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ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІЙ

В О С Т О Ч Н А Г О  О Т Д ^ Л Е Е Ь І І Я І

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Засѣданіе 27 января 1889 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: о. А л е к сѣ й  (В и н о гр ад о в ъ ), Е .М .  Г а р ш ин ъ , В . А .  Ж у к о в с к ій , К . Г . З а л е м а н ъ , А .  О . И в а н о в с к ій , Н . П . К о н д а к о в ъ , А .  К . М а р к о в ъ , князь П . А . П у т я т и н ъ , графъ И . И . Т о л ст о й , П . С . Т о л с т о й . Гости: Н . Я .  М а р р ъ , Н . А .  М ѣ д н и к о в ъ ,I .  И . С г е б н и ц к ій , М . А . Ш л и т г е р ъ .
Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.И .Управляющій Отдѣленіемъ, баронъ В . Р . Р о з е н ъ , доложилъ слѣдующія текущія дѣла: а) Вышелъ 3-й выпускъ ІИ -г о  тома «Записокъ Восточнаго Отдѣленія», б) Получено извѣщеніе, что въ сентябрѣ настоящаго года имѣетъ быть въ Стокгольмѣ съѣздъ оріенталистовъ, на который приглашаются желающіе принять въ немъ участіе члены Общ ества. —  Рѣшено просить тѣхъ членовъ, которые примутъ участіе въ этомъ съѣздѣ, быть делегатами-представителямп Общ ества.I I I .В . А . Ж у к о в с к ій  сдѣлалъ сообщеніе о рукописи Николая С ем  ен о, содержащей въ себѣ замѣтки о военныхъ событіяхъ 1827 года въ Персіи во время послѣдней пашей войны съ этою страною.Прот. Воет. Отд. Нмн. Русок. Лрх. Общ. T. IV. 1



II

Засѣданіе 23 марта 1889 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В . Р .  Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: о. А л е к сѣ й  (В и н о г р а д о в ъ ), Н . И . В е с е л о в с к ій , А .  Я .  Г а р к а в и , В . А .  Ж у к о в с к і й , А . О . И в а н о в с к ій , В . В . Л а т ы ш е в ъ , О . Э . Л е м м ъ , А .  К . М а р к о в ъ , А .  М . П о з д н ѣ е в ъ , В . В . Р а д л о в ъ , П . А .  С ы р к у , граФЪ И . И . Т о л с т о й , Д . И . Э в а р н и ц к ій . Гости: Я .  Я .  Л ю т ш ъ  и Н . Я .  М а р р ъ .
I .Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.
II .Управляющій Отдѣленіемъ, баронъ В . Р . Р о з е н ъ , доложилъ слѣдующія текущія дѣла: а) Получены слѣдующіе нумера англійскаго журнала «The Indian A n tiqu ary». б) Получена отъ г. П е т р о в а -Б о р з н ы  статья о развалинахъ города Пай-кэнда. в) Атласъ рисунковъ къ путешествію акад. Д о р н а  на Кавказъ просмотрѣнъ барономъ В . Р . Р о з е н о м ъ , и онъ находитъ возможнымъ издать его безъ объяснительнаго текста, снабдивъ его лишь краткимъ предисловіемъ и оглавленіемъ.
I I I .Н . И . В е с е л о в с к ій  сдѣлалъ сообщеніе о сношеніяхъ М осквы  съ Персіею  въ концѣ X V I  вѣка. —  Г . В е с е л о в с к ій  предложилъ относящіеся къ этому предмету статейные списки, извлеченные имъ изъ дѣлъ Госуд ар ственнаго Архива въ М осквѣ, напечатать въ «Трудахъ Восточнаго Отдѣленія И . Р . Археологическаго Общ ества». Предложеніе г . В е с е л о в с к а г о  принято, и вышеозначенные списки должны будутъ составить томъ X I X  «Трудовъ Восточнаго Отдѣленія». I V .О . А л е к сѣ й  (В и н о г р а д о в ъ ) сдѣлалъ сообщеніе о составѣ библіотеки китайскихъ книгъ русской миссіи въ Пекинѣ.



IJ]

Засѣданія M мая 1889 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ барона В . Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: Н . И . Б а р с о в ъ , А . О . Б ы ч к о в ъ , Н . И . В е с е л о в с к ій , А . Я . Г а р к а в и , В . А . Ж у к о в с к ій , К . Г . З а л е м а н ъ , А . О . И в а н о в с к ій , Д . Ѳ . К о б е к о , Н . П . К о н д а к о в ъ , О . Э. Л ем м ъ . Н . П . Л и х а ч е в ъ , А . К . М а р к о в ъ , С . О . О л ь д е н б у р г ъ , А . М . П о зд - н ѣ евъ , князь П . А . П у т я т и н ъ , П . А . С ы р к у  и гра<і>ъ И . И . Т о л ст о й .Гости: баронъ В . Г .  Т и з е н г а у з е н ъ  и г. С а р р у ч -ъ .
I .Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

I I .Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ слѣдующее:а) Скончался одинъ изъ давнишнихъ членовъ Общ ества, долгое время бывшій Управляющимъ Восточнымъ Отдѣленіемъ, профессоръ С П Б у р г- скаго Университета К . П . П а т к а п о в ъ . Присутствовавшіе, по приглашенію Управляющаго Отдѣленіемъ, почтили память покойнаго вставаніемъ съ своихъ мѣстъ.б) Вышелъ въ свѣтъ I V  выпускъ тома I I I  «Записокъ Восточнаго Отдѣленія»; томъ I V  начатъ печатаніемъ; равнымъ образомъ прнступлено къ печатанію X X  тома «Трудовъ Восточнаго Отдѣленія».в) Получены дальнѣйшіе №№ англійскихъ журналовъ: «The Indiàn Antiquary» и «Babylonian and Oriental Record».г) Отъ г. Л и х а ч е в а  изъ Казани получено письменное сообщеніе о находкѣ Патанскаго динара, которое будетъ напечатано въ «Запискахъ».д) H . К . С у р у ч а н ъ  прислалъ описаніе рукописнаго труда г. Сы чев- скаго, заключающаго въ себѣ дневники и разныя статьи и записки, веденныя г. Сычевскимъ въ 1834 — 1841 гг. во время его пребыванія въ Пекинѣ. —  Рѣшено просить г. Суручана прислать сюда на просмотръ ату рукопись, въ 616 страницъ объемомъ.
I I I .А . Я . Г а р к а в и  читалъ рефератъ о надписи на одной арамейской вазѣ.Ирот. Вост. Отд. Нміг, ІЧсск. Лрх. Общ. T. IV. 2



IVнайденной въ Месопотаміи и находящейся нынѣ въ М осквѣ. Надпись была издана и объяснена г. И . Соловейчикомъ1).
I V .Баронъ В . Р . Р о з е н ъ  сообщилъ замѣтку о бюджетѣ халифата за 306 г. г. на основаніи изслѣдованій барона К р ем ер а1 2).

Засѣданіе 20 октября 1889 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В . Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: о. А л е к сѣ й  (В и н о г р ад о в ъ ), А .  О . Б ы ч к о в ъ . Е .  М . Г а р ш и н ъ , С . М . Г е о р г іе в с к ій , H . X .  Г и л ь , В . С . Г о л е н и щ е в ъ , В . А .  Ж у к о в с к ій , К . Г . З а л е м а н ъ , А .  А .  К у н и к ъ , Н . П . К о н д а к о в ъ , Ю . Б . И в е р с е н ъ , Н . Я . М а р р ъ , А . К . М а р к о в ъ , В . И . Л а м а н с к ій , С . О . О л ь д е н б у р г ъ , М . А .  П а в л о в с к ій , А .  М . П о зд н ѣ е в ъ , А . Н . П ы п и н ъ , В . В . Р а д л о в ъ , П . А .  С ы р к у , князь П . А .  П у т я т и н ъ  и графъ И . И . Т о л с т о й . Гость: баронъ В . Г . Т и з е н г а у з е н ъ .
I .Былъ прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

I I .Управляющій Отдѣленіемъ заявилъ о полученіи Обществомъ, въ даръ пли въ обмѣнъ, слѣдующихъ изданій по востоковѣдѣнію:В . Н а л и в к и н ъ . Русско-персидскій словарь.З а п и с к и  Запади. Сиб. Отд. Имп. Р . Геогр . О бщ . Кн. X .  B i b l i o t h e c a  I n d ic a .  New  S ériés. As 6 8 5 — 7 1 0 . 712 —  7 1 4. C a t a l o g u e  of the San skrit M anuscr. in the L ib rary  of the India Office. P . I I .T h e  I n d ia n  A n t i q u a r y .  M arch 1 8 89.Z e i t s c h r i f t  d. d. M orgen l. G esellsch. B d . 4 3 , H . 1.G ö t t i n g i s c h e  gelehrte Anzeigen отъ 15 сент. 1889 (As 19). (Съ рецензіею проФ. А . М ю л л е р а  на первый томъ «Записокъ В . О.»).
1) Рефератъ г. Гаркави напечатанъ, см. ниже, стр. 83— 95.
2) См. ниже, стр. 128— 149.



III.Управляющій Отдѣленіемъ заявилъ о выходѣ въ свѣтъ вып. 1 п 2 4-го тома «Записокъ В . О .» . I V .Было предъявлено собранію зеркало съ арабск. надписью, принадлежащее Имп. А р х . Коммиссіи. V .С . Ѳ . О л ь д е н б у р г ъ  сдѣлалъ сообщеніе «о предполагаемомъ индійскомъ происхожденіи сборника 1001 ночи».
V I .Б а р . В . Р . Р о з е н ъ  сдѣлалъ сообщеніе о новомъ изданіи И бн -Х ор- дадбэіла.

Засѣданіе 16 ноября 1889 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В . Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: Н . И . В е с е л о в с к ій , Г .  К . Б л а с т о в ъ ,A . Я .  Г а р к а в и , Е .  М . Г а р ш и н ъ , X .  X .  Г и л ь , В . С . Г о л е н и щ е в ъ ,B . А .  Ж у к о в с к ій , К . Г .  З а л е м а н ъ , Ю . Б . И в е р с е н ъ , Д . Ѳ . К о б е к о , Н . П . К о н д а к о в ъ , А . К . М а р к о в ъ , Н . Я .  М а р р ъ , С . О . О л ь д е н б у р г ъ , А . М . П о з д н ѣ е в ъ , H . В . П о к р о в с к ій , В . В . Р а д л о в ъ , В . I .  С у л т а н овъ , П . А . С ы р к у , графъ И . И . Т о л с т о й  и H . М . Я д р п н ц е в ъ .Гости: Л . О . К о с т е н к о , баронъ В . Г .  Т и з е н г а у з е п ъ  и Г . Ѳ . Ч е -  л и щ е в ъ . I.Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія. II. III.
II .Баронъ В . Р .  Р о з е н ъ  увѣдомилъ о полученіи слѣдующихъ ЖУя ж урнала «The Indian An tiqu ary» и двухъ первыхъ выпусковъ «Этнографическаго обозрѣнія». I I I .В . С . Г о л е н и щ е в ъ  сдѣлалъ сообщеніе о своемъ прошлогоднемъ путешествіи по Египту и описаніе вывезенныхъ имъ оттуда пріобрѣтеній по



УІмасти предметовъ археологическаго значенія. —  Сообщеніе это будетъ помѣщено въ «Запискахъ» Отдѣленія.I V .H . М . Я д р и н ц е в ъ  докладывалъ Собранію о древностяхъ, наблюденныхъ имъ въ Забайкальѣ и въ долинѣ Орхона и о надписяхъ, собранныхъ имъ во время экспедиціи его въ Центральную Монголію.
V .Управляющій Отдѣленіемъ заявилъ, что консулъ въ Каш гарѣ Н . Ѳ. П е т р о в с к ій  прислалъ въ Общество копію съ одной китайской надписи. Постановлено: передать надпись на разсмотрѣніе А .  М . П о з д н ѣ е в у , а г . П е т р о в с к а г о  благодарить отъ имени Общ ества за присылку.

Засѣданіе 21 декабря 1889 года.Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В . Р . Р о з е н а , присутствовали: Секретарь Отдѣленія В . Д . С м и р н о в ъ , Дѣйствительные члены и сотрудники: о. А л е к сѣ й  (В и н о г р а д о в ъ ), H . М . Б л а г о в ѣ щ е н с к ій , , Н . И . В е с е л о в с к ій , А . Я .  Г а р к а в и , P P M . Г а р ш и н ъ , С . М . Г е о р г іе в с к ій , X .  X .  Г и л ь , В . С . Г о л е н и щ е в ъ , В . А . Ж у к о в с к ій , ІО. Б . И в е р с е н ъ , Д . Ѳ . К о б е к о , А .  К . М а р к о в ъ , Н . Я .  М а р р ъ , K . Т . Н и к о л ь с к ій , С . О . О л ь д е н б у р г ъ  и гр. И . И . Т о л ст о й . Гости: Э . К о х ъ , С . В . Л а р іо н о в ъ  и Н . А . М ѣ д н и к о в ъ .
I .Прочитанъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

I I .Управляющій Отдѣленіемъ заявилъ, что за отъѣздомъ заграницу И . П . М и н а е в а  предстоитъ надобность въ выборѣ другаго члена Совѣта отъ Восточнаго Отдѣленія.—  По произведенной вслѣдъ за этимъ заявленіемъ баллотировкѣ выбраннымъ оказался Н . И . В е с е л о в с к ій , большинствомъ 7 голосовъ противъ 1.Управляющій Отдѣленіемъ доложилъ собранію свои соображенія по слѣдующему денежному вопросу, касающемуся издательской дѣятельности Отдѣленія. Въ  мартѣ текущаго года было постановлено Отдѣленіемъ печа



—  VIIтать документы, относящіеся къ сношеніямъ Россіи съ Персіею . Томъ I нынѣ отпечатанъ; но свободныхъ денегъ для покрытія означеннаго счета изъ смѣтнаго ассигнованія въ наличности не имѣется. М еж ду тѣмъ оказалось, что въ Государственномъ Банкѣ доселѣ лежало 60 0 р . денегъ изъ оставшихся отъ конгресса оріенталистовъ, положенные въ Банкъ организаціоннымъ комитетомъ. —  Вотъ эти-то 600 р ., долженствующіе поступить въ собственность Восточнаго Отдѣленія, да проценты за 1889 годъ въ размѣрѣ 4 0 0  р. съ капитала, принадлежащаго Отдѣленію, Управляющій Отдѣленіемъ и предложилъ собранію разрѣшить употребить на покрытіе издержекъ по напечатанію вышеупомянутыхъ документовъ, составившихъ X X  томъ «Трудовъ Восточнаго Отдѣленія». —  Сверхъ сего, Уп равляющій Отдѣленіемъ просилъ объ ассигнованіи ему 20 0 рублей на расходы по составленію указателя къ соч. г. Вельяминова-Зернова «Изслѣдованія о Касимовскихъ царяхъ и царевичахъ» и по окончанію труда о. Палладія о китайско-мусульманской литературѣ. —  Постановлено: разрѣшить барону В . Р . Р о з е н у  израсходовать вышеозначенныя деньги на указанныя имъ издательскія потребности Отдѣленія.
II I .А . Я . Г а р к а в и  сдѣлалъ сообщеніе о Фрагментѣ еврейскаго папируса изъ коллекціи В . С . Г о л е н и щ е в а . I V .Н . И . В е с е л о в с к ій  прочиталъ сообщеніе о посольствѣ Барятинскаго въ Персію въ 1618 году.





Коптская легенда о нахожденіи Гроба Господня.
М еж д у личностями, встрѣчающимися въ средневѣковыхъ легендахъ, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ несомнѣнно Константинъ Великій. Н е только въ восточныхъ христіанскихъ, равно какъ и въ греческой и славянскихъ литературахъ, но и у западно-европейскихъ народовъ сохранилось громадное количество легендъ о Константинѣ Великомъ; между ними выдѣляются опять въ особенности тѣ, которыя трактуютъ объ обрѣтеніи Честнаго К реста и стоящія съ ними въ неразрывной связи легенды о нахожденіи Гр оба Господня.Всѣ эти легенды можно подраздѣлить на нѣсколько категорій пли, точнѣе, можно прослѣдить разные Фазисы развитія ихъ. Древнѣйшее свидѣтельство объ обрѣтеніи Честнаго К реста мы находимъ у Кирилла Іерусалим 

скаго ( I  386); онъ говоритъ только о самомъ Фактѣ обрѣтенія Креста, не называя еще лица его находившаго. Равнымъ образомъ и Іоаннъ Златоустъ  говоритъ только о самомъ Фактѣ. Впрочемъ здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что въ одномъ письмѣ Кирилла Іерусалимскаго къ Императору Констанцію говорится о Константинѣ Великомъ, что онъ нашелъ Крестъ, но подлинность этого письма не вполнѣ внѣ сомнѣнія. Затѣмъ большая часть легендъ обрѣтеніе Честнаго Креста приписываетъ Еленгъ , матери Константина Великаго. В ъ  первый разъ Елена упоминается у Амвросія Миланскаго  (у 397); затѣмъ эта Форма легенды перешла къ Сократу, Созомену, Ѳеодориту, Руфину, Сульпицію Северу и къ другимъ. Новый Фазисъ развитія легенды объ Еленѣ является въ дѣяніяхъ Кпріака въ 5-мъ вѣкѣ; здѣсь находится впервые та черта, что еврей указываетъ мѣсто, гдѣ находится Крестъ. Кромѣ Елены обрѣтеніе Честнаго Креста приписывается еще Прогпоникгъ, мнимой супругѣ пмператора Клавдія, именно въ сирійской легендѣ, сохра-искп Вост. Отд. Ihm. Русек. Арх. Общ. T. IV.
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пившейся въ такъ называемой «D o d r in a  Adclaei» ') . Легенда о Протоникѣ, какъ доказалъ Л и п с іу с ъ , стоитъ въ тѣснѣйшей связи съ легендой объ Еленѣ въ дѣяніяхъ Киріака и несомнѣнно поздняго происхожденія1 2). Въ  легендѣ о Протоникѣ говорится не только о нахожденіи К р еста, но и объ одновременномъ открытіи Гроба Господня.К о всѣмъ этимъ Формамъ легенды слѣдуетъ теперь присоединить еще ту Форму легенды о нахожденіи Гроба Господня, которая сохранилась въ коптской рукописи Туринскаго музея (за JVä I ) 3) и  переводъ которой слѣдуетъ ниже. В ъ  этой легендѣ нахожденіе Гроба Господня приписывается нѣкоей Е вдоксіи  (е т г ^ о ^ іл , Eôoo&a), которую легенда называетъ сестрой Константина Великаго, хотя на самомъ дѣлѣ у него такой сестры никогда не было. Эта легенда несомнѣнно поздняго происхожденія, такъ какъ въ ней говорится о нахожденіи Креста Еленой какъ объ уж е давно случившемся Фактѣ; Во всякомъ случаѣ эта легенда составилась не раньше конца пятаго или начала шестаго вѣка подъ вліяніемъ одного разсказа, сохранившагося у Іо ан н а  М а л а л ы 4) и Георгія К ед р ин а 5), гдѣ говорится про Е вд о 

кію  (EùSoxta), супругу императора Ѳеодосія Вт ораіо  (408 —  45 0), что она путешествовала въ Іерусалимъ на поклоненіе, гдѣ построила церковь во имя С в . СтеФана, въ которой и была похоронена6).Разница въ именахъ, Евдокія и Евдоксія, объясняется тѣмъ, что въ легендѣ произошло смѣшеніе съ Евдоксіей, дочерью Евдокіи и Ѳеодосія Втора го 7).Б езъ  сомнѣнія повліяли на коптскую легенду и «Дѣянія Киріака», которыя также сохранились на коптскомъ язы кѣ8), такъ какъ въ послѣднихъ и
1) G e o r g e  P h i l l i p s ,  The Doctrine of Addai the Apostle with an English Translation 

and Notes. London, 1876.
2) L i p s i u s ,  Die edessenische Abgarsage kritisch untersucht. Braunschweig. 1880., гдѣ 

на стр. 67 нслѣд. находится подробный разборъ легендъ объ обрѣтеніи Креста.
3) Она издана съ итальянскимъ переводомъ Росси въ «Memorie della Reale Accade- 

mia delle Scienze di Torino», Serie II, Tom. X X X V I I ,  1885.
4) Ioannis Malalae Chronographia, ex rec. Ludov. Dindorfii. Bonnae, 1831. pag. 357. 

■ rß-r\rj't-to 8s Г) AÙ'youstsc (EùSoxta) тоѵ ßictXs'a 0soSo'<7tov тои xcctsXOeTv st; тои; ày'-0»? то'ігои; 
si; еох^ѵ. xa't -apstrxsv aù-cî). xai xaTÏjXJev aіго КыѵсттаѵтіѵоотгоХесо; s7r. 'ЬроаоХицх eu;ac9xt. 
xxt exTtcEv êv 'Іероа-оХир-оі; tioXXx , xa’t то xsTxo; àvsvscoa-s tvjç 'ЬроиахХѵір..

5) Georgius Cedrenus ed. Imm. Bekker. Bonnae, 1838. Tom. I, pag. 591: s|topjj.;trsv si; tou;  ауіои; totîou; ,  xai tsX sutx  èv TspouoXôpLot;, хаі Эх я т е т х і sv т<» va<5 tou iy io u  ХтЕфаѵои.
6) Срв. C . Schick, Die Stephanskirclie der Kaiserin Eudokia bei Jerusalem въ «Zeitschr. 

des Deutschen Palästina-Vereins». T . X I , стр. 249 и слѣд.— G ü ld e n p e n n i n g , Geschichte des 
oströmischen Reiches unter den Kaisern Arcadius und Theodosius II. H alle, 1885. pagg. 324— 
325, гдѣ находятся дальнѣйшія указанія на источники.7) Malala. pag. 355, ха: естхеѵ (ѲгоВоию;) «ÙTÎj; ЭиуатЕ'ра оѵор.аті Ей8о;іаѵ.

S) Z o ü g a , Catalogus codicum Copticorum manu scriptorum qui in Museo Borgiano Ve- 
letris adservantur. Romae, 1810. Cod. L X I I .



3въ коптской легендѣ встрѣчаются многія сходныя черты, которыхъ нѣтъ въ другихъ легендахъ, какъ напр. уж е упомянутая черта, что еврей указываетъ мѣсто, гдѣ находится Крестъ или ж е, по коптской легендѣ, Гробъ .Кромѣ того должно принять во вниманіе еще то обстоятельство, что легенда объ обрѣтеніи Честнаго Креста Еленой была также и Коптамъ извѣстна и перешла въ коптскій синаксарь ’ ), между тѣмъ какъ легенда объ Евдоксіи не перешла въ синаксарь; послѣднимъ обстоятельствомъ между прочимъ доказывается несомнѣнно позднее происхожденіе ея.Рукопись, въ которой находится легенда о царевнѣ Евдоксіи, не сохранилась цѣликомъ; начало ея потеряно, но по крайней мѣрѣ часть содерж ащая самую легенду сохранилась цѣликомъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ небольшихъ пробѣловъ. Рукопись начинается съ описанія послѣднихъ дней царствованія императора Діоклетіана и смерти его, затѣмъ повѣствуетъ о восшествіи на престолъ Константина Великаго и о двухъ походахъ его противъ Персовъ и затѣмъ только переходитъ къ самой легендѣ о нахож деніи Гроба Господня.В ъ  общихъ чертахъ легенда объ Евдоксіи имѣетъ большое сходство съ легендой объ Еленѣ; главное ея отличіе то, что въ ней о Крестѣ почтп мѣтъ рѣчи, а только упоминается нахожденіе надписи Креста (тітЛ ос, тітХоі;) въ самомъ Гробѣ.
............«все это въ моихъ рукахъ ».Это онъ сказалъ съ большой гордостью и вторично провелъ рукой по лицу. Тронъ обрушился надъ нимъ, и горько заплакалъ неправедный и кричалъ, г о в о р я :............« св ѣ т ъ ............... сегодня».И  приш ли............тотчасъ ж е, чтобы оказать ему помощь. Приподнялиего во второй разъ и нашли, что онъ ослѣпъ на оба глаза, и заплакали его начальники и друзья, говоря: «Что случилось съ тобой, нашъ господинъ п царь»? Онъ ж е, дрожа всѣмъ тѣломъ, кричалъ громкимъ голосомъ: «Призовите мнѣ скорѣе Константина, ибо Б огъ  Христіанъ уж е передалъ ему царство. Въ  тотъ часъ, когда отняли у меня тронъ, я во второй разъ услышалъ съ неба голосъ большой толпы, который говорилъ такъ: «О Августъ Константинъ, царь справедливый, котораго Господь Н аш ъ  Богъ поставилъ намъ въ цари на мѣсто несправедливаго и безстыднаго Діоклетіана,ц а р я ............«Позовите ж е мнѣ его теперь». И отправились тогчасъ-же егополководцы, чтобы привести его и нашли его сидящимъ у третьихъ воротъ 1
1) W ü ste n  fe h l, Synaxarium das ist Ileiligen-Kalender der coptischen Christen.— Gotha, 

1879. Стр. 29— 32.
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4дворца, и тѣ, которые вели его, пали ницъ и поклонились ему и удивились тому, что случилось внезапно. И  нѣкоторые изъ тѣхъ, которые находились около него, сидѣли и говорили съ нимъ, другіе-ж е стояли и поклонялись царю. Когда онъ [явился] передъ лицомъ Діоклетіана (2^іок7Ѵнс, AtoxX^ç)1), царь Діоклетіанъ сказалъ: «О мой братъ Константинъ, царь справедливости, прости меня, такъ какъ ты много разъ говорилъ мнѣ наединѣ: Покидай идолы, а не Б ога Христіанъ! Н о я не слуінался тебя. Вотъ лишили меня сегодня царства и передали его тебѣ».Тотчасъ полководцы удалили его изъ дворца, и рабы его повели его къ воротамъ Антіохіи и оставили его на томъ мѣстѣ просящимъ о милостынѣ у проходящихъ и входящихъ и выходящихъ, до дня его смерти.В ъ  концѣ я{е своей жизни онъ возвелъ очи на небо, говоря: «Единъ Б огъ  Христіанъ»! Тогда дошелъ до него голосъ съ неба, говоря: «Не будетъ тебѣ раскаяніе, о Діоклетіанъ, ни въ этомъ мірѣ, ни въ будущемъ, но ты будешь находиться среди скрежета зубовъ до дня суда. Послѣ суда кладезь бездны будетъ тебѣ служить мѣстопребываніемъ, ибо ты часто произносилъ клевету на Святато Д уха». Послѣ того какъ опъ семь лѣтъ про- сплъ милостыни случилось съ нимъ вотъ что: его языкъ превратился въ навозъ и наполнился червями и онъ ум ер ъ 1 2 3).Когда Константинъ сѣлъ на тронъ Римскаго Царства, Б огъ  былъ съ нимъ, и повелѣлъ царь (провозгласить) по всему своему царству: «Я К он стантинъ, Ц ар ь Римлянъ, повелѣваю по всему своему царству, отъ сѣвера до юга и отъ востока до запада и до [острововъ], которые находятся въ морѣ, словомъ всей землѣ царства я повелѣваю, чтобы поклонялись Богу Н еба и Е го  Христу Іисусу и Святому Д у ху и чтобы не осмѣливались произносить имени пдоловъ устами своими, но чтобы разрушали ихъ храмы и мѣста жертвоприношеній и чтобы строили церкви и приносили для нихъ приношенія ( п р о с ф о р а , тгроо-срора) въ этотъ день; и тѣ которые находятся въ изгнаніи (е^оорістігх., і^оркттіа) и въ рудникахъ (a^ tôJAÀ o c , р іт а Хкоѵ) и въ темницахъ да будутъ освобождены во второй день мѣсяца Т у б е 8), ибо этогъ день будетъ день свободы во всей землѣ моего царства, ибо это —
1) В ъ  рукописи встрѣчается большею частью Форма AioxXŸjç, какъ назывался Діокле

тіанъ до восшествія своего на престолъ. Срв. Burckbardt, Die Zeit Coustantin’s des Grossen, 
Leipzig. 1880, pag. 35.

2) См. между прочимъ Eutychii, Contextio Gemmarum. Oxoniae, 1G56— 58. Tom. I, 406. 
407. «Deus iu ipsum vindictam suam effudit, adeo ut soluto corpore in morbum gravem incide- 
rct, plagasque graves contraheret, adeo ut veimes produceret corpus ipsius, qui a carne ipsius 
in terram décideront, liuguaque ex ore defilieret, itaque mortuus est.» Cp. также Georgius Ce- 
drenus I, 469.

3) T\ße — пятый мѣсяцъ коптскаго календаря тсоЬе, тсойі, Tojîi, dj^L



5 —день, въ который Господь услышалъ благоухан іе.... въ землѣ и [освободилъ] ее отъ злодѣя Діоклетіана и отъ беззаконія (ъ п о м іл ., aveu ta) передъ Богомъ».Тогда онъ передалъ посланіе Діонисію архистратигу своихъ силъ, который также боялся Б ога. И  тотчасъ-же онъ послалъ изъ Антіохіи молодыхъ комитовъ (коАѵес, x6 p ]ç , cornes) и начальниковъ отъ всѣхъ анархій своего царства, и они поступили согласно повелѣнію даря Константина во второй день мѣсяца Тубе  и освободили исповѣдниковъ-мученпковъ, мущинъ и женщинъ, вдовъ и сиротъ и также остальныхъ: епископовъ и священниковъ и діаконовъ и монаховъ и начальниковъ солдатъ; словомъ всѣ, которые [страдали] ради имени Іисуса Христа, вышли изъ своего гнета и принесли приношенія во второй день мѣсяца Тубе  изъ всего царства его, сообразно тому, какъ царь приказалъ Діонисію, своему архистратигу, и имя Наш его Господа Іисуса Христа было прославлено. Аминь.Царь же самъ еще не принялъ крещенія. По прославленіи Христа пришелъ къ нему М ихаилъ, архангелъ небесъ, и увѣщевалъ его слѣдующимъ образомъ: «Пошли въ Египетъ за святыми, въ числѣ семидесяти двухъ, чтобы они пришли и окрестили тебя и научили тебя вѣрѣ твоего спасенія». И  поступилъ царь согласно всему тому, что ему сказалъ ангелъ Господень; онъ послалъ и привелъ ихъ, и они научили его и его домочадцевъ и окрестили его и его ближнихъ и причастили его дара спасенія и благословили его. Онъ ихъ отпустилъ, и они отправились обратно въ свою землю .... каждый въ свой [городъ] въ мирѣ.Ц арь же Константинъ сидѣлъ на тронѣ своего царства и боялся Бога и прославлялъ его. Услышали цари Персовъ, что случилось съ Діоклетіаномъ и какимъ образомъ онъ скончался, и прониклись безуміемъ, такъ какъ Діоклетіанъ преподносилъ имъ ежегодно подарки для славы ихъ боговъ. Когда же Константинъ взялъ власть въ свои руки, онъ ничего не давалъ, ни имъ. ни ихъ богамъ; онъ не искалъ ихъ, но только вѣры въ Н аш его Господа Іисуса Христа, ибо омъ былъ справедливъ.И возстали цари Персовъ и собрали всѣ свои силы и отправились по рѣкѣ Тигру. Возсталъ и Константинъ и собралъ всѣхъ тѣхъ воиновъ, которыхъ нашелъ въ Антіохіи, такъ какъ онъ надѣялся на Господа Своего Б ога и переправился со своимъ войскомъ, которое было при немъ, черезъ рѣку Тигръ и вступилъ въ землю Персовъ. И  они стояли, чтобы сражаться между собою.Когда Римляне увидѣли великое множество Персіи, (т. е. Персовъ , п е р с іс , Гкрстіс;) они упали духомъ, бѣжали и оставили царя однимъ; и окружили его колесницы Персовъ грозившихъ ему смертью.



6Тотчасъ вошелъ ангелъ Б о га  со свѣтящимъ облакомъ въ средину П ерсовъ , похитилъ его (т. е. Константина) колесницу и коня и унесъ его въ Константинополь дуновеніемъ своего духа. Когда царь увидѣлъ что Богъ совершилъ надъ нимъ, онъ приказалъ по всему царству написать (изобразить) облако и коня, на которомъ оііъ ѣздилъ, въ память силы Господней, которую Онъ обнаружилъ на царѣ Константинѣ и которую должно прославлять какъ чудо. И  повелѣлъ царь Константинъ строить стѣны Константинополя до высоты царскаго дома и назвалъ онъ городъ «Городомъ Спасенія».И случилось, опять по прошествіи года, что начальники силъ царей Персовъ говорили со своими царями такъ: «Владыки наши и цари земли Персовъ , слушайте своихъ рабовъ, которые говорятъ передъ лицомъ вашей великой славы. Если вы желаете сражаться съ царемъ Римлянъ, дайте намъ власть и мы приведемъ его въ большой городъ царства связаннымъ на вашей колесницѣ какъ собаку, чтобы знала вся земля, что нѣтъ царя п владыки, подобнаго владыкѣ царства Персовъ. Ибо мы знаемъ, почему онъ спасся въ тотъ день, когда мы окружили его: явилось облако и похитило его изъ нашихъ рукъ; онъ знаетъ средства колдовства христіанъ, потому онъ пользуется своимъ искусствомъ и спасся изъ нашихъ рукъ. Н о вотъ у насъ есть мудрые чародѣи, которые намъ помогутъ во всемъ, что онъ сдѣлаетъ своимъ искусствомъ, и они научатъ насъ».И  повелѣли тотчасъ-же цари Персовъ Канопу (к.&.попос Каѵсотгос), архистратигу войскъ царей Персовъ, собрать ихъ колесницы и ихъ конницу и пѣхоту и отправиться въ (землю) Романію 'Ршілаѵі'а) ипереправиться черезъ рѣку Тигръ и сѣсть на землѣ Римлянъ. Они же переправились и вступили въ землю Римлянъ.Когда услышалъ это царь Константинъ, онъ собралъ всѣхъ своихъ воиновъ и сосчиталъ ихъ и ихъ было милліонъ двѣсти тысячъ, которые взяли мечъ, и они отправились.... и пришли въ пустыню.Когда они находились три мѣсяца одни противъ другихъ, то нуждались въ водѣ и Персы  и Римляне и вопіяли оба народа, каждый къ своимъ богамъ, о водѣ, народъ Персовъ и народъ Константина.Ц арь же Константинъ былъ силенъ въ Господѣ Богѣ своемъ; онъ взялъ жезлъ своего царства, влѣзъ на вершину скалы, которая возвышалась между Персами и Римлянами, обратилъ свое лицо на востокъ, простеръ свои руки и молился, говоря: «О Б ож е Вѣковъ и Отецъ Господа М оего Іисуса Хр иста, во Святое Имя котораго я вѣрую, который спасъ мою душу отъ всякихъ напастей, будь со мною и внемли мнѣ сегодня, о Отецъ Господа М оего Іисуса Хр иста, чтобы они знали сегодня, что Т ы еси



Владыка Н еба іі Земли и дай намъ сегодня воды, чтобы пило все это собр аніе и знало, что ты единый Богъ».Сказавъ это, царь взялъ жезлъ, который находился въ его рукѣ и уд арилъ скалу, говоря : «Во имя Господа М оего Іисуса Христа, да выйдетъ много воды, чтобы пило все это собраніе и ихъ скотъ». Тотчасъ вытекъ большой ключъ воды изъ скалы, на подобіе потока ( х ^ ім г ѵ р р о с , уДшар^о;) и явилась большая рѣка, которая сущ ествуетъ по настоящій день во владѣніяхъ Римской земли. И  вся его толпа пила и ихъ скотъ.Когда народъ его пересталъ пить, царь говорилъ съ ними съ большимъ милосердіемъ и увѣщевалъ ихъ, говоря: «Удалитесь, весь народъ Римлянъ, чтобы и братья ваши, Персы , пришли и пили, ибо они умираютъ отъ жажды въ этой пустынѣ, они сами и ихъ цари и ихъ скотъ». Тогда удалились рабы царя Константина, а онъ далъ знакъ рукою царямъ Персовъ и всей толпѣ ихъ, которые находились на пескѣ на берегу моря, говоря 
іім ъ  такъ: «Вставайте, вельможи царства Персовъ, вы сами и весь народъ вашъ съ вами и ступайте и пейте воду, которую Господь Богъ Вседерж итель послалъ намъ, чтобы вы Е го  прославляли и благословляли».Тогда цари Персіи —  вотъ ихъ имена: Никомидъ, У р ъ , Арменъ, Л е монтъ и Аппіанъ (m iio .U H 2s.H c — Хглорру];, отгр — ”Цэ (?) гѵрліенос — ” Лр- и.£ѵэ;, Л е л ю н т о с , & .п ш л .н ос —  ’Атігаяѵб;), пять царей Персовъ бросились наземь и поклонились царю Константину и его людямъ, говоря: «Благословенъ Господь, Богъ царя Константина, Владыка Н еба и Земли и М оря и всего что въ нихъ, который свергнулъ несправедливаго Діоклетіана и посадилъ на его мѣсто царя Константина сообразно тому что мы видимъ. М ы  не станемъ болѣе воевать противъ Б ога Неба».Сказавъ это, пять царей Персовъ пали ницъ; тогда пошелъ царь К онстантинъ, приподнялъ ихъ, поцѣловалъ ихъ, повелъ ихъ, идя передъ пими, до тѣхъ поръ, пока не напились они и скотъ ихъ и вся ихъ толпа. И  они благословляли его и вернулись въ свою страну, съ большой радостью и прославляли Бога и Возлюбленнаго Сына Е го  и они не возставали противъ земли во всѣ дни царя Константина.Послѣ сего царь Константинъ вернулся въ Константинополь со всей своей толпой, прославляя и хваля милость и силу, которую Онъ оказалъ царю лицемъ къ лицу.Когда царь жилъ въ домѣ своемъ и Господь успокоилъ его отъ всѣхъ окрестныхъ враговъ е г о 1), пришли къ нему цари Персовъ и также всѣхъ другихъ царствъ д о .... ^варваровъ.... ладанъ; они поклонились ему, упавъ

1) Cp. II  кн. Ц арствъ 7,1.



8ницъ и поднесли ему свои дары въ изобиліи. И  царь Константинъ устроилъ для нихъ большія царскія пиршества; они ѣли и пили съ нимъ съ великой мудростью (? е ш с т н м н  — £тисгту)р)) ; и всѣ цари боялись могущества Б ога, которое Онъ обнаружилъ на царѣ Константинѣ.И  случилось послѣ сихъ происшествій, что у царя Константина была сестра, дѣва по имени Е в д о к с ія , которая боялась Б ога отъ рожденія своего. Она не знала мужскаго ложа, но поступала съ большой мудростью и совершала добрыя дѣла. Она спала въ спальнѣ (коітсоп, хоітсоѵ), стѣны которой были украшены золотомъ и серебромъ и потолокъ которой былъ украшенъ разными драгоцѣнными камнями, и сдѣлалъ эго для нея царь. И  она боялась Б о га.В ъ  этотъ день среди ночи дѣвица спала на своей кровати, украшенной золотомъ и серебромъ, и одѣяло изъ полотна, сотканное золотомъ и пур пуромъ и украшенное камнями, лежало на ней; это было то, которое цари Персовъ принесли въ даръ царю, онъ же подарилъ его своей сестрѣ, чтобы она покрывалась имъ.И  вотъ мужъ въ свѣтѣ предсталъ передъ дѣвицей, съ царскимъ жезломъ въ правой рукѣ и сказалъ ей такъ: «Евдоксія! Евдоксія«! Она проснулась и отвѣтила: «Я здѣсь, мой господинъ». Опа пала ницъ и поклонилась ему, говоря: «Кто ты такой, мой господинъ»? Онъ же далъ ей руку, поднялъ ее и сказалъ ей: «Н е бойся, о святая дѣва! То что ты видишь во снѣ —  отъ ангеловъ Отца М оего, который на Н ебесахъ; будь спокойна и сильна, ибо Я  тотъ, который спасаетъ васъ отъ всякихъ напастей. Отчего ты спишь на кровати изъ золота и серебра подъ полотномъ и пурпуромъ и подъ драгоцѣнными камнями и не ищешь мѣста М оего Воскресенія»?Она боялась говорить въ Е го  присутствіи. Онъ протянулъ Свою правую руку, благословилъ ее, отнялъ у ней боязнь и далъ ей силу слова.Она сказала: «Кто ты такой, котораго окружаетъ столь великій блескъ»?Онъ отвѣтилъ ей: «Я тотъ, котораго распяли на крестѣ во время Понтія Пилата; ступай и взгляни па руки Мои и на ребро М ое.Дѣва отвѣтила: «Вѣрую, о Господи! Что Ты  велишь сдѣлать Своей рабѣ»?И  отвѣтилъ ей Господь Іисусъ Н аш ъ Спаситель: «Встань и отправься въ Іерусалимъ и отыщи мѣсто М оего Страданія, которое и есть мѣсто М оего Погребенія, мѣсто, куда вложили М ое тѣло, мѣсто, изъ котораго Я  воскресъ на третій день. Т огъ , который идетъ передъ Моимъ Отцомъ, архангелъ Михаилъ, приступилъ по повелѣнію Отца М оего, отвалилъ ка



9мень и сидѣлъ на немъ!). Этотъ камень находится въ сторонѣ отъ дверей мѣста М оего Воскресенія. И  вотъ, Я  буду съ тобой, пока ты не исполнишь всего, что Я  повелѣваю тебѣ, ибо прошло уж е триста шестьдесятъ пять лѣтъ со дня, когда Я  воскресъ изъ мертвыхъ.Первосвященники и старѣйшины народа и книжники знали, что Я  Сынъ Б ож ій , и знали также, что Я  воскресъ изъ мертвыхъ на третій день и что Я  вошелъ въ славу Свою. Они совѣщались въ своемъ лукавствѣ и говорили между собою, сидя въ собраніи развратителей: «Что намъ дѣлать? Вотъ Онъ воскресъ изъ мертвы хъ1 2). Если узнаютъ это тѣ, которые видѣли Е г о , они увѣруютъ въ Н его , такъ что и Израильтяне перестанутъ слушаться насъ и увѣруютъ. Дайте намъ совѣтъ, о вы книжники дома Израилева». Отвѣтилъ К а іа Ф Ъ  первосвященникъ, говоря: «Нѣтъ лучше слѣдующей мудрости: Встанемъ и прикажемъ проповѣдникамъ, чтобы они разглашали по Сіону и Іерусалиму слѣдующее: Всякій человѣкъ да принесетъ мусоръ своего дома къ мѣсту Назарянина Іисуса и все, что будетъ еж едневно брошено на улицы городовъ и всѣ обломки, чтобы все это было брошено на гробъ этого обманщика, ибо пришли приверженцы Петра и которые были съ Нимъ и взяли Е го  тайно, чтобы обмануть насъ. М ы  же не можемъ уничижать закона нашего архипророка Моисея».И  послушался ихъ народъ Іудеевъ и они поступили какъ было имъ сказано. Вотъ триста шестьдесятъ пять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ.Теперь же встань и отправься въ Іерусалимъ и ты найдешь мужа отъ М оего колѣна и изъ рода Іосифа, отца М оего, и М аріи, матери Моей. Они тебѣ укажутъ мѣсто, гдѣ совершилось М ое Воскресеніе и ты его откроешь, дабы приходили изъ всѣхъ земель и поклонялись мѣсту Воскресенія Сына Божія».И  сказала дѣва Евдоксія: «Господь мой! Я  женщина, а Твой рабъ, мой братъ Константинъ, мужъ и онъ царь подвластный Тебѣ».Сказалъ ей Спаситель: «Я открою сердце царя и сердце всѣхъ его вельможъ, его сановниковъ и всѣхъ силъ царства его и они послушаются тебя, о мудрая дѣва»!Дѣва же, сестра царя, отвѣтила: « Я , Твоя раба, готова исполнить все, что Ты  мнѣ скажешь».Сказавъ это, она перестала видѣть Е го .Она позвала своихъ евнуховъ и дѣвпцъ, служившихъ ей. Они услы шали голосъ ея и поспѣшили явиться къ ней и сказали ей: «Госпожа наша,
1) Сравн. Ев. Мато. 28,2.
2) Сравн. Е в . Мато. 27, 02— 64.



— 10 —отвори іш іъ »! Когда же она отворила двери своей спальни, они услышали благоуханіе и видѣли лицо ея въ блескѣ. Они испугались, бросились наземь и поклонились еіі. Опа сидѣла па своемъ тронѣ изъ слоновой кости (еЛе- ф г о г г т о п , іХгсраѵтіѵо;) и приказала позвать къ себѣ Палантина (п&7Ѵ..\н- т ш о с ) , своего великаго евнуха.И  пришли н стали у дверей ея спальни тринадцать евнуховъ, по ихъ обыкновенію бритые и готовые дѣйствовать согласно тому, что выйдетъ изъ ея устъ.Она сказала ласковымъ голосомъ: «Палантинъ, великій изъ слугъ дома моего, ступай и созови стражу царя, чтобы она сказала Юлію (іотгЛюс, ’J o-j X io;) , великому евнуху царя: «Твоя раба Евдоксія желаетъ быть принята раньше чѣмъ дворецъ будетъ открытъ».Когда это было сообщено царю, онъ повелѣлъ тотчасъ-же поставить ея тронъ рядомъ со своимъ, по правую сторону, ибо онъ весьма любилъ ее за ея дѣла справедливости. Когда она шла, передъ ней шли сто евнуховъ и двадцать тѣлохранителей царя и тринадцать ея евнуховъ, а также шесть изъ ея дѣвицъ.Когда царь увидѣлъ ее, онъ взглянулъ на нее внимательно и замѣтилъ, что лицо ея въ блескѣ; онъ тотчасъ-же узналъ, что явился ей Б огъ  и посвятилъ ее въ тайны. Ц арь приподнялся со своего трона, обнялъ ее, поцѣловалъ ее въ уста, очи, грудь и руки. И  благословилъ ее братъ ея, царь, говоря: «Да благословитъ тебя Христосъ и дастъ тебѣ силу, пока не исполнишь всего, что сказалъ тебѣ Господь». И онъ заставилъ ее сѣсть по правую свою сторону и сказалъ стоящимъ передъ нимъ: «Удалитесь, пока я не перестану говорить съ дѣвою»!Когда они удалились царь сказалъ съ веселымъ лицомъ: «Скажи мнѣ, что ты видѣла» ! ибо онъ зналъ, что ангелы являлись ей часто но причинѣ святости ея. И опа говорила слѣдующимъ образомъ: «Да здравствуетъ царь во вѣки! Я  видѣла невиданное и неслыханное и что страшно пересказать, но Онъ повелѣлъ мнѣ въ видѣніи (о о р о м ^ , орар.ос), чтобы я сказала твоему величію. Теперь ж е, мой господинъ, приказывай мнѣ, своей рабѣ».И  сказалъ ей царь: «Говори, царевна»!И отвѣтила опа, говоря: «Вотъ я спала и вошелъ ко мнѣ мужъ въ свѣтѣ и съ гордымъ выраженіемъ лица, съ царскимъ жезломъ въ правой рукѣ. Онъ заставилъ всю мою спальню наполниться благоуханіемъ, подошелъ ко мнѣ съ правой стороны и сказалъ мнѣ съ большой кротостью, говоря: «Евдоксія! Евдоксія! добрая дѣва». Я  открыла свои глаза, увидѣла Е го  и испугалась. Онъ успокоилъ мое сердце и я перестала волноваться. Онъ сказалъ мнѣ: «Отчего ты спишь на кровати изъ слоновой кости, украшен



— 11 —ной золотомъ и серебромъ подъ одѣялами, украшенными золотомъ и топазомъ (т о п а л г о и , 'іо'каСюѵ) и не ищешь мѣста М оего М ученія, мѣста М оего Воскресенія»? Когда Онъ отнялъ у меня боязнь, желая, чтобы я спросила Е г о , я сказала Е м у : «Кто ты, мой господинъ»? Онъ сказалъ мнѣ: «Я Іисусъ, Спаситель твоей души. Встань п отправься въ Іерусалимъ и открой мѣсто М оего Мученія и М оего Воскресенія послѣ того какъ Я  былъ распятъ старшинами Израиля и былъ вложенъ въ новый гробъ, который І о с и ф ъ  высѣкъ изъ скалы. По нро'шествіи-же двухъ дней, въ утро третьяго дня, пришелъ Михаилъ архистратигъ небесныхъ силъ, приступилъ, отвалилъ камень и сидѣлъ на немъ; онъ приготовилъ путь Моему Отцу и воскресилъ Меня изъ мертвыхъ; это совершилосыіатретій день. Когда узнали начальники Іудеевъ, что Я  воскресъ на третій день, они пренебрегли Мною и Моимъ Отцомъ и Моимъ Святымъ Воскресеніемъ и повелѣли жителямъ Сіона и Іерусалима слѣдующее: Всякій человѣкъ, который будетъ очищать свой домъ въ Сіонѣ и Іерусалимѣ, будетъ бросать мусоръ на гробъ Назарянина и тѣ, которые очищаютъ площади и улицы города, будутъ бросать мусоръ на гробъ, чтобы имъ покрыть его, чтобы пикто не помнилъ его. Вотъ триста шестьдесятъ пять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ». И  сказалъ Онъ мнѣ: «Когда ты придешь въ Іерусалимъ, Мой любимый городъ, тотъ въ которомъ это зло совершили безбожники Іудеи, ты схвати ихъ изаставьихъ  (сказать), гдѣ гробъ Господа М оего (sic!); укажутъ его тебѣ люди отъ М оего колѣна и изъ рода М оего отца и Моей матери по плоти». Теперь ж е, мой господинъ и царь, обрати вниманіе на это и смотри, что тебѣ слѣдуетъ дѣлать, ибо Онъ сказалъ мнѣ: «Если вы не поспѣшите исполнить эго, вы умрете».Отвѣтилъ царь, говоря : «Всякое дѣло, которое Господь прикажетъ, я исполню и всякаго совѣта, который онъ дасгъ, я послушаюсь, какъ я эго сдѣлалъ со своей матерью Е л е н о й  (о е Л е к н , ' E X évyj) во дни появленія Креста.Теперь же встань и отправься въ свои хоромы и собери гамъ своихъ дѣвицъ; я-ж е соберу вельможъ дворца и прикажу имъ избрать тѣхъ, которые отправятся съ тобой въ Іерусалимъ».Она встала и принялась за свою обыденную работу.И  сказалъ царь своимъ тѣлохранителямъ: «Ступайте къ воротамъ дворца и соберите силы государства, такъ какъ мнѣ нужно сказать имъ слово». Они тогчасъ-же отправились къ воротамъ.У царя были двѣ трубы (с а Лл іи Х^, стаХту!;) изъ кованнаго золота и когда царь желалъ ночью сдѣлать сообщеніе и сказать слово своимъ вельможамъ однимъ, вотъ какимъ образомъ поступали: Когда трубили въ первую трубу, собирались полководцы и эпархи, когда-же трубили во вторую трубу, собирались комиты п трибуны и начальники царскаго двора.
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Когда протрубили въ первую трубу, немедленно пришли полководцы и эпархп и вошли къ царю и они стояли и поклонились ему, ибо они видѣли, что его лицо исполнено радости.Ц а р ь сказалъ имъ съ радостью и веселіемъ: «Слушайте меня, вельможи царства Римлянъ»!И  отвѣтили они съ великимъ почтеніемъ: «Вотъ, мы твои рабы, слушаемъ».Сказалъ онъ имъ: «Я говорю съ вами о дѣлѣ, которое отъ Бога».Они сказали: «Вотъ, мы передъ Тобою, нашъ господинъ»!И  онъ сказалъ имъ все, что Господь приказалъ дѣвѣ. Они очень удивились, они пали на колѣни вторично, они прославляли Б о г а, и благословляли царя и дѣву. И  сказали они единогласно: «М ы , твои рабы , готовы отправиться съ ней и мы не будемъ ѣсть въ своемъ домѣ, пока не будемъ удостоены видѣть сей великій блескъ».Когда они согласились съ царемъ, онъ сказалъ Діонисію, начальнику своихъсилъ:«Ступайскорѣеиснаряди для нея четырехъ полководцевъ и четыре тысячи воиновъ и четыре колесницы для полководцевъ и три для царевны и много золота изъ дома твоего господина и дай ей серебряные сосуды для отправленія ихъ намѣсто Н аш его Господа Іисуса Христа, и много скота и овецъ и барановъ и много телятъ, и суда на морѣ, чтобы они везли пищу для толпы и чтобы двѣнадцать судовъ оставались на морѣ для службы войска, и чтобы четыре корабля стояли у  берега и четыре корабля находились на морѣ, пока она не исполнитъ всего, что Господь ей сказалъ, и чтобы въ продолженіи семи дней они прибыли въ Іерусалимъ. И  ты извѣстишь нашего Отца Епископа, чтобы онъ собралъ сегодня весь городъ, такъ какъ царь Іисусъ  пришелъ эту ночь въ нашъ городъ. Я  самъ также иду съ дарам и.... Послѣ всего этого ты раньше всего сдѣлай вотъ что: отправь начальника пятидесяти воиновъ ( п е и т н к с т т ^ р х 00) теѵтуjxôvTap^oç) на дорогу царя, чтобы онъ приказалъ городамъ и селамъ не препятствовать объявленію имъ слѣдующаго: Вотъ что говоритъ вамъ царь: не бойтесь, ибо царевна проѣдетъ, сестра царя въѣдетъ въ Іерусалимъ и будетъ молиться въ томъ мѣстѣ».Когда все эго случилось, отправилась дѣва Евдоксія, сестра царя, со своими евнухами и также со своими дѣвицами на трехъ колесницахъ, которыя полководецъ приготовилъ для сестры царя; ибо царь сдѣлалъ ее царицей и возложилъ на нее царскій вѣнецъ.Послѣ трехъ мѣсяцевъ она вступила (въ Іерусалимъ) со всѣмъ множествомъ своимъ. Она искала дома царя Давида и жила въ немъ съ дѣвицами, которыя были при ней. И пришли всѣ комиты и трибуны и начальники и старшины и всякій, кго имѣлъ власть, поклониться царицѣ



— 13 —и поднести ей дары : золото и серебро въ большомъ количествѣ. М ного было золота и серебра, которое было ей поднесено.И  случилось по прошествіи шести дней, послѣ того какъ она прибыла въ Іерусалимъ, въ утро седьмаго дня, что царица повелѣла захватить Іуд еевъ, находившихся въ Іерусалимѣ и Сіонѣ.В ъ  первый день захватили тысячу двѣсти Іудеевъ, на утро слѣдующ аго дня — пять тысячъ. Она повелѣла привести къ себѣ ихъ первосвященниковъ и сказала имъ : «О вы знатные изъ Іудеевъ, которыхъ слѣпота неизмѣрима и которые совѣтуютъ вселенной оставаться слѣпой. Вотъ что мнѣ теперь слѣдуетъ сдѣлать: содрать кожу съ вашихъ головъ, потому что вы безстыдники. Что же мнѣ сдѣлать съ добротой М оего Господа Христа, котораго вы распяли и котораго вы вложили въ гробъ и который воскресъ на третій день. Теперь ж е : Гдѣ Е го Гробъ»?И отвѣтили они, говоря: Госпож а паша и царица, не знаемъ».Она повелѣла повѣсить ихъ за голову. Когда ихъ вѣшали, одинъ пзъ нихъ по имени Іоилъ, книжникъ и пресвитеръ і і х ъ  синагоги, закричалъ, говоря: «Сведите меня къ царицѣ и я ей скаж у все, чего она ищетъ».Когда привели его къ ней со связанными на спинѣ руками и съ большой цѣпью (ргѵЛлгсіс, àXuo-tç), вѣсомъ въ пятьдесятъ Фунтовъ, висѣвшей на его шеѣ, такъ что оиъ не могъ поднять своей головы, опъ сказалъ ей такъ: «Да здравствуетъ царица во вѣки! Я  знаю, что ты боишься Б о га; поэтому ты ищешь Гроба Христа. И  вотъ прошло триста шестьдесятъ пять лѣтъ съ того дня, когда Онъ воскресъ изъ мертвыхъ; наши отцы дали намъ приказаніе скрыть Гробъ  Іисуса. Отпусти насъ и мы тебѣ укажемъ чего ты ищешь».Она повелѣла снять другихъ и удалили цѣпь съ шеи Іопла книжника; когда его сердце окрѣпло, онъ сказалъ ей: «О моя владычица, царица вселенной! Вотъ есть родственникъ по плоти Спасителя Іисуса Христа отъ колѣна Іуды, пресвитеръ Христіанъ, по имени Іаковъ, которому отъ роду его шестнадцать лѣтъ, и который называется Іаковомъ по имени Іакова, брата Господня; онъ тебѣ все скажетъ».Когда она услышала, что онъ отъ колѣна Іуды, она обрадовалась и спросила: «Гдѣ онъ»?Отвѣтилъ ей Іоилъ книжникъ: «Я тебя поведу къ его дому, такъ какъ онъ старецъ и страдаетъ подагрою (по2ѵ.Ад?рос, ігоЗауро;) въ ногахъ».Она вышла изъ дома царя Давида и отправилась пѣшкомъ со своими полководцами и съ двадцатью солдатами. Когда она достигла дома его, она нашла, что его дѣти и дѣти его дѣтей до пятаго колѣна приготовили свой домъ для царицы, очистили его и украсили его вѣнками и окропили его



-  14 -дорогими благоуханіями, такъ какъ царица, сестра царя, пришла къ ихъ отцу. И  они поставили три трона передъ ней.Когда она приблизилась къ дверямъ, старикъ сидѣлъ на кровати и спросилъ ее, говоря : Благословенъ избранный родъ, о которомъ предсказала Сивилла, сестра Эпоха книжника, слѣдующимъ образомъ: И встанетъ царь справедливый въ царствѣ Римлянъ по имени Константинъ; въ его рукѣ будетъ правда, и справедливость будетъ на его плечахъ и будетъ онъ прославлять Б ога повсюду. Это есть Воскресеніе Господа Н аш его Іисуса Х р и ста, которому честь и сила и слава во вѣки вѣковъ. Аминь».Когда старецъ пересталъ прославлять Б ога и восхвалять царя, она схватила его руку и поцѣловала ее. Онъ сказалъ ей: «Я Іаковъ, сынъ Іосифа, по имени отца моего отца, какъ писано: «Іаковъ, братъ Господень, сынъ Іосифа плотника, отца Христа по плоти». Онъ отецъ Іакова ; Іаковъ родилъ своего первенца и назвалъ его также І о с и ф о м ъ . І о с и ф ъ  же родилъ меня и назвалъ меня Іаковомъ. Такж е моего первенца, который стоитъ передъ тобой, зовутъ І о с и ф о м ъ . Іоаннъ дѣвственникъ тотъ, который посвятилъ отца моего въ епископы, меня же отецъ мой сдѣлалъ пресвитеромъ, дабы я жилъ, пока ты не придешь сюда и не станешь искать мѣста Воскресенія Христа. Вотъ рѣчь, которую Господь сказалъ П етру: «Если Я  хочу, чтобы онъ пребылъ, пока прійду; что тебѣ до того? ты иди за М ною »1). Ты  та, которая пришла искать черезъ меня Е го  Воскресенія. Теперь же встань, пойдемъ и я гебя поведу къ Е го  Гробу».И  всталъ старецъ съ радостью Святаго Д у х а , пошелъ и сталъ на навозной кучѣ ( к о п р іь , хотгрі«), которая возвышалась надъ всѣмъ городомъ, па самую вершину ея, и сказалъ: «Вотъ мѣсто Гроба Господа М оего».Она тотчасъ же повелѣла привести триста ословъ, чтобы очистить мѣсто и заставила Іудеевъ копать, нѣкоторымъ ж е велѣла оставаться при скотѣ; и поставила она солдатъ, чтобы они принуждали ихъ работать отъ солнца до солнца (т. е. отъ восхода до заката солнца), отпуская имъ пищу изъ дворца.П о прошествіи трехъ мѣсяцевъ обнажился верхъ Гроба. И они продолжали работать. Она послала полководца съ тысячею воиновъ къ царю. И  пришелъ царь. Она сказала ему: «Господинъ мой и братъ мой, ты внялъ мнѣ во всемъ; успокой мое сердце и въ этомъ: напиши по всей вселенной и по всей землѣ твоего царства, чтобы была отпразднована П а сх а , гакъ какъ мы нашли Гробъ ; но мы не знаемъ, гдѣ его дверь».Тогда царь повелѣлъ объявить П а сх у по всему царству своему, чтобы отпраздновали ее въ пятый день мѣсяца Тубе  до одиннадцатаго ; это — празд
1) Ев. отъ Іоанна 21,22.



— 15 —нество мѣсяца Тубе, которое празднуется до сегодняшняго дня во всей римской землѣ.Послѣ Пасхи они не нашли двери (гроба). Тогда дѣва сказала царю: «Вотъ весь міръ празднуетъ П а сх у , мы же съ тобою отпразднуемъ другую . Когда царь и дѣва праздновали вторую П а сх у , Господь явился ей у двери Гроба. Она немедленно повелѣла копать въ томъ мѣстѣ, и нашли камень, на которомъ сидѣлъ ангелъ. Когда всѣ узнали это, царь сказалъ епископамъ: «Ступайте въ Г р о б ъ » .... И  епископовъ было двѣнадцать, все исповѣдники (^омо'Л.оон.тнс, 0р.оХоуу]ту]с), и былъ тамъ вмѣстѣ съ одиннадцатью блаженный Ѳеофилъ, архіепископъ Кесарійскій. И отвѣтилъ блаженный ласковымъ голосомъ, говоря: «Да здравствуетъ царь во вѣки! М ы  люди плоти и недостойны войти первыми въ мѣсто Святаго Воскресенія Н аш его Господа Іисуса Христа, но мы просимъ твое величіе, чтобъ ты послалъ въ Сіонъ и привелъ къ намъ двѣнадцать невинныхъ юношей сообразно числу двѣнадцати апостоловъ».Онъ немедленно послалъ въ Сіонъ и пришли отцы съ ними (т. е. съ юношами) и заставили ихъ раздѣться и умыться въ Силоамѣ, и помазали ихъ елеемъ пророка Самуила, помазавшаго пмъ Давида и Соломона, сына его, и возложили на ихъ головы вѣнки отъ маслинъ Елеонской Гор ы  и (дали имъ въ руки) пальмовыя вѣтви на подобіе тѣхъ, которыя толпа несла передъ Христомъ, когда Онъ въѣзжалъ въ Іерусалимъ, говоря: «Осанна въ вышнихъ! Благословенъ грядущій во имя Господне, Ц ар ь И зраилевъ!»1) И  привели ихъ къ царю и къ епископамъ и къ дѣвѣ и къ супругѣ царя, ибо были двѣ царицы.Когда ихъ привели, каждый епископъ назвалъ одного по имени; они помолились и благословили ихъ. Послѣ того они бросили жребій между двѣнадцатью, чтобы узнать, которому изъ нихъ по жребію придется первому войти въ Гробъ Господень. И  палъ жребій на сына Ѳеофила архіепископа.И  сказалъ блаженный: «Простименя! Благослови моего сына». Когда онъ получилъ благословеніе отъ апостоловъ и отъ царя и отъ дѣвы и отъ супруги царя, онъ отправился въ Гр объ ; когда онъ вошелъ въ него, онъ упалъ ницъ. И  повелѣли тому, который слѣдовалъ за нпмъ по жребію, схв атить его за обѣ ноги и вытащить его.И  сказалъ Св . Ѳ ѳ о ф и л ъ  царю и епископамъ: «Простите, огцы мои! Если какой царь или какой начальникъ позоветъ своего бѣднаго брата на свадьбу своего сы на— развѣ бѣдный не станетъ ходить по своему дому и по *
1) En. Ma 21 ,9 . Ев. Марка 11,9. 10. Еп. Іоанна 12, 13.



— 16 —сосѣдямъ, пока не найдетъ большаго подарка, который и пошлетъ передъ собой, чтобы хозяинъ свадьбы принялъ его съ радостью? Теперь ж е , мой господинъ и царь, призови насъ всѣхъ на свадьбу жениха нашей души и нашего духа, возлюбленнаго сына Е г о , Н аш его Спасителя Іисуса Христа, и не позволятъ намъ тѣ, которые стерегутъ Е го  Воскресеніе, войти въ дворецъ Е го  царства, если ты , царь, не пошлешь въ святой городъ Сіонъ, и не прикажешь привести сюда сѣдалище и столъ и дорогія лакомства (ла.а .т - 
тяк, (латтба) и отличнаго хлѣба и чашу и дорогаго вина и свѣтильникъ (Àiryçttidk., Хиуѵіос) и лампаду и жертвенникъ и отличнаго ладану, чтобы сотворить жертвоприношеніе, чтобы ангелы поднялись на небо вмѣстѣ съ жертвою и дали намъ войти въ Гробъ Н аш его Спаса».Тотчасъ же принесли имъ все названное и царь сказалъ со страхомъ и трепетомъ: «Исполняйте милость Господню!» И  они заставили Ѳео<і>ила принести ж ертву. Когда онъ принесъ благословенную жертву, они заставили братьевъ пѣть, возглашая Аллнлуя надъ жертвой и вся толпа отвѣчала имъ: Аллилуя. И они сказали: «Народыязыческіе вошли въ Твое наслѣдіе. Аллилуя! Они осквернили Твой святой храмъ. Аллилуя! Они оставили Іер усалимъ подобнымъ огороду. Аллнлуя ! Они бросили покойниковъ, твоихъ р а- бовъ-мучениковъ, па съѣденіе небеснымъ птицамъ. Аллилуя! Плоть твоихъ святыхъ —  полевымъ звѣрямъ. Аллилуя!»Послѣ того какъ было принесена жертва, собрались епископы и діаконы Сіона и Іерусалима и царь и дѣва и супруга царя. И  повелѣлъ блаженный ОеоФИлъ отнести сосуды въ церковь Сіона и пришли десятки тысячъ народа и собрались. Когда произнесли Аминь, они понесли сосуды, и ангелы, которые стерегли Гробъ , поднялись вверхъ съ жертвою подъ звуки трубъ и великой радости на небѣ (стереоомл., а іеріш ^а)  и отецъ Ѳеофилъ и царь видѣли ангеловъ лицомъ къ лицу и вся толпа слышала трубу и веселіе и шумъ многихъ колесницъ.Когда наступила тишина, царь сказалъ отцу ѲеоФилу: «Ступай теперь въ Гробъ» и онъ пошелъ въ Гробъ . Онъ сказалъ: «Ботъ, здѣсь мѣсто трехъ людей, можетъ быть это гробъ тѣла пророка». Сказалъ царь: «Не бойся, но посмотри хорошенько!» Онъ посмотрѣлъ и было мѣсто трехъ людей и онъ пошелъ между ними и сказалъ царю : «Вотъ человѣческая кость вонзилась въ мою йогу». Сказалъ опять царь: «Посмотри хорошенько!» Онъ наклонилъ свою голову, чтобы видѣть человѣческую кость и нашелъ, что это былъ гвоздь надписи (tstTVo c , тітХо;) , которую прикрѣпили къ кресту. И  оиъ закричалъ громкимъ и дрожащимъ голосомъ: «Вотъ гвоздь надписи Хр и ста!»  И  царь взглянулъ и увидѣлъ надпись, которую Пилатъ прикрѣпилъ къ кресту Іисуса, а именно слѣдующую: «Іисусъ Назарянинъ, Царь



—  17 -Іудейскій», писанную но еврейски, но римски и по гречески ( о т е ш ш , 'Icove; = г,Е Х лу]ѵ£;). И онъ палъ тотчасъ же ницъ. Вынесши надпись изъ гроба, онъ положилъ ее на камень, на которомъ сидѣлъ ангелъ, чтобы видѣли ее всѣ, И  пали ницъ видѣвшіе ее и поклонялись ей, вопія и плача около трехъ часовъ. И всталъ епископъ и подалъ руку царю и дѣвѣ и с у пругѣ царя, и протрубили въ трубы и поднялась вся толпа.Тогда царь повелѣлъ привести свою великолѣпную колесницу, на которой онъ ѣхалъ въ Іерусалимъ; она была вся изъ золота и четыре бѣлыхъ мула везли ее и не было ни одного пятна на нихъ, а они были чисты. И онъ положилъ надпись Іисуса на нее и приказалъ вести ее передъ собой въ Константинополь, съ тѣмъ чтобы царь бралъ ее съ собой и возилъ ее на войну и всюду куда пойдетъ, на подобіе кивота передъ Израилемъ.Когда колесница достигла воротъ Іерусалима, ноги лошадей подогнулись и ихъ морда коснулась земли, однако ихъ заднія ноги остались крѣпкими. Когда сообщили царю о томъ, что случилось, онъ удивился. И  сказалъ отецъ Ѳеофилъ царю: «Господь не желаетъ, чтобы она покинула это мѣсто до конца, какъ писано: Сынъ Человѣческій приходитъ и находитъ вѣру на землѣ». И  повелѣлъ царь вернуть надпись къ мѣсту Воскресенія. И  встали тотчасъ же лошади и пришли туда съ колесницей и съ надписью Спасенія и стояли у отверстія Гроба. И  взялъ ее отецъ Ѳеофилъ, епископъ Кесарійскій, и произнесъ сей гимнъ и царь отвѣчалъ ему и весь народъ, говоря: «Вотъ слава Іисуса, которую мы несемъ. Аминь. Д а  не узрятъ ея враги наши, да нс славятся ею тѣ, которые ненавидятъ Е го , но царь справедливый и дѣва понесутъ ее. Собрались колѣна народовъ и племенъ привѣтствовать ее, Израиль же не любитъ Е го и не соблюдаетъ Е го  завѣта. Господь благословляетъ царя и его народъ. Аминь».Когда онъ окончилъ гимнъ славы, онъ вложилъ надпись въ мѣсто Воскресенія. Царь сдѣлалъ большой крестъ изъ кованнаго золота съ золотой надписью, прикрѣпленной къ нему: онъ положилъ ее на колесницу, на которую клалъ надпись (т. е. настоящую надпись креста) и возилъ ее въ пути передъ собой во всякое время; и не садился больше на нее (колесницу) и повсюду куда царь въ своемъ сердцѣ желалъ идти, колесница ходила сама, пока туда не прибывала, какъ писано: «Сердце царя въ рукѣ Б ога».Послѣ того дѣва спросила Господа относительно двухъ труповъ, которые были найдены въ гробу. И сказалъ ей Господь во снѣ ночью: «Это два разбойника, которые были распяты вмѣстѣ со Мною. Когда же Я  воскресъ изъ мертвыхъ они остались въ гробу. Тотъ, кто по правую сго-: ; ; 11 т і И' і : 11 lîm'T. О ГД. Ими. ІЧ т ;. Лрх. <Юш Т. IV.



-  18 -рону, Д е м асъ 1), былъ еврей; онъ отрекся отъ Меня по закону Іудеевъ; тотъ, кто гіо лѣвую сторону, исиовѣдывавшій М еня, былъ язычникъ».Н а  слѣдующій день она взяла того, который находился по правую сторону и похоронила его прекрасно, вложила его въ каменный ковчегъ и запечатала его и написала снаружи: «Се тотъ, который исповѣдывалъ Своего Господа». И  положила его на сѣверъ отъ Гроба (Господня). Ц арь повелѣлъ вложить ящикъ въ землю.И  вынула она также того, который находился по лѣвую сторону, омыла его виномъ, окропила его разными благоуханіями и одѣла его въ пурпуръ, полотно и чистый шелкъ и похоронила его у отверстія Гроба, чтобы приносили тамъ жертву во всякое время.Послѣ сихъ происшествій царь далъ дѣвѣ двадцать кепт енаріевъа) золота и двадцать кентенаріевъ серебра и всѣ вельможи дворца дали два 
кент енарія, по одному кент енарію  золота и по одному кентенарію  серебра, чтобы она возстановила всѣ мѣста, которыя указалъ ей Господь. И  назначилъ ей царь тысячу каменотесовъ и четыре тысячи работниковъ и велѣлъ епископамъ крестить ихъ, такъ какъ они всѣ были Евреи, принадлежащіе къ колѣнамъ Гуды и Веніамина.Послѣ всего этого царь сѣлъ на свою колесницу и отправился въ свой городъ, хваля Б о га  за все видѣнное имъ. Дѣва же еіце осталась въ Іер усалимѣ на мѣстѣ Воскресенія Господня, она и супруга царя и дѣвицы и дочери вельможъ царя, чтобы оказать почтеніе мѣсту Христа. Она почтила и возстановила и оправила въ серебро камень, на которомъ сидѣлъ ангелъ, и мѣсто рожденія и мѣсто вскормленія и мѣсто, въ которомъ Онъ былъ крещенъ Іоанномъ Крестителемъ, и домъ Лазаря въ Виоаніи и мѣсто, которое находится на Елеонской горѣ, мѣсто, гдѣ Онъ былъ схваченъ. В ъ  томъ мѣстѣ была скала, изъ которой былъ высѣченъ сосудъ (Аг^нгѵпн, Xocxocvy], Xîxàv/)), въ которомъ Онъ мылъ апостоламъ ноги. Эго мѣсто Іудеи наполнили костями человѣческими и животныхъ. Она поправила также всѣ другія 1 2

1) Въ текстѣ стоитъ з^нмліоеі вмѣсто (Auap.âç) каковая Форма встрѣчается
между прочимъ въ такъ называемомъ «Евангеліи Никодима». Здѣсь кромѣ того Демасъ 
смѣшанъ съ Гестасомъ (Гестлс, Гё<гта?). По Евангелію Никодима отрекшійся отъ Іисуса 
назывался Г еата;, между тѣмъ какъ исиовѣдывавшій Христа Ди<тр.а;; кромѣ того по тому 
же источнику исиовѣдывавшій Христа висѣлъ по правую сторону, а отрекшійся отъ Него 
по лѣвую сторону.

2) кеіітнп*.рю «і, xEvTïjvapiov, lat. ccntenarium, араб. j  LLüi кинтаръ, вѣсъ въ 100 
Фунтовъ. Сравн. Баронъ В. Р. Р о з е н ъ , Императоръ Василій Болгаробойца. Извлеченія изъ 
лѣтописи Яхьи Антіохійскаго. Спб. 1883. (Прил. къ 44-му тому Записокъ Имп. Акад. Наукъ  
Л» 1.) стр. 81 слѣд. —  G ü l d e n p e n u i n g , 1. 1. pag. 186 цитуетъ Zosimus V , 29 xpuaeou тгтра-

Xîrpaç =  Olympiodor. frgm. 5. т£<лтарахоѵта xsvr/jvàp'.a.



— 19 —мѣста чудесъ силы Господа Іисуса, Спасителя Н аш его, и превратила ихъ всѣ въ мѣста собраній (с т т л .с е  =  стиѵаугіѵ =  абѵа^с).Когда она окончила всѣ добрыя дѣла, она дала епископу Іерусалимскому пять кент енщіевъ  золота и пять кентенаріевъ серебра и столько ж е дала старцу Іакову и онъ благословилъ ее. Она сѣла на свою колесницу съ супругой царя и съ дѣвицами и дочерьми полководцевъ царя и вельможъ его и властелиновъ и всѣхъ власть имущихъ, которыя были при дѣвѣ въ большомъ числѣ, прислуживая ей, до тѣхъ поръ, пока она не исполнила всѣхъ благословенныхъ дѣлъ. Онѣ всѣ сѣли на свои колесницы и предшествовали ей (т. е. дѣвѣ) пока она не достигла города царя. Ц арь снарядилъ свои колесницы и поѣхалъ имъ навстрѣчу до третьяго привала и прославлялъ ихъ всѣхъ за то, что они исполнили всѣ дѣла, которыя Господь повелѣлъ дѣвѣ.Такимъ-то образомъ она совершила это во имя Отца и Сы на Е го  и Святаго Д у ха  во вѣки. Аминь.
0. Леммъ.





Поддѣльныя ассирійскія древности.
В ъ  послѣднее время изготовленіе поддѣльныхъ древностей, благодаря умноженію числа музеевъ и собирателей, получаетъ все большее и большее распространеніе. Особенно обильно снабжаетъ Европу этимъ товаромъ Востокъ: возвратиться изъ Сиріи, Египта или Закавказья, Средней Азіи и Персіи безъ цѣнной бездѣлушки кажется невозможнымъ для уважаю щ аго себя туриста, а мысль о ловкой поддѣлкѣ невиданной древности «неразвитымъ» азіатомъ кажется до сихъ поръ смѣшною высокоцпвплизован- ному европейцу, даже нерѣдко и ученому, несмотря на присущій ему скептицизмъ. Это странное и неоднократно опровергнутое мнѣніе, что человѣку поевронейски не образованному недоступна поддѣлка, могущ ая одурачить ученаго знатока, не разъ уж е вела къ печальнымъ результатамъ, отъ которыхъ особенно страдали въ послѣднее время наши ближайшіе сосѣди —  нѣмцы. Всѣмъ памятенъ еще скандалъ съ моавптскпми древностями; невидимому, готовится не меньшій— съ Файюмскимп «античными» портретами...В ъ  прошломъ году Французскій ученый I .  Менанъ (М . Joach im  M e nant) обратилъ свое вниманіе на особый родъ поддѣлокъ, распространившійся въ послѣднее время —  па поддѣлки ассирійскихъ и халдейскихъ древностей, издавъ книжку, подобную прелестному изданію Клермопа- Ганпо (Clerm on t-G an neau, L e s  fraudes archéologiques en Palestine), подъ заглавіемъ: L e s  fausses antiquités de l ’Assyrie et de la Clialdée (par M . Jo a ch im  M enant. P a ris , E .  L e ro u x , 1888). Указавъ на два рѣзныхъ камня съ изображеніями Гистаспа и Д ар ія , изготовленіе которыхъ онъ относитъ къ четвертому десятилѣтію нашего столѣтія, нашъ авторъ переходитъ къ болѣе позднимъ Фабрикаціямъ, поддѣльность которыхъ легко распознается по невозможному стилю представленныхъ на небольшихъ пирамидкахъ изъ чернаго базальта Фигуръ геніевъ, царей и т. и ., а также и на цилиндрѣ изъ мраморовиднаго гипса. «Поддѣлки, о появленіи которыхъ мы только что сожалѣли», говоритъ затѣмъ авторъ (стр. 39) «хотя, невидимому, и указывали на существованіе правильно организованнаго производства, не получили, однако, широкаго распространенія. Вкусъ къ ассирохалдейскимъ древностямъ, возникшій вслѣдствіе открытій Ботты и Леярда,



— 22 —не былъ еще достаточно распространенъ, п поддѣлка касалась лишь древностей греко-римскихъ..............Поддѣлка ассиро-халдейскихъ древностей не требуетъ большаго совершенства: вкусъ публики не достаточниразвить (относительно этихъ древностей) для того, чтобъ уберечься даже отъ грубаго обмана. Любитель слишкомъ часто считаетъ терминъ ант ичный , въ примѣненіи къ древностямъ эпохи, предшествующей греко-римской цивилизаціи, синонимомъ варварскаго, а потому не удивляется грубости работы предмета. Такимъ образомъ, торговля подражаніями ассиро-вавилонскимъ древностямъ приняла широкіе размѣры............. Поддѣлка является подъ Формойкамей, барельефовъ и статуэтокъ; всѣ эти предметы имѣютъ общій характеръ, который указываетъ на общее происхожденіе..........«Размѣры камей колеблются между 4 и 6 сантиметрами по большему діаметру. Онѣ вырѣзаны на зеленоватомъ камнѣ, полупрозрачномъ, въ родѣ псевдо-перидота или хризолита; камень мягкій, легко поддающійся обработкѣ рѣзцомъ. Камея, которую мы здѣсь изображаемъ, достаточно характеризуетъ всю серію ; она представлена въ натуральную величину.

«Лицо изображено въ профиль, на головѣ —  шапка, богато украшенная галуномъ, борода длинная и остроконечная; туловище представлено впрямь, грудь покрыта ожерельемъ и богато изукрашенной нашивкой; въполѣ надпись, клинообразнаго характера..............Такъ какъ гравированіе вглубьтруднѣе работы рельефомъ, поддѣлыватель примѣнилъ второй способъ..........Онъ хотѣлъ выдать свою работу за ассиро-халдейскую древность..........Н ад пись имѣетъ довольно хорошій видъ: съ перваго взгляда, она можетъ показаться тщательно выполненной; клинъ хорошо переданъ и знаки напоминаютъ собою типъ «монументальной» вавилонской азбуки. Нѣкоторые изъ



-  28нихъ даже довольно удачно воспроизведены, особенно тотъ знакъ, который выражаетъ собою понятіе Божества и который встрѣчается въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Разсматривая, однако, остальные знаки, скоро замѣчаешь, что большинство ихъ искажено; такимъ образомъ, надпись въ концѣ концовъ не поддается никакому объясненію. Приходится отказаться разгадать, какое халдейское имя придалъ изготовитель своему персидскому царю.........«Разсмотримъ теперь поддѣльные ассиро-халдейскіе барельефы. Число ихъ велико. Т ѣ , которые издаются здѣсь, происходятъ изъ двухъ источниковъ: одни изъ нихъ доставлены мнѣ г. Клеркомъ (de Cle rcq ).........., другіеприсланы мнѣ изъ Н ью -Іорка......... Эги небольшіе барельефы имѣютъ одинъобщій характеръ.........  Они вырѣзаны въ довольно мягкомъ камнѣ, представляющемъ собою родъ алебастра, нѣсколько жирнаго и легко обрабатываемаго. Они высѣчены на дощечкахъ, величина которыхъ колеблется между 10 квадратными сантиметрами и параллелограмомъ въ 30 сантим. длины. Сцены иногда очень сложны. Представленныя на нихъ лица обнаруживаютъ два типа: одни съ непокрытой головой, другіе въ своеобразномъ головномъ уборѣ; нѣкоторые одѣты въ длинное платье, прямо спускающееся до самыхъ ногъ, другіе —  въ короткую тунику, оканчивающуюся выше колѣнъ. Они разстанавливаются такъ, чго образуютъ процессіи или сцены почитанія. Я  видѣлъ нѣкоторые изъ этихъ памятниковъ, которые напоминаютъ ассирійскіе мраморы, а также представляющіе сцены чисго-Фантастическія..........Н а всѣхъ барельефахъ — болѣе или менѣе обширныянадписи, выгравированныя всюду, гдѣ представлялась возможность. Знаки напоминаютъ «монументальные» вавилонскіе.«Исполненіе скульптурной работы неряшливо: Фигуры всегда дурнаго рисунка, причемъ очевидна цѣль заставить вѣрить въ наивность исполненія. Впрочемъ, иногда встрѣчается, рядомъ съ дурно исполненной головой, тщ ательно выработанная деталь костюма, которая обнаруживаетъ искусную руку современнаго поддѣлывателя.



-  24«Изображенный выше предметъ принадлежитъ г-ну К л ерку.........  П ривож у еще дощечку, по Фотографіи, доставленной изъ Н ью -Іорка, представляющую сидящую Фигуру въ богатомъ головномъ уборѣ и передъ нимъ —

слугу въ длинной одеждѣ; въ полѣ клинообразныя письмена. Если мы сравнимъ голову сидящей Фигуры съ головой, находящейся на камеѣ, мы замѣтимъ такое сходство, которое несомнѣнно связываетъ Между собою работу барельефовъ съ работой камей изъ псевдо-перидота. М ы  не можемъ тожене обратить вниманія..........на позу сидящей Фигуры. Никогда ни Ассирійцы,ни Халдейцы не являются намъ въ этой позѣ, которая указываетъ на обычаи современной Персіи, отъ вліянія которыхъ поддѣлыватель не съумѣлъотдѣлаться..........» Авторъ  перечисляетъ затѣмъ нѣкоторыя другія поддѣлки,на которыхъ встрѣчаются изображенія стэлъ, пирамидъ, сцены обожанія и т. п .; особенно оригинальна сцена обожанія свиньи или поросенка, Богъ вѣсть, на какомъ Фантастическомъ основаніи придуманная Фальсификаторомъ. Встрѣчается даже изображеніе, въ видѣ отдѣльной статуэтки, кабана, этого нечистаго животнаго, покрытаго надписями, якобы религіознаго содержанія. Н аконецъ, попадаются статуэтки очень грубой работы, преимущественно изображающія женщину, одну или съ ребенкомъ на рукахъ, во весь ростъ или въ сидячемъ положеніи. Н а  всѣхъ предметахъ, конечно, —  клинообразныя надписи.Г-н ъ  Менанъ старается выяснить, гдѣ именно сфабрикованы поддѣльныя древности. Онъ считаетъ возмояшымъ отвѣтить на этотъ вопросъ положительно: на основаніи свидѣтельства американскаго изслѣдователя D - r  H ayes W a rd , которому предлагали неоднократно подобные предметы во время пребыванія его въ Месопотаміи, онъ утверждаетъ, что онѣ Фабрикуются какой-то персидской семьей въ Кербелѣ; надо, впрочемъ, замѣтить. что предположеніе это остается недоказаннымъ: самъ авторъ далѣе (стр. 66) указываетъ, что одинъ американскій путешественникъ продалъ



— 25 —въ Америкѣ собраніе поддѣльныхъ барельефовъ, которые онъ, по его словамъ, получилъ отъ невѣдомаго Курда.Н е будемъ слѣдовать за авторомъ въ дальнѣйшемъ описаніи другихъ поддѣлокъ, изготовленныхъ частью изъ другаго матеріала, напримѣръ изъ зеленоватаго полупрозрачнаго камня; въ наше время всяческихъ поддѣлокъ, едва-ли стоитъ тратить на ихъ подробное описаніе время и трудъ; достаточно предостеречь собирателей и путешественниковъ. М ы  остановились потому подробнѣе на томъ мѣстѣ изданія г-на М енана, гдѣ онъ описываетъ дощечки съ барельефами изъ жирнаго желтоватаго алебастра, что подобныя поддѣлки достигли недавно и Петербурга. Въ  прошломъ году Фотографъ въ г . Тем ир ъ -Хан ъ -Ш урѣ , чл.-сотр. нашего Общ ества, г . Роиновъ доставилъ въ Ими. Археологическую Коммиссію цѣлый рядъ подобныхъ «древностей», полученныхъ имъ, по его словамъ, изъ Персіи. Признанные тотчасъ Коммиссіею поддѣльными1), привезенные г. Роиновымъ предметы были Сфотографированы, и Фотографіи пріобщены къ архиву этого учреж денія. Представляемъ здѣсь копіи съ Фотографій нѣкоторыхъ изъ наиболѣе характерныхъ плитокъ и съ одной статуэтки, всѣ въ четверть натуральной величины.

Н а  этомъ камнѣ представленъ Фантастическій государь, причемъ, какъ на камеѣ г-на М енана, голова повернута въ профиль, а туловище представлено впрямь, борода завита въ колечки, на подобіе ассирійской моды, типъ лица переданъ недурно; костюмъ изображеннаго лица, зато , въ высшей степени Фантастиченъ: достаточно указать, что шею его облегаетъ воротникъ современнаго военнаго покроя, а плечи украшены подобіемъ густы хъ эполетъ!Н а  этомъ барельефѣ достойна замѣчанія еще та подробность, что
1) Таже участь постигла эти предметы и въ Москвѣ; см. протоколъ Л» 4 (отъ 15 дек. 

1887) засѣданій Восточной Коммиссіи И. Моск. А р х. Общ. въ изданіи: Древности восточныя. 
Труды Вост. Коммпс. И. Моск. А р х. Общ. T. I. Вып. 1. Москва 1889. Протоколы стр. 21— 23.



-  26 -головной уборъ «царя» украшенъ тремя, вбитыми въ камень, мѣдными золочеными или золотыми гвоздиками.Т отъ -ж е «царь», приблизительно въ гомъ-же костюмѣ, представленъ на другой плитѣ, но въ этотъ разъ онъ входитъ въ составъ сложной сцены, предположенное поддѣлывателемъ значеніе которой неинтересно устанавли

вать. Здѣсь, однако, изготовитель «художественнаго произведенія» уволилъ своего героя въ отставку, лишивъ его эполетъ. Зато, онъ посадилъ его на низенькое кресло и далъ ему въ руки массивную скрижаль, массивную очевидно потому, что иначе не помѣстилась бы на ней надпись, предназначавшаяся для разгадыванія европейскимъ ученымъ.Н а  другомъ, большемъ камнѣ представлена болѣе сложная, очевидно, коронаціонная сцена, причемъ сходящая съ неба змѣя должна, вѣроятно, олицетворять какое-либо Фантастическое божество.

Сбоку на верху представленъ, вѣроятно, царскій лѣтописецъ, а внизу, въ особомъ отдѣленіи —  кабанъ или поросенокъ, какъ на нѣкоторыхъ памятникахъ, описанныхъ Менаномъ.
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Н а этой дощечкѣ, половина которой занята изображеніемъ плиты с ь надИисью, сидитъ, поджавши ноги, крайне тучный субъектъ съ длинной косой, густотѣ которой позавидовала бы любая представительница прекраснаго пола.В ъ  заключеніе представляемъ изображеніе одной изъ статуй, гдѣ художникъ, снабдивъ тіару своего персонажа клинообразной надписью, благоразумно уклонился отъ подробной передачи особенностей одежды, что представило бы серьезныя для него затрудненія.Думаемъ, что приведенныхъ примѣровъ достаточно, для охаракгеризованія даннаго отдѣла новой отрасли промышленности; говоримъ даннаго отдѣла потому, что есть у насъ положительныя данныя относительно того, что поддѣлка древнихъ персидскихъ,халдейскихъ, ассирійскихъ и среднеазіатскихъ древностей вообще, получивъ болѣе или менѣе обезпеченный сбытъ, начинаетъ разцвѣтать, грозя повести къ страннымъ недоразумѣніямъ.Вопросъ о томъ, гдѣ и кѣмъ Фабрикуются подобныя описаннымъ древности, не можетъ считаться выясненнымъ. Дѣйствительно, у пасъ имѣются пока указанія па происхожденіе ихъ изъ Месопотаміи; предметы, привезенные съ Кавказа, могутъ быть изготовлены и ближе къ нашимъ предѣламъ; недавно одному изъ нашихъ сочленовъ предложены были подобныя описаннымъ плиты изъ Египта! Въ  Егпптѣ-же предлагали такія барельефы и М аснеро, признавшему ихъ, какъ говоритъ г. Менанъ, тот



-  28 -часъ поддѣльными (см. въ изданіи Менана стр. 85). Наконецъ, намъ болѣе или менѣе достовѣрно извѣстно, что поддѣлка древностей персидскихъ и среднеазіатскихъ процвѣтаетъ въ М еш хедѣ. Во всякомъ случаѣ, при всей своей наивности, часто, впрочемъ, какъ вѣрно замѣтилъ г. М енанъ, очевидно намѣренной, описанныя поддѣлки обнаруживаютъ руку человѣка, искусившагося болѣе или менѣе въ европейскомъ знаніи и отлично знающаго вкусы просвѣщенныхъ гостей Востока. Нельзя, впрочемъ, не подмѣтить нѣкотораго нео-персидскаго пошиба въ издѣліяхъ: стараніе нагромоздить возможно больше Фигуръ на данномъ пространствѣ, оставляя какъ можно меньше пустыхъ мѣстъ, а также покрой платья и типъ лицъ рѣзко отличаютъ описанныя поддѣлки отъ самоувѣренной простоты и энергичной лѣпки античныхъ произведеній, сближая ихъ съ рыночными подѣлками персидской промышленности. Персидское, по крайней мѣрѣ, въ территоріальномъ смыслѣ, происхожденіе предметовъ отчасти подтверждается, между прочимъ, для насъ тѣмъ, что г. Роиновъ вмѣстѣ съ описанными, несомнѣнно поддѣльными памятниками привезъ подлинный глиняный цилиндръ, покрытый клинописью, который, чтобъ достигнуть Кавказа, долженъ былъ пройти черезъ П ер сію . Впрочемъ, думаемъ, что точное установленіе мѣста поддѣлки и личности поддѣлывателя едва-ли заслуживаютъ особенно внимательнаго изученія. Считаемъ только долгомъ предупредить, что поддѣлываютъ нынѣ на Востокѣ много: и барельефы, и рѣзные камни, и глиняныя вещи, и металлическіе предметы, и оруж іе, и монеты, особенно античныя монеты. Низкая сравнительно цѣна, требуемая иногда за такія издѣлія, никогда не можетъ служить доказательствомъ ихъ подлинности: при сущ ествованіи значительнаго и обезпеченнаго сбы та, Фабриканту нечего гоняться за крупными барышами всегда и всюду, а къ тому же онъ отлично знаетъ, что продавши одну —  двѣ вещи, или даже десятки вещей сравнительно дешево, онъ можетъ надѣяться завлечь покупателя въ болѣе выгодную (конечно, не для покупателя) сдѣлку во славу Аллаха и на вѣчное посрамленіе невѣрныхъ.
Май 1889.

Г р . И. Толстой.



Посланіе къ ученику.
Соч. Чандрагомина.

Посланіе къ ученику, по буддійскому преданію, сохранившемуся у Тар анатхи1), предназначалось авторомъ для царевича Ратнакпрти. Ц а р е вичъ, прочитавъ скорбную пѣснь бытія, покинулъ мірскую жизнь, принялъ обѣты монашества и сталъ спасаться. Неизвѣстно, кто былъ этотъ царевичъ и какая доля исторической правды сохранилась въ легендѣ, но разсказъ прекрасно выясняетъ цѣль и главные мотивы мрачнаго содержанія въ произведеніи Чандрагомина, оригиналъ котораго слѣдуетъ далѣе.— Имя нашего автора пользуется почетною извѣстностью въ санскритской литературѣ. Чандрагоминъ авторъ многихъ сочиненій и, между прочимъ, грамматики* 2 3). Онъ славился чистотою своего стиля3), а какъ грамматикъ и поэтъ цѣнился не одними только буддистами4). Таранагха, разсказывая его
1 ) Васильевъ, Б у д д и з м ъ , III ., стр. 160. «Говорятъ, что сочиненное имъ «посланіе 

къ ученику» есть письмо, посланное имъ съ купцами съ Потала къ царскому сыну Ратна- 
кіірти, для котораго настало время поступленія въ духовное званіе, и что тотъ, увидѣвъ 
посланіе, предался религіознымъ поступкамъ».

2) О санскритскихъ рукописяхъ грамматики въ европейскихъ книгохранилищахъ 
см. С. Bendall, C a ta lo g u e  o f t h e ß . S k r . M ss ., стр. 180 и сл.; Е ю  же, А  Jo u r u e y  in  
N e p a l  a nd  N o r th e r n  I n d ia , стр. 18 и 54; Weber, D ie  H a n d s c h r i f t e n - V e r z e i c h n i s s e  
etc., I I , 200.

3) Таранатха (Васильевъ, тамъ же, стр. 181) разсказываетъ, что ДхармакПрти, вос
хваляя себя, говорилъ: «По разуму я Днгнага, Чандрагоминъ по чистотѣ выраженій».

4) Чандрагоминъ приводится часто комментаторами. См. напр. Aufrecht, U j j v a la -  
d a tta ’s C o m m e n ta r y  on th e U n ä d is ü tr a s , стр. X V , X V II; Е ю  же. K o m m e n ta r e  zu m  
A m a r a k o s h a , въ Z e i t s c h r i f t  d. D. M o rg . G ., 28, стр. 105; Е ю  же, C a t a l.  Cod d . S a u s e r .,  182. Zachariae, Citate in Kramadisvara’s Samkshiptasära, C m. Bezzenberger, Beiträge etc., V ,  
43.—Срв. The S u b h ä s h i t ä v a li ,  стр. 36, гдѣ есть цитаты изъ печатаемаго текста.



біографію, приводитъ множество легендъ, но время его жизни опредѣляетъ весьма смутно. Баснословныя подробности о дѣятельности Чандрагомппа не имѣютъ никакого значенія для рѣшенія вопроса объ его эпохѣ, и нѣтъ никакой необходимости приводить ихъ здѣсь. Въ  Фантастическихъ сказаніяхъ о жизни поэта и буддійскаго святителя попадаются, однакоже, два три историческихъ имени; было бы, конечно, большою смѣлостью придавать этому Факту безусловную вѣру, и единственно па основаніи его пытаться рѣшать вопросъ о времени жизни нашего автора. Но указанія Таранатхи, сопоставленныя съ другими извѣстіями, получаютъ несомнѣнное значеніе въ данномъ хронологическомъ разысканіи, и нельзя не признать, что нѣкоторая доля исторической правды заключается въ повѣствованіи тибетскаго писателя.Таранатха сообщаетъ слѣдующіе Факты: онъ называетъ имя учителя Чандрагомппа, имя, громкое въ буддійской литературѣ. Тибетскій историкъ говоритъ: 1) «Услышавъ однажды только отъ великаго учителя Стхира- матп большую часть сосудовъ сутръ и абхидхармъ, онъ ихъ уж е зналъ»1). Тотъ ж е источникъ упоминаетъ: 2) «Онъ (т. е. Чандрагоминъ) сочинилъ для истолкованія Панини 4ampaBjâKapany съ прибавленіями»1 2). Изъ той же ис торіи узнаемъ, что нашъ авторъ былъ современникомъ Чандракиртн: 3) «Чаи- драгоминъ, послѣдуя колей, проложенной Асапгой, придерживался стороны идеалистовъ (Іогачарьевъ), а Чандракиртн, послѣдуя толкованіямъ Буддха- па литы и другихъ па сочиненія Н агарж уиы , былъ приверженцемъ отрицавшихъ существованіе содержанія. И хъ  состязаніе между собой продолжалось семь лѣтъ»3 4).Наконецъ готъ же Тйранатха повѣствуетъ, что Чандрагоминъ жилъ ранѣе другой буддійской знаменитости Дхармакйртп * ) .— Изъ приведенныхъ сейчасъ указаній Таранйтхи слѣдуетъ, что нашъ авторъ написалъ грамматику, извѣстную подъ именемъ Ч андрав^карана, быль ученикомъ Стхирамати и жилъ ранѣе Дхармакйртп, иначе жизнь его относится къ эпохѣ между Стхирамати и Дхармакйртп. О ба имени пользуются большою извѣстностью въ буддійской литературѣ, но время жизни обѣихъ знаменитостей не опредѣлено даже съ приблизительною точностью. Съ полною увѣренностью можно утверждать, что Стхирамати жилъ до V I I  в. по P . X . ,  до путешествія Сюанъ-цзана по Индіи. Китайскій паломникъ говоритъ о
1) Васильевъ, Буддизмъ, III, стр. 154.
2) Тамъ же, стр. 155.
3) Тамъ же, стр. 157.
4) Тамъ же, стр. 181.



-  Bl -немъ какъ о дѣятелѣ умершемъ1); онъ упоминаетъ, что около Валабхйпура находился большой монастырь, гдѣ Гунамати п Стхпрамати жили и сочиняли свои трактаты; а одно изъ сочиненій Сгхираматп было переведено на китайскій языкъ въ эпоху династіи Ляо (3 9 7 — 4 3 9 )1 2). Онъ былъ ученикомъ Асайги, а то гъ слыветъ у буддійскихъ комментаторовъ древнимъ учителемъ3).Дхармакйртп, имя не менѣе громкое какъ и предшествующее. О  немъ говорятъ и брахманпческіе источники. Субаидху упоминаетъ о немъ, не называя, впрочемъ, его по имени, а приводя названіе одного изъ его сочиненій. Субандху же въ свою очередь цитуется Баною, а Бана былъ современникомъ Сю анъ-цзана4).Грамматика Чапдрагомпна до сихъ поръ непздана, но извѣстно однакож е,, что rK ajäAm 'ja, авторъ Кадики, пользовался е ю 5 6). Этотъ же авторъ, по словамъ И-цзина, умеръ лѣтъ за тридцать до прибытія послѣдняго въ Индію, иначе въ половину Y I I  вѣка0).Въ  любопытныхъ запискахъ И-цзина, часть которыхъ недавно была обнародована во Французскомъ переводѣ есть нѣсколько весьма важныхъ данныхъ, подтверждающихъ всѣ сейчасъ приведенные Ф акты 7). И-цзипъ разсказываетъ слѣдующее: ... .« d e  tels personnages ne paraissent que très rarem ent, un ou deux par siècle; aussi les com pare-t-on au soleil et à la lune ou au dragon et à l ’éléphant. Tels furent dans les temps anciens A çvaghosha, N âga rju n a , Aryadeva e tc ., dans les temps modernes: Asam ga, Vasubandhu, Sam gliabhadra, Bhavaviveka, e tc ., parmi nos contemporains, J in a , D liarm a- p ala, D harm akïrti, Çilabhadra, Siinhacandra, Sth iram ati, G un am ati, M a ti- p âla, G unaprabha, Jin a p ra b h a  e t c .» 8).
ПроФ. Васильевъ обязательно сообщилъ намъ выписку изъ своего перевода того же памятника, представляющую значительныя уклоненія
1) См. Beal, I I . 171, 268. Срв. G. Bühler, Furthcr Valabhï Grants, стр. 5 и сл. 

(оттискъ).
2) B u n y iu  N a n j io , А  catalogue of the Chinese Translation of the B. Tripitaka, стр. 

274. M a liâ y â u â v a t â r a ç â s  tr a . Composée! by the Bodhisattva Sthiramati. Translated by Tao- 
thai, of the Northern Liau dyuasty, A . D. 397— 439.

3) AoxHÂxapMaKoçaiîjâKxjâ, л. 140 | ЦрТІтІГ^І ШЦТН^ФТгТФ

4) V ä s a v a d a t t ä  ed. F . E . Hall, стр. 235. Срв. предисловіе, стр. 10 и M a x  M ü l l e r ,  
India, 308.

5) F . K ie l h o r n ,  The Chandravyâkarana and the Kâçikavritti въ Indian Antiquary
18SG.

6) M a x  M ü lle r , India, стр. 34G. He (I-tsiug) believed Jayäditya to hâve died not later 
than 660 A . D.

7 )  R y a u o n  F u j i s h i m a , Deux chapitres extraits des Mémoires d’ I-tsing. C m. Jo u r 
nal Asiatique, Novembre-Décembre 1888.

8) F u j i s h i m a , 1. с., стр. 435.



-  82отъ сейчасъ сообщеннаго. В ъ  переводѣ проФ. Васильева значится: «Они были во всѣ времена, то одинъ, то два, подобны солнцу и лунѣ, а сравнивать ихъ съ драконами и слонами —  далеко (т. е. они выше), таковы: Н агар ж ун а, Ар)адева, AçB arxouia и пр. Въ  средніе вѣка: Васубандху, Ä p jäcaflra , Салдгхабхадра, Цинъ-бянъ (чжиту), т. е. ясное различеніе. В ъ  ближайшія времена: Чень-на, Дхармапала, Дхармакйрти, (Іилабхадра да Сщіхачандра (или Харичандра?), Ан ь-хуй, т. е. спокойствіе, милость, или спокойная милость, Д е хуй, т. е. добродѣтельная (или добродѣтель) мудрость, прозорливость, Хун-.ху, милости хранитель, Гунапрабха, Ж ен ъ -гуан ъ, г. е. побѣдопосный свѣтъ».Въ  двухъ переводахъ есть существенная разница; но въ обоихъ рядъ буддійскихъ писателей раздѣляется по времени, на три группы. И-цзинъ знаетъ: I .  Древнихъ учит елей.1) Н агарж ун а, 2) Ар)адева, 3) AçBarxom a.
I I .  Средневѣковыхъ (по Васильеву) или новыхъ временъ (слѣдуя ф ранц уз

скому переводу).1) Васубандху, 2 ) Â p jsca ü r a , 3) Садігхабхадра, 4) Цинъ-бянъ (чжиту), ясное различеніе (= B h â v à v iv e k a ) . III.I I I .  Учителей ближ айшихъ по времени (или, слѣдуя ф ранц. переводу,
своихъ современниковъ).1) Чень-на (Jin a ), 2) Дхармапала, 3) Дхармакйрти, 4) (^илабхадра. 5) Симхачандра, 6) Ань-хуй (Sthiram ati), 7) Де-хуй (Gunam ati), 8 )Х у й -х у  (M atip äla), 9) Гунапрабха, 10) Ж ен ъ -гуан ъ  (Jinap rabha).В ъ  двухъ переводахъ есть одна существенная разница: по переводу Васильева всѣ десять учителей, имена которыхъ сейчасъ приведены, жили во времена ближайшія къ И-цзину; по переводу Ф у-жишимы эти учителя были современники И-цзина.Синологамъ рѣшать на чьей сторонѣ правда. Н е имѣя познаній въ китайскомъ языкѣ, мы ограничимся разсмотрѣніемъ только одного имени Ан ь-хуй или Стхирамати. О немъ и о Гунамати говорилось выше, и на основаніи извѣстій одинаковой достовѣрности съ и-цзпновскими показаніями, они были отнесены къ эпохѣ, предшествующей V I I  в .п о Р .Х .  Во Французскомъ переводѣ и-цзиновскихъ записокъ оба учителя являются современниками автора записокъ, но, какъ кажется, по нѣкоторому недоразумѣнію переводчика.



-  83 -Стхирамати въ переводѣ значитъ «стойкая мысль» или «имѣющій стойкую мысль»; китайскіе іероглифы, оставленные проФ. Васильевымъ безъ перевода на санскритскій языкъ, значатъ совершенно д р у го е1); и поэтому мы полагаемъ, что Стхирамати, котораго мы считаемъ учителемъ Чандраго- мнна, попалъ въ современники И-цзина по недоразумѣнію, или въ слѣдствіи неточности перевода китайскихъ іероглифовъ на санскритскій языкъ. Е сл и же выключить Стхирамати и Гунамагп изъ числа современниковъ И-цзина, то за тѣмъ мы получимъ списокъ именъ буддійскихъ учителей въ хронологической послѣдовательности, противъ которой едва-ли можно что возразить. Н о Чандрагомина нѣтъ въ этомъ спискѣ; само собою разумѣется, онъ не можетъ быть отнесенъ къ старѣйшимъ учителямъ, и даже не къ учителямъ послѣдующей эпохи; такъ какъ Васубандху и Ä p jäcaflra  старше по времени его учителя Стхирамати. Онъ не могъ быть современникомъ И-цзина, такъ какъ жилъ ранѣе Дхармакйрти. Онъ жилъ, значитъ, ранѣе V I I  вѣка, позднѣе, однакоже, говоря словами И-цзина, средневѣковыхъ учителей. Н о когда-же именно? В ъ  V ,  въ V I ,  или быть можетъ въ четвертомъ? Точное опредѣленіе даты его жизни, на основаніи обнародованныхъ Фактовъ, едва-ли возможно. Важно однакоже, что творенія его учителя были переведены на китайскій языкъ уж е въ началѣ V  вѣка; и Стхирамати и Ч ан- драгоминъ, значитъ, жили ранѣе этого времени; но такъ какъ съ другой стороны въ первые вѣка нашей эры развивалась М ахаян а, и то были времена дѣятельности старѣйшихъ учителей Н агар ж ун ы , AçBarxoum  и т. д., а потому нѣтъ никакого сомнѣнія, что Чандрагоминъ жилъ значительно позднѣе названныхъ учителей, т. е. въ I V  или въ самомъ началѣ V  вѣка по P .  X .В ъ  запискахъ И-цзина есть еще одно извѣстіе, имѣющее непосредственное отношеніе къ ниже издаваемому памятнику. М ы  приведемъ эту выписку также въ двухъ переводахъ. Въ  переводѣ проФ. Васильева значится: «Въ восточной Индіи есть одинъ знатный мужъ (риши? = д а -ш и )  по имени Минъ Гуаиь, большихъ способностей; это просто бодхпсаттва. Онъ жилъ ещ е, когда я (И-цзпнъ) прибылъ. Нѣкоторые спросили его, отъ чего больше вреда, отъ ядовитаго-ли лекарства, отъ ядовптаго-ли зрѣлища? Онъ въ отвѣтъ на это сказалъ: ядовитое лекарство куда какъ далеко отъ ядовитаго пространства; ядовитое лекарство вредитъ только, когда съѣшь, ядовитое зрѣлище только подумаешь, какъ сгораешь. В о Французскомъ переводѣ т ож е самое разсказывается такъ'1 2): «Dans la  contrée orientale de l ’ Inde, il y a un M ahâsattva nommé Y i-Y o u e ï (Soleil et lune, Süryasom a?);
1) В ъ каталогѣ Буныо-ІІанжіо (1. с., 374) они переводятся Sthitamati, что по нашему 

не совсѣмъ точно. См. тамъ-же на стр. 372 іероглифы, соотвѣтствующіе имени Стхирамати.
2) 1. с., 437.Записки Воет. Отд. Ihm. Гусск. Лрх. Общ. T. IV. .  3



-  34 -c ’ est, un vénérable B od hisattva. Quand j ’arrivai dans le pays, il vivait encore. S i on lui dem andait du m auvais lieu ou du poison lequel fait plus de m al?—  L ’ un diffère bien de l ’ a u tre , répondait-il im m édiatem ent; le poison ne fait de mal que si on l ’ava le ; quant au m auvais lieu, y penser seulem ent nuit».Въ  обоихъ переводахъ отвѣтъ мудреца переданъ приблизительно оди- - наково, и читатель, прочитавъ ниже 74 строъу издаваемаго памятника, конечно, признаетъ въ умныхъ словахъ цитату изъ «посланія къ ученику».
Н аш е изданіе сдѣлано по одной рукописи изъ нашего собственнаго собранія. Рукопись эта новая и была вывезена намн изъ Катманду. Н а послѣднемъ 10-мъ листѣ находится такая приписка:
л. ю. çïï (sic) Ірщшщт srecqî тшшішгі и щя" (sic) qmг а < а н Р іг и т ~ т  rTimrä тшѴбгтs m ï ï m q î f w q T f l r ^ i ^  q q  I f a n i  ^ ч ^ т і ц т т ц т  и w n iИзъ  этой приписки явствуетъ, что наша новая рукопись есть списокъ съ рукописи, нынѣ находящейся въ Кембриджской Университетской библіотекѣ, A d d . 1 1 6 1 . (См. B e n d a l l ,  C atalogu e, стр. 31 . Срв. также P la te  X V I I .  o f the O rien tal Sériés of the Paleographical Society , P a rt. 2. 1877). С . Ѳ . Ольденбургъ обязательно сличилъ нашъ списокъ съ кембриджскою рукописью, въ которой, какъ оказывается, кромѣ пропусковъ нашей рукописи, есть и другіе ещ е, безъ сомнѣнія, болѣе поздняго происхожденія. Объ а з букѣ бхожиірюла см. В . Н . H o d g s o n ’s E ssays. (London 1874), стр. 8 , 9.
Изданіе санскритскаго памятника, сдѣланное но одной рукописи, хотя и очень исправной въ общемъ, не можетъ не представлять нѣсколько сомнительныхъ и испорченныхъ мѣстъ. В ъ  текстѣ ниже они отмѣчены — .?Въ  строфѣ Q 2 8 . а. есть испорченное я ц щ . Въ  строфѣ 54 . с.слово (М . °sft) переводится по тибетски или ; a въ тибетскосанскритскомъ словарѣ оно въ свою очередь передается по скр. îflfm , , Ч15ТТ; въ той же строфѣ, d . слово ЯЯ5Г (?) передается по тибетски nJS'e&s, ; слѣдуя тиб.-скр. словарю, это тоже что скр. ^Т. Въ  строфѣ 6 0 . Ъ. вм. щ щ  слѣдуетъ читать а вм. едва ли не Въ  строфѣ 10 8. <7. вм.ЦРТ, слѣдуя тибетскому переводу, нужно читать 9^1. 1
1) Всѣ нижеслѣдующія указанія на тнб. переводя, сообщены А . О. И в а і



Чандрагоминъ, авторъ грамматики и извѣстный стилистъ, въ эпистолѣ къ обращаемому ученику постарался облечь свой пессимизмъ въ изящную Форму. Мрачное содержаніе излагается имъ въ звучныхъ стихахъ разныхъ размѣровъ1). И  какъ образцы поэтическаго творчества нѣкоторые изъ этихъ стиховъ попали въ извѣстныя санскритскія антологіи1 2).При несомнѣнной красотѣ Формы произведеніе знаменитаго автора не отличается оригинальностью содержанія : его пессимизмъ есть повтореніе тѣхъ же жалобныхъ мотивовъ, которые уже слышатся въ самыхъ раннихъ буддійскихъ произведеніяхъ; здѣсь раздастся тотъ же плачъ о скорбномъ бытіи, какой читатель можетъ найти въ древнѣйшихъ буддійскихъ легендахъ; но древнѣйшія легенды имѣютъ одно важное преимущество передъ «эпистолою къ ученику»: онѣ подкупаютъ наивною простотою изложенія; въ своемъ же обращеніи къ ученику Чандрагоминъ щеголяетъ обиліемъ изысканныхъ образовъ, а главное— массою описательныхъ эпитетовъ.Основная мысль автора вполнѣ ясна: всякое бытіе скорбно; гдѣ бы существо не родилось, въ аду, на небѣ, среди животныхъ, среди людей и боговъ, скорбь его необходимый удѣлъ. Спастись отъ этой скорби можно однимъ способомъ: нужно прозрѣть, сдѣлаться буддхою т. е. вѣщимъ.И  вотъ, чтобы внушить именно это желаніе своему ученику, Чандрагоминъ написалъ 115 строфъ. Описаніе скорбнаго бытія начинается собственно съ 19 строфы; передъ тѣмъ въ строфахъ 1— 18, какъ бы вводныхъ, говорится о вѣщемъ, законѣ и отчасти объ общинѣ монаховъ, т. е ., о садогхѣ ; обо всемъ этомъ говорится въ кратцѣ; звонкіе эпитеты преобла - даютъ надъ обстоятельностью и ясностью описанія. Съ  строфы 19 начинается плачъ о скорби бытія; живописуется пребываніе въ утробѣ матери, и жизнь человѣка до смерти. Человѣкъ жилъ и, подразумѣвается, грѣшилъ, а потому какъ возмездіе за это скорбь продолжается и по смерти. Скорбный удѣлъ смертнаго, начиная отъ зачатія, живописуется такъ:19. Въ  сильно зловонную, переполненную кучами нечистотъ, объятую тьмою кромѣшною, въ эгу обитель чрева, взойдя какъ въ адъ, онъ со скученными членами терпитъ тамъ великое мученіе.2 0 . Какъ  же настанетъ чередъ, какъ бы истерзанный въ крѣпкой
1) Размѣромъ в а с а н т а т н л а к а  написаны строФы: 1— 22; 34— 53; 59— 69; 71— 73; 

76— 82; 89— 97, строфы 23— 33 е к а р у п а м . См. W eber, lud. Studien, V II I .  370, строфы 
54— 58 — п р т х в іг , строФа 70 ç iiK x a p in t iï; строфа 74 неизвѣстнымъ мнѣ размѣромъ; 75 и 
83— 84 —  п р а х а р ш а н і; 85— 88 — м а н д а к р а н т а ; 98— 103— çn і; х а р и н  fi; 104— 105 п у ш - 
п и т а г р а ; 106— 107 малнніТ 108— 115 х а р и н П .

2) Строфы 73, 74, 89 приводятся въ Субхашитаоали. 3*



—  86 -маслобойнѣ, кое-какъ грядетъ на землю; и коль тотъ часъ онъ не оставитъ жизни —  она будетъ нестерпима ему отъ скорбныхъ путей.2 1 . Тамъ находящееся, въ нечистотѣ пребывающее, влажною плевою покрытое тѣло, сильно зловонное, словно рану первыхъ воспоминаній— онъ, измученный, оставляетъ съ отвращеніемъ этотъ назрѣвшій и лопнувшій нарывъ.2 2 . Оставивъ дѣтство, безпомощное въ своихъ дѣйствіяхъ и въ тѣлѣ слабое, въ опьяненіи отъ народившихся сѣмянъ— безумствуетъ на вершинахъ, по склонамъ и пещерамъ горъ юности, въ ядовитыхъ убѣжищ ахъ чувственныхъ воззрѣній.2 3 . Упавъ  безъ сознанія оттуда —  лжи не оставляетъ. Глупецъ мнитъ, что возлюбленное его тѣло не старѣетъ и безсмертно.2 4 . Безумецъ, оставивъ добрый путь, преподанный княземъ мудрецовъ, грядетъ непутемъ, жестоко истребляя другихъ, подобно опьяненному, необуздываемому слону.2 5 . Насильно, противъ его воли, старость, поставивъ немилосердо ногу на голову, погоняетъ его какъ корнакъ слона, острою палкою сѣдинъ.2 6 . И  онъ, криво шествуя, оставленъ добродѣтелью, какъ бы изъ страху безумецъ, словно зацвѣтшій тростникъ творитъ добро въ самоубійство.2 7 . И  къ нему, ничѣмъ необуздываемая, со старостью и недугами, смерть грядетъ, смѣясь, схватить его за голову обильемъ сѣдинъ, словно свѣтлыми зубами.2 8 . Расш аты ваются суставы , мысль уходитъ, движеніе изчезаетъ, дряхлое тѣло грядетъ во уничтоженіе, но жизни вожделѣніе растетъ необходимо.2 9 . С ъ  ослабшими мало по малу чувствами, съ силою убитою, алчущій чувственности вступаетъ въ то положеніе, что въ страшномъ аду.3 0 . Какъ это я сдѣлалъ, а этого не свершилъ —  и нѣтъ исходу! И какъ я не примѣтилъ смерти, на голову наступившей?3 1 . . . .Н а  одолѣваемаго заботами и грѣхами скорбными, взираютъ съ жалостью родные, плачущіе и недужные.3 2 . Томимый узами суставовъ, онъ какъ бы вступаетъ въ тьму кромѣшную, и покидаетъ собственное тѣло возлюбленное и усиленно оберегаемое.3 3 . Вопіетъ вѣстниками Ямы  за волосы схваченный, крѣпкими узами связанный, и люди, занятые собственными криками и ревомъ, не внемлютъ его рѣчамъ.3 4 . Съ  петлею на шеи влекутъ его страшные слуги смерти на казнь



-  87 —Я м ы , по тѣснинамъ съ острымъ дерномъ, по путямъ, трудно проходимымъ отъ рѣкъ и разсыпанныхъ скалъ.—Умеръ человѣкъ, его бытіе не прекратилось; предъ нимъ открывается рядъ злыхъ перерожденій; онъ попадаетъ прежде всего въ руки служителей бога смерти.Ады  бога смерти Y a m a l o k i k a n i r a y ä  находятся надъ осьмыо главными адами съ ихъ подраздѣленіями и пристройками!). Я м а , богъ смерти, властвуетъ надъ этими адскими мірами. Иногда онъ наслаждается въ небесномъ чертогѣ, гдѣ есть небесныя древа (kapparukkha) и небесныя плясуньи; иногда властвуетъ въ своихъ адахъ; въ книгѣ вычитываетъ омъ записанныя слѣдствія людскихъ дѣлъ, и приказываетъ стражамъ ада: «Ступайте, заставьте сущ ества вкусить плоды ихъ дѣлъ». Стражи ада хватаютъ сущ ества и бросаютъ ихъ въ ады. —  Самый верхній адъ S a m jlv a ;  онъ имѣетъ 16 пристроекъ, а по четыремъ угламъ этого ада находятся десять адовъ Я м ы ; въ каждой странѣ свѣта особый богъ смерти Я м а ; всѣхъ ихъ четверо. Десять адовъ Ямы  имѣютъ различныя названія1 2 3 * *).Н аш ъ авторъ вставляетъ передъ описаніемъ адовъ одно перерожденіе и въ строфахъ 35— 40 изображаетъ мученія п р е т ъ  (на пали p eto ); это также сущ ества, терзаемыя разными муками; они хотя имѣютъ особое мѣстопребываніе гдѣ-то на сѣверѣ, въ Гималаяхъ, и состоятъ даже въ вѣдѣніи особаго властителя, но въ то же время могутъ бродить по землѣ, являться людямъ и, разсказывая имъ о своихъ мученіяхъ, поучать ихъ и удерживать отъ грѣшныхъ дѣяній. Преты имѣютъ многообразныя Формы: есть такіе, у которыхъ рогъ не болѣе иглы, а тѣло громадное и шея длинная; они ничего не могутъ ѣсть и постоянно голодны; есть вѣчно мучимые жаждою ; у другихъ тѣло величиною съ гору; ночью они объяты пламенемъ, а днемъ дымятся, и т. д. Въ  текстѣ поэтъ изображаетъ претъ ж аж дущ ихъ 8).
1) О нихъ будетъ говорено далѣе. — При дальнѣйшемъ изложеніи мы пользовались 

палійскимъ сочиненіемъ c h a g a t i d ï p a u i ,  по списку, вывезенному изъ Мандалая. Сочине
ніе это переведено съ санскритскаго, какъ это заявляется на первой страницѣ:

panditena s m u g h o s e n a  dîpita gatidlpanï 
sä hi s a k a ta b b ä s ä h i dipitattä durannayä 
saddasatthänabhiüßäya dlpantaraniväsinam 
iti tarn parivattetvä mägadhänam niruttiyä 
hitäya mandapaüüänam bhäsitä nam mayädhunä.

Авторъ выше называется asamaghosäcariya. Объ адахъ см. M a h ä v a s tu , I. 5 и сл., 
D h a r m a s a m g r a h a , С Х Х І , С Х Х І І  и срав. тамъ-же стр. 64— 05, гдѣ указана литература.

2) Въ разныхъ памятникахъ имена эти не вполнѣ сходны.
3) О претахъ есть особое сочиненіе на паліискомъ языкѣ—P e t a v a t t b u ; оно издано

авторомъ настоящей замѣтки для Pâli text Society.— В ъ C h a g a t i d ï p a n ï  о претахъ гово
рится также.



-  88 -3 5 . Издали зритъ жаж дущ ій прозрачную воду, и томимый жаждою грядетъ туда, а вода превращается въ стоячее болото, наполненное зловоннымъ гноемъ, смѣшаннымъ съ массою волосъ и водорослей.3 6 . Идетъ къ горѣ М алая съ темными сандальными древами, съ вершинами прохладными отъ дождя, принесеннаго морскимъ вѣтромъ, и гора становится для него объятою пламенемъ пожара и отвратительною отъ кучъ разбросанныхъ головяшекъ.37 . Грядетъ-ли къ морю, бѣлѣющему пѣною отъ дробящихся волнъ, вздымающихся, страшныхъ и подвижныхъ, и море для него становится степью, гдѣ рѣзкій вѣтеръ и раскаленныя, страшныя, ядовитыя, песчаныя тучи блуждаютъ.38 . Стоитъ тамъ и тучи движеніе вѣщаетъ, а туча обдаетъ его потокомъ стрѣлъ, съ углями, дымомъ,громовыми стрѣлами, камнями и искрами, (потокомъ) рдѣющимъ отъ золотыхъ линій молніи.39 . И вѣтеръ живительный жж етъ его мучимаго жаромъ, отъ огня же стуж а ему, холодомъ терзаемому. Е м у, обезумѣвшему отъ страшныхъ по • слѣдствій дѣлъ, все является превратнымъ.4 0 . Ротъ какъ игла, а чрево страшно во множество ]ожланъ, и пьетъ онъ воду въ океанѣ, а капля сохнетъ отъ воспаленной слизи, не попавъ въ нѣдры широкой гортани.В ъ  строфахъ 4 1 — 60 слѣдуетъ картина адскихъ мученій; она начинается описаніемъ шествія грѣшника по берегамъ рѣки Ваитарани. Эго не тѣ великіе ады, которыхъ, какъ выше сказано, насчитываютъ восемь; поэтъ изображаетъ преддверья ада, что называется n i r a y a s s ’ u s s a d ä . По четыремъ угламъ каждаго великаго ада есть четыре адскихъ пристройки; такъ мы переводимъ выше приведенный палійскій терминъ. Эти четыре пристройки суть: 1) кладезь изверженій, 2) горящія уголья, 3) лѣсъ деревъ съ листьями-мечами и 4) рѣка.— Ч х а г а т п д н п а н й , сочиненіе, которому мы слѣдуемъ при дальнѣйшемъ описаніи, приводитъ такое свидѣтельство: нѣкоторые учители начинаютъ перечисленіе съ адской ирпстройки«горящія уголья» и т. д. ГІо ихъ мнѣнію внѣ великаго ада находится адская пристройка «горящ ія уголья», затѣмъ «кладезь изверженій», далѣе «лѣсъ мечей», и наконецъ Ветаранп.По мнѣнію же автора палійскаго памятника «кладезь изверженій» есть ближайшая пристройка къ великому аду; далѣе пристройки слѣдуютъ въ томъ же порядкѣ. Эти пристройки окружены горами, желѣзными и раскаленными; горы находятся у четырехъ угловъ великаго ада, и у  четырехъ же угловъ находятся четыре озера.Первая пристройка наполнена зловонными изверженіями; когдагрѣш -



-  39 -пики выходятъ изъ ада, стражи ада хватаютъ ихъ за руки или за ноги и бросаютъ въ адъ изверженій: здѣсь ихъ мучатъ насѣкомыя, кусаютъ ихъ, пьютъ кровь, ѣдятъ мясо и т. д. Сюда въ этотъ адъ попадаютъ тѣ, кто въ мірѣ такъ или иначе мучилъ насѣкомыхъ. —  Затѣмъ слѣдуетъ пристройка, наполненная горящими углями; здѣсь грѣшниковъ поджариваютъ какъ горчичное сѣмя. Затѣмъ слѣдуетъ лѣсъ мечей. Мучимые грѣшники спѣшатъ сюда, думая найти прохладу въ тѣни деревъ, но какъ только они вступаютъ въ лѣсъ, поднимается свирѣпый вѣтеръ, и тѣла ихъ изрѣзываются листьями-мечами, гонимыми вѣтромъ; они бѣгутъ, а передъ ними поднимается желѣзная стѣна, снизу прикрытая бритвами; ноги ихъ въ куски изрѣзываются; въ изнеможеніи они падаютъ; на нихъ набрасываются свирѣпые псы величиною со слона, и громадные коршуны, вороны и другія птицы съ желѣзными клювами; терзаютъ и пожираютъ ихъ мясо. Здѣсь мучатся тѣ, кто въ битвахъ людей убивалъ. Рѣка —  это Ваитарани.Описанія адскихъ мученій очень многочисленны въ буддійскихъ памятникахъ, а потому нисколько не удивительно, что въ эпистолѣ Чандрагомпна картина терзаній грѣшника отличается нѣкоторою своеобразностью, и притомъ поэтъ описалъ только нѣкоторые ады п мученія.4 1 . «По берегамъ Ваитарани, переполненной соленой водою, гдѣ острые камни съ неровными кончиками, влекутъ его, израненнаго и пзгры- заннаго острыми жезлами, зубными ростками псовъ, пожирѣвшихъ отъ массы бросаемыхъ кусковъ».В ъ  извѣстномъ палійскомъсочиненіи Н е м и ж а т а к а 1), описывающемъ хожденія царя Немп по райскимъ и адскимъ обителямъ Ваитарани, описывается такж е: эта рѣка —  соленой воды, раскаленная, въ нее ввергаются многогрѣшные сильные міра сего, притѣснявшіе и поносившіе слабыхъ. По другимъ описаніямъ рѣка наполнена зловонною кровью1 2).Затѣмъ начинается описаніе адовъ; живописуется мученіе въ лѣсу, гдѣ па деревахъ вмѣсто листьевъ мечи.42 . «Стремительно бѣжитъ онъ, изрѣзанный по лѣсамъ ліанъ съ листьями изъ мечей, устланнымъ вострыми бритвами, и падаетъ въ клад е зь —  въ щель пасти бога смерти, беззащитный и побѣжденный3) блескомъ мечей, ударами наточенныхъ остріевъ мечей».
1) Этотъ текстъ еще не напечатанъ. Русскій аереводъ см. Ж у р н а л ъ  М - с т в а . Н. 

П р о си ., часть C L X X X I V ,  стр. 316 іі сл.

2) Г у î.ia K a p a ir .ja n jÿ x a , 95. С р в.Ы а  b a v as tu , I . 12.

3) Я читаю; °сТТ



— 40 -По описанію въ М а х а в а с т у 1), когда грѣшникъ вступаетъ въ этотъ адъ, поднимаются вѣтры и срываютъ листья-мечи, и они, падая на него, не оставляютъ ни одного мѣста живымъ. Тамъ же этотъ адъ называется наракакумбха, т. е. адскій горшокъ.4 3 . Изнемогшій до иестерпимости, жестокимъ жаромъ испеченый —  онъ зритъ древа, густо- и темнолиственныя, и грядетъ гуда; изсѣченый сотнею ударовъ листьевъ-мечей онъ долго стоитъ тамъ, имѣя вопль единымъ другомъ.4 4 . Безъ состраданія, съ вожделѣніемъ, но не любовно объемлютъ его ж ены , въ образѣ пилъ и мечей, разряженныя пылающими украшеніями, наполненными гирляндами искръ и сотнями огненныхъ языковъ, расходящихся во всѣ стороны.4 5 . Истирается и разламывается все тѣло отъ схватки великаго стада барановъ, страшнаго и скаламъ подобнаго; стократъ истирается онъ вновь, а духъ захватывается отъ рѣжущ аго холода порывистаго вѣ тра1 2).4 6 . Испуганный тысячами шумливыхъ единороговъ и шакаловъ, опъ быстро взбирается на страшный хлопчатникъ, а массою колючекъ, ниспускаю щ ихся, изрѣзывается тѣло и глубокія раны вонзаются.4 7 . Стоитъ тамъ, трепещетъ связанный ядовитыми съ поднятыми хоботами (змѣями), словно узами времени, выпавшими изъ рукъ смерти— а журавли, враны, цапли, коршуны, терзая, клюютъ ему глаза.4 8 . Терзаемое ихъ клювами, вострыми какъ копчикъ жезла, заснувшее тѣло жалобно вопіетъ; словно образъ, изсѣченный вострыми желѣзными гвоздями, водруженными къ верху, великими и толстыми, обезумѣвъ онъ внизъ ползетъ.А д ъ , описанный въ строфахъ 4 6 — 4 8 , въ палійскихъ памятникахъ приводится въ числѣ адовъ Ямы  и называется s im b a lïv a n a m  или k u tasim b a lï3) . — Древо S im b a l ï  (Bom bax H eptaphyllum ) покрыто ж елѣзными, раскаленными и острыми колючками; на него гонятъ адскіе стражи грѣшниковъ; когда тѣ лѣзутъ вверхъ, колючки опускаются внизъ, имъ на встрѣчу; а когда они спускаются, колючки приподнимаютъ острія; внизъ на землю грѣшниковъ не пускаютъ стражи ада; избѣгая ударовъ стражей, грѣшники ползутъ на дерево, а тамъ ихъ терзаютъ колючки, и множество громадныхъ коршуновъ и врановъ съ желѣзными клювами ^упадутъ ли они на землю — огромные, со слона, псы начинаютъ ихъ тамъ грызть. Здѣсь въ этомъ аду мучатся прелюбодѣи.
1) Mahävastu I. 7.
2) В ъ  L o k a p p a d ï p i k a s a r a  упоминаете« адъ Ямы: m e s a p a b b a ta .
3) Такъ въ L o k a p p a d ï p i k a s â r a .



-  41 -4 9 . А  нѣкоторые тамъ съ тѣлами, израненными вострыми концами раскаленныхъ копій, не могутъ сползти внизъ, и ихъ внутренности вытягиваются и выпускаются страшными, желѣзными, заостренными концами мечей.50. Иные падаютъ па неровные склоны горъ , другіе внутрь сковороды съ растопленнымъ масломъ, иные скользя, входятъ на почву, раскаленнаго песку, гдѣ искры разбросаны.51 . Иные же опять съ зловонными тѣлами изъ бойни,- ослабѣвшими отъ массы кишащихъ насѣкомыхъ, не могутъ двинуться, живутъ связанные узами дѣлъ.5 2 . Отъ необычайнаго холода, въ кости проникающаго, у нихъ члены ослабли, дрожатъ, скучиваются, и волдыри но нимъ вскакиваютъ и лопаются и сотни разныхъ насѣкомыхъ жрутъ и уничтожаютъ расплывающіяся капли мозга, жира и гноя.5 3 . Стиснувъ зубы , съ тонкими власами на тѣлѣ и головѣ, съ истертыми и израненными глазами, ушами и шеями, впавъ тѣлами въ безчувственность, пребываютъ въ хладныхъ адахъ, громко вопія.54 . В ъ  область, темную отъ ѣдкаго дыма, распространяющагося, густаго и сильно пахучаго, покрытую массою зіяющаго пламени, страш ную, разукрашенную ожерельями бѣлыхъ костей, словно страшный покровъ, слоновой кож иа), ревущій55. В ъ  трескучій, кое-гдѣ переполненный блистающими великими искрами, съ трескомъ скрывающійся и зіяющій въ жирѣ, въ трещинахъ грудныхъ костей звучащій —  они падаютъ въ адскій огнь словно въ огнь кончающейся калны.5 6 ...........Напуганнымъ вываливающимися внутренностями изъ лопнувшаго чрева осталось одно дѣло —  испускать свирѣпые, тяжелые крики.57 . Узрѣвъ издали отверстіе, на мигъ раскрывшееся, грядутъ кое- какъ, не вѣдая какъ освободиться отъ скорби, но покровами крѣпкими дѣлъ оно закрывается и, обманутые тщетою, они грядутъ къ иной скорби.5 8 . В ъ  слѣдъ за потокомъ груды раскаленныхъ вострыхъ стрѣлъ они пьютъ расплавленное желѣзо, переполненное гирляндами жгучихъ лучей, проливая слезы, избиваемые посохами адскихъ служителей, и дымъ вы ступаетъ у нихъ изъ рта, ушей и носу.5 9 . Спаленныхъ и лопнувшихъ глазъ гноемъ и черепа мозгомъ воспламенившееся, красноватое пламя свирѣпствуетъ въ ихъ членахъ, какъ гнѣвъ скорбнаго огня въ связкѣ сухихъ дровъ. 1
1) Въ L o k a p p à d ïp ik a s a r a  упоминается адъ k a l a h a t t h i .



—  42 -6 0 . Ж изнь эгихъсущ ествъ непостоянна —  какъ вода въгорнойрѣкѣ; оттого и ж аръ въ аду, оттого и пламень; дѣла такъ все это предопредѣляютъ, что самое страшное проявляется.Для сущ ества, освободившагося отъ адскихъ мученій, начинается рядъ новыхъ перерожденій. Всего труднѣе ему переродиться человѣкомъ.6 1 . Отъ собственныхъ дѣлъ объятый и преисполненный безсильемъ, кое-какъ освобождается изъ адовъ, обителей грѣшниковъ, и для него въ м ірахъ, преисполненныхъ страха отъ многообразныхъ путей, всего недостижимѣе человѣческое перерожденіе.6 2 . Родится-ли онъ среди Млеччхъ (т. е. варваровъ), чьи обѣты одинаковы съ обѣтами стражей адовъ, или среди животныхъ, другъ друга пожираю щ ихъ, и держится онъ тамъ той же нравственности, а оттого вновь падаетъ въ бездну.63 . Достигнувъ же человѣческаго перерожденія, грядутъ на тотъ берегъ океана перерожденій, или насаждаютъ высочайшее, благое сѣмя святой мысли. Кто /ке сдѣлаетъ безплоднымъ человѣческое перерожденіе, потокомъ добродѣтелей болѣе обильное нежели ч и н т а м а н і?6 4 — 6 6 . Слѣдуетъ описаніе мгновенности жизни:6 5 . Когда человѣкъ раздумываетъ: завтра эго сдѣлаю, сегодня, черезъ доигъ или черезъ минуту, боюсь, издѣвается неукротимая, гнѣвная смерть съ посохомъ, изъкоса глазѣющая и .красноватая.6 6 . Н аступаетъ весна съ распустившимися цвѣтами, пришла осень съ лунными ночами — возвеселяется человѣкъ, и никто не груститъ, что жизнь изчезаетъ.Затѣмъ (6 7— 71) рисуется тщета земныхъ наслажденій, между прочимъ, страстей, богатствъ, женъ; глупцы, привязанные къ нимъ, падаютъ въ адъ (71). Всѣ чувственныя воспріятія сравниваются съ ядомъ (72 —  76), но они злѣе яда. Т щ ета наслажденій не только на землѣ, но и на небѣ: (77—  87) и ÇaKpa грядетъ къ дурнымъ перерожденіямъ, какъ же тутъ человѣку не страшиться (82), и боги въ моментъ смерти въ великую скорбь впадаютъ, какъ же людямъ не скорбѣть, чья жпзпыіеиостояппа какъ пузырьпа водѣ.П а  міръ могутъ быть двѣ точки зрѣнія:8 8 . Коль скоро въ цѣломъ мірѣ является сознаніе блаженства, тогда порождается огнь страсти со многообразными пламенными языками. Пока созерцаніе міра какъ прекраснаго распространяется, до тѣхъ поръ сильно растетъ тьма безумія.8 9 . Коль скоро возрастаетъ созерцаніе міра какъ нечистаго тогда и тьма безумія начинаетъ трепетать.



-  43 -9 0 . Ж енское тѣло сравнивали съ лотусамп и съ луною, за эту ложь пѣвцамъ великое возмездіе: они грядутъ въ перерожденія.91 —  94 . Наслажденія и скорбыіе новы, и повторяются, но счастьемъ добродѣтельные зовутъ скорбь на пользу другихъ.10 1. Ж р етъ  скотъ то, что нашелъ, и жаждущій пьетъ случайно встрѣтившуюся воду; но о чемъ ради другихъ человѣкъ старается —  то его блескъ, то его счастье, то его доблесть.1 0 5. Подпоясавшіеся на пользу другихъ '), добродѣтельные живутъ счастливо даже въ лѣсу мечей, и не па мигъ не радуются въ саду Нандана, имѣющіе богинь подругами.Цѣль человѣка потрудиться для другихъ: быть великимъ древомъ для мучимыхъ жаромъ въ степи (110) или большою тучею (111), или великимъ озеромъ (112).Самъ авторъ желаетъ, чтобы весь родъ людской сталъ вѣщимъ (113), чтобы во всѣхъ странахъ свѣта было вожделѣнное возникновеніе Буддхы . В ъ  этихъ словахъ вполнѣ сказалось позднѣйшее махйяпическое пониманіе спасенія, неизвѣстное на югѣ буддійскаго міра.

1) Т. е. выступш въ путь на пользу другихъ.
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1) К. ЯЧ: НЯЯЖЯТШЧЯЭД — 2) К. 5Г° — 3) К. оторвано. — 4) К. оторвано и вмѣсто

того і я * я Ч  — 5) К. мѣсто это выцвѣло и подновлено, причемъ вмѣсто Щ поставлено Н ° —
6) К . выцвѣло и подновлено ЧЧІ — 7) К. оторвано. — 8) К. выцвѣло и подновлено f^54^4î —
9) К. выцвѣло и подновлено ТЧ — 10) К. оторвано, осталось только Чі затѣмъ совсѣмъ вы
цвѣтшее или Ч или Ч — 11) К. Ч1ШЯТ Чі дальше оторвано. — 12) К. оторвано около 5
буквъ затѣмъ ТЯЯГ затѣмъ снова оторвано около G буквъ затѣмъ ЧЧЧіЧ^ЯЧі{Ч % снова
совсѣмъ выцвѣтшая буква затѣмъ Я.
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* Щ Ч  ? См. также 50.
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Щ Ч Щ ф -Ч ^ Ш ІЯ ш Ш яШ  ТЧЯ^ЧТ^ЯЧЧІЯ ЧЧШ ЧЙ  II 7̂7 IIЙ яч^ чтчт^ччітччч й й ч ш іч ч ^ я ч ч ^ т я й я т ц ч ч й )? )  I
T4Ï ЯТ }7Я: Я^ЯТ^гЯ ЙЙЧТрТЯ^ТЯ чт ЭТТЧЧЧІЯ ЧЧ Ч^Ч II Ё$ II

ТЭДП5П: ЧЯТЧТ ТЧ^ЯЧЧЯЧТЯЯЧЧТ ÏÏ^T ЧТБГЧТЧТ ^ЯЧЧгГЯІЧЯЯ^Т: I

ЯТ^Я^ТЯЯТ Ч^ЧЧЧ^ЧЧЧ^ЧЧ" ЦПТІ: %5ГШ^ТТЧТЯ'34)Ч^ЯТЧ ЧТЧЧІТЧII ЬОII

ЧТЧТЧ^Гч^ЧіЧ"?;Я<ІЧЧп?ЧТ: ЧЧЧТ ТЧЧЧ тгітчі ТЧЧЧТ: ЩПШ I

£ЧШЯГЯЙЯЙЧЧгаЯЯ£ЩЯІЯТ:ЧЯГя ТЧ7ЧЯТЧ ЧЧ ЯШ : II Ь\ ||

ЧТЧТЯЧІЯЧЧ^Т ТЧЧЧТ ТЧЧЯ Ч1(Т ТЧЧТШГСШ ТЧЧЧТ ТЧЧЩ I

ЧТ^РЧЧЧ^ЧТ ЩЧЧТ ТЧЧШ ^ЧТ^ЧЧЧЧЯІ ТЧЧЧІ ЩЦ-Щ II II

Ч5ТЧТ ТЧЧШ ТЧЧЧШ ТЧЧСЧЧТЧТ: SÏ4T ТЧЧ Ч ТЧЧЧТ ТЧЧЧТЧЧТЧТ: I

Ç4Î4 5FÏÏH ТЧЧ ТЧЧЧТ ЧЧТТЯ ч-чтяічтч тчччт тччят ЧЧГТЯ II Ь$ II

*5)ЙЧ?Ч ТЧЧЧШІТ Ч ^)[ЧсЧЯЧТЧ)[Ч I ЗЧЧЧТ ТЧЧ ТЧЧЧТ: ЯТ̂ ШТ̂ ТЧ II t

ЯЯ§ ЯЧТЯ ТЧЧ ТЧЧЧТ 51ІШ Я -Ч Я ^ Ч ^ Ш 36) ЯТЩЧІЧЧ I

ЧЧТ чт ЧЧТЯ ТЧЧ37)%ТТЧ ЧПТТ Ч ЧЧ ТЧЧЧЯ^ТТЧЧ ЧІЯТЧЯ II ЬЧ II

Ч5£ЧІ ТЧЧЯЧіЧЯбТЯІЫ ^ЧІЧЧТШТЧЯТЧЯЯГЧЯ: ЯЧ I

ЗГЯ ЧЯРЧЧ Ч 4IF4 Я Ç4 ЯТЧГЧ^гЯЯІЯЧЧЧЙ: Я Ч  ЧЙЧТЧТ: Il ||

Ч^ТЙІЙЧЧ^ЧІ^ТЧЯІЧЧПТЧ: ЧТЙТЩ^ЯЧЧЧ Я^ІСЯ^ТЙ: I

ЧЧТ ЧЧТЯ Я^ЧЯ^П Я^ЧЯЧЧШ ^Я^Ш]Г:ЯЧЩ : II ЬЪ II

33) К. ТЧЯТ  ̂ — м  ° я  — 34) К, — М. °ЧТ7Ч ЧТЧТЯ -  35) К. ТЧЧЗІ ТЧЧЧ1ЧЩ —
-  м . ° q p j  -  37) К. Й[ЯЗаписки Вост. Отд. И.мн. Русск. Лрх. ОГ.щ. T. IV. 4
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r t f f ï ï ï i r r r ^ f r r f f f I r  і ш ш і т : f ;[r f f  F R as)TR7fcF i

F M  FRTF FRRFR1RFTF FfTTRFRFTRÏF R (  fR^pq |

s f ï ï f r f r  r r r r r p h ï ï  йятцчтш^^тш^=ті40;м ^ т  и щ  n

ЛрГТ f^R I

ft(  tfftt’Rf f f f f f f f t ^ f f  rit: f f ^f i m j ’ft f f t f  и го и

RRÏKTF RR g ^ f e ^ T Ï Ï Ï Ï F R R ï Ç R M ^ ^ f q ^ ^ m S : I

RFlfFRTRRÏÏR: FRFÏ: RFTTF RT FTF FR F^FÏ R4',FF RïîrT II Z\ Il

RRTFFTFRFFT: Щ 4'гГ  ' f^FT  FRRR}R: R^mfTTRFRFJRFT: I

J : R  F( F'F*T Ч7ПТ RRfrl R-4TRRI F RRR^RTPTRÎRT: || Г 4 I)

JîïRTTFRRfRfl^RjfFFFF^TR R̂ T~F RF: RRTRFIFFJ

F R cÄ F F F IR F ^ T R ^ T R  RSTR RR}TT RRFT^FFF ц r 3 II

F  FGïïTTFFÇGPÏFFFRt RRRRfRT^FFÎFRIRPÜIR I

FWIFÎ FRRRFÎ RT(RFTFÎ FPP7FT RflRTFRTHRF T̂TF II Г0 II

^ ftq i^ R R ^ T R R lJ^ q ^ q q jT fp q i^ is i^  FmFfR дй ^SFTFWTFFÎRT: |

r r if ït t : f r ^ R ( R tf5}t ft3jftft Ч'ЦН f  f }r f r  цщ  ft<-rt fs^ r  и г ч  и 
F S |  :%TFRFR$ÏÏ RÎ3TF1FFFTRPRTRT R(RR^mRTFFRT: R FÎFF I 
R-fTRR RRFTF НІТ J:F%  J:!RR#I FRT PFRFFFFIRPTRRTFFSIIIT RflTF II Ц  II 
FTRFITRRJTR F R ^  RIFF FRÏÏFRT FTRFIRR^F( TRIRÏ RIFF (RRT^T: I 
FTRFJTRRF}TF 5TFT FTRFT FTôERTFT FTRÏÏIR^PRPFTFfF FI^FFRRfF II 77b || 
FTRFITRTRFFF-tTFT FTRFT R R  RT'RFJ 
FTRPTIRF^FTF^FTFR FJ^T=FRTpT44) Il Г Г  II 
T IT F F q R R R F I ( R 'P R '^  R ^ îT F fi:' R  FFTFTH46jFüTf FI^: |

FFFTFFFF RRFRTFj RTRTRT FIFRR ÏÏFRPFF Fç[FT TRRTF Il Il 
RI FRTFRÏÏR R  RFRT F FRT TR? FPFR F?RRR F?RR T4J 
RRFT: R FraFR FR ^FT ^lFT : ШШ F FTFF^ÎF R R  ÇR ^R: Il Ço II 
W T F FT F TR^cf RTRFF FTFT Ш Ч  F R ïïïïR  FR RFT F R R : I 
FFTFîfRFFR F^TTTF F  FR F R 4r)JR jrn FF?fF RFF ÇR J R :  Il ^  И * 42 *

38) M . ШЯ -  39) K. fR T R F T R R F 0 -  M. f F T R F l f R R 0 -  40) K . °RT -  41) M. нѣтъ.

42) K . °FFTRT очень неясно. — 43) K. °RT° —  44) K . °^ : — 45) K. °^ST —  46) K .— M . F ^ °

47) K .- M .  °FT° -  48) K. I T F j m F T 0.
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J ' M  Л ЛШ^ТЯТЛ Ц^ТЯЛЛ ЛГТЯТ Л Я  ЛЛТЛ Л ^ Т я Ч я  I
яш я яктял л̂ т эттля 4 лтц лятт̂ штл̂тч лт̂ л ятя тефл: и ^ иЯгЦТЯЛ ЛЛГЛ ШЧЧЦ-Ц% Л Я Л ^ Л Л  Я Л  Л  Л<§іЛ: ЦТ^ЛЛЯТЛ: Iяіят лят л л тл цт я  л л л  л - л Ь щ л ш т т я  т я ш я  лтялтл: іі ^  и Я: ЯІЛЛсЧ я^ТЯЯ Л Я Л Я  ЛЯТЛЯЧТЛ ЦТЛЯПТТЛ Я  ШгТТШ Ш :  I ЦТТЛЛТЯЩ ЛТЯЛТ: ЦТТЛЛ'ТТЧ (Ш Т ЛТЯТ: ЯЯТЛ ?ЛТ: ЯТЛГЛЛ II $0 ИЛТЯТЛЛ ЛЛТЛЛЛЛ??Л^ТЛТЛЛЛШЛТЛЛТТЛЛ Л^ЛЛШТ: I ЯЯ^ЯТЛ^ЛЛТЛЯ^ТЯ ЛШЛЯТ: Ш Л Я  ЯТ? ЯПТЛ ЛЯ: ШЯЯ: II £4 II Л ^ Т Ш Л Я  Ш Л Я ! ТЛЛЛЛ ЛТЯТ ЯТЯ: Л Я ТЛ ^Я  ЯЩЦТЛЯТЛ: I ЛТЛЛТЛЯЛТТ'ЛГЛЛЦТЛІЛ: яГт ЯІЯ ? Л Щ Л  ^ТЯТЯ^ТРЯ%Я II ^  II ЦТ Я Т Т Я Я К Ц Я ^ Т Ц  ЛГЛТЛЯТТЛТ ЦТ: Н ^ТЛ Ж Л ТЯ Я : ІТ ЯЯ Я Я ^: I ЯТ р щ я т  ЩфІТТ: ЯТЦШТ ТЛ^ТЯ Ш  ЯТЯ ЛЛ^ТЛ ЛЛТЯ^ТсЯ^Л II Çb II ТЯяГТ-Щ І ’ іі'т ц я л т я  ТЛЛЭТ ѵТІТЯЛЭТ^Щ Ц^тя ЧГ:ТЛ Я Т ?^  ЯёТЯТ^: ЯЛ^ЛТ: I ЯШ ЯШЩТКТП^ЯШЛЯ("ЛТЯЯ^Ц: Я j  ЦТШ ЛЛТЯТЛ Я Т?^ ЯТ $ЛТШ ЯТЛЯЯ: II уТГ II Я Я Т^Я Я І ЛЛ Я  Я Я ГЯЛ тЯ Т яГН тЯ  ^ Л Т Л сЯ Л  Я(ЛЛЛ ЯТЯ^ЛЯТ I ЦТЯТЛсЯШШ - ТЛЛЯЯІЛ ЛІЛЛрТ-ГСЛ Щ(?) Ш ГЛ  Ч ^ Я Ш Т Ш Я Н ^ Я Т : Il S$ II ?Я Я  ЯТЯЛТЯ ЛЛ^ТЛ ЛТ^ТгЛЛ ЯЯГЯ Ц ^ ^ т  я щ  лт Гллтл ЯТЛТТЛ ЛТТЗЯШЯ: I л^тлтя ятя ц ттч  лттль’ л л я л я  я ? я я  F л  я л : я л Г я ? я ^ т  ЧТ^лГя?Я II ТОО II ЯЛЯПЯТ ЛТЛЯ ЯЯТЯ тГл^ЛТНЯІ'Л: ЯТТЛТЯТ Л Я  Ц?лГтПЯЯТ(Т л я я я і  I Я Я  ЯЛТЛ: ЦТШгЛЦТТяГтЦЯЯ Я^ЯТ Я>Л ЛТЯТТЛТ Г^ЯЯЛШЦТТЛ(?ЯЯТТ: II ЧОЧ II ^ Л Ш ^ ТШ Л Я Л ^Л Л Ш ТЯ ТЛ Т Л ТЛ Я ^ Н  З'іЛ Ш І ЛТЯЯЯЛЛ ЛТ?Я ЯЛЯЯ I ШІ(£ТЗТ5ЛТШ л я га я т л ^ л ^ я т я я т  ЯТЯІТ Я'ТЛТЛЯ ^  Л^ЛІЯЯ ЯЦТТЯЯ: II с1.0ч IIялтгя лт^л §тлл^Глшлдллтл лялдягат ^ яГялі ш̂лтлілш я̂ IЦ^ТЯ49Г ‘ ‘  ШТШГЛЛ^ТЯТТЛ ЯТЯТЯТ ЯТ^ТгЦЦІ ЯТЦ ^ Л Л ^Ш ІЯ ТЯ ^ІЯ Т^Л  II \оЬ II Ц(Т^ЯЯТ^ШТЯ ЛЛЯТЛТ: ЯЛЯТЯЛЛЛЛ ЛЯТЛ Я Л : I Л Ц Я ^ Я Х Я '^ Я ^ Т Ц Т : ЛШЯТЛ Я^ЯЛ ТИ Я  (Я Л  II \0& II ЛЛ^ШЛЯЯТІ’ПТТЦ гГгЩТ: ЯЛ^ЯЯ ЛЯ^ПТЛ Я П Л  Л ^Т: I Я Я ЛЛЯЯГ^Я^ЛЯ5Г5ЛТЯЦІ1‘Я 5:ЯІЛ ТЛЯ Я Л Л  II ЯОЧ II

49) Въ К. нѣтъ пропуска.
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щ  ччГф^тч ччпт ччшнт таччччч^т£ чтч;і чга^ішя I
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ТЧЧЧГЧЧХГ ЧТЧ7ЧЧЧ: ЧЧТ^ЧЧ5ГЧ: ЧЧЧЧГЧЧ: Я"5ТТ5ГТТІ=Т: ф Т Ч Ч Ч ^ Ѵ '1) I 
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ЧЧГЧЧ(Ч: ЧШ ^ІЧІТЧЧТЧЧЧЧЧІ ЧЧ ЧЧ 4 f l  ЧЧТЧНТ Ч Ч Ч Ч ф Ч Ч : II 'ПО II 
ЯЧІЧЧЧЧ Ч^ЩТЧ: ЧЧЧгф^ТЧ: ЧЧЧТЧГСф ЧТЧЧІІЧЧЧТ^ТЧЧГЧЧ: I 
4 f  Й Ч Ч Л ё ф Щ І^ Т Т Ч Ч ^ Ч Ч Т  ЧЧ ЧЧ 4 fr  Ч1ЧТЧІЧГ Ч Ч Ч Г Ч ^ Т ^ : II Я П  II 
$ТЧ ТЧфЧІ ЧТЧТГЧЧ ч щ  ЧЧІ ТЧГЧгЯЧЧЧГяЧ ЧЧТ 5ТЧТЧЧЧ ЧЧТ 'П Ч Ч : I 
ЧЧЧЧШЧТ ЯГЧТЧШ: ЧЧ^ЧЧІ^Ч: Ч7% Т7Ч: Ч Ч Ч Ч  ЧЧІЧ ЧЧ: ЧЧ: || ЯЯЯ И 
ЧіфЧЧЧТ: ЧЧ^ІЧТЧТ: ЧЧ ТЧЧЧН Ч: ЧТЧЧТЧГЧЧІЧІ^фЧІ Т Ч Я Г ^ Т ф :  I 
ЧГЧЧ(ЧЧ: * ̂ T T R T R l f  ЩЧГЧЧЧЧЧТ ^ЧЧ Ч(ЧЧ: ТЧПЧТ ЧІЧІ ЧЧТЧфЧТЧЧ: II Я Н  II 
Г ч т ч ч т ч ^ ч ч ф ч ш : ЧГЧТЧЧЧТЧПТГ ЧЧЧЧТЧЧЧГШ  р т т  ЧЧЧ Ч(ТЧ(Г: | 
ЧЧЧЧ^ЩІГТЧІЧТЧЧЧЧТТЧЧТТЧЧТ Ц Т5Т r f  ГЧ Ч Ч 52)ч€ТсЧТЧ ЧЧЧ ЧЧТфЧТ: II ЯЯ0 II 
ЧЧЧ ЧЧЧТ ЧЧТЧф Ч Ч -Ч Ч ф РЧ Ч : НІЧ^ЧГШЧТ ЧгЧТЧ^ЧІ ЧЧЧ Ч% ЧТ: I 
ЧІЧЧЧЧГЧТЧІ^Ч^Ч: ЧЧТЧЧЧН7ТЧ: ЧЧЧТЧГч^: ЧЧЧЧ^ТЧТЧТ: ЧЧІЧ ЧГЧТЧЧТЧ І̂ІЯЯЧ И 

II $ТЧ ТЧЧЧЧЧТЧ ЧЧЧП5Ч ЧЧШЧ II 
И ^ Т Ч Н ^ ^ Ч Т Т Ч Ч І^ Т Ч  II

50) К. °Ч П Ч  — 51) М . —  52) М . нѣтъ.

* Ч^Ч Такъ въ тиб. иореводѣ. ** 4JgT V

И. Минаевъ.



Тибетскій переводъ „Посланія къ ученику“.
Издаваемый нами тибетскій переводъ сочиненія Чандрагомина согласно съиндексомъ Погаласкаго Даиьчжура находится въ 33-емъ (Д , л. 7 0 — 78) и 94-омъ ( ц ,  л. 2 9 0 — 298) томахъ отдѣла сутръ этого собранія. Для настоящаго изданія я воспользовался 33-имъ томомъ Даньчжура, находящагося въ Библіотекѣ С.-Петербургскаго Университета *), и 94-ы мъ томомъ изъ Азіатскаго М узея Академіи П аукъ. Университетскій Даньчжуръ отпечатанъ черною краскою на очень тонкой и плохой бумагѣ, такъ что отличается неясностью, и въ иныхъ мѣстахъ текстъ -совсѣмъ не можетъ быть прочитанъ. Даньчжуръ ж е, находящійся въ Академіи Н аукъ , отличается нѣсколько большимъ Форматомъ, отпечатанъ киноварью на плотной бумагѣ, текстъ 1 2) его очень крупный и ясный. Поэтому я и положилъ въ основу послѣдній текстъ, варіанты же но университетскому экземпляру (иногда даже болѣе вѣрные и подходящіе) означены въ выноскахъ (подъ буквою В).В ъ  томъ и другомъ изданіи переводъ сочиненія Чандрагомина 3) приписывается индѣйскому ученому Сарважнадева и Ж у -ченьскому переводчику и пандитѣ дГІал-рЦзэгс (по университетскому тексту дПал - рЦзэгс -Ракш ита Кромѣ того я
1) По каталогу № 25252, означенъ буйною В.
2) Означенъ буквою А.

3) Называемаго здѣсь великимъ наставникомъ Чандраго-

миномъ. В ъ другихъ сочиненіяхъ (по упомянутому индексу) онъ называется еще

— великій ученый, — великій ученый и

пандита изъ Паренти (?) восточной стороны.



-  54 -пользовался двумя комментаріями къ этому тексту, помѣщенными въ томъ- ж е 94-омъ томѣ (л. 3 7 6 * — 389 и 3 8 9 — 404). Переводъ послѣдняго толкованія 4), подъ санскритскимъ заглавіемъ ÇnKina (?) лекхавртти и тибетскимъ ; приписывается индѣйскому ученому Внная-чандра и тибетскому переводчику гелону (б’икшу) Чой цзи ш ес-рав Авторомъ его названъ Ш ес-а Ч ж ун ъ -б Л о -Г р о с. Это толкованіе постоянно указываетъ начало строфы и ея половину.Первое толкованіе5) носитъ заглавіе Оикпіалекхатйпана(?)4R'(?) и занимается преимущественно объясненіемъ отдѣльныхъ словъ. Переводчиками его названы индѣйскій ученый и великій пандита Сугатадрймиттра ^ и  лоцзава и гелопъ Ц у л -К ’римс- рЧж ал-мЦань , а авторомъ Вайрочанаракшпта ^'*^5'^'
В ъ  обоихъ этихъ комментаріяхъ встрѣчаются такія слова, которыхъ пѣтъ въ текстѣ. Самый текстъ начинается словами: «Поклоняюсь тремъ драгоцѣнностямъ», комментаріи: С . —  «всѣмъ будд’амъ и бод’исатвамъ», D . —  «Чж о-мо-Грол (чит. Чжол) -ма т. е. владычицѣ Тара».Остается сказать нѣсколько словъ о сочиненіяхъ, приписываемыхъ Чапдрагомииу. Нѣцоторые изъ этихъ сочиненій указаны на стр. 155 и 159 сочиненія проФ. Васильева: «Исторія буддизма въ Индіи, сочиненіе Дара- наты»; затѣмъ въ статьѣ г. Ш иФнера: «Ueber die logischen und gram m atischen W erk e im Tandjur», именно стр. 10 JYü 3 5 7 8 , стр. 14 Л*° 3605 и № 36 06 и стр. 21 № 3747 (кромѣ двухъ упомянутыхъ ниже). Кромѣ того въ рукописномъ индексѣ Даньчжура, находящемся въ библіотекѣ Азіатскаго М узея Академіи Н аукъ 6)ч указано нѣсколько другихъ сочиненій. Списокъ ихъ привожу, располояшвши его по алфавиту и вставивши сейчасъ упомянутыя изъ статьи г. Ш и Ф н ер а7). При этомъ сочиненія, имѣющія и санскритское заглавіе, выдѣлены особо 8).
4) Означено буквою С.
5) Означено буквою D.
6) Подъ заглавіемъ: «Index du Daud.jour imprime dans le Couvent de Poutala près de 

H ’iassa daus le Tübet, composé par le baron Schilling de Canstadt». Kiachta 1831.
7) Означены словомъ Ш иф н .
8) Причемъ Д. означаетъ Даньчжуръ, Т. — отдѣлъ Тантръ (рЧжуд), С. — отдѣлъ 

Сутръ (мДо), т. — томъ, л. — листъ.



— 55 —А . Сочиненія, имѣющія только тибетское заглавіе:1) —  «Обрядъ (чога, санскр. вид’ и) генія-хранителя —  камня». —  Д . Т . т. ^  (69), л. 19 8,2) £ 1^' — «108 средствъ совершенія», сначала перевели индѣйскій учитель (м К ’аньбо) Дйпанкара дрйжнана и переводчикъ и монахъ § 4 ’ ч  Ц у л -К ’римс-рЧжал-ва; затѣмъ переводили инд.наставникъ пандита Данашй (?) и тибетскій переводчикъ Т | Ч Ч  бЛо-г Р о с -г Р а г с -п а .—  Д . Т . т. л (71), л. 3 1 4 ,
3) Ч Ч Т  Ч' —  «Воспитаніе ...(неизв. слово)...изъ дверей совершенія таланта (способностей)» —  Д . Т . т. ^  (69), л. 19 9,4) ^  ОДЧ] W  Ч ^ ' ^ '  Ч  _ _«Похвала буддѣ святому М аньжуш ри вмѣстѣ съ благословеніемъ» — перевелъ тибетскій переводчикъ (лоцзава) и монахъ (дГэ-сЛонъ) в|'ЧД - ^ 'Ч Ч  бЛо-лДань-шэсрав, изъ учениковъ индѣйскаго наставника (мК’аньбо) и великаго ученаго Суматикйрти, и Ч Ч Ч Ч Ч .Э ' М арпа чос цзи дВанъ-чуг —  Д . Т . т. Ъ (68), л. 125,
5 ) Ч Ч Ч  ^ ^ Ч  з(ЧЧ’Ч  Ч ^ ' Ч —  «Похвала буддѣСовершенно побѣдоносная усщйша» —  Д . Т . т. ^  (69), л. 2 2 5 ,6) ||Ч Ч Ч  сЬ-гг|Ч Ч Ч Ч ' Ч  _ _  «Такъ называемый чинъ обрядовъ приготовленія чайтья» —  перевелъ ^ Ч ^ ' Ч ' ^ ' Ч  Занс- дКармо лоцзава —  Д . Т . т. ^  (69), л. 2 0 0 ,7) —  перевелъ Данашйна(?),великій Цза(Ж а)гаталаскій пандита —  Д . Т . т. (Ч (68), л. 13 6,8) 4 Ü K U ' ^’4 S J W  —  «Средство совершенія (достиженія) Хаягрйвы%э _(въ нерев. шея лошади)» ■—  Д . Т . т. ^  (71), л. 2 8 6,
9 ) | j 4 4 4 * | W  —  «Сокращенное средстводостиженія (божества) дПал-гН од» —  перевелъ пандита Донь-іодъ-рДорчже и ученый переводчикъ и монахъ (дГэ-сЛонъ) Вари Ч Ч , —  Д . Т . т. 5 ( 7 1 ) ,  л. 28 .10) 4 4 4  Ч ^ 'Ч ^ Ч ^ З '  ч  —  «Такъ называемая похвалавеликой Тарѣ» (см. ниже) —  Д . Т . т. 5  (71), л. 3 2 8 ,
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11) ЧрТЧ'ДЧГдЧ’ ^ Ч '^ Ч ^ 'Ч І Ч ^ Ч ^ 'Ч '—  «Сокращенное средство co-У -sà ^вершенія (достиженія) бога богатства». —  Д . Т . т. ^  (71), л. 2 8 4 ,12) —  «Похвала владыкѣ святому Авалокитедварѣ» —  Д . Т . т. Q  (68), л. 158,13) —  «Похвала Амогхападѣ и пяти богамъ» —  Д . Т . т. ^  (68), л. 1 3 3,14 ) ЧЧр]¥Ч' ^ ' Ч ^ '  ЧЧ' ч1 5 ^ '5 * '  ^ '^ Ч 'С Г Ч 1 —  «Такъ называемый обрядъ д’арани т. н. святой Бѣлозонгной, явившейся изъ удийша Т а т ’агаты» —  перевелъ 3 4 ^ ’ Ч ^ ^ Т ^ ' Ч ’ бЛама Занс дКар лодзава (см. Дяб) —  Д . Т . т. Ч (69), л. 1 9 6 ,15) ЧЧ^*Г ^ Ч ^ '  ^ '^ Ч 'Ч Ч ' ^ zr|^'З^ '-Ч '^ Ч 'Ч '^ ^ Ч Ір у ч ' я ^ г ^ ’ЧЧ’ ^ Ч ^ І 'З ’ ^'Ч'^Ч^Г —  «Средство совершенія д’арани, такъ называемой Пратіангири, святой Бѣлозон гной, не достигаемой другими, явившейся изъ уднйша тат’агаты» —  Д . Т . т. Ч (69), л. 190,16) W ] ¥ 4 '  ЧЧ' ^ 'д Ч 'Ч Ч '§ ^ ^ Ч ' Ч Г § х ; ч | р р '  ^ ' Ч Ч '  ^ Ч ^ З '  |Ч'ІЗЧ*Г _  перевелъ Махацзина- ньид —  Д. т. т. Ч (69), л. 195,17) г а д ^ ' Ч ' £ < у З '  ^ х ; л ц - *•  гт]’^ '  ч ;ч '—  «Такъ называемый обрядъ жертвоприношенія (дорма, монг. балинъ) святой Бѣлозоитной, не достигаемой другими» —  перевелъ въ Т ’олин- ской академіи ^ Ч '  монахъ (дГэ-сЛонъ) Гиньчэнь бЗанбо —Д . Т . т. ^  (69), л. 1 8 3 ,18) R 4 ^ ' f l ,^ ^ ' y ] ^ 4 ,S ^ ' 3 ^ ,§ * r  ІІ ’^ Ч '^ Ч '^ ' ЧЧ' Ц Ч '^ Ч ^’ _«Средство совершенія святой Бѣлозонгной, называемой: недостигаемая другими» —  перевелъ переводчикъ (лоцзава) Ч Ч ^ Ч '^ 'Ч '^ '^ ^ 'Ч Ч ' —  д , т. т. ^  (69), л. 1 8 2,
1 9 ) Ч Ч ^ 'Ч ) ' Щ Ч Ч Ч  * ^ ’^ 'Ч ^ 'Ч '  _  «Похваласвятой Тарѣ (Чжолма) въ 12 строфахъ». —  Д . Т . т. ^  (71), л. 3 3 1,20) ЧЧР]*ГЧГ Ц Ч Ч Ч  Ч ^ -Ч -  | р т Ч Г  ^Ч'Ч' ^ ' З ' Ч -  _  « Совершеніе молитвы при похвалѣ святой Тарѣ» —  Д . Т . т. ^  (82), л. 1 8 1,
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21) r w j w  _  ((Такъ называемая похвала святой богинѣ Тарѣ» — Д . Т . т. ^  (71), л. 3 3 4,22) —  «Похвала святой богинѣ Тарѣ»—  Д . Т . т. I  (82), л. 1 8 0,23) f W j W  ЧТЯ  |Ь|^ 'П І' Ц ^ Ч  —  «Похваласвятой богинѣ Тар ѣ , называемая: жемчужное ожерелье» —  перевелъ переводчикъ ^Ч'ГЗД^Г (?) .—  д .  х .  т. ^  (8 2), л. 148,24) fW ip -ST  ^ Ч  ^ Ч § 4  _  «Похваласвятой богинѣ Тарѣ, называемая: гирлянда цвѣтовъ» —  Д . Т . т. ^  (71), л. 3 3 2 ,25) —  «Всесожженіе» (санскр. хома) —  Д . Т . т. ^  (69), л. 1 9 9,26) —  «Всесожженіе безстрастія» —  Д . Т . т. ^  (69), л. 19 8,27) z',ÜfTj 4Q'’ Æ,2Tj' —  «Обрядъ жертвоприношенія (зор, приготовленія?) возвращенія» —  Д . Т . т. ^  (69), л. 199,28) — «Амулетъ» —  Д . Т . т. ^  (69), л. 19 1,29) ^ ^ * ' ' у \ —  «Обрядъ жестокости (очарованія?) бѣлозонтной богини». —  Д . Т . т. ^  (69), л. 1 9 9 .
В . Сочиненія сь санскритскимъ и тибетскимъ заглавіями: *
1 ) 30Iïf^ I 9)? перевелъ лоцзава ярэгѵ Намм К ’а бЗанбо —  Д . С . т. ^ ( 1 3 2 ) ,  л. 2 8 4 ,2) д ^ Ш Т П Т ^ т  ЧЩ (см_ ШифЫ>стр. 2 0 , № 37 26) —  Д . С . т Д ( 1 3 2 ) ,  л. 2 9 1,
3) ч=зйгічиРщщгнРг |  Ï  —  Д . С . т .  ^ (136),л. 2 9 7 ,
9) Сы. Дараната стр. 155, Ш и ф н . стр. 19, JV» 3725.
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4) —  Д . C .T .  ^  ( i l 6), л. 1 (см. Ш ифн . стр. 13 , № 36 04).N B . О ба сочиненія переведены тибетскимъ переводчикомъ (лоцзава) и Ш акъяскимъ монахомъ (дГэ-сЛонъ) rt j^ ' Y " 4' НьимарЧж ал-м Ц ань дПал-бЗанбо, учившимся у Непальскаго пандиты Ж етакаруа или Тажатакарна |5) ^ щ ^ щ ^ щ н э д с т Г г Т  I (см Ш ифн.с т р .'2 1 , № 3737) —  Д . С . т .= Г (133), л. 2 7 5 ,6) IЧ Y ’ ^  ^  Y >  перевелъ упадіяя (мК’аньбо) Будд’акара- варма и Ж ученьскій переводчикъ (лоцзава) и монахъ (дГэ-сЛонъ) Риньчэнь бЗанбо —  Д . отдѣлъ бсТодпа т. ^  (1), л. 2 2 3 ,7) (см- Ш ифн . стр. 10, № 3578) —  Д . С . т. 3 (112), л. 2 0 0 ,8) сШІ(ЬНІіТ J (см. Ш иф н . стр. 14 , № 36 06) —  Д . С .т. ^  (116), л. 4 0 ,9) Ü RIr^qw isjm  Ч И  (см. Ш иф н . стр. 14, № 36 05) —  ib . л. 3 5 .
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П Р И М Ѣ Ч А Н І Е .
В ъ  тибетскомъ текстѣ находятся такія слова и цѣлыя выраженія, которыхъ нѣтъ въ санскритскомъ. И хъ  я обозначилъ четырехъугольными скобками, но оставляю по иеважности безъ перевода. Кромѣ того въ нашемъ текстѣ оказались двѣ лишнія с т р о ф ы : 6 4 -ая  и 71 -ая. Смыслъ послѣдней строфы не совсѣмъ ясенъ. Поэтому привожу только переводъ 64-й: «Тотъ путь, который достигается людьми съ большою душевною силою, когда Сугата начинаетъ руководить живыя сущ ества по пути,— онъ не достигается ни богами и драконами, ни гаруда’ми, впдьядара’мп, киннара’ми и махорага’ми».

А. Ивановскій.



Нѣсколько замѣчаній объ арамейской надписи на вазѣ, находящейся въ Москвѣ.
В ъ  Имп. Московское Археологическое Общество была прислана г-мъ Блау терракоттовая ваза, дно которой покрыто заклинаніемъ, написаннымъ на арамейскомъ языкѣ еврейскимъ шрифтомъ. Эта надпись была недавно издана въ Трудахъ Восточной Коммпссіп Имп. М осков. А р х . Общ . однимъ молодымъ ученымъ, И . И . Соловейчикомъ. Въ  этомъ изслѣдованіи, съ котораго мнѣ былъ присланъ отдѣльный оттискъ, авторъ вполнѣ добросовѣстно отнесся къ своей задачѣ, старательно изучивъ литературу предмета и многосторонне разсмотрѣвъ научные вопросы, связанные съ такого рода памятниками. Н о такъ какъ древнія надписи, когда текстъ ихъ содержитъ больше, чѣмъ обычныя Формулы, весьма рѣдко совсѣмъ безошибочно дешифрируются и объясняются при первомъ ихъ изданіи то вполнѣ естественно, что и въ изслѣдованіе г . Соловейчика, которое притомъ составляетъ его первый научный трудъ, вкрались нѣкоторыя ошибочныя чтенія и толкованія.Представлю сперва текстъ и переводъ надписи въ томъ видѣ, какъ я его читаю и объясняю, сохраняя раздѣленіе строкъ въ оригиналѣ:

хлагр чл (?) чѣч рп .тл’лз кпвп кллю’л кл^'Ь ѵик лгглт лтск л 
□ію Ьлі киію лл клйѵрп [п]̂  л’кч оію Ьу  «лаѵр чз (?) чзйт'нѴті .2 

лвіро'к Ьу ключ ш Ь Ь  »л:к лччэк «лгэгр лл ттопзті гЬ л>хч .з 
ЛЛК̂ Л ‘ЖПЗЛ Л'ЙЮ'З ЛЧШ «лрчччі ’рччч К̂ ИрІ ХЧЧЙ1 р.Ч̂ ЛЛ .4 

ллкЪо лаю’л лаѵіт лч'ок лчл клк^а Ьхпохч л'йелз лч о̂хі -5 
л'лллп рчгга рлчл т  Ьу ллк^о Ъкчзлт л'ою'л ло’л т  [лтток ліл .6 

t o n  'уЪу рл' ргр'гт рплі рлпзгл плчэі рп'члаі ргх рч пу’ар'зс*



—  84 -рэлоѵѵі ртіглі різѵп р^рлв ррвѵп рлглі р у а ш і клегл ал^ллв -8 р і каѵ р  клаѵр “іл (?) -ns prn каіа лл к л ат р  рті пл’л рэ э гбо |ON fûK pûty D^bl рл NOV |0 ргб рр'РЛ И1?! р,тлл fa ррВ'ЛІ -10♦Ü’pl тпда О'ЛП .11В ъ  русскомъ переводѣ это значитъ:1. Связана и запечатана ты, злая Лилита, пребывающая въ домѣ Зован -А вар а (?), сына Кіюмта2. И  Малиди-Джодуманда(?), сына Кіюмта —  и какое бы имя ни было у него —  и Кіюмта, дочери Т ута —  и какое бы имя3. Н и было у нея —  и Багмандохъ, дочери Кію м та. Связана ты , Лилита, пребывающая на порогѣ4 . И хъ  дома, бьющая и умерщвляющая и мальчиковъ и дѣвочекъ. Связана ты именемъ Гавріила ангела,5. И  связана ты именемъ Асріила ангела; еще (также) ты связана и запечатана именемъ Михаила ангела;6. Е щ е  [ты] связана и запечатана именемъ Хатміила ангела, посредствомъ двухъ круговъ, которые я вписалъ7. В ъ  этотъ талисманъ. Они (означенные ангелы) и витязи ихъ, и витязи витязей ихъ, п оружіе ихъ, и отряды ихъ, пусть придутъ на тебя, тебя, 8 . Злая очаровательница (или: привередница), [для того] чтобъ ты послушалась и повиновалась, и вышла бы, и была бы выгнана, и пропала бы, и была бы выселена, и была бы заткнута9 . Изъ  этого дома Кіюмтй, дочери Тута, и Зован-Авара (?), сына Кію м та, отъ сего дня и на вѣки,1 0 . И  чтобъ ты вышла изъ ихъ дома и не повредила бы имъ отъ сего дня и во вѣки вѣковъ. Аминь, аминь, села!11. Запечатано, твердо и ненарушимо!Отмѣчу сперва мои отступленія отъ чтенія и перевода г . Соловейчика, а затѣмъ представлю нѣкоторыя соображенія болѣе общаго характера.В ъ  1-ой строкѣ, равно какъ ниже въ 3-ей я чптаю КПІ2П (проживающ ая, пребывающая, поселившаяся), вмѣсто чтенія издателя котороеонъ соединяетъ съ эпитетомъ Лплиты К Л Е Р Л  и переводитъ: злѣйшая изъ 
демоновъ. Хотя графически буквы T m  искони смѣшивались въ письмѣ 1), и въ нашей надписи, по свидѣтельству г . Соловейчика (стр. 9), ихъ трудно

1) См. древпюю борайту въ талмудѣ, тр. Саббатъ, л. 1036.: р л Ѵ т  ' ‘ Л 1Л Л ' fcîbtZ? 
р Л ^ Т  р Е П  р Е П  [слѣдуетъ обратить вниманіе, чтобъ] не писать... вмѣсто далета— реиіъ 
и вмѣсто реша —  далетъ.



—  85 —различать —  слѣдовательно, оба чтенія должны были бы имѣть одинаковое право— въ данномъ случаѣ, однако, разныя соображенія говорятъ въ пользу предлагаемаго мною чтенія. Во первыхъ, какъ въ 1-ой, такъ и въ 3-ей строкѣ, послѣ разбираемаго слова слѣдуетъ опредѣленіе мѣстности пребыванія Лилиты («въ домѣ», «на порогѣ»), и естественнѣе всего принять, что означенное слово именно и заключаетъ въ себѣ значеніе пребыванія. Во вторыхъ, по чтенію и толкованію издателя приходится относить указанныя въ надписи мѣстности къ словамъ: Связана и запечат ана , что не даетъ хорошаго смысла, ибо въ данномъ случаѣ, какъ видно изъ конца надписи и какъ того и слѣдовало ожидать, имѣлось въ виду изгнать Лплиту изъ дома. Связать же и запечатать ее хотѣли составители заклинанія, какъ объяснено далѣе, въ самую вазу. Въ 3 -хъ , во второй разъ, гдѣ это слово встрѣчается, т. е. въ 3-ей строкѣ, не находится эпитета КЛФ ’Л (злая) предъ разбираемымъ словомъ, вслѣдствіе чего г . Соловейчикъ принужденъ допустить, что писецъ пропустилъ прилагательное предъ словомъ (изъ демоповъ). Въ  4 -х ъ ,слово S T tp  (демонъ) пишется обыкновенно по арамейски съ ■> (іодомъ). —  Имя домовладѣльца, которое повторяется еще въ 9-ой строкѣ, издатель читаетъ съ нѣкоторымъ, впрочемъ, сомнѣніемъ, Заванъ-Авадъ. Что касается первой половины имени р?, то до выясненія ея этимологіи трудно, конечно, опредѣлить и настоящее произношеніе; но во всякомъ случаѣ первый слогъ можно читать также и З о . Вторую же половину можно читать i i s  (Аверъ) вмѣсто l i s ,  Авадъ , у г . Соловейчика, и хотя въ 9-ой строкѣ по рисунку, обязательно присланному мнѣ издателемъ, средняя буква похожа скорѣе на восточно-курсивный Ь (.шмедъ) (въ первой ate строкѣ эта буква стерта и обозначена издателемъ знакомъ вопроса), однако слѣдуетъ все-таки принять сомнительную букву скорѣе за 1 (вавъ), и читать это имя Зованъ-Аверъ, перс. 
j j l  û k j  краснорѣчивый, поэтъ (по лексикону Вуллерса). Р а зумѣется, настоящее произношеніе станетъ извѣстнымъ только вмѣстѣ съ этимологіей.Во 2-ой строкѣ первое слово, которое составляетъ также собственное имя, издатель читаетъ іао'П Л 'ЧІй Морэ-Гсді/мбадъ. Но вторая буква въ первой половинѣ имени noxoata така-te на курсивный Ь, и я сомнительно читаю {М лди , персидское oJ-JL« , сладкое ппроашое, не даетъ хорошаго смысла). Если же предпослѣднюю букву во второй половинѣ имени читать Л (пупъ) вмѣсто 2 (бетъ)1), то выйдетъ ТЛ0ПЛ, м. б. перс. (джодумендъ,

1) На сходство этихъ буквъ въ настоящей надписи указываетъ то обстоятельство, 
что г. Соловейчикъ принялъ бетъ въ словѣ Л , 2 Л З 'П  (послѣд. слово б ои строки) аз нунъ;



—  86 -безтѣлесный, невещественный, самостоятельный). Разумѣется, что эта этимологія весьма сомнительна. В ъ  той ж е строкѣ повторенное два раза слово DIE? (имя) невѣрно переведено у г. Соловейчика нѣчто, почему онъ принужденъ допустить, что писецъ два раза пропустилъ предлогъ 2  (въ), такъ что слѣдуетъ быть DIE? Ь элі (во всемъ); совсѣмъ лишняя поправка. Дѣло въ томъ, что арамейская Формула m 1? n \ S l DIE? Ъ т  (и всякое имя, прозваніе, имѣющееся у него) часто встрѣчается въ юридическихъ актахъ. Такъ какъ изъ 4-хъ  собственныхъ именъ людей, упомянутыхъ въ надписи, означенная Формула находится только при двухъ 6 , то можно полагать, что эти двое имѣли въ обиходѣ еще другія имена или прозванія, но что ихъ не имѣли остальные два.В ъ  4-ой строкѣ мнѣ пришлось радикально измѣнить переводъ издателя. Онъ читаетъ КЛрУГП Ір Т П , а слово NTIÛ1 онъ производитъ отъ глагола КТ! (жить), и влѣдствіе сего онъ переводитъ: и  оживляющая и  умерщвляющая 
дракона и  др акой ... (соотвѣтствующее слово женскаго пола, замѣчаетъ г. Соловейчикъ, котораго нѣтъ въ русскомъ языкѣ). Н а  самомъ же дѣлѣ, ни объ оживленіи, ни о драконахъ мужскаго и женскаго рода, здѣсь рѣчи нѣтъ, ибо очевидно, что слѣдуетъ читать кл р ТТП  'рѴ П  (дѣти муж. и жен. пола, мальчики и дѣвочки), а слово XT1Û1 происходитъ отъ арамейскаго (имѣется также и въ еврейскомъ) глагола к п й , бить, ударить. В ся  Фраза означаетъ такимъ образомъ: и  бьетъ (Лилита) и  умерщвляетъ мальчиковъ и  дѣвочекъ. Одинъ изъ аттрибутовъ Лилиты, о которомъ говорится въ книгѣ КЧ'О р  и въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ, есть умерщвленіе маленькихъ дѣгей.В ъ  6-ой строкѣ я также значительно отступаю отъ чтенія издателя, благодаря чему объясняется Фраза, частью невѣрно, частью имъ совсѣмъ не переведенная, а именно, вмѣсто Л ^Л Л ’ !  рЧПО рЛ^Л [въ переводѣ г. Соловейчика: «посредствомъ 30 кружковъ (?), которые.................»], слѣдуетъ читатьЛ ’ЛЛЛ1"  рЧГТО рЛЧЛ и переводить: посредствомъ двухъ круговъ, которые я 
вписалъ въ этотъ талисманъ. М ы  увидимъ ниже какое важное значеніе имѣетъ это мѣсто для уразумѣнія дѣйствія талисмана на царицу демоновъ.В ъ  7-ой строкѣ я предлагаю только небольшую поправку: вмѣсто ріТЧЛ'Л Ѵ Ч Л 'М , гдѣ находящаяся въ срединѣ между двумя словами буква составляетъ, но мнѣнію г. Соловейчика, описку писца и совсѣмъ не нужна, я читаю р п 'Ч Л 'Л  ■’Ч Л 'Л , причемъ верхняя горизонтальная черта буквы Ч (далетъ) стерлась.В ъ  8-ой строкѣ первое слово вмѣсто КЛ^ЛЛЙ издателя, которое не

1) Я  сначала предполагалъ, что во второй строкѣ слѣдуетъ читать не [П]І'І7 съ г. Со
ловейчикомъ, а [р Л ] 7 !  110 п0 присланному ынѣ рисунку это трудно допустить.



-  87 -имѣетъ никакого смысла, почему оно оставлено у  г . Соловейчика непереве- деннымъ, слѣдуетъ читать «связывающая, вредящая посредствомъчаръ», такъ какъ нанесеніе вреда чрезъ чары представлялось въ старпну въ видѣ связыванія1). Возможно также допустить, что писецъ по недосмотру писалъ э  (каФъ) вмѣсто П (хетъ); въ такомъ случаѣ мы бы должны были понимать слово въ смыслѣ КЛ^ЛПЙ (приносящая вредъ, уничтожающая) —  демоны часто называются въ древне-раввинской письменности гблп (вредоносные, уничтожающіе ангелы). Затѣмъ въ той же строкѣ слово, напечатанное у г . Соловейчика рЬо^Л Л  и оставленное безъ перевода, я читаю р Ь Л 'Л П , «и ты была бы выселена». Наконецъ, послѣднее слово этой строки ріЛЛОѴП переведено г . Соловейчикомъ и  удалилась безъ всякого объясненія. Слѣдуетъ замѣтить, что настоящее значеніе слова есть: и ты была бы 
зат кнут а  —  весьма картинное выраженіе, въ которомъ царица демоновъ представляется въ видѣ открытой бездны, откуда исходитъ всякое зло на людей, спокойство коихъ можетъ быть обезпечено только когда эта бездна заткнута и закрыта.В ъ  9-ой строкѣ встрѣчается опять имя Зован-Аверъ , о которомъ была рѣчь выше, въ замѣчаніи къ 1-ой строкѣ. О  собственномъ имени Тут а  поговоримъ сейчасъ ниже.В ъ  10-ой строкѣ вмѣсто ррл'Л издателя, какое слово г . Соловейчикъ не безъ колебанія переводитъ врывалась (?), я предлагаю читать р р ѵ л ; первый і (іодъ) тутъ будетъ лишнимъ и правильно было бы р рЧ Л  (и ты не повредила бы, не приносила бы вреда).Наконецъ, въ 11-ой строкѣ вмѣсто ТТЕ? издателя слѣдуетъ читать THE? (крѣпко, прочно установлено). Вы раж еніе D'pl Т 1 Е ?, которое мы здѣсь встрѣчаемъ, служитъ стереотипнымъ окончаніемъ въ юридическихъ актахъ, составленныхъ на арамейскомъ языкѣ.До сихъ поръ я старался оправдывать мои отступленія отъ чтенія и перевода г . Соловейчика графически и этимологически. Теперь перейду къ нѣкоторымъ частнымъ пунктамъ, не зависящимъ отъ чтенія и Филологическаго пониманія текста надписи.Для сколькихъ домовъ назначалась эта ваза-талисманъ? Основываясь на томъ, что въ 4-ой и 10-ой строкахъ написано рГРЛЛ (ихъ дома), г . С о ловейчикъ принимаетъ, что семейству, состоявшему изъ 4-хъ  членовъ (ма

1) Такъ напр. тр. Саббатъ л. 816.: Чародѣйка сказала слово и связала судно (Л ГЛ О і$  КЗЛХ1?); 110 ° ни (Р- Хнсда н Р. Рабба) сказали другое слово и развязали сго (ХГП'НЕ?)- В ѣ 
роятно также, что къ этому кругу понятій относятся богословскіе техническіе термины 
T I D S  І1ЛП “l'D X  (связано) для запрещеннаго и недозволеннаго, іі ЛГПІЗ или 'ЛЕ7 (развязано) 
для выраженія понятія о дозволеніи, аналогично съ русскимъ словомъ разрѣшитъ.



-  88 -тери Кію м та, двухъ сыновей и одной дочери), принадлежали два дома, изъ коихъ одинъ принадлежалъ двумъ братьямъ, а другой матери и дочери (стр .8). М нѣ ж е кажется гораздо вѣроятнѣе, что рѣчь въ надписи идетъ только объ одномъ домѣ, на что указываетъ, во 1-хъ , то обстоятельство, что во 2-ой строкѣ предъ именемъ Кіюмтй и въ 9-ой строкѣ предъ именемъ ея сына написанъ простой союзъ Ті и не повторяется слово ЛТРЗЛ или ЛЛ’ЛЛ (въ его, ея домѣ), какъ бы слѣдовало въ случаѣ, еслибъ трактовалось еще о другомъ домѣ. Принять это, какъ полагаетъ г . Соловейчикъ (стр. 7), за эллиптическія выраженія нашего писца, имѣвшаго будто бы склонность выражаться такъ, намъ нѣтъ никакого основанія, такъ какъ всѣ три примѣра, на которые г. Соловейчикъ указываетъ, по исправленному мною тексту вовсе не содержатъ никакихъ эллиптическихъ выраженій. Затѣмъ, еслибъ даже мы допустили такую эллпптику, то все-таки насъ затрудняло бы указательное мѣстоименіе, употребленное въ 9-й строкѣ въ единственномъ числѣ: рлл ЛГРЛ (этотъ домъ). К ъ  тому, при конкретности дѣйствія, требовавшагося отъ настоящаго талисмана по мысли составителя заклинанія и заключавшагося въ поимкѣ Лилиты и заключеніи ея сперва въ вазу, а затѣмъ и изгнаніи ея изъ дома —  что-то мало вѣроятно, чтобы считалось возможнымъ простирать его кромѣ того самаго дома, гдѣ находилась ваза-талисманъ, еще на другой, хотя бы и сосѣдній, домъ. И если ваза сохранялась въ домѣ сыновей, на что повидимому должно указать обстоятельство, что онъ въ началѣ надписи стоитъ на первомъ планѣ (въ 1-ой строкѣ), то какимъ образомъ второй домъ, принадлежавшій матери и дочери и гдѣ ваза не сохранялась, обозначенъ (въ 9-ой строкѣ) словами этотъ домъ и въ свою очередь находится на первомъ планѣ? —  Посему скорѣе должно полагать, что талисманъ назначался для одного дома, принадлежавшаго всей упомянутой семьѣ, и что въ словѣ ргРЛЛ употреблена scriptio defectiva, т. е. пропущенъ ■> (іодъ) послѣ первой буквы, такъ что и тутъ рѣчь идетъ объ одномъ домѣ. М ожно еще предполагать, что писецъ, употребляя мн. чис., имѣлъ въ виду отдѣльныя части или комнаты дома, какъ напр. нѣмецкое Stube въ старину употреблялось также и для обозначенія дома. Вслѣдствіе всего этого теряютъ свое значеніе соображенія по семейному праву, которыя г. Соловейчикъ основываетъ на Фактѣ сущ ествованія двухъ домовъ и на невѣрномъ толкованіи слова Ditz; (стр. 10).Затѣмъ слѣдуетъ замѣтить, что собственное имя Т ут а  или Тот а  (во 2-ой и 9-ой строкахъ) принадлежало не отцу Кіюмта, какъ принимаетъ г . Соловейчикъ (стр. 8), а вѣроятнѣе ея матери. Хотя имя это какъ женское изъ исторіи извѣстно мнѣ только въ христіанской Испаніи первой половины X  вѣка (такъ называлась наваррская королева, жена Санхо или



-  89 -Санчо Великаго, D ozy, Gesch . d. M auren i n S p .I I ,  33), почему оно, по всей вѣроятности, латино-романскаго происхожденія, но тутъ имѣется другое соображеніе, указывающее на то, что это была особа женскаго пола. Н а  сколько до сихъ поръ извѣстно изъ другихъ вазъ-талисмановъ, найденныхъ въ В а вилоніи, большинство лидъ, въ пользу коихъ писались заклинанія, несомнѣнно обозначалось именемъ своихъ матерей, а не своихъ отцовъ, что даетъ поводъ заключить, что и сомнительныя имена —  женскаго пола. Такъ въ надписи, изданной сперва Леярдомъ. а потомъ Леви ( Z D M G . I X ,  1 8 5 5 , р. 465 seq.), одно лицо названо: Баграндухъ  или Баграндохі, дочь Невандохъ, п Нельдеке узналъ въ окончаніи д ух  пли дох сокращеніе персидскаго дохтъ (<Лло), дочь; слѣдовательно женщина Бщ т ндохъ  обозначена въ талисманѣ именемъ ея матери Невандохъ. Мнѣніе Нельдеке несправедливо было оспариваемо Д . А . Хвольсономъ, и паша надпись представляетъ новое доказательство, что имена съ окончаніемъ на дохъ женскія; это упомянутая въ 3-й строкѣ Баг- 
мандохъ, дочь К ію мт д. Багмандохъ, по перс. дочь Багмета, весьма извѣстное имя въ Персіи, какъ напр. Багманъ, сынъ С<і>ендіара, предокъ основателя Сасапидской династіи, Ардшпра Бабекана, Я  полагаю, что обозначеніе лицъ въ талисманахъ и амулетахъ именемъ матери, вмѣсто имени отца, не было случайностью и что это требовалось въ заклинаніяхъ древнѣйшихъ временъ, подобно тому, какъ это требовалось въ амулетахъ и даже въ молитвахъ средневѣковыхъ и позднѣйшихъ каббалистовъ т). Образцомъ подобнаго обозначенія лицъ служилъ, вѣроятно, стихъ древняго псалмопѣвца 
■ nDlö1? ЛПЛО “|Л£ЭК р  'ЛК Я , твой рабъ, сынъ твоей рабы, ты развязалъ мои узлы (ф. 11 6, 16 =  1 1 5 ,7 ). При этомъ окончаніе стиха могло быть принято въ смыслѣ разрѣшенія чаръ, такъ какъ чары изображались въ древности посредствомъ завязыванія узловъ, а разрѣшеніе чаръ —  посредствомъ развязыванія; см. примѣръ, приведенный выше въ примѣчаніи. Было бы желательно узнать, обычно ли эго также въ персидскихъ 
нирандж ат ахъ , съ которыми наши заклинанія, судя по персидскимъ собственнымъ именамъ, должны имѣть много общаго.Изъ словъ р п 'л з  л а ір О ’ Х  Ьѵ К'ПЕИ КЛ1̂  'ЛЛ Х, ты, Лилит а, п ре
бывающая на порогѣ ихъ дома (въ 3-й строкѣ), видно, что, по тогдашнему вѣрованію, демонъ, поселяющійся въ какомъ-либо домѣ, преимущественно пребываетъ на порогѣ того дома. Б ъ  особенности это относится къ Лплптѣ. Такъ въ надписи на вазѣ Каннскаго музея 1 2) всякого рода демоны, вмѣстѣ

1) Въ краткихъ заклинаніяхъ, упомянутыхъ въ талмудѣ (тр. Саббатъ, л. 67. тр. Песа-
химъ,л. 112, тр. Гитинъ, л. 69), говорится также Х Л ' ^ О  “Û  N . N . сынъ такой-то.

2) Эту надпись издалъ Иверніі (Ну vernat) въ Zeitschrift für Keilschriftforschung, 1885, 
р. 115— 116.



-  90 —съ Лилитой, заклинаются такъ: «чтобъ вы улетѣли и  удалились ( p ÿ Q T fll отъ арабскаго глагола g j ,  по вѣрному замѣчанію Нельдеке) 1) изъ воротъ, 
дома, паст бищ а , дворца и  порога Заданъ-Ф аруха». Такъ какъ Лилита помѣщена тамъ послѣ всѣхъ другихъ демоновъ и порогъ также упомянутъ въ концѣ Фразы, то можно полагать, что и въ Каннской надписи Лилитѣ отведенъ порогъ. Н е отсюда ли источникъ разныхъ суевѣрныхъ обычаевъ и повѣрій у различныхъ народовъ относительно порога?П ер ехож у къ замѣчаніямъ болѣе общаго свойства. Прежде всего слѣдуетъ отмѣтить, что назначеніе настоящаго заклинанія отличается радикальнымъ образомъ отъ назначенія другихъ заклинаній на другихъ до сихъ поръ извѣстныхъ вазахъ. Тѣ  вазы составляютъ амулеты пли талисманы профилактическаго характера; онѣ имѣли цѣлью воспрепятствовать всевозможнымъ демонамъ входить въ домъ и другія имущества извѣстныхъ лицъ, для чего требовалось запечатать означенные дома и имущества чтобъ сдѣлать ихъ недоступными злымъ силамъ. Московская ж е ваза была назначена въ домъ, гдѣ вредныя дѣйствія демоническія уж е обнаружились смертью маленькихъ дѣтей, почему тамъ уж е требовался цѣлебный талисманъ, чтобъ изгнать изъ этого дома ту демоническую силу, которая спеціально занималась умерщвленіемъ дѣтей, т. е. Лилиту, для каковой цѣли необходимо было запечатать самую Лилиту и тѣмъ парализовать ея вредоносную дѣятельность.Затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что изъ разбираемой надписи мы впервые ясно узнаемъ, какимъ способомъ производился въ этихъ вазахъ процесъ запечатыванія демоновъ, поселившихся въ извѣстномъ домѣ и обнаружившихъ тамъ свою вредную дѣятельность. Слова настоящаго заклинанія, какъ мнѣ кажется, объясняютъ это довольно просто. Лилита связывалась именемъ четырехъ ангеловъ и запечатывалась, сверхъ того, именемъ двухъ изъ этихъ ангеловъ посредствомъ двухъ круговъ, нарисованныхъ въ вазѣ-талисманѣ, долженствовавшей, повидимому, служить царицѣ демоновъ темницей, или пересылочной тюрьмой, до окончательнаго ея удаленія изъ настоящаго ея мѣстопребыванія, такъ что подобные круги должны были стать для демоновъ въ полномъ смыслѣ слова заколдован

ными кругами. М ож етъ быть, что для этой цѣли и брали круглый сосудъ, вазу или чаш у, который могъ бы служить, хотя и не совсѣмъ удобнымъ, временнымъ помѣщеніемъ для демона. Такимъ образомъ объяснился бы вопросъ о Формѣ и назначеніи этихъ вавилонскихъ вазъ, по которому были высказаны разныя предполоніенія, приведенныя въ статьѣ г . Соловейчика
1) Тамъ-же, стр. 296.
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(стр. 1 7 — 22). Такъ какъ первоначально заклинанія писались, по всей вѣроятности, въ такихъ случаяхъ, когда, какъ въ настоящемъ случаѣ, демоны уж е поселились и необходимо было ихъ изловить, для чего брали сосуды въ Формѣ вазъ или чашъ, то эту Форму сосудовъ сохраняли впослѣдствіи и для предохранительныхъ заклинаній. Объ этомъ отчасти уж е догадывался И верна]), и нынѣ его догадка подтверждается и объясняется документально.Изъ четырехъ ангеловъ, упомянутыхъ въ надписи, двое, Гавріилъ и Михаилъ, извѣстны уж е изъ Библіи; двое же остальныхъ, Асріилъ и Х а т- міилъ, какъ уж е замѣтилъ г. Соловейчикъ, являются здѣсь впервые. Но онъ напрасно приписываетъ имъ Функціи секретарей небеснаго совѣта (стр. 16); дѣло объясняется гораздо проще, п вмѣстѣ съ тѣмъ составитель заклинанія вводитъ насъ въ свою мастерскую, гдѣ эти ангелы сфабрикованы. Для зщро- щенія Лилиты требовалось, по принятымъ техническимъ выраженіямъ тогдашней демонологіи, связать (по еврейски и арамейски 4DN асаръ) и запечатать ее (по евр. и арам. ПЛП хатамъ , хтамъ)\ чего проще, приложить къ этимъ двумъ глаголамъ слово эль, илъ (богъ и вообще сила высшаго порядка), которое служитъ обыкновенно окончаніемъ именъ ангеловъ, и два новыхъ ангела готовы! Нѣкоторую аналогію, впрочемъ, представляютъ имена въ заклинаніи: ГР'ОГео rp’ DÛDü ГРЧЗГЛ (тр. Саббатъ л. 6 7 а), если примемъ толкованіе комментатора Раш и (Исааки), что это имена ангеловъ, названныхъ такъ по своимъ дѣйствіямъ 1 2), и имена ppDD рЛЛО (тр.Сингедринъ л. 446.) по объясненію самого Талмз'да3). Если даже современемъ имена этихъ двухъ ангеловъ найдутся въ какомъ нпбудь древнемъ источникѣ, то относительно составителя разбираемой надписи это нисколько не исключитъ возможности и вѣроятности моего объясненія; только вмѣсто слова сфабриковалъ придется тогда сказать подобралъ.Тогда какъ въ надписи говорится обстоятельно о витязахъ, служащихъ ангеламъ, съ ихъ отрядами, совсѣмъ умалчивается о служителяхъ и пособникахъ Лилиты, хотя въ позднѣйшее время и ее, конечно, окружили большимъ штатомъ, какъ и подобаетъ царицѣ демоновъ, гб и  ГО! ГГІ?,|І7 
Лилит а и  ея парт ія  —  стереотипная Фраза у каббалистовъ. Это обстоятельство, равно какъ и чисто арамейскій слогъ надписи, безъ примѣси ге

1) Zeitschr. f. Keilschriftforschung, р. 138. К ъ приведенной тамъ цитатѣ изъ Disputatio 
cum Herbano Judaeo, что царь Соломонъ поймалъ демоновъ, заключилъ нхъ въ вазы и дер
жалъ ихъ запечатанными, можно указать параллельный разсказъ въ талмудѣ (тр. Гитинъ, 
л. G7) о поимкѣ Соломономъ Асмодея.

2) См. одвако K o h u t , Angclologie, р. S9; A ru d i Completum И , 31— 32; B r ü l l ,  Ja h r 
bücher f. jiid. Gesch. u. L it. I, 15G.

3) Попытки К о г у т а  (Angelol. 15) и Б р ю л л я  (Jahrbücher 1 ,158) иначе объяснить эти 
имена, кажется, совсѣмъ неудачны.



браизмовъ, которыми особенно изобилуетъ надпись музея Ликлама въ Каннѣ, могутъ служить вѣскими доводами въ пользу относительной древности московской вазы въ сравненіи съ другими извѣстными однородными памятниками. Вообщ е же настоящая ваза составляетъ пока единственный примѣръ заклинанія, направленнаго противъ однаго демона, такъ какъ во всѣхъ другихъ заклинаются всѣ роды демоновъ, нечистыхъ силъ и чародѣевъ. Н о это можно объяснить отличіемъ цѣли и назначенія настоящаго амулета отъ всѣхъ другихъ, бывшихъ до сихъ поръ извѣстными.Ч то въ орѳографическомъ и морфологическомъ отношеніяхъ наша надпись также представляетъ разные признаки древности —  хорошо доказалъ г. С о л о в е й ч и к ъ  (стр. 28). В ъ  палеографическомъ же отношеніи издатель находитъ, что эта надпись весьма близко подходитъ къ надписи Каннскаго музея (стр. 29), въ которой, однако, есть много признаковъ поздняго времени, между прочимъ и арабизмы. П о снимку, приложенному къ изслѣдованію г . С о л о в ., трудно судить о палеографическомъ характерѣ письменъ. Н е много облегчаетъ эту задачу составленный г. С о л о в е й ч и к о м ъ  отъ руки алфавитъ надписи, обязательно мнѣ присланный, такъ какъ въ этомъ алфавитѣ оказываются и болѣе и менѣе древнія Формы. К ъ  тому ж е, г . С о л о в . мнѣ пишетъ, что означенный алфавитъ имъ составленъ на основаніи наиболѣе употребительныхъ начертаній, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ свидѣтельствуетъ, что въ надписи встрѣчается много варіацій этихъ начертаній, болѣе или менѣе отступающихъ отъ нормальныхъ Формъ, да кромѣ того, въ надписи встрѣчаются нѣсколько крайне оригинальныхъ начертаній, опредѣленіе коихъ представляетъ значительныя затрудненія. Все что я могу сказать при такихъ обстоятельствахъ, это лишь то, что палеографическій характеръ буквъ, преимущественно л , і,’ а  и р, допускаетъ возможность относить нашъ памятникъ къ болѣе древней эпохѣ, чѣмъ нѣкоторыя другія вазы ; но точное опредѣленіе его вѣка осторояіный ученый долженъ пока считать рискованнымъ дѣломъ.Слѣдуетъ отмѣтить ещ е одну особенность настоящаго заклинанія, которая выдѣляетъ его изъ среды однородныхъ памятниковъ, а именно, что въ этомъ заклинаніи не заключается спеціально еврейскихъ элементовъ. Формула заклинанія морскихъ волнъ, приводимая въ вавилонскомъ Талмудѣ (Баба Батра л. 7 3 а), состоитъ изъ именъ Божіихъ г). Въ надписяхъ на ва- * 111
1) Краткія эаклинательныя изрѣченія (тр. Песахіш ъ, л. 110 и слѣд., тр. Гитинъ, л.

111 и сл.) не идутъ въ счетъ, такъ какъ они несомнѣнно несврепскаго происхожденія, 
подобно упомянутымъ тр. Саббатъ, д. 6G—7, которыя прямо объявляются языческими 
СИНІЗКП Болѣе обширныя же изрѣченія въ послѣднемъ мѣстѣ имѣютъ исключительно
еврейскій характеръ.



— 98 -захъ Британскаго музея и Парижской національной библіотеки, на сколько онѣ до сихъ поръ разобраны, также встрѣчаются указанія на еврейское ихъ происхожденіе, какъ напр. ЛИ (благій Богъ) въ разводномълистѣ, который дается демонамъ (надпись Леярда JV?. 1); тамъ ж е, къ концу надписи, находятся анаграммы еврейскаго четырехбуквеннаго имени Б ож ія 
ІіТГП ѴЛЛ ОѴіУЛ; мнѣ весьма вѣроятно, что въ этой надписи даже прямо упоминаются евреи *); въ другихъ надписяхъ встрѣчаются выраженія K ’DIP |о , г р й Е? р  (съ неба); Каннская же надпись изобилуетъ еврейскими выраженіями и тамъ читается даже цѣлое благословеніе изъ еврейскаго молитвенника 1 2). Ничего подобнаго нѣтъ въ разбираемой Московской надписи. Кромѣ письменъ, о которыхъ рѣчь ниже, только имена двухъ ангеловъ (Гавріила и Михаила), извѣстныхъ уж е изъ Библіи, да слова аминь и 
села безсомнѣнно еврейскія, но въ эпоху синкретизма эти имена и слова, распространенныя посредствомъ переводовъ Библіи, были навѣрно въ ходу у арамейскихъ гностиковъ и мандеевъ въ Вавилоніи. Имя ж е Лилиты имѣли уж е въ древности ассирійцы и вавилоняне, у  которыхъ евреи вѣроятно его заимствовали, а въ позднѣйшее время оно также употреблялось арамейскими язычниками. Всѣ пять собственныхъ именъ людей также не еврейскія и неизвѣстно даже ихъ употребленіе между евреями. Впрочемъ, за исключеніемъ именъ Х и с д и  баръ А м а  и Ф арухъ баръ К ак и , всѣ имена другихъ надписей на вазахъ также неизвѣстны намъ у евреевъ изъ другихъ источниковъ. Остается намъ, слѣдовательно, только одинъ признакъ еврейскаго происхожденія надписи —  еврейскія письмена, что можетъ служить намъ указаніемъ только на то, что писалъ эту надпись еврейскій писецъ, но писалъ онъ ее, быть можетъ, для нееврейскаго семейства, чѣмъ естественнѣе всего объяснится отсутствіе въ ней еврейскихъ элементовъ. По свидѣтельству Нельдеке3), у  прот>. Райта (W right) въ Кембриджѣ находится такая ж е ваза съ надписью на мандейскомъ языкѣ, что безсомнѣнно доказываетъ употребленіе подобныхъ вазъ въ Вавилоніи и неевреями, о чемъ,

1) Именно въ предложеніи: p i T î W ’ 1? рЛГРІ р И 'П  p f t t f  рЗГОТ K Û 3  (Levy, Z D M G .  
I X ,  470) получится хорошій смыслъ только тогда, когда вмѣсто рТІ£? будемъ читать рТІГр: 
«какъ евреи пишутъ разводные листы, такъ и вы (демоны), получите вашъ разводный 
листъ». По всей вѣроятности мы имѣемъ тутъ дѣло съ опиской писца, или же послѣдній 
ошибочно прочиталъ слово въ заклинаніи, которое служило ему образцомъ.

2) Замѣчу еще, что никто изъ занявшихся объясненіемъ этой надписи не обратилъ
вниманія на то, что упомянутые тамъ начальники подъ названіемъ uepa (STD'*^) находятъ 
себѣ полнѣйшую аналогію въ талмудическихъ (тр. Песахпмъ, л. 1116): N ID 'N »  на
чальникъ надъ пропитаніемъ, К Л Ѵ З І П  начальникъ надъ бѣдностью (съ обычнымъ
смѣшеніемъ буквъ и $}). Предположеніе Когута (Arucli Completum I, 202), что слѣдуетъ 
читать N 1 D \ S  =  перепд. J, совершенно неосновательно.

3) Zeitschr. f. Keilschriftforsch, р. 297.



— 94 —впрочемъ, можно было догадываться а p riori, такъ какъ суевѣрные обычаи весьма легко дѣлаются международными. Ж ал ь только, что до сихъ поръ ещ е ничего неизвѣстно о содержаніи означенной мандейской надписи. Однако одно уж е сущ ествованіе ея дѣлаетъ весьма вѣроятнымъ, что скоро вмѣсто 
іудейско-вавилонскихъ вазъ придется говорить просто вавилонскія вазы. Р а зумѣется, что категорически ничего нельзя утверждать при такомъ маломъ количествѣ данныхъ, выясненныхъ изъ до сихъ поръ извѣстныхъ памятниковъ этого рода; все дѣло въ большей и меньшей степени вѣроятности и въ болѣе или менѣе удачномъ устраненіи разныхъ затрудненій.В о всякомъ случаѣ, ваза, находящаяся нынѣ въ Москвѣ, весьма замѣчательна во многихъ отношеніяхъ и должна занимать особенное почетное мѣсто въ ряду подобныхъ ей памятниковъ, находящихся въ европейскихъ древнехранплшцахъ, какъ эго хорошо доказалъ г. С о л о в е й ч и к ъ , и какъ это явствуетъ изъ вышеизложенныхъ дополнительныхъ соображеній.Считаю долгомъ замѣтить въ заключеніе, что, принимая во вниманіе тѣ затрудненія при дешифровкѣ разбираемой надписи, о которыхъ говорится въ началѣ статьи г . С о л о в е й ч и к а , равно какъ и то обстоятельство, что текстъ ея въ весьма малой степени объясняется бывшими донынѣ извѣстными памятниками, и что при всемъ томъ общій характеръ, великое значеніе и большинство частныхъ пунктовъ нашего документа были хорошо объяснены ученымъ издателемъ— легко усмотрѣть, что заслуги нашего мо- лодаго Московскаго коллеги нисколько не умаляются этими немногими замѣчаніями.

А. Гаркави.

P . S . В ъ  засѣданіи Восточнаго Отдѣленія нашего Общ ества, гдѣ мною были сообщены вышеизложенныя замѣчанія, нѣкоторыми сочленами было заявлено о томъ, что вся коллекція древностей, присланная въ М оскву г-мъ Б л а у , навлекаетъ на себя сильныя подозрѣнія въ отношеніи подлинности. Получивъ затѣмъ, благодаря любезности Императ. М осковскаго Археол. Общ ества, первый выпускъ І-го  тома трудовъ Восточной Коммиссіи подъ заглавіемъ «Древности Восточныя» (гдѣ на стр. 8 9 — 117 помѣщено изслѣдованіе г . С о л о в е й ч и к а ), я нашелъ тамъ подтвержденіе этихъ подозрѣній; см. стр. 118 и Протоколы стр. 4 8 — 4 9 .Н е  изслѣдовавъ самаго памятника и не сличивъ его съ другими подобными вазами въ коллекціяхъ Западной Европы , съ моей стороны было бы рискованнымъ высказаться рѣшительно по вопросу о подлинности. При всемъ томъ, я долженъ замѣтить, что внутреннихъ признаковъ несомнѣн



— 95 —наго подлога мнѣ пока не удалось открыть въ надписи. Конечно, неожиданнымъ является Фактъ посвященія надписи одной Лилитѣ, а не ей совмѣстно съ другими демонами, какъ въ другихъ извѣстныхъ надписяхъ; впрочемъ, мы видѣли выше, чѣмъ это отчасти объясняется. Страннымъ затѣмъ является грубый способъ СФабрикованія двухъ новыхъ ангеловъ, о которомъ была рѣчь выше, что мало говоритъ въ пользу древности памятника. Мнѣ лично подозрительно также слово T U N  въ 1-ой, 3-ей и 7-ой строкахъ. Но было бы неосторожно признать существованіе подлога на основаніи этихъ и имъ подобныхъ примѣтъ, когда имѣются на лице другіе серьезные признаки подлинности, какъ-то чистота арамейскаго языка надписи, арамейскія и персидскія собственныя имена, частью, правда, необъясненныя, и общій палеографическій характеръ письменъ.К ъ  сожалѣнію, новѣйшее время представляетъ неоднократные примѣры Фальсификаціи въ различныхъ отрасляхъ древностей со стороны людей, вооруженныхъ извѣстнымъ запасомъ свѣдѣній въ палеографіи, исторіи и языкознаніи, и употребляющихъ свои научныя познанія во вредъ самой наукѣ. Вотъ почему нынѣ, каждый разъ когда рѣчь заходитъ о древнемъ памятникѣ, предварительно необходимо узнать: дѣйствительно ли это 
древній  памятникъ? Будемъ надѣяться, что Императорскому Московскому Археологическому Общ еству, которому принадлежитъ иниціатива въ обнародованіи документовъ изъ собранія г . Б л а у , вполнѣ удастся выяснить происхожденіе этого собранія и поставить его внѣ всякпхъ сомнѣній.

А. Г.





О находкѣ патанскаго динара въ 1888 году.
Въ  моемъ описаніи «Золотаго клада» 1), состоявшаго изъ динаровъ Патанскихъ султановъ Индіи, найденнаго въ 18 84 году неподалеку отъ мѣстности, занимаемой развалинами Булгарскаго городища, я высказалъ мнѣніе, что было бы желательно приводить въ извѣстность всѣ находки патанскихъ динаровъ, случающіяся въ нашемъ отечествѣ, и съ этой цѣлью я перечислилъ извѣстныя мнѣ, случавшіяся въ разное время, находки этихъ монетъ въ районѣ той же мѣстности, лежащей на лѣвой сторонѣ Волги, въ Спасскомъ уѣздѣ Казанской губерніи.Теперь, къ этому списку представилась возможность прибавить еще одинъ динаръ, найденный въ 18 88 году. Этотъ экземпляръ, вѣроятно, былъ найденъ во время пахоты подъ озимое, ибо онъ былъ привезенъ въ Казань изъ Тетюшъ въ августѣ прошедшаго 1888 года, какъ можно полагать, вскорѣ послѣ находки его. Въ Казани динаръ этотъ былъ купленъ однимъ изъ моихъ агентовъ, казанскимъ татариномъ, который, къ сожалѣнію, не озаботился точно разспросить о мѣстѣ и обстоятельствахъ находки у продавца. Н о я не сомнѣваюсь въ томъ, что находка этого динара была сдѣлана также на лѣвой сторонѣ Волги и въ томъ же районѣ, какъ и прежнія, потому, что на правой сторонѣ Волги до сихъ поръ еще не встрѣчалось т а кихъ находокъ, какъ это видно изъ описанія всѣхъ патанскихъ динаровъ, мѣсто находки которыхъ было извѣстно. Я  знаю также по опыту, что всѣ цѣнныя находки, которыя дѣлаются на лѣвой сторонѣ Волги и которыя находчикамъ удается утаить отъ зоркихъ глазъ урядника, втихомолку сбываются въ ближайшіе города: Спасскъ, или Тетюши, смотря по тому, который изъ городовъ ближе къ обычному мѣсту жительства находчика.
1) См. Записки Вост. Отд. И . Р . А . О. т. I , стр. 53— 57.
Записки Вост. Отд. Ими. Русск. Лрк. Общ. T. IV.



Новонайдениый динаръ, въ отношеніи времени и мѣста чеканки не представляетъ какой либо новости. Онъ принадлежитъ Патанскому султану М ухаммеду I ,  сыну Тоглукъ -ш аха, чеканенъ въ Дегли, въ 74 2 г . и по содержанію легендъ соотвѣтствуетъ, какъ уж е ранѣе описаннымъ Френомъ въ «Recensio», такъ и въ моемъ «Золотомъ кладѣ», п°п° 4 и 5. Н о онъ замѣчателенъ по такимъ орѳографическимъ искаженіямъ легендъ, которыя указываютъ на то, что въ Дегли въ V I I I  столѣтіи гиджры, даже для чеканки цѣнныхъ золотыхъ монетъ, не всегда находились грамотные мастера. Нѣкоторыя изъ этихъ орѳографическихъ искаженій легендъ такого свойства, что между описанными доселѣ еще не встрѣчались и монета, въ этомъ отношеніи, представляетъ собой новый варіантъ, заслуживающій вниманія.

Я  привожу здѣсь параллельно легенды на динарѣ, какъ онѣ вырѣзаны, и правильныя легенды, какъ онѣ должны бы быть:Л . В ъ  Фигурно-изогнутой рамкѣ: 
(sic) ^ j j ) )J.s» Ѵ-/*“  т - е* j l u j J l  I J jb

(sic) J j y c  c i(sic?) < U .* J  ^ ' J •• 1 1 . , 11®
Остальное не вышло на монетѣ.О . В ъ  кольцеобразной рамкѣ:

(sic) »J T- e* r^ <  ù k )  (J( s i c ) ^ j  yi\ (sic)eUUl 0 a L J J ç i j  ĵ>\ ^ycl «u jL  ^jiXLu.U(sic) L L  (sic) 4Jjl (sic) AÂ9 l̂i
Л . «Чеканенъ этотъ динаръхалифатскій въ Дегли, мѣсяцы года семьсотъ сорокъ втораго» (== 1 3 41, 2 xp . л.).



— 99 -О . «Во время имамаЭль-МостекФИ бплляха повелителя правовѣрныхъ Аби Раби Сулеймана, да продлитъ Аллахъ халпФатъ его».Вѣсъ: 2 зол. 50 долей.По своему вѣсу этотъ динаръ оказывается легковѣснѣе всѣхъ другихъ, изъ прежде описанныхъ, найденныхъ въ Россіи, вѣсъ которыхъ былъ изслѣдованъ; но монетный кружекъ его по размѣру діаметра соотвѣтствуетъ крупнымъ динарамъ изъ «Золотаго клада». Ч то касается до орѳографическихъ искаженій, замѣчаемыхъ въ его легендахъ, то нѣкоторыя изъ нихъ встрѣчались уж е и на другихъ экземплярахъ этого динара и на нихъ было указано Френомъ. Н о другія ошибки, какъ напр. вмѣсто j«L^J ивм. j L a j J l  и  пр., можно признать самостоятельными.Изъ сравненія однихъ экземпляровъ съ другими представляется несомнѣннымъ, что легенды для разныхъ штемпелей копировались съ экземпляровъ различнаго чекана и неумѣлыми рѣзчиками передавались, какъ попало, приблизительно къ оригиналу, причемъ число черточекъ, Форма и направленіе завитковъ арабскихъ буквъ не всегда аккуратно соблюдались, вслѣдствіе безграмотности рѣзчика, который, какъ видно, не могъ читать и понимать смыслъ надписи, имъ самимъ вырѣзываемой. Такимъ образомъ случалось, что копируя съ динара, легенды на которомъ уж е ранѣе были обезображены орѳографическими ошибками, малоопытный и безграмотный рѣзчикъ прибавлялъ еще, отъ себя, нѣсколько новыхъ ошибокъ, какъ это наглядно доказываетъ новонайденный динаръ. Кромѣ того, и самая чеканка его была произведена несовсѣмъ удачно, ибо на Л . замѣтно, что штемпель ударилъ не съ разу и вслѣдствіе того контуръ буквъ представляется мѣстами вдвойнѣ. Самый ударъ молота былъ сдѣланъ нетвердой, или малоопытной рукой, ибо штемпеля на обѣихъ сторонахъ оттиснулись вполнѣ лишь къ одному боку, гдѣ буквы легенды представляютъ полный рельефъ; къ другому яіе боку штемпеля едва затронули металлъ, и буквы, которыя еще можно разобрать, почти никакого рельефа не представляютъ.Н е смотря однакоже на всѣ такіе недостатки въ чеканкѣ этого динара, и хотя искаженія легендъ представляютъ достаточно варварскій характеръ, мы не можемъ отнести его къ варварскимъ подражаніямъ. Точно также не имѣемъ основанія считать его поддѣльнымъ потому, что качество металла, изъ котораго онъ отбитъ, ничѣмъ не отличается отъ прочихъ динаровъ. Разница его въ вѣсѣ, противъ остальныхъ, такъ незначительна, что тоже не представляетъ достаточнаго повода къ тому, чтобы заподозрить въ немъ поддѣлку, ибо разность вѣса въ нѣсколько долей замѣчается и въ другихъ экземплярахъ, при сравненіи ихъ.



— 100 —Слѣдуетъ ли, на основаніи всего вышеизложеннаго, выводить заключеніе, что въ Дегли правительство патанскихъ султановъ относилось столь небрежно къ монетному дѣлу, что даже для чеканки золотой монеты употребляло неумѣлыхъ и безграмотныхъ рѣзчиковъ, или же это было допускаемо лишь вслѣдствіе недостатка въ мастерахъ вполнѣ опытныхъ и грамотны хъ? —  К аж ется , что послѣднюю причину слѣдуетъ считать наиболѣе правдоподобной потому, что для рѣзьбы монетныхъ штемпелей съ надписями, безъ сомнѣнія было бы раціональнѣе употреблять вполнѣ грамотныхъ мастеровъ. Н о между ремесленниками, вѣроятно, такіе были рѣдки, ибо для успѣшнаго занятія въ различныхъ техническихъ ремеслахъ не всегда бываетъ необходима грамотность, которая въ древнія времена была преимущественно достояніемъ людей ученыхъ , т . е. главнымъ образомъ лицъ духовнаго званія и людей высокопоставленныхъ, или знатныхъ и богаты хъ. В ъ  низшихъ слояхъ общества, изъ которыхъ выходили всякаго рода ремесленники, грамотность была мало распространена, ибо для изученія ея требовалось отнимать время отъ насущнаго труда, который доставлялъ необходимый для жизни доходъ. Весьма понятно, что сообразно такому взгляду родители предпочитали учить своихъ дѣтей ремесламъ, или землевоздѣлыванію съ ранняго возраста, пренебрегая обучать ихъ грамотности. Такое явленіе замѣчается ещ е и въ наше время. Поэтому не удивительно, если въ древнія времена менаду рѣзчиками монетныхъ штемпелей оказывались и неграмотные рѣзчики мусульмане. М ы  думаемъ, что въ виду приведенныхъ соображеній, встрѣчая на восточной монетѣ легенды, обезображенныя орѳографическими искаженіями, нѣтъ необходимости безграмотнаго рѣзчика штемпелей непремѣнно считать иновѣрцемъ. Онъ очень могъ быть и мусульманиномъ, только пеучившимся арабскому чтенію и письму. Рѣзьба на металлѣ была дѣломъ не совсѣмъ легкимъ и при такомъ, почти первобытномъ способѣ, какой употреблялся для чеканки монеты въ древнія времена, штемпеля могли выдерживать не долго и требовали частой замѣны новыми. Для этого было необходимо имѣть подъ рукой всегда значительное число рѣзчиковъ. П о нуждѣ, за неимѣніемъ настоящихъ мастеровъ-монегчиковъ, рѣзьбу штемпелей могли, иногда, довѣрять, можетъ быть, просто оружейникамъ, которые умѣли дѣлать насѣчку, съ инкрустаціями изъ золота и серебра, на оружіи, бывшую въ такомъ большомъ употребленіи на Востокѣ, съ давнихъ временъ. Это ремесло требовало тоже значительнаго умѣнья рѣзать по металлу. Н а  оружіи надписи встрѣчаются гораздо рѣже, нежели орнаменты, и потому для этого ремесла не было необходимымъ условіемъ, для мастера, быть непремѣнно грамотнымъ.Такимъ образомъ, но нашему мнѣнію, можетъ быть объясняемо проис



— 101 —хожденіе многихъ восточныхъ монетъ съ искаженными легендами, дешифровка которыхъ иногда причиняетъ нумизматамъ не мало затрудненій. Н о подобныя монеты, кажется, не должны бы быть причисляемы къ поддѣлкамъ, или варварскимъ подражаніямъ, ибо эти послѣднія, по большей части, отличаются лишь воспроизведеніемъ общаго типа монеты, избранной для подражанія, безъ точнаго копированія словъ легенды, и представляютъ только различныя черточки, или безсмысленныя сочетанія буквъ, чтобы составить нѣчто въ родѣ легенды. Такія надписи бываютъ вовсе неспособными къ чтенію, хотя иногда и допускаютъ возможность угадывать, какая монета послужила оригиналомъ для подражанія. Завѣдомыя же поддѣлки, съ цѣлью обмана, если и сохраняютъ вѣрность въ воспроизведеніи легендъ прототипа, выдаютъ себя недоброкачественностью металла. М еж ду подлинными монетами встрѣчаются, нерѣдко, экземпляры различнаго достоинства по исполненію, т. е. одни бываютъ сдѣланы лучше, другіе хуж е, вслѣдствіе случайныхъ причинъ, сопровождавшихъ чеканку, какъ объ этомъ можетъ свидѣтельствовать описанный здѣсь патаескій динаръ, поступившій въ нашу коллекцію.
Казань, 

Февраль 1889.

А. Лихачевъ.





МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ.

Замѣтка о сношеніяхъ Египта съ Сербіей и Болгаріей 
въ X IV  вѣкѣ.В ъ  Сборникѣ матеріаловъ, относящихся къ исторіи Золотой Орды (I, 2 3 5 — 236), я уж е имѣлъ случай привести извлеченное изъ историко-гео- гра<і>ическаго сочиненія jL x c ) J l  d U L «  , J  j L u ) ! l  d l JL * « , составленнаго Ш и - хабеддиномъИбн-ФадлаллахоиъЗлсша/ж, извѣстіе о посольствѣ, прибывшемъ въ 731 году гиджры ( =  15 окт. 1330 —  3 окт. 1331 г.) къ Египетскому двору отъ повелителя Сербовъ и Болгаръ, предлагавшаго Египетскому султану свою дружбу и просившаго его о присылкѣ меча и знамени.В ъ  другомъ сочиненіи того-же автора посвященномъ Формамъ переписки Египетскаго двора съ разными государствами, мы находимъ еще слѣдующее извѣстіе (Рукоп. Лейденской библ. C a ta l. I V ,  п° 1944): dXlL« ^  j l i L J j

dj L JlLj d-Xoj < t L ä c l U l j  iLiAl) ^lyuJ) ,,_̂ c.LoJ lau dj) LÇjj jUiJl

ЧИТ.) diZf ö-i l"*J| '“-i/* La« a j)  dJ Ĵ Îl

i Л Л I 4jJ ̂  ̂ aJl (Lol̂ lJ d̂ silj dâ ujlj (J./.sijj J  \j (^*.Яш J  )J
uLIJI isJijll J^ J)  J U J  J J l  JOD JU J  ^ a i^wJä« pt.cj ^ jjje L s^ L

‘ ü J , y j J, iljül J U J ' L J I

«Повелитель Болгаръ и Сербовъ. Земли его (находятся) въ сопредѣльности владѣній государя Сарайскаго; нерѣдко онъ изъявляетъ владыкѣ С а ранскому покорность и повиновеніе. Послы его пріѣхали (въ Египетъ) просить для него (военные) значки и знамена, которые и были отправлены къ нему вмѣстѣ съ обычными въ подобныхъ случаяхъ подарками, состоявшими изъ почетныхъ одеждъ, двухъ мечей, попонъ (?), и коней осѣдланныхъ и взнузданныхъ. Форма письма къ нему такая: да возвеличитъ Аллахъ побѣду его высокостепенства досточтимаго, высочайшаго, царскаго, блистательнаго, великаго, мудраго, правосуднаго, воинствующаго, вспомоществую

Admin
Штамп



— 104 —щ аго, сберегателя и охранителя границъ, единаго, меча ислама и мусульманъ, опоры воюющихъ и сражаю щ ихся за вѣру, поруки войскъ, вождя полчищъ, красы царей и султановъ, сокровища повелителя правовѣрныхъ»!).Авторъ «ТаскиФа» (с і* іЫ і)  или «Поправки» къ соч. Эломари (арабск. рукоп. А з іа т . М у з . J\fs 796) говоритъ со словъ кадія Насыреддина Ибн- нешаи: <üjl JL _L I c J s M  j l i l J l  « ^ k
y j j J I  J - . U I  f l i > j |  f U I  J - l l  f j a I  J J U I  г ш і  s > »  . І Ч  ÂilJ (Lo^lJ^** S L  i o j j  ^L»c jj^Ls

d J u ‘ i o l H j  oJs® IjjJ-o J  k j J J _ j  1 { jy a À l  <UsUull‘ jU JL J]  ^ k
«Повелителю Болгаръ и Сербовъ (писалось) на 1/3 листа почеркомъ грамотъ (султанскихъ): да продлитъ Аллахъ жизнь его величества, царя славнѣйшаго, почтеннѣйшаго, достойнѣйшаго, многозаботливаго, неустрашимаго, отважнаго, Д укаса, Ангелоса, Комниноса, такого-то, опоры христіанъ, государя Сербовъ и Булгаръ , славы народа Іисусова, сокровища религіи мессіянской, богатыря (собствен. наѣздника) морей, охранителя твердынь и крѣпостей. Пожеланіе (начиналось со словъ): отправили мы это письмо. Адресъ: Повелителю Болгаръ».Въ  другомъ мѣстѣ того-ж е сочиненія значится: ^ L o  àok>^ji*j) d J J  jL i i l J   ̂ vâlk-o _/+Lj j &jt j  LeJLJj l^i» ^щ} I .»a k  d-otk (^j LuLâJI J _^olj ĵ*ob»J)^j>JJ öji^ kl 1a « <. I j U J L J J  io k l«  ь 0j y S  1 o j^

‘ ôjb ù '̂l ° ù J * 8 |Jj 1-eJl
d.j)  ̂ O  ̂ (L.o l̂ o kJ'ÄJ (LolX*Jl оД® b ̂ Jj I4 jliLJl Lo (Lol̂ e«Переписка съ государемъ Сербовъ Стефаномъ Феракисомъ (Ѳракійцемъ?) 2) (производится) на 1/3 листа на подобіе переписки съ владѣтелемъ Сиса (т. е. тагаворомъ Армянскимъ)3). Упомянутый выше кади Насыреддинъ

1) [Эти Формулы чисто мусульманскія и не могли писаться христіанскому государю. 
В ъ  текстѣ очевидно произошла перестановка строкъ. В . В  ]

2) Или это искаженіе имени Урошъ?

3) Писали же этому Сисскому государю такъ: J ^ ' l )  J J U l  ô , _ J J ̂ Л>1фС (buv L̂ûJj dâjUaJj d.ojy«aJ) L>J J /*1)
‘ <ü**j J L ;  <ujJ pLI j*l% J i j  1̂11



- 1 0 5Ибннешаи привелъ эгу Форму переписки отдѣльно отъ (Формы переписки съ государемъ) Болгаръ, уж е послѣ того какъ привелъ указанную нами сперва Форму письма къ государю Болгаръ и Сербовъ сообща. Я  не знаю, соедпня- лись-ли они оба иногда въ одномъ лицѣ, а иногда правили отдѣльно, такъ что ихъ было два (государя). Поэтому я и привелъ эту Форму переписки послѣ приведенія Формы письма къ государю обѣихъ странъ, указанную мною выше, хотя, если бы дѣло было (дѣйствительно) таково, онъ долженъ былъ привести отдѣльно и Форму письма къ одному государю Болгарскому».Объ упомянутомъ выше Сербскомъ государѣ Феракисѣ я нашелъ еще слѣдующую замѣтку въ энциклопедіи Элькалькашанди, въ главѣ о Формѣ охранныхъ грамотъ, выдававшихся Египетскимъ султаномъ: 
j^ - ^  I j Уу I j S '  Ü , Jlxulo I j S j  I û l  J U j I X ,  I Xù U  ù j j ' k  J i  M l  j U U l  j o ^ X M  J ç ,  ± i y I  j

X 1 j *  1*$*« j *j  JUJL ^ U J i гІД. VjJJ J4_jLs'a ü J  ^êtlу сУ і d J l j l j  ô J  j n  ^ S ^ J j  J^ cpLuôjJ j n  ^ [c  j *АЛІ J î *  ^ 1  d j L J l‘ (’ Л Х і і  ^ J i J l«Охранная грамота, которая пишется для людей невѣрія (т. е. не мусульманъ), начинается съ восхваленія Аллаха (т. е. со словъ <U j .« i l  «хвала Аллаху»). Далѣе говорится: когда было то-то и то-то, тогда прелесть р а зума высочайшаго постановила то-то и то-то. Затѣмъ писалось: поэтому, согласно высочайшему указу рѣшено, чтобы было (поступлено) такъ-то и такъ-то, на подобіе того, какъ писалось въ актахъ о назначеніи правителей. Въ  такомъ видѣ отъ Султана Эльмеликъ-Эннасыра Мухаммеда, сына Калавуна, написана была охранная грамота Ф еракису, государю Сербскому, одному изъ царей христіанскихъ на Сѣверѣ, женѣ его и состоявшей прп нихъ свитѣ, когда они просили (у него) о разрѣшеніи посѣтить Іерусалимъ, объ устраненіи отъ нихъ препятствій (могущихъ встрѣтиться имъ на пути) и объ оказаніи имъ содѣйствія до времени возвращенія ихъ (домой), въ огражденіе ихъ самихъ и имущества ихъ, за подписью шерпФа ИІпхабед- дпиа, секретаря (султанской) канцеляріи».
1) Изъ Бодлеянскоіі рукописи Д» 390, fol. 78, г.

В. Тизенгаузенъ.
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Замѣтка объ эѳіопскихъ рукописяхъ Императорской 
С.-Петербургской Публичной Библіотеки.

В ъ  настоящее время въ Императорской Публичной Библіотекѣ имѣется всего 23 эѳіопскія рукописи, написанныя всѣ, кромѣ одной, на пергаменѣ и принадлежавшія до поступленія въ наше центральное книгохранилище частнымъ коллекціямъ, именно: девять рукописей было получено въ подарокъ отъ русскаго дипломата Дубровскаго, двѣнадцать было привезено извѣстнымъ издателемъ библейскихъ текстовъ К . ТишендорФомъ съ Востока и наконецъ двѣ рукописи пріобрѣтены были въ недавнее время Императорской Публичной Библіотекой при покупкѣ коллекціи рукописей преосв. епископа Порѳирія Чигиринскаго. Изъ числа этихъ рукописей подаренныя Д у бровскимъ уж е описаны обстоятельно покойнымъ академикомъ Дорномъ въ «B ulletin  scientifique de l ’ Académ ie Im pér. d. Sciences, t . I I I ,  n° 10» въ 1 8 37 г. *) и затѣмъ имъ же въ «Catalogue des m anuscrits et xylögraphes orientaux de la B ib l. Im pér. P ub liqu e de S t. Pétersbourg» въ 1852 г . (стр. 5 4 9 — 558); рукописи ж е , принадлежавшія преосв. Пороирію, описаны авторомъ настоящей замѣтки въ отчетѣ Императорской Публичной Библіотеки за 1883 г . 1 2) Рукописи коллекціи ТишендорФа не были ещ е, насколько мнѣ извѣстно, нигдѣ описаны, если не считать впрочемъ нѣсколькихъ строкъ (всего пять) посвященныхъ этимъ рукописямъ въ «Notitia editionis codicis Bibliorum  Sinaitici» ТишендорФа (Lipsiae 1 8 6 0 , стр. 69). Краткое обозрѣніе этихъ лишь рукописей является такимъ образомъ, собственно говоря, новымъ въ нижеслѣдующемъ обзорѣ, въ который, для полноты только, мною включены также и всѣ остальныя эѳіопскія рукописи, хранящіяся въ Императорской Публичной Библіотекѣ, причемъ я придерживаюсь слѣдующаго порядка:JV:üV?. I — I X .  —  Рукописи коллекціи Дубровскаго, первыя по времени пріобрѣтенныя Импер. Публичной Библіотекой. При передачѣ содержанія я держался описанія академика Дорна.
1) Н а стр. 145— 151, подъ заглавіемъ: «Ueber die Aethiop. Handschriften der öffentli

chen Kaiserl. Bibliothek zu St. Petersburg». Замѣчу, что здѣсь описано только семь рукописей.
2) Часть названнаго отчета, посвященная описанію коллекціи преосв. Пороирія, вы

шла въ 1885 г. отдѣльной книгой, подъ заглавіемъ: «Краткій обзоръ собранія рукописей, 
принадлежавшаго преосв. епископу Пороирію, а нынѣ хранящагося въ Импер. Публичной 
Библіотекѣ».



— 107 —ЛяЛя X — X X L  —  Рукописи коллекціи K . ТишендорФа; изъ нихъ одна, JVs X X ,  написана на вощеной бумагѣ.ЛяЛя X X I I — X X I I I .  —  Рукописи изъ коллекціи преосв. Порѳирія.
Ля I .  (Catal. d. m anuscr. et xy lo gr, № 609).201 листъ in 8°; изъ нихъ листы 159— 190 на бумагѣ.Содержитъ: 1. Псалтирь съ краткимъ введеніемъ Евсевія Палестинскаго.2 . Пророческія пѣсни и молитвы (обыкновенно помѣщаемыя за Псалтирью въ эѳіопскихъ рукописяхъ); онѣ слѣдующія:a. Пѣснь Моисея по переходѣ чрезъ Чермное море (изъ книги Исхода).b . Пророческая пѣснь Монсея (изъ книги Второзаконія). Эта пѣснь въ эѳіоп. рукописяхъ раздѣлена на двѣ части, которыя названы: вторая, третія пѣсни Моисея.c. Молитва Анны, матери Самуила (I кн. Царей).d. Молитва Езекіи (кн. Исаіи).e. (Лпокриѳпческая) молитва пророка М анассіи.f. Молитва пр. Іоны.g . Молитва нр. Даніила.h. (Аиокриѳическая) молитва 3-хъ  отроковъ въ пещи огненной.i. Молитва пр. Аввакума.k . Молитва пр. Исаіи (кн. Исаіи, гл. 26).l . Молитва пресв. Дѣвы М аріи (Еванг. отъ Луки), т .  Молитва пр. Захаріи (тамъ-же).п. Молитва пр. Симеона (тамъ-же).3. Различныя молитвы.
Ля I I .  (C atal. d. m anuscr. Ля 610).56 листовъ мал. in 4°.Содержитъ: 1. Пѣснь Пѣсней Соломона.2 . Псаломъ 11 9.3. Хвалебная пѣснь Спасителю.4 . Хвалебныя пѣсни и молитвы на всѣ дни недѣли.



— 108 —Л й ІН . (Catal. d. man. № 61 1).62 листа in 32°,Содержитъ: 1. Молитвы и хвалебныя пѣсни пресв. Дѣвѣ М аріи.2 . Пѣснь Пѣсней Соломона.
Ш. I V .  (C a ta l. d. m an. № 612).164 листа in fol.Содержитъ: Четвероевангеліе. Рукопись написана, какъ видео изъ приписки въ концѣ ея, въ 78 г. милосердіят. е. въ 1526 г . по P . X .  по мнѣнію акад. Дорна. Передъ Евангеліемъ отъ Іоанна находится рисованное красками изображеніе (по всей вѣроятности) названнаго Евангелиста. Упомянутая выше приписка въ концѣ рукописи сообщаетъ, что рукопись принадлежала монастырю Абессинцевъ въ Іерусалимѣ и даетъ между прочимъ любопытный списокъ эѳіопскихъ книгъ, принадлежавшихъ библіотекѣ этого монастыря (этотъ списокъ напечатанъ акад. Дорномъ въ C a ta l. d. man. et x y l. въ описаніи этой рукописи). ‘№ V .  (C a t. d. m an. Js  613).143 листа in 16°.Содержитъ: Евангеліе отъ Іоанна.№ V I .  (C a t. d. m an. JV° 614).149 л. in 32°.Содержитъ: Евангеліе отъ Іоанна.№ V I I .  (C a t. d. man. Л» 615).36 л. мал. in fol.Содержитъ: Хвалебныя пѣсни въ честь Святы хъ и разныя молитвы.Л1?. V I I I .  (C a t. d. m an. Jtë 616).78 л. мал. in 4°.Содержитъ: Разсужденіе епископа Василія объ ангелахъ, божественности и о вѣрѣ ( ^ c ^ T .  н п ш ѵ р і і : ф £ й : с ф о :п 'л з ф : ш э д ѣ :  ф п А ч ф :Ч ^ с Я ^ 0''!’ :) это —  хвалебныя пѣсни, преимущественно въ честь архангела Михаила (по Дорну).JVä I X .  (C a t. d. m an. № 617).79 л. in 32°.Содержитъ: Разны я магическія молитвы («prièresm agiques» по Дорну).



- 109 —№ X .  152 л. in 4°.Содержитъ: 1. Псалтирь Давида.2. Пророческія пѣсни и молитвы.3. Пѣснь пѣсней Соломона.4 . Хвалебныя пѣсни въ честь П ресв. Богородицы на всѣдни недѣли л й ' і 'н ’л ^ :  ( M Ä ’/t1:
5. Салймъ с в . Георгію : это —  хвалебныя пѣснивъ честь святаго; написаны другой рукой чѣмъ вся рукопись.№ X I .  107 л. in 4°.Содержитъ: 1. Псалтирь Давида.2 . Пророческія пѣсни и молитвы.3. Пѣснь пѣсней Соломона.4. Хвалебныя пѣсни въ честь пресв. Богородицы на всѣ дни недѣли.№ X I I .  80 л. in 8°.Содержитъ: То ж е, что и предыдущая.№ X I I I .  133 л. in 12°.Содержитъ: 1. Псалтирь Давида (вначалѣ недостаетъ нѣсколькихъ листовъ, именно псалмовъ I — X V I ) .2. Пророческія пѣсни и молитвы.3. Пѣснь пѣсней Соломона.

№ X I V .  111 л. in 4°.Содержитъ: Евангеліе отъ Іоанна.
ш. X V .  122 л. in 12°.Содержитъ: 1. Хвалебныя пѣсни въ честь Іисуса Хр иста.2. Евангеліе отъ Іоанна.3. Молитвы за упокой умершихъ предковъ.4 . Молитвы св. Георгію .5. Салймъ абессинскому Святому Такла-Гайманоту а).6. Саламъ абессинскому Святому Г а б р а -М а н Ф а съ -К е -д ^ с у 1 2)-

1) - г а л :  —  букв. «растеніе вѣры».

2) тти: 0*4ь.іт: Ф£іт: —  букв. «рабъ Святаго Духа».



-  п о 
Содержитъ: 1. Апокалипсисъ Іоанна Богослова.2. Разны я молитвы; между прочимъ: ученіе о таинствахъ doctrina m ysteriorum  'іІГ Л Ф :) .ДО X V I I .  92 л. in  4°.Содержитъ: 1. Собраніе хвалебныхъ пѣсень въ честь пресв. Богородицы, извѣстное подъ названіемъ: «Органъ восхваленія» и т. д. ( Л О і ° Я  QTJÇfb:).2 . Молитвы.ДО X V I I I .  164 л. in 4°.1. Отрывокъ изъ Е вангелія отъ М атѳея: гл. 2 5 . 3 1 — 4 6 .2 . Органъ восхваленія и т . д. пресв. Богородицы.3 . Саламъ архангелу Гавріилу.ДО X I X .  157 л. in 8°.Содержитъ: Собраніе молитвъ на всѣ дни недѣли, именно:a . Молитвы на Понедѣльникъ св. Василія К есарійскаго.b . Молитвы на Вторникъ св. М ар ъ  Ефрема Сирія- нипа.c. Молитвы на Среду св. М ар ъ  Ефрем а Сиріянина.d. Молитвы на Четвергъ духовнаго старцасв. Іоанна.e. Молитвы на Пятницу A66â С иш да, архимандрита.f. Молитвы на Субботу св. Аѳанасія Александрійскаго.g . Молитвы на Воскресенье св. Кирилла Александрійскаго.В ъ  концѣ рукописи помѣщенъ указатель дней, посвященныхъ въ абессинской церкви празднованію памяти апостоловъ и евангелистовъ.ДО X X .  12 0 л. in 8°, на вощеной бумагѣ.Содержитъ: Грамматическій учебникъ патріарха Петра Александрійскаго, подъ названіемъ: 4 Ы :. й Ф п а г : h â ,ï p &.p : Л Л .Ф : Я Я ч Ф : А Ф С й : H r u W i J Ç ’ C .P :, именно: образцы амгарскихъ спряженій; на поляхъ вездѣ приводятся соотвѣтствующіе по значенію арабскіе глаголы.

до XVI. 84 л. in 4°.



- 1 1 1  -Ля X X L  102 л. in 8°.Содержитъ: 1. Молитвы утренняго богослуженія съ избранными псалмами и отрывками изъ Евангелій.2. Молитвы на часы: 3-й, б-й и 9-й.№ X X I I .  142 л. in 4°.Содержитъ: 1. Псалтирь Давида.2. Пророческія пѣсни и молитвы.3. Пѣснь пѣсней Соломона.4 . Хвалебныя пѣсни въ честь иресв. Богородицы на всѣ дни недѣли (0г . ? г ь у : л 'лГ н ’л ^ :
5. Гимнъ пресв. Богородицѣ.

№ X X I I I .  136 л. in 16°.Содержитъ: Евангеліе отъ Іоанна.
Кромѣ Императорской Публичной Библіотеки извѣстно мнѣ сущ ествованіе эѳіопскихъ рукописей въ Петербургѣ еще лишь въ библіотекѣ Учебнаго Отдѣленія при Азіатскомъ Департаментѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Пять рукописей, находящихся въ этой библіотекѣ, пріобрѣтены изъ наслѣдства графа Сухтелена и описаны академикомъ Дорномъ въ «Bulletin scientifique de l ’A ca d . Irapér. d. Sciences.» t. I l  n° 19 на стр. 3 0 2 — 3 0 4, подъ заглавіемъ: U eber einige dem Asiatischen Institut des M inisterium s der auswärtigen Angelegenheiten zugehörige Aethiopische Handschriften». Онѣ содержатъ по словамъ академика Дорна:I .  Евангеліе и апокалипсисъ Іоанна Богослова (100 л. м#л. in 4°).I I .  Органъ восхваленія и т. д. пресв. Богородицы (120 л. in 4°).I I I .  Серата Кедасё, —  литургическая книга для священниковъ и народапо коптскому ритуалу (87 л. мал. in 8°).I V .  О  чудесахъ пресв. Дѣвы М аріи (86 л. мал. in fol.).V .  Мартирологій (133 л. мал. in 4°).

Man 1889.

П. Коковцовъ.
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Новыя бабидскія рукописи.

Библіотека Учебн. Отдѣленія В ост. Я з . при Азіатскомъ Департаментѣ обогатилась недавно четырьмя новыми бабидскими книгами, принесенными еіі въ даръ М* А . Т а м а з о в ы м ъ , которому онѣ были доставлены И . Г .  Г р и г о р о в и ч е м ъ , первымъ драгоманомъ миссіи въ Тегеранѣ (3 экз.) и А . Л е в и т с к и м ъ  (1 экз.). Эти книги слѣдующія:1) А'я 4 6 8 . Списокъ «полемическаго трактата», подробно описаннаго мною въ Collections Scientifiques etc. I I I .  M scrits persans, p. 32 и сл. —  Почеркъ —  нэсхи.2) As 4 6 7 . Литографированное изданіе этого-же самаго трактата, безъ указанія года и мѣста. Литографія исполнена весьма тщательно и чисто, на прекрасной, толстой, бѣлой бумагѣ англійскаго происхожденія1)- Почеркъ —  
т аликъ. Это, сколько мнѣ извѣстно, первое цѣликомъ изданное бабидское сочиненіе и самый Фактъ его существованія какъ будто указываетъ на то, что есть спросъ на эти произведенія.3) JVs 4 6 6 . Маленькая рукопись въ 45 листовъ, содержащая ещ е неизвѣстное бабидское сочиненіе на арабск. яз. Почеркъ —  нэсхи.4) Ай 4 6 5 . Рукопись въ 172 листа того-ж е маленькаго Формата. Она содержитъ во первыхъ (л. 1— 3 9 ь) то-же самое «посланіе къ царямъ» (названное здѣсь ö^~) которое анализировано мною въ C o ll. Scien tif. I  M an uscrits arabes p. 192 и сл., и во вторыхъ цѣлый рядъ ещ е неизвѣстныхъ статей на арабск. и перс. языкахъ. М еж ду ними есть нѣкоторыя, дающія довольно интересныя автобіографическія свѣдѣнія объ авторѣ. —  Почеркъ— нэсхи.Двѣ послѣднія рукописи будутъ мною подробно описаны въ имѣющемъ появиться въ скоромъ времени новомъ выпускѣ Collections scientifiques. Здѣсь я поэтому позволю себѣ сказать лишь нѣсколько словъ о нихъ. А в торомъ обоихъ сочиненій является повидимому тотъ самый Хусейнъ , ба- бидскій эмигрантъ, приключенія котораго въ Персіи и въ Багдадѣ отчасти извѣстны изъ цитованнаго уж е описанія его сборника посланій въ C o ll, scient. I ,  р. 192 и сл. Новые матеріалы позволяютъ слѣдить и за дальнѣйшей его судьбой. Отмѣтимъ пока только, что онъ нѣкоторое время сидѣлъ въ тюрьмѣ въ Аккѣ и живалъ также и въ Адріанополѣ. Важнѣе этихъ свѣдѣній о внѣшнихъ событіяхъ изъ его жизни является однакоже, то обстоятельство, что эти повые матеріалы позволяютъ констатировать нѣкоторую перемѣну

1) Водяные знаки: Abdoolally Abdoolrahim & С ° Importers.



— И З БЪ его взглядахъ. Онъ повидимому пошелъ дальше въ своемъ самообольщеніи, и въ качествѣ носителя божественнаго откровенія не стѣсняется отмѣнять, именемъ Всевышняго, нѣкоторыя постановленія основателя секты. Н а  стр. 20а н. пр. въ № 466 мы читаемъ слѣдующее:pyJ^JJ { j*  ^ L j  j  ^  J j J l® <uJ J.3

'j* L̂iJ J  J I J æ XJ) äJ-ilJJ JJ U У L
T. e. «Богъ отмѣнилъ для васъ то, что ниспослано было въ «oajânfc» ’) относительно уничтоженія книгъ, и мы объявили вамъ, чтобы вы читали (книги) по тѣмъ наукамъ, которыя вамъ приносятъ пользу, не тѣ книги, которыя ведутъ къ схоластическимъ препирательствамъ. Это для васъ лучше, если бы вы только были изъ числа понимающихъ».Отмѣненное здѣсь Хусейномъ постановленіе дѣйствительно находится въ такъ наз. «книгѣ предписаній» le livre des préceptes, которая, за отсутствіемъ подлиннаго «банана», всё таки остается пока лучшимъ источникомъ для изученія доктрины Баба; см. мои M anuscrits persans etc. р . 2 1 , 1. 1 —  2 и G o b i n e a u , L es religions et les philosophies dans l ’ A sie Centrale, 2° éd.p. 503 —  5 0 4. Такихъ примѣровъ имѣется еще нѣсколько. Рядомъ съ такимъ «развитіемъ» замѣчается прогрессъ еще и въ другомъ отношеніи: нашъ Хусейнъ наслышался всякихъ политическихъ новостей и вводитъ ихъ въ кругъ своихъ разсужденій. См. н. пр. его увѣщеванія по адресу «царя Берлина» не увлекаться достигнутыми успѣхами и не слишкомъ гордиться ими, а подумать о судьбѣ тѣхъ завоевателей, которые были еще могущ ественнѣе и всётаки въ концѣ концовъ погибли 2). См . далѣе его упреки императору австрійскому въ томъ, Что онъ, отправляясь въ Іерусалимъ, проѣздомъ черезъ Акку не освѣдомлялся о положеніи «зари свѣта едпно-

1) Такъ бабиды называли, какъ извѣстно, свою главную священную книгу.2) № 466, л 22«. ^ J J  J j Ç J J  ! с >  j *  J j J J  J  ^Л® J *
j l  j j J J J  ^iLe ÿC J  ^ L J j U j  LîJ ĴJ dJj У djJJ l L J J  a j J J c ï J  ^JUJ ^ j y * J J  d U L o  j ^ J J  v S L s f .J  oJ-'C  Le  ̂ f  j Le Là* L L  Ü L  L L e  ^JâcJ i)  J  ^ J^ £ lljJ L J L J  <U9 J b L  L L  L  ..........  X ?  d̂ JLiJ
j *  ï f j  ù l  J )  i f  J *  J ^
Lie ï j j  L \jj-yo i f <4JJ J Aâ J U J L_L X̂l® L J  le LiJ j j J j ü i J

‘ ^ l ^ L J J ^  L fX -Заппскп Вост. Отд. ІІмп. Русск. Лрх. Общ. T. IV.



-  114 —божія», которая х) тогда сидѣла въ тюрьмѣ въ Аккѣ, его соображенія объ истинной свободѣ, приглашеніе выбрать одинъ общій для всего человѣчества языкъ и одинъ почеркъ, что по его мнѣнію послужитъ лучшимъ средствомъ для водворенія на землѣ всеобщаго единенія и истинной цивилизаціи 2), и т. п.
1) Авторъ разумѣетъ самого себя. —  Л» 466, л. 216 £ l L ,  { J 6  w J J  S L L

J aj <ÛC ü JLjj Lê  lü jj*  i>J pISa I) jÿ

« -j j J b J j  J^JLe V_>L c X  ^ 4 ?  ‘•--‘У  “4

JI^ J  J S ' LT^LJ) jjj <4jul ^^ 1  J.A^i U  d L j  J-o ^ J
2) Тамъ-же л. 45a: ^  L$j (jU D ) i« J  I ^ L i )  J i » l  Ldj) L« ^XJ <ü j) U *  's

J ^  -3 1J - * * J l ! «J )

Май 1889. Б ар. В. Розенъ.

П Р И П И С К А  О Т Ъ  15 А В Г У С Т А  1889.

Эти строки были уже набраны и сверстаны, когда я получилъ, благодаря любезности 
автора, E d w a r d  G . B r o w n e ’a, оттискъ его статьи «The Bâbis of Persia. I . Sketch of their 
history, and personal expériences amongst them», напечатанной въ vol. X X I  (new sériés) Journ. 
of the R . As. Soc. of Great. Br. and Irel. В ъ  этой статьѣ находятся новыя и весьма интерес
ныя свѣдѣнія о бабидахъ и ихъ литературѣ; спеціально о послѣдней авторъ обѣщаетъ дать 
въ продолженіи своей работы еще много важныхъ разъясненій. Авторъ былъ настолько 
любезенъ, что прислалъ мнѣ короткое описаніе имѣющихся у него или изслѣдованныхъ имъ 
бабидскихъ рукописей. Между ними находится м. проч. и «полемическій трактатъ», кото

рый, какъ оказывается, носитъ заглавіе ^ j lju ^ J и имѣетъ авторомъ Хусейна, сына Алія, 
по прозванію Eehâ, нынѣшняго главу бабидовъ. Наш ъ № 466 носитъ заглавіе ^ j i )  
Разъясненія г-на Browne вообще прольютъ много свѣта на исторію бабидскаго движенія.



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

91. Древности Восточныя. Труды Восточной Коммиссіп Импер. М осковскаго Археологическаго Общ ества. Изданные подъ редакціей М . В . Н и к о л ь с к а г о , Дѣйств. Чл. Общ . и Секретаря Восточной Коммпссіи. Томъ первый. Вы пускъ I .  Съ  8 таблицами ф о т о т и п ій , 1 автографіей и рисунками въ текстѣ. М осква. 18 89. 126 и - 49 стр. 4°.Этотъ весьма изящно и тщательно изданный томъ представляетъ первые результаты дѣятельности образованной въ 1887 году при Имиер. Московскомъ Археологическомъ Общ ествѣ Восточной Коммиссіи, которой предназначена приблизительно та же роль при Московск. А р х . Общ ествѣ, какую играетъ Восточное Отдѣленіе при нашемъ. Самый Фактъ ея учреж денія краснорѣчиво доказываетъ, что сознаніе великой важности и первостепеннаго значенія востоковѣдѣнія для русской науки и для русскаго го сударственнаго организма начинаетъ распространяться такяіе и внѣ стѣнъ тѣхъ учрежденій, въ программу занятій которыхъ оно входило съ самаго начала ихъ дѣятельности. Ф актъ этотъ безъ сомнѣнія весьма отраденъ и мы поэтому къ почину Импер. Московскаго А р х . Общ ества не можемъ отнестись иначе, какъ съ самымъ искреннимъ сочувствіемъ, и не можемъ не пожелать молодой Восточной Коммиссіи долгой жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ бодрости духа на предстоящемъ ей нелегкомъ пути. М ы  не сомнѣваемся, что съ теченіемъ времени тѣ самые мотивы, которыми руководствовалось Импер. М оск. Археологическое Общ ество при учрежденіи Восточной Ком- миссіп 1), послужатъ также основаніемъ для постепеннаго созиданія каѳедръ
1) Они прекрасно изложены въ «мотивированномъ предложеніи объ образованіи Вост. 

Коммпссіи», протоколы, стр. 8— 11.



— 116 —главнѣйшихъ восточныхъ языковъ при всѣхъ нашихъ университетахъ. Только тогда, когда эта завѣтная мечта русскихъ оріенталистовъ осущ ествится, русское востоковѣдѣніе станетъ на вполнѣ твердую почву, получитъ возможность успѣшно соперничать со старшими своими братьями на западѣ, и будетъ въ состояніи основательно и цѣлостно изслѣдовать тѣ по истинѣ неисчерпаемыя оріенталпстическія богатства, которыми обладаетъ необъятное пространство Россіи.В ъ  ожиданіи этого счастливаго времени нашему поколѣнію остается только приложить всѣ старанія къ тому, чтобы путемъ серьезнаго, строгаго отношенія къ собственнымъ трудамъ содѣйствовать углубленію нашего • востоковѣдѣнія и тѣмъ самымъ доказать его право на расширеніе его Сферы дѣятельности и на большее, чѣмъ теперь, вниманіе общества и правительства.Первый выпускъ «Древностей Восточныхъ» распадается на два отдѣла *), именно 1) статьи и изслѣдованія и 2) протоколы. Первый содержитъ слѣдующія статьи: С . С . Слуцкаго «Семирѣченскія несторіанскія надписи» стр. 3— 6 6 , Ѳ . Е .  Е орш а  «О турецкомъ языкѣ семирѣченскихъ надгробныхъ надписей» стр. 6 7 — 7 2 , В . Е .  Тргутовскаго «Гулпстанъ золотой Орды» стр. 73— 8 2 , М . В .  Никольскаго «Халдейскій вѣсъ эпохи Гудеа» стр. 8 3 — 8 8 , его-же «О сомнительныхъ древностяхъ изъ М есопотаміи» стр. 1 1 8 — 12 6, и И . И . Соловейчика «О вновь открытой еврейсковавилонской вазѣ» стр. 8 9 — 11 7.Какъ  видно изъ этого перечня, всѣ изслѣдованія московскихъ оріенталистовъ посвящены такимъ вопросамъ, въ которыхъ пишущій эти строки не можетъ считать себя вполнѣ компетентнымъ. Онъ надѣется, что сотрудники Записокъ Восточнаго Отдѣленія о той или другой статьѣ «Древностей Восточныхъ» дадутъ свой компетентный отзывъ 1 2). С ъ  своей стороны онъ ограничится немногими замѣчаніями.О бщ ее впечатлѣніе отъ работъ нашихъ московскихъ коллегъ получается несомнѣнно пріятное: подкупаетъ читателя тотъ оптимизмъ, та теплая вѣра въ собственныя силы, та смѣлость и самостоятельность сужденій, которыми онѣ всѣ болѣе или менѣе отличаются. Эти качества въ нашъ дряблый и скептически настроенный вѣкъ безспорно драгоцѣнны и мощтъ служить залогомъ успѣха, если только они идутъ руку объ руку съ должной осмотрительностью и осторожностью. Намъ кажется, что послѣднее условіе не вездѣ соблюдено и что кое-гдѣ упущены изъ виду весьма ва ж 
1) В ъ библіографическомъ отношеніи было бы удобнѣе и практичнѣе, еслибъ прото

колы печатались съ римской или какой-либо другой пагинаціей, отличной отъ пагинаціи 
отдѣла изслѣдованій.

2) Объ одной изъ нихъ см. выше статью А . Я . Г а р к а в и , стр. 83— 95.



— 117 —ныя обстоятельства, вслѣдствіе чего выводы нашихъ московскихъ коллегъ оказываются подчасъ нѣсколько шаткими.Изслѣдованіе С . С . Слуцкаго о семпрѣченскихъ надписяхъ, если мы не ошибаемся, первый печатный трудъ молодаго ученаго, и онъ далеко не лишенъ достоинствъ. Весьма тщательная статистика археологическихъ и Филологическихъ особенностей этихъ надписей, конкордансъ встрѣчающихся въ нихъ словъ 4), таблица различныхъ Формъ письменъ, дѣльныя замѣчанія о направленіи письма, свидѣтельствуютъ о трудолюбіи, старательности и наблюдательности автора. Н о рядомъ съ этими достоинствами мы видимъ и нѣкоторую легкомысленность. Всѣ мы, старые и молодые, далеко не безгрѣшны въ своей учености; ошибки, недоразумѣнія и увлеченія встрѣчаются и у первоклассныхъ ученыхъ и у начинающихъ, но когда послѣдніе вступаютъ въ полемику съ первыми —  что вполнѣ законно —  то они дѣлу нисколько не повредятъ, если проявятъ нѣкоторую сдержанность и не слишкомъ рано отпразднуютъ побѣду.
С . С . Слуггкгй ведетъ весьма живую полемику съ Д . А .  Хволъсономъ и уличаетъ его въ разныхъ ошибкахъ. О  нѣкоторыхъ пунктахъ этой полемики можетъ судить и неспеціалистъ, и нельзя сказать, чтобы тутъ-то аргументація автора внушала особенное довѣріе. Трудно повѣрить, но вполнѣ несомнѣнно, что г. Слуцкій несвязанную Форму арабской буквы ,_Г" т. е. Д  принялъ за особую букву 2) и совершенно серьезно и не безъ нѣкоторой гордости доказываетъ, что вездѣ, гдѣ Д . А .  Хвольсонъ читалъ Д  правильно надо читать Столь-же странно, хотя менѣе элементарно по нашему мнѣнію другое недоразумѣніе. Г .  Слуцкій увѣренъ, что въ се- мирѣчеискихъ надписяхъ сущ ествуетъ особенная конечная Форма сирійской буквы 'S., для выраженія въ тюркскихъ словахъ аффрикаты £ 3). Н а  таблицѣ письменъ, сампмъ-же г. Слуцкимъ составленной 4), это мнимое конечное 'S. въ тюркскихъ словахъ столь очевидно ближе къ разнымъ варіантамъ ^  и у  чѣмъ къ 'S., что требуются очень вѣскія доказательства для принятія теоріи молодаго московскаго ученаго. Н е повліяло-ли тутъ на него казанско-татарское произношеніе £  какъ £  или г? Сирійцы арабское £  передаютъ, какъ и евреи, черезъ ^  и трудно предположить, чтобы они именно въ этихъ надписяхъ свое ^  приспособили къ выраженію аффрикаты £ 5). М ы  1
1) Безусловно удобнѣе для справокъ было бы расположеніе ихъ просто въ алфавит

номъ порядкѣ. Затѣмъ жаль, что не приняты также и слова чисто тюркскихъ надписей.
2) См. стр. 12 и 13.
3) Cp. ІС и таблицу письменъ.
4) Я  руководствуюсь исключительно ей.
5) Самое существованіе аффрикаты ^  въ діалектѣ семпрѣченскихъ надписей такимъ 

образомъ требуетъ еще доказательствъ и далеко не настолько несомнѣнно, какъ это ка-



— us —поэтому и здѣсь пока никакъ не можемъ согласиться съ тѣмъ, что у Хвольсона «очевидно» ошибочно написано нм. ъ а ^ а Г  (см. стр.57), и думаемъ какъ разъ наоборотъ, что Д . А .  Хвольсонъ совершенно правъ. Въ  примѣненіи къ имени К ут л уі это тѣмъ болѣе вѣроятно, что это- же самое имя самъ ж е г. Слуцкій на стр. 18 цитѵетъ изъ Б аръ -Геб рея, C hron . eccles. р . 7 4 2 , гдѣ оно написано черезъ у того-же автора имя 
Алмалыг, образованное совершенно такъ-же какъ Аріалы г  надписей (стр. 5G), тоже пишется черезъ все это могло бы служить хорошимъ предостереженіемъ. Впрочемъ имени Алмалыіъ и самому Баръ -Гебрею  не особенно повезло въ М осквѣ: почтеннѣйшій предсѣдатель Восточной Коммиссіи въ своихъ замѣткахъ о турецкомъ языкѣ надписей увлекся до того своими лингвистическими соображеніями, что даже высказалъ смѣлое предположеніе (стр. 69), что сирійскій ученый едва-ли не самъ сочинилъ это имя, образовавъ, по недостаточному знанію тюркскаго языка, изъ прилагательнаго «алмалигіа» имя собетв. алмалыг, вмѣсто того, чтобы, отбросивъ ещ е и окончаніе лыг, оставить только алма. Ѳ . Е .  Поршъ при этомъ только забываетъ, что Алмалыгъ не просто «одно мѣсто въ Уйгуріи», а городъ весьма значительный, игравшій совершенно опредѣленную историческую роль1), и Б аръ -Гебрею  безъ всякого сомнѣнія былъ хорошо извѣстенъ.Непонятное слово * 1 2Ь Разъ его принадлежность тюркскомуязыку была признана вѣроятной, не трудно было найти иапр. у V a m b é ry , U igurisch e Sprachm onuraente, р. 2 3 0 , столбецъ 2-ой, предпослѣдняя строка снизу, гдѣ оно читается en toutes lettres: da p ka c, höchst ehrw ürdig, verehrt, hochgeachtet» 3). Относительно «rabhaila», повидимому затруднявшаго автора (стр. 18 и 19), мы рѣшительно не понимаемъ, почему онъ и М . В . Н и кольскій уклоняются отъ признанія за этимъ словомъ здѣсь того-же самаго значенія, какое оно имѣетъ обыкновенно въ текстахъ, т .е .  воеводы, эмира. Справка хотя-бы  въ словарѣ къ хрестоматіи Кирш а и Бернштейна доставила бы рядъ цитатъ изъ историческихъ текстовъ.О месопотамскихъ древностяхъ мы себѣ никакого сужденія по сущ еству не позволимъ. Въ  виду усерднѣйшаго поддѣлыванія всякихъ восточ-
жется Ѳ. Е . К о р ш у  на стр. 71. Арабское £  въ тюркскихъ словахъ вообще, насколько я 
вижу, служитъ всегда лишь для обозначенія звонкаю, соотвѣтствующаго глухому

1) Нѣкоторыя цитаты о немъ Ѳ. Е . Коршъ найдетъ въ Записк. Вост. Отд. I , 222, прим. 2.
2) Стр. 50 и 18.

3) Арабистамъ оно извѣстно какъ титулъ въ Формахъ ; ср. напр.

Ibn -el-Ath ir, Chron. I X , 211 и 212, X I , 133, мой катал. псрс. рук. Учебн. Отд. Вост. Я з. 
стр. 150 и т. д.



-  119 —ныхъ древностей утѣшительно видѣть, что въ Москвѣ относятся къ присылаемымъ съ востока коллекціямъ съ вполнѣ понятной подозрительностью. М . В . Никольскій, какъ видно изъ протокола Jtè 4 , стр. 2 1 — 2 3 , клинописные памятники г. Роинова призналъ прямо поддѣлками, но въ статьѣ «О сомнительныхъ древностяхъ изъ Месопотаміи» относительно нѣкоторыхъ предметовъ изъ коллекціи Блау не совсѣмъ соглашается съ Менаномъ, допуская возможность ихъ подлинности 9 , которую Французскій ученый рѣшительно отвергаетъ. Признаемся, что данныя, сообщаемыя въ протоколѣ Ля 10, стр. 48 касательно обстановки и мотивовъ присылки всей коллекціи въ М оскву, всякого неспеціалиста способны привести въ немалое смущеніе. О казы вается, что вещи присланы безъ всякой описи, а цѣлью присылки по письмамъ г. Блау и вѣнскаго агентства Сигизмунда Мейдера и К° было «испытаніе археологическаго значенія вещей». Отсутствіе всякой описи какъ будто показываетъ, что сами приславшіе не особенно дорожили всей коллекціей, а присылка ея именно въ М оскву для испытанія, какъ бы она ни была пріятна для Московскаго Археологическаго Общ ества, тоже вызываетъ подозрѣніе относительно искренности заявленія гг. Блау и Сигизмунда М ей дера и К °. «Испытаніе археологическаго значенія» месопотамскихъ древностей— это отлично знаютъ всѣ торговцы ими— лучше всего можетъ быть произведено въ Парижѣ и Лондонѣ. Поэтому намъ кажется, что прямой цѣлью присылки было просто желаніе пристроить ихъ но выгодной цѣнѣ у насъ, причемъ разсчитывали на то, что при слабомъ развитіи у насъ ассиріологіи это будетъ скорѣе возможно, чѣмъ на западѣ. Сильно сомнѣваемся, чтобы вполнѣ благоразумное рѣшеніе Восточной Коммиссіп «списаться съ владѣльцемъ коллекціи по вопросу о томъ, откуда, кѣмъ и при какихъ условіяхъ эти вещи были найдены» (протоколы, стр. 49) могло повести къ удовлетворительнымъ результатамъ. Боимся, какъ бы не принадлежали вещи г. Блау къ категоріи тѣхъ древностей, о которыхъ у М енана, L es  fausses antiquités de l ’A ssyrie et de la Chaldée, p . 85 говорится: «il (Maspéro) a aussitôt reconnu, d ’après les photographies des deux tablettes1 2) une pacotille de fausses antiquités analogues qu’ on lni a vait offertes au Caire  et que des brocanteurs nomades promenaient dans tout l ’ Orient». Само собою разумѣется, что и въ «pacotille» поддѣлокъ могутъ быть отдѣльные подлинные экземпляры, но нельзя отрицать, что всѣ внѣшнія условія, коими обставлена была присылка вещей г. Блау въ М оскву, говорятъ противъ ихъ подлинно
1) Стр. 125.

2) Тѣхъ самыхъ, которыя ввели въ заблужденіе Hayes W ard’a и о которыхъ говоритъ 
и М . В. Никольскій.



-1 2 0  —сти. Исторія открытія моавитскихъ древностей, ихъ странствованій, з а щиты ихъ подлинности такимъ выдающимся ученымъ, какимъ былъ покойный Шлоттмаинъ, и такими новидимому вѣскими и наукообразными доводами, и окончательнаго раскрытія истины гг. Каутшемъ и Социномъ, заключаетъ въ себѣ такъ много поучительнаго, что вполнѣ оправдываетъ самый сильный скептицизмъ. И  если дѣйствительно, съ чѣмъ мы вполнѣ согласны, весьма желательно, чтобы для одного изъ русскихъ музеевъ были пріобрѣтены памятники месопотамской старины, то существенно необходимо, вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы это были именно такіе, подлинность которыхъ не подлежала-бы ни малѣйшему сомнѣнію  ни съ какой стороны.Второй отдѣлъ заключаетъ въ себѣ подробные отчеты о 10 засѣданіяхъ Восточной Коммиссіи, которыя всѣ были богаты болѣе или менѣе обстоятельными рефератами о различныхъ интересныхъ предметахъ, какъ- то: о происхожденіи кавказскихъ евреевъ (В . Ѳ . Миллера), объ одной арабской надписи въ Казани (И . Н . Холмогорова), о татарскихъ надписяхъ въ Касимовскомъ текіэ (Ѳ. Е .  К орш а), объ арабскихъ надписяхъ изъ семирѣ- ченской области (В . К .  Трутовскаго), объ основаніи въ Константинополѣ ученаго учрежденія, посвященнаго изученію Востока (А . С . Павлова), о Фальшивыхъ древностяхъ въ музеѣ г . Роинова (М . В . Никольскаго), объ образованіи множ, числа въ древне-египетскомъ языкѣ (В . А . Гриигмута), объ арабскихъ надписяхъ въ музеѣ г. Роинова (М . О . Атгая), объ армянской надписи на мѣдномъ подсвѣчникѣ ( X . И . Кучукъ-Іоаннесова), объ одной арабской рукописи Лазаревскаго Института В о сг . Я з . (Г . А .  М уркоса '), о надписи М еш и, царя М оава (И. И . Соловейчика), о примѣненіи сравнительно-историческаго метода къ изслѣдованію семитскихъ языковъ (В . М . Истрина), о грузинскомъ переводѣ Калилы и Димны 1 2) (А . С . Хахапова), объ арабскихъ рукописяхъ 3) Малой Казыкумухской мечети въ Дагестанѣ (Г . А .  М уркоса), о трехъ арабскихъ рукописяхъ, привезенныхъ М . М .
1) Стр. 30. Рукопись Викаета съ турецкимъ комментаріемъ; списокъ 960 г. г. 

Ж аль, что не приведены первыя слова или строки комментарія. Это помогло бы опредѣлить, 
кому принадлежитъ послѣдній. О Викаетѣ съ турецкой парафразой см. R i e u ,  Turkish 
Mscrpts. р. 15.

2) Лучше было бы прямо озаглавить «о грузинск. переводѣ Анвар-и-СуІіейли», ибо 
только о немъ идетъ рѣчь.

3) По списку туземному, доставленному М. М . Ковалевскимъ въ Моск. Арх. Обще
ство, референтъ узналъ изъ ІЗтом . весьма суммарно обозначенныхъ сочиненіи 1) Газаліево 
И хъя и 2) ІІававія. Кромѣ того въ указанной мечети имѣется коранъ 600-аго г. г.,

толкованіе къ корану Бейдавія ( ^ « І і ) ,  хадисы Бухарія съ комментаріемъ. Нельзя-ли на

печатать весь списокъ tel quel?



— 121 —Ковалевскимъ съ Кавказа (М . О . Аттая и Г .  А . М уркоса '), о месопотамской коллекціи г. Блау (М . В . Никольскаго), и о кавказско-горскихъ алфавитахъ (мнѣніе Вост. Коммиссіи по поводу запроса Кавказскаго Отдѣла Имп. Гео- 
граФ. Общества). Рефераты большею частью вызывали оживленныя пренія.М ы  выше нашли себя вынужденными высказать нѣсколько замѣчаніи, которыя, быть можетъ, вышли черезчуръ рѣзкими. Если эго дѣйствительно такъ, то мы просимъ московскихъ ученыхъ вѣрить, что эта рѣзкость вызвана искреннимъ желаніемъ посильно содѣйствовать успѣху большаго и хорошаго дѣла, затѣяннаго Имп. Московскимъ Археологическимъ О бщ ествомъ, и глубокимъ убѣжденіемъ въ необходимости строгой критики для преуспѣянія всякого научнаго начинанія.

92. Труды Сыръ-Дарьинскаго Областнаго Статистическаго Комитета въ 1 8 8 7 — 1888 гг. Ташкентъ 18 88. Типо-ЛигограФІя С . И . Лахтина. 19 -+- 32 - і - 1 5 - 1 - 3 2 - » - V I - ъ - 4 8 - 1 - 9 3  ы - 1 6 - і - З  стр. 4°.Открытый только съ Ноября 1887 года Сы ръ-Дарыш скіи Областной Статистическій Комитетъ повидимому весьма энергично и разумно взялся за работу. Расширяя нѣсколько программу своей дѣятельности, Комитетъ обращаетъ вниманіе также и на этнографію и исторію и вотъ благодаря этому обстоятельству «Труды» его обѣщаютъ представить много интереса и для оріенталистовъ, которымъ такимъ образомъ придется внимательно слѣдить за изданіями Комитета.«Трзгд ы »за1 8 8 7  —  88 гг. содержатъ, помимо протоколовъ и собственно статистическихъ статей (П. А в е р ь я н о в а : Обзоръ статистическихъ работъ съ 1866 по 87 г . по Сыръ-дарьинской области; П . Х о м у т о в а : По поводу «Обзора» г . Аверьянова; В . Н а л п в к и н а : Опытъ статистическаго очерка Кишлака Нанай; А . В ы ш н е г о р с к а г о : Краткій списокъ населенныхъ мѣстъ Туркестанскаго участка къ январю 1888; е го -ж е : Вѣдомость о количествѣ газетъ и журналовъ, полученныхъ въ 1887 г. почтовыми учрежденіями 1
1) а) UJ) ІІапавія, списокъ 971 г. б) j  Li)̂ 1) j\ j >̂ \ W ;

См. II. Kh. Y , 420. и b) ^ i l j  ^  ^ „ s J J  d JU L  съ комментаріемъ. Послѣднія двѣ

рукописи цѣнны, такъ какъ экземпляры встрѣчаются не часто. О ^ АаЛ і^ ІІ— см. Лей

денскій каталогъ V, р. 28, гдѣ описанъ тотъ же самый комментарій ^ І ^ іс ’а и указываются 
другіе экземпляры. Г . А . Муркосъ приводитъ 20 первыхъ стиховъ съ переводомъ. Мы съ 
удовольствіемъ видѣли бы здѣсь также и текстъ предисловія и образчики текста коммен
тарія.



области по процентной таксѣ для періодическихъ изданій и изданной въ видѣ особаго «дополнительнаго выпуска» къ «Трудамъ» статьи Н . Д м и т р о в с к а г о : что стоитъ городъ Ташкентъ? 22 стр. 4°) ещ е и Пословицы туземнаго населенія Туркестанскаго края Н . О с т р о у м о в а 1), е г о -ж е : Св ѣ дѣнія о Туркестанской туземной газетѣ, и А . В ы ш н е г о р с к а г о : Преданія изъ калмыцкаго времени у современныхъ каракиргизъ Ауліеатинскаго уѣзда. Собраніе и публикованіе всѣхъ этихъ матеріаловъ несомнѣнно принесетъ большую пользу дѣлу всесторонняго изученія края и его населенія, и мы отъ души желаемъ скорѣйшаго продолженія «Трудовъ». Нелишне при этомъ, можетъ быть, будетъ высказать также и желаніе, чтобы отдѣльныя статьи, будучи собраны въ томъ «Трудовъ», печатались подъ одной общей пагинаціей.
В. Р.

93* Султаны Кенисара и Садыкъ. Біографическіе очерки султана Ахм ета Кенисарина. Обработано для печати и снабжено примѣчаніями Е .  Т . С м и р н о в ы м ъ . Съ  портретомъ Сады ка, 5 рисунками и 9 политипажами. Изданіе Сы ръ-Дарьинскаго Областиаго Статистическаго Комитета. Ташкентъ. Типо-ЛитограФІя С . И . Лахтина. 18 8 9 . I V - t -  83 -+- 133 -+- I I I  стр. 8°.Эта книга, изданная Сыръ-Дарьинскимъ Областнымъ Статистическимъ Комитетомъ является нагляднымъ доказательствомъ той пользы и того интереса, которыхъ мы можемъ ждать отъ указаннаго въ предъидущей замѣткѣ характера дѣятельности Сыръ-Дарьинскаго Областнаго Статистич. Комитета. Она содержитъ очерки жизни двухъ знаменитыхъ киргизскихъ богатырей новѣйшаго времени, султановъ Кенисары Касымова и Садыка, составленные сыномъ перваго и братомъ послѣдняго, Ахметомъ Кениса- ринымъ, по приглашенію Комитета и по программѣ, данной однимъ изъ членовъ его, Е .  Т . С м и р н о в ы м ъ . Послѣдній собственно пригласилъ самого Садыка набросить очеркъ своей жизни и подвиговъ, но Садыкъ почему-то уклонился и поручилъ это дѣло своему брату А хм ету. Е .  Т . Смирновъ свидѣтельствуетъ (предисловіе стр. II) , что султанъ Ахметъ значительно отступилъ отъ даниой ему программы, цо это не помѣшало ему написать вещь въ высшей степени интересную и поучительную. Съ  своей стороны Е .  Т . С м и р н о в ъ  по порученію предсѣдателя Комитета, 1
1) Объ этой статьѣ, продолженіе которой, надѣемся, не заставитъ себя ждать слиш

комъ долго, см. Записки В . О. т. III , стр. 141.



—  123 —генералъ - маіора Н . И . Г р о д е к о в а , подстрочный переводъ записокъ Ахмета «передѣлалъ для печати, нѣсколько обработалъ въ отношеніи ясности изложенія Фактовъ и снабдилъ необходимыми примѣчаніями». Н о кромѣ примѣчаній Е .  Т . С м и р н о в ъ  прибавилъ еще и цѣлый рядъ «приложеній» (всего 19) занимающихъ большую половину тома. Тутъ есть, между прочимъ, цѣлый рядъ донесеній Д нашихъ офицеровъ о тѣхъ самыхъ дѣлахъ, которыя описываетъ киргизскій султанъ. Это сопоставленіе реляцій обѣихъ сторонъ —  мысль чрезвычайно удачная, и придаетъ всей книгѣ еще большій интересъ. М ы  самымъ горячимъ образомъ рекомендуемъ ее всѣмъ нашимъ читателямъ и м. пр. особенно нодростающему поколѣнію оріенталистовъ. Послѣдніе въ запискахъ султана Ахмета найдутъ вполнѣ законченный тинъ среднеазіатскаго талантливаго «героя новѣйшихъ временъ», получатъ отчетливое понятіе о главныхъ Факторахъ среднеазіатской политической жизни, а изъ «приложеній» узнаютъ весьма наглядно, цѣною какихъ почти невообразимыхъ страданій и какими поистинѣ геройскими подвигами горсти военныхъ людей достигнуто покореніе и умиротвореніе той страны, въ которую они въѣдутъ со всѣмъ комфортомъ въ вагонѣ желѣзной дороги.М ы  позволимъ себѣ только еще выразить одно желаніе: нельзя-ли напечатать подлинный киргизскій текстъ записокъ Ахмета Кенисарина? М ы  нисколько не сомнѣваемся въ томъ, что «передѣлка» и «обработка» г . Смирнова только весьма незначительно измѣнила колоритъ подлинника, но нѣкоторое измѣненіе всё таки должно было произойти и по этой причинѣ напечатаніе текста было бы дѣломъ безусловно полезнымъ.
В. Р.

94ч Военно-техническій русско-французско-турецко-персидскій словарь. Спб. 18 89. X V I - л -  82 - н Х Ѵ І - н  8 7 -1 - 1 0 5  стр. 8°. Цѣна 4 р.Это второе изданіе вышедшаго впервые въ 1887 г. словаря М . А .  Гамазова является во всѣхъ отношеніяхъ улучшеннымъ и исправленнымъ. Словарь теперь состоитъ изъ трехъ частей: 1) русской, 2) Французской и 3) турецко-персидской. Въ  первыхъ двухъ частяхъ всѣ восточныя слова напечатаны въ транскрипціи русскими и Французскими буквами. В ъ  третьей —  эти самыя слова напечатаны арабскимъ шрифтомъ. Для сбереженія мѣста и во избѣжаніе повторенія принята слѣдующая система: всѣ слова 1
1) Между ними есть такія, отъ чтенія которыхъ положительно нельзя оторваться, 

какъ н. пр. донесеніе есаула Сѣрова о славномъ дѣлѣ подъ Иканомъ (прилож. IX , стр. 
30— 44; сравни разсказъ Садыка, текстъ стр. 41— 44).



—  124 —пронумерованы и въ русской части вслѣдъ за турецко-персидскимъ переводомъ даннаго слова стоитъ цы<і>ра, подъ которой оно значится во Французской части; въ послѣдней —  такая же ссылка на русскую часть. Въ  интересахъ турокъ и персовъ, не знающихъ пли плохо знающихъ русскій или французскій языки, можно было бы желать примѣненія той же системы также и въ третьей части, 'въ которой слова расположены не въ порядкѣ арабскаго алфавита, а въ порядкѣ и подъ нумеромъ русской части. Такимъ образомъ для турокъ и персовъ пользоваться словаремъ будетъ нѣсколько затруднительно, въ чемъ, впрочемъ, особенной бѣды нѣтъ, такъ какъ вся книга имѣетъ въ виду прежде всего русскихъ военныхъ читателей. Н е смотря на умѣренный объемъ словаря, составленіе его требовало очень большаго труда. Н е говоря уж е о трудности подъискиванія подходящихъ турецко-персидскихъ терминовъ, самая система нумераціи и постоянныхъ ссылокъ могла быть проведена послѣдовательно только подъ условіемъ строжайшей многокрактной провѣрки, какъ при составленіи, такъ и при корректурѣ. Что эго условіе соблюдено въ точности, доказывается полнымъ, насколько мы могли замѣтить, отсутствіемъ ошибокъ въ ссылкахъ. Пиш ущій эти строки, къ сожалѣнію, не настолько знакомъ съ турецко-персидской военной терминологіей, чтобы самостоятельно судить о точности передачи на турецкій и персидскій языки военныхъ терминовъ, но онъ полагаетъ, что имя автора —  одного изъ старѣйшихъ и извѣстнѣйшихъ нашихъ знатоковъ мусульманскаго Востока и его языковъ —  служитъ лучшей гарантіей и въ этомъ отношеніи. Д а  будетъ намъ поэтому позволено выразить надежду, что гѣ изъ нашихъ военныхъ, которые по долгу службы или по собственной любознательности желали бы ознакомиться съ турецко-персидской военной терминологіей, усерднымъ изученіемъ этого словаря вознаградятъ столь много потрудившагося на ихъ пользу автора.
В. Р.

95* В. Наливкинъ. Русско-персидскій словарь общеупотребительныхъ словъ по нарѣчіямъ Туркестанскаго края. Казань. Тииогр. Ими. Унив. 1 8 8 9 . (Печатано по опредѣленію Совѣта Казанскаго Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи) V I  н - 394 стр. 8°. Цѣна 3 р.В . П . Наливкинъ принадлежитъ къ числу наиболѣе дѣятельныхъ литературныхъ тружениковъ Туркестанскаго края и рѣдко проходитъ годъ безъ какихъ-нибудь его изданій. Н а  эготъ разъ онъ намъ даетъ русско-персидскій словарь, въ который онъ принялъ «сравнительно небольшое число словъ», причемъ онъ «старался выбирать изъ персидскаго языка тѣ лишь



— 125 -слова и выраженія, которыя по его разумѣнію могутъ считаться наиболѣе употребительными въ средѣ образованной части туземнаго общества» 1). «Большая часть того матеріала», продолжаетъ авторъ, «которымъ я пользовался при составленіи настоящаго словаря, заимствована мною изъ персидской литературы (книги преимущественно индійскаго изданія); остальная часть получилась въ результатѣ постояннаго почти общенія моего съ т у земцами, и наконецъ, уж е приступивъ къ составленію книги, я обратился къ помощи нѣкоторыхъ изъ нихъ, прося просмотрѣть вмѣстѣ со мною вышеупомянутые мною матеріалы». Наибольшую пользу принесъ автору давно уж е проживающій въ Туркестанскомъ краѣ Кашмирскій уроженецъ Кабиръ- Ш а х ъ  М устаФ а-Ш ахъ-огльі.Новый трудъ автора, какъ и почти всѣ предъидущіе, имѣетъ чистопрактическую цѣль и не претендуетъ нисколько на «научность»; поэтому оцѣнить его по всей справедливости должны мѣстные жители въ интересахъ которыхъ онъ составленъ. М ы  можемъ только отъ души пожелать, чтобы онъ содѣйствовалъ распространенію въ туркестанскомъ русскомъ обществѣ знанія персидскаго языка, который, независимо отъ его значенія какъ языка значительной части мѣстнаго туземнаго населенія, вполнѣ заслуживаетъ изученія и какъ языкъ образованныхъ классовъ всей мусульманской Средней Азіи и Индіи. Кромѣ того онъ намъ какъ-то ближе но своему строю другихъ восточныхъ языковъ, гораздо легче усвоивается и поэтому самому больше другихъ способенъ возбудить интересъ къ изученію вообще восточныхъ языковъ среди мѣстнаго интеллигентнаго русскаго общества.Что касается спеціально до таджицкаго нарѣчія, то оно представляетъ много любопытнаго для Филологической науки и именно поэтому мы съ искренней радостью привѣтствуемъ новѣйшій трудъ В . П . Наливкина. Н о вмѣстѣ съ тѣмъ мы сожалѣемъ, что авторъ не принялъ никакихъ мѣръ для того, чтобы отдѣлить слова заимствованныя изъ персидскихъ литературныхъ памятниковъ1 2) отъ тѣхъ, которыя онъ почерпнулъ изъ общенія съ туземцами. При жалкомъ состояніи современной персидской лексикографіи и почти полномъ отсутствіи какихъ-либо изслѣдованій таджицкаго нарѣчія, такое отдѣленіе словъ принесло бы наукѣ немалую пользу и причинило-бы автору сравнительно очень немного затрудненій. Можно было просто отмѣчать звѣздочкой заимствованныя изъ живой рѣчи слова или значенія.М ы  надѣемся, что авторъ вслѣдъ за русско-персидскимъ словаремъ подаритъ насъ также т адж ицко-русскимъ, въ которомъ онъ, оставляя со
1) Предпсл. 3.
2) Весьма полезно и нетрудно для автора было бы перечисленіе этихъ памятниковъ.



-  126 -вершенію въ сторонѣ классическіе персидскіе литературные памятники, приметъ слова мѣстной ходячей народной литературы J) и возможно большее число словъ живой таджицкой рѣчи, какъ образованныхъ классовъ, такъ и  
простонародья.

В. Р.

96. V. P. Nalivkine. H istoire du K hanat de Khokand. Trad uit du russe par A u g . D o z o n . P a ris . E .  L erou x 1 8 8 9 . V I I I -н  272 pp. 8° (Publications de T E co le  des langues or. viv . I I I  série, vol. IV ) .Со времени послѣдней нашей рецензіи на одно изъ изданій Парижской E co le  des langues or. vivantes 1 2) это знаменитое учрежденіе выпустило въ свѣтъ уж е нѣсколько новыхъ томовъ. Укажемъ на новые выпуски турецко- французскаго словаря Barb ier de M ey n ard ’a , на три тома О . H oudas’a посвященные исторіи Марокко 3) —  на новый выпускъ труда L .  de Rosny «Le livre canonique de l'antiquité japonaise. H istoire des dynasties divines», и на лежащій предъ нами переводъ «Краткой исторіи Кокандскаго ханства» В . П . Н а л и в к и н а .Полезный трудъ В . П . Наливкина, несмотря на недостатки указанные въ рецензіи Н . И . Веселовскаго 4), вполнѣ заслужилъ чести перевода въ виду большаго интереса, который онъ представляетъ для столь мало знакомой съ исторіей Средней Азіи европейской публики. М ы  не сомнѣваемся въ томъ, что живой разсказъ автора найдетъ себѣ большой кругъ читателей въ Западной Европѣ и мы можемъ только радоваться, что, благодаря стараніямъ и иниціативѣ г . Ш еФ ера, трудъ нашего соотечественника явился именно въ изданіяхъ парижской школы восточныхъ языковъ, что должно служить гарантіей добросовѣстности перевода. А .  Дозонъ, «chargé du cours de russe» въ названной школѣ, дѣйствительно далъ, какъ и слѣдовало ожидать, вполнѣ добросовѣстную работу. Е г о  переводъ вообще говоря, вполнѣ надеженъ и разнообразныя затрудненія, сопряженныя съ переводами съ русскаго спеціальныхъ сочиненій онъ преодолѣлъ весьма удачно. Сличивъ значитель
1) Кстати. Не существуютъ-ли также на персидскомъ (т. е. таджицкомъ) языкѣ та- 

кія-же J o  L jj  различныхъ цеховъ и профессій, какія есть на сартскомъ и были изданы 
Н . П . Остроумовымъ?

2) См. 3. В. О. I I ,  175.
3) а) Le Maroc de 1631 à 1812. Texte arabe publié et traduit par O. Houdas. b) Nozhet- 

Elhâdi Histoire de la dynastie saadienne eu Maroc (1511— 1670). Prem. Partie. Texte ar. publié 
par O. Houdas. c) Le même. 2e partie. Trad. française.

4) См. Записки B . О. I , стр. 227.



- 127 —ное количество страницъ перевода съ подлинникомъ, мы замѣтили лишь одинъ крупный недосмотръ, именно на стр. 13G, внизу ( =  русск. т. стр. 112) гдѣ переводъ говоритъ прямо нротпвуположное тексту. У  г. Налив- кина сказано: «Чиновникъ этотъ (т. е. мингбаши), за вѣду я всѣми вообще внутренними дѣлами государства, кромѣ непосредственнаго вмѣшательства въ дѣла постоянныхъ войскъ г) и судебнаго вѣдомства, былъ въ то-ж е время п пр.» У  г. Дозона: «Au m ingbachi appartenait la direction générale des affaires intérieures de l ’É ta t; investi en outre d ’un droit d ’ingérence dans tout ce qui avait rapport à l ’armée permanente et dans l ’adm inistration ju d icia ire , il était en même temps etc. —  Примѣчаніе пропущено переводчикомъ, хотя оно-то именно п могло было его предохранить отъ неправильнаго пониманія всего мѣста. Менѣе крупныя недоразумѣнія попадаются изрѣдка, напр. стр. 255 ( =  209 русск. текста) . .. .C e s  ressources . .. .s e  com posaient, en prem ier lieu, de diverses sortes de ziaket, des revenus des biens dom aniaux et du khass ou khasslyk»  1 2). П о русски: «изъ нихъ главное мѣсто занимали: зякетъ и доходы съ удѣльныхъ имуществъ, гасъ или хас.гыкъ». Н а  той-же стр. ( =  208 русск. т.) выраженіе «cherchaient à se frustrer les uns les autres» не совсѣмъ точно передаетъ русское: «грызлись между собой», и на стр. 41 (послѣди, строка, =  30 русск. текста) «vieillards» почему-то поставлено для выраженія «ст арухъ». Такихъ мелочей найдется еще нѣсколько. Менѣе понятными, чѣмъ эти случайные недосмотры, въ добавокъ въ общей сложности очень неважные, кажутся намъ нѣкоторые пропуски, ничѣмъ повидимому немотивированные и неоговоренные. Н а  стр. 10 напр. ( =  4 строка 3 снизу русск. т.) пропущены почему-то слова «черезъ нынѣшній Кенды ръ-Даванъ», на стр. 54 пропущено примѣчаніе русскаго текста сгр. 40; равнымъ образомъ пропущено и прим. на стр. 73 русскаго текста ( = 9 1  Фр. перев.). Н а стр. 221 ( =  180 русск. т.) пропущена са мая послѣдняя Фраза 4-ой главы, и на стр. 257 пропущены даже цѣлыя три страницы (2 1 0 — 213) русскаго текста. Это тѣмъ болѣе странно, что эти страницы содержатъ весьма интересные образчики придворныхъ нравовъ при Худояръ-ханѣ.Транскрипція восточныхъ именъ и словъ большею частью весьма удачна и показываетъ осторожность и обдуманность переводчика. Недоразумѣнія всётаки попадаются иногда; такъ напр. извѣстный терминъ харадж ъ  является въ Формѣ «khéradja», см. In d ex стр. 2 6 7 , благодаря Фразѣ подлинника
1) Ими вѣдалъ Наибъ-Датхй. [Пріш. автора, пропущенное переводчикомъ.]
2) Такъ что получаются какъ будто три категоріи доходовъ: 1) зпкётъ, 2) доходы съ  

удѣльныхъ имѣніи и 3) хасъ или хаслыкъ.



-  128 -стр. 29 ....... «У- часть урожая которыхъ поступала въ казну подъ именемъ
херйдж а», что на стр. 40 переведено ....... «dont le cinquième de la récolteentrait dans le Trésor sous le nom de khéra dja ». Н е менѣе извѣстный терминъ «мирамъ» на стр. 2 2 5 , 2 2 6 , прим. переданъ черезъ «тгггаЪ» и въ указателѣ стр. 267 даже предложена этимологія (m irza, ab). Затѣмъ р усское я, даже тогда, когда оно выражаетъ только гласный звукъ, средній между а  и е, весьма часто передается черезъ іа , напр. «ziakèt» (зяк'етъ подлинника), «M allia-bek» (Малля бекъ), «tillia» (tilléa, tille  =  тилля) kélian ( =  келянъ) и т . д. Н о ю въ серединѣ слова напротивъ того, едва ли не всегда, передается черезъ ou, гакъ что тюбе и тюре напр. пишутся «toubè и toure.hr>. Извиненіемъ тутъ впрочемъ можетъ служить далеко не однообразная орѳографія и самого г . Наливкина 1).Отмѣтимъ еще нѣкоторыя крупныя опечатки, не попавшія въ «Errata», а именно: Стр . 13 В оніапоѵ  вм. Boudagov, стр. 53 A li-S a ïd -k h a n  вм .А Ь ои - Saïd -kh an , стр. 6 8 ,і Гіт а п  вм. l ’ichan, стр. 95 A fta b -Â m in  вм. A fta b -A ïm , стр. 128,4 си. А т іп  вм. A ïm , стр. 2 2 9,2 , указатель 267 M akhloum  вм. M akhdoura, стр. 136 M a h m ou d -A za m i вм. M akhdoum -A zam i.Безусловнаго одобренія и подраж анія  заслуживаетъ приложеніе карты и особенно указателя. Наш и провинціальные оріенталисты питаютъ какое- то непонятное отвращеніе къ составленію указателей, совершенно забывая громадную ихъ пользу и существенную ихъ необходимость.

В. Р.

97. А. Freiherr von Kremer. U eber das B u d ge t der Einnahm en unter der R e gie ru n g des H arun A l-R a sid . N ach einer neu aufgefundenen U rkunde. W ien  1 8 8 7 . 18 p. 8° m it 3 T afeln . (Отд. оттискъ изъ Verhandlungen des V I I  internationalen Orientalisten-Congresses).
98. A. Freiherr von Kremer. U eber das Einnahm ebudget des A b b a - siden-Reiches vom Ja h re  306 H . (9 18— 919). M it  3 T afeln . W ien 1 8 8 7 . 82 p. 4° (Отд. оттискъ изъ D enkschriften der P hilos.-h istor . Classe der K a iser l. A kadem ie der W issensch. B d . X X X V I ) .
99. A. Freiherr von Kremer. U eber die philosophischen G edichte des A b u l 'A la  M a a r r y . W ien  1 8 8 8 . 108 p . 8°. (Отд. оттискъ изъ Sitzungsber. der kais. Akadem ie der W issensch. in W ien . P h ilo s .-h ist. C l. B d . C X V I I ) .Едва-ли найдется среди оріенталистовъ, занимающихся мусульманской исторіей и литературой, или среди неоріенталистовъ, занимающихся средне
1) Но непонятно, почему Ак-мечетъ постоянно именуется у переводчика Äk-MetcMh, 

н ,Афтобачи — Aftöbachi.



—  129 —вѣковой исторіей, такой ученый, который сочиненію барона Кремера «C u l- turgeschichte des Orients unter den Chalifen» не присудилъ бы одного изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ между произведеніями исторической науки за вторую половину 19-го вѣка. Неоріенталисту оно впервые — это можно сказать безъ преувеличенія— раскрыло условія жизни и организаціи халифской имперіи, оріенталисту оно дало сводъ множества, въ отдѣльности, быть можетъ, многимъ уж е извѣстныхъ или по крайней мѣрѣ доступныхъ, Фактовъ, настоящее значеніе которыхъ однакоже выяснилось только благодаря талантливому и широкому ихъ освѣщенію. Недостатки, присущіе всѣмъ подобнымъ работамъ, особенно когда онѣ посвящены столь мало разработаннымъ предметамъ, какова культурная исторія мусульманства, т. е. нѣкоторая отрывочность, иногда и случайность, матеріаловъ, нѣкоторая неотдѣланность въ деталяхъ и т. п. ни коимъ образомъ не могутъ умалить капитальнаго значенія этихъ работъ, хотя бы уж е потому, что они дѣйствительно неизбѣжны. Отъ этихъ недостатковъ не вполнѣ свободно и твореніе бар. К р е мера: они были своевременно указаны критикой и были конечно и безъ этихъ указаній хорошо извѣстны и самому автору. Монографическія изслѣдованія разныхъ, впервые затронутыхъ, или только бѣгло трактованныхъ въ подобныхъ сочиненіяхъ вопросовъ и предметовъ обыкновенно являются ближайшимъ слѣдствіемъ появленія этихъ крупныхъ трудовъ, и тѣмъ самымъ показываютъ силу и степень ихъ вліянія. Барону К р е меру выпала завидная доля самому еще трудиться надъ совершенствованіемъ и углубленіемъ своей «Культурной исторіи» въ цѣломъ рядѣ блестящихъ монографическихъ этюдовъ, болѣе или менѣе близко примыкающихъ къ ней. Въ  новѣйшее время появились три поименованныя выше монографіи, на которыя мы желали бы обратить вниманіе читателей Записокъ В . О . Двѣ первыя посвящены Финансамъ халифата при ар-Рашидѣ и ал- Муктадирѣ, третья— поэту-философу А бу-л -А л а.В ъ  первой авторъ даетъ намъ текстъ, переводъ и объясненіе найденной имъ въ «исторіи везирей и сановниковъ»1) ал-Джа1гшгйрія смѣты доходовъ халифата (деньгами и натурою) временъ Гарун -ар-Раш ида, составленной для везиря Яхъя-ибн-Халида Бармекида. Эту смѣту ал-Д ж аѣ- uiiâpn нашелъ въ лежавшемъ передъ нимъ автографѣ исторіи Аббасидовъ і)
і) v j UÜCJI j  d j j j ) )  Эта книга Абу А б даллах-М ухам мед-ибн-'А бдус-ал-

ДжаЬшіарія, умершаго въ 331 г. г., до сихъ поръ была совершенно неизвѣстна. Рукопись, 
которою пользуется бар. Кремеръ, принадлежитъ Вѣнской Восточной Академіи (k. к. orien
talische Academie) и относится къ 6-му вѣку гиджры. Сочиненіе содержитъ біографіи выс
шихъ сановниковъ халифата со времени учрежденія его до временъ автора. Везири Омсйя- 
довъ въ немъ трактуются коротко, но аббасидскіе съ большою подробностью.

Заппекп Вост. Отд. ІЬш. Русск. Лрх. Общ. T. IV. g



-  180 —Абу-л-Ф адл-М ухаммед-ибн-Ахмед-ибн-Абд-ал-Хамида, который въ свою очередь говоритъ, что онъ ее получилъ какъ выписку изъ документовъ йодатной канделяріи, составленную Абу-л-Везир-Омар-ибн-М утарриФОмъ, отъ нѣкоего А бу-л -К асим -Д ж агФ ар-ибн-Мухаммед-пбп-ХаФса.Омар-ибн-М утаррпФъ, служившій четыремъ халифамъ подрядъ, ал- М ансуру, ал-М аЬ дію , ал-ішдію и а р -Р а ш и д у , при которыхъ онъ занималъ должности управляющаго «диваномъ востока» и секретаря, упоминается уж е въ Фиііристѣ *) и былъ безъ сомнѣнія совершенно au courant всѣхъ Финансовыхъ и административныхъ тайнъ халифата. Вотъ почему мы имѣемъ полное право довѣрять его показаніямъ. Въ  добавокъ его достовѣрность еще подтверждается и сохранившейся въ нѣсколько сокращенной Формѣ у персидскаго историка ВассаФ а смѣтой доходовъ халиФата за время ар-Раш ида, впервые разобранной 1 2) и объясненной Кремеромъ тутъ- ж е. Н о важность этого, сохраненнаго намъ ал-Джаѣшіаріемъ, документа увеличивается еще тѣмъ, что онъ косвенно подтверждаетъ достовѣрность другаго подо^наго-же документа, находящагося у Ибн-Халдуиа и относящагося, по остроумнымъ соображеніямъ Кремера, не ко времени ал-М ам уна, какъ утверждаетъ Ибн-Халдунъ, а ко времени отъ 1 5 8 -1 7 0 , т. е. къ царствованію ал-МаЬдія или ал-ѣадія. Такимъ образомъ мы имѣемъ теперь два документа несомнѣнно архивнаго происхожденія о доходахъ аббасидскаго халифата за время наибольшаго его процвѣтанія. Они до поры до времени единственны въ своемъ родѣ, ибо во время смутъ, вызванныхъ борьбой между ал-Аминомъ и ал-Мамуномъ, всѣ архивы Багдада погибли отъ пож ара и правильная регистрація и счетоводство начались опять только съ 204 года. Текстъ ал-Дж аѣш іарія, какъ уж е было замѣчено, даетъ списокъ доходовъ, поступавшихъ въ казну отъ каждой провинціи, деньгами и натурой, при чемъ со всей Сиріи, Палестины, Е гип та, Іемена, Мекки и М е дины сборы уплачивались золотой монетой, съ другихъ —  серебряной. К ур съ  динара въ самомъ документѣ опредѣляется въ 22 диргема. О б щій доходъ въ деньгахъ равнялся 5 3 0 ,3 1 2 ,0 0 0  диргемамъ. Изъ нихъ1 2 5 .5 3 2 .0 0 0  поступало золотомъ (5 ,7 0 6 ,0 0 0  динаровъ) —  остальные4 0 4 .7 8 0 .0 0 0  —  серебромъ. Кромѣ того поступала масса мѣстныхъ продуктовъ натурой, цѣнность которыхъ была весьма значительна, но не поддается точному опредѣленію 3).
1) I, 127. Тутъ говорится собственно, что онъ былъ «кятибомъ» при ал-Мансурѣ и 

ал-МаЬдіѣ, и управлялъ диваномъ востока при ал-Маѣдіѣ, ал-Ьадіѣ и ар-Рашидѣ.
2) Н а нее указалъ еще Г а м м с р ъ , по онъ не былъ въ состояніи обт,яснить цьіФры, 

писанныя почеркомъ диваии. Самому Кремеру это удалось только послѣ долгихъ трудовъ.
3) Т утъ мы встрѣчаемъ н. пр. разнаго рода матеріи, платки, Фрукты, орѣхи, медъ, 

ковры, воскъ, сахаръ, животныхъ (слоновъ, муловъ, лошадей), птицъ, и рыбу. Кстати замѣ-



— 131 —Текстъ ал-Джа1ішіарія въ общемъ очень хорош ъ. Нѣкоторыя ошибки въ отдѣльныхъ суммахъ, равно какъ и въ именахъ, весьма удачно исправлены Кремеромъ 1).Гораздо больше затрудненій для изданія и объясненія представлялъ другой документъ, легшій въ основаніе второго изслѣдованія, разросшагося по этой причинѣ въ цѣлый мемуаръ. Этотъ документъ— смѣта доходовъ халифата за 306 (918/6) при халифѣ ал-Муктадирѣ— сохранился только у Вассйф а  (писалъ около 728 гг.). Трз'дность заключалась м. пр. въ томъ, что всѣ экземпляры, которые имѣлъ въ своемъ распоряженіи Кремеръ, писаны или почеркомъ шикест э, пли весьма курсивнымъ т а л и б о м ъ , а цьіФры «канцелярскимъ» почеркомъ дивйни, весьма неразборчивымъ и допускающимъ массу описокъ и ошибокъ. Упорнымъ трудомъ и остроумнѣйшими комбинаціями и сравненьями бар. Кремеру удалось дешифровать этотъ текстъ * 1 2) и возстановить большинство цыфръ и именъ собств. съ правдоподобностью, близкой къ полной достовѣрностп. Изслѣдуя время, къ которому относится эта смѣта, авторъ не могъ не интересоваться и тѣмъ государственнымъ мужемъ, который ее составилъ, т. е. везиремъ Алн-ибн- Исой, и розыски матеріаловъ къ его біографіи увѣнчались блестящимъ результатомъ: въ одной безъпмянной гота’ской рукописи, указанной ему профессоромъ de G oeje, баронъ Кремеръ нашелъ богатѣйшій источникъ свѣдѣній для всего занимавшаго его періода. Эта рукопись оказалась содержащей неполный экземпляръ историческаго сочиненія J J le ^ fJ j  J J ^ L T  килаля 
ас-Сйбія  ^ L J J  J ^ U  f  4 4 8 . Ас-Сйби въ этом ъ3) сочиненіи имѣлъ намѣреніе дать жизнеописанія везпрей аббасидскихъ и буидскпхъ. Важность его заключается въ томъ, что оно въ значительной степени основывается
тимъ, что рыба значится только между поступленіями изъ Арменіи, именно: 10,000 ритлей 
«marinirte Aalfische», какъ переводитъ Кремеръ (р. 11). Въ текстѣ стоитъ ^ sbL> -Ц і/ .

Тутъ разумѣется безъ сомнѣнія та-же соленая рыба, о вывозѣ которой изъ Арменіи гово

рятъ всѣ арабскіе географы и поэтому слѣдуетъ, мнѣ кажется, вм. ^ » L o  читать

или ^ p Loj^ uJ J .  Рыба эта по сіе время извѣстна подъ тѣмъ-же именемъ 
въ Закавказья, какъ меня увѣрялъ нашъ лекторъ Джа‘ф аръ-Ханъ, и, по его описанію судя, 
это родъ селедки. В ъ соленомъ только видѣ она называется въ несоленомъ

будто бы носитъ названіе
&  '

1) Дополнительныя поправки его-же, равно какъ и гг. Н ё л ь д е к е  и de G o e je  см. въ 
Wiener Ztschr. f. d. Kunde d. M orgcnl. I II , П О  и сл.

2) В ъ трудности этой задачи всякій можетъ убѣдиться, благодаря Фотографическому 
воспроизведенію всего текста по лучшей и древнѣйшей рукописи (вѣнской), приложенному 
къ изслѣдованію.

3) О другомъ его сочиненіи, лѣтописи за 363— 147 (973— 1055) г. г., см. Записки В . 
0. II , 273.



— 132 —на современныхъ актахъ и документахъ, къ которымъ авторъ, всю жизнь вращавшійся въ чиновныхъ сф ерахъ, имѣлъ свободный доступъ, и на разсказахъ современниковъ-очевидцевъ. Цѣнность этого сочиненія весьма наглядно иллюстрируется приложенными къ изслѣдованію извлеченіями изъ него : ).Вооруженный такими совершенно новыми матеріалами и искусно воспользовавшись данными, разбросанными въ уж е изданныхъ арабскихъ историкахъ и географахъ, бар. Кремеръ съумѣлъ нарисовать живую картину экономическаго состоянія халифата временъ ал-Муктадпра, на Фонѣ которой рельеФно выступаетъ симпатичная Фигура везиря А л и -и бн -И сы , одного изъ даровитѣйшпхъ и честнѣйшихъ государственныхъ мужей мусульманскаго востока.Весь мемуаръ распадается на три главы: 1 2 3) первая (стр. fi— 25) озаглавлена: экономическое и политическое положеніе при ал-Муктадирѣ, 
вторая (стр. 2 5 — 47): бюджетъ доходовъ за 306 годъ, третья (стр. 4 7 —  64): Али-ибн-Иса какъ государственный мужъ. Всѣ три главы представляютъ одинаковый интересъ и такъ богаты содержаніемъ, что очень трудно въ короткихъ словахъ передать ихъ сущность. М ы  усердно рекомендуемъ нашимъ оріенталистамъ и историкамъ чтеніе замѣчательнаго труда бар. Крем ера, а въ свою очередь ограничимся приведеніемъ нѣкоторыхъ его положеній и результатовъ, нисколько не претендуя на сколько-нибудь полное резюмированіе всего сочиненія.Авторъ прежде всего говоритъ о колебаніяхъ курса серебра, которыя привели во второй половинѣ 3-го 8) вѣка къ принятію золотой валюты. Эти колебанія были дѣйствительно весьма чувствительны: первоначально динаръ равнялся 10 диргемамъ, и этотъ курсъ законовѣдами удерживался упорно при ихъ теоретическихъ изслѣдованіяхъ. При ар-Рашидѣ динаръ въ публикѣ ходилъ по 20 дирг., а въ правительственныхъ кассахъ считался за 22 диргема. При ал-Мутаваккилѣ цѣна серебра понизилась еще больше, такъ что за динаръ давали 25 диргемовъ. В о  время Кодамы (около 283 =  896) серебро было дороже: динаръ равнялся 15 диргемамъ, а при ал- Муктадирѣ опять установился курсъ 1 : 20 , который повидимому держался довольно долго.Далѣе говорится 4) о громадномъ скопленіи въ столицѣ халифата золота и серебра, которое весьма наглядно обрисовывается между прочимъ

1) Text Beilage I — IX .
2) Предпосылается имъ замѣчаніе о самомъ сочиненіи ас-Сабія.
3) Стр. 6 - 8 .
4) Стр. 9— 10.



— 133 —въ колоссальности цы<і>ръ «начетовъ» *) (мусАдара, которымъ подвергались отставляемые министры и другіе сановники, а нерѣдко и просто слишкомъ разбогатѣвшіе капиталисты. Эги «начеты» доходили до сотенъ тысячъ и милліоновъ-) и —  характерная особенность— налагались динарами. М усАдара  собственно означаетъ соглашеніе, въ силу котораго кто нибудь въ замѣнъ единовременной уплаты извѣстной суммы, освобождается отъ всякой другой отвѣтственности и отъ всѣхъ другихъ денежныхъ обязательствъ 3).Будучи первоначально въ сущности совершенно справедливой мѣрой наказанія за взяточничество, грабежъ и другіе подобные поступки сановниковъ и везирей, мусАдара весьма быстро превратилась въ своеобразный, но вѣрный способъ спасенія казны отъ постоянныхъ дефицитовъ. Высшіе сановники, военачальники, придворные чины и временщики, верховные кадіи и пр. и пр. не стѣсняясь обогащали себя всякими законными и незаконными средствами и вотъ эти-то большею частью кривдой пріобрѣтенныя богатства верховная власть отъ времени до времени отнимала у нихъ при помощи и подъ предлогомъ мусАдары. Ничего позорящаго подобное наказаніе въ себѣ не заключало, ни въ глазахъ общества, ни во мнѣніи правительства. Подвергшійся мусАдарѣ чиновникъ не лишался шансовъ со временемъ опять попасть въ милость и бывали и такія примѣры, что такого чиновника немедленно по уплатѣ мусАдары назначали опять на прежнее мѣсто. Рядомъ съ чиновниками однако такія конфискаціи имущества постигали и вообще всѣхъ лицъ, обладающихъ большими капиталами *). Нельзя отрицать, говоритъ бар. Кремеръ 5), что этотъ пріемъ правительства для массы народа былъ выгоднѣе, чѣмъ напр. повышеніе налоговъ и другія мѣры, падающія всей тяжестью на бѣдные классы, но съ другой стороны развращающее вліяніе этого ничѣмъ не ограниченнаго произвола и сознаніе полной имущественной необезпеченности должно было имѣть весьма плачевные результаты. Находясь постоянно въ опасности быть ограбленными властями, всѣ, конечно, старались о пріобрѣтенія возможно большаго имущества, чтобы, въ случаѣ мусАдары , быть въ состояніи уплатить ее, послѣ чего можно 1 2 3 4 5
1) Ср. также интересную опись имуществу, оставленному ар-Расибіемъ j  въ 301 г., 

которую сохранилъ намъ Якутъ, II, 617 sq.
2) Ср. стр. 55, прим. 3, гдѣ изъ ас-Сабія приводится указаніе, что за одинъ только 

разъ отъ 14 лицъ взыскано было 8 слишкомъ милліоновъ динаровъ, въ томъ числѣ отъ 
одного лица 2,300,000.

3) См. de G o c je  въ Wiener Ztschr. f. d. K . d. Morgenl. II, 72— 73.
4) Стр. 1).
5) Муссідары умножились до того, что было даже сочтено нужнымъ учредить осо

бенный диванъ (канцелярію) для этихъ дѣлъ. Ср. de G o e j e . l .c .  и К р е м е р ъ  55, прим. 3.



— 184 —было разсчитывать быть оставленнымъ въ покоѣ на нѣкоторое время или на всегда. И  такъ какъ серебро, золото и драгоцѣнные камни легче всего отнимались, то всякій, имѣвшій къ тому возможность но своему положенію, пріобрѣталъ земли. Земельная собственность представляла большія выгоды, сравнительно съ движимостями. Мусульманское законодательство вообще въ теоріи благопріятствуетъ земельной собственности: налоги сравнительно не велики, продажа за невзносъ ихъ закономъ не предусмотрѣна, и поэтому при нормальныхъ условіяхъ происходила очень рѣдко, конфискація въ теоріи не допускается т). Мелкій собственникъ, понятно, этихъ выгодныхъ сторонъ не замѣчалъ: для него онѣ не существовали, онъ былъ совершенно въ рукахъ мѣстной администраціи, которая его грабила нещадно, обогащаясь безнаказанно на его счетъ. Н о крупный собственникъ, съ большими или меньшими связями при дворѣ или въ вліятельныхъ военныхъ и чиновныхъ Сферахъ, всегда могъ разсчитывать на нихъ, и чѣмъ слабѣе становилась центральная власть халифа, тѣмъ эги выгоды были больше. Благодаря этому стремленью къ пріобрѣтенію большихъ пространствъ земли образовалось множество крупныхъ помѣстьевъ, латифундій мн. ичисло мелкихъ собственниковъ сокращалось все болѣе и болѣе : они превращались въ Фермеровъ или простыхъ рабочихъ, батраковъ, или уходили въ большіе города, усиливая городской пролетаріатъ. Безправность и необезпеченность мелкихъ владѣльцевъ доходили до того, что они иногда свои земли какъ бы переписывали на имя какого нибудь вельможи, по взаимному съ нимъ договору, чѣмъ достигалось значительное пониженіе податей и повинностей, ибо власть имущіе классы заботились о томъ, чтобы съ ихъ крупныхъ земельныхъ владѣній поземельная подать взималась не только безъ переборовъ, но и въ меньшихъ размѣрахъ противъ законной нормы. Вмѣстѣ съ тѣмъ они, какъ видно изъ многихъ примѣровъ, не особенно и торопились взносомъ ихъ, и въ большинствѣ случаевъ это имъ сходило благополучно съ рукъ, до перемѣны ихъ высокопоставленныхъ покровителей въ столицѣ. В ъ  послѣднемъ случаѣ они отдѣлывались единовременнымъ крупнымъ взносомъ, всё-ж е значительно уступавшимъ дѣйствительной цѣнности ихъ владѣній. Подобныя незаконныя привилегіи въ податномъ отношеніи должны были, конечно, весьма невыгодно отражаться на доходахъ казны, и чѣмъ больше было число такихъ привилегированныхъ земель, тѣмъ чувствительнѣе долженъ былъ быть недоборъ.— Руководствуясь указаніями смѣты 1 2)
1) Стр. 12.

2) Съ большой пользой можно было бы тутъ присоединить и и 
Я к у т а  IV , 8 4 9 -5 0 .

інтерссныя замѣтки



— 185 —за 306 г .,  бар. Кремеръ устанавливаетъ слѣдующія категоріи земельной собственности:
Вопервыхъ , частныя владѣнія халифа; доходы съ нихъ поступали въ собственную его халиФскаго величества казну.
Вовторыхъ , такъ называемыя аббасидскія имѣнія Они, какъкажется, были первоначально общимъ достояніемъ аббасидскаго рода, но со временемъ управленіе ими перешло въ руки правительства, т. е. даннаго халиФа, а доходы съ нихъ въ его частную казну, такъ что весьма многочисленному аббасидскому потомству доставалась только жалкая казенная субсидія. Такъ мы находимъ извѣстіе, что всѣ потомки халиФа ал-М утавак- киля получали вмѣстѣ 3 3 У2 динара въ мѣсяцъ, халифовъ ал-Васика, ал-M y h - тадія, ал-М уста'ина —  всѣ вмѣстѣ 16% динара. При халифѣ ал-Мутамидѣ всякій Аббасидъ пли Талибидъ получалъ ежемѣсячно одинъ динаръ, но уж е его преемникъ, ал-Му'тадидъ, понизилъ эту плату до % динара. И не мудрено: число ихъ въ одной только столицѣ доходило до 4 0 0 0  человѣкъ 1).
Втретьихъ  —  такъ называемыя м уст ахдаса  « U jÂ w lj, вновь обработанныя земли, новь.
Вчетвертыхъ —  крупныя помѣстья, въ противуположпость мелкимъ земельнымъ участкамъ и впятыхъ —  земли подлежащія общимъ постановленіямъ о хараджѣ.Первыя четыре категоріи пользовались безъ сомнѣнія извѣстными привилегіями. Н о кромѣ нихъ по всей вѣроятности ими пользовались еще и земли, завѣщанныя въ пользу богоугодныхъ учрежденій, т. е. такъ называемые вакфьі или вакуфныя владѣнія. Они также чрезвычайно размножились, такъ какъ часто вакФЫ устраивались Фиктивные для обезпеченія имущества отъ конфискацій. И  наконецъ существовали еще чисто мѣстныя исключительныя привилегіи въ уплатѣ поземельнаго налога. Такъ напр. главнокомандующій, евнухъ М унисъ, даровалъ провинціямъ Ф ариеу и Кир- ману разныя льготы. Если существованіе привилегированныхъ въ податномъ отношеніи земель должно было значительно сократить доходы казны, то паденію вообще благосостоянія содѣйствовали еще и другія причины. Изъ нихъ можно указать напр. на пониженіе доходности образовавшихся, какъ мы видѣли, въ большомъ числѣ латифундій— которыя наемными рабочими обрабатывались вообще гораздо хуж е, чѣмъ это дѣлалось мелкими собственниками для ихъ участковъ —  на систему отдачи поземельнаго сбора цѣлыхъ округовъ и провинцій на откупъ, причемъ откупщики буквально высасывали плательщиковъ, и на обычай, вкоренившійся окончательно
1) Стр. 13.



— 136 —при преемникѣ ал-Муктадпра, но по всей вѣроятности сущ ествовавшій также и при немъ, платить преторіанцамъ жалованье не деньгами, а землей, т. е. раздавать имъ въ собственность деревни и земли соразмѣрно задер жанному жалованью. Земли, попавшія въ руки простыхъ солдатъ, приходили въ упадокъ, потому что солдаты не заботились о поддержаніи дорогъ и каналовъ и притѣсняли крестьянъ; земли-же, доставшіяся начальникамъ, процвѣтали до извѣстной степени, но съ нихъ не поступали подати, или поступали въ уменьшенномъ размѣрѣ.Совершенно внѣшней причиной уменьшенія доходовъ халифата наконецъ является отпаденіе многихъ провинцій и переходъ ихъ или во власть совершенно независимыхъ династовъ, или-же такихъ, которые, признавая верховную власть халифа, платили только опредѣленныя суммы въ видѣ дани или ежегодно посылаемыхъ подарковъ, причемъ суммы послѣднихъ разумѣется были несравненно ниже дѣйствительныхъ доходовъ съ этихъ провинцій. Въ  бюджетѣ доходовъ за 306 годъ совершенно уж е не Фигурируютъ больше отложившіеся окончательно: Седжестанъ, М окранъ, Синдъ, Хорасанъ , Бахрейнъ, Недж дъ, ТиЬама, Іеменъ, Барка, Ифрикія, а Оманъ, Адербейджанъ и Арменія являются уж е въ качествѣ полунезависимыхъ странъ.Если при такомъ положеніи дѣла, халифатъ все таки еще не совсѣмъ погибалъ, и по временамъ даже и одерживалъ нѣкоторые успѣхи, иногда какъ будто опять оживалъ, то этимъ онъ обязанъ былъ, кромѣ силѣ инерціи, главнымъ образомъ цѣлой Фалангѣ искусныхъ, энергичныхъ, талантливы хъ и— въ извѣстныхъ предѣлахъ— честныхъ Финансистовъ и администраторовъ, значеніе которыхъ, какъ справедливо замѣчаетъ Кремеръ, до сихъ поръ не было оцѣнено по достоинству. М еж ду ними можетъ быть самое выдающееся мѣсто принадлежитъ А л и-и бн -И сѣ , который въ теченіи семидесяти лѣтъ *) посвящалъ свои силы служенію государству въ весьма разнообразныхъ должностяхъ.Б ъ  306 г . послѣ паденія везиря И бн-ал-Ф урата везиремъ былъ назначенъ, благодаря дворцовымъ интригамъ, совершенно неспособный Басиг- скій откупщикъ Хймид-ибн-Аббасъ, къ которому поэтому вынуждены были приставить въ качествѣ замѣстителя нашего Али-ибн-Ису, который сохранилъ свою должность до 311 г. и Фактически управлялъ всѣми дѣлами.Ибн-ал-Ф уратъ палъ благодаря тому обстоятельству, что у него не хватило 2 0 0 ,0 0 0  динаровъ на уплату жалованья войскамъ; онъ обратился къ халифу съ просьбой уплатить эту сумму изъ частной халифской казны. 1
1) См. приводимый ниже текстъ



Халифъ за это страшно разсердился и уволилъ смѣлаго везиря. Заступившій его мѣсто Хампд-ибн-Аббасъ, или собственно Алп-пбн-Иса, прежде всего прибѣгъ, конечно, для удовлетворенія первой потребности въ деньгахъ къ обычному средству, т. е. къ мусадарѣ, которой были подвергнуты бывшій везирь и его клевреты. Н о затѣмъ Алп-пбн-Иса уж е пожелалъ имѣть ясное представленіе о настоящемъ положеніи Финансовъ и съ этой- то цѣлью составилъ смѣту доходовъ и расходовъ, т. е. бюджетъ. Основаніемъ для вычисленія доходовъ служили, по нѣкоторымъ указаніямъ, отчеты о дѣйствительномъ поступленіи доходовъ въ 303 году, потому вѣроятно, что только за этотъ годъ отчеты были вполнѣ закончены х), или-же потому, что этотъ годъ былъ послѣднимъ полнымъ годомъ его собственнаго перваго везирства. Вотъ объ этомъ-то бюджетѣ 306 года мусульманскіе историки сохранили намъ нѣкоторыя свѣдѣнія, а именно:Персидскій историкъ Вассйфъ  даетъ намъ весь бюджетъ доходовъ съ довольно большими подробностями. Онъ имѣлъ предъ собою очевидно также и бюджетъ расходовъ, ибо онъ самъ заявляетъ, что онъ его не приводитъ краткости ради и по тому ещ е, что это не входитъ въ планъ его книги. В а с- 
с й ф ъ  своего источника не называетъ. Само собою разумѣется, что, проходя черезъ руки цѣлаго ряда переписчиковъ, этотъ длинный рядъ именъ собственныхъ, цьіФръ и техническихъ выраженій, долженъ былъ подвергнуться весьма значительной порчѣ.Вторая глава мемуара бар. К р е м е р а  даетъ транскрипцію текстаВ ас- СсѣФа съ переводомъ и объясненіями. Это была самая трудная часть работы; она исполнена мастерски: множество описокъ и ошибокъ исправлены безусловно удачно, съ объясненіемъ ихъ происхожденія. Остались также и мѣста, не поддававшіяся раціональному исправленію: новые матеріалы со временемъ, быть можетъ, помогутъ. —  Общ ая цьм>ра дохода у ВассаФ а показана въ 1 4 ,5 2 9 ,2 8 6  динаровъ. Сложеніе цьіФръ отдѣльныхъ статей, у него-же, послѣ поправокъ Кремера, составляетъ 1 4 .5 0 1 ,9 0 4  динара.Другой авторъ, который намъ даетъ нѣкоторыя данныя о бюджетѣ 306 года — а л -А й н и , авторъ большой исторической компиляціи, составленной въ первой половинѣ 9-го вѣка гиджры. Онъ ссылается въ данномъ мѣстѣ, какъ и во многихъ д ругихъ 1 2), на сочиненіе которое, какъ совершенноправильно замѣтилъ Кремеръ (стр. 2 3 , прим. 3), безъ сомнѣнія тожественно съ упомянутымъ у Ибн-Халликана и принадлежащимъ перу
ы-Ііамадйнія  521). У  Хаджи ХальФы приводятся оба заглавія, с м .Н . C h .

1) Такъ полагаетъ Кремеръ.
2) См. напр. т. I, л. 7С8Ь, 790°, 797®, 798, 803“ , 8086 н т. д.



— 13В —I V ,  272 п 2 9 1 . Ал-1іамад;\ни, по всѣмъ признакамъ, могъ пользоваться отличными и современными источниками. Ал-Айни, по обычаю компиляторовъ, даетъ очевидно только отрывокъ изъ ал-1іамадйнія, но и этотъ отры вокъ тѣмъ для насъ драгоцѣненъ, что онъ намъ сообщаетъ не только общ ую  сумму доходовъ, но также и размѣры дефицит а , что намъ позволяетъ опредѣлить общую цьіФру расходовъ. Ал-Айни даетъ намъ также и нѣкоторую часть бюджета расходовъ. Доходъ у него показанъ въ 1 4 ,8 2 9 ,1 8 8  динаровъ, дефицитъ въ 2 ,0 8 9 ,8 9 4  динара, такъ что общая пы<ьра расходовъ равнялась 16, 9 1 9 ,0 8 2  динарамъ. Отдѣльныя статьи расхода, указанныя ал-Айніемъ, доходятъ лишь до 9 2 7 ,2 9 2 У 3 динара.Самыя важныя статьи расхода, какъ напр. расходы на войска и дворъ халифа къ сожалѣнію не приведены.При сравненіи цьы>ръ поступленій съ отдѣльныхъ округовъ при ал- Муктадирѣ съ цыФрами, которыя даетъ Кодама (см. К р е м е р а , C ultu rgesch . I ,  3 6 0 — 69) за 204 годъ г ., оказывается вездѣ почти значительный недоборъ. Особенно ощутителенъ этотъ недоборъ въ Савйдѣ, главной провинціи халифата, для которой и указанія даются самыя подробныя. Оказывается, что весь Савадъ въ 204 г ., по Кодамѣ, давалъ 109г/2 милліона диргемовъ ( =  51/, милл. дниар.), а въ 303 —  лишь 1% милліона динаровъ.Для Сиріи результаты сравненія напротивъ нѣсколько выгоднѣе; есть какъ будто въ 303 году даже увеличеніе, какъ видно изъ слѣдующей таблицы поступленій съ сирійскихъ областей:204 г. 303 г.Киннасринъ и Аваспмъ . . . . 3 6 0 ,0 0 0  динар. 4 8 5 ,6 6 7Химсъ ..................................................... , . 1 1 8 ,0 0 0 ')  » 3 1 5 ,5 7 4Дамаскъ............................................. . . 1 2 0 ,0 0 0 4 2 8 ,3 5 7Ордоннъ............................................. . . 1 0 9 ,0 0 0 1 4 2 ,5 2 2Ф ал ест и н ъ ..................................... . . 1 9 5 ,0 0 0 3 1 1 ,3 9 7Н о это увеличеніе только кажущ ееся. Въ  Сиріи и въ Месопотаміи цыфры поступленій слагаются изъ двухъ суммъ, при первой изъ когорыхъ показано: деньги. Она означаетъ сумму сбора, поступавшаго деньгами. Д р уг а я —  даетъ цѣнность въ деньгахъ сборовъ натурой; при этомъ послѣдняя значительно превышаетъ первую. ЦьіФ ры -же Кодамы такъ низки, что по необходимости заставляютъ предположить, что у него просто пропущены указанія цѣнности поступленій натурой. ГІризнавая-же цыфры Кодамы только за цыфры сборовъ деньгами и принимая только эти цыфры нашего
1) Эта цыФра нѣсколько сомнительна. См. замѣчанія Кремера, стр. 40.



-  139 —бюджета мы получимъ слѣдующую картину: Киннасринъ и Авасимъ въ 2 0 4  году 360 ты с. дин., по Вассйфу въ 303 —  133 тысячи 1).
204 г. 303 г.Дамаскъ ......................... ................. 120 113О рдоннъ ......................... ................. 109 40Фалестинъ..................... ................  195 80Цѣнность сборовъ натурой могла впрочемъ быть нѣсколько выше въ 303 г .,  ибо цѣна главныхъ продуктовъ значительно поднялась, но производилось ихъ едва ли болѣе чѣмъ прежде.Дефицитъ 306 года, какъ и составленіе бюджета за 306 не были явленіями чрезвычайными. Дефициты давно уж е стали обычными, а примѣръ составленія полныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ мы за время царствованія ал-Муктадира находимъ уж е нѣсколькими годами ранѣе, именно въ 3 0 1 , и опять таки позаботился объ этомъ А л и -и б н -И са , когда онъ первый разъ былъ назначенъ везиремъ. Этотъ пріемъ конечно дѣлаетъ ему не мало чести, но мы еще больше оцѣнимъ его, если мы нѣсколько ближе познакомимся съ его жизнью и дѣятельностью, которымъ и посвящена третья глава мемуара бар. Кремера, стр. 4 7 — 64.Н е уступая предыдущимъ главамъ въ интересѣ, она кое гдѣ можетъ быть дополнена по Фгіігристу и ал-А й нію  и еще болѣе выиграла бы, если бы авторъ вставилъ въ нее прямо переводы нѣкоторыхъ изъ тѣхъ документовъ, текстъ которыхъ онъ печатаетъ въ «приложеніяхъ».Али-ибн-Иса-ибн-Давуд-ибн-ал-Джеррахъ, А бу-л -Хасан ъ , родился въ 245 г. гиджры. Родъ его —  происхожденія персидскаго1 2). У ж е  дѣдъ его, Давудъ, принадлежалъ къ чиновной знати, будучи кяпшбомъ халифа ал- М уста'йна и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ извѣстенъ и литературными наклонностями. Онъ оставилъ лѣтопись и книгу «посланій» 3), т. е. письмовникъ. Сыновья его, Мухаммедъ и И са, пошли по той же дорогѣ и тоже занимали высокіе посты. Спеціально о первомъ, Мухаммедѣ, извѣстно, что онъ въ 286 г. былъ назначенъ начальникомъ «дивана восточныхъ провинцій». О второмъ, т. е. И сѣ, отцѣ нашего Алія, мы находимъ только замѣчаніе, что онъ былъ изъ числа важнѣйшихъ кятибовъ. Н е удивительно послѣ этого,

1) Я  отбрасываю сотни и пр. —  Относительно Химса есть путаница въ цыфрахъ, 
такъ что нужно ііх ъ  оставить безъ вниманія при сравненіи.

2) Ал-Айнн, т. II, л. 12ь.
3) Ф и Ь р и с т ъ  I, 128. Литературныя занятія въ тѣ времена были въ большой модѣ у 

сановниковъ, чему способствовало въ большой мѣрѣ установившееся правило, что всѣ пра
вительственные акты іі документы должны были писаться самымъ изысканнымъ и отдѣ
ланнымъ языкомъ.



—  140 —что и сыновья его, Али и Абд -ар -Р ахм ан ъ , послѣдовали примѣру своихъ предковъ. Оба оии поступили на службу и оба весьма усердно занимались также и наукой и литературой. При своихъ связяхъ они, разумѣется, поднимались быстро и на этотъ разъ чиновный непотизмъ принесъ дѣлу не вредъ, а величайшую пользу. Али въ 286 г .,  когда его дядя получилъ должность начальника дивана востока, былъ назначенъ начальникомъ дивана запада.. Дядя и племянникъ вѣроятно сохраняли свои должности вплоть до 295 года, когда мы обоихъ находимъ среди 5 высшихъ сановниковъ, рѣшавшихъ вопросъ о престолонаслѣдіи. По настоянію Ибн-ал-Ф урага на халиФ- скій престолъ былъ посаженъ 13 лѣтній тогда ал-Муктадиръ. Мухаммедъ стоялъ за 30 лѣтняго принца-поэта И бн-ал-М у тазза, а нашъ Али заявилъ, что слѣдуетъ избрать наиболѣе религіознаго и способнаго кандидата. У ж е  въ слѣдующемъ году однакоже составился заговоръ для возведенія Ибн-ал- М у'тазза, который былъ настоящимъ «халифомъ на часъ», процарствовавъ ровно одинъ день. М ухаммедъ, который рѣшился стать везиремъ претендента, успѣлъ увлечь и своего племянника, и когда заговоръ потерпѣлъ Фіаско, оба они пострадали. Дядя былъ убитъ 1 2), а племянникъ сосланъ въ В4ситъ, и оттуда впослѣдствіи отпущенъ въ М екку.Такимъ образомъ начало новаго, послѣ смерти Ибн-ал-М у'тазза вполнѣ установившагося, правленія ал-Муктадира ничего хорошаго не обѣщало въ будущемъ нашему Алію , но это такъ только казалось. Н а  самомъ дѣлѣ именно въ правленіе ал-Муктадира Али-ибн-Иса имѣлъ возможность примѣнять свои способности и знанія съ наибольшимъ успѣхомъ. Это объясняется частью его репутаціей опытнѣйшаго и усерднѣйшаго администратора, которую въ значительной степени признавали и его враги, —  частью вліяніемъ его лучшаго друга и покровителя, весьма могущественнаго въ то время главнокомандующаго войсками, евнуха М униса, который, совершенно правильно оцѣнивъ солидныя качества Алія, не разъ совѣтовалъ халифу призвать его къ управленію. М ы  не будемъ слѣдить за всѣми перипетіями судьбы А л ія: ограничимся указаніями, что онъ два раза, съ 3 0 0 — 304 и 31 5 —  316 былъ везиремъ, съ 3 0 6 — 311 въ качествѣ товарища везиря, 
ф акт ически, за полной неспособностью послѣдняго, управлялъ всѣми дѣлами, съ 3 1 3 — 315 состоялъ чѣмъ-то въ родѣ главнаго инспектора или контролера Сиріи и Египта, въ 318 опять, при ничтожномъ везирѣ, управлялъ Фактически всѣми дѣлами. При халифѣ ал-Кй1іирѣ (3 2 0 — 322) онъ управлялъ нѣкотбрымн округами Савада. При ар-Радіѣ онъ, не смотря на на-

1) Ал-Айнп, 1. с.
2) Стр. 49; ср. Ф и ѣ р п с т ъ  Г, 128. Но И б н -а л -А т н р у  V III , 43 онъ умеръ нѣсколько 

позже своей смертью.



-  141 —стоятельныя просьбы халифа, отказался отъ везпрства, но при ал-Муттакіѣ въ 329 принялъ должность ^Jlk lJ соотвѣтствующую въ нѣкоторойстепени бывшей нашей Коммиссіи Прошеній. Халіы>ъ хотѣлъ его также сдѣлать везиремъ вмѣстѣ съ его братомъ, Абдеррахманомъ, но оба они согласились только на временное завѣдываніе дѣлами. Въ  331 году, по случаю прибытія греческаго посольства, требовавшаго выдачи Эдесскаго нерукотворнаго образа С п а са , выдача была рѣшена по совѣту Алія :). В ъ  33 4 году онъ умеръ 89 лѣтъ отъ роду.Объ его благородномъ характерѣ, его благочестіи, незлобивости 1 2), усердіи въ служеніи истиннымъ интересамъ государства, неутомимомъ трудолюбіи, арабскіе писатели отзываются единогласно съ большими похвалами. Онъ не былъ, далѣе, ни честолюбивъ, ни корыстолюбивъ. Онъ представляетъ рѣдкій примѣръ восточнаго везиря нисколько не дорожащаго властью: онъ не разъ самъ подавалъ въ отставку пли отказывался отъ власти, когда ему предлагали ее. Интриговать для ея полученія— совершенно не входило въ его программу. М ы  не знаемъ ни объ одномъ случаѣ, когда онъ добивался какого-либо назначенія: всегда его ищут ъ, его вызываютъ .для поправленія разстроенныхъ дѣлъ и онъ но мѣрѣ возмояшости возстановляетъ порядокъ.Въ  тѣ времена это была задача чрезвычайно трудная. Слабохарактерный, расточительный до безумія халифъ, честолюбивая и алчная старуха- мать халиФа, вліятельныя начальницы гарема, вѣчно недовольныя своимъ жалованьемъ орды преторіанцевъ, своевольные вельможи, соперники и завистники изъ чиновной братіи— вотъ въ какой сферѣ приходилось ему дѣйствовать. Прибавьте ко всему этому общее, весьма пошатнувшееся положеніе халифата, окруженнаго врагами, и вы признаете, что не терять головы въ этомъ хаосѣ, не унывать, а бороться, неотступно стремиться къ улучшенію, могъ только человѣкъ съ дѣйствительно крѣпкой головой, съ твердыми убѣжденіями и желѣзной волей. Такимъ былъ Али-ибн-Иса въ полной мѣрѣ. Онъ, правда, иногда долженъ былъ дѣлать уступки власть имущимъ, но въ общемъ онъ строго держался началъ справедливости и законности. Онъ особенно отличался въ искусствѣ «подтягивать» своихъ подчиненныхъ, неотступно слѣдя за всѣми ихъ продѣлками, тщательно провѣряя ихъ отчеты и донесенія, внимательно выслушивая жалобы, на нихъ приносимыя, и карая и порицая ихъ, когда онъ эти жалобы находилъ основательными. Зам ѣ
1) См. объ этомъ дѣлѣ мою книгу: Императоръ Василій Болгаробойца, Спб. 1883, стр. 

39 4 -9 6 .
2) Онъ никогда не преслѣдовалъ, какъ это часто дѣлали тогда, ни приверженцевъ 

и родственниковъ своихъ предшественниковъ по должности, ни лицъ интриговавшихъ про
тивъ него.



-  142 —чательно при томъ, что онъ, выставляя такимъ провинившимся въ притѣсненіи податнаго сословія чиновникамъ на видъ всю неблаговидность и грѣховность ихъ поступковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и указываетъ имъ на то, что подобный образъ дѣйствія неминуемо ведетъ къ паденію земледѣлія и тѣмъ самымъ опять къ пониженію государственныхъ доходовъ 1). Примѣромъ его добросовѣстнаго отношенія къ жалобамъ на несправедливые поборы можетъ служить отмѣна въ провинціи Ф арисѣ такъ называемаго «дополнительнаго сбора» 1 2).В ъ  этой провинціи, которая въ самомъ началѣ халиФата ал-М укта- дира была вырвана изъ рукъ СаФФаридовъ и возвращена багдадскому правительству, существовалъ такъ называемый «дополнительный сборъ», который укоренился тамъ слѣдующимъ образомъ: когда СаФФариды завладѣли этой областью, многіе землевладѣльцы выселились. Во избѣжаніе уменьшенія поземельнаго сбора вслѣдствіе этого выселенія тогда придумали сумму, поступавшую съ земель эмигрантовъ, разложить на земли оставшихся 3). И  вотъ, этотъ-то дополнительный хараджъ  продолжали взимать и тогда, когда провинція вернулась подъ власть халифата. Вскорѣ по вступленіи въ должность везиря Алп-ибн-Исы , прибыла депутація въ столицу, чтобы ходатайствовать о сложеніи этого сбора. Везирь приказалъ разслѣдовать дѣло, совѣтовался съ законовѣдами, и согласно фетвѣ послѣднихъ, отмѣнилъ ненавистный сборъ. Эта отмѣна должна была обойтись казнѣ въ милліонъ диргемовъ. Н о Али-ибн-Иса взамѣнъ его, опять-таки въ согласіи съ законовѣдами, ввелъ вполнѣ справедливый налогъ на Фруктовые сады и назначенный имъ чиновникъ такъ искусно сдѣлалъ свое дѣло, что сумма этого сбора почти вполнѣ вознаградила казну за ея потерю на поземельной подати.При взысканіи налоговъ Али-ибн-Иса допускалъ какъ крайнее средство только арестъ должника, и когда одинъ изъ его подчиненныхъ обратился къ нему съ просьбой разрѣшить ему тѣлесныя наказанія упрямыхъ крестьянъ, онъ ему прямо отвѣтилъ: «хараджъ— долгъ, при взысканіи котораго слѣдуетъ примѣнять только арестъ, и не смѣй выходить изъ этихъ предѣловъ».При его управленіи такимъ образомъ существовала въ значительной степени имущественная безопасность и для маленькихъ людей. Н е удивительно поэтому, что земледѣліе при немъ опять дѣлало успѣхи, количество
1) См. стр. 81 и приложеніе IX .
2) Стр. 62; ср. текстъ стр. 74— 76.
3) Это было такимъ образомъ нѣчто подобное византійскому àÀX-rçÀsfpov, введенному 

Василіемъ II. Ср. Импер. Василій Болгаробойца. Спб. 1883, стр. 384, прим. 413.



-  14В -обрабатываемыхъ земель увеличивалось п подати поступали въ возвысившемся размѣрѣ.Съ  другой стороны онъ по мѣрѣ возможности старался содѣйствовать сокращенію расходовъ, что, разумѣется, представляло особенно большія затрудненія, такъ какъ приходилось считаться съ массой разнообразнѣйшихъ личныхъ интересовъ, и если онъ не могъ держаться очень долго во главѣ управленія, то главной причиной безспорно было именно нарушеніе имъ этихъ интересовъ.Онъ значительно сокращалъ жалованье разной придворной челяди, провѣрялъ наличный составъ войскъ п преторіанцевъ но спискамъ и вы черкивалъ изъ послѣднихъ всѣхъ неспособныхъ къ службѣ, равно какъ н солдатскихъ дѣтей, которые тоже значились въ нихъ; онъ ограничивалъ подарки, которые въ праздники давались всему придворному штату, и противился всякой попыткѣ преторіанцевъ добиться возвышенія жалованья, но онъ за то старался всегда уплачивать всѣмъ то, что имъ слѣдовало, безъ задержки, и этой аккуратностью вознаграждать ихъ за вычеты. Когда не смотря на всѣ старанія у него денегъ не хватало, онъ, первый, какъ кажется % прибѣгалъ къ краткосрочнымъ займамъ подъ залогъ имѣющихъ поступить изъ провинцій платежей. Ссужали его деньгами еврейскіе мѣнялы ЮсуФ-ибн-Фннхасъ и Аронъ, сынъ Амрана, и онъ платилъ имъ, по разсчету Кремера, 30% годовыхъ.В ъ  своей жизни и привычкахъ, въ одеждѣ и манерѣ держаться онъ почти ничѣмъ не отличался отъ среднихъ образованныхъ классовъ. Онъ мѣстами даже какъ будто щеголялъ изысканной простотой, и въ столицу Египта напр. въѣзжалъ, когда онъ туда прибылъ для ревизіи, верхомъ на ослѣ съ тайлесаномъ на головѣ, тѣмъ самымъ подчеркивая свою принадлежность къ сословію законовѣдовъ. Вообще, во всей его дѣятельности замѣтно стремленіе насколько возможно сообразоваться съ теоріей мусульманскаго государственнаго права, стремленіе къ осуществленію въ жизни выработанныхъ въ юридическихъ школахъ правовыхъ понятій. Въ  мусуль- манскомъ обществѣ и государствѣ полное осуществленіе этого идеала еще менѣе мыслимо, чѣмъ гдѣ бы то ни было, ибо мусульманское законовѣдѣніе, поколику оно относится къ вопросамъ государственнаго устройства и управленія, состоитъ еще гораздо болѣе, чѣмъ всякое другое, изъ выраженій «ріа desideria», Формулированныхъ въ ученыхъ школахъ идеалистическихъ требованій. Краснорѣчивѣйшимъ доказательствомъ тому можетъ служить попытка, сдѣланная въ 306 г. г ., во время Фактическаго управленія дѣлами 1
1) Стр. G3.



— 144 —Али-ибн-Исы , хотя быть можетъ и безъ его прямаго приказанія, поставить дѣйствіе полицейскихъ агентовъ въ Багдадѣ въ зависимость отъ рѣшеній законовѣдовъ.«Въ этомъ году», читаемъ мы у Ибн-ал-Атира V I I I ,  8 3 , «былъ смѣщенъ багдадскій префектъ Низаръ и на его мѣсто былъ назначенъ Н уд ж х - ат-Тулуни. Онъ назначилъ во всѣ кварталы законовѣдовъ, но Фетвамъ которыхъ полицейскіе агенты должны были дѣйствовать. Вслѣдствіе этого ослабѣлъ авторитетъ власти, а разбойники и злодѣи воспрянули духомъ; умножились безпорядки, подвергались грабежу дома торговцевъ, срывались платья съ людей въ отдаленныхъ улицахъ и возросло число безчинствующихъ».Арабскій историкъ, сообщающій намъ объ этой замѣчательной попыткѣ, ничего отъ себя не прибавляетъ къ изложенію самого Факта и не говоритъ даже, сколько времени продолжался своеобразный «правовый порядокъ» въ столицѣ халифата. Н о мы можемъ смѣло сказать, что Али-ибн- И са его долго терпѣть не могъ, ибо онъ, не смотря на всѣ свои собственныя знанія въ области фикіш  (законовѣдѣнія) и все свое уваженіе къ этой у мусульманъ прямо примыкающей къ богословію наукѣ, былъ слишкомъ трезвый п осмотрительный государственный дѣятель, чтобы чрезмѣрно увлекаться идеалами и вѣроятію поспѣшилъ возстановить порядокъ.Несомнѣнно, что похвалы, которыя арабскіе ученые обильно расточаютъ Али-ибн-Исѣ, въ нѣкоторой степени вызваны именно тймъ, что онъ такъ высоко держалъ знамя фикіш  (законовѣдѣнія), самъ изучалъ его, равно какъ и другія богословскія науки, поддерживалъ ученыхъ и постоянно совѣщался съ ними. Н о преувеличены эти похвалы едва ли не только въ одномъ отношеніи, именно по вопросу о его честности. Э га  честность, выставляемая его поклонниками въ наисовершеннѣйшемъ блескѣ, уж е по условіямъ времени должна быть понимаема нѣсколько условно, какъ мы весьма ясно, напр. видимъ изъ характернѣйшаго разсказа объ его ревизіи Е гип та, сохранившагося въ готаской рукописи и напечатаннаго бар. К р е меромъ въ текстѣ на стр. 79 и 8 0 , прилож. V I I .  Этотъ разсказъ до того мѣтокъ и живъ, что мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести его здѣсь цѣликомъ и мы надѣемся, что читатели «Записокъ В . О .» не посѣтуютъ на насъ за это. Разсказъ относится къ 313 году, когда Али-ибн- И са пріѣзжалъ въ Египетъ, для ревизіи податнаго дѣла. Намѣстникомъ Египта тогда былъ А бу-А хм ед -ал-К ар хи , податнымъ инспекторомъ —  къ нему собственно и должна была примѣняться ревизія —  былъ А б у  Али ал-
< _ iL j  с ъ  двумя списками Иіш-ал-Атпра и съ ал-Апніемъ.1) Я  читаю



— 145 —М адараи, полицейскимъ префектомъ — турецкій мамлюкъ Текинъ. Разсказъ ведется со словъ А бу-л -Х асан -и бн -З аФ ар а, одного изъ чиновниковъ ал- М адараія, и гласитъ съ нѣкоторыми незначительными сокращеніями такъ: «Я служилъ секретаремъ у Абу-Али ал-Мадараія, когда Али-ибн-Иса изъ Мекки прибылъ для ревизіи Египта и Сиріи. Въ столицу Египта онъ въѣзжалъ верхомъ на ослѣ и съ тайлесаномъ *) на головѣ. Текинъ, выѣхавъ ему на встрѣчу, слѣзъ съ лошади. Уваженіе къ мему и страхъ въ сердцахъ людей были велики. Онъ засѣдала» и изучалъ дѣла. Разъ какъ-то онъ вышелъ прогуляться и вернулся. Входя изъ сѣней въ комнату, гдѣ мы, въ ожиданіи его, собрались, онъ крикнулъ: «разбойники, разбойники»! М ы  всѣ перепугались, боясь, что онъ напалъ на какую-нибудь нашу продѣлку. Когда онъ сѣлъ на свое мѣсто, онъ сказалъ: «господа! я сегодня прошелъ по К ар у - нову мосту и опредѣлилъ, что для поддержанія его —  это совсѣмъ обыкновенный мостъ —  нужно въ годъ 15 динаровъ. Н о я нашелъ, что чиновники отъ верховной власти по счетамъ требуютъ на него 6 0 ,0 0 0  динаровъ каждый годъ». Эти слова онъ повторялъ нѣсколько разъ, сопровождая ихъ восклицаніями удивленія и разными комментаріями. А бу-Али ал-Мадараи тутъ-же присутствовалъ, .но молчалъ. Али-ибн-Иса тогда сказалъ: «ты слышишь мои слова и ты ничего не отвѣчаешь, о Абу-Али?!» Тотъ всталъ молча и ушелъ. Али-ибн-Иса разсердился, закрылъ свою чернильницу и воскликнулъ: «Аллахъ да проклянетъ службу государеву, когда дѣло доходитъ до этого», всталъ и ушелъ къ себѣ. М ы  всѣ разошлись, а я пошелъ къ ал-Мадарйію, сильно озабоченный всѣмъ, что я видѣлъ и слышалъ. Я  нашелъ, что онъ только-что послалъ къ А л и -и бн -И сѣ  съ просьбою принять его въ аудіенціи безъ свидѣтелей. Отвѣтъ былъ благопріятный; онъ ушелъ и очень долго не приходилъ. Я  ждалъ. Когда онъ вернулся, я его спросилъ о томъ, что происходило между ними, и онъ мнѣ разсказалъ слѣдующее:Я  вошелъ къ нему и сказалъ ему: «я тебѣ не возражалъ не по невѣжливости, и не изъ неуваженія къ твоему слову. Я  не желалъ признаться въ присутствіи столькихъ людей, чѣмъ я взялъ бы на себя отвѣтственность, которая на меня не падаетъ. И я вмѣстѣ съ тѣмъ не хотѣлъ тебѣ сказать то, для изложенія чего я теперь пришелъ, ибо въ такомъ случаѣ ты оказался бы болѣе виноватымъ, чѣмъ я. Я  такимъ образомъ молчалъ только изъ деликатности и чтобы пощадить тебя». Потомъ я сказалъ: «сколько я получаю жалованья?» Онъ сказалъ: «3000 динаровъ въ мѣсяцъ.» Я  сказалъ: «могу-ли я, будучи амилемъ Египта, быть безъ секретарей, чи- 1
1) Отличительный головной уборъ кадіевъ и ученыхъ. Запнскп Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. T. IV. 10



- 146-новниковъ, служителей? М огу-ли я жить безъ приличной обстановки, ничего не дарить, ничего не раздавать?» Онъ сказалъ: «нѣтъ». Я  сказалъ: «неужели ты не знаешь, что у меня есть жены , дѣти, родные и близкіе, на которыхъ я долженъ производить расходы?» Онъ сказалъ: «знаю.» Я  сказалъ: «развѣ не приходятъ ко мнѣ гонцы съ письмами отъ тебя и подобныхъ тебѣ сановниковъ и не требуетъ ли приличіе, чтобы я ихъ принималъ гостепріимно и раздавалъ имъ подарки?» Онъ сказалъ: «обязательно!» Я  сказалъ: «а этотъ злодѣй, который тутъ рядомъ со мной живетъ 1), и его евнухъ Ф аикъ, у  котораго ежедневно 80 блюдъ приготовляется, который всю власть въ своихъ рукахъ имѣетъ, развѣ я могу его держать въ должномъ повиновеніи и препятствовать ему совать свои руки въ податное дѣло безъ должныхъ подарковъ ему и его дѣтямъ и слугамъ и чиновникамъ, чтобы наши отношенія были хорошими»? Онъ сказалъ: «это неизбѣжно.» Я  сказалъ: «а хали<і*ъ, а государыня 1 2), а тетка, а начальница харема, а Мунисъ, а камергеръ Н асръ , а ихъ чиновники и клевреты, развѣ я могу не подносить имъ подарковъ каждый годъ?» Онъ сказалъ: «это обычай, который должно соблюдать.» Я  сказалъ: «а везири, когда опи получаютъ какое нибудь назначеніе, развѣ въ ихъ дома приноситъ кто-нибудь что-нибудь раньше моего агента? А  когда ихъ отставляютъ, развѣ кто нибудь изъ нихъ уплачиваетъ что-нибудь изъ мусйдары  ранѣе, чѣмъ потребуетъ денегъ отъ моего агента? И вотъ ты самъ, да укрѣпитъ тебя Б огъ, который есть наивоздержнѣйшій изъ везирей и вполнѣ несравненный, развѣ я не подносилъ гебѣ тогда-то и тогда-то и развѣ не уплачивалъ расходовъ твоей семьи и родныхъ столько-то и столько-то времени?» Онъ сказалъ: «ей Б о гу , я тебѣ благодаренъ за всё это.» Я  сказалъ: «я не перечисляю всего этого, чтобы порисоваться предъ тобой, но только для того, чтобы показать, что по отношенію къ другимъ у меня есть такіе-же и еще большіе расходы. Возьми, далѣе, налоги, слѣдуемые казнѣ съ твоихъ земель въ Сиріи и Египтѣ, т. е. слишкомъ 1 0 ,0 0 0  динаровъ въ годъ, развѣ ты уплатилъ изъ нихъ хоть одинъ диргемъ?» Онъ сказалъ: «не помню.» Я  сказалъ: «это большія деньги и я не уйду, не узнавъ, что сталось съ ними, получилъ-ли ты ихъ, или-же твои агенты тебя обманули? В ъ  послѣднемъ случаѣ я ихъ отъ нихъ отниму и возвращу казнѣ.» Онъ возобновилъ выраженіе своей благодарности. Тогда я сказалъ: «тѣмъ не менѣе на меня налагаютъ каждый годъ мусйдару  болѣе чѣмъ въ милліонъ диргемовъ. И зътрехъ-ли тысячъ моего мѣсячнаго жалованья ты прикажешь мнѣ ее уплачивать?» Онъ сказалъ: «оставь это, о А б у Али, ибо большимъ
1) Полицейскій префектъ Текинъ.
2) Мать халиФа.



— 147 —людямъ власть прощаетъ и большія деньги.» Послѣ этого онъ уж е ни единаго возраженія не дѣлалъ противъ нашего управленія».Этотъ разсказъ не нуждается въ комментаріи и хотя онъ и исходитъ отъ лица изъ лагеря скорѣе враждебно къ Али-ибн-Исѣ настроеннаго, но его достовѣрность слишкомъ очевидна, чтобы быть заподозрѣнной. Али-ибн- И са не былъ идеаломъ честности въ нашемъ смыслѣ слова; онъ безъ сомнѣнія пользовался въ довольно широкихъ размѣрахъ всѣми выгодами, которыя его высокое общественное положеніе по обычаямъ времени ему доставляло. Н о это не вредило ему, ни въ глазахъ его современниковъ, ни во мнѣніи ихъ потомковъ. Для тѣхъ и для другихъ онъ былъ и остался идеаломъ благочестиваго и честнаго слуги своего государя, образцомъ достойнаго везиря «общины Мухаммедовой», и лучшимъ, быть можетъ, доказательствомъ всеобщаго уваженія къ нему служитъ тотъ Фактъ, который намъ сообщаетъ ал-Айни, что буидскіе полчища, когда они въ самый день смерти Али-ибн- И сы , вступивъ въ Багдадъ, грабили злополучную столицу, тщательно воздерживались трогать домъ его, говоря : «это —  домъ честнаго везиря».М ы  можемъ смѣло подписать этотъ приговоръ мусульманскаго общественнаго мнѣнія. Личность этого строгаго и усерднаго, справедливаго и гуманнаго, благочестиваго и мудраго государственнаго мужа можетъ и должна и намъ внушать тѣ-же глубокія симпатіи, то-же уваженіе, какія она внушаетъ мусульманскимъ историкамъ и бытописателямъ.Въ заключеніе я приведу текстъ некролога Али-ибн-Исы  изъ ал-Айнія, которымъ я мѣстами пользовался на предъидущихъ страницахъ.А*“' і ÿ u t l}  у>! j j  j j  j j
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1) Гук. Азіатск. муз. JM» 170 (524a) т. I I , л. 126.
2) Sic. Тутъ очевидно скрывается имя собственное; j j ^ j i  было бы самое близкое, 

но я этого имени не нахожу въ геограФ. ар. сочиненіяхъ.

3) Рук. І Д І і .
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<->у-1) I Ji° «_J _̂аі) J lâj Âii oJj Ĵ oÛ jĴ J) (ûjoiSt—l i»_jyj AaIcj ̂ «C _̂J_> J_̂ Lo iu- J e  АІІ Jj_̂j Jaâ L̂J ^aJJ Ĵ _̂J ĵ Jl J Lü9 Jj ll-O J Lisdb  ̂J ̂  Ä*?- jJ0  ̂ °̂ fPj 1̂_̂aUJ I 4ІС Â̂ÛI £o-~J 1 Ііліс L̂oU UaJ iaJ JlUj
& S j ii^JL 0^ ) j *  Ь ^ С ù 1 <3-^ v jc jr*^ ̂  ̂   ̂ (J*o-̂ UftJ j JjjJ _j а|̂ лл p_/|_j Л̂-mS' ĵC ̂jujSÎjIj aJU.3 Ĵ.a9 Lo  ̂L-O Aj U-'-"J-0®) Jŷ  )9j Ц^’Ч cj »3 “̂̂ "° ‘UjJ Jy~j <_sL/s ° ciУ j<_jL J-оЭ LJU J  Lo AjL*Jj L dlJ ÜJjaI Jis _jJĵ \ 0«̂C JeД<»ЭІ J|l J.Jjl L[, |aldj âLo сЦ|І Jy~J <~̂ )j _ j i J.9 ^̂»aJ

dLll j  J lüJ j i  «^[j ^dJ.) (л. іза) J  Lös j,J J J eĉ aJ Luj  J aJc JasU Лаіс (̂ dlî̂ l (J d3 J=>̂ ç* ô-̂iJ'**'®а̂ічэ 4jj)  ̂IJ _̂J jyj) aJ J ІІ9 aJ î lJi _/0-9 A J.Oj ЛаВа«̂  A»—)J-̂ Jj 5j.c d.Lj) dlic J LI J   ̂(JIas-'-oU jliji aj L»j jI L̂LcLAjLoJLIj I Oij-P J bü J  Lu.} (_jj| jLâalj _̂-oJ Éij-мяз і̂даІ <4JjJ lljy к̂ІАІіаLe Ĵc Ĵ.jj) 411  ̂ иіг"_ß\ (J Lââ л Àa® AjL*aa-̂ еЩІ {Jy~j _̂ оУ
J llĵ i ÄjÎäJj ] a1̂ Ji I  ̂ Aa9 .̂4) âj) ĵU âl«o <4Jj) AjĴl̂ J iĵ -̂  ^C l^»9 £js? J f  J^ujU S.^f Je Sj>& ĉ pjJl I Jyj gâ!j <Sj-> vâLlc J^u jST J  li9^̂ jÜL (jKj-IJ j (̂jj ̂-e »̂9j.9 (wJjJ 1 \уА I -̂o ^aLju 0І ^

Ôjljjll jlaJ_yAuJ) (J l̂ lc J bĵ j ĴlJ) ^  J^l J l> Us ( C
g J  o“--? **- (°Ĵ  »J b>ü=-l Ĵc «=üjLj^  U-3 Ĵv_3 Aj UJj_5 _jmc (j-vl- АІ̂  _yS-oAj UâAj AIjjjJ 1 AC Lj-Ô (j З'я̂ш̂ (Ĵ 9 Cj/*C ĴJ î LJI UjJ) ^L,

£j*A)j\ J j Uj >̂ t_jj| J Ujû t_jJl AjUÂjj jJl OJ*J J_j £_Ĵ  JLô  I
J  ■̂*J -3 (̂ a j Lç j  lâXj AÂaJ p j j l j  AâI L c  ,_J.ÂC AÂIc   ̂ -J^y Аіао U  J e  J  Ll o  i j J l

\-+j Jk? ^  j p u ĵ jyH о ^L/* AaJI Uî  Lo с ^ Oij-'J *Ĵ 9 _̂ a*jjJL Дал l̂c) ĵaLU 1 2
1) Рук.

2) Рук. J i L j j j .
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j *  ö j l j j  J  j i j l j j l l  *?» ç*yt

ДіХ 0_/*■" J « j  Ûl Jj») J * ісІА O îll

J—jI— LjuL  J  L_J * d-jLjJ *}L_jL   ̂ i r-, 3>_j j - ^ j

Jj’M  1̂—L » JJy»! Je  I jy ^ - o  * ô>» j-> l -̂J»jiJ ô ° J-*3
J JL i_ J )  îl_iL_j 1,1 * â_4_CjlJ Ĵ y ~  lil

JJ k - k  £*/?* ilJ*JJ -Lr3 *JJ ôJ<J L J j 0̂ " ^
J J  33  s***  j  ^ J J  JJ_? *£° J J  i ^ jJ f  J -  J^ Jj»  J*^J j J J J  J j k j  *Û *J )

CJU  J  j d l  JJ dU j  lîüi 

J}Lo Je Lfl * Ĵ LT LjJ eL-.*lc j i

£ U J^ Jj >  L»e yu, üyÿ <üL? J] JL* Ы ejji, J>e ü ĴÜJ j £  
_j,Jsàs d.*̂* JI L̂j Lui* і_.лІІ»І j  ĵi-uiJ L tLÎy^aïl â j  Ĵe oje j  

ц Л Д \  <iij>oJts J  Ĵ SjuaJ JL ̂  Üj JJ <1jj>Ô.» IJL J  Lo ^ У і djJ LqJ p̂LLaJ I 
J l L«̂j J j  j  Lsŝ iê dj_jl J  jJ) J ^ i j  âXJLIJ j Je (̂ ij ëLui* dJLo Je  »̂Jj
£=-jJ »jL J  j ^  JL ^  £Sj\ J  £ * j\ J lis laJy aJ L uj J  Je  £>̂ li ëjLi 

Ĵku Je  ^  <üL <uij jfj*JJ ^c ^ 1> j  jj,j* JL J L  ^

ŝ j ?- i X j  4yJ J  v^LJl £_/~_/JJ J  Jks «J? J  J JU»Jj
|̂іЛш IJaLiJ ) p̂ iy .̂*iXj k-JLI( (̂ LuJ I I rti»̂-  ̂ Ĉ

j.jjuiJI p̂ LCU îày _̂sJl A-jljj |pLI “L ^ j ^ l j  j Ĵ d->*j L̂ 3
O ) J'" (л- 1 3‘) J», J (U-Lc ^̂ .Ïa9 1*̂  ^ Ĵj iĴ Ï
iHjCsyT^ i*̂ » (J l̂u#j diüä dlW_, <ûc <4JUJ Ijlr*  _̂ >jiI Oj.SV-1J l  ^  , j  C j L j  « jlü ^ re l , J  u <̂  £«=  «ÜJ
iljj J Ĵj Ц̂ ; ‘l**" ù̂ J ̂  j  £"*J j  dî °
t̂ jJ.J.1 JJu.1 J.»J_j Ji.iu.il̂  iJjl* ÏjLaL_j j  £? j\ d-Lu »iIjLo (Ĵ âj
t j î t r *  pL*JJ çJ*j djLiJ ë_jàtc LJj i*- jj juucjj |(.Li.J) ^  J i  ĉ
l* 4juJ J - j  tu-iU*0! J i  Js  -̂j)j L. (̂ r-Lc ^ jA  j c  <bLI j j  j o j  

j e  Ĉ ijyLuij |в)j -̂) ̂ gùiJJ ĉ «Ĵ LJaiu-> (j \>Jj ^ d-Liu* ë__/üe ĉu |̂J J  L<
Le 1̂) Jkt* (̂ Цч̂ І ĉ t̂ LyLiujj 0*LJI j £  ĴLiu.  ̂_̂ ujl_j ^JJ



— 150 —Посвятивъ такъ много мѣста двумъ инансовымъ мемуарамъ бар. Крем ера, мы ограничимся нѣсколькими словами о третьей монографіи, посвященной поэту-ФилосоФу— Абу-л-Алй-ал-М а'аррію . М ы  желали бы только обратить вниманіе читателей «Записокъ В . О .» на эту талантливую характеристику одного изъ тѣхъ крупныхъ представителей лучшаго времени мусульманской цивилизаціи, о которыхъ мы имѣли случай говорить вскользь по поводу Бпруніевой И н д іи 1). Современникъ ал-Бирунія, А бу-л -А л а но самостоятельности мысли, но независимости убѣжденій, по подвижнической жизни едва-ли уступаетъ великому хивинскому астроному. Е го  умственный горизонтъ былъ, понятно, нѣсколько уж е, ибо онъ не проникалъ во всѣ тайны тогдашней науки, но зато онъ всю свою долгую страдальческую жизнь провелъ въ глубокихъ думахъ о высшихъ вопросахъ человѣческаго бытія. Результатомъ этихъ думъ у него является глубокопессимистическій взглядъ на жизнь и человѣчествоа), скорбь и отчаніе по поводу суеты земной. Параллель между А бу-л -А л а, человѣкомъ чисто арабской крови, и персидскимъ поэтомъ-скептикомъ, Омаръ-Хайямомъ, представляла бы большой интересъ, и очень жаль, что она не входила въ программу бар. Кремера, блестящій этюдъ котораго впрочемъ и безъ этой параллели заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія всякого историка.
В. Р.

100. Otto Böhtlingk. Sanskrit W örterbuch in kürzerer F assu n g . S ie benter T heil. Zw eite  L ie fe ru n g. S t. Petersburg 18 8 9 . І І - н р р .  161 —  3 9 0 . 4°.Л еж ащ ій передъ нами второй выпускъ седьмой части сокращеннаго санскритскаго словаря заканчиваетъ собою трудъ, начатый десять лѣтъ тому назадъ: въ 1875 г . оконченъ былъ большой санскритскій словарь, извѣстный подъ названіемъ Петербургскаго и издававшійся 20 лѣтъ; четыре года спустя, въ 1879 г .,  неутомимый главный издатель Большаго словаря, академикъ Бётлингкъ, предпринялъ новое изданіе —  санскритскій словарь въ сокращенной Формѣ: цитаты столь значительно увеличившіе объемъ Большаго словаря были выпущены, но слова были всѣ сохранены и къ 1 2
1) См. Записки В. О. II I ,  152 и 159— 60.
2) Самое крайнее выраженіе этого пессимизма быть можетъ представляютъ слѣдую

щіе стихи, цитованные на стр. 43 отд. оттиска: «Когда я размышляю, то возмущаетъ мою 
душу только то, что я порицаю своего родителя: моихъ дѣтей я отъ этого спасъ, ибо они 
наслаждаются блаженствомъ небытія, которое больше наслажденій земныхъ», — Абу-л-Ала  
никогда не имѣлъ дѣтей; онъ считалъ самымъ тяжкимъ грѣхомъ способствовать продол
женію рода человѣческаго и тѣмъ самымъ продолженію его страданій.
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нимъ добавлено еще много новыхъ, точно также какъ и много новыхъ и важныхъ цитатъ къ словамъ уж е помѣщеннымъ въ Большомъ словарѣ. Такимъ образомъ новый словарь являлся необходимымъ и крайне цѣннымъ дополненіемъ своему старшему брату: сколько работъ сдѣлались возможны благодаря этимъ двумъ словарямъ, какую неоцѣненную помощь оказываютъ они спеціалисту! Много еще конечно прибавится со временемъ новаго ма- терьяла, кое что придется и исправить въ уж е добытомъ, но всякій вспомянетъ съ благодарностію и глубокимъ уваженіемъ имя того человѣка, который былъ главнымъ руководителемъ и главнымъ работникомъ въ этихъ трудахъ!
С. 0 .





Спасеніе по ученію позднѣйшихъ буддистовъ.
Въ  основаніи настоящаго изслѣдованія положено сочиненіе Ç â H T n -  д евы  Б о д х и ч а р ^ в а т а р а . Для изданія этого текста авторъ пользовался слѣдующими рукописями:I. I À  Рукопись библіотеки India Office въ Лондонѣ; она была вывезена изъ Непала Г о д ж с о н о м ъ . Н а  внутренной сторонѣ переплета стоитъ: Presented by В . H . H o d g s o n  E sq . Рукопись на пальмовыхъ листахъ, числомъ 52. Въ серединѣ между 25 и 26 л. и между 38 и 39 листами, есть два значительныхъ пропуска ; они отмѣчены ниже въ примѣчаніяхъ къ тексту. Н а каждой страницѣ по пяти строкъ. Н а  ноляхъ встрѣчаются глоссы, писанныя другимъ почеркомъ; къ сожалѣнію многія изъ буквъ выцвѣли, и не всѣ слова могли быть приведены въ настоящемъ изданіи.Рукопись заканчивается такъ:н чш і $4 і ч э иН а первомъ листѣ три строчки на неварскомъ языкѣ; письмена вы цвѣли и очень неясны. Подъ ними стоитъ:1) ЧТіГОГЩТ^ и , повидимому, тою же рукою прибавлено:2) і {■Въ  первой припискѣ Форма буквъ отличается отъ письменъ текста 

рукописи.I I .  І А  Рукопись библіотеки Лондонскаго азіатскаго общества; такжена пальмовыхъ листахъ. Она описана въ каталогѣ Годжсоновскихъ буддій
скихъ рукописей. См. Catalogue o f  B u d d h ist S k r . M s s .............hy P ro fesso rs

E .  Б .  Cowell and J .  E ggeling , стр. 13 , JVr 13.



— 154 —I I I .  М . Рукопись изъ собранія автора; вывезена изъ Непала; на непальской бумагѣ. Рукопись въ видѣ продолговатой тетрадки, 24 листика. М еж ду 3-ьимъ и 6-мъ листомъ пропускъ, восполненный листами новой желтой бумаги, исписанными другимъ почеркомъ. Н а  каждой страницѣ по 14 строкъ мелкаго письма.Н а  послѣдней страницѣ послѣ Ц ЧЧТ и т. д. слѣдуетъ: ^4 ÏT^-<ч^тчнчт^ц (sic) ч ч  щ-щ ццц ^шчтщчтедтчяоттчяч^чт ‘ ш5ГЧёф ■ • ЦТ ФТР*И*зп5т Ч^ТФИЧ «TTat ІІ f ГгТ^Ч И П о слѣднія слова писаны другою рукою и повторены два:кды.Рукопись въ туземномъ переплетѣ изъ бумажной матеріи; на внутренней сторонѣ первой страницѣ крупнымъ почеркомъ написано:ЧЧгТ bÇ'T (первая ци<і>ра не вполнѣ ясна; можно предполагать и г ) ЧТО Чіещ SKt TCÏ (!) ЩЩЦШТЦЦТ1- (!) ^ТІ^ЦЦНТ. (!)Е два ли слѣдуетъ въ этой припискѣ видѣть дату рукописи.В ъ  разночтеніяхъ М . всего чаще сходится съ L 2. —  Стихи перенумерованы издателемъ. Объ авторѣ сочиненія будетъ говорено ниже. И здатель считаетъ пріятнымъ долгомъ выразить искренную благодарность Д -р у  Р . Р о с т у ,  ПроФ. Р и с ъ  Д э в п д с у  и Совѣту Лондонскаго Королевскаго Азіатскаго Общ ества, доставившимъ ему возможность пользоваться рукописями въ С . Петербургѣ.
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я^ яііщ5тятГя яіягяттяя гаятга т% % я  ятгатягтя̂ и z  и яяятртгагаят ЕфЯі: ЯЯЯТЯТ яя зея я  ЯШЯ I 
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ячтгаятяятГяят я#ят тяяргатяят я^гаящя і^ t n 4J^яяіяяятяяяяТя я ^ я  яігатяштяя іі яо и і) і а  яя: я%^ятГчя^га: -  м. яят ргаятя -  2) іл  °гая га° -  3) м. ятя -
4) ІА °ЩТЯ.
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і) °  ^  ^ 5 )  ^ЧЧТ Ч*Т ^ЧЧЩЧТ ЧІЯТФЩЧ ЧТПІЧ: II ЧД IIчттчяшштччтч яиТ( yfq чт̂ і я^ч іЧ ЧТЧТ^ЧЧЯШТ ЧЯТ ЯТЧТЧЧЧЯ: II \Ь II ЧЧ: ЯЯг ЧЧЧЧЯЯФЧЯЯІЧГП I
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чтяч чтч: Гчччттч Т^ЧШНЧЯТ£$П I°  °  10)

^4I4Î ЧТ Е ч Ш  ЧІ Ч̂ ГШТ ЧТ ЧГЧЕЧТЧ II ^  II 
ЧЧТЯЧ Ч ЯШЧТ ТЧТЧ <ГСЦЧ ЯЧТ( Ч : |

1) іл  ч^тн° — 2) L1. щ^тч° — з) м. “чя^тятячтя — 4) м. °чпчгг—5) іл  4--J -  
6) ІА ЧГ£° -  7) М.ТЧЯШТ -  8) М. ІА ЧЧЯЯЯТ: -  0) М. ^ТЧ1° -  Ю) іа  т^чтттчякчт.
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ЯЯГЯ яГгшНОТгІ^Ш ТЯТЯЯЙН: Il II 
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5ШЯТ: ТТІЯЯ ЯЯТ ШТ: ЯЯТ: ЯЯ Я ЯЯЯ: I18)
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5) 6)____________ _ _ТТЯЧТ̂ ТЧЯТ Я Ш  ЯЯГТсНІ ТЯЯЧЯ Я II ІО II ЧсЯП^Ч: ЯТ ЯТЧЯТ ЧТ̂ ЧЧ ЧЯ1 Я ЯТЯЧ 
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ттапчата qqq rttrt £ %q m q i и $4 иT̂̂ fBTSTT4%rTTFrT f|5tT: cr^RrRt^TRR I 
дмшчш çwi q Tqiqqiq fqqiqiqqji ^  и 

qPTïfï ЧЧ̂ ТШгГ 3^: Ц#ш т%14 I 

T^T ^qSRJ qïqq qriqfqq ЧЩ: || II 
qq̂ qqt̂ TTq q*: qsnraiçqj q i 

çq qqiFqqFqm qqq 5 т hçttr̂ r û $u 11 qjTqqqqq^qfqrqTrqQI ЩЩ Q4\ | гШ : ШІгТ ф ]  5^5ZJ: qq<H{T II ^  Ilqqqwq TqfrqfrfèqFqqT 1 qqfqqiq^rcqcq qqT щ іт q qqiq 11 ôo 11
7) -=qiq q qqq sfq qfq q fq  qsu qq: 18)0 ^qqiqiqq^-qq qmqcqcqqqraT II 0Я II qqrrqqif^qq-q qqraqq чят qqq 1 ^Tqqqir q т ш ч  qFqTjqrqqqmq 11 11q | f i  qjqqî^q q q ^ q j q fqfqqqq 1 q |q  qîqfq^qiqi qsqqrq^qqT 11 ô$ 11 Çq qqjq qqq-qqi qi qq qqq | q q q q -a ^ q u fq  g fè 'q q  qfqsqfq II Ô8 II qTqifqqqqiqq qqqfqqqqqi 1

î) m. °qtq; l *. °qîq -  2) іа  fqsrqj, m. тчзпщ -  з) ia  °?ач, m. °qq -  4) m. 
q̂ Tqqq -  5) la чш — о) m. osq — 7) ia  °тччт -  8) ia  j q  — 9) m. °?qqm  ia °^ШЧТ -  10) M. qqi°.
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°FÎTr^C^14 Ч Ч Ч  ^Ч Л ^Т гн Ч и H T7frT4 11 Ô 4  H

7ЧЧТ гТШТЧгП T5T4Î гТсЧЧТШгТ З гЧ ІТ Ч  II &  II1) 1 ^ ь 2̂) 4
Ч^Т Ч% ЧЧІТЧ: Ç t n S ^ E R l W f q  ЧТ нЭгТ^І 
Ы М г і  Я с Ч Ч ѵ Ч Т ^  ^ Ч Т ^Ч Щ ^ Ч Т Ч Т Ч сП І Ôb II 
ЧЧЧТЧ Я-Щ ^гТ 4^7 Ч ?Ч с?Ч Ч І ЧЧ: I 
Ч Ч И 5 Ц  Ч  Щ ^ Ц  FSTTrTSÿ ЧТТ^ЧЧ^Т II 0 Г  II 
З Ж Ч  ЧТЧ^ТЧ ЧТ Ч^Т ЧТЧЧ^ТРЧЧ I 
Н Т гШ Ш Ш П Т  ЧЧТ Ч ^ Ч і ч  ЧЧТ ЧЧЧ  II 0^ II 
Ч^ТгЧТсЧІЧЩТЧТН Ч }Ч Я Ч Ч Ч  Ч  I 
ЧТТЧ%Ч Ш Ч = Ц  4 îTW4tT^T II 4 0  II 
4TT44c4ÏT74ïïr4f4 ЧТ^ЧТ^ТШ ЧТ ЧЧ: I 
З Ч Ш Ч Т Ш  Ч ТЧЧ 474TT4WTT4 і Щ Ч г Т  II ЧЯ II 
Ч { 1 Ч ^ ‘ 7ЧІЧТГгТ ЧТ^ЧсЧТТЧЧЧ ЧТI

ччтч нж тч  ч  т ч ч  чччітгтдчтч ч п ^ ч ч  и Ч ч  и10) °  ^
Ч Ч Т ^ к щ ^ ф ш  ш ч ч ч  Ч Ч }- ЧЧТ I

7ЧЧЧТТЧТЧТЧЯ ч  4F4TT4WTT4 ЧІТ^ЧЧ II Ч ^ II12) ^
Ç 4  ЧШ ТЯЧТЧІЧП' ТЧНШ Т^тЬт ЧТ Ч Ч: I 
T O T fF ta r e é  5TJ: ЯТЧЧЧШ  ЧсЧ^Т II 4 Ô  II 
Ч Т Ч Ш Ч  Ч Я Ч Ч  4 T f 4 ^ ( 4 1 ( 4 4  I 
Ш 5 Ч  ЧЧЧ 5ТТЧ Ч ^ф Ч Ч Ч Р Ч ^Ч Ч І ч ч  и 
4 ( F T (  Г ч ^ т т ч ч т ч т ^ т т ч <  i f ?  ч ч  і 
І75 П гЧ Т ^тГ^^# 'Ч І;Ч Т Т Ч Гч  ^ ч т й ч ч ч  II %  II 
Ч Т гЧ Ч Ч Ч Ч  ТЧгЧЧЧЧЧІЧ Ч Т Ч Ч  I 
ТЧЧТШТЧЧ ТЧЧТЧТ 4 T 7 4 F 4 4  ЧТЧЧЧ II Ч Ь II 
ТЧ^ТгЯТЙ 4 Ï Ï I 4 t  7ЧЧТ F44 1 Ч§ГЧ^І: | 
ц туч тчг^ ч  Т Ч Ч Ч Я Ч Т ^  Ч Ч ^ Ч Ч  II ЧТ7 II

1) L 1. поправка вм. ТЧгЧТ, І А  ЧЧТ ° -  2)Ь2.ЧТ Ч Ш ГЧЧ Т ЧгЧ °, М . ЧТгГЧ0 - 3 )  М . ° Ч і | т  —  
4) м .  °ЧТЧ -  5) М . ° F 4 4 :  -  С) М. ЧТ -  7) L 1. °Ч Ч  -  8) І А  °% ЯІ — 9) І А  Ч Ч гЧ Ч Ч 0, М . 
ЧЧ^Т ЧІТ° -  10) І А  Ч ігГ, м . 4 4 7 ° — 11) м . Ч Ч % ш я ^ “ — 12) Ы. ° Г ч ^  -  13) І А  М. 
Щ -: -  14) М . # Ч Ч °  -  І А
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ïïfrçimïïJTt': SrfTFrTrT: Il)1 >• 2)t N
=T 3i£Tc£RJSÏT OiFTT̂ q ЯТгТТ^Та Il II

^Tfffô qq: ^qi^Tfifkriï Н ^ Ф Т  I

pTïïÔrïïSlÎRm qqiq qq OÎT saq: ц ^o ||

q Ffr îfiftr %  as aiiwaïïf^r s p a  i q q ^ irre q  цщ  t o t s e t o  а ш і о ч і  \\ и 
qqqs qTqfrqqqrq qqqî q^ i

ЯТТгщЩсТТ ОШ Я?П$Т#Щ qiqq || ^  Ц 
qFqfajTq qqq, ^qi q̂ q Ô aiaarTFI: I 

m q  HrçaiqÏTq Fqqqq fq p q  и ^  n 

çqqf^qcq q^ q  q £ $  qrçqq a  I

qqqr ^  ч я ч т  qnqqqqfq p m  и i$ n 

a щт̂ тнааятта pqqr qq а зтттшаа i 

ашттш qfqqsaTfq fqî qqqq qjpqm и и 

q^ jpîiîJJn^^T^RT q jfq qa I

qFriqq^nrq гі^а іш т s r f^ a  n hh n

çq q ÏFTrraiTq Чг^ТТЦ^ fq̂ q: I 

qqq pqrq ір ш ^ т  q fai qîfprra и и 

q aqiFrqrfq araiq q îrçïqq i 

qqqt qiFrfq ш р т  ^arw s w n i u 

<qqiFT iqq гттатгташ qi7> qqT̂ qqT i4 9) г °  ^
q щ  qqfq îqrfr aq q #  çrçfaq и ^  il

qqq qiqf^qTaiq ïïrqmaqfqwqiq i

qqiqnqiFT qqq awiafà^q и ьо u

p q ^ p F q iq n  fqcà тааааш qqq i

qqiaïqt qqripq и ья, n 1.0 11)*4 °  ^
h spqiq q qw^rf-qfqfqqq i

1) M. ІЩ °̂ — 2) M. qiqqnn — 3) IA qîqqip -  4) M. qqtï0 -  5) IA M. -  
6) M. q3) -  7) M. IA °qq -  8) IA M. °{Щ ïïq° -  9) M. 10) IA M. ЕЩП̂ Я5П- 
гЧТ -  il) M. qqiqim.
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ЯПЯПЯШгНіЯТг; Я  Р7ТШ:ЦІ®^ІТ?І: Н^Т II tot̂  II Я Я П ^ гШ Я Г ІГТ^  H :5 is f î  Н Ч Я Я ^ Я  I ФШгЦТЧЧгТ ЯЛЯЧЯ ТЯсЯ НТЯЗД^Я II bä ||я Х ^ ^ ™ т н н я т е т я я н Г ; г щ н  IЯгЛ’̂ ^ ^ Щ  Я Ш  ИНТЯЩ: н ^ і НЯЯ II ьб II 
^нттяяя яяя шнян^ч^ня і З Ф Ш Т ^ щ і п я ш  ш га т н : й я ^ ч я я  іі ь ч  иЧ7Щ  Я  37Ш ЯЧТіГНЯНТІІ ЯТЯЯ: IѴ 4)о ^^ Я Щ Н Т Щ Ч Т т  Я НІЯНгГ£ЩЯЯТ II Ц  II
яятрчт Щ  ггаш нт тяя̂ Гя j ^ ht іЧ Ш Я П ?Н ІЯ  Я Ч Ф гЯ ^ Ч Я іЯ Н Щ : II bb II Я Я ІЯ  Ч  5ЦЧ: НіЩ РН ^Я Я  Ч^сД іЯЧ I Я И Т Т Я ^ІЯ 5 Я Т Я  Я ^ : ®  Я £Я  Я II ЬГ II TsnnrrïsRreaqf ш ч ш  чя'чяя і 
wmnteâ ягатдёт чдч^тяі; гт^тп ^  и 

я яя^ г н̂ т ешшят нтяятяя і

?ятяя нчттзггя я^я ч нтачта и го и10)ѵ -'ШЯгЩТНТЯЯЭТТгН ИТЯЯЯТНЧЯ Я  Iп)НЩІЯЯПТ^ЯЯ Я  | - :Т Ш  Я  Я ^ § Н Ч  II П  И ^Я  ЗсЯТЯНЯЯ: FHHHÏlfT Ц ф  Н ІЯ  I ЯТЯНЯЩ: Я^ІЯ^Я: ЯіРТМгННЯіЧН II Z \  II^ З Я ^ г І :  W T  ?ИЯТ<ТЯЯТ^7: IJü rçrëf сяягщ ш я-яятяітняя: и гЗ иÇH Я|Т q^TÏH НЯсЯЯЯЧТРЯЯ: I ТЯТЯІЧЩЯЯТЯ^ Ч ІЯ І^І^ П П Я : Il T7Ô н т я й я т я н я т я т н ^ ш -ш я н щ  Я I
1) М . Я Ш °  —  2) М . ТЯЗЯІЯТ0 -  3) М . І А  —  L 1. ТЯНЯ° -  4) М. L 2. ІТОТТЧГ -  

5) М . Н ІЯ 0 -  С) І А  М. °НТ: -  7) М . °НТ: -  8) М . НТЯ, L 2. Н Ш  -  9) І А  Я Я : -  10) М. 
Я^НІ^ЯТЯ -  И) М . ЯТ -  12) І А  J : r a à f  -  13) М . °  ЦТ — 14) І А  З г ф г ф  -  15) L 2. 
° т -  16) І А  ° ш я  -  17) М. °Я ІЯ Т Н И  -  18) М. ц  ТЯН°.
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Ч с Ж Т  4 T 4 Î Т Ч Ч ^ Ч ^ Г ^ Ч г Ч Ч Ч  II Z \  II

Ч ^ Ч Ч Ч Ч і Ч П Ч Т Ч гф З  Ч Ч ТІЧЧ  Ii) ■'•
Ç 4 4 4  4WRT4ÎSÏT4T5T 4 4 J 4 4  II Zb II 
с Ч Ч Ч  Ч И Ч Ч  4 7 4 1 ^  FT^TTITtnïï I 
4RJTÜT4 g  Ч т Ш ^ г Ч  4  Ч Т ^ Т Ч Ч  II r b  II 
Ч Ч  ТЧ ЗЩ Ч  щ щ  4  f e f F l f # r  Ч ? Ч  I

4 ^ 4 ? 0 I 4 #  4  4T 4 4 T U S 4 4 F 4 4 Ï II Z Z  II 
4 ^ f T ^ 4 F 4 4 ^ 4  Н Т Ч  J £ 4  ТЧЧТ I 
^ Ч Т гЧ і% Ч  Ч Ч Ч  Н Ч ЧГ[ЧЧ ТЧ£Ч  II Г ?  Il 
Ч Т ^ Ч Ч Ч Т Ч  Ч  г^ТЧ Ч Ч  ГЧ Ч Н Ч Ч  I

Ч ЧТЧТ7 Ч П с Ч Ч І Ч ЧЧ ІЧ: ЧЧПЧЧЧ II 5 О II
з> еч ѵ

ЗтТЧГГ^ЗЧ Щ Т Ч  ТЧЧЧЧЧЧТЧгТЧ I

Ч §  Ч И  F 4 R  Ш  ЧЧТ^ШіГч т г г ф р т  II ^  II

Ч Щ Ч І ч  ч ч т ч  ш і ^ - ч ч ч т ч ч ч  I
°  ‘ ч ^  4) 1 ^

ÇRFSTCT^ ЧТЧТЧ Ч  Ч Щ  Ч ^ Ч г Ч Ч Ч П  ^  II 
4 4 Ï4 F T IT R 4 Î ЧІЧТЧПЧ 5ТЧЧЧТЧЧЧ I
7) ' ’ S ) ' 4

в і ч ч ч ч т з ч і  ч ч  m  ц щ  ч  ч ч ч ч  и 53 и4 * * 9)tc| ^
ч і ^ г ш  чіт^ч Гг ЧітЦ т ч ш ч  ч  ч тз ^ ч  і

Ч ЧТЧ ЧЧ  ^ Ч Ч  Ч Щ Ч ^ Ч Ч П ^ П Ч  И ^0 II

ч  ч щ г ч ч ч і ^ т ч г ^ ч ^ ч ч ч ч  і 
Щ ф П $  Ч  4 R 5 4 4 4 R T  F T IÇ 4 4 4 : II $ 4  И 
ч і ч Гч ч т ш ч ш і ч ^ ч> ч Гс ч ч ч т ^ т| ш  I 
Ш Ч Т Ч Ш Ч г Ч ІЧ : 5ПЗТЧ?Ц ТЧЧПТЧ: Il ^  II 
Ч Т Ч ф  Ч І Т Ч Ч Ш Ч І Ч Ч Ч Ч З ^ Ч :  I 
Т Ч Ч Ч ІЧ Ч Ч ІЧ ^  т ч ч ч  Ч Т Ч ^ ф ^ І І  $ь II 
ТТТЧТгЧ Ч  T 4 F T F 4  т ч с ч п ч  ч  ч ч ч ч ч  I

13) U)

1) М . ЧіТЧ З Ч ^ Ш  -  2) М . Ч ЧТ° -  3) М . °F 4 T R  -  4) І А  Ч5ТЧТ° -  5) М . Ч іШ Ч  -  
6) М . Ч Т ^  — L 1. 0,ЩЧ^и ч^вытерто. — 7) М. ° 4 F 7 J -  8) М . Ч Ч Ч ° — L 2. °ЧПЧ$Т° — 9) М. 
£^Т, І А  Т Ч Ч Ч Ч Ч  -  10) м. ГЧ7 —  И ) ТА °  ТСДЧТ -  12) L 2. М. °Ч Ч Ч °  —  13) М . T 4 :F 4 F 4  -  
L 2. T4<R>=4 —  14) L 2. ТЧ :Ч П°.

*) L 1. ни полѣ: Ч Ч  — **) І А  на полѣ: Ч Ч Ч -
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£гогаганятая щігагатгшггптігт и $r и1) -N Xïïi ттѵь gqjïïFi тяч чгяэткп ят i
2) 3)ЯГСЯЯ^ТЯ Щ: T%vfT: ГСГЯтТТ ^  ЧШ : || ^  ||Я rîfk'ïïrT Т'ЯіТЯЯГЯ ТЭТ^Я ТЯЯТсЯІТ: I 

Я Я̂ ГСтІ Я ЧсЧиЯЧЯ Т Я ^Я : Щ : Il 'iOO || ч т ^ ч ш  Ш5П5Т a w ra  ЯТ'Ц'ТЯ^Я I 
яшяічя ягатч я!? зпадгт ятччя и 40411HÇI ігШ Ш Т Р  Я ЯТТЯЯІггт Я гЧЯЯ I
гптщшсгяяг я̂ тчтягачГітя̂ я ̂  и 404 n 
^Фшяятяш таячі^яяч i^ЯІГТЯга ЯІТЯТ l'7  ЯЯШ ЯТЯЯІЯ II Il TÜEÏT: Н Я Ч  ЯРТТгйзПТЩ ЯІЯЧгП ШЧПЧТЗРШЯ Я ЯШ Чтг%ГЧЯ II %OH II^7) ^  "48)Г ш щ д Э Д Т ^ Я ^ Я  JÇ 5 Î R H  ЧЯ: 3=T: Iтятя^ш srçma: 1140411НЯЧШІЧ Щ  Я И г Ч # ^ г а р т Я І  ЯІЧЯШШЯІЯ^ Т5ЯТЧ Я ЯЧШ : II 4°^ II
чят тяшчя чя фт ч Гячгчя і11) 4 °я # ч іт ч щ я щ  таш  ф  нчтч^я и \оь и£ Я ^ Я  НЧШ Ч ЯЯЯ^ЧРТ 5ШПІЧ IЧсЧПЧГчЯІЯЯЕІТЧТ: ЯсЧЧЯТ Ч§ГЧ§і: Il \OZ II

12) °ЧЧЧ'ЯЯ qfe^TFÎ ЧТЯЯТЗЯ Я ГЧ7 ЧЧЯ I
13)° ^ТЧТ%гШЧТ5ЧТЯШ {ТТЛЧІ: ТЭЦ ЯГ^ЯТЯ II 4°$ II

ЕПШЧЧТЯЯ  ̂ЯЧЧ-Я^ЯШ: ЧЩЧ: Ч ^% :^И
1) М . ° Ш :  -  2) М . Ч Т Ч Я Ш  -  L 2. Щ Щ Я  -  3) М. ч ф п  _  4) М . Ш  -  L 2. % - çUt— 5) М . °іп — L2. °ЕГГЩТ° -  6) М . °^: -  7) М. °ЦЦ -  8) М. °ЧШ -  L2. ü4ïïï ТЧ°- 

9) М . °5Я Ш  -  10) М . ЧТЧІ^Я -  11) L 2. М . ТЧЯІЧ'Я -  12) Ы. °ЯТ: -  13) М. Я  -  14) Ы. еще: 
ЩІЯЧІ^ТЧЯГ ;. Лрх. Общ. T. IV.



—  178 —
ЯЯЯЯгЯЯЦсТ ЯЯЯЧіТЯЯ I 
Ч)Ч ЧІЯЯ^ЫсЯТЯЧ: ЯТЯ^ПТ ЯЯ̂ ІІ Ч II 
ч я^ячч чтч ч ч  шганч яч: і 
ЯТЯТгЯТТН 5ЖГЧ ЧІЯЧЖТЧЧЧЧ: IU  IIЯ Я Я Я Ч Я й р гіН Ч Ш Т Я Я Щ ІЯ Я Я  I<• ^ °  2)
ч ж Т  ч  чгя чття\я$таг ^  т а  и $ и 
ЧЧЧгЧЧЯТЧЧТ%ТЧ чч  ячттщчт: I^  3) * *)
я^яч ^ я т я ^ т  р э т ж  э т р т я  и ô и 
H ^ u c n fe ïï^ F q ^ m  ч ч  ясяяі 
яячтяітѴя ятНітчсяГтчт чч еттая: и ч и

5) 6) ^

Я̂ЧТ̂ ТГЧ рішГч ^яТгЧТ^ЯѵГЧІ I 
Ц: 5RTÎÎ ТЧ^ЧТгЯ н ш ^  Ч \Ч  Ч  II  ̂ II 
Щ Ч ^Ш Т кП Я Гя^Ч  ч  ТЯЧТЯЧШ

Ітччшяч яісц'\щ  s w  т ч ^ т  ятя и ь и
Я?ЯІТ5ЯТЯТЧК|ТГЯ ЯТЯПІІЧЯ  ̂ Т̂ ЯТ: I 
Я?Я1Я Я£ЯІ^ЯТ^сЧЯ^пГт ЯТ̂ Ш! II Г  II 
£ТсЯТЧТ?ЩЧЧТТЧ Ч ЯР-'Ш ЯГ̂ ЯТ ЯЯТ I 
?ТЯЯТЯЧ ЧТ?я7§ jf$ R  Я ерріЯ II § II 
ф з р с я я  яяічітО  ^ячадч я я  % tj 
ч ч  чтпгт я я ш р  |іяч¥яч я я  тая и \о  и

j -.ч ЯТ^Ф^ЧЯЧЯЩсЯЧТТСЯЯЯ_І

ШЯІЩТЯТсЯЧТ ЯТТЯ Щ І̂ІЯТЕФТЧШІ ЧЛ II
ЧІЯТЯ̂ Ч'ЯЯ ЯТ̂ Я J 'M  ПЯЯЯЧёГЯ: I

10)

р І Я Я  Ч  ІЯіЯТ̂ ЗЯТЯЯТІТБТЧЯ II Чч II 
рпяяяігкшш д і^ ^ т п ^ ііч ія ^  ^

ЯЯТ Я^Я ЯЯЯЯЯ  ̂ ЯГСЯТгГ ^ия :̂ II 4$ II
1 4 )° ^  15)1) L2., М. Чк?Я° -  2) ІА  « Ш  -  3) М. °я -  4) L2. Я Я Я  ~  5) М. °Щ Ч  Ч -  6) М. 7Я1ТЯЯ: -  7) М. Sfifim ^ТТЯПЯЯТ -  L2. ^ ІсЯТ ТЙ Я Ч Т -  s) М. °Н Ч  -  9) L2. °ТОТТЯ, M- 

oçqjfq - 10) L 1. °ЯЧЧЯ: -  И) L2. °Я Я: — 12) M. qi^ITSl -  13) M. °4T — U) M. ЯЯТ;
Ij1. на нолѣ ТЧЯЯШЧ: — 15) L 1. ЧіТЯІЯ0-

*) L 1. на полѣ: ЭТЯЯТГЯЯ:-
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4 PÜTq^TFrT гТ5Т§ j s q ^ q  IrîFrTT'!TJ5?jsn^fiHTrïïTS5gîfq ^ ] 5 Щ і  || ||
^ ^ s iq s r q T ^ T fq q iq T f^ q iq  і 
4 ^ r ^ 0 | T T ^ l ‘: i t  q  f q j q q f  q  Ц ?Ц Ш  tl ЧЧ M ШЯТЕЩ^Г^ЩЩ5іі іЩ5Т^Ц^гТІІЧ:

1 3)r
q r j q i q  ч  ч і ч щ ч - т  q q - q  s q q i  и я^ ii

%ЩгТ^ЦПШТгТ £WT Tqqiqq Tqqqq: I q^qiTmqqcqq; ç g i  w^rtT qq_ji \ь w 
q r a q F q  г ; ш ч  q n q ^ ir q  q i q q q  i 
piqj^qqFqFqT^fqqqsraiq 5)ii ят: и î à ï ï  qq fqfïFq Ѵ Щ  qiqqfq: l ÇÎÎTR T  ̂ #T5TT% q Н5ІЧ! Û41 II Я? Il6) ^  °  7) 1
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q q  q r q p q q q ^ i r F q q w  §  q  fq ^ jq  и я ч  n 
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—  181 —441ВД4і74г411Ч: 4g44 Il 8o IIЧІЩ ^ЦЛТ̂ 41 T ̂ >41 Я^ЧІ 4T̂  4)СЦ4 i 
5ЧЧІ 5ТфТ: ЛКТЧ54* *5ЧКё4 4 4}"4 II 84. II 4ЧІТЧ 44 4WT4T4k#î 4741 4141I 4741^4 рт444Щ1Ч54Ч1тГ(Щ: Il II 
ЯЪЩЩ 44 41Т£Щ 54 J:^ F T  4Hftn4J 44 ЩЩ 441 41Т4Т Л ^ 4 : 414 41СЩ || 83 || 44ІІЩ STT4414iïfT Л^ТШ ЧрТТЯф I гТ̂ ЩТ-Ц4 441 44 4J4T4T f  4  ^сця II Ô8 И j t à  ЯЕ^тта р§Р7%4Т4^ТТ4 41Т44: I 
Fn4^I41ïï4 J : i  41741^44 41СЦ4 || 84 II 4ЩЧ444 454ISTI 4ірЦ4ЩЩ: I 4с41441Т44Т Ç4 44^ 414 41*414 II Il 4r4i44lf^4T Ç4 4141 4Ш444Г[Щ: I44 4ІТ4ПТ 4741Т'4Ч414Т ^41 44 II 8b II *) **)___ "° Ç414ÏT4c4 4 414 4T44 4441 4§7 I4ІЧ1ТЧг4 4 4ІГЙГ4 4^4)1^44^414^11 8ü II
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щщ 4f444ilfT F4Î 441*474 4 ^T44T: I# 7 4  41T4 4 44Г 474Ш^1744П44: Il ЧЧ H 
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qftpqqiq qj-щіт qqm^qfq qE f̂q и \\ qim fqq qqfqTqj qqrq w q i^ m  i
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qqi^qipqfiqrn q qifiïq qqîfq^ 1 
qqqiq fqt trr: qüq^qiqqffqq 1140$ n 
щ f^qqf^iqiTTqqqqsjqfqfqqjq 113) H)
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1) L 2. q q :  -  2) M. °=£1: -  3) M . q -E q  — 4) L 2. ЧЧТсЧ0 -  ô) L 2. °T4 -  G) M 2. ° ï ï  4  

7) M . °4T: -  L 2. ° q i q  -  8) і а  т ч ч і ч  -  9) м . q F T l^  -  io) l 2. ° t  -  n )  l 2. Цс Ч с Ч 0

12) M . q j q j ^ q .

*) Отсюда въ L 1. цровускъ.
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текстѣ гНЧ° -

н гч іп т е  нтштсч ч ч^цгч и ^  и ШЧТТ^ЧіЧЧфПІ ЯТЧГЧ T4(4ÎT444 I ччтчгчніі F stâ  çîift ш ш ш  нч^гага и ш  и
ѴЩ ЧЧТ ч М ч  sfrq ЩтГцЧгТ: TT2TRTI^  3) 4)я %  Ерщ Тчч] ЧЩІ ЧЧТ ЩЧ ТЧЧТ JTfrT: \\\\\

г °  5,0Т% 3Sn#rW ^af545î: Чі 3RÏ4 I £iir f 4 ^ ч ч т ж г е ч і^ т гч т ч ч ^ ч т  и ^ и чнщчтгчішщ^тч?;ічщччщчі і 
? Ш І ^ І ' ;^ Н І ? Ч Т ^ Я Ч Ч Ч Ч Ш  II $ II

Ч Ш \  ^ЧЧЩ ТЧ Iтчіччгттч ч шчттч чстч^ччічч: и ô иF^W^WTTÏÏIÎFR ^Ч'ШЧ Ч Ч?ЦТЧ IV) ^ЧЧТТЧ R R  4TF44 чиігачт^чт ЧЧГ II Ч II 4*-MI&l<rU4T4|F4 4Ü44TF4 ЧЧЧ: I 
Ч& Ч fl44 ЧІЧ7 ЧІЧ ТЧ?ГТ ЧЧ Il ^ IIчтчгяччччі^ ч{щ этщчкчт іЧгЧЩтГч 4ÇTRF444iIR Т% ЧІТ^ЦТЧ II b II 

Ч ШНЧІ^Ч^ЧЧЧІгГ ТШЧЧ I ЭЧЧІ̂ ЧІ̂ ГЧХТЧТЧТ ^ЧТ И ІШ  T4444JI ü II ^ІЧІЧЧЧЧ^рЧЧТ^^ШТЧЧІЧ^ I ^Щ Ч ^ЭТТ-Н Ч ^Ч ^Ч ЧШ Ч  Ч II Ç II F44I4F4T444H: щцччі^га ЧТ^ТІЧ I ^штщтчт1чт#і і ч Ш '  гчт чп^щгч и чо и ч к ч г F4 T̂TF4TT4 4WÎ ЧЧТЧ%Ч Ч I 
ѴЩ ЧЧі ^ЧЧПЯЧ ЧТШ^ЧІ1-:ІЧЧ: II П  II

1) М . °^Ч — 2) М . еще: ЧЧ1Н: — з) М. чТЯІ —  4) І А  ЧЧ5І°  и поправлено какъ въ 
. —  5) І А  °Ч — 6) М . °5ПЧ: —  7) І А  °5ШЧ — 8) М. °ЧТЧТ — 0) І А  °!Щдо, М. °НЧ- 

10) М . ОЩТЧТЧЧ.
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q qi^iï qïq T^qq FqFqqiFqq и ^  о 

Tq^Wh-nqiï i ̂ -qqiqrç q^cqq i 

^qrqqFqr q^qq* * ^r p.fïqq f q ^ q  и ^  и 

qRKq qiqqrqiFI rrç f  îiqq̂ Tq̂ q | 
qsqn^T q ш п  q̂ qrjçrqi qq: и \ü n 

2Ш  qq^fq wiqqH^fqqqfqq i 

jfqfterq^TFqTfï j:iq%qr qrâ qq i m  n 

qrqqrçqFTcq^qirqqirqîqqqqi i 

q îrqqqqi qq q̂ icqqrç-qqqq и ^  n 

qqiqqi :̂ qjqsq: qiqi q qrm^fqq: i 

qFqmenqq: qfq Hrqqi^q^qTq и \ь n 

^cqrq^qsTqq qïqqii: qiqqFqqï i 

^fqi^q^TrmmiTTqT qrra^qqT пяти 

qfr qirqiqFïïî qiq % n % q q ji  

qqqiqTrqqrqqi^TTq fq? qraqi^q и ^  n 

qqïfq ^Fqqî Trç îqôqrqîq q qqq i 

q^iqqqsq q~q Fq f̂qqT^q: n n 

^ïïSqSIUFq 4fr5qi l̂ ĵqiiî^qqî5I: Iqjqq^^qiiqqT q q qtmqfqKqfq и яч n 
^qq q qq-Fiq jm  qqrfqqiqqq i q^5fqq=qqiqr% q jF 4 E q j:îq q q  и яя и9) ^FÎq^fqqqn: q iq m  TljfîqTJ ^ f i q q i q  I 
qFqîs^rq jiiqriq ^SBqqqqqmi n 

fqiqrfqqiqcqfqqt qfqjqi q ^qqiq I 

qq̂ nnqqî tn fqfqrqfq q^iq^iq n n

1) M . qjq — 2) M . °ïIFqT — 3) M . — L 2. °qn  ̂q и поправлено какъ въ текстѣ, — 4) М.

^ i q i c -  5) м . £ jF T T  -  g) L 1. o q F q f i °  -  7) m . ц г а і к с г и о  _  l 2. q q s q t  ч ш  
- 8 )  M .^ q f q f | f q q  J : ! q q q T f q H i q q T q q q - L 2.q T ^ T q q i- :iq - 9 ) M .05 n q i q î ^ -  10) M . 4 1 5 °.

*) Здѣсь кончается пропускъ въ L 1.
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Я і|т  Ш Ч Т Т Т ^ Н 'т  ГЧЧТЧЧГЧ ЧІЧЧі: I

Я гч т ^ т ч  ч іч т с ч щ т ч г г т ч ч т ч іч т т ч  гч іт г п і < ч  и 
Ч^I $ТТ%ТЧЧ Ч Ш  F 4 4 T 4 JC 4 4 4 T 4 4  I 
4ÎHTTF4r44cTFFTF4 гТ̂ Т fs fï Sflir j s q ^ 4  II ^  Il

=7 J : ^ T  сЧЖ Ч ІЧШ сЧ ТЧЗЧ ТЧ Щ  J4 4 T : I*)
 ̂ ТЧечіЧксЧЧЧТ ТЧЧ ЧТЧТсЧЛЧ ЧЧТ 5Ц5П II II 

ЧГЩЧ ЧПЧ: НШсТ: ЧТТПІсЧЧ ЧЧ: Ч Ш  I
°  3) -J 4) о

T4W~4};T4 Ш Ц "  ЧІЧІ^Т: 4 R  Ш ЧТЧ II Ь Г  II

^ч ч ^ ч ч ч т ч т тч  я ч т ^ ч щ т ч т і ф ч  і

Ч Т гаТ Ч Ч ^ Т ^Ч Щ Т Ч Ч А тГѣГІЧ  s fcflT : Il ^  Il

? Ч  ЧТЧТгЧТЧ Ч ^ з Г т  Т Ч Ч ^ с Ч Ч Ч Ч :1 
ЧТГЩ ЧЧ ^Ч  щ с л  Ч Ч І ^ Ч Т Ч ^ Ч  II $0 II 

^ А Ч І Ч ^ Т Ч Ч г а т г Г ^  Н Ц Ш е т  I 
щ  Г . ш ч т г ч т ч т ^ ч ш  ч тч ч ч  и ÿi. и 
^ ч  ^ ч ^ ч - ч с щ  ч ч ч т г ч т ^ ч ^ ч  і 
^ Ч Т Ч ^ Н с Щ Ч Ч Т г Ч Ч Ч т Ч Т Ч ІЧ : Il ^  II 
ЩТЧЧТ ЧЧТ fï4 T  ^ Я 5 Ш : F44 }4 r44T : I 
^4T4TF4Tf4 f l 4 F 4  Ч Ч  Чк?Ч1ШЧ: Ч Ч : Il ^  Il

m  f T q ç m r p r  § ш і т  ч ч  ч ^ т ч  i
4 12) 13)

звгаЧЧЕЩ ТЧИЧТ^: Т Ч І Ш  Ч  4T 44JI $  II 
u  ЧШТ ЧЧТЧЧТЧТШ Ч ^ Ч : F 4 4 |T c4 4T : I

ч% % чтчщ тчттчт ч ч г ч іч ч т ш ч ч  щ  и н  и15) °
Ч И Т ^ Т Ч  ЧТЧЧТЧТ Ч Ч  ШгГ: Ч ІП Ч Ч  I
°  10)
ЧЧТЧТЧ ЧЧТ S F 4  ч ? ч т а ^ щ ч ^ н ч  + ^іі ^  II 
Ч Ш Н  ЧЧЧгЧЧТЧ^ТгЧЧЧІЧ ЧЧТ I *)

1) М . °^ ІЧ Ч  ТЧ ° — 2) І А  ЧЧТ — В ъ  ІЛ  на нолѣ ЧТЧЧ — а) І А ,  М . Ч Т Ш : ЧПЧ: -  
4) І А  ° Ч Ч  —  5) І А ,  М  ^ЧТЧ: —  G) І Л  Ч ЧЧ Ч  -  7) І А  ° Ч  -  8) М . ̂ Ш Ч ^ Т Я д Щ Ч Я  -

L 2. ^ Т Ч Ч Ш у Ч 3 -  9) М. °!П Ч Т 2 І- Ю) М . ЧтТЧГ — 11) І А  Еще ЧЧТ и с т е р т о ,- 12) М. Ч Ч -  L 2.

É44T —  13) М . Ч Ч Ч  — 14) М . ЧЩТЧЧШС -  15) М. Ч Ч °  -  L 2. °ЧШТ —  16) М. ° Ч ,  І А  °ЧТ.

*) L 1. на полѣ: ЧЧТЧІЧЧЧТ: — **) L 1. на полѣ: ТЧЧігЧТЧтТЧ — ***) І Л  на полѣ: З'іЩ  
— ****) L 1. на полѣ: ЧТсЧ — *****) L 1. на полѣ: ЧТЧ^ЧЧ^Ч-
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ЧТЯ>-77Т ЯТЧЧ^ЯЧТЯТ Я ЧЩЯ: ЯЯТ: I Т:ЯТЧ %ЯЙ ЧГЯЧЯТ^ ЧЧЩ̂ ЧЯТЧЧІ $Г II
яч^тячщ я чтгяяіщ  ччтяят і 
fqqfïïfîççfl sTTfTT SKT ЧЧ ^ Ч с Ч Я Я  XJ J I  ^  II 
щ яяіят я чячі чй чтяячт іЯРТТТЧ ЧЙ ЧЯЙ ТЯЧТЧіЧіЯЧТЯЯТ II ôo и J : 5 i n  СТЧЯТРЧТТЯ ЧЧТТЯ ТЯТЯЯТГЯ Я |
яГчятятяятяш атта чтчяіщ-іпіч іі 81 иЧЯІрі: ЯЧЧІЯ! ЧЯ іщц q ^ f q  I 
ЧЧ ЯЯЯ ЯсЧІЩ: ЧТЯІЧЩТТЧЧ?ЧЯ II 8  ̂ II
чічячцтті^і я чя чяя чн^тя іЯЯ ЯЯЯ ЯгЧІЧ#:Ш#ГЯ^ШТ II 8$ и4)тяч^ччш этяіяч^^чччят чч^тяяря^тчя^ятчгяягчяч: і 
яжі^яггаяі'дагатяітяназя: нчячят чяга ччярт я?;: чіяіт и 88 иЧЧЧ^ЧІЧЙГЯЯЯТ^ТЯ^ШЯТ ^ГЯЯ^ЯТЧ ШЯЯЯТЯТЯТЧЯТЯЯ: I^^ТЧЭТТ^ЯТЯЯЯЯТГЯЯЧТЯ??Г: ЧЯТЯ Ч ЯН ^Я^Ш Щ #Т% Я: Il 84 ИЯ^ЯІгЧПЧ: ЩЧЕ^Т ЧТЯГЧЯЯЧТ^ТЯ IЧИШРТ ТЯТЯЯТ ЧТЯ ЧТЯЧЯ II ^  IIЧЯ ш е я  ЧТЧЯІЧГ{ЧЯТ;[ЧЯ ЯТIяятрчг я£ ятя я ятр-тг ГЯЯЯЯЧ II 8ь IIЯ-ЧТЯ^ПЧ Ш ^'ШЧ: Ч1ЧІЯ:Й Я ЯЯ'Я I
ZFU4 ЧПЧЧПЙ я ^1я ЯЯ Я ЧТШЯЧ II 8г IIТЯЧ ЧІЯТ̂ ТЯЯІЯЕЯ: ЧТчГчЯТЧЧТЯТЧ Iчтячтя чтяяттчечят яіччттяят II 85 IIИ)Я іШ Я Ч Т  ЯТЧІѣТЧ Я ЯЧ: ЧЯТЧЧіЯЯ I * *)

1) м . ,  І А  °Я І —  2) І А  5ІЯЯ -  з) М . ° ^ І Я  -  4) М ., І А  °Ч  -  5) М. Ч $ 9 я °  -  G) L 2. 5̂ 1 —  
7)М . °5 ІЯ & -  8) L 1. °ЯТЧ ЧЧЧІ° -  9) І Л  °Ч1ТЯЯ -  Ю) М. ЧТЯ -  11) М . иЯТ: -  12) ІЛ Й Т Я ІЗ Д 0 

t) L 1. на полѣ: ЯЯТЧЯЧТЧЯ —  tt)  TA на іюлѣ: ЧЯТ — f f f )  І А  A 'U ' стихъ: ЧІЧЧіТ- 
Т^ Ч Щ ^ Т  Я Ч Я  Ч Я Я  ï ï ^ -  См. ниже 43.

*) І Л  на полѣ: ЯЯ1І ТЯЧЯЧЧ®3’ЧЯЧ-
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4 F T F 4 4 I F I  ЧІЧЭД Ч К Э Т Я Ч ^  ЧЧТ Ч Ч: Il \ 0  II

чН Ч5Ч ЧІ̂ ТсЧЧІ: Ш  ЧЩГч ТП^Ш I

чічгіч ч^тщч-чтчі ч^чн ч ч^ч и чя іі 

чч і"и|ччтчтчі ч ^ ш т ч я р т я  і 

ш ч ^ т ч іч я  ^ЧЧТТЧ ЧЧГ Ч 4 f t  J ^ S P T  II ЧЯ II 
T 4 4 r ç 4 ir ïT 4 W  Я ІЧ ^ : ЯЯі^І ЧЧ  I 
зртяігечтчтя ч^чічгч іЙЧ: II 4$ II

Я ^ Ч ІГ Б Ч  ТЧЧЧ Ч і^ Ч Т Ч ^ Ч ІЧ ^ И  
ІЙ іЧ Ч Т Ч Т Ч Ч ІЧ Ч  ^ Ч Ч Т Ч Г Ч Я Р І  Ч II 4 Ô  II

°  3) 4)
ччі т̂ > нч іж ч ч ^  чй ч жтчч і 

ччч чіят ггогзігт тачпт^нят ^ ч ч і  ЧЧ и

Ч Ч Ш  ЧТЧТЧТЧЯТ Ч^ТЧіТіЙ Я ЧГТЧЧ: I

чтчЧ этччзі чтч чічэтччэтга я и чМі°  5) ^  6)
ЧТЧЧ JITTTT ЧІЧТ 4 T Ä T 4  ^Ч ІгЧ Ч Т : I 
Ч ^ Ш П ІІШ Я І ^тат Ч Ш  J ^ 4 T :  ЧіЧГ: || 4<э II

Н Я Я : ЧТ^ЧЯТИ 4Î4 F 4 S4 T F 4 4 T T 4 4 : I
^  8)

Я  ^ТЧ Ч-ЧТТЧЧІ ЧЕЧ < fN lF §  чГт^ЩТ: II 4*7 II

Я  ЧІТЧЧТ ІЧЧТЧЧЗД Я Ç 4  CTf! Ч 4T 451ff444T 4 Ч ^ Ш  Ч ІЯЯ  I

Ч Я  ?Ч ^ Я Ч Т Ч  Чі я Г^Ч Н ^ г Ч  Ч51Ч Ч Ч  444Î5T Я Ш ^ Т Ч  II ч ?  II

Ш ѵ ^ І Ч Ч Ч ^ Ч Т  ЧЧ^ТТ: Ч ^ Ш Т : I

J 4 I 4 4 :  ІЯГЭТЯШ: П І #  ЧЧЧШ Г^Ч II &  II

4 ^ r F 4 f 4  1% Ч І ^ Ч  Ч * 4  4 4 f î 4 4 J

Ç 4  ^ г щ ч Г ч  4ÏÏ4 I Ч ІіЯ Т Ч Ч Ч І Ч Ч Я  II ^  II

ч|чтч?чя ч;ч чгчэтсчччт ччя і 

Ягчічіпгозт 'ічиігчі чгЬішчгчсччя и ^  и11) 1 11 о  о  -М2)
1) М . R F 4 F 4 4 4 Î  — 2) М . o f ï  -  L 1. на полѣ: tf??4iT (sic) -  3) І Л  0Ч Я І о —  4) М ., 

і і 2. ^!F4 4 1 4 I5 4 4 F 4  -  L 1. на полѣ: гЧЧТ: -  5) М ., L 2. ЧТЯ -  6) L 2. М. °Ç IIF 4  -  7) І Л  
°ЧЧТ и поправка: ° f a 0 -  8) L 1 ЧТ^ЧЯІ -  0) М . Ц ^ Т : -  І Л  І А  Щ Ч -  10) І А  М . ° Щ Я -

11) І А  ° Ш І Ш  — 12) М . °г Ч Ч с Г*) L 1. на полѣ: T44fïï4Î ТЧ Ч%  -  **) L 1. на полѣ: ЧТЯТ {ТЯТТ^ ЧЯЧТЧ -  ***) ІЛ  на 
полѣ: Н(ЧТ Ч ІЧ  —  ****) і і 1 на полѣ. Ч Ч&.
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чшч тчічя sfr ячітч щ щ  чт чщч iЧІЧЧ g  315 ЧТЯ ,fRK5KRT Ч ШТ ЧТЧЧ II ^  II
ЧІТЧЯ Я Ш : Ч Ч І^  Я ^ Ч ф Ч Ч Ч Ч : I

RÜRTRR: ЧіЧ Я Т Н Г Я Ч ІЧ ІЧ ^ : ТЯЧ: II ^  ||

ЯЧЧІсЧіЧТЧЧТЯ'ІТЧ ТЯЧіЧгГ'Ч ЧЧТШІ IЧЧТ ЧЕЦТ^ПЯН ш |і ЧТЯЧ^ 4\ft II ИЯсЯЯПШЯЧ'Ч Я ЧЯ:ЧІЯ ЧІТсЧЧЯ I °  2) ^ ^ °   ̂ ^
чччія я я~ч# j ï ï f i r r ç r f  шчт 11 ц  и

ІЧ ^Ч^ТЧЧТЧЧ: Ш М Я Я Т ^ Ш Т  Ч ^  Il II 
ЯЧ Щ Ц Щ ]  чігтчтйчч^ ч  I

Fjraiaf яэт чё я^тчтргірш^я и &  и 

тчч г̂спртічта чччгя чч} яяі і ЯЧЧ Г^ЧТЧЯІТ ^ТЧТ5М чччгя II ^  II 
яячтчч(т і

Ч Ч Ш Я  Ч£ЧІЧТЧІЯгЧ£: F4IrT4I ЧгГГ II bo II

яштісч^ч нч чегігаетя чщч^ і

ТШЯёТРТПІЧ Я ^Г Ш Я Ч ІЧ Ч Я  Ч ё ф П І  Ь\ и

^ Ч іЧ П Ч Ч ^ ^ Ч  47? ЧТ^Я^Я ТЧТЧтТЧгП 
ЧІЧ Ч^ТГЧ Ч Ч{  ЧЯЧ Я Ч Ч Щ Я  II toj II 
Ч Ч Ч  WÂ щ  т я Г ч ^ я я  %ЯЯТ I

щч ятчтччч?чіч шгФ-тпш ччтчтя II Ь$ IIЯІЧ^ЧІЩЯЯТРЧІЯЧЯЧІ^ЯТ ЧЧ^Я I 
ЧГЧТЧЧІЯТЧТЧЧ Ч5Ч: Ч Ч Ч  Ч Я Я  II t>8 IIГ -ѵ 10)
Ч Ч Ч  ЯЯТЧі ЯТЧІЧЧЯТЧЧЯ 45 T 4J 
ЯЧТгЧТ^ЧЙ ЧТЯТ^ІЖІІЧ Ч Ч Щ Т Я  II ЬЧ IIП) 1

■  ЯТЧЧІХТЧЯТ Н Я Ч : Ч Т { ^ : II

1) І А  ТЯ:ЧІЧІ -  2) М . — L 1., І А  0ЯІЯТ0 —  3) І А  ° Я Я  -  4) І А  °5ІШІ -  5) І А  ° Ш Я  —  
6) М . ЧЧ  -  7) М . -  L 2. З Д Я  -  8) І А ,  М . ° Я Г Ч °  -  І А  ЧЧЧЯ5Ч -  9) М . Щ  -  10) 
І А  Я Ч тГ Я , И Ч  зачеркнуто. -  11) L 2., М . 41415°.

Записки Вост. Отд. ІЬш. Гусск. Лі>\\ Общ. T. ІУ. 13
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ггцщІГЩГТгЯТ  ̂ЯЧ1ЯІ ТЯІЯЯ^ГЯ: I 

ТЯТЯНГЯЯЖ я р  iü ïïfW THt 1ТЯЯ: II Я II

яітятяяГяяяія  тяігятя Я ЯЯЯ: I1)
ЯІЧІ^ІЯі ЯТ г̂ЯЩ ТЯЯ^ЯТ^ЯЯЯЯ II Ч II 

сЯЩН ëiïffiT Т̂ТЯіГ̂ Я Я Я^ШЩ I 

ЯР7Г>ЯгЯІХгЯт ТЯЯТЯЯ ТІРТІЯЯЯ II $ II 

5ТЧЯЯ ТЯЯ^ЯЯЩЯЯТ: Я?"КЯ ЖЭТЯЯЩТГЯгЯЯгЯ I5) ' 0 0  . J   ̂ 6)
$ТЯЯ: ЯЯЯ ЯЯЯЩТЯ: Ч Я ЯІЯІ Гя Я̂ЯЯТТЯ с̂ЯТ II В II 

Яі^ЯТТЯсЯЯГЯсЯТЯ ятяяя^тя I 

ЯЯ Я-ЯЯ^ШТШ ?:^сШ Я ЯЯ: ftrc: II Ч II 

ЯЯ^ІЩ(Гя ЯІТЯ НЯ1ЯТ Я Я ТЯШЯ I

я  я  я о п я  ш щ  яяя^тшя я я і и  ̂и 

я  я^яГя яятяя ЯЯЯ^Я^ІЯЯ I 

^ Я  ЯЯ 5ТІ%Я тяяяттяяп^ят II b II 

ягаяят яят ЯІТЯ ^ Я Я Т Я % % : I■° 9) ° °  °
ЯШТШЯЯ Гяяш ЯЯГ Я9ЯТЯ 5ІШЯ: II Г  II

ЯТРТ: ЯЯІПЯІТЯТ тяяя яття рП Я Я  I

Я^ЯЯ ТЯЯЯЩШ f * *  ш н  я кш ичтя  II ? II10) ^
ЯШІЯЯШ g ^ fr  ЯЯТЯ Т}ЯЯ: ЯШТЯ I 

ЯТЯШЯ ЯЯІЩГЯ ЗГТТТТ̂ Т: 'psTCT: II ЯО II 

^яяяіт: ъ ъ т т  ят^ятн я ят %ття і 

я я  я зтяя я я і ягтаят я іш  ртГяя  и п  и

^ЯРЯІ^ІЯЯЯТ'^гі ^ЯТгЧте?дЯ*ф I 

ЯЯШІгЯГЯЯШТЯ Я??! Ч15ПГ5Я* ЯЯгПІ ЧЧ И 

ЯТгЯГгЯІЯ  ̂Я̂ ТЯЧТ: ЯНІ^ТЯНЯІЯІ I

^гягая^пяэтя гяіГя щ я я̂ яіртя: іі чз іі

1) М. ЩЯ*ЯІЯ — 2) ІАРЯЯЯ — з) L 2., М. ТЯ5ТЯЯ — 4) М., ІА  ІЯЧІ^ЯЯ^— 5) М. °ЯЯТ — 
ІА дЯЯЯТ: — 6) М. °ЯШЯ° — 7) ІА ЯТЯЯ -  8) ІА  °Щ  -  9) ІЛ ЯТТЯ — 10) ІА Я^ЯЯ 
ТЯЯ° — И) М. °£ТсЯЯТ£° -  L 2. -  12) м. ^ТЯТЯІЯТЯЯ0 -  13) М. °Я -  14) L 1.

с̂ЯТЯТЯЯ^ЯЯ0 но Я зачеркнуто.
*) ІЛ на подѣ: Т̂ЯТТ̂ ТЯ!-
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?'1 ЖНТПТ гігЯІТ?Г7и £н ЧТіН М  
^THit Н Ш Щ ’СТНН; Il ЯВ IISflrTIfj Ч Я Ш  Ш Ш^ЩЧТ>ф7: I
H ШгІНІНнФт ГЧІ ^ТНТЧНШНгПі ЯЧ II 
н н ш ти н ф н  нжгннтжн: i 
ННН \щ HHH TH^fjsqTrqHFHH: II я  ̂ и 
SïPft 4 НЖНШТ^ТН^Щ НТН I

ЗШ 4fqFq НЯТНТЖ^ЩТкПЦН W T JI ЯЬ II 
ТЩ НИ Г̂гТ ОТТгТ НН: НШННТТ^ЯН I 
НтТгН Г̂ЛТЩгТ ЧШЧТа^Щ II \Ѵ  II 
ж нігятат ч а т т ^ т ^ я г  ш ня ччч і

ЖННН H НТгЦЯІН «̂ЧТ ÎTffîfïï ГТТІТ II Я§ II 
Н^НТ FTTT44T ^ Ч  qülfFFT: |

Н̂ > 5TT445nT4F44 ÎÏÏFTT: 37 ïïfTT T̂rT II \0  ||

ЧТЧЧІЧТ Ч ір ч г а  fq î F44: I

HT4HF4 ЩІЧШ ТЧÏ ТЧЧ^ТТЧ ТЧТ^Ч: II ЯЯ II 
ЧТЧТТЧНТНІЧП: НЩ TH4}fq Ч ЧІТЧЧТ: |

ТЧГ 44HÏç%lF4F4îfc4î RT ï̂ïftïrRT || ЯЯ Il 
^ г і ж т т ч ч  н э т ч я т т ч т  ш т > т і  

ЯЧігЧТ ГЖНЧШ: т а т  Il ^  Il

Ч ЧЖ: ЧІ7НТЧТЖЧЫ% ЧІШ ЧЩПЧ: I 
Ч F4M4 ТЧЧI îftRqFqT^TRFiT ЧТЧЧ II Я0 II 
Ж Ш ^ Щ  Щ ЯІЩТсЧТЧ 5ГГТ?ЦЧ HT I

^бцятят qHitiT: н ч ^ ттччічт щ  н: и яч и 
ч іч е щ ч т  атчт ч ч ф ж т : ичётя: і 

щ іЪ  н ш а т н : н ^  чтш ч чж ч  и ^  п 

эт~ч|ч7ж ітетш ч а ч а  ïï^ iq  нт і 

ЩНЧІ1 qiFqifq ^ а к ч ч а ж ч ч  II ЯЬ и 1

1) м. НгФТТ° -  2) ІА  °ЧЧ: HHIÏÏH: -  3) М. qRiqq -  L2. 5 Т Н Ш - 4) L2. °НЩЧЯ: 
-  5) ІА  °Я: -  6) ІА, М. °Я -  7) М. IHRf^cT:.
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ЧЧЧЛ Я^ЗТЛ ЙТгТІШЛ ТЛЛТЛсГі I І^ ^ Л Т Л Й ^ Г Л Т  ТЩ^Г^кщгц^ ^ Т  H II
^слтллтлйллщшФттлйф і

ЙЛЛІ Г л ^ г к п Й  лплЛЛТЛЛЛ̂ ІІ ц

ллллгл йлт зтш л ^ і^ л ^ : ^  і 

тллітл лшлелтй лічцгчшч II $о и 

^ллл т̂шт л лйлтл* *лй і

ЦртТёТТ ЛТЛ Л ^ Л Щ І Л Л Ф ^ Ш Т ^ І І  ЗЯ IIЛЙШЛТЙ ЛІТЛІЛ Л^ЛТ ЗЕГЙЕПёЩІЛіТ: I
4)q^WTTmcqfrT ТЙЛсТРЛ: ТЛЛТ Л Л: Il ^  И ^  Зг ЛЛГЛ Л Л Й П Л  %ЛІ ^Ч  T% I ЛРЯРТ ЛШТЛТЛ: ТЛІ ТЯЛЙгаЛі^Лі: Il 8  II Ш Н  ЛЙЛЛ^Л ЛЛТ Л т Л Т ^ :  I

с?ЛТ ллтллтлітл Л^ЛТЛЩЛГ^: II $9II 

Л Л РТ : Л^ЛЛТЛгЛ Ч Й Ц 1 Л Л  ЛЛ: I 
дяпнялілт йтй л ліфт чч ъчч  и $ч и

лллл ллт й й  йллтшт ч йтлй и щ  и 

ч ЛТТЛЛ;Л£Т: Й Й ^Й Л ; ЛЙЙ гщілл

Л^ІЛГЛЛТТЙ Л І Р І  Й Й Л Ш  *7 ЛІЛЛ II $b II

ЛІЛТ^ЛіТЙіЛ^ Й^ТЛТЛТ ЙТЛТ^ЛТ I 
ЛЛТЛ Л Л Л Л Л І ЛТЛЛёШ  Щ ]  ЛЛТ II II 
ЛЛТЛІТЛЛТТЛЛЛъ ЩТЛтТЛіШЛТЛЛ. I

ллтлтлтл йгтщ л л й й  л̂тл л и $? и

ЛПЛТ ^ЛЛЛЛЛЛЛ ^  ЛТТЙ л ^ л  Л  I ^  Л -Л Л іЙ ^ Л ^Л П ^ Л ^ Л  Л II Öo II
1) І Я  ° Й Л Я # °  — , ° Л Й £  —  2) І Я  Л Л Л °, м .  ЯІЛЛ‘ 

Л ^ І Щ °  -  L 1. Л З Ш Л Т 0 -  4) М . £ТЙЛ -  5) І Я ,  М . -  І Я  
Л Т Ш Й  -  8) L 2. Й Т Й ЗТ Л Т  -  9) М ., L 2. -  L 1. Й ^ Т Л Ш  -  
° ^ г °  —  12) L 1. ЧЧЧ-

*) І А  на полѣ: с П Й Й іТ .

> -  3) І А ,  М . °Л С О Л ^ ° —  І Я  
Щ Щ 0 -  6) М . °Л7Л —  7) L 2. 
10) М . Щ Т Й Р І  -  11) м .,  І Я
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^ r f a t  ^ я ш т з ^ я я і ч г  i

я ч ятячтГттаят ч%$ ятаят я̂ т и ôi и

ящтга ячнятісят ятяш я еяятяіяя і 2) 1 %
ЯТЯ7Я Ч  ЯТ^ЧЩ  Я Я р П Я Ч Г я ^ Я Ч І Ô* *  II

Я Р Я Я Т Ш Т Я  ЯЧШ ТЯ ^ЯТЯІЯТЯІЧЯІТЯ Ч  I

Я’̂ ттч яяцчэд гяі ч Ji^m  тяятяя іі 8$ и

З Р Я Ч І Я  ПЯ1ЯГШ ЯЯИЯЯТ % Я Т  |4)
ят w é  ш т ія я ія т я я я  и ôô и

FF4S ЯсЯ^ЩЧН^ВДяТЧЯТ і

Л І Ы я П Ч і Я  Я ? Я  М Ж І Т Т  Я Ч ІЯ Я  II 6 4  И

я^яягяятя^ш ^зшысят^шяя і

Я 'Я Г  Ч Ш  Ч Т Ч Т ^ іЧ Іа Ш Т  ч 7 Я Ш  II 8^ и6)

чтшещчтчч çwt ягаяя ̂

Я5ЯЯ ЯЯГ Я і Яа я Гя ЯЯЩ: Il ôb II 
ТЯШЧТ^ГЯ Я  ЯТЯ: Я Т | ^ Я Я И Я Я Т Я ^

яятіяя ятяття ятячятятжяя тятя п ôr и 

тщ ЩЩ £СЦЦ * Щ 7 Я ^ І  ТЧіЯТИЧЧ I 
Ч ЯсШ ТІЯЯ Я Я  Я Т Т Я І^ Я  fs R S ffif  II 8$ II 
^ЯТ7ЯТ^!СТЯІ|ЯТ ЧѢЯТЯЩ  ч  ЯТЯЯ I

яятяеяятят? я яттяіяія ятя таяя и ч ° и

Я Я Я Я Я Ж 7Я Я  ^ Я Я  ЯТЯЯТЯЯТ: I 
J ï ï - ÿ  я ЧГЯЯІГя ЯТТТЯЯТ % Я Я Т % Т Т : И ч ч  II 
ЯТ^ Я Я Ш Я Т Л Я : Я А Я ф Т Я ^ Я  Я^Я  I 
ЯТЯЯТ^ЯЯТІЯН Н Т Я Ч ^ Т Г СЯ Я Щ Я  Д Ч ^  II 
ТЯЯЯ я Я ’Я Я  яГяяіят-1

яящяяяіяяп яяятят тя?я  ̂и ч$ и

1) І А , М. ЯІЯТ ^ Т Я Г 0 — 2) L 1. ° н  и анусвара пытор 
4) І А ,  м . ЯёТТЯШ І0 -  5) І А ,  М . -  L 1. Я £Я Я Т Я ° - -  6) І А ,  М  
7) L 2. -  8) L 1. ° Я : -  9) І А  ЯЯГ -  10) І А ,  І А  °гГГЯ -  11) І А

І Л  £ГЩ Я ° -  13) І А  °ЧЯТ.

*) І А  9^ нѣтъ. — **) L 2. вставлено здѣсь 9§-

га. — 3) М. °Т Я Я Ш :

■ — І А  °5ЦТЯ^Т я ^ ш  
°7ЯТ^5Т° — 12) L 2., М .



- 1 9 8 -чічшчг ^чтчгч щ j  ч чтз Г̂ч і
Ч Ч Ч Ч  F 4 4 I 4 4  ЧТЧёГ Ч Т С Т Ч ^ Щ  II HÔ II q f^ m  ч чгчч Щ  3tJ ч чччч і 
ч ъ  ч т  ч якш ?щ  ч̂ ттчт̂ н ччт и чд и
Ч ІЧ 'с Ч Ч Ч Ч ^ Р І ЧІІЧ Ч сЧ ^ сЧ Ч ^ Ч Ч  I Т Ч Т Ч Щ Ч Ч ёі Ч ЧТЧЧШ f4F44: II Ч ^  ИтчччйтяГчч;ч Ч Я П  Ч ^ Ш Ч ^ Ч Ч  I 
ч ч^ чч іінтч ч чч  чіт ^Гч л ч чщ ' II \Ь II чдтЛчпчнчтчпІ  ̂ч ташч^тя і
4 4 F 4 T 4 4 4  ЧІІЧІЧ ш |  ч іч г ч ^ ш  II ч ^  II 
ЧТ^ Ч  Ч1ЯЧТ £ТЧ: Ч Ч Ч І^ Г С Ч ^ Ч  Ч^Ч I 
Ч Ч 'Ч ІЧ Ч Ч Ч Ч  Ч Ш  Ч Ч  Ч Г Ч Ч Ч  II Чѵ IIччщччччччтч чтч^цчтччччч  ̂і
Ч ^ Ч Э Д Ч Ч  Ч П Ч Ч Ч ІЧ Ч Ч Т ^ Т Ч  II ^0 II 
Ч ЧІЧЧІЧЧШёГЧТгЧІЧ Ч ЧЧСЧТЧ IО -J 7)

Ч Ч Ь Т Н Щ З ІЧ Ч ^ ІЧ Г Г С Ч ^  Ч ІЗ^Т Ч  II ^  II ЧІЧ̂ ТТ̂ Ч ^ЧІЧ ЗТ1ЧЧ Ч 5ІШЧЧ ЧТ Iчіч^нгчч^ч чГч^чтчччі II Ц  II 
ЧТ> Ч г Ч Ч Ч Щ Ч ^ Ч Ч Т Т У Ч ^ Ч Ч  I ?чшч ч Гч ч г ч і ^ ч п ч а ч ^ п ч ^ іч т ч  II ^  II ччччсчт^ч ч^чгеччсччіч ч^ч і
ЧІЧ ЧШТТЧ ЧЧЧ ЧЧ^сЧ^Ч <ТЧ: Il ?$ IIчпч -чшт ^шт ч-чш^чт^ч чі-чч; і
Ч-Ч^'ЧЧ Ч=ЧЧ ЧАЧТ^ЧЧ 7?ЧЧ II ^ч IIчт̂ ; тччтч ч̂ ч̂тчтчт чіч гач чч і
^ЧЧЧ^ТЧетЧіТЧ5-ЧЧТЧ^ЧГЧ И É& II

1) І А ,  М . ѵГ̂ Ч̂ ТТНтГ -  2) І А  4 Ï 4  -  м. ч гат -  з) І Л  нѣтъ. -  4) І А ,  М . °ЧЕЧЧЧЧЧ- 
L 2. °ЧЧІ° -  5) L 1., L 2., М . °ЧЩІ° -  G) М . ЧЧЧИЧЧЧ Щ — 7) І А  ° С Р Ш  -  8) І Л  °ЧТ- 
П І Ч Ч °  _  9) І Л  ° Ч £  -  10) М ., L 2. 0£ТГС;Ч -  И) М ., І А  ° Н  -  12) М . ° - Ш ? ; 0 -  L 2. Щ -  
ч і ч ф 0 —  13) І А  ° ^ Î 4 ^ r ,  ^ С Ц Г Ч -



- 1 9 9  —RiïRFRT =Г fäiRTRIR RRFR R^RR I SRjfiqR ïFRR RîFRT^R ^pjR II ^b II ÏÏT ^ % !ÏÏ^ -I^ (t: ЧЧ^ГЧИЩМRÏJ: Riiq: ÇMfRHÏRUT: Il IIи тм rtfcrrr црп^ігячігіщ s ïïr r r i girqsgîqt^RTJïïir^qqTTf 5tt ч^т и ^  и q>f е і м ш т ч т  ^ 5 i h  мет r  ïïuit i ЩЧ!?Ч5ПЧ^ЧЧ Ч^ІгЧІ^ТНн J " î  II bO II £TR ЧІЧЩЧСЯЧМЧТ RçRj Ч Я^ТШ |r J ’4 5)r ^rrrririht r ^ tht̂ r  r  suri и ьч, iiW irirrrtrsr rïrtrt rtrr r #  i7CRlrRRRR RT^UR RC: RÏTR: RlfîTR M R II bt- ||ЧТ̂ ЗПтП: RMTTRR: I iT^RUTrq RTRÎ T 7T(R FR RR1 5R || b$ Il # ÇÜIRlânPTîRî RRIR% !ïïl‘:T%RT: I RrR^TR RRH R^^TFR^mR: Il bô II R^TRR TRRïtR ЩсЧТ RITRTRRlf#; I R R ШН RRRrRRRR R RFRiRHIT II ЬЧ II9)0 о °ÏRRïÏRFqïcRRTRTRÎ R̂ T ЯЧШ̂ ТТ̂ ШТЧ I RRRH fkRT ^RTR^TRCRIT^R II b£ Il {ИІ sftrRRR^ TR5li% TRkR RÎTRRR I RTRTR T̂RFTT ЦІШ RT5T: RÎIRfRIFRRI: Il bb |l fgFJR R5TRR%M^5I5TRRfRRT: |' ii)  ̂ ^Ç?RH ^ R T R M  ^RRTRM ЗГШіЙ: Il br IIRîH ^R M ÎRRI^RRRRRRRRRf^ ISRRRRT RR^TRFTtRÎ RTRRfl RRJ^TRRR^ Il bÇ ||
1) L 2. °R — 2) L 2. °Щ $\° — 3) M . ° Щ Щ : -  4) І Л  SFTRRTR -  5) L 2, M . c RèîTRSïïTRIRT -  7) L 1. Rljft: -  8) M . — L 2. RfRFÏ -  9) L 1. нѣтъ. -  M . RRRIRRÏ0 -  rR° -  11) IA, M . RÏ1TRR: -  12) І Л  °RTRTRRT° -  13) L 2. RTRÇT0 -  14) L 2.

*) L 1. весь листъ вытертъ и возстановленъ очень дурно другою рукою, 
совсѣмъ не ясно до конца 77.

’R -  G) L ' .  
-  10) M . RT 
: -  M . Ш(. 

-  **) L 1.



—  200 —ÇHHT'lHHT H4HFF4TF4T'FH ЧПТННТН I s p r ü h t  Ц5г4іпгаія5гат^: ц го  и HFmFHTÏFTHFHÎH Ц\ q'mp'TJFTH: I ^гПІ^Н^ННЧ НШПЧсНІННТ II ГЯ II STĤ H JTHfFFHFH Л^ЧПТ^ТЧТШ: I 4TT4F4TH ЧТНТ Ч№Ч HHHiTFÎ ЧТ̂ ЗТИ: II р . Il cTFT: ÂÇTHHTT4 ЗТФТЩИ НіГНТ |НЧТрТгП-Н^рШІ HT H НТЩН ЧТТТННТН II z\ Il H 5TFH H ТНЧ HTÏÏH ЯЧТНТ H ЕЩ-Щ: I ЧТТТНЧІНЧНТ ЧТШ Ĥ HTTT̂ HHTFHFT: ll rô II ^ннткщ чп ччп  тнчч? аччятлч i Ч^ТЧТНЗРШН 5ПНЩ нннтнч II г ч  иS R I: SfTJTIT^^H^HSïïtrl^H {«ГЧ ^Ч ТЧ ЧЯ Ч  ЩИТНИЧ |TH: ^ІНІ^ЧННИТ^гІНІЩЧТНЗТ^ЧН Ч̂ Г̂ сТГЧ THRrHFT H II Il тн^ГгЧ чн HTraf'WHiT î̂h -hthh^ hfift ïï^ th i^Я^НЩІ^ЧН7Ш£сЧЧШТН^НТ HH^HJI Tb IIFH^^TTHTHFm: îriRSiit H sfiFTRa I HFHHÏÏTHIH Hi? FTT^F'im JFTHHJI r r  II ^НЧТГ^Ш^геННІНЩНТННТгП ЗЧ!Щ?ТТНгШ Н'НТШТНгТ FT HTH4FT II Г$ II10) о  -Ч Vq̂ TtHHHFÎTHlfT ЧТЧЧ^ЧНТ^ТЯ I НЧрШІЗТ: НН ЧТЯЧІЧТ НЧТгННЛ II $0 II ^FFlTTiH^H Щ^ЯЧП^: ЧіТЧТ ЧНЧТ: ЧТ^ЧІ5Т#Г; I ННТ НН%ННЧТНТ:ІЙ ИІНТгЧЧІ HHTHf F1HH II ^  II ЧЧІСЦНТЧІ[%Ч ЧЪ'Л H HHTHFT IгіНТТЧ гІ?Г:ШНН H H T rH ^J: H^H II »  IIia)'J кіЛ
1) М . ° ^ Т  -  2) М . °Е ^ г П  4STT5TTÏÏT° — L 1. 0r437TFÏÏÏT0 ‘  '  " ° Н ^ :  -  L 2. °Н ^ Н Т  -  

3) М .^ Ч 0 — 4) L 1. °НТ -  5) І Л  ° Н  -  G) L 1. °Щ  — 7) М . H H J :  — 8) L 2. ^ 4 °  — 9) L 2., 
М . °г Т ^  -  10) І Л  Н ЧТ° -  П ) М . °ТНН1"ііННІНІгНЧІ -  І Л  °ТНН J : ï H 0 -  12) L 2. еще: H F4  
-  13) L 2. ° # % Ч .



- 2 0 1 -ЧЧТ ЧЧЩЦЧЧЩ7Ш1 :i=f ЧЧТсЧЧІ I°  î)
risrifq 4 F 4  Ч р Щ Ч Т с Ч І ^ Ч  J : 4 ^ 4  II ^  ||ЧЧТЧ7Г:ІЧ ^іЧШ^ТсЧрШЧ I FRÏTI^I ЧЧТЧ7 m  НШТ^ТгЧНІГЧЧ II $  II
ч^т ч ч  ч ^ч т ч  гТсг?7ЧЧ2 т ш  т ч ч ч  i

с^ТсЧЧ: ЧЧ Ш І ч т а  ПІЧТЧІЧ: Il $4. H q^I qrf q^qf q  qq J -.Щ 4  4 fg q q  | 
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чт еттчятгчічйчт: тчч̂ тчтч яцчч і щ ч ч г ч я т ^ ч ій ч т й ч т -ч ч т  ч ч ч  іі II
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- 2 0 5 -F4Ï ЧЧЧ£Ш: ЧІгЧЧІгЧГ Ч ЧШЧНЧЧ II 4Ô4 II
W C  'S 1)° ^2)ІТТГЧсШІЧЩЙіЧЧТРІ 4i(4ITT ЧЧ I

Щ у п Ф і  чшічт^чтччічч и щ  иЧЧЧГгЧТЧЧТёТШ ЧЧ: _F4TT4444^q I ЧіЙ^ЧТЙ НЧТЩ 5П»ІНгЧіфІТгФТ: II %Öb l|«ГТЧ ЧЧ=І Ч ЧТГЧГ ЧЧЧ: *ПШ ÏÏ7IT: |ЧТЧ ЧТЧ JJUÏT 47fq Ч 3№4гШЧ ЧіЧЧ II ^  II Ч fÎ4T: F4F4 447F7 Ч*Т ЧЧЧ I HSTSîïT ЧЧ  Ч 5ПЧТ: ЧТЧЧІ7^ЧЧ Ч Ч II Я0̂  II
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*) L 1. отсюда пропускъ.
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W 4  çTTFT — м. Я’ТЧТЯШЧ — 5) М — L 1. S'S — ІА  — 6) М. этотъ стихъ выпущенъ.

7) М., L 2. 4141° -  8) ІЛ  о fin _  9) М. °Т^ЧТ: -  10) ІА , М. °ЧЩ.
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І А  °Щ Л Л  — 6) І А  °Л гЛ Гл И поправлено какъ въ текстѣ. —  7) L 2. °с?Щ .



— 212 —ч^ічп^ччісчш 4£T4iï ЧТЧЧТ^Ч I 4 W 4 H 4 4 4 4 T ^  SR: 5Щ ИШ  II чч II 
^чтчщтчччш ччт̂  f r e  ттегш: iЧІ^Ч J:R 4 T 4 4  Ч̂ ЧЧТЧТ g  4R 4JI 4$ Il Ч>4 4R4T44 ^ЧЧІ ЧІ4ЧШ I Ч7ЧТТ>П4Т4ТЧІгЧЧ ЧТЧЧІ^Ч 3F44! II 4Ô II ЙТЧЧЧТЧГЧЧЧ: 4Ï444T SF44TI5) ^
чТч ччччшчт ч чіччГч чт чічч и чч и

45:14444 Е іір н ш ігЯ Ч Т 4 Ч Т Ч  I 5F44Ï Р Ш Ч Ч Т ЧЧ: ГЩ 4144 Ч4Ч II Ч^ И44F44I 4Т7Ч 44 451  ̂ ЧТЧ ТЧіЧЧ I6) °  _4 # 4  Ч R i f ï l T O  4ÎF4 ЧТ4*4ТЧ II \Ь II r̂RFT4T4RT ЧТ  ̂ЧІШТ ЧТСЧПЧ ЧТТШЧЧ I7) ^
Ч ГЧ̂ ШТ ч 4 Ж&ЧІ Ч 44 5ТГЧЧІТТ4 41 II \С  II8) ^  9)ЧТ^ЧЧТ Ч 4 R f ï  Ч чСт =̂4ПШ ЧТСЦ^Ч I Ч ЧТ^ШЧЧПЗІЧЧЧЧЧ^ ч 4 II Ч  ̂ IIЧі£ ЧТЧ Ч 4 ЩЧЧ^ЧТ 4147^ Ч 4 I
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19) І Л  ° н :  -  20) І Л  Ф Т ° .
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^ Ч Т р Т і:.
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Я и ^ І ^ Т Ш Я П П ^ Т Ш іТ Я  Я Ш  Я  ш  FHHTCHiJTJH FHÏFÏ I 
Я Н Н  ЯЯТЯЯ^ТЯ(ТШ Н Ш Т И Я Н Т ^ Н Я Н Ш Т : II 7Г и 
Н ^ Я Я Т Я Н Э Т ^ Н Т ^ Ч І Ф І г Н 7 Я  Я  Ш ЯН І% : I

я ^ т я ч ж  я  и ^ я ^ щ  н п ш я ч і ш н  я  я щ я ^ п і  $ и 
ЯТНЯННГИЯІНТ: Я І-'Я Ш Т Ш Я ^ Т  ^ Н Я И Н Н ІН Т  Н Я^ЯШ  Г я я ш : I 
НЯ 4ŒÏ5THHH Ш Н ^ Е Ш г Я Я ІЯ І: Я ^  Н^ИТНЯІТН: Я Н  Ч ^ П Н Г Н Т Ш : II 4,0 II 8 *

1) І А  °ЯЯ)^Ш РНТЯ: — 2) І А  0 ТЯЯНЧ: — 3) І А ,  М . °И Н Т Н ^ Н  — М . —

4)L 2. ЯТ^ЯІТ: -  5)І А  0 Я ИПЯТ^0 -  М . 0Я Щ ІгЯ Г^ -  6) L 1. Н Я >  -  7) L 2. ЯТЯ НГО Н Я Н Я f  -

8) І А  вторая половина стиха вытерта. — 9) М . 51^ІРн^^ІЯ5І^ІЯ° — Ю) І А  °^ Ш Я Н Ш °

М . Я ^ °  — И ) L 2- °ЧіТОТ —  12) І А  fHHTî-
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зПгЯТ: Ч ^ І Ё Г С П Ш Т ^  Ч Ч Т ^ П : г і И Т О  Я ф  
Ш Н  ИТсІ H 4 H T r g i ^ f à ï ï 4 4 t  4ÎF7 ШШ Т Я Ч Ф Т  I 
^сТ О  ЯчТЧТЩТ ITTT4FIFI3TR ^ q j f l l T  Щ Ш

*£і яш5іштт5тсті%тчг 5 шля ii яя и
яшн smpraï і
шЦтяга яііш т̂фі шчгсшжял четэтгафй чфтпштч и я:*. и
ЯЩТШЧТгТ Ш  ^ q q q ^ 'lr l Л Щ І  ЛТТЛШ: w .

Н Я Т Т Л т іЯ Г С Я  ^ ^ Ч Ч Ч ^ ^ Ш Т Ч  Л ^ Ч І Ч ф  I 
Н Я  Ч ГЧ И Ч ІЛ Щ Я Ш Т Ф Т гІ Я Ш Л Ш : ЯШТТ:

Ш гІ НЛІТЛТЛтТ ЯЧШ5Т=ГСТ{ЯПІІШШ ^ ï ï  jST II ЯЗ II 
ф Ц г = Н  Ч Л Ш  И ф Л Ч ^ ^ Э Д Ш Ш  l sfc ч «й

чп^цш^л? fsrçm т̂ чшчч̂ чшчшч 1 ч ш л т^ чш і: ш г а д і г і щ ^ я ^ ш ч л і ш
kvfà чнятл чшч ч;?ячшЧ: шял штчпщтл и яб и

4 8) '■’ -° ^
^TH ЧгЧГЯТІТ: Н Ч Н Ч ^ Ч Ш Ш Ш Ч Ш Т Л Я Щ ^ Ч Л

нщ̂ яил̂ шая̂ шчшвн т^ш шгчігш 11 яч и°  °  9) 10̂
яілчд л̂ пшіят шркшіі ччттч л ijît t ^ ôt т щ ш  я л р т т ш т ш  11 яМ і11) 12)ЯШІШЧЛШЧЧ ТфШТЧЧЛ̂ Я Iчлл яшч: яш чяігф^т л̂ т: и яь n
НЯСПтТГ ЯШ: ИТЛІШ ЯТТгТШ ЧЧН *ф I

SRIT: фЛН ІСЧТТШ ЯГОЛН яга̂ і: Н̂Т I ЗТРШШ ЯЯЧШ ШЧТ̂ Л ТЧБЩТ: II Я? IIU) ^  ^ш ^ртшчічТ'ч я^г^ш ччлш ч^і * 15
1) Оба слова только въ М . — І Л , L 2. вытерто. — 2) І А  q f^ R , О Я Т Я П 0— 3 )L 2., М . Ш ІЧ І-  

^ Г Т ^ Ш Ш Ч 0 -  4) І Л  ° Ч Ч ф  -  5) І А  °  ЗГО П Ш Я ф П Л  -  І Л  °ЯТШ ЧІШ  Я - 6 )  І А  ° Ç  -

7) і л , м. °штя° -  8) ія , м. -  о) м. ° л й і°  -  ю) і а  ія # чі0 -  и) і*2. fëg-
ъЦЛ __  12) М . двустишіе выпущено — І Л  на полѣ. — 13) М . Я Ш : — 14) І Л ,  М . л Г ^ У ІІШ

15) L 2., М . —  L 1. Ч сЧ І^Г0-
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ннчничнтнт сше-ш п̂ніГ̂ нС?: і 

ннгантннжтнт £НГ HfcTĤ HHT: II іД II ННІНШТНЙЧНІІ: ST^nTHTf1ТІЙТНТ: I НТНТфНТТНИНТ: НН HTTHFTfT: Н̂ Т II ||чнгнн*шитзі птняттнттанн і6) ^HIF5T Й̂ НТЧТНТ: НН FHTHTHHHH: II ^77II ИНЧІННЗІ Ц HWPFH ННН Н#ГН: I ННН ЭТНЧНТ H THHHIFHHTFHH: II ^  II НТ: НТШН ЙИПТ НТ% ННН НТ: Iтшнн^нт нгнт ^НЧІНІ ННН Н II 0̂ II84 8) °ННН НН НГПТН НН HWI Н5ІНН: I Й {Ч І ННЧТЧ^: НІНН HÎ5TH Н Т̂ІІ $Я II НІШШНТЙ^НТ НТГНННТН̂ ЩЩТ: I Н%: Н ^Н ^Н ІШ  ЧТРТЙТННГННТ: II &  И ЩЯЧЦЩЕЩН НННШ ННН H I^ ^ 9)ЙсН ИЙН нГшТ НгНЯІ^КТН Н^ПН II ^  II
1) М. UTHHHT -  2) І А  °НТНі ;ЫШ -  м. °ЧНіа:0 -  3) L2. НННШН -  4) 1Л, м. 

сШ НТ0 -  5) L 2. Н ІН ф Н І^ -0 -  G) І А  “ НИНТНТШ -  7) І А ,  М . Й Н Н Р  -  8) І А  ° l r l l  НТ 
НТ — 9) М., L 1. нѣтъ — І А  Н  зачеркнуто и вставлено «Ç.
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Р Н Т : Я іссч іЧ ІШ Я Г^ ІТ : ЯЯТ Я Я Н  Я  1 Я^ШгЯНТЯГТЩТ ЯЯЦТЧЯНТ^: II ^9 II 
ЭТ^ІТ^гНЯсТТ Я  ЯЯТ ШТЩгТИТЯЯТ |
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ЯІ # Т :  ЯТ{ЯгГт ЯТ ЯТЯсЯТТЗЩ 1ЧЯТ: || 8 1 II 
ЯІ^ЯГсЯТЯЯІТННТ Т Я ^ Т :  Я Н  HTFajHT: I 
Н г Н  РТТсЯЯЯТЯЧТ яняття Я  Т Я Ё Ш  II Ô1 II 
т я я я і н т т я я : ян тинтяпяга ТЯНЯ: I 
ятяишяят ЁЩ ЯН  ЯЯТЯНЯЯТННТ: II й  II 
НТТЯНІ: Я Н  ТЯНЦЦ; ЯІН^ТЯТЯЯГНгТТ: I

яяятінаіптитзі яя яитянтитят и ôô и 

J : f c î :  Я Н  ЯТЯПТ: ЯІЯНЯ^НТ: Я^Т I 
ЯЯННТТЯЯ: Я Н  Я Я  Я М Щ ІЯ Я Я Т : Il Ô 4  И 
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1) І А ,  М . °Н ^ 'Ш Н Я ° -  2) I ,5. Н Я Ш  — 3) М. ЗтГЯгЯТ -  4) І А  °ТЧ Н : поправка вм. 
° Я :  — М . °ЯТ: — L 1. °ТЯШ : — 5) М . °НТ<НТ — 6) L 1. поправка вм. ЯТЯі— І А ,  М . ЯсЧігТТ: — 
7) І А ,  М . —  І А  Я ^ ° -

Я ^  Я  Я ІЯ Я Я Т  ЯТЯ: Я Я Н  Т Н ^ Я  II $ 4  И
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HsHHTHT: HÏÏTpH: Il 4 °  H 
HTTHFH^ëT Я ^ П Т Н ^  H  5ПЯ4 f H^T I 
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HH ННЩ ННТ^ HTHHH HHTFHFT: I 
TH#ïïHTHHTHTTÎ ИТЯНТ HHHTTHH II 4 ^  Il 
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HTIHHW gH: Н Н Н П гН Ш Н Н Н Н  Н  II Ч ^ II 
Н П Р І Н Н Н И  ННННсПіЩ НПИ IО 10) О V -ч
Н Т Н Н Н Щ Н Т ^ Н  l H t  IHW H 5ІІННН II Ч Ь II 
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1) І А  ° Н Р Н Н  и полѣ: g  — 2) М. НШгІТ: -  3) І А ,  М. НН^НННТ0 -  4) І А Н Ш Н  Н Т Щ -

5) М. только çFTJHÏHT: -  G) М. °НН — 7) М. F H J 0 -  8) І А  °ЦГНН° -  М. еще: Н^І H H H H H lfr Н |[-

н і н г ц п т з п ш і  н^т н і н ш н щ р н ш ^ н  н ;н н н щ ^т н і і - 9 ) ы . ° ч т г — ю ) і а н н — п ) і л  ° и н -

-  12) І А ,  М. еще H H IÏÏ: -  И только въ ІЛ  Н Н ІН К Н  НІТНННІНгП^: I Н Щ Т Н ІН Н Т Ш -  
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^ Г с Н Й И Т Н Ж Т  H F F F H #  HFÏ^TFTjO II
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—  226 —ÇâHTiTAeBa не упоминается ни Сюанъ-цзаиомъ, ни И-дзиномъ, но зато ТГіранатха посвящаетъ его біографіи и описанію его чудесъ нѣсколько страницъ *), а въ. СубхашитГівалп 1 2) онъ цитуется подъ именемъ бодхи- саттвы, иначе сопричисляется къ тѣмъ существамъ, которыя, по ученію М ахаянистовъ, многотрудныя дѣла верш атъ, и грядутъ къ уразумѣнію высокой, святой истины. Они свершаютъ парамит ы, и не желаютъ вступать въ нирвану; узрѣвъ скорбящія сущ ества, они пугаются нирваны3). Бодхи- саттвы живутъ въ мірѣ, на пользу всѣмъ существамъ; они блаженны, какъ блаженны въ мірѣ всѣ тѣ, «кто вожделѣетъ благо другому, скорбитъ здѣсь тотъ, кто ищетъ собственнаго счастья»4). Н аш ъ  авторъ имѣетъ и другую характеристику: «Сантидевѵ и Чандрагомина, говоритъ Таранатха, всѣ мудрецы провозгласили двумя чудесными учителями  (чудотворцами)» 5). Эта послѣдняя характеристика сдѣлана писателемъ, принадлежавшимъ къ школѣ тантрійской, и въ духѣ же этого ученія онъ изложилъ жизнеописаніе ÇâHTimeBbi въ своей исторіи; въ сочиненіяхъ же ((антидевы, сохранившихся въ оригиналѣ6), нѣтъ, однакоже, никакихъ слѣдовъ принадлежности автора къ тантрійской школѣ. Только въ одной рукописи 7) находится приписка, въ которой нельзя не признать намека на одну изъ легендъ, сообщаемыхъ Таранатхой; въ упомянутой припискѣ говорится о выше напечатанномъ сочиненіи, что оно «твореніе учителя ^!йнтидевы по благоволенію М ай ж у- гхоши». Таранатха же разсказываетъ, что ÇâiiTHAeBa, «предаваясь внутри себя созерцанію ученія отъ apja-M aiKKyçpn, составилъ превосходныя сочиненія (^пкшасамучча)аи Сутрасамучча,]а»8). Въ  этомъ мѣстѣ, дѣйствительно, не упоминается выше напечатанное сочиненіе, но особливое покровительство Ман'жу£,рп нашему автору засвидѣтельствовано въ другихъ мѣстахъ біограф іи; о немъ говорится, что «онъ постоянно видѣлъ M ainityçpii»9), т. е. находился съ нимъ въ сверхъестественномъ общеніи. « С ъ  малолѣтства во снѣ являлся ему Майжудрп» 10)—  ÇâHTHAeBa былъ сынъ царя въ С ау- раш тра, но по внушенію Майжудри «убѣжалъ изъ дому, вечеромъ нака
1) Васильевъ, Буддизмъ, III , стр. 1G5 — 169.
2) T h e  S u b h ä s h i t a v a li ,  р. 73; стихъ 3313 взятъ изъ напечатаннаго выше тек

ста, I. 4.
3) А ш т а с а х а с р и к а - П р а ж н а п а р а м и т а , 293.
4) См. выше V III ,  129.
5) Васильевъ, I II , 6.
6) Н а санскритскомъ языкѣ кромѣ выше напечатаннаго сочиненія сохранился еще 

одинъ трудъ ÇâHTMAeBbi —  (Іикшасамуччаіа.
7) L 1. Описаніе ея см. выше. Срав. также X . 53 и сл.
8) Тамъ-же III, 166.
9) Тамъ-же.

10) Тамъ-же, 165.
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нунѣ избранія на престолъ» и затѣмъ поступилъ въ духовное званіе въ Н а - ландѣ. Ж ивя здѣсь, онъ предавался «внутри себя созерцанію ученія отъ âpja-Mai'iHiyçpH»; тибетскій историкъ прибавляетъ далѣе, «однакоже, хотя онъ помѣщалъ въ душѣ своей все безъ исключенія ученіе, но, спя днемъ и ночью, показывалъ по наружности предъ другими, что вовсе не занимается ни слушаніемъ, ни размышленіемъ, ни созерцаніемъ».— Среди его сотоварищей установилось мнѣніе, что Сантидева праздный тунеядецъ; съ цѣлью избавиться отъ него, они назначили очередное чтеніе. «Сказали Сантидевѣ, что ему нужно читать сутры ; онъ сначала не соглашался, но послѣ усильныхъ настояній сказалъ: «ну такъ устройте каѳедру, я стащг читать». Это возбудило въ нѣкоторыхъ недоразумѣніе, но большая часть собралась для посрамленія его. Учитель, сѣвъ на львиный тронъ, спросилъ, желаютъ ли, чтобъ онъ читалъ уж е прежде бывшее (старое) или небывалое, и всѣ для испытанія сказали, чтобъ онъ читалъ новое. Тогда онъ сталъ произносить сочиненное имъ BoAxncaTTBa-HapjâBaTâpa (sic) п послѣ словъ: «когда все матеріальное и нематеріальное не сущ ествуетъ предъ умомъ (въ умѣ)» *) поднялся на воздухъ и, хотя тѣло его сдѣлалось невидимо, но слова его непрекращались (и такимъ образомъ) онъ произнесъ все (сочиненіе) 4 a p jä - ватара» 1 2).Проповѣдь была записана слушателями, и, слѣдуя дальнѣйшему р азсказу Тарапатхи, еще при жизни ÇaimiAeBbi среди буддистовъ, въ обращеніи были три редакціи его сочиненія; одна редакція была у кашмирцевъ и состояла изъ 1000 длокъ; «вступительное поклоненіе они самп придѣлали изъ своего ума»; вторая редакція была у восточныхъ; она была кратче первой, состояла только изъ 700 ç .i o k t ; въ ней поклоненіе взято изъ М ула- MaAxjaMHKH, и недоставало ни главы о покаяніи, ни главы о Праж на. Третья редакція записана пандитами М щ т^адесы; въ ней не было ни поклоненія, ни изложенія причинъ сочиненія, но съ помѣщенными на концѣ похвалой и предписаніями (Мантрами) вышло 1000 длокъ. Самъ Сантидева признавалъ подлинною третью редакцію. «О Чар]’ аватарѣ, говоритъ Таранатха, онъ (т. е. Çâi-ітидева) отозвался, что оно точно таково, какъ записали его Мадх^адесцы». Вы ш е напечатанный текстъ отличается отъ всѣхъ трехъ редакцій: его вступленіе I .  1— 4 . повторяется и въ другомъ сочиненіи ÇâHTHAeBbi, им$шо, въ (^икшасамуччаѣ; стиховъ въ немъ всего 9 1 8 , меньше нежели въ первой и въ третьей редакціяхъ и больше нежели во второй.Время жизни ÇâHTHAeBbi можетъ быть опредѣлено только съ приблп-
1) См. выше I X , 35.
2) Васильевъ, I II ,  167.



зительною точностью, но съ большимъ вѣроятіемъ. Онъ принялъ посвященіе, по разсказамъ его біографа, въ Наландѣ, гдѣ учителемъ его былъ Ж а]ад ева, ученикъ Дхармапалы. Дхармапала упоминается и Сю анъ-цза- номъ и И-цзиномъ. П о словамъ послѣдняго !), великій учитель жилъ во времена ближайшія къ V I I  вѣку; между нимъ и ÇatmiAeBOK) прошло одно поколѣніе, и едва ли будетъ большою смѣлостью признавать нашего автора современникомъ знаменитыхъ китайскихъ паломниковъ. Они его не называютъ, можетъ быть, потому что сочиненія его еще не пользовались большой извѣстностью, во время ихъ пребыванія въ Индіи. 1
1) См. выше, стр. 32.

И. Минаевъ.



Персидскій изводъ повѣсти о Варлаамѣ и Іоасафѣ.
Литературная исторія знаменитой повѣсти о Варлаамѣ и Іоасафѣ до сихъ поръ еще крайне темна: намъ совершенно неизвѣстенъ тотъ основной текстъ, отъ котораго пошли всѣ дальнѣйшія передѣлки. Наиболѣе компетентный судья въ этомъ вопросѣ, г . З о т е н б е р г ъ , въ своемъ недавно вышедшемъ превосходномъ изслѣдованіи о книгѣ Варлаама и Іоасафа считалъ таковымъ греческій. Сомнѣнія по этому поводу были уж е высказаны проФ. Х о м м е л е м ъ  и бар. Р о з е н о м ъ . Н е будучи вполнѣ убѣжденъ ихъ доводами, я рѣшаюсь однако и съ своей стороны усумниться въ первоначальности греческаго текста. Сомнѣнія мои основаны на знакомствѣ съ Лондонскою рукописью персидскаго извода1) нашей повѣсти, заключающей въ себѣ, какъ мнѣ кажется, несомнѣнно болѣе древній изводъ, чѣмъ греческій; текстъ этотъ однако, повидимому, не первоначальный, а какъ бы сведенный изъ двухъ редакцій. Н е входя пока въ дальнѣйшее обсужденіе исторіи повѣсти о Варлаамѣ и Іоасафѣ, я ограничиваюсь обзоромъ содержанія Лондонской рукописи. Работа эта была первоначально предпринята мною не въ видахъ напечатанія и по недостатку времени сдѣлана нѣсколько поспѣшно; но, полагая, что сообщаемый матерьялъ представляетъ самъ по себѣ значительный интересъ, я и рѣшаюсь представить его въ столь несовершенномъ видѣ. Выписки изъ текста и пересказъ нѣкоторыхъ мѣстъ сдѣланы по слѣдующему плану: начало, одна притча цѣликомъ (чтобы показать тожество съ 1
1) British Museum Or. 3529. foll. 33. 1. 23. (foll. lr  и ЗЗѵ бѣлые, причемъ нижняя по

ловина fol. 33, на которой нѣтъ текста, оторвана и замѣнена поллистомъ другой бумаги) 
и по 1 fol. спереди и сзади, прибавленныхъ при переплетѣ. Переплетъ изъ зеленаго сафьяна. 
Рукопись пріобрѣтена согласно надписи отъ M r. Sidney Churchill 29 Октября 1887 г. и въ 
рукописномъ каталогѣ восточныхъ рукописей занесена такъ: Kissah-i-Balühar u Yüzäsaf, 
а moral Pcrsian taie related by Ihn Bäbavaih. 18 cent. fol. (въ самой рук. даты нѣтъ). См. 
также 3. В. О. III . 273— 76.



—  230 —арабскимъ текстомъ у проФ. Х о м м е л я ); краткій обзоръ той части, которая уж е есть въ совершенно почти тожественной Формѣ въ араб. текстѣ; подробный пересказъ того, чего нѣтъ въ араб. текстѣ; полный текстъ притчи о царевичѣ (легенда о Буддѣ) и конца повѣсти.Приношу искреннюю благодарность К . Г .  З а л е м а н у , обязательно пересмотрѣвшему со мною значительную часть персидскаго текста.

pU J  ^ j j J l  j U r J  І а , J] üJ.c üj^j L lv—2v.*  ^  ^  k j Ô  V  A *
^Д а̂ *Ю ûSjSjf )̂ Э 5_?yl -9 b JÛ .9 ^ V " “ J i  ‘—- b  ^JaC ^jO;*  J  U  J j j  Lj_,

j J  i ^ b  ^(.ЛІуВ <__.SJ ілл j  ) ^L U  J l c j  Л  \jj\ à .f  J y  ^ u S '  j l  ï j j  
J~ ij  J  û jj^ e  j }  j L j  IJ j l  ^ b * 3  y

__/■ «) 1-̂ 1 )J j  I <іѣ" û y  ^ 10Le_̂ S ( )̂L«/S t_ -̂oÄr j l  _j
jy °\  j - 1.? j j^  ù ^ j j  J r ° J  ^ b v ^ ^ J^  Ь b _ J  pV® ù ^ f j  ^  ^  ^  J b ^  ^r®.?І_5ЛЬ  _^3 J - ^ y  ^Iâ Lc t J ^ y  dJU>L^

о * “ ^гз * j [ y  ^ y  _jl j  ->y ^ - « l? л ® ^  b j J  15

Л  J^  -^ *  -9 -9 Ѵ *(Г“ -9 c j b ’b '̂ -9^jl j  ^ jL *L  *_>ye ^^ jX lL 0 *_ .̂cli>J ^__/aä» IJ (̂ J -iy  J_ j  liiJ j  -^y ^ л*“ 'с_J J e c  ^j-oli ç j - *  j ÿ j  J  Ъ<'м':л

b*-1 ^Э****  ̂ b  J  J-ш.** yj\j 20L..O j  I J  (J.̂ -Lk*'0 IJ  &S? | І̂ііілл _^шлл I j j l  ^ _3
j>̂  ù ^ Jj_/* ^ô^f* b  J  i j Q  j^Lr ^ jft’*' _/,c  ̂ j^  - j ’Kku“ï f j
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-A'-P b JP У  crrï J-У  JP lM .?
t̂ lL Jl_,j f̂ ry->jl J »~У*Г Ù̂ ?J jir°l Л 4—J b̂ «-У Л f̂efenpif

IJ L~;J 4. l-b-l/* l tj (jLïljJ .ly»
I^ LiiJ Ij  4̂ --=* 1*ju q ^L l J  J 1̂ *J Ll . I  ̂ c I p J  і.Дл-* I ~ t f  ~*УрЛ/® и У  У  o J ^ “ i j  У У  У У ?  •>'-i  ù b b p У У У  J y « - 1 5 

j  ij Ь  4Л0 L»j J^ y  r icj [jitxi J..y.r о J'*8 Ьл \j J  U I {jy=-

j l  v * ^  J b j l  y  JIj-. o b i  ^  ^  ^  JpL «jUstJ b S ~ rУ  0J . j J ^ x J  kJ>® 2> 4 ^ 9  Jj^ -e  У У  [2 r] У  J *  J W03/(«].« У “  ̂ [ ( ^ b l « —■'b-') j l>  У y  y  о Ь Ч  0b:>L
U-MJ «lü l )̂ <ib ̂ jUab 4_Ĵ  У o4

_J-*>
JO3̂ 1 jl 10

 ̂L-OIJ J Q̂J.̂  1лаІ1 y^k L, »  >b оtb jj jl ЬЬ"1 cr■S» (y.
Cjbl ij jij JL-ej ij/ [ybj Lu*j о I~Д ^ У “- J J) û : ^  t'-rt
i L») _j  ̂L.cbj -i ̂  bj> i  ̂— bî i У/Ь  ̂У -У  Ь y
_? ùbĉ jl1 -> a'41 (̂ bj.̂ j jl У*5Ь  ̂I j> p ) [Разговоръ между царемъ

b y * Jbj У  Ь $̂-_Ь î j b У  Lsy (j/'e ^  ^U» i; и вельможей 3 отшелыіи-
y-® ùb®. b •У.? сУ" Д obj ji ybL Js>) «.Ly 0л,iy комъ].

У  ^  Vs^f csbe У j- , УЛ J b _J b J-M>  ̂àXs-̂ ®
y tsU ^  y j 1*̂.1 y  r;imuĴXUq  ̂ |P̂)̂J bv®
c A ^ J {J** y л bЛУ  0b̂  L ^ ) У  __У ,j.j Ь ,jj] b®
jaj j y ! îse oXîT 0j b-* y~ ук u-̂  ‘— y  _?j_̂  bJ J*c 20
У 4  f i f *  ІУ  ù ^ y 9 ĵ  •-1" <У У  d̂ Jb i f -У У jl
JjUj C-J Jic _, J-У 4 /j у y y ^  У  j * o y

(tsr* I d.b 4_-У оЬ-iL bi) ю̂.}) (j)L»c 2>jjЛлЛ
b *■—’bc Ь У  ob^L ^J y> j l  éS tü t̂f jjLc

\bŜ f?°*J y  4_— L pl Ok̂yl"̂ ) J ЗуЛ -̂U*J _yj <У 4_>b Ŝ»L.b 25
i j î s ^  j *  >̂J У  u~aj -j - У  p-̂  ‘Ь *-У ob-b («jb j  
j»l î ^ iy >  *ycj  i ^ f y  ^  Âujtj (jls»Lr
У  y y  o^ y  лД, pjijr b ^  \j j i і і у  Ь y(̂ ® ij-'b i ) y  Ь л *— ( ^^^■:> <—*—J ^ )  Ь л,е
öj.>b* j  y  ^ j b  j l  ^  ^  I* f *  f *  (“j b  C J^ p j jy * \  J Ï  p U fl  so
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ob-^L J . j le \j £jlô aS~ Jj j j  y  Ĵ ĵ j [,J

_^ л  ^ jj 1«J-| ëij'̂ Ĵ '« )_/* Â  p jb  (jb b  fjb^*J ^  о л̂* ^“*a j l  

_, 0 « li _,£> (J jU  < jjb  joU aT

o b «  b j C . i  j  *— ■ш.^ y  _j> ^  j l  j

vjf j\  Î s*“*̂  ôr*J cS-'Ь b ^  y* э  J-'***** 5^ Ь оІЭ  {j\ ,J.j ) ^l^jb k_-i^ Oh o b  ĵ L^ j ŷaftJ j l  j  а̂лэіj  (̂j Ljo Ls
(Ĵ C Ь _? t T̂® ^   ̂ *2* t b  J aT ,Jj te ^ j)̂ XLo A$̂

C- »<>> ) (̂JU»J 1̂шЗ> \ ÿ  J  IjP ^J L y  j\  J) | ù£  Ь Le Ij C_ -*4J

аЬ [c ]  IJ  л̂=> i .«JJ  J  X̂j  ̂ jîD J y  cLsJ I üS' <, -b  gbob

«2-*b J jlc  J. J  J ol^T _j ,J~ £J L  )_̂  1̂J  ^j] »Uj A=> J  2. 10

Ü *  ^  ^  r ^ 1-i J “  ^  J r j ^ i  І Г  S T  W  ^  [3шельПник

b U, ^  A y y J j  aX* AjJ.} ,J-o L« i~“ ^J  ̂ Ŝ̂ Lâд Г |Pj . . - -  c y a i "' j l  ^ ьу. O b ?  ^  <ji.L9u ^ i  i_r° b ? c / e P
cSOî? ^bf jbj J  -̂ jljj ^‘‘’t a X" Ij  ùbb t S '  ____eXLe
Ofbe jlXjj ob  4̂ °̂  дХ" Ij (,5_/<l j  -̂ jb j..*І̂ л-е
J jLo É j j  j_ J» J ^ ï ? ^ u«  ̂b (̂X:l (̂ e Jib_3 J e  ь
j .j  Цз -̂ 1j-il  ̂  ̂bvO dj _j 4_>jb j « \ 1 ĵb
\ j \ ç f  j i  ^  J U j  j  J * » L »  Cj Ï [ 2v ]  IJ  4_-jb J  _ s * l  ^ j l

_/л і  ijt J  »——'1 «•ÿ j^J  ( j â l j  j  Jr°t _s°l ùb ■5уШш*Х

êJj-
Слова эти внушили ему отвращеніе къ міру.
Проповѣдь о суетѣ мірской — до Зѵ. 1. 5. Вторая часть 

защиты, s ÿ  Je») çS*> j *  ot-іЬ 1̂ ^іГ <isJj Lei j
^ \  1̂ 0jÿ l i j £ >  Lô ĵf> iJ ^ '  Lki obol OO r̂b* j b 

Завѣса спала съ глазъ его и онъ позналъ истинныхъ дру
зей и враговъ (сравненія съ животными 0Ь3 J  dL É j f  ̂ ) .
Увѣщаніе царю познать истинныхъ друзей и враговъ. О друзьяхъ.
Конечныя слова о суетѣ мірской и о вѣчномъ. (tjL^I). Пропо
вѣдь не производитъ никакого впечатлѣнія на царя и онъ изго- 4гі.20-4ѵі.і
няетъ вельможу. j^JLsr? 0Jjtâ g »  \ j 0 L
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J r ?  b  ù L ^ - 1 J  ^ = - y  ^ -0  * _ - C L “ j i  J  JJ

0j * i  j^ e JL  dXij j )  J,»;. 0Ll2>L j j l  j J j ï - c  j  ^ j ) i j f  ^  j ^ l iJ ^ j le _ j  J-L« J ^ j j J  J.S») J - J ^ J  o j ^ j j  лГ d lj^ J J - jjy S  j l  2>jJ d L ^ J  d f  -i Li J^-a» j )  !,>«»■ _? J  ^  J  ( J •“*» J-* I j j lû )  j j  û f  j j b  o f  o ^ ( ?  ^  -^^Ь» J j - r *  J  dT [4v]^ 1  ijjJ  _jL  I j  ^j) l^ j o ^L>jН а  радостяхъ царь щедро одаряетъ храмы идоловъ (l^;UiJU>).Сы на онъ называетъ c V J i y  (Yodâs-f.) и созываетъ мудрецовъ и астрологовъ (jjLr*-® чтобы получить гороскопъцаревича. Они предсказываютъ ему неслыханное величіе, но одинъ прибавляетъ, что величіе это будетъ не земное, а  величіе вѣчной жизни ( О / І  i b J j J -,0 0 что онъ будетъ руководителемъ людей вѣры и благочестивыхъ людей (^ :>  J j»I ^ І у Ц ;
2>Lc  9). Царь былъ огорченъ этими словами и велѣлъ отдѣлить для царевича городъ и тамъ поселилъ его, окруживъ довѣренными людьми, которымъ приказалъ охранять его и не допускать, чтобы онъ слышалъ такія слова какъ смерть, горе, болѣзнь и т. д. В ъ  это время царь былъ еще болѣе разгнѣванъ противъ людей вѣры и благочестія, потому что онъ боялся, какъ бы они не склонили его сына на свою сторону 0Lbl> Д *

\j j l _j u jj  b L o  dXîl i j *j j  j l  O i L c ,  J.®)t__Â JУ  царя былъ визирь ( : y  ^ ^ j j  b  oLioL Д іД ) ,  которому онъ очень довѣрялъ. Народъ -тоже любилъ его, но придворные завидовали ему. Однажды царь отправился на охоту и визирь съ нимъ. Встрѣча съ раненымъ подъ деревомъ. Наговоры придворныхъ на визиря, что онъ будто бы хочетъ сдѣлаться царемъ. Испытаніе со стороны царя. Раненый даетъ визирю совѣтъ.Встрѣча съ двумя отшельниками (j .j  le), ^ j j j j  0L io L ■> ij~>  5v—6r. i b i l  ç j* iН а  вопросъ царя, почему они не удалились согласію приказу, 
они отвѣчаютъ: мы люди слабые и нѣтъ у насъ вьючныхъ жи

вотныхъ И ПрИПаСОВЪ O À,ÿ j  L-j^Lya.^ ^ .tu à  Le).И хъ  сжигаютъ и начинается новое преслѣдованіе людей вѣры. 
J j j l j j u x j  Ij  J . j Ic j P  i j l  аГ  J -І c ^ C  j l  0LiûL

15**
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£  *-A(B ô^A/?' A  ü b e , CTv
> l j  C ;^A^ j l  ^ Lnjj  $ Le: è >

j j ^ * \  L; j J-*-1 1 c A b  b  ■ •j LîJ-5 J l1 O^A?) ob® j  ̂ A —l o^jLe J L -
( j l  j l  à f d f  JÜ Jb l* J» J j  ^  j JJ - l»  i j l  J ^ J À X  d f  J .Î J .X  f j s j  j>j j .j U «__-j IЦаревичъ становится взрослымъ (0Li.sL j û  É j J j ^ j ). Онъ замѣчаетъ, что находится въ заключеніи, думаетъ о томъ, какъ бы выбраться на свободу; онъ раснрашиваетъ одного изъ приближенныхъ, который былъ къ нему болѣе другихъ расположенъ, l j ) l j l  df' _jl

Sji  и узнаетъ о предсказаніи и о приказѣ отца.Когда царь приходитъ навѣстить его онъ уговариваетъ его дозволить ему выйти.Двѣ встрѣчи. 1. Съ  двумя нищими, прокаженнымъ и слѣпымъ. 2. (Черезъ нѣсколько дней) со старикомъ.Разговоръ съ приближеннымъ.Про благочестивыхъ людей (:>Lc), приближенный говоритъ, что они покинули міръ и искали вѣчнаго L ô  r[/jj J i j f  О у Д ;  ихъ уж е теперь почти не пайги въ царствѣ, такъ какъ на нихъ было гоненіе и ихъ сжигали. И  сталъ царевичъ грустить и сталъ онъ подобенъ человѣку, который потерялъ нѣкую вещь и не можетъ найти ее и ищетъ. И  слава о его разумѣ, совершенствахъ, набожности и отрѣшеніи отъ міра распространилась по всей землѣ и вѣсть эга дошла до мужа изъ людей вѣры и благочестія, котораго звали B -1 -v-h -r, въ землѣ Sarandîb и эго былъ человѣкъ благочестивый, мудрый и знающій 
J i ~ j  j l  jX X S ' J *y L Ij j \  â f  C o L c  j J i  J f j  j l  J î - yLl-ij j A  ^  j l jИ  онъ сѣлъ на корабль и прибылъ ко дворцу царевича въ одеждѣ купца ( j l f ) .  Сталъ онъ ходить ко дворцу пока не р азузналъ, кто друзья и приближенные царевича. Когда онъ замѣтилъ, что наиболѣе близкій къ царевичу тотъ человѣкъ ^ jï

1) Любопытная глосса.
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т. e. тотъ, о которомъ шла выше рѣчь) онъ отозвалъ его въ сторону и сказалъ, что у  него есть драгоцѣнный товаръLmuj ^ L ^ ^ Lau.j ), КОТОрЫІІ ОНЪхочетъ показать царевичу. Приближенный хочетъ сперва самъ посмотрѣть. В . отвѣчаетъ: «я врачъ и въ глазѣ твоемъ вижу слабость, боюсь, что если ты взглянешь на мой товаръ, глазъ твой не выдержитъ блеска и ты потеряешь его; а что касается царевича, то глазъ его здоровъ и онъ молодъ и я не боюсь того относительно его глаза ÿ  oj^ j ,

ù< y  owhp { j*  ^O J  <j\r  j  - J  g * * f J UПриближенный извѣщаетъ царевича, который велитъ привести В . ночью во дворецъ. В . беретъ коробъ, въ которомъ находились его книги, и идетъ къ царевичу t l~ ib  _р  j>y»lj
j p l  j 2* и *  Sy* t û ^ l j f  ( j l  j i > ^ l y j L r  дГ \jO J  jЦаревичъ встрѣчаетъ его очень ласково и на замѣчаніе объ этомъ В . отвѣчаетъ: «оттого я тебя возвеличилъ, что великая 8г. надежда у меня на тебя» ^ 1  \J>  дГ

у  j \Н а  это В . отвѣчаетъ [прит чей о благочестивомъ царѣ ](8г— 8ѵ): 1. Труба смерти. 2. Четыре сундука ( С у Ь ) .Начало. j> j p > j  j lâ J  j l  ^  0 ®LioL
^1 ^  b j ^ j *  »b u °/c j 21 J  Ь \ j j j j  - yКонецъ. _jux. ÿ  J l «  ï ÿ  I аГ  ( j l  j l  j .«jO-ij AaX-J O Ij   ̂ P  1̂ Л a5̂  ^ J^ b ^ l J  O bL  j"** J.A ^ , Ij ÿ j l  ( j j*  Sy}

< s l *  b  ^  ù j ^  ^  J  ^  f f i r ÿj LT^j  L^b  j l  (jâ a j ^P Cj I j l  o * ^  Ü f ?  (./"J
Jj Іßl j l  _y J.̂ sl -̂c oljКонецъ, аі^ ^ sJ ijjl дГ pjl-i *̂*X» aŜ

J) Мато. X III .  4. Марк. IV . 3. Лук. V I I I .  5.
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j  j p :> j  j j L  L  лГ jo iL  ^ * 0  ij) j l  j s

* L * f  J ? S >  Ltjâ  J j l o  L b  J.® J J  b ^  (^L/J  ̂ .U-® t^r? J-àXj [Притча оче-
’ “ S~ > *' * ловѣкѣ пре-

j !  J y  ùl ÿ  J y  Ь ov®  лГ r1 oJ^  ^  C' S K  f
IJ іД-̂  -jf.0 {jl _jb  ̂* -3 L.Ï. X ^|<̂ Ц>. LfT o J ^ j j  o b  j-* j  < y b  j - 5 5

_г- ob ob® j -* ^  ^  ®̂b \ S J Ь ^  _p j \ ob" b j -0
^ j j f  or® j-5 ^  _/̂ j >1-“ J 5 ù b

ü ß f j  «b- j  o b  £І“» jZ » (ji O J ^  JjJ

-г* ^  оЬ^Ьд^ u*3̂ aT j j i  ŷ,■ o b  jf je
0 ^  à f  j.jp> iOilj.j) <’b. ù y f j  ,JjJ Ю

j l J . »  j2> й ^  L̂> JL» C jj> j j j i I j j l  j Jj ! ob j -3 Од? ^_5 b^uC О^У**?Ь wl" J j '* i"'e o"~? ‘— “ I O-jJl J “̂ kC J  I t^_f^  I aT  j j | j .^ r  aT  Is jle  J j j  j j  J s l c  ] j j\  J uj.C ^jJ O j J_j! jL >  aT  j . j j j ^ i  aT  Is o j j  tj\ J&> j \ j  J& \ ÿ >  «0.9* A* w
<—M~] _ ji  a T" 0 b  Lo) Д л іі j ï  £j\ ^ j -1 nS' Д Р І у  d^ y b  15ОЬ®  _з̂  ù b  *—■“ *1 o ® ^  0^ _? b -̂ ^ 1 -? -9 b**9O *  t j b  J  Д ^ о ®  j l  J b  o * ^ c Д"  ̂ J j U  J  Ч-Д“j l  o j ^ i ^  ^ І Р / j  ‘^ ir f  j ; l  д у Г  j  b» io^U) j j m ) j  b» o b  Д ; ^j «  o b v  j^> ^ o®-̂  д ^ Ід Ь  ^  o y _? ÿ b  _ j cly*oi_  -■■! j Iloï*  a T  * _ ^ l  -^ Ь «  b û  j  J j  b  д Д ^ " ^ ^ Ь  J j  -^ y  < _ ^ L ,  a î^ j j O  2o 
A*P Jjl J  Üj J  OiJ“̂  A * i j а Г  J .* liC ô b  c-''^ 3 _3^Ь **ілС j  b^t,aj J  b ^ b ^  -9 b Jwi-̂  oJ^J J J - 9 b  b j^ O î?O O ^  c/*^  j  O '- ^ b - I  j  Ù O ^  - J j j )J b » L  »—«1 J^® o ^ 1
j j )  о о у  Ь ^ ^  ч ^ - / 9 o ^  ^  b '-1 o b ^  b * ^ 25

j J u s i  0 ^ * 3Ь ^  b  J ”*? O - b f  b '0 J -1 <-lJj b i  j  lI^*u
[П р и т ча  о трехъ друзьяхъ]. 9r—9v.Три друга эго: j h ^ J j  > )  ^ д » _? £~>\ Jb >  J_ ,l

- I L .  ^ Ic  ÿ ] j  jI .  проситъ разсказать еще притчу. 
[П р и т ча  о царѣ па годъ]. 9ѵ—10г.
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SjA àS' £j\ *>—’-Э Le üS' 2>ji t l̂-i aT" t_-e5 ĵ Pj JL
->X* J ?  _? £^U J (^jLiu) ijly * l j  1 |J

{j LjS j о Li-5 L LküXjВыслушавъ притчу I .  говоритъ: ^ L ^ j j  ^ S l  ^1  (j i k f  ü .~ l j

u p  s-*^3 j^> ^ x ï  i j *  ^  X j  f t . j p  O  b® ( j *  ^dSJT aT  pjjSU> j £ y ~  1) J ^ l  J *  ^  C->*=J>l S -^ I ^  J ( ^  j ^ j x  J *  j  £*lj J  J J "  J j is f  ^^IàT  L b  ^_j L j J>
0̂  ■—i/J j  b jj) J  b-J ^ Âixij Jj aĴ  ̂ ) о Л̂®Liii-e ,_ХЦ»^вГ^яуІ» t - —I oJ j -^X  j  J® j b “^ |®_Д1-' _j «üà^ jl_/iJ ( _̂0 Ism.  ̂ Ç I p j ^ Л Г  Lui “ |/J о Lt_ і̂-̂ lJ ^  j дГПроповѣдь о вѣчномъ и о суетѣ міра.Упоминаетъ семь бѣдствій ЛЛіІ ЛЛі® (перечисляетъ лишь 6:—1/̂ р j/zP  _? Loyuj j  ^ 1 mj.j  j  голодъ, ж аж да, холодъ,ж ар ъ , страхъ, смерть).Разговоръ о людяхъ вѣры и враждѣ между ппмп и между юг— юѵ. людьми міра ( L b  Js>l).
[П р ит ча  о собакахъ, падали (0 J i^ * )  и  человѣкѣ] . Собаки-зто юѵ. люди міра, которые грызутся изъ-за благъ мірскихъ (падали). Человѣкъ, на котораго онѣ бросаются, это тотъ, кто отказался отъ міра.
[П р ит ча  о добромъ врачѣ] ( о к л *  с . ^ ! ) .  юѵ—ііг.Затѣмъ I .  спрашиваетъ В . о его пищѣ и питьѣ и В . отвѣ- Пг. чаетъ на это [прит чей о побѣжденномъ царп>, загнанномъ къ морю, 

который съ голоду съѣлъ собсгпвенное дит я]. аГ  Ц . і[  jJ äj L X l öS' С- j  j^  * ь Is*

^  * X  ^ ^  ° і /Разсказавъ притчу B . спрашиваетъ L ,  ѣли ли люди охотно человѣческое мясо или же по принужденію. I .  отвѣчаетъ, что по принужденію и съ трудомъ. В . Примѣняетъ эту притчу къ себѣ.Затѣмъ I . говоритъ: аГ £  ^ S L  [11 ѵ .] a f  C j S  і іг —ііѵ.
b ùJ fis* ^  iSJt? U tjb̂ V® ёД iSx̂ i b-® y ^  kSj *\ (j?) 
ajL ^  j » L V  j)  jj)  jL u )  d*p^  j  j j l  АІЭ L J-iaJ 

aS' j - 1) _jl *—■-j U  J j  *—«-J o j j l j *  Ь  рЪ"° j
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J  ( j l  j \  C j y  CJ> j L  l_]  J *  ü f  j > \^ J  J -І J">ly  j J  ^О вѣрѣ и пророкахъ.I .  прерываетъ В . и спрашиваетъ, отчего пророки бываютъ і 2ѵ. только въ извѣстныя времена, а не всегда. Н а  это В . отвѣчаетъ прит чею 1). У  нѣкоего царя была пустошь и онъ захотѣлъ сдѣлать ее плодородной и послалъ человѣка обработать ее, провести туда рѣку, насадить деревьевъ и окружить это мѣсто стѣною. Человѣкъ все это сдѣлалъ и черезъ нѣкоторое время его настигла смерть и дѣло поручено было другому человѣку, но толпа не стала его слушаться и обратили ту землю снова въ пустырь и засыпали рѣку. Когда царь услышалъ объ этомъ онъ послалъ другаго человѣка, чтобы на ново обработать землю.Точно также и съ пророками: когда уйдетъ пророкъ люди становятся дурными и тогда посылается другой. Разговоръ о пророкахъ  продолжается.

[П р и т ч а  о птицѣ  подобной пророкамъ] J= » L  : у  і 2ѵ—ізг.
^  ^  jeji \ j  ^ jl a S ' L j ^Продолженіе разговора. О  проповѣди пророковъ и о словѣ божіемъ.

[П р и т ча  о солнцѣ]. ізѵ—і4г.I .  спрашиваетъ, почему мудрецы ( I X )  отцу его непроповѣ- дывали слова истины. В . отвѣчаетъ, что мудрецы знаютъ, когда имъ нужно говорить.
[П р и т ча  о царѣ , вѣрующемъ визирѣ и  о мущинѣ и женщинѣ  

въ землянкѣ]. Былъ нѣкій царь и у него былъ довѣренный визирь, который, хотя и былъ самъ вѣрующій, но не могъ рѣшиться говорить съ царемъ идолопоклонникомъ о вѣрѣ и это очень мучило его; однажды опъ поговорилъ объ этомъ съ своими братьями,
ЛЮДЬМИ вѣрующими И мудрыми ( j J : y  ï  J» )  X  ù L p  Ip )и они убѣждали его быть осторожнымъ, но все таки при удобномъ случаѣ попытаться поговорить съ царемъ о вѣрѣ. Разъ  ночью царь отправился съ визиремъ по городу посмотрѣть, какъ живутъ его подданные. По дорогѣ они увидали свѣтъ и царь захотѣлъ посмотрѣть, что происходитъ въ томъ мѣстѣ. Когда

1) Ср. Евангельскую притчу о злыхъ виноградаряхъ. [Матѳ. X X I .  33. Марк. X I I .  1. Лук. 
X X . 9].



—  289  —они подошли то увидѣли, что свѣтъ исходитъ изъ подземнаго жилья ( c > J) . Они заглянули туда и увидали, что какой то нищій съ уродливой наружностью, въ лохмотьяхъ сидитъ передъ глиняной кружкой съ виномъ и держитъ въ рукахъ лютню и играетъ и передъ нимъ пляшетъ уродливая женщина въ старомъ платьѣ и наливаетъ ему вино всякій разъ, какъ онъ спроситъ и потомъ она стала кляняться ему и восхвалять его, какъ то дѣлаютъ царямъ и онъ сталъ ее называть владычицей всѣхъ женщинъ ( L J j  и провозглашалъ ея превосходство надъ всѣми женщинами. И оба они восхваляли красоту другъ друга и смѣялись и радовались. Царь и визирь долго стояли и смотрѣли на нихъ.Разговоръ царя съ визиремъ. Обращеніе царя.Царевичъ хочетъ бѣжать мочью. В . убѣждаетъ его, что у него нѣтъ силъ на это, онъ настаиваетъ. В . тогда разсказываетъ^притчу Нѵ— і5г. о богатомъ юношѣ, женившемся на дочери бѣдняка] (юноша это I . ,  бѣднякъ В .) . Потомъ В . говоритъ, что онъ теперь уйдетъ и будетъ возвращаться по ночамъ, а тѣмъ временемъ пусть I . предается размышленіямъ. В . уходитъ и возвращается на слѣдующую ночь.Проповѣдь В . о божествѣ. ібг— ісѵ.I .  спрашиваетъ В . о его возрастѣ и получивъ отвѣтъ что В .12 лѣтъ, удивляется и спрашиваетъ, какъ это можетъ быть. В . говоритъ, что со времени его рожденія прошло около 60 лѣтъ, но что онъ отвѣчалъ такъ, потому что царевичъ спросилъ его о годахъ жизни, а истинная жизнь есть только жизнь въ вѣрѣ и отъ того онъ такъ и считаетъ J L  ÿ  j l  a f  f f

j  ~l J L, л jjl ^ 1

^ 1  Jlj~ j *  j \  ÿ«О мудрецъ скажи сколько прошло лѣтъ твоей жизни»?...«Съ рожденія моего прошло около 60 лѣтъ, но вѣдь ты спрашивалъ о моей жизни».Разговоръ о жизни и смерти.I .  проситъ разсказать j ? )  J» )  j l  L*,» j L« JjiL c  ĵ L j ) JB . отвѣчаетъ [прит чей о воробьѣ] (« JU iL  ^ c LОбъ идолахъ.Объ удовлетвореніи истиннаго богаI .  говорить L i  j  J * j  _̂<L> j i  f f

I7r— 17v. 
17v— 18r.



-  240 -Отвѣты В .I .  проситъ разсказать ему о богѣ.О  богѣ.Рядъ вопросовъ (около 40) I .  и отвѣтовъ В .Ія*...) ^̂ -»1 1 ûS~ Lc ĵu ûS '  t іші-Dyjj .j ) jjL iu )  j\

^L^cLL aS' K_*.*J *0̂ >1juuj ç-fj* ^  _jP^}O j L i u  J  »wjlUa.1 ^ОІЯЛ j\  J  J j L j J * C  0 yJ|rlr* L> ^l^Icll»  ï j j  1 )j  ^ J j  t S  С_— ) ^ j i S(^ U ij _y> \j u ^ >

^  ÿ i ï  j s  j  i^ J J  о-^в/s «Jl-*jLe aT  aI j S ' y ^ L
j.i.L j j j j ï  ^ j S  o*p j) dst̂ i J  Le J j  o U ü T J  _y j l îL j

!j  <JLt\ZzL~ j  О ілшл ^ <_>—І-Ьу»2j &.~ j  *2— I <2-y _> J J -е С»ЬіЛ» лГ ü * ï f  j P jL•2— 1 j b / [ 2 0 v . ]  C ^ >t1*-— I * 2 ^  j ,> o _ jНаконецъ I .  спрашиваетъ J L  j l  0:> b *  aT  * 2 ,i f  t j j i y
_j (J--L  ̂_jl О-"* -* olĴ***j  ŷpLi-iLkj *2-*JyI> лУ ̂ juo.5̂(ju^Li Oij" ^ Li*« lyjLj j  j ^ L  djulj (? iwjJ^ÿJb)и излагаетъ свое ^ \  j - i L  ^ _ f  U  j  ^22 j  3  J ^ û  j S  положеніе, не называя себя. В . отвѣчаетъ, что понимаетъ чего хочетъ царевичъ ,̂2*2 b  j  *2— J "  , j L o ,J  j i }  *_>»Lo aT  ^ 2 2  b  aT

c s L 1 J l j -  ^ 1  d5"I .  спрашиваетъ, что же онъ думаетъ и В . показываетъ, что понялъ, что царевичъ говоритъ о себѣ. Тогда I .  выражаетъ опасеніе за невѣрующаго отца своего. В . говоритъ о милосердіи Божіемъ и разсказываетъ [пр и т чу о царѣ, который первую  
половину ж изни жилъ беззаконно, а вторую половину прожилъ 
въ благочест іи].

^ІС üXz. ĵS' j_J->J Ob j ]  Jjij

iL^+cj_p Sy> J  ^  0J^^/0‘**AA< J^l j -5

__ ______________ ' i J| v

18r— 19v. 19v.
20r— 21v.

22r— 26r.

1) Нельзя, мнѣ кажется, не замѣтить какъ сильно эта Форма вопросовъ и отвѣтовъ 
напоминаетъ старыя Иранскія Pandnamah.



—  241 —Ж илъ нѣкогда мудрый и справедливый царь; у него не было дѣтей и онъ такъ и умеръ бездѣтнымъ; но одна изъ женъ его осталась беременной. Астрологи предсказываютъ, что родится мальчикъ. Народъ никого не выбираетъ въ цари и ждетъ разрѣшенія царицы, а государствомъ тѣмъ временемъ нравятъ визири. Согласно предсказанію рождается мальчикъ. Народъ въ радости устраиваетъ празднества и предается удовольствіямъ въ теченіи цѣлаго года. М удрецы и благочестивые люди говорятъ народу, что р ож деніе царевича есть даръ Б ога и что надо Е го  возблагодарить за него. Народъ спрашиваетъ чѣмъ. Мудрецы говорятъ, что надо творить дѣла Господни и отказаться отъ преступныхъ удовольствій, которымъ предается народъ. Тѣ говорятъ, что не могутъ сразу отказаться отъ удовольствій и просятъ, чтобы имъ было дозволено по немногу только прекращать увеселенія. Мудрецы не согласны. Тогда народъ заявляетъ, что положится на милосердіе Бож іе. Наконецъ происходитъ соглашеніе и рѣш аютъ, что народъ, чтобы искупить этотъ годъ проведенный въ удовольствіяхъ проведетъ цѣлый годъ въ молитвѣ. Астрологи предсказываютъ, что подобно тому, какъ народъ сперва погрязъ въ беззаконіи, а потомъ сдѣлался благочестивымъ, такъ п молодой царь сначала будетъ дурнымъ, а затѣмъ станетъ хорошимъ; знакомъ этого служитъ то, что Венера и Юпитеръ были въ знакѣ Рыбы при его рожденіи ( j J^ >  j  г Л ) -  Молодойцарь выростаетъ и предсказаніе относительно его дурныхъ наклонностей сбывается. Слѣдуетъ описаніе дурныхъ качествъ и поведенія царя (мѣстами 
дословно схожее съ описаніемъ злаго царя на fol. 1ѵ.). Такъ продолжается до тѣхъ поръ пока царь не достигаетъ 32 лѣтъ. Однажды онъ велѣлъ всѣмъ домашнимъ своимъ и приближеннымъ одѣться въ пестрыя платья (0 у і  ^ У )  и всячески разукраситься. Затѣмъ приказалъ построить большую залу ( ^ 1 ? )  подобную поверхности солнца и всѣ украшенія залы были изъ золота и драгоцѣнныхъ камней и длиною она была въ 120 локтей и шириной въ 60. Затѣмъ царь велѣлъ потолокъ и стѣны выложить золотомъ и украсить драгоцѣнными камнями и все что было въ его сокровищницахъ снести туда. И  велѣлъ онъ собраться всему войскуи военачальникамъ и чиновникамъ и всему пароду царства своего (cLXJL® J s»J) и всѣмъ приказалъ явиться разукрашенными. И когда всѣ собрались онъ пришелъ и сѣлъ на тронъ и народъ преклонился передъ нимъ ; и онъ взглянулъ на эту пышную толпу и сказалъ слугамъ своимъ: «я видѣлъ красоту народа своего, посмотрю теперь на свою красоту», и велѣлъ принести себѣ зеркало. И  когда онъ увидалъ образъ свой въ зеркалѣ и замѣтилъ въ бородѣ сѣдые волосы подобно бѣлой воронѣ среди черныхъ вороновъ, ( j d L  j oL~ ^  Le) огорчился онъ II

Записки Ііист. Отд. Или. І'усок. Лрх. Общ. T. IV. КЗ



- 2 4 2  -радость его превратилась въ горе и сталъ онъ думать о томъ, что прошла его молодость и что эти сѣдые волосы вѣстники безнадежности и конца его владычества, и что прозвучала труба смерти, и что никакой привратникъ не остановитъ этой приближающейся смерти, и что она придетъ и что всѣ войска его не удержатъ ея. И  онъ обратился къ войску и спросилъ, было ли имъ хорошо въ дни его царствованія? Войско отвѣчало, что они были всегда довольны его правленіемъ и что пусть онъ прикажетъ только и они все сдѣлаютъ, что онъ только желаетъ. Царь сказалъ имъ тогда, что врагъ, котораго онъ боялся, пришелъ, а они не задержали его.Они спросили —  видимый ли это врагъ? Онъ отвѣтилъ, что самъ онъ невидимъ, но что слѣды его видны. Они на это отвѣтили, что, еслибы только имъ показать врага, они бы побороли его. Тогда царь упрекаетъ ихъ, говоря, что всѣ надежды свои возложилъ на помощь ихъ, а они обманули его. Разговоръ продолжается такимъ образомъ довольно долго. Наконецъ царь, убѣдившись въ суетѣ всего мірскаго, хочетъ отказаться отъ престола и сдѣлаться отшельникомъ. Е г о  отговариваютъ и онъ соглашается и правитъ затѣмъ благочестиво еще 32 года и царство его благоденствуетъ. Послѣ этой притчи В . разсказываетъ [пр и т ч у о зломъ царѣ и благочести- 2бг— 
вотъ совѣтникѣ]. ĵ Lp Ll^L  j l  ^  c f  j j |  J i J  c f( j  Liij I ( j  j  kI j j j l j \ t fv p j  ( j L *

Ж илъ  нѣкогда царь и страна его была въ бѣдственномъ положеніи и враги одолѣли ее. У  царя былъ благочестивый сынъ, который и народъ училъ благочестію. Когда отецъ его умеръ, онъ воцарился и Господь раз- зорилъ враговъ его и страну его сдѣлалъ цвѣтущей. Н о эта счастливая перемѣна послужила ему только во вредъ. Онъ отказался отъ Бога и за нимъ и народъ его. И  забыли они Б ога и дѣти ихъ выросли въ невѣріи и имя Господне не произносилось въ той странѣ. И  во всей странѣ изъ благочестивыхъ людей остались всего одинъ вельмояш и еще одинъ человѣкъ. Человѣкъ этотъ однажды, взявъ съ собою черепъ, отправился въ царское собраніе, сталъ передъ царемъ, бросилъ черепъ на землю и наступилъ на него ногою. Царь былъ сильно разгнѣванъ этимъ поступкомъ и придворные были готовы немедленно разрубить этого человѣка на куски, ожидая только для этого царскаго приказанія. Н о царь удержалъ свой гнѣвъ и ничего не сказалъ. Тогда человѣкъ этотъ еще два раза приходитъ и повторяетъ свои странныя дѣйствія, но безуспѣшно. Наконецъ онъ является въ четвертый



- 2 4 3 -разъ и кромѣ черепа приноситъ съ собою вѣсы и немного земли. Онъ повторяетъ то-ж е, что дѣлалъ первые три раза, затѣмъ беретъ и кладетъ на одну чашку вѣсовъ дирхемъ а на другую земли, столько сколько вѣситъ дирхемъ. Когда чашки стали ровно, онъ взялъ землю и насыпалъ ес въ глаза черепу. Тутъ  уж е царь не могъ удержаться и спросилъ его, что все это значитъ. Онъ кинулся въ ноги царю и сказалъ: слово мудрости подобно стрѣлѣ (или шесту) J jU  J Ju )  въ мягкую землюпроникаетъ, въ твердую нѣтъ и дождь мягкую ( ^ і)  землю оплодотворяетъ, а соленую (0J^ i)  нѣтъ. Затѣмъ разсказываетъ, что будучи разъ на кладбищѣ, онъ нашелъ на землѣ этотъ царскій черепъ и, питая почтеніе къ царямъ, взялъ этотъ черепъ къ себѣ домой и надушилъ его и всячески чтилъ его, но ничего изъ этого не вышло; тогда онъ отдалъ его слугѣ, чтобы готъ обращался съ нимъ дурно, но и изъ этого ничего не вышло. Тогда онъ усу - мнился въ томъ, царскій ли это черепъ, и сталъ распрашпвать ученыхъ людей, но никто не могъ дать ему отвѣта и потому онъ пришелъ къ царю, чтобы получить отъ него отвѣтъ. Про землю онъ объясняетъ такъ: царскій глазъ обнимаетъ все и то ему кажется не довольно, а гутъ земли на дирхемъ довольно, чтобы закрыть его. И горсти земли довольно, чтобы засы пать царскій ротъ. Такими разсужденіями онъ убѣждаетъ царя въ суетности земпаго величія и царь раскаивается и возвращается къ истинной вѣрѣ. I .  проситъ В . разсказать ему еще притчу и В . разсказываетъ [при т чу  
о царскомъ сынѣ, который покинулъ отцовскій домъ и  сдѣлался проповѣд

никомъ истинной вѣры] 1).Ж илъ нѣкогда царь, который очень желалъ имѣть дѣтей, но только подъ конецъ его жизни одна изъ женъ его забеременѣла и родила сына. Когда онъ подросъ, онъ однажды сдѣлалъ шагъ и сказалъ: «въ виду своего перехода въ другую жизнь и возвращенія (къ Богу) онъ дѣлаетъ несправедливость»! Затѣмъ сдѣлалъ второй шагъ и сказалъ: «онъ станетъ старикомъ». Затѣмъ сдѣлалъ третій шагъ и сказалъ: «затѣмъ онъ умретъ». Послѣ этого мальчикъ снова вернулся въ прежнее состояніе и сталъ играть и забавляться какъ ребенокъ. Ц арь былъ пораженъ всѣмъ этимъ и сталъ совѣщаться съ астрологами и мудрецами, но они ничего не могли разъяснить ему; тогда царь отдалъ сына кормилицамъ. В ъ  это время одинъ изъ астрологовъ предсказалъ царю, что ребенокъ сдѣлается вождемъ изъ вождей вѣры. Царь поручилъ его надзору слугъ, которые никогда не должны были покидать его. Однажды, когда онъ уж е достигъ юности, онъ
1) Персидскій текстъ, начиная съ этого мѣста и до конца рукописи см. дальше. 

ІІритча эта снова повторяетъ легенду о Буддѣ и съ многими подробностями, болѣе близкими 
къ буддійскимъ памятникамъ чѣмъ легенда о Іоасафѣ.

10*



—  244  —убѣжалъ отъ стражи и пришелъ на рыночную площадь, взглядъ его упалъ на трупъ; онъ спросилъ: «что это такое?» ему отвѣтили: «это человѣкъ, который умеръ». Онъ спросилъ: «что было причиною его смерти?» сказали: «онъ сдѣлался старикомъ и дни жизни его пришли къ концу и насталъ конецъ его и онъ умеръ». Царевичъ спросилъ: «а передъ тѣмъ онъ былъ здоровъ и живъ и ѣлъ и пилъ и ходилъ?» сказали: «да». Когда царевичъ прошелъ нѣсколько дальше, взглядъ его упалъ на старика, онъ остановился и въ удивленіи долго смотрѣлъ на него и наблюдалъ состояніе его, затѣмъ спросилъ: «это что такое?» сказали: «это человѣкъ очень старый, котораго настигла старость и члены и силы его истощились и ослабли». Царевичъ спросилъ: «что этотъ человѣкъ былъ сперва ребенкомъ, (а потомъ уже) пришелъ въ это состояніе?» сказали: «да». Затѣмъ царевичъ прошелъ дальше и внезапно наткнулся на больнаго и спросилъ о немъ; ему сказали: «это человѣкъ, который заболѣлъ». Царевичъ сказалъ: «что онъ сперва былъ здоровъ, а йотомъ уж е заболѣлъ?» сказали: «да». Онъ сказалъ: «Господи, если правда то, что вы мнѣ говорите и то, что я самъ видѣлъ, то всѣ люди сумасшедшіе!» Тѣмъ временемъ его искала отраж ай, найдя его, привела домой. Придя домой, онъ легъ на спину и взоръ его упалъ на балки потолка и онъ спросилъ: «каковы были прежде эти балки?» сказали: «сперва это было деревцо и росло оно изъ земли, затѣмъ его срубили и выстроили стѣны этого дома и эту балку вбили въ нихъ». Они такъ разговаривали, когда царь прислалъ сказать стражамъ: «обратите вниманіе на то, сталъ ли говорить мой сы нъ»1). Они отвѣтили: «да, онъ говоритъ и сказалъ нѣсколько словъ похожихъ на слова сумасшедшихъ». Когда царь услыхалъ это, онъ опять созвалъ астрологовъ и мудрецовъ и сталъ распрашивать ихъ о сынѣ, но они ничего не могли сказать, кромѣ того астролога, который говорилъ прежде, что царевичъ будетъ вождемъ и руководителемъ людей вѣры. Слово это не понравилось царю. Нѣкоторые изъ мудрецовъ посовѣтовали ему женить сына: тогда-де онъ образумится. Ц ар ь согласился и подыскалъ сыну невѣсту необыкновенной красоты. Онъ приготовилъ ему брачный чертогъ и собралъ музыкантовъ, которые стали играть. Когда царевичъ услыхалъ музыку, онъ спросилъ, что это за звуки? Е м у отвѣтили, что это игра музыкантовъ, которые созваны увеселять его по случаю свадьбы. Онъ замолчалъ и ничего не отвѣтилъ. Когда наступила ночь, царь призвалъ къ себѣ жену сына и просилъ ее любовью и ласками привлечь къ себѣ царевича. Когда молодые остались одни, молодая женщина стала ласкаться къ м ужу. Царевичъ сказалъ ей, что ночь длинна и дней для
1) Тутъ какъ будто что-то не въ порядкѣ, т. к. раньше нигдѣ не говорилось, чтобы 

царевичъ не говорилъ.
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любовнаго общенія много, пусть она потерпитъ немного, и предложилъ ей сперва покушать и выпить. Они начали ѣсть; черезъ нѣкоторое время молодая женщина опьянѣла и заснула; тогда царевичъ, незамѣтно отъ стражи, вышелъ изъ дворца и пошелъ въ городъ и сталъ ходить но улицамъ пока не встрѣтилъ юношу, жителя этого города, ровесника себѣ. Онъ перемѣнился съ нимъ платьемъ и они вмѣстѣ вышли изъ города и шли всю ночь; къ утру они, опасаясь погони, спрятались. Утромъ стража нашла молодую женщину спящую одну; на всѣ разспросы о мужѣ она не могла отвѣтить куда онъ ушелъ. Къ ночи царевичъ и его спутникъ вышли изъ засады и пошли дальше, и такъ они продолжали прятаться днемъ и идти ночью, пока не вышли изъ царства того царя и не вошли въ царство другаго царя. У  этого царя была дочь нецбыкновенной красоты; онъ такъ любилъ свою дочь, что заключилъ съ нею условіе выдать ее только за того, за кого она пожелаетъ; онъ построилъ ей высокій теремъ, изъ котораго опа могла бы глядѣть на дорогу и высмотрѣть себѣ мужа. Когда царевичъ проходилъ мимо со своимъ спутникомъ, она увидала его и онъ понравился ей. Она сказала родителямъ, что хочетъ выйти за него. Ц ар ь переодѣтый пошелъ выспрашивать царевича, кто онъ и откуда, но не получилъ удовлетворительнаго отвѣта, и послалъ стражу присматривать за нимъ. Потомъ онъ велѣлъ призвать его къ себѣ; царевичъ не хотѣлъ идти, по царскіе слуги не послушали его и привели къ царю. Ц арь спряталъ за занавѣскою жену и дочь, и хотя сказалъ имъ, что ие думаетъ, чтобы юноша согласился на пхъ предложеніе, объявилъ ему, что призвалъ его, чтобы женить на своей дочери. Царевичъ отказался и попросилъ позволенія разсказать притчу. Царь позволилъ и царевичъ разсказалъ [прит чу о царевичѣ , который провелъ 
въ пьяномъ видѣ ночь въ могилѣ].Ж илъ царь, у котораго былъ сынъ; друзья его устроили пиршество и пригласили царевича. Начали пить вино и всѣ напились и заснули. Въ  серединѣ ночи царевичъ проснулся и ему очень захотѣлось увидѣть своихъ домашнихъ и пьяный онъ побрелъ домой. ГІо дорогѣ ему пришлось идти мимо могилы; въ пьяномъ видѣ, ничего не сознавая, онъ вошелъ въ могилу, вообразивъ себѣ, что входитъ въ свой домъ. Когда онъ замѣтилъ запахъ отъ мертваго тѣла, то подумалъ, что это ему дома приготовили благоуханія; затѣмъ взглядъ его упалъ на скелетъ въ одеждѣ: онъ подумалъ, что это постланы для него роскошные ковры. Когда же онъ увидалъ свѣжій трупъ, то ему представилось, что это его возлюбленная и онъ обнялъ трупъ и цѣловалъ его и ласкалъ и провелъ съ нимъ всю ночь. Утромъ онъ пришелъ въ себя, замѣтилъ гдѣ находится и ужаснулся; затѣмъ поскорѣе поспѣшилъ



- 246-домой, стыдясь и скрываясь отъ людей. Придя домой, онъ перемѣнилъ платье, омылся и надушился.Притчу царевичъ заключилъ вопросомъ царю, думаетъ ли онъ, что человѣкъ, съ которымъ случилось подобное происшествіе, снова добровольно пойдетъ въ подобное мѣсто? Ц арь отвѣтилъ, что нѣтъ. Тогда царевичъ сказалъ, что и его положеніе подобно положенію этого царевича. Ц арь обратился къ женѣ и дочери и сказалъ: «развѣ я не говорилъ вамъ, что онъ не имѣетъ склонности къ тому, что вы отъ него хотите?» Царица попросила дозволить ей самой переговорить съ царевичемъ. Ц ар ь спросилъ царевича , согласенъ ли онъ на это, и получивъ его согласіе, позволилъ царицѣ выйти изъ-за завѣсы и говорить съ царевичемъ. Всѣ убѣжденія царицы, выхвалявшей достоинства своей дочери, были напрасны. Наконецъ царевичъ спросилъ у царя, желаетъ ли онъ услышать притчу, имѣющую отношеніе къ данному случаю. Ц арь изъявилъ согласіе и царевичъ разсказалъ [при т чу  
о ворахъ, укравш ихъ золотой кувшинъ съ змѣями].Толпа воровъ согласилась обокрасть царскую сокровищницу. Они подкопались подъ зданіе и проникли въ сокровищницу; здѣсь они увидали утварь, какой никогда не видали, и между прочимъ большой золотой кувшинъ съ золотой печатью и рѣшили, что то, что находится въ этомъ кувшинѣ, вѣрно лучше всего того, что находится въ сокровищницѣ. Затѣмъ они взяли и унесли этотъ кувшинъ. Отправились всѣ вмѣстѣ, чтобы не было обманщиковъ. Когда они открыли кувшинъ, нѣсколько змѣй, находившихся тамъ, накинулись на воровъ и убили ихъ.Царевичъ закончилъ свой разсказъ вопросомъ царю, думаетъ ли онъ, что человѣкъ, слышавшій про этихъ воровъ и про этотъ кувшинъ, можетъ еще попасться съ нимъ? Ц арь отвѣтилъ, что нѣтъ. Тогда царевичъ сказалъ, что эти слова примѣнимы къ нему. Затѣмъ царевна попросила отца дозволить ей самой поговорить съ юношей. Спросивъ согласія юноши, царь позволилъ ей выйти изъ-за завѣсы и говорить съ нимъ. Царевна начала убѣждать царевича жениться на ней, но онъ въ отвѣтъ на это обратился къ царю и спросилъ, желаетъ ли онъ услышать притчу, относящуюся къ его положенію? Ц ар ь выразилъ согласіе и юноша разсказалъ [пр и т чу о царевичѣ , освобоок- 
денномъ изъ плѣна и  попавшемъ въ яму съ дракономъ].Разсказы ваю тъ, что у одного царя было два сына. Ц ар ь этотъ велъ войну съ другимъ царемъ и одинъ изъ двухъ его сыновей былъ взятъ въ плѣнъ на полѣ сраженія. Побѣдитель велѣлъ запереть плѣннаго въ домѣ и всѣмъ проходящимъ приказалъ кидать въ него по камню; и такъ онъ пребывалъ въ теченіи извѣстнаго времени. Затѣмъ братъ его отпросился у отца пойти освободить его ; онъ взялъ съ собою много всякаго товару и



-  247 —женщинъ играющихъ и поющихъ. Когда онъ приблизился къ городу, гдѣ былъ заключенъ его братъ, царь той страны узналъ объ его приближеніи и велѣлъ приготовить ему за городомъ мѣсто для остановки. Царевичъ расположился здѣсь, раскрылъ свои товары и приказалъ слугамъ своимъ торговать ими; самъ же отправился въ городъ и узналъ гдѣ находится тюрьма брата. Подойдя къ тюрьмѣ, онъ сталъ кидать въ нее камнями, чтобы узнать живъ ли его братъ или нѣтъ. Братъ его поднялъ крикъ: «ты убилъ меня». Прибѣжали сторожа и спрашиваютъ отчего онъ кричитъ, когда этотъ одинъ человѣкъ въ него кидаетъ камнями, если онъ не кричалъ, когда они его мучили и когда въ него кидала камнями толпа? Царевичъ отвѣтилъ, что тѣ были ему чуж іе, а это свой человѣкъ. Братъ его тѣмъ временемъ вернулся назадъ за городъ и сказалъ покупавшимъ его товаръ горожанамъ, чтобы они приходили на слѣдующій день, что имъ покажутъ товары, какихъ они никогда еще не видали. Н а  слѣдующій день горожане всѣ явились; передъ ними разложили товары и стали занимать ихъ музыкой и пѣніемъ и разными представленіями. Замѣтивъ, что вниманіе горожанъ занято товарами и представленіями, царевичъ къ вечеру пошелъ въ городъ и проникъ въ тюрьму; здѣсь онъ снялъ съ брата оковы, помазалъ раны его мазью и вывелъ его изъ города; когда плѣнный нѣсколько оправился, онъ вывелъ его на дорогу и сказалъ: иди по этой дорогѣ и придешь къ морю —  я приготовилъ для тебя корабль, садись на него и отправляйся на родину. Освобожденный царевичъ пошелъ, но вскорѣ заблудился и упалъ въ яму, въ которой находился большой драконъ, и въ ямѣ этой росло дерево и когда онъ взглянулъ на него, то увидѣлъ, что на вершинѣ сидятъ двѣнадцать гулей и на вѣтвяхъ дерева двѣнадцать обнаженныхъ мечей, а на это дерево надо взобраться для того, чтобы спастись изъ этой ямы и отъ дракона. И  онъ, употребляя всяческія старанія, взлѣзъ на дерево и уберегся отъ гулей и вышелъ на дорогу, дошелъ до моря, сѣлъ на корабль и вернулся домой.Притчу царевичъ снова заканчиваетъ вопросомъ, думаетъ ли царь, что кто нибудь добровольно явится въ такое мѣсто и подвергнется такой опасности? Ц арь отвѣчаетъ, что нѣтъ, и царевичъ говоритъ, что положеніе его подобно положенію этого юноши. Тогда и царь, и жена и дочь его отчаялись въ согласіи его, но спутникъ царевича подошелъ къ нему и на ухо попросилъ его устроить такъ, чтобы дѣвицу отдали за него. Царевичъ сказалъ объ его желаніи царю и по поводу этого разсказалъ [пр и т ч у о 
человѣкѣ попавшемъ къ гулямъ 1] .

1) Притча эта въ весьма близкой къ нашему тексту Формѣ встрѣчается въ одномъ 
изъ древнѣйшихъ сборниковъ avadlna Divyävadäna (ed. Cowell and Neil pp. 524—26) cp. 
также Kärandavyüha, açvarâjavarnanam; H. W en zel. A JätakaTale from the Tibetan. J .  K. A . S. 
1888. pp. 472 — 80.



- 2 4 8 -Отиравился нѣкій человѣкъ въ плаваніе съ товарищами; дорогою судно ихъ разбилось близь острова, на которомъ жили гули. Человѣка этого море прибило къ берегу, а товарищи его всѣ утонули. Одна изъ женщинъ гулей увидѣла его и полюбила его и отдалась ему и всю ночь провела съ нимъ. Когда настало утро, она убила его и тѣло раздѣлила между своими товарищами. Ч ерезъ  нѣкоторое время другой человѣкъ попалъ на этотъ островъ и дочь царя гулей полюбила его и всю ночь пыталась склонить его на любовь, но такъ какъ онъ зналъ о судьбѣ того человѣка, то не спалъ отъ страху всю ночь, и когда на утро гуль захотѣла убить его, онъ убѣжалъ на берегъ моря; случайно проходилъ мимо корабль, съ котораго услыхали его крики о помощи и взяли его и доставили домой. Тѣмъ временемъ всѣ гули отправились къ той гули, у  которой ночевалъ этотъ человѣкъ, и спросили ее, что съ нимъ сталось? Она отвѣтила, что онъ убѣжалъ, но онѣ не повѣрили и говорили, что вѣрно она его съѣла на единѣ и что онѣ съѣдятъ ее вмѣсто него. Тогда она пошла къ тому человѣку. Пришла къ нему и стала спрашивать объ его путешествіи, онъ сказалъ, что его постигли большія несчастія, отъ которыхъ онъ, благодаря Б о гу , избавился, и разсказалъ ей происшествіе съ гулями. Тогда она спросила его, кажется ли ему, что онъ освободился отъ нихъ и успокоился ли онъ; онъ отвѣтилъ: «да». Она на это сказала, что она та самая гуль, у  которой онъ провелъ ночь, и что она пришла его взять. Тогда человѣкъ этотъ сталъ плакать и заклинать гуль не убивать его, обѣщая вмѣсто себя другаго, лучшаго человѣка. Она смилостивилась надъ нимъ и они оба пошли къ царю. Гуль просила царя разсудить ея дѣло съ этимъ человѣкомъ, говоря, что это ея мужъ, котораго она очень любитъ, но который не хочетъ имѣть съ ней сношеній. Ц ар ь, увидѣвъ эту прекрасную женщину, былъ прельщенъ ею и отозвалъ того человѣка въ сторону и просилъ его уступить ему жену. Тотъ согласился, говоря, что она вполнѣ достойна царя, а что онъ самъ недостоинъ ея. Царь взялъ ее къ себѣ и провелъ съ нею ночь. Н а  утро, когда царь заснулъ, она убила его и разорвала на части и снесла мясо на островъ и раздѣлила его между своими подругами.Притчу царевичъ опять заканчиваетъ вопросомъ, думаетъ ли царь, что бы кто нибудь, узнавшій объ этомъ, могъ очутиться въ подобномъ положеніи и попасться въ плѣнъ гулямъ? Ц ар ь отвѣтилъ: «нѣтъ». Когда спутникъ царевича услыхалъ эту притчу, онъ обратился къ нему и сказалъ, что не разстанется съ нимъ и не хочетъ жениться на царевнѣ. Затѣмъ оба р аспрощались съ царемъ и ушли. Они постоянно молились Богу и ходили на поклоненіе (къ святымъ мѣстамъ) во всѣхъ странахъ земли. При помощи Божіей они многихъ людей обратили на путь вѣры. И  слава о знаніяхъ и



—  2 4 9 -добродѣтеляхъ царевича распространились по всей землѣ. И  вспомнилъ онъ про своего отца, и рѣшилъ спасти его отъ заблужденія, и послалъ къ нему гонца сказать, что сынъ его обратился къ истинной вѣрѣ и по милости Божіей,многихъ людей обратилъ въ нее и что не подобаетъ ему пребывать въ заблужденіяхъ и невѣдѣніи п быть лишеннымъ блаженства. Отецъ согласился и съ людьми дома своего поспѣшилъ къ сыну и перешли они въ его вѣру и приняли его образъ жизни и сподобились вѣчнаго блаженства.Когда B -1 -v-h-r кончилъ, то распрощался съ Іодасафомъ и вернулся къ себѣ и въ теченіи слѣдующихъ дней приходилъ къ нему, пока не убѣдился, что онъ вполнѣ утвердился въ вѣрѣ; тогда онъ окончательно распрощался съ нимъ и ушелъ изъ той страны. А  ІодасаФЪ пребывалъ одинъ въ горести и печали пока не настанетъ ему время идти къ людямъ вѣры и благочестія и показать всѣмъ людямъ путь ко спасенію. Затѣмъ Богъ послалъ ему одного изъ ангеловъ своихъ, когорый и явился ему па единѣ и привѣтствовалъ его и сказалъ царевичу, что Богъ послалъ его къ нему, чтобы принести ему благую вѣсть (O jL i/ )  и затѣмъ преподаетъ ему нѣсколько истинъ о суетѣ всего земнаго и о превосходствѣ вѣчнаго и увѣщеваетъ его быть правдивымъ и блюсти справедливость, такъ какъ ему предстоитъ быть вождемъ людей, который призоветъ ихъ въ рай. Когда ІодасаФЪ услыхалъ эту благую вѣсть отъ ангела, онъ преклонился передъ Господомъ и возблагодарилъ Е го , обѣщая Ему повиновеніе волѣ Е го . Ангелъ сказалъ ему, что черезъ нѣсколько дней явится къ нему и выведетъ его изъ дворца и чтобы онъ приготовился къ уходу. ІодасаФЪ приготовился къ уходу и никому не сообщилъ о своемъ намѣреніи. Когда настало время ухода, ангелъ явился въ серединѣ ночи, когда всѣ спали, и сказалъ царевичу: «встань, ибо медлить нельзя». ІодасаФЪ всталъ и никому не обнаружилъ тайны кромѣ визиря своего, и когда онъ хотѣлъ сѣсть на коня, прекрасный юноша, правитель нѣкоторыхъ провинцій той страны, подошелъ къ нему и сталъ упрашивать царевича не уходить и не покидать ихъ. Іодасач>ъ уснокоиваетъ его и убѣждаетъ остаться въ управляемой имъ странѣ, говоря, что ему самому надо идти туда, куда, онъ посланъ, если же опъ хочетъ сопутствовать ему, то получитъ долю въ дѣлѣ е г о 1). Сказавъ это, онъ сѣлъ на коня и проѣхалъ 
столько, сколько было назначено, затѣмъ сошелъ съ коня и пошелъ пѣшкомъ, а визирь повелъ его коня и плакалъ, говоря, что какъ опъ взглянетъ теперь въ глаза отцу и матери царевича и что онъ скажетъ имъ и какими муками казнятъ его? И  онъ сталъ убѣждать царевича, что ему изнѣженному не

1) Въ этомъ эпизодѣ какъ будто слышится намекъ на исторію Барахіи.



— 250 —вынести трудностей отшельнической жизни. ІодасаФъ заставилъ его замолчать и успокоилъ и подарилъ ему свой поясъ и коня. Визирь палъ къ ногамъ его и лобызалъ ихъ и умолялъ не покидать его, говоря, что если царевичъ не возьметъ его съ собою, онъ уйдетъ въ пустыню. ІодасаФъ снова сталъ успокоивать его, обѣщая послать кого нибудь къ своему отцу, чтобы поручить его вниманію отца. Затѣмъ онъ снялъ царское платье и далъ его визирю и отдалъ ему также драгоцѣнный камень большой стоимости, который онъ всегда носилъ на головѣ, и велѣлъ визирю идти къ отцу и отдать ему этотъ драгоцѣнный камень и извѣстить его, что сынъ его постигъ суету міра преходящаго и отказался отъ него, и сказалъ, что когда отецъ увидитъ этотъ камень, то обрадуется и что онъ приметъ его хорошо. Визирь отправился въ городъ, а ІодасаФъ въ пустыню. И онъ увидалъ большое дерево, росшее у ручья; вода въ ручьѣ была необыкновенно чистая и дерево такое прекрасное, какого онъ никогда раньше не видалъ, и на вѣтвяхъ того дерева росли плоды, и когда онъ сорвалъ ихъ, то они показались ему слаще всѣхъ плодовъ на свѣтѣ, и на эго дерево собирались птицы безъ числа и видя это онъ возрадовался и сталъ подъ этимъ деревомъ и началъ онъ раздумывать и представилось ему подобіе этого дерева съ положеніемъ пророка, которое выпало ему на долю, и источника воды съ мудростью и знаніемъ и птицъ съ людьми, которые сходятся къ нему изъ близка и далека и поучаются у него и отъ него узнаютъ путь ко спасенію. Онъ думалъ объ этомъ, когда вдругъ увидѣлъ четырехъ ангеловъ, которые предстали передъ нимъ; они пошли и онъ за ними, затѣмъ они подняли его на небо и Б огъ  преисполнилъ его мудрости и онъ узналъ будущее. И ангелы снесли его на землю и Богъ велѣлъ одному изъ этихъ четырехъ ангеловъ быть постоянно при немъ. И ІодасаФъ оставался нѣкоторое время въ той странѣ и обратилъ людей къ Господу. Затѣмъ онъ пошелъ въ землю Siiläb at (?), которая была царствомъ его отца; когда отецъ услышалъ объ его приближеніи, онъ со всѣми вельможами своими вышелъ къ нему на встрѣчу и принялъ со всяческими почестями и всѣ его домашніе и друзья и войско и народъ, всѣ пришли его привѣтствовать. Царевичъ произноситъ длинную проповѣдь и затѣмъ идетъ по другимъ городамъ обращать людей на путь истинный, пока не пришелъ наконецъ въ городъ Кашмиръ  и сдѣлалъ онъ ту страну цвѣтущей и всѣхъ жителей ея научилъ истинному пути. Тамъ онъ остался пока не пришелъ конецъ его. Передъ смертью онъ призвалъ къ себѣ любимаго ученика своего Y ä b -r l*) и передалъ ему завѣтъ свой, хранить заповѣди Господни, и велѣлъ ему построить зданіе, гдѣ бы похоронить его. Онъиодо- 1
1 ) Прим. 5 стр. 264.



— 251 —жилъ голову ua западъ, а ногп протянулъ на востокъ и отошелъ въ міръ вѣчный.Послѣсловіе составителя т. е. или Мухаммеда ибн-Закаріи (= а р -Р а з и )  или Ибн-Бабавейха.
Списокъ притчъ.1. О  благочестивомъ царѣ.I .  О  трубѣ смерти.I I .  О  четырехъ сундукахъ.2. О  сѣятелѣ.3. О  человѣкѣ, преслѣдуемомъ слономъ.4 . О  трехъ друзьяхъ.5. О царѣ избираемомъ на годъ.6. О  собакахъ, падали и человѣкѣ.7. О  добромъ врачѣ.8 . О  царѣ, когорый съ голоду съѣлъ собственное дитя.9. О пророкахъ (ср. евангельскую притчу о злыхъ виноградаряхъ).10. О птицѣ подобной пророкамъ.1 1 . 0  солнцѣ.12. О  царѣ, вѣрующемъ визирѣ и мущппѣ и женщинѣ въ землянкѣ.13. О  богатомъ юношѣ, женившемся на дочери бѣдняка.14. О воробьѣ.15. О царѣ, который первую половину жизни прожилъ въ беззаконіи,а вторую въ благочестіи.16. О  зломъ царѣ и благочестивомъ совѣтникѣ.17. О  царевичѣ, ставшемъ проповѣдникомъ вѣры.Притчи царевича: I .  О царевичѣ, который въ пьяномъ видѣ провелъ ночь въ могилѣ.I I .  Воры и золотой кувшинъ полный змѣй.I I I .  О царевичѣ, освобожденномъ изъ плѣна ипопавшемъ въ яму съ дракономъ.I V .  О человѣкѣ, попавшемъ къ гулямъ (D iv yä -vadäna : M akandikävadäna).



-  2 5 2 -
f o l l .  2 7 v — З З г 1).

J^^***  ̂ ^  -*yî L  Æ icjl j s  éS' j .j ) 0j X  J j ij  j & j b

i / J  I j b f  Ъ ^ л ^  ^  j  _jl j l  ^

ù k j  j l  J *  ^ 1   ̂ ( У  У  O"0 L» с->̂ кл

i L s l  o |jJ  _j - j X  ^  J  U ? *  t / “v ^  j l  J  'M :i f  j \

5 ^  j ^ u *  L? C ^ tiS j L> j  û U* ^ іГ_, L j- ib ^

•j f«  (J.p!^à ( j l  j l j A J  ^ y j  pl4  J  _^.J j - i b ^  4 _ ^ J j j
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-/** J  ■î/̂  £** j b 44̂  ù b b j j b  J  ù ^ ÿ ÿ  J  ù K > j L _ ,  < ù J j  c r V °

tjj-̂ X jL  Ù^X ùb4! / 4 J b>d**j J J">Ji2_jf Ĵ iî c jlÇ 15
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ùj wL jl -Là̂ b ùj ù?? u*i J > J Jfl- 0 *ÿ* <Sŷ  b _»l J-5j )  [28 v] b  b 3* o-ù 4 j  V  ù -ii^ L i j  ^ ^ - j »  ù - i j  j»l ^b-LÂ*4
jb  ̂ *_>•*< <L c-.Li <L 4_>X ùjl j "5 j ~* ^“~-> j
^ X I j  i—J-oly« ^J jjJ^X“bb® y^  IwA» *—-"I jb*44̂ -̂̂ î* -0 b̂l _? ^—̂**•1

Ùù̂ a b̂ls ĴÀûo ù^ ùl ĉ“~ X-̂ ~;, 1-l̂ **̂c ‘—''f*~c'? j -̂eLL j jyki Lj 25
-*yij b Ùj ùl _̂у̂ил dX-^X[^-  *““*b* jl B* P-] ùb̂  ùl j 4̂® ùl j  <-ù 
â̂ù j  кЛ*І ùj^i jl j  Х®Ь Ij ùl-’Lb j  ù^bj-1 l̂y*̂  j

J*. J-X“ ùl lM jl ŷ* ir~{P “̂ 1  ̂ ùb?/̂  J5 ̂  *̂1
_Â b -A4444 ùl J b Â444̂ ùl csb̂ b jl o1“*̂ J *ù»lk>il b Îffd-eU
Ù,y? J J^j ob C-̂  ùl b̂4 jS j J.ï~*j Oj^^r ùl jl_/bùbî Ь j *—""b 30
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(jy? j  J-O*- j2> J-ijLj ĵLuj) ŷic j] аУ j  ̂£° «̂ yy_^iijj j  ‘̂ »|^а j S  l j  j l  _j j j j * > l  -ls*t oLi-iL _j*“  ̂ C)lj l ^ - O 1» J.~
Ü* Ü* ^  '~Л<* „LI, Jlr l <bj~jj£ jl J-jjjJ-j \j

ijÿ* Jj-J JuUiLj jjïjf «„Ук Iĵ J dXjJjJLa сіУ (ûij UÇ »̂Î Uf 
5 jJ^Xle j  J-^jjl o[/J JJ oJ-«[jJ у̂У» Jl oki.iL _j«*j J-el j2>

о L*»-̂ L I j  ) аУ ) Li »„-s Lu« ĵL L̂.~ ̂  ĵ-jjuiue Ifljjj аУ
j* ^  iŜ/**-* L oLl̂ L y  j J.=J-i _̂Уі oLî-iL kâIL>j j  .j-Usj Cjĵ i
yl дУ_jl L $y> о j ê *—-У-і_yo y  L аУ̂yy (jjL-v jl JL»j *—-jL̂.j
djjC L J jJ-l L*J giljl J iJ,«Mj lj jl аУ ̂ yÛt у̂Уо _Ĵ y‘‘‘} lJ

lo j i  <l*“̂ j* i;> <jl ^  wiУ*-® ĴL £jLi _/̂  j  <р/ Lj jl ĵjjJ jL “̂
lj ŷS аУ ĵÇe _/kj jjy * . jyp £jLi ĵl jl аУ _jJ j  <ùuû Lfî 
J*UJ _,j ol̂ L Sjjl jS jl Ji*j lj j) аУ JjU lj :>y jJ jj -iJ-У; <4>
\ ^ j y °  <—*•■} L" j y *  i j y *  уУ^® £*■*j  L дуУ ^L^«L» ^ j \  L> aS ' iL») oLi^L
J^ i C À j ï  jlj>  J ^  j ^ j l  <1 ~У ^  ^ k L ^ U J  j ï  j l  i j y ^ j  

5 £ j ÿ  o “*^  l j *  J * l  ^  о-^/Уj L ^ I  Ïy> \ £ jp y^  Ь  u “ ^ ( J *  ^

jilo JU Ji J> j-i ^lj j  ojjcS-/Sy^ •^'“ 1 o J^ J “̂  b  ^yosr^ vO p io  *JL-»T j L  _, J « l  j l
u*J_j ô LLe Ij JMJ ù»  ̂ _jLj j*Jjl J JJJ***

20 Jûùj J.i. o^L -̂ y ĵô/; [JL il-iùi» j  *i-ij oLî L
1̂«) ^jjî -oijl jl oj.®Lù« j_ĵ  j) j.̂jLf ,̂f lj (jl^ ĵl j  j« l_̂j

-y Jlj- jl Jly*l jl J*“ jl L J J-el ol̂ L̂ **e ->y crU r̂;" J
ĵ XLe j) jly. â ̂  »̂ -̂ ) jk" dj» L [y «— oŵ) l^jl j  J ^ f  ÿ аГt-^Lj j  L»y® c - j^ y  ^  oLi^lj ^^yLu« ^ ly s  j l  ^j*

25 йУ ̂ y Ĵ J»— oL-̂ L tuJĴ C дУ ̂ - і У J j U y e J ^1 -̂̂ J-«
oLî L 2l̂a (J l» j l j  J l«l ŵjLj lj jĵ> JI
Д̂к-о J JjI.J-' jl У̂ L jl Jl̂ >) jl аУ Juil̂ y_,) J$y> lj

tj^tlS' j  L 2>y ĵçl [2 9 r] j  ^^лУл j j j S  j i  j
j  û-l ^ylî L _̂uu L^j }j9j Jüc j-̂  рУ;-1 Ь j

30 ^У jylyu ^ 1  _s> lj jl Li. аУІ> ji.U j  cL« L j) ‘У
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J j l  o b -lb  ^jbej^Le_y J ^ L  Ij  _jl J>L•*~j3 j l  4_^JjaJ
jplÿsbo \_ja> &*. [̂s? j  4_—I j£  4a 0bL>b L 1̂0 aS'i^ .îS ' .̂ЛІал« b-* 0Lbbû -̂ X jl 'J*"? ùb>j*X> wl~bùx jJ* jl J и-*У y X  -X b® ^

ŷ\ĵ  _2 fc—*«uuj  ̂ 1 0 L* Lu ̂ C L» 0 Lû  L l̂ J J I 0 L^L ^
У /* oLî L \j j Ŝj  j  _ŷ > j  J-ù^bù; j  \ j j \  j  j s ^ l j f j l  ьpl ojJÜ> lS-/̂  Î Lh Ь  ù|^ 1̂ «ù«̂ _y**U 4j j  jjj-eJ o-̂ rf сГ-'У 4Г
pjjl Ь X  ‘̂ р'ІУѵ® o j^ jy  y  ^ y y  ^U» \jj j  pjb*"j j  <JjJh j р ь̂_Хо*® b  Ь 4Г jX l b_̂  j  _yü j) jo b -ib  v X  **-***? О^Ь^*І ( X X ^ °  Л̂ *І Ь Ь® ^  ___^  __/̂ u р У «У ®  c j b j l  У 1(Jij dX" С_-Я̂  ùb^ ùl .X  *—̂  obib pb ù b  t_X® У csb1 ylyjr0 _XI 10 U -■-*' J ̂  jj bu*y.S J  ĵbabo« ̂ ***J У  J  »Л-І-Ь̂ Л ̂ UOJ ^РІІоЬ dT Jjj „ У
C jy ï ^ « у Х 3 b  o b i  b _̂ iuJ j  .J-J-jX Ь$л ^*Lal» (jbab*« ù l  ^ j j j

t _ »P dX| b j j j - i  Jyiüi-o (ji_jjâ u j l y j  J-«) j i  j b ù !

<У̂ У Jje| £̂Іу» J J-i jlĵ J u_)|̂à jl «,_У  j i  obib _yiUJ J  УіЬіі J
Х«-У Ij ù L>Lo« ĵ\ j] b̂ŝ*® j -‘̂ ĵ 'j b -‘̂  Aj ̂  ^  wl«) -3 ЬэІ _/> 15
L/̂ ® p̂b Ji b̂sl [Jrĵ ĵ  ob J-5 l̂(̂ r® 0b d-'b“-« -i-̂ X
wl*Xj «Ĵ> л̂9 Ĵ b jl 4jLà ĵ) 4b J.<] )>>̂“/Jâ-J -?

'I uV“ àf s f  Cj U ' j b-jlê jl j ĵ і̂лііи- ô >
(j;l j-i àf J j jj) o-̂ X bfr® jl i,jb̂  jl j i  <b

_j jjl 0 /̂**̂ _>l J-̂ ® j-* «̂-I—-I ùbX j «i 20

4̂" Ĵ j ^JLie oX 0 J-î _f jj**̂® J Ĵ l 0-̂ X jj*-1 _/** ùl J-* °jb o-̂ r« 
c5 j^ b _j b J»l 4 ^ pb J -̂ T jû jl ÙÙ̂  bb «ù-i *ù̂ jl

ù j^  j-3 b *—'*"-1 ^ X j ,-̂ l jb ù"̂ *1-? Ù?? ùX0
ù-sb o-̂ i ùy* _j p?-»j -bf jl ù-jb̂  ^уЬ Ь -y L$b>U j j -jï 0j-tj^
ujjl+» b _J ^1 ù?^f J J-̂ by pJaÆ ù-i»j «ùJb (jl j) J ^bo jl 25
pù® jl b -У yyb J U ,j] JIâ I _, X X t/“ jI  ̂jù <ц.у« Xb*̂
ojj»Ll« J U y  _jj \j j\ ĵS 4Г jui L̂i 4>_j«*j j-o) j i  djÛ b X̂® ùb̂ f 

ÿ (̂ sb®̂  ̂ «-Чг’і-lX ojXb b -ÿ j  ĵ *l Ь -У ĵb-ob -̂ X 
^ ù -^ b  ùb^obiib 1̂ j &ï ^  \j> J j i  j j i y У у  Ь y  и У

L̂» j  ,Xb -̂ y jbÂib̂ X-3 tjùb 4лі,у̂ _yl_̂j Xb 30
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—1 J U JU J U. &j о̂ -̂ Ь j j S 'jL̂ â)

d̂ L C f^ y  ^ y ) [29v] üS ' ^ j S l  «, k f  j  iy,c o U J l  9 ÿ 9 ^ - > j  i^jj 0Ll̂ L[j*> v-1j^ L X  j  «^Loyl ^  J**-*  j-^Le ^ L j  j - ^ l^ ir 0 lu*, ^ l ïy+-> « ^ C jbJ  A a c 5 V ^  0 ^  J  “̂ Ц *3 л Г ( j j  ü .f <jl> 0Li^ L ^ js ~ j\  L j  ^j I Û j j *  j *  сУ  4 ^ - *
Ù~ ^ i i f ^   ̂9  j ÿ ^  J 9 J * \   ̂ 9 ÿ   ̂9  Cf I 9 ? І У

dleUo ^j) j f  ^ . a f ' j  ç. Mj.ti-i j  ^ л і

J T ?  Cj> 0 Oj>_/^ U J  O “ .; jjL  j&\ÿ J \  «C*T̂i L - >  « » s  ùL>L> ô a ^ ô ^®
d j^ l  dT 'JL .j J.j j  p jjl j l  y  J.~aAj \ j  Sy> { j f  Ô y ?  І-—) j L j " ^  ^ b c j  _, J U . _ ,  о ,«  *?
^ jLllc Ь  9^ 9  Ь  j j ä  о-̂ ув/9

ù^e J ^  t j U  c / lj* ^  * ^ 9  ^  t>LbL-> и  J - i ^ ly -

j l i j J Ь cl-ij-5 j l  o*®  ̂ c l  o lC iL  ^

J i b  dj[^ j l j j i  y j  j \  j  j k ï j  ^ул> u y  ^ j c  J j j j  oLi^L ( b l j a  dT 

3 j l  y  lJ j Jh  \ j y ^  U3) o r̂® j -* 9  9 ^ y  ojfj-* J > j»  dT j j j o  L^cLu j j j . î  

^j| л*ал)_̂ j L- j ) d*J) ^ )  j i  d̂ *J j  ^1 09 j  j L  ÎL j)  _̂/&-®_з L̂L

J  u j L̂ J dj J k ï j j  J  J -^ i / '_ jJ  lJ i j \  JJ»)^ _̂ 9J d ilj i

49 j ĴwkA ĵ  y*** i JIy ~  U 1 u y  U "t ^ yjS ' t _ .j  L\â U -1*̂ )^Lo a f J-> iy  ol f̂®
_J*C j^J l j . i  \j ■̂ ■ »P J  dJU «kl-cLô  j j |  _ Ĵ S y  y * ,  ^jl j i  „j k J i S20 J - i L  o Jr -i  Ij C -c L ^  ^ j|  Jl^») df  a f  ( J j b  û L f  o LiiL  ^5) J.t>2>

{J* (J 1-=» dT ̂ ■ iS'4j K̂-iS' oÛL 0̂  _ / * " (J“1̂  )J Л̂»- 1̂
jl L_, 1̂ Cj9 9  ̂ ^  -̂1/® *— _̂/-« dî̂  < J.J-0 * -"J (J !-=■

yjy4> 9 v >  Ä? «J^ J» ^  U j (*/ J*‘o L b L  s j ï  JS > lÿ  ^y> J y ?  j l ^ \ I d i J l  0l y ÿ  L U C T 1 ^9 9

J *

y  L  V ^ a -? ? df jæ J, С Г  ^ dT 1-*̂  ù< ^
^  L _j oJ L̂j _s?!_s! Ĵ  9 oJsJ«) Ij jl j9_s°l L"j * /

J U  j  {y**  *—*?}-№  ̂9 **-* Û^ ty * i ’̂ і^У  iJfly* ^  <— \ y  ĵl d*iXj 
j i  0j->y (j*> J -іл ç?> Ь) ^  9 * y  i ß  L> 9 k>r*ls» C l99У  o^y j^  9 (^9
0J.jJ^ j \jj 'J-O <1)jl_j.L 5 J <-Jj \.*3.j j  (4 . 4̂ s& j) eLoO#J f̂ yĵ yÿ _J іУЭ̂У) ^  ïy>  j ! >  Ьy *  ô ’̂ y  U  U * *  <->y j  y &  li» j *  L* pl 0 l/" pl
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J *  u^« j )  (/1^ * ^ J  o liaL  ^ J J  j f y  j£>

^ La L  af ,yj| 0ï j f  J ij ùf Cjly* jjl *L*kf oLi-̂ L _̂jLj j.i.L
j l  jb  J  4'J^ Ч̂.-* oLi-̂ b L) \j 0LioL ĵ) *Ла̂ Ь_y*uJ

û->b. j i  Ij ^mj Cj I aT Sj*jâ 'j*.j oLioL ^ j l _ , a  1̂
Jl» ^  -/***? lJ  J» 4̂) j») jJ аГ _y» <tf <̂o> f£* j  5

t-̂ Ls* Lr® 0"̂ <—̂ >J аГ -lyi j JaJ S**-*. J  j> {j~i J-il«J  l̂ -oI j )  ^^Jy:» Aar* J j  j j J 0L iaL  (y aJLs  ̂ . J j Ü, à ÿ  j ï l y j

i û . l j u L I ^ / ^ 1 ,  y . > .  aL^J j  l ± f  y l u ü ^ l ,  i^lie A?yie j  i j *  L jL-i ^  oj-jjlj-> j  oj^ Jy>  [30 r] <jbj _j jL*»^иЛІ^длз-lj j l  j )  o b .iL  ^j) _^û*J (jy* -? «■**“" o b i L  j[y] 10
Jj^ *  _yfr~ Ö j ^ r ?  J-* J  J  L i^ J I j j l  аГ  -І̂ в/S _y-ej \ j  І  ■̂ /̂•0

j i  ay> ^UcLu j[/> J_>® tjl 0Li L̂_/̂ j ŷ? _? ŷ̂ * jJ ^U1
by~ j  j j y  ij“j_sa j  ) y ^ *  L дГ ^в/s \j ob}b _? •:y*^
\j bÿ j^ljJ _? -? J^b IJ ОЬ^І L АІ-оЬе j
i f  j jX s l  C j l^ f j  Û^ J-> j  *—-“Л-Э о j  Ù ^ f û  -L/Ч  âmJ)o 15

~Ljf _fi '‘Jÿ *  < 1 “k* ^ -^JI *—| *̂л f '  iJ j Le çjiav

5̂ S j f  [j^  f  j j j j j . ^  ) _r~_j-> Li L ) jj) ^ . i  \^л C j f  j

J  ) f c L/J L® CjJ.< ÿ j  j }  J  IJ ^  аГ j f \  <u ÎJ J
îlĵ ij _, >̂=> _, ĵ ilĵ l C j\ jf jjLeXL,y îyO J ;̂laC

)̂e J  J-> ^ y AjÎLj Ljj) *Л-лГ Ĵ-cl Ĵjl Ûj J,) C j } f  \ 20

_/#“* _J *—***> л  J_/̂ f L/̂  -Lf* t̂r?̂ J Ĵ âL̂ x

ojjjj ĵl ^̂ z1® аГ ĵLiJo le*i ^ [ j j  ĵcL« ô f  J-oLu Jfb i i^j.à i f  i ^ j f  

ü f  ïy b jS 1̂  JJS.Sj\ |“lr° |»̂ J j J  ù y

j   ̂ j  LêĵL« j  , j j ï y ù f  ĵLiul (j ^äjI-̂cLä«

Ij p̂/-* oy*“*/ vSIj a5̂  -iy-ês Ij c-̂*̂ _j _уѲ-І ‘~->Ls*sl _j _? ô)_j Ij 25J  ц Ч :0 j  ^ y “  j  < - f .- f  J y * ^  Ù y ^  J^*^-e
Jib j f y 4 C j l j -ІЧ j  J ■*! J Ï  J  ï ÿ  J *0 A l i j i ^  J J J

ÿ£y>  l j l j -л I j j  дГ *  f  t l - i f  _, ï y i f  \j J  j  Le^sr'j, _,
1) Слова отъ z ÿ  до p ï j *  повторены здѣсь въ M s. еще разъ по ошибкѣ и зачер

кнуты. Записки Вост. Отд. Ими. Русск. Лрх. Общ. T. IV. 17
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^ b ~ U ^ j >  i j j ï  ü j y ^ y ^ J  j  Ь  J  f y *  b jIj  j }  « .y b j  *l £ j * <^->jj^ j  л̂-о) y O -* )  O y  j  *— _b

У? p b y f  Ь$*е y  ^ L /J ( ÿ ^ b ?  ( j “-/r* ^ j y i  ob  ( j i  j l  «—“b ?  o b y ^ y t  
J.*l ob c5J^* U “??** J^ b - ( J  Ù y  j  У  ^ b j У* ^ b  *-У Ь* _? 1у іУ  cÿ 1“^  5 У  l y * ^ ^  o b  ù< J ^  ^  -і Ьі і  y  ^ » L  j ï  j  s j i  ^  ob  - У  <bS*y^ ^ - iib
J ÿ  o-̂ jb̂  *—■•=kJ :>y^  yt ^ J - Я  «Л*іу û ^  y ^  (jy

J o L  vJjL^* Lw jl _j o b  j\  ^ -‘j j  ^ b  *^=y-

а-УЬ^ *»p (j\ ^b^Li* j\  (-_j=kLijIj b .ijy  j  ^ sJ % u J jJ ï  j L j l
10yj j  ^•yy ЬуУ-і j  аУ Ь л obe b " ÿ .? *—*®b <j^ÿ Я  У  ̂ û y ^d i ^ o b ^ o L i o L  ^ )  y s S ' j b 3 Ь j y * c «y-y y  d - J ,  J -У у іу " u T ^

У ^ У  iCb* ^ s i  \j y  _, _̂ j y  La у У  y^byb^/b^ o 1̂ y ÿ
I^ y *J La 4.У̂ t—AAiA-iĵ a 1 jJ-a« *̂aJ (1̂** b b dj*”** t̂ -aT  ̂j lj»a 4j і а̂*лУ** о L*aO L>

y j j y  j_ ^ j Lo ÿ lj^  ÿ l  J y  J,J ,^0*^=0 _5 ù j J  [30v] ob^lj 
15 _/*" _5 *_Л«в I o b o L  _^auJ  . i y j  О іУ“ o L i ^ L  ^ auJ  d.^^auJ  ^ )  J U ù i ^

db pjl  ̂ (_^Lb 1 (jj b ^ y  Jy® b _ У °  y  о b*1 *—-*Ь_з *—"-l Jb^j) { Jr ^

dS" і̂ л С  oL-i-^Lj o b -iL  _jj^j ij->jj\ j *  ^  J ï l i  j *  ^ b ^
 ̂j-c ĵ  4j La* I j_J.j I 4*_asL*ô*o о La*J) Lj ̂ У*j ^ j У̂а*о  ̂|*o

d-У tl--' ЬаО ĵ Li ÿ̂-ЭJ J.A* d.y" t—*аУ"_/-  ̂_3 J_̂ l -̂e û âaj lj ^ â _^ >:* _j

20 J - > y  <b)j,J b ob® cr*̂  y  oj-- ^  y â j 5̂̂ -eL.ÜAJ ^ j)ljb  Ls1) dS' о < _ ааааУЬ ^jLiu! t ^l y  l_)^.9j o)j o jLi
ù < j  ô »>? b bj^ Ь _b j  о У  <̂ C® y )  ùbr®j j
jjl o-1 Lo J^C ĵyoJ J.j^yb _/JaJ _j <-̂jy  o j-  L j i  _yj (j'Üjb

о****» _, Ь _j y ji  j») b y  j  j i  y b _ ,  b .b j  •̂ л

25 tjb b  ob®j -* b J  ^Lâcl 3 jf  «JL*<ù b  dT b  _ b b  -?-<ія уЯ b V  ù 1 ^  ù j > J  '•b  У   ̂ J “̂  t j b j  j l  J.SU J  y  ( j L a L ^  _
b _Ь ^v° Ь y  C ^ y^  j  y  b _b j  y b  ( j^ jè , Ы

£ ° b y y * b Lai ^y* C si j  ù ? f  У® О  ^ У г ®  ‘- У ' 1^ іаІІ
La« ^ aIXj

Sj* (j) 4_A«*U) oJ-“- y > b  o ^ y  j j .У  -?* * » J y ù b  ^  ^  ù y  J  ^̂ xb jb1 j  1аУ" j  J>  ̂ у Г  ІЭ Lu j Ĵ.aJ Lajj Li  ̂ (_b L**J I
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l j  i j b b  AjiUi«.l ^ jL iu L  j  l j  y l  (J®J j  
ù j f  _? J j j j i ^ j  (jb®Lj \j  j  b^-LH -*ÿ* b j  ■J-'-jb i j ù J '  j\ y ~  I J *

_*Lj ü f j j *  j/J J -І âf à£ J-jj-MyJ _j J j J - e l  Jyb J  I C ^ L ç * ( j^ jC  J.JL 
ÜaaJJ db jSJâS'^ J j J C  j J  t^jjj^J J j ^ c  <—- ^ j b  j *  j l  <—«ib j j l  j_ 5 jJU  ^  L u J j « U  l j  j l ' j f l  j l  u b ^  Lh o-1^  Ь  j  <pjy> L$j  I j j l  
*—““,,j b _? ù* ù< djb’ b /̂O“" bĵ  j l f L >  Jy= ù< <_г̂
jjLaJ ja _j <pb J J  p k c  b_>~ jtf Jĵ  y_>~ jjI b ù i f j

Ĵ c J  sjù Jij_,l ĵ Ijj lj ùTb L̂® ^  J*»“

5

J* i^ 4a f  o-jb £«.a _Ь=>)̂ J oj-i (jôL* (jbi.jJ J I ‘b l-л  ̂jjoi“̂  (jybj <*b 

£?-Г“ -jr® іЬ |V-̂ LJ b̂ J oJ-eT_5 (̂ -̂ J jÄJ e-̂  “b ̂ Jy: jjL® jp« «JL-ib 10 

jr® ‘r f ' j U Ç  j *  j ^ f  j l  b  >̂b j ^ y u  \j J j c  j î  j  j f  <ü'U;J j  £̂«Ц> 

j ]  (j-b̂ Jj jb jl_/J Ĵ c Jj] -̂e j) dj df̂ bcjJYs (Ĵ Ç [j' -Oji Jjô̂aj 

l̂ e 0LiiL ĵ) d̂ àbĴ c j.̂ sj 0Lî L djÛ ĵ ?,j-Ç L_j Jj>.s \j

plĵ o bb j> f ù *  jb ù j  jr® j f  і Х І £  j *  j j I j  j *  jjL *  j

à *  & )y >  oLî L ^ 1  j z £ o  j j j i  j *  a ,***3 j !  j  ijb i i * 9> l j f  j *  j l  J  j  i5

J^  j  •̂ Л-'  ̂l» ù j  ù ^ oboL j  j f  f£ *  j i l  j  j *  ob®

)j J *  (jl J ij.^, j l  tLiij _j9 J \j j l  iJ . jJ . sm j j LjjjJ J Ъуі

oJ-~ jl ĵ .lc J  J *  ü f  j\ JS '  l j  J C  (J®!̂  (Ĵ  Jj ( j j  J j\  j j y ^ l  *_-ib_y

)̂b’̂°_/̂  _ŝ [3 1 r] t^iuS> j l  i—, °̂ b ob̂ L оЬд® <—-ib ̂ |

Ь J bo I j  <_̂>ш-і L® b̂  L> i jus b» ĵjjb j j ^^ _j I ̂  о b̂  L і__лэ bl ) j 2o

j )  Lj  ^ j  j^ J  djbr> l j  j l  о Ь з  Lj  j j j j  ̂ ^*j.>uj j  j  I і . ^ лх '0  ^  j l  J^ L â _/ j^s ^j/-e

j f  ojb ojLj J «JUib lj j l  JjC »Jjâj -̂j)̂  oL̂L jĵ . j j p

i ) \ S  LjI ob̂ L (^1 j f  Sÿ> (jljLj (jbo J  J j O jj j t?  )j_jl (̂ blî Tj 

j b j f  Jj J>y. J -̂L/Oj ô̂ye (jl) jLj Jjb Jj (j|b ^a. dTJj

obiL Jjjjj jj Jj i _ -jkb ĵ) _JMj (j) jl̂ a J  dj *Jjî  ob̂Lj J - j l j f '  (ĴjjC (j J 25 

l/  (j* jb j» ®̂)̂ ,<’J У ?  b jr?l _? j) jj-*

Д̂яі' Ja Cl̂ Lc dl̂ jJ _J JjJ-eï (jt j_ fJ  j  j ' j j j  oLî L j) J® (ĵ J^ÂÀSjXl« CJ/aC ( j Lj? t-Js b  Ĵ GJ _̂_ÿĴ ljJ J^  J  ‘̂ '’j/b®
1) В ъ Ms. по ошибки повторено еще разъ.

1
Л

 
і,
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ij  j !**»>»  ̂ p ц y '  j U J  tJL^ y  J U  j^a 4X  I L  

* -л ^ Ь Х  j  J '0 )  j  O - ^ L c  j  ^ ic  o j|_jl _j J-i> J^Jj  j b “^  У  A a p  _j

U * i f  Л f  b  f  ^  - ^ à l  У - У ? - Ь Х  u ~ t  ^ J lc  j i i î j - b  _,)

àS' 4_-*X  tJ-eI JwAf - r̂* _jl ( J y -y  O ÿ ?  Л і і а ^ І  .S^a - r̂* Ü y^ J  _5 (JLll^ 

5 & ? ÿ l  b  л  o^ ytA 9 «—- b j 0 ^ J r 1 b ®  « j b i  y  4 "̂ ^ b r - ®  ' - - Ч У

л Ь Ь -  ^ b  ^ f  j  aj j  ^j I o -ijjJ  y  o U  Ь  л Ь * ^  ^ f

u " ?  e S ’̂ X ' v“ - ° b ~  ^ j )  _j «-ib'üLô j  « i b b ?  y  аГ  *^iAi*j|

(JjjJ-el _jl ^ y^ J j J <— La-*“ _j) k— -^ y  «— J^8) Ь J  ^ У  J_y^9 

b  j ÿ ^ y j b  ù y  |^Д _,У І C j^ L ^ J  J  J ^ i / "  ^ i - o  \ j  J  ü i j j y  J

i o  k L - e j i?  _ f ^  j ^ j  j y  _j чІ-*»Ь'®  ■ y  J ^ f  j  - y  £І.э_у ) j  ч > Ь у  j y  L j  Is ^ î Li 

c5j J  .л? £ ^ " °  л  « - У О 0 л  f f >  л  _лУ  f f  ^  «-1—* j b  « X j  l î y  ^  s s j i  j l  

У  £ І ^  y K J i j  b  j J  c r ^  * ^ * Ь  « У О 0 ( J b *  ( J i*  J  У  o b  j> J -~  o ^ L iT _,) 

aXj j L  j j Lo _ ^ -X X  _j ly~» * j u J y  j  a * s j  { j j ^ i  j Lp ù U  j

У  U " -  v l - j |j №  b  А л 1с_ , ^  C o L c _ ,  J p )  c ^ j L c 1 й Г  j i ,  J j l  

i 5 _ , l  ^ y _ j  j "  _/®LL j \  _j> » - ly lâ  j ]  ^ду1“? b  aXj ^L« j l  «jL*-1

^ jL u j )  y  â .f  (^ 5 ^ ;)  ^ J l^ e a  ^ y L a  j i  ^ y io ^ L , J  J * i  ^ L  y >  *JL-âĴ J  ^Lû*ul

«-iJ^L ô J  c lJ L ÿ a  J  ^ L  J  £ШЯІ ^_jX® d5^ 0 J - i  jJLlLil^a ^  ^  LjJ j j  L»e j i  аГ"

^  *^c  j  J -?  j ®  c - ^ U  j l  |»*^" J  ‘- - 4?s  ̂ Ь У  \ S 3 ^  ^  oJ-®l J j j L i /Г  

v I j j L ij  [^J л Г  ^_У“^  І а*  *— * _ ^1  ^ * a  J .J ^ I j .i

20 « J j ^ l  _, Lô^ J ^ e l  j )  4 l * u j b l j  ÿ _ f 3  a f  \ j  J , y  У 1 ^  4jfrJ) ^ д Ь ^ Ь Х

л ^ -«  О л ^ е  ^ r*  a^ T j I _, le  j l y l  b ^  b y ^  i f  J y  л  Ь л ®  ‘h j Ll .

0 p L ^ L  ^ f  È j i  э  i f  j l  b  b ^  ѵ д ^ У ^ л  i f f  - У  b  b '-5 e r b  J _?

c j b ^ y  j l  ЧІ-аЭІС j  Sj  ) j.J  Î_j  ̂ _y *Jj L j  4^ J j  j j jU  e ^ Ja l^  _J )j (Jj Ij , 
У * * *  У Ь да АІ  ̂b  к .Д '^ ^Л  J b j »  b  ( У ^ ^ Ь  «--bis _J С -ш -J « jy » * a  J

25 j l » s l  j  t j y i  („/"b y X _ - ^ ) j  _j S ï f y j  f f  ^  b  с / ^ Ь  л  " У У

d ^ - y  « У ^ У  Р‘5лл  л  b  е / У  [ 3 1  v ]  y  â S ' ^ f  ^ y  ЛУ ^  c i b l é e  

b -’j i y  i f ? )  v â llo  j \  i ^ j ^ l l y  i j y  (^r1^  Ô̂ c -i «— < Sy*^  b  o ^ ÿ id-eLLj .yjLc^i 43 1̂ 4^ ï j f  _j£k  \j Jja  J  iL à ) J^i
L y  _/-«! o b  чЬ^'-Ув b-® u ^ -  | * ^ b y  j j f  f  o ^ jA jî  j f  j  yX r®

30 о іл*>^9 ^ U )  ^д i f  j i / J ^  iЛ ”̂ ya Л^Ь^Л-Л" л  Л’<,> b J A-̂
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J *  J  0 { j l *  o ^ ß* j»  j  f> J  ^  I r i j

Ĵ * <—* &  v l̂le (Jj|Lj ^ 5 ^  У* ^  *P dù^J ĵ) J Ï  xLu^J

j \  ( ^ .L  Ix^o ï j J y l y  ü j j ^  Ы  J  ^  ^ y *  y> JLÂ^> J*'*? j j j  J - * f  j l  J * i

Ъ ^  < - ^ j ^  *y>  Ь  L  J * 9J  p_/c  J ^ b j  Ù j ^ jÙ ^ f (_/“ v ^Іііл у іл о  ^ 1  J j  I ^ ^ ) P  j  ^y* < Jj  J * «  CT^*® 5d . r _ J  J - i  JjL» _j_yJ ^ 1 «  i) \  J * )  J -І ù j ^
{_2*»lùjJ C ^uuJ Цк ^ a=>L> ̂ S . û S '  ̂ л і  4._ ŷ jJ jSjJ 4--- > ĵ  j à  d*P p .^ e

j [ r "  ^  û y *  J  ï y b _ t i J 3  l ) \  _jt^4 ïy * j* >  ^j J-^Lj j \j  i j î  j  » J ^ -U

o J - f ~  L  ^  3  j )  ^ yt 0 ^ 1  ■i * ^ 1 L / “ "  ^  I b j j j  L ^ j  ^У"

^ X L _ y  o j i .  j j l j i )  ^ 1  j i  \ j  U> д Г  oU ^ I j ^u .;; ^ 1  »«Lb*^_? -^ X  io

\S~*y? ( J" ° ^  j  L b «.— df ”" j  -11-1 wA®^=* ^ £ j j

t̂ j) dî  ^*ilj Le j  1 уЛ*J 4—-â .°̂  lj Le j  _̂ÇJI ■̂̂■Le 1̂  Л <  _j
-? (X o J ^ ^ j j f  *—»*•> lJIj Is* j  t^L-Li Le J  U L oji, Î̂̂ Jle

j  і—5̂L-< j -‘y ts ^  (̂ L̂u-j )j  j \ i^ j^ lb jj o ^ ^ j j  U ^ d i j  j

ĵ ^  І^І^л LifcjI Lj  ^  Ĵ̂ ltjw ^Xaj c—■-X-lrf0 L) j  Ij
ĴuLvm« Ĵ.jj О'̂ /'в/5 ^  >̂0 L  ̂ 4̂ -5J Ĵ-j) 0-̂  Ll*̂ .5 à£  І-̂ Lj )J*  J

u*® ^3  0 ’̂ “aJ -? Î/W  lI» c o J ^  o ^ b ® ^  J  ù )  J - 1 L/-* y

~*JJ J^y~ ^  -‘y l  ОкЛ- _ л̂іл d  ̂ clJ j j j  (j) _5 J'“' j l y ^ j  *•— |j1̂/jibÇ.e lj_yl <—-****1 _jf j j  J  ііліі o[_̂ J <pL? _y l̂e) 4—
îaaJ dJ j^J ŷ j J ĵ ^y  ̂ ds^ d3  ̂ 4̂ .̂й̂ ч-е ŷ t |J L44J ŷ 4 ^XZ-e J-J ^  l̂ y Lj ŷ

l^ e  ds^ _y c l--» L ^  l_^e 4_ i)^ C  ds^ ^  ^ ^  ù l^ .JL j»

^  Le ûL >J.^ S» d f  * l . i , b  ^ /> 1 ^  j l j î  J  d - i i - e  _, 4І.Э І1  d j y C ^  J  J . ^ C

l ^ j S u  vJ j^ lc  j L  d f  _̂ A«3 l^ o  _y «— _j j  dj^Xl _y o-b^Xj

c5 j j  j  u &^- > j  0 £ L , r  V L ±Jj Ij j j j j  j  o ^ j ^ ajj u i b y  o r L  ^■J l j  j l  4_І— 1 ^  J  —  ̂^  _J
^U sJ ,^ L  ^ j _, j .j l _yL j ^b_j S  j  I j  -^1  ̂ ( j b u j  j

l »  |^J __/AJ b  _y ^ jl^ X é  J_y )^ e  J  _/®Л  ̂ 4_-яХлЛ _y .̂ІАкиуЛАЛ I ^ « j L ® l j  _y

^  j  ^ y i  4>SB̂ J (^ э j *  o ;,t / 3 -? t / - ! / [ (1 ^ ^  j l  ^  L/® ^  ^

<— sj  d j U j ^ T / .  y  c i - s j  ^ i j p  v  ь  j  t j j j C  Lr*

4і -іГ_, ^*,9 0 L .j _j ^y ^ j l j J i  l j  j l  jb  ji-L  If I j i  0 ê J dT

15
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j  ^ ' l ÿ ^  ÿ*. j_y<> [3 2 r] <JJ) Li->) df" qJ* o o lj  -3̂ » j L l y J  
^  b J kJ tJ  b*" J  ç P lÿ  o l b L  ÿ *  J j S u » l j ^  J

!j dj b® Luaû L ^  L&-« U tju» J 2>y> Ùl Ь Ù bl»ï» 1 J j J* Ь _J J -5 \_Ĵ' l_JJ dJ""ù l /  **-y*b _jb  j  { J" y ?  b *  i ^ b b  *—-«5̂ J  _ f i j y  J  ù ^  ï ÿ  j *  j l

5 Ь -^ _/j Ь® ^»»LJ ^,j*^*e j  <»j LwjI <t  ̂», -» ^ _^ jy  _j ^ y i  ^  b  c b be J j  b  **^yb _a ^  e ^ f *  f b a j j j J i  Ь  b  b  L / ^  Ü y j j j  oLi-lb i j L j  JL »  j i  ^  дГ ( j L i f b  £  j  ù b / j  c à b -)  j  b *) < b **  ^ j b  b  b» j

ç ï j f  < l^ C j ^jâlj j i  _ ,  p j i .  Ь<1 <jL® j i  b “  0 äL j  ^ 'U  ^ $ L b
Ь ty * 1* j  b ^  4^** j  J*°J f-b" r b  b ijb .?10 Jo b  j  !̂?  ь ^jl^djl^Aj J  ^   ̂ Cj J}*'* J  ^ал1а***.̂З̂ Ха̂о Д̂лаал-с I  ̂ 4._Ĵ 9 L> itXjj^Jj ^  ^)^л ^ ĵ -o >̂L jJ -ааааЛ І^л ^L^-oLä (jy± j  SyL**o

ÿ j  j  <&і)  j l  ^ L  \j j l  ^  j j  j
ù r o  o  ̂Ll T  ^ b 3̂  j  -^jb ob* _?j 4_»-b^j dXjJ Ü j *  _ j ^  i^ s y ^ iy ij)  {j~t15 ^).ji d.»!A»-w lJ*eJ ^âlj^Âj <1лм̂( d.»ijii.» dj  ̂ J -* (^f*JaCb b  ^ ( J b j _ ,  к у &  j i  :yr ô L l ® i ^ y f ^ .  j  b o  «JU ;b.j
ù l  ° y °  Ù y  J  *—' " b  jb u i.J ^jl _J o j ' j j j  ù bJ « U  ( j b /л dT J j  ̂J  «—-ЭLj .̂j(* [ lc ]  (^Ь^ЛЛ j )  J -ЛШ* b__/jj j i  j  J b » J  ^ J  o^bi»-« j l  j j )  oj-«J *—» p  i j ^-H b»») j20 JJ  2jC ÜaaÜ J {J**?. j  b  £Jjl  Sÿ* Ь J  Ji Iâuij) (1 [ ^ l jb  о Ц / 4* ù l  s  ‘—-«-b j  1̂*j  b ^  j  ^ y  o J t ^ j  ^ b  ^ b ? -̂  <--i>bwj *j u >)j . p j b  j  j ^ j y i  cr*j b  _j _? |*ь j i  j i  j  Ь  ^-b j  j j * -H ^

j I  ^ j j  j l  ^  j-i^  I j  t^ Ib  j  b  ob Ь d /  d iiu jjj  j .^ Lb  b  c^“- l “̂"  Ajb j  о  b“ J  4_>*c  j )  j>) _j ^jj^iÄi) o b  j  »P̂ j(Pj'“' î- ?̂25 ‘ L u  J b ^  dj  ̂ i ô l i j  _jb  j t J ^ I  <*Jj Ьл _y ( j p j  j j b " )  \ь$уч4_^oLj a f  I bi»j j  I Ĵj I ^  le d f  ̂ b3“!? biij j  4_>ш| £*ljjl ^  ĉ  [£l̂ "] 41
Ъ У * i j y ÿ  b  j l  (u *—*“ ■lJl^ b  owi-Ь j y l  J l y l  j  y y j f  ̂ I b  j l  j i  J * t ~ l  1 2

1) Вырвано въ Ms.2) Пустое мѣсто въ Ms. Читай
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j l  b  d f  j ^ u  \ j  c J  j l  ^ J î j  ^ j j l

_j j  o T  j l  <-*" j »  l j  wi;L> j j j ï  f j i j -л jL r * l  J  < j L r “ ^  L> j l  {JTJ'^'t. Ù j ?  (bjrj'-fy  *—■-^-b " 4^" (?)« ^ - b  Ь  _ ? l_ ?  J -« )  _?l j L i L - L  i l S l r  ^ j L c j  j

j \  <L ~ *J±!  £ . * »  ï %  < j\  J s » l  _$ < і Л _ / ^  ^  Ù ^ J - ^  j  _? _ jl  5«^,іГ ( j L ^  j L * ;  0 ^  СГ? j J  ^  J  J»*^- J_r> J  w^L>Î^ L J j j  j f j b  и *  L. I y  * J L ^ î  _ ,  _ ,* j b j  «—-«XL ^ L i -  ^ j |  j . j j L  ^ j l s  ^ u U  ^ L f ô ^ c  j l  I j i j »

<—- 0\j* o|j _5 (Jd-Э ^  O*̂ 1 ‘"■ÿÿ J 4̂
lj» df \j _? b̂ jl— wl-lic b ^  t̂ U**5_? [32v] îo
0  ̂ І_Д*м. As"1 J dî  (J>*j| ijj _J —I J J (J-lsb J Jj»
cŜ iÿ J-5 **1>“Л j  L̂ jÎ j 0Jbj j3’ ^  <1—1 ij> (ji* <ÿ?CJ>4_>A*UJ .Ĵ llô  ̂ jO y a sr°  J  0ЭІЭ jl—«I (jL> (j|L«j ^  j i  Jj L« I.Ĵ _J AÂZ,jf

^1 4«jbf -̂ Ь (jT J» J _/jL__, j* л ^ tjk/fr® j <1-“̂  j <̂*=j
ŝiut* J {Ĵ ĵ J 1̂Ц»*.Ь 4Г" л̂-yjJ І̂ІІЛЛ J-ol» л̂̂э. jl 15

wĴjL Lï_j*l ĵi jï {и**?- j  (Ĵ -i
jl j  1 ^ L i  j) 4/ _, \j ĵ.jI c>L=. _, 0*?Ь ü̂ \j

j  і^М >  Ь  (j ^'j  J ^ - o Ij  1-y ^
i 9̂ L» loifcj t ^ L  y c_ĵ -̂1x> v* 4 5 U L*î îj Le J jbL dXJL jlîL; 
<J'̂ *uJ 3 (J®LJ clĴ Lo jl vjl̂  4_Ĵ I І̂оіе jl ŵ-°l J O/âl 20

J ùl -? ijr^ '^л Л̂" J“-̂  О/il ^̂ îuLl _J ü*=>lsf
lj (jl j  ^ j* U~î $̂ЪУ- ù̂  _̂5 «̂J-l j» <1 — 1| >  j j j  0̂  [ j -  ^  4Г  l ^ j _ ,  ^^ __д Э  i J /Л 4Г  J . j | j j  c l J l j ^ j  J ^ J - > j  l _ j -  _ jl  4Г  0—j J j  J ^ j j LJ  j l  d f  І_лл.1$.і1л /^ S  j S  AJw^ aJ  j  ^^«*,1,.^. 25
O l f "  j  s ^ J - 0  j >  ^ j *  ^  J ^ y l i j J  j  ^ j l j - > l  j b  \&j j > j ï  _/■" ( j, J « i l  J  J ^  C j y u j £ e  J ^ s  Ll < _— t jL o .w .i  j )« j j L i j  (1 2[ a J . L o]  j U c l  _j  lj L » j l j _ /X e <1-***^ o ^ l -1 ‘- i- '^ f _y ( ^ ^ l  _t>. j^ l-®

1) Вырвано въ M s.2) Вырвано около 3 буквъ въ M s .
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JjoLj J d*ij,J,jJ ЛХшл

j  ̂ /âôU Li j j . r " jyp b j j i  jl j  ja»#*j (! .......j  ^j j j ^ **̂ ) j-*
J ï  J  w * - r ^ S °  J  & ~ y  J  L j 0Ij  &  ^>ULe J j L  £І»Э o j j  j  { J J ^ ^ L ® .?

J.®) j  )j Jjj-c j  j-jj L*i j j j l - i  L  ^U vJL-e-li» qj\
5 d i lo  jL*cl j i  Jj^i. J  (1 2 J^JijJL ?  L ? * L •—° L e  j  ( j i *

5  L* j  J aw L) (' J IajuJ 1 jl^L^*® j  J aJ L J i J LgJ J i. -.ftJ 1аЛ ^XaJ j  d>***J La. Ĉ j L I aC j

с5Іr~jjy IA®**1  ̂ tjb»j) lj jjLoJ (3 [j^)^/L]_/^
J ' i j ß  ^  j> (8 ........ ^ L  j  J ; J  U  C - L s L f  ) j  0 вЯ v l» L » lj  j  и ° і Ь *  j  J ^ L ^ j

(jSjf L j  J SJL̂ “ _* JJ"̂ ® iUcJ L j -І J LA*) J»
io o L  o j j L  -̂ "A® Lj) o f  <_-~J Lj) j l  *,JLü (4.........* J  Le) _j j L»j ) j

<-Lj ) J e  (3 .......... J j ^ c  j  j  d i*» j )  J ^ Î L j  c _jLj =.) j  J  J j j J j  J

j i j j L u <  *̂э)̂  ^j^Xsis» «jL-*ijj.j ^ s l j  L^>  *l>/.iu.j di^ j u ^ L j  j j ô̂ Ij  <^J j  

j^ d J L  J j ^ U * ? J J  J^ ^ -L f^  o * 'ö,e J  _У^> d**«i> J j L o  j l  l j  ^ U -5 * _j

c_/Lj â * L ") j )  j ^ L  ь_>Лj  0 [^  ^ j jL  j i  ,_|a) )  ̂ U .  O ^ f L  J : jL » .  <—'^ ‘j :> j

i s  J c * " j  _ »̂) L  i_ - j  )j p  ) j  - j j  jLu*;> j

L  yj.jLe l f )  j^  ~̂ ®j j j ® )j  c—'J^^j ) p-̂ /*® _y ^ L L )  ^̂(3 ........ ^  L j j  2>j <,-> *—-âj ІЯЛ U ^ L  Ù J ^  J»f (_A^^ £ J J  J  J ^ r j  (_/L=.) d5j J

J,JjliXle (5 jjL  )j  j) d f  Ĵ j-lJa )j (jlïjfllj] ^ jjy  j)  [3 3 v]
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25 j j )  ^ L j 'o - L j  L c )^ e  j ^ j j L j  ^ L ^ L j ) *^^) ( j s ^ r d - - )  J » u «  <4s )^

1) Оторвано — около 5 буквъ.
2) Не вполнѣ ручаюсь ;іа чтеніе, такъ какъ слово это почти стерто въ Ms.
3) Стерто.

4) Стерто; начатое слово м. б. d^uä и передъ ^ L ä j —  ^  d L ?

5) Нельзя ли предположить, что послѣ ) j  выпалъ ) и читать j j l j )  (Änända)=Ananda?

такому отожествленію мѣшаетъ однако въ значительной степени долгота второго а.



—  265 —
L o  u i f  i j l  C jj~ a  J o J j J j  j ,
t j L *  U J |  o b X  <іГ j  *1—1 jj) с^ілв ^ O i j b  J  <jl Jjj'^Lc 9̂j _j
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Списокъ именъ собственныхъ, dj^jb Q j I fol. lv .  Авторъ.passim. Отшельникъ.7v. Страна.L ^ .  (?) 3 2 r. Страна.3 2 v . Городъ и страна.<u«jJJ ^ b j  j j j W J I X  l v .  Заглавіе книги.
j X  33 r. Мудрецъ, bJ ’j  Q i  j* s f  lv .  Авторъ.^ jb ^ jJL p  lv .  jis» tlXL®  6r. Страна.j .j Ь или J e  b 33r. Ученикъ ІодасаФа. i j J i y  пли passim. Царевичъ, ставшій отшельникомъ.

С. Ольденбургъ.





Къ вопросу о мѣстоположеніи города Сарая, столицы Золотой Орды,
Разрѣшеніе вопроса о мѣстоположеніи С ар ая , главнаго города Золотой Орды , находится въ зависимости отъ разрѣшенія другаго вопроса: существовалъ ли одинъ только городъ Сарай, или, независимо и отдѣльно отъ него, существовалъ Сарай Новый? Этотъ послѣдній вопросъ едва ли можно считать окончательно исчерпаннымъ. Послѣ изслѣдованій епископа Іакова *), Г .  С . Саблукова 1 2), В . В . Григорьева 3) и А .  В . Терещенко 4), онъ еще разъ поднятъ былъ Ф . Ф . Вруномъ въ статьѣ «О резиденціи ха новъ Золотой Орды до временъ Джанибека I» 5). Н е повторяя сказаннаго этими изслѣдователями, укаж у лишь на нѣкоторыя старорусскія свидѣтельства, которыя упущенія были ими изъ виду.

I .В ъ  1554 году подчинилось царю Ивану Грозному царство А страхан ское, а вслѣдъ затѣмъ, въ маѣ 1557 года, ногайскій князь Измаилъ далъ царю шертную грамоту. Въ  слѣдующемъ, 1558 году отправленъ былъ въ Н огаи посланникъ царскій Елизаръ Мальцовъ. Встрѣтилъ онъ Измаила,
1) Изслѣдованіе о мѣстѣ Сарая, столицы Кипчакской Орды. Казань. 1842 (Изъ Уч. 

Зап. Каз. Унив. 1842, кн. 2).
2) Очерки внутренняго состоянія Кипчакскаго царства въ Саратов. губ. ВЬд. 1845 г.
3) О мѣстоположеніи столицы Золотой Орды Сарая. Спб. 1845 (Изъ Ж . М . В. Д.). 

Перепечатано въ его сборникѣ Россія и Азія. Спб. 1878, стр. 277.
4) Окончательное изслѣдованіе мѣстности Сарая въ У ч . Зап. И . А . Н . по I и II I  Отд. 

Спб. 1853, 11, 89, гдѣ указаны и прежнія статьи Терещенко.
5) Черноморье. Одесса. 1880, II, 271.



-  268  -когда тотъ «пошелъ со всѣми людьми городъ дѣлать на рѣкѣ на Бузани къ Сарайчику на пути полднище отъ Астрахани», и вотъ что, между прочимъ, писалъ въ донесеніи царю, полученномъ въ М осквѣ въ сентябрѣ того год а1).«Говорилъ мнѣ Иванъ Черемисиновъ да Михайло Колунаевъ (— царскіе воеводы, сидѣвшіе въ Астрахани послѣ ея взятія), что имъ твоихъ государевыхъ лошадей перевозныхъ, да и своихъ послати не мочно по Крымской сторонѣ (т. е. по правому берегу Волги): казаковъ много ногайскихъ. И  язъ ихъ проведу сквозь улусы  съ собою. Обычай у Н огаи: только не пословы хто нибудь, то пограбятъ. И  язъ съ Смаилемъ ( =  Измаиломъ) договорился, что мнѣ тѣхъ людей астараханскихъ и съ лошадьми провести безъ зацѣпки. И  язъ послалъ въ Аст рахань  сына своего Володку, и онъ привелъ ко мнѣ твой государевъ аргамакъ, что къ тебѣ прислалъ Крымъ Ш авкалъ съ твоимъ служилымъ татариномъ съ ЬІсенемъ, да съ своимъ посломъ съѵБекъ-Булатомъ, да и посла того ко мнѣ же привелъ. Д а  твой же государевъ аргамакъ рыж лы , да полшестадесять лошадей, да Ч ере- мисинова лошади, да Колупаева, да Данила Бортенева, да стрелецкіе лошади, да казачьи и дѣтей боярскихъ до Ногайскихъ улусовъ провелъ здорово. И какъ будемъ прошедъ А ксар а й  Узюбека царя не дошедъ Большихъ Сарай  пришелъ на насъ Тахтаръ  мирза да немного у насъ лошадей поотогналъ, да одинъ и станъ пограбилъ. И  мы, государь, далъ Богъ твоимъ здоровьемъ, людей у него переимали, учали бить изъ пищалей. И они поторопилися. Д а опять самъ (т. е. Тахтаръ мирза) ко мнѣ пріѣхалъ: «язъ деи не вѣдалъ, чаялъ деи язъ что шесть братовъ »1 2). Д а  рухлядь нашу и людей все поотда- валъ, и язъ его людей поотдавалъ. А  было съ нимъ 4 0 0  человѣкъ. Ходилъ за Арслановы мъ3) улусомъ Ябытамою, да Кереити. То Кошумовскіе сильные были улусы Ябы тама да Кереити, а они въ Крымъ пошли и неревез- лись (т. е. чрезъ Волгу на правый ея берегъ) повыше Переволокѣ на К о- скочеве подъ Стрѣлчими горами 4). И Тахтаръ мирза ихъ догонплъ за К о- мышлѣемъ, да лошади у нихъ поймалъ. И они Тахтара побили, человѣкъ у него со сто убили п ранили. А  иной улусъ Арслановъ же перевезся на 
устъ Усл ан а , Кслечей словетъ улусъ».

1) Прод. Др. Рос. Вив. I X , 18, 2 1 — 24.
2) Э ю  выраженіе объясняется другимъ донесеніемъ Мальцева (ibid., 61): «а шесть 

братовъ, Шнхмамаевы дѣти, на Я вк ѣ, и съ Смаилемъ нс въ миру». Они были племянниками 
Измаила. Измаилъ и Шейхъ-Мамай —  братья, сыновья Мусы.

3) Арсланъ, сынъ Кошума (Кошъ-Мухаммеда) былъ племянникъ Измаила. Кошумъ 
н Измаилъ были также братья. Арсланъ убитъ Измаиломъ въ 1559 г. Пр. Др. Рос. Внв. 
V III , 256; I X , 20 и 41; X , 48.

4) А  ниже Камышевки 40 верстъ пала (въ Волгу) рѣчка Балыклея. А  ниже Балык- 
лен рѣки на Волгѣ Стрѣльныя горы. Книга Большаго Чертежа, 152 —  153.



- 2 6 9 -Въ  другомъ донесеніи*) Мальцовъ, объясняя, что Измаилъ князь былъ боленъ, прибавляетъ, что «а какъ обмогся и онъ меня часа того отпустилъ, а самъ поѣхалъ былъ воевать Исуповыхъ дѣтей1 2). Д а  меня съ собою взялъ и шелъ до «Аксарая  до Алтынъ Кешени».Слово кешень (иногда кишень) встрѣчается въ граматахъ ногайскихъ, напр. «брата моего меншово не стало и язъ надъ нимъ кешеню дѣлаю» (грамата М ухаммеда мирзы; П . Д . P . В . I X ,  197), или «твой человѣкъ въ Казани убилъ доброво моего слугу Т ан ака... чтобы есинатомъ сынѣ боярскомъ велѣлъ за пеню взяти 100 рублевъ денегъ, да прислалъ бы еси. И язъ тѣми велю деньгами надъ слугою своимъ надъ Танакомъ кешеню поста- вити и пѣти по немъ и поминати его» (грамата Динъ-Ахмеда князя; ib ., X I ,  1 0 0 )... тѣми деньгами ста рубли кешеню надъ нимъ (Танакомъ) велю здѣ- лати и по немъ кормити и по немъ поминати раздать» (вторая грамата его ж е ; ib id , X I ,  1 1 0 ; также 137). Эти примѣры показываютъ, что слово ке- шень означало надгробный, могильный памятникъ.Встрѣчается это слово и въ граматахъ крымскихъ. Такъ  въ граматѣ Сахибъ Гирея хана къ королю Сигизмунду А вгусту 1548 г . 3) читаемъ: «И што ты , братъ нашъ, въ листе своемъ писалъ, именуючп которые врочпща есть по Б огу по реце и по Синей В о д е 4): Яркгумаклы и Янъкгилунгу, именуючи тые поля и земли своими, абы тежь мои люди тамъ не кочовали, кони и быдла и овецъ своихъ не паствили. Ино тые есть земли и врочпща, яко теперь суть, и знаки того же нредъсе моего Саинъ царя Езюбекъ Чаанъбекъ царя кочовиіца были, якожъ они и до сихъ часовъ у тыхъ кишеняхъ есть похованы и теперь тые кешени стоятъ». Очевидно, что и въ этомъ случаѣ слово кешени означаетъ или памятники, поставленные надъ могилами хановъ, или же самыя ихъ могилы.Встрѣчается слово это и въ дѣлахъ турецкихъ. Въ  1570 году отправленъ былъ въ Константинополь къ султану Селиму дворянинъ Новоспль- цовъ. Вотъ что онъ долженъ былъ сказать, между прочимъ, султанскимъ вельможамъ: «мой государь не есть врагъ мусульманской вѣры. Слуга его, царь Саинъ Булатъ, господствуетъ въ Касимовѣ, царевичъ Кайбула въ
1) Пр. Др. Рос. Вив. X , 60.
2) Т . е. сыновей брата своего Ю суфа, убитаго Измаиломъ въ 1555 году. П р. Др. Рос. 

Вив. X , 64.
3) Книга посольская метрики В. К. Литовскаго. М . 1843, I, 41.
4) Лѣта 1362 года к. в. литовскій Олгердъ Гедимановичъ Синюю воду и Бѣлобе- 

режье повоева. Ннк. Лѣт. IV , 5. А  въ тое же Ильмень отъ усть Днѣпра 30 верстъ пала рѣка 
Бокгъ. А  въ верхъ по рѣкѣ по Бокгу 50 верстъ пала въ Бокгъ рѣчка Синяя вода, а на 
рѣчкѣ на Синей водѣ 70 верстъ отъ Бонга градъ Синяя вода. Книга Бол. Чертежа. М . 1S46, 
стр. 102.



- 270-Ю рьевѣ, Ибакъ въ Сурож икѣ, князья ногайскіе въ Романовѣ и въ тѣхъ городѣхъ мусульманскіе вѣры люди по своему обычаю мизгити 0  и кошени держатъ и государь пхъ ничѣмъ отъ ихъ вѣры не нудитъ, и мольбищъ ихъ не рушитъ; всякій иноземецъ въ своей вѣрѣ живетъ»1 2). Здѣсь слово кешени, поставленное вслѣдъ за словомъ мечети, означаетъ, вѣроятно, кладбище, какъ и понималъ это профессоръ Соловьевъ3). Изъ первоначальнаго значенія могильнаго памятника слово это могло принять болѣе широкое значеніе кладбища.Наконецъ, находимъ мы это слово и въ книгѣ Большаго Ч ер теж а, гдѣ (стр. 65) читаемъ: «по рѣкѣ по Кум ѣ съ правой стороны 7 мечетей татарскихъ, М ож аровъ юртъ, да мечеть но другой странѣ рѣки Кум ы  —  Аракъ-К еш ень», или (стр. 98) «а по правой странѣ Конскихъ водъ отъ Днѣпра 60 верстъ, 7 кешеней татарскихъ мечетей»4).Такимъ образомъ, употребленное Мальцевымъ, въ вышеприведенномъ донесеніи, слово «Алтынкешень» можно перевести: золотой надгробный памятникъ 5).Изъ его же разсказа явствуетъ, что, поднимаясь вверхъ по лѣвому берегу Волги отъ Астрахани, встрѣчался прежде Акъ -Сарай (т. е. Бѣлый Сарай) хана Узбека, гдѣ была золотая кешень, а затѣмъ уж е Сараи Больш іе. Это упоминаніе о золотой кешени въ А къ -Сар аѣ  живо напоминаетъ разсказъ Ибнбатуты, который, посѣтивъ Сарай въ 1334 году, еще при жизни хана Узбека, и описывая его, говоритъ, что «тамошній дворецъ султана называется Алтунташ ъ»6).Самое выраженіе Мальцова «Акъ -Сарай Узбека царя» не можетъ ли служить подтвержденіемъ мнѣнія, что первоначальный Сарай, находившійся въ урочищѣ Джигитъ, около нынѣшняго с . Селитрянаго, былъ столицею
1) Форма мизгитъ встрѣчается въ П . С. Р. Л ., V I I I ,  63 и въ А . А . Э ., I, 59.
2) Карамзинъ, I X ,  105 и прим. 347.
3) Исторія Россіи, V I , 299. Другое объясненіе этого слова см. у Вельяминова-Зернова, 

Изслѣдованія о Касимовскихъ царяхъ. Спб. 1864, II , 3.
4) Встрѣчается это слово и какъ собственное имя рѣки. Книга Бол. Чертежа, 52. 

Спасскій, издатель этой книги, полагаетъ (стр. 245), что кешень означаетъ надгробный па
мятникъ, каменный или деревянный, особливо въ видѣ строенія, но не кладбище. Ср. у 
Шпилевскаго, Древніе города Казан. губ. Казань, 1877, стр. 64, замѣчанія о городѣ Кошанѣ.

5) Кешень —  въ монгольскомъ «хуш іѣ», разговорное «xöuiö», а въ западной

Монголіи «кошіі» — означаетъ могильный памятникъ въ видѣ надгробной плиты или камен
ной бабы [А. Лозднѣевъ].

6) Тпзенгаузенъ. Сбор. матер. относящихся къ исторіи Золотой Орды. Спб. 1884, 
стр. 306. Ср. тамъ-же (стр. 241) слова Эломари (-(-1340), что мѣсто пребыванія въ Сараѣ 
царя —  большой дворецъ, на верхушкѣ котораго золотое новолуніе.



—  271  —Орды только до смерти хана Узбека ( f l 342), а при сынѣ его, Джанибекѣ I , сдѣлался столицею Новый Сарай, въ урочищѣ Царевы  Поды . Писатели арабскіе въ первый разъ упоминаютъ о новомъ Сараѣ подъ 1342 г .,  говоря, что въ немъ умеръ Узбекъ ханъ *), до того же времени приводятъ названіе Сарая безъ какого либо эпитета.
I I .

Въ  1466 году, т . е. за 90 лѣтъ до вышеразсмотрѣнпаго описанія Мальцова, когда существовала еще Золотая Орда, плылъ внизъ по Волгѣ извѣстный русскій путешественникъ въ Индію, Аѳанасій Никитинъ.Перечень мѣстъ, мимо которыхъ проходилъ Никитинъ Волгою, сохранился въ двухъ редакціяхъ.В ъ  первой редакціи, краткой, мѣстности эти перечислены такъ: « ...К азан ь есмя проѣхали доброволно, не видали никого, и Орду есмя проѣхали, и Сарай есмя проѣхали и въѣхали есмя въ Бузанъ» 1 2).В ъ  другой редакціи перечисленіе мѣстностей подробнѣе... «Казань есмя, и Орду, и Усланъ и Сарай и Берекезаны проѣхали есмя доброволно и въѣхали есмя въ Бузанъ рѣку» 3).Прослѣдимъ эти названія мѣстностей, приводимыя Никитинымъ, которыя всѣ, очевидно, лежали на Волгѣ отъ Казани до Астрахани.
Орда. Слово эго означаетъ собственно станъ, лагерь, и употреблено Никитинымъ, кажется, въ томъ ж е смыслѣ, въ которомъ употребляли его наши лѣтописцы, говоря о хожденіи русскихъ «въ Орду», не опредѣляя въ точности мѣстности, гдѣ именно находилась Орда, гдѣ расположена была ставка ханская. Поэтому, для объясненія разсказа Никитина, можно сдѣлать только лишь предположеніе. Плывя по Волгѣ, онъ могъ встрѣтить Орду, т. е. кочевище золотоордынскаго хана Ахмеда, о которомъ русскія лѣтописи упоминаютъ впервые подъ 14 60 (6968) годомъ, когда онъ приходилъ войною на землю Рязанскую.
Усланъ. Въ  Свіяжскомъ уѣздѣ Казанской губерніи, на правомъ берегу Волги, находятся нынѣ селенія Верхній Услонъ и Нижній Услонъ 4). В ъ

1) Тпзенгаузенъ, 263 н 447. Самое же время основанія Сарая Новаго можетъ быть 
опредѣлено словами Ибнарабшаха, что между построеніемъ его н разрушеніемъ тамош
нихъ мѣстъ Тимуромъ (въ 1395 году) прошло 63 года, іТизенгаузенъ, 463). Значитъ Сараи 
Новый былъ основанъ около 1332 года.

2) С оф ійскій  Временникъ, изд. Строева. М . 1821, II , 145 —  146.
3) ІІол. Соб. Рус. Лѣт. V I, 331 и 345.
4) Списки насел. мѣстъ Казанской губерніи. Спб. 186G, №Л» 1466 и 1503.



прошедшемъ столѣтіи, если вѣрить словарю Щ екатова 1), ихъ было три: Верхній, Нижній и Средній. В ъ  русскихъ актахъ названіе этого селенія встрѣчается подъ 1591 годом ъ 1 2).Сомнительно, однако, чтобы Никитинъ имѣлъ въ виду это селеніе, потому что оно лежитъ весьма близко Казани (на противуположномъ берегу Волги), и слѣдовательно, при этомъ предположеніи совершенно невозможно будетъ пріурочить куда либо расположеніе Орды, которая, по его же словамъ, находилась между Казанью и Услаиомъ.Поэтому вѣроятнѣе предположить, что подъ Усланомъ Никитинъ разумѣлъ рѣку Усланъ, о которой упоминается въ вышеприведенномъ донесеніи Мальцова. Рѣка эта, впадающая въ Волгу съ лѣвой стороны, называется нынѣ Ерусланъ (Ярусланъ, Яръ-усланъ) и составляетъ границу Самарской и Астраханской губерній 3). Палласъ, описывая эту рѣку, говоритъ, что калмыки называютъ ее Улустанъ 4), а Олеарій, именуя эгу рѣку R uslan a, упоминаетъ, что противъ ея устья находится U rakoffskaru l, потому что здѣсь похороненъ былъ татарскій князь У  ракъ. В ъ  этомъ названіи едва ли не слѣдуетъ понимать нынѣшнее селеніе Караульный Буеракъ между С ар атовомъ и Камышиномъ 5).
Са ра й. Здѣсь, въ маршрутѣ Никитина, я разумѣю Новый Сарай, развалины котораго находятся въ урочищѣ Царевы  Поды . Если это такъ, то слѣдуетъ признать, что Никитинъ, оставивъ главное русло Волги, плылъ по Ахтубѣ.
Берекезаны. По маршруту Никитина мѣстность эта находилась па А хтубѣ , ниже Сар ая, но выше сліянія Ахтубы  съ Бузаномъ, ибо въ Бузанъ онъ вошелъ проѣхавъ Береказаны. Что же это за мѣстность?В ъ  первой половинѣ этого слова сохранилось, какъ каж ется, имя хана Берге или Б ергая , перваго изъ хановъ Золотой Орды , принявшаго исламъ, котораго арабскіе мусульманскіе писатели именуютъ Береке (по арабски =  благодать). Кромѣ этой о немъ памяти, какъ о первомъ ханѣ мусульманинѣ, память о немъ могла сохраниться и потому ещ е, что ему приписывалось самое основаніе Сарая, хотя эго сомнительно, такъ какъ Сарай, по всей вѣроятности, основанъ былъ еще Батыемъ около 1 2 54 года.
1) Словарь геогр. Рос. госуд. М . 1808. V I, 398.
2) Акты  Истор. I, 437; cp. II I ,  2G9 и 429.
3) Семеновъ, Геогр. статист. слов. II ,  215; Щекатопъ, II , 465.
4) Путешествіе, ч. ІІГ, пол. II , 220. В ъ книгѣ Большаго Чертежа (153— 154) Урусланъ.
5) Списки нас. мѣстъ Саратовской губ. Спб. 1862, Л» 1138. Верстахъ въ 8 ниже ко

лоніи Нижней Добрянки (ib.,A ï 1103) находится на берегу Волги бугоръ Ураковъ. Волга отъ 
Твери до Астрахани. Спб. 1862, стр. 359.



- 278-В о время путешествія Никитина память о Береке ханѣ могла еще сохраняться, такъ какъ онъ умеръ лишь за 200 лѣтъ до этого п}гтешествія (въ 1264 году).Для объясненія второй половины слова Береке-заны припомнимъ, что въ старорусской письменности чрезъ з часто передавалось татарское дж , что притомъ и не составляло неправильности, а легко объясняется діалектическими особенностями нѣкоторыхъ татарскихъ нарѣчій. Писали, нанр., Зепай вмѣсто Дж анай; Зеналей вмѣсто Д ж анъ-Али; Зеледи вмѣсто Д ж е- лаледдинъ; Хазтараханъ вмѣсто Хаджитарханъ, и т. п. Возстановленное затѣмъ чтеніе слова будетъ Береке-джаны. Н е слышится ли въ послѣдней части этого слова арабское, употребительное у всѣхъ мусульманъ, «джами»—  соборная мечеть !). Смѣшеніе татарскаго м съ русскимъ и также явленіе обычное въ старорусской письменности, гдѣ вмѣсто Н ур ъ  Даулетъ писали Мордоулагъ, слово нишанъ передѣлали въ мишень, и т. п.При такомъ толкованіи названіе Берекезаны означало бы мечеть Б е реке, а затѣмъ, точно слѣдуя маршруту Никитина, можно признать, что на А хтубѣ , ниже Сарая Н оваго (т. е. Большихъ Сарай Мальцова) была мечеть Береке хана. Вѣроятно пріурочить ее слѣдуетъ къ той же мѣстности, гдѣ черезъ 90 лѣтъ послѣ путешествія Никитина Мальцовъ видѣлъ Алты нъ- кешень, т. е. къ А къ -Сараю  или къ первоначальному Сараю , основаніе котораго приписывалось, хотя и неправильно, Береке хану и развалины котораго находятся при с. Селитряномъ. Ибнбатута, говоря про городъ Сарай, прибавляетъ, что онъ извѣстенъ подъ именемъ Сарая Берке 1 2).
III.Употребленное Мальцевымъ выраженіе А къ -Сарай позволяетъ, какъ мнѣ кажется, удовлетворительно объяснить и названіе Сарая, приводимое въ изданномъ Рамузіо текстѣ М арко Поло въ Формѣ A ssara. Покойный В . В . Григорьевъ въ вышеуказанной статьѣ его полагаетъ, что эта Форма произошла отъ присоединенія къ слову Сарай арабскаго опредѣлительнаго члена аль, причемъ буква л въ семъ послѣднемъ исчезла на основаніи того, что начальная буква слова Сарай есть «солнечная». Предоставляя оріенталистамъ оцѣнку этого мнѣнія, не можемъ не замѣтить, что М арко Поло,

1) Слово джами встрѣчается въ памятникахъ славянской письменности, напр. въ 
Путешествіи въ Іерусалимъ Іерооея 1727 г. Чтен. М . О. И . и Д. 1861, кн. IV , стр. 36. В ъ  
Странствованіяхъ Барскаго оно является въ Формѣ джамѣя или цамѣя.

2) Тизенгаузекъ, 306.
Записки Вост. Отд. ІЬш. Русек. Лрх. ООщ. T. IV. 1S



- 274-едва ли имѣлъ нужду записать наименованіе Сарая въ арабской его Формѣ. Основательнѣе предположить, что онъ старался записать это названіе въ его основной татарской, тюркской Формѣ. Н о какъ по духу итальянскаго языка Форма A c-sara  невозможна, ибо предъидущее с должно ассимилироваться послѣдующему s , то подъ перомъ его и вылилась транскрипція A ssara . Предположеніе это тѣмъ болѣе вѣроятно, что Форма А к ъ - Сарай встрѣчается не у одного только Мальцова, но является и въ документахъ католическихъ миссіонеровъ. Въ  сборникѣ Ваддинга (Annales ordi- nis minorum) помѣщенъ списокъ Францисканскихъ монастырей, гдѣ подъ 1 4 00 годомъ перечислены мѣстности, въ которыхъ находились члены ордена. В ъ  числѣ ихъ почти рядомъ помѣщены Sarai и отдѣльно A c - S a r a i 1), что показываетъ, что въ то время эти двѣ мѣстности были самостоятельными и отдѣльными другъ отъ друга.В о  всякомъ случаѣ предположеніе объ одновременномъ существованіи первоначальнаго Сарая (А къ -С ар ая) и Сарая Новаго (Большіе Сараи) только одно можетъ примирить разнорѣчивыя показанія путешественниковъ и старинныхъ географовъ, оказываясь притомъ вполнѣ согласнымъ съ данными золотоордынской нумизматики. Такъ поминаютъ это дѣло Хейдъ въ его исторіи левантинской торговли и Юль въ комментаріяхъ на книгу М арко Поло.
Нельзя оставить безъ объясненія и употребленнаго Мальцовымъ названія А к ъ -С а р а й , т. е. Бѣлый Сарай. Сохранилось извѣстіе, что для постройки кремля въ русской Астрахани при царѣ Иванѣ Грозномъ перенесенъ былъ туда огромный ханскій замокъ и бывшая въ немъ бѣлая или главная мечеть изъ Селитрянаго городка1 2). Извѣстіе это имѣетъ историческую основу. В ъ  царскомъ наказѣ астраханскимъ воеводамъ, князю Сиц- кому и Пушкину, 1591 г о д а 3) читаемъ, между прочимъ:
«Писалъ ко государю царю и великому князю Ѳедору Ивановичу всеа Русіи, 

изъ Астороханн, бояринъ и воевода князь Ѳедоръ Михайловичъ Троекуровъ: которая 
де известь обивана съ кирппчю въ ближнихъ Сараѣхъ отъ Астарахани въ 80 вер
стахъ, а въ далныхъ въ 100, и ко государю царю и великому князю онъ тое известь

1) Yule. Catliay, London. 1876. I, 233. Самаго сборника Ваддивга я въ рукахъ нс
имѣлъ.

2) Витсенъ, Noord and Oost Tartarye. Amsterdam, 1708, стр. 217. Хозяйственное опи
саніе Астраханской и Кавказской губерній. Спб. 1809, стр. 274. Ср. Путешествіе Палласа. 
Спб. 1788, часть I I I ,  полов. II , стр. 145.

3) Акты  истор., т. I , стр. 438 —  440.
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на образецъ прислалъ и государь тое известь велѣлъ смотрнти церковному и подат

ному мастеру Ѳедору Коню съ товарищи; іі Ѳедоръ Конь тое известь смотривъ, ска

залъ: толко тое известь мѣшатн вполы съ новою известью, и она въ городовое дѣло 

пригодится. А діякъ де Дѣй Губастой тое известь, у  Сараевъ, видѣлъ самъ, а ко 

государю о томъ не писалъ; и воеводѣ Оидрею Измайлову велѣно тое известь до- 

смотрить, и Ондрей деи тоѣ извести смотрилъ, и образецъ ко государю послалъ, не 

обжпгаючи и въ печь ее не клалъ, норовя Михайлу Вельяминову да дьяку Дѣю Г у - 

бастого, а велѣно имъ про тое известь извѣстити; іі онъ деи князь Ѳедоръ у  Михайла 
и у Дѣя просилъ изъ каменщиковъ подмастерья, чтобъ велѣли тое известь въ печи 

обжечи, и Михайло деи и Дѣй изъ каменщиковъ подмастерья ему не дали; и онъ напы- 
талъ въ стрѣлцѣхъ въ Астараханскихъ, Келарева приказу Протасьева стрѣлца Иванку 
Печюрку, и велѣлъ ему сдѣлати малу печку, бочки въ двѣ, и дуги поставпти и обжегъ тоѣ 

извѣсти три бочки; а вышло деи изъ жженые извести бочекъ съ шесть, а дровъ пошло 
шесть телѣгъ.н велѣлъ онъ тое жженую известь розмѣшати въ дву творилѣхъ, въ одномъ 
вмѣшано песку втреть, а въ другомъ одна известь безъ песку, и велѣлъ, на пспытъ, вы - 

класти по десяти кирпичей изъ творила съ тою известью, и съ тоѣ дей известью кирпичи 
скипѣлись; и онъ деи Михайлу Вельяминову и діаку Дѣю Губастаго тое известь ка

залъ, и всѣмъ воеводамъ, и Семену Безобразову, и князю Семену Звенпгородцкому, и 
діаку Торху Онтонову, и головамъ стрѣлетцкнмъ, и дѣтемъ боярскимъ, и говорилъ деи 

онъ Михайлу и Дѣю, чтобъ они тое известь велѣли обжигати, что еѣ привезено лѣтось 
бочекъ со сто, а иную бъ велѣли отъ Сараевъ возити, а обжигати ее прибылнѣе каменн, 
потому что камень привозятъ съ Мѣловыхъ горъ *) и жгутъ печь двѣнадцать сутокъ; 
и Михайло деи и Дѣй ему отказали, что имъ до того дѣла н ѣтъ; а сказывалъ деи ему 

стрѣлецъ ГІечюрка, что указалъ ему каменщикъ, какъ известь жечь, а имени ему не 
сказалъ, потому что деи забожонъ, и боится деи тотъ каменщикъ про то сказати, 

отъ Дѣя отъ Губастаго увѣчья и смерти. А воевода Михайло Ивановичъ Вельями
новъ да дьякъ Дѣй Губастой писали ко государю царю и великому князю, что въ 
прошломъ въ 98 ( = 1 3 9 0 )  году писалъ ко государю, изъ Астороханп, бояринъ и 

воевода князь Ѳедоръ Михайловичъ Троекуровъ: которая старая известь у ломаныхъ 
у ближнихъ мечетей обиваиа съ кирпичю, и та будто известь въ городовое дѣло, 
пополамъ съ новою известью, пригодится; а онъ деи Дѣй будто по ту известь посы- 

лати и города тою известью дѣлати не хочетъ, потому что лѣтось онъ тое известь 
не осмотрплъ и ко государю объ ней не писалъ; и бояринъ деп князь Ѳедоръ Михай
ловичъ велѣлъ тое известь жечь въ острогѣ, на Стрѣлецкомъ дворѣ, людемъ своимъ 
да астарахапскому стрѣлцѵ Иванкѣ Печюркѣ; а печь сдѣлана въ землѣ, а тоѣ извести 

въ печь клали по двѣ бочки, и жгли тое известь его люди и стрѣлецъ недѣли съ 
три, а выжгли бочекъ съ шесть; да ту жженую известь велѣлъ истолочь, да въ го

родѣ тое известь велѣлъ замѣшати въ творилѣ, да тое известь іш ъ, и подмастерь- 1

1) Ср. въ томъ же наказѣ ниже (стр. 443): «да били челомъ государю волжскіе ата
маны, Семейка Бѣлой съ товарищи, и во всѣхъ волскихъ атамановъ и казаковъ мѣсто 
500 человѣкъ,что въ прошломъ въ 98 году посылали ихъ,изъ Астарахани,бояринъ и воеводы 
князь Троекуровъ съ товарищи, вверхъ по Волгѣ, въ Мѣловые юры и выше ихъ, на пере
возы, а велѣно де имъ, отъ Мѣловыхъ горъ и до Астарахани, залечь всѣ перевозы для 
мурзъ Казыева улуса, которые ходили на наганскую сторону (т. е. на лѣвый берегъ Волги)».18*
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емъ, и известнымъ мастеромъ, велѣлъ смотрптп, и говорилъ, чтобъ они дѣлали городъ 

тою известью, и та деи известь будто въ дѣло пригодится; и они де и князю Ѳедору 

говорили, что имъ та известь вѣдома ещо осенесь, и въ зиму они ее пытали жечи, и 

изжегши толкли, и та деп известь, истолкши, толко мѣшати съ новою известью, за 

песку мѣсто, а въ дѣлѣ станетъ убыточно, провозомъ, н жженьемъ, и толченьемъ, п 

князю Ѳедору деи они о томъ говорили, чтобъ онъ велѣлъ выбрати изъ каменщи

ковъ лутчпхъ  мастеровъ, да заставилъ дѣлати городовые стѣны, па колкихъ саже- 

нѣхъ будетъ пригоже, будетъ ли то каменое дѣло впередъ прочно, а приставилъ бы 

у того дѣла, у мастеровъ, дѣтей боярскихъ своего полку, мимо ихъ, кому вѣритъ; а 
подмастерыі деи, и каменщики, и пзвестпые мастеры, тою известью города дѣлати не 

имаются; и о томъ деи они князю Ѳедору говорили, чтобъ онъ тоѣ жженые извести, 

которую у него жгли люди его н стрѣлецъ, и тоѣ жь извести нежженые, и стрѣлца, 

и известныхъ мастеровъ послалъ ко государю, и князь Ѳедоръ деи похвалялся, на 

нихъ ко государю писати, ложно, бѵдтося та известь въ дѣло пригодится. И боярину 

и воеводѣ князь Ивану Васильевпчю тоѣ извести, что обивана съ кирпичю въ Са- 
раѣхъ, досмотрпти самому, и жечи се велѣти передъ собою; да будетъ та известь въ 

дѣло пригодится, съ новою известью пополамъ, и въ ожиганьѣ будетъ она станетъ 

прибылнѣе того, что на известь камень возигп п обжигати, и та известь и впередъ 

велѣти жечи, п мѣшати велѣти съ попою известью пополамъ».Изъ  этого текста видно, что въ 80 верстахъ отъ Астрахани находились Ближніе Сараи, или ближнія мечети, а въ 100 верстахъ— Сараи Дальніе. Вѣроятно, что Ближніе Сараи это и есть тотъ Сарай, развалины котораго находятся при Селитряномъ городкѣ L) и который Мальцовъ именуетъ Акъ -Сар аем ъ . Изъ этого я «  текста можно уяснить себѣ и самое происхожденіе названія А къ -С ар ай , т. е. Бѣлый Сарай, которое находится въ связи съ тѣмъ, что вслѣдъ за нимъ начинались Мѣловыя горы. Этимъ же объяснено и названіе Ахтубы  (въ древнихъ памятникахъ изрѣдка Актуба) отъ акъ-тюбе, бѣлые холмы.Труднѣе объяснить находящееся въ приведенномъ наказѣ другое свѣдѣніе, что «Дальніе Сараи» (т. е. Большіе Сараи Мальцова) находятся въ разстояніи отъ Астрахани въ 100 верстахъ, тогда какъ Сарай этотъ несомнѣнно находился въ урочищѣ Ц аревы  Поды, гдѣ и теперь видны его развалины, отъ Астрахани въ 40 0 верстахъ. Н о вступивъ на путь —  конечно скользскій —  предположеній, можно допустить, что переписчикъ наказа или его издатели сдѣлали описку или ошибку, принявъ славянское у  (400) за р (100). Предположеніе это устраняетъ то противорѣчіе, которое изслѣдователи находили въ приведенныхъ словахъ наказа, и подтверждаетъ сдѣланное нами объясненіе словъ Мальцова и Никитина, заставляющее 1
1) Такъ понималъ текстъ вышеприведеннаго наказа и г. Небольсинъ. См. Очерки 

волжскаго низовья. Спб. 1852, стр. 57 — 58.



—  277  —насъ остановиться на томъ, что одновременно существовали два отдѣльные Сарая, причемъ первоначальный Сарай (Акъ-Сарай) находился въ с. Сели

тряномъ, а Сарай Новый (Сараи Большіе) при Ц аревы хъ Подахъ, близъ г. Ц арева, какъ то обозначено на прилагаемой картѣ.
Д. Кобеко.





Пѣсня-плачъ по Урманъ-Бекѣ.
Печатаемая ниже пѣсня доставлена мнѣ А . Н . В-м ъ  съ разрѣшеніемъ напечатать ее. Провѣривъ текстъ и сдѣлавъ нѣкоторыя исправленія и объясненія въ переводѣ пѣсни, я прилагаю нижеслѣдующія краткія свѣдѣнія объ Урманъ-Бекѣ, собранныя мною у Ташкентскихъ мусульманъ.Урманъ-Бекъ былъ четвертымъ и самымъ любимымъ сыномъ Х у д о- яръ-хана. Одинъ изъ сыновей Худояръ-хана, М ухаммедъ-Аминъ-Бекъ, сообщилъ мнѣ, что мать Урманъ-Бека была дочь Дарвазскаго правителя, и потому была извѣстна подъ нарицательнымъ именемъ «Д арвазъ-П адш а- 

Задасы»; она родила Урманъ-Бека въ Апрѣлѣ 1865 года и умерла на сорокъ второй или сорокъ третій день послѣ рожденія сына, котораго кормила своею грудью. Причина болѣзни ея съ точностію не извѣстна; но несомнѣнно, что за шесть дней до смерти у нея отнялся языкъ, и она не могла никому сообщить о причинѣ своей болѣзни. По смерти ея, Худояръ - ханъ предложилъ-было матери М ухаммедъ-Аминъ-Бека (П адш а-Баеа-Аимъ) кормить грудью осиротѣлаго Урманъ-Бека, но Падш а-Бана-Аимъ , опасаясь навлечь на себя гнѣвъ своего повелителя-мужа, если бы У р м ан ъ -Бекъ  заболѣлъ, а тѣмъ болѣе если бы онъ умеръ, отклонила отъ себя это предложеніе, ссылаясь на недостатокъ молока. В ъ  это время у матери Ф ансу- рулла-Бека (послѣдняго сына Худояръ-хапа), Мазгуди Аимъ, дочери К а ш гарскаго ходжи Ибадуллы, носившей прозвище (Лякабъ) А гача А гш ъ, умерла дочь, родившаяся нѣсколькими днями послѣ Урм анъ-Бека. М ать Аминъ-Бека указала Худояръ-хану на Агача-Аим ъ , какъ на самую подходящую кормилицу для осиротѣлаго У р м ан ъ -Б ека, и Худояръ-ханъ и поручилъ ей кормить и воспитывать своего сына-сироту. Малютка-сирота былъ любимцемъ отца: Худояръ-хапъ хотѣлъ имѣть Урманъ-Бека своимъ наслѣдникомъ.



- 2 8 0 -В ъ  Сентябрѣ 18 75 года Худояръ-ханъ отправился въ Оренбургъ; цри немъ находился и Урм ан ъ-Бекъ , сопровождаемый своей воспитанницей Агача-А им ъ . В ъ  Туркестанѣ Худояръ-ханъ оставилъ своего любимца вмѣстѣ съ его воспитанницею, а самъ отправился далѣе, въ Оренбургъ. Въ  Туркестанѣ Урманъ-Бекъ прожилъ четыре года и въ 1879 году, уж е по смерти Худояръ -хан а, переѣхалъ на жительство въ Ташкентъ. Здѣсь онъ имѣлъ свой домъ, въ которомъ и доселѣ проживаетъ Агача-Аимъ  (домъ этотъ находится въ Ш айхантаурской части). 18 Декабря 1883 года, въ три часа ночи, Урм анъ-Бекъ  умеръ на девятнадцатомъ году своей жизни. Н а похоронахъ его присутствовало очень много Ташкентскихъ мусульманъ.Изложенныя обстоятельства изъ жизни Урманъ-Бека и составляютъ содержаніе печатаемой пѣсни, авторъ которой мнѣ не извѣстенъ. Тексту пѣсни я предпосылаю немногія замѣчанія о метрической ея Формѣ.У  сартовъ и киргизъ долгота и краткость слоговъ оставляются безъ вниманія, а все дѣло сводится на удареніе. Если слоги съ удареніемъ обозначить знакомъ долготы, то основной размѣръ пѣсни будетъ слѣдующій:
или:

Скандировка:У р  I ман I бе I гим | нт | ма | дй [| я [ ни | ер | гя | тиг | ма | дй й I чин I да I ги ] хйс | ра | тип || à | та | сй | га | айт | ма | диГлаголъ агітмак у  ташкентцевъ, но не у коканцевъ, произносится 
итмак. Глаголъ же гт мак  (дѣлать) въ устномъ разговорѣ въ Ташкентѣ вовсе не употребляется.Размѣръ не строго соблюденъ стихотворцемъ. Отступленія, конечно, легко скрываются, при пѣніи, посредствомъ соотвѣтственнаго ускоренія, растяженія дикціи и т . п. Отмѣтимъ, для примѣра, нѣкоторыя нарушенія.В о  многихъ мѣстахъ встрѣчается Агача-айим вмѣсто: -  -  — - ,  поэтому приходится скандировать и читать или: А  | га | ча | ай | им, или: Ä  I га I чай | им.То и дѣло попадаются лишніе слоги '). Н апр. строфа 3, стихъ 1 :Агача айим айгадур || ки сачимг узу и кы скасы .

1) М ы обозначаемъ неударяемые сл знакомъ краткости, а лишніе подчеркиваемъ.



—  281 —Другой примѣръ строфа 3 , стихъ 2:Урман джаним улиб китти || калмади Ішч нусхасиЕ щ е  другой примѣръ строфа 5, стихъ 2:Урманбекни джаназасив ||В ъ  строфѣ 5 , стихѣ 1:Урман джаним салласини ||можно, безъ вреда, читать и писать салласин. В ъ  устномъ говорѣ употребляется только салласини, но въ сартовскихъ книгахъ бываютъ обѣ Формы. 
Салласин  даже желательно здѣсь ради соотвѣтствія съ дж аназасин.В ъ  строфѣ 6, стихѣ 1, лишній слогъ т и  простителенъ, не по правиламъ персидской прозодіи, но de facto, ибо глаголъ тикмак произносится, какъ эго отъ сартовъ слышано, не только съ короткимъ и , но даже безъ гласной: ткмак.Е сть стихи, строфа 9, стихъ 1, или стр. 14 , стихъ 1, и другіе, гдѣ стихотворецъ или же переписчикъ или передатчикъ совершенно испортилъ размѣръ стиха.Нужно еще обратить вниманіе на то, что стихотворецъ позволилъ себѣ переносить ударенія словъ.Примѣры:Стр. 3, стихъ 1: сачинг узун кы скасы , когда слово узун произносится съ удареніемъ на второмъ слогѣ -  ^ .Стр. 11, стихъ 1: илчи, а нужно  ̂ - ,  такъ какъ удареніе на корнѣ произносится, а  не на окончаніи.Стр. 18, стихъ 2: айни камал йиткенда, между тѣмъ какъ камал у  сартовъ всегда произносится правильно, а именно: -  -= (короткій и долгій съ удареніемъ).Относительно риѳмы важно замѣтить, что эти стихи, хотя, вообще по риомѣ, суть маснави, но благодаря цезурѣ проявляютъ поголовное стремленіе имѣть столько риомъ, сколько имѣютъ рубаи. Такъ напр. строфа 11:Улимдан кельген илыш колыда Фулад кай ни Агачайм йиглаб чыкты алдыда Карасаѵм.



-  282  -Другіе стихи, немногочисленные, имѣютъ наклонность къ риѳмѣ крестъ на крестъ. Строфа 6: Урманбекни анба^гш Имам углы тикен икен туйлериге кы лгаш м анбарига япкан икенМ ожно отыскать немногіе стихи и такого рода, что послѣднія слова передъ цезурою не риѳмуются, напр. строфа 14:
Урманбегим улиб китти || калмади (апдин) бир зур ргст Ішч ким гариб ульмасин || ани кылмас кишм яд.

Тенстъ  пѣсни.іГ г с, 1/
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—1̂ —> ( j  LLIa
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j j i  f — -— »L— ? ù 1—
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1) Для размѣра, пожалуй, лучше здѣсь написать dJLjJ.
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1) яткапи —  саратовская Форма вмѣсто лткали, съ Финальнымъ значеніемъ. Ябкани 
(произн. яжаті) также.

2) тах.маи то-же, что пшкча — ниша. — I w , S  лроизн. гушанш.
3) В ъ этон строфѣ риѳма испорчена [и размѣръ п въ 2-омъ стихѣ, кажется, и самый 

текстъ В . Р.]. Можетъ быть рнома была печат кылды п йитти.
4) Лучше < U lc l .
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1) Яіаль, что не î тогда бы была болѣе полная риѳма.

2) Здѣсь маддъ очень кстати поставленъ, согласно размѣру. Хотя пъ книгахъ пишется 
Ы  безъ мадда и произносится при чтеніи книгъ, amâ, но разговорная Форма у ташкент

цевъ и коканцевъ ? | та.
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П ереводъ  пѣсни объ  Урманъ-Бекѣ .

1.Н е  спалось, не лежалось Урманъ-Беку моему (потому что онъ былъ холостъ, не женатый)И  горя своего онъ не повѣдалъ отцу своему (потому что былъ въ разлукѣ съ нимъ).
2 .Н а  дорогѣ къ Хазрятп-Султану *) съ зеркаломъ, какъ доска (т. е. большимъ и четырехъ-угольнымъ), въ рукѣА гача-аи м ъ 1 2) горько плачетъ по миломъ У р м ан ъ -Б екѣ ....
3.Агача-аимъ говоритъ: О , длинные3) и короткіе волоски твои!Урманъ, душа моя, ум ер ъ ... Н е осталось никакой памяти отъ него...

Стулъ въ лощинѣ (близъ Кокандской урды) служилъ трономъ для Урмана, души моей (т. е. Урманъ-Бекъ не сидѣлъ на ханскомъ тронѣ) Урманъ, душа моя, умеръ на счастіе враждебнымъ бекамъ4)...
Чалму Урмана, души моей, соткали въ Стамбулѣ;Похоронныя молитвы надъ Урманъ-Бекомъ читали ташкентцы.
Похоронныя носилки для Урманъ-Бека сдѣлалъ сынъ Имама Изготовленное для пира5) было накрыто на его похоронныя носилки.
1) Такъ называется гор. Туркестанъ, въ которомъ жилъ Урманъ-Бекъ. В ъ  этомъ 

городѣ при большой мечети находится могила высоко-почитаемаго туркестанскими мусуль
манами Хазряти-Султана Ахмада, главы суфіевъ.

2) Ж ена Худояръ-хана, которой былъ порученъ Урманъ-Бекъ на воспитаніе.
3) По обычаю туркестанскихъ мусульманъ, Урманъ-Бекъ, какъ любимый сынъ, до 

юношескаго возраста носилъ косу на гладко стриженой головѣ.
4) Разумѣются братья Урманъ-Бека, ожидавшіе послѣ его смерти раздѣла его бога

таго наслѣдства.
5) Можетъ быть, разумѣется здѣсь свадебный пиръ. [Слово в ъ  значеніи «по

хоронныя носилки» весьма загадочно. Въ другомъ экземплярѣ перевода, присланномъ 
Н . П . Остроумовымъ раньше здѣсь печатаемаго, слово это передается черезъ «надгробное 
покрывало». Мы были бы весьма благодарны за дальнѣйшее разъясненіе. В. Р .].



- 2 8 6 -7.Урманъ-Бекъ посадилъ цвѣты, чтобы лежать въ ихъ тѣни; Агача-аимъ купила «товаръ»1), чтобы покрыть похоронныя носилки
Урманъ-Бекъ мой построилъ домъ и украсилъ его ниши цвѣтами;Н е  видавъ свадебнаго занавѣса, направилъ путь свой на кладбище.

9.Покинувъ трупъ Урм анъ-Бека, онъ (кто?) припечаталъ имущество его. П усть сгоритъ домъ враждебныхъ бековъ! Злорадство ихъ исполнил о сь ....
10 .Рабы  и рабыни ! Получите отпускныя грамоты и будьте свободны1 2) ! Онъ умеръ въ юношествѣ, и домъ его пошелъ по вѣ тр у ....
11 .У  пришедшаго отъ смерти посла стальныя ножницы въ рукѣ.Съ  плачемъ вышла Агача-аимъ, а впереди ея К ар а са ч ъ 3) его (т. е. Урманъ-Бека).
12 .К арасачъ  его обернулась, по разлукѣ съ Урманомъ, душей моей, Смотря въ слѣдъ за Урманомъ, душей моей, и огорчаясь разлукою съ ним ъ .... 13 .Кони, на которыхъ ѣздилъ Урманъ, душа моя, вороной и пѣгій, Урманъ-Бекъ говоритъ : «мѣстопребываніе мое —  Калябатъ» 4).
14 .Урманъ-Бекъ мой умеръ; не осталось потомковъ отъ н его ...Пусть никто не умретъ одинокимъ: такого никто не вспомнитъ!

1) Такъ называется дорогая китайская матерія, которую положили на трупъ Урманъ- 
Бека, кромѣ покрывала, положеннаго на носилки въ ногахъ покойника.

2) Урманъ-Бекъ изображается отпускающимъ своихъ рабовъ на волю передъ смер
тію своей.

3) Имя рабыни Урманъ-Бека.
4) Такъ называется мѣстность въ Ташкентѣ, гдѣ похороненъ Урманъ-Бекъ.



- 2 8 7 -15.Б ъ  лощинѣ (близъ Коканд. урды) мѣдный котелъ. СуФИ1) призываетъ на молитву.Урманъ, душа моя, поблекъ при самомъ разсвѣтѣ дня (въ три часа ночи). 16.Урманъ-Бекъ мой сказалъ: «о, Б ож е! дайте чашку воды!Теперь пришла смерть моя: мое мѣсто въ темной могилѣ»....
Гробницей Урманъ-Бека служилъ домъ (помѣстье) Алпм ъ -Ходж и1 2) Гдѣ чтецъ А р т ы к ъ 3) читаетъ (Коранъ), тамъ могила Урманъ-Бека.

18.Одеждой Урманъ-Бека служили зеленые, блестящіе ха л а ты ....Когда онъ только что возмужалъ, въ вѣчности стало его мѣсто.
19.Припавъ къ похороннымъ носилкамъ, плакалъ рабъ его Ш а ука т ъ ; Распустивъ волосы, исполняли «садръ»4) рабыни его Нигаръ и Заму-

0 ,  если бы мой отецъ и господинъ былъ въ эти дни! Гдѣ о н ъ ?!... Сколько сотъ рабовъ и рабынь освободилъ онъ! Гдѣ онъ5) ? ! . . .
1) Такъ называются въ Туркестанскомъ краѣ лица, призывающія на молитву, т. е. 

муаззины.
2) В ъ  Шайхантаурской части мусульманскаго Ташкента. Мѣсто это куплено у Алима- 

Ходжи братьями Урманъ-Бека.
3) Чтецъ Корана называется «кары»; Артыкъ —  собственное имя чтеца. По умершему 

у мусульманъ читается Коранъ, какъ у русскихъ читается Псалтирь.
4) Садромъ называется медленная пляска женщинъ съ притаптываніями и причита

ніями, восхваляющими умершаго.
5) Эти слова тоски, отчаянія, относятся къ Худояръ-хану, а здѣсь влагаются въ  

уста самого Урманъ-Бека.

Ташкентъ, Іюнь 1888.
Н. Остроумовъ.





Восточныя монеты Н. П. Линевича.
(Съ двумя табл, рисунковъ).

Для нумизматовъ нашъ Закаспійскій край по-видимому обѣщаетъ стать своего рода обѣтованною землею. В ъ  3-мъ томѣ Зап. Вост. Отд. (стр. 5 1 — 84) мнѣ представилась возможность описать и издать важнѣйшіе экземпляры изъ замѣчательной коллекціи восточныхъ монетъ, собранной въ Закаспійскомъ краѣ А . В . К о м а р о в ы м ъ . Въ  теченіи минувшаго лѣта Императорская Археологическая Коммиссія получила отъ него-же большой кладъ золотыхъ сельджукскихъ и газневидскихъ монетъ, найденный въ М ервскомъ округѣ, близь Талхатанбаба, и нѣсколько серебряныхъ тпму- ридскихъ монетъ, случайно открытыхъ на берегу М ургаба, у  Ч ар ваха (о тѣхъ и другихъ мною будетъ сказано подробнѣе ниже, подъ ЖІ\й 10, 12 и 35). Затѣмъ,командиръ 2-ой Закаспійской стрѣлковой бригады, полковникъ Н . П . Л и н ев и ч ъ  въ двухъ посылкахъ переслалъ мнѣ на разсмотрѣніе интересную коллекцію монетъ, въ короткое время собранную им ъ въ М ер вѣ , весьма обязательно дозволивъ мнѣ издать изъ нихъ всѣ наиболѣе выдающ іеся экземпляры, за что считаю долгомъ принести здѣсь почтенному собирателю искреннѣйшую благодарность.П о общему своему составу, коллекція г . Л и н ев и ча  во многомъ сходна съ собраніемъ А .  В . К о м а р о в а , какъ это видно будетъ ниже изъ описанія ея, но, кромѣ того, имѣетъ и свои отличительныя черты. Главное богатство ея составляютъ въ домусульманскомъ отдѣлѣ арсакпдскія, въ мусульманскомъ —  хулагуидскія и тимуридскія монеты. Изъ перваго мы здѣсь укажемъ, прежде всего, на слѣдующія три серебряныя, сколько я знаю, пока
Записки Вост. Отд. Пмп. Русск. Арх. Общ. T. IV. 19
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ещ е неизданныя, монеты: 1) драхму, по всей вѣроятности, А р сака І-го  (см. прилагаемый рисунокъ), на которой съ одной стороны изображена обра

щенная вправо мужская безбородая голова въ шлемѣ или башлыкѣ, а съ другой сидящая на креслѣ влѣво мужская Фигура, держащая въ правой рукѣ лукъ; справа А Р ^ А К ° У , слѣва ( A Y T o ) K P A T o P o C 1), и 2) двѣ драхмы, кажется, Ф раата ІІ-г о  (см. прилагаемый рисунокъ), на одной сторонѣ ко

торыхъ видна обращенная влѣво мужская бородатая голова въ діадимѣ съ приподнятымъ кверху большимъ козырькомъ (?), а на другой —  сидящая на креслѣ Фигура вправо, протянувшая правую ногу впередъ (у конца послѣдней видна голова собаки или льва), лѣвую же отставившая назадъ, и держ ащ ая въ правой рукѣ лукъ ; по четыремъ сторонамъ этой сидящей Фигуры размѣщены надписи, сверху В А Е ІЛ Е 1 2 Е , справа М Е Г А Д о У , снизуА Р С А К о У  слѣва Ѳ Е о П А Т Р О Е 2)-Е У Е Р Г Е Т ( о У )Кромѣ того, въ коллекціи находятся еще арсакидскія драхмы Тири- дата І-го , Ф раапата, Митридата І- г о ,ІІ -г о  и IV -г о , Орода І-го , Ф раата ІѴ -г о , Готерзеса и Артабана ІѴ -г о , да болѣе 20 0 маленькихъ, мѣдныхъ, большею частію сильно потертыхъ, арсакидскихъ монетъ; на нѣкоторыхъ изъ нихъ находятся надписи, на другихъ изображенія стоящихъ человѣческихъ Фигуръ, всадниковъ, птицъ, четвероногихъ животныхъ, сосудовъ и разныхъ знаковъ.Изъ прочихъ монетъ домусульманскаго періода слѣдуетъ упомянуть бактрійскія серебряныя монеты Эвѳидема и Антимаха, и двѣ сассаиидскія 1 2
1) Срав. монеты съ такою-же головою, но обращенною влѣво, и съ другою надписью 

въ соч. Л о н п е р ь е : Mém. sur la chronol. et l ’iconogr. des rois parthes, PI. I, 1— 3; G a r d n e r ,  
The Parthian coinage, P I. I, 1— 5.

2) В ъ  первой драхмѣ вѣсу 3,1, во второй 4,3, въ третьей 4,06 граммовъ.



—  291 —серебряныя монеты Барахрана или Бехрама Ѵ -го  (см. прилагаемый рисунокъ), того именно типа, который послужилъ образцомъ для такъ называемыхъ бухаръ-худадскихъ монетъ (послѣднихъ въ коллекціи г . Л и н ев и ч а  3 экземпляра). Одна изъ нихъ (вѣсомъ въ 4 ,0 6  грамм.), съ выбитымъ отчасти
Ж

въ обратномъ, отчастп въ искаженномъ видѣ, именемъ Барахрана, очень сходна съ экземпляромъ, изданнымъ пок. Т о м а с о м ъ  (Num ism . Chron. New S er . Y o l . X I I I ,  P I. I X ,  10), который ошибочно приписывалъ его Бехраму Чубину (см. M o r d t m a n n  въ Z eitsch . d. D eut. m org. G es. X X X I V ,  стр. 9 8 , № 44 2). Н а  2-мъ экземплярѣ (вѣсомъ въ 4 ,0 5  грамм.) надписи выбиты пра-
Ж

вильно, направо отъ изображенія царя: варахран малкан малка, слѣва: 
маздаясн баги рам ш ет ри , т. е. «Варахран ъ , царь царей, поклонникъ Ормузда, божественный Рамшетри»; на обор.ст.,позади воина,стерегущаго пылающій на жертвенникѣ огонь, справа, меру  (Мервъ?), а за воиномъ, стоящимъ по лѣвую сторону жертвенника, варахр  (Варахранъ?).Кромѣ того, серебр. сассан. монеты Ф ируза, Сапора ІІ-г о , Хосроя І-го  и ІІ -г о , 28 года, пспехбеда Хурш пда, 105 года, и двѣ нечеткія пндосас- санидскія монеты1).Изъ монетъ мусульманскихъ отмѣтимъ слѣдующія: * 2

1) Между немусульманскими монетами въ коллекціи г. Л и н е в и ч а  еще находятся:
2 серебр. и 2 мѣдныя южно-индійскія, такъ называемыя Саураштровы (см. W ils o D , Ariana 
antiqua, PI. X V , 21. 22. T h o m a s , Essays on Indian antiquities of the late J .  Prinsep, I, 
P I. X X V I I . 13 —  16), и три серебр. непальскія монеты (см. T e r r i e n  de L a  C o u p e r ie , The 
silver coinage of Tibet въ Num. Chron. 1881, pag. 340 — 353, PI. XV).

19*
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Восточный ХалиФатъ.Дирхемъ (сер. мон.) умейядскій 91 года гиджры ( = 7 0 9 — 710), чеканенный въ Эттеймерѣ дирхемы аббасидскіе, битые въ М еди-нетъ-Эсселямѣ ( ^ % Jl Ä L .J*) , 153 и 155 г г . ( = 7 7 0  и 772 гг.), въ Балхѣ ( ^ ) ,  185 и 194 гг. ( = 8 0 1  и 809 —  81 0), въ Эль-Б асрѣ (ö/*»JJ), 281 года ( = 8 9 4 — 895) и въ Серрменраи ( ^ J j  j «  27 0  года ( = 8 8 3 — 8 8 4), и Фельсъ(мѣдн. мон.)аббасидскій, чек. въ М ер вѣ  (_,_^) въ 156 году ( = 7 7 2 —  7 7 3 ), тождественный съ экземпляромъ въ коллекціи А . В . К о м а р о в а , описаннымъ мною (loc. laud.) подъ № 1 -м ъ 1).
СаФФариды.Дирхемъ Ам ра, сына Эльлейса, чек. въ Ш иразѣ (j)_^.~), въ 2 8 4  году ( = 8 9 7 — 8 9 8 ); извѣстныя уж е по коллекціи г . К о м а р о в а  (JM» 7 , 8 , 9) мѣдныя монеты позднѣйшихъ СаФФаридовъ, или царей Нимрузскихъ (Y H -ro  стол. гиджры), Х а р б а , сына М ухаммеда (45 экз.), и Н аср а , сына Б ехрам - ш аха (11 экз.), и слѣдующая неизданная монета одного изъ сыновей Хар ба.

Ля 1 (см. табл. I ,  рис. 1).Мѣдная монета Ададеддина, АбульмузаФФера, сына Х а р б а , чек. при халиФѣ Эннасыръ-лидиналлахѣ.Н а  лиц. стор., въ звѣздообразной рамкѣ, выбито: || > U J  ^ I  || 
j >j \\ KН а  оборот. стор. въ кругѣ: ^ U j  || <у) J ^  || || 4Jj)Д іам . 17 миллим. Вѣсъ 3 ,1 3  грамм.В ъ  извѣстныхъ мнѣ историческихъ сочиненіяхъ объ этомъ Ададед- динѣ ничего не говорится. Эльджузджани упоминаетъ о трехъ сыновьяхъ и преемникахъ Х а р б а : 1) Насыреддинѣ Осм анѣ, 2) Іеминеддинѣ Бехрам - ш ахѣ (отцѣ, должно быть, того Н аср а , отъ котораго до насъ дошли упомянутыя выше монеты), и 3) Шихабеддинѣ Махмудѣ (см. R a v e r t y ,  T he T a b a k a t-i-N ä siri, стр. 1 9 3 — 199), а Мунедджимъ-Баши говоритъ лишь объ одномъ сынѣ Х а р б а , Насыреддинѣ, у  котораго былъ сынъ Іеминед- дауле Ш ехран ш ахъ  и внукъ Рукнеддпнъ М ахм уд ъ 2), сынъ Ш ехран ш аха 1 2

1) См. примѣчанія къ описанію этой монеты въ Зап. Вост. Отд. T . III , стр. 276 —  27
и 374.

2) По словамъ Мнрхонда, Махмудъ былъ сынъ Харба и назывался Шихабедднномъ, 
а Рукнеддинъ былъ сынъ Бехрамшаха.



- 2 9 8 -(сы. S a u v a i r e ,  L e ttre  à M . L an e-P oole  sur uu fels saffaride, стр. 9 и 23). Такъ какъ Х ар бъ  умеръ въ 612 году, а халпФъ Эннасыръ-лидпналлахъ въ 622 году, то монета эта можетъ относиться къ одному изъ 6 1 2 — 622 годовъ гиджры ( = 1 2 1 5 — 12 25).
Самаішды.Четыре Фельса М ан сура, сына Н у х а , чекан. въ Б ухар ѣ  въ 356 ( = 9 6 6 — 967), 3 5 7 ( = 9 6 7 — 968), 3 5 8 ( = 9 6 8 — 969) и 362 гг. ( = 9 7 2  —  973).

Туркестанскіе Идеки.As 2.Бухарскій Фельсъ Н аср а , чек. въ 39 4  году ( = 1 0 0 3 — 4).Н а  лиц. стор., въ кругѣ: [| J  У |{ <jjJ || /̂1 <dj У; круговая легенда: j j  Ij l s y  J . . . .  «üjJН а  обор., въ кругѣ: vflJL) \ \ ^ >  || <1)1 j| j| «ÜJ; кругов. над- нись: ^ 1 ^ 1  «LU-Д іам . 28 миллим. Вѣсъ 2 ,4 5  грамм.Сверхъ того, Фельсъ 4** года (сохранилось только i j L g j l ) ,  безъ имени монетнаго двора. Судя по слову находящемуся на лиц. стор.подъ символомъ, и по титулу i j l s l i  на оборотѣ, подъ именемъ халпФа 4jyL j - i l i l J ,  Фельсъ этотъ тождественъ съ бухарскими монетами 40 4  и 405 годовъ, описанными пок. Ф р е н о м ъ  въ Recensio, стр. 129, As 25 и 26. См . также его Монеты У луса Дж учіева, As 4 3 1 , габл. Х У ,  As а.
Харезшпахи.Мѣдныя монеты султана Алаэддина АбульФатха Мухаммеда (5 9 6 —  617 =  1 1 9 9 — 1220), сына Текеш а, какія мною описаны въ Н ов. собр. А .  В . К о м а р о в а  подъ AsAs 2 9 . 31 . 3 2 , и слѣдующіе новые типы.

JÊ 3.Фельсы того-ж е султана, безъ года и имени монетнаго двора (3 экз.).Н а  лиц. стор., въ квадратной рамкѣ, помѣщенной въ обставленномъ точками кругѣ: || ^ксУі || вдоль четырехъ наружныхъсторонъ рамки, четыре мелкія нечеткія надписи, по-видимому совершенно одинаковыя.



—  294Н а  обор., въ такой-же квадратной рамкѣ: ï (| ^ L U U l  || j jпо четыремъ бокамъ ея гакія-же надппсп, какъ на лицевой сторонѣ. Діам. 16 миллпм. Среди, вѣсъ 2 ,6 6  грамм.
№ 4.Фельсы его -ж е, съ изображеніемъ на одной сторонѣ, посреди круга, обставленнаго точками, идущаго вправо слона, надъ которымъ, вмѣсто всадника на монетахъ г. К о м а р о в а  (Н ов. собр. Лѣ 34), находится какая-то коротенькая надпись, можетъ быть имя монетнаго двора (видны буквы . .  I н е  ли? сравн. T h o m a s , Ghazni coins, Supplem . n° 58), a надругой сторонѣ, въ такомъ-же кругѣ: || ^ j j J l _ ,  L i j J J  || *)L ||j.„s? y ^ ü Jl^ l  (10 экз.).Діам . 1 3 — 14 мпллим. Среди, вѣсъ 2 ,1 8  грамм.
Ля 5.Фельсы того-ж е султана (13 экз.), съ такою-же надписью на одной сторонѣ, какъ на предыдущемъ Ля 4-мъ, и съ изображеніемъ на другой —  идущаго влѣво слона, безъ всадника (сравн. Н ов. собр. К о м а р о в а , Ля33), замѣненнаго арабескомъ.Діам . 13— 14 миллим. Среди, вѣсъ 2 ,1 7  .грамм.

Ля 6 (см. табл. I ,  рис. 2 и 3).Фельсы его-ж е (2 экз.), съ изображеніемъ на одной сторонѣ (посреди обставленнаго точками круга) идущаго влѣво слона, надъ которымъ помѣщено имя монетнаго двора а ,іа Другой, въ такомъ-же кругѣ, надписи: о  у I L L J J  jj  ji j.*sf y j l L J L J l .Діам . 14 миллим. Б ѣсъ 2 ,3 4  и 2 ,4 3  грамм.Городъ Дж урзуванъ находился въ области Джузджанской, въ Д ж е- балѣ, и положеніемъ своимъ въ долинѣ, между двумя горами, напоминалъ М екку. См. Г еогр . словарь Я кута (ed. W ü s t e n fe ld )  I I ,  стр. о*). См . также Ибнхаукаля (ed. D e  G o e je ) , стр. Ч4п Г Р  г1, гдѣ еще говорится, что Д ж у р зуванъ былъ лѣтнею резиденціею мѣстнаго султана, проводившаго зиму въ Анбарѣ ( jL .il) . Ля 7 (см. прплаг. рис.).Фельсы его-ж е, отличающіеся отъ описаннаго въ Н ов. собр. А .  В . К о м а р о в а  подъ Ля 32 тѣмъ, что вмѣсто иливыбито o Lj ^L j  (?) (7 экз.). Н е слѣдуетъ-ли читать ?Діам . отъ 13 до 15 миллим. Среди, вѣсъ 2 ,3  грамм.
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Æ

Фельсъ сго-ж е, на одной сторонѣ котораго помѣщены три концентрическихъ линейныхъ круга; между первымъ изъ нихъ, или наибольшимъ, обставленнымъ снаружи точками, и слѣдующимъ за нимъ вторымъ кругомъ читается L l j J J  ^ jL kJLJJ; между вторымъ и третьимъкругами помѣщены точки, а въ центрѣ третьяго пли наименьшаго круга значится какая-то нечеткая надпись (? J j . c ) .Н а  обор. сторонѣ, содержащей такіе-же три линейныхъ и два точечныхъ круга, менаду первымъ и вторымъ кругомъ, выбито j j  ^ и Л (^ І) ù U J U J ;  надпись въ меньшемъ кругй совершенно неясна.Д іам . 2 ,7  миллим. Б ѣсъ  17 грамм.
Л1» 9.Ферванскій Фельсъ его-ж е. Н а лицев. сторонѣ, въ звѣздообразной рамкѣ: j >  II j J [ ,  U j J l  II *)Lc y jjL L JL J) ; на обор., въ такой-же рамкѣ: j L U - J )  у j+ is  y ^ ï J )  j j I y о :).Діам. 15 миллим. Вѣсъ 3 ,1 5  грамм.

Газневиды.Д ва, сильно потертыхъ, дирхема Іемиведдауля М ахмуда (3 8 8 — 421) (одинъ изъ нихъ чеканенъ въ Газнѣ; на другомъ не видно имени монетнаго двора), безъ годовъ, и дирхемъ Насыреддауля М асъуда (4 2 1 — 433), также безъ года и имени мѣста чеканки.
Ля 10.Сильно потертый динаръ, чекан. въ Хератѣ въ 435 (?) г. ( = 1 0 4 3 — 4) слѣдов. при султанѣ М аудудѣ.Н а  лиц. сторонѣ въ кругѣ: J  ^  || «Üjl || aJJ “Ü, и двѣ кон-

1) Подобнын-же Фельсъ, съ именемъ на лицев. сторонѣ, находился въ кол

лекціи пок. графа С. Г . С т р о г а н о в а .



—  296 —центрическія легенды, пзъ которыхъ внутренняя содержитъ: г) ^  j l ô j J  1. . . ( ? )  а внѣшняя: . . . .  Ojl ^ > X j  . . .Н а  обор. въ кругѣ: £ = і.. || <ul ^cL> ^>LiJl || <jyl J ^  j.*s? || <UIВ ъ  кругов. легендѣ: ............... dJL^I <(jl J J ->£■Діам . 24 миллим. Вѣсъ 3,1 грамм.
Примѣ чаніе. При этомъ считаю нелишнимъ замѣтить, что въ числѣ упомянутыхъ въ началѣ статьи золотыхъ монетъ изъ клада, найденнаго въ М ервскомъ округѣ, находились динаръ Джемаледдауля, Кемалелмилля Ф еррухзада, сына М асъ уда, битый, кажется, въ 44 7 году ( = 1 0 5 5 — 6), и три динара Зехиреддауля, Насырелмилля Ибрахима, сына М асъ уда; изъ нихъ одинъ чеканенъ, повидимому, въ 46 7  году ( = 1 0 7 4  — 5), а остальные два безъ годовъ.Н а  динарѣ Ф еррухзада (діам. 23 миллим.; вѣсъ 3 ,9 5  грамм.) мы читаемъ на лиц. стор ., въ кругломъ полѣ: || J  У || 0J b , 4Jjl II <JJ УIl <UjJ j  ^ U J) ; сверху справа видно какое-то слово, въ родѣ »±1JU;въ круговой надписи:.............>j . .  (?) ^  . . . . j l o j J l  Ij.»а на обор., въ кругѣ || j j  || ÄÜJ J l * £  || J U  || «üjl £  || *jyu u « (кругов. надпись на этой сторонѣ совершенно стерлась).Н а  трехъ динарахъ Ибрахима (діам. 22 —  25 миллим.; вѣсъ 3 ,4 2  —  3 ,4 3  грамм.) выбито: на 1-мъ, на лиц. ст. || J  У 0j || <иІ 1̂ J J  У || j  у j  ç f j A  (кругов. надпись стерлась); на обор. || ф «Ц| фIl (?) j —ti II Il l t ( j u l ^ L J J  î y <ü jJ; вокругъ этого:

aL j \ 4 jy) на 2-мъ, на лиц. стор. || 4Jj) <Jl У || о <^1L оII 4 U ) ^ U J J  II aJ У o J ^ j  (кругов. надп. стерлась); на обор.
j i  Il Э - äJj J  1 II «Ü|l J * *  Il fh ^jUaiuJI II *  (кругов. надпись также стерлась). Н а  3-мъ, поле лиц. стор. какъ па 2-мъ динарѣ; кругомъ: ^ 1  d L ,J  4і|) J \уѵ на о б о р . ^  Э-1| «Ujl J y ~ j  ^  Il rh *U) <h II іуьліл j j  II Ä Ü I ^ e J ,  II э* i J j j J l ;  в ъ  кругов. надп. j ~*~j  (?) £ - ~ . . . .

.....
Гуриды.Чеканенная въ Газнѣ золотая монета, 601 года ( = 1 2 0 4 — 5), М уиз- зеддунья-уаддина АбульмузаФФера М ухаммеда, сына Сама, во всемъ, кромѣ годовой даты, сходная съ динаромъ этого султана 602 года, изданномъ мною въ H o b . собр. А .  В . К о м а р о в а  (п° 3 9 , табл. I I I ,  п° 4); 6 мѣдныхъ монетъ того-ж е султана съ изображеніемъ на одной сторонѣ всадника, ѣдущаго вправо, а на другой санскритской надписи «С р и  Х а м и р а », т. е.



—  297  —монеты того типа, который извѣстенъ по сочиненіямъ В и л ь с о н а  (Агіаиа antiqua, P I. X I X ,  2 4 — 27) и Т о м а с а  (Pathan coins, P I. I ,  9); 1 экз. мѣдной монеты, съ именами того-ж е султана н военачальника его Таджеддуиья- уаддпна, описанной мною въ Н ов. собр. А . В . К о м а р о в а  (Ля 43 ), и Фер- ванскій Фельсъ, отличающійся отъ изданнаго мною въ примѣчаніи къ Ля 46 Н ов. собр. К о м а р о в а  тѣмъ, что всадникъ съ распростертыми руками обращенъ не въ лѣвую, а въ правую сторону.
Ля 11.Фельсъ того-ж е Муиззедунья-уаддина и «слуги его Юлдуза» ').Н а  лицев. стор. || U j J l  на обор. j j l »  || 0j^ c .Діам. 14 миллим. Вѣсъ 2 ,9 5  грамм.С р . R o d g e r s ,  Coins supplem entary to Thom as’ «Chronicles of the P ath an  kings of D elh i» , въ Jo u rn . of the A sia t. Soc. of Ben gal 18 8 0 , стр. 2 0 9 , n° 16 , P I. X V I I I ,  16.Пользуюсь случаемъ, чтобы указать здѣсь на полученную недавно Императорскою Археолог. Коммиссіей мѣдную Ферванскую монету (діам. 15 миллим.; вѣсъ 2 ,7  грамм.) гуридскаго «султана великаго АбульФатха М а х муда (602 —  609 г .), сына Ліухаммеда, сына Сама» (см. прилаг. рпс.). Н а

лиц. стор., въ кругѣ: j«.s? (j j ) [j ^ül) || y 1 j  || LUL.JJ. Haобор. уродливое изображеніе всадника на конѣ, ѣдущаго влѣво; надъ нимъ ( ù ) L ^ -  С р . T h o m a s , G hazni coins, Supplem ent, contribut. Ля 4 3 — 4 5 . P ath an  coins p ag . 32 , n° 25 .
Сельджуки персидскіе.Ля 12 (см. табл. I ,  рис. 4).Динаръ (изъ низкопробнаго золота) «султана великаго, ш аханш аха, царя ислама, Альиарслана Мухаммеда», чек. въ М ервѣ, въ 461 году ( = 1 0 6 8 — 69). 1

1) См. T h o m a s , Ghazni coins, Supplem. contribut. pag. 194. 197. Pathan coins, pag. 
2 5 - 3 1 .
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На лицев. стор. въ кругѣ: || J  vSL>L )! || 0і> ,  41)1 || Уі Л 1̂; сверху арабескъ, снизу имя халифа O j J - e LИзъ двухъ концентрическихъ легендъ внутренняя содержитъ мѣсто и годъ чеканки: Ôj U  g j \  j  ^ j ^ l  j L j j J) Jj*> 4 jy!внѣшняя: <UJ.Н а  обор., въ двойномъ кругѣ: || ^ Ü J L J l  || 41)1 J j .*£  || <ÜJy jD L j I Л II оL iJL » L i; справа и слѣва по звѣздочкѣ.В ъ  круговой легендѣ: ^ 1  üL J  4 ЦІ J ^Діам. 23 мнллим. Вѣсъ 4 ,4 4  грамм.
Лргімѣч. Монета эта принадлежитъ, вѣроятно, къ большому мервскому кладу сельджукскихъ динаровъ, о которомъ сказано было въ началѣ этой статьи. Т а  часть клада, которая доставлена въ Археолог. Коммпссію, содержала въ себѣ, кромѣ двухъ упомянутыхъ выше (въ прпмѣч. къ Л?. 1 0 ) газневидскихъ монетъ, 47 низкопробныхъ и довольно потертыхъ динаровъ того-ж е султана Альпарслана (изъ нихъ экземпляры съ сохранившимися годовыми датами и именами монетныхъ дворовъ, оказались чеканенными: а) въ Х е р ат ѣ , въ 4 5 5 , 4 5 6 , 457 и 46 0 гг. гидж ры , б) въ М ервѣ, въ 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 0 , 4 6 1 , 4 6 2 , 4 6 3 , 4 6 4  гг. и в) въ Балхѣ въ 465 г ., во время халнФатства Элькаимъ-биамрилляха) и 7 динаровъ, битыхъ въ М ервѣ, сыномъ Альпарслана, Мунззеддиномъ Меликша.уомъ, при томъ-же халифѣ, слѣдов. въ 4 6 5 — 467 годахъ ( = 1 0 7 2 — 1075).Н а упомянутыхъ динарахъ Альпарслана1) ему приданы то титулы j- ô c  (объ этомъ прозвищѣ его упоминаетъ, между прочимъ, Ибнхал- ликанъ; см. перев., изд. Сленомъ, I I I ,  230) и то (иногдасъ присоединеніемъ ^кс^І)), то ^k*U ^ U J L J )  или i*lJL , пли v^UUи ^ L ^ l кромѣ того, на мсрвскихъ динарахъ, послѣимени e J J ,  обыкновенно прибавлено еще его имя j .* ^ . Надъ обычнымъ символомъ лицев. стор. (къ которому только на одномъ динарѣ присоединено <ulc 41)1 J L )  является большею частію J j c ,  изрѣдка_-д±9, а надъ символомъ обор. стор ., на двухъ хератскихъ динарахъ, выбито о ^  о. Сверхъ  того, на лиц. и обор. стор., встрѣчаются мелкіе орнаменты въ видѣ звѣздочекъ, цвѣтковъ и арабесковъ.Н а  одномъ изъ шести балхскихъ динаровъ Альпарслана, чеканенномъ, каж ется, въ 4 6 5 году ( = 1 0 7 2  —  3), на полѣ лиц. стороны читается въ 1
1) Діаметръ ихъ 22—25 миллим. Вѣсъ 3,1 — 4,2 грамм.



—  299  —кругѣ: II d J,jJj || <Uj)̂ >L> ^UJI || J  У 0J=>j || <ül УІ dJl У ij tili«, и на обор., въ кругѣ : || ^ І Л і  || ^ У і  t^UL || «цуі J y , j  j . . £  ||Il Пять остальныхъ балхскпхъ динаровъ т о го -ж е  годаотличаются отъ предыдущаго только тѣмъ, что на лиц. стор. титулъ i J j j J J  замѣненъ именемъ ^ U ) ,  а на оборотѣ, послѣ ,J\ ^ J ) .  опущено имя З а тѣмъ, на всѣхъ этихъ шести динарахъ, въ круговой надписи лицев. стороны, читается . .  . 'кх  ̂ k*ü j L j JJ  Jjs» t . e.чеканенъ этотъ динаръ въ Куполѣ ислама въ мѣсяцахъ год а... «Куполомъ ислама» назывался, какъ извѣстно, городъ Балхъ.Подъ ^ U l  слѣдуетъ, кажется, разумѣть Альиарсланова брата Эліаса, которому уж е въ 458 году поручено было управленіе Тохарпсганомъ и Балхомъ (см. Н а  га m e г, Gem äldesaal, V ,  стр. 39 и 4 8 ; W e i l ,  Gesell, d. C h a i. І И , 11 7 — 118), a i ,  но всей вѣроятности, почетное прозвище того-ж е Эліаса.Динары М еликш аха1) содержатъ слѣдующія надписи. Н а  лиц. стор. въ кругѣ: II J  У II о <jj) Il Уі d J ^ cJI У ji ^ ; справа:i l j j J l  j e .  слѣва: dlll Кріугомъдвѣконцептрпч. легенды, пзъ которыхъвнутренняя гласитъ: d jL  ^ j l j  j b j J J  IJ*8 djjla внѣшняя: J l ^ сУі <ü j .Н а  обор. с т о р . j * *  U ^ U J J  d i l i l  II J ^  || 4JU(1 2 3e L 2 J^ -yl II o l i X kВ ъ  круговой легендѣ: <)\ dJLjl <Ull J Титулъ j^ U Jl  d l i i l ,  приданный здѣсь Меликшаху, является на этихъ динарахъ впервые, равно какъ и прозвища à J , j J J  j e  и ill)  если только они также относятсякъ нему. Извѣстныя доселѣ прозвища, встрѣчавшіяся уж е прежде на его монетахъ, суть: 0L ĵ Lj»L ,̂ Д Ы і j l L L J l ,  j j j t t  J * * ,  J* iU , и Ля 13.Дирхемъ султана М еликш аха, безъ имени монетнаго двора и безъгода. Н а  лиц. стор., въ кругѣ: || dJ У |) <=§=> о̂  <Ü|I || dJ) У || . . .  «Ujl . . . .  Двѣ концентрич. надписи; во внутренней сохранилось только:. . .  s > j j J) IJ j» . . .  во внѣшней: . . .  j *  . . .
1) Діам. ихъ 22 — 23 милліш.; вѣсъ 4,7 — 4,8 грамм.
2) Только на одномъ экземплярѣ, вмѣсто имени Арсланшаха (брата Меликшахова),

выбито «сынъ Мухаммеда», т. е. Альпарслана.



- 8 0 0 -Н а  обор. въ двойномъ кругѣ: || J u l )  j jL L JL Jj  || сЦ|) j,„s? || о <11°oll U S L  (| J j  oLx jU Ü  'К ругов. легенда: aJ L J  <u jJ j < é .Діам. 25 ынллим. В ѣ съ  5 ,5 6  грамм.
№. 14 .Динаръ «султана великаго, М уиззеддунья- уаддина, Абульхариса Синджара, сына М еликш аха», съ стертыми годомъ п именемъ монетнаго двора, чек. при халифѣ Эльмустаршидъ-билляхѣ, т. е. въ одномъ изъ 512 —  529 годовъ ( = 1 1 1 8  —  1135).Н ал и ц . стор. <üjL> Il |»UVl || <ul J y ^ j  || 4JUl V) дЛ ^  || 22-.К р угов. надпись стерлась.Н а  обор. ст. j >  у>\ j j  II j . i l j  L j J l  y *  Л j j ü J u J J

Въ  кругов. надписи сохранилось_____j j ^  aL , I  . . .Діам. 24 миллим. В ѣсъ  2 ,7 5  грамм.
№ 15 . *Сильно потертый дирхемъ того-ж е Синджара, также безъ года и имени монетнаго двора1).Н а  лиц. стор., въ двойномъ крѵгѣ: || ...il |) . . . ~ j  ji*s? || . . . I  дЛ )l. . .  . (?) ) U »  1Н а  обор. . . .  S L  j j  y . . .  yi! У II . . L U I  II . . .Круговы я надписи на обѣихъ сторонахъ стерлись.Д іам . 20 миллим. Вѣсъ  2 ,5 5  грамм.

Ля 16 (см. табл. I ,  рпс. 5).Обрѣзанный и нѣсколько потертый дирхемъ (для чеканки его, вѣроятно по ошибкѣ, употребленъ штемпель динара), чеканенный Мухаммедомъ, сыномъ М ахмуда, въ М ервѣ. Года чеканки не видно.Н а  лид. стор. въ двойномъ кругѣ: || <jul J y . . || j ^ £ _____|J У) <d. . .
4jjL> b n ._____(вѣроятно <uL> J ^ w l l ) .Слѣва j ; въ круговой надписи:............iU - (sic) j U f = a . . .

1) Мѣдная монета Синджара, чаканенная при халифѣ Эррашидъ-билляхѣ т. е. въ 
529 или 530 году гиджры, издана пок. C o p è  въ Lettre à M r. Dorn, JVs 181. См. также его 
Lettre à М . Seguin, Лі 11.



- 8 0 1Н а  обор. въ кругѣ: _> k ll ^ I  || . .  j J h ,  L i j J j  (sic) %  о || . . .  ^ j l l J L J)IIДіам. 19 миллпм. Вѣсъ 1 ,15 грамм.П о лѣтописи Ибнеласира (ed. T o r n b e r g , Y o l . X I ,  p ag . іа *) видно, что Джелаледдинъ М ухаммедъ 0 ,  сынъ М ахм уда, умеръ около 557 года ( = 1 1 6 2 ) ,  вскорѣ послѣ смерти своего отца, съ которымъ онъ вмѣстѣ былъ взятъ въ плѣнъ тогдашнимъ владѣтелемъ Н псабура, Синджаридомъ Эль- мувейедомъ. Н а  престолъ же былъ возведенъ въ 554 году ( = 1 1 5 9 )  Г у з - зами, въ то время наводнившими Хорасанъ (см. тамъ-же, стр. ю р — ю р  и Jo u rn . A s ia t , за ноябрь и декабрь 1846 года, стр. 45 4 и 465).Если вѣрно мое предположеніе, что сохранившаяся на лпц. стор. надпись 
«U|L . . .  означаетъ «UjL т. е. халифа Эльмустанджидъ-билляха,правившаго восточнымъ халифатомъ съ 555 до 566 года ( = 1 1 6 0  — 1171), то описанный дирхемъ относится къ одному изъ 555 — 557 годовъ ( = 1 1 6 0 — 11 62), что согласовалось бы и съ извѣстіемъ Ибнеласира.

Синджариды.Эльджузджани въ своихъ о Ь ц Х  (см. англ, перев. маіораR a v e r t y :  The T a b a k ä t-i-N ä siri, p ag . 168— 182) говоритъ о трехъ Син- джарскихъ династіяхъ, названныхъ такъ по имени упомящ таго выше сельджукскаго султана Синджара, которому онѣ обязаны были своимъ сущ ествованіемъ. Изъ  нпхъ одна правила Иракомъ и Адзербепджаномъ, другая Ф арсом ъ, третья Нисабуромъ, съ принадлежавшими къ нему городами. Послѣдняя существовала не болѣе 33 -хъ  лѣтъ (съ 550 до 583 года =  1 1 5 5 — 1 1 8 8 ), въ теченіи которыхъ смѣнились три представителя ея: Эльмувейедъ1 2), Тоганшахъ и Синджаршахъ (см. изслѣдованіе пок. ДеФ-  р е м р и : Su r trois princes de N ichabour, въ Jo u rn . A sia t. 18 4 6 , N o v .-D é c . p ag . 4 4 6 — 4 8 2). Н а  имя втораго изъ нихъ выбита слѣдующая монета.
Ля 17.Тонкій и повидимому обрѣзанный по краямъ динаръ, на которомъ съ одной стороны, въ кругѣ, выбпта надпись: || || || 4JÜ, съ

1) По Тарихи-Гюзиде онъ назывался I o L c

(см. Journ. Asiat. 184S, Oct. p. 358 — 359) и умеръ въ 554 году. Этотъ-же годъ значится въ 
исторіи Эльбондари (H o u tsm a , Recueil И , р. РА А), у котораго Мухаммедъ носитъ прозвище

2) Упомянутый выше при описаніи дирхема, подъ Л: 16.



- 3 0 2 -круговою легендою: ..........j . J L  d JL ,J <ul J | |  a на другой, въ кругѣ:4ДІ II J y ~ j  II кругов. надпись на этой сторонѣ стерлась.Діам. 15 миллим. Вѣсъ 1 ,0 5  грамм.Три динара этого Тоганш аха (5 73 и 577 гг.) изданы Л е н ъ -П у л е м ъ  въ его Inedited A rab ie  coins. T hird Notice Jtë 2 6 , 27 и 2 8 x), и въ C a ta l. o f orient, coins in the B r it . M u s. V o l . I I I ,  № 3 1 2 — 3 1 4 , P I. V I .  Изъ нихъ мы узнаемъ, между прочимъ, что онъ, Тоганш ахъ, прозывался еще у \  и J ^ e .Недавно Импер. Археол. Коммиссія получила динаръ сына и преемника его, «царя востока Абульхариса Синджара» (см. прилаг. рис.). Н а
N

одной стор. его выбито: <ju) Il Il 4Jjl J I I  41jl II ^1 Xсверху арабескъ , справа и слѣва по небольшому кружку. Н а  другой: о Liii l*L j| j j  y II 4JJ. K p y  гои. надписи срѣзаны.
Чингизиды.Двѣ мѣдныя монеты «хакана великаго», совершенно сходныя съ тѣми, которыя описаны мною въ Н ов. собр. А .  В . К о м а р о в а  въ примѣчаніи къ № 4 6 . Н а  одной сторонѣ ихъ значится въ кругѣ, обставленномъ точками: 

Jiĉ J у jjliU II J j.c II на другой, въ подобномъ-же кругѣ; || <̂.U)
( j ? *  І І ^ ^ Л  II 4JjlПодъ «великимъ хаканомъ» можно подразумевать самого Ч ингизхана1 2), какъ уж е замѣтили Т о м а с ъ  (Ghazni coins, n° 22; P ath an  coins, n° 77) и Р о д ж е р с ъ  (Jo u rn . o f the A sia t. Soc. o f B e n g. 1 8 8 6 , p. 185 и 19 1, P I. I X ,  27), тѣмъ болѣе, что означенныя монеты очень сходны съ сер. монетами, на которыхъ прямо выбито имя Чингизхана съ его титулами и J ^ U J  (онѣ изданы Т о м а с о м ъ  въ тѣхъ-ж е двухъ сочин. о монетахъ газневійскихъ, подъ № 20 и 2 1 , и патанскихъ, подъ 1\Ія 76). Мѣдную бухарскую  монету нашего Азіатскаго музея, также съ именемъ Чингизхана

1) В ъ той-же статьѣ, подъ Л!' 30, описанъ еще динаръ другого Тоганшаха, вѣроятно 
брата Меликшаха (см. Journ. A s. 18G0, Déc. p. 516, и W e i l ,  Gesell, d. Chai. I II , 117).

2) Титулъ этотъ г к Л !  й Ш  встрѣчается впрочемъ уже на одной илекской 
монетѣ, описанной Ф р е н о м ъ  въ Recens. стр. 141, Л» 75.
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(o^1/i J ^ L J !  j j l i ) ,  описалъ пок. Ф р е н ъ  въ своемъ сочин. «М онеты У луса Джучіева», гіримѣч. къ Ля 4 3 8 .Лѣтомъ 18 89-го  года въ Император. Археологическую Коммиссію прислана изъ Самарканда единственная, доселѣ извѣстная, золотая, къ сожалѣнію нѣсколько поломанная и потертая, монета, Чпнгизхана (см. прилаг. рисунокъ), на которой онъ, кромѣ обычныхъ эпитетовъ J ^ L J J  и

носитъ еще громкій титулъ «великаго государя міра», положившій начало разнымъ пышнымъ прозвищамъ потомковъ его, въ родѣ; ^Jlc 01-Ы-> плиo L b L  или Le j u j l j i  пли Г УІ dU Le и т. д.Н а  лиц. стор. этой монеты въ кругѣ выбито: || VI Л  У  || (j4)ä,*~II <Ц)І j  II J 4 * ;  въ круговой надписи сохранилось только: . .  . j  L j J J  I Ju»Ріа обор. въ кругѣ: _ j * S  || 0U  || J i L J I || j j U  || . .  *1»Въ  кругов. надписи_____(?) ^ c j j ) ________Діам. 22 миллим. Вѣсъ 7 ,3 3  грамм. См. еще приписку на стр. 3 2 0 .
Хулагуиды.

Ля 18 .Сер. сильно потертая монета Хулагу (6 5 4 — 663), безъ года и имени монетнаго двора.Н а лпд. стор. въ квадратной рамкѣ, вписанной въ кругъ: || У і а____J/, ............у «üjl; въ сегментахъ, сверху • <JU *, справа о <jjl ос л ѣ в а _____надписи внизу и въ круговой легендѣ стерлись.Н а  обор. въ кругу, составленномъ изъ точекъ: || . . .  || Z _ . . .^ l U  [| ïy> y ^jUk^C^e). К ругов. надпись стерлась.Діам. 25 миллим. Вѣсъ 2 ,8  грамм.Сравн. L a n e - P o o le ,  C a ta l. V I ,  Ля 11, P I. I .Ля 19.Маленькая серебр. монета Абаги (6 6 3 — 680), безъ года, чек. въ НисабурѣО- 1
1) О трехъ другихъ, извѣстныхъ доселѣ, хулагундскнхъ монетахъ, чек. въ Н иса- 

бурѣ, см. замѣтки Д о р н а  въ Ballet, de la classe hist.-pkilol. de l’Acad. Imp. des Sciences, T . I , 
p. 107, Л» 21 ( = F r a e h n , N oy. Suppl, p. 293, Л» 21) и C o p è , Lettre à M. Brockhaus, Ai 4.



- 8 0 4  —Н а лиц. стор. въ четыреугольной рамкѣ, вписанной въ кругъ: ЭД Л  У  |і < ju) _  j . . . у J  У  o ^ j  [| <l]J; сегменты справа и снизу срѣзаны;сверху слѣва арабескъ.Н а  обор. монгольская надпись въ 5 строкахъ: «хагану неребер1) аба- 
гаин делсдкегюлюксен», т. е. «во имя хагана, чеканъ Абаги».Діам . 16 миллим. Вѣсъ 2 ,6  грамм.

Ar 20 (см. табл. I ,  рис. 6 и 7).Сереб. монета Аргуна (6 8 3 — 670), чек. въ Тусѣ (2 экз.)Н а  лиц. стор., въ гуртикѣ изъ трехъ концентрическихъ круговъ (средній состоитъ изъ точекъ), изображеніе идущаго влѣво одногорбаго быка (зебу ?); надъ нимъ полукругъ изъ точекъ, между двумя линейными полукругами; подъ этимъ тройнымъ полукругомъ помѣщенъ арабескъ, а ниже его имя города Т у с а 1 2). Надъ полукругомъ выбита надпись: J )«Üjl J j « ü j J -  З а  тѣмъ, подъ Фигурою быка еще шесть тибетскихъ (?) буквъ, опредѣленіе и значеніе которыхъ предоставляю спеціалистамъ.Н а  обор., въ круглой рамкѣ, испещренной точками и арабесками, въ серединѣ: й у Л  а сверху и снизу монгольская надпись, гласящаявъ русской транскрипціи: хагану неребер а р іун у  деледкегюлшсен мангу , т. е. «во имя хакана монета чеканенная Аргуномъ».Діам. 20 миллим. Вѣсъ  2 ,4 7  и 2 ,4 6  грамм.Вопросъ о томъ, служ атъ-ли встрѣчающіяся на халагуидскихъ и золотоордынскихъ монетахъ изображенія нѣкоторыхъ животныхъ (барса, зайца, коня, собаки, птицы) для обозначенія тюркскаго 12-ти годоваго циклическаго лѣтосчисленія и совпадаютъ-ли эти даты съ мусульманскими годами, помѣщенными иногда рядомъ съ означенными изображеніями, вопросъ этотъ до сихъ поръ остается невыясненнымъ3), отчасти за недостат-
1) Вмѣсто «неребер» (т. е. во имя) прежде, со словъ пок. акад. Ш м и д т а , обыкно

венно читалось «даруіа» (намѣстникъ). В ъ  правильности послѣдняго чтенія впрочемъ со
мнѣвался уже S a u l  с у (см. его V I I е Lettre à М . Reinaud sur quelques points de la numism. 
musulmane, n° 3), предлагавшій читать arebri, либо arebani, либо arebdchi. Л е н ъ - П у л ь  
(Catal. of orient, coins in the B rit. Mus. V ol. V I ,  стр. X L IX )  замѣтилъ относительно этого 
слова слѣдующее: W hatever the end of the word may be, the first four letters are arnu or 
arab, and not daru (gha). Чтеніе «неребер» впервые предложено акад. В . П . В а с и л ь е в ы м ъ  
и подтверждено акад. В. В . Р а д л о в ы м ъ  и проФ. А . М . П о з д н ѣ е в ы м ъ .

2) Хулагуидскихъ монетъ, чекан. въ Тусѣ, до сихъ поръ мнѣ были извѣстны только 
двѣ: а) динаръ 733 года (Z D M G , X X V I I I ,  р. 142) и б) дирхемъ 741 года ( L a n e -P o o le ,  
Stewart’s Collect, р. 28).

3) Желающ ихъ ближе ознакомиться съ нѣкоторыми, высказанными по этому поводу, 
соображеніями, отсылаю къ статьямъ R e i n a u d ; Observations générales sur les médailles



- 8 0 5 -комъ большаго ряда подобныхъ монетъ, который позволилъ бы намъ вывести изъ нихъ положительныя заключенія, отчасти же за отсутствіемъ сравнительныхъ таблицъ лѣтосчисленія тюркскаго-циклическаго и лѣтосчисленія мухаммеданскаго. Лѣтъ 20 тому назадъ пок. Л е р х ъ  думалъ заняться составленіемъ такихъ таблицъ (см. Изв. Импер. Р усск . А р х . О бщ . T . I I I ,  стр. 171 — 174), но къ сожалѣнію не успѣлъ осуществить свое намѣреніе. Н е  сочтетъ ли Восточное Отдѣленіе полезнымъ вызвать нашихъ оріенталистовъ на такой трудъ посредствомъ назначенія преміи за лучшее разрѣшеніе этой задачи?Если въ данномъ случаѣ изображеніе быка замѣняетъ дату тюркскаго циклическаго лѣтосчисленія (2-ой годъ цикла), то монета эта, по моему раз- счету, выбита въ 685 году гидж ры * 1).
№ 21 (см. табл. I ,  рис. 8 и 9).Сереб. монета А ргун а, чекан. также въ Тусѣ (4 экз.).Н а  лпц. стор. идущій вправо барсъ; надъ нимъ, дуга изъ точекъ, 

надъ которою выбито «щ ) ï l  J )  )і,а,подъ  нею < ^ 1  || <Ujl || ЧT ç JН а  обор., въ кругу изъ точекъ, обведенномъ линейнымъ кругомъ, въ пяти строкахъ таже монгольская надпись, какую мы видѣли на предыдущей монетѣ. Сверху Ц п г Ѵ  , снизуДіам. 20 миллим. Вѣсъ 2 ,4 1 . 2 ,5 4 . 2 ,6  и 2 ,5 3  грамм.По хронологическимъ соображеніямъ, высказаннымъ по случаю изображенія быка на предыдущей монетѣ, барсъ на этомъ экземплярѣ можетъ указывать на 3-ій годъ цикла, или на 686-ой годъ гиджры.
№. 22 (см. табл. I ,  рис. 10 и 11).Серебр. монета его-ж е, чек. въ 687 году ( = 1 2 8 8 — 89 ); имени мѣста чекана не видно (4 экз.).Н а  лиц. стор., во вписанной въ кругъ квадратной рамкѣ: || J )  V

musulmanes à figures (Journ. Asiat. 1823, p. 331— 360); S a u lc y ,  Lettres à M . Reinaud sur 
quelques points de la numism. musulmane, Lettre V I I e, n° 24 (Journ. Asiat. 1842, Février, 
pag. 113— 132); S c o tt , Lettre à M . Reinaud sur quelques monnaies Houlagouïdes (Rev. archéol. 
1854, p. 463— 480); S o r e t, въ примѣч. къ 3 Lettre de M r. Bartholomaei, n° 63, и въ Eléments 
de la numism. musulmane, p. 36— 37.

1) Разсчетъ мой основанъ на томъ, что по Решидеддину (Труды Вост. Отд. ч. X V ,  
стр. 105) годъ быка приходился на 601 годъ гиджры, слѣдов. по прошествіи 7 цикловъ, или 
84 лѣтъ, онъ долженъ пасть, на 68б-ый годъ, если только тутъ не слѣдуетъ принять въ 
соображеніе разницу между солнечными и лунными годами, 

скп Вост. Отд. Ihm. Русск. Арх. Общ. T. IV.Запнс 20



- 8 0 6  —Il <ljl II <ül; въ 3 -хъ  сегментахъ, сверху арабескъ, слѣва ^ J, снизу справаН а  обор. изображеніе бѣгущаго вправо зайца и таже монгольская надпись, какъ на предыдущей монетѣ, съ прибавленіемъ разныхъ арабесковъ и кружковъ.Д іам . 20 миллим. Вѣсъ 2 ,2 5  и 2 ,4 5  грамм.Если приведенный мною выше разсчетъ вѣренъ, то годъ зайца (4-ый годъ циклическаго лѣточисленія) какъ разъ соотвѣствуетъ 687 годугиджры .
№ 23 (см. табл. I ,  рис. 12).Серебр. монета Газана (694 — 70 3), чек. въ Джаджермѣ въ 7 0 1 —  70 3 г. (1301 —  1304).Н ал и ц . стор. въ звѣздообразной рамкѣ, вписанной въ линейный кругъ, обставленный точками: «Ц|1 J ly - ,  || j.*s? Il ( ^ L  II У\ Л Я  II «ШІ; справаслѣва <ulc; въ сегментахъ [ | ...............|| iL -  сл || ^ » 1 »  со || со

^Н а обор., въ двойномъ кругѣ, сверху арабескъ, за тѣмъ въ пяти строкахъ монгольская надпись: «тэгрин кючюндуръ хазану деледкеіюлюксен», т. е. силою Б ога монета Газана; между 2 и 3 строками а слѣватри буквы, о значеніи которыхъ см. Н ов. собр. А . В . К о м а р о в а , № 5 7 .Д іам . 25 миллим. Вѣсъ 4 ,2 7  грамм.Д о сихъ поръ намъ были только извѣстны Джаджермскія монеты1) Хулагуидовъ Абусаида и Тогатимура (см. L a n e - P o o l e ,  C a ta l. V I ,  n° 177 и 2 9 9 ; C a lv ert’s Collection, n° 65).
№ 24 (см. табл. I ,  рис. 13).Серебр. монета его-ж е, безъ имени монетнаго двора.Н а  лиц. стор ., въ квадратной рамкѣ, вписанной въ кругъ: || Уі Л  У Il 4Jü) II 4JUl; въ сегментахъ, сверху арабескъ, справа Äj L l~, также съ арабескомъ; остальное стерто.Н а  обор. въ кругѣ, въ 4 строкахъ, таже монгольская надпись, какъ на Ая 23 ; подъ нею, справа: слѣва: идущій вправо заяцъ, который,можетъ быть, служитъ указаніемъ на 699 годъ гиджры.Д іам . 20 миллим. Вѣ съ , 2 ,4 5  грамм.

1) К ъ  числу Джаджермскихъ монетъ принадлежитъ, можетъ быть, и серебр. монета 
Олджайту 714 года, описанная пок. C o p è  въ Lettre à M r. Brockhaus въ Z D M G . X V I ,  
p. 418, PI. n° 14.



Л° 25.Небольшая серебряная, срѣзанная съ одного края, монета того-ж е Газана, чек. въ ИсФераинѣ; года не видно.Н а  лиц. стор., въ чегыреугольной рамкѣ, вписанной въ кругъ изъ точекъ, который въ свой чередъ обведенъ линейнымъ кругомъ: Л  ^
41)1 J y ~ j  у у «ü jI. М еж д у 1-ою и 2-ою строк. арабескъ.Сегментовъ сверху и справа недостаетъ; въ лѣвомъ сегментѣ такой- ж е арабескъ, какъ между первою и второю строками символа, внизу: і О -Н а  обор., въ звѣздообразной рамкѣ, вдѣланной въ точечный кругъ, обведенный линейнымъ кругомъ, пятистрочная монгольская надпись, какъ на предыдущихъ двухъ монетахъ, по сторонамъ арабескиДіам. 18 миллим. Вѣсъ  2 ,8  грамм.

jVs 26 (см. табл. I I ,  рис. 1).Серебр. монета Худабенда (7 0 3 — 71 6), чек. въ 7 0 7 году ( = 1 3 0 7  — 1308), въ Хер атѣ  (2 экз.).Н а  лиц. стор., въ пятиугольной звѣздѣ, вписанной въ линейный кругъ, выбито: 41)1 II У II ^1 <JJ "î; слѣва сверху 4jyl, справаaJ c . В ъ п я т и  обрѣзахъ: || ||_,*c ||^ £  ^>) ||Н а  обор. стор., въ двойномъ квадратѣ, вписанномъ въ кр угъ : j j l U L J j  о£іо <ЬІ j i i  У Il jfJ-U j»  L y j J l  Il ^ c ^ l ,  въ сегментахъ:
Il H i i -  H (?) J .Діам. 24 миллим. В ѣ съ  4 ,3 2  грамм.Кромѣ того, въ коллекціи г . Л и н е в и ч а  находятся двѣ другія серебр. монеты того-ж е Худабенда, изъ которыхъ одна (діам. въ 27 миллим., вѣсомъ въ 4 ,2 5  грамм.), чеканенная въ 7 0 4  году ( = 1 3 0 4  — 5) въ Багдадѣ, тож дественна съ экземпляромъ, описаннымъ пок. Ф р е н о м ъ  въ R e c . р. 6 4 0 , Дяа, 4 , и D e  Ilchanor. num. № 1 0 8 , а другая (діам. въ 30 миллим., вѣсомъ въ 1 2 ,3 3  грамм.), битая въ 71 0 году ( = 1 3 1 0 — 11), со стершимся именемъ монетнаго двора, не представляетъ какихъ-либо отличій отъ общаго типа большихъ сер. монетъ Олджайту Худабенде, являющагося на нихъ съ титуломъ L i j J j  <Jj L c  ĵ U JL  yL»U,1 c - ilij  ( i i J U  j j ü J L J j  J ^ J  oJ^-1 J -  л Л  1

—  307  —

1) Имя этого монетнаго двора извѣстно уже по другимъ хулагуидскимъ монетамъ, 
описаннымъ Ф р е н о м ъ  въ Bullet, de la classe hist.-philol. I V , 46. Nov. Suppl, p. 286; C o p è ,  
Lettre à Mr. Brockhaus sur quelques monnaies Houlagouïdes въ Zeitsch. d. Deut. morg. Ge- 
sellsch. X V I , p. 419— 420, и Б а р т о л о м е е м ъ  въ 4-me Lettre à M . Soret, Лі 35.

20*



- 8 0 8 -
№ 27 (см. табл. I I ,  рис. 2).Серебр. монета Абусаида, чек. въ Тусѣ , въ 73 0 году ( = 1 3 2 9 —  1330).Н а  обор., въ звѣздочкѣ, вписанной въ кругъ, обставленный точками: 

4JU) J y ~ j  H II <Jü) 1̂ d l 1̂; по четыремъ бокамъ y A  (въ обрати, видѣ и безъ ^ ) ,  j U i c ,  ^ с .Н а  обор., также въ звѣздообразной рамкѣ, помѣщенной въ кругѣ, обставленномъ точками: aS I L  «Uli l| Il j j U J L J j ;сверху снизу ^ y L ; въ промежуткахъ между звѣздой и кругомъ:
Il ç -j  Il J ï  II V  II ^  ІЬ ^  Il J  II Ѵ>-Д іам . 27 миллим. Вѣсъ 9 ,3 5  грамм.

Ксрты.

JVs 28 (см. табл. И , рис. 3).Серебр. монета, чекан. въ Х ер атѣ , въ 782 году ( = 1 3 8 0 — 81).Н а  лиц. сгор ., въ двойной квадратной рамкѣ, вписанной въ двойной кругъ, линейный и точечный: <üjl J y ~ j  || || dJül aJJ въ 4 сегментахъ: ( jlc  y ÿ i j ÿ j ' s  j j l ^ c  y II y A .Н а  обор., въ кругѣ, вставленномъ въ восьмиугольную звѣзду, обведенную линейнымъ и точечнымъ кругами: || еЦІІ Il (sic) <и J y j  II ^  ||_, <ulc; слѣва ^JL, снизу Члѵ (вмѣсто ѴАг1); въ 8 лепесткахъ: || £jl> ||Âj L  K II U Il II въ сегментахъ арабески.Д іам . 27 миллим. Вѣсъ 7 ,0 1  грамм.В ъ  782 году Х ер атъ  былъ отнятъ Тимуромъ у Гыяседдина Пирали, послѣдняго султана Кертской династіи, царствовавшей тамъ съ 643 года ( = 1 2 4 5 — 6). См . B a r b i e r  de M e y n a r d : E x tra its  de la  chronique d’H erat въ Jo u rn . A s ia t . 1 8 6 1 , A v r il-M a i, pag. 4 3 8 — 4 5 7 ; Ju in , pag. 473 —  522 l ). Такъ какъ на этой монетѣ нѣтъ имени Тимура, то она выбита, вѣроятно, еще до взятія имъ Х ер ата. По типу своему она очень похожа на хератскую серебр. монету отца и предшественника Пиралія, Хусейна, битую въ 752 году ( = 1 3 5 1 — 52) и изданную Л е н ъ -П у л е м ъ  въ 6 томѣ Catalogu e of orient, coins in the B r it . M u s ., стр. 2 0 3 , n° 5 9 2 , P I. V I I I .
1) О кертской династіи 

II , 73. 299.
( О / ь І » i. также H a m m e r , Gesch. d. llchane I, 66.89.
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Тииуроды.Л’я 29 (см. прилаг. рис.).

Мѣдная монета временъ Тимура, чек. въ Х ер атѣ , въ 79 8 году ( = 1 3 9 5 — 96).Н а  лиц. стор., въ звѣздообразномъ украшеніи, вставленномъ въ кругъ: ѴЯЛ d-L- ö j ^  ÄaULuJJ о j o .Н а  обор. стор. выбитъ арабескъ.Діам. 18 миллим. Вѣсъ 3 ,7  грамм.Ля 30 (см. табл. I I ,  рис. 4).Серебр. монета Ш а хр о ха , чек. въ Х ер атѣ , въ 832 году ( = 1 4 2 8 —29). Н а  лиц. сгор,, въ квадратной рамкѣ, вписанной въ кругъ: || Л  )І • • • • Il «UjJ J j -У I) 4JUl; ВЪ сегментахъ: J e  || . . . .  ||^*с ||Н а обор., въ кругѣ: sly> |j л О о  || j i i  ^  0Li. || J L L J ( I )АП". Діам. 16 миллим. Вѣсъ 1 ,09 грамм.
Ля 31 .Серебр. монета Н Іахрохова типа, на которой отъ первоначальнаго чекана почти не осталось слѣда; на одной сторонѣ позднѣйшимъ штемпелемъ выбито шестиугольное клеймо, въ которомъ еще видны слова J  j e  j L L L h , кажется, S ir » ?  на другой сторонѣ продолговатое клеймо съ надписью : у  a j .Діам. 19 миллим. Вѣсъ 5 ,0 1  грамм.КуФпнъ лежалъ близь г . Кермиие (см. F r a e h n , D e  M us. Sprew . p. 6 4 . В е л ь я м и н о в ъ -З е р н о в ъ , M on. Б ухар . и Хпвинск., стр. 4 2 9 , прим. A b o u l - G h a z i ,  H ist, des H o n g ., trad. par le baron D e s m a is o n s , стр. 1 9 9, прим.), а Ш е х р п , можетъ быть, тождественъ съ г . Ш ехристаномъ, который иногда встрѣчается на хулагуидскихъ монетахъ (см. F r ä h n ,  D e llc h a n . пш п. 

X?- 1 9 7 ; S o r e t , L ettre  à M . B r o c k h a u s ,  Ля 2 ; B a r t h o l o m a e i ,  3-e L e ttre  à M .  S o r e t ,  n° 12 2, и 4-e  L e ttre , Ля 64). В ъ  коллекціи А . В . К о м а р о в а  н аходятся 3 экз. мѣдной шехрпстанской монеты 73 4 года, на которой съ одной



—  310 . —стороны, въ кругѣ, изображена рыба, головою вправо, надъ н е ю _,* і, подъ нею кругомъ £>jl iL » ; на обор., въ звѣздообразной рамкѣ:<Ul H Il «Üjl У і  aJJ 'ü; въ  сегментахъ имена первыхъ 4 халифовъ1). Или слово служитъ здѣсь названіемъ самой монеты, какъ назолотой Хератской монетѣ 91 0 года, описанной ниже въ приложеніи къ 
№ 35 ? Ля 32.Серебр. монета (7)94 года ( = 1 3 9 1 — 92), съ надчеканкою « Ш ахр охъ - бехадыръ».Ф Н а  лпц. стор. четырехконечная звѣзда, въ видѣ орденскаго креста, какъ на джелаиридскихъ монетахъ (см. прилаг. рисун.). Въ  одной изъ оконечностей звѣзды видно ^jL U L  ^*sf, въ другой, кажется, jy"ÿ> (чт0 заставляетъ думать, что это первоначально быламонета джагатайская, чеканенная при султанѣ М ахмудѣ и эмирѣ Тимурѣ Гуркан ѣ ; см. С а в е л ь е в а : Екатеринославскій кладъ, ЛяЛя 338 —  342), въ третьей сохранилось I j L ,  въ четвертой <tCL <Ц|. Въ  промежуткахъ можно прочесть: . . .  || (?) ^**u*jj || g j \  || надпись въ средней рамкѣ совершенно стерлась.Н а  обор. сторонѣ сохранился отъ прежней чеканки только состоящій изъ точекъ кругъ, въ который вписано звѣздообразное украшеніе. Затѣмъ позднѣе на ней выбито четыреуголыюе клеймо, содержащее надпись &  і0^Д іам . 30 миллим. Вѣсъ 6,1 грамм.Ля 33 (см. табл. I I ,  рис. 5).Серебр. монета Ш а хр о ха , чек. въ Тебризѣ, въ 849 году ( = 1 4 4 5 —46). Н а  лиц. стор ., въ кругѣ: вокругъ него, въ четыреуголь-ной рамкѣ, квадратнымъ шрифтомъ: 4jyl J ( j ^  4jyl J J  У), въ сегментахъ помѣщены имена четырехъ х эл и ф о в ъ , изъ которыхъ сохранилось только одно ^ „с .Н а  обор. у <6Ш и , hJlL .I I  4і)і j L  Aj  oL- || (Д кс^ І j j lL JL ( JJ)  

Д іам . 18 миллим. Вѣсъ 5 ,0 6  грам м .1 2).
1) См. подобную мѣдную монету 740 года въ Troisième lettre de М . B a r th o lo m a e i à

M . S o r e t, n° 126, гдѣ надпись надъ рыбою стерта, а нижняя вм. прочтена j j L J L .

2) Извѣстныя до сихъ поръ Тебризскія монеты Ш ахроха чеканены въ 828 н 847 го
дахъ. См. F r ä h n , Nov. Suppl, р. 329; L a n e - P o o le ,  Catal. V II, As 87, и мою Notice sur la 
collection du comte S. Stroganoff, pag. 31.



—  B l l  —Кромѣ того, въ этой коллекціи еще заслуживаютъ вниманія двѣ серебр. монеты Ш а хр о ха  1), чек. одна въ 828 году ( = 1 4 2 4 — 5) въ Іездѣ (см. F r ä h n ,  B u llet, scient. І У ,  1 5 4 = K le in e  A b han dl. p. 1 2 9, и L a n e - P o o l e ,  C a ta l. V I I ,  n° 64), другая въ 849 году ( = 1 4 4 5  —  6), въ Хер атѣ  (ср. мою N otice sur Іа coli. Stroganoff, p ag . 30), и серебр. монета его-ж е, безъ года и имени монет. двора, съ позднѣйшею надчеканкою ^  ■

Л'й 34 (см. табл. I I ,  рис. 6).Серебр. монета Хусейна, чек. въ Хератѣ въ 875 году ( = 1 4 7 0 — 71).Н а лиц. стор ., въ многоугольникѣ, вписанномъ въ кругъ, обычный религіозный символъ въ трехъ строкахъ; въ сегментахъ имена первыхъ четырехъ халифовъ.Н а  обор., въ картушѣ : у  но сторонамъ: j ? * *  (< jl)U L  ^ jjL i^ l^ l)  лѵо êL/* djLLLj дХ̂ І(л) J «щі j^b(j).Діам. 15 миллим. Вѣсъ 1 ,2 3  грамм.
Ля 35 (см. табл. I I ,  рис. 7).Серебр. монета е г о -ж е , чеканенная въ Х ер атѣ , въ 895 году ( = 1 4 8 9 — 90).Н а  лиц. стор., въ картушѣ, окруженномъ именами первыхъ четырехъ халифовъ, съ ихъ обычными эпитетами: eüjl 4Jü) ^1 *Jj У .Н а  обор., въ картушѣ: öb® **'■ > по бокамъ: j ^U(j ) . .  . . . .  ^ 1 * ( Л  у}\)АЧО 4jUJ.(»*y) dXlLo «Üjl ((jl)JaJL..Діам. 23 миллим. Вѣсъ 4 ,7 2  грамм.Н а  другомъ экземплярѣ этой-же монеты сохранились на оборотѣ сверху слова ^ j l i J L J l  и 1 2

1) Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мнѣ была передана на разсмотрѣніе принадлежав
шая, кажется, г. Л а н г е , серебр. монета Ш ахроха, на одной сторонѣ которой совершенно 
истертой, было вбито впослѣдствіи клеймо съ надписью: сЛ*»І j j L k J L J j ,  а на

другой, гдѣ отъ прежняго чекана уцѣлѣли только слова . . . j  Li L$j r k c ^ l  , нахо

дились два клейма: одно четыреугольное, съ надписью 4*1 ijlkL Jjx;,
другое звѣздообразное, содержавшее слѣдующую надпись: ЧІА j j j l c  ^ jL L JL . Jj.c.
Слѣдовательно монета эта обращалась при Ш ахрохѣ, Ахмедѣ, Байсонкорѣ и Махмудѣ Гази.

2) В ъ коллекціи г. Л и н е в и ч а  находятся еще 3 мѣдныя хератскія монеты 887 года 
(=1482— 83), которыя могутъ быть пріурочены либо къ тому-же Хусейну, либо къ Ахмеду 
(cp. H ob. собр. А . В. К о м а р о в а , прнмѣч. къ Л» 79). На одной сторонѣ ихъ, въ звѣздообраз-ЛЛ
номъ украшеніи, составленномъ изъ шести выбито <uw , ца другой, въ подобной-жеV
рамкѣ: ölJ& . Велич. онѣ 18 миллим. въ діаметрѣ, вѣсомъ среднимъ числомъ въ 3,6 граммовъ.



—  812  —Три такія-же хератскія монеты 895 года, на обор. стор. которыхъ также видны слова ^ jU JL J j  и заключаются въ присланномъвъ Археол. K omm, кладѣ, найденномъ на р. М ургабѣ. В ъ  этомъ кладѣ находились также двѣ серебр. хератскія монеты Хусейна, битые въ 896 году ( = 1 4 9 0 — 91 ), точно такого-же типа, какъ монеты 895 года.Въ  числѣ монетъ, доставленныхъ недавно въ Археологическую Коммиссію изъ Самарканда, находится золотая монета того-ж е Хусейна (въ діам. 23 миллим., вѣсомъ въ 4 ,7  грамм.), чекан. въ Х ер атѣ , въ 91 0 го д у1) ( = 1 5 0 4 — 5). Н а  полѣ лиц. стор. ея, въ четыреугольной звѣздѣ, вписанной въ двойной кругъ, выбито: «ЩІ || 41)1 вокругъ, въ четырехъ картуш ахъ, образуемыхъ лепестками звѣздъ и кругомъ: (sic) ЫII jLàiH  ^ jL ic  у II j j j - J l .  Н а  обор., въ продолговатомъ картуш ѣ: у  кругомъ: ( ^ - ^ )  у )  < j lU L J j11« j »  a jLLJL, фСІ«  4ju) j JU. j j U JL  (см. прилаг. рис.).А/

Вниманія заслуживаетъ здѣсь (срав. выше № 31) сочетаніе выраженія 
Sy* dj «добро» или «благополучіе» (bonitas, sains) съ названіемъ особаго рода монеты «ашреФИ»1 2 3), тогда какъ до сихъ поръ слово это на монетахъ являлось либо отдѣльно, въ видѣ позднѣйшей контрмарки ^  <и, либо въ соединеніи съ именемъ города s j y  ^  ^  <и и т. д.

Шейбаниды.Ля 36 (см. табл. И , рпс. 8).Серебр. «полутеньга» АбульФатха Мухаммеда, чек. въ Хе р атѣ ; года не видно.Н а  лиц. стор ., въ картушѣ: . . . .  Іі . . .  ^ііІІ у>\ 5І_/> ^

. . .  л 4jul j i i  ...(?) j -і Ue.

1) Другой экземпляръ такого Хератскаго динара Хусейна, 910 года, находится въ 
числѣ монетъ, привезенныхъ Н . И . В е с е л о в с к и м ъ  изъ Средней Азіи.

2) Такое названіе золотыхъ монетъ приписывается мамлюкскому султану Эльмеликъ- 
ЭлашрсФу Барсбаю (825— 831 г.). См. S a u v a ir e , Matériaux pour servir à l’histoire de la nu
mismatique et de la métrologie musulmanes. Vol. I , pag. 128.

3) О цѣнности и вѣсѣ восточной тенгн или деньги см. Q u a tr e m è r e , Not. et Extrc. 
X I V ,  стр. 41— 42, и S a u v a i r e , M atériaux, I, pag. 146— 148.



—  318  —Н а  обор., въ звѣздообразной рамкѣ: <ilJ <4JUl V) d l  У; кругомъ слѣды именъ первыхъ четырехъ халифовъ съ эпитетами.Діам. 18 миллим. Вѣсъ 2 ,4 5  грамм.
X?- 37 (см. табл. I I ,  рис. 9).Серебр. монета Абдуллаха I ,  чек. въ 948 году ( = 1 5 4 1 — 42 ); имя монетнаго двора не сохранилось.Н а  лиц. стор., въ картушѣ: «цуі j + c  но бокамъ: ^ l i l i l

. . .  üiÜJL, <JüLc ika <4jji J.!» J jiIjJ).Н а  обор. <ü|l J y ~ j  4ЙІ d l  У  и имена первыхъ четырехъ халифовъ.Діам. 28 миллим. Вѣ съ  4,55 грамм.Монеты этого Абдуллаха I ,  царствовавшаго, кажется, не болѣе двухъ лѣтъ, принадлежатъ къ числу величайшихъ рѣдкостей. М нѣ, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ привелось видѣть только двѣ сер. монеты его, одну 946 г .,  битую въ Б ухар ѣ  (въ числѣ монетъ, привезенныхъ изъ Средней Азіи Н . И . В е с е л о в с к и м ъ ), другую, безъ года, чек. въ Ташкентѣ (въ коллекціи, подаренной Е .  Ѳ . К а л е м ъ  Импер. Русскому Археолог. Общ еству).
Хапм Хивинскіе.Ля 38 .Серебр. монета Абульгази М ухаммедъ-Эмина, чек. въ Харезмѣ, въ 1267 году ( = 1 8 5 0 — 51).Н а  лиц. стор. въ грушевидной рамкѣ, съ узорчатой каймой:ІНЧѴ Н а  обор. въ круглой рамкѣ, съ такой-же каймой: ЛЬ^/І j \ s  • I • ’(•-«-»У-Діам. 17 миллим. Вѣсъ 3 ,01 грамм.

Ля 3 9 .Серебр. монета Сейпдъ-М ухаммеда, чек. въ Харезмѣ, въ 1279 году ( = 1 8 6 2 — 63).Н а  лиц. стор., въ звѣздообразной рамкѣ, вписанной въ кругъ:
j i l f J  sJ-o£.Н а обор., въ небольшомъ двойномъ кружкѣ: ігѵч; вокругъ него надпись çjj\y> f% > y i j Ь  обведенная линейнымъ кругомъ, за которымъ слѣдуетъ узорчатый гуртикъ.Діам. 18 мпллим. Вѣсъ 3 ,1 5  грамм.



- 8 1 4 -Кромѣ того мѣдныя монеты его-ж е, чек. въ Харезмѣ въ 1285 ( = 1 8 6 8 — 69) и 12 88 гг. ( = 1 8 7 1 — 72).Н а  лиц. стор. ихъ выбито ^ 1і и годъ чеканки. Н а оборотѣ p j j l ÿ -

Ханы Бухарскіе.
№ 40 .Серебр. монета Субханкули (1091 — 1 1 1 4 = 1 6 8 0 — 17 02), безъ года и имени монетнаго двора (5 экз.).Н а  лиц. стор., въ продолговатой рамкѣ: надписивокругъ нея стерлись.Н а  обор., въ кругу, обставленномъ точками: J ^  || || У і Л  У<Ujl. Срав. мою N otice, стр. 50.Діам. 28 миллим. Среди, вѣсъ 4 ,5  грамм.
Дя 4 1 .Толстый пулъ изъ желтой мѣди, битый въ Б ухар ѣ , въ 1232 году ( = 1 8 1 6 — 7), слѣдов. при эмирѣ Хайдерѣ.Н а  лиц. стор. въ кругѣ, обставленномъ крестами, слово ^ ^ i s .Н а  оборотѣ, въ такомъ-же кругѣ: iij h j J jU e .Діам . 15 миллим. Бѣсъ  4 ,4  грамм.

Шахп Персидскіе.Серебр. монеты 975 г . (Мешхедъ Là, ^ L l  j& L c ) , 1 0 8 7 , 1088 и 1089 г г . (Хувейзе), 1117 г. (безъ имени монет. двора), 1131 г . (Казвинъ), 1135 г. (безъ означенія мѣста чеканки), 1190 г. (Ш ем аха), 1214 г. (М еш хедъ), 1263 г . (Ä iU L JJ j l i ) ,  1290 и 1294 гг. (Техеранъ).Мѣдныя, большею частію довольно толстыя, М ешхедскія монеты съ изображеніемъ льва и солнца, павлина, и съ надписью мѣдиыя-жетехеранскія монеты 12 94 г .,  на которыхъ съ одной стороны, въ лиственномъ вѣнкѣ, изображенъ идущій влѣво левъ, держащій въ одной приподнятой лапѣ мечъ, подъ львомъ надпись j L o  0L b ,  надъ нимъ солнце; на другой сторонѣ, въ кругѣ изъ точекъ, помѣщенномъ въ лиственномъ вѣнкѣ, выбито: і и к  й Ь Д 1 j b  Мелкія мѣдиыя монеты, съ изображеніемъ на одной сторонѣ, въ лисгв. вѣнкѣ, лежащаго вправо льва, голова котораго окружена солнцемъ, и н а  другой— надписи ( j \ «AUU“ , или такія, на одной сторонѣ которыхъ видна лучезарная голова въ восьмиуоль- ной звѣздѣ, а на обор. читается: j L o  | .  gt\j.
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Л» 42 (табл. I I ,  рис. 10).Мѣдная Мешхедская монета 1246 ( = 1 8 3 0 — 31), съ изображеніемъ на одной сторонѣ всадника, ѣдущаго на слонѣ вправо, и годовой даты подъ нимъ, а на другой надписи ( ^ J i  (2 экз.}.Діам. 24 миллим. Вѣ съ  7 ,8 4  грамм.Срав. В .  S t u a r t  P o o le ,  Catalogue of coins of the Shahs of P ersia in the B rit . M u s ., стр. 2 6 0 , n° 1 9 1 , P I. X X I I I .
№ 4 3  (см. нрилаг. рис.).

М ешхедская мѣдная просверленная монета, на одной сторонѣ которой изображенъ олень, а на другой еще можно прочесть ^ ( у і і )о. Года не видно !).
№ 44 (см. табл. I I ,  рис. 11).

Мѣдная монета Насыреддпна 1274 года ( = 1 8 5 7 — 8), безъ опредѣленнаго указанія города, въ которомъ она чеканена.Н а  лиц. стор., въ лиственномъ вѣнкѣ, изображенъ лежащій, обращенный влѣво, левъ, надъ которымъ сіяетъ солнце; подъ львомъН а о б о р ., въ кругѣ: t±U L o е. «ходячая мѣднаямонета благословленныхъ владѣній Ирана».Діам. 23 миллим. Вѣсъ 1 0 ,7 4  грамм.P . С . П у л ь , имѣвшій передъ собою не вполнѣ сохранившійся экземпляръ такой монеты 1273 года, вмѣсто прочелъ а ih v rпринялъ за І И Г ,  и потому ошибочно приписалъ ее М ухамм едъ-ш аху. См . его вышеупомянутый C atalogu e, стр. 1 8 5 , п° 5 7 6 , P I. X V .  1
1) К ъ этому-же монетному двору слѣдуетъ, можетъ быть, причислить находящуюся 

въ коллекціи г. Л и н е в н ч а  четыреугольную мѣдную монету, на одной сторонѣ которой 
изображенъ стоящій олень (или козелъ) вправо, а на другой сохранилась только | «Я»



№. 45 (см. прилаг. рис.).—  316  —

Мѣдная монета безъ года, чекан., кажется, въ Тебризѣ.Н а  одной стор. изображенъ окруженный точками и арабесками заяцъ, бѣгущій вправо, на другой выбито:Д іам . 18 миллим. Вѣсъ 3 ,1 5  грамм.Впрочемъ легко можетъ быть, что монета эта выбита уж е при Х у л а - гуидахъ. C p . H o b . собр. А . В . К о м а р о в а , сгр. 52.
Эмиры Афганскіе.Пять серебр. монетъ Алишира, чек. въ Кабулѣ въ 1290 ( = 1 8 7 3  —  4), 1292 ( = 1 8 7 5 — 6) и 1293 гг. ( = 1 8 7 6 ) ,  серебр. монета Я куб ъ -Х ан а, битая въ Хер атѣ , въ 1297 году ( = 1 8 7 9 — 80), и 2 мѣдныя монеты его- ж е, чеканенныя въ Б алхѣ, первая въ 1295 году ( = 1 8 7 8 ) ,  на которой, среди арабесковъ, выбито, съ одной стороны п чо съ другой Щ ои изображеніе льва, держащаго въ зубахъ вѣтку (см. прилагаем. рис.); вто

рая въ 1298 году ( = 1 8 8 0 — 81), съ изображеніемъ на одной сторонѣ, въ кругѣ, розетки и годовой даты ім л , а на другой надписи ч- j
Восточный Туркестанъ.Опредѣленіемъ манджурскихъ и китайскихъ надписей на нижеслѣдующихъ пяти видахъ монетъ, чеканенныхъ въ Яркендѣ, А ксу и К а ш г ар ѣ 1 2), я обязанъ проФ. А .  М . П о з д н ѣ е в у , которому и приношу здѣсь за это мою живѣйшую благодарность.

1) На трехъ другихъ экз. читается

2) О подобныхъ монетахъ см. замѣтки А . В е й л я  въ Berliner M ünz-Blätter за 1882 г ., 
Д» 20— 22; В и н к е л я  въ томъ-же журналѣ за 1884 годъ, Л» 45; B u s h e ll ’a въ China Review, 
Vol. X I I I ,  n° 2 (Sept. Oct. 1884), стр. 8 G -8 7 .



-8 1 7  —Ля 4 6 .Серебряная трехъязычная монета Яркендская, на одной стор. которой, по серединѣ, видна квадратная рамка, съ точкою внутри, сверху по китайски у  ( = 5 ) ,  снизу, также по китайски фынъ1), слѣва выбито а рабскими буквами j JlT ,L  (Яркендъ), справа манджурскими буквами имя того- ж е города: «яркянъ» 1 2).Н а  обор .,п о серединѣ, такая-же квадратная рамка съ точкою внутри, какъ на лиц. стор., сверху и снизу, по китайски, имя нынѣшняго императора «Гуанъ-сю й»; справа и слѣва, также по китайски: «инъ цянъ» т. е. «серебряная монета» (2 экз.).Діам. 15 миллим. В ѣсъ  1,6 и 1 ,7 5  грамм.
Ля 4 7 .С е р . двуязычная монета, чек. въ 12 97 году гиджры ( = 1 8 7 9 — 80) въ г . А к су  (3 экз.).Н а  лиц. стор., въ двойномъ кругѣ: ІНѴ т. е. (монета)

сдѣланная въ А к с у , 1297».Н а  обор. китайскій іероглифъ «Туанъ» 3), подъ нимъ квадратная рамка съ точкою внутри, надпись арабскими буквами S . j ÿ  lj L i  «беіиъ фунъ», т. е. 5 ф ы н ь  (соотвѣтств. китайск. «у  фынъ»), и годовая дата ігчѵ.Діам. 15 миллим. Вѣсъ одной 1 ,7 5 , двухъ другихъ по 1,7 грамм.
Ля 4 8 .С е р . двуязычная монета 12 98 года гиджры ( = 1 8 8 0 — 81), чек. также въ А ксу и отличающаяся отъ предыдущей только годовой датой 

ІІЧЛ (3 экз.).Діам. 14 миллим. Вѣсъ одной 1 ,8 5 , другой 1 ,8 , третьей 1 ,7 5  грамм.
Ля 4 9 .Сер. трехъязычная монета, чек. въ 1295 г . ( = 1 8 7 8 ) ,  въ К аш гар ѣ .Н а  лиц. стор., въ срединѣ, квадратная рамка съ точкою внутри; сверху по китайски «г/»; снизу «фынъ»; справа арабскими буквами (Каш гаръ) и дата «Jo т. е. (1 2)95 , слѣва манджурскими буквами «каш и іар ».

1) «Фынъ составляетъ у і0 часть цин'а, и Уюц часть лан’а, равняющуюся 2 русскимъ 
копѣйкамъ; ergo 5 ф ы нь  = 1 0  коп. сер.» (А. М . Позднѣепъ).

2) Н а трехъ другихъ экземплярахъ манджурское яркянъ замѣнено арабскимъ сло

вомъ «чеканъ» (одинъ изъ нихъ вѣсомъ въ 1,7, другой въ 1,1, третій въ 0,75 грамм.).

3) Другое слово «сюй», поводимому, срѣзано.



- 8 1 8  —Н а  обор., въ серединѣ, такая-же квадр. рамка съ точкой внутри и съ китайскими надписями по бокамъ, сверху «Л/амг», снизу «сюй», съ боковъ: 
«инъ цянъ».Діам. 14 миллим. Вѣсъ  1,7 грамм.

Aä 50.Ce p . трехъязычная монета Каш гарская, чек. въ томъ-же год у(2 экз.).Н а  лиц. стор. въ кругѣ: чоН а  обор. слѣва по манджурски: «кашигар», въ срединѣ по китайски: 
« у  ф ы т , справа какое-то нечеткое слово 1).Д іам . 12 миллим. Вѣсъ  1,6 и 1,65 грамм.

П о поводу выше описанныхъ кашгарскихъ монетъ А . М . П о зд н ѣ е в ъ  высказалъ слѣдующее:«Три кашгарскія монеты —  всѣ различнаго чекана. Если —  благодаря усердной обрѣзкѣ краевъ— трудно видѣть доказательство этого различнаго чекана въ самой внѣшней Формѣ монетъ и въ ихъ вѣсѣ, то различное начертаніе китайскихъ іероглифовъ убѣждаетъ насъ въ этомъ неотразимо. Полагаю отсюда, что въ имѣющихся трехъ образцахъ намъ являются представители всѣхъ китайско-кашгарскихъ монетъ послѣдняго царствованія, ибо изъ китайскихъ сказаній намъ извѣстно, что въ К аш гарѣ въ послѣднее время были выпускаемы монеты только три раза. Первыя были отчеканены Лю-амбанемъ, который въ 1878 г . занялъ Каш гаръ и оставался правителемъ онаго до 1882 г . М онеты , отчеканенныя Лю-амбанемъ (который называется еще Л ю -ш ао и еще болѣе полно Лю-цзо-шай), по вѣсу были таковы, что 20 монетъ должны были составить китайскій серебряный ланъ =  8% р ус. золоти.»«Когда въ 1882 г .,  на смѣну Лю-амбаня, назначеннаго «Главноуправляющимъ» (Цзянь-цзюнемъ) всѣхъ вновь покоренныхъ земель Чжунгаріи и Восточнаго Туркестана, въ Каш гаръ пріѣхалъ новый амбань, по имени 
Чжанъ , онъ въ первый-же годъ своего управленія отлилъ новую каш гарскую монету, вѣсъ который былъ таковъ, что изъ одной китайской ланы серебра отливалось уж е 23 деньги. Наконецъ третья чеканка кашгарской

1) Кромѣ того двѣ сер. кашгарскія монеты, 1294 года (=1877 г.) съ именемъ турец

каго султана Абдулазпзъ-Хана; на одной стор. ихъ выбито ІРЧі* а С,ЬДРУГ0Й

J ^ c .  Ср. мою Notice Л «113иИ зв. Импер. Русск. Археол. Общ. X , 50— 55. Двѣ  
кашгарскія золотыя монеты 1291 и 1292 года изданы Л е н ъ - П у л е м ъ  въ Catal. of orient, 
coins in the Brit. M us. V ol. V II , n° 244, u P). V .



—  319  —монеты при томъ-же правителѣ, Чжаыъ-амбанѣ, давала изъ китайской ланы серебра 25 кашгарскихъ монетъ».В ъ  этомъ-же отдѣлѣ находятся еще: а) двѣ серебрян. монеты безъ года и имени монетнаго двора, на которыхъ съ обѣихъ сторонъ выбито только d b y  (одна вѣсомъ въ 1 ,4 7 , другая въ 1 ,4 8  грамм.); б) три серебр. монеты, на одной сторонѣ которыхъ видна также надпись d l y  съ предшествующимъ ей словомъ ( j j ^  (?), а на другой выбито і м * ,  слово, похожее на или £Іу<Х, и, кажется, конецъ другого слова, въ видѣбуквы ^  (одна вѣсомъ въ 1 ,3 6 , другая въ 1 ,7 4 , третья въ 1 ,7 5  грамм.), и в) серебр. монета (вѣсомъ въ 1 ,65 грамм.), на одной стор. которой читается снизу вверхъ dL >  || || а на обор., также сверху внизъ:с Л  И \\jyj (^ I j  —  четвертый годъ?)
В ъ  коллекціи г . Л и н ев и ч а  я нашелъ еще круглую, довольно тонкую мѣдную пластинку, къ сожалѣнію обломанную, врядъ-ли служившую монетой, а скорѣе, какъ мнѣ кажется, игравшую роль амулета (см. прилагаемый рисунокъ).

Æ

Н а  одной сторонѣ выбито, въ трехъ строкахъ: іі (?) Ô I l  L i J I .Сверху и съ лѣвой стороны сохранились арабески.Н а  другой сторонѣ, также въ трехъ строкахъ помѣщено:(?) l* J c  II . .  . J  I l . . . j  (?) J L L .Снизу находятся едва замѣтные слѣды арабеска 1).

Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы обратить вниманіе на другую мѣдную пластинку, назначеніе которой для меня пока также остается загадочнымъ. Она привезена г . З м и гр о д ск и м ъ  изъ Самарканда и уступлена имъ, съ нѣсколькими десятками восточныхъ монетъ, Императорской Археологической Коммиссіи.Н а  одной сторонѣ, въ кругѣ изъ точекъ, помѣщена восьмиконечная розетка, каждый лепестокъ которой украшенъ однимъ большимъ и тремя
1) Такая-же пластинка, хотя н не обломанная, но съ сильно потертыми надписями, 

находится въ числѣ древностей, привезенныхъ Н . И. В е с е л о в с к и м ъ  изъ Средней Азіи.



—  320  —маленькими кружками, а на другой, также въ кругѣ изъ точекъ, подъ арабескомъ, выбита слѣдующая двустрочная надпись: ||т. е. «сдѣлалъ (это) Бусахль (вѣроятно вм. Абусахль) Умудскій» или «Умук- скій» (см. прилагаемый рисунокъ).
Æ

В ъ  заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ снова принести многоуважаемому X .  X .  Г и л ю  мою глубочайшую признательность эа радушное содѣйствіе, которое имъ оказано мнѣ, какъ по изготовленію двухъ таблицъ гіалотипическихъ рисунковъ, приложенныхъ къ этой статьѣ, такъ и по опредѣленію вѣса изображенныхъ на нихъ монетъ.
Октябрь 1889 г.

Приписка отъ 3-го янв. 1890 г. Вмѣсто Чингизханова титула 0Ь  «великаго государя міра» (какъ я прочелъ его выше, на стр. 303) I .  Ѳ . Г о т в а л ь д ъ , въ полученномъ мною отъ него сегодня письмѣ изъ Казани, справедливо предлагаетъ читать ^1«» 0Li «царь міродержецъ» («der H errscher der W elteroberer»). При этомъ считаю нелишнимъ замѣтить, что Казанскій университетъ недавно также пріобрѣлъ золотую монету Чин- гизхана, на которой съ одной стороны выбито || j S l *  ^ J j i .  püj II(?) ù ^ ;  a съ другой: (?) ^  || || É I j *  || f b .
B. Тизенгаузенъ.
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ФОТОПАЛОТИПЪ ЭКСПЕДИЦІИ ЗАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.



T. II.

ФОТОГІАЛОТИПЪ ЭКСПЕДИЦІИ ЗАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.
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Калмыцкія сказки, и.
Сказка про принадлежавшаго къ кочевьямъ Тарачи-хана сиротку Бошъ, у 

котораго была свистунъ-стрѣла Тошъ.Когда-то, въ старинное время жилъ въ кочевьяхъ Тарачи-хана *) сиротка, называвшійся Бош ъ , у  котораго была свистунъ-стрѣла, называвшаяся Тош ъ , да было озеро, величиною въ чашку. Развелъ онъ сахару въ своемъ озерѣ, величиною въ чашку, взобрался па верхушку стѣны своей юрты, посвисталъ въ большой палецъ и началъ сторожить. И  вотъ собрались къ его озеру, величиноЕО въ чашку, всѣ птицы вселенной. Увидалъ ихъ Бош ъ- кюбюнъ, взялъ свою свистунъ-стрѣлу Тошъ и выстрѣлъ его тридцать птицъ задѣлъ по ляжкамъ, пятьдесятъ птицъ задѣлъ по икрамъ, шестьдесятъ птицъ задѣлъ по крыльямъ, семьдесятъ птицъ задѣлъ по лопаткамъ, сто птицъ задѣлъ по позвонкамъ, а какъ останавливался, такъ хватилъ журавля, да гуся. Всего стало триста двѣнадцать птицъ. Бошъ-кюбюнъ осѣдлалъ своего чернолысаго, двухгодовалаго бычка, навьючилъ на него всѣхъ этихъ птицъ, да и самъ усѣлся верхомъ. Ударилъ онъ своего чернолысаго, двухгодовалаго бычка по лопаткамъ,— заставилъ съежиться передомъ, ударилъ по ляжкамъ— заставилъ вилять задомъ 1 2), ударилъ по самой середкѣ, —
1) Ханъ-земледѣлецъ.
2) Калмыцкое слово ахубчигалзаху» совершенно не имѣетъ соотвѣтствующаго ему 

на русскомъ. Оно обозначаетъ то инстинктивное дѣйствіе животнаго, когда оно, получивъ 
ударъ по задней части тѣла, подбираетъ свой корпусъ и въ тоже время начинаетъ вертѣть 
задомъ и вилять хвостомъ.



—  857  —заставилъ его, подобравъ животъ, бѣжать такъ (быстро, что) удержать нельзя и направился къ ханской ставкѣ}-Доѣхалъ, развьючился, перетащилъ своихъ птицъ къ хановичамъ. И  правая и лѣвая стороны ханской юрты наполнились птичьимъ мясомъ. Какъ  перетащилъ Бошъ-кюбюнъ своихъ птицъ, да сѣлъ, ханъ спрашиваетъ его: «Ты что за человѣкъ и что значитъ эта твоя масса птицъ?»—  «Я», отвѣчаетъ мальчикъ, «простолюдинъ, сирота, изъ числа подданныхъ, проживающихъ въ кочевьяхъ вашего степенства. Зовутъ меня Б ош ъ . Е сть у меня озеро, величиною въ чашку. Какъ собрались къ моему озеру, величиною въ чашку, птицы вселенной, взялъ я свою свистунъ-стрѣлу Т ош ъ , да какъ выстрѣлилъ, такъ и убилъ триста двѣнадцать птицъ; засимъ, представляя ихъ своему хану для свадебнаго пира, я прибылъ съ намѣреніемъ устроить сговоръ за ханскую, младшую, черненькую дочку». Разсердился ханъ на такія слова и говоритъ: «у негодяя, который осмѣлился повести сговоръ за мою дочку, отнимите одну руку, одинъ глазъ и одну ногу, отнесите его въ необитаемую, голую степь и бросьте!» По ханскому приказу, прислужники отняли у мальчика три члена, отнесли его въ необитаемую степь и бросили. Лежитъ Бош ъ- кюбюнъ, мечется, кричитъ, разумъ его помутился,— приближается къ смерти. И  вотъ, во снѣ, приходитъ къ нему совершенно сѣдой старикъ, съ бѣлою бородою, держа въ рукахъ бѣлый, серебряный костыль и говоритъ : «открой свой ротъ, кюбюнъ!»—  Кюбюнъ открылъ ротъ. Старикъ плюнулъ ему въ ротъ, ударилъ его два, три раза своимъ бѣлымъ, серебрянымъ костылемъ по груди и сказалъ: «Н у, кюбюнъ, твои нога, рука и глазъ здоровы! Человѣку, который (тебѣ) не понравится, скажи — «приклейся!» —  а человѣку, который понравится, скажи —  «поднимись!» Сказалъ (онъ это) и ушелъ. Лишь только увидалъ (это кюбюнъ) во снѣ,- тотчасъ проснулся, а рука, нога и глазъ его уж е выросли. Обрадовался кюбюнъ и побѣжалъ по направленію къ своему дому. Бѣж итъ и видитъ, что впереди его дочь ханскаго пастуха пасетъ телятъ.—  «А что?» думаетъ, «вѣдь давишній старикъ, котораго я видѣлъ во снѣ, говорилъ: тому, кто непонравится, скажи—  приклейся, а тому кто понравится, скаж и —  поднимись; посмотрю-ка я, правда это, или ложь!»— Подумалъ и сказалъ: «Дочь пастуха со своими телятами приклейтесь къ землѣ!»— Тотчасъ дѣвочка нижнею своей частью, со своими телятами пристала къ землѣ и лежитъ, кричитъ, визжитъ. К ю бюнъ, заключивъ отсюда, что сказанное старикомъ дѣйствительно справедливо, сказалъ: «поднимись!» И  дѣвочка съ своими телятами вскочила и побѣжала. Тогда кюбюнъ повѣрилъ совсѣмъ, и, воротившись домой, сталъ поживать.Проживая такимъ образомъ, какъ-то, въ одну ночь задумалъ онъ



- 3 5 8 -отмстить хану и, около полуночи, послѣ того какъ ханъ уж е опочилъ, подошелъ противъ боковой части его юрты и сказалъ: «ханъ и ханш а, съ кроватью и съ подушками своими, приклейтесь къ землѣ !»— Сказалъ и ушелъ назадъ. Н а  другой день, по утру, между подданными прошумѣла вѣсть, что ханъ и ханша ночью приклеились къ своей кровати и не могутъ встать. Чиновники, сановники и старшины кочевьевъ и испугались, и изстрадались въ одинаковой степени. Искали они средствъ и способовъ, отправляли молебствія и служенія, но пользы не было. Собрали лекарей, —  показали; лекаря и знахари лечили, колдовали, но было безполезно. Искали и просты хъ, какихъ нибудь способовъ, —  не помогло. Собрались тогда^рравитель- ственные чиновники и старики и стали разговаривать: «при какомъ же теперь средствѣ будетъ хорошо?» — Въ  ту пору приходитъ человѣкъ, проживавшій на краю кочевьевъ и говоритъ: «Слышно было, что здѣсь, въ кочевьяхъ Могойту ха н а 1 2), проживаетъ хорошій шаманъ. М ѣсто— дальнее, а враговъ, живущихъ по дорогѣ, много». —  Чиновники начали совѣтоваться: «какого-же теперь человѣка послать туда, какая лошадь пойдетъ туда, послать-ли большимъ числомъ, послать-ли малымъ числомъ?»— Вдругъ Бошъ- кюбюнъ говоритъ: «Я пойду, меня пошлите! Отправившись ради своего хана, я хоть и умру, такъ, право, нужды нѣтъ!»— Чиновники и сановники согласились, «ступай!» говорятъ. Тогда Бошъ-кюбюнъ сѣлъ на своего чернолысаго двухгодовалаго бычка, ударилъ его по лопаткамъ, заставилъ съежиться передомъ, ударилъ его по ляжкамъ, заставилъ вилять задомъ, ударилъ по самой середкѣ, —  заставилъ, подобравъ животъ, бѣжать (такъ быстро, что) удержать нельзя. Ѣ халъ онъ, не полдничая днемъ и не ночуя ночью и пріѣхалъ въ царство Могойту хана. Нашелъ шамана, отправился къ нему, разказалъ о томъ, что приключилось хану и говоритъ: «я пріѣхалъ пригласить васъ!» Ш аманъ надѣлъ свою бѣлую шапку, одѣлся въ свой бѣлый ка<і>танъ, сѣлъ на свою бѣлую лошадь и выѣхалъ. Опять ѣдутъ они, не полдничая днемъ и не ночуя ночью, подъѣзжаютъ къ хану, и какъ завиднѣлся бркб (дымникъ) ханской юрты, шаманъ обогналъ и поѣхалъ передомъ. «Н у, теперь узн алъ !... Н е д а л е к о !... Въ его поселкѣ!. .  П р ямехонько сх в а ч у !.. Прямехонько у к а ж у !.. М нѣ ни бояться нечего, ни скрывать нечего!»— Такъ говоря, ѣдетъ онъ, изрыгая пѣну по угламъ своего рта, шумитъ, бормочетъ. Бошъ-кюбюнъ думаетъ: «А дѣйствительно, этотъ ш а
1) Калмыцкое «иргэ» употребляется въ просторѣчіи въ значеніи боковыхъ и задней 

частей юрты, собственно въ нижней половинѣ стѣнъ, гдѣ обычно и находится кровать 
домохозяина.

2) Змѣинаго царя.



—  859 —манъ меня непремѣнно выдастъ; что же мнѣ сдѣлать теперь для этого?!»  И говоритъ шаману: «Вы , вѣдь, чужой человѣкъ! Чѣмъ , пріѣхавши въ ставку, выходить подъ предлогомъ посмотрѣть дорогу, не лучше ли вамъ остановиться въ этомъ пустомъ мѣстѣ, посмотрѣть дорогу, да и ѣхать?!» —  «Ладно!» говоритъ шаманъ, слѣзъ съ лошади и какъ сѣлъ онъ смотрѣть дорогу, (Бошъ-кюбюнъ сказалъ:) «Sphincter шамана приклейся къ землѣ!» И тотчасъ шаманъ, слипшись съ находившеюся подъ нимъ землею, закричалъ кюбюну: «Слѣзай сюда, тащ и, я къ землѣ нристалъ!» Слѣзъ кюбюнъ съ лошади, началъ тянуть, а онъ не отрывается. Бросилъ кюбюнъ шамана внизу, взялъ за поводья шамановѵ лошадь, пріѣхалъ назадъ въ ханскую ставку и разказалъ чиновникамъ, что шаманъ по дорогѣ приклеился къ землѣ. Пошли чиновники къ тому мѣсту, гдѣ сидѣлъ шаманъ и спрашиваютъ: «какое теперь средство для хана?» —  А  шаманъ отвѣчаетъ: «не только узнавать средство для вашего хана, —  думаю какъ помочь себѣ самому!»— Воротились чиновники и доложили хану о томъ, что шаманъ приклеился къ землѣ. Когда снова собрались они разсуждать, какое теперь средство, ханъ сказалъ: «во что бы то ни стало, разыщите средство!» Тогда чиновники, сановники и старшины кочевьевъ, посовѣтовавшись, рѣшили и крикнули кличъ: «Человѣку, который исцѣлитъ хана и ханш у, если исцѣлитъ молодецъ, выдать за него ханскую, младшую, черненькую дочку и отдать ему въ управленіе половину подданныхъ; а если исцѣлитъ дѣвушка, такъ сдѣлать ее супругою хана».— Н о хоть и рѣшили такъ, а человѣка, который бы могъ вылечить, не находилось. ^Тогда приходитъ къ чиновникамъ Бошъ-кюбюнъ и говоритъ: «Право, незнаю, —  приглашалъ ли я ш аманокъ и шамановъ, не знаю, —  доля ли моя, а въ меня входитъ вѣщая сила, которая можетъ исцѣлить!»— «Такъ или нѣтъ, —  лѣчи!»— отвѣчали чиновники. Тогда Бошъ-кюбюнъ, въ (первые) трое сутокъ, то какъ будто почитаетъ священную книгу, то какъ будто подуетъ, даетъ разнаго рода кушанья, —  а на четвертые сутки сказалъ половину слова: «поднимись!» Какъ  сказалъ, такъ одна приклеившаяся половина хана и ханши отстала, а другая половина не отстаетъ. Бошъ-кюбюнъ опять какъ будто подуетъ, какъ будто говоритъ заклинанія,— а ничего не можетъ. Спрашиваютъ чиновники у кюбюна: «Эта половина отстала, отчего ж е не отстаетъ другая половина; что этому помѣхой?»— «Не знаю», отвѣчаетъ Бошъ-кюбюнъ, «задерживается ли она но судьбѣ ли многочисленныхъ сущ ествъ (т. е. подданныхъ хана), пли потому что не выданы еще означенные подарки? Я  (самъ) думаю, отчего это?»— Чиновники, сообразивъ, что. это, можетъ быть, и дѣйствительно такъ, доложили объ этихъ словахъ хану и ханшѣ. Х ан ъ  и ханша сказали: «Въ такомъ случаѣ поскорѣе выдайте его подарки и освободите насъ отъ му



—  860  —ченья !» Чиновники выдали за Бошъ-кюбюна ханскую дочку и выдѣлили ему половину данниковъ. Тогда Бошъ-кюбюнъ, взявши ханскую дочку, пришелъ на другой день и поднялъ хана и ханш у. Ханъ , ханш а, всѣ подданные, чиновники и сановники, всѣ чрезвычайно обрадовались и, устроивши веселый пиръ, заликовали. Бошъ-кюбюнъ также, взявши ханскую дочку и начавъ управлять половиною подданныхъ, зажилъ, веселясь по своей волѣ.
III .

Сказка про Харцк-мэргэна, сына Бакъ-сахклъ Байдкй-мэргэнъ хана.Когда то, въ старинное время, жилъ былъ ханъ, по имени Б акъ -са- халъ Байдай-мэргэнъ, съ сыномъ, по имени Харца-мэргэнъ, съ женою, по имени Гэрэль и съ снохою, но имени Кбймэ-даганъ. Имѣлъ онъ табунъ лошадей, достигавшій до 1 0 0 ,0 0 0  головъ, который обыкновенно уходилъ на пастбища къ подножію луны J); имѣлъ онъ табунъ лошадей, въ 8 0 ,0 0 0  головъ, который обыкновенно уходилъ на пастбища къ подножію солнца; имѣлъ онъ табунъ булано-лысыхъ лошадей, въ 2 0 ,0 0 0  головъ, который обыкновенно находился у него при домѣ; имѣлъ онъ водопоемъ озеро А р - ш анъ-цаганъ-нуръ, къ которому вело двѣнадцать дорожекъ 1 2); пастбища его располагались по склону горы Болзбтуйнъ боро ула. Величественнобѣлый хурулъ его возвышался на южной сторонѣ его (жилища); располагавш іеся оваломъ, многочисленные прислужники его окружали его (яшлище) на сѣверной сторонѣ; многочисленной черни, подданныхъ его, было болѣе трехъ милліоновъ человѣкъ; а въ самой срединѣ ихъ, соприкасаясь съ небесными, перистыми, бѣлыми облаками, возвышался хрустальный дворецъ Б акъ-сахалъ Байдай-мэргзнъ хана. Проживая такимъ образомъ, какъ то, въ одно время Бакъ-сахалъ Байдай-мэргзнъ сѣлъ па своего быстраго, темнобураго жеребца Хусъ-хулдагійнъ и, тащ а свой березовый укрюкъ, отправился пасти своихъ лошадей. Около полудня быстрый, темнобурый жеребецъ его прискакалъ, сронивъ на правую сторону свой кольцевидный серебряный чумбуръ и началъ лягать ногами и разбивать съ правой сго-
1) Сарайнъ коль-ду, т. е. въ ту сторону, гдѣ всходила луна.
2) Обыкновенно мѣстомъ водопоя бываютъ худукй, т. е. выкопанные на степи ко

лодцы, къ которымъ животныя и протаптываютъ одну дорожку, постоянно слѣдуя къ во
допою съ одной стороны, въ которой располагается ихъ пастбище. Здѣсь, для показанія 
богатства хана, оказывается мѣстомъ водопоя цѣлое озеро, къ которому животныя прихо
дили по 12-ти различнымъ дорожкамъ (оролгбнъ).



—  861 —роны соединеніе сгѣнокъ *) у  юрты сына его Харнд-м эргэна. Госпож а Г э - рэль, матушка его, прибѣжала и стала будить своего сына Харца-мэргэна: «Харца-мэргэнъ, вставай! Отцу твоему, кажется, что то приключилось: лошадь, на которой онъ выѣхалъ по утру, прискакала, сронивъ свой кольцевидный чумбуръ и лягаетъ ногами, разбивая съ правой стороны соединеніе стѣнокъ у твоей ю р т ы !» — Сы нъ всталъ, умылся, прочиталъ свой священный, бѣлый номъ 1 2), съѣлъ десять корытъ мяса, выпилъ двадцать корытъ бульону, осѣдлалъ свою рыжую лошадь, съ вытянутой шеей, прис- тягнулъ оружіе —  свое украшеніе, взялъ свое красное копье, со стержнемъ въ тридцать три сажени, сѣлъ верхомъ на свою рыжую  лошадь, съ вытяну той шеей, въѣхалъ на вершину горы Болзбгуйнъ-боро и какъ оглядѣлъ всѣ десять сторонъ своими ярко-черными 3) глазами, величиною въ чашку, то и увидѣлъ, что на горбатой рыжей лошади, нѣкто Ббгэ-баянъ, изъ другаго царства, богатырь-ханъ, у  котораго не было въ тѣлѣ души 4), гонитъ по направленію къ своимъ кочевьямъ двадцатитысячный булано-лысый табунъ лошадей его, счетомъ сосчитавши ихъ и по пыли собирая и х ъ 5). Харца-м эргэнъ передернулъ удила своей рыжей лошади, съ вытянутой шеей, вплоть до ушей ея, простегнулъ ногайкой вплоть до костп ея и погналъ за нимъ. Какъ догналъ въ нейтральномъпромежуткѣ двухъ владѣній, на половинѣ его р азстоянія, ѣхавшій на горбатой рыжей лошади Ббгэ-баянъ говоритъ: «Харца- мэргэнъ, не то что т е б я ,. .  не убплъ-ли я и отца твоего, который стоитъ тебя ?! Тебя же я оставилъ, говоря, пусть будетъ что-нибудь на задней сторонѣ моихъ кочевьевъ! Гонясь за пятьнадцатью жеребятами, къ чему теряешь ты свою жизнь?! Возвращайся подальше!»— «М ужествененъты , а неотесанный дуракъ; добръ (могучъ), — а безразсуденъ; подлинно, —  шельма!» —  отвѣчаетъ Харца-мэргэнъ. «Небо, которое дало тебѣ, развѣ мнѣ не д астъ ?!» Съ  этими словами, онъ, взявъ на перевѣсъ книзу свое красное копье, со стержнемъ въ тридцать три сажени, бросился и поддѣлъ Ббгэ-баяна,
1) Бакасъ — собственно то мѣсто, гдѣ двѣ отдѣльныхъ рѣшетки (тэрмэ), составляю

щихъ стѣны у юрты, скрѣпляются между собою волосяными лентами (бсоръ-бючн).
2) Нбмъ —  молитвенникъ, или какая нибудь другая книга религіознаго содержанія, 

которую буддисты калмыки читаютъ по утру и въ другое время, предаваясь богомыслію.
3) Алакъ харіі нидунъ.— Собственыо слово «ярко-черный» не передаетъ точно смысла 

словъ «ал;\къ-харД». «Алакъ» дословно обозначаетъ «пестрый» и, по отношенію къ глазамъ, 
обозначаетъ такія глаза, въ которыхъ черный зрачекъ ярко отдѣляется отъ бѣлка.

4) «Аминъ бэъдуни yrà». Это особаго рода сказочные богатыри калмыковъ, которые 
могутъ переселить свою душу въ какую либо птицу, животное, или насѣкомое н такимъ 
образомъ спрятать свою жизнь отъ враговъ. Убить такихъ богатырей нѣтъ возможности.

5) «Tôcàp нн хаматъ», —  по пыли собирая ихъ. — Масса лошадей была такъ велика, 
что видѣть ихъ всѣхъ было нельзя и слѣдить за ихъ движеніемъ можно было только по 
поднимаемой ими пыли. Пыль удалявшаяся въ тотъ, или другой бокъ, показывала, что ло
шади отбивались отъ общаго гурта и уклонялись въ сторону.



-  362  -Ѣхавшаго на горбатой рыжей лошади, на оконечность копья и съ нимъ самимъ, и съ лошадью. Когда красное копье, со стержнемъ въ тридцать три сажени, согнулось и накренилось, (Харцй-мэргэнъ) встряхнулъ его, взялъ покороче, приблизилъ къ себѣ, вытащилъ свой булатный мечъ, который былъ закаленъ съ знаніемъ времени, утонченъ какъ бумажный листъ и назывался гіш ібъ-далабъ, да и перерубилъ имъ на двѣ части Ббгэ-баяна, ѣхавшаго на горбатой рыжей лошади, и его самого, и его лошадь. Тогда верхняя (отрубленная) часть его говоритъ: «коли отмстить тебѣ, такъ отмщ у; а коли оставить, такъ оставлю!» и, съ этими словами, превратившись въ сѣраго зайца, убѣжала; а нижняя (отрубленная) часть ушла въ землю. Харца-мэргэнъ собралъ и пригналъ свой табунъ, напоилъ его въ своемъ озерѣ Арш анъ-цаганъ-нуръ, къ которому вело двѣнадцать дорожекъ и пустилъ на пастбище къ склону горы Болзбтуйнъ-боро. Затѣмъ отправился онъ искать трупъ своего отца и нашелъ, что лежитъ его отецъ убитымъ, съ прострѣленной аортой, у рѣки, называвшейся У  (широкой). Помазалъ онъ его премудрымъ бѣлымъ лекарствомъ, которое не допускало (продолжаться болѣзни) до полудня; помазалъ святымъ бѣлымъ лекарствомъ, которое не допускало (продолжаться болѣзни) до вечера; низводилъ въ теченіе семи сутокъ цѣлебный дождь; но отецъ не исцѣлѣлъ. Тогда, рѣшивъ, что это смерть по назначенію судьбы, Харца-мэргэнъ похоронилъ его.Потомъ, послѣ того, проживая такимъ образомъ, въ одно утро го спожа Гэрэль, матушка его, прибѣгаетъ и говоритъ: «Харца-мэргэнъ, встань, проснись! Н е  погибъ ли твой отецъ, кружившійся какъ ястребъ? Н е па краю-ли твои кочевья и не одинъ-ли ты одинешенекъ? Мнѣ приснился безпокойный, дурной сонъ!» —  Харца-мэргэнъ всталъ, умылся, прочиталъ свой священный бѣлый номъ, съѣлъ десять корытъ мяса, выпилъ двадцать корытъ бульону, привелъ и осѣдлалъ свою рыжую лошадь, съ вытянутой шеей, одѣлъ свое боевое платье, пристягнулъ оружіе —  свое украшеніе, взялъ свое красное копье, съ стержнемъ въ тридцать три сажени, сѣлъ верхомъ па свою рыжую лошадь, съ вытянутой шеей и только что собирался въѣхать на гору Болзбгуйпъ-борб, а къ подножію горы пришелъ и стоитъ со знаменнымъ десятитысячнымъ войскомъ Тюкэ, красный богатырь, котораго не были въ состояніи столкнуть и повалить десять тысячъ человѣкъ. Говоритъ Тюкэ красный богатырь: «Х арц а- мэргэнъ, пожалуй, ты будешь нечаловаться, что не пришелъ въ сопровожденіи своей доброй дружины, —  ступай, приводи свою добрую дружину; пожалуй, ты будешь нечаловаться, что не сѣлъ на добраго коня, —  ступай, выѣзжай на добромъ конѣ; пожалуй, ты будешь нечаловаться, что не при-



стягнулъ добраго оруж ія, —  ступай, пристягни доброе орз'жіе! Пока солнце на ногахъ '), позабавимся!» — «Развѣ посмѣлъ-бы ты придти и приставать ко мнѣ,» отвѣчаетъ Харца-мэргэнъ, «если-бы зналъ, что у меня есть добрая дружина?! Развѣ посмѣлъ бы ты придти и приставать ко мнѣ, если бы зналъ, что у меня есть добрый конь?! Развѣ ты осмѣлился бы придти и приставать ко мнѣ, если бы зналъ, что у меня есть доброе оруж іе, которое я могу воротиться, да пристягнуть?! Мужествененъ ты , а неотесанный дуракъ;добръ (могучъ) ты , а безразсуденъ; подлинно— шельма!» Съ  этими словами онъ взялъ на перевѣсъ книзу свое красное копье, со стержнемъ въ тридцать три сажени, бросился съ шумомъ, да какъ проѣхалъ три раза туда и сюда (по строю), такъ и покончилъ знаменныхъ десять тысячъ солдатъ его; когда же ткнулъ самого Тюкэ, краснаго богатыря, такъ красное копье его, со стержнемъ въ тридцать три сажени, раздробилось въ три вязанки дровъ. Тогда Тюкэ, красный богатырь, стащилъ Харца-мэргэна по правой сторонѣ его лошади; оба они начали бороться. Харца-мэргэнъ побѣдилъ, убилъ Тюкэ, краснаго богатыря; десять тысячъ мериновъ его присоединилъ къ своимъ табунамъ, а сѣдла, узды и сбруи ихъ свалилъ въ кучу, составивъ сѣрую груду и, воротившись назадъ, сталъ жить.Потомъ, послѣ того, проживая такимъ образомъ, въ одно утро говоритъ госпожа Гэрэль, матушка его: «Харцй-мэргэнъ, вставай! Н е  погибъ ли твой отецъ, кружившійся какъ ястребъ? Н е на краю ли твои кочевья,—  и не одинъ ли ты одинешенекъ?! Мнѣ приснился безпокойный, дурной сонъ!»— Харца-мэргэнъ всталъ, умылся, прочиталъ свой священный, бѣлый номъ, съѣлъ десять корытъ мяса, выпилъ двадцать корытъ бульону, привелъ и осѣдлалъ свою рыжую лошадь, съ вытянутой шеей, одѣлъ свое боевое платье, пристягнулъ свое оруж іе, взялъ свое красное копье, со стержнемъ въ тридцать три сажени, сѣлъ верхомъ и только что хотѣлъ въѣхать на гору Болзотуйнъ-боро, а къ склону горы пришли нойонъ 1 2) называвшійся Хатунъ-харакчгінъ, —  семеро братьевъ. Говоритъ тотъ нойонъ: «Харца-м эргэнъ, пожалуй, ты будешь печаловаться, что съ тобой нѣтъ доброй дружины, —  ступай, приводи свою добрую дружину; пожалуй, ты будешь печаловаться, что съ тобою нѣтъ добраго ор уж ія,-— пристягни свое доброе оруж іе; пожалуй, ты будешь печаловаться, что съ тобою нѣтъ доброй лошади,— ступай, выѣзжай на своей доброй лошади!» — «Развѣ ты осмѣлился бы придти и приставать ко мнѣ», отвѣчалъ Харца-мэргэнъ, если
1) Въ періодъ времени отъ восхожденія до заката солнце, по представленію калмы

ковъ,— на ногахъ; ночью же оно спитъ.
2) Нойбнъ =  князь, владѣтель.



—  364 —бы зналъ, что у меня есть добрая дружина? Развѣ ты посмѣлъ бы придти и приставать ко мнѣ, если бы зналъ, что у меня есть доброе оруж іе, которое я могу пристягнуть? Развѣ посмѣлъ бы ты придти и приставать ко мнѣ, если бы зналъ, что у меня есть добрый конь, на котораго я могу сѣсть?!» Съ  этими словами онъ схватилъ свое красное копье, со стержнемъ въ тридцать три сажени, да какъ набросился и продвоилъ (= п р о ѣ ха л ъ  два раза) туда и сюда (по строю), такъ и побилъ, поддѣвши на копье шестеры хъ старшихъ братьевъ, стоявшихъ по обоимъ сторонамъ; а какъ ткнулъ Х атун ъ -хар акчі’я, который стоялъ въ самой срединѣ ихъ, такъ и переломилось его красное копье, со стержнемъ въ тридцать три сажени. Вдвоемъ устроили они тамъ бой и начали стегать другъ друга нагайками, называвшимися «мангусъ»: внутренняя основа тѣхъ нагаекъ была сдѣлана изъ кожи трехлѣтняго верблюда, а наружная обертка была изъ кожи четырехлѣтняго верблюда; узлы на оконечностяхъ были стянуты лоснящеюся какъ ледъ сталью; связь, которою соединялось кнутовище нагайки съ древкомъ ея, была сдѣлана изъ серебряной стали; тресировка (тѣхъ нагаекъ) была змѣевидно серебрянная, а стяжки у нихъ были изъ лоснящейся какъ ледъ стали; рукоятки ихъ были сдѣланы изъ дерева агаръ-занданъ; на три пальца были они посеребрены, да на четыре пальца позолочены. (Какъ стали они стегать другъ друга такими нагайками,) такъ и добили ихъ до соединенія съ древкомъ х). Вытащили они свои семисаженные мечи, которые были опоясаны у нихъ въ срединѣ, (подъ платьемъ); ударили ими по семи, по восьми разъ по своимъ лбамъ, которые были въ родѣ наковальни и сбили (эти мечи) до обуха. Вытащили они свои десятисажен- ные обоюдуострые мечи, которые хранили они противъ сердца, и привѣшивали противъ грудобрюшной преграды; прошлись ими по три раза по своимъ аортамъ, — заклокотала черная кровь аортъ, разлетѣлась мелкими брызгами по гривамъ ихъ богатырскихъ коней. Остервенились оба упрямые богатыря; схватили другъ друга за крѣпкіе, шелковые пояса и начали тащить одинъ другаго внизъ (съ сѣдла): тащили до того, что растянулись ихъ серебряныя стремена, разогнулись стремянныя ушки для привязыванія, расползлась нижняя выгнутая часть сѣдла. Восемь ногъ богатырскихъ коней переплелись между собою и оба коня ползали на своей груди, подпирались своими колѣнами, поддерживались своими подбородками. Когда на этомъ не покончили, говорятъ (богатыри): «Не покончили мы на оружіи, сдѣланномъ мастерами, теперь гювѣдаемся плечами да лопатками, дарованными матерями !» —  Съ  этими словами соскочили они съ сѣделъ, привязали 1
1) Т. е. обили все кнутовище.



—  365  —за сѣдельныя луки своихъ богатырскихъ коней, и какъ раздѣвались подъ тонкими, прекрасными шеями своихъ кулю ковъ,*) Харца-мэргэнъ украдкою сталъ высматривать и узналъ, что (противникъ его) отваженъ до того, что можетъ проѣхать сотню царствъ, выносливъ до того, что можетъ разорить шесть царствъ, (усмотрѣлъ) что верхнія оконечности реберъ его не имѣютъ связей съ позвоночнымъ хребтомъ; что въ мышечной ткани его нѣтъ отдѣленій, что сто ястребино-бѣлыхъ суставовъ его не имѣютъ связокъ. Потомъ засучили они до ляжекъ свои шальвары, сдѣланныя изъ изюбревой кожи; завернули до подколѣннаго сгиба свои шальвары, сдѣланныя изъ кожи дикой лошади; подпоясались своими крѣпкими, шелковыми поясами; смотрятъ другъ на друга изподлобья какъ быки, рычатъ другъ на друга какъ самцы верблюдовъ, встряхнулись какъ изюбри, бросились другъ на друга съ разстоянія дневнаго пути, схватили другъ друга черезъ плеча за пояса съ разстоянія полуденнаго п ути.— Т аш ъ ! баш ъ !— схватились, начали бороться. Сжимали они другъ друга, пока начали ныть отъ усталости ихъ крѣпкія, бѣлыя шеи; сжимали другъ друга, пока не раздробились ихъ широкія, бѣлыя груди; сжимали одинъ другаго, пока не переломались ихъ крѣпкія, бѣлыя ребра; потрескалась у нихъ богатырская, бѣлая кожа; пролилась ихъ богатая, красная кровь; разбросали они тамъ и сямъ куски своего мяса, величиною въ чаш ку; бились другъ съ другомъ, не вѣдая дня и ночи; боролись, пока водянистыя мѣста сдѣлались безводными; боролись, пока бугристыя мѣста превратились въ котловины, а котловинныя мѣста превратились въ бугристыя. Н е порѣшивши, оба сказали: «отдохнемъ!» Развели огонь изъ полѣньевъ дерева закъ, сварили свой красный чай— занданъ, и, когда легли по обѣ стороны огня распаривать свои спины, говоритъ Хат}*нъ- харакчгінъ: «Харцй-мэргэнъ, полижемъ мы съ тобою дуло ружья 1 2), поклонимся бурхкну, возмемъ другъ съ друга клятву жизни и побратаемся! Если станемъ мы съ тобою братьями, такъ не будетъ въ этихъ мѣстахъ врага, который бы посмѣлъ къ намъ приблизиться.» К акъ  сказалъ онъ, Харцй-мэргэнъ говоритъ: «Истинно, —  мужественный ты человѣкъ, а неотесаный дуракъ, добръ (могучъ), а смысла не имѣешь! Какъ  же это стану тебѣ старшимъ братомъ я, который убилъ шестерыхъ твоихъ старшихъ братьевъ и какъ можешь сдѣлаться моимъ младшимъ братомъ ты , который допустилъ убить своихъ ш естеры хъ братьевъ?!» С ъ  этими словами онъ
1) Кулюкъ =  богатырскій конь.
2) Лизать оружіе — обычный обрядъ всѣхъ монгольскихъ поколѣній при клятвахъ. 

В ъ русско-калмыцкихъ шертныхъ записяхъ мы постоянно встрѣчаемъ,что калмыцкіе ханы  
подтверждали свои клятвы выраженіемъ: «ножикъ свой лижу и къ горлу прикладываю».



- 8 6 6  -всталъ, говоря: «поднимайся, иди сюда; пока солнце на ногахъ, позабавимся!» Всталъ и Хатунъ-харакчйнъ, подошелъ и, какъ заходили они кругомъ, Харца-мэргэнъ началъ высматривать; а высмотрѣвши, говоритъ себѣ: «право, коли взять тебя подъ нижнее ребро, да подцѣпить подъ ножку въ нижней части голенной кости, такъ ты— человѣкъ неважный !» Какъ начали они оба бороться, хватилъ онъ Хатунъ -харакчія подъ нижнее ребро, зацѣпилъ его подъ ножку въ нижней части голенной кости и встряхнулъ на свое могучее, прекрасное бедро, къ которому не прикасался человѣкъ; ударилъ онъ, приклонивъ къ бѣлому песку его крутой, бѣлый лобъ, который не приклонялся съ матернаго рожденія; положилъ онъ свой могучій, нака- зующій локоть на ровный спинной хребетъ его; хватилъ горстью (снизу изъ подъ груди) вонзивъ ему въ аорту пять, подобныхъ пчеламъ, желтыхъ когтей и заставилъ высовываться черезъ ротъ его легкое и серд це.—  Черная кровь его изъ аорты клокотала на пространствѣ полдневнаго пути. «Я вытащилъ изъ ноженъ свой золотой мечъ х) и направилъ его въ верхній позвонокъ твоего сгановаго хребта! Если ты ловкій молодецъ, —  вставай, а если не имѣешь средствъ, то я убью тебя на этомъ мѣстѣ!» сказалъ Харца-мэргэнъ. —  «Держи крѣпче, придавливай сильнѣе», —  отвѣчалъ Х а тунъ-харакчйнъ, «у меня есть еще сила, при которой я могу нѣсколько припрыгнуть»!— Приподнялся онъ р азъ ,— не могъ; приподнялся два,— не могъ; приподнялся три, —  не могъ; крикнулъ онъ такъ, что лопнулъ желчный пузырь у лежавшаго въ скалахъ трехгодовалаго медвѣдя, —  не могъ; припрыгнулъ какъ рыба китъ, —  не могъ. Тогда (Харца-мэргэнъ), обнаживъ свой золотой мечъ, раздробилъ имъ верхній позвонокъ его становаго хребта, ударилъ вдоль тринадцати его суставовъ и убилъ его. Потомъ онъ присоединилъ его мериновъ къ своимъ табунамъ, а сѣдла, узды и сбрую свалилъ въ кучу; пришелъ назадъ и говоритъ своимъ подданнымъ: «тамъ-то есть такія-то вещи». Отправились гѣ люди и забрали.Потомъ, черезъ нѣсколько времени послѣ этого, въ одинъ день сѣлъ (Харца мэргэнъ) на свою рыжую лошадь, съ вытянутой шеей, пристягнулъ оружіе —  свое украшеніе, въѣхалъ на гору Болзбтуйиъ борб, сталъ смотрѣть дозоромъ и такъ думаетъ: «коли откусилъ (уничтожилъ) кончикъ ядовитаго, нужно догнать до конца его; поѣду-ка я въ лежащія на сѣверъ кочевья Ббгэ-баяна, ѣздившаго на горбатой, рыжей лошади! —  И  отправился. 1
1) Алтата— золотой мечь, въ то же время понимается калмыками какъ «лечь жизни». 

Такіе мечи, якобы, носили при себѣ калмыцкіе богатыри, чтобы убивать или себя, или себѣ 
подобныхъ, въ виду того, что обыкновенное, стальное оружіе не всегда могло умертвить 
богатыря.



- 8 6 7  -Ѣ халъ онъ, не считая день за день и ночь за ночь и, какъ подъѣхалъ къ границамъ кочевьевъ Ббгэ баяна, говоритъ ему лошадь: «Передъ тобою, въ тѣни, бросаемой юргой, будетъ лежать, сося грудь своей матери, пятимѣсячный сынъ Ббгэ баяна; коли онъ встанетъ, ты не будешь въ состояніи убить его, убей пока не всталъ!» Поѣхалъ Харнд-мэрэнъ съ этого мѣста и какъ подъѣзжалъ, мальчикъ, заслышавъ шумъ его, говоритъ: «стучатъ копыта богатырскаго коня, брянчитъ оружіе сильнаго врага,— дай батюшкинъ стальной, черный мечь!»— и хотѣлъ подняться. А  мать его отвѣчаетъ: «въ этихъ мѣстахъ нѣтъ врага, который бы могъ убить твоего о т ц а ,—  соси, наѣдайся!» — и не дала ему встать. Подъѣхалъ тогда Харца-мэргэпъ, ткнулъ сверху копьемъ мальчика, вытащилъ свой пінта-булатный мечъ, который былъ закаленъ съ знаніемъ времени, утонченъ какъ бумажный листъ и назывался «гилйбъ далабъ», и убилъ мальчика, перерубивши его на двѣ части —  верхнюю и нижнюю. Вскочила тогда мать его, забросила назадъ двѣ своихъ косы, заткнула за поясъ свои полы, засучила рукава: « Т ы », говоритъ, «убилъ моего мужа, который лежалъ у моей груди и убиваешь сына, который вышелъ у меня изъ подъ сер д ц а,— это что же такое?!» Съ  этими словами стащила она Харца-мэргэна по правой сторонѣ его лошади, съ вытянутой шеей, и начали они вдвоемъ бороться. Семь дней и семь ночей не могли они взять одинъ другаго и еще Х а р д а  мэргэнъ началъ ослабѣвать. Тогда говоритъ ему рыжая лошадь, съ вытяиутой шеей:» ты, питающійся мясомъ, еще не разгорячился, а я, питающаяся травою, разгорячилась! Н е думала я, что ты такъ долго будешь бороться съ женщиной!» Сказала и вслѣдъ за симъ проржала съ одного запѣва семьдесятъ одинъ р азъ .— «Э, что же я дѣлаю?!»— говоритъ Х а р ц а  мэргэнъ; схватилъ крѣпко, кольнулъ ее до того, что пронзилъ насквозь, да какъ швырнулъ, такъ бросилъ такъ, что растянулось ея туловище, выскочили изъ своихъ суставовъ пять ея пальцевъ, и на томъ мѣстѣ и жизнь ея кончилась. Тогда Х а р ц а - мэргэнъ сѣлъ на лошадь и, распорядившись ударить въ барабанъ и сдѣлать тревогу, приказалъ подданнымъ Ббгэ-баяна перекочевывать, говоря: «по тому мѣсту, гдѣ начерчу я длинную линію, —  кочуйте, а гдѣ начерчу кругъ гамъ останавливайтесь; гдѣ будутъ харца-мэргэновскія (стойбища, 'гамъ) позади меня и остановитесь на жительство». Такъ заставивши кочевать, поѣхалъ онъ оттуда дальше и когда подъѣзжалъ къ границамъ кочевьевъ Тіокэ, краснаго богатыря, котораго не были въ состояніи столкнуть и повалить 1 0 ,0 0 0  человѣкъ, говоритъ ему лошадь: «Послѣ этого (Тюкэ-краспаго богатыря) не осталось человѣка, который бы могъ состязаться съ гобою; тѣмъ не менѣе остались двѣ сестры его. Онѣ, задумавши убить тебя, выкопали впереди своего шка<і>а, въ которомъ лежатъ ихъ пожитки, яму, въ девяносто



- 8 6 8 -девять саженъ, а поверхъ ея постлали, сложивши въ четверо, бѣлый войлокъ; а еще приготовили они необычайно сильный ядъ, съ цѣлью подать его тебѣ. Н а  этотъ войлокъ, который будетъ впереди шкафа съ пожитками, ты не садись, не пей также и поданнаго питья; если же нельзя будетъ не выпить, то, проглотивши три раза, посмотри на мои глаза».— Отправившись оттуда, доѣхалъ онъ и, лишь только остановился передъ домомъ Тюкэ-краснаго богатыря, да началъ слѣзать съ лошади,— выходитъ дѣвица такая, что— посмотритъ она въ ту сторону, (при свѣтѣ ея) можно сосчитать всѣ сандальныя деревья гой стороны; посмотритъ въ эту сторону— всѣ дѣвушки и женщины народа, живущаго на этой сторонѣ, думая, что разсвѣтаетъ, встаютъ и принимаются за работу; были у ней зубы —  бѣлые-боди; кожа —  розовая-бо- димуръ г); обликъ у ней былъ бѣлѣе снѣга; щеки —  румянѣе крови; челка низпадала до глазъ; а взглядъ былъ во весь глазъ. Вышла такая дѣвушка и говоритъ: «пріѣхалъ одаренный счастливою судьбою человѣкъ, который сдѣлалъ намъ на благо— благо и доставилъ на пользу— пользу: я должна принять его лошадь!»—-Но только что хотѣла она взять лошадь, а Х ар ц а мэргэнъ и отвѣтилъ: «нѣтъ, боярышня моя, во первыхъ, лошадь моя —  строгая, бѣшеная; а во вторы хъ, я еще никогда не допускалъ принимать свою лошадь такой дѣвушкѣ, какъ ты !». С ъ  этими словами онъ самъ спуталъ п привязалъ за луку свою лошадь, и, держа чумбуръ ея, направился ко входу въ юрту, а дѣвушка между тѣмъ поддерживаетъ его подъ мышки, подняла войлочную дверь и пропустила его. Харца-мэргэнъ вошелъ, держа чумбуръ и сѣлъ у правой стѣны юрты. «Поднимитесь повыше, садитесь на этомъ квадратномъ войлокѣ!» сказала дѣвушка, но хоть и поднимала она его, взявши подъ мышки, омъ не послушался и остался сидѣть на своемъ мѣстѣ, говоря: «право, я очень спѣшно ѣду, —  я и здѣсь посижу и немедленно же уйду»! Тогда, наливъ въ бѣлую какъ раковина чашку необычайно сильнаго яду, дѣвушка подала ему, приговаривая: «кушайте, братецъ, господинъ, батюшка, вы (человѣкъ) дорожній, — вамъ хочется нить!» Подала она ему въ то время, какъ пѣсенники распѣвали пѣсни, музыканты играли на инструментахъ, скрипачи играли на скрипкахъ, а бряцающіе на ятагѣ 1 2) бряцали на ятагѣ. Выступилъ потъ изъ сухихъ костей Харца-мэргэна, навернулись слезы на его черныхъ глазахъ, не удержался онъ, началъ пить. Слѣдя
1) Слова: «боди» и «бодимуръ» могутъ быть принимаемы здѣсь въ переносномъ зна

ченіи— «прекрасный», хотя значенія этого собственно не имѣютъ. Первое изъ нихъ —  
«боди» — означаетъ буддійскую святость; второе, по буквальному переводу «святой путь», 
есть названіе основнаго сочиненія Цзонхавы. Очевидно, что и то и другое слово, взятое 
въ прямомъ его значеніи, будетъ въ данномъ случаѣ употреблено безъ всякаго смысла.

2) Я тага —  музыкальный инструментъ, — родъ гуслей.



- 8 6 9  —за своимъ кольцевиднымъ, серебрянымъ чумбуромъ, наполнилъ онъ въ одну скулу и, глотнувши три раза, какъ посмотрѣлъ на глаза своей лошади, видитъ, —  глаза его лошади стали величиною въ малый котелъ и хотятъ вы пасть. Думаетъ Харца-м эргэнъ ,—  моя лошадь приняла въ себя этотъ ядъ, втянувши его по чумбуру, —  и говоритъ: «какъ это такъ сдѣлались глаза у моей лошади?!» Съ этими словами онъ всталъ, вышелъ, сѣлъ на лошадь и три раза проскакалъ внизъ, да три раза проскакалъ вверхъ по теченію рѣчки, называвшейся У  лада. Лошадь его помочилась кровью, испражнилась кусками ссѣвшейся крови и выбросила и ядъ, и его зловредные результаты. Тогда Харца-мэргэнъ, распорядившись ударить въ барабанъ и сдѣлать тревогу, приказалъ (подданнымъ Тюкэ-краснаго богатыря) перекочевывать, говоря: «потому мѣсту, гдѣ начерчу я длинную линію,— кочуйте, а гдѣ начерчу кругъ, тамъ останавливайтесь; гдѣ будутъ харца-мэргэновскія (стойбища, тамъ,) позади меня и остановитесь па жительство». Такъ заставивши ихъ кочевать, поѣхалъ онъ оттуда дальше и пріѣхалъ къ кочевьямъ Хатун ъ  Х ар акчія. То былъ мелкопомѣстный владѣлецъ, имѣвшій незначительное число подданныхъ. Этихъ подданныхъ его онъ также заставилъ перекочевать и воротился назадъ.Потомъ, черезъ нѣсколько времени послѣ этого, опять, въ одинъ день осѣдлалъ и сѣлъ онъ на свою рыжую лошадь, съ вытянутой шеей, пригналъ къ озеру Аршанъ цаганъ нуръ на водопой свой двадцатитысячный булано-лысый табунъ, ѣздитъ, посматриваетъ и видитъ, что на озерѣ сидятъ девять желтоголовыхъ лебедей. Отправился, взялъ изъ дому свою прекрасную птицу, которая обыкновенно отлично бросалась, пришелъ опять къ озеру, и думаетъ: «что сталось съ давишними птицами?!» Хотѣлъ пойти посмотрѣть, а передъ нимъ стоитъ, подпершись въ грудь желѣзнымъ рубелемъ, великанъ-старуха. И  говоритъ та старуха: «Здорово, молодецъ, слѣзай сюда, позабавимся, пока солнце на ногахъ!» Молодецъ посадилъ свою птицу на сѣдельную луку, и когда слѣзалъ, баба: «это», говоритъ, «пусть будетъ мой подарокъ!» —  да съ этими словами и отбила на отрѣзъ своимъ желѣзнымъ рубелемъ, правую его ногу, по колѣно. Тогда молодецъ пошелъ драться со старухой и на одной ногѣ. Дрались они день и ночь. В ъ  то время прибѣгаетъ мать его къ своей невѣсткѣ, Коймэ-цаганъ н говоритъ: «Харца-мэргэнъ вчера, около полудня пришелъ и сказалъ: «на моемъ озерѣ сидятъ девять желтоголовыхъ лебедей; дай, говоритъ, моего прекраснаго ястреба, который обыкновенно отлично бросается!» Взялъ, ушелъ и послѣ того не приходилъ. Иди сюда! Такъ приказала опа ей слѣдовать за собою. Отправились и видятъ: птпца —  на сѣдельной лукѣ; лошадь стоитъ на вы- стойкѣ; подъ ногами у лошади лежитъ одна голенная часть ноги. «Теперь
24



вышло дѣло!» говорятъ старуха съ невѣсткой. Побѣжали, подбѣгаютъ къ озеру, а  Арш акъ цаганъ нуръ течетъ багровымъ. «Убили теперь моего сына!» говоритъ старуха. Попробовала на вкусъ озерную во д у ,—  «нѣтъ», говоритъ, «это не кровь моего сына, а кровь великана-старухи!» И  побѣжали онѣ по берегу озера. В ъ  эго время выходитъ изъ озера ея сы н ъ ,—  въ одной рукѣ держитъ, какъ костыль, желѣзный рубель, а другою— тащитъ великана-старуху. Подошелъ къ своей лошади; приложилъ, какъ слѣдуетъ, свою ногу; положилъ премудрое бѣлое лекарство, которое не допускало продолжаться болѣзни до полудня и исцѣлѣлъ. Трупъ великана-старухи перерубилъ на мелкіе куски и сж егъ . Потомъ, воротивъ домой мать и свою жену, выгналъ изъ воды свой табунъ, пустилъ его пастись къ подножію горы Болзбтуйнъ боро и пріѣхалъ назадъ.Потомъ, черезъ нѣсколько времени послѣ этого, опять, въ одно утро бѣжитъ, сгорбившись, госпожа Гэрэль, матушка его, и говоритъ: «Х а р ц а - мэргэнъ, вставай-ка! Н е погибъ ли твой отецъ, кружившійся какъ ястребъ, не одинъ ли ты одинешенекъ, и не на краю ли твои кочевья?!» Такъ говоря, она разбудила его и сказала: «теперь приснился мнѣ сонъ, худшій всѣхъ прежнихъ: идетъ врагъ, гораздо сильнѣйшій чѣмъ всѣ прежніе. Теперь на насъ уж е не смотри, а ищи средствъ для спасенія своей жизни и бѣги въ какую нибудь сторону». —  «Въ какую ж е сторону будетъ ладнѣе бѣжать теперь?»— промолвилъ сынъ. Стар уха говоритъ: «Въ  восточной сторонѣ есть гакъ называемая снѣжнобѣлая гора. Перевалить черезъ вершину этой горы невозможно. Когда доѣдешь до склона той горы , смотри дозоромъ; увидавши съ которой стороны идетъ врагъ, какъ будешь убѣгать, такъ придется тебѣ, кажется, бѣгать вокругъ, по склону той горы ».— Харца-мэргэнъ вы шелъ и, поймавъ своего быстраго каряго жеребца Хусулдугійнъ, спросилъ у него: «какъ долго можешь ты бѣжать?» —  « Я » , отвѣчала лошадь, «если ѣхать на мнѣ верхомъ, не могу бѣжать очень долго, но если навьючить на меня выокъ, то я буду бѣжать пока изотрутся сдѣланныя въ настоящее время желѣзныя стремена». Потомъ поймалъ онъ свою рыжую лошадь, съ вытянутой шеей, и обратился къ ней съ вопросомъ: «какъ долго можешь ты бѣжать?» —  Р ы ж ая лошадь, съ вытянутой шеей, отвѣчала: «я въ состояніи бѣжать до тѣхъ поръ, пока ты состаришься». Тогда, на каряго жеребца Хусулдугійнъ навьючилъ онъ вьюкъ, а ры ж ку, съ вытянутой шеей, осѣдлалъ, привѣсилъ свое оруж іе, пристягпулъ всѣ свои украшенія, взялъ свое красное копье, со стержнемъ въ тридцать три сажени и уѣхалъ, по направленію къ ю гу.Послѣ того, въ одинъ день, прибѣгаетъ черная великанъ-старуха, низведшая рѣдкій дождь съ крупными каплями и поднявшая вѣтеръ сред-



—  371 —ней силы. Была она съ открытою пастью, съ сорока пятью головами п съ палочкою въ носу. Прибѣжала и говоритъ: «Харцй-мэргэнъ, ты здѣсь? Выходи сюда! Позабавимся, пока солнце на ногахъ!»— Выходитъ его мать и говоритъ: «Харцй-мэргэна нѣтъ!» —  «Куда онъ ушелъ?» —  «Уѣхалъ въ объѣздъ двадцати тысячъ булано-лысыхъ лошадей!» Осмотрѣла (великанъ- старуха) тотъ табунъ и когда (Харца-мэргэна) тамъ не оказалось, пришла назадъ и спрашиваетъ: «Что же Харца-м эргэн ъ ?!»— «Уѣхалъ смотрѣть свой стотысячный табунъ, который ушелъ на пастбище къ подножію луны ».— О т правилась къ тому табуну, посмотрѣла и когда Харца-мэргэна не оказалось, воротилась назадъ и спрашиваетъ: «Что же Харца-мэргэнъ?» —  «Уѣхалъ смотрѣть свой восьмидесятитысячный табунъ, который ушелъ на пастбища къ подножію солнца».— «В ы  говорите мнѣ правду, а не то я васъ проглочу!» сказала великанъ-старуха и ушла. Потомъ, когда Харца-мэргэна не оказалось и у того табуна, пришла она опять, разсвирѣпѣла. «К уд а», говоритъ, «ушелъ Харца-мэргэнъ? Я  готова проглотить васъ! Говорите правду!» —  Тогда и старшая и невѣстка отвѣчали: «мы испугались васъ и говорили неправду: Харца-мэргэнъ узналъ о вашемъ приходѣ и убѣжалъ по направленію къ западу».Потомъ, послѣ того какъ великанъ-старуха ушла по направленію къ з а паду, родился у Харца-мэргэна сынъ и когда былъ онъ трехъ лѣтъ, великанъ-старуха, добѣжавши до соединенія неба съ землею, воротилась и, при- шедши къ харца-мэргэновскому дому, спрашиваетъ: « Х ар ц а-м эр гэн ъ  дома?»— Старшая и невѣстка, обѣ вышли, говорятъ: «Н ѣ тъ !»— «Вы  какъ же долго будете меня теперь мучить? Я  готова васъ съѣсть! Скажете вы правду, или нѣтъ?!»— С ъ  этими словами она захватила въ рогъ нижнія половины тѣла старшей и невѣстки, а у  верхнихъ половинъ начала спрашивать. Тогда тѣ указали справедливо, говоря, что онъ убѣжалъ въ восточную сторону. Великанъ-старуха ушла по направленію въ восточную сторону.Послѣ того сынъ Харща-мэргэна изъ ребра сдѣлалъ лукъ, а изъ ха р а - ганы сдѣлалъ стрѣлу и забавлялся, игралъ ж е онъ, обыкновенно, выходя на гору Болзбтуйнъ боро. Въ  одинъ день спрашиваетъ онъ у двухъ своихъ матушекъ: «куда ушелъ мой отецъ?» Обѣ матушки отвѣчаютъ: « У  тебя нѣтъ отца. М ы  незнаемъ, что это за штука —  отецъ. Н е только у тебя, а даже и у насъ развѣ есть отецъ?!»— «Въ такомъ случаѣ, если у меня нѣтъ отца, такъ я съ вами жить не стану!» С ъ  этими словами мальчики побѣжалъ безъ стороны, безъ направленія ( =  куда глаза глядятъ). Обѣ матушки побѣжали въ слѣдъ, но не могли догнать. Догоняли и при посредствѣ чужихъ людей,— онъ ушелъ не догнаннымъ.Бѣжитъ мальчикъ и въ это время попались ему слѣды двухъ лошадей24*



- 3 7 2 -съ большими, большими копытами, съ далекими, далекими шагами. Побѣжалъ онъ по этимъ слѣдамъ и нашелъ валяющимися прекрасный богатырскій лукъ, да одну стрѣлу. Бросилъ онъ лукъ изъ ребра и стрѣлу изъ ха- раганы, взялъ эти лукъ и стрѣлу и побѣжалъ. М еж ду тѣмъ встрѣчается ему громадная бѣлая гора, которая заслонила ему дорогу впередъ. Какъ пришелъ къ ней мальчикъ, сталъ и думаетъ: —  «куда же я теперь пойду?!» Въ  это время проѣзжаетъ сбоку этого мальчика, во весь скакъ лошади, человѣкъ, который на одной лошади ѣхалъ верхомъ, а другую лошадь велъ въ поводу, а надъ головою его щебетали три жаворонка. «Человѣкъ, повидаемся!» три раза прокричалъ мальчикъ; но тотъ человѣкъ: «съ тобою», говоритъ, «видаться мнѣ некогда!» —  и проѣхалъ мимо. Тогда мальчикъ сказалъ: «не могу я застрѣлить тебя, такъ застрѣлю по крайней мѣрѣ находящихся надъ тобою твоихъ трехъ жаворонковъ!» Выстрѣлилъ и свалилъ трехъ жаворонковъ. «Госпож а Гэрэль, матушка моя, Коймэ-цаганъ, супруга моя!» вскричалъ тотъ человѣкъ и упалъ. Подбѣжалъ мальчикъ. «Человѣкъ», говоритъ, «что ты сказалъ?» —  и приподнялъ его. Тотъ человѣкъ повторилъ снова. «Вѣдь это мои двѣ матушки!» промолвилъ мальчикъ. Тогда тотъ человѣкъ говоритъ: «Н у, такъ у меня въ карманѣ есть лекар- ство: вылей его мнѣ въ ротъ!». Когда мальчикъ досталъ у него изъ кармана лекарство и влилъ ему въ ротъ, тотъ человѣкъ оправился. Познакомились они. Потомъ спрашиваетъ сынъ: «Откуда же и куда эго вы ѣдете?!» Отецъ отвѣчалъ: «Меня преслѣдуетъ черная великанъ-старуха, съ сорока пятью головами и съ палочкой въ носу; я убѣгаю отъ пея.» — «Такъ вы постоянно и бѣгаете?!» сказалъ сы нъ,—  «Теперь, когда мы вдвоемъ, развѣ мы не можемъ съ нею драться?»—  «Нельзя», отвѣчалъ отецъ, «она необычайно сильна! Я  поѣду, и ты также уходи куда нибудь съ дороги.» —  Когда онъ сѣлъ на лошадь, сынъ говоритъ: «дайте мнѣ этотъ мечъ, я хоть одинъ съ нею побьюсь!»— «Возьми, вотъ онъ!» сказалъ отецъ, бросилъ и уѣхалъ. Остался тотъ (мальчикъ) на томъ мѣстѣ. И вотъ подходитъ великанъ-старуха; шла она, вдыхая въ себя (все на пространствѣ) и, при такомъ ея вдыханіи, мальчикъ попалъ въ пасть великана-старухи и она проглотила его. Потомъ вошелъ мальчикъ въ ея брюхо; перебилъ ея желудокъ, разсѣкъ ей вдоль становой хребетъ, распоролъ ей мѣсто подъ крайнимъ меньшимъ ребромъ и вышелъ. Видитъ, что великанъ-старуха умерла, упавъ и заслонивъ вдоль теченіе какой-то рѣки. Пока мальчикъ находился тамъ такимъ образомъ, отецъ его, объѣхавъ по протпвуположной сторонѣ снѣжно-бѣлой горы и сдѣлавъ кругъ, пріѣхалъ. Увидалъ онъ, что великанъ-старуха убита, обнялъ своего сына, чрезвычайно обрадовался, сына своего ласкалъ, выпилъ своего чернаго напитка— аршанъ и далъ своему сыну платье изъ числа своихъ



- 8 7 3  —одеждъ. Сынъ сѣлъ на рыж ую  лошадь, съ вытянутой шеей, отецъ его сѣлъ на быстраго, каряго жеребца Хусулдугійнъ и оба они отправились. К акъ  поскакали, стараясь сократить свою дорогу, сынъ на рыжей лошади, съ вытянутой шеей, мелькнулъ въ глазахъ, шаркнулъ въ уш ахъ , видъ его сталъ величиною съ ласточку, объемъ его вдали сталъ величиною съ м уху, ускакалъ и пріѣхалъ къ своему дому. Выходятъ его обѣ матушки и спрашиваютъ: «Откуда ты сѣлъ верхомъ на эту лошадь? Откуда ты одѣлъ платье?»— «Ѣхалъ», отвѣчаетъ сынъ, «какой-то человѣкъ, который на одной лошади сидѣлъ верхомъ, а другую велъ въ поводу, я его застрѣлилъ; одну его лошадь зажарилъ и съѣлъ, а на другую сѣлъ верхомъ и пріѣхалъ». — «Ахъ!» сказали обѣ матушки, «вѣдь это былъ твой отецъ! Зачѣмъ ты убилъ его?! Бѣдный мой! Е го , который не умеръ у  враговъ, убилъ свой собственный сынъ!» Пока они такъ плакали, пріѣзжаетъ Харца-мэргэнъ. Стала тогда великая радость, устроили безъ конца радостный пиръ и, вмѣстѣ со всѣми своими подданными, зажили они въ спокойствіи и весельи.
Примѣчаніе къ  „Калм ы цким ъ  ск а зк ам ъ “ .

Излишне было бы объяснять въ настоящую пору какъ высоко научное значеніе па
мятниковъ народнаго творчества въ дѣлѣ языковѣдѣнія и этнографіи и тѣмъ печальнѣе, 
конечно, что доселѣ у насъ не было извѣстно никакихъ сборниковъ народной литературы 
Калмыковъ, свыше 250 лѣтъ живущихъ уже въ Россіи и за послѣднее время особенно 
быстро утрачивающихъ свой языкъ и національныя особенности своего быта. Мы ска
зали: не было извѣстно ни какихъ сборниковъ — и, полагаемъ, небезосновательно. Въ 
1864 г. проф. К. Ѳ. Голстунскій издалъ въ С.-Петербургѣ литографированные калмыцкіе 
тексты тринадцати сказокъ, подъ заглавіемъ «Сиддиту кюрьійнъ тули»; въ 1866 г. проФ. 
Юльгъ обнародовалъ въ Лейпцигѣ (хотя по другому, несравненно худшему списку) тѣже 
тексты, присоединивъ къ нимъ и нѣмецкій переводъ, подъ заглавіемъ: «D ie M ärchen des 
Siddhi-kûr»; далѣе, въ однихъ только переводахъ сказки «Снддпту кюра» были извѣстны  
еще со временъ Бергмана, изложившаго пхъ въ своемъ сочиненіи: «Nomadische Streifereien 
unter den Kalmükeu in den Jahren 1802 и 1803“; и за симъ по русски они были переведены 
съ монгольскаго и напечатаны ламою Галсаномъ Гомбоевымъ въ Этнографическомъ Сбор
никѣ Русс. ГеограФ. Общ. 1865 г. Все это въ просторѣчіи называемъ мы калмыцкими сказ
ками, хотя и хорошо понимаемъ, что такое названіе совершенно ошибочно. Ещ е въ 1S57 г. 
извѣстный санскритологъ БенФей установилъ (см. Bulletin historico-philolog. T . XV ) полное 
родство сказокъ Снддпту кюра съ индійскими разсказами «Vetàlapankaviuçati» и такимъ 
образомъ то, что называемъ мы калмыцкими сказками, въ сущности является не болѣе 
какъ монголо-калмыцкимъ пересказомъ повѣствованія и н д ій ск и х ъ . Единственнымъ, дѣй
ствительно оригинальнымъ произведеніемъ народнаго творчества калмыковъ до сего вре
мени представляется у насъ поэма «Джангаръ», текстъ которой (безъ перевода) былъ из
данъ литографскимъ способомъ тѣмъ же прочь Голстунскимъ. В ъ настоящую пору смыслъ 
этой поэмы доступенъ пониманію уже очень немногихъ калмыковъ, хотя еще нс такъ 
давно она распѣвалась со множествомъ варіантовъ, почему и имѣемъ мы нѣсколько раз
личныхъ ея редакціи. Это прекрасное произведеніе, богатое поэтическими красотами и 
отличающееся неподдѣльною наивностью и оригинальностью, давно уже заслуживало бы 
новаго и лучшаго изданія. В ъ  частныхъ бесѣдахъ проф. Голстунскій даже представлялъ 
мнѣ необходимость переизданія текста «Джангаръ» пъ печати; но, оставляя до времени то, 
что издано, хотя бы литографіею и безъ указанія варіантовъ, я почелъ за лучшее обра-



тнться къ обнародованію текстовъ вовсе неизданныхъ и таковыми представились мнѣ 
прежде всего народныя сказки Калмыковъ.

Когда въ 1874 г. Факультетъ Восточныхъ Языковъ впервые командировалъ меня въ 
Калмыцкія степи Астраханской губерніи, то въ первой же статьѣ своего наказа онъ реко
мендовалъ мнѣ заняться собраніемъ памятниковъ сказочной литературы Калмыковъ. Съ  
тѣхъ поръ калмыцкая степь была посѣщена мною уже девять разъ и въ каждую изъ этихъ 
поѣздокъ мнѣ удавалось записать по нѣскольку новыхъ произведеніи этого рода. Результа
томъ сего у меня составился сборникъ въ 3S калмыцкихъ сказокъ, которыя я и предпо
ложилъ теперь обнародовать въ печати. Всѣ эти сказки были записаны мною въ Малодер- 
бетовекомъ улусѣ, у Калмыковъ, кочующихъ по Манычу; исключеніе составляютъ только: 
сказка № 7, про Харадѣй мэргэнъ-хана, записанная въ Икицохуровскомъ улусѣ, да сказки: 
Л» 9, про Кокшішъ Замбулъ хана, имѣвшаго 500 женъ и № 10, про князя Донбнъ-хара, 
которыя мнѣ передавали въ Багацохурахъ. Записываніе сказокъ всегда производилось мною 
при помощи двухъ калмыковъ: одинъ, разказчнкъ, говорилъ, пли распѣвалъ текстъ сказки, 
другой— писецъ записывалъ рѣчь разказчика. Иного способа при записываніи калмыцкихъ 
сказокъ, по моему, невозможно и примѣнять, по той причинѣ что иноземецъ, какъ бы хо
рошо ни зналъ онъ калмыцкій языкъ, никогда не въ состояніи уловить всѣхъ словъ, иногда 
произносимой очень быстро рѣчи, —  къ повтореніямъ же разказчнки рѣшительно не спо
собны,— это своего рода заведенныя машины.

Чтобы сдѣлать свои сборникъ возможно болѣе полнымъ, я предположилъ начать его 
изданіемъ четырехъ калмыцкихъ сказокъ, которыя до сего времени хранились въ рукописи, 
въ Библіотекѣ С .П .Б . Университета. Рукопись эта была вывезена изъ калмыцкихъ степей 
проф. Голстунскимъ, который въ одну изъ своихъ поѣздокъ къ Калмыкамъ записалъ эти 
сказки также точно черезъ посредство калмыковъ, разказчика и писца. Впрочемъ получен
ная рукопись оказалась написанною такъ мелко и неясно, что разобрать ее, но словамъ 
проф. Голстунскаго, представлялось крайне затруднительнымъ. Въ предположеніи издать 
тексты этихъ сказокъ, Проф. Голетунскій еще въ половинѣ 1870 гг. отправлялъ рукопись 
въ Астрахань, прося Главнаго Попечителя Калмыцкаго народа распорядиться новою пере
пискою сказокъ, что и было исполнено. Сказки явились послѣ этого написанными довольно 
четко, но съ массою грамматическихъ ошибокъ. Когда эта рукопись впервые попала въ 
мои руки, я, читая ее, постоянно становился въ затруднительное положеніе п это вполнѣ 
понятно. Народный языкъ калмыковъ, являющійся въ ихъ національныхъ произведеніяхъ, 
представляется совершенно инымъ, чѣмъ языкъ калмыцкой литературы. Строеніе и обо
роты рѣчи являются здѣсь болѣе свободными, попадается много новыхъ грамматическихъ 
Формъ и комбинацій, встрѣчаются слова, никогда не употребляющіяся въ языкѣ литера
турномъ. Изслѣдователю калмыцкихъ народныхъ сказокъ нужно быть крайне осторож
нымъ, чтобы не объединить въ своихъ толкованіяхъ Формъ языка въ дѣйствительности 
совершенно различныхъ, правильно понять оборотъ рѣчи и не смѣшать словъ, подъ часъ 
весьма созвучныхъ н являющихся у безграмотнаго писца въ однѣхъ и тѣхъ же Формахъ, 
но совершенно различныхъ по значенію. Занятія съ бывшимъ лекторомъ калмыцкаго языка 
Дорджи Кутузовымъ много помогли мнѣ въ пониманіи помянутыхъ четырехъ сказокъ, но 
окончательно установить текстъ ихъ, я могъ только послѣ поѣздки въ степи въ 1884 г., 
прочитавъ сказки среди народа и выслушавъ объясненія на поставленные вопросы изъ 
устъ болѣе образованныхъ калмыковъ.

Я  не рѣшился предпослать частичному изданію своего сборника введеніе съ объясни
тельнымъ комментаріемъ касательно особенностей языка и содержанія сказокъ и намѣренъ 
сдѣлать это лишь тогда, когда мой сборникъ будетъ доведенъ до конца и изданъ отдѣль
нымъ томомъ. К ъ  такому рѣшенію меня привело съ одной стороны желаніе быть болѣе 
понятнымъ и основательнымъ въ своихъ выводахъ передъ читателями, а съ другой — на
дежда на помощь спеціалистовъ, занимающихся сравнительнымъ изученіемъ народныхъ 
литературъ, которые, ознакомившись съ представленными мною памятниками народнаго 
творчества калмыковъ, безъ сомнѣнія, помогутъ мнѣ въ составленіи болѣе правильнаго 
взгляда на происхожденіе этихъ памятниковъ.

А . П о з д н ѣ е в ъ .



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ.
Къ Хронологіи Чингисхана и его преемниковъ.

В ъ  Исторіи буддизма въ Тибетѣ, сочиненной Сумба Хутѵктой, мы находимъ приложенной хронологическую лѣтопись годъ за годомъ о всѣхъ происшествіяхъ въ этой странѣ, начиная съ 10 27 но 1746 г . нашей эры.М еж ду прочимъ мы находимъ въ ней слѣдующія даты касательно исторіи Чингисхана и другихъ монгольскихъ царей.1 1 6 2 . Хотя въ Синей тетради (Дебтеръ Нгоньбо —  это очень знаменитая исторія буддизма въ Тибетѣ на тиб. языкѣ) и другихъ говорится, что Чакравартп Чингпсъ родился въ годъ воды и тигра, (1182) но, (что онъ родился) въ эгомъ (году) —  вѣрно (неоспоримо).1 1 8 9 . Хорскій (монгольскій) Чингисъ дѣлается Согскимъ царемъ.Тибетцы номадамъ даютъ, не различая турокъ отъ монголовъ, два имени:1) Х о р ъ  (^ ^) — вѣроятно тож е, что китайское ^  х у — названіе дававшееся преимущественно всѣмъ жителямъ на западъ отъ Китая, по крайней мѣрѣ до Ц унъ  лина, п. ч. впослѣдствіи стали отличать отъ нихъ фаней (индейцевъ? или вообще арійцевъ) 2) Согъ , ( ^ )  какъ пастуховъ. Вѣроятно это хоръ слышно и въ имени Уйгуровъ.11 9 0 . Чингисъ подчинилъ своей власти М апьчжу (рію? Здѣсь авторъ конечно имѣлъ въ виду нынѣшнее названье. Н о тутъ не разумѣется, конечно, южная М аньчжу или Мугденьская провинція).1 1 9 2 . Чингпсъ беретъ Солоповъ (вѣроятно гоже какъ и М аньчжу не старинное названіе; но замѣчательно это сказаніе, что Монголы сперва держались на востокѣ).



—  876  —1 1 9 4 . Чингисъ дѣлается Китайскимъ царемъ (какъ это разумѣть? если тутъ разумѣется провозглашеніе себя императоромъ, то, такъ какъ эго случилось въ 12 06 г .,  авторъ ошибся на цѣлый 12-лѣтній циклъ!)1 1 9 5 . Чингисъ покоряетъ рГья-сэръ  (Чжасэръ).Тибетцы Индейцевъ или Индію называютъ рГья тар ъ — бѣлыми рГья (чжа), Китайцевъ рГья нагъ— черными, а рГья сэръ —  желтыми рГья называютъ теперь Р оссію ; можетъ быть здѣсь авторъ разумѣетъ нашу Сибирь.11 9 6 . Чингисъ покоряетъ Дань-маг-ба ( ^ ' Я ^ ) .  (Печатьнеясна; вмѣсто дань ^  можетъ быть ^  нань дурной; но что разумѣется подъ М агба? еще: М а-га-ба?).1 1 9 8 . Чингисъ беретъ Хэред’ овъ (Керег’ овъ).12 00. Чингисъ покоряетъ Найманъ Ба-да-гэ (это Бадагэ не китайское ли па да гэ Д  *  W  восемь большихъ братцевъ? Вѣдь и слово Наймань значитъ восемь. Извѣстно, что Кидане— Наймань считается по крайней мѣрѣ воспоминаніемъ объ нихъ; вѣдь и теперь есть аймакъ Н аймань— составляли сначала союзъ 8 родовъ, управлявшихся сначала своими старшинами).12 02. Чингисъ беретъ Хорлюй (но не измѣнилъ ли авторъчтеніе ^  на теперь оба эти слова одинаково читаются луй-люй, но ^  состоитъ изъ Л у -с , которое прежде, какъ видно изъ временъ переписки тибетскихъ мѣстностей при юаньской династіи, нагір. Вуй цзанъ іероглифами У -сы -цзан ъ , читалось Лусъ —  слѣдовательно Хорлюй будетъ Хор -л усъ  —  извѣстный и нынѣ аймакъ Хорлосъ).1 2 0 4 . Чингисъ покоряетъ Харуликъ Карликъ, Каралакъ).(Это что? —  Китайскій Туркестанъ?)12 0 6 . Чингисъ, прибывши въ Тибетъ, кромѣ Миняга, всему Вую (дВусъ — ^ 3 ^  —  глаголъ не ясно напечатанъ въ родѣ: вѣроятно^ £ ÿ )  —  сдѣлался владѣльцемъ.Подъ Минякомъ (это слово извѣстно и по Санангъ сэцену но,кажется, не вполнѣ тамъ разъяснено) разумѣется всѣми Тибетцами извѣстное по Китайскимъ источникамъ тибетское царство Ся въ Ордосѣ, которое владѣло и далѣе на з .— можетъ быть простирало свои владѣнія и на Тибетъ. Приходилъ ли самъ Чингисханъ — эго можетъ быть сомнительно; но что, какъ скоро покоренъ былъ Туркестанъ, то и Тибетъ (который тогда лучше съ нимъ сообщался) могъ подпасть подъ его вліяніе —  это легко допустить. Иначе мы не знаемъ какъ это и когда онъ подчинился.1 2 1 5 . (Будущій) Хорскій царь Ху-ва-(ба)-ли Сэчепь (Хубилай Сэчень



—  377  —Ханъ) -J-* (это -J-* у  автора вездѣ означаетъ рожденіе, какъ х  смерть названнаго лица).1 2 2 2 . Въ  Хорскомъ царствѣ получилъ начало (положено основаніе) Буддизмъ.Чингисъ беретъ Сарта К у а  (Гуа)-чэнь ( ^ ’£|'л],<5>̂ ). —  Что бы значило это куа чэнь? —  чэнь не значитъ ли чэнъ ^  городъ и тогда не выйдетъ ли : беретъ сартагуа’скіе города. Сар тагуа— не будетъ ли Сартаголы — сокращеніе монгольскаго: Сар а (шара) тологай— желтогововые, (кызиль-баши?). Едва ли тутъ подъ К уа  или гуа можно разумѣть городъ Гу а -ч ж о у .1 2 2 7 . Ц арь Чингисъ, взявши и М инягъ, послѣ того умираеть.— И звѣстно, что его послѣдняя дѣятельность заключилась уничтоженіемъ царства С я . Какъ  однако тогда востокъ былъ крѣпче запада! Вѣдь такое маленькое ц-вокакъ С я , такъ близкое къ владѣніямъ Чингисхана, продержалось дольше, чѣмъ западный Туркестанъ и Персія!1 2 2 8 . По собственнымъ согскимъ записямъ, новымъ и старымъ, въ этомъ году сынъ Чингиса, Оготай, рожденный въ годъ огня и барана (1 187), садится на тронъ р Г ь я ’евъ и С о г ’овъ.1 2 3 3 . ІІо смерти Огота’я, Гою къ, рожденный въ годъ дерева и коровы (1 205 ), процарствовавъ 6 мѣсяцевъ, умираетъ.1 2 3 4 . Хорскій Г о  дань О*]'^), рожденный въ годъ огня и тигра (1206) восходитъ на престолъ.Извѣстно, что и Монгольскій Санангъ сэценъ признаетъ его царемъ; такъ какъ это былъ владѣтель зап. провинцій Китая, да вѣроятно и Тибета, то для Тибетцевъ онъ могъ считаться настоящимъ царемъ; Санангъ Сэценъ передаетъ только тибетскія записи.1 2 4 0 . Хорское Чикія Д орда’ево войско, войдя въ тибетскій Вуй (дВусъ), убиваетъ Со-сД он ’а и 500 прочихъ Сакіясцевъ, сожигаетъ (монастырь) Рачжэнъ.12 4 7 . Встрѣча Сакія Пандиты и Хорскаго царя Годанъ.1 2 4 9 . Ц арь Годанъ посылаетъ въ Тибетъ приказъ объ отдачѣ Сакія Пандитѣ тибетскихъ В уй ’я и Ц зан’а.1 2 5 1 . Сакія Пандита умираетъ въ Чжулде (Ц0^ )  въ Хорскомъ царствѣ.Ц арь Годамъ X  (умираетъ).12 5 2 . Хорскій царь М ункэ, рожд. въ годъ огня и зайца (1207), восходитъ па престолъ.Хорское войско разрушаетъ до основанія монастырь Монь (Моньскій) м Харъ мГонь (2)^ 5|) ба въ Тибетѣ.



-  878  —1 2 5 3 . Сакіяскій Пагба и царевичъ Хубали вступаютъ въ тѣсную связь.1 2 5 4 . Хорское войско огправясь на войну въ царство Гор а лДанъ въ слѣдующемъ году возвращается.1 2 5 5 . Карм а бакши приходитъ въ Хорское царство.1 2 5 6 . Бакши дѣлается Ламой Хорскаго царя.1 2 5 9 . Хорскій царь Мункэ скончался.1 2 6 0 . Хорскій Хубали Сэчень, возсѣвши на престолъ, провозглашаетъ своимъ Ламой Сакіяскаго П агбу.1 2 6 1 . Карма бакши творитъ чудеса въ Хорскомъ царствѣ такъ же какъ и въ предшествовавшихъ (1257 и 1260 годахъ).1 2 6 5 . Сакіясецъ П агба прибываетъ изъ Хорскаго царства въ Тибетъ.1 2 6 9 . П агба снова отправляется въ Хорское царство.1 2 7 1 . Внукъ Чингпса царь Сэчень (Хубилай) въ годъ дерева и мыши (1 264 ) до этого (года) воздвигъ четыре большихъ крѣпости (столицы): Бэчжинъ и другія.1 2 7 4 . Въ царствѣ Чжанъ ( g N  у  Минчжула Это провинціяЮньнань, прежде называвшаяся Китайцами Дянь, іероглифомъ, въ которомъ Фонетическій знакъ чжень щ .  [дянь вѣрно новое произношеніе]) умеръ Сакіясецъ Тічжунъ ( U l '^ 5 ) .— Значитъ и Юньнань по религіи была подчинена Сакіясцамъ.1 2 7 5 . Сакіясецъ Ш акьявзаибо дѣлается (т. е. назначенъ Хубилаемъ) господиномъ 1 3 темничествъ. (Перечисленіе этихъ темничествъ напечатано у меня въ Географіи Тибета, составленной Минчжулъ Хутуктой).1 2 7 6 . Пагба опять приходитъ въ Тибетъ.1 2 7 7 . Пагба учиняетъ соборъ (духовныхъ въ) Чу-линъ.1 2 8 0 . П агба умираетъ.1 2 9 4 . Внукъ Сэчень’я Ччжаятѵ, рожденный въ годъ дерева и барана, восходитъ на тронъ кіггайско-монгольской.1 2 9 6 . Хорскій царь Сэчень х  (умираетъ).
В. Васильевъ.
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Вопросы и сомнѣнія.

1) Обращено ли должное вниманіе на мое сообщеніе (позабылъ гдѣ), что въ Ф о-цзу тунъ цзай Щ  Щ  і Ц ) ,  исторіи буддизма на китайскомъ языкѣ, составленной при юаньской, т. е. монгольской династіи, Чингисханъ въ 1206 г . провозглашенъ Императоромъ, а названіе династіи эпитетомъ М онгу — получившей возстановленіе древнихъ правъ) дано,— разумѣется, Чингисханомъ, такъ какъ это уж е дѣло Богдохана —  только въ 1211 году? Сомнѣваться въ этомъ извѣстіи уж е никакъ нельзя; книга напечатана при самой юаньской династіи и извѣстіе объ этомъ выставлено въ строку, какъ касающееся династіи.Названіе М онгу совершенно новое, какъ и династіонное нынѣшней М аиь-чжоу (полная страна —  вмѣсто прежней Цзань чжоу ДО|), составленное изъ чисто китайскихъ словъ, какъ и всѣ прежнія династіи основывавшіяся сѣверными инородцами въ Китаѣ: Хань (хунскимъ Лю юанемъ), Янь (Мужунами) Вей (тобасцами) и проч. —  Изъ того, что прежде были улусы , называвшіеся Мингань, М ангунъ, М ан га, можетъ быть М ун хэ, выводить, что это и были Монголы, чрезвычайно странно, если не сказать невѣжественно; развѣ у кого нибудь изъ извѣстныхъ писателей сказано, что Чингисханъ былъ родовъ Мииганъ или М ангунъ? —  Вѣдь всѣмъ извѣстно, что номады не имѣли никакого понятія пи о династіяхъ, ни объ общемъ имени для народностей всего основаннаго царства. Н е одинъ М эн- хунъ говоритъ, что политическими руководителями монгольскихъ завоевателей явились перебѣжчики изъ Чжурчженьскихъ подданныхъ, скитавшіеся Кидане и сами Китайцы. Что это имъ была за охота обобщить для всей династіи имя какого-то темнаго народца, изъ которыхъ не происходили и Чингисханъ съ М ухурп  и Субутай’емъ? Потому-то я стою и за искаженіе имени самого Чингиса изъ китайскаго слова: Тяньцы, дарованный небомъ1). Я  уж е въ своей статьѣ «объ отношеніяхъ кит. языка къ среднеазіатскимъ» упомянулъ, что названіе Хунскихъ хановъ Чань-ю й’емъ вышло тоже изъ китайскаго Тянь-цзы сынъ неба.—  Среднеазіатскіе языки неспособны вы говаривать Тянь потому и вышло Чань или Чинъ; давать цы , сы ,в ъ  южныхъ (но можетъ быть тогда и въ сѣверныхъ) нарѣчіяхъ произносится Г и .  П е р 
1) Какъ говоритъ Мэнхунъ, а то просто: ^  Z J ' Тянь цзы— сынъ неба обыкновен

ный эпитетъ всякаго императора.



-  3 8 0 -вый М аньчжурскій Императоръ далъ годамъ своего правленія названіе Тянь минъ —  небесное повелѣніе.Припомнимъ, что Санангъ Сэценъ объ имени Чингиса разсказываетъ басню, а о названьи М онгу выражается темно.Припомнимъ, что первый Киданьскій государь называется Абаоцзи (если не А б а га й — дядя, то А бкай — небо). Когда Кидане стали руководить Чингисханомъ то, какъ видно, уж е забыли свой языкъ, промѣнявъ на китайскій.Кидане принадлежали къ такъ называемому Тунгузскому или М аньчжурскому племени; но, какъ можно допустить, говорили не чистымъ нынѣшнимъ маньчжурскимъ языкомъ. Потому скорѣе принять это имя за искаженіе нынѣшняго Абкай цзюй (сынъ неба), а не Амбагянь \  Да-жэнь вельможа), какъ выдумалъ ученой комитетъ нынѣшней династіи.Если не принимать во вниманіе объясненіе М энхуна откуда произошло названіе Монголъ, то не приписать ли это названіе М энгу —  возвратить старое —  тоже вліянію Киданей, которыхъ покорили Чжурчжени, которые не могли забыть о своемъ униженіи. Вѣдь извѣстно, что Кпдане какъ Ш ивейцы или Сяньби (названіе Сяньби должно читать Сиби) и Тобасцы , властвовавшіе въ Монголіи и части Китая и М аньчжуріи, извѣстны съ 1-го вѣка по P . X .  Кромѣ того нужно еще обратить вниманіе на то, что Монголы, т. е. конечно родовичи, предки Чингисхана, происходили изъ рода Ш а т о , пришедшаго съ Запада (Сарты?). Въ  исторіи 5 династій мы находимъ нѣсколько Императоровъ, которые происходили изъ этихъ Ш агосцовъ. Припомнимъ, что въ числѣ предковъ Чингисхана, сына десятскаго, упоминается Кублай хан ъ ;— откуда бы явилось это титло?— Припомнимъ, чго у этихъ предковъ случилась кровная обида изъ за неполученія жертвеннаго мяса,— а вѣдь это привиллегія императорская— и выгнанные изъ Китая потомки Ш атоскихъ Императоровъ могли сохранить прежнія претензіи. Такимъ образомъ Чингисхану былъ поводъ дать своей династіи имя: —  получившая старое.2) Н а  извѣстномъ, приписываемомъ Дармабалѣ памятникѣ, написанномъ квадратнымъ монгольскимъ (взятымъ изъ тибетскаго алфавита) письмомъ, упоминаются въ числѣ привиллегированныхъ: 1) Тойтъ (тойнъ), буддисты,2) Сяньшэнгутъ ( ^  Zjr сэиьшэиъ учителя), коифуцьянцы и, пожалуй, даосы,3) Эркэгунъ, подъ которыми разумѣются О . Палладіемъ А-ли-кэ-унъ, какъ христіане. А  гдѣ же мусульмане, которые, извѣстно, не только пользовались привиллегіямп въ торговомъ отношеніи (ѣздили на почтовыхъ), но и служили предводителями войска, были поставляемы начальниками провинцій (Насреддинъ и проч. въ Юньнани и Сычуань), занимали должности первыхъ



—  381 -министровъ (Ахматъ)? Какъ  это они здѣсь исключены! Слово А-ли-кэ-унъ  не ближе ли къ монгольскому аригунъ— чистый, а мусульманская религія въ Китаѣ называется Цинъ Чжэнь цзяо— истинное чистое ученіе.Если подъ Сяньшэнами разумѣть конфуцьянцевъ и даосовъ, то по крайней мѣрѣ должно допустить, что и подъ именемъ Эркэгунъ разумѣлись какъ мусульмане, такъ и христіане. Такое смѣшеніе, обидное для насъ, очень простительно Китайцамъ, не очень-то обращавшимъ вниманіе на различныя религіи. При Танской династіи они смѣшали огнепоклонниковъ и прочихъ христіанъ; свидѣтельство: Ц зин ъ-(Чжэнь) цзяо, какъ гласитъ названіе памятника. О существованіи христіанъ въ Китаѣ мы узнаемъ по изысканіямъ (натянутымъ?) ученыхъ, а что могометане значили кое-что у монголовъ, это всѣмъ извѣстно.3) Когда приходилось прежде читать, что Чингисханъ оставилъ Я су  (Ч ж аса), то представлялось, что это должно было быть что иибудь въ родѣ Кодекса Наполеона и невольно выражалось сожалѣніе объ утратѣ и желаніе отыскать его. Наконецъ И . Н . Березинъ въ послѣдней части своего перевода Рашидъ Эддина, познакомилъ насъ съ этой Я са . Б а ! Д а  это очень знакомая вещ ь! Это не законы, а изреченія каждаго Богдохана, приписываемыя ему и издаваемыя послѣ его смерти (иногда издаютъ и стихотворенія будто покойнаго). Такое изданіе поставляется даже въ обязанность ученому комитету. О бр ати въ  этихъ изреченій можно встрѣтить и въ 1-мъ томѣ моей христоматіи, въ статьѣ: «Домашнія изреченія Канси». Н ѣтъ , это не законы!
В. Васильевъ.

О нѣкоторыхъ китайскихъ вещахъ Археологическаго 
музея Томскаго Университета.

Благодаря любезности г . Попечителя Западно-Сибирскаго округа, В . М . Флоринскаго, я имѣлъ возможность осмотрѣть археологическій музей при Томскомъ Университетѣ. М узей этотъ, особенно если принять въ расчетъ кратковременность его существованія, довольно значителенъ: идетъ шестая тысяча предметовъ. Носитъ онъ смѣшанный, археологнческо-этнограФпче- скій характеръ, какъ обыкновенно и называется. Въ  1888 году В . М .



-  382  -Флоринскій издалъ его описаніе т), но послѣ этого музей значительно увеличился. Образовался онъ и пополняется главнымъ образомъ частными пожертвованіями; поэтому предметы, въ немъ собранные, носятъ самый разнообразный характеръ. Въ  немъ находятся между прочимъ нѣсколько (16) китайскихъ монетъ, гальванопластическій снимокъ съ такъ называемой пайцзы, два зеркала съ китайскими надписями и два колокола. Объ этомъ- то я и хочу сказать здѣсь нѣсколько словъ. Изъ монетъ 11 относятся къ годамъ правленія Кайюань (7 1 3 — 741 по P .  X .)  танскаго императора Ю ань цзуна, 2 такъ называемыя ву чжу ^  (названы ио вѣсу, 5 чжу, 1 чжу равняется 10 гранамъ), одна двойная монета годовъ правленія Чунъ нинъ (1102 —  1106 по P . X .)  сунскаго императора Х у й  цзуна; времени, къ которому относятся остальныя три монеты, я не могъ опредѣлить, не имѣя подъ руками справочныхъ сочиненій по нумизматикѣ. Гальванопластическій снимокъ (Л1“ 2015) съ пайцзы (значекъ носимый на поясѣ) очень неудаченъ, гіероглиФЫ мѣстами совсѣмъ заплыли, и я свободно прочелъ надпись на немъ только потому, что видѣлъ раньше описанія такихъ пай- цзъ. Данная пайцза отмѣчена Ая6(?)91 гіероглиФа тяо и описана нроФ. ГІозднѣевымъ, только послѣдній невѣрно относитъ ее ко временамъ Ю ань- ской династіи. Эти пайцзы относятся ко временамъ династіи Минъ, потому что на всѣхъ ихъ выставлено названіе выдавшаго ихъ присутственнаго мѣста Юйма цзянь fjfp , | |  jg j ,  какъ назывался Конюшенный Приказъ именно при династіи Минъ 1 2) (а при династіи Юань Цюнь мусо 1Ц  $ Г  или Ш анъ-му-цзянь ^  ^  ]Ц ). Кромѣ того и нумера этихъ пайцзъ слишкомъ велики для кратковременной въ Китаѣ династіи Юань.Подъ № 3 2 98 и 3316 помѣщены два круглыхъ зеркала. Первое 1572 сантиметровъ въ діаметрѣ, съ орнаментами изъ круговъ, цвѣтовъ, составленныхъ изъ кружковъ и 2 круговъ изъ полукруговъ. Н а  немъ находятся четыре гіероглиФа почерка чжуань: цзя чанъ гуй <і>у, т. е. домъ постоянно (пусть будетъ) знатенъ и богатъ. Второе зеркало безъ орнаментовъ, съ приподнятыми краями и небольшой пробоиной (у гіероглиФа Фу). Надпись (почеркомъ чжуань) слѣдующая: чанъ минъ гуй Фу, т. е. долгая жизнь и знатное и богатое положеніе.Два вышеупомянутыхъ колокола привезены изъ Кульджи. Тотъ и другой по краямъ украшены 8 зубцами съ одной гуа на каждомъ. Ушки съ обѣихъ сторонъ украшены человѣческими лицами. Н а  большомъ коло
1) Археологическій музей Томскаго Университета. Томскъ. Типографія Михайлова и 

Макушнна. 1888. XV I-t-4 -t-l 55-1-275. 8°.
2) См. сочиненіе Ли дай чжн чуань бяо, цз. 4-ая, л. 8.



- 3 8 3 -колѣ одинъ зубецъ отбитъ, но меньшій колоколъ за то имѣетъ ржавый видъ. Надписи на томъ и другомъ идутъ но срединѣ вокругъ всего колокола. Сдѣланы онѣ двумя шрифтами, мелкимъ— выпуклымъ, и крупнымъ— вогнутымъ съ приподнятыми краями. Надпись на меньшемъ колоколѣ въ 15 сан тиметровъ ширины и раздѣлена перпендикулярными чертами на 4 отдѣленія. Въ  1-омъ отдѣленіи находится самая существенная часть этой надписи, которую и привожу въ русскомъ переводѣ: 1-го числа 10-ой луны 2-го года правленія Дао гуанъ (1822) Дай цпнской династіи ученики различныхъ Фамилій съ поклонами представили (этотъ колоколъ) къ трону (т. е. въ храмъ) досточтимаго духа Н ю  ванъ (царь коровъ, Ню ванъ цзунь шэнь цзося '). Далѣе идутъ Фамиліи (5) литейщиковъ, а въ остальныхъ трехъ Фамиліи участниковъ (большею частію въ 2 столбца); впереди названъ цянь цзунъ (родъ прапорщика) Ч ж ао чэнъ гунъ и 2 ба цзуиа (подпрапорщика) M a  лунъ и Тянь чжунъ сяо. Надпись на большомъ колоколѣ въ 17 сантиметровъ ширины занимаетъ 5 отдѣленій 1 2). Я  надѣюсь напечатать впослѣдствіи текстъ ея полностью; здѣсь же скажу только, что согласно этой надписи, колоколъ былъ отлитъ въ складчину купцами для кумирни (мяо юй) духа Я о цзу (Предокъ лекарствъ), основанной у  восточной заставы города Суй динъ чэнъ (Кульджа) въ благодарность этому духу за его благодѣянія въ счастливый день 5-ой луны 25 -го года правленія Д ао гуанъ (1845).
А. Ивановскій.

Непальскіе рукописи въ Петербурскихъ библіоте
кахъ.Въ  библіотекахъ Университетской п Азіатскаго М узея Академіи Наукъ находится 10 непальскихъ рукописей, поступившихъ туда чрезъ посредство Д -р а  Д . Райта (W right). Ничего особенно новаго и важнаго онѣ въ себѣ не заключаютъ; тѣмъ не менѣе, думаемъ, что списокъ ихъ будетъ не безполезенъ.1. f i r y a n â m a s a m g ï t i t ï k â .  U n iv . см. Минаевъ, И . Г1. Буддизмъ I ,2, X I I .

1) Эти слова крупнымъ шрифтомъ.
2) Шестое занято цвѣтками. Послѣдніе встрѣчаются іі среди надписи.



—  884  —2. d h a r m m a la k s m ïs a m v â d a . M us. A s . 130 d.fo ll. 7 . 1. 8 . Санскритъ и Н евари. въ 7 . adhyäya начало:Om  namo sarvajnäyayato satyam  tato laksm i yato laksm i tato hari yato hari tato dharm m a jato  dharm m a tato ja y a  cp. B ö h tlin gk , O . In d . Sp r. 2 5 0 3 0 . далѣе въ текстѣ fol. 7 r . стихъ ( B 2. 671)avasyam  bhävino bhäväh bhavam ti mabatam api nagnatvam  nïlakanthasya m ahâhïsayanam  hare Конецъ :iti dharm m alaksm isam vâda saptamo dhyâya || 7 [| sam 882 çrâva 15 lisitam  kom atiyâ M ahïndrasim hena || jâd rçam  pustakam  drstvâ tâdrçam  likhitam  m aya yadi suddham asuddham va marna dokho na vidyate çubham  || . cp. B en dall. C . C a ta l. p. 12 9.3. d iv v ä v a d ä n a . U n iv . cp. ed. Cow ell and N e il, p . V I .4 . j â t a k a m â l â .  U n iv . foll. 13 7. 1. 9.Конецъ :iti jagatap atrajatakam  catustrim çattam am  samâptam iti k rtir  iyam âryaçürapâdâ çrlvajracaryabhadrânandena likhitam  iti çubham  bhüyât çubham .При сравненіи съ образцомъ, напечатаннымъ нроФ. Керномъ на объявленіи о готовящемся изданіи jâ ta k a m â lâ , никакихъ существенныхъ варіантовъ, какъ и слѣдовало ожидать, не оказалось.5. t a n t r ä k h y ä n a .  M us. A s . 130 с. fo ll. 4 0 . 1. 6. sam 867 (1 747 ). переписчикъ M ahm drasim ha, cp . B e n dall, C . The Tanträkhyäna. J .  B,. A . S .  n. s. X X .  4 6 5 — 5 0 1 .6 . v a s u m d h a r ä v r a t a .  M u s. A s . 13 0b . foll. 37 . 1. 7 . sam. 968 (1 848 ). Невари.Повидимому обработка vasum dharävratotpattyavadäna, которая, вѣроятно, представляетъ другую редакцію açvaghosanandïm ukhâvadâna. С р . описанія B âjen d ralâlam itra . The Sansk. Buddh. L it .  o f N epal. 2 6 9 — 73 и B e n dall, C . C a ta l. 67— 6 8 .7 . v î r a k u ç â v a d â n a .  M u s. A s . 130a. fo ll. 58 . 1. 7. Невари. Н ачало:Om  nam ah ratnatrayäya namo çrïm adâryyâvalokiteçvarâya bodhi- satväya m ahäsatväya m ahäkarunikäya



—  885  —natvâ gurum  triratnam  ca kathayam i sam âsatah astam ïvratam âhâtm ya naipällbhäsayä m ahat buddhagayäsa bodhim andapam ahävihärasaКонецъ :iti divyâvadânoddhrtâstam ïm âhâtm yavïrakuçâvadâna sam âpta çub - hamcp. B en dall, C . C a ta l. 1 2 2 — 23.8 . v e t â la p a i î c a v i m ç a t i .  M us. A s . foll. 63 . 1. 6 — 10. sam. 86 9 (1749), переписчикъ M ahïndrasim ha. Невари.9. 10. S a d d h a r m a la n k ä v a t ä r a  M u s. A s . U n iv . 1) fo ll. 1 6 7 . 1. 5 —  6. sam 972 (1 852 ), переписчикъ çrïv ajracârya çrlvyâsâsim devya (?).2) fo ll. 6 3 . 1. 16— 1 7 . s. a.Свѣдѣнія о до сихъ поръ извѣстныхъ непальскихъ и вообще о буддійскихъ санскритскихъ рукописяхъ можно найти въ слѣдующихъ книгахъ и статьяхъ:1. H u n t e r ,  W . W . Catalogue of the San sk rit M anuscripts collected in N epal and presented to various libraries and learned societies by Brian H oughton H odgson: London 1 8 8 1 .2. C a t a lo g u e  des livres Bouddhiques, écrits en San scrit, que M . B . H . Hodgson a fait copier au N é p a l pour le compte de la  Société A s ia tique, et qui ont été présentés au Conseil dans sa séance du 14 Ju il le t  1 8 3 7 . J .  A .  3. 1У . 2 9 6 — 98 (1837).3. C a t a lo g u e  des livres im prim és et m anuscrits compos. la  b ib l. de M . E .  Burnouf. P aris 18 54.4. A u f r e c h t ,  T h . Catalogu s Codicum  M ss. Sanscritorum  postvedi- corum quotquot in B iblioth eca Bodleiana adservantur. Oxonii 1 8 5 8 — 64. p. 4 0 3 .5. K l a t t ,  J .  D e  trecentis Cânakyae poetae indici sententiis. B e rolin i. 1 8 7 3 . C p t. I .6. C o w e ll ,  E .  B . a n d  E g g e l i n g ,  J .  Catalogu e of Bud dhist Sanskrit M anuscripts in the possession of the R o y al A siatic Society (Hodgson C o llection) H ertford [1 8 7 5 ] from the J .  R .  A .  S . n . s. V I I I ,  1— 5 2 . P L7. K a t a l o g  der B iblioth ek der D eutschen M orgenländischen G e se llschaft. I I .  L e ip zig  1 8 8 1 . pp. 2— 10 (P isch el B .) .8. R ä j e n d r a l ä l a  M i t r a .  The San skrit Buddhist L ite ra tu re  of N e p a l. C alcu tta  1 8 82.9. B e n d a l l ,  C . Catalogue of the B uddhist San sk rit M anuscripts in the U niversity L ib ra ry , Cam bridge. Cam b rid ge 18 83.
Записки Вост. Отд. Ihm. Русек. Лрх. Общ. T. IV. 25



- 3 8 6 -10. I d .  А  journ ey of literary and archeological research in N epal and N orthern In d ia  during the winter of 1 8 8 4 — 8 5 . Cam bridge 18 86.1 1 . I d .  N otes on a collection of M ss. obtained by D r . G im lette  of the B e n ga l M ed ical Service, at K athm an du and now deposited in the Cam bridge U n iv ersity  L ib r a r y , and in the B ritish  M useum . J .  R .  A .  S . n . s. X X .  5 4 9 — 54 .12 . P a la e o g r a p h i c a l  S o c i e t y .  F acsim iles o f m anuscripts and inscriptions. (O riental Sériés). E d . by D r . W . W rig h t. London 1 8 7 5 — 83 . P L  16 . 1 7 . 31 . 32 . 33 . 4 3 . 5 7 . 8 1 . 9 3 . 94 .Укажемъ здѣсь также на одну буддійскую рукопись Азіатскаго музея (1 059 ): s a d d h a r m a p u n d a r ik ä ;  она особенно любопытна тѣмъ, что писана 
ламджою. Желательно было бы въ скоромъ времени имѣть подробное ея описаніе.

С. Ольденбургъ.

Пѣснь Насири-Хосрова.

Крупная и характерная личность персидскаго поэта и писателя Насири- Хосрови-Аляви съ достаточной яркостью очерчена уж е въ извѣстныхъ изслѣдованіяхъ и изданіяхъ Schefer’a, E th é  и F ag n a n ’a , и изданіемъ нижеприводимыхъ строфъ мы отнюдь не думаемъ прибавить что-либо новое къ уж е сказанному. М ы  печатаемъ «пѣснь» Н асира потому, во первы хъ, что о ней нигдѣ не говорится у ученыхъ, имена которыхъ нами сейчасъ приведены, даже въ спеціальной статейкѣ E th é  о мелкихъ произведеніяхъ Н аси ра,— равно не находится она ни въ табризскомъ изданіи его дивана1), ни въ рукописяхъ С.-П етербургскаго Университета № 9 4 0 , 94 1; вовто- рыхъ потому, что едва ли можно встрѣтить у персидскихъ мистиковъ болѣе изящное по Формѣ и разнообразію мотивовъ, и болѣе простое выраженіе мыслей персидскаго пантеизма, принциповъ «единства во множествѣ» и «множества въ единствѣ», какъ Насировъ j-o  J> ,  которому усердно писали подражанія ( ѵ ^ )  такіе извѣстные позднѣйшіе мистики, какъ Ираки Гамаданскій ( f  688 г . Г .) ,  Ш а х ъ  Ниметулла Кирманскій ( f  83 4  г.), Магриби ( f  80 9 г .) , и др. Эту пѣснь мы находимъ въ двухъ небольшихъ
1) D o r n , Catalogue des ouvrages arabes, persans... etc, стр. 60, Л1" 95.



—  887 -литографированныхъ сборникахъ, —  которые очень часто остаются неизвѣстными въ Европѣ; по первому изъ нихъ1) напечатанъ текстъ, изъ вто- раго— подъ заглавіемъ « j j l j J J  j L *  (лит. въ Тегеранѣ? въ 1283 г . Г .)  —  стр. 1 5 1ь— 153ь взяты варіанты.Замѣтимъ для неспеціалистовъ, что подъ «другомъ» и красавицей нужно понимать Б ога, къ единенію (JU,) съ которымъ стремится всякій мистикъ, упиваясь «виномъ» божественной любви; таскающіе кувшины съ виномъ, сидящіе только на порогѣ храма, будутъ новички созерцательной жизни и суфійскихъ исканій, которымъ противупоставляются люди умудренные, старцы «тянущіе винную гущ у». Это непремѣнно нужно имѣть ввиду при чтеніи русскаго перевода плѣнительныхъ, музыкальныхъ строкъ Н асири-Хосрова.
J -і  jy -e  а— « 2) -̂>1— > *  J:> jß — iJ ly* *  1***? ----л P(J-* j “* —i 5) —4̂ ß—* J  ̂  * 4) iJ*c 'У ß ’

■* Oß—* j *——Ц-*-" 6) Isl r*
9) J * ß ^  7) Ç S J  * J J *  J) L - j j i о

j » y £  ---- .J J —* О & і^АлС le  4—1 _ J  L  3 4j l  «1— v 
O-,) £L  »JjI_;_&  ä_l_̂

(Э 1J  L i s »  ^ ,  t__ .АШ4 J  w—a * о Ь М >  " ) ft i G
_

Л

13) 4 - ^  ß_ j  * , J ) ü b r * ß— ; — ff Я

j l j L s / f  J j — ;— -*© 4.__>-- J ÿAb+f & 0  ^ 01 Xl— j  l̂ p- "» c « o j  L c I*

^  I L  * —J pl_____a â ç y _ a II

t j b b ,G) i® j o l ? j  ^  * У "  ù l s u L _ l II-

o b U l  J t -5 ~ j  ,JL> L-j l____ j  Д- t j l — 1 L  о - * “ 1Г

1) Ibid., jY« 93. В ъ заголовкахъ именно этотъ jJL> авторомъ не отмѣченъ.

2) d j ü j  3) Всего стиха недостаетъ. 4) Jic 0j j\ o-̂ /J <*->lß= y 5)
6) dAeL. 7) J i c .  8) ç j j .  9) Добавленъ стихъ: L a s  (Lac j j  j J .  _^>

J i  J à i  ÿ .  10) О - j .  H ) ç j£ .  12) 13) 14) j l j l ÿ * « .  15) d f

16) j l .
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1) Стихи 13 и 14 замѣнены однимъ стихомъ: *  «Л-я£Іо (jt-lH Ь  s “

^ j J ^ jL -e  J - 1 ^ _ Д л .  Добавлена цѣлая строфа: - j  J Û T® j b  j » *■4- ^ - ^ L i  I j  i_X-— *----=»
*  Д — ;— :— * j b  j  f ù  Ъ у * І л* L L - l* ^  J ~ ÿ  o -L  <u, É j - J*  <1—j j  <p L |»Uj —Ui—c  0^ —J —J 1 o-1^

Текстъ неособенно вѣрный, такъ какъ не вездѣ выдержана риома: во второмъ полустишіи 
1-го стиха вмѣсто ^iù-c 0j  слѣдуетъ, кажется, читать ^ й с  а въ послѣднемъ полу

стишіи G-го стиха вмѣсто 0̂ Ь жно допустить іуІхС  jo -iL . 3) ^ .f j.1 .  4) j j S

5) G) Всего стиха недостаетъ. 7) *f ' S .  8) Jj  i j L y » .
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1) Стихъ опущенъ. 2) 1#фс  j .  3) J  ^ f .  4) ^ I j .  5) A Ü i .  6) lo . 7) v - j l^ i .

8) <w>w2i^x4M. 9) î X j L̂j  • 10) ^  11) üa _j Le ^|L«ej^ .
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I^Sj—*—’ **■—1 j  d—' _ J  _/*" .У  ^ Л —- J  .' JJ U  12 13) ( j r * 15 11)(^*c ^  *  o k  *— J *   ̂ ù k )  |̂ ~ f
^ J . J  J-—*—Ùj-—^ _ J  i j \ ÿ ?  J  J —'J —®I й Ц  г->о̂ І—?j i  l i ^ i ß f j i  o  U? ^,.) ü.lLu V_)l_ ^ U L
1. Ликъ твой есть солнце для области сердца, —  завитокъ твоего локона18) есть л};на, освѣщающая сердце. 2. Картина лица твоего —  вино
1) С2,1_>. 2) j £ J  J J Ï .  3) ^  0^1 j - i .  4) Sÿ>. 5) j i  Jiä . 6) (jß *  J J .  7) Опущено, 

в) ^ J e  ^ J l c j .  9) Добавленъ j .  Ю ) ^ .  11) j b £ > .  Щ

13) Переводъ по варіанту.



—  891  —для графина гл аза,— пылъ любви къ тебѣ— (пахучее) алоэ для курильницы сердца. 3. Кудри твои совлекли блескъ со щеки разсудка, — а твоя родинка насыпала праха на голову сердца. 4 . Упитываніе твоего гіацинта [глаза] (состоитъ) изъ крови печени;— упоеніе твоего нарцисса [глаза]— изъ чаши сердца. 5. Любовь— море, сердце въ немъ жемчужная раковина,— д ухъ —  водолазъ, а «соединеніе» есть перлъ [суть] сердца. 6. Вчера соловьямъ міра сокровеннаго — разсказывалъ такой сказъ голубь сердца: 7. «М іръ есть 
лучъ лика друга, —  а все сущ ее— тѣнь отъ него-». 8 . Печаль о тебѣ —  есть цѣлительный пластщрь для ищущ ихъ (тебя), —  твое томное око —  горе для мудрыхъ. 9. Твоя бровь— мѣсто стоянки страж дущ ихъ,— твои р ѣ с н и ц ы - врачъ недугующихъ. 10 . Твоя ланита —  опочивальня упоенныхъ, —  твоя коса —  становище плѣненныхъ. 11 . Глотокъ одинъ изъ чаши твоей кто отвѣдалъ —  сталъ водолеемъ въ улицѣ кабатчиковъ. 12 . Скаж и ты каравану, чтобы онъ не отправлялся, —  потому что изъ глаза моего излился дождь. 13. Слово о другѣ я сказалъ тайно,— чтобы не попало оно въ уши непосвященныхъ. 14. Вчера вечеромъ на лютнѣ игралъ такую пѣснь —  нѣкій пѣвецъ среди пьющихъ вино : 15 . «М іръ есть лучъ лика друга, —  а 
все сущее —  тѣнь отъ него». 16. Турчанка съ темною излучиною (бровей) одѣтая въ сафьянъ —  есть солнце съ Юпитеромъ въ уш ахъ. 17 . Яхонтъ ея [уста] на берегу «живой» воды [ротъ]— перлъ ея [зубы] внутри источника нектара [ротъ]. 18. Я  по природѣ бродяга и мошенникъ —  и день и ночь на плечахъ таскаю винный кувшинъ. 19 . Я  другъ людей созерцательной жизни, потягивающихъ (винную) гущ у, —  я житель порога продавца вина. 2 0 . Вчера я прошелъ въ одинъ садъ, —  и увидѣлъ соловьевъ отъ сильной страсти въ волненіи. 2 1 . Началъ я гулять и замѣтилъ —  на вер шинѣ кипариса одного соловья молчащаго. 2 2 . Когда взоръ его упалъ на меня, —  онъ отъ истерзаннаго сердца воскликнулъ: 2 3 . «М іръ есть лучъ 
лика друга, —  а все сущее тѣнь отъ него». 24 . Кипарисъ тебѣ словечко о ростѣ сказалъ, —  ростъ твой ему изящный [молчаливый] отвѣтъ сказалъ. 2 5 . Мѣсяцъ назвалъ тебя душею и просіялъ, —  кипарисъ назвалъ тебя сердцемъ и очаровательно (это) сказалъ. 26 . Твои рубиновыя уста съ укоризною перлъ —  назвали рабомъ, а (этотъ) назвалъ (твои уста) пѣстуномъ. 27 . М оре стало океаномъ, потому что глазъ мой— исторію волны своей морю сказалъ. 2 8 . М ы  рѣчи тайкомъ говорили: —  тайну сокрытую кто открыто сказалъ? 2 9 . Вчера прошелъ я въ лавку гончара— и вотъ хочу слѣдующ ую  тайну во всеуслышаніе сказать: 3 0 . Когда я сѣлъ въ рядъ кувшин овъ ,—  одинъ кувшинъ изъ ихъ среды миѣ сказалъ: 3 1 . «М іръ есгпъ лучъ 
лика друга,— а все сущ ее— тгънь отъ него». 3 2 . Я  тотъ гуляка, пустившій жизнь на вѣтеръ, —  подобно которому жизни на вѣтеръ никто не пустилъ.



—  892  -3 3 . Рабъ жителей, обитающихъ въ монастырѣ, —  я сталъ свободенъ отъ мірскихъ оковъ. 3 4 . Я  не безпокоюсь о лѣкарствѣ, и застрахованъ отъ болѣсти, —  въ испытаніи я радостенъ и въ печаляхъ веселъ. 35 . Я  какъ рюмочка стянулъ свою талію [нриговился] для питія вина, — и въ винномъ погребѣ обрѣлъ развязку: 3 6 . Д ругъ  со мною соединенъ, а я съ нимъ разлуче н ъ :— никто съ такимъ счастіемъ въ мірѣ не родился! 3 7 . Тайна моя отъ стоновъ стала явной, —  затаенное мною кровью сердца вышло наружу. 3 8 . Когда ,я всецѣло отъ себя отрѣшился —  я объявляю —  будь что будетъ: —  39. «М ір ъ  есть лучъ лика друга , —  а все сгущее тѣнь отъ него». 4 0 . М ы  трущобники, гуляки и нищенки,— у которыхъ нѣтъ другаго мѣста кромѣ кабака. 4 1 . М ы  спокойно относимся къ (вопросамъ) о безвѣріи и вѣрѣ, о спокойствіи и страданіи, —  и мы свободны отъ стремленій къ паркамъ, садамъ и палатамъ! 4 2 . М ы  убиты кумирами, поклоняющимися вину, —  и мы вѣрные слуги музыкантовъ-пѣвцовъ мелодій. 4 3 . Подчасъ цѣлуемъ мы виночерпіямъ руки, —  подчасъ гладимъ мы кравчимъ ноги! 4 4 . Свободнымъ отъ любви не считай —  (даже) гнѣздо ворона и перо Феникса: 4 5 . Въ  земномъ поклонѣ сидитъ земля, —  въ молитвенномъ преклоненіи на ногахъ (стоятъ) небеса. 4 6 . Какой-то караванъ предсталъ предо мною,— и испустилъ такой гласъ: воздай хвалу, 4 7 . что міръ есть лучъ лака 
друга , а все сущ ее— тѣнь отъ него. 4 8 . Вчера ночью въ картинной галлереѣ сна —  я увидѣлъ ту луну источникомъ воды [слезъ, т. е. глазомъ]. 4 9 . Родинка ея изъ Абиссиніи попала въ Византію,—  ея яхонтъ въ сахарѣ претворялъ вино. 50 . Турокъ глаза ея усвоилъ вѣру обмана,—  а завитокъ ея локона преградилъ путь правды. 51 . Они отняли у  насъ л ѣ кои вѣ ру1) ,—  что же тутъ удивительнаго? —  Тотъ (глазъ) въ ж ару [полонъ огня], этотъ (локонъ) въ завиткахъ. 52 . Лицо и кудри ея показали мнѣ —  знаки милости и слѣды наказанія. 53 . Внѣ себя отъ чаши любви я на зарѣ —  проходилъ по могиламъ друзей. 5 4 . Когда я спросилъ о тайнахъ любви, —  одна голова изъ гой среды дала отвѣтъ: 55 . «М іръ есть лучъ лика друга ,—  
а все сущ ее  —  тѣнь отъ него». 56 . Твой ликъ кравчій, губа твое-вино,—  одною (такою) чашею сталъ опьяненнымъ весь міръ. 57 . Вино въ память твоихъ «глазокъ» дозволено, —  но не дозволено вино1) безъ благоуханія твоихъ кудрей. 58 . М ы  подобно кубку (полному до краевъ) довели душу до устъ (и готовы испустить е е ) ,—  но твоими устами не достигаемъ до желаній. 5 9 . Н аш ъ  пиръ не есть мѣсто для сухаго отшельника: —  какое дѣло можетъ имѣть чернь до избранниковъ?! 6 0 . М ы  превыше правовѣрія и безвѣрія, —  безвѣрный пусть знается съ безвѣріемъ, а правовѣрный съ

1) Переводъ по варіанту.



—  393  —исламомъ! 6 1 . У  двери монастыря я увидѣлъ нѣкоего влюбленнаго, —  свободнаго отъ вопросовъ о безвѣріи и вѣрѣ, о государѣ и слугѣ. 6 2 . Я  пошелъ къ нему, и онъ поздоровался— благосклонно въ отвѣтъ на мое привѣтствіе. 63 . Онъ снялъ замокъ съ яхонтоваго ларчика [разомкнулъ у ст а ],—  и въ рѣчь пролилъ дождемъ (такой) сахаръ: 6 4 . и М іръ есть лучъ лика  
друга , —  а все сущ ее  —  тѣнь отъ него». 6 5 . Вчера упоенный и свободный отъ міра —  проходилъ я (погруженный) въ міръ высокихъ размышленій. 66 . Пришлось мнѣ проходить мимо монастыря, —  я увидѣлъ, что (гамъ все въ порядкѣ вещей и) Л ата знаетъ объ Уззѣ. 6 7 . Чаш ею  любви всѣ упоены до нельзя —  всѣ-рабы Господа. 68 . Сотню подобныхъ Н аспру таскателей кувшиновъ увидѣлъ я,-— которые у двери монастыря устроили себѣ жилище. 6 9 . Простачекъ какой-то подошелъ къ портику монастыря, —  въ головѣ у него не было ни отшельничества, ни благочестія. 70 . Нѣкоторое время онъ излагалъ славословіе друга, —  а одинъ часъ онъ диктовалъ урокъ любви. 7 1 . (И вотъ) пившіе вино пришли въ волненіе, —  а двери и стѣны испустили гласъ: 7 2 . «М іръ есть лучъ лика друга , —  а все сгущее —  тѣнь отъ 
него».

В. Жуковскій.

Указаніе на представленіе буддійской драмы.Сколько нибудь древнія свѣдѣнія объ Индійской драмѣ настолько рѣдки, что всякое указаніе въ этой области является весьма любопытнымъ: пересматривая въ Кэмбриджской университетской библіотекѣ рукопись буддійскаго сборника Ста Легендъ (A vadân açatak a)1), я встрѣтилъ слѣдующее
1) B e n d a ll .  С. Catalogue 137. Цитируемое мѣсто fol. 71г. Объ Avadânaçataka см. 

F e e r  L . L e livre des Cent Légendes. Paris 1881. (Extr. du J .  A . 1S79, 81, 83). Id. Maitraka- 
nyaka-Mittavindaka, la piété finale. J .  A . 7. X I .  360— 443. В ъ концѣ обѣихъ Кэмбриджскихъ 
рукописей Add. 1611 и Add. 1386 (вторая списокъ съ первой) и рук. India Office (какъ мнѣ 
кажется независимой отъ Add. 1611) встрѣчается любопытная приписка, которая вѣроятно 
находится и въ Парижской рук. Bild. Nat, D. 122. т. к., по словамъ г. Фэра, (Le livre etc 
р. 4) она понндимому списокъ съ Кэмбриджской Add. 1611. Объ этой припискѣ почему то 
не упоминаютъ ни г. Фзръ, ни проч>. Бендалль и потому я позволяю себѣ указать ес: ity 
avadânaçatake daçamï udänagäthä samapta sanmptam ca avadanaçatakam (четыре знака мною 
не разобранныхъ) sugatabhâsitam thamdïçvarâcârya pîîrvam idünïm prakaçita. Какое имя 
скрывается подъ thamdïçvara— ? и въ какомъ смыслѣ понимать prakâçitam (обнародовано, 
издано)? Имѣемъ ли мы дѣло съ именемъ автора или же просто переписчика? Rajendralala  
Mitra. The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal. Calcutta 1882. p. 40 читаетъ въ неразоб
ранномъ мною мѣстѣ hyatrayam [?] и Nandîçvarïïcïïryya. Ввиду небрежности съ какою из
дана эта книга желательна провѣрка даннаго мѣста по оригиналу.



- 3 9 4 -мѣсто: bhütapürvam  bhiksavo tite dlivani catvârim çadvarsasahasrâyusi p räjäyäm  K rakucchando näm a samyaksam buddho loka udapädi vidyäcarana- sampannah sugato lokavid anuttarah purusadam yasärathih çastâ devam a- nusyänain buddho bhagaväm  sa Çobhavatim  räjadhanlm  upanisrtya viharati yävad D aksin äpathäd anyataro n atäcarya ägatah  tatra Çobhena räjn ä bha- gavatah sakäcät sabhyadarçanam  krtam  natäcäryänäm  äjiiä dattä bauddham nätakam  m ania purastân nätavitavyam  iti ta ir äjnä çirasi p ratigrhitä evam bhadanteti tatah sarvanatair bauddham nätakam  vicäryam  upanirjitam  krtam  || yävad rä jä  am atyaganaparivrto na tarn nätayitum  ärabdhas tatra n atäcäryah svayam  eva buddhavesenävatirnnah pariçistâ natä bhiksuveçena tato rä jn ä  hrstatustapram uditena natäcäryapram ukho natagano m ahatä dhanaskandhenächaditas tatas te bhagaväcchäsane labdhaprasädä dänapra- danäni datvä sam yak pranidhänam cakruh (Л?. 75).Изъ приведенныхъ строкъ узнаемъ, что какой то начальникъ (досл. учитель) труппы актеровъ представлялъ при царѣ Çobha въ городѣ Çobhâ- vatï во времена будды K rakucchan da буддійскую драму , причемъ самъ начальникъ былъ въ костюмѣ Будды, а актеры въ костюмахъ буддійскихъ монаховъ.Изъ буддійскихъ драмъ извѣстны до сихъ поръ двѣ: первая, N ägänanda (Радость змѣй), приписываемая царю Ç rïh arsa , дошла до насъ *), вторая, Lokänanda (Радость міра), приписываемая знаменитому буддисту Can dra- gom in, извѣстна пока лишь въ Тибетскомъ переводѣ1 2).
1) Издавалась нѣсколько разъ напр. Calcutta 1864. ib. 1873. и переведена на англій

скій и Французскій. N û g à n a n d a  or tlie joy of the snake world etc. trsl. by P. B o y d  with 
introd. by E . B . Cowell. London 1872. Nâgânanda drame Buddhique tr. par A . B e r g a ig n e .  
Paris 1879. (Bibl. Or. Elz.). Cp. также. Beal. S . The Nâgànanda a Buddhist Drama. Academy 
1883. № 595. p. 217— 18 (Sept.).

2) В ъ рукописномъ указателѣ къ Данджуру по санскритскимъ заглавіямъ (Азіат. 
Музеи Tibet. 282— 284) Lokänandanätaka отмѣчено въ с£|  ̂ т. £о!1 229 sqq. ср. В а с и л ь е в ъ .

Буддизмъ. I II ,  159 прим. A v a d â n a  k a l p a l a t â  etc. ed. by Sarat Chandra Dâs and Pandit Hari 
Mohan Vidyübhûsliana. vol. I. fase. I (Bibl. Ind. n. s. 693. Calcutta 1888). p. Y . O Candragomin 
cp. М и н а е в ъ , И. Посланіе къ ученику. 3. В. О. А . О. IV . 29—52. (1889). Rec. W e n z e l  H . 
J  R . A . S- u. s. X X . И в а н о в с к ій , A . Тибетскій переводъ «Посланія къ ученику» 3. В. 
О. А . О. IV . 53— 81.

С. Ольденбургъ.
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Къ вопросу о „Варлаамѣ и Іоасафѣ“.
ИЗЪ АРМЯНСКОЙ ГЕОГРАФІИ, ПРИПИСЫВАЕМОЙ ВАРДАНУ.Армянская стихотворная версія житія В . и I . ,  обработанная А р аке- лемъ Багишскимъ въ Х У  в ., не содержитъ точныхъ указаній, въ какой именно области Индіи царствовалъ Авениръ, отецъ Іоа са оа ; такъ ж е обстоитъ географическая часть дѣла и въ прозаической армянской версіи, насколько можно судить по отрывку, приведенному въ N otice sur le 1. de B . et I . ,  p . 9 3 , и словамъ почтеннаго автора этой замѣтки, Z oten b erg’a (ib.). Пока станетъ возможнымъ раздобыть рукопись все еще неизданной прозаической армянской версіи и подвергнуть ее вмѣстѣ съ стихотворною болѣе обстоятельному анализу, чѣмъ это имѣло мѣсто до сихъ поръ, интересно, полагаю, знать, что неизвѣстный авторъ Географіи, приписываемой В а р дану, называетъ какъ пустыню, откуда явился подвижникъ Варлаамъ, чтобы просвѣтить индійскаго царевича свѣтомъ истины, такъ и городъ —  послѣдній даже съ описаніемъ, конечно, краткимъ, всего въ два три слова,—  гдѣ царствовали Авениръ и ІоасаФЪ.С . Мартеновское изданіе съ переводомъ и примѣчаніями помянутой Географіи (M ém . hist, et géogr. sur l ’A r m . P a ris . 1 8 1 9 , t . I I ,  pp. 40 6 —  471) далеко не удовлетворительно, хотя издатель и увѣряетъ (1. с . ,  р . 4 5 4), что ему удалось «возстановить текстъ въ первоначальной чистотѣ». Въ  концѣ рукописнаго армянскаго Сборника Церковныхъ Каноновъ, принадлежащ аго библіотекѣ С .П .Б .  Ун ив., нашелся дефектный (недостаетъ одной послѣдней страницы) списокъ той же армянской Географіи и съ его помощью оказалось возможнымъ, помимо явныхъ ошибокъ, исходящихъ отъ самого С . М артена, исправить рядъ искаженныхъ Фразъ и словъ текста, а кое-гдѣ и пополнить его. Интересующее насъ въ настоящей замѣткѣ мѣсто Г е о г р а фіи въ самомъ текстѣ у С .  М артена (1. с . ,  рр. 448 и 450) не носитъ особенныхъ слѣдовъ искаженій; оно пострадало немного только въ Франц. переводѣ (1. с . ,  р . 4 5 1), по въ виду нѣкоторой разности въ чтеніи географическихъ названій переводу предпосылаю подлинный текстъ по рукописи унпв. библ., причемъ варіанты С . М артеновскаго изданія, иногда предпочтительные, помѣщаю въ скобкахъ съ отмѣткою S . М .:Jio^r (S. М . шрпп^ъ ІгЪ. IIIп іи^рЪЪ ijluuPlllbtf(S. М . j>uiqing. лр 4 muilj tifujpfiuuf nubfi. шЛ^Ъ ufuipuuff, Л^2_(S . М . h- /» JU llJIriu iji ufujpuuff,) ï(lL tnnJh (S. M. 4)- nC £ 4^ A  (S . M. 

innuby L  Ъш uißnn. 4 Ру.рииуЪ. qnp (S. M. n*-p) 4p A
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и ш ф  Ъ и и і^ р Іі . р .  ш P п r L ^ n j ( S ,  М .  t-ftlfftL. ш Р п п .п у Ъ 1') Ц р К іг^ иіЪ ) lç

іиЪ піЛі L . Ь-р^іпрг^^іЪ L  n ijïif i  р ,  у .п ип .Ъ  b n t f n u . і/рЪ r j.n 'L n ijb  fi  i f j î  ^ p i f n t _ _

q n t- q .iu b  fi  | t Іп р іи и ш Ъ  і£ ш 7 Іш и и іІ[и іЬ р  L. p ,  i^ n b n i jb  fi  i f j î  У^ш^і^Ігі^пЪ tfq rfn jb(S. M . Іі'щу'ь) /' (S. M . [\ш ^ іа Ъ ): Хлршшшупу (S. M . fc/»«"-m a ijL n j^  ш Ъ ш щ іи и Л  f i  *  Ъ і^пі-иш ш Ъ  ni-U tnfi trljb  | tm p/p ui/1 T Îrp iu ii- iip h . b. 
[ іи -и ш и п р іг ш д  ^  y ^ n ifu iu u jifit«Въ Индіи —  (S. M . три) престольныхъ города : первый —  городъ Сина- Патанкъ (S. М . Синаватанъ), который имѣетъ семь рядовъ стѣнъ; каждая стѣна заключаетъ 1 0 0 ,0 0 0  домовъ, такъ что въ городѣ всего— 7 0 0 ,0 0 0  домовъ; этотъ городъ —  мѣстопребываніе царей Индіи: тамъ возсѣдали на 
тронѣ  Авениръ и Іоасафъ. Названіе втораго престольнаго города —  Мин- данъ (S. М . Омънданъ) и третьяго Бедаръ; послѣдній обладаетъ двумя морскими портами : изъ одного порта, на Хрм узѣ, купцы ѣдутъ въ Хорасанъ, а изъ другого порта, на островѣ Кархедонѣ, они ѣдутъ въ Вавилонъ, т . е. 
Багдадъ. В ъ  Индіи ж е  находится та пустыня Аратская (S. М . Ератская), откуда явился подвижникъ Варлаамъ и просвѣтилъ Іоасаф а»1 2 3).Этими ж е строками можно воспользоваться для нѣкотораго уясненія хронологіи армянскихъ версій «В. и I.» , именно прозаической версіи, ибо поэтическая, какъ доподлинно извѣстно изъ послѣднихъ ея стиховъ, относится къ 8 8 3 году арм. лѣточ., т. е. 1434 г . Изъ какихъ бы источниковъ ни бралъ авторъ краткой Географіи эти данныя о мѣстопребываніи Авенира и Іоасаф а и о мѣстѣ подвижничества Варлаама, для насъ достаточенъ тотъ Фактъ, что у  него имѣются свѣдѣнія о названныхъ лицахъ; характеръ сообщенія въ приведенномъ отрывкѣ позволяетъ предполагать, что авторъ обращается къ читателямъ, знакомымъ уж е съ житіемъ индійскихъ подвижниковъ. Во всякомъ случаѣ душеполезная исторія В . и I .  была извѣстна въ Арменіи во время составленія нашей Географіи, которая, если и не можетъ восходить до Вардана Великаго ( f  1271), раньше считавшагося ея составителемъ, то и не должна быть отнесена къ слишкомъ близкому къ намъ времени. В ъ  предисловіи Венеціанскаго изданія 1862 г . Всеобщей Исторіи Вардана, гдѣ есть попытка разобраться въ путаницѣ, вызываемой существованіемъ нѣсколькихъ Вардановъ, Географія вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими произведеніями, между прочимъ извѣстнымъ сборникомъ басенъ,

1) ошибочное чтеніе г  въ данномъ мѣстѣ i.pi/p-pf, u.p.,„„gî. чтеніе по понят
ному недосмотру

2) Ещ е въ иной Формѣ переданы названія трехъ городовъ Индіи въ другомъ рук. сбор
никѣ, содержащемъ туже Географію (ІІубл. Биб.т. Вост. рук. Л; 640), именно: 1. —
Синавт’анъ или Спнот’анъ, 2. цѵьТ“Л'— Мнданъ и 3. е-і-рішр— Бердаръ, пустыня же названа, 
какъ въ изданіи С. Мартена.



- 8 9 7  —приписывается Вардану Бардзрабердскому, на 16 лѣтъ младшему современнику историка Вардана; можетъ быть, Варданы совсѣмъ не причемъ или весьма мало причастны къ нѣкоторымъ приписываемымъ пмъ трудамъ, какъ постараюсь показать при другомъ случаѣ, но что касается времени, то наша краткая армянская Географ ія не можетъ быть составлена позже X I V  в. Такимъ образомъ и безъ того кажущ ееся торопливымъ заключеніе Z o ten b e rg ’a (1. с . ,  р . 94), что «легенда о Варлаамѣ и ІоасаФѣ повидимому не была извѣстна армянскимъ агіограФамъ до начала X V  столѣтія, т. е. эпохи, когда былъ составленъ мѣсяцесловъ Григорія Хлатскаго», нуждается въ тщательной провѣркѣ путемъ справокъ во всевозможныхъ армянскихъ рукописныхъ сборникахъ житій, и не у одного только Григорія Хлатскаго.
Н. Марръ.

Еще объ Ибн-БабавейЬѣ и Варлаамѣ.Въ  «Запискахъ В . О .» , т. ІИ , 2 7 5 , мы высказали надежду, что со временемъ всплыветъ и неупомянутая въ доступныхъ до сихъ поръ источникахъ книга Ж к -іМ аеем / га «Кемал-эд-дйи ве темам-ан-нпмет», на которую ссылается авторъ лондонскаго списка персидскаго извода повѣсти о Варлаамѣ и Іоасафѣ г). Этой надеждѣ суждено было осуществиться очень скоро. Въ  только что полученномъ нами второмъ томѣ большаго каталога арабск. рукописей Корол. Библіотеки въ Берлинѣ1 2) подъ № 2721 и 2 7 22 описаны два экземпляра указаннаго сочиненія, одинъ повидимому полный, другой неполный.Оказывается, что заглавіе i^ a J j  J l S  сокращенное, и чтопропущена именно вторая часть, самая существенная, указывающая на тему книги 3): въ полномъ видѣ оно гласитъ <L>lJI Jj J  I S

5/ J .j  tb JïS j  Поводомъ къ составленію книги, по словамъ проФ. Аль-вардта, служило слѣдующее обстоятельство:Ибн-Бабавейѣ, окончивъ паломничество къ могилѣ Али-иби-М усы -ар- Рида у 203/818, на возвратномъ пути пришелъ въ Ыисабуръ и въ этомъ городѣ имѣлъ случай замѣтить, что многіе изъ шіитскихъ его обитателей
1) См. теперь помѣщенную выше, стр. 229 —2G5 статью С. О. Ольденбурга.
2) W . A h lw a r d t , Ycrzcichniss der arab. Hdsclir. etc. Tb. II , p. G5G— 57.
3) Теперь мы можемъ ее отожествить съ упомянутой у Тусія ib.Ji.lj f]  см. Tusy’s

list of Shy’ah books etc., p. b 2 снизу.



-  898 -находились въ немаломъ смущеніи и сомнѣніи относительно «отсутствія» (<u*ilj) ал—М аіідія (12-го имама). Т утъ -ж е онъ познакомился съ прибывшимъ недавно изъ Б ухар ы  землякомъ своимъ, Абу С а ‘йд-Мухаммед-иба-ал- Хасаномъ, который ему разсказалъ про разговоръ съ выдающимся ф и л о с о 

ф о м ъ  въ Б ухар ѣ , имѣвшій послѣдствіемъ, что въ его душѣ возникли разныя сомнѣнія по случаю слишкомъ долгаго «отсутствія» 9 ал-МаЬдія (1 2-го имама) и всякихъ извѣстій о немъ. Ибн-БабавейЬ постарался разрѣшить сомнѣнія своего земляка, приведя ему многочисленныя преданія (хадисы). У спѣхъ  былъ полный, и землякъ даже попросилъ нашего автора написать на эту тему сочиненіе, что онъ и обѣщалъ. Затѣмъ Ибн-БабавейЬу во снѣ явился самъ ал-МаЬдій и поощрялъ его къ составленію книги объ «отсутствіи» вообще всѣхъ пророковъ. Всѣмъ этимъ обстоятельствамъ обязано своимъ происхожденіемъ сочиненіе «Кемал-ед-дин-ве-темам-ан-нимет и пр.». Оно содержитъ въ берлинской рукописи (Р т . 55)  293 листа in 4°, 19 стр. на страницѣ. Н а  первыхъ 60 листахъ авторъ говоритъ о намѣстникѣ Божьемъ на землѣ, о 12 имамахъ и ихъ «отсутствіи» и объясняетъ ученіе различныхъ сектъ, особенно Имамитовъ и Зейдитовъ, о всѣхъ этихъ во- . просахъ.В ъ  слѣдующей затѣмъ части сочиненія, раздѣленной на главы или отдѣлы, которые впрочемъ не совсѣмъ отчетливо обозначаются 1 2), авторъ говоритъ о тѣхъ пророкахъ, которые были въ «отсутствіи», и о разныхъ другихъ вещ ахъ , относящихся къ предмету. ПроФ. Альвардтъ даетъ заглавія нѣкоторыхъ, но не всѣхъ, отдѣловъ, а именно: л. 6 1 а «объ отсутствіи Идриса», л. 64а «о появленіи Ноя послѣ этого» 3), л. 65ъ «объ отсутствіи пророка Салиха», л. 6 7 ь «объ отсутствіи Ю суф а, да будетъ надъ нимъ миръ» 4), л. 7 7 ь «о Сельманѣ персѣ» 5), л. 8 6 а «о монахѣ Бахирѣ» 6), л. 8 9 а «о монахѣ
1) Ш іиты, какъ извѣстно, вѣруютъ въ скрывающагося невидимаго 12-го имама, ко

торый управляетъ міромъ и появленіе котораго ожидается предъ свѣтопреставленіемъ. 
Сынъ 11-го имама, Хасана ал-Аскарія f  260, т. е. 12-ый имамъ, Мухаммедъ ал-МаЬдій 
родился въ 255 г. г. Во время Ибн-БабавейЬа, т. е. во второй половинѣ 4-го вѣка г. такимъ 
образомъ ему должно было быть 100 слишкомъ лѣтъ, и вадежда на его скорое появленіе 
могла еще держаться. Вотъ почему нашъ авторъ особенно напираетъ, по словамъ проФ. 
Альвардта, на примѣры долгой жизни. — Вопросъ общемусульманскій объ ал-МаЬдіѣ пре
восходно разобралъ С. Snouck-Hurgronje. Der Mahdi (Въ Revue Coloniale Internationale за 
1886, стр. 25— 59). Cp. еще J .  Darmesteter, le Mahdi depuis les origines de l’Islam jusqu’à nos 
jours. Paris, Leroux 1885.

2) Или по пинѣ переписчика или же самого автора.
3) Вѣроятно послѣ «отсутствія».
4) Т. с. Іосифа, сына Якова.
5) Извѣстный брадобрѣй Мухаммеда, о которомъ есть очень много легендъ, особенно 

у персовъ.
6) Н е менѣе извѣстный въ легендѣ христіанскій отшельникъ, признавшій Мухаммеда 

за пророка.



-  399 —Абу-л-МувейІіпбѣ» ’), л. 9 0 ь «разсказъ о Ю суфѣ 1 2 3), евреѣ, его знакомствѣ съ пророкомъ, и о качествахъ и признакахъ его (пророка)», л. 9 7 а 3) «о непрерывности (Божественнаго) поученія со временъ Адама», л. 114а «о текстахъ Божественныхъ, указывающихъ на 12-го имама», л. 18 0 ъ «о преданіяхъ, касающихся тѣхъ, кто отвергаетъ 12-аго имама», л. 2 0 8 а «преданія о причинѣ отсутствія», л. 2 0 9 а «о резолюціяхъ 12-го имама», л. 2 2 5 ь «о долголѣтіи», л. 2 2 6 ь «объ антихристѣ (деджжйлѣ) и отношеніи къ нему 12-го имама», л. 2 4 7 а «о непризнаваніи 12-го имама изъ-за его отсутствія и долгой жизни», л. 2 7 9 а «преданія о наградахъ, назначенныхъ тѣмъ, кто ждетъ появленія его (имама)», л. 28 0 ь «о воспрещеніи называть 12-го имама по имени», л. 2 8 0 ь «о знаменіяхъ при появленіи 12-го имама», 2 8 3 ь «разныя рѣдкія вы раженія4), встрѣчающіяся въ книгѣ».Я  нарочно привелъ всѣ оглавленія, которыя даетъ проФ. Альвардгъ. Читатель видитъ, что о Варлаамѣ въ нихъ нѣтъ рѣчи. Значитъ ли эго, что во всей книгѣ дѣйствительно нѣтъ «душеполезной повѣсти» или-же опа не замѣчена была авторомъ каталога? При общемъ характерѣ и достоинствахъ труда проФ. Альвардта, второе предположеніе конечно мало вѣроятно, но все-таки не невозможно. Во всякомъ случаѣ вопросъ настолько важенъ, что тщательное изслѣдованіе берлинской рукописи было бы крайне желательно, и если бы какой-нибудь молодой берлинскій коллега взялъ на себя этотъ небольшой трудъ, то онъ могъ бы оказать наукѣ несомнѣнную услугу. Трудъ дѣйствительно очень невеликъ, какъ явствуетъ изъ слѣдующихъ сообр аженій :Лондонская рукопись персидскаго извода содержитъ 32 листа въ 23 строки и, какъ видно изъ напечатанныхъ выше отрывковъ, написана весьма убористымъ почеркомъ. Персидскій текстъ несомнѣнно переведенъ съ арабскаго 5) и долженъ по этому быть нѣсколько длиннѣе подлинника. Берлинская рукопись сочиненія Ибн-Бабавейіі’а имѣетъ 19 строкъ (длиною въ 9%с. м.) въ страницѣ. Почеркъ, по словамъ проФ. Альвардта, «ziem lich gross, g u t, gleichm ässig». Если мы даже допустимъ, что страница берлинскаго
1) Тожественно-ли это лицо съ <U#j^e ^ j J «кліентомъ пророка», о которомъ гово

рится у Ibn Hischâm, ed. Wüsteufeld, р. 1000?
2) Это, вѣроятно, легенда о какомъ нибудь евреѣ Іосифѣ, признавшемъ Мухаммеда 

за пророка по извѣстнымъ признакамъ.
3) Это заглавіе вставлено мною изъ описанія втораго (неполнаго) берлинскаго эк

земпляра.
4) Другое толкованіе выраженія c _j u X J )  трудно допустить безъ знакомства

съ самымъ сочиненіемъ.
5) Однимъ изъ лучшихъ доказательствъ этому служитъ между прочимъ частое по

втореніе словъ замѣняющихъ арабское ^ j ) .



- 40 0 -кодекса содержитъ приблизительно столько-же буквъ, сколько страница лондонскаго, несмотря па большее число строкъ въ послѣднемъ, и если мы далѣе на разницу между языками арабскимъ и персидскимъ положимъ нѣсколько страницъ, то мы все-таки должны будемъ опредѣлить число листовъ, которое должна занимать повѣсть въ берлинской рукописи, по крайней мѣрѣ въ 25— 3 0 . Изъ этого слѣдуетъ, что повѣсть можетъ находиться въ берлинской рукописи только тамъ, гдѣ въ цитованномъ выше перечнѣ главъ замѣчается между двумя главами число листовъ, превышающее двадцать пять1). Больше всего шансовъ представляютъ листы 114 — 1 8 0, гдѣ повѣсть о Варлаамѣ была бы очень умѣстна въ концѣ первой части 1 2) сочиненія въ видѣ hors- d ’oeuvre, которыми восточные авторы такъ любятъ украшать свои произведенія и листы 2 4 7 — 2 7 9 , гдѣ заглавій не приводится. Если же она въ берлинской рукописи не окажется, то все же не слѣдуетъ отчаяваться: она могла быть пропущена позднѣйшимъ переписчикомъ, нашедшимъ ее не вполнѣ подходящею къ главной темѣ. Показаніе лондонской персидской версіи слишкомъ опредѣленно, чтобы быть Фикціей. Пока мы не знали съ точ

ностью о существованіи сочиненія Ибн-БабавейЬа, носящаго заглавіе «Кемйл- ед-дйн и ир.», могли, пожалуй, еще бытъ сомнѣнія, но берлинскій каталогъ разъяснилъ дѣло и мы теперь съ большимъ гораздо правомъ можемъ разсчитывать на то, что удастся таки отыскать хронологически точно опредѣленную арабско-мусульманскую версію знаменитой повѣсти.
Декабрь 1869 г.

Бар. В. Розенъ.

Приписка отъ 18 января 1 8 9 0  г. Профессоръ Ф . Хоммель, которому я вкратцѣ сообщилъ вышеизложенныя соображенія, письмомъ отъЗ Ф е в р .=  22 янв. с. г . извѣщаетъ меня, что онъ вытребовалъ себѣ берлинскую рукопись и на листахъ 2 4 7 ь —  2 7 7 ft «nach kurzem  Suchen нашелъ то, чего искалъ», т. е. повѣсть о Варлаамѣ и Іоасафѣ. С ъ  нетерпѣніемъ ждемъ изданія текста, который названный ученый обѣщаетъ въ скоромъ времени. Особенно интересно было бы знать, называетъ-ли Ибн-Бабавейіі точнѣе того Мухаммеда, сына Закаріи, у  котораго онъ беретъ повѣсть, и котораго мы отожествили съ ар-Разіем ъ ; см. Записки В . О . I I I ,  2 7 5. —  В . Р .
1) Первые СО листовъ при этомъ исключаются, ибо въ нихъ, какъ мы видѣли, идетъ 

рѣчь о взглядахъ разныхъ сектъ на вопросъ о намѣстникахъ Божьихъ, о 12 имамахъ и пр.
2) Она кончается на л. 151.
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Былъ-ли въ 988 г. въ Константинополѣ авторъ 
ФиЬриста?

Авторъ Ф иіірист-ал-'улум’а , И б н - а б и - Я к у б - а н - Н е д и м ъ , безъ сомнѣнія, одно изъ наиболѣе крупныхъ явленій въ исторіи арабской литературы, но не смотря на это, мы такъ мало имѣемъ свѣдѣній объ его жизни и тѣхъ условіяхъ, при которыхъ онъ составлялъ свою знаменитую книгу, что мы должны особенно дорожить тѣми немногими указаніями, которыя онъ намъ самъ даетъ. Н о вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны, разумѣется, дѣлать выводы изъ нихъ только послѣ самаго строгаго обсужденія ихъ дѣйствительнаго значенія. Невѣрное толкованіе какого-нибудь выраженія тутъ можетъ повести къ весьма ошибочнымъ заключеніямъ.Издатель Ф иіірисга, покойный проФ. Ф л ю г е л ь , одинъ изъ самыхъ заслуженныхъ и умѣлыхъ тружениковъ нашей науки, допустилъ въ своемъ предисловіи, гдѣ онъ трактуетъ о жизни ан-Недйма, одно толкованіе, которое мнѣ кажется безусловно ошибочнымъ, и которое повело по необходимости къ констатированію Факта пребыванія Ибн-ан-Неднма въ Константинополѣ въ 377 г. г . (3 М ая 987 —  20 Апрѣля 988).Нашимъ историкамъ неарабпстамъ Фиііристъ и его авторъ извѣстны главнымъ образомъ благодаря короткой, хотя и важной, замѣткѣ о древнихъ русскихъ письменахъ, въ свое время мастерски разобранной и освѣщенной Френомъ въ изслѣдованіи Ib n -A b i-Iak u b  ei N e d im ’s N a ch rich t von der Sch rift der Russen въ M ém . de Г A cad . Im p. des Sciences. S ér . V I .  Tom . I I I ,  p . 5 0 7 — 30 . S t. P . 1 8 3 5 . Н о если-бы предисловіе Флюгеля попало случайно на глаза какому-нибудь такому историку, то оно могло бы по праву послужить основаніемъ для возведенія цѣлаго воздушнаго замка.Присутствіе образованнаго и ученаго араба въ столицѣ византійской имперіи какъ разъ въ знаменательную эпоху воззстанія Варды  Фоки, сношеній съ св. Владиміромъ, прибытія русскаго вспомогательнаго отряда —  это такой Фактъ, который способенъ вызвать самыя розовыя надежды на предстоящее разрѣшеніе многихъ поистинѣ мучительныхъ вопросовъ древне-русской исторіи! К ъ  сожалѣнію самый Фактъ при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается несуществующимъ, какъ мы сейчасъ увидимъ.— Н а  стр. X I I I  *) предисловія Ф л ю г е л ь  говоритъ слѣдующее: 1
1) Kitäb al-Fihrist. Mit Anmerkungen herausgegeben von G. F lü g e l. Nach dessen 

Tode besorgt von Dr. J . Rüdiger und Dr. A. Müller. Lpzg. 1871—72. Bd. I, p. X III—X IV. 
Заігпскп Вост. Отд. №ra. Русск. Арх. Общ. T. IV. 26



—  402«Als weiterer untrüglicher Bew eis, dass unser Y e r f . im Ja h re  377 (387/88) am Leben war, dient seine E rzä h lu n g (S. гк ч ) wie ein christlicher M ünch im Ja h re  377 aus China zurückgekehrt sei, und er denselben in Constantinopel (Ä*«JJ аІ а ііі) angetroffen und von ihm M ittheilungen über C hin a eingezogen habe. D e r Y e r f . sa gt: <ûJL*à, aljJ 
J l  ^  L>, A u sd rü cke, die keinen Zw eifel darüber aufkom -men lassen, dass kein anderer unter dem ^  u. s. w. gem eint sein könne als unser V e rf . F ern er aber erfahren wir aus dieser S te lle , dass unser V e rf . im  Ja h re  377 (987/88) a u f Reisen war und sich in Constantinopel befand, die hier erhaltenen M ittheilungen aber seinem W erke einverleibte. Au ch kann kein Zw eifel sein , dass unter j b  Constantinopel als H auptstadtoder Residenz zu verstehen sei, wie j b  oder z. B . bei M ak r.I I ,  S . 108 so häufig steht. W ir  können zugleich nach derselben Stelle voraussetzen, dass der V e rf. sein W erk vervollständigte und wohl kaum schon im Ja h re  377 diese über China erhaltenen N otizen a u f der S telle  eintrug». Самый текстъ ФиЬриста гласитъ въ переводѣ такъ:

«Вѣрованія обитателей Сйна и m e -какія свѣдѣнія о нихъ , согласно тому, что мнѣ разсказалъ Неджраискій 0 монахъ, который въ 377 году прибылъ изъ странъ Сина. Этотъ человѣкъ— изъ уроженцевъ Неджрама. Е го  послалъ въ Синъ Д ж а с а л й к  тому назадъ 7 лѣтъ и послалъ съ нимъ 5 человѣкъ христіанъ, изъ такихъ, кто могъ бы управлять дѣлами вѣры (христіанской въ Китаѣ). Изъ всѣхъ изъ нихъ вернулся этотъ монахъ, да еще одинъ, послѣ шести лѣтъ. И я его встрѣтилъ въ Д а р -а р -Р у м ѣ з а  церковью и увидалъ, что онъ человѣкъ молодой, благообразный и пр.».Рѣчь идетъ, какъ видитъ читатель, о какомъ-то монахѣ, который былъ посланъ въ Китай Д ж й с а л й к о м ъ . Джасалйкомъ ж е ,т . е. каѳоликосомъ, мусульманскіе авторы того времени, какъ извѣстно, называли главу несторіан- ской церкви въ халифской имперіи. Джасалйкъ имѣлъ пребываніе въ Багдадѣ. Несторіанскія связи съ крайнимъ востокомъ слишкомъ извѣстны, чтобы па нихъ остановиться. Столь ж е извѣстна съ другой стороны страшная ненависть, господствовавшая между несторіанцами и православными. М онахъ, вернувшійся изъ Китая, очевидно былъ несторіанецъ. Вѣроятно-ли, чтобы несторіанскій монахъ захотѣлъ пробраться въ Константинополь въ 987 году? Вѣроятно-ли, далѣе, чтобы нашъ авторъ находился въ Константинополѣ какъ разъ въ томъ самомъ году, на который онъ не разъ указы ваетъ1 2) какъ на годъ, въ который онъ писалъ свою книгу? И  не естественнѣе-лп
1) Неджранъ — въ Іеменѣ, когда-то центръ христіанской эпархіп.
2) Мѣста цитованы у Флюгеля въ предисловіи, стр. XII.



- 4 0 3 -предположить, что несторіанскій монахъ вернулся къ своему духовному начальству, т. е. къ каооликосу несторіанъ въ Багдадѣ, и что нашъ авторъ сошелся съ ніімъ тамъ-ж е, гдѣ онъ въ 3 7 7 — 987/8 году составлялъ свою книгу, т. е. въ Багдадѣ? Но если мы на эти вопросы отвѣтимъ утвердительно, мы должны будемъ доказать, что выраженіе « Д а р -а р -Р у м »  *) означаетъ не Константинополь, какъ полагалъ Флюгель, а какое-нибудь мѣсто въ Б а г дадѣ, и что подъ «церковью» разумѣется не С о ф ій ск ій  Соборъ, какъ полагаетъ, хотя и не безъ колебанія 2), авторъ примѣчанія къ этому мѣсту, а христіанская (несторіанская) церковь въ томъ же Багдадѣ.Извѣстный арабскій географъ п историкъ а л -Я к у б ій  (10-ы й в.), въ своей «книгѣ странъ», сохранившій намъ подробное описаніе Багдада, говоритъ3) о « Д а р -а р - Р у м ій й н »  или « К а т Ѣ а т -а р -Р у м ій й н » , въ Багдадѣ. Эго «жилище» (или «участокъ, часть») Румовъ тянулось вдоль канала К ер хая , мостъ черезъ который также былъ извѣстенъ подъ именемъ «моста Румовъ».Ибн-А би-Усайбіа въ своей исторіи врачей три раза упоминаетъ о « Д а р - а р -Р у м ѣ »  въ Багдадѣ, именно въ біографіяхъ трехъ христіанскихъ врачей, Гавріила 4), сына Обейдаллаха, сына Бахтиш)г, М асавейЬа и его сына, Іоанна. О  первомъ изъ нихъ разсказываетъ намъ Ибн-А би-Усайбіа 5), что онъ, прибывъ въ Багдадъ, жилъ «у своихъ дядей по матери, въ Д а р -а р -  Р у м ѣ » . О второмъ мы узнаемъ 6), что, прибывъ въ Багдадъ (изъ Джонди- сапура, центра несторіанской науки вообще и медицинской въ особенности), чтобы извиниться предъ всесильнымъ тогда Гавріиломъ, сыномъ Б ахтиш у, онъ долго не могъ умилостивить разгнѣваннаго на него халифскаго лейб- медика. Тогда онъ «пошелъ въ Д а р -а р -Р \ гмъ, что на восточной сторонѣ7), и сказалъ священнику : просиs) за меня въ церкви, можетъ быть мнѣ перепадетъ что-нибудь и я вернусь тогда на свою родину» и пр. Н о счастье ему впослѣдствіи улыбнулось, онъ разбогатѣлъ, и его сынъ Іоаннъ, читаемъ мы
1) Т. е. «жилище румовъ» въ буквальномъ переводѣ.
2) Fihrist, ѵ. II, р. 184, 1. 2: «iaAJJ die Sophienkirche?».
3) Kitab ol-Boldan, ed. Yuynboll, p. 16, 6 J -o li  ^

^  ibid. 1. 1 2 ^ I c  ^ * , ^ 1  І* Акэ J j U ,

L iäj j s X ) ö/JaÄiJ ) <іДс J Lj

4) Умеръ въ 396 г. г. (1007).
5) ed. А. Müller I, I Kr*, 26—28.
6) 1. с. I, I 4—6.
7) Багдадъ раздѣлялся на двѣ большія части: западную и восточную (т. о. на восточ. 

берегу Тигра и на запади.).
8) ^  См. замѣчаніе издателя въ Sitz.-Ber. der philos, philol. u. hist. Cl. der k.

bayer. Ak. d. AViss. 1884, Heft Y, p. 966.
26*



- 4 0 4 -далѣе1), жилъ въ Багдадѣ въ своемъ собственномъ домѣ, который стоялъ «рядомъ съ домомъ ат-ТаиФурія 1 2) въ Д й р - а р - Р у м ѣ , что па восточной сторонѣ Багдада».Изъ сопоставленія всѣхъ приведенныхъ мѣстъ выходитъ съ достаточной ясностью, что въ Багдадѣ была мѣстность (кварталъ, участокъ, улица —  трудно опредѣлить въ точности ея характеръ), которая носила названіе Д а р - а р - Р у м  «жилище Румовъ», что тамъ находилась церковь не- сторіанская и что тамъ жили христіане несторіанскаго исповѣданія, по крайней мѣрѣ въ тѣ времена, къ которымъ относятся показанія И бн-Аби- Усайбіи, т. е. при халиФахъ ар-Рашидѣ и его ближайшихъ преемникахъ и въ концѣ 4-го вѣка гиджры (10-го вѣка по P .  X .) .  Самое названіе объясняется вѣроятно тѣмъ, что въ самыя первыя времена существованія Багдада это мѣсто было занято или настоящими греками-византійцами (купцами или ремесленниками) или другими христіанами, признававшими себя Р у м а м и , т. е. подданными византійской имперіи или членами византійской православной церкви. Бар. В. Розенъ.
Январь 1890 г.

„Les fils d’Aïssou“.В ъ  своемъ любопытномъ трудѣ о матеріалахъ для исторіи христіанства въ Египтѣ въ ІѴ -ом ъ  и Ѵ-ом ъ вѣ кахъ 3), г. Am élineau приводитъ на страницѣ L U I  предъисловія пророчество, въ силу котораго, послѣ разгрома Египта Персами «Ensuite se lèveront les fils d ’Ism aël et ceux d’Aïssou (?)».Вопросительный знакъ показываетъ недоумѣніе издателя, который, при разборѣ пророчества съ исторической точки зрѣнія (стр. L V I ) ,  еще яснѣе выставляетъ загадочность поименованнаго племени:«Alors les fils d ’Ism aël et les fils d ’Aïssou s’emparent de l ’É g y p te . J e  ne connais pas les fils d ’Aïssou qui sont probablem ent cousins germ ains des fils d’Ism aël».
1) 1. с. I, IVV, 16-17.
2) Это былъ тоже врачъ изъ христіанъ-нееторіанцевъ.
3) Mémoires des Membres de la Mission Archéologique Française au Caire, tome IV ,



—  405  —Н а  стр. 341 мы еще разъ встрѣчаемъ въ переводѣ г . A m élin e a u : «Ensuite se lèveront les fils d ’Ism aël et ceux d ’Aïssou», что въ арабскомъ подлинникѣ Звучитъ: J acL - JНеправильность рѣчи ( ÿ j j  . . .  ^До) не должна смущать насъ послѣ заявленія издателя (стр. 2 8 9), что онъ напечаталъ рукопись1) безъ всякаго измѣненія; а кругъ читателей, которому она предназначена была, едва ли отличался утонченнымъ образованіемъ. Въ  именахъ же собственныхъ мы вправѣ ожидать или точнаго перелояіенія съ коптскаго (при соблюденіи правилъ верхне-египетскаго произношенія), или замѣны коптскихъ Формъ арабскими. Въ  самомъ дѣлѣ, къ первому разряду принадлежатъ: =ujertoir^-, J ^ — H2s_(o?V2); ко второму: J * c L J ,  J J l i l j .  Даж е такія на видъ безсмысленныя составленія каково L  (стр. 429) не могутъсчитаться исключеніемъ. Г . Am élineau совершенно вѣрно, но смыслу, у г а далъ, что надо переводить: «Tobias fils de Tobit»; но и самое чтеніе не представляетъ непреодолимыхъ трудностей. Положимъ (что, впрочемъ, недока- зано), что писцы издателя (стр. Х Ь Ѵ ІІ І) и е г о  пріятели ( с т р .Х С ІІ )  съумѣлп безошибочно читать свои источники. Н о 1) діакритическія точки не вполнѣ установлены (стр. X L V III) ; 2) въ рукописяхъ трудно различать j  отъ з ;3) въ Египтѣ і  пишется не однимъ махомъ пера, а сперва чертится нижняя пряжка, которая связывается съ послѣдующею буквою или буквами, и затѣмъ уж е набрасывается вертикальная палочка, которая, разумѣется, иногда отпадаетъ по небрежности писца, особенно въ непривычныхъ ему словахъ. Значитъ, в м ѣ с т о м ы  получимъ: что соотвѣтствуетъ какъ нельзя лучше имени Toßtas uiàç Toßt-r; і  представляетъ собою ß, какъ въ имени J u i b  =  A aß iS 3 4); :> соотвѣтствуетъ ъоиеч- ному, глухому т, какъ напр. въ U y j J l^ r* — Mocp'iùpio^i ); удвоен іе j  вызвано удареніемъ =  Toßta;. Конечно, безразлично брать здѣсь греческійили коптскій языкъ, какъ членъ сравненія; одно тождественно съ другимъ.Что касается до «сыновей Аису», то можно лишь удивляться, какъ г. Am élineau не узналъ въ нихъ сыновъ И сава. У ж е  одно сопоставленіе
1) Въ сущности ихъ три (стр. X LVIII); но не слѣдуетъ придавать большаго значенія 

критическому установленію текста (стр. ХСИ). Г. Amélineau не думалъ, что сочиненіе 
заслуживаетъ тщательной научной обработки (стр. 259).

2) ^ j  =  n , см. А Coptic Transcription of an Arabie Text, статья P. le Page Renouf 
въ Proc, of the Soc. of Bibi. Arch. X I. 5(1889), стр. 157: € 1 1 1 = ^ ) , ne7V.£dvUje= Là «J L ,

=  J .* j  и T. д.

3) Collections scientifiques de l’Inst. des langues Or. de St.-Pbg., V, стр. 10G внизу 
(еще не изд.).

4) Amélineau, стр. 378.



- 4 0 6  —пхъ съ сынами Измаиля должно было навести его на мысль, что эги ихъ «двоюродные братья» —  потомки брата Яковлева. В ъ  представленіи восточныхъ христіанъ домъ Я к ова—  послушная Христу церковь, а нечистые Агаряне и жители Сеира —  враги божьяго ученія. Кромѣ того здѣсь, разъ дѣло идетъ о нападеніи мусульманъ на Египетъ, легко предположить, что къ чистокровнымъ арабамъ примѣшались народцы, обитавшіе на южномъ рубежѣ Іудеи и споконъ вѣку прослывшіе за потомковъ И сава. Само же правописаніе не противорѣчитъ предлагаемому толкованію; ибо, хотя арабскіе писатели придаютъ имени И сава Форму но по сирійски цр у передается черезъ om > S , т. е. _у***е; конечный I, быть можетъ, служитъ указаніемъ того, что удареніе необходимо должно падать на послѣдній слогъ. і̂ шас ÿ j  слѣдуетъ причислить ко второму разряду, объемлющему имена съ арабскимъ (здѣсь арабско-сирійскимъ) оттѣнкомъ. Нельзя ли въ данномъ случаѣ усмотрѣть доказательство въ пользу догадки г. Am élineau о сирійскомъ происхожденіи инока-переводчика? Бар. Д .  Г и н ц б у р гъ .

Январь 1890.



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.
1 01 . Д воръ  цесаря турецкаго , сочиненіе ксенза  Симеона Староволь- 

СКаго, кантора Тарновскаго , гакъ называемый «вольный переводъ» съ сокращеніями, измѣненіями и дополненіями иротиву подлинника на славянорусское нарѣчіе съ польскаго печатнаго изданія 1649 года сдѣланный въ 1678 году, во время приготовленія къ войнѣ съ турками, для царя Ѳеодора Алексѣевича. Печатается съ рукописи, находящейся въ Московской синодальной библіотекѣ за Л'з 5 3 9 . Сообщеніе А .  Л . Спб. 1 8 8 3 , іп -8 °, стр. 7 9 .В ъ  предисловіи къ этому изданію (вошедшему въ серію Памятниковъ древней письменности) г . А . Л . сообщаетъ, что сочиненіе Старовольскаго переведено въ 1678 году, издается имъ по рукописи Синодальной библіотеки и полагаетъ, что книга эта переведена для царя кѣмъ-либо изъ учениковъ Симеона Полоцкаго, всего скорѣе іеродіакономъ Чудова монастыря и библіотекаремъ онаго о. Ѳеофаномъ, извѣстнымъ знатокомъ польскаго языка. Это предположеніе, однако, ничѣмъ не подкрѣплено и едва-ли не правильнѣе предположить, что переводъ сдѣланъ кѣмъ-либо изъ переводчиковъ Посольскаго приказа.Нельзя не пожалѣть, что издатель, утверждая, что переводъ сдѣланъ съ «дополненіями противу подлинника», не потрудился отмѣтить въ текстѣ самыя эти дополненія.Наконецъ слѣдовало бы указать, что книга Старовольскаго была переведена па русскій языкъ дважды. Второй ея переводъ вошелъ въ составъ извѣстной скиѳской исторіи Андрея Лызлова въ видѣ пятой книги этой исторіи и изданъ Новиковымъ (но 2-му изд. М . 1787 г . ч. I I I ,  стр. 8 2 — 196). Этотъ послѣдній переводъ во многомъ превосходитъ переводъ, изданный г .



- 4 0 8  —А . Л .; изъ него исключены всѣ полонизмы и языкъ его несравненно правильнѣе. Рукопись, съ которой Новиковъ печаталъ скиѳскую исторію, хранится также въ Синодальной библіотекѣ1), почему новому издателю перевода «Двора цесаря турецкаго» казалось не составило бы особаго труда сравнить оба перевода. д. к.
1 0 2 . Г. А. А рандаренко . Досуги въ Туркестанѣ 1 8 7 4 —  1 8 89. Спб. 1 8 8 9 . 8°, стр. I  -+- 6 6 6 .Авторъ «Досуговъ», Г .  А .  Арандаренко, занималъ въ Туркестанскомъ краѣ весьма отвѣтственную должность но военно-народному управленію: сперва помощника, а йогомъ начальника нагорныхъ тюленей и Самаркандскаго отдѣла (уѣзда), должность первостепенной важности для русскаго вліянія на туземцевъ и для водворенія у нихъ русской гражданствепностп. По своимъ обширнымъ правамъ, по близкому п постоянному прикосновенію съ народомъ уѣздный начальникъ имѣетъ возможность руководить жизнью туземцевъ. Управленіе человѣка добросовѣстнаго, преданнаго своему дѣлу, принесетъ людямъ, ввѣреннымъ его попеченію, великую пользу, какъ съ другой стороны преслѣдованіе пмъ личныхъ интересовъ при помощи разныхъ темныхъ дѣлъ (примѣры бывали), стремленіе къ полученію отличій будетъ имѣть вредное, развращаю щее вліяніе на народъ, уронитъ въ глазахъ его значеніе русской власти. Въ  плодотворной административной дѣятельности г . Арандаренко могъ убѣдиться всякій, кому привелось посѣтить Самаркандъ въ его управленіе. И если въ этомъ случаѣ, пожалуй, можно было увлечься показной стороной дѣла, наружнымъ блескомъ, то книга г . Арандаренко раскрываетъ намъ внутренній смыслъ его дѣятельности, показываетъ сколько труда и энергіи положено этимъ человѣкомъ для изученія своего отдѣла и его населенія. И  нельзя не пожалѣть, что г. Арандаренко, вслѣдъ за другими лучшими людьми, покидаетъ край. Это удаленіе мы готовы объяспить тѣмъ, что съ водворившимися въ краѣ новыми порядками, крайне сложными и для туземцевъ не своевременными, тяжело теперь оставаться въ управленіи и служить дѣлу, которому не сочувствуешь.При обширности раіона Туркестанскихъ уѣздовъ, при массѣ самаго разнообразнаго дѣла, возложеннаго на уѣздныхъ начальниковъ, досуга остается имъ очень немного, и очень немногіе воспользовались своимъ досугомъ такъ, какъ воспользовался имъ г. Арандаренко.«Досуги въ Туркестанѣ» заключаютъ въ себѣ сборникъ статей г. Араи-
1) Савва. Указатель Патріаршей (Синодальной) Библіотеки. М. 1858, стр. 199.



- 4 0 9  —даренко за послѣдніе 15 лѣтъ (съ 18 74 по 1889 г .) , напечатанныхъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, статей, представляющихъ результатъ пристальнаго, внимательнаго изученія края съ цѣлію послужить этому краю и въ тѣхъ случаяхъ, когда власть уѣзднаго начальника безсильна. М ногіе вопросы затронуты и поставлены имъ впервые, многимъ предложено и рѣшеніе.Статьи расположены не въ хронологическомъ порядкѣ относительно появленія ихъ въ свѣтъ, а кажется, въ порядкѣ накопленія ихъ въ портфелѣ автора. Впрочемъ, это большого значенія не имѣетъ, и мы переходимъ къ перечисленію ихъ.Въ статьѣ «М ежду туземцами степного уѣзда» охарактеризовано гостепріимство кочевника и осѣдлаго. Кочевникъ благороденъ, честенъ; горожанинъ своекорыстенъ, низокъ. Такъ было всегда на Востокѣ, и попятно, что симпатіи автора «Досуговъ» на сторонѣ кочевника, живущ аго ближе къ природѣ и сердечнѣе относящагося къ людскимъ нуждамъ. Тутъ же можно видѣть зловредное вліяніе ишановъ па киргизскій народъ, и недостатки выборнаго начала въ степи.Статья «Малоизвѣстные города Зеравшанскаго округа» очень подробно описываетъ городъ У р гу тъ , его населеніе, промышленность, по о ф ф и ц і я л ь -  нымъ свѣдѣніямъ и личнымъ наблюденіямъ автора, который, между прочимъ, высказываетъ здѣсь, какого вліянія русской цивилизаціи на туземцевъ онъ желалъ-бы.Въ  ближайшей связи съ этою статьею находится слѣдующая : «Статистическія свѣдѣнія по городамъ Пенджекенту и Ургуту», въ которой г. Арандаренко сообщаетъ таблицы населенности и положенія промышленности въ городахъ нагорныхъ тюменей.Изучивъ «Скотоводство въ Зеравшанской долинѣ», какъ «главный рычагъ сельскаго хозяйства» г . Арандаренко предлагаетъ мѣры къ развитію скота въ долинѣ въ количественномъ и качественномъ отношеніи. Дѣло крайне важное въ практическомъ отношеніи, на которое, надо надѣяться, обратитъ вниманіе высшая администрація въ краѣ.«Село-кишлакъ Карнакъ» даетъ намъ понятіе о положеніи населенія уединеннаго и отдаленнаго отъ большой дороги кишлака. Свѣдѣнія очень обстоятельныя.Въ  біографическомъ очеркѣ Таджика Халифа Хасан а, уроженца Пепд- жекеітга, представлена жизнь человѣка, посвятившаго свою дѣятельность на благо народа. Хасан ъ  жилъ очень долго —  163 года. Цифра эта, впрочемъ, возбуждаетъ нѣкоторое сомнѣніе, тѣмъ болѣе, что у среднеазіатцевъ счетъ годамъ ведется по памяти и въ случаѣ сомнѣнія провѣрка ихъ бы 



- 4 1 0 -ваетъ затруднительна. Ошибки могутъ быть иногда очень велики потому, что счетъ ведется но цикламъ. Прибавка или убавка одного цикла измѣняетъ хронологію па 12 лѣтъ. Изъ біографіи тоже можно видѣть на этотъ счетъ неточность: Хасан ъ  на 23 году жизни отправился въ М екку и по дорогѣ представился эмиру Б ухар ы , Мухаммедъ Рахиму (стр. 155). М ухам медъ Рахимъ ханствовалъ съ 1747 по 1 7 5 3 — 4 годъ, слѣдовательно около 1750 года Х асан у было 23 года, а потому не могъ онъ родиться въ 1702 году, какъ говоритъ біографъ; но и 1 3 0 — 140 лѣтъ жизни —  срокъ выдающійся. Долголѣтіе пользуется большимъ уваженіемъ у туземцевъ, а добродѣтельная при томъ жизнь старца даетъ народу случай причислить его къ мѣстнымъ святымъ.Интересная статья «Народный судъ у туземцевъ» Д (собственно въ Зеравшанскомъ округѣ) затрогиваетъ очень важный вопросъ для края съ русской государственной точки зрѣнія : въ какой степени дѣятельность этихъ судовъ соотвѣтствуетъ тому идеалу, который имѣло въ виду законодательство (первоначальный проектъ положенія объ управленіи въ Туркестанскомъ краѣ), не всгрѣчаетъ-ли практика народныхъ сз'довъ какихъ нибудь затрудненій въ преслѣдованіи задачъ, поставленныхъ положеніемъ, и какимъ образомъ устранить такія препятствія? (стр. 166). Г .  Арандаренко разбираетъ статьи положенія о юрисдикціи народнаго суда и указываетъ тѣ недостатки, которые обнаружились на практикѣ, въ томъ числѣ давленіе р усской администраціи на казіевъ, которымъ приходилось рѣшать большинство дѣлъ не только уголовныхъ, но и гражданскихъ, не по прямому заявленію истцовъ, а на основаніи «приказовъ» (буйрюкъ) уѣздныхъ начальниковъ. Отъ этого послѣдняго обстоятельства значеніе суда казіевъ стало падать. Такой порядокъ г . Арандаренко находитъ «болѣе нежели страннымъ» (стр. 175). Дѣйствительно, мы не можемъ назвать его нормальнымъ, но на этомъ примѣрѣ видно, какое громадное вліяніе можетъ имѣть русская администрація не только на перевоспитаніе туземнацо населенія, но и на состояніе мусульманства въ Средней Азіи, если наши мѣры будутъ строго обдуманы и если мы будемъ знать чего хотимъ и куда стремимся. Интересны свѣдѣнія сообщаемыя авторомъ о туземномъ судѣ при ханахъ до русскихъ завоеваній. Вообщ е статья эта должна служить въ будущемъ руководящею нитью при организаціи туземнаго суда въ Туркестанскомъ краѣ на правильныхъ началахъ, не путемъ канцелярскихъ измышленій, а на основаніи знакомства съ жизнію народа. 1
1) Наэпаніе «народный» намъ кажется не совсѣмъ удачнымъ, такъ какъ судъ ка- 

аіевъ, дѣйствующій въ Зеравшанскомъ округѣ, рѣшаетъ дѣла не по народнымъ обычаямъ, 
а по шаріату, и къ нему болѣе подходитъ названіе туземный или мусульманскій.



—  411  —Въ  небольшой статьѣ о «Цистернахъ въ Каршпнской степи» описываются эти грандіозныя сооруженія, возведеніе которыхъ народная молва приписываетъ знаменитому Абдулла хану.«Замѣтки объ ирригаціи въ Зеравшанской’ долинѣ» касаются вопроса довольно извѣстнаго, неоднократно затрогпваемаго и раньше, о пользованіи воды изъ Зеравшана и горныхъ рѣчекъ въ нагорныхъ тюменяхъ и объ ирригаціонныхъ сооруж еніяхъ, примѣняющихся въ долинѣ. Изъ этихъ «замѣтокъ» видно, какая драгоцѣнность вода въ Средней А зіи , какъ ею пользуются, какъ берегутъ, какъ дѣлятъ. Здѣсь также мы встрѣчаемъ практическія указанія для правильнаго рѣшенія вопроса объ увеличеніи культурной полосы земли Зеравшанской долины, этого лучшаго уголка нашихъ владѣній въ Средней Азіи.Интересуясь всѣмъ относящимся къ жизни народа, его понятіями и міровоззрѣніемъ, г . Арандаренко обратилъ вниманіе и на метеорологическія познанія туземцевъ и едвали не онъ одинъ только и знакомитъ насъ съ этими познаніями, очень скудными, распространяемыми хисапданам и , профессія которыхъ заключается въ томъ, чтобы предсказывать погоду.«Замѣтка о мостахъ на Зеравшанѣ» даетъ намъ понятіе о путяхъ сообщенія въ нагорныхъ тюменяхъ вообще и о способѣ поддержанія въ порядкѣ какъ этихъ путей, такъ и мостовъ.«Замѣтки по сельскому хозяйству въ Зеравшанской долинѣ» сообщаютъ о земледѣліи въ средней части долины и въ нагорныхъ тюменяхъ и объясняютъ, почему сѣтованія на плохое будто бы состояніе сельскаго хозяйства, какъ прямое слѣдствіе отсутствія улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и отсутствія агрономическихъ знаній у туземцевъ —  не имѣютъ основанія. Авторъ высказываетъ свои соображенія не голословно, а съ цифрами въ рукахъ.Особую статью посвящаетъ авторъ кредиту у туземцевъ, столь важ ному въ сельскомъ хозяйствѣ. Дѣло кредита въ Туркестанѣ нѣсколько организовано только въ послѣднее время, благодаря русской администраціи, до этого же тамъ процвѣтало ростощичество въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Главными ростовщиками являлись индѣйцы (которыхъ авторъ почему-то называетъ «желтолицыми сынами Будды»), временно пріѣзжавшіе въ Туркестанъ для наживы и взимавшіе за ссуду до 180%  въ годъ. По вычисленію автора изъ одного только Самаркандскаго отдѣла этими ростовщиками вывозилось болѣе полумилліона рублей золотомъ ежегодно. Статья г. Арандаренко, напечатанная первоначально въ 1877 году, имѣла п практическія послѣдствія. Генералъ Кауфманъ обратилъ на нее вниманіе, и почти совсѣмъ сократилъ раззорптелыіую для края дѣятельность индѣйскихъ вы



—  412  —ходцевъ. Чтобы  доставить туземцамъ дешевый кредитъ, г . Арандаренко составилъ проектъ вспомогательной кассы, какъ видно принятый къ свѣдѣнію при составленіи правилъ для дѣйствующихъ въ краѣ ссудныхъ кассъ.В ъ  статьѣ «Роль населенія въ довольствіи войскъ» авторъ описываетъ опыты, производившіеся съ 1878 г. въ Самаркандскомъ отдѣлѣ, къ удешевленію стоимости провіантскаго довольствія войскъ безъ услугъ подрядчиковъ, посредствомъ принятія пшеницы непосредственно отъ населенія въ счетъ хероджа но базарнымъ цѣнамъ. При этомъ г. Арандаренко высчиты ваетъ, во что обходилось населенію отбываніе податей натурою и указываетъ нѣкоторые недостатки, обнаруяіенные практикой въ этой системѣ, для казны очень выгодной.Важны й вопросъ «Эксплуатація горнаго лѣса въ Зеравшанскомъ округѣ» разбирается авторомъ съ тою подробностію, какую онъ заслуживаетъ. Онъ выясняетъ значеніе горныхъ лѣсовъ, вычисляетъ доходы углеобжи- гателей и лѣсопромышленниковъ, стоитъ за необходимость и возможность искуственнаго возвращенія горамъ истребленной древесной растительности.Двѣ статьи: 1) «Въ горахъ Дарваза-Каратегина» и 2) « Д а р в а з ъ п К а - ратегинъ», являются, по нашему мнѣнію лучшимъ украшеніемъ книги г. Арандаренко. Первая представляетъ очеркъ географическій, вторая— этнографическій. Это лучшее, что мы имѣемъ въ литературѣ по описанію Д а р - ваза и Каратегина. Авторъ обнаруживаетъ и умѣнье наблюдать и пониманіе азіатскаго человѣка. Въ  заключеніе статьи приложенъ списокъ населенныхъ мѣстъ Дарваза и Каратегина.С ъ  большимъ интересомъ читается статья «Афганскій Туркестанъ въ 1 8 7 8 —  1 S 8 0  годахъ». М ы  видимъ всю неурядицу, которая началась въ Чаръ-вилайятѣ послѣ смерти эмира Ш иръ -А ли. Это образецъ политическихъ переворотовъ въ Средней Азіи. Ж ал ь, что г. Арандаренко не говоритъ, откуда почерпнулъ онъ свои свѣдѣнія, какимъ путемъ и черезъ кого собиралъ ихъ. Когда извѣстенъ источникъ свѣдѣній, они пріобрѣтаютъ особенный смыслъ и значеніе. Теперь мы должны вѣрить автору на-слово, зная, что онъ въ Афганскомъ Туркестанѣ не былъ, слѣдовательно повѣствуетъ не по личнымъ наблюденіямъ, а со словъ другихъ, случайныхъ или быть можетъ и нарочитыхъ агентовъ.Статья «Бухарскія войска въ 1880 г.» представляетъ главу изъ подробнаго описанія Бухарскаго ханства, приготовляемаго г . Арандаренко къ печати. Здѣсь мы знакомимся съ состояніемъ войскъ въ Б ухар ѣ , какъ въ прежнее, такъ и въ настоящее время, узнаемъ какія системы преобладали въ разное время относительно обученія войскъ. Авторъ упоминаетъ за послѣднее время двѣ системы, сперва персидскую, потомъ русскую, введенную



—  413 —бѣглымъ сибирскимъ казакомъ Османомъ. Н адо, впрочемъ, замѣтить, что не одинъ Османъ примѣнялъ къ бухарскимъ войскамъ русскіе пріемы : въ Б ухарѣ укрывались многіе русскіе дезертиры, и въ глазахъ эмировъ пользовались они всегда большимъ расположеніемъ, какъ можно видѣть изъ р азсказовъ плѣнныхъ. И  теперь сохранились у Бухарцевъ нѣкоторые военные пріемы Николаевскихъ временъ (требуется, чтобы стволы блестѣли, шомполы звенѣли), команда и теперь производится по русски. Военныя упражненія бухарцевъ по словамъ автора «оставляютъ въ памяти представленіе о такой военной комедіи, которая своей неподдѣльной оригинальностью способна вызвать улыбку самаго серьезнаго наблюдателя» (563). С ъ  этимъ нельзя не согласиться и надо пожалѣть, что на торжествѣ открытія Б у х а р скаго участка желѣзной дороги русское начальство производило одновременно смотръ русскимъ и бухарскимъ войскамъ. Это одинъ изъ примѣровъ, какъ мы мало стали дорожить своимъ именемъ въ Средней Азіи.Слѣдующую затѣмъ статью «Лѣсной вопросъ» положительно нельзя читать хладнокровно, такъ сильно затрогиваетъ она за живое того, кому не чужды интересы Средней Азіи. Г .  Арандаренко основательно изучилъ этотъ вопросъ, неоднократно къ нему возвращается въ своей книгѣ и указываетъ недостатки существующіе въ мѣрахъ къ охраненію лѣсовъ.Послѣдняя статья «Нѣсколько дней на озерѣ Курчукъ-ата» описываетъ минеральныя грязи, находящіяся въ степи Джизакскаго уѣзда, пользующіяся большою извѣстностью у туземнаго населенія.М ы  въ самомъ сжатомъ видѣ изложили содержаніе книги г . А р ан даренко. Для Туркестанскаго края опа должна имѣть большое значеніе, какъ голосъ человѣка основательно знающаго край, постигшаго его нужды, а потому вполнѣ авторитетнаго. Въ  виду этого нѣкоторые мелкіе недостатки, замѣченные нами, не имѣютъ особеннаго значенія, и встрѣчаются они, главнымъ образомъ, въ области исторіи, занимающей въ перечисленныхъ трудахъ добавочное положеніе. Укаж ем ъ  нѣкоторые: эмиръ Гайдеръ ханствовалъ не до 1827 года (стр. 159), а до 18 25-го . Ш а х ъ -Р у х ъ  мирза не единственный сынъ Тимура (273), оставшійся послѣ его смерти. Абуль- Фейзъ ханъ умираетъ не въ 1737 году (стр. 274), а въ 17 47-м ъ . Н икакой династіи Кутейбы въ Хорасанѣ мы не знаемъ. Саманиды властвовали не до 907 г .,  а почти на цѣлое столѣтіе долѣе (стр. 48 2). Узбековъ въ 1405 году не было (539). Объ опечаткахъ мы уж ъ не говоримъ. Напрасно г . Арандаренко не указалъ, гдѣ первоначально были напечатаны его статьи и не сообщилъ: остались ли онѣ безъ измѣненій.
Н. Веселовскій.
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І Г -  \\ г ь,£ іиЪэ- T ^ nuzb ' уу^рчшршЪ \ у ш<;и,іг„і,-(>у.,і(п£рЬшЬ3(, и.щшршЪо^лДавидъ и М хер ъ . Народное героическое сказаніе. Записалъ М . А бе- гянцъ. Ш у ш а . Типографія Мирзаджана М ахдесъ -Якобянца. 1 8 8 9 . 4°. стр. 61 ; цѣна 35 коп.Издатель, очевидно не незнакомый съ требуемою при подобныхъ работахъ точностью и обстоятельностью, добросовѣстно занесъ въ предисловіе, озаглавленное ^  (ипцр (нѣсколько словъ), свѣдѣнія о томъ, при какихъ условіяхъ записанъ этотъ продуктъ народнаго армянскаго творчества, восполняющій собою подобное же народное сказаніе, изданное въ Кон стантинополѣ въ 1 8 74 г . г . Срванцтянцомъ въ его Ь- Г т " 5 ’ откудаоно, въ видѣ перепечатки, какъ образчикъ мушскаго нарѣчія, появилось и въ грудѣ покойнаго проч>ессора К . П . Паткапова, М атеріалы для изученія ар мянскихъ нарѣчій. Вы пускъ I I .  1 8 7 5 . стр. 1 —  27. Переложеніе изданнаго Срванцтянцомъ текста на литературный, впрочемъ —  новый, [армянскій] языкъ можно найти въ трудѣ С . Мандиняна

([ju iu m -b / jf, ‘ \^ u jL f,p  ір и іГ  ч пигъ)і Т ифлисъ 2-е изд. 18 8 2 .Національный (армянскій) героическій міръ (Сасунскій Давидъ или дверь М хера); своеобразное значеніе дается герою разсказа М херу въ извѣстномъ романѣ РаФФп (Искры, Т ифлисъ, 1 8 8 7 . I I  ч ., стр. 108).Настоящ ее изданіе г. Абегянца важно для лингвистики армянской, какъ матеріалъ для мокскаго нарѣчія, только отчасти, потому что мокецъ, со словъ котораго записывалъ г. Абегянцъ въ Эчміадзинѣ это сказаніе, —  «давнишній выселенецъ изъ своей родины, побывавшій въ р азныхъ мѣстахъ», да и самъ издатель, чтобы «не затруднять читателей», не прибѣгалъ къ общепринятой среди записывателей транскрипціи при передачѣ извѣстныхъ, свойственныхъ только нарѣчіямъ, звуковъ; безусловно народная стихотворная Форма однако можетъ служить нѣкоторой гарантіею, что языкъ текста, по крайней мѣрѣ въ его стихотворныхъ частяхъ, особенно въ пѣсняхъ, не могъ значительно пострадать отъ позднѣйшей примѣси.Несравненно важнѣе изданіе г . Абегянца, какъ рѣдкій памятникъ а р мянскаго народнаго творчества вообще и въ частности— какъ варіантъ извѣстныхъ разсказовъ о Сасунскихъ герояхъ. Достаточно сказать, что мы теперь только узнаемъ, что районъ распространенія названнаго цикла разсказовъ не ограничивается М ушской областью, какъ можно было заключить по труду Срвапцтянца, и число героевъ, вокругъ каждаго изъ коихъ сгруппированы разсказы , доходитъ до сорока; М херъ , остающійся безъ потомства и конечною своею судьбою живо напоминающій участь популярнаго въ кавказскомъ народномъ эпосѣ, особенно грузинскомъ, Амирана, замы



—  415 —каетъ рядъ этихъ героевъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе наслѣдующихъ другъ другу. Текстъ, записанный г. Абегянцомъ, цѣненъ и въ томъ отношеніи, что онъ представляетъ обработку сказаніи въ своеобразной народной стихотворной Формѣ и, если напоминаетъ что либо своею Формою, такъ скорѣе всего древнюю народную армянскую же поэзію, къ сожалѣнію, только въ отрывкахъ сохранившуюся у нѣкоторыхъ армянскихъ историковъ. Н о есть лн и внутренняя связь между народными эпическими сказаніями, которыя въ настоящее время всплываютъ безъ особенно усердныхъ справокъ со стороны изслѣдователей, и между пѣснями, также народными, дошедшими до насъ въ отрывочной передачѣ древнихъ писателей, или, дѣйствительно, надо помириться съ мыслью, что «пѣсни тѣ безслѣдно исчезли», какъ выразился извѣстный арменистъ М . Эминъ (і] b y j i  Ф у Ъ  М осква. 1 8 5 0 , стр. 10), —  этого вопроса и поднять нельзя со смысломъ, пока собираніе армянскихъ устныхъ преданій не лишится своего любительскаго и случайнаго характера; до тѣхъ поръ слѣдуетъ избѣгать и тѣхъ сопоставленій, которыя, пожалуй, сами собою напрашиваются, какъ напр. заключеніе проклятаго отцомъ М хера въ скалу и подобная же участь Артавазда (Моисей Х о р ., I I ,  60). Ф абула сказанія по мокской его версіи такова:По смерти отца и по выходѣ матери замужъ за Мсрамелпка, сирота Давидъ былъ взятъ на попеченіе однимъ изъ дядей. М ать хотѣла было держать сына при себѣ, но отчимъ не могъ терпѣть мальчика, явно превосходившаго его богатырскою силою. У  дяди Дзэновъ-Іована также не удалось Давиду долго прожить: сдѣлали его пастухомъ —  сшили ему сапоги изъ булата и дали въ руки булатный посохъ, но онъ въ первый же день износилъ все, да но вечерамъ сталъ наводить уж асъ  на боязливыхъ горожанъ, пригоняя вмѣстѣ съ домашнимъ скотомъ зайцевъ, волковъ и медвѣдей; тогда дядя поставилъ его дома ключникомъ, чтобы онъ угощ алъ странниковъ, но съ нимъ повторилась извѣстная исторія Іосифа прекраснаго и жены египетскаго Фараона.Давидъ отошелъ отъ дяди и, смастеривъ себѣ лукъ и стрѣлу, предался охотѣ. Стар уха, на землѣ которой онъ охотился, чтобы охранить свою ниву отъ неизбѣжной при охотѣ порчи, указалъ Давиду на стѣсненія, выпадавшія на долю его дядей. Борьба Давида съ притѣснителемъ М ср а- меликомъ, описанная съ подробностями и пріемами, обычными народному эпосу, и побѣда надъ названнымъ притѣснителемъ побудили дядю Дзэновъ- Іована, въ знакъ признательности, посватать для племянника богатыря-дѣ- вицу Чмшкикъ-Султана, но Давидъ самъ выбралъ себѣ другую героиню—  Хан дуть-Хатуна, и домогательства его, обязательно сопряженныя съ р ы 



—  416  —царскими поединками, увѣнчались успѣхомъ. В ъ  моментъ торжественнаго возвращенія, героя съ героинею встрѣчаетъ Чмшкикъ-С}глтанъ, отверженная богатырь-дѣвица; она вызываетъ Давида на поединокъ, на что Давидъ соглашается, предварительно выпросивъ себѣ восьмидневный срокъ до дня поединка; однако герой забылъ о данномъ словѣ и впродолженіи восьми лѣтъ не вспоминалъ о поединкѣ.М еж ду тѣмъ у Давида родился сынъ М херъ ; онъ — представитель злаго начала: уж е въ дѣтскія лѣта игры его были бѣдовыя, такъ напр. онъ надъ большою рѣкою, протекавшею около города Сасума, выстроилъ мостъ и игралъ роль своего рода Прокруста. —  Когда люди приходили и поднимались на мостъ, М херъ  являлся и билъ людей, приговаривая: «Дѣти мои, я навелъ мостъ— развѣ для васъ я навелъ? Почему поднимаетесь на мой мостъ?» Люди поворачивали и уходили, вступали въ воду —  шли въ бродъ. М херъ  подходилъ и билъ ихъ, приговаривая: «Дѣти мои, я навелъ мостъ—  вѣдь для васъ навелъ? Почему же входите въ воду? Вода понесетъ васъ, и грѣхъ падетъ на мою шею.» —  Упрошенный горожанами наставить своего сына, Давидъ хотѣлъ наказать его, но послѣдній схватился съ отцомъ, и только благодаря мольбамъ матери и вмѣшательству ангела Гавріила по волѣ Божьей удалось ихъ разнять: отецъ проклялъ М хе р а , и ангелъ лишилъ его способности плодиться. Когда ж е, наконецъ, Давидъ отправился къ дѣвицѣ Чмшкикъ-Султану на поединокъ и былъ ею убитъ вѣроломно, М хера, оставшагося круглымъ сиротой, изгнали изъ роднаго города; замогильный голосъ отца и матери направилъ его за счастьемъ въ Алеппо. Послѣ неоднократныхъ встрѣчъ съ чудящими старухами, по указанію одной изъ нихъ, онъ попадаетъ въ названный городъ, гдѣ и женится на Г о х а р ъ -Х а - тунѣ; сорокъ лѣтъ спустя жена его умираетъ, самъ ж е М херъ, охотясь за чужою дичью, попалъ въ плѣнъ и былъ брошенъ въ глубокую яму, откуда хотя и удается ему спастись хитростью, но не на радость. М херъ  вышелъ изъ ямы, хотѣлъ идти; но куда пи ставилъ ногу, нога вязла въ землѣ; земля передъ нимъ размякла —  не держала его. Онъ пріютился у Хлата. Прошло нѣсколько дней: какой-то всадникъ подъѣзжалъ; М херъ  отнялъ у него лошадь и хотѣлъ верхомъ совершать богатырскіе подвиги: погналъ онъ коня на средину поля, но почва передъ нимъ размякла —  конь вязъ въ землѣ, земля не держала М хе р а . Томимый отцовскимъ проклятіемъ, осужденный на безплодіе и долгую жизнь до дня Страшнаго Суда, М херъ  взмолился Б о гу , чтобы онъ былъ схороненъ живьемъ въ одной изъ скалъ Вана, и молитва его была услышана. Каждую  ночь на Вознесеніе, гласитъ преданіе, въ скалѣ М хера открывается дверь. Человѣкъ не можетъ видѣть этого событія — нѣтъ на то воли Божьей; только разъ привелось одной молодой



—  4 1 7 -дѣвушкѣ. слѣдуя за теленкомъ, очутиться у той скалы въ моментъ, когда дверь открылась, и М херъ  вышелъ изъ скалы. Н о пока дѣвушка успѣла сходить домой и возвратиться съ людьми, роковая дверь снова закрылась.В ъ  изданномъ текстѣ нашло мѣсто полное изображеніе жизни только двухъ богатырей, отца и сына —  Давида и М хера; указаніе разскащпка - мокца на сорокъ героевъ можетъ быть преувеличеннымъ, но, несомнѣнно, число членовъ Сасунскаго рода, о которыхъ въ армянскомъ народѣ, какъ видно, слоашлся цѣлый циклъ сказаній, не ограничивается двумя-тремя. Съ  именами и подвигами нѣкоторыхъ мы знакомимся частью по книгѣ г. Срвандтянца, частью по мокскому тексту; вступленіемъ мокской версіи о Давидѣ и М херѣ служитъ доброе поминовеніе восьми предшествовавшихъ героевъ того же рода; наконецъ, въ ней же (стр. 60 —  61) мы находимъ сказаніе, правда отрывочное, о Давидѣ Летучемъ, также Сасунскомъ героѣ.Непріятно поражаетъ слѣдующее мѣсто въ концѣ предисловія издателя: «По словамъ мокца, въ самой Мокской области мало кто и то только среди стариковъ, знаетъ отрывки этихъ большихъ разсказовъ, но найти человѣка, который былъ бы знакомъ со всѣми сорока отпрысками- героями, конечно, очень трудно. Н аш ъ мокецъ встрѣчался во всю жизнь только съ однимъ подобнымъ знатокомъ, который разсказывалъ въ деревнѣ о всѣхъ герояхъ, когда самъ онъ еще былъ молодъ, но и тотъ человѣкъ 
ушелъ въ Константинополь и болѣе ,не возвращался». Если сообщеніе о безвозвратномъ уходѣ послѣдняго мокца, знавшаго весь циклъ разсказовъ о Сасунскихъ герояхъ, и правдиво, то, я думаю, пока можно дѣлать утѣшительное предположеніе, что- въ Мокской области и теперь сущ ествую тъ люди, которые, по частямъ по крайней мѣрѣ, знакомы съ интереснымъ эпосомъ, но воспользуется ли кто ихъ знаніемъ, хотя бы отрывочнымъ, и не уйдутъ ли они также туда, откуда, дѣйствительно, нѣтъ возврата, раньше чѣмъ кто додумается записать съ ихъ словъ эти во многихъ отношеніяхъ цѣнныя героическія сказанія,— вотъ на что, къ сожалѣнію, трудно дать утвердительный отвѣтъ.Въ  заключеніе замѣчу, что въ предисловіи къ своему изданію г. А б е - гянцъ между прочимъ пытается разложить на составныя части разнообразные стихотворные размѣры, встрѣчающіеся въ мокскомъ сказаніи о Д а видѣ и М херѣ , въ примѣчаніяхъ же подъ текстомъ даетъ объясненіе трудно понимаемыхъ словъ и отъ времени до времени Фразою >уи і^п^Ъ  Р рц  4 (этотъ отрывокъ есть пѣсня) указываетъ, какія мѣста мокецъ ему пѣлъ.

Н. М.

оаштпш Пост. Отд. ІЬш. Гусск. Арх. ООщ. T. IV. 27
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1 0 4 . Записки  Западно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Р усск . Географическаго Общ ества. Книжка X .  Печатано по распоряженію Зап. Сиб. Отд. И . Р . Геогр . О бщ . Омскъ. Типогр. Окруж и. Ш т а б а . 1 8 88. 2 4 - + - І Ѵ - * -  2 7 - т - 1 6 н - 8 7 - н 2 3 - і - 9 н - З б  стр. 8° съ 2 карт. и 4 табл, чертежей.Эта книжка «Записокъ» Зап. Сиб. Огд. И . Р . Геогр . О бщ . содержитъ, кромѣ статей по предметамъ, входящимъ вообще въ программу дѣятельности «Отдѣла» (В. К . ф о н ъ  - Г е р и а : Поѣздка на р . Ч у , къ ея устью, P . М . З а к р е ж с к а г о : Краткій очеркъ Барлыкской горной стороны, Л . Г .  М а л ѣ е в а : О  каменномъ углѣ ири-Иргышскаго бассейна, С . Ш в е ц о в а : Очерки Сургутскаго края '), Н . В е р ш и н и н а : Землетрясенія въ городѣ Вѣрномъ, М . С ія з о в а : Итоги изслѣдованія Омской Флоры, К .  Л . Г о л ь д е: Наблюденія надъ появленіемъ растеній, заносимыхъ въ г. Омскъ, В . К о з л о в с к а г о : Наставленія къ собиранію водорослей, Г .  Н . П о т а н и н а : Н ѣ сколько вопросовъ по изученію повѣрій, сказокъ, суевѣрныхъ обычаевъ и обрядовъ у киргизовъ и сибирскихъ татаръ), еще двѣ замѣтки H . Н . П а н - т у с о в а , которыя относятся прямо къ области оріентализма и заслуживаютъ быть отмѣченными.Первая описываетъ «молитвенный сеансъ ордена Д ж агріе-К адріе въ Ташкентѣ». Роль религіозныхъ орденовъ или братствъ въ жизни современнаго ислама крайне важна, по вмѣстѣ съ тѣмъ сравнительно еще очень мало изслѣдована 1 2), и поэтому всякое обогащеніе нашихъ свѣдѣній на этотъ счетъ, со стороны свѣдущихъ мѣстныхъ наблюдателей должно быть встрѣчено съ благодарностью и сочувствіемъ. H . Н . П а н т у с о в ъ  на этотъ разъ даетъ намъ весьма интересное описаніе обряда; будемъ надѣяться, что ему или другому мѣстному дѣятелю со временемъ удастся нарисовать намъ картину организаціи и соціальнаго значенія наиболѣе распространенныхъ въ Туркестанскомъ краѣ дервишскихъ орденовъ. Чѣмъ строже и исключительнѣе при этомъ будетъ обращаться вниманіе на мѣстныя современныя условія, чѣмъ больше будутъ избѣгаться всякія обобщенія и экскурсіи въ область исторіи, тѣмъ цѣннѣе будутъ эти вклады для науки. Мусульманская религіозная мысль, при всемъ кажущемся ея единообразіи и мнимой неподвижности, на самомъ дѣлѣ росла и росгетъ, развивалась и развивается въ весьма разнообразныхъ направленіяхъ и изслѣдованіе этого процесса—
1) Весьма обстоятельное, живое и исполненное высокаго интереса описаніе житья- 

бытья въ далекой сибирской глуши. Очерки эти послужили бы истиннымъ украшеніемъ 
любаго изъ солиднѣйшихъ нашихъ «толстыхъ» журналовъ и навѣрное были бы прочитаны 
съ большимъ интересомъ образованными читателями вообще.

2) С. Suouck-Hurgronje, въ своемъ Mekka II, 277—88 очерчиваетъ ихъ роль въ со
временной Меккѣ съ истиннымъ мастерствомъ.



—  419 —задача возникающей повой науки объ исламѣ \)— можетъ итти успѣшно только при строгомъ соблюденіи "правила о раздѣленіи труда, причемъ на долю мѣстныхъ дѣятелей, работающихъ большей частью безъ необходимыхъ для всякой исторической работы книжныхъ пособій, достается благодарная задача точнаго, безпристрастнаго описанія современнаго мѣстнаго состоянія умовъ и теченія религіозной мысли.Вторая замѣтка H . Н . П а н т у с о в а , «Языкъ оч>еней въ мусульманской средѣ Туркестана», касается не менѣе интереснаго предмета, т. е. искусственныхъ условныхъ жаргоновъ, изобрѣтаемыхъ и употребляемыхъ въ разныхъ классахъ мусульманскаго общества для разныхъ цѣлей, торговы хъ, политическихъ и т. д. М ы  надѣемся получить отъ автора разрѣш еніе перепечатать эту замѣтку въ одномъ изъ ближайшихъ выпусковъ « З а писокъ В . О .» , почему мы на этотъ разъ ограничимся лишь указаніемъ на нее.
1 0 5 . Этнографическое О бозрѣніе. Періодическое изданіе Этногр. Огд. Имп. Общ . Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, состоящ аго при Московскомъ Университетѣ. Кн . I I .  Подъ редакціей Секретаря ЭгнограФ. Отдѣла Н . А . Я н ч у к а . М осква 18 89. 239 стр. 8°. —  Ц ѣпа 1 р. 50 к.«Этногра«і>ическое обозрѣніе»— новое періодическое изданіе Имп. О бщ . Любителей Естествозн., Антропологіи и Этнографіи. Оно можетъ смѣло р а з считывать на большой успѣхъ среди любителей и изслѣдователей этнографіи, 1 2) и вмѣстѣ съ тѣмъ заслуживаетъ вполнѣ также и вниманія оріенталистовъ. Послѣдніе найдутъ уж е въ первыхъ двухъ вышедшихъ книгахъ интересныя статьи, болѣе пли менѣе касающ іяся ихъ спеціальности. У к а жемъ въ первой книжкѣ на статью В . Н . А к и м о в а : «Свадебные обычаи Ахалцихскихъ армянъ», во второй , лежащей теперь предъ нами, на этнографическій очеркъ «Тушины» А . С . Х а х а н о в а  (стр. 40 — 62) и на статью В . О . М и л л е р а : «Отголоски иранскихъ сказаній на Кавказѣ» (стр. 1— 39). Послѣдняя для оріенталистовъ является настоящей pièce de résistance всего
1) Самыми выдающимися представителями ея являются I. Goldziher и С. Snouck- 

Hurgronje.
2) Особенной благодарности заслуживаетъ составленная весьма, пошіднмому, тща

тельно библіографія, съ систематическими извлеченіями нс только изъ ученыхъ журналовъ, 
но іі изъ губернскихъ вѣдомостей и тому подобныхъ мало доступныхъ и мало распростра
ненныхъ изданій.

27*



- 4 2 0 -издапія. Авторъ въ ней разбираетъ три популярныя на Кавказѣ версіи нѣкоторыхъ эпизодовъ сказанія о Рустемѣ, именно сванетскую, пшавскую  и 
осет инскую , и весьма кстати ставитъ на очередь вопросъ 0  о настоятельной необходимости приложенія историко-сравнительнаго метода къ произведеніямъ грузинской поэзіи и выполненія такимъ образомъ чувствительнаго пробѣла въ исторіи перехода иранскихъ сказаній на Кавказъ. Высказанному здѣсь требованію мы вполнѣ сочувствуемъ и даже желали бы его еще расширить: не только для исторіи перехода на Кавказъ иранскихъ  сказаній важно и необходимо приложеніе сравнительнаго метода къ памятникамъ грузинской поэзіи , но и вообще въ исторіи литературнаго общенія Востока съ Западомъ передаточная роль грузинской литературы заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія, и изслѣдованіе ея, безъ всякого сомнѣнія, можетъ привести къ интереснымъ результатамъ. Разрѣшеніе этой задачи, конечно, всецѣло лежитъ на обязанности нашихъ знатоковъ грузинскаго языка, которы хъ поэтому почтенный президентъ Имп. О бщ . Любителей Естествозн., Антропологіи и Этнографіи и призываетъ на помощь. Но въ этомъ именно дѣлѣ требуется нѣкоторая осторожность. Когда рѣчь идетъ о вліяніи одного народа на другой, тогда, чтобы правильно судить объ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, надо знать, хотя бы въ нѣкоторой степени, литературы обоихъ народовъ. Недостаточно иапр. для того, чтобы рѣшать вопросъ о вліяніи персидской литературы на грузинскую, знать по-грузински и даже разбирать церковныя буквы х уц ур и . Требуется еще и знакомство съ персидскимъ языкомъ и литературой. В . Ѳ . М и л л е р ъ  выбралъ себѣ въ помощники А .  С . Х а х а н о в а , который ему перевелъ изъ грузинской газеты «Иверія» указанныя выше сванетскую и пшавскую версіи сказанія о Рустемѣ. Н о вмѣстѣ съ тѣмъ В . Ѳ . М и л л е р ъ  просилъ его также прибавить еще и «замѣтку о персидскихъ эпическихъ произведеніяхъ въ грузинскомъ переводѣ», и эта замѣтка къ несчастью дѣйствительно появилась и напечатана вслѣдъ за статьей самого В . Ѳ . М и л л е р а  на стр. 36 —  3 9 . Говоримъ къ 
несчастью , потому что она положительно невозможна и вполнѣ неумѣстна въ серьезномъ научномъ органѣ. Она содержитъ перечень 24 «персидскихъ эпическихъ произведеній», переведенныхъ на грузинскій языкъ. Н е  говоря уж е о томъ, что въ этотъ перечень попала и «Книга религіознаго содержанія» (Л'я 10, Н еброт іани) и «Сборникъ стихотвореній персидскаго поэта М агометъ Р а й -Х а н а  (? № 12, Букетъ цвѣтовъ) и «Поэма о соловьѣ и розѣ» (Л1» 18 «Вардбулбуліани»), т. е. такія произведенія, къ которымъ названіе «эпическихъ» едва-ли идетъ, въ «замѣткѣ» г . Х а х а н о в а  замѣчаются самые

1) См. стр. 35.



—  421 —печальные признаки претенціознаго невѣжества п вполнѣ ненаучнаго легком ы сл ія.Г . Х а х а н о в ъ  самъ признаетъ, что онъ персидскаго языка не знаетъ1), а между тѣмъ онъ не стѣсняется аттествовать напр. грузинскій переводъ Ш а х н а м э  такимъ образомъ: «это одинъ изъ самыхъ полныхъ и вѣрныхъ переводовъ Ш а х ъ -н а м э » . Интересно бы знать, какіе  другіе переводы сличалъ съ подлинникомъ г . Х а х а н о в ъ и  какимъ образомъ онъ могъ ихъ сличать, когда онъ не знаетъ персидскаго языка! И  почему онъ знаетъ, что прозаическій переводъ Ns 5 ( Сиринозіани)  точнѣе поэтическаго? Вѣдь это очевидно чисто апріорное сужденіе, тѣмъ болѣе, что онъ едва-ли можетъ сказать, какую именно изъ многочисленныхъ персидскихъ поэмъ, въ которыхъ воспѣвается Ш иринъ, и ея любовь къ Х оср ау, слѣдуетъ разумѣть подъ грузинскимъ Сиринозіани. И  видалъ-ли онъ когда нибудь не только персидскій оригиналъ Сир и нозіан и , но хотя бы даже оба грузинскихъ перевода? Н о самого себя авторъ превзошелъ въ N  19, 20 и 2 4 . Пусть судитъ самъ читатель:As 19 . «Прекрасны й Іосифъ, также какъ ппредъидущій разсказъ, переведенъ царемъ Теймуразомъ. Авторъ его, по Ш е р р у , М евлане  
Дж амисъ.N  20. Леймъ М и д ж н ур и , разсказъ; переводъ X V I I  в. Авторъ разсказа, но Ш е р р у , Абу-М агометъ -Бель-Усупъ-ІІІейхъ -ЯмзалгеЛ ш хг.Ns 24. Висрам іани. Приписывали писателю эпохи Тамары , Д и -  
ларгепгъ Саргисъ Тмогѳели. Н о теперь мнѣніе, по которому «Висраміани» считали оригинальнымъ произведеніемъ, должно быть оставлено, такъ какъ извѣстенъ англійскій переводъ (sic! Р ец .) W is о Rom ain. А  Rom ane o f ancient P ersia . C a le . 18 6 5 . (См. K a talog As 4 6 6 , O rien talia, K oelers Antiquarium )» 1 2).Вотъ что позволяетъ себѣ писать мнимый оріенталистъ ! Антикварный каталогъ Кёлера и исторія всеобщей литературы Ш ер р а  (въ добавокъ въ безграмотномъ переводѣ) —  вотъ авторитеты, ссылками на которые онъ съ большимъ апломбомъ разрѣшаетъ вопросы объ авторахъ персидскихъ подлинниковъ грузинскихъ произведеній. М ы  нисколько не сомнѣваемся въ томъ, что г . Х а х а н о в ъ  превосходно знаетъ свой родной, современный грузинскій, языкъ, умѣетъ даже разбирать церковную азбуку х у ц у р и , можетъ описывать современные нравы разныхъ кавказскихъ народцевъ, къ которымъ ему облегчаетъ доступъ практическое знаніе мѣстныхъ язы ковъ пли говоровъ, но его полнѣйшая неподготовленность къ ученымъ
1) См. Древности Восточныя, Томъ I, вып. I. Москва 1S89. Протоколъ .М' 9, стр. 3G.
2) Я воспроизвожу текстъ г. Хаханова совершенно точно.



—  422  —историко-литературнымъ работамъ послѣ этой «замѣтки» не можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію и появленіе подобныхъ «замѣтокъ» на страницахъ «Этнографическаго Обозрѣнія» или какихъ-либо другихъ ученыхъ изданій крайне нежелательно.
В. Р.

1 0 6 -  М ухаммедансная  космогон ія. Разборъ мухаммеданскаго богословскаго сочиненія на турецкомъ языкѣ: Исторія сорока вопросовъ, предложенныхъ іудейскими учеными Мухаммеду. Сочиненіе А . А р х а н г е л ь с к а г о . Казань. 1 8 8 9 . Типогр. Имп. Унив. 152 -+- 90 -+ -I V  стр. 8°.Сочиненіе г . А р х а н г е л ь с к а г о  принадлежитъ къ той категоріи произведеній казанскихъ оріенталистовъ, о которой мы уж е имѣли случай говорить не р а з ъ 1)- Отличается оно отъ другихъ тѣмъ, что кромѣ «ученыхъ» разсужденій, никому въ сущности не нужныхъ и ничего не разъясняющихъ, содержитъ переводъ одного весьма популярнаго среди нашихъ мусульманъ трактата, извѣстныхъ «сорока вопросовъ», кырк суал. Это весьма удачное нововведеніе и мы надѣемся, что оно найдетъ подражателей. Изъ хорошаго перевода, снабженнаго короткимъ введеніемъ и кое-какими пояснительными примѣчаніями, составленными толково и со знаніемъ дѣла, читатель въ концѣ концовъ узнаетъ всегда больше, чѣмъ изъ разсужденій и «изслѣдованій», которыя на скорую руку состряпаны безъ соблюденія самыхъ элементарныхъ правилъ исторической науки и по видимому имѣютъ только цѣль ошеломить читателя обиліемъ цитатъ изъ случайно попавшихся автору подъ руку разныхъ ученыхъ и неученыхъ книгъ и книжекъ.Введеніе г . Архангельскаго даетъ тѣ скудныя свѣдѣнія объ авторѣ «сорока вопросовъ», Ф ура т іѣ т ъФ іір а кіѣ , которыя были уж е извѣстны изъ предисловія Ценкера къ изданію турецкаго текста. Н о введеніе это было дѣйствительно необходимо и оно вполнѣ умѣстно. Слѣдующія 4 главы самаго сочиненія занимаются разборомъ «сорока вопросовъ», очеркомъ отношеній М ухаммеда къ современнымъ ему арабскимъ евреямъ, сравненіемъ космогоническихъ воззрѣній Ф уратія съ космогоніей Корана, доказываніемъ зависимости мусульманской космогоніи отъ Сабіизма, Библіи, Талмуда и К а б балы и наконецъ изложеніемъ недостатковъ 1 2) мухаммеданской космогоніи
1) См. 3au. В. О. I, 38, II. 157, 283.
2) Не можемъ не указать на одинъ образчикъ, стр. 83: «Гремитъ, напримѣръ, громъ: 

мухаѵшедане никакъ не думаютъ, чтобы это было быстрое стремленіе воздуха наполнить 
пустоту, образовавшуюся отъ извѣстныхъ условій; по ихъ мнѣнію, это Ряадъ Фяриштя, 
ангелъ грома, ѣздитъ преслѣдуя съ плетью діавола н т. и.».



—  423  —и преимуществъ христіанской. Всѣ эти разсужденія —  чисто ученическая работа, которую безъ вреда можно было бы и не печатать.Н а  нашъ взглядъ единственная достойная печатанія часть работы г. Архангельскаго —  переводъ «сорока вопросовъ». Переводъ не лишенъ достоинствъ: онъ читается легко, и, насколько мы могли замѣтить, свободенъ отъ одного очень часто встрѣчающагося въ переводахъ съ восточныхъ языковъ недостатка, т. е. отъ приписыванія данному восточному автору совершенной безсмыслицы. Видно, что переводчикъ не держался весьма распространеннаго убѣжденія, что восточные писатели способны писать всякій вздоръ. Предметъ, который они трактуютъ, можетъ на нашъ взглядъ казаться вздорнымъ, пріемы и мысли авторовъ могутъ намъ казаться и неправильными и ребяческими и даже нелѣпыми, но каждая Фраза, каждое предложеніе въ отдѣльности всегда должны имѣть какой нибудь смыслъ, должны выражать какую нибудь мысль, какъ бы она ни казалась далекой нашему уму. Если же переводъ получается прямо безсмысленный, то пли текстъ неисправенъ, или же переводчикъ невѣрно понялъ его, или, наконецъ, не съумѣлъ выразить его понятно, находясь подъ гнетомъ ложныхъ взглядовъ на «буквальность» перевода. Въ  такомъ случаѣ пунша оговорка, хотя бы въ видѣ простаго вопросительнаго знака. Г .  Архангельскій, мы это повторяемъ и ставимъ ему въ заслугу, очевидной безсмыслицы въ своемъ переводѣ не даетъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ мѣстахъ, которыя мы сличали съ подлинникомъ :). Совершенно другой вопросъ, передаетъ-ли онъ всегда вѣрно именно ту мысль, которую хотѣлъ выразить его авторъ. Въ  этомъ отношеніи нашъ отзывъ будетъ далеко не столь благопріятнымъ. Переводчикъ очевидно еще недостаточно усвоилъ себѣ турецкую грамматику и весь строй турецкой рѣчи, и поэтому весьма нерѣдко переводитъ очень невѣрно. Безъ всякого сомнѣнія онъ въ добавокъ и торопился работой и не давалъ себѣ труда серьезно вникать въ свой текстъ. Приведемъ немногіе типическіе примѣры.Перев. стр. 5 , и  « Научивъ пророка ист инѣ , Гавріилъ сказалъ въ 
заключеніе: будь твердъ».Евреи усумнились въ истинѣ притязаній Мухаммеда и вознамѣрились предложить ему на разрѣшеніе мудреные вопросы. М ухаммедъ колеблется. Но Гавріилъ является ему, приноситъ привѣтъ отъ Аллаха и обѣщаніе, что онъ научитъ его отвѣчать на вопросы, и что евреи тогда сами увѣруютъ. Рѣчь свою Гавріилъ заключаетъ словами 1 2)

1) Въ общемъ приблизительно одну треть всего текста.
2) Тенетъ (изд. Ценкера) стр. 15.



- 4 2 4  —J , |  «JL-j Ü что значитъ: «и, что ты дѣйствительно пророкъ, станетъ тогда явнымъ и несомнѣннымъ».Перев. стр. 7 , 19 «Эт а м а т е р ія _____имѣетъ виновникомъ своего проис
хож денія одного Бога». Читай: «Величину этого драгоцѣннаго камня кромѣ Аллаха никто не можетъ себѣ представить» :).Перев. стр. 9 , 29: К аж дый изъ обитающихъ на этомъ небѣ ангеловъ 
имѣетъ свое особенное изумительное имя; по своей природѣ ангелы этого 
неба состоягпъ частью изъ огня, частью же изъ снѣга, вслѣдствіе чего они 
не могутъ причинят ь другъ другу вреда»-).Читай: «И еще есть тамъ одинъ ангелъ, имя котораго —  Ьаиль. Одна половина его состоитъ изъ огня, а другая изъ снѣга. Никакого вреда однакоже онѣ (т. е. эти двѣ половины) не приносятъ другъ д р у гу 3)».Перев. стр. 8 , стр. 4 снизу: «Іи сусъ , миръ ем у, будучи въ прекрасномъ 
наст роеніи, на обратномъ п ут и , въ продо.гженіи цѣлаго дня, читалъ слѣ
дую щ ій т асбихъ» и пр.Читай: «Іисусъ, миръ ему, смутившись, лишился чувствъ. Когда онъ опять въ себя пришелъ, то прочиталъ слѣдующій тасбихъ »4).Перев. стр. 23 два раза (строка 17 и посл.) переведеночерезъ «другъ лежащій въ могилѣ»!Перев. стр. 9 0 , ю — із : « . . .  потомъ, приняли вѣру (исламъ) и сдѣ
лались блаженными рабами Всевышняго и товарищами п ророка— низа- 
мами 5).

Народъ! не избѣгай познанія (вѣры), знай, что оно-—источникъ ж изни, 
основа ея.»Читай: 6) . . . .  пришли къ вѣрѣ и сдѣлались мусульманами. В ъ  концѣ

1) Текстъ, о, ult. — Ч, 1_)JL  аХш Х  J  ̂-J-9/  J j > J •

2) Текстъ Л, 9 (jïjlà js ‘ ^

j  Lr® 1
3) Въ томъ-то н состоитъ чудесная сторона его натуры, что снѣжная его ноловина 

не таетъ отъ огненной и эта послѣдняя не заливается первой.

4) Текстъ V, 13 (вмѣсто ^ у » )  ^

^ у м .>  у і  üaj

5) !! Реценз.

G) Текстъ, 1^, 2—4: Ù  L*J

j J - j j l  ^  4<іс H:- O  U  J-pI * oJ^««

o L , V T



—  425  —концовъ они стали въ рядахъ сподвижниковъ пророка, блаженныхъ рабовъ Всевышняго Бога. Ст ихъ:Никогда смерть не постигнетъ людей науки ‘ ); стремись къ наукѣ, ибо она —  «живая вода» !Этихъ примѣровъ будетъ достаточно. Въ  заключеніе еще два слова о примѣчаніяхъ нашего автора. Онъ счелъ нужнымъ нѣкоторыя общеизвѣстныя географическія имена собственныя, каковы н. пр. И ракъ, Табе- рпстанъ, Хорасанъ и т. п. «пояснять» ссылками на словарь Будагова (Т у р .- татарск. сл.) и Готвальда (Арабско-русск. Казань 1863). М ы  уж е не будемъ спорить съ нимъ о цѣлесообразности этого пріема, но всетаки находимъ нужнымъ замѣтить, что онъ напрасно приписываетъ1 2) иочтеннѣйшому Іосифу Ѳедоровичу Готвальду опредѣленіе, что Иракъ есть «Большая область въ Индіи» и пр. Слова «въ Индіи» сюда попали уж е исключительно благодаря небрежности г. Архангельскаго.
В. Р.

10 7. Ï U z   ̂ üLlf К н и г а  К а л й л а Ь  и Д и м н аіі (Сборникъ ба- сенъ, извѣстныхъ подъ именемъ басенъ Бидпая) переводъ съ арабскаго М . О . А т т а я , преподавателя арабскаго языка, и М . В . Р я б и н и н а , студента I I I  курса спеціальныхъ классовъ Лазаревскаго Института Восточныхъ Язы ковъ, съ введеніемъ М . В . Р я б и н и н а  о происхожденіи и исторіи этого сборника, съ приложеніемъ синоптической карты распространенія его въ литературахъ Европы  и Азіи, съ примѣчаніями и прибавленіями къ тексту, собранными и переведенными М . О . А т т а я . М осква. Тппогр. О . О . Г е р - бека. 1 8 8 9 . І Ѵ - н І І  -+- Х С І Ѵ  -+- 288 стр. 8°. Цѣна 3 р.М ысль подарить русской образованной публикѣ новый переводъ арабской редакціи знаменитаго сборника притчъ и басенъ заслуживаетъ полнѣйшаго одобренія, и мы поэтому съ искреннимъ сочувствіемъ привѣтствуемъ появленіе труда гг. А т т а  и и Р я б и н и н а . Въ  основу своего перевода издатели положили, какъ и слѣдовало, за неимѣніемъ лучшаго, текстъ, установленный де Саси, прибавивъ къ нему однакоже дополненія изъ извѣстной книги И . Г в и д п , Studii sopra il libro di C alila li e D im nah, разсказъ о царѣ мышей изъ изслѣдованія Нёльдеке «Der M äusekönig» и одинъ разсказъ изъ Бейрутскаго изданія. Предпосланъ переводу историческій обзоръ судебъ
1) Божественной.
2) Перев. стр. 87, прим. 2.



- 4 2 6 -Калилы и Димны. Переводъ принадлежитъ обоимъ издателямъ вмѣстѣ, введеніе составлено г . Р я б и н и н ы м ъ , а примѣчанія и дополненія къ тексту собралъ и перевелъ г. А т т а я .Авторъ введенія въ сущности обезоруживаетъ критику, назвавъ себя въ заглавіи студентомъ 3-го курса спеціальныхъ классовъ Лазаревскаго Института Вост. Язы ковъ. Если смотрѣть на его работу, какъ на студенческую, то надо сказать, что она, вообще говоря, удовлетворяетъ справедливымъ требованіямъ: это, конечно, компиляція, но компиляція составленная по хорошимъ источникамъ и свободная отъ крупныхъ недоразумѣній. Она, далѣе, достигаетъ своей цѣли, давая читателю обзоръ нынѣ господствующихъ взглядовъ на происхожденіе и судьбы знаменитаго сборника. Н о она безконечно выиграла бы, еслибъ была, прежде чѣмъ поступить въ печать, тщательно просмотрѣна и освобождена отъ разнаго ученаго балласта. Таковымъ мы признаемъ прежде всего весьма значительное количество ссылокъ изъ вторыхъ рукъ на такія сочиненія, которыхъ авторъ очевидно никогда не видѣлъ и которыя, будучи совершенно и безусловно безполезны въ подобной работѣ, подвергаютъ автора только риску быть обвиненнымъ въ желаніи казаться болѣе начитаннымъ, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ. Балластомъ, н въ добавокъ не совсѣмъ безопаснымъ, мы считаемъ затѣмъ еще и цитаты изъ восточныхъ авторовъ, приводимыя въ трехъ (!) видахъ: въ подлинномъ текстѣ, въ латинской транскрипціи и въ русскомъ переводѣ. Такъ  какъ эти цитаты (есть даже египетскіе іероглифы) въ большинствѣ случаевъ гоже заимствованы изъ вторыхъ и третьихъ рукъ, то было совершенно достаточно давать ихъ только въ переводѣ, прибавляя въ двухъ, трехъ мѣстахъ, гдѣ это могло казаться почему-либо особенно желательнымъ, или текстъ или транскрипцію.Ч то касается до самаго перевода, т. е. самой существенной части всего изданія, то мы должны и можемъ остановиться на немъ нѣсколько дольше, такъ какъ онъ есть общій  грудъ учителя и ученика, и такъ какъ переводчики очевидно довольно высокаго мнѣнія о своемъ трудѣ. Послѣднее явствуетъ какъ изъ ихъ отзыва о трудахъ ихъ предшественниковъ (см. стр. X X X I I ,  прим. 6 4 , гдѣ приводится «одинъ примѣръ изъ тысячи» невѣрно понятыхъ В о л ь ф о м ъ  и  КпаісЬЬпІГемъ мѣстъ), такъ и изъ послѣдней Фразы предисловія, гдѣ мы читаемъ: «Что касается самаго перевода, то исполняя его мы имѣли въ виду соединить наиболѣе точную передачу текста съ возможнымъ соблюденіемъ условій русскаго литературнаго языка. Прибавляя къ этому, что указанныя качества мы всегда считали необходимыми аттрибутамн перевода, гдѣ весьма желательно удержаніе колорита, но вмѣстѣ съ тѣмъ сообщеніе такихъ свойствъ, которыя дѣлали бы его одинаково



- 4 2 7  -годнымъ и для цѣлей научныхъ и для литературныхъ, мы представляемъ свой трудъ на судъ благосклонныхъ читателей».Смотря на работу гг. Рябинина и Аттаи съ этихъ двухъ, ими-же указанныхъ сторонъ, мы должны сказать, что переводъ, вообще говоря, удовлетворителенъ, если стать на точку зрѣнія образованнаго читателя, который желалъ бы получить. понятіе о Калилѣ и Днмнѣ. Такой читатель съ добродушной улыбкой проститъ встрѣчающіяся въ немъ отъ времени до времени, но не слишкомъ часто, шероховатости и несообразности, объясняя первыя трудностью перевода съ арабскаго языка, а вторыя свойственной, но общ ераспространенному мнѣнію, вообще всѣмъ произведеніямъ восточнаго духа «сумбурностью», и— успокоится на мысли, что благодаря гг. Рябинину и Аттаѣ ему удалось-таки познакомиться съ столь прославленнымъ произведеніемъ міровой литературы. Серьезнѣе посмотритъ на недостатки перевода ученый изслѣдователь, все равно знаетъ-ли оігь арабскій языкъ или не знаетъ. Послѣдній пожалѣетъ, что извѣстное число вполнѣ ясныхъ и умныхъ мыслей этой умной и глубокомысленной книги стали йодъ перомъ переводчиковъ весьма неясными и не весьма умными, а перваго даже нѣсколько покоробитъ отъ того, что это превращеніе произошло именно въ переводѣ съ арабскаго. Пишущій эти строки, принадлежа къ числу лицъ обязанныхъ знать арабскій языкъ въ извѣстной степени, находитъ, чго переводчики не достаточно проникнуты были уваженіемъ къ тому творенію, которое они переводили, что они не вездѣ съ одинаковою любовью вникали въ смыслъ своего текста и что они вообще немного торопились при работѣ. Это видно между прочимъ изъ того, что болѣе всего 'имъ удался переводъ тѣхъ страницъ, гдѣ ведется простой разсказъ или живая бесѣда. Тутъ  переводъ читается легко и при провѣркѣ смыслъ подлинника оказывается переданнымъ большею частью съ безукоризненной точностью. Н о въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ являются на сцену разсужденія, препирательства, гдѣ арабскій текстъ иногда представляетъ длинные періоды, гдѣ теченіе мыслей не столь прозрачно какъ обыкновенно, гамъ искусство переводчиковъ терпитъ нѣкоторое фіаско. М еж ду тѣмъ, мы вполнѣ убѣждены, что не недостатокъ знанія мѣшалъ М . О . Аттаѣ перевести эти мѣста текста также хорошо какъ и остальныя, а исключительно поспѣшность работы. Она-ж е вѣроятно мѣшала пользоваться должнымъ образомъ критическими примѣчаніями де Сасп, приложенными къ его изданію текста. Въ  нихъ между пр. находятся переводы многихъ мѣстъ, новидимому затруднявшихъ московскихъ арабистовъ.— Позволяемъ себѣ, въ оправданіе нашего отзыва, представить нѣсколько примѣровъ. Стр. 8 , 2G — зо (текстъ і г ,  5 — 7): «Затѣмъ онъ ггродолжалъ: Е сл и  преим у- 
щесгпво гщрсй заключается въ ихъ власти ̂  то преимущество
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мудрецовъ, заключающееся въ ихъ философіи , значительнѣе, т а и г тшкй es знаніи со стороны царей философы не нуж дают ся, 
между тѣмъ какъ цари испытываютъ въ нихъ сильную нуж ду въ 
финансовыхъ дѣлахъ».М ы  предлагаемъ такой п ер евод ъ :............ : «Если цари имѣютъ преимуществовъ своемъ могуществѣ, то мудрецы въ своей мудрости имѣютъ еще большее преимущество, потому что мудрецы благодаря своей мудрости не нуждаются въ царяхъ, а цари, при всемъ своемъ богатствѣ, не могутъ обойтись безъ мудрецовъ.»Стр. 1 0 , 29 (текстъ 14, 4 — о ) : « . . .  его не печалитъ (сознаніе), сколько 
лгътъ онъ провелъ у  власти» . . .М ы  предлагаемъ: « . .  .его не печалятъ никакія несчастныя событія въ его царствѣ».Стр. 1 1, 23 — 25 (текстъ іѵ, 7 — 8): «Я  не раскаивался въ томъ, чего ни 
когда не говорилъ, но раскаивался въ томъ, что говорилъ часто:»М ы  предлагаемъ: «Я никогда не раскаявался въ томъ, чего не говорилъ, но часто раскаявался въ томъ, что говорилъ.»Стр. 11, 31 — 34 (текстъ іѵ, і2 — із) « Я  назначаю пользу ему ггрежде, 
чѣмъ себѣ, точно такъ, какъ конечною цгьлъю, которую я пре- 
слѣдгую въ своихъ словахъ, была бы будущ ая ж изнь») . . .М ы  предлагаемъ: « ............прежде чѣмъ себѣ на томъ основаніи, что я, въсвоей рѣчи къ нему, имѣю въ виду лишь будущую ж и з н ь » ;. . .Стр . 3 2 , i - т  (текстъ к о , о — 8): «Эт о  ’ ) книга КалйлаТг и  Димнаіг, кото

р а я  состоитъ изъ гюмѣщенныхъ въ нее учеными индусами  
басней, въ которыя они какъ-бы по внушенію ввели самые крас

норѣчивые разговоры, какіе они могли найтгі для достиж енія 
того, чего ж елали».М ы  предлагаемъ: «Это есть книга Калила и Димна. Она принадлежитъ къ тѣмъ, составленнымъ индійскими мудрецами притчамъ и разсказамъ, въ которые они, озаренные свы ше, помѣстили рѣчи наиболѣе, по ихъ мнѣнію, пригодныя для достиженія цѣли, которую они себѣ поставили.»Стр . 3 2 , 6 — 15 (текстъ к о , 9 — із ): « . . . ;  они употребляли для этого 
всякаго р ода ухи щ р е н ія , желая найт и поводъ для обнаруж енія  
склада своихъ знаній , такъ что, наконецъ, слѣдствіемъ одного 
изъ такихъ поводовъ было составленіе этой книги на языкахъ 
домашнихъ животныхъ и птицъ. Такимъ образомъ, благодаря

1) Напечатано эта, заявленію М. В. Рябинина слѣдуетъ читать это.
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этому, у  нихъ получилось мною различныхъ сторонъ характ ера, 
а сами они нашли окольный путь для словъ и извилистыя т ро
пинки, посредствомъ которыхъ они могли-бы углубляться въ 
сущность дѣла. Чт о-ж е касается самой к т а и , то она соеди
нила въ себѣ» и пр.М ы  предлагаемъ: « . . .  ; они для этого пускали въ ходъ разныя хитрости и пріискивали для обнаруженія своихъ мыслей (разные) пріемы іі вотъ однимъ изъ такихъ пріемовъ явилось составленіе этой книги въ видѣ бесѣдъ животныхъ и птицъ. Это доставило имъ многія выгоды: они сами нашли окольный путь \) для своихъ словъ и тропинки, которыми они могли итти, а книга соединила въ себѣ» и пр.Стр. 32 , 27 — 3 3 , з (текстъ КЗ, 5 — ю): «Кто читаетъ эт у книгу для гпого, 
чтобы познакомиться съ ея намгьреніями, изложенными въ ней , 
съ цѣлью, къ которой стремится ея авторъ, поставивъ ея содер
ж аніе въ зависимость огггъ животныхъ и отнесши его къ лицамъ 
не говорящимъ, а такж е и съ остальными его дгьйствіями, кото
рыя онъ преврагпгілъ въ пригпчи и басни, гпо тогггъ, читая ее и 
не исполнивъ эпгоіо, не узнаетъ ни того, чего желалъ онъ достгічъ 
тѣми значеніями , ни гпого, какой гглодъ онъ срываетъ благодаря 
имъ, ни  гпого, какого результагпа онъ досгпигаегпъ на основант  
тѣхъ (логгіческихъ) ггосылокъ, которыя содержитъ эгпа книга»;М ы  предлагаемъ: «Тому, кто читаетъ эту книгу, надлежитъ вникнуть въ причины, вызвавшія- ея составленіе, и въ цѣль, которую имѣлъ въ виду ея авторъ, когда онъ отнесъ ее къ животнымъ, приписалъ ее неговорящпмъ тварямъ и употребилъ тому подобные пріемы ради примѣра и притчи. Если же читающій ее этого не сдѣлаетъ 2), то онъ не пойметъ ни значенія тѣхъ мыслей, ни того, 1 2

1) Я пока оставляю это мѣсто въ такомъ видѣ, какъ его понялъ де Саси. Но я
думаю, что слѣдуетъ читатъ не а I =  свобода движенія. Въ правильности,

перевода слѣдующаго затѣмъ черезъ «sentiers écartés» я тоже сомнѣваюсь, потому

что не могу найти множеств. с ъ  этимъ значеніемъ, въ которомъ употребляется v L i .

Обыкновенное значеніе будетъ толпы, племена. Я склоненъ думать, что все мѣсто
слѣдуетъ перевести такъ: они сами нашли свободу движенія для своихъ словъ и толпу 
■которую моіли (не стѣсняясь) порицать». Но я колеблюсь требовать такого перевода. Мо
жетъ быть въ нѣкоторыхъ рукописяхъ дѣйствительно стоитъ L ia i.. Наши здѣшніе эк
земпляры не помогаютъ, потому что въ одномъ (Рук. Аз. Муз. Л’1 681) всё мѣсто до крайности 
сокращено и испорчено, а въ другомъ (Уч. Отд. Вост. Яз., № 119 моего каталога) оно совер
шенно передѣлано.

2) Т. е. не вникнетъ.



—  430  —какую пользу омъ самъ можетъ извлечь изъ нихъ, ни тѣхъ выводовъ, которые онъ можетъ сдѣлать изъ данныхъ, заключающихся въ этой книгѣ.Примѣромъ особенно неудачнаго распутыванія длиннаго періода и вмѣстѣ съ тѣмъ невѣрной передачи всего хода мыслей подлинника можетъ служить одна тирада изъ главы «о медикѣ Барзуѣ», на стр. 53 , 17 — зз (текстъ ѵ к , і — іо). Изложивъ весьма краснорѣчиво, что жизнь человѣка въ сей юдоли печали есть непрерывный рядъ вполнѣ необходимыхъ и неизбѣжныхъ страданій, и что и послѣ смерти человѣка ожидаетъ «великій уж асъ» (дня страшнаго суда), Барзуя говоритъ, что истинно слабоумнымъ и презрѣннымъ слѣдуетъ считать того человѣка, который этого не понимаетъ и объ этомъ не размышляетъ, и затѣмъ продолжаетъ такъ:« И  кто, понявъ (все это), не приложитъ всего своего старанія къ тому,чтобы обезпечить себѣ завтрашній день *), и не оттолкнетъ отъ себя мірскихъ страстей и соблазновъ, отвлекающихъ и увлекающихъ его, особенно въ это наше время, повидимому свѣтлое, но на дѣлѣ мрачное? И  по истинѣ, несмотря на то, что царь (нашъ) твердъ, могущественъ, съ возвышенными стремленіями, проницателенъ, справедливъ, милостивъ, правдивъ, благодаренъ, щедръ, разборчивъ, усерденъ, послѣдователенъ, знатокъ людей и дѣлъ, другъ науки, добра и добрыхъ, врагъ несправедливыхъ, храбръ, непреклоненъ, благосклоненъ къ подданнымъ какъ въ снисхожденіи къ ихъ желаніямъ, такъ и въ защитѣ ихъ отъ того, чего они боятся— мы время наше считаемъ временемъ упадка 2) во всѣхъ отношеніяхъ. Правда какъ будто отнята отъ людей и оказалось несуществующимъ то, отсутствіе чего тягостно, а существующимъ то, чего существованіе вредно, и пр.»Вотъ что сдѣлали изъ этого совершенно яснаго текста наши переводчики: 
« А  тотъ, кто умѣетъ и не прилагаетъ своей изобрѣтательности къ 

завтрашнему дню, не отказывается отъ тѣхъ мірскихъ стра
стей и соблазновъ, которые его забавляюгт и доставляютъ удо
вольствіе, особенно въ нытьшнее время, похожее на свѣтлое, 
между тѣмъ какъ оно пасмурно, хотя бы даэюе онъ былъ ца- 
р>емъ 3), (человѣкомъ) гпвердыхъ убѣжденій, обладающимъ боль-

1) Т. о. блаженство въ будущей жизни.
21 Буквально: «временемъ идущимъ назадъ».

SU3 этотъ тѣмъ удивительнѣе, что вь примѣчаніяхъ дс Сасн именно эта часть отрывка пере
ведена вполнѣ точно.

Переводъ вполнѣ невозможный грамматически. Lap-
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гиимъ могуществомъ и  высокой энергіей, проницательнымъ, сп р а 

ведливымъ, возлагающимъ надежды ’ ), искреннимъ, признат ель
нымъ, гостепріимнымъ, дѣлающимъ разслгьдованія, усидчивымъ, 
упорнымъ, знающимъ людей и  обстоятельства, привязаннымъ 
къ наукамъ, благу и  благимъ дѣламъ, твердымъ противъ оскорби

телей, не трусомъ, вовсе неподатливаго харакгпера, склоннымъ 
къ облегченіго подданныхъ тамъ, гдгъ они этого желаютъ, и  уст ра
ненію того, что имъ докучаетъ. Вгъдь мы видимъ, что судьба н а 
падаетъ на всякое положеніе: какъ будто-бы дгъла правды уд а 
лились отъ людей и  несуществующимъ оказывается то, уничт о

ж еніе чего ггріятно, а существующимъ т о, сущест вованіе чего 
вредно;» . . . .Стр. 6 0 , 34 — 35 (текстъ л г*, а): « Далѣе, какъ мы можемъ удовлетвориться 
ими  1 2), когда мы не въ состояніи измѣнитъ и хъ ?»Читай: «...............когда мы можемъ измѣнить его».Стр . 6 3 , 31 — 33 (текстъ лл, s — э): «Димнаіг сказалъ-. «по истинѣ поддан
ные царя присутствуютъ при дворѣ царя, надѣясь узнат ь, какое 
находится у  нихъ знаніе и что у  нихъ въ изобиліи».М ы  предлагаемъ: «............, подданные царя стоятъ у воротъ царя, надѣясь,что онъ узнаетъ, какое у нихъ обильное знаніе» 3).Стр . 6 4 , 4 — 7 (текстъ лл, ult. —  Л1, і). « Тебгь гггеперъ, о царь, естест
венно не презирать муж ество, а его ты найдешь у  человѣка н е 
значительнаго по своему положенію-, но вѣдь незначительный 
можетъ оказаться великимъ» и пр.М ы  предлагаемъ: «Тебѣ теперь надлежитъ, о царь, не презирать мужество, которое ты находишь у маленькаго по своему положенію человѣка, ибо маленькое нерѣдко становится большимъ» и пр.С тр . 6 4 , 16 — 24 (текстъ ЛЧ, 5 — а). « Онъ сказалъ: «по истинѣ султанъ 
приближаетъ къ себіь людей не изъ-за своей близосгпи къ ихъ 
отцамъ, а равно и удаляетъ ихъ отъ себя не вслгьдствіе от 
даленія ихъ отцовъ; напротивъ, ему слѣдуетъ обращать вни
маніе па каждаго человѣка, что у  него есть, такъ какъ вгьдь 
нгътъ ничего болгье близкаго къ человѣку, какъ его гпѣло; въ его-же 
тгългь заключено т акж е т о, что доставляегпъ ему болѣзнь, ко

1) значитъ: «тотъ, на котораго возлагаютъ надежду». Я перевелъ для крат
кости «.милостивый».

2) Т. е. нашимъ положеніемъ, нашими обстоятельствами.
3) Узнавъ и оцѣнивъ это знаніе, царь затѣмъ приблизитъ къ себѣ достойныхъ. См. 

прим. де Саси р. 84 ad ЛЛ, 8.



торая въ концѣ концовъ приноситъ ему вредъ и которая устра
няется отъ него только при посредствѣ лекарства, являющагося 
на сцену уже послѣ этого».М ы  предлагаемъ: «Онъ сказалъ: Ц арь приближаетъ къ себѣ людей не потому, что ихъ отцы были ему близки, и удаляетъ ихъ отъ себя не потому, что ихъ отцы были далеки отъ него. Онъ долженъ, напротивъ, па каждаго человѣка стотрѣть сообразно съ его качествами. И  нѣтъ вѣдь для человѣка ничего болѣе къ нему близкаго, какъ его тѣло, а изъ тѣла та именно часть, которая нездорова и причиняетъ ему боль: (боль-же) эту устраняетъ онъ ле- карствомъ, которое ему доставляется издалека. х).»С тр . 7 0 , 27 — 7 1 , і (текстъ ЧА, 4—іо). «Одно изъ нихъ —  это разсматрива
ніе прошедшихъ вреда и пользы для того, чтобы онъ остере
гался вреда, который постгт его въ предшествующее время 
для того, чтобы онъ не возвращался къ тому вреду и не искалъ- 
бы пользы, которая уже прошла, гі не измышлялъ-бы спосо
бовъ вернуть ее; другое, это —  разсматриваніе того, въ чемъ 
находятся полезные и вредные элементы, утвержденіе того, 
что ггриносигпъ пользу, гі избѣжаніе того, что ггриноситъ вредъ; 
третье, это—проникновеніе въ будущемъ тою, на что онъ на
дѣется со стороны пользы гі гпого, чего онъ опасается со сто
роны вреда. Итакъ, пгустъ онъ добивается исполненія того, на 
что онъ надѣется, и пусть ограждаетъ себя своимъ усердіемъ 
отъ того, чего онъ опасается ».В ъ  этомъ переводѣ, хотя онъ передаетъ смыслъ подлинника приблизительно вѣрно, или по крайней мѣрѣ такъ, что можно догадаться о мысли автора, совершенно однакоже стерты строгая логичность и стройность подлинника. М ысль заключается въ томъ, что умный человѣкъ постоянно долженъ имѣть въ виду пользу и вредъ, выгоду и убытокъ, которые онъ испыталъ въ прошедшемъ, испытываетъ въ настоящемъ и ожидаетъ въ будущемъ, и въ своихъ дѣйствіяхъ руководствоваться соображеніями, вытекающими изъ обсужденія всего этого матеріала. Попытаемся съ своей стороны передать слова текста съ возможною точностью и сжатостью. 1

1) И нс находится въ самомъ его тѣлѣ. Точно также царь, когда грозитъ опасность 
сго власти, не долженъ искать защитниковъ среди своихъ приближенныхъ только. Часто 
онъ помощь найдетъ именно у «далекихъ». Персидск. переводъ мысль эту проводитъ еще 
дальше и прибавляетъ: «мыши—спутники и сожители человѣка, а тѣмъ не менѣе стараться 
объ уничтоженіи ихъ онъ считаетъ необходимымъ. (Рук. Уч.Отд. Вост. Яз., № 103 моего ката
лога,л.ЗЭЬ): *__-uj d jli



- 4 8 3 -Одно изъ нихъ *)—  обсужденіе прежде бывшихъ вреда и пользы съ тою цѣлью, чтобы остерегаться, какъ бы не вернуться къ прежде бывшему вреду, и чтобы стремиться и ухищряться вернуть себѣ прежде бывшую пользу; второе —  обсужденіе имѣющихся на лицо пользы и вреда съ тѣмъ, чтобы закрѣпить за собою пользу и избавиться отъ вреда; третье —  обсужденіе пользы ожидаемой и вреда грозящаго въ будущемъ, съ тѣмъ, чтобы стараться достигнуть того, на что надѣются, и защитить себя отъ того, чего боятся.»Стр. 76 , ю - n  (текстъ М ,  з — 5). « Впрочемъ , когда я вспомнилъ и  поду
малъ о томъ, что мы (принадлеж имъ) къ общинамъ звѣрей , ко
торыя неразрывно связаны съ тобою , я счелъ невозможнымъ » и пр.М ы  предлагаемъ: «Н о когда я вспомню и подумаю, что мы, звѣри, связаны съ тобой, я считаю невозможнымъ» и пр.Смыслъ тутъ конечно не много измѣняется, но московскіе коллеги неправильно поняли конструкцію. Ф раза і J ) j j J несодержитъ предложенія «что мы принадлежимъ и пр.» и слѣдующаго относительнаго предложенія; слова — приложеніе къ L ~ ÿJ. Слово-же

собранія или общины я нарочно оставилъ безъ перевода, потому что употребленіе его въ томъ оборотѣ, въ которомъ оно стоитъ —  такой-же арабскій идіотизмъ, какъ употребленіе Французскаго autres въ оборотѣ: nous autres F ran çais etc. И  если никто не переведетъ зтого Французскаго оборота черезъ «мы, другіе французы», то и арабскій идіотизмъ незачѣмъ передавать «буквально» черезъ мы, собранія звѣрей, и пр., хотя, разумѣется, этотъ арабскій идіотизмъ менѣе протпвѵрѣчитъ нашему способу выражаться, чѣмъ французскій 1 2 3 *). Н о все-ж е слѣдуетъ имѣть въ виду, что буквальность далеко еще не равнозначуща съ точностью , и часто даже совершенно обезображиваетъ мысль подлинника. Московскіе коллеги н. пр. передаютъ 8) выраженіе ^LaJl <^jj И ^L«JJ l^lLe черезъ «Господь рабовъ» и «царь рабовъ», т. е. дѣйствительно совершенно буквально. Русскій читатель, между тѣмъ, хотя бы онъ даже и понялъ, что рѣчь идетъ о Б огѣ , не
1) Т. е. изъ трехъ обязательныхъ для умнаго человѣка дѣлъ.
2) Замѣчательно, что ниже, стр. 138, 19 и сами переводчики отлично обошлись безъ

«общины». Тамъ стоитъ: вы вороны, а въ текстѣ I _ ^ U * .

3) На стр. 104, 18; 207, 29. В ъ послѣднемъ мѣстѣ впрочемъ стоитъ, въ изданіи де

Сасн по крайней мѣрѣ - ï^ a l!  но въ изданіи Бейрутскомъ вѣроятно стояло S L

Записки Вост. Отд. Ими. Гусск. Арх. ООщ. T. IV. 28



—  434  —вольно, кажется, спроситъ себя: неужели мусульмане различаютъ Бога рабовъ отъ Б ога людей свободныхъ, или признаютъ Б ога только Господомъ рабовъ, а не Господомъ вообще всѣхъ людей? Весь секретъ въ томъ, что со словомъ J -**Л «рабъ» арабъ и мусульманинъ прямо и всегда соединяетъ два представленія, т. е. представленіе о рабѣ  и представленіе о рабѣ  
Божьемъ, т. е. человѣкѣ, между тѣмъ какъ русское слово рабъ само по себѣ, безъ приложенія, не заключаетъ въ себѣ этихъ двухъ представленій, а только одно. Н а  подобныя различія между арабскими и русскими оборотами обязанъ былъ указать своему учителю l) М . В . Рябининъ.Стр. 1 0 0, 19 — 21 (текстъ І Г Л , ю  — и ): «кто находит ся въ обществѣ злыхъ, 

въ то время какъ знаетъ ихъ познанія , вредъ (полученный) имъ 
(исходитъ) отъ него самого».М ы  предлагаемъ: «кто, зная злыхъ, тѣмъ не менѣе дружитъ съ ними, тогъ самъ себя обижаетъ».Н а  стр. 10 4, 23 и 28 мы читаемъ о какомъ-то «справедливомъ львѣ». В ъ  текстѣ ( іг* і*  8 и п ) стоитъ J ^ L J )  Эго можетъ только значить«Дж еваш ъ справедливый», и можетъ быть только собственнымъ именемъ 1 2). Если переводчики тутъ слѣдовали другому тексту, то они должны были оговориться.Стр . 10 9, 18 — 23 (текстъ і о і , 7 — іо): «Тотъ заплакалъ, опечалился и ска
залъ: что мнѣ дѣлать въ этомъ міргь послѣ разлуки съ искрен
нимъ братомъ; а я еще полагался на милость Всевышняго Бога 
и на Его благодѣяніе ко мнѣ. Вслѣдствіе твоей озабочешости  
и сочгувствія ко мнгь, которыя я виж у, я знаю, что ты моя 
надеж да и  моя опора при тѣхъ (обстоятельствахъ), въ кото
рыхъ я (нахожусь)-,»М ы  предлагаемъ: « . . . .  и сказалъ: что мнѣ дѣлать въ этомъ мірѣ послѣ разлуки съ моимъ вѣрнымъ братомъ? Н о, видя твою заботливость обо мнѣ и твое сочувствіе ко мнѣ, я уповаю (опять) на милость и благосклонность ко мнѣ Всевышняго Б ога, и я знаю, что ты моя надежда и опора въ настоящемъ моемъ положеніи;С тр . 11 0, 22 — 24 (текстъ lo f" , 1 — з): «по истинѣ Богъ устроилъ этотъ 
міръ въ видѣ довода и подтвержденія для будущей ж изни, по- 
тому что она есть ж илище посланниковъ и пророковъ, указы 
вающихъ на добро, ведущихъ въ рай»  и пр.

1) М . О. Аттая — арабъ по происхожденію.
2) Откуда оно происходитъ и какова его настоящая Форма — эго совсѣмъ другой 

вопросъ.



- 4 8 5  —Мысль испорчена совершенно, благодаря невѣрному пониманію суф фикса въ 1+1̂ . Н е будущая жизнь есть жилище пророковъ, указывающихъ путь къ спасенію и т. д ., а этотъ міръ, который подготовляетъ человѣка къ будущей жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ какъ бы доказательствомъ существованія ея.Стр. 1 1 1 , 19 — 26 (текстъ loi*, з — б): и Н а  самомъ дѣлѣ гнусность моего 
поступка въ вагаемъ представленіи (заключается въ томъ), что 
я гіредалъ другого, гі въ гпо-же время въ вашихъ глазахъ нгьгпъ 
мнѣ извгшегіія, когда я предаю себя, возводя на себя ложь и  об
рекаю себя на убійст во и гибель при моемъ сознаніи моей невин

ности и  н епор очнош и  въ томъ, въ чемъ я обвиненъ; а самъ я для 
себя болѣе чѣмъ для дргугихъ долженъ имѣть уваж еніе къ п р а 
вамъ гі болѣе для себя, чѣмъ для нихъ гпребовагпь справедли

вости . . . »М ы  предлагаемъ: «Гнусность моего поступка по вашему мнѣнію заключается именно въ томъ, что я ложно донесъ на другаго. Какое- же *) вы найдете оправданіе для меня, если я теперь облыжно донесу на самого себя и тѣмъ подвергну себя гибели и смерти, хотя я знаю, что я невиненъ и неповиненъ въ томъ, въ чемъ меня обвиняютъ? Вѣдь моя жизнь для меня священнѣйшая изъ всѣхъ жизней и я больше всего обязанъ заботиться именно о ней». Стр. 13 1, зо (текстъ і лі , і): «но самое важное, что принесло намъ вредъ, 
это —  смѣлость и хъ » и пр.Читай: «но опаснѣе для насъ, чѣмъ наше пораженіе —  ихъ смѣлость» и пр.Стр. 13 4, i - б  (текстъ іл к , 2 — 4): а Ты спросилъ моего огпвѣта въ одномъ 
дѣлѣ; отвгьгпъ тебѣ съ моей стороны будетъ отчасти возвѣ
щеніемъ, отчасти тайною. У  тагінъ есть (различныя) сост оя
нія: (одно) изъ нихъ т о, когда огіъ доводитъ до ея (знанія) са

новниковъ; (другое) ггзъ нихъ т о, когда онъ проситъ въ ней гго- 
мощи у  людей; (третье) изъ нихъ т о, когда онъ доводигпъ до ея 
(знанія) двухъ человѣкъ».М ы  предлагаемъ: «Ты  спросилъ моего совѣта по дѣлу, объ одной сторонѣ котораго я тебѣ могу дать отвѣтъ во всеуслышаніе, о другой только втайнѣ. Тайны бываютъ разныхъ степеней: есть такія, которыя сообщаются цѣлому племени (роду и т. п.), есть 1

1) Грамматика настоятельно требуетъ ^ j J . c  l*s принять въ вопросительномъ 
смыслѣ. 28*



4 3 6 -такія, которыя должна знать семья, и есть наконецъ такія, которыя должны знать только два человѣка.Н а  стр. 1 3 4, и  послѣ словъ « община ж уравлей» пропущены слова текста (іЛг*, 9) vâlb  LJ jC  (y которыхъ не было царя) и тамъ ж е, строка 30 послѣ слова «заяцъ» пропущены слова текста іл о , з — 4 ( j l  <^1L j Ù L e U  (который утверждалъ, что луна —  его царь).Н а  стр. 1 3 7, с послѣ словъ «чтобы посмотрѣть на судъ» пропущены характерныя слова Jj.s> «этого много постящагося, много молящагося».С тр . 1 3 4 , 33 — 36 (текстъ іл о , 5 — 7). «Боронъ отвѣчалъ: «передаютъ, что 
въ одной изъ странъ въ продолж еніи многихъ лѣтъ находились 
слоны. (Э т а  ст рана) терпѣла неурож ай, ея воды убавились, 
ист очники изсякли» и т. д.М ы  предлагаемъ: « . . .  передаютъ, что въ одной изъ обитаемыхъ слонами странъ слѣдовали одинъ за другимъ много голодныхъ годовъ. Она пострадала отъ засухи, вода въ ней убавилась» и т. д.Стр . 1 9 3 , 12 — 18 (текстъ И Ч , 4—8): «Философъ отвѣчалъ: «дѣйствительно 
рѣшают ся на исканіе того, что вредитъ людямъ и что 
приноситъ гімъ зло, только глупые , невѣжественные, плохо 
взвѣшивающіе послѣдствія дгьлъ этого міра и будущ ей ж изни и 
мало разумѣ ющіе, какое мщеніе обрушит ся на нихъ ж е самихъ 
и при томъ они непремѣнно достигнугпъ такого результата  
того, что они взяли на себя, который не можетъ быть охваченъ 
ум ам и».М ы  предлагаемъ: «Вредить людямъ и обижать ихъ рѣшаются только глупые, легкомысленные, плохо взвѣшивающіе послѣдствія, въ сей жизни и будущей, своихъ поступковъ, мало разумѣющіе, какое возмездіе имъ достанется )  за нихъ и какая непостижимая кара неизбѣжно постигнетъ ихъ )  за ихъ поступки».Стр. 2 1 9 , 14 — 18 3) : « Димнаіі возразилъ: «царю вовсе не подобаетъ 
покидать свое мѣстопребываніе изъ-за какого-нибудь крика, и 
дѣйствительно, помѣха слабому пьянству —  вода, чест и— х в а 
стовство, друж бѣ— сплетня и малодушному сердцу  —  сильный 
крикъ». 1 2 3

1) В ъ этомъ мірі,.
2) В ъ будущей жизни.
3) Текстъ у Guidi, Studii etc., р. X , 2— 4.



- 4 3 7  —М ы  предлагаемъ : . . .  «и дѣйствительно, для непрочной плотины гибель —  вода, для чести —  хвастовство, для дружбы —  сплетня, для слабаго сердца —  сильный шумъ.Стр. 2 2 5 , 3 — 8 х): «Дѣйствительно , умный начинаетъ оріентироваться 
въ дѣлахъ раньш е, чѣмъ приниматься за нихъ ; онъ прист упает ъ  
къ такимъ изъ нихъ , въ которыхъ онъ надѣется успѣть , и от
ст раняет ся отъ т акихъ, которыхъ онъ опасается по послѣд

ствіямъ, хот я  2) думаетъ, что они исполнятся только при  
помощи грубыхъ пріемовъ».М ы  предлагаемъ: «Умный, прежде чѣмъ приниматься за дѣла, обдумываетъ ихъ и затѣмъ уж ъ  берется за тѣ, въ которыхъ надѣется успѣть, и избѣгаетъ тѣхъ, послѣдствій которыхъ онъ страшится или которыя, по его мнѣнію, исполнимы лишь при помощи грубы хъ пріемовъ».С тр . 2 5 6 , 2 — 9 3): « Ц арь сказалъ: «никогда я не испыгпывалъ т акою  
сильнаго горя, какое испытываю теперь по ’И рахт гь , лишаясь ея 
красоты , ум а, ггрекрасной обходителъностгі, и связей съ ея бла

городными родственниками». ’ИлддЬъ возразилъ: «слѣдуетъ горе
вать о пягпи вещахъ въ ж енщ инахъ : когда она благородна по 
происхож денію и занимаетъ почетное мгьсгпо среди родны хъ , 
или когда она умна и  благовоспигпанна, или когда она красива  
собого и хорошо сложена» и ир.М ы  тутъ возражаемъ собственно противъ оборота: «слѣдуетъ горе

вать о пягпи вещахъ въ ж енщ инахъ». Нисколько не сомнѣваясь въ томъ, что г . Аттая совершенно вѣрно понялъ текстъ, мы однакоже столь же мало сомнѣваемся и въ томъ, что обыкновенный читатель пойметъ эту Фразу такъ, что женщина только тогда хорош а, по мнѣнію восточнаго мудреца, когда она не благородна по происхожденію, не умна, не красива и ир. М еж ду тѣмъ этотъ мудрецъ не столь жестокъ. Онъ просто говоритъ, что печалиться о смерти женщины слѣдуетъ тогда, когда она была благородна, красива, умна и пр. и пр.М ы  могли бы привести еще извѣстное число мѣстъ, гдѣ мы болѣе или менѣе несогласны съ переводомъ гг. Аттаи и Рябинина, но это было бы безцѣльно. Указанные нами иромахи и шероховатости едва-ли не всѣ 1 2 3
1) Текстъ у Guidi, 1. с., р. X V I, 9— 12.

2) Переводчикъ принялъ нѣсколько неясное въ литографированномъ текстѣ j |  за 
Но справка съ переводомъ Гвидн могла бы ему служить указаніемъ, какъ читать.

3) Текстъ у Гвиди 1. с., р. Х Ы Х , 10 sq.



- 4 8 8  —происходятъ отъ поспѣшности работы. М ы  надѣемся, что, тщательно просмотрѣвъ свой трудъ, переводчики представятъ намъ его когда нибудь во второмъ изданіи въ совершенно удовлетворительномъ видѣ, чѣмъ они несомнѣнно окажутъ немалую услугу русской научной литературѣ J).
В. Р.

1 0 8 . И звѣст ія  Имп. Р . Геогр. Общ ества, издаваемыя подъ редакціею секретаря Общ ества. Томъ X X Y .  18 8 9 . С П Б . 18 89. Вы п. Y .  (стр. 341 —  436 И зв., и Протокол., стр. 81 —  96 н -  3. 8°).Этотъ выпускъ Извѣстій  И . Р . Г .  О . содержитъ особенно много свѣдѣній объ Азіи въ видѣ писемъ участниковъ трехъ экспедицій, въ настоящее время путешествующихъ въ разныхъ мѣстахъ Средней Азіи, т. е. экспедиціи тибетской М . В . Пѣвцова (письма В . И . Р о б о р о в с к а г о  иК . И . Б о г д а н о в и ч а  изъ Яркендскаго оазиса, стр. 374 — 420), экспедиціи памирской Б . Л . Г р о м б ч е в с к а г о  (письма его изъ крѣпости «Кала-и-Хум ъ, столицы Дарваза» отъ 9 іюля 1 8 8 9 ,стр. 4 2 3 — 426) и экспедиціи братьевъ Г р у м ъ - Г р ж и м а й л о  въ Тяньшаньскій оазисъ и па Л о б ъ -Н о р ъ  (письмо изъ Урумчи отъ 20 іюля 1 8 89, стр. 42 7  —  42 9). Извлекаемъ изъ письма Б . Л . Г р о м б ч е в с к а г о  слѣдующую любопытную замѣтку о русскихъ мѣдныхъ монетахъ, ходящихъ въ Дарвазѣ, которая вѣроятно заинтересуетъ нумизматовъ 1 2):«Затѣмъ поразило меня обиліе здѣсь 3) русской мѣдной монеты копѣеч- наго и двухкопѣечнаго достоинства, чекана преимущественно 17 50-хъ  годовъ, находящейся здѣсь во всеобщемъ употребленіи подъ общимъ названіемъ «пайса» съ подраздѣленіями, смотря по чекану, на «Н азаръ-Б ай», «Ходжи-Кабири» и др. Монетъ чекана позднѣе 1827 года я не нашелъ и наша мѣдная монета новаго чекана здѣсь не въ употребленіи, равно какъ и бухарскіе мѣдные «чоки». —  По заявленію туземцевъ «пайса» въ повсе
1) Въ такомъ новомъ паданіи слѣдовало бы нѣсколько уменьшить число иностран

ныхъ словъ, которыя, хотя бы онн и получили полное право гражданства въ литературѣ, 
производятъ нѣсколько даже комическое впечатлѣніе, именно въ переводѣ разговоровъ 
умныхъ звѣрей Калилы и Димны. Вотъ маленькій, но вѣроятно далеко не полный списокъ 
ихъ: третировать, оппозиція, иллюзія, нобили (I), колёры (!), деградировать (!), элементъ, де
батировать, оріентироваться, пассивный, солидный, про<г>сссія, индивидуумъ, трактовать, 
карьера, капризъ, с<г>ера (вопроса), гимнастика, сентенція, профанировать, рангъ, маскиро
вать, опубликованный, ОФФнціальнып, спеціалистъ.

2) Стр. 425.
3) [Т. е. въ Кала-и-Хумѣ].



- 4 8 9 -мѣстномъ обращеніи не только въ Дарвазѣ, но и въ Кулябѣ, въ другихъ- же горныхъ бекствахъ восточной Бухары  не принимается. Интересенъ Фактъ, что туземцы, привыкшіе всѣ явленія общественной жизни связы вать съ именами своихъ великихъ завоевателей, глубоко убѣждены, что монету эту ввелъ у насъ (sic. Чит. у  нихъ. Рец.) Чингизъ-ханъ и къ заявленію моему, что это русская монета, даже мѣстные ученые отнеслись съ полнымъ недовѣріемъ».
1 0 9 . И звѣст ія  Восточно-сибирскаго отдѣла Ими. Р . Геогр . О бщ . Подъ редакціею правителя дѣлъ. T . X I X ,  № 3 . Иркутскъ 18 8 8 . 102 стр. 8°. T . X X ,  № 1. Ирк. 1 8 8 9 . 100 стр. 8°. —  № 2. Ирк. 1 8 89. G2 стр. 8°.Въ указанныхъ Извѣстій Вост. Сиб. Отд. Ими. Р . Геогр . О бщ . обращаютъ на себя вниманіе оріенталистовъ и археологовъ статьи: 1) Х а н -  г а л о в а  *): «Зэгэтэ-аба, облава на звѣрей у древнихъ бурятъ». Она содержитъ описаніе бывшихъ въ прежнее время въ большомъ ходу у бурятъ общихъ облавъ, которыя происходили при участіи цѣлыхъ племенъ. Приводятся преданія о нихъ, нѣкоторыя пѣсни, сложенныя по ихъ поводу и пр. Интересны кромѣ того еще и свѣдѣнія о древнемъ обычаѣ ухэ-ун гул хэ ,т. е. обычаѣ умерщвленія стариковъ помощью вырѣзаннаго въ видѣ длинной ленты куска жира, который ихъ заставляли проглотить, и легенды о причинахъ уничтоженія этого обычая.2) Н . И . В и т к о в с к а г о : Слѣды каменнаго вѣка въ долинѣ р. А н гары 1 2). В ъ  эту статью вошли, кромѣ результатовъ поѣздки, совершенной авторомъ лѣтомъ 1882 г. по р . Ангарѣ, еще и позднѣйшія его археологическія наблюденія въ ближайшихъ окрестностяхъ города Иркутска. Отмѣтимъ указаніе на изображенія животныхъ, видѣнныя авторомъ на утесѣ на т. наз. 2-мъ Каменномъ островѣ, лежащемъ около 390 верстъ ниже И р кутска (см. т. X X ,  .№ 1, стр. 35 —  37). Авторъ къ сожалѣнію не могъ снять полной копіи изображеній, и долженъ былъ довольствоваться лишь нѣкоторыми болѣе типичными Фигурами.

В. Р.

110 , Сборникъ матер іаловъ  для описанія м ѣстностей и племенъ Кав 
каза . Изданіе Управленія Кавказскаго Учебнаго О кр уга. Вы н. I X .  Т иф
л и с ъ , 18 90. 8°. стр. 7 , X I V ,  2 1 5 , 10, I I I ,  Х У І ,  2 2 4 , V .

1) T . X I X , Л!' 3, стр. 1— 2G.
2) T. X X , Л!: 1, стр. 1— 42 и Л!' 2, стр. 1— 31 (съ 3 ібл. рисунковъ).



—  440Н а  Кавказѣ уж е нѣсколько десятилѣтій тому назадъ стали издаваться сборники, имѣющіе назначеніе служить сосредоточиванію разнообразныхъ свѣдѣній объ этой любопытной странѣ и ея жителяхъ, представляющихъ столько нерѣшенныхъ задачъ этнографамъ, лингвистамъ и историкамъ. Вполнѣ заслуженную славу пріобрѣли себѣ ((Сборникъ свѣдѣній о кавказскихъ горцахъ» 0) «Сборникъ свѣдѣній о Кавказѣ» 1 2), и сходные съ ними по характеру «Кавказская Старина» 3) и «Сборникъ свѣдѣній о Терской области» 4), изданіе которыхъ однако скоро остановилось. Новѣйшее изъ такихъ изданій возникло въ 1881 г .,  и лежащій предъ нами девятый выпускъ его ни въ чемъ не уступаетъ предшествовавшимъ.Этотъ выпускъ распадается на два отдѣла, первый изъ которыхъ содержитъ продолженіе труда г. учителя К . Г а н а , носящаго особое заглавіе: «Извѣстія древнихъ греческихъ н римскихъ писателей о Кавказѣ, ч. I I .  Византійскіе писатели. А .  Лазпка и И берія». Первая часть этого полезнаго и кропотливаго труда, помѣщенная въ ІѴ -ом ъ  выпускѣ Сборника (1881 г.), сообщаетъ переводъ всѣхъ мѣстъ классическихъ писателей, которыя относятся къ К авказу; онѣ собраны повидимому самостоятельно, между тѣмъ какъ нынѣ вышедшая вторая часть переведена изъ M eraoriae рори- lorum  S t r i t t e r ’a. Было бы ошибочно думать, что мы это послѣднее обстоятельство ставимъ въ упрекъ трудолюбивому автору, такъ какъ «Сводъ извѣстій» Ш т р и т т е р а , —  изданіе котораго, задуманное знаменитымъ Ш л ё ц е р о м ъ , по словамъ вполнѣ компетентнаго судьи, принесло «огромную пользу историческимъ изслѣдованіямъ», —  по нынѣ ещ е не утратилъ своего значенія. Обѣ части переводовъ г. Г а н а  снабжены подробными указателями, за которые всякій, кому придется ими пользоваться, скажетъ составителю искреннее спасибо; ибо въ наше торопливое время авторы стали по возможности избѣгать необходимаго по сущности, но скучнаго и требую щаго много времени и вниманія составленія порядочныхъ указателей.У  насъ не хватаетъ досуга, чтобы сличить переводы автора съ греческими подлинниками и отыскать какія-либо погрѣшности, неизбѣжныя при всякой сложной работѣ. Объ одномъ недостаткѣ однако не можемъ не упомянуть —  авторъ не обратилъ должнаго вниманія на соблюденіе послѣдовательности въ передачѣ русскими буквами именъ собственныхъ, дошедшихъ до насъ въ греческой или латинской транскрипціи. Хотя такое разно
1) Вып. I — X  (послѣдній == ХІІ-ой книжкѣ Записокъ Кавк. Отд. И. Р . Геогр. Общ.). 

Т ифл. 18 68 -8 1. 8°.
2) Подъ ред. Н . З е й д л и ц а , т. I — V I I . ib. 1871 — 80. 8° maj.
3) Подъ ред. Л. Д. К р и ц о в а , г. I, .V: 1— 8. ib. 1872— 73. 4°.
4) Подъ ред. Н . Б л а г о в ѣ щ е н с к а г о , вып, I. Владикавказъ 1878. 8°.



—  441 —образіе уж е въ именахъ чисто греческихъ и римскихъ не служитъ къ украшенію книги :), однако извѣстно, что при современномъ уровнѣ классицизма у насъ еще не выработано строгой системы транскрибированія словъ классическихъ языковъ. Кромѣ того не слѣдуетъ забывать, что успѣху этого дѣла мѣшаетъ множество словъ, перешедшихъ въ русскій словарь, либо изъ церковно-славянскаго, либо изъ нѣмецкаго, Французскаго или другаго европейскаго языка, и сохранившихъ отпечатокъ произношенія въ языкѣ-посредникѣ. Н о что касается восточныхъ словъ, то примѣняемый авторомъ способъ влечетъ за собою серьезныя неудобства и легко способенъ ввести въ заблужденіе слабые умы, падкіе на построеніе всевозможныхъ ипотезъ и этимологій, или даже историческихъ сближеній. Въ  первой части еще довольно вѣрно написано Загатисъ (ZàyaTiç), Зиги (Zoyiot), Г о - базъ (Гсо[За(у];), хотя Козисъ (Кйаъ;), Изисъ ("laïc), Тзаны (TÇàvot) намъ уж е не особенно нравятся; во второй же встрѣчаются такія чудовища, какъ Гобаг^ъ (Го(За(т]с, sic), Фаадъ (Фо£ас), і/аманарсъ (Zapiavapo-cx;), Б а р - самёсъ (Варстарюісту];), даже Дурбанелъ Агнатъ (ZoupßavsXyj? 6 ’А£ато<;). Н а  послѣднемъ имени мы немного остановимся.Какъ будто въ подтвержденіе основательности только-что высказаннаго нами опасенія, авторъ на стр. 7 къ этому слову прибавляетъ: «— послѣднее слово, говорятъ, по армянски обозначаетъ «на обѣ руки правый», т. е. очень ловкій —  » и въ выноскѣ: «отъ ш£ — правы й?». — Н о никакой византіецъ, ни самъ Константинъ «Порфирородный», у котораго встрѣчается это имя (ср. стр. 27 n B r o s s e t ,  Additions et éclaircissem ents à l ’H istoire  de la G é o rg ie , p. 146), не передалъ бы арм. ач черезъ сжатое. Эго слово иранскаго происхожденія и обозначаетъ человѣка «знатнаго, свободнаго, благороднаго», какимъ безъ сомнѣнія и былъ протоспаѳарій Зурванелъ 1 2); оно ни что иное, какъ арм. шцши, азат, у  сирійцевъ îij азаб, пехл. апат или азаб, новоперс. i l j J  азаб, азад. Н о и самое имя Зурванел(і) по нашему мнѣнію восходитъ до того-же источника: оно образовано посредствомъ гр узинскаго прилагательнаго суффикса де»(о) ел(і) =  отъимени парсійскаго божества зрован, qJmuuSL зроуан, у  Ф отія Zoupouàjx (de L a g a r d e ,  G es. A b h d lgn . 149, cp. его-же Arm enische Studien 5 6 , n° 809), и значитъ «поклонникъ (Безконечнаго) Времени», извѣстнаго Зр\ѵана
1) Напр. Дезарь, і/прг«еумъ, даже Анцыра (Апсуга, не по польскому-лн чтенію?) —  

А'сФалотомы, Саки, п т. п.
2) Вообще можйо пожалѣть, что авторъ поводимому вовсе не пользовался упомяну

тымъ трудомъ академика Б р о с с е ; онъ нашелъ бы въ немъ критическій разборъ собранныхъ 
Ш т р и т т е р о м ъ  свѣдѣній о Лазнкѣ и Нверін, н въ добавокъ — на указанной с т р .— вѣрное 
чтеніе имени п точный переводъ титула: Zourvanéli le protospathaire, un de ses nobles.



- 4 4 2  —акарана, главнаго божества поученію секты т.и.зерванитовъ. Мнѣ удалось отыскать ещ е два таковыхъ имени въ указателѣ къ Additions etc. Б р о с с е : Армаз-ел (ср. арм. арамазд, пехл. -»irr біірмазд, перс.Ормузд, ’ûpofjiào-Sy!; и т. п.) «поклонникъ 0рмузда»,и3аден-ел (по коньекгурѣ Б р о с с е , отъ названія горы Заден =  Ju p ite r  =  пехл. іпхз .іазаЗан, перс.Іаздан, ср. дуг. ізад, ир. зад ангелъ) «родившійся или живущій у горы боговъ». М ож етъ быть, со временемъ отыщутся еще другіе примѣры, но приведенныхъ здѣсь уж е достаточно, чтобы показать древность этого суф фикса у Грузинъ съ одной стороны, а съ другой сильное вліяніе зоро- астрійскаго иранизма на этотъ народъ, явленіе замѣчательное, которое требовало бы всесторонняго изслѣдованія со стороны опытнаго знатока обѣихъ спеціальностей.П рощ аясь съ трудомъ г. Г а н а , которому желаемъ полнаго успѣха, мы обращаемся къ второму отдѣлу IX -г о  тома Сборника, содержащему записанные разными лицами этнографическіе матеріалы, касающіеся на этотъ разъ преимущественно тюркскихъ обитателей Кавказа. Сообщаются свѣдѣнія о школахъ и народномъ обученіи у татаръ, анекдоты муллы Насреддина, пѣсни K öp -одлу (съ текстами), татарскія сказки, легенды, повѣрья и т. п ., и въ концѣ приложенъ алфавитный указатель восточныхъ терминовъ. Самимъ статьямъ, которыхъ всего пятнадцать, предпослано предисловіе г. учителя А . С л о в и н с к а г о , сообщающее главнымъ образомъ указанія на библіографію трактуемыхъ въ нихъ предметовъ. Странно однако то обстоятельство, что въ иныхъ случаяхъ пи авторъ статьи, ни составитель предисловія не сочли нужнымъ указать на то, въ какой именно мѣстности или изъ устъ представителей какого племени записаны напечатанныя здѣсь преданія, напр. относительно ЗГяЛй V I I :  Б абуш кины разсказы , X :  Агбулакскія легенды, X V :  Сказки, собранныя въ селеніи Баянъ. Въ  этихъ случаяхъ предоставляется догадливости читателя сообразить самому, по встрѣчающимся восточнымъ словамъ и названіямъ или но другимъ случайнымъ признакамъ, кѣмъ могло быть лицо, служившее источникомъ,— задача, неудоборѣшаемая надъ матеріаломъ, происходящимъ изъ многоплеменнаго Кавказа. Н е теряемъ надежды, въ слѣдующихъ выпускахъ болѣе не встрѣчать такого упущ енія, благодаря которому сообщаемыя свѣдѣнія лишаются всякаго научнаго значенія. Е щ е  одно. Н ародныя сказки и преданія должны были бы передаваться, если не въ подлинномъ текстѣ, то по крайней мѣрѣ въ переводѣ по возможности буквальномъ; но у насъ —  мы это замѣчали и въ другихъ изданіяхъ подобнаго рода —  это часто дѣлается въ лже-литературной или мнимо-народной Формѣ, которую опытный глазъ не преминетъ уловить съ перваго взгляда; этимъ со



—  443  —вершенно сглаживается характеръ и прямо портится первобытная прелесть народнаго творчества.Какъ  образецъ замѣчательныхъ сообщеній, содержащихся въ этой книгѣ, позволяемъ себѣ выписать текстъ пѣсенки, которую поютъ татарскіе мальчики г. Елизаветполя въ пасмурные дни для вызыванія солнца. При этомъ они стучатъ палками по куклѣ, «обвитой янтарными чётками» и называемой Коду, что по ихъ собственнымъ словамъ значитъ «солнце и мѣсяцъ». Транскрипцію г. Іо а к и м о в а  (стр. 128) мы замѣнили употребляемою академикомъ Р а д л о в ы м ъ .Коду, Коду! liai, К оду, Коду! Коду буидан бтанда К ара то'ук канады Гбкчйлца а) гатмішдім,J a g  варін ^адламада,Бараній одлу олсун,О -да чатласын бісун.

—  Кодина салам вардін-мі?—  Кы рм ы зы  гун гбрдун-мі?—  Кім вурды, кім санады?—  Іт  балдырымы далады:—  Іп варін бадламада!—  Вйрмуйнін бір кбр кы зы ъ) олсун,
Отъ учителя Беюкъ-Вединскаго училища, г. Везирова, авторъ узналъ еще слѣдующій варіантъ:Доду, Додуны гордщіз-мі? —  Додьца салам вардініз-мі?Доду гадйнан (sie 0) 6äpi •—  Ы ш  гун jÿ3ÿ гбрдіиіз-міd)? и т . д.Оканчивая этимъ свой обзоръ ІХ -г о  выпуска, мы не сомнѣваемся, что гг. сотрудники Сборника увидятъ въ нашихъ замѣчаніяхъ лишь доказательство того глубокаго интереса, съ которымъ и на сѣверѣ слѣдятъ за ихъ усердными занятіями. Будучи на мѣстѣ, въ виду неизсякаемаго обилія научнаго матеріала, они могутъ черпать полными руками, и мы надѣемся еще часто встрѣчать ихъ имена въ слѣдующихъ выпускахъ общаго имъ органа.

К. 3 .

Ш .  In sc rip tio n s  de l ’ Ién isse i. R ecueillies et publiées par la  Société Finlandaise (l’ Archéologie. H elsingfors 1 8 8 9 . 17 -+- 2 стр. fol. съ 32 печати, и 8 Фотогр. таблицами.
а) Названіе мѣстности. — Ь) Напечатано: gyzy. —  с) Напечатано: gedan’an («п’— носо

вой звукъ») — «съ тѣхъ поръ, какъ Доду ушла (ушелъ)». — d) или jÿsy’ ni гордуз-мі? напе
чатано: üzii gördüz-mi, — русское ю передано чрезъ ?'і!



—  444  —Девятнадцатый вѣкъ —  вѣкъ неслыханныхъ и по истинѣ удивительныхъ научныхъ открытій во всѣхъ отрасляхъ знаній. В ъ  наукѣ исторической археологіи онъ останется вѣчно памятнымъ дешифровкой письменъ іероглифическихъ и клинописныхъ разныхъ системъ. Н е  хотѣлось бы вѣрить, что загадочныя до сихъ норъ сибирскія надписи перейдутъ неразгаданными въ 20-ое столѣтіе. До послѣдняго времени изученіе ихъ встрѣчало м. пр. громадныя затрудненія въ томъ обстоятельствѣ, что свѣдѣнія о нихъ и воспроизведенія ихъ были разбросаны въ большомъ числѣ мало доступныхъ и частью очень рѣдкихъ изданій. Кромѣ того и сами эти воспроизведенія, или но крайней мѣрѣ многія изъ нихъ, не могли внушать полнаго довѣрія. Финляндское Археологическое Общ ество, по почину извѣстнаго археолога I .  Р . Аспелина, поставило себѣ задачею систематическое собираніе и соотвѣтствующее современнымъ научнымъ требованіямъ изданіе этихъ интереснѣйшихъ памятниковъ и успѣло уж е снарядить 3 спеціальныя экспедиціи съ цѣлью открытія новыхъ и провѣрки уж е извѣстныхъ памятниковъ этого рода. Указанное выше изданіе является результатомъ первыхъ двухъ экспедицій и мы увѣрены, что ученый міръ приметъ съ искренней признательностью какъ этотъ выпускъ, гакъ и имѣющіе слѣдовать за нимъ другіе. Л еж ащ ій предъ нами выпускъ содержитъ составленный г. Аспелиномъ историческій очеркъ и сводъ сдѣланнаго до сихъ п оръ *) разными учеными, и отчетъ объ его экспедиціяхъ 18 87 и 1888 г .г . ,  затѣмъ напечатанныя типографскимъ способомъ 32 надписи, частью открытыя, частью же провѣренныя ф и н л я н д с к и м и  изслѣдователями, и 8 Фотографическихъ снимковъ. Надписи изданы подъ наблюденіемъ извѣстнаго знатока 
ф и н с к и х ъ  языковъ, проФ. О . Д о н н е р а , и изданы весьма тщательно и цѣлесообразно. Во всѣхъ надписяхъ ведется счетъ знакамъ, что чрезвычайно облегчаетъ цитаты, и кромѣ того предпослана таблица знаковъ, предшествующихъ надписямъ (signes initiaux), и приложена полезнѣйшая таблица всѣхъ вообще встрѣчающихся въ надписяхъ знаковъ (types dans les inscriptions). Пожелаемъ-же этому благому начинанію всякого успѣха и будемъ надѣяться, что соединеннымъ усиліямъ археологовъ и ф и л о л о г о в ъ  наконецъ удастся найти ключъ 1 2) къ рѣшенію этой научной загадки.

1) Текстъ украшенъ рисунками.
2) Таковой, быть можетъ, находится въ тѣхъ двуязычныхъ надписяхъ, открытыхъ 

H . М . Ядринцевымъ во время его поѣздки въ Каракорумъ, о которыхъ онъ д ѣлалъ сообще
ніе въ Засѣданіи Вост. Отд. нашего Общества. См. выше: Протоколъ Засѣданія 16 Ноября 
1889 г.
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112 . Yaco ub  A rtin  P a ch a . L ’instruction publique en É g y p te . P a ris . E rn est L ero u x . 18 9 0 . 206 стр. -+- 5 непаг. 8°.Н аш ъ  почтенный членъ-корреспондентъ, Якубъ Артинъ П а ш а , продолжаетъ весьма усердно знакомить европейскую публику съ современнымъ состояніемъ Египта. Въ  1883 году онъ издалъ свое изслѣдованіе о поземельной собственности въ Е ги п тѣ 1), въ 1886 появилось при его ближайшемъ участіи книга L a  réforme m onétaire en É g y p t e 1 2 3), a указанное выше сочиненіе посвящено прошлымъ судьбамъ и настоящему положенію народнаго образованія въ вицекоролевствѣ.Авторъ даетъ читателямъ прежде всего бѣглый очеркъ мусульманскихъ взглядовъ на народное образованіе и, остановившись спеціально на исторіи основанія и развитія при знаменитой мечети а л -А з 1 іа р ъ  школы, ставшей скоро и пребывающей понынѣ однимъ изъ главныхъ центровъ мусульманской ученой дѣятельности, переходитъ затѣмъ8) къ главной своей темѣ, т. е. изложенію хода реформъ, предпринятыхъ М ехмет-Али-П аш ей для насажденія въ Египтѣ европейской образованности,— реформъ, которыя продолжали, съ нѣкоторыми перерывами, преемники великаго паши и которыя, въ настоящее время, начинаютъ приносить плоды. Книга читается весьма легко и представляетъ значительный интересъ, поддерживаемый остроумными параллелями и весьма удачно подобранными для сравненія многочисленными цитатами изъ европейскихъ путешественниковъ и мыслителей. Въ  концѣ приложены цѣнныя статистическія таблицы.
В. Р.

113 . Recueil de textes et de traductions, publié par les professeurs de l ’É cole  des langues orientales vivantes à l ’occasion du V I H -е congrès in ternational des orientalistes, tenu à Stockholm  en 1 8 89. P a ris . 1 8 8 9 . (P ub lications de l ’École des langues or. viv . I I I  série, vol. У  et V I) . X I I - f - 382 -+- 43 6 pp. 8°.Эти роскошно изданные два тома представляютъ приношеніе П ар иж ской Ш колы Ж и вы хъ  Вост. Языковъ послѣднему (8-ому) международному съѣзду оріенталистовъ и составляютъ какъ бы продолженіе M élan ges orientaux и N ouveaux M élan ges orientaux, появившихся по случаю предшество
1) L a  Propriété foncière en Égypte, par Yacoub Artin-Bey. L e  Caire. 1SS3. Impr. Natio

nale de Boulaq.
2) Cp. Записки Вост. Отд. И. P. A . О. I, 321.
3) Гл. 4, стр. 69.



- 4 4 6 -вавшихъ съѣздовъ, вѣнскаго и лейденскаго. М ы  уже не разъ имѣли случай указать!) на изумительно энергичную и плодотворную дѣятельность директора школы, Ш . Ше<і>ера, которому сильнѣйшей поддержкой служитъ единодушное рвеніе его ученыхъ коллегъ, равно какъ и щедрость правительства, ассигнующаго повидимому весьма значительныя средства на изданіе ученыхъ трудовъ профессоровъ Ш колы  Вост. Язы ковъ. Л еж ащ іе передъ нами два тома отличаются столь-же разнообразнымъ богатствомъ новыхъ матеріаловъ какъ и нредъидущіе и представляютъ глубокій интересъ далеко не только для оріенталистовъ, но и для византинистовъ, романистовъ и изслѣдователей исторіи сношеній Европы  съ Востокомъ. Византинистамъ мы рекомендуемъ пространный этюдъ 1 2) Э . Л е г р а н а  (Е . Legrand) о двухъ Зигомалахъ, Іоаннѣ и его сынѣ, Ѳеодосій, съ приложеніемъ большаго числа неизданныхъ греческихъ писемъ, посланій, каталоговъ и п р .3). Они-же прочтутъ съ пользой и статью Ш . Ш е Ф е р а , содержащую извлеченія изъ одной сельджукской хроники, обнимающія исторію Конійскихъ султановъ Г іас-ед - дина К ей -Х оср ау и Рукн-ед-дин-Сулейм ан-Ш аха4). Для романистовъ назначены народныя пѣсни сербскихъ румынъ, изданныя и объясненныя Эмилемъ П и ко5). Цѣнный вкладъ въ исторію европейскихъ сношеній съ востокомъ и европейскихъ колоній на востокѣ представляетъ изслѣдованіе К о р д ь е 6) о королевск. шведской компаніи для торговли съ крайнимъ востокомъ, и двѣ статьи I .  Б е н с о н а , касающіяся Французскихъ колоній въ Индіи 7). Оріенталисты разныхъ спеціальностей найдутъ себѣ богатую добычу, кромѣ уж е указанной статьи самого Ш . Ш е Ф е р а , въ статьяхъ и замѣткахъ Б а р б ь е  де М е н а р а  (изданіе и переводъ одной изъ адербиджан-
1) См. Зачисли В . О. I , 50, IV , 126.
2) Notice biographique sur Jean et Théodose Zygomalas. Rec. d. textes etc. II, 67— 147.
3) Ibid. II, 149— 264, Appendice (всего 34 номера).
4) Ibid. I, 1— 102: Quelques chapitres de l’Abrégé du Seldjouq Namèh, composé par 

l’émir Nassir-Eddin Yabia. Извлеченія изъ составленнаго неизвѣстнымъ авторомъ сокра
щенія большаго сочиненія Насир-ед-дина Я хъ и , болѣе извѣстнаго подъ именемъ И б н -е л  
Б и би  (конецъ 13-го вѣка), посвященнаго исторіи Конійскихъ сельджуковъ отъ смерти Кы- 
лыдж-Арслана (588=1192) до 679 (1280) г. Персидскій и турецкій тексты съ переводомъ, 
примѣчаніями и введеніемъ.

5) Ibid. II , 365—436. Chants populaires des Roumains de Serbie, publiés par Émile
P ic o t .

6) H . C o r d ie r . Les débuts de la Compagnie royale de Suède dans l’extrême Orient au 
X V I I I -e  siècle, ibid. II , 301— 343.

7) J .  V in s o n . Quelques pages inédites du père Constant.—Joseph Beschi (de la Comp. de 
Jésus) de la mission du Maduré (1710— 46). Ibid. I , 323— 333 и Les Français dans l’Inde. Le  
journal d’Ânandarangappoullé (1736—61). Ibid. I , 335— 382. Отмѣтимъ мимоходомъ, на стр. 
368 имя «Barlam», которое, но примѣчанію 1, очень обыкновенно у такъ наз. «хрпстіань 
св. Ѳомы«.



- 4 4 7  -скихъ комедій Ф е т х а л и  А х у н з а д е  х), О . У д а с а  (изданіе и переводъ отрывка о первыхъ временахъ арабскаго владычества въ Испаніи И б н - а л - К у т іи , одного изъ древнѣйшихъ и важнѣйшихъ историковъ арабской И сп ан іи )1 2), Д е  М и ш ел я  (о значеніи китайскаго названія древнихъ обитателей Аннама3), Л . де Р о н и  (о двухъ японскихъ бож ествахъ)4), А . М а р р а  (сборникъ малайскихъ пословицъ)5 6), М . Ж а м е т е л я  (объ одной китайской надписи въ Тибетѣ3). А .  Д о з о н ъ , наконецъ, преподаватель русскаго языка въ Ш колѣ даетъ переводъ вышедшей въ 1887 г. въ Казани книги Г .  Я к о в л е в а  «Религіозные обряды Черемисъ»7).
В. Р.

114. 'Irnâd ed-dîn e l-kâ tib  e l- is fa hân î. Conquête de la Syrie  et de la Palestine par S alâli ed-dîn. P ub lié  par le comte C a r l o  de L a n d b e r g .  Y o l. I .  T exte arabe. L ey d e . E .  I . B r ill . 18 8 8 . X V I I  - i -  504 стр. 8°.
115 . Recueil de te x te s  relatifs à l ’histoire des Seldjoucides par M . T  h . H o u t s m a . Y o l. I I .  H istoire des Seldjoucides de l ’Iraq par a l-B on d âri d ’après Im âd ad-dîn a l-K â tib  al-Isfah ân i. L u g d . B a t. E . I .  B r ill . 1 8 8 9 . L  -+- 314 стр. 8°.Слава Имйдеддина ИсФаганскаго, какъ первокласснаго знатока языка и мастера «высокаго» слога, на арабскомъ востокѣ признается всѣми образованными людьми, хотя, по свидѣтельству гр. Л андберга8), читаютъ его не многіе, между тѣмъ какъ его болѣе счастливаго соперника «на ристалищѣ краснорѣчія», Харирія, не только усердно хвалятъ, но и изучаютъ весьма прилежно. Н а  западѣ обоихъ авторовъ постигла почти такая-же участь. Имя Имадеддина стало извѣстнымъ ученому міру едва-ли не раньше имени
1) А . С. B a r b ie r  de M e y n a r d : L'ours et le voleur, comédie en dialecte turc azéri, 

publiée sur le texte original et accompagnée d’une traduction. Ibid. I , 103— 215.
2) 0 . I lo u d a s : Histoire de la conquête de l'Andalousie, par Ibn Elqouthiya. Ib. I, 

217— 280.
3) M . D e s  M i c h e ls :  Quelques observations au sujet du sens des mots chinois Giao 

chi, nom des ancêtres du peuple annamite, ib. I, .281— 297.
4) L . de R o s n y : Les deux Reï et le règne du Soleil, ibid. I, 299— 320.
5) A r . M a rr e . Sourat per. oupamà. an malayou. Le livre des proverbes malais, ib. II , 

2G5— 300.
6) M . Ja m e t e l ,  Inscription gravée sur une stèle élevée dans la salle des exercices m ili

taires de Kiang-Tze (Tibet Antérieur), ib. II , p. 345 —  354, съ аппендиксомъ, p. 355 —  3G3: 
Liste chronologique des ministres chinois résidents au Tibet sous les règnes de Kienn-Long et 
de Kia-K ing.

7) Ibid. II, 1 -6 5 .
S) Préf. I.



- 4 4 8 -Х ар ирія, но между тѣмъ какъ послѣдній, благодаря изданію его макамъ де Саси, мастерскому переложенію ихъ на нѣмецкій языкъ Рюккерта, и многочисленнымъ переводамъ на другіе языки, сталъ до извѣстной степени даже популярнымъ въ Европѣ, объ Имйдеддинѣ мало кто знаетъ внѣ тѣснаго круга спеціалистовъ. И это вполнѣ справедливо. Харирій не только 
ф и л о л о г ъ ,  выставляющій свою собственную ученость и возбуждающій самолюбивыхъ читателей упражнять терпѣніе и знаніе при разгадываніи его замысловатыхъ каламбуровъ и витіевитыхъ Фразъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма талантливый юмористъ и сатирикъ, остроумный разскащикъ, тонкій наблюдатель современнаго ему общества, —  у Имадеддина нѣтъ всѣхъ этихъ привлекательныхъ качествъ, дѣлающихъ Харирія и теперь ещ е любимцемъ образованныхъ арабскихъ читателей. Но для историка Имйдеддинъ тѣмъ не менѣе столь-же важенъ, какъ и Харирій, потому именно, что онъ является для знаменательной и интересной эпохи Саладина однимъ изъ немногихъ, настоящихъ первоисточниковъ. Историческимъ матеріаломъ, который онъ даетъ, пользовались, правда, въ широкой мѣрѣ позднѣйшіе компиляторы, но это обстоятельство конечно не избавляетъ отъ необходимости провѣрять ихъ показанія по первоисточнику, и, хотя у послѣдняго и отнимаетъ въ значительной степени интересъ новизны, но нисколько не умаляетъ его достоинства и его научной важности. Вотъ почему не только арабисты, но и историки не могутъ не быть весьма благодарны графу Л а н д - б е р г у  и д-ру Х а у т с м ѣ  за тщательное изданіе ими двухъ историческихъ сочиненій знаменитаго секретаря Саладина.Графъ Л а н д б е р г ъ  даетъ намъ пока только текстъ «исторіи взятія1) Іерусалима», обѣщая намъ во второмъ томѣ2) полный критическій аппаратъ, глоссарій, примѣчанія, указатели, біографію автора и кромѣ того еще и извлеченіе всего касающагося Айюбидовъ матеріала изъ большой біографической антологіи « Х а р и д а т - а л - К а с р »  того-ж е Имадеддина. Строго говоря, можно будетъ судить справедливо о достоинствѣ изданія только тогда, когда обѣщанный критическій аппаратъ появится. Н а  этотъ разъ мы желаемъ лишь обратить вниманіе нашихъ (увы! столь малочисленныхъ) арабистовъ на трудъ гр. Ландберга. Рукописи «исторіи завоеванія Іер усалима» впрочемъ не особенно рѣдки, и между сохранившимися экземплярами есть очень древніе и очень исправные. Это обстоятельство, равно какъ и

1) Спѣшим' 
ю заглавія ^  
ііі, рекомендовавъ і

2) См. Préf. р. X .

.оговориться, что мы вполнѣ соглашаемся съ доводами издателя относи-

HüJj *üJJ , охотно признаемъ, что мы виновны въ нѣкоторомъ легко-

ь Notices sommaires etc. р. 94/95 чтеніе * û J l .



—  449  —извѣстныя ученому міру глубокія познанія гр. Ландберга въ арабскомъ языкѣ и долголѣтніе труды его но приготовленію именно этого изданія, служатъ достаточной гарантіей того, что это классическое, съ арабской точки зрѣнія, сочиненіе издано съ подобающей ему тщательностью '). Н адо надѣяться, что издатель со временемъ подаритъ насъ также нѣсколько упрощеннымъ переводомъ творенія краснорѣчиваго арабскаго сановника.Ч то касается изданія д-ра Х а у т с м ы , то оно составляетъ второй1 2) томъ издаваемаго имъ сборника источниковъ исторіи Сельджукидовъ и содержитъ ту самую, составленную ал-Бондаріемъ, упрощенную передѣлку сельджукид- ской исторіи Имадеддина, изъ которой мы напечатали отрывокъ о пораж еніи Романа Діогена въ «Запискахъ В . О .»  т. I ,  стр. 189 —  2 0 2 . Издатель въ своемъ предисловіи, стр. X X X V I I  sqq., объясняетъ причины, почему онъ, не смотря на то, что сохранилось подлинное сочиненіе Имадеддина, всё- таки предпочелъ издать передѣлку ал-Бондарія. М ы  вполнѣ одобряемъ его рѣшеніе, тѣмъ болѣе, что сами имѣли въ рукахъ парижскій списокъ подлинника и вынесли изъ чтенія его то-ж е самое убѣжденіе, какъ и д-ръ Х а ут см а , т . е. что онъ не можетъ служить основаніемъ для изданія. Если бы существовалъ списокъ подлинника столь-же древній и исправный какъ оба сохранившіеся экземпляры передѣлки, тогда мы, разумѣется, всё-таки предпочли бы получить самый этотъ подлинникъ. В ъ  предисловіи читатель найдетъ кромѣ того весьма интересный и основательный очеркъ жизни и дѣятельности везиря Ануширвана и самого Имадеддина, и цѣлый рядъ цѣнныхъ примѣчаній проФ. де Гу е и самого издателя по поводу разныхъ трудныхъ мѣстъ текста. ■—  Нечего и прибавлять, что книга снабжена отличнымъ указателемъ. —  Д -р ъ  Хаутсм а не впервые издаетъ трудный арабскій текстъ и его опытность и умѣнье въ этомъ дѣлѣ уж е достаточно извѣстны ученому міру. Только тщательное изученіе самаго памятника могло бы, быть можетъ, кое-гдѣ дать придирчивому критику возможность Формулировать какія нибудь возраженія противъ принятыхъ издателемъ чтеній. Пробѣгая бѣгло всю книгу, мы нашли только одно мѣсто, гдѣ намъ каж ет ся, что издатель правильное чтеніе поставилъ въ примѣчаніе, а невѣрное принялъ въ текстъ. Эго именно на стр. 10 6, іб, гдѣ мы предпочли бы видѣть въ текстѣ чтеніе дА\j (дЛІJ ) .  Слѣдующее затѣмъ, затруднявшее издателя 3) выраженіе едвали-ли не слѣдуетъ считать
1) Мы должны сказать, что не совсѣмъ раздѣляемъ высказанныхъ на стр. X I  взгля

довъ на задачи издателя подобныхъ текстовъ.
2) О первомъ томѣ см. «Уашіскп В . О.» II, 181 и сл.
3) Объясненіе de Goeje въ Prüf. X L V I  ad b. 1. тоже нѣсколько гадательно.
Записки Вост. Отд. Ими. Гусск. Арх. Обіц. T. IV. 29



—  450 —глупымъ каламбуромъ, въ основаніи котораго лежитъ персидскій оборотъ i jj - i -  j L  «зорко слѣдить за чѣмъ-н. б ., пристально вглядываться во что-н. б.», такъ что смыслъ Фразы ^ - U JJ  а~с L J j U  j »
J >  тогда получится такой: «трехъугольнымъ своимъ (и неподвижнымъ1) глазомъ онъ тѣмъ не менѣе слѣдитъ за людьми какъ бы четырех- глазно» (sit venia!). М ожно было бы предположить напр. такой оборотъ 

J .L  ^  j L  s ÿ j  или что-нибудь подобное. Во всякомъ случаѣнадо искать объясненія всего оборота въ персидскомъ языкѣ.Н а  стр. 1 3 3, д — 5 встрѣчается интересная тюркская глосса. Тамъмы читаемъ ü j f  ^ L o , _____т. е ................«ионъ крикнулъ: иджи, иджи2), а это —  тюркское выраженіе для обозначенія старшаго брата».Издатель въ примѣч. b замѣчаетъ: Cette transcription du mot turc lé) se trouve égalem ent dans le livre d ’al-H osainî (M s. du M us. B rit . fol. 51b). I l  faut prononcer ègè (ägä)». Это сопоставленіе едва-ли справедливо. Въ калькуттскомъ джагатайскомъ словарѣ уж е встрѣчается слово съ объясненіемъ п и зъ  него оно принято также и въ словарь Б удагова, стр. 1 3 3 4).Д а  будетъ намъ позволено выразить надежду, что д-ръ Х а у т с м а  въ ближайшемъ будущемъ обогатитъ науку такимъ-же прекраснымъ изданіемъ ал -Х усей н ія і).

116 . K itâb  a l-M a sâ lik  w a ’ l-M am â lik  (L iber viarum et regnorum) auc- tore A b u ’l-K âsim  O baidallah ibn A b d allah  Ib n  K h o r d â d lib e h  et excerpta e K itâb  a l-K h a râ d j auctore K odâm a ibn D ja 'fa r  quae cum versione G a llica  edidit, indicibus et glossario in struxit M . J .  de G o e je .  L u g d . B a t . E .  J .  B r ill . 18 8 9 . X X I I I  н -  216 -+- Г*Л стр. 8°. (Biblioth. G eogr. arab. ed. M . J .  de G o e je . P . V I) .Новымъ изданіемъ Ибн-Хордадбеѣа профессоръ de Goeje пріобрѣлъ себѣ новое право на благодарность ученаго міра, который уж е обязанъ
1) 'Ото выходитъ изъ чтенія Засѣвшій въ его вѣкѣ волосокъ повлекъ за

собою воспаленіе, нагноеніе, п въ концѣ концовъ образовался рубецъ, стянувшій вѣко такъ, 
что оно получило Форму трехъугольника, вслѣдствіе чего глазное яблоко стало неподвиж
нымъ. Это и есть L j )j J X L

2) Или эдже, эдже и пр.
3) Ср. теперь В . Р а д л о в а , Опытъ слов. тюркск. нар. ст. 502 am н 509 ачі.
4) См. Записки В. О. II, 243.



—  451 —знаменитому голландскому оріенталисту столь многими капитальными изданіями и изслѣдованіями. Особенную цѣнность это новое изданіе давно извѣстнаго и важнаго памятника арабской географической литературы получило благодаря, во первыхъ, тому обстоятельству, что издатель имѣлъ въ своемъ распоряженіи открытый графомъ Ландбергомъ *) списокъ, несравненно болѣе древній и исправный чѣмъ тотъ, которымъ пользовался его предшественникъ Барбье.де М енаръ, и кромѣ того еще найденный имъ самимъ въ Оксфордской библіотекѣ отрывокъ, во вторыхъ, благодаря тому, что на этотъ разъ къ тексту приложенъ переводъ, въ третьихъ потому, что введеніе даетъ подробное, весьма полное и основательное изслѣдованіе о жизни автора и его сочиненіи и въ четвертыхъ потому, что кромѣ текста и перевода Ибн-ХордадбеЬа мы получаемъ еще и интересныя и важныя извлеченія изъ «книги о хараджѣ» Кодамы сына Дж агФара.О  достоинствѣ самаго изданія нечего распространяться. D e  G oeje  не имѣетъ себѣ равнаго въ настоящее время, и лучше его издавать и переводить арабскіе тексты положительно нельзя. Нельзя также и говорить съ большимъ авторитетомъ и съ большимъ знаніемъ объ обстоятельствахъ жизни а в то р а 1 2) и о хронологіи и характерѣ его сочиненія. Только по вопросу объ извѣстномъ итинерарѣ русскихъ купцовъ заключеніе издателя о вѣроятности его
1) См. Записки В. О. I, 225.
2) Оставлена безъ вниманія, насколько мы видимъ, изъ доступной литературы лишь 

одна цитата, гдѣ упоминается Ибн-ХордадбеЬ, именно мѣсто у ал-Хусурія въ его антологіи

(см. ал-Икд, изд. Булакское III, 52, 3 а. f. на поляхъ). Ал-Хусурій приводитъ 
нѣсколько стиховъ ал-Бухтурія въ честь Ибн-ХордадбеЬа, изъ которыхъ можно заключить, 
что между ними существовала тѣсная дружба. Цитата тѣмъ важна, что даетъ указаніе на 
то, гдѣ слѣдуетъ искать еще дальнѣйшихъ свѣдѣній объ Ибн-ХордадбеЬѢ. Руководствуясь 
ей, я нашелъ въ рукописномъ диванѣ названнаго поэта (рук. Mus. A s. А» 26 [= 2 6 7  моихъ 
Notices sommaires etc.], л.л. 24а и 105а) два стихотворенія въ честь Ибн-ХордадбеЬа. Первое 
и есть то-же самое, изъ котораго ал-Хусурій приводитъ нѣсколько стиховъ. Оно озаглав

лено: 4jjJ ^ J i f  J l i j  состоитъ изъ 11 стиховъ и начинается такъ:

i^ u o J-Ал^ Q A  ^ jo jb  ^  c(jy) J ^ c  J j h  Второе озаглавлено:

J - l c  L aÜ-o «UjJ J * ^ jJ  j l â j  содержитъ 6 стиховъ, изъ кото

рыхъ первый гласитъ: ^  «Ujl j l j j  L*j  •* < tC Jlo  <Ц|І v â L j J  £ І > І .

Мы надѣемся ихъ привести цѣликомъ въ одномъ изъ слѣдующихъ выпусковъ «Записокъ 
В. О.», если намъ удастся добыть варіанты изъ другихъ рукописей. Но надо еще замѣтить, 
что рукопись А з. музея весьма плоха и кромѣ того очень часто опускаетъ оглавленія, 
оставляя для нихъ пустыя мѣста. Очень можетъ быть, и даже —  въ виду дружбы И бн-Хор- 
дадбеЬа съ поэтомъ, вполнѣ засвидѣтельствованной указанными двумя пьесами — весьма 
вѣроятно, что въ диванѣ, кромѣ этихъ двухъ, найдутся и другія еще, и не невозможно, что 
рядомъ съ такими пьесами встрѣтятся и глоссы съ какими нибудь положительными свѣдѣ
ніями о нашемъ геограч>ѣ.

29*



—  452  —существованія уж е въ первой редакціи книги (préf. р . X X )  намъ кажется не достаточно убѣдительно мотивированнымъ. М ы  еще вернемся къ этому вопросу и къ самому итинерару. Настоящ ая замѣтка имѣла лишь цѣлью дать всѣмъ, интересующимся Ибн-Хордадбеію мъ— и ихъ у насъ не мало—  радостную вѣсть о выходѣ въ свѣтъ этого новаго его изданія.
В. Р.

117 . T ra ité s  m ystiques d’Abou АН  al-H osain b. A b d allah  b. S înâ ou d ’A v ic e n n e . T exte  arabe publié d ’après les manuscrits du B rit . M useum , de L ey d e et de la Bibliothèque Bodleyenne avec l ’explication en français par M . A .  F .  M e h r e n . 1-er F asc icu le . L ’A llég orie  mystique H ay  ben Yaq zân . L ey d e , E .  J .  B r ill . 18 89. 24 - i -  t r  стр. fol.Профессоръ A . Ф . М еренъ уж е много лѣтъ энергично работаетъ надъ одной изъ самыхъ интересныхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и одной изъ самыхъ трудныхъ задачъ изъ области исторіи арабской1) культуры, именно надъ всестороннимъ освѣщеніемъ если не самаго великаго, то по крайней мѣрѣ самаго знаменитаго ея представителя, т. е. Авиценны. В ъ  виду большаго разногласія въ оцѣнкѣ значенія и роли Авиценны въ исторіи ф и л о 

с о ф і и , проФ. Меренъ пришелъ къ заключенію, что необходимо, для рѣш енія спора, найти новые матеріалы, и таковые онъ нашелъ въ еще неизданныхъ мелкихъ трактатахъ Авиценны, бросающихъ яркій свѣтъ на наиболѣе темныя до сихъ поръ стороны его ф и л о с о ф і и , т. е. на его мистицизмъ. В ъ  цѣломъ рядѣ статей, напечатанныхъ въ журналѣ «le Muséon» 1 2), проФ. М еренъ подвергаетъ эти трактаты анализу или переводитъ ихъ цѣликомъ и изслѣдуетъ отношенія между Авиценной и позднѣйшими дѣятелями, особенно Газаліемъ и Аверроэсомъ, а нынѣ приступаетъ и къ критическому изданію текста. Изданіе, заглавіе котораго мы выписали выше, посвящено стокгольмскому съѣзду оріенталистовъ и представляетъ первый выпускъ
1) Арабской въ томъ смыслѣ, пакъ это объяснено въ рецензіи на Бируніеву Индію, 

«Записки В. О.» III , 154.
2) За  1882— 87 г.г. Вотъ заглавія ихъ: L a  philosophie d’Avicenne [Ihn Sina], exposée 

d’après des documents inédits (1882); Les rapports de la philosophie d’Avicenne avec l’islam 
considéré comme religion révélée et sa doctrine sur le développement théorique et pratique de 
l'âme (1883); Vues d’Avicenne sur l’astrologie et sur le rapport de la responsabilité humaine 
avec le destin (1885); Vues théosophiques d’Avicenne. Sa doctrine des moyens d’acquisition de 
la béatitude céleste et de la condition des illuminés (1886); L ’Allégorie mystique H ây ben 
Yaqzân d’Avicenne (1886); L ’oiseau, traité mystique d’Avicenne, rendu littéralement en français 
et expliqué selon le commentaire persan de Sawedji (1887); Études sur la philosophie d’Averroès 
concernant son rapport avec celle d’Avicenne et Gazzali.



—  458этого сборника; онъ содержитъ текстъ мистическаго трактата Х а й - и б н -  Я к з а н ъ  съ извлеченіями изъ арабскихъ комментаторовъ, Французскій сокращенный переводъ и критическія примѣчанія къ тексту. В ъ  виду ожидаемаго скораго продолженія этого полезнаго и интереснаго изданія мы позволимъ себѣ обратить вниманіе проФ. Мерена на описанную Б . А .  Дорномъ рукопись Азіатск. М узея А: 842 а (см. M élan g es asiatiques, t. I V ,  34 —  39), которая содержитъ множество мелкихъ статей, м. пр. и Авиценны, въ томъ числѣ «трактатъ о любви» j A « JJ  O ü ' l  ä J L ,«о молитвѣ», «о страхѣ предъ смертью» и т. д.Наш имъ-же любителямъ и изслѣдователямъ персидской  мистической поэзіи мы усердно рекомендуемъ изученіе трактатовъ Авиценны въ изданіи и переводѣ проФ. М ерена. В ъ  нихъ они найдутъ одинъ изъ источниковъ, изъ которыхъ ихъ любимцы черпали свои поэтическіе образы и свое вдохновеніе.
В. Р.

1 18 . W ilhelm  P e rts ch . Verzeichniss der türkischen H andschriften der k g l. B ibliothek zu B erlin . B erlin  1 8 8 9 . X I - h  583 стр. 4 ° ( = D i e  H an d schriften-Verzeichnisse der k g l. B ibliothek zu B erlin . B d . V I) .Печатаніе каталоговъ рукописныхъ сокровищъ Корол. Берлинской Библіотеки подвигается впередъ весьма быстро. По одному только отдѣлу рукописей на языкахъ трехъ главныхъ мусульманскихъ народовъ, мы уж е имѣемъ первые два тома громаднаго арабскаго каталога Альвардта *) персидскій каталогъ В . П е р т ш а 1 2) и турецкій того-же автора.Турецкая литература несравненно бѣднѣе арабской и персидской и неудивительно поэтому, что и берлинская коллекція турецкихъ рукописей въ количественномъ отношеніи значительно уступаетъ персидской и арабской. Каталогъ д-ра Пертш а обнимаетъ описаніе 5 1 4 3 4) номеровъ, тогда такъ въ турецкой коллекціи британскаго музея насчитывается всего 4 4 4 н - 3 9 і) =  4 8 3 . Въ  качественномъ отношеніи послѣдняя однакоже по нашему мнѣнію значительно цѣннѣе берлинской, которая содержитъ сравнительно весьма немногія рѣдкія и представляющія по чему-либо выдающійся интересъ рукописи. К ъ  числу таковыхъ слѣдуетъ отнести А  4 3 6 * — уйгурскую

1) О первомъ томѣ см. Записки В. О. III , стр. 294 и сл. Второй томъ, Л: 1033— 2S11, 
обнимающій на 6S6 стр. отдѣлъ «Преданіе и Догматика», вышелъ осенью 1S89 г.

2) См. Записки В. О. III , 291.
3) Противъ 1150 перс. и болѣе 6000 ар.
4) Джагатайскихъ.



- 4 5 4 -рукопись, содержащую поэму «Махзан» М и р - Х а й д е р - М а д ж з у б а , ту самую , которая прежде принадлежала англійскому оріенталисту G u y  L e  Stra n g e ’y и изъ которой P a ve t de C ou rteille  издалъ образчикъ (около половины) въ своемъ изданіи М ирадж -нам э; Д° 365 —  древній (отъ 80 7 г .г .)  экземпляръ Хуршид-намэ, сочиненнаго Ш е й х - О г л ы  Д ж е м а л и -З а д э  и посвященнаго султану Баязиду I ;  Д° 358 — ■ поэтическую исторію Ю суфа, сочиненную нѣкоторымъ Аліемъ въ 63 0 г. и недавно изслѣдованную д-ромъ Хаутсмой въ Z D M G . X L I 1 I ,  69 —  9 8 ; Дя 359 —  древній (840 г.) списокъ дивана А ш и к - п а ш и ; Л® 444 —  древній (848 г.) списокъ турецкаго перевода М ерзебан-намэ; Дя 377 —  древній списокъ (890 г.) весьма рѣдкаго Фиркэт-намэ или дивана Х а л и л ія  (жившаго при Мухаммедѣ II); 
Дя 375 —  почти столь-же древній (8 9 8 г .)  экземпляръ Вахдэт-намэ А б д е р - р а х и м а , отца извѣстнаго поэта Хам дія; Дя 378 —  рѣдкую дидактическую поэму gyk l) çX à *  Д ж е м а л ія  въ спискѣ 989 г .,  писанномъ въ Алжирѣ; 
Дя 4 9 0 * — анонимный п иш а въ спискѣ 895 г .; Дя 3 3 7 — маленькій сборничекъ газелей, писанный знаменитымъ каллиграфомъ С у л т а н -Х у с е й н о м ъ  въ 896 г .; Дя 158 — трактатъ о геомантикѣ, списанный въ 897 г. для библіотеки К ан су-ал -Г ур ія \), послѣдняго мамлюкскаго султана Египта; 
Дя 34 —  сборникъ «татарскихъ» пословицъ часть которыхъбыла издана Дицемъ въ D enkw ürdigkeiten von A sien  и которыя заслуживали бы дальнѣйшаго изслѣдованія; Дя 58 —  59 и 85 —  90 разные джага- тайско-персидскіе1 2) глоссаріи, которые стоило бы подвергнуть разбору; 
Дя 60 —  экземпляръ имѣющагося въ Оксфордѣ въ 3 спискахъ весьма важнаго глоссарія тюркско-арабскаго и монголо-арабскаго съ интереснѣйшимъ очеркомъ тюркской грамматики на арабск. яз. 3); Дя 165 —  древнее и повидимому весьма рѣдкое сочиненіе о музыкѣ Х и з р -и б н -  А б д а л л а х а ; Дя 183 —  Хатай-намэ, уж е извѣстный по изслѣдованіямъ Ф лейшера, Ценкера и Ш еф ера; Дя 241 — древній переводъ сочиненія М у хаммеда объ А бу Ханифѣ; Дя 249 —  экземпляръ рѣдкаго турецк.

1) Замѣтимъ кстати, что въ подписи слова не указываютъ на то,

что рукопись писана «in Yaman», т. е. въ Ісмснѣ, какъ полагаетъ авторъ каталога стр. 177, но 
равносильны такимъ оборотамъ какъ еЦ)) и т- П°А-

2) Въ томъ числѣ также п нѣсколько списковъ «Абушки».
3) Я  надѣюсь въ скоромъ времени представить извлеченія изъ нея, списанныя еще 

въ 1875 съ о к с ф о рд ск и х ъ  экземпляровъ. Замѣтимъ кстати, что стоящее послѣ слова ^ іс  
на стр. 100, цредпосл. стр., sic должно быть перенесено на слѣдующую строку послѣ слова

— Благодаря любезности управленія Берл. Кор. Библ. я имѣлъ возможность пользо

ваться этой рукописью здѣсь. По моему мнѣнію она списана рукой несомнѣнно европейской 
и быть можетъ самимъ Дицемъ.



—  455  —перевода псевдо-аристотелевской «политики»; Лк 2 5 0 и 251 —  два экз. древняго турецк. перевода Кабус-намэ; Лк 256 —  списокъотличающійся своеобразной орѳографіей; № 2 8 0  ■—  медицинское сочиненіе Х а д ж и  П а ш и  (около 80 0  г.); Лк 3G3 — древнѣйшій турецкій J i y »  соч. С у л е й м а н - Ч е л е б ія ; Ля 366 и 367 —  списки рѣдчайшихъ дивановъ А  хм ед ія  (4 815) и Н е с и  мі я (f 820); Лк 379 —  рѣдкій диванъ принца Д ж е м а , брата Баязида II ; Л?. 3 8 6 — Хосревъ и Ш иринъ А х м е д - Р и з в а н а .— Д ж а га - тайскихъ рукописей, заслуживающихъ вниманія кромѣ неизбѣжнаго М ир- Али-Ш ира (Лк 380 —  384), весьма немного. Отмѣтимъ Лк 162 — большой сонникъ _ ^ « J l  j J é  М и р - А з а м -ш ах -М и ск и п а , и Лк 385 —  неизвѣстнаго современника М и р-А л п -Ш и р а. — Поразительно бѣдна берлинская коллекція въ отдѣленіи историческомъ: въ немъ есть только самыя обыкновенныя вещи. Укажемъ развѣ на Лк 4, 1 —  анонимную исторію османовъ до 878 г . —  и на Лк 2 2 3 . Послѣдній —  маленькій сборникъ копій съ разныхъ документовъ, относящихся къ турецко-русской войнѣ 1 7 87 г. Д и ц ъ , который въ то время былъ прусскимъ посланникомъ въ Константинополѣ, выпросилъ себѣ, въ виду господствовавшихъ тогда хорошихъ отношеній между Пруссіей и Турціей, копіи «von allen erheblichen V erhandlungen, welche den K r ie g  von 1787 betrafen». Важнѣйшимъ изъ этихъ документовъ Дицъ называетъ «манифестъ Порты  противъ Россіи отъ 13 Августа 1787 и трактатъ о союзѣ между Пруссіей и Портой», заключенный имъ, Дицемъ, въ январѣ 1790 г . Этотъ трактатъ, замѣчаетъ авторъ каталога, теперь уже не находится болѣе въ сборникѣ. Довольно богатымъ нужно считать отдѣлъ сказочный, Лк 43 7 —  4 8 7 .Что касается до достоинства работы д-ра П е р г ш а , то можно только сказать, что авторъ въ ней стоитъ на той-яіе высотѣ, на которой мы уж е привыкли его видѣть въ прежнихъ работахъ. Ж алѣть можно только о томъ развѣ, что джагатайскія рукописи не выдѣлены въ особую категорію. —  Библіографія —  полнѣйшая, указатели богатѣйшіе, такъ что эгогъ новый трудъ опять представляетъ собою истинное обогащеніе нашей науки.
В. Р.

119. Ри за -К ули -Ханъ . ^ j U J  X V I  -+- 365 стр. 8°. Тегеранъ, 1305 г . Г .  С ъ  портретомъ автора.Предъ нами посмертное изданіе труда Риза-К ул и -Хан а (онъ же «Хп - даетъ» и «Ляля-баши»), своими крайне разносторонними и весьма серьезными произведеніями внесшаго цѣнный вкладъ въ новѣйшую ученую литературу Персіи. М ы  запаздываемъ съ изложеніемъ его содержанія въ силу при



- 4 5 6  -чины очень простой, но весьма печальной: положительной невозможности завести какія бы то ни было сношенія съ персидскими книгоиродавцами и издателями съ одной стороны, съ другой —  вслѣдствіе до нѣкоторой степени стѣснительныхъ условій полученія книгъ изъ Персіи. Удобнѣе всего для этого, какъ выражались въ старину, «ждать оказіи», но таковыя бы ваютъ крайне рѣдко, или злоупотреблять любезностью чиновниковъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, какъ было и въ данномъ случаѣ: благодаря готовности служить прежде всего питомца нашего Университета и Факультета Вост. Я з .,  В . И . И г н а т ь е в а , мы можемъ говорить о новой тезкерэ, хотя и черезъ два года послѣ выхода ея въ свѣтъ.Въ предисловіи авторъ довольно подробно объясняетъ, что побудило его составить эту тезкерэ, и излагаетъ планъ сочиненія. Оно должно пополнить пробѣлъ въ персидской литературѣ въ такихъ произведеніяхъ, которыя на ряду съ обстоятельными свѣдѣніями внѣшней жизни извѣстныхъ старыхъ мистиковъ-иоэтовъ, о которыхъ мы знаемъ и изъ другихъ исто- рико-біограФическихъ трудовъ (что главнымъ образомъ преслѣдовали А т - таръ, Джами, Мулла Ш уш тери), давали бы матеріалъ ихъ жизни внутренней, въ видѣ ихъ стихотворныхъ произведеній, въ которыхъ сказался умъ, мудрость, а не одно только искусство стихоплетства. Р иза-К ул и-Хан ъ  строго различаетъ «ül^cLL j l a i J  отъ ajU i£  «ОL j J или d jL jlc  j i i i f  и, приводя образцы изъ поэтовъ, пренебрегаетъ стихами перваго сорта, обращая все свое вниманіе на вторые.Вторая задача составителя— сводъ необходимыхъ свѣдѣній о поэтахъ позднѣйшихъ и ему современныхъ, о которыхъ не говорится, понятно, въ извѣстныхъ, ранѣе составленныхъ тезкерэ.Книга раздѣлена наa) состоящее изъ шести 1) стр. 1 0 —  13 Oui=» < jlo  j z

2) із— 16 L» jL j j 2> з) 16 — 1 7
j  -b JM J-ôs j l j i l  j  4) 17 — 19 uW j  - f  ̂  J ^5) 2 0 — 22 O u  J ,  J p ) S i j L .  j| O . / "  J 6 ) 2 2 —  25 ^

j i .b) J j l  ü.^ 5J •—  L , c стр.  2 6 —  161.c) *}Uà j f b  j i  стр. 162 —  2 3 8.d) J U  ç - r - j *  стр. 239 —  35 2.e) j J L  —  o l j *  ô L L j  j i  стр. 352 —  36 5.Что касается порядка мистиковъ, біографіи которыхъ сообщаются,



—  457  —то авторъ не счелъ возможнымъ руководиться, какъ другіе составители подобныхъ же трудовъ, принципомъ времени или мѣста рожденія, равно не располагаетъ онъ поэтовъ-суфіевъ но классамъ и орденамъ (C j UJ>): о н ъ  различаетъ двѣ главныя категоріи —  болѣе стары хъ, которыхъ, разбивъ совершенно произвольно на двѣ части, помѣщаетъ, какъ мы видѣли, въ двухъ d-ôjj, въ каждомъ въ порядкѣ арабскаго алфавита, —  и мистиковъ болѣе позднихъ и современниковъ, въ томъ ж е порядкѣ.О каждомъ писателѣ въ отдѣльности сообщ ается: его полное имя, время и мѣсто рожденія и смерти, современники, принадлежность къ тому или другому классу, муридомъ кого онъ былъ; затѣмъ слѣдуетъ списокъ трудовъ и стихотворныя выдержки въ предѣлахъ книги, разсчитанной вообще не на большой объемъ.Труду предпосланъ общій алфавитный указатель 340 именъ, съ точною ссылкою на страницу. О  достоинствахъ новой тезкерэ,—  составленной еще въ 1260 г . Г .  и поднесенной М ѵхам м едъ -Ш аху, мы распространяться не будемъ: глубокія познанія и громадная начитанность автора, богатство источниковъ, которыми онъ пользовался, добросовѣстность, точность и добропорядочность работы прекрасно засвидѣтельствованы предъ ученымъ міромъ его болѣе обширнымъ трудомъ, позже оконченнымъ, но ранѣе изданнымъ —  въ немъ Р и за-К ули-Хан ъ  очень часто ссылаетсяна разсматриваемый нами потому что о мистикахъ говоритъ въ послѣднемъ гораздо полнѣе и обстоятельнѣе; отсюда ясно, что онъ служитъ необходимымъ и важнымъ дополненіемъ L - d )  £*S?.О ба труда, вмѣстѣ взятые, должны быть настольной книгой всякаго, занимающагося персидской поэзіей, такъ какъ представляютъ сводъ всѣхъ почти извѣстныхъ тезкерэ съ добавленіемъ свѣдѣній о позднѣйшихъ суф іяхъ, и притомъ свѣдѣній такого толковаго человѣка, какъ Р п за-К у л п -Х аи ъ , постоянно вращавшагося въ обществѣ ученыхъ и поэтовъ въ самыхъ разнообразныхъ мѣстахъ Персіи.Тотъ Фактъ, что обѣ тезкерэ прекрасно изданы,— чего не сдѣлано въ Персіи ни съ одной изъ прежде извѣстныхъ персидскихъ,— избавляетъ отъ необходимости обращаться, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ, за справками къ тезкерэ рукописнымъ, большая часть изъ которыхъ сущ ествуетъ далеко не во всѣхъ библіотекахъ. Замѣтимъ кстати, что къ книгѣ, о которой шла рѣчь, послѣ предисловія отъ издателя приложенъ списокъ печатныхъ и рукописныхъ сочиненій Ри за-К ул и -Хан а, который въ общемъ соотвѣтствуетъ обнародованному уж е Чёрчилемъ 1). Неизвѣстнымъ оказывается
1) См. Зап. Вост. Отд. I II ,  120, прим. 4.



—  458 —трудъ по суфизму подъ заглавіемъ: J ^ J )  J ^ e J I  J y J ,  и ближеопредѣляется j y U  J (у C h u rch ill, Ля 14): это есть комментарій на трудные стихи Хакани Ш ирванскаго; къ этому добавимъ упоминаемый въ автобіографіи Риза-К ул и -Хан а (стр. 353) j j^ ^ l)  Пожелаемъ скорѣйшаго обнародованія этихъ сочиненій, по крайней мѣрѣ двухъ первыхъ, возбуждающихъ интересъ и любопытство потому у ж е, что извѣстно, какой области и вопросамъ они посвящены.
1 2 0 . W eber, А. U eber d ie  S am yaktvakaum ud î, eine eventualiter m it 1001 N a ch t a u f gleiche Quelle zurückgehende indische E rzä h lu n g. Отд. 

O t t . p p. 33 g r . in 8° изъ S itzb . Preuss. A k a d . W iss. Berlin . 18 8 9 . X X X V I I I .  7 3 1 — 5 9 .Sam yaktvakaum udî —  Лунный свѣтъ благочестія, принадлежитъ къ числу тѣхъ, по преимуществу нравственно-религіозныхъ сборниковъ разсказовъ, которыми такъ богата литература Дж айновъ1). Самъ по себѣ
1) Кромѣ тѣхъ разсказовъ, имена которыхъ извѣстны изъ каталоговъ рукописей, 

лишь весьма немногіе нока доступны въ печатныхъ текстахъ или переводахъ:
P a n c a d a n d a c lia t t r a p r a b a n d h a . Ein  Märchen von König Vikramâditya von A . W e

ber. АЬЫ . Berl. Akad. Phil.-H ist. CI. 1877.
U e b e r  d ie  S i u h â s a n a d v â t r i u ç i k à  von A . Weber. Ind. Stud. X V . 185—455. (1878). 

Тутъ помѣщенъ подробный разборъ Джайнской редакціи этого сборника.
U e b e r  d as C a m p a k a ç r e s h tik a t h ä n a k a m , die Geschichte vom Kaufmann Campaka, 

von A . W eber. Sitzb. P erl. A kad .-1883. XX XV ", 567— 605. N a c h t r a g .  1b. 885— 95. Поправки 
и дополненія къ статьѣ Вебера см. B ö h t li n g k ,  О. Bemerkungen zu Ginakirti’s Kampakaka- 
tbänaka herausg. und übersezt von A . Weber. M. A . I X  75— 86 (1883).

U e b e r  d a s U t t a m a c a r i t r a k a t h ä n a k a m , die Geschichte vom Prinzen Trefflichst, 
von A . Weber. Sitzb. Berl. Akad. 1884. X V II . 269— 310.

J a c o b i ,  H . Ausgewählte Erzählungen in Mâhârâshtri. Leipzig 1886.
P u l lé ,  F . L . Sulla letteratura dei G iaiua e di alouue fonti Indiane dei novellieri occiden

tale A tti dei It. Iustituto Veneto di scienze lett. cd arti 1884, 1885, 1886.
Id . Uu progenitore Indiano dei Bertoldo. Venezia 1888. Тутъ помѣщены въ текстѣ и 

переводѣ, съ введеніемъ и примѣчаніями нѣкоторые разсказы изъ сборника Antarakathä- 
samgraha автора Kâjaçekhara. Краткое сообщеніе объ этомъ сборникѣ см. P u l lé ,  F . L .  
Descrizione di un nuovo mauoscritto Indiano délia bibliotheca di Berlino. Boll. Ital. degli 
Stud. Orient. I. 79—81 (1876).

L o v a r i n i  E . L a  novellina Gainica dei re Päpabuddhi e dei ministro Dharmabuddhi. 
Giorn. Soc. Asiat. Ital. I II  94— 127 (1889). Санскритскій текстъ и переводъ, въ продолженіи 
обѣщаны параллели изъ другихъ литературъ.

B a r th . А . L a  littérature des contes dans l’Inde. Mélusine IV . 553— 61. V . 1— 12 (1889—  
90). Вторая статья преимущественно посвящена Джайнамъ.

L e u m a n u , E . The Avashyaka litcraturc of the Jains. Trübner’s Record III . Ser. I. 
151— 52 (1889). Предварительное сообщеніе на Стокгольмскомъ конгрессѣ. Не имѣя болѣе 
подробныхъ свѣдѣній о найденномъ г. Нейманомъ разсказѣ, соотвѣствующемъ рамкѣ 1001 
ночи, остаемся при высказываемомъ ниже мнѣніи.



—  459  -памятникъ этотъ не представляетъ ничего выдающагося и даже особенно интереснаго, но та связь, которую про<і>. Веберъ находитъ возможнымъ предположить между Sam yaktvakaum udI и 1001 ночью, заставляетъ насъ тщательнѣе всмотрѣться въ эго произведеніе неизвѣстнаго Джайнскаго автора.Три рукописи, которыми пользовался проФ. Веберъ, представляютъ собою двѣ редакціи —  одну болѣе краткую и древнюю (рук. С .)  и другую болѣе пространную и болѣе новую (рук. А  и В). Хронологическія границы—  конецъ X I  вѣка (т. к. упоминается поэтъ V ilhan a) и первая половина X V  вѣка (дата одной рукописи 1433 по P .  Х р .)  1). Ввиду того, что намъ не особенно важны въ данномъ случаѣ разногласія обѣихъ редакцій, я ограничусь краткой передачей содержанія по С , дѣлая гдѣ нужно отмѣтки изъ А  и В  1 2).Царь S am prati въ P ä ta lip u ra  въ странѣ G aud a услыхалъ однажды проповѣдь почтеннаго SuhastisOri о благочестіи. Н а  вопросъ царя о людяхъ соблюдавшихъ благочествіе Suhastisüri разсказываетъ ему слѣдующее: въ городѣ R ä ja g rh a в ъ  царствѣ M agadha жилъ царь Ç ren ika , у котораго былъ добродѣтельный министръ A bhayakum ära. Въ  томъ же городѣ жилъ старшина купцовъ A rhaddäsa съ 8 своими женами. В ъ  M ag a d h a  каждые 12 лѣтъ праздновался праздникъ Kaum udïm ahotsava (праздникъ Луннаго свѣта?), причемъ всѣ женщины отправлялись въ лѣсъ, а мущины, за исключеніемъ стражи для охраненія женщинъ, оставались дома. Н а  этотъ разъ A rhaddäsa и его 8 женъ были освобождены отъ участія въ праздникѣ ввиду принятія ими на себя извѣстныхъ обѣтовъ. Ц ар ь Ç ren ika хочетъ вопреки обычаю идти въ лѣсъ посмотрѣтьна праздникъ, но A b hayakum ära разубѣждаетъ его разсказомъ о зломъ царѣ Suyodhana:В о  время одного изъ походовъ царя Suyodhana его мѣсто заступалъ начальникъ полиціи Yam adanda, который правилъ такъ мудро, что снискалъ себѣ всеобщую любовь. Царь вернувшись начинаетъ ему завидовать и рѣшаетъ погубить его. Ночью съ министромъ (mantrin) и домашнимъ жрецомъ (ри- rohita) онъ грабитъ сокровищницу и на слѣдующій день подъ страхомъ смерти требуетъ отъ Yam adanda отысканія воровъ. Yam adanda осматривая мѣсто взлома находитъ башмакъ царя, печать министра и священный шнурокъ жреца. Понявъ въ чемъ дѣло онъ даетъ царю въ видѣ разсказовъ 7 предостереженій въ 7 дней, которые были ему дарованы царемъ по просьбѣ знатныхъ людей.
1) А . ЛѴеЬег. Ueber die Samyaktvakaumudi etc. pp. 7. 9. 12.
2) Ib. pp. 9 sqq.



460  —1. Старый Фламинго и ліана. Мотивы изъ Панчатантры, Джатакъ по замѣчанію Вебера.2 . Горшечникъ свалившійся въ яму.3 . Человѣческая жертва для умилостивленія боговъ при проведеніи улицы. Веберъ указываетъ на извѣстный разсказъ о Sunahçepa. Ср . также Vetalapan cavim çati: Som adeva X X .  Ksem endra X X .  Jarabh alad atta X V I I .  Çivadâsa X I X .  Неизвѣстнаго (ed U h le  89 —  90) X X .4. Антилопа преслѣдуемая охотниками ср. съ вводнымъ стихомъ этого разсказа (argumentum) B öhtlin gk , О . In d . Spr. 1 2 2 3 1 0 . Natesa Sastri. C u - riosities of South Indian San skrit literature . In d . A n t. X V I I I .  4 5 — 48 (1 886 ), стр. 46 —  47 и V ikram od aya *) (M s. Ind . Off. L ib r . 1957) foll 5 1 r— 51v.5. Министръ спасшійся нѣсколькими удачными изрѣченіями отъ утопленія. 6 . Обезьяны въ царскомъ паркѣ.7. Купецъ поручившій своихъ двухъ женъ охранѣ старухи матери, у которой затѣмъ оказывается любовникъ.Ц ар ь Suyodliana не понялъ заключавшіяся въ разсказахъ предостереженія 2), былъ изобличенъ въ воровствѣ, смѣщенъ и изгнанъ. Убѣжденный разсказомъ своего министра царь Çrenika отказывается отъ мысли идти въ лѣсъ и вмѣсто того бродитъ невидимкою по городу съ Ab hayaku- m ära. Они встрѣчаютъ вора L ohakhu ra (Желѣзное копыто), который тоже бродитъ невидимкою но городу. Всѣ трое подслушиваютъ разговоръ между A rhaddäsa и его женами. Передавать содержаніе этихъ 8 разсказовъ я считаю лишнимъ и ограничусь указаніемъ въ нихъ того, что мнѣ кажется заслуживающимъ интереса.Разсказъ Arhaddäsa. Интересенъ слѣдующій мотивъ: воръ дѣлается невидимымъ благодаря мази, которою онъ намазываетъ себѣ глаза. Чтобы поймать его мудрый министръ напускаетъ дыму въ комнату, гдѣ находится воръ; дымъ разъѣдаетъ ему глаза и вызываетъ слёзы; мазь смыта ими, воръ перестаетъ быть невидимымъ и такимъ образомъ попадается.Разсказъ первой жены. Ж енщ ина въ наказаніе посажена на осла, проведена въ такомъ видѣ по городу и затѣмъ изгнана.Разсказъ второй жены. Змѣя въ рукахъ добродѣтельной женщины
1) Подробныя свѣдѣнія объ этомъ сборникѣ разсказовъ про царя Vikramäditya бу

дутъ вскорѣ сообщены мною.
2) И  намъ, признаться, какъ и проФ. Веберу, тайный смыслъ нѣкоторыхъ изъ этихъ 

разсказовъ оказался непонятнымъ.



—  461 —превращается въ гирлянду цвѣтовъ, которая, будучи брошена на шею злой женщинѣ, снова становится змѣей, отъ укуса которой та и умираетъ.Разсказъ пятой жены . Полемика противъ буддистовъ.Разсказъ седьмой жены. Лошадь летающая по воздуху и лошадь двигающаяся подъ водой.Изъ Sam yaktvakaum udï проФ. Веберъ выбираетъ два мотива, которые онъ сближаетъ съ сходными мотивами изъ 1001 ночи и высказываетъ на этомъ основаніи, правда весьма осторожно и съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ, предположеніе, что Sam yaktvakaum udï восходитъ къ тому ж е , вѣроятно буддійскому, оригиналу, какъ и 1001 ночь. Мотивы эти слѣдующіе: 1) ночныя странствованія царя и министра и 2) спасеніе невиннаго отъ смерти но царскому произволу благодаря отсрочкѣ, получаемой со дня на день за разсказы ; при этомъ проФ. Веберъ высказываетъ мысль, что первый мотивъ до сихъ поръ не былъ ещ е найденъ въ индійской литературѣ.Намъ кажется, что предположеніе проФ. Вебера врядъ ли можетъ быть принято, такъ какъ въ данномъ случаѣ мы не видимъ тѣхъ условій, которыя необходимы для установленія генетической связи между двумя литературными памятниками. Такихъ главныхъ условій три: 1) точное опредѣленіе сравниваемыхъ памятниковъ —  въ данномъ случаѣ крайне неопредѣленною является 1001 ночь, см. ниже; 2) существованіе ряда общихъ, связанныхъ непосредственно другъ съ другомъ мотивовъ —  въ данномъ случаѣ ихъ всего два и тѣ не связаны между собою; 3) характерность и исключительность общихъ мотивовъ —  въ данномъ случаѣ, какъ мы уж е видѣли, проФ. Веберъ считаетъ такимъ первый мотивъ, но съ этимъ врядъ ли можно согласиться: въ нѣсколько правда измѣненной Формѣ онъ является весьма часто въ индійской литературѣ (царевичъ и сынъ министра), а въ почти тожественной Формѣ мы находимъ его въ нѣкоторыхъ редакціяхъ Sim hâsanadvâtnm çika, —  намъ пока ближе извѣстныхъ лишь въ ихъ персидскихъ отраж еніяхъ1) —  тамъ это V ik ram äditya и Çakun in . Второй мотивъ встрѣчается довольно часто въ индійской литературѣ: книга о семи мудрецахъ (индійскій оригиналъ которой м. б. утерянъ), книга попугая,
1) Я  не распространяюсь здѣсь подробнѣе объ этомъ предметѣ, т. к. приготовляю 

къ печати работу о персидскихъ редакціяхъ Simhâsandvâtrimçikâ. Самъ проФ. Веберъ ука
зывалъ на сходство съ этимъ ночнымъ эпизодомъ въ буддійскомъ памятникѣ см. его ре
цензію на Rogers T . Buddhaghosha’s Parables. Ind. Str. III . 18. (1879). К ъ  ночнымъ стран
ствованіямъ царя Vikramäditya см. P r a b a n d h a c in t ä m a n i ed. Bombay 1888. Особенно 
стр. 330. Ujjayinyäm räjä vikramädityo bhattamätrena samam mahäküle nätakälokänärtliam 
guptaveso gatah.



—  462  —Çukasaptati (нѣсколько иная мотивировка), вставленная въ Çukasaptati группа разсказовъ о B alap an d itä (ночи 5— Ѳ і ^ и д р .  Болѣе близкую параллель, чѣмъ рамка 1001 ночи для втораго мотива можно найти въ одномъ изъ вставочныхъ эпизодовъ 1001 ночи, именно помѣщенный у Г а б и х га 1 2) разсказъ G eschichte des K ön igs Schach B ach t und seines W esyrs A rrachnan; интересна также параллель къ мотиву объ удаленіи дымомъ изъ глазъ человѣка мази, дѣлающей его невидимымъ (см. выше разсказъ Arhaddäsa), въ 1001 ночи —  разсказъ der W eise und sein S c h ü le r3).Такимъ образомъ намъ кажется невозможнымъ доказать какую нибудь родственную связь между Sam yaktvakaum udï и 1001 ночью. По поводу этого отрицательнаго результата рѣшаемся разсмотрѣть и болѣе широкій вопросъ —  можно ли теперь отыскивать предполагаемый индійскій оригиналъ 1001?Для этого прежде всего совершенно необходимо отвѣтить на другой вопросъ— что же такое 1001 ночь? Отвѣта сколько нибудь опредѣленнаго, несмотря на рядъ прекрасныхъ, недавно появившихся работъ4), до сихъ поръ нѣтъ— у насъ все еще нѣтъ достаточныхъ критеріевъ для выдѣленія основнаго ядра отъ массы позднѣйшихъ наслоеній. Поэтому раньше чѣмъ мы не будемъ въ состояніи опредѣлить хронологическое отношеніе различныхъ частей 1001 ночи, мы не можемъ и рѣшить вопроса о происхожденіи первоначальнаго сборника. Несомнѣнно, что въ 1001 ночи много индійскихъ мотивовъ, но когда они попали ту д а5)? ПроФ. Мюллеръ въ своей
1) Переводъ этого эпизода съ комментаріями, см. B e n f e y  T h . Nachtrag zu Merlin. Or. 

und Occ. I. 344— 54 (1862). Полный санскритскій текстъ Çukasaptati приготовляется къ 
печати г. Шмидтомъ, который только что издалъ: S c h m id t , R . Vier Erzählungen aus der 
Çukasaptati. Kiel 1890.

2) Tausend und Eine Nacht. Deutsch, etc. Breslau 1827. X I V . 3— 170. Переводовъ 
Пэна (Payne) и Бёртона (Burton) нѣтъ въ Петербургскихъ библіотекахъ, какъ нѣтъ и пер
ваго изданія Arabian Nights Lane’a.

3) Habicht übers. X I . 55.
4) M . J .  de G o e je . De arabische nachtvertellingen. De Gids Sept. 1886.
A r a b i a n  N i g h t s .  Edinb. Rev. v. 164. 166— 99 (July 1886). Неизвѣстнаго.
Z o t e n b e r g , H . L ’Histoire de G al’ad et Schîmâs. J .  A . 8. V II .  97— 123 (1886).
M ü l l e r ,  A . Zu  den Märchen der tausend und einen Nacht. Bezz. Beit. X III . 222— 44

(1886).
Z o t e n b e r g ,  II. Histoire d ’A lâ  al-Dîn ou la lampe merveilleuse. Paris 1888.
R e c . N ö ld e k e , T h . W . Z .  K . M . II. 16 8 -7 4  (1888).
G ild e m e i s t e r , J .  E in  Baustein zur Geschichte der Tausend und Einen Nacht. Festgruss 

an Otto von Böhtlingk. Stuttgart 1888. 34— 35.
M . J .  de G o e je . De reizen van Sindebaad. De Gids № 8. 1889.
5) И самая рамка вѣроятно индійскаго образца, но отчего же она не могла явиться 

на почвѣ уже не индійской просто какъ подражаніе, хотя бы напр. Книги Синдбада и ей 
подобныхъ?



- 4 6 3  —превосходной статьѣ говоритъ1), что они попали туда чрезъ Багдадъ, т. е. если я его вѣрно понимаю, Багдадъ 8 — 10 вѣка; но только ли? Въ  1001 ночи есть разсказы изъ книги Попугая и тѣ конечно болѣе поздняго происхожденія, но крайней мѣрѣ на персидской почвѣ —  я увѣренъ, что когда намъ откроются вполнѣ сокровища сказочной литературы Индіи и Персіи , мы увидимъ, какъ широко былъ развитъ въ этой области обмѣнъ между двумя сосѣдями. Ближайшая задача, намъ кажется, неспеціалистовъ по арабскому языку въ отношеніи 1001 ночи состоитъ въ томъ, чтобы помочь опредѣлить хронологически тѣ ея части, которыя несомнѣнно не принадлежатъ къ основѣ, какъ напр. исторіи 7 визирей, 10 визирей, 4 0  визирей, 
À a l f  и т. іі ., а  затѣмъ дать возможно больше параллелей (безъ рѣшеній о заимствованіи).Въ  заключеніи позволяемъ себѣ указать на параллели, изъ книги Синдбада и книги П о п у га я 1 2).K i t ä b - i - S i n d b ä d .  Кромѣ полнаго текста 7 визирей еще два отдѣльныхъ разсказа: 2 разсказъ 3 визиря3) (въ варіантѣ). H am raer-Z in serling I ,  1 4 7. D ie  liederliche F ra u . 1 разсказъ 1 визиря4). Ib . 1 6 2 — 63. L e h re , die eine Bäuerin einem K ön ig gab.T ü t l  n ä m a h 5). Ночь 1 4 . — къ рамкѣ 1001 ночи —  о духѣ и женщинѣ съ 100 любовниками. Любопытно, что есть индійскій текстъ довольно близкій къ персидскому ср . S c h i e f n e r ,  А .  M ah âk âtyâyan a und K ö n ig  Tschanda-Pradyota S t. Petersburg 1 8 7 5 , pp. 3 2 — 53 . K a th ä  s.s. 6 3 .Н очь 3 3 . Очень сокращенно H am m er-Z in serling I ,  268 —  7 0 . D ie  tugendhafte Israelitin .Ночь 4 8 . —  Багдадскій юноша и невольница.Ночь 5 0 . H ab . X ,  17 9. 5 разсказъ. (X  визирей).Ночь 5 1 . H ab. X ,  15 9. 6 разсказъ. (X  визирей). Книга X  визирей извѣстная также подъ названіемъ j  до сихъ поръ еще мало изслѣдована6) —

1) 1. с. рр. 239, 240.
2) За  послѣднее время появилось нѣсколько указаній на параллели къ 1001 ночи: 
P e r le s , I. Rabbinische A gada’s in 1001 Nacht. Mou. Gesch. Wiss. Ju d . 1873, pp. 14— 34.

61— 85. 11 6-25 .
B a c h e r , W . Der Miles gloriosus des Plautus in 1001 Nacht. Z D M G . 30. 141— 43 (1876). 
Id . Karl der Grosse und seine Tochter Emma in Tausend und eine Nacht. Z D M G . 34. 

610— 16 (1880).
3) См. таблицу у Noldeke, Th. Rec. на Baethgen Sindban. Z D M G . 33. 513— 36, p. 523.
4) ib.
5) См. статью Pertsch, W . Ueber Nachschabi’s Papageienbuch Z D M G . 21. 505— 51.
6) Cm. O u s e le y , S ir  W . The Bakhtyar nameh. London 1801. Перевода Lescallier 

(Paris 1805) точно также какъ и книги Clouston’a (privately printed) и парижской литографіи 
(1839) у меня нѣть подъ рукой.



—  464  —совершенно случайно я нашелъ одинъ изъ ея разсказовъ, именно разсказъ о ювелирѣ, въ извѣстномъ сборникѣ ’A u fï ! ).Надѣюсь при другомъ случаѣ болѣе подробно остановиться на параллеляхъ къ 1001 ночи и кончаю здѣсь разборъ интересной брошюры проФ. Вебера, поднявшей важный вопросъ, подробное обсужденіе котораго не заставитъ себя вѣрно долго ждать. 1
1) S a le m a n n  u nd  S c h u k o f s k y  Persische Grammatik. Berlin 1889, pp. 9* sqq. В. A . 

Жуковскій сообщилъ мнѣ, что онъ встрѣчалъ въ разсказы сходные съ раз

сказами Dut —  весьма желательны были бы болѣе подробныя свѣдѣнія объ этомъ

важномъ сборникѣ (Elliot-Dowson даетъ очень немного).

С. Ольденбургъ.



новыя книги.

Алексій (Виноградовъ). Китайская Библіотека и ученые труды членовъ Имнер. Р осс. Духовной и Дипломатическ. Миссіи въ г. Пекинѣ пли Бэй-Цпнѣ (въ Китаѣ). Съ  приложеніемъ каталога, чертежей и рисунковъ. С П Б . 1 8 8 9 . I V  -+- 82 76 - і-  33 -+- I I  стр. 8°. Цѣна 5 р.
А. Бѣлокуровъ. Сношенія Россіи съ Кавказомъ. М атеріалы , извлеченные изъ М осковскаго главнаго архива министерства иностранныхъ дѣлъ. Выпускъ I .  1 5 7 8 —  1613 г .г . C X X I X - t - 5 8 4  стр. 8°. Москва 18 89. (Перепечаг. изъ «Чтеній М осковск. О бщ . Исторіи и Древностей»).
Н. И. Веселовскій. Памятники дипломатическихъ и торговыхъ сношеній Московской Руси съ Персіей. Изданы подъ редакціею —  —  —Томъ I . Царствованіе Ѳеодора Іоанновича. С П Б . 18 9 0 . Цѣна 3 р. (Труды Восточнаго Отдѣленія И . Р . А р х . Общ . т. X X ) .  I V - г - 453 стр. 8°.
Кавказъ. М атеріалы по археологіи Кавказа, собранные экспедиціями Ими. М осковск. Археолог. О б щ ., снаряженными на В ы с о ч а й ш е  дарованныя средства. Вы п. I .  Подъ редакціей графини Уваровой. Москва 18 8 8 . V  н -  I I  -+ -1 3 4  стр. 4°. Вы п. I I .  М осква 1 8 8 9 . 183 стр. 4°.
Е. Каль. Персидскія, арабскія и тюркскія рукописи Туркестанской П у б личной Библіотекѣ. Ташкентъ. Тппогр. Окруж и. Ш т а б а . 1 8 8 9 . 7 5 —і— 2 стр. 8°.
Православный Палестинскій Сборникъ. 19-ый выпускъ Изд. Ими. Пра- восл. Палест. Общ . С П Б . 1 8 8 9 . 46 стр. 8°. [Содержитъ: Апсаріп



—  466 —(Нусейріэ) и ихъ религіозныя вѣрованія. Изслѣдованіе К . Д  П е т к о -  вп ч а ].
В. Радловъ. Опытъ Словаря Тюркскихъ нарѣчій. V ersu ch eines W ö rte rbuches der T ü rk -D ia le cte . Вы пускъ I I и I I I .  С П Б . 18 89. стр. 321 —  9 6 0 .
Сборникъ договоровъ Россіи съ Китаемъ. 1 6 8 9 —  1881 г .г . Изданіе М и нистерства Иностранныхъ Дѣлъ. С П Б . 1 8 89. І І - і - 271 стр. 4°.
В. Д. Смирновъ. Крымское ханство подъ верховенствомъ Оттоманской Порты въ X V I I I  столѣтіи. Одесса 1 8 8 9 . 252 стр. 4°. (Отд. отт. изъ «Записокъ Имп. Одесск. О бщ . Исторіи и Древностей», т. X V ) .
В. А. Уляницкій. Сношенія Россіи съ Среднею Азіею  и Индіею въ X V I  —  X V I I  в.в. По документамъ Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. М осква 1889. 62 стр. 8°.
А. А. Цагарели. Свѣдѣнія о памятникахъ грузинской письменности. В ы пускъ второй. Съ  снимками съ рукописей. С П Б . 18 89. X X X I I I - к  119 стр. 8°.

« « —



П О П Р А В К И  И  Д О П О Л Н Е Н ІЯ .
I.Къ  статьѣ А . Г а р к а в и  «Нѣсколько замѣчаній объ арамейской надписи на вазѣ находящейся въ Москвѣ»: (стр. 8 3 — 95).Стр. 88 ( = о т д . отт. стр. 6) строка 2 7 — 28 вмѣсто словъ «ва с л о в ѣ -  

первой буквы» —  читай: вмѣсто рГРГО слѣдуетъ читать рпгРЛ.Стр. 89 ( = о т д . отт. стр. 7) къ 10 строкѣ: С р . тенерь еще извѣстіе изъ пехлевійскаго источника объ еврейкѣ Ш а сіа н -Д о хт ѣ , дочери вавилонскаго эксиларха (Рош ъ-Галута), и женѣ Іездеджерда I  (нач. У  в. по P . X .) ;  Revue des études ju ives X I X ,  1 S 8 9 , p. 41 seqq.С тр . 90 ( =  отд. отт. стр. 8) къ 7 строкѣ: По повѣрію современныхъ арабовъ въ Палестинѣ, дэюинны также преимущественно пребываютъ на порогахъ домовъ; cp. Z tsch r. d. deutsch. P alaes- tina-V ereins, X I I ,  1 8 89, p. 112.
Къ рецензіи H . М а р р а , стр. 4 1 4 , строка 17.Русскій переводъ армянскаго сказанія о Сасунскихъ герояхъ, сдѣланный Г р . Халатьянцемъ по упомянутому изданію Срвандтянца и снабженный примѣчаніями, помѣщенъ въ Ж . М . Н . П р . 1 8 8 1 , ноябрь, стр. 51 —  52, подъ заглавіемъ: Давидъ Сасунскій (Армянскій народный эпосъ). Напечатанный въ Arm en. B ib lioth ek ( I V , стр. 83 —  132) —  D a v id  von Sassun, armenisches Volksepos, переведенъ не съ армянскаго подлинника, а съ русскаго перевода и не всегда точно; слова напр. «когда пшеница будетъ [величиною] со сливу, а ячмень съ шиповникъ» въ передачѣ на нѣмецкій языкъ гласятъ «W enn der Pflaumenbaum W eizen und der H a h n buttenstrauch Gerste tragen wird».

H. Марръ.I I I .Н а стр. 3 8 3 , стр. 9 снизу вмѣсто Непальскіе чит ай : Непальскія.
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