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последних ухе сани по себе представляют определенную ценность 
для истории афганской культуры, позволяя -  особенно в сочетании 
с аналогичными сведениями других каталогов -  выявить центры 
публикации рукописей, профессиональных каллиграфов, периоды 
подъема в деле создания афганских рукописных книг, особенности 
оформления их.

Работа снабжена введением и необходимыми указателями и 
иллюстрирована фотокопиями отдельных страниц из рукописей.
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Н.Д.Миклухо-Маклай

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ХУ1-ХУП вв.

Со второй половины ХУ1 в . между Средней Азией и Россией 
установились довольно ре17лярные дипломатические и торговые 
связи. Однако обстоятельство это не наило никакого отражения в 
среднеазиатской географической литературе ХУ1-ХУП вв.

В 60-х годах ХУ1 в . в Балхохом уделе государства Иейбанцдов 
было составлено сочинение под названием Маджма' ал-гараиб, 
т .е .  "Собрание редкостей". Автор его -  Султан Мухаммад ал-Балхи 
(вторая редакция сочинения, принадлежащая оыну автора, относит
ся к 70-м годам того же века).

Третья глава сочинения содержит гаметки о странах и городах 
мира. Среди них (судя по рукописям сочинения в собрании ИВ АН 
СССР) заметки, посвященной Руои, нет. Правда, в другой главе 
сочинения ("Диковинки людей”) приводится краткая заметка, от
носящаяся в Руси: сообщение о монистах иг монет, носимых 
женщинами в "Русской стране" (рук.ИВ АН СССР, 0609, л .5 0 а ).

Это сообщение заимствовано из труда XQ в . *Адкаиб ал-мах- 
лукат ва гараиб ал-мавджудат ("Диковинки сотворенного и ред
кости существующего"), принадлежащего Надхибу Хамаданн (см.
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рук*ИВ АН СССР Д 129, л .180аб).
Отметим попутно, что Султан Мухаммад ал-Балхи ммроко исполь

зовал зто сочинение, обозначая его то как 'Аджаиб ад-дунйа, то 
как ‘Адхаиб ал-*алам (перевод с обоих случаях один -  "Диковинки 
мира"), но нигде не приводя подлинного названия сочинения и 
имени его автора.

В 40-х годах ХУП в . в том хе Балхсхом уделе было напиоаио 
оочннение 'Адхаиб ат-табахат, т .е .  "Диковинки разрядов". Его 
автор -  Мухаммад Тахир ибн Абу-л-Насим -  в географическом 

части сочинения приводит две заметки -  о стране славян и о Руси 
(рук.ИВ АН СССР (ДОЗ, л л .1226-123а). Содержание первой гаметки 
заимствовано из Асар ал-бнлад -  труда Закарнйа Казвини (ХП в . ) ,  
а второй -  из ухе упоминавхегооя оочинения Наджиба Хамадани 
(ХПв.).

КНх мы видим, приводимые в обоих названных выие средне
азиатских сочинениях сведения о Руси отличается больной арха
ичностью для ХУ1-ХУП вв. и имеют чисто книжное происхождение*

Добавим еще, что ханы, которым посвящены эти сочинения 
(* Абдаллах П -  ему посвящено Маджма* ал-гаранб во второй редак
ции, и Надир Мухаммад -  ему посвящено 'Адхаиб ат-табакат), 
неоднократно отправляли посольства в Москву ('Абдаллах 0 -  не 
менее 7 pas, а Надир Мухаммад -  4 p asa ). Между тем, даже назва
ние этого города не упоминается в обоих сочинениях. Зато в них 
приводятся заметки о отране Хазар, о Булгарах и т .д .

Наука ухе давно дала объяснение такому странному явление, 
указав на преимущественно компилятивный, книжный характер, 
присущий поздней мусульманской географической литературе. Как 
мы видим, два названных эдесь среднеазиатских произведения 
могут быть признаны ее классическими образцами.

За исключением некоторых данных, относящихся главным образом 
к Средней Азии (особенно Балха и его района), специалист по 
исторической географии почти не найдет в этих двух сочинениях 
оригинального материала.

Однако для историка культуры они представляют определенный 
интерес. Уже много времени спустя после их создания они очень 
интенсивно переписывались в Средней Азии, а следовательно, име
ли своих читателей. Более того, судя по известным ныне спискам 
Маджма' ал-гараиб, их количеству, времени и месту их переписки.
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можно заключить, что в XIX в . на воем его протяхенмм это сочи
ненно являлось самим читаемым в Средней Азин географическим 
произведением.

Об атом могут свидетелвствовать такие данные. В Танкеятоком 
каталоге зарегистрировано 25 списков Надхма* ал-гарахб ( I  life 
676-681, J  Kfe 3994-4000, 71 К* 4315-4326); все они ореднеазкат- 
окого проиохокдення; из них 23 опиона отнооятся к XIX в . н 
только два -  к Х7П-Х7В вв.

В Дунанбияоксм каталоге зарегистрировано 10 опиоков ( I  life 
217-226); все они также среднеазиатского нронохохдвнкя; ив них 
один список относится к X7U в . ,  остальные к XIX в . ,  а один 
даже к началу XX в . (1325/1907 г . ) .

Все 13 списков Надхма* ал-гаранб, находящиеся в ИВ АН СССР, 
относятся к XIX в . н происходят и8 Средней А8ии.

Нам ненавестно ня одно географическое сочинение, которое по 
количеству выполненных в Средней Азии в XIX в .  списков можно 
было бы поставить рядом с Надхма* ал-гарамб. Укажем для сравне
ния, что в названных здесь каталогах зарегистрировано воего 
только два изготовленных в Средней Азии в XIX в . описка Нуз- 
хат ал-кулуб -  знаменитого и в овое время очень популярного 
гео1рафичесхого труда Хамдаллаха Казвмнн (XI7 в . ) .

Нет нужды говорить, что широкая популярность Надхма* ал -га - 
раиб в Средней Азин еще в недавнее время является фактом, до
стойным внимания: он проливает яркий свет на одну из граней 
культурной жизни Средней Азии в прошлом столетии.

X.К.Павловская

пинт по истории пяти династий
(О некоторых вопросах структуры и приемах изложения истории)

На протяжении многих веков история Китая фиксировалась на 
двух уровнях: изначально на уровне народном, это была изустная 
история (мифы, предания, легенды), а  позднее и на уровне 
государственном -  появилась письменная история. С разной сте
пенью активности в разное время оба эти направления оказывали 
друг на друга воздействие: легенды и предания вошли составной
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