
�� � ��� � � � 	���� � � � � �
� 	 �� � � � � � � � �� � � � ����	 � � �
� �	 � 	 �� � � �� � �� � � � �� �	 � �

������		� �� �����	���� �� ��������� ������� �
� �� �� � �� � 	������� �� �� � � �

�� � �����	��� 	���	��� � � � � � � � ��� ��� �.� � � � � �
������� � !""#$ %�&'

��!�(� +

�/0�� 1(!�*"� 2	 �3��2
�1�*%�&� � 0��4�&� *"!�"5%"6� 1�� ���3�7 �

�"!�*�� + , - -



�� � � � � � �

Е.И.Васильева

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АРДЕЛАНСКОГО 
КНЯЖЕСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII ВЕКА

Социально-экономическое положение Ардеданского княжества 
почти совсем не изучено. У многих авторов существует тенденция 
архаизировать курдское общество и сложившиеся в его среде со
циально-экономические отношения. Главной особенностью экономи
ческого развития курдов объявлялась хозяйственная отсталость. 
Причина отсталостиу по мнению этих авторов, лежала в кочевом 
скотоводческом укладе. В сознании путешественников по Курдистану 
и исследователей курдского общества экономика курдских районов 
и кочевой скотоводческий уклад связаны настолько прочно, что 
существование и развитие в Арделане земледелия побудило отдель
ных авторов назвать эту область "центром курдской оседлости"*, 
а в некоторых случаях оседлых курдов в Иранском Курдистане склон
ны были вообще считать не-курдами.^

Изучение экономического развития Арделанского княжества по
казывает полную несостоятельность ставшего традиционным представ
ления о способности курдов лишь на ведение кочевого хозяйства 
скотоводов, которое к тому же объявлялось более отсталым и за
стойным по сравнению с земледелием. В Арделане имеет место дав
нее совмещение земледельческого и скотоводческого хозяйств. При 
этом, в различных районах соотношение скотоводческого и земле
дельческого хозяйств было весьма неодинаковым. В Исфандабаде, 
районе Сенендеджа, Мариване скотоводство по своему хоэяйствен- 
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ничеству первой и пятой групп я закончилась во второй половине 
XIX в. отстранением от власти правящих родов в Бане, Мариване, 
Саккызе и князей Бани Ардалан. Власть в Ардедане перешла к 
представителям династии Каджаров.

Знать кочевых племен представляла во все периоды истории 
Арделана звметнуо силу, поскольку "иди " (кочевые племена), 
�������� (кочевники) составляли основнуп массу феодальных ополче
ний курдских эмиров. Но к середине XIX в. политическое могущест
во военно-кочевой знати в Ардедане было подорвано стараниями 
правящего рода Баня Ардалан ослабить и усмирить непокорных вож
дей племен и все усиливающимся процессом оседания кочевников.

Группа частных землевладельцев весьма возросла и окрепла 
и к середине XIX в. составляла самый мощный в социально-экономи
ческом отношении слой класса курдских феодалов Арделана. Знать 
кочевых племен, в значительной степени перешедших к оседлости, 
тоже к тому времени превратилась в типичных помещиков, которые 
рассматривали некогда пожалованные их племени территория как 
свои наследственные владения.

Духовенство в течение всего этого периода сохраняло больное 
влияние на ход событий. Курды брались за оружие по первому при
зыву своих шейхов, даже если временами это не соответствовало 
политической ориентеция вождя их племени.^

Особенности социально-экономических отношений в Ардеданском 
княжестве можно свести к следующему:

1. Для областей Арделана характерно наличие трех хозяйствен
но-культурных типов: оседлых жителей, которые вели земледельчес
кое хозяйство; полу-оседлого населения, сочетавшего скотоводство 
с земледелием, и кочевнрков-скотоводов. Однако границы между 
земледельческим оседлым и скотоводческим кочевым укладами хозяй
ства были в достаточной мере размыты, и преобладал хозяйственно
культурный тип земледельцев, которые занимались также и кочевым 
скотоводством. При этом, кочевание носило преимущественно верти
кальный характер. Летние пастбища, как правило, располагались 
высоко в горах, недалеко от деревень.

2. В связи с преобладанием земледельческого уклада феодаль
ные отношения в Арделанском княжестве получили зрелое и четкое 
выражение. Феодальная эксплуатация носила откровенный характер.
В этом основное отличие социально-экономического развития Ардела
на от большинства заселенных курдами областей, где преобладал 
хозяйственно-культурный тип кочевников-скотоводов.
+89 :;
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Вскоре после смерти Бонневадя (в 1747 г.) под давлением 
янычар школа была закрыта.

Ибрагиму-паше Невшехирди предлагали свои услуги и другие 
иностранцы. Так, в 1723 г. русский посланник при Порте И.Неп- 
люев доносил в Петербург, что в Стамбул приехал некий испан
ский инженер и поступил к туркам на службу. Неплвев сообщал 
об испытаниях в Кянтхане (предместье столицы) мортир и ручных 
гранат, наготовленных этим инженером.®

Особняком стоит предложение совдать в Османской империи 
"Академию наук" - общества с учебными и практическими целями 
в области медицины, фивики и других наук. С таким прщектоы к 
Ибрагиму-паше и другим влиятельным сановникам империи обратил
ся лютеранский проповедник Иоганн Бахнтром аимой 1728-1729 гг. 
Бахштром приехал в Стамбул, привлеченный, по-видимому, извес- 
тием об открытии турецкой типографии, высоко оценивая ато собы
тие как начало духовного развития в стране.7 Если предположения 
о нововведениях в армии находили какой-то отклик среди правящих 
деятелей империи, то просветительские идеи Бахнтрома не имели 
никакого резонанса и остались незамеченными.

Изложенные факты можно рассматривать как один из аспектов 
предыстории реформ в Османской империи конца ХУШ-начала Х П  вв. 
Начиная с первой трети ХУШ в. появился интерес к европейскому 
опыту, но реализация какйх-либо проектов была возможна лишь 
при исключительно благоприятном стечении внутренних и внешних 
факторов, поскольку влияние улемов и янычар на все стороны жизни 
общества еще было настолько велико, что не позволяло государ
ственным деятелям открыто стать на путь реформ. *

* Должность, связанная с замещением великого веэира.
2

XA�D%*�+'77)2"�J),>C->C0)�3))�d'7'*8'>C)*�L)->C),"�1)'0"  
?@�?"�0A�$!!!"� )A���A

3
+AL)*)38>0"�e)2�1''>M'�(2'S�K-)='*3)2�D%*�L%**)D'-"� ?����  

W � " �J2'U���9;-*"�?N�N"� ,A?���?��A

��KAK3*'*�K3-Df2"�d'7'*--�0S82F-)2-*3)�!-8'"�!,0'*M:-"�?N��"  
'A�?�?A

R� A�3)�L:=*:U'F-"�e%>:7):0)�52-D-0%'2)-'�!,0%28'�L%7f*-�  
-%2"�L:>:2),>8"�?@@�"� ,:5A!"�D%-A!"�5A��NA

��!!��



8��������*����*�	�!�*���@Ud@8@Uf@#�����	- ��H���*�	��������	�E�
��	�	�*�E���	��	�*������!����"���	�� �����C�!�H�	���E������ 5	��
	� ��!��"�� ������������� ���)�		���d

9-������0�H	 �E�� ����!�� ����  	����-F����!�	��������C�!�H�	�

	�E���E�����G-�B-�C	�E����	A����� �������	�����!������-!��	�� ��
���� ��  ��B*��� 5	������!� ��*B��� ����-��	��� ��!�)�� �����G	��� ���
�������"�G-�B-��	��� � ������� �+��4����-��!���	��� ��!���-!��	��
�� �GF�����		�8���������*�E����A����E�����C�!���� ��!�C)�9-������
0��� �� ��	��� ��*B�� *�*����� 	� ��A�	*�� ��C)�������������!�	�����C�
!��	�E��!����	���!�	��� 	������ �	��)�

�J "E�	�I�*�I�E����� ������!�		�I�9-�����J�0�	� �������)�	��
�-!��	��� �����C�!���!� �!� -JF��� ���	A���_�1#� ���C	�	��� �����*�E�
C�*�	�����H�� ��!���-!��	��� ������"��C����	��� ����	���	��� �!�����
�-!��	��C�*�	�)N�V#� ���C	�	�������	����� ���� �C�*�	�)� ��  �		�E�
�-!��	�����E����������� �	�IN� d#�����	����G�C����	�����B�C	���
���������)-F�����N� f#� �C�)�	��� 	�!�������������������� ��  �E� �)��
�-��)���*�C�� ��������)��� ! � �C�)�� ���*-���#N� R#� ��� �	�������G�
F�I����	�*�I� ����		�����������	���	��� ���*�����		�I��!-BG��f8)�
8�R8J��� �)�N� g#� 	�C	���	���B�!���	"����	��	�*�)���C��!�!������
�)�������"��C��*��*�*������-�!�	��N�3#�-��)�	�	��� �G�����	���	���
���E� ���	�� ��)�J��� �-���� 	-B ��)�B	������)�������"�*�*����C	��
	��� 	��GE� �)�����������!�	������- ������		�E�GJ B�����

(�*��� ���	A����*�*�����	���	��� �!������-!��	�� �����*�)�C�*��
	�)�� ����	����G�C����	�����B�C	�����)-F�����R �� ���C	�	��� ����	�
����� ���� �C�*�	�)� ��� 	�� ���!���E��-!��	�#� ��  �		�E����E������
������ �	�IM�� ��� �	��� ����GF�I����	�*�I� ����		����� ��� ��C-)��
��!��"� �����		����!-BG��E������	�G�*� ��G�*��� )-�-!")�	�)�#M��
����	���	��� ���E� ���*�C	��GJ B���)�U�8�G�!�������H�		��	���)��
� ��)��� �� *�����)��� ��8�� �	�)-�� 	�� ���!���!���G�� ��*�I� ��)��
�!���	�I� ���- ��"�*�*�9�E)- ����1UWU81Ud2#�

/-F����-���������� ����)�� ������1UdU����9�E)- ��� �������
����*����!"E�	�'�*����E������ ��*�*�*��	�����	�����!����� �����R ��
5�	��	���	�����!�		���"� �����)�9�E)- �� ������!����-�����	���
	�����	���		�I��!������-!��	��� �� ��	�	����)-����- ������		����
��������� ��A�	���!�C�A������- �������� ��������)��*�*���!"E�	�I8�
�*�I�E������ ���!� -JF��� �����)���)�!��A�!"J�����	���	��� ��)��!���
�����-!��	�+d��� �� ��	�	�������C�*�	-�� ��*B�� *�*������E� �-��E�
C��	"���GJ��*�������*�I������)���D����B �	��� ������ ���	A���� 	��
�� -� ��  �-��)���)�!���!� �����)�!�G���!�C�A�J��GF�����		����
-����I����++�

��?���



��� ����C�� ����� ��	�	��!��- ���)���	�I���*���!"	�)���� �������)�
*�����!�������*���� ������ ����B��*�����!�������*�I�-*!� ��� �*�	��

)�*�� ��� �!B�!���C�����"���� ������C������  �B��-��!�!��"�� ��*B��
*�*��� ��������� �G������� 	�� ��)�	�*����*�	�)�*�� ����G��!�� ������
C�����)����� ���������I�*�I��*�	�)�*��� �����*�����!�� ��� ���� ��
!�		�)����)*�)��� 9-������0�H� �G�!������		�*�)���)�	�������)��
)�	���!�I���� ����� 	��� �����		�*�)����G� �� ������!��� '�� �� �G!���
����*�	�)�*�� ���!�� 1UdU���� ��!���*�� ������ G�!�� 	��G�!��� 	����!��
 �����!"	�I� ��	�*�)����	�	�I�� <���������8�� �)�)-�����B�!�-���
��	"� �*�	�)����*�E���� ����!�	�I�G- -F�E� ����!�I� (�	C�)���� ��
���B �� ������9-������0�H�� �� ��H��� E������G�!�C�*!J��	��� ��C-!"�
����� �	�H	���!������*�E�C���- 	�	�I� ��-��A*�8�������*�I�*�	�
�!�*��1Ud181Uf1����#� �� ����	�A������� �	�!���� *�������G�!�� ��	�)�
C��	��������	�

5 	�*���	� ��	��� �����)�����)����� �!���� ��9-�����J�0�H� �)�
G-�B-�C	�E�	��)�������� ������ �GF�����		�I�B�C	�� ���!�� 1Ud2����
������!��"� �� ��E��	�	��)��)�� ��	��	�E���� �A��		�E��	����-����
���*�������*������� �!"	���� ���- ������_� C�*�	���H�������� �������
E� ����� )-�-!")�	� 	� �	�)-�-!")�	�)�� ���B �� �������� ���- ������	�
	�)�-����!�	�������  �-��E��G!����E�� ��� �A��		�I������)�� �G-��	���
��)� ����� �� �� �� <��I����		���"�� ����B �		��������)�)��� G�!��
� 	�*�� 	��CG�B	�I�� �G���� ������	�)��!-���� 	-B	��G�!��G��-	�����
B��"� �-F����-JF�I� � � ��IM�� ���� 	�� �E� �!�� �� 	�)���	���9-������
0�H� ��� /!� �����)� ���-F�������	���	������ �� �������� ���!��"� �E�
 !���!"	���G��"G�� )�B -� ��G�J�� ���� 	�� �����G������!���*���IH�)-�
-�����	�J� 	���E��	����-����� '������ �	��)��9-������ 0�H� �����)�!�
���-*�����"� �	-���		��� ��!�B�	��� ���- �������� ��E��	��"� ����
A�!���	���"� ��	�C�����)���"� ����*�*�I8���)���� �����G�������"� ��
���B�	�J�-���	����C������ ������I�*�E�*�����!�������*�E� ��B���

5���	���		�I� *�-�������		�*��������)�� ���-������� ��C�������
*!����� G-�B-��� *�����I� �C�!�G�� 	�� ��G����-F����!�	��� �����)N�
 ��I����		���"� �GF�����		�E��	����-����� ��C �		��� ����G��C���	���
)�N� 	��-H�	���C�*�		������ *�*�����)� ���G���!�� *�	��������	���
����"� 	����F�E�*�-��������	��	��������� 	��C��	��������		�����
�C)�	�	��EN� ������� �I������ �����)�)���	����	�� 	������		�E�)-�
�-!")�	�� �� ��*B�� 	�)-�-!")�	�� *������� ������������	�)�!�� �����)��
*�*�C!�-�����G!�	��N� ��*��G���!"	��� �)�H���!"����� ������I�*�E�
 ��B������ �	-���		���  �!�� ���- �������8�G�!�� ��	��	�)�� �����	�)��
)�!�I� ����*���	����� ����G��C���	�I�

��?���



возглашенное в 1839 г» равенство перед законом понималось рефор
маторами ограниченно - как равное право защищать свою жизнь, 
собственность и честь в открытом суде (вопреки шариату в судах 
стали принимать свидетельства христиан наравне с мусульманами) 
и перед центральной властью (христиане допускались в состав мест
ных меджлисов), а также служить в армии. Равенство перед зако
ном не означало, однако, равного участия немусульман в высших 
органах власти,

7
1 С момента основания Османской империи христиане не имели 

права служить в государственных органах управления, армии и 
юстиции.

	
° В дальнейшей признавать бюджеты отказывались прежде всего 

султаны (например Абдулазиз, I86I-I876), так как хотели распоря
жаться содержимым казны без ограничений.

R#'28C-�EJ088"�>8-0�#8--"�e)2)''3)0"�?�O@"@A�NPI�QA9'&*'2"  
4:,0'S'�L)A80�`�l��D)�#'*U87'0"�K*F'2'"� �� � � "�@A???A

К.И.Базили, указ.соч., 0.247-248; Ю.А.Петросян, Младоту
рецкое движение, М., ?N�?"� с.�?"��I�+A+Ae'D8)%*"�#:2F)&"�12)*6
08>)�+'--"�?N�@"� р.?8; LA '&*'2"� указ.соч. ,A?N�A

тт  A+Ae'D8,%*"�Q)S%27"�`o�@A
то
KS>;0YXo;C'T"�#C)�>)*02'-�-)(8,-'08D)�>%:*>8-,�8*�0C)�*8*)6

0))*0C�>)*0:2&�d00%7'*�2)S%27�7%D)7)*0�M)S%2)�?@��"� ���!*0)2*Y
XY�%S�4833-)�L',0�,0:38),�"�E%*3%*"�D%-Y!"�?N�P"�5A�O���Y

15 Подробно о договоре 1838 г. см. Н.А.Дулина, Англо-турец
кий торговый договор 1838 г. - "Народы Азии и Африки", 1976,
№ 3,с. 69-80. *

!mS�См. К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т.Ю, с.130;  A+Ae'D8,%*�"  
#:2F)&� f р.78.

^  Начавшийся процесс изменений в идеологии общества назван
ного периода отмечают советские исследователи А.Д.Желтяков (Пе
чать в общественно-политической и культурной жизни Турции, М., 
1972, с.48-49), А.Д.Новичев, (указ.соч.,с.190), Ф.Ш.Шабанов 
(Государственный строй и правовая система Турции, Баку, 1967, 
с.59-60).
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ДОГОВОРЫ МЕЖДУ МУСУЛЬМАНАМИ И ПОКОРЕННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ 
В ГОДЫ ЗАВОЕВАНИЯ ИРАНА АРАБАМИ 

(к постановке проблемы)

Для научения раннеисламской истории стран, завоеванных в 
УП веке арабами, важное значение имеют договоры, которые мусуль
мане заключали с покоренным населением. Они лучие изучены на 
материале Сирии и Египта, но недостаточно привлекались для ана
лиза социальной истории Ирана, В отечественных и зарубежных ис
следованиях по раннему исламу ссылки на договоры довольно много
численны,^ Однако там они используются как иллюстративный ма
териал для развития того или иного положения автора, чаще выбо
рочно, Между тем, по характеру затрагиваемых в них вопросов и 
специфичности информации договоры можно выделить в самостоятель
ную группу источников, близких между собой по времени составления, 
сходных по композиции и часто имеющих единый формуляр.

В научной литературе один и тот же термин ("договор")
называют то договором о мире, то договором о капитуляции, догово
ром о неприкосновенности, охранной грамотой. Естественно, что в 
зависимости от конкретного содержания документа он мог быть и до
говором о мире, и охранной грамотой и т.д,

В данном сообщении на основании собранного материала мы по
пытаемся показать, что понятие договора как юридического докумен
та значительно шире перечисленных определений. Основываясь глав
ным образом на материале договоров мусульман с персами, остано
вимся на освещении следующих вопросов:

а/ целесообразность заключения договоров между мусульманами 
и иноверцами;

б/ формуляр и содержание договора;
в/ важность сохранения договоров для побежденной стороны; 
г/ договоры как исторический источник.

На территории Ирана договоры заключались между мусульманами 
(в лице командующего арабским войском) и местным населением (в 
лице фактического правителя округа, нровинции, населенного пунк-
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приписалось, конфетные условия сохранения мирных отношений и 
взаимные обязательства сторон фиксировались в договоре. На го
товность иранской знати вести переговоры о мире оказывали влия
ние и военные успехи арабов, и настроение в собственном войске, 
и личные мотивы.

Хотя сообщения мусульманских хроник об истории арабских 
завоеваний изобилуют упоминаниями о договорах, тем не менее пол
ный текст договоров приводится редко. Историки чаще ограничивают» 
ся более или менее подробным пересказом текста или перечислением 
отдельных условий, касающихся оуммы дани или подунного налога. 
Донесенные хрониками полные тексты нескольких договоров позво
ляют в общем виде представить формуляр этого важного документа.

Договор составлялся в форме послания арабского военачальни
ка главе местной администрации (марэбан, дехкан, главный иобед). 
После вступительной части, в которой названы имя отправителя, 
имя и титул адресата (или адресат бее титула, когда договор был 
обращен 	�  всему населению), следовало основное содержание, в 
котором иранцам предлагалась альтернатива: либо принятие ислама; 
либо только политическое подчинение, не обусловленное исламиза- 
цией, но вкдючаввее обязательства по уплате дани или подушного 
налога.4* Население в своем подавляющем большинстве выбирало 
второе, сохраняя религию и обычаи своих предков. Активная исла- 
мнзация иранского населения имела место значительно повже. 
Зороастрийцам, заключавшим договор, мусульмане гарантировали 
личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища и имущест
ва, невмешательство ��  внутренние деда и дела веры, защиту от 
нападения соседей.

В каждом договоре обязательства сторон конкретизировались 
и часто находились в прямой зависимости от той цены, которую 
арабы заплатили, чтобы вынудить иранский гарнизон сложить оружие. 
И тогда гарантия безопасности предоставлялась только оговорен
ному количеству населения, остальным разрешалось беспрепятствен
но эмигрировать, или же в пункты договора включались обязатель
ства побежденной стороны поставить определенное число пленников 
дополнительно к сумме дани. В договоре упоминались и последствия, 
которые влекло за собой нарушение побежденной стороной условий 
договора.
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сульман северо-запада, частью которой явились и современные 
дунгане. Сейчас это кнтайцы-мусухьмане. По происхождении это 
- смесь ряда этносов, в которой очевидно весомой была и тангут- 
ская струя.
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хошоутов Очирту Цзцзн-хан, и "левый", в лице Абалвй-тайджи, 
брата Очирту Цзцан-хава, объединившего вокруг себя недовольных 
братьев Сэнгэ.

Несмотря на старания Зая-Пандиты и других лиц примирить 
враждующие стороны, кризис вылился в затяжную войну в 1661 г., 
в которой "левое" крыло потерпело поражение. Описывая начало 
этой войны, биограф Зая-Пандиты сообщает следующее: "Сражение 
разыгралось. На другой день Абалай откочевал и вступил в 
(урочище) Эниль. В то вреия Абалай, пустив мародеров и разорив 
улус (Цзцан-хава), считал себя победителем; (вот такое) было 
время".^ Далее: "(тогда) хан (за Абелаем) отправил в преследо
вание Данджин- хон-тайджи, а 10.000 отряд отпустил через Цули 
грабить его кочевья".5

Хотя эти отрывочные сведения еще не позволяют судить о том, 
кого именно подвергли ограблению войска Абадая и Цэцзн-хана, 
но, как мы увидим ниже, объектом грабежа и насилия, а также глав
ной жертвой междоусобицы стал в первую очередь простой народ - 
рядовые кочевники. Дальнейшее обострение междоусобицы привело 
к убийству Сзнгэ в 1670 г. в результате заговора его стариих 
братьев. Однако со смертью Сэнгз борьба феодальных группировок 
не утихла, а наоборот, усилилась. Новым ханом стал образованный 
и более энергичный брат Сэнгэ Галдан. Для укрепления централь
ной ханской власти он первым делом разгромил противников центра
лизации Чохур-убаои и Очирту Цэцзн-хана. Доведенный до крайности 
грабительскими войнами, простой народ вышел из повиновения хану 
и своим феодалам. Во избежание наказания большая часть народа от
кочевала на Волгу и в Кукэнор.* По словам автора, верным хану 
осталась только ламаистская церковь (курэ). Вот что он пишет: 
"-Мы, курэ, думали*, что желание больней части лам (следующее): 
"так как (мы) действительно ламы дорбен ойратов, то не следует 
различать нас, и так как для нас нет разницы в милостыне давцах, 
то безразлично при ком бы мы ни находились и потому остались 
в устье (реки) Куку-Том. Тогда Арана Дурисху, Курэд и находивший
ся у нас Хурулдан Гурочин изменили и ушли. Часть наших шабинаров, 
находившаяся при них, изменив, ушла вместе с ними. В то время, 
хотя изменили все улусы, мы не изменили. Это первая наша вер
ность".5

Как можно видеть, к восставшему народу присоединились также 
некоторые рядовые ламы - шабинары. В свою очередь, войско хана
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вал слугам в награду за службу 96 кроров динаров" (УП.161-2).
В другом месте сообщается, что царь Харяа в критический момент 
идет в акиапаталу, чтобы собрать зкангов и всадников (УП.1604). 
Само нааначение ведомства акоапаталы не вполне ясно. Можно лишь 
предполагать, как это делает А.СтеВн, что оно связано со обором 
налогов с земель.8 Здесь во всяком случае происходит оформление 
дарственной на земле (У.397-8). Тогда экангов можно сравнить 
с полком nizamat paltan , который при поддержке сипаев 
ив действующей армии собирал налоги в Кашмире в XIX в.8 Выше
приведенное место (УП.161-2) содержит также сведения об измене
нии формы оплаты экангов: vilabdhlethavara может означать 
выплату из казны заранее установленных на содержание сумм, тог
да как неопределенность (неустойчивость) зависимости от акшапа- 
телы могла происходить потому, что размеры доходов от налогооб
ложения подвержены колебаниям.

О численности экангов нет сведений кроме единственного упо
минания, что 30 из них погибли во время дворцового переворота. 
Тот факт, что в период соперничества тантринов и экангов верх, 
как правило, одерживают тантрины, может свидетельствовать о 
численном превосходстве последних.

Эканги вместе с тантринами принимают участие в совете для 
выбора престолонаследника (У.250-2), в 904-6 гг. они совместно 
поддерживают царицу Сугандху, но затем начинается тридцатилет
нее соперничество этих двух групп, приводящее к частым военным 
столкновениям. Для характеристики этого бурного времени можно 
указать, что за 30 дет на троне сменилось 10 правителей. Несмот
ря на явное преимущество тантринов эканги целые 10 дет с 923 г. 
удерживали престол для своего несовершеннолетнего ставленника. 
Даже в период упадка* роли экангов они с сохраняют известное 
политическое значение: конфликта с ними боится узурпатор трона 
Парвагупта (У1.121,124).

В 936 г. на политической арене появляется третья группиров
ка - даыары, которая оставалась важнейшей вплоть до времени 
написания поэмы (1149 г.). В этом году объединенные силы дамаров 
разбили тантринов, и с этих пор тантрины и эканги сходят с 
политической сцены как влиятельные партии:. В дальнейшем нет 
сведений о их соперничестве, они иногда действуют совместно 
(У.446, 452, У1.132), но роль их второстепенна.
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из одного слова - титула верховного хана у тюрков в хороио из
вестной его согдийской передачеf  , зафиксированной, в 
частности (кроме монет), в трехяаычной Карабалгасунской надписи 
и в мугских документах (А-14 и А-18). Этот титул на цувинских 
монетах, как и на тюргешских и на других древнетюркских монетах, 
именами его носителей не сопровождается* Имена - нет сомнения - 
заменяют тамги, нанесенные на монетах на первом месте справа, 
т.е. перед титулом %  и *\( . Монеты с первой тамгой ,
выделенные нами в серию первую, отличной выделки; одинаковые их 
надписи и тамга своеобразно художественно выполнены* Оборотная 
сторона монет оставлена гладкой, без отличий, если не считать 
узкой рамки, обрамляющей квадратное отверстие, и такого же уз
кого ободка по краю монетного кружка* Таких монет на обоих 
объектах найдено пока 6.2

Монеты с тамгой у  , выделенные во вторую серию, отли
чаются внешне от монет первой, кроме тамги своей небрежной выдел
кой, а так же меньшим размером и весом. И - что важно - на обо
ротной их стороне нанесена тем же письмом дополнительная четырех
буквенная надпись 'if9, долго не поддававшаяся расшифровке* Как 
нам удалось установить,она оказалась согдийской передачей засви
детельствованного у Махмуда Кашгарского и у Гардизи названия од
ного из племен тюрков-огузов алга ( 1*И), входившего в конфеде
рацию тюрков-йагма*^ Менее вероятно видеть в атом слове передачу 
имени родоначальника племени. Независимо от решения вставшего 
вопроса, прочтенное на монетах слово четко определяет их принад
лежность.

Конфедерация тюрков йагма, согласно мусульманским источни
кам, как известно,.в 1 веке занимала обширную территорию, в том 
числе и часть Ферганы - пространство к югу от реки Хатлам 
( Г . &  ), современного Нарына.

Название племени алга ( 'If9 ) на монетах случайным считать 
не приходится. Таких монет на обоих объектах обнаружено уже II*. 
Всего монет обеих серий, составляющих первую группу древнетюрк
ских монет из Ферганы, теперь известно 19* Не все 19 монет группы 
обнаружены на территории древней Кувы. Две монеты первой серии 
найдены в описанном районе: одна - случайная находка на Кызыл-те- 
пе, вторая монета прекрасной сохранности обнаружена в пещере 
Катламтаг того же Ошского района археологом В.Р.Чейлитко и пода
рена нумизматическому отделу Гос.Эрмитажа, где она и хранится.
� � �  ��
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жагают исследователи, в согдийских текстах с конечный мягким со
гласный.7 Его носили, как известно, и тюрки кимаки, и равно и 
йагма.

Вернемся к первому слову надписи. Сопоставление сохранив
шихся ее частей на монетах позволяет прочесть его ’lpw или 
Н Ю Т  . В первом случае это может быть согдийской передачей тюрк
ского алп "герой, витязь" - хорошо всем известного компонента 
при именах собственных, в частности, имени, зафиксированного в 
одной из енисейских надписей тутука Алп-Арунгу - "Алп-Урунгу 
тутук", а также в ряде других имен.

В таком случае тюрко-согдийское 9lpw в надписи на монетах, 
можно думать, представляет имя, за которым следуют восстанавливае
мые нами на них титулы р 9зр9п и twtwy , а вся надпись читает
ся ,lpwj9y 9n twtwjp , что можно понять как "Алп(у)-хакен тутук9 
или *тутук Алп(у)-хакана9. Однако сочетания Алп(у)-хакан на на
ших монетах, насколько мне известно, кроме как на них нигде не 
встречается. Второй возможный вариант чтения этой же надписи 
NLFW 9д twtwjp мы в праве формально перевести хакан-тутук 
тысячник или "тутук хакана тысячника". Возможно ли такое чтение 

и истолкование монетной надписи - предстоит решить тюркологам.
В любом случае руна DC « включенная в надпись на монетах, может 
быть только тамгой тюркского хакана, от имени которого были выпу
щены данные монеты и равно засвидетельствованного, но в сочетании 
с двумя другими рунами, на монетах двух упомянутых выше типов 
времени первого тюркского каганата.

Тот же вариант рунического уи засвидетельствован в 
надписи на гальке из собрания Минусинского музея.8 Другой его 
вариант зафиксирован в имени Агуш в надписи на гальке из Таласа?
На монетах с изображением тюркской пары вариант DC этой руны, 
осложнен вторым знаком в виде треугольника вершиной влево 4 » 
помещенного слева от него. Он явно воспроизводит один из вариан
тов рунического ”й" таласских памятников, повернутый влево и 
представляющий в сочетании с последним своеобразную тамгу - моно
грамму + 4 ,,УШ + И". Ме»ДУ твм Н8 монетах с львом двой
ной знак DC С представляет руническую тамгу - монограмму н +
+ уш^. Значение и символику этих тамг, имеющихся и на других 
древнетюркских монетах, в частности тюргешей, еще предстоит 
установить. В том ,что тюрки на своих монетах помещали отдельные 
рунические письмена, сомнений быть не может. Среди монет тюрге
шей существует группа, на монетах которой справа от тамги ^  ,
1-1
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И Д Е О Л О Г И Я

В.Н.Горегляд

ТРАНСФОРМАЦИЯ БУДДИЗМА ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕСТНОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ В ЯПОНИИ IX-XK вв.

Одной И8 отличительных черт японской культуры на протяже
нии всей ее истории от стадии протокультуры до наних дней счи
тается склонность к продуктивному взаимодействию с другими 
культурами и активному усвоению их достижений. Повыиенная спо
собность адаптироваться к местным условиям признается и специ
фической чертой буддизма. Но если учесть, что буддизм как ре
лигиозно-философская система по самой своей сущности должен 
быть активным, и что в период энакомотва с буддизмом в середи
не 1-го тысячелетия н.э. японская культура стадиально находи
лась на более ранней ступени, понятно, почему исследователи 
взаимодействия японской автохтонной культуры с буддизмом охот
нее всего отмечаю!* пассивную роль первой и мало обращают внима
ния на то, как сан буддизм приспосабливался к местной культуре 
Японии.

До IX в. японский буддизм мало чем отличался от континен
тального образца. Главнейшей своей задачей его проповедники 
считали доказательство государственной необходимости внедрения 
буддизма, укрепление позиций новой религии в правительственных 
кругах. Однако, начиная с IX в. (эзотерические шкоды), и осо
бенно - в ХП-ХШ вв. (вкоды "реформированного" буддизма), проис
ходит разностороннее приспособление буддизма к местным усло
виям, привлечение адептов из широких масс народа.
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определенной идеи, обусловленная пережитками матриархата, 
устойчивостью культа предков и другими особенностями японского 
общества. Вторая цель достигалась постепенным слиянием представ
лений о некоторых буддах и бодхисаттвах с представлениями о 
синтоистских божествах с частично совпадающими функциями. Так, 
бодхисаттве Дзидзо (Кюитигарбха), бывшему первоначально вопло
щением безграничного сострадания будды Амитабха* стали приписы
вать черты Саэ-но вами и Досодзина, �#	  что к концу $  в. Дзи
дзо в культовой практике и изображениях стал трактоваться как 
самостоятельный (не связанный с буддой Амитабха) покровитель 
детей (особенно - умерших младенцев) и женского труда, охрани
тель путников и поворотов дорог. Возможно, что здесь мы встре
чаемся с возвращением в буддийский культ отголоска буддийских 
же представлений, ранее подвергшихся мифологическому переосмыс
лению в организованном синто.

После расширения функций Дзидзо стал однИ|М из оамых попу
лярных святых в буддийском пантеоне Японии. Каменные его изва
яния до сих пор можно во множестве видеть на обочинах дорог.

В обрядовой практике японского буддизма многие малозамет
ные изменения происходили из-за устойчивости синтоистских пред
ставлений о посмертном существовании предков. Отсутствие кон
цепции ада в синто, оптимистическая трактовка контактов с 
умершими предками наложили отпечаток на характер обрядов в День 
поминовения усопших (урабон). Торжественные храмовые церемонии 
стали сопровождаться театрализованными представлениями саругаку, 
впитавшими народные хореографические и музыкальные традиции.
В 1  в, народная вокальная и инструментальная культура стала 
широко использоватвся бродячими монахани-сказителями.

Старинные японские гимны, исполнявшиеся при дворе и в син
тоистских святилищах и имевшие устойчивую ритмику и систему 
образов, ускорили появление в буддийской церемониальной практи
ке особого вида "японских славословий" (васан), которые*впослед
ствии превратились в буддийскую религиозную поэзию вообще. Все 
три главные разновидности васан - песни-славословия (сантанка), 
наставления (кёгэ) и гатхи (када) построены на чередовании пяти- 
и семисложных стихов, заимствованном у танка, с мелодикой ста
ринных песен тока, исполнявшихся в такт танцу во время моления 
счастья на новогодних синтоистских представлениях. Японская
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аан срок (двести лет) существования династии твркских каганов 
(династии Аиина) и срок правления уйгурских княаей иа рода 
Яглакар ко вренени составления надписи (восемьдесят лет). До
статочно точное указание на сроки различных по характеру и 
весвиа протяженных по вренени (десятки и сотни лет) периодов 
представляются неиаяовахныи свидетельство»! существования фикси
рованной линейной хронологии и связанной с ней историографи
ческой традиции.

Такин образом, при общей преобладании циклической и лич
ностной хронологий, скорее актуальных чен диахронических, в ру
нических памятниках навла отражение прогрессивная линейная 
систеиа исчисления вренени. Дробность хронологий указывает на 
относительно быстрый прогресс в осosнации твркани феномена ис
торического вренени и, в то же вреня, на относительную неразви
тое ть этих представлений, оказавннхея сравнительно изолирован
ными в систене древнетюркской культуры.

В.Н.Кобец

"СОСИН ЁРЁ" - ХОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС Ф Ш Д З А В А  ЮКИТИ 
(к вопросу о формировании буржуазной морали в Японии)

Кодекс "Сюсин ёрё" ("Сущность морали"), составленный выда
ющимся японским просветителем фукудэава Юкнти и группой ближай
ших его учеников, был опубликован в феврале 1900 г. на страни
цах газеты "Дзидзи сияло". Обобщив в лаконичной форме многочис
ленные высказывания фукудэава о том, каким должно быть поведе
ние сознательно отказавшегося от норм конфуцианской морали япон
ца мзйдзийского вренени, "Сюсин ёрё" в 29 пунктах сформулировал 
нормы отношения граждан капиталистической Японии к самим себе, 
к окружающим, к правительству (государству). Не претендуя на 
исчерпывающую полноту охвата морально-этических проблем, ко
декс ставил перед собой прежде всего задачу противодействия 
активно проводившейся правительством с конца 80-х гг. политике 
реставрации конфуцианства.
5 82
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Трезво оценивая существующую ситуацию, Фукудаава не возла
гал больших надежд на успех кодекса, однако считал необходимым, 
выступить против возродившегося в новых условиях конфуцианства, 
указав на конкретную возможность существования в Японии иных, 
более соответствующих духу времени морально-этических норм.

Стремление к полемике с принципами конфуцианства определи
ло порядок изложения концепций кодекса. В первом же пункте, 
заявив о необходимости развития в себе благородных качеств и 
повышения уровня нравственности, т.е.-выдвинув знакомый и по
нятный стороннику конфуцианства тезис, фукудзава одновременно 
объявляет и принципиальную войну конфуцианству, оговаривая, 
что необходимым средством для достижения этой цели является 
соблюдение принципов независимости (докурицу tv, ) и чувства 
собственного достоинства (дзисон $  ф  ). И тот и другой 
принцип Фукудзава противопоставляет основополагающим, по его 
мнению, принципам традиционной морали японцев: принципу призна
ния соответствия уровня нравственности и свойств характера че
ловека занимаемому им положению в сословной иерархии (мэйбун 
5b ft ) и принципу преобладания власти.у одной из сторон 
при любом типе отношений (кэнрёку-но хзнтё Щ  V  (D 1% jt )- 
Дальнейшие пункты кодекса - разъяснение существа принципов до
курицу и дзисон в их противопоставлении принципам мэйбун и 
кэнрёку-но хзнтё.

Говоря об обязанностях человека по отношению к самому се
бе, Фукудзава делает упор на необходимость неустанной активной 
деятельности, пути и способы которой каждый выбирает самостоя
тельно с учетом своих желаний и возможностей. Однако параллель
но проходит мысль о .том, что свобода и активность не могут и 
не должны быть безграничны. Еще за 30 лет до создания "Сюсин 
ёрё", в первом очерке работы "Призыв к знаниям" (1872) Фукудза
ва написал, что "говоря о свободе без учета должных ее ограниче
ний, можно с большой легкостью впасть в своенравие и распущен
ность" (ФЮд, т.З, с. 35). В "Сюсин ёрё" фукудзава пытается 
сформулировать, какая же степень ограничения свободы совместима 
с наиболее полным и всесторонним проявлением докурицу-дзисон и 
делает вывод, что "человек обязан соблюдать свои интересы и 
бороться за свое счастье, но при этом не посягать, даже в ме
лочах, на права и счастье других" (0Юд, т.21, с.# 354). Даже
=8;  :;
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авторы левого толка, например, Котону Сюсуй критиковали кодекс 
за внесоциальный подход к морально-этическим проблемам.

Полемика, развернутая традиционалистами вокруг пСюсин *ёрё" 
указывает на то, что при всех отмечавшихся выше компромиссах 
и противоречиях кодекс сумел противопоставить возрожденной 
системе конфуцианства новую систему ценностей. Трудно судить 
о степени практического внедрения в жизнь сформулированных 
Фукудаава норм морали. Бесспорно то, что многие идеи Фукудаава 
обогнали свое время и получили признание и дальнейшее развитие 
в демократической мысли Японии после Второй мировой войны. 
Главная причина этого заключается в том, что в последний период 
творчества Фукудаава удалось найти специфические, национальные 
формы воплощения гуманистических идей европейского Просвещения, 
поднять просветительскую мысль Японии на качественно новый уро
вень и наметить тем самым путь, по которому в дальнейшем стали 
развиваться в Японии буржуазно-демократические концепции морали.

Ю.Л.Кроль

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ САН ХУН-ЯНА

1.0. Экономические взгляды Сан Хун-яна (132-80 гг. до н.э.) 
известны из трактата I в. до н.э. пЯнь те луньи. К их изучению 
можно подойти по-разному. Можно ограничиться их рассмотрением 
в контексте истории скитайской экономической мысли, как сделали, 
напр., ВЛ.Штейн и Ху Цзи-чуан. При этом Штейн пришел к выводу, 
что Сан Хун-ян.был "легист "новой формации"" типа петровских 
"прибыльщиков",.для которого все виды доходов были хороши, фи
нансист-практик, заимствовавший теоретическую основу своих 
мероприятий по регулированию хозяйства из "1^ань-цзы", но отри
нувший "глубокую этическую основу" этого труда. Ху, возводя по
литические взгляды Сан Хун-яна к легизму, считал многообразными 
источники его экономической мысли: кроме "1^ань-цзы", он назы
вал учения купеческих идеологов Фань Ли и Бо Гун, легистов Шан
= 8 � � Н2
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родноети отрезков эеиного пространства, в частности, стран 
света, иа которых каждая считается районом господства одного 
из "пяти элементов"• Однако, как замечает Сан Хун-ян, на деле 
в районе преобладания каждого "элемента" изобилует также какой- 
то другой. Неравномерное географическое размещение природных 
богатств создает предпосылку для их пространственного перерас
пределения путем "перевозки", "распространения", "обращения"
(тун) - функция, которую обслуживают "торговцы". При этом цель 
"обращения" товаров - устранить неравенство в обладании конкрет
ными природными богатствами между населением разных районов; 
иными словами, "обращение" реализует универсалистское отношение 
к жителям разных отрезков пространства, их "выравнивание". Это 
универсалистское отношение Сан Хун-ян приписывает Небу. Таким 
образом, "Небо и Земля" выступают в его рассуждении как космичес
кие агенты обращения товаров.

3.2. Сан Хун-ян говорит: "Из пяти элементов восточная стра
на свете связана с деревом, однако в /округах/ Дань/ян и Юй/чжан 
есть горы, дающие золото и медь; южная страна света связана с 
огнем, однако в /округе/ Цзяочжи есть реки размером с великое 
море; западная страна света связана с металлом, однако в Лун и 
Шу есть леса, дающие прославленный древесный материал; северная 
страна света связана с водой, однако в Юду есть земли, полные 
скопившегося песку. Вот как Небо и Земля пускают в обращение 
тьму товаров, уравнивая тех, кто имеет, и тех, кто не имеет". 
Указав, что в одних местах лес есть в избытке, а в других дерева 
нехватает даже на гробы, в одних местах изобилует рыба, а в 
других есть только бедная растительная пища, он продолжает: "Все 
богатства Неба и Э£мли обильны; все ресурсы гор и морей богаты; 
однако "сто кланов" испытывают нехватку и недостачу, богатств 
и средств для расходов недостает, обилие и скудость /продуктов/ 
не уравнены, а богатства Поднебесной не рассредоточены /среди 
народа/". И несколько далее: "...Что касается тех, кто живет 
в горах или обитает на болотах, населяет места, где заросли тра
вы или тощая и бесплодная почва, то благодаря движению и обра
щению богатств и товаров есть возможность уравнять этих людей.
По этой причине не только те, кто имеет много /вследствие благо
приятных природных условий/, обладают изобилием; не только те, 
кто имеет мало /вследствие неблагоприятных природных условий/, 
усердно трудятся...".
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венных додей, лишь тогда "сто кланов" будут уравнены и каждый 
станет считать покойной /жизнь под собственной^крыней.
Министр правосудия Чжан /!Ган7 "обсудил и установил статуты и 
указы", сделал ясными законы, чтобы, как выпрямляют по отвесу, 
исправить Поднебесную; когда он нагнил ыощенников и плутов, 
уничтожал таких людей, как те, что объединяют и совмещают в од
них руках /прибыли от равных занятий и чужое имущество/, то 
"сильные не притесняли слабых, толпа не угнетала одиноких”. 
Господин сановник (т.е. Сен Хун-ян) обдумал /финансовые/ расче
ты и планы, учредил средства государства для расходов, монополи
зировал всевозможные прибыли от соли и железа, чтобы потеснить 
богатых торговцев и крупных купцов; он /дал возможность/ поку
пать должности и откупаться от /наказаний а§7 преступления, 
"урезал избыток и восполнял недостаток", чтобы сделать равным 
"многочисленный люд". По зтой причине, /хотя нами снабженные/ 
оружием и латами /войска/ совернали карательные походы на вос
токе и на гападе, сбор подушных податей не увеличивался, а 
средства для расходов были обеспечены. Ведь дело урезания /из
бытка/ и пополнения /недоотатке/ - то, что видят /в понимают 
лишь/ достойные, а не то, что понимает толпа /заурядны:/ людей'.

Из этой цитаты можно заключить, что идея "урезания избыт
ка и восполнения недостатка" стоит даже за такими непопулярными 
в глазах конфуцианцев мерами времен У-ди, как продажа должнос
тей и рангов и откуп от наказаний. Эта теория восходит к легне
ту Чао Цо (205? -154 гг. до н.э.).

5.3. Тезис "урезать избыток и восполнять недостаток” не 
только связан с "И цэином”. В даосском памятнике "Лао-цзы" ска
зано: "Путь Неба в тбм, чтобы урезать избыток и восполнять 
недостаток". Следовательно, в даосизме эта формула выражает 
принцип действия Неба. Вспомним в этой связи, что В.Н.Штейн воз
водил представление экономических глав "Гуань-цзы" о закономер
ности общественной жизни в "Лао-цзы". Изучая философские и 
политические взгляды Сан Хун-яна, мы уже не раз отмечали их 
близость (в некоторых отношениях) к даосизму. В данном случае, 
видимо, опять следует указать на такую близость.

Действительно, ведь Сан Хун-ян приписывал Небу универсалист
ское отношение к жителям разных мест, проявлявшееся в уравнива
нии их богатств путем торговли. Без нее, как он выражался, "оби
лие и скудость /продукте:/ не уравнены". Но это означает, что
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Преувеличение роли конфуцианства в государственной устрой
стве императорского Китая отразилось и на составе специальной 
литературно Работ, посвященных исследованию китайской монархии, 
несравненно меньше, чем трудов, в той или иной мере связанных 
с вопросами конфуцианства как официальной идеологии. Только 
этим можно объяснить, что девизы правлений - богатейший и обще
доступный материал для изучения традиционной китайской доктри
ны власти - до сих пор не стал предметом специального исследо
вания*

В скудной литературе, посвященной этой теме, в основном 
высказываются различные мнения о том, переводимы ли девизы и 
стоит ли их переводить. Вопрос поднял американский синолог 
Е.Шэфер. Он считает, что девизы правлений эначимы и поэтому их 
следует переводить. Ему возразила Иэри Райт, которая высказа
лась против перевода девизов в связи с тем, что эти словосоче
тания всегда полны скрытых намеков на классические тексты и на 
конкретные события, которые историк может не знать или связь 
с которыми он может не заметить. В качестве примера М.Райт при
вела казус с цинским девизом птун чжип (1862-1874). В начале 
она перевела птун чжи" как "современное правление", но затем 
обнаружила в документах Т.Уэйда китайское толкование, где ука
зывалось на соотнесение этого девим с текстом "Шу цзина". 
Основываясь на этом случае, М.Райт полагает, что подобные же 
трудности могут быть скрыты в других девизах, а потому предлага
ет отказаться от их перевода.

Приведенные рассуждения уязвимы по крайней мере в двух от
ношениях.

Во-первых, казус с девизом "тун чжи" , как бы ни относить
ся к проблеме необходимости перевода девизов, не опровергает, 
а подтверждает то, что для современников эти словосочетания 
были значимы. Первоначально предполагалось, что император Му- 
цзун будет править под девизом "ци сян", то есть, "благое пред
знаменование". Однако, казнь двух временщиков - Су Шуня и Ду- 
ань Хуа - сделала невозможным введение этого девиза, ибо со
отнесение его с этими событиями придавало бы ему довольно зло
вещий смысл. Поэтому решено было отменить "благое предзнаменова
ние" еще до вступления его в силу и дать годам правления Му-цзу- 
на другое название, а именно "тун чжи", что можно, согласно ки
тайской интерпретации,перевести как "всеохватывающее (совершен
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делах одного царствования, что позволяло надеяться на присут
ствие в документах развернутых мотивировок этих перемен. Надо 
сказать, что тексты документов не совсем оправдали наши ожида
ния. Они почти целиком состоят из готовых, давно сложившихся 
и достаточно неясных формул и не содержат объяснений, что такое 
девизы правлений и каков их характер. Тём не менее, в этих 
текстах наблюдается определенная устойчивая совокупность тем, 
которая позволяет дать вполне приемлемое толкование практике 
принятия нянь-хао и их изменений. Приведем примеры:

Сунский Тай-цэу, 995 год. Смена девига "чунь хуап на "чжи 
дао". Смена сопровождается декларацией, пропитанной намеками 
на текст "Книги документов", где описывается идеальное правле
ние легендарного Яо: "Почитая'Великое Небо, изменяем название 
годов, умножая разлив благой силы, распространяем милость осво
бождения" •

Сунский Чжэнь-цзун. 998 год. Восшествие на престол. Приня
тие девиза "сянь пин". Мотивировка: "/Чтобы/ четыре сезона 
сменялись правильно, а 10 тысяч вещей подучили начало, необхо
димо, следуя обычаю древности, ввести новый девиз правления".

Сунский Чжэнь-цзун. Перемена девиза "тянь си" на "цянь 
син". 1022 г. Одно из рассуждений по этому поводу: "Следует 
ввести новое начало летоисчислению и тем воздать хвалу изоби
лию весеннего блага”.

Сунский Жэнь-цзун. 1023 год. Вступление на престол и при
нятие девиза "тянь шэн". Мотивировка: "Заботяоь о наступлении 
весны для 10 тысяч вещей и о гармоническом порядке в тройном 
начале (т.е. в начале нового года, новых месяцев и новых дней - 
А.М.) /я/ задумал обновиться совместно с народом. /Зля 0��1��  
надлежит установить Название годов /правления/".

Сунский Жэнь-цзун. 1034- год. Принятие девиза "ццин ю". 
Декларация по этому поводу: "Новый год и ранняя весна это то 
время, когда все сущее начинает стремиться к цветению.- Правила 
исчисления и сообщения временных сроков включает в себя переме
ну названия годов 2  правления/. Успокоив сердца духов /природы/, 
можно надеяться на получение великой благодати".

Приведенные выше примеры достаточно определенно свидетель
ствуют о связи девизов правления со сменой сезонов года и прежде 
всего с весной, с которой ассоциировались идеи начала, обновле-
?8;� :;
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стов, независимого от двух более ранних питав - Сутта1 и Виная. 
Именно в этот период, охватывающий середину Ш в, до н.э. - 
I в« н.э., когда сложились основные направления и школы раннего 
буддизма (Хинаяны), и были созданы фундаментальные тексты кано
нической Абхидхармы. Третий этап истории литературы Абхидхармы 
определяется составлением многочисленных комментаторских тек- 
отов и учебников, относящихся к послеканонической традиции, и 
охватывает II-IX вв. н.э.

Сравнительное изучение двух первых разделов корпуса буддий
ской канонической литературы (Трипитаки) позволяет установить 
круг значений и соотношение терминов псутрап и "абхидхарма", 
выясняя, тем самым, основные тенденции становления и развития 
Абхидхарма-питаки.

Наиболее раннее каноническое упоминание термина "сутра" 
встречается в Махапариниббана-сутте Дигха-никаи, где Гаутаме 
Будде приписывается формулировка 4-х "фундаментальных правил 
установления достоверности" (махападеса): "Прежде всего, о 
братья, бхиккху может сказать так: "Я сам это слышал из уст 
Татхагаты, из его собственных уст я получил это. Это и есть 
Дхамма, это и есть Виная, это и есть учение Ехагавана". Произ
несенные слова должны быть полностью поняты и затем сопоставле
ны с суттами и сравнены /с тем, что говорится/ в Винае. Бели 
после такого сравнения /окажетсд/, что они не согласуются с 
суттами и не соответствуют дисциплинарным правилам сангхи, то 
вы можете сделать заключение: "Поистине, это не слова Просвет
ленного, они были ложно поняты этим братом". Поэтому вы должны 
отвергнуть их. Но если они полностью соответствуют суттам и не 
противоречат Винае, то вы можете заключить: "Поистине, это сло
ва Просветленного, Й они правильно поняты этим бхиккху".^

Этот фрагмент, встречающийся в одной из наиболее важных и 
авторитетных сутр I-ой Питаки, проливает дополнительный свет на 
проблему аутентичности ряда буддийских текстов, дошедших до нас 
в оригинале или в тибетских и китайских переводах. Он свидетель
ствует о том, что уже в У-1У в.в. до н.э. существовало несколь
ко не зафиксированных письменно версий и по меньшей мере одна 
авторизованная версия собраний сутт и наставлений Винаи. По всей 
вероятности, именно эта авторизованная версия и была принята 
как единственно аутентичная на Первом Соборе в Раджагрихе.3
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искать в попытках ранних буддистов установить состав и содержа
ние этого общего учения, лежащего в основе всей буддийской куль
туры.

* В данных заметках я придерживаюсь палийского или сан
скритского вариантов написания ключевых слов (терминов) и имен 
в зависимости от языка используемых источников.

R� e!(C'�G8F'&'"� у. !!S�`A?O�A� 3A�� AQC&,�e'D83,"�E%*3%*"  
?@@N�?N??Y

R�См. XA12U&-:,F8"�E)�B%*>8-)�3)�Q'H'(2C'A�1'28,"�?NO�I  
KAL'2)':"�E))�;)>0),�L%:33C8<:),�3:�1)080�$)C8>:-)A�1:M-8>'08%*  
3)�-S >%-)�h2'*•'8,)�3S� =02)7)�d28)*0"�DA�@A�;'8(%*"�?N��o

^ Cm .�$8*'&'�180'F'A� 3A�+Ad-3)*M)2("�DA!"�5AV�V!$A�E%*6
3%*"�?@�N�i

5 о структуре текстов Винаи различных школ см.:  A12':�  
T'--*)2"�#C)� '2-8),0�$8*'&'�'*3�0C)�L)(8**8*(,�%S�L:33C8,0  
E80)2'0:2)"�5A?���?@�Y� ;)28)�d28)*0'-ƒ�Q%7'�$!!!A�Q%7'"�?N��Y

��e!(C'�G8F'&'�K00C'F'0C'"�5A� ������@A�1#;�t*A3Au

R�4'C-5'28*82D;*',:02'"�DA!"�5AO�Nn�  3A� AW'-3L>C7830A  
KF'3)78)�$)2-'(A�L)2-8*"� ?N�PY

Q _
Cm .� ;'7&:00'�G8F'&'"�DA!"�5A?�PA� 3A�EAh))2A�E%*3%*"  

?@@��?NP�•�K*(:00'2'�G8F'&'A�DA�S�5YOA�  3AQA4%228,�'*3� A+'26
3&A�E%*3%*"� ?@@��?NPPA

R�KCC83C'27'3-5'�i� 3A�„_�1AX'8*8"�#8M)0'*�;'*,>280�W%2F,  
;)28),"�DA� !$"�5A�! 97A�1'0*'"� ?N�NY
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В этих фразах можно видеть, что понятие "и" имплицитно со
держит в себе идеи непосредственного отношения ( ), а
последнее предполагает некую сплошную (непрерывную) линию дли
тельности ( )• Абстракция непосредственной свяви сочетается
с абстракцией простоты "цвянъ" ( f&j ). Соединение "легкого из
менения" (и) с "простым" дает возможность постижения тех "пер
вичных норм (ли)" (jf? ), которые лежат в основе особого 
внутреннего схематизма всех вещей и каждой вещи в отдельности: 
*  < * “ яе)* Поскольку ,

означающее в частности отношение родитель-ребенок, не может 
быть симметричным отношением, постольку под "первичными норма
ми (ли)" нужно понимать лишь непосредственные односторонние 
отношения. "Первичная норна (ля)” отличается от отношений, 
выражаемых "Графиком (дао)”. Последний может представлять ряд 
"первичных норм (ли)" каким-то образом соединенных воедино.

В рассматриваемом нами тексте упомянуты "три материала". 
Под этими "материалами" комментаторы единодушно понимают "небо", 
"землю", "человека”. Это, вероятно, те "простые” компоненты, 
которые входят в "первичные нормы" (ли)" и через них в "Графики 
(дао)". Представим эти "материалы" как три разных базисных мно
жества, индивидные переменные которых обозначаются соответст
венно . x,y,z. . При таких предпосылках мы придем к выводу, что 
возможны лишь шесть непосредственных односторонних отношений:
I) X -*■ у, 2) у -*• г , 3) у -► х, 4) х->» , 5) z -*■ х, 6) z-ry. 
Об этой аестерке и идет речь в отрывках "г" и пд". Комментатор 
Кун Ин-да отмечает» что в данном фрагменте речь идет о "первич
ных нормах ( и ) ”» содержащихся в "шести простых символах (яо)" 
(там же, с* 433).. Если бы в тексте имелось указание лишь на 
приведенную выше шестерку отношений» то можно было бы говорить 
лишь о "первичных нормах (ли)". В тексте же упоминается "три 
Графика (дао)". Смысл этого в том» что приведенная шестерка 
упорядоченных пар "простых" элементов упорядочена внутри себя» 
разбита на три группы. Судя по выражениям "График (дао) неба"» 
"График (дао) земли"» принцип группировки здесь должен осно
вываться на каком-то выделении в каждой из трех групп одного 
базисного множества. Нам представляется» что этот принцип да
ет лишь три возможных комбинации:
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тельноети он был сыном Дманибека. Это известие повторяется в ря
де таких сочинений, как "Аноним Искандера" Натанзи, "Джахан-ара" 
Гаффари, "Тарих-и Хайдари" Хайдара Раги. Некоторые суждения по 
этому поводу были высказаны В.В.Вельяминовым-Зерновым.

Описывая борьбу Мухаммада Шайбани-хана с казахскими прави
телями Бурундуком, Касимом и Иранджи, Хасац-бек рассказывает о 
его походе на казахов. По этому сообщению поход состоялся в 
915/1510 г. и закончился поражением уэбеков (с.ПО). Однако, 
возможно, что поход был предпринят не в 1510 г., ибо другие ис
точники в том числе "Михман-наме-ий Бухара" Рузбихана датируют 
его 1509 г. Возможно, что это поражение Шайбани-хана и явилось 
причиной ослабления его правления и гибели в битве под Мервом.

Любопытно также, что Хасан-бек, упоминая казахских ханов, 
называет Бурундука и Касима "падишахами" Дашт-и Кипчака. Извест
но, что почти за все время существования в казахских ханствах 
титул хана носили одновременно несколько лиц. Эта традиция идет 
от Иерея и Джанибека - они оба имели титул хана. Хотя Джанибек 
признавал стерминетво Керея, но мы не знаем, что кроется за эти
ми словами. Так, например, по сообщению "Тарих-и Рашиди", одно
временно с Касимом титул хана носили и некоторые иа его братьев. 
Таким образом, в истории казахских ханств наличие старшего и млад
шего ханов или нескольких независимых ханов было, видимо, по
стоянным и тривиальным явлением.

В сочинении имеются несколько известий о Хакк-Назаре. Хасан- 
бек Румлу сообщает, что после смерти Касима9 (с.183) ханом стал 
Хакк-Наэар, что не соответствует действительности, ибо в момент 
смерти Касима Хакк-Назар был еще малолетним, и власть перешла 
в руки Тахира, племянника Касима.

Второе известие Ъ Хакк-Назаре, приведенное в "Ахсан ат-та- 
варйх", является оригинальным, так как оно не упомянуто ни в од
ном из известных нам сочинений. Сообщается, что Хакк-Назар-оглан, 
в 955/1549 г . Л  переправившись за Аму-Дарью, имел сражение с 
Казаком 5 под Пул-и Хатун. Сражение закончилось поражением Хакк- 
Назара (с.338). В этом известии обращает на себя внимание, что 
Хакк-Назар назван "огланом", то есть султаном, из чего возможны 
два предположения: во-первых, что Хакк-Назар в это время не имел 
еще ханского достоинства, а был только султаном и возглавлял 
какой-то улус, в таком случае ханом казахов было другое лицо; 
во-вторых, Хасан-бек использовал не известные нам источники, 
авторы которых, считая его ниже рангом, не желали ему давать ти-
7 82
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тул хана.
Далее ш и  *е сказано, что 1акк-Назар перевел Аму-Дарью с 

группой узбеков, но так как в источниках этой поры термины "уз
бек* и "казах" не получили зтвического значения и часто смеши
вались, то при определении политической принадлежности кочевни
ков мы должны исходить из контекста источника. В данном случае 
не контекста явствует, что речь идет о каких-то казахских пле
менных группах. Если это сообщение "Ахсан ат-тавЗрй}" соответ
ствует действительности, то оно явится самым ранним известием 
о Хакк-Наэар-хане.

Последнее сообщение "Ахсан ат-таварих" о казахах освещает 
поход Хакк-Нааар-хана на Таикегт в 963/1557 г. после смерти 
Барак-хана (с.397).

Хаким образом, материалы "Ахсан ат-теварих" о казахах и 
их взаимоотноиениях с соседями представляют несомненный интерес 
и , прежде всего потому, что периоды правления иайбанидов после 
Мухаммед Шайбанж-хана до возвышения Абдаллах-хана Q плохо осве
щены в источниках. Последнее обстоятельство повлекло за собой 
и то, что история казахов за это время также совсем или почти 
совсем не освещена в восточных источниках. Поэтому даже фрагмен
тарные сведения о казахах при сравнительном и перекрестном неуче
ний их с известиями ряда других источников оказываются полезными 
для изучения военно-политических событий второй половины ХУ1 сто
летия.

* Ч.А.Стори, Персидская литература, Био-библиографический 
обзор. ч.П, Ы.,1972, с.860-861; Ш.Ф.Фарэалиев, Сочинение Ха- 
сая-бека Румлу ”А$сан ат-таварйх" как источник по истории Азер
байджана, автореф. на соиск. уч.степ. канд.ист.наук, Баку,
1974.
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В данной статье все ссылки даны по изданию Ч.Седдона и сверены 
с рукописью ГПБ - Хасан-бек Румлу, Ахсан ат-таварйх, Рук.ГПБ, 
каталог Б.А.Дорна, К» 287.

® По "Ахсан ат-таварйх" Касии-хан умер в 930/1524 г., а по 
"Тарих-н Рашиди" - после 924/1518 г.
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сульманских войск* двинувшихся на завоевание Дагестана* который 
после победы над "неверными" поселился в Кумухе в качестве вер
ховного правителя всего Дагестана* Амир-Чупан также упоминается 
в данной редакции. В ней он показан правителем Кайтага и васса
лом Шамхада Кумухского. В этом одно из основных отличий первой 
редакции от второй.

Первая редакция "Т^рЬ-Дагистан" условно названа уцмийской 
( W ) *  а вторая - шамхальской (ТДШ).

Сопоставление арабских текстов ИДУ и ТДШ позволило выделить 
целые предложения и абзацы* дословно или почти дословно заимство
ванные автором второй редакции из первой. Следовательно* ТДШ 
в значительной, части построена на основании текста ИДУ*

ИДУ переписано в II55/I742-43 гг. Этим же временем можно 
датировать и переписку интересующих нас памятных записей* ибо 
часть сборника* которая следует ниже, датирована П56/1743-44гг^ 
Памятные записи переписаны той же рукой* что и ИДУ. Текст огла- 
сован и снабжен надстрочным значком , -о* который написан
красными чернилами.

Перевод:
В понедельник* в начале рамадана5* во время* /когда кадием 

быд7 Наджмаддйн6, руками тюрок был разрулен Кумук. Из всех войск 
Гумука7 мучениками пали тысяча тридцать три /воина7е в шестьсот 
тридцать седьмом году.

Эту крепость, то есть крепость* которая была /расположена/ 
над мечетью Кикулийи5, построил Кавтар^ б. М.к.ч. В ней находи
лись семьдесят юношей* которые сделали жертвой /свое7 имущество* 
души и тела и дали клятву сражаться за веру**.
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Л.И.Лавров и А.Р.Шихсаидов были знакомы с первой памятной 
записью (от 637 г.х.). Они заметили* что между той частью ТДШ* 
где говорится о взятии Кумуха в 718 г.х. и памятной записью 
о событиях 637 г.х. имеется определенное совпадение. Исходя из 
этого* они предположили* что взятие Кумуха. о котором рассказы
вает ТДШ, должно быть датировано 637 г.х.12 В свою очередь* это 
послужило им основанием для утверждения* что правители Аварии 
и Кайтага помогали татаро-монголам при взятии Кумуха в 637 г.х.

Выше уже говорилось* что ТДШ в значительной части является 
компиляцией по ТДУ. Чтобы проверить* насколько можно доверять
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этому источнику при анализе событий 718 г.х., сопоставим араб
ский текст памятных записей с соответствующей частью ОТ.

О Т 13 Памятные записи (В-1009)
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Совпадение, отчасти дословное, между приведенными текстами 
налицо. Это позволяет считать, что и данная часть О Т  является 
компиляцией. Составлена она ив трех памятных записей - о собы
тиях 637, 715 и 718 гг.х. В последней говорилось о захвате Ку- 
муха правителем Аварии в одну из суббот 718 г.х. В захвате, воз
можно, принимали участие и кайтагские феодалы. Что же касается 
участия тюрок, "во главе с Кавсар-иахом", то оно мало вероятно. 
По нашему мнению, тюрки и Кавсар-шах упомянуты в О Т  потому,что 
составитель этого сочинения встретил их в памятных записях от 
637 и 715 гг. х., которые он использовал при описании событий 
718 г.х.20

Таким образом, памятные записи позволяет утверждать, что 
рассказ Х2Ш о завоевании Кумуха (вместе с тем, что этому якобы 
предшествовало) не имеет ничего общего с монгольским нашествием 
на Дагестан. Следовательно не имеет оснований и предположение 
о том, что в 637 г.х. монголов (при взятии ими Кумуха) поддер
живали Авария и Кайтаг.
7 -3 82

-  ���  -



7Какой ив вариантов написания (Кумук или Гумук) был в 
автографе - не ясно.

О
Имеется и другой вариант. Согласно ему погибли "все вой

ска Гуинна, ва исключением тысячи тридцати трех (воинов)". См. 
Шихсаидов, 0 Пребывании монголов..., с.8..

9 фраза "...то есть крепость, которая была ^расположена над 
мечетью Кикулийй ...”, вероятно, является поздней припиской.

В ТДШ упоминается Кавсар-шах, султан тюрок. См. Derbend- 
Ndmeh, с.220-222.

Сопоставление арабских текстов ТДШ и ТДУ показало, однако, 
что все, приписываемое Кавсар-наху, кроме участия во взятии Ку
му ха, в ТДУ связывается с именем Султан-Ферйдуиа. Прослеживается 
деже дословное совпадение текстов. Это наводит на мысль, что 
составитель ТДШ - не известный по имени сын кавикумухского кадия 
Абдаррахйыа (кон. �P�  в.) - вместо имени Султан-Ферйдун помес

тил л текст имя Кавсар-оах.

11 Буквально "... сражаться на пути всевышнего Аллаха". Воз
можно, что в Х1У в. в Куыухе существовало нечто подобное кубачин- 
скоыу институту "батирте". Об этом см. Е.Н.Шиллинг, Кубачинцы и 
их культура, М.-Л.,1949, с.173-178.

12 Лавров, Ив эпиграфических находок..., с.335-336; его же, 
Нашествие монголов..., с . Ю О -IOI; его же, Эпиграфические памятни
ки..., с.187-188; Шихсаидов, 0 пребывании монголов..., с.8-9.

13 perbend-Hflmeb, с.221.

20 Переход слова "Кавтар” в "Кавсар" легко объясним особен
ностями арабской графики.
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6 М.П.Волкова, Описание маньчжурских рукописей ИНА АН СССР, 
М., 1965, с.92-96.

^ Си. ссылку К» 5.

Л.Н.Додхудоева

ДВЕ РУКОПИСИ "ХАЛСЕ" НИЗАЛИ ИЗ СОБРАНИЯ ЛО ИВ АН СССР

В коллекции ЛО ИВ есть две рукописи "Хамсе" Низами, миниатю
ры которых едины по стилю, близки по живописный ианеран и ис
полнены тен особый просветленным настроением, которое резко вы
деляет их среди подобных им произведений. Это иллюстрации извест
ного ширазского списка 950/1543-44 г, (Д-212) и другого - С-59,* 
не имеющего даты и не столь парадного, как первый. Прежде всего 
их объединяет общность приемов и изобразительных средств. Так, 
тип лиц, одежда, пейзаж и архитектурные детали одинаковы в обеих 
рукописях и соответствуют образцам, приведенным Г.Гэст для шираз
ских работ 40-х г. ХУ1 в.^ Отдельные миниатюры этих списков имеют 
в основе своей общие иконографические схемы, как например, "Хос- 
ров видит купающуюся Ширин", или являются различными вариациями 
одной живописной формулы.

При всем сходстве палитр и единообразии форм этих двух руко
писей миниатюры "Хамсе" (С-59) отличаются большей непосредствен
ностью исполнения и.камерностью. Композиции 1543-44 г. совершен
нее по исполнению, но более академичны, масштабны, а цветовые со
четания в них порой так изысканны, что некоторые миниатюры напо
минают гризайль.

Две рукописи "Хамсе" из собрания ЛО ИВ были созданы в Ширазе 
в пору расцвета табризской школы живописи, особенности которой 
наиболее ярко выражают знаменитые миниатюры "Хамсе" 1539-43 г. 
(Британская библиотека).^ Однако, произведения этих двух худо
жественных центров демонстрируют не столько близость, сколько 
различие своих живопионых стилей. Ведь перед столичной и провин
циальной школами стояли разные задачи не только в силу их государ-
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под сенью которого победоносно выступала фигура Ширин - пХосров 
и Ширин" 1410-20 г, (Фрир Гэллери), "Хамсе" 1524-25 (Метрополи
тен Мувэум)6 - хотя, конечно, это не являлось правилом.

Если обратиться к иллюстрациям сюжета "Хосров видит купаю
щуюся Ширин" так называемого туркменского стиля, то легко можно 
найти прототипы не только миниатюрам из ДО ИВ, но и другим шираз
ским композициям 40-х глХУ1 в. Так» для миниатюр из рукописей 
ДО ИВ, "Хансе" 1548 г. (Фрир Гэдлери), "Хамсе" (Геворкян колл), 
"Хамсе" 1547 г. (Тегеран, бибд. "Гулистан")^ исходными образцами 
послужили композиции из списков "Хамсе" 1508 г. (ГПБ, Дорн 340), 
и "Хамсе" (Топкапу Сарайи, Н. 753),8 тогда как иллюстрации из 
собрания Британской библиотеки (От# 27260) и ГПБ - "Хамсе" 1545г. 
(ПНС Ю 5 ) 9навеяны сценами из рукописей "Хамсе" (ГПБ, ПНС 83)
1491 г., "Хамсе" 1494 г. (ЛО ИВ, С 1735), "Хамсе" 1490 г. (Бри
танская библиотека,Ос* 2834).10 Следовательно, иконографическая 
система ширазской школы 40-х г. ХУ1 в. оставалась устойчивой, и 
определенные изменения в стиле: костюм, пропорции, иная соразмер
ность между фигурами и архитектурой - не затронули глубоко 
древней основы.

Отмечаемая ваегда мягкость красочной гаммы ширазских работ 
этого времени указывает на силу традиций и в способе изображения, 
ибо миниатюры так называемого ширазо-исфаганского круга рукописей 
2-й половины ХУ в., к которому относятся композиции "Хамсе"
1479 г. (ГПБ, Дорн 337)11, близки к миниатюрам из ЛО ИВ и тон
костью исполнения, и переливчивостью тонов.

Однако еще более интересным представляется их общая сопричаст
ность к миниатюрам "Антологии" I4I0-II г. (Британская библиотека). 
Иллюстрация "Искандер у отшельника" ("Хамсе" 1543-44 г.) компози
ционным построением близкв к аналогичной сцене из "Антологии" Ис
кандера Султана.12 Много общего в замедленном ритме осевых фигур, 
в светлом гармоничном колорите, в изломанном силуэте дерева, в 
фигуре слуги со свечой, разделяющей царя и мудреца, и звездах, 
заполнивших весь видимый кусок неба. Однако в миниатюре из ЛО ИВ, 
подобно другим произведениям ХУ1 в.,утеряна значительность изобра
жаемого момента и сопричастность персонажей к единому действию. 
Вообще развитие этого сюжета удивительно. Если в миниатюре 1410г. 
все застыло в тревожном ожидании встречи, ради которой царь про
делал столь сложный путь, а в иллюстрации 1495 г. из Герата
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