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ну» в о ш оке азгепетов. Не» оонованн! видеть различие между эти- 
мн «ермннамн н уома»ркве»ь в азгапетах ААузнокях канонов "пле
менных вождеЛ", а в наДапетах -  "родовых нахрнархадьннх гнав 
кровнородственных общин" н считать, что в Албания в 7 в .  нродол- 
жаа господствовать первобытно-общинный отрой.

Канув же анать представляв» собой термины наьапет, аагапет, 
тар? Для этого обратимся еще раа к раооматрнвааммм двум опискам 
н к текстам канонов. "Постановления оделена епноконамя я азата- 
мн в нрноутотвнн царя", хотя в начала канонов сообщается, что 
атя каноны приняли царь, клир, (названа поименно) "аааты и на- 
навета (она же ааганота -  Ф.М.) Арцаха к наьапет (он ха а зга - 
нат -  Ф .Н .). ЕаАоикатой&а Бакур н многие д р у ги е ..."  Как видна, 
в одном олучае световая внать представлена обобщавщнм термином 
"азаты” , а в другом -  конкретными, специальными терминами. Сле
довательно, в понятна азат входит воя оветокая внать, вклвчая 
к присутствующих на ооборе наьанетов-азгапетов и тэров.

Следует подчеркнуть, что азгапатв н наЬапеты засвидетель
ствована только в двух с т о к а х , как присутствовавшие на ооборе 
н утвердивши канона. Ни одна отатья канонов яепоорадотваяяо 
им на поовящена, светская знать именуется здаоь, как было ока
зано, "азатамн". Становятся ооверненно очевидным, что еоля 
господствующим классом являетоя феодальная знать -  азаты, я 
каноны отражав» их интересы, то зти каноны не нуждаютоя в юри- 
днчеоком утверждении оо оторош "племенных вождай-азгалетов* я 
"патрнархальянх родовых глав -  наьапетов". Следовательно терми
ны "неханет" и "азганет” в канонах означают феодальную внать 
в потому входят в понятно "аяет" в ияроком омыоле. НаЬапеты я 
в8гапеты представят» собой на ооборе глав феодальных натрони- 
мнй.

Н.Д.Ииклухо-Наклай

ЕЩЕ РАЗ ОБ АВТОРЕ СОЧИНЕНИЯ Я%ДШБ АД-ДУНЙА"

■сАджанб ад-дунйе" ("Диковинки мире") -  географическое со
чинение на персидском языке, напиоаяное в 20-х г г .  XI в . ,  -  
имеет немаловажное значение как источник для изучения ноторн-
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ческой географии некоторых отрав Воотока, в особенности, оеверо- 
аападного Нрава в вооточного Закавказья.

Сочввавве пре до та ваяет определенный ввтерео тавво как одно 
на ранннх доиедиих до нао орнгнаааввых ( т . е .  нвпереводных) 
прокаведекх! поровдокой географической актератури.

Пока оочвнонно навеотяо тоаько по даун рукопнокн (руковкоъ 
■В АН СССР, внфр А 253 в рукопнов на воааохцнв Э.Брауна в Анг- 
ан н ).

Рукопнов НВ АН СССР но содержит имена автора сочинения; воз- 
нокпо, что оно находнаоов вутраченной ныло чаоти текста рукопи- 
он (в  рукопнов утеряло предисловие вместе о началом оочинения 
в ого окончанием).

В Брауновокой рукопиои токоту оочинения продпоолано введе
ние. В вен авторов оочянеяжя наавав некий Абу-л-йу'аййад Абу 
Нути аа-Баахн в указано, что оочивонио было вайисано дня Нуха 
вбн Маноура (оаманидский правитель в 866-887/976-99? г г . ) .  Эти 
данные никак ко могут битв согласованы с данными, находящимися 
в оамом сочинении, которые ооверненно определенно датируют вре
мя жиани автора явного сочинения концом ХП в . в  первой третье 
Л  в .

Поэтову введение, нмевцееоя в Брауновокой рукопнов, справед
ливо првэнаетоя подложным.

Таким образом, вопроо об имени автора "Чджаиб ад-дунйа" по
ка оотаетоя открытым. Что ко касается других собранных сведений 
об авторе.сочинения (вое они были почерпнуты пока только as  ру
кописи ИВ АН СССР), то их мокло теперь дополнить новой в важной 
деталь».

В одном (прежде не замеченном нами) месте(в рукопнов ИВ АВ 
СССР, А 258, л .Ш а )  автор сочинения упоминает (правда, не ука
зывая вмени) своего отца и навивает его Иухадднс-н Табризи, т .е .  
"Тебризский мухаддио” .

Это указание автора дает нам многое.
Прежде всего, оно полностью подтверждает правильность выска

занного ранее предположения о том, что пан автор был так или ина
че овязав о династией Ильдегизидов (5 3 I-6 6 2 /II3 6 -I2 2 5 ), иыевней 

■ своим главным владением Азербайджан с центром в Тебризе.
Кроме того,.иы теперь впервые получаем ответ, и притом со- 

верненно точный, на вопрос о социальном происхождении нашего
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автора. Как гадки, он проноходи на оемья мухаддиоа, т . а .  нред- 
отавнтадя очень оочнтааного в мусульманском средневековой обще
стве оосаовая анатоков мусульманских религиозных ародвннй (хади- 
оов).

Наконец, теперь о достаточной допей уверенности иохно счи
тать , что родвш городом наяего автора бнп город Тебряа -  об- 
отоятепьотво, о котором до оях пор 1Ш не нмепн никаких данных.

В заключение, думаетоя, будет умеотнмм предлокнть -  до уо- 
тановяення поданного имена яааего автора -  уоховно называть 
его "Ибн Нухаддночн Тебриза" ("оын Тебризского аухалднса") нхн 
проото "Ибн Мухаддно" ("оын мухаддиоа") (ор . хороно нзвеотные 
прозвания ооверменно аналогичного характера, вроде "Ибп Факих" 
н д р .) .

Л и т е р а т у р а .  н.Д.Мнклухо-Маклай. Географическое 
сочинение XI в . на паромдоком языке. Уч.запиоки ив АН СССР, 
т . П ,  I95A, стр.175-219; С .A .S to rey . P e rs ian  L i te r a tu r e ,  

▼ol.H ,  p a r t  1 , L . ,  1958, pp.123-121, H 187.

A*l.Paroaa

СОГДИЙСКИЕ ФРАГИЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО СОБРАНИЯ 
ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР

Согдийокмй фонд центральноазиатского ообраяяя ИВ АН СССР 
наочитывает около 150 фрагментов к оостоит аз  материалов четы
рех коллекций: А.И.Квхановокого, Н.Н.Кроткова, С.Ф.Ольденбурга 
я В.И.Роборовокого. Этот фонд олокился в конца ТЭ -  начале 
20 вв . в результате руоскмх зкопеднций в Вооточный Туркестан 
я особенно деятельности отдельных должностных лиц в Синьцзяне. 
Руоские исследования в Центральной Азия, начатые Н.#.Петровокнм 
м Д.А.Клеменцем, не могли уоненно резвиватьоя н раониряться 
в овязн с недостатком денежных средств для ведения раскопок. 
Поэтому оообое значеине приобретала деятельность лиц, иятере- 
оувщихся ноторней Снньцзяна и занимаоцих там официальное положе
ние. Благодаря овязям с туземным населением эти люди собирали
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