантизма въ 
бѣдномъ татарскомъ простонародьѣ. Въ этомъ убѣждаетъ насъ какъ содер
жаніе репертуара печатныхъ изданій казанскихъ, такъ и статистическія 
ц и ф р ы , которыми выражается движеніе печатной дѣятельности татарскихъ 
книжниковъ. Репертуаръ этотъ какъ былъ въ началѣ, такъ и остался по 
сю пору преимущественно религіозно-мусульманскимъ. Онъ дополнился 
лишь такими еще статьями, которыя разсчитаны на невѣжество и суевѣр
ность потребителей продуктовъ печати, или же на ихъ низменные инстинкты. 
Подъ видомъ благочестія и подъ названіемъ молитвъ печатается всякій 
наборъ словъ, которому приписывается чудодѣйственная и полезнотворная 
сила не только для тѣхъ, кто въ состояніи читать этотъ наборъ словъ, но и 
кто будетъ лишь имѣть при себѣ подобныя глупости, напечатанныя въ видѣ 
брошюрокъ или листовъ. Шарлатанство простирается до того, что иногда 
вмѣсто словъ печатаютъ какія-нибудь каракули, магическое свойство кото
рыхъ объясняется ихъ происхожденіемъ, т. е. что онѣ были выведены ка
кимъ-нибудь святошею, поихнему Божіимъ человѣкомъ, только не знавшимъ 
грамоты. Полезность же этихъ пародій на молитвы не ограничивается од
нимъ нравственнымъ предназначеніемъ ихъ: съ помощью этихъ талисмановъ 
обѣщается, напримѣръ, достиженіе такихъ противоестественныхъ результа
товъ, какъ возстановленіе утраченнаго женскаго цѣломудрія, какъ рожденіе 
такого или другого пола дѣтей, и т. п. Рядомъ съ этими молитвами-талис
манами издаются книжонки въ родѣ домашнихъ лечебниковъ, но и въ нихъ 
вмѣстѣ съ указаніемъ обычныхъ народныхъ цѣлебныхъ средствъ про
писываются Фантастическіе рецепты, имѣющіе своимъ предназначеніемъ 
польстить * плотоугодному воображенію темныхъ невѣждъ-сибаритовъ изъ 
татаръ, рекомендуя способы къ поддержанію и энергизированію Физическихъ 
способностей къ половымъ наслажденіямъ.

И весь этотъ вздоръ печатается изъ года въ годъ въ ужасающихъ 
размѣрахъ, простирающихся до сотень тысячь экземпляровъ. Сопоставляя 
цифры количества экземпляровъ нынѣшнихъ татарскихъ изданій съ преж-

1) Bulletin, Tome V, р. 598.
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ними, мы видомъ, что эти ц и ф ры  возрасли въ громадной прогрессіи. И если 
тогдашнія числовыя данныя о состояніи печатнаго издательскаго дѣла у на
шихъ татаръ привели въ неописанный восторгъ англійскихъ и англоманство- 
вавшихъ русскихъ публицистовъ, то теперешнія должны повергнуть всякаго 
гуманнаго и честнаго человѣка въ уныніе, свидѣтельствуя о суевѣрности, не
вѣжествѣ и закоснѣлости нашего мусульманства. Татаре, какъ и всѣ истин- 

ч ные мусульмайе, считали книгою, какъ еще считаютъ пока наши средне
азіатскіе правовѣрные, только писанную, на печатную же они смотрѣли съ 
презрѣніемъ. Печать была имъ, можно сказать, навязана самими же муд
рыми государственными дѣятелями временъ императрицы Екатерины И, 
подобно тому какъ навязано было тогда же усердіемъ тѣхъ же людей мусуль
манство киргизамъ. Но разъ они свыклись съ этимъ навязаннымъ имъ явле
ніемъ, они ближайшее изъ него употребленіе сдѣлали узко-религіозное, указан
ное имъ правительственнымъ распоряженіемъ о напечатаніи Алкорана. Смѣ
тливые же грамотные шарлатаны, претендующіе на духовное руководи
тельство нашимъ мусульманскимъ простонародьемъ, ухватились за печатное 
искусство какъ за средство поддержанія своего престижа путемъ распро
страненія въ народѣ Фанатической косности и крайней суевѣрности. Объ 
образованіи тутъ не можетъ быть и рѣчи: скорѣе наоборотъ —  печатное 
слово поддерживаетъ среди татаръ тѣ невѣжественныя понятія, которыя, 
не будь этого, съ теченіемъ времени сами собой сглаживались бы при обнов
леніи жизненныхъ условій ихъ быта. А такое одностороннее коснѣніе въ 
общемъ религіозно-нравственномъ міросозерцаніи не можетъ не вліять па- 
рализующе на уравненіе во взаимныхъ отношеніяхъ татарскаго народона
селенія къ коренному русскому, окончательное сближеніе съ которымъ не 
можетъ не быть желательнымъ въ видахъ обоюдной ихъ пользы, какъ чле
новъ одного и того же государства.

Все же то, что приведено покойнымъ Дорномъ въ подтвержденіе вы
сказанной имъ мысли объ образовательномъ преуспѣяніи нашихъ татаръ 
изъ книжки Фукса, идиллически расписавшаго школы татарскихъ муллъ и 
подкрѣплявшаго свои сообщенія ссылками на свое же собственное со
чиненіе, «wo sich Nachrichten über die Schulen der Muhammedaner in 
Russland bis 1840 zusammengestellt finden» *), такъ мало оправдывается 
дѣйствительностью, что не заслуживаетъ даже серьознаго оспариванія. 
Вотъ уже полвѣка прошло съ того времени, а мы все еще что-то не видимъ 
никакихъ признаковъ такого благодѣтельнаго въ просвѣтительномъ смыслѣ 
вліянія мусульманскихъ школъ на наше татарское населеніе. Если среди

1) Bulletin, р. 600.
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татаръ и встрѣчаются люди мало-мальски образованные и незакоснѣлые въ 
своихъ воззрѣніяхъ, то они обязаны этимъ все-таки русскимъ школамъ и 
гимназіямъ, а не своимъ татарскимъ мектэбамъ и медресэ. Но что всего 
печальнѣе, такъ это то, что мы еще ни разу не слыхали голоса протеста 
этихъ образованныхъ мусульманъ противъ систематическаго шарлатанскаго 
обскурантированія низшей братіи татарскими книжниками, безсовѣстно зло
употребляющими печатнымъ словомъ для эксплоатаціи и мороченія безгра
мотнаго люда. Они могутъ извиняться въ этомъ отношеніи своею малочислен
ностью и невозможностью пока бороться съ вліятельною корпораціею духо
венства татарскаго. Но для борьбы съ невѣжествомъ не существуетъ опре
дѣленнаго времени, и никто никогда нигдѣ не могъ указать его съ точностью. 
Образованнымъ татарамъ, ревнующимъ о благѣ своихъ соплеменниковъ, это 
также не безъизвѣстно даже изъ учебниковъ исторіи. Изобличеніе явно
безсмысленныхъ измышленій еле-грамотныхъ шарлатановъ въ доступныхъ 
народному пониманію Формахъ и дешевыхъ по цѣнѣ брошюрахъ могло бы, 
хотя и не вдругъ, а постепенно, открыть глаза людямъ, которыхъ доселѣ 
некому было образумить. Мало-мальская находчивость могла бы воспользо
ваться для этого знакомыми народу, обычными Формами благочестивыхъ 
хикяйетовъ и притчей съ подкрѣпленіемъ извѣстныхъ истинъ подходящими 
кораническими текстами: это не было бы ни проФанаціею даже и съ мусуль
манской точки зрѣнія, ни безчестнымъ дѣломъ въ обыкновенномъ, обще
человѣческомъ смыслѣ. Возможность же пользоваться общемусульманскими 
средствами для совершенно противоположныхъ цѣлей явствуетъ изъ Фак
товъ въ родѣ слѣдующаго. Извѣстно, что, напримѣръ, большинство мусуль
манъ страстные курильщики табаку, каковы турки, крымскіе татаре, кавказцы 
и т. д. Другіе же, какъ, напримѣръ, татаре казанскіе, считаютъ куреніе 
табаку дѣломъ богопротивнымъ, и не далѣе какъ въ 1886 году въ Казани 
напечатана въ этомъ послѣднемъ духѣ особая брошюра въ количествѣ 
2.400 экземпляровъ подъ заглавіемъ: j e  ^ l l  s J j  0J^ .
Между тѣмъ пишущій эти строки былъ свидѣтелемъ спора о запретности 
или дозволенности куренія табаку, происходившаго въ Крыму въ г. Ѳеодосіи 
въ домѣ тамошняго муллы между этимъ муллою и двумя казанскими тата
рами, временно проживавшими тамъ въ качествѣ производителей кумыса и 
зашедшими къ имаму на чашку к о ф ѳ  послѣ богослуженія въ пятницу. Ста
рый мулла, затягиваясь тутъ же въ присутствіи своихъ гостей папироскою, 
съ горячностью отстаивалъ табакъ и съ этою цѣлью натаскалъ съ своихъ 
полокъ цѣлую кучу рукописныхъ сочиненій мусульманскихъ авторитетныхъ 
писателей и читалъ выдержки изъ нихъ въ оправданіе своего мнѣнія объ 
употребленіи богомерзкаго зелья.
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Сдѣлавъ этотъ предварительный краткій очеркъ теперешняго состоя
нія у насъ мусульманско-татарской печатной литературы, предлагаемъ 
списокъ печатныхъ мусульманскихъ изданій, вышедшихъ въ свѣтъ за по
слѣдніе три года въ Россіи, расположенныхъ въ алфавитномъ порядкѣ за
главій ихъ, съ обозначеніемъ типографій, гдѣ они печатались, количества 
страницъ каждой книги или брошюры, ихъ Формата и количества экземпля
ровъ. Что касается датъ, то онѣ не выставлены, ибо всѣ почти книги носятъ 
дату того года, за который онѣ значатся въ цензурномъ реэстрѣ выпущен
ными, кромѣ развѣ какихъ-нибудь двухъ трехъ изданій, оконченныхъ печа
таніемъ въ концѣ одного года, а выпущенныхъ въ свѣтъ въ самомъ началѣ 
слѣдующаго за нимъ. При этомъ у насъ будутъ приняты слѣдующія сокра
щенія обозначеній при мусульманскомъ заглавіи каждой книги: А —  на 
арабскомъ языкѣ; 77 =  на персидскомъ: Т =  на тюркскомъ въ обшир
номъ смыслѣ; О —  на турецко-османскомъ. Двѣ вышеозначенныя буквы 
вмѣстѣ должны показывать, что въ данной книгѣ есть текстъ того и другого 
языка съ преобладаніемъ однако же того, знакъ котораго стоитъ впереди: 
таковы напримѣръ всѣ молитвенники, ибо въ нихъ текстъ молитвъ всегда 
обязательно арабскій, а объяснительное предисловіе— на языкѣ тюркскомъ. 
Затѣмъ буквосочетаніе Унв. означаетъ, что книга печатана въ университет
ской типографіи; Чрк. =  въ типографіи Чирковой, бывшей Коковиной; 
Вчс. =  въ типографіи Вечеслава. Такъ какъ всѣ эти типографіи въ Казани, 
то при книгахъ, въ нихъ печатанныхъ, не означено города Казани; при не
многихъ же изданіяхъ, явившихся въ другихъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, 
въ Шемахѣ, Бахчисараѣ, будутъ поставлены имена этихъ мѣстъ, гдѣ книги 
напечатаны.

За 1885 годъ.

т- Чрк. 16 стр .’іб 0.......................................  10.000 экз.

Ыеш. Унв. 16 — 16°......................................................  20.000 —

aU c «âJyÿb-l Литогр. Перова, 1 листъ . 31.000 —

j j j  А -Т .  Унв. 1 л. in-fol..............................................  20.000 —

О. Вчс. 535 —  in-fol..............................  1.500 —

«uô,« о J-уаз f jü jJ i)  aLI J  LJ уз A -T .  Унв. 2 3 — 12°. 4 .8 0 0 ,—

ù U o  fl A.-T. Унв. 1 — 4°......................................................  80.000 —

Cj\bjL T. Унв. 8 0 — 8°.................................................  4.800 —
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djJ*» o jJÏL  О. Бахчисарай, тип. Гаспринскаго. 38 — 8° .

«pljjU* A. Чрк. 2 4 — 1 2 ° ............................................

T. Унв. 1 6 — 16° . . ........................................

j l i c  1.ÜJÜJ П.-Т. Унв. 9 2 — 8 ° ............................................

oltir Унв- 333 — 8 ° .................................................
J j J j J j  J^C ^ j J j  Aart^J ^ i l l  йл£

^lleJj ( j^  1̂  j - d l  ^ j l ^ J  T. Унв.

96 — 4° . . .  ' .....................................................................

UJ O L Î T. Чрк. 6 4 — 8°.................................................

J  l ie  j.stj j ^  c j LT jjj» 77. Вчс. 8°....................................

^>A*Jj jJ Ia^  plc^ -uoU ѵ и П >  Г.-Л. Унв. 1 6 — 16° . .

oiJ ^ ^  v̂ Iaj A.-T. Унв.

55 — 16°. . ..........................................................................

<jî Â*ej ^ j l jc  L̂o 4*>>i L̂® JjL uil T. Вчс.

146 — 4 ° ................................................................................

c ^ l s ^ j  v u ^  l >  ^  Унв- 1 7 5 — 8 ° ..............................

ГЫ  *1м Л.-Т. Унв. 1 6 — 1 6 ° ........................................

о * ^  ^  TVA Унв* ^ 2 —  16°....................
ĵL̂ â«oJ Il JJ* Cj^ji О^ІУ® brnJizS* \jfl

ù b  А -T. Унв. 1 6 — 1 6 ° ..................................................

j L i ï J  ^ l b  T. Чрк. 6 8 — 8 ° ...................................

j o j  SJL,J T.-А. Чрк. 1 6 — 1 6 ° ...................................

^ tu s ^ ia .  О. Бахчисарай, тип. Гаспринскаго. 56— 16° 

^ .ÎL JJ J \y»j dil^s^® ^* il* JJ ä̂öjj t . Вчс.

9 4 — 8 ° ....................................................................................

^ L JIj ÿ j j  v L k^c V LT T. Унв. 4 8 — 8 ° .........................

Idem. Чрк. 4 8 — 8 ° ......................................................

J J \  y J r . A. Чрк. 1 6 — 1 6 ° .............................................

О ІЛ І l$ \j i  A.-T. Чрк. 2 4 — 1 2 ° ........................................

Idem. Унв. 2 4 — 1 2 ° ..............................................

700 экз. 

4 .800 —  

20.000  —  

1.500 —  

900 —

1.500 —

13.000 —  
?

4.800 —

4.800 —

2.400 —

1.500 —20.000 —  

10.000 —

4.800 —  

1.600 —

10.000 —  

700 —

4.800 —

4.800 —

9.800 —  

12.000 —

15.000 —

50.000 —
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Idem. Унв. 2 4 —  1 2 ° .......................................................

242 —  4° . . . . . . .

l—оJ J c j l  ^/S 'J ,J.aC cJL/*-" <̂*JU J-*0) iJjleß

c i / b  T. Вчс. 2 3 — 1 2 ° ....................

J j l T ois ч-jUT jjj» T. Вчс. 8 8 —  8°........................................

p̂ LujJ 1 d-чіс cjUmj* bZjjtOA ü«3l3 V LT T. Унв. 64 — 8°. . . .

U  T. Вчс. 8 —  8 ° ...........................................................

ô j oJ-уоз О. Унв. 42 —  8 ° ......................................................

V LT jj.fi П. Унв. 2 4 — 1 2 ° ...................................

c i (Алкоранъ).  Чрк. 2 5 9 —  4 ° ...................................

Idem. Чрк. 555 — 4 ° ......................................................

Idem. Чрк. 422 — in-fol......................... ........................

сЦ|) ô *~“ £^Jj I ,julâ p f l l  |JaC pW j Jf.cl d*Ĵ «

djj^ôj (sic) o) ^ d jj^ ic  jjb ü  T. Унв. 13—  16° 

cUjJ J ac £ •  ù^Jb <ujio ^ j UT Л.-А. Унв. 1 4 8 —  4° .

djfcJI J e  %  A. Унв. 4 0 4 —  8°...................................

^  A. Чрк. 1 листъ .......................................................

Idem. Унв. 1 листъ. .......................................................

g j ÿ i )  r f  T. Унв. 3 6 9 —  8 ° .................................................

^ J l o J j  <_^uaJ <jjc T. Унв. 56 — 8° . . . .

g / i \  v b "  Л. Унв. 1 7 3 — 4 ° .......................................

4 .  Чрк. 1 7 6 — 16°............................................

ij v̂ LsÂî  A.-T. Унв. 376 — 8 ° .........................

За 1886 годъ.

L*~ J c ^ J  T. Унв. 56 стр. 8 ° .......................

^ L f j j y J  T. Унв. 6 7 — 8 ° . . . . . .  

j*J .)  «Ulf U  A.-T. Чрк. 16 — 16° . . . 

6^JJ S J-^ I A. Унв. 3 2 —  8° .

50.000 экз.

1.500 —

2.400 —

2.500 —

4.800 —

15.000 —

4.800 —

2.400 —  

1.000 —

5.000 —

7.800 —

100 —

2.400 —

1.500 —

7.000 —

25.000 —  

1 .200 ,—

4.800 —

2.400 —

32.000 —

5.000 —

2.400 экз.

5.000 —

6.000  —  

1.200 —
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il>jI A -T .  Вчс. 1 листъ......................................................

^LL- v̂ Iâj AajL f j f e

[j___ 9 СЦ>̂  j L  oj^jl ^L® oJ- -̂k ІЛАО & & % > !
JJ> J Z ~ Q  ^ L L  O o jL .  V  T. Унв. 5 9 —  16° .

t  ̂ J i  I ÂaJ Ij  -Âj ■AA“A iule AAj , 4 fL l 4*'cr--̂  <ĵ o_j-***-® ^ - O j 2* Ù jJ  CAâ*« d JL j j .Ĵ J) Î j J

j J m <LA-̂ .J ,jJyJj ^j) j  L J— I o.

Унв. 72 — 4°.............................................................................

4 .800 экз.

1.500 —

2.000 —

U?LT j i b j l  T. Чрк. 8 0 — 8 ° ..................................................  8.000 —

f f l jJ i  T. Чрк. 1 6 — 1 6 ° ..................................................  10.000 —
^ aJLj  О. Чрк. 6 4 — 1 2 ° .............................................  8 .000 —

C-Ju jyi T. Чрк. 5 9 — 8° ...........................................................  9.000 —
jllac lobjx* П.-T. Унв. 9 2 — 4 ° .............................................  2.400 —

Cf C f^  <J ù k î-0 f2* ̂  f J  <Ji v t J J  Jij?  J >
J3 '̂ TuQ'{j* *—L j^ L ô X-J j ĵluxa f̂l _̂ a/X1I I T. Вчс.

2 0 — 1 2 ° .................................................................................. 2 .400 —

ù k ^ l ù k *  ùk*-Jl T. Унв. 4 4 — 16°........................... 4 .800 —
деf j  iljliJ dir T. Чрк. 9 6 — 4 ° ........................  2.400 —
à l j ^  dJLJ c>J) О. Бахчисарай, тип. Гаспринскаго.

6 4 —  8°. . . ' .........................................................................  500 —

Т. Унв. 1 6 — 1 6 ° .......................................................  10.000 —

ù k ^  ^  -4. Чрк. 1 6 — 1 6 ° ....................... .... ......................  9.000 —
jp  «̂.XL j) __/j) dXL l̂*-© I

LeLJaJ (jléjJ-ob Jm*t& s-j ^,.^aaäLö le dvŝ Lo
J r ü l>  I : Унв. 7 0 — 8 ° ....................................................... 1.000 —

JL*j <uJ J  T. Унв. 8 — 16° . . 10.000 —

рЬЛ) Ію A -О. Чрк. 1 3 6 —  3 2 ° ..............................................  8 .000 —
o b  -4 .-T. Унв. 3 2 — 1 6 ° ................... 4 .800 —

ç j i  *\й*;А.-Т. Унв. 1 6 —  1 6 ° ..................  10.000 —
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<Uix*Ju A .-T . Унв. 5 6 — 1 6 ° ................................

^ Ы І  ^ 1  r J I  rU ^  jU l ,  i i )  J  ^ 1 «
A. Вчс. 63 — 4 ° .................................................................

daj^i %  ОІІл-ол j j  C_-»lj  t^ÜaÂiM V-j IaT*

j L T. Унв. 7 9 — 8 ° .................. ...............................

^j^aLaJl °AiûSi T. Унв. 3 2 0 —  8° . . . .

<ulp âJLJ О. Унв. 1 5 — 16°......................................................

j . L i l  J  J L ,  v UT T .-â . Унв. 1 6 — 8 ° ................................

J J l  j *  jy~ -A. Унв. 1 6 —  1 6 ° .............................................

Ok^l T.-A . Чрк. 2 4 — 12°.............................................

Idem. Унв. 1 2 —  1 2 ° ......................................................

Ô^JU) L j^ i A. Унв. 3 2 — 1 6 ° ..................................................

ZjU l Ѵ Ь "  A. Унв. 1 6 — 16°.........................................

<tcü T. Унв. 4 0 —  4 ° .............................................

<ub T. Унв. 16 —  16°. . ..............................................

S J  o >  T . Унв. 32 —  8 ° ...........................................................

<JL)\jC3 ac dJL«j A .-T  Унв. 16 — 16°. . . . . .

j ^ J ! J^Lxà T.-А. Чрк. 6 4 — 8 ° ..............................................

c1a»w>  A. Унв. 1 5 —  1 6 ° ..................................................

^ L J  I <La1c <kZjjjâ=b d.oS V UT T. Унв. 64 — 8° . . .  .

. Idem. Чрк. 6 4 — 8°...........................................................

£c s J ^ e ï l  j c l y  A. Унв. 1 8 4 —  4° . . .

üa-oL» ц »̂аІJ j T, Вчс. 16 — 8° . .

(sic) ІаэЫ і _̂j LT IJ j» A - T ,  Унв. 2 2 —  12°...........................

4JU) ІалГ Унв. 1 л и с т ъ ............................................................... ....

Idem. Чрк. 1 л ....................................................................

dujS' Унв. 1 л ............................................. (..........................

Idem. Унв. 1 л ....................................................................

(Алкоранъ). Унв. 256 — 4 ° ....................................

S ^ S  Т. Унв. 1 6 — 1 6 ° ..................................................

4 .800 экз.

2.400 —

5.000 —

5.000 —

5.000 —

4.800 —  

20.000  —  

10.000 —

50.000 —

4.800 —

10.000  —

7.400 —  

10.000  —

5.000 —  

10.000  —

9.500 —  

10.000  —
6.000  —

14.000 —

2.400 —

3.000 —  

“4.800 —

10.000 —

3.000 —  

10.000  —  

12.000  —8.000 —  

10.000  —
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C,ly=jJ) ç f  A.-O. Унв. 32 —  16° . 12.500 экз.

Idem. Унв. 4 8 —  2 4 ° ...................................................... 4 .800  —

Jü L d J  p g  A .-T . Унв. 1 листъ. . .......................................... 12.000 —

iuljyJl J S L - J  > s ? u L T  A. Унв. 199 —  4° . . . 1.500 —

j l i L j  £j[j* wj j  v_jU T " ^ * * * * ej) T.
Унв. 2 6 7 — 4°..........................................................................  1.200 —

v jL f  IJls> T. Унв. 56 — 8 ° .................................  4 .800  —

r% j\ «Je 0 ~jj ^  J L  ^  v ur °- Унв*48 — 12°- • 4-800 —
^Lâ,j.j| V _ J j e  J sJlJ oJ»  A. Унв. 4 —  4°. . . . 2 .400 —

^>lo^ Дэ.̂ ^ j £ o )  Vj La j  Vj L ŝ

' J .ß l  J ^  j  J c ^ g  j l  j j A  A. Унв. 263—  8° 1.200 —

A * b jy  âJL j A .-T . Унв. 16 —  8°. . . .  ,.............. 4 .800 —

djJjfl» T. Унв. 2 3 —  1 2 ° ..........................  2.400 —

&A& A. Чрк. 1 7 6 — 1 6 ° .............................................. 22 .500 —

За 1887 годъ.

А.-О. Вчс. 3 9 4 -t- 383 in-folio.............................

j j j  v jU*0! A.-T . Вчс. 1 ли стъ .................................................

^ c L j  v UT a . Вчс. 5 7 — 8°.................................................

jc0j ^ Ь  j  j  ^ L e .0 (jU! T. Унв.

1 6 —  8°......................................................................................

T. Унв. 1 6 — 16°..................................................

d^L o  jp  J?\ o^/j çlj* JÄ ojLsy
djuiùL) ^^wL»1aj g ) A a mj L) J  J Lo Lo Jj

^ L aJLs 0іа£ і і  T. Унв. 2 4 —  16°......................... ...

clIàj j juc  vi/*0 1*̂* Лллл.аэ IÇL» j LL>

j  У  b T. Унв. 3 2 —  4 ° .............................................

^UJ j . c  ÂAjj v jLT A.-T . Унв. 248 in-fol.......................... ...

Ол Ь^ллftJ T. Чрк. 1 6 — 8 ° ..........................................................

1 .400 экз. 

10.000 —

2.400 —

5.000 — 

20.000  —

1.570 —

1.200 —  

1.500 —  

7 .000 —
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Ô^UJ ^  A. Унв. 2 6 — 8 ° ......................................................

j *  j L  A.-T. Вчс. 2 5 2 —  8 ° ....................

---------------jU J )  j L  —  —  2 6 4 —  8 ° .........................

dJ^L» T. Шемаха, тип. Унси-Заде. 32 —  32° . . . .

«JjLj T. Чрк. 6 4 —  8 ° .....................

( J c j )  <ul %  <ul «Jj  ß j * )  ä^J>? T. Чрк.

65 —  4° и 2 карты..................................................... ....

dJo. A. Чрк. 1 6 —  1 6 ° .................................................

Q *  dJUÛ Il o L l^ J )  citjLiaJ J  dJüŵ j_j v llL ^ j ß l f t  

»Jijiilj-o <ijJ d>j ^Lô lJ

^ sx£j) dJ^s*6 lt*,«r,c dÂ«. J./.C L̂© ^ aüJI

< и ^  (2-ое изд.) T. Унв. 139 —  8°.....................................

d f Js  J y o  <L*»U A.-T. Вчс. 1 л и с т ъ ................................. .

Â~al> l >  A.-T. Чрк. 1 6 — 1 6 ° .............................

^ À )  4Ul U l  А -T. Чрк. 1 6 — 1 6 ° .........................

С/ CA ^ - sjUJJ (jlLL. ç,S=>
^yuu j l i ü )  T. Унв. 143 — 8° .........................................

J\[cï dii.L çp j  pbcl Дсо A.-T. Чрк. 1 6 —  16° .

pl*;j Дс:> A.-T. Вчс. 136 —  32° и 2 рисунка.........................

ß  ^JLc^ A.-T. Казань, литогр. Перова. 1 л и с тъ .................

j  UL jLujJ Uj|^e ß ь £ UL j}j * dJ buj

T. Чрк. 4 0 —  8°. ..............................................................

ç jL  j ß ^ l  öJ-jj А. Вчс. 6 6 —  4 ° .........................

( j L \ j Z > j  j ß *  ü b t )  JL- Л .  Тифлисъ, Фото

литографія Билинскаго. 80 — 16° и 1 к а р т а .................

d^Uî-e ^yôUJL о dJû .U j  ^1*JJ ^Lm ^_jLy A. Унв.

316 -H 1—  4° . ' ......................................................................

J ß \  J*  J  г  A. Чрк. 1 6 —  16° . . .  .................................

ц^аіо Û *J j  p^LuJj <uic pi) іфію) d^L© öJ 3?** OcL®

l \  j U l j j i J I ,  U u^ iJl A . Чрк. 1 листъ раскрашен. .

6.000 экз.

1.200 —
1.000 —  

6.000 —

1.400 —  

7.000 —

2.400 —  

10.000 —  

8.300 —  

7.000 —

3.000 —  

10.000 —  

4.800 — 

10.000  —

4.§00 — 

2.400 —

2.400 —

10.000  —

3.000 —
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J-fLri А -T. Унв. 2 4 — 1 2 ° ..........................................

Idem. Унв. 2 4 — 1 2 ° ......................................................

/̂**̂ **' diJ j j t j dâ&ij

^Üyjj^âJ j A. Унв. 7 1 — 8 ° .............................................. ....

Ô^UI A. Унв. 1 6 — 1 6 ° ......................................

U < ^ b j  ^U Jj <u»lj T.

Унв. 1 6 8 — 8°...........................................................................

t-j^sr,Lej_jl J _̂ ллХіJ| ^ J ,jJ | _̂Ô_̂ uJ dÂiuJj jJjej jJjlic î 7.

Вчс. 2 3 — 1 2 °....................................................................... .

0(Ĵ «c <—>1*5̂ ĵ jjo jT. Вчс. 31 —  4 ° .................................

v*JJo> T. Чрк. 3 2 —  8 ° ..........................................................

 ̂ jIâJLî %j^uj i, >j L *

^ ’l ^ l l â u e  _jÂ I ^ j c jT. Шемаха,

тип. Унси-Задэ. 9 5 —  1 6 ° ..................................................

^ jJjuT  diui (sic) A. Унв. 16 — 1 6 ° ..........................................

dÂ^L J ^  jlüw -lfj 4̂ >j LkC <;lc.i J ûLf*

OJUe j^L ci A.-T. Унв. 1 6 — 1 6 ° .........................

Idem. Чрк. 1 6 —  1 6 ° .......................................................

0 ,UT £ j  A. Чрк. 8 —  16°..............................................

£j*Ai LÜ I j_)jÂsj ^li»PUic Lsfcwl V—1«*J L»ŷ J

J*$* ùk*  3 £*“ C-^_-^î/**a

U 3* ^ 3 Ù ^ j J  ï k * *  U ^ Â  y j ^ \  Л̂ ' ° 3

c i J b  J Ojj_yJ £^_jhj>àa. ^ J^ s j  c(JjJ

ц̂ _ І̂ааал ^LôjI ^^алл Ö. Унв. 9 6 —  4° .

V LUI V LT A. Вчс. 1 6 — 1 6 ° ..................................................

-4. Унв. 1 листъ..........................................................

L CU) ̂ jU> ç j f  (Алкоранъ). Унв. 422 —  in - f o l io .........................

Idem. Унв. 5 5 0 —  4 ° ......................................................

Idem. Чрк. 423 — 4° .......................................................

Idem. Чрк. 5 5 2 —  4 ° ......................................................

30 .000 экз.

50 .000  —

3.000 —

10.000 —

2.400 —

4.800 —

2.400 —  

9.600 —

150 — 

10.000 —

10.000 —

7.000 —

7.000 —

1.200 —  

10.000 —  

10.000 —  

8.000  —  

8.000  —  

6.000 —  

5.200 —

Записки Вост. Отд. Ими. Русск. Арх. Общ. T. III.
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T. Чрк. 1 6 — 1 6 ° ..................................................

Jy tiJl ^ j ls ?  A. Унв. 1 7 3 — 8 ° .................................................

J r J j  j  О І j J  1 A.-O. 4 8 —  32°.................

J j U JJ A.-T. Вчс. 1 листъ ..................................................

e^LLlJJ ç g  A. Унв. 4 8 —  1 2 ° ..................................................

{J* cJ wJjLaâJl ÄCĵ s-lj

pUâjJl dJo Ix*0 j  Lî J ^ytJajJ j iUê Lu £ «OjJ ößi-мэ <bJc

c i^ "  *UJI A.-O. Чрк. 68 — 8 ° .................
j L J  T. 1 6 —  16° ................................. , ..........................

4JL|J j^ c  ç jL  £c ĵ Jj .j ïujz* b-ibf IL Вчс. 144 '—  4° . . . 

(j\_̂âJ) ü-іуФ *̂lc ^  <ü j^ 4| ftojjdJ ~̂A*̂  Aj_̂ XllJ ^ilj

tJ-<àiJj ôtJ1̂  j  ifü l (jluÜj ^JàjJl

^ jla J I  j ^ s  j IL1m< ^LlJ ^ j L J j _j*Jl j  _?

(tel^àJj ç̂J-oaH 4<©̂LaJj IäJ  ̂ . . . ^ і 0ІУ<и)

^)\ еЦ]1 dsij o-̂ lJ і'Л _jA' i ^ j ô .4. ЧрК.

119 — in -fo lio ...........................................................................

I О. Шемаха, тип. Унси-Задэ. 7 2 — 16° « . . .

cij^r»_̂ -о Л .-21. Вчс. 1 листъ......................... ............................

j À U \  ц_il« «Jj^c V LT T. Чрк. 5 6 —  8 ° ................

^ j-J J  J*)U j>***dJ Ь ^ і  djUCJl L^,i. äj\jq\\

^ J L JJ А. Унв. 856 —  in-folio.........................................

iljllj ÜS? ç jL  i y * J j  Ljfl. V UT А. Унв. 2 7 6 —  8° . . .

sjjJL  ^4. Чрк. 1 7 6 — 1 6 ° .............................................

Idem. Унв. 1 7 6 —  16°......................................................

^ L J j  _^’J (Uj.su A bji û ÿ ^ j J J ^ i  T■ Унв. 14— 16°

jV lc ij^ .1 «  O jfjl  ^  <h«L A.-T. Вчс. 1 л и стъ .....................

O l j j c  T. Унв. 1 5 8 — 8 ° .................................................

С Л .  Д ;  П. Унв. 7 — 1 6 ° ................................................. ....

7 .000 экз. 

2.400 —

20.000  —  

10.000  —

6.000  —

2.000 —  

10.000  —  

1.400 —

1.500 — 

750 —  

4 0 .0 0 0  — 

5.300 -

1.200  —  

1.600 —

35.000 —

60.000 —  

600 —

10.000  —  

1.500 —  

10.000  —

Парголово. 23 мая 1888 г.
В. Смирновъ.



М Е Л К ІЯ  З А М Ѣ Т К И  И  И З В Ѣ С Т ІЯ .

Старорусское извѣстіе о Мервѣ.

Въ 1669 году отправленъ былъ къ бухарскому Абдулъ-Азизъ хану 
русскій посланникъ Пазухинъ1). Отправился онъ туда изъ Астрахани, чрезъ 
Яикъ, на Хиву, обратный же путь совершилъ чрезъ Чарджуй, Мервъ, 
Мешедъ и Ленкорань. Въ Мервѣ, принадлежавшемъ тогда Персіи, Пазу
хинъ былъ гостепріимно встрѣченъ начальникомъ города Зейнеръ - ханомъ, 
и прожилъ тамъ съ декабря 1672 по мартъ 1673 г.

Согласно данному ему наказу объ изученіи путей въ Индію, Пазухинъ 
представилъ маршрутъ отъ Астрахани до города Джанабату (т. е. Джеганъ- 
абаду =  Делги), чрезъ Хиву, Балхъ, Кабулъ и Пешаверъ, причемъ объ
яснилъ, что «есть путь изъ Астрахани и чрезъ персидскую шахову землю въ 
Индію, только будетъ путь того далѣе и тяжелѣе и убыточнѣе» 2).

Причиною' невыгодъ этого послѣдняго пути были преимущественно 
войны, веденныя между персидскимъ шахомъ АббасомъII(1642— 1666) и 
Великимъ Моголомъ Шахъ-Джеганомъ въ предѣлахъ нынѣшняго Авгани- 
стана, кончившіяся тѣмъ, что въ 1645 году шахъ Аббасъ II опять отнялъ 
Кандагаръ и не смотря на троекратную осаду этого города Дарою и Ауренг- 
зебомъ, сыновьями Шахъ-Джегана, онъ остался въ рукахъ персіянъ. Объ 
этихъ войнахъ сохранились свѣдѣнія и въ русскихъ памятникахъ. Въ 1653

1) Краткое описаніе его путешествія см. въ статьѣ Чарыкова: Un voyage dans l’Ouz
békistan en 1671 въ Трудахъ 3-го съѣзда оріенталистовъ. Спб. 1879, I, 595.

2) Малиновскій въ Тр. и Лѣт. О. И. и Д. P. М. 1837, VII, 151.
8*
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году, тарскіе воеводы сообщали въ Астрахань разныя извѣстія изъ Персіи 
и между прочимъ писали, что «Аббасъ де шахово величество нынѣ живетъ 
въ холодныхъ мѣстѣхъ, въ горахъ, промежь Мешети и города Ф арабатах), 
за Гилянью, въ Бастамъ-Чюмени; что де индѣйской царь пришелъ со мно
гими ратными'людьми подъ шаховъ городъ, подъ Кандагаръ, и шахъ де 
противъ индѣйскаго царя послалъ теврискаго хана съ ратными людьми, а 
какъ де поминуются жары, и шахъ де и самъ съ ратными людьми подъ 
Кандагаръ итти хочетъ», а въ апрѣлѣ слѣдующаго 1654 г. получено было 
извѣстіе, «что де шаховы люди подъ Кандагаромъ индѣйскихъ людей и ин
дѣйскаго царевича съ досталными ратными людьми изъ подъ Кандагара 
разогнали» 1 2).

Точно также и Арсеній Сухановъ, возвращавшійся изъ Іерусалима въ 
Москву черезъ Т ифлисъ, записалъ въ своемъ дневникѣ (октябрь 1652 г.): 
«да слышалъ Арсеній въ Шемахѣ отъ русскихъ людей: говорятъ де сто
ронніе люди кизылбашскіе, будто шахъ на шемахинскаго хана кручиноватъ 
за то, какъ де шахъ писалъ къ нему, чтобы прислалъ онъ шемахинскихъ 
людей ратныхъ подъ Кандагаръ, и ханъ де, жалѣючи своихъ ратныхъ лю
дей, и посовѣтовавъ съ ними, писалъ къ нему, будто на его окрайну насту
паютъ русскіе люди, и какъ де послать подъ Кандагаръ, и мнѣ де стоять 
будетъ не съ кѣмъ. И шахъ де для того къ нему писалъ, и присылать ему 
людей своихъ къ себѣ не велѣлъ, а велѣлъ, держать свою сторону»3).

Двѣсти слишкомъ лѣтъ прошло со времени путешествія Пазухина, но 
путь въ Индію чрезъ Кандагаръ но прежнему закрытъ для русскихъ, хотя 
мы уже спокойно владѣемъ Мервомъ, свѣдѣнія о пребываніи въ которомъ 
Пазухина содержатся въ приводимомъ извлеченіи изъ статейнаго его 
списка.

Извлеченіе изъ статейнаго списка Бориса Пазухина, бывшаго русскимъ 
посланникомъ въ Бухарѣ, въ 1669— 1673 годахъ4).

............А дорогою велѣлъ (бухарскій Абдулъ - Азизъ царь) проводить
людемъ своимъ двумъ человѣкамъ ханъ Кулѣ да Аджиѳаруку до украиннаго 
своего послѣдняго порубежнаго города Чаржова за Дарью рѣку, а ходу до 
Чаржова 7 днищъ.

1) Фарабатъ =  Фарахабадъ (на берегу Касп. моря). Подъ Бастамъ-Чюменъю слѣдуетъ 
разумѣть одну изъ окрестностей города Бастама, которая въ перс. лѣтописи Раизет-эс- 
Сафа-и-Насири въ разсказѣ объ этомъ самомъ событіи названа Чемени Баетамъ, т. е. лугъ 
Бастама. [В. Жук.]

2) Акты Истор., IV, 187, 205—207.
3) Проскинитарій Суханова. Казань, 1870, стр. 119.
4) Печатается со списка, находящагося въ Императ. Русск. Историч. Обществѣ.
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И Борисъ, покупя и нанявъ подводы себѣ и плѣннымъ, изъ Бухаръ 
пошли во 180 году ноября въ 17 день кизылбашскою дорогою къ украин- 
ному кизылбашскому городу Мавру, и не дошедъ города за три версты, 
декабря въ 5 день посылали Борисъ съ товарыщи въ Мавръ къ воеводѣ 
толмача Микиту Медвѣдева, а велѣли говорить, что были они, Борисъ съ 
товарыщи, по указу великаго государя въ Бухарѣхъ у даря Абдулъ-Азиза 
и чтобы велѣлъ воевода Борису съ товарыщи дворъ отвесть на время по
стоять и велѣлъ бы ихъ, Бориса съ товарыщи, изъ Мавра отпустить неза- 
державъ.

И воевода Маврскій Зейнеръ-ханъ прислалъ человѣка своего карауль
наго голову и велѣлъ Бориса встрѣтить и проводить до Мавра города и на 
дворъ поставить, а постоялый дворъ отведенъ былъ Борису съ товарыщи 
въ узбецкомъ саду.

И прислалъ Зейнеръ-ханъ товарыща своего везира и иныхъ начал- 
ныхъ людей и говорилъ везирь Борису съ товарыщи, что шелъ де онъ, 
Борисъ, дорогою изъ Астарахани въ Бухары и въ Хиву, и почему тоюжъ 
дорогою назадъ не пошелъ? а прежде сего изъ Бухаръ черезъ ихъ персиц- 
кую землю русскіе люди послы и посланники нехаживали, а нынѣ де Зей
неръ-ханъ безъ шахова вѣдома пропустить ихъ, Бориса съ товарыщи, не 
смѣетъ. •

И Борисъ Пазухинъ говорилъ везирю, что итигь было имъ, Борису, 
изъ Бухаръ къ Астарахани на Хиву не возможно, потому что межъ Калмыки 
война, и Борисъ съ товарыщи пошелъ черезъ персицкую землю по указу 
великаго государя царя и великаго князя Алексѣя Михайловича, всеа ве
ликія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца и по его государской проѣзжей 
грамотѣ, а велѣно ему, Борису, по указу великаго государя, игить изъ Б у
харъ, куда возможно будетъ, чтобъ безъ пороку пройтить въ Астарахань и 
къ Москвѣ къ великому государю, и Борисъ съ тою великаго государя 
проѣзжею грамотою, надѣясь на совѣтъ и дружбу шахова величества къ 
великому государю его царскова величества, пошли шаховою землею, да 
изъ Бухаръ и царь Абдулъ-Азизъ писалъ въ Мавръ къ воеводѣ объ немъ, 
Борисѣ, чтобъ не задержавъ пропустить изъ Мавра.

И везиръ говорилъ Борису съ товарыщи, чтобъ онъ, Борисъ, ту ве
ликаго государя проѣзжую грамоту и бухарскаго царя листъ дали прочесть 
передъ Зейнеръ-ханомъ; и Борисъ ту великаго государя проѣзжую гра
моту и бухарской листъ Зейнеръ-хану послалъ.

И декабря въ 8 день прислалъ Зейнеръ-ханъ къ Борису съ товарыщи 
узбека Келбали, и велѣлъ ему у Бориса съ товарыщи въ приставѣхъ быть.

И тогожъ числа прислалъ Зейнеръ-ханъ Борису съ товарыщи корму
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отъ себя пшена 2 пуда, да барана, да масла посного, уксусу и винограду 
варенаго вмѣсто патоки, всего нудъ; и говорилъ приставъ Келбали Борису 
съ товарищи: велѣлъ де имъ, Борису, сказать Зейнеръ-ханъ, что безъ 
указу шахова величества ихъ, Бориса, изъ Мавра черезъ иерсицкую землю 
отпустить онъ, ханъ, не смѣетъ и послалъ де онъ, Зейнеръ-ханъ, сего 
числа о Борисовѣ отпуску въ Ыспагань къ шахову величеству гонца и 
ту великаго государя грамоту, которую взяли у нихъ, Бориса съ това
рищи, посламъ онъ ханъ съ тѣмъ же гонцомъ для подлинной вѣдомости 
къ шаху.

И гонецъ у шаха въ Ыспагани былъ и назадъ приѣхалъ марта въ 
4 день и хану листъ о Борисовѣ отпуску привезъ, и тогожъ числа прислалъ 
ханъ къ Борису пристава Келбали и велѣлъ сказать, что велѣно де ево, 
Бориса, черезъ персйцкую землю пропустить безъ всякаго задержанья, и 
присланъ проѣзжій листъ Зейнеръ-ханъ отъ себя, списавъ съ того листа, 
которой присланъ къ нему отъ шахова величества, что велѣно де Бориса съ 
товарищи проводить до города Мешети, и велѣлъ проводить приставу Кел- 
балею; а подводъ и корму давать Борису не указано. И Зейнеръ-ханъ по
честь чинилъ и кормъ присылалъ Борису отъ себя по многое время и дровъ 
давалъ довольно для великія зимы и жестокихъ морозовъ.

И Борисъ Пазухинъ съ товарищи пошли изъ Мавра марта въ 11 день 
на своихъ подводахъ, а въ Мешегь пришли марта въ 29 день.

А изъ Мешети по томужъ указу воевода Меджеръ-ханъ далъ про
ѣзжей листъ черезъ всю персйцкую землю и до Шемахи проводниковъ да- 
валижъ, а дорогою съ Бориса нигдѣ никакихъ пошлинъ по шахову указу не 
имали, а безъ указу шахова величества взяли проѣзжіе и поголовные по
шлины насилствомъ и озорничествомъ въ Талышахъ откупщики и отку
паютъ пошлину у талышскаго владѣлца Клычь-хановыхъ дѣтей; и Борисъ 
съ товарыщи стояли о томъ крѣпко, чтобъ проѣзжихъ иошлинъ не давать, 
и откупщики пришли съ великимъ собраніемъ и взяли толмача Микиту Мед
вѣдева да самарскаго стрѣлца Максимку Яковлева и били до полусмерти и 
вымучили денегъ и товару всего на 24 рубли. И Борисъ, ѣдучи по горо
дамъ, дорогою и мѣстомъ о томъ грабительствѣ являлъ.

И пришедъ Борисъ съ товарыщи къ морю, къ торшку Лянгарѣ, ко
торое называютъ свинымъ базаромъ, и плѣнные люди заскорбѣли, и Борисъ 
отъ того урочища Лянгары нанялъ полубусье до города Баки. И шли 
моремъ до Баки три недѣли а изъ Баки въ Шемаху пошли іюня въ— день.

А въ Шемаху пришли Борисъ Пазухинъ съ товарыщи іюля въ —
день.



119 —

А- изъ Шемахи Борисъ съ товарыщи пришли къ морю въ Низовую 
октября въ 5 день.

А изъ Низовой Борисъ съ товарыщи на бусѣ великаго государя по
шли на Астрахань.

Д . Кобеко.

І)алі (Jlc) — названіе современныхъ персидскихъ сектантовъ.

Въ моей замѣткѣ «Секта Людей истины — Аіілі Ііакк — въ Персіи»г) 
приведенъ былъ .цѣлый рядъ наименованій персидскихъ сектантовъ, въ вѣ
роученіи которыхъ Али играетъ первенствующую роль 1 2). Для большей 
полноты къ нимъ слѣдуетъ присоединить еще одно наименованіе, такъ ска
зать, книжное, котораго мнѣ на мѣстѣ слышать не приходилось, и на ко
торое я натолкн}глся при чтеніи крайне интереснаго и добросовѣстнаго 
историко-географическаго труда Мухаммедъ-Хасана £йніуддозтлэ (нынѣ 
ИЧимадуссальтанэ) подъ заглавіемъ «Восходъ солнца» —  £-LL«

[vjÜuàtf j» 4  j l  j
Тамъ на стр. 8-й первой части 3), говоря о мѣстоположеніи селенія 

Бумеинъ 4) и устанавливая правильное чтеніе этого имени черезъ слово- 
производство5), авторъ между прочимъ замѣчаетъ: j ï  j )  J Çc ...

J  i là o ji®  АЛІЭ ^  L J ? '* ’J  ̂  ^  А*1э

1) См. 3. B О. И. P. A. О. II, 1—24.
2) Приводимое между прочимъ названіе соотвѣтствующее упомянутому

у меня (стр. 19) Ч ір а г-Х а м у ш ч Г , у Dorn, Ueber die Einfälle der alten Russen in Taba- 

ristan (Mém. de ГАс., XXIII, 359) правильнѣе читать

3) Литогр. въ Тегеранѣ вт. 1301 г. Г.
4) Секта «Людей истины», стр. 23.

5) Cp. — Риза-Кули-Хана, Paris 1876, стр. 10 (маршрутъ изложенъ

въ j l j J L I j  Саніуддоулэ II (Тегер. 1294 г. Г.), стр. 38. Schéfcr, Rélation de

l’ambassade au Kharezm de Riza Q.ouly Khan, Paris 1879, p. 13. Ш ахъ Насирэддинъ это имя 

пишетъ въ ^ j) j j J j i c  (TereP- 1294 г- г -> CTP- 272) =  марш

рутъ въ ( j l  jJLIJ III (Terep. 1296 г. Г.), стр.205, гдѣ авторъ исправляетъ

неточность Шаха и пишетъ • У Бларамберга, Статистическое обозрѣніе _ Персіи
(3. Геогр. О., VII): Бауминъ (163), Бумеинъ (188), Бомеёнъ (249).
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Üd о Li) Lä j yjs&m oLm î âLo Î j ̂  1 ^  <f  \ŝ Ĉ i ̂ j f  I ̂

j j J  o j j l ? / 4л=>Ь ^ L  «JL-j^yl j )  Ijl^Jj 0[/j —  «Бумеинъ представляетъ со
бою два селеньица: въ одномъ живутъ 12 семействъ Армянъ, а въ другомъ 
селеньицѣ живутъ 17 семействъ К урдбачё 1). (Эти) Курдбачё изъ g y -  
л й т’овъ («Неумѣренныхъ, Черезкрайтковъ) по происхожденію изъ Урміи. 
Ш ахъ блаженный мученикъ-А га-Мухаммедъ-Шахъ —  да благоухаетъ мо
гила его! —  переселилъ ихъ изъ той области въ этотъ край». ’

Далѣе относительно второй упомянутой въ моей статьѣ деревни, Ру- 
деинъ, авторъ на стр. 9-й говоритъ': • • •

üjfu с«Ьо j  О JJ *—<•? 0 J j L f £
jiJLiLvo j \ 3 jJLc . tx ib j f jJ  l*jj c f  jdL ^e —  «Рудеинъ 2) .....
приблизительно въ полуФарсахѣ отъ Бумеина; лежитъ на берегу рѣки Ахъ, 
влѣво отъ дороги, и имѣетъ жителей 150 семействъ, которыя также К урд 
бачё —  ^ а л і  (ъНеумѣренные, Черезкрайники»)  и (также) Урмійскіе вы
ходцы».

Наименованіе |) а л і  (мн. 1}улат), какъ извѣстно, есть причастіе дѣй
ствительное отъ глагола ^Іс «дѣйствовать неумѣренно, выходить изъ гра
ницъ относительно чего либо», и у древнихъ арабск. авторовъ употребляется 
преимущественно для обозначенія такихъ сектантовъ, которые своихъ има
мовъ признаютъ воплощеніями Божества; cp. Shahrastani, ed. Cureton, 
р. 132. Въ приведенныхъ выдержкахъ оно употреблено какъ опредѣленіе, 
ничего впрочемъ не прибавляющее къ смыслу, слова Курдбачё, которое 
само по себѣ означаетъ уже извѣстнаго рода сектантовъ. Но у другихъ 
новыхъ авторовъ это наименованіе встрѣчается совершенно самостоятель
нымъ въ приложеніи лишь къ слову <ûjIL «секта». Такъ, въ продолженіи 
извѣстной исторіи Мирхонда —  U-JI «Садъ безмятежности», въ де
вятой части ея 3), составленной Риза-Кули-Ханомъ (его поэтическое проз
вище ïiuâjéT  —  4) во главѣ объ «Осадѣ г. Кирмана Ага-Мухам-
медъ-Ханомъ Каджарскимъ», которой предпослана общая замѣтка объ 
области Кирманской, авторъ говоритъ, что въ Кпрманѣ существуютъ по-

1) Born, 1. с. =  Bitsche-Kurden. Cp. Justi, Kurdische Grammatik, XX.
2) См. также Шахъ Насирэддинъ, ор. cit., стр. 272.
3) Литогр. Тегер. 1271 г. Г.
4) О трудахъ его см. S. Churchill, А modern contributor to persian literature Riza Kuli 

han and his works (въ JRAS., vol. ХУІІІ, p. 196 и слѣд., а также его автобіографію въ его

же трудѣ (лит. Тегер. II, стр. 581), откуда заимствовалъ біографическія данныя

и Churchill, однако безъ ссылки. Cp. С. Salemann, Bericht über die Ausgabe des Mi‘jär i Ja- 
màli, Mél. As. IX, 565.
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слѣдователи пяти различныхъ вѣроученій, вчастностп... ад.ЛL —
вчетвертыхъ секта ^ а л і ’евъ («Неумѣренныхъ, Черезкрайниковъ»).

Въ томъ же самомъ значеніи наименованіе это встрѣчается у того же 
автора въ главѣ «Краткій обзоръ области Хорасанской« — j  J t j r ?  j-> 

väle, гдѣ мы кромѣ того находимъ и объясненіе самаго названія 

§алі —  ^j  . . . .  j  I (ji ^

\ j j \  J  j j jo ^ X jic  jL c  jO ü f  J l c  0 Ц;

j  j  оj[}9 О

—  «Теперь въ той области (Хорасанѣ) живутъ послѣдователи 
нѣсколькихъ религій... вчетвертыхъ Н усейри  т. е. секты ^ а л і ’евъ (Не
умѣренныхъ, Черезкрайниковъ»), которые относительно Его Присутствія 
высокостепеннаго Али перешли границу и почли его за существо боже
ственное (Бога); послѣдователи этой секты находятся въ большомъ числѣ и 
количествѣ въ горахъ Хезарэ, Бенди-Берберѣ и Бадахшанѣ».

Послѣднее разъясненіе Риза-Кули-Хана интересно еще въ томъ отно
шеніи, что, выражаясь «секты ^ а л і’евъ», онъ признаетъ разновидность и 
многообразіе толковъ ^ а л і’евъ, или, что тоже самое, персидскихъ Н у сей 
ри, при чемъ однако общей всѣмъ имъ чертой будетъ неумѣренное почи
таніе Алія.

В. Жуковскій.

Замѣтка о двухъ находкахъ недавно сдѣланныхъ въ Египтѣ.х)

Египетъ по истинѣ не изсякаемый источникъ для археолога. Не смо
тря на цѣлое почти столѣтіе, что ежегодно изъ Египта добываются сотни 
и тысячи самыхъ разнообразныхъ предметовъ древности, до сихъ поръ 
почва Египта въ археологическомъ отношеніи далеко еще не обнаруживаетъ 
слѣдовъ истощенія: напротивъ того, за послѣдніе годы она даже какъ то 
еще становится щедрѣе и теперь даритъ насъ, однимъ за другимъ, самыми 
неожиданными археологическими сюрпризами. Къ такого рода сюрпризамъ 
безспорно можно отнести обѣ замѣчательныя находки, сдѣланныя эту зиму 1

1) Составлено по: а) Ad. Ermau, Der Thontafelfund von Tell-Amarna (изъ Sitzungsber. 
d. k. Preuss. Ak. d. Wiss., 3 Mai 1888); b) статьѣ въ Herold’b, Feuilleton-Beiblatt, 18/30 Mai 
1888 (изъ Vossische Zeitung); c) Ebers въ Allgem. Zeitung (Beilagen №j\s 135, 136 и 137) 1888.
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въ Египтѣ: первая заключается въ цѣлой серіи клинописныхъ глиняныхъ 
табличекъ, отрытыхъ въ столицѣ древнеегипетскаго царя Аменготеп-^ IV 
въ Верхнемъ Египтѣ, въ мѣстности носящей теперь названіе Теллъ-элъ- 
Амарна, а вторая представляетъ коллекцію превосходно исполненныхъ ста* 
рпнныхъ портретовъ конца Птоломеевской и начала Римской эпохи, най
денныхъ въ мѣстности Рубаятъ въ Фаюмскомъ оазисѣ. '

До сихъ поръ въ Египтѣ глиняныхъ табличекъ съ клинообразными 
надписями никогда еще находимо не было и потому самый Фактъ нахожде
нія такихъ табличекъ, особенно въ Верхнемъ Египтѣ, является Фактомъ 
совершенно необыкновеннымъ. Сами-же таблички по своему содержанію 
представляютъ интересъ необычайный, такъ какъ часть изъ нихъ содер
житъ письма различныхъ азіатскихъ властителей къ двумъ египетскимъ 
царямъ носящимъ въ клинообразныхъ надписяхъ имена: Ниммурія и Нап- 
хурурія. .

' Если принять во вниманіе, что таблички найдены въ древней резиден
ція царя Аменготеп я IV  и что вмѣстѣ съ ними найдены нѣкоторые не
большіе предметы съ именами Аменіотеп-а IV и его отца Аменготеп-а 
ІІІ-го, то нельзя не признать въ имени Ниммурія тронное т я Аменготеп-& 
H I-го: ІІеб(или ниб)-ма-рй (или pu) т. е. Ниб-ма-ри, а въ имени Напху- 
рурія — начало троннаго имени Аменг отеп-я ІѴ-го: Неф(р)-хопру-ри [съ 
выпускомъ конечныхъ словъ уа-н-pä (или pu) «единственный (подразумѣв. 
нѣчто въ родѣ: «представитель») бога Ра (Ри)»: входящихъ также въ со
ставъ троннаго имени Аменготеп-а ІѴ-го]. Приведенныя сопоставленія 
подтверждаются между прочимъ еще тѣмъ, что въ клинообразныхъ надпи
сяхъ табличекъ, упоминается царица Ти-и-и, супруга царя Ниммурія и 
мать царя Напхурургя, а на египетскихъ памятникахъ, какъ извѣстно, су
пруга Аменготеп-а ІІІ-го носитъ всюду названіе Ти-и.

Изъ авторовъ, корреспондировавшихъ при помощи найденныхъ гли
няныхъ табличекъ съ двумя египетскими царями ХѴІІІ-ой династіи, наи
большаго вниманія заслуживаетъ вавилонскій царь Бурнабуріашъ. Упоми
наніе этого царя въ клинописныхъ табличкахъ особенно важно въ хроноло
гическомъ отношеніи, такъ какъ указываетъ на то, что два Фараона XVIII 
династіи были современниками вавилонскаго царя Бурнабуріаш-а; а такъ 
ьакъ въ клинописныхъ табличкахъ находимыхъ въ Месопотаміи нерѣдко 
встрѣчаются таблички со списками царскихъ именъ и указаніемъ времени 
царствованія вавилонскихъ и ассирійскихъ царей, то и имѣется теперь на
дежда, что в:ь скоромъ будущемъ удастся, при помощи клинописныхъ 
источниковъ, точно опредѣлить время царствованія одного или двухъ изъ 
Фараоновъ ХѴІІІ-ой династіи. Впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, что и при те
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перешнихъ приблизительныхъ разсчетахъ нѣкоторые египтологи склонны 
были отнести ХѴІІІ-ую династію Фараоновъ ко времени около ХѴ-аго сто
лѣтія до Р. Хр., тогда какъ ассиріологи болѣе увѣренно и по болѣе точ
нымъ даннымъ относили къ тому-же ХѴ-ому вѣку время царствованія Ва
вилонскаго царя Бурнабургаш-а.

Другимъ корреспондентомъ египетскихъ царей является Душратта, 
царь страны Митанни, называющій себя въ своихъ письмахъ тестемъ 
Аметотеп-а ІІІ-го. Въ письмахъ царя Душратта рѣчь главнымъ обра
зомъ идетъ о свадьбѣ его дочери съ Аменготеп-ошъ I II  при чемъ Ду
шратта повидимому не особенно гордится этой связью съ египетскимъ 
царственнымъ домомъ и даже въ одномъ изъ писемъ упоминаетъ о томъ, 
какъ долго понапрасну царь египетскій добивался руки Митанн-ской прин
цессы.

Изъ египетской приписки къ одному изъ писемъ царя Дугиратта, 
полученному въ Египтѣ во второй годъ царствованія Аметотеп а ІІІ-го, 
мы узнаемъ, что упоминаемое въ клинообразныхъ надписяхъ имя страны 
Митанни, не встрѣчавшееся въ египетскихъ надписяхъ, соотвѣтствуетъ 
названію Ыаігарина, родъ которымъ именемъ, какъ уже намъ раньше было 
извѣстно (cp. Brugsch въ Zeitschr. für äg. Sprache 1880 стр. 84 и 85), 
египтяне разумѣли мѣстность расположенную на лѣвомъ берегу Евфрата, 
почти прямо противъ древняго г. Еаркемтиа —  теперешняго Джерабиса. 
Въ надписяхъ Аметотеп-а ІІІ-го говорится, что сѣвернымъ предѣломъ 
владѣній египетскаго царя была именно страна ЫаЬарина.

Судя по независимому тону писемъ Митанн-о,тѵо царя, страна извѣ
стная у Египтянъ подъ названіемъ ЫаЬарина,■ по крайней мѣрѣ въ началѣ 
царства Аметотеп-а ІІІ-го представлялась страной настолько сильной, что 
могла сохранять свою независимость и царь ея могъ на правахъ равнаго 
вступать въ переговоры съ могущественнымъ египетскимъ царемъ.

Кстати будетъ здѣсь упомянуть о другомъ царѣ страны Hahapuua, 
правившемъ очевидно вскорѣ послѣ царя Душратта и извѣстномъ намъ но 
надписи начертанной на.одномъ египетскомъ скарабеѣ1). Въ этой надписи 
говорится, что къ царю Аметотеп-у III  въ 10-мъ году его царствованія 
была приведена Киргипа, дочь Сатарна, царя страны ЫаЬарина, со сви
тою, состоящей изъ 3 1 7 -ти знатныхъ женщинъ (Brugsch, въ Zeitschr. f. 
äg. Sprache 1880 стр. 81 и слѣд.). .

Кромѣ царскихъ писемъ на клинописныхъ табличкахъ, найденныхъ 
въ Телль-эль-Амарнѣ, встрѣчаются письма отъ лицъ именующихъ себя

1) Этотъ скарабей принадлежитъ теперь баронессѣ Гофманъ въ Парижѣ.
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«слугами Фараона». Упоминаемые въ этихъ письмахъ города, какъ-то: Би- 
блосъ, Симира, Мегиддо, Акка, Аскалонъ и Дунинъ (послѣдній въ сѣверо
восточной части Сиріи), —  по всей вѣроятности именно тѣ города, гдѣ 
вышеназванные «слуги Фараона» жили и откуда они отправляли въ Египетъ 
свои оффиціальныя донесенія.

Для пониманія получавшихся клинописныхъ корреспонденцій при Фа

раоновскомъ дворѣ очевидно должны были имѣться переводчики. Таковые 
отчасти присылались вмѣстѣ съ письмами, какъ о томъ напр. сообщаетъ 
одно изъ писемъ Митани-сшго царя, въ которомъ посолъ, отправленный 
въ Египетъ съ письмомъ, носитъ названіе тар-іу-ма-ан-ну т. е. «перевод
чикъ». Отчасти-же сами египтяне учились читать клинописные тексты. О 
послѣднемъ обстоятельствѣ мы можемъ догадаться по тому, что на одной 
изъ глиняныхъ табличекъ, служившей очевидно въ данномъ случаѣ какому- 
либо египтянину для упражненій, каждое слово текста отдѣлено отъ другаго 
черными и красными точками сдѣланными египетскими чернилами. •

Не смотря на самыя краткія свѣдѣнія, которыя въ настоящій моментъ 
еще до полнаго разбора клинообразныхъ надписей, можно было дать о вновь 
открытыхъ табличкахъ, ихъ чрезвычайная важность въ научномъ отноше
ніи, не можетъ не броситься въ глаза. Съ особеннымъ нетерпѣніемъ поэ
тому можно ожидать окончательный разборъ этихъ клинописныхъ табличекъ, 
которымъ занялись два берлинскихъ ассиріолога, Винклеръ и Леманъ, по 
порученію берлинскаго музея, купившаго всю коллекцію этихъ табличекъ 
при посредствѣ извѣстнаго Вѣнскаго торговца восточными коврами, Графа.

Вторая находка, сдѣланная эту зиму въ Египтѣ и состоящая изъ 66 
портретовъ конца ГІтоломеевскаго и начала Римскаго владычества, описана 
довольно подробно Эберсомъ въ Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1888 
]ѴяЛѢ 135, 136 и 137. Она представляетъ главнымъ образомъ интересъ съ 
точки зрѣнія искусства. Всѣ 66 портретовъ, превосходно сохранившихся 
и исполненныхъ восковыми красками по дереву, снятіи нашедшими ихъ 
Феллахами съ крышекъ гробницъ открытыхъ но близости мѣстечка Рубаятъ 
въ сѣверо-восточномъ углу Фаюмскаго оазиса. Какъ мы узнаемъ но тремъ 
краткимъ греческимъ надписямъ найденнымъ въ томъ-же мѣстѣ какъ и 
портреты, по близости отъ теперешняго мѣстечка Рубаятъ лежала въ дре
вности мѣстность Керкэ или Керки, названная страннымъ образомъ oppoç 
г. е. «гаванью». Такъ какъ теперь по близости отъ м. Рубаятъ не имѣется 
какого либо болѣе или менѣе значительнаго канала, около котораго могла 
бы быть расположена гавань (или пристань) Керки, и такъ какъ, далѣе, 
трудно предположить, чтобъ кладбище находилось очень далеко отъ того 
мѣста, къ которому оно принадлежало, то остается признать, по мнѣнію



— 125 —

Эберса, что теперешнія гидрографическія условія сѣверо-востока Фаюма 
не соотвѣтствуютъ тѣмъ, которыя тутъ-же были въ древности.

Общій типъ портретовъ, за исключеніемъ одного (В  64) не напоми
наетъ коптскаго т. е. туземнаго египетскаго типа. Скорѣе можно въ нѣко
торыхъ изъ портретовъ признать греческій, а въ другихъ семитическій 
типъ. Только В  64 представляетъ негра, и то не чистаго, а по всей вѣ
роятности съ примѣсью греческой крови.

Изъ всего количества портретовъ 3 изображаютъ старцевъ, 24 —  
мужчинъ среднихъ лѣтъ, 4 — юношей, 3 — мальчиковъ, 29 —  дѣвочекъ 
или молодыхъ женщинъ и 3 —  старухъ.

Что касается времени къ которому можно отнести изготовленіе порт
ретовъ то, по мнѣнію Эберса, для древнѣйшихъ изъ нихъ возможно пред
положить 1-й вѣкъ до Р .Х р ., а для позднѣйшихъ первый и начало втораго 
по Р. Хр.

Достоинство всѣхъ этихъ портретовъ крайне различно; особенно удачны, 
какъ кажется, портреты женскіе, изъ которыхъ Эберсъ особенно восхи
щается двумя (В В  8 и 45), представляющими молодыхъ женщинъ. Конечно, 
не имѣя портретовъ передъ глазами, трудно прослѣдить на сколько оправ
дываются увлеченія Эберса, но, во всякомъ случаѣ, до нѣкоторой степени 
можно, мнѣ кажется, положиться на этого писателя-поэта въ вопросѣ 
стоящемъ исключительно на почвѣ изящнаго искусства.

Съ точки зрѣнія археолога-историка, особеннаго вниманія заслужи
ваетъ два портрета (ВВ: 7 и 60), изображающихъ двухъ юношей съ па
дающей за ухомъ прядью волосъ изогнутой подобно опрокинутому вопро
сительному знаку (^) и встрѣчающейся на египетскихъ памятникахъ въ 
изображеніяхъ царскихъ сыновей. Два этихъ портрета, сохранившихъ намъ 
черты по всей вѣроятности лицъ царскаго происхожденія, еще болѣе воз
вышаютъ интересъ коллекціи, давая намъ основаніе предположить, что какъ 
въ этихъ портретахъ, такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ, изъ той-же серіи, 
мы имѣемъ дѣло съ лицами родственными, безъ сомнѣнія съ послѣдними 
Птоломеями. Особенно такое предположеніе можно сдѣлать по отношенію 
къ мужскимъ портретамъ украшеннымъ золотыми вѣнцами (какъ напр. В>В?. 
7 и 60).

Коллекція вкратцѣ описанныхъ здѣсь портретовъ въ настоящее время 
находится въ рукахъ Вѣнскаго торговца Графа. Она еще не продана, 
такъ какъ до продажи Графъ, какъ онъ о томъ самъ мнѣ написалъ, соби
рается этимъ лѣтомъ выставить ее на показъ въ различныхъ городахъ 
Европы. Надо надѣяться, что онъ не полѣнится выставить ее и у насъ въ 
Петербзтргѣ, чтобъ тѣмъ дать нашимъ спеціалистамъ по древнегреческой
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и .римской археологіи и нашимъ любителямъ изящныхъ искусствъ возмож
ность рѣшить, насколько желательно пріобрѣтеніе столь рѣдчайшей коллек
ціи старинныхъ портретовъ для какого либо изъ нашихъ столичныхъ му
зеевъ.

В. Голенищевъ.
С.-Петербургъ,

Май 1888 г. '

Бедуинское остроуміе.

Въ сочиненіи Джахиза (f 255 =  869) «Книга животныхъ» (ч-jUT 
читается слѣдующее: 1)

<ûJj.jL à o L J j p j i  j l i *  ^ - a J L  ( j é  0j [ / c ) J.=> ^ auJ-J j l i

^J^L 'lis <j LaJ_* ôLr®l 0̂ 3
2 ^ Lj }j  j9 LI Lâ*jJ.â оjJ»JJ Ulâ LJJ ääj L J J iaLo Ш

LaaJ Ifl̂kkbs) dJ UJjt9 dalâ Jj djj Lgâ jâ J Ls J ^  I J  IaaJ 1
j  Jàlâ  ̂fôjJ Ls Là Lia X̂IaJ 1фл«АыІ âa<ôj L d̂AujJ) У (J Là d*.«

^ la LJ J J lî  (3 ^a=»LJ| Îjlî  J L J  d̂ Ĵ La  ̂deJaiis d.ala,J.Jj
ĵ *LI ^s^J JUa 0£ê J j çLâ pi <jlaLJJ J Lis ^aLJj L̂ä pi

^ J â  1 l Jâ Ll> Lŷ L dala,jJj JâU J UJjlJ J Lj
pi^J-^j p£>\ j l i  IàÂaJ puxâl C~Jâ JjjÜJ IJa <__jlaLo LJ ^ у Д
JL J_̂Jj Г̂*аІ 1 lliei Ы * j i  laâ.L piuS j J La ^jmS là Lujju j pl У Lia р^илЯі j
pj dĵL> ĴLoJ j  Jli pi LJ J ^  dĵ L iaLi ̂  v̂ LĴ I j  -*j1
ÜL, J ІІ dala,Jj l*#J I ^jOj pi dĴL» daliOj ĴLo)_j (J Ü» pi dala,J.J L#J ) ^J-Cj 
I« J La fUÂaLo Ĵl _Jx*J LJj9  J ІЭ LaJ ^̂ л̂аіа.} Ĵ J _J Äĵ L
Lia £<uiJJ d»*».a ^  p£U jĴ a f̂j с^?„У _yĴ-JJ ĵÂau-s p*^j^ р^-іяі { j_ĵ Laj

j  J L pi dalâ Jj LJ J àJUjl dalâ j ĴLj| ^  i_̂*jJ jL pi dJ J ^л9  рЯі
dgJjl o L l a i  LJ_j j i a  p i  dalaJLj ^ J )  d-gJjJ daLa^j L l lo J j  j y ^ l

1 l $ааа«.$э ü̂ i I j J l  kâJ (rtill Jli, .UJl J l <üj; pjj  ІІЪШІ aJI ^

1) Листъ 117й рукописи Вѣнской Имп. Придв. библіотеки № 1433 (катал. Флюгеля).
2) PyK. Lfrglaaâ.
3) Рук. jLLil.
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т . e.

Говоритъ Абу-л-Хасанъ: Мнѣ разсказалъ одинъ бедуинъ, который 
жилъ въ Басрѣ: Прибылъ одинъ бедуинъ изъ степи и я его помѣстилъ у 
себя. У меня было много куръ, была жена, и отъ нея два сына и двѣ до
чери. И сказалъ я женѣ: «поспѣши изжарить намъ курицу и подай ее намъ 
къ обѣду». Когда обѣдъ былъ поданъ, мы сѣли всѣ: я, жена, мои два сына, 
мои двѣ дочери и бедуинъ. Мы придвинули къ нему курицу и сказали: «раз
дѣли ее между нами!» —  желая посмѣяться на его счетъ 1 2). Онъ сказалъ: 
«я не умѣю дѣлить, но если Вы удовлетворитесь моимъ раздѣленіемъ, то я 
ее раздѣлю между вами». Мы сказали: «мы непремѣнно удовлетворимся». 
Тогда онъ взялъ голову курицы, отрѣзалъ ее, подалъ ее мнѣ и сказалъ: 
«голова главѣ»; затѣмъ отрѣзалъ оба крыла и сказалъ «два крыла двумъ 
сыновьямъ»; за симъ отрѣзалъ обѣ ножки и сказалъ: «двѣ ножки двумъ до
черямъ». Затѣмъ онъ отрѣзалъ задъ и сказалъ: «задъ — старухѣ, а гру
динка—  гостю»3). Такимъ образомъ онъ взялъ себѣ лучшую часть курицы 
и посмѣялся надъ нами. Па другой день я сказалъ женѣ: «изжарь намъ 
пять куръ». Когда обѣдъ былъ поданъ, я сказалъ бедуину: «дѣли между 
нами». Онъ сказалъ: «я думаю, что вы на меня разсердились». Мы сказали: 
«нѣтъ, мы не разсердились, дѣли!» Онъ сказалъ: «какъ же мнѣ дѣлить, четно 
или нечетно?» Мы сказали: «нечетно». Онъ сказалъ: «ты и твоя жена и одна 
курица —  три», и бросилъ намъ одну курицу. За симъ онъ сказалъ: «и твои 
два сына и одна курица — три», и бросилъ имъ одну курицу. За симъ 
онъ сказалъ: «и твои двѣ дочери и одна курица — три», и бросилъ имъ 
одну курицу. Потомъ онъ сказалъ: «а я и двѣ курицы —  три», и взялъ 
себѣ двухъ куръ и посмѣялся надъ нами. И посмотрѣлъ онъ на насъ и уви
далъ, что мы смотримъ на его двухъ куръ и сказалъ: «что вы смотрите? 
Вы, можетъ быть, не одобряете моего дѣленія, но нечетно нельзя дѣлить 
иначе. Не хотите-ли вы четнаго дѣленія?» Мы сказали: «да». Тогда онъ 
ихъ придвинулъ къ себѣ и затѣмъ сказалъ: «ты и твои два сына п одна 
курица —  четыре», и бросилъ намъ одну курицу. За симъ онъ сказалъ: 
«старуха и ея двѣ дочери и одна курица —  четыре», и бросилъ имъ одну 
курицу. Потомъ онъ сказалъ: «я и три курицы — четыре» и взялъ ихъ 
себѣ и поднялъ свои руки къ небу и сказалъ: «тебѣ, Боже, хвала; ты меня 
научилъ этому».

Этотъ разсказъ, основной мотивъ котораго въ той или другой Формѣ

1) Т. е. надъ его неумѣніемъ траншировать курицу такъ, какъ принято въ «хоро
шемъ» обществѣ.

2) Тутъ игра словъ какъ выше при головѣ, но она не поддается переводу.
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встрѣчается и въ другихъ литературахъ, благодаря распредѣленію въ немъ 
ролей не лишенъ культурно-историческаго интереса, еели его сопоставить 
съ весьма многочисленными подобными же, болѣе или менѣе забавными и 
остроумными анекдотами, которыми полны арабскія антологіи въ стихахъ и 
прозѣ, и которые имѣютъ цѣлью изобразить наивно-хитраго степняка-ди- 
каря, оставляющаго въ дуракахъ кичащихся своимъ «образованіемъ» и «хо
рошими манерами» горожанъ. Когда подобные разсказы въ хронологичег 
скомъ отношеніи настолько опредѣленны, что съ нѣкоторой достовѣрностью 
могутъ быть пріурочены къ извѣстному времени, то они даютъ прекрасный 
матеріалъ для изученія ф и з іо н о м іи  общества данной эпохи и взаимныхъ от
ношеній другъ къ другу различныхъ его элементовъ. Въ этомъ отношеніи 
арабскія антологіи третьяго *) и четвертаго вѣковъ гиджры должны счи
таться первоклассными историческими источниками. Весьма удачно поль
зуется ими баронъ К р ем ер ъ  въ своей превосходной и знаменитой «Cultur- 
geschichte des Orients unter den Chalifen», но тѣмъ не менѣе систематиче
ское изученіе ихъ съ этой точки зрѣнія несомнѣнно будетъ дѣломъ только 
будущихъ поколѣній оріенталистовъ. Много должно быть еще потрачено 
времени и труда на изданіе хотя бы важнѣйшихъ изъ нихъ 1 2).

Бар. В. Розенъ.

Новые матеріалы по ягнобскому языку.

Въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ 1887 г. кандидатъ восточной словесности 
Е вген ій  Ф едоровичъ Каль, занимающій административную должность въ 
Ташкентѣ, имѣлъ случай предпринять, по служебнымъ дѣламъ, поѣздку на 
Ягнобъ, одинъ изъ притоковъ ЗереФшана, на верховьяхъ котораго живетъ 
галчинское племя Ягнобцевъ. Зная, что нижеподписавшійся занимается 
обработываніемъ матеріаловъ, собранныхъ объ этомъ племени и его языкѣ 
гг. К уном ъ (1870 г.), Уйфальви (1878 г.), А ким бетевы м ъ (1880),

1) Болѣе древнія къ сожалѣнію не сохранились, да и антологіи третьяго вѣка крайне 
немногочисленны. Часть содержавшихся въ нихъ матеріаловъ конечно вошла въ болѣе 
поздніе сборники, но эти послѣдніе весьма часто умалчиваютъ о своихъ источникахъ, такъ 
что ими можно пользоваться только съ большою осторожностью, когда дѣло идетъ объ 
изученіи древняго времени.

2) Позволю себѣ обратить особенное вниманіе на драгоцѣннѣйшій отрывокъ одной 
изъ самыхъ древнихъ подобныхъ антологій, именно ант. Ибн«Аби-ТДхир-ТайФура, сохра
нившійся въ рукоп. Британскаго Музея Add. 18, 532 (Catal. Codd. Ar. p. 496).
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А рендаренко и В еселовским ъ (1885), г. К аль былъ столь любезенъ, 
что предложилъ мнѣ свое содѣйствіе къ собиранію дополнительныхъ свѣдѣній. 
Телеграмму его прислали мнѣ въ г. Галле, гдѣ я тогда находился въ ком- 
мандировкѣ, но я не успѣлъ отвѣтить во время, такъ что мое письмо и от
печатанные уже листы текстовъ онъ получилъ только на обратномъ пути. 
Не смотря па то, что Е вген ію Ф ед орови чѵ  осталось такимъ образомъ не
извѣстнымъ сдѣланное его предшественниками, онъ успѣлъ разъяснить на 
мѣстѣ нѣсколько темныхъ вопросовъ ягнобской Фонетики, составить довольно 
богатый глоссарій, и собрать нѣкоторыя топографическія и статистическія 
свѣдѣнія, служащія отчасти къ дополненію и исправленію, отчасти къ под
твержденію извѣстій прежнихъ источниковъ.

Записку свою авторъ успѣлъ окончить лишь по возвращеніи въ 
прошломъ мартѣ изъ Бухары, гдѣ онъ нѣкоторое время навѣдывалъ дѣлами 
политическаго агентства, и я ее получилъ здѣсь при письмѣ изъ Ташкента 
отъ 12-го мая. Такъ какъ свѣдѣнія, собранныя Е. Ф. К алем ъ , цѣликомъ 
войдутъ въ мои «Ягнобскіе этюды», то я не стану здѣсь распространяться о 
всемъ новомъ w интересномъ, содержащемся въ нихъ; но я считаю долгомъ, 
въ знакъ благодарности за его просвѣщенное содѣйствіе, сообщить неме
дленно читателямъ «Записокъ» отрадную вѣсть о новомъ обогащеніи научнаго 
матеріала по части изслѣдованія Галчей. Только при живомъ участіи мѣст
ныхъ ученыхъ и дѣятелей, мы, живущіе въ столь отдаленномъ отъ Востока 
центрѣ научной дѣятельности, можемъ надѣяться выполнить высокія задачи 
русской оріенталистики.

' К. Залеманъ.

Еще о кудьджинской находкѣ.

Четыре серебр. монеты, присланныя В. М. Успенскимъ въ 1887 г. изъ 
Кульджи, принадлежатъ всѣ къ числу джагашайскихъ, чеканенныхъ во 
второй половинѣ ХІІІ-го и первой половинѣ ХІѴ-го столѣтія нашего лѣто
счисленія. Одна изъ нихъ, битая въ Алмалыкѣ 1), въ 650 году гиджры

1) Считаю нелишнимъ замѣтить здѣсь, что имя это впервые правильно прочтено на 
монетахъ уже пок. В. В. Г р и гор ьевы м ъ , какъ я убѣдился въ томъ при осмотрѣ неболь
шой, оставшейся послѣ него, нумизматической коллекціи, изъ собственноручныхъ помѣтокъ 
его на обложкахъ монетъ. См. также напечатанную по этимъ отмѣткамъ Г р и гор ь ева  бро
шюру: La collection de monnaies orientales de feu W. W. Grigoriew. St.-Pétersbourg 1882, 
12°, стр. 8.

Записки Вост. Отд. Пмп. Русск. Арх. Общ. T. III. 9
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( =  1252— 3 по P. X.), во всемъ сходна съ тѣми, которыя г. Успенскій 
доставилъ Археол. Обществу въ 1886 году (см. Зап. Восточ. Отд. T. I, 
стр. ХУ и 222), другая чеканена Термаширинъ-ханомъ (года и мѣста че
канки на ней не видно) и похожа на отрарскія монеты этого хана, описан
ныя мною въ Notice sur une collection de monn. orient, de M. le comte S. 
Stroganoff, стр. 25; третья, наиболѣе интересная (см. прилагаемый рисунокъ),

бита въ 737 году гиджры ( =  1337— 8 по P. X.) въ Бадахшанѣ, ханомъ 
Дженкиши (^jJAL.) или, какъ онъ названъ на этой монетѣ, Дженкишу 
(^iXL) г). Сохранившіяся на ней надписи (штемпель очевидно изготовленъ 
очень неискуснымъ рѣзчикомъ) я читаю слѣдующимъ образомъ:

Лиц. стор. О  dJjXî II ,J jj || l̂à.(c^l) Il J -ііяЛ ^jUl(sij).
Обор. стор. t j l i i j j  II jJL J  j b  y àC .
Круговыя надписи на обѣихъ сторонахъ стерлись. Дженкишіева мо

нета такой величины и такого вѣса (30 миллим. въ поперечникѣ и 1Щ золот.) 
до сихъ поръ, сколько я знаю, не была извѣстна. Меньшія значатся въ 
Френовыхъ Nov. Supplem. стр. 121 (изъ нихъ слѣдуетъ только исключить 
два экземпляра подъ № 4,1, которые, какъ доказываютъ слѣды надписи 

выбиты не Дженкишіемъ, а Термашириномъ) и въ моей вы
шеприведенной Notice стр. 26, гдѣ мною обращено еще вниманіе на проти
ворѣчія хронологическія, вытекающія изъ сравненія джагатайскихъ монетъ 
со свѣдѣніями лѣтописными. Этому-же Дженкишію я приписываю четвер
тую изъ присланныхъ г. Успенскимъ монетъ (сильно истертую), чеканенную 
въ (ѵ)ГА, т. е. 738-мъ году гиджры ( =  1338 — 9 по P. X.), въ Отрарѣ. 1

1) Такимъ-же образомъ 
№ 568, стр. 168.

имя этого хана написано въ рукоп. Азіят. Музея

В. Тизенгаузенъ.



К Р И Т И К А  И  Б И Б Л ІО Г Р А Ф ІЯ .

70. Ахалъ-Текинскій оазисъ, его прошлое и настоящее. Историко
геограФИческіе п оро-геологическіе очерки Закаспійской области. Съ ри
сунками и картой. П. С. В асильева. Спб. 1888, 100 стр. 8°.

Небольшая книжка эта, всего въ 100 страницъ, цѣною въ 1 рубль, 
расчитанная, очевидно, на запросъ времени, даетъ читателю очень немного, 
почти ничего. Да послѣ живыхъ, увлекательныхъ очерковъ закаспійской 
области, данныхъ намъ инженеромъ М. П. Лессаромъ *), исколесившимъ 
край во всѣхъ направленіяхъ, трудно и ожидать чего-либо новаго и болѣе 
обстоятельнаго. Завоеваніе ахалъ-текинскаго оазиса тоже уже изложено 
А. Н. Масловымъ1 2) и притомъ съ такою подробностію, что, конечно, никто 
не станетъ обращаться за подобными свѣдѣніями къ книгѣ г. Васильева. 
Но не съ этой стороны она и заинтересовала насъ: мы расчитывали при 
посредствѣ труда г. Васильева узнать прошлое ахалъ-текинскаго оазиса. 
«Прошлое» узнается или изъ историческихъ источниковъ, или изъ археологи
ческихъ памятниковъ; въ крайнемъ случаѣ можно прибѣгать къ преданіямъ, 
легендамъ и народнымъ пѣснямъ. Сообразно источнику и умѣнью пользо
ваться имъ разная будетъ и цѣна выводамъ и положеніямъ изслѣдователя. 
Чѣмъ руководствовался авторъ названной книги, мы не водимъ. Одинъ

1) Очерки г. Лессара печатались въ Извѣстіяхъ И. Р. Географическаго Общества.
2) Трудъ г. Маслова, «Завоеваніе Ахалъ-Теке», вышелъ въ 1887 г. вторымъ изда

ніемъ, съ приложеніемъ матеріаловъ для біографіи М. Д. Скобелева.
9*
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только р а зъ  —  и т о , д у м а ем ъ , не совсѣ м ъ  удачно —  д ѣ л а ет ъ  онъ ссы лку  

н а  м ечеть въ Д у р у н ѣ , им ѣ ю щ ую  м рам орную  плиту съ  надписью  о врем ени  

возобновл ен ія  м ечети (стр . 8). Но Ф актъ эт о т ъ , в о -п ер в ы х ъ , ничего не в ы 

я сн яетъ  на сч ет ъ  врем ени посел ен ія  в ъ  оази сѣ  туркм енъ; а в о -в т о р ы х ъ  —  

ч тен іе др евн и хъ  надписей дѣло далеко н ел егкое и мѣстны м ъ гр а м о тѣ я м ъ , 

д а ж е  и зъ  наиболѣ е у ч е н ы х ъ , мало д ост уп н ое , хотя  ни одинъ изъ  ни хъ  не  

за д у м а е т ся  дать св о е  тол кован іе и никогда не со зн а ет ся  въ  своем ъ  н ев ѣ дѣ 

ніи: говор им ъ  по собствен н ом у опы ту. Но п ер ей дем ъ  къ «прошлому» о а зи са .

Первоначально, въ доисторическую эпоху —  поучаетъ насъ г. Васи
льевъ — здѣсь бушевали волны гиперборейскаго моря. По прошествіи 
нѣкотораго времени дно морское поднялось и обратилось въ культурную 
мѣстность, гдѣ во времена Александра Македонскаго процвѣтали густо на
селенные города. Но затѣмъ стали надвигаться пески или, по выраженію 
автора, песочное море, которое погнало человѣка къ горамъ (Коппетъ- 
дагъ). Тутъ человѣкъ и остановился, потому что дальше бѣжать уже не
куда. Остановилось-ли и песочное море, —  въ книгѣ не говорится.

Не менѣе новы и поучительны для историковъ и ф и л о л о г о в ъ  разсу
жденія г. Васильева о текинцахъ. Историки узнаютъ, что текинцы это —■ 
смѣсь разныхъ народностей, какъ наши казаки, что они появились въ Ахалѣ 
не болѣе 300 лѣтъ тому назадъ, что они въ первое время жили тамъ холо
стяками и «подобно первымъ гражданамъ древняго Рима, позаимствовали 
себѣ женъ у сосѣдей, Персовъ, но не хитростію, а огнемъ и мечемъ», и 
тогда «они начали размножаться уже путемъ естественнымъ» (стр. 7): оче
видно раньше размножались они путемъ неестественнымъ или сверхъесте
ственнымъ. Филологамъ станетъ извѣстно, что «языкъ Текинца, не будучи 
тождественнымъ съ какимъ-либо другимъ языкомъ, напоминаетъ собою 
всѣ азіятскія нарѣчія (можетъ быть —  китайскія, монгольскія?) вмѣстѣ и 
сталъ какъ бы языкомъ международнымъ, вслѣдствіе легкости пониманія 
его и Персомъ, и Узбекомъ» (стр. 5). Впрочемъ, самъ авторъ не знаетъ 
восточныхъ языковъ и имѣетъ о нихъ самыя превратныя понятія, чему 
краснорѣчивые примѣры встрѣчаются въ книгѣ довольно часто. Для этно
графовъ представитъ интересъ свѣжее открытіе, что текинцы приспособи
лись къ мѣстнымъ условіямъ, поставленнымъ природой: климатъ создалъ 
текинцу особый типъ одежды и выработалъ для него и особый видъ жилья 
«незнакомый осѣдлому обывателю цивилизованныхъ странъ» (стр. 8— 9). 
Слѣдуетъ замѣтить, что все это описаніе отличается необыкновенною наи
вностію, какъ будто никто этого не зналъ и будто такъ живутъ только одни 
туркмены.

Г . Васильева особенно интересуетъ, повидимому, религіозность те
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кинцевъ. На десяти страницахъ (50— 59) —  экономіи въ работѣ не спра
шивайте —  толкуетъ онъ о дервишахъ, а затѣмъ переходитъ къ ходжамъ 
и ишанамъ. Разсужденія на эту тему, въ книгѣ приводимыя, нѣсколько 
странны. Напримѣръ, на 64-й страницѣ авторъ говоритъ: «Будь предки 
Текинцевъ набожны; —  никогда они не оставили бы послѣ себя потомства 
въ такомъ видѣ, въ какомъ мы его видимъ въ настоящее время; короче го
воря, 'они не были бы предками и Текинцевъ не существовало бы вовсе. 
Иначе оно и быть не могло». Какъ это предки не были бы предками, если 
бы были набожны, и почему же текинцевъ тогда не существовало бы во
все? Распространяясь о религіозной свободѣ, «говорящей въ пользу ум
ственнаго развитія Текинца», г. Васильевъ не попадаетъ въ настоящую 
точку и напрасно разбираетъ вопросъ совершенно ему неизвѣстный.

Не часто приходится встрѣчать такъ много промаховъ въ такой не
большой книжкѣ, какъ упоминаемая. Перечислять ихъ нѣтъ и надобности, 
тѣмъ болѣе, что и самымъ подробнымъ разборомъ всѣхъ недочетовъ нельзя 
устранить появленіе упражненій подобныхъ названной книгѣ, упражненій 
никому ненужныхъ и только напрасно загромождающихъ нашу литературу.

Н. В.

71. Исторія Пекинской Духовной Миссіи въ первый періодъ ея дѣя
тельности. (1685— 1745). Выпускъ 1-й. Изслѣдованіе іеромонаха Н иколая 
(А доратскаго), Смотрителя Херсонскаго Духовнаго Училища. Казань. 
1887 г. 165 стр. 8°.

Поводомъ къ появленію настоящаго труда послуяшлъ приближающійся 
200 лѣтній юбилей Пекинской Миссіи, которая, какъ извѣстно, существуетъ 
въ Китаѣ de facto съ 1689 г., а de jure съ 1715. Авторъ, бывшій членъ 
Пекинской Духовной Миссіи, несомнѣнно, приступилъ къ составленію сво
ихъ записокъ, если не закончилъ ихъ совершенно, еще въ Пекинѣ. Это ясно 
видно по самому содержанію его книги. Дѣло въ томъ, что въ Пекинѣ ни 
въ рукахъ духовной, ни даже у свѣтской миссіи въ настоящее время нѣтъ 
никакихъ данныхъ для исторіи нашихъ отношеній къ Китаю въ прошломъ 
столѣтіи. Всѣ документы духовной миссіи до 1863 года лежатъ въ архивѣ 
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и еще ожидаютъ живой руки и мысли 
для извлеченія ихъ на свѣтъ. Этимъ-то обстоятельствомъ недостаточности 
матеріаловъ въ Пекинѣ мы и объясняемъ себѣ, почему почтенному автору 
пришлось сообщить въ своей книжкѣ такъ мало новыхъ Фактовъ о такомъ 
неразработанномъ вопросѣ какъ жизнь и дѣятельность православныхъ мис
сіонеровъ въ Китаѣ. Писать исторію Пекинской Духовной Миссіи возможно
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теперь только въ Москвѣ и Петербургѣ, и по хранящимся здѣсь докумен
тамъ можно дѣйствительно возсоздать полную назидательности картину на
шихъ отношеній къ Китаю, хотя для совершенной правоты ея, конечно, не 
достаточно изложенія однихъ только оффиціальныхъ актовъ. Въ этомъ от
ношеніи драгоцѣннымъ пособіемъ должны явиться письма, записки и мемуа
ры современниковъ. Начало изданію такого рода трудовъ уже было поло
жено у насъ обнародованіемъ писемъ преосвященнаго Гурія къ Архіепи
скопу Іакову; но еще большей услуги мы могли бы ожидать въ этомъ дѣлѣ 
отъ нашего маститаго синолога, В. П. Васильева: современная его пребы
ванію въ Китаѣ духовная миссія была одною изъ самыхъ блестящихъ, —  
помимо того, что уважаемому профессору были лично извѣстны всѣ, по 
истинѣ незабвенные дѣятели русской миссіи, каковы ІакинФЪ, Даніилъ, Ав
вакумъ, Палладій и др. Воспоминанія В. П. Васильева о жизни его при ду
ховной миссіи и характеристика миссіонеровъ, съ которыми приходилось 
ему сталкиваться, были бы по истинѣ незамѣнимы для исторіи Пекинской 
Духовной Миссіи. -

Что касается разсматриваемаго нами труда, то онъ, какъ уже замѣ-. 
чено выше, представляетъ въ своемъ содержаніи очень мало новаго и со
ставленъ въ большинствѣ на основаніи уже обнародованнаго въ печати. 
Занятія автора дѣлами синодскаго архива и архива Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ были очень незначительны. Къ чести автора должно впрочемъ 
сказать, что онъ собралъ большую литературу для составленія своего исто
рическаго очерка: ему знакомы не только всѣ главнѣйшіе труды, относя
щіеся до исторіи нашихъ сношеній съ Пекиномъ, но и большая часть мел
кихъ статей, разбросанныхъ по различнымъ журналамъ за многіе десятки 
годовъ. Литература эта изучена авторомъ чуть ни дословно и почти каждый 
Фактъ, равно какъ и большинство заключеній подтверждается у него не 
только указаніемъ на источники, но нерѣдко и выписками самаго текста 
источниковъ. Это конечно въ значительной степени увеличиваетъ объемъ 
его труда съ внѣшней стороны. Помимо сего авторъ привноситъ въ свое 
обозрѣніе исторіи Пекинской Духовной Миссіи и немало постороннихъ во
просовъ; такъ онъ ведетъ довольно подробные разсказы о завоеваніи рус
скими Албазина и о подвигахъ ихъ на Амурѣ, передаетъ свѣдѣнія о тогда
шнихъ сношеніяхъ Россіи съ Китаемъ и о тогдашней русско-китайской 
торговлѣ, перечисляетъ мануфактурныя произведенія, вывозившіяся тогда 
изъ Россіи и даже указываетъ процентное отношеніе товаровъ, посылав
шихся въ Китай. Исторія собственно духовной миссіи въ настоящемъ вы
пускѣ заканчивается у него изложеніемъ дѣятельности третьей миссіи, про
бывшей въ Китаѣ съ 1736 по 1745 г. '

А. П.
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72. Краткій очеркъ исторіи Забайкалья отъ древнѣйшихъ временъ
ДО 1762 Г. Составилъ В. К. А ндріевичъ. Сиб. 1887 г. 237 стр. 8°.

Приступая къ составленію своего труда, авторъ, по собственному 
своему признанію, «имѣлъ цѣлью представить сборникъ матеріаловъ для ис
торіи забайкальскаго казачьяго войска»; но какъ дѣятельность забайкаль
скихъ казаковъ тѣсно связана съ гражданскимъ устройствомъ и колониза
ціей) забайкальскаго края вообще, то настоящее пособіе, предположенное 
авторомъ собственно для составленія исторіи забайкальскихъ казаковъ, за
ключаетъ въ себѣ много данныхъ, пригодныхъ и къ составленію общей ис
торіи забайкальскаго края.

Нельзя не пожалѣть однако, что Забайкалье такъ поздно нашло въ 
лицѣ г. Андріевича кропотливаго труженика для собиранія матеріаловъ по 
своей исторіи. Извѣстно, что иркутскій пожаръ 1879 года уничтожилъ зда
ніе архива Главнаго Управленія Восточной Сибири, а вмѣстѣ съ нимъ по
гибли и всѣ оффиціальные документы, которые могли бы обстоятельно оха
рактеризовать жизнь забайкальской области; селенгинскій и кяхтинскій 
архивы пересланы нынѣ въ Москву, а нерчинскій исчезъ, пслѣдствіе от
сутствія заботы о немъ. При такихъ условіяхъ г. Андріевичъ, составляв
шій свой трудъ въ Восточной Сибири, естественно не могъ воспользоваться 
никакими оффиціальными документами, кромѣ Полнаго Собранія Свода З а 
коновъ 1838 года, изъ котораго онъ выбралъ и сгруппировалъ во единое 
цѣлое почти всѣ указы, относящіеся до забайкальской области. Въ этомъ 
должно поставить главную заслугу г. Андріевича. Помимо сего матеріаломъ 
для его работы послужило «Дипломатическое собраніе дѣлъ между Россій
скимъ и Китайскимъ государствами съ 1619 по 1792 г.», составленное 
Бантышъ-Каменскихмъ и изданное въ 1882 г. В. М. Флоринскимъ. Изъ 
этого сочиненія г. Андріевичъ извлекъ также не мало пригодныхъ ему дан
ныхъ. Такое указаніе матеріаловъ должно уже въ значительной степени 
охарактеризовать трудъ автора. Не представляя никакихъ новыхъ изслѣдо
ваній онъ является пособіемъ для составленія исторіи Забайкалья, —  конс
пектомъ, который облегчитъ трудъ будущаго составителя исторіи этого 
края.

Нельзя однако не поставить въ упрекъ автору, что вовсе не знакомый 
съ восточными историками и исторіею востока, онъ тѣмъ не менѣе началъ 
писать исторію Забайкалья съ древнѣйшихъ временъ. Такія заявленія, какъ 
то, что «извѣстія о ламахъ и Далай ламѣ появляются впервые при Каукъ- 
ханѣ, внукѣ Чингисовомъ», — тогда какъ Гуюкъ-ханъ скончался въ 1248 
году, а первый Далай лама никоимъ образомъ не могъ существовать ранѣе
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кончины Цзонхавы, т. е. 1420 года, — должны только унижать общее зна
ченіе труда г. Андріевича. Тоже можно сказать и объ его разборѣ причинъ 
перехода бурятъ въ русское подданство, обстоятельствахъ перебѣга мон
головъ въ предѣлы Россіи и проч.

А. П.

73. Принципы ЖИЗНИ Питая. Сочиненіе С ер гѣ я  Г ео р гіевскаго . 
Спб. 1888. XXI -+- 494 -н  XYI стр. 8?.

Въ европейской литературѣ по синологіи трудъ г. Г ео р гіевскаго  
является единственною книгою, въ которой выяснены коренныя основы, 
послужившія Фундаментомъ для жизни Небесной Имперіи въ длинномъ рядѣ 
вѣковъ ея историческаго существованія. Этими основами авторъ считаетъ 
сыновнее благочестіе (pietas erga parentes), обусловливаемое двумя требо
ваніями, совершенно различными и по существу ихъ, и по времени послѣ
довательности ихъ господства въ массѣ китайскаго народа,—  требованіемъ 
примитивной религіи во 1-хъ, и конфуціанской этики во 2-хъ.

Подробно разсмотрѣвъ въ первой главѣ своего труда примитивное вѣ
рованіе древнихъ китайцевъ въ продолжаемость существованія души за 
гробомъ и ихъ похоронные обряды, авторъ въ главахъ второй и третьей - 
весьма обстоятельно излагаетъ сущность и Формы китайскаго культа пред
ковъ, выражающагося въ храмовомъ служеніи послѣднимъ, а затѣмъ въ 
главахъ четвертой и пятой, указываетъ, какимъ образомъ культомъ пред
ковъ и требованіями сыиовняго благочестія обусловливалась личная, семей
ная и общественная жизнь древняго китайца. Въ главѣ шестой авторъ про
слѣдилъ генезисъ самобытно-китайскаго политеизма и выяснилъ, какимъ 
образомъ этотъ послѣдній постепенно затемнялъ, запиралъ культъ предковъ 
и умалялъ его значеніе въ массѣ народа. Въ седьмой главѣ авторъ разсмо
трѣлъ развитіе древней китайской ф и л о с о ф іи  и  показалъ, какъ эта послѣдняя 
разрушала примитивную вѣру въ продолжаемость существованія души за 
гробомъ и сводила этическія нормы жизни къ положеніямъ вульгарнаго 
стоицизма и низкопробнаго эпикуреизма. «Если бы», говоритъ авторъ, «про
никнутое стоицизмомъ ученіе (Лао-цзы) и проповѣдующая эпикуреизмъ док
трина (Янъ-чжу) были, за отсутствіемъ болѣе жизненныхъ руководящихъ 
указаній, усвоены китайцами для практическаго примѣненія, то Китай, не
сомнѣнно, давно испыталъ-бы па себѣ судьбу древняго Египта, Ассиро-Ва- 
вилоніи, Греціи или Рима. Но Китай и понынѣ существуетъ какъ великая 
нація, существуетъ потому, что онъ избѣжалъ Сциллы стоицизма и Ха
рибды эпикуреизма. Своимъ спасеніемъ онъ обязанъ конфуціанству». По
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знаком ивъ читателей въ  восьм ой главѣ  съ  нр авственны м ъ обликом ъ К онфу

ц ія , ав то р ъ  въ  главѣ д ев ято й  подробн о излож илъ е г о  Ф илософ ское у ч е н іе  

и вы яснилъ, что кор енны м ъ пунктом ъ послѣдняго является  сы новн ее б л а г о 

ч ест іе , обусл овл иваю щ ее в ъ  человѣкѣ р а зв и т іе  лю бви, справедл ивости  и 
активности и тѣ м ъ  сам ы м ъ об езп еч и в а ю щ ее  для н его  б л а го ден ст в іе  въ зе м 

ной ж изн и , какъ личной, та к ъ  сем ей ной , о б щ ест в ен н о й  и го су да р ств ен н о й . 

Въ г л а в а х ъ  д еся то й , одиннадцатой и двѣ надцатой ав т о р ъ  р а зсм о тр ѣ л ъ  р а з 

ви тіе  конФ уціевой доктрины  въ  кн и гахъ  к л ассич ески хъ  и зн ач ен іе  п осл ѣ д

ни хъ  въ  дѣлѣ упр авл ен ія  китайскою  и м п ер іею , р а зв и т іе  конФ уціевой док

трины  в о о б щ е въ  китайской л и т ер а т у р ѣ  и п р о в еден іе  к о н ф уц іан ск аго  пр ин

ципа въ  ж изнь зак онодател ьств ом ъ .

Въ заключительной (самой обширной) главѣ своего труда г. Георгіев
скій раскрылъ предъ читателями всѣ стороны жизни, какъ отдѣльно взятаго 
современнаго китайца, такъ и всей китайской имперіи, жизни, утверждаю
щейся на основахъ конФуціевой философіи и краеугольномъ камнѣ ея —  
ученіи о сыновнемъ благочестіи. Выяснивъ причины, которыми обусловли
вается солидность многовѣковой и многомилліонной китайской имперіи, 
авторъ разсматриваетъ вопросъ о будущности Китая, въ виду ежегодно 
усиливающихся сношеній съ Европою и Америкою, и проводитъ ту мысль, 
что китайцы усвоятъ тотъ научный позитивизмъ, который лежитъ въ осно
вѣ матеріально-бытовой культуры и реальныхъ наукъ европейцевъ, при 
чемъ выражаетъ мнѣніе, что христіанство, призывающее «человѣка къ 
блаженству полному, неизсякаемому, вѣчному», можетъ распространиться 
въ китайской имперіи только тогда, когда будутъ устранены нынѣ суще
ствующія къ тому препятствія и «когда въ самомъ христіанскомъ мирѣ 
слова: ««чти отца твоего и матерь твою»» сдѣлаются изъ прописной морали 
повсюду и всегда осуществленнымъ Фактомъ.

А. П.

74. О корневомъ составѣ китайскаго языка, въ связи съ вопросомъ о 
происхожденіи Китайцевъ. Сергѣй Г ео р гіевск ій . Сиб. 1888, 88 (печ.)-*- 
176 (литогр.) стр. 8°.

Трудъ г. Георгіевскаго: «О корневомъ составѣ китайскаго языка, въ 
связи съ вопросомъ о происхожденіи китайцевъ» распадается на два тѣсно 
соединенные между собою отдѣла, а именно, лингвистическій и этнографо
историческій. Въ первомъ отдѣлѣ авторъ, подтверждая свои слова рядомъ 
многочисленныхъ примѣровъ (эти примѣры занимаютъ въ книгѣ 176 лито
графированныхъ страницъ), показываетъ, 1) что древне-китайская іерогли-
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Фическая письменность развивалась на основаніи единой коренной системы, 
помѣстно, и что діалектическія особенности однокоренныхъ словъ запечат
лѣвались особыми іероглифами, сохранившимися и до нынѣ въ китайской 
лексикографіи въ качествѣ синонимическихъ; 2) что въ китайскомъ языкѣ 
есть ряды словъ родственныхъ послѣдовательно со словами языковъ арій
скихъ, языковъ японскаго, корейскаго, маньчжурскаго, монгольскаго, та
тарскаго, тибетскаго, аннамскаго, сіамскаго и бирманскаго. Поставляя на 
видъ зависимость родства лингвистическаго отъ родства этнографическаго 
г. Георгіевскій (во второмъ отдѣлѣ своего труда) приступаетъ къ рѣшенію 
вопроса о томъ, откуда произошелъ и какъ сложился китайскій народъ и 
прежде всего подвергаетъ критикѣ коренные тезисы существующихъ гипо
тезъ о происхожденіи китайскаго народа. Указавъ слабыя стороны этихъ 
гипотезъ и не признавъ послѣднихъ удовлетворительными, г. Георгіевскій 
предлагаетъ (въ четвертой главѣ своего труда) свою собственную гипотезу, 
главнѣйшія положенія которой заключаются въ томъ, что 1) китайскій на
родъ колонизировалъ на территорію Собственнаго Китая изъ центральной 
Азіи, гдѣ жилъ бокъ-о-бокъ съ предками арійцевъ, съ которыми и объеди
нялся этнографическою родственностью; 2) что территорія собственнаго 
Китая искони заселена была племенами неодинаковыхъ этнографическихъ 
типовъ и неродственными китайцамъ; 3) что потомками древне-китайскихъ 
инородцевъ являются нынѣшніе обитатели Японіи, Кореи, Маньчжуріи, 
Монголіи, Восточнаго Туркестана и Индо-китая; 4) что колонизировавшій 
изъ центральной Азіи китайскій народъ на территоріи собственнаго Китая 
въ длинномъ рядѣ вѣковъ поглощалъ и растворялъ въ себѣ различныя ино
родческія племена, вводя въ свой языкъ элементы инородческихъ языковъ; 
5) что эти элементы сохранились до нынѣ въ'китайской лексикографіи, какъ 
запечатлѣнные іероглифическою письменностью.

А. П.

75. В. Вербицкій. Словарь Алтайскаго и Аладагскаго нарѣчій 
тюркскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго общества. К а
зань 1884. IV -f- 494 . 8°. .

Словарь этотъ, главнымъ образомъ составленный съ практической 
цѣлью въ интересахъ алтайскихъ миссіонеровъ, содержитъ такъ много 
драгоцѣнныхъ и важныхъ матеріаловъ мало изслѣдованныхъ нарѣчій Алтая, 
что мы считаемъ своей обязанностью обратить на него вниманіе ученыхъ 
оріенталистовъ. Составитель его, Протоіерей В. Вербицкій  уже много 
лѣтъ трудится надъ изслѣдованіемъ языка и нравовъ алтайцевъ и окру
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жающихъ Алтай тюркскихъ племенъ. Въ концѣ пятидесятыхъ и началѣ 
шестидесятыхъ годовъ онъ собралъ богатые матеріалы для грамматики 
алтайскаго языка и только на основаніи собранныхъ имъ матеріаловъ Отецъ 
М акарій  и Н. И. И льминскій могли составить прекрасный трудъ «Грам
матику Алтайскаго языка», напечатанную въ 1869 году въ Казани.

Съ тѣхъ поръ Протоіерей В ербицкій  продолжалъ свои лингвистиче
скія изслѣдованія и старался во время многочисленныхъ своихъ разъѣздовъ 
по Алтаю дополнить имѣющіеся у него лексическіе матеріалы. Изданный 
нынѣ трудъ его есть плодъ этихъ долголѣтнихъ его изслѣдованій. По 
словамъ автора словарь его охватываетъ два главныхъ нарѣчія: 1) алтай
ское (телеутское, теленгутское, теленгетское; 2) аладагское (черновыхъ та
таръ). Первое нарѣчіе не раздѣляется на говоры или, какъ авторъ гово
ритъ: «Алтайцы или Телеуты..... крѣпко держатся одного нарѣчія», а вто
рое распадается на говоры: 1) кондомскій (верхній и нижній); 2) матыр- 
скій; 3) абаканскій (верхній и нижній); 4) бійскій (верхній и нижній). 
Не считая умѣстнымъ здѣсь ближе касаться такого раздѣленія, я считаю 
полезнымъ для желающихъ пользоваться словаремъ г. В ерби ц каго  сопо
ставить это новое подраздѣленіе нарѣчій Алтая съ моимъ раздѣленіемъ въ 
Phonetik der nördlichen Türksprachen, pg. 281— 283.

р а з д ѣ л е н і е  г . В е р б и ц к а г о :

I. Алтайское нарѣчіе.

II. Аладагское нарѣчіе.
1) Бійское нарѣчіе (4)

а) верхнее
б) нижнее (кумандинское).

2) Кондомское н. (1)
а) верхнее 

а) матырское (2)
б) нижнее.

3) Абаканское н. (3)

I  а) верхнее

б) нижнее.

м о е  р а з д ѣ л е н і е :

I. Нарѣчія собственнаго Алтая.
1) Алтайское н.
2) Телеутское н.

II. Нарѣчія сѣвернаго Алтая.
1) Лебединское н.

2) Шорское н.

III. Нарѣчія Абакана.

1) Сагайское н.
2) Койбальское н.
3) Качинское н.
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Если мы сравнимъ словарь «Алтайской грамматики» со словаремъ нынѣ 
изданнымъ Протоіереемъ Вербицкимъ, то мы въ послѣднемъ увидимъ зна
чительный шагъ впередъ. Число словъ увеличилось навѣрно вдвое. Лекси
ческій матеріалъ различныхъ нарѣчій обозначенъ гораздо точнѣе и кромѣ 
того различныя значенія болѣе употребительныхъ словъ подтверждены боль
шимъ числомъ примѣровъ, слышанныхъ авторомъ изъ устъ инородцевъ, или 
отмѣченныхъ при составленіи переводовъ, или, наконецъ, тщательно выпи
санныхъ изъ собранныхъ мною текстовъ, которые авторъ повидимому 
серьезно изучалъ. Я  долженъ откровенно сознаться, что важный трудъ 
г. В ерби ц каго  мнѣ служитъ прекраснымъ пособіемъ при составленіи 
моего «словаря тюркскихъ нарѣчій», изданіемъ котораго я занятъ въ 
настоящее время, и что богатые матеріалы его значительно дополняютъ 
пробѣлы моего труда. Мы должны крайне сожалѣть, что мѣстные дѣятели, 
живущіе въ средѣ инородческихъ населеній, такъ рѣдко слѣдуютъ прекрас
ному примѣру Протоіерея В ербицкаго . Не удивительно, что такой об
ширный трудъ, какъ словарь алтайскаго и аладагскаго нарѣчій, страдаетъ 
и нѣкоторыми недостатками. Алфавитный порядокъ словъ нерѣдко нару
шенъ. Особенно неудобно, что авторъ отчасти нарочно нарушаетъ его изъ 
желанія сгрупировать слова по этимологическому составу, что значительно 
затрудняетъ нахожденіе отдѣльныхъ словъ. Транскрипція не всегда одина
кова: такъ мы напр. на стр. 10 встрѣчаемъ айыр, айвіл, айырыл и т. д. и 
рядомъ ajbikrra; далѣе аай ( =  ai) стр. 1 подъ аа : с о с т іе г  аайы, аайла, аай- 
лаштыр, но стр. 8 айладучы, на стр. 64 jaaжыт, а на стр. 66 ]ажу, jaffîbir, 
jaжyyp и ^ажыт и на стр. 468 ]ажуга кал, на стр. 58 ійла, а стр. 457 ыйла. 
Характерные переходы звуковъ не всегда строго обозначены. Мнѣ 
кажется, какъ будто авторъ, ввиду практическаго назначенія своей книги, 
нарочно пренебрегалъ обозначеніемъ этой диФФеренціаціи.звуковъ, иначе я 
не могу себѣ объяснить постояннаго пренебреженія этими звуковыми явле
ніями. Какъ примѣръ я указываю на начальный звукъ j, который въ алтай
скихъ и абаканскихъ нарѣчіяхъ дифференцировался въ три звука у, j  (t j ) 
и ч, напр. jakinbi (алт. лебединское нарѣчіе), jaknibi (телеутское нар.), 
чакшы (шорское нар.) и чаксы (сагайское нар.). Во всѣхъ этихъ случаяхъ 
авторъ пишетъ jakuibi или jakcbi. " х

Въ предисловіи авторъ обѣщаетъ издать еще двѣ части этого словаря: 
II. Русско-Алтайско-Аладагскій и III. Часть сравнительную Алтайскаго и Ала
дагскаго нарѣчій между собою и съ другими сродными имъ тюрко-монголь
скими языками. Мы надѣемся, что автору удастся скоро окончить вторую 
часть, такъ какъ она очень важна въ практическомъ отношеніи и для ал
тайскихъ миссіонеровъ и для ученаго міра. Что касается третьей части



— 141 —

этого труда то мы не можемъ усмотрѣть надлежащей пользы въ такихъ 
сопоставленіяхъ. Если авторъ желалъ сравнивать алтайское нарѣчіе съ ала- 
дагскимъ, то лучше всего онъ могъ сдѣлать это при составленіи первой 
части, указывая при каждомъ словѣ также и на встрѣчающіяся Формы род
ственныхъ нарѣчій. Для злачнаго сравненія знакомыхъ автору нарѣчій съ 
родственными тюрко-монгольскими языками авторъ въ отдаленномъ своемъ 
мѣстѣ жительства едва-ли имѣетъ достаточные матеріалы. Такое сравне
ніе — дѣло кабинетное, для котораго изслѣдователь долженъ имѣть подъ 
руками хорошую библіотеку. При выгодномъ положеніи, въ которомъ нахо
дится Протоіерей В ербицкій , мнѣ казалось бы гораздо полезнѣе, если-бы 
онъ, пользуясь своимъ положеніемъ, продолжалъ начатыя имъ изслѣдованія 
въ такомъ видѣ какъ онъ ихъ велъ втеченіе многихъ лѣтъ, т. е. довольство
вался бы собираніемъ матеріала для изученія языка и жизни тѣхъ инород
цевъ, которые ввѣрены его духовному попеченію.

В. Р-д-въ.

76 . Пословицы туземнаго населенія Туркестанскаго края. Собралъ и 
перевелъ членъ Сыръ-Дарьинскаго Областнаго Статистическаго Комитета, 
Н. П. О строумовъ. Ташкентъ. 12°, YI -+- 48 стр. (Отд. оттискъ изъ 
«Трудовъ Сыръ-дарьинскаго Стат. комитета» т. I).

ЭтнограФы всегда охотно собираютъ пословицы, такъ какъ въ нихъ 
отлично рисуется народъ; поэтому странно, что за 20 слишкомъ лѣтъ нашего 
владѣнія Туркестанскимъ краемъ, никто не обращалъ вниманія на этотъ 
матеріалъ, и только теперь Н. П. Остроумовъ отчасти познакомилъ насъ 
съ нимъ. Матеріалъ этотъ весьма обширенъ: на одинъ и тотъ же случай 
приходится иногда нѣсколько пословицъ, и туркестанцы любятъ пестрить 
ими свою рѣчь. Всѣхъ пословицъ приведено г. Остроумовымъ 492. Мѣ
стами онѣ объяснены собирателемъ, и зжазаны случаи, когда говорится та 
или другая изъ нихъ. Въ этомъ спискѣ есть пословицы своеобразныя, ис
ключительно мѣстныя; есть такія, которыя возникаютъ у различныхъ на
родовъ въ одинаковой Формѣ совершенно независимо другъ отъ друга; есть 
заимствованныя отъ сосѣдей и переведенныя съ чужаго языка. Послѣднихъ 
довольно много. Онѣ переводились не только съ персидскаго языка, но и съ 
арабскаго. Изъ такихъ, для примѣра, укажемъ на 252-ю:

=  «Торопливость дѣло сатаны». У арабовъ: эт-та'джпль мпн-эш-шей- 
танъ —  jjlLwàJJ J ^ i J l  =  «Поспѣшность отъ дьявола».

Г. Остроумовъ обѣщаетъ продолженіе.
Н. В.
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77. Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque Nationale
publié par ordre du ministre de l ’instruction publique, des cultes et des 
beaux-arts, par M. H e n r i L a  voix , conservateur adjoint du département 
des médailles, pierres gravées et antiques. Khalifes orientaux. Paris. Im 
primerie Nationale. 1887. L V I h- 548 стр. 4°, съ 10 табл. рис.

Объемистое сочиненіе это, появленія котораго спеціалисты уже давно 
поджидали съ нетерпѣніемъ, посвящено описанію 1666 монетъ восточнаго 
халиФата *), распадающихся на слѣдующіе семь отдѣловъ: 1) монеты ви
зантійскаго тина (96 экз.); 2) мон. латино-арабскія (42 экз.); 3) мон. сасса- 
нидо-арабскія (21 экз.); 4) монета, приписываемая халиФу Али (1 экз.); 
5) мон. умейядскія (619 экз.); 6) мон. приверженцевъ аббасидовъ (12 экз.);
7) мон. аббасидскія (875 экз.). Неизданныхъ я насчиталъ 266 экземпля
ровъ 1 2), изъ которыхъ нѣкоторые знакомятъ насъ съ не встрѣчавшимися 
еще до сихъ поръ халифскими монетными дворами: (?) (?)

j M “ ) (? )  ë j b ,  Іс ^ э , p J l ,  IäJ 1 _ ^ ä J j ,
(?) jls?, dJojlj, (?) i j j b j J j  3). При каждой монетѣ, кромѣ обозна
ченія металла, величины и вѣса, а мѣстами и украшеній ея, указаны гла
внѣйшія ея надписи. Отыскиваніе монетъ облегчено указателями а) годовъ 
гиджры, въ которыхъ чеканены описанныя монеты; Ь) монетныхъ дворовъ 
и с) личныхъ собственныхъ именъ. Приложенныя къ сочиненію 10 геліо- 
грав. таблицъ рисунковъ, хотя онѣ и исполнены извѣстною Фирмою Дюжар
денъ, не могутъ похвалиться особенною отчетливостью (по крайней мѣрѣ 
въ моемъ экземплярѣ) и большею частію не даютъ достаточно яснаго поня
тія объ оригиналахъ.

О тличительною  ч ертою  халиФ скаго отдѣла париж ской коллекціи слу

ж и т ъ  б о га т ст в о  в и зан тій ск о-ар абск и хъ  и л ати н о-ар абск и хъ  м о н ет ъ , к о т о 

ры ми наш и р у с с к ія  собр ан ія , какъ извѣ стн о , весьм а бѣдны  (р азъ я сн ен іем ъ

1) Въ каталогѣ значится 1691 мон., но изъ нихъ, по моему мнѣнію, п°п° 1132 и 1147 
относятся къ саманидскимъ, п°п° 938. 946. 947. 948. 969. 970. 971. 972. 977. 979. 980. 1615 и 
1687 къ тахиридскимъ, п°п° 998. 1020 и 1021 къ тулунидскимъ, п° 1001 къ саффаридскимъ, 
п°п° 1115. 1116 и 1152 къ саджидскимъ, п°п° 1675—1676 къ илекскимъ, и п° 1269 къ ихгии- 
дидекимъ монетамъ.

2) Изъ числа тѣхъ монетъ, которыя г. Лавуа считаетъ неизданными, слѣдуетъ исклю
чить п°п° 297. 332. 583. 741. 1143. 1179. 1208 и 1682.

3) Вмѣсто LL» (п° 1153) читаю LÜ.», а вмѣсто ëL_j (п° 343) предлагаю читать

Прежнее Френовское штиккелевское и мое :>Li 0J!» г. Лавуа замѣнилъ

именемъ (u° 172 и 173). Можетъ быть слѣдуетъ читать (вм. iLiL«jL>),
«теремъ Кобада», хотя, признаюсь, мнѣ неизвѣстно, какой именно городъ носилъ такое 
названіе.
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ихъ наука также обязана преимущественно трудамъ Французскихъ ученыхъ 
Saulcy, Lavoix и Longpérier); но тѣмъ поразительнѣе въ парижскомъ минц- 
кабинетѣ крайняя скудость сассанидо-арабскихъ монетъ, которыя у насъ 
встрѣчаются довольно часто. Очень интересенъ также отдѣлъ мѣдныхъ ха
л и ф с к и х ъ  монетъ, особенно тѣхъ, на которыхъ, кромѣ обычныхъ надписей, 
находятся разныя изображенія (древесныя вѣтки, колосья, жезлъ, звѣздочки, 
полумѣсяцы, розетки, слонъ, тушканчикъ, орелъ, рыба, скорпіонъ, ваза, 
пальма, семисвѣчникъ и т. д.).

В ъ  н е б о л ь ш о м ъ  в в е д е н і и ,  п р е д п о с л а н н о м ъ  к а т а л о г у  и  с о д е р ж а щ е м ъ  

р а з н ы я  с о о б р а ж е н і я  о  м о н е т н о м ъ  д ѣ л ѣ  п р и  в о с т о ч н ы х ъ  х а л и Ф а х ъ ,  в ъ  о с о 

б е н н о с т и  о  з а ч а т к а х ъ  с а м о с т о я т е л ь н а г о  ч е к а н а  м о н е т ъ ,  г .  Л а в у а ,  м е ж д у  

п р о ч и м ъ ,  с с ы л а я с ь  н а  е д и н с т в е н н ы й ,  д о с е л ѣ  и з в ѣ с т н ы й ,  б а с с о р с к і й  д и р х е м ъ  

4 0 - г о  г о д а  г и д ж р ы  * ) ,  в о  в с е м ъ  с х о д н ы й  с ъ  п о з д н ѣ й ш  . м и  у м е й я д с к и м и  д и р 

х е м а м и  7 8 — 1 3 2  г о д о в ъ  г и д ж р ы ,  и  о п и р а я с ь  н а  в е с ь м а  ш а т к і я  и с т о р и ч е 

с к і я  к о м б и н а ц і и ,  п р и п и с ы в а е т ъ  п е р в у ю  п о п ы т к у  в в е д е н і я  м у с у л ь м а н с к а г о  

ч е к а н а  х а л и ф у  А л и  ( п р а в .  в ъ  3 5 — 4 0  г г .  г и д ж р ы ) ;  м е ж д у  т ѣ м ъ ,  п о  е д и н о 

г л а с н о м у  с в и д ѣ т е л ь с т в у  а р а б с к и х ъ  и с т о р и к о в ъ ,  п о д т в е р ж д е н н о м у  б е з ч и с 

л е н н ы м ъ  м н о ж е с т в о м ъ  д о ш е д ш и х ъ  д о  н а с ъ  у м е й я д с к и х ъ  м о н е т ъ ,  р е ф о р м а  

э т а  н е с о м н ѣ н н о  о т н о с и т с я  к ъ  п р а в л е н і ю  х а л и Ф а  А б д з ’л ь м е л и к а  ( п р а в .  в ъ  6 5  

— 8 6  г г .  г и д ж р ы ) .  Е с л и  б ы  о н а  д ѣ й с т в и т е л ь н о  с о в е р ш и л а с ь  у ж е  п р и  х а 

лифѢ А ли, то м у с у л ь м а п с к і е  л ѣ т о п и с ц ы  в р я д ъ - л и  р ѣ ш и л и с ь  б ы  у м о л ч а т ь  

о б ъ  э т о м ъ  в а ж н о м ъ  Ф а к т ѣ ,  д а  и  в ъ  н а ш и х ъ  с ѣ в е р н ы х ъ  к л а д а х ъ  к у Ф и ч е с 

к и х ъ  м о н е т ъ  н а в ѣ р н о е  в с т р ѣ т и л о с ь  б ы  х о т я  н ѣ с к о л ь к о  э к з е м п л я р о в ъ  а л і е 

в ы х ъ  м у с у л ь м а н с к и х ъ  м о н е т ъ ."  В ъ  в и д у  о т з ы в о в ъ  р а з н ы х ъ  з н а т о к о в ъ ,  и м ѣ в 

ш и х ъ  с л у ч а й  р а з с м а т р и в а т ь  у п о м я н у т ы й  д и р х е м ъ 1 2) ,  я  н е  с ч и т а ю  с е б я  в п р а -  

в ѣ  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  э т а  м о н е т а  п р о и з в е д е н і е  п о ш и т а г о  Ф а л ь с и ф и к а т о р а ,  

н о  п р и  в с е м ъ  т о м ъ  н е  н а х о ж у  н а д о б н о с т и  п о с л ѣ д о в а т ь  п р и м ѣ р у  п о к .  М о р д т -  

м а н н а ,  т .  е .  « d e  s e  f l é c h i r  d e v a n t  l a  b r u t a l i t é  d u  f a i t »  и  п р и з н а т ь  е е  з а  м о 

н е т у  х а л и Ф а  А л и ,  а  о т ч а с т и  р а з д ѣ л я ю  с о м н ѣ н і я ,  в ы с к а з а н н ы я  у ж е  п о к .

1) Си. о немъ Compte-rendu d’une découverte importante en fait de numismatique mu
sulmane publié en langue turque par SonExc. S u b h i Bey, trad. de l’original par le Bon O tto-  
car de S c h le ch ta . Leipzig 1862 (отд. оттискъ изъ Zeitschr. d. D. morg. Ges. Bd. XVII, 39— 
47); Les commencements de la numismatique musulmane. Extr. du livre intitulé: «Oyoun ul 
alclibar fi el nokoud v’el athar» par Abdullatif Subhi Bey. Trad. du turc par M. A. D. M ordt- 
mann (отд. отт. изъ Grote’s Münzstudien Bd. III, 233—245); E. T. R o g e r s ,  А new révélation 
on early Kufic coins, въ англ. журн. Academy за 1883 годъ, № 588, стр. 98.

2) «J’ai soumis (говоритъ г. Лавуа на стр. XXXI) à mon tour la pièce à des juges ex
cellents: à Rogers, à M. de Longpérier, à M. Sauvaire, à M. Waddington; elle n’a pas rencontré 
de contradicteur. Je la tiens donc comme parfaitement bonne». По снимку, приложенному къ 
описанію этой монеты (PI. И, п° 158), нельзя правильно судить о такихъ вещахъ.
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Copè ’), отчасти же полагаю, что тутъ кроется либо простая ошибка штем
пельнаго рѣзчика, выгравировавшаго вмѣсто 3 ^)j j ! или

j  £ ) j j J 1 2), либо продѣлка какого-нибудь д р е в н я г о  приверженца Али- 
довъ, который при помощи сочиненныхъ имъ аліевыхъ монетъ пожелалъ 
въ глазахъ этой партіи возвеличить и прославить государственную мудрость 
родоначальника ея.

Невполнѣ разъясненъ пока еще вопросъ, въ какомъ именно году при 
Абдульыеликѣ произведена была монетная реформа. По лѣтописнымъ дан
нымъ она совершилась между 74 и 77 годами гиджры; нумизматическіе па
мятники, которые были извѣстны до появленія каталога г. Лавуа, восходили 
до 77 года. Г. Лавуа знакомитъ насъ еще съ дирхемами 76-го, 75-го и 
даже 73-го года (см. п°п° 203, 184 и 202).

О ч е н ь  ж а л ѣ ю ,  ч т о  г .  Л а в у а  п и  с л о в а  н е  п р о р о н и л ъ  н и  о  т о м ъ ,  к а к о е  

з н а ч е н і е  о н ъ  п р и д а е т ъ  в с т р ѣ ч а ю щ и м с я  н а  х а л и Ф с к и х ъ  м о н е т а х ъ  о т д ѣ л ь н ы м ъ  

б у к в а м ъ  и  с л о в а м ъ ,  в ъ  р о д ѣ  £ , 0 , J u c ,

J  j ^ c ,  a J l ,  L u  и  д р . ,  н и  о  т о м ъ ,  п о ч е м у  у  н е г о  н а  с а с с а н и д о -

а р а б с к и х ъ  м о н е т а х ъ  п е г л е в і й с к о е  с л о в о  к о т о р о е  М о р д т м а н ъ  ч и т а л ъ  

с п е р в а  s i m ,  п о т о м ъ  z m a n , а  Д о р н ъ ,  к а ж е т с я  п р а в и л ь н ѣ е  —  g a d m i n , 

я в л я е т с я  в ъ  т р а н с к р и п ц і и  a m  ( п °  1 3 7 ),  п о ч е м у  -З о и  ч и т а е т с я  j^ c  ( п °  1 5 1 ) ,  

н е  j i l ,  и  N u l  =  ( п °  1 5 4 ) ,  н е ^ Х л .

В ъ  з а к л ю ч е н і е  н а м ъ  о с т а е т с я  т о л ь к о  в ы р а з и т ь  ж е л а н і е  с к о р ѣ й ш а г о  

п р о д о л ж е н і я  п р е к р а с н а г о  т р у д а  г .  Л а в у а ,  т .  е .  н у м и з м а т и к и  н е п о д в л а с т н ы х ъ  

х а л и Ф а м ъ  м у с у л ь м а н с к и х ъ  д и н а с т і й ,  к о т о р а я ,  к а к ъ  о н ъ  с а м ъ  с п р а в е д л и в о  

з а м ѣ ч а е т ъ ,  « г о р а з д о  р а з н о б р а з н ѣ е  и  о б ш и р н ѣ е  ( х а л и ф с к о й )  и  д о с т а в л я е т ъ

1) «Si l ’on prend en considération l’extrême facilité qu’il y a pour un graveur exercé de
transformer le nombre en j j  J, en imitant scrupuleusement pour tout le reste un
dirhem d’el Basra de l’an 90 (et de pareils artistes ne sont que trop communs en Orient), si l’on 
observe combien une pareille éventualité est plus facilement explicable que le silence absolu 
et mêmes les assertions contraires de l’histoire; si l’on prend garde enfin à la répugnance toute 
naturelle qu’aurait dû éprouver Abdulmalek à imiter servilement la monnaie du dernier des 
quatres imams orthodoxes, il n’est pas possible d’écarter des doutes sérieux, et de ne pas vive
ment désirer la publication de la monnaie en cuivre de la même année dont Mr. Mordtmann 
signale aussi l’existence dans le cabinet de Subhi Bey; il importerait qu’elle-fut accompagnée 
d’un excellent fac-simïle» (Zeitschr. d. Deut. morg. Ges. XVII, 717—718). Фельсъ этотъ, сколько 
я знаю, до сихъ поръ не изданъ. ,

2) Желающимъ убѣдиться въ очевидныхъ граверныхъ погрѣшностяхъ со стороны 
рѣзчиковъ арабскихъ монетныхъ штемпелей, достаточно пробѣжать списокъ, помѣщенный 
въ моей монографіи о монетахъ восточнаго халиФата, стр. 364—365. Образчикомъ же край
ней неряшливости по этой части, особенно по размѣщенію годовой даты, можетъ служить 
извѣстная двуязычная андалусская монета 98 года гиджры, о которой см. S t ic k e l ,  Handb_ 
zur morgenl. Münzkunde II, 73 и Zeitschr. d. Deut. morg. Ges. XXIY, 632—633.
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гораздо болѣе важныхъ памятниковъ». Не могу, при этомъ случаѣ, отказать 
себѣ въ удовольствіи привести бойкую и мѣткую характеристику этого пе
ріода, сообщенную г-мъ Лавуа по поводу отзыва объ огромной коллекціи 
восточныхъ монетъ, которую Саидъ-Паша въ 1862 году подарилъ Напо
леону III (Moniteur Universel. 1862. Juillet 8. Ая 189). «Pouvoir violem
ment arraché, passant rapidement d’une dynastie à l’autre, ambition des 
émirs et des généraux se taillant à leur guise des principautés soit vassales 
soit indépendantes dans l ’empire des califes, impuissants à se défendre; 
désordre de toute part; multitude de rois, de sultans, d’esclaves turcs et 
curdes devenus souverains, de chefs insoumis; usurpations; règnes de 
quelques mois qui ont échappé souvent aux écrivains arabes. Si les histo
riens ont oublié un grand nombre de ces puissances improvisées, la numis
matique, elle, en a gardé les traces. De ces dominations éphémères, qu’est- 
il resté le plus souvent? Une monnaie; c’est-à-dire un nom et une date 
frappés sur l ’or et sur l’argent: le renseignement est bref, mais il est com
plet dans sa brièveté. En faut-il davantage sur ces personnages venus on 
ne sait d’où, partis on ne sait comment, et qui n’ont fait qu’une halte d’un 
moment dans l ’histoire? Cet instant fugitif de leur puissance revit avec leurs 
monnaies. Voila les ressources offertes aux études h storiques par la numis
matique musulmane».

B. T.

78. Bühler, G. Ueber die Indische Secte der Jaina. Vortrag gehalten 
in der feierlichen Sitzung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am 
XXVI Mai MDCCCLXXXVII. W ien 1887. 44 pp. in 8°. ' '

Б р о ш ю р а  э т а  п р е д с т а в л я е т ъ  м а с т е р с к о е  и з л о ж е н і е  в ъ  с ж а т о й  и  о б щ е 

д о с т у п н о й  Ф о р м ѣ  о с н о в н ы х ъ  п о л о ж е н і й  д ж а й н и з м а .  П р о Ф .  Б ю л е р ъ  в м ѣ с т ѣ  

с ъ  п р о Ф .  Я к о б и  г л а в н ы е  з а щ и т н и к и  т е о р і и  с а м о с т о я т е л ь н а г о  в о з н и к н о в е н і я  

д ж а й н и з м а ,  н е з а в и с и м о  о т ъ  б у д д и з м а .  К ъ  п р е ж н и м ъ  в е с ь м а  в ѣ с к и м ъ  д о в о 

д а м ъ ,  п р и в е д е н н ы м ъ  в ъ  п о т в е р ж д е н і е  э т о г о  м н ѣ н і я ,  т е п е р ь  п р и б а в л я ю т с я  

н о в ы е ,  п о ч е р п н у т ы е  и з ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  э п и г р а ф и ч е с к и х ъ  н а х о д о к ъ .  В ъ  н а д п и 

с я х ъ  1 - г о  в .  п о  P .  X .  н а й д е н ы  п е р е ч и с л е н і я  р а з л и ч н ы х ъ  д ж а й н с к и х ъ  

ш к о л ъ  ( ( g a n a )  с ъ  и х ъ  п о д р а з д ѣ л е н і я м и  ( ç â k h â  в ѣ т в ь  и  k u l a  р о д ъ ) ,  и з в ѣ с т 

н ы м и  н а м ъ  и з ъ  п р е д а н і я  Д ж а й н о в ъ .  О т к р ы т і е  э т о  д а е т ъ  н а м ъ  в о з м о ж н о с т ь  

о т н е с т и с ь  т е п е р ь  с ъ  г о р а з д о  б о л ь ш и м ъ  д о в ѣ р і е м ъ  к ъ  э т о м у  с т о л ь  з а п о д о -  

з р ѣ н н о м у  п р е д а н і ю ,  к о т о р о е  с о с т а в л я е т ъ  п о ч т и  е д и н с т в е н н ы й  н а ш ъ  и с т о ч 

н и к ъ  д л я  з н а к о м с т в а  с ъ  и с т о р і е й  п е р в ы х ъ  в р е м е н ъ  д ж а й н и з м а .  К р о м ѣ  

т о г о ,  с а м ы й  Ф а к т ъ  с у щ е с т в о в а н і я  в ъ  т а к у ю  р а н н ю ю  э п о х у  с л о ж н о й  и  р а з -

Зашіски Вост. Отд. Пмп. Русск. Арх. Общ. T. III. jq
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витой религіозной организаціи, даетъ намъ право отнести возникновеніе 
самаго ученія по крайней мѣрѣ на нѣсколько вѣковъ назадъ, что опять схо
дится съ преданіемъ и потверждается буддійскими источниками. Полный 
текстъ упомянутыхъ надписей данъ Бюлеромъ въ Вѣнскомъ Восточномъ 
Журналѣ вмѣстѣ съ спеціальнымъ изслѣдованіемъ вопроса объ ихъ отно
шеніи къ преданію1).

С. 0.

79. Alberuni’s India. An accoimt of the religion, philosophy, literature, 
chronology, astronomy, customs, laws and astrology of India about A. D. 
1030. Edited in the arabic original by Dr. E d w a rd  S ach au , London, 
Trübner & C°. 1887. X LII -н  ГЧЧ pp. 4°.

Если изданіе самыхъ важныхъ памятниковъ старины составляетъ 
счастіе Филолога, то современные арабисты имѣютъ полное право считать 
себя счастливѣйшими изъ смертныхъ. Не проходитъ почти года безъ но
ваго капитальнаго изданія. Мы можемъ всѣ теперь изучать на досугѣ 
массу первоклассныхъ сочиненій, пользованіе которыми для нашихъ пред
шественниковъ было или сопряжено съ большими затрудненіями или же 
было совершенно невозможно. Среди всѣхъ этихъ изданій «Индія» Би- 
руни, которая теперь лежитъ предъ нами благодаря многолѣтнимъ трудамъ 
профессора С ахау, всегда сохранитъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Появленія 
ея ждали съ нетерпѣніемъ не только арабисты, но и санскритисты или во
обще индологи, и послѣдніе можетъ быть съ еще большимъ нетерпѣніемъ, 
чѣмъ первые. Полная оцѣнка всего научнаго значенія знаменитаго произве
денія Бируни по самому существу дѣла можетъ быть сдѣлана только индо
логомъ и будетъ сдѣлана безъ сомнѣнія, коль скоро выйдетъ обѣщанный 
издателемъ англійскій переводъ. Намъ арабистамъ остается только радо
ваться тому, что въ нашей средѣ нашелся человѣкъ, способный на изданіе 
и переводъ бируніевой Индіи, и что въ литературѣ, которую мы изучаемъ, 
нашлось такое сочиненіе, которое предназначено сдѣлаться предметомъ 
удивленія и старательнѣйшаго изученія для нашихъ коллегъ по изслѣдова
нію азіатской цивилизаціи. Но помимо своего значенія для спеціалистовъ- 
индологовъ, *бируніева Индія представляетъ еще и другой интересъ 2),

1) B ü h l er, G. On the authenticity of Jaina tradition. V. O. J. I. pp. 165 sqq. О новой 
надписи си. B ü h le r , G. A new Kanishka Inscription. Àcademy, March 3. 1888. p. 155.

2) Въ извѣстной степени это относится также и къ его хронологіи, изданной недавно 
тѣмъ-же неутомимымъ труженикомъ, равно какъ и къ другимъ его сочиненіямъ.
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далеко выходящій за предѣлы одной какой нибудь спеціальности, какъ бы 
она ни была важна сама по себѣ. Это —  памятникъ единственный въ 
своемъ родѣ и равнаго ему нѣтъ во всей древней и средневѣковой научной 
литературѣ Запада и Востока. Отъ него вѣетъ духомъ критики безпри
страстной, вполнѣ свободной отъ религіозныхъ, расовыхъ, національныхъ 
пли кастовыхъ предразсудковъ и предубѣжденій, критики осторожной и 
осмотрительной, блистательно владѣющей самымъ могущественнымъ ору
діемъ новой науки, т. е. сравнительнымъ методомъ, критики, ясно пони
мающей предѣлы знанія и предпочитающей молчаніе выводамъ, построен
нымъ на недостаточно многочисленныхъ или недостаточно провѣренныхъ 
Фактахъ, отъ него вѣетъ шириною взглядовъ по цетинѣ поразительной —  
однимъ словомъ, вѣетъ духомъ настоящей науки въ современномъ смыслѣ 
слова. Въ немъ, далѣе, слышится еще и душа, жаждущая истины и алчущая 
правды, ставящая правду выше всего и стремящаяся къ истинѣ неуклонно 
и неустанно, душа способная многое прощать потому, что она многое пони
маетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ свободная отъ мечтательнаго идеализма и ясно 
сознающая, какъ далеко «толпа» всегда и вездѣ была, есть и будетъ отъ 
идеала, и какъ мало число избранниковъ, приближающихся, хотя бы только 
въ нѣкоторой степени, къ нему потому лишь, что они къ нему стремятся 
всѣмъ помышленіемъ своимъ. А что такое произведеніе могло явиться въ 
то время, когда оно появилось, что такой авторъ могъ выйти изъ той 
среды, изъ которой онъ вышелъ, что такой памятникъ могъ быть напи
санъ на томъ языкѣ, на которомъ онъ былъ написанъ — вотъ въ чемъ за
ключается громадный общеисторическій интересъ бируніевой Индіи, вотъ 
почему всякому историку, по нашему крайнему разумѣнію, непремѣнно 
слѣдовало бы ознакомиться съ ней. Онъ можетъ безъ ущерба для дѣла 
пропустить всѣ частности, астрологическія, астрономическія, хронологиче
скія и пр. и пр., которыя остановятъ на себѣ вниманіе спеціалиста, но онъ 
многому и многому научится, вникая въ отношеніе къ этимъ частностямъ 
автора, наблюдая его пріемы, изучая его методъ.

Бируни родился въ 362 (972/3) гг., въ городѣ Хорезмѣ, древней 
столицѣ страны того-же имени, въ предѣлахъ нынѣшняго хивинскаго хан
ства, состоялъ нѣкоторое время на службѣ у джорджанскаго владѣтеля 
Кабуса, сына Вашмгира, и у хорезмійскаго Мамуна, сына Мамуна, и 
послѣ покоренія Хорезма Махмудомъ Газневидомъ въ 408 (1017) г. пере
селился въ столицу послѣдняго, Газну, гдѣ онъ и окончилъ рукопись «Индіи» 
въ 1030 го&уѵ Умеръ онъ около 1048 г. Мы имѣемъ лишь очень скуд
ныя свѣдѣнія объ обстоятельствахъ его жизни, да и изъ громадной массы

іо*
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его трудовъ *) только не многіе сохранились. Онъ занимался съ особенною 
любовью науками математическими, астрономіей, хронологіей, Физической 
географіей, и предавался наукѣ вполнѣ безкорыстно: когда за посвященіе 
султану Mac уду своего «Канона Масудіева» онъ получилъ въ награду 
слоновый вьюкъ серебра, онъ всѣ эти деньги послалъ назадъ въ казну. 
Такъ разсказываетъ про него Шахразури. «Его рука», продолжаетъ тотъ же 
авторъ, «почти не разлучалась съ перомъ, ни:же его глазъ съ наблюденіемъ, 
умъ съ размышленіемъ».

Счастливая судьба сохранила намъ самое капитальное его сочиненіе, 
его «Индію», или, какъ онъ самъ его озаглавилъ: «точное изложеніе индій
скихъ представленій, какъ удобопринимаемыхъ такъ и отвергаемыхъ разу
момъ». И, что еще замѣчательнѣе, сохранилось оно въ рукописи рѣдкой 
доброкачественности, списанной въ 554 (1159) съ автографа автора. Эта 
драгоцѣнная рукопись принадлежитъ къ столь богатой всякими сокровищами 
коллекціи Ch. Schefer’a, и что ея владѣлецъ въ теченіи цѣлыхъ 14 лѣтъ 
оставлялъ ее въ полномѣ распоряженіи издателя —  это одна изъ важныхъ 
услугъ, оказанныхъ имъ наукѣ.

Своеобразная культура Индіи безъ сомнѣнія привлекала вниманіе на
шего автора еще раньше его переселенія въ Газну, и онъ во всякомъ слу
чаѣ успѣлъ изслѣдовать всё, что только существовало тогда въ арабской и 
персидской литературахъ по этой части. Но для его пытливаго ума всё это 
конечно должно было казаться совершенно ничтожнымъ, и вотъ этотъ му
сульманинъ начала 11 -го вѣка, этотъ уроженецъ хивинскаго ханства, при
нимается на 45 году жизни за изученіе санскритскаго языка съ цѣлью со
ставить себѣ дѣйствительно точное и вѣрное представленіе объ индійской 
цивилизаціи. Но и этого мало: изучивъ индійскую культуру, онъ, не доволь
ствуясь достигнутой имъ возможностью просвѣщать мусульманскій міръ пу
темъ многочисленныхъ переводовъ съ санскритскаго языка на арабскій, по
желалъ также содѣйствовать распространенію среди индійцевъ здравыхъ 
научныхъ понятій и съ этой цѣлью перевелъ санскритскими стихами (сло
вами) «Элементы» Эвклида, «Алмагестъ» ІІтоломея и одинъ свой трактатъ 
объ астролябіи! Издатель, проФ. С ахау, замѣчаетъ совершенно основатель
но, что эти результаты могли быть достигнуты только при Помощи ученыхъ 
пандитовъ, что переводы, какъ съ санскритскаго языка на арабскій, такъ 
и съ арабскаго на санскритскій, дѣлались въ значительной мѣрѣ не самимъ 
Бируни, а имъ со словъ пандитовъ, или пандитами съ его словъ. Но вмѣстѣ 1

1) До насъ дошелъ составленный имъ же списокъ ихъ. См. Chronologie orientalischer 
Völker etc. p. XXXVIII и сл. ,



149 —

с ъ  т ѣ м ъ  п р о Ф .  С а х а у  в ѣ с к и м и  д о в о д а м и  у с т а н а в л и в а е т ъ  н е с о м н ѣ н н ы й  

Ф а к т ъ ,  ч т о  Б и р у н и  « у с п ѣ л ъ  о з н а к о м и т ь с я  с ъ  Ф о н е т и к о й  к а к ъ  к л а с с и ч е с к а г о  

с а н с к р и т с к а г о  т а к ъ  и  м ѣ с т н а г о  ж и в а г о  я з ы к а ,  и  у с в о и л ъ  с е б ѣ  г л а в н ы я  

х а р а к т е р н ы я  ч е р т ы  с т р о я  с а н с к р и т с к о й  р ѣ ч и ,  т а к ъ  ч т о  о н ъ  н а н р .  б ы л ъ  в ъ  

с о с т о я н і и  п е р е в о д и т ь  с п и с к и  с о б с т в е н н ы х ъ  и м е н ъ  в ъ  П у р а н а х ъ  д а ж е  б е з ъ  

п о с т о р о н н е й  п о м о щ и .  . . . З а т ѣ м ъ ,  с ъ  т е ч е н і е м ъ  в р е м е н и ,  о н ъ  н а б и л ъ  с е б ѣ  р у к у  

т а к ъ ,  ч т о  б ы л ъ  в ъ  с о с т о я н і и  к о н т р о л и р о в а т ь  с в о и х ъ  п а н д и т о в ъ ,  и б о  о н ъ  

б е з ъ  с о м н ѣ н і я  з н а л ъ  м н о ж е с т в о  о т д ѣ л ь н ы х ъ  с л о в ъ ,  о с о б е н н о  в с ѣ  т е х н и ч е 

с к і е  т е р м и н ы ,  и  е г о  к р и т и ч е с к і й  у м ъ  п о д м ѣ ч а л ъ  в с ѣ  ч а с т н о с т и  л и т е р а т у р н о й  

т р а д и ц і и ,  к а к ъ - т о :  м е т р и ч е с к у ю  Ф о р м у  и н д і й с к и х ъ  к н и г ъ  и л и  п о р ч у  р у к о п и 

с е й  о т ъ  н е б р е ж н о с т и  п е р е п и с ч и к о в ъ 1) » .  В с я к і й  п р и з н а е т ъ ,  ч т о  д а ж е  с ъ  

э т и м и  о г о в о р к а м и  п о д в и г ъ ,  с о в е р ш е н н ы й  Б и р у н и ,  и з у м и т е л е н ъ  и  т р е б о 

в а л ъ  ж е л ѣ з н о й  в о л и ,  с т р а ш н о й  у с и д ч и в о с т и  и  г р о м а д н а г о  т а к т а .  Н е  з а б у 

д е м ъ ,  ч т о  Б и р у н и  п р и х о д и л о с ь  п р е о д о л ѣ в а т ь  н е  т о л ь к о  о б ы к н о в е н н о е  е с т е 

с т в е н н о е  н е ж е л а н і е  и н д і й ц е в ъ  п о с в я щ а т ь  н е ч и с т а г о  в а р в а р а  в ъ  т а й н ы  с в о е й  

м у д р о с т и ,  н о  и  у с у г у б л е н н о е  о т в р а щ е н і е ,  к о т о р о е  о н и  д о л ж н ы  б ы л и  п и т а т ь  

к ъ  м у с у л ь м а н и н у ,  е д и н о в ѣ р ц у  и ,  в ъ  д о б а в о к ъ ,  с л у г ѣ  т о г о  с а м о г о  с у л т а н а  

М а х м у д а ,  к о т о р ы й  р а з г р о м и л ъ  в с ю  с ѣ в е р н у ю  И н д і ю  н е с л ы х а н н ы м ъ  д о т о л ѣ  

о б р а з о м ъ ,  т а к ъ  ч т о  н е с ч а с т н ы е  е я  о б и т а т е л и  с т а л и ,  п о  в ы р а ж е н і ю  с а м о г о  ж е  

' Б и р у н и ,  « п р и т ч е й  в о  я з ы ц ѣ х ъ  и  п ы л и н к а м и ,  р а з с ы п а н н ы м и  п о  в о з д у х у » ,  

к о т о р ы й  с т е р ъ  с ъ  л и ц а  з е м л и  и х ъ  с в я щ е н н ѣ й ш и х ъ  и д о л о в ъ  и  с а м ы я  

н а у к и  и х ъ  в ъ  з а в о е в а н н ы х ъ  о б л а с т я х ъ  у н и ч т о ж и л ъ  д о  т л а ,  т а к ъ  ч т о  о н ѣ  

д о л ж н ы  б ы л и  и с к а т ь  у б ѣ ж и щ а  в ъ  Б е н а р е с ѣ  и  К а ш м и р ѣ ,  н е д о с т у п н ы х ъ  с в и 

р ѣ п о м у  з а в о е в а т е л ю 1 2 ) .  Н а ш ъ  а в т о р ъ  в с ѣ  э т и  п р е п я т с т в і я ,  и м ъ  ж е  в е с ь м а  

я с н о  и  п р о с т о  о п и с ы в а е м ы я  н а  с т р .  1 0 — 1 2 ,  о ч е в и д н о  п р е о д о л ѣ л ъ  с ъ  п о л 

н ы м ъ  у с п ѣ х о м ъ ,  ч е м у  д о к а з а т е л ь с т в о м ъ  с л у ж и т ъ  н е  т о л ь к о  в с я  е г о  к н и г а ,  

н о  и  т о т ъ  Ф а к т ъ ,  ч т о  о н ъ  п о л у ч а л ъ  н а у ч н ы е  з а п р о с ы  о т ъ  и н д і й с к и х ъ  а с т р о 

н о м о в ъ  и  « н ѣ к о т о р ы х ъ  л и ц ъ  и з ъ  К а ш м и р а »  и  о т в ѣ ч а л ъ  н а  н и х ъ  в ъ  с п е 

ц і а л ь н ы х ъ  т р а к т а т а х ъ 3) .  П р и ч и н о й  э т о г о  у с п ѣ х а  б ы л и  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  

л и ч н ы я  к а ч е с т в а  э т о г о  в е л и к а г о  ч е л о в ѣ к а .  Е г о  и с к р е н н я я  ж а ж д а  з н а н і я ,  

е г о  б е з п р и с т р а с т н а я  о ц ѣ н к а  с о о б щ а е м ы х ъ  е м у  Ф а к т о в ъ ,  е г о  п л а м е н н о е  ж е 

л а н і е  д ѣ л и т ь с я  с в о и м и  з н а н і я м и  с ъ  и н д і й ц а м и ,  к о н е ч н о ,  д о л ж н ы  б ы л и  о т к р ы т ь  

е м у  д о  и з в ѣ с т н о й  с т е п е н и  с е р д ц а  г о р д ы х ъ  с в о е й  т а и н с т в е н н о й  м у д р о с т ь ю  —  

е д и н с т в е н н ы м ъ  о с т а в л е н н ы м ъ  и м ъ  п о  н е в о л ѣ  д о с т о я н і е м ъ  —  б р а м и н о в ъ ,  

н о  т у т ъ  и г р а л и  р о л ь  е щ е  и  н ѣ к о т о р ы я  о с о б ы я  о б с т о я т е л ь с т в а .  В о с т о к ъ  

в с е г д а  о т н о с и л с я  с ъ  б е з у с л о в н ы м ъ  у в а ж е н і е м ъ  к ъ  н а у к ѣ  и  е я  п р е д с т а 

1) Préfacé XIV—ХУ.
2) Текстъ, стр. 11,9—12.
3) Préfacé XX.
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вителямъ,— онт> только придаетъ слову «наука» нѣсколько другое значеніе, 
чѣмъ мы, болѣе узкое съ одной стороны, болѣе возвышенное съ дру
гой. Онъ не признаетъ человѣкомъ науки того, кто разроетъ рурганы, 
спишетъ надписи —  это кладоискатель, ни-же того, кто явится съ цѣлой 
свитой вооруженныхъ съ ногъ до головы людей со всякаго рода подозри
тельными инструментами и съ караваномъ навьюченныхъ животныхъ — это 
предвѣстникъ иноземнаго завоевателя или, въ лучшемъ случаѣ, купецъ, 
но онъ непремѣнно почтитъ высшимъ своимъ титуломъ «мужа науки» 
скромнаго странника, ищущаго «свѣта истины» въ бесѣдахъ о «божествен
ныхъ» предметахъ, избѣгающаго общества «великихъ міра сего», и помы
шляющаго только о «познаваніи» Божества, путемъ-ли созерцанія и укро
щенія страстей или путемъ изученія Богооткровенныхъ книгъ. Такимъ 
истиннымъ «мужемъ науки» нашъ авторъ очевидно казался своимъ учите- 
лямъ-индійцамъ, если они считали возможнымъ посвящать его въ тайны 
своего священнаго языка и своихъ вѣрованій. На почвѣ именно суфійскаго 
ученія, представляющаго не мало чертъ сходныхъ съ индійскими предста
вленіями *), должно было состояться первоначальное сближеніе. Много ему 
конечно помогали также и его астрономическія и астрологическія знанія: 
на этой до извѣстной степени нейтральной почвѣ сближеніе ученика съ 
учителями продолжалось такъ успѣшно, что оно въ концѣ концовъ заверши
лось не только полнымъ довѣріемъ индійцевъ, но и Формальнымъ призна
ніемъ съ ихъ стороны превосходства Бируни въ нѣкоторыхъ спеціальныхъ 
отрасляхъ науки, выразившимся въ наивномъ утвержденіи, что онъ свои 
астрономическія свѣдѣнія заимствовалъ у неизвѣстнаго имъ индійскаго 
мудреца, котораго имя они неоднократно просили имъ указать 1 2).

Бируни былъ, какъ мы видѣли, «спеціалистъ» по математическимъ 
наукамъ. Не смотря на количественную незначительность тогдашней «спе
ціальной» литературы, сравнительно съ тѣми размѣрами, до которыхъ раз
рослась научная производительность въ наше время, мы всё-таки должны 
признать, что и тогда уже такая спеціальность какъ астрономія или мате
матика должна была поглотить всё вниманіе, всё время и всѣ силы обыкно
веннаго, средняго человѣка, и если мы примемъ во вниманіе какую массу 
времени тогда тратили ученые на переписываніе книгъ, на сличеніе плохихъ 
копій съ оригиналами или на крайне трудное возстановленіе, путемъ тяже
лаго умственнаго труда, смысла въ плохихъ копіяхъ, когда не было хоро
шихъ списковъ, то мы можемъ смѣло утверждать, что условія, въ кото

1) Бируви нерѣдко проводитъ параллель между ними, см. Hanjf. стр. 29,8, 31,9, 34, із, 
37,19, 40,18, 43, 3, 177, 21.

2) Préfacé ХУ и цитованныя тамъ мѣста текста.
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рыхъ находился «спеціалистъ» въ то время, въ сущности были тѣже самыя, 
въ какихъ онъ находится теперь. И ставъ на такую точку зрѣнія, мы опять 
должны будемъ признать въ нашемъ авторѣ научную силу самого высшаго 
разбора, когда мы убѣдимся, какъ широко онъ понялъ свою задачу и какъ 
добросовѣстно онъ ее исполнилъ. Его «спеціальность» конечно должна была 
отразиться на его книгѣ: мы видимъ, что добрая ея половина посвящена 
именно астрономическимъ и хронологическимъ изысканіямъ. Но «спеціаль
ные» вкусы Бируни не лишили его, какъ это бываетъ сплошь да рядомъ, 
способности видѣть и понимать значеніе того, что въ эту спеціальность не 
входитъ. Онъ превосходно понимаетъ, что не астрономическими одними воз
зрѣніями живетъ народъ, что для правильной оцѣнки его надо идти дальше 
и изслѣдовать весь его бытъ и всѣ проявленія его духовной жизни. И вотъ 
онъ съ одинаковою любовью изслѣдуетъ теоретическую сторону индійской 
религіи, ея отвлеченныя представленія о Божествѣ, и практическую ея сто
рону, обряды, культъ; онъ ясно изображаетъ особенности индійскаго обще
ственнаго строя и отчетливо понимаетъ всё значеніе его для духовной 
жизни народа. Онъ тщательно собираетъ и сообщаетъ намъ всѣ доступныя 
ему свѣдѣнія о литературѣ индійской, религіозной, ф и л о с о ф с к о й , поэтической, 
юридической, астрономической, астрологической, математической; онъ не 
забываетъ при этомъ указать и на внѣшнюю сторону т. е. на матеріалъ, на 
которомъ и которымъ книги пишутся, на Форму литературныхъ произве
деній и на условія ихъ сохраненія и передачи. Онъ описываетъ нравы и 
обычаи индійцевъ и даетъ подробный географическій обзоръ Индіи, и вездѣ, 
о чемъ бы онъ ни говорилъ, онъ остается тѣмъ-же самымъ хладнокровнымъ, 
гуманнымъ, критическимъ наблюдателемъ, отдѣляющимъ грубыя, конкрет
ныя представленія толпы отъ лежащихъ въ основаніи ихъ возвышенныхъ, 
отвлеченныхъ идей, освѣщающимъ и объясняющимъ наблюдаемыя имъ 
явленія искусными параллелями, взятыми изъ жизни другихъ культурныхъ 
націй древняго и новаго міра, провѣряющимъ приводимыя имъ свѣдѣнія и 
оцѣнивающимъ ихъ значеніе безпристрастно и осторожно, не увлекаясь 
симпатіями и антипатіями, не удивляясь кажущейся дикости и не востор
гаясь черезъ мѣру кажущеюся глубиною и возвышенностью.

Чтобы вполнѣ оцѣнить все величіе такого явленія, мы должны пере
нестись мыслью въ современную Бируни Европу. Византійская имперія 
съ одной стороны, Италія и Испанія съ другой жили бокъ о бокъ съ 
такой же чуждой имъ цивилизаціей, какой была индійская для мусульма
нина. Изученіе ея, казалось бы, должно было представлять какъ для Ви
зантіи, такъ и для Италіи и Испаніи, большой, животрепещущій интересъ. 
Убѣжденіе, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ эта иновѣрческая и инородче
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ская культура стояла выше тогдашней христіанской, было несомнѣнно рас
пространено между передовыми людьми Европы; особенныхъ препятствій при 
посѣщеніи мусульманскихъ странъ и изученіи мусульманской цивилизаціи не 
было, благодаря постояннымъ сношеніямъ, торговымъ и политическимъ свя
зямъ и массѣ жившихъ въ этихъ странахъ христіанъ. И тѣмъ не менѣе 
мы ничего подобнаго подвигу Бируни не видимъ въ средневѣковой Европѣ. 
'Ѣздили, правда, отдѣльныя личности1) къ «маврамъ» въ Испанію, чтобы 
поучиться математикѣ, медицинѣ, алхиміи или астрономіи; переводили, 
правда, разныя арабскія сочиненія по этимъ наукамъ на латинскій языкъ, 
но мы не имѣемъ никакихъ доказательствъ, чтобы кто нибудь изъ этихъ 
лицъ дѣйствительно изучалъ серьезно арабскій языкъ — переводы дѣлались 
при посредничествѣ услужливыхъ евреевъ— , не говоря уже о какихъ-либо 
попыткахъ изучать всю мусульманскую культуру и проникать въ ея сущ
ность безъ предвзятыхъ мыслей, sine ira et studio. Такихъ попытокъ и не 
могло быть, ибо тогдашняя Европа была совершенно неспособна относиться 
безпристрастно къ чужой вѣрѣ, къ чужой культурѣ, къ чужой расѣ. Только 
спустя почти 2 столѣтія мы находимъ въ Европѣ величавую Фигуру 
Фридриха I I , Гогенштауфена, который имѣетъ нѣкоторое право быть 
поставленнымъ рядомъ съ Бируни; но если взвѣсить всѣ условія ж обстоя
тельства, мы всё-таки должны будемъ признать превосходство хивинскаго 
астронома надъ вѣнценоснымъ германо-итальянскимъ ф и л о с о ф о м ъ .

Издатель въ своемъ предисловіи (р. XXXVII) уподобляетъ Бируни «а 
solitarÿ rock in the océan of Arabie literature». Съ этимъ опредѣленіемъ мы 
никакъ не можемъ согласиться безъ оговорки, какъ съ нимъ не соглашается 
и авторъ рецензіи на это изданіе въ Litterär. Centralbl. 1888, Хя 8. Мы 
можемъ, правда, признать Бируни горною вершиной— чтобы оставаться при 
картинномъ выраженіи пр оФ . С ахау — , но мы должны вмѣстѣ съ тѣмъ 
признать, что эта вершина не стоитъ въ одинокомъ величіи среди голой 
пустыни и не появилась вдругъ изъ бездны океана вслѣдствіе какого нибудь 
неожиданнаго, насильственнаго поднятія почвы. Совсѣмъ напротивъ: эта 
высшая вершина окружена цѣлымъ рядомъ пиковъ, горъ и холмовъ; къ ней 
ведутъ правильные террасы и подъемы, образовавшіеся въ теченіе четы
рехъ вѣковъ путемъ тяжелой культурной работы. Не всѣ еще фазисы этой 
работы намъ теперь отчетливо видны, но мы съ такимъ-же правомъ по раз
личнымъ признакамъ и слѣдамъ можемъ дѣлать о ней выводы и'заключенія, 
съ какимъ геологи заключаютъ о постепенномъ поднятіи почвы и образованіи

1) Самый интересный примѣръ, приведенный также и Амари въ Giornale délia So
ciété As. ltal. I, p. 89 — Г ер б ер т ъ , въ послѣдствіи папа Сильвестръ II.
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горныхъ хребтовъ по сохранившимся слѣдамъ и признакамъ. Четыре вѣка—  
періодъ недолгій въ исторіи поверхности земнаго шара, но четыре вѣка, при 
извѣстныхъ выгодныхъ условіяхъ, періодъ очень долгій въ исторіи духовной 
жизни человѣчества. Первые-же четыре вѣка послѣ «переселенія» арабскаго 
пророка изъ Мекки въ Медину во многихъ отношеніяхъ представляли наи
выгоднѣйшія условія для успѣшной культурной работы. Да не подумаетъ 
читатель, что мы принадлежимъ къ безусловнымъ поклонникамъ ислама и 
арабовъ и самостоятельной культурной силы этихъ двухъ историческихъ 
Факторовъ. Мы вполнѣ признаемъ сравнительную скудость и малосодер
жательность мухаммедовой религіи, неопрятность нравственной ф и з і о н о 

м іи  ея основателя, равно какъ и односторонность блестящаго дарованія 
арабской расы. Но не въ одномъ Мухаммедѣ и его идеяхъ сила, и не въ 
одномъ арабскомъ духѣ суть значенія того великаго историческаго перево
рота, котораго начало хронологически точно относится къ 16 іюля 622 г. 
Сила и суть его въ томъ, что онъ заронилъ новый Ферментъ въ застояв
шуюся массу древнихъ культурныхъ расъ, выпустилъ на арену свѣжихъ 
борцевъ, еще не зараженныхъ той, такъ сказать, гипертрофіей мысли, ко
торой несомнѣнно начинаютъ страдать культурные ветераны, когда они 
слишкомъ долго остаются безъ подкрѣпленія новобранцами, необученными 
еще по всѣмъ правиламъ искусства, но сильными Физической бодростью 
и страстной «прямолинейностью» молодости.

Политическіе организмы, съ которыми пришлось встрѣтиться исламу 
и арабамъ при первыхъ же шагахъ ихъ за предѣлами арабскаго полу
острова, не выдержали натиска извнѣ, такъ какъ они уже давно стра
дали хроническимъ внутреннимъ разстройствомъ, и изъ нихъ одинъ — пер
сидская монархія— совершенно погибъ, другой — византійская имперія — 
былъ принужденъ отказаться отъ лучшихъ и богатѣйшихъ своихъ владѣній 
въ Азіи и Африкѣ. Но духовныя силы этихъ дв}гхъ госз^дарствъ, очевидно 
не могли погибнуть вмѣстѣ съ ихъ политической организаціей. Онѣ должны 
были воскреснуть въ той или другой Формѣ, и онѣ дѣйствительно вос
кресли послѣ нѣкотораго перерыва. Продолжительность этого перерыва 
была неодинакова для всего культурнаго содержанія византійско-персид
ской цивилизаціи, но можно сказать, что спустя приблизительно 150 лѣтъ 
послѣ гиджры, процессъ смѣшенія старинной передиеазіатской культуры 
съ новыми арабскими идеями и древнихъ осѣдлыхъ расъ съ свѣжими 
кочевыми пришельцами представляется завершеннымъ уже въ такой сте
пени, что на историческую сцену выступаетъ новая, своеобразная при 
всѣхъ своихъ заимствованіяхъ, сильная при всѣхъ своихъ недостаткахъ, 
культура, носителемъ которой не были уже ни арабы, ни сирійцы, ни
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копты, ни греки, ни персы, въ отдѣльности, а всѣ эти національности вмѣстѣ 
или, точнѣе, та новая, смѣшанная раса, которая образовалась изъ сліянія п 
смѣшенія всѣхъ этихъ народностей. Если мы эту новую культуру и эту 
новую расу называемъ арабскими, то мы это дѣлаемъ съ одной стороны 
ради краткости —  нельзя-же вѣдь употреблять терминъ «греко-персо- 
сиро-копто-еврейско-арабская раса или культура»— , а съ другой ради 
того, что литературнымъ языкомъ этой расы и этой культуры оказался 
именно арабскій языкъ, т. е. тотъ языкъ, который до тѣхъ поръ не имѣлъ 
литературы. Этотъ Фактъ, самъ по себѣ уже весьма знаменательный, полу
чаетъ особое, сугубое значеніе благодаря тому, что торжество арабскаго 
языка окончательно утверждается именно въ то время, когда внѣшняя, 
грубая сила арабской расы терпитъ окончательное пораженіе, т. е. во 
время перехода власти отъ династіи Омейядовъ къ Аббасидамъ. Успѣ
хомъ своимъ Аббасиды, какъ извѣстно, обязаны были главнымъ образомъ 
поддержкѣ персидской національности, особенно персовъ восточныхъ про
винцій древняго сассанидскаго государства, т. е. тѣхъ самыхъ областей, 
въ коихъ иранскій духъ всегда держался и защищался съ наибольшей энер
гіей. Политическій перевѣсъ, который получилъ персидскій элементъ при пер
выхъ халифахъ новой династіи, имѣлъ глубокое вліяніе на всю дальнѣйшую 
судьбу мусульманскаго востока. Онъ, между прочимъ, далъ точку опоры, 
вокругъ которой могли группироваться всѣ недовольные, не арабскіе эле
менты пестраго населенія мусульманской имперіи, которые всѣ въ одинако
вой мѣрѣ страдали отъ высокомѣрія арабовъ, но которые всё-таки до извѣст
ной степени ужились съ исламомъ и не прибѣгали къ открытому возстанію. 
И вотъ начинается упорная духовная борьба всѣхъ неарабовъ съ арабскою 
національностью, и эта борьба есть одна изъ самыхъ характерныхъ чертъ, 
одно изъ самыхъ знаменательныхъ «вѣяній» въ литературной дѣятельности
2-го и 3-го вѣка гиджры, и не принимать ея въ разчетъ при изслѣдованіи 
исторіи арабской литературы значитъ лишить себя всякой возможности пра
вильно понимать развитіе этой литературы. Борьба должна была однако вес
тись на арабскомъ языкѣ, потому что арабизація издревле семитскихъ по 
языку важнѣйшихъ переднеазіатскихъ странъ, равно какъ и сильно пропи
танныхъ семитизмомъ Египта и западной Персіи, успѣла уже весьма значи
тельно подвинуться впередъ и продолжалась непрерывно, посягая даже на 
искони арійскій Хорасанъ и просачиваясь въ самое индійское Пятирѣчье. 
Объясненія этому явленію, столь рѣзко отличающему вторженіе арабскихъ 
варваровъ отъ другихъ, подобныхъ же на первый взглядъ, варварскихъ 
вторженій въ цивилизованныя земли —  напр. монголовъ и манжуровъ въ 
Китай, германцевъ въ Италію и Галлію и пр. — , слѣдуетъ конечно искать въ
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томъ, что арабы, будучи несомнѣнными варварами въ сравненіи съ гренами, 
персами, коптами, индійцами, сирійцами, не были однакоже безусловными 
варварами и ве явились оъ совершенно пустыми руками. Христіанскія и 
еврейскія вліянія проникали въ Аравію за долго до ислама съ сѣвера и съ 
юга, письменность существовала уже, хотя бы и въ ограниченныхъ размѣ
рахъ, языкъ успѣлъ выработаться въ значительной степени, хотя бы и въ 
нѣсколько одностороннемъ направленіи, преданія старины, хотя бы и не 
національной, а племенной, цѣнились и тщательно хранились, Формы обще
ственнаго устройства мѣстами далеко возвышались надъ первобытностью, 
и всѣ эти зародыши и задатки наконецъ увѣнчались появленіемъ «пророка» 
и новой религіи. Такимъ образомъ арабы явились носителями новой, гран
діозной по своей простотѣ и несложности религіи, которая тѣмъ болѣе при
шлась по вкусу массамъ, изнемогавшимъ подъ гнетомъ религіозныхъ преслѣ
дованій и распрей, что она почти вездѣ являлась также и освободительницей 
массъ отъ тяжелаго иноземнаго экономическаго ига. При этомъ для христіанъ 
всѣхъ оттѣнковъ, равно какъ и для евреевъ, она представлялась далеко не 
вполнѣ чуждою : главный Фундаментальный догматъ —  единство Божіе —  
она раздѣляла съ ними; она выдѣляла ихъ рѣзко изъ массы языческой, 
признавая ихъ вѣры какъ бы предвозвѣстницами ислама, переходными 
ступенями, ведущими неизбѣжно къ нему. Такимъ образомъ евреи и 
христіане въ этой новой вѣрѣ слышали родственные, знакомые имъ мотивы, 
совершенно также, какъ- въ арабской рѣчи и сирійцы и месопотамцы слы
шали родственные семитскіе звуки. Поэтому мы и видимъ, что и исламъ и 
арабскій языкъ принимались особенно успѣшно именно въ земляхъ искони 
семитскихъ по расѣ— или пропитанныхъ семитизмомъ— и христіанскихъ по 
религіи, а сравнительно весьма туго въ земляхъ арійскихъ, гордившихся 
«чистой вѣрой» Зороастра или «лотусомъ доброй вѣры» Сакьямуни. Что въ 
этихъ земляхъ, или по крайней мѣрѣ въ наиважнѣйшей и культурнѣйшей 

•изъ нихъ, т. е. въ Хорасанѣ, обращеніе массъ въ исламъ совершилось 
только въ половинѣ 2-го вѣка гиджры, —  этому мы къ счастью имѣемъ 
прямое доказательство въ одномъ древнемъ астрологическомъ трактатѣ 
Ибн-аби-Тахира _/>ІХ (вѣроятно =  Тайфура и -  280 г. г . ) *), прямо

,1 ) Cod. Mus. Britt. Add. 7473, fol. 60«: ___J j  ä J ^ jJ J  J

( = _^J ИЛИ ?) ĴUaJj cÜS

^  J -Д) J \j\ J  ÄiulLo ^JjJ)

V^Ujis jj.** £j****Jl U~JJJ cj IaJ j
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относящаго массовое обращеніе хорасанцевъ ко времени пресловутаго 
алидскаго агитатора Абу Муслима, плодами дѣятельности котораго, какѣ 
извѣстно, воспользовались Аббасиды.

Если хорасанцы приняли исламъ, на который была надѣта маска, 1) 
придуманная Абу Муслимомъ, и слѣдовательно уже по этому должны были 
внести въ него много такого, чего въ немъ не было, то на западѣ еще го
раздо раньше началось, такъ сказать, проростаніе новой арабской вѣры 
чуждыми Мухаммеду элементами2), и вмѣстѣ съ этимъ естественный ростъ 
и развитіе «посѣянныхъ» имъ идей, которыя въ первоначальномъ своемъ 
видѣ оказались уже не достаточно опредѣленными, и не достаточно содержа
тельными для измѣнившихся, .непредвидѣнныхъ условій жизни. Обаяніе лич
ности Мухаммеда при его жизни задерживало развитіе мысли, его авто
ритетъ въ зародышѣ убивалъ возраженія и разрѣшалъ сомнѣнія, но его 
смерть дала сигналъ къ общему отпаденію. Возстаніе было подавлено пото
ками крови, благодаря желѣзной энергіи Абу Бекра, и единство въ извѣстной 
степени было поддержано еще 10 лѣтъ, благодаря великимъ качествамъ 
Омара, но послѣ «двухъ шейховъ» дѣло арабскаго ислама, ислама мухамме- 
дова, было потеряно безвозвратно и начинается созиданіе другаго ислама, 
ислама міроѳаго. Первые шаги на этомъ пути несомнѣнно были сдѣланы 
самими арабами, среди которыхъ, при всемъ преобладаніи весьма скептически 
въ религіозномъ отношеніи и вполнѣ эпикурейски въ другихъ отношеніяхъ 
настроеннаго большинства, всегда существовало меньшинство способное на

väJjis \js> 3 pic JLjI j  vâllJ j  jjjJ) 3 J-̂
^ asIsöjJJ J-ü/j) J  <U9 ^ L d )  іллі 3 ^

dllj plj.j4jL ріш.Л ĵj| 3
Я не имѣю претензіи понимать первыя, астрологическія строки этого текста. Онѣ и не 
представляютъ особеннаго интереса. Ясно то, что въ извѣстной констелляціи арабскіе 
астрологи усматривали указаніе на «полный переворотъ въ вѣрѣ и власти». Затѣмъ нашъ 
авторъ продолжаетъ: ....«и вотъ по этому власть перешла при ней (т. е. при указанной кон
стелляціи) отъ Омейядовъ къ Аббасидамъ и отошла вѣра маговъ отъ дихкйновъ и они приняли 
гісламъ во время Абу Муслима и была эта перемѣна (вѣры) похожей на начало (новой) рели
гіи (т. е. по важности и по значенію этотъ переворотъ можетъ быть уподобленъ перевороту 
вслѣдствіе основанія новой религіи). Подъ дихкапами разумѣется персидская земельная 
аристократія, мелкая и крупная, т. е. именно самый вліятельный классъ населенія, отъ ко
тораго безусловно зависѣли темныя массы.

1) Въ точности мы пока не знаемъ какими обѣщаніями или ученіями Абу Муслиму 
удалось переманить въ исламъ массы, но можно утверждать съ нѣкоторою вѣроятностью, 
что тутъ значительную роль играла идея воплощенія божества либо въ Мухаммедѣ, либо 
въ Аліѣ или его потомкахъ, либо въ самомъ Абу Муслимѣ.

2) Ср. замѣчательныя слова Бируни о внесеніи чужихъ элементовъ въ исламъ при 
Мухаммедѣ и послѣ него; стр. 132,5—и.



величайшій религіозный энтузіазмъ и на высшіе подвиги самоотверженія и 
самоотреченія. Это меньшинство, въ нравственномъ отношеніи на столько-же 
стоявшее выше своего пророка, насколько оно въ умственномъ было нияіе 
его, стало сравнивать дѣйствительное положеніе вещей съ тѣмъ, которое 
оно себѣ представляло какъ необходимое слѣдствіе увѣрованія въ единаго 
Бога и его пророка. Оно нашло конечно громадную разницу менаду идеа
ломъ и реальностью, пыталось себѣ объяснить причину и нашло ее безъ 
особеннаго труда въ томъ, что мірскія блага LjjJJ получили опять пере
вѣсъ надъ «Божьимъ дѣломъ» у большинства «вѣрующихъ». Не долго ду
мая —  эти люди были неспособны анализировать, взвѣшивать —  они объя
вили «вѣрующихъ» «гяурами», а себя настоящими мусульманами. Отсюда 
идетъ начало безконечныхъ споровъ о «вѣрѣ» и «невѣріи», о томъ, какъ 
относиться къ гяурамъ и кого считать таковыми: мысль начинаетъ шеве
литься, сомнѣніе закрадывается въ головы. Между тѣмъ обстоятельства 
измѣняются весьма быстро. Правящіе классы, корейшитская аристократія, 
всё болѣе и болѣе отворачиваются отъ принциповъ Мухаммеда, племенныя 
арабскія распри, никогда не прекращавшіяся совершенно, воскресаютъ съ 
новой силой среди собственно арабской массы, инородческіе элементы не
смѣтными толпами «входятъ» въ «общину мухаммедову», подростаютъ но
выя поколѣнія уже при совершенно другихъ условіяхъ. Является множе
ство разнообразнѣйшихъ вопросовъ и сомнѣній и съ ними потребность въ 
разрѣшеніи ихъ путемъ размышленія и путемъ разспросовъ. Большая 
часть этой умственной работы совершается не прямыми потомками спо
движниковъ Мухаммеда —  они слишкомъ заняты были войной, племенными 
распрями, администраціей, жуированіемъ —  а болѣе привыкшими къ такой 
работѣ инородцами или бастардами, кліентами, мавали, какъ ихъ назы
ваютъ арабы, которые по этому и пожинаютъ львиную долю плодовъ ея, 
получая все большее и большее вліяніе на массы даже чистоараб
скія 1 * * * *). Массы же инородческія довольно скоро очнулись отъ охва
тившаго ихъ оцѣпененія: экономическій и соціальный гнетъ, отъ кото
раго они мечтали освободиться принятіемъ ислама, не замедлилъ опять 
дать себя почувствовать въ нѣсколько измѣненномъ видѣ и породилъ 
глухую вражду противъ арабской расы, то и дѣло вспыхивавшую въ

1) Къ началу 2-го стол. г. напр. главные факихи (т. е. духовные вожди и совѣтники
массъ) во всѣхъ главныхъ городахъ не исключая даже Мекки и Медины, происходили изъ
этого класса. См. разсказъ въ Икдѣ, И, 91—92. Тотъ-же разсказъ съ нѣкоторыми варіан
тами въ оксфордск. рукоп. исторіи Абд ал-мелика ибн-Хабиба (cod. Marsh 288, р. 181; см. о
немъ каталогъ Nicoll-Pusey р. 118 и 520) и въ сочиненіи J j J  Ибн- ал- Салаха
ал-Шахразури (рук. Петерб. Универс. № 210, f. 1056)-
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многочисленныхъ мѣстныхъ возстаніяхъ съ ясно національной подкладкой. 
Только въ одномъ отношеніи массы эти не ошиблись: религіозныхъ преслѣ
дованій за все время правленія Омейядовъ не было. Центральная власть 
не занималась отъискиваніемъ еретиковъ и ересей. Она ни мало не 
заботилась о спасеніи душъ, своихъ подданныхъ, пока подати поступали 
исправно, и только тогда прибѣгала къ крутымъ мѣрамъ, когда еретики 
проповѣдывали открытый бунтъ, сами съ оружіемъ въ рукахъ хотѣли 
навязывать ей свои мнѣнія и убѣжденія,— что случалось довольно часто въ 
первое время, ибо юношески незрѣлые умы нѣкоторыхъ, особенно арабскихъ 
изъ этихъ сектаторовъ, очень легко переходили отъ слова къ дѣлу, — или 
когда подъ маской религіозныхъ вѣрованій скрывались несомнѣнно полити
ческія или національныя стремленія. Съ теченіемъ времени узколобые араб
скіе Фанатики стали являться рѣже и рѣже, и мѣстныя національныя и 
полититическія возстанія замѣнялись подпольной работой алидскихъ эмисса
ровъ, сулившихъ всѣмъ въ будущемъ, освобожденіе отъ всѣхъ страданій, 
но за то теоретическіе споры становились чаще, глубже, разностороннѣе, 
частью вслѣдствіе естественнаго роста мысли, частью подъ вліяніемъ втор
гавшихся отовсюду чужихъ, христіанскихъ, еврейскихъ, индійскихъ, пер
сидскихъ идей. Послѣднія даже успѣли создать совершенно особый типъ 
ислама, шіитство, котороа впослѣдствіи раздѣлило «общину мухамме- 
дову» на два непримиримо враждебныхъ другъ къ другу лагеря. Вскорѣ 
послѣ перехода власти въ руки Аббасидовъ, всё это движеніе мысли, это 
броженіе, получаетъ новый и весьма сильный толчекъ: начинается подъ 

- покровительствомъ верховной власти систематическое пересаживаніе на 
арабскую*) почву греческой философской мысли , греческой науки, от
части при помощи христіанскихъ сирійцевъ. Является новая, труднѣйшая 
задача примиренія откровенныхъ религіозныхъ истинъ съ результатами 
«науки древнихъ». Загорается борьба на всей линіи и работа кипитъ. Про
ходитъ еще сто лѣтъ и исламъ находитъ въ лицѣ Абу-л-Хасана ал-АиІари 
того духовнаго вождя, который его ведетъ къ побѣдѣ, побивая врага его- 
же оружіемъ, приспособленнымъ къ защитѣ ислама съ замѣчательнымъ 
искусствомъ. Но побѣда конечно куплена дорогой цѣной, побѣда скорѣе по 
Формѣ, чѣмъ по существу : исламъ теперь стоитъ на прочномъ Фундаментѣ 
Формальной логики, защищается цѣлыми баррикадами искусной діалектики, 
но онъ весьма далекъ отъ первоначальнаго ислама Мухаммеда съ его наивною 
простотой и непосредственной доступностью для массъ. Массы эти конечно 
не могли слѣдить за всѣми перипетіями догматической борьбы, происходив- 1

1) Арабскую всё въ объясненномъ выше смыслѣ.
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шей въ образованныхъ Сферахъ, и не принимали непосредственнаго участія 
въ ней, но всё же среди нихъ происходило тоже сильное умственное движе
ніе; въ нихъ совершался обычный въ подобныхъ случаяхъ процессъ безсо
знательнаго перенесенія въ новую религію излюбленныхъ идей и образовъ 
старой, вливаніе новаго вина въ старые мѣхи. Результатомъ этой безсо
знательной работы массъ было, главнымъ образомъ, внесеніе двухъ эле
ментовъ, если и не отсутствовавшихъ совершенно, то всё-же не игравшихъ 
никакой существенной роли въ исламѣ мухаммедовомъ, элемента аскети
ческаго и мистическаго. Дать этимъ двумъ элементамъ надлежащее мѣсто 
въ догматической системѣ ислама, опредѣлить ихъ значеніе, объосновать 
ихъ право на существованіе, охранить «общину мухаммедову» отъ край
ностей, которыми они оба чреваты, было уже*дѣломъ жившаго значи
тельно позже (въ концѣ 5 в. г.) великаго «оживителя» вѣры, ал-Газзали, 
который отъ благодарныхъ современниковъ и потомковъ получилъ спра
ведливое прозвище «аргумента ислама», ибо въ его твореніяхъ дѣйстви
тельно исламъ, какъ самостоятельная религіозно-философская система, чер
паетъ свои лучшіе аргз^менты, лучшія доказательства своего права на 
существованіе. Но самое названіе, придуманное этимъ великимъ мусульма
ниномъ для главнаго своего труда, «Оживленіе наукъ вѣры» показываетъ 
намъ ясно, что опасность была велика: исламъ видимо расползался подъ 
наплывомъ чуждыхъ его основателю идей и подъ вліяніемъ своеобразныхъ 
условій, въ которыхъ онъ очутился. Ал-Газзали воскресилъ его.

Спрашивается теперь: могла-ли вся эта интенсивная, не знавшая 
ни покоя ни отдыха, истинно лихорадочная борьба безконечно разнообраз
ныхъ идей и элементовъ, происходившая въ добавокъ безъ внѣшнихъ 
стѣсненій *) въ теченіи 3-хъ, 4 вѣковъ, на искони культурнѣйшей почвѣ 
передней и средней Азіи и сѣверной Африки, оставаться безплодной 
для участниковъ ея? Не должна-ли была она способствовать въ громадной 
степени къ расширенію умственнаго кругозора ихъ, развитію пытливости и 
страсти къ изслѣдованію всего того, что только поддавалось изслѣдованію? 
И не должны ли были эти именно качества содѣйствовать порожденію само
стоятельныхъ взглядовъ, направленныхъ къ примиренію всѣхъ противорѣ
чій, появленію избранныхъ умовъ, стоявшихъ выше всѣхъ партій и умѣв
шихъ возвыситься до представленія о томъ, что истина не есть привилегія

1) Попытки къ стѣсненію дѣлались нерѣдко, но онѣ никогда не достигали сколько 
нибудь серьезнаго размѣра и.поэтому въ счетъ идти не могутъ. Центральная власть была 
слишкомъ слаба и слишкомъ непослѣдовательна для проведенія повсемѣстно какихъ-нибудь 
крутыхъ мѣръ, а мѣстные властители никогда не были солидарны между собой въ подоб
ныхъ вопросахъ.
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какой-нибудь одной секты, монополія одной какой-нибудь касты, и что нельзя 
человѣку судить правильно о дрзтихъ, пока онъ еще всецѣло опутанъ сѣ
тями своей собственной секты, касты, партіи, пока онъ еще способенъ въ 
полемикѣ съ своими противниками пользоваться пріемами нечестными, кле
ветой и ложью? Апріорный отвѣтъ на эти вопросы не можетъ быть сомни
тельнымъ, по нашему мнѣнію, но мы можемъ также утверждать, что даже 
въ извѣстныхъ до сихъ поръ памятникахъ этой, такъ сказать, «боевой» эпохи 
мусульманской культуры въ дѣйствительности находятся явные слѣды такой 
искренней жажды знанія, такого горячаго стремленія къ отъисканію истины, 
гдѣ бы она ни скрывалась, такого безпристрастія въ національномъ и рели
гіозномъ отношеніяхъ, и вообще такой ширины взглядовъ и способности 
къ критикѣ, что появленіе въ концѣ этой эпохи такого колосса какъ Бируни 
становится вполнѣ понятнымъ. Мы должны себѣ до поры до времени отка
зать въ удовольствіи привести точныя доказательства этому положенію, 
основанному главнымъ образомъ на изученіи совокупности сохранившихся 
твореній одного изъ типичнѣйшихъ представителей литературы 3-го вѣка 
гиджры, ал-Дждхиза '), но мы глубоко убѣждены, что всѣ тѣ, которые 
изучали подробнѣе эту эпоху, согласятся съ нами. Изученіе и изданіе всѣхъ, 
къ сожалѣнію немногочисленныхъ, сохранившихся памятниковъ 3-го вѣка 
гиджры составляетъ несомнѣнно одну изъ главныхъ дезидератъ современной 
науки и когда эта задача будетъ исполнена, тогда вполнѣ опредѣленно и 
выпукло обрисуются Фигуры дѣятелей подготовлявшихъ почву для «одино
каго утеса въ океанѣ арабской литературы». Самъ Бируни, который относится 
весьма строго къ столь распространенной слабости полемическаго пристра
стія, всетакп указываетъ намъ одного своего старшаго современника и 
какъ будто даже учителя, нѣкоего Абу-л-Аббаса ал-Ираншехри, который 
отличался въ своихъ сообщеніяхъ о разныхъ религіяхъ полнымъ безпри
страстіемъ. «Онъ отлично изложилъ», по словамъ нашего автора 1 2), «вѣро
ученіе евреевъ и христіанъ, содержаніе Торы и Евангелій, превосходно 
изобразилъ ученіе манихеевъ и всё что въ ихъ книгахъ написано о древнихъ 
религіяхъ».. «Только по отношенію къ индійцамъ и буддистамъ его стрѣла 
уклонилась отъ цѣли и онъ увлекся книгой нѣкоего Заркана и перенесъ всѣ 
находившіяся въ ней свѣдѣнія въ свою книгу. Всё-же, что онъ помимо 
свѣдѣній, взятыхъ изъ Заркана, сообщаетъ объ этихъ двухъ вѣрахъ (т. е.

1) Котораго, кстати сказать, Бируни называетъ «наивнымъ».... стр. 100, 6 Jà=>l__ i j
<ulä правда, относительно географическихъ вопросовъ. Впрочемъ въ сравненіи съ
Бируни Джахизъ дѣйствительно часто кажется наивнымъ, но онъ вѣдь и жилъ за 200 лѣтъ 
до Бируни. f

2) Стр. 4, 5 -п .
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ті\Ыкт==брахманской и шаманійской=буддійской) какъ будто опирается 
на сообщенія какихъ нибудь простыхъ *) людей этихъ двухъ вѣръ. Когда- 
же учитель этотъ —  да укрѣпитъ его Богъ —  опять сталъ перечитывать 
(свои) книги и нашелъ, что дѣло обстоитъ въ нихъ въ изложенномъ видѣ, 
то онъ меня побуждалъ изложить письменно то, что я узналъ о нихъ, въ 
помощь тѣмъ, кто желаетъ съ ними препираться и въ пособіе тѣмъ, кто 
стремится имѣть сношенія съ ними. Онъ просилъ меня объ этомъ и я это 
сдѣлалъ........ »

Такимъ образомъ мы именно Ираншехри обязаны появленіемъ биру- 
ніевыхъ записокъ. Самыя похвалы, расточаемыя Бируни этому автору, 
заставляютъ насъ, конечно, горячо желать открытія его сочиненій, на что, 
впрочемъ надежды мало. Одинаково интересно было бы и отъисканіе книги 
объ индійской и буддійской вѣрѣ Заркана, тоже совершенно еще неизвѣст
наго писателя. Но интереснѣе всего, что мотивомъ записыванія наблюде
ній Бируни является именно желаніе дать надежный матеріалъ для полемики 
съ одной стороны и для мирнаго общенія или бесѣды съ другой. Еслибы 

'въ современной Бируни Европѣ могло появиться сочиненіе, посвященное 
изложенію чужой вѣры, то оно конечно могло бы имѣть только одну цѣль: 
раскрывать козни сатаны и предостерегать вѣрующихъ отъ разставлен
ныхъ сѣтей его.

Изъ цитованныхъ мѣстъ, несовсѣмъ ясно въ одномъ отношеніи Форму
лированныхъ, можно было бы заключить, что въ книгѣ Бируни находятся 
свѣдѣнія какъ объ индійской (брахманской) религіи, такъ и о буддійской. 
На самомъ же дѣлѣ оказывается, что вся книга посвящена индійцамъ не
буддистамъ. Въ другихъ мѣстахъ Бируни совершенно ясно констатируетъ, 
что онъ всѣ свои мимоходныя и немногочисленныя сообщенія о Буддизмѣ 
беретъ изъ Ираншехри, хотя онъ и находитъ, что эти свѣдѣнія должны 
быть не вполнѣ надежны1 2). Бируни, значитъ, лично не имѣлъ случая изучать 
буддизмъ, о чемъ конечно приходится очень сожалѣть. Отмѣтимъ однакоже, 
что нашъ авторъ приписываетъ буддизму широкое распространеніе, говоря3), 
что въ древности онъ преобладалъ въ Хорасанѣ, Фарсѣ, Иракѣ, Мосулѣ, 
до границъ Сиріи, и что онъ былъ вытѣсненъ изъ этихъ областей зороаст- 
ровой вѣрой. Только въ Хорасанѣ онъ сохранился, и именно въ томъ об

1) «Простыхъ» въ противоположность «ученымъ», посвященнымъ во всѣ тайны.
2) Стр. 124,16—18: «Такъ какъ я не нашелъ ни одной книги буддійской и ни одного 

буддиста, у котораго я могъ бы вывѣдать ихъ ученіе, то я, когда говорю о нихъ, дѣлаю 
это, опираясь на Ираншехри, хотя и думаю, что его сообщенія не основательнь^иди полу
чены отъ лица неученаго».

3) Стр. 10,18 — 11,2. ■
Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. T. III. ц



-  162 —

стоятельствѣ, что въ Хорасанѣ, странѣ ближайшей къ Индіи, господство
валъ буддизмъ, нашъ авторъ видитъ одну изъ причинъ, почему индійцы, 
ненавидѣвшіе буддизмъ, такъ старательно сторонились отъ всякого общенія 
съ западомъ. Набѣги мусульманскихъ завоевателей затѣмъ только усилили 
это отвращеніе г). Въ другомъ мѣстѣ онъ опять, правда, не какъ свое лич
ное мнѣніе, а съ оговоркой «говорятъ», выставляетъ Зороастра1 2) сознатель
нымъ оппонентомъ буддизма. Этотъ взглядъ во всякомъ случаѣ заслужи
ваетъ вниманія и, пожалуй, даже совершенно правиленъ, если на мѣсто по
лумиѳическаго Зороастра поставить бассанидскую религіозную реформу. 
Весьма возможно и даже вѣроятно, что эта реформа была именно созна
тельной реакціей противъ преобладанія въ Иранѣ чужой вѣры буддистовъ3)..—  
Но мы бы никогда не кончили, если бы стали приводить всѣ интересныя 
или важныя мѣста бируніевой книги. Они скоро сдѣлаются доступными въ 
переводѣ всѣмъ неарабистамъ. Переводъ достойнымъ образомъ увѣнчаетъ 
труды берлинскаго профессора, посвященные великому хивинскому астро
ному. О трудностяхъ, которыя пришлось преодолѣть' издателю, краснорѣ
чиво говоритъ длиннѣйшій указатель индійскихъ словъ въ латинской тран
скрипціи, приложенный къ тексту и обнимающій 45 страницъ въ два 
Столбца. Если и окажутся со временемъ кое-гдѣ въ изданіи текста или въ 
переводѣ мелкія недоразумѣнія и неточности 4), свойственныя всякому че
ловѣческому дѣлу, то онѣ ни въ какомъ случаѣ не причинятъ серьезнаго 
ущерба этой въ полномъ смыслѣ слова капитальной работѣ, приносящей 
величайшую честь обширной эрудиціи, критическому умѣнью и неустанному 
трудолюбію Э дуарда Сахау.

1) Стр. 11, 3, 6, 12.
2) Стр. 44, п - 12.
3) Бунтъ Маздака въ такомъ случаѣ, быть можетъ, происходилъ не безъ вліянія буд

дійскихъ идей. -
4) Языкъ Бируни весьма своеобразенъ и требуетъ старательнаго изученія, даже не

зависимо отъ обилія индійскихъ терминовъ.

Кал’-ат-ал-дэюу ‘
Іюль 1888.

В. Р.
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Новый Болгарскій кладъ 1887 года.

Въ джучидской нумизматикѣ существуетъ одинъ очень интересный 
спорный вопросъ, который остается и по сіе время нерѣшеннымъ. Во
просъ этотъ заключается въ томъ, что среди монетъ джучидской династіи, 
относящихся къ X III— XV столѣтіямъ, встрѣчается цѣлый рядъ монетъ, 
чеканенныхъ въ городѣ Булгарѣ отъ имени багдадскаго халифа Эн-Насиръ- 
Лидинъ-Аллаха, какъ извѣстно, занимавшаго престолъ восточнаго хали
фата съ 585 по 622 годъ гиджры ( =  1 1 8 0 — 1225 Хр. л.). На этихъ мо
нетахъ годовыя даты не обозначены и время ихъ чеканки можетъ опредѣ
ляться лишь относительно, годами царствованія упомянутаго халиФа. Лице
вая сторона этихъ монетъ содержитъ имя халиФа, вмѣстѣ съ его титуломъ 
«Повелитель правовѣрныхъ», а оборотная или мѣсто чеканки «Булгаръ», 
или же благочестивое изреченіе. Такой типъ монетъ воспроизводится въ 
серебряныхъ и мѣдныхъ деньгахъ. Между послѣдними встрѣчаются экзем
пляры, перечеканенные штемпелями джучидскаго чекана, отъ имени вели
каго монгольскаго каана Менгу. Этотъ Фактъ, конечно, свидѣтельствуетъ о 
томъ, что штемпеля съ именемъ халиФа Эн-Насиръ-Лидинъ-Аллаха, въ че
канкѣ мѣстной б}мгарской монеты, предшествовали штемпелямъ съ именемъ 
Менгу-каана.

Это послужило знаменитому нумизмату X. Д. Ф рену поводомъ при
знать монеты, чеканенныя въ Булгарѣ отъ имени ХалиФа Эн-Насиръ- 
Лидинъ-Аллаха за самобытныя монеты Волжскихъ Булгаровъ, чеканенныя 
въ исходѣ XII и первой четверти XIII вѣка, до завоеванія Волжской Бул- 
гаріи Чингисидами1). Такое хронологическое опредѣленіе времени было 
сдѣлано, какъ сказано выше, на основаніи времени царствованія уноми-

1) F ra eh n , De Numorum Bulgharicorum forte antiquissimo libri duo. etc. Casani, 1816.
Записки Вост. Отд. Ими. Русск. Арх. Общ. T. III. 12
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паемаго на монетахъ халиФа съ 1180 по 1225 годъ. Мнѣніе это могло 
опираться еще и на самую архаичность типа этихъ монетъ, уже не повто
ряющуюся со времени введенія джучидскаго чекана.

Такимъ образомъ въ восточной нумизматикѣ установился взглядъ на 
эти монеты, какъ на послѣдніе нумизматическіе памятники самостоятель
ности царства Волжской Булгаріи, съ X вѣка вошедшаго въ сношенія съ 
восточнымъ халифатомъ и окончательно сдѣлавшагося мусульманскимъ.

Благодаря открытіямъ Френа стало также извѣстнымъ, что булгар- 
скіе властители, титуловавшіе себя «меликами», въ X вѣкѣ чеканили свою 
собственную монету серебряную, по образцу саманидскихъ диргемовъ. Ему 
посчастливилось пайдти въ кладахъ съ кз'фичѳскими монетами и нѣсколько 
монетъ царства Волжской Булгаріи, изъ которыхъ .были узнаны имена 
Талиба, сына Ахмедова, чеканившаго монету въ 338 году гиджры въ го
родѣ Суварѣ и брата его, Мумина, сына Ахмедова, въ 366 г. г. въ горо
дахъ Булгарѣ и Суварѣ х). Присовокупивъ къ этому тѣ историческія свѣ
дѣнія, которыя сохранились въ извѣстномъ разсказѣ Ибнъ-Фодлана, при
веденномъ у Якута, и также открытомъ и объясненномъ Ф реном ъ, полу
чается небольшой династическій рядъ именъ, начинающійся съ Щелки, или 
Силки; отца Альмы, которому этотъ послѣдній, хотя и иновѣрцу, присвоилъ 
мусульманское имя Абдуллаха, за тѣмъ самого Альмы, принявшаго исламъ, 
подъ именемъ Джафара, продолжающійся сыномъ его Ахмедомъ, ѣздив
шимъ въ Багдадъ для представленія халифу, и заканчивающійся сыновьями 
этого послѣдняго, Талибомъ и Шуманомъ, имена которыхъ сдѣлались извѣст
ными лишь съ помощью монетъ, открытыхъ Ф реномъ.

Этихъ монетъ найдено очень ограниченное число и онѣ принадлежатъ 
къ весьма рѣдкимъ. Онѣ отличаются отъ саманидскихъ диргемовъ свое
образностью шрифта легендъ, въ которомъ замѣтно что-то родственное 
съ почеркомъ лапидарныхъ эпитафій, находимыхъ въ почвѣ прежней Бул
гаріи и сверхъ-того замѣчаются иногда варварскія искаженія словъ. Кромѣ 
монетъ, описанныхъ Ф реномъ, въ Болгарахъ былъ найденъ, въ 1868 году, 
еще одинъ диргемъ Талиба, сына Ахмедова, чеканенный с«?5 Булгарѣ» въ 
(3)38 г. г. Онъ поступилъ въ мою коллекцію и такъ какъ принадлежитъ, 
по мѣсту чеканки, къ числу еще неизданныхъ, то я и пользуюсь случаемъ 
здѣсь на него указать.

Но послѣ этихъ монетъ до конца XII вѣка уже не встрѣчается само
стоятельныхъ булгарскихъ денегъ и неизвѣстно причины, въ силу которой 
послѣдовалъ столь продолжительный интервалъ въ чеканкѣ монеты Если 1

1) F r a e h n , Nov. Suppl, ad Ree. p. 50.
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судить но рѣдкости и малочисленности этихъ булгарскихъ монетъ X вѣка, 
то можно бы придти къ заключенію, что онѣ никогда не играли въ странѣ 
значительной роли и не могли замѣнять собой иноземныя куфическія деньги, 
привозимыя въ страну въ огромныхъ количествахъ. Слѣдовательно на бул- 
гарскія монеты этого времени должно смотрѣть лишь какъ на попытку 
учредить въ странѣ собственныя деньги. Попытка эта оказалась неудачной, 
вѣроятно вслѣдствіе недостатка въ мастерахъ и неопытности въ техникѣ 
монетнаго дѣла, что и понудило оставить намѣреніе чеканить свои деньги и 
снова обратиться къ исключительному пользованію иноземной монетой.

Очевидно, что при такомъ наплывѣ иностранныхъ денегъ, свободно 
обращавшихся въ странѣ, попытка чеканить собственную монету не была 
вызвана насущной потребностью имѣть такую монету, а явилась лишь какъ 
плодъ эфемерной Фантазіи двухъ царствовавшихъ лицъ. Это доказывается 
тѣмъ, что когда въ первой четверти XI вѣка привозъ въ страну иностран
ныхъ денегъ совершенно прекратился, то это обстоятельство не вызвало 
повой попытки чеканить собственную монету, которая была бы тогда очень 
кстати. Къ удивленію, дѣло, кажется, улаживается такимъ образомъ, что 
чеканная монета замѣняется, разнаго вида и величины слитками серебра. 
На это указываетъ нахожденіе цѣлыхъ кладовъ съ такими слитками. По
добная замѣна чеканкой монеты кусочками серебра была очень возможна 
при томъ способѣ платежа за товары, какой практиковался въ то время. 
Въ кладахъ нерѣдко находятъ, вмѣстѣ съ цѣльными монетами, множество 
разрѣзанныхъ и разломанныхъ на половины и четверти монетъ; а въ почвѣ, 
въ числѣ памятниковъ древняго быта попадаются тоже не рѣдко складные 
вѣсочки съ разновѣсомъ. Это свидѣтельствуетъ о томъ, что деньги прини
мались не счетомъ монетныхъ единицъ, а вѣсомъ металла. Въ этомъ случаѣ 
было безразлично принимать металлъ въ чеканенной ли монетѣ, или въ ку
сочкахъ серебра. Такъ дѣло идетъ повидимому до конца XII вѣка, когда 
возникаетъ, новая попытка чеканить мѣстную булгарскую монету и, на 
этотъ разъ, такое установленіе, очевидно, упрочивается, ибо выпускъ та
кой монеты продолжается не только до конца самобытнаго существованія 
царства Великой Булгаріи, но даже и послѣ завоеванія страны Чингиси- 
дами ; только 13 лѣтъ спустя, булгарскія деньги замѣняются уже джучид-. 
скими.

Эти новыя булгарскія монеты представляютъ совсѣмъ иной типъ, со
вершенно отличный отъ типа монетъ X вѣка. Трудно разъяснить, какимъ 
образомъ сложился и откуда былъ заимствованъ этотъ типъ; но кажется, 
что онъ, все таки, возникъ не безъ вліянія монетъ, обращавшихся тогда 
въ Средней Азіи. Однакоже, въ массѣ, эти булгарскія деньги предста-

12*
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вляются на столько своеобразными, что ихъ невозможно смѣшивать ни съ 
какими дрзтими монетами. Если въ типѣ ихъ существуетъ большое различіе 
съ булгарскими монетами X вѣка, то въ одной особенности замѣчается 
большая аналогія: именно то, что и онѣ чеканены неумѣлыми и безграмот
ными монетчиками. Чеканка ихъ, въ большинствѣ, такъ же неудачна, какъ 
и прежнихъ монетъ и штемпеля вырѣзывались безобразно, съ уродливыми 
искаженіями надписей. Изъ этого видно, что и въ эту эпоху въ Волжской 
Булгаріи монетное дѣло ни мало не подвинулось впередъ и ощущался, какъ 
и прежде, совершенный недостатокъ въ хорошихъ монетныхъ мастерахъ. 
Это обстоятельство однакоже не мѣшало чеканить ихъ въ такихъ значи
тельныхъ количествахъ, что эти монеты бываютъ находимы даже цѣлыми 
отдѣльными кладами, какъ будетъ о томъ ниже изложено. Кромѣ того, въ 
эту эпоху для обращенія уже оказывалось недостаточнымъ однѣхъ сере- 
брянныхъ денегъ; но потребовалась еще и мелкая мѣдная монета, для раз
мѣна, а потому чеканились и мѣдныя деньги, совершенно того же типа, 
какъ серебряныя.

Выше было уже упоминаемо, что эти булгарскія монеты новаго типа, 
чеканились исключительно отъ имени хали<і>а Эи-Насиръ-Лидин-Аллаха и 
хотя годовыхъ датъ чеканки на нихъ не обозначалось, но періодъ выпуска 
ихъ можетъ быть хронологически опредѣляемъ годами царствоваванія 
этого халиФа. Впрочемъ, при выпускѣ ихъ, кажется, хронологія 
вовсе не принималась въ соображеніе, иба чеканка ихъ продолжалась, не 
смотря на анахронизмъ, и послѣ его кончины. Чеканились онѣ, какъ видно, 
и при Джучидахъ въ первое время, послѣ занятія страны, ибо перечеканка 
ихъ на джучидскія деньги послѣдовала лишь при Менгу-каанѣ, а онъ какъ 
извѣстно, былъ провозглашенъ кааномъ въ 1250 году, тогда, какъ завое
ваніе Волжской Булгаріи послѣдовало въ 1237 году. То обстоятельство, 
что ханы Золотой Орды не установили въ странѣ, тотчасъ же по завое
ваніи, своей монеты, можетъ, кажется быть объясняемо извѣстными поли
тическими соображеніями Чингисидовъ, въ силу которыхъ они не разру
шали въ завоевываемыхъ странахъ существовавшихъ тамъ обычаевъ и 
установленій, также какъ и религіознаго культа, если все это не шло въ 
разрѣзъ съ ихъ интересами. Кромѣ того въ эпоху распространенія своего 
владычества они только и думали о новыхъ завоеваніяхъ; а, имѣя возмож
ность добывать все для себя необходимое посредствомъ грабежа и Василія, 
не нуждались въ монетѣ, которая бываетъ необходима лишь при мирныхъ 
и спокойныхъ междучеловѣческихъ отношеніяхъ1).

1) Впрочемъ попытка чеканить свою монету у Монголовъ была уже при Чингисъ-
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Такимъ образомъ казалось бы, что за новымъ типомъ монеты, чека
ненной въ Бз'лгарѣ отъ имени халифа Эн-Насиръ-Лидин-Аллаха могла бы 
установиться репутація, какъ самостоятельныхъ денегъ царства Волжской 
Булгаріи. Такъ сначала думалъ и академикъ Ф ренъ, первый обратившій 
вниманіе на эти монеты и сдѣлавшій ихъ извѣстными. Однако же въ по
слѣдствіи были найдены, между джучидскими, и другія монеты, чеканенныя 
тоже отъ имени халифа Эн-Насиръ-Лидинъ-Аллаха, но уже съ годовыми 
датами 692, или 693 г. г. (== 1293 — 1294 Хр. л.), представлявшими со
вершенно необъяснимый анахронизмъ. Эти монеты не походятъ на упомя
нутыя прежде своимъ типомъ и сходны съ ними только тѣмъ, что тоже 
чеканены отъ имени халиФа Эн-Насиръ-Лидин-Аллаха. Выбиты онѣ уже 
несомнѣнно въ дшучидскую эпоху при Тохту-ханѣ и остается совершенно 
непонятнымъ, для чего понадобилось упоминать на нихъ имя халиФа, уже 
семьдесятъ лѣтъ назадъ тому скончавшагося. Это было какъ бы воспоми
наніемъ о прежнемъ тииѣ булгарскихъ монетъ, обращавшихся въ странѣ 
въ началѣ покоренія ея монголами, и такъ какъ это возвращеніе къ преж
нему тину случилось послѣ пятидесяти слишкомъ лѣтъ владычества Джу- 
чидовъ и на монетѣ несомнѣнно джучидской, то это обстоятельство поколе
бало прежнее убѣжденіе Ф рена и онъ въ послѣдствіи измѣнилъ свой 
взглядъ на булгарскія монеты съ именемъ халиФа Эн-Насиръ-Лидин- 
Аллаха и включилъ ихъ въ число безъименныхъ джучидскихъ монетъх).

Но другой извѣстный нашъ оріенталистъ-нумизматъ, П. С. С а
вельевъ , остался вѣрнымъ прежнему взгляду Ф рена на эти монеты. Онъ 
признавалъ ихъ самостоятельными деньгами независимой Волжской Булгаріи 
и находилъ, что было бы справедливымъ составить изъ волжско-булгар- 
скихъ монетъ до-монгольскаго періода особый разрядъ, съ подраздѣленіемъ 
его на два отдѣла: первый X вѣка и второй исхода XII и первой четверти 
X III. Монеты эти сходны лишь тѣмъ, что были чеканены отъ имени абба- 
сидскихъ халиФОвъ, духовная власть которыхъ глубоко почиталась въ 
правовѣрной Бзглгаріи, со времени обращенія ея въ мусульманство. Но на 
первыхъ монетахъ, вмѣстѣ съ именами халифовъ МустекФП-Билляха, 
Муты-Лилляха и Таи-Лилляха помѣщались также имена и царей булгар
скихъ, Талиба и Мумина. На вторыхъ же читается только имя Эн-Насиръ- * 1

Хавѣ, одна монета котораго описана у Френа въ Rec. р. 423—424, № 4 и М. X. У. Д., стр. 
60. [См. также S o r e t, Lettre à М. Reinaud n° 10, PI. n° 6. Серебр. монеты съ именами 
Чингизхана и халиФа Эннасыръ-лидиналлаха значатся также въ соч. T h o m a s, On the coins 
of the.kings of Ghazni, p. 3S5, u° 20, 21, The Chronicles of the Pathan kings of Dehli, p. 91, 
n° 76, но врядъ-ли онѣ чеканены самими монголами. По типу своему онѣ скорѣе, похожи на 
тогдашнія харезмшахскія и гуридскія монеты. В. Т.]

1) См. М. X. У. Д. стр. 4, №.Y« 19, 20, 21.
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Лидин-Аллаха 1). Онъ считаетъ ихъ послѣдними и единственными нумизма
тическими документами независимой Волжской Булгаріи и говоритъ, что онѣ 
чеканились въ весьма значительномъ количествѣ, что доказывается продол
жающимся до сихъ поръ нахожденіемъ ихъ во множествѣ въ бывщей 
землѣ бзглгарской2).

Желая, по возможности, содѣйствовать къ разрѣшенію этого инте
реснаго спорнаго вопроса, я нахожу полезнымъ изложить здѣсь то, что мнѣ 
лично извѣстно относительно булгарскихъ монетъ съ именемъ халиФа Зн- 
Насиръ-Лидин-Аллаха.

Монеты этого типа чаще встрѣчаются мѣдныя и онѣ до такой сте
пени своеобразны и даже архаичны на видъ, что рѣзко выдѣляются среди 
джучидскпхъ пуловъ. Серебряныя монеты также не составляютъ большой 
рѣдкости, когда ихъ находятъ по одиночкѣ. Въ этомъ случаѣ несравненно 
рѣже попадается серебряная монета съ благочестивымъ изрѣченіемъ на 
оборотѣ: «Жизнь (кратка кака.) часъ, употребляй ее на дѣла благочестія», 
тогда какъ такая мѣдная монета попадается довольно часто.

Неизвѣстно, что дало поводъ П. С. С авельеву заключать, что такія 
булгарскія моветы чеканились въ весьма значительномъ количествѣ, ибо 
онъ не сообщаетъ относительно находокъ такихъ монетъ какихъ либо 
особенныхъ, извѣстныхъ ему Фактовъ. Если онъ основывалъ свое заклю
ченіе только на находкахъ монетъ по одиночкѣ, то хотя такія находки и не 
составляютъ, какъ сказано, особенной рѣдкости, все же онѣ не такъ уже 
часто дѣлаются, чтобы возбуждать въ умѣ представленіе о чеканкѣ весьма 
значительнаго количества монеты. Для такого заключенія было бы болѣе 
основанія, если бы встрѣчались, н. пр., клады изъ такихъ монетъ. О по
добныхъ Фактахъ въ печати еще ничего не встрѣчается; но я имѣю воз
можность сообщить здѣсь о двухъ такихъ, извѣстныхъ мнѣ, находкахъ 
кладовъ изъ этихъ монетъ.

Первая находка была сдѣлана въ шестидесятыхъ годахъ текущаго 
столѣтія и точныя обстоятельства, ея сопровождавшія, остались мнѣ не
извѣстными, также, какъ и самое мѣсто находки. Кладъ этотъ, размѣры 
котораго также я не могъ узнать съ точностью, достался одному лицу, за
нимавшему тогда въ Казани довольно высокій постъ въ вѣдомствѣ М .Г . И.

Когда я узналъ объ этомъ кладѣ, то озаботился достать изъ него 
хоть нѣсколько образцовъ монетъ, чтобы ознакомиться съ его содержаніемъ 
и мнѣ, какъ нумизмату, было очень любезно уступлено владѣльцемъ нѣ

1) II. С. С ав ел ь ев ъ , Иеизд. джуч. мон. стр. 266.
2) Тамъ-же, стр. 268.
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сколько штукъ монетъ, но экземпляру разнаго вида. Онѣ оказались всѣ 
принадлежащими къ тѣмъ видамъ, которые описаны у Ф рен а въ liée., 
во главѣ джучидскаго отдѣла, какъ самостоятельныя булгарскія монеты. 
Разумѣется, что я не могъ, по многимъ причинамъ, тогда же опубликовать 
находку этого клада.

Но, вотъ, недавно,счастлпвая случайность привела къ открытію дру
гаго подобнаго клада и, па этотъ разъ, я имѣю полную возможность опи
сать находку со всей необходимой точностью.

Осенью, 21 ноября, 1887 года были привезены ко мнѣ, въ Казань, 
нѣкоторыя находки изъ предметовъ древняго быта, сдѣланныя въ Болга
рахъ въ теченіи осеннихъ мѣсяцевъ, и между ними, нѣсколько серебряныхъ 
монетъ, которыя, по всѣмъ наружнымъ признакамъ, принадлежали къ одной 
находкѣ, т. е. къ кладу. Дѣйствительно, изъ разспросовъ оказалось, что 
монеты были изъ клада, случайно найденнаго, уже въ ноябрѣ, за нѣсколько 
дней передъ тѣмъ. Находка эта была сдѣлана на новомъ мѣстѣ, отведен
номъ подъ сельское кладбище, при копаніи могилы для одной старой 
женщины, въ то время скончавшейся. Яма была уже вырыта глубиной въ 
человѣческій ростъ, когда копавшій случайно ударилъ заступомъ нѣсколько 
въ бокъ и оттуда посыпались серебряныя монеты. Онѣ лежали въ одной 
кучкѣ, въ ямкѣ, ни во что не уложенныя, ни чѣмъ не обвернутыя, или же 
отъ обертки не осталось и признаковъ. По счету монетъ оказалось 104 
штуки и онѣ были привезены въ Казань, для продажи; но пока образчики 
этого клада дошли до меня, 17 монетъ уже было продано въ разныя руки. 
Замѣтивъ, что всѣ, принесенные ко мнѣ образцы монетъ принадлежали къ 
тѣмъ, которыя были чеканены въ Булгарѣ, отъ имени халиФа Эн-Насиръ- 
Лидин-Аллаха, я заключилъ, что и весь кладъ состоялъ изъ такихъ монетъ 
и, слѣдовательно, принадлежалъ къ числу очень рѣдкихъ, по этому я по
желалъ видѣть всю остальную часть клада, въ количествѣ 87 монетъ. На 
слѣдующій же день я имѣлъ удовольствіе разсмотрѣть этотъ кладъ во 
вѣхъ подробностяхъ, при чемъ оказалось, что къ нему не было примѣшано 
ни одпой джучидской монеты, —  обстоятельство очень важное въ хроно
логическомъ отношеніи.

По наружному виду монеты тоже изобличали свое долговременное 
нахожденіе въ землѣ тѣмъ, что однѣ изъ нихъ были покрыты сѣрымъ на
летомъ, а другія зеленой окисью, какъ это было замѣчено мною и на мо
нетахъ изъ другаго подобнаго же клада, упомянутаго выше, найденнаго въ 
60-хъ годахъ, и чего мнѣ не случалось наблюдать въ кладахъ съ джучид- 
скими диргемами. Но это обстоятельство, конечно, могло также зависѣть 
и отъ степени доброкачественности металла; а тѣ монеты, на которыхъ
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примѣтенъ слой зеленой окиси, вѣроятно, были наружными къ почвѣ, со
ставляя, такъ сказать, оболочку клада. Почвенная глубина, на которой 
былъ открытъ кладъ, кажется, могла бы также свидѣтельствовать въ пользу 
большой давности сокрытія клада, ибо ихъ никогда такъ глубоко не зары
вали въ землю при сокрытіи и, слѣдовательно здѣсь должно быть допущено 
весьма значительное наростаніе почвы, что не могло совершиться иначе, 
какъ въ теченіи большаго періода времени.

Въ техническомъ отношеніи наружный видъ монетъ представлялъ 
много недостатковъ. Монетные кружки не имѣли правильно круглой Формы 
и были очень разнообразны по величинѣ, также, какъ и по толщинѣ плас
тинокъ. Штемпеля уродливо вырѣзаны и надписи составлены безграмотно; 
но и отбивались штемпеля по большей части неудачно, такъ, что экземпляры, 
на которыхъ легенды вышли вполнѣ, были рѣдкими въ общей массѣ клада. 
Многія монеты представляли просто гладкія поверхности съ обрывками ле
гендъ; на другихъ штемпель ударялъ по два раза, вслѣдствіе чего слова 
надписи спутывались. Вообще чеканка зтихъ монетъ производитъ впеча
тлѣніе большой неопытности въ дѣлѣ и значительнаго варварства въ соста
вленіи легендъ на штемпеляхъ. Изъ лучшихъ экземпляровъ я могъ отобрать, 
для своей коллекціи, только 24 штуки. -

Подробное разсмотрѣніе монетъ привело къ убѣжденію, что хотя всѣ 
онѣ принадлежатъ къ числу такихъ, которыя были уже описаны Ф ре- 
номъ, но отчасти по неполнымъ экземплярамъ, и съ помощью новаго клада 
легенды могутъ быть вполнѣ возстановлены по экземплярамъ полнымъ. 
Сверхъ того въ кладѣ нашлось нѣсколько любопытныхъ варіантовъ штем
пелей 1), опубликованіе которыхъ можетъ послужить къ увеличенію суммы 
свѣдѣній объ этихъ мало извѣстныхъ и довольно рѣдкихъ монетахъ.

Ля 1.

Л. Въ кругломъ полѣ, обведенномъ рядомъ точекъ, иногда слива
ющихся въ грубую черту, надпись:

]) Они, при описаніи, обозначены звѣздочкой.
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j JIj -Ы І т. e. «Эн-Насиръ-Эдд-

4JU J ц - i -инъ-Аллахъ Повелитель 
правовѣрныхъ».

О. Въ такомъ же полѣ:

т. е. «Динаръ
Чеканъ Бу- 
-лгара».

См. Нес. р. 187, п° 1 и М. X. У. Д. п° 19, Tab. А, п° I. Эта монета 
встрѣчается отдѣльно чаще другихъ, а потому вѣроятно Ф ренъ и квали
фицировалъ ее какъ N. frequentissimus, хотя въ дѣйствительности она во
все не такъ уже часто встрѣчается, чтобы считать ее столь же обыкновен
ной, какъ многія изъ джучидскихъ монетъ. Надписи ея отличаются непра
вильностями: на Л. въ имени халиФа поставлено Эд-динъ, тогда какъ слѣ
дуетъ Лидин; на О. неизвѣстно по какой причинѣ употреблено для обозна
ченія монеты слово динаръ, означающее золотую монету, серебряная же 
монета называлась диргемъ. Кромѣ того вмѣсто здѣсь начертано

Этого вида монетъ въ части клада, разсмотрѣнной мною, оказалось 
28. Вѣсъ въ двухъ экземплярахъ, отобранныхъ мной, таковъ:

Какъ предъидущая, только другіе штемпеля.
О. отличается тѣмъ, что въ послѣдней строкѣ подъ буквой j  здѣсь 

поставлена звѣздочка.
Неизд. варіантъ. Вѣсъ въ 2-хъ экз.: 1 —- 45 дол.; 1 =  46 д.

1 экз. =  48 долей. 
1 экз. =  56 »

*№. 2.

*№ 3.
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Л. Въ такомъ-же полѣ, какъ на Л1» 1, надпись:

«Эн-Насиръ 

Лидин-Аллахъ

Повелитель право- _

вѣрныхъ».

О. Какъ на Л'я 1, только другой штемпель, вырѣзанный болѣе круп
нымъ ШРИФТОМЪ.

Неизд. варіантъ. Здѣсь имя халиФа начертано совершенно правильно2) 
и слова легенды расположены иначе. Орнаментъ въ видѣ звѣздочки имѣетъ 
здѣсь другую Форму и поставленъ во второй строкѣ надъ Кромѣ того 
подъ словомъ <jjl здѣсь вырѣзанъ еще орнаментъ въ видѣ арабесковой за
витушки. Такихъ монетъ въ кладѣ оказалось 22. Вѣсъ въ 3 экз., отобран
ныхъ мной, слѣдующій:

2 экз. по 45 долей.
1 » =  37 »

^ о Ы і т. е.«U)l j i  J  
Д і *)

*Ш 4.

Л. Какъ на № 1; только здѣсь ободокъ вокругъ ноля изъ черты.
О. Тоже, какъ на Лгя 1 и поле также обведено рядомъ точекъ; но съ 

лѣва около первой и второй строки вырѣзанъ орнаментъ въ видѣ ломаной 
линіи, или зигзага.

Неизд. варіантъ. Въ кладѣ встрѣтилось такихъ монетъ 11 штукъ. 
Вѣсъ, въ отобранныхъ мной 3-хъ экземплярахъ, оказался:

1 экз. =  53 доли.
1 » = 4 8  »
1 » = 3 7  »

1) На оттискѣ не видно I и Lo [В. T.J
2) На оттискѣ этого не видно, но имя Булгара выбито по видимому правильно 

№ з >  а не j  І іЛ ^  [В. Г.]
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m  5 .

Л. Какъ на Jtë 3.
О. Какъ на нредъидущей; но съ той разницей, что ломаная линія 

здѣсь сдѣлана короткой и поставлена въ концѣ второй строки. Она вырѣ
зана такъ, что могла бы быть принимаема за букву f  и тѣмъ приводить въ 
недоумѣніе о ея значеніи, если бы мы не знали изъ предыдущаго 4, что 
тутъ долженъ быть помѣщенъ орнаментъ въ видѣ зигзага, который на этомъ 
штемпелѣ дурно вырѣзанъ.

Неизд. варіантъ. Въ кладѣ я нашелъ только одинъ такой экземпляръ. 
Вѣсъ =  51 доля.

X  6.

Л. Какъ на X?. 3, только здѣсь ободокъ сдѣланъ чертой и совсѣмъ 
нѣтъ арабески подъ <Ц|), также, какъ и орнаментальной звѣздочки, которая 
замѣнена тремя точками, поставленными въ рядъ горизонтально.

О. Въ кругломъ полѣ, обведенномъ рядомъ точекъ, надпись:

L  U jJJ  т. е. «Жизнь — часъ;

Ц_1я_х* Ä_c употребляй ее

Äcli на дѣла благочестія».

Здѣсь мы опять встрѣчаемся съ неправильностью и небрежностью въ 
начертаніи нѣкоторыхъ словъ. Такъ на Л. 1̂1 передано здѣсь, какъ J I ,  
а lj ^ o  просто, какъ На О. слово IfL» U начертано неправильно ЦІм?.

Вѣроятно эта монета соотвѣтствуетъ Вес. р. 188, п° 3, который опи
санъ по неполному экземпляру. Эти монеты вообще такъ чеканены, что для 
прочтенія легендъ вполнѣ необходимо нѣсколько экземпляровъ, какъ это 
можно видѣть изъ приложеннаго здѣсь изображенія, снятаго съ одного изъ
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лучшихъ экземпляровъ этой монеты. Такихъ монетъ въ кладѣ встрѣтилось 
4 экз., которые и были мною отобраны. Вѣсъ въ нихъ:

2 экз. по 46 долей.
1  »  = 5 3  »

1 » =  56 »

*№ 7.

Л. Какъ на Ш 1.
О. Содержаніе легенды, какъ на предъидущей; но съ еще большей

неправильностью:

L  Lo^J ^ т. е. «Жизнь —  часъ;

Lftlmsti І_С употребляй ее

ic i і * на дѣла благочестія».

Между первой и второй строками здѣсь поставленъ горизонтальный 
рядъ точекъ, черезъ все поле; а подъ іс  во второй строкѣ поставленъ ор
наментъ въ видѣ звѣздочки.

Неизд. вар. предъид. О. повидимому соотвѣтствуетъ Rec. р. 189. W. 
Въ кладѣ этихъ монетъ оказалось 11 штукъ. Вѣсъ въ 3-хъ, отобранныхъ 
мной экземплярахъ, таковъ:

1 экз. =  43 доли.
1 » = 4 7  »
1 » =  56 »

Монеты, подобныя И я  6 и 7, встрѣчаются мѣдныя и довольно часто. 
Изъ этого разряда монетъ онѣ могутъ считаться самыми обыкновенными. 
Между ними же встрѣчаются и экземпляры, перечеканенные уже джучид- 
скими штемпелями съ именемъ Менгу-каана, какъ описанная Ф репомъ въ 
Rec. р. 190, п° 2 и М. X. У. Д. п° 22, Tab. А, n° ІУ.

Ш  8 .
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Л. Какъ на № 1.
О. Въ полѣ, безъ ободка, надпись:

. «
jJ I jbjJl 
у* Jlil 

4 M

т. e. «Динаръ чека

лгарскій.

нъ ? Бу-

См. Вес. р. 188 — о — и М. X. У. Д. п° 20, Tab. I, n° II. Здѣсь мы 
видимъ полную надпись, которая у Ф рена передана по неполному экземп
ляру; но постигнуть настоящій смыслъ этой безграмотной легенды очень 
трудно. Ф ренъ оставилъ ее безъ всякаго объясненія, что тѣмъ легче было 
сдѣлать, что на экземплярѣ имъ описанномъ не было видно полной надписи. 
Теперь же мы имѣемъ нѣсколько монетъ съ совершенно полной надписью 
и можемъ убѣдиться, что было бы уже тщетно ожидать разъясненія этой 
легенды отъ послѣдующихъ находокъ подобныхъ монетъ, потому что на 
всѣхъ экземплярахъ эта надпись начертана совершенно одинаково. Въ виду 
этого трудно отказаться отъ попытки разгадать эту нумизматическую 
загадку, тѣмъ болѣе, что, оставляя въ сторонѣ всю нелѣпость построе
нія Фразы, противную законамъ арабскаго языка, самыя слова легенды, 
все таки понятны, за исключеніемъ J l i l .  Обыкновенное значеніе 9t o f o  
арабскаго слова тутъ совершенно не идетъ; -но слово это могло бы 
быть принимаемо за искаженіе другаго. Читаемыя слова надписи гла
сятъ: «Динаръ чеканъ (въ смыслѣ «монета») . . . .  Бу лгарскій (или 
булгарскаго?)». Еслибы здѣсь стояло а не т о  м о ж н о  бы
въ непонятномъ J l i l  предполагать какой либо эпитетъ, относящійся къ 

н о  притяжательная Форма этого слова lâĴ > заставляетъ предпо
лагать, что въ J l i l  скрывается имя существительное и можетъ быть его 
слѣдуетъ принимать за дурно начертанное сШі! *)? —  Еслибы было воз
можно установить такое объясненіе, то тогда и вся надпись получила бы 
опредѣленный смыслъ, ибо она значила бы: «Динаръ чеканъ (монета) Царя 
(или Царства?) Булгарскаго». Это не противорѣчило бы и историческимъ 
извѣстіямъ, изъ которыхъ мы знаемъ, что булгарскіе властелины прида
вали себѣ титулъ царей (Jll*), какъ о томъ свидѣтельствуетъ грамота ха
лиФа Муктедпра къ булгарскому властелину Альмѣ, въ которой этотъ по
слѣдній называется царемъ Булгара. Вмѣстѣ съ тѣмъ, та же надпись послу
жила бы удостовѣреніемъ, что эти спорныя монеты дѣйствительно были че-

1) По моему мнѣнію это скорѣе искаженіе слова или É j l l ]  [В. Т.]
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канены въ Волжской Булгаріп во время ея самостоятельнаго существова
нія. Но окончательное рѣшеніе этого вопроса должно быть предоставлено 
гг. оріенталистамъ, вниманію которыхъ мы и рекомендуемъ эти любопыт
ныя монеты. Въ кладѣ ихъ встрѣтилось 12 штукъ, изъ которыхъ я могъ 
выбрать для себя 6 экземпляровъ съ наиболѣе полными легендами. Между 
ними оказались и незначительные варіанты штемпелей. Вѣсъ въ 3-хъ экзем
плярахъ:

1 =  46 долей.
1 = 4 8 »  '
1 =  52 »

9.

Л. Какъ на Ля 1; но звѣздочки сверху нѣтъ, а поставлена маленькая 
здѣздочка въ послѣдней строкѣ надъ промежуткомъ между І и 

О. Какъ на предъидущей монетѣ.
Неизданный варіантъ. Вѣсъ: 1 экз. =  56 долей.

*Ля 10.

Л. Какъ на Ля 1 ; но вмѣсто здѣздочки здѣсь поставлено надъ шесть 
точекъ въ рядъ горизонтально.

О. Какъ на предъидущей монетѣ и даже употребленъ тотъ же самый 
штемпель.

Неизданный варіантъ. Вѣсъ въ 2-хъ экземплярахъ:
1 экз. =  40 долей.
1 » = 5 0  »

Изъ приведеннаго здѣсь подробнаго описанія монетъ можно вывести 
заключеніе, что всѣ онѣ обнаруживаютъ между собою родственность типа;
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техническія же несовершенства чеканки, кажется, должны указывать на 
малое развитіе монетнаго дѣла, или же на совершенно индифферентное от
ношеніе къ наружнымъ достоинствамъ монеты. Если она замѣнила собой 
обращавшіеся до нея въ странѣ неуклюжіе и грубые на видъ разные се
ребряные слитки, то несомнѣнно, что и такая монета должна была казаться, 
въ сравненіи съ ними, очень красивой. Но, при введеніи монеты должна была 
бы, вѣроятно, быть принятой какая нибудь система, которая повела бы къ 
установленію монетной единицы. Что такая единица должна была уже быть 
принятой, на это указываетъ введеніе мѣдныхъ денегъ; но къ сожалѣнію 
мы не знаемъ ихъ отношенія къ серебрянымъ. Самый вѣсъ отдѣльныхъ 
серебряныхъ монетъ представляетъ такое значительное колебаніе въ раз
ныхъ экземплярахъ, что не даетъ возможности угадать дѣйствительный 
нормальный вѣсъ монетной единицы. Въ самомъ дѣлѣ изъ взвѣшенныхъ 
нами 24 экземпляровъ монетъ мы получили слѣдующіе результаты:

Число монетъ. Вѣсъ въ доляхъ. Число монетъ. Вѣсъ ВТ. доляхъ.

2 37 3 48
1 40 1 50
1 43 1 51
3 . 45 1 52
4 46 2 53
1 47 4 56

Изъ этого видно, что при такомъ разнообразіи вѣса трудно угадать, 
которая цифра должна быть принята за нормальную для монетной единицы. 
Однакоже, судя по тому, что перевѣсъ численнности экземпляровъ нахо
дится на сторонѣ болѣе тяжелыхъ монетъ, можно думать, что нормальный 
вѣсъ слѣдуетъ искать между 46 и 56 долями. Въ этомъ случаѣ тоже обна
руживается несовершенство техники въ приготовленіи монетныхъ пласти
нокъ и въ провѣркѣ ихъ вѣса, которая, повидимому все таки соблюдалась, 
ибо на краяхъ нѣкоторыхъ изъ монетныхъ кружковъ примѣтны слѣды 
обрѣза.

Соображая вѣсъ этихъ монетъ съ джучидскими, мы находимъ, что 
онѣ съ ними не сходны, такъ какъ вѣсъ джучидскихъ диргемовъ, при пер
вомъ же выпускѣ этихъ монетъ Бату-Саиномъ, отъ имени великаго каана 
Менгу, представляетъ въ отдѣльныхъ экземплярахъ отъ 24 до 30 долей1),

1) Для провѣрки этого вѣса намъ послужилъ отдѣльный небольшой кладъ въ 23 
диргема Менгу Каана, найденный въ Бблгарахъ на гумнѣ одного крестьянина, въ 1878 
году.
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и, затѣмъ, при Берке ханѣ, диргемы, чеканенные отъ имени великаго каана 
Эригъ Буга представляютъ еще на половину меньшій вѣсъ, отъ 12 до 18 
долей1). Самый діаметръ кружковъ джучндскихъ монетъ, тотчасъ при вве
деніи джучидскаго чекана, представляетъ гораздо меньшіе размѣры, срав
нительно съ описанными здѣсь монетами, и, при Берке ханѣ, монеты Эригъ- 
Буга каана, соотвѣтственно съ уменьшеніемъ вѣса на половину, уменьшаются 
также и въ діаметрѣ кружковъ. Въ послѣдствіи при Менгу Тимурѣ встрѣ
чаются иногда монеты большаго діаметра, неуступающаго здѣсь описан
нымъ; но вѣсъ этихъ монетъ, однакоже, не восходитъ далѣе 35 долей, т. е. 
вѣса, который можно принять за высшую норму для полновѣсныхъ монетъ 
джучидскаго чекана. Если иногда эти послѣднія и переходятъ за эту норму, 
то такіе случаи принадлежатъ къ исключеніямъ и объясняются индиффе
рентнымъ отношеніемъ къ небольшимъ различіямъ въ вѣсѣ монетъ; это 
Фактъ, который можно наблюдать во всѣхъ древнихъ монетахъ. Пункту
альная точность вѣса начала быть соблюдаема только въ монетахъ новѣй
шаго времени.

Что касается до степени рѣдкости нѣкоторыхъ видовъ, изъ описан
ныхъ здѣсь монетъ, то ее слѣдуетъ признать весьма значительной, ибо въ 
отдѣльныхъ находкахъ напр. экземпляръ монеты Жя 6, въ теченіи свыше 
тридцатилѣтняго собиранія мною монетъ, ежегодно находимыхъ на мѣстѣ 
булгарскаго городища, былъ мнѣ доставленъ только однажды, въ 1883 г. 
Точно также, въ теченіи этого періода времени, я могъ получить всего 
только одинъ экз. монеты Жя 8, который былъ извѣстенъ Френу лишь по 
двумъ экземплярамъ: одинъ д-ра Фукса, въ Казани, другой —  Рюле, въ 
Берлинѣ. Описаніе же въ Rec. сдѣлано по свинцовому слѣпку, хранящемуся 
въ минц-кабинетѣ Азіатскаго музея Имп. Академіи Наукъ, гдѣ, слѣдова
тельно, не имѣлось своего подлиннаго экз. этой монеты. Другіе виды и ва
ріанты, описанные здѣсь и отчасти у Френа, за исключеніемъ Жя 1, принад
лежатъ также къ весьма рѣдкимъ и съ нѣкоторыми изъ нихъ мы даже зна
комимся въ первый еще разъ, благодаря находкѣ клада. Но самые клады 
съ такими монетами составляютъ также большую рѣдкость, какъ эго уже 
было изложено выше.

Всѣ такія изслѣдованія приводятъ къ заключенію, что монеты подоб
ныя найденнымъ въ описанномъ здѣсь кладѣ не представляютъ никакихъ 
точныхъ признаковъ, которые указывали бы на принадлежность ихъ къ мо
нетной системѣ Джучидовъ. Если, не смотря на то, присоединять ихъ, все-

1) Для провѣрки ихъ вѣса мы тоже воспользовались небольшимъ отдѣльнымъ кла
домъ въ 98 штукъ, найденнымъ въ Бблгарахъ же, въ 1874 году.
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таки, къ этой системѣ, хотя-бы въ качествѣ первообраза мѣстныхъ монетъ, 
выпущенныхъ Батыемъ по завоеваніи Волжской Булгаріи, то неминуемо 
представляется вопросъ: на какомъ основаніи шаманствующіе монголы 
стали бы бить монету отъ имени правовѣрнаго халиФа и, такимъ образомъ, 
выражать ему всенародно свою подчиненность, тогда какъ, напротивъ — 
Чингисиды считали себя владыками всего міра? Если взять въ примѣръ 
тотъ Фактъ, что по завоеваніи Мавераннагра и уничтоженіи династіи Ха- 
резмъ-шаховъ, монголы допустили выпускъ монеты отъ имени халиФа 
Эн-Насиръ-Лидин-Аллаха, то это легко объясняется тѣмъ, что новая монета 
была повтореніемъ прежняго типа, къ которому мѣстное населеніе при
выкло. Къ прежнимъ деньгамъ существовало довѣріе, по этому выпустить 
съ разу монету новаго вида, было бы, можетъ быть, рисковано потому, 
что, пожалуй, стали бы ее неохотно принимать, и это недовѣріе могло бы 
повести къ ущербу торговыхъ интересовъ, чего завоеватели вовсе не 
желали.

Но Волжская Булгарія находилась, въ этомъ случаѣ, совсѣмъ подъ 
другими условіями, если въ ней не чеканили своей монеты, когда завоевали 
ее монголы, и вѣроятно, что для мѣстнаго населенія было бы безразлично, 
какой бы ни былъ типъ новой монеты, придуманной завоевателями. Хотя 
въ X столѣтіи и была чеканена въ Булгаріи самостоятельная монета; но, 
въ теченіи двухсотъ лѣтъ, не имѣя собственной монеты, объ этомъ могло 
совершенно утратиться воспоминаніе. Если въ послѣдствіи Джучиды нашли 
возможнымъ выпускать въ Булгаріи монету вовсе безъ всякихъ легендъ, 
съ одними, лишь, орнаментами и тамгами, то могли бы съ перваго же раза 
выпустить такую монету и это было-бы совершенно безразлично для мѣст
наго населенія, привыкшаго въ своихъ торговыхъ оборотахъ, принимать 
серебрянныя деньги по вѣсу, а не счетомъ единицъ.

Слѣдовательно, если мы встрѣчаемъ цѣлыми кладами монеты описан
наго, здѣсь типа, очевидно предшествовавшія монетамъ неоспоримаго джу- 
чидскаго чекана, ибо этимъ послѣднимъ перечеканивались первыя, то нельзя 
не думать, что этотъ старѣйшій типъ монетъ монголы застали уже въ странѣ, 
при завоеваніи ея, и допускали обращеніе этой мѣстной монеты до тѣхъ 
поръ, пока замѣнили ее своими деньгами, чеканенными отъ имени великихъ 
монгольскихъ каановъ.

Эти монеты древнѣйшаго типа, на которыхъ читается имя халиФа 
Эн-Насиръ-Лидин-Аллаха, не должны быть смѣшиваемы съ позднѣйшими, 
несомнѣнно джучидскими монетами, на которыхъ тоже читается имятого-же 
халиФа, много лѣтъ спустя послѣ его смерти. Эти монеты чеканены тоже 
въ Булгарѣ и мы не знаемъ, чѣмъ былъ вызванъ Фактъ такого возвраще-

Запискн Вост. Отд. Имп. Русск. Лрх. Общ. T. III. 1 3
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нія къ типу, давно оставленноіѵіу. Но, такъ какъ въ это время было въ 
обычаѣ помѣщать на монетахъ различныя благочестивыя Формулы, то, мо
жетъ быть, слѣдуетъ допустить, что по ошибкѣ и собственное имя халиФа 
было принято за такую благочестивую Формулу, тѣмъ болѣе, что на этихъ 
позднѣйшихъ монетахъ, оно появляется уже не въ сопровожденіи ^ J

Вотъ все, что мы могли привести для разъясненія спорнаго вопроса и 
намъ кажется, что всѣ Факты и соображенія говорятъ въ пользу того мнѣ
нія, что монеты описаннаго здѣсь клада древнѣе джучидскихъ. Мы, конечно, 
не имѣемѵисторическихъ извѣстій, которыя бы свидѣтельствовали о томъ,- 
что въ Волжской Булгаріи въ концѣ XII и началѣXIII вѣка, чеканили соб
ственныя деньги; но исторія точно также не говоритъ намъ и того, что въ 
X вѣкѣ была, въ Булгаріи, попытка чеканить свою монету; однакоже, бла
годаря открытіямъ и объясненіямъ Френа, такой Фактъ установленъ непо
ложительномъ смыслѣ на основаніи однихъ лишь нумизматическихъ доку
ментовъ. Такъ и въ данномъ случаѣ: до сихъ поръ еще не было извѣстно 
находки цѣлыхъ кладовъ монетъ, чеканенныхъ въ Булгарѣ отъ имени ха
лиФа Эн-Насиръ-Лидин-Аллаха. Архаическая наружность этихъ монетъ 
слишкомъ рѣзко отдѣляетъ ихъ отъ джучидскихъ и не допускаетъ возмож
ности ихъ смѣшивать. Неоспоримые Факты свидѣтельствуютъ о томъг что 
онѣ предшествовали первому чекану джучидскихъ денегъ при Бату-Саинѣ. 
Френъ былъ первымъ нумизматомъ, приписавшимъ ихъ Волжскимъ Булга
рамъ, и хотя, по нѣкоторымъ соображеніямъ, въ послѣдствіи отказался отъ 
этого мнѣнія и присоединилъ ихъ къ джучидскимъ, но выше было объяснено, 
почему такое смѣшеніе не можетъ считаться правильнымъ. Другой извѣст
ный нумизматъ, П. О. С авельевъ , держится перваго мнѣнія Френа и при
нимаетъ эти монеты за самостоятельныя булгарскія.

Намъ кажется, что на основаніи всего этого было бы наиболѣе спра
ведливымъ рѣшить этотъ вопросъ въ пользу перваго мнѣнія Френа и окон
чательно установить за этими монетами репутацію самостоятельныхъ бул- 
гарскихъ денегъ, чеканка которыхъ продолжалась и первое время по за
воеваніи страны монголами, до установленія собственной джучидской мо
неты. Къ такому заключенію приводитъ насъ безпристрастный разборъ 
этого вопроса и оцѣнка представляющихся Фактовъ.

Казань.
Февраль 1888 г.

А. Лихачевъ.



Николай Спаѳари до пріѣзда въ Россію.

Въ 1885 г., въ своей замѣткѣ по поводу «Notice biographique et bi
bliographique sur Nicolas Spatar Milescu, ambassadeur du tsar Alexis Mihaj- 
lovic en Chine» Эмиля Пико (Picot)*), я обратилъ вниманіе на китайскую 
реляцію на маньчжурскомъ языкѣ о пребываніи Николая Спаѳарія въ Пе
кинѣ, которая до настоящаго времени была весьма мало эксплуатируема 
писавшими о Спаѳаріи, хотя она была уже давно извѣстна отчасти и въ 
печати. Благодаря любезности моего коллеги, приватъ-доцента С.-Петер
бургскаго университета А. О. Ивановскаго, я въ своей замѣткѣ напечаталъ 
изъ этой реляціи его вольный переводъ изложенія грамоты Алексѣя Михай
ловича къ китайскому императору.

Но тогда же мнѣ пришло на мысль, что эту реляцію нужно издать и 
въ подлинникѣ и въ переводѣ въ виду того, что она прекрасно рисуетъ воз
зрѣнія тогдашняго китайскаго правительства на отношенія Россіи къ Китаю 
и на оборотъ, не говоря уже о томъ, что она немаловажна для исторіи са
маго посольства Николая Спаѳарія. Мое предложеніе было весьма охотно 
принято любезнымъ коллегой и мы рѣшили привести въ исполненіе мою 
мысль: онъ принялъ на себя рецензію текста и переводъ реляціи1 2), а я взялся 
написать къ нему предисловіе.

Текстъ реляціи является въ печати впервые; только небольшіе отрывки

1) Эта «Notice» помѣщена въ «Mélanges orientaux», изданныхъ профессорами «École 
spéciale des langues orientales vivantes» по случаю ѴІ-го международнаго конгреса, бывшаго 
въ Лейденѣ въ 1883 г. (Paris. 1883, стр. 431—492, и отдѣльно). Моя замѣтка помѣщена 
въ Ж. М. Н. Пр. 1885, іюнь, стр. 335 — 346, гдѣ указана большая часть литературы 
о Спаѳари.

2) См. 3. В. О. И. P. А. О. II, 81—124 н 195—220.
13*
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изъ него, и то только по одному списку, йриведены въ «М аньчжурской 
Х ристом атіи» проФ. В. П. Васильева (Спб. 1863, стр. 80— 120). '

Далеко не точный переводъ реляціи изданъ еще въ 1823 г. въ 
«Сибирскомъ Вѣстникѣ» (ч.- I II , стр. 2 9 — 50, 51— 82 и 83 — 100) 
Гр. Спасскимъ съ кое-какими замѣтками о текстѣ и подстрочными примѣ
чаніями, изъ которыхъ видно, что въ рукахъ переводчика былъ довольно 
неисправный текстъ и вслѣдствіе этого онъ мѣстами могъ передать только 
сущность. Такъ онъ замѣчаетъ объ одномъ мѣстѣ подлинника: «Въ Манд- 
журскомъ подлинникѣ значится, что сей докладъ поднесенъ 15 лѣта 1 луны 
8 числа; но, конечно, это есть ошибка перепиіциковъ; а слѣдуетъ разумѣть 
царствованія Кансія 15 лѣта 7 луны въ 8 число» (стр. 66); о другомъ ска
зано слѣдующее: «Докладъ сей на Манджурскомъ языкѣ переписками пе
репорченъ, а потому и переведенъ почти безъ должнаго порядка» (стр. 95); 
а въ концѣ перевода находимъ замѣтку такую: «Сей послѣдній докладъ на 
Манджурскомъ языкѣ помѣщенъ съ пространными повтореніями, почти безъ 
связи; а потому въ переводѣ семъ почерпнута только его сущность» (стр. 100). 
Реляція здѣсь озаглавлена такъ: « Ж у р н а л ъ , веденны й въ П екинѣ, по 
случаю п ри б ы тія  и зъ  Р о сс іи  П осланника Н иколая Г авриловича 
С п аѳар ія , отп равлен н аго  по В ы сочайш ем у Е го  Ц арскаго  Вели
ч е ства  у к азу  въ 1676 году, ц ар ств о в ан ія  К и тай скаго  Х уандія 
К ан с ія  въ 15 лѣто.» По сообщенію прОФ. А. М. Позднѣева, существуетъ 
еще переводъ этой реляціи г. М осина, напечатанный гдѣ-то въ восточной 
Сибири; но когда и каковъ самый переводъ, я не могъ узнать.

Помимо того, что переводъ, изданный Спасскимъ, неточенъ, необхо
димость новаго перевода вытекаетъ и изъ того, что «Сибирскій Вѣстникъ» 
въ настоящее время совсѣмъ почти недоступенъ. О недоступности перевода 
г. Мосина и говорить нечего. Редактированный А. О. Ивановскимъ текстъ 
сличенъ по тремъ спискамъ С.-Петербургскаго университета, разности между 
которыми самыя ничтожныя, какъ видно изъ предварительнаго замѣчанія 
редактора. Но несомнѣнно, что существуетъ не мало другихъ списковъ. 
Между прочимъ одинъ въ библіотекѣ п р о Ф . В. П. Васильева, который отры
вокъ изъ него напечаталъ въ своей «Маньчжурской Христоматіи». Переводъ 
А. О. Ивановскаго дословный.

Съ своей стороны я не намѣренъ сдѣлать подробный очеркъ жизни 
Николая Спаѳарія, а остановлюсь главнымъ образомъ только на нѣкоторыхъ 
моментахъ его дѣятельности и больше всего на причинахъ, вызвавшихъ его 
пріѣздъ въ Россію и выборъ его для посольства въ Китай. При этомъ я 
укажу на новые матеріалы для его біографіи и между прочимъ приведу 
кое-какія данныя оСпаѳаріи, заключающіяся въ гр еч ески х ъ  статей н ы хъ
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спискахъ (Ля 7, 7179——1671 г. апр. — 7180— 1672 г. авг. 26) въ ар
хивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ; за сообщеніе ихъ считаю пріятною 
обязанностью выразить искреннюю благодарность г. С. Б ѣ локурову .

Личность Николая Спаѳари до настоящаго времени еще мало выяснена. 
Онъ обладалъ глубокою ученостію, громадною эрудиціею, умомъ и опытно
стью, а съ другой стороны онъ отличался непостоянствомъ, подвергавшимъ 
его много разъ опасностямъ и превратностямъ жизни, и большимъ легкомы
сліемъ, свойственнымъ обыкновенно самымъ зауряднымъ людямъ. Одно изъ 
двухъ: или онъ былъ одинъ изъ тѣхъ отчаянныхъ авантюристовъ, которые 
рѣшаются на все, лишь бы только не сидѣть на одномъ мѣстѣ, или онъ 
былъ одна изъ тѣхъ высокихъ, сильныхъ и даровитыхъ натуръ, которыя 
никакъ не могутъ мириться съ ложью въ жизни и поэтому вездѣ ищутъ, 
и нигдѣ не находятъ, нокоя. Правда, онъ жилъ въ очень тяжелыя для его 
отечества времена и, можетъ быть, вслѣдствіе этого такъ легко мѣнялъ 
своихъ господъ и такъ охотно покидалъ свое отечество. Но въ его время 
его отечество имѣло и другихъ мужей-гражданъ, которые находили воз
можнымъ не измѣнять ему, а оставаться въ немъ и безъ ропота переносить 
всевозможныя невзгоды.. Но какъ бы то ни было, въ виду того, что въ 
нашемъ распоряженіи еще немного данныхъ для изображенія личности и 
времени Николая Спаѳари, мы должны дорожить каждымъ новымъ извѣ
стіемъ о немъ, а тѣмъ болѣе новымъ неизвѣстнымъ Фактомъ изъ его жизни. 
Поэтому, я думаю, не будутъ лишены интереса тѣ немногія свѣдѣнія, 
которыя теперь будутъ обнародованы впервые. Эти свѣдѣнія касаются 
времени и нѣкоторыхъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ пріѣздъ Николая 
Спаѳари въ Россію. Но предварительно я сдѣлаю краткій очеркъ его жизни 
до прихода его къ намъ.

Н иколай С патарь М илеску или просто Н иколай Спаѳари, какъ 
онъ самъ подписывался1), родился около 1625 г. въ дистриктѣ В аслуй 
въ Молдавіи. Но родъ его происходилъ изъ Греціи, — изъ Пелопонниса, 
какъ увидимъ ниже2). Въ молодые годы онъ былъ отправленъ въ Констан
тинополь, гдѣ онъ получилъ образованіе подъ руководствомъ славившагося

1) Такая, по крайней мѣрѣ, подпись читается въ письмѣ его къ боярину Головину 
Р у сск ій  А р х и в ъ  1867 (5), ст. 308. М илеску называется онъ вѣроятно, по имени своего 
имѣнія Мнлешть въ дистриктѣ Васлуй въ Молдавіи. Ср. P ic o t ,  ор. с. въ M élau g. o r ien t.,,  
р. 434. У Ф абриція  онъ названъ N. Б р а б а г іи з’омъ (Bibi, gr., XI, ed. Harles, р. 474).

2) Поводимому самъ Николай Спаѳари указываетъ, что онъ былъ изъ Лаконіи; онъ
самъ называетъ себя въ своемъ Е нхцри ді.он ѣ  M o ld a v o la c o n е. См. у Ф абр иція  ВіЫ. 
gr., XI, ed. Harles, р. 474; P ic o t ,  р. 434. "
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въ свое время Гавріила Власія, впослѣдствіи митрополита иавпактскаго и 
артскаго, который упоминается въ этой должности между 1618 и 1632 гг., 
хотя онъ несомнѣнно занималъ каѳедру и позже1). О Власіѣ сообщаетъ намъ 
Спаѳари въ своемъ Е п с ѣ іг іб іо п ’ѣ, говоря: «Sapiens vir ас pius Gabriel 
Blasius, m eus olim  p ro fe s so r  in u rb e  im p e ra to r ia » 2). Здѣсь онъ научился 
языкамъ эллинскому, новогреческому, турецкому и арабскому, и прошелъ пол
ный тогдашній курсъ богословія, ф и л о с о ф і и , исторіи и литературы. Затѣмъ 
онъ докончилъ свое образованіе въ Италіи, вѣроятно, въ Падуѣ, гдѣ онъ 
усовершенствовался въ наукахъ естественныхъ и математическихъ3). Бла
годаря этому, онъ на своей родинѣ обратилъ на себя вниманіе, какъ человѣкъ 
высокаго образованія, какими были въ то время Дмитрій Кантемиръ и 
еще немногіе другіе. Но въ Константинополѣ, вѣроятно, онъ усовершен
ствовался въ интригахъ, которыя, какъ слѣдствіе тяжелыхъ политиче
скихъ обстоятельствъ, составляли язву не только Фанаріотскаго, но и луч
шей части тогдашняго греческаго общества, и которыя причиняли Спаѳари 
въ теченіе всей его жизни большія бѣдствія. Можетъ быть, онъ обязанъ 
этому же воспитанію тѣмъ, что уже первый документъ, который намъ извѣ
стенъ о немъ, рисуетъ его намъ въ не совсѣмъ привлекательномъ видѣ: онъ 
продалъ одного крѣпостнаго цыгана, принадлежавшаго монастырю Т азлъу, 
какъ это видно изъ дружескаго письма къ нему гетм ан а и паркалаба 
сучавскаго Гавріила, брата тогдашняго господаря Василія Лупу (1634—
1654 гг.) 4).

Въ 1653 г. Стефанъ или Стефанъ Гіоргица Воевода захватилъ гос- 
подарскій престолъ Василія Лупу. Въ правленіе СтеФана Спаѳари дѣлается 
самымъ приближеннымъ ко двору лицомъ и интимнымъ другомъ господаря; 
предполагаютъ, что онъ былъ домашнимъ его секретаремъ 5). Затѣмъ въ
1655 г. Спаѳари находился неотлучно при молдавскомъ господарѣ, отпра
вившемся на помощь валахамъ и трансильванцамъ. Воспользовавшись въ это 
время стояніемъ у монастыря Нямцу въ сѣверной Молдавіи, онъ занялся въ 
богатѣйшей тогда монастырской библіотекѣ и открылъ тамъ весьма инте
ресную переписку византійск. императ. Іоанна Палеолога съ молдавскимъ

1) NeoeXXïjvt/OQ ФіХоХоуіа, asl. 302. P ic o t,  р. 435.
2) P ic o t ,  р. 435. '
3) Ibid.
4) H ajd éü , Archiva istorica a României. I, 1, p. 135—136.
5) T ra ia n , II (1870), № 7. P ic o t ,  p. 470. Самъ Спаѳари называетъ себя въ томъ-же 

Е н х и р и д іо н ѣ  b a r o n е. См. у Ф абр иція  (1. с.). P ic o t, р. 447; а Дм. П рокопій — 7грштос7- 
7ca$àpioç Tïjç еѵ MoXoaßia ѵ)уер.оѵіа;. F a b r ic ii  ор. с., р. 537. Не отсюда ли и самое названіе 
его Спаѳари отъ спаѳар ій  (Spatharius magnus =  вед спдтдрк)? Cf. D. Cantemiri DescriptioMol- 
daviae въ Operele I, Bucur. 1872, p. 79.
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господаремъ Александромъ Добрымъ, которая, къ сожалѣнію, до насъ не 
дошла х).

Въ 1657 г. молдавскій господарскій престолъ занялъ Георгій Гика. 
Нашъ Спаѳари и при немъ съумѣлъ себѣ составить отличное положеніе, 
сдѣлавшись довѣреннымъ лицомъ и этого господаря. Послѣдній въ 1658 г. 
ввѣрилъ ему командованіе 1000-мъ отрядомъ, съ которымъ онъ послалъ 
Спаѳари по требованію Порты на помощь трансильванскому воеводѣ Акошу 
Барчаю (Akos Barcsai). Но Спаѳари не долго могъ остаться въ Трансиль- 
ваніи и долженъ былъ вернуться назадъ 1 2).

Но самаго большаго вліянія и значенія Н. Спаѳари достигаетъ при 
молдавскомъ господарѣ СтеФаницѣ, сынѣ Василія Лупу, начавшемъ пра
вить Молдавіей) въ 1659 году. Вотъ что разсказываетъ молдавскій лѣто
писецъ Іоаннъ Некульча объ этомъ времени Спаѳари. «Былъ бояринъ по 
имени Николай Милеску Спатаръ изъ Васлуя„ по мѣсту своего рожденія и 
владѣній, очень ученый и образованный; онъ зналъ много языковъ: по эллин
ски, славянски, гречески и турецки, и былъ гордъ и богатъ. Онъ ходилъ 
съ провожатыми впереди, какъ у князя, съ булавами и мечами, съ сереб
ряными чапраками на лошадяхъ. Онъ былъ очень любимъ СтеФаницей Вое
водой, который обходился съ нимъ очень хорошо, и всегда звалъ его къ 
своему столу и совѣтовался съ нимъ, и въ карты игралъ съ нимъ. Тогда 
онъ былъ у него (господаря) секретаремъ»3). Но вслѣдствіе или какихъ-то 
интригъ или честолюбивыхъ стремленій, —  и тѣ и другія были довольно 
обычны при румынскихъ дворахъ, —; нашъ Спаѳари измѣняетъ своему по
кровителю и господарю. Во всякомъ случаѣ измѣна, должно полагать, про
изошла не безъ иниціативы съ его стороны. Воспитаніе въ Фанаріотскомъ 
духѣ, возможность легко добывать господарскій престолъ въ румынскихъ 
княжествахъ весьма нечистыми путями, довольно шаткое положеніе госпо
даря и происходившая отсюда слабая авторитетность верховной власти въ 
глазахъ румынскихъ. бояръ, —  все это нерѣдко вскружило послѣднимъ 
голову и вслѣдствіе этого они затѣвали очень часто опасныя дѣла, которыя 
иногда стоили имъ ихъ головъ, но въ другихъ случаяхъ доводили ихъ до 
благопріятныхъ результатовъ, особенно когда ихъ затѣи или начинанія вызы
вались свирѣпостями и грабительскими наклонностями господарей, бывшихъ

1) C od rescu , Uricariul, I (нзд. 2-е), р. 402. P ic o t ,  р. 437.
2) К огъдп ічеап іГ , Летопісщіле църіі MoadoBÜ. [. Jauni. 1852, р. 341—342. U rc -  

ch ia , Miron Costin, Opéré complété, I. Bucur. 1886, p. 656—657; cp. F e s s l e r , Geschichte 
von Ungarn, bearb. von K le in , IV, S. 287. R u su , Compendiu de istoria Transilvaniei. Sibiiü. 
1864, p. 330. P ic o t ,  p. 437—43S.

3) К огълпічеапіГ , Летописіціле, II. Jauiii. 1845, p. 209. P ic o t,  p. 469—470.
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нерѣдко людьми невѣдомаго происхожденія и весьма низкаго нравственнаго 
ценза. Такъ или иначе, но вотъ что намъ передаетъ тотъ же лѣтописецъ 
объ этомъ. «Однако онъ (Спатарь) не удовольствовался тѣмъ добромъ и 
честію, которые ему оказывалъ СтеФаница Воевода, но взялъ и напи
салъ лукавыя (облыжныя) письма и вложилъ ихъ въ просверленную 
палку и послалъ Константину Воеводѣ Бассарабу Старому въ Ляшскую 
землю, что бы тотъ вышелъ оттуда съ войскомъ и пришолъ низложить съ 
престола СтеФаницу Воеводу. Но Константинъ Воевода не пожелалъ взяться 
за такое дѣло, какъ онъ ему писалъ, но взялъ и послалъ назадъ просвер
ленную палку вмѣстѣ съ письмами, чтобы вручить ихъ СтеФаницѣ Воеводѣ. 
СтеФаница Воевода, получивъ палку съ письмами, разсердился сильно и 
тотчасъ потребовалъ, чтобы тотъ Николай Милиску былъ приведенъ предъ 
его лицо, въ его малую комнату, и приказалъ палачу отрѣзать ему носъ, 
вынувъ въ одну минуту изъ-за пояса свой кинжалъ и давъ палачу, чтобы 
тотъ отрѣзалъ ему носъ. Онъ не хотѣлъ оставить палача, чтобы тотъ 
отрѣзалъ ему носъ своимъ ножемъ, но кинжаломъ СтеФаницы Воеводы 
отрѣзалъ ему носъ. Вслѣдствіе этого за Спаѳари осталось названіе 
кърн&л»1) ( =  съ сплюснутымъ носомъ, курносый). Изуродованный, онъ не 
могъ остаться въ Молдавіи; онъ вскорѣ перешелъ на службу къ валашскому 
господарю Григорію Гикѣ 2), который назначилъ его кап и -кехьею  въ 
Константинополѣ, гдѣ онъ сдѣлалъ первый полный румынскій переводъ 
Библіи 3). Казалось бы, что горькій опытъ долженъ былъ научить Спаѳари 
быть болѣе осторожнымъ. На дѣлѣ вышло противное.

Въ 1664 г. между турками и поляками началась война и валашскій 
тосподарь завязалъ сношенія съ послѣдними и рѣшился измѣнить султану. 
Спаѳари по наущенію логооета Шербана Кантакузвиа донесъ Портѣ о 
тайныхъ замыслахъ господаря, который вслѣдствіе этого потерялъ пре
столъ. Но видя, что интриги Кантакузина не достигли цѣли, Николай Спаѳари 
долженъ былъ оставить Константинополь, когда Раду Томша занялъ престолъ 
Валахіи, и отправиться къ бранденбургскому курФирсту Фридриху-Виль
гельму, который принялъ его весьма ласково. Спаѳари пробылъ у него

1) К огъ л п іч еа п й , Летопісіціле, II, р. 209—210. P ic o t,  р. 437, 470—471.
2) Ла Н евил ь, а за нимъ П ико считаютъ этого господаря родственникомъ Нико

лая Спаѳари (La N e u v i l le ,  Relation curieuse et nouvelle de Moscovie. A la Haye. 1699, 
p. 219. P ic o t ,  p. 440), но не указываютъ, на какомъ основаніи.

3) P ic o t ,  p. 441, 475—476. Совершенно невѣрно говоритъ въ «О бзорѣ русской ду
ховной литературы» архіеписк. Ф иларетъ (изд. 3-е. Спб. 1884), невѣрно цитуя Фабриція 
(Biblioth. gr. XI, edit. Harles., p. 538), что Спаоари перевелъ «св. Писаніе» на какіе-то несу
ществующіе «молдавскій и венгеро-валахскій» языки (стр. 248) =  eiç tïjv £ у х ш?'-шѵ <?о>ѵу]ѵ 
тсоѵ Досхсоѵ хbtt тшѵ OuYYpoßXaxwv.
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нѣсколько лѣтъ. Но курФирстъ, спустя нѣкоторое время, получилъ отъ 
польскаго короля свѣдѣнія, весьма неблагопріятныя для Спаѳари, и 
вслѣдствіе этого его устранилъ. Во всякомъ случаѣ пребываніе его въ 
Бранденбургѣ было небезполезно: онъ усовершенствовался въ исторіи, 
богословіи и литературѣ, а также, вѣроятно, въ латинскомъ языкѣ, кото
рый очень хорошо былъ ему извѣстенъ и въ разговорѣ и въ письмѣ 1). 
Если вѣрить лѣтописцу Некульчѣ, Спаѳари воспользовался своимъ пре
бываніемъ у бранденбургскаго курФирста для того, чтобы залечить свое 
уродство. Обѣ этомъ онъ разсказываетъ такимъ образомъ: «Николай Кърн^л 
нашелъ въ нѣмецкой странѣ доктора, который пускалъ ему кровь изъ щеки 
и накладывалъ ее на носъ, и такимъ образомъ изо дня въ день кровь свер
тывалась, носъ выросъ на своемъ мѣстѣ и вылечился»2).

Изъ Бранденбурга Спаѳари переѣхалъ въ Померанію къ бывшему 
господарю молдавскому Георгію С геФану, своему покровителю, жившему въ 
то время въ сторонѣ отъ всего и всѣхъ въ Ш тетинѣ3). Этотъ господарь 
полагалъ, что никто не сможетъ такъ хорошо поддерживать интересы 
румынскіе при шведскомъ дворѣ, какъ Спаѳари, и отправилъ его въ Сток
гольмъ своимъ агентомъ, снабдивъ рекомендательными письмами къ разнымъ 
лицамъ и главнымъ образомъ къ Французскому посланнику, Арно де-Помпонпу, 
который заботился тогда и о томъ, чтобы доставлять свѣдѣнія своему отцу 
Арно д’Андилли и дядѣ, Арно, по вопросу, которымъ тогда занимались 
портъ-роялисты. Нашъ Спаѳари былъ очень полезенъ Арно. Около того 
времени вышедшая книга министра кальвиниста Клода, отвергавшая, якобы 
на основаніи пресловутаго катихизиса констант. патр. Кирилла Лукариса, 
пресуществленіе въ евхаристіи, дала удобный случай католическимъ и пра
вославнымъ богословамъ выступить защитниками таинства противъ кальви
нистовъ. Вслѣдствіе этого графъ де-Нуантель въ Константинополѣ и 
А. де-Помпоннъ въ Стокгольмѣ употребили всѣ старанія къ тому, чтобы со
брать данныя для доказательства подложности катихизиса, приписываемаго 
Кириллу Лукарису, и оправдать преданіе востока объ евхаристіи. Нашъ Ни
колай Спаѳари, воспитанникъ константинопольской греческой школы и пере
водчикъ на румынскій языкъ Библіи, могъ быть самымъ лучшимъ помощ
никомъ А. де-Помпонну въ этомъ дѣлѣ; онъ составилъ для авторовъ «Per
p é tu i té  de la  foy» книжку на греческомъ и латинскомъ языкахъ En c h і-

1) P ic o t ,  р. 440—442. '
2) К о гъ л п іч еа п $ , Летопісіціле, II, р. 210.
3) Объ этомъ времени этого господаря см. I la r ia n ü , Tasaurü de monumente istorice, 

T. III. Bue. 1864, p. 76—104 и H ajd êü , Archiva istorica a Românieï I, 1, p. 108—109.
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r i  dion , s iv e  S te l la  o r ie n ta l is ,  въ которой, принявъ сторону послѣднихъ, 
защищалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и патріарха Кирилла Лукариса.

Довольно любопытны свѣдѣнія о Спаѳари, находимыя въ письмѣ де- 
Помпонна къ портъ-роялистамъ. Вотъ что говоритъ Французскій посланникъ: 
«Le traité que le feu roy de Suède fit avec le Ragotski, prince de Transyl
vanie, et avec le prince de Moldavie (т. e. Георгіемъ-СтеФаномъ), cousta 
les estats à l’un et à l ’autre, par l’opinion que conceut le grand seigneur 
qu’il y avoit quelque jonction résolue contre luy. Il déposa le prince de 
Moldavie, qui, ayant perdu ses biens et ses estats, eut recours à la Suède 
pour qui il avoit esté chassé, et en obtint quelques terres en Poraeranie, 
où il a toujours demeuré depuis. Ce prince a envoyé icy depuis peu de 
mois pour ses interests un gentilhomme nommé le baron Spatari, qui avoit 
esté long-temps secrétaire d’estat lorsqu’il regnoit, et qui a depuis commandé 
les trouppes sous les deux princes que le Turc a tout de suite donnez à 
cette province. Il le chargea d’une lettre qu’il me rendit. Je fus surpris 
de trouver un homme si voisin de la Tartarie autant instruit aux langues, 
et avec une connaissance aussi generalle de toutes choses. Il parle bien 
latin, mais il prétend que, comme sa principalle étude a esté le grec, il y 
est beaucoup plus sçavant. Il sçait assez bien l ’histoire, et particulièrement 
celle de l ’Eglise. E t, comme il a fort étudié les questions qui sont entre 
nostre religion et la grecque, et mesme entre les luthériens et les calvi
nistes, je  l’ay cru aussi capable qu’homme du monde de bien sçavoir l ’opi
nion des Grecs. Il a esté long-tems ministre de ses princes à la Porte, et 
c’est par là qu’il m ’a expliqué que ce que le resident de Suède mande de 
Moscou, que les patriarches y doivent venir, ne peut estre, parce qu’ils ne 
sortent pas ainsi- de leurs sièges. Ce sont seulement leurs légats qu’ils en
voient pour appaiser le trouble que la déposition du patriarche de Moscovie 
avoit causé. J ’ay esté bien aise de vous envoyer sa réponse, que je l ’ay prié 
d ’écrire sur les questions que l’on veut éclaircir. Il y travaille, et j ’espère 
l ’avoir avant que de fermer mon pacquet. Il convient généralement avec nous 
sur toutes choses et n’en diffère que sur la procession du S. Esprit. Aussi 
vient-il toutes les festes à la messe chez moy, et, à l’exception du C redo , 
où il oublie le F il io q u e , il n’y a pas un meilleur catholique.»

Авторы « P e rp é tu i té  de la  foy», воспроизводя это письмо, приба
вляютъ къ нему слѣдующее:

«Voilà l ’histoire de ce seigneur. E t il est à remarquer que ces ques
tions dont il parle dans cette lettre sont celles mesmes que l ’on verra im
primées à la fin de ce volume, dont on avoit envoyé une copie à M. de Pom- 
pone. Elles contiennent clairement l’estât des différent qui sont entre nous
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et les calvinistes, tant sur l ’eucharistie que sur quelques autres points. Ce 
fut à ces questions que ce seigneur entreprit de .répondre et, pour cela, il 
composa un écrit en grec et en latin sous ce titre  : E n c h ir id io n , s ive  
S te l la  o r ie n ta l is ;  id e s t se n su s  E c c le s ia e  o r ie n ta l is ,  s c i l ic e t  
g ra e c a e , de t r a n s s u b s ta n t io n e  c o rp o r is  D om in i a liisq u e  c o n tro -  
v e rs i is ,  a N ico lao  S p a ta r io  M o ld a v o la eo n e , b a ro n e  e t olim  g en e 
r a l i  W aîach iae , c o n s c r ip tu m , H o lm ia e , anno 1667, jnens. fe b r.

«On le peut voir imprimé tout entier en latin à la fin de ce volume, 
n ’ayant pas cru qu’il fust necessaire de le donner en grec, puisque le latin 
est aussi bien original que le grec, et qu’il le donna écrit de sa main à M. 
de Pompone en l’une et en l ’autre langue.....» *). -

Во время пребыванія Спаѳари въ Стокгольмѣ умеръ бывшій госпо
дарь Молдавіи Георгій СтеФанъ въШ тетинѣ, въ январѣ 1668 г., и первому 
не оставалось никакого повода пребывать долѣе въ столицѣ Швеціи; онъ 
возвратился на родину въ Молдавію, въ правленіе господаря Иліяша вое
воды, сына Александра-Иліяша. Но, по замѣчанію лѣтописца, Некульчи, 
Спаѳари недолго остался здѣсь «отъ сты да», хотя «едва замѣтно было, 
что носъ былъ отрѣзанъ» 1 2). Когда именно онъ оставилъ Молдавію, трудно 
въ настоящее время сказать. Пико полагаетъ, что это случилось въ концѣ 
1668 г. или въ первые дни 1669 г. 3). Но, повидимому, онъ не совсѣмъ 
въ этомъ увѣренъ, судя потому, что въ другомъ мѣстѣ своей «Notice», гдѣ 
онъ предполагаетъ, что Спаѳари и въ этотъ разъ переѣхалъ изъ Молдавіи 
въ Валахію, опредѣляетъ время «entre 1668— 1672 г.», когда «у revint 
(т. е. въ Валахію) peut-être avant de s’établir définitivement en Russie»4).

Если бы можно было доказать, что Н. Спаѳари переѣхалъ въ Валахію 
и здѣсь жилъ нѣкоторое время, то можно было бы съ увѣренностью ска
зать, что приписываемая ему хроника навѣрное принадлежитъ ему, а не 
другому 5). На возможность того, что авторомъ ея могъ быть именно нашъ 
Спаѳари, какъ будто намекаютъ и слова патріарха іерусалимскаго Досиѳея, 
что Спаѳари есть «яко гр о н о гр аѳ ъ , въ  котором ъ содерж атся всякие 
дела-вселенны я», которыя вполнѣ оправдываются дальнѣйшею дѣятель

1) La Perpétuité de la foy de l’Église catholique touchant l’Eucharistie, deffendue contre 
le livre du sieur Claude. Paris. 1669, p. 404—405; édit, in 12, p. 592—594; — apud P ico t, 
p. 445—447. Въ «Обзорѣ» Филарета не вѣрно: З в ѣ зд а  свѣ тлая (стр. 248). Cf. F a b r ic ii  
ор. с., р. 474.

2) Ко гъ л п іч еап й , Летописіціле, II, р. 210. P ic o t ,  р. 471.
3) P ic o t,  р. 448.
4) Id., р. 477.
5) См. объ этой хроникѣ въ упомянутой выше моей статьѣ въ Ж. М. Н. Пр. 1885, 

іюнь .стр. 341—346.
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ностію Спаѳари въ Россіи, — работами его надъ «Государственны м и 
книгами», «В асиліологіоном ъ», «Родословною великихъ князей и 
го су д ар ей  ц арей  Р о сс ій ск и х ъ , которы е родословились со о к р ест
ными великими государи»  и др. т. п .*). Во всякомъ, случаѣ вопросъ о 
составителѣ этой хроники все-таки пока еще остается открытымъ.

Долго ли Спаѳари пробылъ въ Валахіи и былъ ли онъ вообще тамъ 
вторично, въ настоящее время съ опредѣленностію сказать невозможно. 
Несомнѣнно только то, что онъ изъ румынскихъ предѣловъ поѣхалъ въ 
Константинополь, потому что въ 1671 г. онъ отправляется въ Россію изъ 
Адріанополя, откуда онъ выѣхалъ 1-го марта, какъ видно изъ греческихъ 
дѣлъ московскаго архива министерства иностранныхъ дѣлъ'1 2). Что Спа
ѳари былъ раньше этого времени въ Константинополѣ, это навѣрное можно 
сказать, такъ какъ тамъ было написано въ январѣ 1671г. письмо патріарха 
Досиѳея, отправившаго его въ Россію, и тамъ слышалъ о немъ переводчикъ 
греческаго языка въ посольскомъ приказѣ, Константинъ Христофоровъ, 
что «онъ (т. е. Спаѳари) человѣкъ ученой, а напередъ до сего у волоского 
Господаря у Ильяша былъ .онъ малымъ бояриномъ. Пожелая было быть на 
ево Ильяшево мѣсто господаремъ и довѣдався о томъ Господарь урѣзалъ ему 
за то носа, которой на немъ знакъ и до ныне есть, а волоской обычай таковъ 
у которого боярина носъ рѣзанъ и тому уже отнюдъ господаремъ никогда быть 
у нихъ невозможно»3). На этомъ основаніи я склоненъ думать, что Спаѳари 
«отъ стыда» изъ Молдавіи весьма скоро на этотъ разъ попалъ въ Констан
тинополь или прямо въ Адріанополь, можетъ быть даже въ 1669 г., а самое 
позднее въ 1670 г., и весьма возможно, прямо изъ Молдавіи, иначе Хри
стоФоровъ навѣрное узналъ бы имя и тогдашняго господаря валашскаго, у 
котораго или во время кодораго Спаѳари могъ быть вторично въ Вадахіи. 
Во всякомъ случаѣ, Константинополь или Адріанополь были болѣе удобныя 
мѣста для пребыванія Спаѳари, чѣмъ обѣ румынскія столицы, гдѣ онъ 
имѣлъ, по всей вѣроятности, не особенно хорошую репутацію.

Въ Москву Спаѳари былъ посланъ іерусалимскимъ патріархомъ Доси- 
ѳеемъ, который обыкновенно рекомендовалъ русскимъ людей или по просьбѣ

1) К е д р о в ъ , Николай Спаоарій въ Ж. М. II. Пр. 1876, Янв., стр. 3—4; P ic o t,  
рр. 479—484, 449—452.

2) Г р е ч е с к іе  статей н ы е списки № 7 (1111 апр. — 1111 авг. 26), лл. 269—309: 
В ы ѣ зд ъ  к М оскве из Л итвы  вол ош ени на М иколая С патарию са во 179 год у , 
тут  ж е вы писки какъ он ъ  в зя т ъ  въ посолской пр нказ в п ер ев одч и к и  в ны- 
неш нем  во 180-мъ год у» .

3) Тамъ же и у К ап тер ева , Характеръ отношеній Россіи къ православному востоку 
въ XVI и XVII столѣтіяхъ^ М. 1885, стр. 148, пр. 3.



послѣднихъ или по собственной иниціативѣ, или наконецъ по желанію рус
скаго правительства *).

28 мая Спаѳари былъ на рубежѣ Русской земли, какъ видно изъ 
отписки воеводъ Ив. Хованскаго съ товарищами: «мая 28 года 179», ска
зано тамъ, «пріѣхалъ къ Смоленску волоские земли шляхтичь греченинъМи- 
колай Спатариусъ, с нимъ 3 челядника». Послѣ распроса его отпустили 
къ Москвѣ 29 мая; «а не отпустить ево Микулая къ тебѣ великому Госу
дарю», замѣчено тамъ-же, «мы холопи твои не смѣли, потому что онъ въ 
распросе сказалъ: послали де ево къ тебѣ великому Господарю къ Москве 
изъ Андреянополя ерусалимскій патріархъ Досиѳей, да секретарь турскій 
Панотий с писмоміэ тайнымъ и словесно де с нимъ Микулаемъ приказъ 
тайно есть»1 2).

1 марта Спаѳари былъ уже въ Смоленскѣ, гдѣ онъ въ р асп росн ы хъ  
р ѣ чахъ , изложенныхъ въ отпискѣ отъ Смоленскаго воеводы, поданной въ 
посольскій приказъ 3 іюня, заявляетъ тоже самое, что и Хованскому, съ при
бавленіемъ, что онъ изъ Адріанополя поѣхалъ на Венгерскую и Польскую 
земли,— въ Варшаву, гдѣ онъ пробылъ три недѣли. Здѣсь онъ узналъ о 
слухахъ о походѣ турокъ и поляковъ. Получивъ отъ короля проѣзжій листъ, 
онъ 15 мая отсюда направляется на Минскъ, Борщовъ, Дубровку. Въ 
Смоленскъ онъ прибылъ на тринадцатый день. 3 іюня Спаѳари пріѣхалъ 
уже въ Москву и привезъ грамоту патріарха Досиѳея къ царю Алексѣю 
Михайловичу. Эта грамота представляетъ большой интересъ для біографіи . 
Спаѳари и потому я приведу ее почти цѣликомъ. Послѣ краткаго титула въ 
ней говорится слѣдующее: «Провѣдалъ есмь яко требуете вы человѣка, 
чтобъ зналъ разные языки и былъ бы благочестивъ, и сего ради обрето- 
хомъ имянемъ настоящего человѣка Миколая Гаврилова сына инокова3), 
человѣка премудраго въ латинстѣмъ и словенскомъ, а наипаче въ еллинскомъ 
языцехъ и русской можетъ скоро выучить и готовъ есть переводить; ди
венъ есть добрымъ писаниемъ, а болши всего что есть благочестивый хри- 
стиянинъ и прямъ въ повелѣніи и тайне і въ послушаниі святой каѳолической 
восточной церкви и многие государства и царства прошолъ учения ради и 
есть яко гронограѳъ, въ которомъ содержатся всякие дела вселенныя хотябъ 
и искать такова человѣка с великими трудами, но не найтить, а Богъ ево

1) Cf. М атч енко, Досиѳей, патріархъ іерусалимскій и его время (изъ Душеполезнаго 
Чтенія). М. 1878, стр. 110,123—124; ср. К а п т ер ев а , Характеръ отношеній, стр. 145—220.

2) Греч. стат. списки, л. 269. Объ Панотіѣ или вѣрнѣе Панайотѣ см. у М атченко, 
ор. с., стр. 124— 125.

3) На полѣ рукописи было написано что-то въ поясненіе этого слова; но отъ замѣтки
осталось только двухстрочное: ....бы л —  ъ. Означенное точками мѣсто совершенно неудо
бочитаемо. -
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посылаетъ и приідетъ онъ самъ къ вашему царствию, которой и родился в 
Молдавиі отъ отца есть еллина суща Пелопониса острова и буде такой 
человѣкъ ко двору вашему потребенъ просимъ царствия вашего да приімите 
ево и имѣйте в чести яко благородна: воздавайте ему честь, яко у васъ 
такимъ людемъ обычай; яко и персты у руки неровны есть ини же звѣзды 
на небесе неровны сотворены от Бога, но всякая какъ полезна, такъ 
и почтена отБога. Такъ же и мы яко о достойномъ и ученомъ премудрости
0 семъ предстоящемъ человѣке молимъ и просимъ царствия вашего, да 
имѣете его в чести и посещениі яко добраго вашего раба и прикажите 
ему переводити и голковати и писати историі и книги с какова языка 
изволите, во еже почитагися благодѣянию и славитися Богу, которой Богъ
1 вамъ подаетъ душевное спасение и телесное здравие во старости глубо
чайшей и честной. а)(оа (1671) генваря въ 25 день, ис Константина града. 
Вашъ молебникъ Досиѳей иерусалиму»1). Весьма важная грамота Досиѳея 
Московскому царю открываетъ и объясняетъ многое изъ жизни и дѣятель
ности Спаѳари, главное объ его родинѣ и литературныхъ трудахъ. Не меньше 
интереса представляетъ и допросъ Спаѳари въ посольскомъ приказѣ. Здѣсь 
онъ объясняетъ, что въ Москву послали его патріархъ Досиѳей и ту
рецкій переводчикъ разныхъ языковъ греченинъ Панайотъ, который между 
прочимъ велѣлъ передать, чтобы гетмана многогрѣшнаго держалъ Государь 
въ великой осторожности, а также разсказать о малорусскихъ дѣлахъ и 
крымскихъ. Ъхалъ Спаѳари «турской землей на великой Бѣлъгородъ тур
ской, что надъ Дунаемъ, а из Белогорода чрезъ Венгерскую землю, былъ 
у венгерскаго Ракоцы у сына, от него въ Полшу во Лвовъ на вербной не
дѣлѣ, изъ Львова въ Варшаву на свѣтлое Христово воскресенье»; былъ у 
короля съ листомъ отъ Ианаиота, и сообщаетъ о разныхъ политическихъ, 
дѣлахъ. Кромѣ того Панайотъ просилъ сказать въ Москвѣ, что онъ бу
детъ вѣрный тайный слуга, «да чтобъ поволилъ ему царское величество в 
московскомъ государстве поставить своею казною для поминовения вѣчного 
монастырь или школу учителскую малымъ дѣтемъ и сиротамъ убогимъ.»

Панайотъ постарался, чтобы у Спаѳари были покровители въ Москвѣ съ 
самаго пріѣзда его туда. Спаѳари привезъ отъ него изъ Адріанополя письмо 
отъ 28 Февр. 1671 г. греченину Мануилу Иванову, которому между про
чимъ пишетъ: «сей бояринъ которой приідетъ к вамъ прошу тя покажи к нему 
братскую любовь и поговори об немъ гдѣ потребнаго есть, чтобъ почитали 
ево и да останетца в государстве ихъ такой достойной человѣкъ, идѣ же иной

1) Тамъ же. Нѣсколько строкъ изъ этой грамоты напечатано у К а п т е р е в а , Харак
теръ отношеній Россіи, стр. 148.
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не пришествовалъ равенъ ему к нимъ». И дѣйствительно, Спаѳари съ самаго 
начала послѣ своего пріѣзда не оставляемъ былъ царскими милостями. Такъ 
мы видимъ, что Алексѣй Михайловичъ 4 іюня ему пожаловалъ жалованье 
по пріѣздѣ,— различные съѣстные припасы, кушанья и т. п., а около поло
вины слѣдующаго года 14 декабря 1672 (7180) г. царь указалъ ему быть 
въ посольскомъ приказѣ «переводчикомъ еллинскаго, и греческаго, и латин
скаго, и волоскаго языковъ.»

И такъ Спаѳари въ 1671 г. былъ уже въ Москвѣ, а въ 1672 г. 
былъ уже на службѣ въ посольскомъ приказѣ. Въ томъ же году Алексѣй 
Михайловичъ при отправленіи извѣстнаго Паисія Лигорида заграницу «на 
Симоновскомъ подворьи хоромы и садъ его (Паисія) и всякое строеніе при
казалъ беречь посольскаго приказа переводчику Миколаю Спатарію»; но 
послѣдній получилъ ихъ только въ половинѣ 1673 г., такъ какъ Паисій 
былъ задержанъ до этого времени въ Москвѣ и тогда же велѣно было 
Спаѳари «переводить греческіе и латинскіе книги и писать греческой и сло
венской и латинской лексиконъ» *).

Не было у Спаѳари недостатка и въ покровителяхъ какъ до отпра
вленія его въ Китай, такъ и послѣ возвращенія его оттуда. За первое 
время извѣстны его сильные покровители бояринъ Артамонъ Сергѣевичъ 
Матвѣевъ и князь Василій Васильевичъ Голицинъ, а за послѣднее особенно 
извѣстенъ бояринъ Ѳедоръ Андреевичъ Головинъ, управлявшій посольскимъ 
приказомъ 1 2). Самые покровители и большія связи и знакомства съ пред
ставителями иностранныхъ государей при московскомъ дворѣ, а главнымъ 
образомъ знаніе многихъ языковъ и многоопытность остановили преиму
щественное вниманіе Алексѣя Михайловича на Спаѳари при выборѣ посла 
къ китайскому императору. На послѣднія его качества указываютъ и со
временники. Такъ жившій довольно долгое время въ Россіи, въ качествѣ 
медика Алексѣя Михайловича, Лаврентій Рингуберъ, который зналъ лично 
нашего Спаѳари, въ своей реляціи отъ 29 дек. 1677 г. къ Саксонскому 
герцогу, Фридриху, называетъ его «vir et polyglottus et polypragmon», намекая 
этимъ на то какъ бы, что это послужило причиною, почему именно на Спа
ѳари палъ выборъ для отправленія посломъ въ Китай 3); при этомъ онъ

1) Доп. къ акт. истор., УІ, № 54, T. II и У; Ж. М. Н. Пр. 1876, Январь (ч. 183), стр. 3; 
К ап тер евъ , Характеръ отнош. Россіи, стр. 20?.

2) Извѣстны два письма 1704 г. Спаѳари къ нему: одно напечатано въ Р у сск о м ъ  
А рхивѣ 1867(5), стр. 308—309, а другое у Соловьева въ И ст о р іи  Р о с с іи , т. 15 (М. 1865), 
стр. 125 и затѣмъ у М атченко, Досиѳей, стр. 131; здѣсь между прочимъ Спаѳари говоритъ, 
что онъ знаетъ патріарха Досиѳея съ м ол оды хъ  лѣ тъ : «Я природу его вѣдаю изъ моло
дыхъ лѣтъ: запальчивый таковъ, что и въ алтарѣ никому не спуститъ.»

3) Igitur missus est ad Regem Chinarum Ablegatus Nicolaus Spatarius Moldavus, vir et
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прибавляетъ: «itineris hujus socius sine dubio fuissem, verum commorabar 
tune Viennae» * 1). Чтобы узнать, кто такой и каковъ Спаѳари, Рингуберъ 
указываетъ герцогу на совѣтника бранденбургскаго курФирста, Нагій 
де Арсаній, бывшаго совѣтника господаря Молдавіи; съ нимъ онъ познако
мился въ Берлинѣ 2).

Какъ извѣстно, посольство въ Китай отправлено было въ 1675 г., 
4 марта. '

polyglottus et polypragmon. Relation du voyage en Russie fait en 1684 par L a u ren t R in h u b er. 
Berlin 1883, p. 179; cf. La N e u v i l le ,  Relation curieuse, p. 220. О Рингуберѣ см. B rü ck n er . 
Laurentius Rinhuber въ Historische Zeitschrift Зибеля. 52 B. 2 Heft. (1884), S. 193—253.

1) Relation du voyage, ibid.
2) Caeterum quis et qualis sit Spatarius egregie novit Dominus Nagij de Aarsanij, Magni 

Ducis Moldaviae quondam, nunc Serenissimi Electoris Brandenburg. Consiliarius, Beroliüi de
gens, mihi perquam notus. Relation, p. 180; cf. B rü ck n er , Laur. Rinhuber, S. 225.

П. Сырку.
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dj^Jj _̂ аІ  ^ U r  <йлф̂и Le _̂ AAU.fiJ 

J.aauJ ÜÂlaJ ) d.C IajûiJ 1 J  І̂ ди. 1 ^jà.O Le

521 ^ j L J j 68 Ö, S. (. ,a.̂ AAuJ j
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£,el»

282, c. » £jшл

Öjl-Xu*Jj AsaujJI £jl*$U (J 

761

J-<^ (J*

626

438 ІаГ̂ ІІ ^  £©!^ä

9 0 ,  / I  o J j j Ü I  O s i J b  < _ Л ш .І |  £ « j ^ »  

< ^ . ^ 1  J ^ a D  ^ ч э і л і і  jO ^U U  I

757 , v.

j u « J  і л д л і і  «j j u u L  Â _ A ^ ij  

c5 ^ “ll У  ̂  u*l J !

204, d.

[dWejiûâ ] u1LJ| j X̂ÜJI ,J.—Ag_r
514, 6*.

i j l j j l )  j  jia iil i*i*»j*> çy~
323, a*.

323, &*. 1 J.S» ^Jc <U,iL

J W j ^ i Д̂с 4̂  J^O^J 1

217

j ^ iüââJ j (jà'c'lfC j»  ^t-yül

213 2>уЯш.Л j 4JU J W»aaC d.aj ̂ <jjJ j

221* j ^ c  dWl l»

î fij _̂ »aJ1 WlA—*4-« 4̂ іаЭ̂ 1і|

427 ^^U ll Jl

d—J f  (Jjlioj-c d.ĵ =»j j j  ^oü ij _ .̂SÔaLJ

^ . j  j ^  ^ j j ,j IäJ I 

429, Ъ. ^«иэ^іі ixswu

3 1 45 C* ^̂A*©J AaijuLä

Ul

I

i_XIj^lil j .a«. _̂ j X1IJ âaJU

^ш.»  ̂ ^ aauJ j l̂aJ ^ aiaaJ jJ,

399, b.

J M
387

А̂АШ.1 |

^o l» ^ ІІувАЛ ^ La» j

ÂD̂ LJj ^lc , J  jjiaeJ d.A>l>l»

307*

) (_̂AâJ Q l̂jUijjj й і '

757, Ä. j l J I

746 ^»JyJJ Àx3, ^ j) dj^-j

^ c c f  .&  u J  с /  ô^UJ.) j îU »

429, a. i S j l / H j ^ l

£jj)i <*!--oUj Jy o ^ j £<«L»

[Длл J j ^ l  j j l ]  { J j j l

218

Â»«AU.J dj Lŝ J I j i j l»

219 ĵ Um*0aJ| j .<̂* ^ j J]

^̂ Ĵ LaJ J ^ auaaJ J 4 ^ ^-e _yA*»ôJ j |

518. 519. 695 J ^ J U
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Ô j ^ * J  I iUa j ĵLj
671 J*LJ| ^ jJ j  *l*J v L ij iLô U
Juô* ^  J J  djoJüij d-ô U

204, a. j L i i j J j  ^ j j j

rL Ï  JSLlj J  JSÎIJ) i-o^U

^jl^Jl ^ П і  J J  ^Jc J j j j

237 .238  -

224 ĵ dA»jjjJj йлэ I À«ôL»

je  J? Â J %

2 2 5 *  ( s i c )  J j s J H l

(J 1 JI ĵ_j»

J-J^ к-Д* ^J -̂J1 cj jjJl
584

jjb  çyï, jj  pi£il j j i
437. 538

Ĵ âJ J «J,j ) JJ-*

J-JjJ.jfiJÜ jJ-oLiil Â*»J ^1  ,J«ôleJj

j e

720

іл^и  äJL ; ç_jZ* ^ U j J l

5 5 8  ^ c j J J  j j J Л  j * J  j ^ U l l  

5 5 2 ,  c .  ^Jj ô â II  s

j e  ^  V J ^

28, ci. ^ jb J j  J  LU««

106 *̂іклС J> <*tj-Äa

Ô_/>Ы| ^ J Û <  ^Lâj 3̂ ô J * * * 2' 

284 0 L^JÜ

j —e jeJ^J *̂**.*jjJ ^*a11 * 665

^ l— .Si—11 Ĵ̂ .— . л«с 0 liù ĵ Lu©

66* 398. 331, d * .  843

< jljb y j Cj L̂X2j-o J.»* 

104 [ b ~ j ^

[Ц-̂ o oLcsriXc jJaaj] j j ^ d j  QJ*>

31, C.

665 jJ^^-J Qy^

с;1І |  J

çjï, _jâ\ ^ c  Ju JJ  j J y ^  j
830, C. j J  j L ^ j  AeĴ l ^JaüJ)

ôjy^uA] J jJ  Öj y ^ l  J j 3^ (J; J <

757, a. C-jls^J| J>a*J 297. 298

jJ]  4^**^ •L_-*XU I йл^іілі j j û r* j j

j ?  [' 42*

770* v 5 J ^  ^ j c j e  ^ 442, e*. 7157, s.

776 ijoljdi Sji 757, w. o^U;^U
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JIJJI ei«/5“
. . . .  АІаі=> ^luxil  ̂ Lo ĵS'b

^  J 0 ̂ ***л«в̂ O^yOj <U) {JjMJ

757, p.

л

784 ^^aolJ iJ'ij J
_^sL j . ^  Іэ̂ І <LcU ^J âJLj

262, e.

Â_**jjâJJ Q Aj > ^ l  iJLJI

685, r. p ü j

Ml ЛІ - I _-utiJl  ̂ 0̂ 1_Ялш̂ 1| A— J LkUJ

------AJ j^_S»jj^l j Ij I<j -
331, a.

i J J  Aj j -̂LJ J ^ аіццІ' ÀJ Luj

267, e.

90, e.

( k  J  ü-
757 , <?. У fl pic y> Js> ^ J j

^J^aIJ î  ̂ л*а1| q J ^

7 3 8  ^ l i l l  ^ * J J  ^

^ — - « Л І  _ , & !  j l ^ ^ l  j b j ^ >

5 2 *  J u ^ j  ^  ^ J l  j J  j U ^ J  j S Ü b  

2 8 ,  & . О І ^ І І  732

_j*alscJ) J* j ôj >oCj _j>osSi Аалі

765

<~̂ aC {j* J Cj821

787. 874 

504 

775 

819

732 

800, a.

756* ^ j j 4 i  (ji ù[?: 

892

^ ijl iJ l  ^1  0 ^

*̂ikJcU A_»^w

jj**° ( j ^  -U l J ^1.JCV® J ĵ jÿj O
L5_y'<>J <jl ;̂0

СГ^Л jljJ .

• J kJ"0^ 7 4 7 j * >

^  v J C O - "
j j d J  ^ P j J j  a J L j 7 4 1 { j p _ j ^   ̂  ̂ (J ’aC ù U -3

• J  ^®Л j I L L  ^  J * J 8 7 8 ^ jAu I j  L̂ J j ^ t^aJ j ^ л С

^ A A ü X ij  Q J  l---SâJ j ^ J i  а І Lju j 4 0 8
J -  J ?

. 7 9 9 ,  e . L » j j  a J 7 6 6 J&l
ЧЛіІілі АлЯа4  j p l#ft9 ^ aÂmÔJ a J l  _Ç lJ'Z* ̂  Л  ^ _ _ л _ А л і j —J Jl> ç j .

. (■â j ) a J < U « i Ü Ü j 6 2 4 . 7 4 2

( * ? * /  J i - J Ü  Ш I A__J L ^ J  1 8 2 3 ^ ‘ Авл^ал ^  1-<Ôj 1 d sb j^ j

t ^ - ü J  L 8 0 0 , & * . 8 0 1  X)  ^ j lA j ,J .J j  A a jU

1)  ̂ j ^длС A jj ^ ^
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J LääJ Ij  ^L^iXkJ j A» L 1 aJ L u^
685, <?. ^ i U J j  t̂<5t>)jll
841 C> LajöIJ C_j )jLeÄw<^!j t  j  aJ Lfcuj
j j f i J l j  ^ L ^ l j  Д « —) äJ L - j

\ j) j J ĵxxxu})̂

С У C_£-J Lj t ^ l J i  j a C ^
839, a * .

^ L J j  5 ^ L .J J  J _ > l  äJ L j

799, a. l S j LäJI
31, b. aJLaû J j äJL^j

L / > U I ù  У  c 3  äJL*«j

Cr^ r * ^ ”
805 ^ U J I  « j i J J l  ^ 1
V L £ J J J » !  f>.jï J  * J k ,
262, 6 . ^ L e J j  ^ J . j j  pLfrJ

C r* ^  LawJ
^ j L J J  ù k ^
267, x.

ijt C ; )̂ A aaJ ^ jöuJ  j ^  äJ
785

893 1) ^ L c j J j  ilLj
аІ«о Lei j IpjxixJ ^ /O /3 Ал іэ . 2j  aJ lMj

, j l —W *M ^ - s Lj  J.<,£ U Ï  Äa.j Lj Ls 1]
262, f.

1) Accedit versio polonica, litteris arab.
scripta.

J j £J —J  ^ j - U X ^  ! ä J LjmJ

757, t .  ajLs *°I >Lj j L*a*äjj!aj I

c3 l5‘;J-o| äJL ,

431, c.

t<J^l Äĵ UA/lj | j Л.Цму1|
266, C. l o j j

793, b. { S S * ilL^Jj 

793, ci. Löj) aJ AaaamaJI iJ I
(J^—äJI Äi'Luj 1 ArO Lo A_J
685, m. ^ ^ L äJJ ^uiJLl

314, d .f. 394, 6. 810, b.

^ j —k xJ.j Äj «̂âeJ j iJ L,J j

314, e. 394, a. 810, a. 810, d.

j^ O il  ^ Jc

394, c.

1 L*J IJjx\ 1 |̂ aC A J Lû

682 o l i

^ « ^ * o L j  ^j^läJl ,J«j I^s aJ Iujj 

(j^ L »  ^  ^ я )  j .j \ä»\1

799, d.

o - i j t j äJ luuj

810, c.

î jL—rviâ J о-1 *1 Ç IIj aJ Luuj

32, «.

, J C ^  C;-" o *̂0
32, b. j / j l l  £ > J j
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Ал***Ді *l*JJ jl^«J üaw-̂ jâJ] dJLJJ

685, l. o ^ 1 J iV

O UI ifJtâJ) ĴLyJj

571, 6.

571, c. û.fjà}\ diLû Jj

385, b. ^̂ ьи.л1 ) ^  Lü 1 üJLmj

<JUl J*c ^ üj.â1| ^"UJj ilL j

1 > J  1 4jyl ,Ĵ c

267, b.

J<a< ^ Ь ^ c  dJ IujJ

796 ^»JâJI (jLe l̂j Jj

dJL*»9 d_9yJbo Ĵ LLÜ dft9 L) dJ Luj

*іД_LL y - ,  j J  ÎLjl-,̂ 1

799, b. <Sj ^

АлзД I £ dî fti 1 dü»J,i ) d*ua»J 1 dJ lhuj

267, d. L ,l J

Ic'J _j.o£ ĵAÂ̂lJ «̂ûaJ 1 L j J dJ 1«JJ

204, b.

831 UL j U T ^ y ü  J îL j

391 Ü««*M ^J-іУ oiaJl

678 Üawjj U Isbfïf'i Ü3jaLc ,Jj Lmj

j - i j H J  (J^“ J jLj

kSLJi .J-іРз _3 _3
685, b, c, d , Ä, г, /г, £, м, ѵ, y .

J fcM , u - Ш  ßSj

j u p i .

J t UI jJ J Luïl ^

j  LLlwj ^ji 1j   ̂ l3 ^

799, b. J) j^ f

244, a. CjbLJl j j  iJLj

LauJ oijiajjilj £J_̂ J cj dJL-j

830, d. ^ j ü J

^jj.J) ^ J L  J*,*Jj iJLj

830, e. il^

iioJjj-J L JjlsXl L*i d JL,

779

^̂ ê LilJ dl̂ u./J j ь__«*ь Le dJ Lwj

392

öf-Л  ^ Jc J~i* i j  ^ L ,

503 J j> JJ
iihs^l ioLiuD^J JjLuil âJLj

O -
и-л: U) ,jJü
514, a.

С 1 ĵ  оУ j (J..0 ĴC t j 1— Я—«O t j d_J l<yu,
433 <JjL̂ s

kcĵ Jl ^jaJJ Jjljs** ^j dJ LJ
256 ^U>J)

ÇJ J J^ß яікоі j £І^_лс âJ L ,

i ĵUJj jlLL  ^  j*J

267, p. \ £ j ^

267, o. L j) dJ (jĴ ll ^  âJ L ,

J./.C ^ aJ ô̂ iiaJj CjL̂ IJ dJLj
263, b. ' J  U)
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837 J i’M •>йш ^ —Â.Oyl j ia/ujw  ̂Ç ̂ _ ^ s J  J ^  о ^

C J ^ f  ù U J Ü I ijlzjfcu 429, c.

594. 727. 728 V ^ U j J j  J —^  J }  j j l i i )  J-ej
Â ë ^ lj^ J ]  ô j b s l l j  d iy i J j  d i ^ l » P* p u * " 268

824 j g i j  {j* U°jj
ù ^ j i  f (l AjySil ö_у-ЛА»j j j 730 Ѵ У "  f  f - ' l *  i f
296 u ^ l ^ 1 ^  i f ^  ^  { f^  ^ U * J )

226 0 ^ _ 3  j J j J  j ^ j i i J l

431 j Ъ. ^  1

J ^ J  ÄäjlJj »̂і̂ э.̂ 1 d>ul ç_j.L

i f  4Jü) J'J I
507 .^5>гі1І

Â-*J) «J

(J^l ^

J*** J~t -T*^ 0?
704 ^ ^ â i l  ^ jA jJ j

О̂ л̂ І Cj LaI”̂ ^JaJ | q̂ J.oJ J Jsß̂ M ^  jjo^  I p 1 ,jJ I O aJ 5ь4*̂  I ĴtLo dĴ 9 I J J*»̂
757, Z.

240* <pJ; ^Uî! ^ ^ 1  i c ^

и _ ^ У  0 і Ы і j ÿ = »  L ü J )
241 u ° 'Le
62*. 195* L -  f  jL l I  J  lüJI

1) Yol. I.

*.1̂  ô j .l̂ gJ( (JjLâi ôyâjJl

J i l  jJT^Jai) f  J .̂ 1 f j ~11
294

4j Lr?j

733

I

^ âjjxaJJ _J L 1J j A i.^ f ^ ,  J  l'j.bû I ) Ô JjJ

J LJÜ j J cL^ Lï 

522 ^ J ^ J I  J ^ l  O ^ J I  

o LhJJ c i  o j j j

1 6 8 .2 2 7  0 *~iJj

. 757, h*, i j j b  Ü ju J  ^ . j û l  j ^ j JI

ciz=>

757, c?. öjUll LDL öjbjtJl v̂ L.««

d j L i  ^ _ J  J.*.S? ^ л к і О  j ^ L l l  £S~-

803* _
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^£ш і| иЛ^і

y % J l  < ^ = ö '°  ці J - o ^  « j J l j  < 3 ^ - 1  Ь
243

562. 563. 722 ^ s y i J  

811 [<tU> ^jUJJ ejJJ] ^5jlsJj £is*°

C/°
374,5 . J U r ’ ^ g i J j ü U  

V̂ jL$*jJ  dijj^Jj ^jUb^l dS^ (jcJ^o

242 J f 4 ^ J  J~t»\ ^ J . JJ

o l i J l  ^

^jJ UJ-1 4JUI I d.AsÂ I v j  іяаІэ

593, a.

i‘j-jj.i\ j  u 4 o UaL

856

j* d \ t j j *

jL-i) J j  j j J ’dl c ^ V  {j* J j^ J  ejJ*)

434 о P JJ*ÎJ

ĵa»j L»j JJ ^ c ds-3*̂ ] d.w» J-eJ 1 Jj-jl_/*Jj

c s - r ^  o “̂ ° (̂J-AAUiJ ІіАШ.ЯаІ j

690

{ji J 0 ^ ^ aJI ^_^gJJ

828*

р іл і )  ẑ*.

817*

^_i)j ^jlJA***J| JtJ'-O <Ілші»

193 lii^Jj ^jltJj

j W  Clc V ^ J  J r
^^lüJ) oU— JjäJ V-JyjŜ J 

685, o. lS - ^

Ô jj _»XL lia J d-AJ LöÄaJ ) ĵjj L iJ  j
295. 605

£ j j  ^ J J a s O  *^_>LuJ.J dA A U ^üJj

9 0 ,# . plixlj

^,J.JJ t ĴaaJ (jlx^ll

759, 5. ' J j l J l

759, ft. ? ....J  j jk l j  3
J Cj _/*C Ï â L»

^  j  J_j—11 j^iaflJJ Ä—AiAk̂ iiJ j

759, c.

p̂. JW  ̂ ^  cl-*̂  J ÄâmIä

3 3 1 , 6 * .  ^ j \ J \  ^ Л і і І  dAJJA«JJjJ j

757, y. I ÿ

815'‘'^stJl <̂ >aX î _iLâX jj.j> ^  

718 ^jL^aaiaIJ ĵAglj ,J.fl>Ĵ .̂

^LiJI J r  ^ с 5̂j>U J * 729

^  «-k***̂  -/■Ç
429, cL 3  Ĵ a*l.J J ŷgs Ld I Цас

 ̂LaJ I ^ _̂ э.

729. 899
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pliJl

247 iu j l j J I

409-411 ^ j b J )

248-249. o33 ^ IsUo Liül 

ä- j LäJ I  Ä jb j J J  <^->L ^
233 11 J-*£ ù  ^  ^j«J

J jJ-^JJ j l y l  J J J J  ^

202 ' J ^ L J I  j j J \  çlfrj

L̂̂AWbkU ĵ AftJl d-©̂là*.© Jjàjt} j t̂9
^ » s LjjJ  j J aI»  w ^ J  ^_juü Lj

755

_jJüJj ^ïsÄ---j)j.-JJ ^̂ kjj
S i j f  y», ^ U Jj J y  j  *211111 g»

830, aa.

138* ^LiJJ ç y 3j — ?*ej^ ç j A  dX*syll cIj L_=yuJJ
*6̂  « Л *  f î* U ^

250, a. J 3 LU (?)0 ^ .ij^ iJ j 

^ aXÜ) _j _ -̂Xll| jU c l J**9

255, c.

246 Lm̂L sJ'tÆ A»Jyl àÂjuJl JĴ »euJ j[ôyLaJJ j j ]  Ä^l J ô̂=» t j  Ĵ *»»
267, $.

^  J e -  ^ У  c - J "  çA*

769* ^ )  J e

1) Vol. I.

^j\|^jJI J^LrU ijj-ôeJj jo U JI  ^_^

428

^ I j Lj ^JU d—A-ÄmJj uL—aâJ) ^ z—

239*. 512*. 687

J  J O j j J )  ^ ic

4—-J j J l  J , J  > 1

1̂ ic j jJ j  J») d iu l Äc^lJI >̂Uc 

J^ âJ V-J/Jj аІллі І э̂ яі <-уУі 

789 ^ b i l

^ ^ C J l ^лкл-о •bjjfj*'

696 J j j liJ

^_jj ^ J -U  ^ J jlftii ^ j l^ C

547 iuàJj

Ûj+î* (J—i t-^J di>jJj -̂̂ aC

757, i. j U J j

2 4 4 ,b. 628, a. ^ J  j t j j  l̂*Jl y*c 

Js^A  J1 sjb _j»aji£ 3̂ ^ J l  (JtP 

^»LaII ^ jI

816

j_/—JI b U» yj® ®_Л® ̂  ̂  ^

7 7 3 .7 7 4  ^ ^ e L j J j  ^ j J l  j j J

ûrî*^

dj^j^Jj d^eJI 3̂ d£$Jj )

692-694 ^  L / )  ^

^  v j^ ]  j j ^  J >

91,61. [djô^
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iUf,
267, l. [çUiJl f i j ë  ^ j] i c j j J j  

3 7 3 .374 ,a .

(27). 114. 121. 205. 206. ( j l j l l  

207. 208. 426. 8 6 7 * 399 1 *). 868* l)

1 0 8 .1 1 7 . 8 3 0 ,a. 861

^лкаЛІ j ^ aJ iJLo l̂I j  I ^  -̂̂ aâJJ Ô/9

J«* J t  Ù ^ C J i  J c

£°W j ----л«*і| J .̂ 1
714 (sic) ^ j j d )

299 *L ôïl

833, c. ^Л

_̂aa£1J I ĵl̂ l) Le -& ĵMcI 
782, d. * J * ) 0  J

jLkJL. JsJ U« «JL-i L £y*i
267, c.

*\J\ d _ _ ; r  j Z Ö  U J  I_ _ p>j.
832 ,& .[Ц Л  J \  ôjuil) i ^ U j  ô j^ J

44, Cl. ^AAQyjJ Ô-̂ /Л I Oĉ“'"'03

1 ,J.aC Jj  L^Lu.J

436 ‘ T  ^jüLiJ

^  j * J

267, /г. .

J c ^  J e  ^rfJl j^J U y s.

399, a. ^ j l i j

1) Cum versione polonica interlin. literis
arab. scripta.

p )̂ *J ̂  L/ŵ ’e  ̂  ̂ I

778 ~ J jÜ

^L Ü J fjj+d J e  <*—>̂ L̂ -Jj J..ÔS

911 ù k jL ^  {ji ‘-Л=к {j!

514, C. Iwj-sÂâJ ^.^У і diâJj

J e  ^ J j l j j  ô IâJ 4яЛ| £jL

267, ck.

255, a. 514, â.„ J juXUJ <ud!

628, h. . j J j J û j  ÜÜbJ j

757, c.g.m .x.8. j j l y

a _ , U  І 1 i J U J l  jSJyJl 

39. 65. 313. 337. 338. 339. 

340, a. 432. 559. 560

 ̂ ,|c t t—AJ ĵ Â«̂ ! j j |D LâlC ІАкМ l»

311. 312. 561 jSJydJ

33 LâjI 1#a1c d ^ L

P. lrf*j| 1#a1c Ls J j J . ^  jL  Іа« U

51, a.

31, /L «JL»Ij LaÂ«Nj ^1ш.э) іі^а.е 3̂ ,Jj Jj9

829, d. v̂ lJi) ^злЛ j S \ j  

405 4j)_y*Jj cJj LI

833, <$. ^ЛэІшЛ j  çLiliil 

<lXJÜ»UJ ij [__«sü^llJ 

938 J^«o i«  k

901 j s 5 ^jj\ L iu, cLa« ^
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J Û J  <JLfa

oULüil j  «jik
370

^■IJ J-̂ C ^  j J 1 C-.1-J.I <jl£)j
90, A*. j^ L il

Jy»J Ij Л t3 ‘4“*'̂ a

/86 l-L̂ -LlJ

j j  j .< £ _>a* AiJI , j  jjÜ I
252* 0 «~iJJ ^yulXJJ u y «

З Ж ^ л і  ж 1 J  *Ж >і
64, b. 334, c*. 881, a.
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J«*ß Jl.*Ŝ ÂX̂JUûJl

’ y®j> «UlJ
l—ім̂? j t f— j ^j._aaX̂J 1

ііаааЯш J1 q üXaasJ j
757,5. U,l J
751 Ls>̂w ІІАЛляІ j ^ *̂dU
0cU“Jj J ^ ) l j , C  kJ jLste J> 0Ж-аЭ
829, ö.
іллі û̂J і̂ л.̂  ftftj IaJ j QLfJk̂jâu9
782, c. jU i
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ЛлЛІІкліі cJ-̂ S^Xlj -------

254 A jfL

J 1 [jûLJl] J !  _>*> -----

552, d . 0 i*i| _^C ^  J-iilj

679 > i j  —

745 ILxL) j JaŜ ] -----

113 O l̂sôJj Jjj^yw 0^* l̂ ■ —■ ■ ■

<_ju> ̂ UklJ <̂ AsoJj ^ LojjJj djaj ■ .— ■
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731 lS J J^  J?
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15Записки Вост. Отд. ІЬш. Рѵсск. Лр\\ 0(>іц. T. III.



—  214 -

^  ^OLülj С_ДйЛі 

554, c. P. '

*al I ^OaxIj ^Д*-1 ) ДДІ 1

1J I |̂J Iâ<® ^ ^  4.AMJ L»

262, я. J ^ J I  

262, d. ^ j J J  |ДІлв 

oL c^l o L i^  ^ o  ^ L J j  Д0) ^ ‘Ілв

c/*****̂  £ІД)

315, a. 316

СІоД» ÀiijXA ([j ЬД) ôl_/»• 

302 ^.sLU 

ötJ-y 1 1 ^  ^

i i J J

794 :̂?_3̂ /,c

ü 1- ->^ W- £ /“* J}^  
125 (_rJ l l

552, 6. ^c ^Jc

ij^XUj «Jj Lo^I Ä^äÜiJI «Jj I^^äI j

763. 764 J ^ J U  iiUJ ^ l c  J ^ l l

^  L> ̂  J <>т ’ Д  ̂  ̂

820 ^jlkkJU  

{J~i  ̂ о̂Д*"-«®

723 ^ j J I  *l«J 

782, л.  ̂j j  9 Д  <_—Lb1»1 1

116 JtJJjjjlj ŝ:Uu.,JÜ pistil
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706-707. 711

^ jM -J  ^eL  ÿ i  j ^ -У

685, p.

743* 0L̂*j_/c ^ У  l«Üj i$5 l̂i«

cU LJj ^mflJ j] ^TÜuulJ ^LJ) ^L»-« 

567 [<U*

jb U U ^ L i l )  ĵ*e <_JUÜJ *̂u.nJj 
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<cUaa)I <väa*JJ

829, е. с і У  i е Д У

Ĵ Ĵl

У  CS dAsLiiJj сЗ
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832, а.
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У г *  I j n r ^  pLoJ CASjj ^1]

f-L* j i J^ J  cjJb ' J ^ i y

607, а. ^ L J I

Ô £Ôj  йЗ̂ Ял

830, f. £>J^1

829, a. ^Â jjj Jjts
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Всѣ тѣ изъ упомянутыхъ въ нашемъ «спискѣ» рукописи, которыя 
переданы были въ библіотеку СПБ. Университета изъ Казанскаго, подробно
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описаны I. Ѳ. Готвальдом ъ въ цитованномъ выше «Описаніи арабскихъ 
рукописей, принадлежавшихъ библіотекѣ Имп. Казанскаго Университета, 
Казань 1857»2). Для облегченія справокъ здѣсь прилагается составленная 
К. Г. Залем аном ъ сравнительная таблица новыхъ номеровъ съ номерами 
каталога I. Ѳ. Г отвальда:

Нын. НОМ. Н. Готв. Нын. НОМ. Н. Готв. Нын. НОМ. Н. Готв.

4 2 — LXI 1 1 4 — VI 2 1 6 — XL III
4 3 — СХХХІІІ 1 1 5 — ХС 2 1 7 — ХХХѴП
4 4 — CLXIII 1 1 6 — I 2 1 8 — XIV
5 1 — CLYII 1 1 7 — VIII. 2 1 9 — LVII
5 2 — XXVIII 1 2 1 — IV 2 2 0 — LIV
5 8 — LXXXIII 1 2 2 — СХІѴ 2 2 1 — XLIV
6 2 — LXXVII 1 2 5 — СѴІ 2 2 2 — ХСѴІІІ
6 3 — СХХХІ 1 3 8 — СІІІ 2 2 4 — LXVI
6 4 — СХХХІІ 1 5 0 — СЬХХІП 2 2 5 — XVIII

6 5 — CXLIX 1 5 1 — CIV 2 2 6 — XXXIII

6 6 — СИ 1 6 8 — XXXIX 2 2 7 — XL

6 7 — LXXX 1 7 6 — СХХІ 2 2 9 — XLV

6 9 — CLIX 1 7 8 — CXLVIII 2 3 0 — XLI

7 1 — CXLVI 1 8 1 —  • СХѴІ 2 3 1 .  2 3 2 — LVI

8 2 — СХѴ 1 8 5 — СЬХѴШ 2 3 3 — LVIII

8 3 .  8 4 — XI 1 9 1 — CLXXI 2 3 4 — LIX

8 7 — СІХ 1 9 3 — LXXIX 2 3 5 — LIII

9 0 — CLXIX 1 9 5 — LXXVIII 2 3 6 — LI

9 1 — CLXII 1 9 8 — ХСІѴ 2 3 7 — XL VIII

9 8 — СХѴП 2 0 2 — XII 2 3 8 — XLIX

9 9 .  1 0 0 — X 2 0 4 — CLXXVI 2 3 9 — XXVI

1 0 1 — LXXXII 2 0 5 — II 2 4 0 — XXXVI

1 0 2 — CLVIII 2 0 6 — VII 2 4 1 — ХХП

1 0 3 — LI 2 0 7 — III 2 4 2 — XXXIV

1 0 4 — LXXV 2 0 8 — V 2 4 3 — XIII

1 0 6 — XXX 2 0 9 — LXV 2 4 4 — LXXIII

1 0 8 — XXXI 2 1 0 — XV 2 4 6 — XX
1 0 9 — CLX 2 1 1 — XXVII 2 4 7 — LXI II

1 1 2 — LXXX1V 2 1 2 — XXXII 2 4 8 . 2 4 9 — LXII

1 1 3 — XL VI 2 1 3 — хьп 2 5 0 — XIX

1) Записки В. 0. И, 244. 2) № I по CLXXVHI.
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Нын. НОМ.

252 _
Н. Готв. 

CLXXV

253 — ХХХѴН1

254 — XXXV

255 LV

256 — XXIII

257 — XVII

25.8 — XVI

259 — LXVII

260 — LX

261 — L

262 — LXX

263 — LXVIÏÏ

264 — XLVII

266 — LXIX 1

267 — LXX1V

268 — LII

270 — СѴ

282 — CLXXVII

284 —  ' СѴИІ

294 — XXIV

295 — с х

296 — XXI •

297 — СХІ

298 — СХІІ

299 — XXV

302 — сѵи
306 — СХХІХ

307 — CXLII

308 — LXXXIX

309 — CXLI

Нын. НОМ.

310 _
Н. Готв. 

ХСѴ

311 — CLV

312 — CLVI

313 — CL

314 — С

315 — СХХѴІІ

316 — СХХѴІІІ

317 — СХХІ1І

318 — СХХІѴ

319 — сххѵ
320 — СХХѴІ

321 — LXXXV

322 — LXXXVII

323 — ХСѴІІ

324 — LXXXVI

325 — ЬХХХѴІП

326 — CXL

327 — ХСІІ

328 — ХСІІІ

329 — ХСѴІ

330 — ХСІ

331 — СХІ.ѴП

332 CXLHI

333 — CXLIV

334 — CXLV

335 — СХХХІѴ

336 — С XXX

337 — CLI

338 — CLII

339 — CLHI

Нын. ном. Н. Готв.

340 — CLIV
341 — СХХХѴ
342 — СХХХѴІІ
343 — СХХХѴИІ
344 — СХХІІ
366 — СХІІІ
367 — CLX1V
369 — CLXV
370 — CLXVII
373 — СХѴІІІ
374 — СХІХ
377 — схх
385 — LXXI
387 — CLXXIV
391 — CLXX1I
392 — XXIX
394 — ХСІХ
395 — LXXVI
397 — CLXX
398 — СІ
399 — LXXII
404 — СЬХХѴПІ
405 — IX
408 — CLXI

409-11  — LXIV
414 — СХХХѴІ
416 — LXXXI
417 — схххгх
421 — CLXVI

Внимательный читатель замѣтитъ въ текстѣ заглавій въ нашемъ 
спискѣ нѣкоторыя уклоненія отъ текста «Описанія». При провѣркѣ по 
рукописямъ въ «Описаніи» оказались нѣкоторые, незначительные впро
чемъ, недосмотры и пропуски. Авторъ будущаго подробнаго каталога съ 
своей стороны въ нашемъ спискѣ, который не имѣетъ никакихъ претензій 
на совершенство, конечно найдетъ также извѣстное число погрѣшностей 
и между прочимъ безъ сомнѣнія опредѣлитъ точнѣе тѣ рукописи, которыя
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у насъ остались безъ указанія имени автора, какъ напр. весьма древній и 
интересный ^ \  d^o L J £ Равнымъ образомъ ему придется подробнѣе 
изслѣдовать отмѣченныя мною подъ заглавіемъ или сборники. 
По этому поводу позволю себѣ еще замѣтить, что 8 маленькихъ трактатовъ 
Ибн-Сгты, описанныя I. Ѳ. Г отвальдом ъ на стр. 248 и 249 подъ 
№ CLXXII, соединены мною подъ общимъ заглавіемъ J ^ L j
Ls~. Равнымъ образомъ у меня не перечислены отдѣльно помѣщенные въ 
Хя X LV II (стр. 8 0 — 81) трактаты муллы «Фатхуллы б. Хусейнъ, Ахунда 
Казанскаго».

Въ нашемъ спискѣ противъ заглавія ĴJjâJL) ^ j j JJ рУс поста
вленъ № 946, не упомянутый еще въ предпосланной первой части «Списка» 
замѣткѣ К. Г . Залем ана 1), которая какъ послѣдній номеръ даетъ 945. 
Объясняется это тѣмъ, что эта рукопись поступила въ библіотеку позже, 
именно нынѣшней осенью. Она принесена въ даръ I. О. Г отвальдом ъ и 
за подарокъ этотъ библіотека нашего Университета2) и всѣ петербургскіе 
арабисты могутъ только сказать самое искреннее спасибо маститому ка
занскому ученому, ибо эта драгоцѣнная рукопись — громадный Фоліантъ — 
содержитъ повидимому полный и въ добавокъ сравнительно весьма древній3) 
списокъ знаменитаго творенія Газзали. Существуетъ, правда, булакское 
изданіе этого сочиненія, но хорошая древняя рукопись, какъ извѣстно, всегда 
сохраняетъ свою цѣнность, такъ какъ большая часть восточныхъ изданій 
въ сущности только воспроизведенія одной какой нибудь рукописи и кон
тролировать ихъ при помощи другихъ списковъ далеко не лишне, и чаще 
всего даже существенно необходимо.

Бар. В. Розенъ.
СПБ. Октябрь 1888.

1) Записки В. О. II, 244.
2) Инвентарь 1888 г. № 3330.
3) Она писана въ 786 г. гиджры.
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ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНІЯ.

№ 901 принесенъ въ даръ ïie генералъ-маіоромъ Богушевичемъ, какъ 
сказано вы ш е1), а генералъ-лейтенантомъ Б огуславским ъ .

По отпечатаніи нашихъ трехъ списковъ Библіотека обогатилась еще 
десятью рукописями, принесенными ей въ даръ Е .Ф . Калемъ, собравшимъ 
ихъ въ Бухарѣ и Ташкентѣ2), которыя въ каталогѣ записаны за № 9 4 7 —  

9 5 6 .  Кромѣ того выше выпущены 7  номеровъ. Всѣ эти рукописи приба
вляются здѣсь:

926

9 5 0 ,  с .  P ѴѴ1 Л

9 4 9  Р ä̂)j  j Ь9 4 9

9 4 7 ,  с .  9 4 8 ,  с .  P

9 5 5  T  ( s i c )  А я ^ j L - b

9 5 3

^ (sic)

9 4 7 ,  6 .  9 4 8 , 6 .  P  )>J) j c j l l

1) Записки B. О. II, 243.
2) Инвентарь Библіотеки 1888 г. jYï 3311—3320.
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950, «*. P ^  j j ŷ**e*uJ 1 d>l^l^J )

952* P  d b K

818 АО I 1 кДлС

956 A P  d^L ~ j Äc^s?

Ал і L> dju 1 ÔlA Ü ̂  41U.J

947, а. 948,, а. А  L jL

950, Ъ. P ^  U**? ÖJJ

951

954* P  Ĵ« IL  ĴJJJJj t,_.JlS8

492 «Potpourri des Langues Orientales tome I contenant des documents 
diplomatiques échangés entre la Russie et les khans de la Crimée, 
relativement aux affaires de la Pologne.» in-fol.

862 «Выписки и переводы, касающіеся языковъ и словесности Востока. 
1835. Окгб.» in-fol.

900 Снимокъ съ карты земнаго шара Идрйсй, сдѣланный М ельгуновы м ъ 
съ Парижской рукойиси.



„Мудрость Балавара“, грузинская версія „душеполезной 
исторіи о Варлаамѣ и Іоасафѣ“.

Рецензія барона Р озена на «Notice sur le livre deBarlaam et Joasaph» 
Zotenberg’a появилась1), когда я занимался посильной разработкой вопроса 
о древнихъ грз'Зинскихъ повѣстяхъ и романахъ. При всѣхъ тщательныхъ 
розыскахъ не успѣвъ найти въ доступныхъ мнѣ грузинскихъ рукописныхъ 
коллекціяхъ Императорской Публичной Библіотеки и Азіягскаго Музея не 
только самихъ памятниковъ повѣствовательнаго характера, заходящихъ за 
XII вѣкъ, но даже какихъ либо указаній на нихъ, я чрезвычайно былъ за
интересованъ осторожно, но достаточно убѣдительно, высказанною гипоте
зой, которая открывала возможность существованія повѣсти на грузинскомъ 
языкѣ за много лѣтъ, пожалуй и вѣковъ до XII столѣтія. На первыхъ по
рахъ всѣ мои старанія разыскать что либо по этому вопросу завершились 
ничѣмъ или почти ничѣмъ, и въ работѣ о грузинскихъ повѣстяхъ, уже 
оконченной къ тому времени, ни слова не было обмолвлено мною о такомъ 
важномъ памятникѣ. Только нѣсколько строкъ изъ одной грузинской бро
шюры2) — я уже не указываю на извѣстное мѣсто въ житіи св. Евѳимія — , 
относящихся, повидимому, къ дѣлу, вмѣсто того чтобы дать удовлетвори
тельное объясненіе, сами нуждались въ комментаріяхъ. Въ нихъ говорилось:

«Архимандритъ І осифъ ж илъ  въ 1460 годахъ: онъ перевелъ съ гре
ческаго «Мудрость Балавара». Монахъ І осифъ поясняетъ, что по словамъ 
Софрона Палестинскаго, сына Исаака, «Мудрость Балавара» написана по 
поводу обращенія индійскаго народа въ христіанство: эта книга найдена въ 
книгохранилищѣ Эсопа (?).»

1) Записки Вост Отд. Имп. Русск. Археол. Общ. Томъ II, вып. I, стр. 166—171.
2) За - Х І І І - Х Ѵ І  -пТка.„  1885, стр. 20.
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К ъ тому же авторомъ не указывался источникъ, откуда онъ почерп
нулъ эти свѣдѣнія.

Однако мысль о Балаварѣ не покидала меня, и нынѣшнимъ лѣтомъ, по 
пріѣздѣ на Кавказъ, я не упускалъ случая наводить всевозможныя справки.

3. Ч ичинадзе, авторъ помянутой брошюры о грузинской литературѣ 
X III— XYI вѣковъ, передалъ мнѣ словесно, что ему извѣстны два списка 
искомой повѣсти: одинъ находится у іеромонаха алавердскаго монастыря 
Симеона Грдзеліева, а другой онъ видѣлъ въ рукахъ Ивана Бердзенова, 
умершаго два года тому назадъ въ деревнѣ Дигоми. Кромѣ того въ Гуріи 
оказалось нѣсколько человѣкъ1) съ именемъ Балаверъ =  Балаваръ, что 
могло уже указать не только на существованіе книги о Балаварѣ, но и на ея 
популярность въ Грузіи: заимствованіе именъ изъ популярныхъ книгъ въ 
старину среди грузинъ было болѣе, чѣмъ гдѣ либо, обыкновеннымъ явле
ніемъ. Наконецъ, 8-го іюля, X?. 142 грузинской газеты «Иверія» доводилъ 
до свѣдѣнія читателей о книгахъ, пожертвованныхъ г-жей Ниной Дапквіе- 
вою въ библіотеку Общества распространенія грамотности среди грузинъ, 
въ числѣ которыхъ и упоминалась «Мудрость Балавара». 13-го я уже былъ 
въ Т ифлисѢ, и списалъ всю повѣсть. Рукопись Общества распространенія 
грамотности среди грузинъ оказалась съ весьма позднею датою, именно 
1860 года, но это самое обстоятельство подавало надежду отыскать ея 
оригиналъ, и съ этой цѣлью я обратился при посредствѣ газеты «Иверія», 
Л?. 153, къ любителямъ и собственникамъ древнихъ грузинскихъ литера
турныхъ памятниковъ съ просьбой обнародовать путемъ печати, если 
имѣются у нихъ какія либо свѣдѣнія о рукописяхъ «Мудрости Балавара». 
Вскорѣ за тѣмъ въ той же газетѣ, № 164, среди новостей дня послѣдовало 
огульное сообщеніе, что списокъ «Мудрости Балавара», разсмотрѣнный 
мною въ библіотекѣ Общества распространенія грамотности среди грузинъ, 
сдѣланъ съ рукописи Мелитауровыхъ, унаслѣдованной ими отъ грузинскихъ 
царевичей, при которыхъ одинъ изъ Мелитауровыхъ былъ придворнымъ 
духовникомъ. Въ «Иверіи» же, X?. 175, появилась замѣтка 3. Чичинадзе о 
трехъ извѣстныхъ ему рукописяхъ «Мудрости Балавара»: это три упомя
нутые выше списка; по поводу Мелитауровской рукописи онъ прибавляетъ, 
что ея нынѣшній владѣлецъ, тоже Мелитауровъ, служитъ священникомъ 
въ одной изъ т и ф л и с с к и х ъ  церквей.

Рукопись библіотеки Общества распространенія грамотности среди 
грузинъ, заключающая въ себѣ «Мудрость Балавара»,
имѣетъ Форматъ обыкновенной тетради (дл.: 21,2 ст., шир.: 16,6 ст.);

1) Балаверъ Мгалоблишвили, Балаверъ Чконія и др.



въ ней за повѣстью о Балаварѣ, занимающею первыя 153 страницы, на 20 
страницахъ слѣдуютъ разныя мелкія стихотворенія и толкованіе на «Отче 
нашъ»; послѣднія 10 страницъ пустуютъ. Бумага рукописи сѣрая; чернила 
черныя: только первыя буквы начальныхъ строкъ исполнены красными чер
нилами. Письмо гражданское, четкое: заглавныя буквы и буквы новыхъ 
строкъ —  церковныя, обстоятельство, какъ я убѣдился за послѣднее время, 
указывающее на то, что списокъ, по всей вѣроятности, сдѣланъ съ церко
вной рукописи. Пагинаціею черезъ страницу —  арабскими цифрами —  снаб
жена только часть, занимаемая повѣстью о Балаварѣ.

Въ началѣ рукописи читаемъ:
«VcVGf̂ dGj (Ь9о1/і ОІ/ІЬ̂ ОІ/ dol/i W>cĝ p>G

«Мудрость Балавара. Сочиненіе отца Софрона Палестинскаго, сына 
Исаака.»

Разсказу предшествуютъ нѣсколько строкъ, по видимому, отъ автора, 
указывающихъ на эѳіопское, т. е. индійское происхожденіе книги:

«9oĝ §3 9-rjG ^ô Go

9̂ cgol/b l/i^o^G l̂/Ь, DoGb Ь(чоьБ l/i]9jGo 9ol/Go.»

«Нѣкогда я прибылъ въ страну [Эѳ]іопію, гдѣ въ книгохранилищѣ 
царя индійцевъ нашелъ эту книгу, въ которой описаны дѣла его.»

Повѣсть не подраздѣлена на главы, но каждая изъ восьми первыхъ
ПрИТЧЪ НОСИТЪ НаДПИСЬ ПО ПОрЯДКу: т Ы ъ Ъ ь  ооЫсо.'Ьі Msgb,

«первое слово», «второе слово» и т. д.

Въ концѣ «Мудрости Балавара» читается: 

elf(4-gç? o-jüGb.
1860 б'-Ѵ çogrjl/s o^9Gi

^Ĝ oo-Go dol; gsiocj'jgcvjgol/ Зодбч,
91)(*>отЛ)д2̂ с)оЬ ^t£9o üo^gajbol/,
БьТІОорміо 9iooo ^bGdiço

«Конецъ.
Въ 1860 году октября 6-го дня [эта повѣсть] переписана губернскимъ 

секретаремъ дворяниномъ Антономъ Захарьевпчемъ Дапквіевымъ,
Рука тружениковъ обращается въ прахъ,
Трудъ ихъ останется, какъ сокровище.»

Языкъ повѣсти —  церковный со всѣми тѣми стилистическими особен
ностями, какія мы находимъ въ Библіи, Евангеліи и у дз^ховныхъ писате
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лей лучшей поры грузинской литературы. Употребленіе указательнаго мѣ
стоименія въ качествѣ опредѣленнаго члена, согласованіе опредѣлительнаго 
слова, даже существительнаго, съ опредѣляемымъ въ числѣ и падежѣ, ра
вно глагола съ прямымъ дополненіемъ въ числѣ, постановка герундивной 
Формы на bgo послѣдовательно послѣ всѣхъ начинательныхъ и потенціаль
ныхъ глаголовъ, а также глаголовъ движенія и желанія, опущеніе окончанія 
повѣствовательнаго падежа (Ьб въ собственныхъ именахъ, обыкновеніе 
выражать будущее время и условное наклоненіе Формами прошедшаго вре
мени совершеннаго и несовершеннаго видовъ, и много еще другихъ архаи
ческихъ оборотовъ грузинской рѣчи можно подкрѣпить массой примѣровъ 
изъ «Мудрости Балавара», въ которой кромѣ того поражаетъ одна синтак
сическая особенность: это своеобразная аттракція падежей при относи
тельномъ мѣстоименіи. Опредѣляемое слово главнаго предложенія ставится 
въ падежѣ относительнаго мѣстоименія, начинающаго собою опредѣлитель
ное придаточное предложеніе, такъ:

1. фЬ(чбь Ь̂0ооЬ б^Ь^Ѣ
üol/S c)ota>̂ t/5 0Ç?bt»i>^or>b Яз Ь, Зоьбо ь̂ <Ы/ с̂юо̂ эо
l/btjgjoîp)..

2.
і>(чЬ Ь(чІ; b9o l; W )-cgç9o lf j .

3 .  ‘ЗдоэдѢ'Ь: ÿ o  ^Ь0ОІГЬ (ч р >()^2ч [ о] 1;Ь goißoc)!/

Ь(чЬ Ь(чІГ V ^ s ^ o l / b  ^боѣі.
Какъ архаизмы по этимологіи можно отмѣтить въ именахъ съ основой 

на ь присутствіе & въ именительномъ падежѣ, въ глаголахъ окончаніе б 
вм. У въ третьемъ лицѣ настоящаго времени и отчасти Формы ь<чб и 
хотя послѣднія встрѣчаются и въ позднѣйшихъ памятникахъ.

Лексиконъ равнымъ образомъ архаическій; достаточно указать на 
нѣсколько словъ: 1. — <)сч^і>29дЪооэ ; 2. ^бд или =  0̂ б о ;
3„ Ь£9бь$о0об^о =  ; 4. 9p>bs^s =  9<ро.^^р).$оь; 5. §оьь$о̂ ь̂ =  ;

6- ^ 03̂  =  7. «â6s =  ^ ^ Â s; 8- % ж!шзѴ  =  % э% )Ѵ ;
9. 9р>оЬдбь == 9<4.og9Pî.; 10. =  ^ь^ьЯздЬ-дгэо; 11. Частицы: ь
вопросительная частица и эд въ соединеніи съ отрицаніемъ: ь(ч5̂ ? уже не, 
и не.

Обращаютъ на себя вниманіе еще два слова: на одномъ изъ нихъ я 
позволю себѣ остановиться дольше въ виду особеннаго значенія, которое 
оно при надлежащемъ толкованіи пріобрѣтаетъ въ вопросѣ о времени 
нашего . памятника. Это З^обьдо, болѣе древняя Форма ЗЗ^обьдо: 
Д. Іес. Ч убиновъ въ своемъ словарѣ ссылаясь на Іерем. 8,7, переводитъ 
его горлицею; ссылка вѣрна, но сличеніе съ параллельными мѣстами



на другихъ языкахъ, какъ увидимъ ниже, не подтверждаетъ такого толко
ванія. Обратившись къ греческой и мусульмано-арабской версіямъ повѣсти 
объ индійскомъ царевичѣ Іоасафѣ, находимъ, что грузинскому слову 9g6>oGsgo

въ греческой версіи соотвѣтствуетъ àv̂ Swv, соловей, а въ арабской 
воробей; мы не прочь были бы на ряду съ соловьемъ греческой версіи и 
воробьемъ арабской допустить въ грузинской любую птицу, если бы един
ственно возможное объясненіе слова 9gwoGbgo не сближало въ этомъ отно
шеніи грузинскую версію съ греческою. Дѣло въ томъ, что Сулханъ 
Орбеліани въ своемъ словарѣ, ссылаясь на то же самое мѣсто Библіи, 
Іерем. 8,7, слову придаетъ значеніе сладкозвуч
ный; у него же глаголъ толкуется въ смыслѣ пріятнаго пѣнія
птицъ. Дѣйствительно, J^oG^s есть звукоподражательное1) слово и означаетъ 
просто чириканіе или пѣніе птицы, и причастіе, произведенное отъ него, 

подобно греческому ат)3ыѵ отъ ascSw, можетъ означать, вообще, 
поющаго или пѣвчаго и хат’ і%оуг\ѵ соловья. Что же касается помянутаго 
мѣста изъ пророка Іереміи, то оно по первому печатному грузинскому изда
нію (1743) читается такъ:

«gob il/ogob 9 G 9 5 ßGi 9о gab 9̂-g(4oGig9bG gab 9 ^ 0 «
bigsthG ІГо(чсюі ĝ io0gĜ l; jjb9Go 9̂ 9<*>Ді̂ £90І/і (booot/iGo, fe ^ 9  G ß 9<hGЬ(чЬ ßGs Irblr̂ jĝ Go o. JlGo.»

«Асида въ небесахъ знаетъ свое время, горлица, 9g^oGsgo (оста
вимъ пока безъ перевода) и ласточка поля, воробьи соблюдаютъ время 
своего входа, но народъ мой не знаетъ законовъ Господа.»

Сличивъ это мѣсто съ параллельными стихами еврейской, греческой, 
армянской и славянской Библіи, мы безъ всякаго затрудненія находимъ 
эквиваленты 2) для асиды, горлицы, ласточки и воробьевъ грузинскаго 
перевода, но не находимъ его для интересующаго насъ слова: есть 
возможность прослѣдить, какими путями въ грузинскомъ переводѣ даннаго 
мѣста Библіи одной птицей болѣе, чѣмъ въ другихъ версіяхъ, и почему эта 
птица именно соловей, а не иная какая либо; но пока для насъ вполнѣ до-

1) Звуковое сочетаніе ^  находится въ дѣломъ рядѣ грузинскихъ звукоподража
тельныхъ словъ съ разными оттѣнками одного общаго значенія «издавать звуки»: 1. 
скрипъ; 2. сверчекъ; 3. крикъ Фазановъ и подобныхъ имъ птицъ; 4. JtfUsoC*,
крики вспуганныхъ дроздовъ или подобныхъ имъ птнцъ; 5. J^oCn, чириканіе и т. д.

2) Г р у з . ; r /oö" W.Ca
Е в р. п т р п -пл » V W
Г реч . AtJiSa триушр » ХеХіВшѵ атроидіа
А рм. u.pu{A » p-n.LnA#
Слав. ЕрОДІД горлица » ллсточнцд крлкіл.



—  228 —

статочно знать, что V III глава, 7 стихъ пророка Іереміи не обязываетъ 
нисколько измѣнить значеніе слова З^-д^обьдо, опредѣляемое собственною 
его этимологіею. Между тѣмъ на грузинскомъ языкѣ до сихъ поръ извѣстно 
два названія для соловья —  osgceo-Go и ^г^-дг?0, оба иностраннаго про
исхожденія: ^‘ge’^'g^0 стало пріобрѣтать право гражданства въ грузинской 
литературѣ къ концу XII вѣка съ усиленіемъ вліянія на нее персидскихъ 
литературныхъ образцовъ; до того для обозначенія той же самой птицы 
существовало пересаженное также литературнымъ путемъ греческое слово 
оь$ор>6о *). которое только и встрѣчаемъ мы даже въ первыхъ переводахъ 
съ персидскаго языка, такъ напр. въ романѣ о Висѣ и Раминѣ. Естественно 
полагать, что ни греческое слово os^e>Go, ни, конечно, персидское Vggsw 

не находилось въ общемъ употребленіи, когда авторъ «Мудрости 
Балавара» назвалъ соловья кореннымъ грузинскимъ словомъ SJ^oGsgo.

Другое слово — (Ые).дь<чо — употреблено въ смыслѣ пустынника, мо
жетъ быть пастуха, но ни въ какомъ случаѣ не пасущагося1 2), какъ совер
шенно согласно съ этимологіею этого слова объясняется въ лексиконѣ Сул- 
хана Орбеліани, такъ:

1 .  і5р>£9(*>. дѣд goS 9dp>gS(4a>ii oïbGb

^i^gogab iîpj-GgÜbga ogl/стД; ^ o l^ g lr  £> оэоІГі ßggGob.
1. Балаваръ покинулъ величіе преходящее и отправился къ пустын

никамъ служить Іисусу Христу Богу нашему.
2 . ogp)- (btçsra-ügsbgo сЪот^Ь gb ß o  д(чоэо 9 ()р>дЬ(чотЬфьбо, Seo-gogaS goS goSgagb

д̂Ь()о о^о ^bg9bgb(̂ ol/à cnbGb.
2 .  Ж и л ъ  п о  б л и з о с т и  и х ъ  ( Б а л а в а р а  и  І о д а с а Ф а )  о д и н ъ  и з ъ  пустын

никовъ: о н ъ  п р и ш е л ъ  и  п о л о ж и л ъ  т ѣ л о  [ І о д а с а Ф а ]  р я д о м ъ  с ъ  т ѣ л о м ъ  Б а л а 

в а р а .

Въ такой новой рукописи, какъ наша, естественно встрѣтиться съ 
слѣдами подновленія: такимъ путемъ объясняю я между прочимъ присутствіе 
слова ß^gGo вм. *дбд или Wbggos^o въ одномъ мѣстѣ и окончанія множ, числа 
д^о вм. Go въ двухъ мѣстахъ.

1) Въ произошла перестановка звуковъ 4, какъ въ
2) Собственно ‘ЛЛ^^о есть передача jîodxoi, pabulatores: такъ назывались монахи, пи

тавшіеся одними кореньями и травами; но это же слово встрѣчаемъ мы въ смыслѣ вообще 
отшельника въ грузинскомъ переводѣ житій КсеноФора, ІТисимы и нѣкоторыхъ другихъ 
подвижниковъ и подвижницъ. Въ числѣ трудовъ самого Евѳимія Аѳонскаго (А. Д агар ели , 
Свѣд. и пр. I вып., стр. 57, С абининъ, ІиЗтаоЛд, стр. 414) упоминается ÇHsi

Житіе Св. ОноФрія Отшельника; почтенный профессоръ, принявъ, очевидно, 
ЭЛт-ді̂ о за nomen gentis или loci Святаго, оставилъ его безъ перевода (ib.): «Житіе Св. Оно- 
Фрія — Мдзовлип. Въ одномъ сравнительно недавнемъ спискѣ житія Св. ОноФрія (Аз. Муз. 
рук. № 56, вторая тетрадь, стр. 4, 3 - і ,  11) текстъ подновленъ, и слову ЗЛ™̂ » подмѣнено 
слово отшельникъ, пустынникъ.
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До появленія описанной мною грузинской рукописи были извѣстны двѣ 
главны я редакціи повѣсти объ индійскомъ царевичѣ: одна болѣе извѣстная— 
греческая *), другая —  мусульмано-арабская, только недавно изданная 1 2 3 * * * *) по 
дефектной рукописи: въ ней разсказъ прерывается въ моментъ, когда Би- 
лавхаръ простился съ царевичемъ, и царь совѣтуется съ знаменитымъ ча
родѣемъ, какъ возвратить заблудшагося сына въ идолопоклонство.

Издатель, профессоръ мюнхенскаго университета Х оммель, пере
числивъ на основаніи Ф ихриста нѣсколько книгъ о Билавхарѣ, переве
денныхъ съ пехлевійскаго на арабскій языкъ, утверждаетъ, что издаваемый 
имъ текстъ и есть одинъ изъ такихъ прямыхъ переводовъ съ пехлевійскаго; 
ясное доказательство такого положенія онъ видитъ въ томъ, что эта по
вѣсть по стилю и образу выраженій находится въ тѣснѣйшей связи съ кни
гою о Калилѣ и Димнѣ, переведенною также съ пехлевійскаго. Одновре
менно проФ. Хоммель приходитъ къ заключенію, что еврейская обработка 
T fJm  р  «Царевичъ и Подвижникъ» въ риѳмованной прозѣ есть пере
водъ съ этой арабской мусульманской редакціи, а не христіанской, какъ 
указано въ предисловіи у самаго переводчика Ибн-Хисдаи. Разныя редакціи 
исторіи о Варлаамѣ существовали еще на рехлевійскомъ языкѣ, от
куда арабскій переводъ подъ названіемъ «книга о Б -л -в -х -р ѣ  (еще 
безъ опредѣленной вокализаціи) и Будасф’ѣ», насколько можно судить 
по заглавію, попалъ къ автору греческой версіи Іоанну, монаху Савин- 
скаго монастыря; полемизируя при этомъ случаѣ съ Z o t e n b e r g ’ o M ^  

проФ. Хоммель исключаетъ возможность, чтобы греческая версія была 
написана до Іоанна Дамаскина: при всей свободѣ въ обработкѣ матеріала 
греческій авторъ слишкомъ близокъ къ первоисточнику пехлевійскому (на
сколько можно теперь судить по родственнымъ редакціямъ мусульмано
арабской и еврейской Ибн-Хисдаи), чтобы допустить иное, чѣмъ литератур
ное заимствованіе, а заимствованіе литературнымъ путемъ до эпохи Абба- 
сидовъ немыслимо 8). Другой также арабскій переводъ съ пехлевійскаго и 
есть издаваемый текстъ, оригиналъ еврейской передѣлки Ибн-Хисдаи. На-

1) Boissonade, Anecdota graeca, IY т. 1832, стр. 1—365. Перепеч. Migne, Patrologiae 
cursus completus, sériés graeca, ХСУІ t., 1860, стр. 859—1240. У меня въ рукахъ былъ по
слѣдній трудъ, но въ немъ — въ греческомъ текстѣ — удержано обозначеніе страницъ 
буассонадовскаго изданія, по которымъ и цитую.

2) Fritz Hommel, Die älteste arabische Barlaam-Version. Wien, 1887.
3) Вслѣдъ за текстомъ въ послѣсловіи (стр. 51—52) проФ. Хоммель какъ на весьма

вѣроятнаго автора греческой версіи указываетъ на несторіанскаго медика Іоанна (-»- 857), 
сына Георгія Месоэ или Масавайхи, знатока греческаго, сирійскаго и арабскаго языковъ,
однако тутъ же въ примѣчаніи ограничиваетъ значеніе этого автора, говоря, что онъ могъ
быть простымъ передатчикомъ матеріала въ арабской обработкѣ какому либо неизвѣстному
намъ монаху, писавшему по гречески.

Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. T. III. 16
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конецъ, проФ. Хоммель довольно подробно передаетъ содержаніе повѣсти 
о Варлаамѣ по мусульмано-арабской редакціи, сличая ее съ еврейской 
передѣлкой Ибн-Хисдаи, сохранившеюся въ цѣлости. Непосредственно 
передъ текстомъ помѣщена таблица для нагляднаго обозрѣнія различныхъ 
редакцій. >

Въ повѣсти объ 'индійскомъ царевичѣ, сопоставляя ея грузинскую 
версію съ греческою и мусульмано-арабскою, различаемъ три элемента: 
1. Фабулу, 2. притчи и 3. религіозно-духовное поученіе.

Фабула, служащая канвой повѣсти, —  обща всѣмъ тремъ версіямъ за 
небольшимъ отступленіемъ грузинской.

У индійскаго царя-язычника, долго остававшагося бездѣтнымъ, рож
дается сынъ, предсказанія о которомъ заставляютъ отца преслѣдовать вѣ
рующихъ. Царевичъ воспитывается въ невѣдѣніи темныхъ сторонъ земной 
жизни, но съ совершеннолѣтіемъ пробудившееся въ немъ сознаніе гонитъ 
его изъ заключенія на свѣтъ божій. При видѣ картинъ безсилія и страданій 
человѣческой природы у царевича возникаютъ нѣкоторыя сомнѣнія, и для 
разъясненія ихъ онъ ищетъ человѣка. Одинъ изъ отшельниковъ (по греч.: 
Варлаамъ, по араб.: Б-л-в-х-р, по груз.: Балаваръ) узнаетъ о желаніи 
царевича и, переодѣвшись въ купца, является подъ предлогомъ продать 
ему чудесный драгоцѣнный камень. Открывъ себѣ такимъ образомъ до
ступъ въ покои царевича, подвижникъ излагаетъ ему ученіе объ истин
ной вѣрѣ.

Въ этомъ мѣстѣ главнымъ образомъ сосредоточены какъ притчи, такъ 
поученія: онѣ вложены въ уста подвижника.

Наставникъ уходитъ *), но сѣмя, брошенное имъ на доброй почвѣ, 
приноситъ добрые плоды: царевичъ твердо держится заповѣданнаго ему 
ученія, побѣждаетъ языческихъ проповѣдниковъ и чародѣевъ, превозмо
гаетъ всякія искушенія, смягчаетъ отеческое сердце, получаетъ удѣлъ, въ 
которомъ подъ его мудрымъ правленіемъ преумножается благоденствіе и 
возрастаетъ число вѣрующихъ и, наконецъ, обращаетъ въ свою вѣру отца 
со всѣми его подданными. По смерти отца сынъ земное царство оставляетъ 
родственнику Барахіѣ, а самъ идетъ въ пустыню, гдѣ встрѣчается съ 
своимъ наставникомъ. Повѣсть кончается смертью подвижниковъ, сна
чала учителя, затѣмъ ученика. Царь Барахія переноситъ ихъ мощи на 
родину.

По грузинской редакціи съ мудрецомъ Балаваромъ или Варлаамомъ 
мы знакомимся гораздо раньше его миссіонерской дѣятельности: онъ впер- 1

1) Въ сохранившейся рукописи арабской версіи все слѣдующее недостаетъ.
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вые является намъ въ роли придворнаго сановника г). Такъ какъ описаніе 
жизни Балавара при дворѣ примыкаетъ непосредственно къ началу, я заодно 
приведу всю эту часть повѣсти съ первыхъ же строкъ:

«ogpv2) go69g 9gcgg o6ĝ e>gor>ol/i Sgô oĝ ltS, 6)<*>.9gç̂ l/S ^доіб î>p>.Ç9b^
gob lts1îg£90 сіоѣо оьЬдбдѢ: одр> ІУЬб9̂9-дбр>дйооо ^S^9b^œo gob дд<ч!Воо91/ЬІ5-дб>о? 0Ь(чбь 
0P>.6gÜbggœogq>o, 9Dgogj507 9дэЬ<!)Ь2ЭО ĝS tg go 9p>.̂ giÇ9g г̂эіѢьдооЬ доЬ gl/gb 9іД/ 9дск< 
g90? S>9oW> t̂/ ĝ ogobcn 9^>'дІ5і(чд одр> о^о 'д^дод^рѵооѣьоздоѣ, (чь9дот-д сд(̂ оЬдо 9дзод̂ Ь(чо 
одрѵ oôo gob l/̂ î oo-goS З^д^дЗ^ (ЧИТ.І ^ Ь7)(̂ |̂ 3Ь) Зддодобю Зео-бі̂ д̂ спЬ Яі Ь,
i>9otfcogol/ до9дсчогэотЬ (чіоті 9оьбо^р>1/ (ЧПТ. I 9ob6oj^p>6j 9ьѣ
1)до£9од<чд̂ >Ь,І5 д̂ 9д(чсобо 9сД/бо дд^Ь ^jV9g9dŝ g<!>g£96o оддбді; ддооодпроі/ дрмді^ 9оѢдоЬ, 
S>9oW>̂ l/0S 0~Э̂  0$̂ д}>р>.доЬ ЗЗ^^З^ ^іа:)Г>з ß)9g(4a>l/S, (чрь9д£9І;і дрѵддд[9а)Ь
ді0а>Ь бд̂ ЬдІ/ 0І5р):д(чдйь. 9<̂ дм£9д̂ >о1;Ь 9оѢоз̂ 1;7 (̂ р>.9д£9І;!> |др>.сд̂ Ь ф̂ эіѣьдота Я5 і , 
9ob6o^i 9sl/ Dgoçpo ддогюддэо доі lti9gooop>, ь9оѣог>до1/ оьйдбді; 9дсдд Ьдооді/р*. Ifotiw 
бтд£9оспЬ ĝ ogjoocni §эі *д̂ р>доі Wbgsjîo 9оѢо ор>доЬІ/ісд д̂Ь ĉn-j-gi; «gl/g *̂ °333̂  £>^g^w 
соозЬ ßg9cnb» goS Ьдзод̂ бі о^обо доЬ Ид^З^0^  lto9̂S>g2?g gS(4l/ggÇ9bgcx>w9(4O0w
Tîggg903j д0||>сд029рз.1;рмдрз.1;азі> д̂ Ь 9д9і0(чдспЬ (ЧИГ.Г 9д9ь(Ч0дооЬ) (чЬазЬ ^ ^ д ^ б ,  ^

•дЗІ/ dglrb 9оѴІ/і ібд доотЬ(чо1/і î>gĝ ol/b Ь(чІГ б 9іаз д^ЗЗ^00̂  ^ОТ(ІЗЗ̂  З^^З00* 
доа>Ь(ч9ддо 9оо^ддо1; д(ѳ9і д^д д̂ одод<!)ЬІ/і 9дсдрз-̂ )о1;і1;і5 (̂ рз-9д<£9 ЬбЪ ІГід̂ Ь доб ^°^33- 
бо£9Ь(чб ^ддзібьѣі >9ьѢ об̂ Рз.дсгзсзѢі1;і, І5 одр). 9іоо 9р>(чо1/ді0о д(чото 9д0бод(чо Itobftw 
d6oo3i •дсд̂ рз-б' зо-^дд^озіігі доЬ |^jjgb ^3033̂ '  (<̂3 З^^З00 Зб^^З^’^ЗЗЗЗ^’ д̂ од̂ д<!)г1гі? 
борз-9дд̂ Ѣь ^од^ддоі/ д(ч9ь 3Б3? b(*>b b9olf Ifpxgç^ol/b, Ь(чі9дд]Э д̂ р>бд<!>, досг>Ьб)9дд̂  
д̂ одоо о̂бь9(1д̂ дЬ<чо одр>Дг <̂ gU9b(40̂ gÜ>ol/j». І5р>£эр). доа>Ь(ч0Ь дѢ9бдѢ Ѣо^ддібо 
glfg 9gcggl/i, bgooglfço. 9 -̂дІ5Ь<ддйооо5 доЬ 9ік)об Ьйсіьбь 9рз.бьсгзЬ 9іоз -|<чсД/0д1/о>Ь ^ьб- 
Vk9s ^ддзібоѣі^ьб 9ol/olfi д̂Ь і̂д̂ Ь̂ о ^Ь^Ьд^эобь Ь9р>̂ )Ьд̂  дѴ^дсо: «ь9ьЪ‘ °(333°^ 

Л 3С3Ѵ 93333 • - "ЗЗЗ00!) 3°^3 0^<3t>p>̂  ^оѣ^оьбдозь^ьбо ĝ9ĝ 0P3u9bĝ  Ѣі9оѢь д̂ доо1;і?
іѣь T̂ cn̂ b,т 1 2 Ьь 630Jgo^dgo^oaib ^ьб^доспЬ 9рз.о1/(чбдб о^обо дрз-дде̂ бо». б 

дорз-доЬ 9дсдд 9со-І5о5̂зЬдо ^Ь^д^іб Ь̂д̂ Ь-|оѢь сзЪо̂ эбь ^(^бо дЬ0бо д̂ 'огзоѢ-9б'іЬід(^бо 
0ьб9ьді29бо 'Jbçqjb'Jocri доЬ 9іаз ; «доазі(ч дід̂ бсздй о^9бдбооз Ь̂ Ь ь̂бѢдд̂ Ьдо
ЗдЗдьбсзаз бд9ооз? ьб-д Ŝ S 0glf9sb, gocnb  ̂ 1з9рз.̂ )доЬ Ь̂доЬ̂ о ßg9o?» д̂ і 9ьстз :
« b |s  дѢд^Ь 0 іб 1 ;д ^ 9 і^  дЬ(^аз». доЬ І^ ^ 'д Ь  9 іоз : « (ч і9 іб  доЬ^Ьддбьоз S^b9p3.9g^g?33 l & f â & b

1) Извѣстна одна французская мистерія XIY—XY столѣтія на тему нашей повѣсти 
съ интереснымъ въ этомъ отношеніи заглавіемъ: Un miracle de Notre Dame, de Barlaam, 
maistre d'ostél du roy Avennir qui converti Josaphat le fil du roy et depuis converti Josaphat 
son père le roy et tous ses gens, cm. Barlaam und Josaphat, von Gui de Cambrai, herausg. von 
Zotenberg u. Meyer. Stuttgart. 1864, стр. 368—417: въ ней вельможа-христіанинъ при дворѣ 
Авенира названъ Варлаамомъ.

2) Настоящее извлеченіе, какъ и прочія, взято изъ вышеописанной рукописи XIX в., 
при чемъ удержана орѳографія подлинника съ ея непослѣдовательностью и подновленіями. 
Первоначальное чтеніе текста по возможности будетъ возстановлено въ предполагаемомъ 
мною изданіи всей повѣсти «Мудрость Балавара».
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9bo>: «g3<*).gb(9gÜb9bG !/S^%29ol;i9sG». 9boo ^jcg^bG: «(чет.9д290)Ь ĝ loGol/ 1/ogw
ggoo29ol;b0bG} b̂ gj>b̂ b g^p>gÜt; l/î îs^oVbcr l̂/Mj gob 9itn: (<'д̂ Дот'д^0і 53̂ ow
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9b0bl/5 gob b̂  î̂oDol/b̂ bG Gg9ol;b 0bGfegb29in jjgjĴ Gocn f>g9oo)?»---«b9bl/ b(9b ’ЗоХ«
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'Jfool/^glj’Oj ĝ b ljp>ĝ j2̂<*>b b̂(9ßoGĝ !)g290>b 9ol/cnb0bG ь9ь1/ "g^g^g 1̂ 5b̂ ogl/0g9g£>b.

b9bG Î»bgj9bgb(99b p>gogt/9g obo29b 9oc)bgb29<9iG фЯ̂ЬІ/Ь Siggob дЬ0о 9$̂>д<!>ь(9д5 <̂*>w 
9g2?o ^ g 0ol/b 9og(9 gGgög29 °3P0,J g|ob ô(op).gob gb0o o^o Ŝ> ^-jgb 9bl/ üb29bgb(9 : 
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ĝb 9bo> Здодд'ЗьЬ; а̂ ддсо-д b^b одсо-Ь" 35̂ 3ОТ? доа>Ь^0Ь І/от̂ -дсп, >̂o>w
Йрѵ(®)0 bCob- OD̂ ggĜ b, ĝb 0ogp>. cn̂ 33G 9b0og(9o.

gob o^gpv 0i9p>0ĝ b̂  Sol/b. 9р>д̂ Р)і̂ Ь 'ЗдсддЭьС Ь̂0І/Ь 9bl/ ço отоЬ’ЬІ/Ь gob •
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gOCT)Ŝ 0S bB(4joog90 b̂Ĉ gb̂ !/ <ç>b goo>b^0b ggb9gso ßiG^b^jog^ol/. b̂<5>9b<»g ßggsol/ 
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(*). Übgsbgb  ̂ 6оі9̂ оо-т| ^bgo tbfo googô îi-rjçso S  ̂ ^Зо^Ь^^І/о 
f°kbt)j ß^cll/j, gob, cnb^bGolfßj goS^cnJoob B̂ 9oob, ^ct-^G q 4̂ )6 WînjbGogb

gob bg-g^gç^Go BgSGo DgG Я ^Ь  5̂ gSQSg903(oGa, 6b9govg og~̂  bggb^gg^
Ьь^ foGbDg Bgc)l/b, gob, •ЭДдо-ѵт) дЬ) Ь<чЬ Jgp», Ь(в)ьВ^д^скпЬ ЬІ/фо^снпЬ ftbGgç̂ ogGg
Gevé^Go DgGGo g>b b(4gob(*}b (leo-gobl/gG«*). l/oggb(4-Tj290 DgGo».

<bDoG b̂Gobl/Gb 1гь(ч^эд£9о р>.^р>іі1;і ^ 0?iG chG ço оооѣьсЬВ йь^ь^ьс  ̂ 4g9- 
ô7)̂ s° <”3« ^ ° « *  3ŝ o(*>A/Goor>b b̂l/gogs ôGbDg Здодоѣь $̂ь 
gçMbfî̂ -gb йЗ°^03°^° cljcg<*>.î>ol/j œbglfb Bg91;b? Sb^ogol;b (jol/oô lf gg<4 4gb^gop>. 
^(чоѣ^діі 9о9ь(чсо l/b(̂ <)-gGeo.gÜb ВдЯо gob, ‘ЗЗЗ00̂  ( b̂Ĝ gooob 2)b6ŝ ogGt*j geo-̂ ßGo 
ß^9Go? 33̂ 33 Dgtbd^ îjGp»., és'D̂ oo-tj Я̂ дфоі/ь ^ooos^Go *дЯ5дѣог)Ьд1/ b^osG gogo^g 
З З М Ц ^  [<4<*>.<)gĝ a>b] DoGb goDgĝ >co l/biîbĈ b̂ oWvgo, gob с̂о-̂ ст-Ь̂ спІ/Ь 1/b̂ bGw 
^ 33̂ G° ^ÿb^gl/, 6рѵ()̂ 29і/і DoGb gjoblf̂ bĝ  b̂ obG ôGb bgoc)go0(i).'3Go g) œol/bGo gob
•дЬ(чоІ; ^Jj^oggçsGo, Ъео.£9е>. <)д5 ^З^ЗЗ^э 9Я5Ь gbtfo b̂Gjjj'ggsbgo, SÇ̂ 4gG G-g l/got̂ pj-g^
b̂cnb bgof̂ g b̂f̂ gogçg ^°Gb4g (^исдоігь (чЬооЬ ßbGgol/ggGpb 9g gggGol/b9gog».

Ъ ІГо^^ЬспЬ b9bor> 4>gççb Ç9c)e4<!>og(4 o-J9Gb gob • (<&° ѢьддЬ(чд£9Р>. ^ 2 ^ 3 ^ ’
gooobé b̂(̂ 9ogggor>g IrbWgÜb gob g^B ĝ SgG б̂чЗьВдйьѣь Вд9Ы bÿ ^b^g^ і)ззЗі °̂'*'
Vb̂ bG ВдЯоІ/ь, ĝb Ggclgb cl̂ jlrSolr b9î>bgo UgGo дд(̂ <»ь Вд9сг>ь, $̂ ь, ‘дзз0̂  ^Зстде^ь. 
д^^Ь^рт-сіфЬ дЬ(ч 9 g ІГсѢѢ^эоѢь̂ ьВ DgGolfb».

Ъ Î)bgj9bgb  ̂ ^"Э^ЗЗ5* Ç̂ogog}>b 3̂ 3 ^b^9bgbg^o ĝb 9dc*)gb(*)or>b cobGb b̂fogogoo 
9eo.Ggî>b2> одІг<*Л/ ^(чсД/^дІ/ go oool/b BggGolrb.»

ПЕРЕВОДЪ.

«Былъ нѣкоторый царь, по имени Іабенесъ, въ мѣстности Индіи, на
зываемой Болатомъ, по религіи язычникъ и идолопоклонникъ, но благомы
слящій, мирный, скромный и весьма милостивый къ бѣднымъ. У него не 
было сына, и бездѣтность крайне огорчала его, такъ какъ, будучи весьма 
богатымъ, онъ хотѣлъ оставить наслѣдника надъ своими пріобрѣтеніями,— 
царь просилъ своихъ боговъ, чтобы они даровали ему дѣтей г): боги его 
нисколько не могли пособить ему, и онъ тщетно молилъ ихъ, но Богъ, 
желающій всѣмъ людямъ жизнь, далъ ему добраго и набожнаго сына изъ-за 
милости, оказываемой имъ бѣднымъ; царь Іабенесъ исполнился великой ра
дости и назвалъ его ІодасаФомъ, причемъ говорилъ: «Это сдѣлали мнѣ мои 
боги», и еще больше возвеличилъ ихъ. Онъ собралъ множество звѣздоче
товъ, ф и л о с о ф о в ъ  и гадателей, чтобы они сообщили ему, что предстоитъ его 
сыну или какова его судьба, и они въ одинъ голосъ сказали такъ: «Этотъ 
младенецъ достигнетъ царскаго величія, котораго никто никогда не дости

1) Ѵкга<Ѵ>і’ Дѣторожденіе.
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галъ въ этой индійской странѣ». Но былъ среди нихъ одинъ болѣе всѣхъ 
извѣстный своей мудростью, и онъ сказалъ царю: «Я такъ думаю, царь, что 
слава, которой достигнетъ этотъ младенецъ, — не отъ сего міра: думаю, что 
онъ будетъ великимъ учителемъ истины». Слыша эти слова, царь исполнился 
печали; тотчасъ же приказалъ изгонять рабовъ Христа изъ страны и отпра
вилъ глашатая провозглашать такимъ образомъ: «Царь Абенесъ говоритъ 
это: если спустя три дня [въ его царствѣ] окажется кто либо изъ хри
стіанъ, пусть избиваютъ всѣхъ таковыхъ въ тяжкихъ мукахъ». Однажды 
царь вышелъ изъ города для осмотра и увидѣлъ, что изъ города идутъ 
двое слугъ Бога. Онъ сказалъ имъ: «Какъ осмѣлились вы не уходить изъ 
моей страны? или вы не слыхали, какъ мой глашатай провозглашалъ?» Тѣ 
сказали: «Вотъ мы собралисьуходить». Царь сказалъ имъ: «Что удержало васъ 
до сихъ поръ?» Тѣ сказали: «Неимѣніе дорожной провизіи». Царь сказалъ 
имъ: «Кто боится смерти, не медлитъ изъ-за дорожной провизіи». Тѣ ска
зали: «Если бы боялись мы, то и поспѣшили бы уйти, но мы не боимся 
смерти, ибо отъ смерти мы ждемъ покоя». Царь сказалъ: «Какъ можете вы 
говорить это, когда уходите изъ моей страны, устрашенные мною». «Не 
изъ-за страха передъ смертью уходимъ мы такъ изъ твоей страны, а что
бы мы не стали причиной человѣкоубійства и безбожія; страхъ же твой 
никогда не входилъ въ наши сердца». Но царь отпустилъ ихъ и положилъ 
приказомъ, чтобы сжигали огнемъ христіанъ, сколько бы ихъ ни находили.

При царѣ же Іабенесѣ былъ нѣкто по имени Балаваръ, слуга Бога, 
вѣрующій въ Христа и полагающійся на Него; царь очень любилъ его: 
онъ былъ смышленъ, благоразуменъ, хорошъ какъ писатель и на лучшемъ 
счету у царя. Не зная, что онъ —  рабъ Христа, Іабенесъ оказывалъ ему 
честь болѣе, чѣмъ всѣмъ своимъ вельможамъ.

Однажды Балаваръ идя увидѣлъ, что на дорогѣ лежитъ человѣкъ, 
пострадавшій отъ звѣря, и плачетъ. Балаваръ сказалъ ему: «Что съ тобою, 
человѣче, и почему плачешь?» Тотъ же все объяснилъ. «Доложу я Вамъ 
слѣдующее, говорилъ онъ: —  я, мужъ искусный въ рѣчи, былъ у ч т е н ъ  
звѣремъ и лишился членовъ и, если кто порадѣетъ обо мнѣ, въ день опа
сности буду я ему полезенъ». Балаваръ не обратилъ вниманія на эти слова, 
однако, сжалившись надъ пострадавшимъ, приказалъ рабамъ, чтобы поса
дили его на лошадь и привели къ нему на домъ, а домоуправителю пору
чилъ заботиться о немъ хорошо и утѣшать его.

Между тѣмъ Балавара возненавидѣли идолопоклонники; ибо завидо
вали чести, которую царь оказывалъ ему. Явившись къ царю, они сказали: 
«О царь! человѣкъ, на котораго ты полагаешься,—  не твоей вѣры, ибо, 
встрѣчая христіанъ, милостиво привѣтствуетъ ихъ; такъ онъ хочетъ от



пасть отъ тебя и завладѣть твоимъ царствомъ и, кого только находитъ от
ступившимъ отъ Вашего Величества, съ тѣмъ онъ старается быть любез
нымъ и оказываетъ ему честь».

Царь сказалъ имъ: «Если не окажется такъ, какъ вы говорите, плохо 
будетъ вамъ: вы получите возмездіе».

Царь началъ испытывать Балавара; призвавъ божьяго человѣка, онъ 
сказалъ ему: «Ты знаешь, другъ мой, какъ погруженъ мой умъ въ мірскія 
дѣла, и какъ я провелъ свои дни; видишь, что тружусь безъ пользы; боюсь, 
что настанетъ конецъ, и я окажусь ни съ чѣмъ; такъ уже съ этого дня 
хочу присоединиться къ рабамъ Бога и подвизаться для вѣчной жизни: 
чт5 же скажешь ты, о мой вѣрный совѣтникъ?» Слыша это, божій человѣкъ 
съ взволнованнымъ умомъ и со слезами сказалъ ему: «Живи, царь, во вѣки, 
ибо взамѣнъ преходящаго ты избралъ непреходящее и лучшее! Величіе 
этого міра —  ничто: оно преходитъ, какъ тѣнь, и исчезаетъ, какъ дымъ. 
Теперь направь свои помыслы [по вѣрному пути], ибо хорошо цѣною *) 
преходящаго міра пріобрѣсть непреходящее».

Царю тяжело было отъ этихъ словъ, и онъ исполнился недовольства 
къ божьему человѣку, но не открылъ ему; тогда, догадавшись, что ему были 
разставлены сѣти, Балаваръ очень огорчился и ту ночь оставался безъ сна, 
но, вспомнивъ про мужа искуснаго въ рѣчи, призвалъ его и обратился къ 
нему со словами: «Ты говорилъ мнѣ, что исцѣляешь рану словомъ» Мужъ 
сказалъ ему: «Такъ и есть; нуждаешься-ли ты теперь въ чемъ либо?» Бала
варъ сказалъ: «Сколько времени я служилъ царю, и никогда не видѣлъ я, 
чтобы онъ гнѣвался на меня, ибо я ходилъ съ вѣрностью передъ нимъ, но 
сегодня замѣтилъ его гнѣвъ, и, думаю, нѣтъ у него болѣе мира для меня». 
Пострадавшій сказалъ: «Что произошло между вами?» Балаваръ сказалъ: 
«Ничего не знаю, кромѣ того, что онъ спросилъ меня объ одной вещи, и 
я сообщилъ ему лучшее [что я могъ], но, думаю, онъ испыталъ меня на 
словахъ, а я весь открылся». Пострадавшій сказалъ: «Я исцѣлю эти слова 
съ помощью Христа и силою креста. Знай, что царь подозрѣваетъ тебя 
во злѣ, предполагая, что ты лукавишь: онъ думаетъ, что ты завладѣешь 
его царствомъ; такъ встань завтра, обстриги волосы своей головы, сними 
платье и одѣвайся въ вретище и такимъ образомъ войди къ нему; если 
онъ спроситъ тебя: «Что это такое?» скажи ему: «Вотъ приготовился я къ 
тому, къ чему ты призывалъ меня вчера, ибо не хочу жизни безъ тебя: ты 
пріобщилъ меня къ благамъ твоего царства, теперь мнѣ надлежитъ такъ же 
пріобщиться къ твоимъ страданіямъ въ этомъ мірѣ, согласно съ твоимъ

1) .(^ф^оспі, оставленіемъ.
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желаніемъ мучиться съ тобой и удостоиться съ тобою же вѣчности». И ко
гда Балаваръ поступилъ, какъ научилъ его пострадавшій, подозрѣніе вышло 
изъ сердца царя: онъ разозлился на обвинителей Балавара, а Балаваръ 
наслаждался и веселился, и опять выросли волосы у него на головѣ, и опять 
вкралась [въ сердца] у начальниковъ зависть къ Балавару, и они сказали 
царю: «Царь! если осмотришь шею Балавара, найдешь у него крестъ, кото
рому онъ покланяется, боги же наши— предметъ его насмѣшекъ». Но царь 
думалъ, что про Балавара говорятъ ложное, а когда, протянувъ руку, уви
дѣлъ золотой крестъ на груди у него, царь сказалъ ему: «Что это за твое 
заблужденіе, Балаваръ?» Балаваръ же сказалъ: «Я не заблуждаюсь; я служу 
Христу съ молодыхъ лѣтъ и покланяюсь кресту, на которомъ Онъ простеръ 
руки для нашего спасенія, однако по службѣ у тебя я не дѣлалъ упущеній; 
теперь, такъ какъ имя Христа, Бога моего, —  со мною, не отвергну Его 
божества: если изрѣжешь мое тѣло или сожжешь огнемъ, то душу мою 
вручу Ему». Царь сказалъ ему: «Не говори такъ, мой любезный Балаваръ, 
ибо ты —  вельможа и первый у  меня; если будешь покланяться моимъ бо
гамъ, дамъ тебѣ и другіе города и для тебя опорожню свои сокровищницы, 
такъ какъ я тебя очень люблю, а если не сдѣлаешь этого, истощу твое 
тѣло въ жестокихъ мукахъ и не вспомню про любовь къ тебѣ».

Тогда божій человѣкъ Балаваръ снялъ золотой поясъ, украшенный 
драгоцѣнными камнями и, положивъ его передъ царемъ, сказалъ: «Если мнѣ 
покроешь голову царскою короною, то и такою честью не поколеблешь моей 
вѣры въ Христа, и хотя истощишь мое тѣло въ мукахъ, но меня не смутишь, 
ибо выше земныхъ благъ —  небесныя, которыми наслаждаемся вѣчно, и 
прегорьки суть муки ада, которыми будутъ наказаны противники и отри
цатели Бога, я же, о царь, готовъ на [земныя] муки: не медли, —  чтобы я 
скорѣе отошелъ къ моему Господу упокоиться на вѣки».

Но при этихъ словахъ царь смягчился и сказалъ: «Любезный Бала
варъ, какъ лишилъ ты меня надежды, ослушавшись моего приказанія! Уйди 
же изъ моей страны, чтобы вѣсть о тебѣ не доходила до моихъ ушей! Если 
найду тебя опять [въ моей землѣ], я не буду повиненъ въ твоей крови».

Балаваръ покинулъ величіе преходящее и отправился къ пустынникамъ 
служить Христу Богу нашему.»

Такимъ образомъ то, что по греческой *) и арабской 1 2) версіи разска
зано о нѣсколькихъ безъимянныхъ придворныхъ, грузинская относитъ къ

1) Migne, Patr. s. gr., XCVI, vita B. et Joas. стр. 6—18.
2) F. Hommel, Die ait. B.-У. стр. 26—30



Балавару, при чемъ она расходится съ ними и въ послѣдовательности пере
даваемыхъ событій:

По грузинской версіи.

Рожденіе сына у царя; 
предсказаніе астрологовъ; из
гнаніе христіанъ.

Встрѣча царя съ двумя 
замѣшкавшимися божьими 
людьми.

Встрѣча Балавара съ по
страдавшимъ отъ звѣря ри
торомъ, который за оказанное 
добро спасаетъ его отъ цар
скаго гнѣва.

Открывается, что Бала- 
варъ — христіанинъ: царь из
гоняетъ его.

По греческой версіи.

Смѣлая и успѣшная про
повѣдь христіанъ; царь язы
чникъ преслѣдуетъ ихъ (0—8).

Открывается, что одинъ 
изъ любимцевъ вельможъ 
(безъ обозначенія имени) при
нялъ христіанскую вѣру: царь 
изгоняетъ его (8—17).

Рожденіе сына у царя; 
предсказанія астрологовъ; из
гнаніе христіанъ (18—21).

Встрѣча одного вѣрующа
го вельможи (безъ обозначе
нія имени) съ пострадавшимъ 
отъ звѣря «лѣкаремъ словъ», 
который за оказанное добро 
спасаетъ его отъ царскаго 
гнѣва (21—26).

Встрѣча царя съ двумя 
замѣшкавшимися монахами 
(26—28).

По мусульмано-арабской 6.

Царь идолопоклонникъ 
преслѣдуетъ людей истинной 
вѣры.

Открывается, что одинъ 
изъ вельможъ (безъ обозначе
нія имени) сталъ подвижни
комъ: царь изгоняетъ его (26 
—30).

Рожденіе сына у царя; 
предсказанія астрологовъ (30).

Встрѣча одного вѣрующа
го вельможи (безъ обозначе
нія имени) съ пострадавшимъ 
отъ звѣря человѣкомъ, кото
рый за оказанное добро спа
саетъ его отъ царскаго гнѣва 
(30-31).

Гоненіе подвижниковъ; 
встрѣча царя съ двумя замѣ
шкавшимися подвижниками 
(31-32).

Кромѣ того въ «Мудрости Балавара» нѣтъ ни вступительныхъ словъ, 
ни описанія Индіи, какъ это мы видимъ въ греческой версіи. Наконецъ, 
личность самого царя-язычника въ грузинской версіи обрисована съ боль
шею симпатіею.

Т а к и х ъ  у к л о н е н і й  в ъ  п о д р о б н о с т я х ъ  в е л и к о е  м н о ж е с т в о ,  т а к ъ :  п о  

г р у з и н с к о й  в е р с і и  и н д і й с к і й  ц а р ь  в с т р ѣ ч а е т с я  с ъ  д в у м я  б о ж ь и м и  л ю д ь м и  

п р и  о с м о т р ѣ  и л и  п о с ѣ щ е н і и  ( З г а ѣ о ^ ь ^ )  о к р е с т н о с т е й  г о р о д а ,  п о  д в у м ъ  д р у 

г и м ъ  ж е  в е р с і я м ъ  ( г р е ч . :  2 6 ,  а р а б . :  3 1 )  в с т р ѣ ч а  э т а  п р о и з о ш л а  н а  о х о т ѣ ;  

п р и  э т о м ъ  п о  а р а б с к о й  в е р с і и  ( 3 2 )  п о д в и ж н и к и  н е  у к р ы л и с ь  в о  в р е м я  п о т о м у ,  

ч т о  н е  б ы л о  у  н и х ъ  н и  д о р о ж н о й  п р о в и з і и ,  н и  в е р х о в а г о  ж и в о т н а г о  ( Â ï b ) ;  

н и  в ъ  г р е ч е с к о й  ( 2 0 ) ,  н и  в ъ  а р а б с к о й  ( 3 0 )  в е р с і и  н е  н а з в а н ъ  п о  и м е н и  

в о с п и т а т е л ь  ц а р е в и ч а ,  п о  г р у з и н с к о й  ж е  и н д і й с к і й  ц а р ь  в о с п и т а н і е  с в о е г о  

с ы н а  п о р у ч а е т ъ  З а н д а н у ,  к о т о р ы й  в ъ  г р е ч е с к о й  п о в ѣ с т и  я в л я е т с я  г о р а з д о  

п о з ж е  п о д ъ  н ѣ с к о л ь к о  и з м ѣ н е н н ы м ъ  и м е н е м ъ  Z a p S à v :  с ъ  н и м ъ  и  б е с ѣ д у е т ъ  

ц а р е в и ч ъ  І о д а с а Ф Ъ  в п о с л ѣ д с т в і и ,  к о г д а ,  п о л у ч и в ъ  о т ъ  о т ц а  р а з р ѣ ш е н і е  н а  

з а г о р о д н ы я  п р о г у л к и ,  о н ъ  с т а л к и в а е т с я  с ъ  у в ѣ ч н ы м ъ ,  б о л ь н ы м ъ  и  с т а р и 

к о м ъ ;  п о  г р е ч е с к о й  в е р с і и  ( 1 5 0 — 1 5 1 )  В а р л а а м у  п р и  в с т р ѣ ч ѣ  с ъ  І о а с а Ф о м ъ  

с е м ь д е с я т ъ  л ѣ т ъ :  в ъ  п у с т ы н ѣ  п о д в и з а л с я  о н ъ  с о р о к ъ  п я т ь  л ѣ т ъ ,  о с т а в и в ъ



міръ двадцати пяти лѣтъ; по грузинской — Балаваръ удалился въ пустыню 
сорока двухъ лѣтъ, подвизался восемнадцать лѣтъ и, слѣдовательно, Іода- 
сафу предсталъ шестидесятилѣтнимъ старцемъ; только въ греческой версіи 
(167 — 168) передается, что Варлаамъ крестилъ Іоасафа и затѣмъ прича
стилъ его Святыхъ Тайнъ; по грузинской версіи царь Абенесъ, греч. Aßsv- 
ѵт]р, отказывается приносить жертвы идоламъ въ языческій праздникъ, по 
греческой же (265) онъ приводитъ на закланіе сто двадцать быковъ и много 
другихъ животныхъ; о злыхъ духахъ (263) и магическихъ книгахъ (302) 
чародѣя Ѳевды ни слова нѣтъ въ грузинской версіи; по грузинской редакціи 
царь, прежде чѣмъ списаться съ царевичемъ о своемъ желаніи принять 
крещеніе, посылаетъ пословъ, и впослѣдствіи самъ отправляется къ нему> 
въ греческой же версіи (312— 315) нѣтъ рѣчи о послахъ, и Іоасафъ не 
у себя крещаетъ отца, а въ его царствѣ, куда и ѣдетъ онъ съ этой цѣлью; 
по оставленіи ІодасаФомъ царства до свиданія съ Балаваромъ, что имѣло 
мѣсто два года спустя, грузинская версія ничего не сообщаетъ о немъ, 
между тѣмъ въ греческой (337 — 345) подробно описывается посѣщеніе 
царственнымъ отшельникомъ хижины бѣдняка, подвижническая жизнь его 
за это время и, наконецъ, объясняется, какимъ путемъ добрался онъ до 
пещеры Варлаама.

Сложность разсказа въ греческой версіи сравнительно съ грузинской 
обнаруживается на каждомъ шагу при ихъ сличеніи. Удовольствуемся од
нимъ примѣромъ:
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^оедХі ĵ i Зі^одо $̂ і ooi ĝiw 
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р.£та ouvà[j.Eco!; о у Х о и , xat тй cmy]Xatcp ètptaTaTat, 
tô p.vÿjp.à te ÊtopcT, xat, тоито) &Ерр.отата èmSa- 
xputraç, atpa то xàXupt.p.a. Kat ôpa тоѵ te BapXaàpt, 
xat tôv ’Ішастаср ë^ovTaç та ptiXy] хата c-^yjpia хеі- 
pt.£va, xat та <тйр.ата oü8èv той тгротёрои p̂ooTÔç 
ттараХХаттоѵта, ôXôxXyjpa Sè xat àxpt(3üç Oytrj a-üv 
toTç èvSufxacrt. Тайта Totvuv та iepà тйѵ àytcov 
фи^йѵ агху)ѵсЬр.ата, tioXXy]v èx-гсёрліоѵта tyjv £Üto- 
Stav xat oùSèv öXwc àY)8èç ETuSetxvupiEva, &y]xai<; 
èv$£tç о ßaa-tX£Ü<; Ttuuatç, £tç ty]v èauToü iraTptSa 
[A£TaXO{JltÇ£t.

'Qç 8è de, Taç àxoàç етшетб той Хаой то y£yovàç, 
TrXrj'&oç арі&иой xpsïTTov èx тгаѵтсоѵ Т£ тйѵ -ігоХеооѵ 
xat тйѵ 7Г£рі̂ й)рсаѵ £tç Trpoa-xüvyja-tv xat йёаѵ 
auvÉppEOv тйѵ ptaxapteov ачоріатсоѵ èxEtvwv. ’'Ev&£V 
Tot xat üptvouç £7r’ aÙToïç toùç t£poüç aaavTEç, xat 
XafXTcàSaç cptXoTtptcoç аѵафаѵт£<; (àxoXoù^toç, àv Ttç 
£Ітг£ѵ, èx£t xaî Xtav OtX£l(OÇ та ерйта 7l£pt toüç той 
(pouè:; uioùç  te xat xXy)povôp.ouç), Харлгрй<; 8è ôpioü 
xat pt£yaXo7rp£7iüç Èv ту) £̂  аитйѵ xpYjTuScov тиара 
той ’Icoàaa<p • avEyyjyEpptivY] хат£^£ѵто £xxXy](Tia. 
ПоХХа 0£ даиріата хас îào-£tç ёѵ Т£ ту) pt,£TaxopuSy], 
ёѵ т£ ту) хатад£(Г£[? xat èv tocç è̂ yjc; ^povotç Stà 
тйѵ öa-tcov айтой гкратгоѵтсоѵ £тго(у]а£ Kupioc;. Kat 
еіЗеѵ ô ßaatXEuc; te Bapa^taç xat тга̂  6 ô^Xoç Taç 
St’ аитйѵ y£vop.£vac; 8uvàp.£t ,̂ xat uoXXot тйѵ Ttèptl; 
è^vüv, àutaTtav voo-oüvteç xat той 0£ой ayvotav, 
3tà тйѵ ytvopivcüv èv тй f/.vy]pt.aTt <ту)[Л£ісоѵ èuto-TEU- 
ааѵ. Kat TiavTEç ot орйѵтіе; T£ xat axouovTEÇ tyjv 
àyy£Xop.tp.*/]Tov той ’Іооаа-аф 7roXtT£tav xat tôv èÇ 
атгаХйѵ ôvu^tov Starupov айтой Tcpôç тоѵ Ѳеоѵ 
tto&ov, èdaüp.a‘Cov Sô à̂ ovTEÇ èv Tiaat тоѵ Ѳеоѵ, tôv 
a£t аиѵЕруойѵта Totç ауатгйотѵ айтоѵ xat p.£yta-Tai<; 
toutouç api£tß6p.£vov ScopEaTç.

f/Ecoç йб£ то uèpâ ; той иароѵто? Xôyou, ov хата 
oüvapttv èp.Y)v yEypàcpyjxa, xa&üç àxrpxoa -тара тйѵ 
à^£uSüç TrapaSEÔcoxÔTcov p.ot Ttp.tcov àvSpüv. TèvotTO 
3è ï)p.àç, toü  ̂ avaytvwo-хоѵта  ̂ te xat àxoüovTaç 
ty]v фи̂ (о<р£Ху| 8tr)yy)o-tv тайту)ѵ, Tÿjç p.£ptOOÇ à t̂co-



—  241

Щѵаі тшѵ £иар£о-тУ]о-аѵта)ѵ -гф Корко tbycdç, '/.où 
7rp£cß£taig ВарХаарі іе xaî Тюаа-аср тйѵ риахарісоѵ, 
тгері (Ьѵ Y] StY]yY]a-tç7 èv Хрю-тф ’Цстой тф Корію 
Ÿjfjuov, ф Tcp£7T£L -тсрс/], xpàтое, ptxyaXwaw/) T£ xaî 
(Л£уаХот:р£7ща, <7Üv тф Патрі xaî тф аусф Пѵ£и- 
[/.аті vuv xaî àd, xaî dç toùç aîcovaç -tüv aitovtov.
A(JIY]V.

Жилъ по близости ихъ 

[Балавара иІодасаФа] одинъ 

изъ пустынниковъ. Онъ при

шелъ и положилъ тѣло [1о- 

дасаФа] рядомъ съ тѣломъ 

Балавара и, явившись къ 

царю Баракіѣ, разсказалъ 

ему о случившемся. Царь 

отправился съ однимъ епи

скопомъ и священникомъ, 

взялъ святыя мощи Іода- 

саФа и Балавара и схоро

нилъ въ золотой ракѣ, ко

торую украсилъ великолѣп

но, а надъ ней выстроилъ 

церковь во имя Отца, Сына 

и Святаго Духа, Ему же 

слава во вѣки вѣковъ. 

Аминь.

Которые съ вѣрою при

ходятъ, и до сего дня ис

цѣляются отъ всякихъ бо-

П ЕРЕВОДЪ.

Нѣкій святой, обитавшій по близости, который 
и дорогу показалъ когда то къ Варлааму, извѣ
щенный божественнымъ откровеніемъ, присут
ствовалъ въ самый часъ кончины Іоасафа: онъ 
почтилъ его священными гимнами, пролилъ слезы 
въ знакъ любви къ нему и, совершивъ всѣ про
чіе христіанскіе обряды, положилъ его честное 
тѣло въ гробницу Варлаама. Ибо надлежало быть 
вмѣстѣ тѣламъ тѣхъ, душамъ которыхъ пред
стояла совмѣстная вѣчная жизнь.

Но повинуясь приказанію какого то страшнаго 
мужа, настойчиво повелѣвавшаго во снѣ, отшель
никъ, похоронившій Іоасафа, прибываетъ въ цар
ство Индіи, является къ царю Барахіѣ и откры
ваетъ все относительно блаженнаго Іоасафа. 
Тотъ же немедленно отправляется вмѣстѣ съ 
огромной толпой и достигаетъ пещеры: осматри
ваетъ гробницу и, проливъ надъ ней горячія 
слезы, снимаетъ покрывало. И видитъ, что члены 
Варлаама и ІоасаФа обычно сложены, и тѣла ихъ 
въ облаченіяхъ нисколько не измѣнили цвѣта, 
непочаты и совершенно здоровы. Священныя 
скиніи святыхъ душъ чрезвычайно благоухали 
безъ всякихъ непріятныхъ признаковъ; царь по
лагаетъ ихъ въ прекрасную раку и переноситъ 
въ свое отечество.

Когда же до слуха народа доходитъ молва о 
случившемся, безчисленное множество стекается
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лѣзней; будемъ же и мы 

просить Бога, чтобы ихъ 

молитвою мы спаслись отъ 

вѣчныхъ мукъ, и возвели

чимъ Бога, Ему же слава, 

честь и поклоненіе нынѣ и 

присно и во вѣки вѣковъ. 

Аминь.

Пораженъ сильный и по

пранъ злой змѣй благодатью 

Единосущнаго.

изо всѣхъ городовъ и окрестныхъ странъ посѣ
тить и поклониться тѣламъ блаженныхъ. Надъ 
ними пѣли священныя пѣсни и обильно возжигали 
лампады (послѣдовательно и кстати можно было 
сказать тамъ, что свѣтъ вокругъ сыновей и на
слѣдниковъ свѣта). Ихъ положили съ блескомъ 
и великолѣпіемъ въ церкви, которая съ самаго 
основанія была построена ІоасаФОмъ. Господь 
совершилъ много чудесъ и исцѣленій черезъ бла
гочестивыхъ своихъ слугъ при перенесеніи, по
гребеніи и впослѣдствіи. Царь Барахія и весь 
народъ увидѣли проявлявшіяся черезъ нихъ си
лы, и многіе изъ окрестныхъ народовъ, стра
давшіе невѣріемъ и незнаніемъ Бога, увѣровали 
вслѣдствіе знаменій, творимыхъ при ихъ гроб
ницѣ, а видѣвшіе и слышавшіе ангелоподобное 
житіе ІоасаФа, отъ ранняго дѣтства горячее его 
стремленіе къ Богу, удивлялись всѣ, прославляя 
во всемъ Бога, Который всегда содѣйствуетъ 
любящимъ Его и награждаетъ ихъ великими 
дарами.

Здѣсь такимъ образомъ кончается настоящая 
повѣсть, которую посильно записалъ я такъ, 
какъ слышалъ отъ честныхъ мужей, передавав
шихъ мнѣ вѣрно. Удостоимся же и мы, читатели 
и слушатели этой душеполезной исторіи, участи 
угодниковъ Господа молитвами и заступниче
ствомъ Варлаама и ІоасаФа, описанныхъ въ этой 
исторіи блаженныхъ, въ Іисусѣ Христѣ Господѣ 
нашемъ, Которому подобаетъ честь, сила, вели
чіе и великолѣпіе съ Отцомъ и Св. Духомъ ны
нѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Особымъ элементомъ выдѣляются изъ повѣсти притчи. Въ сличаемыхъ 
версіяхъ число и порядокъ ихъ, равно редакція каждой въ отдѣльности, 
болѣе или менѣе различны. Представляю сравнительную таблицу притчъ 
по всѣмъ тремъ версіямъ:



грузинской, греческой и арабской.
I. Притча о благочестивомъ 

царѣ, состоящая изъ двухъ са
мостоятельныхъ частей:

а) о трубѣ смерти и
б) о сундукахъ [безъ обозна

ченія числа].
И. Евангельская притча о сѣя

телѣ.

III. Притча о человѣкѣ и слонѣ.

IV. Притча о трехъ друзьяхъ. 
[Третій другъ по арабской вер
сіи—доброе дѣло, по греческой— 
совокупность добрыхъ дѣлъ, ' 
какъ то: вѣра, надежда, любовь, 
милосердіе, человѣколюбіе и т. д., 
по грузинской — душа.]

V. Притча о чужеземномъ царѣ.

VI. Притча о царѣ-язычникѣ 
и вѣрующемъ совѣтникѣ.

VII. Притча о богачѣ, женив
шемся ва бѣдной.

VIII. Притча о человѣкѣ и со
ловьѣ [по грузинской версіи тре
тья заповѣдь — «не дѣлай дру
гимъ зла, котораго не желаешь 
себѣ», по остальнымъ — «не вѣрь 
лжи»].

IX. Притча о козулѣ.

X. Притча объ юношѣ и его 
страстной женѣ.

XI. Притча о любви женщинъ.

I. •) Евангельская притча о 
сѣятелѣ (39).

II. Притча о благочестивомъ 
царѣ, состоящая изъ двухъ са
мостоятельныхъ частей:

а) о трубѣ смерти и 
. б) о четырехъ сундукахъ 

(41—44). •
III. Евангельская притча о бо

гачѣ и Лазарѣ (72).
IV. Евангельская притча о 

брачномъ пирѣ (72—73).

I. Притча о благочестивомъ 
царѣ, состоящая изъ двухъ са
мостоятельныхъ частей:

а) о трубѣ смерти и
б) о четырехъ сундукахъ

(34—35).
II. Евангельская притча о сѣя

телѣ (36).

III. Притча о слонѣ и человѣ
кѣ (36-37).

IV. Притча о человѣкѣ и трехъ 
его друзьяхъ (37—38).

V. Евангельская притча о де
сяти дѣвахъ (73—74).

VI. Притча о, птицеловѣ и со
ловьѣ (79—81).

VII. Евангельская притча о 
блудномъ сынѣ (95—96).

VIII. Евангельская притча объ 
одной потерянной овцѣ (96).

IX. Притча о человѣкѣ и еди
норогѣ (112—113).

X. Притча о человѣкѣ и трехъ 
его друзьяхъ (114—118).

XI. Притча о чужеземномъ ца
рѣ (118—120).

XII. Сравненіе свѣта истины 
съ солнцемъ (130—131). [Это — 
VII притча арабской версіи.]

XIII. Притча о царѣ-язычникѣ 
и вѣрующемъ совѣтникѣ (135— 
138).

XIV. Притча о богачѣ, женив
шемся на бѣдной (139—143).

XV. Притча о козулѣ (157).
XVI. Притча о любви женщинъ 

(268—269). 1

V. Притча о чужеземномъ царѣ 
(38).

VI. Притча о птицѣ, уподоблен
ной пророкамъ (411.

VII. Притча о солнцѣ сердецъ 
и солнцѣ глазъ (42).

VIII. Притча о царѣ и мудромъ 
визирѣ (43).

IX. Притча о пловцѣ и его то
варищѣ (45).

X. Притча о воробьѣ и охо
тникѣ (46).

1) Первые четыре разсказа, выдѣленные въ изслѣдованіи Zotenberg’a (Notice etc. 
стр. 96—106) на ряду съ прочими параболами, представляютъ эпизодическое развитіе Ф а 

булы и нисколько не носятъ характера притчъ.
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Для примѣра сличимъ одну изъ весьма популярныхъ притчъ по гру
зинской, греческой и арабской редакціи:

(П/фЬдІ; gl/g Ь̂0Ігь5 (чоо-ѵ

Зд(£9І/Ь 1гЗо£эр> Ь()(чоЯ5дѴд£90 job

^oi?t)3^oS °Ô° ^bUoGggil/b
<̂S oGoçsGi GgGo, (чрм)д£ЭІ/Ь ЯіддоЬ b£>G<̂b, 

$ob oGoçaGb р>.(чСо coŜ gGo д(ча>о "Эідо <̂b 

gf̂ cno or>gcn(̂ o5 (чрм)д2?Со lf^(4o^glf do(̂ o>b 

eben Ggcobirjj (чрм)д<£9спЬ Яід^і Sgq'b’é'Tjçs

°(]P> <5̂ 8° °5°> ^  'cWGg^Gb ^^gjcl'gsib's
joi 0G0Ç9GS ggDî Gô  (*)<*><)gç̂ cnb 

*3о(чо gob ^оті̂ сп'|9і 9оІ/о? gab

bgooGoĝ Gi Яід ĉ S oGogsb tnbcgggo 30о(*>д5 

(чет.Э̂ 25о Dtr)i9eo.lfsoop>.50b Ggœb 9іот 

o^gpv Ь(ч£)ЬбЬ Зр).-

oGl/gGs ^bGl/b0§oj29o5 j "9a>bĝ p̂>w

9o£9 OgPÏ..

G oob̂ gcni GgGo 0̂ 0 Ь̂(ч1/^(чбд1/, gab

3b8° °ô° ^ Ь36Ь’ ^ ° s^ p>,̂ b̂  ь2>°(Зь8ь

job 'do'Tĵ p̂v ддЯЬ31/Ь. b ,̂ dgp> 9gcgol;bp)., 

ѴЗо£9РѴ 0^0 GiGg Ь(̂ 1/ l/ogggaoĝ olfb, <̂PÏ.w 

c)j290 G^gglf dgo>b gbgœbl/b, gaS Gg 0̂ 0 
bsh  OOP). b(Z\s, (̂ S oob̂ gGo 0̂0 gag>gGo <̂b 

g>b9gGo? ç̂ S cnbogĝ o 0̂ 0 І/Ь̂ -дотріД/Ь Sc)ol/

Д ^баЗ1- àSQb 539c*u

gGĝ S l/Ŝ -rjoieoA/ii, ĝ gogGo ĝb g>bc)gGo bgô  

Gf̂ gĝ gaĝ obG gob l/ogggaog£9o ^Ь(чо б ье а Ч  

ĝb p̂>̂ 5?>Ggor)lrb DoGb gĝ lb̂ o 0̂ 0 "SoobGoow 

febïb, Ç3b gl/g b£l/ 0Gp>gégî>b ^SQœS.

36 — 37:: ÔjLie j J  £ >  % j  J  \yfij
Hr ĴSjtsO ДлЗ Аліс |_J.A-  ̂I ^yUuJ U-чллЭ

* Ці lyAJ J.a.y JwsiJl dJLO J C-Ĵ i
% 1--(̂ 9 b  ^ _ aÂj Ü £j —+1,oÂj j IЯІ J

* ^ 4  \ «-r  ̂̂  cJ CT“ Â - '  *"4> -?

(J-іЪ ^  L$b ÿît*  Ü s
_Дхі j  m U jb  U^jLô/âj * j  ^*«J

L b is  оЬ^дэ d.^Jb <__̂ o Lo ^ 1  

{Jp-i y* b l i  J^\_J*9 J *
^ J  A«.jJ *9j -J üoUJl J.J^J * 0lj _jbU

J- « b li
U ol-y-lli J-^-я-І) v̂ Ui Ĵ*> *̂â!^9 * ДзлЛ 

Ĵ—C Jau.aJ| ÖJ%> Ĵ-O oJ-*j 

L$b (3^® f*
^ ^ 1̂  J ^ byJtkâ ^  ^ 1̂ *.)

a ; j L  ^ OuJ*̂ ^  p̂. Lâ J  ̂ âC

jJJLc 0 0 ^ ^bliJj

 ̂ -9 *  dj” I^J J  A*y^
*  J * jj.J) d ü i  ^  А _ Ю  J l c  *  dcjJL)

^  üjöäJ iß % l^l iÿM  U jJi _/^-iii 
*- JJÜI L* Us»
>̂L)̂ ll f̂l» ÂA«ûiiJI *̂ia9 Ûc|_y<-"l

с /  o c ^  * <J -?
* J^s Lsoj. 1̂ ^ b  ĵU ^jllJ dajj^j

IjjJ IJ ДхЛ j2 % 1 <—Ĵ i I y> 1
j3~p f* (J^51̂  j  L^UJ j  ŝ»

Іулэ dĵ JLâj U b^lij L J I  ^  u-U l 
% 4»IjUùj.1 Ij ^_S^Lj ÔijJ

•*. JstJl y  J ^ ui.1j Дш-aJj d ^
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111 — 113: Toùç [AEv oùv тоіоитф SouXsuovTaç àityjveT xat тгоѵу)рф 
оесттготу] tou àyadoü xat cptXav&pcoTrou cppEvcoßXaß^ ÉauToùç [AaxpuvavTaç, £tç 
T à тахроѵта Se XE/Y]vÔTaç 7ірау(Аата xat ToÙTotç 7rpo<7T£TY)xÔTaç, (ayjSôXcoç tüv 
(aeXXôvtcov Xap^àvovTaç ivvotav, xa i Etç [aev Taç crcofAaTtxàç à7roXau<7£tç àSta- 

' Xei'ittwç ETTEtyoptÉvouç, Taç Si ^u^àç ÈüvTaç Xt[AÜ xaTaTYjxEa-ûat xat [Auptotç та- 
XatTrcopEÏcr&ai xaxoïç, ôfAotouç Etvat Soxü àvSpt cpEÙyovTt ocrcà тгроасотсои [AatvofAÉ- 
vou {AovoxÉpcoToÇj ôç, |ay] (piptov tôv Ÿ]̂ ov ty)ç айтой ßof^ xat TÔV ©oßEpov aÙTOU 
[auxy]&(aôv, àXX’ ta-^upüç àîroStSpàa-xcov tou (ay) yEvia-üat toutou xaTaßpcopca, 
£V Тф TpÉ̂ ElV aÙTOV cl*É(OÇ [AEyàXfp TtVl TCEptTCETCTCOXE ßodptp' £V Si Тф EfATCtTCTEtV 
аитф, Taç yjX potç ÈxTEtvaç, xat сритой Ttvoç Spa!;àfAEvoç, xpaTatüç.ToüTo хатіа-^Е, 
xat È7U ßaa-EO)? Ttvoç toùç uôSaç crrrçpt âç, eSo<;£v ev EipYjvY) XotTrôv Etvat xaî 
ào-çaXeta. BXÉ̂ paç Sè ôpa Suo ptüaç, Xeuxôv [aev tôv ëva, [AÉXava Se tôv ETEpov, 
StEa-ôbvTaç атгаио-тах; ty]v ptÇav tou сритoü; ou Ÿ]v èl'YîpTYjfAEvoç, xaî oaov ouuto . 
èyytÇovTaç таитУ)ѵ ехт£[А£іѵ. KaTavoY]<xaç Sè tôv Truftpiva tou ßö&pou, SpàxovTa 
eîSe cpoßEpöv ту)' іЗіа, nup тсѵЕоѵта xat SptfAUTaTa ßXoo-іроиѵта, то аторіа te 
Seivüç тсЕрг^аахоѵта xat хата-rctEtv aÙTÔv ÈTCEtyoptEVOv. AvT£vta-aç Si aù$tç ту) 
ßaa-Et EXEtVY] j £ф’ y) TOÙÇ 7lôSaÇ tiy j-V  ÈpY)p£tO-fA£VOUÇ, T£(TC7apÔC<; eîSe XEOpaXàç 
àa-TTtScov tou тоіу о̂и 7rpoß£ßXy]xuiac, ècp’ ou £7TE<7TY]ptxTo. XvaßXi'^a; Sè toùç 
ècp&aXpwùç, ôpa ix  тйѵ xXàScov тои сритой exeîvou [Atxpôv атгоста^оѵ ptiXt. 
’Eàcraç oùv Stao-xÉ^aa-^at TCEpt тйѵ тгЕріЕ̂ оистйѵ аитй аирсрюрйѵ, oiraç ê cô ev 
(aev ô (AovôxEpaiç Seivüç èxptavEÎç Çyjteï toutov хатасрауЕТѵ, хатсо&Еѵ Si ô utxpèç 
Spàxcov X£̂ Y)V£ ХатаТОЕТѵ, ТО Se tpUTÔV Ö TEptESiSpaXTO ÖO-OV OUTTCO EXXOTITEO-̂ ai 
ejaeXXe, touç te uoSaç i n  ôXta^Y]pa xat аша-тф ßaast ÈTCEO’TYjptxTo’ тйѵ тоаоитсоѵ 
oùv xat TotoÙTwv ©ptxTüv д£а[Аатсоѵ àXoyta-Ttoç èutXadôfAEvoç, оХф vol [aeXitoç

ÈXEIVOU TOU (AtXpOU yÉyOVE Tfjç YjSuTYjTOÇ £XXp£[AY]Ç.
AÜTY] Y) Ô(A0tt0(7tÇ TÜV TY] ОСПУЛУ] TOU TiapÔVTOÇ TrpoaTETYJXÖTWV ßtou, Y]0“7C£p 

ty]v <та<ру]ѵ£іаѵ aÙTtxa Xê co trot. *0 [aev (AovôxEptoç tuttoç av Et Y) той йаѵатои, 
той Siwxovtoç dt£t xat xaTaXaßstv EUEtyofAEVou то ASapuaTov yâvoç* ô Si ßö^pot; 
ô xôo-fAoç £<TTt TcX'/]pY)ç иттар с̂оѵ TravTotcov xaxüv xat ■&аѵатУ)(рорсоѵ uaytSaiV то 
сритоѵ Si то ùttô тйѵ Suo [auüv атгаисттіо? аиухотст0[АЕѵоѵ, ö UEptESiSpaxTo, ô 
StauXoç uiràp^Et TŸjç іхао-тои ^wYjç, ô SaTravwfAEvoç xat àvaXto-xô[A£Voç Stà тйѵ 
йрйѵ той ŸjfAEpovuxTtou xat ту) èxtojay) хата [Atxpôv TrpocrEyyt̂ cüV at Si тіастарЕ; 
àa-TrtSEÇ ty]V etcî TEO-a-àpwv сгФаХЕрйѵ xat аататсоѵ aTot^Etcav аисгтаа-іѵ той 
àv&pcoTTEtou o-cofAaToç atvtTTOvTat, йѵ атахтоиѵтшѵ xaî тараттоіАІѵшѵ Ÿ) той 
a-waaToç хатаХиЕтаі о-исгтао-tç. Dpôç toutoiç xat ô 7uupcoSY)ç èxeTvoç xat àuY)VY]ç 
Spàxcov ty)v cpoßspav Etxovt̂ Et той aSou уаатіра, tyjv p.atp.àa-0-oua-av Ù7roSÉ|acrôat 
toùç та 7іар0ѵта TEpuvà тйѵ (аеХХоѵтсоѵ àya-^йѵ upoxptvovTaç. 'O Si той ptiXt- 
toç (7TaXay[AÔç tyjv уХихитУ]та EtAcpatvEt- тйѵ той xôo-jaou ÿjSecov, Si’ y]ç èxeTvoç 
атгатйѵ toüç іаитой (ptXouç, oùx ia  ty)ç стфйѵ TrpovOY]aao-̂ at o-coTY)ptaç.

Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. T. III. 17
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ПЕРЕВОДЫ

Съ грузинскаго:

Этотъ міръ походитъ на то, какъ 

человѣка преслѣдовалъ бѣшеный 

слонъ, и загналъ его въ страшный ко

лодецъ, гдѣ онъ увидѣлъ деревья, на 

которыя и взлѣзъ; увидѣлъ также 

двухъ мышей, одну —  черную, дру

гую —  бѣлую: онѣ грызли корни де

ревьевъ, на которыя онъ уже взошелъ; 

посмотрѣлъ внизъ въ колодецъ, и 

увидѣлъ змѣй, которыя раскрыли 

пасть въ намѣреніи поглотить его; 

посмотрѣлъ вверхъ, и увидѣлъ немного 

меду, капавшаго съ деревьевъ, и на

чалъ облизывать его и болѣе не вспо

мнилъ объ опасности, въ которую онъ 

попалъ. Между тѣмъ мыши перегрыз

ли деревья; человѣкъ упалъ, а слонъ, 

схвативъ, бросилъ его змѣѣ. Такъ, 

царевичъ, слонъ есть образъ смерти, 

которая преслѣдуетъ родъ людской, 

дерево есть міръ, мыши — дни и ночи,

Съ арабскаго:

Передаютъ, что нѣкій мужъ вы
шелъ въ пустыню, и пока онъ спѣ
шилъ, на него напустился бѣшеный 
с л о н ъ : тотъ бѣжалъ, а слонъ преслѣ
довалъ его. Мужъ набрелъ на коло
децъ и спустился въ него: прицѣпив
шись къ двумъ вѣтвямъ, растущимъ 

на краю, ноги свои онъ утвердилъ на 
чемъ то въ стѣнѣ колодца. Когда 
осмотрѣлъ двѣ вѣтви, онъ увидѣлъ 

около нихъ двухъ мышей, черную и 
бѣлую, которыя грызли ихъ безпре
рывно; взглянулъ туда, гдѣ онъ утвер
дилъ ноги, и увидѣлъ четыре змѣи; 
взглянулъ на дно колодца, и увидѣлъ 
дракона, раззѣвающаго пасть въ на
мѣреніи пожрать его. Затѣмъ онъ под
нялъ голову по направленію къ двумъ 
вѣтвямъ, и увидѣлъ на оконечностяхъ 
ихъ немного меду отъ пчелъ, и сла
дость, найденная имъ въ медѣ, отвле
кла его вниманіе отъ заботы о двухъ 
вѣтвяхъ, за которыя уцѣпился, хотя 
онъ видѣлъ, что двѣ мыши спѣшатъ 
перегрызть ихъ; о четырехъ змѣяхъ, 
надъ которыми у него опирались ноги, 
и онъ не зналъ, когда какая либо изъ 
нихъ поднимется на него; о драконѣ, 
раззѣваюіцемъ свою пасть, хотя онъ
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не зналъ, что станетъ съ нимъ при 
паденіи въ его пасть, и о пчелахъ и 

осахъ, которыя жалили его, когда онъ 
ѣлъ меду.

Колодецъ — это міръ, полный бѣд
ствій; двѣ вѣтви—жизнь; двѣ мыши— 

ночь и день: поспѣшность ихъ урѣзать 
двѣ вѣтви —  это поспѣшность дней и 

ночей урѣзать жизнь; змѣи же —  это 

четыре стихіи [человѣческаго темпе
рамента]: когда возбуждается какая 
либо изъ нихъ, убиваетъ; драконъ —  
это смерть подстерегающая; пчелы и 
осы —  это несчастія и бѣдствія, а 
медъ есть прельщеніе людей въ мірѣ 
той малой сладостью наслажденія, ко
торую они находятъ въ немъ въ сое
диненіи съ бѣдствіями и злополучіями, 
подобно меду въ соединеніи съ ужале- 
ніемъ осъ и пчелъ.

Оъ греческаго:

Служащіе этому жестокому и злому господину, безумно удаляющіеся 
отъ добраго и человѣколюбиваго, приставшіе къ настоящему и предавшіеся 
ему, никогда не размышляющіе о будущемъ, безпрерывно погружающіеся 
въ плотскія удовольствія, души же оставляющіе томиться голодомъ и стра
дать отъ тысячъ бѣдствій, по моему мнѣнію, подобны мужу, бѣжавшему отъ 
лица бѣшенаго единорога: не терпя его крика и страшнаго рева, онъ уси
ленно бѣжалъ, чтобы не сдѣлаться добычею его, и во время быстраго бѣга 
упалъ въ одну большую яму; при паденіи же протянулъ руки, схватилъ 
какое то дерево и крѣпко держался за него и, утвердившись ногами на 
какой то опорѣ, счелъ себя въ покоѣ и безопасности. Но, осмотрѣвшись, 
увидѣлъ двухъ мышей, одну —  бѣлую, другую —  черную, безпрерывно 
грызшихъ корень дерева, за которое онъ держался, и онѣ были уже близки

17*

и медъ есть сладость этого міра. Дни 

и ночи исполнятся, смерть похититъ, 

и змѣя поглотитъ въ аду, и это есть 

жизнь людей.
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перегрызть его. Взглянувъ на дно ямы, онъ увидѣлъ огнедышащаго дра
кона, страшнаго на видъ, яростно смотрѣвшаго вверхъ съ раскрытой па
стью, въ намѣреніи пожрать его. Взглянувъ на опору, на которой у него 
были утверждены ноги, увидѣлъ четыре змѣиныя головы, высовывавшіяся 
изъ стѣны, за которую онъ держался. Поднявъ же глаза, онъ видитъ, что 
изъ вѣтвей дерева капаетъ немного меду. И такъ, переставъ размышлять 
объ обступающихъ его опасностяхъ, именно, что извнѣ страшно бѣшеный 
единорогъ стремился пожрать, внизу же ужасный драконъ раскрылъ пасть, 
чтобы поглотить его, а дерево, за которое онъ ухватился, вскорѣ должно 
было быть перегрызено, ноги же стояли на скользкомъ и невѣрномъ осно
ваніи,—  и такъ, забывъ о столькихъ и столь страшныхъ опасностяхъ, всѣми 
мыслями привязался къ ̂ сладости этого незначительнаго меда.

Это есть подобіе людей, предающихся обману настоящей жизни; смыслъ 
его я сейчасъ объясню тебѣ. Единорогъ —  изображеніе смерти, постоянно 
преслѣдующей и стремящейся захватить родъ Адама; яма же есть міръ, 
состоящій изъ всякаго рода золъ и смертоносныхъ сѣтей. Подгрызаемое 
безпрерывно двз7мя мышами дерево, за которое ухватился человѣкъ, есть 
періодъ жизни каждаго, растрачиваемый и расходуемый часами дня и ночи 
и понемногу приближающійся къ перерыву. Четыре змѣи означаютъ сое
диненіе четырехъ слабыхъ и непрочныхъ стихій человѣческаго тѣла, при 
безпорядкѣ и возмущеніи которыхъ рушится связь тѣла. При этомъ гро
зный огнедышащій драконъ изображаетъ страшное чрево ада, готовое при
нять тѣхъ, которые предпочитаютъ настоящія удовольствія будущимъ бла
гамъ. Капелька же меду означаетъ сладость наслажденій міра: ею онъ 
прельщаетъ своихъ друзей и не допускаетъ ихъ заботиться о спасеніи.

Въ грузинской версіи мы находимъ еще разсказецъ, котораго нѣтъ 
ни въ греческой, ни въ арабской. Царь Абенесъ, греч. AffewY]p, проситъ 
языческаго мудреца Тедму, греч. ©suSàç, помочь ему въ спорѣ съ цареви
чемъ, только въ такомъ случаѣ соглашаясь приносить жертвы идоламъ, и 
приводитъ притчу объ юношѣ и его страстной женѣ:

Ь(ч1/ l/S'jSg ĉlgGo ßgc)o, gl/gS ^
gSoG oo-gobj Gnj «■rjggg g g (4  9(*>.or><)o6g o-jcJGbl/ T 3 a > b g b (4 ^ g lf 9 o l /  I fo d g s lfb ,

s9ol/cr) l̂f st)gGp> f<vg^°r>‘g gos ^oGss^ggo^gw
D g G V b , огмЪспЬ <x>bgol/b ^ )g 6 o lfb a > b . g o ^ o g ^ G g  ( ч і  о ^ о б о ?

9 g  g g p >  Gg^>b ^ g G o ,  *3 g 6  13œ bgS(4gog g p x ^ g b lf S » .  goS g^gogl/S g69a> l/s  ( îc o -o ^ o g G g l/
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Зф дбС о Ь9ь “ijgpv, Ь ^ ^ ()â 0 ° ô °  ^ЬсоЬ ^bGgo^glf <!>(4<Je9.g9b$o, Ь obog»S
wâ 0РХ£Э(Ы) <)сЛ/(Ьб, a^^cgob£5b 9goV ^ЬСч^эсІеъ'дфддбь S^ goooSt^QS
obog»S &Ь <^p>()gg»o g^gGoo., 9 p>o^0S <̂ > b̂ oblr̂ -Tjŝ b GgÜb фсо-^эоѣь oî^lfol/àj
b gooob^0b ^sGßog^S 9ç^gg(4bso, 90g(î)Go o^o VbgbooS geou^Gglr <̂ b °33^c)^>
b ŝî>-Tj l̂;i 9blf ^gggs^g'b’ ^gobGsga ßiG l/ggssii. b <Ы> I ^ J ^ :  «9g 3 ^ g ^  І/ь^ооь^о  

^0?3P>’> ftô° ft^gb^gg^g ^  ^°^33^ 9 six 9ogg ^^gbo s*js 9p>gsg9».

---S^5 odĵ S j (чоо.9дгэо 9g og^ 9gg99oV} O0O 0ьб9од*д(ч(>д, job ^ 3 ^ 3 >  otï'tj
9oco ßS&golxggGp)-, 9b9oG SgogS>l/<4>Tj29CT. сП/ьЬ-д^д^Ь gg^3a>b».

ПЕРЕВОДЪ.

«Наше дѣло походитъ [на дѣло того человѣка], у котораго была пре
красная жена; боясь, чтобы жена не согрѣшила передъ нимъ отъ нетерпѣ
нія, онъ заповѣдалъ ей слѣдующее: «Если почувствуешь страсть и не будешь 
въ состояніи противостоять своей плоти, отпусти волосы своей головы: видя 
ихъ, я исполню твое желаніе, и ты не впадешь въ грѣхъ». Однажды напали 
враги, и поднялся крикъ; юноша вооружился, чтобы идти на бой, но вдругъ, 
при видѣ мужа, жена, воспылавъ страстью къ нему, отпустила волосы; онъ 
замѣтилъ условленный знакъ и, возвратившись, исполнилъ желаніе своей 
жены, а когда выступилъ въ качествѣ преслѣдователя, враги уже были 
обращены въ бѣгство другими, которые возвращались: они укоряли юношу 
въ томъ, что выступилъ поздно. Онъ же сказалъ: «Со мною сразился до
машній 9 врагъ: я его прогналъ; сначала съ нимъ я расчитался, а теперь 
иду сюда.»

—  Такъ излѣчи, Тедма, то, что сильно болитъ у меня, и затѣмъ, если 
освобожусь отъ той боли, буду служить идоламъ.»

1) ц-до^о, собственный.
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Въ «Мудрости Балавара» значеніе и мѣсто притчъ ’) строго опредѣ
ляется само по себѣ поучительнымъ планомъ проповѣди отшельника. Бала- 
варъ при первомъ же свиданіи говоритъ ІодасаФу, что, раньше чѣмъ от
крыть чудесную жемчужину т. е. слово Истины, онъ намѣренъ испытать 
его. Испытаніе царевича и начинаетъ проповѣдникъ притчами, и сначала 
довольствуется простымъ ихъ толкованіемъ, подготовивъ же слушателя 
рядомъ иносказаній, онъ рѣшается знакомить его съ началами истинной 
вѣры, но еще все же не отъ себя, а устами мудраго совѣтника, выводимаго 

- въ притчѣ, въ шестой по порядку; только убѣдившись въ полной подготов
ленности ІодасаФа, только тогда, когда царевичъ заявляетъ о своей готов
ности, по примѣру царя, представленнаго въ той же шестой притчѣ, не
медленно принять истинную вѣру, въ параболахъ начинаетъ замѣтно вы
ступать догматическій и наставительный элементъ, и, наконецъ, Балаваръ 
открыто проповѣдуетъ ІодасаФ.у христіанское ученіе. Между тѣмъ въ араб
ской версіи, гдѣ иносказательный элементъ преобладаетъ количественно, 
а также въ греческой, гдѣ онъ теряется въ массѣ разсужденій, притчи 
занимаютъ случайное мѣсто и лишены того подготовительнаго значенія, 
которое дается имъ въ проповѣди подвижника по грузинской ̂ редакціи.

Разсужденія догматическаго и аскетическаго характера, почти отсут
ствующія въ арабской, незначительныя и краткія въ грузинской, въ грече
ской версіи получаютъ широкое развитіе. При сопоставленіи съ этой сто
роны повѣсти о Варлаамѣ и ІоасаФѣ на всѣхъ трехъ языкахъ, значеніе 
арабской версіи умаляется до ничтожества, и приходится имѣть дѣло гла
внымъ образомъ съ греческой и грузинской редакціями. Сличеніе же по
слѣднихъ обнаруживаетъ, что слѣдующіе пункты составляютъ исключитель
ную принадлежность греческой повѣсти о Варлаамѣ и ІоасаФѣ: исторія 
Ветхаго и Новаго Завѣта, въ двухъ мѣстахъ (45— 56 и 180— 181); дока
зываніе божественной силы христіанства тѣмъ, что оно усилилось и распро
странилось при посредствѣ небольшаго числа безвѣстныхъ людей (293—  
296); сопоставленіе Новозавѣтнаго Закона съ Закономъ Моисеевымъ, заим
ствованное изъ нагорной проповѣди Спасителя, и слѣдующіе за нимъ стихи 
изъ разныхъ главъ Евангелія Матѳея, отчасти Луки (90— 92), какъ и всѣ 
вообще цитаты, которыя во многихъ мѣстахъ повѣсти, дѣйствительно, 
образуютъ мозаику рѣченій, взятыхъ изъ Св. Писанія и Отцевъ Церкви; 
обстоятельное изложеніе ученія о Троицѣ и другихъ догматовъ правосдав- 
ной церкви, равно ученія о почитаніи иконъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ

1) Говоря это, я имѣю въ виду притчи Варлаама: притчъ отъ другихъ лицъ только 
двѣ, а по греческой — одна.



(44, 166— 167, 253— 254 и 290 — 292); разсужденіе о свободной волѣ и 
свободномъ выборѣ (131— 133); разъясненіе Таинствъ Крещенія (58— 59 
и 88 — 89) и Причащенія (165— 166); слово о покаяніи (93— 94) и милос
тынѣ (126 —1 27); трактатъ о мученикахъ и исповѣдникахъ (100 — 101), 
болѣе подробный —  о подвижникахъ, скитникахъ и обительныхъ монахахъ 
(102 — 108); доказательства древности подвижничества, какъ христіанскаго 
учрежденія (128); описаніе будущихъ наградъ и наказаній (229 — 232); 
перечисленіе разныхъ языческихъ религій и опроверженіе каждой изъ нихъ 
(240— 251); опроверженіе вообще идолопоклонства (286— 289); опровер
женіе языческихъ ф и л о с о ф о в ъ  и  п о э т о в ъ  (297— 299); опроверженіе іуда
изма (252), и выходка общаго характера противъ ересей (134 и 167). 
Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда какая либо догматическая или аскетическая 
тема — обща обѣимъ версіямъ, греческая редакція большею частью отли
чается отъ грузинской: отличаетъ ее обстоятельность въ разработкѣ темы 
и подчасъ просто риторизмъ. Для примѣра приведу два мѣста изъ пропо
вѣди Варлаама, одно —  о существованіи Бога, другое —  о пищѣ отшель
никовъ, параллельно изъ грузинской и греческой версій, кстати и арабской, 
въ которой также обсуждаются оба эти вопроса:



I .  Доказательства существованія Бога
по грузинской, греческой и арабской версіи.
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eùôùç àv £WOY]<xaç daup.à<7£'.£v, oütw xàyà), ex uy] ôvtgov Sta.TtXaa-ÜEÎ;; xaî Etç то 
6v Tiapay&eiç, Et xaî tôv TcXàaTY]V xat н арода dEaa-aadat où 0£0Ùvv]p.at, àXX’ 
èx T/jç EÙapptôorou xat даириха-ісотату]  ̂ piou xaTacrxEuŸj;; eù; yvüarv Ÿ]Xdov TŸjç 
aÙTou (Tocptaç, où xa$’ о Tt естіѵ, àXXà xadà oeSùvyjpiat voeÏv, oti oùx aÙToptà- 
tü>ç тгару]̂ _ду]ѵ, oùSè àcp’ ÉauToO yEyÉvyjpiai, àXX’ aÙTÔç ЁтгХааі lle xadooç 
YjßouXYjdY), тсаѵтсоѵ ptèv тсрохатар^Еіѵ Ta^aç TÜV ХТІСріаТСОѴ, TIVGOV 0£ xat ÈXaT- 
тооа-ас, xat а-иѵтрфіѵта тсаХіѵ хрЕіттоѵі àvaxaivia’Et àvaTcXàaaç, Еіта xat ùtc£̂ à- 
ycov tgov evteu^ev та> Êtco aÙTou тсроатаурсаті xaî Tcpèç ÉTÉpav рі£таті$£І<; ßtoTY]v 
â'ueXeÙTyj'üov xaî aîœvtov, Èv oùSevî toÙtcüv Suvaptivou piou àv&ta^aadat ty) ia-^ui 
TŸjç aÙTou Tcpovoîaç, piY]TE Tt тгростті&Еѵаі èptaитф jjlyjte ùcpatpEïv, eîte xa&’ Y]Xi- 
xîav eîte хата tô т% ptoptpyjç eîSoç, piY]T£ та TCETraXattoptiva pcot àvaxatviÇEiv 
È&a^ùcxai, piY]T£ Tà StEcp&apptiva ÈTcavopdouv. OùSeù; yàp tüv àvdpcoTccov toutcov 
Tt ï u y u a i  tiote xaTEpyàaacrdat, oùt£ ßaaiXEu?, oüt£ аофос, oüte TcXoùaioç, oùt£ 
Suvàa-TYjç, oÙT£ tiç àXXoç àvdpàmva ptETEp̂ opiEvoç £тту)§£ирі.ата. OùSeîç yàp, 
<pY)ai, ßaaiXEtov y] tüv èv ÙTiEpo âïç ôvtwv ÉTÉpav eo-^e y£V£<7£coç àp^Yjv, piia Sè 
тсаѵтсоѵ eKtoSoç eîç tôv ßiov, ËHoSoç te tcryj.

’Ex toutcov oùv tüv TCEpt Èptè eïç yvcoatv TŸjç tou Ayjpuoupyou ptEyaXoupyîaç 
^Etpaycoyouptat* aùv toùtoiç Se xat ty]v EÙàppcoaTov хата<7Х£иу]ѵ xat a-uvTYjpyja-tv 
TYjç XTtaEwç атсаат)«; evvocov, oti aÙTa piiv xa&’ ÉauTà трота] ÙTcôxavTat тсаѵта 
xat àXXotcb<7Ei, та ptiv voY)Tà хата тсроаірЕочѵ, ty]v te èv tü  xaXü тсрохотсУ]ѵ 
xat tï]v èx tou xaXou àTcocpotTYiatv, та Sè aia-&Y]Tà хата уіѵЕспѵ xat cpüopàv, aü- 
Ŷ](Ttv te xat pLEtwatv, xaî tï)v хата 7го[6тт]та pt.ETaßoXY]v xat тотх^ѵ xtvvjatv, 

xat ex toùtwv xYjpÙTTouat cpwvaTç àXaXyjTOtç ùttô tou àxTtaTou лаі атрЕтгтои'1 xat 
àvaXXotwTou y£y£vrj(7&at 0 eou, a-uvÉ̂ EO-̂ aî te xat a-uvTY]pEÏa-&at, xat a£Î 7rpovo- 
ETâ at. Ilcoç yàp àv at ÈvavTtat cpùa-Eiç £tç ivoc, хоаріои а-ирптХ7]ра)(тіѵ àXA7]Xatç 
auvEX^Xù^Eto-av xat àStàX^Tot pt£pt.£V7]X£t(Tav, Et pLY] tiç TTavToSùvaptoç Sùvapttç 
тайта o-uv£ßtßacr£ xat à£t auvET^pEt àStàXuTa; тсй; yàp ËptEtVEV àv Tt, Et piï] aÙTÔç 
'/]д£Ху]0-£Ѵ; Y] TÔ p.Y] xXy]ÔEV Ùtc’ aÙTOU TCŴ àv SlETyjpYJÂY]; CpY](TtV Y) Графу].

Ei yàp тсХоТоѵ àxu(3£pvy]Tov où аиѵіа-татаі, àXX’ eùxoXcoc; хататгоѵті^Етаі, xat 
otxta pttxpà oùx àv cty) ^wptç той тсроѵооиѵтос, тгй;; àv ô xoa-pcoç ettî too-oùtcov 
ypovcov o-uvÉdTY], Sy]puoupyy]pia oÜTto ptèv ptÉya, oùtco Se xaXôv xat ^аирсаатоѵ, 
àv£U ÈvSô ou Ttvèç xat ріЕуаХу]̂  xaî даирсаа-ту]«; Staxuß£pvy](T£co<; xat тсаѵабфои 
Tcpovotaç; ’lSoù yàp ô oùpavôç tc6(tov ë̂ ei ^povov, xaî oùx ŸjpLaupcùdy]’ TYjç yyjç Y] 
Sùvapttç oùx Ÿ]t6vy)(T£, toctoutov тіхтоиаа ^povov* at тсу)уаі oùx etceXitcov àvaßXù- 
î̂ £tv où yEyovaatv ÿj ^аХаасra; тоаоитои^ SÊ optÉvY] TcoTapioùç, oùjy ùтc£p£ßY) 
то ptETpov* ot Spôpcot tou YjXtou xat ty]̂  o-eXy]vy)ç oùx ŸjXXotcovTat' ai Tâ Etç ty]ç 
YjptÉpaç xaî ty]ç vuxtôç où рі£Т£тратгу]а-аѵ. ’Ex toÙtcov тсаѵтсоѵ Ÿ] афато^ tou 
0 eou Sùvapitç xat рсЕуаХотсрІтсЕіа Ÿ]piïv Èpttpavî̂ ETat, рсартироирсіѵу] ùtcô тсро<ру]тйѵ 
xat àTcoo-TôXwv.
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I I .  Пища отшельниковъ
по грузинской, греческой и арабской версіи.

«ЭДь : «ЗоотЬьіч, сп-д ІгьЯібч-
Ŝ )Ç9o œ-J^Go Ь(чІГ, (ч^З^оотЬ І/фЬрѵ-'
g(4^0D Зьсп DoGs»?
«Xbŝ bkcnb̂ sG ^j^bGolri goHs^go^ooo, lî 
o-s^V Spo.^gb ŝç ĵ'bolf ^ogojojôcn ЗЗіооЬ- 
ŝG ßĝ Gcos 3p>(4̂ 3*TjGjcob».

49, 3: ĵ-c ^LeLJ» Le j l i
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154: . . cpvjcrtv ô ’lcüàcra^... Ttç Si crou xat тшѵ <j u v  croi i v  ty) 'ToiauTY] 
èp'/jp.w Y) SiaTpocpY). . уѵюркгоѵ [лоі cptXaXY]$w;.

'O Sè BapXaàp. ç yj ct i v 'H piv StaTpoçY] èx та>ѵ £Оріа-хо[Л£ѵыѵ ècruîv àxpo- 
Sputüv xat (Зотаѵооѵ w  ÿj spyjpioç тріера, Spoaro Tco'uÇopivY) oùpavnp xat 
TcpoaràÇei toO Ayjpuoupyoü dxoua-a, ècp’ olç oùSdç èariv ô (ла^оріЕѵо; yjpuv xat 
<piXov£ixüv xat -то тіХіоѵ Çyjtüv àpua(£iv тф 'TŸjç 7cX£0V£̂ iaç opco T£ xat Xoyar 
àXX’ аф'Э-оѵш; тіаач тсрохытаі аѵг]рото<; TpoopY) xat aînoayéSioç Tpàu^a. Eî Si 
тгот£ xat tcov 7іХу)ача£0ѵтсоѵ tiç тисгтшѵ а§£Хфйѵ артои èviyxot £ÙXoytav, œç 
тіара Ty\ç Trpovoiaç теркр&іѵта S£^op.£da тоитоѵ ітс’ £ÙXoyta tcov mtruôç upo- 
аг£Ѵ£ух6ѵтсоѵ.

ПЕРЕВОДЫ .

I.

(7г грузинскаго: Съ арабскаго:

Когда замѣчаешь какой либо рукотворный со
судъ, хотя и не видишь творца, все же вѣришь, 
что у него есть творецъ; равнымъ образомъ, 
когда замѣчаешь постройку, хотя и не видишь 
строителя, однако умъ доказываетъ, что у нея 
есть строитель, такъ, когда я увидѣлъ и раз
смотрѣлъ свое строеніе, понялъ, что у меня есть 
Творецъ, Который создалъ меня, какъ Онъ же
лалъ, и далъ мнѣ образъ, не спросившись меня: 
если же я былъ бы создатель свой, я сдѣлалъ бы 
себя съ большею красотою и совершенствомъ, 
а Создавшій меня сдѣлалъ меня ниже однихъ и 
выше другихъ. Но понялъ я и то, что Онъ уве
детъ меня изъ этой жизни, не спросившись 
меня, и какъ я понялъ это и уразумѣлъ сущность

Развѣ не замѣчаешь, что, 

когда видишь какое либо 

произведеніе, ты сознаешь, 

что у него есть производи

тель, хотя онъ и скрытъ 

отъ тебя. Равнымъ обра

зомъ ты познаешь Его изъ 

твореній, которыя ты ви

дишь; ибо у неба и земли, 

солнца и луны, звѣздъ и
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нашей жизни, [именно] что мы нисколько не мо
жемъ увеличить или уменьшить ростъ или обно
вить постарѣвшее или возстановить опять, если 
отпадетъ какой либо изъ членовъ, и что этого не 
могли ни цари, ни искусные, ни мудрецы, ни 
сильные, и какъ затѣмъ я видѣлъ наступленіе 
ночи послѣ дня и вращеніе небесъ, то изъ этого 
я позналъ, что у всѣхъ есть Творецъ, и Онъ не 
подобенъ тварямъ; если же Онъ былъ бы подо
бенъ имъ, Его также постигало бы то, что пости
гаетъ тварей. Какъ Онъ скажетъ, такъ дѣлается 
и, когда пожелаетъ [чего-нибудь, оно] мгновенно 
исполняется; Онъ воскрешаетъ [людей въ такомъ 
видѣ], какъ они были впервые, ибо приказаніе 
Его острѣе обоюдоостраго меча и выше сверкаю
щей молніи; Онъ, если будетъ Ему угодно, уничто
житъ и снова возстановитъ все. Благословеніе и 
слава Его имени во вѣки вѣковъ. Аминь.

Съ греческаго:

Подобно тому, какъ кто либо, увидѣвши домъ, великолѣпно и искусно 
построенный, или сосудъ, сдѣланный изящно, поразмысливъ, удивился бы 
домостроителю и мастеру, такъ и я, созданный изъ небытія и произведенный 
въ бытіе, хотя не могъ видѣть Создавшаго и Произведшаго меня, однако, 
при видѣ своего гармоничнаго и крайне удивительнаго строенія, позналъ 
Его мудрость —  не такъ, какъ она есть, а насколько я могъ постичь; ибо 
я не произведенъ безпричинно, я не самимъ собою созданъ, а меня создалъ 
Онъ, какъ Самъ хотѣлъ, чтобы поставить во главѣ всѣхъ твореній, впрочемъ 
ниже нѣкоторыхъ. Когда я обращусь въ прахъ, Онъ возсоздастъ меня въ обно
вленномъ, лучшемъ видѣ и, уводя Своею божественною волею изъ здѣшняго 
міра, перемѣститъ въ другую жизнь, безконечную и вѣчную; причемъ ни 
въ одной изъ этихъ вещей я не въ состояніи противиться силѣ Его прови- 
дѣнія —  ни отнять, ни придать что либо себѣ въ отношеніи роста или вида, 
ни обновить постарѣвшее во мнѣ, ни возстановить разрушенное, и никто 
изъ людей не могъ совершить что либо подобное, ни царь, ни мудрецъ, ни 
богачъ, ни сильный и никто другой, гоняющійся за людскими дѣлами. 
Ибо никто изъ царей или высокопоставленныхъ, говоритъ [Соломонъ1)], не

круговращенія Сферъ, те

ченія воды, движенія вѣтра, 

и огня и правленія различ

ныхъ созданій есть созда

тель могущественный, и 

это— Всевышній, Всемогу

щій.

1) Прем.ѴІІ, 5, 6.
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имѣлъ инаго начала рожденія, всѣмъ одинъ входъ въ жизнь, подобенъ же 
исходъ.

Руководимый такимъ образомъ всѣмъ, касающимся меня, я пришелъ 
къ познанію великолѣпія Творца. Къ тому же я вдумывался въ гармоничное 
строеніе и сохраняемость всѣхъ тварей, какъ все сообразно съ своей при
родой подлежитъ вращенію и измѣненію, разумное —по своей волѣ, шествуя 
къ прекрасному и отступая отъ прекраснаго, чувственное —  рождаясь и 
погибая, увеличиваясь и уменьшаясь, измѣняясь качественно и двигаясь по 
мѣсту, и все провозглашаетъ безмолвными словами, что оно создано Несо
твореннымъ, Невращаемымъ и Неизмѣняемымъ Богомъ, Который содер
житъ и сохраняетъ его и неусыпно управляетъ имъ. Ибо какимъ образомъ 
враждебныя стихіи сошлись бы для восполненія міра и остались бы нена
рушимо, если бы какая либо всемогущая сила не связывала ихъ и не 
сохраняла ненарушимо? Какимъ образомъ осталось бы что либо помимо Его 
воли, или какимъ образомъ, какъ говоритъ Писаніе, непризванное Имъ 
сохранялось бы?

Въ самомъ дѣлѣ, если судно не держится безъ кормчаго, а легко идетъ 
ко дну, и маленькій домъ не можетъ существовать безъ управляющаго, 
какимъ образомъ міръ, такое великое, прекрасное и удивительное твореніе, 
устоялъ бы безъ нѣкотораго славнаго, великаго и удивительнаго правленія 
и всемудраго провидѣнія? Вотъ сколько времени существуетъ небо, и оно 
не потемнѣло; не ослабла сила земли, производящая столь долго; источ
ники не переставали бить ключемъ, съ тѣхъ поръ какъ они созданы; море, 
принимающее столько рѣкъ, не переступало мѣры; пути солнца и луны тѣ 
же самые; порядокъ дня и ночи не измѣнялся. Изъ всего этого открывается 
намъ могущество и великолѣпіе Бога, свидѣтельствуемое пророками и апо
столами. '

II.
Съ грузинскаго:

ІодасаФъ сказалъ: «Скажи мнѣ, что 
у васъ за пища, которою вы живете 
въ пустынѣ?» [Балаваръ] отвѣтилъ 
ему: «Мы питаемся травами земли, а 
когда недостанетъ ихъ, мы прини
маемъ [приношенія] отъ нашихъ бла
гочестивыхъ братьевъ». 1

Съ арабскаго ]):

[Царевичъ] сказалъ: «Изъ чего твоя 
пища?» [Подвижникъ] сказалъ: «Изъ 
растительности и травъ пустыни, надъ 
коими ни у кого нѣтъ власти, а чтобы 
у насъ были сады, или нивы, или скотъ, 
крупный или мелкій, то нѣтъ —  [это 
у насъ не водится]».

1) Въ арабской версіи здѣсь не виервые трактуется о пищѣ благочестивыхъ аодвиж-



Съ греческаго:

І о а с а Ф Ъ  с к а з а л ъ :  « П о в ѣ д а й  м н ѣ  п р а в д о л ю б и в о ,  к а к а я  п и щ а  у  т е б я  

с ъ  т в о и м и  с о т о в а р и щ а м и  в ъ  п у с т ы н ѣ ? . . . »

Варлаамъ сказалъ: «Наша пища состоитъ изъ древесныхъ плодовъ и 
травъ, которыя питаетъ пустыня, напояемая небесной росой и послушная 
волѣ Творца. Изъ-за нихъ никто не сражается съ нами и не споритъ, стре
мясь захватить больше, по обыкновенію, присущему жадности; но обильно 
лежитъ передъ всѣми на самодѣльномъ столѣ пища, добытая безъ пахоты. 
Если же по временамъ кто либо изъ благочестивыхъ братьевъ, живущихъ 
по сосѣдству, приноситъ дарственный хлѣбъ, мы его принимаемъ, какъ 
посланный Провидѣніемъ на благословеніе приносящихъ съ вѣрой».

Къ догматической части повѣсти относится и слѣдующій отрывокъ 
изъ «Мудрости Балавара», приводимый параллельно съ соотвѣтствующимъ 
мѣстомъ греческаго текста. Въ греческой версіи это одинъ изъ двухъ сим
воловъ вѣры, на которые Zotenberg обратилъ особенное вниманіе въ своемъ 
изслѣдованіи о книгѣ Варлаама и ІоасаФа *):

д(чог> Ь(ч1/ 2>Зд(чсюо ЗьЗі 
D̂ )3(4.w

$эЬ З̂о$оЬ (4<4.3j£90
Зоі/Ь^ьб ь̂Зоо-дЬ̂ эІ/. о^о ЗЬр>̂  
£9(4.23 2°b3î>SSÇ̂ >̂ j£90 1/bgb«
бо 5̂ bî)S5̂ (>ĵ >TJ£96oj OßO 3b(4.£9(4. 
*lj0jb3(4. $ЗЬ VbgbGo ojs3oj(4, 0^0 
ЗЬ(4.£9Р> <̂4.ЭД£9бо
П)СІ£9'д̂ бо, ОфО ЗЬ(4-£9Р>. 3b£9b£9

83— 84: Eïç 0£oc о Пат^р è?j ou та тгаѵта 
хаі У)[А£і<; £І; аитоѵ хаі dç xupioç ’Iy)<70uç XpiŒTàç, 
Si’ où та тгаѵта xai V]fA£iç Si’ аитои, oç £<ттіѵ еіхш ѵ  

tou ©sou tou аоратои, тгрсототохо? àuàayjç TŸjç 
xti<t£Coç xai 7iàvTcüV Töv aiiovcov, oti èv аіпф 
èxTiadv] та тгаѵта, та èv тсТ̂  oùpavoïç xai та èiri t^ç 
yyjç, та ората xai та аората, £ІТ£ «Э'роѵоі, £ІТ£ 
хиріотѵ)Т£с, £ІТ£ ар^аі, £ІТ£ èl-оиачаг та тгаѵта Si’ 
аитои èy£V£TO, xai ^copiç аитои èyèv£To oûSè £v о 
yèyov£‘ xai ’èv Пѵ£иріа àyiov, èv ф та тгаѵта, то 
хирюѵ xai ‘(ojottoiôv, d£Ôv xai $£отгоіоиѵ, тгѵ£ир.а

никовъ. Вслѣдъ за притчей о воробьѣ и охотникѣ (Hommel, 1. с., стр. 46, 23), отшельникъ, 
проводя параллель между идолопоклонниками и вѣрующими, говоритъ: «Мы ѣдимъ вынуж
денно, какъ бы мы ѣли мертвечину, и подобно царю, котораго враги заключили въ одну 
пещеру на берегу моря съ женами и дѣтьми; пребываніе ихъ тамъ продолжалось долго, и 
они не имѣли возможности выходить, а провизіи съ ними не было. Одинъ изъ нихъ умеръ, 
[остальные] приближались къ гибели и сдѣлали это (т. е. ѣли мертвечину). Какъ кажется 
тебѣ, по принужденію ѣли они или для удовольствія? — Конечно, по великому принужде
нію. — И въ этомъ разница между тѣмъ, какъ мы ѣдимъ и какъ они ѣдятъ: мы ѣдимъ съ 
отвращеніемъ, лишь бы удовлетворить потребности, а они ѣдятъ съ наслажденіемъ, не чув
ствуя потребности».

1) Z., 1. с., стр. 38 и сл. Другой символъ вѣры (ib. стр. 40) совершенно отсутствуетъ 
въ грузинской версіи.
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S3S
Ç90gg 9olf c)oĝ  UgojJliGb 
œgoGoĝ  9olfl/:> Ь(чфЬ д(чспо
(9b ojj<)Gb, és9gcr>*rj ІгЬІ5одбэ,

ŝ b
Ь̂0ооЬ 9p>ggb̂ g béV job ŝG'TJ«-' 

(î̂ bb̂ gbobG ?Р>̂ Во290>Ь{П̂Ь 1/iw 
*̂ 33̂ 3̂ °?  ̂ “ĝ Bœborĵ l; Vbw 
Ôŝ 33^°’ ŝ ^33 ^ôg^p>w
gGco-̂ oo) <̂Ь д(ча>Ь(чІ/̂ 2>оа> ĵ ow 
ŝ 3<!>7)^bG...

àya&ôv, тгѵ£0[ла шЗ-е?, тгѵ£йр.а тгарахХу]тоѵ, иѵ£й[ла 
ін' оЗ е о ш «;. Тоитшѵ 3 eoç pt-àv Ехаатоѵ хаЗ’ Èau-rô 3 eco- 

poOfjLEVov, (oç ô Пат)]р xat ô Ttoç, toç ô Yiôç xai то 
rivEuua то à y i o v ’ de, 8e Ѳео; Èv трюч, pua србачс,, 
pua ßaatXEta, pua ôùvapuç, pua Soi;a, pua oùam, 
SiatpETï] Taïç и7гоа-тао-£(Л xai piôvov. Etç yàp ô Па- 
TY]p, ф xai fôtov У] ау£ѵѵу)<тіа’ die, 8è 6 pwvoyEvyjç 
Ytèç, xai t'Stov аитф Y] yÉvvYjŒiç* ev 8è то aytov 
ПѵЕиріа, xai i'8tov аитф Y) ÈxirépEiKJiç. Outw yàp 
Yjpt.£Tç, Èx çwtôç tou DaTpôç <pwç тгЕрЛарирЗЕѴ'ТЕ? 
tôv Yiôv Èv <ра)ті тф àyi(p ПѵЕиріаті, puav 8o£àÇopt.EV 
d£OTY]Ta Èv тріачѵ Отгоачаа'Еаг xai aÙTOç Èariv àX/]- 
3tvoç xac piovoç Зео;; ô Èv TpiàSi уіѵшахоріЕѴО«;, otc 
è£ aÙTou xai Si* aÙTou xac zic, аитоѵ та тиаѵта.

ПЕРЕВОДЫ .

Съ грузинскаго: Съ греческаго:

Одинъ Богъ Отецъ Все
держитель, Творецъ неба и 
земли, Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ и Святой Духъ, 
Который исходитъ отъ От
ца. Только Онъ—создатель, 
а прочіе— созданія; только 
Онъ— вѣченъ, а прочіе — 
временны; только Онъ си
ленъ, а всѣ [остальные] — 
безсильны; только Онъ вы
сокъ , а всѣ [остальные] 
низки. Все произошло чрезъ 
Него, и безъ Него не на
чало быть ничто, что про
изошло, ибо Онъ благъ, 
милостивъ, великодушенъ и 
человѣколюбивъ, и пріуго
товилъ послушнымъ мѣсто 
радости, а ослушникамъ—

Одинъ Богъ, изъ Котораго все, и мы къ 
Нему, и одинъ Господь Іисусъ Христосъ, чрезъ 
Котораго все, и мы чрезъ Него, Который есть 
образъ невидимаго Бога, рожденный прежде 
всѣхъ тварей и всѣхъ вѣковъ, ибо въ Немъ 
создано все, что на небесахъ и что на землѣ, 
видимое и невидимое, Престолы ли, Господства 
ли, Начальства ли, Власти ли, все произошло 
черезъ Него, и безъ Него не начало быть ничто, 
что произошло, и одинъ Духъ Святой, въ Кото
ромъ все, Господь и животворенъ, Богъ и творя
щій Богомъ, Духъ добрый, Духъ правый, Духъ 
преславный, Духъ усыновленія. Изъ нихъ каж
дый отдѣльно разсматриваемый есть Богъ, какъ 
Отецъ, такъ Сынъ, какъ Сынъ, такъ Духъ Свя
той, одинъ же Богъ въ трехъ лицахъ, одна при
рода, одно царство, одно могущество, одна слава, 
одна сущность, раздѣляемая въ [трехъ] лицахъ 
при единствѣ [божества]. Ибо одинъ Отецъ, Ко
торому свойственно не рождаться, одинъ едино-
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мѣсто мученія. Онъ же, 
прославленный въ трехъ 
лицахъ и въ одномъ су
ществѣ. ..

родный Сынъ, и Ему свойственно рождаться; 
одинъ же Духъ Святой, и Ему свойственно ис
ходить. И такъ, отъ свѣта Отца замѣчая свѣтъ 
Сына во свѣтѣ Святомъ Духѣ, мы прославляемъ 
одно божество въ трехъ лицахъ, и Онъ истинный 
и  единый Богъ, исповѣдуемый жъ Троицѣ, ибо 
все изъ Него, чрезъ Него и къ Нему.

Въ заключеніе привожу въ алфавитномъ порядкѣ списокъ собствен
ныхъ именъ, встрѣчающихся въ «Мудрости Балавара», съ ихъ греческими 
и арабскими эквивалентами:

1. s ^ o ,  Аракъ, только разъ, Ракисъ, раза
два, обыкн. Ракъ, совѣтникъ индій
скаго царя.

2. г), Балаваръ, подвижникъ.

3 .  Б а р а к і я ,  р о д с т в е н н и к ъ  І о д а с а Ф а ,  у н а 

с л ѣ д о в а в ш і й  и н д і й с к о е  ц а р с т в о .

4. Я5ь^ьбо, Заданъ, разъ Занданъ, воспи
татель царевича ІодасаФа.

5. Тедма, разъ оѵ^ЗоІ/, Тедамисъ, разъ
Тедамъ, чародѣй-язычникъ.

6. оЛдбдѴ, Іабенесъ, нѣсколько разъ, обыкнов.
Абенесъ, царь индійскій.

7 .  ск ^ ь Ь о д , ІодасаФЪ, сынъ Іабенеса.

8. Накоръ, языческій подвижникъ.

Apayj]ç

BapXaàfi. ŝô JL 

Bapa^iaç

ZapSàv

0£u8àç

Aß£VVY]p

’lcoào-acp

Na/cop.

Есть еще названія странъ: 1. [^от]ор> ^спо, [Эѳ]іопія; 2. oG$o<=o.̂ œo, 
Индія и 3. Болагъ, мѣстность въ Индіи.

1) первоначально или то же, чтб арабское или j^ J b :

буква j опускается позднѣйшими переписчиками, такъ W » вм. Э.-фСо вм. ЭфУф

вм. Ч ф ф ф  вм. J(4.<4«4.g4o, вм. (у.ф^о, j& jf, и т. д.; въ самой

же рукописи «Мудрости Балавара» имѣемъ вм.



Въ «Мудрости Балавара», по крайней мѣрѣ, по имѣющемуся у меня 
въ рукахъ ея списку, болѣе никакихъ именъ нѣтъ; такъ, безъ дальнѣйшаго 
опредѣленія, называетъ она пустынею мѣсто подвижничества Балавара, 
греческая же и арабская версіи таковымъ мѣстомъ считаютъ, первая —  
землю Сенааритидскую (èv тгаѵ£ру][лср 8е тіѵі tyjç SevaapkiSoç yŸjç), вторая —  
островъ Серендибъ ( с ö т - е* Цейлонъ.

Я воздерживаюсь пока отъ всякихъ выводовъ и заключеній, которыя 
были бы преждевременны. Изслѣдованіе другихъ сохранившихся или дос
тупныхъ списковъ грузинской версіи дастъ, по всей вѣроятности, значи
тельные варіанты и дополненія, и тогда, безъ сомнѣнія, представится мнѣ 
возможность Формулировать извѣстные выводы о значеніи «Мудрости Ба
лавара» въ исторіи перехода съ востока на западъ душеполезной повѣсти 
о Варлаамѣ и ІоасаФѣ.

Декабрь 1888.
Н. Марръ.



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ.

Объ антологіи Ахмед-ибн-аби-TâhHpa.

I j  jy td j

Въ Британскомъ Музеѣ хранится за № Add. 18532 довольно значи
тельный отрывокъ антологическаго сочиненія одного изъ знаменитыхъ пи
сателей третьяго вѣка гиджры, именно Абу-л-Фадл-Ахмед-ибн-аби-TâJmp- 
Тайфура f  280 (893/4). При большомъ значеніи, которое имѣлъ въ исторіи 
арабской литературы третій вѣкъ гиджры, приведеніе въ извѣстность и 
изученіе всѣхъ, къ сожалѣнію слишкомъ немногочисленныхъ, дошедшихъ до 
насъ памятниковъ х) этой эпохи является дѣломъ самой первой важности, 
какъ мы не разъ указывали на страницахъ «Записокъ В. О.», и какъ это 
знаютъ и безъ нашихъ указаній всѣ ревнители арабской литературы. Ука
занное выше сочиненіе однако какъ будто ускользнуло отъ вниманія спеціа
листовъ, хотя оно уже давно было описано д-ромъ Ch. R ie u , въ Catal. 
Codd. Arab. Mus. Br. p. 496. Въ 1875 г., въ бытность свою въ Лондонѣ, 
я просмотрѣлъ его и сдѣлалъ изъ него нѣкоторыя выписки, часть которыхъ* 
я позволю себѣ привести здѣсь въ надеждѣ, что онѣ, быть можетъ, возбу
дятъ большій интересъ къ этому памятнику.

Ибн-аби-Т&ішръ, сообщаетъ намъ авторъ Фиігриспга 1 2), происходилъ 
изъ хорасанскаго рода, но родился въ Багдадѣ въ самый годъ вступленія

1) Они были вытѣснены съ рынка главнымъ образомъ большими компиляціями, въ 
родѣ исторіи Табаргя, книги пѣсенъ (Китаб-ал-агани) Алія Испагапскаю и т. п., которые, 
однакоже, приняли и сохранили далеко не весь имѣвшійся на лицо матеріалъ, не говоря 
уже о невольныхъ пли произвольныхъ искаженіяхъ его.

2) ed. Flügel-Rödiger I, 146; cp. R ie u , Catal. Codd. ar. p. 545.
Записки Вост. Отд. ІІмп. Русск. Арх. Общ. T. III. 18



—  262 -

Мамуна въ Багдадъ, т. е. въ 204 г. г., былъ сперва простымъ школьнымъ 
учителемъ, но потомъ «вышелъ въ люди», прославился литературными про
изведеніями и умеръ 76 лѣтъ отъ роду въ 280 г. Онъ былъ покладистаго 
характера и пріятный собесѣдникъ, но не отличался, говорятъ, особенною 
аккуратностью и точностью въ своихъ работахъ и при томъ былъ несиленъ 
въ арабской грамматикѣ, такъ что часто въ своихъ стихахъ грѣшилъ про
тивъ правильной арабской рѣчи. Кромѣ того онъ обвиняется еще въ склон
ности къ литературному воровству: онъ именно очень много заимствовалъ 
полустишій и третей стиховъ у другихъ поэтовъ. Изъ многочисленныхъ 
его сочиненій, поименованныхъ въ Фиѣристѣ, ни одно не дошло до насъ 
цѣликомъ, сколько мнѣ извѣстно. Сохранились лишь отрывки двухъ изъ 
нихъ, именно 1) «Книги о Багдадѣ» и 2) «Книги прозы и сти
ховъ» Il Отрывки какъ перваго, такъ и втораго сочиненія
хранятся въ Британскомъ Музеѣ. «Книга о Багдадѣ» или исторія Багдада 
есть историческое сочиненіе, трактующее ябъ исторіи Аббасидовъ; лондон
скій отрывокъ его спеціально посвященъ исторіи халифа Мамуна и послу
жилъ издателю соотвѣтствующей части Табарія прекраснымъ подспорьемъ, 
такъ какъ послѣдній по всей вѣроятности пользовался между прочимъ так
же и Ибн-аби-ТйЬиромъ. «Книга прозы и стиховъ» есть антологическій 
сборникъ. По словамъ ФиЬриста она состояла изъ 14 частей, но почему-то 
изъ нихъ въ публикѣ обращались только 13. Лондонскій отрывокъ содер
житъ части 11-ую и 12-}7ю. Такъ какъ эта рукопись —  Фоліантъ въ 156 
листовъ, то объемъ всего сочиненія надо признать весьма значительнымъ, 
и потерю большей его части крайне чувствительной, ибо оно безъ сомнѣнія 
содержало огромную массу всевозможнаго матеріала въ стихахъ и прозѣ 
и въ этой массѣ вѣроятно не мало и такого, который намъ въ другихъ со
чиненіяхъ не сохранился.

Одиннадцатая часть всецѣло посвящена женщинамъ, знаменитымъ и 
незнаменитымъ, свободнымъ и несвободнымъ, умнымъ и глупымъ, доислам

скимъ и послѣисламскимъ; приводятся ихъ рѣчи, остроты, стихи, всевоз
можные анекдоты и разсказы о нихъ съ самой разнообразной тенденціей; 
матеріалы тѣмъ болѣе цѣнные, что они собраны столь древнимъ авторомъ. 
У меня отмѣчены слѣдующія заглавія, которыя я и приведу1) въ дополненіе 
къ описанію д-ра R i eu.

1) За безусловную точность моихъ, сдѣланныхъ въ 1875 году выписокъ, я не ручаюсь, 
такъ какъ не имѣлъ возможности произвести вторичную свѣрку ихъ съ подлинникомъ, но 
надѣюсь, что недосмотры могутъ быть только незначительны. Самая рукопись не древняя 
и весьма посредственная.
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f .  I 6 d * i o L c  ç ÿ f f .  i l “ LjjÄC ^b^ d j L u  4_aÂj Ü Âs.3j L j j  <Ua9

-  з6 U U  — -  i l * J j \  ^ i l  ^ 1 s l j * l

-  5 6 с - > ^  j  ------ -  1 2 “ Û U ^SlX ]  pLujJS <_>Âj Âa &O —

-  6 а r y i r r l _ -  1 3 “ d > ^ j  bJ-XPj І я  A - ---

-  б 6 4_-«ÂJ <Ѵоя» —. -  1 4 “ ^ u Ü I  dÀ^oj —

-  7 « J * p  Q - i  i j j j l  — -  1 4 * C f 0 ^  —

« J Ü J l -  1 5 “ AXÙj.^ d^AAA 1 --AJ ^  J La*A* --- —

-  7 Ь Ô j U c  c l -*Ь  — a Xs ^ j l I )

-  8 а c l J j  J * j j l )  --- -  I B » <i x JK J  1 <Lo9 I^ âJ 1 t ^ .Â j  i i j  L ) ____

-  8 6 ô j \£ j  — -  1 6 “ ^ j l i c  j U c  c l - J o  d i i j L c  ___.

-  9 ° ü X s j L J l  c—-**j  ^  — -  1 6 * c ^ l i l j  J aC  »Л>1) i j ï l i  __

-  9 6 i r ?  и л  j f f  —
- 1  l a  ( С О Й . ^ й э ^ і ) ^ м ^ і э ^ і  j 4_>ÂJ cLL^Xc ____

JùA\ — i C e j l j J l  __

-  9 6 üô acj 4_—- -  1 7 6 C j J l c  ô j^ e СІАО ---

- ІО 6 lÿiuo^ j u s t e  <bo3 -  1 8 ° ( j l j k j o  C_ Ĵ je! ---

f .  1 8 °  p J - l I  v J j l c j L e  ç L u J l  C j Ic ^ L

d^JàJ-Cj p̂ lXLlj

f .  2 7 6 І - Ъ М ,  o L x j J )  o l c ^ L »

f .  3 6 6 ,?  f L u ^ J I  j L ? » l

f .  4 0 6 « J j lX e ^ L w ^ l^  O l x J U l i j  £ j A  £j 9  f j s '  p L u jjJ j  j \ & i , \  0 j &

Jt&b
Т у т ъ  е с т ь  м .  п р .  н ѣ к о т о р ы я  с т и х о т в о р е н і я  P L * ^ _ i l  ( f .  4 0 6 )  и  

i d U Ï I  j J  ( f .  4 і а ) .

f .  4 6 6 v ^ U b _ j ^ h  j  j  ^  o L u âJ )  j Ia î I

H a  л .  4 9 а  к о н ч а е т с я  1 1 - а я  ч а с т ь .  Д в ѣ н а д ц а т а я  ч а с т ь  о т к р ы в а е т с я  

п о м ѣ щ а е м ы м ъ  н и ж е  р а з с у ж д е н і е м ъ  о  с е м и  д р е в н и х ъ ,  д л и н н ы х ъ  к а с и д а х ъ  и  

з а т ѣ м ъ  с л ѣ д у ю т ъ  с т и х о т в о р е н і я  п о и м е н о в а н н ы х ъ  в ъ  о п и с а н і и  д - р а  R i e  и  

п о э т о в ъ .  В н и м а н і я  з а с л у ж и в а ю т ъ  и з ъ  н и х ъ  о с о б е н н о  д в а ,  о д н о  б л а г о д а р я  

о р и г и н а л ь н о с т и  и л и ,  л у ч ш е ,  к у р ь е з н о с т и  с ю ж е т а ,  д р у г о е  б л а г о д а р я  в ы с о 

к о м у  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о м у  е г о  и н т е р е с у .  П е р в о е  ( f .  5 6 ° )  п р и н а д л е ж и т ъ

18*
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Ахмед-ибн-Аби-Керймѣ х) и есть элегія на старую рубашку, всю исторію 
которой поэтъ намъ излагаетъ. Другое (f. 58ь— 59ь) носитъ такое заглавіе

ІА ^  ô^U*JJ j i  jJ^ J l J l i ,

Пьеса эта имѣетъ 77 стиховъ. Авторъ ея, ал-Аббас-ибн-ал-ВаЛйд- 
ибн-аби-с-Са'латъ, даетъ въ ней дышущую реальностью картину тѣхъ 
притѣсненій, которымъ подвергались, благодаря дурнымъ качествамъ куфій- 
скаго валы, землевладѣльцы Сев4да со стороны сборщиковъ податей и всей 
оравы подчиненныхъ имъ чиновниковъ, мѣнялъ и пр. Текстъ лондонской 
рукописи къ сожалѣнію мѣстами сильно испорченъ и я еще не успѣлъ раз
гадать всѣ неясныя мѣста, такъ что изданіе этого любопытнѣйшаго образ
чика арабской «обличительной» литературы я долженъ отложить до другаго 
раза.

За этой пьесой слѣдуетъ глава, посвященная отдѣльнымъ «несравнен
нымъ» стихамъ разныхъ поэтовъ: f. 60°: LÔM
Авторъ повидимому былъ особенный поклонникъ Набиги. Начиная съ f. 62а 
и до конца идетъ рядъ писемъ, грамотъ и посланій, частью въ цѣломъ видѣ, 
частью отрывковъ. Я отмѣтилъ слѣдующія заглавія:

f. 62а 

f. 63а

f. 64° 

f . 66® 

f. 70° 

f. 73®

f. 75®

f. 76®

!) oUjj  АаЭ S À.C J
2) Очень важный и интересный документъ.
3) Содержитъ любопытныя военныя инструкціи.
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f .  8 4 °

f .  8 4 ft j ~ J J  J  i J L J I

f .  8 5 °  ^ л і х Д І \ и ±э ^ 1  ( 1 ( J ^ A l j  £ j 3  f \  â J L j

p j l  S L

Это «иосланіе Абу-р-Рабі -Мухаммед-ибн-ал-Лейссі къ Константину, 
царю грековъ» безъ сомнѣнія тожественно съ «книгой отвѣта Константину 
отъ имени Гаруна», которое авторъ Ф иѣриста, I, 120 называетъ въ числѣ 
сочиненій этого знаменитаго секретаря и проповѣдника. Оно содержитъ 
весьма усердную защиту ислама, съ множествомъ цитатъ изъ Св. Писанія 
Ветхаго и Новаго Завѣтовъ и заслуживаетъ вниманія какъ одинъ изъ древ
нѣйшихъ памятниковъ мусульманской полемики съ христіанствомъ. Сохра
нилось посланіе повидимому въ полномъ видѣ у нашего автора. Съ 97-го 
листа до конца рукописи, наконецъ, идутъ выбранныя мѣста изъ разнаго рода 
писемъ оффиціальныхъ и неоФФиціальныхъ, расположенныя по матеріямъ:

f  У  J  Cj* алііліі I

f. 102a <*_;L£LI| üj bfL ̂  Jf' Ôj LâÎ* J j L«J 0j&
UJ^j LLî )1 <,jJ L ûjfbllj,

(J^e^ J j jJj ijl j

f. 1 1 0 a

 ̂l_j I  ̂ Ü-* i? J 4JJ 1 ^  L©
l#xilà,© 4Jj|

ib id .  

f. l l l a 

f. l l l 6 

f. 112“ 

f. 1126 

f. 116“ 

f. 1186 

f. 1246

ö L J J J C r JLLJ dfi.O

^ j3 i J
^ 3 1  J  eU,Vl

^ > { , 1  JU«©lxiJl 

tfïSJ) diis-U clcjJj 

dj ifjL L© j b f

........... e î ............................

О послѣднихъ 20 листахъ рукописи y меня отмѣчено только, что на

1) Рукоп. по ошибкѣ
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н и х ъ  н а х о д и т с я  м н о ж е с т в о  п и с е м ъ  и  о т р ы в к о в ъ  п и с е м ъ  о  в с е в о з м о ж н ы х ъ  

п р е д м е т а х ъ ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  н р а в с т в е н н а г о  с о д е р ж а н і я .

С к а з а н н а г о  б у д е т ъ  д о с т а т о ч н о ,  ч т о б ы  д а т ь  п о н я т і е  о  х а р а к т е р ѣ  и  з н а 

ч е н і и  с о х р а н и в ш и х с я  ч а с т е й  а н т о л о г і и  А х м е д - и б н - а б и - T â h u p a .

О б ѣ щ а н н а я  з а м ѣ т к а  о  д р е в н и х ъ  « д л и н н ы х ъ »  с т и х о т в о р е н і я х ъ  г л а с и т ъ  

т а к ъ  *):

J J J J J  (1 2 3 Jo L s  dJL̂à aJ JJU ^ j J j  I <̂ )Üb Le J j b

LjJ J-te У ô i j j  Le , ^ C Jj-ÜU ÔJ=J  ̂Jj ( j l i  jL i^ J  j î L  eLjLJj L^eJ.3

* lis * ^**aÎ»JJ ôJ^Â  J L L ° j  V̂ LL J  L»e jL w J ^1 tîj

^ ляіі L.«^ (J-LÜI dJ ІЭ Le dJ Lâ L«e JS' j  yÂil« ^ ^ j|) ^ jb

ÔJ ĵeaJl oJ**® .jLe ULs», » ljs 5 ^ l^ l-L  b j f s  Jfl^ ĵ -*J aJ c  ̂ Алл^

%- ÜSjla АлЭ ^L Ü ) Ê̂ JÀZ.J { j l  £ ^Lte dJ J l£* ^lâ joJâJj ^  j j J j  C-iLâ̂

t̂ cL o l jiî^  o jJ ^ J  l«e {J** LgJ Ь & ъЛоф̂ A£^J J^LLJ dJ^il

и^Ле d l / j  ^ dxĵ  dsLî  J-te ĵjjjaL LfreÂ» j  Ь̂ лС £j-s*»3 ^  £j*e

^ ^LpL  Le pL^J viD jJ ^  Ц? dJÿi ÿ& j  ^Le о Äc^b_j  aJJj^ j LD  ^  

L L r I^J Ls o j^  àJ pU I (іі̂ ями { j^  le j ^  ^ / j ĉ ** ^bà^Ib  d L L ^  

J-J  J«J |J A jli *  Cĵ rLe А-M ^^e jk?\ *  J**C SJ^-^ ^i ^

L *  Ü L ^  lfc>jb Le j  (4 ^ j J )  £oo^/J IjU e  ^  L ô j_ /^  WJj j

qJ ^ oÂ 1—eLs diel^ vJ-*̂  ûJai ^

c j J  L*5 Aj J lc  Le J î f  L$aS j l f j  C J /i) UbOj ц } \ \

ÔÔi J - y ^ B j  LpL*^  l#J J-te )l Lâj) f^AJ ІС If Lcj J  U Le

OLü^^J j i  Le Л J ^ oLj Le <Jj IâûJ| ÂcLs'Jj L̂ T

о L#Jj _̂ cLî l̂ Le j  [ал..ц1£ ц̂ С
ÔJ^oâj fjAJuJ j  <L»l̂ °L Le ĵLl) Cr^* Lr* L̂«J A*êb̂
L L I J3j J»lj ^улл (5 byC» ^jJ ôja. £ji Cjjll ÔJ-̂ Sj çytâ' {Ji

£j,. ш-*1j  ôtĵ l̂ lb Sjkj] Ls»j Lê ji {j* f LJ j  LJLI j  Lü-»j

1) fol. 49«.
2) Слѣдовало бы j j  LoiJ / , но подобное же уклоненіе отъ строгихъ правилъ встрѣ

чается ниже еще разъ и поэтому можетъ быть и принадлежитъ самому автору.
3) Cod. c j Ls«0 !.
4) fol. 49b.
6) Cod. U J o .
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Â̂elL «Jj-ày*-»! Lcĵ  £^J) <3 ‘̂ LJJ 03?&Э p jii (*J=ol
* J  £*jjJL l$iilj d * c^S ' »̂1̂  0_y**t LJ J  J t j d l  dite
dâj LU (31 (j'j+ p j  Cj   ̂ L® ĉL*J I ^ y *  I (J ü> bjày %- < j À*« j  I ̂  L
ïfiyÀlj  ̂ (Jj^f Lf (4 »̂IcJ _j_/eC jjl _ß LL»

ô ^ l  cj  djlc j j l  _j j  # lHs* fcç^CJj lJ  * O 58-? £ “* ^

£*J)  ̂ с0і. l̂ -e 0 » X? ĵ L^Jj J  «ĵ Jâ ô̂ Û lj j  Ij ^ I j  І-̂ Ц^
oJ C fi 6̂ ®ŵî-flb9 ĵL*-**5*^ (JjLoüJj C oL̂ ê jj Le djc
^1? ^ £***J L® f̂r*® J-î̂  LüLy * LJ J j - I  à*j Jj  (7 i^Jxujj * І̂ лэ J^ âj J*®  ̂

LvcJ J dJâJ Le JJ djL, ^-UJ L̂»J ß  o|_j_o| Ĵ t L̂ĴtĴ C(Jj LoJ) OuĴ® 0 
JjoLa. l̂ eJüjj LfJLâs .̂e V̂ Ui J.$â ^| <_4ім>х9 (8 dj Le -bj LbÜJJJ C-jUXllj ^
tj _̂A.Jâj У  ĵaJI _jStüj.\\ ^  У } Ĵ*J У  ^gi&Lc d-O ÛlJ jl
(^j І9 d-e LI djLlî  djojjtj (9 dĵ ĵ o 4 »̂ ULe ôtĴ 9̂ dite ,JcJ Jj»j
£̂̂ яІ, 4—<J ÏJ * dĴS 1̂-1« У ^ dalojJl Ij s JjU LJ У  djj "b Л̂омзУі 

t̂ Ui У  j Jj  ôjjqxl*  ĵ ?>j  *  Lj^Jj о̂̂ Ыі Lei!I  ̂dJU 
dJbelll 3̂ L.̂ L ĵ Luj.»̂ L JjLôâJj Lflî Rj ^e Lflî iuJ LeLlJUĵ
pllj L̂Â-e V̂jûc J L Le * d̂ JJ Ô ^ * x 9  l U l  .JjLaâlI dî Ltij ĵlalj л̂лХІІ 
(n_̂a L * J-aä-o ôiĵ 05 L̂te LJ ^ y ?  У  jjJ) LôjI (jjj^iil * ^̂ XJo
Leli * \ £ j * p  {J*> d-*Jj ^  ( j j S  Le vJjLdj J  *  J 3  Liut с1да.***лі
^̂ЯІ-І _J<À\ àÂ*s ô j j ï j l  У  d j j i  ĵLâ dxJÂÏ ^c (jlJjJj Â-l Le о

1) Cod.

2) Cod. [ .̂S»J.

3) Sic cod. Я предполагаю, хотя и не безъ колебанія

4) Cod. ^ Ic lj.

5) Cod. ÜJ^b.

6) Cod.

7) Cod. s " -̂La'.J и потомъ во 2-мъ полустишіи J-J.J вм. J J . I . .

8) Cod. dj IjJ ^  Le.

9) Cod. L ^J^e.

10) Cod. y_ ч̂ліх і  и j  ).

11) ? Cod.^a.
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^ ô̂ J-̂ o.3 £,jlJ ^ $ ^ L ^ l £jJ Ä j j j  ôjy>jl £ja

(J^s| Uj ^ %• <ta_;lp̂ J| 4JJ ^stJj ^jfJ q j d J ^ l l

Ъ  L,J С5У 0 ib *- L̂ s Ĵ Sj ^JJ J j ÎJ ^clJJ iî D * j  .̂srüJ 0 J öj^>ä <jj

сЦ1а)| сДлС j  L»_yJ| ^a.^jj ,Ĵ a %' I^LuÂj Ур LLjaaJ î ßsSs %■ l^lfilï

\ytSj] ĵ g>-̂  ( j \ j  Î Âjoa=J lj**Oj ( j l  ç\_jA>1> j  l>_yJ| Jj>

J.5 ^*ôJj J-Ôilj (J J £C djbôlj* ^  £AJ jL^=J Ц  \ y j *  1 Ĉ j Jj J.ÄJ J

^JLalj Loli oaLaiJj  ̂ ^Jâj W <ju*î ^ JjLaâ <w^âJ| jL i.il j L=J

йлІС Î ääjI ^  oÜjbo pJj.a*ÄiJj (JkÄJ j  dJ -̂JaJ *<1 Lo ^1 Ь^лЭ Ifj^

)̂-Sß o-̂  [_/*->) Le (_|а1э dx>Jj-o ц̂ »*«о o-^^j 1»-̂ ® jjL «  ^  ^э Iäj L"

bfc* J  ^  U ^Цс jjIaaaJIaJ J fc^JiJj (Ĵ äj djj^^jj ä̂I-̂ Oj däLLJl ĵ ÉUiS Ls>-

(J U  (Jj°L?j  ^L ,J.«.U d^^LuJj еЦ|| (Jfiiijj däjÜ j еЩЬ̂  dJc ö̂ L;_jJl

djj^bLey^J j e  J^jTi dliic »̂іаЯАЛ duiÄAJ ^іэЛ ^ШЭ ö-ЛJ^l ^С_^аІС

OL? *̂0 Ѵ̂ Ші Ĵ.aC 1$Яа.а. Jj jJ.j LiJ j £aauJJ ) p l jJ j ,Ja Ij j Ĉ ^  i  ,J U 

dXLoUj l$j djj (J ^ J  (j-l-Jj J La L&â . І аіРІІІ jJ} ^  ^

ÜjLlij -Ï,- i».J Ш рліГ *  IÄaSIjoLs ^A0 ÎII ifî IJ j) l-ô -̂l (J ІЭ

ĵJ l ^  Jj^Jjj *  Ы (J-Â l daj)J *  djÜUJj ^ q_/fc ( j i  *  рЦы-l iflAAAj

«̂o (1 2 3 tl-JjJ (j) *  d«j.̂ U.J _3 ^J^J) ^Jj_5 О^Лі ^«el ^dajj^Jl^ Jj»l̂

^ jJ  ^  J la' ö̂ *J  *  (s pĴ JJ L iLc j b  L а- d^ l^J j^  jaaäJ* \.Lj =>3 l^W

pJj.i*o ^jJ öü’-̂ 05 oû **̂  ̂  ß̂ ß O dÂjJ d/.lc (J-à̂ s dajLtuJj (£iilj ^*С

J Läs Ф Uc ^Jj (j UäCj о L*Ä l-o Ф pj.9 ^Jc t̂ O J.^ * і̂ аІ Jyij j
L^J- j J  ІЭ L̂a9 pljjbc £jj I oJ^OS [pj^jil* l̂ J ^AÖJUj ѵ£іДі J.aC

IJ.P J  bu>̂ j_5 L c i j i l j  djliwaj jJ ^ aauaJI ^0аЭ J.J ІАЗЭ £>jj

^  j J^L I dJ î *- ZJ=>\j j  <L> IaäJj  Cj }Lj ІАІдаіа. ÔJa-эІ

J ^ l  d*jJJ cL-ia*Jj.J *  іДШГ, ô_jĵ  «Jj/sLJ *  pU*A>l LfrNAAJ LaJ Î *  І аІ Ш I j  dŜJaJ

dJ^All ^  jJ -̂o-5 pl {J*l *  Ä*j[Jlß ^jj) ^  *  bJ

1) f. 50«
2) Cod. c lJ j - J .
3) Sic. Обыкновенное чтеніе i j l  L , которое нѣсколько ниже и стоитъ у нашего-же
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_ji JjLöä J  yjl ôl^J {j* (* <Ь̂ л« (j\ J3j  -̂bLe îj J ^

pj £j*\ J  Ф J % )  <x}ÿl J  %• l£l.o Lis $̂Âci ôAy^3 0 J_j j La=»Ls AÂjI

* v^JUs^ ^  ^1 j  * L j^ jL jJ J  cL-ic _j * Ijiuj LüiJ j  * iui»

cjLJLJL üx© j l^  L *  LJ J^J-j â*j)j  ü*hu*j j  % L$ls»j (j\ j
Cjl ô çj>j Uas sj^as ^L j j  JU * J^IL  iJLc jb  L ^ *  jx*JLs 

ĴJtjJ JJ *  J Lu*-» pl jlt jJ l »̂ŵl 4̂_mJLuj *JLj L) ĵ Luaâ ÔJ-̂ -'̂ Sj # (J-̂ /-0

^мліЛ C jLbüÎj jJl̂ iaJl Â*A*Jj ,J. J LtfxS ^ aâ̂ aS? qIjî /11 ÜaIc и̂ Дэ.̂
* * J^LLI *- diyJJj * pl ^ 1  * * ciLj  Us

%- j  Lĵ jJ j * -*яС ifc J.aJÜ £ & ^з\.Ь ф Q & о ? Л і

$ «ta_Ĵ 3rLe L̂Loj _^is| & ,J.aaC |J.=0 I ^ в  r̂tĵ Aj %' pL*wl L̂ÂaaJ LÀaJ-Ь j t- ôjfl=>

jb  L , ^ 4Â> Lül Ô t̂ AJôSj & (j-^^e ч-СИ Ol
U J £ tX“» L(öäJ j oü̂ 0 _̂ *C I ^ Ф Ls ç L1*J Lj ÜA-e

v i»̂j L-X=» I «̂o Ljj f  J5

Въ этомъ текстѣ особенно любопытны слѣдующіе пункты: 1) Что 
извѣстное число древнихъ стихотвореній, и между нкми также и тѣ, кото
рыя впослѣдствіи назывались м о а л л а к а м и ,  уже во вредщ нашего автора, 
т. е. въ 3-емъ вѣкѣ гиджры, составляли предметъ обученія или, какъ онъ 
выражается, что « о н и — п е р в о е ,  ч е м у  у ч а т с я  м а л ь ч и к и  в ъ  ш к о л ѣ » .

2) Что еще М у а в г я  приказалъ р а в і я м ъ  выбрать для своего сына к а -  

с и д ы , которыя послѣдній долженъ былъ заучить наизусть, и что вслѣдствіе 
этого были выбраны 12 такихъ пьесъ.

3) Что хали<і>ъ А б д - а л - М е л и к ъ  собралъ семь пьесъ, никогда дотолѣ 
не собиравшихся въ одинъ сборникъ. Въ этомъ числѣ —  шесть доисламскихъ 
и —  что особенно замѣчательно —  между ними нѣтъ ни одного произведенія 
племенъ іеменскихъ или южноарабскихъ.

Любопытно, наконецъ, еще и то, что нашъ авторъ не употребляетъ 
и самаго термина «м у а л л а к а », и ничего не знаетъ о томъ, что муал-

1) Cod. om.



—  270 —

лаки или какія-либо другія древнія стихотворенія писались золотыми 
буквами и вѣшались въ Кабѣ, такъ что древнѣйшимъ авторомъ, знавшимъ 
эту легенду, слѣдуетъ пока считать Ибн-Абд-РаббиЫ, автора ал-Икда; 
ср. это сочиненіе, изд. булакское т. III, стр. 117 г).

Бар. В. Розенъ.

Новѣйшія открытія въ Египтѣ и Южной Аравіи.

1 . .

Выше, на стр. 121— 126, В. С. Г оленищ евъ  сообщилъ, на осно
ваніи имѣвшихся тогда у него подъ рукой статей, о двухъ важныхъ наход
кахъ, сдѣланныхъ въ Египтѣ, въ Телль-эль-Амарнѣ (клинописныя таблички) 
и въ Рубаятѣ (коллекція портретовъ).

Нынѣ мы находимъ въ мюнхенской «Allgemeine Zeitung», Beilage 
№ 291 (отъ 19 окт. 1888), въ статьѣ ассиріолога Б ецольда «Babylonisch
assyrische Keilschrift-Thontafeln aus Aegypten», интересныя дополнительныя 
свѣдѣнія о находкѣ въ Телль-эль-Амарнѣ. Статья г. Бецолъда составлена 
отчасти на основаніи отчета англійскаго египтолога и ассиріолога Е. А. 
W allis  B u d g e ’a, напечатаннаго въ недошедшемъ еще до С.-Петербурга 
іюньскомъ номерѣ «Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 
vol. X, pp. 540— 569, отчасти на основаніи собственнаго изученія ново
открытыхъ памятниковъ.

. Мы заимствуемъ изъ указанной статьи г. Б ецольда слѣдующее: Бла
годаря стараніямъ находившагося въ концѣ прошлаго года въ командировкѣ 
въ Египтѣ Е . А. W. B u d g e ’a, Британскому Музеу удалось пріобрѣсти 
коллекцію изъ 81, большею частью отлично сохранившихся, глиняныхъ 
табличекъ, найденныхъ также какъ и берлинскія, въ Телль-эль-Амарнѣ. 
Новыя таблички различной величины, имѣя въ длину отъ 2% до 8% англ, 
дюйма и въ ширину отъ 1%— 5. Число строчекъ на табличкахъ колеблется

1) Различныя новѣйшія толкованія термина «му‘аллака» и легенды съ нимъ связан
ной см. у N ö ld e k e , Beiträge zur Kenutniss der Poesie der alten Araber p. XXII. A. v. 
K rem er, Altarabische Gedichte über die Yolkssage von Jemen, Lpzg. 1867, p. 11, A h lw ard t, 
Bemerkungen über die Aechtheit der alten ar. Ged. p. 25, R. B a s s e t ,  La poésie arabe anté- 
islamique (Paris, Leroux 1880), p. 81. — О первыхъ попыткахъ собиранія древнихъ стихо
твореній см. еще K o se g a r te n , Hudsailian poems, pref. p. 6, Fihrist I, 91,20, Суюти, ал- 
МузЬиръ (изд. булакское 1282 г.) I, 121 и И, 237 и Е. Frenke 1, An-Nahhäs’ Commentar zur 
Mu'allaqa des Imruul-Qais, p. VIII.
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отъ 7 до 99. Клинопись ихъ весьма своеобразна; она большею частью до
вольно груба и аляповата и представляетъ странную смѣсь вавилонскихъ и 
ассирійскихъ курсивныхъ письменъ. Такъ наз. идеограммы встрѣчаются 
довольно рѣдко. Имена собственныя писаны слоговымъ способомъ, что зна
чительно облегчаетъ чтеніе ихъ. Языкъ памятниковъ требуетъ старатель
наго изученія, но несомнѣнно, что онъ вавилонско-ассирійскій, а не какой- 
нибудь новый, еще невѣдомый.

Почти всѣ пріобрѣтенныя Британскимъ Музеемъ таблички —  письма. 
Наиболѣе интересныя изъ нихъ: три письма къ Аменготеп’у III, одно 
къ его-же женѣ и одно къ Аменг отеп’у IV. Всѣ три письма къ Аменг о- 
теп’у III  имѣютъ авторомъ Тушратту, царя страны Миттанни, того-же 
самаго, который извѣстенъ по берлинскимъ табличкамъ *). Въ одномъ изъ 
нихъ (№ 70) царь Тушратта послѣ вступительныхъ Фразъ и благопоже
ланій сообщаетъ египетскому царю, что его (Тушратты) внучатный пле
мянникъ, Мацй, выразилъ ему желаніе взять себѣ въ жены дочь царя 
египетскаго, что онъ (Тушратта) вполнѣ одобряетъ это намѣреніе и на
дѣется, что египетскій царь позволитъ Мани явиться въ Египетъ. Пода- 
теля-же этого письма, своего внука Гилію, Тушратта весьма усердно ре
комендуетъ египетскому царю, благосклоннаго отвѣта котораго онъ ожи
даетъ съ нетерпѣніемъ. Письмо заканчивается перечисленіемъ подарковъ, 
которые везетъ съ собою Гилія вмѣстѣ съ письмомъ. Тутъ упоминаются: 
одинъ большой золотой сосудъ, украшенный лазуревымъ камнемъ, 20 кус
ковъ лазуреваго камня, 19 золотыхъ сосудовъ, 42 куска другаго какого-то 
драгоцѣннаго камня, 40 золотыхъ украшеній, украшенныхъ этимъ камнемъ, 
сбруя, колесницы, рѣзныя вещи и 30 евнуховъ 1 2) .— Въ другихъ 2 пись
махъ Тушратты (JV?. 78 и 79) говорится м. пр. о перевозкѣ въ Египетъ изъ 
Ниневіи статуи богини Иштаръ и о военныхъ операціяхъ въ Финикіи. 
Письмо къ Аменготеп’у IV  говоритъ объ обмѣнѣ подарковъ (золото, дра
гоцѣнные камни, сбруя, колесницы и разные дорогіе сорта дерева) и имѣетъ 
авторомъ вавилонскаго царя Бурнабуріаш’а, который себя называетъ сы
номъ великаго и знаменитаго царя Куригалцу. Это послѣднее обстоятель
ство даетъ г .Б ец о л ьд у  поводъ утверждать, что этотъ Бурнабуріашъ (или 
Буррабуріашъ) не тожествененъ съ царемъ того-же имени, извѣстнымъ 
по берлинскимъ табличкамъ, а по всей вѣроятности древнѣе его и относится 
именно къ концу XVI вѣка до Р. Хр.

Остальныя письма имѣютъ авторами частью извѣстныхъ уже изъ

1) См. выше, стр. 123.
2) Это письмо въ подлинникѣ и переводѣ издано Budge’oMb въ указанной статьѣ.



берлинскихъ табличекъ лидъ, какъ напр. 8 писемъ Риб - Адду, 3 или 4 
Абишарри и др., частью даютъ совершенно новыя имена, какъ напр. царя 
совершенно невѣдомой до сихъ поръ страны Алагаіи. Во всякомъ случаѣ 
таблички изъ Телль-эль-Амарны составляютъ весьма важное и цѣнное обо
гащеніе нашихъ свѣдѣній о древнѣйшей исторіи востока и дадутъ поводъ 
къ многочисленнымъ изслѣдованіямъ и гипотезамъ.
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2 . '

Въ той же «Allgemeine Zeitung», Ля 294 (отъ 22 окт. 1888) и «Beilage» 
Ля 293 (отъ 21 окт.) мы находимъ въ статьѣ Ф. Хоммеля «Eduard Glaser’s 
Reise nach Mârib (in Südarabien), M ärz-A pril 1888» интересныя свѣ
дѣнія о результатахъ послѣдняго путешествія Э. Г л а зе р а  въ южной Аравіи.
Э. Глазер7>, уроженецъ Праги и— если мы не ошибаемся— астрономъ по 
спеціальности, но вмѣстѣ съ тѣмъ отличный знатокъ арабскаго языка и 
особенно южноарабской (химьяритской) исторіи и эпиграфики, поставилъ 
себѣ задачею жизни изслѣдовать столь мало еще извѣстную южную Аравію 
и ея богатѣйшія надписями развалины. Къ этой цѣли онъ стремится съ не
уклонной энергіей и это дѣлаетъ ему тѣмъ болѣе чести, что онъ свои путе
шествія (послѣднее —  счетомъ третье) совершаетъ почти исключительно на 
собственныя скудныя средства1). Результаты первыхъ двухъ путешествій2) 
были уже весьма значительны: болѣе 400 сабейскихъ надписей, около 300 
арабскихъ рукописей 3), большею частью весьма цѣнныхъ и рѣдкихъ, и 
массы топографическихъ, этнографическихъ и лингвистическихъ наблюденій. 
Но наиболѣе удачно было послѣднее путешествіе (весной 1888 г.), о кото
ромъ г. Хоммель сообщаетъ въ указанной статьѣ на основаніи писемъ са
мого Э. Г л а зе р а . Смѣлому изслѣдователю удалось подъ видомъ мусульман
скаго факгіЫ (законовѣда) добраться до столицы древняго сабейскаго 
царства, Мсіриба4) и изслѣдовать всю мѣстность весьма основательно, под
вигъ, который заслуживаетъ безусловнаго удивленія, ибо сильный Фана
тизмъ жителей и ихъ постоянныя племенныя распри дѣлаютъ изслѣдованіе 
этихъ мѣстъ крайне затруднительнымъ и опаснымъ. Около Мариба нахо

1) Нѣкоторыя субсидіи онъ получилъ впрочемъ изъ Австріи для 2-го путешествія 
и отъ Берлинской Академіи для третьяго.

2) Въ 1883 и 1885.
3) Рукописи куплены Берлинской Корол. Библіотекой.
4) До Г л азер а здѣсь были только два европейца, Halévy и Arnaud, но оба только, 

такъ сказать, мимоходомъ и при очень неблагопріятныхъ для копированія надписей усло
віяхъ.
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дятся м. пр. развалины знаменитой мйрибской плотины, игравшей столь 
капитальную роль въ исторіи южной Аравіи. Окрестности МАриба крайне 
богаты надписями и собраніе Г л а зе р а  содержитъ ихъ теперь всего около 
1000. Между ними есть одна въ 28 строкъ и болѣе 1200 словъ, изъ ко
торыхъ 1052 сохранились совершенно невредимыми, другая, въ 35 строкъ, 
даетъ полную исторію работъ по сооруженію плотины. Еще другія бро
саютъ яркій, неожиданный, свѣтъ на отношенія сабейскаго государства къ 
Ассиріи, Риму, Эѳіопіи и еврейству. Есть датированныя надписи, съ име
нами царей, которыя даютъ Г л а зе р у  возможность отнести составленіе «Pe
riplus Maris Erythraei» къ первымъ двумъ десятилѣтіямъ 1-го вѣка по Р. Хр. 
Другія, также датированныя надписи, показываютъ, что сабейско-райдан- 
ское государство около 130 по Р. Хр. уступило мѣсто другому, царь кото
раго носилъ титулъ очень длинный и поразительно сходный съ титуломъ 
эѳіопскихъ царей, и что въ 5 вѣкѣ по Р. Хр. іеменскіе цари дѣйствительно 
систематически противуставляли еврейскую вѣру Риму и союзному съ нимъ 
Аксуму, которые оба еще со времени Августа заключили союзъ противъ 
Сабеи и въ третьемъ и слѣдующихъ вѣкахъ старались о введеніи христіан
ства въ Іеменъ. Не менѣе цѣнны, чѣмъ эти и имъ подобные эпиграфическіе 
результаты, будутъ безъ сомнѣнія и многочисленныя этнографическія на
блюденія о бытѣ и жизни южноарабскихъ племенъ, равно какъ и точныя 
топографическія данныя, которыя г. Г л а зе р ъ  обѣщаетъ опубликовать въ 
скоромъ времени. Для всѣхъ арабистовъ въ особенности его книга пред
ставитъ навѣрное громадный интересъ, такъ какъ разъясненіе исторіи Іе- 
мена за послѣдніе 2, 3 вѣка до Мухаммеда должно пролить много свѣта и 
на многія еще темныя стороны начальной исторіи ислама и вообще всей 
арабской расы.

Ноябрь 1888. Бар. В. Розенъ.

Персидскій изводъ повѣсти о Варлаамѣ и Іоасафѣ.

С ергѣй Ѳ едоровичъ О льденбургъ  въ письмѣ изъ Лондона отъ
17/29 октября т. г. пишетъ мнѣ слѣдующее:___

«Здѣсь, въ Британскомъ Музеѣ, находится персидскій Варлаамъ и 
ІоасаФЪ. Названія этого нѣтъ на рукописи, но въ текстѣ имена пишутся 

и 1). Рукопись безъ даты, но по замѣткѣ въ рукописномъ 1

1) Т. е. Б-л-в-h-p и іодДс-ф.
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каталогѣ (рук. пріобрѣтена прошлой зимой отъ СІшгсЫІГа, который собралъ 
еще много хорошихъ рукописей, поступившихъ въ Музей) она относится 
къ прошлому вѣку. Она писана почеркомъ талйк, обнимаетъ 33 листа 
(23 строчки въ страницѣ). Начало послѣ сЦ|І ^  гласитъ такъ:

j j  J ^ (J d-^Jj AaIc üj^j L

J L väJL“ aS' i—

Я  только мелькомъ осмотрѣлъ рукопись; это ужъ очень въ сторону отъ моей 
работы теперь».

Это сообщеніе, не смотря на всю его краткость и отрывочность, пред
ставляетъ значительный интересъ. Во первыхъ мы изъ него узнаемъ о су
ществованія персидской книги Б-л-в-h-pa и БудйсФа. Лондонская рукопись, 
скорѣйшее изданіе которой было бы весьма желательно, дастъ, быть можетъ, 
полный текстъ мусульманской версіи романа, которая въ единственной до 
сихъ поръ извѣстной арабской рукописи, изданной недавно Хоммелемъ, 
является безъ конца и повидимому въ сокращенномъ видѣ. Во вторыхъ — 
и это пожалуй еще важнѣе — начальныя строки рукописи, приведенныя въ 
письмѣ С. Ѳ. О льденбурга, даютъ намъ первыя указанія, гдѣ искать 
дальнѣйшихъ свѣдѣній о судьбѣ романа у мусульманъ.

Въ переводѣ эти строки гласятъ такъ:

Ибн-Бдбавейіг—да будетъ надъ нимъ милосердіе и милость (Божья) — 
разсказываетъ въ своей книгѣ «Кемдл-эд-дйн ве тамйм-ан-нгімет», ссылаясь 
на свои источники, сообщающіе со словъ Мухаммеда, сына Закаріи, что 
въ государствѣ индустанскомъ былъ царь съ большимъ войскомі и пр.

Едва-ли можетъ подлежать сомнѣнію, что Ибн-БабавейИ,, здѣсь упо
мянутый, есть знаменитый Абу Джафар-Мухаммед-ибн-Али-ибн-Бабавейк 
ал-Еумми, f  381 (991), котораго шіитскіе писатели считаютъ лучшимъ изъ 
многочисленныхъ ученыхъ, происходившихъ изъ Кумма, и однимъ изъ са
мыхъ видйыхъ учителей шіитства *). Онъ составилъ около 300 книгъ 
большею частью по «наукѣ преданія» 1̂с, изъ которыхъ только не
многія сохранились въ европейскихъ библіотекахъ, какъ напр. въ Лондонѣ, 
въ Брит. Музеѣ (Rieu, Catal. аг. рр. 415, 385, 403а XXXI, 542, 730), 
тамъ-же въ India Office (L o th , Catal., № 145, 146, 289, 844, f. 64), въ 
Оксфордѣ (Nicoll-Pusey, p. 91— 92; cp. p. 516), въ Мюнхенѣ (Aumer Catal.

1) См. о немъ Tûsy’s list of Shy‘ah books etc. ed. Sprenger p. 304, Маджалис-ал-муми- 
нйн, изд. тегеранское л. І О Н а  л. этого изд. годомъ его смерти ошибочно
названъ 331 г.
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аг. Ля 456), въ С.-Петербургѣ (въ Публ. Библ. D orn , Catal. № 253 и въ 
библ. Университета № 211 и 2666 c jb lilc J  =  Г отвальдъ .
Описаніе ар. рук. стр. 56 и 104, и № 254 ‘■-»IX =
Готвальдъ , стр. 70), въ Парижѣ (de Slane, Catal. ar. № 1108). Въ 
спискахъ его сочиненій, сохраненныхъ у Т}тія, 1. с., и въ Маджйлис-ал- 
муминйнѣ, л. правда, не упоминается книга ij -jj JJ J IX
Равнымъ образомъ она не упоминается и въ статьѣ объ Ибн-Бйбавсйѣѣ, 
помѣщенной въ (j\jyiû b  IcU, на которую обратилъ мое вниманіе В. А. 
Ж у к о в ск ій . Но не надо забывать, что эти списки далеко не полны и 
можно надѣяться, что со временемъ всплыветъ и книга «Кемал-эд-дйн ве 
темйм-ан-ни мет», когда пробудится большій интересъ къ изученію шіит
ской литературы *).

Что касается автора, на котораго опирается Шн-Бабавейк, т. е. 
Мухаммеда, сына Закаріи, то дѣло не такъ просто и ясно. Но и тутъ можно 
съ нѣкоторой вѣроятностью предположить, что имѣется въ виду какой-ни
будь извѣстный писатель, и если это такъ, то скорѣе всего слѣдуетъ ука
зать на Лбу Бенуа Мухаммеда, сына Закаріи ар-Шзія, знаменитаго Фило
софа, врача и полигистора, умершаго по наиболѣе вѣроятному показанію 
въ 320 г. гиджры 1 2). Между многочисленными его сочиненіями одно ч^ІХ  

о У {j* «книга того, который не имѣетъ подъ рукой врача», ко
роткое медицинское руководство, послужило такъ сказать образцомъ на
шему ИбН'Бабавейку для составленія короткаго руководства по финку 
ЛлДЭ о ^ er  w-jlX «книга того, который не имѣетъ подъ рукой Факйѣа», 
какъ нарочито сообщается въ предисловіи къ нему3). А р-Рйзи далѣе былъ 
весьма разносторонній писатель и между прочимъ не мало писалъ также и 
по этикѣ, и вотъ въ этого-то рода сочиненіяхъ его4) легче всего можно было 
надѣяться найти цитованной или воспроизведенной «душеполезную повѣсть»

1) Хорошій примѣръ Sprenger’a, издавшаго въ 1853 библіографію Ту ci я, нашелъ 
себѣ пока только одного подражателя въ лицѣ Goldziher’a; см. его интересный очеркъ 
«Beiträge zur Litteraturgesch. der âî‘a etc. (Sitzgsber. d. phil.-hist. Cl. der k. k. Akad. d. W. 
LXXVIII, p. 439—524. Wien 1874). Другаго даровитаго и ученаго изслѣдователя шіитской 
литературы, L o th ’a, смерть похитила прежде времени. См. въ Z. D. М. G. XXIX, 673 и ел. 
его рецензію на очерки ГольдциЬера.

2) Другіе показываютъ года 290, 300 и пр. См. Ibn Abi Useibia ed. Müller, I, 314. 
Вообще объ этомъ, старшемъ, ар-Разіѣ см. F ih r is t  ed. Flügel I, 299 sq. и цитованныя въ 
примѣчаніяхъ тамъ-же II, 144 книги и Leclerc, Histoire de la médecine arabe I, p. 336—354.

3) Cm. D orn, Catal. № 253, p. Loth, 1. c. № 289.
4) На сколько я вижу пока описано въ каталогахъ европ. библіотекъ только одно

подобное сочиненіе ар-Разія, именно книга «духовная медицина» S J J I
въ Лондонѣ (Rieu, Catal. codd. ar. p. 695fc) и можетъ быть въ Готѣ (P ertsch , Arab. Hdscbr. 
II, 427 № 1239).
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о Варлаамѣ и Іоасафѣ, или, лучше о Б-л-в-Ь-рѣ и Будйсфѣ. "Наконецъ не 
лишне указать и на то, что ар-Рйзи  не былъ совсѣмъ чуждъ и знанію раз
ныхъ языковъ. У Ибн-Аби-Усейбіи по крайней мѣрѣ говорится х), что въ 
одномъ его медицинскомъ сочиненіи, ^ Л І) , седьмая глава содержитъ 
«объясненіе именъ лекарствъ, мѣръ, вѣсовъ, и названія членовъ илекарствъ 
на греческомъ, персидскомъ, индійскомъ и арабскомъ языкахъ ого образцу 
книгъ называемыхъ га-к-ги-маігі1 2).

Но если мы и признаемъ, что эти филологическія знанія его не выхо
дили изъ предѣловъ спеціальной, медицинской науки, то его литературныя 
свѣдѣнія были безъ всякого сомнѣнія громадны и весьма разносторонни: 
онъ былъ одинъ изъ лучшихъ представителей тогдашней энциклопедической 
образованности и именно какъ таковой могъ, пожалуй даже долженъ былъ, 
знать м. пр. и ходившія тогда книги въ родѣ Калилы шДимны или Б-л-в-1і-ра 
и Будйсфа, которыя именно благодаря своему одндвременно занимательному 
и воспитательному характеру пользовались широкой популярностью. —  Во 
всякомъ случаѣ стоитъ, кажется намъ, дѣлать дальнѣйшія розысканія въ 
указанномъ нами направленіи, т. е. изслѣдовать сочиненія И бп-Б абавей ііа  
и А бу-Бекр-ар-Разія (старшаго), о чемъ мы и просимъ усердно всѣхъ 
арабистовъ, интересующихся судьбами «душеполезной повѣсти о Варлаамѣ 
и Іоасафѣ».

30 окт. 1888.
Бар. В. Розенъ.

По поводу монеты № 1 коллекціи А. В. Комарова.
Выше, стр. 5 3 ,описанъ «аббасидскій Фельсъ, чек. въМ ервѣ,въ 156-мъ 

году гиджры при хялифѢ Элъмехди». Здѣсь вкралась неточность; такъ какъ 
ал-Ма1іди царствовалъ отъ 158 до 169 г. гиджры (775— 785 г. по P. X.), 
то этотъ фѳльсъ вычеканенъ не при ал-Маѣди, а при его предшественникѣ, 
ал-Мансурѣ.

Круговая надпись на оборотѣ даннаго Фельса гласитъ, что онъ выче
каненъ по распоряженію эмира Хумейда, сына Кахтабы, намоъстнгта ал- 
Маѣди; В. Г. Тизенгаузенъ полагаетъ, что между словами и ÄiJU гра
веромъ пропущено слово JSr°’ «такъ какъ Хумейдъ врядъ-ли назывался 
намѣстникомъ Эльмехди».

1) 1. с. I, 318, строки 5—6.
2) Какія это книги — совершенно неизвѣстно. Издатель въ примѣч. къ этому мѣсту 

поставилъ вопросительный знакъ. Не помогутъ-ли санскритисты разъяснить его?

I



Между тѣмъ у Табарія III, 138 значится, что въ 141-мъ году 
гиджры Хорасаномъ правилъ ал-Маѣди, а намѣстникомъ (і і *1і ) его былъ 
нѣкто ас-Серій-ибн-Абдуллахъ. Дальше (стр. 143) сказано, что въ 144-мъ 
году ал-Маѣди вернулся изъ Хорасана въ Иракъ. Въ 147-мъ году ал-Маѣди 
объявленъ наслѣдникомъ престола, непосредственнымъ преемникомъ ал- 
Мансура (стр. 331). Подъ 149-мъ годомъ Табари говоритъ: «Къ событіямъ 
этого года относится возстаніе Устйзасиса, ставшаго во главѣ населеній 
Герата и Базагйса и Седжестана и другихъ округовъ Хорасана... И по
слалъ ал-Мансуръ, находившійся въ ал-Беред4нѣ, Хйзим-ибв-Хузейму къ
ал-Маѣдію и ал-Маѣди поручилъ ему вести войну противъ Устазасйса.......
и былъ въ то время ал-Маѣди въ Нисабурѣ» (стр. 354— 355). Въ 151-мъ 
году ал-Маѣди снова покинулъ Хорасанъ (стр. 364). Съ этого момента до 
смерти ал-Мансура въ 158-мъ году ал-Маѣди въ Хорасанъ не возвращался.

Послѣ 151-го г. дальнѣйшихъ свѣдѣній объ ал-Маѣдіѣ, какъ о прави
телѣ Хорасана, у Табарія нѣтъ; но, равно, нѣтъ никакихъ основаній пред
полагать, чтобы ал-Маѣди, наслѣдникъ престола, былъ лишенъ титула 
правителя Хорасана. Поэтому мы едва-ли ошибемся, заключивъ, что и послѣ 
151-го года, до смерти своего отца, ал-Маѣди находясь при дворѣ, продол
жалъ именоваться правителемъ Хорасана; слѣдовательно и послѣ 151-го 
года губернаторы этой области получали свои полномочія изъ рукъ ал- 
Маѣдія и титуловались намѣстниками ал-Маѣдія. Конечно, въ дѣйствитель
ности, выборъ лица былъ во власти ал-Мансура, приказа котораго едва-ли 
ослушался бы ал-Маѣди. Въ такомъ смыслѣ, кажется, и слѣдуетъ понимать 
извѣстіе, приведенное у Табарія подъ 152-мъ годомъ (стр. 369): «Въ этомъ 
году Хумейд-ибн-Кахтаба, назначенный ал-Мансуромъ въ 152-мъ году 
правителемъ Хорасана, совершилъ походъ противъ Кабула». Если эти 
слова понимать буквально, то придется допустить мало вѣроятное предпо
ложеніе, что, по неизвѣстной намъ причинѣ, ал-Мансуръ лишилъ наслѣдника 
престола, ал -Маѣдія, титула правителя Хорасана. Но разъ это предположеніе 
признано не вѣрнымъ, мы должны заключить, что Хумейд-ибн-Кахтаба 
долженъ былъ носить титулъ «намѣстника ал-Маѣдія».

Н. Мѣдниковъ.

Записки Вост. Отд. Ими. Русск. Арх. Общ. T. III. 19





КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

80 . С. Георгіевскій. Анализъ іероглифической письменности китай
цевъ, какъ отражающій въ себѣ исторію жизни древняго китайскаго на
рода. СПБ. 1888. 53 ч -  127 стр. 8°. Ц. 2 р.

Настоящее сочиненіе является однимъ изъ тѣхъ, которыми авторъ 
старается подкрѣпить достовѣрность нарисованной имъ картины перваго 
періода китайской исторіи*) (до Циныни хуанъ ди). Въ своемъ «Корневомъ 
составѣ» онъ приходитъ къ выводу, что китайскій языкъ находится въ 
родствѣ съ языками арійскими, японскимъ, корейскимъ, маньчжурскимъ, 
монгольскимъ, турецко-татарскими, тибетскимъ, аннамскимъ, сіамскимъ и 
бирманскимъ. Въ данномъ же сочиненіи онъ старается при помощи анализа 
іероглифической письменности представить картину первобытной культуры 
китайскаго народа. Извѣстные уже результаты достигнуты въ изученіи 
первобытной культуры арійцевъ, но э ги реззгльтаты достигнуты при помощи 
сравнительнаго изученія корневаго состава языковъ значительно изученныхъ 
и неоспоримо родственныхъ между собой. Для полученія этихъ результа
товъ подвергались изученію цѣлыя группы языковъ, да и то конечные вы
воды ученыхъ, какъ извѣстно, не всегда одинаковы. Нашъ же авторъ из
слѣдуетъ одинъ китайскій языкъ. Мало того, онъ даетъ намъ не корневой 
анализъ, не анализъ письменности въ связи съ корнями, наконецъ не анализъ 
чисто графическій, а анализъ такъ сказать комбинаціонный. Если и значеніе 
корней самыхъ обыденныхъ словъ въ корняхъ языковъ арійскихъ (до срав
нительно полной изученности которыхъ китайскому языку болѣе чѣмъ

1) С. Георгіевскій. Первый періодъ китайской исторіи. Рец. пр. Позднѣева — Зап. 
В. О. И. Р. Арх. Общ. т. I, стр. 127—136.
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очень далеко) бываетъ подчасъ загадочно, то что и говорить про смыслъ 
комбинаціи извѣстныхъ группъ въ китайскихъ іероглифахъ. Эти комбинаціи 
можно подчасъ толковать на разные лады. Какъ же теперь доказать, какую 
именно мысль хотѣли составители выразить извѣстной комбинаціей. Пояснимъ 
примѣромъ. На стр. 28 іероглифъ вай «не хорошо» (онъ состоитъ изъ двухъ 
частей: въ верху ^  бу— нѣтъ, и хао хорошо, отсюда и прямое значеніе 
іероглифа «не хорошо») авторъ дѣлитъ вмѣсто двухъ частей на три (бу— нѣтъ, 
нюй— женщина и цзы — сынъ) и толкуетъ такъ: «не хорошо, когда отъ жены 
нѣтъ сына». Въ своемъ разборѣ сочиненія автора «Принципы жизни Китая»*) 
я уже указалъ, что незачѣмъ въ іероглифѣ хао подъ нюй разумѣть жену, 
женщину, а надо принимать въ первоначальномъ значеніи дѣвушка, дочь 
(противоположность ц зы  сынъ). Да мало того, дѣля іероглифъ натри части, 
можно объяснять значеніе комбинаціи различно. Напр. не хорошо, когда ни 
сына, ни дочери; не хорошо, когда у парня нѣтъ дѣвушки; не хорошо, когда 
для дѣвушки нѣтъ парня 1 2 3) и т. д. Необходимость анализированія письмен
ности въ связи съ изученіемъ корней пояснимъ примѣромъ: іероглифъ 
ши значитъ дѣло, служить, отсюда 'ffk ши служака, чиновникъ, ^  слу
жить, состоять при комъ и т. д. Авторъ же «анализируетъ» эти іёроглиФЫ 
отдѣльно, поэтому напр. ши чиновникъ объясняетъ (стр. 5*) 8) десятскимъ 
(отчего же онъ ^  бо не объясняетъ сотскимъ? см. стр. 7*)- Мы бы могли 
привести много примѣровъ насчетъ того, что иное дѣло корни, а иное іеро
глифы, но считаемъ и этого достаточнымъ; развѣ отошлемъ еще къ ст]). 
51* №. 60 (ср. стр. 46).

Затѣмъ, въ китайскихъ іероглифахъ мы видимъ, что одна и та же Фо
нетическая группа даетъ съ различными ключами различное чтеніе, напр. 
чж ань (похищать) съ ключемъ янь (навѣсъ) —  дянь (гостинница), съ клю
немъ цзинь (платокъ) —  тѣ (визитный билетъ), съ ключемъ ми (рисъ)— 
нянь (клеить) и т. д. Такіе примѣры очень часты. Необходимо, поэтому 
прежде всякаго анализа изслѣдовать этотъ вопросъ, одного ли корня или 
нѣтъ, конечно, въ связи съ другимъ Фактомъ, что одна Фонетическая группа 
нерѣдко произвольно употребляется одна вмѣсто другой. Авторъ же на это 
совсѣмъ не обращаетъ вниманія. Мало того, онъ дѣлаетъ такое допу
щеніе, на которое навѣрно бы не рѣшился даже человѣкъ, скептически 
относящійся къ разсказамъ китайцевъ о древнихъ почеркахъ и способахъ 
письма ихъ предковъ: онъ принимаетъ, что теперешній почеркъ «явился

1) Ж . М. Н. Пр. авг. 1888 г.
2) А инородцы могли объяснять: не хорошо, когда у сына нѣтъ дочери, такъ какъ у 

нихъ платили большой калымъ.
3) Звѣздочкою отмѣчены страницы приложенія.
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ни чѣмъ инымъ, какъ только упрощеніемъ древнихъ почерковъ (и ранѣе 
постепенно упрощавшихся), произведеннымъ безъ измѣненія коренныхъ 
основъ и сложившагося характера іероглифической письменности». Это во
просъ, да еще какой вопросъ! Уже одно то, что, если принимать, подобно 
автору, глубокое отраженіе культуры въ письменности, то какъ же не при
нять а priori, что по мѣрѣ того, какъ существенно измѣнялась культура, 
существенно измѣнялась и письменность, что въ различномъ состояніи куль
туры народъ долженъ былъ выражать свою мысль различными комбина
ціями, а для того и передѣлывать старыя.

Далѣе нужно замѣтить, что, анализируя комбинаціи для изученія пер
вобытной культуры, авторъ долженъ былъ не принимать во вниманіе ключей, 
какъ прибавленныхъ послѣ; онъ же постоянно пользуется ими. Напр. (стр. 61*) 
іероглифъ куй «стыдъ» (нюй «дѣвица» —  ключъ гуй «духъ усопшаго»), 
авторъ объясняетъ: «стыдно той дѣвицѣ, къ которой ходятъ души усопшихъ 
(привлекаемыя любовію)». Положимъ, вѣрованіе такое у китайцевъ суще
ствуетъ теперь, но было ли оно въ древности? Затѣмъ это начертаніе древ
нѣйшее ли? Вѣдь іероглифъ куй «стыдъ» пишется обыкновенно съ ключемъ 
синь «сердце». На стр. 60* и 61* (№ 11 и № 15) авторъ приводитъ раз
личныя названія духовъ, ихъ навожденій и болѣзней, чтобы доказать вѣру 
первобытныхъ китайцевъ въ духовъ усопшихъ; но на основаніи позднѣй
шаго появленія ключей можно сдѣлать замѣчаніе, что не потому китайцы 
вѣрили въ древности въ духовъ, что эти іероглифы пишутся теперь съ клю
чемъ гуй (чертъ, по автору — духъ усопшаго), а оттого эти іероглифы 
стали писаться впослѣдствіи съ этимъ ключемъ, что вѣрили въ демоновъ. 
Наконецъ авторъ въ своемъ «Корневомъ составѣ», отыскавши въ китайскомъ 
языкѣ корни арійскіе, японскіе, корейскіе, маньчжурскіе и т. д., совершенно 
упустилъ это изъ виду въ настоящемъ сочиненіи, и дѣлаетъ въ немъ выводы 
относительно всѣхъ словъ, какъ китайскихъ. А вдругъ они арійскіе, пли 
корейскіе, или бирманскіе? Тогда и заключеніе относится къ тѣмъ же на
родамъ, а не къ китайцамъ.

Вотъ тѣ сомнѣнія, которыя являются прежде всего при чтеніи настоя
щаго сочиненія автора. Эти сомнѣнія въ связи съ произвольнымъ поряд
комъ выводовъ автора (сначала было то-то, потомъ то-то, а почему то 
сначала, а это послѣ, неизвѣстно) невольно вызываютъ мысль, что на вы
воды автора значительно повліяли заранѣе составленныя представленія, 
которымъ онъ ищетъ подкрѣпленія въ анализѣ. На это какъ будто указы
ваютъ такіе выводы и заключенія, которыхъ никакъ нельзя сдѣлать пзъ 
указываемыхъ авторомъ іероглифовъ. Такихъ примѣровъ довольно много; 
укажемъ нѣкоторые. Стр. 58*, № 6: Ц зян ъ  «трупъ еще не попортившійся»
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(дай зло-»-дзянъ граница) —  «душа, оставившая тѣло, достигла только 
(заоадной) границы, но не ушла совсѣмъ на западъ (т. е. въ земли, лежа
щія за западной границею имперіи)». Западная граница потому, что гуй си 
(букв. вернуться на западъ) значитъ умереть. Но вѣдь гуй си несомнѣнно 
заимствовано отъ буддистовъ, у которыхъ блаженная земля будды Лмитаб’а 
находится на западѣ, а на западѣ она помѣщена очевидно подъ вліяніемъ 
заката солнца на западѣ *). Также странно объясненіе іероглифовъ цзѣ 
(стр. 58* Л1? 8), ванъ  (59* № 9). Не менѣе странно заключеніе о томъ, что 
предки китайцевъ заботились объ улучшеніи породы свиней, изъ іероглифа ха о 

«храбрый», гао —  «высокій, превышающій», и ши «свинья» (ergo свинья 
абразецъ храбрости?). Тутъ вмѣсто ши «свинья», нужно видѣть (какъ дѣлаетъ 
авторъ относительно цзя), 3 жень (человѣка). Или, какъ можно вывести, 
что дома обносились загородками (стр. 42), изъ того, что іероглифъ нэй 
«внутри, дома» (стр. 94*№ 16) состоитъ изъ жу «входить» ицюнъ «ограда», 
или что дымъ выпускался, за отсутствіемъ печей, въ двери (стр. 42) изъ 
начертанія іероглифа лу, печь, приведеннаго авторомъ на стр. 93* (№ 12) 
и состоящаго изъ хо «огонь» и ху «дверь», когда это начертаніе позднѣй
шее, сокращенное и вмѣсто ху «дверь» слѣдуетъ употреблять л у «жилище». 
Такихъ примѣровъ мы могли бы привести еще много, но считаемъ и это 
достаточнымъ. Теперь же сдѣлаемъ еще нѣсколько частныхъ замѣчаній по 
ворядку страницъ сочиненія, отчасти съ цѣлью подкрѣпить сказанное выше. 
На стр. 7* авторъ пытается доказать, что «китайцы въ тѣ времена, когда 
выселялись на востокъ изъ центральной Азіи, имѣли бѣлый цвѣтъ кожи и 
не черные волосы», но ни одинъ изъ приведенныхъ примѣровъ не подтвер
ждаетъ этого. Х уанъ «государь» составленъ не изъ бо (бѣлый) и ванъ 
(царь), а изъ цзы  (самъ, самостоятельный, самодержавный) и ванъ (царь, 
см. Канъ-си-цзы-дянь). Бо (князь 3-ьей степени) одного корня съ турец
кимъ бекъ  и вмѣсто бо (бѣлый) въ немъ нужно видѣть 2) бай (сто), 
отсюда бо сотникъ (бай ху), старшій и т. д. Что касается до ли минь 
(черный, черноволосый народъ), то подъ этимъ назвавіемъ (по пр. В а
сильеву) нужно разумѣть не инородцевъ, а самихъ китайцевъ, только 
вмѣсто ли черный, нужно скорѣе видѣть ли соха, откуда ли минь пахари, 
земледѣльцы, какими и были по словамъ автора первобытные китайцы.

Что поражаетъ во всемъ сочиненіи автора, такъ это то, что онъ вездѣ 
видитъ инородцевъ, которыхъ китайцы все преслѣдуютъ, мучатъ, казнятъ,

1) «Закатилося солнце земли русской» объявилъ митрополитъ о смерти Александра 
Невскаго.

2) Съ ключами нерѣдко бо (бѣлый) и бай (сто) смѣшиваются и употребляются без
различно.
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истребляютъ и т. д. Между тѣмъ никакихъ тутъ инородцевъ и не требуется, 
да и не могли ихъ предки китайцевъ истреблять и преслѣдовать такъ, какъ 
разсказываетъ авторъ. Начнемъ съ того, что писаніе именъ инородцевъ 
съ ключами: собака, птица, змѣя и червь можетъ указывать на обычай на
зывать поколѣнія по именамъ животныхъ, а не доказываетъ стремленія 
умалить ихъ человѣческое достоинство. На стр. 14* (№ 13) авторъ тол
куетъ цю «врагъ» (жеиь «человѣкъ» и цзю «девять») черезъ «всѣ люди, окру
жавшіе древнихъ китайцевъ, оказывались ихъ врагами». Самое объясненіе 
довольно натянуто, да въ добавокъ онъ видитъ тутъ инородцевъ. Также на 
стр. 18* въ іероглифахъ цзѣ  (изрѣзать въ куски, обезопасить границы) и 
ш уай (силокъ для птицъ, предводительствовать1), онъ опять подъ птицами 
разумѣетъ инородцевъ, какъ и въ вэй (множество, перемѣшанный) подъ 
ключемъ цюань «собака», хотя смыслъ еще лучше будетъ, если мы просто 
примемъ животныхъ. Также въ іероглифахъ Фу (плѣнникъ, 49* № 5 6), ц зинъ 
(колючій кустарникъ, 55* № 66) и т. д. въ объясненіяхъ автора непремѣнно 
Фигурируютъ инородцы. А почему инородцы, неизвѣстно. Вообще погло
щеніе этихъ инородцевъ, ихъ истребленіе китайцами авторъ описываетъ 
очень смутно, такъ что остается непонятнымъ, въ какихъ частяхъ Китая, 
когда и какъ они поглощены; не понятно, что онъ хочетъ сказать Словами 
«въ послѣднемъ періодѣ древней исторіи китайцы, поглотившіе и раство
рившіе въ массѣ своей тѣхъ инородцевъ, которые не успѣли дотолѣ или 
не пожелали оставить предѣловъ Небесной имперіи, являются уже полными 
и единственныии обладателями всег<? средняго и сѣвернаго Китая». И это 
онъ выводитъ изъ объясненія іероглифовъ нунъ (я), ю (я), чоу (товарищъ) 
и др. (см. стр. 20* №. 16), въ которыхъ и тѣни намека на сліяніе съ инород
цами нѣтъ. На стр. 21 цѣлая тирада въ 14 строкъ объ измѣненіи царской 
власти выводится изъ страннаго объясненія (стр. 42* № 44) іероглифа 
хуанъ «праздный» (жень «человѣкъ» и х у ан ъ  «государь»), что въ этомъ іеро
глифѢ «выражается намекъ на то, что у государей, налагавшихъ только 
санкцію, стало болѣе свободнаго времени, нежели у прежнихъ государей, 
Фактически управлявшихъ народомъ». На сгр. 16* іероглифъ ци (граница) 
авторъ объясняетъ: «границею называлось то мѣсто, которое нужно было 
защищать съ оружіемъ въ рукахъ». Но тогда ици jßfj* «просить съ оружіемъ 
въ рукахъ?» Не менѣе странно объясненіе іероглифовъ су (простонародный, 
стр. 16* и 53*), юй (императорскій, стр. 18*), жу (подобный, стр. 22*), 
я о (хотѣть стр. 25*) и др., которое мы здѣсь упускаемъ. Приведемъ только 
объясненіе іероглифа жо (соединенный, покорный, —  состоитъ изъ соеди

1) Въ значеніи предводительствовать ш уай пишется и иначе
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ненія 3 ю «еще»): «представляетъ руку надъ двумя руками, т. е. китаецъ- 
побѣдитель держитъ рукою (веревку, которою связаны) руки побѣжденнаго 
инородца; китайское толкованіе этого іероглифа слишкомъ натянуто и от
влеченно».

Примѣровъ страннаго объясненія, какъ я уже говорилъ выше, можно 
привести весьма много. Видно, что авторъ толковалъ съ предвзятою мыслію, 
иногда даже одинъ и тотъ же іероглифъ въ различныхъ мѣстахъ своего 
труда объясняетъ различно. Напр. для доказательства первоначальной мини
мальной численности китайской семьи: отецъ, мать и сынъ, онъ толкуетъ іе
роглифъ ц зя ^  на стр. 21* (№17), какъ три человѣка подъ крышей, а на 
стр. 97* (№ 36) говоритъ: іероглифъ ц зя (домъ, семейство) составленъ изъ 
мянь *) (крыша) и ши (свинья), —  т. е. у каждаго китайскаго семейства 
были свиньи. Предвзятостью отличается толкованіе іероглифа цзай(стр. 27*), 
съ цѣлью доказать заботу о непрекращаемости жертвоприношеній: «іеро
глифъ  цзай, выражающій понятіе «сынъ», составленъ изъ шань «гора» и сы 
«думать»,— т. е. «думающій о горѣ, въ которой похоронены предки». Между 
тѣмъ этотъ іероглифъ значитъ собственно щенокъ, плодъ, а потомъ уже 
сынъ, дитя 1 2). Для показанія того, что начертаніе іероглифовъ можетъ быть 
объяснено проще, чѣмъ дѣлаетъ это авторъ, остановимся на объясненіи на
чертанія іероглифа и (наполнять, прибавлять), изъ котораго авторъ выво
дитъ, что при жилищахъ китайцевъ не вырывались колодцы (стр. 42 и 92* 
№ 8): «На это, по нашему мнѣнію, намекаетъ іероглифъ и ( =  наполнять, 
прибавлять), составленный изъ цзин'ъ («колодецъ», — въ данномъ случаѣ 
подъ «колодцомъ» должна разумѣться вообще вырытая яма), тянь  (небо) 
и шуй (вода), — т. е. въ древности колодцами назывались ямы, наполняв
шіяся небесною ( =  дождевою) водою». Это толкованіе не объясняетъ намъ, 
почему іероглифъ значитъ «наполнять, прибывать». Поэтому нужно эту 
комбинацію толковать такъ: когда въ колодецъ попадаетъ небесная (дожде
вая) вода, то онъ наполняется, вода въ немъ прибываетъ.

Если бы позволяли размѣры нашей статьи, мы бы привели не мало 
примѣровъ такого рода, но въ виду того, что рецензія вышла и такъ до
вольно велика, оставимъ примѣры и постараемся резюмировать свои вы
воды: китайскій языкъ и его письменность еще слишкомъ мало изучены для 
того, чтобы можно было при помощи строго-научнаго анализа послѣдней 
изучать первобытную культуру китайскаго народа; анализъ этотъ долженъ

1) Вмѣсто іероглифовъ, какъ и выше, приводимъ ихъ чтеніе.
2) Какъ извѣстно по китайскимъ понятіямъ своихъ въ разговорѣ нужно какъ можно 

болѣе унижать, и самое вѣжливое выраженіе для понятія мой сынъ «собачій сынъ».
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быть тѣсно связанъ съ изученіемъ корневаго состава китайскаго языка и 
быть сравнительнымъ; то тъ  же анализъ , которы й д ае тъ  намъ авто р ъ , 
по своей произвольности никакихъ, хоть сколько-нибудь положи
тельн ы хъ , р езу л ь та т о в ъ  дать не м ож етъ. Таково наше глубокое 
убѣжденіе.

А. И.

81. 3. Матусовскій. Географическое обозрѣніе китайской имперіи (съ 
картою на 4 л. и 5 приложеніями въ текстѣ). СПБ. 1888. XX -+- 358 -+
087 стр. 8°.

Объ этомъ сочиненіи появилось уже нѣсколько рецензій, съ большою 
похвалою отозвавшихся объ немъ. Это вполнѣ понятно. Оно явилось отвѣ
томъ на давно чувствовавшуюся въ Россіи потребность имѣть сколько-ни
будь полное описаніе китайской имперіи и ея владѣній, и въ достаточной 
мѣрѣ удовлетворило эту потребность. Эго сочиненіе сравнительно такъ полно 
и отдѣлано съ такою тщательностью, что его смѣло можно рекомендовать 
не только интересующейся Китаемъ части публики и имѣющимъ дѣло съ 
Китаемъ неспеціалистамъ, но прямо можно дать въ руководство сту
дентамъ восточнаго Факультета. Конечно, спеціалистъ могъ бы сдѣлать такое 
описаніе гораздо болѣе полнымъ, но вѣдь не въ полнотѣ сила: нужно, чтобы 
было достаточно ясно и вѣрно изложено самое существенное. Этому вполнѣ 
соотвѣтствуетъ сочиненіе г. М агусовскаго . Онъ даже расширилъ рамки 
своего труда, въ виду малаго знакомства съ Китаемъ даже наиболѣе близко 
стоящей къ нему части нашей публики, и далъ нѣсколько (5) приложеній. 
Затѣмъ онъ для болѣе тщательной отдѣлки своего труда обратился къ со
дѣйствію различныхъ спеціалистовъ *), указалъ литературу предмета, не 
только приложилъ къ своему труду подробную каргу Китая и его вассаль
ныхъ владѣній, но даже помѣстилъ ори этой каргѣ планы различныхъ ки
тайскихъ городовъ (Тяньцзинъ, Пекинъ, Тунъ-чжоу, Кантонъ1 2), его окрест
ности, Шанхай и Калганъ) и наконецъ ввелъ въ текстъ китайскіе іероглифы. 
Касательно карты нужно замѣтить, что желаніе автора нанести на нее какъ 
можно болѣе названій при не особенно большомъ масштабѣ сдѣлало ее до
вольно таки пестрой въ ущербъ четкости. Нельзя также не замѣтить не
выдержанности транскрипціи, напр. шэнъ ^  провинція вездѣ пишется 
гиенъ, между тѣмъ Шэнъ сянь, Шэнь цзэ, Шэнь чжоу, Шэнь чи. Можно,

1) См. предисловіе IX—X.
2) На планѣ онъ названъ по ошибкѣ Гуань чжоу фу вмѣсто Гуанъ чжоу Фу.
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конечно, спорить, должно ли писать въ китайскихъ словахъ е или э, писать 
жень, ане жэнь, на томъ основаніи, что по лексикону собственно жинь, но 
невозможно же одинъ и тотъ же звукъ писать двояко (напр. жень, а 
жэнь). Это уже было дѣло помогавшихъ спеціалистовъ, равно какъ по ихъ же

недосмотру слово цзянъ цзюнь ^  (военный губернаторъ) пишется

вездѣ цзянь цзюнь, что будетъ особая должность ^  (надзирающій за 
войскомъ, представитель Императора при войскѣ, при Минской династіи 
нерѣдко изъ евнуховъ). Участію же спеціалистовъ нужно, конечно, припи
сать и то обстоятельство, что вассальныя владѣнія сравнительно описаны 
нѣсколько полнѣе, чѣмъ самый Китай *). Но, разумѣется, эти мелкіе не
достатки не отнимаютъ отъ труда г. М атусовскаго  его достоинствъ, и, 
повторяемъ еще разъ, онъ составляетъ отрадное явленіе въ нашей лите
ратурѣ касательно дальняго Востока.

82. Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum by
Ch. B ieu . London 1888. XI -t- 345 pp. 4°.

83 . Verzeichniss der persischen Handschriften der kgl. Bibliothek zu 
Berlin von W ilh e lm  P e r tsc li . Berlin 1888. X V I 1279 pp. 4°.

81 . Verzeichniss der arabischen Handschriften der kgl. Bibliothek zu 
Berlin von W. A lilw a rd t. E rster Band. I. und II. Buch. Berlin 1887. 
XVIII -+- 413 pp. 4°

Матеріалы для изученія литературъ трехъ главныхъ мусульманскихъ 
народовъ накопляются все въ большемъ и большемъ количествѣ въ евро
пейскихъ книгохранилищахъ. Каждый почти годъ приноситъ имъ новыя 1

1) Здѣсь кстати исправляемъ недосмотръ, замѣченный нами въ губерніи Юнь нань: 
въ Гуанъ нань фу на картѣ отмѣчено со значкомъ уѣзда Туф у (какъ и на картѣ Собствен
наго Китая 1885 г.), но не внесено ни въ описаніе, ни въ индексъ. Можно подумать, что 
здѣсь помѣщается управленіе туземнаго ч'жиФу,каковое на картахъ отмѣчается тоже сло
вами ту Фу. Между тѣмъ это туземная область (чжоу) Фу чж оу, которая поэтому и назы
вается часто ту Фу чжоу. Точно также показанное на картѣ Сяо чж энь ань въ губерніи 
Гуанъ си — туземная область Чжэнь ань чжоу (ея нѣть въ описаніи), называемая малой 
(сяо) въ отличіе отъ Чжэнь ань Фу.

А. И.
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обогащенія1) и слѣдить за всѣми этими пріобрѣтеніями становится даже нѣс
колько затруднительнымъ. Управленія тѣхъ именно книгохранилищъ, ко
торыя отличаются особеннымъ усердіемъ и щедростью въ покупкѣ мусуль
манскихъ рукописей, т. е. Британскаго Музея и Берлинской Королевской 
Библіотеки, съ весьма похвальной заботливостью стараются изданіемъ ка
талоговъ сдѣлать доступными и плодотворными для науки пріобрѣтаемыя 
вновь или пріобрѣтенныя раньше сокровища. Этой заботливости н правиль
ному пониманію интересовъ и нуяідъ науки мы обязаны м. пр. и изданіемъ 
поименованныхъ 'выше трехъ капитальныхъ сочиненій трехъ великихъ 
мастеровъ своего дѣла.

Турецкій каталогъ д-ра Р ьё  будетъ встрѣченъ спеціалистами, вѣ
роятно, съ особенной радостью потому, что послѣ описанія весьма, правда, 
богатой коллекціи вѣнской придворн. библ. Ф лю гелемъ, не было сколько- 
нибудь значительнаго расширенія нашихъ знаній османской литературы, 
которая положительно слишкомъ мало изучается въ Европѣ.

Коллекція Британскаго Музея обнимаетъ 444 османскія рукописи 
(включая сюда немногія азербиджанскія) и 39 джагатайскихъ. Главное зна
ченіе и достоинство ея безъ сомнѣнія состоитъ въ сравнительномъ богатствѣ 
ея древними османскими и джагатайскпми сочиненіями, которыя въ доба
вокъ отчасти сохранились и въ весьма древнихъ спискахъ. Въ этомъ отно
шеніи она едва-ли не превосходитъ всѣ другія, до сихъ поръ описанныя 
коллекціи1 2). Хотя въ ней и нѣтъ ни экземпляра Кудатку-Билика, которымъ 
справедливо гордится Вѣна, ни вообще уйгурскимъ шрифтомъ писан
ныхъ рукописей, но за то въ ней есть древній экземпляръ составлен
ной въ 710 г. г. исторіи пророковъ Р у б гу з ія , относимый авторомъ 
каталога къ ХУ вѣку 3) и описанный имъ съ большою тщательностью 
(р. 2696— 272ь). Отмѣтимъ кстати, что д-ръ Р ьё  сопоставляетъ упомяну
таго въ предисловіи Рубгузія эмира Шсир-эд-дина lêjjjjjJ Тукбогу, ко
торому и посвящено все сочиненіе, съ эмиромъ Тукбогой ÜLâJ, котораго 
Ибн-Батута въ 733 г. г. видѣлъ въ лагерѣ султана Термаширина, недалеко

1) Въ этомъ отношеніи наши библіотеки сильно отстали за послѣднее время. Между 
тѣмъ онѣ далеко не такъ ужъ богаты мусульманскими рукописями, какъ обыкновенно ду
маютъ. Спеціально въ отдѣлѣ одной, важнѣйшей, отрасли мусульманской богословской ли
тературы, именно литературы о преданіяхъ, Хадисѣ, и законовѣдѣнія, Фикііа, онѣ всѣ по
разительно бѣдны и кромѣ самыхъ обыденныхъ учебниковъ почти ничего сколько нибудь 
древняго и рѣдкаго не содержатъ.

2) Парижская и оксфордская, описанія которыхъ еще не имѣется, можетъ быть
окажутся богаче ея, но это покажетъ время. 4

3) Списокъ недатпрованъ, но на опредѣленіе его такимъ знатокомъ мусульм. рукопи
сей, какъ д-ръ Рьё, можно положиться безусловно.
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отъ Нахшеба —  сопоставленіе повидимому весьма удачное. — Не можетъ 
подлежать сомнѣнію, что при будущемъ, крайне желательномъ, новомъ из
даніи Рубгузія, сличеніе лондонскаго экземпляра окажется существенно 
необходимымъ. О дѣйствительно критическомъ изданіи нельзя и думать безъ 
изслѣдованія этого списка 1 2).

Кромѣ этой жемчужины, мы находимъ еще (р. 290) другое, рѣдчай
шее, древнее джагатайское сочиненіе, Махаббэт-намэ, нѣкотораго Хо- 
резм ія , составленное въ 754 г., въ рукописи 914 г., въ которой кромѣ 
того находятся еще Махзен-ал-эсрйръ 2) Х ейдера Телбе, Гюль-у-Нурузъ 
М евланы  Л ю т ф и , его-же диванъ, Дэ-нймэ Эмйрія (составл. въ 833), касида 
Ш ейбйни-Х ана (Абу-л-Фатх-Мухаммеда) Бахр-ал-ѣуда, ЛатаФет-намэ 
Х одж ендія (тоже совершенно еще неизвѣстное соч.), Таашшук-намэ Сиди 
А хмеда, сына Мираншаха, и еще нѣкоторыя другія мелкія поэтическія сочи
ненія ( Ал о-Ш  и р а ,Я кй н ія и Э м й р і я).— Вниманія заслуживаетъ еще диванъ 
С еккйкія , старшаго современника Мир-Али-Шира, къ сожалѣнію не полный 
(р. 284). Разныя сочиненія Мир-Али-Шира, само собою разумѣется, пред
ставлены въ нѣсколькихъ экземплярахъ; особенно замѣчателенъ датирован
ный списокъ его дивана 887 года (р. 294), и списокъ его-же Меджйлис- 
ан-нефйисъ 987 года (р. 273). Укажемъ еще на впервые описанное истори
ческое сочиненіе Таварйх-Гузидэ-и-Нусрет-намэ(р. 276— 80), составленное 
въ 908 г. и содержащее м. пр. подробную исторію Шейбани-хана. Издан
ный И. Н. Б ерезины м ъ Шейбани-нймэ, по свидѣтельству д-ра Рьё, ока
зывается частью списаннымъ, частью сокращеннымъ изъ этого сочиненія, 
причемъ всѣ точныя даты пропущены. Лондонскій списокъ, къ сожалѣнію, 
не совсѣмъ полонъ. Весьма драгоцѣннымъ въ отдѣлѣ джагатайскихъ руко
писей, является наконецъ единственный пока извѣстный экземпляръ боль
шаго джагатайско-персидскаго словаря Сенг-Лйхъ, составленный Мирза- 
Меѣди-Ханомъ, извѣстнымъ историкомъ Надир-шаха (р. 264— 66).

Между османскими рукописями опять обращаютъ на себя особое вни
маніе нѣкоторыя сравнительно очень древнія сочиненія, рѣдко или совсѣмъ 
не встрѣчающіяся въ до сихъ поръ изслѣдованныхъ коллекціяхъ, или же 
сохранившіяся въ древнихъ спискахъ. Таковы турецк. переводъ Та б ар ія

1) Вмѣстѣ съ тѣмъ однакоже даже простая перепечатка ставшаго библіографической 
рѣдкостію перваго казанскаго изданія (Н. И. И льм инскаго) была бы истиннымъ благо
дѣяніемъ для тюркологовъ, не успѣвшихъ обзавестись имъ во время, ибо языкъ Рубгузія 
есть ключъ къ языку Кудатку-Билика; весьма наглядное доказательство этому положенію 
представилъ м. пр. и авторъ каталога, сообщивъ въ немъ цѣлый списокъ древнихъ 
Формъ и словъ изъ Рубгузія, могущихъ служить къ объясненію словъ Кудатку-Билика.

2) Другой экземпляръ р. 298^.
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(въ спискахъ 16-го и 15-го вѣка; см. р. 22 и 23), диванъ Ашик-паши, 
современника Данта (р. 160 sqq.), въ хорошей, вокализованной копіи 1047 
г. г., суфійскій трактатъ патрона янычаръ, Хаджи Б екташ а, f  около 738 
(или по другимъ въ 759), въ вокализованной копіи 16-го вѣка (р. 246), 
Искендер-ітмэ А хм едія , сочиненное въ 792 г. г., въ 3 спискахъ, изъ 
которыхъ два, вокализованные, относятся къ XV вѣку (р. 162— 64), пе
реводъ Футух-аш-шймъ П севдо-В акидія, составленный по изслѣдованіямъ 
д-раР ьё около 795 г. г. Зарйр-М устаФ ой изъ Эрзерума (р. 39), рѣдчайшій 
суфійскій трактатъ, Бешйрет-намэ, нѣкоего РеФІ'и писавшаго въ
811 г. г. (р. 164— 65), Хосревъ и Ширинъ Ш ей х ія , въ нѣсколькихъ древ
нихъ спискахъ, изъ коихъ два помѣчены 855 и 890 годами, а третій, недати
рованный, относится къ тому же приблизительно времени и т. д. Безъ тщ а
тельнѣйшаго изученія зтихъ и подобныхъ имъ *) древнихъ списковъ древ
нихъ сочиненій вполнѣ невозможно составленіе дѣйствительно научной ос
манской грамматики и османскаго словаря. Пожелаемъ же, чтобы наконецъ 
имъ положено было начало критическимъ изданіемъ, хотя бы одного изъ 
такихъ сочиненій!

По исторіи вообще и по османской исторіи въ особенности лондонская 
коллекція, конечно, значительно уступаетъ несравненному вѣнскому собранію,

: составленіе и систематическое пополненіе котораго есть одна изъ главныхъ 
заслугъ Гаммера. Тѣмъ не менѣе Британскій Музей владѣетъ тоже не 
малымъ числомъ цѣнныхъ рукописей и по этой части. Довольствуемся 
нѣкоторыми указаніями, особенно на такія сочиненія, въ которыхъ можно 
надѣяться найти новыя свѣдѣнія либо о крымскомъ ханствѣ, либо о разныхъ 
болѣе или менѣе близкихъ къ русской исторіи событіяхъ. Таковы напр. 
неизвѣстная до сихъ поръ исторія османскихъ султановъ отъ Илдиримъ 
Баязида до смерти Мухаммеда II, составленная Синйномъ Ч елеби , по про
званію Биііишти, современникомъ Нешрія, между 902 и 918 (р. 4 4 — 45 и 
47— 48), рукопись довольно древняя; исторія Баязида II и Селима I неиз
вѣстнаго автора, современника Селима и вѣроятно жившаго при его дворѣ, 
въ которой съ особенной подробностью разсказываются м. пр. всѣ дѣянія и 
приключенія Селима со времени выѣзда его изъ Требизонда до отреченія 
Баязида (р. 4 5 — 46). Тутъ вѣроятно нашлись бы свѣдѣнія также объ одномъ 
интереснѣйшемъ эпизодѣ, именно о пребываніи Селима въ КаФФѣ и посѣще
ніи имъ Менгли-Гирея. —  Большаго вниманія заслуживаютъ два сочиненія 1

1) Каковы н. пр. медицинская рукопись 816 (1418) года хранящаяся въ Болоньѣ за 
№ 3583 (см. мои Remarques sur les mscr. or. de la collection Marsigli etc. p. 21), вѣнскій 
экземпляръ исторіи Нешрія, берлинскій коранъ 883 г. (1478) съ турецкимъ подстрочнымъ 
переводомъ (Ahlwardt, I, р. 140 № 370) и т. п.
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'Коджи Н иш андж и, МустаФЫ-Джел4л-34дэ, изъ которыхъ одно посвящено 
исторіи Сулеймана Великаго (р. 49), а другое (^jU _^'U) Селима I 

(р. 50 — 51). Изъ подробнаго обозрѣнія содержанія сего послѣдняго вы
ходитъ съ большой вѣроятностью, что помѣщенный въ исторіи крымскихъ 
хановъ Сейид-Мухаммед-Ризы 9 разсказъ «изъ исторіи Нишанджи-Паши» 
LL Ü о посѣщеніи Селимомъ Менгли-Гирея взятъ именно изъ
этого сочиненія этого автора, а не изъ сочиненій другаго Нишанджи, Р а -  
м азйн-Задэ. Лондонскій экземпляръ — только второй до сихъ поръ всплыв
шій. Первый находится въ Дрезденѣ. Замѣтимъ впрочемъ, кстати, что этотъ 
разсказъ о крымскихъ приключеніяхъ Селима, хотя и съ кое-какими укло
неніями отъ текста Сейид-Мухаммед-Ризы, перенесенъ вѣроятно изъ 
занимающаго насъ сочиненія Коджи Нишанджи также въ хранящійся 
въ Аз. Музеѣ въ очень хорошей и довольно древней рукописи историческій 
трудъ ^jÜylJ нѣкотораго Х усейна 1 2 * * *), который даетъ и другія еще
извлеченія изъ того-же сочиненія и вообще, какъ намъ кажется, представ
ляетъ довольно много интереснаго матеріала. — Прямое отношеніе къ 
Крыму имѣетъ исторія Исламъ-Гирея (III) отъ 1054 — 1060 (1644—  
1650), составленная нѣкіимъ «старымъ слугою дома Чингизова»
по желанію СеФер-Гази-Аги, друга и совѣтника Исламъ-Гирея (р. 
2 5 0 — 51). Списокъ старый и пока единственный. Интересныя свѣдѣнія 
яѣроятно могли бы быть извлечены изъ «Тарихи-Ризв4н-П аш а-Задэ» 
(р. 68) для исторіи Мухаммед - Гирея и Ш ахин-Гирея, для исторіи 
послѣдняго и Джани-бека изъ риѳмованнаго «Паша-нймэ» Т у лу ! (р. 
191— 192), а для исторіи завоеванія Грузіи Ліхла-МустаФОЙ П аш ей 
въ 986 г. изъ Нусрет-нймэ, сочиненнаго А ліем ъ изъ Галлиполи, секре
таремъ этого паши, и сохранившагося въ превосходной копіи 990 г., со
временной автору (р. 61).

Если въ сборникѣ грамотъ Абу-л-Кйсима ^ с І ^ І  Хейдера, описан
номъ на р. 83 — 87, дѣйствительно находятся вѣрныя, не подчищенныя 
копіи оффиціальныхъ документовъ, то въ дипломѣ Алй-эд-дина Сельджуки 
Осману I отъ начала Шеввйля 688 (окт. 1289) и отвѣтномъ письмѣ Османа 
мы имѣли бы древнѣйшіе образчики прозаическаго «османскаго» языка.

1) Семь планетъ, изд. Каземъ-бека, стр. Д^—До; ср. Смирнова, Крымское ханство 
стр. 372 и сл.

2) Рук. Аз. Муз. № 590. Онъ писалъ при султанѣ Ибрагимѣ, сынѣ Ахмеда, около
1054 г. Въ 1022 г. онъ былъ Реис-ал-Куттабомъ. См. л. 2776. Листы 277ь—283& содержатъ
Канун-намэ султана Мухаммеда II. Разсказъ о встрѣчѣ Селима съ Менгли-Гиреемъ на л.
377а—379°. Коджа Нишанджи цитуется не разъ Хусейномъ; особенно характерна ци
тата на л. 384я.



-  291 -

Въ другомъ сборникѣ (р. 87— 90), содержащемъ документы 1099— 1113 
(1687— 1701) г. г., помѣщены м. пр. разныя грамоты, исходившія отъ 
Петра Великаго или адресованныя ему изъ Турціи 1698, 1699 и 1 7 0 0  го
довъ, равно какъ и трактатъ Петра В. съ Турціей отъ 30 дек. 1700 и (въ 
видѣ особаго прибавленія) договоръ Петра съ великимъ везиремъ Бал- 
таджи Мухаммед-Пашей, заключенный на Прутѣ въ іюлѣ 1 7 1 1 .— Изъ 
остальныхъ отдѣловъ мы позволимъ себѣ остановиться еще только на лю
бопытнѣйшей космографіи, описанной р. 104— 105, которая сохравила 
намъ по видимому одно изъ древнѣйшихъ прозаическихъ сочиненій персид
ской литературы. Д-ръ Р ьё  относитъ персидскій подлинникъ къ началу 4-го 
вѣка гиджры. Открытіе этого подлинника было бы истиннымъ кладомъ для 
исторіи персидской литературы. Кстати замѣтимъ, что заключающійся въ 
немъ на л. л. 23— 32 отдѣлъ о Константинополѣ, долженъ, судя по опи
санію д-ра Р ьё, стоять въ самой тѣсной зависимости отъ описанія Констан
тинополя у Ибн-Ростэ (Ибн-Дасты). Сличеніе обоихъ текстовъ было бы 
крайне важно.— Турецкій переводъ самъ по себѣ также интересенъ, бла
годаря архаизмамъ языка и орѳографіи. Рукопись древняя, ио къ сожа
лѣнію безъ начала и конца.

Всякій, кто знакомъ съ персидскимъ каталогомъ д-ра Р ьё , найдетъ 
въ этомъ новомъ его трудѣ тѣ-же самыя,отличительныя качества, которыя 
сдѣлали персидскій каталогъ настоящимъ образцомъ этого рода ученыхъ 
работъ. Мы видимъ въ немъ ту-же громадную, всестороннюю эрудицію, 
ту-же спокойную, увѣренную въ себѣ критику, ясное пониманіе нуждъ 
науки, тщательность отдѣлки деталей и наконецъ ту-же истинно-классиче
скую соразмѣрность во всѣхъ отдѣлахъ книги. Нечего и прибавлять, что 
богатые систематическіе и алфавитные указатели достойнымъ образомъ 
вѣнчаютъ эту первоклассную и капитальную работу.

Персидскій каталогъ д-ра В. П ертш а содержитъ описаніе около 1150 
рукописей. Количественно берлинская коллекція теперь занимаетъ одно изъ 
первыхъ мѣстъ среди европейскихъ собраній персидскихъ рукописей, но 
качественно она значительно уступаетъ коллекціи Британскаго Музея и по 
всей вѣроятности также парижской и оксфордской. Само собой разумѣется, 
что она тѣмъ не менѣе насчитываетъ извѣстное число весьма цѣнныхъ 
номеровъ. Она наир. сравнительно довольно богата древними списками: 
одинъ (К?. 75, 1 неполный сборникъ назидательныхъ разсказовъ) помѣченъ 
543 годомъ г.; шестъ датированныхъ списковъ относятся къ разнымъ 
годамъ 7-го вѣка гиджры (Лг? 90 отъ 608 г .— персидская передѣлка одной 
части арабской энциклопедіи «искреннихъ братьевъ» U-aJl j l y J ,  JY? 999



отъ 658 г.— персидскій переводъ Калилы и Димны, №. 328 отъ 669 г .—  
весьма рѣдкая астрономія М у хам м ед -ал -М асуд ія  № 344*
р. 1058, отъ 685 г . — космографія Т усія , № 580 отъ 687 или 689 г .— 
біографіи святыхъ L J^J ô Аттйра, и № 336 отъ 689 г. — астрономи
ческія таблицы ^jU Ll Н асйр-ед-дйна Тусія); шесть списковъ отно

сятся къ 8-му вѣку г. (№ 265 отъ 731 г. —  весьма рѣдкій переводъ 
^ .іэЫ ) С амаркандія, №. 30 отъ 7 3 4 г .— трактатецъ о трудныхъ словахъ 
корана, №я 763 отъ 738 —  драгоцѣннѣйшій полный экземпляръ Месневи 
Дж елал-ед-дйна Р ум ія  и другой, неполный, но тоже, повидимому, цѣнный 
того же сочиненія № 772 отъ 767 г., № 478 отъ 755 г .— неполный списокъ 

_у'Ш исторіи-первыхъ трехъ патанскихъ султановъ Дегли, соч. Х асана 
Низймія, № 724 отъ 764— 765 г., полный и драгоцѣнный экземпляръ Пен- 
тады Н изам ія). Персидскія рукописи 9-го вѣка г. встрѣчаются во 
всѣхъ большихъ библіотекахъ довольно часто, такъ что онѣ могутъ быть 
признаны особенно драгоцѣнными лишь тогда, когда отличаются еще ка
кими-нибудь качествами, кромѣ древности, какъ-то близостью ко времени 
составленія, исключительной исправностью текста, рѣдкостью самого сочи
ненія и т. д. Но списки 8-го или 7-го вѣка, а тѣмъ болѣе 6-го вѣка, заслу
живаютъ старательнаго изученія даже независимо отъ ихъ содержанія, чисто 
въ интересахъ еще весьма мало изслѣдованной персидской исторической 
грамматики.

Особенно много рѣдкихъ, древнихъ, сочиненій мы, перелистывкя ката
логъ, не замѣтили. Укажемъ впрочемъ на № 55, 1— краткое энциклопеди
ческое сочиненіе Авиценны едва-ли не шіісшп, н а№ б37— рѣдкую
тезкирэ А уф ія, на цѣнный по видимому, хотя и не древній, списокъ мисти
ческой поэмы Се на ія äüjjJJ  (№717) и диванъ его ученика Созенія(№я 716), 
на сравнительно древніе экземпляры твореній Н изймія (№ 719, 723, 724, 
730), А тта р а  (_^JJі № 753, довольно рѣдкое № 759 и 760)
и т. д. Экземпляровъ Ф и р д у сіева  Шахнймэ сколько-нибудь древнихъ въ 
берлинской коллекціи не имѣется; экземпляръ Вйс-у-Рамйна (№я 681) къ 
сожалѣнію тоже не имѣетъ цѣнности, такъ какъ онъ списанъ съ калькутт
скаго. Несомнѣнную важность однакоже имѣютъ древній списокъ большой 
медицинской энциклопедіи Д ж ордж анія(-+ -531) о (№ 607°)
и два списка космографіи Т у с ія  *) (№• 344 и 344*; послѣдній на половину 1

1) Я предпочитаю называть его просто Т у сіем ъ ; онъ болѣе извѣстенъ въ европей
ской литературѣ подъ именемъ Ахмеда Туси, но я до сихъ поръ не могъ разыскать почему 
собственно его называютъ Ахмедомъ, а не Мухаммедомъ, сыномъ Ахмеда, какъ читается у 
Хаджи ХальФЫ. Самая принадлежность космографіи этому автору впрочемъ еще не вполнѣ 
доказана.
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весьма древній, какъ замѣчено выше). Сочиненіе Тусія весьма интересно 
какъ по содержанію, такъ и но языку. Кстати замѣчу, что при помощи 
обоихъ берлинскихъ экземпляровъ вѣроятно удалось бы возстановить снос
ный текстъ отрывка о Русахъ и Славянахъ, который впервые былъ 
изданъ Гаммеромъ въ Sur les Origines Russes, p. 31— 39 и варіанты 
къ которому изъ гота’ской рукописи сообщилъ д-ръ Пертшъ пок. Б. А. 
Дорну (см. Mélanges asiatiques YI, 364 и 374— 81). Космографія Тусія по 
нашему мнѣнію впрочемъ принадлежитъ къ тѣмъ персидскимъ сочиненіямъ, 
которыя безусловно заслуживаютъ изданія.

Отмѣтимъ еще довольно древній, хотя и неполный экземпляръ Т аба- 
кат-и-Н асири (№ 367), два, по видимому, хорошихъ экземпляра ЗеФ ер- 
намэ (№ 459 и 460), сравнительно рѣдкій Дестур-ал-вузара Х ондемира 
(№ 604), недавно изданную Хаутсмой *) исторію кирманскихъ сельджуковъ 
(№ 433), исторію Х ей д ер -Р азія  (№ 418), мемуары шаха Т ахм аспа 
(№ 442), очевидно важные для новой исторіи Персіи JѴ°№ 436 (исторія годовъ 
1120 — 1207 принца М ухаммед-Х алйля) и 437 (исторія 1160— 1192 
г. г. Ибн-М ухаммед-Амйна), довольно рѣдкія въ Европѣ, хотя и новыя 
тезкирэ Н и сар ія  (№ 645), Т ак і-эд -д й н аК аш ія  (№ 647 и аппендиксы 
къ ней № 647°), Т аѣи р-Н асрабй д ія  (№ 648— 649), С архош а (№ 650 и 
651), Х уш гу (№ 652), Валиііа, А ли-И брагима (№ 663) и т. д. Само 
собою разумѣется, что обыкновенныя, ходячія историческія и поэтическія 
сочиненія имѣются въ великомъ изобиліи, но вообще можно сказать, что 
наиболѣе богатой берлинская коллекція является по части индійско-персид
ской исторіи и литературы, что и неудивительно, такъ какъ большая часть 
берлинскихъ рукописей принадлежитъ къ коллекціи, собранной Шпренге- 
ромъ въ Индіи. Интересующимся этимъ отпрыскомъ персидской литера
туры берлинская коллекція дастъ громадный запасъ всякого рода мате
ріаловъ.

Что касается достоинства самой работы д-ра В. Пертша, то мы мо
жемъ смѣло сказать, что это—  лучшій каталогъ персидскихъ рукописей, 
если мы исключимъ персидскій каталогъ д-ра Р ьё , который надолго сохра
нитъ свое первенствующее мѣсто. Необыкновенная начитанность д-ра 
Пертша1 2) въ европейской оріенталистической литературѣ, хорошо извѣстная 
уже изъ его прежнихъ работъ, особенно изъ его превосходнаго каталога 
арабской коллекціи въ Готѣ, во всемъ блескѣ проявляется также и въ новой 
его работѣ, составленной, вообще говоря, по той же самой программѣ. От

1) См. 3. В. О. II, 181.
2) Владѣя русскимъ языкомъ онъ м. пр. весьма усердно слѣдитт, и за русской лите

ратурой по востоковѣдѣнію.
Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. T. III. 20
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ступленіе сдѣлано только въ двухъ отношеніяхъ: во первыхъ нѣтъ система
тическаго указанія на имѣющіеся въ другихъ библіотекахъ списки даннаго 
сочиненія, хотя впрочемъ подобныя указанія все-таки весьма часто даются. 
Мотивы и причины этого отступленія объяснены въ предисловіи и мы 
вполнѣ соглашаемся съ авторомъ въ томъ, что это отступленіе именно для 
персидскихъ рукописей и послѣ появленія каталога д-ра Р ьё  никакого 
ущерба цѣнности описанія не наноситъ.

Другое отступленіе состоитъ въ томъ, что авторъ, по примѣру Шпрен- 
гера, изъ менѣе извѣстныхъ тезкирэ сообщаетъ полные списки упомя
нутыхъ въ нихъ поэтовъ. Этихъ именъ сообщено около 4000 и всѣ они 
приняты также въ указатели. Это конечно въ извѣстной степени расши
ряетъ наши свѣдѣнія въ исторіи персидской поэтической литературы и съ 
этой точки зрѣнія заслуживаетъ полной благодарности. Но съ другой сто
роны намъ кажется, что тутъ есть нѣкотораго рода увлеченіе. При опи
саніи такихъ большихъ коллекцій какъ берлинской, совершенно достаточно 
такого описанія, какое даетъ авторъ, и никто не станетъ требовать длин
ныхъ извлеченій, но разъ самъ авторъ отступаетъ отъ общаго принципа, 
то невольно возникаетъ сомнѣніе: заслуживаютъ-ли съ точки зрѣнія науч
ной пользы именно эти тезкирэ такой чести и нѣтъ-ли рукописей въ кол
лекціи, которыя полезнѣе бы было почтить такимъ вниманіемъ? Намъ 
лично кажется, что большую пользу чѣмъ эти нескончаемые списки голыхъ 
именъ большею частью новыхъ персидскихъ риѳмоплетовъ, принесли бы 
раціонально избранныя извлеченія изъ наиболѣе рѣдкихъ или малоизвѣст
ныхъ сочиненій, преимущественно болѣе древнихъ, прозаическихъ, или-же 
такихъ, которыя не удалось достаточно опредѣлить за неиолнотой списка 
или по другимъ причинамъ. Времени и мѣста на это ушло бы не больше и 
интересъ и польза для науки вообще и для будущихъ составителей катало
говъ въ особенности были бы несомнѣнны. Укажемъ хоть на одинъ при
мѣръ изъ послѣдней категоріи: Подъ Jtë 455 описывается безъимянная 
рукопись, содержащая раздѣленную на 26 дастановъ исторію войнъ ту
рецкаго султана Мухаммеда II. Двухъ страницъ текста было бы довольно, 
чтобы рѣшить, есть-ли это неполный экземпляръ извѣстнаго 
Идриса Бидлисскаго *) или-же новый неизвѣстный еще источникъ.

Указатели весьма разнообразны и богаты; кромѣ обычныхъ ука- 1

1) На это наводятъ именно приведенныя г. П ер тш ем ъ  начальныя слова à__

(UsSS'. «Восемьраевъ» какъ извѣстно раздѣлены «по военному» на раз

ныя , < и Д , 4ал1іэ и т. Д.
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зателей заглавій, авторовъ х), датированныхъ рукописей и конкорданса 
старыхъ и новыхъ номеровъ, есть еще весьма полезный указатель геогра
фическихъ именъ и апсйб, списокъ индійскихъ словъ въ арабской транс
крипціи и указатель рукописей, въ которыхъ находятся печати, миніатюры, 
замѣчательныя арабески, особенно красивые переплеты, такъ что приняты 
во вниманіе и интересы искусства. Каталогъ д-ра П ертш а безспорно 
займетъ почетное мѣсто въ библіотекѣ всякого изучающаго персидскую 
литературу.

Первый томъ арабскаго каталога нроФ. А л ьвар д та  обнимаетъ при
близительно только шестую часть громадной коллекціи Берлинской Корол. 
Библіотеки, которая всего обладаетъ около 6500 том. арабскихъ руко
писей 3). Общій характеръ коллекціи авторомъ опредѣляется 3) въ томъ 
смыслѣ, что «ея преимущество, вообще говоря, состоитъ не столько въ 
цѣлостности, доброкачественности и древности отдѣльныхъ рукописей, 
сколько въ богатствѣ разными сочиненіями всѣхъ періодовъ арабской ли
тературы». Это преимущество дѣйствительно бросается въ глаза уже при 
обозрѣніи лежащаго предъ нами перваго тома. Первый томъ обнимаетъ 
отдѣлы: 1) «Allgemeines und Vorbereitendes für die einzelnen Fächer der 
arabischen L iteratur и 2) Der Qoran. Первый отдѣлъ распадается на 9 
главъ: а) Сочиненія, трактующія о письмѣ и письменахъ, б) о книгахъ 
(библіографія), в) критика (т. е. такризы, одобрительные отзывы, кото
рыми новые арабскіе авторы любятъ украшать свои сочиненія), г) энци
клопедическое обозрѣніе наукъ, д) трактаты о пользѣ и значеніи знанія, 
е) трактаты, дающіе указаніе какъ заниматься наукой, ж) объ отноше
ніяхъ ученика къ учителю, з) Studiengang und Lehrbriefe, т. е. трактаты, 
въ которыхъ авторы сообщаютъ имена ученыхъ, у которыхъ они слушали 
лекціи, и сочиненія, которыя они изучали, и дипломы (иджазшп) на право 
преподаванія или передачи своихъ собственныхъ сочиненій, и) вопросы но 
разнымъ наукамъ.

Второй отдѣлъ посвященъ корану и обнимаетъ двѣ главы: 1) Текстъ 
корана, а) куфійскимъ шрифтомъ, б) почерками пасхи и магриби и 2) Объ
ясненіе текста. Вторая глава распадается опять на множество подраздѣ
леній (м. пр. критика текста, чтеніе, время появленія суръ, комментаріи ко 
всему корану или къ отдѣльнымъ сурамъ и стихамъ и т. д. и т. д.).

1) Что тутъ избрана неудобная система расположенія именъ въ порядкѣ арабскаго 
алфавита, но въ транскрипціи Лепсіуса—это уже не вина автора, а Лепсіуса, потребовавшаго 
такой системы.

2) Vorwort, р. X: «über 6100» 350 самыхъ новѣйшихъ пріобрѣтеній,
3) р. XI—XII.
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Отмѣтимъ нѣкоторыя, показавшіяся намъ особенно цѣнными, рукописи: 
№ 1 — списанный въ 738 г. съ автографа автора отрывокъ изъ энцикло
педіи Ну вейрія, № 67— древній экземпляръ (около 600 г. г.)превосходнаго 
маленькаго сочиненія Х о р езм ія , считавшагося до сихъ-поръ
ипісит лейденской коллекціи, № 1 0 2 — ^1*JJ Г азза л ія , цѣнный, какъ 
всѣ сочиненія этого великаго ученаго, №№ 301— 365 —  богатая коллекція 
отрывковъ корана куфическаго письма и 3 6 7 и  368 — два рѣдчайшихъ 
куфическихъ отрывка историческаго характера, № 370 — коранъ 883 года 
съ турецкимъ подстрочнымъ переводомъ, № 4 4 0 — 442 —  три экземпляра 
(одинъ довольно древній отъ 673 г.) ь-Asf Абд-ал-азиза ал-Кинанія, 
№ 451 — Абу Обейд-ал-Касим-ибн-Саллама, одно изъ древ
нѣйшихъ сочиненій этого рода, едва-ли не ипісит,, № 465 —  J ^ Ü |  ч-j L J  
ал -И ракія, № 577— 78 —  ô и J) j o  lll два рѣдкихъ 
и важныхъ сочиненія о разночтеніяхъ корана М еккія, № 675 —  драго
цѣнный словарь къ корану Р а ги  ба ИсФаганскаго, № 696 —  не менѣе 
важный ал -ііерав ія  въ спискѣ 581 г. и наконецъ цѣлая
серія частью очень рѣдкихъ, древнихъ и новыхъ комментаріевъ къ ко
рану, которая въ европейскихъ библіотекахъ едва-ли имѣетъ себѣ равную. 
Приходится только жалѣть, что между ними очень мало полныхъ экзем
пляровъ.

Каталогъ проФ. А львардта составленъ по плану рѣзко противорѣ- 
чащему плану другихъ подобныхъ работъ. Въ немъ, во первыхъ, порядокъ 
принятъ вполнѣ систематическій, т. е. всѣ сочиненія или отрывки, хотя бы и 
самые кратчайшіе, которые въ весьма многочисленныхъ сборникахъ соеди
нены десятками, распредѣлены по своему содержанію въ соотвѣтствующей 
главѣ и, во вторыхъ, описанія составлены съ систематическимъ-же игнори
рованіемъ всей европейской литературы предмета, т. е. данное сочиненіе 
описывается съ одинаковой подробностью, было-ли оно уже описано, хотя бы 
подробнѣйшимъ образомъ, кѣмъ-нибудь другимъ или нѣтъ, было-ли оно из
дано, переведено, изслѣдовано или нѣтъ. Въ пользу перваго принципа при 
описаніи большихъ коллекцій говоритъ то обстоятельство, что такимъ обра
зомъ въ одномъ мѣстѣ собрано будетъ рѣшительно всё, что относится къ 
данной области литературы. Это несомнѣнно очень пріятно и полезно во 
многихъ случаяхъ. Но тутъ есть съ другой стороны и весьма значительныя 
неудобства: разъединеніемъ въ описаній того, что въ рукописи соединено, 
уничтожается всякое ясное представленіе о характерѣ сборника; сборники же 
весьма часто тѣмъ именно интересны, что выборъ помѣщенныхъ въ нихъ 
статей даетъ хорошее понятіе о литературныхъ или научныхъ потребнос
тяхъ и вкусахъ составителя. Кромѣ того приходится при всякой мелкой
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статьѣ или повторять замѣчанія, относящіяся къ характеру списка всего сбор
ника, къ его древности, его переписчику и т. п., или же ссылаться на тѣ статьи, 
гдѣ находятся эти замѣчанія. Первый способъ вызвалъ бы сотни и тысячи 
повтореній и поэтому, разумѣется, не былъ примѣненъ авторомъ; второй-же 
способъ заставляетъ читателя ежеминутно рыться въ указателяхъ, а до по
явленія ихъ лишаетъ его всякой возможности узнать что-нибудь о времени 
и качествѣ списка интересующей его пьесы. На каждомъ шагу мы поэтому 
встрѣчаемся съ такими непріятными сюрпризами, какъ напр. «№ 1015, We 
1821. 6) f. 116— 137 Format etc. und Schrift wie bei 5)». Но гдѣ описана 
пятая статья рукописнаго сборника № 1821 коллекціи Вецштейна, это мы 
узнаемъ только изъ указателей. Намъ кажется, что было бы гораздо цѣле
сообразнѣе и несравненно легче и удобнѣе !) для автора описывать, какъ это 
общепринято, каждую рукопись отдѣльно и за симъ приложить, по примѣру 
д-ра Р ьё , въ концѣ каталога общій короткій систематическій указатель по 
предметамъ. Тогда всякій желающій знать, какія есть въ коллекціи сочиненія 
по данной литературной области, узнаетъ всё ему нужное безъ всякого 
труда и безъ напрасной потери времени на перелистываніе десятковъ или 
сотенъ страницъ. Что касается, до втораго принципа, т. е. систематическаго 
игнорированія всей европейской литературы, то въ его пользу можно ска
зать лишь одно, именно, что соблюденіе его значительно сокращаетъ одну 
сторону труда составленія каталога, ибо, когда приступаешь къ такой 
работѣ, не имѣя заранѣе составленнаго общаго индекса къ описаннымъ 
уже раньше коллекціямъ, то дѣйствительно перелистываніе ad hoc катало
говъ и другихъ книгъ отнимаетъ очень много времени. Но за то логическое 
послѣдствіе, вытекающее изъ принятія подобнаго принципа —  постоянное 
повтореніе общеизвѣстнаго. Авторъ не убоялся этого послѣдствія и съ пе
дантическою добросовѣстностью одинаково подробно описываетъ и характе
ризуетъ рѣдкія, еще очень мало или совсѣмъ неизвѣстныя, сочиненія и такія, 
которыя уже давно изданы и находятся въ рукахъ положительно у всѣхъ, 
даже начинающихъ спеціалистовъ, какъ-то библіографію Хаджи-ХальФы, 
И тканъ Суютія, комментаріи Замахшарія и Бейдавія и пр. и пр. Читатель 
легко себѣ представитъ, сколько въ полномъ и буквальномъ смыслѣ лишняго 
для науки 1 2) труда ушло на выписываніе подробныхъ оглавленій и харак
терныхъ мѣстъ предисловій общеизвѣстныхъ сочиненій. Мотивиривуется 
принятіе этого принципа отчасти тѣмъ, что автору приходилось дѣлать ра

1) Послѣднее признаетъ и самъ проФ. Альвардтъ; предисл. стр. VIII.
2) Менѣе свѣдущій «der weniger kundige» читатель пожалуй и поблагодаритъ автора 

за всё это, но каталоги вѣдь не пишутся для начинающихъ, а если ужъ для нихъ писать, 
то библіографическія указанія какъ разъ наиболѣе важны.
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боту въ маленькомъ университетскомъ городѣ, не обладающемъ хорошей 
библіотекой, отчасти тѣмъ, что существующіе каталоги не всегда надежны, 
что многія библіотеки еще не имѣютъ каталога, такъ что и. пр. всякое 
опредѣленіе степени рѣдкости преждевременно, а главнымъ образомъ жела
ніемъ, чтобы каталогъ служилъ основаніемъ и краеугольнымъ камнемъ 
для будущей исторіи арабской литературы 1).

Для еще болѣе полнаго достиженія этой цѣли авторъ въ концѣ каж
даго отдѣла 2) прибавилъ еще перечень относящихся сюда сочиненій, неимѣю
щихся въ берлинской библіотекѣ, но упомянутыхъ у разныхъ арабскихъ 
авторовъ, и опять таки безъ всякихъ ссылокъ. Мы думаемъ, что во всемъ 
этомъ скрывается нѣкоторое увлеченіе. Ни одна отдѣльная коллекція не 
можетъ служить краеугольнымъ камнемъ для исторіи арабской литературы; 
описаніе 9000 сочиненій, сдѣланное однимъ человѣкомъ, никогда не дастъ 
надлежащаго представленія о всѣхъ этихъ сочиненіяхъ и ни одинъ серьез
ный ученый, наконецъ, не удовлетворится авторитетомъ одного проФ. Аль- 
вардта, при всемъ уваженіи къ его легендарному трудолюбію, страшной 
эрудиціи и большой точности. Исторія арабской литературы создастся 
соединенными трудами многихъ поколѣній, на основаніи большаго коли
чества монографій, обнимающихъ, каждая, одну какую-нибудь область, 
доступную для всесторонняго, основательнаго изученія отдѣльными уче
ными. Другаго пути нѣтъ. Мы поэтому упорно держимся того мнѣнія, 
что общепринятая система подробнаго описанія только неизвѣстныхъ и 
малоизвѣстныхъ сочиненій заслуживаетъ предпочтенія. Освобождающееся 
такимъ образомъ время съ величайшею пользой для науки можетъ быть 
употреблено на изслѣдованія монографическаго характера, или въ томъ-же 
каталогѣ или въ другомъ мѣстѣ. Равнымъ образомъ мы думаемъ, что 
проФ. А львардтъ  немного преувеличиваетъ недостатки существующихъ 
каталоговъ съ одной стороны и свои собственныя силы съ другой. Суще
ствующіе каталоги, конечно, весьма различнаго характера, но такихъ, 
изъ которыхъ ровно ничему нельзя было бы поучиться, весьма мало. 
ПроФ. А. между тѣмъ говоритъ, что другіе каталоги ему мало принесли 
пользы: «sie enthielten höchstens das, was ich selbst bereits erm ittelt hatte». 
Исключеніе допускается только относительно каталога д-ра П ертш а, ко
торый «былъ бы полезенъ» нашему автору, «еслибъ онъ раньше появился». 
Многолѣтнія работы въ оксфордской и парижской библіотекахъ, равно

1) стр. VII—VIII.
2) Часто даже вслѣдъ за описаніемъ какого-нибудь особенно, извѣстнаго и популяр

наго сочиненія приводится перечень написанныхъ къ нему комментаріевъ или глоссъ.
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какъ и самое изслѣдованіе берлинской коллекціи, дѣйствительно должны 
были доставить нашему автору богатѣйшій запасъ историко-литературныхъ 
свѣдѣній, которыя, будучи приведены въ алфавитный и систематическій 
порядокъ, безъ сомнѣнія даютъ нашему автору нѣкоторое право на нѣсколько 
пренебрежительное отношеніе къ своимъ предшественникамъ, которые не 
всегда и не всѣ могли пользоваться этими пособіями. Но вѣдь эксплуатиро
ванными проФ. А. оксфордскими, парижскими и берлинскими рукописями 
не исчерпывается весь запасъ сохранившихся арабскихъ литературныхъ 
пособій и кромѣ того провѣрка добытыхъ результатовъ по результатамъ 
другихъ изслѣдователей всё-таки является желательнымъ, хотя бы— это мы 
охотно допускаемъ —  въ немногочисленныхъ случаяхъ. Въ концѣ концовъ 
человѣческія силы всегда ограниченны: ошибки всегда возможный при очень 
утомительной и монотонной работѣ составленія каталоговъ онѣ даже болѣе 
возможны, чѣмъ при многихъ другихъ. Скептическое отношеніе къ соб
ственнымъ силамъ поэтому для авторовъ каталоговъ безусловно обязательно. 
Нѣкоторые примѣры лучше всего объяснятъ нашу мысль.

Первый примѣръ: Въ отдѣлѣ «комментаріевъ ко всему корану» мы 
не нашли ни одного экземпляра громаднаго и весьма важнаго комментарія 
Ф ахр-ад-дйна-ар-Р азія . Обращаясь къ приложенному въ концѣ этого от
дѣла (р. 377— 80) списку другихъ комментаріевъ, упоминаемыхъ у разныхъ 
авторовъ, но не находящихся въ берлинской коллекціи, мы и тамъ его не 
находимъ. Но за то въ отдѣлѣ комментаріевъ къ отдѣльнымъ сурамъ, 
спеціально между комментаріями къ первой сурѣ, мы находимъ (Jtë 941) 
довольно подробное описаніе рукописи, которая, судя по заглавію и записи 
кописта, есть ничто иное, какъ первая часть этого сочиненія, содержащая 
комментарій къ первой сурѣ. На бѣду послѣ заключительныхъ словъ 
самого текста стоятъ слова І^Ы І ^  и эти слова вѣроятно дали
поводъ отожествить это сочиненіе Фахр-ад-дйна съ другимъ, его-же, 
которое называется ^1*JJ или 11 это отожествленіе,
затѣмъ, повлекло за собой помѣщеніе сочиненія въ отдѣлъ комментаріевъ 
къ первой сурѣ, вмѣсто отдѣла комментаріевъ ко всему корану. Такимъ 
образомъ der weniger kundige читатель, когорый пожелалъ бы, хотя бы 
для собственнаго употребленія, составить себѣ обзоръ экзегетической ли
тературы, запишетъ себѣ, что Фахр-ад-дйн-ар-Рази есть авторъ коммен
тарія къ первой сурѣ, и такъ и не будетъ знать о существованіи одного 
изъ самыхъ важныхъ и, въ добавокъ, изданныхъ*) и слѣдовательно доступ
ныхъ сочиненій древней богословской литературы, до тѣхъ поръ, пока онъ 1

1) Правда, на востокѣ.



—зоо
не обратитъ самъ вниманія на показаніе Хаджи-ХальФы*), цитуемоеи проФ. 
А львардтом ъ, нона онъ не справится въ каталогѣ пок. Л ота * 2), гдѣ на 
стр. 13— 14 описанъ неполный, но заходящій далеко за первую суру 
экземпляръ, или пока онъ не наткнется на самое изданіе всего комментарія 
и воочію убѣдится не только въ его существованіи, но и въ великомъ его 
значеніи въ исторіи арабской литературы. Между тѣмъ именно тутъ была 
необходима справка и ссылка, потому что было сомнѣніе 3) и противурѣчіе 
между показаніями самой рукописи и теоріей автора описанія. Другой при
мѣръ: Подъ № 737 (стр. 293) описывается комментарій къ корану ас- 
С а 'лабія ^ аіяІІІ. Тутъ говорится м. пр.,что авторъ въ своемъ предисловіи 
перечисляетъ сочиненія, которыми онъ пользовался. Сообщеніе безспорно 
весьма полезное, но опять-таки начинающій арабистъ, или будущій историкъ 
ар. литературой сдѣлаетъ лучше, если обратится къ арабск. каталогу 4) 
Британскаго Музея, въ которомъ д-ръ Рьё, при описаніи экземпляра того- 
же сочиненія, напечаталъ заглавія всѣхъ этихъ, цитованныхъ арабскимъ 
комментаторомъ, сочиненій. Трегпгй примѣръ: Подъ № 95 описывается ру
копись энциклопедическаго сочиненія Сиди ал-Хасан-ибн-М .асуда ал- 
Ю нусія, жившаго, по словамъ проФ. А., около 1148 г. г. Рукопись заглавія 
не имѣетъ, но оно изъ предисловія возсгановляется проФ. А. въ такомъ 
видѣ jJU j 1̂*JJ ^ J c ( 5 6̂jyU. Сочиненіе будто бы

окончено въ 1148 г. и берлинская рукопись его выдается за автографъ. 
Не видавъ берлинскаго списка, я всё-таки смѣло утверждаю, 1) что руко
пись эта не автографъ, 2) что автора не звали ал-Юнуси, а ал-ІОси 
3) что онъ не жилъ около 1148 года г., а гораздо раньше, такъ какъ онъ 
умеръ уже въ 1102 г. г. и 4) что самое сочиненіе называлось ^l*Jj ( j ÿ UJJ. 
Доказательства всѣхъ этихъ положеній читатель найдетъ на стр. 218 моего 
каталога араб. рук. Учебнаго Отдѣленія Вост. Яз. е)

Четвертый примѣръ: Подъ Ш 1025 описывается шіитская книга

]) Который только говоритъ, что авторъ не довелъ комментарія до конца, но ни
сколько не ограничиваетъ его объясненіемъ первой главы.

2) О. L o th , А Catal. of the ar. mscr. in the Library of the India Office № 65—67.
3) Самъ проФ. A. называетъ тожество обоихъ сочиненій только «wahrscheinlich». 

Кстати замѣтимъ, что крайне вѣроятно, что объясненіе первой главы корана, имѣющее 
особое заглавіе, по существу своему совпадаетъ съ объясненіемъ ея, предпосланнымъ объя
сненію всего корана, но это только предположеніе, а фактъ несомнѣнный то, что берлинская 
рукопись содержитъ первый томъ большаго комментарія ко всему корану и по этому дол
женъ былъ стоять въ соотвѣтствующемъ отдѣлѣ.

4) р. 373.
5) Сильно сомнѣваюсь, чтобы подобное заглавіе съ оборотомъ { j ÿ  Іэ вообще 

было возможно. Въ предисловіи зависитъ отъ
6) Les manuscr. arabes de l’Institut des langues orientales, St. P. 1877.
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. L f l l  jjd-aä, которая въ рукописи приписывается какому-то Абдаллаху, 
сыну Мухаммеда Ради1), ал-Хусейнію. Этотъ авторъ въ своемъ предисловіи 
говоритъ, что, окончивъ свою книгу ( j ^ \  которая посвящена исторіи 
Мухаммеда и его родственниковъ, онъ пожелалъ написать короткую книгу объ 
исторіи прежнихъ пророковъ. Это и есть-де извлеченіе изъ легендъ о проро
кахъ ал-М едж лисія. Тутъ проФ. А. замѣчаетъ: «womit er ohne Zweifel das 
W erk des Etta'Iabi (jtë 1019) meint, welches eben in eingetheiltist». Мы 
считаемъ зто предположеніе крайне рискованнымъ, ибо, когда въ шіитскомъ 
сочиненіи болѣе новаго времени цитуется ал -М едж лиси , требуются 
очень вѣскіе аргументы для того, чтобы подъ этимъ именемъ разумѣть дру
гаго, чѣмъ знаменитаго шіитскаго ученаго Муллу М ухам м ед-Б акира, 
сына Мухаммед-Такія, ал-М едж лисія, умершаго въ 1110 г. г . 2 3). Этотъ- 
же самый ал-Меджлиси и написалъ сохранившееся и изданное не разъ со
чиненіе посвященное Мухаммеду и двѣнадцати алидскимъ има
мамъ 8). Крайне сомнительно, чтобы въ шіитской литературѣ существовало 
еще сочиненіе того-же имени и того-же содержанія, но другаго автора, и 
мы поэтому думаемъ, что въ предисловіи берлинской рукописи есть какая-то 
путаница, и что то мѣсто, гдѣ авторъ (Абдаллахъ б. Мух. и пр.) говоритъ 
о своемъ сочиненіи слѣдуетъ считать испорченнымъ. Вѣроятно
въ подлинникѣ стояло ясно, что этітоматоръ извлекъ свою краткую исто
рію пророковъ изъ сочиненія ал-М едж лисія, который въ своемъ преди
словіи говоритъ, что, написавъ онъ пожелалъ составить и исто
рію прежнихъ пророковъ. Не видавъ рукописи, нельзя рѣшить этого во
проса. Онъ конечно и не имѣетъ особенной важности; намъ достаточно того 
Факта, что тутъ опять былъ пунктъ сомнительный, который могъ быть 
разъясненъ нѣсколько болѣе, чѣмъ это сдѣлано авторомъ каталога.

Пятый примѣръ. Подъ Jtë 86 и 87, стр. 30— 31 въ отдѣлѣ «Wissen
schaftskunde» описаны два экземпляра маленькаго трактата j j j - l I
ôĵ i l  Л  J jJ знаменитаго египетскаго мистика и богослова Абд-
ал-ВаЫ тб-аш -Н 1аранія, f  около 973 г. г. Въ описаніи трактатъ ха
рактеризованъ такъ: «Encyclopädisches W erk des Abdelwahhâb.....................
E r behandelt hier 8 Wissenschaften . . . .  (перечисленіе этихъ наукъ 4), съ 
указаніемъ, на какомъ листѣ начинается изложеніе каждой). Кромѣ того 
даются начальныя и заключительныя слова.

1) Читай Pudâ (^ * ô j).

2) См. о немъ перс. катал. д-ра Гьё, I, 20.
3) Rieu, 1. с. I, 154. .
4) Тутъ только вм. o \ J \  слѣдуетъ читать « L * l l

20*
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Всякій, не видавшій самого трактата, а тѣмъ болѣе «der weniger 
kundige», послѣ прочтенія этого описанія, ни на минуту не усѵмнится въ 
томъ, что названный трактатъ дѣйствительно принадлежитъ къ тѣмъ мно
гочисленнымъ въ позднѣйшей арабской литературѣ сочиненіямъ энциклопе
дическаго характера, въ которыхъ дается опредѣленіе имени и объекта 
каждой науки, указываются лучшіе ея представители и ихъ сочиненія и пр. 
и пр., и такимъ образомъ трактатъ аш-Ша'ранія имѣетъ всѣ шансы красо
ваться въ будущей исторіи арабской литературы— если, какъ того желаетъ 
проч>. Альвардтъ, основаніемъ для нея послужитъ каталогъ берлинской кол
лекціи — рядомъ съ энциклопедическими сочиненіями и сочиненьицами Су- 
ю тія , Т аш кёпризадэ и tu tti quanti.

Между тѣмъ, тутъ есть несомнѣнное недоразумѣніе 1), по крайней 
мѣрѣ на нашъ взглядъ. Представьте себѣ будущаго историка русской ли
тературы, который въ числѣ энциклопедическихъ трактатовъ или «Wis
senschaftskunde» поставилъ бы четвертую и пятую главы «Мыслей вы
званныхъ переписью» графа Л. Н. Т олстаго  2), и вы сразу поймете въ 
чемъ состоитъ недоразумѣніе. Весь трактатъ аш -Ш агр ан ія  построенъ на 
той мысли, что нечего читать комментаріи къ корану или книги о разно
чтеніяхъ корана, нечего изслѣдовать «корни» догматики, не зачѣмъ ломать 
себѣ голову надъ тонкостями юридической казуистики или грамматики, а 
что надо жить по образу людей божьихъ; жизнь же «людей божьихъ» вся 
основана на великодушіи, любви къ ближнимъ, самопожертвованіи, «непро
тивленіи злу». Но арабскій авторъ излагаетъ эти свои мысли въ система
тической Формѣ, перебирая наиболѣе распространенныя въ современномъ 
ему обществѣ 8 наукъ, и вотъ эта систематичность и увлекла автора ка
талога. Если бы онъ прочиталъ весь трактатъ или хотя бы одинъ изъ его 
отдѣловъ, онъ безъ сомнѣнія нашелъ бы нелишнимъ сказать нѣсколько 
словъ, указывающихъ на истинный смыслъ трактата, или же нашелъ бы 
ему мѣсто болѣе подходящее чѣмъ отдѣлъ «Wissenschaftskunde» 3).

1) Въ арабскомъ каталогѣ д-ра П ер тш а (P ertsch , die arab. Hdschr. etc. I, 212 
Л« 170) тотъ же трактатъ такъ-же помѣщенъ въ отдѣлѣ энциклопедій, но каталогъ д-ра 
П ер тш а не имѣетъ никакихъ претензій служить основаніемъ для исторіи арабской лите
ратуры.

2) Сочиненія, ч. 12-ая, Москва 1886, стр. 301—323.
3) Вотъ нѣсколько характерныхъ мѣстъ текста, которыя я приведу въ подтвержде

ніе всего вышесказаннаго. Я ихъ выписываю изъ рукописи СПБ. Университетск. библіо
теки, № 757, сборника, писаннаго магрибинскимъ почеркомъ; въ немъ трактатъ аш-Ша'рйнія 
читается на первомъ мѣстѣ, л. 1^—10 :̂ О наукѣ тефсира:

U . J  11 U ;  o î Ç  ^  J , j  JO  «UjJ j \  L ^jLli S J j j  lois

< t * J L  j j j d )  J a j  j e  4 j y )  J j jI  j j j
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Э гими немногими замѣчаніями мы хотѣли только показать, что не вполнѣ 
свободенъ отъ ошибокъ и новый каталогъ берлинской коллекціи, но мы были 
весьма далеки отъ мысли или желанія умалить капитальное значеніе труда

J L , J J  JP Lf ejjul Lf J^AJ ( j f  AjÔj

dXejJ-cJI ^joІІ y® lf A-ÖJ j Lf J«aj (j 1 dJ Ls:*̂ I J aI ijtâô Ур

^ J )  b y i  SJ l j j  ' j e U y ' l ç ç U J I  a+$9 Lf J«aj (jl jJLeJj «_ÿJLXj "ÿj 

Jc j ^3  J aJ LIâ Là cLieJl J é i  d<,$9 lf J«aj ^jJ J=J c_jiÇ ^

(? рук. ^jy^üj Lu«) *̂*X£j ^  j  LÜ« Le dĴ / ojyai} (f. 2°) 1̂1
d J ja j , dj^j J  ̂ 1  ̂f  J i ĵ^ß ^  J^Lu. j J  1 1 y® -ЗІ Ij j I 3 ^^^ С/"*
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проФ. А львардта . Совсѣмъ напротивъ: мы ставимъ его каталогъ выше 
не только всѣхъ до сихъ поръ появившихся каталоговъ, но и выше громад
наго большинства всѣхъ вообще ученыхъ трудовъ. Мы признаемъ его на
стоящимъ подвигомъ, подвигомъ самопожертвованія гі строжайшаго испол
ненія добровольно взятой на себя обязанности. Мы сами имѣли счастье (въ 
1873 г.) сидѣть у ногъ его автора и внимать его вдохновеннымъ толкова
ніямъ труднѣйшихъ арабскихъ стихотвореній, удивляться его глубокой уче
ности и рѣдкой способности вникать въ самыя сокровенныя тайны араб
скаго языка и арабской души, и поэтому болѣе, чѣмъ многіе другіе, можемъ 
судить о величинѣ жертвы, принесенной имъ, когда онъ рѣшился бросить 
любимыя и родственныя его природѣ занятія арабской поэзіей, чтобы со
вершенно посвятить себя дѣлу каталогизаціи берлинской коллекціи. И разъ 
рѣшеніе было принято, его цѣльная натура не позволила ему отдать бер
линской коллекціи только часть своихъ силъ: онъ отдалъ себя ей вполнѣ. 
Въ теченіе болѣе двадцати лѣтъ онъ посвящалъ ей, какъ онъ самъ заяв
ляетъ въ предисловіи, каждый день по крайней мѣрѣ десять часовъ. Онъ 
поставилъ себѣ задачей къ каждой рукописи, какъ бы она ни была незначи
тельна, относиться съ одинаковой внимательностью, каждую рукопись тща
тельно изслѣдовать, чтобы открыть, есгь-ли въ ней пробѣлы и если таковые 
есть, по разнымъ признакамъ соображать, какихъ они размѣровъ, воз
становлять перепутанный порядокъ листовъ, собирать разсѣянныя въ началѣ 
или въ концѣ рукописей случайныя замѣтки и отрывки и распредѣлять ихъ 
согласно ихъ содержанію по соотвѣтствующимъ отдѣламъ, о каждомъ, хотя бы 
самомъ ничтожномъ отрывкѣ производить тщательнѣйшія розысканія, чтобы 
найти его автора и въ добавокъ ко всему этому переписывать началь
ныя слова и оглавленія всѣхъ, хотя бы наиизвѣстнѣйшихъ сочиненій, и 
каждый отдѣлъ заключать, какъ уже было замѣчено, спискомъ относящихся 
къ нему сочиненій, не находящихся въ коллекціи, но упоминаемыхъ у раз
ныхъ арабскихъ авторовъ. Работая такимъ образомъ, онъ дѣйствительно 
долженъ былъ употреблять на свой каталогъ 10 часовъ въ день въ теченіе 
болѣе 20 лѣтъ и всякій, кто имѣетъ хоть нѣкоторое понятіе о подобныхъ 
работахъ и о характерѣ арабскихъ рукописей, согласится, что мы были 
правы, назвавъ этотъ трудъ истиннымъ подвигомъ. Когда онъ весь будетъ 
изданъ, онъ конечно составитъ весьма значительное обогащеніе нашихъ

J-f j J ojW j )  d j i U >
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знаній по части арабской литературы, послужитъ справочной и настольной 
книгой для многихъ поколѣній арабистовъ, будетъ вѣчнымъ памятникомъ 
неисчерпаемаго терпѣнія, трудолюбія и самоотреченія автора, предметомъ 
гордости для берлинской библіотеки, — но вмѣстѣ съ тѣмъ всякому по до
стоинству оцѣнившему проФ. А львардта , невольно придетъ на умъ мысль, 
что авторъ принесъ бы гораздо большую пользу наукѣ, если бы онъ поло
вину времени, потраченнаго на безплодную работу повторенія извѣстнаго, 
пагинированіе и приведеніе въ порядокъ сотенъ никуда не годныхъ спи
сковъ совершенно ничтожныхъ учебниковъ и трактатовъ, употребилъ на 
болѣе достойныя его дарованія и его научныхъ силъ работы. Берлинская 
библіотека въ такомъ случаѣ имѣла бы всё еще отличный и отвѣчающій 
всѣмъ справедливымъ требованіямъ каталогъ своей арабской коллекціи, а 
мы всѣ имѣли бы, кромѣ такого каталога, еще цѣлый рядъ цѣннѣйшихъ 
изслѣдованій и изданій знаменитаго грейФсвальдскаго профессора.

В. Р.
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Калмыцкія сказки.

Сказка про сына богача Маньчжіинъ зарлика и его мальчика работника.

I.

Когда-то въ кочевьяхъ хана Алтанъ Оргочжику1) былъ богачъ, по 
имени Монгонъ оргочжику2). Говорить о числѣ его богатствъ, (такъ) скота 
четырехъ родовъ3) было у него такъ много, что ему не доставало ни воды, 
ни травы; а золота, серебра, имущества и казны потерялся и счетъ. Самъ 
старикъ дожилъ до пятисотъ пятидесяти пяти лѣтъ, егаруха его дожила до 
четырехъ сотъ сорока пяти лѣтъ, а между тѣмъ они не слыхали еще и 
голоса плачущаго ребенка. Вотъ, однажды говоритъ старикъ своей старухѣ: 
«Оба мы съ тобою состарились; ни роду, ни племени отъ насъ не вышло. 
Если мы умремъ, некому и владѣть этимъ домомъ, скотомъ, имуществомъ и 
казною, которыми мы владѣемъ. Теперь я съ тобой жить не стану, а уйду 
куда нибудь одинъ одинешенекъ и умру». — «Старикъ», отвѣчала старуха, 
«эта твоя (рѣчь) не справедлива: но своей волѣ человѣку жить нельзя. Будемъ 
молиться, да жить согласно опредѣленію, которое указало небо по нашимъ 
прежнимъ дѣяніямъ и положенной зачасти. Оба мы, хоть бы и родились у насъ 
дѣти —  умремъ, хоть и не родились —  умремъ. Будущее пусть вѣдаютъ 
совершенныя (нами) дѣла, да положенная (намъ) доля. Будемъ жить но ста

1) Изобилующій золотомъ.
2) Изобилующій серебромъ.

- 3) Подъ именемъ четырехъ родовъ скота калмыки разумѣютъ — верблюдовъ, ло
шадей, рогатый скотъ и овецъ, составляющихъ принадлежность богатаго скотоводства; 
козы въ этотъ счетъ не входятъ, ибо онѣ суть достояніе бѣдняковъ, которые, по поня
тіямъ калмыковъ, скотоводства не имѣютъ.
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рому» ! Говоритъ старикъ: «я по старому жить не могу; я не могу остаться 
безъ того, чтобы куда-нибудь не идти. Я  пойду»!

Такъ сказавши, онъ вышелъ и пошелъ пѣшкомъ.
Ш елъ онъ такимъ образомъ, не считая день за день и ночь за ночь; 

вышелъ изъ рубежа кочевьевъ своего хана и сколько дней и ночей, сколько 
мѣсяцевъ онъ шелъ —  кто знаетъ?! Подошелъ онъ къ кочевьямъ другаго 
хана и, когда наступала ночь, добрался до границъ (его) государства, во
шелъ въ крайнюю юрту находившагося (на границѣ) хотона1) и сѣлъ. Въ 
ту пору домохозяева спросили у старика: «вы, старикъ, откуда и куда идете»? 
Старикъ сказалъ: «шелъ я изъ кочевьевъ хана Алтанъ бргбчжику и искалъ 
заблудившійся (скотъ)».— А домохозяевъ этой юрты было двѣ души: старая 
старуха, да маньчжи2) —  лѣтъ по больше десяти. Лишь только старикъ такъ 
сказалъ, маньчжи сейчасъ и спросилъ: «а есть въ кочевьяхъ этого хана, Ал'тнъ 
бргбчжику, богачъ, по имени Мбнгонъ бргбчжику»? —  «Не знаю», сказалъ 
старикъ.— Мйньчжи говоритъ: «вы старикъ изъ кочевьевъ хана Алтанъ бргб
чжику. То, что живетъ (тамъ) такой именитый богачъ, Мбнгбнъ бргбчжику, 
слышно даже въ нашихъ краяхъ; какъ же это вы то не знаете»? —  Старикъ 
отвѣчалъ: «мы двое, старикъ да старуха, живемъ на краю кочевьевъ. Была 
у меня одна только корова съ теленкомъ; вдругъ моя корова ушла: не знаю, 
увели ее воры, не знаю, ушла она на своихъ ногахъ. Вышелъ я искать ее,' 
закружился, потерялъ и сторону, и направленіе. Лучше скажите мнѣ, какъ 
называется это ваше мѣсто, какого хана эти кочевья и въ какую сторону 
теперь мои кочевья»?— «Поѣвши, переночуйте, а утромъ, вставши, я укажу», 
сказалъ маньчжи.

Поѣлъ старикъ. Послѣ маньчжи опять говоритъ ему: «право же вы 
для меня замѣчательный старикъ! Вы дѣйствительно старикъ изъ кочевьевъ 
хана Алтанъ бргбчжику; (тамъ) дѣйствительно проживаетъ богачъ Мбнгонъ 
бргбчжику, который (своею славою) перешагнулъ и за то кочевье; хоть бы вы 
совсѣмъ его не знали, какъ же вы молвы то о немъ не слыхали»?! — Старикъ 
сказалъ: «вообще я отродясь до старости жилъ однимъ только своимъ 
домомъ, на границахъ кочевьевъ. Ко мнѣ ни кто не приходилъ и я ни къ 
кому не ходилъ. Ничего я не знаю кромѣ того что закидывать удочку въ 
воду, да ставить капканы на зайцевъ. Что ты спрашиваешь у меня объ 
этомъ богачѣ Мбнгонъ бргбчжику, если я уже сказалъ, что не знаю»?! — 
«Старикъ», отвѣчалъ маньчжи, «мои вопросы имѣютъ причину. Если спро
сите о причинѣ, (такъ дѣло въ томъ, что) я слышалъ разговоры, будто

1) Хотонъ — селеніе, — нѣсколько юртъ, кочующихъ вмѣстѣ.
2) Низшая степень буддійскаго монашества, которая преподается, обыкновенно, въ 

дѣтскомъ возрастѣ.
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богачъ Монгонъ оргочжику, живущій въ кочевьяхъ хана Алтйнъ оргочяшку, 
дожилъ до пяти сотъ пятидесяти пяти лѣтъ, старуха его дожила до четы
рехъ сотъ сорока пяти лѣтъ, а между тѣмъ они не слыхали голоса плачу
щаго ребенка. Они заставляли производить всякія средства и способы, вся
кія службы, способствующія рожденію дѣтей, и тѣмъ не менѣе дѣти у нихъ 
не рождаются. Вотъ почему я спрашиваю».— «Коли такъ», сказалъ старикъ, 
«такъ, вѣроятно, они составляютъ собою пару, которой не судьба родить 
дѣтей». «Нѣтъ», отвѣчалъ маньчжи, «средство родить дѣтей для нихъ есть лег
кое».— А мать маньчжи говоритъ: «ты, маньчжи— ротъ у тебя черезъ чуръ 
великъ! Въ кочевьяхъ такого великаго хана живетъ такой славный богачъ; 
эти люди не могли пріискать средства и удобства; а ты чѣмъ (поможешь), 
какъ знаешь средства?! —  Такія рѣчи говорятъ ничтожные люди, съ этой 
поры ты этакія рѣчи брось»!— Когда она такъ сказала, маньчжи замолчалъ, 
а старикъ сказалъ: «можетъ быть этотъ маньчжи и знаетъ! А какое его 
средство? Скажи, мйньчжи»!— Маньчжи сказалъ: «вы, старикъ, говорите, что 
вы дѣйствительно старикъ изъ того кочевья. Когда вы воротитесь, такъ 
ступайте къ этому богачу, Монгонъ оргочяшку, и скажите. Онъ дастъ вамъ 
большую награду. Рѣчи, которыя должно сказать вамъ —  вотъ какія: при
неси жертвы буддѣ; поднеси дары хуваракамъ; неимущимъ, немощнымъ, 
а равно нищимъ и побирушкамъ, живущимъ въ кочевьяхъ того хана, подай 
милостыни и сверхъ того, на передней (южной) сторонѣ юрты, на разстоя
ніи около девяти локтей отъ ея дверей, поставь золотой сумэ*), высотою въ 
девять локтей къ верху и девять локтей къ низу. Если потомъ принесешь 
жертвы огню и помолишься, то родится у тебя сынъ и долголѣтній, и извѣ
стный своимъ умомъ».— Потомъ старикъ распросилъ у этого маньчжи про его 
родъ и поколѣніе, про его имя и мѣстонахожденіе, ночевалъ у него и на утро, 
вставши съ разсвѣтомъ, сказалъ: «теперь, MàHbHnw, укажи мнѣ мою сторону, 
я ворочусь». Маньчжи всталъ и, показывая сторону, сказалъ: «вотъ такъ 
ступайте»! —  При этомъ указалъ на западъ. «Ну, маньчяш, будь здоровъ»! 
сказалъ старикъ и выбѣжалъ.

Бѣжалъ старикъ не считая ни дня ни ночи и добрался до своего дома. 
Пришедши, богачъ старикъ поднесъ дары (всѣмъ) ламамъ: гэлунамъ, гэцу- 
лямъ и мйнчжіямъ своего кочевья, каждому по скольку слѣдуетъ. Затѣмъ 
отъ богача Монгбнъ оргочжику было разослано извѣщеніе на четыре сто
роны и на восемь угловъ, что онъ будетъ раздавать милостыню всѣмъ бѣд
нымъ и неимущимъ, голоднымъ и изнуреннымъ, нищимъ и побирушкамъ 
кочевьевъ хана Алтанъ оргочжику. Собирались всѣ, какіе были, бѣдные и 1

1) Буддійская кумирня.
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неимущіе, всѣ, какіе были, сироты и безпріютные, всѣ, какіе были, голодные 
и изнуренные въ теченіе семи сутокъ и собралось ихъ (такое) множество, 
что едва помѣщались они вокругъ на пространствѣ кочевки. Этому народу 
онъ роздалъ подаяніе скотомъ, деньгами, вещами и прочимъ, каждому что 
слѣдуетъ. Затѣмъ собралъ онъ лучшихъ мастеровъ того ханства, построилъ 
золотой сума, какъ говорилъ ему прежде мàньчжи, принесъ жертву огню, 
совершилъ молебствіе, отправился представить подарки своему хану, покло
нился хану, доложилъ ему обо всѣхъ, совершенныхъ дѣлахъ и пришелъ 
назадъ. Покуда совсѣмъ покончилъ онъ эти свои дѣла, прошло пять мѣся
цевъ съ сутками.

Послѣ того, нѣсколько спустя, такъ какъ онъ не провѣрялъ еще 
свой скотъ, надѣлъ онъ свой колчанъ —  шоргольджйнъ, сѣлъ на свою 
лошадь, называвшуюся шодонъ-цохоръ и выѣхалъ глядѣть и считать свой 
скотъ. Пока, пересчитавши сполна свой скотъ, онъ воротился, прошло еще 
пять мѣсяцевъ. И вотъ, въ то время когда онъ возвращался, когда подъ
ѣзжалъ къ дому, показался ему высовывающимся чрезъ отверстіе наверху 
юрты шурукъ ( =  шестъ, поставляемый посреди юрты во время родовъ). 
Старикъ гикнулъ, пріударилъ свою лошадь шодонъ-цохоръ, подъѣхалъ, со
скочилъ съ лошади, хочетъ войти въ юрту —  собралось нѣсколько старухъ. 
И видитъ онъ, что родился (у него) мальчикъ съ золотою грудью, съ сере- 
брянною задницей. Обрадовался старикъ богачъ и устроилъ по случаю рож
денія ребенка большой пиръ —  несказанный; отнесъ онъ праздничные по
дарки хану и доложилъ ханскому величеству свою радостную вѣсть — «ро
дился», говоритъ, «у меня сынъ, а имя этому мальчику соблаговолите вы». 
Ханъ спросилъ: «откуда ты узналъ, что нужно сдѣлать этакое средство, 
чтобы родить этого мальчика»? Старикъ сполна и подробно разказалъ хану,

• какъ прежде ушелъ онъ, намѣреваясь убѣжать изъ своего дома; какъ до
шелъ до кочевьевъ хана Домбатиб’а; какъ направился въ юрту маньчжи, 
у котораго была старуха мать и что слышалъ онъ отъ мйньчжи. Ханъ, 
раздумавши и сообразивши, сказалъ: «коли такъ, такъ этотъ маньчжи, ка
жется, не простой! Такъ какъ отъ словъ этого маньчжи родился у тебя 
сынъ, то пусть зовется этотъ мальчикъ Маньчжіинъ зарлйкъ (слово маньчжи)». 
Такъ сказавши, пожаловалъ ханъ имя мальчику.

Потомъ старикъ воротился. (Сына своего) ласкалъ, ростилъ, кормилъ 
молокомъ, медомъ, да бѣлымъ масломъ; оттого мальчикъ имѣлъ быстрый 
ростъ, видъ его былъ прекрасный и умъ свѣтлый. Когда было ему три 
года, вдругъ, въ одинъ день и говоритъ онъ своему отцу: «тятя, дай мнѣ 
немножко денегъ, я пойду на ханскій базаръ и поторгую», — «Торговать нѣтъ 
нужды», отвѣчалъ старикъ; «тебѣ, хоть бы ты и не торговалъ, небо (тэнгри)
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пожаловало и добро, и скотъ, и серебро»! Старуха сказала: «хоть скотъ и 
серебро и есть, а, не отказывая желанію ребенка, дай ему, пожалуйста, не
множко денегъ». Старикъ пошелъ съ сыномъ къ своей кладовой ямѣ, въ ко
торой были у него деньги, и говоритъ: «держи мѣшокъ»! Далъ въ руки сыну 
и, зачерпнувъ три лопаты, наложилъ золота въ мѣшокъ.— Какъ посчитали, 
вышло триста тысячъ милліоновъ денегъ. Мальчикъ взвалилъ эти деньги на 
плечи и направился на ханскій базаръ.

Идучи, видитъ онъ, что впереди его какой-то живой человѣкъ завязалъ 
веревкою за шею мертваго человѣка, повѣсилъ его на дерево и, намочивши 
плеть водою, стегаетъ его этою плетью. Мальчикъ подошелъ и сказалъ жи
вому человѣку: «эй, человѣкъ, за что ты стегаешь этаго мертвеца»? Тотъ 
человѣкъ говоритъ: «бить этого человѣка мнѣ слѣдуетъ; дѣло вотъ какое: 
онъ, когда былъ живымъ, взялъ у меня триста тысячъ милліоновъ денегъ 
и, не отдавши ихъ, умеръ. Изъ того, что осталось послѣ него, взять нечего, 
и если не постегать, такъ что же я получу съ него»?— Такъ сказавши, оиъ 
въ сердцахъ (съ гнѣвомъ) продолжалъ бить его плетью. Мальчикъ сказалъ: 
«эхъ, человѣкъ, какая польза бить мертвеца? Брось ты его! Еще грѣхъ 
будетъ, если будешь бить» ! —  Тогъ человѣкъ говоритъ: «ты сынъ богача 
Мбнгонъ оргочжику, родившійся въ своемъ богатствѣ въ кочевьяхъ хана 
Алтанъ оргочжику. Если есть у тебя желаніе заставить меня бросить его, такъ 
ты можешь заставить, отдавши мои триста тысячъ милліоновъ». — Маль
чикъ тотчасъ же сказалъ: «именно я отдамъ тебѣ; возьми золото, находящееся 
въ мѣшкѣ! Вотъ оно! Возьми, сосчитавши»! Съ этими словами онъ высыпалъ 
и отдалъ. Тотъ живой человѣкъ обрадовался, взялъ, сосчитавши, деньги, 
спустилъ мертвеца и, бросивши его внизъ на землю, пошелъ назадъ. А маль
чикъ, положивъ свой пустой мѣшокъ подъ мышку, возвратился (домой) и, 
пришедши, говоритъ своей матери: «матушка, дай мнѣ немножко денегъ, я 
пойду на ханскій базаръ, поторгую».— «Э, дитятко мое, о какой ты торговлѣ 
говоришь?! Для тебя моего у насъ есть и добро, и скотъ, и деньги»! Отецъ 
сказалъ: «не отказывая желанію ребенка, дай ему, пожалуйста, немножко 
денегъ». Тогда старуха дала держать своему сыну за края кисетъ и трижды 
всыпала лопаткою. Данное снова составило триста тысячъ милліоновъ денегъ. 
Мальчикъ счетомъ принялъ деньги, взвалилъ ихъ на спину и направился къ 
ханскому базару. Когда онъ выходилъ, отецъ его говоритъ: «сынъ мой, какъ 
будешь покупать товаръ, такъ покупай его вмѣстѣ и съ лошадями, и съ те- 
лѣгами — у насъ вѣдь ни телѣгъ, ни упряжныхъ лошадей нѣтъ.

Потомъ пошелъ мальчикъ, дошелъ до ханскаго базара, купилъ семьде
сятъ телѣгъ съ семьюдесятью при нихъ лошадями, наложилъ на эти семьде
сятъ телѣгъ товаръ, поднизъ подостлалъ войлокъ, сверху покрылъ кожею,
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крѣпко и ровно связалъ свой товаръ и думаетъ: «теперь пойду поищу себѣ 
работника». Ходитъ онъ по ханскому базару, ища человѣка, который могъ 
бы быть его работникомъ, и въ это время подходитъ къ нему мальчикъ, по 
лѣтамъ не много постарше его самого, въ дырявомъ халатишкѣ и говоритъ: 
«я пойду работникомъ». — Сынъ богача говоритъ: «ну, иди сюда, твое жало
ванье за мной не пропадетъ».— Подходя къ своимъ телѣгамъ съ своимъ ра
ботникомъ, купилъ онъ на базарѣ баранью ногу мяса и, приказавши сва
рить, отдалъ ее работнику. Мальчикъ работникъ сварилъ мясо, вытащилъ 
его на блюдо и поднесъ своему мальчику хозяину. Сынъ богача началъ ѣсть 
и говоритъ: «поскорѣй садись, да ѣшь; поскорѣй поѣдемъ»! Мальчикъ ра
ботникъ сѣлъ вмѣстѣ и началъ ѣсть. Тогда мальчикъ хозяинъ вывалилъ это 
мясо въ подолъ мальчику работнику— «ты», говоритъ, «теперь не нуженъ!» 
и прогналъ его.

Опять пошелъ сынъ богача по ханскому базару, ища работника. Опять 
подходитъ къ нему мальчикъ, не больше прежняго мальчика, въ изношенномъ, 
дрянномъ, дыравомъ халатишкѣ и говоритъ: «я пойду работникомъ».— «Ну, 
иди сюда», говоритъ,— и пришелъ въ сопровожденіи его къ своимъ телѣгамъ. 
Опять далъ онъ мальчику работнику и приказалъ сварить мясо бараньей 
ноги. Мальчикъ приготовилъ мясо, выложилъ на блюдо и принесъ своему 
мальчику хозяину. Мальчикъ хозяинъ началъ ѣсть и говоритъ: «скорѣй садись 
сюда, ѣшь; мы поскорѣе поѣдемъ»!— Мальчикъ работникъ говоритъ: «ѣшьте 
вы, а я посмотрю на остатки». —  Мальчикъ хозяинъ говоритъ: «почему же 
ты не ѣшь?., ты сытъ что ли?— «Нѣтъ», отвѣчалъ мальчикъ работникъ, «намъ 
съ вами изъ одной чашки ѣсть —  не порядокъ. Вы должны поступать какъ 
господинъ, а я долженъ поступать какъ работникъ. Я долженъ смотрѣть на 
остатки: если останется —  поѣмъ; если не останется— такъ пойду». Тогда 
мальчикъ хозяинъ вывалилъ это мясо въ подолъ работнику и сказалъ: 
«садись на эту переднюю телѣгу и поѣзжай нотой большой дорогѣ»!— ука
залъ, а самъ сѣлъ на среднюю телѣгу.

Поѣхали они тою дорогою и когда проѣзжали мимо своего дома, отецъ 
богача мальчика вышелъ на встрѣчу своего сына, сопровождаемый черной со
бакой и держа черный мечь, —«Ну сынокъ», говоритъ старикъ, «вотъ теперь 
ты выѣзжаешь торговать; ѣхать тебѣ спокойно, да здорово; воротиться по
скорѣй, да съ радостью»!— Пожелавши добраго, старикъ сказалъ: «поѣзжай 
ты, ведя за собою эту черную собаку; поѣзжай, прикрѣпивши къ поясу 
этотъ черный мечъ»! Отдалъ ихъ и говоритъ: «какъ выѣдете изъ рубежа 
своихъ кочевьевъ и переночуете три ночи, покажется вамъ большая черная 
сопка; у этой сопки вы не ночуйте: коли покажется въ позднее время— но
чуйте не доѣзжая, по сю сторону; коли покажется рано— ночуйте проѣхавши,
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по ту сторону. Поѣхавши дальше отъ нея, опять, какъ переночуете три 
ночи, покажется бѣлый песокъ; на немъ опять не ночуйте. Поѣхавши дальше 
отъ него, опять, какъ переночуете три ночи, покажется черный, не покры
тый травою солончакъ, на немъ опять не ночуйте. Потомъ какъ выѣдете 
благополучно изъ этихъ трехъ мѣстъ, такъ безопасно доѣдете до кочевьевъ 
Кбкшинъ-буралъ ( =  престарѣлаго съ просѣдью) хана и будете торговать». 
Съ этими словами старикъ пожелалъ добраго и воротился.

Поѣхали два мальчика полдничая на своихъ полуденникахъ и ночуя на 
своихъ ночлегахъ. Выѣхали они изъ рубежа своихъ кочевьевъ и какъ пе
реночевали три ночи, мальчикъ работникъ, увидавши большую черную сопку, 
сказалъ мальчику хозяину: «кажется это та черная сопка, про которую 
говорилъ вашъ батюшка; выѣхавши за рубежъ кочевьевъ, мы вѣдь ноче
вали три раза. Ныньче мы, кажется, не можемъ миновать ее, переночуемъ 
здѣсь». Мальчикъ хозяинъ, Маньчжіинъ зарлйкъ, говоритъ: «поѣзжай дальше, 
теперь вѣдь рано — проѣдемъ». Мальчикъ работникъ, не говоря ни слова 
въ отвѣтъ, поѣхалъ.

Ѣдутъ они такимъ порядкомъ и, когда вечернее солнце уже шло на 
закатъ, доѣхали до черной сопки. Лошади, везшіе семьдесятъ телѣгъ, 
взмылились: хоть ихъ и стегали, и били —  не шевелятся, не идутъ. Слѣзъ 
мальчикъ работникъ, запрягъ въ одну телѣгу три лошади —  и кнутомъ 
погоняетъ, а они не могутъ сдвинуть телѣгу, не могутъ выѣхать на ту 
сторону черной сопки. Маньчжіинъ зарлйкъ говоритъ: «теперь здѣсь пере
ночуемъ. Развѣ будетъ какая опасность, говоришь ты?! Распрягай телѣги»! 
Мальчикъ работникъ поставилъ телѣги въ кругъ, спуталъ и пустилъ семь
десятъ лошадей, приготовилъ пишу. Поѣли. Маньчжіинъ зарлйкъ легъ и 
заснулъ, а мальчикъ работникъ ходитъ вокругъ семидесяти лошадей, да 
смотритъ. Вдругъ, неизвѣстно откуда явился, подходитъ къ мальчику гро
мадный черный старикъ и говоритъ: «что это значитъ, дѣтки, что, видя домъ, 
вы ночуете въ степи? Подите къ намъ, ночуйте»! —  «Гдѣ вашъ домъ»? спраши
ваетъ мальчикъ-работникъ.— «А вонъ, — тотъ огонь, который виденъ, вонъ 
тогъ»! сказалъ старикъ. И какъ показалъ, такъ и огонь мальчику завид
нѣлся.— «Вашъ домъ этотъ», сказалъ мальчикъ;, «вы ступайте назадъ, а я 
пойду сзади васъ съ своимъ товарищемъ. Мы пріѣхали и остановились поздно 
и ничего не видали. Если есть домъ, такъ хорошо»!— «Ну, дѣтки, такъ и дѣ
лайте»!— сказалъ старикъ и воротился. Тогда мальчикъ прибѣжалъ въ свой 
шалашъ, тихонько вытащилъ черный мечъ Маньчжіинъ зарлйка, снялъ са
поги, заткнулъ обѣ полы халата за поясъ, и, держа черный мечъ, на цыпочкахъ 
подошелъ къ дому. (Видитъ)— большая черная юрта. Войлокъ, составлявшій 
стѣну этой юрты, прорвался и когда мальчикъ захотѣлъ посмотрѣть, видитъ
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семь громадныхъ, черныхъ стариковъ,— «шуръ, шуръ»— точатъ кинжалы. 
«Гдѣ же, ты говоришь, идутъ»? спрашиваютъ они у одного. А одинъ отвѣ
чаетъ: «онъ сказалъ—приду съ своимъ товарищемъ, теперь, вѣроятно, идетъ». 
Первые говорятъ: «выйди, посмотри поскорѣе, идутъ, или нѣтъ»! И вотъ 
одного мальчикъ подкараулилъ, какъ онъ вышелъ— срубилъ ему голову, по
валилъ и тѣло его отбросилъ назадъ. Въ это время бывшіе въ юртѣ разгова
риваютъ: «это— «ташъ-башъ»— зашумѣло, что это за звуки»?! А мальчикъ 
рубилъ ихъ, какъ и перваго, по одному выходившихъ другъ за другомъ, и 
всѣхъ побилъ. Входитъ въ ихъ юрту и видитъ: по правой и по лѣвой сторо
намъ развѣшано человѣчье мясо, а на главной сторонѣ навалено грудою и зо
лото, и серебро, и вещи, и драгоцѣнности. Мальчикъ, перекрошивши на мелкіе 
кусочки тѣла этихъ семи стариковъ, спалилъ ихъ юртою1), а золото, се
ребро, вещи и драгоцѣнности закопалъ внизу, въ землю. Прибѣжалъ назадъ 
къ палаткѣ, вытеръ кровь съ чернаго меча Мйньчжіинъ зарлйка, вложилъ 
его тихонько въ ножны, приготовилъ кушанье и разбудилъ Мйньчжіинъ 
зарлйка. Поѣли кушанье, запрягли лошадей и поѣхали дальше.

Опять ѣдутъ также. Какъ переночевали три раза, во время вечерней 
половины дня увидалъ мальчикъ-работникъ большой бѣлый песокъ и гово
ритъ Маньчжіинъ зарлйку: «Кажется, это тотъ бѣлый песокъ, о которомъ на
медни говорилъ вашъ батюшка! Вотъ онъ виднѣется большой бѣлый песокъ! 
Миновавши черную сопку, мы вѣдь ночевали три ночи. Теперь уже поздно, 
переночуемъ здѣсь: прежде заката солнца мы, кажется, не можемъ проѣхать, 
а дальше него мѣсто-то далекое»! Мйньчжіинъ зарлйкъ говоритъ: «ну, 
ступай прямо, впередъ! Развѣ мы не ночевали и на черной сопкѣ, про ко
торую говорилъ батюшка?’— Ничего не вышло! Теперь развѣ что будетъ, 
говоришь ты?! Сказываешь — батюшка говорилъ! Днемъ что-ли будемъ 
мы ночевать здѣсь, на степи?! Коли ночевать, такъ и доѣхавши до бѣлаго 
песка ночуемъ, а коли проѣдемъ его, такъ и проѣхавши ночуемъ»! Мальчикъ- 
работникъ, не говоря ни слова, поѣхалъ.

На самомъ закатѣ вечерняго солнца, доѣхали они до бѣлаго песка и, 
по прежнему, семьдесятъ лошадей въ телѣгахъ не пошли и стали. Рас
прягли лошадей, спутали, пустили, приготовили кушанье, поѣли и Мань
чжіинъ зарлйкъ заснулъ. Мальчикъ-работникъ ходитъ вокругъ семидесяти 
лошадей и смотритъ. Вдругъ, подходитъ къ нему старуха хошъ-хубаракъ 
(баба-яга?), на козлиныхъ ножкахъ, съ мѣднымъ рыломъ. —  «Эй, дѣтки», 
говоритъ она, «что же это значитъ, что вы, видя домъ, ночуете на степи? 
Подите къ намъ, переночуйте»! Работникъ-мальчикъ говоритъ: «А вы гдѣ 
живете? Мы поздно пріѣхали и остановились, ничего не видали». —  «А мы

1) Т. е. употребивши ихъ юрту вмѣсто дровъ, на костеръ.
Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. T. III. 24
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вотъ —  огонь виднѣется, —  это самое»! сказала старуха. «Самое лучшее 
когда есть домъ»! отвѣчалъ мальчикъ. «Мы ѣхали, только и думали о 
домѣ! Вы возвращайтесь, а я сзади васъ пойду съ своимъ товарищемъ».—  
«Ну такъ и дѣлайте дѣтки, милые мои»! сказала старуха и пошла назадъ. 
Мальчикъ-работникъ послѣ того пришелъ къ своей палаткѣ, вытащилъ 
потихоньку черный мечъ Маньчжіинъ зарлйка, разулъ сапоги, заткнулъ 
за поясъ обѣ полы и, держа въ рукахъ мечъ, на цыпочкахъ, на цыпоч
кахъ ступая, добрался.( Видитъ) —  юрта, а въ ней горитъ огонь. Тихонько 
направившись, мальчикъ посмотрѣлъ въ скважину. Семь такихъ старухъ 
точатъ семь обоюду-острыхъ мечей и разговариваютъ: «гдѣ же, ты гово
рила—  идутъ»? Одна изъ нихъ говоритъ: «сказалъ — приду съ своимъ това
рищемъ, должно быть идетъ»! —  А старшая ихъ сказала: «поскорѣй выйди, 
посмотри». Мальчикъ подкараулилъ, какъ она вышла и, срубивъ ея голову, 
повалилъ ее. Послѣ того и тѣхъ старухъ, выходившихъ одна за другою, всѣмъ 
имъ отрубилъ головы, повалилъ и побилъ; тѣла ихъ онъ пожегъ ихъ юртою, 
а золото, серебро, имущество и казну, все сполна зарылъ въ землю. При
шелъ къ своей палаткѣ, приготовилъ кушанье, вытеръ кровь съ чернаго 
меча, всунулъ его въ ножны невѣдомо для Манчжіинъ зарлйка, и самого его 
разбудилъ. Поѣли кушанье, запрягли въ телѣги лошадей и поѣхали дальше.

Опять какъ переночевали три раза, во время вечерней половины дня 
показался какъ будто бы черный солончакъ. Опять мальчикъ-работникъ 
говоритъ своему мальчику-хозяину, а мальчикъ-хозяинъ по прежнему отвѣ
чаетъ: «ступай дальше, чего тамъ»! Доѣхали. Опять по прежнему лошади 
не пошли и тамъ, на томъ черномъ солончакѣ, поставили они въ кружекъ 
свои телѣги, спутали и пустили семьдесятъ лошадей, приготовили кушанье, 
поѣли, Маньчжіинъ зарлйкъ заснулъ. Ходитъ мальчикъ-работникъ, погля
дывая своихъ лошадей. Въ это время подходитъ къ нему маленькая дѣ
вочка —  челка у нея до самыхъ глазъ, а глаза полные взгляда. «Братцы», 
говоритъ она, «что же это значитъ, что вы, видя домъ, ночуете на степи? 
Матушка сказала, чтобы вы пришли, ночевали въ юртѣ»!— Мальчикъ-работ
никъ спрашиваетъ: «а гдѣ вашъ домъ»? Дѣвочка говоритъ: «нашъ —  вотъ, 
этотъ огонь выходитъ— этотъ»!— «Домъ развѣ не хорошо»! говоритъ маль
чикъ, «простой человѣкъ ѣдетъ, только и думаетъ о домѣ! Придемъ, пере
ночуемъ! Ты ступай назадъ, а я пойду сзади тебя вмѣстѣ съ своимъ това
рищемъ»! Говоритъ, а самъ показываетъ видъ, будто обрадовался. Дѣвочка 
воротилась. Мальчикъ тотчасъ же, тѣмъ же самымъ порядкомъ взялъ чер
ный мечъ мальчика-хозяина, снялъ сапоги, заткнулъ обѣ полы за поясъ и 
потихоньку отправился. Опять стоитъ черная юрта. Прищурился, посмотрѣлъ 
въ нее. Семь дѣвокъ точатъ семь кинжаловъ и разговариваютъ. «Гдѣ же,



ты сказала — идутъ»? Та дѣвочка, которая приходила, говоритъ: «сказалъ: 
ворочайся назадъ, а я пойду сзади тебя съ своимъ товарищемъ; теперь 
должно быть идутъ».— Одна изъ нихъ сказала: «что же это до сей поры»? и 
вышла. Мальчикъ, будучи на сторожѣ, на отрѣзъ пересѣкъ ей шею, свалилъ 
ей голову, а тѣло ея отбросилъ назадъ. Подошелъ опять мальчикъ, смо
тритъ въ юрту. Одна дѣвка говоритъ: «замѣчательные эти мальчики! Какъ 
же это они миновали нашихъ семь отдевъ и семь матерей»?— А другая отвѣ
чаетъ: «можетъ быть прошли днемъ, а можетъ быть прошли, когда ихъ не 
было; ну, да хоть ушли отъ нихъ,.отъ насъ-то не уйдутъ, кажется! Кто нибудь 
выйди, посмотри-ка, что же та-то»?—  Опять вышла одна изъ нихъ —  
мальчикъ опять срубилъ и свалилъ ее. Такимъ порядкомъ, они еще и еще 
выходили, а мальчикъ всѣхъ ихъ порубилъ и повалилъ, какъ и первую; тѣла 
ихъ онъ пожегъ ихъ юртою, а имущество, драгоцѣнности и казну закопалъ 
въ землю. Воротился мальчикъ къ своей палаткѣ, очистилъ кровь съ меча 
Маньчжіинъ зарлика, всунулъ его въ ножны, приготовилъ кушанье и раз
будилъ Маньчжіинъ зарлика. Поѣли к}гшанье, запрягли телѣги, поѣхали 
дальше. Вотъ они ѣхали и подъ конецъ двадцать первыхъ сутокъ добрались 
до кочевьевъ Кбкшйнъ-буралъ хана. Пріѣхали на ханскій базаръ, оста
новились, поставили юрту, повытащили товары и заторговали.

Поживши такъ, Маньчжіинъ зарлйкъ выбралъ изъ своего товара нѣчто 
самое лучшее и, поднесши въ подарокъ Кбкшйнъ буралъ хану, предста
вился ему. Когда ханъ спросилъ, откуда онъ пришелъ, какого хана поддан
ный, чей сынъ? Мальчикъ отвѣчалъ: «я, Маньчжіинъ зарлйкъ, сынъ бога
таго старика Мбнгонъ бргбчжику, изъ кочевьевъ хана Алтйнъ бргбчжику». 
Тогда Кбкшйнъ буралъ ханъ пожаловалъ Маньчжіинъ зарлйку кушанья и 
питья, чествовалъ его и угощалъ. Въ это время сынъ того хана, называв
шійся Мбнъко-цаганъ и Маньчжіинъ зарлйкъ свели знакомство и съ этихъ 
поръ сдѣлались друзьями-пріятелями: днемъ они играли въ шахматы, ночью 
Мйньчжіинъ зарлйкъ приходилъ въ свою палатку и ночевалъ. Мальчикъ 
работникъ распродавалъ товары, сдалъ на храненіе человѣку своихъ мери
новъ и исполнялъ всякія другія дѣла. Когда подходило къ тому, что онъ 
уже кончалъ свои товары, въ одинъ день приготовлялъ онъ кушанье въ 
печи*), (выкопанной) внѣ (юрты). Въ это время прибѣжала ханская, желто
рябая кошка, величиною съ собаку и пошла обнюхивать по краямъ печки. 
Черная собака Маньчжіинъ зарлика зарычала и говоритъ той кошкѣ: «тебѣ 
ханскаго кушанья мало, что ты пришла воспользоваться объѣдками двухъ 1

1) Печью (зуха) калмыки называютъ, небольшія ямы, вершковъ въ 10 шириною, ар
шинъ съ четвертью длиною и въ полъ-аршина глубиною, которыя они выкапываютъ, обык
новенно, позади своихъ юртъ.
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мальчиковъ, которыхъ я сторожу»! — Кошка говоритъ: «ты жалѣешь для 
меня объѣдковъ твоихъ двухъ мальчиковъ; ну такъ я въ ту ночь, когда твой 
мальчикъ хозяинъ будетъ жениться, превращусь въ ядовитую змѣю, пойду 
и уязвлю, это тебѣ каково будетъ»?— Собака говоритъ: «гдѣ тебѣ убить моего 
мальчика-хозяина?! Напротивъ, твоя-то желчь будетъ лекарствомъ для дочери 
вашего хана, которая уже три года болѣетъ сухоткою. Это ты знаешь»?! 
Когда она такъ сказала, мальчикъ работникъ, слыша рѣчи ихъ обоихъ, 
схватилъ лежавшую поблизости желѣзную лопату, перебилъ ею шейные по
звонки кошки и убилъ ее; взялъ ея желчьѵ а тѣло ея бросилъ въ воду. За
тѣмъ желчь ея обвязалъ онъ ниточкой и привязалъ къ унйнамъ1) юрты. Когда 
наступилъ вечеръ, Мйньчжіинъ зарлйкъ пришелъ въ свою палатку, поѣлъ 
кушанья и легъ спать. Мальчикъ работникъ, слово за слово, разговаривая, 
спрашиваетъ у Маньчжіинъ зарлика: «а что у этого хана помимо сына, ко
торый подружился и играетъ съ вами, есть еще другія дѣти»? М’аньчжіинъ 
зарлйкъ отвѣчалъ: «есть одна дочка, да все равно что нѣтъ: она больная, 
между жизнью и смертью. Лекаря въ теченіе трехъ лѣтъ не могли выле- 
чить ее, совсѣмъ пришли въ отчаяніе». Мальчикъ работникъ говоритъ: «какъ 
же это, въ такихъ большихъ кочевьяхъ нѣтъ лекарей, которые бы могли 
вылечить такую болѣзнь? Коли дадутъ они награду, я вылечу»!— Мйньчжіинъ 
зарлйкъ говоритъ : «о наградѣ слова нѣтъ: выкликнули кличъ, что вылечив- 
шему человѣку отдадутъ и самоё дѣвушку и половину подданныхъ; тѣмъ не 
менѣе никто не могъ вылечить. Какъ же ты можешь вылечить ту, которую 
не могли вылечить лекаря такихъ большихъ кочевьевъ? Напередъ такихъ 
словъ ты не говори: отъ такихъ рѣчей намъ и горе можетъ быть»! Работ
никъ говоритъ: «я не вру: если вылечу —  награда моя; а если не смогу вы
лечить, наказаніе развѣ не мое? Право же, вы только доложите хану, а что 
потомъ— я знаю»! — Мйньчжіинъ зарлйкъ говоритъ: «если ты говоришь по 
правдѣ, такъ я завтра доложу хану». Переночевали.

На слѣдующее утро Маньчжіинъ зарлйкъ всталъ, умылся, положилъ 
поклоны, прочиталъ чтенія, и, когда ханъ пробудился, отправился къ хану. 
Играетъ онъ въ шахматы съ ханскимъ сыномъ, Мбнъко дагйномъ, и въ ту 
пору говоритъ ему: «мой мальчикъ работникъ сказывалъ, что можетъ лечить 
и вылечить вашу больную сестру и просилъ доложить объ этомъ обстоя
тельствѣ хану; правду онъ говоритъ, или вретъ, я въ точности не знаю». 
Монъкб цагаиъ говоритъ: «вылечить, или не вылечитъ, а я доложу батюшкѣ 
хану»— и, отправившись, доложилъ. Ханъ сказалъ: «я прокликалъ кличъ, если 
кто вылечитъ, то вылечившему человѣку отдамъ самоё дѣвушку, а сверхъ 
того половину своихъ поданныхъ»: — приказалъ привести мальчика работника

1) Длинныя ж'ердп, составляющія стропила въ крышѣ калмыцкой юрты.



-  8 5 9  -

и показалъ ему болѣзнь дѣвушки. Мальчикъ посмотрѣлъ; — «я», говоритъ, 
«полечу и вылечу». Ханъ со старѣйшими чиновниками дали ему разрѣшеніе. 
Тогда мальчикъ въ теченіе семи сутокъ показывалъ видъ, будто онъ читаетъ 
таинственныя слова, дулъ на дѣвушку, произносилъ надъ ней магическія за
клинанія и три утра давалъ лизать дѣвушкѣ, на голодный желудокъ, коша
чью желчь. Послѣ того у дѣвушки начало перевариваться все, что она ни 
пила и ни ѣла: она располнѣла, разъѣлась, стала какъ зеркало и выздоровѣла.

Потомъ, когда мальчикъ работникъ окончилъ распродажу своихъ то
варовъ, и когда настало ему время возвращаться съ своимъ мальчикомъ-хо- 
зяиномъ, Маньчжіинъ зарлйкомъ, Маньчжіинъ зарликъ отправился къ хан
скому величеству и говоритъ: «я пришелъ довести до вашего свѣдѣнія, что, вос
пользовавшись вашимъ благорасположеніемъ, въ самое непродолжительное 
время покончилъ я распродажу своихъ товаровъ и теперь намѣреваюсь воз
вратиться».—Ханъ говоритъ: «коли торговлю свою провелъ и коли настало 
время возвращаться, такъ возвращайтесь; но я долженъ еще дать награду 
мальчику работнику. Когда дочь моя лежала больною, то, такъ какъ она 
была мнѣ очень любезна, я далъ слово, что человѣку, вылечившему дѣвушку, 
отдамъ и самоё дѣвушку и половину своихъ подданныхъ. Теперь, послѣ того 
какъ она выздоровѣла, куда бы она ни пошла, мнѣ все равно, только была 
бы здорова. Я долженъ дать награду, которую обѣщалъ отдать. Подождите 
нѣсколько дней, пока отдѣлятъ половину моихъ подданныхъ». Послѣ того 
ханъ раздѣлилъ своихъ подданныхъ на двѣ половины, приготовилъ прида
ное дѣвушки: юрту, которую нужно было строить и все цѣликомъ завьючилъ 
на сто одногорбыхъ верблюдовъ и отправилъ. Маньчжіинъ зарликъ вмѣстѣ съ 
своимъ мальчикомъ работникомъ запрягли своителѣги, взяли дѣвушку, прика
зали перекочевывать своимъ данникамъ и направились къ своимъ кочевьямъ.

Полдничая на своихъ полдникахъ и ночуя на своихъ ночлегахъ, ѣхали 
они какъ люди, перекочевывающіе съ одного мѣста на другое и, доѣхавши 
до чернаго солончака, остановились. Въ эту ночь мальчикъ работникъ по
велъ Маньчжіинъ зарлйка къ серебру, имуществу и драгоцѣнностямъ, ко
торыя закопалъ онъ прежде и наложилъ все это на телѣгу. Маньчжіинъ 
зарликъ спрашиваетъ: «какъ это ты зналъ, что въ этомъ мѣстѣ находятся 
этакія вещи»?—А мальчикъ работникъ говоритъ: «ну ужъ я зналъ, а какъ 
узналъ, скажу вамъ послѣ; теперь и еще есть этакія вещи, которыя я 
зналъ и видѣлъ».— Воротились. Оттуда опять, покочевавши, доѣхали до бѣ
лаго песка и остановились. Мальчикъ работникъ опять отправился вдвоемъ 
съ Маньчжіинъ зарлйкомъ, откопали зарытыя прежде имущества и драго
цѣнности и нагрузили ихъ на телѣгу. Опять покочевали, пріѣхали къ большой, 
черной сопкѣ и остановились. Опять откопали прежде зарытыя тамъ серебро,
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вещи и драгоцѣнности, нагрузили на телѣгу и пришли (къ своей стоянкѣ); 
приготовили здѣсь кушанье, поѣли, переночевали, а на утро покочевали дальше.

Такимъ порядкомъ (ѣдутъ они), а по дорогѣ у нихъ нѣтъ воды. Въ 
теченіе трехъ сутокъ и люди, и скотъ томились жаждою и всѣ, проходя по 
тѣмъ мѣстамъ, разбрелись искать воды, не обращая вниманія вершина 
ли то, или устье балокъ1). Въ это время развѣдчику, ходившему въ одной 
сторонѣ, на днѣ одного глубокаго колодца чуть чуть показалось— блеститъ 
вода. Человѣкъ этотъ возвращается къ своимъ товарищамъ и подробно 
разказываетъ имъ о колодцѣ. Маньчжіинъ зарлйкъ какъ начальникъ, въ 
сопровожденіи своего мальчика работника, взяли съ собою народъ, забрали 
веревки и бадьи и отправились къ колодцу Не хватило одной веревки, на
вязали другую, прикрѣпили бадью и опустили въ колодезь. Вытащили — 
бадьи нѣтъ— пустая веревка; еще опускали нѣсколько разъ и все по преж
нему бадьи нѣтъ, а вытаскивается одна веревка. Маньчжіинъ зарлйкъ, какъ 
начальникъ, начинаетъ разговоры: «этотъ колодецъ — не простой колодецъ; 
въ немъ, навѣрное, есть что нибудь страшное; поскорѣй уйдемъ отсюда». На 
эти разговоры мальчикъ работникъ говоритъ: «что тамъ страшнаго?! Я въ 
него влѣзу! Коли умереть, такъ умру! Привяжите меня веревкою по пояс
ницѣ; Маньчжіинъ зарлйкъ, дайте мнѣ свой черный мечъ; а когда я дерну 
за веревку, тащите меня на верхъ». Такъ говоря, онъ приказалъ затянуть 
себя веревкой, взялъ въ руки мечъ, вступилъ въ колодецъ, достигъ до дна 
и хотѣлъ стать. (И вотъ тамъ) имѣлось воды, (мѣрою) по колѣно человѣку, 
надъ водою находился выдѣланный изъ земли выступъ, чтобы стоять на 
немъ; въ одномъ углу этого выступа сидѣла старуха вѣдьма (— мусъ эмэгэнъ), 
а въ другомъ хорошенькіе мальчикъ и дѣвочка. Мальчикъ этотъ всталъ, 
схватилъ мальчика работника и спрашиваетъ: «мальчикъ, мысль быстрѣй, 
или вѣтеръ быстрѣй»?— «Мысль быстрѣй»,— отвѣчаетъ мальчикъ работникъ. 
Тогда мальчикъ, схватившій, спрашиваетъ: «какъ же это мысль быстрѣе 
вѣтра»?— А мальчикъ работникъ говоритъ: «хоть вѣтеръ и быстръ при дви
женіи въ одномъ направленіи, но мысль одновременно движется съ быстро
тою во всѣ четыре стороны; поэтому и говорятъ, что мысль быстрѣе». 
Мальчикъ, схватившій, говоритъ: «твоя правда. Мы двое, сынъ и дочь Хор- 
мусты тэнгрія, имѣли обычай каждый день приходить и купаться въ этомъ 
колодцѣ. Однажды, когда мы пришли и хотѣли купаться, здѣсь была эта 
старуха вѣдьма. Когда она мнѣ показалась, она показалась, принявъ на 
себя видъ небесной дѣвы. Я воспылалъ къ ней страстью и вслѣдствіе этого

1) Балками называются узкія долины въ горныхъ цѣпяхъ. Обыкновенно всѣ колодцы 
и ключи располагаются въ вершинахъ балокъ; но здѣсь томимые жаждою путники искали 
воду не только въ вершинахъ, а и въ устьяхъ балокъ.
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вода этого колодца прежде всегда бывала ровна съ устьемъ, а теперь эта 
вода, постепенно испаряясь, стала по колѣно человѣку. Въ настоящее 
время, когда эта вѣдьма уже готова была съѣсть насъ сюда начали опу
скаться эти многочисленныя бадьи на веревкѣ. Я подумалъ, что можетъ 
быть есть средство (избавиться), и началъ отвязывать бадьи; —  и вотъ ты 
пришелъ. Но, мальчикъ, теперь есть ли уже средство намъ избавиться»? 
Мальчикъ работникъ говоритъ: «какъ же это нѣтъ средства»? Съ этими 
словами онъ разсѣкъ пополамъ своимъ чернымъ, стальнымъ мечемъ ста
руху вѣдьму, которая находилась у него сбоку, привязалъ ее за конецъ 
веревки. Всѣ трое они стали на эту старуху вѣдьму, подергали за веревку, 
а народъ, стоявшій на верху, вытащилъ ихъ. По мѣрѣ того какъ поднимали 
ихъ кверху, слѣдовала за ними и вода колодца, а потомъ, когда старуху 
вѣдьму вытащили совсѣмъ, вода колодца выступила. Всѣ протоки наполни
лись водою и всѣ одушевленныя существа, томившіяся жаждою, успокои
лись. Потомъ эту старуху вѣдьму искрошили на мелкіе кусочки и сожгли. 
Тогда небесный мальчикъ говоритъ мальчику работнику: «эта старуха 
вѣдьма хотѣла съѣсть насъ, старшаго брата да младшую сестру; что же дамъ 
я тебѣ, благодѣтелю, который избавилъ насъ отъ смерти?! Въ награду за 
это отдамъ я тебѣ эту свою младшую сестру»! Съ этими словами, онъ пре
вратился въ желтоголоваго лебедя и улетѣлъ на небо. Тогда Маньчжіинъ 
зарликъ говоритъ: «теперь у этой прекрасной воды переднюемъ мы сутокъ 
трое и дадимъ покой и себѣ, и подводамъ». Провели тамъ трое сутокъ, покоче
вали дальше и уже безъ всякаго вреда и худа пріѣхали домой, въ свои кочевья.

Поздоровался (Маньчжіинъ зарликъ) со своими старикомъ-отцемъ и 
съ матерью. Отецъ его обрадовался и говоря —  «дитятко мое возвратилось 
счастливо»— устроилъ пирушку. Заликовали. Въ это время мальчикъ работ
никъ говоритъ Маньчжіинъ зарлйку: «я, низкій человѣкъ, боюсь этой небес
ной дѣвушки — берите ее вы; а послѣ того я еще разкажу вамъ кое что»; 
такимъ образомъ передалъ онъ небесную дѣвушку Мйньчжіинъ зарлйку. И 
вотъ Мйньчжіинъ зарликъ съ небесной дѣдушкой (совершили брачный 
обрядъ:) держа совмѣстно баранью ляжку и поклонившись желтому солнцу, 
устроили великій пиръ. Маньчжіинъ зарликъ представился своему хану, от
несъ ему свадебный подарокъ, да подарокъ отъ прибыли и возвратился на
задъ. Когда наступило время спать, жениха и невѣсту положили спать, 
приготовивъ для нихъ одну подушку, а мальчикъ работникъ приготовилъ себѣ 
постель по краю очага и легъ. Держа въ рукахъ черный мечъ, лежитъ онъ, 
не спитъ, бодрствуетъ. И вотъ, ровно въ полночь, шуршитъ, ползетъ по краю 
очага, со стороны двери на главную сторону юрты, къ мѣсту, гдѣ спали 
молодые, большая, ядовитая, пестро-лысая змѣя. Мальчикъ работникъ уви
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далъ, ударилъ два раза, разрубилъ ее на три части и бросилъ подъ кровать 
дѣвушки. Потомъ мальчикъ работникъ подумалъ, что кровь ядовитой, пожа
луй, брызнула на нихъ, засвѣтилъ огонь, посмотрѣлъ и увидѣлъ, что кровь 
брызнула на щеку дѣвицы и кипитъ. Отеръ онъ ее чистымъ, шелковымъ 
платкомъ, который лежалъ на подушкѣ, засунулъ его подъ подушку, а самъ 
пошелъ къ своей постелѣ. Дѣвушка проснулась; видитъ, что онъ идетъ и по
думала —  «онъ поцѣловалъ меня въ щеку и ушелъ». На утро встала она и 
говоритъ Маньчжіинъ зарлйку: «этотъ мальчикъ работникъ, когда я спала 
ночью, пришелъ, поцѣловалъ меня въ щеку и ушелъ. Вслѣдствіе такого по
веденія этого мальчика мнѣ съ вами жить опасно; или его удалите, или меня 
удалите. Мнѣ безпокоиться нечего: если дадите мою лебединую шапочку, такъ 
я и возвращусь въ свое царство».— Маньчжіинъ зарлйкъ говоритъ: «нѣтъ, мой 
мальчикъ-работникъ такого дѣла не сдѣлаетъ, а все таки я у него спрошу». 
Съ этими словами онъ выслалъ всѣхъ, находившихся въ юртѣ и, призвавши 
мальчика работника, спросилъ его: «ты нынѣшнею ночью что сдѣлалъ»? —  
Мальчикъ работникъ говоритъ: «я нынѣшнею ночью сдѣлалъ дѣло, да сверхъ 
того есть и еще обстоятельства, которыя я имѣю передать вамъ; притомъ 
же пришло и время передавать. Прежде, когда получили вы отъ своего ба
тюшки триста тысячъ милліоновъ денегъ и отправились на ханскій базаръ, 
то на дорогѣ встрѣчался ли съ вами одинъ живой человѣкъ, который, при
вязавши за дерево мертвеца, наказывалъ его, ударяя плетью»?— Маньчжіинъ 
зарлйкъ говоритъ: «встрѣчался дѣйствительно».— Мальчикъ-работникъ гово
ритъ: «я — душа этого умершаго человѣка. Я находился у Эрлйкъ номыинъ 
хана. Когда онъ стегалъ меня плетью, то я испытывалъ точно такое же 
страданіе, какъ будто бы онъ билъ мое живое тѣло. Когда вы отдали 
триста тысячъ милліоновъ своихъ денегъ и освободили меня, я тогда же 
получилъ великое успокоеніе и, чтобы отблагодарить васъ, выпросивъ 
срокъ, вышелъ отъ Эрлйкъ номыинъ хана и сдѣлался вашимъ работникомъ. 
Послѣ того добро, которое я сдѣлалъ вамъ, было слѣдующее: долгъ я вамъ . 
отдалъ дѣйствительностью»; сверхъ того онъ разказалъ ему о томъ, какъ 
онъ убилъ семь громадныхъ, черныхъ стариковъ у большой черной сопки, 
у которой отецъ его не приказывалъ ночевать, когда ходили они въ дорогу; 
разказалъ, какъ онъ убилъ семь старухъ въ слѣдовавшемъ далѣе, большемъ 
бѣломъ пескѣ; разказалъ, какъ затѣмъ въ черномъ солончакѣ онъ убилъ 
семь дѣвушекъ; подробно разказалъ объ обстоятельствахъ того, какъ послѣ 
того какъ прибыли они въ кочевья Кбкшйнъ буралъ хана, велъ онъ тор
говлю и какъ въ одинь день, въ ту пору какъ готовилъ онъ кушанье, пос
сорились между собою ханская кошка и собака Мйньчжіинъзарлйка; «а от
носительно того» (добавилъ онъ), «что на возвратномъ пути оттуда, мы за
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брали изъ трехъ мѣстъ имущество, казну и драгоцѣнности, которыя были 
зарыты въ землю, вы, вѣроятно, знаете и сами. Наконецъ, послѣ этого, въ 
прошедшую ночь, по словамъ, которыя говорила кошка, когда вы заснули, 
я не спалъ и сторожилъ. Въ это время, около полуночи, увидалъ я, что 
ползетъ, направляясь къ вамъ со стороны дверей, большая, ядовитая, пестро 
лысая змѣя й, разрубивши ее на трое, засунулъ ее подъ вашу кровать. 
Предполагая, что змѣиный ядъ, можетъ быть, попалъ на васъ моихъ, я за
жегъ огонь и какъ посмотрѣлъ, (то увидалъ, что) змѣиная кровь попала на 
щеку дѣвицы и кипитъ. Я отеръ ее шелковымъ платкомъ, находившимся 
на подушкѣ и засунулъ его подъ вашу подушку. Змѣя, которую я убилъ, 
лежитъ и теперь подъ вашею кроватью». Съ этими словами онъ вытащилъ 
ее и показалъ; также точно вынулъ изъ подъ подушки, да показалъ онъ и 
шелковый платокъ, которымъ отеръ онъ кровь, попавшую на щеку дѣ
вушки. Тогда Маньчжіинъ зарлйкъ сказалъ: «вотъ, я говорилъ!»— Полились 
у него изъ глазъ слезы, обнялъ онъ мальчика-работника и плачетъ. А маль
чикъ-работникъ говоритъ: «ваши слезы напрасны. Незнаю, отблагодарилъ 
ли я васъ за сдѣланное вами благодѣяніе или нѣтъ; но теперь я оропустилъ 
срокъ, выпрошенный уЭрлйкъ номьіинъ хана и сверхъ его провелъ четыр
надцать сутокъ. Теперь, должно быть, какъ приду я въ тѣ мѣста, такъ 
буду мучиться: будутъ варить меня въ большомъ котлѣ. Вы теперь наслаж
дайтесь добрымъ здоровьемъ и спокойствіемъ, а я пойду своимъ путемъ». Съ 
этими словами онъ вышелъ.—  «Въ этакой короткій промежутокъ времени», 
завопилъ Маньчжіинъ зарлйкъ, «я повстрѣчался съ такимъ множествомъ 
смертей, какъ же я теперь буду безъ тебя?! Хоть умру, хоть живымъ оста
нусь, а пойду вмѣстѣ съ тобою»— и пошелъ за нимъ вслѣдъ. Тогда мальчикъ 
работникъ говоритъ: «нѣтъ, туда вамъ идти нельзя. Я — душа мертваго чело
вѣка, могу ходить какъ вѣтеръ; и во первыхъ— вы не можете слѣдовать за 
мною, а во вторыхъ—живому человѣку идти въ тѣ мѣста не законъ».— Ска
залъ и вышелъ. А Маньчжіинъ зарлйкъ— «коли догнать, такъ догоню, а хоть 
бы и не догналъ— если умру я, идучи въ ту сторону, въ которую ты пойдешь, 
такъ и мертвый пойду. Разстаться съ тобою я совершенно не думаю», ска
залъ и побѣжалъ сзади его. Мальчикъ-работникъ побѣжалъ и, скрывшись 
у него изъ виду, думаетъ про себя: «ну-ка, какъ теперь пойдетъ? Что бу
детъ говорить»? И идетъ подлѣ Маньчжіинъ зарлйка невидимо для него. А 
Мйньчжіинъ зарлйкъ говоритъ: «что я буду дѣлать, разставшись съ тобою 
и воротившись? Хоть бы я и умеръ, идучи но твоей дорогѣ (моего) вели
каго благодѣтеля, (такъ и то) мнѣ нѣтъ печали; будетъ дорога, —  можетъ 
быть мертвая душа моя догонитъ тебя». Такъ говоря, онъ бѣжалъ. Маль
чикъ-работникъ, чувствуя истиное состраданіе, показался Маньчжіинъ зар-
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лику, давалъ ему самыя многочисленныя наставленія воротиться, но тотъ 
не слушался п шелъ. Мальчикъ-работникъ говоритъ: «ну, пойду съ тобою и 
подвергнусь наказаніямъ Эрлйкъ номыинъ хана». Взялъ за руку Мйньчжіинъ 
зарлика, пошли вмѣстѣ и дошли до Эрлйкъ хана.

Какъ пришли они, Эрлйкъ ханъ говоритъ: «ты, мальчикъ, зачѣмъ 
просрочилъ? зачѣмъ обманулъ»? Мальчикъ - работникъ докладываетъ: «мои 
дѣла были вотъ какія; теперь что сдѣлаете— ваша воля»! Номыинъ ханъ спра
шиваетъ: «это что за человѣкъ пришелъ за тобою»?—«Это», говоритъ мальчикъ- 
работникъ—  «Мйньчжіинъ зарлйкъ, сынъ богача Мбнгонъ бргбчжику, жи
вущаго въ кочевьяхъ хана Алтанъ-бргбчжику». Номыинъ ханъ спрашиваетъ: 
«онъ чего ищетъ»? «Онъ», отвѣчаетъ мальчикъ-работникъ, «сказалъ, что не 
разлучится со мною и пошелъ за мною въ слѣдъ». Тогда Номыинъ ханъ спра
шиваетъ у Маньчжіинъ зарлика: «ты зачѣмъ пришелъ вслѣдъ за нимъ»? 
Мйньчжіинъ зарлйкъ докладываетъ хану: «этотъ мой мальчикъ работникъ 
сказывалъ мнѣ вотъ какія рѣчи— намѣреваясь отплатить за твое благодѣя
ніе, я выпросился у Эрлйкъ хана и вышелъ отъ него, условившись о срокѣ; 
пропустивъ этотъ срокъ, я провелъ четырнадцать сутокъ. Когда онъ раз- 
казалъ это, я подумалъ —  ради меня онъ будетъ наказанъ и понесетъ 
страданія; если есть такой законъ, то я, раздѣливши эти страданія, приму 
на себя; и хоть останусь я живымъ или умру, а, не намѣреваясь разлу
чаться, пошелъ за нимъ вслѣдъ». На это Номыинъ ханъ говоритъ: «если вы 
такіе истинные друзья, такъ я протяну надъ отверстіемъ страшнаго ада 
желѣзную проволоку, толщиною съ лошадиный волосъ, а вы пройдите по 
ней. Если вы истинные друзья, такъ вы пройдете; и если вы пройдете, такъ 
я дамъ вамъ участь живыхъ и сдѣлаю васъ вѣчными и пользующимися ми
ромъ и довольствомъ въ царствѣ людей, а если упадете, такъ будете до 
конца галаба лежать на днѣ ада». Такъ сказавши, велѣлъ онъ имъ пройти по 
желѣзной проволокѣ. Сынъ богача Мбнгбнъ бргбчжику сказалъ: «если за 
правду можно пройти, такъ я пройду»! пошелъ и пробѣжалъ не зацѣпив
шись. Мальчикъ-работникъ прошелъ точно такимъ же образомъ. Тогда 
Номыинъ ханъ положилъ имъ обоимъ судьбу въ царствѣ людей на Замбу- 
тнбѣ. Оба они возвратились, дали другъ другу вѣчную клятву и побратались. 
Мальчикъ-работникъ взялъ за себя дочь Кбкшйнъ-буралъ хана; привелъ 
своихъ прежнихъ семейныхъ, родственниковъ и домочадцевъ и призрѣлъ 
ихъ. Маньчжіинъ зарлйкъ и мальчикъ-работникъ оба начали совмѣстно вла
дѣть и данниками, и всѣмъ скотомъ, и имуществомъ богача Мбнгбнъ бргбч
жику. Они соединили свое достояніе и зажили въ довольствѣ.

А. Позднѣевъ.



Передовые Калмыки на пути къ Волгѣ.

Въ концѣ 1613 года царь Михаилъ Ѳедоровичъ указалъ .снарядить 
посольство къ персидскому шаху Аббасу Великому «государство свое 
обестити» и объ иныхъ дѣлахъ переговоритьх). Персидское государство, въ 
то тяжелое для насъ время, было единственнымъ дружески расположеннымъ 
къ Россіи, а потому посольству въ Персію, возложенному на дворянина 
Михайла Никитича Тиханова и подъячего Алексѣя Бухарова, придавалось у 
насъ большое значеніе въ политическомъ отношеніи. Въ современныхъ до
кументахъ называется оно государевымъ и великимъ земскимъ дѣломъ. Въ 
то время Заруцкій владѣлъ Астраханью и отправилъ къ шаху Аббасу 
посланника своего Ивана Хохлова съ просьбою объ оказаніи ему матеріаль
ной поддержки. Ш ахъ Аббасъ, не имѣя точныхъ свѣдѣній о положеніи 
дѣлъ на Руси, могъ придать Заруцкому такое значеніе, какого тотъ не 
имѣлъ, и помочь ему, если не войскомъ, то деньгами, и тѣмъ затруднить 
нашему правительству борьбу съ мятежникомъ. Опасеніе это, какъ оказа
лось, было вполнѣ основательно. Положеніе дѣлъ не благопріятствовало 
отправленію посольства: прямой путь въ Персію Каспійскимъ моремъ былъ 
закрытъ, а кружные пути представляли серьезныя опасности; къ тому же 
наступала зима. Но откладывать посольство до болѣе удобнаго времени не 
думали, напротивъ, правительство наше проявило необыкновенную спѣш
ность и энергію. Вмѣстѣ съ Тихановымъ отпускался и персидскій посолъ 
Амиръ Али бекъ, прибывшій въ Россію въ смутное время.

1) «Государство свое обестити и про неправду польского Жигиманта короля объя- 
вити, да и для того, что нынѣ въ Асторохани воръ Ивашко Зарутцкой съ Маринкою заво
дятъ воровство и изъ Асторохани въ Кизылбашн пишутъ многія воровскія смутныя слова, 
хотя по прежнему въ нашемъ государствѣ смуту учинити и кровь крестьянскую литн».



Дѣло о посольствѣ Тиханова, представляющее большой интересъ, 
какъ для характеристики порядковъ, существовавшихъ на Руси въ началѣ 
царствованія Михаила Ѳедоровича, такъ и для исторіи Востока, хранится 
въ Московскомъ главномъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ, и оза
главлено: «Отправленіе къ шаху въ посланникахъ дворянина Михайла Ти
ханова и подъячего Алексѣя Бухарова съ объявительною грамотою о всту
пленіи царя Михайла Федоровича на всероссійскій престолъ», и проч. 
1613 ноябрь—  1615 іюнь. Столбецъ на 464 листахъ.

При снаряженіи Тиханова возникъ важный вопросъ: какимъ путемъ 
отправить посольство, чтобы оно могло благополучно и «безстрашнѣе» 
пройдти въ Персію? Персидскій посолъ эмиръ Али бекъ предлагалъ идти 
на Дербень черезъ Суншу, объясняя, что отъ Самары до Сунши ходу 
мѣсяцъ, а отъ Сунши до Дербени пять 'денъ, а отъ Дербени до стольнаго 
шахова городу шесть недѣль. Онъ ручался, что отъ Сунши посольство 
дойдетъ до шаха «здорово», но какъ добраться до Сунши? Дѣло представля
лось рискованнымъ, требовало точныхъ справокъ отъ свѣдущихъ людей. 
И по государеву указу «думный діакъ Петръ Третьяковъ роспрашивалъ 
казанскихъ жильцовъ Прокоѳья Врасково да Богдана Износкова: мочно ль 
государеву посланнику и шахову послу итти въ Кизылбаши по крымской 
сторонѣ на Дербень, и отъ нагайскихъ людей и отъ астороханскихъ воровъ 
пройти мочно-ль? И ПрокоФей и Богданъ сказали, что по крымской сторонѣ 
посланникомъ отнюдь пройти не мочно, потому что нынѣ снѣги великіе, а се 
на крымской сторонѣ ,нынѣ кочюютъ нагайскіе люди подъ Терекъ и подъ 
Азовъ. А какъ нагайскихъ людей на крымской сторонѣ весною хоти и не 
будетъ, ино на крымской сторонѣ безпрестани ходятъ крымскіе и азовскіе 
и Казыева улусу люди, и подъ Астороханью и подъ Теркомъ лошади отга- 
няютъ и полонъ емлютъ, и ему за тѣмъ отнюдь пройти не мочно. А хоти и 
тѣхъ людей на крымской сторонѣ не будетъ, и ему (посланнику) крымскою 
стороною отъ астороханскихъ воровъ не пройти. А хоти и Астарахани 
выше пойдетъ гораздо, и ему отъ терскихъ воровъ не пройти, потому что 
ему итти на Кабарду, а Кабарды не минуть. А только пойдетъ съ Самары 
Нагайскою степью, и ему итти на Еикъ, а съ Еика на Юргенчь; а ходу отъ 
Яика до Юргенча со вьюки мѣсяцъ. А съ Юргенчь итти ему на Казыпунс- 
тоши по копанемъ, а ходу отъ Юргенчи до Казыпунстоши 3 дни гонцомъ, 
а съ Казыпунстоши въ кизылбашской въ первой въ Нисай городъ; а ходу 
три дни жъ гонцомъ, а съ Нисая въ Мешеть, а изъ Мешети въ Казбинъ; 
а ходу отъ Мешети гонцомъ 10 дней. И тою дорогою ѣхати мочно и без
страшно, только беречись надо на станѣхъ однихъ облавниковъ колматцкихъ 
людей. А будетъ и отъ тѣхъ людей хотѣть у беречись, ино ѣхати нижнею
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дорогою, поддаться къ Сарачику. А иныхъ никакихъ людей нынѣ на На- 
гайской сторонѣ нѣтъ *)».

Самымъ интереснымъ и неожиданнымъ въ зтомъ сообщеніи является 
указаніе на присутствіе за Волгой, въ Нагайской сторонѣ, Калмыковъ. 
Этимъ наши свѣдѣнія о прибытіи Калмыковъ въ приволжскія степи и до
полняются и принимаютъ нѣсколько иной видъ. Но прежде чѣмъ коснуться 
этого «дополненія», прослѣдимъ дальнѣйшія данныя о Калмыкахъ находя
щіяся въ дѣлѣ о посольствѣ Тиханова.

Правительство наше рѣшило отправить Тиханова черезъ Хиву. По
слѣдовалъ указъ Самарскому воеводѣ князю Дмитрію Петровичу Пожар
скому распросить объ этомъ пути находившихся въ Самарѣ бухарскаго 
купчину Хозя Науруса и юргенскаго караванбаша Дербыша, которыхъ 
имѣлось въ виду отпустить вмѣстѣ съ посольствомъ, и другихъ Тезиковъ 
(таджиковъ). Они высказали: «коли де съ нами будутъ государевъ посолъ и 
шаховъ посолъ, ино бъ де государь пожаловалъ пословъ своихъ и шахова 
посла прислалъ на Самару поранѣе, а съ Самары бъ де ити черезъ Пикъ и 
черезъ Енбу зимою по послѣднему пути по пласту, покамѣста на рѣкахъ 
ледъ не вскрылся, а топере де ѣхати нельзя, потому что укпнулись снѣги 
большіе; а какъ де, государь, снѣги большіе поубудутъ, и ледъ бы де на 
рѣкахъ не прошолъ, и покамѣста коньской кормъ подъ копытомъ не будетъ, 
и то де, государь, время твоему государеву послу и шахову послу хорошо 
будетъ ити. А какъ де только, государь, на рѣкахъ ледъ вскроется и снѣги 
послѣдніе сойдутъ, и конской кормъ будетъ, тогды де, государь, Колмыки 
и Нагаи лошеди откормятъ, и безъ людей въ степи не будетъ, потому межъ 
собя Колмыки и Нагаи учнутъ подъѣзды чинить, тогды де, государь, доро
гою будетъ не проѣхать»3).

Такое показаніе, подтверждавшее предыдущее относительно ходу въ 
Юргенчь (Хиву), окончательно убѣдило наше правительство избрать этотъ 
путь. Онъ не былъ вполнѣ безопасенъ, какъ относительно степи, такъ и 
самаго ханства, гдѣ Арапъ ханъ могъ на нашемъ посольствѣ возмѣстить 
тѣ убытки, которые понесли у насъ хивинскіе купцы во время смуты; но 
другаго исхода не было. Московское правительство сдѣлало все, что могло, 
для обезпеченія посольства: значительное количество хивинцевъ и бухарцовъ 
было задержано въ Россіи, въ видѣ гарантіи за безопасность пословъ; а въ 
случаѣ благополучнаго прибытія Тиханова въ Персію, задержаннымъ тор
говцамъ были обѣщаны значительныя льготы относительно пошлинъ.

1) Лл. 60—62.
2) Л. 57.
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Надо замѣтить, что дипломатическія сношенія Москвы съ Средней 
Азіей въ это время прекратились, а потому и свѣдѣнія о ней были у насъ 
довольно слабы. Мы говоримъ «прекратились» и имѣемъ на то основаніе. 
До сихъ поръ первымъ нашимъ посланникомъ въ Хиву и Бухару считали 
Ивана Хохлова, отправленнаго туда въ 1620 году; но оказывается, что у 
него были предшественники. Тихановъ посѣтилъ Хиву шестью годами 
раньше Хохлова. А въ документахъ московскаго главнаго Архива мини
стерства иностранныхъ дѣлъ я нашелъ указаніе на болѣе раннее посольство 
въ Бухару, именно Юрія Матюнина: «Списокъ посольства Юрья Матюнина, 
какъ онъ былъ въ Бухарехъ въ 86-мъ году» (1578). Самого списка не со
хранилось, а указаніе на него находится въ «Переписной первой книгѣ 
всѣхъ дѣлъ Посольскаго приказа, учиненной окольничимъ княземъ Мезец- 
кимъ и дьякомъ Даниловымъ, 7123 (1614) года». Изъ Персидскихъ дѣлъ 
(книга № 1, л. 256) видно, что въ 1592 году въ Хивѣ у Азима (Хаджима) 
хана находился русскій посланникъ. По имени не названъ.

На случай столкновенія съ Нагайцами и Калмыками Тиханову даны 
были грамоты къ этимъ народамъ. Приводимъ Калмыцкую.

«Божіею милостію отъ великаго государя царя и великого князя 
Михайла Ѳедоровича всеа Русіи самодержца и многихъ государствъ госу
даря и обладателя Колматцкіе орды тайшемъ и всѣмъ лутчимъ, и улуснымъ 
людемъ наше царьское повеленье и милостивое слово то. По волѣ великаго 
всемогущаго Бога и за многимъ моленьемъ и прошеньемъ богомольцовъ 
нашихъ митрополитовъ и архіепископовъ, и епискуповъ и всего освященного 
чину нашихъ великихъ россійскихъ государствъ, а за многимъ челобитьемъ 
царей и царевичей, и государьскихъ дѣтей розныхъ государствъ, которые 
въ нашихъ великихъ государствахъ нашему царьскому величеству служатъ, 
и бояръ нашихъ, и околничихъ, и воеводъ, и чашниковъ, и столниковъ, и 
стряпчихъ, и дворянъ большихъ, и приказныхъ людей, и дворянъ, и дѣтей 
боярскихъ изъ городовъ, и головъ стрелетцкихъ, и казачьихъ, и атамановъ, и 
казаковъ, и Стрельцовъ, и всякихъ чиновъ служилыхъ и жилетцкихъ людей 
всѣхъ нашихъ великихъ государствъ россійскаго царствія, и по племяни 
предковъ нашихъ великихъ государей царей россійскихъ учинилися есмя на 
великихъ и преСлавныхъ государствахъ, на Владимерскомъ и Московскомъ, 
и на Новгородцкомъ, и на царствахъ Казанскомъ и Астараханскомъ, и на 
Сибирскомъ, и на всѣхъ великихъ государствахъ россійского царствія госу
даремъ царемъ и великимъ княземъ всеа Русіи самодержцемъ, и венчались 
царьскимъ венцемъ и діадимою по древнему нашему царьскому чину и до
стоянью. А учинясь есмя на нашихъ великихъ государствахъ, послали есмя 
Персицскіе и Ширванскіе земли ко государю, къ брату нашему, къ Абасъ
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шаху государство наше обестити, посланника нашего Михайла Тиханова да 
подъячего Олексѣя Бухарова вмѣстѣ брата нашего съ шахъ Абасовымъ 
посломъ Амиръ Али бекомъ. И гдѣ имъ лучитца ѣхати вашею ордою или 
мимо вашіе орды, а случай имъ гдѣ будетъ съ вашими людьми, и вы бъ, 
помня прежнюю свою присылку и службу при царѣ и великомъ князѣ Ва- 
сильѣ Ивановичѣ всеа Русіи, какъ есте обещались служити намъ великимъ 
государемъ царемъ россійскимъ, нынѣ намъ великому государю службу 
свою и радѣнье оказали: нашего посланника Михайла Тиханова да подъячего 
Олексѣя Бухарова и брата нашего Абасъ шахова посла Амиръ Али бека 
сь ихъ людьми и зъ животы своею ордою и мимо своей орды велѣли про- 
пуіцати безо всякіе зацѣпки, со всѣми ихъ людьми и зъ животы, и прово
дите ихъ велѣли до коихъ мѣстъ будетъ пригоже. А мы великій государь 
за вашу службу васъ пожалуемъ нашимъ царскимъ жалованьемъ по вашему 
прошенью и смотря по вашей службе»г).

Грамота писана на татарскомъ языкѣ, долго и послѣ употреблявшемся 
для сношеній съ Калмыками.

Грамота эта даетъ намъ указаніе на время появленія первыхъ Кал
мыковъ въ нашихъ юго-восточныхъ предѣлахъ. Что тутъ рѣчь идетъ дѣй
ствительно о Калмыкахъ, сомнѣнія быть не можетъ, да и титулъ «тайша» 
существуетъ только у нихъ. Оказывается, стало быть, что Калмыки заявили 
о себѣ нашему правительству въ царствованіе Василія Ивановича Шуйскаго, 
слѣдовательно между 1606 и 1610 годами, и не только заявили, а даже 
просили принять ихъ въ русское подданство, обязуясь служить русскому 
царю вѣрою и правдою —  пріемъ у кочевниковъ весьма обычный для полу
ченія подарковъ.

Чтобы оцѣнить значеніе этого извѣстія, мы должны припомнить, что 
до сихъ поръ, на основаніи историческихъ свидѣтельствъ, полагали, что 
первые Калмыки, съ Хо-Урлюкомъ во главѣ, прибыли къ берегамъ Волги 
около 1630 года, или даже около 1632-го, асамъ Хо-Урлюкъ вышелъ изъ 
Зюнгаріи въ 20-хъ годахъ XVII столѣтія. Теперь оказывается, что разсе
леніе Калмыковъ началось нѣсколько раньше, а это отчасти измѣняетъ 
нашъ взглядъ на обстоятельства выхода ихъ изъ Зюнгаріи. Хо-Урлюкъ 
имѣлъ предшественниковъ и, быть можетъ, двигался по слѣдамъ ихъ.

Если эти первые Калмыки могли сохранить свою независимость среди 
враждебныхъ нмъ Киргизовъ и Нагайцевъ, надо допустить, что вышли они 
изъ своей родины значительною ордою. Подтвержденіе этому находимъ въ 
статейномъ спискѣ Ивана Хохлова, который пишетъ: «А на Юргенскую

1).Іпсты 355 — 357.
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землю приходятъ войною Калмыки: въ прошлыхъ де во 128 и въ 129 году 
(1 620, 1621) приходили Калмыки на Юргенскую землю изгономъ и многихъ 
людей побили; да и на многіе де на тамошніе земли Калмыки приходятъ и 
воюютъ»1). Значитъ, явились они къ нашимъ предѣламъ не скромными про
сителями пріюта, а хищнической ордой, грозной для своихъ сосѣдей.

Гдѣ жили Калмыки въ то время, изъ дѣла о посольствѣ Тиханова не 
видно. Говорится только, что если податься къ Сарайчику, то «мочно тѣхъ 
облавниковъ Колмацкихъ людей уберечися». Можно предполагать, что ко
чевали они близь Эмбы или даже по Иргизу, и вотъ почему: послѣ набѣга 
Калмыковъ на Астрахань въ 1643 году воевода Плещеевъ разбилъ ихъ 
подъ Саратовомъ, и тогда начались оживленныя сношенія съ Калмыками, 
при чемъ русское правительство, между прочимъ, добивалось удаленія ихъ 
въ дальнія кочевья на Черные пески и на Иргизъ рѣку, чтобы они не за
нимали земель между Яикомъ и Волгою2).

Сопровождать Тиханова до Эмбы отпущены изъ Самары, 25 марта 
1614 года, 30 человѣкъ стрѣльцовъ съ сотникомъ Иваномъ Мизиновымъ. 
На обратномъ пути, на рѣкѣ Секизъ Койнарѣ, стрѣльцы эти подверглись 
нападенію шайки, состоявшей, по предположенію Мизинова, изъ 200 чело
вѣкъ. Два стрѣльца были убиты, пять ранены, убито и ранено 30 лошадей; 
но нападающіе понесли болѣе значительный уронъ и отступили. Въ своемъ 
показаніи объ этой стычкѣ Мизиновъ заявилъ, что не можетъ сказать, кто 
были нападающіе: туркмены или калмыки 3). Самъ же Тихановъ съ Кал
мыками столкновеній не имѣлъ, и въ статейномъ спискѣ ничего о нихъ не 
говоритъ.

1) Сборникъ кн. Хилкова, Спб. 1879, стр. 423.
2) С оловьевъ , Исторія Россіи, т. XII (изд. 2-е), стр. 283— 287.
3) Лл. 289—293, 296—297.

Н. Веселовскій.



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ.

Нумизматическія замѣтки.

1.
На стр. 414-ой извѣстной Френовой Recensio, подъ п° 3, значится 

серебряная, чеканенная въ 884 году мусульманскаго лѣтоисчисленія 
( =  1479— 80), монета крымскаго хана Менгли-Гирея І-го, на одной сто
ронѣ которой выбито: || H tfH  d / J k .  а на другой по
мѣщена тамга и вокругъ нея надпись а л г* J j  которую Ф рен ъ
читалъ: «Moneta тв Krim =  884»; въ двухъ буквахъ, предшествующихъ 
годовой датѣ, онъ подозрѣвалъ искаженіе слова iJL. (годъ).

Недавно присланный въ Императорскую Археологическую Коммиссію 
кладъ серебр. монетъ крымскаго ханства, найденный въ 1886 году въ 
проскуровскомъ уѣздѣ подольской губерніи, далъ мнѣ возможность уста
новить настоящее мѣсто чеканки упомянутой монеты. Прилагаемые снимки 
съ такихъ Менгли-Гиреевыхъ монетъ этого клада*), ясно доказываютъ, что 
имя города, въ которомъ выбиты какъ эти, нынѣ найденныя, монеты, 
такъ и экземпляръ, описанный Ф реномъ, слѣдуетъ читать j j j y ,  т. е. 
Кыркъ-іеръ (=  Чуфутъ-Калэ).

883 г. 885 г. 888 г.

г) Кладъ эготъ заключаетъ въ себѣ 1 золотую венгерскую монету Матвѣя Корвина 
63 сер. пражскихъ грошей, 6 сер. мон. золотоорд. хановъ Мухаммеда, Ахмеда и Муста«>ы, 911 
сер. мон. крымскихъ хановъ Хаджи-Гирея, Нуръ-Девлета и Менгли-Гирея (въ томъ числѣ 
6 перечекан. позднѣйшимъ штемпелемъ -ф-), 21 сер. генуэзско-крымск. мон., 1 сер. мол
давскую, 1 сер. и 2 мѣдн. польскихъ монетъ.

Записки Вост. Отд. Ими. Русск. Арх. Общ. Т. ЫІ. 25
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Такихъ кыркъ-іерскихъ монетъ въ означенномъ кладѣ 845 экзем
пляровъ, битыхъ въ 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 890, 892 и 
894 годахъ. Діакритическія точки, не позволяющія сомнѣваться въ пра
вильности предложеннаго чтенія, значатся только на монетахъ 883-го года; 
на остальныхъ же выбито л и б о j ^s ,  либо . Срав. также Френовы 
Nov. Suppl, стр. 118, п° 4, а.

2 .
Въ числѣ крымскихъ монетъ ХѴІ-го столѣтія, изданныхъ пок. В. В. 

Г р и го р ьев ы м ъ  въ 1-мъ томѣ Запис. Одесск. Общ. Истор. иДревн. (стр. 
п° 14, рис. VI), находится плохо сохранившійся экземпляръ сер. монеты 
Гази-Гирея ІІ-го, битой въ 997 ( =  1589) или 1007 году ( =  1598— 99). 
Отъ имени мѣста чеканки этой монеты уцѣлѣли на немъ только три черты 

подавшія Г р и го р ь ев у  поводъ высказать слѣдующее обстоятельное, 
но, къ сожалѣнію, ошибочное предположеніе. «И въ томъ и въ другомъ 
году (говоритъ онъ), Гази-Герая не было на Полуостровѣ: въ 997 году 
онъ громилъ Польшу, а въ 1007, вмѣстѣ съ Турками, воевалъ въ Венгріи 
и Трансильваніи. Въ этихъ земляхъ гдѣ-нибудь и бита наша монета, какъ 
показываетъ названіе мѣста битья ея, вовсе не Крымское и даже не Та
тарское, а звучащее по-Славянски. Въ утвержденіи этомъ нѣтъ ничего не
вѣроятнаго: предки Гази-Герая, ханы Золото-Ордынскіе, очень часто били 
деньги свои во время походовъ, какъ это неопровержимо свидѣтельствуютъ 
между прочимъ и надписи на этихъ деньгахъ «бита въ ордѣ» (т. е. въ лаге
рѣ); отчего-же и ему не вспомнить было стараго обычая?... Допустивъ, что 
монета бита въ 997 году, во время похода въ Польшу, можно думать, что 
означенное на ней мѣсто битья есть Раковъ, городъ Люблинскаго палати
ната; если же бита она въ 1007, мѣстомъ этимъ можетъ быть Раковица, 
селеніе въ Кроаціи, между Карлыптадтомъ и Удбиною». Ларчикъ однако 
же удалось открыть гораздо проще: въ 1886 году В. Д. Смирновъ при
везъ изъ Крыма другой вполнѣ сохранившійся экземпляръ такой-же мо
неты, а въ 1887 году Одесское Общ. Ист. и Древ. прислало мнѣ на раз
смотрѣніе еще нѣсколько весьма четкихъ экземпляровъ ея. Съ трехъ изъ 
нихъ прилагаю здѣсь точные снимки, по которымъ видно, что первая справа

черточка, принятая Г р и го р ьевы м ъ  за букву J} ничто иное какъ стебелекъ
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цвѣтка, изображеннаго передъ именемъ монетнаго двора, а слѣдующія двѣ 
буквы f  составляютъ начало имени «Гезлевъ». Такимъ образомъ всѣ 
монеты, о которомъ тутъ идетъ рѣчь, оказываются битыми ни въ Раковѣ, ни 
въ Раковицѣ, а въ Гезлевѣ или Козловѣ, т. е. нынѣшней Евпаторіи. Тамъ- 
же, по всей вѣроятности, вычеканены три монеты Гази-Гирея въ музеѣ 
Одесск. Общ. Ист. и Древн., описанныя пок. Б лау  омъ въ каталогѣ во
сточныхъ монетъ этого музея подъ п°п° 1257 — 1259.

3.

Между монетами золото-ордынскаго хана Шадибека (1399 — 1407 г.) 
встрѣчаются серебр., очень неумѣло чеканенные экземпляры, на которыхъ 
имя монетнаго двора, представляющее нѣчто въ родѣ... до сихъ поръ не
выяснено. См. F ra e h n , Recensio, стр. 367, п°28, и Монеты Улуса Джуч. 
п° 291, табл. VIII, п° CCXLV1I. Къ различнымъ чтеніямъ этого имени, 
предложеннымъ Ф реномъ: Keferda, Keferdscha, Kemerda, Keraerdscha —  
почтенный нумизматъ, судя но прибавленнымъ къ нимъ вопросительнымъ 
знакамъ, самъ относился недовѣрчиво. Находящаяся на этихъ монетахъ 
тамга ф. позволяла только думать, что онѣ чеканены въ одномъ изъ крым
скихъ городовъ. Пересмотръ значительнаго количества подобныхъ монетъ 
806 и 807 годовъ ( =  1403 — 05) въ одномъ изъ кладовъ, доставленныхъ 
въ Императорскую Археологическую Коммиссію изъ спабскаго уѣзда ка
занской губерніи, навелъ меня на слѣдующее соображеніе, правильность 
котораго, надѣюсь, подтвердятъ прилагаемые снимки съ двухъ лучшихъ

экземпляровъ ихъ. По моему мнѣнію первая часть имени монетнаго двора 
представляетъ воспроизведеніе имени ліГ, а вторая —  слово J j J^ . Слѣдо
вательно монеты эти чеканены въ «Новой Еафѣ» (нынѣшней Ѳеодосіи). 
Отсутствіе члена J) передъ словомъ не должно смущать насъ: оно
встрѣчается также, хотя и рѣдко, на другихъ золотоордынскихъ монетахъ 
(см. напр. въ Recensio, стр. 252 и 371; и
ibid., стр. 320, 357, 378, и др.). Исторически появленіе въ то время «Но
вой КаФы» становится весьма понятнымъ вслѣдствіе погрома, которому 
Едигей (=И дику) подвергъ КаФу въ 799 году ( =  1396 —  1397), хотя 
все обновленіе ея, можетъ быть, и заключалось только въ такомъ-же испра
вленіи крѣпостныхъ стѣнъ и возстановленіи пострадавшихъ при осадѣ зда-

25*
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ній, какое произведено было генуэзцами послѣ нападеній на КаФу хановъ 
Тохты и Джанибека въ 1307 и 1344 — 45 годахъ (см. H eyd , Gesch. des 
Levantehandels im M ittelalter И , стр. 172, 197 и 205).

4.
Представивъ нѣсколько поправокъ къ ошибочнымъ чтеніямъ другихъ, 

считаю долгомъ «на себя оборотиться» и поблагодарить г. М ѣдникоца за 
исправленіе моей ошибки относительно эльмансуровскаго Фельса въ кол
лекціи А. В. Комарова (см. выше стр. 276 —  277), а еще болѣе за ука
заніе извѣстія въ эттабаріевой лѣтописи, позволяющаго заключить, что 
словомъ iiJU обозначался областной начальникъ, замѣщавшій главнаго 
правителя области. Не могу однакоже при этомъ не спросить: не значило 
ли оно также «преемникъ»? Во всякомъ случаѣ на монетахъ употребленія 
этого выраженія въ томъ или другомъ смыслѣ я ранѣе никогда еще не 
встрѣчалъ.

Что касается того, дѣйствительно-ли, какъ полагаетъ г. М ѣдниковъ, 
Эльмехди съ 141 до 158 года назывался правителемъ Хорасана, дѣй- 
ствительно-ли, въ теченіи всего этого времени, хорасанскіе губернаторы 
«получали свои полномочія изъ рукъ ал-МаЬдія и титуловались намѣстни
ками ал-МаЬдія» и, наконецъ, дѣйствительно-ли Хумейдъ, сынъ Кахтабы 
(имя котораго является на упомянутомъ Фельсѣ съ прозвищемъ ÄiuL)
долженъ былъ носить титулъ «намѣстника ал-Ма1ідія», то все это такіе во
просы, которые требуютъ предварительной, тщательной разработки и не 
могутъ быть рѣшены на основаніи однихъ догадокъ, предположеній и за
ключеній. Могло вѣдь случиться, что Хумейдъ и самъ присвоилъ себѣ 
титулъ «намѣстника» и что это послужило поводомъ къ смѣщенію его Эль- 
мансуромъ (см. Al-Jaqübli Kitäbo’l-Boldän, стр. A4). Прежде всего, ка
жется мнѣ, слѣдовало бы разъяснить всю ту хронологическую путаницу и 
разноголосицу въ свѣдѣніяхъ о тогдашнихъ хорасанскихъ намѣстникахъ, 
которую мы встрѣчаемъ у двухъ, почти современныхъ, арабскихъ писателей: 
Эльякубія и Эттабарія.

5.

Коллекція Е. Ѳ. Каля.

Собраніе монетъ, принесенное г. К алем ъ  въ даръ Императорскому 
Русскому Археологическому Обществу, состоитъ изъ 2 золотыхъ, 191 
серебряныхъ и 186 мѣдныхъ экземпляровъ. За исключеніемъ 52 экземпля
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ровъ, не поддающихся точнѣйшему опредѣленію, остальныя 327 монетъ 
распредѣляются на слѣдующіе 26 отдѣловъ:

золот. сер. мѣдн.

1) бактрійскихъ монетъ............ —  1 —
2) сассанидскихъ....................... —  3 —

3) индо-скиѳскихъ......................  —  11 15

4) бухаръ-худадскихъ............... —  5 2

5) умейядскихъ...........................  —  1 —
6) аббасидскихъ.........................  — —  4

7) тахиридскихъ.........................  — —  1
8) саманидскихъ.........................  —  —  80
9) илекскихъ................................  — 11 15

10) харезмшахскихъ.................. — —  7
11) бувейхидскихъ....................... —  1 —
12) чингизидскихъ............ .. —  —  5 ,

13) джагатайскихъ....................... —  11 —
14) джучидскихъ........................... —  3 —
15) тимуридскихъ......................... ‘—  37 —

16) шейбанидскихъ......................  —  82 3
17) персидскихъ.................  — ' 10 —
18) баберидскихъ.........................  — 1 —
19) дехлійскихъ............................ —  — 1
20) хокандскихъ............................ 1 1 1
21) хивинскихъ.............................  —  1 —
22) бухарскихъ............................ —  —  1

23) афганскихъ...........................  —  3 1
24) кашгарскихъ.........................  1 3 2

25) японскихъ..............................  — 1 —
26) римскихъ................................. —  1 —

Въ числѣ ихъ находится нѣсколько рѣдкихъ и неизданныхъ доселѣ 
монетъ, какъ напр. сассанидская серебр. монета Фируза съ 4-мя позднѣй
шими надчеканками (для меня пока непонятными); аббасидскій Фельсъ 143 
года гиджры, чек. въ Самаркандѣ; тахиридскій Фельсъ 207 года, битый въ 
Мервѣ; саманидскій Фельсъ, чек. въ Бухарѣ, кажется въ 388 году; илек-



- 8 7 6 -

скій дирхемъ, битый въ 407 году въ г. Осрушнѣ (имя этого города является 
на монетѣ, сколько мнѣ извѣстно, впервые); харезмшахскій Фельсъ съ име
немъ Али, сына Мамуна; шейбанидскія серебр. монеты Абусаида (чек. въ 
Бухарѣ и Самаркандѣ), Кучкунджи-хана (бит. въ Мешхедѣ), Сейидъ-Бур- 
ханъ-Бехадыръ-хана (чек. въ Бухарѣ) и Ахмедъ-Тимура (чек. въ Ташкентѣ).

10 дек. 1888 г.

Особенное значеніе глагола въ персидскомъ разговор
номъ языкѣ.

Въ персидскомъ разговорномъ языкѣ, равно какъ и въ нѣкоторыхъ 
современныхъ персидскихъ нарѣчіяхъ, глаголъ кромѣ обыкновеннаго
значенія «имѣть» и вспомогательнаго назначенія для образованія глаголовъ 
изъ существительныхъ и арабскихъ масдаровъ, имѣетъ еще особливое зна
ченіе, котораго въ литературномъ языкѣ, насколько мнѣ извѣстно, у него 
нѣтъ, а именно:

1) Aoristus глагола стоящій передъ Ргаевепя’омъ какого либо
глагола, придаетъ послѣднему значеніе такого будущаго времени, которое 
должно совершиться немедленно; стало быть до нѣкоторой степени напоми
наетъ во Француз. языкѣ настоящее время отъ aller со слѣдующимъ неопре
дѣленнымъ наклоненіемъ.

2) Praeteritum  стоящее передъ РгаеіегН ит’омъ же другаго
глагола, придаетъ послѣднему значеніе такого прошедшаго, которое только 
что свершилось —  во Французскомъ настоящее отъ venir de съ неопредѣ
леннымъ наклоненіемъ.

Примѣры изъ обыденной жизни: Господинъ зоветъ слугу— U , ^1  —  

эй, Риза! Тотъ отвѣчаетъ: ^ b — Сейчасъ прійду! Или: g k L £ —

Скажи, чтобы пришелъ ШаФИ. Отвѣтъ: j l jL  < I* ib  —  Онъ сейчасъ 
(только что, вотъ-вотъ) ушелъ на базаръ.

Въ отрывкѣ изъ народной, базарной сатиры моего сборника:

В. Тизенгаузенъ.
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. . . .  «Все это пришло въ порядокъ: —  губернаторомъ Тегерана сталъ 
Русскій.

Колонель (полковникъ)1) пришелъ изъ Нѣметчины (т. е. Австріи).— 
Полиція играетъ на музыкѣ, вотъ-вотъ запляшетъ.»

Въ передѣлкѣ газели Хафиза (изд. Rosenziveig’û, I, 540) на нарѣчіи 
К еурбн, деревни И сФ аганской области:

Р у  гам у  д ер д  мёкі нблё у  Феэдод, го  І іе ззё  

Б ім г іт і фолі у  Ф ердод-р ёсі д б р у  j ÿ e ,  и т . д.

«Отъ горя и болѣсти не плачь и не стенай, потому что вчера вечеромъ—  
я гадалъ и.... помощникъ вотъ-вотъ прійдетъ»2)....

В. Жуковскій.

Описаніе персидскаго рукописнаго Четвероевангелія.3)

Въ библіотекѣ Общества распространенія грамотности среди грузинъ, 
въ Т ифлисѢ, подъ J№ 16 — I хранится Четвероевангеліе на персидскомъ 
языкѣ, писанное грузинскими гражданскими буквами.

Рукопись 30 X  20 сент., безъ пагинаціи, на весьма тонкой, но проч
ной бумагѣ, въ кожаномъ переплетѣ. Текстъ писанъ черными, заглавія —  
красными чернилами. Мѣстами на покрытыхъ позолотою поляхъ позолотою 
же разрисованы древесные листья. Переписчикъ не названъ; рукопись — 
безъ даты, однако по внѣшнему виду матеріала (бумаги и чернилъ), а также 
по отдѣлкѣ каллиграфической и орнаментальной ее можно пріурочить къ 
XVII столѣтію и никоимъ образомъ не къ позднѣйшему времени.

Транскрипція исполнена довольно тщательно: недостающія въ грузин
скомъ алфавитѣ начертанія для персидскихъ звуковъ и, главнымъ образомъ, 
орѳографическіе знаки восполнены персидскими же ихъ изображеніями, 
такъ въ грузинской транскрипціи удержаны изъ персидскаго письма £ ,  с 
и - ,  причемъ тешдидъ поставленъ надъ удвоенной уже буквой. Въ нѣкото
рыхъ случаяхъ, по видимому, сдѣлана попытка передать одинъ и тотъ же

1) Глава военной Австрійской Миссіи, бывшей въ Персіи лѣтъ 9 тому назадъ.

2) Въ оригиналѣ стоитъ простое Praesens: J j J

3) О существованіи этого 'Евангелія было извѣстно раньше, см. А. Цагарели. Свѣдѣ
нія и пр. I вып. С. П. 1886, стр. 27, № 12.
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звукъ двумя начертаніями, разъ такъ требуется персидской орѳографіею, 
напр. £  транскрибируется буквою №, ^ j  =  а 0 — буквою I , =

въ причастіи конечное 0 совсѣмъ опускается. Долгое а {\ jl.) и 
долгое и “7“) транскрибированы, первое — двумя грузинскими а (ьь), 

=  СььЗ, второе —  двумя грузинскими и (оо), pPjj] =  сЛеЦооЭ. Въ тран

скрипціи однако встрѣчаются непослѣдовательности, можетъ быть по винѣ 
переписчика.

Начало:

■J.'1) oG^OOgSO <Ы/0С>(̂ 0

дь^ьѣ ßoG&GBo GogoDœb 9ьь<о 9ьа>отьь.

•JoOTbbbo Gbl/bbo ObVîj^O (Ыгоо(^ фьб9ѵ

SibG^o ^ЬЬд*д$̂  фь^ѢьСдю c>î>^bs|oo<) 

ьЯі oüébb|ooc) Ü g ^  ^bljoo^ oW bbgo 

o b g j-дЪ gb b^î gb ï>bébbw

S^b^bbGo ‘g gb &Яз ob|-gs^b фьь^оі; gb

Я5ЬЬбэдФ b4i fybGoo oobbchbfo Gbb<).

k . г) інціл і ia c ÿ ^ i  M a clÿ  м у-  

цаддас чінанчі н ів іш та  м ар м атта .

кітабі н асаб і іа с у ^ і  м асі§  Ф ар- 

зан ді д авуд  Ф ар заеді ібраЬ ім  

а з  іб р а іи м  беѣам  р а с ід  ic j â q i  

ia ^ q y ö  ва а з  ia ^ q y ö  іа ііу д а  ва  б а р а -  

д ар ан і у  ва а з  іа ііу д а  Ф аріс ва  

за р е §  а з  за н і там ар  нам.

Евангеліе Матѳея заканчивается на 210-ой по счету страницѣ:

cgbl/ сдоси) bb<)gg> оЬІ/^)£ gb 1/w.lîbG 

о» Üg pOoDbbG -Jo j^bSjob De>.go Üg 

2bG |b(o Vbg90)bGbcnoo ébb -jo доЬбо bblrow 

3bbG gb ЯіьЗсюб ßoGbbGjjo cggjobé 

фд^дІГотЬЬ^ clbfobb 9bG 9оофд(одѴотЬс) 

Hgtlbb^bb î)g^ggooj^ b£9$bb£9 gb |b<)boo 

9b^^p>9^bb <nbc2900^ ^pvGooso gb ebw

пас піш амед іасу£ ва сохан 

гофт бе ышан кі дада шод бе 

ман Ьар салтанаті ра кі дар асі- 

ман ва замін буд чіианкі педар 

Ферестад мара ман мІФерестам 

шумара беревід ал^ал ва Ііамаі 

мардомра та^лім конід ва ^а-

1) jj =  к первая буква Христе, обязательно помѣщается въ началѣ каждой
старой грузинской рукописи. — Здѣсь же замѣчу, что при транскрибированіи грузинскаго 
письма русскими буквами я слѣдовалъ проекту Обгце-литвистической азбуки гг. академи
ковъ В. В. Р а д л о в а , В. П. В аси льева и К. Г. Зал ем ана; сообразно съ этой азбукою, 
грузинскія буквы, остающіяся безъ эквивалента въ русскомъ алфавитѣ, переданы такъ: 
^  =  Г), со =  т  , cg =  П, •) =  К, £> =  g , g =  q , |  =  h  И ÿ  =  ц. На равнѣ съ грузинской 
транскрипціею, удержаны и въ русской £  и с, но тешдидъ пропущенъ. Наконецъ, долгота 
звуковъ а и г въ русской транскрипціи выражена общепринятымъ способомъ (а и і), а не 
удвоеніемъ соотвѣтствующей гласной буквы.
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(Ъь̂ ЬЬ £^|оо(!а ÜgGbS()o gS oggw

lfb<w gb (ч^^о.29 gpï-sooo.I; gS or>S^Ç9oo9 

•jw-Gongs <Ь(ч^ рм)^ЬЬ (з^офЯі -Jb^^bGo 

|g<)boo S&Gßo ()bG gbl/oobo) ^(чдоЬі) 

Ug<)bS gb <bG |bl/<»b<) $;OoĜ  ЪььЭдЗіЬ 

g>bé |bctabo (ч'дЯ^ЬЬ œbS ^обдоЯіЬЬаю

s3.

Непосредственно слѣдуетъ:

o6^oo29o оьѣ^^о ІЫ/оо(&> ĝgSĵ w

Ŝ blf BoGbbGBo Gogc/ЭаэЬ 9bS^ <Ь(чдЬІ/.

сЛспо^оЬЬо oGjgoog90 obl;^^  <Ы/оо(з? 

оддѴь(чо beo-jaSi BoGbsG*Jo GogoDcnS 

ЬІ/оэ •JoooSbÜo ’ ьЭ^ооЬіоо cggog>b<)w

}>Ь(ч *Jo ooGb-J 9bG 9оофд(^дѢа>Ь<) фо>̂

(чсиіотіо T5p>sô Sb ogooDo (чдоо.

мада деЬід бенамі гіедар ва пе- 

сар ва ру^ол qoAoc ва та^лім 

конід мардомра §іфз кардані 

Ьемаі анчі ман васііат кердам бе- 

шума ва ман Ьастам ешк башума 

дар Ііамаі рузѣа та PiHqi3äfi 

^алам.

іец іл і іа с у ^ і  масі^і м уд адд ас  

чінанчі н ів іш та м ар M apqac.

ібтідаі інцтлі іасу^ масі§ 

гіесарі хода чінанкі нівішта шода 

аст дар кітабі аш^Ш  гіеідам- 

бар кі тнак ман міФерестам ф і-  

ріштаі ходра шші руі.

Евангеліе Марка занимаетъ другихъ 128 страницъ и заканчивается
такъ:

. . . gb ЬьйЬььЬоо 1/стЛ>(̂ о д̂Я5о ogjjw
*3ь6<!>ь оьѴ^^ дЬ ЯіЬЬ^о  ̂ Исо-дэ ЬддЬ^эо 

с)ь<̂ ог>Ь<!>Ь }>Ь(чЬсю сІЬ(чоЬ<)о <b^S£9bbGoob 

•Jo Л  g  boo^gG  ^Ь д̂оЬ Ьддэ |ьфо> ^goow 

oîbbG^Sb ogblf g  (чьфсо дЬ І5Ь̂ Ь̂  gobSç̂  

üg-JilfSsGoo -Jo üg<̂ bG<̂  î>bb oblf-g^ дЬ 

Gpo-дб̂ Ь дЬ ^д(чоЬ 9oo^b(4sobGs  ̂ BgG 13gw 

Goo^sG^ «|o oblz-g^ Яіібс^Ь ІЭсо^Ь дЬ %Sw

GbbG j^oosobGso д(чЬЬ <!>ЬЬдЬ(ч СіфбЦьбдо 

üb egs Л  bsG Gg()g$o. . .

. . .  ва бархаст соб^і рузі іек- 

шанба іасу^ ва заЬір шод аввалі 

мартаба бара! маріамі мацдаланііа 

кі аз у бірун карда буд ЬаФт шеі- 

танра гіас у раФт ва хабар дад 

бекасані кі буданд ба іасу^  ва 

нов^а ва геріа мікарданд чун ше- 

ніданд кі іасу^ занда шода ва за- 

HäH діданд ура бавар накарданд 

ба^д аз ан нумуд.. .

Такимъ образомъ Евангеліе Марка обрывается на 12-омъ стихѣ по
слѣдней (16) главы; остальные 9 стиховъ, начиная съ 12-аго, надо пола
гать, вырваны изъ рукописи вмѣстѣ съ соотвѣтствующимъ листкомъ.
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Евангеліе Луки занимаетъ 210 і 
Начало:

o G ^ o o ç 9 0  o b l r î j ^ o  9 ь 1 /о о (э£ о  9-g^jSsow

S^blf ß o G b b G ß o  G o g o D c o b  <Ьь(*і

Ьд ÿ^bcoo b̂G-jo ЬоІГоЬЫяоо сЬ(ч̂ <*).с) 

I f b ^ o o  * |ьб$оЬ  *jo ооЬ<чог>ооЬ $ o ^b G < ^  |b w  

•Jb b o o b b c n o  ‘g c l - T j^ o o ^ b b  -Jo bg o o b c lb b ii (^bw 

I f o j^ b  ^ Ь ( ч  <bb ß o G b b G ^ o  f^ b l /b b G o o ^ b ç

bGs^ Î> g9bb >Jo ьЯ5 o b c o o jo b b o o

bbG 9sb<)bbG ( ) o o (^ o o g o sG s^  3 ^ î>-Tjs^bG^ 

b o so c b o D -Jb b ^b b G o  ^Jb£90<)b gb bbbl/o>b() 9b G

G o c / b  $^Ь(ч g b g c n o  j j °  ^5 «^ ІС соо ^з 'д  9 o o w  

- Jb (^ b 9  ^Ь(ч ßoo^Soo^bb bSi obtwo^bb 

b j l / S ^ o o  oob<)bb() o o G 'J o  Ü g G o g o o G b « } . . .

Конецъ:

c nbL 'ü oG ^o  tc o -jo b b  S o o ^ b ^ ç ç b G g o  g b  a>b>- 

Ç 9 b b o  Ьь(чЬ>|Ьог> 9 o o G ‘g< )'g g 3 b G ^  ьЯз feco-gobb 

b s 'â S o o G .

Евангеліе Іоанна занимаетъ 159 
Начало :

o G ^ o o g s o  o b V g ^ o  < Ы /о о ( ^ о  ^ ^ g b ^ o w

s^ b l; ß o G s s G ß o  G o g c /3 (» b  с)ьь(ч cvg(^b G G bs.

ьтьч Іж і)Ь2?о9ь зь Ы а̂ ь ^ж
С ь Я і^ о  Ь е ^ ь ь  gb І5 р » ^ ь ь  |b 9 b b G  ^ ь § ^ о 9 ь

(ib V o j.

Конецъ:

j y ÿ b b G  S o o ^ G b t )  p o o G J o  £ b b ç 9 b ()

^< *> G ^§ bboo ^  G b^obbU av bbG f^b Ѣ ь І ^ о о ф ь ^  

^ b b o  G o g o U c o b  U p > sa b .

слѣдующихъ страницъ.

іннілі іасу^і масіір муцаддас 

чінанчі нівішта мар луца.

бе паііаті анкі бісіарт мардом 

са^і карда кі тартіб деііанд §а- 

каіаті умуртра кі бетамам ра- 

сида дар ма чінанкі расанІдас 

анд бема rypyhl кі аз ібтідаі 

ан замай мідіданд ва буданд 

хідматкарані каліма ва хастам ман 

ніз дар вацті кі цостіцу мі- 

кардам Ьар чізіра аз ібтіда 

беса^і тамам шкі бенівісам...

тасбйр хода мікарданд ва та- 

лабі баракат мшумуданд аз хода 

аммін.

послѣднихъ страницъ.

інірлі іасу^і масіір муцаддас 

чінанчі нівішта мар іу^анна.

аввал буд каліма ва каліма буд 

назді хода ва хода Ііаман каліма 

оаст.

гуман міконам Рінкі ^алам 

гонцаші надашт анра саірфа- 

hâi нівішта шода.
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Болѣе близкое знакомство съ описаннымъ персидскимъ Четвероеван
геліемъ могло бы показать его настоящую цѣну; я могу только замѣтить, 
что текстъ этой рукописи значительно разнится, какъ съ лексической, такъ 
съ синтаксической стороны, отъ персидскихъ переводовъ Евангелія, издан
ныхъ Англ. Библ. Обществомъ, и во всякомъ случаѣ представляетъ нѣко
торый матеріалъ для изслѣдователей персидской Фонетики, такъ какъ онъ 
писанъ въ грузинской транскрипціи, свободной отъ всякой неопредѣлен
ности въ отношеніи звуковаго значенія гласныхъ или согласныхъ. При
мѣненіе грузинской транскрипціи мнѣ пришлось ъидѣть еще только въ од- 
момъ подобномъ случаѣ, именно въ неизвѣстномъ до сихъ поръ маленькомъ 
(всего 21 страница рукописи въ 3 5 ,5X 22 ,1  сент.) грузинско-арабско-пер
сидскомъ глоссаріѣ, составленномъ Фарсаданомъ Гіоргиджанидзе, писате
лемъ X V II вѣка: въ немъ арабскія и персидскія слова писаны также гру
зинскими гражданскими буквами.

Н. Марръ.



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

85 . Д. Пещуровъ. Дополненіе къ русско-китайскому словарю. СПБ. 
1888. стр. 225 —  2 7 6 -* -4 . Безъ цѣны.

Тотъ интересъ, съ которымъ было встрѣчено появленіе этого словаря, 
какъ первой печатной книги въ Россіи съ китайскимъ шрифтомъ, можно 
видѣть уже изъ того, что еще до выхода дополненій къ нему, была помѣ
щена во второмъ томѣ Записокъ (стр. 160) очень сочувственная замѣтка 
о немъ редактора этихъ Записокъ. Послѣ этой замѣтки, конечно, нечего 
болѣе говорить объ интересности словаря и заслугахъ его составителя съ 
общей точки зрѣнія. Однако выходъ дополненій даетъ намъ возможность 
судить о цѣляхъ автора и практической примѣняемости словаря.

П р е ж д е  с а м а г о  п е ч а т а н і я  с л о в а р я  а в т о р у  п р и ш л о с ь  р а з о б р а т ь  к и т а й 

с к і й  шрифтъ т и п о г р а ф і и  А к а д е м і и  Н а у к ъ ,  о п р е д ѣ л и т ь ,  ч т о  е с т ь  и  ч т о  м о ж н о  

о т л и т ь .  О т л и т а г о  ш р и ф т а  о к а з а л о с ь  о ч е н ь  м а л о ;  и  ч и с л о  м а т р и ц ъ  д л я  н е о т 

л и т ы х ъ  з н а к о в ъ  б ы л о  т а к ж е  о ч е н ь  н е  в е л и к о !  П р и ш л о с ь  п р и б ѣ г н у т ь  к ъ  

с о с т а в л е н і ю  к о м б и н а ц і й  и з ъ  р а з р ѣ з а н н ы х ъ  ч а с т е й  р а з л и ч н ы х ъ  г і е р о г л и Ф О в ъ .  

В с е  э т о  б ы л о  п р и ч и н о ю  т о г о ,  ч т о  н ѣ к о т о р ы е  г і е р о г л и Ф ы  м о г л и  б ы т ь  п о м ѣ 

щ е н ы  т о л ь к о  в ъ  д о п о л н е н і и ,  т о ч н ѣ е  в ъ  д в у х ъ  д о п о л н е н і я х ъ  ( с т р .  213— 224 
и  с т р .  225 —  229). Э т о ,  к о н е ч н о ,  и м ѣ е т ъ  с в о е  н е у д о б с т в о ,  н о  п о ч т и  н е  з а 

т р у д н и т ъ  п р и  о т ы с к а н і и  г і е р о г л и Ф О в ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  д о п о л н е н і я  р а с п о л о ж е н ы  

п о  н о м е р а м ъ  к л ю ч е й .  Ж а л ь  т о л ь к о ,  ч т о  с т р е м л е н і е  к ъ  э к о н о м і и ,  в ы з в а н н о е  

в ѣ р о я т н о  н е б о л ь ш и м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  ш р и ф т а  и  ж е л а н і е м ъ  н е  з а т р у д н я т ь  

н а б о р а ,  з а с т а в и л о  а в т о р а  п р и в о д и т ь  Ф р а з ы  т о л ь к о  в ъ  р у с с к о й  т р а н с к р и п ц і и  

( п р и ч е м ъ  п о в т о р я ю щ е е с я ,  о с н о в н о е  с л о в о  о з н а ч а е т с я  б у к в о ю  х ) .

Б у д у ч и  р а с п о л о ж е н ъ  п о  к л ю ч а м ъ ,  с л о в а р ь  н а ш е г о  а в т о р а  я в л я е т с я  

п р е к р а с н ы м ъ  д о п о л н е н і е м ъ  к ъ  с л о в а р ю  п р о Ф .  В а с и л ь е в а ,  к а к ъ  р а с п о л о ж е н 
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ному по совершенно особенной системѣ, чрезвычайно облегчающей изученіе 
китайскихъ гіероглифовъ, но не имѣющей ничего себѣ подобнаго въ ки
тайскихъ лексиконахъ. Послѣдніе главнымъ образомъ расположены или по 
ключамъ, или по произношенію. Расположеніе по ключамъ значительно упро
щаетъ отыскиваніе гіероглифовъ, но нисколько не облегчаетъ ихъ запоми
нанія. Другое затрудненіе при изученіи китайскихъ гіероглифовъ состоитъ 
въ томъ, что очень часто помнишь чтеніе гіероглиФа, знаешь его значеніе, 
но никакъ не можешь точно припомнить начертаніе, или чувствуешь, что 
іероглифъ употребленъ по звуку вмѣсто другаго (въ романахъ даже цзя —  
домъ вмѣсто цзя— ложный), но не догадываешься сразу, вмѣсто какого. Съ 
цѣлью помочь въ такихъ случаяхъ авторъ помѣстилъ въ концѣ словаря 
(стр. 230 — 276) «таблицу заключающихся въ словарѣ китайскихъ зна
ковъ, расположенныхъ по ихъ произношенію». При каждомъ гіероглифѣ 
указана страница, на которой онъ объясненъ. Такимъ образомъ, кромѣ 
облегченія при вышеуказанныхъ затрудненіяхъ, получился коротенькій сил
лабическій словарь. Вообще автору скажетъ большое спасибо за эту та
блицу всякій, кому придется отыскивать какой-либо гіероглиФъ, чтеніе ко
тораго уже извѣстно. Не обошлось, конечно, и безъ опечатокъ, но онѣ, ка
жется, составляютъ необходимую принадлежность всѣхъ работъ синологовъ, 
да и старательно указаны авторомъ въ концѣ почти всѣ, почему при поль
зованіи словаремъ и необходимо обращать вниманіе на эти исправленія. Въ 
заключеніе исправляю неточность на стр. 227: пуса не Буда (Будда), а 
Бод исатва.

Всѣ эти мелкія погрѣшности и недосмотры не уменьшаютъ, разумѣема, 
достоинствъ словаря, и авторъ его можетъ быть увѣренъ, что изданіемъ 
его оказалъ большую услугу всѣмъ изучающимъ китайскій языкъ, а раз
боромъ китайскаго шрифта онъ далъ и другимъ возможность пользоваться 
послѣднимъ.

А. И.

86 . Н. Л. Гондатти. 1) Слѣды языческихъ вѣрованій у Маньзовъ. 
(Труды этнографическаго отдѣла И. Общества любителей естествознанія, 
антропологіи и этнографіи. Кн. VIII, Москва 1888, стр. 49 —  73). 
2) Культъ медвѣдя у инородцевъ сѣверо-западной Сибири. (Ibid., стр. 
74 —  87).

Изученіе инородцевъ Сибири дѣло въ высшей степени полезное, заслу
живающее полнаго сочувствія. Хотя литература наша о сибирскихъ ино
родцахъ и довольно богата, но предметъ такъ обширенъ и разнообразенъ,
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что работы хватитъ еще на долгое время многимъ изслѣдователямъ. Надо, 
однако, торопиться. Одни инородцы исчезаютъ съ лица земли, вымираютъ; 
другіе, подвергаясь обрусѣнію или перемѣняя языкъ, утрачиваютъ и свои 
этнографическія особенности. Сильнѣе всего это замѣтно въ области рели
гіозныхъ вѣрованій. Свѣтъ христіанства мало по малу проникаетъ въ сѣ
верныя дебри Сибири, шаманизмъ или уступаетъ ему мѣсто, или же подъ 
его вліяніемъ видоизмѣняется. Языческіе обряды, по старой памяти, еще 
удерживаются, а первоначальный смыслъ ихъ во многихъ случаяхъ уже 
утратился, сталъ непонятнымъ. Поэтому мы должны быть благодарны тѣмъ 
лицамъ, которыя, какъ г. Гондатти, стараются сохранить для науки остатки 
древнихъ вѣрованій нашихъ инородцевъ. .

Въ 1885 году г. Гондатти отправился въ сѣверо-западную Сибирь, 
главнымъ образомъ, для антропологическихъ изысканій; но въ то же время 
не упустилъ онъ изъ виду и вопросовъ этнографіи. Такъ, онъ обратилъ 
вниманіе на религіозныя вѣрованія Маньзовъ (называемыхъ у насъ Остя
ками и Вогулами), живущихъ по рѣкамъ Сѣверной Сосьвѣ и Сыгвѣ и ихъ 
притокамъ. На основаніи многочисленныхъ распросовъ, а отчасти и личныхъ 
наблюденій г. Гондатти даетъ описаніе боговъ и богинь у этого народа, 
приводитъ преданіе о богатыряхъ, сообщаетъ представленіе Маньзовъ о 
загробной жизни, описываетъ похоронный обрядъ въ связи съ этими пред
ставленіями. Далѣе помѣщаетъ преданіе о сотвореніи міра, о потопѣ; въ 
разсказахъ о сотвореніи человѣка замѣтно уже вліяніе христіанства. Къ 
статьѣ приложенъ списокъ примѣтъ и повѣрій распространенныхъ у Мань- 
3oÄ>, ихъ толкованія сновъ. Много тутъ, по видимому, чужаго, заноснаго, 
но есть, конечно выводы, добытые горькимъ жизненнымъ опытомъ. Къ 
числу послѣднихъ надо отнести не совсѣмъ для насъ лестное объясненіе: 
увидать во снѣ капитана (окружнаго исправника), коммиссара (засѣдателя) 
и потруся (писаря) —  къ убыли.

Вторая статья г. Гондатти, «Культъ медвѣдя у инородцевъ сѣверо
западной Сибири», служитъ убѣдительнымъ доказательствомъ, какъ преж
ніе обряды и вѣрованія забываются, обращаются въ простую Формальность, 

*и какъ теперь трудно доискиваться происхожденія того или другаго культа. 
Здѣсь описываются празднества религіознаго характера въ честь убитаго 
медвѣдя. Шкуру и мясо медвѣдя приносятъ въ домъ убившаго охотника, 
кладутъ въ переднемъ углу, въ наиболѣе почетномъ мѣстѣ, и по ночамъ 
начинаютъ чествовать тѣнь убитаго звѣря. Сперва поютъ пѣсни, потомъ 
представляютъ отдѣльныя сцены, заканчивающіяся плясками. При началѣ и 
окончаніи каждой пляски, пѣсни и представленія, всегда отдаютъ низкій 
поклонъ медвѣдю; всякій вновь пришедшій цѣлуетъ медвѣдя въ морду, а
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женщины черезъ платокъ. Актеры, всегда мущины, надѣваютъ маски, бе
рестяныя или деревянныя. Празднества продолжаются нѣсколько ночей, 
сопровождаются угощеніемъ всѣхъ съѣхавшихся на праздникъ, а потому 
счастливому охотнику всегда предстоитъ большой расходъ, даже раззореніе. 
Медвѣдь въ преданіяхъ и вѣрованіяхъ сибирскихъ инородцевъ играетъ 
видную роль, и чѣмъ больше будетъ сдѣлано наблюденій надъ культомъ 
медвѣдя, пока есть еще время, тѣмъ легче удастся объяснить происхож
деніе этого культа.

Н. В.

87 , А. Л. Ивановъ. Пути въ Индію. Краткій очеркъ развитія торго
выхъ сношеній съ отдаленнымъ Востокомъ. Съ приложеніемъ карты. СПб. 
1889, стр. 32.

Брошюрка эта даетъ совсѣмъ не то, что обѣщаетъ ея громкое загла
віе. Ни путей въ Индію мы цъ ней не видимъ, потому что авторъ дальше 
Аму-дарьи насъ не ведетъ, а до Индіи еще далеконько; ни краткаго очерка 
развитія торговыхъ сношеній съ отдаленнымъ Востокомъ тамъ не нахо
димъ. Даетъ же намъ авторъ брошюры описаніе провоза товаровъ на каю
кахъ по Аму-дарьѣ отъ Усты-Кургана до Кунграда, и далѣе къ Каспій
скому морю на верблюдахъ. Это описаніе дѣйствительно представляетъ 
интересъ, какъ результатъ наблюденій очевидца, и будетъ имѣть значеніе 
исторической справки, потому, что Закаспійская дорога, если не совсѣмъ 
убьетъ этотъ Фрахтъ, то значительно измѣнитъ его условія. И было бы 
гораздо полезнѣе распространиться о современныхъ условіяхъ и обстоятель
ствахъ этого пути, чѣмъ сообщать всѣмъ извѣстныя подробности о стре
мленіи русскаго правительства проникуть въ Среднюю Азію. Трудъ г. И ва
нова отъ этого только выигралъ бы, да и не обнаружилъ бы нѣкоторыхъ 
промаховъ его. Не отожествилъ бы онъ путь Бековича съ Черняевскимъ пу
темъ, не сказалъ бы, что въ Бухарѣ было 30,000 русскихъ плѣнныхъ въ 
концѣ XVIII столѣтія (митрополитъ Хрисанѳъ, источникъ г. Иванова, на 
этотъ разъ жестоко ошибся), и т. д. Бѣды въ этомъ еще нѣтъ, но вотъ 
что непростительно человѣку изучавшему торговые пути: въ числѣ глав
ныхъ путей изъ Бухары въ Россію г. Ивановъ намѣчаетъ прежде всего 
сѣверный: изъ Оренбурга на Ташкентъ, Самаркандъ, Катты-Курганъ и 
Бухару (стр. 7). Такимъ путемъ товары никогда не идутъ. Не зачѣмъ за
ходить имъ въ Ташкентъ, чтобы сдѣлать лишнихъ 530 верстъ до этого 
города, когда можно направить караванъ черезъ Кизылъ-кумы на Каза- 
линскъ, какъ это и практиковалось въ дѣйствительности, да, кажется, прак
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тикуется и теперь. Этимъ путемъ товары изъ Бухары доставлялись въ 
Оренбургъ въ 45 дней, тогда какъ для доставки ихъ отъ Ташкента до Орен
бурга требуется 60. Разница значительная, и въ виду этой разницы товары 
изъ Самарканда и до желѣзной дороги направлялись не на Ташкентъ, а на 
Бухару.

??

8 8 . С. Уманецъ. Очеркъ развитія религіозно-ФИлосоФСкой мысли въ 
Исламѣ (отъ смерти Мугаммеда и до нашихъ дней). 164 стр. 8° СПБ. 1888. 
(Отд. оттискъ изъ журнала «Христіанское Чтеніе» за 1888 г.).

«Очеркъ» г. У м анца раздѣленъ на 8 главъ: первая трактуетъ, послѣ 
нѣсколькихъ вступительныхъ страницъ, преимущественно о мутазилитахъ, 
вторая (стр. 26) о шіитахъ, третья (стр. 43) объ хариджитахъ, измаили- 
тахъ и карматахъ, четвертая (стр. 69) о халиФѣ Хакимѣ, друзахъ и ассас- 
синахъ, пятая (стр. 87) о суфизмѣ, шестая (стр. 116) объ исламѣ на 
западѣ, седьмая (стр. 131) о ваггабитахъ и восьмая (стр. 141) о бабидахъ 
въ Персіи. Авторъ для его составленія ознакомился съ довольно значитель
нымъ количествомъ иностранныхъ сочиненій, но онъ въ распредѣленіи мате
ріала и въ самомъ изложеніи держится преимущественно извѣстнаго Essai 
sur l ’histoire de l’Islamisme великаго и знаменитаго голландскаго оріента
листа Дози, изъ котораго онъ нерѣдко переводитъ цѣликомъ страницы и 
десятки страницъ. Такъ какъ онъ этой зависимости своей отъ Дози не 
скрываетъ, то мы и не думаемъ ставить ему ее въ упрекъ: названное сочи
неніе Дози, не смотря на то, что оно кое-гдѣ устарѣло1), все еще должно 
считаться лучшимъ вполнѣ общедоступнымъ и художественнымъ изложе
ніемъ духовной исторіи ислама. Поэтому нашему автору, какъ не обладаю
щему возможностью самостоятельно изучать исламъ по первоисточникамъ, 
лучше всего бы было довольствоваться просто нѣсколько сокращеннымъ 
переводомъ всего сочиненія Дози. Тогда «очеркъ» вполнѣ достигъ бы своей 
цѣли и далъ бы читателямъ «Христіанскаго Чтенія» сжатую, но цѣльную 
картину внутренней исторіи ислама, какъ ее понималъ 2 5 лѣтъ тому назадъ 
одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ ученыхъ 19-го вѣка. Къ сожалѣнію нашъ 
авторъ не избѣгъ обыкновенной ошибки компиляторовъ и испестрилъ свою 
статью множествомъ никому не нужныхъ ссылокъ и въ большинствѣ слу
чаевъ неудачныхъ добавленій къ тексту Дози, и тѣмъ только испортилъ ее. 
Мы не отрицаемъ, что и въ такомъ видѣ она далеко не лишена интереса 
для читателей незнакомыхъ съ исламомъ и его исторіей, но рекомен

1) Французскій переводъ, неизмѣненный противъ голландскаго подлинника, вышелъ 
правда, только въ 1879 г., но самый подлинникъ относится къ 1863 году.
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довать ее какъ вполнѣ надежный и заслуживающій довѣрія обзоръ этой 
исторіи мы никакъ не можемъ. Лучшія мѣста тѣ, гдѣ меньше всего отсту
пленій отъ Дози, какънапр. 6-ая глава объ исламѣ на западѣ, и частью глава 
о суфизмѣ, и худшія тѣ, гдѣ этихъ отступленій больше, какъ напр. первая 
глава, которая можетъ породить въ головахъ читателей только одну пута
ницу и никакого яснаго представленія о первыхъ сектахъ и о мутазилитизмѣ 
не даетъ. Большимъ недостаткомъ, далѣе, является полное отсутствіе вся
кого обзора ислама Мухаммедова и доктрины столь ненавистнаго *) г-ну У. 
«суннизма» Въ заглавіи статьи, правда, уже значится, что очеркъ посвя
щенъ лишь развитію религіозно-философской мысли отъ смерти Мухаммеда, 
но вѣдь безъ предварительнаго знакомства съ исходной точкой всего этого 
«развитія» никакъ не поймешь и самого хода его. Отбросивъ же имѣю
щіяся у Дози главы о Мухаммедѣ и его ученіи, надо было измѣнить также 
и порядокъ Дози и непремѣнно сперва говорить о шіитахъ и хариджитахъ и 
потомъ уже о мутазилитахъ, ибо догматическимъ и философскимъ спорамъ 
послѣднихъ предшествовали политическія препирательства первыхъ. Автору 
слѣдовало вообще отнестись къ своей работѣ съ большей внимательностью 
и обдуманностью и онъ долженъ былъ стараться избѣгать крупныхъ про
маховъ тамъ, гдѣ это было вполнѣ возможно даже и безъ знанія арабскаго 
языка и безъ самостоятельнаго изученія мусульманской литературы. Къ 
такимъ промахамъ принадлежатъ невѣрные переводы съ Французскаго и 
нѣмецкаго языковъ, небрежное сокращеніе разсказа даннаго источника, 
причемъ нерѣдко самое существенное упускается изъ вида, невниматель
ность къ хронологіи, вслѣдствіе чего совершенно искажается настоящій 
смыслъ и связь явленій, и, наконецъ, совершенное игнорированіе того Факта, 
что каждый оріенталистъ употребляетъ транскрипцію приспособленную въ 
извѣстной степени къ произношенію своего роднаго языка, которое поэтому 
и нужно постоянно имѣть въ виду, при передачѣ приводимыхъ имъ восточныхъ 
словъ и именъ русскими буквами. Мы могли бы еще указать на превосходя
щее всякую мѣру обиліе опечатокъ и на видимую любовь автора къ громкимъ, 
хотя и безсодержательнымъ Фразамъ1 2), но тутъ есть несомнѣнно смягчающія 
обстоятельства: «очеркъ» г. Уман*ца, если мы не ошибаемся, первый лите
ратурный опытъ автора и указанные недостатки являются обыкновенными 
спутниками первыхъ шаговъ на литературномъ поприщѣ. Читатели не по
требуютъ отъ насъ исправленія или хотя бы только перечня всѣхъ замѣ-

1) Онъ его называетъ «мертвящимъ» «закоснѣвшимъ въ буквѣ» и тому подобными 
эпитетами. На самомъ дѣлѣ онъ, разумѣется, далеко не былъ такимъ страшнымъ, какимъ 
его считаетъ г. У.

2) Характернымъ примѣромъ можетъ служить самая первая тирада «очерка».
Записки Вост. Отд. ІІып. Русск. Арх. Общ. T. III. 26



ченныхъ нами недоразумѣній и ошибокъ автора, но приведеніе нѣсколькихъ 
особенно типичныхъ примѣровъ будетъ не лишнимъ.

На стр. 5 мы читаемъ тираду о значеніи обращенія въ исламъ пер
совъ. Она цѣликомъ взята изъ Дози, Essai р. 193— 194. Въ ней Дози 
м. пр. цитуетъ одно мѣсто изъ Ибн-Халдуна: «La majorité de ceux», dit 
l ’historien arabe Ibn-Khaldoun, «qui, au grand avantage de l’islamisme, ont 
appris par coeur et conservé les saintes traditions se composa de Persans 
etc». Г. У м анецъ переводитъ: «громадное, большинство знающихъ Коранъ 
наизусть составляютъ персы», говоритъ арабскій историкъ Ибн-Халдунъ. 
Разница, какъ видитъ читатель— весьма и весьма существенна, и она совер
шенно искажаетъ смыслъ подлинника. На стр. 14, внизу, въ концѣ изло
женія мнѣній ал-Гахиза (ал-Джахиза) мы читаемъ: «Нѣтъ ничего реальнаго, 
помимо субстанціи, которая вѣчна. Различныя проявленія ея образуютъ 
перемѣнное, измѣняемое и сложное». Эти строки, смыслъ которыхъ по 
меньшей мѣрѣ теменъ, должны передавать слѣдующее мѣсто у S te in e r ’a, 
die Mutaziliten etc. p. 70: «Die Substanzen allein sind das Positive, Ewige, 
ihre Nichtexistenz ist undenkbar; die Accidenzen aber sind das Wandelbare, 
Veränderliche, in ihrer Veränderung vollziehen sich die Processe des Natur- 
und Geisteslebens». На стр. 47 и 48 разсказывается борьба омейядовъ съ 
хариджитами и тамъ мы читаемъ м. пр. (стр. 47).

...Ихъ побѣдоносное шествіе впередъ было остановлено Гад- 
жагомъ *), губернаторомъ Ирака, лучшимъ полководцемъ того 
времени: онъ одержалъ надъ ними нѣсколько блестящихъ побѣдъ 
...Хариджиты,однако, съ удивительной живучестью перенесли свое 
пораженіе. Ими снова была объявлена война правовѣрью (695 г.). 
Съ этого времени хариджиты, особенно жившіе въ Хузистанѣ и 
получившіе названіе азарикитовъ, по имени отца ихъ вождя, 
становятся все болѣе и болѣе опасными врагами суннизму...1 2).

Побѣда, одержанная Мерваномъ II надъ хариджитами при 
Ракка на ЕвФратѣ (745 или 746 г.), не остановила ихъ успѣ
ховъ. Долгое время они были, по истинѣ, бичемъ Ирака, сосѣд
няго съ занимаемыми ими мѣстностями. Они разбивали одну за 
другой всѣ высылаемыя противъ нихъ арміи и уже грозили 
Басрѣ, когда ХалиФъ поручилъ командованіе войсками Мохал- 
лабу, который благодаря своимъ выдающимся способностямъ 
полководца, съумѣлъ мало по малу, обезсилить партію хариджи- 
товъ. Девятнадцать лѣтъ продолжалась борьба съ ними...

1) [т. е. Хаджаджемъ].
2) [Описаніе ихъ Фанатизма и жестокости.]
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Сшивая этотъ разсказъ изъ свѣдѣній, почерпнутыхъ изъ разныхъ 
книгъ (въ данномъ случаѣ изъ Essai Дози и l’Islam et son fondateur 
Ш олля), г. У м анедъ не замѣтилъ, чтоМохаллабъ не могъ быть назначенъ 
Мерваномъ II, ибо жилъ при Абд-ал-меликѣ и воевалъ съ азракитами не 
послѣ побѣды Мервана II при Раккѣ въ 745 или 746 г., а одновременно 
съ «Гаджагомъ», которому, какъ халиФскому намѣстнику въ Иракѣ, онъ и 
былъ подчиненъ. Хариджиты-же, которыхъ при Раккѣ побѣдилъ Мер- 
ванъ II, были совсѣмъ не тѣ азракиты, съ которыми воевалъ Мохаллабъ. 
Вся бѣда произошла отъ того, что г. У. разсказъ Дози объ хариджитахъ 
и Мохаллабѣ пожелалъ дополнить изъ Ш олля и взялъ изъ послѣдняго 
автора не тотъ отрывокъ, который слѣдовало, а другой, и поставилъ его 
не на надлежащее мѣсто.

На стр. 17, прим. 1 зекамъ отожествляется съ садакатомъ, хотя 
это, какъ извѣстно, двѣ вещи совершенно разныя.

На стр. 15 мы читаемъ о Гоббаи, а на стр. 19 о А л-Д ж уббаи. 
Читателямъ «Христіанскаго Чтенія» трудно будетъ отгадать, что это— одно 
и тоже лицо.

Н а  с т р .  123 м ы  ч и т а е м ъ  п р о  Ю с у ф а  и б п ъ - Т е х у Ф п н а .  Т у т ъ  Ф р а н ц у з 

с к о е  ch { T é c h o u f î n )  п о  р а з с ѣ я н н о с т и  б ы л о  п е р е д а н о  р у с с к и м ъ  х; в ъ  д р у 

г и х ъ  с л у ч а я х ъ ,  н ѣ м е ц к о м у  начальному h п р и с в о п в а е т с я  Ф р а н ц у з с к о е  п р о и з 

н о ш е н і е  и  я в л я ю т с я  Ф о р м ы :  А б у - У д а Й Ф а ,  А б у - л - У д а й л ь а)  ( с т р .  10,11 п с л . ) .  

О р ѳ о г р а ф і я  Н о с а в р и д ы ,  к о т о р о й  с и с т е м а т и ч е с к и  п р и д е р ж и в а е т с я  а в т о р ъ ,  

к а ж е т с я ,  п р о и з о ш л а  о т ъ  т о г о ,  ч т о  о н ъ  Ф р а н ц у з с к о е  у  с м ѣ ш а л ъ  с ъ  р у с с к и м ъ  

у .  ( Ф р а н ц у з ы  ч а с т о  п и ш у т ъ  N o s s a y r i ) .

На стр. 14, прим. 1 Замахшари названъ авторомъ «знаменитаго 
КушшаФа, лучшаго мутадзилитскаго катихизиса» и въ скобкахъ при
бавлено: «такихъ катехизисовъ у мутадзилитовъ было много». Ссылки на 
Dugat и на «Meynard» тутъ едва-ли доставятъ удовольствіе этимъ двумъ 
ученымъ, разумѣется, невиновнымъ въ той галиматьѣ, которую имъ приписы
ваетъ г. У.

Въ заключеніе не можемъ не выразить надежды, что г. У. дастъ намъ 
возможность со временемъ отозваться объ его трудахъ съ большимъ сочув
ствіемъ, чѣмъ на этотъ разъ. Въ настоящемъ своемъ видѣ его «очеркъ» 
только тѣмъ, развѣ, принесетъ извѣстную долю пользы, что, можетъ быть, 
побудитъ того или другаго изъ среды богословски образованныхъ чита
телей «Христіанскаго Чтенія» обратиться за дополненіями и разъясненіями къ

1) Abu Hudaifa и Abu-1-Hudail нѣмецкой транскрипціи.
26*
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приводимымъ нашпмъ авторомъ книгамъ, между коими есть нѣкоторыя хо
рошія и.цѣнныя сочиненія.

В. Р.

. 8 9 . Dr. H. L. Fleischer. Kleinere Schriften. Gesammelt, durchgesehen 
und vermehrt. 3Bde. 8 4 4 н -7 9 6 -ь 6 6 3  pp. 8°. (mit 9 Tafeln) Lpzg. S. H ir-  
zel. 1885 — 1888.

Эти три тома содержатъ важнѣйшія мелкія статьи незабвеннаго учи
теля и ученаго, котораго смерть унесла въ истекшемъ 1888 году. Знанія, 
которыя покойный успѣлъ накопить въ теченіе своей долгой трудовой жизни, 
были, какъ всякому оріенталисту извѣстно, громадны и несравненны. Но 
еще несравненнѣе, если позволено такъ выразиться, была та безграничная 
щедрость, то полное отсутствіе мелкаго самолюбія и эгоизма, которые со
ставляли основныя черты характера Ф лейш ера, о благодаря которымъ 
онъ былъ просто идеальнымъ профессоромъ и истинно великимъ человѣкомъ. 
Такимъ его считали рѣшительно всѣ, которымъ посчастливилось —  это 
было счастье —  имѣть съ нимъ какія либо личныя сношенія: родствен
ники, коллеги, ученики. Его значеніе для науки, его заслуги по упоря
доченію, углубленію и оживленію оріентализма въ Германіи одинаково оцѣ
нены всѣми свидѣтелями его дѣятельности. Появившееся нынѣ собраніе 
его «мелкихъ сочиненій», выборъ и вторичный просмотръ которыхъ были 
послѣдней заботой покойнаго, будетъ встрѣчено всѣми поклонниками его 
съ большимъ удовольствіемъ, ибо оно весьма значительно облегчаетъ поль
зованіе сокровищами его глубокой учености, которыя были разбросаны 
въ цѣлой массѣ статей въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, преимуще
ственно въ Verhandlungen «саксонскаго общества наукъ» и въ журналѣ 
нѣмецкаго азіатскаго общества. Почти всѣ эти статьи являются въ Формѣ 
критическихъ «замѣтокъ» къ трудамъ другихъ ученыхъ и въ этой скромной 
Формѣ содержатъ цѣннѣйшіе вклады въ арабскую и отчасти персидскую и 
турецкую филологію . Онѣ заслуживаютъ самого старательнаго изученія и 
должны быть необходимой настольной книгой всякого арабиста. Самое изда
ніе исполнено съ отличающей всѣ работы Ф лейш ера образцовой тщатель
ностью и каждый томъ снабженъ превосходными указателями, составлен
ными для первыхъ двухъ томовъ любимымъ ученикомъ Ф лейш ера, 
А. Губером ъ, а для третьяго, за смертью Г у б ер а , зятемъ его, профес
соромъ Дерптскаго Университета Мюлау.

В. Р.
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90 . Porta linguarum orientalium inchoavit J. H. Petermann continuavit 
Herrn. L. Strack. Pars XI. Türkische Grammatik mit Paradigmen L iteratur 
Chrestomathie und Glossar von A u g u s t M ü lle r  unter Mitwirkung v o n H er
m ann G ies. Berlin, H. Reuther. 1889. pp. XI. 136. 136. 8° min. (RM. 8.).

Съ тѣхъ поръ какъ полезное предпріятіе П етерм ан н а было вызвано 
къ новой жпзни дѣятельною Фирмою H. Reuther въ Берлинѣ, оно стало 
значительно пополняться и совершенствоваться. Предъ нами лежитъ 
ХІ-тая книжка, турецкая грамматика, составленная профессоромъ А в
густом ъ  М ю ллеромъ въ Кёнигсбергѣ, извѣстнымъ издателемъ Ибн- 
Абй-'Усейбіи и исторіографомъ ислама (въ собраніи Oncken’a). Соотвѣт
ственно программѣ «Porta», этотъ новый трудъ ученаго автора не имѣетъ 
претензіи быть полнымъ изложеніемъ всѣхъ особенностей и тонкостей осман
скаго языка, но долженъ служить болѣе скромной цѣли: ознакомить уча
щагося въ основныхъ чертахъ со строемъ языка, представить ему полныя 
парадигмы Формъ склоненія и спряженія, п дать ему въ христоматіи со слова
рикомъ матеріалъ для испытанія на первыхъ порахъ своихъ силъ. Эта 
цѣль вполнѣ достигнута составителемъ, и мы не сомнѣваемся, что начинаю
щій оріенталистъ, тщательно изучившій это руководство, съ пользою обра
тится къ указаннымъ въ отдѣлѣ «Litteratura» первоисточникамъ. „

Особенно полезною слѣдуетъ считать транскрипцію всѣхъ турецкихъ 
словъ, удержанную во всей грамматикѣ и въ словарѣ. Этимъ способомъ 
учащійся принуждается усваивать себѣ слова чужаго языка не только гла
зомъ, но и слухомъ, что весьма важно въ данномъ случаѣ, такъ какъ при
нятая Турками арабская азбука не выражаетъ всѣхъ оттѣнковъ своеобраз
наго османскаго вокализма. Въ этой части своей работы проФ. М ю ллеръ 
имѣлъ возможность пользоваться сотрудничествомъ лица, нѣкоторое время 
проживавшаго въ Стамбулѣ и хорошо знакомаго съ произношеніемъ обра
зованнаго общества. Тѣмъ болѣе поражаетъ насъ то обстоятельство, что 
одна особенность турецкой Фонетики совершенно обойдена молчаніемъ, именно 
двоякій звукъ буквы J .  Говоря въ § 21 о вліяніи гортанности и нёбностп 
гласныхъ на согласные, г. М ю ллеръ совершенно вѣрно замѣчаетъ, что 
гортанные согласные имѣютъ двоякое произношеніе (выражающееся даже 
въ письмѣ: Іэ ка Іс р а — <іГ ktä &  га, и т. д.), но забываетъ прибавить, что 
то-же самое правило дѣйствительно и въ отношеніи къ J  (̂ f ла — lä, 
и т. д.). *) Эга разница между гортаннымъ Л и простымъ L столь суще
ственна, что необходимо было съ самаго начала обратить на нее вниманіе

1) W. Racl Іо ff. Vgld. Grammatik der nördl. Türkspracken. I, xvj, Ю). 105 § 148.



—  8 9 2  -

ученика, тѣмъ болѣе, что книга эта предназначена для людей, въ родномъ 
языкѣ которыхъ нѣтъ гортаннаго Л. Въ томъ-же параграфѣ (или § 22,і 
ср. 76,2) слѣдовало еще упомянуть, что g г н, въ разговорномъ языкѣ вы
брасываются между, а иногда и за, гласными, результатомъ чего являются 
истинно долгіе гласные (§ 4 N !); привожу примѣры изъ текстовъ записан
ныхъ Куиошемъ: J,) олдуну, г і т т і н і з , le) а, <ûjc) алама,

гбрду, c сора,  cp. отурапа’ы, балады’ым, и т. п.
Далѣе замѣтимъ, что упомянутое въ §§47Ь,2. 103 (оно происходитъ 

отъ j L  cp. j f ) ,  каз. чаклы «до»), отчасти уже перешло въ падежный суф
фиксъ (Limitativus), такъ какъ притяж. мѣстоименіе ^  предъ нимъ принимаетъ 
вставочное Этому не мѣшаетъ тотъ Фактъ, что отъ дѣепричастія на -інуа 
(§ 80,3 Ь) образуется еще дат. падежъ: -iH iiä jä  дак, кадар. Съ <и безъ 
сомнѣнія стоитъ въ связи и сложный с у ф ф и к с ъ  (§ 92 b, N); это, 
можетъ быть, не что иное, какъ part, praes. на -ан отъ предполагаемаго гла
гола £-иа-ла- «подходить къ £, быть похожимъ на £». Вообще мы желали 
бы видѣть болѣе указаній на исторію Формативовъ, напр. на происхож
деніе Формы невозможности -а-ма- (§ 65, Ь) изъ дѣепричастія на -а -н а л -  
ма, ср. тат. ^ И )  )^>, или изъ дѣепри
ч а с т і я  н а  - а - л ы -  ( §  8 0 ,2  с ) - н  :е у в и ж у  т .  е .

у в и д и м ъ ,  п о с м о т р и м ъ .  С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п а р а г р а ф ы  т р а к т у ю щ і е  о б ъ  

о б р а з о в а н і и  п е р с и д с к и х ъ  и  а р а б с к и х ъ  Ф о р м ъ  м н .  ч .  и  т .  д .  м о г л и  б ы  б е з ъ  

у щ е р б а  б ы т ь  и з л о ж е н ы  в ъ  б о л ѣ е  с ж а т о м ъ  в и д ѣ .  Ч и т а т е л ь  в с е т а к и  п о  н и м ъ  н е  

д о с т и г н е т ъ  я с н а г о  п р е д с т а в л е н і я  о б ъ  э т и х ъ  ч а с т я х ъ  а р а б с к о й  и л и  п е р с и д с к о й  

г р а м м а т и к и ;  п р а в и л а  к н и г и  г - н а  М .  д л я  э т о г о  н е д о с т а т о ч н ы ,  и ,  в ъ  д о б а в о к ъ ,  

и н о г д а  д а ж е  и  н е  с о в с ѣ м ъ  т о ч н ы 1 2) .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н а ш л о с ь  б ы  м ѣ с т о  

г о в о р и т ь  н а п р .  о  ч и с т о - т ю р к с к и х ъ  « к о м п о з и т а х ъ »  п о  Ф о р м у л ѣ

«щедрый» (§ 32, N b, пли лучше 43 N а), о конструкціи вспом. гла
гола съ аР- масдаромъ, а не маф‘улемъ (§ 90 d), и объ особенностяхъ 
употребленія въ турецкомъ яз. чуждаго его духу перс. ь ...л і  (§ 94 ,і).

В ъ  з а к л ю ч е н і е  с ч и т а ю  п о л е з н ы м ъ  о б р а т и т ь  в н и м а н і е  т ю р к о л о г о в ъ  н а  

о д н о  з а м ѣ ч а н і е  а в т о р а ,  с о д е р ж а щ е е  м ы с л ь ,  р а з в и т і е  к о т о р о й  м о г л о  б ы  б ы т ь  

в е с ь м а  п л о д о т в о р н ы м ъ  д л я  и с т о р і и  т ю р к с к о й  Ф о н е т и к и .  У к а з а в ъ  н а  п р а 

в и л о ,  ч т о  п о с л ѣ  а ,  ы  ( а ,  і )  к о р н я  в ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  с л о г а х ъ  д о л ж н ы  с т о я т ь  

ы  ( і ) ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  к а к ъ  о ,  у  ( о ,  у )  к о р н я  в л е к у т ъ  з а  с о б о ю  у  ( у ) ,  а в т о р ъ

1) уІлЦ дл (sic) § 68,1 опечатка, вѣроятно вм. j U d ia .
2) Укажеаіъ а) на недостаточно ясную Фразу § 8: «in pers. Wörtern erscheint ausserdem 

j  für ö, ^  für ё»: cp. печатающуюся въ той-же Porta (XII) перс. грамматику § 4 N. — 
Ъ) на § 31 N (гдѣ впрочемъ слѣдуетъ читать Pluralendung): — вѣдь есть же слова и на -îh, 
ûh. — с) § 43 «steht in diesem Falle (при изафетѣ) das Subst. im PL, so erhält das pers. Adj. 
die pers. Pl.-endung (!), см. 1. c. § 21 N 1.
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говоритъ (§ 20 N с): «Dass erst allmählich die Yokalharmonie in (diesem) 
Sinne.... ihre jetzige Ausdehnung im Türkischen gewonnen hat, ergiebt sich 
schon aus der Orthographie. M anschreibt... >̂1, spricht a b e reji; umgekehrt 
lautet oldm. Въ самомъ дѣлѣ, какъ-же иначе объяснить это стран
ное явленіе, въ концѣ концовъ доведшее турецкое правописаніе до того, что 
во многихъ случаяхъ безразлично пишется или вѣдь губной характеръ 
втораго гласнаго теперь опредѣляется предыдущимъ о, у (о, ÿ), cp.Radloff, 
Vgld. Gramm. 1 ,12 § 18. Нельзя не предполагать, что было время, когда ны
нѣшнія правила «аттракціи гласныхъ» еще не были развиты до крайней по
слѣдовательности, и я думаю вмѣстѣ съ авторомъ, что тщательное изученіе 
исторіи примѣненія арабскаго (и другихъ) алфавитовъ къ тюркскимъ словамъ 
не преминетъ привести къ интереснымъ открытіямъ, на основаніи которыхъ 
возможно будетъ возстановить въ извѣстной степени звуковыя особенности 
даннаго періода. Переносить же нынѣшнія правила созвучія и благозвучія, 
столь разнообразныя въ отдѣльныхъ нарѣчіяхъ, въ чтеніе древнихъ памят
никовъ не могу считать позволительнымъ. Во всякомъ случаѣ мнѣ кажется, 
что извѣстное число Формативныхъ слоговъ въ прежнее время —  а слѣдо
вательно и первоначально —  произносилось съ губнымъ (у, у) гласнымъ, 
другіе же съ зубнымъ (ы, і); по крайней мѣрѣ къ такому заключенію при
водятъ примѣры, собранные на скорую руку изъ древнѣйшихъ памятниковъ 
различныхъ нарѣчій.

Начнемъ съ османскаго текста ІХ-го столѣтія хиджры. Въ переводѣ 
изложенія христіанской вѣры патріарха Геннадія, сохранившемся въ 
греческой транскрипціи х), встрѣчаются довольно рѣзкія отступленія отъ

н ы н ѣ ш н я г о  п р о и з н о ш е н і я :  х е ѵ т в ,  x e v u v s v  j j s f 1 —  т е у ш Х ,

теуіХтір j j l f â  — Yjvavspeç jj^ Ü J TqvavspXapm —  ßipsp —
p j u X ö p  j j i  —  x e X s p  jy1Г — IT 8T C , 8T t7i: O j J j J — evötc и  н а  о б о р о т ъ

oX ö v t i  o X ö v p .ic 7 t  о Х т і у і т & ѵ ,  о Х т а у а т & ѵ  —  [ л т с а Х і с а т а р

—  T o p x iv x Ç t  ь j j S  и  t . п .  С л ѣ д у е т ъ  о д н а к о  з а м ѣ т и т ь ,  ч т о  в ъ  т о й -

ж е  с а м о й  т р а н с к р и п ц і и  в с т р ѣ ч а ю т с я  т а к і е  п р и м ѣ р ы ,  к а к ъ  

t X T i x a T t i u ? _ y < o U ^ c j ,  > с а а т с Х а р 8 [ і . 8 д  LT, а ѵ 8 Ѵ 8 т & ѵ  (cp. в ъ  д р е в н и х ъ

рукописяхъ v^L) ‘ 1 jjb  и t. п.), гдѣ e =  _!_y протпворѣчило бы
всѣмъ звуковымъ правиламъ.

Такое же преобладаніе j  во вторыхъ слогахъ замѣчается въ сель-

1) M ign e, Patrol; ser. graecae t. CLX, 333 sqq. Cp. [H. И. И льы ннскаго] Предвари
тельное сообщеніе о турецкомъ переводѣ изложенія вѣры патріарха Геннадія Схоларія. [4° 
min. 23 pp. s. t. Казань, Типогр. Унив. 1889.]
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джукскпхъ стихахъ Султан-Валада \), сочиненныхъ въ ѵ  г., по Вѣнской 

рукописи ѵкѵ г., гдѣ написано ‘ наряду съ jy JJ
м ,  или въ сельджукскихъ собственныхъ именахъ (V стол. хиджры) 
,jy J j (нынѣ у всѣхъ племенъ алты н, искл. Таранчи: аітун и джаг. ùyA\ 
Р адловъ , Опытъ словаря 411), ‘ (нынѣ у Киргизовъ Ардын,
Р адловъ  1.с. 300), £a->L 1 2) ‘ 1 у ы .  Другія имена, написанныя безъ
помощи matres lectionis, остаются сомнительными: 1 и т. д.

Равнымъ образомъ и въ «Codes comanicus» (1303 г . ) 3) латинское и 
несомнѣнно выражаетъ звукъ у, у, а не ы, і напр. jasuchsus —  ja3yxcy3, 
jasuchin— ja3yxbiH, aceluptur— ацылуптур, artucli— артух, hatun— хатун, 
alurmän— алур-ман,оигаШгтап— ауратур-ман,с1іе1игтеп— кйіур-ман, и т.д.

Перейдя къ древнѣйшему представителю тюркскихъ нарѣчій, къ языку 
уйгурскому, мы и здѣсь находимъ «неправильные» у, у вмѣсто ы, і. Въ 
Унпверситегскозіъ Замахшарй 4), рукописи ЧЧ* г., постоянно пишется 
о у Л  «золото», но £І7 ‘ I jJu J j J y  отъ «подъ», «шестой»;

ачук, аівук, артуклук и É ормадук, кіінду,

ііук, езгуіук. Изъ Лондонскаго Рубдузы R i e u 5) приводитъ:
езгу (въ Кудатку Биликѣ ») ‘ ù j j \  ажун (Куд. Бил. ^ C4>A- J) ‘

1 и т. п., а въ самомъ Кудатку Биликѣ читаемъ 13 ,іб

і ajyp, 4 1 ,1 7 ^ ^  аіманур-ман, 6,8 О $ ^ * 3  О ка-

луры баруры, 6,9 тіріігу, 6,20 nârÿAÿn, 7,21
näpyp, и т. д.

Всѣ приведенные здѣсь примѣры даютъ полное основаніе предположить, 
что и въ османскомъ языкѣ правописаніе у А  ‘ 1 у ^ і  ‘ j y b  не есть
произвольное, но основанное на Фактахъ прошлой жизни языка, которые 
не могутъ быть поколеблены теоремами.

Этимъ отступленіемъ оканчиваю обзоръ полезной книги проФ. М ю л 
л е р а ,  желая ей полнаго успѣха въ распространеніи на Западѣ знакомства 
со столь интереснымъ для лингвиста и важнымъ для Филолога османскимъ 
языкомъ.

К. 3.

1) W ick er h a u se r  ZDMG. XX, 574. B eh rn a u er  & F lü g e l ib. XXIII, 201; cp. Au- 
mer, Pers. n° 60.

2) У Вильгельма Тирскаго Hyaroc, cp. бар. Р о зен ъ , Имп. Василій Болгаробойца 
348, 316. 3 54, 328.

3) В. Р адл овъ . О языкѣ Кумановъ (Прил. № 4 къ XLVIII т. Зап. И. А. Н.) Спб. 
1884, стр. 19, гдѣ выражается другое мнѣніе.

4) Mél. As. IX, 551 19).
5) Catalogue of the Turkish mss. in the British Mus. Ld. 1888 p. 271; cp. выше, стр. 287.



Мусульманскія печатныя изданія въ Россіи 
за 1888 годъ. -

(Продолженіе) 1)

jïjp lri <^JUJ о К р  t j U  Т. Унв. 15 стр. 8° 2.400 экз.

o ju-ä ***** AJ  J U  J U  I ^ j А.-Т. Чрк. 2 3 — 8°. . 4 .000 —

j Ĵ-A«. d»ol M̂J-Л aJ-Э ’ LaX̂ ̂Amjj I ÂÄ»AiLsJj ^j^jj 
'̂ j£„ j  ь (j J ^ l  J^ aaIT ĵjJL̂ UjU <̂ llj pĵ AJ

£̂ LaJ 0^*j 0X9̂ J
сі^Ь ' dJLI О. Вчс. 368—  8 ° ........................................  1.200 —

h b j f j )  А. Унв. 180—  8 ° ............................................................... 1.200 —

v lLflJ ^.kä ù L -  j l  AaSX3 I I  Le 'jZ *  1іалш>е LT
J j i*p  J e  Æ -T. Унв. 24—  12°........................  4 .800 —

kuJ  ̂ L̂aC j  Ĵyj dj kk --- *. -̂n-gj dk^X» aT Lj ,_J.Ĵ  I  ̂ X̂j j

t^_jL tUa-> £jjj>A ^Ü  ^ aX J c^ o Ĵ =» c j j l  <w »La5^

^ j J j . j j  aa^ J ^  J j J aj ojk>L» < jLJ T7. Унв. 32---  16°. . 3.000 —

0 j UT j l b_>L T. Унв. 8 0 —  8 ° ..................................... ................. 6 .000 —

^ ^ J L ^ ^ J ^ à J J  J c ^ ^ / j j ^ l  А.-П.-Т. Вчс. 1 3 3 — 8° 1.200 —

JXj^  k^Ll^JjX/  ̂ _ß V^lj^Ji_>Xj Аліі̂ і̂АьЛО <_̂ |J LsaJ

aT ^ â X  ^ L j ^ l  T. Унв. 3 2 — 8 ° ...................................  3 .000 —

A a fj  U^ J  i l j l I  Ü* T. Чрк. 86—  8 ° .......................................  2.400 —

^ l i j  лжс V UT | >  X  3 2 — 8 ° ........................   3.600 —

i j U j J J Â+J T. Унв. 351—  8°.................................................. 3 .200 —

ajÛ JI jc ZS l * J  T. Унв. 3 9 2 — 8°..................................................  1.500 —

V 1̂ T■ Вчс- 7 5 — 8 ° . ....................................................... 2 .400 —

1) Настоящій каталогъ есть продолженіе такого же, помѣщеннаго выше, стр. 106— 
114, причемъ въ условныхъ обозначеніяхъ и сокращеніяхъ принята была та же система, 
что и въ предыдущемъ каталогѣ, куда и просимъ, въ случаѣ надобности, обратиться за 
справками касательно этой системы (Loc. cit., 106).
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p l j  ^ | Д і |  А яі* ^yujudwjuL>  ̂ y) j   ̂ ^  A-C Lj^ aaJU

< u L О.  Вчс. 56— 4°............................................................  2 .4000 экз.
^ b j  <LeÜy.AA«j T. Унв. 4 7 — 8°............................................ 3 .200 —

1̂*Д1 ^JL” ^ L T jJ îo  A  Вчс. 3 2 — 4°..............................................  2 .400 —

cî XLIJ ôjy+> ДД Ь_^ T.-A.. Вчс. 3 6 1 — 8 ° ...........  1.200 —

ù U J I  c ^ ! >  ^ l y J J  l >  о . Вчс. 165—  8 ° .............................. 2 .400 —

C jJj ^AÜI ^  j^ « J l iu iL  A. Чрк. 9 8 — 8°....................  1.600 —

JjkstJj J^C ^^J^lj 0 ^LJJ Д.сіДі J-oliJJ ^ л Ц і p-J.̂  d-w;U

^J^Ü I A  Чрк. 114—  8°..............................................................  2 .000 -

^JjL-c (З*2̂ ^ b^!yo сі>ІяЛлв .... ^ j*ôLsJI <UwL»

Ѵ + Л І  ^ J ,  j i ^  A  Унв. 140— 8 ° .........................  2.400 —

^ u J ^ J l  j^ J j  <uiL A  Унв. 133—  8°.................  2.400 —

j U Ï J  v >  o .-A  Унв- 156 — 16° ..........  2.400 —

pl—J ç j«  J  i l u t  T. Чрк. 8 — 8 ° ..................................... '. 8 .000 —

LT fSL  T. Унв. 2 0 — 8 ° ................................................................  2.400 —

ds^â pic, lyoU A -T .  Унв. 1 листа 4°.....................................................40 .000 —

« ^àll J L ,  До, Â ^U  v b f J  J*  T.-A. 16—  1 6 ° ................................ 5.000 —

^jô*j аДс Le j  jj U ojJj I (j 1 j  j  ^  ЬДI ä<o^U

U Т. Вчс. 59— 4 ° ........................................................  1.200 —

^ L L c  ^ j J ]  <ujy> v L f  l >  T. Вчс. 15— 8°. . 5.000 —

j ,  ѵ и Г Я . Унв. 128— 8 ° ........................................................  1.500 —

> ;  düL  ^kcj Дс, A -Г. Унв. 16— 16°____30.000 —

c ^ lc  ^/làj ^Le Lj L a « j j  Д , j  4»jLLj*uwO c j Lzŝ

j L *  T. Унв. 8 1 — 8°.......................................................................... 6.000 —
<uU ^  А -T. Унв. 16—  16°...................................................................... 10.000 —
j*  ojUo , j  T. Вчс. 2 1 — 8°.....................................................................  2 .400 —
<uaj^ i j *̂ cJ «usj  ̂ îJL j A  Вчс. 216—  8 ° .......................................  2.400 —

J j J l  i » , j  X  Унв. 257—  8 ° ..................................................................  1.500 —

<-'***“' c * ^ c OwVj

J -й J J-iUJÜ О іяДлДі ^  LmJ p̂ LâJl .̂J
J ^ U  jcb jlUJ A. Вчс. 335—  8 ° ..............................

A.-T. Унв. 31 — 1 6 ° ...............

4 .200 — 
4.800 —
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O A  L l j .  A.-T. Унв. 24—  1 2 ° ...................................................50 .000 экз.

Idem. Чрк. 24—  1 2 ° .................................................. 13 .000 —

j k d l  <—’Uf" —  ^ j l j i  A. Унв. 84 -h  9 — 8 ° . 2 .400 —

c^kü i.}LU J.U ç_,i. A. Чрк. 142— 8°. 1.600 —

d lJ L ll  ^fyj ^  kl LmJ) J  Lstui» t < . l> ^j^k

О. Чрк. 63—  8 ° .............................................................................. 1.600 —

o U y J )  v L f  О. Унв. 112—  8 ° ........................................  3 .500 —

J L  A.-T. Унв. 2 0 — 8 ° ............................................................... 2 .400 —

^  v L f  Л. Чрк. 7 6 — 8°.......................................................  1.600 —

kJI^Aw l̂ L L _,sI L J  L j j jL  yw iJLy Ls^te

lib j ^Jbjl ( j l i  ,joA- ^1«J) J^C j J j )  ĵ Lo J y  lit
T. Унв. 118—  4 ° ................................................................. .......... 1.200 —

t__j^ko .4^1 oki Ll> . . . .  jjjsil Ллш , ,k j Ллк qjb
vsJL i ^лл04 T. Чрк. 31—  4 ° .................................................... 10.000 —

J j  v L f  Jju» О. Унв. 23—  8 ° ........................................... 4 .800 —

f  j p  J*J> dJL , A.-T. Унв. 16— 1 6 ° ...........................  5.000 —

j l j / d i s  A. Чрк. 16— 16°..............................................................  6.000 —

oLriJ) J ?  V LT T. Унв. 108—  8 ° ...................................  2.400 —

^Le^yü <La9 ,̂9 j^ lb  d«ô3 T. Унв. 32—  8°. . 2.400 —

ia jy ij L J  A.-T. Унв. 14— 8°.......................................................... 2.400 —

^ 9 jj  dAS T. Унв. 1 00— 8 ° ..............................................................  2 .400 —

J  IL  Ü J T. Чрк. 39—  8 ° .......................................................... 2.400 —

M i  i J ^ L J  T. Чрк. 72—  8 ° .......................................................  7 .500 —

I b L  C i / L  J \ l  L J  T. Унв. 4 8 — 8 ° .................. 2 .400 —

jL o  jL o  L J  T. Унв. 100—  8°.........................................................  2 .400 —

0j» j J % i y>lL L J  T. Вчс. 6 5 — 12°.............................................  4 .800 —

o ^ j  dJUj^LL L J  T. Унв. 73—  1 2 ° ...........................   2 .400 —

j L j  L J  T. Унв. 23—  8°...................................................................  2 .400 —

уш* & )L  L J  Т. Унв. 3 2 — 8 ° .......................................................  2 .400 —

Д А  A 1 v A т .в ч с . 2 4 — 12° 4 -800 —

obi ç' 0J^«J A.-T. Унв. 62—  16° 4.800 —
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dcJ.j IАЛЛ j l j . x d \ £  (Jj ^jStjdj { j j \ )

^ C jl _yAoUJj J aC *}L> J J aC j Ĵj J o L «LOy*) ^jSUJ) T.

Уыв. 52—  4 °......................... ..........................................................  1.200 экз.

A i  0_?̂  o ^ J IAA4! 0 ^ 0

J ^ L J j  j^ c  %  ^ aôJJ J ac jj~ob T. Унв. 45—  4°. . . . 500 —

L LoJLu-« OwJ"Lj {m̂J"> (3?^---^L aC^J

O ^ L  4_̂ ьш.У

j ^ o j ^ y c  T. Чрк. 9 5 — 8 ° ...................................... *2.000 —

ÂjjiHl Ja*i <LoU J  ^ J J I  v jLT ) >  T. Вчс. 16— 8 ° ............. 4.800 —

LUI «üjl <L*  ̂Лит. Перова въ Казани. 1 л .....................................10.000 —

sJijï* (Алкоранъ). Чрк. 553—  4 ° ............................................ ?

Idem. Унв. 5 4 8 — 4°..............................................................  9.000 —

^ j.^ 1  * J y  c v l i J  Т. Унв. 3 1 — 8 ° ............................ 2.400 —

Ѵ І Л | ѵ иГ T. Вчс. 9 6 — 8 ° .................................................. 2.400 —

o^lU II ç * *  A. Чрк. 4 0 —  8 ° .........................................................  4 .000 —

lij Lo ^/.yùjJI djjJ.xâsJ ) J. JUiJI ( jL  ••• (^L jÜ lj £0 jJ^Lâ ^L

^âjJ^aJj J,*uj ^  ^ j jJ J  J^ L  iùô LaJl J asHJ J^ L  ^Lr 

j-jyJ ^Jy il^ joU iliL  sLiu.ll <üâ ,L ) j f _j...

^ c L y J l Л. Вчс. 247—  8 ° .............: ............................................  1.600 —

d/oL i._.SySÆ i^L T 'ifU  j  oJ» О.-А.-П. Унв. 168—  4° . . . 2.400 —

ŷ *> ^Âj LLa 3 (J LaJ J*d

^ j J j l  ^ j JL. «jJT r JL  ^jjûLoâj О. Унв. 59 - ь
64-i-4 9 -i-4 5 -t-3  4-*-32—  8°.......................................................  1.200 —

C Jj T. Унв. 8— 8 ° .........................................................  2.400 —

J1JLW  J ^ L  Lj^yl üjLXIJI äJ j^Jj «^LT

^ j Ĵ JJ j i i j j ,  L JLJI jlLU A  У нв . 7 6 8 — in -fo lio .................... 1.200 —

ĵ Ly L djLJl d-Jj i La9 ^ЦіЛ І̂лУ
^ аХ"Сс ^.аІС >̂Lj J IaJ  ̂ ûiMTLQJ L.^^/^ûi <_̂>a La ^

<uj.s> T. Вчс. 15— 8°....................................................  1.200 —

t j j J .  &*X» A. Чрк. 176—  16°....................................................... 36.000 —

СПБ. 5 марта 1889 г.
В. Смирновъ.



новыя книги.
В. К. Андріевичъ. Сибирь въ XIX столѣтіи. Часть I .(Періодъ отъ смерти 

Императрицы Екатерины II до 1806 г.). Спб. 1889. Тип. В. Кома
рова. X X -н  298 стр. 8° 1.200 экз. Ц. 1 р. 50 к.

Археологическій музей Томскаго Университета. Томскъ. Типогр. Михайлова 
и Макушина 1888. XVI ч -  155 -+- 275 стр. 8°.

В. Голенищевъ. Опытъ графически расположеннаго ассирійскаго словаря. 
Выпускъ 1-ый, 112 стр. 4° (литогр.). СПБ. 1888. Коммерческая 
скоропечатня п. ф . «Евгеній Тиле».

В. А. Жуковскій. Матеріалы для изученія персидскихъ нарѣчій. Часть пер
вая. Діалекты полосы города Кашана: Вонишунъ, Кохрз^дъ, Кешэ, 
ЗеФрэ. СПБ. 1888. Х Х -+-251 стр. болыи. 8°. Цѣна 2 р. (Изд. Имп. 
Акад. Наукъ).

А. 0. Ивановскій. Матеріалы для исторіи инородцевъ юго-западнаго Ки
тая. Юнь Наньскіе инородцы въ періодъ династій Юань, Минъ и 
Дай Цинъ. (Съ приложеніемъ словаря и двухъ литографированныхъ 
картъ). СПБ. 1889. XXX н - 319 стр. 8°-+ -22-+ -56  стр. 8° лито- 
граФ . текстовъ. Типогр. В. Безобразова и К°.

ІОСИбуми Куроно. Введеніе въ изученіе японскаго языка. СПБ. 1888. 
152 - ь  2 стр. 8° Типогр. В. Безобразова. Цѣна 2 р.

Матеріалы по археологіи Кавказа, собранныя экспедиціями И мператорскаго 

московскаго археологическаго общества, снаряженными на В ысочайше 

' дарованныя средства. Вып. I. Подъред. гр. Уваровой. Москва. 1888. 
Тип. А. Мамонтова и К°. V -+- II -+- 134 н -  1 стр. 4° -+- XXVI 
табл. -+- 1 карта, 625 экз.

Н. Первухинъ. Эскизы преданій и быта инородцевъ Глазовскаго уѣзда. 
Эскизъ II. Идоложертвенный ритуалъ вотяковъ по его слѣдамъ въраз-
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сказахъ стариковъ и въ современныхъ обрядахъ. Вятка. 1889. Тип. 
губернская. 139 ч - I I  стр. 16°.

-------  Эскизъ ІИ. Слѣды языческой древности въ образцахъ произведеній
устной народной поэзіи вотяковъ (лирическихъ и дидактическихъ). Изд. 
губ. статистич. комитета. Вятка. 1888. Тип. губернская. 1 -+- 82 
+  11 стр. 8°.

В. Радловъ. Опытъ Словаря тюркскихъ нарѣчій. Выпускъ I. 1888. 
Х Ѵ ІІІ-і-320 стр. болын. 8°. Цѣна 1 р. 20 к. (Изд. Имп. Акад. Наукъ).

H. В. Ремезовъ. Очерки изъ жизни дикой Башкиріи. Быль въ сказочной 
странѣ. 2-еисправл. и дополн. изд. Москва. 1889. Тип. т-ва И. Куш- 
нерева и К°. 306 ч - I I  стр. 8°, 1.500 экз. Ц. 2 р.

Сборникъ Матеріаловъ по Этнографіи, издаваемый при Дашковскомъ Этно
графическомъ Музеѣ. Выпускъ III, подъ редакціей В. О. Миллера. 
Москва. II ч- 322 стр. 8°. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержитъ: 1) H. Н. Х арузинъ  — О лопарской бывальщинѣ и 
пѣснѣ; H. М. Б о гаев ск ій  —  Очеркъ быта Сарапульскихъ вотяковъ; 
К. Н осиловъ —  Юридическія обычаи маньсовъ; А. С. Х ахановъ —  
О мохевцахъ и пшавахъ; М. И. Т кеш еловъ  —  Адарбейджанскіе 
татары; H. Н. Х арузинъ  —  Замѣтки о юридическомъ бытѣ чечен
цевъ и ингушей; Свадебные обычаи и обряды чеченцевъ и ингушей, 
записанные В. Н. Акимовымъ; Сказки, записанныя въ ингушскомъ 
аулѣ Цори; Имеретинскія сказки и повѣрья, доставленныя В. И. Си
зовы м ъ; И. ІИ. Анисимовъ — Кавказскіе евреи-горцы.

Тысяча И одна ночь. Арабскія сказки. Новый полный переводъ Ю. Допель- 
майеръ. Вып. I  и II. Москва. 1889. Изд. и тип. т-ва И. Н. Кушне- 
рева и К°. съ 1 по 96 стр.; 8°, 1.200 экз. Ц. за вып. 35 к.

Баронъ П. К. Усларъ. Этнографія Кавказа. Языкознаніе. III. Аварскій 
языкъ. (Изданіе Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа). Т ифлисъ. 

1889. VII ч -  242 ч -  277 ч -  20 стр. 8°.

Японскія сказки и легенды. Вольный переводъ С. Крона. Изд. М. Лачи- 
нова. Москва. 1889. Тип. А. Левенсонъ и К°. 137 ч - 2 стр., 16°, 
1 .200 экз. Ц. 70 коп.



На стр. 267, строка 3 сверху вмѣсто слѣдуетъ читать

J J  . Примѣчанія 2 и 3 поэтому слѣдуетъ уничтожить.

На стр. 268, строк. 12, 15, 21 и стр. 269, строк. 1, читай 
вм.

Указаніемъ на эти ошибки и исправленіемъ ихъ, я обязанъ проФ. 
М. J. de G oeje.

П О П Р А В К И .

В. Р.
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