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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.
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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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