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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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qqrfq qTf^fqmäqqlq^^^^bTrq^M^^m^q^mq і 

ш jcqçq qïïfqqî^^q^iwfqïirq--ïïqî5Tq^q^qî qqifq и $ь и 

qq iw iFT ?і?Т'т^?ііті4т m  q i^ q q j^ n q R T q F ^ r^ q  і 

т г щ ш ш ^ п п т т # #  qi^iqq^qmqfq qn^qi :̂ и и 

qiqif(qFq ^ q  q T^qiTqqufq çfrqTf?qFq ^ q r -rfq qfifq çftqq i 

qpqqqiqV^Tqfqqlf^qpq fqw q̂ ipq fqqfîqrqf fqqifq II ^  Il 

qqïqqrq q̂ qîqqqrqqiq{TrTFT qr^fq^T m  q^mqi: i 

чшн çq qqqros^qqTq^qTRWPqqqq: qrçsfrwq и öo и 

qq^qfqqPV q l q ^ ï ï T f q q f f^^qqfnfqT^: I 

q^pqqmq^Irq^tqjq fqs-pRq ^ ъ ч ч ъ іт т т ч я ч  и д\ и 

ЩЕЩІИ fqnqqq^qFq^^^fqjT^qqfR^fqTqqqrqqq I

* qïqTqqqîfqq(?) J :q ^ r â q ? %  q q ïT q frq j q q q ^ q i q q f q  I 
qrq^w^qqiqfqiqqqfqFqtq w f q  mt T^qqiq-q: и ô$ n 

qqWqqqwtqisiqfqFjipr^qiqiTqîqTiqfFTqqniqqrriîqTm: i 

qqm^gmqrq^qq^qim^Tlq^q qqiqqqRfqq^îfq: n gg n 

ff^mTqmTqqqrmqqHqïïïnnqfqîiïttnqqFqqi-q: i29) cx <■ ^
qiqiqqiqqqiTrqqqfqqTq: qqqqq qq^qi qqsiFqqq и ô4 n 

зтТТШгГт qiq^q^TTiïqîq^H(ifi^fq sqq  ̂qq^q щ я  i 

qi ^^cTqfqrqîqqiqqiU5%iïïfqp|qjqTqqqxrqqïïi^Tïï: и ô& и 

qrqr; q^mqfqqfjq qq^qilî^nqqqqqitntGqqqFq i 

Зсятстт qqq ш щ і  qq^q qq TFqqpr qqqrqqq^qui: n gt> n 

qqiqt: ^fènmsfqq: qq^r Tq̂ mqiqqq^q q;qiqrqi^ i 

qTi#qiqqqfq4q^q>mq^Rfqqqfq\qfT^fq q^qqï: u ôtt ii *

22) K . ° f q °  — 23) K .q T  qisqqT  (сверху еіце ЩЩ).—24) K .° q jF q t ° - 2 5 )  K .— M. f q : ^ °  
26) K . T q f q q ^ q q q q  -  27) M . °5ТШТ!0РТо -  2S) K. ° q °  -  29) M . еще °q 4 q m °.

* Щ Ч  ? См. также 50.
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gTfTH^Tf5TFI5Ic?üRm^^TF?rl^ ^ T ^ a flG a a W ia H : I
ai^a^i и ш іп щ я ^ Ф то ^ ч тш й н ^ гасття ^ і: и 8$ п 

arâraafa таааз ѣа^таш чН^чттшгдаіаачт^чі^ і 

ЗгГЯаТ§ЧРТЧ тадЯ?ЧіШ^Т30)Ч=а ТЩЦТШ Ч^Я^ЧаіЯЧН: II НО II 

ça; аа: та тч ш ^ іт^ ч^ з^ я я щ я тга ^ а^ ш т: і 

яатааіаагс ^аггсгагчат аташ аіаааатаГаа^ат: 11 чч и 

ЧТаРШа Я'ШЦНТ çf^àmaa ЩТаа aafçaafaafaTàîaifT: I 

Згчщ тэічш ЭТаатааааГЦаа^аЯЧіааягаЙШ: и НЧ II 

Й даЦ ^ТТЯ35?Я%Ш: Ô^^mrT^îtRSRmsKlJSï; I 

su ааш аіа^ааааапатіта^т çfraafàîa ай а̂ тТ: и ч$ и 

Впйта^етгач^чгсччтага^ faafbwraiaîaîçaai^cTçrqqi^ra і 

тшттгаяаіашащ^ачащ чгаш яаатаа ч\ц адааа çaçaçaa и 4811 

as^ofjfa ^Гача^Г^ааа^така ^a^ar^fà аш^ашаатЬта я^ш і 

aiîraiîr^fa эгпігіа^ат -лтат-аіа^ ааш а̂ япяат татаааіаааіштанч и чч и

а^ітащаа^шааэтая............ зтаіяат ятатя ага^інтгчч: і

адгаа^нлая я ^ ^ з л та т: таажаттааУаиааіаэта^ат: и ч^ и

Taft ï̂ï Гаа<ш7 ящчіаа’ гСШ яаіш я;аашат аааріаатаізгат: і

а̂ т-а̂ Гч ая.а чата чтчч^гета^т таашаттЦаі: т%ата атт j^T^rça н чь И

^ашш^яаіа^яаааащтящ аатаіаааі^я ^атУаашташа^і

faam * тшшат(?) а^шашшіт^ат аіа^щятГяааГаа^ашаяаішт: пчг иа і^ г ц т а ^ з і^ а а а т а г іа іч т ^ а Г г а ^ ^ т ч а т ^ Г ш іа і^ іч : і
ашшаяачГашатаагя еттчппшч ^а тті-аааа аата и ч$ и

а ааа*т Гат̂ ачаат̂ і̂ таЧат* * ч ід а  а?а а̂ ата а ça аіта: і

ататпгт ашш аат ачштааш аа аят а^а^шаттаятга и о̂ и

яісакяіатаашашашаш а?кш аіаГаатятш̂ а'т a;âfaa і

^шяааятаярташ§та аташаг a^ajcaaaa аят: и ^  и

іта|3 аі ащпшяаааа тяаа ат ^ач^тч^ч^шч і

aifa ?гча af  ̂аа а^а йшаіяаа чата аа аа: ачтаа и и

зо) к . - м .  ° г а ш ;0 -  зі) к . - м .  ° щ °  нѣтъ. -  32) к. атта^а; -  м. а ч а а т

* °щ °  ? ** ° щ  ?
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36) к .

ЧсЯІЯІ Ч~ЧЯЧІфЧ Ч1ТЯ ЧТ(ЧфЧЧШ T44444^T44744J
тчятчя^тч H ^ u ra ï чшгччнщч; щ ^  я й ч іч ^ г я  u ^  иЧгЧЯ J4444F4 ЧЧКФТІЧ Ч5ТГ5̂ >Я Я^ТЧЧТТЗ с̂ИЧ ЧіЧТгП ЧЧІТНЧТ^ТЧЯ^ЧТ$ТЯІЧЧ£Ч 4 4 ПЧЧ: ЯШЧТЧ ЙчГяНЧЧКТТЯ II II ST: ЧЧЧЧЯТ^ЧЯ Ч^гП^Яг5ППП|ТН ЯЧЧ Ж г Ш Я  I ЙЧЩ^ЯЩтіТЯЧІТЧ^иТ: Щ  ^ЯсЧЯ^Я: ЧТЧЯ: ЧІЯТЯ: II II ЧІЧТТЯ JS T fïï4 : f44T44Ï ^ЧЙТТ ЧЧІ^ЧЯЧЧЯ ЧіЯЧЧТЯ |ЯЧ: Я^ЧТЯ ЧЧ*Т Ч ЧЧЧЯЯЯЧ: Я#ПТЧТЯ ЧТТЯ Й  ТЧЧТ^Ч33) И II
ТЯЯЗ'ЧІЯ ТЧфП^ЧЧШЧІЧ цчл ЧЧгЯГЧЧЧЯЧ^ЧЧТЧ: Il kb II

тй яг (ГяччГя ч- ччГчччя т̂ бшіятчччч^ шчтячтя і

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



— 50 -

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

ЧЧЧЧЧЧіЧЧЧ^Ч Ч^ЧТЧТ ЧЧ НЧИ!Ч%Ч ЧІ^Ч Ч^ЧІЧТЧИ Я<  ̂ II 
ЧЧЧЧЧЧФЧ ЧчѴг ЧЧЧ^Ч ЧЧТТЧ ЧГЧЧс f '  ЧЩЧЧ КЧТШТЧ̂ І 
ЯЧЧЧЧЧЧ* * Ч !^ іт ч Г ч Ч 5 Ш  4 4 R  ЧЧЧфШ І * Ч7Ч ЧІЗ^ІЧЧГЧЧ II \0Ь II 
ТЧЧЧ ГЧЧЧГЧѴЧІЧГГЧТ ЧШ гЧЧЧТЗ# ЧЧ ЧЧЧЩ ЧТЧіф50)^ЧІЧЧЧТТЧКЧЧ I 
П Щ  ТЧТЧ( ч"т^5ШЧ R 4 R 4 4 Î 4 R  Ч Ч Ч  Ш ф  ТЧКТЧЧ ЧТШЧІЧЦ-ЧІТ: II ш  II 
ТЧЧЧГЧЧХГ ЧТЧ7ЧЧЧ: ЧЧТ^ЧЧ5ГЧ: ЧЧЧЧГЧЧ: Я"5ТТ5ГТТІ=Т: ф Т Ч Ч Ч ^ Ѵ '1) I 
ЧППТЧТЧ^ф ЧТЧ^ЩТЧ: ЧЧТГЧЧГЧЧЧ ЧЧ ЧЧ Ч7Т ЧТЧІЧЯТ ЧЧЧГЧфЧЧ: Il rJ0Ç II 
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