
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ И ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА

Краткие сообщения и автоаннотапии
У1 годичная научная сессия ЛО ИВ AHj 

посвященная 100-летяю со дня рождения В.И. Ленина 
ап рель 1970 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО 'НАУКА' 
Главная редакция, восточной литературы

М о с к в а  1970



-  в описании Филона, Пиная а Флавия а , по-видимому, кумранитов 
общинм Устава (Д О ). Еван а тону на учеоть, ч>о а другие д а т а ,  
приведенные в 4q f e e t . , как вине было отмечено, в Новом Завете 
применялась a  Ииоусу Храоту, то трудно аоаавчвть предположенае, 
что 4Q Seat* принадлежал к кругу тех дохраотиаиоаих иеосианоко- 
асхатологичеоках оборников библейских цитат -  t e e t i a m la ,  кото
рые обращалась в раннехриотнанохих кругах. В атом случае приведен
ная в 4Q fe a t.*  15-17 цитата as D t.33,9 могла способствовать 
араоташнвацнн нден о f a a l l l a  d e l.

Ч.Г.-А.Байбурди, О.Е.Борщевокий

К Ш И Ш ЬЮ Е ПОСОЛЬСТВО ХОСРОВ-НИР8Ы В РОССИ 
В 1829 Г. I  ЕГО ДНЕВНИК -  "РТВНШ-И САФАР-И 

ПНТИРБУРГ".

О посольстве, отвраваевном as Ирана с нввнневняна ва убийотво
А.С.Грибоедова, иного паоалооь в pyocaoi повренешо! почата, ему 
посвящено несколько отатеИ отечественных, западноевропейских а 
иранских ученых, лопало оно а на страаацы. романа D.H.Тынянова 
"Смерть Вавнр-Иухтара". Однако, цравнотм-ноторнкн не ваннмалаоь 
этим посольством, а  потому, очевидно, невамечевншн овевались 
два обстоятельства: I .  В ооотав посольства входила лвдн, смграв- 
нае видную роль в общественной а культурной живви Ирана, а 
пребывание их в Р осой  отравилось на ах живы а карьере;
2. Посольство вело дневник, рукописи которого сохранились.

Перечисли некоторых членов посольства: Нарва Нас*уд Ансара 
Гарирудн, занимал равичнне долннооти при ‘Аббас-Ннрве, не рав 
вотречалоя с А.С.Грибоед овна, отал мнпотром поотранных дел 
Ирана; правш дневник посольства а поэтому ему иногда оиибочяо 
припасывавт авторство (ом.П); очевидно, напасал аахой-то исто
рический труд, отрывок'as которого 8афаконроваа у Стора, стр.338, 
К 434. Мухаммад-Таки-хан, вноследотвш знаменитый садр-а‘ зам 
Амнр-и Кабнр. Нарва Нухаммад-Салах Варава, будупий издатель пер
вой иранской гавоты, вывевннй с посольством в Иран "полную лито
графию н мастера литографа",на Петербурга, автор двух ванных4'  
географических трудов. Нарва Хадкхн Баба, давний имя герою
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гаш ен ного  романа Джеймоа Морьера, один но первых европейски 
образованных врачей в ф ан е , будущий лейб-медик Муханнад-наха. 
Бартелемн Семино, француз, ставинй генералом иранской службы н 
оставивши ценные гад иски, часть которых нмеетоя в Архиве восто
коведов дО ИВ АН СССР.

Автором дневника посольства был секретарь Кнрвы Мае'уда 
Мирза Мустафа б.Насраххах Афмар, в 1279/1862-63 г .  ставший управ
лявши делами Мавендарана (с титулом Баха ал-Мулх), а о 1281/ 
1864-65 г .  -  министром юстиции.

Очевидно, имелось довольно много списков дневника; нам извест
ны 3 рукописи: а ) Рукопись Британского мувея, Or. 12639, 1268/ 
1851-52 г . ,  189 лл. ( I ) ;  б) 117, К 680, 20 вн-л-хщдхха 1271/5.П .  
1855 г . ,  188 лл. (П); в) МИД Ирана, 1282/1865-66 г . ,  перепечата
на н частично воспроизведена факсимиле в ( I ) .  Подлинное название 
дневника -  "Руэнама-и сафар-и Пнтнрбург", титулы "Сафарнама-х 
Мирза Мае*уд", "Ахвалат-н сафар-и Мирза Масеуд" -  не авторские. 
Редакции просмотренных нами текстов "б” н "в" отличается друг от 
друга; первый ив них блике к авторскому оригиналу.

Соглаоно предисловие дневник должен был состоять нв б-н 
фаслей (гл ав), но в описках "б" и "в" нмеетоя их всего 4, при
чем содёркание 5-го вклвчено в 4-ый, а  6-ой, посвященный обратно
му пути посольства, отсутствует. Названия глав: I .  "Описание 
путенествия от Табрнва до Петербурга". 2. "О днях, проведенных в 
Петербурге". 3 . "Страны, входящие в состав Российской державы, 
их положение н количество населения; о тон, каковы каждая страна 
х ее народ". 4 . *0 России, нравах и обычаях ее населения". Гла
вы разбиты на разделы, снабженные заголовками.

Дневник интересен как для историков России, так н для ирани
стов: вто одно из немногих свидетельств о России X II в . ,  оставлен
ных персами; в дневнике подмечены многие факты русской кивни, 
ввиду их обыденности не прнвлекавше внимание русских наблюдате
лей; выбор фактов и, особенно, навара их освещения ярко характе
ризуют мировоззрение и психологию образованного перса XIX в . ,  
его восприятие европейских наук, промышленности, административ
ного устройства, образа жхзни н т .п . ;  наконец, это один нз памят
ников географической литературы, оказавней в XIX в . больное 
влияние на развитие персидской прозы, в том числе и художествен
ной.



Критический такс* ■ комментированный русский перевод
"Руанама-и сафар-и Питирбург" подготовляется авторами этой замет-
кя.
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Н.В.Воробьев

ИСТОРИОГРАФИЯ В ЧЖУРЧЖЭНЬСКОН ГОСУДАРСТВЕ ЦЗИНЬ 
(III5 -I2 3 4 )

Историография в чжурчжэньском государстве Ценив развивалась 
чиновниками государственных учрехдений и историками, не состоящи
ми на службе.

Как и в Китае, государственная историография отшодь не ограни
чивалась рамками чисто научных изычкаиий. Государственное, поли
тическое и пропагандистское аяанение истории всячески подчерки
валось. Служащие историографы должны были в своих трудах дать 
оченку предшествующей династии, прославить правящую династию и ее 
основателей, вести всю текущую, протокольную и архивную работу, 
подавать прямые и косвенные советы императору в государственных 
дедах, подкрепляя эти советы материалами исторического проилого, 
трактуемого с позиций конфуцианства.

Для осуществления этих задач в стране существовала коллегия 
государственной истории (гошиюавь) и протокольная коллегия 
(цзичжуюанъ), последняя -  для фиксации ежедневных деяний импера
тора. В штаты коллегии входили редакторы, составители, вычитчики, 
корректоры, протоколисты. До конца 12 в . не менее половины всех 
этхх постов занимали чхурчжэни, затем число чжурчхэвей в этих


