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ВТОЧНМКОВЕДЕНЯЕ

С.В.Беевоки!

СПОСОБЫ ПОДТВЕРДИТЕЛЬНОГО ЦИТИРОВАНИЯ В РАННИХ 
ПЕРСИДСКИХ СЛОВАРЯХ

Перондокая письменная культура Средневековья в оововвоЯ 
свое! части ооотояла на. поэтических кроиаведени!; а«о следует 
поставить в нряяув овяаь с раяякм к богатым развитием лекоико- 
графнчеоко! традиция. Авторами первых тохковвх сдоваре! выоту- 
падв как яравядо поаты. Словаря составлялись, как это нередко 
отмечаетоя в авторских яредиоловнях к фархаягам, -  в оонощь 
для чтения и яовимаяия поэтических текотов, о их словно! тради
ционно! обреаиоотьм. Составители адреоовелн овои лекоикош такие 
пэатаи, как воообйе для овладения лексическим богатотвом персид
ского языка, глубокими полноемаятичесвими и обраанмми воэмокноо- 
тями парспивко! лексики.

Подтвердительные иллюстративные цитаты на словоупотребление 
характерны для персидских толковых словаре!, начиная о оаиых 
ранних. Нокяо предположить, что документирование того или иного 
толкования осылвами на стихи на диванов самых иавестяых яоэтов -  
приананннх авторитетов -  было своего рода сформулированный пра
вилом для ранних персидских левоикографов. Так, Асади ТУои, -  
автор одного иа первых во времени персидских ферхаягов (XI в .) -  
вянет в предисловии, что сын его, поэт, просил составить словарь 
так, "чтобЬ в каждому слову было подтверждение иа отихов персид
ских поэтов, бе!т иля два" .
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Персидские леконкографн Ы-U  вв. цитирую* как правило -  
и почти исключительно -  стихи, цитвтн иа произведений современ
ников -  редкое явление в этих словарях. Однако иногда составите
ли фархангов иллюстрируют то или иное словоупотребление собствен-

Двамалн* приводит в качества прииеров собственные достаточно 
длинные касыды. Автор оловаря "Сихах ал-фурс", Нухаииад Нахчивани, 
цитирует стихи своего отца, поэта.

Иллюотратнвяые стихи -  как правило бейт, иногда ннсра* , 
редко -  рубан целиком или фрагмент в неоколько бейтов -  предва
ряется в словарях указанием имени их автора и вводятся следующи
ми формулами:

Включение стихотворных прииеров, с указанием имени поэта, 
нэредка и названия произведения, оридает исключительную ценность 
персидским лексикографическим сочинениям, так кек именно фархан- 
ги, как показала наука, оказались в ряде случаев единственными 
источниками, сохранившими тексты утраченных литературных произ
ведений наиболее раннего этапа развития ноээии на ново-персид
ском языке. Литературоведы (П.Хорн, Саид Нафиои, Е.Э.Бертедьс 
и др.) успеино использовали персидские ферхапги при собирании 
и восстановлении литературного наследия, донедиего до ванего 
времени линь чаотично, таких крупных поэтов, как Шахид Балхи, Ру
дяки, ’Уноурм, Ам*ак я др.

Метод подтвердительного цитирования персидских стихов в сло
варях покааея себя веоьма ценным и для исследования языка. При
ведение подтвердительных цитат, документирующих пример того или 
иного употребления слова, дает возможность проследить наиболее 
отчетливо сшоловые и стилистические оттенки толкуемого слова в 
его литературном контексте, особенно в редком, не всегда явном, 
метафорическом, иносказательном контексте.

ныыи стихами, как s 
(напр. **Ь\й*>и



Вместе с тем, цитирование отрывочных, вырванных из стихот
ворений, бейтов нередко приводимо при переписывании к искажению 
текста стиха. Цитата выпадала иди подменялась другой, произволь
но приписывалась другому автору иди просто теряла авторство.
Тех, иногда иллюстративные стихи приводятся в анонимной форме: 
"Поэт оказал"

На одном из способов цитирования в ранних фархангах следу
ет остановиться более подробно.

Одним ив ранних персидских фархангов, где подтвердительных 
цитат особенно много, является словарь "Лугат-наме-йи Кадар-хан" 
составленный в Индии в 1406 г .*  В словаре документируется лите
ратурным употреблением чуть ли не каждое ив толкуемых слов, 
причем в ряде случаев к одной н той же вокабуле приводятся два 
примера, из разных поэтов, что само по себе достаточно редкое 
явление для фархангов. Цитируются свыше семидесяти поэтов, на
званных составителем по именам. Болые других цитируется Низами 
(196 ссылок); иного цитат также из Рудаки (64 бейта), Фирдауси 
(59 бейтов), Унсури (41 бейт), Абу Шукура (33 бейта) и др. 
Многочисленные стихотворные цитаты вводятся следующей формулой: 

оС >  или • Такого рода ссылки принадлежат к
числу самых частых в данном словаре: цитат под этим именем око
ло ста.

Литературным цитатам ив "Лугат-наме-йи Кадар-хен" поовяцена 
специальная статья Ш.Хусейнэаде и Р.Хавина. При перечислении 
цитируемых в словаре поэтов авторы приводят и имя Бузурги5 . Внес 
те с тем, о поэте, столь обильно цитируемом в данном фарханге, 
не удалось найти никаких упоминаний в работах, посвяненных персо 
язычной литературе рассматриваемой эпохи. К тому хе л сама форма 
имени -  iJ j s  ~ вызывает некоторое сомнение.

В результате сравнительного изучения ряда фархангов нам 
удалось установить, что многие из бейтов, которые в словаре 
"Даниш-наме-йи Кадар-хан" даны со ссылкой , в дей
ствительности принадлежат авторству многих известных поэтов, 
относящихся к разным эпохам,литературным кругам, резным деке 
пс характеру творчества. Авторство нижеследующих бейтов уста
навливается по словарю "Лугат-и фуре", где эти же цитаты приве
дены с указанием имени поэта:
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Руж. "Дамв-наме", a.IIa :
b y *  O ’ L C T -tj £Js> «JJ'j

Эхо* (foil припадаем* поэту Урмуэди (см. "Лугат-фурс", стр.5®);

п.31а: и 01̂  Ь*.и*ь  -/
Автором этого delta является Ыааруфи Балхм ("Лугат-и фуре", с 
отр. 18);
Я.826: >J> V>s ■> зу iSjrf*-**
Belt принадлежит Та1ану ("Лугат-м фуро", отр. 74); 
а.85б: yti j j j L j i y  J w 4 .»  cji
Бе1т принадлежит Лабиби ("Лутат-яф фуро”, стр.71); 
л.91а: | . . . . _ / *  1»

Belt принадлежит Абу Ваибу Харави ("Лугат-я фуро", стр.83);

л . 102а: i l* * * c r ^ b j* e r f  *\&-**1 c j j ( j *
Belt принадлежит Рудам ("Лугат-и фуро", стр.52); 

л.ЮЗб:
Belt принадлеит Хакаку ("Лугат-и фуре”, стр. 115); 
л .1066: y J b J lr X A ^ £ j>  С'***?{*;
B ell нринадлежмт Мандмку Термеаи ("Лугат-и фуро", стр.95); 
лЛЮа: 
л .1876:

Бе1тн принадлежат Абу Вукуру Балхм ("Лугат-и фуро”, стр.91 и 
59);

: • • . У  - i t #  -л.1316: Ь** ь*

Belt ирияадлемт Вахиду Балхм ("Лугат-м фуро”, стр. 134); 
л .I486: ( js ~ y  crslr~f

Balt принадлежит поэту по имени Зарппкетаб ("Лугат-и фуре”, 
отр. 161);

В "Диване” Минучихри Дангам (стр.53)7 обнаруживается оаедую- 
ций бе!т:
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Л.1716:

Э*о две* основание считать, ч*о раннего ноете о вменен 
Буаурги не существовало. Автор словери "Даннинаие" цнпровел 
но оенятн иввестяне ему стихи бее ухаеання точного имени ноета; 
Буаурги в этом случав означает: "Неки! велики!* или *Неки1 
предевственник".

Подобная же неточность проникла в специальную литературу 
в связи с другим, аналогичным, способом цитирования. Так, в том 
же оловаре "Даниинвме" несколько стихотворных цитат вводятоя сло
вами: (*• 986); равным образом цитируется стихи и
в словаре "Зафангуйа". (л .К б). Ошибочное чтение нривело Й.Ху- 
сейнзаде и Р.Хашима к тому, что они упомянули л числе поэтов, 
цитированных в "Даниинаме", поэта о именем Кабил ®. В действи
тельности, при ясном написании j.1* -  ато слово надо понимать 
как "поэт" (буквально "говорящий”); следовательно, и в атом слу
чае имеет место анонимная ссылка на неопознанный по авторотву 
стих. При сличении стихов, цитированных подобным образом, в ряда 
случаев можно установить их действительного автора. Так, следую
щий бейт из оловаря "Зафвнгуйа" (а .126):

jsO f**" J  JS* J
принадлежит Рудаки (см. "1угат-наме-йи Диххуда”, с*р.В5)9.

U * *i> CJ-'

4) 0 рук. этого словвря см.: й.Хусейнзаде и Р.Хамим, "До- 
нииномаи Кадархон" ва ахаыияти он дар ощухтаяя мороси адабии 
ыо ва осорн Рудакй", -  Сухансарои Панч руд", Сталннобед, 1958, 
стр. 64-83.

5) Ук. статья, стр. 82.
6) ( S J C * )  .У»* МД*
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8)
9)

Ш.Хуоейнзаде и Р.Ханны, ук.статья, стр. 63.

>1*0 ■ цб  * 1ГГА ' cjIa ' 1 * * >ы1> ‘

О.Б.Борщевский

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ КОСМОГРАФИЧЕСКОЙ И 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: УЧЕТ И КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕ^ЙШ

Космографические и географические сочинения на персидском 
языке, создававшиеся на протяжении десяти веков (Х-ХХ в а .) ,  со
ставили обширную область персидской литературы, оказанную боль
ное влияние на культуручИрааа и ряда сопредельных отрав. Неко
торые памятники этой литературы опубликованы, имеется ряд кри
тических изданий и переводов на европейские и русокий языки, 
однако подавлявшее большинство их вое еце в рукописях. Несмот
ря на наличие ряда научных статей и обзоров, посвященных гео
графическим произведениям, создание научной истории этой лите
ратуры -  одна ив предстоящих задач иранистики. Совершенно оче
видно, что дриступеть к выполнению этой задачи можно ухе сей
час: исследователь-ирааист располагает для этого достаточным 
материалом. Вопрос заключается в другом: позволяет ли современ
ное состояние изученности подяеяеиего осмыслению материала на
деяться не то , что подлинно научная история данной области 
персидсхой литературы может быть создана без проведения ряда 
предварительных работ? Настоящая заметка является попыткой от
ветить не этот вопрос.

I .  Учет материала.

На первый взгляд ?десь вое благополучно: косыогрефическке 
и географические сочинения включены покойный Ч.А.Стори в его 
известный овод (издавался с 1927 по 1958 г . ) .  Однако, в связи 
с публикацией ряда текстов и, в особенности, изданием десятков 
новых каталогов, представленная этим справочником картина двле- 
ко вс полна. Набираемый сейчас дополнительный русский перевод 
первых '*32 отр. книги Стори вырос до 1500 стр. (без укэзате-
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лей I) за счет включения около 900 неучтенных ранее сочинена! н 
денных о приблизительно 5000 рукописей. По предварительный све
дению! иохно предположить, что проработка только опубликованных 
каталогов и т .п . должна пополнить географические разделы справоч
ника приблизительно сотней новый сочинений -  довольно значитель
ный процент от их оФцего уже известного числа. X этому надо до
бавить, что м отав  коллекции все еще не описаны и рукописные 
хранилища таят в себе много неожиданностей.

Таким обравом, в настоящее время никому не известен точны! 
объем даже того материала, сведения о котором опубликованы; в 
овяэи о этим, основанное на справочнике Стори представление о 
репертуаре рассматриваемой литературы, истории ее развития, соот- 
ноиения жанров различных произведений и т .п . уже во многом не 
соответствует действительности.

П. Географические разделы в сочинениях другой тематики

Известно, что такие разделы имеются не только в исторических 
произведениях (начиная с "Муджмал ат-тазарих"), энциклопедиях 
общего и специального характера, биографических трудах и т .п . ,  
но и в сочинениях на яав взгляд весьма далеких от географии, на
пример, в сборниках рассказов ("Дкевами ал»хикайат" Ауфи и д р .) . 
Очевидно, что при создании истории персидской географической 
литературы это обстоятельство должно учитываться: следовательно, 
предстоит еще выделить такие сочинения,

В. Систематизация материала

Ч.А.Стори выделил из массы космографических и географичес
ких сочинений линь описания посольств, паломничеств ко святым 
местам и путешествий, основная же их часть расположена им в прос
том "хронологическом потоке", не принимающем во внимание ни место 
создания сочинения, ни его жанр.

Известно, что персоязычные сочинения находятся в русле обще
го развития мусульманской географической литературы и до опреде
лимого исторического периода их с некоторой долей условности 
мо*но рассматривать как некий "обще-иранский фонд” . Однако, такой 
j ход, очевидно, неоправдан для послемонгольского периода и здеот 
ужо придется выделить из этого "общего фонда" среднеазиатские, 
индийские и афганские космографические и географические сочинения 
на персидском языке. Эта работа не сделана до сих пор.

-  9 -



В нерооязычной географической литературе представлены поч
ти все лавры* характерные для арабской географической литературы 
многие ив них хороно известны* однако четкая их классификация 
до сих пор не разработана. Разработка ее представляет определен
ные трудности, в связи о многоплановый, синкретичный характером 
средневековых сочинений. Многие географические сочинения содер
жат большие исторические, биографические* автобиографические и 
др.разделы; в географическом словаре можно натолкнуться на об- 
няряый экскуро о толковании снов, а первая, насколько можно су
дить, история государства Российского на персидском языке со
держится в описании одного путенествия частного лица. Однако, 
для совдания истории географической литературы необходимо систе
матизировать материал и создать наиболее емкую его классифика
ции.

Представляемая ниже предварительная схема ее может быть 
взята за основу обсуждения такой классификации.

17. Предварительная схема классификации материала

А. Космографическая литература.
Составляющие ее произведения -  но сути деда своеобразные 

энциклопедии, призванные описать и объяснить всю созданную 
творцом вселенную, начиная от неподвижных и подвижных небесных 
сфер я кончая населяющими ее многочисленными представителями 
"нечистой" силы. Географический материал является необходимым 
компонентом космографий* но занимает в них часто не больно мес
та* чем разделы* которые мы назвали бы астрономическими, минера
логическими, ботаническими, этнографическими и т .д . Оценивать 
пронэведения этого жанра только на основании их географической 
части невозможно, они должны быть отделены от собственно геогра
фической литературы и требуют более аироксго подхода.

Б. Географическая литература.

1. Математическая география. Таблицы расстояний.
2 . Описательная география.
а) Сочинения, основанные на географических картах: объясни

тельные записки к картам мира; так называемый "атлас ислама".
б) Описания известного мира, не связанные с картами.
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в) Региональная география: оовсаняя отдельных стран, про
винций, районов, городов и т .п . , как основанные на географичес
ких картах, так и не связанные о нннн.

г) Описания отдельных сооружений, архитектурных ванятяяков 
и т .п .

3 . Статистическая география: так назнваеиые "китабче", или 
рееотры населения, взииаеиых налогов, воаделнваеинх культур и 
т.п.

4 . Географические словари.
5. Отчеты о путешествиях: палоиничества ко святыы местам, 

посольства, адииянстративные и инспекционные поездки, странствия 
частных лиц.

6 . Европейская географическая литература в персидских пере
водах.

У. Космографические и географические сочинения как 
паиятники изящной литературы

Космографические и географические сочинения должны рассмат
риваться как научная средневековая литература и, очевидно, под
ход в ней историка будет в основной определяться этим ее характе
ром. Однако, работа историка осложняется тем, что многие произ
ведения явлйются одновременно и памятниками мзяцвой литературы, 
причем они сознательно создавались как таковые. Автор одной из 
космографий, например, сообщает, что друзья, которым очень но- 
нравилиоь его занимательные рассказы, убедили его свести их в 
книгу: в данной случае мы имеем дело с занимательным чтением, 
в какой-то мере выполнявшем роль современной научной (и не очень 
научной) фантастики. Многие произведения херектернзуытся высоко
художественным стилем и языком. В частности, это характерно для 
ряда описаний путешествий. В курсах истории персидской литерату
ры общим местом стало утверждение, что дневники путешествий 
Наоир ад-Дин иаха (XIX в . )  оказали большое влияние на развитие 
художественной прозы. Новые материалы показывают, что весьма 
популярны были описания ряде путешествий, совершенных еще до 
рождения этого шаха и "опрощение” новой персидской прозы в опре
деленной мере обязано н ни.
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Заключение

1. История персоявычной космографической и географической 
литературы может быть основана только на научении конкретных 
намятииков этой литературы и всего круга связанных с ними науч
ных работ. 3 настоящее время имеются все возможности для того, 
чтобы приступить к подготовке такой работы.

2 . Однако, эта работа должна вестись параллельно с созда
нием нового своде памятников данной литературы. Такой свод мо
жет быть создан на основе справочника Стори, дополненного и 
нереработанного в соответствии с принципами, изложенными в статье 
Ю.Э.Брегеля и автора данной заметки "О создании био-библиографи- 
ческого своде истории персидско-таджикской литературы", НАА,
1970, * 3 , с.Ю ч-119.

3 . В ,10 ир. АН СССР имеются все возможности для того, чтобы 
подготовить такую работу, имеющую самостоятельное и международ
ное значеш с.

Е.И.Васильева

ОБ ОДНОЙ РОДОСЛОВНОЙ ПРАВИТЕЛЕЙ КУРДСКОГО ПЛЕМЕНИ 
ДУЫБУЛИ

Сто лет назад, в 1287-1288/1870-71 -  TR7I-72 г г . в Кава
на было напнсанс историко-географическое сочинение, посвященной 
области Катан в Иранском Азербайджане, год названием "Мират 
ал-Касан" или "Тарих-и Кешек"*, Это с cw.hrкие кроме подробного 
географии?: ког-.-; обзора области Каван соде сайт раздел с описани
ем истор. v зк тиь:х семейств Катане. Особо? внимание автор "Та
рих-и i!.*ir ,н" 'Абдзрргхим Калпктар Ззрраб» (литературный псевдо
ним Сухай;- 1 Кашани -  "Каменская звезда Keren") уделяет собствен
ному роду эарраби, ответвлению неко)да х■ г>« отвенкого курдского 
племени думбули (стр . 320-379),

Сведения, сообщаемые автороу по история рода думбулийских 
правителей, зачастую носят легендарный характер несмотря на то, 
что он ссылается на известные авторитетнее источники. Но в той 
части, где ‘Абдаррвхин Зарраби обращается к истории семейства 
Заррабн, несомненно много ценного и оригинального.
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‘Абдаррахнм Калантар останавливается на вопросе о проиохожде- 
ннн названая онаненн думбули н считает, что оно связано о назва
нная горя в района Диарбекира н дровней врепоотн на верияне этой 
горн. Гора Думбул но еловая автора отличалйбь особой непряотуп- 
ноотью я была как бы вноачена не одной глв^Ц г̂раннта. Именно на 
зтой гора, ооглаоно преданию, заимствованной/' автором на "Зафар- 
намв", в нравлевяа легендарного царя Кай-Кауса построили могучую 
крепость, рааиденцнв гбсударя. В крепооти Думбул, по другояу 
преданию, в гранитных колодцах опрятал оЬои сокровище тиран Зах- 
хак.

Иалоненвая довольно подробно яоторня правящего рода думбу- 
лнйскнх правителей при первом озвакомненнн поражает обилием 
имен н дат, но это больное число точяйх дат и нзлинне четкая 
беонрерывная проеметвеннооть власти- (ненвменно от отца в сыну) 
невольно наоторажнвает. Ори более тщательном изучении сведений 
‘Абдаррахима Зарраби, при их проверке н сопоставления с некото
рыми из лоточников, на которые, он ссылается, выясняется, что 
больиум долм в них занимает фантазия н вымысел автора. Автором 
руководит желание украоять родословную думбулмйскйх правителей 
олавнымн я знаменитыми именами гооударёй н полководцев проило- 
го. "Хотя сейчас мы /  думбулшйцы /  -  рабы надннаха, мы /  были /  
падишахами на заре /цивилизации/" -  заявляет ‘Абдеррахим Зарра
би (стр. 327). Руководствуясь этой идеей, он возводит генеало
га» думбулийских эмиров к I f  сразу Ануннрвану.

А̂бдаррахнм Зарраби неоригинален в овоем желанна найти ко
рень овоего родуловного древа в Сасанидской династии. Курдские 
историки Шараф-хан Ьидлиси, автор "Нараф-наме", н Хуорав Банн- 
-Ардалан, составивший историю курдского правящего рода Бани-Ар- 
далан, тоже считали оебя отпрысками рода Кесарей (Сасанндов)2.
Но Иераф-хан Бидлнсн н Хуорав Бани-Ардедан ссылаются при этом 
яа уотную традицию, а автор "Тарих-и Канав" утверждает всерьез 
и порицает тех, которые "воаможно,... по неразумению и неосве
домленности рассмеются н попрекнут -  мол, сочинитель этой книги 
при выяснении своей генеалогии и родословной-допустил преувели
чив и отнесся к этому несерьезно" (стр. 327).

К числу прародителей думбулийских эмиров ‘Абдаррахнм Зарраби 
>тнес и представителя могущественной иранской фамилии Бармаки- 

дов, которые занимали пост везиров при Аббасндских халифах, -
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laxly б* Еубада Бармап. По-мдимощу, автор шиет в виду laxly
б. Два‘фара, одухввааго мавром ара халифе Харув ар-Раиде в 
170/786 -  193/809 гг* Согхаево "Таржх-ж Каван" йахйа хм  в 
45/665-66 -  132/749-50 гг. в о* Хусрава Ануырвана его отдеапо 
ва бовао ото во** Очевидно, что автора оомрвавво ве ааботжт 
точность сообщаема вх оведанв! в оогааоовамооть да*.

Праамввванв 1ах1в Бармакада у ‘Абдарраххма Варраби выступа
ют ваоп персонажей, воторна по его ововав "владей Курдистаном, 
■авоа, Ааербайдваноа в Аравией". Такого гооударопеиого обра- 
аовашш во главе о выходцам ва рода дунбуи по оущеотвовало. 
8вааеи*н1 Савахаддвн, ооноватовв дияаетм Айвоидов в Егввте* 
товва отпоен авторов в предкам думбулнйоквх враввтелей, хотя 
общемметно, что Сааахаддвн врввадлехав в вурдевому п ен ей  
раванд* Укалывая гоп  п а п  султана Салахадднна , сАбдаррахнм до- 
пуокает омбву почта ва отоветна* Лоно, что в ату эпоху, в исто- 
р п  оултава Сааахаддна автор представай оеба довольно смутно.

Подобие соавеия вваывает я достоверность исторнн после
дующи представителей атой династии. Даже оонааясь и  источники, 
автор умудряется иовааять нх сведения до неуававаемоотя* В каче
стве примера приведем расскаа сАбдаррахниа Заррабв об аире 1айх 
Ахмад-беке, подкрепляемый ссылками на "1араф-нане" в "8афар-на- 
ме" йарафадднна сАлн Введи. Вараф-хан Бндлиси увоинает Вайх Ах- 
мад-бека первый на дуабуийокях аиров, а его мдвижепе дати
рует временен султанов Ак-Койвнлу, т .е . второй поломной ХУ в.
По словам Вараф-хана он добмся успехов на слухбе у Белобаранных 
султанов, н ему было поручено управлеиа частью областв Хавкарн.
В "Зафар-наые" о Вайх Ахид-беке ве сообщается ничего н не мо
жет сообщаться, поскольку труд йаадв был составаен в 1424 г.
И отсылая чнтателя к двум упомянутым оочинеиям, ‘Абдаррахим Зар- 
рабв утверждает, что Вайх Ахмад-бек "был правителем воего Курдио- 
тана, Азербайджана н Армии", жи л 832/1428-29 -  877/1472-73 гг. 
н правы паоладям 15 лет (указанных да* нет ни в "Вараф-наме", 
яя в "Зафар-пам"). Более того, автор "Tapu-и Канав" отождеот- 
ваяет Вайх Ахмд-бека с увоммаешм в "Вараф-нам" в "Зафар-на- 
ме" правителем Хаккарнс и —ддм Внром, совремнмхом аира Ти
мура (1370-1405). Таким обравом, очемдно полное омщеие еяох 
в исторических персонажеВ. Веоьм сомителен в расскаа о "герон-
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чаокои орахвин" преемника Вайх Ахмад-бека эмира Бахнула (в "йа- 
раф-наме" он именуется 1айх Бахиулом) с турецким султаном Иехие- 
хом *атихом и о блистательно! победа над последним.

Такие же оомнення нманвает достоверность иотории последую
щих правителе! не рода думбули. любопытно привести раоокаа «Аб- 
даррахнма 8аррабн об амире Хаднкн-хане б. эмире Вали-хане (йа- 
раф-хан Бидлнси наэнвает его Хадихи-беком): "После смерти отца 
он добился иеаавиоимооти (автор отнооат правление Хадкжи-хана 
к первой половине 27 в .) . . .  Султанов Руна, что послужили причи
ной аапуотения тех горных районов, он ни на чао не оставлял в 
покое н под конец их воех уничтожил (? ), а о государством Врана 
эаключил ооюз ■ . . .  положил начало определенна границы между 
Ираном и Турцией. Верный олуга эмира Хадкжи-хана насынал оебе 
в сапоги иранской эемлн, saexaa на несколько стоянок на терри
торию Турции,... вноыпал землю и поклялся, что стоит на иранской 
аемяе. Там и определили ирано-турецкую границу. И пооле того 
между двумя государствами воцарился мир..." Кроме имени эмира 
все в этом рассказе является вымыслом автора. Согласно "Шараф-ие 
не”, на которое ‘Абдаррахим Зарраби ссылается, Хаднжн-бек (Хадх- 
жи-ханом он не мог именоваться, поскольку эмиры племени думбули 
только при нахе сАббаое I получили ханокое звание, до этого они 
довольствовались титулом бека ) хил при махе Тахмаобе (1524- 
1576) и никакого участия в определении граница между Ираном и 
Турцией принимать не мог, т.к . турецко-иранское разграничение 
имело место гораздо позднее.

Навар б. Султан‘Али, возглавили! соглаоно "Параф-наме" па* 
и  думбули во второй половине ХУ1 в ., превратился у ‘Абдаррахн- 
ма Зарраби (со "ссылкой” на |8раф-хан8) в аира Навар сАли-хана 
жившего в 832/1428-29 -  872/1467-68 гг.

Последующие пять думбулийских аиров, чье правление по 
"Тарнх-и Канав" приходитоя на конец ХУ-ХУ1 вв., в "Параф-наме” 
не упоминаются. 1араф-хан привадит другие имена. И можно о уве
ренностью утверждать, что иа двух этих авторов далек от нотини 
‘Абдаррахим Зарраби. Например, навестим! думбулийсий эшр Су- 
лайман-хан (Салман-хан им Слемаи-хан), и и  которого встречаете 
в сиске аиров 1628 г . в "Тарих-и ‘аламара-йи ‘Аббаси " Нскан- 
дар-бека Купи, согласно "Тарих-и Канав" прави в 913/1507-08 •
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995/1586-87 г г . и превратился в героя Чалдыранской битвы 1514 г . ,  
вакончивиейся по словам автора разгромом турок (7 ) .

Однако по мере, приближения автора к  событиям своего времени 
отепенв достоверности его сведений, по-видимому, возрастает,хотя 
они нуждается в уточнении*и проверке по" другим сочинениям. Любо
пытно сообщение сАбдаррахима Зарраби о враждебной позиции глав 
племени думбули в отношении Надира и курда Карим-хвна Зонда. 
Курдские князья Арделана н думбулийские эмиры выступили против 
Зендов и окааалн деятельную поддержку Кадхарам в их борьбе аа 
престол. Автор вояческн подчеркивает эту помощь и выражает самые 
верноподданические чувства к*кадхарским государям (отр. 364-365). 
Заверения ‘Абдаррахнма в верности думбулнйцев Кадкарам в какой-то 
отеленя вызваны, по-видимому» переходом.в начале XIX в . на службу 
русскому царю представителя думбулийской династии Джа‘фар-Кули-ха- 
на Думбули.

Интерес для исследователя представляю сведения ‘Абдаррахи- 
ма Заррабя о кайенской ветви думбулийскях эмиров, поименованной 
Заррабн-Думбулн. Такое название закрепилось за ними, по словам 
автора, в начале ХУ! в . Думбулнйский эмир Гнйас-бек б. сАли-хан, 
возглавлявяий сефевидское войско при пахе ‘Аббасе П, в 1085/1674- 
75 г .  отстранился от должности сардара и получил от яаха на пра
вах п у л а  несколько деревень- н монетный двор (зарраб-хане) в 
Канаве. "Его славные-потомки" н были названы населением Каиана 
племенем ааррабн.

‘Абдаррахнм перечисляет представителей семейства Заррабя, j 
начиная о правнука змира Гййао-бека -  Ака Мухаммада. Весьма лю
бопытна ветвь каианекях думбули, которую составляют потомки чет
вертого оына Ака Мухаммаде -  Мухаммад-иеха. Начиная с Фатх‘Али-ха- 
на (поэтический псевдоним Саба -  "Юность") им принадлежало почет
ное звание Царя*поэтов и Должность придворного одописца. Фатх 
сАли-хан находился при дворе в царствование Ага Мухаммад-иаха 
(1779-1797), и Фатх‘Али-наха (1797-1834) и был по словам ‘Абдар- 
рахмана Заррабн самым влиятельным человеком в свое время. Он 
написал я преподнес иахам более 300 тысяч бейтов. Царями поэтов 
нмеиовались сын ФетхсАли-хана Мухаммад Хусайв-хан (поэтический 
псевдоним ‘АндалиФ -  "Соловей” ) и его сын Мирза Махмуд-хан, со
временник автора.
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Историю эмиров Зарраби-Думбули любопытно проследить в оравяе- 
нии с историей других курдских династий. Бблывая часть курдских 
княжеств в Иране и Турции к середине XIX в .  утратила свою само
стоятельность, а потомки некогда могущественных правителей за
частую влачили полунищенское существование. Семейство Зарраби- 
Думбули смогло сохранить влияние и близость ко двору.

Таким образом, очерк еАбдаррахима Зарраби содержит и легенды, 
и грубые искажения, и оригинальные сведения о каванской ветвн 
племени думбули, которых нет в других сочинениях. При том не
большом числе источников, которыми располагает исследователь ис
тории курдов, труд ‘Абдаррахима Зарраби тоже заслуживает внимания 
и изучения. * 1

1) Сочинение ивдано дважды в Тегеране под названием "Тарих-и
Каван" (История Канана). ***

1 f »  Чг-Ц- < sU u ii g s J

О нем CM.: C.A.Storey, Persian literature. L. 1935, p«350; 
Ch.Rieu, Supplement to the Catalogue of the Persian manuscripts 
in the British Museum. L. 1895, p. 67, 68.

2) Шараф~хан ибн Ш&мсаддин Бидлиси, Шараф-наме. Том I .  Пер., 
пред, и прим. Е.И.Ваоильевой. К. 1967, стр . 406; руж. Националь
ной библиотеки Парнжа "Тарих-и Бани-Ардалан", л. 46.

Я.Б.Грунтфест

СТРУКТУРА МАИНСКИХ ПОСВЯТИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ

Важность анализа формуляра южноарабских надписей для их 
реального и грамматического понимания уже давно общепри8нана. 
Однако, до настоящего времени внимание обращалось преимуществен
но на частные формулы. С точки зрения общей структуры текста 
исследовались лишь сабейские посвятительные надписи. Формулируя 
подученные результаты, Н.Хефнер в Handbuch der Orientalistik 
( Bd. Ш, 1954, 321-2) выделяет для посвятительных надписей
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следующие четыре раеделе: I .  собственно посвящение; характерные 
элемент -  глагол коду (eqny) "посвящать", 2 . мотивировка посвя
щения, составляющая сферу проилого (Vorgeechichte ) к первому 
раэделу; основной вводящий элемент -  hmdm/b£t "в благодарность 
эа то, что", 3 . пожелание ( Wunachformel ) -  офера будущего: вво
дящий элемент *-1 "и чтобы", ♦ . финальная инвокация по форму
ле ь -  . . .  "во имя . . . "

Эта схема рассматривается Н.Хефнер как универсальная для 
всех вхноарабских посвятительных текстов. Между тем маипские 
посвятительные надписи не вполне соответствуют описанному форму
ляру. Хотя численно они значительно уступают сабейским, количе
ство их все же достаточно велико и их структурные особенности 
четко прослеживаются не достаточном текстовом материале. Эти 
обстоятельства требуют выделения маинских посвятительных надпи
сей в особую группу.

Наиболее существенным отличием майяского посвятительного 
формуляра от сабейского является полное отсутствие пожелательно- 
го (точнее -  целевого) раздела. Начальный и заключительный раз
делы в сабейских и маинских текстах в общих чертах идентичны. 
Раздел, соответствующий сабейской мотивировке, в болъвинстве 
маинских посвятительных надписей предотавлен, но имеет несколько 
иное строение и содержание.

Основная часть маинской посвятительной надписи заключает, 
таким образом, три раздела:

1. посвящение,
2 . описательно-мотивировочная часть,
3 . финальная инвокация.

Далее надпись может сопровождаться еще двумя разделами, не 
относящимися к собственно посвятительному формуляру и встречаю
щимися в текстах самого различного содержания: передачей надписи 
под покровительство божества и датировкой.

Посвящение в маинских надписях строится по тому же грамма
тическому типу, что и в сабейских, и заключает имя посвятителя -  
подлежащее, глагол -  сказуемое и два прямых объекта -  предмет 
посвящения и его адресата. Ооновной глагол посвящения -  а1» .
В некоторых текстах он сопровождается также глаголом squy, 
представляющим майяскую диалектную параллель к сабейскому hqny,
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введенную в маияокий формуляр, во всей видимости, вод внияниен 
СвбейОКИХ ТвВСТОВ (ср. A*F«L« Беев ton | (jpQjjuuejc , р . 10 ).

Объектом восвященнн в маввоквх текстах почти всегда являют
ся строительные сооружения. Вследствие этого в ряда недвисей 
в восвящеяяе вроникли строительные глаголы: ввз 2774 S l’/wbny/ 
Arsqngr "ПОСВЯТИЛ И построил И ПОСВЯТИЛ", BES 2980 a l'/w bny / 
/»shd£ "посвятил и воотроил в обновил" и т .д .

Посвятительный раэдел иногда осложняется дополнительной 
частной формулой, укавывавцей на материальный источник посвяще
ния, например BES 2771 b f r f/ f r ‘s/wf в г / '  Йгв "о помощью нало
га , который он ообрвл, и даоятнкы, которую он ваыоквл".

Вторая часть маинской поовятитвльной надписи грамматичеоки 
строится в виде цепи синтагм на уровне предложений, вводимых 
оборотом GOywm "(и) когда". В этот раздал могут включаться 
сообщения двух типов: описание ритуальных действий и упоминание 
о каких-либо важных событиях в жиэни жертвователя (отправление 
общественной должности, благополучное 8авернение путеиествия, 
возведение вооружений и т .п . ) .

Нейтральный характер вводящего элемента ywm "когда" не
сколько затрудняет установление характера связи между событиями, 
описанными во втором разделе и в посвящении. Сам по себе ywm 
представляет имя, транспонированное в союз о относительно ииро- 
ким временным значением ("день” >  "в день того-то" > - "ког
д а"), ywm выражает линь одновременность или последовательность 
действий и лииен причинного или какого-либо другого подчинитель
ного значения. Однако, специфика содержания посвятительных над
писей и соотнояение смысла отдельных их разделов приводят к за
ключению, что в этих текстах ywm пе контекотт следует воспри
нимать иначе. В том случае, если ywm во втором разделе вводит 
описание ритуальных действий, речь по всей видимости идет об 
обрядвх, сопровождавших церемонию посвящения объекта божеству, 
ywm при этом выражает одновременность с оттенком образа дей
ствия. Воли же речь идет о событиях из жизни жертвователя, то -  
хотя это непосредственно я не высказано -  они скорее всего явля
лись причиной посвящения. Тогда ywm соответствует сфере прои- 
лого и получает причинный оттенок.

Соответственно, второй раздел, если он содержит оба вида, 
ywm , имеет смешанное значение и двойную временную оферу. Та
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кие разделы находим в надписях RES 2774, 2929, 2952, 2962,3535. 
В ряде надписей, однако, ywm вводит только ритуальный раздел 
(res 2778, 2789, 2975, 3401) или реальный (res 3012). Некото
рые надписи вообще не имеют описательно-мотивировочного раздела 
( RES2973 , 2976 , 3327 и д р .) .

Клятва встречается в большинстве маияских посвятительных 
надписей и не отличается от соответствующих сабейских формул.. 
Постановка под защиту (wx£d . . .  ) и датировка ( byvrnh . . .  )
также обычны для южноарабских текстов в целом.

Приводим основную схему одной из крулнейиих маияских посвя
тительных надписей.

HES 2774, l ia 'in .
I .  Посвящение.

Чдш/ЪцЛткгЪ/ДЬ^'г/ . . .  5l'/wbhy/weqny/1 itr/^bdm/wwdm/ 
/w nkrhm /kl/tc ly/wt3wr/edJt/shfJa/wed£t/nhfdt/bgn* /hgrn/qm w / . .

Алман сын сАмкариба из рода Ха&*ар . . .  посвятил и построил 
и посвятил 'Астару gy-Кабду и Вадду и Накраху все галлереи 
и упоры вести валов и вести бавен в стене города Карнау . . .

Источник посвящения:

bkbwdt /dyne/4 i t r /^ b d /w b f r 4 b y /f  г ‘ / к »1 • ltn/wb£/m * d/bn/ydhe
посредством податей (сбор которых) возложил на него 'Астар 
ЗУ-Кабд , и налогов, которые он собрал для богов, и того, 
что он внес от себя.

П. Описание ритуала.

ywm/wbb [ /jn£«J y/w d/w ibh/'^ tr/jjabd /wwd/ * <Jbha /b  ’hdrm /(h /

поднеся Вадду воскурения и принеся ‘Астару зу-Кабду и Вад
ду пятнадцать жертв в притворе

апаз! -  мотивировка;

щутев/ е£Ъ/ * byd‘ /у£ч /mlk/m‘ n/wmswd/ii4 n/bn/mAwd/шТ n/k^lum/ 
/ t ’mn/wserV . . .
и когда поручил *Абйада  ̂ Йаса4 царь На‘ ина и Совет Ка‘ина 
по решению Высокого Совета 'Алыаяу управление и взимание 
(податей) . . .
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Д. Финальная инвокапия.
Ъсjjtr/A rqn/w b/ . . .
Во имя ‘Адтара Дарвана я во имя . . .

U . Постановка под вамид.
wr£d /  . . .

И ОН ПОРУЧИВ 88ЦИТ0 . . .

Вине отмечадоо», что полный набор формул имеют не вое тек
сты. В противоположность атому, встречаются также надпкои а 
усложненной структурой; раавитым текстом источника посвяцеяия 
( BBS 2778, 2980 ) иля дольним набором ритуальных и реальных раа- 
далоь, перемежающихся друг с другом ( ваз2771, 2975).

Особо выделяется невольная группе текстов иа Недняет Харема, 
содержещея посвящение лиц богу Натабнатайну ( BBS 2742, 2743,
2745 , 2749; op. HBfMer , Sabaeiea I , S .32 ). Эти тексты вклю
чают особый мотивировочный раздел, в котором инициатива посвяще
ния возводится к божеству или обожествленному лицу. Вводящим 
алементом этого раздела служит Ъгса "по повелению". Пример:

BBS 2745.
I . Посвямение.

й к т»l/W bhwd/»w  dn/Д ’ШУ 'kwjr/fil */irttntyn/hf da
йаакур*вл сын Харадда, отец Нагана не рода *Ажвай посвя
тил Матабнатайну Ха'адана

П. Мотивировка.
br's/yd'sah по повелению йадас оаиаха

Ш. Финальная инвокапия.
wb/)Btbntyn/wVwd я во имя Матабяатайяа и во имя Вадда

1У. Датировка.
byt™/yjjBr*lk/wbc£fcr во дни йадориалика и Бисалтаре.
Аналогичный формуляр имеют сабейские надписи иа той же об

ласти cm  510, 513, 514, 515, 516. Ср. также вю2740, 2924.
То обстоятельство, что тексты с формулой Ъг° я иа сабей

ском и майяском диалектах встречаются почти исключительно на тер
ритории Неднкет Харам, подтверждает заключение Бистона об особом
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языковом характере этой местности ( Grammar, рр. 8*9). К атому 
следует добавить, что в определенный период времени в районе 
Хараыа был в употреблении и своеобразный эпиграфический стиль.

В целом маннскнй посвятительный формуляр по уровню своего 
развития соответствует относительно ранним сабейским формам.

Н.И.Демидова

ДУНЬХУАНСКИЕ СВИТКИ ТИБЕТСКОГО ПЕРИОДА 
(80-е г г .  УВ в . -  40-е г г . IX в .)

В дуньхуавских коллекциях Китая, Англии, франции, СССР, 
Японии н Индии хранится более тысячи рукописей периода тибетско
го правления в Дуньхуане. Это книги на китайском и тибетском язы
ках, имеющие форму свитка, книги-листа, ”потхи", "гармоники" и 
тетради. Содеркание книг разнообразно. Нас интересуют китайские 
книги-свитки с текстами буддийских произведений.

Дуньхуанский фонд Института востоковедения АН СССР содержит 
свыше трехсот китайских свитков 80-х г г . УШ в . -  40-х г г . IX в . ,  
которые описаны в печатном и карточном каталогах собрания. Боль- 
иннство из них -  рукописи переводных буддийских произведений и 
комментариев на тексты Трипитаки.

Из сравнения свитков напей коллекции с аналогичными материа
лами из других дуньхуанских собраний мы получаем представление 
о внешнем виде свитка того времени, об особенностях датировки 
и указания места переписки рукописи, о центрах книгописания и 
лицах, принимавших тогда участие в переписке и проверке списков 
буддийских произведений.

Характерной особенностью свитков тибетского периода являет
ся то, что их тексты написаны деревянным или тростниковым пером 
и графически отличаются иероглифами с жесткими переходами к ли
ниям разных направлений. Отобрав по этому признаку свитки из 
напей коллекции, мы смогли сопоставить их данные, важные для 
палеографического исследования рукописей. Так бумага основных 
типов плотная желтая, коричневая и серая толщиной 0,08 -0 ,14  ми.

-  2 2  -



с сеткой 4-5 линий не он. Эти сорта бумаги указаны в статье 
Л.Н.Меньиикова "О датировке рукописей ив Дуньхуана". Дня тибет
ского периода на иатериале других дуньлуаноких коллекций те же 
данные отвечают Л.Джайла, «удвиада Акира и Пень Цвн-син.

Многие на полностью сохранившихся свитков научаемого перио
да соотоят иа больного количества листов. Протяженность их бумаж
ной ленты нередко достигает 8-12 м. Листы овитков не имеют стан
дартного размера. Линии графления на рукописях тонкие либо не
сколько грубоватые. Почерк кай. крупный и мелкий, йногда знаки, 
написанные деревянным пером, обведены дважды для имитации под 
кисть. Для письма употребляется черная туиь. Исправления в тексте 
книг сделаны, главным образом, красной или коричневой тушью .

Обложкой служит первый лист рассматриваемых рукописей, 
сделанный из божеа плотной желтой или серой бумаги. Образцы обло
жек изучаемых свитков нередко снабжены цветной тесьмой для завя
зывания свернутого овмтжа. Тесьма приклеена к лучинке, вклеенной 
в левый край обложки, которая не только предохраняла книгу от 
порчи, но и выполняла информационную функцию. На обложке указы
вали титр произведения и номер его цзюани (свитка). Строка внеи- 
него титра, идуцая сверху вниз, помещалась в верхнем левом углу 
обложки. Несколько ниже записывали номер связки, в которую вхо
дил данный свиток. Это была библиотечная помета, фиксировавная 
номер единицы хранения книг, которой являлась "чжи" -
связка или комплект свитков.

На некоторых обложках в их нижней части есть пометы, состоя
щие из одного иля двух знаков. В пометах представлены сокращен
ные названия буддийских монастырей в Дуньхуане. Раснифровка та
ких помет на дуньхуанских рукописях дана в работах Л.Дкайлза, 
Ябуки Кэйки, Фудзиэды Акиры и Чэнь Цзу-луна. В них указаны по
меты: вЛ. "лянь" -  "Монастырь Ляньтай", ±- "ту", -  "Монастырь 
Цэинту", Щ- "цве" -  "Монастырь Саньцзе", "энь" -  "Монас
тырь Баоэнь” , "сю" -  "Монастырь Линсю" и т .д .

В яаией коллекции зарегистрировано более тридцати свитков 
с пометами буддийских монастырей, которые в тибетский период име
ли крупные библиотеки.

Помимо кратких помет, на свитках того времени ставили печа
ти. Это печати книгохранилищ монастырей Саньцзе, Цзинту, Ляньтай 
и Баоэнь. Изучению названных печатей много внимания уделили 
Чэнь Цэу-лун, фудаиэда Акира и Л.И.Чугуевский. Фудвиэда Акира
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в рабом "Дуньхуанские рукописи" отметил, что палеографические 
ванные свитков о печатями библиотек монастырей Баоэнь, Цзинту 
н Саньцзе дают осаоваине полагать, что рукопиои были переписаны 
в IX в . В дополнение к перечне у Чэнь Цву-луна и йуданзды Аккры,
А.И.Чугуевский в нашей коллекции выделил группу рукопиоей с 
печатью книгохранилища монастыря Дяньтай. Иожно установить, что 
печати черной туиью на рукописях тибетского периода ("Книгохра
нилище монастыря Саньцзе", "Печать книгохранилища монастыря 
Цзинту" н "Книгохранилище монастыря Ляньтай") ставились одно
временно с окончанием переписки рукопиоей, т .к . консистенция 
туни их оттиоков совпадает о конснотенцней туни знаков текста 
н подписи переписчика. Стоят они в конце свитка около подпиои 
переписчика или конечного титра и на обновке, удостоверяя мес
то переписки м ко та . Это значит, что переписка рукописей в то 
время выполнялась в оамих монастырских библиотеках.

"Печать книгохранилища моваотыря Баоэнь" отавилаоь на руко
вко их тибетского периода красной туньв. В тех книгах, где одно
временно стоят печати монастыря Саньцзе и монастыря Баознь или 
печати монастыря Цзинту и монаотыря Баоэнь, оттиски красной 
печати книгохранилища нонаотыря Баоэнь видны на стыке внутрен
ней отороны обновки и первого лнота текста, а такие на последних 
отроках произведения или на конечном титре. Вероятнее всего, 
данная печать появилась позднее печатей книгохранилищ монастырей 
Саньцзе и Цзинту, после передачи рукописей в обитель Баоэнь. 
Скриптории буддийских монастырей Дуньхуана определяются, таким 
образом, как центры не только переписки, но и распространения 
рукописей.

Книги, перепиоанные в этих окрипториях, имеют колофоны. Не
которые нэ них датированы знаками китайского календарного цикла 
(60-летнего или двенадцатиричного).

Колофоны ряда свитков того времени позволяют выяснить круг 
лиц, занятых перепиской и правкой текстов в скрипториях Дуньхуа
на. Записи переписчика в конце рукописи очень кратки, часто ог
раничиваются лишь подписью. Последняя сопровождается пометой 
правщика текста, обычно сделанной красной туиью. Рукописи дунь- 
хуанских коллекций сохранили более двухсот имен китайских писцов 
и правщиков текста, работавших в 80-е гг . УП в . -  40-е г г . IX в . 
В свитках навей коллекции можно видеть следующие имена перепис-
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чинов и корректоров: £  ^  -7- Вен Вэнь-цвун (Ф -190),|? X  ^  
Ди Взнь-цай (ф-13), $  Щ  Ли Шу и Ш. Тань-и (ф-146),
8  8 f  Лай Жи-онн (Дх-1577), JL ®  Чжзнь-инь (Дх-661),
^  №  Со-кунь (Дх-505), YI) $■ tfi* Сан Шань-чэн (Ф-41),
&  &  Сюй-цзи (Ф-159), Л  Фа-да ( ф-з ) ,  $  В &г Цао Хи- 

синь и %% Фа-юань (Ф-244), 5ft $  Чжан Яо (Дх-2104).
Названные выве имена встречаются в рукописях тибетского пе

риода* хранящихся в дуньхуанских коллекциях Китая* Англии я 
Франции, исключая Сан Нань-чэна* Тань-и* Фа-да и Цао Хи-синя.

Переписанные и откорректированные указанными лицами рукопи- 
ои представлены в вашем ообрании текстами двух буддийских проив-- 
ведвний: ■ A  Aft 3» -Ж 21 $  £  i f .  * "Дв божо боломидо
дайн" и " А . & Ш ф ф А ” "Да чан у лян шоу цзин".

Таким обреаом, по свиткам тибетокого периода можно устано
вить места переписки книг и имена лиц* работавших над атими ру
кописями* а также круг (очень узкий) переписываемых текстов*

И.К.Дунаевская

ИЕРОГЛИФИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ ИЗ РАЙОНА НАХИЧЕВАНИ 
(предварительное сообщение)

Летом 1971 г* Алииоа Ввквров обнаружил в районе Нахичевани 
надпись на большой каменной глыбе (ом. прорисовку автора).

Еще не оделены ни аотампаж надпиои, ни ее фотографии в раз
личных ракурсах о указанием масштаба. Но имеющейся любительской 
фотография* любезно предоставленной нам А.Ивквровыи, достаточно* 
чтобы сказать, что из всех известных эпиграфических письменностей 
надпись более всего напоминает хеттскую иероглифику.

В пользу такого обиижеяия говорит с о ч е т а н и е  в е 
е к  о д ь к ихх п р и з н а к о в :  I )  нанесение надпиои на гру
бо обработанную поверхность очень крупного камня (приблизитель
ные размеры камня* судя по траве, которая видна на фотографии* 
не меньше I м. в длину и полуметра в ширину и в толщину): 2) очень 
большие резне ры знаков* а* главное* их в ы п у к л а я  ф о р-
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у а ; 3) конфигурация отдельных знаков; 4) наличие знака 0(5 « 
не встречающегося ни в одной письменности, кроме хеттской иеро
глифической, где он образует лигатуры с другими знаквми, но ча
ща выступает как словоразделитель.

Сегодня мы еще не молем предложить чтения публикуемой над
писи, т .к . возникают трудности при попытке отождествления от
дельных знаков с конкретными хеттскими иероглифами -  здесь могут 
сказываться территориальная разобщенность и отдаление во време
ни, не говоря о том, что пока нет оснований для суждения о 
я з ы к е  нахичеванской надписи -  им совершенно ке обязательно 
должен быть лувийский, на котором написаны так называемые хе**- 

ские иероглифические надписи I тыс. до н .э . :  термин "хеттсквя 
иероглифика" и вообще и в данном случае подразумевает рисуноч
ную словеснослоговую письменность Налой Азии и северной Сирии 
П и I  тыс. до н .э . ,  не о п р е д е л я я  е е  я з ы к а .

Одной надписи для дешифровки и для интерпретации мало. Од
нако, по сообщению А.Шюкюрова, на месте находки данной надписи 
имеются и другие надписи того же типа. Это вселяет надежду на 
то, что со временем все они смогут быть прочитаны. И чем боль
ше их окажется, тем значительнее будут шансы в них разобраться.

Если подтвердится, что письменность Нахичеванской надписи 
действительно является хеттской иероглифической, то это окажет
ся особенно интересным,•так как памятники такого рода на тер
ритории СССР еще не обнаруживались и самый факт находки позво
лил бы сделать выводы, очень важные дня истории и истории куль
туры хеттов и сопредельных с ними древних народов Кавказа.

С.Г.Кляшторный

РУНИЧЕСКИЕ НАДПИСИ ХЕИЧИКБООНА

Вторая терраса в устье р . Хемчик, на его левом берегу, омы
ваемая о востока Енисеем, с севера и северо-запада прикрыта вы
сокими скалами Хемчикбооиа (тувинское боом "обрыв горного хреб
та над рекой", см. А.А.Пальмбах. Тувинско-русский словарь. Н», 
1955. стр. Ю З). На террасе, под самыми скалами, расположен
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больной курганный могильник кыргызского временя (U -ХП в в .). БЫ
ЛО естественно предположить здесь наличие кыргызской нетроглифи- 
кя и поиски ее увеичались уопехом. На скальных выходах над мо
гильником были найдены кыргызские тамги, среди которых обнару
жились и первая руническая надпись (ХБ I): слово gut "дух, ду
ма; счастье, благодать, религиозное воздаяние" (подробнее см.:
A.Bomibaci. Qutluj holzun I A contribution to the history of 
the concept of "fortune" among the Turks -UAJ ,v o l. 36,1965, 
pp. 284-291; vol.38, 1966, pp.13-43).

Невдалеке от курганов, почти на самом берегу Енисея, внутри 
квадратной каменной оградки (I  х I м ) , ориентированной сторона
ми по странам света, лекал другой памятник -  оломанная отела. 
Оградка была раскопана, но ожидаемых следов золы, костей барона 
или какого-либо инвентаря обнаружено не бЫло. Стела оказалась 
раоколотой на два куска; впрочем был еце и третий фрагмент, 
что видно но характеру скола в верхней чаоти стелы, но обнаружить 
его не удалось. Общая длина сохранившееся кусков отелы 0,9 и ., 
нирняа 0,5 -  0,35 м ., толщина 0,1 м. На одной из лицевых поверх
ностей стелы имеется трехстрочная руническая надпись из девяноста 
оохраянвинхея знаков, а на одной из боковых граней нанесено еще 
три знака (ХБ П). Хотя чаоть знвков на лицевой поверхности разру- 
мена, сохранность надвиои, выполненной обычной для енисеики дук- 
тоь, удовлетворительна. Между начальными частями первой и второй 
строки прочерчена тамга. По своему хабиту она совпадает с тремя 
из пяти тамг на скале, близ ХБ 1, и, по классификации Л.Р.Кыэла- 
оова, относится к настой группе древивхыргы8скнх тамг Тувы. Этот 
тип тамги характерен для Чаахольской группы памятников и позво
ляет датировать надпись второй половиной IX -  X вв.
Тамга:)  г—i
Текст: (I ) hag a l/S i/ ай ага Sr k±Si Ъбкп&Ла 

oylV ^ a h^gi mkS bfflmSd/im / . . .

(2) . . . y  d ^ im i al'HnkS
bS^/aSdin/ • # •
(3) qada8 ® r...(I  знак )m hSkmadi m 5fcS a ..r..m
(adyryldym?J . .  ® r ti...

Надпись на боковой грани: uqai t

-  28 -



Перевод: ( I )  /Я /  Бег Эльчи, Среди (своих) друзей я не насла
дился мужаии-героями и женами, я не насладился моими детьми и 
моими бегами...

(2) В свои двадцать лет я был проколот /копьем/ насквозь. Я не 
насладился своим эл ем ...

(3 ) Я не насладился своими родичами, своими мужами-героями.
Со своими старшими сестрами (тетками?) я расстался ... был... 
Надпись на боковой грани: Вразумляй / е я ш / |

Замечания: в I -ой и 3-й строках не всегда оформлен датель
ный падеж, которым управляет глеголы ъ8к= и adyxyi= , что, 
впрочем, отмечено и в некоторых других памятниках (И.А.Батма- 
нов. Язык ениоейоких памятников древнетюркской письменности. 
Фрунзе, 1959, стр. 106). Глагол вдП1 "пробивать отверстие, 
протыкать, сверлить" (Махмуд Кангарский, 1,174; 11,395) в руни
ческой письменности зарегистрирован впервые. Впервые встречает
ся и имя героя надписи -  Бег Эльчи.

Вблизи каменной огрвдки был найден фрагмент стелы с трех
строчной рунической надпись» (ХБ В), который, однако, не совме- 
цалоя с ХБ П и не является его часть».

Текст: ( I )  . . . 1  W i A  ъ й т^сА п ...

(2 ) . . .й й ^ т . . .

(3 ) ••• /q/unXuj ym<ia edyryldym.. .

Перевод: ( I )  . . .  я реоотался, не насладился...
(2) . . .  с моими сотоварищами...
(3) . . .  о моими княжнами я расстался...

Изучение Хемчикбоомского петроглифо-эпиграфического комп
лекса, осуществляемое параллельно раскопкам курганного могиль
ника, только начато. Однвко, оно представляется весьма перспек
тивным как для проблем датировки объектов кыргызского времени, 
в том числе и рунических памятников, так и для истории древней 
культуры Тувы.
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А.Н.Козлова

ТРУД МУХАММАД-КАЗИМА КАК ИСТОЧШК ПО ИСТОРИК 
ДАГЕСТАНА

В настоящее время работами ряда востоковедов (В.В.Бартольд, 
Л.Локхарт, П.П.Иванов, Н.Д.Миклухо-Маклай, И.П.Петруиевский к 
д р .) со всей очевидностью установлено, что Наие-йн ’Аламара- 
-йн Надари, трехтонное сочнненне мервского ваенра Мухаммад- 
Каанна является ценным нсточннкон по изучению многих стран н 
районов Среднего Востока первой половины ХУИ в. (Иран, Ирак, 
Закавказье, Средняя Азия, Афганистан, Индия). Однако значение 
этого труда как источника по нсторнн Дагестана почтя еще не 
выяснено. Все, что мы знаем об зтон, пока сводятся к сравнитель
но немноги сведении о Дагестане, заимствовании из труда Му
хами ад-Казима, которые приводятся в работах общего характера 
(монография о Надир-яахе Л.Локхарта и известие "Очерки" И.П. 
Петруневского об Азербайджане н Армении).

Между тем, труд Мухаиад-Казяна содержит богатый я разно
образный материал, позволяющий осветить ряд сторон жизян Даге
стана первой половин ЛУШ в. Настоящая заметка имеет целью дать 
кратий  обзор этого материала.

В первом томе и  находи сведения о Дагестане в четырех 
главах. В н и  освещаются следующие события: захват власти в Нир
ване дагестанскими феодалами во главе с Хаджи-Даудом и Сурхаем 
(T .I ,  л .33 а ) ,  первый и второй походы Надира в Дагестан, борь
ба иродов Дагестана с войсками Надара, 1734-36 г г . (T .I ,  лл.
279 а -  279 б , 280 а -  286 б ).

Во втором томе Дагестану посвящено двенадцать глав. В н и  
рассказывается о следующи событии: поход Ибрахи-хаяа (брата 
Надар-наха) на Дагестан, разгром его войска дагестанцами, гибель 
Ибрахим-хана в 1736 г . (Т.П, лл.169а-178б, Т.П, л .2906, 294а- 
3016, 3016-3046), военные действия Надара н его военачальников 
против Дагестана, ожесточенное сопротивлеие народов Дагестана 
завоеватели в I74I-I743 г г . ,  неспособность войск Надара подчи
нит^ Дагестан и т.Д . (лл. 3016-3046, 3046-3096, 3096-3126, 
3156-3176).
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Сведения о Дагестане в третьем тоне ограничиваются всего 
тремя главами; в них рассказывается еце об одном походе Надира 
против восставши дагестанцев н о борьбе дагестанцев в союзе 
с самозванцем, известным под именем Сак-кирза П, против Надир- 
маха (лл. I I4 a , 1286-1326).

Как можно видеть по приведенным здесь данным, нанбольнее 
количество сведений о Дагестане приходится на первые два тома 
труда Мухаммад-Казнма. Обстоятельство это очень важное, по
скольку первый н второй тома (как было установлено Н.Д.Миклухо- 
Маклаем) в отличие от третьего тома были написаны Мухаммад-Кази- 
мом вполне самостоятельно, без использования ”Тарих-н Надари", 
знаменитого труда официального историка Надар-иаха Махди-хана 
Астарабада. Следовательно, сведения о Дагестане, приводимые в 
этих томах, приобретают значение первоисточника. Конечно, не 
все сведения, сообщаемые Мухаммад-Казнмом о Дагестане и даге
станцах, одинаково важны я точны. Однако, оценивая в целом 
рассказы автора о событиях, связанных с Д' гестаном, нельзя не 
заметить, что они содержат большое число пактов и деталей, имею
щих первостепенное значение для характеристики Дагестана первой 
половины ХУШ в.

Это прежде всего следует сказать о приводимых Мухаммад- 
Каэимом фактах, показывающих (конечно, вопреки воле самого авто
ра) с больной выразительностью борьбу дагестанских народов про
тив Надара и бессилие Надара в этой борьбе. Все, что мы знаем 
о жизни йухаммад-Казнма, свидетельствует, что он писал свой 
труд в Нерве, т .е .  в районе очень далеком от Дагестана. Естест
венно, возникает вопрос, откуда у Мухаммад-Казнма могли взять
ся столь подробные сведения о Дагестане и в какой мере можно 
доверять этим сведениям? О многих событиях, связанных с Дагеста
ном, о которых сообщается во втором томе, Мухаммад-Казнм писал 
по своим личным воспоминаниям. Известно, что он был участником 
похода Ибрахим-хана на Дагестан, на первом этапе этого похода. 
Однако подавляющее большинство сведений о Дагестане, приводимых 
Мухаммад-Казнмом, он никак не мог почерпнуть из своих дачных 
наблюдений, поскольку его пребывание в Дагестане было лишь 
эпизодом в его жизнн и то очень кратковременным. Источники этих 
сведений нам пока не вполне ясны, так как Мухамыад-Казим обычно 
не указывает, откуда он заимствует тот или иной материал. Все же
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некоторые соображения на этот счет высказать можно. Так, автор, 
повествуя о тех иди других событиях, ссылается на рассказчиков 
(рави) иди доверенных лиц (T .I ,  л.Збб, т.П , л .3196, т.Ш, л .1286). 
Кроме того, Кухаммад-Казим в ряде случаев довольно подробно сооб- 
цает о содержании некоторых документов (Т.П, л .3216). Это позво
ляет заключить, что Кухаммад-Казим при написании глав, посвящен
ных Дагестану, использовал устную информацию участников событий, 
а  также имел в своем распоряжении некоторые официальные докумен
ты. Первому обстоятельству удивляться не приходится, поскольку 
хорасанские войска Надира принимали активное участие в борьбе с 
дагестанцами. Следовательно, Кухаммад-Казим имел полную возмож
ность встречаться со многими участниками войн в Дагестане.

Все сказанное позволяет охарактеризовать труд Кухаммад- 
Казнма, как ценный источник по истории Дагестана первой полови
ны ДУШ в.

Примечание: нумерация листов дается по факсимильному изда
нию: Кухаммад-Казим, "Наме-йи Аламара-йи Надирй". Издание текста, 
предисловие и общая редакция Н.Д.Киклухо-Каклая. Т.1-Ш, К ., 1960- 
1966.

А.К.Куликова

НОВЫЙ ДОКУКЕНТ О ПЕРВОЙ ЯПОНЦЕ В РОССИИ

Один из спорных вопросов истории отечественного востоковеде
ния ХУШ века заключается в том, какую дату считать началом орга
низации преподавания японского языка в России. Реиение этого во
проса, в свою очередь, связано с выяснением судьбы первого япон
ца, попавшего в пределы русского государства в самом конце ХУП 
века.

В литературе имеются сведения, что в 1697-1698 годах на по
бережье Камчатки в результате кораблекрушения попал японец по 
имени Денбей. В декабре 1701 года он был привезен в Коскву, пред
ставлен Петру I ,  и с 20 января 1702 года ему было установлено 
государственное содержание (по 5 копеек в день). В апреле того 
же года Денбей был приписан к Артиллерийскому приказу для обуче
ния русскому языку я для использования его впоследствии в каче
стве преподавателя японского языка.
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Эти данные, повторявшиеся в ряда работ, восходят к статьям 
П.Иванова (Распоряжения Петра Веянного об обучении в Росонн япон
скому языку -  "Вестник Имп. Русского Географического общества", 
1853, ч.УШ, отд.УШ, отр. 4 -5 ) , А.Сгибнева (Об обучении в России 
японскому Я8ыку -  "Морской оборник", T.2CIX, 1868, t  12, отд.
/П /, стр. 55-61) н Н.Н.Оглоблине (Первый японец в России 1701- 
1705 -  "Русская старина", т .7 2 , 1891, о к т .-д ек ., о тр Л 1-24).
В названных статьях впервые было приведено содержание петровских 
указов по рассматриваемой теме. Однако ссылки на источники иди 
отсутствуют или устарели настолько, что не позволяют проверить 
достоверность фактов. Место нахождения подлинников реокриптов о 
японце Денбее до последнего времени не известно. В 1904 году 
историк русского востоковедения В.В.Бартольд, инея в виду отсут
ствие источников, писал, что в его распоряжении нет "никаких 
данных ни о пребывании Денбея в Москве или Петербурге, ни о его 
преподавательской деятельности" и что не ясно "был ли Денбей 
вообще привезен в Европейскую Россию" (В.В.Бвртольд, Обзор дея
тельности факультета 1855-1905 -  "Материалы для истории Факульте
та восточных языков", т.1У, 1909, стр. 3 ) .

В настоящее время в Центральном государственном архиве древ
них актов (ЦГАДД) нами обнаружен документ, носящий следующее на
звание: "Указ о выдаче жалования иноземцу Денбею" (ЦГАДА, ф.214, 
оп .5 ,ед .хр . 756, л .2 ) .  Документ датируется / 7 /  октября 1704 года. 
В нем говорится, что "по указу великого государя и по помете на 
выписке думного дьяка Андрея Андреевича Винибса пронлого же году 
генваря" велено выдавать жалованье присланному в Москву из Якут
ска "взятому в камчатской земле японского государства иноземцу 
Денбею по 10 денег на день и тех кормовых денег доведеца ему дать 
на август да на сентябрь месяцы нынешнего году три рубли десять 
денег".

Это первое архивное свидетельство, доказывающее несомненное 
существование на государевой олужбе японца Денбея. По словам 
рассматриваемого указа, он попал в Россию в районе Камчатки, за
тем был в Якутске, откуда его доставили в Москву. Его судьбой 
лично интересовался Петр I .  Более того , можно говорить о введе
нии в научный оборот двух не известных ранее указов: приведен
ного выме и того, что в нем упоминается. Последний указ бки из
дан, как явствует из текста, "прошлого же году генваря", т .о . в
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январе 1703 года. (Число, очевидно, 20, что совпадает с датой 
указа предыдущего года но тому ве вопросу о размере содержания 
Денвер). Если навестяе о выплате Денбею в 1702 году 5 копеек в 
день считать верный, то с начала 1703 года размер "корковых де
нег" оку СЬл увеличен в 2 раза. Теперь он составляя 10 копеек 
в день. Очевидно, это объясняется тек, что Денбей нонравно вы
полнял свои обязательства.

Укавн I70I-I705 годов, на которые осылавтся авторы названных 
выне отатей и те два указа, содержание которых приведено в дан
ной сообщения, доказывает, что Петр I  среда разносторонних го
сударственных занятий в течение длительного периода следил за де- 
лои о "японской инозеыце". Вое зто наводит на кнель, что Денбей 
в эти года получал жалованье за определенные занятия и что 
впоследствии еиу готовилось какое-то специальное назначение. Дей
ствительно выучилоя он русскощу языку и стал ли преподавать япон
ский -  уточнить зто обстоятельство, возиожно, помогут дальнейшие 
розыокания в архивах.

В.В.Куиев

УНИКАЛЬНАЯ АФГАНСКАЯ РУКОПИСЬ ИЗ СОБРАНИЯ 
ИАТЕНАДАРАНА

(к биографии неизвестного афганского поэта)

При сравнительно небольшой общей количестве сочинений на аф
ганской языке до начала XX века и представляющих их рукописей 
каждый вновь обнаруженный ианускрипт, новое сочинение, ставшее 
известный науке, -  зто ощутимый вклад в сокровищницу письменной 
культуры афганского народа, еще одна страница ее истории.

Почти вое рукописи на явыке паото, имеющиеся в Советском Со
юзе, хранятся в Ленинграде, в рукописном отделе Института востоко
ведения. Здесь есть несколько редких и уникальных манускриптов, 
среда которых -  список дивана поэта П половины ХУШ века 'Абд 
ар-Рахнма Хотака Кандахарй. Эта интересная рукопись (стихи Papina 
отсутствуют даже в самых богатых в мире коллекциях Афганистана и 
Великобритании) линь недавно была введем  в научный обиход.
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Известны еще две афганские рукописи, находящиеся в навей 
стране. Танхентокий давав стихов первого правителя независимого 
афганского государства, популярного поста Ахмад-маха Дурр5н! це
нен художественными достоинствами рукописи и тем, что она была 
наготовлена при жизни автора, однвко сам атот диван иироко рас
пространен в снноках. Совсем по-иному интересна другая рукопись 
-  два сборнике отихов иа собрания Матенадарана - ,  о которой в 
1964 году напивал видевший ее афганский филолог Абдулла Бахта- 
най, но аа короткое время ознакомления с нем он смог установить 
линь имя автора стихов, названия обоих его диванов, входящих в 
список, и дать ее гневнее описание. Это, воамокно, уникальная 
рукопись пронаведений поата, имя которого вообще не было извест
но исследователям афганской литературы. Рукописный отдел ИВ полу
чил микрофильм рукописи, и более детальное научение его позволи
ло обнаружить еще ряд фактов, давних представление об авторе, 
о лицах, которые его окружали, о ообытиях, участником и свидете
лем которых он был. Не ставя перед собой аадвчи литературоведчес
кого анализа произведений, мы коснемся только атого материала.

Рухопиоь открывается персидским предисловием в прозе 
(лл. 14б-18а), в котором автор прославляет бога 8а то, что тот 
даровал лвдям языки таз! (арабский), дари и афгани и украсил 
жизнь поааней, налагает историю составления как афганского ообра- 
ння стихов, так и оледуюцего аа ним персидского куллията. 1а слов 
автора становится известно, каким уважением пользовался в его вре
мя писательский труд (он жил, как т  увидим ниже, при первых ма
хах Дурранй, покровителях искусства и литературы) и насколько 
требователен был читатель, выясняется, как строго относился автор 
к овоему творчеству, как серьезно научал поэтическую науку. В пре
дисловии приводится полвая форма имени поэта -  'Али-Акбар ибн 
Касин-хан Оракаай , родом афганец, житель Тираха (Хайбер), здесь 
же афганский сборник назван "Гулиан-и афган!", а персидский кул- 
лият озаглавлен " l ix -н  наши" (по первому месневи в честь Баха 
ад-дина Вах-Накибанда). Предисловие к куллияту (лл. 786-816) 
сообщает, что 'Али-Акбар стал суфием ордена нахибавдия и его ду
ховным наставником был хвЗджа Шах- 'Абд-ар-Рахйи по прозванию 
Шах-Каман.

Афганский сборник состоит из газелей, каоыд и рубаи, которые 
не имеют принятого для диванов расположения стихов в алфавитном
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порядке рифм* Многие страницы и честя страниц оставлены чистики, 
на полях имеются варианты бейтов и поправки такого характера, что 
их нокно приписать автору. Это согласуется со словаки в предисло
вии с  той, что яоат оставил написанные в юности стихи на "рассы
панных листах", а поток объединил л сборник (мадкиу'а), и позво
ляет предположить, что список является автографоы.

Тахаллус поэта -  Акбар. Афганский сборник стихов поэта с та
ким же тахаллусои хранится в Британском музее, а пероидский сбор
ник некоего Акбара -  в Азиатском обцестве Бенгалии. По ряду приз
наков можно было бы отождествить этих поэтов с 'Али-Акбаром 
Орахзаеы, но приведенные в каталогах отдельные строки не обнару
живаются в манускрипте из Матенадарана, не совпадают и некоторые 
другие факты. Не исключено, что это могут бкгаь сборники других 
отихов поэта.

Сами произведения Акбара являются источником разнообразных 
сведений о неы. Все вооеыь каоыд афганского дивана автобиогра
фичны, а некоторые из них весьма любопытны еце и тем, что в них 
налагаются, хотя я отрывочно я тенденциозно, современные автору 
ообытяю, характеризуются иоторичеокие личноотн, называются насе
ленные пункты, которые посетил позт, н другие географические де- 
теряннатн.

В первой касыде (лл. 586-596, 20аб, 47аб: перебиты), расска- 
знваюцей о судьба Н1дир-иаха Афаара и выражающей отношение к 
нему поэта, содержатся любопытные строки, которые дают возможность 
определить время рождения Акбара с ошибкой не более 5-6 лет: он 
оообцает, что родился в годы царствования Надир-веха (1736-1747).

Наиболее интересна самая длинная, восьмая касыда (лл. 62а- 
696, 149 бейтов). Она посвящена политическим событиям, интригам, 
сражениям, в которых принимал участие поэт. Он провел несколько 
лет в Кашмире, когда наместником Ахмад-яаха (1747-1773) там был 
Нур ад-дйн Попалзай (правил там с 1762), общался со многими высоко
поставленными лицами и, судя по стихам, именно там изучал поэти
ку и стал суфием. Вынужденный уехать, он долго стремился обратно 
и снова попал в Кашмир при содействии принца Султан-Махыуда, вто
рого сына Тймур-иаха (1773-1793), отправившись около 1774 с воору
женным отрядом против мятежного наместника Амйр-хана Джавание- 
ра. Действуя совместно с войском Кадки Карймдад-хана Попалзая, 
он проявил, по его собственным словам, воинское искусство и доб
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лесть. Амйр-хан в II90/I776 (лате в стжхах) <&и п ен ен , намест
ником в Кашмире отел Ха дай Карнидад-хан, по свидетельству пвогмх 
источников, жестоки! деспот. Спустя некоторое время, в результате 
клеветы я интриг против Акбара ему прнилооь покинуть Каииир, дол
го скитаться и к и п  в бедности; но после того ему еде довелось 
в течение восьми месяцев служить у Карймдад-хана. Немилость к се
бе он объясняет происками врагов и в конце касыде называет намест
ника "добрым сердаром". Однако третья (л . 29аб, фрагмент) я иес- 
тая (51б-53а) по порядку касыде отражают те настроения, которые 
владели Акбаром в года изгнания: он говорит о кеотокостн Карйм- 
дад-хана, о его несправедливости деке по отнонеяим к друзьям н 
близким. Во втором из этих стихотворений он рисует картину бед
ствий, которые обруяились на мир, тирании и притеснений и дает 
портрет деспота (не называя его по имени), который "принимает 
облик муллы с неправедными четками в руках, скрывает пороки за 
голубой чалмой, прячет sa пазухой меч, сохраняя святооть на челе". 
Это мог быть и Азад-хан, сын Карймдад-хана, сменивший его на пос
ту наместника и превосходивший отца в жестокости и произволе.

В четвертой по порядку касыде (лл . 316-356) позт, находя
щийся в изгнании, обращаясь к ветру, посылает его в путешествие 
по родным местам. Здесь любопытны встречающиеся там и оям назва
ния селений, в которых прежде бывал позт, имена его родных м дру
зей . Вместе с ветром он мысленно покидает Лакхнау и мимо пуштунов 
Катхера достигает Сирхиндв, где встречается с неким Ку'иззаллахом, 
спешит в Пенджаб и посещает дома друзей, наслаждаясь в их обще
стве чтением стихов. Переправившись через Диелам, он идет к Ро- 
тасу, охотится там на турачей, гуляет в садах Хаоен-Абдала, со
вершает паломничество к гробнице Кйан-йахйа в Аттоке, посещает 
Хайрабад и останавливается в Серее, чтобы встретиться с сардаром 
Сарафраэ-ханом, помолиться на могиле Хадкхй-Ахуна, узнать о зна
комых . Затем -  Науиехра и прогулке по Кайре с муллой Са'йдом. 
Наконец, Тирах, родные поэту места: Вахбад,деревня Минал-Унар 
и очень дорогой Акбару Двр ал-Аман в Цамкани, где живут "мйан- 
-сахиб", "младший мйан" и Шухаммадй-сйхиб (возможно, учителя 
Акбара). Оттуда тропа вдоль арыка ведет домой, и если дома нико
го нет, то надо спешить в Котли, на дороге в Пемавар, чтобы встре
титься со всей родней, отцом, рассказать о себе, обойти все селе
ние, повидать Кйр-хаоаяа, Вех-Маху , Ахмад-дхана, Нураллаха.
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После Тираха -  прямой путь в горный Кохсар , через ущелье Гандааб- 
-  в Бара, в деревне Азин к Са&иб-Му*а88ам-шаху, в оеленна Манзи, 
Ваххот, Мававар, па горы Куида и Ландука, о верили которых откры
вается вид на хребты и долины. Очевидно, что родным селением Акба
ра было Коми, где жили его родители, а его собственный дом на
ходился в Цамкани.

Седьмая касыде (лл. 57а-58б) рисует привлекательный образ 
оардара Мурад-хана; может быть речь идет о наместнике в Доаба. 
Пятая по порядку (48а-49б) -  скорбное и очень поэтичное оплакива
ние Лунхад-хана Хатака, "признанного поэта воех афганцев".

В персидском диване, помимо стихотворений обычных жанров, 
имеется много юмористических и пародийных стихов и прозаических 
рассказов-нуток (мута'ибат) , среди которых выделяется пародия 
на историческую хронику (лд. 1396-1456).

В конце рукописи перед черновиками прозаических мута*ибат 
находятся девятнадцать миниатюр. Многие И8 них иллюстрируют сти
хи Акбара, на них изображен он сам: то со своим пиром, то во гла
ве войска, с друзьями, танцовщицами. Акбар обозначен подписями 
с его имевем или просто словом "ахкар" (презренный), обычно 
употребляемым авторами вместо личного местоимения "я"; ясно, что 
подпись была сделана самим поэтом. На чистых листах между рисун
ками имеются пояснения к ним с употреблением того же самого сло
ва и той же рукой, что и весь диван (небрежный почерк черновиков 
тоже напоминает эту руку). Все это, нам кажется, подкрепляет 
предположение об автографе. Если это действительно так, то поэт 
был и каллиграфом (рукопись переписана красивым насталиком),а 
может быть, и художником.

Таковы весьма сжато изложенные основные фактические сведения, 
извлеченные из произведений единственной афганской рукописи Мете
на да ре на. Онв, вероятно, является и единственной в мире рукописью 
сочинений поэта, который в течение почти двух столетий оставался 
не известным своему народу.СТолько в работе афганского историка 
Фуфалаай "Тймур-иах Дурранй" в "Списке имен великих ханов,ученых, 
поэтов, писателей и духовных лиц, которые в эпоху Тймур-иаха име
ли племенное, народное и литературное влияние" (т .П , с .420) при
ведено имя некоего 'Али-Акбар-хана Оракза*й без всякой информа
ции о нем; трудно судить, скрывается ва этим именем наю автор 
млн другое лицо).
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Литерастра

Абдулле Бахтанай, Али-Акбар Апридай ау ды хага калами диван 
"Гулшак-и афган" (а -л  "Кабул", 1343 с . х . , к  7 /540); А визую » 
В а ш и  фуфалзаи, Тищур-мах Дуррани, тт . I -П, Кабул, 1342 о .х .

Н.Д.Миклухо-Маклай

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ АНОНИМОВ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
НА ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

В составленном Стори био-библиографическом своде персидской 
литературы для периода Х-ХУВ вв. зарегистрировано 21 оригиналь
ное ( т .е .  непереводное) космографическое и географическое сочи
нение, Это число следует уменыить на единицу, поскольку Стори 
в одном случае по овибке принял 88 особое сочинение не опреде
ленную в свое время рукопись хорошо известного произведения (см, 
s to rey  П, 138 И» 202, ср. Миклухо-Маклай I ,  И» 64). Пять сочине
ний, отмеченных Стори, мы здеоь по различным причинам рассматри
вать не будем: о трех из них у нас нет достаточно достоверных 
введений (Storey , П, 120, И? 180, 142 Ш 201 и 146 № 219), одно 
сочинение не является типичным -  оно представляет ообой позму 
на географический сокет (sto rey  П, 138 №201). И наконец, еще 
одно сочинение, а именно ‘Аджаиб ад-дунйа (ХШ в , ) ,  пока нам 
известно линь по одному фрагменту и по очень дефектной рукописи, 
у которой утеряно предисловие, начало и конец сочинения ( s to re y , 
П, 123-124 И? 187 и Миклухо-Маклай I ,  М> 16).

Таким образом, из указанных Стори 21 сочинения в поле наие- 
го зрения остается 15 произведений. Все они дошли до нас в бо
лее или менее цельном виде и сохранили свои предисловия -  об
стоятельство очень важное, поскольку предисловие является тем 
местом, где авторы обычно указывали свое имя и название сочине
ния. Эти данные, т .е .  имя и название сочинения, содержатся в 
предисловиях только восьми сочинений. Имя автора и название со
чинения, указанные в некоторых рукописях вне текста предисловия 
и сочинения, мы в расчет не принимаем.

Имя автора и название содержат следующие сочинения: I )  Дже- 
хан-нама, автор Мухаммад ибн Наджиб Бакран (ХШ в .) ;  2) Нуэхат
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ал-Кулуб, автор Хандаллах Каавияи ( Ш  в . ) ;  3) Малою* ал-Гараиб, 
автор Сухтан Мухашад ал-Залхи (ХУ1 в . ) ;  4) <Адкаиб ат-Табаквт, 
автор Мухашад Тахир ибн Абу-л-Каоим (ХУП в.)*  5) Мухтаоар-и 
Муфиди, автор Мухашад Муфид ал-Иавди (ХУП в . ) ;  б) Иуджа-н Хайда
ра, автор Мухашад Хайдар (ХУП в»); 7) Бахдкат а л - гАлам, автор 
Махарат-хан Иофахани (ХУ1 в . ) ;  8) Ма(думат ал-Афак, автор Анин 
ад-дин хаи ал-Хуоайни аи-Харави (ХУВ в .)  ( storey, П, 123 It 185, 
129-131 *  190, B 5 -D 7  * 199, 138-139 К 205, 141 к 210, 141 
k  211, I4 I-I4 2  к 212, 142 к 213).

Предисловие и однону сочинение зах а п ае т  только иня автора 
-  Абу-л-Хасан Сагид ибн *Али Джурджанм. Сочинение это отяооитоя 
к ХУ в . н известно вод названной (несоиненно, не авторскнн) -  
Маеалнк ал-Маналхх ( s to rey  П, B 3 -I3 4  k 195). В предисловии 
х еще однону сочинению указано линь название последнего -  *Адхавб 
ал-Махлукат ва Гараиб ал-Мавдкудат. Отяооитоя оно к ХП в . ,  авто
ров его (установленный на основании данных другого источника) 
являетея Надхиб Ханадани ( s to re y  , П, 121 k  183). Наконец, 
текст пяти сочинений и их предисловий не содержит ни инени ав
тора, ни названия сочинения. Приводиные ниже названия этих сочи
нений и в двух случаях иыена их авторов заинствоваяы из надписей, 
инеюцихся в начале текста, иди установлены по других произведе
ниях. Сочинения эти следующие: I )  8наненитый Худуд ал-*Алам 
(X в . ) ;  2) Сувар ал-Акалих (Х1У в . ) ;  3) Дсуграфнййа-и Хафив-н 
Абру (ХУ в . ) ;  4) *Адхаиб ал-Булдан, автор ‘Абд а л - ‘Али ибн Мухам
мад БНрдщанди (ХУ1 в . ) ;  5) Тухфет *Айн ал-Хайат (ХУ1 в .)  ( s to 
rey  П, 120 k 181, D I-D 2  к  191, 132-133 к  192, 135 к 197,
В 7  к 200).

Подводя итоги всену здесь изложенному, мы можен констатиро
вать: имя автора и название сочинения (иди одно иг этих данных) 
отсутствует в тексте почти половины перечисленных выпе произве
дений (в семи из пятнадцати). Как мы видим, количество сочинений, 
имеющих пропуск указанных данных, слинкои велико, чтобы можно бы
ло объяснить этот факт какими-либо причинами чисто случайного 
характера, например пропусками переписчиков или порчей текста. 
Действительно, нельзя себе представить, что почти в половине пе
речисленных 8десь произведений был бы пропущен или хе подвергся 
порче соверпенно один и тот же текст, а именно тот, который со
держал иня автора и название сочинения. К сказанному необходимо 
добавить еще и то, что известный нам текст этих сочинений не со
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держит каких-либо указаний на наличие в нек нодобных пропусков и 
порчи. Вместе с тем у нао нет ищжаких оснований предполагать, 
что авторы могли выпуске» в свет свои законченные произведения, 
не указывая в них их названия и своего имени. Более того, текст 
сочинений, о которых идет речь, не содержит даже малейших наме
ков на какие-либо обстоятельства, которые могли побуди» их авто
ров скрыва» свои имена.

Естественно, возникает вопрос, почему хе в таком случае 
столь значительное количество оочиневий предстает перед нами в 
анонимнам и беотнтульном виде?

Думается, объяснение атой загадки вам даст рукописи, в том 
числе и рукописи произведений, о которых здесь идет речь. На 
рукописях многих сочинений имеются надписи, содержащие чаще все
го названия сочинений и значительно реке имена их авторов. Над
писи зти помещается обычно на лицевой стороже первого листа (ти
тульный лист)- или на обратной стороне тогг хе листа, непосред
ственно перед вачалом текста сочинения, в большинстве с^гчаев 
надписи зга принадлежат переписчикам рукописей иди их владельцам. 
Однако можно найти свидетельстаа тому, что обычай д ел а»  подоб
ные надписи восходит к самим авторам. Указывая в таких надписях 
свои имена и названия сбчинений, некоторые авторы, по-видимому, 
не считали нужным снова повторял их в предисловии или ограничива
лись тем, что указывали лишь свое имя или только одно название 
сочинения. Этим, надо полагать, и объясняется тот факт, что в 
предисловиях ко многим произведениям (как мы видели выше) отсут- 
ствуют имя автора и название сочинения или какое-либо одно И8 
этих данных.

Теперь легко себе представи», какие все это могло иметь 
последствия. Надпись с указанием имени автора и названия сочине
ния, находящаяся вне рамок основного текста сочинения и органичес
ки с ним не связанная, особо легко могла бы» пропущена при пе
реписке рукописи переписчиками, Если заключенные в ней данные 
затем не повторялись или повторялись л и »  частично в предисловии 
к сочинению, то такой пропуск автоматически превращал последнее 
в анонимное или беститульное произведение.

При аналогичных обстоятельствах такая же трансформация, 
естественно, ожидала сочинение и в случае порчи в рукописи над
писи с указанными данными.



Пропуск клк порча надписи в рукописях иогди бы и не икать 
особо существенного значения, еоаи бы не одно обстоятельство -  
доотаточно бе8рв8Дичное отнонение средневекового общества к 
личности автора. Конечно, нельзя распространять это положение 
на все категории авторов, но ко няогии их категориям его, безус
ловно, отнести иожно, в частности, наприкер, к авторам историчес
к и  и географически трудов. В этой овязи доотаточно указать хо
тя № на такой характерный факт: о подавляющем больиинстве этих 
авторов (начиная нередко с их имен) мы знаем линь только то, 
чта они сами оообщают о себе в своих произведениях. Правда, о 
многих авторах мы находим сведения и в других источниках, в ко
торых с той или иной целью были использованы их произведения. 
Однако суть дела это не меняет -  подобные сведения почти о любом 
авторе, приводимые в источниках, обычно прямо или опосредствен- 
но в конечном счете восходят к его собственному произведению.

Если же в источниках подобная информация отсутствует, един
ственным свидетельством о самом существовании автора является его 
произведение. Надо заметить, что подобные случаи не так ух редки. 
Ножно назвать ряд средневековых авторов (и в их числе получивших 
самую высокую оценку в науке), о которых мы ничего не знали бы, 
если бы до нас не дошли их произведения.

Это равнодушие средневекового общества к личности автора 
при наличии интереса к их произведениям (иначе они не сохраниись 
бы) не могло не оказывать своего влияния и на переписчиков 
рукописей. Поэтому причину пропуска в рукописях надписей с име
нами авторов (о чем говорилось выше) едва ли можно сводить лишь 
к одной только небрежности переписчиков. При таком безразличном 
отношении общества к авторам переписчиков вряд ли мог слишком 
заботить вопрос о фиксации их имен, особенно если учесть, что 
речь идет об ииенах, стоящих в рукописях вне рамок основного 
текста сочинения.

В свете сказанного становится очевидным и то, почему пропуск 
в рукописи надписи с именем автора мог приобрести значение, дале
ко выходящее за рамки факта простой погрешности переписчика. 
Действительно, если подобный пропуск имел место в рукописи, став
шей протографом для всех последующих копий сочинения, это неизбеж
но должно бЬло приводить и приводило к превращению ухе не одного 
какого-либо экземпляра сочинения, а сочинения как такового в



анонимное произведение. Можно наавать немало средневековых оочи- 
нений, которые постигла такая учаоть. Правда, не все они остались 
анонимными, авторов многих иа них удалооь установить. Вое хе це
лый ряд сочинений, в силу рассмотренных адесь причин ставиих оо 
временем анонимными, и до сих пор пребывают в том хе состоянии. 
Так, иа упомянутых выше 15 географических оочинений, доиедиих 
до нас в более или менее цельном виде, мм вое еце не мокем наават 
авторов трех проиаведвний. О значении данного пробела для науки 
говорит не одно только это число, а в не меньией степени и то, 
что среди анонимов находится такое произведение, как Худуд ал- 

Адем, т .е .  старейний и ныне самый известный памятник средневе
ковой географической литературы на персидском яаыке.

В заключение укажем, что пропуск авторокого названия сочине
ния, помеценного вне рамок его текста, дал несколько иные резуль
таты, чем аналогичный пропуск имени автора. Он, как правило, не 
обращал бесповоротно сочинение в беститульное произведение. Если 
какой-либо переписчик допускал подобный пропуск, то последуюцие 
переписчики или владельцы рукописи обычно не оставляли сочинение 
беотитудьным, а давали еиу свое собственное название, исходя не 
его содержания или жанра. Этим, в частности, объясняется факт, 
почему одно и то хе сочинение в рукописях и в источниках нередко 
фигурирует под самыми различными названиями. Вместе с тем факт 
легкости, с которой производилось подобное "крещение" сочинения, 
не может не поставить под сомнение подлинность ( т .е .  принадлеж
ность автору) любого названия, указанного в рукопиоях вне рамок 
текста ^сочинения или же заимствованного из других произведений 
(исключение здесь, конечно, составляют названия в рукописях, 
являющихся автографами авторов).

Об удельном весе средневековых произведений, имеющих подоб
ные названия, можно получить некоторое представление по следующе
му примеру: из 15 географических сочинений, о которых у нас ила 
речь, шесть сочинений имеют только такие названия.

Все эти моменты, связанные с отсутствием в тексте сочинения 
его названия, на первый взгляд имеют только формальное значение. 
Однако они в ряде случаев способны значительно осложнить работу 
исоледователя и прежде веего -  работу источниковедческого харвкт? 
ра.



Х.С.Нусазлян

ПОЭМА "ЗАМБИЛЬФРОМ” В СОБРАНИИ КУРДСКИХ 
РУКОПИСЕЙ ГПБ

Сказание о любви хеш  курдского эмира к молодому продавцу 
корзин ("Замбильфрои"), пользующееся у курдов больной популяр
ностью, широко распространено в целом ряда народных вариантов1 
и занимает видное место среди произведений богатого курдского 
фольклора.

Однако до недавнего времени считалось, что "Замбильфрои" 
бытует только в фольклоре, и не было известно о существовании 
литературной обработки этого предания. Не упоминают о литератур
ной версии в своих исследованиях и такие крупнейиие курдоведы 
как П.Лерк, Р.Леско, А.Судхади, Э.Заки, Т.Буа.

Поэма "Замбильфрои" стала известна благодаря коллекции курд
ских рукописей, собранных русским консулом в Турции А.ДЛабой. 
Почти девяносто лет пролежало это уникальное собрание в хранили
ще рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салты
кова-Щедрина, оставаясь вне поля зрения ученых, пока в 1957 г . 
не вышло описание этих рукописей, среди которых и находятся 
иесть списков литературной версии "Замбильфром" ва северном диа
лекте курдского языка2 .

Все имеющиеся рукописи поздние (ХУШ-Х1Х в в .)  и восходят к 
одной редакции. При сопоставлении их можно отметить лексические 
разночтения, неодинаковую полноту, перестановку четверостиший.

Поэма "Замбильфрои" невелика по своим размерам. Критический 
текст, составленный по шести рукописям, насчитывает 240 строк.

Сюжет и композиция литературной параллели те же, что и на
родных вариантов. Но рамки действия в поэме несколько ограничены, 
и все со&тия заканчиваются раньше, чем во многих фольклорных 
версиях.

По сравнению с вариантами народного сказания поэма отличает
ся более сложным, красочным, обработанным языком и стилем, оби
лием арабизмов и фарсизмов, точным соблюдением размера и рифмы 
(она написана в форма четверостиший с тремя рифмующимися строками 
и сквозной рифмой четвертых строк на - e te  , семи-восьмислохным 
силлабо-тоническим размером).
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Кто so автор литературной верой  "Замбильфром"?
А.1аба припноывват авторотво ку раз кону поэту U  в . Мала Ба

та , живиещу в Турцшг5.  Сап Л Лаба долгое время находился среди 
курдов, больную помощь в собирании рукописей окавал ему курдский 
ученый Махмуд Баявидн^. Кохно полагать, что сведения, полученные 
АЛабой от такого знатока курдской литературы, вполне достоверны. 
Мела Баяэидн переписал одну на рукописей "Замбильфром" в 1856- 
66 г г ,  специально для АЛабы, Принадлежность поэмы Мела Бете 
подтверждена и в описании восьми рукописей коллекции, составлен
ном АЛабой'’ , и в отчете Публичной библиотеки ва 1868 г , 6

До нао доило очень мало сведений о кивни и творчестве Мела 
Бате, Их опять же мы находим у А.Жабы в статье о курдских поэ
тах^. Между тем среди произведений Мела Бате поэма о продавце 
корзин в статье не упомянута. Думается, это произвело потому,что 
АЛаба приобрел рукописи уже после выхода в свет своей работы, 
т .е ,  после I860 г .  (о чем свидетельству)"* его письма, присланные 
из Турции в Петербург).

То обстоятельство, что все другие исследователи курдской 
литературы -  РЛ еско, А.Судкади, Э.Заки, Т.Буа и другие, писавшие 
о творчестве Меда Бате, не нвзыввют в числе произведений поэта 
"Замбилъфрон", объясняется тем, что они основывались на статье 
АЛабы и вся их информация ограничивалась этим источником.

Можно было бы согласиться с компетентным ннениеы собирателя 
рукопиоей и безоговорочно признать автором поэмы Мела Бате.
Однако существуют некоторые причины, которые ставят под сомнение 
имя автора.

Если сопоставить эту поэму с дошедиими до нао произведения
ми Мела Бате -  поэмой "Навлуд” , двумя газелями и двумя стихотво
рениями (диван до нас не допел), то окажется, что она резко от
личается от них как по стилю, так и по размеру. В противополож
ность изысканности и высокопарности перечисленных выше произведе
ний Мела Бате язык "Замбильфром" максимально приближается к бы
товой речи. Автора поэмы привлекает простота »- ясность живого 
неродного языка, его меткость и звучность. Далее. В конце всех 
произведений Мела Бате обычно имеется тахаллус, и они выдержаны 
в форме арабского аруэа. В поэме "Замбильфром" мы не находим име
ни Мела Бате, и написана она силлабо-тоническим размером, свой
ственным народной курдской поэзии. Эти различия и порождают у нас 
сомнение: принадлежит ли поэма "Замбилъфрон” перу Мела Бате?



В последней четверостишии позш в рукописях Курд 26, 36, 27 
представлена следувщая отроке: \3  3  f ?  (S\
"О Кип я Хай, /  обладатель /  прекраоного дивана". Именем "Кип 
и Хай" обычно подписывал свои произведения Фахи Тейрав -  извест
ный курдский поет XU в . Однако два последних четверостишия,поэ
мы, написанные в возвышенной напоре, несколько внпадавт ив обще
го нроотого стиля П08Ш1.  К тону не в них иарувоя размер, и две- 
строки одного четвероотиння полкоотьв повторяет строки другого.
По всей вероятности, обе эти отрофы, отсутствуящие в остальных 
рукопиоях, более позднего происхождения, внесенные в текст пере
писчиками.

Нохно привести еще две известных ная олучая приписывания 
П08Ш "8аыбнльфрон" Факи Тейраяу. В заглавии рукописи Курд 36 
переписчик ставит ввачале имя Бате, а затеи Факи ТЗйрана. Но тут 
же А.Хаба указывает на ошибку переписчика и подтверждает, что 
автор позыы -  Нела Бате. Такое принноывение авторства Фавн Тей- 
рену могло возникнуть не случайно, и прежде всего в овязи о тем, 
что позма "Замбильфроя" написана тем же размером, что и произве
дения Факи Тейрана (напр., "Нейх Сан’ан")8 .

В фольклорном варианте окааения о продавце корзин, записан
ном курдским народным поэтом Атаре Шаро8 в 1933 г .  в Армении, 
яачелу стихотворной части, напоминавшей литературную версию, 
предшествуют олова л  Peqie Теуга ( b e i t  ) .  Возможно, зто -  про
явление нирокой популярности Факи Тейрана, которой ян и сейчас 
пользуется среди простого курдского народа. Факи Тейрану приписы
ваются многие стихи, принадлежащие и не принадлежащие ему.

Автором поэмы "Замбильфрон" мог быть и поэт -  последователь 
юколы Факи Тейрана, подписывавший свои произведения его именем. 
"Осябенность курдской средневековой литературы -  наличие строго 
определенных как формой, так и тематикой литературных произведений, 
литературных вкол, при слабой изученности памятников этой лите
ратуры -  сильно затрудняет в некоторых случаях локализацию и 
установление авторства того или иного произведения, тем более, 
что часто последователи главы литературной школы подписывают 
свои работы тем же литературным псевдонимом, становящимся благо
даря этому, так сказать, "маркой” нколы, а не личным псевдонимом 
автора*10.
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Таким образом, в настоящее время яа-аа недостатка материале 
вопрос об авторстве литературного варианта "Замбильфрои" остает
ся открытым.

По всей вероятности, один или несколько фольклорных вариан
тов легли в основу литературной обработки, осуществленной поэтом. 
В дальнейшем, по-видимому, поэма в передаче сказителей распростра 
вилась в народе, приобрела известность и любовь слушателей. Она 
легко запоминалась благодаря простому языку и малому обьещу.
Но в процеосе устного бытования поема подверглась изменениям 
(дангбежи вносили свои интерполяции, вводили прозаические встав* 
ки). БЫло забыто и имя автора. В условиях сплошной неграмотности 
народа оказители явились основными хранителями и передатчиками 
не только произведений народного творчества, но и письменной ли
тературы. Здесь наблюдается сложное взаимодействие фольклора и 
классической литературы.

Поэма "Замбильфрои" стоит как бы особняком среди памятников 
средневековой курдской литературы. Это единственное известное 
нем произведение городской литературы. И с этой точки зрения 
поэма представляет особый интерес.

Популярность оказания, длительность его бытования, а также 
тот факт, что оно послужило основой для литературной обработки, 
свидетельствуют о ценности "Замбильфрои" для истории курдской 
культуры.

Об истории изучения курдского народного сказания "Зам- 
бильфрош" ом. сб. "Письменные памятники н проблемы истории куль
туры народов Востоке", У1, И ., 1970, стр . I I7 -I2 0 .

2) Отчет Публичной библиотеки за 1868 г . ,  СПб, 1869;U .Б.Ру
денко, Коллекция А.Д.Жаба (курдские рукописи), Труды Гос.пубд. 
биб-ки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л ., 1957; И.Б.Руденко, Описа
ние курдских рукописей ленинградских собраний, М«, ИВ1, 1961, 
стр. 36-40.

См.: Рук. ГПБ, шифры Курд 26 ,27 ,28 ,29 ,36 ,45 .

^  Нела Махмуд Баязиди. Нравы и обычаи курдов. Перевод, 
предисловие и примечания М.Б.Руденко, Н ., ИВЛ, 1963.

Отдел рукописей ГПБ. А.Жаба. Описание восьми курдских 
рукописей, Д» 8 .
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Отчет ОБ за 1868 г . ,  стр . 164.

' JUJaba, Recuell de notices et riclts kourdee, St.-Fb.,
1860, p.8*

8) Ф аи Тейран, Пейх Сан»ан, Критический текст, перевод, 
примечания и предисловие М.Б.Руденко, К ., Иад. "Наука", 1965.

Вариант любезно представлен в наие распоряжение Атаре
Варо.

10  ̂ О.Л.Видьчавский. Библиографический обзор зарубежных 
курдских печатных изданий в XX столетии. Иранские языки, I ,  
М .-Л., 1945, стр. 149-150.

И.А.Салахетдинова

К ДАТИРОВКЕ "ШАРАФ-НАМА-ЙИ ШАХИ” ХАФИЗ-И ТАНЫША

Хафиз-и Таныв точно не указал, когда он начал и завершил 
свой исторический труд "Шараф-наыа-йи шахи". В предисловии к 
зтону сочинению сообщается, что, когда Абдулла-хан завоевал 
Иавераннахр и сделал своей столицей Бухару, у 36 летнего Хафиз-и 
Таныиа возникло желание составить историческое сочинение, по- 
свяценное этому хану1.

Авторы, писавшие о творчестве Хафиз-и Таныша в последние 
года, решили, что эти слова Хафиз-и Таныша относятся ко времени 
не ранее 991/1583 года (года официального восшествия не престол 
Абдулла-хана). Поскольку в предисловии к "Шараф-нама-йи шахи" 
приведена также хронограмма, в которой название сочинения 
( I ) по абджаду составляет 992, то сочли
данную цифру ва год, когда Хафиз-и Таныв начал писать свое со
чинение. На основании такого утверждения, сделанного без огово
рок, время рождения Хафив-и Таныиа было определено 956/1549 го
дом (полученный путем вычитания из 992 цифры 36). Принять за да
ту рождения Хафиз-и Таныша 1549 год можно было лишь, не заметив 
слова, имеющиеся в "Шараф-нама-йи шахи", о том, что по случаю 
восшествия не престол Искандар-хана (отца Абдулла-хана) в 1560г. 
Хафиз-и Таныи преподнес хану касыду, написанную им самим. Не
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мог хе оа сделать это, будучи I I  летним ребенком (если бы он 
родился в 1549 году)2.

Следовательно, Хафиз-и Таныну было 36 лет не в 992/1584 го- , 
ду, а намного раньне и сочинение свое он начал составлять рань- 
не этой даты, но после завоевания Абдулла-ханом Навераннахра.

Бце в 70-х годах X века хиджры (60-е годы ХУ1 века) главные 
города Навераннахра (Бухара, Самарканд, Кермияе, Карни и др .) 
были покорены Абдулла-ханом и им успенно отражены нападения вра
гов на отдельные районы егя владений. Особенно больную победу 
он одержел над Самаркандом (конец 977/май-ионь 1569 года).

В 978/1570-71 г г . Абдулла-хан совернил поход на Балхскую об
лаять, захватил Андхой, после чего правители Шибиргана и Балла 
сдались хану без боя. По возвращении из этого похода в Бухару 
Абдулла-хан сместил прежнего управляющего диваном мирзу Вали- 
дкана дкелаира, вместо которого он назначил образованного, про
ницательного человека казия Нур ад-дина Мухаммеда, которому он 
предоотавил возможность решать все важные дела в ханстве, Бухар
ском вилайете и в своем дворе.

Успехи Абдулла-хана в походе на Балхскую область, назначе
ние им нового управляющего диваном, расширение полномочий послед
него -  все это свидетельствует о таком росте могущества Абдулла- 
хана, к 978/1570-71 г . ,  что некоторые авторы считают этот год 
началом правления АбдуЛла-хана. Так, автор известного сборника 
хронограмм "Тарих-и Ракими" (составленного в начале ХУШ в . на 
основании сочинения, написанного в ХУП веке), считая годом вступ
ления на престол Абдулла-хана 978/1570-71 г г . ,  пишет: "По истече
нии 38 лет /  после рождения /  восхваленный шаханшах величествен
на возложил на голову корону счастья. В благословенный час, не 
испытывая сомнения /в  том, что/ не будет пристыжен, окруженный со 
всех сторон почетом и уважением, он утвердился на троне. Таким 
образом дату восшествия на престол привыкшего к счастью хана 
определили /словами /  "Бурхан куот" (убийство Бурхана), что со
ставляет 978"^.

В словах "Бурхан куит" (убийство Бурхана) содержится намек 
на то, что Абдулла-хан был причастен к убийству правителя Буха
ры Бурхан-султана (964/1557 г . ) .  В "Швраф-нама-йи шахи" имеетеж 
рассказ о предательском убийстве Бурхан-султана одним из его 
уважаемых эмиров Пир Ака-бием кушчи, но повествуется об этом со-
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бытии так, как будто оно произошло баа ведома Абдулла-хана. Это 
к понятно, ведь Хафиэ-и Танык писал овое сочинение дня Абдулла- 
хана.

Воамокно, что именно в 978/1570-71 г .  Хафиз-и Таныму было 
36 лет и он начал составлять свое сочинение об Абдулла-хане 
(в атом случае датой рождения его можно очнтать с больней уве
ренность», хотя и не абсолютно точно, 942/1535-36 г . ) .

Первоначально Хафив-и Танын ставил перед собой скромную за
дачу: навивать о рождении Абдулла-хвна, о победах, одержанных 
ханом в ранний период жизни, о некоторых событиях, связанных с 
деятельностью его , о состоянии дел в Кавераннахре и в других 
странах, завоеванных ханом*. Сочинению, написанному в такой 
плане, по-видимому и было дано название "футухат-и хани и ва 
вакж<ат-и сахибкиранн" (Ханские победы и события, /  в которых 
участвовал /  обладатель очастливого сочетания светил). Это назва
ние сохранилось линь в одном из известных нам списков труда Ха- 
физ-и Таны па*’.

Впоследствии Хафиз-и Таным расширил план своего сочинения, 
он полагал составить его в двух томах, снабдить предисловием 
и заключением. В предисловии автор решил изложить родословную 
Абдулла-хана, привести цепь духовной преемственности Джуйбар- 
ских шейхов, в первом томе -  описать политические события, в 
которых участвовал Абдулла-хан до вступления на престол (991/
1583 г . ) ,  во втором томе -  излагать события последующих лет, в 
заключении -  рассказать в достоинствах Абдулла-хана, о знатных 
людях его времени, о постройках, воздвигнутых ханом.

Естественно, что такой план сочинения мог возникнуть у Ха
физ-и Таныша только после восшествия на престол Абдулла-хана 
(991/1563 г . )  (поскольку это событие нашло отражение в самом 
плане сочинения), вероятнее всего в 992/1584 гвду. И тогда 
992 г .х . ,  выраженный в хронограмме (заключенной в названии сочи
нения) будет обозначать время, когда Хафиз-и Таныш начал писать 
свое сочинение по данному расширенному плану. Для составления 
этого сочинения Хафиэ-и Таныш прежде всего использовал записи, 
сделанные нм ранее, "он привел их в порядок и переписал"6 . Надо 
полагать, что у автора было значительное число таких записей, 
ибо он замечает, что "при переписывании их перестали видеть очи, 
не стало жара в душе". Следует предположить, что Хафиэ-и Таныш
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включил se ize  в "■араф-нама-йи шахи” овое сочинение об Абдулла- 
хане, написанное по первоначальному плану (о рождении Абдулла- 
хене и о его победах а первую пору хиени). О son, что такое 
сочинение Хафи8-и Таныаа существовало еще в 992/1584 году, мощно 
судить не основании снов его современника Иир СаИида Мухаммеда. 
Этот автор в своем произведении "Азкар ал-авкийа", написанном 
в 993-1585 году, воздает хвалу книге Хафив-и Таяыпа, содержащей 
описание событий, в которых участвовал Абдулла-хан^, но не при
водит названия книги. Здеоь, по ввей вероятности, подразумевает
ся упомянутая книга Хефиз-и Таныаа об Абдулла-хане, а не "йараф- 
нама-йи нахи", и даже не первый том, каким его предполагал на
пивать автор ( т .е .  описание событий до 991/1583 г . ) ,  потоку что 
в первом томе обозначена текущая дата -995/1586-87 г . )  откуда 
следует, что он был завершен не раньне этого года.

Закончив I  том "Швраф-нама-йи нахи", Хафиз-и Таяыи приступил 
к составлению предполагаемого им второго тома сочинения. Однако, 
опивав ообКтия до 997/1588-89 года, Хафиз-и Танын, вопреки изло
женному им самим плану, решил включить все написанное в I  том и 
высказал свое намерение написать второй том сочинения. Когда он 
завершил описание со&тий до 997/1588-89 года и почему он не про
должил свой труд дальше, пока остается неизвестным.

Таким образом, нужно различать два периода работы Хафив-и 
Такыша над его сочинением об Абдулла-хане; началом первого перио
да можно считать конец 80-х годов X века хиджры (70-е годы 
ХУ1 века), началом второго периода -  992/1584 год. Это последнее 
обстоятельство не учитывалось, что и привело к недостаточно обое- 
нованным датировкам рождения Хафиз-и Танышэ и написания его 
труда "Шараф-нама-йи оахи".

Список Института востоковедения АН Узбекской ССР, № 2207,
л . 4аб.

См. об этом Ы.А.Салахетдинова, Хафиз-и Таныш и поэт Нах- 
ли. УП годичная сессия ЛО ИВАН (Краткие сообщения), стр. I D .

3)

4)
Рукопись ИВ АН О 7IG, л .2376. 
Рукопись ИВ АН D 88, л .5 а .
Список республиканского фонда рукописей Азербайджанской 

ССР, _2=345_ , л . 7а.
10090
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6 ) Рукопись ИВ АН D 88, л .9 а .

7) Там же.

8) Б.Аддедов, ^Муниров, Х,офиа Тапиа Бухорий, Ташкент, 
1963, стр. 55.

9 .Н.Темкин

О ТОЛКОВАНИИ ТЕРМИНА ШПАНА В ТРАКТАТЕ ШМАЛИ 
"KAVXALAHKARA "

В тексте пятой главы трактата Бхамахи содержится определе
ние термина индийской логики "dnsana " ,  которое почти дословно 
совпадает о определенней, денным этому термину Дхармакирти. Это 
обстоятельство послужило основанием для К.Б.Патхака1 утверждать, 
что Бхамаха цитирует Дхармакирти и, следовательно, он мог жить 
и работать только после Дхармакирти, т .е .  не ранее 8 века н .э .2

7 Бхамахи сказано:
а у Дхармакирти: " Рцаапап!"Diieanam nyunatady ufctih 

nyunatady uJttlh " .
Разница незначительная, и она состоит линь в том, что термин 

"dQsana" у Бхамахи стоит в ед. ч . ,  а у Дхармакирти во множествен
ном.

Прежде, чем подтверждать или оспаривать мнение К.Б.Патхака, 
необходимо разобраться в сущности самого определения. Между тем 
понимание его представляет некоторые трудности.

"H yunata" может в равной степени означать и неполноту, и 
недостаточность, и погрешность. Ф.И.Щербатской выбирает первый 
вариант и переводит определение "опровержения" (*айвапа ) у 
Дхармакирти следующим образом: " to  re fu te  means to  in d ic a te  the  
in su ffic ien c y  and o ther ( f a l la c ie s  in  an argument Таким 
образом, "ad i" он толкует как "o ther ( f a l la c ie s  in  an argu
ment ) .  Слова, заключенные в круглые скобки, он добавляет от се
бя. В своем первом, русском переводе трактата Дхармакирти 
Ф.И.Щербатской слово " Id i  ” оставил совсем без перевода: "Опро
вержение есть указание на недостаток доказательств"8 . Здесь
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с л о в о  " д о к а з а т е л ь с т в "  т а к ж е  д о б а в л е н о  Ф .И .Щ е р б а т с к и м , к о  н е  з а 
м о ч е н о  в  с к о б к и .

К о м м ен тар и й  Д х а р м о т т а р ы  с п е ц и а л ь н о  н е  р а з ъ я с н я е т  з н а ч е н и я  
" n y S n a t S  "  и с л о ж н о г о  с л о в а  " n y u n a t a d i  " ,  о д н а к о  с а м  Д х а р м а к и р -  
т и  п р е д л а г а е т  с и н о н и м  д л я  " a y u n a t a d l  ”  : "У® p u r v a m  n y r i n a t a d a y a h  
e a d b a n a d o a l  u k t a s t e e a m  u d b h a v a n a m  d u a a n a a  " ^ .  Т ак и м  о б р а з о м ,  
a y u n a t a d a y a h  = e a d h a n a d o s a  .  Б у к в а л ь н о  ф р а в у  Д х а р м а к и р т и  мож но 
п е р е в е с т и  т а к :  " n y i i n a t a d a y a h  э т о  s a d h a n a d o s a  ,  о  к о т о р ы х  с к а 
з а н о  в ы в е .  Их в ы я в л е н и е  и е с т ь  о п р о в е р ж е н и е " .  D o s a  -  э т о  ош иб
к а ,  п о г р е ш н о с т ь ,  н о  ч т о  з д е с ь  о з н а ч а е т  a a d h a n a  ?  Э т о т  т е р м и н  
и м е е т  д в а  з н а ч е н и я :  I )  с и л л о г и з м  и 2 )  л о г и ч е с к о е  о с н о в а н и е 8 .  
К о т о р о е  и з  э т и х  д в у х  з н а ч е н и й  у м е с т н о  в  р а з б и р а е м о м  н а м и  к о н т е к 
с т е ?

В р у с с к о м  п е р е в о д е  "  H y a y a b in d u "  Ф .И .Ш е р б а т с к о й  и з б и р а е т  
в т о р о е  з н а ч е н и е :  " О т к р ы т ь  ж е ош ибки в  л о г и ч е с к о м  о с н о в е н и и ,  о к о 
т о р ы х  бы ло г о в о р е н о  в ы в е ,  т . е .  н а й т и  н е д о с т а т о к  в  д о к а з а т е л ь с т в е  
( к а к о г о - н и б у д ь  п о л о ж е н и я ) ,  з н а ч и т  о п р о в е р г н у т ь  ( э т о  п о л о ж е 
н и е ) . . . " 8 Т аки м  о б р а з о м ,  д л я  Ф .И .Щ е р б а т с к о г о  з д е с ь  " s y u o a t a -  
d a y a h  = ош ибки в  л о г и ч е с к о м  о с н о в а н и и  = н е д о с т а т о к  в  д о к а з а т е л ь 
с т в е .  С л о в а  " a d i "  и л и  " a d a y a h  "  п о -п р е ж н е м у  о с т а л и с ь  и з д е с ь  б е з  
п е р е в о д а .

В " B u d d M a t  L o g ic  "  Ф .И .Ш е р б а т с к о й  и в м е н и л  т о л к о в а н и е  и ,  
с о о т в е т с т в е н н о ,  п е р е в о д  р а з б и р а е м о й  ф р а зы  Д х а р м а к и р т и ,  у б р а в  с л о 
в а  " в  л о г и ч е с к о м  о с н о в а н и и "  и  н е  у т о ч н я я ,  о к а к и х  к о н к р е т н ы х  
о ш и б к а х  в  т а к о м  с л у ч а е  и д е т  р е ч ь .  Между т е м  " N y a y a p r a v e & a  " 
п о з в о л я е т  в ы я с н и т ь  и у т о ч н и т ь  з н а ч е н и е  т е р м и н о в  " n y i i n a t a "  и 
" d a d h a n a  "  в  к в  ,  Ш, 1 3 8 - 1 3 9  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  з н а ч е н и е  
" n y i i n a t a  "  в  B h . ,  У , 2 8 .

В ИР с к а з а н о :  "  S a d b a n a d o e o d b h a v a n a n i  d u s a n a n i  .  S a d h a n a -  
d o s o  n y u n a tv a m  ,  P a k s a d o s a h  p r a t y a k s a d l v i r u d d h a t v a m  • H e t u -  
d o s o 1B i d d h a n a i k a n t i k a v i r u d d h a t v a a  .  D r a t a n t a d o s a h  e l d h a n a d h a r -  
o l d y a s i d d h a t v a m  , т . е .  о п р о в е р ж е н и я  -  э т о  в ы я в л е н и е  ош ибок  в  
" s a d h a n a  " .  " N y u n a tv a m  "  = п о г р е ш н о с т ь  " a a d h a n a  " :  ош ибочны й 
т е з и с ,  н а п р и м е р ,  п р о т и в о р е ч а щ и й  в о с п р и я т и ю  и  т . д . ;  о ш и б о ч н о е  л о 
г и ч е с к о е  о с н о в а н и е ,  т . е .  н е д е й с т в и т е л ь н о е ,  с о м н и т е л ь н о е ,  п р о т и в о 
р е ч и в о е ;  ош ибочны й п р и м е р ,  т . е .  н е  имеющий о б щ его  с  л о г и ч е с к и м  
о с н о в а н и е м  п р и з н а к а  и т . д . " * 8 .
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Далее HP описывав* ложные* нсевдоопровержения в той же по
рядке* как и опровержения истинные* и именно здесь указывает, 
что означает термин "n y m atra  " («ayuoata ) .  Первым псевдоопро- 
вержением нр называет "sampurns sadhane nyimatvavaoanam , 
т .е .  заявление о погрешности силлогизма в целом"11.

Таким образом* из текста НР следует* что "syiinatva (зпуй- 
n a ta  ) ” -  это термин* обозначающий погрешность* ошибочность сил
логизма в целом* a "sadhsna " в данном у Дхармакирти и Бхамахи 
определении "опровержения" (>dxidana ) ,  означает не логическое 
основание, а весь силлогизм со всеми его составными частями.
"Nyayaprayefiavrtti " подтверждает такое толкование. Там сказано: 
"sadhanadoso nyunatvam . Sas&oyena visesanaha " ^ .  " Hyayapra- 
ve&avrttipa& jikS " разъясняет: "sadhanadoso nyunatvam saaasye- 
aa  i t l  * т .е .  словом "oyunatva " обозначена погрешность силло
гизма в целом". И далее: " v iie e a ta e tu  paksadopodbhavanamasid-
dhaviruriflhanallcantikah dosodbbavanaa drstantadosodhhavanaa• • • • • •
k i  нТТяппа» i t y  e tad  e ra 'h a  , т .е .  словом же "отдельное" обо
значено выявление погрешного тезиса* недействительного и сомни
тельного логического основания и ошибочного примера"13.

Теперь, когда стало очевидным, что "aynoata " -  это кратко, 
одним словом ( samanyena ) обозначенная погрешность силлогизма 
вообще* отановитоя ясным* что " a d i ” Бхамахи и Дхармакирти должно 
обозначать погрешность отдельных (v i£ e sa  ) членов силлогизма.
7 Бхамахи это может быть и ошибочный тезис* и ошибочное логичес
кое основание, и неверный пример. Равным образом этот вывод мо
жет быть отнесен и к толкованию определения "опровержения", дан
ного Дхармакирти. И* таким образом* переводить это определение 
следует: "Опровержение -  это высказывание как относительно по
грешности силлогизма вообще, так и отдельных его членов"14.

Сопоставление определений "d n sa n a "  у Бхамахи , Дигнаги, 
Панкарасвамина и Дхармакирти показывает* что они совершенно иден
тичны по существу и почти не отличаются по способу выражения.
7 Бхамахи: " duaanam nyunatadyuitih"
7 Дигнаги: " th e  r e fu ta t io n  c o n s is ts  in  shoeing th a t  th e

form ulation  o f a  s illo g ism  i s  d e fec tiv e  e tc " 1^

На санскрите это определение вполне адэкватно можно было 
бы восстановить следующим образом: "dSsanam nyunatadyuictih sad—
ЬуяпЯлалДЪЬяУАПяш11 #

*
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7 Шанкараовамияа: 

7 Дхарнакиртн:

n m<1henadowo<Tbhavaaanl dnsananl. 
Sadhsaadoso nyunatvam"^®.

"dasaaani nyunatadyuktih"^
Здесь важно также отметить, что текст Дхарнакиртн в н в ,0 ,

139 (см. стр .2) почти оодностьо совпадает с комментарием Дигнаги 
к НМ , X II. Дигнага разъясняет, что его определение " dns*naM-  
" r e f e rs  to  th e  lo g ic a l  e rro rs  such as d e fec tiv e  fo rs n la tio n  e tc .  
which have been a lready  explained , th a t  i t  i s  to  th e  e rro rs  
o f  th e  various members o f a  syllogism"'*'®.

Приведенные сопоставления показывает, что определение "опро
вержения" у Дхарнакиртн и по форме, и по смыслу не является ре
зультатом его собственного творчества, а вооходит к более ран
нему источнику, формулировкой которого пользовались и Дигнага, 
и Бхамаха, и Шанкарасвамин. Если при этом учитывать, что Бхамаха 
при изложении основных положений теории познания и логики йогача- 
ров, как правило, сначала приводит определения Васубандху, то 
вполне допустимо предположить, что и в данном случае он цитирует 
(так же как и Дхарнакиртн) определение " dnsana " ,  сформулирован
ное Васубандху.

Необходимо также иметь в виду, что по мере развития логики 
как самостоятельной дисциплины, по мере того, как она на пути 
от Васубандху в Дхарнакиртн все более освобождалась от разделов, 
более свойственных учение об искусстве вести полемику ( v ad a ), 
чем собственно логике, тем меньне места в логических трактатах 
занимал раздел об "опровержениях". Если "Vadavidhi Васубандху 
вое еще главным образом трактат об искусстве вести спор и выигры
вать в нем, то им -  это уже значительный шаг вперед от " vada" 
к логике, К8К инструменту установления истины. И если в нм Диг
наги мы еще находим немало страниц, отведенных не только " diisa- 
ра” , но и "dusanabha sa " ,  то в НВ Дхарнакиртн этот раздел всего 
лииь небольной реликт учения об искусстве спора. У Дхармедирти 
этому разделу отведено всего линь четыре карики, которые-вместе 
с лаконичными комментариями Дхармоттары не 88полнявт и одной 
страницы печатного текста против 20 печатных страниц в нм . 
Естественно, поэтому, что ни Дхармакирти, а вслед за ним Дхар- 
ыоттара не разъясняют, что такое " nyiinata" и " nyunatadi " .  Это 
для них нечто давно установленное, традиционное, не требующее 
пояснений. Они отдают этой традиции небольшую дань, и только.
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К с к а з а н н о м у  с л е д у е т  д о б а в и т ь ,  ч т о  ни Д и г н а г а ,  ни Ш а н к а р а -  
с в а м и н ,  ни  т е м  б о л е е  Д х а р м а к и р т и  в  с в о и х  о п р е д е л е н и я х  "  d u s a n a "  
и р а з ъ я с н е н и я х  к  ним с о в с е м  н е  у п о м и н аю т  о " v a d t f ,  о  с п о р е * *, * 
в  т о  в р е м я  к а к  Б х а м а х а  п р я м о  с в я з ы в а е т  " о п р о в е р ж е н и е "  и ,  г л а в н о е ,  
с и л л о г и з м  с о  с п о р о м , с  п о л е м и к о й , г о в о р я ,  ч т о  h e t u  и  d r s t & n t a  
-  " t a n m U l a t v a t  k a t h a y a h  n .  При э т о м  с л е д у е т  и м е т ь  в  в и д у ,ч т о  
Б х а м а х а ,  к а к  и В а с у б е н д х у ,  в  о т л и ч и е  о т  Д и г н а г и  и Д х а р м а к и р т и , 
о п и с ы в а е т  т р е х ч л е н н ы й , г  н е  д в у ч л е н н ы й  с и л л о г и з м " ^ .

И злож енны е вы и е  с о о б р а ж е н и я  п о з в о л я ю т  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  
о п р е д е л е н и е  "  d u s a n a "  у  Б х а м а х и  в о с х о д и т  к  В а с у б е н д х у  н е  т о л ь 
к о  по с м ы с л у , н о  и по  с п о с о б у  в ы р аж ен и я  и ,  т а к и м  о б р а з о м ,  м ы сль 
К .Б .П а т х а к а  о  т о м ,  ч т о  БхаМ аха с л е д о в а л  Д х а р м а к и р т и , о к а з ы в а е т с я
н е с о с т о я т е л ь н о й 22

^ K . B . P a t h a k  ,  P h a r m a k T r t l  я п л  B h am ah a  ,  CM* A n n a l s  o f  
t h e  B h a n d a r k a r  O r i e n t a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  ,  v o l .  1 2 ,  p a r t  J 7 ,  
1 9 3 0 - 1 9 3 1 ,  с т р .  3 8 5 .

^  Там  ж е ,  с т р .  3 9 0 - 3 9 1 ;  с м .  т ак ж е  S . C h .  V i d y a b h u e a n a  ,
A H isto ry  o f In d ian  L ogic, C a lc u tta ,  1 9 2 1 ,  с л ф .305.

3 )  Bhamaha ,  Kavyalankara ,  У , 2 8 ,  и з д а н и е  K .P .T riv e d i} 
си. Bombay S an sk rit and P ra k r i t  S e r ie s  ,  LXV , Bombay, 1909, 
Appendix УШ ( д а л е е  -  B h .) .

В т е к с т е  E . P . T r i v c d l  . в о  ф р а з е  "  d u s a n a n y u n a t a d y u k t i b  
с о д е р ж и т с я  о ч е в и д н а я  о м и б ка  п е р е п и с ч и к о в * р у к о п и с е й ,  по  н е д о р а 
зум ению  п о н ав ш ая  и в  п е ч а тн ы й  т е к с т .  С л е д у е т :  "  d u s a n a m  n y u n a t a -  
d y u k t i h  ,  к а к  э т о  п р е д л о ж и л  в  с в о е м  и з д а н и и  т е к с т а  т р а к т а т а  
Б х а м ах и  P . V . S h a s t r y  .  С м . P . V . S h a e t r y  ,  K a v y a l a n k a r a  o f  B h a 
m ah a  . T a n j o r e  ,  1 9 2 7 ,  с т р .  9 1  ( д а л е е  -  s h a s t r y  ) .  В озм ож но  и 
" d u s a n a n i  n y u n a t a d y u k t i h  ,  к а к  э т о  мы н а х о д и м  у  Д х а р м а к и р т и  
( с м .  п р и м . К» 4 ) .

* 0  H y a y a b in d u  ,  Ш, 1 3 8 ,  B i b l i o t h e c a  B u d d h ic a  ,  УП, 
( д а л е е  NB ) .

T h .S tscherba tsky  ,  Buddhist Logic ,  v o l.  П , с т р .  252
( д а л е е  — BL ) .

Ф .И .Щ е р б а т с к о й , Т е о р и я  п о з н а н и я - и  л о г и к а  по учени ю  п о з д 
нейш их б у д д и с т о в ,  ч . 1 ,  СПБ, 1 9 0 3 ,  с т р .  1 9 0 .
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7) NB f Ш, 139.

8) The Nyayamukha o f Dlgpaga , E ng lish  t r a n s la t io n  by G.Tuc
c i  f H e ide lberg , 1930, с т р .  5 - 6  ( д а л е е  -  KM );H .N .F andle , 
Fragments from Diiniga ,L. , 1926, с т р .  29,

9 )

Ю)
Ф .И .Щ е р б а т о к о й , ц и т .  с о ч . ,  с т р .  I 9 I .

Nyaya-pravesa , ed . by A.B.Dhruva , Baroda ,1930,
8 . 1 - 4  ( д а л е е  -  HP ) .

I I ) n p  , 8 . 6 ;  т а м  ж е ,  с т р .  1 0 3 .
N yayapraveSavrtti f ed . by A.B.Dhruva f Baroda ,1930,

3 7 .6 .
N yayapraveS avrttipa iljika  f ed . by H.B. Dhruva,Baroda f

1 9 3 0 ,  8 0 . 2 4 - 2 5 ,  2 7 ;  с т р .  I 0 I - I 0 2 .
» ) Bh. f y t 2 8 ;N B  , Щ, 138. Cp. G.Tucci , Notes on th e

Nyayapravesa by Sankarasvamin , JRAS , a p r i l  , 1931, "Bhamaha 
and Dinnaga, Ind ian  A ntiquary , Ju ly , 1930, стр. 145; Musashi 
Tachikava, A S ix th  -  cen tu ry  manual o f  In d ian  Logic ( t r a n s la t io n  
of th e  N yaya-pravesa), Jo u rn a l o f Ind ian  Philosophy, v o l .  I ,
S 2, 19'.Д ,  стр. 129 ; cp. также 1

15) NM, стр.53, XIX.
18) N1, 8.1-2.
17) ИВ, III.139 .
18) н м , 5 3 .
19) G.Tucci, The Vadu-vidhi,

vol. IV,, N 4, 1928, СТр.бЗО-брО.
20) Bh., V, 28.
21) Ctf. Bh., V, 12.
22) Gp. Bhamaha , }'svyalanfca:

r e s ,  Г>'23, B .K .oharca, B.upadhyaya, In tro d u c tio n , CTp.48.
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А.П.Теревтьев-Катанский

ИМЕНА ЛЮДЕЙ, СВЯЗАННЫХ С КНИЖНЫМ ДЕЛОМ, В ТАН1УТСК0Й 
КОЛЛЕКЦИИ ЛО ИВ АН СССР

Рукописи и ксилографы таигутской коллекции ЛО ИВ АН донес- 
ли до вас некоторое количество имен людей, тек иди иначе связан
ных о книгой* Задача данной статьи -  рассыотреть эти иыена в 
связи с той ролью, которую их обладатели играли в развитии 
кникного дела у тангутов.

1) Переписчики*
Обычно имя переписчика тангутской рукописи оформляется сло

вом "написавший". Оно мохет стоять как перед именем, так и пос
ле имени перепиечике*

В тех случаях, когда дело идет о переписке одной из популяр
ных сутр, имя переписчике оформляется оборотом "светлый (букв, 
"чистый") канон переписавший".

Иногда встречаются имена переписчиков текста для ксилогра
фов, Тогда имя переписчика оформляется оборотом "лицо печати не- 
писевиий".

Значительная часть переписчиков -  монахи, о чем свидетель
ствуют их монаиеские имена. Иногда прямо указывается, что пере
писчик -  монах.

Среди переписчиков встречаются люди, носящие известные тан- 
гутские фамилии. Например, фамилия Взймин (фамилия тангутских 
императоров) встречается среди переписчиков два раза*. Встреча
ется и фамилия Лян -  фамилия некоторых тангутскик императриц2 .

Из собственно хара-хотинских фамилий привлекает внимание 
фамилия Ахуа3 , встречающаяся и среди донаторов (си . нике).

2) Резчики досок.
Имя резчика досок для тангутского ксилографа оформляется 

словом "вырезавпий" или более сложно: "резьбу досок произвед
ший".

Большинство фамилий резчиков досок тангутскке, по-видимому, 
принадлежащие мастерам-мирянам. Только один раз мы встречаем 
указание на то, что резчик был монахом**. В одном случае имя и 
фамилия резчика -  безусловно китайские: Шзнь Син-чжэн".
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3) Переводчики, редакторы, составители, авторы.
Терминов, оформляющих в тангутских книгах имя переводчика,

довольно много: слово "перевел", стоящее после имени переводчика, 
"на тангутский яаык перевел", "перевел и сопоставил", "по приказу 
перевел".

Поскольку больную часть тангутской коллекции составляет пе
реводная буддийская литература, больюияство переводчиков -  монахи 
Из них особенно популярен Дэ-хуй ("Добродетельный и мудрый")6 .
Его имя встречается и в китайской части коллекции.

Дэ-хуй -  представитель Ланьоаньской иколы переводчиков. Кро
ме Ланьшаня, в тангутских книгах упоминаются еще два центра пе
ревода религиозной литературы -  Дингуаняань7 и Юйюныань6.

функцию редакторов иногда брали на себя императоры. Это час
то обозначало не фактическую редактуру, а лишь то, что император 
содействовал выходу книги в свет. Среди рядовых редакторов фи
гурирует тот же Дэ-хуй.

На тангутской языке часто составлялась компиляции из инос
транных авторов на определенные морально-этические темы. Среди 
составителей фигурирует тот же Дэ-хуй, некоторые другие монахи 
и некто Цао Дао-лэ9 , может быть, не духовное лицо.

Ия светских авторов могут быть названы Гудэ Маоцай*® м 
Вэймин Ва**.

4) Донаторы.
Многие тангуты, как и все буддисты считавпие распростране

ние религиозной литературы благочестивым валом, заказывали пе
реписку или перепечатку буддийских сутр.

В тангутской коллекции можно встретить, в качестве донато
ров, представителей администрации Хара-хото, где были обнаружены 
все составляющие собрание книги. В их числе -  начальник перево
да12. и правитель Хара-хото13. Встречается среди донаторов и 
упоминавшаяся выше фамилия Ахуа. Фигурирует среди них и такое 
известное во всем тангутской государстве лицо, как императрица
Ло-ши»

5) Роль тангутских императоров в переводе редакций и 
распространении буддийской литературы

Тангутские императоры с первых этапов существования госу
дарства покровительствовали буддизму. Их власть порой приобре
тала даже черты теократической монархии. Эта приверженность к 
буддизму объясняет то обстоятельство, что тангутские владыки
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п оощ ряли  п е р е в о д  н е  т а н г у т с к и й  я з ы к  и р а с п р о с т р а н е н и е  с р е д и  п о д 
д а н н ы х  б у д д и й с к о й  л и т е р а т у р ы .

О с о б е н н о  в ы д е л я л с я  в  э т о й  о т н о и е н и и  и м п е р а т о р  Ж э н ь -с я о  
( I I 4 0 - I I 9 3  г . г . ) .  Он б о л е е  д р у г и х  с п о с о б с т в о в а л  п р о с в е щ е н и ю .
Е г о  э п о х у  по  с п р а в е д л и в о с т и  мож но н а з в а т ь  зо л о т ы м  в е к о м  т а н г у т -  
с к о й  к у л ь т у р ы .

Ж э н ь -с я о  и з в е с т е н  и к а к  п е р е в о д ч и к ,  и к а к  р е д а к т о р  м н о г и х  
б у д д и й с к и х  с о ч и н е н и й  с о б р а н и я  ЛО ИВ АН. Д о с т а т о ч н о  с к а з а т ь ,  ч т о  
е г о  им я у п о м и н а е т с я  в  к н и г а х  т а н г у т с к о й  к о л л е к ц и и  н е  м е н е е  т р е х 
с о т  р а з .

К ак  бы ло с к а з а н о  вы ш е, т а н г у т с к и е  и м п е р а т о р ы  н е  т о л ь к о  п е р е 
в о д и л и  и р е д а к т и р о в а л и  б у д д и й ск у ю  л и т е р а т у р у ,  но  и р а с п р о с т р а н я 
л и  е е .  Ж ена Е э н ь - с я о ,  и м п е р а т р и ц а  Л о -ш и , " п о ч т и т е л ь н о  р а з д а в а л а "  
( т а н г у т с к о е  в ы р а ж е н и е )  н е к о т о р ы е  р е л и г и о з н ы е  п р о и з в е д е н и я 1 5 .  
У п о м и н а е т с я  в  э т о й  р о л и  и с а м  Ж э н ь - с я о .  * 2 3 * 5 * 7 * 9 * * 12

^  Т а н г у т с к и й  ф о н д  ( в  д а л ьн е й ш ем  Т . ф . ) ,  №№ 4 7 7 1 ,  4 8 6 2 .

2 )  'Г .ф . ,  № 5 1 4 9 .

3 )  Т . ф . ,  №> 7 3 1 .

^  Т . ф . ,  № 7 0 5 .

5 )  Т . ф . ,  4 7 3 6 .

6 > Т . ф . ,  Ш  2 5 2 1 ,  2 5 6 1 ,  2 8 3 8 ,  4 0 9 0 ,  4 3 3 6 ,  4 9 4 0 ,  4 9 9 4 ,  5 1 4 9 ,  
5 2 8 3 ,  8 9 8 3 .

7 )  Т . ф . ,  № 2 8 4 8 .

Т . ф . ,  К? 7 9 0 9 .

9 )  Т . ф . ,  »  1 4 6 ,  6 1 6 ,  7 9 9 ,  3 9 4 7 .

10 )  Т . ф . ,  №*? 2 1 4 - 2 1 8 ,  6 8 5 ,  4 7 7 7 .

П )  Т . ф . ,  №> 4 3 5 8 .

1 2 )  Т . ф . ,  3 6 8 .

1 3 } Т . ф . , 9 1 6 .

Т . ф . , »  8 7 ,  1 5 0 .

Т . ф . ,  ??■ 6 8 3 .



Л.И.Чугуевский

ХОЗЯЙСТВЕННА ДОКУМЕНТЫ БУДДИЙСКИХ МОНАСТЫРЕЙ 
В ДУНЬХУАНЕ

И з в е с т н о ,  ч т о  в  с р е д н е в е к о в о й  К и т а е  м о н а с т ы р ь ,  о с о б е н н о  к р у п 
н ы й , п р е д с т а в л я л  с о б о й  б о л ь о о е  и б о г а т о е  п о м е с т ь е .  Общие с в е д е 
н и я  о б  э т о м  мож но н а й т и  в  о п и с а н и я х  р я д а  м о н а с т ы р е й ,
н а х о д и в ш и х с я  в  р а й о н а х  Ю жного К и т а я .  О п и са н и я  э т и ,  к а к  п р а в и л о ,  
с о с т о я т  и э  н е с к о л ь к и х  р а з д е л о в ,  в  к о т о р ы х  д о в о л ь н о  п о д р о б н о  о т р а 
ж ен а  м н о г о с т о р о н н я я  д е я т е л ь н о с т ь  м о н а с т ы р е й , в  то м  ч и с л е  и и х  
и м у щ е с т в е н н о - х о з я й с т в е н н о е  п о л о ж е н и е . К о н к р е тн ы х  же д а н н ы х  о  т о м ,  
К8К и к а к и е  д о х о д ы  и з в л е к а л и с ь  м о н асты р я м и  о т  с в о е г о  х о з я й с т в а ,  
в  н а з в а н н ы х  о п и с а н и я х  н е т .  В э т о м  п л а н е  б о л ьш о е  з н а ч е н и е  п р и о б 
р е т а ю т  д о к у м е н т ы , к о т о р ы е  бы ли н ай д ен ы  в  Д у н ь х у а н е .

И з в е с т н о е  п р е д с т а в л е н и е  о м а с ш т а б а х  и р а з н о о б р а з и и  х о з я й с т в а  
м е с т н ы х  м о н а с т ы р е й  мож но п о л у ч и т ь  и з  р у к о п и с и  $ - 5 4 2  ( 8 0 6  ил и  
8 1 8  г г . ) ,  к о т о р а я  х р а н и т с я  в  к о л л е к ц и и  Б р и т а н с к о г о  м у з е я .  В э т о м  
д о к у м е н т е  п р и в о д и т с я  п е р е ч е н ь  л и ц ,  к о т о р ы е  были з а н я т ы  н а  т е х  
и л и  ин ы х  р а б о т а х  в  и м е в ш и х с я в в  Д у н ь х у а я о к о м  у е з д е  м о н а с т ы р я х .
Виды р а б о т  и п р о ф е с с и й  р а ск р ы ты  в  п о м е т к а х ,  с д е л а н н ы х  к  к аж д о й  
ф а м и л и и . Т а к ,  н а п р и м е р , в  м о н а с т ы р е  Л у н си н сы  з н а ч а т с я  " т у а н ь т о у " ,  
" ч э т о у " , 1  ш т у к а т у р ,  м е л ь н и к и ,  п л о т н и к ,  п а с т у х и ,  с т о р о ж  с к л а д а ,  
м а с т е р  по  в ы д е л к е  к о ж , с а д о в н и к  и п р о ч и е .  В п е р е ч н е  п р о ф е с с и й  
и д о л ж н о с т е й ,  и м ев ш и х ся  в  д р у г и х  м о н а с т ы р я х ,  мы н а х о д и м  м а с т е р о в  
п о  и з г о т о в л е н и ю  б у м а г и ,  в о й л о к а ,  в и н о д е л о в .  Н е к о то р ы е  л и ц а  з н а 
ч а т с я  н а  р е м о н т е  с к л а д с к и х  п о м ещ ен и й , о б м о л о т е  з е р н а ,  н а  с е н о к о 
с е  и т . д .

М н о го ч и сл е н н ы е  п р и х о д о -р а с х о д н ы е  з а п и с и  и ф и н ан со в ы е  о т ч е т ы ,  
а  т а к ж е  к о н т р а к т ы  и за е м н ы е  д о к у м ен ты  р а зл и ч н ы х  т и п о в ,  отраж аю щ ие 
в е д е н и е  х о з я й с т в а  в  б у д д и й с к и х  м о н а с т ы р я х  в  Д у н ь х у а н е ,  н а г л я д н о  
п о к а зы в а ю т  к а к и е  б ольш и е м а т е р и а л ь н ы е  р е с у р с ы  и м е л и с ь  у  н и х  в  
в и д е  з а п а с о в  пш ен ицы , п р о с а ,  б о б о в ,  р а с т и т е л ь н о г о  м а с л а ,  м у к и , 
т к а н е й  и т . д .

М о н асты р ск и е  х о з я й с т в а  и м ел и  хорош о нал аж ен н у ю  с и с т е м у  у ч е т а .  
Даж е т е  ф р а г м е н т а р н ы е  с в е д е н и я ,  к о т о р ы е  с о х р а н и л и с ь  в  д у н ь х у а н -  
с к и х  д о к у м е н т а х ,  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о хорош о п о с т а в л е н н о й  о т ч е т н о с т и .  
Нужно з а м е т и т ь ,  ч т о  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  м о н а с т ы р с к о е  и м у щ еств о  б ы -
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д а  п о с т а в л е н а  н а  долж ную  в ы с о т у .  М о н ах ам , з а в е д о в а в ш и м  м о н а с т ы р 
с к и м  и м у щ ес тв о м  -  " ч а н ч ж у  с э н ъ у " 2 ,  п р о д у к т а м и  и п р е д м е т а м и  о б и 
х о д а ,  о т р о х а й и е  з а п р е щ а л о с ь  б р а т ь  и х  д а л е  в о  в р е м е н н о е  п о л ь з о 
в а н и е .

Одним и з  о с н о в н ы х  т и п о в  х о з я й с т в е н н ы х  д о к у м е н т о в  бы ли пр и 
х о д о р а с х о д н ы е  к н и г и ,  л у р н а л ы  -  " п о ч у л и "  ( JbiL ( * & / § ) .  В н и х  
н а  п р о т я л е н и и  в с е г о  х о з я й с т в е н н о г о  г о д а  ф и к с и р о в а л а с ь  л ю б а я  х о 
з я й с т в е н н а я  о п е р а ц и я .  На о с н о в а н и и  п о д н е в н ы х  а а п и о е й  с о с т а в л я 
л и с ь  с в о д н ы е  в е д о м о с т и ,  с у м м и р о в ав ш и е  п р и х о д  и л и  р а с х о д  з а  о п р е 
д е л е н н ы е  п р о м е л у т к и  в р е м е н и .  Они сл у ж и л и  и о сн о в н ы м  д о к у м е н т о м  
д л я  с о с т а в л е н и я  г о д о в ы х  о т ч е т о в ,  к о т о р ы е  " ч л и с у й "  (й . f f i  
в  т е ч е н и е  п е р в о й  д е к а д ы  п е р в о г о  м е с я ц а  с л е д у ю щ е го  г о д а  п р е д с т а в 
л я л  н а  у т в е р л д е н и е  о б щ его  с о б р а н и я  м о н а х о в .

В х о з я й с т в е н н ы х  д о к у м е н т а х  д у н ь х у а н с к и х  м о н а с т ы р е й ,  о т н о с я 
щ и х ся  в  п е р и о д у  Г у й и ц зю н ь ( в т о р а я  п о л о в и н а  д и н а с т и и  Т ан  и п е р и о д  
У д а й ) ,  н е р е д к о  в с т р е ч а ю т с я  тер м и н ы  " л я н ц а ы "  ) ,  " л я н х у "
СИ? f* )  и " л я н к з "  ( • # ' £ $ ) , к о т о р ы х  в  д р у г и х  к и т а й с к и х  и с т о ч н и к а х  
мы н е  н а х о д и м . П роф . Б а б а  Т о с и с а д а ,  и зу ч и в ш и й  п о д р о б н о  э т и  д о к у 
м е н т ы , с ч и т а е т ,  ч т о  т е р м и н  " л я н ц з ы "  -  э т о  с о к р а щ е н н о е  о т  "ю л я н ц зы "  
С / # # - } ) ,  н а з в а н и я  у с т р о й с т в а  п р и м е н я в ш е г о с я  д л я  в ы р а б о т к и  м а с 
л а ,  м ас л о в ы л и м ал ьн ы й  п р е с с .  Ч т о  к а с а е т с я  " л я н х у " ,  т о  э т о  л и ц а ,  
к о т о р ы е  з а н и м а л и с ь  е г о  п р о и з в о д с т в о м ,  о б е с п е ч и в а я  х о з я й с т в е н н ы е  
нужды м о н а с т ы р е й .  По эт и м  д о к у м е н т а м  у с т а н о в л е н о ,  ч т о ,н а п р и м е р ,  
д у н ь х у а н с к и е  м о н а ст ы р и  С а н ь ц з е с ы , Ц зж н ту с ы , А н ьго сы  и д р у г и е  
п е р е д а в а л и  п р а в о  на э к с п л у а т а ц и ю  о б о р у д о в а н и я  д л я  п р о и з в о д с т в а  
м а с л а  о т д е л ь н ы м  р а б о та в ш и м  н а  и х  з е м л я х  к р е с т ь я н а м .  В н е к о т о р ы х  
с л у ч а я х  л я н х у  были с в я з а н ы  с  м о н а сты р я м и  д р у ги м и  о т н о ш е н и я м и . 
П р е д о с т а в л я я  о б о р у д о в а н и е  и н е с я  р а с х о д ы  по е г о  р е м о н т у  и с о д е р 
ж ани ю , м о н а с т ы р и  п о л у ч а л и  г о т о в у ю  п р о д у к ц и ю , к о то р у ю  л я н х у  п р о и з 
в о д и л  и з  с в о е г о  с ы р ь я .  К роме т о г о ,  м о н а ст ы р и  д а в а л и  п р а в о  л я н х у  
н а  р е а л и з а ц и ю  к а к о й - т о  ч а с т и  п р о д у к ц и и  с р е д и  н а с е л е н и я ,  а  ч а с т ь  
п р и б ы л и , к о то р у ю  п о с л е д н и й  п о л у ч а л  о т  п род аж и  м а с л а ,  до л ж ен  был 
о т д а в а т ь  м о н асты р ю  в  в и д е  н а л о г а  -  " л я н к з " .

Н е к о то р ы е  д о к у м ен ты  с о д е р ж а т  с в е д е н и я  о т о м ,  ч т о  к р о м е  м а с л о -  
вы ж им альны х п р е с с о в ,  в  м о н а с т ы р с к и х  х о з я й с т в а х  и м е л и с ь  еще и в о д я 
ны е м е л ь н и ц ы , к о т о р ы е  т ак ж е  с д а в а л и с ь  в  а р е н д у  и с о с т а в л я л и  еще 
о д и н  и з  н ад еж н ы х  и с т о ч н и к о в  д о х о д а .  Т а к ,  н а п р и м е р , и н те р е с н ы м  
д о к у м е н т о м , к о то р ы й  к а с а е т с я  о д н о й  и з  м о н а с т ы р с к и х  мельниц,я в л я е т 
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с я  р у к о п и с ь  и з  ф о н д а  П ел л и о  ( Р - 3 2 0 7 ) ,  д а т и р о в а н н а я  886 г *  Э то  
о т ч е т  н а с т о я т е л ь н и ц ы  м о н а с т ы р я  А н ьго сы  о  е ж е д н е в н ы х  р а с х о д а х .
В н е м  г о в о р и т с я  о  р а с х о д а х  н а  р е м о н т  ш лю зо в , п о ч и н к у  ж е р н о в о в ,  о  
р а с х о д а х  н а  о б с л у ж и в а в ш и й  п е р с о н а л  и т . п .  Н е с к о л ь к о  д о к у м е н т о в ,  
с о д е р ж а н и е  к о т о р ы х  с в я з а н о  о э к с п л у а т а ц и е й  м е л ь н и ц  с о х р а н и л о с ь  
и  в  л е н и н г р а д с к о й  к о л л е к ц и и  ( Д х - 1 4 4 3 ,  Д х -1 4 4 8  и д р . ) .  К ром е м о
н а с т ы р е й  м ел ьн и ц ы  и м е л и с ь  и у  о т д е л ь н ы х  з е м л е в л а д е л ь ц е в .  К о с в е н 
н о е  у п о м и н а н и е  о б  э т о м  мы н а х о д и м , н а п р и м е р ,  в  Д х - 1 1 0 6 8 .

По а н а л о г и и  с  л я н х у ,п о - в и д и м о м у ,  с л е д у е т  п о н и м а т ь  и  т а к и е  
т ер м и н ы  к а к  " в э й х у "  /* )  -  м е л ь н и к  и  " ц з ю х у "  ( j* )  -  
в и н о д е л .  О ч е в и д н о  н а  т е х  же у с л о в и я х  м о н а с т ы р и  п е р е д а в а л и  п р а в о  
н а  э к с п л у а т а ц и ю  с в о и х  м е л ь н и ч н ы х  и в и н о д е л ь ч е с к и х  х о з я й с т в .

К а к у ю -т о  долю  д о х о д о в  п р и н о с и л  м о н а с т ы р я м  и н а л о г о в ы й  им
м у н и т е т ,  к о т о р ы й  с л у ж и л  м а г н и т о м  д л я  о п р е д е л е н н о й  ч а с т и  з е м л е 
д е л ь ц е в .  Обычно э т о  бы ли к р е с т ь я н е ,  к о т о р ы е  б р е л и  в  а р е н д у  з е м 
лю у  с в о и х  о д н о с е л ь ч а н ,  а  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  и з б е ж а т ь  г о с у д а р с т в е н 
ны х п о в и н н о с т е й  и н а л о г о в ,  о н и  з а п и с ы в а л » ^ »  в  м о н а с т ы р и , п о л у 
ч а л и  м о н а ш е с к о е  и м я  и п л а т и л и  п о с л е д н е м у  м о н а с т ы р с к и й  н а л о г  -  
" с ы к э "  ) .  В д у н ь х у а н с к и х  д о к у м е н т а х  э т а  к а т е г о р и я  п с е в д о 
м о н а х о в ,  и з в е с т н а я  н ам  и з  н а р р а т и в н ы х  и с т о ч н и к о в  п о д  н а з в а н и е м  
" в э й л а н ь с э н "  ( ф  )$ . $  ) ,  о б о з н а ч а е т с я  т е р м и н а м и  " т я н ь д и с э н "

,  " д и ч ж у с э н "  (  Ф  )  или  " б а й с и н с э н "  ( $ $ £ $ ) •
Н адо д у м а т ь ,  ч т о  с а м  ф а к т  р а с п р о с т р а н е н и я  в л и я н и я  б у д д и з м а  

в о  в о е х  с л о я х  к и т а й с к о г о  о б щ е с т в а  т о ж е  с о с т а в л я л  важ ны й и в с е  
в о зр а с т а ю щ и й  и с т о ч н и к  д о х о д а .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  с р е д и  д у н ь х у а н с к и х  
д о к у м е н т о в  с о х р а н и л о с ь  м н о г о  с в е д е н и й ,  в  к о т о р ы х  з а р е г и с т р и р о в а 
ны р а з л и ч н о г о  р о д а  п о ж е р т в о в а н и я ,  п о с т у п а в ш и е  о т  б у д д и с т о в - м и р я н  
в  ф о р м е  д а р а ,  з а в е щ а н и я  и т . п .  Н ем ал о  с р е д с т в  с т е к а л о с ь  в  м о н а с 
ты р и  з а  н е п р е м е н н о е  у ч а с т и е  м о н а х о в - б у д д и с т о в  в  з а у п о к о й н ы х  
с л у ж б а х  и  п о г р е б а л ь н ы х  ц е р е м о н и я х ,  к о т о р ы е  с о п р о в о ж д а л и с ь  ч т е 
н и ем  с п е ц и а л ь н ы х  " с п а с и т е л ь н ы х ”  с у т р  и м о л и т в .  Н а к о н е ц ,  с р е д и  
п р о ч и х  с т а т е й  э т о й  ч а с т и  д о х о д о в  м о н а с т ы р с к о г о  х о з я й с т в а  с л е д у е т  
н а з в а т ь  щ едры е д а р ы , к о т о р ы е  п о с т у п а л и  о т  м е с т н ы х  п р а в и т е л е й  
и ч л е н о в  и х  с е м е й ,  а  т а к ж е  о т  б о г а т ы х  з е м л е в л а д е л ь ц е в .  С о х р а 
н и л и с ь  д о к у м е н т а л ь н ы е  с в и д е т е л ь с т в а  о т о м ,  ч т о  в  ф о р м е  д а р а  
д у н ь х у а н с к и е  м о н а с т ы р и  п о л у ч а л и  з е м л ю , до м а  и м е л ь н и ц ы .

При м о н а с т ы р с к и х  п о с е л е н и я х  в с е  в з р о с л о е  т р у д о с п о с о б н о е  
н а с е л е н и е  бы ло р а з б и т о  н а  о т д е л ь н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  гр у п п ы  -
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"туань". Каждая такая группа насчитывала в своем составе до де
сяти и более человек* Возглавлялась она "туаньтоу" ( | ) -  
старшиной группы. Кроме туаньтоу была еще одна должность -  
"чэтоу" ( ф  ) ,  который , по-видимому, нес ответственность за 
содержание и организации транспортного хозяйства.

2) все монастырское имущество, составлявшее собственность 
буддийских общин, собирательно обозначалось термином "сань бао 
у " “ "вещи трех драгоценностей”) .  Под этим термином
понимаются три вида ценностей, которые составляли материальную 
базу буддийского учения и обеспечивали его распространение:
"фо у" ) -  имущество от пагод и статуй Будды до разнооб
разных предметов, употреблявшихся при совершении служб и ритуаль
ных жертвоприношений; "фа у" ) -  предметы, необходимые
для проповедования учения Будды, от одеяний монахов и сутр до 
различной утвари; и наконец, "сэн у" -  имущество самих
монахов. В понятие "сэн у" в противоположность предметам, 
предназначавшимся для отправления исключительно культовой сторо
ны буддизма, входят, в частности, продукты и средства производ
ства, которые постоянно необходимы для обеспечения жизненных 
условий монахов, т .е .  жилые помещения, различная хозяйственная 
утварь, поля и сады, зерно и скот, а также обслуживавшие монас
тыри и их хозяйство слуги. У китайских буддистов все это имуще
ство обозначалось термином "чанчжу у" ( ' ^  буквально
"постоянное имущество". Отсюда и такие термины как: "чвнчжу 
тянь" -  монастырская земля, "чанчжубу" -  материал, тквни, " 
"чанчжуну" -  рабы, слуги, "чанчжу байсин" -  монастырские крестья
не, крепостные, "чанчжу ню" -  скот, "чвнчжу чжуан" или "чанчжу 
чжуантянь -  монастырские поместья и т .д .

Административно-должностное лицо из монахов,назначавших
ся поочередно на год для ведения общих дел монастырского хозяй
ства. Их функции, начиная с ведения учетной и финансовой докумен
тации, распространялись и на чисто хозяйственные вопросы, связан
ные с состоянием различного оборудования, утвари, строитель
ством и ремонтом жилых и культовых помещений, контролем за орга
низацией сельскохозяйственных работ и т .п .



О.П.Щеглова

ОБ одной ИЗ ПЕРЕПИСЧИКОВ ЛИТОГРАФИРОВАННЫХ КНИГ

В издании литографированных книг в Иране принимали участие 
сотни переписчиков, среди которых было немало прекрасных масте
ров своего деле* Этой работе некоторые из них поовятили всю свою 
жизнь. Одним из таких каллиграфов был Саййид Муртаза ал-Хусайнй 
ал-Барагэнй (Муртаза Бараганй, Муртаза ал-Хусайнй, Мир Бараганй).

Упоминание о Муртада Бараганй имеется в заметках Мухаммада 
Казвйнй , где говорится, что он был известным переписчиком печат
ных книг, выходивших в Бомбее и Тегеране, и что он был жив в 
I339/I920-2I г г . (дата одного из изданий). Это и ремарка в У1 т . 
Мешхедского каталога "наста*лйк-и $убп ("хороший насталик") -  
все, что неписано об этом каллиграфе.

Работа Муртада Бараганй в литографировании продолжалась поч
ти 50 лет: в промежутке между I299-I347/I88I-I929 г г . Последние 
известные нам издания, в которых он принимал участие -  это напе
чатанная по заказу Министерства просвещения Ирене в В 06/1346/
1927 г .  в Бомбее школьная хрестоматия из серии "Лаалй ал-адаб" 
("Жемчужины литературы"), переписанная Бараганй в джумади I  
1346/ноябре 1927 г . ,  и "Диван" Сафй-'Алй-шаха, опубликованный 
в 1347/1928-29 г г .

Почерк Саййида Муртаза -  мелкий красивый аккуратный насталик 
(нам не встретилось ни одного небрежно переписанного текста), 
наиболее выигрышно он выглядит в бомбейских изданиях, по технике 
литопечати неизменно превосходивших тегеранские, В упоминавшейся 
"Лаалй.ал-адаб" почерк Муртаза Бараганй безукоризнен, несмотря 
на почтенней возраст каллиграфа: ему в это время должно было быть 
много более 60 лет.

Точное количество переписанных Муртаза Бараганй книг уста
новить трудно, нам известно о существовании 61 издания с его учас
тием, 43 книги из этого числа изучены автором этих строк.

Муртвда Бараганй не был просто переписчиком с красивым 
каллиграфическим почерком. Он выступал в роли комментатора пере
писываемого текста, создателя публикаций и, наконец, автора.
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Первые опыты Саййида Муртаза относятся к I299 -I30 I/I88 I- 
84 г г . ,  когда он переписал несколько сказок для лубочных изда
ний: "Гург ва рубах" и "Хайдар-бйк" в I299/I88I г . ,  "Хала суска" 
в D 00/I883 г . ,  а также "Тухфат ал-мулук" в I 301/1883-84 г . г .
В этих книжквх еще не проявился талант Саййида Муртаза . Более 
серьезной работой квллиграфа была, как наы представляется, пе
реписка для литопечати дивана Пвртоу Исфахан! (уи. между 1301- 
I304/I883-I887), опубликованного в 1304/1887 г .  поэтом QaMap 
ал-Ансарй, который подобно другим издателям, не упустил случая 
опубликовать заодно и свои собственные стихи. Книга была литогра
фирована в государственной печвтне, качество нечати не очень вы
сокое. В колофоне Саййид Муртаза сообщает, что его, еще совсем 
молодого человека, заметил издатель дивана Самар ал-Ансарй .
О последней он говорит похвальные слова, но нам важно, что встре
ча каллигрвфа и издателя произошла в Исфахане. В колофоне к 
"Шах-нама", литографированному в Бомбее в 1308-1315/1890-97 г г . 
печатней "Насирй", Муртаза Бараганй также отмечает, что тома 
1-П-Ш поэмы он переписал в Исфахане, из чего мы можем сделать вы
вод, что несколько лет Муртаза Бараганй жил в Исфахане и работал 
по заказам бомбейских литопечатен. В 1308-13I2 /I890-9I -  1894- 
95 г г . в Бомбее были опубликованы, кроме "Шах-нама", еще шесть 
книг, переписанных Бараганй : биографии шейхитов Ахмада Ахса’й 
("Шарх-и халат-и Шайх Ахмад Ахса’й", I3I0/I893 г . )  и Мухаммад-Ка- 
рйм-хана Кирманй ("Тазкират ал-аулийа", I3I3/I895-96 г г ! ) ,  бехаит- 
ский трактат "Асрар-и гайбиййа" (I3I0/I892-93 г г . ) ,  "Гулистан" 
Са'дй (1310/1893,г . )  и сочинения Абу-л-Хасэна-мйрэа Шайх ар -Р а '-  
иса ("Мунтахаб-и нафйс", I3I2/I894-95 г г . и "Иттихад-и ислам", 
б . г . ) .

В эти годы Муртаза Бараганй впервые выступает в роли изда
теля: он снабдил примечаниями и послесловием "Гулистан", в содру
жестве с автором составил сборник стихов и прозы известного 
политического деятеля Шайх ар-Ра’иса под названием "Мунта^аб-и 
нафйс йа Дйван-и Шайх вр-Ра*ис", к сборнику Муртаза Барвганй 
приложил написанную им биографию Шайх ар-Ра‘иса. К позднее пере
писанной им работе нейхв о современной роли ислама "ИттихЗд-и 
ислам" каллиграф в послесловии дел дополнение к биографии автора. 
Незадолго до смерти Шайх ep-Ра'иса (в 1919 г . )  Муртаза Бараганй 
вернулся еще раз в B 3 5 /I9 I6  г .  к его творчеству. В новом сбор-
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нике переписчик объединил стихи, проповеди и ответы верующих Вай$ 
ар-Ра*иса« и, крохе того, поместил впечатления и стихи о шейхе 
его современников (Вусуг ад-Даула, Адйба Пинаварй, Мулла Да’уда, 
Шурйда).

Воввращение к какому-либо произведению или в любимому авто
ру -  характерная черта Саййида Муртаза. Он три или четыре раза 
надавал "Гулиотйн" Caf да, дважды обращался к давану Сафй-*Алй- 
-хаха , своего старшего современника (поэт уыер в Ш 6/1898-99Г .), 
трижды, как мы видели, готовил произведения Пай} ар-Ра*иса.

Со второй половины 90-х годов ИХ в. Саййид Муртаза Бара
ганй связан с тегеранскими литопечатнями. Переписанные им книги 
издавались в печатнях литогрвфов Саййида Муртаза, наследника 
Мир-Бекире, Мирза *Алй-Асгара, Мешхеда Худедада, *Абд ар-Рахйма, 
в 20-е*годы XX в . -  "*Илми" и "Икбал".

Тематика переписанного им материала пирока: комментарий к 
Корану ("Байан ас-са 'ад ат" , автор Мулла Султан-*Алй, 1314/1896- 
97 г г . )  и сочинения по современным политическим проблемам ("Та- 
бай* ал-истибдад", Кавакабй, 1326/1908 г .  и "Хукук-и бейн ал-ми- 
лал-и 'умуий", автор Сиддйк Хазрат Мухаммад Музахир, 1329-30/ 
I9 II -I2  г г . ) ,  арабское сочинение по фикху современного автора 
"Шатрандаиййа", 1320/1902-03), шиитские агиографические и теоло
гические труды ("*Айн ал-ахсан" Исфвндийара Парей , 1320/1902- 
03 г г . и "Рисала-йи шзраф"*Шайха Хашимй , I32I/I903-04 г г .)  и 
сочинения по зороастризму парса Кайхусрава Кирманй ("А'ина-йи 
а ’ин-и Маздайаснй", 1325/1907 г . и "Фуруг-и Маздайаснй", 1327/
1909 г . ) ,  диваны и поэмы ("Диван" Сафй-'Алй-шаха, 1320/1904, 
1347/1928-29 гг . и приписываемая *Аууару "Мазхар ал-'аджа’иб", 
1323/1905-06 г г . )  и большое число учебников ("Китаб-и *Алй"
Йахйи Даулатабадй, 1317/1899-9Ш0, "Тйрй^-и музтасар-и Йунан" 
Виктора Дуруи, I3 I9-2I/I90I-03  г г . ,  "Усул-и 'илм-и дасаб" Миф- 
тйх ал-Мулка, 1328/1910 г . и д р .) .

Продолжается издательская деятельность Муртаза Бараганй.
В 1322-23/1904-05 г г . он опубликовал популярное историческое 
сочинение "Му'джам фй асар-и мулук ал-*адкам". Этот средневеко
вый труд по традиции переписывался почерком шикаете, довольно 
трудным для понимания, Муртаза Бараганй переписал его насталн- 
ком и снабдил огласовками и заметками на полях. Он снова издае*1 
"Гулистан", предназначая его для учебных целей. Из этого издания 
мы узнаем, что он сам составил учебник по каллиграфии "Бидайа-йи
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Саййид" о почерках насх, насталик и ойкаете и что скоро должен вый
ти из печати также ик подготовленный букварь "Алифбай" для началь
ного обучения.

Со второго десятилетия XX в . и до конца жизни деятельность 
Нурта§а Бараганй связана почти исключительно с литографированием 
учебных пособий. Его легкий для чтения почерк был весьма кстати 
в такого рода изданиях. Нужно заметить также, что в этот период 
сузилась сфера применения литографии, которая все более вытесняет
ся наборной печатью. Некоторые из переписанных Бараганй учебников 
литографируются в Бомбее, и эти издания позволяют нам полностью 
оценить талант этого выдающегося каллиграфа.

Кроме учебной литературы в последние годы жизни Куртага Бара
ганй переписал также; упоминавиийся сборник произведений Шай$ ар- 
Ра’иоа (1335/1916 г . ) ,  "Кймийа-йм са*-адат" Газзалй (1337/1918- 
19 г г . ) ,  "Наф&ат ал-маодур", историческое сочинение ХШ в . (пере
писано в B 4I/I922  г.,'литографировано в 1307/1928 г . ) ,  "Диван" 
Сафй-'Алй- i ix a  (I307/D 47/I928-29 г г . ) .

Дате смерти Саййида Мурта8а Бараганй неизвестна.

3 .А.Осунова

ОБРАЗЦЫ ТЕКСТОВ НА ЮХНОЫ НАРЕЧИИ КУРДСКОГО 
ЯЗЫКА

Южное наречие курдского явыка (сорани), охватывающее больоую 
группу говоров курдов Ирака, мало изучено. Особое место в этой 
грунпе занимает сулеманийский диалект, легший в основу литератур
ного языка Иракского Курдистана.

На южном нвречии курдского языка, в его оулеманийском вариан
те, издана и продолжает издаваться богатейшая литература -  сборни
ки известных курдских поэтов, произведения художественной прозы и 
устного народного творчества, периодическая печать и научные ис
следования. Однако созданная на этом наречии литература по сей 
день для специалистов остается малодоступной.

В свете вышеизложенного представляется небезынтересным публи
кация образцов фольклорных текстов на южном наречии, собранных и 
изданных курдскими учеными в Ираке1. Текст (в принятой курдоведа
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ми бадьгрхановской транскрипции) и русский перевод публикуются 
в переде. Думается! что* предлагаемый материал вызовет интерес не 
только х языковедов, но и у фольклористов.

1

1. Kabray ek£ Kurd jixiek£ hebu. 2 .  Наши car be darekewe ber 
ehuwe ser-u-gw^laki dayepilogi w kabray h£$ deretanek£ nebu.
3. ?£kr£ kirdewe bi$ete lay mela fkat lea jiney blka. 4# Melayek 
’le gundekeyana bu qu bo lay* 5* Ее geiyte ber qapi nail aela eey- 
rl kird le jurewe zlrm-u-kute w mela hate derewe w desti girtu- 
we be eerlyewe. 6. Ke yak temayay kird tones melajln be qapqape- 
kewe hatote wezey mela w head eer-u-beyki ykanduwe. 7* Eabra ke 
emey d£ lus-лх-ЪаПк be ewenekey soya gerayewe* 8. Lew kateda 
mela $a*f pekewt , baxigf kirdt "were blram bizanim iyit yfye?”
'9. Ewi^ wutis "qurban du’ajy serf to, h£y iyim nebu”. 10. Wuti* 
"nabe, be iy nit, ke hatuyt". 11. Wutl: nwelle ewl raati be ha- 
lim yir bu be deat jinekemewe, hemu car be dardesteke ter u pi- 
rim le eda« wutim ba blyim lay mamo8ta9 ykat£ le bikem, seyrim 
kird mamosta erne fcaliyetl, wutim ke wate ba bigeremewe"* 12* Me
la wut£* "biqo pe bile bew kawl£ye heqi ziiye be dardeetek let 
bida9 |er* efermwe her heq£ qapqapyan heye u h£$£ tir”. 15• Zeb
ra wutl: Hke wate dek mubarek nebe N II III

II
1. Du kabray kurd hebun v yekekyan Azadi naw bu9 yekekyan 

§erzad# 2. Herdukyan palewan u becerig bun. 5* Be eepanl yune 
lay kabrayek£ tir. 4. §ewe eman lem d£w zermahekewe nustibun, 
kabray zawenxermaniy lew d£wewe 9 le nlweyewa diz dete aery an.
5* Kabray zawenxerman be aga det n nawere deng bika. 6. Dost 
eka be wurene kirdin, le ber zoyewe eles parem bibwaye 9 Jinekim 
bihenaye, du kurim le bibwaye, yekekim naw binaye Azad, yekeki* A * •*Serzad. 7* Ее egate Azad u $erzadeke be qaimtir eylet • 8. Azad 
u $erzad le zeweke raeperin u dizekan egirin.

III
1. Ask£ negiraw ebezye.
2# Be derz£ b£r helnakendre.
5« Be deet£ zellq mar egre#
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4 . Berd le  c ly  xoy eenglne.
5« Berdi picuk sear efkene.
6* Jake b ike  w b ide be dam avewe.
7* D ili  kee meyefene, ka yayan lt beandlfe mebe.
6* Diro h e f ta  l e  dea dernec&ra loqa ek a t,
9* Do t a  ney jen l kere nada t.
10. Eger g a l n i t  d i rk i f  mebe.
11* Qom h e ta  gu l be meley zoye.
12. Helkey in fo  l a  cagDrt slbeyne b a f t l r e .
13* Bata h a te  *alaa b i r a t e ,
14. Ta j i r  b l r l  k lrdave , yet l e  am perlyewe.
15* Beau kes£k goytzore her navi gurg bednawe.
16. Lafaw le  t ik e - t ik e  peyda ebe.
17* M elayetl y l авале in san  bun y i g lran e .
16. Qerz кол ebe nafewtd.
19* Qedrl mang nijre t a  negate yew.
20. fjer blmykene nek r e e l  blmxwat.

I

I .  У одного курде была жена. 2 . Она то и дело кидалааь на 
него о палкой и колотила его, и не было этому человеку никакого 
спасения. 3 . Решил он пойти к мулле и пожаловаться ему на жену.
4 . Шл в их деревне один мулла, к нему и повел он. 5 . Подходя к 
воротам дона муллы, он /вдруг/ увидел, как изнутри /дом а/, держась 
за голову, с грохотом выбегает мулла, 6 . Вглядевшись хорошенько, 
он , к своему удивлению, /видит/: муллу настигает жена и, бросив
шись на него с деревянным башмаком, начинает .нещадно бить его по 
голове и лицу. 7 . При виде этого мужчина молча повернул обратно.
8. Но тут его заметил мулла и окликнул: "Братец, поди сюда, что 
тебе надобно?" 9 . А тот отвечает: "Да нет, клянусь тобой, ничего 
мне не надо". 10. /Мулла/ говорит: "Нет, раз уж пришел, то видно 
не без дела". I I .  /Т от/ отвечает: "Если уж говорить правду, то, 
ей богу, жизнь моя в руках жены стала просто невыносимой, она 
постоянно бьет меня палкой, /в о т /  я и сказал /  себе / :  пойду-ка 
я к мулле и пожалуюсь на нее, /н о / увидев в каком положении сам 
учитель, я сказал /себе / :  раз так, вернусь-ка я обратно".
12. Мулла сказал: "Пойди и скажи этой злосчастной, что она не 
в праве бить тебя палкой. Согласно шариату, им ( т .е .  женам) дозво-
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явно /бить мужей/ только деревянным беимавом и ничем другимI"
13» Мужчина оказвл: "Коли ток, да будь он проклят!”

П

I .  В он два курда, одного из них авали Азад, другого ив 
них -  Верзад. 2 . Оба они били оилышми и омвлмми. 3 . Поили они в 
батраки к одному (в тавота: другому) человеку. 4 . Как-то ночью, 
/когд а/ они опали по одну сторону кучи обмолоченного зерна, а хо
зяин зерна -  по другую, к ним в полночь подкрался вор. 5 . Хозяин 
зерна просыпается, но сказать что-либо не ренаетоя. б . /Т огда/ он 
начинает бормотать про оебя: "Будь у меня деньги, привел бы я же
ну, родилось (&( у меня две сына, одного я назвал бы Авад, а дру
гого -  Вереад". 7 . Дойдя до /слов / "Азад и Шервад” , он пронзнооят 
их /как  можно/ громче. 8 . Аэад и Шерзад прооыпаются и хватают во
ра.

■

1 . Дарит непойманную газель.
2 . Иглой колодца не вы копает.
3 . Камень тяжел /только/ на своем месте.
4 . Ловит змею чужими руками.
5 . Маленький камень голову пронибает.
6 . Сделай добро и пусти по воде.
7 . Не причиняй никому боли, а если причинил, знай меру.
8 . Л от  еце не уопела сорваться с уст, а уже пустилась вскачь.
9 . Пахту не потрясет, масла не получит.
10. Раз уж ты не роза, то не будь и колючкой.
11. Чем глубже озеро, тем приятнее плевать в нем.
12. Сегодняшнее яйцо лучше завтрашнего цыпленка.
13. Пока ты богат весь мир тебе брат.
14. Пока умный думал, дурак реку переплыл.
15. Каждый ест мясо, но только волк слывет кровожадным.
16. Поток образуется из капель.
17. Как Легко быть ученым, / и /  как трудно быть человеком.
18. Долг стареет, но не исчезает.
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19. Дуна ве имеет цены до наступления ночи.
20* Пусть /лучше/ сломит меня лев, чем съест лм$е

^  Тексты I  и П взяты ю  сборника курдского-фольклоре, издан- '  
ного в Багдаде известным курдским литературоведом А.Судкадз’ ( > JAt
(* \>ie< » * С l •
IV1— W » . < J  «•1Ч.0Л-  ) ,  'текст ! - ив'
сборника курдских пословиц и поговорок, собранных и опубликованных 
яурдскям ученым-языковедом М.Ханем ( c ^ b u u l J L i  \  х*-**
146V )•



И С Т О Р И Я

О. Д. Бердов

НЕ ЗАМЕЧЕННЫЙ ДО СИД НОР ФИНИКИИЗМ В ОТЧЕТЕ ВЕНАШГНА 
О ПОЕЗДКЕ В' БИБЛ

Неука впвдве ожидать, « о  в языке 8В8иенитого отчете Веяа- 
муна о поездов в Финикию в 24-26 годах царствованкя Рамоеоа XI 
(ср . S.Donadoni , Ponti ln d lr e t te  d e lla  e to r la  eg iz iana . Нота» 
1963* евр. 52-55) обнаружатся одеды долгого пребывания атого 
эмирсара правителя Верхнего Египта Херихора в самой центре фини
кийского мира. Однако дЪ оих пор в богатой материале оевятоквх 
(ханаанейоких) олов и имев в отчете Венамуяа не выявлено ничего 
специфически финикийского. Тек ивтереонее указать на первый в 
единственный пока несомненный фиямкиизм.

Речь пойдет еоботвеаво об имени царя Библв, двалды зафикси
рованном Веначуном как £кгъсг ( 1 ,  16-17; I* 29). Хне первые иссле
дователи отчета раопоаналн в атбы сочетании согласных ханааяей- 
ское имя известного образца zkr-N "вспомнил такой-то бог", что 
давало, bosmoxbootb осмыслить имя как £кх-Ъсг  "вспоыяид Ваал" 
и прочесть его как "Закарбаал". Это чтение* разумеетея* не имело 
цедьв воссоздать 'звучание финикийского имени так, как его олынал 
Венамун, и в какой-то мере оно является условным. Тем не менее 
оно получило всеобщее, за единичными исклвчеяиями, и повсеместное 
призвание и инроко используется на протякении последних 70 лет.
Не будучи семитологом, я не стену касаться вопроса воссоздания 
подлинного звучания имеаи, но остановлюсь на одной специфически 
финикийской особенности консонантизма первого элемента имени -  
£** .

73



Волк ба а тот элемент виеа вмд «дог , в истолковании имена 
во указанному вине образцу никто бы не уоумннноя. В данном ко 
олучае налицо окааывалооъ неполное еоответотвяе между египетской 
веяном  имени я ее предполагаемым оемнтоким прообрааом. Семитски! 
8В0НКИ1 в начале имени окаанвалоя приравненным к египетскому глу
хому* Это оботоятельотво породило у некоторых сомнения в рассмот
ренной вине атимологни имени, Была предложена другая, увявывавщая 
алемент £кг о атнонимон £кг (предположительно s ik e io i  "оицн- 
лийцн"; литературу ом. у В.В.Струве, Яфетичеокий сборник П ,  1 . ,  
1950, отр. 96, прим. 2 ) .  Впрочем ате неудачная попытка только /  
подчеркнула превооходотво прежней этимологии, безупречной во воех 
отнояеннях, кроме несоответствия начальных опираятов.

Это неооответствие могло объясняться двоякой природой хана- 
аяейского я , вобравнего в оебя, как ато ясно на оравнения о 
арабским, я авуковое_ооответствне арабокой буквы зал  - z 1 , и 
соответствие буквы * • ’ -  *2« Воли е^ередавалоя в египетском 
всегда авонким (по происхождении; во времева Венамува, очевидно, 
полу8вояким) d  t *о * i ног соответствовать египетскому глухому 
i ,  нормально передавввнечу хавааяейекое в (op. w .H .norre ii , 
Coptic Sounds , in n  АгЪог , 1934, p . 48 ).

Как бы там ни было, причина несоответствия в другом. Соб
ственно, разгадка в том и состоит, что несоответствия нет. Глагол 
■вспоминать", "помнить" в финикийском языке начинается не звон
ким аубным спирантом, а соответствующим глухим: акт (C b .-P .Jean  
e t  J .B o f t l js e r  ,  D lc tlo sna ire  dee in sc r ip tio n s  s& nitiques de 
1 ’Onset ,  Leiden , 1965, отр. 76-77). Иа воех ханаанейсвих
языков ата особенность овойотвенна одному финикийскому. Венамуи, 
следовательно, должен был слыиать имя царя Библа как вкг-ъс1 , 
что никак иначе, кроме как £кх-ъсг  ,ои передать не мог. Стало 
быть, египетское £  соответствует в этом имени финикийскому в • 
Налицо, таким образом, беоспорный финикниам.

В заключение хотелось 6М указать на то , что еоли Веначун 
воспринимал имя царя как skr-*ei  ,то  и нам следует соответствен
но исправить традиционное чтение имени царя, каким 64 условным 
оно ни было.
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К.В.Ваоильев

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЦЕНТРАЛИ8АТ0РСК0Й ПОЛИТИКИ, ПРОВО
ДИВШЕЙСЯ ДРЕВНЕКИТАЙСКИМ ЦАРСТВАМИ В ПЕРИОД Ч7НЫ*)

Обострмвиийся в года Чуньцю антагонизм обИлрных привилегиро- 
ввяянх семейно-родственных групп я центральной власти неоднократ
но побуждал пооледаня прибегать к различным мерам, ямевяин цевья 
воопрепятотвоветь раопроетраненяв внутри царотв автояоняых терри
ториальных образований, подчиненных "кланам".

Так, для ряда царотв источники отиечавт появление стабиль
ной и чётко регламентированной системы раздач в кормление опреде
ленных административных районов под условней службы. Кормленщик 
получал во владение дохода с этих районов, но, в отличие от главк 
"клановой" территории, пользовался своими правами временно, толь
ко на тот период, когда занимал определенную должность. Отсюда 
отоль обычная дня вооточночжоуских летописных текстов формула: 
"отдал свои поселения и отказался от должности" или "отдел свои 
поселения и вернул печать", которая применялась в сообщениях об 
отставке крупных сановников равных царств. Сохранились данные о 
том, что в период Чуяьцв размеры таких кормлений строго соответ
ствовали положены) чиновника в административной иерархии. В ряде 
случаев отношения "местных владетелей" к переданным им террито
риям не ограничивались присвоением дохода, рвнее причитавшегося 
правителю. Пожалование территории могло быть овязано и с переда
чей публичной влеоти над людьми, жизнями на ней* Об этом свиде
тельствует, текст дарственной грамоты на колоколе "By И чжун"

Щ~- «отлитом в царстве Ци в сер. 71 в . до н .э . :
"Я даря тебе столичную область /владения/ Ли, а также X я 7 , 
в них 300 сетей.* я приказываю тебе управлять /владениещ/ Ли и 
принять его в виде пожалования, четыре тысячи работников будут в 
твоем распоряжении . . .  Я дарю тебе коней н кояеоницм, военное 
снаряжение и оружие, а также 350 семей зависимых пу ^  из 
/владения/ Ли, чтобы ты начал оборонительные мероприятия". Владе
ние Ли, как было установлено современными исследователями иден
тично известному по летописным данным владения Лай, аннексирован
ному царством Ци- в 567 г .  до н .з .  Уступая вновь присоединенную



область своему сановнику,циский царь* как об этом свидетельствует 
текст грамоты, передавал ему полномочия по управлению ее населе
нием. Поскольку в грамоте детально говорится лишь о количестве 
люде! разных категорий зависимости, поступивших 3 распоряжение 
Иу И, создается впечатление, что в такого рода пожалованиях на 
первом меоте стояла передача власти над людьми. Пожду назначенным 
царем "меотным владетелей1'  и населением переданной ему во. времен
ное управление и владение территории устанавливались отношения ‘ 
подданства, подвластности. Реализуя эти отношения "местный владе
тель" получал натуральный, или денежный доход, который ни фактичес
ки, ни по форме не отднчалоя от государственного налога. Посколь
ку в период Чуаьцю объектом царских пожалований служили определен
ные комплексы прав и полномочий, которыми сам царь раоиодегел по 
отношению к овоим подданным, в качестве кормления могли выступать 
не только административные районы, но.и любШе поступления царско
го фиска. Так, источники упоминают о передаче приближенным циоко- 
го и сунокого правителей тех сборов и податей,.которыми облага
лись торгующие на рынках и проезжающие через таможенные заставы.

Следует отметить, что ко второй половине периода Чуньцю в 
кругах, поддерживавших центрааи8аторокие тенденции, проявлявшиеся 
в политической жизни разных царств, складывается убеждение в необ
ходимости воемерно ограничивать и жестче регламентировать переда
чу в кормление территорий и подданных» Источники этого времени 
полны известий о спорадических мерах верховной администрации 
царств против "клановых" территорий, принимавших часто форму пря
мых ошторжений. С сер. 71 в . до н .э . появляются данные, указываю
щие на то, что борьба с политическим влиянием "кланов" на местах 
становится в разных царствах элементом регулярной административ
ной практики. Так, в царстве Чжэн наступление на привилегии "кла
нов" осуществлялись в связи с государственными нововведениями в 
области землепользования. В летописной записи о первом этапе 
реформ, относящейся к 563 г .  до н .э . ,  скеэано: "Вначеле Дзы-оы 
установил /межевые/ канавы на полях, кланы Сы, Ду, Хоу и Цзы-ши 
утратили поля" (Цэо-чжуань, 10-ый год Сяя-гуна). Неясно, в чем 
заключался ошгал проведения новых межевых канвв. Но если иметь 
в виду те перемены, которые происходили тогда в аграрном строе 
других царств, вполне обоснованным будет предположение, что за 
нововведением Цзы-сы скрывалось уничтожение больших государствен
ных полей, переданных некогда во владение "клвнам" и обрабатывав-
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шнхоя в помощью государственной барщины. Значительным овоеобра- 
анем отличались методы борьбы о политической автономией "кланов" 
в царстве Цвинь. к сер. 71 в . до н .в . в государственной кивни 
страны все больную роль начинают играть оановные оемьи, на свя- 
ааняые родством о правящим домом. Политический вес членов втнх 
семейств определялся только занимаемой должностью, а благосостоя
ние зависело от размеров служебных кормлений. Длительные распри 
между разными группировками наследственных обладателей высиих 
административных постов в царстве Цаинь привели к почти поголов
ному потреблению или изгнанию многих родовитых "кланов" и "кла
нов", основанных представителями правящего дома. Тем не менее, 
"клановые" территории занимали еще довольно значительную часть 
царства Цаинь. По данным летописного рассказа о посольстве в 
царство Чу цзиньскнх сановников Хань Ци и Шу Сяна в 537 г .  до 
н .а . ,  в царстве Цаинь, где основной массив земель был организо
ван в соответствии со стабильной системой территориально-админи
стративных областей -  сяяей, имелись я не входивиие в эту систему 
районы, починенные "кланам" (Цзо чжуань, 5-ый год Чжао-гуна). 
Однако такое пояснение сохранялось недолго. По оловам летописи, 
"Ооенью (514 г .  до н .э .)  умер Хань Сюаяь-цаы и управление /цер- 
отвом Цзинь/ перешло к Взй Сянь-цзы. Он разделил поля клана Ци 
на семь ояяей, а поля клака Ян-мз разделил на 3 ояня" (Цзо чжуань, 
28-ой год Чжао-гуна). Таким образом, "клановые" территории госу
дарственным актом были присоединены к основному массиву земель 
царства Цзинь. Перевод территорий в разряд обычных административ
ных единиц означал очевидно не только изъятие сидевшего на них 
населения И8 под влаоти "кланов", но и вообще перемену их социель- 
но-политического статуса. Сяни, впервые упоминаемые как элемент 
территориально-административной организации царства Цаинь в 
627 г .  до н .з . ,  сначала учреждались не вновь присоединенных зем
лях, но впоследствии система сяней охватила все царство. Сяни 
могли ( te n  объектами царских пожалований и кормлений представите
лей царской администрации. Однако даже в том случае, если эта 
территориально-административная область передавалась кому-либо 
в кормление, административную власть в ней осуществлял царский 
управитель -  дайфу ^  •£. . Иногда кормленщик и управитель могли,
по-видимому, соединяться в одном лице. Но как бы там ни было, сянь 
в царстве Цзинь всегда был стабильной частью общей системы госу
дарственной организации и постоянно находился под непосредствен-
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вш  контролен вы ем! административное власти. Повинностное весе» 
ленке цзнньокмх сяней трудилось на общецарских работах, а вмотав- 
лявниеоя оянянн военные отряди входили в качества регулярных фор
мирований в обнецарскую армию.

С янь -  название территориально-административной
области, появивмееся в памятниках периода Чуньцв.

Я.В.Васильков

К РЕКОНСТРУКЦИИ РИТУАЛЬНО-ПАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИИ ЦАРЯ 
В АРХАИЧЕСКОЙ ИНДИИ

Как известно, в брахманском ритуале царю отводилась пассив
ная роль "заказчика” (yajamana ) ;  он представлялся лицом вполне 
"мирским” и занимавшим подчиненное положение по отнояенив к брах
манам -  "земным богам” . Основывавнийся на ортодоксально-брахман- 
скмх текстах Л.Грей, суммируя сведения о функциях и статусе 
древнеиндийских царей, писал: "Ничего, даже отдаленно напоминающе
го фигуру царя-креца мы не находим в арийской Индии"*.

Однако, и в брахманских текстах подчас встречаются противоре
чащие этой картине признания "божественности" царя: он "вооседает 
на троне Индры", в нем "воплощены 8 /б огов -/ хранителей мира"
(Пану,5 .9 3 ,9 6 ). Очевидна, впрочем, брахманская тенденция перевео- 
ти уподобление царя Индре в условный план: царю рекомендуется 
линь "вести образ ж и зн и ,.... достойный Индры...и других богов" 
(Иану, 9.303,304; ср. Иарж.пур., 27.21-26).

Тен не менее, описания "царских" обрядов, оохренивниеся в 
древнейших текстах брахманской традиции, свидетельствуют о том, 
что некогда мифологическая связь царя с Индрой носила вполне кон
кретный характер. В Айтарея-брахмане (7.14) недвусмысленно указы
вается, что ритуал царского посвящения имел своей моделью мифи
ческий обряд помазания Индры на небесное царство. Цврь после по
священия считался воплощением божеств стран света и, в первую 
очередь, их главы -  Индры2 . В Ригведе имеются сведения о существо
вании другого "царского” обряда, имевшего целью стимуляцию плодо
родия; при этом обряде царь также воспроизводил действия Индры:
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убийство ии демона засухи Вритра и оплодотворение беоплодных вен 
демона (то есть* земля) 3 .

Царь, теним обрезом, мыслился частичный воплощением и маги
ческим двойником "небесного царя". Функция царя в общественном 
ритуале, очевидно, должна была соответствовать основной мифоло
гической функции Иядры, предводителя клана богов, состоявшей в 
магическом обеспечении благополучия коллектива в двух аспектах:
I )  военном, 2) в смысле плодородия.

В памятниках древнеиндийской эпической традиции можно выде
лить ряд мотивов, свидетельствующих о том, что в архаической Ин
дии плодородие земли мыслилось прямо зависящий от личности и ри
туальной деятельности царя.

"Хорошее царствование" в эпосе всегда характеризуется тем, 
что Пардканья (Индра) "в срок" проливает дождь, то есть, муссон 
приходит своевременно (Ибх.1.587 ; 62.10; 102.2; 127.18,19,21; 
2 .3 0 .2 ,5 ; Рам .,7 .70.10; Нарк.пур., 119,16), земля родит обильные 
урожаи. В царствование "хоронего царя" не бывает засухи (Нарк.пур 
109.7). Исконная форма данного мотива отражена эпическим афориз
мом, гласящим, что в стране, где нет царя, нет и дождя (Ибх., 
1 .99 .90 ), Пардканья не оронает землю (Рам., 2 .6 7 .9 ) . Уход царя 
вызывает засуху, дождь проливается только по его возвращении 
(И бх.,1 .163 .19 ,15 ,18); другая причина засухи -  узурпация престоле 
и ивгнание законного царя; по восстановлении справедливости Индре 
проливает дождь (Винну-пур., 9 .3 .1 3 ,1 9 ; 9 .2 0 ) . В ряде случаев 
авторами эпоса вполне осознается зависимость выпадения осадков 
от ритуальной деятельности царя: засуха происходит по некоему 
упущению царя (очевидно, в ритуале; Рам.,1 .9 .8 ) ;  подданные во вре 
мя засухи требуют от царя, чтобы он заставил бога пролить дождь 
(Дкатеки, N# 276, 526); царь вынуждает бога пролить дождь во вре
мя засухи (Ибх.,3 .126 .39 ).

Следовательно, в архаической Индии существовал институт "са
крального царя", характерный для ряда первобытных земледельческие 
обществ. Эпические материалы проливают свет и на конкретный хара: 
тер магических действий "сакрального царя". В эпосе царям предпи
сывается прежде всего приверженность "тапасу", т .е .  особой аскет: 
чеокой практике (определенно не-брахманского происхождения), осис 
ные элементы которой: отоянне не одной ноге, воздевание рук к не' 
и пр ., -  легко интерпретируются в смысле магии плодородия. Заме-
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тип, что и Индрв в Ригведе (ом ., явор ., 10.167.I )  осуществляет 
овои функции посредством "тапаса". В диетоке (К 276) для того, 
чтобы ВН8В8ТВ дождь, царю рекомондуетоя пролежать несколько 
дней без движения. Можно также предположить, что цари практико
вали эротическую магию (Впдра -  супруг Ситы-борозды, оплодотво
ритель Земли семенем-дождем; царь -с у п р у г  Земли, но также и 
царицы). На мифологической идее тождеотва воды и семени основаны 
и обряды царокой пахоты (иотория рождения Сити; пахота отца Буд
ды; царская пахота золотым плугом при аивамедхв). В некоторых 
сюжетах древнеиндийского зпооа, как и по8Днейяего сказочного 
фольклора, эротическая магия вызывания дождя осуществляется жен
щинами царской семьи, что имеет многочисленные этнографические 
аналогии.

Следует упомянуть еще один царский ритуал, учреждение кото
рого Нахабхарата ( I . 57.17-27) относит ко временам мифического 
царя Упаричары и который совермалоя индийскими правителяыи 
вплоть до 17-го веха я .з .  Это ежегодное "празднество Индры", 
сопровождавшееся водруженяеы высокого шеста "для почитания Вакры” . 
Цели ритуала соответствовали функциям Индры: I /  -  военный успех,
2 / -  обилие дождей4 .

Некоторые сюжеты и мотивы древнеиндийского эпоса дают осно
вания предполагать первоначально временный, сменный характер -  
власти "сакрального царя". Представляется, в частности, весьма 
вероятным, что показ трагического характера смены власти по зако
нам этого древнего института составляет идейную первооснову цен
трального сюжета Нахабхараты.

Отметим особую группу эпико-пураническкх оказаний, впервые 
выделенную Дк.Мьюэром, который усматривал в их содержании отра
жение соперничества брахманов с кшатриями5. Сюда входит сказание 
о "первом царе" Вене, умерщвленном брахманами за кощунство и без
законие. Преотупление Вены состоит в том, что он запрещает брах
манам приносить жертвы богам, требуя почитания собственной пер
соны , в которой, по его словам, воплощены все боги, то есть, 
выдвигает в противовес брахманским претензиям основное положение 
концепции "сакрального царя". Уничтожив Вену, брахманы делают ца
рем послушного их воле Притху; последний полностью соответствует 
брахманскому идеалу правителя; в обязанности его входит лишь веде
ние войн с внешними врагами, осуществление карательной функции 
внутри государства, организация и финансирование брахманских
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жертвоприноиений, покровительство брахманам и цадрая оплата их 
услуг.

Подобные тексты даст основания полагать, кто борйба брахма
нов с киатрияын велась ,в  основном, аа монополии па ритуал, обес- 
печивавную идеологическое главенство в древнеинднйоком обществе.

^  L.H.Gray. "King (Indian)". — Encyclopaedia of Religion 
and Ethics, ed. by J.Hastings, vol.7, Edlnbourgh, 1914, p*720.

2) E.W.Hopkins. The Divinity of Kings. — Journal of the Ame
rican Oriental Society, vol. 51(1931), pp.309-312.

■5)"  H.Spagnoli. The symbolic meaning of the club in the ico
nography of the Kusana kings. - East and West, H.S., vol.17,
NN 3-4, 1967, pp.261-262.

4) A. Chattopadhyaya. Spring festival and the festival of 
Indra in the KathSsarltsagara , -.Journal of the Oriental Insti
tute, Baroda, vol. 17, Bo 2, Dec. 19 6 7, pp. 140-141.

5) J.Mulr. Original Sanskrit Texts..., 1-st ed., pt.l, Lon
don, 1858, pp.58-174.

М.В.Воробьев

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАНЬЧЖУРИЯ В РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ (I9 I7 -I970)

Интерес к маньчжурскому средневековье возник в напей стране 
задолго до 1917 года в связи с нредисторией маньчжурской динас
тии в Китае ( I6 4 4 - I9 I I ) ,  поддерживался исследователями пронлого 
соседней Сибири и только на рубеже XX в . в процессе строитель
ства КВХД, приобрел самостоятельное значение. Три источника ато- 
го интереса послужили исходными пунктами формирования трех направ
лений в исследованиях.1

Представителей первого направления -  китаистов-историков -  
интересовали узловые вопросы политической и социальной истории 
Китая, но эти вопросы реиалиоь в самом Китае, а не в Маньчжурии 
(Дунбэе). История средневековой Маньчжурии ваяла известное отра
жение в общих историях Китая, во всеобщих историях, в тематичес
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ких китаеведных сборниках. К.Харнский в "Китае о древнейших 
врем ен ..."  (Хаб., 1927) коснулся истории Маньчжурии в главе под 
многозначительным названием "Три века борьбы с инародцами".
В "Лекциях по истории Китая. Средние века” (М .-Л., 1940) Г.С.Ка
ра-Мурзы н в работе Л.И.Думана (об. "Китай", М.-Л., 1940) исто

рии Маньчжурии уделяется больше внимания и без тенденциозности, 
свойственной Харнскому. Во "Всемирной истории” ( т .1 ,  М.,1957)
Н.И.Конрад , а в "Истории стран зарубежного Востока в средние 
века” (М., 1957) и в "Иотории стран Азии и Африки в средние ве
ка” (М., 1968) Х.В.Симоновская дают общие сведения об обцеотве 
и культуре аборигенов Маньчжурии. Сборник "Китай, Япония” (М., 
1961) содержит стать» С.Л.Тихвинекого о овявях Китая о Маньчжу
рией в УП-ХШ вв. В сборнике "Татаро-монголы в Авии и в Европе"
(М., 1970) помещена насыщенная фактами статья Г.В.Мелихова о 
Маньчжурки при монголах. Следующий период -  Маньчжурия при динас
тии Мнн -  оовещен в двух статьях -  Г.В.Мелихова и Н.П.Свистуно
вой в оборннке "Китай н со сед и ..."  (М., 1970). Наконец, сборник 
"Маньчжурокое владычество в Китае" (М., 1966) открывается тремя 
отатьями, поовященными маньчжурам в ХУ1-ХУП вв. (Г.В.Мелихов,
В.С.Мясников). Эти статьи в сборниках перекидывают моотик к ра
ботам третьего направления.

В статьях по зтнографии , антропологии Китая содержатся цен
ные сведения об этнической иотории народностей Маньчжурии ("На
рода Восточной Авии” , М .-Л., 1957), о процессе расообразования 
на территории Маньчжурии (Н.Н.Чебоксаров).

Работы представителей первого направления (за  исключением 
новейших работ) касались маньчжурского средневековья либо вскользь 
либо исключительно для освещения темных сторон истории Китая.
Все силы китаеведов-историков &ли прикованы к собственно Китаю. 
Специфика маньчжурского средневековь- требовала знаний соответ
ствующих разделов истории и культуры Сибири, а характер источни
ков -  знакомства оо специальными историческими дисциплинами, 
которыми нсторнки-кнтаисты не всегда владалж.

В работах второго направления -  в обобщающих статьях 
В Д . Ароеньева,А.В.Гребенщикова, З.Н.Матвеева (20-е годы) по ис
тории Дальневосточного края -  история средних веков Маньчжурии 
излагается бегло и иллюстративно, что обусловлено краеведчески
ми интересами авторов. В работах 50-60-х грдов исследовательская 
сторона господствует над иллюстративной. Несмотря на отдельные
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неточное** в наложения * в неповиновении материалов в "Далеком 
промлом Приморья” А.П.Окладникова (Влд.,1959), на схематичность 
соответствующих параграфов "Очерков истории СССР. Период феода
лизма IX-XJ в в .” . (И .,1953 -  А.П.Окладников, Н.П.Иветина), на от
сутствие единого принципа при написании глав "Истории Сибири" 
( т .1 ,  I . ,  1968 -  А.П.Деревянко, Е.И.Кычанов, В.Е.Ларичев,Э.В.Мав- 
кунов), в результате чего в одних разделах центр излохения пере
носится в Приморье, а в других -  в Маньчжурию, -  в этих работах 
впервые предлагается обобщенная картина исторических процессов, 
протекавних в Маньчжурии на больших отрезках средневековья. Крен 
в пользу изложения истории Сибири и Приморья, квк в распределе
нии текста, так и в акцентировании событий, обусловлен задачами 
этих сочинений.

Специальные исследования различных сторон и периодов истории 
культуры тунгусо-маньчжурских народностей отличаются глубокой 
научной разработкой и, как правило, содержит ценную информацию 
по палеоэтнографии Маньчжурии. Это прежде всего "Народы Сибири” 
(М .-Л., 1956), а также "Гольды Амурские...” И.А.Лопатина (Влд., 
1922), "Гиляки..." Л.Я.Штернберге (Хаб., 1933), "Родовой отрой 
и религия ульчей" А.М.Золотарева (Х аб., 1939), "Этническая 
антропология... Дальнего Востока” U.Г.Левина (М., 1958), "Орна
мент народов Сибири...” С.В.Иванова (М .-Л., 1963) и многие дру
гие исследования. Археологические экскурсы в маньчжурское средне
вековье приобрели серьезное научное значение в последние ГО- 
15 лет в результате оживления археологических исследований на 
Советоком Дальнем Востоке. Свод сведений о Маньчжурии 1-Х вв . 
содержится в книге Э.В.Павкунова "Государство Б охай ..."  (Л ., 
1968). Последующим, Х-Х1 векам, посвящена полупопулярная работа
В.Е.Ларичева ("Тайна каменной черепахи” , Новосибирск, 1966).

Второв направление оказалось у нас наиболее продуктивным. 
Ведущее меото в нем заняли представителя вспомогательных исто
рических диоцхплян, так как именно им принадлежит основная за
слуга в изучения Сибирн из-ва бедности последней письменными 
источниками. Неомотря на то, что эти исследователи не всегда 
владели восточными языками, обычно не бывали в Маньчжурии, их 
вклад в изучение средневековой Маньчжурии значителен.

Третье направление -  изучение Маньчжурии, в т .ч . и средне
вековой, как самостоятельная область научных исследований, -
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примерно до 1950 г .  представлено, главным оврагом, сочинениями 
русских сотрудников научных и культурных организаций Маньчжурии,, 
группировавшихся на базе КВ1Д, Общеотва изучения Маньчжурского 
края, Харбинского музея, Харбинского общества естествоиспытате
лей и этнографов и др. Состав членов этих организаций & л весь
ма пестрым и непостоянным, а характер деятельности этих органи
заций зависел от положения на КВ1Д. По иронии судьбы именно эта 
группа оказалась в условиях объективно наиболее благоприятных 
для изучения Маньчжурии, в т .ч . средневековой: они многие годы 
жили в этой области и вели здесь непосредственные наблюдения.
Они трудились в области создания очерков и перевода источников, 
обследования памятников материальной культуры, сбора нумизмати
ческого материала, антропологических и этнографических наблюде

ний. Отсутствие специальной подготовки у многих иэ них не позво
лило им пойти дальие публикаций кратких отчетов о проделанной ра
боте (исключение составляют труды этнографа С.М.Ширбкогорова, 
выходившие однако на английском языке). Отрыв от научной жизни 
на родине привел к тону, что их работы часто значительно отлича
лись от выходящих в СССР в методическом отношении. Вернувшиоь 
на родину некоторые из них продолжили свои изыскания (А.Г.Маляв- 
кин, В.С.Стариков).

Боли не считать изолированной сводки З.Н.Матвеева "Бохай" 
(Влд.,1929), исследования третьего направления в массе своей ста
ли появляться в СССР лишь в последние 10-15 лет. Они начались о 
переводов и иаданий (а также с переизданий) фрагментов иэ китай
ских летописей: "Собрание сведений о народах, обитавших в вредней 
А зии..." в 3-х томах (М-Л., 1950-1953), "Собрвние сведений по ис
торической географии Восточной и Срединной Азии" (Чебоксары,
I960) Ц.Я.Бичурина, "Китайские известия о народах Южной Сибири..." 
(M-Д ., 1961) Н.В.Кюнера, "Чжурчжэни в XI в .”К.И. Кнчанова("Сиб. 
археолог, с б ." , Новосибирск, 1966). К этому направлению примыка
ют разделы "Истории Сибири", посвященные Бохаю (Э.В.Шавкунов) и 
Маньчжурии в ХШ-ХУ1 вв. (Е.И. Кычанов), некоторые статьи из тема
тических сборников (2 и 1-ое направления). Позднее средневековье 
представлено также работами маньчжуристкн Е.П.Лебедевой и нумиз
мата Н.В.Ивочкиной.

Относительная неразвитость третьего направления, несмотря 
на пограничное с нами расположение Маньчжурии, есть следствие 
известной недооценки того обстоятельства, что Маньчжурия всегда 
представляла из себя самостоятельный культурно-этнический ареал. 
Неустойчивость к даже спорадическое отсутствие политических обрз-
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80ваняй являлось для некоторых ученых правшам перпфврийнооти, 
нвоажеотоятельнооти, "второотепвнноотж” ареала. Упомянутые руо- 
охав исследователи в Маньчжурии омааахао» беооихьны ехомасв а*у 
традицию из-ае овоей методологической неподготовленности. Иервхен 
наметилоа гинь в поохеднве 15-20 вех»

Результаты, достигнутые по каждому на хрех направлений, раз
личны в двух охвоаевиях: по абсолвхяым, качественным и количест
венным, показателям и по предпочтительной профилирующей тематике. 
Абсолютная научная ценность разработок маньчжурского средневековы 
в известной мере предопределялась соответствием методики исследо
вателей конкретному историческому положению ареала. Профилирующая 
проблематика, естественно, определялась специализацией ученых -  
весьма отличной у представителей трех направлений (с учетом лич
ной отнесенности авторов иногда к двум направлениям). Поэтому в 
трудах ученых первого направления, закономерно интересовавшихся 
прежде всеГо Китаем, маньчжурокое средневековье иногда выглядит 
обедненным, несамостоятельным. Исследователи второго направления 
ближе подоили к мысли, что Маньчжурия и многие южные районы Си
бири в пронлом били теоно связаны в культурном и этническом от
ношении. Но разрабатывая в основном историю Сибири, они зачаотую 
ограничивались привлечением маньчжурского материала дня иллюстра
ции сибирского. 1ниь приверженцы третьего направления, начавяие 
познание Маньчжурии, как таковой, оказались на пути, методически 
наиболее перспективном, и именно они в будущем поднимут маньчжуро- 
ведение на должную высоту.

В заключение следует констатировать, что в итоге усилий пред 
ставитедей всех трех направлений изучение средневековой Маньчжу
рии в СССР после 1917 г .  дало конкретные ценные результаты. Уста
новление характера культурных связей между Маньчжурией и прилегаю 
щими районами Сибири в средние века является заолугой советских 
ученых, так же как и разрабзтка отдельных вопрвоов истории Маньчж 
рии. Однако изучение Маньчжурии, в т .ч . средневековой, еще не 
сложилось у нас в самостоятельную облеоть востоковедения, равную 
по значению алтаистике, тюркологии, монголистике (ибо понятие 
"маньчжуриотика", как известно, имеет у нас более узкое значение, 
не выходящее за рамки изучения яэыка и литературы собственно мань 
чжур ХУП-Х1Х веков). Этот пробел должен быть воополяен в ближайии 
годы.

П Т  обзоре отмечаются линь важнейиие работы их представляю
щие.
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Н.А.Дулина

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСМАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 
(тридцатые года ИХ вока)

С тридцатых годов XIX в . начался ново! этвп в иоторнн осман- 
овой дипломатки. В этот период султанское правительство вступило 
в теопое взаимодействие с европейской дипломатией, учредив по
сольства*.

Основной причиной, приведшей Махмуда D к необходимости зави
вать постоянные двусторонние дипломатические отноненяя с европей
скими государствами и использовать дипломатические каналы для 
доотииепия политических целей явилась олабооть Османской империи 
н ее , отавная явной, зависимость от европейских государств2* 
Невидимому , еще до организации постоянных посольств султанское 
правительство было в какой-то мере осведомлено о взаимных противо
речиях и соперничестве европейских двркав по отноиению к Осман
ской империи, которыми оно намеревалось воспользоваться.

В принятии Османской империи в европейскую дипломатическую 
систему стали заинтересованы и европейские государства, которые 
к тому времени получили основания полагать, что Ооменская импе
рия, нуждающаяся в их поддержке в таких вопросах как например 
борьба султана о Нехмедом Али, может стать послупным орудием их 
воля. Посольства давали им дополнительную возможность оказывать 
нужное воздействие на султанское правительство.

В зти года Османская империя вела напряженную борьбу с вос- 
ставиим папой Египта Нехмедом Али, стремивиемся к независимости. 
Общественное мнение европейских стран, в особенности Франции, 
было на стороне Иехнеда Ал;*. Султан Нахмуд понимал, что сможет 
одержать победу над свонм вассалом линь при условии поддержки 
или по меньпей мере нейтралитета европейских государств. Первей
шей задачей турецкой дипломатии, поэтому, являлась борьба с 
влиянием Иехнеда Али в европейских государствах, привлечение па 
свою сторону как правительственных кругов, так и общественного 
мнения. Вторая задача османской дипломатии состояла в намерении 
вырвать из рук Франции оккупированный ею в 1830 г .  Алжир и вер
нуть его в состав Ооманской империи3 .
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Посольства были ооиованы в Depose и Лондоне (1854) /Кауалг, 
63-64 /, в Вене (1835), в Тегеране (1849). Дипломатнчеоуие иио- 
оии СЫля оонованы В Бернине (1837), в Афинах (1840), в Стокголь- 
не (1854), Петербурге (1857), Турине (1857), Брвооеле (1857), 
Ванннгтоне (1867), ^ u re w lt i  ,4 5 7 /.

Турецкие дипломаты долины были усвоит* принципы н методы 
европейской дипломатической системы.

Практическая лентеявность, общение и переговоры о государ- 
отвеннымн деятелями Европы были, очевидно, единственной иконой 
турецких дипломатов*. Европейские государственные деятели поль
зовались беседами о турецкими послами, чтобы окавать на них соот
ветствующее впечатление, представить в выгодной овете намерения 
своей страны и в невыгодной -  других отран. В процеоое этих бе
сед турецкие дипломаты знаконилиоь о закулиоными оторонвми ди- 
плонетичеоких интриг, йх собеседники не только предупреждали 
их о некоторых грозящих Ооменокой империи оолокненнях и опезнос- 
тях, но часто бозвательно их преувеличивали ради собственных 
интересов, не окупились на советы, как оледует вести оебя и что. 
отвечать в случае, если последует такие-то и такие-то упреки в 
адрес османского правительства со стороны других держав. /К и у-
паг, 84-91/*

Турецкое правительство старалось иопояьзовать соперничество 
европейских держав за влияние в Османской империи. После оконча
ния Крымской войны, когда влияние России в Оомаяокой империи бы
ло уничтожено "многие государственные люди Турции, и может быть 
больяниство их, ...сильно желали возвращения противовеоа русской 
дипломатии”5.

Действия турецкого правительства до оккупации Алжира фран
цузами и пооле нее являются примером, демонстрирующим уровень 
компетентности турецкого правительства Пахнуда П в правилах 
европейских дипломатических взаямоотнонений: незнание их этим 
правительством до 30-х годов XIX века и успехи в усвоении и 
применении их турецкой дипломатией впоследствии.

Алжир был захвачен французами в 1830 году но только благо
даря слабости османского государства, но и благодаря диплома
тической оиибке, допущенной турецким правительством, которая 
послужила удачным поводом для оккупации. Оиибка заключалась в 
том, что на ноту Франции, потребовавией у османского правитеиь- 
стза принятия мер против алжирского дея, флот которого занимал
ся разбоями в Средиземном море, диван ответил, что это да не

-  87 -6-4 361



его дело. "Этим он очевидно хотел с к а з е » , что обиженное государ
ство может само нона»  свое право. Но когда это повело к завоева
нии регентства францием, тут только вдруг поняли государственные 
люди Турции, что сделали важную ошибку, отказавшись бее всякого 
вознаграждения от политического права, и потом нотами и посоль
ствами тюльерийокому кабинету тщетно старались ее поправита". 
/Розен, I ,  с .243-244/.

Первым турецким послом в Париже был Мустафа Ренид, впослед
ствии 8анимавиий посты мивистра иностранных дел и великого везира, 
автор знаменитого Польханейокого хатта 1839 г . ,  вскоре прославив
шийся как способнейший турецкий дипломат. Ещу и поручено было 
исправип эту ошибку* Он действовал умно и энергично, использо
вал все имеющиеся в его распоряжении возможности, но не смог 
добился успеха /Кауодг, 65-66, 72 /, как и нужно было ожида», 
имея ввиду тяжелое в то время положение Османской империи, с ко
торой Франция не хотела считапся , и значительную зависимость 
Османской империи от Франции в разрешении египетского кризиса.

Если обратился к ляихе, врученной Мустафой Решидом сулвану 
Махмуду в 1837 г . ,  с описанием бесед, которые он вед с европей
скими государственными деятелями /Еаупаг ,84 -93 /, то станет 
ясно, какой высокой компетентности в международных делах достиг
ла турецкая дипломатия к тому времени. Содержание ляихи свидетель- 
с я у е т ,  что турецкие дипломаты были в курсе всех хитросплетений 
европейской политики, касающихся их страны. Описывая в ляихе 
международные отношения той поры, Мустафа Решид, например, 
утверждал, что дружба Австрии по отношению к России неискренна, 
так как Австрия боится усиления России. Он предвидел, что в слу
чае всеобщей войны Австрия не будет союзницей России /  Каупаг ,
8 7 /. Это предсказание подтвердилось во время Крымской войны6 .

В ЗО-х годах XIX в . османская дипломатия оформилась как 
самостоятельный институт в правительственной системе. В 1836 г . 
было образовано министерство иностранных дел во главе с министром. 
До этого времени в османском правительстве бал л и л  консультант 
по иностранным делам, которым являлся реисулышттаб, имевший, 
помимо этой, множество других обязанностей.7 Из ивацамрчщ амеди 
был выделен, по предложению министра иностранных дел Мустафы Реши
ла, специальный отдел, ведавший только иностранными делами (в кон
це 1837-1838 году), тогда как до этого в ведении канцелярии амеди
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была чаоть дел, относящихся я внутригосударственный проблемам. 
/Каупаг ,107-110/.

Факт формального выделения в составе османского государст
венного аппарата министерства иностранных дел и иностранного 
отдела канцелярии амеди являлся не актом пуотого подражательства 
европейскому государственному устройству, а имел под собою твер
дую почву реальных изменений в системе османской дипломатии и 
свидетельствовал о повышении ее значения в государственной дея
тельности.

1) j . c  .Hurewitz , The Europeanization of Ottoman diploma
cy ; the coxcrersion from unilateralism to reciprocity ,1835- 
1870, -  Труди Ш  MKB, Т.П, II., 1963, c .454-460. Сокращение: 
Hurewitz... Несколько более расширенный вариант этой статьи 
СМ* в "Belleten" , cilt 25, Ankara , 1961, И? 99, с.455-466.

2) Первые турецкие посольства, основанные при Селиме I  
(1789-1807) функционировали до начала греческого восстания, то- 
еоть до 1821 года. Их деятельность, повидимону, не имела успеха 
по причинам, которые еще требуют изучения . /Hurewitz «455/..

B. Каупаг , Mustafa Refit papa ve Tanzimat «Ankara , 
1954, 0.63. Сокращение: Каупаг...

^  Остается неизвестным, в какой мере мог быть пшлеэен и 
использовался турками дипломатический опыт греков-фанариотов.
В литературе встречаются отдельные замечания о том, что греки- 
фанариоты были советчиками, например, Мустафы Решила. См. по 
этому поводу замечание Палауэова: С.Палаузов, Мустафа Решид па
на, -  СПб.ведомости, 1858, № 14. То же, отд. о тт ., с .5.

Д .Г.Розен., История Турции от победы реформы в 1826 году 
до Парижского трактата в 1856 гиду, СПб.,1872, ч .2 , с .258. 
Сокращение: Розен, 1 ,П ...
Мустафа Репид в период своего пребывания в Париже в качестве 
посла также стремился использовать соперничество держав в Осман
ской империи. См. например, Каупаг ,70-71.

Е.В.Тарле, Крымская война, иэд. П, М.-Л., 1950, т .1 ,
с .9 ,251 .

C. V.Findley, The legacy of tradition to reform; origins 
of the Ottoman foreign ministry, - International journal of Mid
dle East studies, London, 1970, vol. 1, No.4, c.334-337.
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ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ЯПОНЦЕВ О РУССКОМ 
НАРОДНИЧЕСТВЕ

Г.Иванове

Первоначальное знакомство японцев о освободительным движе
нием России относится к 70-80 г г . нронлого века. Тогда Япония 
только что пронлв через незавершенная буржуазную революция Мзй- 
дзя (1868 г . ) ,  переживала волосу осовремевиванья-европеи8ацни. 
Пооле долгих лет изоляции она испытывала жадный интерес к запад
ному миру.

Революция Найден проходила под флагом возвращения власти 
императору, но очень скоро молодая япояокая буржуазия отала 
воспринимать абсолютистское правление как тормоз прогресса.
В стремлении расширить свое собственное влияние на дела государ
ства либеральная буржуазия объединилась в движение "за овободу 
и права народа” (Даню минкан ундо). Датой его оформления считает
ся 1881 г . ,  когда была создана Либеральная партия (Дамато) и оо- 
новен ряд гаает, ототаивавних лозунги движения. Главными целями 
было введение конституции и учреждение парламента. В борьбе 8а 
свои политические цели буржуазия попользует недовольство крестьян 
новым куроом индустриализации, повышением налогов; креотьянские 
выступления в Нагоя (1884 г . ) ,  Ибаракя (1885 г . ) ,  Сидзуока 
(1886 г . )  направляются лидерами Двию минкзн ундо.

Идеологи движения пристально изучают соответствующие приме
ры на Западе. Переводятся работы английоких социологов (в  1881г. 
Мацусима Такзси переводит оочинение Спенсера ”06 общественном 
равноправии") и французских просветителей (в 1882 г .  Наказ Темин 
переводит "Общественный договор” Руссо), становятся известны 
книги республиканских политических деятелей Литтоне и Диэразли, 
даже романы Дюма и В.Скотта воспринимаются как источники позвания 
8апада, его духа свободы, предпринимательства, инициативы.

В эти годы рождается новый жанр японской литературы, т .н . 
политическая повесть (озйдвн оесзцу). Их ввторы отчасти на базе 
переводных книг, отчасти с помощью фантазии изображали идеальный 
образ правления, политических героев нового времени. Известные 
оочияеняя Яяо Фумио "Прекрасная повесть об управлении государ
ством” (Кзйкоку бидан, 1883) и "Новое общество” (Сивоякай,
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1899) рисовали государство всеобщего благиденствия, достигнуто
го с помощью парламентаризма1.

Тогда-то и начищает проявляться интерес к оовободительяш 
тенденцияи в соседней России. В печати, связанной с Дашо шикан 
ундо, появляются сообщения о "нигилистах", пак именовали тогда 
народников я всех русских, причастиях к революционному направле
нию. Газета "Кайнай симпо” в 1878 г .  опубликовала сообщение из 
Петербурга об убийстве генерала Кезенцова2. Газета "Хоти" в 
1879 г .  печатает заметку о "лидере русских нигилистов Чубарова"5 .

"Токио нити-нити" печатает перевод одной из бронюр Л.Гартма
на ( I8 5 0 -I9 B ), активиста "Народной Воли", который готовил поку
шение на царский побед, после чего вынужден был покинуть пределы 
родины* . Та ае газета публикует в 1881 г .  статью о "целях ниги
лизма" по материалам "Автобиографии" Бакунина. В 1882 г .  японский 
читатель смог познакомиться с отрывком из романа Тургенева "Отцы 
и дети", повествовавнем о "нигилизме"; отрывок был взят ив внглмй- 
ского журнала "Фортнайтли ревю", который наряду с "Найтинс оэн- 
чури" был тогда популярным в Японии источником знакомства о За
падом.

"Удивительные рассказы об истреблении нигилистов*' ("Кемуто 
тайдзи кидвн", 1882) были написаны политическим беллетристом 
Кавасима Поноска по мотивам романа французского автора Поля 
Вернье "La ch&sse aux Nlhllistea ".

В 1884 г .  газета "Дзиюто" печатала повесть "Тайны подполья" 
("Титэй-но химицу"). Ее автором был ошибочно назван П.Лавров, 
которому принадлежало предисловие. На саном же деле это была 
книга Степняка-Кравчинского "Подпольная Россия". Представитель 
блестящей плеяды революционеров 70-х годов, как характеризовал 
его Ленин5 , Степняк-Кравчинский (I85I-I896) в 1878 г .  пооле 
убийства Ыеэенцова бежал ае границу и дшлгие года провел в эмигра
ции. "Подпольная Россия", первоначально написанная Степняком 
по-итальянски, в 1882 г .  была переведена на английский, и уже в 
таком виде кто-то из японских просветителей, ездивших в то время 
в Европу, привез ее в Японию. Ив этой книги японцы впервые подроб
но узнали о народническом движении -  о кружке чайковцев, о Нечае
ве , С.Перовской, Желябове, В.Засулич, о покушении на Трепова, 
Александра П, о побеге П.Кропоткнна из Петропавловской крепости.

Переводчиком "Подпольной Росоии" был Ниясаки Hype (1855- 
1889), член Либеральной партии, сотрудник газет "Дзиюто” , "Двию
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оимбун", "Кота симбун". Ему принадлежал ряд политических повес
тей: "Победная n e o n  свободы" (Дзию-но катидоки, 1882), "Саевы 
бренного мира" (Укне-но намида, 1883), "Кровавые цветы” (Тнсио-но 
хана, 1884), некоторые были яапиоаяы по мотивам евронейоких ав
торов. В "Подпольной России" для него была важна не столько ин
формация о руоокнх делах, околько близкая политическая тематика. 
Характерный дня тех лет перевод-перескаа в ряде случаев значитель
но отклонялся от подлинника, содержал разъяснения-аналогии, при- 
менительные к японским уоловиям, добавлял "занимательности" (так ,
С.Перовская изображалась роковой красавицей)^.

Иден русского народничеотва кавались оозвучнымн участникам 
Даив мннкэн ундо. Японским противникам абсолютизма импонировало 
разоблачение русского самодержавия. Акты мести тиранам Роосии 
выглядели в их изложении как предупреждение тем представителям 
японских властей, которые пренебрегали интересами своих подданных. 
Читая про неведомый Трубецкой бастион, японцы думали о политичес
ких мучениках в отечественных застенках (сам Ннясаки накануне Най
ден подвергался теремному заключению).

Под пряный влиянием вародеиков-террористов в 1884 г .  возни
кает замысел антимонархического мятежа. Группа из 16 человек во 
главе с Томацу Сзйан поднялась на гору Кабвсан (префектура Ибарв- 
ки), раскинула там лагерь и начала испытывать В8рывчвтые устрой
ства. Томацу заявил: "Мы должны брать пример с русских нигилистов 
н идти в революционных рядах с оружием в руках” . Вопывки пламени 
на горе Кабаоан привлекли внимание окрестных жителей, а вслед 
затем и полиции. Все 16 человек после упорного сопротивления 
были охвачены я кезнены.

Левое крыло Дзию минкэн ундо, наряду с идеями французской 
революции, испытало влияние русского народничества. У его идео
логов находило отклик утверждение естественного права земледель
ца на обрабатываемую землю, стремление к развитию меотной, област
ной автономии в пику тирании центрального правительства и т .п . ,  
хотя конечная цель народников приближалась к построению общества 
на социалистических началах, программа же японских либералов 
исчерпывалась требованием конституционных свобод.
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Направленность либерального движения против овяценной осей 
бы императора, а в особенности свяаь с крестьянством вызывала 
серьезное беспокойство в правящих кругах. В 1887 г .  правительство 
приняло 88кон "Об охране порядка" (Хоан дверэй), по которому наи
более радикально настроенных участников Дзию минкэн ундо, всего 
570 человек, выслали из Токио. Движение было обескровлено и поило 
на спад. Отголоски влияния народнической идеологии проявлялись в 
яповском освободительном движении и позже -  во взглядах демокра- 
тов-социалистов 900-х г г . (хзймин ундо).

См. Н.И.Конрад "Первый этап японской буржуазной литера
туры" сб. "Проблемы литературы Востока” , т .1 , Л .,1932.

2) Террористический акт против петербургского шефа жандар
мов совершил в 1878 г .  Степняк-Кравчинский.

С.Ф.Чубаров (1845-1879), народник семидесятник. В 1869г. 
ездил в США для организации трудовой ков^уны, Участвовал в рево
люционных демонстрациях, организовывал побеги политзаключенных 
(напр., Войнарвльского). Казнен в Одессе.

От выдачи русскому правительству Д.Гартмана спасла кампа
ния протеста во французской печати, которую возглавил В.Гюго.
В дальнейшем Гартман лил в Европе; по свидетельству современни
ков , был одним из самых желанных гостей в доме Маркса.

В.И.Ленин. Сочинения, т .1 , отр. 164,246.

См. Янагида Идзуми "Исследование политической повести" 
("Сэйдэи сёсэцу кэнкю") т .1 , Токио, Сюнсюся, 1967, стр.175-181.

^  См. "Очерки новой истории Японии" Ы., ИВЛ, 1958,стр.277.
Примечание: имя вожака Кабасан-дзикэн ошибочно прочитано в 

этом исследовании как "фукумацу иасэясу", его звали Томацу 
Сэйан.

Е.И.Кычанов

ЧТО ТАКОЕ "НОВЫЕ ЗАКОНЫ" ?

В общих описаниях тангутского собрания рукописей и ксилогра
фов ЛО ИВАН не раз упоминались "Новые законы", "Новые законы года 
свиньи (или вепря)* " ,"Новые законы года обезьяны эпохи Гуан-дин"?
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И до сих пор оставалось неясный, идет ли речь о равных памятниках 
иди об одном и том же под равными названиями? Каково содержание 
памятника? Проведанное в последний год более детальное обследова
ние всех сохранившихся экземпляров памятника, известных только в 
рукописи, позволяет деть ответ на поставленные вопросы.

Объективные причины разнообразия наименований памятника со
стоят в том, что у подавлявшего большинства рукописных книг с его 
текстом не сохранились или плохо сохранились титульные листы.
Книги разноформатны, а тексты переписаны разными почерками. Ко
личество глав памятника, включенных в одну книгу, также неодинако
во. Сохранившиеся названия глав то "Новые законы", то "Новые за*- 
коны года свиньи" при отсутствии общего и до сих пор неясного нам 
заглавия вынуждали длительное время предполагать, что перед нами, 
возможно, два разных памятника. Нужны были детальное обследование 
текстов и тщательная их сверка, чтобы убедиться, что это один и 
тот же памятник под разными названиями. При этом обнаружилось и 
то, что не замечали ранее. Рукопись инв. № 2842 имеет на облож
ке заглавие "Новые законы года свиньи", гд. ХП, а не обороте лис
та, перед началом текста "Новые законы", гл. ХП. Рукопись инв.
И* 5591 на обложке рядом имеет сразу два заглавия: "Новые законы", 
гл . ХУ1 и "Новые законы года свиньи", гл. ХУ1. Экземпляры памят
ника под инв. №№ 8183 и 2622 имеет заглавие "Новые законы года 
свиньи", а под инв. № 749 "Новые законы". Однако сверка содержа
ния этих книг убеждает нас в том, что перед нами один и тот же 
памятник. То же полное совпадение текстов при различном их наиме
новании мы обнаруживаем и в книгах нод инв. №№ 5591 и 2819 . Следо
вательно, перед нами один и тот же памятник, фигурирующий под дву
мя различными наименованиями, одно из которых -  "Новые законы го
да свиньи", возможно, было полным его названием.

Логично предположить, что "Новые законы", раз они "новые" бы
ли составлены после "Измененного и заново утвержденного свода за
конов /девиза царствования/ Небесное процветание /1149-1169/” .
После 1169 г .  год свиньи по двенадцатидетнему животному циклу при
ходился на 1179, I I9 I ,  1203, 1215, 1226 и 1237 г г . и любой из них, 
кроме 1237 г . ,  так как тангутское государство погибло в 1227 г . ,  
мог предположительно быть годом завершения составления или обнаро
дования "Новых законов". Сделать необходимые уточнения нам помога
ют имеющиеся на некоторых рукописях даты переписки. Все они отно
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сятся к девиву царствования fyaH-дин и ко времени после 1215 г .  
Рукопись под инв. № 82? имеет дату "год мыши, первый месяц", 
"Гуан-дин, год мыии, первый месяц", что соответствует 21 января 
-  18 февраля 1216 г .  Рукопиоь инв. № 2819 имеет дату переписки 
"Гуен-дин, год змеи, пятый месяц, девятый день", т .е .  31 мая 
1221.г .  Инв. Д 2842 датирована "Гуан-дин, год змеи, седьмой 
меояц, 14-й день", т .е .  30 июля 1221 г .  Следовательно, гад 
свинви, в котором были составлены или опубликованы "Новые зако
ны", несомненно приходился на 1215 г .  В Эдзина "Новые законы" 
поступили с запозданием и начали переписываться, насколько вам 
пока известно, с 1216 г .  Что квсаетоя упоминаемых Н.А.Невоким 
"Новых законов” , датированных годом обезьяны девиза царствова
ния Гуан-дин /1212 г . / ,  то рукописи с этой датой ни в известных 
нам описках памятника, ни в записях в инвентарной книге тангут- 
ского фонда ЛО ИВАН, сделанных в 30-х г г . лично Н .А.Невским, 
не обнаружено. Однако откуда же взялась эта дата?

Год обезьяны девиза царствования Гуаа-дин несколько раз 
упоминается в тексте главы УШ-ой "Новых законов” . "В год 
обезьяны девиза царствования Гуан-дин /1212 г . /  в предместья 
/  столицы /  вспыхнул сильный пожар.Обнародованные ранее госуда
ревы указы были отменены и значительно были увеличены награди 
за донос /  о виновниках возникновения пожаров /  и наказания 
/таковым/"*. Все меры наказания были увеличены на одну степень.4 
И далее, в этой же главе мы читаем: "Если до вступления в силу 
"Новых законов” , до 23-го дня третьего месяца года обезьяны деви
зе царствования Гуав-дин /26  апреля 1212 г . /  женцина еще не во- 
вла в семью муже, то претендовать /н а  возмещение средств / ,  
выделенных /  женихом/ на угощение, / в  случае, если брачный кон
тракт не состоялся/, а /должностным лицам/ принимать такие пре
тензии, запрещается"'’. Итак, значит "Новые законы" вступили в 
силу с 26 апреля 1212 г . ,  года обезьяны. Следовательно, В.А.Нев- 
ский читал текст законов и потому указал на зту дату, правда, 
без ваких-либо пояснений. Введение каких-то изменений в тангут- 
ское законодательство в 1212 в . неслучайно. Летом I 2 I I  г .  после 
очередного вторжения монголов, едва не овладевших столицей Ся, 
у тангутов сменился государь. Место Ань-цюаня занял Ц8унь-сяя, 
который, по-видимому, и начал свою деятельность о каких-то ново
введений, одним И8 которых и было введение в силу "Новых законов”
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Ви д е н о, "Новые законы" были введены в сил; с 26 апреля 1212 г . ,  
а опубликованы в 1215 г . ,  году свиньи по двенадцатилетнему живот
ному циклу и потону названы "Новыыи законами года свиньи". Толь
ко так мы пока в состоянии объяснить трехлетнее расхождение в да
тах между теы днем, с которого следовало руководствоваться "Новы
ыи законами" и датой в их наименовании. Возможно, по "Новым зако
нам" рекомендовалось наказывать за те преступления, которые были 
совермены после 26 апреля 1212 г . ,  хотя они и были раскрыты в 
1215 г .  и позднее.

Были ли "Новые законы года свиньи” самостоятельным новым 
сводом законов тангутского государства, каковым, например, был 
"Измененный и заново утвержденный свод законов /девиза царство
вания/ Небесное процветание” , или только дополнениями и измене
ниями к последнему? Прочтение текста "Новых законов" показывает, 
что перед нами действительно не самостоятельный свод законов, 
приведший на смену старому, а  дополнения и изменения к нему, на
копившиеся за полвека после его введения в действие в середине 
ХП в. Деление на главы у сохранившейся части "Свода законов" и 
"Новых законов” совпадает. Совпадает и рубрикация разделов в гла
вах. Те разделы в сводах законов, к которым нет изменений и до
полнений, в "Новых законах" отсутствуют. И, наконец, это под
тверждается содержанием статей "Новых законов". Например, в 
статье I -ой , гл.Ш "Новых законов” говорится: "В "Своде законов" 
указано, что /лицу/, неучаствоваввему в сговоре об ограблении, 
но принявшему /краденое/ в заклад, на хранение, взявшему /е г о /  
в долг, продавшему /краденое/ или получившему долю из краденого 
имущества и /при этом/ знавшему, что /оно / краденое, наказание 
выносится на одну степень меньшее, чем пособнику при ограблении 
с применением или без применения насилия. Однако в "Своде зако
н о в "^  указано как поступать с теми, кто знал, что имеет дело с 
краденым имуществом, захваченным бандой грабителей". И соответ
ственно в "Новых законах” содержится дополнение: "Тот, кто знал, 
что это имущество, похищенное бандой грабителей /тангутское за
конодательство различало ограбление одним-двумя лицами и группой 
лиц/ и участвовал в /е г о /  дележе, а также продавал /е г о / ,  брал в 
долг, на хранение или принимал в заклад, наказывается по пригово
ру пожизненными каторжными работами сроком на 12 лет без права 
возвращения после отбытия каторги в свою волость или 8-ю годами 
каторжных работ"**.
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Изменения и дополнения к "Своду законов" середины ХП в . , 
закрепленные в "Новых законах", отражали изменение условий в жиз
ни страны. Например, в глЛ -ой  закон увеличивал возможности отку
па от наказаний за  уголовные преступления, причем откуп железом, 
допускаемый ранее по "Своду законов” был заменен откупом деньга
ми из расчета сто медных монет за один цзинь /около 600 г . /  желе
за7 , что отражало, с одной стороны, рост денежного хозяйства в 
Ся, с другой, нехватку денег у казны. Они учитывали судебную 
практику проведшие лет -  цитированный выне текст, введение особо
го наказания за  пользование имуществом, похищенным бандой граби
телей. Наконец, они учитывали прецедент. В статье 4-ой, гл.УШ-ой 
просто изложена суть дела, судебное реоение по которому в даль
не йоем предписывалось принять за норму вынесения мер наказания 
в подобных случаях. Некие Шан Аснки и Чжан Асыго пригласили Ли- 
жэ Лэцзинь, жену некоего Шибура, купили вина, выпили, дали жен
щине четыре связки монет, после чего Шан Асики силою овладел Ли
жа Лэцзинь. По указу государя Шан Асики получил пять лет каторж
ных работ. Асыго за  соучастие один год. "После этого, в тех слу
чаях, когда будет совершено преступление, подобное тому, которое 
совершил Асики, следует поступать на основании этого закона"®.

Итак, "Новые законы", "Новые законы года свиньи" и упоминае
мые Н.А.Невским "Новые законы года обезьяны эпохи Гуан-див" -  
один и тот же памятник,'представлявший собой имеющие силу с 26 
апреля 1212 г . и , вероятно, обнародованные в 1215 г .  дополнения 
и изменения к "Измененному и заново утвержденному своду законов 
/девиза царствования/ небесное процветание" /1149-1169 г г . / .  
Возможно, эти дополнения и изменения никогда не издавались кси
лографически, а  были разосланы на м е с т а ,в  управления в виде се
рии рукописных книг, которые на местах и размножались переписчи
ками, в Хара-Хото начиная с 1216 г .  и далее.

Тангутские рукописи и ксилографы, сост.З.И.Горбачева и 
Е.И.Кычанов, II., ИВЛ, 1963, с тр .86-92.

Н.А.Невский, Тавгутская филология, М., ИВЛ, I960, кн .1 ,
с тр .89.

Новые законы года свиньи, гл.УШ, Тангутский фонд ДО ИВ 
АН, инв.№ 827, с .32 . Рукописи не пагинированы, пагинация пере
водчика.
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Новые законы года свнны , гл.УШ, Тангутский фонд ЛО ИВ 
АН, инв.К 827, схр.ЗЗ. Рунопнеи не патинированы, пагинацня пере
водчика.

5) Там s e ,  стр.38.

6) Там же, гл.Ш, инв.К 2819, стр .5 .

Там же, г л .1 , ннв.К 749, стр .З .

в) Там же, гл.УШ, инв.К 827, с тр .36-37.

А.Г.Лунднн

РЕЛИГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В ДРЕВНЕЙ Ю1Н0Й АРАВИИ

Тезисы

1 .0 . Религия обычно рассматривается н изучается как форма идеоло
гии, система понятий и представлений об окружающем мире Св 
том числе социальном), как искаженное отражение окружающего 
мира в мозгу человека. Даже когда речь идет о религии как 
общественной (социальной) силе, имеется в виду сила религи
озных идей и представлений, их влияние на мышление и пове
дение человека.

1 .1 . Религия как непосредственный элемент структуры и системы об
щества, религиозная организация (церковь) исследуются толь
ко для более поздней эпохи, для позднейших "мировых" рели
гий. Нередки утверждения, что церковь вообще возникает лишь 
вместе с мировыми религиями, на рубеже древности и средневе
ковья, я в более раннюю эпоху не существовала.

1 .2 . Для древности изучался, собственно, только один аспект ре
лигиозной организации: храм.

1 .3 . Поставленная задача -  рассмотреть религиозную организацию 
древности в ее взаимоотношениях с общественной, социальной 
и прежде всего -  государственной организацией, и в масшта
бе всего общества. Автор ограничивается материалом древней 
Южной Аравии.

1 .4 . Специфика юкноарабских источников, ограничивающихся эпигра
фическим материалом, т .е .  официальными и формальными данны
ми, облегчает такое рассмотрение. Она позволяет полностью 
абстрагироваться от религиозных идей и представлений. В то



же время структурные моменты реднтнн по отношению к общест
венной (государственной) организации отражены относительно 
полно*

2 .0 . Религия играет важную роль в жизни южноарабских государств, 
пронизывая все ее стороны, причем не только как идеология, 
поддерживающая или укрепляющая социальный строй, а как не
отъемлемый структурный элемент, присутствующий на всех уров
нях системы.

2 .1 . Понятие государства в источниках неразрывно связано с поня
тием божества и выражается через него.Так, Сабейское государ
ство обозначается источниками как "Алмаках и Кариба’ил и 
Саба*", катабавское -  " Чмм и *Анбай и Варав*ил и Катабан" 
т .е .  как сочетание трех элементов: божества (иди двух бо
жеств), правителя и народа. В тех случаях, когда речь идет
о действиях правителя (захватах или приобретениях земель), 
эти элементы сводятся к двум -  "для ’Алмакаха и для Саба*" -  
божества и народа. Вэаимоотноиеяия этих трех элементов ха
рактеризуются термином 'b u t "братство", "союз".

2 .2 . Понятие народа и государственной территории выражаются та
ким же образом: Сабейское государство обозначается как "вла
дение (Астара и 'Алмакаха", сабейцы -  как "дети *Алмакаха", 
катабанцы -  "дети гАмма". Правитель именуется "первенцем" 
божеств.

2 .3 . Соответственно возникло понятие "национального" или "госу
дарственного" бога, т .е .  преимущественного божества опреде
ленного государства, "отца" народа и "хозяина" территории 
(Д.Нильсен, Г.Рикмане, М.Хефнер и д р .) .  Для каждого государ
ства Южной Аравии это особое божество -  Вадд в Ма'ине, сАмм 
в Катабане, Син в Хадрамауте и т .д . Во всех государствах Юж
ной Аравии "национальным" богом является бог луны, и везде 
он носит разные имена.

2 .4 . То же явление можно обнаружить и в более мелких этнических 
(или политических) общностях. В царстве Сум'ай (западные 
районы Саба’ ) "национальный"бог -  Та’лаб, в северных районах 
Саба* -  вероятно, также лунное божество Сами' Насколько мож
но проверить, каждое новое имя бога луны соответствует ново
му этносу (политическому образованию?).

2 .5 . Отметим исключения: в ’Авсане "национальный" бог носит имя
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Вадд, как в Иа'ине, а в Каране "национальным" богом являет
ся йутибнатайн -  ипостась божества планеты Венеры ( (Астара)

2 .6 . Каждое единство (политическое или этническое) Южной Аравии 
имеет своего "национального" бога, и вероятно, каждое боже
ство Южной Аравии было "национальным" божеством определен
ного коллектива: народа, племени, города, области и т .д .

3 .0 . Однако в каждом из. государств (и даже городов) Южной Аравии 
пантеон представлял весьма сложный комплекс, куда входило 
множество божеств и их ипостасей. Эти божества соотносятся 
с разными светилами, иногда имеют различные функции, однако 
привести этот комплекс к системе, астральной или функцио
нальной, не удается.

3 .1 . Проблема сочетания комплекса пантеона и понятия "националь
ного" бога очень сложна и далека от решения. Предлагаемая 
гипотеза, основанная на сабейском материале, сугубо предва
рительна.

3 .2 . Первоначальное ядро общесабейского пантеона составили два 
божества -  'А^тар и ’Алмаках, "национальные" боги двух пле
менных союзов, образовавших сабейский этнос (или государст
во) -  "Саба’" и "Файшан".

3 .3 . Наиболее прочно связано с ними зат-Химйам, национальное бо
жество города Кутала. Ьтот город являлся центром крупного 
политического объединения (название которого неизвестно), 
входившего в состав Сабейского государства.

3 .4 . Еще одно божество, входящее в сабейский пантеон, зат-Ба^дан 
не связывается пока ни с каким этническим (территориальным) 
единством. Но и роль зат-Ба'дан в сабейском пантеоне менее 
значительна.

3 .5 . Все прочие божества, строго говоря, не входят в древнеса
бейский пантеон, а  лишь ассоциируются с ним в особых случа
ях. Они являются, в тех случаях, когда это удается устано
вить, "национальными" божествами областей (городов), слабев 
связанных с Сабейским государством или вошедших в него позд 
нее.

3 .6 . Таким образом, состав пантеона соответствует внутреннему 
делению государства. Пантеон создается по мере расширения 
политического единства и в результате этого расширения.

3 .7 . Видимо, следует предположить и обратный процесс -  раздроб
ления первоначального "юкносемитского” пантеона, превраще
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ния его божеств в "национальных” богов отдельных этнических 
общностей со сиеной имен божеств и модификацией их функций.

3 .8 . В этой процессе "устоял" линь 'Agiap -  "национальный" бог 
прапжносеыитов и единственное общесемитское божество, сох
ранившееся в Южной Аравии.

4 .0 . Религиозные функции входили в круг обязанностей всех пред
ставителей государственного аппарата: правителей -  мукаррн- 
бов, эпонимов, кабиров (старейшин), вероятно, членов совета 
старейшин и т .д . ,  составляя важную часть их деятельности.

4 .1 . В функции иукаррибов входили разного рода жертвоприноневня 
и культовые церемонии торжественного характера; в функция 
эпонимов -  регулярное несение жреческих обязанностей в оп
ределенных храмах, толкование оракулов и т .п . Сакральные 
функции членов совета старейшин не вполне ясны, но их суще
ствование установлено.

4 .2 . Арецы (r&w), вероятно, являлись такими же должностными ли
цами, сочетавшими сакральные и хозяйственные функции, как
и другие категории магистратов. Об этом свидетельствует по
ложение титула в обширной титулатуре катабанских иукаррибов.

4 .3 . Важнейшей характеристикой роли религии в государственной ор
ганизации является тот факт, что государственные налоги в 
государствах Южной Аравии носили религиозный характер. В та
кой значительной функции государства, как сбор налогов, ре
лигиозная и государственная организация совпадают.

4 .4 . Можно констатировать и в древности существование религиоз
ной организации, охватывающей все общество и в известной 
мере аналогичной позднейшей церковной организации.

5 .0 . Влияние религии, ясно ощущаемое во всех странах и на всех 
уровнях государственной организации Южной Аравии, приводило 
к заключению о теократическом характере южно-арабских госу
дарств. (М.Хефнер, А.Рикмане и др. Отметим, впрочем, что 
определения термина "теократия" эти авторы не дают). Нукар- 
рибы обычно именуются "царями-жрецами" (F r le s te r f& re t) . На
сколько правомерен такой вывод?

5 .1 . Мы понимаем под теократией государственное управление, ве
дущееся от имени бога через религиозную организацию, заменяю

щую государственную или стоящую над ней. Правитель при этом 
является полномочным представителем бога на земле, управляю
щим по законам бога и от его имени. Однако положение в древ-
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них государствах Южной Аравии носит иной характер.
5 .2 . Носителями власти являются два элемента -  божество и народ, 

вступающие в отношения союза (договора). Верховный админи
стративным и, вероятно, законодательным органом является 
совет старейшин, состоящий из представителей племен, т .е .  
народа.

5 .3 . Правители являются не наместниками бога над народом, облада
ющим полной и неограниченной властью, а , напротив, магистра
тами со строго определенными и ограниченными функциями, 
представителями народа перед богом.

5 .4 . Таким образом, государственный строй Южной Аравии никак не 
может быть охарактеризован как теократия. Единство государ
ственной и религиозной организации покоится здесь на другой 
основе.

5 .5 . <*гой основой является задача государственной (племенной, 
общинной) организации: обеспечение функционирования общины. 
Оно достигается как рациональными (хозяйственными, военны
ми и т .п .)  так и иррациональными (религиозными, сакральны
ми) средствами, образующими неразрывное единство.

А.0 .Мартынов

КАТЕГОРИЯ "ХУА" В СИСТЕМЕ ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

1. Категория "хуа" ^изменение, преобразование) принадлежит 
в системе китайских политических представлений довольно видное 
место. "Хуа" считается непременной функцией как монарха, так и 
чиновников. Вместе с тем при непосредственном соотнесении этой 
категории с конкретной государственной практикой возникает ощу
щение, что "хуа” не наполнено никаким реальным содержанием.

2. Объяснение этому, столь странному, на первый взгляд, об
стоятельству, как вам кажется, следует искать в общем характере 
китайской государственности. Согласно традиционным политическим 
представлениям, китайская монархия была мироустроительной. Госу
дарственная власть распространялась не только на людей, но и на 
мир природы. Можно даже сказать, что на природу, как на более 
общее, в первую очередь, а на людей, как на часть природы, во 
вторую. В полном соответствии с этим и содержание категории "хуа"
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(изменение, преобразование) оказывается в первую очередь косми
ческим, а во вторую -  политическим. В том, что это действитель
но так, можно убедиться, проанализировав определения к "хуа", а 
также те категории, с которыми "хуа" вступает в сочетания или со
седствует ' устойчивых выражениях, употреблявшихся в официальных 
документах.

3. Источником изменений в природе, согласно традиционной ки
тайской точке зрения, являлось чередование стихий инь и ян. Про
цесс изменений был всеобъемлющим. Он охватывал как Небо, так и 
Землю, что закрепилось в соответствующем выражении -  "тянь ди 
чжи хуа" ("изменение Неба и Земли"). В космическом "хуа" в ка
честве наиболее существенных можно выделить следующие аспекты:

I /  чередование стихий инь и ян,
2 /  чередование сезонов или временные изменения ("пи 

хуа"),
3 / процесс становления всего сущего, ("хуа чэн", "чэн 

хуа" "/процесс/ завершения изменений"; "шэн чэв чжи 
хуа" -  "/процесс/ изменений в становлении /всего / 
живого"; "вань хуа" -  "/процесс/ изменения десяти 
тысяч", то есть процесс изменения всего сущего).

Наиболее частными определениями космического "хуа", вероят
но, можно считать ежемесячные характеристики процесса изменений 
в природе, которые помещались в специальных документах -  "месяч
ных приказах" ("юз лин").

4 . Несмотря на то, что процесс изменений в природе китайцы 
рассматривали, как естественный и спонтанный, он казался им не
постижимым ("бу цэ"). Поэтому его наделяли самыми высокими эпи
тетами -  "да хуа" -  "великое изменение", "юань хуа" -  "изначаль
ное изменение", "чжи хуа" -  "предельное изменение", "сюань хуа" -  
"таинственное изменение", "цзин хуа" -  "блистающее изменение” и 
т .д . Самым крайним в этом ряду будет, пожалуй, "шэнь хуа" -  "бо
жественное изменение", где естественный процесс заканчивает свое 
превращение в сакральный.

5. Таинственное, непостижимое и божественное "хуа" могло 
быть постигнуто лишь тем, кто сам обладал этими качествами, то 
есть был божественным -  "шэнь", великим -  "да" и совершенномуд- 
рим -  "шэн". Стандартное бределение совершеной мудрости -  "тот, 
кт исчерпав /свою/ божественность -  шэнь, познает /процесс/ из
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менений -  хуа, называется нэн -  совероенномудрыы? Согласно тра
диционным политический представлениям китайцев, таковыми качест
вами в каждый данный момент в Поднебесной обладал лишь один чело
век, царствущнй монарх, в задачу которого входило постижение 
процесса изменений и обеспечение его нормального хода.

6 . Соприкосновение монарха с таинственным миром "хуа" чаце 
всего передается в официальных текстах через образ источника, 
поддерживаемого в чистоте: "я , император, очистил источник изме
нений и активизировал /в  себе/ сущность государя".

Степень влияния монарха на процесс изменений описывается 
по-разному в зависимости от того, на какой аспект его деятель
ности падает акцент. Когда на первый план выступает спонтанность 
процесса, то для его нормального течения требуется лишь присут
ствие "соверяенномудрого": "/ведь когда/ в Поднебесной имеется 
совериенномудрый, /т о /  божественное изменение движется самостоя
тельно” . Однако, воздействие монарха на процесс может быть и бо
лее активным. Он стимулирует и направляет его и в конечном счете 
становится его источником, в связи с чем процесс изменений приоб
ретает существенные новые характеристики, такие как: "августей
шее изменение” , -  "хуан хуа", "государево изменение" -  "ван хуа", 
/процесс/ изменения /при/ замещении Неба /государем/" -  "дай 
тянь чжи хуа” и т .д . Даже тогда, когда монарх практикует недея
ние, "хуа -  изменение" характеризуется уже через него, через его 
позицию: "у взй чжи хуа" -  "преобразование недеянием", "чуй и 
чжи хуа" -  "преобразование /при/ свешивающейся одежде", то есть, 
преобразование, осуществляемое монархом при сохранении монархом 
неподвижности, при практике недеяния.

7. Космическое "хуа" остается в обществе тем же самым, что 
и в природе, т .е .  процессом закономерного изменения, преобразо
вания, становления всего сущего. Однако, в мире людей "хуа” при
обретает дополнительные характеристики, по сути дела, меняет 
агента действия, а  из-за  этого и форму связи с миром. Космичес
кое "хуа” присуще миру, когда как политическое "хуа", входя в 
обширный класс "государевых влияний” на внешний мир, начинает, 
подобно им, распространяться в мире: "сюань хуа", "бэй хуа",
"■и хуа", "хун хуа” и т .д . Таким образом, процесс изменения в 
природе плавно переходит в преобразующее воздействие монарха на 
подданных, которое, сохраняя космический масштаб, спонтанный и



мистический характер, кокет показаться, о реально политической 
точка зревкя, не наполненным конкретным содержанием.

D.А.Петросян

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРОПАГАНД! 

СРЕДИ МОРЯКОВ ТУРЕЦКОГО ФЛОТА В КОНЦЕ Ш  ВЕКА

Внимание нсследователя, Изучающего деятельность тайных анти
правительственных организаций в турецкой армии и флоте в период 
младотурецкого давления, несомненно привлечет маленькая броивра 
под названием ,__("Письмо в морякам")1.

О нелегальном характере этого издания достаточно выразитель
но свидетельствует не только его содержание, но и сама форма из
дания. Семь страниц исполненного почерком ршса литографированно
го текста облечены в серый неприметный бумажный переплет, на ко
тором нет никакого текста. Такую бронвру ,ы;лнв можно было при
нять просто за листок серой бумаги, случайно валяющийся на мат
росской койке или на столике в офицерской кавте. Броивра не име
ла указаний на время м место ее издания, как, впрочем, н многие 
другие нелегальные издания, распространявяжеся младотурками в 
пределах Османской империи.

Принадлежность броивры к печатной антиправительственной про
паганде младотурок не вызывает сомнений. На первой же странице 
говорится о том, что "Османское обцество единения и прогресса" 
ставит своей целью "спасении нации” , находящейся в "тисках деспо
тии” . Авторы броивры писали о царствоваваем султане Абдул-Хамиде 
П как о правителе, "совермавцем преступления”. Говоря о султане, 
авторы заявляли, что "Османское обцество единения и прогресса" 
считает необходимым разоблачать преступные действия "скверного 
правителя"^.

Броивра обращена в морякам турецкого военного флота. Напи
сана и издана она примерно во второй половине 1897 г .  Это видно, 
прежде всего, из самого текста, в котором мы находим упоминание 
о том, что "нация белее двадцати лёт терпит злоупотребления, со- 
вермаемые одним лицом ..."*. Поскольку из дальнейнего изложения 
совериенно очевидно, чтохречь идет о султане Абдул-Хамиде П, 
вступивмем на престол в 1876 г . ,  то становится ясным, что броив-
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ра издана в 1896-97 г г . Отнести время издания брошюры к более оп
ределенному сроку -  второй половине 1897 г . -  позволяет ее содер
жание. В центре внимания авторов брошоры тяжелое положение турец
кого военного флота, который не смог достойно противостоять гре
ческому флоту4 . Речь идет, несомненно, о греко-турецкой войне, 
имевией место в апреле-мае 1897 г . Хотя победа в этой войне дос
талась Турции, султан под давлением европейских держав согласил
ся предоставить автономию Криту, на помочь восставшему населению 
которого выступила весной 1897 г . Греция. Губернатором Крита был 
назначен греческий принц.

Младотурецкая эмигранская печать подвергла султана и его 
правительство самой резкой критике за их позицию в критском воп
росе. В газетах младотурок публиковались статьи, в которых выра
жалось острое беспокойство по поводу вмешательства европейских 
держав в дела Османской империи. Именно это, вероятно, имели в 
виду анонимные авторы рассматриваемой брошюры, когда они начина
ли ее словами о том, что "отечество в опасности". Обращаясь к ту
рецким военным морякам, авторы брошюры утверждали, что Европа за
нята вопросом о разделе Османской империи'*.

В брошюре говорилось о бедственном положении турецкого воен
ного флота, который за годы царствования Абдул-Хамида П ослаб 
настолько, что не способен противостоять врагам своей страны. 
Приводя примеры гибели кораблей турецкого флота из-за безответст
венности султанских сановников, авторы брошюры стремились пока
зать читателю, что султан и его правительство разоряют и грабят 
страну. Они резко писали о том, что под предлогом строительства 
новых военных судов сановники султана воровали из казны миллио
ны**. При этом главную ответственность за тяжелое положение фло
та брошюра возлагала на султана Абдул-Хамида U, за годы правле
ния которого ослабли "моральные и материальные силы государства”7 . 
Любопытно, что, говоря об отношении султана к флоту, авторы бро
шюры писали, что он особенно плохо относится к нему, памятуя о 
той роли, которую военные моряки сыграли в свержении султана Аб
дул-Азиза весной 1876 г . 8 .

Брошюра призывала к нести за трагически погибших турецких 
военных моряков^. И хотя в ней не было прямого призыва к выступ
лению против султана или его правительства, читателя всем ходом 
изложения подводиЛи к выводу о том, что мстить нунно, конечно, 
тем, кто довел страну до столь бедственного состояния, кто разо
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ряет охрану и народ. А виновными за это брошюра недвусмысленно 
называла султана в его сановников. Брошюра содержала призыв к ак
тивному противодействию абдул-хамидовскому режиму. В ней прямо 
говорилось, что "нация, которая терпит более двадцати лет зло
употребления, совершаемые одним лицом, принимает на себя ответ
ственность за такое положение д е л " ^ .

В целом брошюра "Письмо к морякам" выдержана в общем духе 
младотурецкой антиправительственной пропаганды конца 90-х гг.XIX 
века. Однако она особо примечательна тем, что адресована непо
средственно морякам турецкого военного флота. Возможно, что бро
шюра "Письмо к морякам" -  первый опыт пропагандистской деятель
ности младотурок в турецких вооруженных силах. Во всяком случае, 
она свидетельствует о том, что стремление воздействовать своей 
пропагандой на армию и флот возникло в среде младотурок задолго 
до начала 1908 г . ,  когда их организации стали вести активную вер
бовку своих сторонников в армии и флоте. I)

I)  Эта брошюра была обнаружена нами в 1961 г . в г.Меджиднйе 
(Румыния) среди остатков библиотеки одного из видных деятелей мла
дотурецкого движения Ибрагима Темо. Она представляет собой значи
тельную библиографическую редкость. Во всяком случае, в фондах 
известных нам библиотек.экземпляров этой брошюры нет.

2)Г~1 (У в
3) Там же, стр .1 .
*) Там же, стр .2 -5 .
5) Там же. стр .1 .
6) Там же, стр.4.
7) Там же, стр .2 -3 .
8) Там же. стр .З .
9) Там же, стр .6 -7 .

Ю) Там же, стр .1 .



М.Пиотровский

АРАБСКИЕ ПЛЕМЕНА В ПРЕДАНИИ О ЙЕМЕНСКОМ ЦАРЕ 
АСеАДБ АЛ-КАМИЛЕ

При исслвдевании историко-эпических материалов о древнем 
прошлом Аравии одной из основных задач является датировка имею- 
цихся версий и выявление в них более ранних традиций. Важный кри
терием для такого анализа могут служить упоминания арабских пле
мен, столь частые в прозаических и стихотворных произведениях 
арабов1. Ниже приведена попытка проанализировать упоминания араб
ских пленен в пространных стихотворениях, связываемых с именем 
химйарнтского царя 7  в. н .э . Абукариба Ассада ал-Камнла2.

Стихотворения часто содержат подробные перечисления пленен, 
якобы входивших в состав армии Ассада и объединявшихся общим 
происхождением от Кахтана. Мусульманские генеалоги выделят эти 
племена в кахтанидскую ветвь арабов,противостоящую аднанидской 
("северным" арабам),и возводят их происхождение к Юнной Аравии.

Среди этих кахтанидскнх племен, упоминаемых в стихах,припи
сываемых Ас*аду, можно выделить четыре группы, которые различают
ся по степени вероятности их действительного участия в походах 
южвоарабского царя.

1. Коренные йеыенцы -  т .е .  собственно жители древнего Йеме
на, основное местное население южноаравийских царств, сохраняй
т е  племенное деление. Эго "племена" -  Алхан, Аи*ар, /Кахлан/, 
Ма'афир, Хадрамаут, Хамдан, $аулан, Химйар.

2. Бедуинские племена, жившие в’Юнной Аравии -  те "арабы
в Тауде и в Тихаие" , которые названы в титуле Абукариба Асеада. 
Они появились в Йемене в ходе процесса "бедуинизации" (Д-У вв. 
н . э . ) и сыграли главную роль в арабизации страны. Это -*Анс, Зу- 
байд, Кинда, Ма^хидж, Мурад, Саед /ал-Аойра/, ас-Сакасик, ас-Са- 
кун, ал-Хари£ б.Ка*б.

3. Йлемена, причисляемые к йеменцам, чье южноарабское про
исхождение подтверждается только генеалогическими легендами.
Это -  ал-Азд, Аус, Баджйла, Хазрадж, Хас*ам.

4. Сирийские арабские племена, причислявиие себя к кахтаняд- 
ской плененной группировке. Доказательств их прямых связей с Йе
меном не существует. Вместе с тем по историческим и литературным 
источникам можно проследить, как постепенно рождались и закреп
лялись легенды об их йеменском происхождении. Эта генеалогичес
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кая фальсяфнкацяя укрепляла политический союз йеменцев и сирий
ских арабов против мекканской знатн и центральноаравяйскнх пле
мен, союз, который принял форму объединения якобы родственных по 
происхождению кахтаяидскнх ("южноарабских" племен). Это -  Гассан, 
Джурам, Калб, КудЗЬ /Хайдан/, Ла$м, Тайий*

Итак, в стихотворениях предания об Ас'аде упоминаются племе
на, связанные с Йеменом У-П вв. Следует только заметить, что 
названы линь те йеменские племена, которые и в мусульманское вре
мя играли активную политическую роль. Наряду с ними упомянуты 
племена, которые входили в состав "Кахтаяндского союза" в эпоху 
раннего халифата, но никак не связаны с доисламским Йеменом. Та
ким образом, характер перечисления арабских племен в стихотворе
ниях предания об Асс аде отражает тенденции кахтанидско-адваннд- 
ского соперничества, что и позволяет датировать их временем, ког
да борьба между кахтанидами и аднанядами была наиболее острой -  
2 пол.УП -  I  пол.ЦТ вв.

Такую датировку подтверждают: а /  Характер упоминания адна- 
нидских племен (полное соответствие мусульманским геналогиям), 
б /  широкое употребление термина Кахтан, который стал эпонимом 
"южных” арабов линь в УЕ в.

Между тем некоторые деталн указывают на более ранние, доис
ламские союзы и связи арабских племен.

1. Наряду с упоминанием единого племени ал-Азд, фигурируют 
отдельно два племени -  Азд'Уман и Азд Шану’а ,  что соответствует 
реальному положению в доисламский период.

2. Одно из общих названий для всех "северных" арабов -  
Масадд, употреблено не только в этом своем позднем значении, но 
и как название одного из этнических объединений Центральной Ара
вии. Это доисламское значение термина зафиксировано в надписях 
У-У1 вв. Другой терния для "северных” арабов -  Низар, тоже упот
реблен в своем доисламском значении -  как название одного нз пле
мен Южной Мессопотамии.

3. Племенное объединение Рабй'а ( аднанидн) занимает в сти
хотворениях среднее положение между кахтанидами и аднанядами. 
Рабй'а -  проводники кахтанидов, а в одном случав рабиитсков сАназ 
включено в состав химйаритской армии. Такое положение ближе всего 
к политической ситуации У в . ,  когда РабЗ'а входили в подчиненное 
химйаритам Киндитское царство.
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Т а к т  образок, в стихотворениях предания об Ас'аде ал-Ками- 
ле имеются элементы, действительно отражающие доисламскую исто
рию Аравии. Такие воспоминания о прошлом, фрагменты ранних исто
рических традиций и послужили материалом для создания тенденци
озного кахтанндского предания в кон.Ур-нач.УВ вв.

Основой такого анализа могут служить выводы и материалы> 
содержащиеся в работах: J.Goldziiier, Das arabische Stemmevesen 
und der Islam, Uubaomedanlsche Studlen, I, Halle 1888, 40-100; 
W.Caskel, Zur Hedulnisierung Arabiens, ZUQ, 103 (28), 1933, 28- 
36; L'Antica socleta bedulsa, Studi dl W.Postal, G.Dossln, 
ILHofner, j.Henninger, P.Gabrieli, Нота 1939; W.Caskel, Gamharat 
an-nasab, das genealogische Werk des HlSam lbn Muhammad Al-Kalbi, 
I-II, Leiden 1966.

2) Ахбар сАбйд ибн Оарйа в Вахб ибн Ыунаббих- Ибн Хинам, 
Китаб ат-твджан, Хайдарабад 1347, стр .439-483, ал-Хамданй, 
ал-Икзшл, УШ, Багдад, 1931, стр.290-294; Нанван ал-ХнийарЗ,
Мулук Химйар ва акйал ал-йаман, Каир 1378 г .  х . , с тр .85-136.

Кахтанидские племена в предании об Ас'аде ал-Камиле

I 2 3 4

"Не сплю я" Химйар
Хаулан
Уямдян
На'афир
ал-Ам'ар
Хадрамаут

ас-С атас ик 
ас-Сакун 
Иазхндж 
Са'д
/а л -Anipa/

Бадпла
ал-Азд

Кудаfа
/Хайдан/
Таййй*
Джуа5м
Лар|
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I 2 3 4

"Умы Амр" Химйар
Хамдан
Аи*ар

Кинда 
ас-Сакун 
ас-Сакаснк 
Мазхидж 
Мурад 

*Анс 
Зубайд 
ал-Хари£ б. 
Ка*б

ал-Азд
Баджвла
Хас'ам

Таййй’ Ьяаа

"0 люди" Хамдан
Хаулан

Мазхидж АзД
Аэд4Уман

Гассан 
Калб

"Завещание" Химйар
Хамдан
Алхая
Кахлан

Кинда
ас-Сакун
Мазхидж

Азд Шану’а 
АздсУман 
Хар'ам 
Баджйла

Куда'а
faccaH

"Бессонница" Химйар Сасд /ал -  
сАойра/

ал-Азд
Аус
Хазрадж

Aajpt
Джузам

В.В.Полосин

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ АКАДЕМИКА ФРЕНА

Среди автографов Х.Д.Френа, дошедвих до наших дней, есть 
небольшая группа записей, содержащих своеобразный материал, ко
торый, по-видимому, никогда не использовался в работах о Френе. 
Имеются в виду списки адресатов, получившие от Френа в дар эк
земпляры его сочинений.

Как правило, эти "распределительные" списки составлялись 
Френом прямо на .авторском экземпляре сочинения, на внутренней 
стороне его обложки. Три таких образца хранятся в ЛО Архива АН
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СССР среди бумаг Френа (ф.778, оп.1, ед.хр.8, л.28; ед.хр.21, 
л. 448 ; ед.хр.38, л.592), а другие находятся в библиотеке ЛО ИВ 
АН СССР в перечисленных ниже книгах, написанных Френои и когда- 
то ему принадлежавшее: I) Antiquitatis muhaanedanae monumenta 
varia. Particuia it два списка на облохке, один чернилами (37 ад
ресатов), другой - карандашом (34 адресата); 2 списка на отдель
ных листках (ок.50 адресатов; 27 адресатов). 2) Das muhamedani- 
sche M&nzkabinet dee Asiatiscben Uuseuas.. ,t СПИСОК на Обложке 
(86 адресатов). 3) Antiquitatis aubammedanae aonuaenta vsria. 
Particuia lit на обложке - основной список чернилами (60 адреса
тов) н остатки первоначального карандашного списка. 4) Huai kufi- 
ci anecdoti ex variis auseis selecti et illuetratit ияряндяпннИ 
список (45 адресатов), следы стертого текста. 5) De ausei spre- 
witziani aosquae nuaia kuficie... t СПИСОК на ОблОжке - каранда- 
нои (66 адресатов); список на отдельном листке - чернилами и ка- 
рандаиом (ОК.70 адресатов). 6) Orel Munzen der Volga-Bulgharen 
aus dea X Jahrhundert n.Ch.t список на облохке (17 адресатов) ; 
на отдельном листке (св.50 адресатов). 7) Die Munzen der Ch&ne 
von Ulus Dschutscbi's... t два списка - проект (на облохке) и 
окончательный вариант (на отдельном листке), который содержит 
иного изменений (ОК.50 адресатов). 8) Ueber die ehemalige aongo- 
liache Stadt Шеек ia Suden von Saratov...t карандашный СПИСОК 
на облохке (34 адресата).9) Некоторые указания, взятые большей час
тив из историко-географической литературы арабов, персов и турков, 
преимущественно для наиих чиновников и путешественников в Азии; 
список на форзатце (50 адресатов).

Помимо названий учреждений и фамилий лиц, получивннх в дар 
от Френа его сочинения, указанные списки содержат нередко фамилии 
посредников в передаче даров "по оказии", а  при фамилиях зачастую 
и даты, которые означают неоомненно время получения посредниками 
книг от Френа. Иногда на облохке видны следы предварительного 
списка, набросанного карандашом, и тогда можно видеть, что про
ект не всегда согласуется с окончательным вариантом списка.

Ценность этих записей очевидна: по самому своему смыслу они 
должны содержать имена людей из наиболее близкого окружения Френа, 
дружеского -  о одной стороны, и делового -  с другой. Этот круг 
современников Френа, очерченный им самим, до известной степени 
характеризует общественные н деловые позиции первого директора
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Азиатского музея, что имеет значение -  кроне личной характеристи
ки -  и дня истории учрехдения. С этой точки зрения анализ всех 
сохранившиеся списков обещает дать совершенно новый материал об 
основателе Азиатского музея.

Анализ списков естественным образом приводит в выделению в 
них адресатов зарубежных -  Sasse, C astiglioni, Schrttder, de Sacy, 
Cattaneo, Ouseley, Ideler, Koeegarten, O.Tychaen, Mainoni и Д р., 
и адресатов отечественных -  гр.Сухтелев, кн.Пещерекий, Аделунг, 
Неелов, гр.Румянцев, Оленин, Греч, Амбургер, Авастасевнч, гр.Ува
ров, митрополит Евгений, гр.Потоцкий, А.И.Тургенев, Сенковский, 
Грибоедов, Салтыков, Италинский, Карамзин, Сперанский, бар.Стро
ганов и др.

Особый интерес вызывает, конечно, вторая группа. Фамилии ад
ресатов этой группы подсказывают иногда новые направления розыс
ков архивных материалов о Френе. Как видно из приведенного непол
ного перечня имен, "распределительные" списки Френа могут заинте
ресовать не только историка отечественного востоковедения, но я 
историков русской культуры первой половины XIX в .

Упомянутые списки дают новый материал для разработки по 
крайней мере двух проблем, поставленных в нашей академической пе
чати. Первая из них заключается в выявлении в фондах Библиотеки 
АН СССР и библиотеки Пушкинского Дома книг, принадлежавших брать
ям Тургеневым -  Николаю' Ивановичу (декабристу) и Александру Ива
новичу (ему Френом подарены несколько книг). Библиотека братьей 
Тургеневых поступила в БАН СССР в начале века, позднее большая 
часть книг была передана в Пушкинский Дом. Исследователь этого 
вопроса, поставивший себе задачу "Собрать как можно больше сведе
ний о библиотеке братьев Тургеневых и выделить ее как самостоя
тельную книжную коллекцию"1 , сообщает, что "документы о передаче 
и списки переданных в Пушкинский Дом книг пока не найдены"2. Воз
можно, что записи Френа помогут найти не только сочинения Френа 
из библиотеки Тургеневых, но и наведут на след других книг этой 
затерявшейся коллекции.

Вторая проблема касается знакомства А.С.Грибоедова с Френом 
и их взаимоотношений. Она возникла более шестидесяти лет назад, 
когда в архивных материалах Азиатского музея было найдено письмо
А.С.Грибоедова к Френу. Первый исследователь этой проблемы -  Л.З 
Мсерианц3 -  до сих пор остается, кажется, единственным автором,

8-1 381 -  И З -



пытавшие я разрешить загадку знакомства Грибоедова с Френом. Со- 
верыеиное отсутствие фактов об их контактах друг с другой (даже 
письмо Грибоедова датировалось 1828 годом лишь предположительно) 
позволяло сколько-нибудь определенно говорить только о тон, что 
накануне своего последнего отъезда в Персшо (в 1828 г . )  Грибое
дов по-видимому встретился с Френоы.

Теперь же три записи Френа, обнаруженные нами в "распреде
лительных" списках (об этом подготавливается самостоятельное 
сообщение), не только отодвигают начало их знакомства к 1823 г . ,  
но и позволяют строить более обоснованные предположения о нача
ле, целях и характере этого знакомства.

Судя по тем же "распределительным” записям, Френ старался 
поддерживать деловые отноиения с членами российской дипломатиче
ской миссии в Иране. Анбургер, по-видимому, был первым, с кем он 
воиел в контакт. Вскоре после приезда Амбургера из Персии в 
1821 г .  (между 14 ноября и I декабря, согласно показанию одного 
из списков) он был принят Френоы. Во время встречи Анбургер по
казывал привезенные им из Персии монеты, среди которых Френа 
заинтересовала одна, чеканенная в Басре в 81/700-701 г . (см.при
писку Френа на ПОЛЯХ книги "Das muhammedanische Munzkabinet des 
Asiatischen Museums"). Анбургер подарил тогда Френу экземпляр 
изданного в тон году в Персии "Гудистана" Саади (см.доклад Френа 
на Конференции Академии наук 17 декабря 1821 г . ) ,  а Френ подарил 
Амбургеру свою книгу о мусульманских монетах Азиатского кузея.

Подарок оправдал себя уже через полтора года. Вслед за Ам- 
бургером в "распределительных” списках Френа появляется фамилия 
Назаровича, главы русской дипломатической миссии в Персии. В на
чале июля 1823 г .  он посетил Френа и передал ену для Азиатского 
музея 19 монет, ”о которых он узнал” (от Амбургера с его справоч
ником, полученным от Френа?), "что они отсутствуют в академичес
ком /нумизматическом -  В .И ./ кабинете или представлены хуже сох
ранившимися экземплярами". Назарович обещал также Френу свое со
действие в приобретении восточных рукописей в Тебризе и взялся 
передать А.С.Грибоедову два или три сочинения Френа (см.доклад 
Френа на Конференции Академии 9 июля 1823 г .  и показание "рас
пределительного" списка).

В последний раз фамилии Амбургера и Назаровича появляются 
в списках Френа в июле 1824 г . , когда, судя по записи Френа, Ма-
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зарович взялся переда» Амбургеру еще одно сочинение френа по ну
мизматике -  "Die СЬовгоеп-Мйпгеп der frttheren arabischen C ballfen'

История взаяноотновеннй Френа с членами русской дипломати
ческой миссии в Персии является л и »  одним звеном в серии уонлнй, 
которые он предпринимал для того, чтобы привлечь в Азиатский му
зей (или хотя бы сделать доступным для собственной научной рабо
ты) нумизматический, рукописный или книжный материал. "Распреде
лительные" списки Френа дают возможное» выявить н другие звенья 
этой целенаправленной деятельное» первого директора Азиатского 
музея.

Выиеприведенные извлечения подкрепляют общее впечатление о 
ценности найденных списков для биографии Френа. Вместе с сохра- 
нивиейся перепиской Френа они могут стать предметом интересного 
исследования. * 2

Т.И.Дубровская. Коллекция книг из библиотеки б ра»ев  
Тургеневых. -  "Сборник статей я материалов Библиотеки АН СССР по 
книговедению", П, А ., 1970, 1970, стр.289.

2) Там же, стр.288.

А.з.йсерианц. К вопросу об интересе Грибоедова к изуче
нию Востока (по поводу неизданного письма Грибоедова к акад.фре- 
ну). -  И звеспя Отделения русского языка н о л овес н оси  имп. Ака
демии наук, т.ХШ, 1908, кн .4 -я , стр .220-251.

В.А.Ромоднн

"АВТОБИОГРАФИЯ" АБДУРРАШН-ХАНА И ЕВ ПЕРЕВОДЫ

В 1900 г .  в Лондоне была издана в двух томах на английском 
языке "Жизнь Абдуррахмана, эмира Афганистана" (10). Русский пе
ревод книги напечатан в СПб. в 1901 г . под несколько иным загла
вием -  "Автобиография” Абдуррахман-хана ( I ) .  Этим именем, подхо
дящим полностью л и »  для 1-го т.книги, мы будем называть здесь 
условно все данное сочинение, получивиее при переводах на другие 
языки различные несходные заглавия (13, 15, 17, а  также I I ,  стр. 
406).

Появление переводов "Автобиографин" было вызвано интересом 
к истории Афганистана и к личное» автора, подробно нзложнвиего
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в I -м т.книги события своей жизни. Рецензенты часто сравнивали 
его "Автобиографию* со знаменитыми "Записками" Бабура. Так» на
пример, в русской рецензии на "Автобиографию", напечатанной в 
газете "Туркестанские ведоыостн” в январе 1902 г .  утверждалось, 
что жизнеописание Абдуррахмая-хава (т .1 -й ) "есть средневековый 
роман, подобный тому, какой представляет собою жизнь Бабура; н 
как последний пред своим походом на Кабул, в начале своей блестя
щей карьеры, жил в крайней бедности, окруженный горстью предан
ных ему оборванцев, так и Абдуррахнан-хав не раз переходил от 
власти и царской пыжности в крайней нужде, н наоборот..." (5 , 
с тр .8 ) .

Абдуррахман-хан, сын Афзаль-хана и внук эмира Дост Мухамма
да, род.в 1844 г .  (16, стр .200), с 1853 до 1863 г .  жил в Афган
ском Туркестане (где отец его был наместником) и уже в юности 
активно участвовал в военно-политических событиях на севере Аф
ганистана, а в годы междоусобий, наступивиих в государстве с 
1863 г . ,  выступал как энергнчнейинй помощник своего отца и дяди 
Мухаммад А’аама в борьбе против эмира Шер Али-хаяа. Однако, по
терпев поражение в январе 1869 г . ,  Абдуррахман-хан был вынужден 
с Мухаммад А*замом бежать за границу, в земли племен вазиров, не- 
ранн и какаров, а  затем через Белуджистан и Систаи выехал в Меи- 
хедскую область, на территорию Персии ( I ,  т .1 , стр.146-182). От
туда Абдуррахман-хан, совершив очень трудное путенествне через 
пустыни, достиг в сентябре 1869 г . пределов Хивинского ханства1. 
Из Хивы он отправился в Бухарское ханство и, наконец, подучив 
убежище в русских владениях в Туркестане и субсидию от царских 
властей, поселился в 1870 г . в Самарканде2. Абдуррахман-хан про
жил в русских владениях более 10 лет -  до конца 1879 г . ,  когда 
изменения в обстановке в Афганистане в ходе 2-й англо-афганской 
войны побудили царское правительство разрешить Абдуррахыан-хану 
выехать на родину. Царские власти желали иметь соседом в Средней 
Азии не английскую колонию, а самостоятельное Афганское государ
ство во главе с Абдуррахман-ханом (2 , стр.419 и прим.53; 6 , л. 
239). В самом начале 1880 г .  он прибыл в Бадахшан (3, стр.262), 
вскоре утвердил свою власть над Северным Афганистаном, вступил 
в переговоры с англичанами и двинулся на Кабул. К лету 1880 г . 
англичане, убедившись в срыве своих завоевательных планов а Аф
ганистане, решили договориться с Абдуррахман-ханом и передать 
ему Кабул, рассчитывая, что ол пойдет на большие уступки. Эти
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расчеты оправдались, Абдуррахман-хан отказался от права самостоя
тельных дипломатических свомений с другими государствами, согла- 
сивмись на контроль англичан над внешней политикой Афганистана. 
Однако Абдуррахман-хану удалось сохранить самостоятельность во 
внутренних делах. В иоле-августе 1880 г . , получив призвание со 
стороны англичан и материальную помощь от них, Абдуррахмав-хан 
стал эмиром в Кабуле, а  затем в течение года распространил свою 
власть на все основные области Афганистана.

Для изучения перечисленных событий "Автобиография" (т .1 ) 
служит одним из важных источников. Вместе с тем она -  неповтори
мый человеческий документ, характеризующий автора, его склоннос
ти и способности, взгляды и представления, кругозор и знания, 
суеверия и предрассудки. Имеют значение и содержащиеся в послед
них главах 1-го и во 11-м тт . сведения о времени правления Абдур- 
рахман-хана (I8 8 0 -I9 0 I), о его экономической политике и деятель
ности в области военной, административной и т .п . Однако пользо
ваться материалами П т . следует с большой осторожностью. В отли
чие от I т . , перевод и издание которого были осуществлены по 
автографу самого Абддурахман-хана, доставленному в Лондон,
П т . был составлен находившимся в Англии Султан Мухаммад-ханом 
по различным источникам (16, стр .65б), по разновременным записям, 
сделанным им в предшествующие годы в Афганистане под диктовку 
эмира и т .д . (10, стр.У; УШ).^ Об оригинале I т. в предисловии 
к англ.изд. сообщалось, что "часть книги" ( I -го  т . ,  см.16, стр. 
656) была написана собственноручно эмиром и что список оригинала 
Султан Ыухаммад-хан намеревался сдать в Британский музей (10, 
т .1 , стр.УШ). Однако, как выяснено авторитетным бнблиографовI 
Стори, это намерение осуществлено не было, и персидский оригинал 
"Автобиографии", т .е .1 -г о  т . иди части его "в Британский музей 
никогда не поступал” . (П, стр .406).

Поскольку персидский оригинал "Автобиографии" прн последую
щих переводах ее на различные языки оставался недоступным, опуб
ликованные переводы этого сочинения выполнялись с английского 
издания ( т .е .  с перевода, а  не с оригинала), в их числе и ретран
сляция на персидский язык, законченная в феврале 1902 г .  и напе
чатанная литографским способом в Лахоре под названием "Тадж ат- 
таварйх" (17)^. В 1902 г .  в Агре был опубликован перевод "Авто
биографии " на урду, озаглавленный "Тузук-н *Абд ар-Рахман" (П,
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стр.406). Подготовленный в Сибири неполный тюркский перевод (1-го 
т . ) ,  выполнявннйся с персидского, был напечатан в Иркутске в 
1917 г .  (13) под названной "Афган Tapigi” . Наконец, в I960 г .  в 
Пенаваре был издан перевод на язык пуату (с английского) только 
1-го т . "Автобиографии” , составивши последнюю часть (4-й т . )  об- 
ннрного труда по истории пуитунов Кави Атауллы-хана -  "Ды паита- 
но lap ig ” (15).

Прн наличии переводов "Автобиографии" на персидский язык и 
на урду представлялось странный отсутствие указаний на публика
ции этих переводов в списке книг, использованных при написании 
официальной нсторни Афганистана "СирЗдх ат-тав&рн£", П-й т.кото
рой, содеркаций биографические сведения об Абдуррахман-хане,был 
напечатан в Кабуле в I9 I2 /I3  г .  Однако в этой списке (16, стр.З) 
упомянуто сочинение Абдуррахман-хана под названием "Панд-наме-йи 
дунйа ва дан". Ухе в 1924 г .  А.А.Семенов отметил, что содержа- 

циеся в "Сирадх ат-таварЙ£" подробности о пребывании Абдуррахман- 
хана в русских пределах "в главных чертах тохдественны с теми, 
что нзлохены в его " (4 , стр .206). Афганскими учены
ми в последние годы признано, что I -й  том "Автобиографии” Абдур
рахман-хана н его "Панд-наме-йи дунйа ва дан” -  одно и то кес 
сочинение, причем указывается, что сочинение "Панд-наме-йи дунйа 
ва дан” было нздано в Кабуле лнтографским способом (14, стр .16).
К сожалению, кабульские литографии времени правления Абдуррахман- 
хана в библиотеках представлены очень неполно и литографское из
дание "Панд-наме-йи дунйа ва дин” отсутствует в библиотеках, 
каталоги которых нам известны. До введения в научный обиход это
го издания привлечение материала из I -го  тома "Автобиографии" 
Абдуррахман-хана остается возможным только по переводам этого 
труда, причем для более полного и правильного понимания этого 
материала необходимо использование соответствующих сведений из 
I -го  тома, содержащихся в "Сирадх ат-таварйх” , восходящих непо
средственно к оригиналу (16, стр.656).
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В Архиве хивинских ханов хранится письмо, посланное Аб- 
дуррахман-ханом хану Хивы в связи с приездом в его владения (7 ).

В этот город он впервые прибыл из Бухарского ханства
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13 февраля 1870 г .  со своей семьей в группой приближенных, вои
нов и личных слуг, -  "всех авган" с ним было 221 человек (8 , л Л ) .

^  Султан Мухаммад-хан, готовивший к надавив "Автобиографию" 
н переводивший ее на а н гл .я з ., состоял на службе у эмира Абдуррах- 
ман-хана с 1887 г .  в качестве мир-мунин (10, т .П ,  стр .23 ), во 
время подготовки англ.издания находился в Англии, где обучался в 
аспирантуре Кембриджского университета и зацитнл юридическую дис
сертацию, опубликованную им в Лондоне в 1900 г .  (12). По содержа
щимся в официальной истории Афганистана сведениям, Султан Мухам- 
мад-хан уехал нз Афганистана без разреяення эмира (16, стр.656).

о персидском переводе и литографских изданиях его с м .I I , 
отр.406 и 9 , стр.257.

О.И.Смирнова

АВЕСТИЙСКОЕ VISlPA 
В ТОПОНИМИКЕ ВЕРХНЕГО ЗЕРАВШАНА

В верховьях реки Зеравяан, высоко в горах на границе с Мат
чей (у арабских географов 1*“ ** , следует ) ,  между се
лением Рарз и Оббурдан лежит селение Вииаб или Вншап, вариант 
Веиап, сохранившее, как и некоторые другие верхнезеравоанскне 
селения, свое древнее название.

Селение Вииап расположено у устья одного из зеравианоких 
правобережных саев (каньонов), известного у местного населения 
под названием Сои Вииап, т .е .  Сай Вннал1.

В селении, почти на обрыве глубокого ущелья, по дну которо
го несет свои бурные воды Зеравнан, сохранились остатки стороже
вого укрепления -  калы, именуемой местным населением Калаи дкари 
хнсор, что значит "Кала крепостного (хисар) рва". Судя по этому 
названию, здесь в раннем средневековье находился крупный замок 
типа урмитановского, что в свою очередь указывает на былое зна
чение интересующего нас селения, жизнь которого была в свое вре
мя тесно связана с древним караванным путем, проходившим вдоль 
по Зеравиану в Алайскую долину на Кашгар и Яркенд. Сейчас, как 
и прежде, зтот старый путь пересекается в селении другим -  вьюч
ной тропой, связывающей верховья Ягноба и Анзобскнй перевал с 
уратюбннским плоскогорьем. Находящийся в селении маэар ХУ века
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может говорить о важности этого песта как центра какого-то древ
него культа: случаи, когда старое несто почитания адаптировалось 
новой религией, не так уж редки.

Когда и как начало свою жизнь ннтересуюцее нас веркнезерав- 
ианское селение Винап, ны еще не энаеи. На этот вопрос ответят 
археологи. Сейчас несоыненно одно: это селение должно было суце- 
ствовать во всякой случае в УН веке, о чей иогут в частности 
свидетельствовать нугскне документы, в которых зафиксировано 
проэвице согднйца £&= (*  v l£a £ 18 ) "веиапец", "из Веиапа", 
"выходец из Веиапа” (wyS^ + суфф. = б)^. Имя последнего внесено 
в денежную ведомость канцелярии согдийского царя Деваитича (Нуг- 
ское собрание, док. А 5 , стк .б ).

Название селения Винап до сих пор не являлось предметом спе
циального исследования; этимология его не раскрыта. В средненран- 
ских текстах, кроме указанного документа из Мугского собрания, ие 
встречается. Созвучное ему слово винап засвидетельствовано в ар
мянском языке, в котором оно означает сказочных драконов и рыб. 
Армянскому винап соответствуют сказочные змеи веиапи в грузинс
ком. Грузинское веиапи в сочетании с собственно грузинским сло
вом гвел "змея" является специальным названием гигантской змеи 
Гвел Веиапи, т .е .  "Змея Веиапи".

Армянское вииап, как и грузинское веиапи, оказалось в 
центре внимания востоковедов после того, как В.Я.Нарр открыл в 
горах Армении каменные изображения рыб и нкур жертвенных 
животных (главным образом быка)?

Больие всего таких изображений обнаружено в Гехамских го
рах в районе Еревана на кочевке, ииенуеиой армянами Вниапиер, 
что значит "вииапы", а курдами и азербайджанцами Аждаха-ррт, 
т .е .  "стойбице драконов” . Рядом с юртом вииапов оказался еце 
один, но меньших размеров, известный под названием Гед-юрт*'.
Кроме Гехамских гор, вииапы, их группы и отдельные камни, обна
ружены в ряде других мест Армении, а  также в Грузин, жители ко
торой в отличие от своих соседей арнян называют их веиапи, т .е .  
именем сказочных змей. И.И.Иецанинов сопоставил гехамских вииа
пов с одной из групп каменных памятников культового значения из 
Северной Монголии, в частности с каменным изваянием из окрест
ностей Тувинского селения Туран(на южном склоне Саянских го р ), 
наиболее близким по его мнению, к Гехамскнм памятникам5. После
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И.И.Мещанинова монгольские памятники, в данном аспекте, насколь
ко мне известно, никем не исследовались.

Б.Б.Пиотровский, посвятивший гехамекнм випапам специальное 
исследование, привел к заключению, что таковые воплощали в себе 
древнейших местных духов, покровителей вод, являлись страхами 
горных родников, у которых ставились их изображения^. О том, что 
в Армении существовал культ випапов сомнений быть не может. Кроме 
каменных изваяний, об этом говорит местная топонимика. Ряд армян
ских святилищ связан в прошлом с их почитанием. Существовал также 
монастырь, носивший имя Виыапзор (Вишапово Ущелье), а у Венского 
озера находился город Вишап7.

К сожалению, во всех этих исследованиях не учтено предло
женное в свое время объяснение армянского вишап как термина 
заимствованного из иранского. Так в древнеперсидском словаре Хр. 
Бартоломе армянское вишап зафиксировано как слово, заимствован
ное из иранского и восходящее к позднеавестийскому прилагатель
ному vl&apa = "обладающий ядовитой слюной"**.

Армянскому вишап, его происхождению и смысловому содержанию 
посвящена специальная статья известного ираниста Е.Бенвениста^, 
предложившего видеть в позднеавестийском viSSpa = , представлен
ным армянским нарицательным вишап, имя одного нз демонов древне- 
иранской мифологии в Авесте *а&1 vi& apa,вероятно, существовавие- 
го в представлениях древнмх иранцев наряду с двумя другими: А*1 
D&baka "Громадным змеем"*** и ядовитым (wiXawant) л&1 Srvara 
"Рогатым змеем", образ второго из которых нм был постепенно вы
теснен. Заимствованное из иранского слово проникло в армянский 
язык и закрепилось в нем в форме viSap (соврем.иАаЪ; ср.сирий
ское wSp), в грузинском -  в варнанте vesapi. Этот последний, 
по мнению Э.Бенвениста, является поздним отражением неаасвиде- 
тельствованного североиранского *viSapaU3 ’vaiSapa =) с неяс
ной, как и aBeci.viSapa, этимологией, первая часть которого 
должна восходить, вероятнее всего, к авестийскому visa "яд".

С авестийским *a£i  viSapa “Змеем Вииапом" был связан, по 
мнению ученого, определенный круг верований Северного Ирана, 
неизвестный Южному, проникший вместе с рядом других заимствова
ний в Армению и Грузию из аршакндского Ирана, вероятнее всего, 
около первого века до нашей эры.

Представление о вималах, сложившееся у армян и грузин,
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отнюдь не противоречит гипотезе Е.Бенвениста. В ряде случаев оно 
совпадает с представленной об Аддахаке, сказочном драконе-рыбе 
того хе армянского фольклора, образ которого восходит к авестий
скому Azi Dabaka "Громадному змею” , представленному в иранском 
эпосе н фольклоре двумя ипостасями паря Ирана тирана Зуххака и 
исторгающего пламя дракона -  аждаха . Как известно, немало армян
ских преданий и легенд тяготеют к древнеиранской мифологии. Напом
ним здесь еде о герое сказания, приведенного в Истории Арденнн 
Моисеем Хоренским, змееборце Вахагне, победителе видапов, чье 
имя восходит к имени древнеиранского бога войны -  V»r?i7rey*ia* 
Авесты. Победа армянского змееборца Вахагна символизирует победу 
армян над мидийцами, тогда как чудовищный Зуххак олицетворяет 
арабское иго в Иране.

В связи с вышеизложенным среднеазиатский топоним Винап при
обретает особое значение. Нет сомнений в том, что это слово так 
же, как и армянское видал и грузинское ведали восходит к авестий
скому viSapa, а фонетическая форма Вешап, зафиксированная вариан
том топонима, соответствует незасвидетельствованному североиран
скому варианту *тё1ара, предложенному Е.Бенвенистом в качестве 
исходной формы грузинского вешали.

На наш взгляд, название селения Видал в топонимике Верхнего 
Зеравяана свидетельствует о существовании в Средней Азни в ее 
далекой прошлом культа, связанного с древнейшими мифологическими 
представлениями -  культа демона-змея хранителя источников, одного 
из трех змеев, имена которых сохранила нам Авеста: a£i  Dabaka 
"Громадного Змея” , A$i Srvara "Рогатого Змея" н *a2i ViSipa "Ядо
витого Змея". А если это так, то в пределах селения Вишап или 
вблизи от него должно было в свое время иметься святилище, посвя
щенное змею Винап,и стоять его изображение. Но мы вправе предполо
жить и другое: авестийское прилагательное vi5apa= в Найраягистане, 
единственном тексте, в котором оно встречается, стоит изолировано; 
сочетание его со словом а& "змей" предложено Е.Бенвенистом.В этой 
связи вполне допустимо, что оно являлось не именем собственным 
одного из местных мифических змеев, а  одним нз эпитетов ядовито
го ASi srvara "Рогатого Змея" или же было общим обозначением 
древнеиранских демонов-змеев, как это имело место в Армении. На 
существование в Средней Азии культа Громадного Змея a£i  
Авесты в одной из его ипостасей может свидетельствовать террако
товая фигура Зуххака (хранится в отделе Востока гос.Эрмитажа),
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происходящая, как предполагает Н.В.Дьяконова, из одного из оази
сов Восточного Туркестана и датнруеиая ею УП-УШ вв. н .э .1^.

Независимо от реиения этого последнего вопроса мы вправе 
высказать следующее предположение: в Средней Азии, как и за  ее 
пределами, был, как известно, до последнего времени широко рас
пространен змеиный культ, и не лииено вероятия, что этот культ 
обязан своим происхождением сущеетвовавнему некогда в стране по
читанию демонов змеев, игравиих, как и вкланы в Армении, роль 
хранителей источников. В таком случае наличие следов почитания 
их в Средней Азии становится понятным. Становится понятным и ши
рокое распространение этого культа (Средняя Азия, Кавказ, Север
ная Монголия).

0 .И.Смирнова, Вопросы исторической географии в топони
мике Верхнего Зеравоана. -  МИА, 15 (1950), стр.64.

2) Согдийские документы с горы Муг, вып.Ш, М., 1963 г . ,  
стр. 108. К чередованию 0 / р  ср.согд.п* р =/n*p =, bj'ySty/pyyi- 
t y ,  а также corfl.pwjV "бухарец" и тадж.Бухоро "Бухара", в мест
ном произношении Пухоро с начальным глухим.

^  Н.Я.Марр и Я.И.Смирнов. Вишапы. -  Труды ГАИМК, т .1 ,
1931 г . ,  а  также; И.И.Мещанинов. Каменные статуи рыб -  вишапы на 
Кавказе и в Северной Монголии. -  Зал.Коллегии востоковедов, т .1 , 
1925 г . ; В.А.Михалкова. Вишапы. -  Сообщения ГАИМК, 1931 г . ,
Ж  9 /10 , с тр .47-52; Л.М.Мелнксет-Бек. Вишапы и вииапоиды Грузин- 
КСИИМК, ХУ, 1947, стр .27-37; М.Л.Меликсет-Беков. Металинистичес- 
кая культура в Грузии. Тбилиси, 1938 (на грузинском языке, рус
ское резюме).

^  Н.Я.Марр.. ,  стр .З .

^  И.И.Мещанинов, Каменные стату и .., с тр .407.

Б.Б.Пиотровский. Вишапы. Каменные статуи в горах Арме
нии. Ленинград, 1939 г . ,  с тр .36-58.

^  Таи же, стр .20 .
8) СЬг. Uartholom&e* A ltiran lechee  W&rterbuch. S trassburg , 

1904,отоиб. 14731 d.vi£apa= -Add."dee S afte  G ift s ind  (A ltes  котрл 
a r . *uiS= 'G if t"  ♦ *sapa= " S a f t" ) . . .  arm.10 viaap.

^) E .B enveniste. L 'o rig in e  du viSajp armeuien. -  Revue dee
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etudes armenlennes, vol. 7» 1927» p.7-9»
I.Gershevitch. Amber at Fersepolis. - "Studia classiea et 

Orientalia Antonio Pagliaro ablata”, vol.II, Bona, 1969, p. 254.
Имя Зуххака представляет созвучное иранскому Dahak(a) 

арабское распространенное в раннем средневековье нмя-прозвице 
аз-Зуххак, дословно "Хохотун".

^  Н.В.Дьяконова, Терракотовая фигурка Заххака. -  Труды 
отдела истории культуры Востока, т.Ш, 1940, с тр .195-208.

И.Е.Фадеева

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШДХАТ-ПАШИ В БОЛГАРИИ 
В 1864-1868 гг .

В 1864 г . в Османской империи был издан закон о создании 
Дунайского вилайета, в состав которого вошла северная и юго-за
падная часть нынешней Болгарии. Эта провинция была постоянным 
очагом восстаний против турецкого господства. Развивавшиеся 
здесь капиталистические отношения стимулировали национальное 
развитие болгарского народа, усиливая национально-освободитель
ную борьбу болгар, которые наряду с гнетом турецкого феодально- 
деспотического режима испытывали национальное угнетение.

Реально судествовавиая в середине XIX в. угроза распада 
империя заставляла наиболее дальновидных турецких политиков ис
кать новые пути к сохранению турецкого- господства в различных 
провинциях Османской империи. Одним из наиболее ярких примеров 
такого рода была деятельность в Болгарии видного представителя 
турецкого правящего класса Мидхат-паши. Ряд мероприятий, прове
денных им в I86I-I864 г г . с целью укрепления турецкой влас.ти в 
Нишеком эйалете, привлек внимание центрального правительства.

В 1864 г . Ивдхат-пашу вызвали в Стамбул для обсуждения вы
шеназванного закона, который заложил освову нового администра
тивного деления страны на вилайеты, санджаки, каза и нахийе .
В нем были подробно изложены принципы административного устрой
ства Дунайского вилайета. Так, предусматривалась некоторая реор
ганизация административных советов, созданных в прежних эйалетах 
согласно ферману 1840 г . Часть членов их назначалась турецкими
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властями, пасть должна была избираться нестным населением. Новым 
элементом в институте административных советов, согласно закону 
1864 г . ,  явилось равное представительство в них мусульман и хрис
тиан.

По мысли Мидхат-паии, выборы членов советов от местного на
селения должны были уничтожить самоуправство представителей цент
ральной власти*. Однако на деле ато выглядело иначе. Положения о 
выборах в члены административных советов предусматривали избрание 
населением выборщиков, подчиненных имущественному, образователь
ному и возрастному цензу, которые затем голосовали за список лиц, 
представленный исполнительной властью. При этом выборщики избира
ли большее число депутатов, чем это было необходимо, с тем, чтобы 
турецкие власти могли выбрать из них тех, кого считали наиболее 
для себя подходящими. Интересное описание подобной системы выбо
ров в советы дал руоскнй консул в Виднне К.Байков в своих доне
сениях за 1865 г . :  "...каймакам Сабри-паоа пригласил к себе про
тоиерея Иоанна и просил его составить ему список кандидатов из 
городских болгар более богатых, умеющих свободно читать и писать 
на родном яэыке. При этом каймакам заметил протоиерею, чтобы он 
не записал в число кандидатов болгар подобных характером изгнан
ному отсюда Цанки Ходжи Ангелову и старику Ходжи Петову, который 
в I860 г . смело высказал здесь Великому Визирю Кибрнсли Паве все 
местные злоупотребления. Составленный протоиереем список канди
датов был отправлен властью по всем округам для собрания голосов, 
и , по совершении этого, каймакам избрал тех, кто имели меньше 
голосов и неизвестны народу"*.

Естественно, что при такой системе выборов членами админи
стративных советов становились представители наиболее зажиточ
ной части болгарского населения, представители чорбаджийской 
буржуазии, которые выступали защитниками турецкого господства 
в Болгарии. Они менее всего могли выражать интересы широких на
родных масс, на что и рассчитывали организаторы реформы, в том 
числе и Мндхат-пана. Реорганизация советов была задумана с той 
целью, чтобы дать возможность выражать свои интересы местной 
крупной буржуазии, создав из нее прочную опору турецкому господ
ству в Болгарии, а также для того, чтобы продемонстрировать Ев
ропе свое стремление дать христианам равные права с мусульмана
ми.
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Создание административных советов явилось важной вехой на 
пути развития в политической жизни Османской империи принципа 
выборности, дало первую имею о возможности существования в стра
не представительной власти, ограничивающей личный произвол в де
лах управления государством. Закономерным продолжением этого 
процесса развития представляется поэтому парламент, созданный 
в стране в 1876 г . усилиями того же 11идхат-пави. Однако из это
го вовсе не следует, что Кидхат-паша, находясь на посту генерал- 
губернатора Дунайского вилайета, уже тогда думал о возможности 
создания в Османской империи выборного законодательного органа 
при султане.

Реорганизации подверглась и судебная система. Так, в Болга
рии были созданы суды, в которых в качестве постоянных членов в 
равном числе были представлены мусульмане и христиане4. Система 
выборов не отличалась от той, которая была предусмотрена для ад
министративных советов.

Судебная реформа принесла мало улучшг-аий системе турецкого 
правосудия, т .к . в судах по-прежнему пр^едательствовал  кадий, 
не принималось свидетельство христиан против мусульман, а  приня
тое председателем решение, как правило, одобрялось всеми членами 
суда5.

В интересах тех же сдоев, которые получили от правитель
ства некоторое право принимать участие в делах управления ви
лайетом через административные советы, Мидхат-пама стремился к 
оживлению экономической жизни в Болгарии. С этой целью им ве
лось интенсивное строительство дорог, которые способствовали 
расширению и укреплению болгарского внутреннего рынка. Мидхат- 
паша явился инициатором создания в вилайете сельскохозяйствен
ных касс, предоставлявших кредит нуждавшимся в нем крестьянам6. 
При этом следует, однако, отметить, что денежные ссуды из этих 
касс брали, в основном, представители сельской буржуазии.

В годы правления Мидхат-паши в Болгарии была построена 
железная дорога Рущук -  Варна. Концессия на ее строительство 
была дана английской компании барона Гирша*''. Несмотря на то , 
что при постройке ее Мидхат-паша менее всего руководствовался 
экономическими соображениями, ибо дорога должна была облегчить 
правительству транспортировку войск из Стамбула в случае анти- 
турецких выступлений в Болгарии, объективно она способствовала
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развитию болгарской торговли, делая более доступный для местной 
буржуазии внеиний рынок.

Стремясь к развитию в вилайете сельского хозяйства, Мидхат- 
папа пытался пропагандировать современные методы его ведения.
Он создал в окрестностях Рущука образцовое хозяйство -  чифтлик, 
в котором использовались современные сельскохозяйственные мамины, 
выписанные им из Европы8.

Уделяя особое внимание сельскому хозяйству и торговле, Мид- 
хат-пааа заботился и о развитии в Болгарии местной промыоленнос- 
ти. В своей речи на открытии в Рущуке в 1866 г . Общего совета 
вилайета он выразил сожаление, что в провинции еще недостаточно 
развита частная инициатива^. Сам Мидхат-паша явился основателем 
общеотва по перевозке пассажиров дилижансами, а  также судоходной 
кампании на Дунае, для нужд которых им были основаны фабрики по 
производству транспортных средств10. В созданных, им сиротских 
приютах, по его предложению, воспитанников обучали какому-либо 
ремеслу или специальности, позволявшей им затем работать на ме
стных предприятиях11.

Извеотно, что Мидхат-паша поддержал болгарских промышлен
ников в их движении против потребления иностранных товаров: он 
демонстративно носил одежду из болгарского иаека1^.

Мероприятия Мидхат-паши, носившие, в целом, буржуазный ха
рактер, способствовали экономическому развитию края, однако при
несли мало пользы широким слоям трудящихся, т .к . налоговый гнет 
во время его правления в значительной мере усилился. Налоговая 
политика Мидхата, проводившаяся, главным образом, в интересах 
казны, тяжелым бременем ложилась на плечи местного населения. 
Огромная годовая сумма налога по Дунайскому вилайету не только 
собиралась полностью, но и превышалась. В целях достижения это
го Мидхат-паша не останавливался перед тем, чтобы возродить от
купную систему взимания налогов, официально отмененную прави
тельством1^. Все мероприятия Мидхат-паши в Дунайском вилайете 
проводились за счет самого населения, которое было вынуждено 
платить множество новых налогов и экстраординарных поборов. Кро
ме того, огромный корпус жандармов и тайная полиция, созданные 
Мидхат-павей в целях предотвращения антитурецких выступлений, 
требовали больших средств, которые правительство дать не могло. 
Непосильное налоговое бремя никак не могло способствовать "про-
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цветанию" провинции, к которому стремился М и д х ат , а  вызывало 
лишь рост антитурецвих настроений в иирових слоях болгарского 
населения.

Недовольство болгар вызывала и предполагавааяся Нндхатом 
реформа системы образования. Она предусматривала создание сме
шанных училищ* в которых могли учиться турецкие и болгарские 
дети. Но их справедливому мнению, созданием смешанных училищ 
правительство стремилось в "уничтожению самостоятельного харак
тера христианских общин и ослаблению* по возможности, народных 
и религиозных чувствований в молодом поколении"1^ . Эта реформа* 
не получившая одобрения султанского правительства, была овявана 
с наметившейся в Дунайском вилайете политикой Нидхат-пашн, кото
рая ставила своей целью постепенное сглаживание религиозных и 
национальных противоречий в целях создания в Османской империи 
единой нации* османской* в которую бы на равных правах вошли все 
народы империи независимо от их религиозной и национальной при
надлежности. Одним из проявлений той же политики "османи8ации", 
по-видимому* следует считать обращенные к болгарам призывы Мнд- 
хата помочь пострадавшим во время событий на о.Крит мусульманам^

йндхат-паяа отрицательно относился и к созданию автокефаль
ной болгарской церкви, боясь усиления в связи с этим национально- 
освободительных тенденций в Болгарин. утим объясняется его под
держка греческого духовенства, в котором он видел опору турецко
му режиму в этой османской провинции17.

В целом* деятельность Нидхат-пашн в Болгарии, имевшая сво
ей основной целью любыми средствами сохранить ее в составе Ос
манской империи, не принесла желаемых результатов. Восстания 
1867-1868 г г . показали ее несостоятельность н невозможность ос
тановить закономерный процесс национального развития болгарского 
народа с помощью частичных реформ* не затрагивавших основ фео
дально-деспотического режима в Османской империи.

Рост национально-освободительной борьбы в Болгарии не мог
ли уже остановить и чисто насильственные меры. Репрессии Нидхат- 
лаии могли лишь на короткое время погасить огонь восстаний. Это 
начинали понимать даже в Стамбуле. Так* турецкий дворцовый исто
риограф Лютфн-эфенди писал, что победа правительственных войск 
в Болгарии похожа на подрезание виноградной дозы* корни которой 
от этого только крепнут18.

14
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Надев везде: Ындхат-пада, Укаэ.соч.

2) АВПР, ф.Посольство в Константинополе, д.2182^, л .82.

3) АВПР, ф.Посольство в Константкнополе, д .1650, л .17.

4) АВПР, ф.Посольство в Констанпшоподе, д.1652, л .19.

^  АВПР, ф.Посольство в Константинополе, д.1619, л .8 .

б) АВПР, ф.Посольство в Константинополе, д .2182^  л л .90-91.
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И.Ф.Фнхнан

ОКСИРИНХСКИЕ КУРИАЛЫ

I .  Во время своего пребывания в Египте в 199-200 г .  импе
ратор Септимий Север предоставил египетским метрополиям право
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иметь совет (bouiK). Хотя реформа была проведена в эпоху упадка 
муниципальной кивни в империи в целом, а  в Египте -  при отсут
ствия глубоких муниципальных традиций, она не осталась без серь
езных последствий для судеб египетских городов. Одним из них бы
ло создание нового социального слоя куриалов. Нике рассматрива
ется эволюция этой социальной группы на материале папирологичес- 
кнх данных, доиединх от города Оксирннха.

2. Деление свободного населения города на два разряда -  
куриалов и рядовых кителей официально засвидетельствовано источ- 
внками середины Ш века, (Р.Оху., 2664), но оно было введено ве
роятно сразу хе после дарования права иметь совет. Куриалы обо
значались в оксирннхской документации двумя терминами: bouieu- 
tS e , заимствованном из лексикона древнегреческих полисов и p o li-  
teuoaenoe появившемся значительно позхе и вытеснившим первый. 
Преобладает первый термин Ц43 из 160 упоминаний), что безуслов
но связано с неуклонным падением значения данного социального 
слоя (106 куриалов, упоминаемых в О веке, 38 в 1У веке, 10 в 
У веке и 6 в У1 веке). Первые ссылки на окснринхскнх bou ieu ta i 
относятся к 211 г . ,  последняя к 426 г . ,  politeuom eool с несомнен
ностью упоминаются впервые в конце 1У века. Папирологнческая до
кументация не позволяет установить какие бы то ни было качест
венные различия между обоими обозначениями.

Принципы отбора кандидатов в оксиринхскую курию и процесс 
формирования в Оксиринхе прослойки куриалов невозмохно устано
вить с исчерпывающей полнотой, можно предположить, что Оксирннх- 
скме куриалы, как и куриалы других египетских городов, отбирались 
из числа наиболее состоятельных знатных и общественно-активных 
кителей города, из числа так называемых ho t аро gynnaslou н преж
де всего из числа членов совета архонтов. Собранный материал 
свидетельствует о наличии у куриалов в у членов их семей (преж
де всего у хен) земельной собственности и постоянного интереса 
К сельскому хозяйству. Куриалы владели также домами, иногда 
сдаваемыми в аренду, помещениями, оборудованными для производ
ственных целей или могущими быть приспособленными для этого при 
желании съемщика. Куриалы располагали и движимым имуществом, в 
том числе и рабами. Но оксиринхский.материал не подтверщдает 
выдвинутую некоторыми исследователями точку зрения, что основная 
масса рабов принадлежала куриалам и эксплуатировалась в их хо
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зяйстве. О довольно значительном хозяйстве говорят наличие у не
которых куриалов управленческого штата. Хотя этот втат не вел ни 
в какое сравнение с аппаратом крупных имений XI в . он в какой-то 
мере его предвосхищал.

4. Не все "архонты" были куриалами и не все куриалы были 
"архонтами", но все-таки больвинство куриалов привлекалось к вы
полнению различных муниципальных магистратур и обязанностей. Из 
160 выявленных нами куриалов не более 39 человек не может быть 
формально причислено к этой группе, в том числе 21, относящийся 
к византийскому периоду. Помимо куриалов, о которых сказано, что 
они занимали в прошлом почетные должности (arkeantee),тексты упо
минают пританов, гнмнасиархов, экзегетов; косметов, архиереев, 
евтениархов, агораномов в т . д . , причем подавляющее больвинство 
куриалов исполняли не одну должность, а  несколько, чаще всего 
последовательно, иногда одновременно.

5. Дня правильной оценки социальной значимости куриальных 
кругов следует принять во внимание, во-первых, тесные связи меж
ду куриалами -  родственные, хозяйственные, культурно-идейные и, 
во-вторых, тесные связи с куриалами различных городов, в особен
ности с куриалами Александрии. Зги связи несомненно использова
лись как в интересах Оксирянха, так и его куриальной прослойки.

6. Окоиринх получил право на совет уже в эпоху упадка муни
ципального строя. В какой же мере куриальная прослойка, хотя и 
не возникшая на пустом месте, смогла консолидироваться, и надол
го ли сумела удержать свои позиции? Прежде всего уже само хроно
логическое распределение папирологических сведений о конкретных 
оксирннхских куриалах, которые были приведены выяе, свидетель
ствует о резком падении числа упоминаний, начиная с 1У века (в 
особенности со второй его половины). Сопоставляя этот материал
с обильной документацией, относящейся к крупным землевладельцам, 
представителям администрации я армии, нельзя не сделать вывод, 
что нисходящая кривая упоминаний куриалов отражает реальную уте
рю ими их общественных и материальных позиций. Меняется и ситуа
ция, в связи с которой куриалы упоминаются в оксирннхской доку
ментации. Если до конца 1У века они выступают в качестве долж
ностных лиц, ответственных за работу отдельных секторов муници
пальной организации или за выполнение отдельных конкретных пору
чений, то в последующее время куриалы упоминаются далеко не всег
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да в сваей с подобного рода деятельностью. Вместо активных куриа
лов мы видим людей, о деятельности которых ничего не сообщается, 
либо куриалов, находящихся на службе у ведомства императорских 
имений, ведущих существование, мало отличающееся от кивни дере
венских кителей, связанных или, быть может, даже зависимых от 
крупных землевладельцев, в число которых некоторые и вопли, в 
основном, хотя и не исключительно, вне сферы муниципальной дея
тельности. Исчезают и сведения о материальном благополучии куриа
лов. Конечно, не все куриалы разорились, но все же в роли земле
владельцев, домовладельцев, собственников производственных поме
щений, выступают не куриалы, а  геухи (крупные землевладельцы).
В то же время упоминаются куриалы, которые не могли справиться 
с возложенными на них обязанностями. Уже в Ш веке куриалы быва
ли вынуждены обращаться за ссудами или за  помощью в кассу курни, 
в У веке спасались бегством не только куриалы, познавиие тяготы 
своей судьбы, но и кандидаты в курию.

7. Анализ оксиринхского материала позволяет придти к сле
дующим выводам. Куриалы сохранились как социальная группа в Ок- 
сиринхе вплоть до арабского времени и судя по документация неок- 
сиринхского происхождения, вероятно, и в первый век после араб
ского завоевания. В О веке и первой половине 1У в. при всех 
трудностях, с которыми куриалам уже приходилось сталкиваться, 
они все же в целом представляли наиболее привилегированную я 
преуспевающую часть городского населения. Отход куриалов алек
сандрийского происхождения, растущее расслоение, выход из сос
тава курии наиболее активных и инициативных ее членов, разоре
ние менее приспособленных, пополнение состава курии в принуди
тельном порядке, к тому же не всегда полноценными кандидатами, 
неминуемо должны были привести в условиях быстрого роста все 
более мощной прослойки экзимированных крупных землевладельцев 
к подрыву общественных позиций куриалов. По всей вероятности, 
этот общий всему Бгипту процесс протекал в Оксирннхе более ус
коренным темпом чем в других аналогичных ему городах (например, 
в Ермуполе).
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З.Я.Ханин

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИСТОРИИ ЯПОНСКИХ ПАРИЕВ И ПУТЯХ
ИХ ИЗУЧЕНИЯ

В послевоенный период исследователи истории японских париев 
достигли значительных успехов. Они с различных точек зрения рас
смотрели проблему возникновения явления дикримянации отверженных, 
осуцествили тщательный анализ истории многих групп париев, их ме
ста в обществе, роли в развитии производства и культуры страны и 
т .д . Вместе с тем, перед учеными, занятыми в этой сфере исследо
вания, встают новые сложные задачи, без реаенмя которых будет 
затруднен дальнейший прогресс в изучении проблемы в целом: I .  По
чему низшие социальные группы Японии развивались в рамках особо
го сословия? 2. В чем причины столь большой длительности форми
рования "классического" типа дискриминации? 3. Почему этот дол
гий путь был крайне запутанным, зигзагообразным, имел свои подъе
мы и спады?

Пытаясь ответить на эти вопросы, мы сталкиваемся со многи
ми трудностями самой проблемы и с трудностями, находящимися вне 
ее .

Трудности, связанные с проблемой, выражаются в том, что 
японский вариант дискриминации париев обладает рядом таких спе
цифических черт, которые, особенно в глазах европейакого иссле
дователя, могут представить его каким-то исключительным, харак
терным лишь для Японии явлением. Дискриминируемое менышнство 
страны никогда не отличалось от остального населения Японии ни 
в расовом, ни в национальном, ни в религиозном отношении, и не 
слишком отличалось по кругу доступных им занятий. Специфическим 
было и постепенное исчезновение с исторической арены страны од
них социальных групп, подвергавшихся особой дискриминации, и за
мена их другими объединениями париев. Существенной особенностью 
следует привнать и то , что объединения отверженных всегда отно
сились властями к низшему сословию, внутри которого однако, ни
когда не было сословного единства: отдельные его части всегда 
были противопоставлены друг другу.

Трудности, лежащие за пределами проблемы, связаны, напри
мер, с невысоким уровнем изученности проблем с о с л о в и й  в  целом.

Процесс формирования японских париев с точки зрения их
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сословной обособленное!! в самых общих чертах выглядит так. Во 
второй половине УП вена все население страны официально было 
раабнто на две неравные части: на сословие рё ("достойных", пол
ноправных граждан) и сословие сан ("подлых", лишенных прав). Впо
следствии оба эти сословия претерпели значительные изменения, ре
зультаты которых были зафиксированы реформами ХУ1-ХУП вв. Сосло
вие рё распалось на четыре части -  си (военная знать), но (кре
стьянство), ко (ремесленники) и сё (купечество) объединенных в 
социальную категорию конин (народ). Потомки же бывшие езн вооб
ще оказались исключенными из состава "народа", а  их социальный 
статус особо не был определен. Тем самым по существу аавериился 
процесс превращения низшие социальных групп в объединения "клас
сических" париев, которые практически образовали незафиксирован
ное пятое сословие.

Исследование проблем японских париев в данном аспекте, по 
наиему мнению, стало в настоящее время весьма актуальной и важ
ной задачей, реиенне которой, однако, тесно связано с необходи
мостью изучения политического и экономического раввития других 
сословий страны.

Выясняя причины больной длительности формирования и край
ней сложности развития явления дискриминации японских париев, 
мы в первую очередь должны рассмотреть историю феодального кре
стьянства страны. Во многих наиих и зарубежных общих курсах ис
тории Японии крестьянство предстает однородной массой с единой 
тенденцией развития: бесконечного усиления его закрепощения и 
социальной деградации.

Но история японского крестьянства не была однозначным и 
прямолинейным процессом, она сама имела свои подъемы и спады.
Так, от полного закрепощения в период надельной системы произо
шел постепенный переход к структуре сёэнов, когда ведущей в оп
ределении положения крестьянства стала тенденция децентрализа
ции. Это привело к некоторому усилению крестьянства в экономи
ческом, политическом и военном отношении, что обеспечивало ему. 
иногда даже определенную долю самостоятельности. Этот процесс, 
однако, свелся главным образом к развитию социального размеже
вания в среде крестьян, к выделению и усилению их верхуиечвого 
слоя, добивавшегося в новых условиях большого влияния в общине 
и нередко использовавшего ее в своих корыстных интересах. Мы
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думаем, что исклвчительный в условиях Японии размах народных 
движений в ХУ—ХУ1 вв. невозможно объяснить без учета указанного 
процесса. Японские крестьянство (в первую очередь верхушка и его 
относительно независимая часть), опираясь на общинную организа
цию и владея оружием, смогло оказать в то время необыкновенно 
упорное и аффективное сопротивление настойчивым попыткам феода
лов вновь полностью закабалить его. (Достаточно вспомнить знаме
нитое восстание в провинции Нмасиро в 1475-83 г г . ) .  Именно поэто
му для феодалов страны основным предварительным условием создания 
централизованного государства стало обезоружение и новое закрепо
щение крестьян.

В свою очередь, все эти перемены в положении японского 
крестьянства на протяжении многих веков нельзя понять без выяс
нения социальных, политических, экономических и юридических осо
бенностей сменявших друг друга систем землевладения: надельной, 
сёзнов и владений дайнё.

Мы думаем, что значительные политические и экономические 
перемены в положении отверженных на протяжении того же длитель
ного времени в первую очередь связаны с эволюцией феодального 
крестьянства страны. Невозможно объяснить эти перемены, ограни
чившись лишь рассмотрением истории японских париев.

Указанные нами примеры приведены здесь не в качестве свода 
основных задач современного исследования, а лишь для показа не
которых возможных путей к дальнейшему освоению темы.

ЦАРИ ЭДОУА

(к характеристике общественных отношений в южной Пале
стине во второй половине Д тысячелетия до н .э .)

Проблема общественных отношений в южной Палестине, в част
ности, в эдомитском обществе, во второй половине Д. тысячелетия 
до н .э . представляет значительный интерес в связи с постановкой 
вопроса о сложении государства в странах переднеазиатского Сре
диземноморья на рубеже П-1 тысячелетий до н .э . Обычно считается, 
что возникновение царской власти является признаком, указываю
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щим на появление государства в противоположность более ранне! 
родоплеменной организации. Однако традиция, относяцаяся к Эдому, 
показывает, на нам взгляд, омибочность такого черезчур прямоли
нейного подхода.

Судя по имеющимся в нашем распоряжении данным, Эдом пред
ставлял собой в указанный период племенной сооз, в который вхо
дили племена Элифаз, Реуэль, Йеуи, Йалам и Корах (Быт., 36; I  
Хрон., I ,  35-54). Наряду, с этим, однако, существует и список 
"предводителей Исава" (»а11йрё (ё£ а« ), т .е .  Эдома (Быт., 36, 40- 
43), существенно отличающийся от приведенного выше: "И вот имена 
предводителей Исава по родам их, по местам их, по именам их: 
предводитель Тимнайский, предводитель Алвы, предводитель Ренета, 
предводитель Ахолнбамы, предводитель Элы, предводитель Пинона, 
предводитель Кеназа, предводитель Темана (Таймы?)*, предводитель 
Мивцара, предводитель Магднэля, предводитель Ирама -  вот предво
дители Эдома по местам, где они жили, в стране, принадлежащей нм 
(Ъе'&гйв ' 5h.uazifcam)". Упоминание в этом списке Ирама, Тимны и, 
вероятно, Темана свидетельствует, что при сохранении кровнород
ственных связей, у эдомитян начала складываться и территориаль
ная организация2 , характерная для государственно-организованных 
обществ.

Хошел до нас и список древнейших царей (hamneiiklm) Эдома 
(Быт., 36, 31-39). Здесь упомянуты Бела сын Беора, "городом" 
(*1го) которого была Динхаба, Иовав сын Зераха из Боцры, Хулам 
из страны теманской (Таймы? ср.также выше Теман), Хадад сын Бе- 
дада, "городом" которого был Авит, Салма из Маерека, Саул из Ре- 
ховот ханнахар, Ваалханнан сын Акбора, Хадад (второй.-И.Ш.), "го
родом" которого был Пау. Ни один из перечисленных здесь царей не 
был сыном или родственником своего предшественника; они происхо
дят из различных местностей и имеют каждый свою резиденцию. Та
кое положение возможно, только если царская власть у эдомитян 
во второй половине Ц тысячелетия до н .э . не была наследственной 
и связанной с каким-то определенным "стольным городом".. Очевид
но, царь либо избирался каким-то органом управления (советом 
старейшин и народным собранием), либо добивался своего поста 
силой^; династический принцип, вопреки точке зрения Ш.Бйвина, 
безусловно отсутствовал4 .

По аналогии с другими стадиально близкими переднеаэиатски- 
ми обществами этого времени можно думать, что ненаследственные
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царя Эдома во второй половмне П тысячелетня до н .э . оставались 
еце магистратами племенного союза или предводителями дружины, 
опираюцимися на ту или иную крепость. При ситуации, которую ри
сует предание, невозможно допустить существование государствен
ного аппарата и, следовательно, государства в точном смысле 
слова, однако уже начинают выкристаллизовываться отдельные элементы, 
которые позже лягут в основу государственной организации. Иначе 
говоря, во второй половине П тысячелетия до н .э . в эдомитском об- 
цеатве начинается длительный процесс формирования государственно
сти.

0 Темане как о территории Эдома см .: H.de Vaux, Taman, 
villa ou region d'Bdom? Bevue Blblique, vol.76, 1969, и 3,
И>. 379-385.

Cp. 9 .Buhl, Geschlchte der Edoolter, Leipzig, 1893.

^  Cp. B.Meyer, Die Israeliter und ihre Hachbarstamme,
Halle, 1906, 3.372.

S.Teivin, Edom, Encyclopaedia Judaica, vol.VI, 1930, 
pp.176-177} op.'Adorn, Eneiqlopediya aiqra'it, I, 3713, am. 102- 
ЮЗ. Ф.Буль (f.Buhl, Geachichte, 3.47) был ближе к истине, 
когда он писал, что эдомитскне цари были каждый основателем 
новых династий, сменявших одна другую в результате государствен
ного переворота.

С.А.Школяр

О РАЗВИТИИ И СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЯ 
И ТЕРМИНА "АРТИЛЛЕРИЯ" В ЕВРОПЕ И КИТАЕ

Наблюдения над этимологией и историческим развитием неко
торых китайских военных терминов не лишены интереса, особенно в 
сопоставлении их с соответствующими данными из европейской воен
ной терминологии. К числу таких терминов относится пао, приня
тый в китайском языке для обозначения понятия "артиллерия".

Европейский термин "артиллерия" в настоящее время означает 
главным образом вид оружия или совокупность предметов вооруже
ния, включающую весь комплекс огнестрельного оружия и все сред-
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ства, необходимые для эффективного использования его в бою*. Ис
следование этимологии этого термина показывает, что современное 
его значение не совпадает с тем, которое он имел в XI в . ,  когда 
был впервые употреблен Ж.де Жуанвилем в его "Истории Людовика 
Святого". В старофранцузском языке глагол artill(i)er -  "осна
щать военными машинами" употреблялся для обозначения совокупнос
ти всех технических средств ведения крепостной войны -  таранов, 
осадных башен, иногда даже личного оружия атакующих крепость.
Сюда же входили и метательные орудия. Именно в этом, первоначаль
ном смысле слово "артиллерия" употребляется и сейчас некоторыми 
авторами и переводчиками в выражениях "античная артиллерия", ” 
"средневековая артиллерия" и т .п .2 , Так, А.Брун-Хоффмейер в кни
ге "Античная артиллерия” (Копенгаген, 1959) главу "Стенобитная 
артиллерия" посвящает описанию таранов, стенных буравов, осад
ных машин, средств огневого нападения и других орудий непосред
ственного штурма стены^.

С включением в состав артиллерии огнестрельных орудий тер
мин "артиллерия" сохранился для обозначения всей группы военных 
механизмов, хотя в целях смысловой точности возникли и такие вы
ражения, как "пороховая артиллерия", "огнестрельная артиллерия". 
Развитие порохового тяжелого оружия, его возрастающая роль и 
универсальный характер применения во всех видах боя привели к 
скорому исчезновению почти всех других механических средств раз
рушения. Вслед за  этим процеасом при неизменной форме содержания 
понятия "артиллерия" сузилось, став обозначением определенного 
рода войск, состоящего только из огнестрельного оружия и средств, 
необходимых для использования его в бою. В России термин "артил
лерия", заимствованный из французского языка, впервые вошел в 
употребление в конце ХУ0. в . именно в этом его последнем смысле4 .

Следовательно, в европейских языках термин "артиллерия" с 
самого начала не являлся специфическим термином для обозначения 
только военных механизмов и средств, поражавших на расстоянии, 
то есть древних и средневековых метательных машин -  непосредст
венных предшественников современных артиллерийских орудий, йы 
не наблюдаем никакой терминологической преемственности между 
названиями в старой метательной и нынешней огнестрельной воен
ной технике.

В Китае дело обстояло иначе. Хотя процесс обособления огне-

-  139 -



отрельной артиллерии в самостоятельный род войск нел здесь в 
общих чертах так хе , как в Европе, но терминологическая преем
ственность в названиях метательных машин и огнестрельных орудий 
прослеживается совериенно ясно» Примерно до периода Нин (НУ в .)  
все осадные и оборонительные механизма, включая различные мета
тельные машины, а затем и ранние виды порохового оружия объеди
нялись в обширную группу "наступательных и оборонительных ору
дий” , которая нод названиямигуд цоу цзюй Ж  Щ  Д  ♦

Ш  #  . Ш , SSJ W &  Я25&
фигурирует в китайской военной литературе. Одна

ко в силу раннего развития метательных машин и их большой роли в 
крепостной войне, устойчивости основных типов и конструктивных 
принципов этого оружия на протяжении веков, метательные, в пер
вую очередь камнеметные ыеханизмц в группе "наступательных и 
оборонительных орудий" сохраняют известную обособдеяяость и ха
рактерное, только им присущее название. Таким названием, впервые 
употребленным в Ш в .5 , а с периода Тан 1.УП в .)  преобладающим, 
становится пао. По звучанию оно представляло собой подражание 
звуку, возникавшему при действии орудия, для его графического 
изображения вначале был использован знак -  "швырять,
бросать", а затем f f i jL  • специально созданный для обозначения 
камнеметных механизмов6 . Этот второй знак примерно в XI-ХП вв. 
был преобразован в , "камень в обертке” , то есть камень,
метаемый из пращи -  непременной части метательных машин.

С развитием камнеметного вооружения, когда основным его 
видом в ХИ-ХШ вв. становятся крупные механизмы, метающие боль
шие снаряды, причем, как неоднократно отмечают письменные источ
ники, с гулом и грохотом, и наносящие большой урон живой силе и 
технике противника, с термином пао в Китае вое больше связывает
ся представление о тяжелом орудии, поражающем на расстоянии и 
производящем при выстреле весьма сильный звук. Появившиеся в 
этот период пороховые снаряды метательного оружия получили наз
вание хо дао v.°t хо яо. ^  Щ  -  "порох"), которое часто
переносилось и на сани метательные орудия, выбрасывавшие такие 
снаряды. Это способствовало упрочению связи термина пао с поро
ховым оружием.

Быстрое развитие пороховых средств ведения войны в ХШ-Х1У 
веках в Китае привело к выделению всего огнестрельного оружия
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(в той числе и ручного) из группы "наступательных и оборонитель
ных орудий" в особую группу хо 'Ци, к  -  "пороховое оружие".
С появлением внутри этой группы больших огнестрельных орудий- 
пуиек для их обозначения стал применяться тот же термин пао /£& , 
что и для камнеметных манив, но чаце в двухсложном варианте, в 
сочетании с определяющим характер этих орудий знаком хо А  
"пороховые"7. Название хо пао закрепляется за огнестрель
ным оружием крупного калибра. Позднее, с ХУД века, когда огнест
рельное оружие, относяциеся к нему механизмы в обслуживающий 
персонал в Китае выделились в самостоятельный род войск -  про
цесс, связанный с деятельностью европейских военных инструкторов 
и введением в Китае огнестрельных орудий европейского образца -  
термин пао начал употребляться не только для обозначения отдель
ных орудий, но и всего рода войск, и на европейские языки его 
стали переводить как "артиллерия".

Таким образом, в китайском языке термин пао, обозначающий 
понятие "артиллерия", в противоположность аналогичному европей
скому термину является воплощением исторической связи и преем
ственности между древним камнеметным и современным огнестрельным 
артиллерийским вооружением. В числе других причин это, вероятно, 
следует объяснить и отмеченными выне особенностями исторического 
развития, большим значением метательного оружия в крепостной вой
не в Китае, а  также тем, что, исходя из сходных черт в характере 
боевого действия и его результативности, китайские военные техни
ки видели в пороховом оружии прямого наследника доогнестрельных 
артиллерийских орудий.

Краткий словарь оперативно-тактических и общевоенных 
слов (терминов), Воениздат, М., 1958, с .22.

М.Ф.Мурьянов, Происхождение слова "артиллерия", -  "Сбор
ник исследований и материалов Артиллерийского исторического му
зея", Л ., 1959, выпЛУ, с .253-258.

А.Н.Кирпичников, История античной и раннеередневековой 
метательной техники в книге А.Брун-Хоффмейер "Античная артилле
рия", -  "Сборник исследований и материалов Артиллерийского исто
рического музея” , Л ., 1959, вып.1У, с . 342.

Подробнее об эхом см.указанную статью Ы.ф.Курьянова.

-  141 -



5) "Вэньсюань Ли Шань чжу", в серии "Сы бу бэй яо", Шанхай, 
1936, т.258, с .162.

Э.Вернер объясняет этот знак сенантически как "камень, 
летящий навстречу лоиади", что, видимо, отразило факт применения 
камнеметных малин против кавалерии (Е.Т.Werner, Chinese weapons, 
Snangnai, 1932, p. 8).

7) в европейской литературе одними из первых на это указали 
в 1779 г.Виделу и Гальянд (d'Herbelot, Blbliotheque orlentale.., 
continues par C.Viedelou et A.Galand, /Leide/, 1779, t.IT, p.260).



Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

О.ф.Акимушкин

О ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ "ДИВАН-И ХАФИЗ”

1. Шаме ад-див Мухаммад Ширази, широко известный под литера
турным именем (тахаллус) Хафиз, не составил при жизни собрание 
своих стихотворений (диван), как это сделали многие поэты -  его 
предшественники и современники. Уже после смерти поэта, последо
вавшей в 792/1389-90 г . ,  эту задачу взяли на себя его ближайшие 
друзья и почитатели его таланта. Именно так говорят Даулатиах 
Самарканда в "Тазкират аш-шу’ара" (завершено в 892/1486-87 г . )  и 
турецкий комментатор Суди в "Шарх-и Диван-и Хафиз” (завершено в 
1003/1594-95 г . ) ,  хотя кодификация "Дивана", т .е .  сбор стихотво
рений, расположение их в определенном порядке и придание собра
нно определенной структуры обычно связывают с именем Мухаммада 
Гуландама. Вместе с тем заслуживает внимания тот факт, что наибо
лее ранние списки "Дивана” , дошедшие до нас (см.изд.Халхали 1927г. 
Гани и Казвнни 1950 г . ,  Камаляна 1958 г . и Афшара 1969 г . )  вообще 
не имеет предисловия; а в подавляющем числе списков втор.пол.ХУ в. 
которые имеют предисловие первой редакции, имя Мухаммада Гуланда
ма не приводится.

2 . Неавторская кодификация "Дивана" открывала широкий прос
тор для разного рода дополнений и исправлений, так как трудно 
предположить, чтобы составитель (или составители) сумели собрать 
воедино все написанное Хафизом и рассеянное по многочисленным 
альбомам и сборникам. В этом отношении показателен пДиван-и Ха
физ" из собрания Национальной библиотеки г.Табриза, переписанный 
в первой трети ХУ в. В списке вслед за основным "Диваном” , содер-
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жацим 393 г а з е т  в алфавитной порядке рифм, идет дополнение, 
названное "газалнйат-м джадйд" (новые г а з е т ) .  Простая статисти
ка показывает, что есш  в ХУ в. число газелей "Дивана" не превы- 
иадо 500, а  в ХУ1 в . колебалось в пределах 600, то в ИХ в. ыы 
вотречаен списки, в которых число газелей достигает 800.

3. Эта тенденция роста числа стихотворений "Дивана", а  так
же его засоренность газелями, не принадлежащими перу поэта, была 
замечена сравнительно рано. В 907/1501-02 г .  в Герате по приказу 
Фарндун-мирзы сына Хусайна Байкары была создана специальная ко
миссия, которая занялась упорядоченней "Дивана” , использовав для 
этой цели свыне 500 отдельных "Диванов” , сборников н собраний га
зелей, "которые б ы т переписаны еце до снерм  ходки Хафиза". Ре
зультатов деятельности этой кониссни явилась вторая редакция "Ди
вана", отличавиаяся от первой как структурой, так н тем, что в 
ней ухе не было старого предисловия. Вместо него было написано 
новое, которое содержало глоссарии суфийских терминов и трудных 
для понимания слов. Этот "Диван" получил название "Лисан ал-гайб" 
(язык сокрытого). К сожалению, располагая только переписанныни 
набело списками второй редакции "Дивана", мы практически лишены 
возможности сказать, какими критериями пользовались гератские 
знатоки творчества Хафиза, отдавало предпочтение при отборе то
му млн иному стихотворению, отдельному бейту, мисра или слову. 
Вместе с тем сравнение двух редакций показывает, что вторая ре
дакция отличается от первой некоторым увеличением числа газелей
и касыд, а  также незначительным расхождением числа и порядка 
бейтов в ряде газелей.

4. В настоящее время мне известны три списка второй герат
ской редакции "Диваи-и Хафиз". Это списки -  ЛО ИВ АН СССР А 47, 
Наджднс 2414 (Тегеран) и Британского Музея O r.3457. Два первых 
переписаны в XIX в . ,  а  третий в начале ХУ1 в . (согласно архео
графическому описанию).

5. Гератская редакция 907/1501-02 г . ,  имея определенное 
значение для изучения творчества Хафиза, дает нам интереснейший 
материал для характеристики литературной жизни Герата того вре
мени. Представляется знаменательным, что спустя 80 лет после 
байсонгуровской редакции "Шах-наме" Фирдоуси, была предпринята 
попытка составить новую редакцию "Диван-и Хафиз” в том же Гера
те . Наконец, эта редакция говорит о широкой популярности стихов
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поэта (даже если приведенная цифра в 500 диванов и сборников яв
ляется обычной для средневекового автора гиперболой) и, что токе 
очень важно, показывает отношение тогдавних образованных кругов 
к наследию своего заиечательного предшественника.

М.А.Болдырева

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-И ЗОБРАШТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ПОЭЗИИ СИТОРА СИТУМОРАНГА

1. Ситор Ситуморанг -  выдающийся поэт совреыенной Индонезии. 
Его творчество по вреыени относится к периоду после "Поколения 
45", или "Поколения Хэйрила Анвара", но по духу своеыу он принад
лежит к этому литературному течению и является последователем 
его . Он родился в 1923 году на Суматре. На протяжении 1952-1956 
годов были опубликованы сборники его стихотворений: "Письма на 
зеленой бумаге", "В стихе" и "Безымянный лик” , в 1962 году -  
сборник "Новое время". Его называют "поэтом между двумя мирами": 
Ситор жил некоторое время на Западе, в частности, -  в Париже, 
что оставило отпечаток на его творчестве и мировосприятии; за
терянность между двумя мирами -  патриархальным мирком индонезий
ской деревни и миром западной цивилизации XX века, утрата одного 
и сознание своей непринадлежности к другому -  стало трагедией 
его личности и одним из основных мотивов поэзии.

2. Для своей очень современной по содержанию поэзии Ситор 
использовал формы стиха а) традиционные и б) современные: формы 
стиха его предшественников -  "еловоетих" Амира Хамзаха и свобод
ный стих, создателем которого в Индонезии был Хэйрил Анвар.

3. Традиционные формы поэзии, вернее, более или менее сво
бодную их адаптацию можно встретить в книге стихотворений Сито- 
ра "В стихе". Ьто -  главным образом, пантунные, реже -  иаирные*)

х) Пантун -  форма фольклорной малайской поэзии, катрен с 
обязательной конечной рифмой: авав. Обязательной принадлежностью 
пантуна является звуковой параллелизм между рифмуемыми строками, 
а также смысловой -  между первым и вторым периодами строфы, 
иногда -  затемненный. Шайр -  это форма староыалайской классиче
ской "высокой" поэзии, обычно он не бывает короче, чем в страни
цу. Для наира обязательна четырехстрочная строфа, рифмовка по 
способу аааа.
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четверостишия, которые претерпели в поэзии Спора то хе, что в 
свое вреыя в поэзии Амира Хамзаха: обрели у него новую жизнь 
и обаяние из-за  отсутствия в них традиционных наирных штампов, 
пустой риторики. Некоторые из них написаны в ритме пантуна, не
которые содержат истинно-пантунные повторы и параллелизмы. Прием 
параллельных построений вообще чрезвычайно распространен в поэ
зии Ситора Ситуморанга (анафорический повтор, амбейная компози
ция нередко встречаются в стихах Ситора, три его сонета -  из 
восьми -  построены полностью на параллелизмах -  смысловых, зву
ковых и синтаксических).

4. Некоторые стихотворения Ситора обнаруживает явную тенденцию 
к "словостиху", некоторые представляют блестяцие образцы этого 
"словостиха", где лаконизм традиционных четверостиший становится 
более выразительным, благодаря своеобразию аллитерационно-ассо 
ианоных построений. Эти приемы необычных ассонансов, неожиданных 
контрастов, а  также весь внутренний строй стихов Ситора еце раз 
подтверждают -  вслед за поэзией Акира Хамзаха -  потенциальную 
способность индонезийского языка к поэзии "словостиха".

5. Но "словостих" Ситора Ситуморанга отличается от "словости
ха" Амира Хамзаха: если у последнего "словостих" характеризуется 
предпочтительным употреблением слов-основ по сравнению со слова
ми морфологически сложными, то у Ситора часто встречаются сложные 
слова: ke-an и ре-аа  формы, которые часто выступают у него вмес
те с отрицанием "tidak": ketidaktetapari- непостоянство,penjang- 
kalan akan ketidakkekalan -  неверие в бренность (СТИХ."Д”) и 
т .д . "Словостих" Ситора отличает от "словостиха" Амира Хамааха 
также другая интонация -  более свободная, разговорная. Переносы 
из строки в строку -  смысловые и синтаксические -  в стихотворе
ниях, которые могли бы быть отнесены к "словостиху" -  (стих."Ка
менный цветок", "Гора тысячи Джокьей")' -  создают разговорную ин
тонацию, нарушающую традиционную ритмику "словостиха" и являют
ся предпосылкой для закономерного перехода к стиху свободному.

6 . Часть стихотворений сборников "Письма на зеленой бумаге"
ж "Безымянный лик" колеблется между "словным" и свободным стихом, 
значительная часть стихотворений, главным образом, сборника 
"Письма на зеленой бумаге", в том числе несколько сонетов, -  
написаны свободным стихом с ярко выраженной свободной разговор
ной интонацией (очевидно. Спор использует более свободную -
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французскую форму сонета, или, возможно, заимствует свой совет 
от Анвара).

Таким образом, в поэзии Снтора можно наблюдать трн этана 
развития, три вида индонезийской поэвин: традиционные формы, 
"словиый" стих н стих свободный (н формы переходные от одного 
к другому видам). Можно сказать, что больная часть стихотворе
ний сборников "Письма на зеленой бумаге" н "Безымянный дик" на
писаны свободным стихом -  типичными его образцами можно назвать 
"Собор в Шартре", "Разговор", "Вариации” , "Она и я " , "Уже давно” 
"Теплоход Бали” и др. Часть стихотворений представляет собой сво 
бодннй стих с тенденцией к словкому, и линь сравнительно неболь
шая часть стихотворений может быть отнесена к "словному" стиху.

Существование в поэзии Ситора Снтуморанга двух видов поэзии 
"словного” и свободного стихов и отсутствие между ними четкой 
границы еще раз подтверждает органичность для индонезийской поэ
зии свободного стиха. Можно сказать, что Ситор Ситуморанг объе
динил в своей поэзии достижения Хамзаха и Анвара, но при этом 
остался поэтом оригинальным, отличным в чем-то от каждого из 
них.

Своеобразие художественно-изобразитеньных средств поэзии 
Ситора Снтуморанга -  в частности, в тон, что наряду с обычными 
формальными приемами ассонансно-аллитерационных построений, па
раллелизмов и пр. он применяет и другие, своеобразные приемы. 
Так, например, он достигает эффекта резких, неожиданных контрас
тов и необычных ассоциаций, объединяя в одном контексте, часто 
в одной строке слова разных стилей, уровней, ставя рядом слова 
обыденное и возвышенное. Например, начало стихотворения "Воск
ресное солнце": " . . .З а  поворотом дороги, в слепящем солнце /Он 
потерял цель жизни у городской черты/. .. .О  городскую стену 
опираясь /Он повстречался с тупиком границ. Или:мЯ знаю землю 
и лицо любимой"(дословно: Я изучил землю и брови любимой.) -  рез
кое сопоставление в первой же строке стихотворения "Дорожные 
вести” вводит нас в стих сразу, без подготовки. Неожиданность 
и необычность характеризует все поэтические средства Ситора -  
будь то метафоры, сравнения или другие художественно-изобрази
тельные средства.
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А.Д.Бурман

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БИРМАНЦЕВ 
О ХАРАКТЕРЕ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ

(ва натернаде бирманской драматургии XIX века)

В данном сообщении сделана попытка выявить некоторые пред
ставления бирманцев о характере королевской власти на материале 
драматургических произведений второй половины XIX века. Исполь
зуются пьесы У Чин У "Махо", "Папахейн", "Дэйвакоунбан", пьесы 
У Поун Ни "Визая". "Падуна", "Вэйтандара", "КОтала", пьеса У Чан 
Нья "Тхвзймено", пьеса У Поу Ни "Конмара" (в заглавие вынесены 
имена главных героев), а  такие пьеса У Поун Ня "Водоноо".

Драматургия Бирмы, как и большинство произведений бирманской 
литературы до XIX века,проникнута духом буддизма. Бирмавская дра
ма создавалась в условиях глубокой веры всех слоев общества в 
"дхамму" (буддийское учение). Действительно, все персонажи пьес -  
люди, боги и животные являются ревностными буддистами.

Ннр людей и мир богов тесно переплетаются между собой и на
ходятся в состоянии постоянного взаимодействия. Буддийский король 
богов Тиджамин следит за событиями, происходящими в мире людей 
и активно вмешивается в них. Он спускается с небес, чтобы вру
чить герою волшебное оружие (пьесы "Папахейн” , "Дэйвакоунбан” , 
"Визая", "Котала” ) ,  открывает тайну рождения героя ("Котала” , 
"Дэйвакоунбан"), выполняет охранительские функции ("Вэйтандара", 
"Тхвзймено” , "Конмара", "Визая”) и т .д . Герои пшес также постоян
но обращаются к Тцджамину: ”0, Тиджамин, восседающий в золотом 
дворце на высокой г о р е .. ."  ("Вэйтандара").

Между миром людей и миром богов существует как прямая, так 
и обратная связь -  люди не только обращаются за помощью к богам, 
но и своими поступками каким-то образом воздействуют на их суще
ствование: "Лети, стрела, создай шум, подобный грому, пусть сама 
гора Меру* сотрясается от этого грохота ..."  ("Дэйвакоунбан”) .

Королевство богов представляет собой как бы копию государ
ства людей, в котором происходит действие любой из драм. Король 
богов Тиджамин восседает в золотом дворце на вершине мифической 
горы Меру: "Твой отец, великий король, удалился к горе Меру, 
чтобы наслаждаться счастьем в многобашенном дворце богов" ("На-
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дума").Так кв как и земной король, он имеет своих министров и 
небесное воинство.

Таким образом в представлениях бирманцев государство людей 
становится как бы уменьшенной моделью вселенной (микрокосмом в 
макрокосме), а земной король и король богов соотносятся как пра
вители микрокосма и макрокосма. Если король богов -  это центр 
мира небесного, располагающегося на горе Перу, то центром "мира 
земного" является земной король.

Во всех рассматриваемых пьесах по отношению к королю упо
требляются особые стереотипные формулы обращения, которые варьи
руются лишь с небольшими изменениями. Например, представление о 
короле, как о некоем космическом центре отразилось в его титуло
вании: "центр вселенной"; "король, перед кем склоняется весь 
мир"; "господин вселенной"; "король, почитаемый во всей вселен
ной" и т .д .

Король является как бы представителем буддийского короля 
богов2 на земле. В текстах пьес он определяется как "бог золо
той страны", "бог королевства", "богоподобный". Но если король 
еще не является богом, то в силу могущества, полученного в ре
зультате множества добрых деяний (доказательством чего служит 
его королевский титул) он может стать богом в следующем сущест
вовании. Для сообщения о смерти короля в Бирме существовала офи
циальная формула: "удалился в селения натов (богов)". В текстах 
пьес его обычно называют "будущим богом" или "будущим Буддой".

Однако провозглашение короля будущим Буддой является не 
только фактом литературы. Например, бирманский король Бодопая 
(I78 I-I8 I9 ) был всенародно объявлен Ариматийей (грядущим Буддой).

Таким образом король является как бы посредником между ми
ром людей и миром богов, существом оддерживающим космический 
баланс и осуществляющим равновесие вселенной.

Такое отношение к королю было язано не только с буддий
скими представлениями, но и с аним ическими верованиями в осо
бую природу королевской власти, распространеннши в ЮВА. Счита
лось, что король, как правитель государства, обладает огромной 
духовной властью и может аккумулировать духовную власть вещей 
или других людей. Например, в пьесе "Папахейн" безоружный король 
лишь силой своей духовной власти побеждает обладающего волшебным 
оружием противника.
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Согласно воззрениям бирманцев, магическая власть била при
суща не только н не столько священной особе короля, сколько ок
ружающим его символам власти: регалиям, оружию, самому дворцу.

На описание королевских регалий в пьесах бирманских авторов 
обращается особое внимание, причем как правило к королю или прин
цу обращаются не называя его титула, а указывая на обладание ре
галиями, обеспечивающими титул:надежда престола” , "наследники 
трона и дворцового зонта” , "достойный наследник дворцового зонта", 
"обладатель белого зонта", "сын восточного дворца", "бог золотой 
страны, осененной зонтом” , "госпожа правого дворца” .

Однако наиболее важное значевне в освящении королевской 
власти придавалось дворцу. "В Бирне королевский дворец как центр 
мира и космическое дополнение к горе Меру был священным даже без 
самого обитателя н захват дворца был, следовательно,настоящим 
соблазном для будущих узурпаторов, которые, заняв королевский 
дворец, могли достигнуть обладания символом королевской власти^.
По свидетельству Скотта бирианские короли, опасаясь захвата влас
ти, практически становились пленниками золотого дворца^ Они поки
дали его линь в момент коронации, а также в дни важнейших буддий
ских празднеств. Во время правления короля Мнндона (серед.XIX ве
ка) была совериена попытка захватить дворец, когда король был 
на богомолье. Последний король Бирны Тибо (1878-1886) отказал
ся даже от официальной церемонии коронации, боясь покинуть дво
рец хотя бы на короткое время и за все овое царствование никуда 
не выезжал.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что посредником 
между "миром земным" и "миром небесным” являлся не только ко
роль. Функцию медиаторов выполняли также предметы, сиыволизиро- 
вавияе королевскую власть -  регалии, оружие, наконец сам дворец, 
обладание которым обеспечивало не только земную власть, но и 
поддержание космического порядка.

Особая роль дворца подчеркивается и в пьесах бирманских 
драматургов. Например, герой пьеся "Папахейн" говорит: -  "Нару
шив клятву, король покроет позором себя и свою страну. Тогда 
мне будет легче захватить дворец и совершить переворот... Я ста
ну известен на всем острове Замбудипа, меня прославят в летопи
сях н исторических хрониках...” .

Хотя принц собирается захватить трон незаконным путем, он
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уверен, что его будут прославлять в истории. Героя пьес часто 
упоминают об исторических хрониках, которые воспоют их подвиги. 
Эти упоминания не случайны, т .к . хроники и исторические записи 
играли важную роль в освящении личности короля, только что прн- 
шедшего к власти. Бирманские дворцовые хроники изобилуют мифа
ми и преданиями, цель которых сводилась к обожествлению королей.

Таким образом тексты пьес свидетельствуют о том, что бир
манская драматургия, отражая представления бирманцев о мире, по
добно летописям и хроникам,была призвана прославлять короля как 
представителя непрекрацаюцейся традиции королевской власти, 
посредника между миром людей и миром богов. I)

I)  Мифическая гора, расположенная в центре вселенной, оби
талище богов.

Следует отметить, что буддийские боги в представлениях 
бирманцев резко отличаются от европейского понятия "бога” . Это 
сверхъестественные существа, обладающие определенными магичес
кими свойствами, но,как и люди, находящиеся в тисках цикла пе
рерождений.

^  J.Van der Kroff, Xingship and political legitimacy in 
SKA, -  Aaiatiacbe studien, XHI, 1968, p.77.

4) •' Slmay Toe, The Barman, h ie  life and notions, London, 
1910, p .I72 .

З.Н.Ворожейкина

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ КЛМЛЛ АД-ДИНА ИСМАИЛА ИСФАХАНИ 
" С т а н с ы "  о з у л ь ф а х

Четверостишия Канал ад-Дина Исмаила Исфахани отличаются 
больиим однообразием тематики. Можно даже отметить, что тради-. 
ционная для средневековой персидской поэзии узкая, замкнутость 
тематического круга в четверостишиях Канал ад-Дина носит под
черкнуто-выраженный характер.

Из 554 четверостиший, входящих в диван Канал ад-Дина Исма
ила*, почти половина посвящена воспеванию крароты возлюбленной. 
Постоянными компонентами в разного рода сравнениях выступают:
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лицо (напоминающее двухнедельную луну, рядок с который лицо ис
страдавшегося влюбленного -  ущербный месяц); глаза (то томные 
нарциссы, соединившие в себе и хмель и сон, то лукаво мечущие 
стрелы кокетства из лука бровей); маленький ротик ("тесный", 
который у поэта ассоциируется с стесненностью его влюбленного 
сердца); губы (красные как рубины и смеющиеся как полураскрыв- 
шаяся фисташка); ямочка на подбородке (куда канула душа влюблен
ного) ; нежный пушок над губой (перед свежестью которого никнет 
от зависти фиалка); родинка (как мускусная печать); талия (само 
воплощение понятия "тонкость"); стройный стан (чтобы умерить 
тоску по которому поэт сажает в своем бустане кипарис).

Однако более всего поэт любуется кудрями любимой -  зульфа- 
ми, на все лады восхваляя их длину, пышность и "разметанноеть", 
обилие и темный блеск завитков, мускусный аромат и остроту их 
загнутых кончиков. Образ зульфов порождает у поэта лавину ассо
циаций; часто они составляют единственную тему стихотворения:

\ £ й ~ ... jjjS H.u.l ^ ■«. X 4S у  uUj

у. ^y-n* *0 - .  x 4Д j  j  ,1 о»?-

Зульф твой, подобно которому не найти упрямца, -  
Чистый мускус, опаливший не одно сердце.
Когда вкруг стана сбегает он, ты сказала б,
Это -  змея, свивающая кольца вокруг талии.

J  j  J  х  , rS  у  d f t J £

•* / У  J у. x  J » I О С .у \j J  i_AJj £  j — 06
Если кто-нибудь сосчитает завитки твоих зульфов,
Тотчас сердце его обретет веру в единого бога.
/Но/ эти острия, что на кончиках твоих длинных зульфов, 
Никому не дадут приблизиться к твоему лицу.

Еще чаще красота кудрей воспринимается поэтом в сочетании с 
другими компонентами:

с—1 д»1 х у
с*~|‘Ч Л  «.t-«• Л .  X JU;I,

Зульфы поделили твое лицо,
Двумя кольцами взяли его в объятья.
И эта черная родинка на лице твоем -  вообрази! -  
Словно звездочка, /присевшая/ на диск луны.
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л j j  La  j ? у  л ^ jk

x

X

* r \ - ~  i y  r t  j ~  ’-M /*'

ol/s? J^" Os?; >_гД сД }

Взгляни на этот зульф над лицом известного кумира, 
Поник он / в  тоске/ без битв и сражений,
И на эти брови взгляни -  словно /д в а / борца 
Встали голова к голове, изогнули стан.

Поэт словно состязается сам с собой, рисуя все новые и но
вые образы. Он сравнивает кудри с гиацинтами, с трепещущими на 
ветру ветвями оаышида, с мускусным венцом, с тенетами любви, с 
канатами, которые прочно держат его сердце, и с путами на своих 
ногах ; видит в них зловещие символы своего бедственного положе
ния:

il<T 1 * I J ■ * I i* X .yj* Oiaa>j 4jn. ,  )‘jLw0  dS

lijT Cmi (j l 4 «> (̂ 1, X 4 < i nl 4 i >. I О J*X
Зульфы твои разметаны и темны.
Сладкий рот твой -  начало всякого волшебства,
Те -  страдания сердца, от того их так много,
А этот -  услада дуин, от того он столь мал!

И наконец появляются даже такие зримо живописные, сюжетные 
уподобления:

^  X j L  A j t  ^  c № > > -

j \  4 n » l ,  О d l i l  у X |Д ^ 1  X l  jу «> ! ~J. _ J * *** *_J ~

Чауганы зульфов в игре, как на ристалище,
Няч для них -  горестное сердце друга.
Отовырнут его с силой подальие от себя 
И тотчас ринутся вдогонку в двойном порыве...

L  j im  jv  4 j  j  О (^4 V—* i l l ,  ^  X L  ^ > 1  ,  4  j /

I i^jb K.'w x j L jm> j  j  _
О, выиграло лицо твое игру у луны и звезд,
О, обычай мой -  рисковать головой на пути к тебе.
В аркане ветра зульфы твои словно 
Негритята, играющие в серсо.
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В диване Канал ад-Дина Исмаила свыше 80 четверостиший, посвя
щенных зульфам. Выбранные на дивана, (где они рассеяны среди про- 
(их стихотворений) и рассмотренные в совокупности, они наводят на 
кнель* что столь нарочитое повторение одной и той же -  достаточно 
налой -  темы проведено поэтоы во имя определенного художественно
го замысла. Поэт словно ставит перед собой азартную задачу создать 
как можно больше вариаций на заданную тему, показав в них все, на 
что способна его изобретательность в построении сравнений, в поис
ках небывалых метафорических сближений.

Но поэт состязается не только сам с собой. Тема зульфов -  
одна из самых распространенных тем персидской поззии малых форм; 
на протяжении веков она жила и в персидских народных четверости- 
ииях. Подобного рода вариации -  не имеющие внешнего оформления 
циклы четверостиший, разрабатывающих одну и ту же тему, легко 
обнаружить во многих диванах. Однообразие тематики выступало в 
них основной творческой посылкой, ибо создавало оптимальный 
контрастный фон для всевозможного разнообразия средств художест
венного сравнения.

Циклы этих вариаций -  наметившуюся, но не сформировавшуюся 
до конца некую строфическую разновидность жанра рубаи -  целесооб
разно, по-видимому, выделить в персидской позтологии особо, как 
одну из самых популярных форм поэтического искусства персидско
го средневековья. Можно предположить, что зти циклы четверости
ший выступали именно в своем тематическом единстве, когда испол
нялись перед слушателями. Четверостишия скорее всего пелись од
но за другим, разделяемые паузой, дабы слушатели могли просле
дить за полетом воображения поэта и насладиться пестрым калейдо
скопом сменяющих друг друга образов, рождающихся на их глазах 
из некоего общего исходного набора элементов.

Это предположение подтверждается до известной степени наблю
дением А.А.Ромаскевича, записавшего 380 народных персидских чет
веростиший в Иране в I9 I3 -I9 I4  г г . А.А.Ромаскевич отмечает, что 
певец подбирает при исполнении четверостишия, сходные по настрое
нию или по содержанию, и поет их с долгими паузами, заполняя по
следние рефреном, до тех пор, пока " .. .х о д  его мыслей не примет 
другой оборот. Спетые им четверостишия... часто оседают в памяти 
его в порядке пения и в этом же порядке передаются другими, являя 
собой образчик строфической песни"2.
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Циклы четверостиший, подобные рассыохренныы выше вариациям 
о зульфах, при полной обособленности каждого из стихотворений, 
организованы в определенное -  весьма подвижное -  художественное 
единство, -  по этому признаку, с большой долей условности, их 
можно соотнести с поэтической формой стансов.

Изучение "стансов", с их внутренними художественными законо
мерностями, может оказаться полезным исследователю, желаюцему 
приблизиться к постижению литературной эстетики эпохи и попытать
ся проникнуть в национальную специфику художественного восприятия 
персидского читателя. Традиционное однообразне тематики, которое 
бросается в глаза при чтении средневековых диванов, есть, несо
мненно, не что иное как прямое порождение господствовавоего ли
тературного вкуса Нремени. Сказать о том же, о чем уже говорили 
многие, но сказать так, как не доводилось никому -  эта нелегкая 
задача решалась поэтами в своего рода поэтических турнирах, кото
рые, существуя в самых различных формах, составляли одно нз наи
более характерных явлений литературной жизни средневекового Ира
на.

Принимаясь за разработку традиционной темы, поэт вступал в 
профессиональное соревнование со своими собратьями- и о мере от
пущенных каждому творческих сил в этом наглядном конкурсе легко 
и с огромным увлечением могли судить как сами пишущие, так и их 
читатели и слушатели. Однообразие тематики, производящее на ев
ропейский вкус удручающее впечатление антихудожественной "изби
тости", было при этом едва ли не отправной точкой эстетического 
наслаждения от поэзии для средневекового читателя, который ждал 
от поэзии прежде воего образной информации.

"Стансы", всемерно развивавшие образное мышление как у 
поэтов, так и у читателей, были одной из простейших и наиболее 
распространенных форм подобных поэтических турниров. "Стансы" о 
локонах из дивана Канал ад-Дина Исмаила Исфаханн -  признанного 
выдающимся творцом неожиданных метафор -  можно принять как со
вершенную модель этого вида поэтического искусства.

'  ju s  с.u s  литогр.изд ., Бом
бей, 1307 г . х . , стр.

А.А.Ромаскевич, Персидские народные четверостишия. -  
3B0PA0, т .2 3 , 1915, стр.317-318.
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Н.Б.Гафурова

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
ИНДИЙСКОГО ПОЭТА-РЕФОР11АТОРА КАБИРА В ИНДИИ И В ЕВРОПЕ

Наиболее важная проблема» которая стоит перед исследовате
лями,- это определение аутентичности творений Кабир^

Кабир, как можно достаточно уверенно полагать» не знал гра
моты ("не дотрагивался до,чернил и бумаги, не брал в руки калам" -  
говорится в одном из носящих его имя стихотворений),и его сочине
ния сначала передавались изустно, а потом записывались учениками 
и последователями, причем дошедшие до нас собрания получили пись
менную фиксацию через десятки и даже сотни лет после смерти авто
ра.

Первое известное нам письменное упоминание о Кабире содер
жится в созданном около 1600 г . Набха Дасом стихотворном жизне
описании "святых" "Бхакта-мала" -  "Гирлянда бхактов".

Сто с небольшим лет спустя Ирия Дас в стихотворном коммен
тарии к этому сочинению добавил ряд легенд о Кабире, получивших 
широкое распространение и украсивших образ Кабира мало правдопо
добными, а часто совершенно невероятными деталями.

Первый образец известного современной науке комментирова
ния сочинений Кабира являет смешанный рукописный сборник, обна
руженный собирателями рукописей из Нагари Прачарини Сабха. Этот 
сборник, относящийся примерно к 1800 г . ,  включает 121 пад Каби
ра. По возрасту близко к нему стоит старейшее доступное толко
вание "Бидхака", выполненное Рамрахасом Дасом из Бурханпура 
(I7 2 6 -I8 I0 ), известное под названием "Панчгрантхи" -"Пятикнижие".

Среди работ комментаторского характера заслуживают внимания 
два комментария к "Биджаку", получивших признание и одобрение 
секты кабирпантх. Первый из них, носящий название "Трижья", был 
составлен Пуран Дасом из Бурханпура в 1837 г . ,  в печатном виде 
он появился позже. Второй, именуемый "Пакханд кхандини" -  "Ис- 
коренительница ереси", принадлежит Вишванатху Сингху (1700-1855), 
радже княжества Рева, род которого, согласно фамильным преданиям, 
хранил древнейшую, чуть ли не прижизненную запись собрания "Бид- 
жак". Но эта версия не нашла убедительного научного подтвержде
ния.

В это же время появляется ряд работ "биографического" жан
ра, первой из которых может быть названа грандиозная компиляция
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Парамананда Даса аз Фирозпура "Кабир-мансур", написанная перво
начально на урду (он .1880 г .)*  а в 1903 г . изданная в переводе на 
хинди.

Перечисленные выие издания сочинений Кабира и его "биогра
фии" представляют собой литературу религиозно-сектантского тол
ка; Их публикацией преследовались чисто практические задачи секты 
кабирпантхи и никаких научных целей их издатели перед собой, ес
тественно, не ставили.

Европа своим первоначальным знакомством с Кабиром обязана 
труду Х.Х.Вилсона "Религиозные секты индусов" опубликованному в 
1828-32 г г . в трудах Бенгальского Азиатского общества. В этой ра
боте показано традиционно отводимое Кабиру место в ряду вишнуит- 
ских вероучителей средневековой Индии.

Вскоре после Вилсова краткую характеристику Кабира и его 
творчества дал в своей "Истории литературы хинди и хиндустани" 
французский исследователь Гарсен де Тасси.

В 1877 г . английский ученый Э.Труммп опубликовал в Лондоне 
перевод значительной части (около тЩюй трети) священной книги 
снкхов-"Адигрантх".

Существенным шагом в изучении Кабира можно считать выход 
в свет первой монографии, посвященной его творчеству и учению -  
"Кабир и кабирпантхи" Г.Х.Весткотта.

Новым монографическим обобщением связанных с Кабиром све
дений явилась вышедшая в 1931 г .  книга Ф.Э.Кея "Кабир и его по
следователи” .

С начала века наибольший интерес; с научной точки зрения, 
представили работы индийских ученых-исследователей.

Бенгальский филолог Киитн Мохан Сен издал примерно 400 сти
хотворений Кабира, частью записанных прямо со слов странствующих 
аскетов и проповедников, частью сверенных с рукописями и предше
ствующими изданиями. Публикация Кшити Мохан Сена выполнена в 
бенгальском письме; оригинальное чтение стихов сопровождается 
переводом на бенгальский язык.

Даннов издание послужило Рабиндранату Тагору источником 
для его знаменитых "Ста стихотворений Кабира", благодаря кото
рым имя средневекового индийского поэта стало известным всему 
современному миру.

В 1916 Айодхьясингх Упадхьяй (Хариудх) выпустил сборник, 
озаглавленный "Кабив-вачанавали" {Собрание изречений Кабира").
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Он составлен на.основе "Адигрантх", "Биджак" и опубликованных 
ранее сборников.

Краткую характеристику Кабира, не выходящую за пределы 
обычных для этой эпохи представлений, и образцы его творчества 
в английской переводе (б рамайни и 22 сакхи) ыы находим в клас
сическом труде по истории средневековых индийских религиозных 
воззрений, принадлежащем крупнейшему индийскому филологу прош
лого века Р.Г.Бхандаркару.

Начиная с тридцатых годов объектом монографического иссле
дования в Индии становится не только творчество Кабира в целом, 
но и его отдельные аспекты.

Прежде всего следует назвать исследование личности, творче
ства и философских воззрений Кабира, принадлежащие крупнейшему 
знатоку этого автора -  д-ру Аазарипрасад Двиведи. Этот труд до 
сих пор остается непревзойденным пособием для изучения Кабира.

В 1947 г . Рамкуыар Варна под заглавием "Сант Кабир" опубли
ковал в графике деванагари собрание произведений Кабира, вошед
ших в "Адигрантх". Издание снабжено объяснительным переводом на 
современный хинди и предисловием, характеризующим личность Каби
ра и источники для изучения его творчества.

Очень тщательно подводит итог основных достижений науки о 
Кабире к середине нашего века Иарашурам Чатурведи, опубликовав
ший в 1954 г . книгу "Исследование литературы о Кабире".

Качественным скачком в изучении творческого наследия Каби
ра явилось вышедшее в 1961 г . критическое ищдание его стихов 
СКабир грантхавали"), подготовленное Параснатхоы Тивари. Здесь 
впервые в полном объеме были поставлены важные текстологические 
задачи: выявление всего материала, функционирующего ныне под 
именем Кабира; установление меры достоверности отдельных его 
составляющих; выделение основных традиций передачи сочинений 
Кабира; сопоставление их между собой.

Изложенное выше показывает, что индийские филологи за по
следние десятилетия достигли значительных успехов в изучении 
творчества Кабира. Это особенно касается сбора, публикаций и 
критического анализа текстов. Биография поэта, к сожалению, до- 
сих пор в значительной мере покоится на данных легендарного и 
полулегендарного характерами ученые не далеко ушли в этом смысле 
от первоначальных исследований.
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Е.Н.Цецерская

СИРИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА ОБ АВГАРЕ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В КАЧЕСТВЕ АПОТРОПЕИЧЕСКОГО ТЕКСТА

В цикле легенд, связанных с именем эдесского царя Авгара, 
выделяется сказание, повествующее об апокрифической переписке, 
которую Авгар Укама имел с Иисусом Христом. Первоначальная пись
менная фиксация этой легенды относится к началу Ш в. н .э . (202- 
216 г . ) ,  периоду, когда Авгар IX Великий развернул кампанию по 
христианизации Осроены, и принадлежит к документам архива "ца
рей". Рассказ в "H isto ria  B c c ie s ia s tic a "  Евсевия Кесарийского 
сохранил вторую редакцию легенды, весьма немногим отличную от 
первой. Поздняя сирийская версия сказания дошла до нас в составе 
памятника "Учение Аддая" (конЛУ -  нач.У в. н .э .)  в отличается 
существенными дополнениями.

Легенда об Авгаре была чрезвычайно распространена как у 
всех народов византийского культурного уга, так и на Западе, 
несмотря на то , что декретом папы Геласин (494 г .  н .э .)  она 
причислялась к разряду запрещенной литературы. Такой популярнос
ти ее способствовало то, что отрывок из легенды (сами тексты пи
сем) стал использоваться в качестве апотропеического (от греч. 
£jrozf>ojrp отведение, предотвращение, отвращение гнева богов) 
амулета, талисмана. Лет , т . о . ,  претерпела значительную ме
таморфозу, превратившие документа, защищающего и оправдываю
щего политику Авгара IX, в один из видов магических текстов, 
столь распространенных в средние века. Копии писем выполнялись 
на различных материалах: камне, папирусе, пергамене, черепках 
и кусочках металла и служили как личными амулетами, так и для 
магической защиты городов от военной опасности.

Довольно богато эта традиция использования легенды пред
ставлена на греческом языке. Этому способствовало то, что ан
тичность подготовила хоровую почву для такого ее восприятия.
'Так, в Древней Греции были известны таблички с наговорами, 
проклятиями, по стилю приближающиеся к письмам. (Е.Г.Кагаров. 
Греческие таблички с проклятиями. Харьков. 1918 г , ,  с .17).

К настоящему времени мы располагаем тремя папирусными 
текстами: Фаюмским, Гетеборгским и из Нессаны и несколькими 
надписями, выбитыми на камне (Эфесская, Понтийские, Эдвеская
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и из Филипп). Почти вое они содержат как послание Авгара, так и 
ответ Триста, за исключением трех: Гетеборгского папирусаОдес
ской и Евхаитской надписей, которые содержат лишь ответ, пред
ставляющий,с точки зрения магического предотвращения бед, наи
большую ценность.

Все тексты, за исключением Гетеборгского (который имеет 
сходство с коптской версией -  Pbilologisehe fochenechrift, 
Leipzig, 1930, К» 8 ) , представляют редакцию писем, близкую к то
му, что дано у Евсевия,и расходятся как с Евсевием, так и меж
ду собой линь в заключительной части ответного письма. Она со
держит т .н . "эдессизм" -  обещание сделать Эдессу неприступной 
для врагов,- относительно подлинности которого возникали сомне
ния ухе у средневековых историков ( см.нпр.Прокопий Кесарийский,
9е b e llo  pereico I I . 12). Этот "эдессизм" является, по сути, осо
бой легендой, возникшей в конце 1У в. н .э . в условиях, когда 
стабилизировались отношения Римской империи с ее основным восточ
ным противником -  Ираном. Именно данное добавление подкрепляло 
веру в апотропеическую силу текста переписки. Во всех греческих 
текстах переписка по Евсевию дополнена обещанием сделать город 
неприступным, причем каждый текст дает особую версию обещания.
Эти дополнения появились, несомненно, в результате сирийского 
влияния. Различные варианты дополнительной части свидетельству
ют о том, что до того, как она была зафиксирована письменно в 
"Учении Аддая", легенда об обещании имела традицию устного рас
пространения как на сирийском, так впоследствии и на греческом 
языке.

Апотропеические тексты на греческом языке охватывают время 
с 1У по УП вв. н .э . и позволяют поэтому проследить литератур
ную историю легенды в период, не представленный рукописной тра
дицией.

С.Л.Невелева

К ВОПРОСУ О ТРИАДЕ 
(интерпретация Махабхараты) I.

I .  Индуистская триада традиционно распределяет функции раз
рушения, созидания и сохранения мира соответственно между тремя
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главными божествами: Шивой, Брахмой и Винну. Попытаемся выявить 
распределение указанных функций на теисте В книги Махабхараты 
("Араньякапарва", или "Лесная”) ,  используя материал, не имещий 
непосредственного отноиеиия к композиционной канве, дополненный 
характеристиками Вивы, Винну и Брахмы как действующих лиц основ
ного повествования.

2. Самоочевидным представляется факт, что все три функции 
(разруиение, созидание и сохранение) в частях текста, посвященных 
Винну, приписываются ему одному. Дурьодхана, отрекаясь от царства 
в пользу Духнасаны, говорят ему: "Охраняй (нам) род так, как Вин
ну Охранит) сонмы богов" (238.25)*. Хранимые Винну инры благоден
ствуют благодаря его ыилости (101 .2 ,5 ).

Мудрец Уттанка славит Виину: "Тобою, о лучезарный, сотворе
но все сущ ее... и то , что доступно познанию” (192.I I ) .  Наркавдея 
говорит о Виину, что он -  "творящий и преобразующий всесозида- 
тель” (karta vikarta са вагча - bbavaaa - bhflta -  kyt , 186.14, 
точнее -  "творящий и преобразующий /или разруиаищнй/ создатель 
вселенной и всего сущего"). "Он, созидающий, не созидаем, он 
сам -  источник созидательной силы" (186 .16). Виину, "ыогучнй тво
рец мира” (192.21), наделил дуиою все сущее (187.35). Подобно то
му, как из тела гиганта в ведической Пуруиасукте произойди четыре 
касты, точно такхе Вишну в эпосе выступает творцом разделенного 
на сословные разряды человечества (187.13). Вселенная покорна 
его воле: "Я созидаю богов, людей, гандхарвов, деиовов-змеев, 
ракиасов и весь некнвой мир, в я же уничтокаю (их) своею тайною 
силою" (187.29).

И далее: "Когда ты доволен, весь мир благоденствует, но во
царяется ухас великий, если ты гневен" (192.16) -  в описании бо
жества, суть природы которого -  даровать благо страждущим, вновь 
(ср.выие) появляются черты, более подходящие характеристике, на
пример, Шивы. И совсем определенно, недвусмысленно традиционная 
функция Шивы отнесена к Виину в словах того ке мудреца Уттанки: 
"Ты я творец, и губитель всего, живущего на земле" (192.19).

С функцией разруиения связана также акция Виину в конце цик
ла мировых периодов (юг), когда в форме пламени конца мира (рг&- 
lay lg n i)  он уничтожает все живое, что еще уцелело после очисти
тельного потопа и засухи (187 .12). Сам Виину провозглаиает: "Я -  
пламя конца мира, я -  Яма конца мира, я -  солнце конца мира, я -  
ветер конца мира" (187.17).
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На основан» проеденных примеров, даже воля сделать поправ
ку па экзальтированность описания Вону в тех пассажах, где он 
является центральной фигурой я на несомненное предпочтение, кото
рое оказывает эпос атому божеству, можно прийти к предварительно
му выводу о нечеткости разграничения функций между б о га »  будуцей 
триады.

3. Переходя к рассмотрению функциональной значимости Брахмы, 
отметим, во-первых, наличие в его образе сходных аспектов -  тво
рение к разрушение (последний -  в менее ярко выраженной форме), 
н, во-вторых, -  явное пересечение функции созидания Брахмы с той 
же функцией Винну пря том, что для Брахмы именно e ra  характерис
тика является определяющей (Вину мыслится в этой связи неким ме
тафизическим абсолютом, началом начал мироздания).

Эпический Брахма -  демиург, от которого произойди боги, де
моны и люди. Другая сторона творческой активности Брахмы, описан
ная в тексте, связана со сменой космических периодов. Когда потоп 
кончается, "Прародитель пробуждается ото сна" (186.4) я , "напол
н и  воздухом небеса я всюду рассредоточив воду, в должном поряд
ке воссоздает четыре формы п эв и "  (186.5).

Брахма -  "творец всего, что движетоя и что неподвижно” (160. 
13, cp.I92.II -  аналогичная характеристика Вяину), "творец мира" 
(lokabhavana 260.14), "творец всех миров” (ватта lokSnSi вгав- 
ts - 258.11). Вшьяу возрождает "честные порядки, установленные 
Самосущшм (втауашЫш), т .е .  Брахмой" (189.2)^.

Приписываемая Брахме функция творения охарактеризована не
достаточно четко: неясно, где кончается деятельность В ину, и 
начинается творчество Брахмы5, тем более, что об их созидатель
ной активности говорится примерно в одних и тех же выражениях. 
По-видимому, тенденция видеть в Брахме бога-творца в эпосе уже 
складывается, и в то же время традиция древнейией мифологии -  
приписывать акцию творения мира верховному божеству в случае 
Брахмы и Винну как бы расцепляется, приводя к некоторой нечет
кости характеристики их как созидательных начал.

Разрушительная функция Брахмы, нехарактерная для этого бо
жества, приписываемая ему, как и Вишну, лишь по праву владыки, 
творца всего существующего, упомянута скупо (см ., вапр., 168.I I ) .  
Единственный раз Брахма выступает в несвойственной ему роли спа
сителя человечества в бедствии, которым является обычно Вишну
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(идентификация Брахмы с рыбой, спасмей прародителя Лану и мудре
цов от потопа -  185.48).

4. Эпический Пива -  фигура четко очерченная, с определенный 
кругом взаимосвязей и строго зафиксированными функциями, основ
ная из которых -  мятежная сила раэрувення. В описании его обли
ка , аттрнбутов, акций подчеркнут аспект воинственный, устраняю
щий (214.20, 40.3, 170.39). Если Винну и Брахма н проявляют себя 
в приписываемой им акции разрунения, то мыслится она как один из 
аспектов всесоаидаюцей творческой силы: эти боги всеобладаици и 
всепроникающи, я потому им суждено разруиать, абсорбировать все 
сотворенное, чтобы вновь начать созидание. Функция космического 
созидания для Йивы не характерна, хотя в апелляциях к нему ветре 
чается такая характеристика, как, например, lokabhSvana, "творец 
вселенной" (40.33, ср. то хе о Брахме), или повторяются мотивы, 
присущие описанию Винну (41.8, 81.108). Необходимо учитывать 
при этом известный "механицизм" прославлений, заключающийся в 
том, что один и тот хе тип содержания прославления используется 
при обращении к различным обьектам.

5. В поолеэпической традиции Винну, Шива н Брахма связаны 
воедино понятием триады я представляются тремя проявлениями еди
ного начала. Синкретность этого понятия индуистской религиозно- 
философской мысли была отмечена еще 4 .Шредером.

Эпосу чуждо понимание этих трех богов в единстве, также как 
чужда строгая закрепленность за каждым определенной функциональ
ной нагрузки. Зародили будущего распределения функций обнаружи
ваются в эпическом материале: в характеристике Брахмы преоблада
ет аспект созидания, Винну последовательно приписывавши роль 
опасителя человечества (бохеотва охраняющего), Шива -  несомненно 
грозная сила разрунения. Но если функция Шивы оформлена, ста
бильна, то демиургом может выступать и Винну, и Брахма, а иногда 
и Шива.

Оо-вцднмому, понятие триады как совокупности трех функцио
нальных проявлений единого начала не приложимо к эпосу.

Ссылки даются по критическому изданию Махабхараты -  Им 
Mah&bharata for the first time critically edited by V.S.Sukthan- 
kar, vols.3,4. Poona, H0BI,1942. Цифры обозначают номера глав и 
стихов.
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Это* прапор мохво трактовать сведущим образом: функция 
п о р т н о го  твореная покат на Брахме, но в циничной повторяемос
ти o r (186.1) ого акцию копирует Ванну.

3) Попытка разграничения функцм созидания Вину я Брахмы 
зафиксирована в сцене потопа (187.39,40): чередуется одно и то 
хе состояние космического сна, т .е .  выкхючеия из действия.

3 .С. Русинова

ВОСТОК В ТВОРЧЕСТВЕ У.С.М08ИА

1. Перу известного английского писателя Уильяма Сомерсета 
Моэма (1874-1965) принадлежит больное количество романов, расска
зов, н о в е й , путевых очерков, работ итературно-критического и 
философского характера, так н и  иначе связанных с темой Востока. 
Материал д и  больнинства своих произведепй Моем собирал во вре
мя путеиествий. До глубокой старости он странствовал по отдален
ным странам, считая, что знакомство с бытом в культурой других 
народов, встречи с р а зл и ч и и  лцдьи и разнообразные п з н е н и е  
ситуации во время путеиествий могут явиться для пвоателя неисся
каемым источником наблюдений, необходимых д и  творчества.

2. Вскоре пооле окончания I  Мировой вой и  Моэм совермает 
первую поевдку на Вооток. Он поседает Гавайские острова, Самоа, 
Таити, Китай и Индонезийские острова. Целью этого путеиествия 
было собрать материал д и  книги о Гогене, полотна которого пора
зили Моэма в музеях Норвегии в 1917 г .  Так в 1919 г .  был напи
сан роман о художнике Стрикленде "Луна в грои". С 1921 по 1931 г г . 
Мозм почти непрерывно посещает Ближний и Дальний Вооток, нобе- 
рехье Африки. Знакомство с этими странами дало писателю возмож
ность создать такие с о ч п е н и , как сборни "На китайском экране” 
(1922), пьеса "К востоку от Суэца" 11922), книга путевых очерков 
"Дхентльмен в гостиной" (1930), роман "Раскраиенная вуаль" (1925), 
сборнии рассказов "Трепет и с т а ” (1921), "Казуарина" (1926) я 
др.

3. В раннем творчестве Моэма и до 30-х годов Восток, в ос
новном, являлся для писателя фоном, на котором протекай хороио 
ему знакомая жизнь колониального чиновничества. Моэм сумел пока
зать , что там, где ицемерие, жестокость, догматичность, рели
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гиозное ханжество, погоня за нажавой не скры т под маокой "бла
гопристойности” они достигает овоей предельной концентрации ■ 
крайнего выреження. Стремясь к объективности изображения* Моэм 
создает галерею образов, независимо от творческой задачи писате
ля, обличающих расовые предрассудки в колониализм. /Священник, 
проповедующий доброту и смирение, но крайне жестокий, когда при
ходится "обращать в веру" строптивую паству; миссионер, испыты
вающий презрение в обычаям местного населения (Сборники расска
зов "Трепет листа" и "На китайском экраве” ) ; колониальные чинов
ники, ненавидящие аборигенов, с которыми им приходится иметь дело, 
и верящие в непогрешимость своих действий по отяоиенив в подчи
ненным, замкнутый круг общества "белых", боящихся и непонимающих 
местное население ("Казуарнна", "На китайском экране", "Раскра
денная вуаль")/. Писатель не стремился делать социальные выводы, 
но многие черты жизни Востока того времени поднеченн и запечат
лены им с больной остротой.

4. Одной из наиболее сильных сторон творчества Моэма было 
разоблачение буржуазного общества с его стяжательской моралью, 
лицемерием, стремлением нивелировать человеческую индивидуаль
ность. Лучине представители общества, на чьей стороне симпатии 
Моэма, стремились к свободе, искали выхода из тисков буржуазной 
жизни и филистерской морали в самоусовериевствовании, в поисках 
истинной ценности жизни. Поскольку борьба с собственническим ми
ром, по мнению писателя, бесполезна, а  уотон его незыблемы, то 
пассивные бунтаря Моэма покидали мир привычной жизни и устремля
лись на Восток, в Австралию или на острова Тихого океана, чтобы 
"вернуть себе дуну", изменить свою живнь, сделать ев болев чело
вечной. (Так поступает Фримен из пьесы "Смит", герой рассказа 
"Падение Эдварда Барнарда” , художник Стрикленд в романе "Луна и 
грои", Лэрри в книге "На острие ножа” ) .

5 . На Востоке осуществляется прозрение героев Моэма. Они 
познают богатую культуру и историю этого края, перестают счи
тать его "мрачным и неисповедимым". Так происходит "обращение" 
героев, порвавших с буржуазным обществом и его идеалами, их от
чуждение от Запада, который уже начинает казаться им грубым в 
сравнении с Востоком.(Характерны рассуждения героини из романа 
"Раскрашенная вуад&” ).

6 . Знакомство с Востоком, его культурой и памятниками ли-
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тературн повлияло в на мировоззрение самого Ноама. И в конце 
30-х годов намечается новый ахал изображения хеш  Востока в 
творчестве писателя. Он переоиахрнвает свои поаиции и приходит 
в выводу, что подлявное искусство должно быть человечным, должно 
учить мудрости, справедливости и терпимости. Под влиянием индий
ской философии Новы неоднократно возврацался к мысля, ставней 
лейтмотивом многих его сочинений: "Самая высшая красота -  это 
прекрасно прожитая жизнь, это -  самое совериенное произведение 
искусства” . Размыиления Ноэма о Востоке отразились в книге "Под
водя итоги" (1938;, "Записные книжки писателя” (1949), в романе 
"На острие ножа" (1944).

7 . Ноам писал в "Записных книжках” , что в 1938 г .  во время 
первой поездки в Индию, был мучительно поражен контрастами памят
ников культуры, Тадж Нахалом, храмом в Надуре и красотами приро
ды рядом с нищетой я тяготами жизни народа. Индийские впечатле
ния были очень сильны, и Ноам задумал написать книгу. В 1944 г . 
вывел роман "На острие ножа", сюжетом для которого послужили со
бытия этого путеиесхвия.

8. Название романа и эпиграф к нему заимствованы Ноамом из 
"Упаняшад". Поиски героя книги Ларри уподобляются высказыванию 
древних о том, что путь к спасению найти также трудно, как прой
ти по острию ножа. Лэрри, вернувшийся в Чикаго после окончания 
Первой мировой войны, не хочет следовать стереотипу американской 
борьбы за успех, не хочет включаться в погоню за  удачей, карье
рой и жизненным благополучием. Он мучительно стремится найти 
что-то такое, во что он мог бы верить. Его поведение поражает 
окружающих, живущих иными понятиями. Жизнь Лэрри становится 
хождением "по острию ножа” в поисках истины, добра и справедли
вости. Писатель уделял индийским сценам лишь часть романа, но 
считал те главы, где Лэрри рассказывает собеседнику о своей жиз
ни в амраме у отшельника и излагает основы веданты, настолько 
важными, "что если бы не этот разговор, то и не было бы смысла 
писать книгу". Обративмись к индийской философии, Лэрри находит 
в ней ту гармонию и покой, к которым стремился долгие годы. Он 
решает вернуться в Америку, стать простым механиком или шофером, 
отрешиться от всякой собственности ("для вас деньги -  независи
мость, для меня -  обуза") и увлечь своим примером других. Лэрри 
надеется, что его опыт покажет другим, что высшие духовные цен
ности и самопожертвование дают покой и счастье. В философском
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смысле образ "острия братвы" ставовмтся стволом  борьбы за раз- 
руиение лжи м зла окружающей п а н а  м мономов внутренней гармонии.

9 . Роман Моэма был весьма популярен в послевоенной Америке. 
Искренность мономов Лэрри увлекла многих. Обращение героя к ве
данте воспринималось как протест против американского образа жиз
ни, против практицизма и мира бизнеса, как проповедь высоких эти
ческих идеалов. (Ср. с обращением к Д8зн Сэлинджера)• Тема Восто
ка в творчестве Моэма, как мы пытались показать, претерпевает 
эволюцию от изображения колониальной п ан и  до глубокого осмысле
ния роли культуры Востока в духовной жизни Запада.

К.Чиллаев

К ВОПРОСУ О ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДАСТАНА 
"АБУ МУСЛШ-НАМЕ"

Дастан "Абу Муслни-наме" посвящен п ан и  и деятельности ис
торического лица известного руководителя антиомейядского восста
ния Абу Муслима, народного вождя, предательски убитого в 775 г . 
по приказу аббаскдского халифа Абу Дкафара. Трагическая судьба 
Абу Муслима послужила основой для многочисленных легенд, которые 
позже легли в основу дастаяа "Абу Муслнм-нане". Так арабский ано
нимный исторический труд сообщает, что "в Мерве, Ннсе, Ниаануре 
и Рее о нем (Абу Муслиме -  Е Л ,)  ходит много рассказов м преда
ний, которые может содержать "Больная история", но которые неу
местны для этого компендия”1.

Отдельные версии дастана, средствами народного художествен
ного повествования, довольно близко к действительности изобража
ет историческую обстановку и деятельность Абу Муслима. Поскольку 
"Абу Муслим-наме” -  яронэведенме полуфолыслорного типа, его со
держание многопланово, поэтому при характеристике его направлен
ности у кругу ученых-лнтературоведов нет единого мнения.

Больминство литературоведов склонны считать дастан народ
ным, по-разному формулируя его жанровую особенность. В.А.Жукоа- 
с п й  определяет его как исторический роман2 . Ю.Е.Борщевский так
же называет его историческим3 и историко-героически романом*. 
Далее формулировки даются следующим образом: А.А.Гвахария -  "ге
роико-рыцарский роман исторического характера"3. И.Меликова 
"героический роман"6 , М.Дх.Иахдкуб -  "полуисторичедкий-полуска-
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зочный дастан"7 , Ю.Салимов -  "богатыреко-исторический роман"®.
Каждое нз вышеприведенных мненнй имеет под собой определен

ную почву. Например, самостоятельная повесть похождений Ахмада 
Замчн9 ноент рыцарский характер. Подобные эпизоды в дастане не 
единичны. Однако не они составляют суть и ядро дастава н поэтому 
называть "Абу иуслим-наме" "рыцарским романом” неверно. Также не 
точно называть дастан сугубо "героическим" или "богатырским", 
потому что исторические события в нем изображаются довольно кон
кретно, хотя они и переосмыслены многочисленными творцами даста
ва в духе народных представлений тех эпох, в которые создавались 
различные версии "Абу Иуслим-наме"1®.

Существует мнение противоположное первому. А.Акрамов назы
вает "Абу иуслим-наме” вместе с "Кахраионнома", "Хусайии Гурд", 
"Иусайибнама", "Муталибнама", "Замчинама", "Хамзанама" поэмами 
и легендами религиозного содержания11.

Еще более решительным является мнение Р.Иаджидова. Он гамет: 
"Духовенство и суфийские "писатели" под маской "народной" книги 
в больном количестве распространяли книги типа "Бобо Равшан", 
"Ибрагим Адхам” , "Абу Иуслим-наме", "Сайкалнаые", "Книга Зарку- 
ма” ("Рассказы о битвах Хазрата Али"), в корне чуждые интересам 
трудящихся"12.

На нам взгляд, такая оценка если не всех, то некоторых про
изведений этого типа, без учета исторических и социальных усло
вий их появления не объективна.

Действительно, некоторые из произведений проделали многове
ковую эволюцию и вобрали присущие своему времени элементы, но 
часто оставались народными в полном смысле этого слова. Это мож
но сказать, в частности, об "Абу иуслим-наме", где во всех верси
ях и.вариантах дастана, правда, в разной мере, отдается дань ду
ху мусульманской романтики. В частности, в версии Ханыков 43, 
в таком духе описаны похождения имамов Мухаммада Бакира и Йахйа 
б.Зайда1^ .

Однако, религиозно-фантастические эпизоды дастана сводятся, 
в основном, к тому, что в трудных и безвыходных ситуациях Мухам
мад, Али или кто-либо из святых протягивает руку помощи героям 
дастана. Но это, как справедливо отмечает С.Е.Борщевский, "чаще 
всего выступает как необычное, приподнимающее героя над обыден
ной жизнью"14
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Оря определении характера дастана, его направленное», не
обходимо иметь в виду особенное» его теш . А тема, как кавеспо  
очень тесно связана с религиозными представлениями времени, как 
например, представление о единстве мусульманской обцины с госу
дарством, о безграничном авторитете выдающихся деятелей ислама, 
Мухаммада и Али, вокруг имен которых ила борьба, хотя сущность 
этой борьбы была сугубо политической. При всем этом, в дастане 
религиозные мотивы имеют весьма незначительное место. Все, что 
не касается боев, поединков богатырей, похождений аййаров, мимо
летно, несущественно. Все в дастане связана с вростым народом, 
его жизнью, со всеми ее противоречиями и разнообразием. Сущест
вование "Абу Муслим-наме", как всякого другого произведения по
добного рода, связано со вкусом варода н его признанном, что 
было верно отмечено П.Н.Ханларн16. Пели имаму Мухаммад Бакиру 
в дастане посвящено несколько страниц, весьма, впрочем, занима
тельных, то о подвигах богатыря Ахмада сказители рассказывали 
целую неделю. В рукописи 615 встречается следующее сообщение: 
"Теперь вы послунайте о приключениях богатыря Ахмада сына Мухам
мада Замчи, ибо рассказ о нем продолжается до одной недели"16.

Ряд конкретных фактов, зафиксированных в дастане "Абу Мус- 
лнм-наме” сообщается н в исторических трудах. Главные герои и 
больное число второстепенных героев дастана -  исторические лица.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что "Абу Мус
лим-наме” -  произведение народное н его можно определить, вслед 
за  и.Борщевским, как "историко-героический" роман.

Арабский аноним И  века, издание текста, перевод, вла
дение в изучение памятника и комментарии П.А.Гряэневича, М.,
I960, стр.100.

В.А.Жуковский, Древности Закаспийского края. Развалины 
старого Мерва, (Материалы по археологии России, № 16), СШ .,
189^, стр.160.

U.E.Борщевский, Дастаны н народная культура Ирана -  
Письменные памятники в проблемы истории культуры народов Восто
ка (Тезисы докладов 2 годичной сессии ЛО ИНА, март 1966 г . ) .  Л ., 
1966, стр.6 .

^  U.Б.Борщевский, Персидская народная литература, -  в кн .:
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"Плутовка из Багдада", U ., 1963, стр .З .
А.А.Гвахария, Грузинские версии персидских народных дас- 

танов ивторэф.дисс.на соискание уч.степени доктора филол.наук), 
Тбилиси, 1970, стр.10.

6) I.Melikoff, Abu Muslim le "porte-hache" du Khorassan, 
Paris,1962, p.27,

7)
 ̂  ̂ A  ^Jt 4 J.> *  Д.1*о >  ■ jJ  «е

JO.Салимов, Насри ривоятии форсу то^ик, Душанбе, 1971,
саз^ 45.

^  Си.рукопись ГПБ ин. Салтыкова-Щедрина (Ленинград) под 
иифроы Ханыков 43, лл .338-371.

10) Ю.Е.Борщевекий, Персидская народная литература, стр.13.

11  ̂ А.Акрамов, Из истории школы сказителей иохнома и кисса в 
персидско-таджикской литературе. Ворас и его "Бахр-ут-Таворнх" 
(Автореф.дисс.на соискание уч.степени кандидата филол.наук), Ду- 
ианбе, 1970, стр .З .

Р.Мадкндов, Узбекские народные книги и произведение Ри
гой "Хуриед и Пеликан Дилером" (Автореф.дисс.на соискание уч. 
степени кандидата филол.наук), Самарканд, 1971, стр.14.
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Я З Ы К О З Н А Н И Е

А.Маруф

О СЛОВАРЯХ КУРДСКОГО УЧЕНОГО ГИВИ МУКРИАНИ

Деятельность Гиви Мукриани представляет собой одну из наи
более ярких страниц в истории развития курдского языкознания. 
Изучение всех сторон этой деятельности и, в частности, лексико
графической работы Гиви Мукриани, естественно, привлекает самое 
пристальное внимание курдоведов.

Его словари являются результатом его долголетней работы 
над сбором лексического, материала и тесного общения с народом.

В работе по изучению словарного состава курдского языка 
словари Гиви Мукриани по принципам построения и характеру науч
ного исследования представляют новую и более высокую ступень в 
курдской лексикографии начала второй половины XX в .

Одной из первых лексикографических работ Гиви Мукриани был 
арабско-курдский учебный словарь, изданный в 1950 г .  в г.Эрбиле1 
(Иракский Курдистан), В этом словаре 15 тысяч слов. Он отражает 
лексику курдских диалектов курмандки, ыукри и говоров курдов 
района Сулеймание, Зрбиля, Ревандуза, Керманиаха и Сенендеджа. 
Переводы арабских слов на курдский язык в основном удачны. В 
словаре даны переводы прямых и переносных значений арабских 
слов. Арабские слова, не имеющие соответствующих эквивалентов 
в курдском языке, переводятся описательно. В словаре в большом 
количестве представлен синонимический материал, отражаэднй диа
лектные различия курдского языка.

Составитель словаря старался максимально использовать лек-
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сп еское  богатство курдского языка, для передачи точного эквива
лента каждого арабского слова. Следует, однако, отметить, что 
ето автору удалось ве всегда. Например, при переводе слова 
"воегда", приводятся только следущие эквиваленты: hemtge, 
hergax, ъ!аа, bergaf, тогда как имеются еще и другие общеупотре
бительные эквиваленты, например: herdea, berglz; при переводе 
слова (уз* "производство" не приводит курдское слово berhem, 
которое является точным эквивалентом слова .

В целом данные словарь пока остается хороонм подспорьем 
при устном и письменном переводе с арабского языка на курдский 
яэнк и в научении арабского языка.

Несмотря на то, что оо дня выхода в свет указанного слова
ря Гиви Нуириани прошло уже почти 20 лет, он не потерял своего 
практического значения.

Волед за  настоящим словарем, который является больным дос
тижением в области курдской лексикографии, в 1955 г .  автор изда
ет второй учебный словарь под названием KoUcezSrbie ("Радуга")2.

Этот словарь по объему небольной, но чрезвычайно интерес
ный. Словарь носит подзаголовок: "Курдско-арабско-персидоко- 
французско-английский тематический словарь". Настоящий оловарь 
Гиви Иукриани -  первый опыт создания тематического курдского 
словаря.

В описываемом словаре весь материал сгруппирован вокруг 
59 маленьких тем. В нем отражена сельскохозяйственная лексика, 
даны названия частей тела, жилищ, птиц, фруктов, деревьев, одеж
ды, доманяих и диких животных, термины родства и т .д . Все курд- 
окие олова, записанные арабской графикой, сопровождаются латин
ской транскрипцией.

Следует здесь же сказать, что автор проделал трудную и 
сложную работу по составлению списка тематических единиц и схе
мы их расположения. Если применительно к некоторым тематическим 
группам ("части тела человека” , "птицы” , "жилище" и др .) выпол
нить такую работу было сравнительно не трудно, то в отношении 
других групп ( "научные термины” , "забота о человеке” и д р .) сос
тавление списка тематических единиц и порядка их расположения 
было сопряжено с большая трудностями.

Словарь в основном составлен добротно. Многие темы, напри
мер, "птицы", "домашние и дикие животные” и др. раскрыты удачно.
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Трудно требовать, чтобы в первом опыте тематического слова
ря все темы с точки аревня состава лексики были раскрыты безупреч
но. Имеется немало тем, содержание которых раскрыты недостаточно. 
Несколько частных примеров. В разделе "чаати тела” нет таких важ
ных слов как ре "нога", ejno "колено” . В теме "дни недели" пропу
щено слово dugemme "понедельник". В теме "лекарства" приводятся 
почему-то clwe "ртуть", но отсутствует слово "аспирин". Часто 
встречаются слова, вовсе не относящиеся к данной теме. Так,в те
ме "насекомые” находим слово kieel "черепаха” . Непонятно почему 
слова weje "литература", wejewan "литературовед” , eerkirde "офи
цер", qutabl "ученик” , qutabxane "икола", nexge"карта", pertuk 
"книга" н ряд других слов оказались в разделе "время". Подобных 
примеров можно было бы привести немало.

Сказанное ныне свидетельствует о тон, что в словаре Гиви 
Нукрнани имеется ряд недочетов, многие нз которых вполне объяс
нимы, если иметь в виду существующий уровень лексикографической 
разработки тематических словарей. Однако, отмеченные недостатки 
никак не умаляют достоинств н ценности труда курдского лексико
графа, автора первого пятняэычного тематического словаря.

в 1961 г .  выпущен в свет "Курдско-арабский словарь”^ Гиви 
Нукрнани. Появление его явилось больинм событием в культурной 
жизни курдов Ирака. Словарь, охватывающий 30 тысяч слов, дает 
верную картину словарного состава курдского языка. Ему предпосла
на небольиая вступительная статья, где излагаются принципы отбо
ра , перевода, а также говорится о тех трудностях, с которыми 
приилось встретиться автору црн составлении словаря.

В отноиевии содержания н структуры применения новых методов 
разреиения ряда вопросов новый словарь Гиви Нукрнани явился на
гон вперед по сравнению с его предыдущими работами. В этой рабо
те иироко использован опыт как отечественной, так н зарубежной 
лексикографии. Словарь содержит значительное количество новых 
слов и неологизмов, что увеличивает практическую пользу словаря 
и придает ему научную ценность.

Говоря о недостатках словаря, прежде всего следует отметить 
нарушение в ряде случаев принципа комплексного отбора курдских 
слов. Например, есть, derebee "феодал", но нет derebegi "феода
лизм" derebeget£ "феодальные отношения". Есть destdirej "длинно
рукий, перен.вор", НО нет destdirejl "воровство” , deetdirej
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k ird in  "воровать, красть"; есть <iiz "вор", d iz in  "воровство", во 
нет <Uzl k ird in  "воровать” и т .д . Кроме того, автор не всегда 
точно раскрывает значение курдских слов. Так, например, курдское 
слово веуг дано в переводе • Однако "веуг" значит только
"странный, необыкновенный, удивительный"4 , арабское ке 
значит: I /  странный, необыкновенный, удивительный; 2 / чухой, чуж
дый. посторонний, незнакомый, неизвестный; 3 / иностранец, чужезе
мец5. Здесь значение арабского значительно ынре чем зна
чение курдского веуг. В таких случаях следовало бы давать толко
вание слова.

В заключение следует однако отметить, что указанные выые 
недостатки ничуть не сникают научную н практическую ценность 
первого курдско-арабского словаря, являюцегося одним нз лучших 
курдско-иноязычных словарей.

В целом в словарях Гиви Мукрнани можно найти много ценного 
и поучительного не только для разработки ряда теоретических во
просов курдской лингвистики в историческом аспекте, но и для ра
боты по совданию норы будущего единого курдского литературного 
языка. Современная курдская лексикографическая практика многим 
обязана Гиви Нукрнанн, создавшему столь значительные труды, сыграв- 
иие немалую роль в истории курдской лексикографии.

1) « л» b'i* * * » jmL> » -
• 4^0- t

2) .  «В— U —  ̂ * *  r— f t - /

• \^oo i -  <AV— • v
f \  /  ^ /  , • /  /

'   ̂ ff ^  < к сЛ  -  <4 jjV

• c 4̂ » fA

^  Си*  ̂ ^ eJ £ v cJU  •* eJU  ^ fj ^  ^

5) См.Баранов i .K . "Арабско-русский словарь” , Изд.второе,
M., 1958.
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U.H.Боголюбов

ПЕРСИДСКОЕ НАЗВАНИЕ ЯНТАРЯ

Янтарь по-персидски называет kabruba (тадж. kahrabo, kohra- 
ьо)1. Слово засвидетельствовано в пехлевийском напвсаввв: 
khip'd?. Известны его заимствованные формы в сирийском^: qhrby, 
qbr'by "electrua", khrb' "sucinum electrua". В современном араб
ском языке kahraDa значит "электричество", "январь", kabraba - 
"электризовать". П.де Лагард4 привел справку о том, что Авнценыа 
и Казвннн толковали слово как ealibu l-tibni, gadibu l-tibni 
"похищающий солому".

И.Гериевич^ обратился к kabruba "янтарь” для объяснения инея 
собственных Ка&гиЬа, Katurrubba нз эламских табличек. Он допустил, 
что Kasruba, Eaturrubba дают самую раннюю фиксацню древнеперснд- 
ского слова для "яхонт", отразнвнегооя в н .-перс. ktbruba. Исхо
дя из предполонения, что народная этимология, объясняющая kabru- 
Ы  как "похищающий солоыу", верна, И.Гериевич представил форму 
древнеперсидского слова в составе *kas=/kaih= "солома" н гира= 
"похищающая”.

Возмохно, И.Герневич прав. И все хе я хочу предложить для 
н.-перс. kabruba иное объяснение. Предмет могли назвать не по 
свойству, а  по цвету. В. этом случае в основе слова лежит не 
*kas=/*hSifc "содома" (нет уверенности в том, что н .-перс. w-пь- 
"солома" восходит к *kas=/kl^)6, а др.-нран . *kadru=, прилага
тельное, обозначавнее темножелтые, бурые, кавтановые оттенки 
желтого цвета, ср.ведич. kadru= "красно-бурый” , "гнедой", авест. 
Kadrva=aspa= "Имеющий гнедых коней (название горы, гор)” Air.wb. 
434. Др.-иран. *kadru= продолжается в н .-перс. kabar "гнедой", 
"кантановый” из kabr7 (ср .н .-перс. gbhar из gohr).

Янтарь отличается различными оттенками от светло- до буро
желтого цвета. Сходство с цветом *kadru= передано во втором ’ 
компоненте, которым является др.-иран. *гйраг, ср.ведич. гйра= 
"внешность", "цвет” , "подобие", "вид” , "характерный признак", 
авест. игйрауа» "вызывать видения" от *игйра= "призрак", "виде
ние” Air.Wb. 1532.

В сложном прилагательном *kadru=rupa= "имеющий желто-бурый 
вид, желтобурую окраску" в результате диссимиляции произошло на
ложение слогов =ги=; пз *kadru=rupa= образовалось "kadxupas
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(+ =а=ка=), откуда к подучалось в .-перс, kahruba. Деэтиыологи- 
заровавному слову (вследствве гаплологии, исчезновения гйра= 
как самостоятельного слова) связь с другими словами вернула на
родная этимология. Его первую часть kahs сблизили с квь "солома", 
вторую осмыслили как причастие настоящего времени ruba от ru fta n : 
гйь "похищать". Так название вещества по цвету преобразовалось в 
название по свойству: k&bruba получило место в одном ряду с 
abanrucS "магнит" (букв."похищающий железо"), uetuxwanrubi "собаю 
(букв.похищающая кости)".

Эдам. КаЗгиЬа, Eaturrubba имеют одинаковую вторую часть с 
злам. Sarukba, Suruba, в которых И.Гершевич видит др.-перс. *за= 
rupas "foxadog" при авест. spa urupis Vend. 5:33. Easruba, Еа- 
turrubba, если их принять за одно и то же имя, мохно представить 
в виде *kS{Tirupa= и с гаплологией как *kiv?ru)=rupas, где *гйра=
I )  "лиса", 2) род кнвотного, авест. urupi= Air.wb. 1532, 3) "вид", 
"цвет", 4) гир= "похищать". Первая часть не ясна -  *ks = "солома?", 
•ka^ru= -  прилагательное на =raw± от kas=/kafe "сиять", "быть яв
ным" -  "блестящий", "лоснящийся"; nepc.kabr(a) "козлёнок" в том 
случае, если hr восходит к "frr”, а не к "fr"8: *ka^ru=rupa= 
"похожий на козленка".

Воэмохно, это разные имена. Сочетание букв tr, tur(r), tar
принимается как для ^г, так и для d r , ср. в чтении И.Гериевича -
Habatra *a=badra=^ "the luckless", Kanturma^ авест. gandrawa=*^,
Kantarturra *kanta=ardra= "loyal towards the loved ones^, tar-

i taa -  др .-перс. druvas "well, safe and sound", Turmebada - 
*dravaya(t) =pada= "swift-footed"TurrumaSbada - *druva=spa- 
da=^, TurmiSduma - •druvis(ta)3tama= "be who is in most excel
lent health"^.

Приведенные транскрипции разреиают для Eaturrebba прочте
ние *kad(ги^=гйра= с двояким значением: I) "Имеющий желтобурую 
окраску" "янтарь” , 2) "Бурая лиса". Так, что к янтарю мы опять 
вернулись. Но для определения значения Easrupa отдельно или 
Eairupa/Eaturrubba вместе нужны дополнительные данные.

См. О нем: Laufer. Sino=Iranica. p.52I sq.
^  D. N.MacEenzie. A Concise Pahlavl Dictionary. London, 

1971, p.48.
3) C.Brockeloann. Lexicon syriacua. Halls «ят. 1928,
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р.65ОЪ, 320а.
^  Paul da Lagarde. Gesamelte Abhanrtl ungen. Leipzig, 1866, 

S. 55. H 140.
^  I.Geraheviteh. Amber at Persepolia. StucLia elasaioa at 

orientalia Antonino Pagliaro oblata. II, Boma, 1969, p.20I.
^  M.Mayrhofer. neuere Forschungen sun Altpereiachen. "Do- 

nua intiogermanicua”. Pestgabe fur Anton Scherer zua 70. Geburt- 
etag. Heidelberg, 1971, S.50 Ana.35.

^  Об отражения dr>br СИ.: P.Нога. Heuperaiache Schriffc- 
aprache. G. d. Ir.Ph., I, 2.Abt. S. 95» § 42, Я 3; Ы. Schwartz. On 
the Vocabulary of the Khwareaaian Muqaddiaat Al-Adab,aa edited 
by J.Benzing. ZHIG., 120, Heft 2, 1970, 8.296.

8)

9)
Ю)

Си.: I.Gerahevitch, op.cit., p.199 (Kapura). 
I. Geraheviteh, op.cit., p.181.
I. Geraheviteh, op.cit., p. 199*
I.Gerahevitch, op.cit., p.236.

12) I.Geraheviteh, op.cit., p.237.

Л.М.Гаэов-Гииаберг

ИМЕНА-ПОВТОРЫ СО ВСТАВКОЙ -М- 
В НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ

Повтор имен существительных типа "слов-эхо" оо вставкой 
—U—, имещнй значение ~  "нечто (некто) и ему подобное” , ха
рактерен для ряда языковых сеней, признаваемых неродственными 
и не соприкасавшихся друг с другом. Указанный вставной звук 
стоит либо в начале 2-го компонента, вытесняя его первый соглас
ный, либо после зтого согласного.

Этот тип повтора обычен в тюркских языках, где он "в семан
тическом отноненни... приближается к сочетаниям т и п а ...  'книги н 
тому подобное*" (Р.А.Агавнн), налр.at 'донадь' -  at-nat (узб. 
от-мот) 'всякие ломади (и т . п . ) ' ,  Ъ1$ак 'нож' -  ъЦаЬ-вЦак 
(узб.пнчок-мичок) 'ножи н т .п . инструменты', tuz 'со л ь ' -  tuo-aua
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•соль ■ x .o . специя* ■ * .д . Реже так выражается лжшь возможность 
подобия* напр. S e iia -m eiia  'Сежжм идя что-то вроде' ( а : 'какой-то 
Сеяям')* обычно о преяебрежяхежьяым оттенком.

Точно хак же образуются ехн повторы в трех дравидских язы
ках (З .и  С.Индостан), имея то же самое "значение множественности 
я неопредехеяяостн” (И.С.Андронов), напр.браун ' u i i l  'домадь* -  

*u i i l - o u l l l ' всявно домадн (н х .п .) '*  u x i 'дом' -  ura-mura 'всякие 
дома н т .п . строения', найм  арат 'дом' -  арат-шараг 'всякие до
ма я т . п .'* кодами iditel 'корова' - kutei-nitei 'всякие коровы н 
прочий с к о т '.

Известны подобные сдова-эхо и в малайско-подинезнйской 
семье. Напр., нндонез. sajur 'овощ' - aajuiwmajur 'всякие овоцн'* 
особенно же часто со вставкой инфикса -ел- ; оня "выражают 
значение разнообразия, кодлективности" (А.С.Теседкнн), напр.tali 
'веревка' -  taii-teaaii 'разные веревки, корабельные снастн ', 
gaming 'го р а ' - gunung-gemunung 'разные горы, горная ц еп ь '; с 
гласным началом ср. а«ап 'облако' - awen-k/gemawan 'облака, ту
ч и ' (добавление k/fe сохраняет инфикс) .

В индоевропейской семье, что касается ее западной части, 
подобные пары встречаются линь эпизодически: ср.рус. фигли-мигли 
(от польск. f i g i e i  'ж у тк а ') , н функция их лняь приблизительно 
аналогична. Их больне в индоиранской ветви, особенно в таджик
ском, курдоком, что предполагает тюркское влияние. То же можно 
видеть в армянском, (напр. ban 'вещь' -  ban-man 'всякие вещи'). 
Это же наблюдается в грузинском, в буруиаски.

3 тюркологии высказывалось предположение, что такие слова 
могли выйти из повтора со вставкой вопросительной частицы'mi, mu 
н т .п . Однако распространенность явления по разным семьям, 
склонность при зтом к искажению 2-го компонента, а  также случаи 
инфиксации в нем заставляют искать более обцее решение, кроодее- 
ся в межъязыковой символике звука.

Несомненна связь рассмотренных именных "слов-эхо" с простым 
повтором нмеин для обозначения множества. Ведь в значении зтих 
"слов-эхо” также обычен элемент множественности ("предмет и ему 
подобные").

Зачатки передачи множества путем простого повтора имени 
имеются едва ли не в каждом языке: ср .рус. "(всё) песок, песок..,"  
или "горы, го р ы ..."  Ср.также случав, переводимые на рус.язык со
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оловом "всякнй = кахдый", напр.древмеевр.’ 18 ( w ) 'i i  'всякий чело
в е к '.  Грамматическое мв.число по атому образцу обычно в малайско- 
полинезийской семье, напр.индонез. crane-orang 'лю ди ', иекотормх 
негрских и др.языках. В языке хауса (Ькраина семито-хамитской 
семьи) этот способ обнчен дли коротких им ен,напр.'уа 'уа 'дети*, 
i r i - i r i  •разновидности', в более длинных повторяется линь конец 
слова. Ср.древнеевр. p e /p i 'р о т ' -  'д езвее ' (меча) -  p ip i io t  
'оба лезвеи' (повтор + окончание м н .ч .). Повтор = мн.ч. нередок 
в тюркских (у зб ., як у т .). В кит.языке, где этот способ вообще не 
характерен, он сохранилоя в слове s l ip ig  'звезды ' -  древнейний 
символ больного инохества.

ОДнако ми.число, включая образование путем символического 
повтора, передает мнохество теоретически одинаковых объектов. 
Чтобы символически указать на неполную одинаковость, разнород
ность их, наиболее естественно фонетически варьировать 2-й ком
понент. Одни из простейшие способов такого варьирования -  изме
нение гласного, напр. тур.ЬосеЬ-Ъисек 'разные букамкн', татар, 
тимер-томор 'разные хелезки, скобяные изделия, металлолом', индо- 
нез. gunung-ganang '(разные) горы' (горы всегда индивидуальны) 
н т .п .

Другим простейший способом такого варьирования могла бить 
назализация 2-го компонента или его начала. Видимо, в любом язы
ке существует нефонологнческая назализация для выракення некото
рых эмоций н т .п . Такая назализация могла затем закрепиться в 
виде носового согласного. Ср.нндояез. gunung-gunung 'го р ы ', gu
nung-ganang ЧразнЫе) горы ', gunung-gemunung 'разные горн н хол
мы, горная страна, хребет .

Ыехду прочим, подобное разнообразие вносит вставка -ш- к в 
ловторы-звуководрахання (напр.тур. tak ix -n ak ir  о отуке равного 
тона, индонез. gurub-gemuruh о грохоте).

Конечно, наблюдается подобное варьирование и путем иных за 
мен согласных (тюрк. -  ъ/р -  наряду с в ряде дравядокях 
-  tyg  - ,  ср.вставку -к -  в норуба я т .д . ) ,  а  Иногда согласных н. 
гласных вместе, но эти варианты распространены по языкам менее, 
чем рассмотренные выше.

Итак, имена -  повторы со вставкой -в>- (н близкие к ним) со л 
значением "нечто (некто) и ему подобное" являются еще одним ано
дом или разновидностью древнейиего символического повтора имени 
для указания на мнохество, причем варьирование второго компонента
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также символически указывает на неполную одинаковость объектов

В.Г.ГузвВ, Д.Ы.Наснлов

О СООТНОШЕНИИ ТИПОВ ИЗАФЕТА В ТУРЕЦКОЙ ЯЗЫКЕ

Практика исследований в области тюркского языкознания убеж
дает в той, что несмотря на наличие сложивинхся традиций в описа
нии и истолковании грамматических категорий тюркских языков и 
достигнутых результатов, исследователи снова и снова возвращают
ся к пересмотру казалось бы устоявшиеся положений.

Иллюстрацией этого может служить продолжающаяся разработка 
учения об изафете в тюркских языках. Это вызвано рядом причин.
В качестве одной из них назовем осознание необходимости исполь
зовать обиий прогресс языкознания и в тюркологических исследова
ниях.

В последнее время к вопросу об изафете обращались С.Н.Ива- 
нов ("Родословное древо тюрок" Абул-Гази-хана), Ташкент, 1969) и 
Н.З.Гаджиева (Природа изафета в тюркских языках. -  "Советская 
тюркология", 1970, № 2 ).

С.Н.Иванов интерпретирует изафет в староузбекском языке че
рва призму устанавливаемых им общих свойств тюркского имени су
ществительного: способности совмещать в себе значения единично
го предмета данного класса (конкретной предметности) и обобщен
ного названия данного класса предметов (отвлеченно-предметное, 
предметно-качественное значение). Род.падеж в функции "прилегаю
щего" определения (изафет Ш) трактуется им как форма определения 
с конкретно-предметным знамением, основной падеж в этой функции 
(изафет П) предстает как форма определения с отвлеченно-предмет
ным значением.

Н.З.Гаджиева рассматривает изафет на общетюркологическом 
материале и в плане исторического синтаксиса. Она считает целе
сообразным изучать изафет "как с грамматической, так и с логиче
ской точки зрения" (У каз.соч., стр .9 ). В своей статье она осве
щает вопросы генезиса изафетных конструкций, их исторической 
последовательности, семантические и функциональные особенности 
каждого типа. Н.З.Гаджиева справедливо отмечает, что сущность 
изафета остается недостаточно раскрытой.

Изафет в турецком языке трактуется в таких известных рабо
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тах как книга С.С.Майзеля "Изафет в турецкой языке" (М .-Л., 1957), 
в грамматиках турецкого языка А.Н.Кононова (М .-Л., 1941; М .-Л., 
1956), Н.К.Дмитриева ("Турецкий язык” . К ., I960), В.А.Гордлевско
го (И ., 1928), в статье А.К.Боровкова "Природа "турецкого нэафе- 
та" (сб."Академия наук СССР акадеинку Н.Я.Марру” , Л ., 1935, стр. 
165-177) н др. Трактовка изафета в выиеуказанных работах общеиз
вестна. Изафет -  это определительное сочетание двух имен существи
тельных, из которых одно выступает определеннен, другое -  опреде
ляемый. Принято различать три типа изафета на основании формаль
ных признаков: морфологических способов выраиення связи между 
компонентами.

Представляется, что более глубокому познанию механизма иза- 
фетных конструкций может способствовать обращение к принципам 
оппозиционной морфологии, если согласиться с тем, что "оппозиции 
являются формальным и наиболее объективным средством исследова
ния (н формой реализации) грамматических категори й ...” (И.Б.Хлеб- 
никова, Оппозиции в морфологии, М., 1969, с тр .14).

Как известно,одним из первых теорию оппозиций в морфологии 
изложил и применил к конкретному языковому анализу Р.Якобсон в 
известных работах о русском глаголе и склонении. Эта концепция 
была выработана в недрах пражской лингвистической иколы. Она в 
значительной степени явилась результатом обобщения опыта таких 
русских языковедов, как А.Х.Востоков, К.С.Аксаков, Н.П.Некрасов, 
а  также «.«.Фортунатов, А.А.Шахматов, А.Н.Пеиковский, С.Карцев- 
скнй. В противоположность сложившемуся и дающему о себе знать 
до сих пор представлению о том, что каждая из двух взаимосвязан
ных общим значением форм обладает самостоятельным, независимым 
положительным значением, ухе в трудах этих ученых содержалось 
наблюдение, что значения таких форм находятся в ином отношении: 
в то время как одна категория выражает некий признак, другая ка
тегория оставляет этот признак невыраженным (в. Jakobson. Zur 
Struktur dee russiscben Verbuma — "Headings in Linguistics IIм, 
Cbicago-London, 1966, стр .23 ). P .Якобсон сформулировал эту идею 
следующим образом: "В действительности общие значения корреля
тивных категорий распределяются иначе: если категория I  сообща
ет о наличии А, то категория П о наличии А не сообщает, т .е .  она 
не свидетельствует, наличествует ли А или нет. Общее значение ка
тегории П в сравнении с категорией I  ограничивается отсутствием
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”c ir  .ализацин об А" (Там хе , стр.2 2 ).
Оставим в стороне спорный вопрос об универсальности бинарных 

и , следовательно, привативных отноиевий между языковыми объектами. 
Будем руководствоваться замечанием А.А.Реформатского, что бина- 
ризм оправдан там, где он не привнесен извне, где он коренится в 
самой онтологии языка.

Анализ нмещнхся трактовок изафета убеждает в том, что в 
турецком языке как изафет П, так и изафет Ш в семантическом пла
не в конечном итоге выражает отноиение между предметами, которое 
следует рассматривать как "базу общего основания для сравнения"
(И.Б.Хлебникова. У каз.соч., стр.Ь) их как членов грамматической 
оппозиции. Каждое из имен существительных, выступающих в качест
ве компонентов обеих конструкций, необходимо имеет предметное 
значение.

Изафет I конституируется, как известно, на совершенно иных 
семантических началах. Он не выражает отноиення между предмета
ми. Компонент, признаваемый определением в сочетании типа fotr 
fapka "фетровая шляпа” , всегда имеет качественное значение. На
помним, что С.С.Иайзель писал об отсутствии предметного отноие- 
ния между fotr и фарка, "пространственно слитыми и вецественно 
совпадающими друг с другом" (Указ.соч., с тр .77). Отметим, что 
понятием изафета I  объединяются традиционно, на нам взгляд, се
мантически разнородные словосочетания. Соглашаясь с С.С.Майзе- 
леи в том, что нельзя отождествлять изафет с приложением евро
пейских языков, следует все хе заметить, что отдельные сочетания, 
относимые к изафету (напр., тур. Озшап Ъеу, раппак $осик’мальчик- 

-с- прльчик1 -  примеры А.Н.Кононова) вполне соответствуют этому по
нятию.

Все три типа изафета, которые на грамматическом уровне не
сомненно образуют стройное единство как атрибутивные сочетания 
имен существительных, на семантическом уровне обнаруживают раз
нородность: изафет I не имеет общего значения с изафетами О и Ш, 
поскольку компонент-определение имеет в нем качественное значе
ние в противоположность предметному, сохраняющемуся в изафете 
П и Ш. Пользуясь словами В.В. Виноградова, можно сказать, что 
во П и Ш-ем типах "качественность ищется в формах отношений меж
ду лицами, предметами, отвлеченными понятиями" ("Русский язык” , 
стр. 183).
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Bo П-ou типе изафета значение конструкции не зависит от се
мантики компонента-определения, а ограничивается лииь функцией 
показателя относительной связи (афф.принадлежности): указанием на 
отнесенность одного предмета к другому предмету или понятно о ней 
чем и объясняется безграничное многообразие значений, внтекащих 
из семантики компонентов этой конструкции.

Ю-ий тип, в отличие от изафета □, имеет более ограниченннй 
круг реальных значений. Представляется, что при этом он выражает 
отнесенность одного предмета к другому, всегда конкретному пред
мету, что делает эту отнесенность также конкретной. Наиболее ти
пичным проявлением этого конкретного отноиения является принад
лежность, поэтому и круг значений Ш-го типа предстает как филиа
ция этого значения.

Наличие общего семантического основания для сравнения иза
фета П и Ш (отношение между предметами), форма род.падежа компо
нента-определения в изафете 0 , более узкий круг его значений 
(производных от отноиения конкретной принадлежности) позволяли 
считать, что обе формы составляли грамматическую оппозиция, где, 
Ш-ий тип должен рассматриваться как член, маркированный на мор
фологическом i аффикс род.падежа), а  также семантическом уровне 
(по признаку отнесенности предмета к какому-либо конкретному 
предмету). Из этого следует, что в изафете П (немаркированный 
член оппозиции) компонент-определение может иметь как отвлеченно- 
предметные, так в конкретно-предметные значения, а  в изафете Ш 
(маркированный член) он имеет конкретно-предметное значение. 
Именно поэтому мы не должны удивляться, набллдая случаи употреб
ления в качестве определения в изафете 0 существительных с кон
кретно-предметным значением (напр ., старооси. саш. kuiagi •ухо 
его дуии ', gozum yaai 'слезы моих глаз ' ; тур. Turkiye hukuaetl 
'правительство Турции', Ankara ^ eh rl 'город Анкара').

Не случайно многие авторы пнмут о взаимозаменяемости изафе
та 0 и Ш в некоторых контекстах (напр., А.Н.Кононов: Turkiye 
hukumeti, Turkiye'nin bukumeti). Такие случаи следует рассматри
вать как явление нейтрализации оппозиций изафета П и D. В соот
ветствии с законами нейтрализации грамматических оппозиций пред
ставителем категории выступает немаркированный член (см .: И.Б. 
Хлебникова. У каз.соч., стр .43-54), каким и является изафет П. 
Здесь остается невыраженным факт конкретной отнесенности (при
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надлежности) одного предмета к другому, поскольку отсутствует 
необходимость (по условиям контекста или ситуации речи) передать 
такув информацию в сообщении.

И.С.Гуревич

СЛОМ СО ЗНАЧЕНИЕМ МЕСТА (ИЛИ ВРЕМЕНИ)1 
В КИТАЙСКОМ ЯШКЕ Ш-У ВВ.

Предлагаемая статья представляет собой сокращенное изложе
ние одного из разделов предпринимаемого нами исследования "Клас
сы слов в китайском языке Ш-У в в ." .

Основным источником для этого исследования послужил текст 
оутры Бай юй цэин2 -  памятника достаточного по объему (2I08I 
знак) и чрезвычайно репрезентативного для китайского языка инте
ресующего нас периода. Кроне того, в данном исследовании учиты
вается и используется материал, содержащийся в налей работе 
"Очерк грамматики китайского языка Ш-У вв ."* .

Классами слов мы называем группы слов, получившиеся в ре
зультате классификации слов по их грамматическим признакам. Для 
китайского языка интересующего нас периода, в котором морфология, 
можно сказать, почти полностью отсутствует, к таким признакам от
носятся тип конструкции, в которой употребляется слово, а также 
способность слова сочетаться с другими знаменательными или слу
жебными словами.

В данной статье слова со значением места будут интересовать 
нас как класс слов, занимающий определенное место в системе час
тей речи (или классов слов) китайского языка Ш-У вв.

Известно, что в древнекитайском языке слова со значением 
места довольно свободно употреблялись в функции бессвязочного 
сказуемого и, как правило, не могли быть связочным. В функции 
же определения эти слова вели себя как имена: сочетания, в кото
рых слова рассматриваемой группы обозначают постоянный признак, 
не могли быть преобразованы в сочетание подлежащего и сказуемо
го . Сочетания существительного и слова со значением места, в ко
тором существительное является определением к слову со значени
ем места, В древнекитайском языке выступал^главным образом в 
функции дополнения с предлогом или без него. Такие сочетания не
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могли бы » бессвязочным сказуемым. Слова со значением места в 
древнекитайском языке могли выступа» в качестве определения к 
бессвязочному сказуемому. От существительных слова со значением 
места отличались тем, что не могли иметь перед собой определения, 
выраженного предикативом. Такмм образом в древнекитайском языке 
слова со значением места представляли собой класс слов, промежу
точный ыежду именем и предикативом4 .

К словам со значением места относятся X  нан "вверху", Т  
ся "внизу” , Л  нэй "внутри", вай "снаружи” , Ф' чжун "посе
редине” , т  цэянь "между” , jfo цянь "впереди", "перед", ^  
хоу "сзади", "после", сянь "перед” , ЗЬ  бэй "север", ф  
навь "юг” и т .д .

Эти слова указывают направление, место, положение, иногда -  
время. В языке Ш-У вв. слова со значением места употребляются 
как самостоятельно, так я в сочетании с существительным (или 
местоимением)6 .

Размеры статьи не позволяют нам рассмотреть все функции слов 
со значением места, поэтому мы остановимся только на тех конструк
циях, которые не зафиксированы в справочниках6 как употреблявшие
ся в древнекитайском языке.

Так, употребляясь перед существительным в функции определе
ния к этому существительному, слово со значением места может 
быть отделено от определяемого числительным (количественным или 
порядковым), а также начавшим употребляться в языке Ш-У вв. клас
сификатором или числительным с классификатором.

Т-
( I ,  9а) ся чун у -  помещение нижнего этажа. 
( I ,  9а) ся эр чун у -  помещение двух нижних 
этажей.
( I ,  9а) ся ди и у -  первый из (двух) нижних 
этажей.

Слова нан и ся, употребляясь как определение к имени, могли 
иногда иметь при себе определение, выраженное словом jj|_ цзуй 
"самый".

X  Я -
f L  T f

( I ,  86) цзуй шан у -  самое верхнее помещение. 
( I ,  9а) цзуй ся чун -  самый нижний этаж.

Отдельные слова со значением места могли выступать как оп
ределение к другому определению, выраженному прилагательным (в
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этой функция у нас реально встретилось слово ван).

fsL  J z - 'f y iS  (1 , 25а) цзуй нав мяо инь -  самое наипрекрас- 
нейвее основание.

Сочетание слова со значением места с существительным (или 
местоимением), употребленное как определение к другому существи
тельному, в языке Ш-У вв. в отличие от древнекитайского, где та
кое определение, как правило, оформлялось частицей -21 чжи, ни
как не оформляется.

( I ,  26б) нэ-чжун цайу -  вещи, находившиеся в 
. доме.

Я7 А . ( I ,  21а) цзнн-чкун кэнь -  человек в зеркале.

Исключение составляет часто повторяющаяся фрааа-итамп 
X , А - нн-цзянь-чхн жэнь -  люди в мире. Очевидно, чжи здесь 

присутствует, чтобы сохранить четырехсложную ритмическую/органи
зацию текста.

В исследуемом тексте можно встретить конструкцию, когда сло
во со значением места или сочетание сущеатввтельного и слова со 
значением места употребляются с предлогов юй, как и в древне
китайском языке.

( I ,  7б) чжао юй цзяо-ван -  надел на ноги.

Эта же конструкция употребляется и с новыми предлогами, напри
мер, цун и цзай.

Ф . Ф  #  ( I .  246) цун чжун чу -  вытащил изнутри.

(П, 9б-10а) цзай хоу лай-чжэ фу взй 
ю гуй. Шедший сзади снова принял его за дьяво
ла.

Однако наряду с предложной конструкцией, функции которой 
ограничены /она не может быть определением к последующему суще
ствительному/, в языке Ш-У вв. употребляется та же конструкция 
без предлога. Эта последняя может выступать в качестве опреде
ления к последующему существительному.

— W  (I* 216) ди-чжун ице фуцзан -  все
сокровища, скрытые в земле.

*  Ш  Т ' 1 ' | - ©  iL  u ,  216) чжун-цзянь шу-ся сю сы и 
чжи -  среди могильных холмов, под деревом он
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предпринимает четыре попытки покончить /с  не
чистый существованием/.

Слово со значением времени хоу могло сочетаться с существи
тельным, обозначающим время и имеющим при себе числительное; та
кое сочетание мы переводим на русский язык "через /такое-то7 вре
мя".
ъ - ь в т ............и .  9б) хоу ци хи в э н ь ...  -  через семь дней

услыиали.. .
............ж * -  ( I ,  46) хоу и ю е ... из хуй -  через ме

с я ц .. .  он устроил пир.

В древнекитайском такой конструкции не существовало.
Рассмотрев некоторые особенности употребления слов со зна

чением места в основном на материале сутры Бай юй цзин, можно 
сделать следувщие выводы.

I .  Между употреблением слов рассматриваемого класса в древ
некитайском языке и языке Ш-у вв. имеются некоторые различия.
Так, с одной стороны, в языке Ш-У вв. слова со значением места, 
будучи употреблены как определение к существительному, стоят не 
обязательно непосредственно перед этим существительным, а могут 
быть отделены от него другими словами. Наряду с конструкцией, 
где слово со значением места или сочетание существительного и 
слова со значением места употребляется с предлогом, в языке 
Ш-У вв. иироко распространена беспредложная конструкция. Особое 
употребление, о котором было сказано выше, становится возможным 
в этот период для отдельных слов со значением места (иан, ся , 
хоу). С другой стороны, обычная в древнекитайском языке функция 
бессвязочного сказуемого для слов со значением места в рассмат
риваемый период встречается крайне редко.

Тем не менее, при всех отмеченных различиях в употреблении 
слов рассматриваемого класса в древнекитайском языке и языке 
Ш-У вв. характеристики слов со значением места в языке IIP-У вв. 
не претерпели таких превращений, чтобы можно было внести в ха
рактеристику этого класса слов в целом какие-нибудь коренные из
менения. Слова, составляющие этот класс, в рассматриваемый пе
риод обрели просто некоторые дополнительные характеристики. Так, 
например, сочетаемость со словом цзуй "самый” -  это еще один 
признак, характерный для предикатива. В то же время слова со
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значением места в языке Ш-У в в .,  как н в древнекитайском, не 
могли быть связочным сказуемым, а их функция бессвязочного ска
зуемого по-прежнему не связана с определительной функцией отно
шениями 'взаимной обратимости".

2. Картина, которую мы получили, наблюдая употребление и 
значение интересующей вас группы слов по тексту Бай юй цзин, не 
отличается (кроме отдельных деталей, зависящих от стилистики па
мятника) от того, что дали нам тексты других памятников, относя
щихся к Ш-У в в .,  что подробно рассмотрено и изложено в нашей ра
боте "Очерк грамматики китайского языка Ш-У в в ." .

Далее сокращенно: "слова со значением места".

Бай юй цзин ( i f  0 .  ) ,  перевод выполнен в 492 году,
переводчик Гунавриддхи; цитируется по изданию "Цзин лин кэ цзин 
чу” (1914); указывается цзюань ( I ,  П), страница (арабская цифра) 
и сторона (а , б ) .

Работа сдана в печать.

^  Характеристики древнекитайского языка заимствованы из 
работ С.Е.Яхонтова "Древнекитайский язык", Н ., 1965 и "Части ре
чи в древнекитайском языке",—Вестник ЛГУ, К 14, серия ИЯЛ, вып.
3, Л ., I960, стр .И З-124 .

9) Имеется в виду постпозитивное употребление слов со зна
чением места при существительных или местоимениях, то есть кон
струкции, где существительное (или местоимение) является опреде
лением к слову со значением места.

6 ) Щ  % ,  №  '%■ X  М у 1940 (Лю Ци, Крат
кий словарь служебных слов); 5Х_%  j b l f . ,
1954 (Люй Шу-сян, Служебные слова вэньяня); Щ .  ^  *

j b  i? ., 1956 (Ян Шу-да, Толкование слов).  ̂ ^
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В.Б.Касевич, Н.И.Носова

ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРШ В ФУНКЦИИ ПРЕДИКАТИВНОГО ЧЛЕНА 
В БИРНАНСКОН ЯШКЕ

Обычная структура связочного сказуемого -  связка плюс преди
кативный член, выраженный именем существительным. Необходимость 
связки для предицнрования (в неэллиптических предложениях) может 
даже служить в бирманском языке одним из дифференциальных призна
ков имени в отличие от глагола. Однако, как зто типично и для 
многих других случаев, данный признак оохраяяет релевантность 
лишь для основных форм в основных функциях. Иначе говоря, для 
многих форм имеет место -  взамен максимальной дифференциации -  
различие по некоторому минимуму признаков. В частности, для ряда 
случаев наблюдается частичное совпадение признаков имени и глаго
ла, которое идет по линии приобретения определенными глагольными 
формами некоторых именных свойств. Очевидно, такие формы глагола 
уместно считать именными.

Установление дихотомии "именные/неименные формы" примени
тельно к бирманскому глаголу -  вопрос в значительной степени ус
ловный. Тени или иными именными свойствами обладает большинство 
глагольных форм -  однако в различной степени. Соответствувцие 
глагольные формы можно ранжировать по степени выраженности у них 
именных свойств. И наоборот: именные признаки можно ранжировать 
по их способности распространяться на слова (формы слова) иной 
категориальной принадлежности.

В этой смысле признак, заключающийся в способности функцио
нировать в качестве предикативного члена, окажется для имени од
ним из самых слабых: в роли предикативного члена в бирыанскон 
языке могут выступать весьма многие глагольные формы. Результа
том является образование целого ряда типов связочного сказуемого, 
чья структурные и семантические свойства определяются характерис
тиками компонентов -  именной формы глагола и связки.

Выделяются следующие основные типы связочного сказуемого с 
предикативным членом, выраженным глагольной формой.

Глагольная форма на -лйэ4 (реже -ка2) плюс связка ни* (реже 
нэй2) .  Данный тип связочного сказуемого обладает особой семанти
кой, которую можно описать как "нахождение в длящемся состояНки" 
(наблюдается определенная аналогия с русскими просторечными кон
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струкциями с деепричаотнем тала "Он уставим", "Он выпнвим"). При
мер: кабаки 3» 2 вин^йоу^по^хма2 л э ^ й з^ и ^ т и 2 "Земля вращается 
вокруг /своей / оои” . В некоторых случаях связка сказуемого может 
опускаться*

Глагольная форма на -пйи3 плюс связка пхйн*. Семантика это
го сказуемого в известной степени противопоставлена семантике 
сказуемого предыдущего типа: данный тип сказуемого передает за
вершенность. конец действия (в том числе "конец начала"). Пример: 
и2 пйа^таяа^оу2 пхйзй^ин^пйи^пхйи^ти2 "Эту проблему уже реиили". 
Связка изредка может опускаться.

Глагольная форма на -йан2 (разг . -пхоу1) плюс связка ми1 
(или пхйи* -  дня письменного языка). Этот тип сказуемого переда
ет модальное значение долженствования (реже возможности). Пример 
у?мйигмаун2ка^ мзйн^ма^коу2 тайа3свз3пйн3 ква2лай4пхоу^бз^ми^тэ 
"У Иьин Маув должен подать на жену в суд и развестись с ней!"

Глагольная форма на -аун2 плюс связка пхйи4 . Данный тип 
сказуемого передает значение результативности* например: т у ^ а 2 
маса3найн2ма зй^найн2аун2пхйи^да2тз2 "(Дело доило до того, что 
в итоге) он не мог ни есть* ни спать".

Отрицательная форма глагола плюс свивка n x f tr ,  например: 
на чан3ма ма2пхйя^тва'тэ2 "Заболел” (букв: "стал нездоровым").

Удвоенная форма глагола плюс связка пхйи4 (преимущественно 
письменный язык) или ни1 , например: т ^ х а 2 чи^чн^ли^ли^ии^хзй* 
тэ2 "Он еще (очень) крепкий".

Глагольная форма на а -  плюс связка пхйи4 , например: тхоу2 
ачхэ^алэ^коу2 а^ о у н 2^ 1 ати^пхйи^ти2 "Этот факт все знают". 
Разновидностью этого типа является подтип с образованием супер- 
латива от а -  формы при помощи -схоун3. Например; чано2ти2 ати1 
схоун3пхйи^ти2 "Я лучше всех знаю 1это)". Связка в сказуемом 
этого типа часто опускается.

Последние из перечисленных типов не обладают, как можно ви
деть, какими-либо семантическими особенностями -  они являются 
структурными вариациями связочного сказуемого.

Совершенно особое место занимает связочное сказуемое, сос
тоящее из глагольной формы на а -  плюс связка кхан2 . Это сказуе
мое передает значение пассивности -  т .е .  подлежащее предложения 
с таким сказуемым соответствует не субъекту, но объекту ситуации, 
обозначенной глагольной формой на а - .  Например: tj^ th2 айай^кхан2 
йа^ти2 "Он был избит” . Глагольная форма на а - в сказуемом такого
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типа в высокой степени обладает именными свойствами, в частности, 
может иметь при себе определение именного типа. Однако в то хе 
время эта форма может управлять прямым дополнением, например: ту2 
ти2 гаун^коу2 асхвэ5кхан2йа*ти2 "Он был схвачен за голову". Вмес
то а -  формы в сказуемом этого типа может выступать и нейтральная 
форма глагола, совпадающая с глагольным корнем.

К.Б.Кепвнг

ТАНСКИЙ И СУНСКИЙ "ЛВС КАТЕГОРИЙ"

I .  Китайская энциклопедия "Лес категорий" ^  ^  (далее 
ЛК) в настоящее время утеряна, и фрагменты ее сохранились только 
в материалах из Дуньхуана и Хара-Хото. Розыском сохравивиихся 
фрагментов ЛК и их исследованием занимается известный японский 
ученый Кавагути Хисао «\ % h$L . За короткое время на эту
тему им опубликовано несколько статей*. В них Кавагути Хисао до
казывает, что Ж являлся источником сюжетов не только для китай
ской простонародной лзтературы, во также и для японской литерату
ры на китайском языке, что такие произведения японской литерату
ры, как "Пангеею", "Гэндэи моногатари", "Ковдзяку моногатарн",
"То моногатари" черпали сюжеты и образы из Ж .

В настоящее время вам известны следующие сохранившиеся фраг
менты Ж  на .китайском языке: I /  коллекция Пельо, инв. 1 Р2635 
(далее Р2635) цзюани 9, частично 8 и 10, разделы с 32 по 38, да
тировка? (не позже 10 в. н . э . ) ,  хранится в Национальной библиоте
ке Парижа2 ; 2 /  дуньхуанская коллекция в Ленинграде, инв. fe № Дх- 
960 и Дх-6116 (далее Дх-960, Дх-6116), цэюань?, разделы 24 (окон
чание) , 25 (начало), датировка 6-7 в в . , хранится в ЛО ИВ5.

В Ленинграде хранится тангутскнй перевод Ж 4 (далее ТПЛК), 
состоящий из 10 цзюаней, сохранились только цзюани с 3 по 10, 
разделы с 10 по 50, датируется концом 12 века. Таким образом,
ТПЖ является, по-видимому, единственным источником, позволяющим 
почти полностью восстановить китайский текст Ж .

Известно5 , что существовало два произведения, называющихся 
Ж , частями которых могут быть Р2635, Дх-6116 и ТПЖ. Это: I /  Ж, 
автор ^  !¥  , три цзюани, зафиксирован в библиографическом
разделе истории династии Тан -  далее Ж  к I ; 2 / Ж , автор ^  ^
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10 цзюаней, зафиксирован в библиографических разделах исторам 
д ваасп в  Тан и истораа двнастнн Сун -  далее ЛК К» 2 .

В данном сообщении нас будут интересовать, во-первых, явля
ется лн ТОЛК тем хе пронзведеннем Ж , что и Р2635, Дх-960, Дх- 
6116, а, вс-вторых, какому произведению Ж  -  К I  ала К 2 -  соот
ветствуют оохраннвииеоя китайские фрагменты Ж  я ТПЖ.

0. Р2635 по мнению Кавагути Хисао является фрагментом ЛК 
К 2б . Мы считаем, что ТПЖ также сделан с ЛК № 2 . Однако прежде, 
чем делать вывод, сравним Р2635 с ТПЖ.

Первый сохранивш ей раздел в Р2635 -  это 32 раздел, озаглав
ленный % "Искусные каллиграфы"? Соответствующий раздел в 
ТПЖ п а ' п<Ц-«л'  "Искусные каллиграфы" имеет порядковый
номер 41, однако зтот 41 раздел, как и 32 раздел в Р2635, находит
ся в 8 цзванн ТПЖ. Приводим состав (список имен героев рассказов) 
раздела "Искусные каллиграфы" в Р2635 и в ТПЖ:
Р2635, 8 цзюань, 32 раздел 

I  * Ь
ТПЖ, 8 цзюань

i J h  к
, 41 раздел 
4*- Д  см.кит. 16 5

2 * * 2 Ц Й fe iiigj и ?
3 1  ЭД з Sfc. X_> и 4
4 5b i s 4 f t  Ц % 1L " 8
5 fe. л 5 f t  % t  t £ -  " 9
6 *  t - 6 f»L Ъ  Щ ±  ъ  » 10
7 % 7 Ц, 1  ^  " 7
8 *  ь в Щ  к & & -  " 6
9 t  i&~ 9 >1 i T  " 7

10 n t 10 Щ  J& t t  f t  " I I
I I й  f t и  U sq 9S n 12
12 «<\ ag 12 f r n f k 13
13 3- i t 13 % *  fa  * 14
14 #  f a и ?
15 & * 15 |  ^ 1  n t  ■ 3
16 t  % 16 -

Как видим, в Р2635 и в ТПЖ не совпадает нумерация разделов. 
Кроме того, существует различив и в составе самих разделов. Учи
тывая возможное отсутствие некоторых историй в Р2635, обратимся 
только к составу раздела в ТПЖ. Здесь нехватает историй о £  £> 
£  %  и I?  ц

Следующий раздел в Р2635 -  33 раздел (9 цзюань) JL ^
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"Умелые стрелки из лука". Ему соответствует 42 раздел в ТОЛК 
У Я  ш .  rW  "Умелые стрелки из лука", так хе , как в Р2635, 

открывавший 9 цзюанв:
Р2635, 9 цаюань, 33 раздел
I Ч
2 -9 ^% .

С * * 0

ТПЖ, 9 ц зван ь , 42 раздел 
I  1|С ЭД 1К 1% см.кит.И! 2

« i L j R Mr щ  " 3
3 % % i 4

*  * \ 5
5 Z  ПЪ-
6 к о

г л б
#  . " IС4- со

i  Щ
?

Из приведенных списков видно, что в Р2635 нахватает истории 
о Ц.% ? -  Т9 . А в ТОЛК нет истории о ^ t u  ;
^  ^  в ТОЛК именуется |  . Различен и порядок изло
жения историй.

Подобные расхождения (нумерация разделов, порядок изложения, 
наличие (отсутствие) историй в одном из произведений) между 
Р2635 и ТПЛК мы видим и при сравнении других, сохранившейся в 
Р2635, разделов. Однако эти различия -  только внутри цэваней. 
Состав цзваней, т .е .  названия разделов, входящих в ту или иную 
цэюань, совпадает.

Таким образом, Р2635 и ТПЛК являются различными произведе
ниями. Возможво, что Р2635 является более ранним Ж , имевшим 
хождение’ при дин. Тан и зарегистрированным в нвэньчжи дин. Тан. 
Тогда как ТПЛК, вероятно, сделан с более позднего произведения 
Ж , расширенного и дополненного в пределах тех же 10 цэваней, 
что и танский Ж , но бывшего в наличии уже в днн.Сун и зареги
стрированного в нвэньчжи дин. Сун.

Следовательно, можно предположить, что существовало два 
произведения, называющихся Ж , состоящих из 10 цзваней, автор
ство которых приписывалось ?  — JE£

1. Ранний Ж , фрагментом которого является Р2635, условно 
назовем его "танский Ж  N* 2 " ;

2 . Поздний Ж , с которого сделан ТПЖ, условно назовем его 
"сунский ЛК И; 2".

Ш. При сравнения Дх-бИб с ТПЖ выясняется следующее. В 
Дх-960, Дх-6117 сохранился раздел ©  "Воздаяние за  милость"
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под орядковым номером 25. В Т11ЛК 25 раздел имеет другое назва- } 
вне, но 35 раздел в 7 цзоанн также называется 2 ^ 4 ^  Ы*?
"Воздаяние за милость". В 25 раздел Дх-960, Дх-6116 входят 9 ис-«£.«̂ 1 t b t b . J i - J r * .  tf [i. К  в, щ
след

Таким  ̂образом,
все дуньхуансние рассказы, за исключением одного -  о Т? ft, 
вооли в 35 раздел ТПШ. Причем сохраняется их порядок. Три исто
рии о Ф , которые в Дх-960, Дх-6116
предшествуют 25 разделу, т . е . ,  вероятно, находятся в 24 разделе,
обнаружены нами в 34 разделе ТПЛК (7 цзюань), который называется 

rr̂ a 'f'b Âa i  "Явление чудесного". В этом разделе 14 ис
торий, причем пятой от начала является история о Ф  А  , 
десятой -  о % , одиннадцатой -  о %  /f<%> . В от
личие от Дх-960, Дх-6116, эти истории не идут одна за другой и не 
завершают соответствующий раздел. Из-за недостатка места ыы не 
имеем возможности привести параллельные перевода из Дх-960, Дх- 
6116 и ТПЛК, однако можем сказать, что перед нами две совершенно- 
разные версии смерти Шу -  брата Сюнь Луня; по-разному излагается 
я история, связанная с Лин Чжз и Чжао Дунем.

Кроме того, между Дх-960, Дх-6116 и ТПЛК сохраняются все те 
различия, которые были отмечены нами при сопоставлении Р2635 с 
ТПЛК (нумерация разделов, порядок изложения историй, наличие (от
сутствие) тех или иных историй К сожалению, в Дх-960, Дх-6116 не 
сохранилось указание на цзюани.

Как нам представляется, Дх-960, Дх-6116 не являются частью 
ЛК № I (автор % Ъ- 'й  , три цзюани). Скорее всего Дх-960, 
Дх-бПб и Р2635 являются частями одного и того же произведения, 
как мы его назвали "танского ЛК № 2" , так как I /  разница в нуме
рации соответствующие разделов между Дх-960, Дх-6116 и ТПЛК, с 
одной стороны, и Р2635 и ТПЛК, с другой стороны, примерно одна 
и та же: в первом случае -  25-35 ( I t  ) ,  во втором случае -  
32-41 ( Щ ) ;  2 /  место обнаружения Р2635 и Дх-960, Дх-6116 -  
одно и то же -  Дуньхуан.

1У. Таким образом, проведенное исследование позволяет пред-
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положа»» что I /  известные в настоящее время фрагменты ЛК на ки
тайском языке н TAJIK являются частью произведения ЛК № 2 (автор 
J  xL £& , 10 цзюаней) t 2 /  китайские фрагменты Р2635, Дх-960,
Дх-6116 являются частью одного и того же произведения -  тайского 
Ж  к 2 , а  ТОМ сделан с более позднего произведения -  сунского 
Ж  К 2.

Примечания:
I .» |Q  *  Ш  : У п х  |  ^ *  3 &

<Q %% X #  г /1> hr S 9 * % — e * ^ Ш ^ f
~ ~  , Oc-VoW V9TO; fe) f t  *t % # |  #  5  %  f  ъ  a

* *  —  *  £ * ?  * * , * * * ■ « ;'  -  * *  ^  -  \  f s  b *1 ^ 0  J $  fe  *

Г> ъ  — - -  *

9 ^
a . i 9 * i .

о  I
а э  a

2. Сведения о P2635 взяты нами из статьи Кавагуп-Хнсао 
см.примечание К 1 ,6 , стр.52.

3. Дх-960, Дх-6116 опубликованы Л.Н.Иеньинковым, см .: Л.Н. 
Неньинков. Фрагмент вензвестной лэйиу из Дуньхуана. КСИНА, It 59, 
U ., 1965, стр.7б. Принадлежность фрагментов к Ж  установил Нава
г у »  Хисао -  см.примечание It 1 ,в , стр .З .

4 . К.Б.Кепинг. Тангутский перевод утраченной китайвкой 
лэйиу. -  УП годичная научная конференция ЛО ИВ АН (краткие сооб
щения), К ., 1971, стр.1б.

5. Там же.
6. См.примечание It 1 ,6 , стр.55.
7. К.Б.Кепинг. Тангутский перевод утраченной китайской лэй- 

ну, стр.17.
8. Канату» Хисао пишет, вто в Р2635 отсутствует начало 

этого раздела: он предполагает, что нехватает историй о £  t \  ,
Ш я  других (см.примечание, It 1 ,6 , стр .62).
9. Имя нами не отождествлено.

10. Вероятно и другое предположение: текст, послуживший ори
гиналом для ТЛЖ, принадлежит не ^  i  • а Другому автору, 
неизвестному нам (ведь в ТОМ не сохранилось указания на автора). 
Это значит, что существовал Ж , не вошедший в китайские ивзньчжи.
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К.К.Курдоев

ОБ АЛФАВИТЕ ЕЭ1ДСКИ1 РЕШГИОЭШХ КНИГ

Говоря об оригинальности религии взвдов в отмечая некоторые 
ее черты, Ч.Лоукотка в своей книге "Развитие письма", о религиоз
ных книгах езидов и их письме пниет: "Больной неожиданностью яви
лись открытие и публикация священных книг езидов, копив которых 
добыл некий католический священник арабского происхождения. Кни
ги ати две: одна написана на арабском языке и арабским письмом, 
другая, что весьма поразило всех, никому неизвестными, якобы 
тайными, письменами, которые впоследствии деияфровал Бнтнер. Язык 
этого памятника -  местный курдский диалект". Далее он пниет, что 
езндский алфавит этого памятника "содержит 33 буквы, по больней 
части производные от несторианского алфавита. Однако имеется и 
несколько собственных знаков типичных для курдского наречия дан
ной рукописи, очевидно добавленных уже езидскими священниками".

Утверхдение Ч.Лоукотки о происхождении езидского алфавита 
от несторианского алфавита нам кажется необоснованным. Напротив, 
есть основание говорить о некоторой общности езидского алфавита 
с арабским.

Общность между арабским я езидским алфавитами обнаруживает
ся в первую очередь не в совпадения начертания букв, а  в принци
пе составления самого алфавита.

Прежде всего в езядском и арабском алфавитах одинаково обо
значается долгий гласный "а". Одно я то же написание использует
ся для среднеязычного "1". В езидском алфавите имеется, видимо, 
под влиянием арабского алфавита, четыре знака ( Р , < , X ,Н ) для 
обозначения целевого переднего зубозубного"zn( они соответствуют 
арабским )  , > , ( / *  н ) ,

В езидском алфавите нет графического различия, так же как 
и в арабско-персидском, между придыхательными к*, pi и непридыха
тельными к , р фонемами. В нем фонемы к , к'обознашются графемой 

£  , а  фонемы р , р*- графемой \  . Фонемы *, ** в езидском 
алфавите обозначаются то графемой X  , то графемой 1  . В
езидском алфавите краткие гласные е ,1  в середине слова не обо
значаются -  так же, как в арабском. Общность между арабским и 
езидским письмом обнаруживается так же в порядке написания тек
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ста в чтения его, т .е .  справа налево. Ори передаче курдского 
текста арабским алфавитом три буквы служат для обозначения 
нескольких гласных фонем. В езидском алфавите мы имеем то же 
самое. В них принцип и система обозначения соответствующих 
гласных почти одинаковы. Так, например, буква I в езидском 
алфавите обозначает долгую гласную "а" в любых позициях. Она 
графически совпадает с арабским алефом ) . В арабском алфа
вите буквой9 обозначаются две гласные фонемы Со, и ) ■ две со
гласные фонемы (▼ , « ) .  В езидском алфавите буквой > обозна
чаются гласные фонеиы (о , и  , й ) и согласные фовемы (▼ « *  ) .  
Полная аналогия наблюдается и в обозначении фонем " 1 " ,  * S " ,
" у " . В арабском алфавите они обозначаются графемой t в едмд- 
ском алфавите -  графемой с) , иначе говоря,в том и другом алфа
вите одним знаком обозначаются различные фонемы. Вместе с тем 
езидский алфавит в целом отличается от арабского. Отличие зто 
состоит в графическом начертании подавляющего большинства букв.
В этом отноиенми он выступает как самостоятельный и самобытный 
алфавит. Он достаточно ярко отличается и от несториавского (си
рийского) и от еврейского алфавитов. Прежде всего отличие его 
от этих алфавитов обнаруживается в  отсутствии надбуквенных и 
подбуквенных знаков. В езидском алфавите графическое обозначе
ние фонем значительно отличается от графического изображения 
соответствующих звуков сопоставляемых алфавитов. В отличие от 
этих алфавитов езидский алфавит имеет следующие особенности. По 
начертанию его графемы состоят преимущественно из прямых линий и 
углов в различных положениях и комбинациях. Внешне это письмо 
создает впечатление письма как бы "квадратного". Недостаток гра
фический знаков для изображения фонем курдского языка компенси
руется изменением положения одного и того же графического знака. 
Например, графема П в езидском алфавите обозначает "г" (русское 
твердое и мягкое "р " ) , в перевернутом положении U обозначает "р". 
Графема 1  в нем обозначает фонему " t " ,  в положении J обозна
чает* е* в положении L -  фонему Графема Ш в нем обозначает 
фонему " в ” , в перевернутом положении ГП обозначает фонему " у " и 
т .д . и т .п .

Такая особенность езидского алфавита говорит о том, что он 
мог быть составлен основателем езидской религиозной догмы Шейхом 
Ади, который, по историческим сведениям, имел прекрасное арабское

13-3 381 -  197 -



образование, хороио энад различные виды письма, и который был 
автором не только езндских религиозных книг, ао автором ряда 
бОГОСЛОВСКИХ и н т  на арабском языке (в .Lescot, Bnqudte sup y ez i- 
d ls ,  Beyrout, 1956). Изобретение езидского алфавита для фиксации 
езндских религиозных текстов, отражающих древние верования кур
дов, их представление о сотворении мира, их этические и религиоз
ные нормы поведения, вероятно, преследовало цель сохранить ези- 
дизм как самостоятельную религию, отличающуюся от мусульманской 
религии, которая силой оружия завоевателей распространялась и на
саждалась среди покоренных народов Ближнего и Среднего Востока с 
начала арабского завоевания. В силу кастовой организации езидско
го духовенства, религиозной замкнутости езидов, а  также в силу 
постоянного их преследования изобретенный алфавит езндских рели
гиозных книг не стал светским письмом и продолжал быть достояни
ем узкого круга привилегированного езидского духовенства.



Сравнительная таблица алфавитов

(В скобках даны экакн еврейского алфавита, 
применяете при транслитерировании арабского текста).

V* V* V v* v ( V ( \  (N (N [i
Арабский 

(применительно 
к  КУРДСК.Я8.)

£  О -  J  5  J  Ul d  v 5 i t )  м у. Еврейский

► w *b Е *N N  0 ^ Сирийокий

/

Э Е > л З * П О М < » ^ 17 h '  < -
евидокий . 
(Курдский)

ЦП СЛ *-► N " T N J L H T * 0 «  ^  у  г  и
г*« •*«

Латинско-
Курдский

с> ^ ► с * ^  t -  *-\Ц ,с» t c * c *  (р г ^ -  Я Арабский

* ;J «̂  £* \Г  и -^  tJIv-i ti G- G <6 1< Еврейский

i о  о  /■ ^  ^  G Ь *Ь f Сирийский

л  >  О С Г  \ _ *  /А Н Г" X U X J  У +
•V

евидокий
(Курдский)

V S' *  ?  г  я  1Г ^  Н> )р в N «» и  *
-Л> £ -«  ж.«< с>

с
о

Латинско-
Курдский
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И.Б.Руденко

ФУНКЦИЯ ГЛАГОЛА " J  " ("GfflXAH") В ТЕКСТАХ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУРДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА СЕВЕРНОМ ДИАЛЕКТЕ

(КУР11АЦД1И)

В текстах памятников средневековой курдской литературы на 
северном диалекте -  (Селим Слеман -  "Юсуф н Зелиха" -  ХУ1 в . ,  
Ахмед Ханн -  "Мам н Знн" -  ХУЛ в . , Харис Бнтлисн -  "Лейлн и ,  
Меджнун" -  ХУЛ в .)  часто встречается глагольная форма I j f  
( gerya)* в значении вспомогательного глагола "стан ови тьсяд е
латься" (перс." ") в составе слохно-именных глаголов.

ИсследователямГ эаннмавяимся вопросами курдской грамматики 
(на материалах северного диалекта), известно,лидь одно значение 
глагола " 0 \» J  " " "вегуап" (или " С// " “ "serin") -  "хо
дить, Сроить', гулять, искать"2. Именно в'Втом значении глагол 
• 6 ) tJ  , U J  * ("gefyan, ввйп«) употребляется в север
ном диалекте (курманджн) современного курдского языка (срав.перс.

Функцию вспомогательного глагола "становиться, делаться" в 
современном курдском языке (в северном диалекте) так же, как н в 
текстах более ранннх, доиедиих до нас, памятников (Х1У-ХУ вв .) 
выполняет только глагол " q j  " ("tftn").. J

Впервые с данной функцией глагола " 0 1 }  " ("вегуап") мы 
встречаемся в литературных памятниках ХУ1-ХУШ веков:

Я ■>

F l- l - h a l  gerya j i x a b  b idar
Сразу же пробудился он (стал пробудившимся) от сна

2
Hinde gerya 'i§q. blmar Hinde gerya qewwl g l r i f t a r  
Он так занемог (стал больным) от любви,
Он так был охвачен (стал охваченным) /тоской/

Ваша gerya mibeyyer u mat 
Он стал изумленным н растерянным (."Юсуф и Зелиха")
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4.

5.

б.

L?\>

("Кап ■ Зин"Г

("Мам в Зав”)5.

й * .  \ / с
Waqif gerya Ы  hal haaid.
Стах осведомленным завистник о /том / деле.

( Ж  J »  I /  a *j \
Bw mall gerya hilale yekeeb 
Та хуна стала ущербным месяцем

^ L 1 a * I jT
Tart gerya me rb£slyayl
Свет стах для нас тьмой ("Лейли в Меджнун")6.

Встречаются случаи употребления обоих глаголов -  * ^ f *  '
("gelyan") и " q у  " ("ЬЬп») в пределах одного бейта:

0 \ J ^ ci3l—> ,J_p cf' j  <tjQ*
Miari ji cibe xwe bdne eallk 'azim geryan gihane malik
Жители йысыра стали собираться /в  путь/,
Отправились /в  дорогу/ (стали отправляющимися) и явились
к малику. . у  ("Юсуф и Зелика").
Интересно отметить, что глагол " ■ ("gelyan") с дан

ным значением встречается в цитируемых памятниках только в форме 
простого пронедиего времени'’. Во всех других временах и залогах 
употреблен глагол " о у  " ("ьйп"), который, однако, монет встре
чаться и в простом прошением времени:

Guya ku zemln dlbu micella
Земля словно бы стала озаренной блеском ("Юсуф и Зелиха").

2* iur У J (Jr?
Belle'e bibitin jl te cldaye
Быть может, они окажутся разлученными с тобой

("Юсуф и Зелиха”) .
Уже к концу ХУШ -  началу XIX вв. форма эта, по-видимому, 

воспринималась, как архаизм. Так, в сокращенной версии поэмы 
Селима Сломана "Юсуф и Зелиха"8 , переписчик стремился, по возмож
ности, заменить форму " t j f  " ("gerya") более понятной, по-види
мому, формой 9 У . * ("Ьи") или " ' У  " (ъйуе). Так в рукописи 
поэмы Селима Сломана читаем:
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j \m . <£■>
V eqtl gerya j i  xab b ldar 
В сокращенной версии (ХУШ-Х1Х в в .) :

jluLb <У. С г / J  ^  И» ̂
Weqta ku j i  хеша buys liisyar

Налпне' в текстах памятников средневекойой курдской литера
туры глагольной формы " ” , свидетельствующей об употребленнн
глагола ” L ) \_ /  " ("geryan") в функции вспомогательного глаго
ла "становиться, делаться” , можно,, по-внднмому, объяснять шбо 
диалектным бытованием глагола ” O b jf ' ” ("geryan") в данной 
функции и проникновением диалектных форм в литературный Я8ык, ли
бо влиянием классической персидской литературы, в которой соответ
ствующий глагол " " -  ("gardldan") хорошо представлен,
на современную ей курдскую.

У. УВ рукописях U  я не различается; таким обра
зом, правильное чтение можно дать только исходя из контекста.

См.Р.Нота, Grundrlsa der neuperelschen E th lao log ie , S tra s -
aburg, I89J, a.198; A .Ju s ti, Kurdleohe G raaaatlk, S .-Pb.I880, 
8.233; S.A.Bbea, B rief Grammar and vocabulary o f the  Kurdish la n 
guage of the  Hakarl d i s t r i c t ,  Journal of th e  Aaerlcan O rien ta l 
Society , 1872, vol.X, No I ,  p .I28; A.Jaba, O lctlonnalre  Kurde-

P raneals, S .-P b .1879, p .361; Bedixkhan Kamuran A all, Langue Kurde, 
P a rle , 1933. t . I I ,  p.I7X; J . Blau, D lctlonnalre Kurde, B ruxelles, 
1963, p.90; в словарях К.К.Курдоева (Курдско-русский словарь, 
Москва, I960, стр.273) и Ч.Х.Бакаева (Курдско-русский словарь, 
Москва, 1957, стр.97) засвидетельствована только форма "gerin".

Цитируется по рукописи поэмы Селима Слемана "Юсуф и Зе- 
лнха” из коллекции А.д.Жаба, хранящейся в Отделе рукописей Госу
дарственной Публичной библиотеки им.М.Е.Салтыкова-Щедрнна (Ленин
град), шифр -  курд.15; в настоящее время критический текст и пе
ревод этого памятника готовится нами к изданию.

Цитируется по изданию: Ахмед Хани, "Мам и Зин", критичес
кий текст, перевод, примечания я предисловие М.Б.Руденко, Москва, 
Издательство Восточной литературы, 1962, стр.О Д .

5) Там же, cTp.li-’
-  202 -



б) Цитируется по издании: Харис Битдиси, "Лейли и Меджнун", 
перевод, примечания и предисловие М.Б.Руденко, Москва, 1965, 
стр.

В говоре таджиков Вахио-Боло (дарвазско-ванджские говоры) 
наблюдается обратное явление: глагол "gardidan" в функции вспомо
гательного глагола "становиться, делаться" употребляется лииь в 
формах настоящего времени (xurda nam egara); см.Н.А.Кисляков, Опи
сание говора таджиков Вахио-Боло, сбора.Таджикистанекой базы АН 
СССР, т.Ш, лингвистика, Москва-Ленинград, 1935, стр .35 ; А .З.Ро- 
зенфельд, Система глагола в юго-восточных говорах таджикского 
языка, автореферат диссертация Л енин град , 1966, стр.35.

8) Цитированная коллекция А.Д.Жаба в Отделе рукописей Госу
дарственной Публичной библиотеки им.М.Ё.Салтыкова-Щедрина, иифры- 
курд.16 и курд.17. А.Д.Хаба неверно приписывал сочинение этой 
версии Харису Битдиси. Нами установлено, что это -  сокращенная 
версия поэмы Селима Сломана, автором которой,судя по данным тек
ста , был либо малоизвестный второстепенный поэт, либо грамотный 
переписчик (ХУШ-Х1Х в в .) .

Л.П.Смирнова

ИСФАГАНСНИЙ ГОВОР И ЕГО ОТНОШЕНИЕ 
К ДИАЛЕКТАМ ПОЛОСЫ г.ИСФАГАНА

В иранской диалектологии хороио известна группа диалектов 
центрального Ирана, условно называемых диалектами полосы города 
Исфагана. Это -  наречия трех селений вблизи Исфагана: Седе, Газ, 
Кафрав^, представляющие собой, по существу, самостоятельные язы
ки.

Известен также еврейско-персидский диалект Исфагана2,  кото
рый исследователи обычно выделяют вместе с седей, гааи и кафра- 
ни в одну группу в виду близости их грамматической структуры (Фа- 
раваии).

Язык, на котором говорит подавляющее большинство мусульман
ского населения г.Исфагана3 , предметом специального изучения не 
был. Отдельные языковые наблюдения имеются лииь в работах Ю.Н. 
Марра "Садек Молла Реджеб"4 и "Добавления в сватье "Тегеранские
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литературные впечатления"5 и в его неопубликованных дневниковых 
записях, сделанных во вреыя научной конандировкн в Иран в 1925 и 
1926 г г .6 .

Марр считал возможным сближать мусульманско-персидскнй Ис- 
фагана (далее нсфаганскжй) с вышеупомянутыми диалектами: "испа- 
ганьскнй тоже и городской один из диалектов вроде тех, что опи
саны у В.А.Жуковского" ("Добавления", стр .57). Однако, поскольку 
зто положение Карра не было подтверждено конкретными материалами, 
вопрос об отноиенни исфаганского к диалектам полосы Исфагана, в 
том числе к еврейско-пероидскому остается недостаточно ясным.

Ниже делается попытка дать краткую характеристику некоторых 
фонетических явлений и грамматических особенностей исфаганского 
просторечья сравнительно с диалектами полосы Исфагана. Материа
лом по языку мусульманского населения Исфагана служили записи, 
сделанные автором в Исфагане в 1969 г .  с помощью исфаганцев -  
учащихся Строительного учебного центра, а также фольклорные ма
териалы, опубликованные в журнале "Пейаме новин"7.

В области ф о н е т и к и  в диалектах полосы Исфагана 
согласные получили иное, нежели в исфаганском, развитие. Приме
ром может служить начальное ▼: I)  т  не перешло в £ (vece, исф.
Ьесе "ребенок", v eb te r, евр.-перс. v e y te r , исф. b eb te r "лучше" 
и д р .) ,  в нофаганском начальное ▼, отмечается только в глаголь
ных приставках v a r- , v a - ; 2) v не перешло в g: vaetan  (е .-п . 
▼ezaetan) "проходить", vatan  "говорить"; сохранение г  (не пере- 
ило в d): zuma/zema (е .п . zumaz), исф. duma "зять", в е .п . тж. 
xeza "бог", bazar "брат", mazo "мать"; сохранение глухого t  в 
др.-ир. группе r t :  b a r t /b e r t  о .пр.вр. глагола "нести", xut (е .-п . 
xu rt) о.пр.вр.глагола "есть" и д р ., в исфаганском -  только в сло
ве a r t  "мука"; ^ в е . - п . , г, в диалектах = z в исфаганском: е .-п . 
fen, С ., Г. аеп, исф. zen "женщина" и др.

i  4. и, отмечаемое в исфаганском в слове neni "колыбель", в 
е.-п/законом ерно распространяется на все слова (pH  "деньги", 
z id  "быстро” , p i r  "сын” и т . д . ) ; падение начального Ь , отмечае
мое в исфаганском в ряде слов (z a r .. bazar денежная единица, 
an-ham  "тоже"), составляет специфику е .-п .  (аг "всякий", a la  
"теперь", атвауа "сосед", ш  "х н а"); в вокализме отметим также 
соответствие исфаганскому о в диалектах п.И. гласного £  (исф. 
eobi, с . и е .-П . веЪа "завтра", исф. bo lan , е .-п . beland, r .b e la n ,
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с . ,  к. belaud "высокий? исф. xob, с . ,  г .  xeb, е .-п . xab "хороший"), 
гласному о -  гласного 1 (неф. sib, e . -н . во т с . ,  г . , к. sou "ябло
ко"). ~

Примеры оглушения d , z в интервокальной позиции в исфаган- 
ском (xodafesi, "прощание", qaaeti "по делу") не находят аналогии 
в диалектах полосы Исфагаиа.

Оглушение согласных ь, d в исфаганском в позиции перед или 
после глухого (zaf<zabt "отнимание", yuxfee как вариант yoxde < 
yexorde "немного" противостоит озвончению согласных р ,  t  после 
глухих в е.-ш . (daraxd "дерево", vaxd "вреыя", oador "верблюд", 
Bsboun "Исфаган", eabez "белый”) .  Последнее явление в е . - п . ,  од
нако находит параллель в озвончении согласного к в  исфаганском 
в позиции после глухого (xeagi "черный", a&gnbe "этаж").

Общим, в частных моментах, для исфаганского и диалектов 
п.И. является отражение литературного в определенных позициях 
как а (ахи "дядя", ЬаЬаг "весна"), и (Juvab "ответ” , auvar "вер
хом") или i  ( z ix in  "земля” , p in i r  "сыр”) ,  лит. о как а (исф.ка1а 
"шапка", е .-п . f a s  "брань") или (исф. x a rb iz e , е .-п . a rb iz e , 
г .  ib iz e  "дыня"), отсутствие вставного j  при стечении двух глас
ных (исф. шиа "волосы", е .-п . гиа "дни") или употребление в ка
честве вставного согласного у, (исф. xigu'ax/m ieuxax "я говорю", 
е .-п . ruva "дни"), чередование г / i  исф . d l f a l ,  е .-п . d lv a l "сте
на” , исф. e n j i l ,  е .-п . a n j i l  "инжир”) ,  тенденция к стяжению и уп
рощению слов с выпадением отдельных согласных или целых слогов, 
упрощение групп согласных a t  и zd с падением согласного t / d  или 
его ассимиляцией Сбив "друг", иава "мастер"), озвончение соглас
ных в, а в поствокальной позиции, предшествующий согласный -  
звонкий (исф. xegez, г .  magaz "муха").

В м о р ф о л о г и и  имен сколь-нибудь значительных 
различий между нсфаганскин и диалектами полосы Исфагана нет.

Имя существительное имеет две формы -  форму единственного 
и форму множественного числа. Показателем формы мн.ч. является 
-Д: Ъееа (в диалектах veci) "дети", сева "глаза".

Падежные отношения выражаются посредством служебных элемен
тов (предлоги, послелоги). Показателем прямого объекта при пере
ходных глаголах служит -Ъл исф. daava va Jam "открой дверь", 
е .-п . xelia d&rix "мы имеем конку". Варианты послелога -п /- ги  
в исфаганском могут быть объяснены влиянием общеразговорного
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языка, в диалектах и в е .-п .  после м ен  с доходом на гласный 
употребляется также -гй . В составе предлогов имеются некоторые 
отличия. В качестве прмера упоыяну предлог Ь1 "с" в исфаганском 
и ходе в е .-п . (с .хо ) "с" .

Ивафетныы показателен в исфаганском, так же как и в диалек
тах полосы Исфагава является -  J . ,  в е .-п . - е .

Некоторые расхождения наблюдаются в личных ыестомениях и 
местоименных эвклнтиках (в скобках приводится соответствующая 
форма местоимения в диалектах п .И .): I  ед .ч . вап (е .-п . ш ,  с . ,  
г . ,  к . nu), I  мв.ч. ша/паЬа (д.п.И . an a), 2 мн.ч. вш а (е .-п . 
вепа, с . аова по Фараван И вепа по Хуковскому, г .  випа). Полная 
форма местоименных энклитик: -an  (-o n ), -ed  (-o d ), -еа  (е .-п .
-o s , к. -ив г . -o s , с .-у )  В ед.Ч. И -енип (-опии), -edua (-оdun) 
-еаип (-ойип) во мн.ч. 'Помимо атрибутивной и объектной функций, 
характерных для нсфаганского, в диалектах полосы Исфагана местои
менные энклитики участвуют в образовании форы прошедшего времени 
переходных глаголов (см.ниже).

Существенное различие между исфаганскм и диалектами полосы 
Исфагана наблюдается в системе г л а г о л а .

Глагольная система в исфаганском в современном ее состоянии 
близка к таковой в общеразговорном, и в конечном счете, в лите
ратурном персидском языке. Все временные формы образуются от ос
нов наст, или прош. времени путем прибавления к ним личных окон
чаний и характерных для них префиксов. Особенности иофаганского 
глагола касаются главным образом фонетической стороны (тип сокра
щения при образовании основы и соответственно личных временных 
форм) и личных окончаний: окончание 3 ед .ч . имеет форму -ed ,
2 мн.ч. - ln d ;3  мн.ч. -and (бее отпадения ot): mined "приходил", 
b ig ir in d  "берите", mixia "мы хотим" и т .д .

В диалектах полосы Исфагана одни глаголы (напр., fereen  
"посылать", gat "становиться”) имеют только основу наст.времени, 
от которой они и образуют все временные формы путем прибавления 
к ней личных окончаний, отличающихся от таковых в исфаганском. 
Другие глаголы (их подавляющее большинство) имеют основы наст, 
и прош.времени, образуемые самыми разными способами. Переходные 
глаголы при образовании форм прош.времени сохраняют пассивную 
конструкцию. В качестве личных показателей в ней используются 
энклитические местоимения, вставляемые между приставкой и гла
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гольной основой или хе прибавляемые в концу основы. К этому еще 
следует добавить наличие или отсутствие тематических гласных и 
префиксов. Приведу примеры: с . па ker-an-e ( е .-п . ker-un-e) "я 
делаю", be-m-kat (е .-п . be-m-k’art) «я сделал", ate-m^e (е .-п . 
artв-те) "я приносил" и т .д .

Сравнение отдельных языковых фактов мсфаганского и диалек
тов полосы Исфагана показывает неправомерность их отнесения к 
одной группе. Язык, на котором говорит сегодня мусульманское на
селение Исфагана, является разновидностью персидского разговорно
го языка и может быть определен как персидский говор. С диалекта
ми полосы Исфагана его сближают некоторые общие черты в области 
фонетики, морфологии имен и лексики. В то же время в фонетике 
и в глагольной системе заключено принципиальное различие между 
ними.

В.А.Жуковский, Материалы для изучения персидских наречий. 
Часть вторая. Выпуск первый. Тексты. Словарь, Петроград, 1922;
Bahrame Faravasi, Tahlile sieteme fe'l dar laĥ eye sedeyl. - "Ma- 
jalleye daneskedeys adabiyat", vol. 10, Ho 3» Tehran, 1342/1963, 
s.311-323? H.W. Hailey, Persia II, Languages and Dialects, El, III, 
p.1126-1131; G.Morgenstierne, Neu-iranische Spracben. - Handbuch 
der Orientalistik',1, bd.IY, s.I?0-I72.

R.Abrahamlan, Dialectee^ dee Isr a e lite s  de Hamadan 4et 
d'Ispahan et dialecte de Baba Tahir, Paris, 1936; D.H.M&c Ken- 
zie , Jewish Persian from Isfahan. -  JSAS, pt. 1 - 2 ,  London, 1 9 6 8 ,  
p. 68-75.

3) Согласно переписи 1966 г . ,  население Исфагана составляло 
423.775 ч ел ., из них армян -  ок.5000 чел.(квартал Джольфа),евреев 
ок.4000 чел.(квартал Джубаре). В квартале Бидабад (с .-з .ч а с т ь  Ис
фагана) проживают луры, говорящие на своем языке, см.
Honarfar, Bsfahan, Tehran, 1346/1967, s.7.

^  Статьи, сообщения и резюме докладов, I ,  М.-Л., 1936, 
стр.3-17.

Труды Тбилисского Гос.ун-та, т .9 9 , 1962, с тр .50-57.

6) Архив ЛО ИВ АН СССР: Слова, записанные в Исфагане, арх.
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опись fe 357; Записная книжка (1925). Исфаган, арх.опись к  680; 
Дневник пребывания в Исфагане, арх.опись № 687; Три записных 
книжки. Исфаган, арх.опиоь к  688.

7) Т.1У, к  2 , с .50-52; II! 5 , с . 62-63; № 6, c .59 -60 j № 7, 
с .77-78; № 8 , с .5 9 ; к  9, с .61 -62 ; X! I I - I 2 ,  с .65 -67 ; т.У , № I ,  
с .60.

0. С.Сорокина

О ВЫРАЖЕШИИ ПОБУЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ БИРМАНСКОМ
ЯЗЫКЕ

Современный литературный бирманский язык знает две формы 
выражения побуждения: морфологическую и синтаксическую. Морфоло
гическая форма выражения побуждения очень древняя, и есть асе 
основания предполагать, что она была присуща бирманскому языку 
изначала. Что же касается синтаксической формы выражения побужде
ния, то,по всей вероятности, это есть результат развития письмен
ной литературной традиции, которая сложилась лишь к середине ХУ 
века и находилась под сильным влиянием пали.

Морфологический способ выражения побуждения, который мы мо
жем назвать классический, состоит в присоединении к глаголу (гла
гол этот может принадлежать к любому семантическому глагольному 
классу) иорфемы "сей2" : о2 йа1хан2 ми1ми1ко2 саун1нау,лоун2чхоу2 
оей2то2. ♦. О бхикоу! Следи за собой ... (Дхаммапада, 379). Обычно 
морфему "сей2" возводят к глаголу "сей2" (посылать); если это 
так, то процесс отделения значений произошел еще до возникновения 
письменной традиции, так как уже в памятнике начала ХП века (а 
бирманский язык стал письменным языком только с середины XI века) 
встречается морфема "сей " , выражающая побуждение: ijraahmoka&b- 
bahSataSanpyaniayaay^uaKyo^phyassly te t. Пусть ЭТО мое действие 
будет причиной, (благодаря которой я) получу” Высшее Знание. (Над
пись Мьязеди, строчки 34-35).

Возможно, что глагол "сей2" (посылать) и морфема "сей2" ,  вы
ражающая побуждение, в современном языке стали омонимами.

Помимо классического морфологического способа выражения по
буждения в современном бирманском языке существует целая группа 
глаголов со значениями "разрешать", "мешать", "приказывать",
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"препятствовать"» "посылать" я т .п . , которые могут при опреде
ленных условиях приобретать побудительный характер. (Из всех гла
голов со значением "посылать" только глагол "сей2" в сочетании 
с "хлу*" (освобождать) может обладать такой способностью. Этот 
факт подтверждает общее происхождение глагола сей2 и морфемы 
сей2) .  Таким условием является наличие в предложении зависимого 
предикативного члена, выражающего действие, побуждение совершить 
которое заключено в конечном сказуемом (конечным сказуемым высту
пает глагол, входящий в вышеупомянутую группу). Этот зависимый 
предикативный член бывает оформлен частицами предварительного 
сказуемого ( т .е .  неконечного сказуемого): йан , хнга2 , аун2 . По
мимо этого предварительного сказуемого, в предложении имеется 
объект, обозначающий лицо, которое побуждает совершить действие, 
выраженное предварительным сказуемым. Этот объект оформляется 
частицей ко2 . (1916 кху^ни’хма2 уа2ашин2ин2га*лей‘минуто* бэ’хма1 
па2вин2 тай»юсай*йан2 мьан2ма2си*уи2то2мья^ко2 сей2хлу*дей2ти2 .
В 1916 году по приказу английского короля бирманскую армию посла- 
ли (с тем приняла участие в сражении. (Иьявати, 1965, 
№ 5 , стр .47 ). У^хла^чо2»!2 магмаг1одн2хла1ко2 мьян2мьан2 йан2
ко^н2хма*.тхвэ♦тва^йа1йан2 ачан2пей^лей2уи2 У Хла Чо посовето
вал На На Ихин Хла поскорее уехать из Рангуна).

Дополнение это характеризуется еще и тем, что оно имеет две 
синтаксические связи: оно связано с конечным сказуемым объектно
предикативной связью, а с предварительным сказуемым -  субъектно- 
предикативной.

Двойная связь дополнения в предложениях, где имеются глаго
лы с побудительным значением, отличает их от придаточных предло
жений цели, которые так же оформляются частицами йан2 , хнга2 , 
аун2. Однако придаточные предложения цели имеют свое подлежащее, 
отличное от подлежащего главного предложения, в то время как в 
предложениях с глаголами, имеющими побудительное значение, фор
мально имеется только одно подлежащее. ( Пьи2ху2лу2ту1ти2найн2 
нган2 лу»ла*йей^ко2 йа*аун2 тай»кхай»йа*ти ? Народ должен бо
роться, чтобы страна обрела независимость. В этом предложении 
предварительное сказуемое "йа1аун2" (чтобы получила) имеет соб
ственное подлежащее "найн2нган2” (страна).

Одинаковое оформление придаточных предложений цели и зави
симого предикативного члена при побудительных глаголах не есть 
явление случайное, если учитывать, что обе эти синтаксические
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конструкции семантически очень близки друг другу. Полно предпо
ложить, что синтаксическая конструкция, выракащая побуждение, 
развилась в языке ухе после того, как в нем были выработаны пра
вила оформления придаточных предложений цели, и так как бирман
ские синтаксические средства достаточно ограничены, то семанти
чески близкие конструкции подучили там одинаковое оформление.

Ны склонны предположить, что конструкция эта (с зависимым 
предикативным членом, оформленным частицами йан2 , аун2 , хнга2) 
появилась в бирманском письменном языке под влиянием пали (как 
впрочем и все другие конструкции с предварительными сказуемыми). 
Так в бирманском языке "ниссан" (пословный перевод с пали) 
употребляется конструкция: V хо3хнга2 + V m1, переданная палий- 
скую конструкцию: tfaya + V , которая, согласно авторам очерка 
"Язык пали", рассматриваетея как непарадигматическое образование 
со значением цели ("Язык пали", М., 1965, с т р .П З ): ...Т а та  пийа 
путтака. чхн’х д а ^ с в а ^ о ^ а 2 , там. хин2ко2 , паббаджджайа. йа1 
ха^пьу^сейц^о^хига2, майам, нга2то1ти2 , анудканама, кхвшг 
шу^коун^н1 . Любимый сын, ны даем тебе разоемение. чтобы (ты) 
стал монахом. /Суванасама, лист ~?Я строчки 7 -8 /.

Таким образом, из сучаствующих в современном бирманском 
языке двух форм выражения побуждения одна является исконно бир
манской, а  другая есть результат влияния пали на литературный 
бирманский язык.

И.Стеблин-Каменский 

IAHG •ХРОМОЙ'

Входящее в состав прозвища, под которым жестокий хромец 
Тимур был известен в Европе, слово lan e  'хромой' является по 
происхождению иранским. Оно принадлежит к тем немногим словам, 
которые вопреки закону арийского ротацизма сохранили (или вос
становили) исконное индоевропейское 1: например, тадх. (персид
ское)^ la b  'гу б а ' (немецк. Ы рре), тадк. le s id a n  'л и за т ь ',  хадж, 
lo f  'болтовня' (др .-иран . " lap s , русск. лепет) и др.
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Часто фонетаческн для тадж. lan e  'хромой* восстанавливается 
др.-яран. *la=n=k= (корень lak  с п=ннфнксом, ср.тадж. bong < 

•va=n=ic= 'крик, вопль' к корни так 'говорить'2) .  Соответствующий 
др.-аран. iak  надоевропейскнй корень lek., согласно словарв Ю.По
корного (IEw, 673), нироко представлен в нескольких труп ах  ин
доевропейских языков (кроме иранской) в значениях, которые хоро
шо соотносятся и с тадк. lang  'хромой! Основные значения глаголь
ного корня lek: 'гнуть(ся), болтаться, скакать, прыгать', в име
нах также названия ноги или ее частей.

Слово 1апв'хромой' распространено во многих языках средне
азиатского ареала, как в иранских, так и в тюркских. Для ряда 
иранских языков, подвергинхся сильному влиянию таджикского язы
ка, трудно сказать, является лм это слово заимствованием из тад
жикского или же исконным, как, впрочем, и во многих других слу
чаях, когда фонетический облик соответствующих слов и их значе
ния могут быть непосредственно возведены к древненранскому про
тотипу (согласно исторнко-фонетическям законам данного языка).

В одном из иранских языков, а  именно в мунджанском, имеется 
однако самостоятельный дериват др.-иран. *la=n=k= : мундж. lonely  
•хромой'3, в котором =ог является закономерным рефлексом др.-иран. 
а=краткого -  ср.мундж. lond<*dantan= 'з у б ',  мундж. роп(с) <  
•рап6а= 'п я т ь ',  мундж. (йндга) ios<*dasa=  'д е ся т ь '4 , Мундж. lo n 
e ly  'хромой' является основательным доводом в пользу исконно иран
ского происхождения тадж. lang , поскольку ни в одном не явных тад
жикских заимствований в мунджанском переход тадж. =а=-*-муидж. =о= 
не засвидетельствован.

Родственные тадж. lang слова имеются и в языках индоармйской 
группы: др.-инд. langa=, хинди,псяджаби la lig ra , вепали lanaro  
'хромой'5.

Дериваты и .-е . le k  'болтаться, иататься' до сих пор не были 
отмечены для иранских языков, между тем они не исчерпываются толь
ко тадж.lang, мундж. longiy 'хромой', а представлены больаим коли
чеством слов. Этимологизация некоторых из них представляет опреде
ленные фонетические трудности, так как все они принадлежат к так 
называемым "дефектным" (defective  words) словам (словам, обозна
чающим различные недостатки, телесные и д р .) . Слова такого рода 
могут подвергаться нерегулярным фонетическим изменениям в силу 
их экспрессивного употребления, деформации в составе рифмующихся 
композитов и по другим причинам6.
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Корень laic можно видеть в тадж. laqidan (также lakidan, laq- 
qidan по говорам) 'болтать(ся), яатать ся ', таток. laqistjoi 'вих
лять, болтаться', курд. leqin= 'шататься' и в памирских языках: 
вахав. iaic=, laq= 'б олтаться ', мундж. laq= 'кататься, болтаться' 
(видимо, заимствования из тадж .). Этот же корень представлен в 
многочисленных рифмующихся дублетах, типа тадж. iak=iak 'волоча
щийся, болтающийся', тадж. laq=daq 'болтающийся', распространен
ных и во многих других языках среднеазиатского ареала7.

Появление в этих словах увулярного (q ) , не характерного для 
собственно иранской лексики, можно объяснить экспрессивным упо
треблением соответствующих слов в качестве "дефектных". Две друпв 
возможные причины появления увулярного смычного в иранской лекси
ке -  тюркизация или арабизация -  видимо, также не следует исклю
чать, так как сходные основы встречаются и во многих тюркских 
языках и диалектах, и в арабском языке (арабск. laqqa 'тр я с ти ').

Однако заимствование из тюркских или арабского маловероятно, 
так как этот же корень lak с инхоативным ( > непереходным) суффик
сом =в= (др.-иран. *saa=, и .-е . *=аке/о) представлен в тадж. lax* 
3ldan 'скользить’а , ягнобск. lafcs= 'ходить, бродить, вращаться', 
ишкалимск. laxss, вахан. laxs=, руиан. 1ахя=, сарык. 1охв= 'ковы
лять, хромать'. Наличие этих весьма древних образований свиде
тельствует в пользу значительной древности корня lak в иранском 
и исключает возможность позднейиего заимствования его из тюркских 
диалектов или арабского языка.

Очень спорным представляется вопрос о принадлежности к этому же 
гнезду такого таджикского слова как lukka 'рысь (конский аллюр)' и 
фонетических вариантов как с 1=анлаутом, так и с &=анлаутом (и 
соответствующих слов в других соседних языках: ягнобск. doqsdoq 
'тряский', язгулямск. duqsduq 'рысь, ИНОХОДЬ', ЯЗГуЛЯМСК. dbq= 
daq 'трусца' и д р .)9 , а также тадж. ling 'голень, нога' (соответ
ственно белудж, ling, шугнан. ling, вахан. lang, сарык. lang и др.). 
Во всяком случае, "дефектная" природа др.-иран. lak позволяет 
предполагать различные нерегулярные деформации.

Возможно, что некоторые "дефектные" корни подвергались фоне
тическим деформациям и в праязыке. Так на индоевропейском уровне 
восстанавливаются три близких по значению и по фонетическому обли
ку корня lek, ieguh , leig**, которые, в конечном счете, могут 
являться, вероятно, вариантами.
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Т а к т  образок, хадх. lang 'хромой', laq ldan  'болтаться* а 
другие родственные слова иранских языков со значениями 'хромой; 
хромать; пахаться, болтаться* восходят к и .-е . l e t ,  представлен
ному, следовательно, почтя во всех известных группах индоевро- 
пейвких языков.

I )  Наличие соответствующих, совпадающих с таджикскими, пер
сидских слов далее специально не оговаривается.

I .  Gershevitch. Iran ian  words contain ing  sans, -  " Ira n  and 
Islam  (In  memory of V.Minorsky)", Edinburgh, 1971, 279.

3) Также i6gLy (по говорам), ср.иундж. lo n d , lo d  ‘зуб* (no 
говорам) -  по материалам А.Л.Грюнберга.

G.Morgenstierne, IIFL П ,  89»

E .L .  Turner. CDIAL 1 0 8 7 7 . R . L . Turner. E t y m o l o g i c a l  
d i e t ,  o f the  N epali, 545.  Ю .П окорны й о т н о с и т  д р . - и н д .  langas 
к и .-е . (в ) legs 'д р я б л ы й ,  вялы й * (ю т , 959), ч т о  с е м а н т и ч е с к и  
п р е д с т а в л я е т с я  м а л о у б е д и т е л ь н ы м .

R.L. Turner. СПШ», X; S.M .Eatre. Problems o f reconstruc
t io n  in  IndosAryan, Simla, 1968, 60.

Cp., например, в ваиджских говорах: govi la k ' корова с 
шатающимися рогами', laq ldan  ' болтать ', laq o ja  ' шаткий', laq ldan  
•тряотиоь' -  А.З.Розенфельд. Ванджские говоры таджикского языка, 
Л ., 1964, стр.100, 101.

®) ’ lak sss  > laz e s  подобно *balc/e=Bs>Ьахв= 'дарить, прощать'. 
Сюда же, видимо, и хадж, l a q ld a n  'ско л ьзи ть ', la p o n a k  'скольз
кий' с озвончением группы ха.

Сопоставлено А.З.Розенфельд -  Ванджские говоры .., стр.101.

К этому корню относят др.-инд. lab g h a ti 'прыгает* (ю т ,
660).

К l e ig  х а д ж , ( к л а с с )  o lex tan  'п р ы г а т ь '  -  IB W , 6 6 7 ;  Р.Ногп. 
Grundriaa der neuperaiachen Btymologle, S traaaburg, 1 8 9 3 ,  I I *
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