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Ушбу тўплам фан тарихидаги энг йирик илмий мактаблардан 
бирининг асосчиси, буюк олим ва давлат арбоби Мирзо Улуғбекнинг 
615 Йиллигига бағишланган Халкаро илмий конферениия материалларини 
уз ичига олади.

Тўпламдан ўрин олган маколапарда янги тадкикотлар ва бзма манба- 
лар асосида Мирзо Улугбек мактабининг Хитой, Корея, Япония, 
Ҳиндистон, Туркия, Эрон ва Европа мамлакатлари илм-фани ривожига 
кўшган хиссаси ёритилган. Бир катор маколаларда Улуғбек даврида сиё- 
сий ва маданий муҳит, таълим тизми, шаҳарсозлик ва маданий обидалар- 
ни барпо зтиш, архитектура ва наккошлик масалалари тахлил килинган ва 
ёритилган.
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Сборник включает в себя материали Международной научной конфе- 
ренции, посвяшенной 615-летию основателя одной ю  известнмх научкмх 
школ, амдаюшегося ученого и государственкого деятеля Мирзо Улугбе- 
ка. В предлагаеммх вашему вниманию статьях на основании новмх ис- 
следований и даннмх письменнмх источников рассматриваются вопросм 
влияния достижений научной школм Улугбека на развитие мировой и, в 
частности, китайской, корейской, японской и индийской астрономии, а 
также на научнме школм в Турции, Иране и Европе. В целом ряде статей 
рассматриваются политическая ситуация и культурная среда в эпоху 
Улугбека, система образования, а также вопросм градостроительства и 
архитектурм, техники орнамента, искусства и др.
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фессора Б.А. Абдухалимов, Д.А. Алимова, 
А.А. Ахмедов, Ш.Р. Пидаев, Т .Ш . Ширинов, 
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Лҳмедов М.Қ.
(Ўлбекистон)

УЛУҒБЕК ДАВРИ АРХИТЕКТУРА МАЖМУАЛАРИ

Узбекистон моддий маданияти соқасидаги сўнгги изланишлар 
“ Зижи жадиди Кўрагоний" каби оламшумул илмий изланишлари 
билан дунё маданияти тараккиётига юксак хисса кўшган Мирзо 
Улуғбекнинг меъморий мероси хам бекиёс аҳамиятга эга бўлган- 
лигини кўрсатмоқда. Буюк олим ва саркарда ўз бобоси ишини да- 
вом эттириб, гўзал меъморий ансамбллар яратишга алохида эъти- 
бор қаратган. Бугунги маълумотлар Мирзо Улуғбекнинг илк ин- 
шооти -  1417 йилда курилган Бухородаги мадрасаси эканлигидан 
далолат беради Мирзо Улугбек 1409 йилда отаси Шохрух томони- 
дан Самарканд тахтига ўтказилганлигини назарда тутиб, унинг бу- 
нёдкорлик фаолияти 1410-1415 йилларда бошланган дея тахмин 
этиш мумкин. Шундан сўнг у узлуксиз равишда катта қурилиш 
ишларини амалга оширганлиги маълум. Чунончи, 1420 йилда 
унинг Самарканддаги мадрасаси куриб битказилган бўлса, 1424 
йилда мана шу мадрасанинг жанубий томонида Хитойи ислимий 
ёгоч ўймакорлиги билан безатилган Мукатгаъ масжидн, турли тус- 
даги мармарлар билан зийнатланган Мнрзои номи билан маълум 
бўлган хаммом курилиши хамда Гўри Амир мақбарасининг рекон- 
струкция ишлари бошлаб юборилган эди. Коиюндан Қозизода Ру- 
мнй, Жамшид Ғиесиддин, Муиддин Кошоний ва Бани Исроилдан 
Салоҳиддинларни даъват этиб 1428-1429 йилларда Мирзо Улуғбск 
доманаи пуштаи Кўҳакда, уларнинг таклифи билан, машхур расад 
хонасини бино эттирди.

Мирзо Улугбек 1432-1433 йилларда Гиждувондаги мадрасаси- 
ни курдирди ҳамда 1434-1435 йилларда ўгли Абдулазиз номидан 
Ш оҳи Зинда мажмуасида олди махобатли пешток билан безатил- 
ган, гарбий кисмида кишки масжид, жанубий кисмида хонакоҳ 
жойлашган чорток бино килдирди. 1435-1436 йилларда буюк Мир- 
зо Шаҳрисабз (Кеш)да бобоколони Амир Тарагайнинг пири -  
Шайх Кулол макбараси мукобилида Кўк гумбаз номли жомеъ мас- 
жидини бунёд эттирди ва Гумбази Сайидон макбарасини тиклади.
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Ўша йилларда Еоғи Мацдон чорбоғини ва унинг ичида мармардан 
курилган машҳур Чнлсутун қасрини қамда шу бог якинида, худди 
шунингдек, Кўхак доманасида Хитойдан келтирилган рассомлар 
ишлаган Чиннихона павильони бунёд этилади. Ҳерман Вамбери бу 
Чиннихонани “ Расм галереяси”  деб номлаши диққатга сазовор.

Мирзо Улугбекнинг бунёдкорлик фаолиятини назардан 
ўтказарканмиз, унинг 1417 йилдан то 1437 йилларгача хар йили 
бирваракайига бир нечта иморат курилишини юритганлиги ва ум- 
рининг сўнгги 12-13 йилида кандай қурилишларни амалга ошир- 
ганлигини аник кўрсатадиган маълумот йўклигига эътиборни 
каратмокчи эдик. Келажакда юритиладиган илмий изланишлар 
балки бу сохага аниклик киритар деб умид киламиз.

Темурийлар даврида фан ва маданиятнинг тараккий топиши 
меъморчиликда хам ўз ифодасини топганлиги маълум. Бинобарин, 
ўша давр иморатларининг пишик композициявий ечими, меъморий 
безаклари хамда шакл тузилишида яхлит хандасавий богланиш 
туфайли эришилган уйгунлик бунга мисол бўлади. Мирзо Улуғбек 
даври меъморчилигини илмий тахдил этиш жараёнида биз айнан 
мана шу давр учун зарурий меъморий усул сифатида бир неча 
иморатларни ўзаро уйгунлаштириб, яхлит ансамбль тарзида бунёд 
этишга интилганлигини кўрдик ва шуни алоҳида таъкидламок- 
чимиз. Жумладан, Ғиждувондаги Мирзо Улугбек мадрасаси Хожа 
Абдулхолиқ Ғиждувоний хазираси мукобилида “ кўш”  усулида 
курилган. Шахрисабздаги Кўк гумбаз масжиди хам Ш айх Шам- 
сиддин Кулол мақбараси билан айнан шу йўсинда богланган.

Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи тадкикотчиларининг айтарли 
барчаси Самарқанддаги Улугбек мадрасасининг мукобипида, 
хозирги Шердор мадрасаси ўрнида Мирзо Улуғбек курдирган 
хонақоҳ бўлган деб ҳисоблашади. Бу билан икки иншоот хам “ кўш”  
усулида боғланган, деган хулоса килинади. Мирзо Улугбекнинг 
Самарқанд ва Ғиждувондаги мадрасалари, Шаҳрисабздаги Кўк гум- 
баз масжиди ҳар бири ўзининг мукобилидаги иморатлар билан 
“ кўш”  усулида курилганлигини назарда тутсак, Бухородаги мадра- 
саси ҳам даставвал шу йўсинда қурилмаганмикин, деган ўринли са- 
вол туғилади. Бунда, ҳозир бу мадраса рўпарасида жойлашган Аб- 
дулазизхон мадрасаси (1652й) ўрнида Мирзо Улуғбек замонида 
бошқа иншоот жойлашган бўлиши мумкин, деган фикр келиб
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чикади. Бу тахминни хам келажакдаги илмий иаланишлар ҳал этар 
деб ўйлаймиз.

Мирзо Улуғбекнинг бунёдкорлик фаолиятинн тахдил килар 
эканмиз, бу жараённинг икки йўналишдан иборат эканлигини 
кўрамиэ. Бирннчиси -  бу масжид, мадраса, карвонсарой, расадхо- 
на, хаммом, мақбаралар каби янги иморатлар курилиши бўлса, ик- 
кинчиси -  Амир Темур давридан тугапланмай қолган иморат, би- 
нолар мажмуасини якунланган шаклга келтиришдан иборат. Ҳар 
иккала ҳолатда хам бу буюк давлат арбоби биноларни ансамбль 
тарзида қуришга катта эътибор берган.

Масалан, Гўри Амир ансамблининг таъмирини олиб кўрайлик. 
Маълумки, у ерда XV аср бошларида Муҳаммад Султон мадрасаси 
ва хонакоҳи бор эди. Сўнг Амир Темур суюкли набираси шарафига 
макбара қуришни бошлаб юборган эди. Мана шу охирги иморат 
тугалланмай қолганлиги туфайли ансамбль композицияси поенига 
етмай колган эди. Мирзо Улуғбек 1424 йилда макбаранинг 
кунчикар тарафидаги девори томонидан зиёратхона тарзидаги 
йўлак солдириб, мадраса, макбара ва хонақох ўраб турган мураб- 
баъ майдоннинг олд тарафига гўзап пешток бунёд эттирди. Ҳовли 
бурчакларида тўртта икки ошёнали миноралар тиклаб, уч иншоот- 
ни яхлит меъморий ансамбль холига келтирди.

Мирзо Улугбекнинг бобоси Темурбек даврида бошланиб, тугал- 
ланмай колган ишни поёнига етказишдан иборат бўлган иккинчи 
ишининг асосини хам меъморий ансамбль яратиш гояси ташкил 
этади. Чунончи, Шоҳи Зинда кабргохининг бугунги композицион 
тузилиши Абдулазиз номидан қурилган кириш кисми бинолари 
гуруҳи қад кўтаргандан кейин шаклланиб, якунланди Мирзо 
Улугбек замонасигача зса П1оҳи Зинда комплексига асосий кириш 
йўли гарб томондан -  Ҳазрат Хизир масжиди томонидан бошлана- 
диган йўлак оркали жойлашган бўлган. Ҳозирги иккинчи чорток деб 
номланувчи иншоотнинг куйи қисмида, П. Зоҳидов тахмин этгани- 
дек, Амир Темурнинг боғларидан бири жойлашган бўлса керак.

Мирзо Улугбек меъморий мероси хакида сўз юритганда, унинг 
етарлича ўрганилмаган томонлари ниҳоятда кўп эканлигига икрор 
бўлдик. Жумладан, Шаҳрисабздаги Кўк гумбаз масжиди нкки 
каноти тўрт катор кичик гумбазчалар билан ёпилган кишки айвон- 
дан иборат. Унинг Марказий кисми баланд мовий гумбаз ва
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маҳобатли пештокдан ташкил топган максура кўринишига эга. 
Диккатга сазовор жойи шундаки, Тиллакори мадрасасининг мас- 
жид кисми ҳам айнан шундай тарзда курилган. Самарканддаги Ре- 
гистон майдони Улуғбек даврида зич курилганлигини (у ерда 
Улугбек мадрасаси, хонакоҳи, Мирзои карвонсаройи ва хаммоми, 
Мукаттаъ масжиди ва бошка иншоотлар борлигини) хисобга олсак, 
Тиллакори мадрасаси масжид кисмининг Шахрисабздаги Кўк мас- 
жид қисмига ўхшашлиги тасодифмикин, деган фикр келиб чикади. 
Бизнингча, бунинг сабаби Мирзо Улугбек курдирган иморат пой- 
деворларидан X V II асрда фойдаланилганлигидадир. Мирзо 
Улугбек мадрасасининг рўпарасида унинг энига тенглаштириб 
курилган Шердор мадрасаси ҳам маълум маънода Мирзо Улугбек 
даври “ кўш”  ансамблини эслатади, дея тахмин этиш мумкин. 1990 
йилда олиб борилган таъмирлаш жараёнида Шердор мадрасаси- 
нинг шарқ томонга караган орка (кўча) деворининг кошинлари ал- 
маштирилаётганида, кошин пардоз остидан кўчага караган катор 
равоқлар чикди. Эҳтимол бу Мирзо Улугбек мадрасаси компози- 
циясининг кайтарилишига бўлган ҳаракатдан нишонадир. Ҳозирда 
Улугбек мадрасасининг эни Шердор мадрасасининг энига тенг 
бўлиб, биринчисининг узунлиги иккинчисиникидан масжиди жой- 
лашган қисмининг катгалиги билан фарк килади. Бунинг сабаби 
Шердор мадрасаси ҳовлисининг пастига ҳам Улугбек мадрасаси- 
дагидек масжид жойлашган зал қурилганида, ундан масжид қилиб 
фойдаланиш қийин бўларди. Чунки у киблага тескари караган 
бўларди. Ш унинг учун ҳам Шердор мадрасасининг орка деворида 
равокдар килиниб, шу билан иморат якунланган деб тахмин килсак 
бўлади.

Шундай килиб, Мирзо Улуғбек меъморий меросини тадкик 
этиш унинг ўрганилмаган кирралари бениҳоя кўп эканлигини 
кўрсатмокда. Жумладан, мазкур бунёдкор шоҳ нафакат алоҳида 
бинолар бунёд этиб колмай, балки хоҳ янги иншоот бўлсин, хоҳ 
тугалланмаган иморат ёки мажмуани поёнига етказиш иши бўлсин, 
ўз олдига албатта уйғунлашган бинолар гурухи -  ансамбль яра- 
тишни мақсад килиб кўйганлигини кўрамиз. Бунда “ кўш”  усулидан 
ташқари яна кўплаб ҳовлили ва эркин композициядаги ансамбллар 
ҳам яратилган.
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Ахмедов М.К.

АРХИТЕКТУРНЬ1Е АНСАМБЛИ ЭПОХИ УЛУГБЕКА

Исследованиями я области материальной культурь! Уэбекистана за послелние 
голи локазано, что великий правитель и ученмй Мирзо Улугбек. знаменитмй 
всему научному миру своими астрономическими таблицами «Зиджи Кураганн», 
не менее знаменит также сноим архитектурнмм наследием. Им бмло построено 
множество зланий, достроено значительное количество незавсршеннмх Амиром 
Темуром посгроек. При этом Мирзо Улугбек всячески старался струппировать 
свои постройки в систему архитектурнмх ансамблей нс только по трааииионному 
принципу «кош», но и в других раэновидностях ансамблеваго сочетания

АкЬшейоу М.К.

ОМ ТНЕ АКТ ОҒ СКЕАТГЧС АКСН1ТЕСТ1)КАЬ Е^ЕМ В ЬЕЗ
о ғ  М1К201)ьисвғ.к

1п гесетй уеа«. 11 15 ртоуей Ьу тезеатсЬез оп ша1ег1а1 сиНиге оС 1)гЬек151ап 1Ьа1 а 
§геа( ги1ег апс) 5сЬо1аг М|г?о Ши^Ьек, |Ье гепошпес! Ю 5С!еп11 Г(с шог1б Сог 1(5 
азиопогтпса] 1аЬ1е$ «2|бгЬ] Кига§ал1», Гашоиз а!1 оуег (Ье «ог1с1 Гог 1(я агсЬ1(ес(ига1 
Ьепгадс. Мапу ЬиПЬтдз гсеге а!яо ЬиП( Ьу Ь)ш, а 512пШсап( атоип! оГ ипсотр1е(еб 
ЬиМсЬл^з оГ А т 1Г Тетиг'5 $(гис1иге;. М|гго Ши^Ьек (пеб уегу тисЬ (о §гоир а11 ЬиП( 
агсЬ|(сс(ига1 епзетЬ1е$. по( оп1у ол (Ье ГгасП(10па1 рг1пс1р1е оГ «Ко$Ь», Ьи( о(Ьег 
уаг1е[1е$ оГеп$стЬ1е сотЬта(10п$.

Азюав С. 
(Ўзбекистон)

УЛУҒБЕК РАСАДХОНАСИ ВА АСТРОНОМИК 
ЖИҲОЗ-БИНОЛАР

Урта асрларда мусулмон Шаркида обскур камера тамойилида 
ишлайдиган астрономик жихоз-бинолар' кашф этилди. Уларнинг 
энг мукаммали Улугбек расадхонасининг бош жиҳози -  кўшёйли 
депорий квадрант эди.

Диоптр. Дастлабки пайтларда ёз ва киш муддатларини аввал- 
дан аниклаш Қуёшни тургунлик пайтларини диоптр(туйнук) воси- 1

1 Булатов М.С. Обсерватория Улугбека в Самарканле // Историко-астрономичес- 
кие исслелования Вмп. XVII). М., 1985. С. 204
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тасида кузатиш билан амалга оширилган. Чунончи Қадимги Миср- 
да “ Амон-Ра эхроми”  (мил. авв. ХУ1-Х1 асрлар)1 ва Англиядаги 
“ Стоунхеж тошлари”  (мил. авв. 1900-1600 йиллар)1 2 * ёдгорликлари- 
да улкан тош бўлаклари қалашиб қосил қилган ўзига хос туйнук- 
лар воситасида бундай кузатувлар олиб борилган. Туйнукли расад- 
хоналар таркибида томида туйнук бўлган тураржой бинолари хам 
бўлиши мумкин. Жумладан, Юнонистоннинг Крит оролидаги Ки- 
рокитин ёдгорлик масканида бундан 7500 Йил аввал бунёд этилган 
кулбанинг ва Хоразмдаги Калтаминор ёдгорлигидаги Жонбос-4 
манзилгоҳида бундан қарийб 7000 йил аввал одамлар яшагаи ту- 
раржойнинг таъмирланган кўринишларида иншоот тепасида туй- 
нук мавжудлигидан, бу бино диоптрлари воситасида оддий фала- 
кий куэатувлар олиб борилганини англаш мумкин. Чунонан 
кадимги Хоразмдаги “ Қўйкирилган қалъа” 1 деворидаги махсус 
трубасимон туйнуклар ёрламида хам астрономик кузатувлар бажа- 
рилган.

Марказий Осиёда бошпана вазифасини ўтаган “ ўтов”  лар ҳам 
туйнукпи расадхоналар жумласига киради. В.В. Цибульский: 
“ Кўчманчи ўтовининг туйнуги йилнинг маълум даврларида очиқ 
турар ва айникса, ўтовнинг туйнукка такаладиган новдалари 
оркали тунлари Ой, юлдуэ ва сайёралар ҳаракатларини кузатиш 
мумкин эди. Утовнинг кобирға новдалари спат миллари вазифаси- 
ни ўтаган” ,4 -  деб ёзганди.

Урта асрларда диоптрли масканлар махсус қурилган коронгу 
хона (обскур камера)5 лар билан алмашди. Сабаби, Қуёшнинг диа- 
метрини аниқ ўлчашга киришилганди.

“ Обскур камера”  —  ҳозирги фотоапларатларнинг прототипи 
бўлган. XI асрда Ибн ал Хайсам (Альхазен)6 “ Обскур камера”

1 Хокинс Дж. Кроме Стоунхенджа. М : Мир, 1977; Вул Дж. Солнце, Луна и лрев- 
ние камни. М., 1981.

2 Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгалка тайни Стоунхенлжа. М., 1984.
1 О некотормх астрономических функииях Кой-крилган-кали// Кой-крилган- 

кала -  памятник культури лревнего Хореэма // Трули Хорезмской археолого- 
этнографической экспедиции М , 1967. Т. V.

4 Цибульский В.В. Лунно-солнечний календарь стран Восточной Аэии. М . 1987
5 Обскур камера -  коронгн хонанинг бир томонидаги туйнук оркали тушабтган 

нурнинг карама-карши томонда аксланиши.
6 Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономи. Биографический 

справочник. Киев: Наукова думка, 1977. С- 11.
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хакида баъзи фикрларни баён қилган ва ундан Қуёш ва Ойнинг 
кўринма гардиш диаметрини аниклашда фойдаланган1. Обскур ка- 
мерасининг асосий тамойиллари куйидагилар: туйнук билан унинг 
рўпарасида ҳосил бўладиган тасвир орасидаги масофа канчалик 
катга бўлса, тасвир шунчалик кагта бўлади ва туйнук канчалик ки- 
чик бўлса, тасвир шунчалик аник бўлади (агар туйнук жуда кичик 
бўлса, унда тасвир аниқпиги бузилади).

Кейинчалик ўрта асрлар мусулмон Шарқида “ обскур камера”  
эффектига асосланган астрономик жиҳоз-бинолар бунёд этила 
бошлади. Тошкентдаги Чиллахона (\ЧП-Х)2, Райдаги “ Судс Фах- 
рий”  (Х ) \  Мароға (X III)4 * ва Самарканддаги (X V )3 курилмапар ана 
шундай обскур камера тамойилида бунёд этилган астрономик ди- 
оптрли жиҳоз-бинолардир.

Тошкентдаги чиллахона6. Икки кисм — ер ости ва ер усти хо- 
налардан иборат. Устки хона тўгри саккиз киррали бўлиб, усти 
гумбаз бнлан ёпилган. Гумбаэнинг юкори нуқтасида диаметри 97 
сантиметрли доира шакпидаги тешик мавжуд. Бинонинг умумий 
баландлиги саҳндан шифтнинг юкори нуктасигача 583 сантиметр. 
Тенг томонли саккиз бурчак полнинг диагонали 615 сантиметр,

' КолсН| V. 8юг1а с1е11а Iисе. 2 е<Нг1опе Во1о£па, 1952. Р. 33-47. 8и1 соп(пЬи11о сН
1Ьп-а1-На1|Ьагп аИе 1сог1е с1е|]а У1510п е с1с!1а [.исс. Ас(е$ с1и ЗерЛстс Соп^ген 1п- 
[егпа(1опа1 с! Н151о1гес!с5 5с1епсе8, !еги5а1ет, Аош 1953. Рапз, Р. 516-521 // Очер- 
ки развития основиич физических илей М.. 1959. С. 90.

3 Турсуноа О С.. Азизов С.Х. Астрономический имструмент раинего срелневе- 
ковья в нентре Ташкснта // Историко-астрономические исслелования. Вьш. 
XXV. М.. 2000. С. 56-60. к г и я \ 8.Н., Тугвипоу О.8. А ггесПеха1 оЬяегхат1опа1 1Г- 
в(гитеп1 1Г ТаяЬкст // 1оигла1 Гог (Ьс Ь|$(огу оГ а<>(голоту 2002 сог[еп(5 уо1ит 33. 
РГл I ҒеЬгиагу 2002 110 Р 41-44.

1 Булгакон П.Г. Жизнк и трулм Беруни. Ташкент. 1972. С. 141.
* Историко-астрономические исследования. Вьш. IX. М., 1966. С 134-135; Була- 

тов Марога: Мамелбейли Г.А. Основатель Марагинской обсерватории Насирел- 
дин Туси. Баку, 1961. С. 201.

я Розенфельл Б.А. Астромомия страм ислама // Историчсские астрономические 
исследования. М . 1984. XVII. С. 67-122.

6 Азиэов С. Шайх Зайниллин мажмуасидаги Чиллахлианинг астрономик мохияти 
(УП-Х асрлар) -  Узбекистоннинг ислом иивилиэацияси ривожига кУшган 
хиссаси // Таьлим. фаи ва мадакият бўйича ислом ташкилоти 15Е8СО томони- 
дан Тошкснт шахрининг 2007 йиллаги ислом маланияти пойтахти леб эълон 
килинишига багишланган халкаро конференцияга Йўлланган маърузалар ва 
табриклар теэислари тўмлами. Тошкент-Самарканд: Имом Бухорий республика 
илмий-маърифий маркази машрибти. 2007. 315-316-беэлар.
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томонлари эса 236 сантиметрдан. Ер остидаги хона ер устидаги 
хонанинг кичрайтирилган нусхаси бўлиб, баландлиги 230 санти- 
метр. Ер ости хонанинг шифтидаги тешик кесик конус шаклида, 
юкори асосининг диагонали 30 сантиметр, пасткисиники 15 санти- 
метр, ён томонлари эса 28 сантиметрга тенг. Бу тешик пол проек- 
циясига нисбатан шимол томон 166 сантиметрга сурилган. Бунда 
кесик конус ўки ер устидаги хонанинг шифтидаги доира шаклида- 
ги тешик марказига йўналган. Ҳар икки тешик марказидан 
ўтадиган чизик жойнинг меридиан текислигнда ётади. Чиллахона 
ер усти ва ер ости хоналарининг марказларини бирлаштирадиган 
чизиқ пол текислигига нисбатан 73 градус оғган. Қуёшнинг ёзги 
турғунлиги кунидаги баландлиги эса 72 градус. Шундай қилиб, 
диоптрлар марказларини бирлаштирувчи чизиқнинг огиши ёзги 
қуёш тургунлиги кунида қуёшни кузатиш билан боглиқлигини 
таъкидлаш мумкин.

Чиллахонанинг конструкцияси турли астрономик масалаларни 
хал этиш, жумладан, бахорги тенгкунликни; ёзги қуёш тургунли- 
гини; экватор текислигининг эклиптика текислнгига оғиш бурча- 
гини; қуёш авжга чиккан туш пайтини ва сутка соатларини; куза- 
тиш жойи кенгламасини ва хоказоларни аниқлаш имконини бер- 
ган. Шунингдек, чиллахона диоптрлари воситасида Ҳўкиз боқар 
(Волапас) юлдуз туркумининг Арктур юлдузини кузатиш билан 
куз фасли, Ҳулкар юлдуз тўдасини кузатиб, бахор бошланиши 
аниқпанган.

Тошкент чиллахонасида осмон объектлари тасвирини яхшилаш 
мақсадида, илк бор ён атрофдан келадиган ёругликни тўсиш учун 
мослама яратилган, деб тахмин қилиш мумкин. Унда икки диоптр- 
дан иборат тизимдан фойдаланилганлиги ҳозирги телескопларда 
хамда фотоаппаратларда кўлланилаётган диафрагма халқаларини 
ёдга солади. Кесик конус шаклидаги диоптрнинг ўзи эса телескоп- 
лар ва фотоаппаратлар объективлари олдидаги ён атроф 
ёруглигини тўсиш учун қўлланиладиган “ бленда” ни эслатади.

Райдаги Фахрий судси' (ФахриЙ секстанти). Бу жихозни Абу 
Мақмуд Ҳамид ал-Хўжандий кашф этган. Ер устида, туш 
чизиғининг икки тарафида, оралиқ масофаси етти тирсак бўлган 
ўзаро параллел, гишт ва ганч воситасида икки девор тикланган. 1

1 Булгакоя П.Г. Жизнъ и трудм Беруни. С. 141.
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Деворларни жануб тарафида, ўртасида диаметри 20 сантиметрли 
диоптри бор гумбаз ўрнатилган. Диоптрнинг ер юзасидан баланд- 
лиги 20 тирсак (10 метр) ва ундан пастга қараб йўналган осма 
бўйича 20 тирсак (10 метр) ли тик чукур казилган. Сўнг боши 
хандак тубида, радиуси 40 тирсак (диоптр марказидан хандақ ту- 
бигача бўлган масофа) секстант ёйи ҳосил килинган ва у текис тах- 
та билан қопланган. Ш у услубда ҳосил қилинган ёй хар бир бўлаги 
бир даражага мос бўлган 60 қисмга ажратилган. Ўз навбатида хар 
бир даража ёйнинг 10 секундини ифодаловчи 360 қисмга бўлинган.

Марогадаги деворий квадрант1. Иншоотнинг диаметри 22,8 
метр, баландлиги 19,50 метр. Меридиан ёйининг радиуси 18,40 
метр ва унинг икки тарафида зинапоялар бўлган, деворнинг 
калинлиги 80 см. Деворий квадрант хонасининг кенглиги 3,1 метр. 
Бино гумбазининг тепасида туйнук жойлашган. Бош жиҳози дево- 
рий квадрант бўлган расадхона худуди -  узунлиги 510 метр, кенг- 
лиги 2! 7 метр ва у жойлашган тепаликнинг баландлиги 110 метр.

Самаркандда Улугбек расадхомаси таркнбндаги  қўшёйли 
дсворий квадрант2. Ташки кўриниши думалоқ1 бўлган расадхона- 
нинг қўшёйли деворий квадранти Кўхак тепалиги ён багрида, ана 
шу жойдан ўтган осмон меридиани бўйича нихоятда аник жойлаш- 
тирилган (энг чуқур жойи 11 метр ва жихоз ёйининг Ер сатҳидан 
юкоридаги кисми 29 меггр баландликда). О.С Турсунов мазкур 
жихоз хакида куйидаги маълумотларни ёзган: “ Қурилмадаги иккита 
параллел жойлашган кўшёйли деворий квадрант ёйларнинг асоси 
пишиқ ғиштдан қурилган бўлиб, уларнинг юзасига мармар тахтача- 
лар ёткизилган. Мармар тахтачалар киёсидаги хандак кенглиги 2,5 
метрни ташкил этган. Қўшёйли квадрант ёйларининг оралиқлари, 
улар билан хандак чеккаси ораликларида ғиштдан ясалган пилла- 
поялар бор. Ёйлар ўртасида жойлашган, кенглиги 51 см бўлган пил-

’ Булатов М.С. Реконструкиия астрономинеской обсераатории в Мараге // Исто- 
рико-астрономические исслелования Пьт. XX. М.. 1988. С 202-215; Мамел- 
бейли Г А. Основатель Марагинской обсерватории Насирелдин Туси. 
С . 201.

' Турсунов О.С. О главном инструменте обсерватории Улу|бека // Доклали АН 
РУт. ! 976. №3. С. 39-40: Матвиевская Г.П., Соколовская З.К. Улугбек. С. 29.

’ Булатов М С. Обсерватория Улугбека в Самарканле II Историко-астрономи- 
ческие исслелования. С. 209; Карм-Ниязов Т.Н. Об инструментах обсерватории 
Улу^бека // Астрономическая школа Улугбека. М.; Л ., 1950. С. 7!.
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лапоялар хандак деворларига ёндош пиллапояларга нисбатан 
пастрок жойлашган. Пиллапояларда пишиқ ғишт кўндаланг терил- 
ган ва улар хандақ тубига тушиши билан ёй бўлагининг охиригача 
етиб бормасдан тўхтаган. Қурилманинг ҳар бир ёйи юзаси бир- 
бирига зич килиб уланган, узунлиги ўртача 80 сантиметр, кенглиги 
29 сантиметр бўлган 30 та мармар тахтачалар билан копланган ва 
уларнинг юза тарафи радиуси 40,2 метр бўлган айлана ҳосил 
қилувчи кияликда силлиқланган. Иккала ёй юзасида мос равишда 
кенглиги 30 миллиметр, чуқурлиги 15 миллиметр бўлган ингичка 
тарновлар жой олган. Бу ингичка тарновларга сариқ мис пластинка- 
лар маҳкамланиб жойлаштирилган. Дастлабки сайқаллаш ишлари 
берилгач, уларга ўлчов меъёри чизиқлари белги сифатида туширил- 
ган. Ейдаги ҳар бир градус араб ҳарфлари шаклида, абжад усулида 
мармар тахтачаларда ифодаланган бўлиб, хдр бир градус чизиқлари 
оралиги 70,2 сантиметрга тенг бўлган. Қурилманинг ҳар бир ёйи 0° 
билан 90° градус оралигида, ҳар бир даража бўлагн бир градусга 
тенг ҳолда даражаларга бўлинган. Уз навбатнда даража 
миқдорининг ўсиш тартиби ёйнинг юкори қисмидан пастки тарафга 
йўналганлиги ҳисоб боши 0 нуқта квадрант ёйининг баланд жойида 
жойпашганлигини таъкидлайди. Қўшёйли деворий квадрант ёйлари 
расадхона биносикинг ичида жойлашган бўлиб, бинонинг жанубий 
девори юкорисида қуридма меридиани йўналишида туйнук-диоптр 
жойлашган. Деворнинг шу жойдаги калинлиги осмоннинг 10 гра- 
дусли кисмини кузатиш имконини бермаган. Ш унинг учун ҳам 
кўшёйли квадрант ёйининг кузатишда иштирок этмайдиган 10 гра- 
дусли ёй бўлаги, яъни 80 дан 90 градусгача бўлган оралик даража 
бўлаклари билан белгиланмаган1.

Табийки, юкорида кайд этилган астрономик жиҳоз-биноларда 
ўзига хос тадқиқотлар амалга оширилган. Рай ва Мароға 
жиҳозларида кузатув кундузлари амалга оширилган. Тошкент ва 
Самарканд расадхоналарида астрономик кузатувларни кундузи ва 
тунлари олиб бориш мумкин бўлган. Шунингдек, бу жиҳозлар ил- 
гари кўлланилмаган услубда, бино юкорисидаги туйнукдан 
жиҳозларнинг махсус жойларига тушган Қуёш нурини кайд 
килганлар1 2. Ўрта асрлардаги бундай астрономик жнҳозларнинг энг

1 Турсунов О.С. Ўша асар. 12-27-бетлар.
2 Булгакоа Г1. Г. Жизнь и трули Беруни. С. 45.
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мукаммапи Самарканддаги Улуғбек расадхонасининг астрономик 
жихоз-биноси -  кўшёйли деворий квадранти эди. Бу астрономик 
объектга кейинги асрда катта эътибор берилди. Жумладан, Е.С. Ке- 
недининг (А Қ Ш ) “ Улуғбек мероси” ', Ж.Ф. Уденинг (Франция) 
“ XV  асрдаги Самарканд расадхонасининг қайта тикланиши”  2 ва 
“ Қоронгу камера (обскур камера) ва Рай (X аср) ва Самарқанднинг 
(X V  аср) монументап секстантлари” 3, Г.П. Матвиевская ва З.К. Со- 
коловскаяларнинг “ Инструментальная оснашенность Самарканд- 
ской обсерватории. Главнь1Й инструмент. Секстант или квад- 
рант?” 4 тадқиқотларида мухим маълумотлар ва фикрлар қайд 
қилинган.

Аммо расадхона ва унинг бош жихози билан боғлиқ кўплаб му- 
аммолар ханузгача мавжуд: Нима учун у думалоқ қиёфага эга? 
Унинг томи қандай ёпилган? У ўзининг обскур камера хусусияти- 
ни қандай бажарган? Бинонинг ички қиёфаси кандай бўлган? 
Улуғбек расадхонасининг бошқа қандай жиқозлари бўлган ва улар 
каерда жойлашган? Нима учун икки ёй оралиғи 5! сантиметр 
бўлган? Расадхонанинг ҳудуди кандай бўлган? Расадхонанинг бош 
астрономик жихоз-биносида кузатувлар қандай олиб борилган ва 
айнан бу жихоз воситасида нималар ва қандай кузатилган? ва х. к.

Мавжуд маълумотларни ўрганиш натижасида қуйидагилар 
қайд қилинди. Бинонинг думалок киёфага эгалигига икки сабаб: 
иншоотнинг доирасимонлиги, тўғри тўртбурчак шаклда тиклани- 
шига қараганда нисбатан камроқ харажат талаб килади ва ўрта 
асрларда Марказий Осиёда катта бинолар томини (қарийб эллик 
метрли тўсинлар ва арматуралар бўлмаган) ясси ёпиш меъморий 
жихатдан мумкин бўлмаган. Ш унинг учун хам бино томи гумбаз 
шаклида ёпилган. Обскур камераси тамойили нуқтаи назаридан * 1

1 Кеннеди Ғ.С. (АҚШ ) Улуғбек мероси //Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 Йил- 
лигига багишланган халкаро илмий анжуман малериаллари. Ўзбекистон 12-16 
октябрь. 198-206-бетлар.
Уле Ж.Ф. (Франция) XV асрдаги Самарканд расалхонасининг кайта тиклани- 
ши// Мирзо Улуғбектаваллулининг 600 йиллигига .. 2 17-226-бетлар.

1 Уле Ж.Ф. (Франция) Коронғи камера (камера обскура) ва Рай (X аср) ва 
Самарканлнинг (XV аср) монументал секстантлари II Мирзо Улугбек таваллу- 
лннинг 600 йиллигига... 227-229-бетлар.

' Магвиевская Г.Г1., Соколояская З.К. Инструмемтальная оснашенность Самар- 
канлской обсерватории. Глааний инструмент. Секстаит или кяалоант? М . 1977. 
С. 153. ' ‘
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бинонинг ички қиёфаси қаватли ва деворлари, деразалари бўлиши 
мумкин эмас.

Заҳириддин Мухаммад Бобур ҳам расадхонага келганида, уни 
“ уч ошёнлиғ”  (“ уч хонали” )1 2 лиги хақида “ Бобурнома”  да ёзиб 
қолдирган3. Бу маълумот обскур эффектини хосил қилишда учала 
хонанинг жойланишини билишда муҳим омилдир. Абдураззпқ 
Самарқандий “ Матлаъи саъдайн ва мажмаъи баҳрайн”  асарида ра- 
садхонанинг ички безаклари хақидагина хотираларини ёзиб 
колдирган\ лекин жихоз ва хоналарнинг жойланиши хакида 
маълумот бермаган.

Бу астрономик жиҳознинг ўлчамлари, унга кўйилган вазифадан 
келиб чиқилган ҳолда белгиланган. Фикримизча, Улуғбек расадхо- 
наси бош жиҳози-биносининг ички архитектураси обскур камера 
фаолиятини тўлиқ таъминлаган ва шу сабабдан уч хонали бино 
яхлит шаклда бўлган. Чунки жой меридиани бўйича жойлашган 
айни жихознинг ишлаши учун хона қурилишида мутлак коронғу- 
лик хосил қиладиган махсус архитектура услуби кўлланилганлиги 
эхтимолдан холи эмас.

Бундан ташқари Улугбекнинг Самарқанд расадхонасида 
хозирги кунда сақланиб қолган, астрономик жихоз-бино “ Қўшёйли 
деворий квадрант”  билан бирга, яна бошқа жихозлар ҳам бўлган ва 
бу хақда В.А. Ш иш кин4, Т.Н. Қори-Ниёзий5 6, Г.Д. Мамедбейли14, 
Г.П. Матвиевская, З.К. Соколовская5, М.С. Булатов*ларнинг

1 Ро‘ 1а1 2оЬ|(1оу. “ М 0Д1 ти ^а та с" ти а тто ? ! // ТаГаКкиг. 2006. 3-50п.
2 Зохириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома. Порсо Шамсиев, Содик Мирзаев ва 

Эйжи Манол (Япония) нашрлари асосида кайта нашрга тай£рлоячи: Саклбек 
Хасанов Тошкент: Шарк, 2002.

3 Аблуразэок Самаркандий. Матлаъи саъдайн ва мажмаъи бахрайн / Форс-тожик 
тилидан таржима, кириш сўз аа изохли лугатлар тарих фанлари номзоди 
А. Ўринбоевники. Тошкент: Фан, 1969. 278-279-бетлар.

4 Шишкин В.А. Гийас-ад-дин Джамшил Каши. «Тракгат об астрономических 
инструментах». Обсерватория Улугбека и ее исследование // Труди Института 
истории и археологии. Обсерватория Улугбека. Ташкент, 1953. Т. V, С. 3-101.

5 Кари-Нияэов Т.Н. Об инструментах обсерватории Улугбека//Астрономическая 
школа Улугбека. С. 74-80.

6 Мамелбейли Г.А. Астрономические инструментм обсерватории Улугбека // 
Основатель Марагинской обсерватории Насиреддин Туси. С. 227-235.

’  Матвиевская Г.П., Сокпловская З.К. Инструментальная оснашенность Самар- 
канлской обсерватории. Главнмй инструмент. Секстант или квадранг? С. 111-118.

1 Булатов М.С. Обсерватория Улугбека в Самарканде // Историко-астрономи- 
ческие исследования. С 199-216.
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тадкикотларида Улуғбек расадхонасида бўлган қуйидаги астроно- 
мик жихозлар таъкидланган: 1. Зат-аш-шубатайн (трикветр). 2. Зат- 
ал-калак (етти ҳалкали армилляр сфера). 3. Ҳалка-и иътидал (тенг- 
кунлик нукталаридан ўтувчи халка). 4.Ҳалкатан (икки халқадан 
иборат модел). 5.Судси-ФахриЙ (квадрант). б.Зат-ас-самт-ал ирти- 
фа (халкалар мажмуасидан иборат мураккаб модел). 7. Зат-ап-джиб 
ва-с-сахм (ҳалқалар мажмуасидан иборат мураккаб модел). 8. Зат- 
ап-ҳалқ ас-сагир (тўрт халкадан иборат модел). 9. Шамила (астро- 
лябия ва квадрантнинг ўрнини босувчи жиҳоз). 10, Зат-ас- 
сўқбатайн (икки диоптрли жиҳоз). 11. Зат аш-шубатайн (икки ус- 
тунли жихоз). 12. Астролябия (модели). 13.0смон глобуси (моде- 
ли). 14. Азимутал доира (модели). 15. Минора (Қуёш соати) (моде- 
ли). Расадхона деворига ўрнатилган Қуёш соати.

Юқорида келтирилганлардан хулоса килиб айтиш мумкинки, 
ўрта асрлар мусулмон Шаркида обскур камераси тамойилида иш- 
лайдиган астрономик жиҳоз-бинолар кашф этилган. Уларнинг энг 
мукаммали Улуғбек расадхонасининг бош жиҳози -  кўшёйли де- 
ворий квадрант эди. Улугбек расадхонасининг бош курилмаси 
думалок қиёфага, иншоот томи гумбаз шаклида бўлган. Иншоот- 
нинг ўлчамларини обскур камера тамойиллари ва ёй даражалари 
аниқлиги ифода этган.

Улугбек расадхонасининг ҳудуди ва унда расадхона анжомла- 
рининг жойланиши кўшимча тадкиқотларни талаб килади. Тош- 
кент ва Самарканд расадхоналари эндиликда телескоп деб атал- 
миш астрономик жихознинг дастлабки содда кўринишларинн ифо- 
да этади.

А2120У 8.
ОВ8ЕКУАТОКУ ОҒ 1Л.11СВЕК А ^  А8ТК01М0М1С 

ТООЬ-В1ЛЬ01МС ОЕУЕШРМЕ1МТ

ТЬе оЬ5егуа1огу Ши^Ьек 15 «|4е1у кпо^п 1п Еав1 апс! »ог1с! вслепсе а5 1Ье а5(го- 
погп1са1 (оо1. ТЬе ап1ск 15 с1е̂ о1ес! (о (Ье чие5(1оп сопсеггпп^ (о (Ье апа1у515 оГ 1оо I? 
сЬзегуаюгу оГ1Ли§Ьек ал4 с]еуе1ортеп( 1оо]-ЬиПсИп@ туеп1ес1 т  М1с1сПе а@е оГМив- 
П т реор!е.
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Бўриев И.
(Ўзбекистон)

ХОЖА АҲРОРИ ВАЛИЙ ВА МИРЗО УЛУҒБЕК
ТЎҒРИСИДАГИ ИЖТИМОИЙ ФИКРЛАР МАСАЛАСИ

Мустакилликнинг дастлабки йилларидаёк ўзларининг диний- 
ирфоний, маърифий асарлари билан жахон маънавияти хазинасига 
улкан хисса қўшган ватандошларимиз илмий-маънавий мвросини 
ўрганиш борасида муайян ишлар амалга оширилди. Ўтган кисқа 
давр мобайнида аждодларимиз томонидан яратилган диний- 
тасаввуфий рухдаги асарлар ўзбек тилига ўгирилди, туркий тилда- 
ги кўплаб рисолалар кайта нашр этилди, ўнлаб ислом фиқхдлунос 
олимлари, тасаввуф алломалариминг халқимиз ижтимоий-сиёсий, 
маънавий ҳаётида тутган ўрнини аниклашга багишланган моно- 
график характердаги тадкикот ишлари майдонга келди. Булар 
мамлакатимизда ислом динига, шунингдек, бошқа динларга хдм 
ҳурмат, самимий муносабатда бўлиш хаётимизнинг асосий етакчи 
тамойилларидан бирига айланганлигидан далолат беради.

Миллий истиқлол мафкурасининг хаётимизда асосий ўрин 
эгаллаши туфайли «Яқин-якинларгача дахрий тузумнинг манфаат- 
ларига мос қолипларда шаклланган ислом тарихи, ислом мафкура- 
си, Шарк фалсафаси, калом, назар, тасаввуф илмлари билан боглик 
тасаввурлар чок-чокидан сўкилиб кетди. Кейинги йилларда номла- 
ри тикпанган Аҳмад Яссавий, Бахоуддин Нақшбанд, Имом Бухо- 
рий, Бурхониддин Маргиноний, Абу Мансур Мотуридий каби ал- 
ломаларимиэнинг илмий меросини ўрганиш баробарида яна юзлаб 
буюк даҳоларимизни кашф этдик. Ҳар бир алломанинг 
қадрсизланган номи, унинг жахон тамаддуни, ёинки ислом илм- 
фани ривожига кўшган хиссаси аникланган сари халқимизнинг 
буюк тарихи сайкалланиб, тарих боскичларида рўпара келган тур- 
ли ёт мафкуралар, назариялар, фалсафий окимлар шиддатига 
кўкрагини калкон килган мард ўглонлари бехисоб эканлиги ўзини 
янада равшанрок намоён этмокда»1.

1 Сирожиддинов Ш . Сўфи Оплоёр илохивти. I кисм // Жамият ва бурч. Тошкент, 
2001. 3-бет.
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Дархакикат, тарихий тажриба, давлатчилик анъаналари, улар- 
нинг ютук ва камчиликларини самарали тадкиқ этиш -  давр тала- 
бидир.

Халқимиз ижтимоий тараккиёти тарихида Х1У-ХУ асрлар сиё- 
сий-икгисодий, маданий ва маънавий соҳаларда энг катта 
ютукларга эришилган давр сифатида ажрапиб туради. Бу даврда 
илмий-фалсафий, диний-ирфоний рухда яратилган асарлар нафақат 
Мовароуннаҳр, балки бутун жахон халқлари маънавий меросининг 
ноёб дурдоналари хисобланади. Айнан шу даврда ислом динининг 
ўзагини ташкил килган тасаввуфий таълимотнинг гоявий асослари, 
қонун-коидалари, боскич ва макомлари изчил ишлаб чикилди 
хамда у халқ хаётида ўзининг етакчи ролига эга бўлди. Бу эса, ўз 
навбатида ислом шариати, сиёсий тузум, унинг демократик тамо- 
йилларининг шаклланиши ва мамлакат ички ва ташки сиёсатининг 
асосига айланишига олиб келди. Шундай экан, Х1\/-ХУ асрларда 
Ўрта Осиёда, жумладан, Мовароуннахрда давлат бошқарувида, 
мамлакат ички ва ташки хаётида тасаввуф таълимотининг, унинг 
етакчи алломаларининг роли катта бўлганлигини инкор этиб 
бўлмайди.

Собик шўролар тузуми даврида аждодпаримиз томонидан яра- 
тилган маънавий меросимизга, жумладан, давлатчилик асосларига, 
козичилик институти тамойилларига нохолис, колаверса, хакора- 
томуз муносабатда бўлинди, буюк алломапар реакцион шахс сифа- 
тида талқин қилинди, уларнинг фаолияти ва асарларига коммуни- 
стик мафкура нуктаи назаридан бахо берилди. Бундай муносабатга 
чек кўйиш, адолатли ечим ва хулосаларга келиш ўзининг ўта дол- 
эарблигини асло йўкотмайди.

Утмиши йўк халқнинг келажаги сароб эканлигини назарда тут- 
сак, миллий гурур, ифтихор туйғуси ўз давлатчилигимизни 
тараккий эттиришимизда мададкор бўлиши шубҳасиздир, албатта.

Х1У ХУ асрларда ислом ва тасаввуфнинг давлат билан алокаси 
мустаҳкамлиги ва илдизи бирлиги натижасида эришилган 
муваффакиятларни хозирги замон турк публицисти М.Доган «ол- 
тин аср» даври деб изохдайди. Унинг ёзишича, ўша давр мусул- 
монларига хос нарса даромад ва фойдаларни умумий фаровонлик-
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ни кувватлаш учун сарфлаш бўлган. Инсонпарварлик асоси ислом 
оркали ёритилган ва давлат томонидан маъкулланган1.

Тасаввуф тарихида хдмма вакт диний коидаларни сиёсатга 
татбик этиш белгиловчи омил бўлиб келган. У  ёки бу лавозимда 
ишлайдиган киши ислом конун-коидаларини албатта бажариши 
лозим бўлган. Ш уни алохида таъкидлаш керак-ки, ўз даврининг 
муршиди комили даражасига етган Хожа Ахрорнинг насиҳат- 
ларига барча мусулмон мамлакатларининг подшохлари эхтиёж се- 
зар эдилар.

Чунки, ҳазрат Хожа Ахрори Вапий Самаркандда диний фаоли- 
ятдан ташкари, мамлакатнинг сиёсий ва харбий ишларига хам халк 
манфаати йўлида ижобий таъсирини ўтказиб келган. Масалан, 
1454 йилда Хуросон хукмдори Абулкосим Бобур Самарқандга 
лашкар тортиб келганда Самарқанд подшохи Абусаид Мирзо ва 
сарой аъёнлари кўрқувдан ўзларини йўкотиб кўядилар. Туяларга 
юкларини ортиб кочишни хаёл қилганларида, Хожа Ахрор шахар 
химоясини ўз қўлига олади ва халқни душманга карши сафарбар 
килади. 1485 йипда эса Шохрухияда ўзаро урушаётган уч 
подшоҳни -  Мирзо Султон Аҳмад, Мирзо Умаршайх ва Султон 
Маҳмудхонни яраштириб, халқ орасида обрўси яна хам ошади. 
Ҳакикатан хам Мовароуннахр тинчлигининг таянчи бўлган Хожа 
Убайдуллох Аҳрори Валий оддий фукароларнинг хаётидан ҳам 
хабардор бўлиб турган. Хожа Аҳрор Мовароуннаҳрнинг ижтимо- 
ий-иктисодий ва сиёсий хаётига жуда катта таъсир 
кўрсатганлигига мисол қилиб, 1460-1461 йилларда ул зотнинг ил- 
тимосига кўра, темурий хукмдор Абусаид Мирзо халкни «тамга» 
солиғидан озод қилганлигини келтириш мумкин.

Хожа Аҳрори Валийнинг таълимотини янада ойдинлаштириш 
учун у кишининг Мирзо Улуғбек билан муносабати масаласига 
аниқлик киритиш зарурати тугилади. Маълумки, шўролар даврида 
Хожа Аҳрори Валий ва Мирзо Улуғбек ўртасидаги муносабат 
нотўғри талқин қилиниб, гўё Хожа Ахрори Вапий Улугбекнинг 
шаҳид бўлишига сабабчи бўлган асосий шахс сифатида кўрсатиб 
келинган. Лекин тарихий манбалар, жумладан, Ас-Сафийнинг 
«Рашаҳоту айнил хаёт», Абдураззок Самарқандийнинг «Матлаъ ус- 
Саъдайн ва мажма ул-Баҳрайн» асарларида Хожа Ахрори Вапий би-

1 Қаранг: Шарль Р. Мусульманское право. М., 1952. С. 31.
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лан Мирзо Улуғбек муносабатларига ойдинлик киритилади. Манба- 
ларда ёзилишича, Мирзо Улуғбек ва Хожа Аҳрори Валий умуман 
учрашмаган. Мирзо Улуғбек эса Хожа Ахрорнинг Самарқандга рас- 
мий келишларидан бир йил илгари шахид этилган эди.

Шаркшунос тадкикотчи Комилхон Катгаев хам ўзининг «Хожа 
Ахрори Валий ва Мирзо Улугбек муаммолари талкини» асарида 
Ас-Сафийнинг «Рашахоту айнил-хаёт» асарига таяниб, ота-бола 
(Улугбек ва Абдуллатиф) низоларини авж олдирган ва Улугбек 
Мирзонинг шаҳид бўлишига сабабчи мутасаввиф шайх хакикатдан 
хам тарихда бўлган, лекин олимларнинг бир гуруҳи яқин вактгача 
бу шахсни Хожа Ахрор деб нотўгри талкин килишган. Аслида бу 
шахс Мавлоно Низомиддин Хомушдир»1, -  дейди.

К. Каттаевнинг ёзишича, шайхулислом Мавлоно Исомиддин- 
нинг игволарига ишонган Мирзо Улугбек мавлоно Низомиддин 
Хомушни Богимайдондаги саройга олиб келишни буюради. Нав- 
карлар Низомиддин Хомушга қўпол муомалада бўлиб, уни бош- 
яланг ҳолатда саройга олиб келадилар. Ана шу ерда Мирзо 
Улуғбек ва Низомиддин Хомуш ўртасида нохуш суҳбат бўлиб 
ўтади. Улуғбекнинг саволларига жавобан Мавлоно Хомуш дейди: 
«Айтганларингнинг хаммасига жавоб бир калима сўздир: мен му- 
сулмонман, ишонсанг хўб, агар ишонмасанг, кўнглинг не истаса, 
шуни қил». Бу сўзлардан кейин Улуғбек Низомиддин Хомушни 
кўйиб юборишга мажбур бўлган".

Шундан сўнг Низомиддин Хомуш Улуғбекка кўп ташвишлар 
келтирди: Улугбек ва Абдуллатиф ўртасида низолар уюштирилди. 
Улугбек Абдуллатифдан мағлубиятга учрагач, Самарканд ва 
Шохрухияга киритилмади. Улугбек тахтдан воз кечишга мажбур 
этилди ва, ниҳоят, ўглининг хайрихохдигида Аббос томонидан 
катл этилди.

Улугбек Мирзонинг ўлдирилишига асосий сабаблардан бири -  
тахт учун курашдир. Мавлоно Низомиддин Хомушнинг Мирзо 
Улуғбек билан адовати эса пишиб етилган вокеаларни тезлаштир- 
ган, холос.

1 Қаранг: Каттаев Комилхон. Хожа Ахрорн Вали на Мирзо Улугбек муаммолари 
тапкини. Самарканл. 2004. 24-бет 

5 Ўша асар. 26-бет.
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Шуниси диккатга сазоворки, Хожа Аҳрорнинг Улугбек фожиаси- 
га алокаси йўқпигини «Рашахот» китобида келтирилган маълумот- 
ларни муаллиф Хожа Ахрорнинг ўзларидан эшитиб ёзганлигидир.

Мнрзо Улугбек ҳам шайх ва саййидларнинг давлат ишларидаги 
фаолиятини ижобий баҳолаб, салтанатдаги муваффакиятлар айнан 
шу тоифа кишиларнинг фатволари натижаси эканлигини баён 
қилади.

Буриев И.

ОБ1ЦЕСТВЕННАЯ МЬ1СЛЬ О ХОДЖА АХРАРЕ ВАЛИ 
И МИРЗО УЛУГБЕКЕ

В ланной статье рассматрияаются вопросм вэаимоотношения одного из ду- 
ховнмх наставников учения накшбандиев Хожа Ахрора Вали и Мирзо Улугбека 
Источниками послужили пронзведения Фахрнддина Али Сафи «Рошахоту айнил- 
ха£т» и К.Каггтаева «Хожа Ахрор Вали н Мирэо Улугбек муаммолари талкини».

Виг1ек I.

ТКе диезйопя оГ ти[иа1 ге1аНоп5 оГ опе оГ 1Ье 5р1гНиа1 ШЮГ5 оГ Но^а АЬгог УаК 
апс) М|гго 1Ли§Ьек аге соп$1с1егес1 т  |1ш аг(к1е. ТЬе $оигсе$ оГ туеОДапап вге (Ье 
шогкв “ КазКаЬою а1пИ-ЬауоГ Ьу ҒаЬгйкйп АИ 8аЛ апй “ Но]а АЬгог УаМ уа М1гго 
ШиеЬек тиатшо1аг! Га1к1п|”  Ьу К.Каняеу

Бўриев О.
(Ўзбекистон)

УЛУҒБЕК ҲУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА 
МАРКАЗИЙ ОСИЁНИНГ МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ ҲОЛАТИ

Амир Темур вафотидан сўнг Мовароуннаҳрда мураккаб сиёсий 
жараёнлар кечди ва улар ўлканинг маъмурий-ҳудудий ҳолатида 
ҳам акс этган. Гап шундаки, Амир Темур Хитойга юриши чогида 
Ўтрор шаҳрида турганида, вафоти олдидан салтанатни бошкариш- 
ни неварасига, яъни Мирзо Жаҳонгирнинг ўғли Пирмуҳаммадга 
васият килганди1. Пирмуҳаммад бу вактда ўзига тегишли мулк 
маркази бўлмиш Қандаҳорда эди ва жанубий вилоятларни 
бошкарарди.

1 Шарафнддин Али Яздий. Зафарнома (фотофаксимил нашр)/ Нашрга тай£рлон- 
чи. сўэбоши, изох ва курсаткичлар муаллифи А. Ўринбоев. Тошкент, 1972. 
472а-варак.
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Салтанатнинг эътиборли амирлари хамда аркони давлат 
вақтинча Халил Султонни олий хукмдор деб тан олдилар. Ш у 
йўсинда 807 йил 16 рамазон (1405 йил 18 март)да Халил Султон 
Самарқанд тахтини эгаллайди ва ўз номидан танга зарб килиб, ис- 
мини хутбада ўкита бошлайди1.

Мирзо Шохрух бу холатни Сохибкирон васиятига хилоф деб 
билиб, Халил Султон кошига элчи юборали ва бўйсунишни талаб 
қилади; ўзи хам кетма-кет Мовароуннаҳр сари черик тортади. 
Ҳарбий тўкнашувда ожиз келишига кўзи етган Халил Султон жа- 
воб элчиси оркали куйидаги арзни етказади:

“ Мен он хаэрат (Ш охрух) нинг бандаси, давлатхохи ва иниси- 
ман; аммо хазратимиэнинг элу улуслари Хуросондадир; албатга, у 
мамлакатни ташлаб келмасалар керак, бу вилоятни бирор 
кулларига ёки ини ва ноибларига топширарлар. Шундай бўлгач, бу 
ишга мендан бошка кайси бир кул қобилиятлирок бўла олиши 
мумкин. Агар илтимосимни кабул айлаб якин кариндошлик 
хуқукига риоя килсалар ва бахту саодат билан кайтиб кетсалар, 
мен хазина ва мол юбораман хамда хар нимагаки ишорат этсалар 
бажо келтираман"* 1 2. Шундан сўнг бу низо сулх билан тугаб, Мирзо 
Шохрух 808 (1405-1406) йили ўгли Улугбекни Мовароуннахрдан 
ўз хуэурига -  Хуросонга чакиртириб олади.

Мирзо Шохрух дастлаб ўғли Улуғбекка Андхўй билан 
Шибиргонни идора килишни буюради3. Лекин кўп ўтмай, 809 
(1406-1407) йили Хуросоннинг Тус, Хабушон, Калот, Бовард, Ни- 
со, Ёзир, Сабзавор ва Нишопур вилоятларини топшириб, укинг 
тасарруфидаги ерлар кўламини анча кенгайтирди, кейинрок эса 
Дехистон ва Астрободни ўз ичига олган Мозандарон вилоятини 
ҳам унга берди “ Он хазрат Мирзо Улугбекни янгидан Хуросон 
ҳам Мозандарон ҳукмдорлигига тайин килди” / -  деб ёэади 
Абдураэзок Самарқандий бу ҳақда.

' Шарафидлин Али Яалий Зафарнома (фотофаксимил нашр)/ Нашрга тайёрлов- 
чи, сўзбоши, иаох ва кўрсаткичлар муаллифи А. Ўринбоев Тошкент. 1972. 
486а-варак.

'  Аблураззок Самарканлий Матлаъи саълайн ва мажмаъи бахрайн / Форс-тожик 
тилидан таржима. кириш сўз ва иэохли лугатлар А. Ўринбоевники. Тошкент. 
[969 63-бет

1 Ўшаасар. 97-98, 100-103-бетлар.
4 Ўшаасар. 103-бет.
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Халил Султоннинг Мовароуннаҳрдаги хукмронлиги чоғида 
марказий ҳокимият ўта заифлашди ва икки йил ичида кечган сиё- 
сий воқеапар маъмурий-худудий жихатдан анча жиддий ўзгариш- 
ларга олиб келди. Амир Худойдод Хусайнийнинг Самаркандни 
олиши, Мирзо Шоҳрухнинг Мовароуннахрга юриши ва 
Самаркандни эгаллаши, Хоразмнинг маъмурий жихдтдан Дашти 
Қипчоқ таркибига ўтиши ана шулар жумласидандир. Ушбу 
воқеалардан айримларининг тафсилоти куйидагича кечган.

Худойдод Қусайний Хўжанд сувидан ўтиб, Самарканд яқинида 
Шероз қишлоғида Халил Султон билан жанг қилиб, уни енгади ва 
банди килади, Самаркандни забт этиб, Хапил Султон номидан 
хукмлар эълон қила бошлайди.

Уэ навбатида Мирзо Шоҳрух бу вокеани Темурийлар салтана- 
тига тажовуз деб билиб, кўшин тортиб Мовароуннахрни эгаллайди 
ва уни бошкаришни ўғли Мирзо Улугбекка топширади. 
Абдураззок Самарқандий бу ҳақда: “ Ҳазрат хокони саид (Ш охрух) 
Мовароуннаҳр ва Туркистон мамлакати вилоятини саодатли фар- 
занд, рух рохдтию дил қуввати, кўз нурию дин кўмакчиси Мирзо 
Улуғбек Кўрагонга багишлади” ,' -  деб ёзган.

Бу вақтда Улугбек 15 ёшда эди. Ш у  боис, Мирэо Ш охрух отаси 
Амир Темурнинг энг садокатли амирларидаи бўлмиш амир 
Шохмаликни унга хомий этиб тайинлайди. Абдураззок Самаркан- 
дий бу ҳақда қуйидагиларни ёзади: “ ...у вилоятнинг ҳал килиш ва 
ман этиш жиловию йигиб олиш ва таркатиш ихтиёрини адолатлик- 
да пешкадам бўлган олижаноб амир -  амир Ғиёсиддин 
Шоҳмаликнинг тўгри раъйи ва зийрак фикрига топширди, у 
ўзининг ўткир билимича нимани муносиб кўрса (шу билан) мамла- 
кат ишларини тартибга солишга киришсин, деб унинг донолиги ва 
соф билимига эътимод қўйди” 3.

Олдинги вокеалар баённдан маълум бўладики, Мирзо Шоҳрух 
бу фармони билан, аввало, Амир Темурнинг илгарироқ Улугбекка 
қилган суюрголи ҳакидаги сўзларига амал қилганди. Чунки Амир 
Темур 1404 йил кузида Конигилдаги катта тўйда Мовароукнаҳрдан 
шаркдаги худудларни Мирзо Ш охрухнинг ўгиллари Мирэо * 1

Аблураззок Самарканлий. Матлаъи саъдайн ва мажмаъи бвҳрайн / Флрс-тожик 
тилидан гаржима, кириш сўа ва иэохли лугатлар А. Ўринбоевники. Тошкент, 
1969. 145-146-бетлар.

1 Ўша асар. 147-148-бетлар.
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Улуғбек ва Ибродом Султонга суюрғол қилгани ва бу хакда махсус 
ярлиғ имзолагани маълум:

“ Тошкент, Сайром, Янги, Ашпара ва Жета вилоятини то Хи- 
тойгача амирзода Улуғбекка белгилади; Андигон, Ахсикат, Тароз, 
Кошгар, Хўтанни барча тобеъ ва ёндош (ерлари) билан бирга 
амирзода Иброхим Султонга (бўлсин, деб) буюрди. Бу ҳакда ярлиг 
ёздириб, уни ол тамға билан муҳрлади” ,1 -  деб ёзган эди Али Яз- 
дий мазкур худудий-маъмурий ўзгариш ҳақида.

Мирзо Шохрух ўз навбатида Улуғбекка суюрғол килинган ер- 
лар доирасини олдингига нисбатан кенгайтирди ва илгари 
Иброхим Султонга белгиланган жойларни хам унга кўшиб берди. 
Шохрух томонидан катта бир мамлакатнинг Улуғбекка суюрғол 
қилиниши тўнгич ўғлига нисбатан кўрсатган алохида мехр ва ил- 
тифотининг белгиси эди, дейиш мумкин.

Лекин шуни хам айтиб ўтиш керакки, Мовароуннахрнинг жа- 
нубий худудпари Мирзо Улуғбек хукми доирасига кирмасди. 
“ Матла ас-саъдайн” да кайд этилишича, Мирзо Шохрух Мовароун- 
нахр ва Туркистонни Улугбекка суюргол этиб, доруссалтана 
Ҳиротга кайтаётганида Ҳисори Шодмонни мирзо Мухаммад 
Жахонгир ибн мирзо Мухаммад Султонга суюргол килади, 
Иброхим Султонга эса Балх ва Тўхористон вилояти хукуматини 
Кобул ва Бадахшон чегарасигача белгилаб беради2.

Мирзо Шохрух Мовароуннаҳрни Улугбекка суюрғол қилишдан 
олдинрок, амир Худойдод Ҳусайний вокеаларида “ садоқат изхор 
этиб жонбозлик кўрсатган мирзо Амирак Ахмад ибн Мирзо Умар- 
шайхга лутф кўрсатиб, Узжанд мамлакатини унга суюрғол килиб 
беришни лозим топган эди” ,3 -  деб ёзади Абдураззок Самарқандий. 
Лекин умумий хокимлик Мирзо Улуғбекка тегишли бўлганлиги 
сабабли Амирак Ахмад унга бўйсунарди. Бироқ, 817 (1414-1415) 
йили Улуғбек бир иш юзасидан Амирак Ахмадни Самаркандга 
чақиртирганда, у келмайди. Улуғбек бу холатни бўйсунмаслик деб 
бахолайди ва кўшин юбориб, Ахси хамда Андижон кўргонларини 
эгаллайди. Амирак Ахмад Мўгулистондан ёрдам олиб жанг 
килади, лекин ғалабага эриша олмайди; мўгуллар кўлга киритган

' Шарафилдин Али Язлий. Зафарнома. 466а-варак.
2 Абдураззок Самаркандий. Матлаъи саъдайн. 145-бет
3 Ўша асар. 133-бет.
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ўлжа билан чекланиб кайтиб кетадилар. Мирзо Амирак Ақмад 
Кошгарга кочиб кетади.

Шохрух вазиятни юмшатиш максадида Амирак Ахмадни 
Ҳиротга чакиртириб олади, лекин кейинчалик, унинг фитна уюш- 
тириш пайида эканлиги аниқлангач, 819 (1416) йили уни мамла- 
катдан чикариб, Маккага сургун килишга фармон этади1. Амирак 
Ахмад Хуросонга кетишда Кошғарда Шайх Али Тағойни ўз ноиби 
килиб колдирган эди; у Улугбекдан узр сўраб, Кошғарни топшир- 
ди. Улуғбек ўз навбатида Сиддик на Али Такритларни Кошгарга 
ноиб этиб тайинлади.

Бадахшон вилояти Мироншохнинг ўғли амир Ийжал ихтиё- 
рига берилган бўлса-да, у  мухторият ҳукукига эга эди ва ўз 
шохлари томонидан бошқариларди; бевосита Ҳиротга бўйсунарди.

Хоразмда ўз вактида Амир Темур хоким этиб тайинлаган амир 
Мусоко Дашти Қипчокдан амир Идику хужумига дош беролмай 
Самаркандга кочди. Умуман, то 815 (1412-1413) йилгача Хоразм 
феодал низолар гирдобида бўлди, сўнгра Мирзо Шохрух уни 
урушсиз эгаллаб, амир Шохмаликни у ерга хоким килиб 
тайинлади. Хоразм хам бевосита Ҳиротга бўйсунарди.

Сирдарённнг қуйи хавзаси кичик хокимликдан иборат бўлган 
ва Халил Султон хукмронлигида Утрорда Шайх Нуридднн киска 
муддат (814/1411-1412 йили Шохрухнинг саркардаси амир Шохма- 
лик томонидан ўлдиршнунига кадар) хоким эди; бу жойлар Мирзо 
Улугбек Мовароуннаҳрда ҳокимиятга келганда унинг тасарруфига 
ўтган. Кейинчалик кўчманчи ўзбекларнинг таъсири кучайиб, 1425 
йили Бурок-ўғлон билан Улугбек кўшинлари ўртасида тўқнашув 
юэ берди ва унда темурийлар лашкари маглуб бўлди; факат Мирзо 
Шоҳрух катта лашкар билан йўлга отлангандан кейингина 
кўчманчи ўзбеклар вақтинча Сирдарёнинг қуйи ҳавзасидан Дашти 
Кипчоқнинг ички қисмига чекиндилар. Бирок, 1446 йили Дашти 
Қипчоқда Абулхайрхон ўз давлати худудини жанубга кенгайтириб, 
Сирдарёнинг қуйи хавзасини хам эгаллади ва Сигноқ шахрини 
пойтахт кнлди.

1 Абдураззок Самаркандий. Матлаъи саъдайн. 230-бет
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юриш килган чоғларида бу оралиқдан айтарли тўсиксиз ўтганлар 
(масапан, амир Худойдод ва Шайх Нуриддин чикишлари 
воқеапарида).

Улугбекнинг Мовароуннаҳр ҳокими бўлишига норозилик ҳам 
бўлган. Юкорида кайд этилган амир Худойдод исёни бостирилиб, 
Шоҳрух пойтахт Ҳиротга қайтгач, шайх Нуриддин кўшин билан 
Ўтрордан Самарқанд сари юради. Унга қарши чиккан амир 
Шоҳмалик енгилади ва Улугбек Самаркандни тарк этиб, Хуросон 
томон кочишга мажбур бўлади ва Калифга бориб туради. Лекин 
Самарқанд аҳолиси шайх Нуриддинни шаҳарга киритмайдилар. 
Шайх Нуриддиннинг Ҳисори Шодмондан мирзо Муҳаммад 
Жаҳонгирни алдаб ўзига кўшиб олгани ҳам иш бермайди.

Ушбу вазият тақозоси билан 813 йил 14 муҳаррамда (1410 йил 
19 май) Мирзо Шоҳрух Мовароуннаҳр сари юриш килади. Қизил- 
работ ва Оби Ём атрофларида бўлган ҳап килувчи жангда Шоҳрух 
лашкари шайх Нуриддин кўшинлари устидан тўла ғалабага эриша- 
ди. Кейинги йил -  814 (1411-1412) йили шайх Нуриддин 
Мўгулистон подшоси Муҳаммадхоннинг хузурига боради; у ўз би- 
родари Шамъи Жаҳонни ўн беш минг киши билан ёрдамга юбора- 
ди. Улар Сайрамни камал килиб турганларида амир Шоҳмалик 
кўшин юбориб, тўсатдан Янгига ҳужум килади ва у ердаги 
мўгулларни тор-мор келтириб, уларнинг кучини бўлиб ташлайди.

Бу вокеадан сўнг Муҳаммадхон катта лашкар билан Мовароун- 
наҳрга юради. Мирзо Шоҳрухга бу хабар етгач, у ҳам Мовароун- 
наҳрга юриш килишга мажбур бўлади ва Самарқандга етиб келади 
(10. IX . 1411). Муҳаммадхон сиёсий вазиятни чамалаб, темурийлар 
билан низога боришдан воз кечади ва Мўгулистонга кайтиб 
кетади. Амир Шоҳмалик шайх Нуриддинни Саброн (Саврон) 
қапъасида ҳийла билан ҳалок килади.

Низолар бостирилгач, Шоҳрух Хуросонга кайтиб, ўзи билан 
амир Шоҳмаликни ҳам олиб кетади. Улуғбек Мовароуннахрда 
мустақил ҳоким бўлиб қолади.

М ўғулистон расмий жиҳатдан Мирзо Улугбек хукмида бўлса- 
да, бирок, мухторият тарзида эди. Унинг ўз хонлари, ички зидди- 
ятлари, ташки сиёсати бўлган. Жумладан, 1418 йили Хизрхожахон 
авлодпари ўртасида жанжал чиқиб, Вайсхон бош кўтариб 
Мўгулистон хони Нақши Жаҳонни ўлдиради. Бу вокеа эл-улусда 
сиёсий аҳволни кескинлаштириб, феодал низони кучайтиради.
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Мирзо Улуғбек юзага келган тартибсизликни бартараф этиш 
мақсадида 1420 йили Мўғулистонга кўшин тортди. Лекин йўлда у 
улусда осойишталик юзага келиб, улар тобелик изқор этганларини 
эшитиб Самарқандга қайтади. Бироқ, кейинроқ Мўғулистон хони 
Шермуҳаммад ўғлон (1421-1425) ўзини мустақил хон деб эълон 
қилганда Улугбек Мўғулистонга юриш қилади ва юз берган жанг- 
да галаба қозониб, Вайсхонни хонлик тахтига ўтказади. Улугбек 
Мўгулистоннинг гарбий қисми, яъни Иссиқкўл атрофларига 
Сопуқхонни ҳоким этиб тайинлагани ҳам маълум.

Вайсхондан сўнг хонлик тахтига унинг ўғли Зсон-Бугахон 
(1426-1461) ўтирди ва 35 йил ҳокимиятни бошкарди (X V  аср ик- 
кинчи ярмида ҳам Мўгулистонда хонлик тахтини Эсон-Бугахон 
авлодлари эгаллаб турган).

М ўғулистоннинг шаркий қисми (Манглай-Субе) худуди де- 
ярли дуглат амирлари ихтиёрида эди (маркази Оксув шахри). 
Жумладан, олтита хон хукмронлиги даврида, яъни Хизрхожахон 
давридан то Вайсхон салтанатигача (1418-1421; 1424-1428) улус 
бошлиги вазифасини дуглат амир Худойдод эгаллаб турган ва 
унинг улусда обрўси жуда юкори бўлган. Мирзо Ҳайдарнинг ёзи- 
шича, Кошгар шаҳри Чингизхон давридан бошлаб амир Худой- 
доднинг аждодларига иқто қилиб берилган ва улар шу жойнинг 
волийси хисобланганлар.

Бироқ, юқорнда кайд этилган Амнрак Аҳмад вокеасидан сўнг 
Улугбек Кошгарни бевосита ўз кўл остига олди. Мўғулистонда 
Нақши Жаҳон, Шермухаммадхон ва Вайсхон салтанати даврида 
(1415-1428) Кошғарни Улуғбек тайинлаган волийлар -  Мир Сул- 
тон Малик Дўлдай, хожа Муҳаммад Шойиста ва Мир Муҳаммад 
барлос бошқардилар.

Эсон-Бугохон салтанати даврида Оқсув хокими дуглат Сайид 
Али Сайид Аҳмад ўгли Кошғарга мунтазам юришлар килиб, пиро- 
вардида уни эгаллашга муваффақ бўлди ва чорак аср давомида 
шаҳарни бошқариб турди.

Юкоридаги таҳлилдаи маълум бўладики, Мирзо Шоҳрух 
маъмурий-худудий бошқарув тизнмида отаси Амир Темур даври- 
даги анъанани давом эттирган ва Улугбекни Мовароуннаҳр 
ҳукмдори этиб тайинлаш билан бир каторда, ўз давлатида бошка 
темурийзодаларга ҳам мулклар белгилашга ҳаракат қилган.
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Айни пайтда йирикрок суюрголлар таркибида кичикрок 
суюрғоллар хам ажратилган. Масалан, Мовароуннахрда Хутталон 
хокими -  амир Кайхусравнинг угли Султон Маҳмуд, Солн-Сарой 
хокими -  амир Улжойтунинг ўгли Хожа Али, Хоразмнинг хокими -  
амир Шохмалик тайинлангани маълум .

Умуман олганда, Мирзо Улугбек ҳукмдорлигида Мовароун- 
нахр ва унга ёндош худудларда нисбатан зиддиятли сиёсий 
воқеалар кечиб, улар маъмурий-худудий холатга хам таъсир этди.

Ваг1упг А.

А0МШ18ТКАТ1УЕ-ТЕКП1Т0К1АЕС0№1Т10№ ОҒ МАУЕКАНМЕНК 
ОЦКШС СОУЕК1ЧМЕ1ЧТ ИЕНСНВЕК
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Иброҳимов О. 
(Ўзбекистон)

МАҚОМОТ ВА КОИНОТ

Ўрта асрларда юзага келган маком тизимлари (Етти мақом, Ўн 
икки маком, Шашмаком ва б.) мазмун-мохияти билан инсон руҳига 
озика беришга ва шу, аснода, уни кувватлантириб, коинотга кадар 
юксалтиришга, пировардида эса ҳакиқатни билишига хизмат килиб 
келди. Бу олий максадга эришиш йўлида макомларни юзага келти- 
рувчи барча унсурлар, катта-кичик тузилмалар илм даражасида 
мукаммал ишлаб чиқилди, мусика аниқ фанлар (арифметика, ма- 
тематика, геометрия, астрономия) каторидан ўрин олди. Бундай 
жиддий ёндашув сабабларини, энг аввало, маком санъатининг 
пойдеворини ташкил этган мукаммал парда уюшмаларини илмий 
жиҳатдан асосли равишда аниқлаб олиш зарурати билан изоҳлаш 
мумкин.

Бунда икки омил -  товушкатор таркибида етарли микдорда 
уйгун (консонанс) интервалларнинг мавжудлиги хамда товушлар 
уюшмасининг октава даражасида бўлишлиги муҳим мезон
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ҳисобланган. Энг уйғун интерваллар -  октава (зул кулл), соф квин- 
та (зул хамс), соф кварта (зул арбаъ) уд чолгуси торининг икки 
(1/2), уч (2/3) ва тўрт (3/4) кисмга бўлинишидан ҳосил этилган. 
Мазкур интервалларнинг пардалар уюшмасидаги микдорига қараб 
эса унннг сифат даражаси ҳам аниқланган. Ш унга кўра комил пар- 
даларда уйгун интервалларнинг микдори уюшмадаги товушлар 
сонига тенг ёки ортик келиши лозим. Бунга мисол тарикасида 
қуйидаги Бусалик макоми товушқаторини кўриб чиқиш мумкин:

Бусалик

Ушбу мақом таркибида 8 та товуш қамда яна шунча (8) уйғун 
(консонанс) интервал мавжудлиги аён бўладики, бу қол унинг му- 
каммал зканлигига далолатдир. Бу ўринда консонанс интерваллар- 
ни соф октава, 3 та соф квинта ва 4 та соф кварталар ташкил этган.

Ш уни айтиш керакки, бу интервалларнинг амалии хосил этиш 
усуллари ҳамда уларнинг сон нисбатларидаги (1:2, 2:3, 3:4) ифода- 
лари қадимги Шарк олимларига яхши маълум бўлган. Бу анъана- 
ларни ижодий ўзлаштирган юнон олими Пифагор шу асосда ишлаб 
чиккан ўзининг машҳур тетракдидаси (1, 2, 3, 4 = 10) ўларок, кои- 
нот уйгунлигини математика “ тили билан”  ифодалаган эди.

Мукаммал мақом пардаларининг октава миқёсида бўлиши 
уларнинг доира шакпида тасвирлаш имконини ҳам берган. Чунки 
бу ўринда V III боскич товуши I боскич товуши билан шу қадар 
ҳамоҳанг ва уйгунки, улар гўё бир, ягона нағмадек таассурот 
тугдиради. Ш у боис, бу ҳар иккапа босқич товушларини бир 
нуктага боғлаш мумкин:
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Мақомларнинг доира шаклида тасвирлаш имкони уларнинг се- 
мантик моҳиятини ифодалашда муҳим ахамият касб этган. Бир то- 
мондан, доиралар коинотнинг уйгунлиги ва чексизлигини инъикос 
этса, иккинчи томондан, маком товушкаторларининг самовий ке- 
либ чиқишини хам англатган.

Хусусан, XVI аср сўнгги чораги -  XV II аср биринчи ярмида 
яшаб ижод этган буюк ватандошимиз, машҳур мусикачи ва олим 
Дарвешали Чангийнинг “ Тухфат ус-сурур”  рисоласида хабар бери- 
лишича, аввалига етти пайғамбардан (а.с.) мерос колган еттнта 
мақом (Рост, Ушшок, Наво, Ҳижоз, Ҳусайний, Ирок, Роҳавий) 
бўлган. Қадимги юнон алломаси Пифагор ва унинг издошлари 
таълимотига (Сайёралар уйгунлиги) кўра, ўзаро уйгун товушлар 
уюшмаси самовий жисмлар (Ой, Меркурий, Венера, Қуёш, Марс, 
Юпитер, Сатурн) нинг Ер атрофида айланма харакат содир этиб, 
айни пайтда хар бири ўзига хос муайян мусиқий нағмани садолан- 
тиришининг натижасидир Мусикада маълум етти товуш (парда) ва 
уларнинг мукаммал уюшмаси дастлаб шу асосда юзага келган, деб 
фараз килинган эди.

Ш уни айтиш керакки, Шарк мусулмон оламида маком тизим- 
ларининг узил-кесил шаклланиши учун зарур омиллар У П М Х  аср- 
ларда мавжуд эди. Зеро, айнан шу даврларда буюк ватандошлари- 
миз Абу Абдулло Хоразмий (780-850), Ахмад Фаргоний (797-865) 
ва Абу Райҳон Берунийларнинг (973-1048) илмий фаолиятлари бо- 
ис, аник фанлар (алгебра, астрономия, геометрия) ривожланди, 
Абу Наср Форобийнинг (873-950) мусикашуносликдаги буюк хиз- 
матлари ўларок, Шарк мусика илми янги боскичга кўтарилди, кас- 
бий мусиқа амалиёти эса янада юксалди.

Ана шу омиллар таъсирида ўрта аср Шаркининг йирик (ривож- 
ланган) шахарларида Етги маком тизими юзага келган бўлиши ке- 
рак. Алоҳида кайд этиш жоизки, мусикий тизимларнинг тўлик тур- 
кумланиш шакллари асосан сарой санъатига хосдир. Бунда мута- 
хассис олимлар дастлаб хар бир самовий жисмнинг муайян 
мақомга мувофик богланиш масаласини аниклаганлар. Озарбай- 
жон композитори ва олими Узеир Ҳожибековнинг бу борада олиб 
борган киёсий илмий изланишлари ва уларнинг натижалари 
нихоятда кимматлилир. Қуйидаги жадвал шу асосда тузилди.
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СаМра номи Маком номи Парда (товуш) номи
1. Сатурн (Кайвон) Рохавий ре
2. Қуеш Ирок ля
3. Ой Наво ми
4. Марс (Миррих) Ушшок си
5. Меркурий (Аторуд) Бусалик фа
б. Юлитер (Муштарий) Зирофканд до
7 Венера (Зухра) Рост соль

Макомларнинг коинотдаги жараёнлар, хусусан, сайёраларнинг 
ҳаракатларига боғликлиги ва уларнинг кишилар руҳиятига таъсири 
нуқтаи назаридан уларни (макомларни) ижро этиш «вакт 
хукмлари» ҳам ишлаб чиқилган эди. Назаримизда, бу “ хукмлар”  
дастлаб Етти мақом тизимининг сарой ҳаётига жорий этилиши му- 
носабати билан боглик ҳолда амалга оширилган бўлиб, кейинчалик 
Ўн икки маком ва Шашмаком ижрочилигига кайта мослаштирил- 
ган.

Чунончи, маком ижрочилик ҳукмларини баён этувчи ёзма ман- 
баларда биринчи тартибли маком ўрнида етги мақомнинг 
бошлангичи бўлган Роҳавий кайд қилинади1. Унинг вақти тонг 
отиши билан (бомдод намози арафасида) бошланади. Бунга ишо- 
рани биз ҳазрат Алишер Навоийнинг “ Сабъаи сайёр”  достонига 
ишланган “ Баҳром кора қасрда”  номли миниатюрада (X V I асрга 
оид) кўрамиз. Мазкур тасвирдан ўрин олган рамзий тимсоллар ва 
ранглар асосида кора сайёра Сатурнга богланган Роҳавий мақоми 
ботиний садоланади. Бу мақомнинг ижро этилиши эса тонг вақтига 
тўғри келган. Миниатюранинг юқори кисмида (гумбаз ортида) тўк 
мовий ва оч (окариш) ранглар “ тўқнашувида”  акс этган тўк ранг- 
нинг ортга чекиниши шу вақтни рамз этади 2.

Тизимдаги бошқа макомларнинг коинотга боглик ижро этилиш 
ҳолатларини ҳам шу апфозда аниклаш мумкин. Масалан, Кавкабий 
Ироқ мақомини ижро этиш вазиятини қуёш анчагина кўтарилиб 
қолган чошгоҳ вақтига боғлайди. Бу вазият ҳам етги мақомдан ме- 
рос ўтган кўринади. Чунки “ Сабъаи сайёр”  достонидаги етти 
макомнинг бири бўлган Ироқ қуёш куни билан богланган эди. Ун- 
га ишланган миниатюрада ҳам (“ Баҳром олтин касрда” ) бутун 
борлик гўё куёш нури билан товланиб, мунаввар тус олган.

' Кавкабий. Рисолаи мусики. Душанбе: Ирфон, 1985. 58-бет. 
3 Ўша жойда.
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“ Сабъаи сайёр” да келган учинчи тартибли Наво ва Ўн икки 
макомдаги Наволарнинг садоланиш ваюлари орасида хийла тафо- 
вут бор. Кавкабийда Наво мақомининг вакти шом намози арафаси- 
га тўгри келади. Ой куни ва яшил ранг билан богланган Наво эса 
аср вактига мўлжалланган кўринади. Ҳар холда “ Бахром яшил 
касрда”  номли миниатюра тасвирида юкори планда оч сариқ ранг 
бўёклар гўё куёш кучи анча сусайиб, оч мовий рангга ўрин 
бўшатиб бераётган вактни ифода этади.

Ушшоқ номли макомларнинг ижро вактларида кескин фарклар 
борлиги кузатилади. Кавкабий Ушшок вактини эртапабки офтоб 
чиқкан махалга боглаб кўрсатади. Қизил сайёра Марс билан боглик 
намоён бўлаётган Ушшокнинг вакти эса шафак пайтига тўгри ке- 
лади. Бу хол “ Бахром гулгун касрда”  номли миниатюрада ҳам акс 
этади Жумладан, юкори планда хилол ой, юлдузлар ва шафак ту- 
сини олган гумбаз тасвирлари куёш ботган махалга ишора этади.

Ўн икки макомдаги Бусалик мақоми Кавкабийда намози дигар 
(аср ва шом оралиги) вактига боғликлиги кайд килинган. Достон- 
даги Меркурий кунига боғланган Бусалик макоми эса хуфтон на- 
мози арафасида ижро этилганлигига “ Бахром мовий касрда”  ми- 
ниатюрасининг юкори кисмида акс этган мовий гумбаз, хилол ой 
ва юлдузлар тасвири асосида хулосага келиш мумкин.

Кавкабий тавсифи бўйича, Зирофканд макоми кечки дам олиш, 
яъни уйкуга ётиш олдидан ижро этилган. Достондаги Зирофканд 
макоми Юпитер кунига боглик эканлиги маълум бўлса-да, бирок, 
миниатюра (“ Бахром сандал касрда” ) асосида унинг ижро этилиш 
вактига ишора кўрмадик. Лекин бу борада мантикий хулоса шуки, 
кечки пайт ижро этиладиган Бусаликдан кейинги тартибда жой- 
лашган Зирофканднинг вакти Кавкабий кўрсатган вактга мувофик- 
дир. Унинг номи мазмунида англашиладиган “ тўшак, ётиш пайти” 1 
маънолари хам дастлаб шу вазиятга ишора тарзида кўлланган 
бўлса керак.

Ўн икки маком таркибидаги Рост макоми манбаларда чошгохга 
кадар ижро этилиши кайд килинади', яъни бу маком мусикий тур- 
кумланишнинг ўрта қисмларига мос келган. Бундан фаркли 
ўларок, “ Сабъаи сайёр”  достонида Зуҳра куни ва ок рангга бог-

1 Ражабов Исхок Макомлар масаласига лоир Тошкент. 1%3. 47-бет. 
■ Кавкабий. Рисолаи мусики Душанбе: Ирфон, 1985.
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ланган Рост макоми катга туркумнинг якуни сифатида намоён 
бўлади. Унинг вақти ярим тундан то тонгга қадар давом этган 
бўлиши керак. Чунки шу вактга келиб, Зуҳра юпдузи нурафшон 
тус олади, бу вактда нафл намозлари ўкилиб, яхши ниятлар 
қилинади. Демак, Рост макоми вактининг якуни дастлабки маком -  
Рохавийнинг бошланиш вактига уланиб кетган ва шу тарзда тур- 
кум мунтазам айланган.

Шарқ мусулмон мамлакатларида юзага келган мумтоз 
макомларда мусиканинг табиатида мавжуд маънавий гўзалликни 
ифода этиш ва шу аснода инсон рухлни коинот сари юксалтириш 
каби олий максад кўзланган эди. Бунда тасаввуф таълимотининг 
пок ишқбоис маънавий камолот Йўлида босқичма-боскич юксалиб, 
пировардида чин хақиқатга эришиш, калбан гўзалликни кашф 
этиш ва маърифат уммонига эришиш каби пурмаъно гоялари бу 
санъатга уйгун этилдики, натижада, макомлар садоларда инъикос 
этилган ҳикматли куйлар тимсолига айланди.

Макомларнинг қарор топиши нафакат мусулмон халклари ва 
Шарк мусиқа маданияти, балки башар ахди қўлга киритган улкан 
мусикий ходисадир. Зотан, шу вактдан эътиборан макомлар тим- 
солида муснканинг табиий хилкати ифодасига оид энг мутаносиб 
шакллар кашф этилиб, унинг асл мохиятини теран англаш бораси- 
да янги боскичга эришилди.

ИбрагнмовО.

МАКАМЬ! И ВСЕЛЕННАЯ

Охарактеризована сушность муэикально-хуложественного явления «мако- 
мат» как искусства, основанного на философской илее единства человека с кос- 
мосом. Ее суть можно кратко сформулировать суфийским теэисом: большой мир 
поэнается через малий мир, ибо человек является микроотражением макромира.

1Ьгок1)|тоу О.

МАКОМАТ А №  ТНЕ 8РАСЕ
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илку оГ (Ье регхоп Ьазес! оп рЬ(1о$орЬка1 1<1еа ж](Ь $расе мгЬ|сЬ е$$епсе сап Ье 
Гогп)и1а1е<1 Ьг1е(1у $иЛу (Ье (Ье$1$ 1$ сЬагас(ег1гес): (Ье Ь>£ мог1<1 1$ 1еагп( (Ьгои^Ь (Ье 
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Исмоилов М.
(Ўзбекистон)

МИРЗО УЛУҒБЕК ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН ТАСАВВУФИЙ
МАНБАЛАРНИНГ КЕЙИНГИ ДАВРЛАРГА ТАЪСИРИ

Ўзбекистон халклари маънавий мероси қадимий ва бой тарихга 
эга бўлиб, уни бирламчи манбапар асосида хар томонлама мукам- 
мал ўрганиш долзарб муаммолар каторида туради. Зеро, узок мо- 
зийдан бошлаб мутафаккир олимлар томонидан яратилган ва биз- 
гача етиб келган ёэма мерос хозирги тадкиқотлар учун муҳим ил- 
мий маълумотларни ўз ичига олади.

Бу борада Президентимиз Ислом Каримов таъкидлаб, «Вата- 
нимиз азалдан башарият тафаккур хазинасига унутилмас хисса 
кўшиб келган. Асрлар мобайнида халқимизнинг юксак маънавият, 
адолатпарварлик, маърифатсеварлик каби эзгу фазилатлари Шарк 
фалсафаси ва ислом дини таълимоти билан узвий равишда ривож- 
ланди. Ва ўз навбатида бу фалсафий-ахлокий таълимотлар ҳам 
халқимиз даҳосидан бахра олиб бойиб борди.

Бизнинг келажаги буюк давлатимиз ана шу фалсафага уйғун 
ҳолда, Хожа Аҳмад Яссавий, Хожа Баҳоваддин Накшбанд, Имом 
Бухорий, Имом Термизий, Амир Темур, Мнрзо Улугбек, Алишер 
Навоий, Бобур Мирзо сингари мутафаккир аждодларимизнинг до- 
но фикрларига уйгун холда шакпланиши лозим»1, -  деб кайд этган.

Маълумки, Марказий Осиё хапклари тарихида Амир Темур ва 
Темурийлар сулоласи қукмронлиги йиллари мамлакатнинг сиёсий, 
ижтимоий-иктисодий ҳамда маданий тараккиёт даври бўлган. Бу 
даврда яшаган олимлардан фаннинг турли соҳаларига оид 
кимматли асарлар колган. Бу асарлар кейинги асрларда ҳам 
аҳамиятини йўқотмасдан олимларга янги-янги китоблар таълиф 
килишлари учун кимматли манба сифатида кўлланма бўлиб кел- 
ган. Жумладан, Темурийлар даврида ёзилган тасаввуфий асарлар 
кейинги асрларда тасаввуфий билимлар ривожи учун муҳим 
аҳамият касб этган. Ш унинг учун X V III асрда ёзилган кўпгина 
манбаларда ҳам Темурийлар даврида яратилган тасаввуфий асар- 
лар кайд этилган.

1 Каримов И.А. Ўэбекистонлинг сиёсий-ижтимоий ва иктисолий истикболининг 
асосий тамойиллари // Ватан саждагох каби мукаопасдир. 3-том. Тошкент: 
Ўэбекистон, 1496. 7-8-бетлар.
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Тадқиқотлардан кўринадики, Мирзо Улуғбек даврида қам та- 
лайгина тасаввуфий манбалар яратилган бўлиб, бу асарлар кейинги 
даврларда яшаган мутасаввифлар учун кўлланма ўлароқ хизмат 
килган. Биз ушбу маколада уларнинг айримлари хакида қисқача 
маълумот бериш билан чекланамиз. Зеро бу мавэу махсус йирик 
тадқиқотни талаб қилади ва уни бир маколада баён килиш имкон- 
сиздир.

Марказий Осиёда Темурийлар салтанати тугатилганидан ке- 
йинги асрларда асосан икки тариқат вакиллари -  нақшбандийлар 
ва яссавийлар фаолият олиб борганлар. Улар орасида илмий асар- 
лар ёэган шайхлар асосан Х У П -Х У Ш  асрларда яшаганлар. Энг 
сермаҳсул муаллифлар сифатида Ш айх Худойдод ва Мусохон 
Даҳбедийларнинг илмий асарларини мисол тарзида олишимиз 
мумкин.

Ш айх Худойдод Тошмухаммад ўгли Азизон Хоразмий Бухорий 
(айрим тадкиқотчилар уни халифа Худойдод хам дейишади)* 1 
тариқат шайхи, аниқроғи Марказий Осиё халкларининг маънавий 
хаётида сеэиларли ўрин эгаллаган яссавия тарикатининг етук мур- 
шиди саналади.

Унинг хаёти ва илмий фаолияти хусусида ўз даври илм-фан ва- 
киллари асарларида жуда кам маълумот учрайди. Чунончи, Ш айх 
Худойдоднинг замондошн Мулло Жумақулн Ургутий (1190/1776- 
1777 йилда тугилган, 1269/1852 йили тирик бўлган) ўзининг «Та- 
рихи Хумулий»2 * номли асарида Шайх Худойдодни жахрий зикр 
килувчи шайхлардан бири сифатида эслатиб ўтган ва бу хақда: «Бу 
асрдаги жахрия машойихларининг кубароси (улуглари) қутби 
вақт  Исломшайх2, Мавлавий ХудоЙдод Хоразмий ва Мирмахдум 
Сарипулидир»4, -  деб ёзган.

Кюгельген А Ф Расцвет Накшбанлня-мужаддидия в Средней Трансоксании с 
X V III до начапа X IX  в. Опьгг детективного расследования // Сборник статей 
памяти Фритца Майера / Составитель Хисматулин А.А. Спб., 2001. С. 298-299.

5 Мулло Жумакули Ургутий ас-Самаркандий. Тарихи Хумулий. ЎзР ФА Ш И  
кўлёзмаси №37/У1

1 Мазкур даврла яшаган шайхларнинг исмлари тарихий асарларла баъэи тафо- 
вутлар билан келтирилпш. Масалан, яссавия шайхларидан бири Исломшайх
бир асарда Суфий Ислом Каррухий (1138/1726-27-1222/1807-08) номи билан
тнлга олимади. Қаранг: Мухаммад Сиддик. Рисолайи маэороти Хирот. Кобул, 
1967. 254-157-бетлар.

* Тарихи ХумулиЙ. 223® варак.
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Ш айх Худойдод яссавия тарикатининг намояндаси сифатида 
ушбу тариқатнинг гояларини таргиб килган ва бу соқада бир нечта 
илмий асарлар ҳам ёзиб, уларда яссавия тарикати таълимоти, зикр 
килиш услубларини илмий жихатдан асослаб берган; зарур топил- 
ганда Қуръони карим оятлари ва хадислардан мисоллар келтирган, 
ижмоъ*, қиёс7 каби шаръий коида(усул)ларни ҳам кенг кўллаган. 
Унинг тасаввуфга оид «Бахр ал-улум» («Илмлар денгизи»), «Пи- 
санди зикри жахр» («Зикри жахрга эътибор»), «Фирдавс ал-уламо» 
(«Олимлар гулшани»), «Бўстон ал-мухиббин» («Дўстлар боғи»), 
«Танбех аз-золлийн» («Адашганларга танбеҳ»), «Жомиъ ал- 
бахрайн» («Икки денгизни бирлаштирувчи»), «Тарикаи вусул 
илаллох» («Аллоҳга етишиш йўли») номли асарларидан аввалги 
тўрттаси бизгача етиб келган1 2 3.

Шайх Худойдод ўз асарларини, унинг ўзи асарлари бошлани- 
шида таъкидлашига кўра, дўстлари ва мурндларининг илтимосла- 
рига биноан ва ўша давр ижтимоий-сиёсий талабидан келиб чикиб 
ёзган4,

Юкорида баён этилган илмий асарларидан ташкари Шайх Ху- 
дойдод бунёдкорлик ишларини хам олиб борнб, масжид ва мадра- 
салар қурдирган5.

Биз мисол тарзида келтирмокчи бўлган шайхларнинг яна бири 
Накшбандия-мужаддидия тарикатининг X V II! асрдаги йирик ваки- 
ли хамда ушбу тарикатнинг асосий коидалари ва назарияларини 
бир катор илмий асарларида таълиф қилган шайх Мусохон 
Даҳбедийдир.

Накшбандия-мужаддидия тарикати XVII асрниинг охирларида 
Аҳмад Сирҳиндийнинг учинчи ўғли ва халифаси Мухаммад Маъсум 
Сирҳиндийнинг (ваф. 1079/1668 й.) муриди ҳожи Ҳабибуллоҳ Бухо-

1 Ижмоъ -  шариат конунчилигида (усули фикхда) бирор масала юзасилам фатво 
чикариш учун замондош олимларнинг бир тўхтамга келиши.

2 Қиёс -  шариатла бирор масаланинг хукмини чикаришда лалил сифатила 
Қуръоии карим, Ҳадиси шариф ёки ижмоъ бўйича хукм килинган бошка бир 
масалага киёс килиш

3 Ушбу асарлар номи «Бахр ал-улум»нинг бошида (11 варак) номаълум котиб 
томонидан Ёзиб кўйилган.

4 Шайх Худойдод. Бахр ал-улум. ЎзР ФА ШИ кўлбзмаси. N$2406/1. I6 варак; 
Фирдавс ал-уламо. ЎзР ФА Ш И кўлСзмаси. N$546. I6 варак.

5 Қўшимча магьлумот учун каранг: Хапифа Худойдод мажмуаси // Ўзбекистон
Миллий Тнииклопедияси. Г. IX. Тошкент: ЎМЭ, 2005. 364-365-бетлар.
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рий (ваф. 1111/1699-1700 й.) воситасида Мовароуннаҳрга кириб 
келди ва ривожланди1. Бу шайх Эшон Ҳожи лақаби билан хам 
машхур бўлган. Мир Ҳусайн ибн Амир Ҳайдар «Махозин ат-тақво» 
(«Такво хазиналари») асарида Ҳожи Ҳабибуллохни хижрий 
X II асрнинг мужаддиди деб атайди2. Ҳожи Ҳабмбуллохнинг хали- 
фапаридан Халифа Наврўз3, Сўфи Оллохёр (ваф. 1720Й.) ва 
Мухаммад Обид (ваф. 1160/1747 й.) каби шайхлар X V III асрнинг 
биринчи ярмида Бухоро хонлиги ҳудудида накшбандия-мужадди- 
дия тариқати таълимотини кенг таргиб килганлар. Сўфи Оллохёр 
фиқх, ақоид ҳамда тасаввуфий ахлок-одоб масапаларини баён 
этувчи «Маслак ал-муттакин» («Тақводорлар йўли»), «Сабот ал- 
ожизин» («Ожизлар саботи»), «Мурод ал-ошиқин» («Ошикпар му- 
роди») ва «Махзан ал-мутиъин» («Итоатлилар хазинаси») номли 
асарлар ҳам ёзган4

X V III асрнинг ўрталарига келиб Мовароуннаҳрда мужадлидия 
шайхларидан Мухдммад Обиднинг хапифаси Мусохон Дахбедий 
(ваф. 1190/1776 й.) ва Сўфи Оллоҳёрнинг халифаси Жон Мухдммад 
Кўлобийлар5 (ваф. 1174/1760 й.) нақшбандия-мужаддидия таълимо- 
тини давом этгирдипар. Мухдммад Обид айни вактда бир катор 
асарлар муаллифи ва тариқат шайхи Мирза Мазҳар -  Жони Жонон- 
нинг(ваф. 1195/1781 й.)хам муршидибўлади6.

Мусохон Даҳбедий X V III асрнинг иккинчи ярмида Мовароун- 
нахрдаги маънавий ҳаётда сезиларли ўрин тутган шайхдир. Тасав-

1 Бу масала юзасилан батафсил маълумот олиш учун каранг: Кюгельген А.Ф.
Расцвет Накшбандия-мужаддидия . . . С 290.

3 Мир Ҳусаин ибн Амир Ҳайлар Махоэин ат-такво. ЎзР ФА Ш И кўлёэмаси. 
№51. 10й варақ.

1 Ҳожи Ҳабибуллох, Мухаммад Обил ва Сўфи Оллохёрларнинг ҳаётлари хакида 
манбаларда бирмунча маълумотлар берилса-да, Халифа Иаврўзнинг хаёти 
хакида маълумотлар жуда кам учрайди. Факатгина Сўфи Оллахёр «Маслак ал- 
муттакинила ўэининг лири Халифа Наврўз эканлигини айтиб ўтади. Биз хам 
илк бор ушбу тадкикотда Халнфа Наврўзнинг хаёти хакилаги маълумотларга 
аникпик киритишга ёрдам берадиган яна бир янгиликни кайд тгишни максалга 
мувофик дсб тоцдик. Хапифа Наврўэнинг кабри Қашкадарё вилояти, Китоб ту- 
мани. Паландара жамоа хўжалигида, туман маркаэидан 30 км. масофада жой- 
лашган Кагглос қишлоги кабристонининг шимоли-шаркий бурчагидадир.

* Саййил Ҳабибуллох ибн Саййид Яхёхон. Ҳадиййат ат-толибин. Шархи «Сабот 
ал-ожиэинм. 9-бет (мазкур асарнинг нашр кўрсаткичлари кўрсаггилмаган).

5 Мир Ҳусайн ибн Амнр Ҳайдар. Махозин ат-тақво. I *-ЗЗв вараклар.
6 Мусохон Дахбедий Зубдагг ал-хақоик. ЎзР ФА Ш И  кўлёзмаси № 411. 4* варак.
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вуфга оид «Ашраф ал-Холик» («Яратувчининг энг шарафли (бан- 
даси)»)1, «Тазкираи касир ал-фавоид» («Куп фойдалар ёдномаси»)2 *, 
«Дурар ал-асрор ва маснад ал-аброр» («Сир дурлари ва яхшилар 
маснади»)1, «Дурр ал-макнун» («Яширин дур»)4, «Мухтасар дар 
тасаввуф» («Тасаввуф бобида ихчам рисола»)5, «Махзан ат- 
таарруф» («Маърифат хазинаси»)6, «Айн ал-маоний» («Маънолар 
булоги»)7, «Наводир ал-маориф» («Нодир маърифатлар»)8 * каби 
асарлар унинг капамига мансуб.

Мусохон Даҳбедийнинг халифаси Мирза Мазҳар (Жони Жо- 
нон) ҳам тасаввуфга оид «Девони Мазҳар», «Рисола дар баёни ла- 
тоифи ашара» («Ўнта латоиф4 баёни рисоласи») номли асарлар 
ёзиб колдиргани маъпум10.

Бу каби асарларнинг аксарияти X V III асрнинг 70-йилларидан 
сўнг ёзилгани эътиборга олинадиган бўлса, у ҳолда шу асрнинг 
сўнгги чорагида Мовароуннаҳрда тасаввуф, хусусан, накшбандия- 
мужаддидия таълимоти анча изчил ривожлангани маълум бўлади. 
Тасаввуфдаги бошка тариқатларга нисбатан накшбандия- 
мужаддидия тарикатининг нуфузи ошишига сабаблардан бири амир 
Шоҳмуроднинг бевосита мазкур тарикатга хайрихоҳпиги ҳамдир.

Юкорида кайд этилган асарларнинг аксариятида Темурийлар 
даврида яратилган асарлар манба сифатида хизмат қилган. Қуйида 
ана шу манбаларнинг айримлари ҳакида кискача тўхталиб ўтамиз.

Тасаввуфий асарлардан бири -  «Силснлат ул-орифин ва таз- 
кираг ус-сиддикин» («Орнфлар силсиласи ва сиддиқпар ёднома-

' Мусохон Дахбелий. Ашраф ал-Холик. ЎзР ФА Ш И кўлёзмаси. №541/Х1.
2 Мусохон Дахбедий. Тазкираи касир ал-фапоил. ЎзР ФА ШИ кўлёзмаси. 

№10171.
5 Мусохон Дахбедий. Дурар ал-асрор ва маснад ал-аброр. ЎзР ФА ШИ 

кўлёзмаси. №10602.
4 Мусохон Дахбелий. Дурр ал-макнун. ЎзР ФА Ш И қўлёзмаси №542/11.
5 Мусохон Дахбелин. Мухтасар дар тасавпуф. ЎзР ФА Ш И кўлёзмаси, №6132/У1.
6 Мусохон Дахбсдин. Махзан ат-таарруф. ЎзР ФА Ш И кўлёэмаси. №511/Х
2 Мусохон Дахбедий Айн ал-маоний ЎзР ФА Ш И кўлёзмаси. №3995/1.
8 Мусохон Дахбелий Наяодир ал-маориф ЎзР ФА Ш И кўлёзмаси. № 11706.
4 Латоиф (арабча) латифа сўзининг кўплиги. Суфийлар истилохига кўра 

фахмлаб бўлмайдиган нозик ишоратларга ва шунингдек, танадзги махсус 
нукталарга латифа лейилади.

10 Каранг: Хабибуллох (Шамсудлин) Жони Жонон. Девоми Мазхар. ЎзР ФА ШИ 
кўлёзмаси, №924; Ш у муаллиф. Рисола дар баёни латоифи ашара. ЎзР ФА ШИ 
кўлёзмаси. №1498.
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си»); муаллифи Мухаммад б. Бурҳонуддин б. Хўжа- 
мухаммад Ризомухаммад ал-Қозий (ваф. 921/1515 й.); Самаркандда 
тугилган; 1510 йилда Андижонга кўчиб кетган ва умрининг охири- 
гача у ерда яшаган. У  Хўжа УбаЙдуллох Ахрорнинг муридпаридан, 
ўзи эса «Тарихи Рашидиймкинг муаллифи Мухаммад Ҳайдарнинг 
пири эди. Муҳаммад Қози «Макомоти Хўжа УбаЙдуллох Аҳрор» 
номли асарнинг муаллифидир. «Силсилат ул-орифин» 885/1480 
йилда ёзилган. Асар кириш, учта фасл ва хотима кисмларидан ибо- 
рат1 2.

Кейинги асар -  «Равзат ал-уламо ва нузҳат ал-фузало» 
(«Олимлар боғи ва фозиллар сайри»), Абу Али ал-Ҳусайн ибн Яҳё 
ал-Бухорий аз-Зандавистийнинг (ваф. 864/1459 й.) илоҳиёт, тасав- 
вуф мавзулари бўйича ҳанафия мазхаби руҳида, араб тилида ёзган 
рисоласи. Асар 2 кисм, 107 боб ва уларнинг фиҳристини ўз ичига 
олади3.

«Бахр ал-улум»да мазкур асарнинг номи кайд этилган ва барча 
бобларда ундан иктибослар берилган. Демак, бу асар Шайх Ху- 
дойдод суянган асосий манбалардан бири бўлган, дейиш мумкин.

Яна бир асар -  «Ҳисн ул-ҳасин мин калом саййнд ул- 
мурсалин» («Пайгамбарлар улугининг сўзларидан мустаҳкам 
Кўрғон») бўлиб, Шамсуддин Муҳаммад б. Мухаммад б. Муҳаммад 
ал-Жазарийнинг каламига мансуб. Муаллиф Қуръони карим 
кироатига бағишланган бир қатор рисолалар ёзган. Амир Темурнинг 
асири сифатида Султон Боязиднинг (792/1389-805/1402) маглубия- 
тидан сўнг 805/1402 йили Самарқандга келтирилган, у Шахрисабзда 
ҳам бир муддат яшаган. Соҳибкироннинг вафотидан кейин Эронга 
кетади ва 833/1429 йилда Шерозда вафот этган. «Ҳисн ул- 
хасин»нинг кириш кисмида (1б-3а варақлар) муаллиф асарнинг ёзи- 
лиш ва номланиш сабабини айтиб, Амир Темур томонидан 
Дамашқни ишғол килинишидаги жангда бир бурчакда салавот айтиб 
ўтириб, ўлимдан қутулганини ёзган. «Ҳисн ул-ҳасин» 22 зулҳижжа 
791/12 декабр, 1389 йил, шанба куни Дамашкда ёзилган.

Шайх Худойдод «Бахр ал-улум»нинг «Мурндпарга васият», 
«Валийлик» каби соф тасаввуфий мавзудаги бобларида «Ҳисн ул- 
ҳасин»дан самарали фойдаланган3.

1 СВР. 10-том. №6949. 224-226-бетлар.
2 ЎзР ФА Ш И кўлвэмаси №3229; СВР. V I там №4866.
3 СВР. 4-том. №2941. 102-107-бетлар.
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«М инхож ал-муттақин ва меърож ал-мухлисин» («Тақводор- 
лар йўли ва ихлос килувчилар даражаси»). Муаллифи Саримуддин 
Довуд ибн Комил ал-Михлабий. Асар араб тилида, тасаввуфга оид.

Шайх Худойдод «Бақр ал-улум»нинг саховат мавзуси ёритил- 
ган 7-боби ва эхсон хакидаги 29-бобини ёзишда «Минхож ал- 
муттакин»дан унумли фойдаланиб, иктибослар келтиради: «Жу- 
найд Бағдодий (ваф. 297/909 й.) айтадики, тўрт нарса кишини, ил- 
ми ва амали оз бўлса-да, олий даражаларга кўтаради: халимлик, 
тавозелик, сахийлик ва гўзал ахлок»1.

Булардан ташкари Ш айх Худойдод ва Мусохон Дахбедий каби 
мутасаввиф муаллифлар ўз асарларини ёзишда Темурийлар даври- 
да яратилган тафсирлардан хам фойдаланишган.

Темурийлар хукмронлиги йилларига келиб, тафсирга эхтиёж 
кучайган кўринали. Чунки бу даврда кўплаб тафсирлар яратилгани 
маълум. Бу даврда ёзилган тафсирларнинг ўзига хос томонлари 
шундан иборатки, уларнинг аксарияти форс тилида тафсири ишо- 
рий  услубида ёзилган. Аввалига баъзи сураларга шархдар битилган 
бўлса, бора-бора суралар сони кўлайиб, тафсирлар хажми кенгайиб 
борган.

Темурийлар салтанатида таълиф килинган тафсирларга 
тўхталадиган бўлсак, бу ерда ёзилган энг аввалги тафсир «Тафси- 
ри Хожа Муҳаммад Порсо» деб номланган. Асар муаллифи 
накшбандия тарикатининг пири Мухаммад ибн Мухаммад ибн 
Махмуд ал-Ҳофизий ал-Бухорий (Хожа Муҳаммад Порсо номи 
билан машҳур) бўлиб, у илмнинг турли сохаларига доир кўпгина 
асарлар ёзган2. Муаллиф мазкур тафсирини 823 (1420-1421) йили 
Бухорода ёзган. Ушбу тафсир форс тилида ёзилган бўлиб, унда 
Куръони каримнинг факат саккизта сураси -  «Фотиҳа», «Қадр»,

1 Бахр ал-улум. 476° варак.
2 Хожа Мухаммал Порсонинг йигирмага якин асарлари бизгача етиб кел- 

ган.Уларлан «Рисолаи кулсия», «Лз анфози кудсияи машойихи тарикат». 
«Эътикодот». «Тахкикот», «Тафсири Хожа Мухаммад Порсо», «Ал-хадис ул- 
арбаъувн». «Рисола дар одоби мурид», «Рисолаи кашфня», «Рисолаи 
махбубия». «Шархи фикхм Кайдоний», «Фасл ул-хитоб би-вусули ахбоб», 
«Мухтасари тарихи Махка», «Фусули ситта», «Мактуби Хожа Мухаммад Порсо 
ва Мавлоно Зайнулдин», «Макомоти Хожа Алоуддин Аттор». «Макомоти Хожа 
Бахоуддин Накшбанл» ва бошка асарлари хозир ЎзР ФА Ш И фондида 
сакланади.
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«Баййина», «Залзала», «Вал-одиёт», «Қориа», «Такосур», «Аср» ва 
«Ҳумаза» сураларигина шархданган'.

Мутасаввиф муаллифлар каламига мансуб кейинги асар -  
«Тафсири Чархий» бўлиб, унинг муаллифи машхур мутасаввиф 
аллома Ёқуб ибн Усмон ибн Маҳмуд ибн Мухаммад Ғазнавий 
Чархий (ваф. 851/1447 й.) дир. Аллома накшбандия таълимоти ва 
турли диний илмларга доир кўпгина асарлар ёзган1 2. Унинг «Таф- 
сири Чархий» номли мазкур асарида Қуръони каримнинг фақат 49 
та сураси (Фотиҳа, Мулк, ан-Нос сурасигача) шархланган3. Мазкур 
асар бизгача етиб келган бўлиб, ҳозирда дунёнинг кўпгина китоб 
хазиналарида қўлёзма ва тошбосма нусхалари сакланади4.

Юкоридаги асарларга нисбатан мукаммалрок, яъни Қуръони 
каримнинг 66 та сурасини (Қоф сурасидан ан-Нос сурасигача) ўз 
ичига олган ва араб тилида ёзилган тафсир Абдурахмон Жомий 
(1414-1492) томонидан таълиф этилган Жомийнинг кўплаб асар- 
лар ёзгани фанда маълум ва улардан бир нечтаси ўрганилган. Жо- 
мийнинг тафсир сохасидаги фаолияти кўпчиликка маълум 
бўлмаса-да, ундан кейинги давр муаллифлари унинг бошқа асарла- 
ри каторида тафсирига ҳам мурожаат килган бўлишлари керак’ .

Умуман олганда, Амир Темур ва Темурийлар салтанати даври- 
да Марказий Осиёда бошқа сохалар каби илм-фан, маданият хам

1 Асарнинг бир кўлёзма нусхаси ЎзР ФА Ш И фондида №2180 раками осткда 
сакланади. Мазкур нусхада муаллнф ҳамда тасаввуф оламида мвшхур 
хисобланган Абдурахмон Жомий ва Хожа Мухаммад Порсонинг катга угли 
Абу Наср Порсонинг дастхатлари мавжуд.

2 Чархий Қуръон тафсиридан ташкари кўпгина асарлар таълиф зтган: «Рисолаи 
унсия», «Ар-рисолат ул-аблолия», «Рисолаи дар сийрати Муст афания ва 
тарикаи мустакимия», «Рисола дар илми фароиэ», «Рнсола дар акоид», «Рисола 
фи-л-хисоб ва-л-фароиз», «Мухтасар дар баёни силсилаи Иакшбандия», 
«Шарҳи асмоуллох», «Шархи наваду нух ном», «Фароиэи манзума» ва 
бошкалар.

’ Бундан ташкари Сайид Полшохўжанинг илтимосига биноан 993/1585 йили 
Ҳожи Ҳамадоний томонидан туркий тилига таржима килинган тафсир хам 
«Тафсири Чархий» асари бўлиб, у ЎзР ФА Ш И  фондида №5174 раками остида 
сакланади.

* Шунингдек, ЎзР ФА Ш И  фондида хам асарнинг 25 тадан ортик кўлйзма нусха- 
си мавжуд ва уларнинг аксарияти илмий тавсифланган (Қаранг СВР. IX том. 
435-бет; ЎзР ФА Ш И  кўлбзмаси. №6642; №6661).

4 Мазкур тафсирнинг хозирча факатгина битта кўлСэма нусхаси маълум ва бу 
нусха УэР ФА Ш И  асосий фондила №2702 раками остида сакланади.
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ривожланди, шу жумладан, тасаввуф таълимоти хам тарақкий эт- 
тирилиб, ҳозиргача амалда бўлган нақшбандия тарикатига асос 
солинди. Мирзо Улугбек даврида яшаган мутасаввифлар эса бу 
тариқатнинг назарий жихатларини ёритувчи илмий асарлар ёзиб 
қолдирдиларки, бу асарлар кейинги асрларда яшаган шайхлар учун 
дастурий манба вазифасини ўтади.

1$тоМоу М.

ЕҒҒЕСТ8 ОҒ ТНЕ МА1Ч118СК1РТ8 ОҒ 8ЦҒ12М >УК1ТТЕМ 
Ш  ТНЕ РЕКЮй ОҒ М1К20 ИЬИСНВЕК ОМ ^ЕХТ РЕКЮО

1п |Ье рег1оМ оГ Тсшиг1(1$ Сешга! А$1а ма$ зо аМуал$е(1 (Ьа( (еасЬ|П£$ оГ зийгт 
ма$ ш|(к1у $ргеа(11г 1Ье регюМ М.1Ли£ЬЬек ге1£пе<1.1п (Ь!к рег1о<1 КЬо^а МикЬаглтаё 
Рогзо, Уа'диЬ СЬагкЬ>у ал<1 о(Ьег $с1еп(1$($ оГ $иЛгт, ж п(т£  $с1еп(|Пс Ьоок$. ва^е ап 
ассоиги оГ (Ье (Ьеогу оГ $иГ)гт. ТЬе$е Ьоок$ сагг1ес1 ои( а (а$к оГ Ьапс1Ьоок$ Гог (Ье 
$ЬеукЬ \уЬо шогкег! <п пех( рег1о(1$. Ғог 1п$1апсе, 8ЬеукЬ КЬиМауёаМ апМ Ми$акЬал 
ОакЬЬесНу жЬо МуеМ ш X V III ссп(иту, и$еМ аЬоуе теп(|опе(1 аи(Ьог$’ $с1епнГ|с »огк$ 
а$ а ге$еагсЬ. 1п (Ье аг(1с1е, 11 1$ $а)ё аЬои! (Ье 1трог(апсе оГ (Ье по(е$ шп((еп ш 1Ье 
рег10<1 оГМ. (Ли^ЬЬек Ье$(с1е$ $иЛгт и/огк$ Гог (Ье $с1еп(1$($ оГпех( рег1о(1.

Каримов Ғ.
(Ўзбекистон)

УЛУҒБЕК ДАВРИДА БАДИИЙ АДАБИЁТ

Мирзо Улугбек даврида Самарканд ва бутун Мовароуннахрда 
табиий фанлар баробарида бадиий адабиёт ҳам юксак даражада 
тараккий этган. Манбаларда Улугбекнинг адиблар хамда бадиий 
адабиётга муносабати ҳакида муҳим маълумотлар мавжуд. Алишер 
Навоийнинг “ Мажолис ун-нафоис” , Фахрий Ҳеравийнинг “ Равзат 
ус-салотин’' ва Абу Тоҳирхожанинг “ Самария”  асарларида Улугбек 
кўпрок астрономия илми билан шугулланса-да, гохида назмга майл 
килгани таъкидланиб, унинг қаламига мансуб куйидаги форсий 
баЙт келтирилади:

Ҳарчанд мулки хусн ба зери нигини туст,
Ш ўхи макунки, чашми бадон дар камини туст.
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Мазмуни:

Гўзаллик мулки ҳарчанд кўл остингда бўлса-да,
Ш ўхлик қилмагилки, ёмонларнинг кўзи сенга тикилган'.

Мирзо Улуғбек нафақат замондош адиблар, балки ўз давридан 
бир неча аср олдин яшаб ўтган кўплаб шоирлар ижодидан хам 
чуқур хабардор бўлиб, шеъриятнинг катта мухлиси ва билимдони 
сифатида ном козонган. Давлатшох Самаркандийнинг 1486 йилда 
ёзиб тугатилган “ Тазкират уш-шуаро”  асарида бу ҳакда бир канча 
маълумотлар мавжуд. Давлатшоҳ озарбайжонлик йирик шоир Аф- 
залиддин Хоқоний (1120-1199) нинг устози Фалакий Ширваний 
(1107-1146) ҳакида ёзар экан, жумладан, шундай дейди: “ Фалакий- 
нинг девонини подшоҳи мағфур Улугбек Кўрагоннинг ҳузуриға 
элтдилар. Мутолаа килди, писанд этти ва дедики, ажаб тахаллуси 
бор турур” 1 2 Бу ўринда шуни таъкидлаб ўтиш керакки, ширвонлик 
шоир фалакиётга қизикиб, илми нужум билан шуғулланган ва Фа- 
лакий тахаллусини танлаганининг сабаби хам шу бўлган.

Сайфиддин Исфарангий ҳақида “ Тазкират уш-шуаро” да 
қуйидаги маълумотлар мавжуд: “ Исфаранг Мовароуннахрда бир 
мавзенинг отидур ва мавлоно Сайфиддин толиби илм ва аҳди фазл 
эрди ва суханварликда анга мартабаи олий бор турур ва анинг де- 
вони машхур ва мутаориф турур Улуғбек Кўрагоннинг мажлнсида 
анинг девонини доимо уламо ва фузало мутолаа килур эрдилар ва 
анинг суханини Асириддиннинг суханиға таржиҳ килур эрдилар” 3 * *. 
Бундан маълум бўладики, Мирзо Улуғбек саройидаги адабий маж- 
лисларда Сайфиддин Исфарангий ва Асириддин Ахсикатий асар- 
лари бир-бирига мукояса қилиб ўкилган ва бу икки шоирдан кайси 
бири махорат бобида устунлиги ҳакида фикр-мулоҳазалар айтил- 
ган. Ш у  нарса диккатга сазоворки, бирон-бир шоир ижоди ҳақида 
кўп ҳолларда Улугбекнинг ўз мустақил фикри бўлиб, у  ўша давр- 
даги умум фикри ёки бошка адабиёт мухлисларининг 
мулоҳазаларига доим хам мос келавермаган.

1 Алншер Навоий. Мажолис ун-нафоис // Мукаммал асарлар тўплами. 13-том. 
Тошкент, 1997. 166-бет.

2 Даалатшох Самаркандий. Тазкират уш-шуаро / Фарсийдан Мухаммад Рафеъ
Рожий таржимаси. УэР ФА Ш И институтинимг 7016-ракамли кўлСзмаси.
47б варак.

1 Ўша асар. 55® аарак
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Давлатшох, ХП-ХШ  асрларда Эронда яшаб ўтган ота-ўгил шо- 
ирлар: Жамолиддин ва Камолиддин Исфахонийлар хакида шундай 
ёзади: “ Малик ул-фузало Жамолиддин Муҳаммад Абдураззок 
Исфахоний Исфаҳоннинг акобир ва уламоларидин турур. Шоири 
хушгўй эрди, жоху мартаба ва кабули тамоми бор эрди ва Камо- 
лиддин Исмоил анинг ўгли турур. Султони саид Улугбек Кўрагон 
Жамолиддин Мухаммаднинг суханини Камолиддин Исмоилнинг 
суханига таржиҳ қилур эрди ва борҳо айтур эрди: “ Манга ажаб 
кўринурким, бовужуди отанинг сухани покизарок ва шоиронароқ 
турур, угулнинг сухани нечук шухрат топиб турур” . Улугбекнинг 
ушбу фикрини баён қилган Давлатшох Самарқандий асарининг 
айни шу саҳифасида унга эътироз ҳам билдиради: “ Аммо бу 
эътиқоди мукобара ва даъвойи бедадил турур, чароким Камолнинг 
сухани бағоят нозиктар турур ва зоҳири осон, хакиқати машаққат 
турур. Аммо подшохдарнинг суханиға ирод ва ишкол тегурмак 
авомнинг ҳадди эрмастурурким, калом ал-мулук, мулук ал- 
калом” .1

Темурийлар хонадонида “ шоҳномахонлик” , “ хамсахонлик”  ои- 
лавий бир анъанага айлангани манбалардан яхши маълум. 
Улугбекнинг укаси Бойсунгур Мирзо “ Шохнома” нинг турли нус- 
халарини тўплаб, ҳозирги тил билан айтганда илмий-танкидий 
матнини туздирган бўлса, Фахриддин Али Кошифийнинг “ Латоиф 
ат-тавоиф”  асарида келтирилишича, Улугбек Мирзо мажлисларида 
ҳам “ Шоҳнома”  ўқилиб, унинг қийин жойларининг мазмун- 
маъноси муҳокама этилган. Табиийки, шаҳзодалар ўртасида ҳам 
адабиётга доир баҳс ва тортишувлар бўлиб турган. Бу ҳакда 
Давлатшоҳ куйидагича ёзади: “ Амирзода Бойсунгур Амир Хисрав 
Деҳлавийнинг “ Хамса” сини Шайх Низомийнинг “ Хамса” сига 
таржиҳ килур эрди ва хокони магфур Улугбек баходир бу маънини 
кабул килмас эрди ва Шайх Низомийга муътакид эрди ва бу икки 
подшоҳнинг орасида карроту маррот таассуб хосил бўлгон, ҳар 
бирлари бир шоирға ҳимоят бўлгон эрди” 2 Ушбу жумлаларни 
Муҳаммад Рафеъ бир оз ўзгартириб таржима килган бўлса-да,

' Давлатиюх Самаркандий. Таахират уш-шуаро / Форсийдан Мухаммад Рафеь 
Рожий гаржимаси. ЎэР ФА ШИ институтининг 7016-ракамли кўлёзмаси. 
63” нарак

7 Ўшаасар. 103°варак.
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умумий мазмун бузилмаган. Бирок, Бўрибой Акмедовнинг 
“ Давлатшох, Самаркандий”  рисоласида охирги жумла таржимасида 
бир канча хатоларга йўл кўйилган бўлиб, у ўкувчида ака-ука 
шаҳзодалар хзкида нотўғри тасаввур уйғотади: “ Ш у  сабабдан бу 
икки подшох ўртасида ранжиш ва жирканиш воке бўлган ва улар- 
нинг хар бири бир шоирга химоят қилган эди” .1 Ҳолбуки, асар ас- 
лиятида “ ранжиш”  ва “ жирканиш”  сўзлари умуман мавжуд эмас. 
Муқояса учун ушбу жумла аслиятини келтирамиз: “ Мобайни ин ду 
шаҳзодайи фозил ба каррот жиҳати ин даъво таассуб даст дода, 
байт-байт “ Хамсатайн”  ро боҳам мукобил кардаанд” .2 Сўзма-сўз 
таржимаси: “ Бу иккн фозил шаҳзода ўртасида ушбу даъво юзаси- 
дан кўп бора қаттик тортишувлар юз бериб, улар биргаликда икка- 
ла “ Хамса” ни байтма-байт киёслаб чиқдилар” .

Демак, улуг аждодларимиз ҳақидаги нодир маълумотларни ўз 
ичига олган мўътабар манбаларни тадкиқ ва таржима килиш ишла- 
рига ҳалоллик ва масъулият билан ёндашмоғимиз зарур.

Мирзо Улуғбек бошқа ўлкаларга сафарлари пайтида ҳам адиб- 
лар ва уларнинг асарлари ҳакидаги хабарларга қизиқиш билан 
караган ва унинг бу хислатини билган замондошлари совга 
тариқасида бадиий китоблар тақдим этишган. “ Тазкират уш- 
шуаро” нинг Муиниддин Жувайний хакидаги фаслида ушбу 
маълумотлар мавжуд: “ Китоби “ Нигористон”  ким мавлоно Муи- 
нийнннг мусаннафотидин турур, шайх Саъдийнинг “ Гулистон” и 
тарзида ёзгон турур, аммо ул китобдин баситрок (кенгроқ) турур ва 
донишмандона айтгон турур Наводир ва амсол ва муфид 
ҳикматлар анда дарж килгон турур. Баҳрободнинг машойихлари ул 
китобни Улугбек Мирзога пешкаш килдилар. Вақтидаким, Улугбек 
Мирзо Ирокга юриш килгон маҳалда Бахрободнинг акобирлари 
зиёратига келган эрди. Подшоҳ буюрди, то ул китобни хатти хуб 
ва такаллуфи тамом била ёздилар ва ҳамиша ул китобни мутолаа 
қилур эрди ва писандида тутар эрди. Ул китоб Мовароуннаҳрда 
багоят машҳур турур, аммо Хуросонда камёб турур, алҳак, нусхайи 
мустаидона (тайёр, кўл остида) турур ва бу икки хикоят ул китоб-

1 Ахмелов Б. Давлатшох Самаркандий. Тошкент, 1967. 60-бет 
3 Давлатшох Самаркандий. Тазкират уш-шуаро (форс тилида). Техрон, 

1338 хижрий-швмсий йил.
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дин битилди” .1 Ҳиротда яшаб ижод килган Давлатшоҳ шу тарзда 
Улуғбек кадрлаган “ Нигористон”  асари Хуросонда кагаёб бўлса-да, 
бир нусхаси ўзида борлигини англатиб, ундан иккита ҳикоятни 
“ Тазкират уш-шуаро” да келтиради. Абу Райҳон БеруниЙ номидаги 
Шаркшунослик институти хазинасида “ Нигористон”  асарининг 
бир неча кўлёзма нусхалари мавжуд.

Мирзо Улугбек замонида Мовароуннаҳр ва Хуросонда бадиий 
адабиёт асосан икки тилда -  форсий ва туркий тилларда тараккий 
этган. Мир Қосим Анвор, Хожа Исматуллоҳ Бухорий, Бисотий 
Самаркандий, Хаёлий Бухорий каби шоирлар форс тилида, Лут- 
фий, Атоий, Саккокий, Ҳаримий Қаландар каби шоирлар эса 
кўпрок туркий тилда ижод килишган ва уларнинг меросидан муай- 
ян кисми бизнинг давримизгача етиб келган. Улуғбек ўз даври шо- 
ирлари асарларини яхши билган ва улардан кўпчилиги билан бево- 
сита муносабатда бўлган. Даврнинг устоз шоирларидан бири Хожа 
Исматуллоҳ Бухорий бўлиб, у  ҳакда Давлатшоҳ Самаркандий 
шундай ёзади: “ Аммо Хожа Исмат Улуғбек Курагоннинг замони 
салтанатида маддохликни тарк қилди ва султони мазкур андин 
шеър истидъо килди. Биззарура ул ҳазратнинг мадҳида бир неча 
касидага киём кўргузди ва ахир ҳолда шоирликдин истеъфо қилди. 
Ҳамиша анинг шариф мажлиси мақсади шуаро ва мажмаъи фузало 
эрди. Акобир ва шуароким Хожа Исматга мусоҳиб ва ҳамаср эрди- 
лар, ул жумла: мавлоно Бисотий Самаркандий, мавлоно Хаёлий 
Бухорий, мавлоно Бурундук, Хожа Рустам Жузқоний, Тоҳир Оби- 
вардий турур. Хожа Исматнинг вафоти Улуғбек Курагоннинг за- 
монида 829 санада (милодий 1426 й.) эрди” .~

Абу Райҳон Беруний номидаги Шаркшунослик институтида 
Исматуллох Бухорий “ Девон” ининг бир неча нусхаси мавжуд ва 
улар орасида нисбатан тўлиги 1435-ракамли кўлёзмадир. Бу 
қўлёзма 193 варак бўлиб, унинг салмоқли кисми, яъни 100 
варақдан ортикроги касидалардан иборат. Халил Султон мадҳида 
ўндан ортиқ, Шоҳрух, Бойсунғур ва Иброҳим Султонлар мадҳнда 
биттадан касида бор. Улуғбекка бағишланган 6 та касида бўлиб, 
биттаси арабча, қолгани форс тилидадир. Жанр талабига кўра шо- * 5

1 Давлатшох Самаркандий. Тазкират уш-шуаро 7016-ракамли кўлёзма. 
149-варак

5 Ўша асар, 157'варак.
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ир мамдуҳни муболағали тарзда таъриф-тавсиф қилади. Боз устига, 
услуби мураккаб касидалар нимшикаста хатида кўчирилган. Ш ун- 
га карамай, улар синчиклаб тадкик этипса, Улугбек шахсиятига 
доир янги маълумотлар топилиши мумкин. “ Маъдани фазлу 
бапоғат, махзану илму ҳикам”  дея улуғлайди уни шоир ва 
куйидаги сингари баландпарвоэ, бирок, кўп жиҳатдан вокеликка 
мос сатрларла васф этади:

Эй фалаккадру офтобато,
Пешвойи замона, ҳомийи дин.
Эй ҳунарпарварине, нақди улум 
Жумла дар ганжи табъи туст дафин.

Мазмуни:

Эй фалакмисол (илм) офтобини ато этувчи,
Замона пешвоси, дин ҳомийси.
Истеъдодларни парваришловчи, жами илмлар накди 
Сенинг хотиринг хазинасига жойлашган.

Мирзо Улуғбекнинг лакаби ё унвони баъзи манбапарда 
“ Магисуддин”  тарзида келтирилса, замондош муаррих Муиниддин 
Натанзий “ Ғиёсиддин Улуғбек баходир” 1 деб ёзади. Исматуллоҳ 
Бухорий қасидаларида эса “ Заҳириддин Улуғбек”  деб ёзилган.

Бадахший тахаллусли яна бир шоирнинг тавсифи қуйидагича: 
“ Мавлоно Бадахший фузалонинг жумласидин турур, Самарканд 
шаҳрида Улугбек Кўрагоннинг айёми давлатида анга суханварлик- 
да олий мартаба бор эрди ва ул замоннинг шуароларининг сарома- 
ди эрди ва султони мазкур ва замоннинг акобирлари ани суханвар- 
ликда мусаллам тугар эрдилар ва подшоҳи мазкурнинг мадҳида 
анга покиза касидалар бор турур ва анинг девони ул диёрда 
машҳур турур” .1

Давлатшоҳ Самаркандийнинг бу маълумотини Алишер Навоий 
ҳам тасдикпайди: “ Мавлоно Бадахший фозил киши эрмиш. 
Улугбек Мирэо замонида Самаркандда шуаро ани хушгуйликға 
мусаллам тутубдурлар. Ва Мирзонинг даги кўп илтифоти бор эр- 
миш” .3

1 Муиниддин Натанэий. Мунтахаб ут-таворихи Муиний. Техрон, 1957. 116-бет 
’  Давлатшох Самаркандий. Тазкират уш-шуаро. 184-° варак.
1 Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. 24-бет.
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Алишер Навоий Улугбек билан муносабатда бўлган яна бир 
шоир ҳақида шундай ёзади: “ Мавлоно Мухаммад Олим Самарканд 
уламосидин. Улугбек Мирзо била хамсабак ва мусоҳиб эрди. Аммо 
багоят дапер ва шўхтабъ ва хийра киши эрди. Бахсда кўп гўстохона 
сўзлар ва жавоблар айтур эрди. Салтанати азим—уш-шоъний 
тахаммул кила олмади. Самарқанддин анга ихрож хукми бўлуб 
Ҳирийга келди ва мунда мавлононинг макдамин ғанимат тутдилар 
ва сокин бўлди” .* 1

“ Мажолис ун-нафоис” нинг иккинчи мажлисида, яъни Алишер 
Навоий ёшлик пайтларида мулокот килган адиблар каторида 
куйидаги самаркандпик шоирлар номи зикр килинади:

“ Мавлоно Мир Қарший -  Самаркандда бўлур эрди ва бозорда 
саххофлик дўкони бор эрди, зурафо анда жамъ бўлурлар эрди ва 
мавлоно ўзин ул хайлга устод тутар эрди.

Мавлоно Жавхарий хам самаркандлигдур, собунхона мушрифи 
эрди, ҳам собунхона эшигида кўчанинг ўртасида ўзи учун 
хужрагина ясаб эрди. Аруз билур эрди ва “ Сияр ун-наби”  назм 
килиб эрди.

Мавлоно Ховарий хам самаркандлигдур ва дарэигар (тикув- 
чи)ликка мансуб эрди. Бадихани равон айтур эрди ва табъи хийли 
шўх эрди.

Мавлоно Ҳалвоий ҳам самаркандлигдур. Шукуфта табълик, 
яхши чиройлик йигит эрди. Шабоб (ёшлик) айёмида фавт бўлди. 
Умри киска учун сўзининг шухрати хам оздур” .3

Юқоридаги шоирлардан баъзиларининг ижодий фаолияти 
Мирзо Улуғбек даврида бошланганини тахмин килиш мумкин.

Номлари “ Мажолис ун-нафоис” нинг иккинчи мажлисида зикр 
килинган Самарканддан етишиб чиккан баъзи шоирлар туркий 
тилда ижод килишган:

“ Ҳаримий Қаландар -  Самарканд вилоятидин эрди. Толиби 
илмлиги ҳам бор эрди. Бу туркча матлаъ анингдурким:

Неча йиглай шамъдек хажрингда, ёрим, кечалар,
Охким куйдирди доғи интизорим кечалар” .3

1 Алишср Навоий. Мажолис ун-нафоис. 19-6ег. 
■ Ўшаасар 58-59-бетлар.
1 Ўша асар 49-бет.
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“ Мирзо Ҳожи Сўғдий хдм самарқандлигдур ва ул мулкнинг 
одамизодаларидиндур. Агарчи баъзи махалда ғариб нималар 
таъбидин бош урар эрди. Бу байтда хили сўз ранги ва чошниси 
борким:

Ўхшатти коматингга санавбарни богбон,
Бечора билмас эрмиш алифдин таёгни.

Буғина масални яхшигина боғлагон учун умид улким, тангри 
таоло анга рахмат килмиш бўлғай. Қабри хам ўз мулкиладур.

Мавлоио Саккокий Мовароуннахрдиндур. Самарканд ахли анга 
кўп муътақиддурлар ва багоят таърифин килурлар” .* 1

Шунингдек, Алишер Навоий бошка вилоятларга мансуб 
бўлишса-да, хаёти ва фаолиятлари кисман Улуғбек даврига тўғри 
келадиган Лутфий, Яқиний, Атоий, Камолий, Латифий каби тур- 
кий тилда ижод қилган шоирлар хақида маълумот беради. Булар 
орасида энг йирик шоир, шубҳасиз, Навоий “ Малик ул-калом”  дея 
улуглаган мавлоно Лутфий эди. Афсуски, Лутфий мероси бизгача 
тўлиғича етиб келмаган. Айникса, унинг туркий тилдаги назмий 
“ Зафарнома’’си сақланиб қолмагани ачинарлидир Маэкур асарда 
темурий шаҳзодалар, жумладан, Улугбекга бағишланган сатрлар 
бўлганини катта ишонч билан тахмин килиш мумкин. Шунга 
карамай, Лутфий девонидаги битта байт орқали биз унинг Улуғбек 
билан муносабати ҳакида муайян тасаввурга эга бўламиз:

Улуғбекхон билур Лутфий камолин,
Ки рангин шеъри Салмондин колишмас.2

Лутфий ўзини машхур форс шоири Салмон Сованийга тенг- 
лаштирган бу фахрия байт бир тарафдан Улуғбек Лутфий ижодини 
яхши билганидан далолат берса, иккинчи тарафдан эамондош шо- 
ирлар Улугбекнинг адабиёт билимдони эканлигини эътироф қилиб, 
унинг бу соҳадаги фикр-мулохазаларини кадрлашганини кўрсата- 
дики, буни ўз вактида Е.Э. Бертельс ҳам таъкидлаб ўтган эди.3 
Е.Э. Бергтельснинг шогирди Э. Рустамов ўзининг Улуғбек давридаги 
туркий адабиёт тадкикига багишланган “ X V  аср биринчи ярмида 
ўзбек шеърияти”  монографиясида шундай ёзади: “ Улугбек даврида

1 Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. 64-бст.
3 Лутфий Сенсаи севарим Тошкент, 1987. 106-бет
1 БертельсЕ.Э. Навои. М.; Л., 1948. С. 61.
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Самаркандда худди Ҳиротдаги каби кадимги туркий адабиёт ёдгор- 
ликларини ўрганишга қизикиш кучайган. 1444 йилда Самаркандда 
Арслонхожа тархон хохишига кўра Адиб Ахмад Югнакийнинг 
машхур достони “ Ҳибат ул-хакойиқ”  уйгур ёзувида кўчирилган. 
Достон матнига илова тарзида Адиб Ахмад ва унинг асарига 
багишпанган иккита туркий шеър келтирилган. Улардан бирининг 
муаллифи амир Сайфиддин Барлос, иккинчисиники Арслонхожа 
тархондир. Бу шеърлар муаллифларнинг кадимги туркий адабий 
ёдгорликпарга бўлган катта мухаббатларидан далолат беради".1

Бундан кўринадики, ўша даврда факат Улугбекнинг ўзигина 
эмас, балки амирлари ҳам илму фан ва адабиётга ҳомийлик 
килишган. Шоир Саккокийнинг “ Девон” ида Улуғбекга багишлан- 
ган касидалар каторида Арслонхожа тархонга бағишланган 
касидалар хам борлиги бежиз эмас. Улугбек мадҳидаги касидасида 
Саккокий ўзининг туркий тилда ижод килишидан фахрланиб, 
куйидаги байтни битган:

Фалак йиллар керак сайр этсаю, келтурса илкига, 
Менингдек шоири туркию, сенингдек шоҳи донони.

Мирзо Улугбек даврида ижтимоий фанлар ривожига хам катта 
эътибор берилган Бу даврда туркий тилнинг адабий ва илмий тил 
сифатидаги мавкеи тобора ошиб борган. Адабиётшуносликка оид 
кимматли асар, ҳижрий 840 (милодий 1436-1437) йилда туркий 
тилда ёзилган “ Фунун ул-балога" (“ Етукпик илмлари” ) муаллифи 
Шайх Ахмад ибн Худойдод Тарозий ўз китобини Мирзо Улуғбекга 
багишлаб, мукаддимада шундай ёзади:

“ Ул саптанат дарёсининг гав.ҳари ва маъдилат конининг 
жавҳари, саховат боронининг абри ва шижоат бешасининг бабри, 
фаросат сипеҳрининг моҳи, каёсат мамлакатининг шоҳи, шахан- 
шохи аъзам, шахриёри аълам, соҳибус сайф ва-л калам, фармон- 
деҳи турку арабу ажам, магисиддин ва-д даврон амир Улуғбек 
Кўрагон” .2

Асарни нашрга тайёрлаган А. Ҳайитметовнинг ёзишича: “ Ил- 
гари ўтган адабиётшунос олимлар адабиёт назарияси бўйича китоб 
ёзганларида кўпинча бир -  ё шеър турлари ёки вазн, ёки бадиий

1 Рустамон Э Узбекская поэзия а первой половиме XV века. М . 1963. С. 35.
2 Ўзбек тили ва адабиёти, 2003. 3-сон. 75-бет.
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санъат масаласига тухталганлар ёки бирор шеърий жанр хусусият- 
ларини ёритиб берганпар. Ш айх Аҳмад эса бу сохада мукаммал 
бир қўлланма яратишни, ўз рисоласида назария масалаларининг 
барчасини ёритиб, тахлил қилиб беришни ният килади, токи уни 
ўқиган кишилар назариядан мумкин кадар тула маълумот ва фойда 
олсинлар... Бу унинг ўзбек адабиётшунослик илми тараққиётига 
қўшган катга хиссаси эди” .

Ахмад Тарозий ўз даврининг таниқли шоири ҳам бўлган. Бобур 
арузга багишланган “ Мухтасар”  асарида унинг ижодидан икки 
байт мисол келтирган бўлиб, байтлардан бири одатдан ташқари 
чўзиқ ва ўзига хос:

Кўрди кўзум саҳар чаман ичида бир паривашеким, юзи гул,
Тани суман, зулфи бинафша, қадди сарви сихий эрди, лаб шакар,

Лола ўзидин ўтаниб, даъвосидин суман тониб, эрди бинафша 
бош солиб, сарву чинору кож (игна баргли дарахт) хам бўлди 
қаддин кўруб дигар.1

Хулоса сифатида шунн айтиш мумкинки, X V  аср биринчи яр- 
мида Самарқанд ва Мовароуннахрда нафақат табиий фанлар ва 
меъморлик санъати, балки бадиий адабиёт ва адабиётшунослик- 
нинг гуллаб-яшнашида хам Мирзо Улугбекнинг хомий сифатида 
қўллаб-кувватлаши ва рагбатлантириши катта ахамиятга эга 
бўлган.

Кяптоу С.

КЕ51)МЕ ВЕЬЬЕ5-ЬЕТТКЕ8 Ғ1СТ1СЖ и Ш С Н В Е К '8  ЕРОСН

Оиппе М)гго 1ЛиеЬЬек'$ ге1§л йсегаШге а150 ЬфНу с!еуе1орс<1 а1оп£ \«НЬ о(Ьег 
па(ига1 5с1епсе5. ТЬеге аге талу тГоппа11оп гевагс1|П£ (Ли^ЬЬек ал<1 Ь15 ]п(еге$( (о (Ье 
И(ега(иге 1л 5еуега1 5оигсе5. Оп (Ьа( репо<1 рое(5 сгеа(с<1 (Ье1г сотра51(1оп 1л (мо 
1ал£иа£е5 -  Регаап ап<1 Тигк15Ь. ТЬеге аге 5оте 5оигсе5 5игу|уе<1 (Ш (о<1ау ап<1 (Ье 
рое(5 Ике М1г Ко51т Ал«аг, КЬо<1]а 15та(и11оЬ ВикЬаг1у. В)50Пу 5атагкап<Иу, 
КЬауоНу ВикЬаг1у та<1е (Ьеи роет5 1п Рег51ап, ало(Ьег ЬооШу, Уак|П1у, А(о>у, 
КЬагт^у КЬа1ап<1аг, 5аккок|у сгеате<1 (Ье!г роет5 1п Тигк15Ь. 5оте оГ |Ье$е рое(5 
сгеа(е<1 кд&Шаз <1еуо(е<1 (о М1гго (Ли^ЬЬек. Еуеп опе оГ (Ье та!л 5оигсе оГ ЦгЬек 
Н(ега(иге “ Ғилип а1-Ва1о§Ьа”  (“ТЬе 5с1епсе5 оГ сотр1е(епе55") №Э5 \«г1(:ел Ьу 8Ьа1кЬ 
АкЬта<1 |Ьп КЬи<1оу<1о<1 Таго2)у ш 840/1436-1437 ш Тигк15Ь 1ап£иа$е мЬ1сЬ 
<1е<Нса(е<1 (о М1гго Ши^ЬЬек.

1 Захирилдин Мухаммад Бобур Мухтасар. Тошкент. 1971. 69-бет.
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Мамадалиев Ҳ.
(Ўзбекистон)

МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ АСАРЛАРИДА ЎРТА ОСИЁ 
ХАЛҚЛАРИНИНГ ЭТ1ШК ТАРИХИ

Бугунги кунда Ўрта Осиё халклари этник тарихини тадкик 
этиш тарих фанининг долзарб масалаларидан хисобланади. Уму- 
ман олганда, Ўрта Осиё халкпари этник тарихини ёритишга 
багишланган махсус асарлар мавжуд эмас. Биз уларни турли мав- 
зуларга багишланган тарихий, географик ва турли асарларни син- 
чиклаб ўрганнш оркали кўлга киритишимиз мумкин Мирзо 
Улуғбекнинг “ Тўрт улус тарихи”  асаридаги этномаданий жараён- 
ларга оид маълумотларни аниклаш, ўрганиш, тахлил этиш ва улар- 
ни бошка даврлардаги маълумотлар билан киёслаш оркали биз 
Ўрта Осиё этник жараёнлари тараккиёти хакида билимларга эга 
бўламиз.

“ Тарихи арбаъ улус” да Ўғузхон ибн Қорахон ибн Мўғулхон 
ибн Алмужаннахон ибн Куюкхон ибн Дибадқуйхон ибн Абужахон 
ибн Туркхон ибн Ёфас алайхиссалом ибн Нух алайхиссалом зикр 
этилади ва барча туркий кавмларга у ном берганлиги айтилади. Бу 
асарда ёзилишича, уйгурнинг маъноси кўшмок, богламок, бирга 
ахд-паймонлашмок дегани бўлиб, Ўгузхонга бир жангда ёрдам 
берганларни, бирлашганларни у шундай номлаган ва улардан 
таркалган авлод хам шундай аталганлар1. Махмуд Кошғарийда эса 
бирмунча бошка холатни кўрамиз, унинг фикрига кўра, 
Зулкарнайн Уйғур вилоятига якинлашгач, турк хокони унга 4 минг 
одам йўллади. Уларнинг бошларидаги баланд калпок парчапари 
худди лочин қанотидай эди. Ўкни олдиндан қандай отсапар 
оркадан хам худди шундай усталик билан отар эдилар. Буларга 
Зулқарнайн хайрон колди ва инон худ хўранд -  булар ўэи топиб 
еювчилар, бошқаларга мухтож бўлмовчилар, яъни булардан ов 
кочиб кутулмайди, қачон хохдасалар отиб ейдилар деди. Шундан 
сўнг вилоят худхўр деб аталди. Хо алифга алмашди. У вилоятда

1 Мнрзо Улуғбек. Тўрт улус тарнхи / Б. Ахмелов кириш сўзи, иэохларн ва 
тахрири остида Форс тилидаи Б. Ахмедов. Н. Норкулов ва М. ХасаниР таржи- 
маси. Тошкент: Чўлпон, 1994. 50-бет.
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беш шаҳар бўлиб, булар Сулмйа, Қужу, Жанбалиқ, Бешбалик, 
Янгибалиқ шаҳарларидир'.

Бир жангда ганимдан катта ўлжа тушган бўлиб, у  ўлжанинг 
кулфини ҳеч ким оча олмаган эди. Шунда лашкардаги тўгри фикр 
юритувчилар биргалашиб, ўлжани очиш тадбирини ишлаб 
чикдилар ва уларни Ўгузхон конқпи деб атадилар1 2 3. Қангли дегани 
окил, тадбиркор, тажрибали каби маъноларни берган. Туркий 
халқларнинг шомонлари бўлган қомлар ота унвони билан аталган- 
лар. Масапан, Қўрқут ота, Занги ота каби. У  замонларда отани канг 
деганлар. X III асрга келиб эса ота ўрнига бобо сўзи ҳам қўлланила 
бошлайди\ Туркий кабилалар шомонларнинг илоҳий куч соҳиби 
бўлиб, ноёб қобилиятларга эга эканликпарига ишонганлар ва улар- 
нинг олдида катта бир қўркув ва ҳурмат ҳиссини туйганлар. 
Маҳмуд Кошгарийнинг маълумотига кўра, айрим ўғуз қабилалари, 
масалан, койлар (конглар) ўзларининг махсус тил хусусиятларини 
саклаб қолганлар. 1Х-Х асрларда ўғузлар Орол денгизидан Каспий- 
га қадар “ Ўгуз чўли”  деб аталган худудларда яшаганлар4.

Қипчокларнинг номи ҳақида эса шундай ёзилган: бир жангда 
Ўгузхон катга тапафот кўради, аскарларининг кўпчилиги қирилиб 
кетади, лашкарда бир аёл бўлиб, унинг эри жангда ҳалок бўлади. 
Аёлнинг ой куни якин бўлиб, уни дард тута бошлайди. Бу ерда бир 
чириган дарахт бўлиб, аёл пана жой йўклигидан шу дарахтнинг 
кобиғига кириб фарзанд кўради, ундан ўгил тугилиб, унинг авлоди 
қипчок деб аталади5. Қипчоклар туркий халқларнинг асосий 
тармоқларидан бўлиб, козок, корақалпоқ, татар, бошкирд, қисман 
ўзбек ва бошқа халқпарнинг этногенези шакпланишида иштирок 
этганлар. X асрдан бошлаб уларнинг Ўрта Осиёга кириб келишла- 
ри анча жадаллашган. Аввалги Ўғуз чўли бу даврга келиб, Қипчок 
дашти (чўли) деб атала бошлаган.

Қорлик Ўғузхон Ғўр сарҳадидан Туронзамин томон йўлга туш- 
ганида киш жуда совук келган бўлиб, у аскарига ҳеч ким оркада 
колиб кетмаслигини буюради. Аммо қор қапинлиги ва совук ту-

1 М. Кошгарий Девону луғотит турк. 1-том. Тошкент: Фан. 1960. 136-бет.
5 Мирзо Улугбек Тўрт улус тарихи. 50-бет.
* ЗОтег Ғ. ТПгк ситНипуе(1епл! теуйапа §еПгеп е)1ег. Ь(алЬи1, 1997. 3. 12-13. 

Гундогдиев О. Огузи, туркмени и Россия. Исторический очерк. Ашгабат: Рух, 
2001. С. 9.

3 Мирзо Улугбек. Тўрт улус тарихи. 50-51-бетлар.
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файли баъэилар оркада колиб кетдилар. Ўгуэхон буйруғи билан 
қолганларни топиб келдилар, лекин барибир суриштирилганда 
колиб кетганлар бўлди ва уларга қорлик деб ном бердилар .

IX асрда қарлуклар Фаргона шаркий чегараларида Сирдарёнинг 
юкори оқими (Норин ва Қорадарёнинг куйилиш жойлари) дан 
бошлаб, Исфижоб вилоятига кадар ўрнашган эдилар. 893 йили Ис- 
моил Сомоний Тароэга карлуқларга қарши юриш килган, лекин 
карлуклар унинг Талас дарёсини кечиб ўтишига йўл кўймаганлар.3 4 
Ал-Истахрий киргиэларнинг нариги чегараларига халажлар ерини 
жойлаштирган. Халажларнинг илк тарихларини аниклаш анча 
мушкул иш ҳисобланади. 365/975-381/991 йиллар воқеаларини ба- 
ён этаркан ал-Хоразмий бошқа манбаларла учрамайдиган куйндаги 
кимматли маълумотни беради: “ Ҳайатила (Ҳайталлар) -  буюкпик- 
ка эга бўлган ва Тохаристонни забт этган қабилалардир, халаж ва 
қнжина деб аталган туркий (кабила)лар уларнинг авлодидир” 3. Бу 
ерда хлж ва хлх ҳарфларидан иборат ёзувни халаж ва халлух тар- 
эида ўкиш мумкин. Бирок, тадқикотчилар (Уап У1о1еп) томонидан 
халаж деб ўкиш қабул килинган. Халажларнинг дастлабки 
кўчуалари гарбда бўлган5.

Аммо халаж тўгрисида дейдиларки, Ўгузхон мамлакатлар тас- 
хири учун лашкар тортганда хукм килдики, ҳеч ким лашкардан 
колиб кетмасин. Ўша ўртада бир кииш бўлиб, аёли ҳомиладор- 
ликдан қутулган, аммо камкувватликдан сути йўк эди. Бу одам 
сахрода тустовукни овлаётган тулкини кўрди ва унга калтакни от- 
ди. Тулки тустовуқни ташлаб кочди ва бу одам уни аёлига овкат 
килиб берди. Аёли товук кабобини егач, кувватга кириб, фарзан- 
дини сутга тўйдирди. Угузхон бу вокеадан вокиф бўлгач, йўл азо- 
бини тортган маъносида Халаж номини ул ўгилга кўйди5.

Халажлар номининг келиб чиқиши афсонавий “ Ўгузнома”да 
қуйидагича тушунтирилади. Ўгузхон аскарлари билан олтин том- 
ли, кумуш деразали ва темир кўрғонли бир уйни топади ва Темир- 
ту Қўул исмли бир аскарига кол ва оч “ колоч”  деб буюради. Унинг

' Мирзо Улугбек. Тўрт улустарихи. 51-бет.
5 Шамияэоя К Узбеки-карлуки. Ташкент: Наука. 1964. С. 17-18.
' М|погеку. V. ТНе Тигк|5б 01а1ес1 оГ КИа1а). ВиИсМп об 1Ье 5с1юо1 оГ Ог1еп1а1 

51исНе$, 1)гмуег511у оГЬопс!оп, Уо1 10. N0 2. (1940). Р. 426.
4 Ни<1ис1 а1-а1еш. . Р. 288.
5 Мирэо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. 52-бет.
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авлодларини кейинчалик қолоч (халаж) деб атайдилар. “ Ту”  
кўшимчасининг мўғулча зканлигидан айрим тадкиқотчилар ха- 
лажпарнинг дастлабки аждоди мўгул бўлиб, улар туркийлар ичида 
туркийлашиб кетганлар, деган хулосага келганлар1.

Рашиддидин халажлар номини “ Ўғуэхонга келиб кўшилган би- 
родарлар ва сингилла^”  бобида зикр этади. Унинг фикрича, “ ха- 
лаж” ларнинг номи бу Ўғузхоннинг узокдаги аскарига, яъни халаж- 
ларнинг илк аждодига “ кол оч”  деган буйруғидан хосил бўлган. 
Улар Эрон ва Ироқда кўп сонлидирлар2.

Мирзо Улуғбек барча туркий қабилаларга Ўгузхоннинг ном 
берганлигини қайд этади, унинг олти ^глининг исмлари Кун, Ой, 
Юлдуз, Кўк, Тоқ ва Тенгиз бўлган3. Ўгузлар жуда кучли туркий 
қабила бўлиб, турк, озарбайжон, туркман халқпари, Эрон туркий- 
лари, қисман Хоразм, Тошкент, Чимкент ва бошка вилоятларнинг 
ўзбеклари этногенеэи шаклланишида иштирок этганлар.

X аср муаллифи ал-Масъудий “ Муруж аз-захб” да ёзадики, 
Сайхун дарёсининг бўйида туркийларнинг Янгикент деган бир 
шахарлари бордир. Бу ерда мусулмонлар яшайдилар. Бу мусул- 
монларнинг кўпчилиги туркийлардан. Бу ерда кўчманчи ва ўтрок 
ўгузлар яшайдилар. Ўғузлар уч синфдир: қуйи, ўрта ва юқори. 
Ўғузлар туркийларнинг ичида энг довюраги ва кўзлари энг кичи- 
гидир4 *. Маҳмуд Кошгарий ўғузлар Шошда Банокат водийсида хам 
яшаганликларини хабар берган*. Шунингдек, у барча туркий 
кабилалар ичидан факатгина ўгузларнинг она уруғларини зикр 
этади. Улар 22 бўлиб, хар бир жамоанинг ханвон суратидаги 
алохида тамгаси бўлган. Улар бир-бирларини шу тамғалар оркали 
таниганлар. Бу қабилалар киниклар, қойиғлар, боёндурлар, иполар, 
солгурлар, афшорлар, бегдилилар, бекдузлар, боётлар, ёзғирлар, 
аймурлар, корабулуклар, олкабулуклар, игдорлар, юдигерлар, 
тутирқалар, улаюндулуглар, тукарлар, бижанаклар, жуволдорлар, 
жабнилар, жарукдуглар6 кабилардан иборат бўлган.

1 М1пог5ку V ТЬе ТигкгзЬ 01а1ес! оГКЬа1ау.. Р 428-429.
5 Ўша асар. 430-бет.
3 Мирзо Улугбек. Тўрт улус тарихи. 52-бет.
* Ал-Масъудий. Муруж аэ-захб ва маъадин ал-жавохир. Қохира, 1909. 1-жилл. 

212-бет.
1 Махмуд Кошгарий. Девону луготит турк. 91 -бет.
* 5е$еп. К. 151аш со|га1уас|1агша §бге Шгк1ег уе !йгк 01ке1ео. ТОгк ТагШ Кигити 

Ваятеук Апкага, 2001. 8. 24.
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Мирзо Улугбекнинг маълумотича, Ўғузхон ўгиллари билан 
биргаликда шикорга боради ва улар хар бири алоҳида ов кетидан 
кувадилар. Ногаҳон улар хаммалари бир жойдан чикиб коладилар 
ва бир камон билан уч заррин ўк топиб оладилар. Катта ўгиллари 
камонни учга бўлиб оладилар ва уларни бузук деб атайдилар. Ки- 
чик ўгилларини уч ўк деб атайдилар'

Ибн ал-Асирнинг маълумот беришича, Султон Санжарнинг 
кўшини ичида карлукпар (каргаллар) ва турк-гузлар деган туркий- 
ларнинг уруглари бўлган. Гузлар хам иккига бўлинганлар -  учўк 
ва бўзўқ (бўрўк)1 2. Туркиялик олимлар бузуклар эмас, балки 
бўзўклар (кучли ўк) деб изохдашга уринганлар.

Мирзо Улугбек хам барча муаллифлар каби йирик туркий 
кабилалар хақида маълумотларни беришга харакат қилган. Ш у- 
нингдек, унинг асарининг кўп кисми мўгуллар даври тарихини 
ёритишга багишланган бўлиб, мўғул кабилапари ва улар билан 
алоқадор туркий кабилалар хакида ҳам аҳамиятли маълумотларни 
келтиради

Мирзо Улугбекнинг асарларида асосан сиёсий вокеалар ёри- 
тилган бўлиб, кисман у яшаган давр этник жараёнлар тарихи 
бўйича берган маълумотларидан шуни хулоса қилиш мумкинки, 
Чингизхон ва бошка мўгул саркардапари кўшинлари сафида 
кўплаб туркиЙ кабилалар Урта Осиёга кириб келиб, бу ерда аввал- 
дан мавжуд бўлган махаллий ўтрок аҳоли билан ассимиляцияла- 
шиб кетганлар. Уларнинг кўпчилиги ўз уруг ва қабила номларини 
сақлаб колган бўлсалар-да, Мовароуннахр ахолисининг тил ва ма- 
даний таъсирига тушганлар. Кўпчиликлари ўтроқлашиб, ўз 
қабилавий бўлинишларини ҳам йўкотганлар. Мирзо Улугбекнинг 
асари асосида улардаги уруг ва кабилалар ҳакидаги маълумотлар- 
ни кейинги даврдаги кабилалар таркиби билан солиштириш орқапи 
янада аниқ хулосаларни олиш мумкин. Бу мақолада Мирзо 
Улугбек маълумотларини ундан аввал яшаган муаплифларнинг 
келтирган хабарлари билан киёслашга харакат килинди.

1 Мирэо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. 53-бет.
2 Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т-тарих. Полнмй свод истории / Перевод с арабско- 

го, примечания и комментарии Булгакоаа П.Г. Дополнения к переводу. приме- 
чаниям и комментариям. аведение и указатели Камолиддина Ш.С. Ташкент 
Ўзбекистон, 2006. С. 242.
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Мямадалнев X.

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ Ж ИЗНИ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В ТРУДАХ МИРЗО УЛ У ГБЕ К А

В статье дается краткий анапиз этнических сведений Мирзо Улугбека Про- 
слеженм их схожесть и различия от сведений авторов более ранних периодон

Матя<1аМеу Н.

ШҒ0КМАТ101Ч ОҒ М1П20 ГЕОСНВЕК 0!Ч ЕТНМСАЬ ИҒЕ 
ОҒ СЕМТКАЬ А51АМ РЕОРЬЕБ

1л гЬе аг(1с1е 15 туе$(!ва(ес1 шГогглаиоп оГ М 1Г20 1Ли£ЬЬек оп е(Ьп1са1 МГе оГ 
Сел(га! А$!ал реор1е$ алс! сошрагес! (Ье(г $1тМагЬ1е$ апб сМГТегепсез \у](Ь Пха(1ол$ оГ 
аи(Ьог5 оГ тоге еаг!у рег1о<1$.

Муцимов З.Ю.
(Ўзбекистон)

МИРЗО У Л У Ғ Б Е К  Д АВЛ АТ АРБО БИ  С И Ф АТИ Д А

Буюк ўзбек астрономи, давлат арбоби, хукмдор Мухаммад 
Тарағай Баҳодир (1394-1449) Мирзо Улуғбек мураккаб бир тари- 
хий шароитда яшаб, фаолият кўрсатган бўлсада, ўзидан серкирра 
бой мерос колдирди. Бу давр Буюк Амир Темур вафот этган, Тему- 
рий шахзодалар ўртасида эса Сохибқирон васиятларини бузиб, 
Самарқанд тахти, устунлик учун сиёсий кураш авж олган давр эди. 
Аммо у шаҳзода сифатида давлат ишларига эрта киришди. Жумла- 
дан, 1404 йилдаёқ хали бобоси Буюк Амир ҳаётлигидаёк, набираси 
Улуғбекга Тошкент, Сайрам, Янги (Тароз, Авлиёота) Ашпара ва 
Мўгулистонни суюргол килиб берган эди. Отаси вафотидан кейин 
Хуросон тахтини эгаллаб турган Ш охрух Халил Султон хукмрон- 
лиги даврида ўғли Улугбекка дастлаб Андхуй ва Шибиргон 
ҳокимлигини, кейинчалик Хуросоннинг Тус, Хабушон, Капот, Бо- 
вард, Насо, Ёзир, Сабзавор ва Нишопурдан иборат қисмларини 
бошкаришни топширган.

Кейинчалик Ш оҳрух (1405-1409) Хапил Султон ва исёнкор 
амирлар устидан галаба козониб Мавароуннаҳрии қўлга киритгач,
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ўн беш ешли Улугбекнн Мовароуннаҳр ва Туркистон вилояти 
хукмдори этиб тайинлади. Ёш хукмдорга хомийлик килиш учун 
эса отасининг содик амири «Буюк амир, адолатли ва багрикенг 
найон» Шоҳмалик тайинланади. Амалда ҳам дастлаб мамлакатни 
Ш оҳрух номилан у бошкара бошлайди. Шоҳрух Ҳиротга 
кайтишидан олдин ўглига Самарканднинг дин арбоблари, жумла- 
дан Бурҳонуддин Маргиноний авлодларидан бўлган Шайхулис- 
ломнинг ҳам хурматини жойига кўйишни тайинлайди.

Улугбек мамлакат ишларида дастлаб ўзининг отабеги билан 
аҳил ишлаб, кейинчалик баъзи эътирозлар туфайли Амир 
Шоҳмалик Ҳиротга чакириб олинади. Шундан кейин 17 ёшли 
Улуғбек шимоли-гарбда Амударёдан Сигноққача, шимоли-шаркда 
Ашпарагача бўлган кенг вилоятнинг мустакил ҳокими сифатида 
отаси номига хутба ўкитиб, тангалар зарб килдириб 36 йил мобай- 
нида (1411-1447) бошқариб турди. Ш у йилларда Темурийлар дав- 
лати ҳам кисман марказлашган давлат сифатида фаолият олиб бор- 
ди. Унинг бошлиги Шоҳрух мумтоз тарихий асарларда 
(Абдураззок Самаркандий. «Матлаъ ал-Саъдайин ва мажма ап- 
БахраЙин) ҳокон нисбаси билан атапган. Шундай бўлсада, у мутлак 
хукмдор бўлмаган. Давлатни, аслида Улуғбекнинг онаси 
Гавҳаршодбегим бошкарган 1 Ш унинг учун бу даврдаги давлат 
ҳокимиятини кўшҳокимиятчилик -  диархия деб аташ мумкин. Бу 
улкан давлатнинг пойтахти Ҳирот шаҳри эди. Аммо Амир Темур 
давридан фарқли ўлароқ Шоҳрух Мирзо хукмронлиги йилларида 
Ҳиротда Чингизхон наслидан бўлган хон кўтарилмаган. Гарчи, 
Улуғбек даврида Самарқандда ҳам бундай хон кўтариш доимий 
бўлмасада, 1428 йилда Сотукхон хон кўтарилганлиги маълум. 
Улугбек эса аввалги пойтахтда ҳоким, ноиб ёки «илекхон» 
хуқуқида бўлиб кўринсада, замондошлари кўпгина ҳолатларда уни 
Султон деб атаганлар. Жумладан, «Темурхон наслидин Мирзо 
Улугбек, ки олам кўрмади Султон анингдек» (Алишер Навоий). 
«Подшолар ва халкпарни бўйсундирувчи буюк Султон, Оллоҳнинг 
ердаги сояси» (Илонўтди дарасидаги ёзув); «Буюк адолатли олим, 
багрикенг Султон, араб ва форс султонлари ҳожаси, Шарк ва 
Ғарбнинг султони» (Ғиёсиддин Жамшед «Математикага оид рисо- 
ла»); «Адолату раҳимдиллик, фаросату зийраклик, илму фазнлат

' Бартолья В.В Улугбек и его время. Соч. Ч. 2. М : Наука, 1964. Т. N. С. 22-176.
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бобида Улуғбек Мирзо сингари бир подшоҳ салтанат тахтида 
ўлтирмаган (Зайниддин Васифий. «Нодир вокеалар»)» деб 
улуглаганлар.

Улуғбек 1434/1435 йилларда кичик ўгли Абдулазизни хон 
қилиб кўтарган. Ўзи эса худди бобосидек хоннинг куёви -  Кўрагон 
нисбасини олган. Чунки унинг 1404 йилда никохданган биринчи 
хотини Угабека (1395-1419) Мухаммад Султоннинг қизи она томо- 
нидан Олтин Ўрда хони Ўзбекхонга бориб тақапиши туфайли ўзи 
хамда ундан 1412 йилда туғилган кизи Ҳабиба Султон бегим «хон- 
зода» даб аталганлар.

Улугбек Мирзонинг фармонлари худди Мирзо Муҳаммад 
Ҳайдар ўзининг «Тарихи Рашидий» асарида кўрсатганндек, 
«Сотуқхон (ёки бошқаларнинг номи билан) ёрлиғидан Мирзо 
Улуғбек кўрагон сўзим» деб бошланган.

Юқорида келтирганимиздек, Чингизийлардан хон кўтариш 
удуми фикримизча, ўзбек давлатчилиги тарихида Султон Абу Саид 
Мирзо (1451-1465) давригача давом этган. Темурий шахзода- 
ларнинг кудратли вакили бўлган бу Султон Мўғулистон хони 
Вайсхоннинг ўғли, Эсон Буғахон тахтига даъвогар сифатида унинг 
катта укаси Юнусхонни Ироқдан чақириб, Мўғулистонга юбориши 
олдида шундай дейди: «Мен хозир Сизни камбағаллик кийимидан 
чикариб, подшолик тўнини кийдирдим... Менинг шартим шун- 
дай... Мир Темур ва унинг авлодлари уруғдан-уруғга бизнинг нав- 
карларимиздир» деган сўзларни айтманг. «Мен энди мустақил 
подшоман. Бошкалар эса ўзларини менинг навкарларим деб била- 
дилар»',-деган.

Аслида Улуғбек Моваруннахр ва Туркистонни отасидан 
қисман мустақил тарзда бошқарган. Бу куйидагиларда кўзга таш- 
ланади: а) харбий бошлиқлар, ясовуллар тўғридан-тўғри Улуғбек- 
дан кўрсатма олганлар; б) давлат бошқаруви бўйича ҳам мустакил 
қарорлар қабул қилган; в) кўплаб жамоат қурилишларининг 
қурилганлиги солиқ ва йигимларни унинг қўлида қолганлиғини 
билдиради; г) давлат ҳамда диний мансаблар ҳам худди марказ 
Ҳиротдагидек ташкил килинганлиги; д) яқин давлатлар билан эл- 
чилар алмашиниб туришпари; е) отаси олиб бораётган урушларда, 1

1 Мирзо Мухаммаа Хайдар. Тарихи Рашндий ) Перевод с перс. Смирновой О.И. 
Ташкент: Фан, 1996.-108 с.
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гарчи кўшин юбориб ёрдам берсада, ўзининг катнашмаслиги шуни 
исботлаб турибди.

Ўрта асрларга оид мумтоз асарларда ижодкор хукмдорлар 
«Қилич ва калам соҳиблари» деб улугланар эдилар. Улуғбек ўз 
давлатини ҳимоя килиш, унинг чегаралари хавфсиэлигини таъмин- 
лаш учун урушлар олиб борган бўлсада, у бобосидек Буюк аскар- 
боши эмас, олим, яъни «капам соҳиби» бўлиб жаҳонга танилди. 
Чунки, В.В. Бартольд кўрсатганидек, «Улуғбеккача мусулмон 
дунёсида тахтда ўтирган олим йўк эди».1 Давлатини ҳимоя 
қилаолмаган, унинг душманларини енга олмаган ҳукмдорнинг 
обрў-эътибори халк ичида дарҳол сўнар эди. Ш унинг учун ўз дав- 
лати хавфсизлигини ўша вактда ўзаро урушлар ва тахт -  устунлик 
талашиб олиб борилаётган ўзаро урушларга кўмилиб колган 
кўшни Олтин Ўрда (Жучийлар давлати) ҳамда Мўгулистон 
(Чиғатой улусининг бир кисми) давлатларининг ҳужумларидан 
мудофаа килиш чораларини кўриш, шу мақсадда бу давлатларга 
ўзининг ёрдами билан ҳокимиятни эгаллаган хонларни (ўз вассал- 
ларини) кўйишни максад килиб кўйди. 1425 йилда Улугбек ўзидан 
ёрдам сўраб келган Олтин Ўрданинг собиқ хони Ўрусхоннинг на- 
бираси Бурок ўглонга Олтин Ўрда тахтини эгаллашига ёрдам бер- 
ганлиги учун у «оталари ва боболари тахтини эгаллайди». Улуғбек 
эса ўз давлатини «Олтин Ўрда томонидан тинчлиги таъминланди», 
деб ҳисоблайди. Шундан кейин ўзаро сиёсий курашга чулганиб 
колган Мўгулистон томонидан хавфсизлигини таъминлаш чорала- 
рини кўра бошлайди. 1421 йилда Мўгулистонда Улуғбекнинг но- 
иблари ёрдамида Шер Муҳаммад (1421-1425) ғалаба килиб, тахтни 
эгаллайди. Гарчи, бу икки ярим ўтрок, ярим кўчманчи давлатлар- 
даги ҳукмдорлар Улуғбекнинг кўллаб-қувватлаши оркасида 
ҳокимиятни эгаллаб тахтга ўтирган бўлсаларда, улар унинг режа ва 
максадларики окламадилар. Жумладан, 1423 йилда ўзининг 
Қошгарга юборилган харбий бошлигининг ўғли Улугбекга хоин- 
лик килиб мўгулларга кочиб ўтганда, уни қайтариб беришни рад 
килдилар. Шундан кейин Улуғбек 1425-1426 йилларда 
Мўғулистонга катга кўшин билан юриш килиб, барча жангларда, 
жумладан Оксуда ғалаба козонади. Қўшбулок деган жойда 
Улуғбекга мўғулларнинг тўртта хонини тахтга ўтказган машҳур

1 Бартольл В.В. Укаа. соч. С. 134.
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дуглат амири Худойдоддан совға-саломлар олиб, элчилар келиша- 
ди. Мирзо Мухаммад Ҳайдарнинг кўрсатишича, бу машхур амирда 
97 ёшга етгач, ҳаж қилиш истаги туғулган. Аммо у Вайсхондан 
канча илтимос килмасин, ҳажга боришга рухсат этилмаган. Ш ун- 
дан кейин, у Мирзо Улугбекга яширин одам юбориб: «Агар Мирзо 
келсалар, мен мўғулларни пароканда қилиб, уларни Мирзога бера- 
ман», -  деб хабар берган. Улуғбек бу хабарни эшитиб, 
мўгуллардан кўп зарар кўрганлиги учун уларни тор-мор келтириш 
мақсадида дарҳол қўшин тортган. Ҳакиқатан \ам амир Худойдод 
Чу вохасн атрофларига келиб, унга кўшилган.1 * Бу юруш 1425 йил- 
да бошланиб, Улуғбек мўғулларнинг Амир Иброхим ва Жахоншох 
бош бўлган қўшинини Ашпара ва Оқсув ёнида тор-мор келтириб, 
Мўғулистон қароргохи бўлган Юлдузни \ам олиб, катта ўлжалар 
билан Мавороуннахрга кайтди.3 Улугбек Мўғулистон юришидан 
Иссиккўлнинг шимолий қирғоклари бўйлаб Самарқандга 
кайтишида, уларнинг «Қаршн» саройидан олинган иккита катта 
нефрит тошини хам олиб кайтади. Бу уруш Улуғбек ғалабаси би- 
лан тугалланади. 1427 йилда Буроқ ўғлон Сиғнокни отаси Ўрусхон 
тиклаганини, бу шахар ота мерос эканлигини даъво қилади. Унга 
карши Улуғбек ва унинг ўғли Жўки Мирзо катта кўшин тўплаб, 
Сигнок шаҳрига юриш килади. Аммо уларнинг бирлашган кучла- 
рини дашт ўзбеклари кўшинлари Сигнок яқинида тор-мор келти- 
радилар. Ш у  урушлардан кейин тарихий манбаларда келтирили- 
шича, Улуғбекнинг шахсан ўзи \еч кандай харбий юриш 
қилмайди. Мўгуллар хам, дашт ўзбеклари хам унинг давлат чега- 
раларини, Фарғона, Сайрам, Туркистон ераларини тапон-тарож 
килиб, Вайсхоннинг иккинчи ўгли Эсон Буга даврида Андижон ва 
Конибодомгача борганлар. 1429 йилда Бурок ўглон вафот этиб, 
Абулхайрхон хон кўтарилади. Унинг даврида дашт ўзбекларини 
Темурийлар давлатининг ички ишларига арлашиши жуда кенгайиб 
кетади. Улар 1430-1431 Йилларда Шимолий Хоразм ва Урганчни 
босиб оладилар. 1440 йилда Сирдарё бўйларидаги Сиғнок, Суэок, 
Узганд каби шахарларга Абулхайрхоннинг ноиблари тайинланади.

1 Қаранг Ўринбоев А., Бўриев О. Ғиёсиддин Наккошнинг Хитой сафарномаси.
Тошкент: Фан, 1991.

: Мирзо Мухаммал Хайлар. Укаэ соч. С. 95.
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Давлатнинг ташқи сиёсати борасида Улуғбек ва Темурийлар Хи- 
тойга юриш килишдан воз кечиб, тинч савдо муносабатларини олиб 
борадилар. 1409 йилда Хитойнинг Амир Темур томонидан тутуб 
қолинган элчиси Ан Чжао Ҳиротга келиб, Амир Темур вафоти учун 
таъзия изхор килади. Улар Хитойга кайтишларида Ҳирот ва 
Самарканддан ҳам элчилар қўшилиб келганлар. Абдураззок 
Самарқандийнинг «Матлаи Саъдайн» асарида 1412, 1416, 1421, 
1427, 1430 йилларда ҳам Ҳиротдан Хитойга, Хитойдан Ҳиротга тур- 
ли сабаблар билан элчилар юборилганлиги хақида маълумотлар бор. 
1421 йилдаги элчилар таркибида Улугбекнинг 2 элчиси хам бўлган 
(Бу хақда Бойсунгурнинг элчиси Ғиёсиддин накқош эсдаликлар ёзиб 
колдирган)1. Хитойдан асосан ипак, чинни буюмлар келтирилган. 
1421-1422 йилларда Улугбек Бухорода бўлиб турганида Тибетдан 
хам элчилар келганлиги маълум. «Тибет вилояти томонидан бир 
гурух элчилар етиб келдилар. Мирзо Улуғбек ҳаммаларига хурмат 
кўрсатиб, кайтиб кетишларига рухсат берди»,2 3 -  деб ёзади бу ҳакда 
Абдураззок Самаркандий. Бундан кўриниб турибдики, Улугбекнинг 
давлат фаолиятида кўшни давлатлар билан дўстона дипломатик му- 
носабатлар ўрнатиш ҳам катга ўрин тутган.

Улугбек саройида ўша даврдаги барча олий диний мансабдор- 
лар, обрўли рухонийлар кенгашиб, фаолият кўрсатишган. Жумла- 
дан, Бурҳониддин Маргинонийнинг авлоди Абдулмаликнинг ўгли 
Исомуддин Самарканд Шайҳулисломи бўлиб, Улуғбекни кўллаб- 
кувватлаган. Муҳтасиб -  Сайид Ошик Улугбек томонидан тайин- 
ланган Шунингдек, ўша даврдаги Накшбандия тариқати пири Ни- 
зомуддин Хомуш, Самарканд қозиси -  Шамсуддин Муҳаммад 
Мискинлар аҳолининг зодагонлар кисмидан бўлиб, олий диний 
ҳокимият улар томонида эди.

Султон саройида мўғул удумлари бўйича ясовуллик мансаби 
бўлиб, у гуноҳкорларга шахсан ўзи жазо берган. Акад. В.В. Бар- 
тольд ўз асарларида «Улугбек бобосидан кўра ҳам турк эди»,1 деб 
таъкидлаган бўлсада, сарой ва кўшин ишларида қўпрок турк-мўғул

1 Аҳмелов Б. Мирэо Улугбек (ҲаСти ва ижтимоий-сибсий фаолияти) // Тарихлан
сабоклар Тошкент: Ўкитувчи. 1994 105-130-бетлар

3 Аблураззок Самарканлий. Матлаи Саъдайн ва мажмаи Бахрайин. 2-жилд, I-  
кисм. Тошкент: Фан. 1969. 270-бет.

1 Бартольл В.В. Укаэ.соч. С. 135.
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удумларига амап қилган. Бу ҳолатни унинг Амир Худойдод билан 
бўлган суҳбати ҳам тасдиқлаб турибди. Мирзо Улуғбек: « 
Маълумки, ҳеч ким сизчалик Чингизхон тўраларини (Ясо, Йусун) 
билмайди. Биз ўзимизнинг ишларимизда унга эҳтиёж сезамиз», -  
дейди. Бунга жавобан эса Мўғулистон амири Худойдод: «Биз Чин- 
гизхон Ясосини ёмон деб ҳисобладик, уни тўлалигича рад этдик ва 
шариат қонунлари оркасидан юрдик»,1 -  деб жавоб беради.

Давлат арбобининг фаолиятини, албатта, давлат ҳамда жамоат 
аҳамиятига молик қурулишларсиз тасаввур килиб бўлмайди. 
Улугбекнинг бу фаолияти олимларимиз томонидан кенг ўрганил- 
ган. Жумладан, 1417-1420 йилларда Самаркандда Мадрасаи олия, 
1417 йилда Бухорода, 1433 йилда Ғиждувонда мадрасалар, 1430- 
1435 йилларда Самарқандда Масжиди Мукатаъ, хонақоҳ, карвон- 
сарой, ҳаммомлар курдирган. Ўзи ҳукмдор бўлиб давлат ишлари 
билан банд бўлишига карамай, кун ора ўзининг мадрасасида дарс 
ўтишни тарк қилмаган. «Шундай килиб, -  деб ёзади тарихчи олим 
К. Каттаев, -  тарихда уч машхур ҳукмдор Амир Темур, Улуғбек 
Мирзо ва Ялангтўш Баҳодир ўзлари курдирган меъморчилик оби- 
дапари билан Самаркандни «Ер юзининг сайкали»га айлантириш- 
ган».2 Олимнинг ушбу фикри хакиқатан ҳам бу уч давлат арбоби- 
нинг фаолиятига берилган одилона баҳодир.

Мукимов З.Ю.

МИРЗО УЛУГБЕК КАК ГОСУДАРСТВЕННЬ1Й ДЕЯТЕЛЬ

Султан Улугбек являлся не только вьшаюшимся ученмм, но и внднмм госу- 
ларственнмм деятелем, правителем Мавараннахра. Рассматривается его деятель- 
ность по укреплению государства, зашите государственнмх грании и другие сто- 
ронь1 обшественно-политического устройства его государсгва.

Мпк|тоуа 2. Уи.

8иИал ШиеЬек мгав по( оп1у а &С1епб$(, Ьи( Не а £геа( 51а(е5тап, (Ье ги1ег оГ 
МоуагоиппаЬг. 1п (Ь1я аг(1с1е 1$ (а1ке4 аЬаи( ас(1У1(у 1п $(геп(Ьеп1п£ (Ье $1а(е, 
рго(ес(1п§ 5(а(е Ьогс1ег5 ап<1 о(Ьег 5ос1а1-роМ(1са1 МГе оГЬ|5 5(а(е. * 3

1 Мирзо Мухаммад Хайдар. Указ.соч. С. 96.
3 Комилхон Каттаев. Маҳдуми Аъэам ва Дахбед. Самарканд: СугдиСна, 1994. 

51-бет.
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М уртазаева Р.Ҳ., Эшов Б.Ж.
(Ўзбекистон)

МИРЗО УЛУҒБЕК ДАВРИДА ЎЗБЕК ДАВЛАТЧИЛИГИ

Асослари узок ўтмишга бориб такаладиган ўзбек халки давлат- 
чилиги тарихи ўзига хос вокеликларга бой ҳисобланади. Бу ҳолат 
шу билан изохланадики, турли даврларда, турли ҳукмдорлар ва 
сулолалар ҳукмронлиги даврида ўзига хос бошкарув тизими, дав- 
латчилик анъаналари, мансаб ва лавозимлар, ички ва ташки сиёсат, 
фан ва маданият кабиларга алоҳида эътибор каратилган. Масала- 
нинг яна бир томони шундаки, ўлкамиз ҳудудларида турли давр- 
ларда ҳукмронлик килган ҳукмдор ва сулолалар доимо мустакил 
сиёсат олиб боришга ҳаракат қилганлар. Бундай ҳолат, айникса, 
соҳибкирон Амир Темур ва Темурийлар даври ўзбек давлатчилиги 
боскичида яккол кўзга ташланади.

Тарихдан бизга маъпумки, Амир Темур 35 йил давомида 
ҳокимиятни бошкариб, йирик ҳарбий юришларни амалга оширган. 
Бу юришлар натижасида Соҳибкирон улкан салтанат барпо этишга 
муваффак бўлди. Унинг салтанати таркибига Мовароуннаҳр, Хо- 
разм, Каспий атрофидаги вилоятлар, ҳозирги Афгонистон, Эрон, 
Туркия, Ҳиндистон, Ирок, Жанубий Россия, Кавказ ва Ғарбий 
Осиёнинг бир катор мамлакатлари кирган эди. Амир Темур вафо- 
тидан сўнг унинг ворислари ушбу улкан саптанатнинг каттагина 
кисмини ўз кўлларида саклаб колишга эришдилар. Темурий 
ҳукмдорлар орасида Мирзо Улугбек ҳукмронлиги даврида давлат- 
чилик бошкаруви ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради.

Мирзо Улугбекнинг асл исми Муҳаммад Тарағай (Тўрғай) 
бўлиб, у 1394 йил 22 мартда Соҳибкироннинг Якин Шаркка беш 
йиллик юришлари вактида, Султония шаҳрида таваллуд топади. 
Дастлабки тарбияни бувиси Сароймулкхоним ва онаси 
Гавҳаршодбегимдан олган Улугбек тўрт ёшидан бошлаб Қиссахон 
Хамза ибн Али (Ш айх Озарий) тарбиясида бўлади Сохибкирон- 
нинг бошка набиралари катори Улуғбек ҳам Амир Темурнинг 
ҳарбий юришлари ва сарой тадбирларида иштирок этган1.

1 Мухаммалжонов А.Р. Тсмур ва Темурийлар салтанатн. Тошкент: Комуслар бош 
тахририяти, 1994. 67-68-бетлар.
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1405 йилда Амир Темур вафот этгач, қиска муддат тож-тахт 
учун курашлар бошланиб кетади. Бу курашларга 1409 йилда бар- 
ҳам берган Шохрух Мирзо ўша йили ўғли Улуғбекни Самарканд 
тахтига хукмдор этиб тайинлайди. Ш у вактда 15 ёшда бўлган 
Улугбек балоғатга етгунига кадар Ш оҳрух давлатни бошкаришни 
ўзининг содик амалдорларидан бири Муборизуддин Шоҳмалик 
ихтиёрига топширади. Улугбек ўз оталиги амир Шоҳмаликдан ла- 
возимларга мансабдор шахсларни тайинлаш, солиқ юргизиш сиё- 
сати, бошқарув тартиби, элчилар юбориш ва кабул қилиш, фукаро- 
лар аҳволидан хабардор бўлиш каби давлатни идора килиш сирла- 
рини ўрганади.

Мовароуннаҳрлик амирларнинг баъзилари Улуғбек ва Шоҳ- 
малик хокимиятларини тан олишни истамайдилар. Жумладан, 1410 
йилда бош кўтарган Ш айх Нуриддин исёни факатгина Шоҳрух 
Мирзонинг аралашуви туфайли бостирилиб, ноиблик ўрни 
Улуғбекнинг ўзига колдирилади. 1411 йилдан бошлаб эса Ш оҳ- 
малик Мовароуннаҳрда анча мухолиф кучларга бошчилик килиб, 
Улуғбекнинг мустақил ҳаракатларига тўскинлик кила бошлайди. 
Ш унинг учун ҳам 1412 йилда Ш оҳрух Мирзо уни Хуросонга 
чакириб олади. Ш у  йилдан бошлаб Улугбек Мовароуннаҳрнинг 
“ ягона ва қонуний султони”  сифатида ҳокимиятни бошкаради1. Бу 
ўринда муаррих Мирхонднинг қуйидаги маълумоти, яъни Шоҳрух 
Мирзо ўн саккиз ёшли Мирзо Улугбекни Мовароуннаҳр ҳукмдори 
этиб тайинлар экан, унга килган насиҳатини келтириш муҳимдир: 
“ Ҳак таоло бу буюк инъом ва марҳаматни бизга ато килди; ярог- 
аслаҳамизнинг ожизлиги ва ҳолатимизнинг нуксонлигига қарамай, 
бизни танлаш назари билан такдирлаб, фармонимизни олам мам- 
лакатлари узра жорий қилди... Қозилар кўлини шариат хукмлари 
ижросида бакувват тутгин; олам ободонлигининг сабаби ва одам- 
зод ризкининг воситаси бўлмиш деҳқонларни зулму адолатсизлик- 
дан ҳимоя килиб, адлу инсоф билан (ўзингга) якин қилгин; давлат 
чегараларининг посбонлари ва мамлакат ичкарисининг кўриқчи- 
лари бўлган лашкарлар тоифасини очиқ юзлик ва хушмуомалалик 
бнлаи ўзингга муте ва итоаткор килиб, уларнинг ёлланма ҳақлари 
ва маошларини белгиланган вақтда тўла етказиб тургин” , .

Амир Темур ва Улугбек замонлошлари хотирасида / Б.Ахмелов тахрири остида. 
Тошкент: Укитувчи, 1996.

2 Норкулов Н. Темурийлар даври маланияти тарихидан лавхалар. Урганч: Хо- 
разм, 1996. 12-бет.
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Улуғбекнинг давлати даставвал Самарканд, Бухоро ва Насаф 
билан чегарапанган бўлса, кейинчалик унинг давлати жанубда 
Амударё, ғарбда Марказий Қизилкумнинг шарқий чеккалари, ши- 
молда Сирдарёнинг куйи окимидагн Сигноқ ва Ўтрор шахдрлари, 
шимоли-шарқда Шаркий Туркистон билан чегарапанган. Таъкид- 
лаш лозимки, Мирзо Улугбек давлат бошкарувида ўз сиёсатининг 
устувор йўналиши -  аввало, мунтазам кўшин сақлаш, мамлакат 
худудларини кенгайтириш, бошкарув тизимини такомиллаштириш 
ва марказий хокимиятни мустахкамлаш, деб билган.

Ўз хокимияти худудпарини кенгайтириш максадида Мирзо 
Улугбек 1414-1415 йилларда харбий юришлар килиб Фарғонани 
бўйсундиради. 1416 йилда Қошғар хокими Шайх Али Тўғай ҳам 
Улуғбек хокимиятини тан олиб, “ буюк амирнинг рухи, химоясига 
ўтиш”  истагини билдиради. 1424 йил ноябрь ойида Улуғбек 
Мўғулистон устига кўшин тортиб, 1425 йил эрта бахорида Чу дар- 
ёсидан ўтиб, Иссиккўл яқинида мўгулларни тор-мор келтиради. Бу 
жанг Улугбек галаба килган жиддий урушларнинг биринчиси ва 
сўнггиси эди. 1427 йилда у Дашти Қипчокка ҳарбий юриш қилди 
ва мағлубиятга учради. Бу мағлубият Улуғбекка шунчалик таъсир 
этдики, у Шохрух Мирзонинг ўлимига кадар шахсан ўзи бош 
бўлган юришларни амалга оширмади.

Мирзо Улуғбек давридаги ўзбек халқи давлатчилиги тарихи 
бошкарув тизимининг янада такомиллашуви, ички ва ташки сиё- 
сатдаги баркарорлик, пул ва солик ислохотлари ўтказилиши ва, энг 
муҳими, фан ва маданият равнақи билан изохланади. Замондош 
тарихчиларнинг маълумотларига кўра, жумладан, Давлатшоҳ 
Самаркандийнинг ёзишича, Улугбек даврида Мовароуннахрда 
соликлар микдори анча камайтирилади. Ундан ташқари 1428 йилда 
Мирзо Улугбек томонидан амалга оширилган пул ислоҳоти 
Мовароуннаҳрдаги пул муомаласи баркарорлашувида, савдо- 
сотикда, умуман, иктисодий хаётда мухим ахамиятга эга бўлди.

Азамат Зиё берган маълумотларга кўра, Шохрух Мирзо хам, 
Мирзо Улугбек хам Амир Темур жорий этган бошкарув тизимига 
амал килганлар. Бошкарув тизимида вазирлар мухим аҳамиятга эга 
бўлиб, булар: мамлакат ва раиййат вазири (мамлакатнинг муҳим 
ишлари, халк ахволи, вилоятлардан олинадиган ҳосил, солиқлар, 
уларни таксимлаш, кирим-чиким, ободончилик ишлари, хазина 
ахволи кабиларнинг назорати); харбий вазир (харбийларнинг мао-
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ши, уларга туҳфа килинган ер-сув бошқаруви, қурол-аслаҳа таъми- 
ноти, ҳарбий кўрикларни тайёрлаш каби вазифалар); мулкчилик ва 
солик ишлари вазири (мол-мулкларни назоратга олиш, савдогар- 
лардан закот ва бож олиш, мамлакат чорвалари, ўтлок-яйловларни 
бошкариш, улардан тушадиган даромадларни саклаш, мулкчилик- 
даги меросхўрлик тартибларини амалга ошириш масалалари билан 
шугулланган); молия вазири (давлат идораларининг кирим-чиким- 
лари, хазинадан сарф килинаётган барча харажатларни ҳисобга 
олиб борувчи)1 кабилардир.

Мирзо Улуғбек ҳам соҳибқирон Амир Темур сингари Мова- 
роуннаҳрни яхлитлигини саҳлаган ҳолда бошқарди. Мамлакатда 
улус тизими жорий этилган бўлиб, ҳар бир улуснинг даргоҳи ва 
вазирлари бўлган. Аммо, улар марказий бошқарув тизимидаги ка- 
би кенг тармокли бўлмай, муайян ҳукук доирасида олий даргоҳ ва 
ижроия тизими олдида жавобгарлик ҳолатида фаолият кўрсатган. 
£у даврдаги табака ва тоифалар куйидагилар эди: сиёсатчилар, дин 
лешволари, ҳарбийлар, амалдорлар, зиёлилар, савдагарлар, 
ҳунармандлар, деҳқонлар, чорвадорлар2.

Алоҳида таъкидлаш лозимки, Мирзо Улугбек ҳукмронлиги 
даврида Мовароуннаҳрнинг маданияти, илм-фани янада юксак 
чўккиларга кўтарнлди. X V  асрнинг биринчи чорагидаёк Улугбек 
Урта ва Якин Шаркда буюк олим, давлат арбоби, фан ва маданият 
ҳомийси сифатида танилди. Натижада илм-фан билан бир каторда 
адабиёт, хатготлик, мусаввирлик, фалакиёт, мусика ва рақс санъ- 
ати тараккий топиб, Мовароуннаҳр ва, айннкса, Самарканд фан ва 
маданият марказига айланди.

Хулоса килиб айтганда, Мирзо Улуғбек даври давлатчилиги- 
нинг ўзига хослиги шундаки, у  отасининг шоҳ бўлиш тўгрисидаги 
кўрсатмаларига амал қилибгина колмай, балки ўз пойтахти ва 
мамлакатини жаҳолат панжасидан қутказиш борасида ҳам зарурий 
чораларни кўрди, Гарчи, Мирзо Улугбек расмий суратда отаси 
Шохрухга бўйсунган бўлса ҳам, амалда Мовароуннаҳрга мустақил 
ҳукмдор эди. Улуғбек хукмронлиги йилларида Самарканд йирик 
сиёсий ва маданий марказга, хусусан, табиий фанлар ўчогига ай- 
лантирилган эди. Улуғбек Бухоро, Самарқанд, Ғиждувонда ва

1 Азамат Зиб Ўэбек лавлатчилиги тарихи. Тошкент: Шарк, 2001. 179-1Х0-бетлар. 
5 Ўшаасар. 183-185-бетляр.
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бошка катор шахарларда мадрасалар курдирди, Самарканддаги 
мадрасани қуриш ишларида Улуғбекнинг ўзи ҳам катнашганлиги 
маълум.

Муртазяева Р.Х., Эшов Б.Ж.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ 
МИРЗО УДУГБЕКА

По сведениям источников, Мирзо Улугбек во нремена своего правления юсу- 
дарством опнрался на принципи, которие бмли изнестнм еше ла него, такие как: 
политическая независимость государства;

управление государстном и обшеством на основе иэвестнмх законов право- 
порядка и илеологии;

-  сформированность правил. регулируюших систему управления;
-  внимание государства к социально-экономическим отношениям н обшестве; 

финансироаание науки н культури:
-  лостоянньгй контроль внутренней жизни государства и военнмх сил;
-  осознание чиновниками прошлого, настояшега и будушего с точки зрения 

луховности и патриотизма.
Проведение Мирзо Улугбеком в 1428 г. депежной рсформм способствовало 

зкономическому развитию страньь особенно развитию ремесленничества и тор- 
говли. Суть реформи била в том, что Улугбек запретил использование всех лег- 
коаесних монет. 8 целях удовлегяорения потребностей населения в новьгх лень- 
гах, в городах Бухара, Самарканл, Карши, Термез, Ташкент, Шахрухия и Анди- 
жан яременно били созданьг монетньге дворм. в котормх начали чеканить монетм 
олинакового веса. До тех пор, пока старьге монетм за короткий срок не бьши от- 
мененм, монетние дворм в других горолах бмли закрмтм. Сохранялся только 
монетнмй двор в Бухаре

Срелневековме источники также свидетельствуют о том. что эти меднме мо- 
нети, получившие среди народа название «фулуси адлия» (т.е. «справедливме 
монетм»), били широко испольэовани во всех городах и селах Мавараннахра и 
полностью обеспечивали торговлю в государстве

МигГагаеуа К.КН., ЕвНок ВД.

ЗТАТЕ И1ЛЛ1ЧС АТ М1НХО ПЬПСВЕК’8 Т1МЕ АССОК011ЧС 
ТО ТНЕ 8011НСЕ5

А1 тЬе (гте оГН1в гиПп^ М|гго (Ли^Ьек ГоНошес! (Не рг1пс1р1ея, №Н1сН Наб Ьееп 
кпо\уп ЬеГоге Н15 (1те  роМ(1са1 тйереткпсе оГтНе 5(аТе:

-  гиПпв тНе 5ТаТе апЬ 50С1еТу оп тНе Ьа515 оГ №еМ-кпо«'п 1а̂ е5, т1е5, огбег апЬ 
|бео!обу;

-  ҒогтаН(у оГ(Не т!ез, ге§и1а(1пр (Не 5у5(ет, оГтапаветепТ;
-  (Не 5(а(е'5 аТТепПоп (о 50С1а1-есопот1С ге!а(10П5 1П (Не 50С1еТу:
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-  (аке саге оГ Гшапст£ (Ье (1еуе1ортеп( оГ ап апс! сикиге;
-  соп5(ап( соп(го11|П£ (Ье 1ппег ПГе оГ (Не $(а(е ап<1 тШ(агу Гогсех;
-  (Ье аи(Ьогтех геа1)21П£ (Ье ра5(, рге$еп( агс1 Ги(иге Ггот 1Ье ро(п( оГ у|еж оГ 

$рт(иаМ(у апс) ратоМхт.
1п (428 М. (Ли^Ьек сопс(ис(е(1 (Ье топеу геГогт, теал1П£ есопотк <1е^е1ортеп( 

оГ (Ье соигкгу, есрсааПу, ЬагкЗ-сгаЙ ал4 соттегсе ТЬе еззепсе оГ (Ье геГогт ма$ (Ьа( 
1Ли£Ьек ргоЬ1Ь|(ес1 (Ье и$е оГа11 !|£Ь(-суе1£Ь(П£ со1П5.1п огс!ег (о тее( (Ье рори1аМоп'5 
пеесН 1П пемг топеу 1п (Ье (ожлз оГ ВикЬага, 8атагкал<1, КагеЬ!, Тегте/, Та5Ькег(, 
8ЬакЬгиЬЬ1уа ап<1 Ап<1уал (Ьсге адЬеге ог£ап1ге<1 тапеу-такш £ $соре5, суЬеге (Ье 
со1П5 оГ (Ье ,$ате «ге!£Ь( мсеге тас1е. Мопеу-такт§ р1асе$ 1п о(Ьег Ю«Г5 «Ьеге 
с1о5е<1 ип(М (Ье о1<1 сош$ шеге по( сЬап£е<1 1П а $ЬоП оГ (1те. М опеу-такт£ $Ьор т  
ВикЬага \уа$ оп1у кер(.

ТЬе т1с1<11е-а£е $оигсе$ а)$о рош(е<] ои( (Ьа( (Ье$е соррег сош$ (со)п$ тас1е оГ 
соррег) шЬкЬ £о( (Ье пате “ Ги1и$1 а<1Нуа”  (“ Га1г со1п$") атоп§ (Ье реор1е шеге М)(1е1у 
и$ес! 1П а!1 (тлгп$ ап<1 уМ1а£е$ оГ Мас/егапакЬг ап<1 Ги11у ргоу|(1е<1 (Не 1гас1е апМ 
соттегсе 1п (Ье $(а(е.

Н арзуллаев А.Х., Собирова Ш. У.
(Узбекистон)

УЛУҒБЕК МАДРАСАСИ ПЕШТОҚИНИНГ 
ГЕОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ

Бухоро меъморий обндалари ўзининг курилиш тарихи билан 
фарк килса-да, лекин архитектуравий (меъморий) ечимининг му- 
каммаплиги билан бир-биридан фарк килмайди.

Маълумки, обидалар меъморнй ечимининг мукаммаллиги хар 
хил табиий шароитга бардош бериб, узок вакт хизмат килиши, ун- 
даги ҳаво алмашиниши ва хароратнинг барча фаслларда хам инсон 
саломатлигига ижобий таъсир этиши, экстерьери ва интерьерлари 
барча замонларда хам кишиларга эстетик завк бериши ва шу каби 
сифатларига караб белгиланади. Бундай сифатларга эга бўлган 
иншоотлар кучли назарий билим, юкори даражала амалий тажриба 
ва етарли кўникма хамда малакага эга бўлган олим ва мухандислар 
томонидан яратилган (бажарилган) лойихалар асосида курилган- 
лигига шубха йўк. Чунки Улугбек мадрасасидек катта иншоот- 
ларни лойихасиз қуриб бўлмайди. Афсуски бу лойихалар бизгача 
етиб келмаган.
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Маълумки, Улуғбек мадрасаси 1417 йилда курилган. Мадраса 
пештокининг ўрта қисмида эни 8 18 см, чуқурлиги 409 см, баланд- 
лиги 1250 см бўлган ботиклик (2) бўлиб, унинг паст қисми 800 см 
приэматик (2а), юқори қисми арка (26) дан иборат (1-шакл). Ш у 
ботикликдан кейин ўрта қисмида кириш дарвозаси (1) жойлашган. 
Бу пештоқ ўртасидаги ботиқликнинг арка қисми контури гипербо- 
лага ўхшаш эгри чизик бир қисмининг икки томонга симметрик 
жойлаштириб ҳосил қилинган. Уни ясаш учун пештокнинг ён то- 
монининг ўрта қисми О марказ килиб, К] ва радиусли ёйлар чи- 
зилади. Уларни тенг бўлакка бўлиб, ёйнинг бўлинган нуктала- 
ридан вертикал, К| радиусли ёйнинг бўлинган нуқталаридан гори- 
зонтал тўгри чизиқлар чизилади. Бу чизиқларнинг кесишиш 
нукталари арка кисмининг контурига оид нукталар бўлади. Арка- 
нинг ён томонлари ўрама нақшдан иборат бўлиб, унинг контури 
орка кисми контурини ясаш каби бўлади. Пештокнинг баландлиги 
икки ён томони бапандлигига нисбатан икки баробар баланд 
бўлиши керак бўлган. Лекин манбаларда ёзилишича, унинг юкори 
кисми тугатилмаган. Унинг канча баланд бўлиши кераклиги К] ра- 
диусли ярим айлана билан кўрсатилган. Фасад пешток қисмининг 
ён томондаги пеш айвонлар (З)нинг олд қисми ва дераза ўрнида 
қилинган панжара (6) нинг пастки кисми (4) призматик шаклда, 
юкори арка(5) кисми контури икки марказли ёйдан иборат. Фасад 
қисмининг ўнг ва чап четларида диаметри 3 метрли пастки кисми
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(7) тўгри донравий цнлиндр, юкори кисми (8) кесик конус шакпли 
бурж-гулдастадан иборат. Қолган қисми (9), 3,4,5 кисмлар каби 
тузилишга эга.

Бухоро меъморий обидалари, шу жумладан, Улугбек мадраса- 
сининг тузилиши геометрик нуктаи назардан канчалик чукур

ўрганилиб тахдил килинса хамда 
келгусида куриладиган биноларга 
татбик этилса, фойдадан холи 
бўлмайди. Бино ғиштларини бир- 
бирига нисбатан турли вазиятда 
жойлаштириш натижасида девор- 
лардаги турли хил безаклар хосил 
килинганлиги, ғиштларнинг ўзаро 
жойлашувига кўра куннинг хар 
вақтида ёруглик нурларининг ва- 
зиятига боғлиқ холда ҳар хил 
кўринишга эга бўлиши, уларда 
тасвирланган накшларнинг сирли 
кўринишлари киши эътиборини 
беихтиёр тортади. Буларнинг бар- 
часи бинони кураётганда, хар хил 
усуллар билан безак берганда 
уларнинг эстетик жихатдан гео- 
метрик ечими тўғри топилганли- 

гидадир. Бу ечимларни ўрганиш ва улар асосида тегишли хулоса- 
лар чиқариш катта аҳамиятга эга.

2-шаклда Улугбек мадрасасидаги кошинкорликда ишланган 
накшнинг такрорланиб келадиган кисми (рапорт) берилган. Бу 
накшни геометрик ясашлардан фойдапаниб чизиш тартиби 
куйидагича ишлаб чикилди:

-  накш неча кисмдан иборатлиги аникпанади;
-  накшнинг ҳар бир кисми алоҳида-алохида айнан кўчириб чи- 

зилади (З-шакл, ]-7);
-  циркуль, лекало ва чизғич ёрдамида хар бир накшнинг тузи- 

лиши ўрганилиб, кайси оралиғи циркуль эгри чизикдан, кайси 
оралиги лекало эгри чизиқдан иборатлиги ҳамда уларнинг 
ўлчамлари аникланади;

74

www.ziyouz.com kutubxonasi



2

7

75

www.ziyouz.com kutubxonasi



-  нақш қисмларини чизиш учун қандай геометрик эгри 
чизиқлардан фойдаланиш мумкинлиги аникланади;

-  бу аниқланган геометрик эгри чизик (эллипс, парабола, ци- 
клонда, Архимед спиралн, эвольвента) лар накш кисмларининг 
ўлчамларини инобатга олиб калькага чизилади (4-шакл, а-е);

4-шакл.
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-  калькага чизилган геометрик эгри чизиклар нақш қисмла- 
рининг канси кисмига мос келиши олдин кўз билан чамалаб, тах- 
миний аниклаб, сўнгра накш кисмининг тегишли жойига эгри 
чизикнинг кайси кисми мос келиши накш устига кўйиб белгилаб 
олинади;

-  накш кисмлари шу тартибда ўрганилиб ишлаб чнкилгандан 
сўнг, чиэмачилик конун-коидаларига риоя килган холда уларнинг 
чизмаси чизилади.

Қуйида накш чизишда геометрик ясашлардан фойдаланншнинг 
бу усулини накшнинг биринчи кисми мисолида ишлаб чикилган.

Бу накш кисмининг узунлиги 110 мм, унинг пастки кисмининг 
йўгонлиги эса 4 мм. Унинг контури (1), (2) ораликлари эллипснинг 
(4-шакл, 2) ( I )  ва (2) бўлаклардан, ( I) ,  (2) ва (3) ораликлари пара- 
боланинг (4-шакл, в) (1), (2) ва (3) бўлакларидан ташкил топган.

Накшнинг қолган кисмларини ҳам шу биринчи қисм каби геомет- 
рик эгри чизиклар (4-шакл, а-д) дан фойдаланиб ясаш кўрсатилган.

Накшни чизишда кишида канчалик кўникма ва малака етарли 
бўлса-да, накш элементлари орасидаги ўзаро мутаносиблик ҳамда 
улар эгриликлари, ботиклиги, кавариклиги маълум микдорда 
нуксонлардан холи бўлмайди. Агар накш геометрик ясашлар (ту- 
ташма, циркуль ва лекало)дан фойдаланиб чизилса, юкорида кайд 
килинган камчиликлар янада камаяди ҳамда нақш анча нафис ва 
кишига эстетик завк берадиган кўринишга эга бўлади. Ш у билан 
бирга аждодларимиз томонидан кошинкорликда фойдаланилган 
накшни янада чуқуррок таҳлил килиб, кайта ишлаб, уни мукаммал 
ҳолда келгуси авлодга етказган бўламиз.

Нарзуллаев А.Х., Собирова Ш .У.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАСАДА МЕДРЕСЕ УЛУГБЕКА

Анализируется фасад мслресс Улугбека в Бухаре. разработанм принципм ис- 
пользования геометрических фигур в стиле чертежа

№гги11яеу А .Н ., 8аЬ1ГОуа $Н.Ь.

Ашопй ВикНага агсН|1сс(ига1 топитешк. 1'Не Гава(1е оГ 1Ли(>Ьек ша(1гаваЬ 1$ 
ала1у1е<1 £еоте(пса11у- ГЬе <1гач(1П£ ог<1ег оГ и$т§ ковН1пкогНк раПет 1П £еоте1пс 
т а к т £  оГ тайгахаН 15 жогкеб ои( 1оо ТНе ЬеаиГу оГ (Н15 5(у1е оГ <1гашп раКсгпв ап<11л 
ог<1ег (о та<1е рецес( (Не рапств хл/Н1сН игеге та<1е Ьу ргебесеззогз 15 зНои/п /п (Н|$ 
аг(]с1е.
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Отахўжаев А.
(Ўэбекистон)

УЛУҒБЕКНИНГ АСТРОНОМИК к у з а т и ш л а р и  
ВА ҚАДИМГИ ЎРТА ОСИЁ ТАҚВИМЛАРИ

Темурийлар даври ренессансининг йирик намояндаларидан би- 
ри, давлат арбоби ва олим Мирзо Улугбек кўплаб фан сокалари 
билан шуғулланиб, жахон илм-фани тараккиётига муносиб ҳисса 
кўшди. У  дунёга биринчи навбатда астроном олим сифатида та- 
нилди. Уз замонасида бу фан соҳасини тадкикотлари ва изланиш- 
лари натижасида юксак даражага олиб чикди. Бу ютукларга эри- 
шишида устози шайх Ориф Озорийнинг хизматлари катга эди. 
Оэорийдан сабок олиб, фапакиёт фанига меҳр кўйди. Улугбек 
кадим юнон олимлари Птолемей, Платон, Аристотель асарларини, 
Багдод академияси ва Хоразм Маъмун академияси олимларининг 
астрономияга оид асарлари билан танишди. Шулар каторида 
кадимги аждодларидан мерос колган сохага оид билимларни 
ўзлаштиргани боис, шубхасиз, Улугбек исломгача бўлган астроно- 
мияга оид билимлардан хам бохабар бўлган, деган фикрдамиз.

Маълумки, инсон азалдан осмон жисмлари харакати билан 
кизикиб, ўзи билмоқчи бўлган саволларга жавоб излаган. Хусусан, 
зардуштийлик шаклланиб, унинг мукаддас китоби “ Авесто" тартиб 
этилган Ўрта Осиё халкларида астрономик билимлар асрлар даво- 
мида такомиллашиб борган. Суғорма дехкончилик маданияти ва 
чорвачилик ривожи учун йил фасллари, табиат алмашуви ва унда- 
ги ўзгаришларни билиб бориш хаётий зарурат эди. Ш у боис хам 
“ Авесто” да моддий оламнинг олти боскичи, яъни олам яратили- 
шининг олти “ гаханбари”  -  асоси: 1) мадйузарм -  бахор ўртаси, 
йилнинг 41-45-кунлиги (май ойининг дастлабки беш куни)да Аху- 
ра Мазда осмону фалакни яратган, 2) мадйушам -  йилнинг 101- 
105-кунлари (июннинг 29 ва июлнинг 3-кунлари)да Ахура Мазда 
сувни яратган; 3) патйахшим йилнинг 176-180-кунлари (12-17 сен- 
тя6р)да Ахура Мазда ерни яратган; 4) айосрим -  уйга кайтиш кун- 
лари (октябрнинг 13-18) да Ахура Мазда томонидан ўсимликлар 
яратилган; 5) мидёрим -  йил ўртаси, йилнинг 290-294-кунлари (ян- 
варнинг 4-9)дн Ахура Мазда хайвонот дунёсини яратган; 6) хамас- 
пантмадам -  барча мавжудотлар Каюмарс ва одамзот яратилган
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йилнинг 360-365-кунлари бўлиб, наврўз нишонланган. Зардуштий- 
лик бўйича Наврўз 21 мартдан бошланса-да, йил хисоби форсча 
фарвардан (сугдий навсардич) ойининг 2-кунидан бошланган. 
Чунки 30 кунлик циклда йил 360 кун билан тугаган ва кўшимча 
беш кун байрам сифатида йил сўнгига киритилган. Ш у  боис хам 
Эронда 27 март “ хурдод наврўз" -  “ катта наврўз”  сифатида ни- 
шонланган1 *. Бундай ўзига хос яратилишнинг илохий тизими узоқ 
йиллик тажриба асосида шаклланиб борган.

Урта Осиё астрономняси қадим илдизлари Улуғбек тафаккури- 
нинг шаклланишида мухим ахамият касб этган. У “ Зижи 
Кўрагоний”  асарининг 4-китоби “ Илми нужум” нинг “ Юлдузлар 
билан бажариладиган бошқа амаллар”  қисми биринчи боби, би- 
рннчи бўлимида “ намудорлар, яъни инсон хаёти ҳакидаги толиъни 
аниқлаш илми билан шугулланувчилар орасида энг машхурла- 
ридан Птолемей, Ҳермис (Идрис алайҳис-салом) ва “ маъжусийлар 
миллатининг соҳиби Зардушт" номини эсга олади3. Бу эса 
Улугбекнинг Зардушт ва “ Авесто” дан ҳам бохабар бўлганининг 
исботидир.

Улуғбек ўзидан олдин ўтган 1Х-Х11 аср Уйгониш даври олим- 
лари Хоразмий, Форобий, Фаргоний ва, айникса, Беруний илмий 
меросидан бахрамад бўлган, бу билимлар Улугбекнинг янги каш- 
фиётлар қилиб, дунё илм-фани тараққиётига муносиб хисса 
қўшишига имконият яратган.

Астрономия фанини билиш оркалигина осмон жисмлари 
харакати, Ер ва Ой, сайёра ва юлдузлар, йил фасллари ва ойлари, 
хафта ва кунлар хакида тасаввур хосил қилиш мумкин эди. 
Улуғбекгача шу соха билан шуғулланган қомусий олим Беруний 
Урта Осиё халқпари, суғдийлар ва хоразмийлар йил хисобини 
куёш йили ишлатувчи румлар, фаранглар, қибтлар ва эронликпар 
билан бир хил деб таърифлайди. Ой-Йил хисобини фақат ислом 
динидагилар ва хар икки хисобни хиндлар, шарқий турклар, хи- 
тойлар, жохилия араблари ва яҳудийлар ишлатганини алоҳида

' Сафарбосв М. “ Лвесто1' оламнинг вужудга кедиши ва туэилиши хакида // “ Аве-
сто”  ва унинг инсоннят тараккийтидаги ўрни. Тошкент-Урганч, 2001. 15-17- 
бетлар.

3 Мирэо Улугбек. Илми нужум. Зижи жадиди Кўрагоний. Тўртинчи китоб Тар- 
жимон, иэохлар муаллифи яа нашрга тайерловчи Ашраф Ахмал Тошкент: Аб- 
дулла Кодирий иомидаги Халк мероси нашриёти, 1994 7-9-бетлар
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таъкидлайди хамда кадимдан ўРта асрларгача амал килган 
қуйидаги тартибда ой номларини келтиради.

Яҳудий Ҳинд Рум Сурйний Эрон Сугд

1-тишрий\ жайтра \ январиюс) тишрин 1\ фарвардин \ навсард

2-мараешво) вайшока 1 фабрармос\ тишрин 2 ' урбдибиҳишт) ж ирж ин

3-кислев \ жиртҳа 1 мартиюс 1 канон 1 \ хурдод 1 нисан

4-тебет 1 ашадҳа 1 аврилюс \ канон2 \ тир \ басок

5-шеват 1 сравана \ маюс 1 шубат \ мурдод \ ашнаханда

6-азар 1 6ҳодрапада\ юниюс \ озар \ шаҳривар \ мазиханда

7-нисан \ ашужа \ юлиюс \ найсон \ меҳр \ фагакан

8-ияр 1 картика 1 агустус 1 аййар \ обон \ обонж

9-сиван 1 ианкатхира\ ситим6рнюс\ хазиран \ озор < фуг

10-ташеуз 1 юса \ октпибритг\ таммуз \ дай 1 масофуг

Ч -у б \ магҳа \ новамбриюс 1 об \ баҳмон \ зимод

12-зяул 1 бҳадкуна 1 дукумбриюс 1 айлул \ исфандармуз 1 хшум

Бу ой номларининг номланишида, ой кунларида 29-30-31 кун 
миқдорида фарқпар бўлган1. Хусусан, гарчи битта динда -  зардуш- 
тийликда бўлса хам эроний ва суғдий ой номларида кескин 
фарқлар кўзга ташланади. Бу мазкур халқларнинг ўзига хос 
тараккиёти ва қадимги тақвим тузиш анъанаси билан боғлик эди. 
Эрон ой номлари бизнингча, зардуштийликнинг кейинги боскич 
таъсири билан белгиланса, “ Авесто” нинг дастлабки боскичи ва илк 
зрдуштийлик анъаналари хоразмийлар ва суғдийлар томонидан 
давом эттирилгани йил, ой, хафта ва кун номларининг манбаларда 
ўз аксини топиши билан характерланади. Зардуштийлик ватани 
масаласига хам бир кадар ойдинлик киритади.

Зардушт давридаёқ бир тиэим холатига келган тақвимий тар- 
тибдан хораэмийлар ва суғдийлар то араб истилосига кадар фойда- 
ланганлар. Жумладан, 1933 йилда Тожикистоннинг М уг тогидан

1 Абу Райхон Беруний. Қонуни Масъудий. 1-5-маколалар 5-том. Бнринчн китоб 
Тошкент: Фан. 1973. 70-бст; Яна каранг: Ахмад ал-Фаргоний Астрономия илми 
асослари /Таржимон А.Абдурахмонов. Тошкент: Шарк, 1998. б-8-бетлар.
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топилган сугдий тилдаги туркум ҳужжатлар катъий тартибда сана- 
ланганлиги диккатни тортади. Дастлабки тадқикотчилардан бири 
А.А. Фрейман ҳужжатларнинг шу жихдтига эътибор бернб, М уг 
тоги хужжатларига оид биринчи нашрда “ Сугд календари” , “ Аст- 
рологик мазмундаги сугдий кўлёзма хужжатлар (календарь)”  
мақолаларида суғдий календарь тизимини тахлилий ўрганиб эълон 
қилдирди1. Хусусан, тўпламдаги А-12 хулокати Суғд таквимини 
ўзида акс эгтиради. Юкорида БеруниЙ бўйича келтирганимиздек, 
сугдийлар йилни куёш (шамсий) тақвим асосида юритишган. Йил 
бахорги тенг кунлик 21-22 мартда тугаб, агшумич ( ’ухм>тус) ойи- 
нинг беш кунлик -  А-5 хужжатида келтирилган апсардз хвара 
( ’ р$'гбЬ улуг’ )г ёки андаргох байрамларидан сўнг 26-27 мартдан 
янги йил хисоби бошланган. Бу беш кун “ Авесто”  гохларининг би- 
ринчи сўзлари: анунавайти, уштавантн, спентамайниав, 
вахухшадзра ва вахнштойштаи деб номланиб, Беруннй уларни 
фанжа (панжа-бешлнк) деб атаган1. Сугдий тилда йнл -  сардз 
(8 Г Й ), ой -  мах ( т ’у), хафта -  замну/ жамну (замон) (х тп у ) ва 
кун -  руч(ггус) шаклида ифода эгилади. Йиллар эса хозиргидек 
милодий ёки Улуғбек яшаган ўрта аср араб-мусулмон хижрий 
шамсий ва ҳижрий камарий тақвимлардан хам фаркли йил хисоби 
навбат билан келмай, арийлар маданиятига хос тарзда 
хукмдорларнинг тахтга чикишидан бошланган ва янги хукмдордан 
яна янгн йил хисоби белгилаб борилаверган. Бу эса ўзига хос эра- 
ларни ташкил килган. Масалан, мнлодий эрани Исо пайгамбар 
туғилган кун билан саналаб 2009 йил десак ва араб эрасини 
Муҳаммад (с.а.в.) нинг Маккадан Мадннага ҳижратлари 622 йил 16 
июлдан бугунгача 1430 йил десак\ исломгача бўлган эралар чега- 
ралангани кузатилади. Аҳмад ал-Фаргоний эралар хусусида “ Ас- 
трономия илми асослари”  асарининг “ Араб ва ажам йнллари, ойла- * * 3 4

' Фрейман А А. Согдийские документи с гори Муг // Опнсание. публикаиии и
исслелование локументов с гори Муг. Вмп. 1 .М :И В Л , 1962.-90 с.

3 Согдийские локументи с горь! Муг. Вьт. 3. Хоэяйственние локументи / Чте- 
ннс, персвол и комментарии Боголюбова М.Н. и Смирновой О.И. М . ИВЛ, 
1963. С. 29. (далее -  СДГМ 3).

3 Фрейман А.А. Соглийские документи с гори Муг. С. 36.
4 Каранг: Абдулла Лъэам. Ҳижрий ва милодий таквимлар кунма-кун мутаносиб- 

лнк жадвали. Тошкент: Гафур Ғулом номидаги нашрибт-матбаа ижлднй уйи, 
2007. 268-бет.
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ри ва кунларининг номлари қамда улар ораларидаги баъзи фарклар 
қакида”  деб аталувчи биринчи бобида форс эраси йилининг боши 
Йаздигирд бин Шаҳриёр бин (Кисро) шоҳ бўлганидан, яъни 632 
йил 16 июндан бошланиб, сўнги сосоний Йаздигирд III нинг 651 
йил 16 июлда Марвда ўлдирилиши билан тугалланади1. Ш у  каби 
Сугдда ҳам йил ҳисоби жорий этилиб, бу Сугд подшолари -  их- 
шидларнинг тахтга келиши ва кетиши билан белгиланган. М уг ар- 
хивининг >1оу. 3, 4 ҳужжатларида: “ Тархун подшонинг 10 йили- 
дир. Масвуғич ойининг, осман руч куни” , В-4 ҳужжатида: “  Бу йил 
Вагт подшоси, панч хукмдори Чакин Чўр Билга Бичут ўгли 
(хукмронлиги)га 15 йил бўлган пайтда, жимтич ойи, спандармат 
куни (битилди)”  ёки В-4 -  тегирмон ижараси ҳакидаги хужжатда 
“ Бу йил Сугд подшоси, Самарканд хукмдори Деваштич (подшоли- 
ги)нинг биринчи йили, жимтич ойи апвах куни”  дейилса, А-16 Де- 
ваштичнинг фрамандар Ўттга мактуби 11 -12-каторида: “ Деваштич 
(подшолигига) икки йил бўлди. Ойи-хварезнич, куни-нахран руч”  
дейилади2. Турфон воҳаси Чинончкент шаҳри харобаларидан то- 
пилган 639 йилга оид васикада “ улуғ ҳукмдор Элтабарнинг
16-ннли, хитойча 5-ой, суғдий 12-ой хшумасбичнинг 27-асман руч 
куни кўрсатилган3. Санаси 728 йил билан аниқланган сугд- 
буддавий рисоласи “ Қилмишларимиз сабаблари ва окибатлари”  
матнида “ бу йил худонинг ердаги ўгли Хиави Кай Нгяваннинг 16 
йилидир” 4 каби жумлалар таквим анъаналарининг ўзига хослигини 
ифодалайди.

Инллар маълум бир тарихий шахс номи билан юритилса-да, ой, 
ҳафта ва кунларда қатъий таргиб меъёрлари сакланиб колган. Бир 
йил 12 ой, ҳар ой 30 кундан, ойлар ҳафталарга бўлинган. М уғ ар- 
хивидаги оЙ номлари ва Беруний келтирган ой номлари 
куйидагича кўриниш олади: 1 * * 4

1 Ахмаа ал-Фарганий. Астрономия илми асослари. 8-9-бетлар. Изох 26. 12-бет.
5 Согдийские документи с гори Муг. Вип. 2. Юридические локументи и гисьма/ 

Чтспие. перевол и комментарии Лившица В.А. М.: ИВЛ, 1962. С. 17-45 (>1оу. 
3.4). 45-53 (В-8), 53-63 (В-4), 139-141 (А-16) (далее -  СДГМ 2); Исхсков М. 
Унутилгам подшоликдан хатлар. Тошкеит: Фан, 1992. 57-бет.

1 Исхоков М. Номи азал Туркистон // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1993 йил 
12 ноябрь, I, 5-бетлар.

4 Қаюмов А. ва бошкалар. Калимги £зма Сдгорликлар. Тошкент: Ёзувчи. 2000. 
78-бет.
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М уг хужжатларида БеруниЙда

1- о й  навсардич (п  ’игхгбус)
2 -  о й  х у р ю н и ч  (ум гугпус) -  N 04.6, А -13
3 - о й  найсанич (пузпус) -  №)У 6, А-8, Б -2
4 - о й  м у г  а р хи ви д а уч р а м а й д и  (*[)ух ’к)
5 -  о й  аш накхан т ич(*  ’&п 'кугОус)
6 -  о й  м а зи хха н т и  /  раб ихан т ич

-  (т г 'ууугЧуск, КЬкупГус) -В -З .Б -4
7- о й  багаканич  ф ук  'пу-с) -  А - 10
8 - о й  м у г  ар хи ви д а  уч р а м а й д и  (* ' 'Р 'пус)
9- о й  бугич  (рнгуус) -  N сV 6
10- ой  м а зе(ҳ)б уги ч  (т2 (х)Ри>уус)- N 04 3, N оV 4 
1 1-ой ж и м т и ч  (*гут1ус)
12-ой агш ум ич  Сухмт ус) -  В-1, А -7

навсарз
лсирж ин  /  ж а р ж а н  

найсан
б и сса к / нисоканч  
аш нахнзо /аш нохандоҳо  
м аж иханд о  /м архандо

ф агар/ф агкан
абонич

ф уг
м а со ф уг
ж им до/ж им данич
хиш ум

Бундан ташқари тамғич (*1туус) ойи ҳам бўлиб, Беруний 
бўйича рўйхатдаги ўрни аниқ эмас1.

А-12 хужжатида ойнинг 30 кунини номлари келтирилган. Биз 
уни М уг архивининг 1, 2 ва 3-нашрлари2 оркали куйидаги тартибга 
келтирдик:

1- Ахурмазд руч ('уздгтг! пус) -  В-11, Б-2- Бош илох АНигаЬе 
Магс1а -  Ахура Мазда куни; Берунийда сугдий -  хурмужд, хораз- 
мий -  римжад.

2- ашумин / агуман руч ( ’у \у т ’п пус) -  Б-2, Б-8 -  УаЬНауе 
МапаНЬе -  Ваху манъю -  эзгу фикр илохаси куни; Берунийда 
сугдий -  жахинар ёки жахиз, хоразмий -  азмин.

3- артагушт/атргу руч ( ’ г1уз1 п у с ) -  А-5, Б-2,5-14 -  А§аЬе 
\/аН|в1аНе -  Арта Ваҳишта аъло раҳнамолик илохи куни; Берунийда 
сугдий -  ардхушт, хоразмий -  ардушт.

4- (а)гшивар руч ( ’у$уит п у с ) -А -9, В-11, Б-2 -  ХхабгаНе 
\/а 1гуеНе -Хшатраварйа -  аъло подшолик илохаси куни; Берунийда 
суғдий-хастшур.

5- аспантрамат руч ( ’зр’п1пл1 п у с ) -  В-5, В-8 -  5рэп1ауа Агта1о1§ -  
Спанта Арматиш -  Мукаддас орият, аёллик, ер илохаси куни; Бе- 
рунийда суғдий сбандормиз, хоразмий -  асбандормжи

' Фрейман А.А. Согдийсхие документм с горь) Муг. С 41-42
2 Там же. С. 32-36: СДГМ 2. С. 191-216; СДГМ 3. С 113-131
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6- ва 7-кунлар жуфт илохапар артат ( ’ПЧ) -Б -2 ва миртат 
( ’туг1’1) -А -9  -  НаигуаШо -  Хваратаг ва А тагэШ б -  Амиртат -  бу- 
тунлик ва мангулик илоҳдлари куни; Берунийда сугдий -  радад ва 
мардад, хоразмийда ҳарудоз ва ҳамдоз.

8, 15, 23-кунлар датс руч (81зпус) -Б-8, В -11, А-4 -Оа0и§б -  Да- 
зишо -  бунёдкорлик илохдсига бағишланиб, ]-кун Ахурмазд руч 
( 'у ^ г т г !  г\ус) -  Ахура Мазда куни билан боғлик; Берунийда суғдий 
даст, хоразмий -датс.

9- артат руч ( ” г1/’ш  пус) -Б -2 -  Артат -Абго -  олов илохаси ку- 
ни; Берунийда суғдий -  атас, хоразмий -  ару.

10- апвах руч ( ” р \\у ’ пус) -  В-4, В-17 -  А ра т -  Апам -  сув 
илохаси куни; Берунийда сугдий -  анжан, хоразмий -  йанхан.

11- хур руч (уууг г»с) -  В-3, В-19, А-8 -  Н\агэх5аё1аЬе -  
Хварэхшайтаҳе -Қуёш илохаси куни; Берунийда суғдий -  хавир, 
хоразмий -  ахир.

12- мах руч ( т ’у п^с) -  МадЬаЬе -  Манхаҳе -  Ой илоҳаси куни; 
Берунийда сугдий -  мах, хоразмий -  мах.

13- тишри руч (1узгу г»с) -  Т|51гуеЬе -Тиштиаҳе-Сирнус -  Мер- 
курий илоҳаси куни; Берунийда сугдий -т и ш , хоразмий -  жизи.

14- кун ғуш руч (у\у§ г\\с) -  Иоу 6 -  Сэиз Тазпб -  Ғэуч Ташно -  
яратуви бука маъбуди куни; Берунийда сугдий -  гуш, хоразмий -  
ғушат.

16- миш руч (ту§/5  г»с) -  М)0гаЬе -  Мизраҳе -  Митрага 
бағишланган кун; Берунийда суғдий -  маҳаш, хоразмий -  миғ ёки 
фиг.

17- срауш руч (зг’\у§ п \с ) -  ЗгаозаЬе -  Ахура Мазданинг элчиси 
Сраошага багишланган кун; Берунийда суғдий -  сарш, хоразмий -  
асруф.

18- рашни руч (г ’§пу гуус) -  КаЗпаоз -  Рашну -  адолат, ростлик 
илоҳаси куни; Берунийда суғдий -  расан, хоразмий -рашан.

19- парвартан / барварт руч (р п \’ |Гп/рг\\’ г1п г\\с) -  В-1, Б-12 -  
*Ғгауаг1Тпат -  Фравартинам -  Фраваши -  борлик ғояси асосига 
багишланган кун; Берунийда суғдий -  фаруз, хоразмий -  ружан

20- шған руч (§у’п г\\с) -  УэгэбгаупаЬе -  Варадраҳна (Варахран- 
Баҳром) -  галаба маъбуди куни; Берунийда суғдий -  вахшгар, хо- 
размий -  ариған.
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21- раман руч (г’т (п )  го с )- Б-4, ТМоу 6 -  Кйтапб ХуЭхГгаЬе -  Ра- 
мано Хвастраҳе -  яхши яйловлар ва сокинликни таъминловчи 
илохага бағишланган кун; Берунийда сугдий ва хоразмий — роман.

22- ват руч («гЧ т с )  -  Уа1аЬе -  Ватахе -  шамол илохасига 
багишланган кун; Берунийда суғдий ва хоразмий -  вадз.

24- даина руч (йуп’ к п^с) -  Оаёпауа-Дайнайа -  динга бағиш- 
ланган кун; Берунийда суғдий -  дийн, хоразмий -  дийна.

25- артҳу руч ( ’Лу«/ г»с) -  1Моу 6, Б-8 -  А§б1§ УаЬЬиуй -  Артиш 
Ваҳиа -  эзгу амап ва харакатлар куни; Берунийда сугдий — арзах, 
хоразмий аржухи.

26- кун раштат руч (г ’81’1 гуус) -  Аг5(а1о -  Арштато -  тўғрилик ва 
адолатга багишланган кун; Берунийда суғдий -  астаз, хоразмий -  
аштоз.

27- асман руч ( ’ 8 т ’ п пмс) -  Ь1оу 3, 4 -  Авпо -  Ашно -  осмонга 
бағишланган кун; Берунийда сугдий -  саман, хоразмий -  осмон.

28- азмутах руч ('гтмуГу пус) -Б-2, Б-8, Б-12 -  2 эт6  -  Зэмо — 
Ер рухига багишланган кун; Берунийда суғдий -  рамжид ёки 
замйад, хоразмий -  рос.

29- кун масбант/маспант руч (т$ р ’п1 пус) -  МабгаЬе 8рэп1аЬе -  
Мазра Спента -  мукаддас каломга бағишланган кун; Берунийда 
суғдий -  нашинд, хоразмий -  марсбанд.

30- нахран руч ( ’пуг’п п^с) -А-16, Б-2, Б-8, В-11 -  Апаугапат 
гаосаЬЬат -Анахранам Раочаххам -  ибтидосиз ёруғликлар куни; 
Берунийда суғдий -нағр, хоразмий -  ўнраг1.

Мазкур рўйхат А-12 хужжатининг 6 та устуни орасида 1, 2, 3- 
устунларининг 4-қаторигача жойлашган. Кунларни тиклашда А-12 
хужжатида ўчиб кетган ўринлар, М уг архиви ва Беруний асарлари 
оркали тикланган. Ҳужжатнинг 4 ва 5- каторлари Ангарнамэ -  
Юлдузнома деб атапиб, 28 та камарий ой фазалари келтирилган*.

А-12 ҳужжатининг 6-устунида хафтанинг 6-куни сакпанган,
7-кун эса уйғур матнлари оркали тикпанган1. Ҳафта кунлари 
қуйидагича кўриниш олади:

1- якшанба -  миҳаш заман -  Митра ёки Қуёш куни;
2- душанба -  маҳ заман -  Ой куни;

' Фрейман А.А. Согдийские документи с гори Муг. С. 32-35.
5 Там же. С. 54-60.
5 КасЬтаН С К. Тигк1хсЬе-Тиг1ап-Тех1е. V II // АРА\У, 1937. 5.61.
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3- сешанба -  варҳан заман -  Вараҳран-Марс куни;
4- чоршанба -  тир заман -  Меркурий куни;
5- пайшанба -  вармашт заман -  Ахура М азда куни;
6- ж ума ан гю  заман -  Анахита -  Зуҳро куни;
7- шанба кайван жамну -  Кашон -  Сатурн куни, деб белгиланган.

Мазкур йил, ой, хафта ва кунларни белгилаш бевосита илохий 
маъбудлар ва осмон жисмларига боглиқ ҳолда ифода этилиши 
кадим бобокалонларимизнинг астрономияга оид билимлари 
накадар чукур эканлиги хакида тасаввур уйготади.

Хулоса қилиб айтганда, зардуигтийлик ва унинг мукаддас ки- 
тоби “ Авесто”  таълимотини ўзлаштирган сугдий ва хоразмийлар 
V III аср охири -  IX асрларга кадар ҳам ўз маҳаллий таквимларидан 
фойдапаниб келганлар. Бу эса қомусий олим Беруний томонидан 
ўрганилиб, асарларида киёсий акс эттирилган. Анъанавий 
жиҳатдан бу илмий мерос кейинги давр олимлари томонидан, 
жумладан, Мирзо Улуғбек томонидан ҳам ўрганилган. У  ўз астро- 
номик кузатувларида мазкур кадим меросни янада бойитиб, илмий 
жиҳатдан асослаб, дунё асрономия фани соҳасини янги чўккиларга 
олиб чикди.

Атаходжаев А.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ НАБДЮДЕНИЯ УЛУГБЕКА И ДРЕВНИЕ 
СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ КАЛЕНДАРИ

В доклале оснешена роль календарной системи древних наролоа Средней 
Азии на примере согдийцев в астрономических иаблюдениях Мирзо Улугбека. 
Приводятся названия месяиев, недель, особих дат назначений года. зафиксиро- 
ванних в согдийских источниках.

А1якЬос1]аеу А.

А5ТКОМОМ1С ОВ8ЕКУЕ8 ОҒ Ш иСНВЕКА№
АЖЛЕ1ЧТ 80СШАМ САБЕ№АП$

1л (Не аг(1с1е 15 геасЬеё го)е оГ са1егк!аг зу$(ет алс1еп( реор1ез оГ Сешга! А$1а ]ч 
(Ье ехатр1е о1'5о§(Лапз ш с!еуе1ортеп( оГ аз(гопогтс оЬзегхез оГМ1гго (Ли^ЬЬек. 1( 
)5 £1Уеп патея оГ люл(Ь$, жеек$ алс) 1трог(ап[ ДаГе̂ . егад оГ ЛхаРопз ба1е(1 ш $о£(Лап 
хмг1Пеп (ех(иа1 $оигсе$.
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СалоҳийД., Турсунова М.
(Ўзбекистон)

МИРЗО У Л У Ғ Б Е К Н И Н Г  М АД РАС АС И Н И Н Г 
Ў Қ У В  Д АСТУРЛАРИ ҲАҚИДА

Мирзо Улуғбекнинг Мадарасайи олиясида таълим тизими, унда 
ўтиладиган асарларнинг илми наклия, ақлия, адабия каби фанларга 
дахлдорлиги ўша давр манбаларида қайд килинган. Мадрасада 
ижозатнома (диплом) лар берилган. Ана шундай ижозатномалар- 
дан бири ҳозирги кунда ЎзФА Абу Райхон Беруний номидаги 
Шаркшунослик институтида Р !0683-ш инвентарь ракамда сакла- 
нади.

Бу ижозатнома -  диплом Мадрасайи олияда таълим олган 
Шамсиддин Мухаммад Балхий номига берилган бўлиб, унга 
Қозизода Румий мазкур ижозатномани 838х йил ражаб ойининг 
ўрталарида, яъни 1435 йил февраль ойида ўз кўли билан ёзилган- 
лиги кайд килинган. Бу ижозатнома кўпгина масалаларга ойдинлик 
киритади. Мазкур толиби илм -  Шамсиддин Мухаммад ўша давр- 
даги Хуросоннинг Балх шахридан Мовароуннахрнинг Самарканд 
шахридаги Мирзо Улугбек Мадарсайи олиясига ўқишга келганли- 
гидан гуаохлик беради. Бу эса, ўз навбатида Мадарсайи олияда 
факат мовароуннахрликлар тахсил олгани эмас, балки Хуросон, 
Ҳиндистон, Рум ўлкаларидан келганлар хам таълим олганлигидан 
гувохлик беради. Жумладан,

-  Шамсиддин Мухаммад ал-Балхийнингтахсил муддати 16 йил 
бўлганлиги.

-  Бу толиби илм томонидан тахсил давомида ўрганган асарлар- 
нинг номлари алохида-алохида кўрсатилгани. Ижозотномада кайд 
килинган асарлар номидан маълум бўладихи, улар ҳам наклия, хам 
аклия, хам адабия илмларга дахлдор бўлганлар. Мадрасайи олияда 
турли илмларга доир дарслик ва кўлланмаларнинг айримлари тур- 
ли манбапарда келтирилган маълумотларга кўра қуйидагилардан 
иборат бўлган:

I)  «Лавомеъ асрор фи шарх матолеъ ал-анвор» («Нурлар- 
нинг чикиши» учун «Сирларнннг равшанлашиши» деб номланган 
шарҳ). Мазкур асарнинг муаллифи Қутбиддин Мухаммад бин 
Мухдмммад ар-Розий ат-Таҳтоний (ваф.766/1364) бўлиб, бу китоб

87

www.ziyouz.com kutubxonasi



1328 йилда араб тилида ёзилган. Асар Сирожиддин Урмавийнинг 
(ваф.682/1283) «Матлаъ ал-анвор» («Нурларнинг никиши») деб 
аталган фалсафа ва мантик масалаларидан баҳс юритувчи китоби- 
нинг мантиқ бўлимига ёаилпт шархдир.

2) «Ал-Кашшоф ан дақойнк ал-тапэил» («Нузул килинган 
ҳакикятлпрпи шархловчи китоб»), Китобнинг муаллифи 
Абулкосим Махмуд бин Усмон Замахшарий (ваф. 538/1144) бўлиб, 
у Қуръони каримнинг тафсирига багишланган машхур асардир. Бу 
асарга Самаркандца Маъсуд Тафтазоний (1322-1390) «Шархи 
кашшоф» номи билан шарҳ ёзган. Бу шарх хам Мадрасайи олия 
мударрис ва талабалари томонидан фойдаланилган.

3) «Ал-Ҳидоя». Фикхга багишланган бу машхур асарнинг му- 
аллифи Бурхониддин МаргинониЙдир (1123 йилда Маргинон (Ро- 
шидонда) тугилиб, 1196 йилда Самаркандда вафот этган. Қабри 
Чокардизада).

4) «Ал-Жомеъ ас-сахих». Расулуллох Мухаммад (с.а.в) 
хддисларининг сахих (ишонарли ва тўгри) мажмуаси бўлиб, уни 
Имом ал-Бухорий тузганлар (810 йилда Бухорода тугилиб, 870 
йилда Самарқанд вилоятининг Хартанг мавзесида вафот этганлар). 
Республика мустакиллиги даврида кабрлари устида мухташам 
макбара мажмуа кад кўтарди.

5) «Китоб ал-фикх ал-акбар». Бу машхур асар муаллифи 
ханафия мазхаби асосчиси имом Аъзам -  Абу Ҳанифа ан-Нуъмон 
ибн Собит ал- Куфий (80/700 -  150/767).

6) «Ал-тазкира фи-л-хайъат». Астраномияга бағишланган бу 
асарнинг муаллифи Носириддин Тусий (1201-1274) бўлиб, унда 
Батлимус (Птоломей)нинг астрономияга оид тизимидан сўз юри- 
тилган. Мирзо Улуғбек Малрасайи олияда маъруза ўкиганда ундан 
фойдаланган.

7) «Ат-тухфат уш-шохнй». Бу хам астрономияга багишланган 
бўлиб, унинг муаллифи Қутбиддин Маҳмуд ибн Маъсуд Шерозий- 
дир.

8) «Бадоеь ул-ибкор мин тавомеъ ал-афкор» («Фнкрларнинг 
тугилишида гунчаларнинг бадиийлиги»).

9) «Мафотех абвоб ал-адаб» («Адаб эшиклари калитлари») ва 
бошкалар дейилганда Чагминий, Тафтазоний, Саид Шариф Жур-
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жоний, Ғиёсиддин Жамшид Коший, Қозизода Румий каби аллома- 
ларнинг рисолаларн, шархлари назарда тутилади.

10) Абубакир Армавийнинг «Лавом ул-асрор мин матолеъ 
ул-анвор» ( «Яширин сирларнинг нур чикиш билан равшанлаши- 
ши») асари.

11) «Талвихот ут-тавзих» («Равшанлнкни ойдинлаштириш ва 
изоклаш»),

12) «Таквнм ул-мезон фи-т таъдил ва таржех» («Тарози пал- 
ласини тенглаштириш ва огирлигини тугрилаш»).

13) «Минконс ул-вусул ило илм ал-усул» («Имоннинг асил- 
ларига етишиш усуллари»),

14) «Ихком ул-ахком мунтахаби мунтахил амалн вассуол» 
(«Танлаб олинган охирги умид ва тилак ҳукмларини 
мустаҳкамлаш»),

15) «Қуръон» оятлари.
16) «Мавокий ул-калом» («Диний эътиқод фалсафаси»),
17) «Нихол» («Ҳидоя шарҳи»),
Келтирилган илмий-диний, дунёвий асарлардан кўринадики, 

Мадрасайи олиядаги ўкиш жараёнига, ўқитиладиган сохдларга 
алоҳида диккат килинган ва маълум тартиб асосида ташкил этил- 
ган.

Мазкур асарлар мазмун моҳиятига кўра асосан фалсафа, 
мантик, ҳандаса (математика), ҳайъат (астрономия), ал-жабр (ал- 
гебра), риёзиёт, шеърият назарияси, араб, форс-тожик тиллари ва 
фанларига алоқадор эканлиги кўзга ташланиб туради.

Табиийки, Мадрасайи олия ўкув дастурига киритилган катор 
мураккаб матндаги асарлар, илмий рнсолалар талабапар томонидан 
ўзлаштирилиши учун муқобил ўкитиш усуллари кашф килиниши 
муҳим эҳтиёж ҳисобланган Айникса, Қуръони каримни ўкиш, 
шарҳлаш, унга тафсирлар ёзиш ўта мураккаб иш бўлиб, хар кандай 
диний илм соҳибининг кўлидан келавермаган. Бу ишга кўл урган 
санокли муфассирлар эса асосан араб тилидан фойдаланганлар.

Қуръоний тафсир ва Шарҳ билан ўкиш ҳам ўта мураккаб 
бўлиб, мударрисдан хам, талабадан ҳам жуда катга масъулият та- 
лаб килинган. Энг муҳими, Қуръон ва унинг тафсири ва шарҳини 
бошлангич мактабдан то мадрасагача алоҳида фан сифатида 
ўрганилган ва ўкув дастурига киритилган.
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Натижада, ўта мураккаб матндаги асарни ўрганиш усуллари- 
нинг хилма-хил намуналари шакллана бошлаган ва амалиётда 
қўлланилган мазкур усуллар:

-  усули хижоия, савтия (товуш усули бўлиб, бўгинга бўлиб 
ўқиш);

-  илми шарх (илми шарх -  араб ва форс, кадимги туркий тил- 
даги изоҳталаб сўэларни шархдаш);

-  илми тахлил, илмн мунозара, илми кироат (оханг ва сўз 
талаффузи оркали қироат);

-  илми фасохат (чиройли, ўринли сўзларни кўллаш, сўзнинг 
очик, равшан чиройли ва коидага мувофик бўлиши);

-  илми баён (нозик маъноларни баён килишни ўргатувчи илм, 
риторика);

-  илми гариба (кам сўз билан катта, кенг маъноларни акс эт- 
тириш, асарлар магзини чакувчи илм. Ғариб (ғариба) -  ажойиб, 
таажжубланарли, хайрон қолмоқ сўзидан олинган кам сўз билан 
катта, кенг маъноларни акс эттириш. Шунингдек, ал-ибора, шореҳ, 
зурафо, урафо, дабир каби адабий атамалар илми гариба билан 
боғлик);

-  илми маъоний (бирон нарса ёки ҳодисанинг туб мохиятини, 
мазмунини ечиб берувчи илм);

-  илми иншо (ёзиш услуби, мактуб, ёзув саводхонлиги) ва 
бошка усуллар шулар жумласидандир.

Мухими, мазкур ўкитиш усулларини яратувчи ва амалда 
кўлловчиларнинг аксарияти Қуръони карим ва Ҳадиси шарифдан 
дарс берувчи мударрислар бўлган. Ш унинг учун хам Мирзо 
Улуғбек уларга алохида диккат билан караган.

Мирзо Улугбекнинг МадрасаЙн олиясида таълим 
тизнми тарихи

Мирзо Улуғбек Мадрасайи олия мажмуасининг биринчи 
босқичда курилиши мўлжалланган иншоотларини, хусусан мадра- 
са ва хонақоқни қуриб бўлгач, уларни моддий жихатдан таъмин- 
лаш максадида вактларни хам белгилаган

Мадрасайи олияда 100 нафар толиб илм олган. Ш унга мувофик 
ўн нафар мударрис ва етарлича муъид, хофиз ва бошкалар билан 
таъминланган. Мадрисайи олиянинг садри ва бош мударриси мав- 
лоно Салоҳиддин Мусо Қозизода Румий эди.
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Малрасайи олия иш бошлаганда толиби илмларнинг билим са- 
вияси -  ларажаси аникланиб, улар уч гуруҳга -  аъло (юкори), авсат 
(ўрта), адно (паст)га ажратилган. Бу ўринда шуни эслатиш ҳам жо- 
изки, толиби илмнинг кайси гуруқга мансублигини аниклаш 
мақсадида улар имтиҳон қилинганлар. Имтиҳонни мавлоно 
Қозизода Румий раҳбарлигида махсус ҳайъат ўтказган. Бу маро- 
симга баъзан Мирзо Улугбек ҳам катнашган. Бу коида Мадрасайи 
олия фаолият кўрсата бошлаган йиллардан бери амал килиб кел- 
ган.

Мадрасайи олиянинг ўкув дастуридан улуми наклия ва улуми 
аклияга дахлдор фанлар ўрин олган. Улуми нақлия гуруҳига кира- 
диган илмлардан Қуръони карим, Ҳадиси шариф ва фиқҳни чукур 
ўрганиш назарда тутилган. Уларга ёзилган тафсир ва шархдар, шу- 
нингдек, калом илми, тасаввуф илмлари ҳам ўрганилган. Бу илм- 
ларнинг моҳиятини ҳар томонлама чукур тушунишга эришиш 
максадида араб тили сарф ва наҳви (грамматикаси) ҳам батафсил 
ўрганилган. Натижада толиби илмлар ўз она тиллари билан бир 
қаторда араб тилини ҳам мукаммал биладиган, кейинчалик эса ўз 
асарларини ана шу тилда ёзадиган бўлиб етишганлар

Улуми ақлияга дахддор фанлардан фалсафа, мантик, ҳандаса 
(математика), ҳайъат (астрономия), ап-жабр (алгебра). риёзиёт, 
шеърият назариясига оид асарлар ва бошқалар ўргатилган. Бундан 
ташкари толиби илмлар бадиий адабиёт намуналари, жумладан, 
Ш айх Саъдийнинг «Гулистон» ва «Бўстонии, Ҳофиз Шерозийнинг 
«Девон»и, машҳур араб шоир ва адиблар асарларини ҳам мутолаа 
килганлар.

Кўринадики, ўқув дастури ниҳоятда ўйлаб тузилган. Ш уни ай- 
тиш жоизки, Мадрасайи олия талабапари факат араб, форсий ва 
туркийгўйларнинг асарларинигина эмас, балки кадимий юнон, сур- 
ёний ва ҳинд тилларидан араб тилига таржима килинган асарларни 
ҳам, жумладан, Клавдий Птоломейнинг «Улуг қурилиш» ёки 
«Улуг тўплам» (арабчаси «Ал-манжастий») деб аталадиган асари 
ва унга ёзилган шарҳларни мутолаа килганлар.

Мадрасайи олиядаги ўкиш жараёни ҳам маълум бнр тартиб 
асосида ташкил этилган кўринади Жумладан, Қуръони карим ва 
Ҳадиси шарифдан дарс ўкийдиган ҳар бир гурухдан 5 тадан, жами 
15 та талаба биркитилган экан. Ҳар бир гуруҳ талабалари алоҳида 
ўкув дастури асосида ўкитилган. Ьошка илмлардан дарс берувчи
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хар бир мударрисга эса адр бир гурухдан 10 тадан, жами 30 та то- 
либи илм биркитилган. Ана шу тарзда МадрасаЙи олиядаги мудар- 
рисларнинг сони 10 тага бориб етар экан. Ш унга муносиб равишда 
қофиз, мусдир, муъид ва бошка ходимлар хам аникланган Мадра- 
сайи олия хонакоҳида фаррош, таббох (ошхона ходими), имом, 
нокит ҳам тайинланган.

Уша давр таомилига кўра бошқа мадрасаларда бўлгани каби 
Мадрасайи олияда хам хафтанинг тўрт куни -  шанба, якшанба, 

душанба, сешанбада расмий дарс бўлиб, икки кун -  чоршанба ва 
пайшанба мустақил мутолаа кунлари, жума (бозор) куни эса дам 
олиш куни деб ҳисобланган.

Мадрасайи олияда ўкиш жараёни бир ўкув йилида етти ой да- 
вом этган. Ўкув йили меэон ойининг биринчи куни (21 сентябр) 
бошланиб, ҳамал ойининг биринчи кунида (21 март) тугаган. 
Ҳамал ойидан (21 мартдан) мезон ойигача (21 сентябргача) бўлган 
муддат, яъни март ойининг охиридан, апрел, май, июн, июл, август 
ойлари ва сентябрнинг 21 кунигача таътил хисобланган. Бу даврда 
толиби илмлар турли ишлар (дехкончилик, ҳунармандчилик, мас- 
жид имомлиги ва бошқалар) билан шугулланганлар. Айрим тала- 
балар эса Мадрасайи олияда колиб, мустақил ўрганишини давом 
эттираверганлар.

Мадрасайи олияда талабаларнинг таълим олиш муддати саккиз 
йилдан ўн олти йилгача белгиланиб, шу муддат ичида талабалар 
кайси гурухга мансуб бўлса, ўшанга муиофик ойлик (накд динор) 
ва ошлик (арпа, бугдой) билан таъминланган. Кўрсатилган муддат 
тугагач, талабаларни моддий жиҳатдан таъминлаш тўхтатилган. 
Шуниси хам борки, талабаларнинг ҳаммаси ҳам мазкур муддатда 
Мадрасайи олияни хатм кила олмаган. Ундайлар бир неча йиллаб 
мадрасада ўз хисобидан ўкиб юрганлар. Улардан айримлари мад- 
расани хатм килишга муяссар бўлган бўлса, айримлари кетиб хам 
колган. Мадрасайи олияни хатм қилган -  битирган толиби илмлар- 
га мударрислик килнши мумкинлигини билдирувчи ижозатнома 
(диплом)лар берилган ва бош мударрис томонидан тасднкланган.

Демак, Мирзо Улугбек Мадрасайи олиясини хатм килганлик 
хақидаги ижозатнома ўша давр Шарк ўлкаларида тан олинган рас- 
мий ҳужжат хисобланган. Бу эса, ўз навбатида, маэкур мадраса-
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нинг Шарк ўлкаларида тутган юксак мавқеи ва эътиборидан дало- 
лат беради.

Мадрасайи олияда таҳсил олиб, ўзининг кобилияти ва билим- 
донлиги билан алоҳида ажралиб турган толиби илмлар, Мадрасайи 
олияни хатм килганидан сўнг шу Мадрасайи олиянинг мударрис- 
лигига колдирилганлар.

Марасайи олия фаолиятини бошлаш арафасида Мирзо Улугбек, 
Қозизода Румий ва Ғиёсиддин Жамшидлар уни етук мударрислар 
билан таъминлаш борасида хам маълум бир хулосаларга келган 
кўринадилар. Ана шу асосда бўлгуси мударрисларни синовдан 
ўтказиб, энг билимдон, етук алломаларни аниклашга хам кириша- 
дилар. Ш уни хам таъкидлаш жоизки, бу даврда Самаркандда жуда 
кўп донишманд алломалар йигилган бўлиб, уларнинг бир 
гурухидан маслахат илмий кенгаши тузилган кўринади. Бу бежиз 
эмас, чунки Сохибкирон Амир Темур хар бир ишни «узокни 
ўйлайдиган, тўлик аклли, чукур фикрли, сезгир кишилар» билан 
кенгашиб ҳал килиш лозимлигини уктирганлигини Мирзо Улугбек 
яхши билар ва бу ўгитга амал киларди. Ана шу илмий кенгаш 
йиғилишида бўлгуси мударрисларнинг маърузалари тингланиб, 
улар ҳакида бирор-бир хулосага келинарди. Албатта, Мадрасайи 
олиянинг ҳеч кандай синовга мухтож бўлмаган мударрислари ҳам 
аник эди. Булар Қозизода Румий, Мирзо Улугбек, Ғиёсиддин 
Жамшид, Хожа Фазлуллох Абу Лайсий, Мавлоно Мухаммад 
Ҳофий, Нуриддин Абдурахмон Жомий, Али ибн Муҳаммад Қушчи 
Самаркандий эдилар.

Султонова Г.Н.
(Ўзбекистон)

ХОРИЖ САФАРНОМАЛАРИДА МИРЗО УЛУҒБЕК 
ВА УНИНГ ДАВРИ ТАЛҚИНИ

“ Мирзо Улугбек астрономия сохасида Аристотель, геометрия 
соҳасида Птоломейга ўхшайди” . Мирзо Улуғбек замондоши 
Давлатшох Самаркандий томонидан алломага берилган ушбу 
таърифнинг накадар тўгрилиги кейинги даврларда нафакат 
маҳаллий, балки хорижлик олимлар томонидан ёзилган асарларда 
хам эътироф этилди. Мирзо Улугбек шахси ва илмий меросининг
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шухрати шу даражада кенг ёйилдики, ўрта асрларда Шарк мамла- 
катларига ташриф буюрган элчи, миссионер ёки савдогарлар томо- 
нидан ёзилган сафар хотираларининг аксариятида агар 
Мовароуннахр, айникса, Самаркандни тасвирламоқчи бўлса, унда 
апбатта, Мирзо Улуғбек ва у асос солган академияга тўхтаб ўтган. 
Бундай маълумотларни ХУ-Х1Х асрлар давомида Ўрта Осиё, Хи- 
той, Ҳиндистои, Эрон каби давлатларда бўлган европалик- 
ларнинг саёхатномаларида учратиш мумкин. Мирзо Улуғбек 
тўгрисида маълумот берган дастлабки хориж саёхатномаларидан 
бири -  бу 1404-1406 йилларда Амир Темур давлатида бўлган Ис- 
пания элчиси Руи Гонзалес де Клавихо сафарномасидир. Кпавихо 
Самаркандга ташриф буюрган вақтда Мирзо Улуғбек ёш бўлиб, 
табиийки, элчининг маълумоти хам айнан Улугбекнинг ёшлик 
чогларига тегишлидир. Кпавихонинг кайд этишича, Улуғбек бобо- 
сининг чет эллик элчиларни кабул килиш маросимларида доимо 
иштирок этган.1 Гарчи, ушбу кайдлар унинг ўспиринлик даври 
тўғрисида маълумот берса-да, Мирзо Улуғбекнинг ёшлигиданоқ 
юксак салохияти ва ўткир зехни билан бобоси Амир Темурнинг 
назарига тушиб, шундай нуфузли, давлат ахамиятига молик иш- 
ларда иштирок этиш шарафига муяссар бўлганлигидан даполат 
беради. Айнан ана шу хислатлар кейинчалик уни етук олим ва дав- 
лат хукмдори сифатида шакллантирди. У  яратган илмий-маънавий 
мерос ўша даврдаёк жахоннинг турли мамлакатлари илмий жамо- 
атчилиги учун кўлланма бўлиб хиэмат килди. Бу хакда хорижлик 
саёхатчиларнинг кундалик сафарномаларида қимматли маълумот- 
лар берилади. Хусусан, XV  аср охирларида Хитойга саёқат қилган 
яхудийлар ўз хотираларида Мирэо Улугбекнинг астрономик жад- 
вали тўгрисида кизиқарли маълумотни келтирган. Унда қайд эти- 
лишича, 1382 йилда Хитой императори Ҳанг Ву даврида мусулмон 
ва хитой олимлари хамкорлигида араб ва форс тилларидаги астро- 
номияга оид асарлар хитой тилига таржима килинган. 1482 йилда 
эса яна бир асар, мусулмон услуби бўйича хисобланган сайёрапар 
таквими тўғрисида асар кашр килинган. Ўша даврда ХитоЙга таш- 
риф буюрган бу яхудийлар Хитой пойтахти ҳисобланган Пекинда 
бўлишган вактда астрономия бошкарув кенгаши, давлатда

1 Ахмедов А., Бўриев О., Нуритдинов С. Улугбек / Ўзбекнстон Миллий эниикло- 
педияси 9-том. Тошкент: УэМЭ. 2005 75-бет.
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бўладиган вокеалар акс этган календарь қисоби амалга оширила- 
диган империя департамент тизими ҳали хам мусулмонлар кўлида 
бўлиб, улар ўзларинннг қисоблаш ишларини амалга оширишда 
Мирзо Улугбек жадвапидан фойдаланаётганга ўхшайди, деб 
таъкидлашган.1 2 Ушбу маълумот Мирзо Улугбек жадвали унинг 
вафотидан хеч канча вакт ўтмай -  XV  асрдаёқ, нафакат Туркия ва 
Европа давлатларига, балки Хитойга хам етиб борганлигини 
кўрсатади. Бизнинг фикримизча, Мирзо Улугбек жадвали Хитойга 
Мирзо Улугбек даврида Самаркандга ташриф буюрган Хитой эл- 
чилари томонидан олиб кетилган ёки Мовароуннаҳрдан Хитойга 
юборилган элчилар орқали етказилган. Эхтимол, Мирзо Улугбек 
вафотидан сўнг дунёнинг турли мамлакатларига таркалган 
Самарканд академияси вакилларидан бири Хитойга кетиб колган 
бўлиши мумкин.

Мирзо Улугбек давридаги илмий мухит ва у асос солган илмий 
мактаб X V II асрда Европа ва Шарк мамлакатларида хам машхур 
бўлган. Бобурийлар сулоласи вакили шоҳ Аврангзеб (1618-1688) 
хукмронлиги даврида 9 йил сарой табиби сифатида фаолият 
кўрсатган француз врачи ва саёхдтчи Франсуа Бернье (1625-1688) 
ўзининг “ Буюк Мўгул давлатидаги сўнгги сиёсий бурилиш тари- 
хи" номли асарида Аврангзеб хокимият тепасига келгандан сўнг 
уни қутлаш учун Бухоро хонлигидан келган элчи хакида маълумот 
берган. Ф. Берньенинг таъкидлашича, элчи билан мулокот чогида 
Аврангзеб ундан “ Самарканд академияси”  нинг ахволи тўгрисида 
сўраган.3 Темурийлар авлоди хисобланган Аврангзебнинг ўз аж- 
додлари колдирган маънавий мерос такдирига кизикиши табиий 
ҳол, апбатта. Айнан ана шу кизикишлар кейинчалик ҳинд давлат 
арбоби ва олими жайпурлик Маҳаража Савай Жай Сингҳнинг

1 1о5СрН Иее^Нат. 8с1епсе апё с1уШга110п 1л СН1па. Уо1. Ш, Ма<НетаНс5 апё гЬе 
5С1елсе5 оГ (Не Неа^епз апс! оГ <Не ЕалН. СатЬп<1§е 11п1Уег5Иу Ргезз. СатЬпйдо. 
1959. Р. 49-50; АОхНеаё 5.А.М Сеп<га1 А$1а т  \Уог1с1 Н|$1огу. §1. Маг1|п’5 Рге$5. 
Ие» Уогк Р 147.

2 Франсуа Бернье. История послелних политнческих переноротон в государсгве 
Великого Могола / Предисловис Пронина А. Перевол с французского Жуховец-
кого Б. и Томард М.; Л.. 1936. С 129; Тгауе1$ 1п 1пФа Ьу Зеал-Вар(1$(е Тауеппег 
Вагоп оГ АиЬоппе. Тгап$1а(е0 Ггот (Не оп§<ла) ҒгепсН Е<Н(1оп оГ 1676 мй(Н а 
Ь1о§гарН|са1 $ке(сН оГ <Не аи(Ног. по(е$, арреп<Нсе& е(с Ьу V. ВаН. Бесопб е<Л(<оп 
е<Н(е<1 Ьу \№<1Пат Сгооке. 1п 2 Уо1$. (Воип<1 1п I). Еош Рпсе РиЬНса(1оп$. Ое1Н|, 
110052. Р. 296.
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(1686-1743) бобурий султон Муҳаммадшо\нинг (1719-1748) фар- 
мони билан Дехли, Банорас, Жайпур, Уж-жайн ва Муттрада 
Самарканд тархидаги расадхоналарнинг барпо килинишига сабаб 
бўлган эди. Савай Жай Сингх ўэини Мирзо Улуғбекнинг давомчи- 
си ва вориси хисоблаган1. Т.Н. Қори-НиёэиЙ ва Г. Собировлар Са- 
вай Жай Сингхнинг султон Муҳаммадшохга атаб езган “ Зижи 
Мухаммадшохий”  асари билан “ Улугбек Зижи”  орасида боғлиқлик 
борлигини таъкидлаб, унда Улугбекнинг баъэи жадвалларининг 
тайёрлигича қабул қилинганлигини қайд этишади2.

Асли шотландиялик хдрбий ва дипломат Александр Бернс хам 
ўзининг X IX  аср иккинчи ярмида Шарқ мамлакатлари, хусусан, 
Бухоро хонлиги бўйлаб килган саёхати акс этган “ Бухорога саёхат”  
асарида хам аллома шахси хакида фикр билдирган. У  Самаркандга 
килган ташрифи ва шахарни тасвирлаш жараёнида “ Улуғбек ас- 
трономияси Самаркандга умрбокийлик бахш этган” , дея таъкидла- 
ган3. Александр Бернс саёхдтномасининг иккннчи кисмида тунги 
Бухоро қиёфаси ва осмон ёркинлигидан таъсирланиб, Бухоро хам 
астрономик кузатишлар учун жуда кулай хулуд ва у машхур 
Самарқанд обсерваторияси учун жуда хам ахамиятли бўларди, дея 
таъкидлаган4.

X IX  аср иккинчи ярмида Урта Оснёга ташриф буюрган Арми- 
ний Вамбери хам ўзининг саёхатномасида Самарканд шаҳридаги 
тарихий биноларга алохида тўхталган. Венгриялнк шарқшунос 
олим ўзини хдйратга солган шахардаги Ш оҳи Зинда ансамбли, 
Амир Темур масжиди, Арк, Турбати Темур, яъни Гўри Амир хамда 
Регистондаги мадрасапар каторида Улуғбек мадрасасига хам 
тўхталиб, унинг “ астрономияни қатгик севувчи ва шундай номни 
олган Улугбек томонидан хижрий 828 (мил. 1434 й.)да 
қурилган” лигини кайд этган. У  афсус билан 1701 йилдаёк мадраса

1 1о5ерЬ №е4Ьат, 5с1епсе ап4 С1уП|2В(1оп 1П СЬ(па. Р. 300.
2 Ахмедов А., Буриев О., Нуритлинов С. Упугбек / Ўзбекистон Миллий эниикло- 

пелияси. 9-том. 77-78-бетлар.
1 5|Г А1ехал0ег Витез Ғ.К..5. М1(Ь а пеи т(гос1ис(!оп Ьу Ма]ог-вепега1 1атез 1_ип! 

С.В.Е. Тгауе1з 1п(о ВокЬага: То^е(Ьег \уЬЬ а пагга(|Уе оГ а уоуа^е оп (Ье 1п4и$. 1п 
(Ье (Ьгее Уо1ите$: Уо1ите опе. ОхГогО т  Ал1а Н1$(ог1са1 Яерпп($. КагасЬ|. ОхГогё 
13п1уег$1(у Рге$5. Ьопёоп, Иеш-Уогк, 1973. Р. 3 11

4 $ 1г А1ехап4ег Вите$ Ғ.К.5. и/|(Ь а пе\у 1л(гоёис(1оп Ьу Ма]аг-£епега1 1ате$ Ьил( 
С.В.Е. Тгауе1$ ш(о ВокЬага:... Уо1ише 5есоп() Р. 159.
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вайрон бўлганлигини таъкидлаб, “ мен бу ерда ўзимга манбадаги 
сўзларни келтиришга изн бердим” , -  дея қуйидаги маълумотни 
келтиради: “ Ҳужрада ўқувчилар ўрнида тунги бойўғлилар жой- 
лашган, эшикларга эса ипак лардалар ўрнини ўргимчак тўрлари 
копланганди” . Бирок Вамбери айнан қайси манбадан фойдаланган- 
лиги ҳакида маълумот бермаган. Бундан ташкари унинг “ бу бинода 
қурилиш 1440 йилда Ғиёсиддин Жамшид, Муайид Кошоний ва 
Салоқиддин Багдодий бошчилигида бошланган ва Али Қушчи 
раҳбарлигида битказилган дунёга машҳур обсерватория жойлаш- 
ганди. Бу Осиёдаги иккинчи ва сўнгги обсерватория эди” * 1, дея 
таъкидлаган фикрлари ҳам бир оз баҳслидир. Ҳакикатдан ҳам 
Улуғбек расадхонаси А. Вамбери таъкидпаганидек, Осиёдаги ик- 
кинчи ва сўнгги обсерватория ҳисобланади. Бирок Мирзо Улугбек 
мадрасаси ва расадхона турли жойларда курилган иккита меъмо- 
рий комплекс ҳисобланиб, мадраса Самарканд маркази Регистон 
майдонида, обсерватория эса Кўҳак (Чўпонота) тепалигида жой- 
лашганлиги бугун барчага маълумдир.

Мирзо Улугбек академияси ва унинг илмий мероси илм-фанни 
ривожлантиришда асосий ядро вазифасини ўтаб колмай, унинг 
даврида курдирилган тарихий обидалар бошка мамлакатларда ҳам 
архитектура санъатининг тараккий этишида муҳим омил бўлган. 
Хусусан, оригинал яшил мармар билан копланган усмонлилар сул- 
тони Меҳмет 1 ва Мурод П томонидан Бурсада курилган Яшил 
Жомеъ, Меҳмет II томонидан Константинополда курилган 
Фотиҳнинг биринчи масжиди бог саҳнига қурилган “ Чиннили 
Кўшк" айнан Улугбекнинг “ Чиннихона” си тарҳи асосида барпо 
этилган эди. Темурийларнинг усмонлилар архитектурасига таъси- 
рини яна Боязит II масжиди, карвонсарой, мадрасалар ва чорсу бо- 
зорлари қурилишида ҳам кўриш мумкин. Бу Туркняда бўлган 
саёҳатчиларнинг аксарияти томонидан эътироф этилган2

Хориж сафарномаларидаги юкоридаги маълумотлар Мирзо 
Улугбекнинг аник фанлар йўналишида яратган илмий кашфиётла- 
ри Европа, шунингдек, Хитой, Ҳиндистон каби Шарк мамлакатла- 
рнда астрономия, математика каби аник фанларнинг ривожлани-

1 Армипий Вамбери. Путешествие по Срелней Азии. М.: Восточиая литература 
РАН.2003.С. 162

1 А4$Неай З.А М. Сеп(га1 А$1а 1П Шог1<1 Ь1иогу. Р. 141.
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шида асосий фундамент вазифасини бажарган бўлса, унинг даври- 
да курилган меъморчилик иншоотлари бугунги кунда Туркияни 
жахоннинг йирик туристик марказлардан бирига айлантирган ар- 
хитектура ёдгорликпарининг бунёд бўлишига катта таъсир 
килганлигини исботлайди.

Айнан юқоридаги каби сафарномапар XX асрда улардаги 
маълумотларга асосланиб Маркаэий Осиё тарихини ёзган америка- 
лик, европалик тарихчи олимларнинг тадқиқотларида Мирзо 
Улуғбек шахсининг улуғланишига ва у колдирган илмий мерос- 
нинг ахамиятига юксак баҳо берилишида мухим роль ўйнади. Буни 
америкалик машҳур шаркшунос, тарихчи олим Денис Синор ва 
Эдшедларнинг эътирофларнда хам кўриш мумкин. Жумладан, Де- 
нис Синор Мирзо Улуғбек ва унинг отаси Ш охрух Мирзони ўзаро 
киёслар экан, “ Улуғбекни тажрибали олим ва астроном, Шоҳрухни 
эса мохир сиёсатчи хамда дипломат сифатида”  кўрган1 * 3 *.

Эдшед эса “ Ш оҳрух ва Улуғбекнинг карашлари бир-бирига мос 
келади, бироқ, бажарган вазифаларига кўра улар бир-биридан 
фарқли. Шохрух даромад, дин, дипломатия ва санъатни кучайтир- 
ган бўлса, Улугбек илм-фанни ривожлантирган Улар иккиси бнр- 
галикда Темурдан сўнг 14 йил давом этган хакикий Темур импе- 
риясига янги йўналиш ва янги услуб олиб кирди ва улар янги 
оламлар тўкнашувини юзага келтирди” , деб ёзади." Унинг таъкид- 
лашича, Улугбек натуралиэми ўэ даврида айрим сохаларда, 
анникса, динда етакчилик кила олмади. Унинг илми мухим 
комусийлик хусусиятига эга эди. Ш унга қарамай, Темурийларнинг 
натуралистик ренессанси ўз даврида илм-фанда туб бурилишни 
амалга оширган муҳим восита бўлган. Интеллектуал инқилоблар 
кичик бир инсон ёки энг камида гайриоддий инсонларнинг елкаси- 
да кўтарган улкан вазифа натижасида юзага келади. Ана шундай 
вазифани амапга оширганлардан бири Самарканд султони Улугбек 
эди5. Бундан ташкари, Эдшеднинг “ Мирзо Улуғбек мадрасаси бу- 
гунги Кембридж ва Лувиян университетларига ўхшаш, бирок, 
улардан хам олдин бунёд этилган биринчи кироллик мадрасалари-

1 Оеп15 8тог. 1плег А егя. А ЗуПаЬих. 1псМапа 1Лп1 ̂ ег811у Ргезя. В1оот1п£(оп, 1п<Мапа.
1969. Р. 183.

3 А«1$Неас! 8 .А .М . Сеп(га1 А$1а 1п \Уог1<1 Н|$(огу. $(. М ап 1п'$ Рге$$. >1е№ Уогк. Р. 130.
1 А<1$Ьеа<1 8.А.М . Сеп(га1 А$1а т  №ог!с1 Нг5(огу, Р. 140.
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дан бири хисобланади. Улуғбек илмий мактаби эса Европа 
“ Қираллик жамияти”  (“ Яоуа! 5ос1е(у” ) дан аввап шаклланган ва 
унга асос бўлиб хизмат қилган абадийликка дахлдор илмий мактаб 
эди” , дея ёзган фикрлари хам аллома фаолиятига берилган юксак 
баҳодир1.

Султанова Г.Н.

О П И С А Н И Е  Л И Ч Н О С Т И  М ИРЗО  У Л У Г Б Е К А  И ЕГО  ВРЕМ ЕНИ 
В ЗАРУБЕЖ НБ1Х П У Т Е В М Х  З А М Е Т К А Х

В статье проанализировани сведения иностранних путешественников X V - 
X IX  вв., в которих содержится информаиия о научной деятельности Мирзо Улуг- 
бска и духовной жизии его псриода. Показано влияние научного наследия Улуг- 
бека на развитие науки в странах Енропи и Востока.

ЗиКапоуа С Л .

1 М Е Н Р К Е Т А Т Ю М  О Ғ  М 1К2А О ЬИ С В Е К  А М й Н1В РЕКЮ О  
Ж  Т Н Е  ҒОКЕ1С1Ч Т К А У Е Ь Е К В

ТЬ|5 аП1с1е апа1у2ес1 (Не <1а(е$ оГ 1гвуе1ег Ьоокх мгшеп Ьу Гоге1£п (гауе1ег ш 15,ь— 
19|К сегКипез аЬои! а яс1еп(1 Пс асбуку М нго  (Ли^Ьек аш! №$ ге1£п репо<1 Ве$1(1е$, 
(Ьеге рге$еп(е<1 (Ье 1п(1иепсе оГ1ЛивЬек'5 $с1еп(|Лс Ьеп(аее (о ёеуе1ор оГ(Ье $с1епсе$ 
оГЕигоре аш! \№е$1егп соишгу оп (Ье Ьахе оГ (гауе1ег Ьоокн.

Суюнов С.Ҳг, Суюнова К.С.
(Ўзбекистон)

МИРЗО УЛУҒБЕК МАКТАБИНИНГ КОМИЛ ИНСОННИ 
ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ

Мухтарам Президентимиз Ислом Каримов ўзининг «Юксак 
маънавият -  енгилмас куч» номли асарида Мирзо Улугбек ҳақида 
«Буюк саркарда Амир Темур бунёд этган салтанатнинг вориси 
бўлишдек ўта масъулиятли вазифа айнан унга насиб этди. Мирзо 
Улуғбек қарийб қирк йил мобайнида Мовароуннахр диёрининг 
донишманд хукмдори сифатида халқнинг азалий орзуси -  тинчлик,

АскЬеа^ 8.А.М . Сеп(га1 А51а 1П \Уог1с1 Ь1$(огу. Р. 149.
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тотувлик, илм-фан ва маданиятни тараккий топтириш йулида ул- 
кан шижоат ва матонат кўрсатди»,1 деб ёзади

Амир Темур Султония шаҳрида дам олиш учун тўхтаган вактда 
(22 март 1394 йил), унинг 17 ёшга кирган кичик ўғли Ш охрухнинг 
хотини Гавхаршод ўғил тугади, болага Мухаммад Тарагай деб исм 
беради. Кейинчапик, унга берилган Улугбек лақаби бора-бора 
унинг исмига айланиб колди. У  Темур Ўрдугохи ва саройида катта 
онаси Сароймулкхоним ва онаси Гавҳаршодбегимларнинг бевоси- 
та паноҳида тарбияланди. Улугбек Темурнинг бир неча сафарлари- 
да (1397-1398) ва Ғарбга килган сафарларида (1399-1404) сарой 
аъзолари билан биргаликда, жумладан, ўзининг мураббийси Са- 
роймулкхоним билан бевосита кузатиб борган. Буюк Амир Темур 
бобомиз саройининг анъаналарига мувофик, элчиларни кабул 
килиш маросимларида хам унинг набиралари, шунингдек, Улугбек 
ҳам катнашиб келган.

Улугбек 12 ёшида Муҳаммад Султоннинг қизи Угайбегимга 
уйлантирилади. Она томондан Угайбегимнинг наслу насаби Олтин 
Ўрда хони Ўзбекхон (1312-1342 йиллар) хонадонига мансуб 
бўлгани туфайли Улугбек ҳам бобоси каби «Кўрагон» унвонига 
сазовор бўлади.

Бу даврда Самарканд ва Ҳиротда Амир Темур анъаналари да- 
вом эттирилиб, бу пойтахт шаҳарларда олиму фузалолар, шоиру 
бастакорлар, меъмору бинокорлар ва наккошу моҳир ҳунарманд- 
ларнинг каттагина гуруҳи тўпланган эди. Мовароуннаҳрда, хусу- 
сан, Самаркандда илм-фан ва санъатнинг тарақкиётнда замонаси- 
нинг маданий муҳитида тарбияланиб, ёшлигида машҳур олим са- 
ройида шуҳрат козонган Улуғбекнинг ўрни ва ҳиссаси ниҳоятда 
буюк бўлди. Мовароуннаҳр ва Хуросоннинг бой ва серкирра мада- 
нияти ва ислом дунёсининг маънавий анъаналарига суянган 
Улугбек мамлакатнннг равнақи, айникса, унннг маънавнй камоло- 
тида илм-фан ва санъатнинг накадар мухимлигини яхши тушунар- 
ди. Улуғбек мамлакатнинг сиёсий ва иктисодий ҳаётини бошкариш 
билан бирга илмий ишлар билан ҳам мукаммал шугулланади, 
олимлар ва билимдон кишилар мунозараларида фаол қатнашади. 
Манбаларда келтирилган маълумотларга караганда, Улугбек буюк

1 Каримов И.А. Юксак маънавият -  енгилмас куч. Тошкент: Маънавият. 200Й 45- 
4б-бетлар.
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мутафаккирлардан Ахмад Фаргоний, ФоробиЙ, Мусо Хоразмий, 
Беруний ва Ибн Сино асарларини батафсил ўрганади. Уларнинг 
нодир асарлари оркали кадимги кзнон олимлари Афлотун (Пла- 
тон), Арасту (Аристотель), Гиппорх (Гиппократ), Птоломейлар- 
нинг классик асарлари билан ҳам танишади. Улугбек 
Мовароуннахр шахарларини, хусусан, Самарқанд ва Бухорони ил- 
му маърифат даргохдарига айлантиришга интилади. Унинг фармо- 
ни билан 1417 йилда Бухорода, 1417-1420 йилларда Самаркандда 
ва 1433 йилда Ғиждунонда мадрасалар бино килинади. Ҳатто Бу- 
хородаги мадрасанинг дарвозасига: «Билим олиш ҳар бир мусул- 
мон аёл ва эркакнинг бурчидир», деган капима ўйиб ёзиб кўйилган. 
Бу хикматли сўзларнинг киймати, билимга интилиш факат эркак- 
ларнинггина эмас, балки хотин-қизларнинг хам бурчидир, деб 
эълон қилинишидалир. Самарканд мадрасаси замонасининг до- 
рилфунуни эди. Ушбу мадрасаларда илохиёт илмлари билан бирга 
табиий фанлар -  риёзиёт (математика), хандаса (геометрия), илми 
хайъат (астрономия), тиббиёт (медицина), тарих, география, илми 
аруз (поэтика), араб тили ва морфология (кофия) каби дунёвий 
илмлар хам ўкитилар эди.

Улуғбекнинг Самарканддаги мадрасаси икки каватли, эллик 
хужрали бўлган. Тарихий маълумотларга караганда, мадрасада юз- 
дан ортик талаба истикомат килган ва таълим олган.

Мадрасада замонасининг иқтидорли олимларидан Мавлоно 
Шамсуддин, Мухаммад Хавафий етакчи мударрис бўлган. Машхур 
олимлардан Қозизода Румнй, Ғиёсиддин Жамшид Кошоний хамда 
Мирзо Улугбекнинг ўзи ва унинг шогирди Алоуддин Али 
Қушчилар турли фанлардан дарс берганлар. XVI асрнинг машхур 
адиби Зайнилдин Восифийнинг ёзишича, 1420 йилда мадраса 
очилган куни биринчи дарсни Шамсиддин Мухаммад Хавафий 
ўкиган. Дарсда олимлардан тўксок нафари катнашган, лекин дарс- 
нинг маъносига Улугбек билан Қозизода Румийдан бошка хеч кнм 
тушунмаган. Сабаби маъруза жуда хам чуқур илмий асосда 
ўкилган. Айрим маълумотларга караганда, мадраса илмий хайъат 
астрономия дарсини Қозизода Румий ўқиган. Улугбек мадрасасида 
камида 15-16 йил таҳсил кўриб, унинг дастури бўйича асосий фан- 
ларни тўла ўзлаштирган ва имтихонли сабокларда ўз билимини 
намойиш қила олган толиби илмларга санад-шаҳодатнома ёзиб бе- 
рилган.
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Улугбек 1424-1428 йилларда Самаркандда ўз атрофида 
тўпланган олимларнинг бевосита иштироки билан шаҳар 
яқинидаги Обирақмат анҳори бўйида расадхона курдирди. Доира 
шаклида бино килинган бу улкан иморатнинг айланаси 47 м, ба- 
ландлиги 31 м бўлган. Бобурнинг ёзишича, расадхона уч каватли 
бўлган. Бинонинг сирти кошин ва сирли парчинлар билан 
қопланган. Тарихий манбалардан маълум бўлишича, бу олий имо- 
рат хоналарининг деворларида осмон гумбази, самовий жисмлар, 
уларнинг жойланиши ва ўзаро муносабати, сайёрапарнинг орбита- 
лари, собита (кўзгалмас) юлдузлар хамда денгиз ва океанлар, тоғ 
ва даштлар, иқлим минтақаларига бўлинган Ер курраси ва 
хоказолар тасвирланган. Расадхона ички деворларида коиноту Ер 
куррасининг умумий манзараси тасвирланган бўлиб, шу туфайли 
6у мавзу махаллий ахоли ўртасида «Нақши жахон» деб юритилади,

Расадхона курилишида самовий ёритқичларни куэатиш ва 
ўрнатиш борасида хизмат килувчи унинг асосий кисми -  судси 
фахрий қурилмаси ва уни махсус ўлчов асбоб-ускуналари билан 
жихозлашга алохида эътибор бериладн. Секстант Гиёсиддин 
Жамшид мутасаддилигида ўрнатилади. Самарканд секстанти ўша 
даврда Шарқда маълум бўлган секстантларнинг энг катгаси 
ҳисобланган. Али Қушчи унинг баландлигини Истанбулдаги Ав- 
лиё София ибодатхонасининг баландлигига (қарийб 50 м) киёс 
килган. Айни вактда Улуғбек расадхонаси кошида бой кутубхона 
хам ташкил этилиб, унда фаннинг деярли ҳамма сохаларига те- 
гишли карийб ўн беш минг жилд китоб сақланган.

Расадхона теварагида олимлар ва хизматчилар учун катта- 
кичик хужралар курилади. Унинг этагида эса Улуғбек ўзи учун 
Богимайдон ва Чиннихона чорбогларини барпо этади. Вакт ўтиши 
билан ҳамда Марказий Осиёда ва, айниқса, Темурийлар давлати- 
нинг инкирози туфайли ана шундай улкан бино йўколиб кетди. 
Уни 1908 йили рус археологи В.Л. Вяткин тасодифан топиб ОЛДИ. 
У вазнрга тегишлн бир ҳужжатни ўрганаётганнда унинг ерларн 
Улуғбекнинг расадхонасига бориб такалиши хақидаги маълумотга 
дуч келади. Кейинги археологик текширишлар хужжатнинг тўғри 
эканлигини тасдиклайди

Археолог В.Л. Вяткин 1908 йилда Улугбек расадхонасининг 
харобаларини топиб, унинг секстанти ер ости кисмини ковлаб ола- 
ди. Улуғбек расадхонаси Мовароуннаҳрда ўз замонасига нисбатан
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мукаммал астрономик асбоб ва ускуналар билан жихозланган олий 
даражадаги илмгохга айланган эди. Расадхонада Улугбек билан 
бирга машхур математик ва астрономлар -  замондошлари ўртасида 
«Афлотуни Замон» фахрий номини олган Қозизода Румий, 
Ғиёсиддин Жамшид Кошоний, «ўз даврининг Птоломейи» номи 
билан шухрат козонган Али Қушчи ва кўпгина бошка олимлар ил- 
миЙ кузатиш ва тадкикотлар олиб борадилар. Демак, Улугбек 
Самаркандда бутун бир астрономия мактабини яратади. 
Самаркандда Улугбек рахбарлигида барпо этилган бу илмий 
даргох математика, айниқса, астрономия сохасида оламшумул 
ахамият касб этган натижаларга эришди. Расадхонада олиб борил- 
ган кузатиш ва тадқиқотлар туфайли 1018 собита (кўзгалмас) юл- 
дузларнинг ўрни ва холати аникланиб, уларнинг астрономик жад- 
вали тузилади. Марказий Осиё, Якин Шарк мамлакатлари бўйлаб 
жойлашган 683 географик пунктларнинг Самарканд кенглигига 
нисбатан координаталари белгилаб чикилдн Улуғбек мактабининг 
эришган энг мухим ва зарурий муваффақиятларидан бири матема- 
тика фани соҳасида бўлди.

Расадхона олимлари томокидан учинчи даражали ёйнинг ал- 
гебраик тенгламаси ечилиб, бир даражали ёйнинг синуси 
аникланди. Ўша даврда аник фанларнинг ривожланиши ва шу фан 
сохаларига оид илмий асарларнинг ёзилиши Улуғбек мактаби ил- 
мий фаолиятининг асосий йўналишини белгилаб берди. Расадхо- 
нада олиб борилган тадкикотларнинг натижалари асосида матема- 
тика ва астрономияга оид бир канча нодир асарлар яратилди. Гар- 
чи бу асарларнинг кўпчилиги бизгача етиб келмаган бўлса-да, 
сакданиб колган кўлезмалар ўи1а даврда Самарканд астрономия 
мактаби эришган ютукпардан ва бу илмгох намояндалари жахон 
астрономия фани ривожига кўшган улкан ҳиссасидан далолат бе- 
ради.

Самарканд расадхонасида олиб борилган кўп йиллик 
тадкиқотларнинг самараси, Шарқ классик астрономиясининг наза- 
рий ва амапий масалаларини ўзида мужассамлаштирган ва уни ян- 
ги далил-исботлар билан бойитган шоҳ асар -  Улугбекнинг «Зижи 
жадиди Кўрагоний» («Кўрагонийнинг янги астрономик жадвали») 
номли китобидир. Бу асар 1437 йилда ёзиб тугатилган бўлса хам
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унга муаллиф умрининг охирига қадар бажарилган илмий гадкикот 
натижалари асосида туаатишлар ва кўшимчалар киритиб боради.

«Зижи жадиди Кўрагоний» асосан икки кисмдан: кенг 
мукадднма ва 1018 собита юлдузларнинг ўрни ва холати аниқлаб 
берилган жадваллардан иборат. Асарнинг бош мукаддима кисми 
астрономиянинг масалалари, Шарқ халкларидаги йил хисоби усул- 
лари, астрономиянинг амалиёти, сайёралар назарияси хамда астро- 
номия ва астрология масалаларига багишланган.

«Зижи жадиди Кўрагоний»нинг иккинчи кисми астрономия ва 
тригонометриянинг амалий масалаларига мансуб. Асарнинг бу 
қисми учинчи даражали алгебраик тенглама -  янги оригинал услуб 
билан муваффакиятли равишда хал қилиниб, натижада аниқлиги 
миллиарддан бир бўлган тўккиз хонали тригонометрик жадвал ту- 
эилган. Ш уни қайд қилиш жоизки, Улугбекнинг астрономик жад- 
вали ўша замондаги шунга ўхшаш жадваллар орасида бекиёс да- 
ражада аник бўлган. Масалан, фалак ал-бурж текислигининг хатти 
истивога оғмалиги Улугбек жадвалида 23 даража 30 дақнка 17 со- 
нияга тенг бўлиб, ҳозирги ҳисоб бўйича у 23 даража 30 дакика ва 
қирқ тўккиэ сонияни ташкил этади. Бу икки рақамлар ўртасидаги 
тафовут ҳаммаси бўлиб, минус 32 сониягатенг холос. Шунингдек, 
Улугбекнинг йил хисобини хозирги аниқ хисоб-китобларга солиш- 
тиргудек бўлсак, у бор-йўгн бир дакикаю икки сонияга фарк 
килади. Булар XV аср учун гоят юксак аниқлик бўлиб, хозирги за- 
мон ўлчовларига жуда яқиндир.

“ Зижи жадиди Кўрагоний”  учинчи китобининг амалий астро- 
номияга оид кисмида эклиптиканинг экваторга оғмалиги, осмон 
ёритқичларининг координаталарини аниклаш, юлдузлар ва сайёра- 
лар орасидаги масофаларни аниқлаш каби масалалар асослаб бери- 
лади.

Улуғбекнинг «Зижи жадиди Кўрагоний» номли астрономик 
жадвали ўрта асрларда лотин тилига таржима килнниб, Еврола 
олимлари орасида кенг таркалган. Поляк олими Ян Гевелий (1611- 
1687) Данцигда «Зиж»нинг айрим жадвалларини нашр этади. Бук- 
дан кейин X V III ва X IX  асрларда катор Оврупо олимлари 
«Зиж»нинг айрим кисмларини нашр этган бўлсалар, француз 
шаркшуноси Л.А. Седийо (1808-1876) тўрт мақолалари олдидаги 
сўзбошилари ва мукаддимасининг французча таржимасини 1847- 
1853 йилларда чоп килади. Ниҳоят, XX  аср бошларида америкалик
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олим Э.Б. Нобл «Зиж»нинг Англия кутубхоналарида сакланадиган 
йигирма саккиз кўлёзмаси асосида юлдузлар жадвалининг инглиз- 
ча таржнмасини нашр этади (Вашингтон, 19П). Ш унинг учун хам 
Улугбекни чуқур ўрганган атокли астроном Ян Гевелий томонидан 
1647 йилда нашр этилган «Селенография» китобида ойдаги кра- 
терлардан иккитаси икки буюк ватандошимиз Мирзо Улуғбек ва 
Аҳмад Фарғоний номи билан аталганини қайд этганлиги \ам бу 
фикримизни тасдиклайди.

Ш унинг учун ҳам Улугбекнинг бу асарини шу даврга кадар 
жахон олимлари буюк кашфиёт сифатида бахолаб, зўр қизиқиш 
билан ўрганмоқдалар. Масалан, асарни Ҳиндистон, Англия, Фран- 
ция, Германия, АҚШ , Миср ва Россия каби мамлакатларда 
ўрганиш хамда тахлил килиш жуда узок даврлардан бери бошлан- 
ган. Унинг асосий қисмлари турли тилларга таржима килинган 
Ҳозирги кунга келиб дунёда «Зиж»нинг 120 га яқин форсча ва 15 
дан ортнкарабий нусхалари сакданмокда

«Зижи жадиди Курагоний» дан ташқари Улуғбек «Тарихи ар- 
баъ улус» («Тўрт улус тарихн») номли тарихий асар хамда мусика 
илмига багишланган бешта рисола хам ёзган. Унинг «Тарихи арбаъ 
улус» асари туркийларнинг аждод ва авлодлари, мўгул қабилалари 
ҳамда Чингизхон вафотидан кейнн ташкил топган Улуғ юрт, 
Жўжи, Чиғатой ва Элхонийлар улусининг қисқача тарихига 
багишланган. «Рисола дар илму мусика» («Мусиқа илми хакида 
рисола») асари мусиқа тарихига бағишланиб, унда «ўн икки маком 
баёни»га доир махсус боб хам бўлган. Улуғбек, унинг замондош 
хамкасби Ғиесиддин Жамшид таърифлаганидек, у Қуръон, Ҳадис, 
араб тили ва грамматикаси, фикх, мантик, адабиёт, мусика, риёзиёт 
ва фалакиёт илмларини чукур билган қомусий олим бўлган. Унинг 
илм-фан тараққиётидаги салмоқли ўрни машхур замондош олим- 
лар Ғиёсиддин Жамшид, Мирам Чалабий, Давлатшох 
Самарқандийлар таърифида чукур ҳурмат билан эътироф 
килинган. Ш унинг учун хам кўпгина ўтмиш мутафаккирлари 
Улуғбекни адолатли султон, донишманд мураббий, аник фанлар 
устози сифатида тилга оладилар, мадх этаднлар, халк эса ўзининг 
ардокли фарзанди хакида хикоятлар, ривоятлар тўқиган. Машхур 
туркийгўй шоир Саккокий Улуғбекга багишлаб касидалар ёзди. Бу 
шеърлар олимга берилган хакконий таърифдир. Улуг бобомиз 
Алишер Навоийнинг «Фарход ва Ширин» лостонида «Улугбек
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мадхияси» деган махсус боб мавжуд. Унда шоир Улуғбекни за- 
минда осмон яратган олим деб таърифлайди:

Расадким богламиш зеби жахонгир,
Жаҳон ичра яна бир осмондир.
Билиб бу нав илми осмоний,
Ки ондин ёзди «Зижи Курагоний».
Қиёматга деганча ахди айём,
Ёзарлар анинг ахкомидин ахком.

Ўша замон тарихчиларининг хамда ёзувчиларининг асарларида 
хам ана шундай юзлаб таърифлар учрайди.

Улугбек астрономия мактаби ўэ даврининг иккинчи академия- 
си деб аталмокда. Улугбек теварагига уюшган 100 дан ортиқ олим- 
ни уз багрида етиштирган, номи жахонга машхур Самарканд ра- 
садхонаси шу вазифанн ўтаган. Самарқанд академияси даставвал 
француз файласуфи, ёзувчи ка тарихчи олими Вольтер (1694-1778) 
томонидан бундан 225 йил мукаддам эътироф этилган. Вольтер бу 
хакда «Улугбек Самарқандда бўлиб академняга асос солди. Нр 
куррасини ўлчашга буюрди ва астрономия жадвалларини тузишда 
иштирок этди», деб ёзган эди. Дархакикат, «Самарканд академия- 
си» 10(0 йили Хоразмнинг кадимги пойтахти Гурганчда ташкил 
этилган ўзнга хос академия «Донишмандлар уйи» дан кейинги ик- 
кинчи «Дар ул-илм» эди.

Улуғбекнинг астрономия мактаби ўрта асрлар ва янги замон 
мусулмон Шарки ва Ғ.вропа астрономиясининг ривожига муносиб 
таъсир кўрсатди.

1996 йили Парижда ЮНЕСКО нинг ўша пайтдаги бош котиби 
Федерико Майор Улугбекнинг илмий меросини юксак баҳолаб, 
унннг юлдузлар ҳаракатига оид хисоб-китобларн бугунги кунда 
компьютер ёрдамида текшириб кўрилганда атиги бир неча дакиқа 
фарк килиши аникданди, деб таърифлайди.

Улуғбекнииг давлат арбоби, буюк олим сифатида колдирган 
маънавий мероси мустақил мамлакатимиз ёшлари қалбида 
халоллик, поклик, имон-эътикод, ватанпарварлик ғояларини шакл- 
лантиришда ибрат мактаби вазифасини ўтайди. Уларнинг хдлол 
мехнат, гўэаллик ва севгига бўлган муносабатларини такомиллаш- 
тириб, комил инсон бўлиб етишишига ёрдам бераверади, деб 
ўйлаймиэ.
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Ҳасаний М. 
(Ўзбекистон)

УЛУҒБЕК ДАВРИ ТАБОБАТИ

Темурийлар даврида табобат фани ўзига хос ривожланиш тари- 
хига эга. Амир Темурнинг табобат фанини ривожлантиришга 
ахамият бергани шубҳасиздир. Чунки олиб борилган жангларда 
ярадорларни даволаш учун юзлаб габиблар зарур бўлган. Амир 
Темур ўз кўл остидаги барча шаҳарларда ҳеч бўлмаганда битта 
масжид, битга мадраса, битта карвонсарой ва битга касалхона 
очишга буйрук берган. Амир Темурнинг хос табиби хакидаги 
маълумотлар сакланиб колган. Темур Хитойга юриш килаётиб 
йўлда касал бўлиб қолганда уни Файзуллох Табризий даволагани 
тарихлардан маълум. Улуғбек даври табобати ҳақида фикр юритар 
эканмиэ, аввало, шу даврдаги табобатнинг ривожланишига замин 
бўлган ва Амир Темур даврида яшаган табиблар ва уларнинг тиб- 
бий асарлари ҳақида бир оз тўхталиш максадга мувофиқдир. Шун- 
дай табиблардан бири Қутбуддин Шерозийдир.

Қутбуддиннинг тўлик исми Қутбуддин Маҳмуд ибн Муслиҳ 
Шерозий бўлиб, 1236 йили Шерозда тугилади. Отаси Зиёвуддин 
Масъуд ал-Козаруний кўз табиби эди. Тоғаси ёки амакиси Камо- 
луддин Абулхайр ал-Козаруний эса етук табиб эди. Бу икки 
кариндош табиблар нафакат табиб, балки фикх илмида ҳам мохир 
бўлиб, Камолуддин Шайх ул-ислом лакабига эга эди. Қутбуддин 
Маҳмуд аш-Шерозий машхур файласуф, мунажжим ва илохиётчи
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олим Насруддин Тусийнинг шогирди бўлган' Махмуд Шерозий 
Арғунхон (1284-1291) даврида унинг доно вазири, табиб Саъд ул- 
Давладан кўп яхшиликлар кўради ва унга багишлаб “ Ат-Туҳфат 
ус-Саъдия фи-т-тибб”  (“ Саъд учун табобатга оид туҳфа” ) асарини 
ёзади. Бу асар Ибн Синонинг “ Тиб қонунлари” га ёзилган энг тўлиқ 
шарҳ бўлиб, тиб илмининг толиблари ундан кўп фойдаланганлар.1 2 
Олим томонидан ёзилган “ Ат-Туҳфат ус-Саъдия”  асарининг икки- 
та нусхаси ЎзР Ф А Ш И  фондида сакланмоқда. Унинг “ Ш арҳ ул- 
Куллиёт”  ҳамда “ Рисола дар маъжуноти Ёқутий ва ғайра”  (“ Ёкут 
ва бошка нарсалар кўшилган маъжунлар” ) номли асарлари ҳам 
бизгача етиб келган.

X IV  аср табобатида ўзидан сезиларли из колдирган олимлардан 
яна бири Садидуддин ал-Козаруний ас-Садидий (ваф. 1357 й.) эди. 
Унинг “ Китоб ал-мугний фи шарҳ ил-Мўъжаз”  (“ Мўъжаз”  шарҳи 
борасида кифоя килувчи китоб” ) номли асари бизгача етиб келган. 
Бу асар кўпинча “ Китоби Садидий”  деган ном билан аталади.3 
Бу асар “ Мўъжаз”  шарҳи дейилса-да, аслида иккита мустакил 
асарнинг шарҳидан иборат. Биринчиси Ибн ан-Нафиснинг (ваф. 
1288 й.) “ Мўъжаз ал-Қонун”  (“ Қонуннинг қискартмаси” ) ва 
Қутбуддин Маҳмуд аш-Шерозийнинг (ваф. 1311 й.) “ Ат-Тухфат 
ул-Саъдия”  (“ Саъдга туҳфа” ) асарининг шарҳидир.4

Жаполуддин Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Оқсароий ҳам 
X IV  аср олимларидан бнридир. Унинг бизгача “ Ҳалл ул-Мўъжаз”  
(“ Мўъжаз"га тушунтириш” ) номли асари етиб келган. Бу асар Ибн 
ан-Нафиснинг “ Мўъжаз ал-Қонун”  (“ Қонуннинг қисқартмаси” ) 
номли асарига ёзилган шарҳдир. Унинг 1575 йили кўчирилган 2492 
рақамли нусхаси ЎзР ФА Ш И  фондида сақпанмокда.5

1 Эльгул К. Тарихи лезешкийи Эрон (бундан сўнг Тарихи пезешкий). Техрон. 
1371 қ., 349-бет.

2 Шарк табобати. Нашрга тайСрловчи. таржимон. маколалар ва шархлар муалли- 
фи ХХикматуллаев. Тошкект: Абдулла Коднрий номидагн Халк мероси на- 
шривти, 1994. 68-бет.

1 Ўша асар 69-бет.
4 Ўша асар. 71-бет.; Собраиие восточнмх рукописей АН Уз. (бундан буСн СВР). 

Т. V). № 4340.
5 Хикматуллаев X ., Каримова С. Рукописи медицинских сочинений учених 

Средней Азии, Ирана и Хорасана (из фонда ИВ АН Уз) // Материали по исто- 
рии и истории науки и культури народов Средней Азни. Ташкент: Фаи, 1991. С. 
266; Шарк табобати. 72-бет.
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Маҳмуд ибн Мухаммад ибн Умар ал-Чағминий (ваф. 1344 й.) 
хам табобатга оид “ Ал-Қонунча”  номли асари билан табобатда 
катга из колдирган табиблардан биридир. Унинг мазкур асари 10 
бобдан иборат бўлиб, табобатнинг барча масалаларини ўз ичига 
камраб олган. “ Ал-Қонунча”  табиблар томонидан кенг ўрганилган. 
1446 йили исми бизга номаълум бўлган табиб томонидан форс ти- 
лига таржима килинган. Ҳусайн ибн Мухаммад эса унга “ Шархи 
Қонунча”  номи билан шарх ёзган бўлиб, унинг 1644 йили 
кўчирилган нусхаси бизгача етиб келган. Ҳинд табиби Мухаммад 
Акбар эса “ Қонунча” га “ Муфаррих ал-қулуб”  номи билан шарҳ 
ёзган, унинг бир кўлёзма нусхаси ЎзР ФА Ш И  фондида 
сақланмокда. Жунайдуллох Ҳозик томонидан ёзилган шарх эса 
“ Тахкик ал-кавойид”  деб аталади,1

XIV асрда яшаб, туркий тилда ижод килган табиблардан бири 
Исҳоқ ибн Мурод эди. Бу табиб хакида маълумотлар кам сакпанган 
бўлиб, ижоди деярли ўрганилмаган. Ундан “ Рисолайи тибб”  (“ Та- 
бобат ҳакида рисола” ) асари бизгача етиб келган. Икки бобдан 
иборат бу асарнинг охирида арабча-форсча-туркча лугат хам бе- 
рилган ’

Улугбек даврига келсак, бу даврда бошқа фанлар катори табо- 
батга хам эътибор кучайганинн кўриш мумкин. Улугбекнинг ўзи 
бошка фанлар катори табобат ва мусика билан кизиккан хамда 
шеърлар ижод қилган. Унинг табобатга кизикиши Самаркандда 
табобат фанининг ривожланишига катга таъсир кўрсатган. Улугбек 
даврида табобат бобида қалам тебратган олимлардан бири Али 
Қушчи эди. У 1404 йилда Самарқандда тугилган. Улугбек уни 
“ ўглим”  деб атар эди. У  ўз отаси каби овчиликка киэикар, шу са- 
бабли Али Қушчи деб лакаб олган. У Улугбек расадхонасида 
бошқа олимлар каторида илмий ишлар олиб бориб, Улуғбек вафо- 
тидан кейин 1471 йилда Туркияга келган ва Истанбул мадрасасида 
дарс беради. 1474 йилда 71 ёшида вафот этади. Али Қушчи астро- 
номияга оид асарлар билан бир каторда табобатга оид “ Ал-Мўъжаз 
фи-т-тибб”  (“ Табобат хақида кисқача китоб” ) номли асар ёзган.

Улугбекнинг ўзидан тортиб, то улуғ шайхларгача табибларга 
эҳтиром кўрсата бошлаганпар Кирмондан Улуғбекнинг таклифига * 2

Шарк табобати. 70-бет.
2 Ўшаасар. 72-бет.
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биноан Самаркандга келган Бурхонуддин Нафис ибн Иваз ал- 
Кирмонийни тилга олиб ўтиш керак. Табиб Нажибуддин ас- 
Самаркандийнинг “ Китоб ал-асбоб ва-л-аломот”  (“ Касаллик сабаб- 
лари ва белгилари” ) номли асарига шарх ёзади ва уни “ Ш арх ал- 
асбоб ва-л-аломот”  (“ Сабаблар ва белгилар китобига шарх“ ) деб 
атайди.1 Нажибуддин Самарқандий ўз даврининг йирик табибла- 
ридан бири эди. Унинг “ Ал-асбоб ва-л-аломот”  асари табобатнинг 
ривожланишига катта таъсир кўрсатган. Олимнинг “ Агзият ул- 
марзо”  (“ Касаллар ейдиган овқатлар” ) асари хам бизгача етиб кел- 
ган. Табиб 1222 йили мўгуллар Ҳиротга ҳужум килганда уларга 
карши олиб борилган жангда халок бўлган. Нажибуддин ас- 
Самарқандий томонидан ёзилган бу асар алоҳида ҳолида бизгача 
етиб келмаган бўлиб, Нафис ибн Иваз ал-Кирмоний шархи оркали 
сакланиб колган.

Муаллиф бу шархини 827/1424 йили ёзиб тугатган ва Мирзо 
Улуғбекка тақдим қилган. Олим бу хакда китобининг 
мукаддимасида ўзи асли Кирмон шахридан эканини, Улугбек то- 
монидан “ Кирмондан чакириб олинганини”  баён қилади. У  
Улуғбекни “ ас-султон ибн ас-султон ибн ас-султон”  деб тилга 
олиб, номини эса “ амирзода мугис уд-дин Улуғбек Кўрагон”  деб 
атайди. Улуғбекни адолат ёювчи, тинчлик ўрнатувчи, рахмоний 
иноятлар ва раббоний илтифотлар сохиби сифатида мадх этади.2 *

“ Ш арх ал-асбоб ва-л-аломот” нинг 2872 ракамли нусхасининг 
мундарижасида 458 та касалликлар ва дорилар номи кайд этилган. 
Шархдаги Нажибуддин ас-Самарқандий матнлари устига кизил 
сиёх чизилган бўлиб, алохида кўрсатиб ўтилган. Мазкур шархнинг 
бир неча кўлёзма нусхалари УзР ФА Ш И  фондида сакланмокда. 
Унинг қадимий нусхаси X V II асрда кўчирилган бўлиб, 467 варақни 
ташкил этади.

Инглиз олими К. Эльгуднинг ёзишича, Нафис ибн Ивазнинг 
шархи араб тилида ёзилган бўлиб, унга яна бошка бир олим арабча 
шарх ёзган, форс тилига эса таржима қилинган. СВРда эса 
1701 Йилда Мухаммад Акбар Арэоний томонидан форсийга 
ўгирилган бу асар “ Тибби Акбарий”  (“ Акбар табобати” ) деб атал-

1 СВР. Т. I. №  568; Хикматуллаев X ., Каримова С. Материали... С. 277.
1 Нафис ибн Иваз. Шарҳ ал-асбоб ва-л-аломот. ЎзР ФА Ш И  кўлвэмаси, Инв.

№ 2872,2а-бет.
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гани ва бобурийлардан Оламгирга тақдим килингани хақида ёзи- 
лади.1 Аслида эса Мухаммад Акбар уни форсийдан таржима қилиш 
билан бирга ўзи ва олдин ўтган табибларнинг тажрибаларини 
қўшиб шархлаган. Масалан, унда Бобурнинг хос табибн Юсуфий- 
нинг ҳамда бошқа табибларнинг асарларидан хам унумли фойда- 
ланилган. “ Тибби Акбарий”  Хиндистонда кўп марта нашр 
килинган. Унинг бир неча нусхалари ЎзР ФА Ш И фондида 
сакланмокда.

Улуғбекнинг ншончига сазовор бўлган Нафис ибн Иваз Самар- 
кандда ўзининг иккинчи тиббий асарини ёзди ва бу асар “ Шарх ал- 
Мўъжаз ал-Қонун”  (“ Қонуннинг кискартмасига ёзилган шарҳ” ) деб 
аталади. Маълумки, Ибн Синонинг “ Китоб ал-Қонун фи-т-тиб” 
(“ Тиб конунларн") асарига кўплаб шарҳлар ва кискартмалар тузил- 
ган. Шулардан бири Алоуддин Али Абул Ҳазам ал-Қарший (вафоти 
1288 йил) бўлиб, у ёзган асар “ Мўъжаз ап-Қонун”  (“ Қонуннинг 
кисқартмаси” ) деб аталади. Асар муаллифининг тўлик номи Алоуд- 
дин Али Абул Ҳазам ал-Қарший бўлиб, Ибн ан-Нафис номи билан 
машхур бўлган. К. Элгуд ва манбашунос олим Ҳ. Ҳикматуллаевнинг 
таъкидлашларича, Ибн ан-Нафис кичик (ёки ўпка) кон айланишини 
биринчи бўлиб кашф этган олимдир. “ МЗгьжаз ал-Қонун”  китоби 
4 та бобни ўз ичига олади. 1 -боби табобатнинг назарий ва амалий 
масалаларига багишланган. 2-боби содда ва мураккаб дорилар 
ҳақида 3-боби айрнм аъзолардаги касалликлар ва 4-боби эса барча 
аъзоларда учрайдиган касапликларни даволаш хакидадир. Бу асар- 
нинг 6 та кўлёзма нусхаси УзР ФА Ш Н кўлёзмалар фондида 
сакланмоқда. Қадимийси 1622 йилда кўчирилган бўлиб, ашё 
раками 4715.

Нафис ибн Ивазнинг “ Мўъжаз ап-Қонун” га ёзган “ Шарх” и кенг 
таркалган. Ҳожи Хапифанинг “ Кашф уз-зунун”  асарида ёзилиши- 
ча, “ Мўъжаз ал-Қонун” га ёзилган шархдар ичида Нафис ибн Иваз- 
нинг шархи энг яхши шарх хисобланади (СВР. XI. № 7125). Унинг 
бир кўлёзма нусхаси 3320 раками билан ЎзР ФА Ш И фондида 
сакланмокда ва у 1788 йилда Лоҳур шахрида кўчирилган. 1855 ва 
1895 йиллари Лакнав шаҳрида тошбосма усулида чол килинган. Бу

1 Тарихи лсзеижий. 345-бет; СВР. Т. I. № 568; М. Хасаний Хоразмшохлар дав- 
рида табобат // “ Хораамшох Жалолиддин Мангуберди”  гўплами. Тошкент: Фан, 
1994 44-бет,
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шарҳ 1438 йили тугатилиб, Улуғбекка такдим килинган. 
Ҳ. Ҳикматуллаев таъкидлаганидек, бу олим ижодини чуқур 
ўрганиш Улуғбекнинг хорижий Шарк мамлакатлари билан олиб 
борган маданий алоқаларини ўрганишда мухимдир.

X V  аср бошларида яшаган Мансур ибн Муҳаммад ибн Аҳмад 
ибн Юсуф ибн Фақиҳ Илсс киши анатомияси ҳакида форс тилида 
асар ёзиб, уни Темурнинг 1405 йили ўлдирилган набираси Пир 
Муҳаммад Баҳодурга багишлаган. Бу асарнинг номи “ Рисола дар 
ташриҳи бадани инсон”  (“ Инсон баданининг анатомияси ҳақида 
рисола” ) деб аталади. Яна у “ Ташриҳ би-т-тасвир”  (“ Сувратли ана- 
томия” ) ёки “ Ташриҳи Мансурий”  ( “ Мансурга аталган анатомия” ) 
хам дейилади.1 К. Эльгуд бу асарни номсиз, дейди ва кейинги 
асрдаги кишилар уни “ Ат-Ташриҳ би-т-тавсир”  деб атаганлари 
ҳақида ёзади.2 ЎзР ФА Ш И  фондида сакланаётган 2105 ракамли 
кўлёзма нусхасига Субҳонқулихон (1680-1702) буйруғига мувофик 
Абдугафур исмли киши томонидан олтита чиройли расм ишлан- 
ган.

Шарк табобат оламида машхур бўлган X IV  асрнинг иккинчи 
ярми ва XV аср бошларида яшаган Ҳожи Зайн ул-Атторнинг (1330- 
1404) “ Ихтиёроти Бадиъий”  (“ Бадиъ ул-Жамолга аталган сайланма 
китоб” ) номли асарини кўрсатиш мумкин.3 Унинг асл исми Али 
ибн Ҳусайн Ансорий бўлиб, отаси ҳам табиб бўлган. Ансорий му- 
заффарийлардан Ш оҳ Шужоъ (1359-1384) саройида табиблик 
қилар эди. Ш оҳ Шужоъ машҳур шоир Ҳофиз Шерозийнинг 
мамдуҳи бўлган ва Ансорий ҳам шоир билан таниш бўлган. Ансо- 
рий табобатга оид “ Туҳфат ус-салотин”  (“ Султонларга тухфа” ) 
ҳамда 1367 йили ёзиб тугатилган “ Мифтоҳ ул-хазоин”  (“ Хазиналар 
капити” ) асарларининг муаллифидир.4

Ансорийнинг шаҳзода Бадиъ ул-Жамолга аталган “ Ихтиёроти 
Бадиъий”  асари кенг шуҳрат козонган. Унинг ЎзР ФА Ш И  фонди- 
да сакланаётган 1598 ракамли нусхаси шайбонийлардан Абдулла- 
тифхон учун тайёрланган бўлиб, машхур хатгот Муҳаммад Ҳусайн 
ибн ал-Миракий ас-Самарқандий хати билан кўчирилган. Ичида

' Ш арк табойати. 73-бет.
7 Тарихи пезешкий. 372-бет.
1 Ўша асар. 374-бет.
4 Ўша асар. 409-бет.
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594 та расм бор. Ҳ. Ҳикматуплаевнинг ёзишича, бу нусха дунёда 
ягона хисобланади. К. Эльгуднннг ёзишича, Ансорий ёзган 
“ Мифтох ул-хазоин’1 асарининг муаллиф кўли билан кучирилган 
нусхаси Оксфорддаги Бодлен кутубхонасида сакланмоқда 1 Бу асар 
бутун дунёга кенг таркалган бўлиб, унинг 20 та қулёзма нусхаси 
ЎзР ФА Ш И  фондида сақланмоқда.

Мухаммад Сабзаворий хам X V  асрда яшаган табиблардан бири 
бўлиб, ўзининг “ Зубдаи кавонини илож”  (“ Даволар конунларининг 
каймоги” ) номли асарини 1466 йили ёзиб тугатди. Бу асар 14 та 
бобдан иборат бўлиб, XVI асрда кўчирилган, 11650 ракамли нусха- 
си ЎзР ФА Ш И  фондида сақпанмокда.

XV асрда яшаган Ал-Жоний Мухаммад ал-Ғиждувоний хам 
“ Ал-Фазлия фи синоъат ат-тибб”  (“ Табобат санъати ҳакида Фаз- 
лиянинг китоби” ) номли асар ёэган бўлиб, 60 бобдан иборат араб 
тилидаги бу асарнинг 231 варакдан иборат 435 рақамли кўлёэма 
нусхаси ЎзР ФА Ш И  фондида сақпанмоқда.

Улугбек даврида яшаган табиблар ўзидан кейин ўтган табиб- 
ларнинг ижодига самарали таъсир кўрсатганликларининг гувоқи 
бўлишимиз мумкин. XV  асрнинг иккинчи ярми ва X V I аср бошла- 
рида аввал Хуросон, сўнг Самаркандда шайбонийлардан 
Кўчкинчихон (1510-1530) саройида яшаб ижод этган Султон Али 
табиб Хуросоний “ Дастур ул-илож”  (“ Даволаш бўйича дастур” ) 
асарини ёзди. Асар 1526 йилда Кўчкинчихон ҳуэурида форс тилида 
ёзилган. Унда касапликларни бошдан-оёк даволаш йўллари 
кўрсатилган. “ Дастур ул-илож” нинг бир канча кўлёзма нусхалари 
ЎзР ФА Ш И фондида сақланмокда. Шулардаи 2264/11 рақамлиси 
энг кадимийси бўлиб, 998/1585 йилда, яъни асар ёзилгандан сўнг 
63 йил ўтгач кўчирилган. Ҳ. Ҳикматуллаевнинг шу нусха хакида 
хабар беришича, Бухоро козиси Шарифжон Махдум (ваф. 1931 й.) 
уни тасодифан кўриб колиб, жуда катта пулга, яъни ўн минг танга- 
га сотиб олади.2

Султон Али бу асарни ёзиб тугатгач, колган тажрибаларини 
умумлаштириб, бошка асар ёзади ва уни “ Мукаддимайи “ Дастур 
ул-илож”  (“ Дастур ул-илож”  га кириш” ) деб атайди. Бу асар

1 Тзрихи псзешкнй. 4 10-бет.
" Ҳасаний М.. Каримова С. Навоий лаврм табобати. Тошкент: Медииина. 1992 

6-бет.
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Кўчкинчихоннинг ўғли Абу Саъид Баҳодурхон (1530-1533) даври- 
да ёзиб тугатилади ва шу хонга тақдим килинади. Табибнинг бу 
икки асари Лакнавда 4 марта чоп килинган. “ Мукаддимайи “ Дас- 
тур ул-илож"нинг ўзбекча таржимаси УэР ФА ШИда 11124 -рақам 
билан сақланмоқда. Бу таржима X IX  аср бошида Ёркентда амалга 
оширилган. Таржимони номаълум.1

Биз бу мухтасар маколамизда Х1У-ХУ асрларда Темур ва унинг 
набираси Улугбек давридаги табобатнинг ривожланиш тарихига 
қисқа назар ташлаб ўтдик. Аслида бу давр табобати хдкида катта 
китоб ёзиш мумкин. Ҳар бир табиб ва улар томонидан ёзилган 
тиббий асарларнинг мазмуни ҳакида гапиришнинг ўзи катта 
хажмли тадқиқотни талаб зтади. Булардан кўриниб турибдики, 
Улугбек даврида бошка аник фанлар катори табобат фани хам ўз 
ривожига эга бўлган, Улуғбек эса бошка фан олимлари катори 
тиббиёт олимларига хам ҳомийлик қилиб, табобат фанининг ри- 
вожланишига кенг имкониятлар яратган.

КЬа5ап1у М .

КЕ8ЦМЕ МЕ01СНЧЕ 1ЛЛ1СНВЕК'8 ЕРОСН

М |гго Ши^ЬЬек £а^е а11еп|1ол Ю Ме<Иса1 $с1епсе$ а1оп£ о(Ьег $иЬ]ес!$. Не 
Ь|т$е1Е тгегс$(е4 1Л те4|са1 $С1елсе$ ал4 ргоУ|4е (Ье сЬалсс 1о 4еуе1ор (Ь<$ 
$с1елсе (оо. Н|$ а4Ьегеп( АИ Ки$ЬсЬ| <уа$ по( оп1у <1о1п£ Ь|$ шуе$(1£а(юп т  
А$(голоту, а!$о ассокИп^ ю (Ли£ЬЬек'$ ог4ег Ье сотрозес! (Ье Ьоок са11е<1 “ А1- 
Маи|а2 Л а1-Т|ЬЬ" (“ Сопс1$е Ьоок оГ те<Иса1 $аепсе$” ). 1п (Ье ригро$е оГ 4еуе1ор1п£ 
тесНса! $с1елсе$ Ши^ЬЬек 1пу|(е<1 ВигкЬап а1-0]п N3(1$ 1Ьл А\аг К |гт о т у , Гатоик 
<)ос1ат Ггот К1гтал, (о Затагкапс! N8(1$ |Ьп А\аг. а)оп£ ткЬ  Ь1$ ргаспса1 то гк  т  
Затагкапс!, Ье а1$о сотрозес) пеж Ьоок са11е4 “ БЬагкЬ а1-А$ЬоЬ уа а1-А1ота(" ( ‘ТЬе 
Ьоок оГсаи$е ап<1 $1£П$ оП11пе$$е$') ап<1 рге$еп(е<) (о Ши^ЬЬек 1п 1424. О игт£ 1438 
Ье «гго(е ало(Ьег Ьоок “ ЗЬагкЬ а1-Ми]а2 а1-Капип”  ( ‘ТЬе с1еагапсе (о ‘$Ьопепе<11а$«') 
ап4 4еУо(е<1 ч (о Ши^ЬЬек. ТЬе$е (\чо Ьоок$ Ь|£Н1у 1п(1иегсес1 Гог (Не 4еуе1ортел( оГ 
тесНса! $с1епсе$ ап<1 и$е4 Ьу тесНса! ргаси(юлег$ (Ьа( еросЬ ТЬе сор(е$ оПЬезе (\«о 
тали$спр($ аге сх|$(е4 т  А1-Вегип( 1п$(ки(е оГ Оггсп(а1 Зшсйез ип4ег Асас1ету 
$С1епсе$ оГ КериЬПс оП1гЬек($1ап.

I Шарктабобати. 80-бет.
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5/шкга1 Ек£атЬег<Неу> 
(игЬекШап)

ШОЕНЗТА^ОНЧС ОҒ ТНЕ 8С1Е1МТ1Ғ1С НЕК1ТАСЕ 
ОҒ шл;сн ВЕС: АСН1ЕУЕМЕ1ЧТ8 МАБЕ 
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(Не 15|Ь се п м гу  1П 8атагцапс1, \уНеге 111и@Н В е§ апс! Н1з соМеа§иез Каг1- 

госЗа К и т '| ,  СиуазМсПп КазН1 ап<1 АП (?изНсЬ| Ьас) ЬиП( (Ье 1аг§ез( 
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сотрИ ес!.

АЬНоиеЬ 1Ли^Ь В е§ ’ з с1ез(ту еп<1е<1 (га^саП у, аз а $с1епН$1 Не Нас! 
Ьееп уегу ГоПипа(е. Ш з  та1п  асЬ1еуетеп( -  “ 2 у  оГ 1Ли§Н Ве§”  Нас! 
Ь е со те  опе оГ (Не зшепНЯс та$(егр1есе$ оГ (Не М и з Н т  шог1с) )п 15"' 

сеп(игу, ГоМожес! Ьу йз «йде сН$зет1па(1оп 1п Еигоре 1п (Ье 17"1 сеп(игу.

115

www.ziyouz.com kutubxonasi



Зшсе (Неп, 2у На(1 Ьееп шк!е1у соттеп1е(1 оп а5 ллгеН аз Ьеш£ (гап$1а(е<1 
т (о  тапу 1ап£иа£ез ап<1 Ьа<1 Ьееп ге-ргш(е<1. 1п 1994 (Ье (иИ (ех( оГ 
“ 2 у ”  Ьа4 Ьееп (гапз1а(е<1 1п(о Яиз$1ал Ьу Э г АзЬгаГ АкЬте<1оу ап<1 
рге$еп(ес1 а( (Ье 1п(ета(юпа1 СопГегепсе 1п С о тте то га (10П оГ 1Ли§Ь 
Ве£'з 600(Ь апт\ег$агу >п $атаг^ал<1.1 \̂ ои1<1 по( е1аЬога(е Ьеге оп (Ье 
соп(пЬи(юп5 оГ о(Ьег$ $1псе (Ьеге 1$ по пее<1 (о ргоу|<1е а <1е(аНе<1 
Ь|ЬНо£гарЬу оп (Ь|$ зи^ес!. Мо$( оГ (№$ шогк 1$ теН кложп <п (Ье 
$С1еп(]Яс с о т т и п 1(у ап<1 е$рес1а||у атоп£ (Ьо$е 1П(еге$(е<1 ш (Ье 
асаНетю Ьег1(а@е оГ(Ли£Ь Ве&.

1 ля/ои)с1 по( Ье \ угоп£  (о а£гее у/|(Ь (Ьо$е шЬо ЬеНеуе (Ьа( (Ье “ 2 у  оГ 
1Ли&Ь Ве§”  1$ опе оГ (Ье то$( $(и<Не<) ап<1 Ж1<1е1у ассер(е<1 асаНет 1С 
\уогк$ ш (Ье \уог1<1'$ а$(гопоту (Ьа( $Ьои1<] Ье соп$1<1еге<1 а$ ап 
ехсер(юпа1 асЬ1еуетеп( оГ (Ье 1Ли@Ь Ве£’$ зсЬоо! ог (га<Н((оп.

А( (Ье $ате (1те , (Ье 1994 $атагцап<1 СопГегепсе, а$ \̂ е11 а$ 
ргерагаНоп Гог (Ь|$ сопГегепсе <1етоп$(га(е<1 (Ьа( оуег 500 уеаг$ оГ 
асаНегтс гезеагсЬ оГ ЕПи^Ь Ве§’$ та1п шогк -  2у  -  1$ ргас(1са11у 
сотр1е(е. То<1ау \уе сап Пгт1у $ау (Ьа( (Ьеге аге по та ]ог @ар$ 1П оиг 
ип<1ег$(алсНп§ оГ (Ье 2у, шс1и<Нп£ (Ье а$(гопот1са1 са(а1о£ие ап<1 
та(Ьета0са1 те(Ьо<)$ 1ПУеп(е<1 Ьу (Ли£Ь Ве£.

Но^еуег, (Ьеге аге зоте спНса! кпо\Лес1£е £ар$ (Ьа( $(Ш геташ 
аЬои( $оте оГ (Ье $реаПс$ оГ (ЛидЬ Ве@'$ 1е£асу. Неге I \\юи1Л Нке (о 
$Ьаге \№1(Ь уои $оте т у  (Ьои£Ь($ \^кЬ ге£аг<1$ (о \\Ьеге (Ье Госиз оГ (Ье 
Ги(иге асаНетю ғезеагсЬ оПЛи^Ь Ве§’$ Ьег1(а§е $Ьои1<1 Ье.

Ғ1г$(1у, ГиПЬег гезеагсЬ оп (Ье 1трас( ап<1 Нпка£е$ Ье(л\ееп (Ье 
ЕПи^Ь Ве£’$ (га<Н()оп апс! (Ье СЬ1пе$е, Когеап ап<11арале$е а$(гопоту 
1$ тисЬ пееНеН. I а т  £1а<! (о 1пГогт уои аП (Ьа( а( (Ь|$ сопГегелсе \^е аге 
1иску (о Ьауе а литЬег оГоиг со!1еа§ие$ 1гот тапу соип(г1е$ оГ(Ье Еа$( 
ап<1 5ои(Ь А$>а \\Ло \уН1 $Ьаге \у|(Ь и$ (Ье Пп<Нп£$ оГ (Ье1г сттегК жогк 
(Ьа( раШу (оисЬез ироп (Ь)$ тапег. А( (Ье то теп (, опе оГ (Ье кеу агеа$ 
оГ оиг 1Шеге$( Не$ 1П (Ье соп(пЬи(юп$ таНе Ьу (Ье МесНеуа! 1псНап 
а$(гопоту (Ьа( (о а £геа( ех(еп( ЬаН Ьееп тЛиелсеН Ьу (Ье Ши^Ь Ве§ 
(гасППоп. Ғог ехатр1е, ГилЬег гезеагсЬ 1П (Ье 1а>риг, Вапогаз ап<1 Ое1Ь| 
оЬ$еп/а(опе$ оГ (Ье 17111 сеп(игу 1п<На \Уои1<1 $1£П|Псап(1у Ье1р и$ 
ип<1ег$(апс1 Ьош (Ье 5апшч]ап<1 оЬ$егуа(огу орега(е<1.

ЗесопсНу, уе( еяиаНу 1трог(ап( 1$ (о $Ье<1 тоге Н(>Ь( оп (Ье 1трас( оГ 
(Ье Затаг^апН $сЬоо1 оп (Ье Неле1ортеп( оГ Тигк|$Ь а$(гопоту \*ЬюЬ 
\уШ Ье1р и$ по( оп1у 1оок а( 1($ |‘трас( оп (Ье Ойотап $с1епсе 1П |($е1Г, 
Ьи( а1$о (о (гасе Ьо\\ 1Ли&Ь Ве§’$ \уогк ап<1 Ь|$ $сЬоо1 Ьауе Ьееп Ьгои£Ь( 
(о Еигоре ал<1 тоге 1тропап(1у Ьот (Ь|$ Ьа$ Ье1ре<1 (Ье <1еле1ортеп( оГ 
(Ье \№е$(ет а$(гопоту а( 1аг£е..
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Кесеп(1у, $оте гезеагсНеге Ье^ип (о рау то ге  айегИюп (о (Ье 
1пПиепсе оГ (Ье М и$Нт а$(гопоту апс! 5С1епсе оп (Ье \^Ьа( !а(ег Ьаз 
Ьесоте (Ье геуо1и(1опату ЬгеаксЬгоиқЬ оГ ЬНсо1аз С о р е т 1сиз апй Ьтз 
ЬеМосеп(Г1С зуз(ет оГ(Ье адог1с1, \Уе Ьауе гесеп(1у 1еатес! (Ьа( (Ье сп()сз 
оГ (Ье Р(о1ету'$ то<1е1 Ьауе Ьееп Ш1<1е1у (Ьзсиззес! 1П (Ье асас1ет1С 
С1гс1е$ оГ(Ье МесМеуа! 5атаг^ап<1.

1п 2007, “ 8аепсе" та§а21Пе ЬаЬ риЬНзЬес! а §еп$а(юпа1 аг(1с1е оГ 
Р|(ег Ьи апс! Раи1 8(е1пЬаг(с! (Ьа( $и^ез(ес1 (Ьа( Ми$Мт $с1еп(1$($ Нас1 
ои(пш (Ье1г Еигореап со11еа^ие$ Гог 500 уеаг$ 1п сМзсоуегт^ (Не ‘^иаг! - 
репогМса! $(гис(иге$” . Ьи апс! 8(е1пЬагс1 сопс1ис!ес1 (Ьа( (Ье то$а1с$ оГ(Ье 
МесМеуа! Сеп(га1 А$1ап та<1га$аЬ$ апс! таи$о!еит$ соп(а1п с1ез1§п$ (Ьа( 
уегу тисЬ ге$етЬ!е (Ье ^иагМсгуаСаГт $(гис(иге$ аГРепгоияе сМ$соуегес1 
!п (Ье 20,и сеп(игу. 1п(егез(1п@]у, а$ (Ье Атепсап аи(Ьог$ по(ес1, (Ье 
“ сопсер(иа1 1еар”  1П (Ье (есЬпо1о§у оГ (Не$е с!е$1£п$ апс! отатеп($  (оок 
р!асе 1П (Ье 15№ сеШигу -  (Ье уегу ега оГТЛивЬ Ве§. ТЬ|$ 1$ по( а с о т - 
С1с1епсе; а$ \\/е кпоад/ Ьу пому, (Ь|$ рег1ос1 Ьа$ Ьееп сЬагас(епгес1 Ьу (Ье 
$|§п|Мсап( сЬап£е$ 1п Сеп(га1 А$1ап £еоте(|у \^Ь1сЬ 1ес1 (о соп$еяиеп( 
сЬап@е$ т  (Ье с!е$|§п апс! огпатеп($ оГ Сеп(га1 А$1ал агсЬ1(ес(иге апс1 
аг(. ТЬегеГоге, (Ь|$ яие$(1оп рге$еп($ уе( апо(Ьег агеа оГ Ги(иге ге$еагсЬ.

р|па!1у, (Ье то$( ои($(апсМп@ 1$$ие (Ьа( гери1ге$ тисЬ тоге  гоЬи$( 
апс! $у$(ета(1с ге$еагсЬ Ме$ т  (Ье агеа оГ гесоп$(гис(шп оГ (Ье 
оЬ$егиа(огу оГ 1Ли§Ь Ве£. Г1пГог(ипа(е1у, (Ьеге 1$ 1е$$ кпошп аЬои( (Ье 
т а 1п 1п5(гитеп( оГ (Ье оЬ$ег\а(0!у  -  (Ье тепсНап агс$. Ме $(Л1 1аск 
г1е(а|1ес1 кпо\у!еН§е аЬои! $рес1Мс аррЬса(юп$ оГ (Ье агс$ а$ «/е!| а$ 
та п у  о(Ьег $ирр!етеп(ату Юо1$ апс! т$(гишеп($ (Ьа1 1Ли]>Ь Ве§ апс! Ь)$ 
$иссе$$ог$ и$ес! ш (Ье1г оЬ$еп/а(!оп$ та пу  сеп(ипе$ а§о. \^е  с1о по( Ьауе 
а М$( оГ (оо1$ апс! 1п$(гитеп($ и$ес1; пог с)о и/е кпо\^ аЬои( $рес|Лс 
те(Ьос!$ оГоЬ$еп/а(10П. Ке£геПаЬ1у, то$( ап$\^ег$ (о (Ье$е дие$(юп$ аге 
§опе \с/|(Ь 1Ли§Ь Ве§ апй Ь|$ $иссе$$ог$.

Ғ.хасНу 100 уеаг$ ра$$ес! $1псе (Ье сМ$соуегу оГ (Ье гета<п$ оГ (Не
1)1и@Ь Ве2’$ оЬ$еп/а(огу Ьу V. У уа (кт  оп (Ье ЬШ оГ КикЬак пеаг 
5атаг^ап<1. ТЬе агсЬео1о£1са1 ехсауа(юп5 1ес1 Ьу V. Ууа(кш ш 1908- 
1909, I. 8икЬагеу 1П 1941 ап<1 V. 5Ь1$Ькт т  !948 Ьа<1 р1ауе<1 ап 
|трог(ап( го1е 1п со11ес(1п§ ^а1иаЬ1е <1а(а и/ЬЬ гезагсН (о (Ье $Ьаре оГ (Ье 
Ьа$етеп( оГ (Ье оЬвегуаЮгу, <1есогаМоп оГ |($ та^п ЬиМсМп  ̂ е(с. 
Но\^еуег, (Ье$е ге$еагсЬег$ ге§ге(1аЬ1у сопс1ис!е<1 (Ьа( <1ие Ю (Не Гас( (Ьа( 
(Ье иррег раг( оГ (Ье оЬ$еп/а(огу \^а$ (о(а11у <1е5(гоуе<1, (Ьеу \уеге по( 
аЬ1е (о Гт<1 апу 51§п|Псап( <1е(аМ5 (ехсер( Гог (Ье тагЬ1е (11ез улСЬ 
еп@гауе<1 тагкв 1псМса(1П2  (Не 19|Ь, 20,К апс! 2181 с!еёгее5 оГ(Ье агс) \^ЬюЬ 
соиШ 1тргоуе оиг ип<1ег$(ап<Мп8 оГ \^Ьа( (Ье оЬзегуаЮгу 1ооке<1 Мке. 1п
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асМШоп, 1Ьезе ехсауапопз 1ес1 (о ап епоппоиз 1псгеа5е оГ 1п1егез1 оҒ 
гезеагсЬегз 1П (Ье оЬзегуаЮгу. №уег(Ье!е85, (Ье пишегоиз еГГог(5 оГ (Ье 
Опеп(аП5(5 сЬс! по( гезиЬ ш Лп(Ип£ апу соп51(1егаЬ1е (1е5спр(юп оГ (Ье 
1П5(гитеп(5 ияес! |п (Ье оЬзегуа(огу. 1п 1997, ап 1гашап гезеагсЬег М. 
Ва§Ьег1 (Н^соуегес! а пеи/ 1еКег оГ 1ат5Ь]с1 КазЬ! (о Ь15 Га(Ьег 1П \уЬ|сК 
ассопЛпв (о Ва§Ьег1 (Ьеге аге с1е1а115 (Ьа( епс1 (Ье 1ол£-1а5(е(3 сЬ5си5510П 
оп жЬе(Ьег яиаНгат ог 5ех(ал( \уаз (Ье та1п т5(гитеп( оГ (Ье 
оЬ5егуа(огу оГ 1Ли§Ь Ве^. Но\уеуег, 1 рег$опа!1у ЬеНеуе (Ьа( (Ье 
(Иксизкюп 1$ по( оуегуе(.

Соп5еяиеп(1у, (Ье аЬзепсе оГ виГПаеп! агсЬео1о£(са1 апс1 и/е11- 
с1оситеп(е(1 с!а(а аНо^8 тисЬ тоге гоот Гог 1п(егрге(а(1оп ап(1 
5реси1а(1оп, ойеп ^иИе ип- г̂оипЛес!. ТЬегеГоге, 1( 15 сп(1са1 (о (1е51§п ал 
аНе^иа(е тск1е1 оГ(Ье оЬзеп/аЮгу, Ғог ехатр1е 1П (Ье 5са1е оГ 1:5 \уЬ1сЬ 
шП1 Ье1р и$ сотргеЬепП 1п тисЬ тоге с1е(аП Ьолу ехас(1у (Ье 
оЬ5егуа(огу Ьас1 Ьееп орега(1Пц. ТЬ18 !$ (Ье агеа оГ 1пяи1гу Гог 
а5(гопотег$ \уЬо ргас(1се 1п оЬ5еп/а(юп5 оГ се1е$(1а1 ЬосПе5. 1( 1$ пои/ 
ехас(1у (Ье1Г(ит (о ассер! (Ь|5 §геа( сЬаНеп^е (На( У1и&Ь Ве@ 1еА Гог из.

/А ш  Ғафо£1и‘ 
(Сапаёа, Тигкеу)

ТНЕ 1МРАСТ ОҒ ТНЕ 8АМАККА]<ГО1АК МАТНЕМАТ1САЬ 
А ^  А8ТКО!ЧОМ1САЬ 8СНООЬ О ^ РН1Ш 80РНУ 

А1ЧБ А8ТК01М0МУ ПЧ ОТТОМА^ Т1МЕ8

ТЬе таПгаза, оЬхегуаЮгу апП (Ье 5иггоипсЬп§ $сНоо1 оГ 
та(Ьета(1С5 апс! аз(гопоту езЮЬМзЬес! 1П Затагкапс! Ьу 1Ли£ Веу (19 
1ата21уа а1-а\^а1 796 -  10 КатаНап 853/МагсН 22, 1394 -  Ос!оЬег 
27, 1449) т  827 Н/1424 М Ьауе а $рес1а1 р1асе 1П (Ье Ь|5(огу оГ (Ье 
рЬПо5орЬу оГ 5С1епсе \УО(1с1\у1с1е 1п §епега1, апН оГ 151ат1с рЬМо50рЬу 
оГ заепсе 1П раг(1Си1аг.

ТЬ|5 5рес1а! р1асе сап Ье сЬагас(ег12ес1 а$ (Не тпоуа(Ке 1п(е5|П- 
са(1оп оГ аг£итеп(а(Ке геазоп, 1(5 <1еуе1ортел( апП (галзГогтаНоп оГ 
(Ье “ап(1чие” 1П(о (Ье “пе\м” Ьу а<к1ш§ (о Н зечега! пе\у (Лтеп510П5.

Кп1Уег$|(у оГ 1$(апЬи1, Ғаси1(у оГ Ь|1ега(иге/МсОИ1 ип|уег$1(у, 1п$(1(и(е оГ 1$1ат1с 
$(и4|е$, А$$с. РгоГ.
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ТНе ЗатагкапсНап $сЬоо1 та<1е ап ои($(агнЬпё соп(г1Ьи(10п (о (Ье 
ПеМ оГ рЬ||о$орЬу/а$1гопоту, Ьу со11ес(1П£, сотр»ЬпЁ ап<1 сору^п^ 
тапи$сг1р($ ап<1 с1гси1а(1П£ (Ьет атоп§ (Ье $сЬо1аг1у соттип1(у, Ьу 
р1асш§ ()те-Ьопоиге<] $с<еп(|Яс <<1еа$ ш а Ь)$(ог<са1 рег$рес(|уе, Ьу 
соп$1<1еппе (Ье сопсер(иа1 Ьа$е оС <($ \ у о г И  У1еляг ш с1 У < Ь 2 а(ю п а1  

(егт$, Ьу сг1(1саПу ге-е^а1иапп£ ех1$(ш§ ш(е)1ес(иа{ рго<1ис(юп, Ьу 
асИ|П8 пеж <Лтеп$юп$ (о (Ье сиггеп( $с1еп(|Лс Ьеп(а£е 1п ап 
1ппоуа(1Уе шау, Ьу ргоЬе$$юпа1!2т §  (Ье рго<1ис(1оп оҒ кпом/1е<1§е м/1(Ь 
а $р|П ( оГ ш$(1(и(юпа1 (еат и/огк, Ьу (га)п1П§ тш<1$ е<1иса(10па11у, ап<1 
Ьу (гап$Гогтш§ Меа$ 1П(о геаЬ(у.

\У|(Ь (Ье$е сй$(тс(|уе Геа(иге$, (Ье 8атагкап<1|ап $сЬоо1 а$$етЬ1е<1 
(Ье \уогк оГ (Ье ра$(, сг1(1С1$е<1 (Ье рге$еп( ап<1 <П$соуеге<1 (Ье пе\у, ап<1 
и1(|та(е1у р1ауе<1 а <1еЯп1П£ го1е Гог (Ье Ги(иге е$рес1а11у а$ ге§аг<1$ (Ье 
ге1а(!ОП$Ь|р Ье(^ееп рег$оп$ ап<1 рго<1ис(юп.

ТЬе Гип<1етел(а1 а1т оГ(Ь|$ рарег 1$ (о $1и<1у (Ье Затагкап<1 ЗсЬоо! 
оГ Ма(Ьета(1с$ ап<1 А$(гопоту, ■($ ои($(ап<Пп§ Геа(иге$ а$ епитега(е<1 
аЬо^е, |($ №ог1<1 \У1с1е 1трас( ап<1 тоге |трог(ап(1у Ь$ шЛиепсе оп (Ье 
Ь|$(огу оп рЬНо$орЬу/а$(гопоту 1п (Ье ОМотап ега. Рие (о (1те  
ге$(г1С(1оп$, \^е \уП1 Госи$ оиг а((еп(!Оп оп £епега1 ]и<1§етеп( ап<1 
еуа!иа(1оп оГ та(Ьета(ю$, №1(Ь аПеп(1оп (о $рес1Лс са$е $(и<Пе$. 
Но\уеуег, 1 №0и1с1 Пке (о <1га\̂  уоиг айеп(1оп (о (Ье Го11о«пп{> (Ьгее 
ГипНетеШа! соп$|<1ега(юп$ ироп \уЬ1сЬ (Ь|$ $(и<1у 1$ Ьа$е<1.

Н|$(ог)са11у $реак!П§, (Ье ЗатагкатЛап $сЬоо1 $Ьои1<1, I (Ь1пк, Ье 
$(и<Не<1 №]|Ь ге§аг<3 ю (Ье <1еуе1ортеп( оГ рЬПо$орЬу/а$1гопоту 
асЬ|еуетеп( (Ьа( Ье§ап \у|(Ь (Ье е$(аЬН$Ьтеп( оГ (Ье Мага^Ьа 
ОЬ$егуа(огу Ьу №$1ги<к1т а1-Ти$11п 657 Н/1259 М.

$тсе  (Ьа( <1а(е, (Ье \^огк$ оГ Ау1сепп!ап-111ит1па(|уе рЬНо$орЬу 
апН ҒакЬг а!-О т Ка2 )'$ га(1опа1 (Ьео)о^у сол(г!Ьи(е<1 (о е$(аЬ1|$Ь|п§ 
(Ье ЗатагкатНап зиепЛЛс т1пс1-$е( а$ а \уЬо1е, е$реаа11у 1П (Ье Ле1<1$ 
оГта(ЬетаЯс5, а$(гопоту апН ор()с$.

ТЬе то$( $(пкт£ а$рес( оГ (Ь|$ т)п<1-5е( )$ 1($ соех1$1)Псе №|(Ь (Ье 
ка(Ит (апЯ^ие) ап<1 1(5 ро$туе 1трПса(!ОП (о (Ье сопсер) оГ “ пе\у”  а$ 
\№е11 аз !($ аЬипНат иза§е оГ пе\у (егт$ $исЬ а$ ле\^ а$(гопоту {Ъау аг 
а1-]а(Ис1ак, |Ьп-5Ьа(1г), пе\у рЬПо$орЬу, {а1-И1ктаИ а!уасИ(1ак; 1Ьп- 
К атти па ) е(с.

ТЬе ассер(апсе оГ АН Ки$си’ $ сотшешагу оп (Ье (Ьео1о£у (ех($ оГ 
№ $ 1Г а1-0|п Ти$1 а$ “ ЗЬагЬ а!-1асЬ<1”  1$ ргооГ оГ (Ье Гас( (Ьа( (Ье
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сопсер! оГ “ пел^”  Нас! @а1пе(1 а розкше гесер(10П Ьу (Не $сЬо1аг1у 
со тти п !(у . ТЬ|з гесо§пк1оп с1еаге<1 (Ье укау Гог 1ппоуа(юп8 1П 
а<1(Н(10П (о соггес(1П£ еггогз аз иге11 аз елг1сЬ|П§ ипс!ег8(ап(11п£ (Ьгои§Ь 
ГииЬег ак(Ь(1оп8.

АпохЬег 1трог(ап( азрес( оГ (Ьезе сепШпез 13 (Ье Гас( (Ьа( 
Ау1сепп1ап рЬю1озарЬу а!опе одз ло( зееп за(1зГас(огу Гог (Ье з(и<1у 
рЬ!о1озорЬу ап(1 зс1епсе. 1п Гас(, Ьо(Ь ҒакЬг а1-01п КагГз (Ьео1о8У ап(1 
(Ье оррог(ип1(1е5 оГ (Ье П1ит1па(1Уе зсЬоо! оГ (Ьои^Ь( аз 1( Ьас1 Ьееп 
ге\мзес1 Ьу 8Ь1ЬаЬ а1-01п 8иЬга\^агсЬ апс! Ои(Ь а1-01п 8ЬIгаг! шеге 
етр1оуе(1 аз \уе11. 8ауу1(1 8Ьаг1Ғз 8Нагк а1-Мсмац1£ АН Кцзси'3 
8НагН а1-Та}гШ апс! Ғе(Ьи11аЬ 8Ь|1луап1’з ЗНагН аТТагШга сои1с) Ье 
С1(ес1 аз ехатр1ез оГЬот 1( \уаз етр1оуес1.

Сопз1с1ега(юп оГ (Ье Ш иттаЬ уе  1п (Ье Ле1с15 оГ аз(гопоту 
апс! та(Ьета(1СЗ по( оп1у з(1ти1а(ес1 (есЬп1са1 сПзсиззюпз Ьи( >п а 
\№1с1ег зепзе, (Г1§§егес1 зег1оиз зс1еп(1Ғ|с с!еЬа(е ол (Ье регсер(юп оГ 
кпо№1е(1ее, зс1епсе апс! ер1з(ето1о§у -  а11 оГ жЬк:Ь, аз жЛ1 Ье 
(1етопз(га(ес1,1а(ег рго(1исес1 уегу Гги1(Ги1 гези!(з.

Ьаз(1у, \У1(Ь ге§аг(1 (о Ьо(Ь Мага^Ьа апс! Затагкапс!, (Ье ГоМотпв 
^ззиез зЬоиМ Ье (акеп ш(о сопз1с1ега(1оп: (Ье (1еуе1ортеп( оГ а 
та(Ьета(1са1 рег$рес(1уе аз а те(Ьос1 оГ геа$олш£; (Ье (Нзсиззюп оГ 
(Ье ге1а(юл оГта(Ьетеа(1с (о па(ига1 рЬПозорЬу аз II сал Ье зееп 1Л (Ье 
тмГ (Гас(), апс! / / т т /  ЬигНап (геазопес! Гас() ПеЬа(ез; (Ье ассер(епсе оГ 
(Ье ехас(пезз оГ та(Ьета(1сз еуеп 1п (Не ге1|§1оиз ги1ез; т  зЬог(, (Ье 
(1еуе1ортеп( оГ а пет з(у1е (Ьа( геПес(з (Ье сЬагас(епз(юз оГ (Ье 
соп(1п@1пС1е5 оГ та(Ьете(ка1 рЬПозорЬу. К жаз а 51(иа(юп (Ьа( 
геасЬеП 1(3 гепПЬ езрес1а11у 1п (Ье 8атагкапсПап зсЬоо!, ^Ьеге 1( 
Ьесате \уЬа( 1ате1 Ка§еЬ г1§Ь(Ги11у са11$ “ та(Ьета(юа1 Ь и т а т з т .”

ВазеП оп (Ьезе (Нгее сЬзйпсНуе сЬагас(ег1$(1сз, (Ье 1трас( оГ (Ье 
8атагкап(Пап зсЬоо! оп (Ье Ойотап рЬНозорЬу оГ зс1епсе сап Ье 
$иттаг12ес1 а$ Го11ои/$:

I. М а(Ь ета(кз
1.ТЬе Гогта(10п оГ а1£ог1(т1с/са1и1а(1уе сЬагас(епз(1сз аз \̂ е11 аз 

те(ЬоПз оГ та(ЬетаНса1 са1си1а(!оп; с!еуе1ортеп( оГ (Ье ехастезз оГ 
са1си1а(1Уе та(Ьета(1сз. ТЬ1з арргоасЬ геасЬеП 1($ Ь|§Ь ро1п( \У1(Ь 
1атзЬ|<1 КазЬ|'з М\$ха\ аТНхзоЬ, регЬарз (Ье Ьез( герзеп(а(юп оГ (Ь1з 
зсЬоо! апП №1(Ь (Ье Не\’е1ортеп( оГ Пес1та1 (тас(1опз Ьо(Ь 1п (Ьеогу
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агк) ргас(1се. ТЬе сагеҒи! ехаш1па11оп оҒ 7Г (Р|), (Ье са1си1а(!оп оГ8ш1 

\л/1(Ь пе\у а1§еЬга (ест^ие$ 1ес) (о (Ье с!еуе1ортеп( оГ (Ье аЬо^е 
теп(1опес1 те(Ьо<)$ 1п та(Ьетап(1с$. 1п (Ь|$ ге§аг(1, (ог1ау ие кпо\у (Ьа( 
)ат$Ь1(1 Ка$Ь| жго(е шс1ереп(1еп( (ғеа(1$е$ оп Ьо(Ь Р| ап<1 (Ье Яха(1оп 
оГ (Ье а!§еЬга1С уа1ие оГ 81п1. КасЬгайе К и т ! \^го(е а соттеп(агу 
е$рес1а11у Гог Ь|$ $есол(1 Ьоок1е(; 1Ли§ Веу, 1п Н15 2у 1-зи11ап1 
с!еу1орес1 (Ь1$ те(Ьо<1 оҒ са1си1аЯоп, ап<1 Ьо(Ь АЬ Кизси ап<1 Ь|$ 
§гапс1сННг1 ОЬотап а$(гопотег М 1пт £е1еЬТ ас!̂ апсес1 (Ье (Ьеогу т  
(Ье1г соттеп(аг1е$ оп (Ье Тў. Ғатои$ Ойотап а$(гопотег 
Так(уе<1с1|пе Ка$Ь|<1, ге-еуа1иа(е<1 ап<1 ГиПЬегес! 1ат$Ьн1 Ка$|’$ (1ес(та1 
Ггас(1оп$ оп (Ье опе Ьап<1, ап<1 соп(1пие<1 шогк оп $(и<Ле$ ге§аг<]ш£ (Ье 
геа! ^а1ие оГ 81п1 оп (Ье о(Ьег. Ғиг(Ьегтоге, а( (Ье Ь е§ттп§ оГ (Ье 
18(Ь сеп(игу, (Ье ОПотап $сЬо!аг АЬЬа$ Уе$1Ш ЕГепсЬ (гап$1а(е<1 Шие 
Ве§’$ 2у 1п(о Ойотап Тигк|$Ь апс! геУ|$е(1 (Ье со11ес(1оп оГ а!1 
ргеу|ои$ Ьоок$ ап(1 тас!е (Ьет тоге ассе$$|Ь1е Гог ре(1а£о§1са1 и$е. 1( 
1$ т(еге$(т{> (о по(е (Ье (гап$пи$$10П оГ 1пГогта(10п ге^агсЛп ,̂ с1ес(та1 
Ггас(10П$ Ьу Ву2ап(1пе та(Ьета(1С1ап$ ил(1ег (Ье пате оГ “ Тигк|$Н 
Ггас(10п$“  (о Еигоре \^Ьеге (Ьеу Ьесате 1пПиеп(1а1 е$рес1а11у Ггот (Ье 
еп(1 оГ 16(Ь сеп(игу оп\уаг(1.

2 .Т Ь е  с!еуе1ортеп( оГ (Ье те(Ьо(1$ оГ та(Ьета(1са1 са1си1а(юп$, 

(Ье § а т  оГ циап(|(а(1Уе уа)ие 1П (1ес1та1 Ғгас(1оп$, (Ье цие$( Гог 

ехас(пе$$ 1п аргох 1т а ( 1\е  питЬ ег$  ].е. Р1 , 1ес1 (о Гил(1атеп(а1 яие$(юп$ 

зисЬ а$ “ \уЬа( 1$ п и т Ь е г? ”  М а(Ь е та (ю $  №а$ с1еапес! оГ Ь$ Ь егтепеЯ с- 

Ру(Ьа§ог1ап т у $ ( 1С1$ т  агк! (Ье с1а$$1са1 (1еЯпИ10п оГ (Не п и т Ь е г  т  

Е§ур(1ап-Аг1$(о(еНап-ЕисИс1еап (га(И(1оп и/а$ геГи(е(1. 1п$(еа<1 оГ (Ье 

ех1 $ (т§  <1еПп1(10п оГ(Ь е п и т Ь е г  а$ ти1(кис!е$ оГопепе$$ ог и тЯ е з , а 

т о г е  Гипс(1ола1, Ь1§Ь-зетап(1С уа1ие <1еГт1(10П \^а$ асЗорГес!. ТЬ !з пеи( 

с1еЯп1(1оп ша$ Ьа$е<1 оп (Ье п и т Ь е п п £  сарас 1(у оГ Ь и та п  1П!е1Ь§епсе 

ап<1 №а$ епу15аёес! Ьу 1ат$Ь|<1 Кап1 ап<1 АЬ Ки$си а$ “ 1 ип<1ег$(ап<1 

Г го т  п и т Ь е п п §  (Ье ‘ о пе ’ ап<1 еУегу(Ь 1 п§ (Ьа( 13 Гогтес! Ьу опе а$ сап 

Ье с1а$$1Яе<1 ипс!ег (Ье п и т Ь е п п §  ас(1 0 п”  (МиИаттасИуа, ра§е 75а).

3.8иге1у, (Ь|$ (1еЯт1юп 1п (Ье ЯеИ оГ 1$1агшс та(Ьета(ю$, ошез 
1($ 1оп§ ра$( (о Тигке$(ап. Ви( ргеуа1апсе оГ (Ь)$ ил<1ег$(ал(Ьп§ 1$ 
Ьесаи$е оГ (Ье тетЬегз оГ (Ье ЗатагкапсЬап $сЬоо1. 1ат$Ь|(1 Кал1 1п 
Ь|$ М ф ак а1-Ш$аЬ с!еаг1у и$ес1 (Ь1$ (1еЯп1(1оп; АЬ Ки$си 1п №$ а1- 
МикаттасИууа /1  а1-ШхаЬ, ™Ь1сЬ Ье $иЬт11(ес1 (о МеЬте( (Ье
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Сопяиегог а<1ор{е<1 (Не загпе с!еҒ1п1(1оп; 5(и<1еп( А1аас1сНп Ғепагг Ьаз 
а <1еЬа(е аЬои( (Ь18 <1еГш1(10п; ап<1 еуеп 1П (Ье Ойотап ассоип(апсу 
та(Ьета(1С (ех(5 (Ье кате <1еПп1(1оп луа$ а<1ор(е<1, а$ сап Ье \У((пе$$е<1 
|п (Ье А1аа<1<1!п ¥и$иГ$ МигхкШ сЛ-Миказ1Ъ. ТЬ|$ 1а(ег оп ргоУ(<1е<1 
Так1уе<1с1|пе Ка$Ь1<1 » 1(Ь а $(гоп§ Ьаск§гоип<1 ш Ьо(Ь (Ье яиаН(а(1Уе 
$еп$е оГ(Ье (егт а$ тееН а$ 1П (Ье НеГткюп оГ питЬег.

II. 1( 1$ 1трог(ап( (о по(е (Ье и$а&е оГ(Ье (епл$ 'гаИ' а<1<Н(юп апс) 
'пак|5' $иЬ$(гас(!оп (Ьа( Ьа<1 ргеу!ои$1у Ьееп и$е<1 Гог “ а<1<1е<1”  ап<1 
“ $иЬ(гас(е<1”  яиап(1(1е$, а$ те11 а$ (Ье ’тО$Ье(' (ро$1(1Уе) ап<1 'тепҒГ 
(пе^а(1Уе) (егт$ е$рес1а11у 1П (Ье а1§еЬга $ес(1оп оГ АН Ки$си'$ а1- 
МикаттасНууа (5ее 1еаГ пг. 137а). То<1ау, (Ьезе (егт$ аге $(П1 и$е<11П 
(Ье АгаЬт ап<1 Рег$1ап $реак1п@ соил(г1е$ оГ (Не М|<1<11е Еа$( ап<1 т  
АгегЬауап А@ат, (Незе (егт$ \уеге (гап$т1Ке<1 Ьу Вугап(1пе 
та(Ьета(1С1ап$ (о Еигоре, ап<1 (гал$1а(е<1 1П(о Еа(1п тЬеге (Ье (егт$ 
ро$1()Уе ап<1 пе£а(^е (ш питЬег$ ап<1 ^иапН(а(ше $еп$е) (Ьа( аге и$е<1 
(ос1ау 1п то<1ет Тигк|$Ь ог1§1па(е<1. ТЬе$е (егт$, и$е<1 Гог (Ье Пг$( (1т е  
Ьу АН Ки$си, ти$( Ьауе Ьееп (акеп ир Ьу СЬше$е та1Ьета(1с1ал$. II 
|$ кпожп (Ьа( Ье (гауе11е<1 (о СЬта а$ ап е т 1$$агу оГ 1Ли& Веу ап<1 
\уго(е ап ассоип( оГ Ь1$ ^оитеу (Ь|$ $ирро$1(юп сап Ье ассге<Н(ес1 
(Ко$епГе1<1-1Ь$апо£1и, р. 286).

III. 8шсе 1ат$Ь|<1 Ка$ЬГ$ Мгкшк а!-Ш$аЬ соп(а1п$ <1е(аНе<1 
<]е$спр(юп$ оГ агсЬНес(ига1 та(Ьета(1с$ |( а1$о р1ауе<1 ап 1трог(ап( 
го1е т  (Ье (га1П1П£ оГ тапу агсЬ|(ес($, $исЬ а$ (Ье £геа( М1таг 31пап 
ап<1 тапу о(Ьег$ \уЬо $(и<Не<1 (Ье Ьоок 1п (Ье ОКотап Ра1асе 5сЬоо1 
(ЕпПегип).

IV. Ая(гапоту
1. А( (Ье ои($е(, |( $Ьои1<) Ье етрЬа$1$е<1 (Ьа( ЬеГоге (Ье тетЬег$ оГ 

(Ье ЗатагкапсНап $сЬоо1 сате (о (Ье О котап сар|(а1 1$(апЬи1, 
ОКотап а$1гопоту Ьа<1 а Ь|&Ь1у ргасНса! <Нтеп$1оп Кие 1о 1Ье $ос1а| 
ап<1 роНкса! <1етап<1$ оГ (Ье $ос1а1 тШ еи. 1п (Ье Ьоок$ оГ Ка1ат1 ап<1 
АУ1Сепп1ап рЬНо$орЬу НеаПп§ №1(Ь (Ьеоге(1са1 а$(гопоту, <1е$спр(|уе 
1пГогта(1оп <Н<1 ех1$(; $сЬо1аг$ $исЬ а$ МоИа Ғепаг! Ьа<1 а $(гоп£ 
Ьаск§гоип<1 ап<1 сараС1(у (о «п(е Ьоок$ оп (Ье ГипНетеШа! ргоЬ1ет$ 
оГ (ЬеогеКса! а$(гопоту. Ножеуег, $сЬо1аг$ $Нке АН Ки$си ап<) Ь|$ 
Гг1еп<1$, Ғе(Ьи11аЬ §Ь1пуап1, ап<1 АЬНи1аН В1цеп<Н жЬо ГогтеН а 
(га<Н(юп т  (Ье Ле1<1$ оГ (ЬеогеНса! ап<1 р1апе(агу а$(гопоту ш (Ье 
СЖотап 1ап<1$ Ье1оп£е<! (о (Ье ЗатагкапсНап $сЬоо! оГ (Ьои§Ь(.
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Ас1сП(1о па 11у , 5 сЬо 1аг8 О и 1ат 8 1 пап, АНауеуп, М 1 п т  £е1еЬ!, 1Ьп 

Ка1]Ь 81пап К о п е у !, М и 81ай М иуакк|1 , 8еу(П АН Ке1з аяс! т а п у  о(Ьег 

а 5 (гопотегз  (Ьпуес! 1п (Ье х а т е  с П та (е  апс1, 1аз(1у, (Ье §геа( 

а 5 (го п о те г Так1уе<М те Ка^ЬШ  соп(1пиес1 Ь15 8(исПе5 Ьо(Ь 1п 

оЬвеп/аНопа] аз \уе11 аз (Ьеоге(1са1-та(Ьета(1са! а 5 (го п о ту  Ьу 

Ғо11о\У!Пё (Ье 8 а те  ра(Ь. 1п (Ье Ғо11о\ут§ сеп(иг1е8 О й о т а п  

а5(гопотег8  со п (1пиес! (о ЬепеҒп Ғ го т  (Ь 18 ехрег1епсе.

2 . 1п ас1с11(1оп (о  (Ьеоге(1са1 а 5 (го п о ту , аз \^ав зееп ргеуюи81у ш (Не 

е х а т р !е  оҒ АЬс1и1уас1(1 Ки(аЬ?, апс! \^ЬНе 1П Апа(оПа с!ипп§ (Ье 

Апа(оП ап 8е]с^ик|-ИЬапН рег1ос15 з о т е  зта11 8са1е оЬ5егуа(огу \уогк5 

\^еге кп о \^п , оЬ8егуа(1опа1 а 5 (го п о ту  1п (Ье О и о т а п  1апс1з геасЬес! 

пеу/ Ье1§Ь(5 \У 1(Ь (Ье т е т Ь е г 5  оҒ (Ье ЗатагкапсНап 5сЬоо1. 1п (Ь|8 

ге§агс! (Ье зо1аг оЬ8егуа(огу ЬиП( с!иг1п§ (Ье ге1§п оҒ Вауег1(1 I I  т  

|5(апЬи1 апН АЬйУаН В^гсепНГз 8та11 о Ь у з е п ^ о г у  ип1( 1П Т гаЬ гоп сап 

Ье §|уеп а5 ехатр1е8. ТН 15  §га(1иа1 ргосевз оҒассге(1ол оҒ кпо«Нес1§е 

апс! ргас(1се ра^ес! (Ье ш ау Ғог (Не Ғоипс1а(1оп оҒ (Ье 18(апЬи1 

ОЬзегуаСогу 1 п а 1а(ег 8(а§е.

3. !п  аНсННоп (о (Не (ЬеогеНса) (Птеп510П о Ғ а 8 (го п о ту , аз а па(ига1 

геаи1( оҒ (Ье с1еуе1ортеп( оҒ са1си1а(юп8, 1(8  ргасПса! сП тепзю п \^аз 

а1$о (1еуе1оре<1; са1сп1аП\е ргасПса! а з (го п о т у  асЬапсес! гар1с!1у апд 
т а п у  а5(гопот1са1 (оо18 м еге <1еуе1орес1. ТЬе яие8( Ғог ехас(пез8 1п 

а 8 (го п о т у  \уа5 тсгеазесҒ Так|уе<1сПп КазЬкГз и5е оҒ<1есппа1 ҒгасНопз 

1П азГгопопПса! гу х  апН агга п § е те п ( оҒ (г1§опоте(г1с уа1иез ассогсПп§ 

(о с1ес1та1 ҒгасНоп^ сап Ье $ееп а$ (Ье епс! ргоНис! оҒ 1 ( 1 15  цие$( Ғог 

ехас(пе58.

4. А по(Ь ег та П е г (Ьа( (Не т е т Ь е г в  оҒ (Ье ЗатагкапсПап 8сНоо1 

Неа1( \У 1(Ь \^а$ (Ье ер15(ето1о§1С ҒоипНаНопв оҒ а $ (го п о ту . ТЬе р1асе 

оҒ А у ю е п т а п  рЬузюз ап<1 т е (а р Ь у 81С8 т  а з (го п о т у , апН сопзе^иепНу 

(Ье ҒипсНоп оҒ (Ье т и Г  (Ғас(), ап<1 Итт! Ьткап (геа^опес! Гас() т  

а з (го п о т у  ап<1 (Ье изе оҒ ШигтнпаНуе 1п(и1Поп/регсерПоп соп5(1(и(еН 

(Ье т а )о г  ргоЬ1етз. ТЬ1з а г§ и те п (з  §ауе пзе (о с!еЬа(е а т о п §  (Ье 

т е т Ь е г з  оҒгЬе зсЬоо!. М П 1е Кас1|гас1е К и т !  ^псПпес! то з (1 у  (осуагНз 

та(Ьета(1С 5, ал<1 В1г]епсП (о\уагс]8 АУ1сепп1ап рЬузюз апс! т е (а -  

рЬу51С5, 5ауу1<1 ЗЬапҒ ап<1 Ғе(Ьи11аЬ 8Ь1гуап1 (оок (Ье т (ш (г\/е  

ргтс1р1е 1 п(о соп81с1ега(10л. АН К изси , \^ЬНе аП асЬ тд 1тр о г(а п с е  (о 

(Ь|з рг1пс1р1е, са(е§ог1са11у геҒи(е$ Ау|сепп1ап рЬПозорЬу. ТЬе$е 

а г§ и те п ($  \уеге <1еЬа(ес1 Ғог а 1оп§ ( 1т е  Ьу т а п у  а8(гопотег5 , 1 .е.,
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Си1ат З^пап, Мо11а Ш1й, Мо11а 1гап, М 1п т  0е1еЬ1 ап(1 еуеп т  1Ье 
аесот! Ьа1ҒоҒ 16(Ь сеп1игу \уеге (акеп ир а@а1п Ьу Гатоиз рЬПоаорЬег 
Та$кбрги10га(1е. ТЬе з а т е  а г£ и те п (з , ргот131п§ а “ пе\\ зш епсе,”  сап 
Ье 5ееп т  р 05(-С орет1сап  Еигоре аа \уе11.

5 . Н 15 \уе11 кпо\^п (Ьа1 еуеп (Ьои§Ь 1( \уаа оп а 5таН 5са1е, (Ье 
ЗатагкапШап 5сЬоо1 оГГегес! а @еоте(г1с-к1пета(1с то(1е|. 1п Ь1з 
ҒйМе$  ахИШ ‘1)(агШ АИ Ки§<ри Ьу сг1(]5121п@ Ва(1атуиз’ Шеаз 1П Ь1з 
а 1-Масаьй \уНЬ ге^агй (о (Ье тоуетоп(5 оҒ Мегсигу ргорозес! а пе\у 
£еоте(пс-кш ета(1С то(1е1. Ас1с11(10па11у 1п Ю&а1е _/1 аз1 а1-Иапс 
уит кт /1  а1-$и/Иууауп Ьо(Ь Гог 1п(ета1 ап(1 ех(ета1 р!апе(з, 1П5(еас! оГ 
(Ье ер1сусНс тос!е1 Ье (1еуе1оре<1 ап ессеШпс то(1е1. ТЬ15 \\аз 
езрес1аМу 1трог(ап( Гог (Ье ЬеПо-сеп(г1с созто1о§у-аз(гопоту оп (Ье 
\^ау (о Сорегшсиз у1э Ке81отоп(апиз. ҒипЬегтоге Ье тсЛса(ес1 (Ье 
соп(1П8епсу оГ ап аз(гопоту (Ьа( \Уои1(1 сопзШег (Ье еаг(Ь (ит1п§ оп 
1(5 о\\п ах15 .1( 15 а1зо кпо\^п (Ьа( (Ьезе 1$зиез \\еге с1еЬа(е<1 Ьу ОНотап 
аз(гопотег 1Ьп № к№  апс! ЗаГау|(1 аз(гопотег ^етзес^сПп НаГг?.

6 . ТЬ1з Ьау1п§ Ьееп заШ, Ьо\¥еуег, (Ьезе ехатр1ез аге по( 5иГПс1еп( 
(о тсКса(е (Ье Нт1($ оГ (Ье 1трас( оГ (Ье Затагкапс! ЗсЬоо! оГ 
Ма(Ьета(1С5 апс! Аз(гопоту оп (Ье ЛеШз оГ та(Ьета(1С$ апс! 
аз(гопоту 1п (Ье ОПотап 1апс18. Ие\у з(и<1и(11ез 1П (Ье Ги(иге \\П1 аЬес! 
тоге М^Ь( оп (Ье таКег. Но\\еуег, 1( зЬоиМ Ье по(е<1 (Ьа( а зигуеу оГ 
(Ье та(Ьета(1с$ апс! аз(гопоту Ьоок$ и$ес! 1п (Ье ОПотап та(1га$а 
сигг1си1ит аз (1е$1ёпес1 рптагйу Ьу АМ Кизси, \\ои)с1 Ье песеззагу (о 
теазиге (Ье ех(еп( оГ ?($ 1трас(. 1п £еоте(гу Зетегкап(1?'$ Е$ка1 е1- 
Тезгз, апс! Кас1|7ас1с К итГз $егк\ 1П та(ЬетаМс$ АМ Ки§9и’ $ 
МикаттесИууе ап<1 .{атзЬШ КазЬГз МфаИ\ 1П а$(гопоту Кас1|2ас1е,з 
$егИ е1-ти1акка5 ап(1 АМ Кизси'$ Ғе(Мууе; 1а(ег оп 1ат$Ь1с1 КазЬ|'$ 
8и11ет\ 1П 2 у  1Яе£ Веу’$ 2 у;  1п (Ьео1о£у ТаАагапГз $егк  еНтекази) 
апс! ЗаууШ ЗЬапГз §егк е1 -т е\а Ь /е(с. ТЬе М$( соиУ Ье 1еп£(Ьепе(1 (Г 
же унете (о ?пс1и(1е сМГҒегеп! ЛеИз. Но\уеуег, (Ьезе ехатр1е$ аге, I 
ЬеМеуе, зиГЛс1еп( (о зЬош (Ье ?п(еп$1(у оГ(Ье 1трас(.

V . М|$се11апои$
Аз 1П(Мса(ес1 еагМег, (Ье 1трас( оГ (Ье ЗатагкапсМап зсЬоо! 1П (Ье 

ОПотап 1ап()5 \каз по( Мт1(е<1 (о (Ье Ле1<1$ оГ та(Ьета(1СЗ ап(1 
аз(гопоту а1опе. 1( $Ьои1<1 Ье по(ес! (Ьа( (Ьеге \\еге зоте о(Ьег агеаз 
(Ьа( по( оп1у аЛес(е<1 та(Ьета(?сз ап<1 аз(гопоту Ьи(, 1П а \\1с1ег $еп$е, 
1пЛиепсес1 ап<1 епг1сЬе<1 §епега! рЬПозорЬу апс! $С1епсе аз жеИ.
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1 . А$ |( \^аз 1п (Ье са5е АН К икси, \у|(Ь ге^агс! (о (Ье 155ие оГ 

саихаПгу, Ьо(Ь рори1аг А5Ьа’ Н(е апс! А у1 се п та п  рЬНозорЬу \\е ге  

зеуег1у с п ( 1С1 2 ес!. 1п (Ь1з сг|(1С151зт, с1епуес! ( г о т  РгоЬаЬ1е/Ро1епНа] 

апс! Ро551'Ь1е/Ас(иа1 сНу 151о п8, (Ье 1с1еа (Ьа( ‘ Оос! \уа$ сопз1с1егес1 а$ 

КекИг-1  тиШаг 1П (Ье “ с о п (т в е п ( зрасе”  Ьи( ‘Чп (Ье \ у о г1с1 оГ 

ро88|ЬП](1е5”  (Ьа( ‘ (Ье сиггеп( огс!ег 15 {руеп ' \\а5  §епега!1у ассер(ес1.

2. Аз к  жаз 1П (Ье сазе оГ АН Ки$си, (Ье ассер(апсе оСа(от1с ЬоЬу 
апс! апс! §еоте(г1са1 регсерНоп Ьу яоте тетЬегз, гези](ес1 1П сг1(1С18т  
оГ(Ье Ау|сепп1ап Ь!1о$орЬу Ьа$ес1 оп (Ье сНу 181ол оГ таПег апс! Гогт.

3. АН Кизси’5 регсер(1оп оГ $иЬ5(еп(1а1 то^етеп( (Ьа( етапа(ес! 
Ггот 1зЬгак1 (Ш иттаНуе) рЬНо5орЬу, 1П а 1а(ег $(а^е Ьеау|у 
1пЛиепсес11гап1пап рЬПозорЬег Ми11а 8ас1га.

4 . 1Ьп Н еу$ет-К ета1есН п Ғ а п $ 1 ор(1С8, (ЬгоидЬ (Не т е т Ь е г з  оГ (Ье 

ЗатагкапсН ап $сЬоо1 Ь еса те  (Ье то$(-гесо§л1гес1 о р (1С8 . А$ ап 

тс1ерепс1еп( (геа(1$е, Ғе(Ьи11аЬ $ 1гуап ? ’ 8 Тегк/ге 18 ехетрП Л ез (Ье 

с1еуе!ортеп( оГ (Н|8 (гасН(!оп \у Ь1сЬ \^ои1с1 1а(ег т з р и е  М 1г1т Се1еЬ1. 

1п (Ье Ьоок оп ор(1с$ (Ьа( Ье зиЬгтПес! (о Зи1(ап$ Вауег1с1 11 апс! З е Ь т  

I 1П 15(апЬи1, Наяап 0|Ь1еу! Ьас! 8иттаг12ес1 (Ье Затагкапс1|ап 

ехрег 1епсе. ТЬе$е Ьоокз \уеге (Ье т а ш  зоигсез Гог Так|уес1сНпе'$ т о г к  

оп ор(1С5, соп51с1еге<1 (Ье т о $ (  аПуапсес) Ьоок оп (Ье $иЬ]ес( \уп ((еп  1п 

1$1ат1с с 1УПа2 а(ю п.

5. Тайа2ат, Зауу1(1 ЗЬапГ 1иг]ат апП талу о(Ьег 5сЬо1аг$ \уЬо 
\ \ еге 1тп§  ипПег (Ье рго(ес(1оп оГ 1Ли§ Веу ап<1 (Не Т1типс1$ \\го(е а 
литЬег оГ Ьоок$ (На( Ье1рес1 зЬаре регсер(!оп$, 1ап§иа§с, гЬеЮпс, 
1о§1с, сгееЛ, (Ьео1о§у апП те(Ьос!о1о£у 1п 1а(ег ега$.

6. Мо11а 1атН, За1пи<Нп Тогке апс! тапу о(Ьег $сЬо1аг$ (Ьгои^Ь 
(Ье1г \№П(тв$ ЬаП а §геа( 1трас( оп (Ье (Ье080рЬ1са1 (гасН(юп 1П (Ье 
0((отап 1апс1$.

7. ка$(1у, (Ье Т1типс1 ти$1са1 си](игс \уа$ 1гап$гш((ес1 (о (Ье 
0((отап$ (Ьгои^Ь (Ье (Ье £гап<кЬ|1с1геп ап<1 $(и<1еп($ оГ АЬсНЛкасНг 
Мега£1 ап<1 Ғе(Ьи11аЬ §1гуаш, \^Ьо \^го(е а Ьоок еп(1(1е<1 Месе11е1 е1- 
тш/к! апс! $иЬт1((е<1 (о МеЬте( (Ье Сопяиегег.

\УЬу?
Ва$е<1 оп \^Ьа( Ьа$ Ьееп рге$еп(е<1 $о Гаг, (Ье геа$ол$ Гог (Ье 1трас( 

оГ (Ье ге1а(юп$Ь1р Ье(жееп (Ье 0((отап$ апс) Т|тиг1<1$ га1$е $еуега1 
Яие5(1оп5. ТЬ|5,1п а пи($Ье11, сап Ье (Ье ап$\№ег:
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1п ог(1ег Ю ип(1ег5(ат1 (Ье ои(1оок оГ а стНгаНоп (Ьа( ип<1егПе5 1(8 
$у8(ет оГ рЬПозорЬу апН зс1епсе, опе пееПз (о апа1уге (Ье 
орроПип1(1е8 1П 1(5 рЬуз)са1 епу|гоптеп( (Ьа( епаЬ1еП (Ье зу$(ет (о Ье 
ҒогтеП аз ше|| а$ (Ье соп(ех(иа1 Ьа$15 оГ 1(5 шогИ у!е\у апП 1(3 £епега1 
сопсер(1оп оҒ (Ье ишуегзе. ТЬиз (о сотргеЬепП зс)еп(|Пс апН 
рЬПо5орЬ1са1 а((1(ис1е$ 1п (Ье ОПотап 5(а(е, опе тиз( 1оок Гог (Ье 
Ь|з(ог1са1 ГоипПа(!опз оГ (Ьезе апНиНез аз геПес(еП 1П (Ье заепНЛс 
соп(ши!(у та1п(а1пе(1 Ьу (Ье и!ата' (зсЬо1агз) 1п Ойг а1-Шат ((Ье 
Ьап<1 оГ1з1ат).

Оезр1(е сПНёгет роН(1са1 соп(ех(з, а с о т т о п  (гаНшоп ип1Лес1 (Ь»з 
зс1еп(|Пс соп(1ли1(у. Но^еуег, гес1ис1ПЁ (Ь1з (га<П(юп (о зоте 
еззеп(1а1|3( е1етеп( зЬоиИ Ье ауоИеН, (пазтисЬ аз поп-тап]Гез( апП 
сотр1ех уаг1аЬ1ез оПеп аПес( (Ье ГогтаЛоп оГ теп(а) а(1|(иПез. 1( жаз 
га(Ьег (Ье с о т т о п  сопзсюизпезз апН сопсер(иа11га(1оп оГ (Ье ч у о гИ  

(Ьа( По\уе<1 (Ьгои^Ь (Ье <1ер(Ьз оГ (Ье (ПуИеЛ роН(1са1 £ео£гарЬу оГ 
1$1ат (Ьа( кер( (Ье Ггатеч^огк оГ (Ье етег§еп( рЬПозорЬу зс1епсе 
зуз(ет 1П 1з1ат1с С1УН1га(юп (о£е(Ьег апП епзиғес) ■($ Ь1з(ог1са1 
1оп£еУ1(у.

8.М. КагаиИак Ап$ап' 
(1гиИа)

ТНЕ ТКА^8М188Ю ^ ОҒ 1ЛЛ1СН ВЕС’8 8СНООЬ 
ОҒ А8ТК(ЖОМУ ТО МЕБ1ЕУАЕ Ж01А А ^  1Т8 1МРАСТ 

О ^ ТНЕ БЕУЕЬОРМЕ1ЧТ ОҒ М01АН А8ТК01М0М¥

1( 13 же11 кпо\уп (Ьа( Нипп£ (Ье тесПеуа! репоНз оПпсНап Ь1з(огу, 
(Ье 8и1(апа(е ог рге-Ми&Ьа1 (12* -16111 с.) ап<1 Ми^Ьа! (16,ь -19,н с.) 
репоНз, (Ьеге ЬаН Ьееп а сопз(ап( з(геат оГ $аеп(>$(5, теп  оГ сгаАз апН 
аг(1з($ раг(1си1аг1у Ггот Сеп(га1 А$1а (о 1псПа апс! \уЬо шеге гезропз|Ь1е 
Гог (Ье (гапзт|851оп оГкпож1ес)£е оГ а!1 $с1епсез 1п(о 1п<Ьа Мо(еиюг(Ьу 1

1 Рге51<3еп(. Ш НР8 Сотт)5510п Гог 1Не Н|5(оту оГ Апс1еп( Ме<]1еуа1 А5(гопоту 
(С Н АМ А), Ғогтег РгоГе^зог оГ РНу51С5, АН^агН М и^Нт 1)шуег51(у. А||£агН(1псНа). 
Е-таМ: Кага. Ап5аг1@етх.пе(
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13 1Ье сопЛа1 ге1а(1опзЬ|р у / 1(Ь 5>аҒаV 1с! ш1егз апс! Ми§Ьа1 еш регогз, 

1ПсИса1ес1 Ьу (Ье 1о !1о\у ш § 1пз(апсе. ЗЬаЬ 'АЬЬаз-1 зеп! (о Еш регог 

1аЬ&П£Тг а$ £ 1Й (Ье опета1 аз(го!аЬе оҒҒ)1и§Ь Ве§. Н о \\е у е г , (Ье 8ЬаЬ 

кер( Гог Ь |тзе1Г о п !у  Ь$ сору  ! А по(Ь ег по1е№Ог(Ьу Ьу (Ье 8ЬаЬ 

с^аз а 1аг£е гиЬу 1П$спЬес1 \\Ь Ь  (Ье п а т е  о П Л и ^ Ь  В е^, апН \еЬ кЬ  \\а$ 

ргезепТес! (о (Ье (Ьеп рг)псе 5ЬаЬ]аЬап Ьу (Ье (гашап атЬа$$ас1ог 1п 

аЬои( 162 0 -2 1.1п (Ь($ рег$рес(|уе, \ \е  сопЯпе оиг$е1уе$ Ьеге (о (Ье 

(гап$гт$$ю п о П Л и е Ь  В е § ’ $ зсЬоо! о Ғ а $ (го п о ту  (о МесИеуа! 1пс11а апс! 

|($ 1т р а с (  оп (Ье Гиг(Ьег (1еуе1ортеп( оГ а $ (го п о ту  апс! та (Ь ета(1с$  оп 

(Ье ег$(\уЬНе 1псйап $иЬсоп(1пеп(.

ТЬе Яг$( т о $ (  1т р о П а п ( Геа(иге оГ (Ье зсЬоо! %а$ (Ье со тр |1 а (ю п  

о Г 2 у - /  Ши§И Ве%. И 1$ к п о ж п  (Ьа( с1иг1п@ (Ье ге1§п о Г М и ^Ь а ! Е т р е го г  

А кЬ а г (1 5 5 6 -1 6 0 5 ) раШси1аг1у, а (е а т  о Г М и з Ь т  ап<1 Н тс1и $сЬо!аг$ 

ипс!ег (Ье 1еас1ег$Ь1р оГ Ға(ЬиМаЬ ЗЬТгагТ ( <1. 1589) Ьас! Ьееп с о т т 1$- 

$юпес! (о (гап$1а(е (Ь|$ 2у  т ( о  Зап$кгН. Ға(Ьи11аЬ Ьа<1 Ьееп (Ье рирИ оГ 

СЬ1уа1Ьи<1<1Гп а1-М ап5йг ЗЬТгагТ » Ь о  \уго(е а (гас( оп (Ье “  Вес(ф- 
саИоп о /  7л]-1 Ши%к Ве% ” . Ғ.У1с1еп(1у 2 ў -с  1Лиф Вё% Ь е са те  уегу 

рори1аг 1П 1 псЛа. АссогсЬп& (о оиг $ и г\е у  аЬои( т о г е  (Ьап 50 сор1е$ оГ 

(Ье 17} аге ех(ап( )п т а п и $ с п р ( ЬЬгаг1е$ оГ 1псЬа апс! Рак|$(ап еуеп 

(ос!ау. \У е  § |уе  с1е(аН$ оГ(Ье$е сор1е$ 1п ои г (а1к Т о  по(е 1$ (Ьа( а !т о $ ( 

а11 1псИап Туех ш пИ еп т  (Ье 16 '1’ сеп(игу  апс! (ЬегеаЙег аге тос!е11ес1 о г 

з(у1ес! ироп 2у-1 1Ли%к Вё% ; Гог 1П$(апсе 2у-1 ВаИТтТ апс! 2у-7 
ЗкдНўаИат Ьу ҒагТйисШТп М и п а д р т  оГ Ое1Ь1 (с1.1629) апс! еуеп 2у-1 
Микаттас! ВИаИТ (1 81*1 с.).\№е сЬ$си$$ а1$о а с о т т е п (а г у  оп 2у-1 
1Ли%к Вё§ , \\п ((е п  Ьу Ми11а СЬЗпс! >Ьп ВаЬ5’ ис1с1Тп, (Ье соиг( а$(го- 

1о§ег оҒ е тр е го гз  Н и т а у й п  апс! АкЬаг. Ве$1<1е$ 2у-г Шиф Вё%, а 

и т ^ и е  (гас( ргезитес! (о Ье \\г1((еп Ьу 1Ли§Ь Ве£ Ь1т$е1Г !$ Я1за1ак 
Нау'а1. Т \ \о  и т ^ и е  сор1е$ оГ (Ь|$ $Ьог( (гас( аге ех(ап( оп1у 1п 1псЬа, 

\ 12., т  (Ье Агас! Ғ1Ьгагу оГ АЬ§агЬ М и $ Ь т  Н п 1\е г$ 1(у апс1 К ага У Ъ - 

гагу (К а т р и г ) .  Ш е  1п(епс1 (о )п(гос1исе (Ье соп(еп($ оГ(Ь1з (гас( ЬпеЙу.

У /е  герог( ( \ \о  \\о гк з  оГ 0ас1Тга£1еЬ а1-КйтТ, (Ье сЬгес(ог оГ 

Затаг<|апс1 Мас1га$а. ТЬеу аге: ( |)  Н |$ с о т т е п (а г у  оп З Ь а т з ш М п  а1- 

З а та г^ а п й Г з  Ьоок: Ғипс1атеп1а1 ТИеогетх (АхИка! а1- ТахТх); ех(ап( 

т а п и $ с г 1р($ 1п 1псЬап ЬЬгаг1е$ а( Нус1егаЬас1 апс! К а т р и г , апс! опе 1п 

(Ье Ғ)п|уег$ 1(у  Ь1Ьгагу а( Ре$Ьа\уаг (Рак|$(ап). (М) Н1$ С о т т е п (а г у  оп 

М а Ь т й Ь  а1-СЬаёЬтТпТ’ $ А1-Ми1акккка$ф а1-Нау'а ( “ А Ь г Л ^ е т е п ! оГ 

(Ье 8с1епсе оГ А $ (го п о т у ” ); оГ шЬ1сЬ аЬои! т о г е  (Ьап 45 та п и $ сп р ($
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аге ех(ап( ш  1гиИап апМ Рак|$1ап! НЬгаг1е$. Н \уа$ а1$о П1Ьо£гарШса11у 

рг1п1е(1 зеуега! (|ш е$ 1п 1п(На. ТЬе рори1ап(у оГ  (Ь|$ (геа!1$е 1п 

МесПеуа! 1п(На 1$ Ьеуоп(1 (1оиЬ(.

ТЬе ш о$( 1ш рог(ап ( ш п(т@ 8 оГ  (Ье сПгес(ог оГ (Ье 1Ли§Ь В е з ’ $ 

О Ь$егуа(огу, 1аш$ЬТ<1 а!-Ка$ЬТ шеғе а1$о (гап$т1((ес1 (о 1п(На. Т Ь еу аге 

Кеу ю  Агиктейс (1 6  ех(ап( та п и $ сг!р ($ ), 1($ з и т т а п г е с !  уег$ 1 0 П 

( Та1кИ1$) \У 1(Ь 4 ех(ап( та п и $ сг)р ($ , 2л]-г КкадапТ (3  та п и $ с п р ($ ), ап<1 

Яг&йТак КатЛИууа (2  т а п и $ с п р ($ ). ^ е  рге$еп( $ о т е  (1е(ай$ оГ  (Ь|$ 

йа(а.

$1гш1аг1у (и /о  уе гу  рори1аг ж г1 (т£ $  оГ 'А П  Ои$ЬсЬТ (ас(иаи1 

с о т р й е г  оГ  2ў'-Т  (Лиук Вё% )  ж еге  Ь|$ (гас( оп а г |(Ь т е ( 1С (Яг&Л1ак с!аг 
НгзйЬ) апй оп  а $ (го п о т у  (Кгзй1ак Лег Ч1т-г Нау'а1 ). А Ь о и ( 20 

та п и $ с п р ($  оГ (Ье Г о гт е г  ап<1 т о г е  (Ьап 60  та п и $ с п р ($  оГ (Ье 1а((ег 

аге ех(ап( (ой ау  1п (Ье ЬЬгапе$ оГ 1п(Па апс! Рак]$(ап. Во(Ь (Ье$е \Уогк$ 

т е г е  риЬН$Ьсс1 Ь(Ьо£гарЬ|саИ у 1п 1п(На, апй (Ьеу \*е ге  ех(еп$1Уе1у 

и$е(1 1П (Ье тасТгазах. Ве$1(1е$ (Ье аГогетеп(!Опе(1, О и$ЬсЬГ$ 

с о т т е п ( а г у  оп 2 у - | '  (Ли%к Вё% апс! Яг&а1ак Ға(кгууа аге а1$о ех(ап(, 

опе т а п и $ с г !р ( оГ еасЬ ш (Ье со11ес(юп$ оГ В о т Ь а у  апй Ое1Ь1 

У п 1Уег$1(у.

ТЬе аЬоуе-теп(1опе(1 ш п (ш £ $  ж еге  ^ш (е  \^|(1е хргеас! а т о п §  (Ье 

$сЬо1аг$ оГ (Ье ег$(\уЬМе $иЬсоп(ш еп(. Зеуега! оГ (Ь е т  ад^еге и$ес! 1п 

1псйап тас1га5а& ап<1 с о т т е п (а г1 е $  Ьу 1п(Нап $сЬо1аг$ аге а!$о к п о \^п . 

У /е  с!еа1 Ь пеЛ у \у !(Ь (Ь|$ $с1еп(М1с \уеа1(Ь оГ МесЛеуа! 1п(На апМ 

сопс1и(1е Ьу $Ьош ш £ (Ьа( |($ 1 тр а с( оп (Ье <1еуе1ортеп($ оГ 1псЬап 

а $ (го п о т у  апс! еуеп т а ( Ь е т а ( 1С$ т а $  с!еЛш(е апс! р гот1пеп(.

А]аЬ&Мпгайек А., ТаЬаЮЬаг 5 .Н.
(/гап)

ОВ8ЕКУАТЮ1Ч ОҒ АЬ ТУ81 НЧ МАКАСНА 

АЬ$(гас(:
1п геаН(у ОЬ$егуа(огу 1$ ап 1$1ат1с Гоип<1а(10п, Ьесаи$е 1$1ат1с 

\уог1(1 пее<1$ ассига(е са1еп<1ег$ (о аггап^е (Ье \*,ог$Ь1рртё (1те$. ТЬ!$ 
\уа$ (Ье Ьа$1С то(1Уа(1оп Гог ЬиМйт^ оЬ$егуа(опе$. ТЬе ргоМисес! 
са(а1о£ие$ оГ $(аг$ са11е<1 “ггс” то$(1у пате<1 аЛег (Ье К т^  (Но1акоо -
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ПкЬаш) Ьу а1_Ти$1 1П тага$>Ьа ^Ьо Япапсес] (Ье оЬ«егуа!огу. Уе( (Ьеге 
\уа5 а1$о (Ье тоге  с о тто п  Гоши]а(10Л8 саИей “ тиуакк|(ЬапеТ>.

А( (Ье (1 т е  , ]з1ат1с \№0г1с1 ЬеНеуес! )п (Ье Р(о1ета1с \уог1с1 тос1е1. 
Ас(иа11у (Ьеу (гап$]а(ес1 Р(о1ету’з Ьоок “та(ета(1са 8уп(ах15” \^ЬЬ (Ье 
п а т е  “Е1 Ма)ез(1с” т е а п 1п§ “(Ье ёгеа(е$(” у ^ еп Еигоре (гап$1а(ес! й 
Ьаск у/1(Ь (Ье п а т е  “ А1та8е$(”. Зеуеп $рЬеге$ оС еасЬ р1апе( \^а$ 
сопЯгтес! (а$ (Ьеу (Ьои@Ь() т  Ооигап жЬ|сЬ ш т а п у  уегзе$ \^п(е 
аЬои( (Ье “зеуеп Яоог$ оС (Ье Ьеауепз” .

№$«г а !_ О т  Ти $ 1  (1201-1274),соп5(гис(е(] опе то(1е1 (ог (Ье 
р1але($ т о у е т е п (  т  $ку патес! “Ти$ 1  соир1е”. !( ууэз А 
та(Ьета(1Са1 с!еУ1 се т  \^И(сЬ а $та11 с!гс1е го(а(е$ 1п$1с1е а 1аг§ег с>гс1е 
(\^ 1се (Ье гасЬиз оҒ (Ье $та11ег С1гс1е. Ко(а(1оп$ оС (Ье С1гс1е$ саи$е а 
р0 1 п( оп (Ье с 1 гситҒегепсе оҒ (Ье $та!1ег с1гс1е (о о$сМ1а(е Ьаск апМ 
ҒоПЬ а1оп§ а сНате(ег оҒ (Ье 1аг§ег с!гс1е. Яе$о1уес1 $1@п1Ясап( 
ргоЬ1ет$ 1П (Ье Р(о1ета1с $у$(ет Ьу Меуе1орш£ (Ье Ти$|-соир1е а$ ап 
акегпа(|уе (о (Ье рЬу$1са11у ргоЬ1ета(1с едиап( 1П(го<]исе(1 Ьу Р(о1ету.

1п (Ь1$ \^огк, \уе \̂ Н1 рге$еп( о(Ьег 1п$(гитеп($ апМ ас(1У1(1е$ и$еМ 
Ғог оЬ$егуа(1опа11пуе$(1§а(10п$ а( Мага^Ьа апс1еп( оЬ$егуа(огу.

\Уе \уП1 ргорозе пе\^ <1е$1@п Ғог гесоп$(гис(1оп оҒ Мага&Ьа апс1еп( 
оЬ^егуаЮгу (оМау.

МшЬал/г»

к !* 1'
1 '■ -  о».-

См»
• V. ,

I
А

Ти$Г$ дю&гат оИЬс Тиз1 соир1е 
(Уа1)сал АгаЬ)с тз  319, Го1, 28^; 131Ь. с.)
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Е1сШп 8а/ага1у-о§Ми ВаЬауеу 
(АгегЬацап)

АЗТКОГЮМУ АСАБЕМ1Е8 ОҒ 1*А81КАОШ]М ТС81 
13ШСН ВЕС: УЮТИАЬ ВМ БСЕ ҒКОМ МАКАСНА 

ТО 8АМАК0А^П)

АЬ$(гас!
Ма]огасЬ1еуетеп($ аз жеП аз \УогМ\У1(1е апс1 тапу-51<1ес1 5С1еп(|Пс 

Ьепгаеез оГ (и/о §геа( ап<1 еш1пеп( Тигк(с (АтетЬацап! апс! УгЬек) 50П5 -  
Ти51’8 аге апа1угес1 1п (Ь1з рарег 1П а 5рес1а1 таппег, и81п@ рага11е1$ агк! 
У1г(иа1 (оиг Сгот Мага^Ьа (о 8атагцапс1 -  (Ье$е (л уо  1пАиеп(1а1 
а8(го по т1са! 5сЬоо(5 (Ьгои^Ь сегКипез. 1п(огта(1оп оп регре(иаНоп оГ 
(Ье т е то гу  оГТи51 ап<1 (Ли£Ь Ве@ аге а1зо ргоу1<1е(1.

1 п(го<1ис(10п
1п (Ье М|<1<]|е А{ге$, аз(гопоту \уаз ш 5(а&па(1оп 1п Еигоре, Ьи( 

§0 1 П§ (Ьгои§Ь а Ь1оот т  (Ье А$1ап ап<1 пе^ЬЬог соип(пе8. А51ап 
8С1еп(1 8 ( 8  Ьауе Ьигпес! а Яге 1 П (Ье сапсПе оГ апс>еп( 8с|епсе апс! кер( ир 
1 ( Гог уеаге ап<1 еуеп сеп(иг1е8, 1а(ег (гапзГепгес! Ь (о Еигоре 1П (Ье 
Яепа 1 8 8 апсе ЕросЬ. А8(гопотегз оГ Кепа155апсе ЕросЬ \^еге ес!иса(ес1 
та!п1у Ьу \^огк$ оГ А$1 ап 5С1еп(15(5. ТЬе яи!ске5( Г15е оГ а5(гопоту 
т а 8  т е п ( 1опес! т  (Ье МИгПе Еаз(, М1<1(11е А51а, (Ье Саисазиз, ТМонЬ 
АГг1са ап<1 Маип(ап1ал 8ра1п.

АгегЬауап а!оп§81<1е о(Ьег соип(г(е$ а150 Ьа5 ргорег|у соп(пЬи(е<1 
1П (Ье <1еуе1ортеп( оГ 8С1епсе ап<1 ап, рап1си1аг1у 50 т  а5(го п о ту '. 
$ 1£П8 оГ апс!еп( а5(гопот1са1 кпо\̂ 1е<1§е аге ЬеЬеуе<1 (о Ье рге8еп/е<1 
1П сНГҒегеп! Ь15(ог1са1 р1асе5, зисЬ а5 СоЬиз(ап, С а т 1£ауа, МаИеп 
То\уег (С уг Са1а5|), ап<1 50 оп1 2. ТЬе а8(гопот1са1 5сЬоо1 оҒ№51гас1<Ьп 
Ти$1, е$(аЬП5Ье<| 1п Мага@Ьа 1П $ои(Ьегп АгегЬауап (пош 1П 1гал) 1п 
(Ье Мк1с11е А§е5, жа$ а рго(о(уре оГ (Ье то<1ет Аса<1ету оГ 8с 1епсе$ 
ап<1 Ьа$ раг(1а11у 1пЯиепсес1 (Ье <1еуе1ортеп( оГ аз(гопоту по( оп1у 1п 
Еа5(ет соип(г1е5 а$ \ме11 а$ 1п $оте Еигореап соип1г1е$2.

1 ВаЬауеу Е.З. Аигопоти:а1 еАисаИоп т АгегЬауап: еш /|’п% Иегаа%е, сиггеп! з!а1и$ 
апА регзресИуез. ТЬе А$(гопот1са] 8ос1е(у оГ 1Ье РасЮс СопГегепсе РгосеесМп£$ 
5ег1е5.1А11 8-)Ь АРК1М Ргосее<Нп£5, 115А, уо1. I (15ВМ 1-58381-134-6), 5.1кеисЬ|. 
З.Неагл$Ьо\у ал(1 Т.Напожа (Еск.). 2003. уо1. С5-289, рр. 157-164.

2 НаЬауеу Е.5., ВаЬауеуа А.Е. А:егЬауап1 патез т зрасе. АгегЬацат А5(гопоп)1Са1 
Зоигпа!. 2006, уо1.1, N0 3-4, рр. 50-57. ( т  Кизяап)

1 МаттаёЬауН Н.1. Ғоип<1ег оГ (Ье МагадЬа ОЬ$егуа(огу -  Ма5йа<)<Нп Ти51. Ваки: 
“ РН оГ АгегЬауал А5” , 1961, -  Э16 ра£е$ ( т  Ки$51ал).
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ЗиепйЛс Ьеп1а£е$ оҒ 1«/о Ғашоик 1пГегас1т §  Тигкк (АгегЬауап! 
ап<1 УгЬек) 5сЬоо1$ -  Ти5|’5 ОЬ$егуа1огу 1п МагадЬа ап<11Ли^Ь Вей’з 
ОЬ$еп/а1огу ш 8атаг^ап<1 Ьауе 1пЛиепсе<1 (<п рага11е| 1о Сгеек апй 
АгаЬ|с 5С1еп11Лс зсЬооВ) <1еуе1ортеп1 оГ аз1гопоту т  <ЬГҒегеп1 
соиШгЕез оГ 1Ьа1 Л те атоп§ \уЬ|сН \Уе сои1<1 тепЛоп Вецш£ 
ОЪзеп/аЮгу 1п СЬта, 1а)риг ап<1 8аи/а1 8 т{$Ь ОЬ5еп/а1ог|е$ 1П 
1п<Ьа, ап<1 оГЬегз1 *. ЬаПег оЬзегуаЮпез ап<1 раШси1аг1у 1Ье 1Ли§Ь Ве@’5 
ОЬзеп/аЮгу а5 а Ьпк ап<1 а$ ап 1п<1ереп<1ет $сЬоо1, соШтие<1 та)ог 
$с1еппЛс 1га<Я(10П5 оГ Мага^Ьа ОЬзеп/аЮгу (ииЬюЬ 750 уеаг’з ]иЬПее 
■«/П! Ье се1еЬга1е<1 т  2009).

1п 1Ь|$ рарег и/е \уШ у1пиа11у 1гауе1 Ггот Мага^Ьа Ю 8атагяап<1 
те п 110П1П£ 1Ье та)ог ро1п15 оГ 1Ь15 “ 1гауе1”  оуег 1Ье “ Ьг1<1§е”  
соппес1Ш£ 1Ье$е 1и/о 1лЛиеп11а1 а81голот1са1 8сЬоо151Ьгои§Ь сеШипез. 
Рага11е1 сотрагаЛуе 1пГогта11ол \У|11 Ъе @|уеп аЬои! Тиз1’ 8 ап<1 1Ли§Ь 
Ве§’ з Ьеп1а§ез ап<1 то<1еш ГоИои/егз 1п 1Ье1г Ьоте1аш15, зисЬ а$ 1Не 
а1тоз! 50 уеагз-а§е<1 8НатакЬу А51горЬуз1са1 ОЬзегуаЮгу 
(Неге1пайег; 8НАО) пате<1 аЛег Маз1га(1(1т Тиз1 оГ 1Ье АгегЬауап 
Т^аИопа! Асайету оГ 5с1епсея 1п та<1еш АгегЬауап ап<1 опе оГ 1Не 
о!<1е81 зс1епПЛс сеШегз 1п Сетга! Аз1а -  1Ли^Н Ве§ Аз1гопот1са1 
1пзЛ1и1е (Неге1паЛег: 11ВА1) оГ 1Ье 112Ьек Аса<1ету оГ Заепсез. 
РегреШаЛоп оГ 1Ье те т о гу  оГТиз! ап<1 1Ли£Ь Ве§ аге а1зо ргоу|<1е<1.

Маз1га<1(11п Ти$1 ап<1 Ь1з Гатоиз 5С1спЛГ|с асайету 1п МагадЬа 
ОЬяегуаЮгу

АЬи 1аГаг МиНатта<1 /Ьп МиЬатта<1 )Ьп аЬНазап Ма$1г а1-01п 
а1-Тиз1 (сотшоп1у кпои/п аз Ма$1га<1сЬп Тиз») и/а$ Ь о т т  Тиз (а1зо 
зреНес! аз Тооз ог Тоиз, \уЬ)сЬ 1$ пог1Ьеа$!ет апс1еп! С11у  1П 1Ье 
ргоутсе пеаг КЬигазап (ог КЬогазап) с1о$е Ю Ме$Ье<1, пои/ 1гап) т  17 
ҒеЬгиагу 12013. 1п Гас! а1-Тиз1 \уаз кпо«/п Ьу а питЬег оГ сПГГегеШ 
патез <5игт§ Н1з ПГеЛте зисЬ аз КНа)еН Маз1г, МиЬацц^р-] Ти$), 
К Н ^ а -у ] Тиз! ап<1 КЬ\^а]а Маз1г.

1 МагатайЬауН Н 1. Ғоип<1ег оГ 1Ье МагаеЬа ОЬ5егуа<огу -  л Ти5<. Ваки-
“ РН оГ АгегЬауап А5", 1961, 316 ра£е$ (|п Ки551ал).

3 Матта<1ЬауМ НТ. Ғоил<)ег оГ (Ьс МагаеЬа ОЬ5епа(огу -  На5иас1с1т Ти51. Ваки: 
“ РН оГ АгегЬауап АЗ” , 1961, -  316 ра£е$ ((п Ки$$]ал); Си1иуеу А.8., ВаЬауе^ Е.З. 
ТЬе и>ог1(Ь’к1е хс^емфс кегИа%е о/иаигаАсИп Тии'. 1п Воок: “ Ка51га<1<1]П Ти$1 алс1 
М ойет Айгопоту” , ВаЬауе^ Е.5. ал<1 Ои1иуеу А.З. (ЕЙ5), Ваки, “ РоГ|чгаҒ-Зегу18”  
Рге$5. 2002. рр. 5-10.
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№81гаск1ш Тиз1 \уаз опе оГ (Ье £геа( 1п(е11ес(иа1 Л£иге$ ап(1 
8С1еп(18(8 1П а11 Еа8(еш апс) 1$1агтс Н|8(огу 1П (Не ЛеИз оГ па(ига1 
рНПозорЬу, е(Н1С8, ша(Ьета(1С8, $иЛ$т, аз(гопоту, (Ьео1оеу, 1а\̂ , 
1о§1С апН о(Ьег8. Ти8|’ 8 1пЛиепсе Наз Ьееп 81§п1Лсап( 1п (Ье 
Пеуе1ортеп( оГ жЬо1е $с1епсе, апП по(аЬ1у т  та(Ьета(1с$ апс! 
а$(гопоту. Н|$ Ьоокз иеге \у1Пе1у сопзиНеП Сог сеп(ипез, апс! Ье Наз 
Ьееп Ье1П >п Ь|@Ь гери(е Гог Н13 г!сН соп(пЬи(1опз.

Не 1еат( зтепсез апП рНПозорЬу Ггот Ката1 а1-0т 1Ьп Уипиз 
апс! о(Ьегз. 1Ьп Уипиз Ь1тзе1Г Нас! Ьеел а рирП оГ $ЬагаГ а1-0т а1- 
Тиз1. ШННе 1П № Ьариг, Тиз1 Ьедап (о асяи1ге а гери(а(юп аз ап 
ои(з(апсЬп§ зсЬо1аг апН Ьесате же11-кло\уп (Нгои§Нои( (Ье агеа. Ти$1 
Ьесате а$(го1о£ег (о (Ье 1зта’ Ш §ОУетог №з1г аН-01п’ АЬН аг- 
ЯаЬ)т. Не аПетрГеН (о ]о т  (Ье СаПрН’з соиг! а( Ва§Ьс1ас1 Ьи( \уаз 
кИпарреП Ьу Наззап В т  $аЬЬаН’ з а§еп(з апН зеп( (о (Не саз(1е оГ 
А1ати( (ог А1атои() 1п Са2 \Нп, а Гойгезз (Ьа( маз ЬеасЦиаг(ег$ оГ (Ье 
Аззазз1П5 1П (Ье Е1Ьигг Моип(а1пз. !п 1256, жНеп (Ье Моп§о1з 
сопяиегеН А1ати(, Ти$1 ]отес! Ни1а&и (зреПес! а1зо аз Ни1аки, Ни1е@и 
ог На1а§и) КЬап’з зегу)се -  а дгапсЬоп оГ Сеп§Ь|$ КНап, \^Но \^аз а( 
(Ьа( ()те  зе( оп ех(епсПп§ Мопдо! ро\уег та1п!у 1П 1з1ат1с агеаз. 
Ни1а§и КЬап \»аз Неер|у |тргеззес1 Ьу Н1з кпо\№1е<1§е, 1Пс1исНпё Ь!з 
аз(гопот1са1 сотре(епсу. КНап аррот(е<1 Н1т аз опе 0ГН18 т1П13(егз, 
ап<1, 1а(ег оп, аз ас!тш13(га(ог оГ АияаГ. Ни1аци КНап таНе АгегЬауап 
(Не сеп(ег оГЬ|$ з(а(е апс! зе1ес(ес! Мага^На 1п 1256 аз (Не Лг$( сарйа! 
оГ (Не ПкНапа(е Етр1ге (ог МкЬапгс! Оупаз(у; “ ПкНап|”  теапз 
“ Реор1е’$ КЬап”  1п АгегЬауап!) (Ьа( 1а(ег \^аз сЬап£ес! (о ТаЬпг.

Тиз1 жа$ а §геа( АгегЬауап! (Н ткег оГ (Не ММсЛе А§ез \^ЬЬ 
епсус1оре<Лс кпо\у|е<12е, \у!<1е \^ог!с!-ои(1оок ап<1 рго£гез$1Уе Иеаз. Не 
Наз <1опе а 1о( Гог <1еуе1ортеп( оГ (Не заепсе 1П (Не Еаз( а$ \л/е11 аз 1п 
(Не \уЬо1е игог1<1. Ти$1 и/аз опе оГ (Не §геа(ез( $с1еп(1з(з ап<1 (Ншкегз оГ 
(Не (1т е  ап<1 \^аз а ргоПЛс \УГ1(ег. Не та<1е 51§п1Лсап( соп(г1Ьи(1опз (о 
а 1аг£е питЬег оГ зиЬ]ес(з, апс1 Н |$ 1пс1еес1 <ПГПси1( (о ргезеп! Н15 июгк 
т  а Геж и ю кк1. * III,

1 Ма!\1еУ5кауа С.Р., КогепГеИ В.А. М а1е т а п к | 1 аз1го п о т1 ти$и1тал$ко£о згес!- 
пеуекоууа I 1кН тх И  (УШ-ХVII уу.) [Ма)Нета11С1ап5 агс1 а$(гопотегз оГ (Ье Ми$- 
Н т гтийсЛе а£е$ап<] (Ьейнюгкз (УШ-ХУМ сеп(ипе$)], Мо$со» 1983,1,415 ; Ь, 392;
III, 368.
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Не ™го1е опе ог $еуега1 1геа1|е$ оп Й1Яегеп1  зс^епсез апс! $иЬ]ес(5 

1Пс1исЬп§ 1Ко$е оп £ е о т е (гу , а1@еЬга, аг1(Ьте(1с, (Г1й о п о т е (гу , 

т е Л с 1пе, те(арЬу$1с$, £ео£гарЬу, 1о^1С, е(Ь1с$ апс! (Ьео1о§у. 1п 

ас1сН(10п Ье « го (е  рое(гу. Не а!$о ууго(е а Ғатои$ т о г к  ол т1пега1$ 

жЬ1сЬ соп(а)п$ ап 1п(еге$(1п§ (Ьеогу оҒ со1ог Ьа$ес1 оп т1х(иге$ оҒЬ1аск 

ап<1 ш Ьке, апс1 1пс1ис1е<1 сЬар(ег$ оп  ]еш е!$ ап<1 регҒите$. Не \^го(е оп 

т е с И с т е , Ьи( т и с Ь  т о г е  1т р о г (а п (  \уеге Т и $ |’ $ соп(г1Ьи(юп$ (о 

рЬЯозорЬу аск! е(Ь1с$. 1п раг(1си1аг, т  рЬЛозорЬу Ье а$ке<1 1тр о П а п ( 

Яие$(юп$ оп (Не па(иге оҒ $расе. 1п 1о@1с Т и $1 та1п1у ҒоИошес! (Не 

(еасЬ тв$  оҒ 1Ьп 5ш а. Н е  \уго(е Л уе \Уогк$ оп  (Ье $иЬ]ес(, (Ье т о $ ( 

1т р о г (а п ( оҒ \у Ь|сЬ 1$ опе оп  1пҒегепсе.

1п та (Ь е та (1 с$ , Ь1$ т а |о г  соп(пЬи(1оп \л/а$ 1П (г 1§ о п о т е (гу , шЬгсЬ 

ма$ сотрН ес! Ьу Ь 1т а$ а пе\у $иЬ)ес( ап<1 ап 1пс)ереп<1еп1 ЬгапсЬ оҒ 

риге та (Ь е та (]С $  |п 1(5  о т п  п ^ М  Ғог (Ье Яг$( ( 1т е .  Не <1еуе1оре<1 (Не 

$иЬ]ес( оҒ $рЬег1са! (п £ о п о т е (гу , 1Пс1исИп@ $1х Ғипс1атеп(а1 Ғогти1а$ 

Ғог (Ье $о1и(10п оҒ $рЬег1са1 п§Ь(-ап£1е<1 (пап£1е$. Не \уа$ (еасЬ1п@ 

аЬои( Ра$са1’ $ (пап§1е ге1а(1п@ Ь то т1 а 1  соеҒПс1еп($, 1оп§ ЬеҒоге (Ье 

( 1т е  оҒ Ра$са1. Ти$1 ^ауе  (Ье Яг5( ех(ап( ехро$ 1(ю п  оҒ (Ье жЬо1е $ у$ (ет 

оҒ р1апе ап<1 зрЬепса! (г1§опоте(гу .

Т и $ 1, а$ (Ье сЬ1еҒ $С!еп(1$( а( (Ье оЬ$егуа(огу ( “ га$а<1кЬапа”  1П 

А ге гЬ а уа п ]) е$(аЬП$Ье<1 ип<1ег Ь|$ $ирегу!510п а( М ага^Ьа ($ре11ес1 а1$о 

а$ М ага^ЬеЬ ог М агаёЬс), а С1(у  1П 8 ои(Ьегп АгегЬацап ( п о у /: Еа$( 

А гегЬ ауап  ргоу|псе  1П по(1Ь\9е$1ет 1гап), ап<1 соп$(гисЬоп оГ \\)псЬ  

Ье^ап 1п 1259 ап<1 \уа$ сагг1ес! ои( р г1тагН у Ьу М и ’ ауу1<1 а1-01п а1- 

11г<И апс1 Ь|$ $оп, М а Ь ти с !, апс! Ь еса те  орегаПопа! т  1262, та<1е 

$1ёП|Ясап( с о п (п Ь и ( 1 0 п$ (о а $ (го п о ту . Е$(аЬМ$Ь]Пё Мага§Ьа 

О Ь5егуа(огу (|п  ап апс1еп( с !(у  а( (Ье е1е\а(1оп оҒ 1,619 т  аЬоуе зеа 

1еуе1 1п а паггом  уаИеу г и п п т д  пеаг1у пог(Ь ап<1 $ои(Ь оп (Ье зо и (Ь е т  

51орез оҒ М о и п ( 5аЬап<1) жа$ опе оҒ(Ье еагПе$( $у$(ета(1с арргоасЬез 

(о оЬ$еп/е апс! топ1(ог1п§ се1е$Яа] рЬ е п о те п а '

М ага^Ьа О Ь$егуа(огу \^а$ (Ье 1аг§е$( апс! рге$(1@1ои$ опе оҒ (Ье 

( 1т е $  апс! |($ (гасез сап $(Н1 Ье $ееп (Ьеге (о<1ау; 1( $(Н1 ргезегуез Ь$ 

та§п1Я сепсе апс1 §1огу оп (Ье ш е $ (е т ЬШ$ оҒ Мага§Ьа са!1е<1 

Та1еЬкЬап НШ $.

' МаттпайЬауП Н 1  Ғаип<1ег аГ (Ье Мага^Ьа 0Ь5ег\а(агу -  ^ашаОсЪп Тил. Ваки: 
“ РН оГАгегЪацап АЗ", 1961.-316 раб«5 (ш Ки551ап); ЗауП) А. ТЬе ОЬ5ег\а(огу 1п 
]51ап1, Апкага: ТЬе Тигк^хЬ Н|5(ог1са1 5ос1е1у. 1960
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ТЬе ОЬ$егуа(огу тая еяи1рре<] л№|(Ь (Ье Ьех( ро85|Ь1е 1П5(гитеп(5, 
1пс1исЬп2 (Ьозе со11ес(е<] Ьу (Ье Моп£о1 агт1е5 Сгот Ва@Ь(1а(1 ап(1 
о(Ьег 1з1агтс сеп(егз.

А( (Ье Мага^Ьа ОЬ$еп/а(огу, №$1га<1с1т Ти51 сгеа(ес1 опе оГ псЬе$( 
$с1еп(|Лс ПЬгапе$ оГ (Ьа( (1т е , \\Ьеге \уеге соп(ате(1 (епя оГ (ЬоихапсЗз 
уо!ите$ оГ (Ье ча1иаЬ1е тапи$сг1р(8 со11ес(ес1 Ггот аН пе£юп$ оГ (Ье 
М1с1с11е ап(1 Сеп(га1 Еа$('. ТЬе Лпе НЬгагу соп(а1пе(1 аЬои( 40,000 
Ьоок$ оп \у|(1е гап§е оГ $С1ел(|Яс (ор1С$ 1п ас!(1Н|Оп (о а$(гопоту ап<1 
а$(го1о§у, \уЬПе адюгк оп та(Ь ета(1С$ ап(1 рЬНо$орНу \№еге У180Гои$1у 
риг$ие<1 (Ьеге.

ТЬе 1п$(гитеп($ 1пс1и<1е(1 4-те(ег \уа11 уиа<1гап( таНе Ггот соррег, 
ап а21ти(Ь  яиас1гап( (Ьа( \№а$ (Ье 1П№еп(1оп оГТи$1 Ь1т$е1Г, а$(го1аЬе$, 
герге$еп(а(юп$ оГ соп$(е11а(юп$, ер1сус1е$, $Ьаре$ оГ $рЬеге$, е(с1 2 3. Ти$1 
а!$о с!е51ёпе(1 о(Ьег 1п$(гитеп($ Гог (Ье ОЬ$егуа(о(у \№ЬюЬ \№а$ Гаг тоғе  
(Ьап а сеп(ег Гог а$(гопоту.

АгсЬаео1о§1са1 ап<1 Н|$(опса1 $(и(Пе$ а$ \№еН а$ §гоипс1\№Огк оп (Ье 
гетпап($ оГ Мага^Ьа ОЬ$еп/а(огу Ьа\е геуеа!е(1 (Ьа( (Ье ОЬ$ег№а(огу 
\№а$ а Гоиг-$(огу с1гси1аг $(опе Ьш И ш ё оГ 28 т  оГ <Пате(ег соп$(гис(ес1 
1п а 340 (о 135 $<^иаге-те(ег с1(а<1е1-11ке агеа. ТЬе тига! циа<1гап( (о 
оЬ$еп/е (Ье ро$топ$ оГ (Ье $(аг$ апс1 р1апе($ \уа$ аН^пей \У1(Ь (Ье 
тепсПап, \уЬ|сЬ $ег\ес1 а$ Р пте МепсЪап (геГегепсе тег!сНап) Гог (Ье 
(аЬ1е$ 1п (Ье “ 2у-1 ПкЬап|” , ал а$(гопоггпса1 а1тапас (зее: Ье1о\№).

Ти$1 ри( Мага^Ьа ОЬ$ег\а(огу 1о Ь1£Ь-1еуе1 и$е, так1п§ уегу 
ассига(е (аЬ1е$ оГ р1апе(агу то№етеп($. \№НЬ (Ье а$$1$(апсе оГ Ь)$ 
§гоир, Ье риЬЬ$Ье<1 пе\\ а5(гопот1са1 (аЬ1е$ “ 2 уч  МкЬап|”  ((Ье 
11кЬап1с ТаЬ1е$) <1е<Нса(е<1 (о НкЬап (М оп^о! Ни1а§и КЬап), \№п((еп 
Пг$( 1п Рег$1ап ап<1 1а(ег (гап$1а(е<1 )п(о АгаЬ1с. ТНе$е соп(а1п (аЬ1е$ Гог 
сотри(1п§ (Ье ро$1(юп$ оГ(Ье р1але($. ТЬе (аЬ!е$ \\еге 1аг§е1у Ьа$е<1 оп 
ог1§1па1 оЬ$еп/а(10П$, Ьи( а1$о <1ге\\ ироп (Ье (Ьеп ех1$(ш£ кпо\\1е<]£е 
оп (Ье $иЬ)ес(. ТЬе “ 2ун  ПкЬап!”  Ьесате (Ье то$( рори1аг (аЬ1е$ 
атоп^ а$(гопотег$ ап<1 гетап<1ес! $о $(П1 (Ье 15|Ь сетигу.

1 Матта<1Ьау11 Н.1. Ғоипс1ег оГ (Ье Мага^Ьа ОЬ$егуа(огу -  № 21га<1<]ш Тик1. Ваки:
“ РН оГ АгегЬауал АЗ” , 1961, -  316 ра^ек ( 1П Ки551ап).

3 Матта4ЬауН НЗ. Ғоипс1ег оГ (Ье Мага^Ьа ОЬ$егуа(огу -  Тч1а£1гас1<1|п Тиз1. Ваки: 
“ РН оГ АгегЬауап АЗ” , 1961,- 316 раве$(т Ки8$1ап).
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Тиз1 рош(ес1 ои(' $еуега1 5епои$ $ЬоПсотш§5 1п Р(о1ету'$ 
а$(гопоту ап<1 Гоге$Ьа<1о\уе<1 (Ье 1а(ег <И$5а(1$Гас(1оп \улЬ (Ье $у$(ет 
1Ьа( си!т1па(ес1 1п (Ье Сорегтсап геГоптв. 1п Ь|$ “ М етогапйит оп 
А$(гопоту”  Ье сг111С1ге$ Р1о1ету’ $ 1Ьеог1е$. Е$рес1а1 аПепЬоп ти$1 Ье 
раИ (о Ь|$ геГогт оГ Р(о1ета1с (Ьеоге(1са1 ая(гопоту, Гог \уЬ1сЬ Ье 
1ПУеп(е<1 (\уо тос1е15, пож са11е<1 (Ье гескЬпеаг ап<1 ситМ пеаг Ти$1- 
соир1е$, (Ьа( Ье и$е<1 (о е$(аЬМ$Ь р1апе(агу то<1е15 (Ьа( гера1гес1 а 
питЬег оГ <1еГес($ 1п (Ьозе оГ Р(о!ету. 1п <1о1П8 $о, Ти$1 лл-огке<1 (о 
(гапзГопп (Ье аз(гопоту (Ьа( (Ьеу Ьа<1 1пЬеп(е<1 Ггот (Ье1г Огеек 
рге<1есе880г5. ТЬ1$ (гап$Гогта(1оп \^а$ оГ сп(1са1 1трог(апсе Гог (Ье 
\Уогк оГСорегп1си$ ап<1 о(Ьег еаг1у-то<1ет Еигореап а8(гопотег5.

ТЬе ргес1 $е ро$Ншп8 оГ Ьил<1гес15 $(аг$ с1е(егт1пес1 ш Мага^Ьа 
ОЬ$ег\а(огу апс! Iп(гос1исес1 ш (Ье са(а1о§ие оГ“2у-1 Н кЬат” Ьа$ а Ь|§ 
уа1ие Гог то<1ет $с1епсе а$ \уеМ. С отрап$оп оГ сиггеп( ро$1(1оп$ оГ 
се!е$(1а1 Ьо<Ме$ \^НН (НеН ро$1( 1 0 п$ аЬои( 750 уеаг$ а§о а!1ош$ ргес1$е 
Не(егт 1па(1оп оГ рагате(ег$ оГ то(ю п$ оГ $(аг$. ТЬ|$, 1 п (и т , 15 (Ье 
1аг§е соп(г1Ьи(1оп т  а$(готе(гу ап<1 5(е11аг а$(гопоту. § 1 тП аг 
сотраГ 1 $оп$ оГ р!апе( роз 1( 1 ОПЗ а!1о\\ сЬеск|п§ ассигасу оГ тоПегп 
се!е$(1а! тесЬап1с$’ а!§огНЬт$ оп \уЬ1сЬ (Ье (Ьеопе$ оГ то (ю п  оГ 
р1апе($, соте($  апП а$(его1<1$ аге Ьа$е<1.

Ти$ 1  са!си1а(е<1 (Ье уа!ие оГ51 агс-$есоп<1 Гог(Ье ргесе$$1 0 п оГ (Ье 
еуитохе$. Не а!$о ито(е \^огк$ оп т$ггитеп(5, Гог ех атр )е  оп 
соп$(гис(1 П§ ап<1 и$1п§ ал а$(го1аЬе.

Ти$|’$ жогк оп е(Ь1с$ еп(|(1е<1 “ АкЬ1адч № $ т ” 2 Ьесате (Ье то$( 
1троПап( Ьоок оп (Ье $и^ес(, ап<1 гета 1пе<! рори1аг Гог сеп(иг1е$. Ш$ 
Ьоок “ Та]п<1-а1-Аяа1<1”  \уаз а та ]ог »огк оп “ а1-Ка!ат”  (1$1ат1с 
5сЬо1а$(1С РЬПо$орЬу) ап<1 еп)оуе<1 ж1<1е$ргеа<1 рори!аг1(у. Ти$1 
огцап1ге<1 а пе( оГ $сЬоо1$, те<1ге$е$, МЬгапе$, $с1еп(1Яс сеп(ег$, 
оЬ$егуа(опе$ е(с т  (Ье (егг1(огу оГ(Ье КЬаМГа( 1пс1и<Мп§ $исЬ соип(пе$ 
а$ 1гап, АГ§Ьап)$(ап, (Ье М|(]<11е Еа$(, АгегЬауап, АгаЬ1с соип(пе$ ап<1 
рег$ола!1у соог<Мпа(е<1 (Ье ас(1У1(у оГ (Ь|$ $(гис(иге, жЬкЬ жа$ (Ье 
рго(о(уре оГ (Ье то Н е т Аса<1ету оГ5с1епсе$\

1 Ка^ер Ғ. 1 а т 11 №ш> а!-От А1-Тин апА !ке ге/огт а / Р1о1еттс аНгопоту. 1п 
Воок: “ На$1га<1<Лп Ти$1 ап<1 Мсх1ет АЛгопошу” , ВаЬауе^ Е 5. ал<1 Ои1иуе\ А.5. 
(Е<15.), Ваки. “ РоНдгаГ-Зеп/15”  Рге55. 2002, рр. 14-22.

5 ^аз1гас1<1ш Ти51. ЛкК1а<|-1-^а£1П. Ваки: “ Е1т", 1989. 2п<1 е<1|(юп, 256 р (ш АгегЬа)-
1ап>)

’  Си1иуе\ А.5., ВаЬауе\/ Е.8. Тке и>ог1<к»и1е х и п и /к  НегИа%е о/Иаь&асШт Тии 1п 
Воок: “ №а£1га<1<1|п Ти51 ап<1 МоНет А51гогошу” , ВаЬауеу Е 5. ап<1 Ои1иуеу А.5. 
(Е<1х). Ваки, “ РоН^гаГ-Зетз”  Рге55. 2002, рр. 5-10.

135

www.ziyouz.com kutubxonasi



Ти$1 На$ ра!с1 а §геа( аПеп(10п (о (Не ргора£ап<1|2Ш£ оҒ рго£ге$$|уе 
1<]еа$ ап<1 риЬНс е<1иса(юп. Не На<1 а питЬег оГ рирП$, опе оГ(Не Ьейег 
кпо^п Ье1П£ Н |2а т  а!-а’ Ка) ^Но \*го(е а соттеп(агу оп (Не 
“ А1та£е$(” . Апо(Ьег оГН|$ рирП Ои(Ь а<1-01п а$Н-ЗН|га21 £ауе (Не Яг$( 
$а(1$Гас(огу та(Нета(1са1 ехр1апа(юп оГ (Ье га тЬ о ^ '.

'Маз1гас1<)|л Ти$1 Ьа$ а £геа( тегЬ  ол <1еуе1ортеп( оГ а (егтшо1о£у 
1П $С1епсе. 1п(го<1исе<1 Ьу Ь1т (Не ргес1$е ап<1 1асоп[с (егт$ ап<1 (Не 
Гогти1а(юп$ ро$1(1Уе1у теге регсе|уе<1 Ьу а $с1еп(|Яс шог!<1 1п 
Го11ош1П£ сеп(ипе$.

Оиг)П£ соп(1пие$ \уаг$, На$(гас1<]ш Ти$1 по( оп1у $а1уа£е<1 (Не 
$аеп(1$($, Ьи( а1$о 1ПУ1(е<1 (Ьет (о (Не оЬ$ег\а(огу, Ьа$ $Ье1(еге<1, 
сгеа(е<1 аИ песе$$агу сопсН(юп$ Гог (ЬеЬ $с1еп(1Г|С ас(1У1(у.

№$1га<]<1ш Ти$1 а!$о \уа$ а к|П<1 рег$оп ап<1 ип1яие (еасЬег. Н1$ 
$ос1аЬН|(у, Ьишап1$ т  ап<1 ш$|$(епсе, с1еате$$ оГ (Ьои£Ь(, $кН1 (о Гт<1 
(Не рег$опа1 арргоасЬ (о еасН етр1оуее, соп$1$(епсу ап<1 ригро$1Уепе$$ 
т  ас(юп$ ап<1 о(Нег <Н$(1ПС(1¥е Геа(иге$ Науе р1ауе<1 ап 1трог(ап1 го1е 1п 
Гогтапоп оГ (Не Мага&Ьа а$(гопот1са1 $сЬоо1.

1( 1$ ЬеНеуеП (На( Ье жа$ а рго(о(уре оГ МоНа №$1гес1<]ш (ог 
КЬо]а/КЬа]е №$ге<1с1т) -  (Не т£ешои$ Ь(ега(иге та п  жеИ-кпомп 
№1(Ь Ь|$ \^|$<1от 1п \\Ьо1е Еа$(.

ТЬе Ь$( оГ Ь|$ кпомп (геа(1$е$ >$ ехЬаи$(1уе1 2: Ггот 56 
(Вгоске)тапл) ап<1 64 (ЗаПоп) (о 76-101 (АгегЬацаш $оигсе$). АЬои( 
опе-ГоиПЬ оГ (Ье$е сопсет та(Ь ета(к$, апо(Ьег ГоиЯЬ а$(гопоту, 
апо(Ьег Гоиг(Ь рЬНо$орЬу ап<1 геН£10п, ап<1 (Ье геташНег о(Нег 
$иЬ)ес($. ТЬе Ьоок$, (Ьои^Ь ог1£1па11у \уг1((еп 1П АгаЬю ап<1 Рег$1ап, 
меге (гап$1а(е<1 ш(о Ьа(1п апс! о(Ьег Еигореап 1ап§иа§е$ 1п (Ье М|<1с11е 
А@е$ ап<1 $еуега! оГ (Не$е Ьа^е Ьееп рпп(е<1. Зоте оГТи$1’$ Ьоок$ аге 
1тргоуе<1 (гал$1а(1оп$ оГ ЕисЬП, Р(о1ету, ТНеа<1о$1и$ ап<1 Аро11оп(и$. 
Оп1у а Ге\у Ьоокх оГТи$1 аге (гап$1а(е<11П(о АгегЬауап!3.

1 МаттаНЬауМ Н.1 Ғоипйег оГ (Ье Мага^Ьа ОЬ$егуа(огу -  7Ма$1га<1сНп Ти$|. Ваки:
“ РН оГАгегЬауал А5", 1961, -  316 ра^ез ( 1п Ки$$1ап).

3 Машта<1ЬауМ Н.1. Ғоип<1ег оГ гЬе Мага^На ОЬ$егуа(огу -  N а$1гас1сНп Ти$1. Ваки: 
"РН оГ АгегЬауал А 8” , 1961, -  316 радез ( т  Ки5$>ап); Ма№1е\$кауа С.Р., 
КогепГеИ В.А. Ма(ета1|к| I а$1голот1 ти$и1тал$ко£о 5гес1пе\екоууа I 1кЬ (ги<Н 
(\/||1-Х \Г|| уу.) |М а1Ьета(1С1ал5 ал<1 в5(голотег$ оГ (Ье Ми$Мт т1с!<11е а£ея ал<1 
(Ье1г «<огк$ (У Ш -Х У П  сеп(ипе$)], Мо$сом 1983,1,415; М, 392; Ш, 368.

1 Матта<)ЬауП Н.1. Ғоип<1ег оГ (Ье Мага^Ьа ОЬ$егуа(огу -  (Ма51гас1сНп Ти$|. Ваки: 
“ РН оГ АгегЬауал А 8“ , 1961, -  316 ра£е$ (|п Ко$$1ап); а̂$1гас1<11п Ти$к АкЬ1ао-|- 
Иазш. Ваки: “ Е1т", 1989, 2п<1 е<№к)П, 256 р ( т  АгегЬауал!); На$1га<1<11п Ти$1.
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1п Н|5 1а5( уеаг оГ МГе, (ог ипкпожп геа5оп5, Ти51 \У1(Н а §гоир оҒ 
Н15 5(ис1еп(5 1еА Гог Ва£Ьс1а(1 апс1 с11ес1 (Неге а Ге^ топ(Н5 1а(ег (25 
(26?) 1ипе 1274, ш Кас1Н1та1п, а1-Ка21т1ууаН, пеаг Ва§Ьс1ас1 т т  1п 
1га^). ТЬе саП|§гарН1с твспрМоп оп Ь)5 §гауе геас!з: “ ТЬе Ье1рег оГ 
ге11§ тп  апсЗ реор1е, (Ье К 'т§  оГ (Ье соип(гу оГ 8с1епсе-5исН а зоп Нас! 
пеуег Ьееп Ьогп НеГоге.” 1 *

1Ли§Ь Ве§’8 1е§асу апс! Мз соп(пЬи(1ап 1П зс1епсе
ТЬе §геа(ез1 а з (го п о т е г оГ (Ье Г«Лееп(Ь сеп(игу Ш и в Ь  В е §  (М 1гга  

М о Ь а т т а с ! Таге§Ь Ь1п ЗЬаЬгокЬ (ЯЬаЬгикЬ) -  а1зо 1Ли§ В еу, 1Ли§Ь 

В е к  апс11Ли§ В ек, шаз Ьогп т  М агсЬ 22, 1393 о г 1394 т  8и1(ап1уеН 

(о г  8и1(апуа) апс! сНе<1 1П Ос(оЬег 27, 1449) ад/аз а Т1типс1 Е т р |г е ’ 8 

ги1ег аз \\е11 аз ап а 8 (го п о те г апс! т а (Н е т а ( 1С1ап3 Не \\а$  по( оп1у (Ье 

зи1(ап (р г 1псе) \уНо (ите<1 (Ье С1(у  Я атагяапс! (зреНес! а1зо аз § а т а г -  

капс!) т ( о  ап 1п(е11ес(иа1 сеп(ег Гог (Ье Е тр1ге , Ьи( Ье \\а з  а1зо ап оЬ- 

зегуа(огу ЬиН<1ег, ра(гоп о Г а з (го п о т у , ап<1 а з (го п о те г 1П Ь1з о \^п  п§Ь(. 

Н 15 1п(егез( т  а зГгопоту  <1а(е5 Г го т  ап еаНу а§е, \\Ь е п  Не ^1511ес1 (Ье 

гета1П5 оГ (Не а Г о ге те п (10пес! Гатоиз Мага§Ьа ОЬ$епса(огу. 1Ли§Н 

Ве§ шаз а1зо по(аЬ1е Гог Н15 \ \о г к  1П а$(гопоту-ге1а(е<1 та(Н ета(1с$, 

зисН а$ (п § о п о т е (гу  апс! зрНепса! § е о т е (гу  Н е ша$ а1зо 1П(еге$(ес1 ш 

рое(гу ап<1 Ь1$(огу Н е <Нс1 з о т е  соггезропсЕепсе оп Н(егагу 5иЬ)ес(з 

уП(Ь В аузип^аг апН 1ЬгаН1т. Не \\а з  а Н аЛ г, зо те о п е  \\Н о  сап гес1(е 

(Ье (^игап а11 Ьу Ьеаг(.

1Ли§Ь Ве§ -  М иЬаттас! Тага§Ьа1 -  ги!ес! (Ье ргоутсе оГ 
Тгапзох1апа (МауегаппаНг КНапа(е, ШЬек]$(ап), а ге§1оп 81(иа(ес1 Ье- 
(\\ееп (Ье К|уег Охиз (А ти  Оагуа) апс1 (Ье К1уег ЗахаНез (§уг 
Оагуа), (Ье рГ1Пс1ра1 С1(у оГ \̂ Н1сЬ \уаз §атагяапс1. Н|$ соттоп1у- 
кпо\\п пате 1Ли§Ь Ве§ 1$ по( (ги1у а регзопа] пате, |( 1$ арре11а(1оп, 
\\Ь)сЬ сап Ье (гап5!а(ес1 аз “ Огеа( Ки1ег” , “ ТЬе Сгеа( Рг1псе”  ог 
“ Ра(пагсЬ Ки1ег” апс! \\аз (Ье Тигк1с е^шуа1еп1 о Г Т |ти г’5 (К1е “ А т 1Г- 
е КаЬ1г” . 1Ли§Ь Ве§’ з §гапс!Га(Ьег \уаз (Не Гатоиз соп^иегог Т1тиг 
(Т1тог, Татег1апе). 1Ли§Ь Ве§ Ьесате (Не ГиП ги1ег оГТгапзох^апа 1П 
1447 ироп (Ье с1еа(Н оГ Ь1з Га(Нег Ви( Н15 ги!е \\аз оГ зНог( с1ига(1оп.

ТаНг1Г1-081|с1|5. Наки: “ Ш йиг" Ро1у^гарН 5ег\1се, 2001,526 равез (риЬН^Ьес! ипс1ег 
Г1^ЕЗСО вгап(), 18ВН: 9952-8003-0-4. (111 АгегЬацап!).

' Маттас1ЬауН Н.1. ҒоишЗег оГ (Ье Мага^Ьа ОЬзегуаЮгу -  Наа1гас1сЬл Т1151 Ваки: 
“ РН оГАгегЬауап А8” , 1961,-316 равех (111 Кизяап)

3 Кагу-ЬГпагау Т. N. А51гопот1сЬе5ка1а 5Ько1а (ЛивЬека, ТазЬкеп!, 1967.
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Тжо уеагз 1а(ег Ье у/аз (га^саИу азза531па(е(1 оп (Ье ог<1ег5 оГЬ|з еИез( 
зоп АЬ<1 а1-Ьа(1Г ( АЬс1и1 Ьа(1Г) л*ЬПе оп Ь1& л^ау (о Месса. Н1з £гауе 
жа$ Гоигк) 1п А т )г  Т |т и г ’з (отЬ  1П 1941. Не жаз Ьипес! т  (Ьозе 
с1о(Ье$ Ье шаз тигс1еге<1, ш ап 1$1ат1с (гасШюп Гог МаПуг.

АН Ки(1$сЬ|, ж Ьот 1Ли@Ь Ве§ изес! (о саП а$ “ $оп”  л̂ а$ Ь|$ оп1у 
з(и(1еп( аЬуе а( Ь1$ (1еа(Ь. Ьа(ег Ье Ьесате (Ье сЬгес(ог оГ 1Ли@Ь Ве§’з 
ОЬ$егуа(огу. Айег (Ье (1еа(Ь оГ 1Ли@Ь Ве§, Ки<1зсЬ| (оок $оте Ьоокз 
ои( оГ (Ье ЬЬгагу ап(1 зауе<1 Ь|$ жогк Ггот Ь и т т £ . Не 1еГ( Затаг^апс! 
айег (Ли^Ь Ве§’$ с1еа(Ь апЛ <Ьес11п Сопз(ап(1пор1е (1$(апЬи1) 1п 1474.

МУЬеп 1Ли§Ь Ве§ сате (о ролиег Ье Яг$( е$(аЬН$Ьес1 ап ес1иса(1опа1 
т$ (1(и (е - Мас1га$а (“ а $еа( оГ1еат!П§” ; та$ ЬиН( Ггот 1417 (о 1420) 
ш Яе§1$(ап З^иаге 1п Затаг^апН, л^Ьеге а$(гопоту л̂ а$ (аи§Ь( а$ а 
та ]о г зиЬ]ес(. ТЬеге л^еге §геа( $с1еп(1$($ а1$о л№огк1п§ а$ (еасЬегз 1п 
(Ье 1П$(](и(е; (Ьеге л^еге $1х(у ог $еуеп(у $сЬо!аг$ а( (Ье Ма(1га$а луЬо 
луеге л̂ еН епои^Ь уег$е(11п та(ЬетаЬс$ (о раг(1С1ра(е ш $оте сарас1(у 
1П (Ье аз(гопот1са1 оЬ$еп/а(юп$ ап<1/ог $ет1паг$. 1Ли^Ь Ве§ рег$опа11у 
т(ете\уе<1 (Ьет ап<1 арро1п(е(1 а$ $с1еп(1$($. А топ £  (Ь ет луеге 
Гатоиз А1-Ка$Ь| ап(1 ра<Н 2аЛа а1-Яит1 (ог Виг$а1у Ка<1у2ас1е Яит1 
\уЬо$е ас(иа1 пате маз 8а1аЬ а1-01п Ми$а РазЬа). ЬаПег \уаз а1зо 
1Ли§Ь Ве§’з (еасЬег ап(1 (Ье Лг$( еуег сНгес(ог оГ Ь|$ оЬзеп/а(огу. Опе 
оГ (Ье иш^ие (Ьш£$ аЬои( (Ь1$ 1п$(|(и(е \уаз (Ье зу11аЬи$, л^ЬюЬ \уа$ 
Яи1(е сНГҒегет Ггот (Ье о(Ьег 1п$(1(и(е$ оГ Н$ (!те . ТЬе $у11аЬи$ т  о(Ьег 
тас!га$а$ \уа$ геН£!оп ог1еп(ес1 л^Ьегеаз т  1Ли§Ь Ве§’$ МаЛгаза Н \№аз 
<1е$1£пес1 (о 1траП  а $с1епНЛс арргоасЬ (о (Ье $(и<1еп($.

1Ли§Ь Ве§ 1$ ж|(1е1у ассер(е(1 а$ (Ье то$( 1трог(ап( оЬ$еп/а(10па1 
а$(гопотег оГ (Ье 15(Ь сеп(игу'. Не л^аз опе оГ (Ье Лг$( (о а<1уоса!е апс1 
ЬиН(1 регтапеп(1у тоип(ес1 аз(гопот1са1 тз(гитеп(з; Ь|$ а((1(и(1е 
(о\̂ аг<1$ заепЛЛс епЛеаУогз \уа$ уегу то<1егп. 1Ли§Ь Ве@’$ са(а1о^ие 
оГ 1018 з(аг$ ((Ье (о(а! питЬегз уагу Ггот опе зоигсе (о апо(Ьег, 
гап@1п§ Ггот 992 (о 1018 ог 1022) \^а$ (Ье оп|у зисЬ ип<1ег(ак|П@ 
сагг1е<1 ои( Ье(\уееп (Ье Нте$ оГ С1аисНи$ Р(о1ету (170 А .О .) алс! 
ТусЬо ВтаЬе (1600). ТЬе $егюи$ еггогз \№Ь1сЬ Ье Гоипс! 1п (Ье АгаЬ<ап 
з(аг са(а1о£иез (лл/Ь1сЬ луеге сор)е<1 Ггот Р(о1ету, а<1<Нпе 1Ье еГГес( оГ 
ргесеззюп (о (Ье 1оп£1(и(1е$) шс1исе<1 Ь<т (о гес!е(егт1пе (Ье ро$1(юп$ 
оГ 992 Лхе(1 $(аг$, (о луЬюЬ Ье ас)<1ес1 27 $(агз (го т  геНаЬ1е АЬ<1 а1- 1

1 8 |ГВ2Ь<1т о у  8 . КН.. ес!.. 1г 15ГогП паик| ерокЬ> (Ли^Ьека, ТазЬкеШ: АсаЛету оГ 
$с1епсе$ о( |Ье ИгЬек $$К, 1979.
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КаЬтап а1-8иЯ’з са(а1о@ие “ Воок оС Ғ)хе<1 81аг5и Ғгот 1Ье уеаг 964, 
шМсЬ \уеге 1оо Ғаг 5ои(Ь (о Ье оЬзегуес! а( 8атаграпг1 (Ье 51тр]у а<1с]е(] 
а ргесевзюп соп5(ап( оҒ 1 с!е§гее Ғог 70 уеагв Ғог (Ье уеаг 1437). 
Са(а1о@ие а1зо 1пс1ис1ес1 аП (Ке “ паке<1-еуе”  р1апе(а, 8ип алс1 Мооп.

ТЬе оЬ5вгуа(огу’5 гета1п5 с!о по( а с 'ие аЬои( (Ье аггап§е- 
теп(5 тас1е (Ьеге. 1п (Ье аЬхепсе оҒ рЬувта! еу|<]епсе, <1е8спр(юп5 Ьу 
Ь15(ог1ап АЬс1 аЬКаггак 8атагкап<Ь, 1е((ег' оҒ т а (Ь е т а ( 1С1ап СЬ|уа(Ь 
а1-0|п ЗатзЬ И  КазЬ| (жп((еп 1П 1421 ог 1422) ап<1 Т1тип<] ги1ег 
ВаЬиг Ье1р ип<кг5(апс1 5(а@е8 оҒ (Ье оЬ8егуа(огу’5 соп8(гис(1оп, 1 ( 8  

Ғипс(1сп апс! 1(5 <1епгп$е. АссогсМп§ (о (Ьеяе рппс|ра1 зоигсех, 5епои8 
а5(гопот1са1 а с ( т (у  Ье^ап т  8атагдап<1 1П 1408-1410, ап<1 (Ье 
соп8 (гис(1 0 п оҒ 1Ли§Ь Ве^’8 ОЬвегоаЮгу оп (Ье СЬирал-А(а р1а(еаи, 
агт<]8( ги1 П8  оҒ (Ье апс1еп( а (у  оҒ АҒга51уаЬ, оп (Ье ои(8кй(5 оҒ 
8атагяап<] <л/а5 Ье§ип т  1420, 51тЛаг (о ТусЬо ВгаЬе’5 1а(ег 
Огап1Ьог£ а8 шеМ а$ Тар! а1-0]П а1-А5асН',5 (Так1уи<](]ш) оЬзегуаГогу 
1п Соп8(ап(1пор1е (15(апЬи1).

ТЬе оЬ8егуа(10П5 \уеге сагг!е<] ои( 8у5(ета(1саМу Ғгот 1420 (о 
14372. Ва^ес! оп аҒогетеп(10пе<1 <1е8спр(1оп5, (Ье ЬиПЛп^ \уа5 
<1есога(е<1 \У1(Ь £|аге<1 Ьпск то$а1С5, оп (Ье ех(ег10г ап<1 (Ье |п(епог Ьас) 
ра1п(1П£5 Ьер1С(1П8 (Ье ро51(1оп, огЬ1( апс! рЬу51са1 сЬагас(еп5(1С5 оҒ 
се1е5(1а1 Ьо<Ие5. ТЬе оЬ$еп/а(о!у \уа$ 1п а с1гси1аг $Ьаре ап<1 Ьа<1 (Ьгее 
$(опез. !( шая о^ег 50 те(ег$ т  <Ьате(ег ап<1 35 те(ег$ Ь|§Ь. А $есоп<1 
та)ог ехсауа(юп т  1941, 1е<1 Ьу В.ЬЬ 2 а$|рк1Л ргоОисес! Ьуро(Ье(|'са1 
гесоп8(гис(1оп5 оҒ (Ье ОЬ5епга(огу. ТЬе1г (Ьеопек «сеге геҒтес! 1п 
ҒиЛЬег 1пуе$11@а(юп5 оҒ пе1@ЬЬопп@ $1(е$ т  1965-1967 Ьу ЬкЬек 
агсЬаео1о£1$( С.Ри^асЬепкоуа. Тос1ау (Ьеге 15 а суНпс1ег-5Ьаре(1 
ти$еит с1есНса(ес1 (о (Ли§Ь Ве£ пеаг (Ье ОЬ$епга(огу’$ ехсауа(ес! 
рМп(Ь3.

1Ли@Ь Ве^ Ьа<1 ап ех(гаог<Мпагу те то гу , ап шЬепГапсе регЬарз 
Ғгот Ь|5 г̂ап<1Ға(Ьег. Не жа$ по( гасПса! аЬои( Ь>8 геП§1оп; Ье Ьас! а 
£геа( ге^агс! Ғог 181а т 1с 5сЬо1аг5 а5 Ье сЬап§е(1 8о те  оҒЬ|5 с1ес18ЮП5 оп
(Ье1г 5и§ке5(1оп5. * 1

1 5ау)1! А. Ш и^ Веу уе Зетегкашкек) Ш т  ҒааНуеП Накк1ш)а Снуа$и<1<]|п-1 КазГлш 
Мек1иЬи (СЬ)уа1Ь а1 0)п а1 Ка5Ь)'$ ЬеИег ол 1Ли{>Н Веу ал<11Ье 5с1еп(1Яс Ас(|у|1у 
■п 5атагдап<1), Апкага: Гигк ТагЖ Кигшпи Ва51теу|, 1960.

1 Ка2У| АЬЬаз. ТИе. ОЬхешаюгу а( 5атаг4<>л<((Маг$а<1-е-1Ли£Ь Ве£. 15|Ь С), Сеп1га) 
А$1а. N 0. 17. 1985. рр. 97-150

1 Ви1а1оуа У.А.. СаМпа У.5Ь. 5атагкаш1: А Ми$еит т  (Ье Ореп. 1986.
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Уегу оЛеп 1Не ОЬ5егуа(огу шаз и$е<] Гог Ьо1<1|п§ 5С1еп(|Ас 
сопГегепсез а$ »е11.

ТЬе оЬхеп/аЮгу соп(а1пе<1 а £гал<1 НЬгагу та1п1у реНашш£ (о 
5С1епсе, жЬкН Ьа<1 зоте оГ (Ье то5( гаге тапи$сг1р(5 ап<1 Ьоок$. ТЬеге 
\уеге 81Х Ьоок$ Ьу А1-КЬ\уап2гт, \уЬкЬ Ши£Ь Ве& Ьгои£Ь( Ггот “ Ва1( 
а1-Н1кта”  (“ Вау( а1-Н1ктаЬ”  ог “ Ноизе оГ \&Н$<1от”  111 Ва̂ Ь<1а<1), 
(\ие1уе Ьоок$ Ьу Аукеппа, 81Х(ееп Ьу А1-ҒагаЬ| ап<1 $оте Ьу А1- 
В1гип|, АЬи'1 \№аГа, Ғаг£Ьаш, №$1Га<1<1т Ти$1, Оа<Н 2а<1а а1-Кит! ап<1 
о(Ьег5.

1Ли§Ь Ве§ Ьа<1 а §геа( )п(еге$( 1П кпо\ут£  (Ье а$(гопош1са1 то гк  
<1опе 1Л (Ье о(Ьег раПз оГ (Ье \д/ог1<1. Не 1ПУ1(е<1 а СЬ1пе8е (о (гап$1а(е 
(Ьгее Ьоокв оп а$(гопоту Ггот СЬшезе ал<1 ап )п<Нап (о (гап51а(е (Ье 
Гатои$ Ьоок оГ 1п<Нап А8(гопоту Зес1Ьапа(. (Ли£Н Ве£ опсе $а1<1 (о 
АН Ки<1$сЬ1: “ I Нке т у  НЬгагу тоге  (Ьап апу(Ь 1П £ 1П (Ье \у о г1<1” .

1Ли§Ь Ве§'$ Гатоиз \уогк, кпо\уп а$ “ 2у-е-8и1(ап|” , \^а$ сотрПе<1 
1П (Ье ОЬвеп/аЮгу1. ТЬеге \*еге 158ие<1 (аЬ1е$ оГ (Ье Зип, Мооп ап<1 
р1апе(5, \У1(Ь ап 1П(еге5(1п§ 1п(г<х1ис(юп, \уЬкЬ (Ьго\\5 тисЬ  Н^Ь( оп 
(Ье (п£опоте(гу ап<1 а$(гопот1са1 те(Ьо<]8 (Ьеп т  иве. ТЬе “ 2ц ”  
соп(а1П5 Гоиг раП8: 1) (Ье сЬгопо1о£у, <1е5СГ1Ьт§ уаг1ои8 8у5(ет5 оГ 
А те  гескошп£; 2) ргас(1са1 а$(ғопоту (ргас(1са1 те(Ьо<)$ оГ 
оЬ8егуа(1оп8 ап<1 (Ье1г и$е); 3) (Ье аррагеп( т о ( ‘юп5 оГ (Ье Зип, Мооп, 
ап<1 р1апе($, Ьа$е<1 оп а £еосеп(пс $у$(ет оГ (Ье Ишуегее; 4) а$(го1о£у. 
“ 2  у“  \уаз $|£П|Лсап( Гог 1($ са(а1о§ие оГ $(аг$, (Ье1г пате$ ап<1
есНр(1с соог<Нпа(е5.

Не жогкес! ол 1аН(и<1е, са1еп<1аг са1си1а(10П$, ап<1 р1апе(агу 
то у е т еп (5  1 П огс1ег (о рге<Нс( (Не1г Ги(иге р051(10П5, Гог и Ь к Ь  Ье 
<1е51£пес1 $ о т е  $рес1а1 Ш8(гитеп(5.

ТЬе оЬхегуаЮгу Ьа<1 (Ьғее £1£апАс а5(гопот1са1 Ш5(гитеп(8} (Ьа( 
<Нс(а(е<1 (Не ЬиП<Нп£'$ 8(гис(иге ал<1 1ауои(, ^ЬНе 5егУ1се гоот5 
оссир1е<1 (Ье ге51<1иа1 5расе.

1п5(гитеп(8 и/еге и$е<1 Гог (Ье оЬ5егуа(10П8 оГ (Ье р!апе($ ап<1 Гог 
<]е(егт1п1п£ (Ье ге!а(1Уе ро$1(юп5 оГ(Ье 8(аг$. ТЬе 1аг£е$( Ш5(гитеп( т  
Затаг^апс! ОЬ$егуа(огу жа$ (Ье со1о$8а1 теп<Нап агс ог $ех(ап( 
(“Зи<15-1 ҒакЬп”  ог $о-са!1е<1 “ ҒакЬп $ех(ап(” ) \л/|(Н га<1|и$ оГ аЬои( 40 1

1 Кагу-Ммагоу Т. N. А$1гопогшсЬе$ка1а $Ько1в (Ли^Ьека, ТазЬксп!, 1967.
7 МаштайЬауИ НТ. Ғоипйег оҒ 1Ье Мага^Ьа ОЬзегуаЮгу -  №$|га<1<1т Ти$1. Ваки: 

“ РН оГ АгсгЬацал А$“ , 1961, -  316 ра£е$(ш Ки$$1ап).
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те1ег$ тас!е о!" тагЬ1е; |( \уаз Ьу Гаг (Ье 1аг§е.ц( тепсЬап |'п$(гитеп( 
еуег ЬиМ(! Оп ■(, (Ьеге и/еғе ро)п(з Гог (Ье теахигетеп!, и/Ьеге а Не^гее 
\^а$ теазигес! аз 70.2 сеп(1те(ег5, 1 т т и (е  аз а1то5( 12 тШ1те(ег5, 5 
5есопс]5 а5 1 ггпШте(ег апс! 2 $есоп<15 Э5 0.4 гшШте(ег5. 1( и/а5 
огпатеп(ес! \уМЬ (Ье 51£П5 оГ 2осЬас апс! 1пс15ес1 АгаЬ1с 5утЬо15 апс! 
питегаЬ оп \уЬ](е тагЬ1е з1аЬз. То Лх 1(, а раг( оГ(Ье дгоипс! Ьас! (о Ье 
£Ои£еМ оГТ. 1( \уаз а 60-с1е§гее 8(опе агс шоип(ес! оп (Ье пог(Ь-5ои(Ь 
т е г 1сЬап Ипе апс! 1( сои!<1 по( Ье иаеО (о с!е(егт1пе, Гог ехатр1е, (Ье 
ап£и1аг 5ерага(10П5 оГ ра1Г5 оГ 8(аг$, ог Гог оЬ5егу|П£ 51аг5 пеаг (Ье 
пог(Ьет ог 5ои(Ьегп Ьопгоп8. ЗисЬ ап 1П5(гитеп( и/аз изес! (о 
с1е(егт1пе (Не (гапзЬ аНйиМев оГ 5(аг5 (|.е. (Ье1г та х й ти т  ап£и1аг 
М1$(апсе8 аЬоуе (Ье Ьопгоп) \У1(Ь а ге5о1и(1оп оГ а $еуега1 яесопМз оГ 
агс. Ғ го т (Ье то$( 5ои(Ьет апМ попЬегп ро5)(1оп5 оГ (Ье Зип, оЬ5еп/е<1 
оуег (Ье соиг$е оГ а уеаг, опе сап еазИу с!е(егт1пе (Ье оЬЬди1(у оГ (Ье 
есМрЬс. ТЬе теап оГ (Ье$е ех(гета, ог (Ье тег1сЬап а1Ь(ис1е оГ(Ье 8ип 
а( (Ье т о те п ( оГ (Ье уегла! ог аи(итпа| едшпох а11ож$ опе (Ьу 
МеЯпкюп) (о с1е(егт1пе опе’$ 1аЬ(и<1е.

ТЬе $о1аг с1оск (ГЬс1а1) 1$ с1езсг1Ьес! Ьу М иЬаттас! Ни$аш а1- 
В1г]апсЬ ]п Ь1 з а$(гопот1са1 !гас(, “ ЗЬагЬ а!-Та<1Ьк1га” , 1о Ьауе 
соп818(е<1 оГ а сса11 \«1(Н сопсауе ргоЯ1е ЬиЬ( регрепсЬси!аг (о (Ье 
$ех(ап(, а1оп£ (Ье еа8(-\уе$( ах!$. ТЬ|$ аггап§етеп( а11о\уе<1 (Ье $ех(ап( 
(о ас1 а$ (Ье с1оск’ $ £потоп ап<1 са$( $Ьа<1о\̂ 8 оп ]($ сиг\1П£ адаП.

Ғатоиз тесЬеуа! 5С1еп(1з( А1-В|гип1 <1е5спЬес1 (Ье (Ь1гс1 та]аг 
1П8(гител( а$ а го(а(т£ яиас!гап( 8ес(ог (“ 1)5(иуап” ). ТЬе гоойор \^аз 
1($е1Г 1пс15ес1 \У1(Ь а §пс! (Ьа( $еп/еЬ а$ ап а21ти(Ьа1 С1гс1е, $о (На( (Ье 
а21ти(Ь оГ 1ит1паг1е$ соиН Ье гесогМес! (Ьгои^Ь (Ье агсаМея а1оп& (Ье 
гооГ$ рагаре!. ТЬе сеп(га1 5ех(ап( сЬу|<1ес1 (Ье оЬ8егуа(огу т (о  попЬегп 
ап<1 $ои(Ьегп Ьа1уе8; гоот$ т  (Ье попЬет весЬоп \^еге сгиаГогт 1п 
р1ап хл/ННе (Ье 5ои(Ьегп $ес(юп Ьас! гес(ап§и1аг гоотз. Зег\чсе гоот$ 
\^еге с1и$(егес! оп (Не ^гоипс! Лоог, \У1(Ь Ге\̂  ореп!П£8 ехсер! ап еп(гу 
Ггот (Ье $ои(Ь, аЬоуе \уЬ1сЬ ап агса<1ес1 §а!1егу гап (Ье епЬғе 
с1гситГегепсе оГ(Ье ЬиИсЬп£, Гог(у-е1£Ь( те(ег8 1П <Ьате(ег.

А с с о гс Ь п £  (о Ши^Ь Ве£’$ теа$игетеп(8 (Ье оЬН^иМу оГ (Ье 
есМр(1с \уа5 23 Не£ 30 т т  17 $ес (сЬГГег1п£ Ьу оп1у 32 5ес Ггот (Ье 
(гие уа1ие Гог Ь1з (1те). 1Ли£Ь Ве£ Гоипс! (Ье 1а(|(ис1е оТ 8атап^ап<1 ав 
39 <1е£ 37 М|п 33 $ес \уЬ1сЬ №а$ гетагкаЬ1у с1о8е (о (Ье оп£та1 уа1ие 
\\4исЬ 15 38 (1е£40 Ш1л 30 $ес. ТЬе сЬГГегепсе 15 1 с1е§ 3 т)п  3 $ес.
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ГЛи^Ь Ве& \^огке(1 оп са1епс)аг са1си1а(юп$. Ш з са1си1а11опз 
теазигеМ а з)(1егеа1 уеаг ш 365 (1ауз 5 Ьоигз 49 т1п 15 зес. ТЬ1з Ьаз ап 
еггог оҒ теге1у 58 зес. 1п Ь1з теазигетепГз оуег та п у уеагз, Ье изе<1 а 
ЯЛу-теГег-Ь^вЬ £Потоп.

Не зГисЬес! 1Ье уеаг1у тоуетеп1з оГ (Ье Луе “ пакей-еуе”  р1апе!з 
(ЛирЬег, 8а(игп, Магз, Уепиз ал<1 Мегсигу) апс) ргос!исес1 зоте 
гетагкаЬ1е уа1иез. А сотраг^зоп оГ (Ьезе уа1иез (о (Ье то с !е т  с!ау 
уа!иез геуеа1з (Ьа1 (Ье сШТегепсе ш еасЬ уа1ие 13 а тш о г опе ехсер! Гог 
Мегсигу (<1ие Ю Нз е^оп^аЬоп).

ТЬеге жеге а1зо зисЬ 1пз1гитеп 1з аз рагаПасЛса!, Ппеа!з, 
еяи1П0с(1а1 апс! зо1з(Н|а! агтШ агу зрЬегез, та<1е оГ те(а1 апс! \№осх! 
апс1 ч^еге оп (Ье огс1ег оГ 1 те(ег 1п 312е. Напс1-Ье1<1 аз(го1аЬез \уеге 
изе<1 Гог гоидЬ Л те (1е(егт1па(10п, га(Ьег (Ьап Гог (Ье ассига(е 
(1е(егтша(юп оГз(е11аг ог р!апе(агу розНюпз.

1Ли§Ь Ве@ а1зо сП<1 а гетагкаЬ1е то гк  1п (Ье ЯеИ оГ та(Ьета(1сз. 
Ғог ехатр1е, Ь1з сотрНа(юпз оГ 81пез апс! Тап§еп(з а( 1-(1еёгее 
1п(еп/а1з аге ассига(е (о е1£Ь( (!ес1та1 р1асез. 1Ли§Ь Ве^’з то з( Гатоиз 
рирМ 1п та(Ьета(1сз \уаз СЬ1уа(Ь а1-Ош ЗатзЬИ КазЬ|.

Айег 1Ли§Ь Ве£'з <1еа(Ь, (Ье МаМгаза соп(1пие<11(3 жогк Ьи( з1о\№|у 
1( МесПпес! апс! 1п (Ье Ье£1ПП1П§ оГ (Ье е!еЬ(ееп(Ь сеШигу 1(з иррег з(огу 
\уаз (1ез(гоуе(1 Ьу геЬе!з. ТЬе аЬохе-£гоип<1 роШоп оГ (Ли^Ь Ве§’ з 
ОЬзег\а(огу \^аз <1ез1гоуес! $Ьог(1у аАег Ь1з с!еа(Ь; (Ье зигу1У1П£ 
ип(1ег£гоипс! сЬатЬег жаз ехсауа(ес! 1п 1908.

1Ли%Н Ве% Аз1гопотгса11п$Ши1е 'т 1ЛгЬек1$1ап

Регре(иа1шп оГ 1Ье т е т о г у  оГТи$1 апй ШидЬ Ве£
ТЬе псЬ Ьеп(а£е оГ Тиз1 Ьаз Ьееп 1пуез(1£а(е<1 апс! еуа1иа(е<! |п 

тоМ ет АгегЬацап. К итЬ ег оГ Ьоокз апс! топо^гарЬз \№еге риЬЬзЬес! 
1П А^егЬацап аЬои( (Ь|5 Ьег1(а£е. 1п 1981 (Ье 780 уеагз аппшегзагу апс! 
1п 2001 (Ье 800-уеагз ]иЬМее оГТиз! \№еге се1еЬга(е<1 ш АгегЬауап а( 
Ь|§Ь 1еуе1. ТЬе Оепега! СопГегепсе оГ 1П^1Е5СО оп 1(з 30(Ь 5езз1оп 
(1999) Ьаз шс1ис!е<] (Ье се1еЬга(юп оГ аппшегзагу 800-уеагз ]иЬМее оГ 
Ти51 ш (Ье Пз( оГ та ]о г те то п а ! еуеп(з се1еЬга(е<! т  (Ье жогИ 1п 
2000- 2001.

ТЬеге аге 2 патез 1П зку патеМ аАег Наз1гас1с1|п Тиз!1:

1 ВаЬауеу Е.5., ВаЬауеуа А.Е. АгегЬауаш пате$ т храее. АгегЬауап! А$(голо<П1са1 
1оигла1. 2006. уо !.1. N0 3-4. рр. 30-37. (ш Ни$$1ап).
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-  Сга(ег оп М ооп’ 5 зигГасе -  ‘Т\1а51ге<1(1т Сга!ег”  ог еропут “ №51г 
а1-0)п аЬТизГ. А  5 2 -кт  <Иате1ег 1ипаг сгаГег 15 1оса(ес1 оп гЬе 
5ои(Ьет Ьет15рЬеге (1ипаг соог<Ипа(е5: 41.0 3 ап<1 0.2 Е) оҒ(Ье Мооп;

-  А$(еғон1 (т!Пог р!апе() (10269) Ти51 = 1979 8Ш 1 шЬгсЬ »а5 
(Ьясоуегес! Ьу 8оу|е( а5(гопотег №ко1а! 8(ерапоу<сЬ СЬетукЬ т  24 
8ер(етЬег 1979. Сег(]Г|са(е ол ЬеЬа!ГоГ 1п(ета(юпа1 А5(гопот1са1 (1п1оп 
(1А11) сегЬЯея (Ьа( аяГегоИ и>ая пате<1 аЙег №51га<1<1т Ти51 -  “ ...ал 
ои(5(ап(Ьп£ АгегЬауап! а5(гопотег, та(Ьета(1С1ап ап<1 рЬИояорЬег...” . 1( 
\^а5 риЬНзЬеб 1п М то г Р1апе( С1гси1аг N  42360,9 МагсЬ 2001.

ТЬеге аге питЬег оГ ог§ап12а(10Л5 патес! айег №51гасМт Ти51 
еКЬег 1П АгегЬацап ог 1гап. !п АгегЬауап 8ЬатакЬу А5(горЬу51са1 
ОЬ5егуа(огу, а сПп1с, 5сНоо15, 5(гее(5, 50 оп, аге пате<1 айег Н1т. 
К МТоов! ип1уегя1(у оГТесЬпо1о§у т  1гап 15 а150 патес! айег Ь1т.

1п 1998 (Ьеге л*а5 ог§ап12е<! (Ье “ Ти51-800”  Ма]Ь5 (8сЬоо1) 1п (Ье 
8ЬАО. Опе оГ (Ье т а т  а^тв оГ (Ь|5 8сЬоо1 ^аз (Ье сотр1ех 
шуе5(1£а(юп оГ Ти51’5 5С1еп(1Яс ас(!у1(у \у|(Ь (Ье со1!аЬога()оп оГ 
рЬПо5орЬег$, та(Ьета(1С1ап5, з5(голотег5, а5 \уе11 а5 5рес)аЬ5(5 оп 1ат, 
роПсу, есопоту, е(Ь|с$, ти51с, т1пега1о§у ап<1 о(Ьег Яе1<15 оГ 1П(егез( 
5(и<Яес1 Ьу ТизЬ Апо(Ьег §оа1 \\аз (Ье соогсЬпа()оп оГ 1Пуез(1£а(10П5 
соп<1ис(е<1 1п АгегЬауап ал<1 1П (Ье Ке£10П. Ш ЬЬт 1998-2001 уеагз 5 
<1оте5(1с ап<1 2 ге§1опа1 (мЬЬ раг(1С1ра(1оп оГ 5С1еп(15(8 (го т Сеог£1а, 
1гап, Ки581а, Укга1ле, е(с.) а5(гопот1са1 сопГегепсея оГ (Ье “Ти51-800”  
8сЬоо1 х^еге 5иссе55Ги11у Ье1<1 ап<1 (Ьеу \^еге гесп£П12е<3 а$ 1троПап( 
5(ер8 (о\уаг<1$ (Ье 5(и<1у оГТи5|’8 Ьеп(а£е апс! гарргосЬетеп( оГ ге£юпа1 
8С1еП(18(5.

А( 13 .1ипе 2000, (Ье РгеяИеп! оГ (Ье АгегЬауап КериЬМс ЬМ$ 
ЕхсеИепсу Неу<1аг АМуеу Ьа$ 51£пес1 а йесгее пате<1 “ Оп 800-уеаг$ 
апп|уег5агу оГ Ка51гас1сМп Ти51”  ап<1 ап 0г§ап121П§ С отш Ш ее оп 
ргерагаПоп ап<1 се1еЬга('т§ оГ(Ь]5^иЬНее \\а$ ог§ап12ес).

То рге5еп(, $еуега1 \Уогк$ оГКа51гас!(1сМп Ти$1 аге (гал81а(е<1 ог аге 
ипс1ег (гал81а(1оп 1л(о АгегЬацаш.

Опе оГ (Ье Гатоиз Ьоок$ оГТиз! -  “ ТаЬг1п-0£М<И$” 1 15 риЬМвЬес! 
1п (Ье 8ЬатакЬу А$(горЬу51са1 ОЬ$егуа(огу 1п 2001 у/1(Ь (Ье кшд 
5ирроП оИМ ЕЗС О .

1 1Ча51га<)<1!п Ги5) ТаЬг1г1-ОеП<Л5 Ваки “ (Лдиг" Ро!уд:гарЬ 8егу|се, 2001, 526 раве5 
(риЬ115Не<! ип4ег 1МЕ8СО @гап(). 18ВЬ1: 9952-8003-0-4. (ш АгегЬацаш).
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КеяеагсЬ 1п5П1и<е оҒ А$(гопоту апс1 Аз1горНуз1с5 оГ Мага@На 
(К1ААМ ) ЬеаЬес! Ьу Ог.А.А)аЬзЬш2а<]еЬ 18 ап аса(1ет1с т1ета1юпа1 
1пзП1и{10п гезропз]Ь1е Гог геу|у1пе 1Ье @1огу оГМага§Ьа ОЬ$егуа(огу.

Уегу псЬ 1е£асу оҒ 1Ли§Ь Ве§ <5 а!зо \у|<1е1у регре(иа1ес! 1п 
1)2Ьек15(ап апс1 1П мог1(1. Неге \уе теп(1оп оп1у зеуега! Гас(з 
С01пс1(Ьп§ №1(Ь (Ье @оа1з оГ (Ь|$ рарег.

А 5(его1с1 (т^пог р1апе() (2439) 1Ли§Ьек -  1977 0 X 2  сНзсоуегес! Ьу 
1Ч.5.СЬетукЬ >п 21 Аи§из( 1977 \^а$ патес! айег 1Ли§Ь Ве§. ТЬе 
сга(ег, 1Ли£Ь Ве1@Н, оп (Ье Мооп, шаз патес! аКег Ь |т  Ьу (Ье С егтал 
аз(гопотег ЛоЬапп Не1пг1сЬ у о п  МасИег оп Ь1з 1830 та р  оГ(Ье Мооп.

Тжо кИоте(егз пог(Ьеа5( оГ сеп(ег оГ Затагяапс! 5(апс15 (Ье 
тетог1а1 тизеит патес! аКег 1Ли§Ь Ве§ (М1гго 1Ли@Ьек) апс! \уЬа( 
Ьас! гета1пес1 Ггот (Ье Гогтег оЬзеп/а(огу. ТЬе 5иЬ(еггапеап раг( оГ(Ье 
зех(ап( 18 ргезеп/ес1.

1п 2009 “ 0 ’2Ьек15(оп росЬсазГ 35С 155иес1 (\^о роз(а@е $(атр$, опе 
соироп апс1 $рес1а1 тетогаЬ1е $(атр, (1есПса(е(1 (о то л и те п ( 
М иЬаттас! Тага§ау 1Ли§Ьек езоЬНзЬес! 1П ТазЬкеп( апс! оЬ$еп/а(огу 
оГ (Ли^Ьек ш 5атагяапс1. ВеМееп $(атр$ (Ьеге 1$ а соироп \у|(Ь а 
1о§о оГ (Ье 1п(егпа(10па1 Уеаг оГ Аз(гопоту се!еЬга(е<1 1П 2009 (1УА- 
2009). ТЬеу аге а1$о с!еуо(е(1 (о (Ье 615(Ь апп1уег$агу оГ (Ье згеа( 
УгЬек аз(гопотег, та(Ь ета(1С1ап апс! 5(а(езтеп М иЬаттас! Тага§ау 
1Ли§Ьек -  1)1и§Ь Ве§.

1пЛиепсе оГ $сЬоо1$ апс! (Ье1г ш(егпа|1опа1 сЬагас(ег
Ти5|’ 5 апс! 1Ли§Ь Ве§’$ тЛиепсе жеге 1ттеп$е  апс! (Ьеу жеге 

сгис1а1 Нпкз 1п а 1опд Мпе оГ а$(гопотег$ 1П Еаз( ап<1 раг(1си1аг1у ш 
1$1ат1с \Мог1с1 \уЬо \уогке<1 (о (гапзГогт (Ье а$(гопоту (Ьа( (Ьеу Ьас! 
1пЬег1(ес1 Ггот (Ье1г Сгеек ргеНесе^^ог^1. ТЬ|$ (гапзГогта(10П \^а$ оГ 
сгк1са1 (тройапсе Гог (Ье «/огк оГ Сорегшсиз ап<1 о(Ьег еаг1у-то<1ет 
Еигореап а$(гопотег$.

Ти$| апс11Ли@Ь Ве§ \уеге опе оГ (Ье та^ог т(е11ес(иа1 Л§иге$ ш а11 
Еа$(ет ап<1 1$1а т 1с Н 15(017, ЬаУ1п§ асяшгеё т  (Ье1г НГеЛте (Ье 
ЬопопЛс Ш1ез (Нке Ти$|’ $ (|(1е$ аз “ кЬма^а”  (<1|5(1п§и15Ье(1 зсЬо1аг ап<1 
(еасЬег), “ и$1ас!Ь а1-Ьа$Ьаг”  ((еасЬег оГ тапк)пс1), апс! “ а1-тиаШ т а1- 
(ЬаМ(Ь”  ((Ье (Ь|г<1 (еасЬег, (Ье Лгз( ( \ у о  Ьеш§ Аг1$(о(1е ап<1 а1-ҒагаЬ1)). 
ТЬе1г жогкз, 1п Ле1<1$ а$ сМуегзе а$ (Ье геМ§1ои$ $с1епсе$, рЬНозорЬу,

1 Маттас1ЬауМ Н.(. Ғоип<1ег оГ (Ье МагарЬа ОЬ$егуа1огу -  ^а$]гш1<1т Ти$1. Ваки: 
“ РН оГ АгегЬауал А$", 1961, -  316 ра&е5 ( т  Ри551ап).
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а$(гопоту апс! (Ке та(Ьета()са1 $с1епсе$ оГ ап(1̂ ш(у, соп(шие<1 (о 
Ьауе а $1£шЯсап( ЁпЛиепсе ироп (Ье т(е11ес(иа1 (га<И(юп$ оГ Еа$(ет 
агк1 'Ме5(ет соип(пе$ у/е11 1П(о (Ье то й е т  репос!.

Мага§Ьа ОЬ$ета(огу Ьас! Ьееп (Ье Яг$( 1агйе$( сеп(ег т  (Ье «'огШ 
ЬеГоге (Ье изе оГ (е!е$соре 1п а$(гопот1са1 $(исЬе$ апс! Ьесате 
орега(юпа! )п 1262 Ьи( аЛег уеаг$ 1( №а$ (1е$(гоуес1 апс! (игпес! )п(о 
гит$ Ьесаиве оҒ ГгедиеШ еаг(Ьяиаке$ апс! 1аск оГ $(а(е саге апс! 
аКеп(10п »п <ИГГегеп( еросЬз. АЙег $иррге$$1П§ (Ье г1о( оГ Мокл ТпЬе 
$иррог(ес1 Ьу (Ье ОПошап Зи1(ап Могас! III, 5ЬаЬ АЬЬа$ (Ье Сгеа( 
агтап§е<1 Гог гератпв (Ье ОЬ$еп/а(огу, Ьожеуег, Ьесаихе оГ (Ье к1п@'$ 
еаг1у с)еа(Ь 1( \№а$ по( соттепсес!

1( •$ (Ье тагк$ оГ Ти$|'$ Ь1§Ь сопсегуе аЬои( (Ье укаИ(у оГ 
1тр1етеп1т{» $исЬ (Ье епйеауог 1П §1оЬа1 апс! ти1(1ла(1опа1 1еуе1. 
Мапу па(юпа1Же$ 1пс1исИп§ А2егЬауап1$, АгаЬ$, СЬше$е, Сеог@1ап$, 
Моп£оМап$, Рег$1ап$, Тигк$ апс! а1$о Зе\№$ дуеге 1пУо1уес1 \уЬЬ (Ье \№огк 
оГ (Ье Мага@Ьа ОЬ$егуа(огу

1( 1$ ЬеЬеуес!1 (Ьа( (Ье гетпап($ оГ (Ье Мага^Ьа ОЬ$еп»а(огу 
1П$р1ге(1 1Ли§Ь Ве£ 172 уеаг$ 1а(ег (о соп$(гис( Ь1$ оЬ$ета(огу 1п 
8атаграпс1. ОЬзета(ог1с$ т  1лсНа Ьас! а1$о Ьееп тос!е1е<1 ироп 
Мага§Ьа ОЬ$егуа(огу.

Ни1а§и’$ е1с!ег Ьго(Ьег, КЬиЬ1а1 КЬап а1$о соп$(гис(е(1 ап 
оЬ$егуа(огу, (Ье СаосЬеп§ А$(гопогтса1 ОЬ$егуа(огу, <п СЬ1па. 1( Ьа(1 
Ьееп а (геа$игу оГ агсЬео1о£у апс! $с1епсе. ТЬе ОЬ$еп/а(огу 1а(ег 
ргоУ1(1е(1 а шос!е1 Гог а $1шМаг ЬиНсЬпё )п Вефп§.

Ти$1 алс! Ь1$ со!1еа£ие$ здеге а$$1$(е(1 Ьу СЬ1пе$е а$(гопотег$ 1п (Ье 
соп$(тс(10П апМ орега(10п оГ (Ье оЬ$егуа(огу. А питЬег оГ о(Ьег 
ргот1пеп( а$(гопотег$ \№огкеН \№>(Ь Ти$1 (Ьеге $исЬ а$ МиЬу! а1-Ош 
а1-МабЬНЬ1, М и’ауу|(1 а1-01п а1-1)г(Ь Ггош Оаша$си$, Ои(Ь а1-01п а1- 
ЗЬйагқ апМ Ни1а§и’$ СЬ1пе$е а$(гопотег Ғоа1 Мип]1 \уЬо$е СЬ|пе$е 
а$(гопот1са1 ехрег1епсе Ьгои§Ь( 1тргоуетеп($ (о Р(о1ета)с $у$(ет 
изей Ьу Ти$1. “ 2у-1 ПкЬаш”  с1еаг1у 1пЛиепсес1 Сорет1си$ $(исНе$. ТЬе 
(аЬ1е$ и/еге соттоп1у а( и$е ип(М (Ье 1 $(Ь сепШгу.

Мо$( оГТи$Г$ \могк$ рго№|Ме а \\е11-соп$оМ(1а1е(1 ассоип! оГ \№Ьа( 
о(Ьег$ Ьас1 ргеУ1ои$1у ассотрМзЬес!, та пу оГ тЬюЬ Ьесате (Ье 
$(ап(1аг(! т  а питЬег оГ (М$с1рМпе$ ир ип(М соп(етрогагу (1те$. 
Но\№еуег, Ти$1 шаМе а1$о $иЬ$(ап(1а! соп(пЬи(1оп (о кпож!е(1&е

Маттас1Ьау|] Н 1. Ғоип(1ег оГ (Ье Мага@Ьа ОЬ$ег\а(огу -  Каз1га<1<Нп Ти$1. Ваки: 
“ РН оҒ АгегЬауал А5” , 1961, -  316 ра^еа (|п КизНаг).
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Н|т8е1£ Мо8( оГ (Ье гезеагсЬегх ргезеп(1у сопвМег Ь1т Ьа51са11у а 
та(Ьета(1С1ап. Н15 у/огкз р1ауес! а дгеа( го1е 1п (Ье с!еуе1ортеп( оҒ 
§еоте(гу апс! (п{$опоте(гу по( оп1у 1П (Ье Еа8( Ьи( аЬо 1П Еигоре. 1( 
иа5 Т1151 иЬо рге5еп(ес! (п^опоте(гу а$ ап 1П(Иу|с1иа1 5С1епсе Гог (Ье 
Лг5( (1т е  1П (Ье исог1с1. Не (тргоуес! ироп апг! геу|8е<1 еагЬег АгаЬт 
(гап81а(1оп5 оГ Ауюеппа (Сапоп оГ МесНс1пе), ЕисН<1 (Е1етеп(5), 
Р(о1ету (А1та§е5(), Аи(о1уси8, ТЬео<1о51и5, Аро11оп1и5 ап<1 о(Ьег8. 
Ти8|’8 Ьг1П£1п@ (о§е(Ьег 80 тапу сотре(еп( 8сЬо1аг8 апЬ 8С1еп(18(8 а( 
Мага^Ьа ОЬзегуаЮгу гези1(е<1 по( оп1у 1П (Ье геУ1Уа1 оГ та(Ьета(1С8 
ап<1 аз(гопоту Ьи( а1зо 1п (Ье гепеиа! оГ151ат1с рЬНозорЬу.

Мага^Ьа ап<1 §атагяап<1 оЬ5егуа(ог1е5 шеге (Ье то5( 1трог(ал( 
181ат1с оЬзегоаЮгу Ггот (Ье 8(ап<1ро1п( оГ шЛиепсев ехег(е<1 ирол 
Еигоре '. 1п §епега1, (Ье оЬзегуаЮгу аз ап ог§ашгеЬ апЬ зреааНгес! 
1П8(1(и(10п иа$ Ь от 1п 1з1ат1 2; |( иеп( (Ьгои§Ь 1троПал( $(а£е8 оГ 
еуо1и(юп ап<1 раззес! оп >п а га(Ьег Ь|§Ь1у <1еуе1оре<1 5(а(е (о Еигоре, 
алс! (Ь|5 иаз Го11оие<1, зЬогИу аЛегиаг<18, Ьу (Ье сгеаНоп оГ то<1ет 
оЬ8еп/а(ог1ез оГ Еигоре. ТЬе а8(гопот!са1 ргодгатз сагт1е<1 ои( а( 
Ва£Ь<1а<1 (9(Ь сеп(игу), СогНо^а (10(Ь сеп(игу), Са1го (10(Ь (о 12(Ь 
сеп(иг1е8), То1е<1о (11 (Ь ссп(игу), Са8(Ие (ип<1ег (Ье СЬг15(1ап Кш£ 
А1Гоп8о X ; 13(Ь сеп(игу), Мага^Ьа (13(Ь сеп(игу), ал<1 а( 5атагцап<1 
(15(Ь сел(игу) иеге Гаг то ге  ех(еп$1Уе (Ьап алу(Ь|П£ сагпе<1 ои( Ьу (Ье 
апс!еп( Сгеекз, иЬЬ (Ье ро$8|Ь1е ехсер(1оп оГН|ррагсЬи$.

ТЬе то$( <Игес( 1пЯиепсе5 оГ (Ье Затагдап<1 ап<1 Мага&Ьа 
оЬ$еп/а(ог)е$ иеге оп (Ье соп$(гис(1оп оГ (Ье Гше оЬ$еп/а(ог1е8, ог 
1ап(аг Мап(аг$, ЬиН( Ьу МаЬага)аЬ 1а\ 31п@Ь >п !п<На3.1а1 5ш§Ь иа5 а 
Н1п<1и рппсе т  (Ье соиг( оГ а М изП т Мо&и1 етрегог. ТЬезе 
оЬ5егуа(0Г1е$ ад/еге ЬиП( а( Ь1е\у Ое1Ь 1, 11Лат, Ма(Ьига, Уагапа8|, ап<1 
1а1риг4. ТЬе 1аг§е5( 1п51гитеп( \уа$ 27 те(ег$ Ь|§Ь

1 Кл$с1ипа5 К. А$1гопатка1 Сеп1ег5 оГ 1Ье \Уог1<1, СатЬп<1{>е: СатЬп<1£е Ип1У. 
Ргс55,1988.

} 8ауШ А. ТЬе ОЬ$епга1огу 1п 1$1ат ап<1 й$ Р1асе т  (Ье Сепега! Ш$!огу оГ 1Не ОЬ$ег- 
уа(огу, N6«  Уогк: Агло Рге$$, 1981 герпш.

'  Машта<1Ьау(| Н.Т Ғооп<1ег оГ (Ье Мага^Ьа ОЬхег^аЮгу -  На$1га)<1(п Ти$<. Ваки: 
“ РН оГ АгегЬауап АЗ” , 1961, -  3 16 ра&е$ (ш Ки$$1ап).

4 ЗауШ А. ТЬе ОЬ$еп/в(огу ш 1$1ат ал<111$ Р1асе т  (Ье Оепега! Н|$(огу оГ (Ье ОЬ$ег- 
>а(огу, Ие» Уогк: А т о  Рге$$, 1981 герг|п(; Кауе С. К. ТЬе А 5(гопот1са1 ОЬ$егуа- 
(опе$ оГ 1 а1 Зт^Ь, 1алра(Ь, Пе1Ь(: АгсЬаео1о§1са1 Зиг\еу оГ (псИа, герпп( оГ 
1918 еШНоп.
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1п *Ье 151Ь сеп<игу Затаг^апс! маз 1Ье а51гопот1са1 “ сарЛа!”  оҒ 1Ье 
Еа$(.

5оте гезеагсЬегз' сопс1ис)е (Ьа( лл/1(Ьои( (Ье Нег!(а§е оҒ Мага§Ьа 
апс! Затагцап(1 оЬ5егуа(ог1ез (1еуе1ортеп( оҒ $с1епсе !п \№е$(егп 
Еигоре <1иг1п§ Кепа1$5апсе репос! сои1(1 Ье <1е1ауе<1 Ғог сеп(ипе5.

И 1$ ЬеНеуе<3 (Ьа( а5(гопот1са1 са(а1о£ие$ оҒ 5(аг$ Ьау|п§ ал 
ехсер(10па1 ргас(1са1 <1етап<1, §|уе 51£па1 (о 5(аг( еросЬ оГ §геа( 
§ео§гарЬ1с сНзсо^епез а( оиг р1апе(. \А/1(Ьои1 оГ 5исЬ са(а1о@ие5 ал<1 
а5(го1аЬе$, сгеа(1п§ а( (Ье Еа$(, с1оп’( (аке р1асе №ои1<] сНвсоуегу оГ 
А тепса1 2. ТЬ)5 к1п<1 оГ 5(а(етеп(5 <1е$егуе$ а Ь)§Ь 1П(еге5( апс! ти5( Ье 
8(и<Ье<1 (Ьгои§Ьои(.

Сопс1и$10П8
1Гопе «гШ таке рага11е15 ап<1 сотраге Ти$Г5 ал<11Ли@Ь Ве§’5 НГе, 

$(а(е5тап ас(1У1(у ап<1 5с1еп(|Лс Ьег1(а§е жШ сег(аш1у Пп<1 тапу 
81т|1аг1(1е$ $исЬ а$ 1ПУо1уетел( 1п £ОУеттеп(а1 тала@етеп(, 
е8(аЬ1|$Ь1Л£ оЬ$егуа(опе8 ап<1 $сЬоо1$, тЛиепНа! !с1еа5 ап<1 5с!еп(Шс 
асЬ|еуетеп($, Гатои$ (аЬ1е$, $о оп. \№е (пе<1 (о $Ьо\м $оте то$( 
еу|<1еп( 81тПап(1е$. Еуеп (Ье1г пате$ аге ле1£ЬЬог$ !п $ку аге т  (Ье 
$ате Гогта( -  а$(его1<1 ап<1 сга(ег.

ТЬе Ьеп(а£е$ оГ (жо £геа( Тигк1с 5оп$ -  Ти$1 ап<1 1Ли$>Ь Ве^ -  аге 
по( 1пуе8(1£а(е<1 сотр1е(е1у уе(. СепегаМу, Гог ехатр1е, тоз( оГТи$Г$ 
чуогкз (тоге  (Ьап 100) 1$ по( $1исНес1 а( аИ. Оп (Ье о(Ьег Ьап<1, (Ье1г 
Ьеп(а£е$ \^еге 1п сНГГегет шауз 1П (Ье уаг1ои$ соип1г1е$
шМЬ сНГГегеп! роП(1са1 1<1ео1озу. 1л (Ье ЗоУ1е( 1)п10л 1( и/а$ таш1у 
$(исНес1 Ггот (Ье Магх1$( р о т( оГ У1е\у, Ьи( 1П (Ье 1$1агшс соип(г)е$ (Ье 
т а 1П аКепНоп \уа$ сопсеп(га(е<1 оп (Ье геН^1ои$ а$рес($ оГ (Ье1г жог1<1- 
ои(1оок. Аз а ге$и1(, (Ьеге 1$ (Ье рЬепотепоп оГ (Ье “ ипкпо\уп Ти$1 ап<1 
1ЛиёЬ Вее” . ТНеге аге 5(Н1 соп(1пие<1 сН$ри(е5 оуег (Ье еу|<1еп1 Тигк|с 
(АгегЬауап! ап<1 1)гЬек) па(10паН(у оГТи$1 апс! 1)1и§Н Ве§; ууе ти$( Ье 
ргоиН (Ьа( тапу па(10паН(1е5 (гу (о “ Ьауе”  (Ьет а$ (Ье1г оит $оп5. 
Ве$1<1е5, айег (Ье соНар^е оГ (Ье Зоу1е( Сп10п ап<1 1о55 оГ (Ье 5С1еп(|Пс 
ап<1 о(Ьег ге1а(10П$ Ье(мееп Гогтег 8оу1е( КериЬНсз, (Ье Ь|з(ог1са1 
ехрег!епсе оГ Ти$1 ап<1 1Ли§Ь Ве§ Ьесотез уегу ас(иа1 Гог (Ье 
рго5рес($ оГ е$(аЬП$Ь1пе ап<1 соогсНпа(10п оГ(Ье апа!о§ие оГ (Не аЬоуе- 
теп(1опе<1 $с1еп(|Пс-ге$еагсН пе( 1оса(е<1 т  <НГГегеп( соип(г1е$.

1 Маттас1ЬауН Н.1 Ғоип<1ег оГ (Ье Мага^На ОЬзегуа(оту -  ^а$]гас1<Ьп Ти$1. Ваки: 
“ РН оГ АгегЬауап А5", 1961,-316 радез ( т  Кия$1ап).

2 ТЬа( оҒ р!асе.
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Ғгё<Иг1цие ВеаиреПшх-Нгехмапё
(Ғгапсе)

1ЛЛЗС ВЕС, ЬЕ РКГОСЕ А8ТКОМОМЕ

"Ьех геИ&опз ве сИвв1реш сотте 1е ЬгаиШагё,
1ев етриев ве Лётап1ё1еп1,
та>в 1ев /гачаих <ёев вагаМв ^етеигем роиг Гё1егпИе.

Ши% Ве%

РеШ-рЬ с/е се1ш дш спаИ сопдий 1а тоШё Ле 1а 1егге, 1Ли% Ве$> 
опетиега за сапциё1е хегх ип аигге езрасе, м%оихегпаЬ1е, сеШ  дех 
ё/епс/иех тс/отр/ёез с/е 1а хой1е сё/ех/е. А I Чпзгаг Де хоп %гап<1-рёге, Н 
/е г а  1и1 аш51 оеихге с/е сопз1гис1еиг, яоистеих с1е регрёШ ег 1а 
т а^т /сепсе ёе  Затагкапс!.

Моиз котгпех еп Гап 1394. Л т и г , ^ш (]ерш8 50П ассеззюп аи 
(гопе еп 1370, $е Цуге а сГт1а55аЬ1е5 сопчиё(ез. 5'е$1 Не̂ а (аЛ1ё ип 
е т р 1ге сопз1(1ёгаЬ1е. 11 у|еп( (ТепГатег ипе зесопйе @гапс1е сатра^ле 
еп 1гап е( аи Моуеп-Опеп(. Аргёз ауо1г сопци1$ Ва§с1ас1, Н 5'аПаяие 
аих уШез е( ГоШпз 1ез р]из 1пассе55|Ь1е5 с!е Пгак. II а 1а (1ои1еиг <1е 
рег(1ге аи сотЬа! зоп с1еих1ёте Я1$, О та г СЬеПсЬ.

Еп аугП, П а551ё@е Г1пехри^паЬ1е уШе Ғог»1Лёе Не МагсЬп, яи1 
ге815(е оЬз(]пётеп(, се чш п'е5( ^иёге с1и £би( Пи соп^иёгат яи|, (]апз 
за (еп(е, Готеп(е ип сЬ4(1тет а 1а тезиге Пе ГаГТгоШ. Я)еп пе заига)! 
арр!(оуег 1е соеиг Пи диегпег епПигС! ри‘ез( Т )ти г, е( роиг(ап(...1а ^Ше 
зега заиуёе раг ип Ьеигеих ёуёпетеп( яш п'ез( аи(ге яие Гаппопсе раг 
ип тезза^ег, ПёрёсЬё раг 5аг£к Ми1к КЬалит, 1а ргет!ёге ёроизе с1е 
Л т и г , гез(ёе а ЗиЬапуе, Пе 1а уепие аи топ<1е с!'ип реГП-Шз, 
М оЬаттас) Тага^ЬаТ, Л1з с!е $оп ^иа(пёте Л1з, ЗЬаЬгикЬ, а1огз 4^ё Пе 
(Пх зер( апз, е( Пе 1а рппсеззе ОаЬ\уаг ЗЬаП, ЛПе (Гип лоЬ1е ТсЬа£а(аТ.

Т1тиг ез( 81 Ьеигеих Пе сеПе па138апсе ди'Н ёраг§пе 1ез ЬаЬ|(ап(з е( 
1еиг гез(1(ие т ё т е  се яи! 1еиг ауаП ё(ё еп)еуё. С о тте Ш  роигга1(-Н пе 
раз зе гё|ои1Г а1огз т ё т е  дие 1ез аз(го1о@иез ргёсНзеп! яие се( епГат " 
ассёёега а 1а соигоппе гоуа1е е( апетс1га 1а £1о1ге 1а р1из ЬаШе Папз 1ез 
зс1епсез". С'ез( атз1 яие 1е 22 Магз 1394, пеп яи'еп уепап( аи топПе, 
1е ре(1( М оЬаттаП Тага§ЬаТ зега арре1ё 1Ли^ Ве§ -  Сгапё Рг1псе- 
ауа)( ассотрП за ргегтёге Ьолпе ас(шп еп заиуап! ёез \!ез Ьитатез.
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Ье ]еипе 1 Ли§ Ве§ §ой(е аих сатра@пе$ тП |(а 1ге8 еп ассо т- 
ра§пап! $оп §гапс1-рёге Папэ се ди 1 Пеуаг! ё(ге зоп и 1(1т е  сатра§пе, 
сеИе Пе СЬ!пе, т а Ь  1е сопциёгапС теи г( а 0 (гаг еп 1 4 0 5 .

5 оп рёге ЗНаЬгикН п а т т е 1 )1и£ Ве§ У!се-го1 е( §оиуетеиг Пе 
ЗатагкапП а 1огз ци'Н п'е5 ( а§ё цие Пс ц и т ге  ал5 . Ьа р г е т 1ёге раг(1е Пе 
ГНого5 соре ё(а!( а 1П5 1  гёаИзёе : 1 Ли§ Ве§ уепа1( (ГассёПег а 1а соигоппе 
гоуа1е. П гё§пега 5 иг ЗатагкапП, циагап(е ап5  Пигап(, еп 5 оиуега1п 
ёс 1а!гё.

3 | 1е ]еипе 5 оиуегаш ауа1( ипе ргёПНес(10п роиг 1ев тасНётаЯциез 
е( Га5 (го п о т 1е, Н пе я'еп т(ёге 5 5 а 1( раз т о |’п5  а 1а рНПо5 орЬ1е, 1а 
1Н(ёга(иге, 1а роё5 1 е, ГЬ1з 1 0 1 ге (П аига1( 1и !-т ё т е  ёсгН " ГН1 5 (0 !ге Пе5  

циаСге и1и5  " (ТапкИ-1 и1ш -г агЬаа), Н|5 (ог1яие Не Г етр 1ге Пе Сеп§ 1 5 - 
КИап), Гаг(, 1а тиз^цие е( ё(а!( ип " уёгНаЬ1е Н о т т е  Пе 1а Кепа1 5 5 апсе, 
Пап5  (ои(е Гассер(а(1оп Пи (егте  и(Н!5 ё еп Осс1Пеп(.

1Ли{> Ве§, а Г1пя(аг Пе Т 1т и г  е( Пе ЗЬаЬгикЬ, рго(ё§еа 1е 5

I п(е11ес(ие1 я е( епсоига^еа 1а сгёа(1оп агЯзЯцие 5ои5 1ои(ез 5ез Гогтез.

II 5 'еп(оига Пе за^апСз, с1'агг1з(ея е( Не роё(е5 , яи'П реп5 !оппаН 
1аг§етеп(.

1 Ли§ Ве@ соп 5 (гис(еиг : 1а таПгаза аих ё(оПе5

1Ли§ Ве§, зоииеих Пе рго!оп§ег Гоеиуге Пе 5 0 П §гапП-рёге, Ги( 1и1 

аизз! соП5 (гис(еиг е( етЬеШ ( епсоге ЗатагкапП Не цие1цие$ 
т о п и т е п ( 5  геЬ§1еих аи5 $ 1  т а § п 1Ляие5  цие сеих ци'ауа1( Га1( ёШЛег 
Т 1т и г  т а ! 5  ци1 гё5 1 5 (ёгеп( пиеих аи (е т р 5  : Н Л( а 1П5 ! соп$(гш‘ге ип 
уа$(е е п зе т Ь к  агсН1(ес(ига1 П о т 1лё раг ипе £гашЛо5 е таЛгава ё(оНёе, 
ёсЬЯёе еп(ге1 4 1 7  е( 1 4 2 0 . Оп реи( епсоге ГаНтНег ац]оигН'Ни! : Не$ 
5 р 1га1е$ Не та)оЬцие 5  е( Не Ьпциея ёта П 1ёе$ Ь1еие$ ё 1ёуеп( 1е ге^агН 
]и$ци'аи $ о т т е (  Ни т о п и т е п (а 1 роЛаП Поп( 1е (утрап  е$( Пёсогё 
И'ё(оПе$ а с 1пц е( (Ях ЬгапсНе$ Поппап! ипе гергё5 еп1а(юп 5 (у||$ёе Не 1а 
Уой(е ё(оПёе.

Сейе та&аха $ега 1а р 1и$ §гапПе ип!уег$Иё П'А$1е сеп(га1е аи 
Х У ёте  $1ёс 1е е( еИе $ега гёри(ёе Пап5  (ои( 1е топПе 1 5 1 а т 1цие роиг 1а 
циа1Иё Пе Геп5 е 1§ л етеп ( ци'оп у ргосЬ§иа1( ; гарре1оп$ цие 1е$ 
таПга$а$ ё(а1еп( Пе$ ёсо 1е$ согап1цие5  ци1 <Ь5 реп5 а 1еп( а Г оп§те ип 
еп$е1§петеп( )ипсЯсо-геМ§!еих . Р 1и$ (агП, оп у еп5 в 1§па аи$$1 1е$ 
$С!епее5  Мп@и1 5(|цие5 , 1а рНПо8 орН1е, 1а М((ёга(иге, 1ез та(Нёта(Н|цие$ 
е( Га5 (гопот'|е
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Зсш5 1Ли§ Ве§, Л зешЬ1е чие 1ез 5с1епсе5, еп раШсиНег 
1'а51гопот|е а1еп1 еи ипе р1асе рпуПё£|ёе (1ал5 Геп$е1£пеп)еп( ; <За<Н 
2а<1ё Киш1, 5оп ша!(ге, <1ёлотшё 1е "Р1а(опп <1е Гёрояие, А|-К&сЬ), е( 
реи(-ё(ге т ё т е  1Ли§ Ве@ 1ш -тёте у еп5е!@пёгеп(.

Се( еп5етЬ1е сотргепак ё£а1етеп(, еп Гасе <1е 1а тадга&а , иле 
кИапаца (сои^еп( <1е <1еп/1сЬе$) ауес ип 1тте п$ е  <1оте <1оп( ВаЬиг <1Ь 
цие “  реи с1е Ле с16тез аи топс/е /ш 5ои/ сотрагаЬ1ез р а г  1а %гапс/еиг, 
<1е$ Ьаш5 арре1ё$

" Ва1П$ <1и М1гга " с!оп( 1е $о1 ё(аК гесоиуеИ <1е (ои(е$ $ог(е$ <1е 
р1егге5 <1е (ои(е$ 1е$ сои1еиг$, ипе то$циёе арре1ёе Мо$яиёе 
<1ёсоирёе”  о тёе  <1е то(И$ сЬшо1$ ёхёси(ё$ <1ап$ <1и Ьо1$ , аш$| ци’ип 
сага^ап5ега11 ; Н Л( <1е$ а]ои($ аи Сиг Ет1г яи> <1еуш( $ои$ $оп гё§пе 1е 
Маи$о1ёе <1упа$(|цие <1е$ Т1тип<1е5 е( Л( соп$(ги1ге ип роЛаН 
топитеп(а1 гесоиуег! <1е Ьп^ие$ ётаН1ёе$ Ь1еие$ а ГеШгёе.

Оап$ 1а лёсгоро1е <1и СЬакЬ-1 2ш<1а, И Г|( ё<11Г|ег ип рог(аН <1’сп(гёе 
<1ё<11ё а $оп П1$ е( цие!яие$ таи$о(ёе$.

А ВоикЬага, §гап<1 уН1е $ат(е, Н П( ё1еуег еп 1419 ипе таЖаза 
тош $ @гап(Но$е цие сеПе Ие $атагкап<1 е( аи-<1е$5и$ <1е$ рог(е$ II ауа|( 
Га1( §гауег 1е уег$е( согап1дие $и1Уап(:

" Ес1аггег зоп ехргк ех11е Ле\о\г йе сНадие тихи1тап е( ке сИацие 
тизи1тапе " .

Ьа <1ёсога(1оп е$( $оЬге е( геЛё(е а$$ег Ь1еп 1а рег$оппаН(ё <1и 
рг1псе а$(гопоте. 11 соттап<Л(а ипе аи(ге т аёгаза  Ьеаисоир р1и$ 
тоНе$(е а Сиуёоиуап, р|ц$1еиг$ топитеп($ а КесЬ, роиг Ьопогег 1а 
т ёт оие 6е $оп £гал<1-рёге : ипе то$чиёе Но(ёе <1'ипе Ье11е соиро1е 
Н’агиг -  Сок С отЬ аг- е( ип (отЬеаи ГатШа! $игтоп(ё 1и) аи$$1 <1’ ипе 
соиро1е (и^иогхе Га1$ап( ёсЬо а сеПе с!е 1а то$яиёе.

М а1$ юи$ се$ ё<НПсе$, аи$$1 Ьеаих Ги$$еп(-Н$, ё(а1еп( $ап$ 
сотрага1$оп ауес се <1еуа1( <1еуеп1г 1е р1и$ §гап<1 оЬ$егуа(01ге <1е$ 
рау$ де Г|$1ат е( ^ш Неуа!! Га1ге <1е 8атагкап<1 1а сар|(а1е <1е$ $с1епсе$ 
<1е (ои( 1е топНе 1$1агш^ие аи Х У ёте $1ёс1е.

Ье Ргшсе а$(гопоте

$1 ГоЬ$егуа(о1ге <1е 8атагкал<1 ге$(е 1е ГаК 1е р!и$ таг^иал( <1и 
Рг1псе а$(гопоте, $а соп$(гис(1оп раг(1С1ра1( с1'ипе ^гапНе (гасНЛоп 
си1(иге11е.

С’е$( еп еЛе( ел рау$ <1’1$1ат ди'арраги( роиг 1а ргет1ёге Го1$ аи 
У Ш ё те  $1ёс1е ГоЬ$егуа(01ге соп^и с о т т е  ипе т$п(и(ю п $с1еп(|'Пяие
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а$50с1ап( ГоЬзегуаИоп с1и с!е1 а Геп5е1£пеп1еп( с!е 1,а5(топош1е е( с1е5 
с1|5С|р!ше5 $'у га((асЬап(.

Ғёги с!' а5(гопош1е, 1Ли§ Ве{$ 5'еп(оига с1е5 те Ш е и ге  

та(Ьёта(1с1еп5 с!е $оп (е т р 5  е( Гк соп5(Ш1ге ГоЬ5 е п /а (о 1ге с1'ой П раг()( 
роиг 50П и 1( 1т е  сопдиё(е.

Ье роё(е № $ег-е -К Ь о $ го и ' п 'аГП те-(-П  раа ^ие :

"  5 /  1оп агЬге ез! сЬаг§ё дезўиШ с!е 1а хсгепсе,
Ти сопциеггси 1е ссе! сои1еиг с1е пёпирНаг ".

Р а г т 1 1е5 $а^ап(5 5е (гоиуа1еп( $оп та5(ге (^аШ 2ас1ё К и т ! ,  1е 

ЬгШ ап( т а ( Ь ё т а ( 1С1еп СЬ1уа(Н а!-01п Лат5Н1с! а1 КдсН1 , дол( 1а 

5с1епсе Не$ п о тЬ ге а  е( Пи с о т р и (  с!етеига  1ап@(етр5 !пё^а1ёе е( А1а 

а 1 -О т  АМ |Ьл М и Ь а т т а с ! ри$НсЬ1 с]ш а1с!а (Л и ^  В е^ а (е г т ш е г  $е$ 

ТаЬ1е5 а 1а т о г (  ёе $е$ Пеих аи(ге$ рп п с !р а и х  со11аЬога(еиг$.

Ье ц и а П га п ^  е( Гя5(го1аЬе

Ьея уе5(1@е$ Пё^а^ёв раг У 1 а (к т  еп 1908 е( 1е$ с1оситеп($ (1'ёрояие 

оп( регт15 ёе гесоп$(1(иег а реи ргё$ Га$рес( оп£ша1 с!е ГоЬ5еп/а(о1ге.

С 'ё(а 1( ил ёсНЛсе С1гси1а1ге а Пеих ё(а^е$ ве 48 тё (ге $  с1е сНатё(ге 

$'ё1еуап( а 45 тё (ге $  аи-с!е$$и5 Пи Ьсаи ]агсНп Ва§Ь ■ Мак1ап е( <1оп( 1е$ 

ахез тёсП апз соггезропПа^еп! а 1а с1|5ро51(1оп Пез ^иа(ге ро!п(5 

сагсНпаих зиг 1е т ё п Ш е п  <1е З а та гка п ё .

Зиг Гахе погс1-5ис1 $е (гоиУа!( ип ё 'ё ап1еяЯие Чиас1гап( с1ол( 1а 

т о 1(|ё  ё(а 1( епГопсёе с1ап$ 1е $о!- с’е$( се11е дие Гоп а ге(гоиуёе-е( 

Гаи(ге т о 1( 1ё $'ё1еуа 1( аи-(1е$$и5 с)и $о1 с1и со(е $ис1.

Зиг Гахе е$(-оие$( $е (гоиуа !( ип (гё$ §гапс! сабгап 5о1а1ге, аи^ие! 1е 

Яиас1гап( $егуа1( 6 'а !£иШ е. Ь'е$расе еп(ге 1е$ беих ахез ё(а!( оссирё раг 

се цие С .А .Р ои^а (сИ епкоуа  аррсНе "ипе $ог(е <1'а5(го1аЬе @ёап( 

(ш1иуаш) роиг ГоЬ$еп/а(1 0 П <1е$ ё(оНе$ е( <1е$ р1апё(е$" .

Ь 'еп$етЬ1е ё (ак е п (1ё ге т е п ( гесоиуеП бе Ьп^ие$ си)(е$ ё та Ш ё е $  

е( 6е то5а '|^ие$ 6е Га1епсе Г о гта п ! 6е$ то (|Г 8  § ё о тё (пя и е $ . 11л 

ё с п у а 1П с о л (е тр о га !п  бе З а та гка л б , АЬс! а1-Каг2ац„ ёуояие 1е$ 

"с/еххгги е! гергё&епшТюпь Аез пеи/ сМз, (1е$ зер! р1апё(е$ сп>ес 
1'тсНсаНоп с1е& с/е^гёх, тти1е$, $есопс1е$ е! Дтёте с!е ьесопйе, с1ез 
ёюИез ̂ Ъсех е1 с/и %1оЬе 1егге&1ге амес зез зер1 сПтсИз, зез тоШа^пез, 
хез теп е! $ех с/ёхепх
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$алз Га1Ге ргоГезз1оп <]'Ьавю£гарЬе, оп пе реи( цие з'ёшегуе|Иег <1е 
Гех(гаог<Нпа1ге ехас01и<1е <1е$ гези1(а(з оЬ1епи$ раг се$ Ь о тте з 
ра$$ёгеп( <1е$ аппёе$ а $сги(ег 1е с!е1 а ГоеН пи ауес с о т т е  а1Нёе 1еиг 
$еи!е 1п(еШ§елсе ! 11$ ригеп( оЬзеггег 1018 ёюПез <Зоп( П$ <1оплёгеп( 
1е$ сооп1оппёе$ ауес ипе ё(оппап(е ргёс1$юп.

Реп<1ап( (ғеп(е апз, 1п1а$$аЬ1етеп(, 1Ли£ Ве&, $ауал( т а 1$ аи$$1 
роё(е, оЬзегуа 1е$ а$(ге$ :

"  Уе V015 Пез а51ге&, ] е  V о и  с1ез ёюИез, }е  у о й  с1ез сопз/еПайопз, ]е  
зигз р п з  Пат ип ргоЛ & еих Юигпо/етеш Пе 1а гоие аи тоуеи с!'ог; 1е 
сге1 п'е81-И ди'ипе т т епзе/1еиг Ь1еие. туохоЖ Пе 1Чгфт ?"*

II соп$1£па 1е$ гё$и1(а($ <1е $е$ оЬ$егча(10л$ <1ап$ 1е$ ”ТаЬ1ез <1е 
Сиг£ап" <]ап$ $оп $оис! с!е 1а1$$ег ипе оеиуге и(Не <1етёге 1ш.

" N08 Iгасе8 томгеШ се дие поих/йтез", (е1 ез( 1е уег$е( согап1дие 
дие гергепП 1Ли£ Ве§ <1ап$ Гауап(-ргоро$ <1е $е$ ТаЬ1е$. Т1тиг п ауай 
1а1$$ё ци'ипе рои$$|ёге <1'е т р 1ге, Н Уои1а1( яиап( а 1и1 1ё§иег ип етр1ге 
ргёс1еих с о т т е  реи( 1'ё(ге ипе рои$$1ёге <]'ё(оМе$.

1~е$ а$(ге$ п'ауа1еп(-||$ ра$ гёуё1ё цие се зоиуега1п "а(1е1п<]га1( аи 
р1и$ Наи( <)е$ $с1епсе$" ?

Ьа т 1$е а тог1

Ье $ауап( ауак епЛп (гоиуё, аргёз (геп(е аппёез с1'оЬзегуа11оп5, $е$ 
ТаЬ1е$ иШ тея. С'е$( ргёс1$ётеп( а се тотеп(-1а ^и'Н $ега а$$а$$1пё, е( 
се1а раг $оп ргорге Л1$ АЬ<1и1- Ьа(|Г, а!ог$ т ё т е  яи'П уепаН «1'агтасЬег 
аи созтоз 1е$ $есге($ <1и сус1е <1е 1а р1апё(е За(ите.

Ь' Ь15(01ге гасоШе аи$$1 ^и'1)1и£ Ве§ ауа!( уи <1ап$ $оп Ьогозсоре 
ци'П $ега1( (иё раг $оп ргорге Г(1$. Сё£ел<1е ои гёаП(ё ?

С'е$( а т $1 яие 1е 27 Ос(оЬге 1449 , $'ё(е|£Ш( ГёюПе !а р!и$ 
ЬгМ1ап(е с!е Затагкап<1:

"Сеих цш р а г 1а заеп се  уоМ аи р1из НаиI Ии топде
Оиг, р а г  ПмеШ^епсе, зсгШеМ 1е/опП Пез с(еих
Сеих-1а, рагеПз аиззг а  1а соире Пи сге1
Ьа 1ё1е гелуегзёе, у/уеи/ дстз 1еиг хегП%е"}

1 У)с(ог Ни§о “ Е^агё ёалз 1е$ рН$ 4е ГоЬё|$5апсс аи уел( “ .
2 О таг КЬаууат.
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МоНаттаё ВацНеп 
(1гап)

АМ1К Т1М1ЛГ8 КЕСОММЕГГОАТКЖ ЬЕТТЕК 
ҒОК АВЮ АЬ-ОАШК МАКАСН1

I . Васк§гошк1 оГ (Ье УагПф (гоуа1 с!есгее). -  ‘ АМ-а1-0а(]|г Ь. СЬауЬТ 
а1-НаЛг а1-Мага@ЬТ таз а @геа! 1гап1ап (Ьеоге(1са1 ти$ 1С(ап. Не \уа$ Ьот 
а( МагавЬа аЬои( (Ье гт'с1е]1е оГ (Ье 8(Ь/14(Ь сепГигу. \УЬеп АтТг ТТтйг 
сар(иге<1 Ва£Ь(1а(1 <п 795/1393, Ье §еп( Мага§ЬТ (о Затагдапс!, Ь|$ сар|’(а1. 
1п 801/1399 Мага§ЬТ \̂ а$ а( ТаЬпг 1Л (Ье зетсе оГ АтТг ТТтиг'$ 
^ау^агМ зоп МТ'гап-5ЬаЬ. АтТг ТТтиг Ьау|п§ Ьеап! аЬои( (Ье (Ь$$о1и(е 
НГе (Ьа( МТгйп-$ЬаЬ \^а$ 1еа(Нп@ 1п ТаЬпг, 1п1епс1ес! (о Ьауе Мага§ЬТ ап(1 
( \ у о  о(Ьег ти51С1ап5 агге$(е(1 ал<1 Ьапуес!, Гог Ье (Ьои§Ь( (Ьа( (Ье$е Ьооп 
сотрап10П5 оГ Ь)5 боп Ьа(1 (1еЬаисЬес1 1пт. 1пГогтес1 оГ АтТг ТТтОг'$ 
1П(еп(1оп, Мага§ЬТ тапа§ес1 (о еБсаре 1Л (Н8§и15е (о Ва§Ь<1а(1 ((Ье (жо 
0(Ьег аг(1818 \^еге саи§Ь( апс! Ьап§ес1). МЬеп АтТг ТТтйг гесопяиегес! 
Ва£Ьс1а(1 111 803/1401, Ье §о( ЬоМ оГЬТт, Ьи( рап!опес1 Ьат. Ношеуег, Ье 
ог(1еғе(1 Ь1т (о тоуе а§а1п (о Затагдапс), алс! $е«1е <1ои/п (Ьеге. ТЬи8 
Мага§ЬТ шеп( Ьаск (Ьеге апй $реп( (Ье ге$( оГЬ|5 НГе та1п1у а( (Ье ТТтиг1(1 
соий ип(М Ь|5 Меа(Н а( Нега( 1П 838/1435.

Опе паТигаНу ехрес(8 АтТг ТТшйг'5 гесоттеп(1а(1оп 1е((ег (о Ьауе 
Ьееп 155иес1 ирол Мага§11Т'$ зесопс! (гап$Гег Ггот Ва^ЬНаМ (о $атагяап(1. 
Ножеуег, $исЬ а соп]ес(иге 1$ шсоп$1$(еп( \уМЬ (Ье (1а(е$. ТЬе 1е((ег 1$ 
(1а(ес1 1 Ка)аЬ 800/20 МагсЬ 1398, и/Ьегеа$ АтТг ТТтиг’5 8есопс1 
сол^ие$( оГ Ва§Ь(1а(1 оссиггеМ 1п 803/1401. К сап Ье $Ьо \у п  (Ьа( (Ье 
1еПег \уа$ Тз$иес1 1п (Ье $рпп§, ,]и$( аКег 19о\^гй2 (=1гап1ал 1Ме\у Уеаг) 
Ге$(1У|(|е$. 1п (Ье з и тте г оГ (Ье $ате уеаг АтТг ТТтиг §ауе а §геа( раг(у 
ш Ь|5 §аг(1еп пеаг 8атагс|апс] ш шЬ1сЬ то$( ргоЬаЬ1у Мага§ЬТ 
раг(1С1ра(ес1. То\уаг(15 (Ье епс! оГ (Ьа( $иттег АтТг ТТтиг $е( ои( Гог 
КаЬи! оп Ь'15 шау (о 1п<На. 8о, (Ье !еНег ти$( Ьауе Ьеел |$$иес1 аЬои! 5 
топ(Ь$ ЬеГоге АтТг ТТтиг 1еЙ Гог 1л(На. \№е Но по( клож аЬои( (Ье ехас! 
С1гсит$(апсе$ \уЬ1сЬ то(1Уа(ес1 Мага§ЬТ (о гедие$( $исЬ а 
гесоттепс1а(юп 1еПег.

Т \ уо  тапи$спр($ оГ (Ь|$ геГегепсе 1еПег ш Рег$1ап ех1$( ш 1гап: опе 
ш (Ье НЬгагу оГ1Ье Ғогтег Ма]Н$ (рагНатеШ) а$ рай оГ т$. 3455, апс! 
(Ье о(Ьег 1п (Ье рпуа(е МаНк Ь1Ьгагу а$ раг( оГ т$. 832, Ьо(Ь 1п ТеЬгал. 
ТЬе 1а«ег, мгШел 1п 837/1434,1$ ргоЬаЬ1у ап аи(о§гарЬ. 1п Ьо(Ь сосНсе$, 
(Ь|$ 1еПег 1$ Го11о\уес1 Ьу (\\го о(Ьег гесоттепйаНоп 1еПег$ Гог Мага§ЬТ:
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1Ье Лгзх 15 Ьу 1Ье Ойотап ЗЬаукЬ 1)\уауз, <1а1ес1 784/1382 -  1Ье уеаг т  
«ЬюЬ (Ье ЗЬаукЬ сопяиегес! ‘ Егая-е ‘ Л ]а т  (Ье., (Ье \уез1ет раг( оГ 
то с!е т 1гап; (Ье апс1еп( Меёса) апс1 согопа(ес11П ЗиЬапсууа; (Ье весош! 
15 Ьу (Ье 0(1отап §и!(ап АЬтей, с)а(ес1 779/1377.

Ап ипсп(1са1 е<И(10п оС (Ьезе (Ьгее гесоттепс1а(юп 1еПег5 \№аз 
риЬН^Ьес] Ьу МиЬаттас1-‘АГ1 ТагЬ1уа( ТаЬгТгТ 1п Агта%Иап, уо1. 
11(13093-/1931), рр. 785-96, Ьавес! оп МаНк т5 . 1п 1387 А .Н .5./ 2008 
С.Е, М оЬаттас) Тая1 Но58е1П1 а150 риЬН^Ьес! ап есННоп оС (Ье 1еКег 
Ьа5е<1 оп МаНк т5 . 1П (Ье $рес1а! ЬиНеНп оС (Ье §а(Ьег1П§ оп АЬс1 а1- 
ОасНг Мага§Ь1 Ье1с1 1П ТеЬгап. А рЬо(о оГ (Ье тапи$спр( 1п МаНк 
НЬгагу 15 аррепс!ес1 а( (Ье епс! оГ(Ь1$ аШс1е.

2. Ое5СГ1р(10п оГ (Ье уагН%И. —  ТЬ15 ёесгее 1$ ргас(1са!1у 
ип(гап51а(аЬ1е 1 л (о Еп^НзЬ Ьесаизе (Ье типхИУЪаз еп<1еауогес1 (о та(сЬ 
(Ье £гапс1еиг оГ (Ье Зи1(ап ап<1 (Ье ргот1пепсе оГ ‘ АЬс1-а1-РасНг Ьу Ь|5 
ех(гауа^ап( рес1ап(15т. ТЬе Ьи1к оГ (Ье 1еПег, |п \уЬ1сЬ (Ье типхШ 
ех(о15 ‘АЬс1-а1-РасНг'5 1П(е11ес(иа1 теп(8, 18 а Н(егагу ю иг с1е /о гс е  
\уЬеге Ье <Н$р1ау5 Ь|$ зесге(аг1а! егисН(юп \№1(Ь а Ьо(сЬро(сЬ оГКогап1С 
уегзез, ^ио(а(юп$ Ггот АгаЬ рое(з, апс! Рег$1ап рое(акгу оГЬ|5 о\№п, а11 
соисЬес! 1п а ре<1ап(1с, ргоНх апс! ЬурегЬоНс $(у1е. ОГ аН (Ь1з Ь|@Ь- 
Ло\№п (ех( у/е 8Ьа11 ге(а1п Ьеге (Ье то ге  Гас(иа1 з(а(етеп(з р1из 
ехатр1е$ оГ(Ье типзИУз ЬурегЬоПзт.

ТЬеуагП%И Ье^пз, аЛег (Ье сиз(отагу Гогти1а «—  ,

\у|(Ь (Ье Тигк1с рЬгазез ^**')»— * ^  ) ў  )Ь * : * /~»1 •)-<г*к?А--,,,*г 
("Ғ го т Зи1(ап МаЬтйсГз с!есгее, Ггот АтТг ТТтЦг Сйгазап‘5 \№Огс1з"), 
Ғо11о\№ес1 Ьу (Ье тсЛсаПоп оГ 1Ье ас1с1ге55ее5: "Ье! ]( Ье кпо\№П ю  (Ье 
\№огИ‘5 5сЬо1аг5 апс! (о соп(етрогагу е1о^иеп( теп ]п §епега1, апс! (о 
(Ье 1еате<1 ап<1 5еп1ог-гапк1п£ теп оГЗатагяапс! 1п раг(1си1аг, (Ьа(... 
ТЬеге Го11о\у5 (Ье пптхИ^з о\№п ехра(1а(1оп оп (Ье 5иЬ)ес(. Не Ье§т5 
Ьу рЬНо5орЬ121П8 оп (Не (Ьете (Ьа( оп1у а питЬег оГЬитап сгеа(иге5, 
оп ассоип! оГ (ЬеН 5рес1а1 тога! апс1 5р!г|(иа1 У1г(ие5, та у  Ье Гауогес! 
Ьу АНаЬ‘з £гасе ап<1 соп$1с1ега(10п. То 5иЬ5(апПа1е (Ь1з с1а<т, (Ье

типзУи яио(ез Когап1с уегзез $исЬ аз ,>* ^  ("Не 81Уе5

т з б о т  (о исЬот Не у/Ш ") апН »1—^  аЬ1 _1— в» •-£— I-
("ТЬа( 15 АМаЬ’5 вгасе/Гауог \№Ь1сЬ Не Ьез(о\№е(Ь оп \уЬот Не «<N1"). 
ТЬеп Ье аг^иез, "Н 1$ тситЬ еш  оп (Ье $оуеге<еп5 оГ (Ье (1т е  ап<1 оп 
ргот<пеп( кИадапз (о \№е1соте, Ьопог апН арргес<а(е $исЬ [Со<1-]
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£■{№(] [апс! Ғауогес!] реор!е, 1о е1еуа1е (Ье|г гапк апс! &1ап<Нп§, ап<1 1о 
таке кпотп 1Ье1Г Геа(5 апс! теп($." N0^ ,  ассоп]|П@ (о (Ье титШ 
Мага§ЬУ исак опе оГ (Ье е!ес(, ап<1 Ье 5(аП$ ех(о1Мп§ Ь|$ ^иаНЛсаНопз 
шЬЬ 1пЛа(ес1 ехргез$!оп8 $исЬ а$ (Ье$е: "ТЬе ригрозе оГ (Ь|$ (ех( 15 (о 
<1е$сг|Ье (Ье 1аис1аЬ1е яиаН(1е$ ал<1 п£Ь( аПа1птеп($ (ката1а1-е 5а ‘ Ма) 
оГ (Ье £геа( Маи1апа, (Ье ехетр1аг оГ (Ье \\ог1с1'5 е!одиеп( теп, ип1яие 
1П Ь>$ (1т е , а ргосНёУ 1П (Ье ип1Уег$е, (Ье (еасЬег (о5(а<1) оГ тапк|п<1, 
епУ1ес1 Ьу (Ье ехсеМеп( 1еате<1 теп, ро$$е$$1П£ рга1$е\Уог(Ьу таппег$, 
(Ье Гате оГ шЬозе регГес(10п$ (катйШ) Ьа$ еуеп Ьееп Ьеагс! Ьу (Ье 
<1еаГ госк$... [51псе (Ье Ье£шпш£ оГ Сгеа(!оп] поЬос!у а$ (а1еп(е<1 а$ 
Ь |т  Ьа$ $ип@ $исЬ те!о<Ьои$ $оп§$ 1п (Ье сапоп (цапйп) оГ ти$1са1 ап, 
\^Ь)сЬ 1$ опе оГ(Ье та(Ьета(юа! $с!епсе$." 1п $оте оГЬ1$ с1о§§еге1, (Ье 
типзкИ ГиПЬег ех(о1$ ‘ АЬ<1-а1-0а(11г,$ ти$юа1 кпо\у|е<1§е апс! (а1еп( а$ 
Го11о\у$: "Не 1$ (Ье к т §  оГаИ ти$1со1о§1$($... А$ (о Ь1$ егисЬЬол (/аг1), 
а Ьипскес! $сЬо1аг$ $исЬ а$ (Ье Огеек та$(ег Ру(Ьа§ога$ аге Ье§§аг$ [оГ 
кпоу/1ес1§е]... . ШЬеп гес1(1п§ (Ье Когап, Ье геу|уе$ [оиг] тт<1 ( ‘а<г/) 
]и$1 а$ сЬс1 Оа\к1'$ те1осНои$ уоюе тЬеп сЬап(1п§ (Ье Р$а1т$." ‘АЬ<1- 
а1-0асЬг'$ та$(егу т  р1ау1п§ (Ье ‘шГ(1и(е) 1$ <1е$спЬе<1 Ьу а Гаг-Ге(сЬе<1 
сотраг1$оп туо1ут§  2окга  (\/епи$) \уЬо \^а$ и$иа11у 1та§1пес1 а$ ап 
агск-скап% (1уге, Ьагр) р1ауег: "Уепи$, ри( (о зЬате Ьу (Ье те1осЬои$ 
$оип<1 оГЬ|$ 1и(е, Ьа$ соп$(ап(1у Ьег еаг$ Ьохе<1 Нке а ШпЬйг [а к(пс1 оГ 
1оп§-пескес1 $(пп§ 1п$(гитеп(]."

ТЬеп (Ье типякУ рга1$е$, а§а1п ЬурегЬоМсаНу, ‘АЬс1-а1-0асМг'$ 
сЬагас(ег, Ь|§Ь тога1$, ап<1 $рес1а11у Ь|$ пагт-е таИп (” зоип<1 рое(гу"), 
ккаи-е такк ("ргеМу Ьапс1\уг1(1п§"), апс! Ь1$ катй1-е /азака1 о 
Ъа1й£ка( ("регГес( е1ояиепсе") 1п $реак1л§ ап<1 №п(1п§, \уНЬои( 
Гог§еП1Л§ Н|$ Иау'а1-е та(Ьй' ("\уе11-ргороПюпес1 рЬу$1̂ ие"). ТНе 
тип.чк‘1 гетагк$ (Ьа(, <1е$р1(е аП (Ьс$е (а!еп($ ап<1 яиаМ(1е$, ‘АЬ<1-а1- 
ОасПг'$ "<1ие оЬ$егуапсе аГсегетоп1е$ оГ[(Ье Ккйдйп'5] сотрапу апс! 
оГ (Ье <1есогит оГ тее(1П§ [(Ье $оуеге!§п] 15 1пЬегеп( 1п Ь)$ ап§еМс 
па(иге." Ғог (Ье$е геа$оп$, аг§це$ (Ье типзк!, Мага§ЬТ Ьа<1 <1е$егуе<1 
"(Ье гоуа! тегсу, ге§агс!$, шдаггоЬ [еа$у ассе$$ (о а ромегГи! 
рег$опа§е], апс! еуег-1псгеа$1П§ аГГес(10па(е Ьепе\о1епсе." ТЬе 
уаг11%к'5 сопс(и$10п 1$ (Ь1$: "[ТЬегеГоге] а!1 ои§Ь( (о ассер( (Ье$е 
$(а!етеп($ а$ аи(Ьеп(1с, (гу (о $еек Ь1$ [-Мага§ЬГ$] $аМ$(ас(юп, тее( 
Ь]$ пее<1$ (та(йИЬ), [Ье1р Ь1т] а((а1п Ь|$ §оа1$, соп$1<1ег 1{ 
1ПсМ$реп$аЬ1е (о ге^еге (Ш'г(т) Ь1т. апс! геаМге (Ьа( Ь|$ (ЬапкГи1пе$$ 
\\юи1с! Ье тЛиепНа!."
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МаНаттеё Ва§кеп 
(1гап)

АЬРНАРШМЕМСАЬ ЕМСМА ҒКОМ 1)ЬЬ1СН ВЕС

Опе зреааКу оС М1гга 1Ли§Ь Ве§ ша$ Н15 §оо<1 соттапс! оГ (Не 
Рег51ап 1ап@иа̂ е 111 \уЬ|сН Не сотровес! Н!$ Гатоиз 2 у-/ Оига&ат ог 
2 у-( 8иНат. ТН15 Гас( 15 а15о геЛес(ес1 /п (Ье 1ейег5 оР а1-Ка5Н| Ю Н|$ 
Га(Нег. СН|уа(Н а^-И/п Лат$Н|(1 а1-Ка$Н| (КазНап)) «а$ ап 1гап]ал 
аз(гопотег апс! та(Н ета(1С1ап мНот 1Ли@Н Ве§ 1ПУ1(е<1 (о 8атагкапс1. 
1п 8атагкап<1 а1-Ка$Н1 \уаз еп§а@е<1 1п заеп(|Яс ас(|у!(1е$ 1пс1исНп§ 
<1е51йП1П8 (Не Гатоиз $ех(ап( \^Ь|сН таз сопз(гис(е<1 ип<1ег Н15 
$ирегу|$10п, ап<1 \уНеге Не сагт)е<1 ои( а5(гопот1са1 оЬ$егуа(1оп$. Ғ го т 
Затагкапг!, а1-Ка$Ь1 $еп( 1е((ег$ ш Рег$1ап (о Ь|$ Га(Нег. Опе оГ (Незе 
1е((ег$ На$ Ьееп кпос^п $1лсе 1оп§ ап<1 На$ риЬПзНес! зеуега! (1те$. 1(5 
Еп£||$Н, Тигк|$Н, АгаЬ1с, Ки$$1ап ап<1 Та^к) уегзюп Ьа\е а1$о Ьееп 
риЬН$Не<1. 1п аи(ишп 1994 I \уа$ 1ПУ1(е<1 (о Т12Ьек|$(ап (о аПепс! а 
сопГегепсе 1п т е то гу  оГ1Ли§Н Ве§. 1 та<1е а зигГасе (пр (о ТазЬкеШ, 
Ьи( 1а(ег 1( (игпес! ои( (На( (Не <1а(е оГ (Не сопГегепсе На$ сНап@е<1 ап<1 
(Не ог§ап12ег$ соиИ по( 1пГогт т е  аЬои( (Не сНап§е 1П (1те . 1п ЬпеГ, I 
Ш1$$е<1 (Не раг(1С1ра(1оп т  (Не сопГегепсе. Нои/еуег, (На( (пр На<1 опе 
1троПал( ои(соте, Ье$1<1е еп]оу1П§ т у  $(ау 1П игЬек|5(ап ап<1 
кпо\У(п§ П1се реор1е \уНо Ьесате с1о$е Гг1еп<1$ оГ т т е . ТНе 1трог(ап( 
ои(соте жа$ (Не (Нзсоуегу оГ ало(Ьег 1епег оГ а1-Ка$Н1 (о Н1$ Га(Нег 
\^Н|сН \уа$ геГегге<1 (о 1п (Ье а1геа<1у кпо\^п 1ейег. I Гоип<1 (Г115 пем 
1еПег аЛег I \^еп( Ьаск (о 1гап ап<11 жа$ ри((1п§ 1п ог<1ег (Не <1оситеп($, 
по(е$ ап<1 тапи$спр( сор1е$ ге!а(1п§ (о (Не солГегепсе. 1( \*а$ !а(е 1П (Не 
ш§Н( ап<1 \^Неп I та<1е $иге (На( \^На( I а т  геа<Нп§ 1$ а 1о$( 1еПег Ггот 
а1-Ка$Н| аЬои( \мН1сН т е  кпем Ггот (Не кпо\уп 1е((ег, I \уа$ <1еер1у 
ехс1(е<1 ап<1 геа11у соиИ по( $1еер. I и/а$ аЬои( (о $Нои( ап<1 ашакеп а11 
т у  ГатПу жНо м/еге т  <1еер $1еер ш (На( 1а(е П1§Н( (1те . I Ге1( (На( I 
Науе Ьееп ге\уаг<1е<1 Гог а11 т у  еГГогТз, ап<1 И \уа$ опе оГ (Не то$( 
1трог(ап( еуеп($ 1п т у  $с1еп(|Пс ПГе. I $ооп е<Л(е<1 (Не (ех( оГ (Не 1еПег 
ал<1 I риЬПзНес! (Ье (ех( ш 1гап. ТЬе 1еПег На<1 зоте Гга§теп($ т  
с о тто п  \у!(Ь (Не а1геа<1у кпо\Уп 1еПег ап<1 (Н1$ пе\у уег$1оп оГ (Не 
$иЬ]ес($ Не1рес1 ю  $оке $оте атЬ|§и1(1е$ оГ (Не а!геа<1у кпотп 1епег. I
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£ауе а 1ес1иге аЬои( т у  сЛзсоуегу 1п а1-В1гип1 Ог1еп1а11п$(|Ше <1ипп§ 
т у  пех( (Г1р (о ТакЬкеп! 1п ОсюЬег 1995.

Еа(ег, I риЪПзЬес! (Ье Рег51ап (ех( оҒ Ъо(Ь !е((ег8 \а/1(Ь ап 
т(гос!ис(юп аЬои( а1-КаяЬ1 апс! ТЛиёЬ Ве§, соттеп(апе5 оГ (Ье 
соп(еп(8 оГ (Ье 1е((ег8 апс! ап Еп^ПяЬ ргеГасе (1996). Неге I а1$о 
аррепс1е(1 а 8ес(1оп луЬ1сЬ 18 Гоипс! оп1у 1п опе тали8СГ1р( оГ (Ье 
а1геас1у кпотп 1е((ег еп(1(1ес1 “(Ье сиг1081(1е8 оГ 8атагкапс1”. 1п (Ь|8 
8ес(юп а!-Ка8Ь1 тп(е8 (о Ь1я Га(Ьег аЬои( шЬа( Ье за\у т  5атагкалс1 
(Ьа( зеетес! 8(гап@е (о Ь1т ап<1 т  зоте саяез Ье сотрагез (Ьет \У1(Ь 
\^Ьа( ех15(ес1 т  Ь18 па(1Уе сКу КазЬап Не зреакя аЬои( (Ье Ьи§е Когап 
Ье1П§ сор1е<1 ироп 1Ли§Ь Ве§’з ог<1ег, (Ье о1опоив гоуа! ра1асе \\ч(Ь а11 
<1е(аП8 1Пс1и<Ипё (Ье Лпа1 ехрепзе оГ соп8(гис(1п§ Н, (Ье ЯиЯ топаЖегу 
(КИапедаН) ап<1 (Ье (га<1|(1опа1 зсЬоо1 (Ма(1гаха) сопз(гис(ес1 орро51(е 
(о еасЬ о(Ьег, (Ье Ьи^е 8(опе жЬкЬ 15 си( (о Ье Яхе<1 |п (Ье ЗиЯ 
топа$(егу, (Ье уегу Ь1§ (гее$ оГ Затагкап<1 ап<1 (Ье рарег тИ1 \у|(Ь а 
<1е5сг1р(10п оГ 1($ <1е(аН$.

1 а1$о риЬЬзЬеН ап Еп§1!зЬ (гап$1а(1оп оГ (Ье пе\\1у ГоипН 1еНег 1п 
Ш зю па МагИетаНса (1997). А  Та_рк1 уегзюп оГ (Ье 1е(1ег \уаз 
риЬИзЬес! 1п 2005 Ьу КЬигзЬеН Ғ. АЪНиИогоНа (АЬНиНогоНа, рр. 305- 
18).

I £ауе 1ес(игез аЬои( (Ь1з пе\у|у Гоипс! 1е((ег 1П ТеЬгап (1996) апс! 
КазЬап (2000) т  1гап, ҒгапкГиг! (Сегтапу, 1995), Ш т е  (1(а1у, 1997) 
апс! Ь1е§е (Ве1§шт, 1997). 1п 2000, I сЬзсиззес! опе оГ (Ье 
аз(гопот1са] ргоЬ1етз ге1а(т£ (о <1ергезз1оп оГ (Ье у1$1Ь1е Ьопгоп 
ргоУ1<1ес1 1п Ьо(Ь 1е((егз, 1п а рарег рге$еп(е<1 1п ап 1п(егпа(1опа1 
5с1еп(|Яс сопГегепсе 1п 1(а1у (Ве11аё1о).

ТЬе пеж1у Гоип<1 1еНег \уЬ1сЬ а1зо ргоуШез 1троКап( 1пГогта(1оп 
аЬои( 1Ли§Ь Ве@’з оЬзегуаЮгу 1п ЗатагкапН Ьа5 по( уе! Ьееп 
(гапз1а(е<1 1л(о Ки$$1ап ап<1 НгЬек) 1ап@иа@ез. I Ьоре (Ьа( (Ьезе 
арреаг зооп аз гези1($ оГ (Ь1я СопГегепсе. I зЬои1<1 а<1<1 ш (Ье пеж|у 
Гоип<1 1еКег, а1-КазЬ| 8(пс(1у зауз (Ьа( (Ье та1п Ьо<1у оГ(Ье оЬзеп/аЮгу 
Ье1п§ ЬиМ( 1п Затагкапс! 1$ а зех(ап(. ТЬ1з ри(з ап епс1 Ю (Ье <1еЬа(е 
\^Ье(Ьег 1( теа$ а зех(ап( ог а ^иаНгап!.

1п Ьо(Ь 1еПег5 а1-Ка5Ь| зреакз аЬои! 1Ли@Ь Ве§’з зкШ т  Рег$1ап 
1ап@иа§е. 1п (Ье пе\у!у ГоипН !е«ег \^е ғеа<1 “ . . . > ! о \ у  1 \\Ш  те п(10п (Ье 
К т § ’8 зкШз по(]из( Ьу \\ау оГсоиКезу. Ғ|Г5(, Ье кпо\У8 АгаЬк зуп(ах 
\\е!1, ап<1 уугИез АгаЬк е!е§ап(1у Не кпо\у$ АгаЬ1с, Регз^ап, Тигк1зЬ,
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Моп£оПап ап(1 СЬ|пезе. Не кпо\у$ Ьу Ьеаг! а11 (Ье §1ог1ои5 Когап, ап<1 
кпо>№5 ше11 1Ье согптеп1агу агк! С1(а(юп5 (Ьеге оС, гЬегеЬу так1п^ ар( 
Чио1аЬ0П5 (Ьеге Ғгот \^Ьеп 5реак|П§. Не Ьаа тетог12е<1 а11 (Ье <1а(е5, 
Ғог ехатр1е, оҒ еуеп(з \уЬ|сЬ оссште<1 <1ипп@ Ьг5 НГе. Не кпо\у« (Ье аП 
оГ рго50<1у ап<1 уегсШсайоп ех(гете!у \уе11. Не кпо№5 Ьу ЬеаП 
Ап\уап’ $ \̂ Ьо1е гПуап ап<1 5оте роетз Ьу 2аЬгг ҒгаЬг Не оссавюпаИу 
сотрозез ехсеПеп! роетв айег А птаг!. 1 <1о по( гететЬ ег апу^Ьт^ оГ 
Ь(5 роетз (о уугЬе <1о№п Ьеге.”  АМСа^Ь! соп(тие5 и'1(Ь Н1и@Ь Ве§’5 
Гап(а$(1С т е то гу . Неге I ^ио(е а Рег$1ап соир!е( сотро5е<1 Ьу 1Ли@Ь 
Ве@ ап<1 теп(1опе<1 Ьу ‘АНзЬЬ № \^аЛ т  Ь15 Ма]аИ$ а1-па/а и : \^Ь(сЬ 
\уаз (Ье орешп£ оГ а 1оп@ег роет Ьу 1Ли§Ь Ве^:

й^—* 1Г>у2> 1~ч<1 1 1 _>—Iй *—1 и-*-> I—в л :~> >4
‘Гьм. * ц I « ^  ̂ ў  I -1—» у>Д >

Тгап$1а(юп: “ А1(Ьои^Ь уои аге (Ье га1ег оГ (Ье (егг1(огу оГ Ьеаи(у, 
ауо1<1 \уг((|пе$5 Ьесаи$е ЬаЛ реор1е$' еуе$ аге атЬи$Ь|П£ уои.”

ТЬеге 1$ а1$о а 5(уП$(1с $еп(епсе Ггот 1Ли@Ь Ве@ 1Л а тапи$спр( 
(по. 473) кер( т  Ма]Н$ НЬгагу (ТеЬгап). \Уе геас! (Ьеге: “ А №П(гп§ 
Ггот 1Ли§Ь Ве§ 1п (Ье Мас]гаха оГ Мап/ (рге$еп( Магу ш 
Т игктеп 1$(ап):
ц 1 с I ^ р_11_е «■ I .* I е I с р 1 с < I_«I ( с < 1_( |_с < Ц д у ( с "

" . 1 о ^ _ 1 р  I -1_! *
Неге 1Ли^Ь Ве§ р!ау$ и 1(Ь соп$опапсе оГ 1е((ег$ 1П (Ье жогсй ап<1 

(Ье ЬпеГ теап 1П£ 1$: “ О, (Ье $иргете отп15С1еп( (геГегт1п§ (о (Ье Со<1)! 
Кеер (Ье Йа§ оГ (Ье заепсе оГ (Ье 5С1еп(15($ оГ (Ье ууогИ еуег га1яе<1.”

ТЬе а1рЬапитепса1 еш £та оГ 1Ли@Ь Ве§ 1$ Гоип<1 1П а Ьоок Ьу 
ҒагЬас! М1гга -а  кпож!ес1£еаЬ1е Оа)аг рг<псе. ТЬе (1(1е оГ (Ье Ьоок 15 
2апЬИ (П(. “ Ьа$ке(” ) ап<1 К 15 ап ап(Ьо1о@у оГ 1П(еге5(1П£ 5ЬоП \№Г1(1П§5 
1П Ь|5(огу, 1Ьега(иге ап<1 5С1епсе. Ал а1рЬапитег1са1 зу5(ет 15 опе >п 
\№Ь1сЬ а1рЬаЬе( 1е((ег5 5(ап<! Гог питЬег5. 1п 151агтс с1уП|2а(1оп 5исЬ а 
5у5(ет саЛеП аЪ]ад \уа5 \¥1<1е1у изе<1. 1п аЬ]ас1 питега(1оп 5у$(ет, (Ье 
28 а1рЬаЬе( 1е((ег$ оГ (Ье АгаЬю 1ап£иа§е, 1П (Ье1г апс1еп( ог<1ег \̂ Ь1сЬ 
сотс!с1е5 \*ЬЬ (Ье огПег оГ НеЬгем/ а!рЬаЬе(, аге и$ес1 (о <1епо(е 
питЬегз 1, 2, (о 9; 10, 20, (о 90; 100, 200, (о 900; ап<1 1000.

ҒагЬаН М нга (р. 55-58) яио(е$ 1Ли§Ь Ве^'$ ап<5 ргоу|<1е$ 1(5 
5о1и(1оп аАег (Ьа(. Неге I ргоу|<1е (Ье еш&та раП Ьу раП, ГоПожеП Ьу 
(Ье 5о1и(1оп (о (Ьа( раП. А( (Ье епП, 1 ргоч1<1е (Ье ог1@1па1 еш £та а$ 
сотрозеН Ьу 1Ли@Ь Ве^-
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“ I  яа\у а $(гап£е ж оп ! ш Рег$1ап; акЬоидЬ й 18 еяиа1 (о 9, й 18 
еяиа1 1о Ьа1Г оГ Геп.”  ТЬ|5 15 1Не Регвгап \уоге! Рап/ (йуе, ^ ) ,  (Ье яшп 
оГ 1Ье аЦас! уа1ие$ оГ кз 1еПег$ (2+50+3) Ье1п£ е^иа! 4о 1:Ьа1 оГ 9 ( т  
Рег51ап <<), Ьесаи$е 1Ье 1аМег’8 $ит уа!ие 15 50+5=55. МеапжЬПе, |( (5) 
18 а1$о Ьа1ГоГ 10.

“ М оге $(гап^е, к  15 а1$о Ьа1Г оГ П1пе.”  ТЬе Рег$1ап тоогП Гог шпе 
(^ ) соп518(5 оГ (\уо 1е((ег$, опе Ье1п§ \уЬо$е аЪ}а<И уа!ие 1$ 5, 50 5 1$
а!зо Ьа1Г оГ 9 т  (Ь|$ а$рес(.

“ Еуеп то ге  8(гап@е (Ьа( жЬеп I  соипГек, ■( ециа! (о 55, апП 
\уЬеп I  аППеЛ 50 (о ■(, Н \еа$ $(П1 55.”  ТЬе а/уаЛ  уа1ие оГ (Ье Рег$1ап 
шогс1 «$ 55 (зее аЬоуе). 1Г №е аПП 50 (соггезропсЬпй (о (Ье Рег$1ап 
1е(1ег й) (о 5 (соггезропсЬпд (о (Ье 1е((ег •), (Ьеу с0П5(1(и(е (Ье \^ог4 
(п 1пе) жЬозе аЬ]ас11$ 55 (5ее аЬоуе).

“ I  с!еПЬега(ес1 оп К $оте то ге , ап<1 К \^а$ по то ге  (Ьап 5. I  
аНПеН 5 (о Н апП (Ье $ и т Ьссате 2.”  Н 15 аррагеп! (На( (Ье Пе$1гес1 
\ уо гс !  15 по( тоге (Ьап 5. 1Г 5 •$ аППеП (о 1(, (Ье гезик 15 10, \¥Ь1сЬ 15 
еяиа! 1о 4+6. 4 соггезропкз (о (Ье 1е((ег ■» ап4 6 соггевропск (о (Ье 1е((ег 
л шЬ1сЬ сотЬ1пе (о таке .}■» ((Ье Рег51ап юогН Гог “ (\\ю” ).

“ I  5иЬ(гас(еП 5 Ггот Н, (Ье ге$( \^а8 Ьа!Г оГ 9.”  1Г исе $иЬ(гас( 5 
Ггот 55 ($ее аЬоуе), (Ье геташш£ 50 соггевропПз (о (Ье 1еКег й, опе 
оГ (Ье (\\ю 1еКег$ оГ ^  (Р етап \ иогс1 Гог 9). Апо(Нег $о1и(юп: \уе 
5иЬ(гас( 5 Ггот (Ье (1аКег) 10, (Ье гета1П1Пё 5 соггевропПя (о (Ье 1еКег 
», опе оГ(Ье ( \ у о  1еКег$ оГ<»(п1пе).

“М1сег (Ьа( 1( 1$ 6 ипИ$ 1ев8 (Ьап 50, Ьо\уеуег, 5( 1$ 3/* оГ 50.”  ТЬе 
аЬ]ас1 $ит Гог (Ье Рег51ап \л<огс1 Гог ЯЙу (»1*4») 15 61 (=2+50+3+1+5), 
ап4 1( 15 6 ипк$ 1е$5 (Ьап 55. Но\^еуег, Пуе т  Рег51ап Ьаз 3 1еКег5 ( й V  
£ ) \уЬПе Пйу Ьа5 5 1еКегз (» ' ^ й V)-

“ Ғ1пег (Ьа( И 1$ а!$о 2/5 оҒ 50.”  ТЬе аЬ]ас1 зит оГ 2 оГ (Ье 5 1е((ег$ 
оГ (Ье Рег51ап №огс! Гог 50 (й апс1 ») (з 50+5=55 №Ь1сЬ соггезропПз (о 
(Ье аЬ]ас1 зит оГ (Ье Рег51ап “ Пуе” . Апо(Ьег зо1и(1оп: ТЬе аЬ]ас! зит оҒ 
2 оГ(Ье 5 1еКегз оГ (Ье Решап «/огП Гог 50 (ч» апП с) 1еас1 (о 2+3=5.

“ М оге ГгезЬ (Ьа( Н ■$ а!$о V* оГ 50.”  Опе оГ (Ье 5 1еКегз оГ (Ье 
Рег$1ап \уог4 Гог 50 (») соггезропПз (о 5.

“ М оге со!огГи1: Н 1$ а1$о 1/,0 оГ 50.”  ТЬ|$ 1$ $е!Геу]с1еп(.
“ Моге Гиппу: нЬеп и с  аППеП ■( (о 1/$ оГ 50, (Ье $ и т Ьесате 

10.”  ТЬе $ит оГ5 апс! опе оГ(Ье Яуе 1еКег$ оГРег$1ап 50 (» =5) 1$ 10.
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“ Ап<1 текеп асШес! <о апо(Ьег '/5 оГ 5 0 ,1ке з и т  Ьесате 9.”  Тке
зит оГ 5 (согге5роп<йп£ Ю а) апй апо(Ьег 1еПег (й) 1$ 1Ье Регз1ап луог<1 
^ (9 ).

“ Ап<1 «'Ьеп а<1<1е<1 <о апо(Ьег % оГ 50, 1Ье з и т  Ьесате 8.”  ТЬе 
зи т оҒ 5 ап<1 апоЛег 1еИег оГ<Ье Рег$1ап 50 (с  =3) 18 8.

“ АпО асЗс)е<] 1о апо!Ьег '/ 5 оГ 5 0 ,1Ье з и т  Ъесате 7.”  ТЬе зи т оГ 
5 ап<1 апо<Ьег 1еПег оГ(Ье Рег51ап 50 (ч*=2) 15 7.

“ Ап<1 а<]<1е<1 1о апо!Ьег '/5 оГ 5 0 ,1Ье з и т  Ьесате 6.”  ТЬе зи т оГ 
5 ап<1 апо(Ьег 1еИег оГ(Ье Регаап 50 ( ' =1) 13 6.

“ Ап<1 а<1<1е<1 !о апо(Ьег '/5 оГ 5 0 ,1Ье з и т  Ьесате 5.И ТЬе 5ит оГ 
5 ап<1 апо(Ьег 1еПег оГ(Ье Рег5<ап 50 (й  =55) 15 55, (Ье аЬ]а<15 и т оГ(Ье 
Рег51ап 5.

“ У^е зиЬ1гас!е<1 ’/5 оГ 50 Ггот И, 1Ье гета1п<1ег Ьесате 4.”  5 
т1(Ш5 опе 1еПег оГ(Ье Рег51ап 50 (' =1) 15 еяиа! (о 4.

“ ^ е  зиЬ(гас1е<1 апо(Ьег '/ 5 оГ 50 Г го т II, 1Ье ге та ш й е г Ьесате
3.”  5 т1пиз апо(Ьег 1е«ег оГ(Ье Рег51ап 50 (ч-> =2) 15 е^иа! (о 3.

“ \Уе 8иЬ1гас(е<1 апо(Ьег %  оГ 50 Г го т ■(, (Ье ге та тО е г Ьесате
2.”  5 т1пи5 опе 1еКег оГ(Ье Р етап 50 (с  =3) 15 еяиа! (о 2.

“ \Уе $иЬ(гас(е<1 ’/5 оГ 50 Ггот И, (Ье гетат<1ег Ьесате 1.”  50 
тши5 '/5 оГ 1( 15 40. ТЬ|5 15 (Ье аЬ)аА 5ит оГ (Ье Регз1ап \уог<1 
(опе).

“ Мо$1 8(гао§е (Ьа( 2/3 оГ И <я ециа! (о И.”  ТЬе аЬ}ад 8 ит оГ 2 оГ 
(Ье 3 1еИег5 оГ (Ье Рег51ап л^огс! Гог 5 (ч> ап<1 с ) <5 2+3=5.

“ Ап<1 '/з оГ И а<1<1е<] (о ■(, 1$ едиа! (о ■(.”  Опе оГ (Ье 3 1еИег5 оГ(Ье 
Рег$1ап \ у о г <1 Гог 5 ( й  =50) р1и8 5 е^иа1$ (о 55 шЬ|сЬ 15 (Ье аЪ]а<1 $ит 
оГ (Ье Рег51ап \ у о г <1 Гог 50.

ТЬ)8 еп1§та та у  Ьауе Ьееп а Гга§теп( оГ1Ли&Ь Ве§'5 соттеп(агу 
ол Апшаг1'5 соПесЬоп оГ роетз (Л уап) жЬк:Ь 1пс1и<1е<1 зе^ега! 
геГегепсез (о та(Ьета(1С5 ап<1 а8(гопоту. ТЬ|8 соттеп(агу Ьаз по( 
соте  Лоад/п (о и5. Ви( 1п а соЛех сор1ес1 (л 1п<Ла аЬои( 350 уеагз а£о, 
(Ьеге 15 а геГегепсе (о 1Ли§Ь Ве^’ 5 соттепТагу оп А п ^а п ’5 роетз ш 
(Ье 1)81 оГ соп1еп(8 ргепчЛеЛ <п (Ье Лг8( ГоНо оГ (Ье соЛех. Ножеуег, (Ье 
соттеп(агу 18 по( асТиаНу 1пс1и<1е(1 (Ьеге (ТаЬа(аЬа’ |, р. 23). 1п 
апо(Ьег соттепТагу оп А п та п ’5 <Цуап сотро8е<) Ьу АЬи’ 1-Назап 
Но85е1П1 ҒагаЬап! агоипЛ 1015 А.НХ./1606 С.Е., (Ьеге аге геГегепсез 
(о (Ье соттеп(агу Ьу “ЛИгга" жЬкЬ то з( ргоЬаЬ1у теапз М1гга 
ШиеЬ Ве8 (ҒагаЬал!, рр. 67, 83, 87, 98, 120, 163). 1п р. 24 оГ (Ь1з
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соттепГ агу, »Ье атЬог <1еясг|Ье8 и1и8Ь Ве8’ 8 с!18си851оп оп ҒЬе 
1п1егрге1а1юп оГ опе Ьпе ^ЬЬ тасЬетаЬса! сотеШ  Ггот А туаг! т  а 
8сЬо1аг]у тсеПп§.

Регз1ап 1ех1

л— ) <3 3 I 111 й  ̂С 1 I
3
О!

з 1

—̂ • Д ‘У’ \ л С
~) * ^г*3 I—4 <Гиё_| .1 5  Л с

з • -̂ з—’ а-»—» 3 «
* ->>-* дг>-1 3 ‘

->-) д-М  3 -Эз-»-» £-»-» 3

3—>
й > >  <-5 > й  ц_«>1в

■ .«■д Т р з > 5  ^  I- .л 2 '| I
и*>
‘. 3  <

р0 5 > л  5 I >_1
I— р-3>£ й_« 1—3 й 3 I_

Й”»—{ 5 5 Д-Д у о ^ I—и]_а < .2 ̂  > >  I

й *
<у^
‘ (Ч  
йз->

)аЛ и
[
•
11 3

■Ч -*-»  ‘ 3-> (>-й « 3 I *Л  й  I /ц>  . хм л_3
-Н -* * 1 ?• ‘Н  и^" ^  >  <Ь]л ) ^ ! . ) »  « 1 х и

> й  з ! .) «н > > >  П 1 ^ _ и  > А * *«^ >Т >_3 _, ’

-М й>> 5 • Д  ̂ П  * РЧ->3>* 0 Ь<_ии 0*  ̂ зч  1 _> 5  ' <-*
Д 5>л >5_д  ̂ ца/- >_) 03-? 3 • А-й . р_а > з >_91 > !_ . .2

р-л Д 5 >> ' >£-иД ол> _К> 03-? 3
3 цлЯ" >_1 о>> 5 ! -1_Л < р_|5з >_»1 уаа*’ >и
^  3 1 3 1 1 3 4 0»“ *' е$_2 . д_Л Э-»-и • р и З  3 > - * 1

‘ д_Л «Ьа < >»3> * ,я>5 >1иЗ ооа- ‘ а_Д ^ >_$
 ̂_ > Р-  ̂ 1 .3 6 • » )  ц л ^  з  ! -Ои  ̂ Д>5 Та_51_<а >$__< .2

3  ̂ <-»й—> з  ̂  ̂ й  ̂  ̂(—зсс _) I >  ‘ . < ̂  £ « . 1 .* .X 1
« й 1 о з  !_“»_* • о  I *<3 иь I л__> Л_1_и ў Сиа ̂  I

Зоигсез:

КЬигзНей Ғ. АЬс1и11о7ойа, ЛНи МактиеН Кки/атИ го 1аг1кк( а11гопот1ауе кка1дг 
Та.}1к (АЬи МаНтшТ К.Ницалс! 1 апс1 (Не Н^Логу оГ аз1гопоту оҒ (Не Та]|к реор!е), 
КНи]апс1,2005.

МоНаттас) Ва8Неп, Ғгот 5атагдап<1 ю Казкап: ЬеИеп о/аҒКазк» (о кй/а!кег 
(|п Реге1ап), ТеЬгап, 10%

------■, “ А  пе»1у Гоши] 1е((ег оҒ а!-Ка5Н| оп 5с1ег(1Г|с МҒе ш Затагкапс!” . НШогш
Ма1кетаиса, уо1. 24 (1997). по. 3, рр. 241-256.

АЬиЧ-Назал Но$&е1П1 ҒагаНаП!, Ккагк-е тозкке1а!-е сИуап-е Атлгап (А 
саттегКагу оп (Не сМҒ1Пси1(1е5 оҒ АпюагГз роетз), е<1. МоМаггез Ка7ау|, ТеНгап 1340 
А.Н .3/1961 С.Е

ҒагНас! Мига, 2апЬИ (|п Рег51ап), М(НорНп(, ТеНгап, 1900.
МоН]( ТаЬа(аЬаЧ, Уек № те-уе Таг1кН| (А Ғпяюг]са1 1е((ег), М<уа11е-уе тизьдк 

уо1.3(1941), по5. Ю &М .рр. 22-23.
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СНгШорке. ВепоаI апс! Ғгапдоке Ье Сие( Ти11у
(Ғгапсе)

1ЛЛ1СН ВЕС Ш ТНЕ \УЕ8Т: А8СЕКТАШЕВ ЬЕСАСУ 
А1ЧВ Р0881ВЬЕ ҒНЛАТКЖ

Ш е  згалес) о и г )пуе8и§аПоп оп (Ке гесерПоп оГ 1Ли§К В е§  1п (Ке 

\Уе5( Ьу е хр ]оН ш £ (Ке ЬН)Ко§гарЬ|са1 геГегепсез риЬКзЬес! Ьу Т.1М. 

Кап-1М1а20У 1п (Ке 01с(1опагу оГ З а е п К Я с В 1 0 §гарЬу апс! Ьу Кеу1п 

К п 5 С1ипаз 1п К 15  1992 рарег оп « ТЬе Ь е ^а су  о П Л и ^ К  В е ^  » Т К 13  1ей 

и5 (о ехр1оге а п и т Ь е г  оГ оп§ш а1 ^ о г к з  1п ҒгепсК апс1 т  Еп^ПзК 

1Пс1исКп£ К(ега(иге <1еа1ш£ и/КК опеп(а ! тапи5СГ1р(5 апс! (Ке)г 

(гапз1а(10п )п(о Ьа(1п (е зреааН у ,1оЬп С геауез апс! Т К о т а з  Нус1е), аз 

\уе11 аз зесопйагу И(ега(иге оп  (Ье « НГе апс! ^ о г к  » оҒ Т усЬ о  ВгаКе, 

1оКапп Н еуеПиз апс1 ,1оЬп Ғ1атз(еес1.

ТКе репос! \№е ехр1оге<1 5(аЛ$ 1П (Ке 16(Н сеп(игу жК|(К (Ке а гт а ! 
оГ 1Ли@К Ве§’з 2ў тапизсг1р(з 1п Соп$(ап(1пор1е апс! еп<1з ир |п (Ке 
1а(е 19(К сеп(игу \У1(К (Ке Ноигеаи §епега1 аз(гопот1са1 Ь1ЬИо§гарКу.

\¥е Кауе 1с1еп(1 Лес1 (\\ю та1п зиЬ рег*юс15 : <1иг1п@ (Ке Г|гз( опе изе (5 
тас!е оГ Ши^Н Ве§’з оЬзегуаНопз, езрес1аНу ш сотрапзоп и/|(К 1а(ег 
са(а1о§5 ап<1 мКК пе\№ еуа1иа(юп оГ аз(гопот1са1 сопз(ап(з, и/КПе ш 
(Ке зесоп<1 опе Ши@К Ве^ 15 Ьет£ сол$1<1еге<1 аз ап 1троЛап( 
аз(гопотег оҒ (Ке раз(, рал1си1аг1у аз ге@агс!$ К1з сол(г1Ьи(1опз (о 
аз(гопот1са1 оЬзег№а(1опз, (о ш$(1(и(юпа1 аз(гопоту ап<1 (о зс1еп(|Пс 
1пз(гитеп($. Оиг та1п зоигсез Гог (Н15 1а((ег раЛ аге М1со1аз ОеМз!е, 
1ёготе Ьа1ал<1е, 1еап 8у1уа1п ВаШу, 1еап Вар(1з(е Ое1атЬге, Ғгапс!з 
ВаНу, Ьои15 8ё<1Шо( ап<11еап СКаг1ез Ноигеаи.

\№е зЬаП безспЬе Ьо\№ 1Ли§К Веё’з асК1еуетел(з \№еге гесе^ес! 
апб соп31<1еге(1 1П (Ке \Уез( с1иг1п§ (Кезе (\\о  зиЬ репобз апс! а1зо 
ехат1пе \№Ье(Кег ТусЬо’$ оЬзегуа(огу апб 1П$(гитеп(з сои1<1 Кауе Ьееп 
шзр1ге<1 Ьу Затагкапб оЬзегуа(огу ап<11П5(гитеп(з.
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Багш  О ог^еМ  
(На1у)

ТНЕ 1ЛХСН ВЕС’8 ОВ8ЕКУАТОНУ АТ 8АМАККА1ЧБ А8 А1Ч 
АКСНАЕОЬОСЮАЕ 81ТЕ: \УНАТ \УА8 Б01ЧЕ АКБ \УНАТ 

КЕМАШ8 ТО ВЕ БОМЕ.

ТЬе 1Ли§Ь Ве§’5 ОЬзегуаЮгу 1п 8атагкап(1 Ьаз Ьееп сег1ат1у опе 
оҒ 1Ье тоз1 1трог1 ап1 Ь1$Юпса1 топитеШз 1п 1Ье луогИ Гог 1Ье 
аз1гопот1са1 заепсе апс! (Ье 1есЬп1са1 (Ь5с1рЬпе$ (о Н соппес(еН.

ТЬе с!еер с1е&1гис(10п зиГГегеб Ьу (Ье 51гис1игез айег 1Ье Неа1Ь оГ 
ЬНи^Ь Ве§ ргеуеп! из Ггот гесоп5(гис(т8 Гог 1Ье Ьез! 1Ье 1есЬп1са1 
тоНе! оГ (Ье епИге то пи теп ! апН 1Ье то$1 геЬаЬ!е На1а Ьауе Ьееп 
ргоу|(!е(! Ьу (Ье гезеагсЬез орепе(1 оп 1Ье 511е Ьу V. Ууа1кт (1908) агН 
У.А . 8Ь]$Ькт (1948).

Ассог(Ьп§ (о 1Ьозе е1етеп(5 \^е та у  зиррозе (Ьа! (Ье ЗатагкапН 
оЬзегуа!огу \уа$ регЬарз ЬшЬ геГегппё 1есЬп1са!1у 1о (Не КазаН КЬапеЬ 
-  ОЬзегуаЮгу сопзЬисЮН Ьу Ни1а$и КЬап Го11о\̂ 1П£ 1Ье 1(!еа апс) (Ье 
геяиез! оГ 1Ье §геа! 1гап1ап т а 1Ьета!1С1ап апН аз(гопотег Маз1Г-а1-01п 
а1-Ти51.

1п (Ье соп5(гис(юп апН орегаЬоп оГ (Ье ОЬзегуаЮгу Ье теаз 
ргоЬаЬ1у аз5151ес! Ьу СЬшезе а$1голотег$; 1( Ьас1 уапоиз т$(гитеп(5 
$исЬ а$ а 4 те(ге$ \\а!1 ^иа<]гап( таНе Ггот соррег апс! ап а71ти(Ь 
Чиас)гап( \уЬ1сЬ «/аз (Ье 1пуеп(!оп оГ А1-Ти$1 Ьгтзе^Г, \^Ьо Не51§пе() 
о(Ьег 1П51гитеп(8 \уЬ1сЬ жа$ Гаг тоге (Ьап а сеп(ге Гог а5(гопоту. II ($ 
ГаЬ Ю $ау (Ьа1 А1-Ти51 таНе (Ье то$( $1£п1Г|сап( (1еуе]ортеп1 оГ 
Р(о1ету’5 то<1е1 оГ (Ье р1апе(агу $у5(ет ир Ю 1Ье йеуе1ортеп( оГ 1Ье 
ЬеЬосеп(г1с то(1е1 т  (Ье ь те  оГСорет1си8.

1п (Ье пех( ГиЮге у/е зиррозе 1о ри! 1п огйег зоте 1ез1 (Изз апс! 
(есЬ|л]са1-агсЬаео1о£1са! гезеагсЬез оп (Ье агеаз пе(@ЬЬоипп§ (Ье 
то пи теп ! №Ь1сЬ, 1п а§геетел! м(Ь (Ье 11гЬек1в1ап Асайету оГ 
Заепсез, [пз(|1и(е оГ АгсЬаео1о§у оГ ЗатагкапН, 0 |гес(10п оГ (Ье 
ОЬзегуаЮгу, \уои!(1 регЬарз 1е! из кпо\у зоте Гш1Ьег е1етеп!$ апй с!а1а 
Гог ип(1ег5(ап(Ьп£ 1Ье р!ап апс! (Ье (есЬтса! ГеаЮгез оГ (Ье §геа( 
топитеп(.
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Ғега Сйпегцип 
(Тигкеу)

А 17ТН СЕМ НКУ Т1ЖК18Н ТКА1Ч8ЬАТКЖ
оғ ньнсн в е с ’8 г и

ТЬе 5С1еп1|Г|С шогк ип<]ег1акеп 1П (Ье Затагкаж! оЬ$егуа(огу 
сгеа1е<1 1п еаг1у 15(Ь сеп(игу Ьу 1Ли§Ь Ве{$ (1394-1449) ЬаН 1оп£ 
1а5(1п§ 1пЯиепсе5 оп ОКотап а$(гопоту апс! О тексерт^. ТЬе сотш £ 
оГ АП Ки$Ь]| (Н. 1474), (Ье <Игес(ог оГ 8атагкап<) ОЬзегуа(огу, (о 
1$(апЬи1 ироп МеЬтес! Н’5 1ПУ1(а(10П ап(1 Ь1з сотрИа(|оп оГ 5Нагк-1 
Л с -1  1Ли% Ве% (879/1475), еп5иге<! (Ье 1П(го<1ис(10п оГ (Ье аНуапсеН 
а5(гопот1са1 кпож1е<)£е (о А$!а Мшог. М 1пт Се1еЬ| (<1.1525), (Ье 
@геа( §гап<1$оп оГ АП Ки$Ьс1, соп(пЬи(е<1 (о а \«1<1ег гесо£ш(юп оГ 
1Ли§ Вев’ 5 гу  Ьу сотрПш§ а соттеп (а гу  (Оил1иг-1  Ате1 / 1  ТазМк-Ғ 
Се(В>е1) т  еаг!у 16(Ь сеп(игу. Ех(ап( сор1е$ ш (Ье ПЬгапе5 оГТигкеу, 
\̂ 1(пе55в5 (Ье 2 у ’5 рори1ап(у ир (о (Ье 18(Ь сеп(ипе5. 5еет1п§1у, 
О йотап а5(гопотег$ то$(1у Гауогес! (Ье$е соттеп(апе$ сотрПеП 1п 
Рег$1ап. Тигк|$Ь (гап$1а(10П8 жеге $сагсе. А Тигк|$Ь (гап$1а(1оп 
( Тегсете-1  2/с-г Ши& Ве%) 15 таПе 1П Саио 1п (Ье 17(Ь сеп(игу Ьу 
АЬПиггаЬтап Ь т 0$тап. ТЬе рЬу$1сап-а$(гопотег АЬЬа$ Уе$1т 
ЕГепсП (П.1760) Ггот 1$(алЬи1, гепПегеП (Ье 1п(о Тигк1$Ь ш (Ье 
$есоп(1 Ьа1Г оГ (Не 18(Н сеп(игу, а( (Ье П те «/Ьеп (Ье а$(гопот1са1 
(аЬ1е$ оГ С1а1гаи( ап<1 Са$51П1, (Ье ҒгепсЬ а$(гопотег$ \уеге Ье1П2 
1п(го<1исес1 (о Тигкеу ТЬ1з 18(Ь сеп(игу (гап$1а(юп (е$(П1е$ (Ьа( (Ье 300 
уеаг -2 ц \ма$ $(П1 рга1$е(1 Ьу О йотап 1п(е11ес(иа1$ апс1 и$еП 1П 
(1текеер1п§. ТЬ)$ рарег $Ьои1(1 Ье соп$1(1еге<1 а$ (Ье ргеЬт1пагу по(е$ 
оГ а $(и<1у а1т1п£ (о 1пуе$(1§а(е и$е оГ 1Ли% Ве%'5 2у )п Тигкеу ап<1 
XVIII рге$еп( (Ье 17(Ь сеп(игу Тигк1$Ь (гап$1а(1оп оГ (Ье 2,'ц Ьа$е<1 оп (Ье 
(шо сор!е$ кер( 1П 1$(апЬи111п|уег$1(у Ь1Ьгагу.
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1хакауа Уокк!
(Мрап)

ТАШКН-1 КН1ТА ЛУА 1)¥СН1Л1 ПЧ УИЛСН ВЕС’8 2П

А по(с оп ( | |С  оп£ 1п ап<1 (К1с оГ (Ьс СНшсзс са1сп<1яг <1е$сг1Ьс(1 ш (Нс 2!)

АЬ$1гас1
1п 1Ли§Ь Ве§’ $ 2 у , (Ье аро(Ьео$15 оГ (Ье ]$1агшс аз(гопот(са1 

(аЬ1ез, (Ье СЬ1пе5е са1епс!аг 15 1пс1ис1ес1 1п (Ье Лг$( рап \уЬеге уаг1оиз 
са1еп<1пса1 §у$(ет$ изе(1 1п (]1Легеп( сикигез аге ехр1атес1. ТЬ|$ 
апа1у515 Госизез ол (Ье СЬте$е 1ил1$о1аг са!епдаг (1е$спЬе(] 1п (Ье 2/у, 
саНеЬ Тапкк -1 Ккаа ма Цу%киг ((Ье СЬте$е-1)у8Ьиг са1еп(1аг).

ТЬе $у$(ет оГ (Ь|§ са1еп(1аг Ьа$ Ьееп с1аг|Пес1 (о а дгеа( ех(еп( Ьу 
(Ье Ь|$(опап$ оГ $с1епсе. Лссог(Ьп§ (о (Ье!г $(и(Ье$, (Ье са1еп(1аг 15 
(ШТегеп( Ггот по( оп1у ап оГПс1а1 соп(етрогагу СЬ1пе$е са1еп(1аг Ъи( 
а!$о Ггот апу о(Ьег са1епс)аг а(1ор(ес1 Ьу $иссе$$|уе СЬтезе (]упа$(1е$. 
Лис]§1П8 Ггот 1(5 (К1е, 1(5 ресиНагйу Ьай Ьееп азспЬес! (о “ Т)у§Ьиг$”  
Ну )п§ 1п еа$(егп Тигк|$(ап апс1 ргоГоипсНу 1пГ1иепсес1 Ьу (Ье СЬте$е 
си1(иге. Но^е^ег, (Ь'|$ §(огу 1$ по( Ьа$ес1 оп Гас(з. ТЬе т а 'т  (Ьете оГ 
(Ь)$ рге$еп(а(1оп 1$ (о е)ис!с1а(е (Ье (гие ог!§]п оГ (Ье “ ресиНаг”  СЬ1пе$е 
са1епс1аг апс1 \уЬу (Ь|$ са1епс!аг \уа$ саИес! Тапкк-1 КШа ша 11у%киг.

1п(гос]ис(1оп
1п 1Ли§Ь Ве§"$ 2 у , (Не аро1Ьео51$ оГ (Ье 1я1аггпс а5(гопот1са1 

(аЬ1е$, (Ье СЬтеяе са1епс1аг 15 1пс1ис1ес1 1п (Ье Пг$( раг! \^Ьеге уапоиз 
са!епс)г1са1 $у$(ет$ и$ес] 1П сНЛегеп( си1(иге$ аге ехр1а!пес1. ТЬ|$ 
апа1у§1§ Госи$е$ оп (Ье СЬте$е са1епс!аг <]е$сг1Ьес1 т  (Ье 2у, саНес] 
Тапкк-1 КШа и>а Уу%Ъиг ((Ье СЬ1пе8е-11у§Ьиг са1епс]аг). К 1$ а 
1ит$о1аг са1епс]аг, \\/Но5е сНягас(ег Ьа$ Ьееп зиттапгес] Ьу 5оте 
Ь)$(опап$ оГ5С1епсе а$ ГоМо№$.

]( 1$ Ьа$ес1 оп (Ьгее а$(гопопнса1 репос]$: (1) (Ье $о1аг уеаг, (2) (Ье 
теап 1ипаНоп, апс1 (3) (Ье апотаН$(1с топ(Ь. ТЬе Ь е§тпт§ оГ еасЬ 
теап 1ипаг уеаг 1$ с!еЛпес1 а$ (Ье теап пе\у тооп 1ттесНа(е1у 
ргесесНп§ (Ье $есопс1 оГ (Ье $(ап<]аг(] (\^еп(у-Гоиг еяиа! (Ну 1$ю п $ оГ(Ье 
$о1аг уеаг. ТЬ|$ еп$иге$ (Ьа( (Ье уеаг т а 1 п (а т $  1($ р1асе атоп§ (Ье 
$еа$оп$. И а1$о 1тр1)е$ (Ьа( $оте уеаг$ соп(а1п а (Ь1г(ееп(Ь 1еар топ(Ь. 
ҒиПЬегтоге, (Ье е!етеп($ оГ (Ье с!ио<]ес1та1 сус!е сотЬ)пе \У1(Ь (Ьо$е
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а (1ес1т а 1 сус!е ю ргос1исе а зеха§е81т а 1 сус1е. ТЬ|5 5еха§е81та1 
сус1е и$ес1 Гог патш £ уеаг$ апс! йауз.1

ТЬи$, (Ье зу5(ет оГ (Ь|$ са1епс1аг жа$ с1апПе<1 (о а @геа( ех(еп( Ьу 
(Ье Ь|$(ог1ап$ оГ $аепсе.2 Ассог<1ш£ (о (Ье(г 5(исНе5, |( 15 кло\Уп (Ьа( 
(Ь|$ са!епс!аг 1$ сЬГГегеп( Ггот по( оп1у ап оГПсга! соп(етрогагу 
СЬ1пе$е са1епс!аг Ьи( а1$о Ггот апу о(Ьег са!епс1аг ас1ор(е(1 Ьу 
$иссе$$1Уе СЬте$е с!упа5(1е$. .1и(]§ш£ Ьу (Ье (к1е, 1 ( 5  ресиЬап(у Ьас! 
Ьееп а$спЪе(1 (о иЬ)у§Ьиг$'’ Ну1п£ 1п еа$(ет Тигк1$(ап ап(1 ргоГоипЛу 
1пЛиепсе(1 Ьу (Ье СЬше$е сиЬиге. Но^еуег, (Ь1$ $(огу 1$ по( Ьа$е(1 оп 
Гас($. ТЬе та ш  (Ьете оГ (Ь|$ рге$еп(а(юп ■$ (о е1ис1(1а(е (Ье (гие оп@ш 
оГ (Ье “ ресиНаг”  СЬ1пе$е са!еп(1аг ап<1 тЬ у  (Ь|$ са1еп(1аг сате (о Ье 
са11ес1 Таггкк-г КШ а и>а 11у%киг.

1. ^ Ь п  1п(го(1исе(1 (Ье СЬше$е са1еп<1аг 1п(о 1Ли^Ь Ве^'8 2 г р
1Ли@Ь Вев’5 2 у ,  са11е<1 »|(Ь уапоиз пате$— Гог ехатр1е, 2у-г  

У(7с//<Г-1 8и1шт ог 2у-г Оиг%апг— ад/а$ (Ье оп!у 2 у  1о асЬ1еуе апу к1пс1 
оГ$иргетасу оуег (Ье епЬге Ми$Нт «огИ .3 “ 1( та у  \уе11 Ьа^е Ьееп (Ье 
то$( ич(1е1у и$е(1 оГ а!1 2у& апс) 1$ 5(1 II ех(ап( 1п Ьип(1ге()$ сор1е$. 
АгаЬ1с ап(1 Тигк|$Ь уег$юп$ оГ (Ь>$ 2 у  шеге та<1е, апс! $еуега1 1айег 
и/огк$ \уеге Ьа$е(1 оп 1($ (аЬ1е$.” 4 А$ ехр1а1пе(1 1П ТИе Епсус1ораееИа о / 
1з1ат, а!1 2 у з  Ье§т «н(Ь опе ог то ге  сЬар(ег$ ап(1 $е($ оГ (аЬ1е$ 
(1еуо(е(1 (о (Ье (1еГт1(10п оГ (Ье уагюи$ ега$ апс! са1еп(1аг$ ш и$е а( (Ье 
(1т е  ап(1 р1асе оГ \а/п (ш §, те(Ьо(1$ оГ сопуеПшв (1а(е$ Ггот опе 
са!еп(1аг (о апо(Ьег, ал(1 ргоЬ1ет$ ш (1е(егт1п1п§ (Ье тас/кИа1, (Ьа( 1$,

1 Кеппейу Е.$ “ ТЬе СЬтезе-ШеЬиг Са1епс1аг аз Ое5ст1Ье<1 ш (Ье 151ат1с $оигсе$,‘' 
1x15, 55, 1964. р. 435; В. уап 0а1еп. Е. $. Кеппейу, Мих1а(а К. За^уМ, “ ТЬе СЬЬ 
пехе-(11£Ьиг Са1еп<)аг ш Тих1'$ 2у-1 ПкЬал>,”  ХеЬхсЬпй №г СехсЬкЬ(е с1ег 
АгаЬ|5сЬ-1х1ат1$сЬеп \У|$$еп$сЬаЬеп. I I ,  1997, р. 112.

7 Ехсер! (ог (Ье а(огетеп!10пе(1 (иго аП1с1ех. хоте оГ (Ье ргеу1ои$ х(шЬе$ аге ах Го1- 
1омх. Ь. 14е1ег, “ 1)Ьег <Пе 2е!(гесЬпипв хоп СЬа(а ип(1 1еиг,”  АЬЬапсПип^еп <)ег 
Кйп1кПсЬеп Ака<)ет1е <)ег \У|ххелхсЬайеп ги ВегНп, Н1х(апхсЬ-рЬПо1оЕ1хсЬе 
К1аххе, 1832, рр. 271-299; Ь.Р.Е.А. $6(1М1о1. Рго1б£от£пе$ <)ех (аЬ1е$ а$(гопат1^ие$ 
с)'01оие-Вев. Раг1$. 1853; 1. 1та1. “ 1Ли§Ь Ве£’$ Са1еп<1аг,”  Ви11е(1Л оГ (Ье 8ос1е(у 
Гог \Уех(егп ал<1 $ои(Ьет А$1а(1с 5(и<Пе$. 8, 1962, рр. 29-37 (ш 1арале$е); К. 
Мегс1ег, “ ТЬе Сғеек ‘Рег$1ап Зушах’ ап<) )1кЬЗл1,“  АгсЬ|ус$ 1п(ета(1опа1е$ 
<)'Ь|$(01ге <кх хаепсе$, 34, рр. 33-60, 1984; А. А. Ахмедов (пер.), "Зидж" : новме 
Гурапмови астрономические таблиии, Ташкент, 1994.

3 Ғ. С. Пе В1о|$, й . А. Кшв &  У Затхб, “ 7.1ГЦ.”  ТЬе Епсус1орае<Па оГ 1$1ат (N 6« 
Е<И110п), уоШ ,  2002, р. 498.

4 КеппеПу Е.5. “ А Зшгеу оГ 1$1ат1с А$(голот)са1 ТаЬ1е$," Тгап$ас(1ол$ оГ (Ье 
Атепсал РЬПо$орЬ1са1 8ос1е(у, 46-2, 1956. Р. 125-126.
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1Ье <1ау о!* 1 «Ье «еек согге5ропсЬп§ <о (Ье Ягй <)ау оҒ а §1Уеп уеаг ап<) 
шоп(Ь 1п а §1Уеп са1еп<]аг. ТЬе то$1 с о тто п  са1еп<1аг$ аге 1Ье 1ипаг 
Нцп са1еп<]аг апс! уапоиз о!Ьег $о1аг са!еп<]аг$, 1пс1и<Ьп§ Зе1еиас1 
(А1ехап<1ег), 1Ье СорОс (0]ос1еПап), ап<1 Рег$1ап (Уаг<1у|г<1), ап<11Ьо$е 
и$е<1 1П 1Ье Ше$1, пате1у, .1иНап (А.О. ап<] Зрап]$Ь ега).1

А сЬагас!еп$11с оС 1Ье 2у5 \упйеп 1п Сеп1га1 А$1а ап<1 1гап Сгот 1Ье 
(Н|Пееп1Ь сеШигу опшаг<]$ 1$ (Ьа1 (Ье СЬ1пе$е са1ел<1пса! $у$(ет 1$ 
с1езсг|Ьес1 Ьа$е<1 оп сЬар(ег$ ол (Ье <1еГт1(1оп оГ (Ье уаг!ои$ ега$ апс! 
са1еп<1аг$. 1Ли§Ь Ве§’$ 2у а!$о шс1и<1е$ (Ье <1е$спр(1оп оГ (Ье СЬше$е 
са1еп<1аг, \уЬ1сЬ \уаз патеЛ (Ье Тапкк-1 КШа н 'а Цу^Ииг. ТЬе \^огЛ 
КШа ог1§1па11у геГеггеЛ 1о а потасЛс оеор!е ууЬо <1от1па(ес1 а \а$1 
агеа ш попЬет СЬ1па Ьу (Ье (еп(Ь сеп(игу апЛ е$1аЬ11$Ье<] (Ье Цао 
Рупа$1у (916-1125). Ву (Ье Моп§о1 репо<1, (Ье Тигко-Моп§о1$ апЛ 
1Ье Ме^Югп реор!е и$е<111Ю геГег (о поПЬегп СЬ1ла ап<1 Ьз 1пЬаЬ|(ап($. 
ТЬе Яи$$1ап \уогЛ, Китай, герге$еп(1п§ СЬ1па 1$ Лег|уе<1 Ггот 1(. 
и)у§Ьиг !$ (Ье пате оГ (Ье Тигк1с реор!е \^Ьо, 1п (Ье П1П(Ь сеШигу, 
е$(аЬИ$Ье<1 (Ьет$е1уе$ 1п (Ье оа$е$ оГ Сап$и, (Ье ТигГап Перге$$1оп, 
апЛ (Ье Т1ап$Ьап ге§1оп, 1П \иЬа( 1$ СЬ1пе$е Тигк|$1ап 1о<1ау.2 \УЬа( аге 
(Ье сЬагас(ег$ 1П Таг'М х-1 КИИа н>а 1]у%Ииг1 \^Ьу \\а$ 1(115 са1епЛаг 
ЛезспЬес] ш 1Ли§Ь Ве§’$2у?

С1ие$ (о е1ис1<1а(е (Ье$е ^ие$(юп$ та у  Ье ГоипЬ 1п (Ье сагеегз оГ 
$С1еп11$($ 1ПУо1уе<] 1п сотрШ п§ 1Ли§Ь Ве§’ $ 2у. К 1$ еу|<1еп( (Ьа( (Ьеге 
н/еге Гоиг ои($(ал<]ш§ теп а( (Ье ЗатаграпЛ оЬ$еп/а(огу шЬеге 1)1и§Ь 
Ве§’$ 2у н/а$ сотр!е(е<1: 1Ли§Ь Ве§ Ь|т$е1Г, С1уа(Ь а1-Ош ]ат$Ь|<] а1- 
Ка$Ь|, (}асЛ-2аЛа Килгн, апЛ АИ Ь. М иЬаттаЛ <Зи$ЬсЬ|. 1п (Ье 
1п(го<]ис(юп оГ (Ье 2у, С|уа(Ь а!-01п 1$ зеел и$1п§ (Ье (егт “за М Ь  оГ 
(Ье оЬзеп/аЮгу”  Гог Ши§Ь Ве§; тогеоуег, (Ь|$ \уа$ а 1егт м/1(Н \уЬ1сЬ 
(Ье Шгесюг оГ оЬзеп/аЮгу \ча$ с1е$1§па1е<1.3 Но»еуег, 1п (Ье еаг1у $(а§е 
оГ оЬ$егуа(1ап, С«уа(Ь а1-Сш ра$$е<1 а»ау. Н|$ <1еа(Ь \л/а$ Го11о\̂ ес1 Ьу 
(Ьа( оГ 0а<Ь-2а<1а Кит1 \уЬо а1$о Ш<] по( Н^е Ю $ее (Ье сотр!е(1оп оГ 
(Ье оЬзегуаЮгу ап<1 (Ье а$1гопот1са1 1аЬ1е$. 1Ли§Ь Ве§ ГоипЛ а пе\\/ 
соМаЬогаЮг т  АИ Ь. М иКаттаЛ ОизЬсШ, “ (Ье Р(о1ету оГЬ|$ Лтез.”4

' Эе В1о1$ е1 а1. ор. сй. Р. 502.
3 \/ап йа1еп е! а!.. ор. сИ Р 111
1 5ау]П А. ТПе ОЬзенаЮгу 111 Ь1ат, Апкага, 1988 (Ғ1Г5(. 1960). рр. 266-267.
А Бартольл В.В. Улугбек и его время. Сочинения Т. 2. Ч. 2. М., 1964. Р. 136; 

У.У. ВапЬоИ, Т. М1пог$ку (1гап$.), Ғоиг 51исБе5 оп (Ье Ш$1огу оҒСеп(га1 А$1а, хо1.
2 (ШиеЬ-Вее), Ье1<(еп, 1958, р. 131.
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ТЬе еп1егрпзе уузз Япа11у сотр1е!ес1 Ьу Ь1т, м/Ьот Ши&Ь Ве£ 
аЯес(юпа(е1у са11ес1 Ьёк з о п . ТЬе арре11а(юл оГ АН Ь. МиЬаттас! 
<Зи$ЬсЬ| ат! (Ьа( оГ Ь1я геа1 Га(Ьег, дшксМ (Га1сопег), $и££е$($ (Ьа( Ье 
сате Ггот (Ье Ьои$еЬо1<1 оГ (Ье соиг(. ТЬ|$ 18 Ьесаизе “(Ье (1(1е ас(иа11у 
<1ело(е<1 1трог1ап( шПКагу-ас1т1п15(га(1Уе Гипс(1ол8 жЬНе а( (Ье $ате 
(1т е  518пПу1п§ ап 1псй\1с1иаГ$ (ги5(\уог(Ь1пе88, рНуз1Са1 ргох1т1(у (о 
(Ье ги1ег, апП 8(апсНп§ т  (Ье гоуа! Ьои5еЬо1с1.”1

А1(Ьои§Ь АП ОизЬсЬ! 15 героПеП (о Ьауе (гауеИеП (о СЬ1па а( (Ье 
ЬеЬез! оГЬ|$ ра(гоп, 1Ли§Ь Ве&,2 |( >$ ЬагсПу ро8$|Ь1е (Ьа( (Ь)8 СЬтезе 
са1еп<1аг ^аз ш(го<1исе<1 Ьу Ь1т ЬазеП оп Ь]$ ехрепепсе. ТЬапк$ (о 
ргеугаи$ 8(и<Не$\ )( \*а$ с1аг|Яе<1 (Ьа( (Ье СЬше$е са1епс1аг 1п 1Ли§Ь 
Ве£’$ 2 у  \^а$ <1епуе<1 Ггот (Ье опе <1е$сг1Ьес1 1п (Ье 2у-1 ПкИат, \̂ Н1сЬ 
Ка$1г а)-0|п Ти$1 <1е<Нса(е<1 (о Ь|$ Моп£о1 ги1ег 1п (Ье (Ь1г(ееп(Ь 
сеп(игу. Ва$к рагате(ег$ оГ (Ье СЬ1пе$е са!еп<1аг 1п Ши£Ь Ве£’ $ 2ц  
аге (Ье $ате а$ (Ьа( т  2ў-/' Пккат , ап<1 Пз <1е$сг1р(юп, (оо, 18 яи<(е 
51тПаг.4 *

А соп<1и1( Гог соппес(гп£ Ши^Ь Ве§*$ 2 у  \\|(Ь  2ў-/' ПкИат 1$ по( 
ОизЬсЬ!, Ьи( Спуа(Ь а1-01п. ВеГоге <Нгес(1П£ (Ье сотрПаНоп оГШ и§Ь 
Ве§’$ 2 у , Ье <1есЬса(е<1 а 2 у , са11е<1 2у-г КИауат, (о Ши§Ь Ве£. А$ а 
ргорег (1(1е, 2у-1 КИадат <1аг ТактП-г 2у-г ПкИат (ТЬе КЬаяап’$ 
(аЬ1е$ Гог регГес(Ш£ (Ье 11кЬап’$ (аЬ1е$), ш<Нса(е<1,3 (Ь|$ 2 у  1$ а геУ1зес1 
уег5!оп оГ (Ье 2у-1 ПкИат. ТЬегеГоге, тапу сотропеп(8 оГ (Ье 2у-г  
КИацат аге Ьа$е<1 оп (Ьо$е оГ (Ье 2у-1 ПкИат, ап<1 (Ье СЬ1пезе 
са!еп<1аг \^а$ а1$о )п(го<1исе<1 ш (Ье 2 у -  'г КИацам \У1(Ь а!тоз( (Ье $ате 
$(у1е.6 1( 1$ сег(а1П (Ьа( С1уа(Ь а1-0)П ог Ь>$ 2 у  Ьаз а сгис1а1 го1е 1п 
1П(го<1ис1П£ (Ье СЬтезе са!еп<1аг 1П(о Ши§Ь Ве§*5 2у.

1 М.Е. $иЬ(е1пу, Т1типс)5 т  Тгапх1поп: Тигко-Рег5|'ап РоПпсз алс! Асси1(ига(10п 1п 
МесНеуа! 1гал, Ье1<1еп, 2007. р. 34.

5 Е.З. КеппеКу, “ ТЬе НегНа^е оГ Ши£Ь Ве£," Аз(гопоту ал<1 А$(го1о£у 1п (Ье Ме- 
<Неуа11$1ат)с Шог1<1, А1<1ег$)ю(. 1998. X I. р. 3.

1 Ғог ехатр1е, уал Оа1еп с( а!.. ор. С1(., р. 112.
‘  1Чаз1Г а1-01п ТизК 2 уч  НкЬап!, Вг1(1$Ь М изеит Ог. 7464, (Г. 4г— I7 у нл<1 Са!го ОМҒ 

I, (Г 4г-14у; Ши£Ь Ве£. 2ц-1 (асМ<1-1 ЗиКагм, Во<1!е1ап Ь1Ьгагу 548, (Ғ. 5у-1 0 у; 
Ь.Р.Е.А. $е<Н11о(, Рга1ё£отёле$ <1е$ <аЬ1е$ а81голот1яие$ <С01ои£-Ве§, Ғгалк(иП. 
1998 (Ғ1Г5(„ Рапз, 1847), рр. 314-337.

’  С|уа0< а1-01п ЗатзЬЮ а1-КаяЬ|, 2у-1 КЬацап), 1п<На 0(Псе иЬгагу. 430, Г. Зг.
6 1Ь1<1., (Т. 8у-15у; сГ. Е. 8. Кеппе<1у. Оп <Ье Соп(еп(5 ал<1 $ 1£шЛсалсе оГ (Ье КЬаяал* 

2у Ьу 1ат$ЬТ<1 СЬ<уа1Ь а1-ОТп а!-Ка$ЬТ, Ғгапк(иП, 1998.
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2. ТЬе оп£ш  оГ (Ье Тапкк -1  КМ/а и>а Иу^киг 
ТНеге аге 1аЬ1ез ап(1 ги1е$ оГ СЬ|пе$е са1еп(1аг$ 1п а питЬег оГ 2у5\ 

то$1 оҒ (Ьет аге \уг!йеп 1П Рег$1ап, акЬоиеЬ а Ге\д/ оГ 1Ьет аге т  
АгаЬ|С.' Ношеуег, а$ $ееп 1П (Ье са$е оПЛи^Ь Ве£’$ 2 у , то$( раг( оГ 
(Ье1г 1пГогта(1оп арреаг$ (о Ьауе Ьееп оЬ(а1песЗ Ггот (Ье 2у-1 ПкИат? 
!( Ьа$ а1геа(1у Ьееп кпо\^п (Ьа( (Ь)$ са1еп<1аг 1$ сЬҒГегет Ггот по( оп1у 
ап о(Т|С1а1 соп(етрогагу СЬ1пе$е са1епс!аг Ьи( а1$о Ггот апу о(Ьег 
са!епс1аг и$е<1 Ьу $иссе$$|уе СЬ1пе$е <1упа$(1е$. Лис^тз Ьу (Ье (г(1е, 
ТаггкИ-! КкИа и>а 1!у%киг ((Ье СЬ1пе$е-Ь’у§Ьиг са1еп<1аг), ]($ 
ресиНагКу Ьа<1 Ьееп а$сг1Ье<1 (о “ УуйЬиге”  \уЬо Ьуе<1 1П еа$(егп 
Тигк|$(ап апс1 шеге ргоТоипсПу 1пЛиепсе<1 Ьу (Ье СЬтезе си1(иге\ 
Ва$е<1 оп (Ье ТигГап Оерге$$10п, »Н1сЬ \̂ а$ (Ье $о-са11ес1 сго$$гоас! оГ 
С1У1||2а(10П$ $1псе (Ье апаел( Ьте$, апс! Го$(епп§ (Ье1г сикиге Ьу 
5уп(Ье$121П2 раг(1у \^ 1(Ь (Ье 1п<1о-Еигореап Ьа$е, СЬ1пе$е, !гагтп , апй 
1лсЬап е1етел($ ата1@ата(е<1 т  (Ье оИ Гоип<1а(]оп оГТигк)с (гасЬЬоп.
1)у§Ьиг$ сег(а1п1у 1п(гос1исес1 |трог(ап( сиЬига! е1етеп($ (о (Ье 
Моп£о1$, Гог ехатр1е, $сг1р( апс! а са^еп^аг.4 ТЬегеҒоге, 1( 1$ по( 
иппа(ига) (о а$$ите (Ье го1е оГ С!у§Ьигз 1п 1п1гос1ис1п§ (Ье1г са1еп<1аг 
1п(о (Ье 2у-1 Пккапг сксЪса(ес1 (о (Ье Моп§о1$.

Нох^еуег, (Ь|$ 1п(егрге(а(1оп та у  по( Ье ассига(е. ТЬе ша1п ас(ог 
ге$роп$|Ь1е Гог 1П(гос1ис1П§ (Ь|$ са1еп<1аг \^а$ по( (Ье Уу§Ьиг$. ТЬ|$ 
са!еп<1аг 1$ регГесОу а СЬ1пе$е рго<1ис(. 1п (Ье 2 у ч  Пккаш, (Ье (егт оГ 
11у§Ьиг$ пеуег арреаг$ а( 1еа$( 1п (Ье рап оп ега$ апс! са1епс1аг$, апс1 (Ье 
СЬтезе са1еп<1г|са1 $у$(ет 1$ (1(1ес1 а$ (Ье Тапкк-1 Ккка (СЬте$е 
са1епс!аг). ТЬе (1(1е, (Ье Тапкк-1  КкИа и>а 1/у^киг, 1$ $ееп 1п (Ье 2 у  оГ 
(Ье Т1тиг1сЗ рег1о<1. ТЬе $с1еп(|Ғ1с апа1у$е$ оҒ (Ье СЬ1пе$е са1елс)пса1 
$у$(ет 1П 2ув  Ье§ап Ғгот (Ие Т1тип<1 2ух, ап<1 (Ьеп (Ье го1е оГ 
11уеЬиг$ \уа$ а1$о етрЬа$12е<1 1П (Ье СМпе$е са!еп<1аг 1п (Ье 2у-г 
Пккат $1тПаг (о (Ьа( 1л (Ье Т1тиг1с1 2у5

Араг( Ггот ап |$$ие сопсегп1п§ (Ье (1(1е, (Ье сЬагас(еп$(1С$ оГ (Ь1$ 
са1епс1аг $иЬ$(апЬа(е ап а$$итр(1оп (Ьа( (Ь|$ са1епс!аг №а$ (1епуе<1 (гот 
СЬ1пе$е оп81п$. ТЬе та1п $оигсе оГ Тапкк-1 Ккка 1$ ап оГПс1а! 1 2 * 4

1 Кеппе<1у, “ ТЬе СЬ|пе5е-1ЛбЬиг Са1епс1аг", рр. 442-443.
2 Уап Оа1еп е( а1., ор. сй., р. 1 12
1 Кеппес1у. “ ТЬе СК1пе5е-(Л^Ьиг Са1еп<1аг,”  р. 435; \/ап Оа1еп е( а1. ор. с«1., рр. 111- 

113.
4 I Ваг1П, Ье$ 5у51етез сЬгопо1оё1яие5 <5ал$ 1е топйе 1игс апс1ел(, Ви<3аре51. 1991, 

рр 229. 403
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СЬтезе са1епс!аг, 1Не КеУ1$ес1 Оа М т§ са1епс1аг, \уЬ1сЬ жа$ оГПс1а11у 
ас)ор1ес! (1иг1п§ (Ье репос! Ье(\уееп (Ье 1а$( уеагз оС (Ье Лп с1упа$(у 
(1115-1234) ап(1 (Ье Лг$( $(а@е оГ (Ье Мопдо! етр1ге. Ноиеуег, а$ уап 
Оа1еп е1 а1. Ьауе тепЛопес!, Тапкк-1 КкИа 1$ по( Ьаяес! оп а $)п§1е 
СЬ|пе$е са!епс1г1са1 $у$(ет.' А  сНГГегеп! сЬагас(ег Пгот (Ье оГПс1а1 
са1епс1аг 1$ а репос! ге1а(1оп, \уЬ1сЬ ЬаН Лг$( арреагес! 1п ВаЬу1оп)ап 
а$(гопоту ап<1 ри($ п1пе апотаН$(1с тол(Ь$ т  248 <1ау$. А1(Ьои@Ь (Ье 
репос! ге1а(10п ециа(1п§ п1пе апотаН$(1С топ(Ь$ (о 248 с1ау$ 1$ с1епуе<1 
Ггот (Ье апс1еп( ВаЬу1оп1ап репос! апс! ма$ $иЬ$е^иеп(1у ойеп аррНес! 
1п Огеек ап<1 1псНап а$(гопоту, )( \^а$ етр1оуес! 1п СЬте$е 
а$(гопот1са1 (гасП(1оп 1п (Ье СЛпНап са1еп<1аг оГ (Ье 1а(е 2Ьои Оупа$(у 
((еп(Ь сеп(игу).* 2 ТЬегеГоге, (Ь|$ Геа(иге 1$ а1$о по( а$спЬе<1 (о а $оигсе 
ои($1<1е СЬта.

1п ас]с11(1оп, $оте е1етеп($ оГ (Ье СЬ)пе$е са1епс!аг 1п (Ье 2 у -/ 
Пккат аге Гоипс! 1п (Ье е1вЬ(Ь-сеп(игу Ғи(1ап са1еп<1аг, рге$итаЬ!у 
сотрПес! Ьу ап а$(гопотег оп£ш а(т§ Ггот (Ье ме$(ет раг! оГС Ьта.3 
Сег(а1п1у, (Ьеге 1$ гоот (о соп$1(1ег (Ьа( (Ье 11у£Ьиг$ \уЬо НуеП 1п (Ье 
\уе$(ет раг( оГ СЬ1па $Ьагес1 ап а$(гопот1са1 Ьа$е жЬЬ (Ье Ғи(1ап 
са!епс1аг. А  Гас( (Ьа( (Ье ҒиПап са!епс1аг 1$ а$$итес! а$ апо(Ьег $оигсе оГ 
(Ье СЬтезе са1епс)аг 1П (Ье 2 у -/ Пккат га(Ьег $(геп§(Ьеп$ (Ье 
ро$$1Ь1П(у (Ьа( (Ье 1аПег 1$ Пепуес! Ггот СМпа. А1(Ьои§Ь (Ье Ғи(1ап 
са!епс!аг \^а$ пеуег оГПс1а11у ас!ор(ес1, И \^а$ а геяи1ге<1 $иЬ)ес( Гог (Ье 
ехат1па(10п оГ гоуа! а$(го1о£ег$ 1п (Ье Лп с1упа$(у.4 И 1$ стс1а1 
еу|<1епсе Гог (Ье СЬте$е ог1^1п оГ2у-/ Пккат’5 КШ а са!еп<1аг (Ьа( (Ье 
Кеу|$е<1 Эа М1п§ апс! Ғи(1ап са1епс1аг$ \уеге Ьо(Ь етр!оуес! 1п (Ье Лп 
<1упа$(у, жЬ1сЬ <1от1па(е<1 пог(Ьет СЬ1па 1тте<Ла(е!у ЬеГоге (Ье 
МоП£о1$.

Ғиг(Ьегтоге, (Ьеге аге $еп(епсе$ аЬоиг а рег$оп \^Ьо 1пГогтес1 № $ 1г 
а1-Э1п Ти$1 оГ(ЬеСЬ|пезе са1еп<1пса1 $у$(ет 1п (Ье 7<эот/' а!-Таи>апкк 
оГ Ка$Ь|<1 а1-0|п. ТЬе $есоп<1 раг( оГ (Ь1$ \ ^ о г к  1$ а$$1£пес1 ( о  \ у о г ! с1 

Ь)$(огу, 1Пс1и<Лп̂  Ь|$(огу оГ (Ье ЬгЬНса! ргорЬе($, М иЬаттаН, (Ье

Уал Оа1ел е( а]., ор. С1(., рр. 112-113.
2 К. УаЬи’исЬ|, “ А$1гопогшса1 ТаЬ1е$ т  СЬта. Ғгот (Ье \Уи1а1 Ю 1Ье СЬЧпв Оупаз- 

11е$,”  ^арапсзе 8шсЬе$ т  (Ье ЬИзСогу оГ 8с1епсе, 2. 1963, р. 95; Уал Оа1еп е( а!.. ор.
С1(., р. ] 19.

3 8Ь. Ь1акауата, “ СЬагас(еп$(1с оГСЬ1пе$е А$(го1оёу , "  1515, 57 (4), 1966. р. 451; Уал 
Оа1ел е( а1., ор. сЬ., р. 129.

4 К. ¥ата<1а. Зи]1-Кек| по М|сЬ| (ТЬе Коас] оГ 8Ьои-$Ь| Н), Токуо, 1980. р. 119 (ш 
]арапе$е).
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ешег§епсе оГ 1з1аш, (Ье СаПрЬа№8 ап<1 т а р г  $и!(апа1е$, а Ь|$1огу оГ 
Моп£оНап ап<1 Тигк|с реор1е$, (Ье п$е оГ СЬ|П££181<1 <1упа$(у, ап<1 
$ерага(е ассоип($ оГ (Ье СЬше$е, 1п<Ьап8,1е<у$, ап<1 Ғгапк$.' ТЬе Пг$( 
ра<1 оГ (Не СЬшеае Ь1$(огу оп (Ь|$ \уогк ргоу|<1е$ §епега11пГоппа(10п оп 
(Ье рори1а()оп ап<1 сег(а1п а$рес($ оГ СЬше$е сиНиге $исЬ а$ |($ 
са1еп<1аг.1 2 Ассог<Ьп£ (о (Ь1$ ассоип(, Ни1е§и \у Ьо \̂ а$ (Ье Гоип<1ег оГ 
Моп£оНап <1упа$(у 1П 1гап, ог<1еге<1 №$1г а!-01п Ти$1 (о шсогрога(е (Ье 
СЬ1пе$е са1еш!аг 1п(о Ь]$ 2ў‘ Ьу (Ье $иррог( оГа “ КЬЬа.”  Н 15 паше »а$ 
Ғи Меп8сЬ|, \уЬо$е пате $сЬо1аг$ Науе пеуег 1<1еп1|Пе<1 \¥1(Ь а 
Ь|$(опса1 рег$опа§е. 1троПап(, Но\^еуег, 1$ Ь1$ Ьопог1Пс, зткзтк 
(СЬ1пе$е х 1ап-$Иеп£), \уН1сЬ Яа$Ь|<1 а1-01п ериа(е$ \у|(Ь (Ье АгаЬ1с 
\уо г<1 агў, теапш§ а \У1$е та п .3 ТЬ|$ Н(1е 1п (Ье соп(ех( оГ (Ье (Ьеп 
СЬ1пе$е зоигсез шеап( а Та01$( оГ Ь|£Ь гапк. II 1$ \^еИ кпо\Уп (Ьа( ш (Ье 
Пг$( $(а£е оГ (Ье Уиап (Моп£о1) <1упа$(у, СЬ1пе$е Тао1$($ р1ауе<1 ап 
1троПап( го1е раП1си1аг1у !п (Ье Пе1<1 оГес!иса(юп. 1( 1$ сеПа1п (Ьа( (Ье 
рег$оп 1$ а СЬ1пе$е Тао1$( »Ьош Ни1е£и Ьгои§Ь( Ггот Ь)$ ПеГ 1П СЬ1па 
ргорег.

ТЬеп, апо(Ьег чие$(!ОП (Ьа( ап$е$ 1$ \\Ьу (Ье СЬ)пе$е оп£ша1 
са!еп<1аг н а : саНес! ТапкИ-г Ккиа \\>а С/у%Ииг, “ (Ье СЬ1пе$е-иу£Ьиг 
са1еп<1аг.”  То соп$1<1ег (Ь|$ 1$$ие, \уе лее<1 (о Госи$ оп (Ье роП((са1 
$!(иа(10п 1п (Ье а£е оГ1Ли@Ь Ве£.

3. АЬои( п а тш ^, ТапкН- 1  КИИа ц>а 1/у^Ниг
1п (Ье (Ь(Пееп(Ь сеп(игу, (Ье Моп£о1з сгеа(е<1 а уа$( 

(гап$соп(шеп(а1 е тр 1ге. Т1п<1ег Моп£о1 аизрюез, уапои$ сотто<П(1е$, 
|<1ео1о£1е$, ап<1 (есЬпо1о£1е$ жеге <П$$ет1па(е<1 асго$$ Еига$1а.4 ТЬе 
<11ГГи$1оп оГ (Ье СЬшезе са1еп<1аг (о (Ье Ми$Ьш \̂ ог1<1 сап Ье 
соп$1<1еге<1 1П (Н|$ соп(ех(. АГ(ег (Ье со11ар$е оГ (Ье Моп£о1 Ешр1ге, 
ил(М (Ье $есоп<1 Ьа1Г оГ (Ье Гоипееп(Ь сеп(игу, пе\у ро11(1са1 рожег$ 
шеге Ь от, т  (Ье еа$( ап<1 \^е$( оГ Сеп(га1 Еига$1а: (Ье М1п£ <]ула$(у !п 
(Ье еа$( ап<1 (Ье Т1тип<1 <1упа$(у 1П (Ье \№е$(. АЬЬои^Ь а Муе1у сагауап 
(га<1е Лоиг|$Ье<1 Ье(жееп (Ье М т£  <1упа$(у ап<1 (Ье Т1тип<1, (Ье 
роМПса! ил!(у оГСеп(га1 Еига$1а ша$ пеуег гесгеа(е<1.

1 Т  Т ЛПзеп, СиНиге ал<1 Соляиея! 1п Моп£о1 Еига$1а Ие» Уогк. 2001, р. 83.
2 IЬ]<1., р. 91.
1 КазНЮ а1-0|п, (а т |' а1-ТаиапкЬ, Е$(апЬи11 оркар| Загау| Нагше 1653, ш К. 1аЬп, 

01е СЬ|па£е$сЬ1сЬ(е <1е$ Ка$Ғ<1 а<]-Ош. Ш 1ел. 1971, Г 392г; АМ$еп. ор.сп., р. 162.
4 АПзеп, ор.сЬ
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11п<1ег (Ье$е с1гситБ(апсе$, (Ье СЬ(пе$е са1еп<1аг \уаз по( £епега11у 
и$е<1 ш Т|шип<1 Сеп(га1 А$(а а$ герог(е<1 Ьу (Ье М т £  атЬа$$а<1ог, 
СЬеп СЬеп£, $еп( (о (Ье Т|шип<1 сош1  ш 1414.' К 1$ а1$о еу|<1еп( (Ьа( 
С1уа(Ь а!-Ош №^ца$Ь, \уЬо ша$ $еп( (о (Ье М ш§ соиг( ап<1 $(ауе<1 
Ггот ОесетЬег 1420 (Н1 Мау 1421 т  (Ье сар|(а! оС (Ье М(П£ <1упа$(у, 
\уа$ ипГатШаг \^пЬ (Ье СЬ1пе$е са1еп<1аг.2 АКЬои^Ь, 1п (Ье ргеГасе оГ 
2 у -/ ПкИат, №$1г аЕ-0!п Ти$1 $(а(е<1 (Ье геа$оп Гог тс1исЬп£ (Ье 
СЬ|пе$е са1еп<1аг 1П (Ье 2 у  а$ “ оиг $оуеге1@п$ а<1ор(е<1 (Ь1$ са!еп<1аг,” 3 
(Ье $!(иа(1оп жаз по( зо ш (Ье Т1тип<1 регюН. ТЬе СЬ)пе$е са1еп<1аг 
ша$ 1пс1ис1е<] 1П (Ье 2 уз  оГ (Ье Т1тип<1 рег!ос1 оп1у Гог (Ье $аке оГ 
$с1еп(1Лс т(еге$( ап<1 по( ргас(1са1 и$а&е.

1п (Ье Т1тиг1<1 реп'сх1, (Ье (е гт “ иуёЬиг" <1епо(е<1 по( (Ье реор1е 
Иу1П£ 1П еа$(ет Тигк|$(ап Ьи( а Тигк1с $сг1Ье та1п!у Ьап<Нш£ (Ье 
Т1у§Ьиг $сг1р(. 1п тапу са$е$, (Ье \уо г<1 Т)у§Ьиг 1$ а№1|а(е<1 \уКЬ (Ье 
\ у о г<1 ЪаккзкЬ <1епуе<1 Ггот СЬше$е ЬозкЬ, жЬ>сЬ 1трНе<1 а Ви<1<1Ь|$( 
то п к  т  (Ье Моп§о1 репо<1, ап<1 (Ьеп <1епо(е<1 а Тигк)с $сг|Ье а$ жеН а$ 
(Ье 11у§Ьиг$ ш (Ье Т1тиг1с1 рег1о<1. 1п (Ь|$ $1(иа(1оп, ап ехрге$$юп, 
Ъаккзкгуап-г Цуфиг арреагес! 1п Т1тиг1<1 Рег$1ап $оигсе$. ТНгз зспЬе 
\уЬо$е пате оп§ша(е$ Ггот (Ье тоге  <Н$(ап( еа$(егл 1ап<1$ та у  Ье тоге  
ГатШаг жКЬ (Ье СЬ(пе$е са1еп<1аг (Ьап £епега1 реор!е. А$ еу!<1епсе, 
(Ье (жеЬе-аш та! сус1е (Ьа( \уа$ а сотропеп( оГ(Ье СЬ1пе$е са1еп<1аг 
\уа$ и$е<1 Гог <1а(1п§ 1п (Ье со1орЬоп$ оГ $оте тапи$сг1р($ сор1е<1 Ьу 
1)уёиг Ъаккзки* 1п (Ье Тнпипс! 1ап<1$ (Ьа( Ш<1 по( $Ьаге ро)Шса1 ип!(у 
\№1(Ь СЬша, (Ье 11увиг $спЬе оп1у соиМ ЬапсНе (Ье СЬ|пе$е са1еп<1аг (о 
$оте ех(еп(. 1п (Ь|$ $киа(юп, (Ье СЬ|пе$е са1еп<1аг рге$еп/е<1 т  2у-1 
Пккат \^а$ (гап$т1((е<1 (о ТПи^Ь Ве§'$ 2 у  а$ (Ье Тапкк-1 Ккиа и>а 
•'Иу&киг." 1 2 3 4

1 2Ь. Ь<апкиал (е4.), Х 1уи хш£сЬел£ Х1уи Гап£ио 2 (11, Рек|П£. 1991, р. 71; сГ. М. 
Ко$$аЬ|. “ А  Тгап$1а!1оп оГСН'еп СЬ’еп§'$ Н 1$-уЦ Гап-кио сЬ!Н," М]п£ 8(и<Ие$, 17, 
1983, р. 54.

2 НаЛгч АЬги, 5ауу|<1 Каша1 НаЛ 5ауу|<1 1аига4| (е<1). 2иЬ4а< а1-ТаиалкЬ-1 Вау- 
$ип£Ьип, Т|Ьгал, 1380/2001, V . 4, рр. 850, 853; К. М. МаЬга (<гап$.), А  Рег$1ал 
ЁшЬазху 1о СЬша: Ве1п§ ал Ех<гас( Ггош 2иЬ4а(и'( Таи/апкЬ оГ НаПг АЬги. И е т  
Уогк, 1970 (Ё1Г5(., ЬаЬоге, 1934), рр. 82-83, 91

3 14а$1г а1-01п, 2 у -| ЦкНалк М$. 1,опс1оп. 17х алс! М$. Са>го. Зу .
4 Т. 0$шап. Оп |к| Ьау^апЬ Югк (аку1т1, 1$(алЬи1, 1941, р. 59; 5Ь. Ал<1о, И т и п -  

<Л$сЬе Епиге пасЬ 4 е т  М и '1 2 2  а1-ал$аЬ: 11п(ег$исЬип£ гиг 5(атте$аг1$1окга(1е 2еп- 
(га1а$1еп$ ) т  14. ип<1 15. ]аЬгЬип<1ег(, ВегПл, 1992, р. 234, л. 10.
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Сопс1и$1оп
ТЬе СЬ|пе$е са1еп<1гка) $у$(ет т  1$1ат1С а$(гопотка1 Ьалс)Ьоок$ 

\уа$ сЬйегет Ггот (Ье оГПс1а1 СН1пе$е опе$. 1( Ьа<1 @епега11у Ьееп 
соп$)с1еге<1 (Ьа( 1($ ресиЬаг1(1е$ аге а$сг|Ьес! (о Е)у£Ьиг$. Нотеуег, а 
сНЯегеШ сопс1и$10п 1$ <1епуес1 Ггот апа1угт£ (Ье СЬте$е са1еп<1аг т  
(Ье 2у-1 ПкИат. 1( 1$ ап ог1§1па1 СЬ|пе$е са)еп<1аг. ТЬе (егт С1у@Ьиг 
\уа$ а<1с1ес) (о (Ье Т1тип<1 2у$ 1п (Ье а£е оГ (Ли§Ь Ве§ \уЬеге1п оп)у 
С1у@Ьиг$ Ьап<Ле<1 (Ь)$ са1еп<1аг.

1п Ь|$ та$(ег)у $(и<1у оГТигк1с сЬгопо1о§1са1 $у$(ет$, Ьои($ В а гт 
$(а(ес) (Ьа( 1П Гас(, 1( 1$ \уе11 (Ье 1)у{$Ьиг са1еп<1аг ап<1 1($ СЬ1пе$е 
5С1еп(1Лс Гоип<1а(10п$ (Ьа( 1Ли§Ь Ве§ с1е$сг1Ьес1 1п (Ье Ьа|Г оГ (Ье 
Пйееп(Ь сеп(игу. 1( \№ои1<1 геяи1ге а с!е(аМе<1 $(и<)у (о ехро$е (Ье 
са1еп<1г1са1 у/огк оГ (Ь|$ §геа( а$(гопотег, (Ье Т1тигИ ргтсе оГ 
§атагяап<1 \уЬо Ьа<1 а <Пгес( соп(ас( шМЬ (Ье СЬ1пе$е $с<епсе. ТЬе 
ргегтег \уогк $Ьои1<1 сотрп$е (Ье сп(1са1 е<Н(1оп$ оГ Ь|$ таогк.1 
АЬЬои^Ь 1Ли@Ь Ве£’$ 2 у  Ьа$ по( Ьееп геуеа1е<1 1П )($ еп()ге(у а$ уе(, 
(Ье $иЬ$(апсе оГ (Ье ТагИск-г КШа н>а Цу%киг Ьа$ Ьееп с1аг|Пес1 (о а 
£геа( ех(еп( Ьу (Ье ассити1а(юп оГ $(и<Пе$ оп к.

Тхико Макатига 
(^арап)

11Ш С Н  ВЕС А М ) Т О К И С А ^А  ¥ 0 8 Н 1 М Ш Е  (1684-1751): 
РАТКОМ8 ОҒ А8ТКО !ЧО М ¥

АЬ$(гас(:
ТЬе е1£Ь(Ь $Но§ип Токи£а\уа Уо$Ь1типе а$ (Ье 1арапе$е $иргете 

тП|(агу ги1ег Нусс!  Ь)$ МГе Ггот 1680$ (о (Ье тксМе оГ (Ье 18(Ь 
сегМигу, апП 1п апу $еп$е $еет$ (о Ьауе по |тте<Ьа(е соппес(!оп \у|(Ь 
(Ье Т)тиг1<1 $и1(ап 1Ли§Ь Ве§ (с. 1395-1449) \у Но Гогегап Уо$Ь]типе 
а!то$( (Ьгее сетипез. №уеНЬе1е$$, 1( 1$ ш(п£и1пв (о по(е (Ьа( (Ье Ьо(Ь 
зЬагес! со тто п  па(иге 1п с)еуе!ортеп($ оГ $с1епсе$, а$(гопоту 1п 
раП1си1аг. ТЬ|$ рарег 1п(гос)исе$ Уо$Ь1типе'$ НГе, Ь)$ асЬ!еуетеп($ 1п 
а$(гопоту, апП 1ш Ь1$(ог)са1 го!е 1п то М е т121П£ (Ье 1арапе$е

1 Ва2!П. ор. ск., р. 412.
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аз&опошу. 1п 1716 УозЬ)типе \^аз потта(е<1 аз (Ие е1§Ь1Ь зЬо§ип. 
Не шаз иш^ие 1П (Ьа1 Ье Ьас11то та(Н ета11С1алз аз роН(1са1 а<1у130Г5. 
ТЬгои^Ь (Ье1г ортю пз ап<1 1трог(е<1 СЬ1пезе Ьоокз, Ье зооп 
гесо£шге<1 (Ье зирег!оп(у оГ(Ье \Уез(ет аз(гопоту о^ег (Ье (га<1Июпа1 
СЬ|пезе аз(гопоту (Ьа( Ьа<1 зо Гаг Ьееп з(и<Ие<1 т  .1арап. УозЬ|типе 
(Ьел Ьесате еп(Ьиз1аз(1с 1п асЬ1еУ1п§ а са1епс1аг геГогт Ьазес! оп 
ои(сотез оГ \Уез(егп аз(гопоту. Ғог (Ье ригрозе, Ье <1аге<1 ге1ах (Ье 
1трог( Ьап оГ \Уез(ет Ьоокз жЬ1сЬ Ьа<1 Ьееп а 1оп8-з(апсЬп§ па(10ла1 
роНсу а§а!пз( СЬп5(!аш(у з1псе (Не Ье§1пп1п§ оГ (Ье Токи^ажа 
зЬо§ипа(е. Не иг£е<1 зЬо£ипа1 аз(гопотегз (о з(и<1у (Ье шез(ет (Ьеогу 
оГ (Ье зо1аг ап<1 1ипаг то(ю пз. Не \^аз а1зо еп§а§ес1 )п 1тргоУ 1п§ ап<1 
ту е п (т§  зоте аз(гопот1са1 1пз(гитеп(з ап<1 <1еуо(е<1 Ь)тзе1Г (о 
оЬзег^апопз Гог ап ех(еп<1е<1 рег!ос1 оГ (1те . АЬЬои^Ь а са!епс1аг 
геГогт УозЬ1типе з(гоп@1у \уап(е<1 \уаз по( зиссе$$Ги1 <]ипп£ Ь1$ 
НГе(1те , Ь|з Гогезее1п§ т(е!1ес(иа1 1е@асу р1ауе<1 а У1(а1 Ь|5(огюа1 го1е

1П ассер(1п@ (Не то<1ет \Уез(ет 
аз(гопоту <]ипп£ (Ье 19(Ь сеп(игу 
ап<1 еуеп(иа11у гези1(е<1 т  
ез(аЬ1|5Ь|п§ У п1уегз1(у оГТокуо 1п 
1870з.

1 .1 п(го<1 ис(1оп
1п 1394, 615 уеагз а§о, 1)1и§Ь 

Ве§ шаз Ь о т <п Регзйа аз (Ье 
£гап<]5оп оГ (Ье соп^иегог Т1тиг. 
\У1(Ь Т1тиг’ з <1еа(Ь 1п 1405, ЬПи^Ь 
Ве§ Ьесате §оуетог оГ (Ье 
Ь1гЬек|5(ап агеа, ап<1 $иссее<1е<] Ь|$ 
Га(Ьег (БЬаЬгикЬ) а$ зи1(ап оГ (Ье 
Т|тип<1 Е т р 1ге т  1447. Оипп^ 
Ь|$ уои(Ь 1)1и£Ь Ве§ зеетз (о Ьауе 
си1(|уа(е<] Ь1з 1п(егез( 1П апз, 
заепсез, агсЬ|(ес(иге ап<1 геМ£10п, 
ап<1 1п 1417-20 Ье Гоип<1е<1 т  
8атагкал<1 а тсиХгаза (ип|уегз1(у 

ог ш$(1(и(е). А ( (Ь1з 1п$(1(и(1оп та(Ь ета(1сз ап<1 а$(гопоту \уеге 
ге£аг<1е<1 аз (Ье тоз( 1трог(ап( зиЬ)ес(5, (о здНеге 1Ли§Ь Ве£ 1ПУ1(е<1 
питегоиз 1$1апнс та(Ь ета(1С1апз ап<1 аз(гопотегз (о соте  апс) з(и<1у 
(Ье <Нзс1рЬпез. А топ £  (Ьет (Ье ргот<леп( зсЬо1агз жеге а!-Кит1 ап<1

Ғ1£. I . Уо8Ь|Шцпе,з роПгаН ш а Гог- 
та ! созш те (соиг!е$у Токидоша

Т$ипе1ака)
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а1-КазЬ|. А  уеагз аЛег {оигкНлз 1Не таНга^а, Ши£Н Ве§ ЬшН ир а 
1аг£е а5(гопот1са1 оЬзегуа(огу ои($1<1е (Не С1(у оГ Затагкаш!. ТНе та1п 
1П5(гитеп( оГ (Не оЬ$ег\»а(огу тав (Не Гатои5 £|£ап(1С ҒакНг! 5ех(ап( 
\уЬо$е 512е теа^игес! 5оте 4 0 т  1П га<Ни5. М (Ь  (Не а1<1 оГ (Ь|8 
1п5(ттеп(, (Ли^Н Ве^ а5 (Не <Нгес(ог аз(гопотег \\Н(Ь (Не 5(а(Т 
а5(гопотег5 5исН а5 Ка$Н| $иссее<1е<] т  так|п@ талу соп8р1сиои$ 
ге$еагсН асН1еуетеп(5. ТЬоае 1пс1и<1е (Не теа5игетеп(5 оГ (Не 
оЬ1>яш(у оГ (Не есМрЬс ап<1 (Не ргесе5510па1 соп$(ап(, пе\у 
с1е(егт1па(10П5 оГ а8(гопот1са1 рагате(ег5 Гог р1апе(агу то(1оп5, ап<1 
соп5(гис(1оп оГ а пе^ 8(аг са(а1о£ие шс1и<1т§ 1оп !̂(и(1е8 ап<1 1а(1(и<1е8 
оГаЬои( 1000 Лхе<1 5(аг$ (5НсЬе§1оу 1958, Кап-М агоу 1976, ап<1 Уап 
Оа1еп 2007). 1Ли£Ь Ве§'$ оЬ$егуа(огу ап<1 ге$еагсЬ ас(1У1(1е$ )п Ь($ 
Мте сап (ЬегеГоге Ье ге§аг<1е<1 а$ а си1т1па()оп оГ 151ат1С а$(гопоту; 
(Ье с1е(аП5 $Ьои1<1 Ье <Н$си8$ес11П о(Нег рарег$ оГ (Н|$ 5утро$1ит.

ТЬгее сеп(ипе5 айег (Ье 1Ли§Ь Ве£’$ (1те, апо(Нег виргете Геи<1а1 
ги1ег \ у Ь о  №а$ а15о еп(Ни5)а5(1с >л рго§ге$5 оГ а5(гопоту етег§ес1 оп 
(Не агсН1ре1а£ое5 1оса(ес1 1п (Не Ғаг Еа$( оГ А5)а. ҒНз пате жа5 
Токи§а\^аУо5Н1типе( 1684-1751), (Не е!@Ь(Ь 5Но§ил оГ.1арап.

ТЬ|5 рарег Ьг1еПу (1е$спЬе8 (Ье КГеМте оГ Уо5Ь1типе, Ь)$ 
асН1еуетеп($ 1П а$(голоту, Н1$ сол(г1Ьи(!оп (о ш(го<1ис(1оп оГ (Не 
\Уе$(ет а$(голоту т(о ,1арап, апс1 Ь)5 1пЯиепсе ироп (Ье 5иЬ5едиеп( 
тоЛ ет 12а(10п оГ (Ье ,)арапе5е а5(гопоту. \¥е \У)11 а150 а((етр( (о 
ехат1пе (Ье Ь|5(опса| го1е оГ “ ра(гоп5 оГ азйопоту”  р1ауе<1 ироп (Ье 
с)еуе1ортеп( оГа5(гопоту, Ьу сотраг1П8 (Ие па(иге соттоп (о (Ье («о 
рготтеп( Лёигез 1п 1)2Ьек15(ап апс! 1арал.

2. Токи^а^уа ¥о8Н1типе'$ Ь1Ге(1те
Токидаша 1$ (Не пате оГ(Ье ЗНо§ип'5 ГатПу 1п .1арап. УозЬтипе 

№Э5 Ьогп 1п 1684 а5 (Не Гоиг(Н $оп оГ ап ипНлеа! \уаг!оас1 атопв (Не 
Токи$за\уа с1ап. ТНапкз (о ши1(|р1е 1иск, Но^еуег, 1п 1716 а5 а ге5и1( оГ 
ас!ор(10П ¥о5Н1типе ша5 еуеп(иа11у лот1ла(е<1 Гог (Не е1§Н(Ь 5Но§ип; 
(Не зНовип 1$ (Не зиргете тПНагу ги)ег 1п 1арап. Ьоп§ ЬеГоге 
Ьесот1П8 а зНокип, Уо5Н1типе На<1 Ьееп а рга§та(15( Ьу па(иге, 
А1(Нои§Ь то5( 5Ьо§ип5 Мке<1 (о 1еагп СопГис1ап15т, аП5, рое(гу, (еа 
сегетопу, е(с. аз (Не соиП поЬ1ез <М<1, Ье зЬо\уе<1 $(гоп£ 1п(егез( >п 
ргасНса! зиЬ]ес(5 зисЬ аз 1а\у, есопоту, $с1епсе ап<1 (есЬпо1о£у. 
Соп(гагу (о о(Нег $Но@ип$ а$ \̂ е11, Не кер( а НитЬ1е МГе з(у1е (Ш Н|$ 
с!еа(Ь, \уН)сН Иас! Ьееп Н15 си$(от $)псе Н1$ сЬМНЬооН
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УозЬптшпе 1оуес1 Ьил(1п§ апН епсоига^ес! №$ ге1а1пег5 (о ехегс15е 
(Ке таг(1а1 аг($. Яе£агсНп£ (Ье Гогтег, 1( 15 1п(еге8( 1П§ (о по(е (Ьа( 
1Ли£Ь Ве^ \*а$ а1$о а ра$510па(е Ьип(ег (уап Оа1еп 2007). У о $ Ь |ти п е  
еуеп ГоипНеН а $реиа1 оГНсе Гог Ьзз Гауог|(е Ьип11п§-и/1(Ь-ап-еа@1е.

8ооп айег (Ье 1паи§ига(10п а$ а $Ко§ип, Ье огс!егес1 апеж а 1апс1- 
$ип/еу1п§ оГ (Ье жЬо!е с!оте$(1С соип(Г1е$ (о т а к е  ир а ргес1$е т а р  оГ 
(Ье .1арап |$1апс1$. А$ а ге$иК <п 1723, (Ье т а (Ь е т а (1а а п  ТакеЬе 
Ка(аЬ|го рге$еп(ес! а сотр1е(ес! т а р  (о Уо$Ь1типе. ТЬ|$ \уа$ (Ье Лг$( 
$С1еп(|Лс )арапе$е т а р  ргос!исес] Ьу а ^ е $ ( е т  £еоте(пса1 те(Ьос1.

А т о п §  о(Ьег (Ь|П£$ асЬ1еуес! Ьу Уо$Ь1тиле ге1а(1П§ (о заепсе апс! 
(есЬпо1о^у (Токи§аууа СЬгоп1с1е$ 1849) \уеге Гоипс1а(10п оГ а $реаа! 
Ьо$р1(а! Гог (Ье роог реор1е, е$(аЬН$Ьтеп( оГ $Ьо§ипа1 §агс!еп$ Гог 
Ёгоилпд тесЬса! р!ап($ апс! <Н$ра(сЬ оГ а $сЬо1а$(1с ехр1ога(!Оп (е а т  
1оокш£ Гог ипкпо\УП тесЬса! р!ап($, (гап$р1ап(а(10п оГ Г а т 1пе-ге$1$(ап( 
ро(а(ое$ Ггот (Не $ои(Ь ет сЬ$(пс( (о (Ье пог(Ь, апс! (гап$1а(1оп рго]ес( 
оГ (Ье С Ьтезе Ьоок оГ 75 Уо1ите$ П з и а п  ()и а п $ И и  (1723, Со11ес(ес1 
\Уогк$ оГСа!епс)г1са1 М а(Ь ета (1с$).

Оп (Ье о(Ьег Ьапс), <1е$р1(е Ь|$ еа§ег еГГог($ Уо$Ь1т и п е '$  (гасЬ(1опа1 
роНсу Ьа$ес1 оп псе а§г!си1(иге жа$ ип$иссе$$Ги1 Гог 1т р г о у 1Пй (Ье 
$(а(е 1л с о те  сЗеЛсП. Н1$ роН(1са! ГаНиге «а$  с!ие (о (Ьа( Ье сои!с! ло( 
гесо§п!2е (Ьа( |Ье $ос1а! т а гк е ! м/а$ гар^сНу $ЬИНп§ к$ \уе1§Ь( Г гот (Ье 
а§пси1(ига1 е с о п о т у  (о (Ьа( оГ с о т т е г а а ]  ргос!ис($ М огеоуег, 
илГог(ипа(е1у, Ь1$ т а л у  1Ппоуа(1Уе асЬ1еуетеп($ жеге по( тЬегНес! Ьу 
Ь1$ $иссе$$ог $Ьо@ип.

3. Уо$Ь1типе’$ Соп(пЬи(1оп (о Оеуе1ортеп($ оГ А$(гопоту ш 
Зарап

У о$ Ь |ти л е  ге§агс!ес1 (Ье алс1еп( СЬ1пе$е етрегог$  а$ 1<1еа1 ги1ег$ -  
опе оГ (Ье1г 1тр о П а п ( с!и(1е$ \уа$ (о ргоу|<1е реор1е \У1(Н а ргеа$е 
са1еп<1аг а$ а тап|Ге$(а(1оп оГ (Ье \у Н1 оГ (Ье Се1е$Па1 Е тр е го г. 
Уо$Ь1типе ша$ ип1яие т  (Ьа( Ье Ьас! (\уо та(Ьета(сС 1ап$ а$ роН(1са1 
ас1У150Г5. ТЬе опе жа$ ТакеЬе теп(юпес1 аЬоуе апс! апо(Ьег № ка п е  
Сепке!. ТЬгои§Ь (Ье1г ор1пюп$ ап<1 шГогта(1оп Ьгои§Ь( аЬои( Г гот 
СЬ1пе$е (гасНп^ тегсЬап($, Уо$Ь1типе кпе\у (Ьа( (Ье 8 И1 Х г а п  са1епс!аг 
ас!ор(ес1 Г го т  1645 т  СЬ1па \^а$ сотрНес! Ьу (Ье 1е$и1( М |$$10папе$, 
апс! (ЬегеЬу гесоешгес] (Ье $ирегюг1(у оГ (Ье \Уе$(егп а $ (гопоту  оуег 
(Ье СЬ1пе$е (гасЬНопа! а$(гопоту.

ТЬеп Ье Ьесате еп(Ьи$1а$Нс 1п асЬ|еу|п§ а са1епс1аг геГогт Ьа$еН 
оп ^ е $ ( е т  а$(гопоту. Ғог (Ье ригро$е, ГоМо\у 1п£ Какапе ’ $ асМсе, 1п
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1720 Ье <1агес1 ге1ах 1Ье 1троЛ  Ьап оГ \Мев(еп1 Ьоокз (гап51а1ей ]п(о 
СЬ1пе$е Ьу Зе$иН рпе$(в, тЬ)сЬ Ьа<1 1оп§ Ьееп раг( оГ (Ье паЬопа! 
$ео1и$1оп роМсу $1псе 1630. ТЬ|$ 1трог( Ьап \*а$ 1П(еп<1е<] (о рго(ес( 
Зарап Ггот 1пЛо\у оГ СЬг1$(1ап](у. Ношеуег, Ьесаизе (Ьо$е Ьоок$ оАеп 
шс1и(1е<] соп(еп($ оп (Ье СЬп$(1ап <]ос(г!пе (о§е(Ьег д̂ КЬ Ше$(ет 
$с1епсе$ $исЬ а$ (Ье ЕисМ<1еап £еоте(гу ап<1 Р(о1ета1с р!апе(агу 
(Ьеогу, (Ье Ларапе$е Ьа<11о$( сЬапсез (о 1еагп ои(соте$ оГ (Ьеп $(а(е-оГ- 
(Ье-аг( \Уе$(ет а$(гопоту.

А( (Ьа( Пте, (Ье ^е(Ьег1ап<1$ \^а$ (Ье оп|у Еигореап соиШгу (Ьа( 
ша$ реггтПес] Ьу (Ье $Ьо@ила1 §оуеттеп( (о Ье ел§а@е<1 !п (га<1е жЬЬ 
1арап, ап<1 оп|у (Ье А№е$(егп 1ап£иа§е (Ье 1арапе$е сои!<1 1еагп а( 
Ма^а$ак1 №а$ Ои(сЬ Агоип<1 1719 Уо$Ь1типе $иттопе<1 М|$Ь|кажа 
1океп Ггот №(>а$ак| (о Е<1о ((Не сар|(а1 оГ (Ье 5Ьо^ипа(е, по\№ Токуо),
а Ои(сЬ 1п(егрге(ег ап<1 $сЬо1аг _ ___
\уЬо \иа$ (Ьеп \^е11-кпо\^п Гог Ь|$ £
Ьоокз оп (Ье ^е$1ет а$(гопоту 
апс! Гоге1§п £ео£гарЬу. А$ а ге$и1( 
оГ Ь]$ )п(егу|е\у \У1(Н Уо$Ь1типе,
1океп’$ $оп \аяз етр!оуе<1 а$ а 
$Ьо§ипа1 а$(гопотег, т  ог<1ег (о 
Ье 1ПУо1уес1 1п а са1еп<1аг геГогт 
(Ьа( Уо$Ь1типе Ьа<1 $(гоп§1у 
<1е$1гес1.

Токи^а^а СЬгошс1е$ (е!1 (Ье 
апес<1о(е$ аЬои( 1тргоУетеп($ 
ап<1 1пуеп(10п оГ а$(гогот1са1 
1П$(гитеп($ сагг1ес1 ои( Ьу 
Уо$Ь1типе Ь1т$е1Г. ТЬе Лг$( 
ш$(гитеп( (Ьа( Ье ог<1еге<1 с1оск 
аг(1$ап$ (о соп$(гис( 1п (Ье 1ппег 
£аг<1еп оГ (Ье Е<1о са$(1е \^а$ а 
1аг£е агтШ агу зрЬеге 'а-кЬ а 
<Нате(ег оГ 2 .4т. Ғо11о\у1л§ (Ь]$ ехрепепсе, Уо$Н1типе <1е$1£пе<1 а 
$1трМЛе<1 агтШ агу $рЬеге, тоге $и1(аЬ1е Гог ргасМса! оЬ$егуа(|ОП$ 
(Ьап (Ье (гасММопа! опе. ТЬ|$ 1п$(гитеп( \аэ$ ас(иаНу соп$(п1с(е<1 ап<1 
и$е<1 а( А$аки$а ОЬ$егуа(огу оГ (Ье 5Ьо£ипа(е ип(Ш (Ье т1с1с11е оГ(Ье 
19(Ь сепШгу (Ғ 1§. 2).

Ғ|^. 2. А  51гпрМЛе<1 агшМ1агу крЬеге 
йея|цпе<] Ьу Уо5Ь|типе
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Апо(Ьег 1пз1гиш ет 1пуеп1е<1 Ьу Уо$Ь1типе луаз а 1гап$11 1п$1гитеп 1 
^Ь|сЬ сап теазиге 1Ье аШ1и<1е ап<111тш £  а! 1Ье теп<Иап ра$$а@е о!* а 
се1е$(1а1 оЬ]ес(. \УЬЬ Ь Ье соп(1пие<1 оЬ$егуа110П$ оГ (Ье 8ип, Мооп, 
ап<1 $1аг$ Гог 6 уеаг$ Ггот 1718 ю (Ье 1ппег @аг<1еп, т  ап аПетр! (о 
<1е1ес! еггог$ оГ (Ье 1арапе$е М куо  са1еп<1аг (Ьеп 1п и$е. ТЬе тепсИап 
(гап$1( 1П$1гитеп 1 \уа$ а1$о геЬиП! ап<1 и$е<1 Ьу $Ьо§ипа1 а$1гопотег$ а1 
А$аки$а ОЬ$еп/аюгу 1п (Ье 19(Ь сеп(игу.

ТЬо$е 1п$1гитеп($ ч^еге тоге  ог 1е$$ то<ИГ|са(юп$ ог 
1тргоуетеп 1$ оГ (Ье СЬ|пе$е опе$. Ноадеуег, ¥о$Ь1типе \уа$ еа§ег 1о 
(е$( (Ье теа$иг!П£ ассигасу оГ Еигореап а$(гопот1са1 1п$1т т е п 1$ а$ 
теП; (Ье оп!у оле ауаПаЬ1е 1п ,)арап а( (Ьа( п те  \уа$ (Ье а$1го1аЬе. N 0^  
(Ьеге ех1$1 гесог<1$ оГ (Ье Зип оЬ$егуе<1 Ьу ¥о$Ь1типе \У|(Ь а$(го1аЬе$ а( 
(Ье са$(1е ал<1 1л (Ье $иЬигЬ$ оГ Е<1о $раппш£ Ггот 1732 (о 1738.

1пяшгу оГ (Ье гесог<1$ $еет$ (о 
)п<Нса1е (Ьа1 Уо$Ь<типе а(1етр(е<1 (о 
сотраге (Ье ]а(1(и<1е$ Гог (Ье (жо 
р!асе$, 1П а<1<И(1оп (о оЬ$егуа(10п$ оГ 
(Ье $о1аг то11оп.

Уо$Ь1типе \̂ а$ а1$о 1п(еге$(е<1 
уегу тисЬ т  (е1е$соре$. Не ог<1еге<1 
а $Ьо§ипа1 Нсеп$е<1 ор(1С1ап М оп 
ЬНгаетоп а( На^а$ак| 1п 1720$ (о 
таке пе\^ 1аг@е 1е1е$соре$ $и1(аЬ1е 
Гог а$!гопогП1са1 оЬ$егуа(1оп$. Ғ|§ 3 
1$ опе оГ (Ье М ог|’ $ 1е1е$соре$ 
<1ер1С(е<1 1П (Ье сотреп<Иит оГ (Ье 
то<ЬГ|е<1 Ногуаки са1еп<1аг геГогт 
(1769). N 0(106 (Ье или$иа1 (е1е$сор1с 
т о и п (1П £  \у |(Ь а риПеу а( (Ье (ор оГ 
(Ье рМ1аг -  |( 1$ <1оиЬ(Ги1 1*Г (Ь1$ 
(е1е$соре соиМ ргоуМе заепЬПсаМу 
теап1п§Ги1 оЬзегуаЬопз. Ғ го т 

Ғ1£. 3, \^е сап 1пГег (Ьа( (Ье (е!е$соре 1$ гои§Ь1у 3 .5т 1оп§, \У1(Ь (Ье 
(иЬе оГ Л^е $(а@е$.

8о Гаг, Гоиг (е1е$соре$ та<1е Ьу Мог1 Ьауе Ьееп кпожп (о ех1$(. 
1п(еге$(Ш£|у епои$$Ь, опе оГ (Ьет 0\упе<1 Ьу а рпуа(е соИесЮг оГ 
№£а$ак| теа$иге$ 3 .4 т 1П 1еп£(Ь Ьа\Ш£ а Яуе-$(а§е<1 (иЬе, ап<1 (Ье 
$12е оГ(Ье оЬ]ес(1Уе 1еп$ 1$ Ю ст 1п сПате(ег ((Ье та£шЛса(юп ро\уег

рго<1исес1 Ьу Мог< ш 1770$.
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теазигес) Ьу из 18 аЬои! 10). Непсе, сопзШег1П§ о(Ьег сЬагас(ег|8(1С5 
р еП тет (о (Ье (е1езсоре хисЬ ая (Ье зигСасе с!есога(1оп, 1( 18 Ь|§Ь1у 
Нке1у (Ьа( (Ьз8 1Л8(гитеп( ргезеп/ес! а( №£азак1 18 (Ье (е1е$соре 1(5е1Ғ 
(1е8спЬес11П (Ье сотрепсНит оГҒ1§ 3.

1( 18 \уоНЬ етрЬа8121л@ (Ьа( Уо5Ь1типе зЬожес) ипргесес!еп1ес1 
аЬ1П(у (о ЬапсПе (е1езсорез. ТЬе (екзсорез ргойисей Ьу Моп \уеге аП 
5сЬуг!еал-(уре (е1е8Сорез, \уИЬ (Ье еуе-р1есе соп818(1П§ оГ (Ьгее 
сопуех 1еп8ез. Кезроп<Пп§ (о а ге^иез( Ггот а зиЬогс11па1е аз(гопотег, 
Уо8Ь1типе 1п(епс1ес1 (о ри( сгозз Ьа̂ гз зоте\уЬеге оп опе оГ(Ье 1епзе5, 
Гог ргес!зе теазигетеп(з оГ роз1(10пз оГ (Ье зо1аг апс1 1ипаг сНзкз. 
Ассог<Лп£ (о Токи§а\уа СЬгоп1с1ез, аГ(ег гереа(ес! (па1-апс1-еггогз Ье 
тапа^ес! (о зиссеес] т  ПгкНп§ ои( а сопгес( 1епз (о р1асе сгозз Ьа1гз оп. 
Сопз1(1епп2 (Ьа( (Ьеге аге тапу сЬо1сез оГ 1епз роз1110П5 (о ри( сгозз 
Ьа1гз, (Ь)з апесс1о(е 1трНез (Ьа( УозЬ1типе \^аз же11 диаНЛес! (о Ье а 
тос1ет зс1еп(1Г|с ехрег)теп(аНз(.

Оезр1(е Уо5Н1типе’5 разз1опа(е еГҒоПз (о га1зе (Ье 1еуе1 оГ 
Зарапезе аз(гопоту 1п Мз Нте, ■( \^аз ипГоПипа(е (Ьа( Ье \*аз по( 
Ь1еззес1 \уИЬ аЬ1е з(аГГз. ТЬе зЬо^ипа! аз(гопотегз \уЬо \уеге а11 
ЬегесН(агу апс! Гокеп’з зоп Ьас! пе1(Ьег 1а1еп(з аз аз(гопотегз пог 
атЬ |(10П (о апзи/ег УозЬ1типе’з ехрес(а(|оп. ҒиПЬегтоге, 1океп’з зоп 
апс! апо(Ьег аз(гопотег §о( сопГНс( \уКЬ (Ье соип аз(го1о£ег 
ТзисЬ1т|кас1о Уа$икип|, \уЬо \уа$ аи(Ьопгес1 (о азк Гог (Ье Етрегог'з 
с!ес1ага(юп оГ а пеж са1епс!аг Аз а гезик, $иЬ$(ап(1а1 рап оГ (Ье пе\у 
са1епс1аг Гог м/ЬюЬ (Ье (\\/о зЬо^ила! аз(гопотегз \\еге гезропз1Ь1е маз 
1П(еп(1опа11у сЬап£ес) Ьу ТзисЬ1т1ка(1о’$ сопзр1гасу. ТЬегеГоге, (Ье 
ге$и1(ап( пе\у са!епс1аг, Ногуаки са1ел<)аг 1ззиес1 1п 1754 \уаз Гаг Ггогп 
\уЬа( УозЬ1типе 1пШаПу т(епс!е<Т \^Ьо Ьас! раззес) аи/ау (Ьгее уеагз 
а£0 .

4. УозН1типе,з Ье^асу 1п Мо<)егп121П£ Ларапезе Аз(гопоту
УозЬ1типе’з ГаМиге 1п 1пз са1епс!аг геГогт шаз та1п1у саизеМ Ьу 

таЬПку оГ зЬо§ипа1 аз(гопотегз. УозЬ1типе'з с!геат Гог а 
са1епс1аг геГогт и зт^  (Ье \Уез(ет аз(гопоту \уаз Лгз( геаНгес! тоге 
(Ьап Ьа1Г а сеп(игу 1а(ег.

АгоипМ 1780з ш Озака, а £гоир оГ ата(еиг аз(гопотег$ Ьас) Ьееп 
1п ас(1У1(у, \уЬ1сЬ \уаз 1еМ Ьу АзаМа Согуи, а тесЛса] <1ос(ог апМ а 
рГ1ПС)ра1 оГ а рг|уа(е зсЬоок ТЬеу еа^еНу з(исНе<1 (Ье СЬ1пезе 
аз(гопот1са1 Ьоокз Их1ап£ КаосНеп& (1737, СотрепсНит оГ 
Са1еш1пса1 5с1елсе апМ Аз(гопоту) апМ £ та л £  КаосИеп% Ноиргап
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(1742, Зедие! (о 1Не С отрепйш т Ьоок оГ 1737). ТЬе 1аКег \д/а$ 5рес1а1 
Ьесаизе Н идо !Ье Пг8( Ьоок №Г1йеп ш СЬ1пе$е (Ьа( <Ь5си$5е(1 (Ье $о!аг 
апЬ 1ипаг ерЬешег1(1е$ \̂ МЬ (Ье е1Нр(1С то (ю п  (Ьзсоуегес! Ьу Кер1ег. 
ТакаЬазЬ! Уо$Ь|(ок| (1764-1804) 1п рагЬси1аг, опе оГ(Ье шо$( зирепог 
5(и<1еп(5 оГ А5ас1а, тапа£е<! (о та$(ег (Ье еввепсе оГ (Ье Кер1ег то(1оп. 
Н агата $Ь|£е(от1, (Ье ПГе-1оп§ Гпеп(1 оГ Уо$Ь|(ок|, \*а$ уегу $кМ1Ги1 
1п Меуе1орт£ апМ 1т р го у т£  а$(гопот!Са1 1п$(гитеп($. ТЬе сараЬШ(у 
оГ(Ье А$а(1а’5 £гоир Гаг оуегрожегеМ (Ьа( оГ(Ье $Ьо£ипа1 а$(гопотег$.

Весаи$е оГ Ь|@Ь рори1аг!(у оГ (Ье А$аМа'$ $сЬоо1, (Ье $Ьо£ипа1 
§ оуе тте п( Мессс1е(1 >п 1795 (о $ и тто п  Уо$Ь|(ок| апМ 5Ь|§е(от1 (о 
Е(1о, ууЬеге (Ьеу жеге огМегеМ (о Ье ге$роп$|Ь1е Гог а са1епс!аг геГогт а$ 
(Ье $Ьо£ипа1 а$(гопотег$. А( А$аки$а ОЬ$еп/а(огу т  ЕМо, (Ье Ьо(Ь 
могкеМ ЬагМ (о сотрМе а пе\у 1ип1-$о1аг са1епМаг, Ьа$ес1 оп (Ье \Уе$(ет 
а$(гопоту Ме$сг1Ье(1 1П (Ье Ьшап% КаосИеп^ Ноир1ап. 1п 1797 (Ье1г 
еГГог($ ге$и1(ес1 1п (Ье ас1ор(юп оГ (Ье пеж Капхег са!епс1аг, апМ 1( жа$ 
и$е<1 Ггот (Ье пех( уеаг. 1п ге1а(юп (о (Ь|$ са1еп<1аг геГогт, та пу 
а$(гопот1са1 ш$(штеп($ \уеге тпоуа(ес1 а( А$аки$а ОЬ$егуа(огу (Ғ|£. 
4), апМ оЬ$егуа(!Оп (есНп1яие$ апМ (Ье теа$ипп£ ассигасу шеге а1$о 
1тргоуес1 $иЬ$(ап(1а11у $1псе (Ьеп. Турюа! ехатр1е$ атоп§ (Ь ет аге 
т$(а11а('юп оГ тегкНап (гап$||$, риаМгап($ апМ а$(гопот)са1 репМи1ит 
с!оск$. Ғ|£. 5 Мерю($ опе оГ $исЬ ргеС1$юп с1оск$ и$ес! а( А$аки$а 
ОЬ$егуа(огу (ТНе К ат е / КеШИо, .СотрепМ шт оГ (Ье Капхе^ 
са1еп<1аг).

Ғ<£. 4. А51гопот1са11п$(гитеШ5 а( Ғ]£ 5. А$(гопот1са1 реп4и1ит с!оск.
А$аки$а ОЬаег^а(огу

1п 1803, Уо$Ь|(ок| ЬаррепеМ (о епсоип(ег (Ье Ои(сЬ (гап$1а(юп оГ 
(Не Гатои$ Ьоок Ах1гопопие (2пМ есЬ(10п, 1771) шпПеп Ьу (Ье ҒгепсЬ
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азСгопошег 1  .). Ғ. Ьа1апс1е. Уо5Н|(ок| сНа11еп§ес1 (о (гап51а(е зоше 
сНар(егз ге1а(1П£ (о са1епс1г1са1 а5(гопошу апс! (Ье еИгрГгс зЬаре оҒ (Ье 
ЕаиЬ. Айег ра1П5(ак)п§ еЯЪг(5 Гог Ьа1Г а уеаг, Ье сПес1 оГ 1ип§ сИаеазе, 
1еаУ!Пё 11 по(еЬоок$ оп (Ье Ои(сЬ Ьоок. 1( 15 ата21п§ (о 5ее (Ьа(, \у1(Ь 
Ь1в уегу роог кпо\у1ес)8е оГ (Ье Би(сЬ 1апёиа§е (Ье Ьас) пе1(Ьег а Ои(сЬ 
сЛс(10пагу пог §гатта(1са1 кпо\у1ес1£е оГ (Ье 1ап£иа£е), Уо$Ь|(ок| 
соиШ ипс!ег8(апс1 соггес(1у (Ье та]ог!(у оГ (Ье Ьоок соп(еп( апс! §ауе 
<1е(аМес1 аппо(а(10П5 (о еасЬ Ьет Уо5Ь|(ок|’5 (гап51аЬоп еп(егрпяе \уа5 
1пЬеп(ес1 Ьу Ь|8 ( \ у о  5о п з  ж Ь о  Ьесате а15о зЬо£ипа1 ахКопотегз апМ 
ге5и1(еМ 1П (Ье Тепро са!епс1аг (1842), (Ье 1а5( 1ип1-5о1аг са1епс1аг изей 
)л Зарап.

Апо(Ьег 1троПап( соп(пЬи(юп оГ Уо5Ь|(ок| (о (Ье .̂ арапезе 
а5(гопоту апМ @еос1е5у 18 (Ьа( Ье сЬгес(еМ (Ье та р -та к т§  рго)ес( оГ 
(Ье \^Ьо1е 1арап \уЬ1сЬ \уэ5 сопс!ис(е(1 Миппд 1800-1816 Ьу 1по 
ТаМа(ака, (Ье Гатоиа 1апс1-8ип/еуог. ТЬе 1арап тар$ ргоМисес! Ьу 1по 
апМ Ь|5 со11аЬога(ог5 \^еге оГҒегеМ (о (Ье зЬо^ипаСе ш 1821 аАег 1по’5 
Меа(Ь. ТЬе 1по тарз соп(1пиес1 (о Ье изеМ аз а 5(апс)аг(1 ЬеГоге (Ье 
тоМегп (Г1ап§и1а(10п теазигетепСд ЬаМ сотр!е(е<1 (о соуег (Ье 1арап 
1з1апс15 т  1880з.

Ғ гот \^Ьа( Ьаз Ьееп (1е5сг1Ьес1 аЬоуе, (ЬегеГоге, \уе та у  \уе11 
ипМегзСапМ (Ьа( (Ье аз(гопот1са1 Меуе1ортеп(5 (акеп р1асе 1п (Ье Пгз( 
1па!Г оГ (Ье 19(Ь сепСигу о\уез тисЬ (о (Ье ^е^асу оГ (Ье зЬо§ип 
Уо8Ь|типе’з еп(Ьи51азт.

Ехрепепсе оп (Ье Ьа1апс1е,5 Ьоок то((уа(ес1 (Ье зНо§ипа1 
£о^е тте п ( (о ГоипМ 1п 1811 а пе\у оГПсе \уЬЬш Азакиза ОЬзеп/а(огу, 
Гог зузСетаНсаПу (гапз!а(1Пё апМ з(ис!у1пв \Уез(ет Ьоокз. ТН15 оГПсе 
м/аз 1а(ег гетГогсес! апМ е\еп!иа11у 1ес1 (о е8(аЬНзЬтеп( оГ1)п1Уегз1(у оГ 
Токуо 1п 1877, \А/Н1сЬ (ЬегеаПег могкес! аз (Ье зсЬо!аз(1С сеп(егр1есе 
Гог шМизСпаНгте 1арап 51псе 1870$ (Какатига 2008). !п 1888 Токуо 
Аз(гОлот1са1 ОЬзеп/аСогу (по\^ №Нопа1 Аз(гопот1са1 ОЬзегуаЮгу оГ 
1арап) \уаз ГоипМес! |п (Ье Уп|уегз1(у.

5. Н|81опса1 Ко1е оГРа(гопз оГ АзСгопоту
СиггелОу, 1( 15 с о тто л  (Ьа( В1§ §с1епсе ргсўеОз зисЬ аз 

сопз(гис(10П оГ 8-10т с1азз (е1езсорез апМ 1аипсЬ оГ азСгопогшса] 
$а(е1Н(ез аге ипМегСакеп Ьу (Ье па(юпа1 §оуеттеп(5.1п (Ье апс!еп( апс1 
рге-то<1егп \^огИз, Ьои/еуег, (Ье сопсерС апМ (Ье зоаа! зузСет ЬаМ по( 
Ьееп ГогтеЬ (Ьа( (Ье зСаСез зирроН Меуе1ортеп(5 оГ (Ье 5С1епсе. 1( \уаз 
(Ьеп па(ига! (Ьа( по опе аМетрсеМ (о )ПУе8( топеу (о риге зс1епсез Нке
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акбхиюту, (Ьа( Ьауе по(Ьт§ (о с1о №1(Ь ргой(. 1п $исЬ зЬиайопз, ■( 
зеетз (Ьа( (Ье а5(гопоту Ьас! по сЬо1се5 о(Ьег (Ьап \уе1сот1п§ 
ра(гопа§е еуеп Ғгат зотеЬтез-сарпсюиз кт§$  ог ги1егз \^Ьо теге 
уегу Гоп<1 оГ а$(гопоту. Ап<1 а$ а Ь|$(ог1са1 Гас(, (Ьеу сНс1 соп(пЬи(е 
\егу  тисЬ  (о (Ье рго£ге$£ оГ аз(гопоту. 1п (Ь)5 зепзе, \ме, а$ рирНз оГ 
а$(гопоту, саппо( Ьи( ГееПп£ Ьарру ап<1 арргес1а(1п@ (Ье го1е оГ 
Ра(гоп5 оГ Азсгопоту.

0(Ьег (Ьап 1Ли§Ь Ве§ ап<1 Уо$Ь1типе, опе сои1<1 соип( зеуега! 
о(Ьег Ра(гоп$ оГ А$(гопоту 1п (Ье могИ Ь|$(огу, $исЬ а$ Ғге<1епск II оГ 
3\̂ е<1еп -  (Ье \*е11-кпо\Уп ра(гоп оГТусЬо ВгаЬе, А1Гоп$о X оГ Саз(Пе, 
К1п§ $е]оп£ оГ Когеа, е( а1. Ке§агсПп§ 1(, ше та у  $ау (Ьа( (Ье ргоЬ1ет 
оГ Ра(гоп$ оГ А$(гопоту $(П1 Пе$егуе$ Гиг(Ьег $(и<Пе$ Ггот (Ье 
У1е\^р01п( оГ <1еуе]ортеп($ оГ а$(гопоту,

Ке(егепсе5
Каг1-Н 1а20У. Т .К . 1976, “ (Ли^Н Ве£" 1п йШ юпагу о /Зс^ешфс Вю%гарНу, уо1. 

13, 533-7, е<1. СММ$р1е. С.С., СНаг1е$ 8спЬпег'$ 8оп$, N6»  Уогк.
^акатига. Т$ико, 2008. Оажп оГ тоОегп 1арале$е а$1гопоту, СНар. I ш 

Нипс!геА Уеап о/АИгопоту /л Тарап, А$(оп. 8ос. 1арал (|П 1арале$е).
Каги5Н1та, МоЮпао, 1849. Токи%ам/а Мкк> (Токи£ач\а СЬгоп1с1е$). ш.1арапе$е.
8НсНев1оу. У.Р., 1958. Ь'ОЬ$егуа(о1ге <ГОи1ои(>Н-Ве£ 4 $атагкап<1е, 13 ра£е$, 

<М$(пЬи(ес1 Ьу Асайету оГ$с1елсе$ оГи$$К а1 (Ье 10(Н 1АЦ Сспега! А$$етЬ1у.
Уап Оа1еп, В., 2007. “ 1Ни£Ь Ве£~ 1п В/ЬНо^гарШса! Епсус!ореЖа о / 

Аигопотеп, 1157-9, е<!$. Носкеу, ТНота$ е! ак, $ргт£ег со.

Мапхига НаМаг 
(1шИа)

ТНЕ КЕСЮ1ЧАЬ1МРАСТ ОҒ1ЛДЮН ВЕК”8 ЕРОСН

А$(гопоту, опе оГ (Ье то$( 1П(еге$(1п§, еп§а§1п§ ап<1 Гги1(Ги1 
ригзиК оГ кпо\\,1е<1§е $тсе (1т е  1ттетог1а1 -  а ж огМ тйе 
рЬепотепоп -  епсЬап(е<1 (Ье кш§$ ап<1 (Ье соттопег$  аНке. ТЬе 
$аепсе Лоип$Ье<1 1п а!1 а§е$ ап<1 еуегуи/Ьеге М1(Ь §епегои$ гоуа! 
ра(гопа§е ехрап<Нп§ 1($ $рЬеге оГ 1еагшп§. 1Ьп1 КЬа1<1ип Ьа<1 Ь|§Ь1у 
арргес1а(е<1 (Ье асЬ1еуетеп($ оГ поп-АгаЬ$-(Ье Сеп(га1 А$1ап$ Гог (Ьеш 
соп(пЬи(юп (о (Ье Яе1<1$ оГ $с1епсе$ ап<1 Лпе аг($. А1(Ьои§Ь (Ьеге \уеге 
та п у  гепотпес! а$(гопотег$ т  (Ье ге§1оп Ьи( (Ье пате оГ 1Ли§Ь Век 
ои($Ьте$ (Ь ет а!1 т  питегоиз мау$ аЬои( жНюЬ уа1иаЬ1е уо1ите$ 
Ьауе а1геа<1у Ьееп рго<1исе<1. 1п (Ье рге$еп( рарег, Ьошеуег, а ЬитЬ1е
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еҒГоП 15 Ье1п§ ша<1е (о еуа1иа(е (Не айа1птеп(5 оПЛи^Ь Век т  уаг1ои5 
зрЬегез апс! (о Ь|£ЬМёЬ( (Ье £|опе$ оҒ Ь|8 еросЬ оп (Ье Ьа818 оҒ пе\у 
1пҒогта(1оп ауаПаЬ1е 1п (Ье тесЬеуа! 1псНап зоигсез то8( оҒ \уЬ1сЬ аге 
Ь|(ЬеПо ипехр!огеП апс! \уШ ЬореҒиИу /сеПа1п1у 5ирр1етеп( (Ье 
а1геас!у ех!8(1п§ с!а(а ол (Ье 8иЬ]ес( еппсЬ1п§ (Ье 5(исЬе8 соп81с!егаЬ1у. 
1Ли§Ь Век'8 8сЬо1аг1у соп(пЬи(1оп Ьас! 1ей ап 1пс1еЬЬ1е 8(атр оп (Ье 
ге§1опа1 с!еуе1ортеп( оҒ зс1епсе апс! аПз, (Ье ^Ьтрзез оҒ \\>Ь1сЬ Ғогт 
(Ье зесопс! рап оҒ(Ье рарег.

1Ли@Ь Век Ьас! оЛеп Ьееп с!е5сг|Ьес1 аз а герПса оҒ Н15 §гап<1Ға(Ьег 
Т1тиг \уЬозе геЬ§1ои5 1ЛсЬпа(1оп5 \уеге заШ (о Ье 8 ° ',еп1е<1 Ьу 
роМ(1са1 т(еге5(5 апс! ех1§епс1е8 оҒ (Ье 81(иа(1оп аз етрЬаз)зес1 Ьу (Ье 
Ьоз(Ме Ь1з(опап 1Ьп! АгаЬ 5ЬаЬ (по(\У1(Ь5(апсЪп£ Ь|$ соиП сЬгол1с1ег5’ 
а55еП10пз о(Ьег\У1$е ).

И 15 1пс1еес1 т(егез(т£ (о 1пуе5(1@а(е зисЬ 51тМап(1ез, |Г апу ТЬе 
1П8СГ1р(!Опа1 еу|(1епсе оп (Ье §а(ез оҒ Ь1з таМгазаз ргезеп(5 (Ье 
еа§егпе55 апс! с!еер с1ез1ге оҒ 1Ли§Ь Век Ғог ехЬоП1П8 Ь1з реор1е Ғог 
егиШЬоп апс1 1еагп1л§ еуеп (Ьои^Ь М та у  Ье (Ьгои§Ь и$е оҒ геЬ§юп аз 
сШТи510П оҒ кпо\\1ес!ёе Ьас! (о Ье епзигес!.. 1Ғ\Ма5|Я 13 (о Ье ЬеМеуес!, 
1Ли§Ь Век’$ Ғи11 1ПУо1уетеп( 1П (Ье сопз(гис(1оп оҒ таМгазаз 5(ап1п§ 
Ғгот сЬо1се оҒ 1апс15, ргерага(1оп оҒ тар$, Ме(аМ5 ге^агсМп^ (Ье изе оҒ 
та(ег1а1 апМ регзопа! зиретзю п оҒ Ьш|<Мп£ ас(1У1(1е$ (о (Ье 1ауш£ 
Моиш оҒ ес!иса(1опа1 ги!е$ апМ ге§и1а(юп5, (Ье зуНаЬиз апс1 зупорзез оҒ 
(Ье соигзез, (Ье зеагсЬ, $е1ес(1оп апс! арро1п(теп( оҒ (еасЬегз айег 
сагеҒи! регзопа! оЬ$еп/а(10Л оҒ (Ье1г МеМуегу оҒ 1ес(иге$ алс! чиезМоп 
апМ апзтег $е$$юп$, а1те<1 а( 51псеге Мез1ге Ғог таш(епапсе оҒ Ь|§Ь 
(̂апМагМз оҒ (еасЬш£ . 1Ли§Ь Век $еет$ (о Ье а Ппе сотЬтаМоп оҒ 

га(!опа1 арргоасЬ (о^агМз геазоп апЬ Ға1(Ь. Аз а 1оуег оҒ 1еат1п£ ап<1 
аП а1$о (Ли^Ь Век Ғаг зиграззес! Ь1$ соитеграПз 1П о(Ьег раПз оҒ (Ье 
\\юг1<1 е§. .1ет апМ Оага 8ЬикоЬ. МЬМе 1ет, (Ье ОПотап рппсе \^аз а 
2>геа( зсЬо1аг рое(, Ье ЬаМ по о(Ьег Ғеа(Ьег5 1П Ь1з сар а$ Ье Ғоипс! по 
орроПипМу (о ргоуе Ь15 \\юНЬ апМ Ьгои§Ь( 1о( оҒ т 1$егу (о Ь|$ о\\/п 
ҒатМу, IIIи^Ь Век жаз ҒиМ оҒ@гасе$ оҒМҒе апс! риг5иеМ Ь(8 1п(е11ес(иа1 
епМеауоигз а1оп§ \у|(Ь Ь1з $(а(е МиМе$ апМ те ( а (га§1С еп<1 <1ие (о Ь|$ 
ожп зоп. йага ЗЬикоЬ , (Ье Т1типс1 ргтсе кпожп Ғог Ь|$ ш(е11ес(иа1 
ехсеНепсе \^а$ а зиЛ ,рое(, рЬМозорЬег \уЬо сММ а тагуеПоиз ^оЬ Ьу 
ргос1ис1пё Уо1ите$ апМ Ье1п§ ап есЬо алМ а ЬагЬш§ег 81ти1(апеои81у 
оҒсотро51(е сиМиге Ьи( Ье соиИ пе!(Ьег Ьо1с1 $сер(ге пог изе 51га(а§ет 
ап<1 роМ(1са1 \у|$с1от \л/Ь1сЬ 'лаз (Ье пее<1 оҒ (Ье Ьоиг ап<1 1о$( Ь|$ МҒе 
Мие (о етоСюпа! сотри1$1оп$. Ши@Ь Век Ьас1 Ғи1ҒМ1ес1 ти1(|Ғаг!ои$
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го1е$ ап(1 еасЬ опе зиссехзГиПу (Ьои§Ь Нке йага, Ье 1оо 1аске<1 ги(Ь1е$8 
аП|Псе. ТЬеяе ап<1 о(Ьег $цсЬ Гас($ сопсет1Пй 1Ли§Ь Век’$ рег$опаП(у 
аге (ор1С Гог (Ь$си$$юп т  (Ье (Ьгг(1 раг(

1Ли@Ь Век’$ Гате сег(а1п1у ап(1 та т1 у  ге$($ оп Ь|$ а$(гопот1са1 
ге$еагсЬе$, (Ье 2|сЬе 1Ли§Ь Век| ог 21сЬ| О иг§ат, (Ье а$(го1аЬе ап<1 $о 
оп. ТЬеге аге 1ПпишегаЬ1е сор1е$ оГ21сЬ I Ши§Ь Век| рге$егуе(1 1П (Ье 
уаг10и$ МЬгаг1е$ оГ 1п(Ма, \уЬеге а1геа<1у (Ье 1оуе Гог а$(гопошу 
ргеуаПе<1. Вегип! (г1е(1 (о геа$оп ои( жЬу а$(гопоту \уа$ $о Лоип$Ь!п§ 
а$ а $иЬ]ес( !п 1п(Ма апП сопутст§1у аг§ие(1 (Ьа( а$(гопоту та$ * то$( 
Гатоиз атоп^ (Ье 1п(Мап$ а$ (Ье аГҒа1г$ оГ (ЬеМ геМ§1оп аге <п уапои$ 
\уау$ соппес(е(1 жкЬ 1(. 1Г а тап  \^ап($ (о £ а т (Ье М(1е оГ ап 
а$(гопотег, Ье ти$( по( оп1у кпош $с1еп(|Лс ап<1 та(Ь ета(1са) 
а$(гопоту, Ьи( а!$о а$(го1о§у. ‘

^ЬН е арргес1а(т@ (Ье а((а1птеп($ оГ поп АгаЬ$, 1( 1$ аскпо\у1ес1£е(1 
Ьу (Ье АгаЬ$ (Ьа( (Ье рЬПо$орЬу шЬ1сЬ (Ьеу ргоПисеП апП (Ье \уопПег$ 
\уЬ1сЬ (Ьеу ПеУ1$е<! Ьу \^ау оГ (оо!$ апП сгаА$ $исЬ а$ (Ье такш § оГ (Ье 
то$( \№оп(1егГи1 оГ Ьап<МсгаА$ ЬгосаНе, (Ье поЬ1е$( оГ §ате -  СЬе$$, ог 
(Ье $(ее1уаг<1 ,\уМсЬ сап \уе)£Ь опе ги(1е ог ЬипПгеП ги(1$, ог Мке (Ье 
па(ига1 рЬПо$орЬу оГ (Ье Сгеек$ ,\^|(Ь (Ье агтШ агу $рЬеге, (Ье 
аз(гопопЛса1 (аЬ1е ,апП (Ье а$(го!аЬе, \\о(Ь \л/М 1сЬ (Ье ро$1()Оп$ оГ $(аг$ 
сап Ье Пе(егт1пе(1 апП кпо\у]еН§е оГ сМ$(апсе$ апП (Ье геуо!и(юп$ оГ 
(Ье Ьеауеп1у $рЬеге$ алП (Ье $с1епсе оГ есМр$е$ сап Ье аПатеН \\еге 
шНееН а та 21п@ . 1Ьп1 КЬаИип а!$о аП т1геП (Ье ех(гаогП)пагу 
ехсеНепсе оГ (Ье заелМЛс соп(г1Ьи(1оп апП т(е11ес(иа1 аОа1птеп( оГ 
поп АгаЬз. АрргеааМоп Гог 1псЬап те п  апП то те п  апП рап1си1аг!у Гог 
(Ье яиаМ(у оГ(Ье!г Ьга1п$ 1$ шеН геГ1ес(еП (Ьгои§Ь (Ье $оигсе$. АУаЬ1г 
1П Ь)$ Ка$аП етрЬа$1$е$ (Ьа( (Ье сар(1Уе$ Ггот 8)пП апП 1пП1а , ипМке 
2 а ^  шеге реор1е оГ 1пСе111̂ епсе апП Кпо\у1еП§е, еПиса(юп апП 
с Ь а г а с ( е г У е (  уои кпом/ Ьож тисЬ (Ьеге 1$ ш 1псМа оГ та(Ьета(1с$, 
а$(гопоту, тесМса1 заепсез, (итегу, апП \уооП\уогк ,ра1П()п§ апП 
тапу о(Ьег \уопПегГи1 сгаЛ$. Оезрке $исЬ аПа1птеп($, (Не 1п<Мап 
Т |типН  ги1ег$ ЬаП Пеер репсЬап! Гог Сеп(га1 А$1ап \^огк$ апП уегу 
еп(Ьи$1а5(1са11у Ьогго^еН апП егУоуеП (Ье Ғги1($ оГ а$(гопот1са1 
гезеагсЬез ассотрМзЬеН 1п Сеп(га1 А$1а (]и$( а$ Пиг1П§ апс1еп( репоП 
Сеп(га1 А$1ап$ ЬаП Попе (Ье $ате). ТЬе 21сЬ| §ЬаЬ]аЬап1 алП (Ье 
риг$ш($ оГ §а\уа1 ҒЦ]а ]а1 §ш§Ь апП о(Ьег$ ап а$(гопоту аге ге$роп$е$ 
(о (Ье 1тЬ1ЬеП таш  зоигсе оГ 1п$р1га(1оп5 Ггот (Ье Сеп(га1 А$1ап 1апП$. 
ТЬе ех(еп( апП еГГес( оГ(Ье 1трас( оГ 1Ли§Ь Век’$ асЬ1е^етеп($ а( (Ье 
ге§юпа11еуе! Гогт (Ье 1а$( раг( оГ(Ье рарег.
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АШа бгцйс 
(Тигкеу)

МАМ18СН1РТ8 КЕЬАТЕО ТО 1ЛЛЖН ВЕС ҒНОМ 
ТНЕ ЮШБНЛЛ ОВ8ЕКУАТОН¥ СОЬЬЕСТЮМ

АЬ$1гас1. ТЬеге ағе 1337 шапи$сг1р1$ 1п 1Ье КапсНШ ОЬ$ег\а1огу 
Ь|Ьгагу \уг1«еп 1п Тигк)$Ь, АгаЬ|с апс1 Рег$1ап. А11 оГ 1Ьеш \уеге 
т1сгоЛ1те(1 а$ 1о Ьейег ргезегуе 1Ье оп@1па1 жогк$ \иЬПе а11ош1пй 
ге$еагсЬег$ 1о гецие$1 т1сгоГ|)т сор1е$. ТЬе$е тапи$сг1р1$ шеге 
ехЬ!Ь|'(е(1 с1иг1п§ (Ье ас11У111е$ се1еЬга1ш£ 1Ье 600(Ь апп|уег$агу оГ (Ье 
Ь1г(Ь оГ 1Ли§Ь Ве§ аш1 (Ье 125(Ь апп|уег$агу оГ (Не Гоип<1ш£ оГ 
КапсНШ ОЬ$еп/а1огу. Еп(1(1ес1 Ашгопотка! № огкхўот  Затагкапё Ю 
КапсШН, (Ье ехЬ|Ь|(1оп \^а$ Ье1с1 (о со1пс!с1е \У|(Ь (Ье сопГегепсе оп 
ЗсЬепсе апс/ ТесИпо1о%у ш 1ке Тигк/хк \УогШ, ]о<п(!у огвашгес! Ьу 
Воба21С1 1 )п|уег$11у, (Ье Тигк1$Ь 8ос1е1у Гог (Ье Н|$(огу оГ 8аепсе апс1 
(Ье Асас1ету оГ 8с1епсе оГ 1)гЬек|$1ап оп 3-4 Зипе 1994. 1п (Ь1$ \уогк 
\уе \уМ1 (гу 1о рге$еп( $оте оГ (Ье тапи$спр($ е1(Ьег \УГ1(1еп Ьу 1Ли§Ь 
Ве^ ог Ьу о(Ьег аи(Ьог$ ™Ьо ЬепеЯ((ес) Ггот 1ЛийЬ Веё’$ \^огк$.

1 п(гос1 ис110п
1п (Ье О потап Етр1ге ип(М (Ье е$(аЬН$Ьтеп( оГ (Ье Ка$аМЬапе-1 

А т 1ге (1трепа1 ОЬ$егуа(огу) (о\магс1$ (Ье еп<1 оГ (Ье 19(Ь сегКигу, (Ье 
оп|у оЬ$егуа(огу \уа$ (Ье 1$(апЬи1 ОЬ$егуа(огу ГоипМес! Ьу Так|уес1сИп 
(1521-1585) а (еасЬег Ггот (Ье МаМгакаЬ оГ Е§ур(, оп (Ье огс1ег$ оГ 
МигаЛ 111 (1574-1595) апМ М \«а$ сотр1е(ес1 аЬои( 1575. 1( \^а$ а 
$1тр1е оЬ$егуа(огу ЬиМсНпв \уЬ1сЬ Ьои$1п@ (Ье ргеу1ои$1у-ЬиМ( 
1П$(гитеп($ Ьу Так1уес1(]|п. ТЬе оЬ$егуа(огу ЬаМ а ИЬгагу. 1п а<1с1|(1оп (о 
гергоМис1П§ (Ье а^аМаЬ1е ш$(гитеп($ т  $та11ег $1ге, Так1уес1с11п а1$о 
1пуеп(ес1 $еуега1 пет 1п$(гитеп($, апМ таМе оЬ$егуа(!оп$ оГ (Ье тооп, 
(Ье $ип, апМ о(Ьег р1апе($. Не Ме$1§пе<1 $ипсИа!$ ап<1 тесЬап1са1 с1оск$, 
апс! и$еМ (Ье с1оск а$ ап 1п$(гитеп( Гог оЬ$еп'а(10п$. Не оЬ$егуес1 (Ье 
соте( (Ьа( арреагеМ 1П (Ье $ку Гог аЬои( а топ(Ь Ье§1ПП1п§ Ггот 11 
8ер(етЬег 1577, опе оГ (Ье шШа1 5С1еп(!Пс $(исИе$ ипс1ег(акеп а( (Ье 
оЬ$ег\а(огу.

Ножеуег |( \*а$ по( (о орега(е Гог уегу 1оп@. А1(Ьои@Ь Так|уес1<11п 
ргорЬе$1е<1 (Ьа( (Ь]$ арреагапсе ГогеЮИ а \пс(огу а§а1п$( (Ье Регз^ап 
агтпу, Ьи( 1п 1578, и/Ьеп ап ои(Ьгеак оГ р1а£ие саи$е<1 тапу Меа(Ь$, (Ье
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$еуИи1Шат оГ 1Ье репос! АЬте<{ §ет5есИ т шЬо \уа5 орро5е<] ю  |Ье 
Иеа оГ(Ье оЬзегуаЮгу, тГогтес) <Ье Мига<1 III (ЬаГ (Ье оЬ5еп/1Пё оГ(Ье 
се1е5(1а1 Ьо<Ье5 то иИ  Ьпп@ Ш15Гог(ипе (о (Ье етр1ге. ТЬе 5и1(ап 
ог<]еге<1 1(5 <1е5(гис(10п луЬ(сЬ \уа5 сагг!е<1 ои( оп 22 Запиагу, 1580, Ьу 
саппопз 1гот (Ье зеа. Оезр|(е (Ь|5 (гетеп<1ои5 1озз, Так|уесИт 
соп()пие<] Ь)5 и/огк ол а$(гопоту Ьу Ь1з о ч у п  теапз ип(И Ь1$ <1еа(Ь.

ТЬе Каза(Ьапе-1 Аш1ге, Гоип<1е<] т  1868 1п а ЬиИсЬпё )п Рега агеа 
оГ 1з(апЬи1, те ( а Га(е $1т|1аг (о 1($ рге<]есе550г 1П (Ьа( 1( та$ <]е$(гоуе<] 
(о§е(Ьег №1(Ь а!1 й$ ш$(гитеп(5 1п (Ье ирп$1п£ оГ 31$( МагсЬ, 1009. 
ҒоИо\У1П8 (Ье зирргеззюп оГ (Ьа( еуеп(, (Ье М|П15(ег оГ Е<1иса(юп, 
ЕтгиПаЬ ЕГеп<И, ог<1еге<], оп 2151 ]ипе, 1910, а пе\у оЬзепгаГогу (о Ье 
ЬиМ(, ап<] аррот(е<1 Ға(т С бктел (1878-1955), кпожп (о а11 а$ ҒаЬп 
Носа, а$ (Ье д!гес(ог оГ (Ье п ет Ка$ас1Ьапе-1 Ат1ге «п(Ь а $а1агу оГ 
3000 кигц$. Не сЬозе (Ье 51(е а( (Ье 1сасЬуе ЬМ1 и/Ьеге (Ье оЬзегуаюгу 
1$ (о Ье ГоипМ (оМау ал<11( Ье§ап орега(10п$ 1п ,1и1у оГ 1911.

ТЬе ОЬ$егуа(огу СоИесПоп апб 1(з \Уогк$
Ға(]п С октеп таМе @геа( соп(г1Ьи(10П (о (Ье жогИ оГ $сЬо1аг$Ь1р: 

Не ГоипбеМ а зреааНз! соМесНоп оГ 1$1ат1с тапи$спр($ жп((еп ш 
Тигк1$Ь, АгаЬю, ап<1 Рег$1ап МеаМп§ \̂ 1(Ь а$(гопоту апМ а$(го1о§у. 
Ве1п§ (Ье оп!у $реС1аНз( со11ес(1оп оГ (Ь|$ (уре т  Тигкеу Ь а1$о 
соп(а1пз а $1§п1Г|сап( питЬег оГ №огк$ оп та(Н ета(1С$ апМ §ео§гарЬу 
апМ а зтаИег питЬег оГ «огкз т  о(Ьег $иЬ)ес(8. ТаЬ!е I бЬо\*з (Ье 
питЬег5 оГ(Ье тапи$спр($ ассог<Мп§ (о (Ье1г $иЬ]ес($ апМ 1ап§иа§е5.

ТЬе Го11о\У1п§5 аге (Ье риЬМса(юп$ МеаМп§ \У1(Ь (Ь1$ соПесМоп:

КапсИШ Ка&йсНапей КИарИ^ Уагта ЕхеНег Каш1о%и I. Ргерагеб 
Ьу М и а тте г 01гег 1$(апЬи1: МЕВ КапМММ Ка$а(Напе$1, 1973.

КапсИШ Яа5а1Иапе51 КИарИр Так\1т Ка[а1о£и. Ргерагеб Ьу 
М и а тте г 01гег ал<1 А(Ма Ог§и?. 1$(апЬи1: МЕВ КалсМШ Ка$а(Ьапе$1, 
1973.

КапМИ ЯашИапем КИар1ф Уагта ЕхеНег Ка1а1о&и II. Ргерагес] 
Ьу К|П<1 Зеуеп. 1$(апЬи1: МЕВ КапМММ Ка$а(Ьапе$1, 1977.

КагиШИ Яа5а1Иапе51 Уагта Е$ег1ег Ка1а1п£и 1$(апЬи1: Во§а2191 
0п1Уег$1(е$'], 1988.

КапсШИ Ка5а1Иапе51 Е1 Уат.та1ап I. Тйгк^е уагта1аг, РгерагеМ Ьу 
Силау Ки1 Во£а21?1 0п1уег$йе$1, 2007
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1ЧшлЬег$ оГ»Ье пиюипрМ ассоггНпв 1« <Ье1г 8иЬ]сс($ ап<11пп£ия£м
Тигк|5Н АгаЬк Рег51ал

А^сгаполпу 590 233 59

А«1го1о*у 172 77 30

Ма|Ьета(1С5 30 49 5

ОсокгарНу 14 4 -

0(Ьег5 15 51 8

ТОТАЬ 821 414 102

ТЬ|5 со11ес(юп 1пс1ис1е$ тапу и/огк$ 1П еЬЬег аи(Ног’8 ог 
(гап$1а(ог’8 аи(о£гарЬ$ ог (Ьо$е ргерагес! Ьу (Ье сЬ|еГ а$(го1о£ег$ оГ(Ье 
(1т е  апс! (Ь|$ а(1асЬе$ тоге 1трог(апсе (о (Ье со11ес(юп. Неге Ье1о\у 
$оте оГ (Ьет \уп((еп о( (гап$1а(е(1 Ьу 1Ли@Ь Ве@ ап<1 $оте ге)а(ес1 и/|(Ь 
1Ли@Ь Ве£’ 5 ^огкя (<Л£1(з |п Ьо1с1 $Ьо\у (Ье питЬег оГ(Ье тапи$спр():

23 Сес1уе1ч 1а‘сШи£1-0атег
Ве£ш$: 1Ь

« л  
Ў 7 \ .41 -

Ц
V

) \
«К .3 Т ♦

Ч ; 7
'Ал 0>»»АЛ77г)

ТЬе »огк соп515(5 оГ (аЬ1е$ ге1а(е<1 (о (Ье то()ОП5 оГ(Ье тооп. ТЬе 
(аЬ1е оп 1Ь £№ез (Ье т о (10п$ оГ(Не тооп, 1п ассогЛапсе \* 1(Ь (Ье 2у оГ 
1Ли£ Ве£, Ье(^ееп (Ье уеаг$ 1748-1807 5оте  1аЬ1е5 $Ьо№ (Ье уеаг1у 
то(ш п$ оГ(Ье тооп.

52 'АН  Ои?! (4а)
Ка(«Ь| ег-Яйт! ЗеусН (Зеуу|<1) 'АИ Ь. Ни$еу1п (За) (саИес! а1$о 

ЗеуЛ ‘АП ЯеЧ$ апс! и$т£ (Ье р$еис!опут КаЛЬ!) ((гап$1а(ог) [<Лед 
970/1562-63] ОМ III, 270-72; А сЛузг 72.

§и1а7а1й'1-Неу 'е (4Ь)

Ве£|п$: 1Ь апс! 2Ь

I **

Тгап$1а(ес1 !п А1ерро ш Запиагу 1-30, 1549.' А по(е оп 1а оГ 
тапизспрг N 0 : 141 теп(юп$ (Ьа( (Н1$ *о гк  18 а (пт$1а(юп оГ(Не ™>гк
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епП(1ес! ҒеМ ууе  Ьу ‘АН (}и$9и. ТЬе (гал$1а(ог зШез оп 4Ь (Ьа( Ье 
та(1е изе оҒ(Ье \уогк$ еп(|(1с4 Ми1а\ \аўи'1-Иеу 'е \ е  Шкауе(и'1-Шгак Ьу 
Оа<Нга(]е К й т ! ап<1 зоте о(Ьег Ьоокз. Оп 2Ь-4Ь ЗеусИ ‘АН Ь. Низеу1п 
£ше$ (Ье геазоп Гог Ь|$ (гап$1а(ш£ (Ь|$ \уогк апс) ргоУ1<]е8 1пГогта(10п 
оп Ь|$ ПГе. Оп 125а Ье 1пс1и<1е$ (Ье Го11о\У1П8 сЬгопО£гат а$ (Ье 
сотр1е(юп <1а(е оГ (Ье (гап$1а(юп:

Ви кНаЪ̂  одгуатйаг итапт  
Вет Науг Ие апир Ъи1а се\аЬ  
'Лт -1  Над Ие к! ЬиШг Итат 
ОгпсН 1агШ гатат оШг кг(аЪ 955 [1548]

‘ АП Ки$9и’$ $а1<] жогк \уа$ (гап$1а(е<1 (Ьгее (1те$. Ғ(г$( (гап$1а(!оп 
|$ (Ье рге$еп( шогк. 5есоп<1 (гап$1а(1оп та<)е Ьу ‘АЬс1и11аЬ Регу'|2 
ЕГеп<Н [<Не<1 987/1579] ип<1ег (Ье (1(1е МггцаШ ’з-ьета ап<1 (Ье (Ь1г<1 
(гап$1а((оп Ьу 5еуу(<1 ‘ АП Ве§, ип<1ег (Ье Н(1е Мгг'а1-г ‘а!ет. ТЬ|$ сЬ!г<1 
(гап$1а(юп «га$ риЬН$Ье<1 ш 1824 т  ап е<Н(е<1 уегзюп.

ТЬе игогк соп$1$($ оГопе тицайсНте ап<1 (луо тада1ея:

МицсиМгте: Ви ‘Нте §игй ‘йап е \\е !  ЪШптезг 1о2гт о!ап1ап Ьеуап 
ейег \е  о! Иа кгзгтйгг:

1) НепйезгууаШ тШе ‘аШд о1ап1ап Ьеуап ейег.
2) ТаЬг ‘гууаШ тШе ‘аШц о1ап1ап Ьеуап ейег.
1. МацсЛе: Есгат-г ‘иШууепгй аЬуаИп Ьеуап ейег \е  61 аШ 

ЬаЬШг:
1) Е/1ак-г кйШуетЛ ‘айесНп \е  кеуўгууе11епШегт Ьеуап ейег,
2) Ме$Ьйг о!ап й е\а  'гг-г ‘Ьат  уе С1%ап \е  цач$1ап Ъеуап ейег,
3) Iодигтсг \е  $екатсг /е1екйЛ у а ‘т  /е1екй'1-е/1акйЛ \е  /е!екй'1- 

ЬигйсиЛ Неу е1 \е  тегкегт \е  /е!екйп Ьигйса уадзгттйп кеу/гууе! \е  
ак\а1-г се\аЬгк1еп йаЬг Ьгг $етте$т Ьеуап ейег,

4) Е/1ак-1 ке\акгЬ-15еЬ ‘а-г хеууагепйп НеўеНп Ьеуап ейег,
5) Е/1ак-г ке\акгЬ-1  зеууагепйп ЬагекаИп Ьеуап ейег,
6) 8еууага(а ‘аггс1 о!ап аН\аИ Ьеуап ейег.
2. Маца1е: Неу'е1-г геттг \е  едаТгтйп апа /адзгттг \е  

‘иМууаШп е\с1а‘тип гНШа/г &еЬеЪ1 Ие апа 1аггт %е!еп аЬхаН Ьеуап 
ейег \е  о1 оп гкг ЬаЬйгг:

1) Неу ‘е1-г гетгт \е  аН\а!-г едаТгтг Ьеуст ейег,
2) Науу-г Шмапгп Иа\а&$т Ьеуап ес!ег,
3) УесЬ-г кйШ йгге а /а ‘-г тауИепйп Ьа\ах.ип Ьеуап ейег,
4) уигкг о1ипап Ъе$ дгзгт а/ад-г тдуИепйп Нег дгхттиЯ Ьгг Ьгг 

Науа88т Ьеуап ес!ег,
5) ‘АгШ гиЬ ‘-I с!е\г о!ап т е\гг ‘т На^аззт Ьеуап ес!ег,
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6)  МецдН Ьигйа Ьеуап едег,
7) Оегесе-1  т ет ет  \>е с/егесе-1  си1и ‘г \ е  Дегесе-1  %игиЬ1,
8)  ЬеуИ \е  пеНап \е  зиЬИ уе ўа/а'1,
9) Таг1И \е  за1 \е  таИ/ \е  ап1апт есгст $еЬ и гйг за ‘ай(Иг,
10) 81П1 \е  апа тШе ‘аШ^ о1ап1ап,
11) Науу-1 П15ўи'п-пекап уе зет(-1 Ц1Ь1е,
12) ЕЬ ‘М  че есгатI Ьеуап ес!ег

ОЛег сор1в8: Меи, 120 -  А(кЬ 7891; 8К- АуазоГуа 2591; 
Мигиозташуе Кй1ирЬапе$1 2911.

• -  
г -  -

> *■
*

^  >

£<г - - ->1>— ---- ‘

62Ь-63а

63а УивйГ

1

ТНЕ 8АМЕ \УОКК 
53
ТЬ|8 сору 5еегп5 !о Ьауе Ьееп сотр1е!ес1 а( (Ье епй оҒ 12(Ь ЬдЬ оГ 

2пЛ тада!е Ьи! ас!иа!1у (Ье 8ес1юп ге1а(е<1 (о (Ье сотрИа(10П оГ (Ье
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\уогк 1$ 1аск(п@. Оп 55Ь а по!е $ауш£ (Ьа1 II луа$ сотрагес! (о (Ье 
оп§1па1.

Оп 1а яоте 1пГоппа(юп оп (Ье (гап$1а(ог’5 \уогк$. АссопЬпе (о (М$ 
■пГогта(1оп (Ье (гап$1а(ог \^а$ ж о гкт£  а$ ап а<1т1га1 т  Е§ур( 1п 961. 
А1(Ьои£Ь (Ье по(е $(а(1П£ (Ьа( (Ье \уогк \\аз (гап$1а(е<1 т  962[1554-55], 
ГоЬо 125а оГ (Ье тапи$спр( 52 1пс1и<1е$ (Ье сЬгопо^гат (атат 0 Ш1 
кИаЬ агк! (Ье с1а(е 955 г | ’ 1-Н1ссе [1апиагу 1549] а$ (Ье сотр1е(юп с!а(е. 
Оп 1а ап о\\пег’$ по(е £1У1П£ (Ье пате МеЬтес! Е$‘ас1 апс! а рег$опа1 
$еа! <1а(е(] (1)244[1828-29]. Оп 1а <1а(е$ оГ с!еа(Ь оГ ‘ АП Ки$9и, 
879[ 1474-75], Заууй ЗаНГСигсат, 816[1413-14], С а т51с1, 824[1421], 
ОасЛгаск К йтц  815[1412-13], М т т  <̂ е1еЬ1 931 [1524-25] апс! (Ье 
<1а(е оПЛи§ Ве£'$ Пг$( а$(гопот1са1 оЬ$егуа(1ол 813[1410-11]. Оп 56а 
(\уо (аЬ1е$ ге!а(е<1 (о 8и11ат аз-зет а4 ап<1 (Ье сП$(апсез Ье(\^ееп (Ье 
$(аг$ ап<1 (Ье еаг(Ь, оп 56Ь а£а1п (\уо  (аЬ1е$ оп (Ье <Пате(ег ап<11еа§ие$ 
оГ (Ье еаг(Ь апс1 оп (Ье <П$(апсе$ Ье(шееп (Ье $(аг$ алё (Ье еаг(Ь 
ге$рес(1\е1у. Оп 57а (иго ап<1 оп 57Ь опе (аЬ1е оп (Ье $ате $иЬ]ес(. 
Зрасез ге$егуе<1 Гог <]е$сг1р(1ол 1еП Ь1апк.

62 М ест й‘а -1 Иеу’е(
Ве§т$: 2Ь

ТЬе \\огк 1$ а т ест й‘а соп$1$(1п£ оГ та пу зтаИ (геа(|$е$ ап<1 
по(е$, зоте ш АгаЬ1с, ол а$(гопоту ап<1 а$(го1о£у. Оп 2Ь-За а по(е, т  
АгаЬ1с, оп (Ье ге1а(1оп Ье(у/ееп (Ье $(аг$ ап<1 с1е$(1пу, оп ЗЬ-4а зоте 
1пГогта(юп оп такш £ рге<Пс(10п$ Гог к (т а '  ап<1 1$ЛдЬа1. Оп 4Ь-5а 
$оте по(е$ оп (Ье $ате $иЬ]ес( 1п Тигк|$Ь апс! АгаЬю, оп 5Ь-7а зоте 
(аЪ1е$, ргерагес! ассог<Пп£ (о 1Ли£ Ве£ ап<1 \ \ 1(Ь ге$рес( (о (Ье Са$$1Ш 
оЬ$егуа(10п та<1е т  (Ье СЬп‘$«*ап уеаг 1800, $Но\ут£ (Ье тап$10п$ оГ 
(Ье тооп, оп 7Ь-8а $оте по(е$ оп Ш т а' /5//<7Ьа1, оп 10Ь-11а (аЬ1е
оГ пооп (1те$, оп 11Ь-12а а (геаПзе оп 1ипаг есПрзе, оп 12а, Ье1о\\, а 
$(аг тар, оп 12Ь-13а апо(Ьег (геа(|$е оп г и ’уе (-1 МШ, оп 13Ь Н$(5 
$Ьо\\1П£ <ПГГегеп( раг(5 оГ Н те 1п УепфеЬ1г, (Ье ггс$ оГ (Ье уеаг 1240 
[1824-1825] аш! оГ $оте о(Ьег уеагз, оп 67а-68а ап ехр!апа(юп оп (Ье 
игге-пате ргерагес! Гог Ьеу]иП$1ат гекег1уага<1е УаЬуа ЕГепсП, оп 76а 
зоте по(е$ ап<1 са!си1а(1оп$ ге1а(е<1 (о (Ье 1Ли§ Ве% 2у, оп 77Ь-78а
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1аЬ1ез $Ьо№Ш£ 1Ье 1оп§1(ис1с (1е§гее$ оГ зоте сй|е5, оп 82Ь-84а а 
соттеп1 1П АгаЬ1с оп оп 86а ало(Нег 1аЬ1е $Ноимп£ 1Ье
согтес110пз тайе Ьу Са55Ш1 ап(1 1Ье 1оп§Пис1е (1е£гее5 о? 5оте стен. 
Оп 92Ь-93Ь а Ггеабзе оп 1Ье се1е5|1а! Ьо(Ье8, оп 93Ь-95Ь 1Ье аИкат-у 
уаИ' ( т  АгаЬ1с), оп 96Ь-100а апо1Ьег (геаВае оп 1Ье зате аЬкат-у 
уаИ ‘. Оп 104аЬ а 1аЬ1е ге1а(е(1 (о 1Ье соа5(а1 сШев.

АгаЬ1ап ап(1 Регягап

15 В ш 1иг пауут п И-ци1 Оозуапутгууа
Ве§ш5: 1а

Х Ц *и ,{ у ў
-----  ----- _

К " *

« Я ц  ( ^ - !  « А  * Н -  I и ' ,1 *  ^ ь , .! !( - • % ■*»  ‘ *м||»« 1 • и* • * *| д •)
I 9 Д. * » I V I I I 1 « ъ • • |ис* • • (I и ,

СотрНаЬоп <3а1е 15 4 5аҒаг 1292 [МагсЬ 12, 1875]. Ьоп§11и(1е оГ 
15(алЬи1 18 са1си1а!е6. ТаЬ1е8 5Ьо\У1П§ (Ье ро51(10П8 оГ (Ье 5(аг5 1п 
(^еК е шол(Ь8 ассогсЬп§ (о (Ье 1Ли% Ва% Тў.

78 Яиа1а кау 'а
Ве§Ш5: 1Ь

Ве(\уееп 1Ь-4а (Ье $1§П5, тап810П5 аге (ЗеаН \уИЬ апс1 (Ье тап510П5 
1П (Ье 51§П8 « 1(Ь гезрес! (о (Ье 1оса(1оп оГ(Ье зип аге §1Уеп. Оп 4Ь-6Ь 
$оте а8(гопотюа1 (аЬ1е$ шкЬ ехр1апа()ОП8 1п Рег81ап апс! Ье1о\у $оте 
Гш1Ьег ехр1апа(10П8 а§а1п 1п Рег$1ап. Оп 7Ь 8оте (аЬ1е$ ргерагес1 1П 
ассог(1апсе (Ье г у  оГ 1Ли& Ва%. Оп 7а (Ьгее Л§иге$ оп так1п§ (Ье 
5ип<На1
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224 АЪй ‘ АЪ«1 АПаЬ 8 ата  ай-сГш АЬй а1-Ға(Ь ав-8иП а?-§аП!
Та ‘сМ г у  1Ли%Ва%

Вее'т5: 1а

£ Г  $  
-^*-м ^ \ .  Л ш̂ў Т ^  *7

_»*>̂ ц? 1г й>^*.Д I  УЛ*Гвл1я*а!_Лг

V
Г

ТЬе 2 у  оГ 1Ли% Ва% к  геу)5е<] апс! соггес1е<] »101 гезрес! (о (Ье 
1а(|(и<]е5 а( 54 апс1 55 Ое^геез. Неге, <Ь$(апсе8 Ье(»ееп (Ье се1е$(1а1 
Ьо<Ъе$ апО (Ье сеп(ге оГ (Ье $ип »еге (акеп а$ Ьа$1$ ап<1 £|уеп 1П (аЬи1аг 
гогт.

225 НаШ АГаи<]|[1110-1186/1699-1773] АуОиг 200-202 
Тадтт аЛ-ектйг

Ве@1п$: 1Ь

•V
• н * Л *  - /» * - -** / /  Д .'" &  1

•
• -а*» * .  ♦> /- * •  » И  -» * /»  ♦ • • • Г  • /
‘ » .** •

. •  » ( > ;  » ♦,*  * ,  * •  • • I
• | 4 '  * •  ^  •

ОезспЬе$, 1п (аЬи1аг Гогт, (Ье те(Ьо<]$ оГ ргерапп^ са!еп<]аг$ 1п 
ассогОапсе » 1(Ь (Ье Ши% Ва% 2 у .

230 №<]»ап АГап<1| а!-Ға(ак) аг-К аггаг [ЛеО 1122/17101 ОАЬ 
II, 359

2 у  а 1-тгфВ ‘а!а ивй1 аг-газас/  а 1-са&с1 

4
Ве§ш$: 1Ь

(гу г »С' 1^X1» '£>  ̂ .Л ' Д \^ 

У ^ \ у  « г ^
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ТЬе .о гк  .5 а с о т т е т а гу  0п 1Не 2у  оГ и |и8 Ва8. ОеаЬ луйЬ 1Ье 
те1Ьо^8 оГ ргераппв сакпйаге мйЬ гезрес! Ю П81п8 апс! зеШпв оПЬе 
5Ш1 агк! Юе тооп , Ни.чц/апс! кшй/, а т ! 1Не1г аНЬийез.

2331Ли§ Ва8 [ЛеЛ 839/1435]

1Ли8 Ва8 по1ея сЬа! Ье сотрЛес! (Ь1з \уогк \\п!Ь 1Ье Ье1р оҒ 
(ЗасПгаЛа К и т! апЛ ‘ А11 С)и$с1. ТЬе «огк соп$1$18 о^ йэиг тада1аь:

}. Ғх та ‘п/а1 аМсмаггИ (Яуе ЬаЬз),
2. Ғ1 та‘г1/а( а1-амца( ма ’у-уаИ‘ Н-киИ м»а;! (1^еп1у 1\ио ЬаЬз),
3. Ғ\ та'гх/а.1 ьауг а!-каккаЬ ма тамасИЧИа /х'у-уи1 ма'1-игс! 

(1Ь1г1ееп ЬаЬз),
4. Ғ'х Ьсмадх а1-а ‘та1 ап-писитхууа (1здо ЬаЬ.ч).

Оп 1 а, IЗОа-131Ь $оте по1ез ге1а!е(11о 1Ье зи^ес! таИег.

01Ьег сор1е5: Ке§П1, 966.

3570а(Н2а(1а К и т ! 5а1аЬ аЛ-сИп Миза Ь. М иЬ аттас! Ь. 
М аЬтиЛ  (соттеп1а!ог) [(НеЛ Ьетееп 830-840/1436-1440] 8аНЬ геМ 
I, 190; ОАЬ 1, 473; ОАЬ 81, 865
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§агН А$ка1 <Л-1а Чц
Ве£тз: 82Ь ап<1 83 Ь

ТЬе ^о гк  15 а соштеп!агу оп (Ье Л$ка1 а(-1а  ‘ш  о /  §атз а<1-От 
М иЬаттас! Ь. А§гаҒ а1-Низауп а5-8атагчапсЛ [с]|ес1 690/1291]. ТЬе 
шогк 15 с1есПса1ес11о Ш ив Ва@. Оеа1з №1(Ь ргох1т 1(у оҒсе1е5(1а! ЬосЬек, 
(Ье1г с!|51апсе Ғгот (Ье зип апс1 (Ье тооп, еяиа! сИзГапсез, ас1уегзе апс! 
еяиа! сПз(апсе5 ге1а(ес1 (о (Ье то(ю пз оГ (Ье 5(агз. Оп 109Ь а по(е 1П 
Рег51ап оп (Ье 5иЬ]ес( таКег.

0(Ьег сор^ез: ОАЬ I, 616; Ке$П, 105; Тек-Евт, 617. 

442 [Т а я^1т -1 5аЬ ‘а -1  заууага]

■ 2 *
%•> * I

< * ' . ■  9  
. г” А «• М1 £

% А ♦ < V _

* *

з / аА  
/ 1

- >
•

*  -■ ' : АА

-  /  л» »Ь С 2.’ 9± /  \

— .*»» 

л Х * п х. Ч'»1

Г> » . « Ч ' / • -  УЬ 1
У ' « С # »
' о и / . ;

\ ў  ъ » .ч Г
А *

' ^ л Ц
л > г ! г 1

Ве£1П5: 1а

Са1епс1аг оС р1апе(з Гог (Ье уеаг 1162 [1748-49]. Вазес! оп (Ье 1Яи% 
Ве& 2 у .

466 ‘ АН Ь. М и Ь а тта й  а1-О и$(1 (С оттеп(а(ог) [сЬес! 878/1474] 
К е ^П , 945
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$агН-г 2 к - 1 1Ли% Ва%

Ве£1п$: 1Ъ

___ . _ , * ,  ̂ .....................С ..](Ь
гезрес! Ю арреагапсе оГ Ле зип ап<1 |Ье З1аг$, Н1сп, Кигт, Ғаг^й&Хе& 
Ю еШ ец-§ат5 ап(1 1а ‘еШ ап-паНаг, сауЬ апё1е, тау1, арреагапсез оГ 
1Ье 318П8, Науу-1  й И\а, 1аП1ис1е, т и‘а Ш  ап-паНаг, ге1аПопз ЪеП^ееп 
Ье зип апс! 1Ье тооп  апс! <Ье з1агз.

0|Ьег сор1ез: Ке§И1,945; Кага1ау Ғ, 239.

467‘АН Ь. М и Ь а тта с! а1-Ои$С1 (СоттеШ аЮ г) [с1|ес! 878/14741 
Ке$П1,945

§агИ-1 21}  а 1-сас/Ш
Ве§1пз: ] 58Ь

1У<4 > 1г (  •I  ^ У О

ТЬе игогк 13 а соттеШ агу оп 1Ье 2 у  аҒсасГи! Ъу 1Лий Ва^ Оеа1з 
л№1(Н с]е1егт1П1П8 (1ауз апс! топ!Ьз «й!Ь гезрес! 1о 1Ье з1агз.

468‘АЪй а1- ‘АН Ь. МиНаттас! Ь. Низауп ВЁгсапсН
(Соттеп1а1ог) [сНес! 930/1524]

■5агН-1 2у-11Ли% Ва&
Ве£шз: 1Ь

- ^ Л '. /1 /Ь  |г '> ' -Л
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СотрЛаШ п (]а(е 15 Ка]аЬ 929 [М ау 16, 1523]. Сопз1з1з оҒ Гоиг 
пида1ая\

1. О аг т а'п /аП  гсмапН,
2. О аг та 'п/а1ч  амда1 м>а уаЦ Ч  каг \»ац1 м>а тШа аПуаМ  ап,
3. Оаг та 'п/а1-1 гам>1ў-1  зидга%ап и>а питасН Ч  1ў£т Лагугй  и>а цап,
4. О аг Ьадм а ‘та1-1 писйт1

СМНег сор1ез: Кага(ау Ғ, 241-254.

469М 1гат Са1аЬ| М аЬтй(1 Ь. М и Ь а тта й  Ь. 0а212а(]а аг- 
К и т ! (Соттеп(а1ог) [<Лес1 931/1524] ЗаНЬ гек! I, 190; Кага1ау Ғ, 
242-244

§агИ-1 2 у - 1 1Ли% [Ва%]
Ве£шз: 1Ь

Соп815(5 оҒ Гоиг та'а1ав:

I й а г  та ‘п /ф - 1 1см ап к,
2. Оаг та 'п/а1-1 аи>да1-1 2аН '-I каг м>а[1,
3. й а г  та ‘гг/аЧ  ганц-г $Мага%ап,
4. Оаг Ьад\ а  'та!-1  писйт\.

01Ьег сор1е§: Кага(ау Ғ, 242-244.

472 2\[-\ 1Ли% Ва%
Ве§тз: 1Ь апб 2а

3 ‘ *Г

у »  ч м д Ч У и »  И г  &*-•>

о  ^С-» * а
Х*+л л ̂ в»\* о - ^

— “  *г)»ь <>*“ а /

Оеа]к №1(Ь, 1п 1аЬи1аг Гогт, тегЬобз оГ (1е1егт1п1п8 (]а(ез апб 
са1си1а(Ш£ Н уп , Ғагз\ ап(1 Кйт\ с1а1е5 1п 1егтз оГ 6ау5, топ(Ь§ ап(1 
сНта^ез. А1зо §1Уез ге1а(е6 ехатр1ез. ТЬе 1аЬ1ез аге аПпЬи(ес1 (о 1Лие 
Ва§ [бк б  796/1393-94].

0(Ьегсор1ез: МопгаУ! I, 3056; Кага(ау Ғ, 239; Ке$ГИ, 966.
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Аскпож1е<1|;еп1еа(: То ргераге (Ь|$ то гк  ] т05(]у ЬепейМес] (тот 
(Ье 1ГМЕЗСО СЭ оС “ Са(а1ойие оГ А8(гопогшса1, А8(го1о£1са1 апс! 
та(Ьета(1са1 тали$сг1р(8” . ТЬ|$ шогк \^а$ ргеаепГес! <1иг1П£ (Ье 
1п(ета(юпа1 СопГегепсе и1Ли^Ь Ве^ аги! Ь|$ соп(пЬи(1оп (о (Ье 
4еуе1ортеп( оГ (Ье шог!(1 $С1епсе” . ] а т  \егу (ЬалкГи! (о (Ье 
1)2Ьек1$(ап Аса<1ету оГ $С1епсе5 Гог ргоу1<1т£ йпалс1а1 $иррог( (о 
аПеп<1 (Ь(3 те е (т£ .

КеГсгепсех
Са(а1о£ие оГ А$(гопош1са1, А$(го)оз1са1 ал<1 та(Ьеша11са1 шаги$спр1а, Ш<1Е8СО 

СО, 1996.
Н|5(огу оГ А 5(гопоту С|(егаиге Оипп£ (Ье Окотап Регю<1, Е. 1Ь5апо^1и, К. 

Зезеп. С. 12^ 1, С. Акр1паг ап I. Ғаг1)ое1и, 15В1Ч 92-9063-072-8,1КС1СА, 1997
КалсШП Ка5а(Ьапе51 е1уа2 гла1ал, СОпау Кш, Воёа21(1 ил1уег51(у риЬМсасшп, 

2007.

М. ЗкатяЬегАИ 
(Вап%1аАе5к)

АЬ В1КСМ АМ) ТНЕ 8Р1К1Т ОҒ ЬЕАКМ1ЧС 

1. 1п(го<1ис(1оп
\УЬеп оп (Ье оссаз1оп оГ се1еЬга(1п§ (Ье 615,н Апп|уег$агу оГ1Ли£ 

Ве§ Затаг^ап<1 (Ьгои^Ь (Ье ЬоМ т£ оГ а сопГегепсе I \уаз азкес! (о 
таке а рге5еп(а(юп оп а 5С1еп(1$( оГ 1)гЬек опдш, 1 <Н<1 по( Ьауе (Ье 
51|§Ь(е5( Ье51(а(юп ]п так1п§ (Ье зе1ес(юп. I сЬозе (о \^п(е оп А1- 
В|гип1. ТЬеге аге (Ьгее <]|з(1пс( геазопз \уЬу I сЬозе А1 В|гип1. Ғ1гз(1у, 
атоп£ (Ье 1)гЬек зс!еп(1з(з, Ье 18 (Ье опе \уЬо5е соппес(1оп \\|(Ь  (Ье 
1п<Ьап зиЬ-соп(еп( \уаз гса11у <)еер. $есоп<Лу, Ьет£ а рЬу31С1з(, I 
(Ьои&Ь( 1( рег(1пеп1 (о Ь|@Ь11§Ь( (Ье 1<1еа5 ап<1 соп(г1Ьи(юп$ оГ А1-В1гиш 
езрес1аМу 1П (Ье ПеН оГ рЬузюз, та(Ь ета(1сз ал<1 аз(гопоту т  \уЬ1сЬ 
Ье шаз т(ета(юпа11у гесо§п1ге<1. ТЬ)гс11у, (Ье 1пс1от1паЬ1е $р1п( оГ А1 
В|гип1 Гог (Ье саизе оГ 1еагп1П§ шоик! геташ аз а ту(Ь  1о (Ье Ги(иге 
§епега(10П5 оГ кпо\̂ 1е<1£е зеекегз. ВеГоге I (Ьзсизз (Ьезе (Ьгее Гас(огз, 
1е( т е  таке а депега! со тте п ( оп (Ье $с1еп(|Лс 1пуез(1ва(10пз оГ Ь|$ 
(|те . II 13 кпо\\п (о тапу (Ьа( М изНт Зс1еп(1з(з Ьас1 асГор(ес) а ишЛе<1 
арргоасЬ (о\̂ аг<1$ (Ье жог1<1 оГ 1еагп1п@. Опе 5С1еп(13( изе<1 (о 
1пуез(1§а(е та пу ЬгапсЬез оГ кпом1е<1@е а( (Ье $ате Пте. Ғог ехатр!е, 
О та г КЬаууат изе<1 (о \уг1(е рое(гу Ьи( а( (Не зате Л те \уаз а §геа( 
зсЬо1аг оГ Ма(Ьета(1С$; Ье жаз са!1е<1 (Ье Га(Ьег оГ (Ье СиЬю Ециа(1оп.
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ТЬе зате (гасНпоп №а$ соп1]пиес! Ьу (Не $С1еп(1з{5 1П 1Ье ше$1. 
ЬеопагМо <1а У1пс1 $1иЛес1 Ьитап апа(оту уегу \ие!1 апй а! гЬе зате 
! 1т е  Ье (Ш  $оте р10пеепп£ \Уогк оп !Ье соп$!гис!]оп оГ(Ье НеЬсор!ег.

А1-В1гип|’ $ Ьаск£гоипс1 апс! Ь|$ (Цуег$е шуе$(|£а(юп$ шоиМ геуеа! 
1Ьа! Ье \уа$ а тап оГ ти1!1сЬ5С1рПпагу аП|1ис1е5.

2. А1 В|гип|’$ \уогк 1п 1п<1'|а
А1-В1ШП! \уа$ 1Ье $есопс1 ШиЛпоиз соп1етрогагу \иЬо шогкес! т  

АГ£Ьал1$1ал. У ке 1Ьл-а1-На11Ьат, Ье \уаз ап етр^пса! $С1ел11$1 алс! Ье \ма$ 
тос1еп1 апс! иптеШаеуа! 1Л ои(1оок Нке СаШео СаШе1 $1х сепйлу 1а(ег.

АЬи АггауЬап М иЬаттас! 1Ьп АЬтас! а1-В1шп1 а$ Ье ша$ са11ес) 
ша$ Ьогп 1п КЬжагагт 1П 973 А.О апс! Ье Ьа<1 с!опе $|§п|Лсап1 то гк  
с1ипп£ а ИГе $рап оГ 75 уеаг$. Н|$ Ь|г1Ьр1асе та$ 1Ье с11у оГ Ка1Ь 
(то с !е т  <1ау оГ КЬ|уа) $Ииа(е<1 оп (Ье Кшег Охи$ т  шЬа! адаз (Ьеп (Ье 
Рппс1раЬ1у оГ КЬчуапгт апс! 1$ по\у СгЬек|$1ап. АЬои( (Ье еаг1у МГе оГ 
А1-В|гит по! тисЬ 1$ кпо\УП. \УЬеп Ье и>а$ 1п еаг1у №еп(1е$, (Ье гиМп§ 
(1упа$1у оГ К Ь т п г т  \иа$ оуеПЬго\уп Ьу Ет1г М а’ ти п  1Ьп 
М иЬаттас! оГ пе1§ЬЬоипп£ Сиг§ап|. А1-В1гип| (оок $Ье1(ег а( (Ье 
соиг! оГ 8иЬап МиЬ 1Ьп Мапзиг. 1п 998, Ье \^еп( 1о Сиг§ап оп (Ье 
Са$р1ап 8еа апН гета1пес1 (Ьеге Гог ци|(е $отеМте. Ву 1009 А1-В|гиш 
ге(игпе<1 Ю К Ь \^апгт апс! ]оте<! !п (Ье розШоп оГ соипсШог )п (Ье 
соий оГ Ма’ти п . 1п 1017, 8и1ап М а’т и п ’$ $есопс1 $оп \^а$ тигс!егес1 
апс1 Ь1$ Ьго(Ьег-т-1а\л/ МаЬтис! оГ СЬагпа 1пуас1ес1 КЬ\уаг1гт (о (аке 
геиеп§е. А1-Ш гит \̂ а$ (акеп а1оп§ и/1(Ь 1Ьп 1гач а та(Ьета(1с1ап ал<1 
1Ьп К Ь аттаг, (Ье РЬу$1С1ап (о СЬагпа. ТЬе 1а1еп1 оГ А1-ШшП1 
а(1гас(ес1 МаЬти<1’$ айепМоп Ьи( Ье ша$ по! Ггее (о 1еаие. А1-В|гшп 
Го11о\уес1 МаЬтис! (о 1псНа <1иг1п§ Ь|$ тП|(агу ехсиг$юп. ВеРиееп 1017 
аш1 1030, А1-В1ШП1 (гауеНес) ех(еп$|уе1у 1П 1псМа со11есМп§ та(епа1$ 
Гог Ь|$ топитеп(а1 $игуеу оГ (Ье Ь1$(огу, си$!от$ апс! ЬеМеГ$ оГ (Ье 
$иЬ-сопМпеп(. 1шИа \иа$ Ь|$ то$( Ь1§Ь1у-асс1а1те<1 и/огк <1ипп§ Ь]$ 
МГе(1те . Не а1$о ргоПисес! а та.]ог \иогк оп а$1гопоту, кпошп а$ (Ье 
МазисМс Салоп, йесМсаЮН (о МаЬтис1’5 $оп, Ма’$и<1. К 1$ заШ (Ьа( 
Ма’$и<] ге\иагс1ес1 Ь1т \и1(Ь ап е!ерЬап(-1оасЗ оГ зМуег Гог (Ье Сапоп Ьи( 
(Ьа( А1-В1ШП1 ге(ите<1 1( (о (Ье Тгеа$игу. ТЬе Сапоп 1$ по(аЪ1е Гог А1- 
В |гип|’$ арргоуа! оГ(Ье (Ьеогу (Ьа( (Не ЕапЬ го(а(е$ ироп К$ ах1$. ТЬ|$ 
$и§§е$($ (Ьа( АгаЬ1с а$(гопотег$ \иеге тоге сг1(1са! оГ (Ье (Ьеопеа оГ 
Аг1$(о(1е апП Р(о1ету (Ьап 1$ оКеп а^витес!1.

1 Оаук! Р1ат, ТЬе ТгасЛПопа! А8(го1о^ег Ма§а21пе, АзсеИа РиЬНсаИоп, 15зие 4, 
$рпп£ 1994.
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А1-В)гопГ$ со!йпЬи1юп у/а$ е$)аЬИ$Ье<] оп ЗаепЬАс ше\Ьо<) Ьа$е<1 
оп оЬ5ег\аЬоп ап<) ехрет1шеп(.

А1 В|гип) <)епоипс!пе те<Ьаеуа1 $ирег$(1(10п|
“ Реор1е $ау (Ьа( оп (Ье 6"* (оГ ,1апиагу) (Ьеге >$ ап Ьоиг <1илп£ 

шЬюЬ аП $а!( жа(ег оС (Ье еаПЬ §е($ $\уее(. 3)псе а11 (Ье диа]|(1е$ 
оссигг!Пё 1П (Ье \уа(ег Перепс! ехс1и$)уе!у ироп (Ье па(иге оС (Ье
$оН....(Ье$е ^иаПЬез аге оС а $(аЬ1е па(иге ........ ТЬегеСоге (Ь)$
$(а(етеп(....... 1$ еп(1ге1у ипГоипНес!. Соп(1пиа1 апП 1е1$иге1у
ехрептеп(а(юп \ у П1 $ Ь о №  ( о  апуопе (Ье Ги(П)(у оГ(Ь1$ а$$ег(1оп.”  

А1-В|гиП1 оп еео1оеу1 2 3
“ .....  Ви( |Г уои $ее (Ье $о11 оГ 1пН1а жИЬ уоиг о \ у п  еуе$ апН

те<Ша(е оп Н$ па(иғе, |Г уои соп$|Нег (Ье гоипНеН $(опс$ ГоипН т  еаг(Ь 
Ьо\уеуег Неер1у уои <Ь§, $(опе$ (Ьа( аге Ьи£е пеаг (Ье тоип(а)п$ ап<1 
мЬеге (Ье г|уег$ Ьа\е а ую1еп( сиггеп(, $(опе$ (Ьа( аге оГ $та11ег $1ге а) 
а £геа(ег сЬ$1апсе Ггот (Ье тоип(ат$ апН тЬеге (Ье $(геат$ Яо№ тоге 
$1оу/1у, $(опе$ (Ьа( арреаг риКепгес! ш (Ье $Ьаре оГ $апН \уЬеге (Ье 
$(геат$ Ье£1П (о $(а£па(е пеаг (Ьегг тои(Ь$ ап<1 пеаг (Ье $еа -  |Г уои 
соп$1<)ег а! (Ь)$ уои сап $сагсе1у Ье1р (Ь1пкш£ (Ьа( 1псЬа \^а$ опсе а 
$еа, \уЬ|сЬ Ьу Не£гее$ Ьа$ Ьееп ГНеН ир Ьу (Ье а11иушт оГ(Ье $(геат$”  

1псИа 1$ а та$$ше шогк соуег1П£ та л у сЬГГегеп! а$рес($ оГ (Ье 
соип(гу. А1-В|гип1 <1е$спЬе$ (Ье геЬ^юп апП рЬПо$орЬу оГ 1п<Ьа, Н$ 
са$(е $у$(ет апН тагт1а£е си$(от$. Не $(и<Ье<1 (Ье 1п<Ьап $у$(ет$ оГ 
и гН т£  ап<1 питЬег$ ЬеГоге £01П£ оп (о ехат1ле (Ье £ео£гарЬу оГ (Ье 
соигНгу. ТЬе Ьоок а!$о ехат)пе$ 1п<Ьап а$(гопоту, а$(го1о£у ап<1 (Ье 
са1еп<1аг.

А |-В 1гип1 5(исЬес1 1п<Ьап П(ега(иге 1П (Не ог1£1па1, (гап$1а(т£ $еуега! 
Зап$кг1( (ех($ т (о  АгаЪк. Не а1$о «го(е $еуега1 (геа(|$е$ <1е̂ о(е<1 (о 
сег(а1П а$рес($ оГ 1п<Ьал а$(гопоту ап<1 та(Ь ета(1С$ ж№сЬ \д/еге оГ 
раг(1си1аг 1П(еге$( (о Ь1т. А1-В1гил) \*а$ а та гт£ |у  \*е!1 геа<1, Ьау|П£ 
кпош1е<]£е оГ ЗапзкгН 1Иега(иге оп (ор1С$ $исЬ а$ а$(го1о£у, а$(гопоту, 
сЬгопо1о£у, £ео£гарЬу, £ га тта г, та(Ьета(1С$, МесПс^пе, рЬПо$орЬу, 
ге1|£10П, ал<1 \уе!£Ь($ ап<1 теа$иге$.

3. А1-В|гцп|’$ соп(г)Ьи(1опя (о «НПегеп( ЬгапсЬея оГасгепсе 
Опе оГ А1-В)гит’$ асЬ1еуетеп($ теа$ (о <й$ре1 (Ье \ у г о п £  п о ( ю л  

(Ьа( \ие$(егп 5С)епсе 1$ а Сгесо-1$1ат)С 1е£асу апН (Ье Ми$Нт $С1еп(15($

1 А $а1ат. (пуНсс! А<Мгез5, 1$1ат ап<1 $с1епсе, Сопсог<1апсе ог СопЛ1сГ? ЛеМуегеН ю
а тепп£ оГ‘Ч$1ат ап<1 (Ье \Уе$1” . 1МЕ5СО Нои$е Рапз 27 Ар(, 1984.

3 А За)ат, 1пУ!|е<) А<1<1ге$$, 1$)ат ал<1 $с1епсе, Сопсаг<1алсе ог СопЛ1о? <1еМ\егес1 ю 
а т е 1т £  оГи1$1ат ап<1 Ле \Ме$1” , ГМЕ5СО Ноизе Рал$ 27 Ар1, 1984
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ГоМожес) 1Ье £геек 1Ьеоге11са1 (тасЬЬоп ЬЬп<11у ал<1 ас!(1е<1 по1Ь1П£ 1о 1Ье 
$С1еп<|Лс те!Ьо<1. А1-В1гил1 геГи!е<1 (Ь|$ уегу $(гол£|у л^Ьеп Ье зак!1, 
“ ТЬе (гоиЬ1е «н(Ь то$( реор1е 1$ (Ье1г ех(га^а§апсе 1п гезрес! оГ 
А г1$(о1]е’ $ ор1пюп$, ап<1 (Ьеу ЬеИе^е (Ьа( (Неге 1$ по ро$$|ЬП1(у оГ 
т1$(аке$ 1п Ь)$ у1е\^$, (Ьои^Ь (Ьеу кпо\у (Ьа( Не \уа$ оп1у (Ьеог121П£ (о 
(Ье Ье$( оГ Ь1$ сараа(у ап<1 пеуег с1а1те<1 (о Ье СосГ$ рго(ес(е<1 апс1 
1т т и п е  Ггот т1$(аке$.”

Айег 1Ьп а1-На1(Ьат, 1троПап( соп(Г|ЬиНоп$ (о рЬу$1с$ сате Ггот 
А1-В1ШП1. Не <1е(епт11пе<1 (Ье $реаЯс 8гау'(у  оГ те(а!$ ап<1 поп 
те(а1Нс та(епа1$ «/1(Ь §геа( ассигасу. Н|$ <1е(егтта(10п оҒ(Ье $реаЛс 
ЁгаУ1(1е$ оҒ <ШТегеп( $иЬ$(апсе$ (о£е(Ьег Ж1(Ь (Ье то гк  оҒ АЬс!иг 
КаЬтап А1 КЬа^1П1 оҒ Мегу ге та т$  а ЬаПтагк 1П (Ье апа1у$1$ оҒ (Ье 
£епега1 ргорегЛе$ оҒ та(1ег.

А сотрап$оп оҒ$реаЯс \ие1£Ь($ оҒ 12 $иЬ$(апсе$ <1ие (о А1-В1шп1 
ап<1 А1-КЬа]ш1 \у1(Ь тос!е т уа1ие$ 1$ $Ьо\уп Ье1оиЛ

8иЬ$(алсе АссогсМп£ (о А1-В1гип1 АссогсМп£ Ю Мо<1ет уа1ие$
Ьазес! ог Лхе<1 уа!ие Гог А1-КНа21П1

Оо1<1 Мегсигу

Оо1<1 (1926) 19.05 19.05 19.26
Мегсигу 13.74 (13.59) 13.56 13.59
Соррег 8.92 8.83 866 8.85
Вга$$ 8.67 8.58 8.57 8.40
1гап 7.82 7.74 774 7.79
Т|П 7.22 7.15 7.32 7.29
Ьеас! 11.40 11.29 11.32 11.35

Етегак! 0иаП2
§аррН1ге 3.91 3.76 3.96 3.90
КиЬу 3.75 3.60 3.58 3.52
Еглега1<1 (2.73) 2.62 260 2.73
Реаг! 2.73 2.62 2.60 2.75
ОиаПг 2.53 (2 58) - 258

1п Ма(Ьета(1с$, А1-В1шп1 <Ь$си$$е<1 та!п1у £еоте(гу, а$(гопоту 
ап<1 (п{»опоте(гу. АП Ь|$ та(Ьста(1са1 ехр1о1($ аге соп(а1пе<1 1п (Ье 
Ғатои$ Ьоок “ С>апш]-е-Ма$и<1]”  . 1п (Ье <1е(егтта(юп оҒ (Ье соггесС

1 А 5а1ат, 1п̂ Нес1 АсМгезя, ]$1ат ап<1 §с1епсе, Сопсагс1апсе ог СопП1с1? <1е11уегес1 (о 
а те(1пе оҒ"151ат ал<1 (Не \Уез(” , 1!КЕ§СО Нои$е Рапя 27 Ар1, 1984.

5 А МееМ, Еа §с1епсе АгаЬе а( $ол го1е <1оП5 Г еуо!и(юп §С1еп(1Йдие толсМа1е, Е. 1 
ВпП. Ье1<1ел, 1939.
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уа1ие оГП Ье \уеп( Га(Ьег (Ьап (Ье Н1п(1и та(Ьеша(1С1ап5 апсЗ \^аз тоге 
атепаЬ1е (о Сгеек уа1ие оГ П. ТЬе ргезеп! Гогти1а Гог “ 1п(егро1а(1оп”  
\^а$ ас(иа11у туегПес! Ьу А1-В|гип1, (Ьои§Ь по» ач1ау5 »е сгесЬ( 
Иеш(оп « 1(Ь (Ь15 1пуеп(1оп|. Ьоп{$ ЬеГоге (Ье Ъ1г(Ь оГ Ие\у(оп, А1- 
В 1ГШ11 и$ес1 (Ье Гогти1а Гог 1п(егро1а(1оп (о Пп<1 (Ье уа1ие$ оГ $те$ оГ 
ап£1е$ оп1у ир (о 7 р1асе$ оГ (1ес1та1$. Ви( (Ье уа1ие$ оГ $1пе$ 
с1е(егтте(1 Ьу А1-В1гип1 Ьу (Ь1$ те(Ьос! Ьауе ап егтог 1ея$ (Ьап 1/Ю7. 
1п р1апе (г1§опоте(гу Ье (1еу|$ес1 (Ье Гогти1а $1п А / а =$1п В / Ь 
Весаизе оГ ипГатШаг1(у \уЬЬ (Ье \\югк оГ А1-В)гип1 (Ь1я Гогти1а \\а$ 

1а(ег $а1<1 (о Ье (1еУ1$ес1 Ьу На$1пк1(1|п а1-Ти$1.
1п $рЬег!са1 (Г1£опоте(гу А1-В|гип1 §ауе (Ье Го11ожш£ (\уо 

Гогти1ае Гог а п§Ь( ал§1е(1 ярЬепса! (пап£1е: 
со$А=со$ а.$т В апс! 
со$ с=со( А.со(В.

ТЬе $рес1аЬ(у оГ А1-В1гиш \\а$ (Ьа( Ье \уа$ по( геа(1у (о ассер( апу 
ге$и1( (о Ье соггес( ЬПпсИу шНЬои! Ь1т$е1Г уеп(у1П£ |( Ьу Ь|$ оу/п 
те(Ьо(1.

А1-В|гип| те ( АЬи1 >А/аГа апс1 1еагп( А$(гопоту Ггот Ь1т. Опе оГ 
(Ье сЬагас(еп$(1С$ оГ Ь1$ а$(гопот!са1 (П$си$$юп$ \уа$ (Ьа( Ье Лг$( 
сЬ$си$$е<1 (Ье 1п(Пап, Огеек апс! АгаЬ оЬ$егуа(1ап$ оп (Ье $иЬ|ес( апс! 
ЛпаИу (1еггее(1 Ь1$ о\уп сопс1и$10п. Ғог ехатр1е, \уЬПе (Ь$си$$1П§ (Ье 
шс1та(юп оГ (Ье то о п ’ $ огЬк \у>(Ь (Ьа( оГ (Ье еаг(Ь’$, Ье Лг$( §ауе 
Р(о1ету’$ ап<1 Н1ррагси$’$ ор1п1оп \̂ Ь1сЬ \уа$ 5° апс! (Ьеп (Ье 1п(Ьап 
\уЬ|сЬ \уа$ 454°. Не сопс1ис!ес1 (Ьа( 1( т ш М  Ье 5°8 '22". Не (И$си$$е(1 
(Ье оЬНяи1(у оГ (Ье есМрЛс \*|(Ь (Ье е^иаЮг апс! (Ье ргесе$$1оп оГ (Ье 
еяитосЛа! рО!П($. Не (И$си$$е(1 ш Ь|$ о\уп \уау (Ье те(Ьо<1 Гог (Ье 
(1е(егт1па(юп оГ (Ье рагаИах оГ (Ье тооп.

1п 0апип-1-Ма$и(11, Ье, Гог (Ье Лг$( (1т е , (1е$сг1Ьес1 (Ьгее сЬЛегеп! 
(уре$ оГ а$(гопот1са! со-ог(Ипа(е$ Гог (Ье (1е(егтша(юп оГ (Ье рояШоп 
оГ а се1е$(1а1 Ьо(1у. ТЬезе \уеге, (() а1(1(ис1е-а21ти(Ь, (Н) (1есНпа(1оп- 
п{»Ь( а$сеп$юп, апс! (Ш ) 1а(1(ис1е-1опв1(и(1е. Не а1$о (1еу|$ес1 Гопли1а (о 
ЛпН а ра!г оГ со-ог(Нпа1е$ |Г апо(Ьег ра1г \уа$ §|уеп. 1л (Ь|$ ге$рес( Ье 
\^а$ тисЬ аЬеаН оГ Ь1$ Л те. 1п (Ье 5,ь раг( оГ Ь1$ 0апип-1-Ма$и(Н Ье 
§ауе а Н$( оГ тапу р1асе$ 1п 1псЬап $иЬсоп(1пеп( \и(Ь (Ье1г 1а(1(ис1е$ 
апс11опе1(ис1е$ 1

1 М.А. АН; В|££апеу Ми5ха1тапег Пап (|п Веп£аП), МаНк иЬгагу, БЬака 1952, Уо1 
(1, р 64.
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А1-В1П1Ш <)13С1188е(1 Ьо(Ь 1Ье <Ьигпа1 ап<1 аппиа1 т о !10П оГ |Ье 
еаггЬ1. К жа8 Ье \у Ьо , Ғог (Ье Лг8( Н те, <]етоп8(га(е<1 (Ьа( Ьесаиае оГ 

(Ье <1шта1 то (ю п  оҒ (Ье сапЬ аЬои( 1(8 ах!8 а уеп1са11у рго]ес(е<1 Ь<х1у 
ГаНз по( ехас(1у а( (Ье р о т( оГ ргсўесНоп Ьи( (о (Ье еа$( ТЬ|8 \№аз !а(ег 
а((г(Ьи(е<1 (о № ш(оп. А1-В1гип|’8 8есоп<1 то8( 1трог(ап( Ьоок оп 
а8(гопоту №а8 А(Ьаг а!-Вая1уа 1П жЬюЬ Ье <1|8си88е<1 Ь|8(огу оГ 
сЬГГегеп! са1еп<1аг8 оГ (Ье (Ьеп 1№ог1<1, раг(1си1аг1у (Ье 1е\№18Ь 1ипаг 
са1ет1аг. Не 18 сге<Ь(е<1 \№|(Ь (Не \уп(ш £8 оГ а« тапу аз 50 Ьоокз оп 
а5(гопоту кпо\№п ир (о <1а(е. 1( 18 1п(еге8(1П§ (о по(е (Ьа( ш 1971, (Ье 
1п(ета(юпа1 А8(гопот1са1 Г1шоп пате<1 (Ьгее р го тте п ( Сга(е$ оп (Ье 
Моол аАег (Ьгее М изЬт Сеп1и8ез: А1-В|гип1, 1Ьп § 1па ап<1 О таг 
КЬаууат.

Опе оГ А1-В|гилГз топитеп(а1 \№Огкз \№аз оп зЬа<1о\№8. Ь1оЬе1 
Ьаигеа(е АЬ<1и8 Яа1ат сате (о ОЬака аОег гесе|№1п§ (Ье МоЬе1 Рг1ге 1п 
1979 Гог Ь|з \№огк оп Ьп1Яса(10п оГ \№еак пис1еаг Гогсе ап<1 (Ье 
е)ес(готе(пс Гогсе ап<1 ро1п(е<1 (о ап |трог(ап( азрес( оГ А1-В|гип|'з 
\№огк. Не \№аз (а1к|П§ оГ (Ье ип|Пса(юп оГ Гогсез, те п (ю п т£  атоп§з( 
о(Ьег (Ь|П23 (Ье е а г ! у  зуп(Ьез18 оГ та£пе(1з т , е |е с(Т 1 С 1 (у  ап<1 М@Ь( ап<1 
(Ье ип1№ег$аЬ(у оГ (Ье 1а\№8 оГ рЬуз1сз. 8а1ат теп(юпе<1 (Ьа( то<1егп 
рЬуз1С18(з )п (Ье1г а(1етр(з (о сопз(гис( а £гап<! ип!Лес1 йе1<1 (Ьеогу оГ 
Гогсез 1П па(иге по(е (Ьа( опе оГ Ье еагНез( а(1етр(з а( (Нзсоуепп^ (Ье 
ип1№егзаН(у оГ (Ье 1а\№8 оГ Ь1а(иге сате Ггот А1-В1гит у/Ьо Ьа<1 
зи£§ез(е<1 (Ьа( (Ье 1а\№3 оГ зЬас)о\№-такш§ оп (Ье тооп аге (Ье зате аз 
(Ьозе оп (Ье еаг(Ь. ТНиз 1( 15 по \№оп<]ег (Ьа( (Ье то<1ет (ЬеогеПса! 
рЬуз1С1$(з Нке 8а1ат ге§аг<1е<1 А1-В1тп1 аз зЬагт£ (Ье 1п<1ерепс1еп( 
(рпог) гНзсоуегу оГ (Ье зо-са11е<1 СаШеал 1П№аг1апсе оГ (Ье 1а\№$ оГ 
№ (иге -  (Ье НЬега(1П£ з(а(етеп( (Ьа( (Ье зате Ьа\№$ оГ РЬузюз арр1у 
Ьеге оп еаиЬ ап<1 оп (Ье з(аггу-огЬз ш (Ье Ьеауепз.

4. ТЬе з р п (  оГ А1-В|гип|'з Ьеагп1пе
1п огскг (о Ь|£ЬН£Ь( (Ье зр 1П( оГ А1-В|гип1,з 1еатт£ I сап по( гез1з( 

(Ье (етр(а()оп оГ пагга(1П£ а з(огу. ТЬе з(огу ш зЬог( 1п (Ь|$: Рг1псе 
Та1а1, опе оГ (Ье \№еа1(Ь|ез1 регзопз оп ЕапН \уЬо 1$ по(е<1 Гог Ь(3 8ос1а1 
ал<1 Нита(аг1ап \№огк 1п <1е№е1ор1П£ соип(г1ез опсе ш№1(е<1 т е  (о а 
сопГегепсе сопуепеП Гог (Ье соп$(гис(1оп оГ ап АгаЬ Ореп 1)п|уег$1(у. 
ЕагНег I Ьа<1 а1геа<1у зеп/ег! а$ (Ье ГоипПег У1се СЬапсеИог оГ (Ье 
Вап£1а<]е$Ь Ореп и п 1Уег$1(у Гог 5 уеагз. Ргшсе Та1а1 ПезтеП (Ьа( I

1 В. Ье\№|$, СЬ. Ре11а1 апс) Ь ЯсЬасН! (ейз) Епеус]орае<Иа оП51аш, Е.1. Вп11, Уо1. III, 
Ьекеп, 1979, р. 969.
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ргоМисе 5оте соп¥]пС1Л§ аг£итеп(5 Гог *Ье сгеа1<оп оГ ап АгаЬ Ореп 
ип|уег$1(у, аз зоше оГ (Ье>г о\уп М1П(5*ег$ жеге оррозеё 1о (Ье Шеа. I 
<]|(1 теп1юп (Ьа* (Ье Ореп ип1Уегз11у сопсер! сате по( Ггот Ьогс! 
Репу, (Ье Пг51 \Мсе СЬапсеНог оГ 1Ье Вг1(1зЬ Ореп С1п1\егз11у а1 МШоп 
Кеуппз, Ьопбоп Ьи( Ггот ап АгаЬ. Неаг1п§ (Ь)5, а11 АгаЬ раП1С1рап15 
оГ (Ье сопГегелсе \^еге уегу зигрггзес!. I а$ке<1 (Ьет “ Оо уои кпо\у (Ье 
пате оГ (Ьа1 АгаЬ?”  ТЬеу кер1 ди1е!. ТЬеп 1 заМ 1Ьа1 Ь|8 пате \уаз по 
о!Ьег 1Ьап 1Ье Ь1е5зе<1 пате оГ Нахга! МоЬатта<1 (Реасе Ье 11роп 
Н1т). 8аЬаЬаз ахкес! Ь1т “ ^Ь а ! 131Ье п те  репос! Гог 1еат1пё?” . ТЬе 
Ьо1у РгорЬе! герПес! “ Ғгот 1Ье Сга<11е 1о 1Ье Огауе” . Уез, (Ь|5 15 1Ье 
уегу Гипс1ател1а1 рппс1р1е оГ соп(тш п£ ейисаЬоп оп \̂ Ь1сН 1Ье \̂ Ьо1е 
оГ 1Ье есППсе оГ Ореп Ьеат1п£ Ьа5 Ьееп е5(аЬН5Ьес1. А1-В1шш \^аз ап 
агс!ел1 Го11оу/ег оГ (Ь)5 НасШЬ. Ви( ЬеГоге 1 ехр1а1п |(, 1е1 те  рош( ои( 
(Ьа( мЬеп (Ье Ореп 1)п|уег511у 1П Еп§1апс1 5(аг(е(1 \Уогк1п§ 1п (Ье еаг1у 
70’5, а 90 уеаг о!<1 тоотап \уЬо пеуег Ьас! (Ье оррог1ип11у оГ 51ис1ут8 1п 
Ьег МГе тас!е № и/з Неа<1Мпез Ьу «апМп§ 1о з1и<1у 1п (Ье ВпМзЬ Ореп 
Г)п1уег51(у. 1 \уоп<1еге<1: 1Г \уе еуег сгеаСе ап Ореп Нп1уег$1(у 1п 
Вап£1а<1е5Ь, сап (Ь|5 гесог<1 Ье Ьгокеп? 1п Гас(, (Ье Вапё1а<)е$Ь Ореп 
С1п1Уег511у \уа$ $е( ир 1п 1992 ап<1 (Ь|$ гесог<1 жаз Ьгокеп, \^Ьеп а 91 
уеаг о!<1 е<1иса(е<1 регзоп оГ Вап£1а<1е5Ь \уап(е<1 ю  1еагп ‘ С о тр тег 
8с1епсе’ (то т оиг итуег51(у. 0(Ьег гесогМз Мке а§е<1 ‘Ьи$Ьап<1 ап<1 
\у|Ге’ $(и<1ут£ №£е(Ьег ог ‘ Га(Ьег ап<1 $оп' 5(ис1у1п§ (0£е(Ьег ^еге а1зо 
Ьгокеп. Ви( (Ье геа! сЬа11еп£е сате Ггот РгоГ. К ат Т акт1е  , У1се 
СЬапсеПог оГ 1п<Мга СЬап<1Ь| Ка(10па1 Орел 1)п1Уег51(у, «/Ьеп Ье заШ 
(о ше 'опе <1ау а уоип£ шап и/а!кес1 ир (о т е  1п т у  оГПсе ап<1 а$ке<1 1Г 
\уе Ьа^е а № о уеаг ВасЬе1ог оГ Апз рго£гатте” . Так\^а1е герМеМ 
“ Уез, «/е Ьауе” . ТЬе Ьоу заИ “ 1 а т  5иГҒег»п§ Ғгот Сапсег ап<1 (Ье 
<1ос(ог5 Ьауе §1уеп т е  а 1еаве оГ МГе Гог (\\ю уеагз ап<1 I \^ап( Ю сМе 
аЛег Ьау|П2 (Ье ВА <1е§гее Ггот уоиг ип1уег51(у” . К ат Так\^а1е заШ (о 
те  (Ьа( (Ье Ьоу зиссеззГиПу ЛП1зЬес1 (Ье (\уо уеаг <1е@гее соигзе ап<1 
<Ме<1 зЬог(1у аКепуагс). АЛег Неагт§ (Ь)з ра!пҒи1 $(огу 1 заУ Ю тузе1Г: 
(Ь1з гесогМ сап пеуег Ье Ьгокеп. Ви( а11 оГ а зи<1<1ел, I (Ьои£Ь( оГ А1- 
В1ШП1 ап<1 Ье сате Ю т у  гезсие.

ТНе зЮгу 15 (о И 1 оГ (Ье <1еа(Ь оГ А1-ҒМгип1 Ьу а соп(етрогагу \*Ьо 
зауз “ I Ьеаг<1, А1-В1гип1 \уа$ <1у1п£. I ЬигпеЬ (о Ь1з Ьоизе Гог а 1аз( 
1оок; опе сои!с1 $ее (Ьа( Не у/ои1с! по( зигу|уе 1оп£. ШНеп (Ьеу Ю1с1 Н1т

А 5а1ат, 1п у1(сс1 АВс1ге85, 1$1ат ал<1 Зс1епсе, Сопсогс1апсе ог СопШсГ? с!еПуегес11о 
а теСгпй оГ“ (51ат апй (Не Мезг", 1Л9Е5СО Ноизе Раг15 27 Ар1, 1984.

207

www.ziyouz.com kutubxonasi



оГ т у  сот)П8, Ье орепе<] Ь>з еуе$ ап<] за1с]: Аге уои зо апс! зо? I за1с1: 
Уез. Не $а1(1:1 а т  (о]<1 уои кпош |Ье ге$о!и(юп оГ а клопу ргоЬ1ет ш 
(Ье 1а\уз оГ 1пЬеп(апсе оГ 1$1ат. Ап<1 Ье а!1и<1ес1 (о а те11-кпожп 
риг21е. I $а(<1: АЬи Ка1Ьап, а( (Ь|$ Ьте? Ап<1 А1-В1гип1 герПе<1: “ Ооп'( 
уои (Ь1пк Н 1$ ЬеИег (Ьа( I $Ьои1<1 с)|е кпож^п^, га(Ьег (Ьап 1£логап(?” . 
М (Ь  $огго\у 1П т у  Ьеаг(, I (оИ Ь1т \^Ьа( I кпе™. Так|п§ т у  1еа^е I Ьа<] 
по( уе( сго$$е<1 (Ье рог(а1$ оГЬ1з Ьоизе \^Ьеп (Ье сгу агозе Ггот 1пз1(1е: 
А1-В1гип11$ с!еа<]” .

ТЬиз, (Ье сЬаИеп^е оГ 1еат1П8 оп (Ье <]еа(Ь Ье<] (Ш (Ье 1а$( Ьгеа(Ь 
оГ 1Ие ои(\уе1£Ье(1 (Ье о(Ьег сЬаПеп^е оГ зотеопе еат1п§ а Пе^гее 
$Ьог(1у ЬеГоге с!еа(Ь.

5. Сопс1и$1оп:
\Уе аге пом Ьу1п§ 1п ап а£е оГ Кпо\у|е<]§е Есопоту 1П \уЬ1сЬ 

кпо\у1е<]2е 1($е1Г1з ге§агс1е(1 аз (Ье то$( уа1иаЬ1е Ьа$1с соттосП (у. ТЬе 
уа!ие асИ1(!оп (о рго<]ис($ ап<1 ргосеззез 1$ Ь]^Ь1у <]ереп<1еп( оп 
кпож1е<]§е. Но\^еуег, (Ь|$ кпош!ес]§е Ьа$ (о Ье оГ ап т(егсЬ5С1р1тагу 
па(иге. А1-В|гип1 зегуез а$ а §геа( ехатр!е (о и$ Гог $Ьапп@ кпо\̂ 1ес1§е 
Ье(\^ееп (Ье <1еуе1оре<1 ап<1 <1еуе1орт§ соип(г1е$ ап<1 Гог е$(аЬ11$Ьт£ ап 
1п(ег<П$с1р11пагу па(иге оГ (Ье сиЬиге оГ кпо\№1е<1£е. ТЬе $ р т( оГ А1- 
В|гип1’$ 1еаттв \̂ П1 зегуе а$ а соп$(ап( т о ( 1Уа(юп Гог теп  алс! 
ууотеп (Ье \уог1с! о\ег (о Ьауе ассезз (о кпо\\1ес1§е Ггот (Ье сгасПе (о 
(Ье §гауе.

5егде1 Тоигкт  
(Лихх^а, Сапаёа)

Т Ш И К Ю  Н О КО ЗСО РЕ8

Регзопа! Ногозсорез Ьас1 Ьееп уегу рори1аг 1п (Ье МИсПе Еа$( ип(П 
уегу гесеп(1у, апс! шапу реор1е оГ уаг1ои$ $ос1а1 гапкз зЬоиИ Ьауе Ьа<1 
опе ргерагес! е1(Ьег айег (Ье Ь1г(Ь, ог оп зоте о(Ьег осса$1оп. Уе(, по( 
тапу оГ зисЬ Ногозсорез зигу1уес1, а$ (Ьеу \уеге 1трог(ап( Гог (Ье1г 
о\Упег$ оп1у.

N 0 зепоиз $(ис!у оГ Рег$1ап регзопа! Ногозсорез Ьа$ Ьееп Попе (о 
<1а(е, «ЬПе (Ьеу та у  соп(ат 1трог(ап( 1пГоппа(10п. Ғ1г$(, (Ьеу йх (Ье 
ехас( <1а(е ап<1 р1асе оГ Ь1г(Ь оГ (Ье паЬуе. Уегу ойеп, (Ье зоигсез 
гесог<1 Гог ги1ег$ (Ье <1а(е$ оГ (Ье1г ге^п, \^ЬНе (Ье <1а(е$ оГ (Ье!г Ь1г(Н 
ойеп геташ  ипкпоу/п. 8есоп<1, (Ье а$(гопот1са1 оЬ$егуа(1оп$ ап<1
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са1си1а(юп$ рге$еп/е<) 1п $исН Ногозсорев аге 1Не Ье$1 еуМепсе Гог (Не 
1еуе1 оГ аз1гопогп1са1 кпо\у1е<1§е ап<1 асН1еуетеШ$ оГ 1Ьа| 11те . АН 
регзопа! Ного$соре$ сопГаш (аЬ1е$ т  \уЬюЬ ро$1(1оп$ оГ се1е$(1а1 
Ьо<Не$ аге е$(аЬН$Не<1 ог са1си1а(е<1 Гог а сепат Нте. ТН1г<1, Ьешд ап 
ш(е£га1 раг( оГ те<)1еуа1 Ми$Нт а$1го1о£у, (Не Ного$соре$ сал рге$ел( 
ш  апо(Нег Н§Н( (Н1$ ш(е£га! сотропеп! оГ те<)|аеуа1 1$1ат1С \ у о г 1<1' 

У1е\^|п§. Еуегу Ного$соре тсогрога(е$ а$(го1ое<са1 рге<Нс(1оп$ Гог (Не 
па(1Уе, \уН)сН аге Ьа$е<1 ироп (Не т(егрге(а(юп оГ (Не а$(гопот1са1 
Лп<Нп@$.

Зеуега1 Ного$соре$ Ьауе соте <1о№л (о и$ Ггот (Не Т»тип<1 репо<1. 
ТНе рарег №]|| Госи$ оп (Не Ного$соре$ оГ № о §гап<1$оп$ оГ Т1тиг: 
1$кап<1аг-$и1(ап Ь. ЗНаНгикЬ (1384-1415) ап<1 Ки$(ат Ь. '11таг-$ЬаукН 
(1381-1424), а$ жеН а$ оп $оте о(Нег Ного$соре$ оГ (Не 15(Н сеп(игу.

5Л/ УипП  
(СМпа)

18ЬАМ1С АЗТКОИОМУ Ш ЕА8Т А81А 
ПЧ ИШ СН ВЕС’8 Т1МЕ

К 1$ а §геа( Нопог ап<1 ехс1(етеп( Гог т е  (о Ье 1ПУ1(ес1 (о (Ь<$ §геа( 
Н|$(опс сКу, 8атагкап(, (о рау (г!Ьи(е (о 1Ли§Н Ве£, ап<1 (о се1еЬга(е 
(Не 2009 1п(ета(юпа1 Уеаг оГ А$(гопоту. 1п тоге (Нап а (Ьои$апс1 
уеаг$ ЬеГоге (Ье 14"1 сеп(игу, 5атагкап( \^а$ а кеу сго$$\уау оп (Ье 
8Нк-\уау соппес(т§ СНта ап<1 (Не \уе$(ет \̂ ог!<1. 1( \уа$ а1$о ап 
<трог(ап( те е (т£ -р о т( оГ СЬ1пе$е ап<1 \^е$(ет $аепсе ап<1 
(есЬпо1о§у. 1( ма$ (Ьгои^Ь Ьеге (Ьа( СЬ|пе$е (есЬп1яие оГрарег так1п@ 
$ргеа<1 \уе$(\\аг<1 а11 (Ье \уау 1о Еигоре К ша$ Ьеге (Ьа( (Не СЬте$е ап<1 
!$1ат1С а$(гопоту Ье§ап (Ье1г Лг$( сопуег$а(юп$.

1п 1219, ехас(1у 890 уеаг$ Ггот поуу, а$ ап а<1у]$ог 1П а$(го1озу ап<1 
те<Нс!пе (о СепвЬ1$ КЬап (1162-1227), (Не КН1(ап-СЬте$е $сЬо1аг 
ап<1 а$(гопотег Уе1йсНиса1 (1190-1244) сате (о 5атагкап( \№1(Н (Не 
1аПег ап<1 те ( а £гоир оГ 1$1ат1с а$(гопотег$ (Неге. ТНе еуеп( тагкес! 
(Не агпуа! оГ а пеи/ ега Гог (Не ехсНап§е т  $тепсе ап<1 (есЬпо(оёу 
Ье(жееп СН1па ап<1 (Не 1$1ат1с \ у о г 1<1.

Ассог<Нп$> (о СНте$е $оигсе$, «Неп Сеп§Н1$ КНап сатра1§пе<1 |п 
Та$Ндап( апс! 8атагкап( )'п 1220, М изНт а$(гопотег$ тетопаНгес! (о 
(Не (Нгопе (На( (Неге $Нои!с1 Ье а 1ипаг есПрзе 1п (1КН топ(Ь оГ(Ье уеаг,
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Ьи1 УеШсЬиса! рге<Ьс(ес1 \укЬ Ь)з ожп ше!Ьо<} (Ьа1 (Ье есЬрзе июи!<1 
по! 1аке р1асе. ТЬе оЬзегуаЬоп еуеп(иа11у зНо\\ес] (Ьа( УеШсЬиса! шаз 
г|@Ь(. ТЬеп, 1 п 1Ье Ғо11ои1П8 уеаг, УеШсЬиса1 ргесЬс(ес1 (Ьа( (Ьеге иаз 
(о Ье а 1ипаг есЬрзе 1П (Ье (еп(Ь топ(Ь оГ (Ье уеаг, Ьи( (Ье М изЬт 
аз(гопотег ргесЬс(ес] (Ьа( (Ье есИрзе июиМ по( (аке р!асе. А£аш, (Ье 
оЬзег\а(1оп зЬожес] (Ье соггес(пезз оГУе1исЬиса1.

1.ипаг ЕсНр5« Ггот 1220 (о (221 У18|Ь1е 1П 5атагЬап(, 1)2ВЕК15ТАҚ

Са1епс(аг Оа(е

Ес
1.

 Т
ур

е

Ре
п.

 М
а^

.

Е
)т

Ь
га

1 
М

а£
.

I
Ре

п.
 Е

сН
рз

е 
В

е^
ш

з

| 
Р

аШ
а!

 Е
сП

ря
е 

Ве
§1

п$

То
(а

1 
Е

сН
рз

е 
Вс

§1
П

5

М
1с

1.
 Е

сН
р5

е

То
1а

1 
Е

сН
рв

е 
Еп

Л
5

Р
аг

па
! 

Е
сП

рз
е 

Е
пс

к

Р
еп

. 
Е

сН
рз

е 
Еп

с)
5

1220-]ип-17 N 0945 -0.101 20:21 - - 22:36 - - 00:51

1220^оу-12 N 0243 -0.726 04:15 - - 05:20 - - 06:24

1220-Оес-11 N 0.554 -0.422 14:17 - - 15:53 - - 17:28

1221-№у-01 Р 1.420 0.427 18:03 19:17 - 20:26 - 21:34 22:48

СЬеск)П£ а§ашз( (Ье ге$и)(з ргоУ1()ес1 Ьу (Ье ]а\азсг1р1 Ьипаг 
ЕсПрзе Ехр1огег оПЧАЗА, 1( сал Ье Лпс) (Ьа( а репишЬга! есЬрзе \\аз 
У13|Ь1е (го т  8атагкап( оп 17 )ипе 1220, игЬПе а раг(1а1 опе \\аз \1з1Ь1е 
оп 1 Ь!оуепЬег 1221.

АкЬои^Ь (Ье (\\о  е\еп(з зЬоиес! (Ье ехрег(1зе оС УеШсЬиса! 1П 
аз(гопоту, Ьи( (Ьеу сНс! по( 1еас1 (о Ь1з 1ои рош( у !е \\ оГ 1$1ат1с 
аз(гопоту. Ғ го т М изЬт аз1гопотегз, Ье 1еат( (Ье сопсер! оГ (1те  
гопе, апс] 1псогрога(ес1 |( 1п(о Шз оип зуз(ет оГ са1епс!пса1 а$(гопоту, 
(Ье XIгкеп £еп£н>иуиап И. Не а1зо заи (Ье зирепоп(у оГ 1з1ат1с 
аз(гопоту ш (Ье са1си1а(юп оГ (Ье Яуе та ]о г р1апе(з апс! ас!ар(ес1 1( 
ш(о Ь|з и/огк Ма^аЬаН.

1п 1260, КЬиЬПа!, опе оГ Сеп§Ь1з КЬап’$ дгапс1запз, еп(Ьгопес! 1П 
Ка1р1п аз (Ье Сгеа( КЬап оГ (Ье Моп£оНап Етр>ге. Ь1ке тоз( 
Нупазйез (Ьа( Ьа<1 т1ес! СЬ1па, Ье ез(аЬНзЬес1 ап оЬзег\а(огу оГСЬ1пезе 
з(у!е апП сЬаг^ес! \ \ 1(Ь 1( (Ье гезроп$|Ь1П(у оГ са!епс1аг-так1л§ апс) 
аз(го1о£у. Зе\еп уеагз 1а(ег, а М изНт аз(гопотег патес! 2Ьата1исНп£,
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8ирро5е<Иу ]ата1 а1-0|п, соп(г|Ьи1е(] зеуеп а51гопот1са1 1П5!ттеп1 оГ 
|81ат1с 8(у1е (о Ь1т. Ап |81ат1с оЬзегуаГогу жаз (Ьи8 е8(аЬ1|8Ье<1 1п 
Ка1р1п, \уЬЬ 2Ьата1исНп8 аз (Ье Пгз! <Ьгес(ог ап<1 а питЬег оГМизПт 
а8(голотег$ а$ (Ье $(аГГ. Ве$1<1е а$(го1о£у, (Ье 1$1ат1с оЬ$ег\а(огу ма$ 
сЬаг£е<1 \у|(Н (Ье ге$роп8|ЬШ(у оГ сотрМшв 1$1атк са1епааг$ Гог (Ье 
Ми$Нт $иЬ]ес( асго$$ (Ье етрте . ТЬе <1иа1 $у$(ет оГ СЬ1пе$е ап<1 
]$1ат1с а$(гопоту \^а$ кер( ипсЬап^еМ ш (Ье Ьигеаисга(1С $(гис(иге оГ 
(Ье Уиап <1упа$(у айег КЬиЬМа! тоуеН Ь1$ сар1(а1 (о Вецш£ 1П 1267, 
тЬ)сЬ (ите<1 СЬта 1п(о ап 1трог(ап( сеп(ег оГ1$1атк а$(гопоту 1п (Ье 
\ у о г1<1.

ТЬеге аге тапу (Ь1п§$ (о (а1к аЬои( оп 1$1ат1с а$(гопоту т  (Ье 
Уиап <]упа$(у. Ви( (Ь|$ ■$ по( т у  Госи$ (о<1ау. 1п$(еа<1, I а т  £01П@ (о 
$Ьож апо(Ьег 1троИап( рег1о<1 оГ 1$1ат1с а$(гопоту 1П СЬ1па ап<1 
Когеа, а рег1ос1 гои§Ь1у со тсИ ет  \уЬЬ 1Ли@Ь Ве8’$ НГе Нте.

1п 1368, (Ье Уиап <1упа$(у \\а$ оуег(Ьго»п Ьу (Ье пе\^1у е$(аЬН$Ье<1 
М|п§ <1упа$(у. Ь1ке то$( СЬ1пе$е етрегог ЬеГоге ап<1 айег Ь1т, (Ье 
Гоип<Нп£ етрегог оГ (Ье М1п§ <1упа$(у 2Ьи УиапгЬап£ (1328-1398, 
г. 1368-1398) \уа$ а <1еер ЬеПеуег оГ а$(го1ову. Не а1$о ЬеПеуе<1 1П (Ье 
1трог(апсе оГ ап ехас( са1еп<1аг (о (Ье аи(Ьоп(у оГ Ь|$ гиНп£. А$ $ооп 
а$ Веу1п| апс1 Ка1рш§ \\еге оссир1е<1 Ьу Мш£ (гоор$, Ьо(Ь СЬ1пе$е 
ап<1 Ми$Нт а$(гопотег$ 1П (Ье С1(1е$ \уеге $иттопе<1 (о Нап](п§, (Ье 
сарЬа! оГ (Ье пе\у <1упа$(у, и/Ьеге а СЬше$е ап<1 а Ми$Нт оЬ$егуа(огу 
\\еге $е( ир. ТЬе Ми$Нт а$(гопотег$ Ггот (Ье (л̂ о сШе$ (пс1и<1е<] 
Не1<Н’ег, А<1и1а, 0(еНуие$Ь( ап<1 2Ьеп£ АИ. Меап\уЬМе, Ьоок$ й о т  (Ье 
гоуа1 НЬгагу оГ (Ье Уиап МупазГу, шс1и<Нп£ питЬег оГ АгаЬ1с ап<1 
Рег$1ап Ьоок$ т  а$(го1о§у ап<1 а$(гопоту, у/еге (гап$рог(е<1 (п та$$ 
Ггот В еут^ т(оМапрп§.

1п аМ<Н((оп, Ье еуеп $еп( ап епуоу (о Месса (о гесгш! АгаЬ1с 
а$(гопотег5 (о Ь1з зегу1се. А Ми$Нт а$(гопотег Ма<1е1и<Нп§ 
ге$роп<1е<1 (о Ь|5 са11 ап<1 сате  еа$(\\аг<1 (о Мап)(п@ *п 1369 \^ЬЬ Ь|$ 
(Ьгее $оп$ МаЬ$у1Ье1, МаЬата ап<1 МаЬа$Ьа. Ма<1е1и<Лп£ \№а$ а$$1@пе<1 
(о (Ье <Нгес(ог$Ь1р оГ (Ье Ми$Нт ОЬ$еп/а(огу, шЬНе Ь($ $оп$ Ьесате 
а$(гопот1са1 оГПс1а1$ 1п (Ье оЬ$ег\/а(огу. ТЬеу шогке<1 $о Ьаг<1 1п 
а$(гопоту ап<1 а$(го!о@у (Ьа( 2Ьи УиапгЬап^ еуеп(иа11у §гал(е<1 (Ье 
ГатМу ап Ьопогагу (й1е (Ье НаН оГ Сгеа( Меа$игетеп( ап<1 тагг1е<1 
МаЬ$у1Ье1 тЬЬ опе рг(псе$$.

ТЬе$е сЬап§е$ 1е<1 (о $оте уегу 1трог(ап( $иЬ$е<]иепсе$ 1П (Ье 
Ь|$(огу оГ 1$1агтпс а$(гопоту 1п СЬша. АЬЬои^Ь Уиап <1упа$(у
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таш(аше(1 а уегу 1тр ге 881Уе езйЬПзЬтеШ оҒ ]81ат1С ахГгопоту, 
еяи1рре<] \^ 11Ь а £гоир оГ1аг£е 1П81гитеп18 апс! а £оо<) ЬЬгагу оГ АгаЬю 
ап<1 Рег81ап Ьоокх оп а51гопоту, а8(го1о£у, 1П8(готел1а1юп ап<1 
т а 1Ьета(1С8, СЬтезе ап<1 М изПт а8(гопотег8 а( Вецш£ жеге \^о гкт§  
(о(а11у ш 8е^ге£а(1оп. 1п (Ье пеаг1у опе Ьип<1ге<1 уеагз оГ (Ье Уиал 
Ь 18(огу, ло соорегаЬоп та8 епсоига§е<1. Соп(гап1у, (Ьеу \уеге 
ргоЬ1Ь|(е<1 Ггот ти(иа1 соттип1са(1оп ап<1 соп(ас( Ьесаизе оГ (Ье 
зепзкпге го1е оГ а8(го1о£у ап<1 са!еп<1аг-так|п§ ш (Ье роП(1са1 ЬТе оГ 
(Ье соип(гу. А$ а гезиЬ, по 81п§1е могк 1п а$(гопоту ап<1 а8(го1о£у \уа$ 
еуег (гап81а(е<1 Ггот АгаЬ1с ог Репоап ]п(о СЬ1пе$е ТЬ|$ $1(иа(10П \уа$ 
Лг$( Ьгокеп \у](Ь (Ье Мш£ (акт{>-оуег оГ (Ье Уиап <1упа$(у.

2 Ь и  У и а л г Ь а п ^  \у а $  у е г у  1п(еге$(е<1 1П (Ь е  Ь о о к $  Г г о т  (Ь е  г о у а !  

Ь Ь г а г у  о Г  (Ь е  У и а п  < 1 у п а $ (у . \У Ь е п  Ь е 1 п §  $раге<1 Г г о т  Ь1$ с1и (у  а $  а п  

е т р е г о г ,  Ь е  о А е п  а$ке<1 о (Л с 1 а 1 -$ с Ь о 1 а г$  ( о  § | у е  Ь ! т  ( ц (о п а 1 $  о п  (Ь е  

Ьа$1$ о Г  (Ь е $ е  Ь о о к з  $ о  (Ь а (  Ь е  с о и И  1 е а гп  (Ь е  \ у а у  о Г  т Н п £ .  Н е  п о Ь с е с ! 

(Ь е  Ь о о к $  1П А г а Ь к  а п с ! Р е г$ 1 а п  ап<1 к п е \ у  (Ь а (  $ о т е  о Г  ( Ь е т  \ у е г е  

ге1а(ес1 ( о  а $ ( г о п о т у  а п с ! а $ ( г о ) о § у .  В и (  п о Ь о с !у  а т о п £  Ь |$  оГП с1а1 - 

$ с Ь о !а г $  с о и М  ипс !е г$ (а л с1  а  \ у о гс 1 о Г  ( Ь е т .  1п У 1 е \у  о Г  (Ь е  Г а с ( (Ь а (  (Н е  

М и $ П т  а $ ( г о п о т е г 8  \у е г е  у е г у  р ге с 1 8 е  1п (Ь е г г  с а 1 с и 1 а (ю п  о Г  се1е$(1а1 

р Ь е п о т е п а  а п с ! (Ь а (  ( Ь е у  с о т т а п с 1 е с 1  (Ь е  ( е с Ь ш ц и е  Г о г  с а !с и 1 а ( ш &  (Ь е  

1а(1(ис1е8 о Г  (Ь е  т о о п  а п с ! Л у е  р 1 а п е ($  \м Ь )с Ь  \ у э 8 и п к п о \У п  1п С Н т е з е  

а 8 ( г о п о т у ,  Ь е  (1ес1с1е<1 ю  1пК 1а(е  а  р г о ]е с (  о Г ( г а п 8 1 а (1 о п . О п  2 4  О с Ю Ь е г  

1 3 8 2 ,  Ь е  огс!егес1 ( \ у о  о т с 1 а 1 -$ с Н о 1 а г $  Г г о т  (Ь е  К о у а 1  А с а с 1 е т у  п а т е с !  

> У и  В о г о п £  ап<1 Ь )  С Ь о п в  ( о  с о о р е г а ( е  \ у НН  Г о и г  М и з Н т  а 8 ( г о п о т е г 8  

Н а 1 (1 а ’ е г ,  А с 1 а \у ш 1 ш , М а з Ь а у ^ Ь е !  апс1 М а Ь а т а  8 0  (Ь а (  з о т е  о Г  (Ь е  

Ь о о к з  сои1<1 Ь е (га л з1 а (е с1 1 П (о  С Ь 1 п е $ е .

1п ге$роп$е (о Ь|$ огс!ег, ап оГПсе Гог (гап$1а(1оп \уа$ $е( ир 1Л 
апс! а (гап$!а(ес1 \Уогк оп аз(го1о§у \уа$ сотр1е(е<1 1п МагсЬ (о 

АргН пех( уеаг. ТЬе Ьоок епН(1е<1 Папч/еп хИи (Воок оп Се1е$На1 
РаПегп$). 1( 1$ ас(иа11у а (гап$1а(юп Ггот КивНуаг Шп ЬаЬЬагГз (971- 

1029) 1п1гос1ис1юп (о ах1го1о£у (а1-МадкИа1 / I  81па а1 АИкат а1- 
]Чи}йт). ТЬе \уЬо1е Ьоок Га11$ 1п(о Гоьг раг($. Раг( опе 1$ ап 1п(гос1ис(1оп 
(о §епега1 рг1пс1р1е$ апс) ги1е$ оГ Ього$сор1с а$(го1о§у, \уЬМе (Ье ге$( 
(Ьгее раг($ аге <1еуо(ес1 ге$рес(|уе!у (о (Ье 50-са11ес! типМапе а$(го1о£у, 
па(а1 а$(го1о£у ап<1 е1ес(1опа1 а$(го1оеу. А1оп@ \У1(Ь а$(го1о^у, (Ье Ьоок 
а1$о соп(аш$ $оте и$еГи1 кло\у|е<1{;е оГ а$(гопоту. Ғог ехатр1е, 1п (Ье 
Пг$( раг( оГ (Ье Ьоок, сап ПпМ а 8Ьог( са(а!о@ие оГ (Н1г(у ПхеМ 8(аг8, 
\у|(Ь шГогтаНоп аЬои( (Ьеаг ге!а(|уе ро51(1оп$, 1оп£1(и<]е$ апМ
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т а £ Ш ( и < 1е$. А $  1Ье Л г$1 $у$1е т а ! |С  1п 1го< ]и с1ю п  о Г Ь о го $ с о р 1 С  а$1г о 1о@у 

1п С Ь |п е $ е , 11$ 1 п П и е п се  1П С Ь |п а  с а п  Ье 1гасе<] а 11 (Ь е  т а у  4о ж п  )п (о  

1Ь е 19,ь с е п Ш г у .

1л  О е с е т Ь е г  1285, 2 Ь и  У и а п г Ь а п ^  огс!егес1 Ь)$ а $ 1 го п о т е г$  (о  

ш (е £ га (е  Ь о (Ь  С Ь 1пе$е  апс! 1$1а т 1с  1е с Ь п 1я и е $  Сог с а (е п < ]а г -т а к 1 Л §  а п <1 
(Ь и $  1о рго<1и с е  а и п 1(е<] $ у $ 1 е т  о Ғ  с а 1еп<1п с а 1 а $ 1 г о п о т у  1о г  (Ь е  п е \^  

<1у п а $ 1у .  Т Ь ге е  о 1:П с 1а 1-а $1г о п о т е г $  Ғ г о т  (Ье С Ь (п е $ е  О Ь $ е гу а 1 о гу  

2 Ь а п ^  Ғ и ,  С Ь е п §  2 Ь и ап<] Н о и  2Ь е п §  \у е ге  <П$ра(сЬес11о  (Ь е  М и $ Н т  

О Ь $ е г у а (о г у  1о 1е а т  Г г о т  М и з Н т  а $ 1 го п о т е г$ . Т Ь е у  с о т р 1е(е<] (Ье 

$1и<]у 1п (Ь ге е  у е а гз  а п <1 с а т е  Ь а с к  т к Ь  а  Ь о о к . А р р а г е п (1у ,  (Ь 1$ Ь о о к  

1$ (Ье Г а т о и з  НшНш Н/а (С Ь т е $ е -1 $ 1 а т 1 с  5у $ ( е т  о Г  С а !е п < ]г |с а 1 
А з ( г о п о т у ) ,  а $е( о Г  2у  т  С Ь т е з е  здкЬ (Ье ш з ( г и с (1о п  Гог р га с Н с а ! 

и$е .

У п Г о г (и п а 1е 1у ,  (Ь 1$ у е г з ю п  о Г  (Ь е  НшНш И/а Ьаз 1о п £  Ь ееп  1о$( В и (  

(Ь е  § о о <1 п е \^ $  1$ (Ь а ( (Ь е  с о п (е п ($  о Г  (Ь е  Ь о о к  с а п  Ье к п о \у п  Г г о т  а 

п и т Ь е г  о Г  1а (е г  ге -е < Ь (ю п $ . Ва$1са11у, (Ь е  Ь и 1к  о Г  (Ь е  Ь о о к  1$ а $ е ! о Г  

р г е -с а 1с и 1а (е<1 (а Ь 1е$, Г а с Ш (а (Ш £  (Ь е  с о т р и ( а ( ю п  о Г  (Ь е  с а 1епс1а г (аЬ !е , 

(Ье 1оп£1(ис1е а п <1 1а(1(и<1е о Г  (Ье $ и п , т о о п  а п <1 П у е  т а ) о г  р 1а п е ($  а ( а 

§ |у е п  т о т е п ( ,  (Ь е  е сИ р зе  о Г  (Ье з и п  а п <1 т о о п ,  а$ т е Н  а$ (Ье 

с о г у и п с (ю п  о Г  (Ье т о о п  апс! Л у е  т а ) о г  р 1а п е ($  \У1(Ь (Ье Л хес! $(аг$. 

В е Г о ге  (Ь е  (а Ь 1е$ 1$ а 1о п §  1П$(гис(10п \ у !(Ь  п е се$$асу р а г а т е ( е г $  а п <1 
а 1 § о г1 (Ь т $  Гог (Ье р га с Ь с а 1 а р р Н с а (ю п  о Г (Ь е  (а 1е$. 1п  з о т е  е< Л (ю п$ , \^ е  

с а п  е у е п  Л п <1 а с а (а 1о § и е , (а Ь и !а (1п ^  (Ье ге 1а ( |у е  р о $ й |о п $ , 1оп@1(и<1е$, 

1а(1(и<]е$, та§П 1(и<1е$ апс! (Ье с о гге $ р о п с Н п §  С Ь 1пе$е п а т е з  о Г  ( м о  

Ьип<1ге<1 а п <1 $ е у е п (у -$ е у е п  Л хес! з(аг$.

А п  апа1у$1$ о Г  (Ь е  Геа(иге  апс1 ип<1е г1у ш §  р а г а т е (е г $  о Г  (Ь е  НшНш 
Н/а ш <Нса(е$ (Ь а( (Ь е  у /о г к  1$ <НГГегеп( Г г о т  а п у  2у  ( г о т  М |<1<]1е  а п <1 
\Л /е $ (е т  А $ 1а (Ь а ( \у е  к п е уу  Ь еГоге. Т Ь е ге Г о ге , Ь 13 Ь 1̂ Ь 1у  р о $ $1Ь1е  (Ь а( 

(Ье Ь о о к  1$ а п  1пс1ереп(]еп( ш о г к  с о т р 1е (е<1 Ь у  М и з Ь т  а $ ( г о п о т е г з  ш  

Е а $ ( А$1а <1ипп@  (Ь е  У и а п  <1у п а $ (у .

А $  (Ь е  Л г$( С Ь ш е з е  \ ^ о г к  1п  1$1а т 1с  а $ ( г о п о т у ,  (Ь е  НшНш Н/а \са$  

а со п $ 1$ (е п ( з о и гс е  о Г  1п$р1га(1оп Гог С Ь ш е з е  а $ ( г о п о т е г $  Ь еГоге (Ье 

у1С (огу  о Г  Е и го р е а п  а $ ( г о п о т у  1п (Ье с о и т г у  1п (Ь е  т 1<1-$ е у е п (е е п (Ь  

с е п (и гу .  А $  з о о п  а$ к  \^а $  Ь го и £ Ь (  Ь а с к  Ь у  (Ь е  (Ь ге е  С Ь т е з е  

а $ ( г о п о т е г $ ,  (Ь е  < Н гес(ог о Г  (Ь е  С Ь т е з е  О Ь $ е гу а (о гу  У и а п  Т о п §  ( Д  

1384- 1396)  Ь е § а п  а  с а ге Г и ! ге з е а гс Ь . Н е  Г о и п<1 (Ьа( (Ье а $ (г о п о гш с а 1 
у е а г  1п (Ь е  Ь о о к  $(аг(е<] о п  (Ь е  <]ау о Г  $ р гш £  е д ц 1п о х ,  \ у Ь1с Ь и/а$ 

(Н ГГеғеШ  Г г о т  (Ь е  С Ь 1пе$е  с о п у е п Н о п  и $ т §  (Ь е  <1а у  о Г  \у |п ( е г  $ о 1$(1се
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а§ (Ье Ье§тпшё оГ ап а§(гопот1са1 уеаг. 5о Ье Сггес] Ю сопуегС (Не 
(аЬ1е$ апс! (Ье а)§огИЬт5 1п (Ье Ншкш Н/а т (о  (Ье СЬ1пе§е сопуеп(1оп. 
Опе геви1( оГ Ь1в еЯоЛ 15 в(Н1 ех(ап(. ТЬа( 1$ (Ье МеМи шу1ап% 
(оп£}1П£ (А Са1ек>ау 1о 1ке Шат1с Ме1коН /о г 1ке Са1си1аПоп о / 1ке 
8ип), сотр1е(е<11п ҒеЬгиагу 1396.

0п1у опе сору оГ (Ье Ьоок 15 в(П1 ех(ап( 1п (Ье \уогИ. 1( Га11в 1п 
(луеке вес(1опв. УУНПе Агв( веуеп весАолв сМвсивв (Ье са1си1а(1оп оГ (Не 
1з1агтс са1епПаг, (Ье гев( вес('юпв аге аЬои( (Ье сопсге(е в(ерв оГ 
сотри(1Пй (Ье 1оп§1(ис1е оГ(Ье вип.

!п 1398, (Ье М изНт ОЬвегуаЮгу оГ(Ье М)п§ Пупав(у ^ав ГогтаНу 
вЬи( Помп. 1(5 в(аГГ ^ав тег§еП 'ш(о (Ье СЬшезе ОЬвегуаЮгу (о таке 
ир (Ьгее ПераПтеп(в: Оераг(теп1 оГ СНшезе са1еп(1аг, Оераг(теп( оГ 
М ивЬт Са1епс1аг апй Оераг(теп( оГ С1ервс1га. ТЬе СН1певе с1ераг(теп( 
таш(а1пес1 а зув(ет оГ са!епс1пса1 ав(гопоту 111 (гасИоопа! СЬшеве 
в(у1е патес! ИаЮп^ П/а (Сгеа( 11п10п 8ув(ет оГ Са1епс1пса1 
Ав(гопоту), \уЬНе (Ье МивПт НераптепС та1п(а1пе<1 а вув(ет 1п 
1в1ат1С в(у!е. Аррагеп(1у, (Не 1в1ат1с зуз(ет 13 3!т11аг Ю (Ье Ншкш 
Н/а, Ьи( (Ье М изПт авСгопотегв оп1у ивес! (Ье оп£ша! АгаЬ1с ог 
Регз1ап уегв1оп ав (Ьеу Нас1 с!опе ЬеГоге (Не тег$>епсе. 1п 1421, (Ье 
т а т  сар1(а1 оГ (Ье М1п§ <1упав(у ^ав тоуес! Ггот Нап)1п§ Ю В ецтд, 
\уЬНе № прп£ гетатес! ав (Ье весопс1агу сар1(а1 \У1(Ь а (1ир1)са(ес1 
в(гис(иге оГ сеп(га1 £ОУеттеп(, |пс1исНп£ (Ье гоуа! оЬвеп/аЮгу. ТМв 
кер( ипсНап§е<1 ип(П (Ье епс! оГ(Ье М т е  с!упав(у т  1644.

ТЬе со-ех1В(епсе оГ Ьо(Ь СЬ|певе ап<1 МивМт <1ераПтеп(5 т  опе 
1пв(1(и(10п ргоуИес! ЬеПег орроПип1(у Гог СЬ1певе ав(гопотегв (о 1еат 
1в1атю ав(гопоту. Ве(жееп 1429 ап<1 1449, а СЬ1певе оГНс1а1- 
ав1гопотег Ггот (Ье Коуа1 ОЬвеп/аЮгу ш Вецшд патес! Ьш Х1п (?- 
1449) сопс)ис(ес1 а сотргеЬепз^уе в(ис1у оГ(Ье 1в1ат1с вув(ет. N 0! оп1у 
сЬс! Ье гес1о (Ье (галв1а(юп, Ьи( Ье а!во геса1си1а(е<1 а11 (Ье (аЬ1ев, 
так1п§ (Ьет тисЬ <1е(а'|1е<1 (о Гас'|Н(а(е еав1ег апс) тоге  сопес( 
аррНса(10п. ТЬе гевиЬес! шогк ЛТуи И/а 1оп£/м£ (А Са1ем>ау ю 1ке 
Шатю 8ув1ет о/Са1епНпса1 Амгопоту) 1$ а согрив 1п а( 1еав( (и/еп(у- 
Гоиг уо!итез, жЬюЬ аг§иаЬ1у Ьеагв ап аЬт1(1@е<1 (Н1е Хгуи Нзки 
(Тгеа(1ве оп 1§1апис 8ув(ет оГ Са1еп<1пса1 Ав(гопоту). Н арреагв (Ьа( 
(Не Ьоок л*а$ по( рпп(е<1 ав (Ье еаг1у уегвюп оГ (Ье Ншкш Н/а. Оп1у 
Гоиг Ьап<1-у/г1((еп уо1итев оГ 1( аге в(Ш ех(ап(

ТЬе в(и<1у оГ (Ье Ншкш Н/а одз в(М1 соп(1пие<1 атоп£ СЬшезе 
ав(гапотег5 айег (Ье <1еа(Ь оГ Ьш Х1п. 1п МоуетЬег 1477, (Ье уюе-
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<Игес(ог оГ (Ье гоуа! оЬзегуа(огу 1П >1ап]|п§ Ве1 Ь)П (?-)490) геес(|(ес1 
(Не НшНш Н/а 1П(о 31Х уо1ите$ ап<1 рпп(е4 (Ье \уЬо1е Ьоок. Ғгот (Ьа( 
И те оп, (Ье НшНш И/а Ьесате тоге  еазНу ауаПаЬ1е (о тисЬ ш|<1ег 
СЬ)пе$е геаНег$Ь1р асго$$ (Ье соип(гу. 1п (Ье )6,ь сеп(игу, (Ье Ьоок \^а$ 
1ПСОгрога(е() 1П(о (Ье та§пН1сеп( 1трепа11у сотрНес) со11ес(опеа 8Иш 
диапзИи (Сотр1е(е Воок$ 1п Ғоиг Тгеа$иг1е$) ипНег (Ье (1(1е (ЭйАел# 
/ш'йи (Са1си1а(юп оГ(Ье 5еуеп Се1е$(!а1 Соуегпогз).

Амо/Ьег 1трог1 ап( е^еп( оП$1ат1с а$(гопоту 1п Еа$( А$1а 1п 1Ли@Н 
Ве§’$ (1т е  1$ к$ еп(гу 1п(о (Ье Когеап реп!п$и1а апс! ГоипН а пе\у 
(етт1(огу Гог 1($е1Г.

)п 1392, VI $еоп£-£уе (оок оуег (Ье ги1е оГ (Ье Кш£()от оГ Согуео 
апН ГоипНеН (Ье 1о$еоп Оупа$(у. ТЬе Гоиг(Ь к!п^ оГ (Ье Нупа$(у VI Оо 
(1397-1450, г. 1418-1450), ог К т £  $е)оп8, »а$ а уегу атЬНюиз ги!ег 
1п (Ье сиИиге соп$(гисПоп оГ (Ье пе\у к1п§Нот. N01 оп1у <П<1 Ье 1ПУеп( 
(Ье а1рЬаЬе( $у$(ет оГ Когеап 1ап£иа£е Иап%и1, (Ьи$ (игл1п§ Когеап 
ш(о а \уг1((еп 1ап@иа@е, Ье а1$о 1П1(1а(е<1 а $у$(ета(1С рго§гат т  
$с1епсе ап<1 1есЬпо1о£у, оп (ор оГ жЬюЬ 1$ (Ье геГогт оГ са1еп<1пса1 
а$(гопоту.

Ғог (Ь|$ ригрозе, VI Оо <П$ра(сЬе<1 а питЬег оГ $сЬо1аг$ (о СЬ1па (о 
со!1ес( Ьоок$ ап<1 кпо\^1ес18е |‘п а$(гопоту. ТЬ|$ (игпеН ои( 1о Ье а уегу 
(1ап@егои$ т1$$1ол Ьесаизе, ассогсНпз (о (Ье 1а\у оГ (Ье М|‘п§ <1упа$(у, Ь 
\уа$ Н1е§а1 Гог апуопе ои($1<1е оГ (Ье гоуа! оЬ$егуа(огу (о $(и<1у ап(1 
ргас(1се а$(го1о£у ап<1 а$(гопоту, пее<Пе$$ (о $ау реор!е Ггот а 
(пЬи(агу соитгу. Ви( уегу $(гап£е1у, (Ье Когеап $сЬо!аг$ \л/еге 
$иссе$$Ги! 1П о Ь (а т т§  пеаг1у а11 1трог(ап( \\югк$ Ьу (Ье оҒПс1а]- 
а$(гопотег$ оГ (Ье еаг1у М т§  <1упа$(у. Ве$1с1е$ $еуега! могкз оп (Ье 
йаюп^ Н/а, а( 1еа$( (Ьгее Ьоок$ оп 1$1ат1с а$(гопоту сап Ье Гоипс! 1П 
(Ье П$1 оГ (Ье1г асяи1$1(1оп, 1пс1и(Нп§ (Ье НшНш 1ут% ((Ье Саппоп оГ 
(Ье 1$1атю 5у$(ет оГ Са!епс1г1са! Аз(гопоту), Тагуап^ юпуўтх 
(Са(е\^ау Гог (Ье Са1си1а(юп оГ (Ье 5ип) апс! Хгуи Н$Ии (Тгеа(1$е оп 
1$1ат1с 8уз(ет оГСа1епс!г1са1 А$1гопоту), аррагеп(1у соггезропсИп^ (о 
(Ье НшНш И/а, МеШи ю1уап% юп%/т§ оГ V иап Топ§, апс! Хгуи И/а 
юп£/тз оГ Ьш Х1п.

А$ зооп а$ (Ье$е \уогк$ \^еге оЬ(а1пес! Ггот СЬ<па 1п аЬои( 1432, 
К1п8 8е]оп^ а$$1дпес! СЬоп£ 1п|■ (1396-1478) ап<1 СЬоп£ СЬ’о (о (Ье 
$(ис!у оГ (Ье Ьоокз ге1а(ес! (о (Ье Ьаюп& И/а, \уЬНе а$$1§пе<1 VI 8ип)| 
(1406-1465) апН К1т Т а т  (/I. 1442) (о (Ье $(и<1у оГ (Ьо$е ге1а(е<1 (о (Ье 
НшНш И/а. АЛег пеаг!у (еп уеагз оПаЬог, СЬоп£ 1гц! апН СЬоп£ СЬ’о
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сотрозес) а уо1ит1пои5 \уогк епН(1еМ (Ье СкИ]еоп%хап паеруеоп  
(Са1си1а(10п оҒ (Не Зеуеп Се1е$(|а1 О оуетогз, Ма1П Уо1итез) ,»ЬМе 
(Ье VI 5ип]| апМ К |т  Т а т  сотр1е(ес1 (Ье СМ^еоп^хап оеруеоп  
(Са1си1а(юп оС (Ье Зе^еп Се1е5Ма1 Соуетогз, 5ирр1етеп! Уо1ите5). 
ТЬе (^о  чуогкз \№еге зеп! !о !Ье рпп!1ПЕ \УОгкзНор 1П 1442, !о§е!Ьег 
\у|(Ь гпоз( оГ(Ье а5(гопоггнса1 Ьоокв асяи1геМ Ггот СЬша, тс1исЬп§ (Ье 
Нткш Н]т£, Хгуи Ихки апМ (Ье Ттуап% 1оп£)т% 1п аМсН(10п, (Ьеу а1во 
сотрМеМ П№0 Ьоокз !о с1етоп5(га!е, \У1(Ь сопсге(е ехатр1е$, (Ье 
ргас(1са1 и$е оГ (Ье (есЬш^ие$ Ггот (Ье №о \№Огк$.

Ва$1са11у, 1(5 соп(еп($ аге уегу 5(тМаг (о (Ьозе оГ Ве1 Ь(п’$ ге- 
есН(10п оГ (Ье Ншкш Н/а, Ьи( (Ье Оло Когеап а$(гопотег$ «еетеМ (о 
Ьауе таМе П\о $иЬ5(ап(1а1 СЬап@е5. Ғ1г5(1у, (Ьеу аМар(еМ (Ье (аЬ1е Гог 
са1си1а(1П§ (Ье Нтеа оГ 5ипг1$е апс! $ипзе( 1п ММТегеп! $еа$ол$ (о (Ье 
§ео£гарЬ|са1 ро51(юп оГ Когеа. ЗесопсНу, (Ьеу ГоипМ а соггес! 
а1@ог1(Ьт Гог соп№ег11Пё а § 1№еп Ма(е т  (Ье $о1аг са1епМаг 1п(о (Ье Ма(е 
1П (Ье Н уга  1ипаг са1епМаг. ТЬ1$ а1£Оп(Ьт 1$ сгис1а1 Ьесаи$е \№ЬМе (Ье 
(аЬ1е$ т  (Ье НшкиI Н/а аге аггап^еМ ассогсНп^ (о Н уга  1ипаг са1епс!аг, 
(Ье и$а&е 1п$(гис(юп апМ а1£ОП(Ьт$ 1п (Ье Ьоок аМор($ а риге $о1аг 
са1епМаг. 1Г опе Ьа$ по кпо\№|еМ§е оГ Ма(е соп\ег$10п ЬеП\ееп (Ье №о 
са1епс!аг5, Ье \\М1 Ьауе по \уау (о ас(иа11у и$е (Ье (аЬ1е$ Гог апу 
ргас(1са1 ригро$е. Ч^егу $(гап§е1у, Ьо\№еуег, 1( 5еет$ (Ьа( $исЬ ап 
1трог(ап( а1§оп(Ьт \уа$ ипкпо\№п (о апу еагНег СЬ|певе $(ис!еп( оГ (Ье 
Ншкш И/а, тс1исНп£ Уиап Топ§ апМ Ве1 Ь т.

ТЬе СкИ]еоп%хап оеруеоп \№а$ кер( 1П и$е ип(М (Ье 18,ь сеп(игу т  
Когеа Гог (Ье ргесНс(|оп оГ (Ье ес11р$е оГ (Ье $ип апМ тооп, аЙег (Ье 
оГПаа! аМор(10п оГЕигореап а$(гопоту Ьу (Ье ко$оп Мупа5(у. ТЬ|$ 1$ 
апо(Ьег ехатр1е 1псНса(1П£ Ьо\\ Меер апс! рег$15(ел( (Ье тЯиепсе оГ 
1$1ат1с а$(гопоту 1П Еа$! А$1а жаз! То сопс1иМе (Ь|$ (а1к, I жоиИ Нке 
(о етрЬа$12е, (Ьас зисЬ а §геа( 1пЛиепсе Ье^ап е|§Ь( ЬипМгеМ апМ 
П1ле(у-п1пе уеагз а&0 п§Ь( Ьеге 1п 5атагкал(. Могео\ег, (Ье 1пЛиепсе 
»а$ $(геп£(Ьеп Ьу зоте кеу соп(етрогапе$ оГ 1Ли£Ь Ве£, "'Ьо по( 
оп1у кер( апс1 Мес1$1№е1у ргото(ес! (Ье солуег5а(1оп орепеМ Ьу реор1е 
Мке Уе1исЬиса1, Ьц( а1$о Гогтес! а Гаг есЬо (о 1Ли§Ь Ве§’$ еГГог($ 1п 
а$(гопоту, \№Ь1сЬ ша$ а 5Ь|п1п§ Ьеасоп 1п ММсЛе А$1а мЬеп зс1епсе 
\\а5 а( 1(5 1о\№ еЬЬ 1П (Ье 1$1ат1с \уог!с1.
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Алимова Д.А., Каримов Э.Э.
(Узбекистан)

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЪН ОСТЬ М ИРЗО УЛУГБЕКА 
В К О Н ТЕКСТЕ ОБ1ЦЕСТВЕННОЙ СИТУАЦРШ  

В М АВАРАННАХРЕ В ПЕРИО Д ЕГО  ПРАВЛЕНИЯ

До последнего времени тонка зрения на прааление Мирзо 
Улугбека претерпевала ряд изменений -  от полной идеализации до 
чрезмерной критики Мирзо Улугбека, как слабого и неудачного 
правителя. Такой подход происходит по причине однозначной 
субъективной оценки его деятельности, без учета всех нюансов 
обшественно-политической ситуации в Мавараннахре. Совершен- 
но очевидно, что только комплексньш и всесторонний подход спо- 
собен дать объективную оценку уникальному периоду первой по- 
ловинь! XV в. в истории Средней Азии и объяснить причинм столь 
стремительного развития науки и в целом культурь! и тех необра- 
тиммх проиессоя религиозно-идеологического характера, которме 
имели место в период правления Улугбека.

Время сушествования династии Темуридов -  это ключевой и во 
многом переломнмй период истории нашей странм, в котором 
происходят переменм во всех сферах политической, зкономиче- 
ской, обшественно-политической жизни. Вмсочайшнй взлёт науки, 
культурм и искусства кореннмм образом меняет представление о 
Средней Азии не только на мусульманском Востоке, но и во всем 
мире в целом, и оказмвает влияние на все ее последуюшее раэви- 
тие.

К XV в. в регионе происходит определённая военная стабили- 
зация, какая только бмла возможна в рамках обшества того време- 
ни. В этих условиях оседлме, городские традиции приобретают 
приоритетное значение. Возникает новая госуларственная филосо- 
фия, -  вмразительница идеологии оседло-земледельческого и го- 
родского населения, которая наиболее ёмко и всеобъемлюше объе- 
динила интересм саммх разнмх обшественнмх слоев. И в этой 
идеологии огромную роль играли и суфийские идеи. Им бмл под- 
вержен отец Мнрзо Улугбека Шахрух, религиозное и культурное 
мировоззрение которого оказало на него большое влияние. Отец
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Мирзо Улугбека назмвается в источниках «обновителем верь|, яв- 
ляюшемся в начале каждого столетия»1 2.

Абд ар-Раззак Самаркацди назмвал Шахруха “ падишахом, эа- 
шитником верь|” . В своём труде “ Матла ас-са’дайн”  собственнме 
имена каждого упомянутого им правителя он заменяет эпитетами и 
Ш ахруха в соответствии с его деяниями и характером правления 
назь1вает лакабом “хазрат-и хакан-и сайид”  -  счастливьт хакан3.

Средневековме рукописние источники демонстрируют, что 
жизнь Герата, откуда Темурид Ш ахрух правил империей, протека- 
ла в соответствии с правовмми нормами ислама. Как опись1вают 
собития тех лет исторические хроники, он подчёркнуто вьшолнял 
все предписания шариата. По пятницам “ падишах мусульман” , -  
именно такой эпитет дан Ш ахруху в трактате “ Рашахат айн ал- 
хайат”  («Капли источника жизни»), -  как простой мусульманин, 
ничем не вьшеляясь из толпи, посешал мечеть. Он аккуратно со- 
блюдал пост и запрешал потребление алкогольнмх напитков. За 
исполнением нормативнмх требований нслама строго следили 
мухтасибм, обладавшие в Герате при Шахрухе особенно больши- 
ми правами3.

Одновременно с этим правитель уделял огромное внимание и 
соэдавал идеальнме условия для раэвития других культурнмх сто- 
рон жизни обшества, в том числе -  науки, продолжая традиции 
своего отца Амира Темура.

По указанию Ш ахруха создается великолепная библиотека с 
большим штатом каллиграфов, занимавшихся перепиской рукопи- 
сей, художников-миниатюристов, позолотчиков, переплетчиков. В 
этой библиотеке работали ученме, знатоки нстории, язмка и лите- 
ратурм, по указанию котормх собирались рукописи ценнмх произ- 
ведений и с них изготавливались копии4. Экземплярм этих рос- 
кошнмх рукописей, титульнме листм котормх увенчанм книжнмм

1 Бартольл В.В. Улугбек и его время. Сочинения. М .: Издательство восточной 
литератури. 1963. Т  II. Ч 2. С. 120

2 “ Матла' ас-са лайн” : Аблураэзок Самарканлий. Матлаи саъдвйн ва мажмаи 
бахрайн /Форс-тожик тилидан таржима. кириш сўэ ва иэохли лугатлар А. Ўрун- 
боевники. Тошкент, 1969. 57-бет. 5-варак.

1 Баргтольд В .В  Улугбек и его время... С. 120-121.
4 Бертельс Ғ  Э Навои. Избранние труди. Навои и Джамн М., 1965. С. 19.
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знаком Шахруха, дошли до наших дней. В такой обстановке рос 
Мирзо Улугбек. Собранная отцом библиотека способствовала 
расширению умственного кругозора молодого царевича. В ней он 
проводил большую часть своего времени и именно здесь начал ув- 
лекаться наукой и поэзией, занимался историей, а в дальнейшем 
сосредоточил основное внимание на занятиях астрономией.

Трудно переоценить вклад Шахруха в историческую науку. 
При нём творили знаменитьсе историки Шараф ад-Дин Али Йазди, 
Хафиз-и Абру, Камал ад-Дин Абд ар-Раззак Самарканди Одни эти 
имена составили бм честь и славу любому правителю. И не удиви- 
тельно, что один из главнмх трудов Мирзо Улугбека «Тўрт улус 
тарихи» посвяшается истории.

Всё это, а также многое другое, что дошло до нас от XV в., 
можно объяснить подъёмом в области духовной культурм Средней 
Азии этого периода. Духовность обшества и философия в значи- 
тельной степени определялись концептуальнмми положениями 
суфизма. Возможно, именно сочетание развития науки и суфизма 
определило вмсокий уровень развития обшественной ммсли в тот 
период. Как известно, суфии отстаивали более свободное толкова- 
ние правил верм. Как писал В В Бартольд, в Персии, например, 
«слово «суфизм» постепенно сделалось синонимом религиозного 
свободоммслия»1. Последователями суфийских братств бмли такие 
вмсокоодарённме и вмдакнциеся личности того времени, как на- 
пример Абд ар-Рахман Джами и Алишер Навои. Удивительнме 
творения той эпохи сохранили до сегодняшнего дня следм особого 
взлёта исламской культурм и философии.

Одним из популярнмх и известнмх, сохранившихся до сего- 
дняшних дней примеров такого рода является иллюстрированнмй 
великолепнмми миниатюрами уникальнмй список “ Мирадж- 
наме” . Он хранится в Тюркской коллекции Рукописного фонда 
В|ЬИо1Не^ие № (юпа!е (Национальной библиотеки Франции)2. Эта 
рукопись вьшолнена в XV в. в Герате в период правления Шахру- 
ха. Колофон в конце произведения свидетельствует, что текст бмл 
написан в 840 г. х., соответствуюшем 1436 г. Сам текст рукописи * 3

1 Бартольд В.В. Улугбек и его иремя . . С. 122.
3 Раг1<>. В1Ь1ю(Ье^ие 1ч1ат1опа1е. 5ирр1 Тигс 190. 84 Г
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"Мирадж-наме", содержашей в обшем 84 листа1, рассказмвает хо- 
рошо известную в мусульманской традиции историю о ночном пу- 
тешествии пророка Мухаммада в Иерусалим и его вознесении на 
небеса -  ал-Исра' ва-л-Ми 'радж. Самоё сушествование этой руко- 
писи XV в. является ярким и бесспорньш показателем расцвета 
исламской философии в Средней Азии.

Таким образом, впитавший с детства образовательнь1е тради- 
ции своей эпохи, став правителем, Мирзо Улугбек не только про- 
должил, но прнумножил их, дав мошньж толчок развитию как ес- 
тественнмх, так и гуманитарнмх наук.

Обстановка в Самарканде при Улугбеке бмла более продвинута 
по сравнению даже с гератским двором его отца Ш ахруха. Благо- 
даря уникальнмм научнмм исследованиям Улугбек стап известен 
всему миру, и мм бм не стали резко отделять его деятельность на 
троне и в науке, потому что, будучи именно верховнмм правите- 
лем, он смог обеспечить и свою научную деятельность, и сушест- 
вование своей школм с точки зрения материального обеспечения и 
безопасности.

Следует отметить, что деятельность Улугбека не противоречи- 
ла мусульманской идеологии того времени и соответствовала нор- 
мам шариата и Корана. За этим следили самаркандские шайх ул- 
исламм, которь1е являлись наследственнмми потомками Бурхан ад- 
Дина Маргинани -  автора блестяшего, классического юридическо- 
го сочинения «Хидайа», содержашего комментарии мусульманско- 
го права2 3.

1 История путешестаия пророка Мухаммада. “ Мирадж-наме” , занимает первие
68 листов. В обшем томе, которий укаэан пол номером 190, имеется ешй одна 
работа -  “ Тазкира-и авлийЗ” .

3 Хидайа -  свод мусульманского праяа по ханифитскому маэхабу. Данний труд 
бил чрезвичайио авторитетен в Срсдней Аэии. Его автор - Бурхан ад-Дин Мар- 
гинани (ум. 1197). Кпмментарии лоследуюшнх учених на Хилайа. составляют 
огромнейшую литературу. Перечень рукописей Хнлайа сосгавил Броккельман. 
См.: Вгоске1шапп С. Се$с111сИ(е бег АтаЬ|$сНеп Ь]1ега(иг, 1-11. \№е1таг-Вег1|п, 
1898-1902; I. Р. 376-378. С персилского перевода Хидайа сделан английский Ч. 
Гамильтона (2-е изд . Лонлом, 1870), с английского -  русский См Хилая. Ком- 
ментарии мусульманского права /  Псревол с  английского. Т. 1-4. Пол рел. Гро- 
деков Н.И. Ташкент: Типо-лит ЛахтинаС И., 1893.
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При Улугбеке должность шайх ул-ислама занимал Исам ад-Дин -  
син шайх ул-ислама Абд ал-Малика и преемник своего дяди -  
шайх ул-ислама Абд ал-Аввапа'.

С другой сторонь) сформироаалась определенная группа рели- 
гиознмх деятелей, противостояших как научной деятельности 
Мирзо Улугбека, так и его реформам. Воэможно, первопричиной 
этого бьшо негативное и достаточно грубое обрашение Улугбека и 
его сановников с дервишами, занимавшими особую нишу в соци- 
альнон иерархии духовенства, котормми они польэовались дпя 
осушествления своих целей. Более крупним центром дервишизма, 
по словам В.В. Бартольда, бьта Бухара, и как бм Улугбек не лю- 
бил дервишей, он осознавал значение бухарского духовенства и 
старался приобрести его расположение. Одно из первих его медре- 
се бьшо построено в Бухаре3. Тем не менее, научние достижения 
эпохи Улугбека бьши не понятнм многим и вь1зивали ожесточён- 
ное сопротивление в определённь1х радикально-клерикальнь1х кру- 
гах обшества, несмотря на их полную легитимность с точки зрения 
нормативнь1Х норм ислама. Так, известен случай, когда против 
шайх ул-ислама Исам ад-Дина, идеологически обосновивавшего 
правомерность деятсльности Улугбека, виступил мухтасиб Сайид 
Ашик, обвинив его в нарушении предписаний вери и отступниче- 
стве от шариата. В качестве другого примера можно привести на- 
писанную Али ас-Сафи антологию суфийских шайхов "Рашахат 
'айн ал-хайат", в которой содержатся рассказь!, посвяшенние 
столкновениям и конфликтам шайх ул-ислама Исам ад-Дина с из- 1

1 Ш айх ул-ислам Абл ал-Авнал бмл двоюроднмм братом самаркандского шайх 
ал-ислама Абд ал-Малиха и сго преемником Абд ал-Аваал упоминается вместе 
со своим двоюродним ллемянником Исам ад-Дином. среди других 
представителей духовенстяа, во время поездки к Амиру Темуру в Карабаг 
эимой МОЗ-1404 г (“ Зафар-наме” : Шараф ад-Дин Али Йазди. Зафар-наме I  
Подготовка к пенати, предисл., примеч. и указатели Урунбаева А. Ташкент, 
1972. Л. 4466. С. 912.). Позже, во время пребивания у власги Темурида Халил- 
Султана он пьпался уговорнть Пир-Мухаммада подчиниться власти Халнл- 
Султана. Позже, в решаюший момент междоусобиць!. когда Халил-Султан 
терпит поражение, Абд ал-Аввал передает власть в Самарканде Ш ахруху 
(Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. Т. II. Ч. 2. С. 81: 88).

1 Бартольд В.В. Улугбек и его  время... С. 124.
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вестньши деятелями суфийского братства накшбандийа —  его тре- 
ния с Мухаммадом Парса' и Низам ад-Дином Хамушем1 2.

Следует отметить, что самаркандские шайх ул-ислами, боль- 
шинство которих поддерживали Мирзо Улугбека, били предста- 
вителями аристократических слоев населения. Их пиш ний образ 
жизни бил соблазном для многих и, как казалось с точки зрения 
простого полуграмотного обивателя, противоречил шариатским 
нормам морали.

Как писал В.В. Бартольд, «как при Амире Темуре, так, вероят- 
но, и при Улугбеке загородние дворци бьши местом пиров; как 
при Темуре, во время этих пиров не считались с предписаниями 
религии, что визьшало негодование ревнителей шариата; при 
Улугбеке это негодование виражалось открито, что, конечно, било 
би немислимо в царствование Темура»3. Сушествует легенда, что 
во время одного из пиров, где употреблялись шараби (вина), мух- 
тасиб СеЙид Аш ик обратился к Улугбеку со словами: «Ти уничто- 
жил веру Мухаммада и ввел обичаи кафиров».

Таким образом, роскошь двора, стоившая больших средств, и 
непонятние многим научние исследования плюс военно-полити- 
ческие просчёти и ошибки в условиях того времени позволили ви- 
сказивать в его адрес обвинения в отступничестве от исламских 
норм.

Но причиной такого отношения бьта, на наш взгляд, неста- 
бильное отношение Улугбека к самому духовенству, которое дели- 
лось на оппозиционеров и сторонников. Чрезмерно резкое обраше- 
ние с первмми, сочетаюшееся с отступлением от первичнмх реше- 
ниЙ о наказании, еше более воспаляло и настраивало их против 
правителя. Но с «мусульманской точки зрения, Улугбек не бил 
идеальнь1м правителем, все решения которого определяются пра- 
вилами религии, но не бьш также тираном, ставяшим свою волю 
више предписаний бога и шариата»4.

Важним фактором, настраивавшим реакционную часть духо- 
венства против Улугбека, бьшо введение им тамги, т.е. сборов с

1 Ас-Сафи, Фахр ал-Дин Али ал-Кашифи. Рашахат айн ал-хайат. Литография.
Лакноу, 1905. С. 60.

5 Рашахат. С I I I  и слел.
3 Бартольд В В Улугбек и его время .. С. 130
4 Там же. С. 132.
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промь1Шленности и торговли. Это компенсировало земельньге на- 
логи, доведенньге до минимума, что значительно облегчило поло- 
жение земледельцев. Однако такие действия бьти несльгханной 
дерзостью в глазах духовенства, так как правители Мавараннахра в 
большинстве случаев в угоду ему не вводили тамгу. Возможно, 
социально-экономические реформм Улугбека способствовали от- 
носительному спокойствию в стране и отсутствию народнмх вос- 
станий до 1447 г., но они же вь1зьгвали недовольство мусульман- 
ской реакции, которое все же настраивало население против своего 
правителя. Последуюшие собмтия не зависели от его воли. В такой 
обшественно-политической обстановке проходили правление и 
научная деятельность Мирзо Улугбека.

Однако деятельность Улугбека, несмотря на противодействие 
со сторонм реакции, бмла понятна передовмм людям его времени. 
Алишер Навои в связи с этим писал: "Султан Улугбек, потомок 
хана Темура, бмл царём, подобного которому мир ешё не знап. Все 
его сородичи ушли в небь1тие. Кто о них вспоминает в наше вре- 
мя? Но он, Улугбек, протянул руку наукам и добился многого Пе- 
ред его глазами небо стало близким и опустилось ниже. До конца 
света люди всех времён будут списмвать законм и правила с его 
законов".

И в Европе, и на Востоке -  Индии и Китае -  вмсоко оценили 
заслуги великого ученого-правителя из Средней Азии. "Новьге ас- 
трономические таблицьГ или "Новме звезднме таблицм" ("Зиджи 
джадиди Гурагони") Улугбека бмли изданм в Оксфорде уже в 
1665 г. Знаменитмй ученмй Пьср-Симон Лаплас1, познакомившись 
с «Астрономическими таблицами», наэвал Улугбека «величайшим 
в истории асгрономии наблюдателем». Хотя следует с сожалением 
признать, что со времени убийства Улугбека и разрушения Самар- 
кандской обсерватории в самой Средней Азии начался глубокий 
кризис, захвативший многие сферм жизни

1 Пьер-Симон Лаплас (фр. Р|епе-81топ Ьар1асе; 23 марта 1749 -  5 марта 1827) -  
франиузский математик и астроном; иэпестен работами в области небесной 
механики, дифференцнальних уравнений, один из соэдателей теории вероят- 
ностей. Эаслуги Лалласа н области чистой и прикладной математики и особенно 
в астрономии громадни: он усовершенствовал почти ясе отдели этих наук.
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Однако научное наследие Мирзо Улугбека стало моецной базой 
для развития современнпй обшественной науки. А слова самого 
Улугбека, написанние в предисловии к "Зиджи джадиди Гураго- 
ни", оказались пророческими: "Религии рассеиваются как туман. 
Царства разрушаются. Но трудь! ученмх остаются на вечнЬ1е вре- 
мена..‘\

Алимовя Д.А., Кяримов Э.Э.

МИРЗО УДУҒБЕКНИНГ ИЛМИЙ ФАОЛИЯТИ МОВАРОУННАҲРДАГИ 
ИЖТИМОИЙ ВАЗИЯТ КОНТЕКСТИДА

Маколала Мирзо Улуғбек хукмронлиги лаврила Мовароуннахрдаги ижтимо- 
ий-си{!сий ва маънавий-диний мухит масаласи кўриб никилган. Улуғбек тарбия 
олган ва илмий фаплиятини бошлаган шарт-шароит, шунингдек, хаСти ва фаолия- 
тидаги мураккаб омиллар тахлил килинган.

А1|т<№ О.А., Кяг1тоуЕ.Е.

5С1Е1ЧСЕ-ВА8ЕО АСТ1У1ТУ ОҒ М1К20 ЦШСВЕК 
ПМ ТНЕ СО(ЧТЕХТ ОҒ $ОС1АЬ 81ТГМТЮМ МА\УАНАММАНЙ 

ЛУ1ТН ПХ ТНЕ РЕКЮО ОҒ Н|§ КЦЬЕ

ТЬе рарег <1еа1$ чйй! <И$си$$1П£ (Ье 1$$ие$ оГ восюройбса! ап<1 $р1г!(иа1-ге1|£1ои$ 
а(то$рЬеге 1П МатагаппаЬг шНЬ1п (Ьс репо<1 оГ М|Г7о 1Ли£Ьек*$ ги1е. ТЬеге аге 
рге$еп(е<1 ала1уяе<1 сопс!]11ап$ 1п и/Ь|сЬ М|'г2 0  (Ли^Ьек ша$ Ьгои£Ь( ир ап<1 $(аг(е<1 Ь|$ 
5с1сп1|Лс ас(1У1(у, а$ \ус11 а$ (Не Гас(ог$ сотрМса(е<1 Ь|$ НГе апс! могк.

А нарбаев А.
(Узбекистан)

АРХИТЕКТУРНЬ1Е ПА М ЯТН ИКИ САМ АРКАНДА 
ЭПОХИ ТЕМ УРА И ТЕМ УРИДОВ И ИХ С О С ТО Я Н И Е 

В 1920-1990 гг.

Экономическим и торговьш центром Самарканда эпохи Темура 
и Темуридов становится плошадь Регистан. От всех городских во- 
рот Самарканда сюда сходились главнь1е уличнь>е магистрали, по 
котормм вступали в город богатме купеческие каравань) из многих 
стран Ближнего и Среднего Востока, из далекой Европм и Китая. 
На Регистане до наших дней сохранился только один памятник, 
относжцийся к эпохе Темуридов. Это -  знаменитое медресе Улуг- 
бека, которое является памятником большого научного и художе-
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ственного значения. Все остальнуе торговие рядьқ ханака, бани и 
другие постройки X IX  и начала XX вв. иэ*за недостаточного вни- 
мания и отсутствия текуших ремонтов бмли разрушеньг

Например, в 1870 г. упал один из четьфех минаретов медресе 
Улугбека. Осенью 1918 г местнь1е букинисть! -  переплётчики за- 
метили, что северо-восточнмй угловой минарет пришёл в движе- 
ние. Очень скоро по предложению архитектора М.Ф. Мауера била 
начата подготовка к вьшрямлению минарета. Сначала при помоши 
инженерно-технических работ бмло приостаноалено даижение ми- 
нарета, а потом после долгих лет кропотливмх трудов в 1932 г. его 
вьшрямили. Таким образом, в СреднеЙ Азии впервме бмл спасён 
от гибели минарет медресе Улугбека, архитектурньш шедевр мест- 
ного зодчества. Позже, один из участников работ по вьшрямлению 
минарета М.Е Массон писал, что «... работники тогдашнего коми- 
тета по охране памятников эаслужили право с гордостью оглянуть- 
ся на пройденньгй тернистьш путь «борьбм за минарет»1.

В 1920 г. в Самарканде бььпа учреждена специальная Самар- 
кандская комиссия по охране памятников старини и искусства 
«Самкомстарис». С того времени работники Самкомстариса пла- 
момерно стали заниматься, по мере возможности, археологическнм 
изучением, реставрацией и консервацией архитектурнмх памятни- 
ков. В это время памятники Самарканда бмли в самом плачевном 
состоянии.

В первую очередь проводились обследования памятников, со- 
ставленм актм осмотра и реставрационнмх смет. После этого бмли 
осушествленм самме необходимме неотложнме ремонтм. При 
этом бмли собранм лучшие народнме мастера-строители во главе с 
Абдулкадмром Абубакиевмм. Именно они участвовали в первмх 
реставрационнмх работах, которме бьши произведенм в медресе 
Улугбека.

Реставрационнме работм на медресе Улугбека бьши возобнов- 
ленм только в 1952 г. Отреставрированм дворцовме фасадм: про- 
изведена перекладка свода айвана и наружной стенм северного 
фасада. Почти заново переложен свод над главнмм порталом. От- 
реставрирована резная наборная мозаика в портале медресе.

1 Массон М.Е. Падзюший минарет. Ташкент, 1968. С 42.
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В 1958-1962 гг. бьши проведень! работь! вокруг и во дворе мед- 
ресе Улугбека. Вместе с тем бьш отреставрирован южнь1Й фасад; 
во дворе облицовань! резной мозаикой тимпань! и пилястрьқ вос- 
становлень! мраморнме панели на южном и западном фасаде мед- 
ресе. В это же время восстановлен юго-западнь<й минарет.

В 1964-1965 гг. проводились работм по вьшрямлению юго- 
восточного минарета. И они бьши успешно завершень! в феврале 
1965 г .1

1994-1996 гг. бьши продолжени работи по реставрации и бла- 
гоустройству медресе и вокруг него. В результате бьша восстанов- 
лена дренажная система дворовой части медресе и завершень! рес- 
таврационние работм по восстановлению второго этажа худжр.

Следуюший памятник Гур-Эмир. Он бьш построен в 1404- 
1405 гг., эадуман как личний мавзолей любимцу -  внуку Мухам- 
мада Султана, превратился позже в фамильную усьшальницу Те- 
муридов и известен ньше под названием «Гур-Эмир», что эначит 
«могила эмира». По первоначальному плану мавзолей Гур-Эмир 
состоял из восьмиугольной по наружному очертанию основьц в 
которой с северной сторонм бьш намечен двумя вмступами пере- 
крмтмй аркой лортальньш вход. Вмсокий, особмй цилиндриче- 
ский барабан, приподнятмй на многогранном основании, возносил 
крупнмй, несколько свешиваюшийся над ним, наружньш рубчатий 
купол, состояший из большого числа полукруглмх в сечении ме- 
ридиональних, утончаюшихся к вершине, ребёр. По обеим сторо- 
нам от парадного входа мавзолея стояло слегка вмдвинутме вперёд 
два симметричнмх минарета2.

Цокала минаретов и нижние части основного здания бьши оде- 
тм вмсокой панелью. Вмше имеется бордюр надписей, вмсечен- 
нмх также на мраморнмх плитах. А вмше все поверхности мавзо- 
лея бьши покрмтм сеткой крупной мозаики и квадратнмх и про- 
долговатмх синих, голубмх и белмх глазурованнмх кирпичиков.

Внутри здания непосредственно над панелью стенм бьши оде- 
тм двумя поясами мраморнмх плит, из котормх на нижнем вмсе-

1 Геааель Э.М. Вьшрямление юго-восточиого минарета мелресе Улугбека в Са- 
марканле // Материали исследования по нстории и рестанраиии архитектурник 
памятников Узбекистана. Ташкент. 1967.

2 Массон М.Е Мавзолей Гур-Эмир Самарканд, 1929; Шишкин В.А. Обсерва- 
торияУлугбека и её исследования // Трудм ИИА АН РУз. Ташкент, 1953. Т. V.

2 2 6
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ченм плоские сталактити, а на верхнем два ряда надписей. Вь<ше 
свода парусов и сам купол бмл покрмт красочной росписью.

Сравнительно с другими памятниками Самарканда, Гур-Эмир 
находился в лучших условиях, потому что за ним следили, прово- 
дили небольшие ремонтнме работм. Несмотря на это в 1869 г. рух- 
нул один, а в 1903 г. и второй минаретм мавзолея Гур-Эмир. После 
этого до 1924 г. проводились только небольшие текушие ремонтм.

В 1924-1926 гг. по инициативе Самкомстариса в Гур-Эмире 
проведена большая научно-исследовательская и инженерно- 
техническая работа. Сдвинуть! надгробия, снят половой настил, 
вскрмтм фундаментьг Между сводом склепа и полом установлена 
железобетонная конструкция. Тем саммм бмл закреплён свод 
склепа. После этого до 1940 гг. в Гур-Эмире проводились неболь- 
шие текушие ремонтьг

В 1941 г. в связи с вскрмтием склепа проводились археологи- 
ческие и архитектурнме исследования. Но в связи с началом войнм 
эти работм бмли приостановленм. После этого, кроме небольших 
текуших ремонтов, до 1950-х гг. здесь не проводились большие 
ремонтно-реставрационнме работм.

Рядом с мавзолеем Гур-Эмир стоят руинм, известнме под на- 
званием Ак-Сарай. Здание бмло «мужской» усмпальницеЙ самар- 
кандских Темуридов, воздвигнутой в 60-70 гт. X V  в. Главнмй фа- 
сад мавзолея находился на юге. Здесь бмл мион-сарой с отлогим 
слуском в склеп и входом в главнмй зал. В основании стен -  вмсо- 
кая (2,20  м) панель некогда бьша украшена тончайшей наборной 
многоцветной резной мозаикой. Вмше имелась сложно раэрабо- 
танная система украшеннмх кундалью пересекаюшихся арок и ши- 
товиднмх парусов -  совершенно идентичная примененной в глав- 
ном зале Ишратханм1.

Сейчас от этих облицовочнмх плит ничего не сохранилось. По- 
этому здесь в первую очередь надо производить консервацион- 
нме работм.

К северу от мавзолея Гур-Эмира находится мавзолей, лостро- 
енньш над могилой шейха Бургануддина Сагаджа, умершего в по-

1 Пугаченкова Г.А. Памятники архитектурьг Средней Азии эпохи Навои. Таш- 
кент, 1957; Пугаченкова Г.А.. Ремиель Л И Видаюшиеся памятники архнтекту- 
ри Узбекистана. Ташкент, 1958.
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следней четверти X IV  в. Памятник сейчас известен под названием 
Рухабад (обитатель духа). Со своей композицией Рухабад принад- 
лежит традициям Х1-ХН вв. Об этом свидетельствует отсутствие 
декоративнмх облицовок и парадно вь1деланного входа -  портала. 
Мавзолей покоряет своей простотой, мошью и вмразительностью 
силуэта.

Большой ушерб нанесло мавзолею землятресение 1907 г. Тогда 
на стенах мавзолея появились болкшие трешинь! и бмл сильно по- 
вреждён купол.

В 1968-1969 гг. и позже отреставрирован интерьер и купол, а 
также проведень! некоторме инженерио-строительнме укрепитель- 
нме работм'.

Саммм крупнмм сооружением в Самарканде бмла Соборная 
мечеть (83*62) Амира Темура. Она бмла построена в 1399-1404 гг. 
К соэданию мечети бмли привлеченм энаменитме мастера из раз- 
личнмх стран мира. Главнмй вход в мечеть вмделен монументаль- 
нмм пештаком. Его большой свод (19 м), давно уже рухнувший, 
бмл оперт на мошнме пилонь), планированнме для большей устоЙ- 
чивости округлмми башнями на углах. Мечеть имеет обширнмй 
двор (78>=64 м), которь1Й бмл оконтурен аркадами обводнмх гале- 
рей с глубокими сводчатмми айванами главнмх осях. Айванм, ок- 
ружавшие двор, покоились на колоннах и на столбах. Колоннь! 
бмли из мрамора, с поясами орнаментальной или буквенной резь- 
бм. Парадно торжественно вмглядит главное здание мечети, замм- 
каюшее центральную ось двора. Ее портальнмй свод очень строен 
(до 30 м), через него можно попасть в главное помешение мечети -  
квадратное в плане, с нишами на осях, очень вмсокое, перекрмтое 
стрельчатмм куполом.

В архитектурно-художественном убранстве мечети неисчер- 
паемое богатство декоративнмх приёмов: мрамор, кирпичнме мо- 
эаики и декоративнме плитки с цветнмми вставками: сплошнме 
наборм кашиннмх мозаик и майолик в облицовке стен мечети. В 
мотивах орнаментации преобладают геометрические и раститель- 
нме орнаменть!1 2

1 Шяаб Ю.З. Мавэолей Рухабал. Ташкент, 1970; Пугаченкоаа Г А. Зодчество 
Центральной Азии XV в. Ташкент, 1976.

2 Пугаченкова Г А„ Ремпель Л.И. Видаюшиеся памятники аркитектурм Уэбеки- 
стана. Ташкент, 1958; Прибьпксва А.М. Памятники архитектури Средней 
Азии. М., 1971.
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Мечеть известна в народе под именем Биби-Хань1м. Легенда 
свяэьшает её с женой Темура Сарай Мульк-ханьт, которая на са- 
мом деле бьта устроительницей расположенного вблизи медресе с 
усьшальницей матери и её собственной. Судьба Соборной мечети 
Темура сравнительно трагична. Уже в X V III в. мечеть бьта забро- 
шена. После этого в мечети очень долго не проводились ремонтно- 
восстановительние работьг В результате в бокових купольних 
помешениях били устроенм амбари, обширньж двор превратился 
в базарную плошадь. Только в последней четверти X IX  в. после 
сооружения нового базара, плошадь Соборной мечети била очи- 
шена; двор обнесён оградой; каменньж пюпитр переставили на 
середину двора. Расчишенние от базарних построек развалини 
мечети 'Гемура стали привлекать к себе всё больше внимания пу- 
тсшественников и отдельних исследователей. Но, к сожалению, в 
это время не проводился капитальний ремонт. В конце X IX  в. два 
главних минарета и значительная часть портала главного входа 
бьши разрушени1. Только в 1980-1990 гг. проводились некоторие 
реставрационние работи. Другим немаловажним памятником эпо- 
хи Темуридов является Ишратхона -усьтальница Хабиби Султан- 
бегим, дочери эмира Джелаладдина Ферузшаха (Сухроба) воена- 
чальника Шахруха. Мавзолей Ишратхона бмл сооружён в начале 
1460-х годов (Абу Тохир Ходжа) и занимает особое место а нсто- 
рии развития творческой архитектурной мисли среднеазиатских 
зодчих. В XVI в. здесь продолжали кого-то хоронить2.

Ишратхона представляет собой прямоугольное (23*23 м) зда- 
ние с падчёркнутмм развитием по поперечной оси. В центре зда- 
ния находится крестовидная зиаратхона, перекрьггая подпружни- 
ми, взаимопереселяюшимися арками и парусами между ними с не- 
сохранившимся високим узким барабаном и двойним куполом. На 
западной оси располагается мечеть, а на восточной помешение ми- 
он-сарай. Над ними имелись худжрь! второго этажа, а под зиарат- 
хоной находится склеп с захоронениями. Дпя облицовки Ишратха- 
ни использовался обтесанний и шлифованньш кирпич с острими 
гранями, узкие плоские из кашина с бирюзовой и ярко-синей гла-

1 Массон М.Е. Регистан и его медресе. Ташкент, 1926.
2 Вяткин В.Л. Памятники древностей Самарканда Самарканд. 1927; Массон М.Е. 

Падаюший минарет Ташкент, 1968.
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зурью, майоликовме звёздм и вставки, глазурованнме кирпичики 
синего, голубого, белого цвета. Кирпич под куполом бмл облицо- 
ван резной мозаикой.

Отметим, что большие опустошения постигли мавзолей в 
X V II в при правителе Ялангтуша. В это время Ишратхона лиши- 
лась своей мраморной панели, а позже исчезли все мраморнме на- 
могильнме плитьг В последуюшие века Ишратхона сильно по- 
страдал.

В последний раз большая угроза нависла над памятником в го- 
ДЬ1 первой мировой войнм, когда в Ташкенте и других городах 
строились крепости и военньге казармм, бьшо дано разрешение 
использовать кирпич с руин древних памятников. Но при энергич- 
ном вмешательстве археолога В.Л. Вяткина памятник бмл сохра- 
нён и скоро бмл взят на учёт органами власти. В 1940 г. В Ишрат- 
хане проведенм впервме ремонтно-реставрационнь1е работм, что- 
бм приостановить дальнейшие разрушения.

После этого очень долго здесь не проводились никакие работьг 
Только в конце 1970-х и 1980 годм в Ишратхане бмли осушествле- 
НЬ1 небольшие ремонтно-спасательнме работм, которме не бмли 
доведенм до конца. Сейчас этот уникальнмй памятник в первую 
очередь нуждается в ремонтно-реставрационной работе. Шахизин- 
да возник в середине X I в. В черте жилого квартала южной окраи- 
нм южного Самарканда (Афрасиаба) и складмвапся до X IX  в. 
Комплекс включает всего 44 памятника. Здесь представлена почти 
вся архитектурная школа Мавараннахра. Основная часть архитек- 
турнмх памятников относится к эпохе Темура и Темуридов.

Здесь захороненм жёнм и сёстрм Темура, представители воен- 
ной аристократии и духовной знати. Со временем утрачена опре- 
делённая часть сооружений ансамбля Шахизинда. Почти полно- 
стью разрушен памятник Х1-ХП вв. Автор «Самарии» Абу Тахир 
Ходжа в 30-е годн X IX  в. сообшает, что некоторме сооружения в 
ансамбле Шахизинда находились в руинах1.

В 60-70 гг. X IX  вв. русскими военнмми инженерами проведенм 
замерм и художественная фотофиксацня памятника. Позже прове- 
дено первое научное осммсление памятника (Вяткин, Бартольд). 
1920-е гг. ансамбль Шахи-Зинда взят под охрану государства (Тур-

’ Вякнн В Л. Канлия Малвя, «СКСО». Вмп. VII). Самарканд. 1906.
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комстарис). И по поручению Туркомстариса здесь проводилась 
серия обмеров, археологические работм. После этого вплоть до 
1950-х годов в Шахи-Зинде не проводились заметнме ремонтно- 
реставрационнь1е работм. Только начиная с 1960-х гг. в комплексе 
Шахи-Зинде бмли начать! планомернь«е ремонтно-реставрацион- 
ние и архитектурно-археологические работьг Все эти работм бмли 
завершенм во второй половине 1970-х гг.

Следуьоший уникальнь!Й памяткик эпохи Темуридов является 
Обсерватория Улугбека. Она в плаие имела округлую форму и бь1- 
ла трёхэтажной: фланкируюшие секстант помеьцения располага- 
лись только в два этажа, причём на втором в купольном помеше- 
нии имелись осветительнме куполки. На последнем третьем зтаже 
располагалась откритая арочная галерея. Радиус окружности рав- 
няется 40, 99 м. Уровень пола первого этажа здания бмл вмше 
нижнего конца секстанта на 10, 99 м.1 2

После трагической смерти Улугбека (27 оюгября 1449 г.) обсер- 
ватория била заброшена. В X V III в. она бмла разрушена. После 
этого местонахождение обсерватории бьшо забьгго. Только в нача- 
ле X X  в. долгие поиски В.Л. Вяткина дали свои результатм, т.е. 
бь1ли найденм остатки круглой стень!, а также нижней части гро- 
мадного главного инструмента обсерватории секстанта, спускав- 
шегося в толшу скалм на глубину до 10 м. После этого, в (914 г. 
над остатками обсерватории бмло воздвигнуто специальное со- 
оружение -  кирпичнмй свод с небольшим порталом с северной 
сторонм, котормй и сейчас предохраняет памятникот разрушения.

В 1940-1960-х гг. раскопки обсерватории бмли продолженм со- 
трудниками Института истории и археологии АН РУз. И бмло по- 
лучено полное представление по архитектурмому облику обсерва- 
тории Улугбека3.

Таким представляется состояние всемирно известнмх памятни- 
ков эпохи Темура и Темуридов. Здесь следует отметить 1920- 
1930 гг., когда прояодились определённме ремонтно-реставра-

Бабур. «Бобурнамс» Ташкент. 1989: Вяткин В.Л Отчвт о раскопках обсервато- 
рии Улугбека в 1908-1914 гг. Известия Русского комитета для изучения Сред- 
ней н Восточной Азии, >6 11. Сер. 11. Слб., 1912; Шишкин В.А. Обсерватория- 
Улугбека и еС исследования// Труди ИИА АН РУз. Т V. Ташкент, 1953.

2 Гулямов Я Г., Буряков Ю.Ф. К планировке обсерватории Улуғбека по материа-
лам раскомок 1967 г. // ОНУ. 1968. № 2

231

www.ziyouz.com kutubxonasi



ционнь1е работм. Вместе с тем, нменно в это время взятм под ох- 
рану государстна основнме памятникн Самарканда.

Следует отметить, что основнме реставрационнме работь! про- 
водились в 1960-1970 и в начале 1980 гг. В это время отреставри- 
рованм комплекс памятников Регистан, Шахи-Зинда и мавзолей 
Гур-Эмир. Сейчас спустя 30-40 лет некоторме отреставрированнме 
участки этих памятников начали разрушаться, а отдельнме участки 
теряли свои первоначальнме видм. Потому что, несмотря на опре- 
делённме положительнме сдвиги в реставрационнмх работах Са- 
марканда, ешё сушествует целмй ряд проблем в качестве и долго- 
вечности облицовочнмх материалов, которме изготовляются в со- 
временнмх мастерских.

Вместе с тем архитектурнме памятники сильно пострадали в 
результате разрушений древних дренажно-канализационнмх сис- 
тем и хозяйствеино-строительнмх работ города. Исследования по- 
казали, что, во-первмх, в годм советской власти (1920-1990 гг.) 
бмла застроена старогородская часть Самарканда. При этом не 
всегда бмли соблюденм обязательнь1е требования градостроитель- 
ства. На территории памятников появилось множество раэличнмх 
строений, даже дошло до того, что в 1960-е годм вблизи комплекса 
Регистан проведена городская канализационная линия. Во-втормх, 
полностью ликвидирована оросительная система (Оби-Машъад, 
Новодон и др.), которая одновременно вьшолняла дренажную 
функцию. В-третьих, в древности на всех памятниках функциони- 
ровала индивндуальная каналнзационная система -  ташнау, кото- 
рая бмла предназначена для логлошения излишков водм в дождли- 
вме периодн года. Вся эта система из-за отсутствия своевременно- 
го ухода пришла в негодность. И в результате пострадали памят- 
ники архитектурм. После катастрофического случая в комплексе 
Тилля-Кари (вначале 1990-х гг.) бмли принятм некоторне мерм. 
Но этого оказалось недостаточно, потому что до сих пор полностью 
не восстановлена дренажно-канализационная система архитектур- 
нмх памятников Самарканда, а также не функционирует ирригаци- 
онная система старого города. Поэтому мм предлагаем, прежде чем 
приступить к реставрации того или иного памятника, вначале следу- 
ет восстановить дренажно-каналиэационную систему архитектур- 
нмх памятников и старме ирригационнме системм города.
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Анарбяев А.

Т Е М У Р  ВА  Т Е М У Р И Й Л Л Р  Д АВРИ  С А М А Р Қ А Н Д Н И Н Г  А Р Х И Т Е К Т У Р А  
ЁД ГО Р Л И К Л А Р И  ВА 1920-1990 Й И Л Л АРД А У Л А Р Н И Н Г  Ҳ О Л А Т И

Темур ва Темурийлар даври архитектура едгорликларининг 1920-1990 йил- 
лардаги холатини ўрганиш куйидаги натижаларни берли. Жумладаи, 1920-1990 
йилларда дастлабки таъмирлаш ишлари олиб борилган. Ш у даврдан бошлаб 
Самарканднинг асосий архитектура £дгорликлари давлат мухофазасига олинади. 
Кенг кўламдаги таъмирлаш ишлари 1960-1970 ва 1980 йилларнинг бошларила 
олиб борилали. Натижада. Регистондаги Сдгорликлар, Шохи Зинда, Гўри Амир ва 
Бибихоним номи билан машхур бўлгаи Темурнинг жомегь масжиди тат-мирланади. 
Лекин орадан 30-40 йил ўтгач, Сдгорликларнинг баъаи бир жойлари бузилиб. 
уларнинг таъмирланган жойлари ўзининг дастлабки кўринишини Йўкота бошла- 
ган. Сабаб, таъмирлаш устахоналарининг ютукпарига карамай, уларда тайёрлана- 
бтган рангли курилиш материалларининг сифати хамда чиламлилигида капа му- 
аммолар борлиги куэатилмокда. Ш у билан бирга Дагорликларнинг ер осги комму- 
ннкаииясининг бузилиши ва улар атрофнда пайдо бўлган эамонавий курилишлар 
кадимги архитектура ёдгорликларининг бузилишига олиб келган. Шунинг учун у 
Ёкн бу архитектура Сдгорлигини таъмирлашдан аввал Самарканд шахри иррига- 
иия системасини ва Сдгорликларнинг ер ости коммуникациясини тиклаш зарур, 
деб хисоблаймиз.

АпагЬаеу А.

5огпе гезЮгаиоп »огка меге сопс!ис(е(11п (Не 1920-1930$ оп (Не шогМ-клокп аг- 
сНиес111га1 3|1е$ о(' 1Не Т1тиг апб ПтигЮз рег10с1. ТЬе ша!л зНез оГЗашагкапг! жсге 
ри( ипОег 1Ьс $1а1е рго1ес(1оп (Неп. Ьаг£е герашпв алс) гелогапоп могк$ м/еге сол- 
0ис1е<1 1П (Ье 1960-1970$ алй (Не Ье£1пп1п£ оГ(Не 1980$ ууНел (Не агсН1|есшга1 согп 
р1ехез оГ Ке£1$(ап, БНаН1-2|ш1аН. Сиг-Етп1г апб (Не Моэдие В|Ь1-КНапит жегс ге- 
$Югес1. N0^ . айег 30-40 уеаг$ $оте оГ (Не ге$(оге(1 рал$ Науе $(апес1 ю £е( Ье$1гоуе<1. 
апс1 $оте рал$ Науе а1геа(1у 1о$( (Не1г 1 л 1()а! арреагалсе АНЬои§Н (Неге меге $оте 
ро$1(1Уе сНап£е$ Ьссаихе оГ (Не гс$Юга(1оп шогк$, (Неге аге $61! а 1о( оГ ргоН1ет$ ге- 
1а(ес1 ю с|иа1|1у аш! <1игаЬ11!(у оГ гера1пп£ та(епа1$ ргобисес! а( тоЬ ет могк$Нор$ 
Могеоуег. (Не $Не$ Науе Ьееп Неау||у а(Тес(е<1 Ьу (Не ()га1па£е-$ема£е $у$(ет апс) соп- 
$(гис(10л муогк$. Ратси1аг1у, бипп^ (Не $оу|е( регю<1 (1920-1990) (Не о1<1 рап оГ 
5атагкап<1 мка$ ЬиН(-ир ап<1 по( а!муау$ (Не агсННес(ига1 ги!е$ шеге ГоМошеН. ТНа('$ 
«Ьу. \«е ргоро$е (о ге$(оге (Ье Нгвша£е-$еша£е $у$(ет оГ(Не агсННесюга! $1(е$ ал<1 (Не 
о1<1 сНу 1т £ а (10п $у$(ет$ ЬеГоге $(аП1П£ ге$(ога(!оп чуогк$ а( апу $1(е.
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Ажабширизода А., Табатаба С.Х'.
(Табриз, Иран)

НАБЛЮДЕНИЯ НАСИРИДДИНА АЛ-ТУСИ В МАРАГЕ

В дейсгвительиости обсерватория -  это исламское объедине- 
ние, так как мусульманскому миру бь!ли необходимм точнме ка- 
лендари с целью определения времени для поклонений. Это и по- 
будило к строительству обсерваторий. Созданнме каталоги звезд -  
«эидж» (“ гу ” ), -  в основном, наэванм ал-Туси в честъ Но1акоо -  
ПкЬап! в Мараге, которьш финансировал обсерваторию, хотя здесь 
бьгли более обшие объединения, названнме “ ти^аккцЬапе” .

В то время исламский мир верил в птолемеевскую модель ми- 
ра. Его представители перевели книгу Птолемея “ Ма1етабса 
5уп1ах15”  под названием “ Е1 Ма]е511с” , что означает «величайший». 
Затем в Европе книгу перевели вновь под названием “ А1та£е$1” . 
Семь сфер каждой планегь! бмли определенм (как они считали) в 
Коране, в котором написано «о семи небеснмх сферах».

№ $ 1Г а1-0|п Ти$1 (1201-1274) создал одну модель движения 
планет под названием «Пара Туси» («Ти$1 -  соир1е»), Это —  мате- 
матическая модель, в которой малмй круг врашается внутри боль- 
шего круга с радиусом, в 2 раза меньшим круга. Врашение кругов 
приводит к точке окружности малого круга для обратного колеба- 
ния и вперед вдоль диаметра большего круга.

Разрешение значительнмх проблем в птолемеевской системе 
посредством развития «Ти$1 -  соир1е» послужило альтернативой 
физически более сложному экванту, изобретенному Птолемеем

Здесь мм представим другие инструментм и деятельность, 
осушествлявшуюся для наблюдений в древней обсерватории -  Ма- 
раге. Мм предлагаем новмй дизайн для реконструкции этой древ- 
ней обсерватории сегодня.
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Ансари Ралауллах 
(Индия)

ПЕРЕДАЧА ШКОЛЬ! АСТРОНОМИИ УЛУГБЕКА 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИНДИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ИНДИЙСКОЙ АСТРОНОМИИ

Как известно, в средневековьж период истории Индии, во вре- 
мя султаната либо домонгольского периода (ХП-ХУ! вв.) и лерио- 
да монголов (ХУ1-Х1Х вв.) наблюдался поток в Индию ученмх, 
ремесленников и художников, в основном, из Центральной Азии и 
тех, кто бмл обязан за передачу знаний всех наук в Индию Приме 
чательнь1ми бьши сердечнме отношения с сефевидскими правите- 
лями и монгольскими императорами, о чем свидетельствует сле- 
дуюший пример. Шах Аббас-1 отправил к императору Джахангиру 
в качестве подарка настояшую астоолябию Улугбека. Однако шах 
оставил себе лишь копию! Другим примечательнь1м подарком ша- 
ха бмл крупньш рубин, с гравировкой имени Улугбека, котормй 
впоследствии бмл примерно в 1620-1621 гг. подарен принцу 
Шахджахону иранским послом. Ограничимся ролью школм астро- 
номии Улугбека в средневековой Индии и ее влиянием на даль- 
нейшее развитие астроиомии и математики на бмвшем инднйском 
субконтиненте.

Первой наиболее важной особенностью школм бьшо собрание 
«Зиджа» Улугбека. Как иэвестно, во время правления монгольско- 
го императора Акбара (1556-1605) группа мусульманских и индий- 
ских ученмх под покровительством Ға(Ьи11ЯЬ ЗЬТгЗг! (<1. 1589) бмла 
уполномочена перевести этот 2 у  на санскрит Ға(Ьи11аЬ являлся 
учеником СЬ|уЖЬиб<1Тп а1-Мап5бг ЗЬТгЗгТ, котормй написал трактат 
“  Кесй/1саИоп о / 2ў'-/ 1Ли%к Ве& ”  («Исправления «Зиджа» Улугбе- 
ка»). Очевидно, «Зидж » Улугбека стал очень полулярнмм в Индии, 
согласно даннмм нашего аналиэа более 50 копий 2ў', все еше суше- 
ствуюших сегодня в библиотеках манускриптов в Индии и Паки- 
стане. Следует отметить, что почти все индийские зиджи, написан- 
нме в X V I в. и позже, моделированм либо разработанм по «Зиджу» 
Улугбека, например, 2 у -1 ВаИТт! или 2ў'-/ ЗИМуаИдтс ҒагТби<1<1Тп 
Мипа1 )1т  из Ое1Ь| (6.1629) и даже 7л]-1 МиИаттай 8ИаИ1 (X V III в.). 
Мм таюке обсуждаем комментарий Зиджа Улугбека, написанного 
Ми11Я СЬапб )Ьп ВаЬЗ’и66Тп,придворнь1м астрологом императоров
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Хумаюна и Акбара. Кроме «Зиджа» Улугбека, уникальньж трактат, 
предположительно написанньж самим Улугбеком, -  это Юха1аИ 
Нау'а(. Две удивительнме копии этого краткого трактата сушест- 
вуют только в Индии, в библиотеке Азад Мусульманского универ- 
ситета Алигарх (Агай 1лЬгату оГ АЬ^агЬ МизНт 13п1Уег51Гу) и биб- 
лиотеке Раза (Рампур) (Кага Ь1Ьгагу (Катриг). Мм намереваемся 
кратко представить содержание этого трактата.

Мм расскажем о двух работах Казь1 Заде аль -  Руми, директора 
медресе Самарканда. Это: 1) его комментарии о книге Шамсудди- 
на аль -  Самарканди: Фундаменталътле т еоремн (АзИка! а1- Тй$Ъ)\ 
сушествуюшие макускриптм хранятся в библиотеках Индми, Хай- 
дарабаде и Рампуре и один -  в библиотеке университета Пешавара 
(Пакистан); 2) его комментарий на книгу МаЬтОс) а1-СНаёЬтТпГз 
А1-Ми1акИкНсц / /  а1- Н ау'а  («Сокрашение науки астрономии» -  
("АЬпс1£етеп1 оГ (Ье 5с1епсе оГ Азггопоту»), более чем 45 мануск- 
риптов которого имеются в библиотеках Индии и Пакистана.

Они бьши также несколько раз литографически опубликованн 
в Индии. Популярность этой сокровишниць! в средневековой Ин- 
дии остается вне всякого сомнения.

В Индию также бьши передань! наиболее важнью труди дирек- 
тора обсерватории Улугбека Джамшида аль-Каши. Это Ключ к 
арифметике (16 сушествуюших манускриптов), его сокрашенная 
версия (Та1кИ1х) с 4 сушествуюшими манускриптами, 2 //-/ КНацам 
(3 манускрипта) и 1Ь$й1аИ КатаИууа (2 манускрипта). М и  охарак- 
теризуем некоторие детали этой информации.

Два очень популярнь1х труда Али Кушчи (настояший состави- 
тель «Зиджа» Улугбека) -  это трактат по арифметике (ЯЬа1аИ с!аг 
Н1$аЪ) и астрономии (КгхсИаИ с!ег Ч1т-1 Нау'а1), более 20 мануск- 
риптов Шл/ИаИ с1аг НмдЬ и более 60 манускриптов Шхд1аИ бег 'Итч 
Нау'а1 хранятся в библиотеках Индии и Пакистана. Эти два труда 
бь1ли литографически опубликовани в Индии и ими широко поль- 
зовались в медресе. Кроме вь1шеупомянуть1х, називаем коммента- 
рий Кушчи на «Зидж» Улугбека и Я1хй1аИ Ға(И1ууа, каждий ману- 
скрипт которого сушествует и хранится в коллекциях университе- 
тов Бомбея и Дели.

Отдельнь1е иэ этих трудов испольэовались в индийских медре- 
се. Известни также комментарии индиЙских учень1Х. Влияние это- 
го научного богатства на развитие астрономии Индии и даже ма- 
тематики бьшо, бесспорно, заметньш.
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Ахмедов А.
(Узбекистан)

«ЗИДЖ» УЛУГБЕКА И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ 
АСТРОНОМИИ

Основной труд Улугбека, принесший ему мировую славу, из- 
вестен под названиями «Зидж» Улугбека» («Зиджи Улугбек»), 
«Султанский зидж» («Зиджи Султани») и «Новьш Гураганский 
зидж» («Зидж и дж адиди Гурагант ). Но более популярно первое 
из этих наэваний. «Зидж» Улугбека является одним из наиболее 
многочисленних из ньже сохранившихся средневековь1х письмен- 
нмх памятников астрономо-математического характера, уступая по 
численности (108 списков) лишь «Изложению Евклида» Насирад- 
дина Туси (126 списков). Это свидетельствует о чрезвьшайной по- 
пулярности данного сочинения в мусульманском мире.

Средневековью мусульманские зиджи, или астрономические 
трудь|, содержашие звездние каталоги, делятся на две категории. К 
первой относятся трудь), составленнь1е на основе наблюдений са- 
мих авторов, ко второй -  труди, основаннь1е на теоретическом 
обобшении нескольких зиджей н трактатов, причем они могли 
включать в себя отдельнме уточнения по планетам и некотормм 
звездам, произведеннме наблюдениями самого автора. Подавляю- 
шее большинство мусульманских астрономических трудов отно- 
сится ко второй категории. В их числе «Канон Мас'уда» Беруни, 
«Зиджи Ильхани» Насираддина Туси, посвяиденнмй Хулагухану 
(1256-1265), и Зиджи хакани дар такмили «Зиджи Ильхани» («Ха- 
канский зидж в усовершенствование «Зиджа Ильхани») Джамшида 
Каши.

К сочинениям первой категории, составленнь1м до Улугбека, 
относится «Картина неподвижнмх звезд» («Сувар ал-кавакиб ас- 
сабита») Абдаррахмана Суфи' (901-986). Эта книга явилась резуль- 
татом многолетних личнмх наблюдений Суфи в Фарсе при дворе 
буидского правителя Адуд ад-Даулм Фанна Хусрау*. В ней Суфи 1 * 3

1 Сувар ал-Кавакиб Абдаррахмани Суфи Тарджумаи фарси ба-калами Халжа
Насир ад-дини Туси. Техран. 1351/1973

3 Матвиевская Г. П., Роэенфсльд Б. А. Математики и астрономь) мусульманского 
средневеконья и их трудм. Т. 2. С. 157-158.
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впервь!е после Птолемея приводит каталог лично наблюдаемих им 
1017 неподвижнмх звезд. Последуюшие учение до Улугбека осно- 
вивались на каталоге Суфи.

Однако Беруни подвергает Суфи резкой критике, обвиняя его в 
безответственности и отсутствии научной критичности и в лриве- 
денном им в «Каноне Мас'уда» каталоге, являвшемся наиболее 
полним для средневековья (1029 звезд), больше основивается на 
«Альмагесте» Птолемея'. В «Зидже Ильхани» -  лучшем астроно- 
мическом произведении эпохи правления монголов в Иране -  при- 
веден каталог всего 60 наиболее ярких звезд2

Таким образом, к началу XV в. в самой науке возникла необхо- 
димость составления звездного каталога с более точнмми и пол- 
ними даннмми. Крометого, били и обт.ективнме причинь) крайней 
малочисленности полнмх звездних каталогов. Одна из главнмх -  
наличие феномена периода обрашения Сатурна по своей орбите, 
равного 29,5 годам. Согласно данному феномену, в течение почти 
тридцати лет нужно в данном населенном пункте с известнмми 
долготой и широтой вести непрерь1внме стационарнме наблюде- 
ния за планетами и неподвижнмми звездами, чтобм иметь полное 
представление о движениях светил. Поэтому еше издревле астро- 
номами бь1л принят 30-летний, или «сатурновий», цикл наблюде- 
ний. На этой основе строились и все астрономические таблицм. 
Согласно данному принципу, координати планетиих движений в 
таблицах приводились на тридцать лет какого-либо летосчисления 
и далее -  за каждое тридцатилетие. При этом результати предм- 
душих тридцати лет наблюдений обобшались на прошедшие и по- 
следуюшие века по тридцатилетиям.

Иэ-за войн, политических ситуаций, отсутствия меценатов и 
других причин редко какому-либо астроному удавалось в течение 
тридцати лет в одном и том же населенном пункте вести непре- 
рмвнме астрономическне наблюдения. Птолемею и Суфи это уда- 
лось потому, что у них бмли монаршие покровители. А Улугбеку -  1 2

1 Беруни Абу Райхан. Иэбр. соч. Т. V. Кн. 2. Канон Мас'ула. Кн. 6-11. С. 267 (да- 
лее -  Беруни. Канон Мас’уда).

2 Рожанская М. М . , Роэенфельд Б. А. Насирэдлин ат-Туси. Эльханские астроно- 
мические таблици / /  Историко-астрономические исследования (далее -  ИАИ). 
Вип. V III. М.: Госиэдат фиэ.-мат. лит-ри, 1962. С. 174-176
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монарху и ученому -  это удалось вдвойне, ибо как ученьж он мог 
ставить задачи, а как правитель богатейшего государства шедро 
финансировать научние поиски.

Кроме всего прочего, Самарканд, согласно наблюдениям Улуг- 
бека, имея широту в 39°27'23’', находился значительно севернее 
Александрии и Шираза, для которих бмли составлень! каталоги 
Птолемея и Суфи. Недостатки каталога Суфи не остались незаме- 
ченнмми Улугбеком, о чем он писал: «Абдаррахман Суфи написал 
специальную книгу о распознании неподвижнмх звезд, к которой 
обрашаются все ученме и принимают [изложенное в] ней. До [на- 
чала] обсерваторних наблюдений мм тоже частенько обрашались к 
этой книге, написанной Абдаррахманом Суфи, и положения звезд 
на сфере мм принимали согласно той книге, хотя мм находили это 
противоречашим виденнмм воочию. Когда же Аллах способство- 
вал и вспомошествовал нам в стационарном наблюдении этих 
звезд, мм нашли положения многих из них, не соответствуюшими 
наблюдениям эпохи той книгн [Абдаррахмана]. Но когда мм рас- 
лоложили эти звездм на поверхности сферм в соответствии с на- 
шими наблюдениями, то мм нашли их совершенно не противоре- 
чашими виденнмм воочию. И мм этим руководствовались в [на- 
шем исследовании]»1. Поэтому перед Улугбеком стояла задача 
уточнить каталоги предшественников с учетом широтм Самаркан- 
да.

Что касается времени написания «Зиджа», то в конце руколиси 
№ 1041 библиотеки Салар Джанг в Патне (Индия) приведена сле- 
дуюшая хронограмма: «Его написал и упорядочил Улугбек, смн 
Шахруха, смна Темура Гурагана в году £*да».

Цифрм абжада в приведенной хронограмме могут бмть прочи- 
танм как 843 и 848, что соответствует 1439 и 1444/45 г. н. э. Первая 
цифра отпадает, так как начало тридцатилетнего цикла наблюде- 
ний Улугбека совпало бм с 1409 годом, а в то время Самарканд 
еше не бмл постояннмм местом его пребмвания. Вторая дата 
вполне соответствует, так как, став правителем Мавараннахра в 
1411 г., он начал активнме астрономические наблюдения еше за- 
долго до построения обсерватории -  в 1414 г.

1 См.: Текст перевола. л. 117-6.
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Начиная с Ь. ЗеЛИоЛ все авторм, уделявшие какое-либо вни- 
мание «Зиджу» Улугбека, датой его завершения ошибочно считали 
841 г. Х . / 1 4 3 7  г. При этом они исходили из того, что во всех табли- 
цах движений планет за эпоху данного сочинения принят 2  мухар- 
рама 841 г. х., т.е. первьш день года, соответствовавший 4 июля 
1437 г. Причина лринятия Улугбеком данной датъ1 за эпоху сочи- 
нения заключается в следуюшем. За основу счисления времени в 
данном сочинении принятм годм лунной хиджрм1 2 3. Луннмй год 
состоит из 12 луннмх месяцев. За лунньж месяц принят синодиче- 
ский месяц, т.е. период между двумя новолуниями, равнмй 
29,53059 суток. Но в календаре хиджрм все нечетнме месяцм при- 
нятм по 30 суток, а четнме -  по 29, за исключением високосного 
года, когда последний месяц принимается равнмм 30 суткам. Из- 
древле мусульманскими учеммми принят 30-летний луннмй пери- 
од, в котором имеется 19 обмчнмх лет по 354 и 11 високоснмх лет 
по 355 суток. Тогда число суток, равное 354>19+355х 11=10631, 
отличается от числа истиннмх суток этого периода, равного
3 54,36708 х30=10631,0124 суток.

Эти 30-летние циклм отсчитмваются от первого хода хиджрм, 
которьш бмл простьгм годом Високоснмми считаются 2, 5, 7, 10, 
13, 15, 18. 21, 24, 26, 29 годм данного цикла. При жизни Улугбека 
начало очередного такого цикла совпало с I мухаррама 841 г. х. /
4 июля 1437 г. (если считать по Улугбеку начапом эрм хиджрм 
четверг 15 июля 622 г.) Это и есть зпоха «Зиджа» Улугбека, но ни- 
как не дата его завершения, так как это бмло почти серединой ра- 
ботм.

Таким образом, более точнмм чтением хронограммм является 
848 г., котормй и может бмть принят за дату завершения настоя- 
шего «Зиджа».

«Зидж» Улугбека состоит из обшего введения и четмрех книг 
(макала). В начале введения Улугбек обосновмвает необходимость 
астрономии как науки цитированием стихов из Корана и хадисов. 
Далее обзац, начинакмцийся словами «А затем...», не оставляет ни- 
каких сомнений в том, что автором «Зиджа» бмл сам Улугбек*.

1 Ь Рго1е£отепе$ йе$ ТаЬ1е$ а$1гопо1П1§ие$ <Г01ои8-Ве£. Раг1$, 1853.
3 См.: Текстперевода. Кн. I. Гл. I.
3 См.: Текст перевода, л. I б
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Однако ниже он отмечает степень участия в данной работе Кази 
Заде Руми, Джамшида Каши и Али Кушчи1. Из этой части введе- 
ния мм узнаем, что Джамшид Каши умер еше на начальной стадии 
работ над «Зиджем» и соответствуюших им астрономических на- 
блюдений. Известно, что сочинение Каши «Ключ арифметики», 
составленное для библиотеки Улугбека, закончено 3 джумада I 
830 г. х./ 2 марта 1427 г2. По некотормм данньш ал-Каши скончал- 
ся 22 июня 1429 г .3 4 Бьггь может, в это время основная часть работм 
над «Зиджем» еше не 6 ь1ла начата и только накапливались сведе- 
ния.

Первая книга «Знджа» состоит нэ введения и семи глав. Во 
введении Улугбек определяет видм суток (истиннме и средние), 
измерение начала суток у разнмх народов; сеэоннме (косме) часм 
и д р / Заслуживают внимания сведения Улугбека о тюрко- 
уйгурском способе времяизмерения, заимствованнме им из «Зиджа 
Хакани» Джамшида Каши, котормй, в свою очередь, заимствовал 
их из «Зиджа Ильхани» Насираддина Туси. Такие архаичнме на- 
звания, как кешку (ммшь), ут  (бмк), лу (дракон), юнед (лошадь), 
бичин (обезьяна), дакук (курица), свидетельствуют о глубокой 
древности, возможно, восходяшей к началу новой эрм традиции 
такого наименования.

Глава 1-я книгн I «Зиджа» посвяшена определению начал годов 
и месяцев капендаря хиджрь!. Однако Улугбек за первьш день, т.е. 
I мухаррама первого года хиджрм, в отличие от современнмх син- 
хрокистических таблиц принимал четверг 15 июля 622 г., а не пят- 
ницу 16 июля. Поэтому для приведения в соответствие с совре- 
меннмми синхронистическими таблицами к его конечному резуль- 
тату следует прибавить единицу5.

Глава 2-я данной книги посвяшена определению начал годов и 
месяцев «эрм румов», т.е Греческой селевкидской эрм, начавшей-

' См.: Текст перевода, л. I 6.
5 Бар-гольд. Улугбек и его время. С. 136; Джемшид Гияседдин ал-Каши. Ключ 

арифметики С 322.
1 Джемшид Гияседдин ал-Каши. Ключ арифметики С. 320; КеппеЛу Е. 8. А 

Зигуеу оП$1ат1с А51гогот1са1 ТаЬ1е$. Р. 127.
4 См : Текст перелода, л. 2аб.
5 См : Кн. I. Комментарии 11-13.
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ся 1 октября 312 г. до н. э. -  в день коронации Александра 111 Се- 
левкида. Поэтому иногда эту эру наэь1вают и эрой Александра* 1.

Следуюшая, 3-я, глава посвяшена определению начал годов и 
месяцев «эрь1 персов», т. е. персидской эрм, начавшейся в первий 
год правления последнего сасанидского царя Ирана Йездигерда Ш  
сьша Шахрияра2.

Глава 4-я посвяшена определению дать1 данной по одной из 
трех эр в двух других эрах, приведена соответствуюшая таблнца, 
которая по сушеству является синхронистической таблицей пере- 
вода дат по эрам хиджрм, греческой и персидской.

Первме четмре главм книги I настожцего «Зиджа» в значи- 
тельной степени перекпикаются с материалом книги II «Канона 
Мас'уда» Беруни, которая, судя по письму Джамшида Каши сво- 
ему отцу, бьша настольной книгой самаркакдских ученмх3. В част- 
ности, упомянутая таблица Улугбека в значительной степени по- 
вторяет аналогичную таблицу Беруни4.

Глава 5-я посвяшена определению эрм малики (или джелали), 
связанной с именем сельджукидского султана Джелал ад-Дина 
Маликшаха ибн Алп Арслана (1072-1092), при котором группа ас- 
трономов но главе с Омаром Хаййамом (1048-1131) лровела ре- 
форму календаря. За начало эрм мапики принято 16 марта, т.е. 
день истинного весеннего равноденствия, 1079 г. Календарь эрм 
малики бмл весьма распространен в государстве Сельджукидов, им 
польэовались также в государстве Хореэмшахов-Ануштегинидов и 
государствах Темуридов. Однако после XV в. этот календарь бмл 
предан забвению.

Глава 6-я кннги, составляюшая почти ее половину и состоягцая 
иэ десяти разделов, посвяшена циклическому календарю и вопро- 
сам времяизмерения в Китае и Туркестане. Под «Туркестаном» 
Улугбек скорее имеет в виду нмнешнмй Восточнмй Туркестан и 
Центральнмй Китай, т.е. родину древних уйгуров, так как приво- 
димме им тюркские названия месяцев мучалов и чагов -  древнеуй-

1 См ‘. Кк. I. Комментарии !4-15.
3 Там же. Комментарии 16-18
1 Юсупова Д Ю. Письмо Гийас ал-Дина Каши к своему отцу из Самарканда в

Кашан //Из истории науки эпохи Улугбека. С. 37-64. См. С. 49-50.
* Беруни. Канон Мас‘уда Т. V Ч. I. С. 135-136.
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гурские, а не среднеазиатские. Улугбек весьма подробно останав- 
ливается на основах китайского времяизмерения и календаря по 
шестидесятилетнему животному циклу. Как уже отмечалось со 
ссмлкой на Хусейна Бирджанди, в этом вопросе Улугбеком многое 
заимствовано из «Хаканского зиджа» Каши, которьж, в свою оче- 
редь, заимствовал из «Ильханского зиджа» Насираддина Тусн.

Наконец, последняя, 7-я, глава этой книги посвяшена знамена- 
тельнмм дням и праздникам в рассмотреннмх календарях.

Большую часть «Зиджа» Улугбека составляет книга II, состоя- 
Шая из 22 глав. Она содержит весь математический апларат сочи- 
нения. В ней излагаются вопросм плоской и сферической тригоно- 
метрии, сферической астрономии.

Глава 1 -я «Об уравнении между двумя строками»' посвяшена 
обшим правилам линейного интерлолирования функции /( х )  и ее 
аргумента «х» при известнь1х х„ и И.

Заметим, что эти же правила бьши сформулированм еше Беру- 
ни в его «Каноне Мас‘уда», но у него в случае функции синусов 
бмло И -15’ * 2, в то время как у Улугбека -  И=\', т.е. точность такая 
же вмсокая, как в современнмх таблицах синусов.

В главе 2-й определяются синусм (косинусм) и их дуги: те же 
правила линейного ннтерлолнрования интерпретируются дпя си- 
нусов и косинусов и их «стрел», т.е. дополнений линий синусов до 
диаметра Заметим, что Улугбек рассматривает круг, в котором 
радиус К=60 единицам, на чем основанм его тригонометрические 
таблицм.

В конце данной главм Улугбек пишет о написании им отдель- 
ной книги об определении синуса дуги одного градуса, на котором 
основмваются все тригонометрические и астрономические табли- 
цм. В комментарии 12 этот трактат Улугбека описан нами3.

Глава 3-я посвяшена определению тангенсов (первая тень, об- 
рашенная тень) и котангенсов (вторая тень, плоская тень) и соот- 
ветствуюших им правил приведения и линейного интерполирова- 
ния4. Приведенная в этой главе таблица тангенсов отличается вь1- 
сокой точностью: указанм значения тангенсов до квинт включи-

См : Текст леревода, л. 10 а.
2 Еерунн. Канон Мас'уда. Т. V. Ч. I. С. 275-286.
1 См.: Текст перевода, л. 10 6.
4 Там же, л. Юб-11 а, комментарии 14-15.
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тельно, для аргументов череэ I в  то время как у Беруни они дань) 
до кварть! включительно и для аргументов через 1о1.

Глааа 4-я посвяшена определению склонения градусов эклип- 
тики. Улугбек раэличает два вида «склонений»: первое -  собствен- 
но склонение -  экваториальная координата светила, второе- южная 
широта светила, т.е. эклилтическая координата. Значение наи- 
большего склонения Улугбек находит равним 23°30' 17" для широ- 
ть1 Самарканда, определенной им в 39°37' 23".

Заметим, что здесь и далее Улугбек, формулируя то или иное 
правило сферической астрономии, не разъясняет способов получе- 
ния этих правил; во всем сочинении не приведено ни одного чер- 
тежа. Все правила он вмражает в виде готовьж формул. Так, в дан- 
ной главе склонение светила а, его южную эклиптическую широту 
/? он находит по эклиптической долготе 2 и наибольшему склоне- 
нию £ по правилам, равносильньш формуле теоремь! синусов хт 
6-з'т  X -5т е и теоремь! тангенсов /£ 0  =$т к ■ /£ е.

В этой же главе по известньш наибольшему склонению с и об- 
рашенному скпонению <5. южную эклиптическую широту /? Улуг-

бек находит па правилу, равносильному формуле соз /7= Я ^ £
со$8 *

сферической теоремм Пифагора.
К данной главе относятся таблиць! первого и второго скпоне- 

ний светила, вь1численнь1е для широти Самарканда.
Правила сферической астрономии, сформулированние в этой и 

последуюших главах и записаннме нами в символике современних 
формул, требуют разъяснений с точки зрения их справедливости и 
точности. Поскольку в «Зидже» такових нет, то ми обрашаемся к 
комментариям Хусайна Бирджанди к сочинению Улугбека, где 
есть ответм почти на все вопросм, возникаюшие в ходе чтения 
«Зиджа». Поэтому в наших комментариях приводятся соответст- 
вуюшие тем или инмм правилам чертежи, необходимме для их 
разъяснения, которме, к сожалению, у Улугбека отсутствуют.

Книга III «Зиджа» Улугбека посвяшена теории движения пла- 
нет и звеэдной астрономии. Она состоит из тринадцати глав.

В главе I -й Улугбек определяет «уравнение дней с их ночами», 
т. е. уравнение времени Г), равносильное формуле

1 Беруни. Канон Мас'уда. Т. V. Ч. I. С. 297-299.

2 4 4

www.ziyouz.com kutubxonasi



_ АЛ — Д а ,
^  *  15°2'27*50"'49'у ’

где ДХ=^2 -  Х| -  разность средних долгот Солнца в начапе и конце 
данного промежутка времени;

Дао=Д аог-Аао 1 -  разность истиннмх прямьж восхождений 
Солнца в те же моментьг

Приведеннме здесь в знаменателе градусм и их доли продол- 
жительности одного среднего часа, найденнь1е «по его наблю- 
дениям», в точности совпадают с виражением одного часа средне- 
го солнечного времени в 1ь0га0* 5,856 звездного времени, принятмм 
в настояшее время по точнмм формулам Ньюкомба.

К этой главе относится несколько таблиц, главнейшими из ко- 
тормх являются «Основная таблица уравнения дней», «Таблица 
аргументов уравнения дней, прибавляемь1х к центру», «Таблица 
аргументов уравнения дней, принимаеммх по истинноЙ долготе 
Солнца», и др., которме в тексте «Зиджа» не разъясняются. Поэто- 
му на всех этих вопросах мь) подробно останавливаемся в коммен- 
тариях1.

Последняя, 13-я, глава этой книги посвяшена звездной астро- 
номии Она содержит в себе звездньш каталог «Зиджа» Улугбека, в 
котором приводятся координать! 1014 звезд, «воочию наблюден- 
нь1х» им самим2 .

Книга IV  «Зиджа» Улугбека посвяшена астрологии. Она состо- 
ит из двух глав.

В прежние годм отношение к астрологии бмло негативнмм. 
Поэтому учение, уделявшие какое-либо внимание «Зиджу» Улуг- 
бека, вмнуждень! бмли умалчивать о его воззрениях на данное 
учение. Исследование книги IV  «Зиджа» показало, что Улугбек 
знал астрологию на очень вмсоком уровне. Более того, он значи- 
тельно математизировал ее

Будучи крайне лаконичнмм, Улугбек в «Зидже», кроме Птоле- 
мея, Беруни и Абдаррахмана Суфи, других предшественников и 
источников не назмвает. Он пользовался «Альмагестом» и «Кни- 
гоЙ плода» Птолемея, последней -  в обработке Насираддина Туси,

Там же. Комментарин 3, 6, 7, 8.
5 См.: Текст лереаола. л. I I 7 б.
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а таюке «Каноном Мас‘уда» Беруни и «Картиной неподвижних 
звеэд» Абдаррахмана Суфи. Как отмечает Бирджанди, Улугбек 
пользовался также «Хаканским зиджем» Джамшида Каши, особен- 
но в хронологической части своего сочинения.

Вмсокий уровень математики в «Зидже» Улугбека, совершен- 
ство его вь)числительнь1Х методов показь1вают, что он использовал 
лучшие достижения своих предшественников и современников по 
Самаркандской научной школе в этой области науки.

Значение «Зиджа» Улугбека для истории астрономии трудно 
переоценить. Будучи наиболее совершеннмм астрономическим 
сочинением средневековья в отношении движения планет, Солнца, 
Лунм, звездного каталога и использованнмх в нем математических 
методов, «Зидж» Улугбека оказал огромное влияние на развитие 
астрономии, прежде всего, в мусульманских странах. Наиболее 
ранний по времени комментарий к «Зиджу» составил вернмй уче- 
ник Улугбека Алауддин Али Кушчи под названием «Комментарии 
к «Зиджу» Улугбека» («Ш архи Зиджи Улугбек»), Сохранилось бо- 
лее десятка рукописей этих комментариев1, однако, невзирая на 
вь1СОкий авторитет Али Кушчи, большой известности они не полу- 
чили.

В том же XV в. каирский астроном Шамсиддин Мухаммад ас- 
Суфи ал-Мисри (ум. ок. 1495 г.) написал «Упрошение «Зиджа» 
Улугбека» («Тасхия Зиджи Улугбек»), в котором таблицм Улугбе- 
ка он пересчитал для широтм Каира2. В целом это сочинение явля- 
ется обработкой «Зиджа» Улугбека. Ал-Мисри еше в двух работах 
обрашается к вопросам «Зиджа» Улугбека. Это -  «Эфемеридм се- 
ми планет» («Таквим ап-кавакиб а с-са б ‘а ») и «Таблица второго 
решения по принципам Улугбека» («Джадавил ап-махлул ас-сани* 
аяаусул Уяугбек»),

Таким образом, иэ 21 астрономического сочинения этого ара- 
боязмчного ученого три окаэались посвяшеннмми «Зиджу» Улуг- 
бека. Возможно, при более глубоком иэучении и среди 18 осталь- * 3

' Матвнеаская Г. П., Роэенфсльл Б. А. Математнки и астрономи мусульманского 
средневековья и их труди Кн. 2. С. 506.

3 Роэенфельа Б. А. Влияние самаркакпской школи Улугбека на развитие матема- 
тики и астрономии эа пределами Средней Аэии//Иэ истории науки эпохи Улуг- 
бека. Ташкент: Фан, 1979. С. 130-142. См. с. 139.

246

www.ziyouz.com kutubxonasi



нь1х окажется, что они находятся под ялиянием «Зиджа» Улугбека. 
Но так или иначе, автор своими комментариями и обработкой 
«Зиджа» Улугбека обратил внимание арабского мира на творение 
великого узбекского ученого.

Ученик Али Кушчи Абдалкадир ибн Хасан Руйани Лахиджи 
(ум. в 1519 г.) написап трактат «Сокрашеннь1Й зидж Мирзь») 
(«Зиджи мулаххаси Мирзайи»), посвяшенньш Темуриду Али Мир- 
зе ибн Махмуд Мирзе (ум. в 1487 г.), которьж содержит значи- 
тельное заимствование из «Зиджа» Мирзо Улу)'бека.

Сирийский ученьж Зайнаддин ап-Джаухари ас-Салихи (XV в.) 
обработал «Зидж» Улугбека под названием «Нанизанние жемчу- 
жинь) об упрошении календаря» («Ад-Дурр ан-назип фи тасхил ат - 
т ақвим»)\

Одними из лучших яяляются «Комментарии к «Зиджу» Улуг- 
бека («Шархи Зиджи Улугбек») Низамиддина Абд ап-Али ибн Му- 
хаммада ибн Хусайна Бирджанди (ум. ок. 1525 г.), составленние 
им в 1523 г. В своих «Комментариях» Бирджанди раскрьшает не 
упомянутие Улугбеком секретм «Зиджа». Лаконичность труда 
Улугбека, его построение приводят к ммсли, что еше в самом на- 
чале работм над составлением данного сочинения предполагалось 
написание развернутого комментария -  объяснения к нему. Имен- 
но такую работу проделал Бирджанди, снабдив каждое сформули- 
рованное Улугбеком правило доказательствами и конкретнмм чис- 
леннмм примером. Он также включил в свои комментарии астро- 
номо-математические сведения, накопившиеся за семь десятилетий 
после написания «Зиджа». Углубленное изучение «Комментариев» 
Бирджанди свидетельствует о том, что вопреки ранее вмсказмвав- 
шимся негативнмм мнениям, в первой четверти XVI в. уровень 
математических и астрономических наук в Мавараннахре и Хора- 
сане бмл весьма вмсок.

В свои «Комментарии» Бирджанди включил и утеряннмй трак- 
тат Улугбека об определении синуса одного градуса5. 1

1 Роэенфельд Б. А. Влияние самаркацдской школм Улугбека на развитие матема- 
тики и астрономии эа пределами Средней Азии//Иэ истории науки эпохи Улуг- 
бека. Ташкент: Фан, 1979. С 538.

1 Ахмедоп А О  комментариях Абл ал-Али Хусайнв Бирджанли к «Зиджу» Улуг- 
бека// Иэ исгории науки эпохи Улугбека. С. 69-109.
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Внук двух великих самаркандских учень1х -  Кази Заде Руми и 
Али Кушчи -  Мирим Чалаби (ум. в 1525 г ) составил к «Зиджу» 
комментарий под названием «Правила действий и исправление 
таблиц» {«Дастур ал-амал ва тасхих ая-джадвал»), также содер- 
жаший упомянутий трактат Улугбека.

Иранский учений Гийасаддин Мансур ал-Хусайни аш-Ширази 
(ум. в 1542 г.) составил комментарии к «Зиджу» под названием 
«Трактат об уточнении «Зиджа» Улугбека» («Рисапа дар та'ник 
Зиджи Улугбек»)1.

Ряд комментариев и обработок «Зиджа» Улугбека бмл произ- 
веден мусульманскими ученмми во второй половине X V I в. и 
Х У И -Х У Ш  вв. Так, сирийский ученмй Таки ад-Дин аш-Шами 
(1526-1585) составил обработку «Зиджа» Улугбека, руколиси ко- 
торой не сохранились2.

Ученмй X V I в. Маэхариддин ал-Карн написал «Комментарии к 
«Зиджу» великого эмира Улугбека» («Ш архи» Зиджи «амири ка- 
бир Улугбек»).

Египетский ученмй X V I в. Абд ал-Кадир ал-Мануфи аш- 
Шафи‘ и в трактате «Подробнме таблиць! прямих восхождений 
[градусов] эклиптики» («Дж адавил махлул ал-матапи'ап- 
фалакиййа») из «Зиджа» Улугбека заимствует таблицьг прямих 
восхождений знаков Зодиака1.

Иранский учениЙ, работавший в Индии при императоре Акба- 
ре (1556-1605) Шах Фатхуллах Ширази (ум. в 1589 г.), перевел 
«Зидж» Улугбека на язмк урду.

Другой иранскиЙ ученьж Мухаммад Бакир ал-Йазди (ум. в 
1637 г.) составил обработку «Зиджа» под названием «Таблица, из- 
влеченная из «Нового Гураганского зиджа» («Дж адвали мустах- 
радж  аз Зиджи дж адиди Гурагани»),

Сочинение «Книга дел второго сахибкирана— зидж Шахджаха- 
на» («Карнамайи сахиб кирани сани Зиджи Шахджахани») индий- 
ского ученого Фарид ад-Дина Дихлави (ум. ! 629 г.) составлено под 
большим влиянием «Зиджа» Улугбека. Большое число его таблиц * 3

' Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономи мусульманского 
средневековья и их трудьг С. 552.

5 Твм же. С 565.
3 Там же. С. 570.
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заимствовано у последнего, но с учетом широть! Дели. Сочинение 
посвяццено Бабуриду Шахджахану I (1628-1657).

Известен «КомментариЙ к «Зиджу» Улугбека» («Шархи Зиджи 
Улугбек») турецкого ученого Мухаммада Чалаби (ум. в 1640 г.).

Во второй половине X V II в. астроном Хусайн Кас*а обработал 
«Зидж» Улугбека под названием «Достаточное дпя изучаюшего об 
эфемеридах планет» («Гунйа ат-талиб фи таквим ал-кавакиб»).

Особое место «Зидж» Улугбека занимал в творчестве египет- 
ского ученого Ридвана ар-Раззаза ал-Мисри (ум. в 1710 г.). Его со- 
чинения «Височайший из даров для эфемерид планет» (<с4сна ал- 
мавахиб ли таквим ал-кавакиб») и «Зидж, полезний для элементов 
нового наблюдения» («Аз-Зидж ал-Муфид ' ала усул ар-расад ал- 
дж адид») являются иепосредственной обработкой таблиц «Зиджа» 
Улугбека с учетом долгот Каира и в целом самого труда. Еше два 
его сочинения -  «Огдельние жемчужини о нових наблюдениях» 
(«Ад-Дурр ал фарид ‘ ала-р-расад ал-джадид») и «Зидж дпя долго- 
ть! Каира» («Зидж ли тувл Миср ал-Кахира») также написань) под 
большим влиянием «Зиджа» Улугбека.

Дагестанский учений Дамадан ал-Мухи (ум. в 1718 г.) перевел 
с персидского на арабский комментарий Бирджанди к введению 
«Зиджа» Улугбека1.

И, наконец, индийский учений и государственний деятель Са- 
вай Джай Сингх (1686-1743) по повелению бабуридского султана 
Индии Мухаммадшаха (17(9-1748) и по описаниям инструментов 
обсерватории Улугбека построил обсерватории в Дели, Бенаресе, 
Джайпуре, Уджайне и Муттре2. Затем он написал «Мухаммадша- 
хов Зидж» («Зиджи Мухаммадиюхи»), посвяшенньш султану- 
сюзерену. Т. Н. Кари Ниязов в ряде работ установил тесную связь 
сочинения Савай Джай Сингха с «Зиджем» Улугбека'1.

Имя Улугбека в Европе и вообше в западном мире стало из- 
вестно довольно бистро благодаря популярности там имени его

1 Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономи мусульманского 
средневекоаья и их трули. С 632-633.

1 Там же. С. 640-641.
1 Кари-Нияэов Т.Н. Улугбек и Савай Джай Сингх //Физико-математические нау- 

ки в странах Востока. М.. 1966. С. 247-255; Его же. Улугбек -  великий астроном 
XV в. // Из истории зпохи Улугбека. Ташкент: Фан. 1965 С. 67-99; Его же. Ас-
трономическая школа Улуғбека. Т. 6. С. 121-125.
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деда, великого Темура. Европа узнала о победителе султане Баязе- 
та уже в начале XV  в., так как весть о победе Темура при Анкаре в 
1402 г. молниеносно разнеслась по Западной Европе. Опубликова- 
ние «Дневника» Де Клавихо в Севилье в 1582 г .1 и «Истории вели- 
кого Тамерлана» в Париже в 1607 г.2 обратили внимание европей- 
цев на Темура и его родственников. Так что уже в первой публика- 
ции в Европе по «Зиджу» Улугбека, осушествленной английским 
астрономом Джоном Гривсом (1602-1652) на латини в 1648 г., да- 
же в названии работм Улугбек фигурирует как «внук великого Та- 
мерлана »3. В данном издании приводится часть звездного каталога 
(98 звезд) Улугбека. В том же году Гривс опубликовал в Лондоне 
латинский перевод географических таблиц «Зиджа» Улугбека4. В 
1650 г. Гривс издал третью работу на основе «Зиджа» Улугбека, 
представляюшую собой его хронологическую часть5. Последние 
две работм через два года бьши переизданьг В 1665 г. другой анг- 
лийский ученьш Томас Хайд (1636-1703), независимо от Джона 
Гривса, издал на фарси и латьжи звездньж каталог «Зиджа»*

В 1690 г. в Гданьске издается книга «Предшественник астроно- 
мии» польского астронома Яна Гевелия (1611-1687) , содержашая

1 С1ауУо, Яиу Солса1е$ <5е Н151о|'ге с1е1 Сгап Татег1ал а 1(тегаг10 у епагга(1оп Де1 
уоуа§е у ге1а(1ол 4е 1а етЬаха4а ўие Уиу Сопса1ег с1е С1аууо Ье Ь'120, рог то п -
с1айо 4е1 т и у  роскгозо «епоггеу с!оп Непг1дие е1 Тегсего 4е Са$(М1а у ил Ьгеуе сИ$- 
соиг$о рог Сопса1о Аг£о1е с1е МпМпа, рага тауог  т1е1|£епс1а 4е$(а ИЬга. 5еуМ1а, 
1582.

3 Н|8(01ге 4е Сгапй Татег1апе5, Раш, 1607
3 1оНалп1$ Ва1пЬп§М, С1 V Сал1си1аг1а: Нпа с о т  с1етоп81га(юпе ОПих 5 т 1  ЬеНас>. 

Рго рага11е1о 1пҒепог15 Ае§ирМ//Аис(оге 1оЬалпе Сгау1о ди|Ьиз ассе$зегип( 
1п5'|§П10гит 5(е11агит Ьог^иисЬпей е( ҒаМ(и<Нпсз. Ех а5(гопот1С15 оЬ$егуа(1оп1Ьи5 
Ши£ Ве181. Тагпег1ал1 МавЛ! пероЬ5. Охопм. 1648.

* Вшае ТаЬи1ае Сеэ£гарН!се, ила N 355«  ЕМсЬп! Регзае, аИега Ши§ Ве1§1 Та(ап. 
Орега е( $(и(Ио 1оЬалп15 СгахМ, пипс р п т и т  риЬМса(ае. Ьол(Ип1.1648.

3 ЕросЬае Се1еЬг1оге$. А$1гопот15, Н|51ог1с15, СЬгопо1о£18, СЬаГаюгит, 5уго- 
Сгаесогит, АгаЬогит, Регзагигг, СЬога5Ш10ги т , и$Ма(ае, Ех 1га<И|1опе Ши§ Ве1£ 1, 
1псИае С1(га ех(гацие С аг§ет Рппар15. Еаз рг1тиз риЬМсах|(, гесепзиМ е( 
соттеп(аг1 1 3 М1и$(гачИ 1оЬалпез Сгау1из. 1.ол<Мл1, 1650.

‘ ТаЬи1ае Ьол£. е( Ьа(. 5(е11агит Ғ1хагит ех оЬзегхапопе Ши£ Ве1§ь Татег1ал1з 
т а £ т  перо(15, Ке§1€п и т  и!(га с1(гаяие ОрЬип ( 1. О х и т) Рппс1р15 ро1еп(1551т1. Ех 
(пЬиз 1лу1сет со11а(15 М 55 Регзю з ( а т  р п т и т  Ьисе ас ЬаМо МопауМ е( 
Соттеп(агМ з М1из(га«М Т Ь отаз Нус1е. ОхопМ, 1665
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звездньш каталог Улугбека в сопоставлении с каталогами Птолемея, 
Тихо Браге, Риччиоли, Вильгельма IV и самого Гевелия'.

В 1711 г. в Оксфорде географические таблиць! Улугбека иэда- 
ются в третий раэ1 2 . Там же в 1807 г. эти таблицм бмли опублико- 
ванм на новогреческом язмке3.

В 1725 г. английский астроном Д. Флемстид (1646-1719) таюке 
издает катапог Улугбека вместе с каталогами Птолемея, Тихо Бра- 
ге, Вильгельма IV, Яна Гевелия и своим4.

В 1767 г. англичанин Г. Шарп осушествляет второе издание ка- 
талога Улугбека, подготовленного Хайдом5.

В 1843 г. Фр. Бейли (1774-1844) осушествил третье, более усо- 
вершенствованное издание подготовленного Хайдом каталога 
Улугбека6.

Французский востоковед Ь.А. 5ес̂ 111о< (1808-1876) издал часть 
астрономических таблиц «Зиджа»7. В 1847-1853 гг. он же осушест- 
вил публикацню текста и перевод на французский язмк введения 
ко всем четьфем книгам «Зиджа» с комментариями к первой кни- 
ге8. Причем перед французским текстом он приводит обширное 
письмо -  38 печатнмх страниц -  о восточной астрономии, адресо- 
ванное М. Гумбольдту, где дает весьма вмсокую оценку астроно- 
мическим достижениям Улугбека.

И, наконец, в 1917 г. американский исследователь Э Б. Нобл 
опубликовал критический текст звездного каталога Улугбека на

1 1оНапп1$ Нехе1п Рго<1ғо1Ли$ А$1гопот1ае. Се<1ап1, 1690.
3 В т ае  ТаЬи1ае Сеог§гарЬ1сае ипа И аззл Е4(Пп1 Рег$ае, акега 1Ли§ Ве1§1 Та(агь 

Орега е( $(и<По 1оЬапп1$ С гау |, ОхопП, 1711.
1 йио р1паке$ £ео£гарЬ|кои п 'т е п  На$$1ге<1<Лпои рег$ои о ’4е Ои1оил Ве1 

1а(агаи...Ка(а(епелОхоп1х, 1807.
‘ Н|$(ог1ае сое!е$(1$ Вг1(алп1сае, V. II. А. }оаппе  Ғ1ат$(ее<По. А. К. Топ<||П1, 1725.
5 5уп1а£та сН$$ег(а(10пшп яиа$ оП т аис(ог 4ос11$$1ти$ Т Ь отаз Ну<1е 8. Т. Р. 

$ерагашт е<П<П1. А Сге^опо 8Ьагр б. й . Охопп, 1767.
‘ ТЬе Са(а1о§ие оГ Р(о1ету, (Ли|>Ь В е^, ТусЬо ВгаЬе, НаПеу, НехеНих <]е<1исе<1 & от 

1Ьс Ье$( Аис(Ьоп(1е$. \№|(Ь сапои$ по!е$ ап<1 соггесЬоп: ал<1 ргеГасе (о еасЬ 
Сса!а1о§ие. Ву Ғгапс1$ ВаНу. «М еток$  оГ |Ье А$(гопот!са1 8ос1е(у» Ьоп£1оп, 
1843.

’ 8ес1М1о( М. (.. Р. Е. А. ТаЬ1е$ а$(гопот1дие$ <1’01ои^ Вед. сотшепгеея е( риЬЬеех 
ахес 1е (ех(е еп ге^агМ. Т о те  I, I Га$с1си1е. Раг1$, 1839.

* 8еММ1о( М. Ь. Р. Е. А. Рго1евотепе$ <1е$ ТаЬ1е$ а$(гопогп1^ие$ М'01ои£-Вее. Рал$. 
1847, (. I (1ех(е); 1853, (. 11 (Тга<1ис(юп е( Соттеп(а1ге)
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основе 27 рукописей1. В 1927 г. К. Ш ой публикует тригонометри- 
ческие таблиць! «Зиджа»2.

После этого публикации отдельнь!Х частей «Зиджа» на Западе 
приостанавливаются, хотя творчество Улугбека продолжает при- 
влекать внимание эападнь1х учень1х по настояицее время.

Особую историю имел «Зидж» Улугбека в России и бнвшем 
Советском Союзе.

Популярность сочинения Улугбека в Западной Европе достига- 
ет своего апогея к началу X V III в. после ряда публикаций отрмв- 
ков «Зиджа» в Англии и Польше в предьшушем столетин. Волна 
его популярности вскоре достигает Франции и Германии. К тому 
времени история астрономии насчитивала всего несколько десяти- 
летий. Инструменти для наблюдений того времени бьгпи еше дале- 
ки от совершенства. Как отмечал В.П. 1Деглов, олтические наблю- 
дения Эдмунда Галлея (1656-1742) и визуальнь1е наблюдения Ге- 
велия одних и тех же звезд, совместно проведеннме ими в 1672 г. в 
Гданьске, давали различия всего в несколько десятков секунд3. И 
«Зидж» Улугбека, будучи результатом наблюдений на инструмен- 
тах вмсокой точности, представлял собой большую научкую цен- 
ность. Такая точность привлекла внимание французского астроно- 
ма Ж.Н. Делиля (1688-1768) и в 1711 г он впервме посгавил перед 
собой задачу осушествить полньш латинский перевод «Зиджа». С 
этой целью он специально вмучил персидский и арабский язмки, 
изучил специальную литературу по истории восточной астроно- 
мии. В 1726 г. Делиль приехал в Санкт-Петербург по приглашению 
Петра 1 (1672-1726) для работм в только что созданной Петербург- 
ской академии. Здесь Делиль основал обсерваторию будучи полно- 
стью под влиянием «Зиджа» Улугбека, работу над латинским пе- 
реводом которого продолжал с большим усердием. По счастливой 
случайности для науки с 1724 г. в Петербурге жил грузинский

1 КпоЬе! Е. В. Ши£Ь Ве^'$ Са(а]о£ие оҒ§1аг5 Ке̂ 1яес1 Ғгот аН Регх1ал Мапи$спр15 
Ех1$(1п§ 1п Сгеа| Вгйа1п, т (Ь  а УосаЬи1агу оГ Регаал алс1 АгаЬ|С \Уог<Ц$. 
У/азМп^оп, 1917

2 5сНоу С. 01е (г1£опоте(п5сЬеп ЬеЬгеп с1е5 рег$15сЬеп А^сгопотеп АЬи’1 Ка|Ьап 
МиЬаттай |Ьп АЬтай а1-В1тп1, 4аг£е5(еп( пасЬ а1-0впип а]-Ма$‘и(]). Наппо^ег, 
1927, 3. 92-108.

3 Ян Гевелий. Атлас звездного неба/Ред и вступ. ст Шеглова В. П. Ташкент: 
Фан, 1981 С. XXII.
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царь-изгнанник Вахтанг V I (1675-1737) с сьшовьями Вахушти и 
Бакаром и секретарем М. Кавкасидзе. До этого Вахтанг VI при 
участии секретаря и сьшовей перевел «Зидж» на грузинский язь1к'.

Для дальнейшей работь! над латинским переводом «Зиджа» 
Делиль привлек и Вахтанга VI. Однако он понимал, что дпя полной 
передачи содержания «Зиджа» необходим востоковед по образова- 
нию. И по инициативе Делиля в 1732 г. в Коллегию иностранньгх 
дел из Германии бьш приглашен на работу профессор Г.Я. Кер. Он 
и завершил при участии Делиля латинский перевод «Зиджа» Улуг- 
бека. 25 июня 1739 г. Делиль изложил результать! проделанной 
работм на заседании академической конференции.

Однако впоследствии следм проделаннмх Делилем и Кером 
работ бмли утерянм. Их обнаружила в недавнем прошлом 
Н.И. Невская и петербургскую исторню «Зиджа» Улугбека освети- 
ла в ряде работ1 2. Во второй из указаннмх в этой сноске работ она 
приводит русский перевод предисловия Улугбека к «Зиджу», вм- 
полненньш ею «с латннского язьжа и вмвереннмй по персидскому 
оригиналу». Однако, несмотря на ее заверения, вторичнмй перевод 
оказался весьма вольнмм. Например, ни одна из цитат из Корана в 
нем не соответствует оригинальному тексту и переводу 
И.Ю. Крачковского, а некоторь:е стихи Корана в лредисловии ею 
даже не обнаруженьг’ Далее, по поводу кончинм Кази Заде, кото- 
рая случилась несколько лет после кончинм Каши, вместо «В се- 
редине обстоятельства, еше до того, как сия важная [книга] бьша 
вьтолнена и завершена», Н.И. Невская переводит: «И в разгар ра- 
ботм они [Улугбек н его сотрудники] переживали торжественнмй 
и важнмй момент [смерти Джамшида] прежде, чем завершили это 
дело». В ее примечании 28 к переводу Предисловия Алн Кушчи

1 Орбели Р. Р. «Зидж» Улугбека на груэинском яэмкеД Докладм АН РУз. 1971. 
№  2 . С. 3-4.

2 Невская Н.И. Забмтая статья Ж. Н. Делиля по восточной астрономии//Вопросм 
истории астрономии. М., 1974. С. 94-133; Ее же. Предисловие к «Зиджу» Улуг- 
бека (перевол XVIII в.) // Раэвитие методов астрономических исследований. Се- 
рия: Проблемм исслелования Всепенной. Вмп. 8. М ; Д , 1979. С. 100*117; Ее 
же. Забмтмй перевол «Зиджа» Улугбека // Из истории науки эпохи Улугбека. 
Ташкент: Фан, 1979. С. 110-129.

1 Ср , например: Невская Н. И. Предисловие к «Зиджу» Улугбека С. 110; послед- 
ние два абзаца и ниже наш перевод Предисловия, л. 16. комментарии 6-11
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назван смном Каэи Заде, что также не соответствует действитель- 
ностн.

Эти и ряд других серьезнмх недостатков перевода и примеча- 
ний Н.И. Невской свидетельствуют о том, что ею (а, возможно, и 
Кером) текст Предисловия «Зиджа» не понят, и, следовательно, 
проделанная ею работа по переводу и комментированию Преди- 
словия теряет научную ценность.

В конце X IX  в. публикуются «Уложения» и «Автобиография» 
Темура. В 1908-1909 гг. в результате успешнмх раскопок В.Л. Вят- 
кин обнаруживает остатки обсерватории Улугбека и его главнмй 
инструмент -  квадрант, что привлекает внимание ученмх всего 
мира. Усиливается интерес в целом к истории эпохи Улугбека, и в 
разнмх странах публикуются исследования, касаюшиеся истории и 
истории науки той порьг Поскольку они непосредственного отно- 
шения к «Зиджу» Улугбека не имеют, то мм на них останавливать- 
ся не будем, ибо все эти дореволюционнме работм бмли подмто- 
женм в исследовании В.В. Бартольда «Улугбек и его время», опуб- 
ликованном в первмй год установления новой власти.

В советское время ученмми Средней Азии, Москвм и Ленин- 
града в разнме годм бмли опубликовань! работм об Улугбеке и его 
эпохе, из них к «Зиджу» имели прямое отношение лишь некото- 
рме. Важнейшей следует назвать книгу Т.Н. Кари-Ниязова «Ас- 
трономическая школа Улугбека», вмдержавшую два издания и пе- 
реведенную на узбекский язмк1. В начале 1950-х годов ее появле- 
ние для науки того времени бмло вмдаюшимся собмтием, в связи с 
чем автор бмл удостоен Сталинской премии. Вмход данной книги 
соответствовал велению времени, ибо «Зидж» Улугбека к тому 
времени не бмл переведен полностью ни на один современнмй 
язмк, а Т.Н. Кари-Ниязов практически не имел оппонентов. Однако 
в ходе работь) над подготовкой настояшего издания мм неодно- 
кратно обрашапись к книге Т.Н. Кари-Ниязова и обнаружили те 
или инме ее недостатки, на котормх акцентируем вннмание чита- 
теля в наших комментариях к книгам I и II «Зиджа». Однако ло- 
стоянная ссмлка на книгу Т.Н. Кари-Ниязова могла превратиться в 
настояшую полемику с ним, поэтому к середине книги 11 мм сочли

1 Карм-Нияэоп Т. Н. Астрономическая школа Улугбека. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1950; Его же. Избр. тр. Ташкент, 1968. Т. 6.
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разумнмм в своих комментариях не давать ссмлок на книгу Т.Н. 
Кари-Ниязова, ибо, без сомнения, там обнаруживалась очередная 
неточность, а в нашу задачу не входило вмявление ошибок своего 
предшественника. Но, тем не менее, Т.Н. Кари-Ниязов целмм ря- 
дом своих публикаций способствовал популяризации имени Улуг- 
бека, доказал оригинальность «Зиджа» и вмявил его влияние на 
творчество индийского астронома Савай Джай Сингха’

Одновременно с Т.Н. Кари-Нияэовмм отдельнме вопросм «Зид- 
жа» исследовал и Г. Джапалов -  астроном ло профессии, котормй 
рассматривал данное сочинение с точки зрения специалиста* 2.

Вопросом вмчисления синуса одного градуса в «Зидже» зани- 
мапся таюке Р.И. Ибадов3, однако свое исследование он ограничил 
только таблицами синусов «Зиджа», а «Трактат об определенин 
синуса одного градуса» Улугбека остался за пределами его внима- 
ния.

Две работм П. Г. Булгакова4, иэложеннме в свойственной ему 
скрупулезной манере, невзирая на то, что не относятся непосредст- 
венно к «Зиджу» Улугбека, внесли важнме штрихи в творческую 
биографию ученого и осветили некоторме аспектм его труда.

Многого добился в изучении истории распространения «Зид- 
жа» в Европе, популяризации этого памятника и уточнении неко- 
тормх вопросов биографии его автора В. П. ЦДеглов. В 1968 г. он

' КарььНияэов Т.Н. О некоторух результатах, полученимх обсерваторией Улуг- 
бека // Трулм XXV Международного конгресса востоковедов. М., 1963. Т. 3. 
С. 47-54; Его же. Улугбек -  великий астроном X в. С. 67-99; Его же. Улугбек и 
последнее слово дотелескопической астрономии // Обшественнме нвуки в Уз- 
бекистане. 1969. Кя I. С. 21-29 и др.

2 Джалалов Г.Д Секстант как главнмй инструмент обсерватории Улугбека // Ас- 
трономический журнал. 1947. Т. 24. № 4. С. 2(9-253; Его же. К  вопросу о со- 
ставлении планстнмх таблии Самаркандской обсерватории // Историко- 
астрономические исследования. Вмп. I. 1955. С. 79-84; Его же. Отличие «Эиджа 
Гурагани» от другнх эиджей // Там же. С. 85-100.

’ Ибадов Р.И. О различнмх методах опрелеления синуса одного градуса//Ученме 
записки Самаркандского госуниверситста. Серия матем. 1968. С. 97-109; Его 
же. Иэ истории тригонометрических таблиц. Автореф. дис. ... канл. фиэ.-мат. 
наук. Ташкент, 1968.

4 Булгаков П. Г. К биографии Улугбека //Обшественнме науки в Уэбекистане. 
1969. №  3. С. 8-9; Его же. Школа Улугбека и Беруни // Иэ истории точнмх наук 
на Ближнем и Среднем Востоке. 'Гашкент: Фан, 1972. С. 57-60.
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издал книгу «Ян Гевелий. Атлас звездного неба»1, во вступитель- 
ной статье которой впервь1е рассмотрел вопрос об иконографии 
Улугбека и истории распространения его «Зиджа» в Западной Ев 
ропе. Он лереиздавал уту книгу в 1970, 1978, 1981 гг. и каждьш раз 
с сушественнмми дополнениями В 1977 г. она бмла опубликована 
на японском язмке с лриложением картм звезд Улугбека на фран- 
цузском язмке по изданию Э.Б. Нобла. В.П. ЬЦеглов и в других 
своих публикациях возврашался к затронутмм в этой книге про- 
блемам, а также освешал специальньте нопросм астрономии Улуг- 
бека2 *.

В середине 1970-х годов С.Х. Сираждинов обратил наше вни- 
мание на ошибки востоковедов и историков науки от Ь. ЗебШо1 до 
Т.Н. Кари-Ниязова, допушеннне ими при переводе шестидесяте- 
ричнмх значений синуса одного градуса Улугбека в десятичнме. 
Результатм своих научнмх иэмсканий он издал в внде небольшой, 
но ценной статьи1.

В 1979 г. А. Буриев опубликовал статью4, в которой сопоставил 
границм семи климатов в «Зидже» Улугбека и на карте мира его 
современника Хафизи Абру.

Еше до начапа работ над русским переводом «Зиджа» наше 
внимание привлекли «Комментарии к «Зиджу» Улугбека» Абд ал- 
Али Хусайна Бирджанди, которме представленм в фонде ИВ АН 
РУз четьфьмя списками (№  458, 704, 2942, 5374). В зтом сочине-

1 Ян Гевелий. Атлас эвеэдного неба / Ред. и вступ. ст. Шеглова В П. Ташкент: 
Фан. 1968.

2 Ш еглов В.П. К вопросу о географическнх координатах и азимуте сексганта 
обсерватории Улугбека а Самарканле // Астрономический журнал Т. 30. 
Вмп. 2. 1933. С. 224-229; Его же. Обсерватория Улугбека в Самарканлс. М.: 
Изд-во АН СССР, 1958; Его же. Самаркандская обсерватория Улугбека (XV в.) 
// Земля и Вселенная. 1967. №  4. С. 62-68; Его же. Распространение «Зиджа» 
Улугбека в европейской печати// Трудм XIII Международного конгресса по ис- 
тории науки М Наука, 1974. С. 135-138; Его же. Обсерватория Улугбека. Таш- 
кент: Фан, 1979; Его же. Иконография Улугбека // Из истории науки эпохи 
Улугбека. С. 19-28; Его же. Распространение «Зилжа» Улугбека в европейской 
п ечати //Т ам  жс. С. 143-151.

} Сираждинов С.Х. О вичислении синуса одного гралуса в Самаркандской школе 
Улугбека // Иэ истории науки эпохи Улугбека. С. 65-68.

4 Буриее А. О границах семи климатов в «Зидже Гурагани» Улугбека и на карте 
мира Хафиэи Абру // Из истории науки эпохи Улугбека. С. 192-198.
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нии со ссмлкой на Предисловие Улугбека в «Зидже» и с его слов 
приводится «Трактат об определении синуса одного градуса», о 
написании которого Улугбек упоминает в своем Предисповии к 
книге II «Зиджа». В 1979 г. нами бмл издан русский перевод этого 
трактата1 2, в 1987 -  Предисловия Улугбека к «Зиджу»', в 1990 г. 
опубликована статья о некоторь1х вопросах, затронутмх в нем3, и в 
1991 г. изданм фрагментм из введения и хронология4.

Подводя итог обзору литературм о «Зидже» Улугбека, следует 
отметить, что ни в одной из перечиспеннмх работ, за исключением 
трактата Бирджанди, отрмвки или части «Зиджа» или целиком са- 
мо это сочинение полностью не исследованм и не прокомментиро- 
ванм. Манера изложения данного труда такова, что полностью по- 
нять и прокомментировать его без п о м о ец и  разъяснения средневе- 
кового сочинения невозможно. Видимо, поэтому, несмотря на ши- 
рокую популярность данного произведения в Европе, оно не могло 
бмть полностью переведено на какой-либо европейский язмк и 
прокомментировано, хотя необходимость в такой работе ошуша- 
лась еше век назад. Таким произведением являются «Комментарии 
к «Зиджу» Улугбека» Хусайна Бирджаиди, остававшиеся вне поля 
зрения авторов, изучавших «Зидж» Улугбека, за исключением 
Т.Н. Кари-Ниязова, котормй занимался исследованием лишь огра- 
ниченного круга вопросов. В ходе работм над «Зиджем» нам па- 
радлельно удалось полностью перевести на русскиЙ язмк все 245 
листов (по списку за № 704) этого сочинения и в достаточной мере 
использовать его. Работа Бирджанди полностью расшифровмвает 
лаконизм Улугбека. Он приводит многочисленнме примерм для 
доказательства справедливости правил и формул Улугбека. В не- 
обходиммх случаях на эти примерм ссмлаемся и мм. В тексте 
«Зиджа» нет ни одного геометрического чертежа. В наших ком- 
ментариях из 128 чертежей часть заимствована у Бирджанди.

1 Ахмедов А. О комментариях Абд ал-Али Хусайна Бирджаиди к «Зиджу» Улуг- 
бека// Из истории науки эпохи Улугбека. С. 69-109.

2 Ахмедов А. «Зидж» Улугбека// АлабиЙ мерос. ЎзССР ФА Х.С. Сулаймонов 
номидаги кўлёзмалар институти. Тахрир ва нашрийт бўлими. Тошкент. 1987. 
№3 (41). 57-60-бетлар.

1 Ахмедов А.А. Некоторме малоизученнме аспектм «Зиджа» Улугбека// Обшест- 
веннме науки в Узбекистане. 1990. № 2. С. 59-62.

4 Ахмедов А.А. Фрагментм из «Зиджа» Улугбека//Материалм по истории и исто- 
рии науки и культурм народов Средней Аэии. Ташкент: Фан, 1991. С 217-250.
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Здесь нами приводится обзор литератури в основном только по 
«Зиджу» Улугбека. Лишь простой ее перечень свидетельствует о 
громадной роли данного произведения в истории мировой науки. В 
течение нескольких веков его комментировали, исследовали, ста- 
раясь лонять и осммслить. На протяжении X V II -  начала X V III в. 
Европа по нему сверяла уровень и точность своей науки. «Зидж» 
Улугбека явился вмсшим научнмм достижением не только астро- 
номии, но и математики эпохи средневековья, о чем свидетельст- 
вует вмсокий уровень математических методов, формул и правил, 
примененнмх Улугбеком.

Интерес западнмх народов к истории, истории науки и культу- 
рь1 народов Средней Азии и, в первую очередь, узбеков, в новое 
время возродился в значительной степени благодаря славе «Зид- 
жа» Улугбека. Поэтому даннмй памятник науки и культурм явля- 
ется национальной гордостью узбекского народа.

АкЬтеЛоу А.
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Пг$( аП1с1е “ 7МУ’ Ьа$ 1П(гос]испоп аш! $еуеп сЬар(ег$. 1( Ьа$ <1еуо(е<] (о (Ье яие$(|'оп оГ 
сЬтопо1о£у, са)ег<3ат, сЬгого1о£у Ьу сИГТегеп ега$, ]<1ел(1Г1са(1оп оГ <1ау$ ассог<)|П£ (о 
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<1еУо(е<1 (о (Ье (Ьеогу оГ то\еш ел( оГ р1апе($ ап<1 $(аг а$(гопоту |( Ьа$ 13 сЬар(ег$. 1( 
геГег$ та]ог атоиш оГ а$(толот1с (аЬ1е$ ап<1 $(аг са(а1о£$ м/Ь1сЬ ргоУ1(1е соогсНпаипл 
оГ 1014 $(аг$ оЬ$егуе<1 Ьу ШиеЬЬек Ь1т$е1Г. ТЬе ГоиПЬ Ьоок оГ“ 2)<1]’'  мЬкЬ соп(а)п$ 
(\уо сЬар(ег$ <1еуо(е<1 (о а$(го)о£у. Ке£аг<)1п£ а$(го1о£1са1 чие$поп$ ШиеЬЬек ге<1исе<1 
(Ьеш (о та(Ь ап<1 $о1\е<1 иг|(Ь ассига(е та(Ьета(1с Гогпш1а$. Ши£ЬЬек'$ “ 2(<1]'' 1ей 
<1еер (трас( (о (Ье Ь1$(огу оГ $с1епсе$. е$рес1а11у (о а$(гапоту, та(Ьета(1с$ ап<1 £ео§- 
гарЬу. А( (Ье 1п1(1а1 $(а£е 1( Ьа$ Ьееп соттеп(е<1 талу ()те$ ш (Ье Еа$1. Ғ гот X V II 
сеппгу раП)си1аг сЬар(ег$ шеге 1гап$1а1ес1 ш(о Ьа(1л, (Ьап па((опа1 1ап£иа£е$ ап(1 риЬ- 
1($Ье<1 тапу (1те$. 1п 1994 “ 7\Л)" Ьа$ Ьееп (гап$1а(е<1 ап<1 соттеп(е<] Ьу те  ш(о Ки$- 
51ал 1ап§иа§е
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Бабаев Э.
(Азербайджам)

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ АКАДЕМИИ НАСИРАДДИНА ТУСИ 
И УЛУГБЕКА: ВИРТУАЛЬНЬ1Й МОСТ ИЗ МАРАГИ 

В САМАРКАНД

В то время, как в средние века астрономия находилась в стадии 
упадка в Европе, она проходила стадию расцвета в Азии и сосед- 
них государствах Учение Азии зажгли огонь свечи древней науки 
и сохраняли его годами и даже веками, позднее перенеся его в Ев- 
ропу, в эпоху Ренессанса. Астрономь! эпохи Ренессанса били обу- 
чень! в основном на трудах азиатских учень1Х. Бьютрмй подъем 
астрономии бь1л отмечен на Ближкем Востоке, в Средней Азии, 
Кавказе, Северной Африке и Мавританской Испании.

Азербайджан также внес значительнмй вклад в развитие науки 
и искусства, в особенности астрономии. Следи древних астроно- 
мических знаний сохранень! в разних исторических местах, таких 
как СоЬи8(ап, С а т 1@ауа, М а^еп Том/ег и др. Астрономическая 
школа Насираддина Туси бмла основана в Мараге, на юге Азер- 
байджана (нмне Иран) в средние века, она явилась прототипом со- 
временной академии наук и частично оказала влияние на развитие 
астрономии не только в странах Востока, но и в странах Европьг

Научное наследие двух знаменить1х взаимодействуюших тюрк- 
ских школ (азербайджанской и уэбекской) -  Обсерватории Туси в 
Мараге и Обсерватории Улугбека в Самарканде оказали влияние 
на развитие астрономии в некотормх странах того времени, среди 
котормх можно упомянуть Китай -  Обсерваторию Бейджинга, Ин- 
дию -  Обсерватории Жайпур и Савай Джай Сингх и др. Обсерва- 
тории Индии и особенно Обсерватория Улугбека в качестве свя- 
зуюшей и независимой школм, продолжали главние научнью тра- 
диции Обсерватории Мараги (в 2009 г. будет отмечаться ее 750- 
летний юбилей).

В представляемом докладе мь1 совершим путешествие из Ма- 
раги в Самарканд, упоминая главньге составляюшие этого «путе- 
шествия» через «мост», объединяюший эти две влиятельнью ас- 
трономические школь!
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М ухам м ед Багери  
(Иран)

АЛФАВИТНО-ЦИФРОВАЯ ЗАГАДКА УЛУГБЕКА

Одно из дарований Мирзо Улугбека заключалось в его свобод- 
ном владении персидским язиком, на котором он написал свой из- 
вестньш 2 у -1  Оига%ат или Т.у-1  БиИаш. Этот факт также отображен 
в письмах апь-Каши своему отцу. Гияс ап-Дин Джамшид аль-Каши 
(Кашани) бьш иранским астрономом и математиком, которого 
Улугбек пригласил в Самарканд Здесь аль-Каши занимапся науч- 
ной деятельностью, включая проектирование известного секстанта, 
и проводил астрономические наблюдения. Из Самарканда аль- 
Каши отправлял письма в Персию, своему отцу. Одно из этих пи- 
сем известно и опубликовано на английском, турецком, арабском, 
русском и таджикском язиках.

Осенью 1994 г. я бил приглашен в Узбекистан для участия на 
конференции, посвяшенной Улугбеку. У  меня получилась «беспо- 
леэная» поездка, так как в Ташкенте я узнал, что дата конференции 
бмла изменена, но организатори не успели сообшить мне об этом. 
В итоге, мне не удалось поучаствовать на конференции. Однако 
помимо того, что мне понравилось в Узбекистане и я познакомился 
с хорошими людьми, которме стали моими близкими друзьями, эта 
поездка дала мне один важнмй результат. Я узнал о сушествовании 
другого важного письма аль-Каши своему отцу, о котором говори- 
лось в уже известном письме. По возврашении в Иран я нашел это 
новое письмо. Произошло это поздно ночью, и после того, как я 
убедился в том, что читаю потерянное письмо апь-Каши, я бьш 
глубоко вэволнован и не мог заснуть. Мне хотелось закричать и 
разбудить свою семью, которая уже бмла в глубоком сне в это 
позднее ночное время. Я почувствовап, что это бьшо вознагражде- 
ние за все мои усилия и стало одним из саммх главнмх собьиий 
моей научной жиэни. Вскоре я отредактировап текст письма н 
опубликовал его в Иране. У найденного письма бььзи некотарме 
схожие фрагментм с уже сушествовавшим письмом, и эта новая 
версия помогла разрешить некоторие неясности в уже известном 
письме. Я прочитап лекцию о моеЙ находке в Институте востоко- 
ведения им. Беруни АН РУз во время моей очередной поездки в 
Ташкент в октябре 1995 г.
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Позже мною бил опубликован персидскнй текст двух писем с 
внедением об аль-Каши и Улугбеке, комментариями о содержани- 
ях писем и предисловием на английском язьже (1996). Я также 
приложил раздел, найденний лишь в одном манускрипте уже су- 
шествовавшего письма под названием «диковинм Самарканда». В 
этом разделе аль-Каши пишет своему отцу о том, что он увидел в 
Самарканде, что показалось ему странним и в некоторих случаях 
он сравнивает с тем, что сушествовапо в его родном городе Каша- 
не. Он говорит об огромном Коране, чья копия бмла сделана по 
приказу Улугбека, о величественном королевском дворце со всеми 
деталями, включая расходм на его строительство, о суфийском мо- 
настире (КНапедак) и о традиционной школе (МасЬ-ша), построен- 
них напротив друг друга, об огромном камне, поделенном для ус- 
тановления его в суфийском монастмре, об огромних деревьях 
Самарканда и бумажной мастерской с описанием ее деталей.

Также мною опубликован перевод на английском язике нового 
найденного письма в Ш мопа Ма1кетайса (1997). Таджикская вер- 
сия письма била опубликована в 7005 г. Хуршидом Абдуллазода 
(Абдуллозода, стр. 305-3! 8).

Я читал лекции об этом новом найденном письме в Тегеране 
(1996) и Кашане (2000) в Иране, Франкфурте (Германия, 1995), 
Удине (Италия, 1997) и Льеже (1ле£е) (Бельгия, 1997). В 2000 г. в 
докладе, представленном на международной научной конференции 
в Италии (Беладжио), я обсудил одну из астрономических про- 
блем, связанную с уменьшением видимого горизонта, описаннмх в 
двух письмах.

Новое найденное письмо, которое также дает информацию об 
обсерватории Улугбека в Самарканде, еше не переведено на рус- 
ский и узбекский язмки. Я надеюсь, что вскоре это произойдет в 
результате конференции. Должен добавить, что в новом найденном 
письме аль-Каши говорит о том, что основой обсерватории, по- 
строенной в Самарканде является секстант. Это кладет конец деба- 
там о том, бмл ли это секстант или квадрант.

В обонх письмах аль-Каши говорит о познаниях Улугбека в 
персидском язьше. В новом найденном письме написано: 
«...Теперь я упомяну о способностях Султана не из-за любезности. 
Во-первмх, он хорошо знает арабский синтаксис и грациозно пи- 
шет на арабском. Он знает арабский, персидский, турецкий, мон-
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гольский и китайский. Он знает наизусть весь великий Коран и хо- 
рошо знает комментарии и цитатм к нему, и часто цитирует его во 
время своих речей. Он помнил все дать1, к примеру, собитий, про- 
иэошедших в его жизни. Он чрезвичайно хорошо знал искусство 
просодии и стихосложения. Он знал наизусть весь диван Анвари и 
некоторме стихотворения Захир Фраби (2аЬ1г ҒгаЬ|). Иногда он 
сочинял замечательнь1е стихотворения подобно Анвари. К сожале- 
нию, я не помню ни одного из его стихотворений, чтобм привести 
их здесь». Аль-Каши продолжает рассказивать о замечательной 
памяти Улугбека. Здесь я цитирую куплет, созданнмй Улугбеком и 
упомянутмй Алишером Навои в его книге Ма/аПз а!-па/а 'й , что 
явнпось открмтием более длинного стиха Улугбека:

<Д1ми ,*д ^ £  ^ т  ‘ ~ 1 ■ •1*' , * ^ д  А !

Перевод: « Хотя тм являешься правителем территории красотм, 
остерегайся остроумия, так как недобрме глаза людей заманят тебя 
в эасаду».

Здесь также есть стилистическое предпожение из манускрипта 
Улугбека (№. 473), храняшегося в библиотеке Маджлис в Тегера- 
не. Там написано: «Надпись Улугбека на медресе Мерва (ньшеш- 
ний Мерв в Туркменистане):

я0ь л1>л ̂  ^ /Ле. съл с̂. .ь.13с .и ь  .ц,к"
Здесь Улугбек проводит игру слов и его краткое содержание 

таково: «О, вмсший всеведуший (обрашаясь к Богу)! Сохрани флаг 
науки ученмх мира всегда приподнятмм!»

Алфавитно-цифровая тайна Улугбека найдена в книге Фархада 
Мирза -  знаюшего принца Са)аг Книга назмвается 2аий*/(“ Корзи- 
на” ) и представляет собой антологию интереснмх кратких записей 
по истории, литературе и науке. Алфавитно-цифровая система од- 
на из тех, в котормх буквм алфавита стоят вместо цифр. В ислам- 
ской цивилизации такая система широко применялась и назмва- 
лась аЬ]ас1. В аЬ]ас1 система нумерации (28 букв алфавита арабско- 
го язмка) по своему старинному порядку совпадала с порядком 
алфавита Иврита, и исполъзуется для обозначения цифр с 1,2 по 9; 
10, 20 по 90; 100, 200 по 900; и 1000.

Фархад Мирза (стр. 55-58) цитирует Улугбека и предлагает его 
решение. Здесь я привожу загадку от одной части к другой, следуя 
к решению. В конце я предлагаю полную загадку, составленную 
Улугбеком.
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Загадка, возможно, являлась фрагментом комментария Улугбе- 
ка к сборнику стихов (диван) Анвари, которая включала несколько 
ссьток на математику и астрономию. Этот комментарий не дошел 
до нас. Однако в рукописи, копия которой бьша сделана 8 Индии 
около 350 лет тому назад, имеется ссмлка на комментарий Улугбе- 
ка на стихи Анвари в списке содержания, в первом томе рукописи. 
Однако на самом деле комментарий туда не включен (ТаЬа(аЬа'1, 
стр. 23). В другом комментарии на диван Анвари, составленном 
АЬи’ 1-Наяап Ноззет! ҒагаНап! около 1015 А.Н.Ь./1606 С.Е., есть 
ссмлки на комментарии “Мсгга", что, возможно, означает Мирзо 
Улугбек (ҒагаЬап|, стр. 67, 83, 87, 98, 120, 163). На стр. 24 этого 
комментария автор описмвает обсуждение Улугбеком на собрании 
ученмх вопроса об интерпретации одной строки из труда Анвари с 
математическим содержанием.

Источники:
КНиг$Не4 Ғ. АЬйиПсго^а, АЬи МактисЬ КЬи/апс11 уа 1апШ ангопотсауе кка1цС 

Та)1к (АЪи МаЬтис! КЬи|агк)| апс! (Ье Ь]51огу оГ аз1гопоту оГ (Ье Та||к реор]е), КЬи- 
)апс1, 2005.

МоЬатшас! На§Неп, Ғгот БатагдапЛ ю Казкап: Ьеиегх о/аККазШ (о А«/а(кег 
( т  Рег51ап). ТеЬгап, 1996.

------ , ‘*А пехм|у Гоипс! 1е((ег оГ а1-Ка5Н1 оп $с1еп6Лс НГе 1П 5атагкал(Г, НШогиг
МаскетаИса, уо! 24 (1997), по. 3, рр. 241-256.

АЬи'1-Назап Но$$е1п1 ҒагаЬал!. 5кагк-е тозкке/ас-е сЦу/ап-е Атчап (А с о т т е г- 
(агу оп (Ье (ЛП1си1(1е$ оГ Ап»ап’ $ роетз), ес) Мо4агге$ Рагауг, ТеЬгап 1340 
А.Н 8 /1961 С.Е.

ҒагЬас! М|гга, 2апЬ сЦ ‘т Рег$1ал), ШЬорппГ, ТеНгап. 1900
МоЬ|( ТаЬа(аЬаЧ. Уек № те-уе Таг1кЬ| (А  Ь|$(ог1са1 1е((ег), Ма}а11е-уе тгасдк 

у01.3 (1941), по$. Ю & П .рр  22-23.

М ухаммад Багери  
(Ирасс)

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
АМИРА ТЕМУРА АБД АЛ-КАДИРУ МАРАГИ

Происхождение Йарльск (царского указа). -  ‘АЬ<1-а1-ОасНг Ь. 
ОЬауЬ| а1-НаЛг а1-Мараги бьш великим иранским теоретиком- 
музикантом. Он родился в Мараге примерно в середине X IV  в. Ко- 
гда Амир Темур захватил Багдад в 795/1393 г., он отправил Мараги в 
свою столицу Самарканд. В 801/1399 г. Мараги оказался в Тебризе на
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службе у своенравного сьша Амира Темура -  Мирон-шаха. Амир Те- 
мур, просль!шав о разгульной жизни Мирон-шаха в Тебризе, намере- 
вался арестоватъ и повесить Мараги и двух других музьткантов, так 
как считал, что эти компаньонь! сбивали с пути его сьша Узнав о на- 
мерениях Амира Темура, Мараги смог скрь1тно убежать из Багдада 
(два других музьжанта бь!ли поймань! и повешень|). Когда Амир Те- 
мур вновь завоевал Багдад в 803/1401г., он поймал Мараги, но про- 
стил его, приказав тому вернуться в Самарканд и там остановить- 
ся. Таким образом, Мараги вернулся назад и провел, в основном, 
остаток своей жизни при дворе Темуридов вплоть до своей смерти 
в Герате в 838/1435г.

Можно считать, что рекомендательное письмо Амира Темура 
бьшо написано после второго переезда Мараги из Багдада в Самар- 
канд. Однако эта догадка не согласуется с датами. Письмо датирует- 
ся 1 раджабом 800/20 марта 1398 г., в то время как второй захват 
Амиром Темуром Багдада произошел в 803/1401 г. Можно допус- 
тить, что письмо бьшо написано весной после празднования Нав- 
руза. Летом того же года Амир Темур устроил большой праздник в 
своем саду около Самарканда, на котором, по всей вероятности, и 
присутствовал Мараги. К концу лета Амир Темур отправился в Ка- 
бул по пути в Индию. Так, письмо должно бьшо бь1ть написано пятью 
месяцами раньше до того, как Амир Темур отправился в Индию. Нам 
не известно о конкрепгних обстоятельствах, побудивших Мараги по- 
просить о таком рекомендател ьном лисьме.

Описание йарлика. Это письмо практически невозможно пе- 
ревести на английский язьж. Содержание письма, в котором мунши 
превозносит достоинства Абд ал-Кадира, проявляя свою секретар- 
скую эрудицию со смесью строф из Корана, вь1сказь1ваниями араб- 
ских поэтов и своей собственной персидской поэзией, все изложе- 
но гиперболическим образом Из всех этих преувеличеннь1х тек- 
стов нам необходимо оставить более реальнью утверждения и 
примерь! ги перболь! мунши.

Иарлъ!к начинается, по обшепринятой формуле (**»/ I»—*,

с тюркской фразм ^***)*—1 ) 4  я** •>?*** ^ЦоЬ,
("Из указа Султан Махмуда, со слов Амира Темура") после указа- 
ния адреса: « Пусть это станет известнмм ученому миру н совре- 
меннмм красноречивмм людям в целом, и в особенности, к ученмм
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и старшим людям Самарканда, что...». Далее следует собственное 
разглагольствование мунши на тему. Он начинает философствовать 
на тему о том, что лишь несколько человеческих соэданий из-за 
своих особеннмх моральнмх и духовнмх достоинств заслуживают 
благодать и рассмотрение Аллаха. Чтобм доказать это утвержде-

ние, мунши цитирует такие строфь! из Корана:

(«Он дает мудрость тому, кому он хочет») и ^
(" Это благодать Аллаха, которую он дарует, кому хочет"). Затем 
он пишет: " Это возложено на повелителей своего времени и на 
великих Хаканов принимать, почитать и благодарить людей, ода- 
реннь1х и благословеннмх Богом, повмшать их ранг и состоя- 
ние..."

Франсуаз Леги-Тю ли  
(Франция)

УЛУГБЕК НА ЗАПАДЕ: ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ

Мм начали наше исследование с момента принятия Улугбека 
на Западе, изучив библиографические ссьшки, опубликованнме 
Т.Н. Карм-Ниязовмм в Словаре научной биографии и в докладе 
Кевине Крисиунаса « Наследие Улугбека» от 1992 г.

Нами изученм многочисленнме трудм на французском и анг- 
лийском язмках, включая литературу о восточнмх манускриптах и 
их переводах на латмнь (в особенности Джона Гривса и Томаса 
Хайда), а также литературу о «жизни и деятельности» Тихо Браге, 
Яна Гевелиуса и Джона Фламстида.

Изученнмй нами период начинается с XVI в. с приходом Зиджа 
Улугбека в Константинополь и эаканчивается концом X IX  в. об- 
шей астрономической библиографией, опубликованной Хузо.

Мм определили два главнмх подпериода: первмй период по- 
свяшен анализу наблюдений Улугбека, в особенности, сравнению с 
поздними каталогами, во втором Улугбек рассматривается в каче- 
стве важного астронома прошлого, в особенности, в отношенни его
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вклада в астрономические наблюдения, институциональную ас- 
трономию и научнме инструментм. Нашим главньш источником 
явились трудм: Николя Делиля (N 1001аь Ое1151е), Джерома Лаланда 
рёготе  Ьа1апбе), Жан Сильван Байли (]еап Зу]уа1п ВаШу), Жан 
Баптист Даламбр (Зеап Варн$1е Ое1атЬге), Франсис Байли (Ғгапс15 
ВаМу), Луис Седийо (Бои1$ ЗёсМИо!) и Жан Чарльз Хузо (,1еап 
СЬаг1е5 Ноигеаи).

Мм расскажем о том, как бьши воспринятм и как рассматрива- 
лись достижения Улугбека на Западе во время этих двух подпе- 
риодов, а также рассмотрим, явились ли Самаркандская обсервато- 
рия и ее инструменть! источником вдохновения для обсерватории 
Тихо Браге.

Ф редерик Боперт юи-Бресан  
(Франция)

УЛУГБЕК -  ПРИНЦ-АСТРОНОМ

Говоря об Улугбеке — крупном ученом, всесторонне образован- 
ном просвешенном правителе, нельзя не удивляться многообразию 
его деятельности Он бмл воспитан в тюрко-монгольских традици- 
ях, где воинские доблести занимали предпочтенное место, что ярко 
проявилось в личности его деда Амира Темура. Вместе с тем, его 
деятельность характеризует его как знатока чисто исламских тра- 
диций. Таким образом, его можно считать эрудитом, принявшим 
двойное наследие, сочетавшее исламские и тюрко-монгольские 
идеалм и нормм жиэни. Улугбек, как его дед и отец, вел широкую 
строительную деятельность, возводя блистательнме постройки, 
причем не только религиознме, но и светские -  бани, павильонм, 
парки, в котормх нашли отражение его страсть к наукам и безу- 
пречнмй художественнмй вкус. Сооруженнме по его указанию 
медресе в Самарканде, Бухаре, Гиждуване стали лодпиннмми уни- 
верситетами, где преподавались научнме дисциллинм на уровне 
прогрессивнмх достижений своего времени.

Улугбек собрал в Самарканде ученмх-математиков, астроно- 
мов, составлявших свет современной ему науки, в том числе Кази
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Заде Руми, Гиясиддина Жамшида и Али Каши. Он воспитал Али 
Кушчи, которому бмла уготована судьба продолжить дело учителя 
после его смерти. В построенноЙ в 1429 г. в Самарканде обсерва- 
тории создавались астрономические таблиць! («Зиджи Гурагани»), 
по точности наблюдения и расчетов намного опередившие эпоху, в 
частности, открмтие периода врашения планетм Сатурн.

Под покровительством Улугбека в Самарканде сложилась ин- 
теллектуальная среда. Сам правитель, будучи библиофилом и 
страстнмм поклонником поэзии, заказмвал многочисленнме копии 
таких классических, поэтическнх сочинений, как «Хамса» Низами, 
«Шахнаме» Фирдоуси, «Гулистан» Саади и др. От его богатой 
библиотеки сейчас почти ничего не найдено, кроме прекрасно ил- 
люстрированной книги, которая и понмне хранится в Националь- 
ной библиотеке Парижа -  арабской копии «Книги о звездах». Ее 
иллюстрации вьшолненм с особмм вкусом, свойственном эпохе и 
слегка вьфаженнь1м китайским влиянием. Это -  собрание фанта- 
стических зверей, даюшее художникам неограниченньш простор 
для воображения. Улугбек любил окружать себя драгоценнмми 
изделиями, множеством предметов искусства из нефрита, как на- 
пример нефритовмй сосуд с ручкой, увенчанной головой дракона, 
храняшийся в настояшее время в Лиссабоне.

Улугбек -  принц астроном в своей научной деятельности по- 
кровительствовал утонченному искусству, придав особьш импульс 
взлету темуридской культурм не только в Самарканде. В его эпоху 
искусство с его особмм стилем процветало не только в Маваран- 
нахре, но и в других регионах империи, например в Фарсе, Хора- 
сане, где царствовали, сменяя друг друга, потомки Амира Темура.

Буряков Ю.Ф. 
(Узбекистан)

ГОРОД НА ВОСТОЧНМХ ГРАНИЦАХ ДЕРЖАВЬ] 
УЛУГБЕКА

Улугбек, более известнмй в Европе как вмдаюшийся ученьш- 
астроном, в то же время бмл крупнмм государственнмм и полити- 
ческим деятелем своей эпохи. Длительное время он являлся прави-
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телем восточних земель державь!, созданной Амиром Темуром, 
осушествляя военние экспедиции.

Восточнь1е границь! держави всегда били неспокойни. Самому 
Амиру Темуру неоднократно приходилось совершать сюда походи 
в связи с собитиями в Золотой Орде. Позже он начинает фунда- 
ментальную подготовку к борьбе с Китаем В связи с намеченними 
маршрутами движения череэ Сирдарью и Семиречье он виделяет 
два направления. На северо-востоке еше зимой 1397/98 г. Темур 
поручил своему наследнику Мухаммаду Султану построить укреп- 
ление на Ашпаре, а позже продпнл пограничную линию до Исси- 
куля' На юго-восточном направлении создается второй центр. 
Здесь на возвишенном правом берегу р. Сирдарьи у переправм с 
глубокой древности стоял крупний город Банокат. Он бил разру- 
шен отрядами Чингизхана в 1219 г. и жизнь в нем еле теплилась. 
Как сообшают восточние летописи X V  столетия, Амир Темур во 
время одного из походов, оценив стратегическое положение руин 
Баноката (или Фенакета), повелел возвести здесь крупную кре- 
пость, назвав ее именем младшего сина Шахруха. Крепость возво- 
дилась с умелим использованием рельефа местности, преврашен- 
них во рви древних каналов и зашитной роли самой реки с обри- 
вистими берегами.

Удивляет и скорость строительства такой могучей системи, 
возведенной как би на одном могучем дихании. Вспоминается но- 
ваторский метод строительства фортификации, впервие приме- 
ненньш Амиром Темуром в Самарканде. При возведении стен, он 
разделил всю систему на отдельние участки «сарикор». Строи- 
тельство велось одновременно на нескольких участках, ответст- 
венность за которие возлагалась на отдельних беков, при обшем 
руководстве одним или двумя военачальниками. Этот метод эна- 
чительно ускорил работу, таккак между беками происходило свое- 
образное соревнование, ведь бистрота сгроительства, так же как и 
качество, шедро воэнаграждались. Современник Амира Темура, 
описивая аналогичнь1е приеми строительства, подчеркивает: 
«удивительно, что его високий ум дошел до некоторих вешей, ко- 
торие не прихсдят в голову мастерам-строителям». Конечно, баш- 
ни сохранились не полностью, но представить их облик нам помо- 
гают средневековие миниатюри, иллюстрируюшие сцени осадм и 1

1 Бартольд В.В. Улугбек и его время // Соч. М., 1964. Т, 3 (2). С 70.
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оборонь! крепостей При исследовании фортификаиии бь1ли 
вскрь)ть1 и рядовь1е, и центральнме башни, вмносной бастион, рас- 
чишень! куртинм стен. Башни двухъярусние, круглме в плане, вм- 
ступаюшие аа пределм стен до 4,5 м с постепеннмм расширением 
книзу внешнего фаса и вертикального внутреннего, нависаюших 
надо рвом. Нижний ярус перекрмвали рядами балок, расходяшихся 
веером наружу. Концм их вмступали из стен надо рвом. Это бьш 
специальнмй прием: во-первмх, они препятствовали возможности 
подвода противником вплотную к башням стенобитнмх орудий и 
наброса лестниц, во-втормх, на них навешивались кошмм, в кото- 
рмх застревали стрелм протнвника, в-третьих, сверху на них вре- 
менно олускались специальнме яшики с воинами, расстреливав- 
шими противника, пробравшегося к основанию стен.

Нижний ярус башни служил хранилишем дпя оружия. В одной 
камере найдено 236 каменнмх ядер-булмжников. В верхнем -  рас- 
полагапись воинм. Рядом с башней в теле стенм раскрь(тм слеци- 
апьнме коридорм с суфами дпя отдмха воинов1.

Узловме места около ворот занимали специальнме крупнме пред- 
вратнме башни с арочнмм пролетом над воротами и вмступавшие 
бастионм, контролировавшие подходь! к городским воротам.

Таким образом, изучение фортификации показмвает, что в 
Х 1У -Х У  вв. возводились монументальнме, часто монолитнме, сте- 
нм большой толшинм, предназначеннме для зашитм от противни- 
ка, обладавшего системами стенобитной техники и мошнмх кам- 
неметнмх орудий, способнмх проломить стенм и башни. Если эти 
стенм возводились на месте древних укреплений, обладавших об- 
воднмми коридорами и галереями, последние забутовмвались, 
преврашаясь в монолит. Оборона велась сверху с парапета под за- 
шитой его зубцов и обводной стеночки.

Подобная система фортификации складмвается и в других го- 
родах-крепостях державм, лримером котормх могут бмть форти- 
фикация Герата в Хорасане или Ограра на Средней Смрдарье.

Но при всем совершенстве оборонительнмх систем главную 
роль и в оборонительнмх, и в наступательнмх боях играли сами 
воинм, и главнмм показателем их боевой готовности служил воин- 
ский доспех и набор вооружения. К сожалению, в Узбекистане, да и

Буряков Ю.Ф. Историческая топография лревних городов Ташкентского оазиса 
(историко-археологический очерк Чача и Илака). Ташкент, 1975. С. 23-27,
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в Средней Азии вообше, нстречались лишь незначительнь1е детали 
воинских доспехов. Как своеобраэное зеркало тактики и стратегии 
той далекой элохи важен уникапьнмй доспех, найденньш на Шахру- 
хии. Доспех состоит из огромного количества (около ста) крупнь<х 
пластин, соединеннь1х между собой, и мог противостоять даже стре- 
лам с 6ронебойнь1ми наконечниками, вмдержать удар копья. Рядом 
с ланцирем лежал и полусферический шлем. Найденнмй доспех, 
уникальньш по своей сохранности, бмл на вооружении знатнмх тя- 
желовооруженнмх воинов гвардии Амира Темура и Улугбека.

Европейские историки X V II в. д’ Эрбел и Галланд ввели сведе- 
ния о Шахрухии в энциклопедический труд “ Восточная библиоте- 
ка” , составленньш из неопубликованнмх ранее в Европе даннмх 
восточнмх историков. Он пользовался большой популярностью в 
Х У Н -Х У Ш  вв. и вмдержал четмре издания на французском и гол- 
ландском язмках. В нем сообшается, что город Шахрухия «бьш 
построен Тамерланом на берегу р. Сайхун или Яксарт, в нем пре- 
краснмй мост, котормй в этом месте очень широк, а в порту его 
много кораблей, груженмх различнмми товарами. Предполагается, 
что Шахрухия -  это тот саммй город, котормй преврашен в разва- 
линм нашествием Чингизхана и восстановлен, укреплен и увели- 
чен Амиром Темуром и Шахрухом” 1.

В 1404 г. Амир Темур решил отдать восточнме уделм смновь- 
ям Шахруха. Улугбек получил ТашкентскиЙ удел от Шахрухии до 
Сайрама, его брат Ибрагим -  Фергану.

При подготовке похода на Китай здесь в Шахрухии зимой 1404 
года собралось правое крьшо могучей армии Сахибкирана, гото- 
вившейся к походу на Китай. После похода намечалось передать 
Улугбеку весь Моголистан. После смерти Темура в феврале 1405 
года, через Шахрухию возврашается значительная часть армии на- 
следников Амира, спешивших в Самарканд в борьбе за престол. 
После длительнмх междоусобиц власть переходит в руки Шахру- 
ха, передавшего весь Мавераннахр в управление Улугбеку.

В составе владения Улугбека Шахрухия смграла большую роль 
в обороне восточнмх границ наследником и внуком Амира Темура 
Улугбеком Огсюда правитель-ученмй совершал походм против 
мятежнмх джетов и других кочевников, беспокоивших восточнь1е

1 Центральная Азия глазами одного французского зрулита X V II в Огривки / 
Пер с фр Акимовой А 1ҒЕАС. Ташкент, 2003. С. 83-84
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предель! государства. Здесь же он пнтался найти убежише, потер- 
пев поражение от своего старшего сьжа Абдаллатифа. Но так как 
ворота бьши закрь1ти  перед ним, Улугбеку пришлось сдаться затем 
своему смну. В период последуюшей междоусобной борьбн город 
в течение нескольких лет безрезультатно осаждался Абусаидом, и 
бь1Л взят мирно, лишь при посредничестве Ходжи Ахрара, дваждн 
вмезжавшего к мятежньш эмирам в Шахрухию1. Шахрухия упо- 
минается как важньж стратегический пункт в записках последнего 
среднеазиатского Темурида, историка и поэта Захириддина Муха- 
мада Бабура2.

При узбекских ханах она бнла второй столицей Ташкентского 
владения, в которой всегда жил наследник династии.

В эпоху Улугбека вьграстает не только военная, но и экономи- 
ческая роль города. Здесь расцветают гончарство и земледелие, 
кузнечное и ювелирное ремесла.

Наиболее распространенньпч по-прежнему оставалось керами- 
ческое производство. Кварталь) гончаров эпохи Темуридов и уз- 
бекских ханств расселялись в различних районах города. Они от- 
крь1ти  и на месте старь1х кварталов Баноката, концентрировавших- 
ся у крепостнь1\  стен шахристана, и на юге от них вдоль Смрдарьи, 
и на северной окраине города Обжигательнь1е печи Х1У-ХУШ вв. -  
крупнме, двухкамернме строения, лиаметром от 2 до 2,5 м, вмсо- 
той иногда более 3 м. Топочная камера отделена от рабочей пере- 
крмтием-подом со специальнь1ми жаропроводяшими отверстиями, 
через которме раскаленньш воздух поступал из топочной камерм в 
обжигательную. Керамическая посуда темуридского времени -  
изяшнме тонкостеннме чаши, пиалм открмтмх форм часто изго- 
товлялись из белой кашинной массм в подражание фарфору и ук- 
рашались голубой росписью по белому фону, под бесцветной гла- 
зурью3. В последуюшие столетия происходит изменение и форм 
сосудов, и декора.4

1 Ахмедоя Б. Государство кочеямх узбеков. Ташкент, 1965. С. 140-141.
} Бабур Захирнддин Мухаммад. Бабурнаме Записки Бабура. Ташкент, 1958. С. 12 

аб, 31 аб, 98 аб.
1 Бурякав Ю Ф  . Тихонин М.Р Раскопки керамической мастерской кониа XV- 

XVI вв. я Шахрухии // ИМКУ. Вмп. 16. Ташкент, 1981. С. 58-64.
4 Древний и средневековий город Восточного Мавераннахра. Ташкент. 1990. 

С. 81-90.
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В целом профессионализм ремесленного производства города 
бмл очень вьюок, и производство ориентировалось не только на 
внутреннюю, но и на внешнюю торгоапю. Большая роль Шахрухии 
в торговле этого времени бьша обусловлена тем, что город стоял и 
на речной транспортной магистрали, и на границе с кочевоЙ степью, 
лредставлявшей собой необъятнь1Й рьшок сбита товаров.

При Улугбеке шахрухиинский чекан монети известен и в Ма- 
вараннахре, и в Хорасане.

Все эти материаль! говорят о вьюокой военной и экономиче- 
ской роли Шахрухии в составе восточних владений государства 
Улугбека.

Воскобойников А.Э., К оробова З.Б.
(Россия)

Н Е БО  У НАС О Д Н 0: Ф ЕН О М ЕН  У ЛУ ГБЕКА  
В М ИРОВОЙ И РО ССИ Й С КО Й  К У Л ЬТУ РЕ

н Все его сородичи уш ли в 
иебь/тие, кто о них вспоминает в 
наше время? Но он. Улугбек, протя- 
нул руку к  наукам и добияся много- 
го».

Аяишер Навои 1

1. Долгое время бмли модньши утверждения, ставшие крмла- 
ть!ми и кажушиеся бесспорнмми: «Восток -  дело тонкое», «Запад 
есть Запад, Восток есть Восток». Подобнме вмражения воэводили, 
а порою и сейчас возводят, невидимую стену лредубеждений и 
ложнмх стереотипов. Они мешают плодотворному диалогу и вза- 
имному сотрудничеству. В современном мире, все более вовлекае- 
мом в глобализационное и глокализационное развитие, такой под- 
ход вмглядит более чем архаичньш. Да и нстория говорит об об- 
ратном: кроме распрей и взаимного кровопролития Восток и Запад 
плодотворно обогашали культуру друг друга. Учитмвая тему на- 
шей конференции, хотя бм напомним, что исламская культура вне- 
сла неоцениммй вклад в формирование западной и мировой астро- 
номии. Достаточно указать на то, что многие названия звезд явля- 
ются искаженньши арабскими названиями. Арабский язмк, кото-
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рьш бь1л основним научньш язьжом в исламских странах, подарил 
мировой астрономии такие терминь), как зенит, азимут, алидада, 
альмукантарать1 и др. Более того, именно через мост арабской 
культурь! пришли на Запад термини, подобньзе астроля- 
бии(астурла6 ), а  также название сочинения Птолемея "Алъма- 
гест" ( ал-Маджисти).

2. Заслуживает обсуждения и такой аспект, как период духов- 
но-религиозной самодостаточности в ряде восточннх стран и ре- 
гионов. Известно, что долгое время Китай опережал в своем мате- 
риально-техническом и интеллектуально-духовном развитии евро- 
пейские странь!. Великие творения духовной культури, открития и 
изобретения бумаги, пороха, компаса, фарфора, отважние океан- 
ские пугешествия и многое другое говорило о том, что свет шел с 
Востока не только в прямом, но и в переносном сммсле.

Некоторой аналогиеЙ описанной ситуации является и расцвет 
мусульманской цивилизации времен халифата («золотой век», а 
точнее, 1Х-Х11 столетия). Ее культура сберегла и приумножила це- 
ль)й ряд достнжений античной философской и математической 
мисли, придала мошньш имлульс дальнейшему развитию астро- 
номии и медицинь!.

Но затем лидерство во многих научних областях било утеряно. 
Какови причини? Вопрос сложньш и не имеюший однозначного 
ответа.

Нам кажется, одна из причин состоит в следуюшем. В заладном 
мире цивилизационное развитие стало все больше зависеть от раэ- 
вития науки, которая постепенно начала трансформироваться в 
самостоятельную социальную сферу. А рождение подпинно науч- 
ного знания бььпо связано с провозглашением максимь! «наука не 
нуждается в неоспоримих авторитетах». Подобний принцип под- 
раэумевает, что любие утверждения необходимо доказивать или 
опровергать, опираясь на достоверние факти, эмпирию и прочие 
научние обоснования По словам А. Цветкова, истинность или 
ложность утверждения ничуть не зависит от того, кем оно виска- 
зано, будь то верховньш правитель, президент Соединенних Шта- 
тов или Альберт Эйнштейн. Важнейшая черта настояшего учено- 
го -  это умение сомневаться и рассуждать критически. Сомнения 
науке не угрожают, потому что именно они составляют ее суть.
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Для прогрессивно раэвиваюшегося демократического обшества 
приоритетка наука, авторитарно ориентированние режими в 
большей мере опираются на идеологические форми сознания.

В этой связи встает проблема соотношения Знания и Вери. Хо- 
телось би ее обсудить с коллегами.

Кстати говоря, Улугбек давал прекрасние примери раскрепо- 
шения мишления. Согласно источникам, он иногда специально 
висказивал спорние или даже неверние тезиси; кто-то со слепой 
готовностью их принимал по принципу «так сказап султан», одна- 
ко Улугбек их наказивал.

Улугбек бил не только правителем, но и величайшим астроно- 
мом всех народов и эпох. Кроме того, -  географом, литератором, 
историком, математиком. Он бьш предтечсй мислителей такого 
масштаба как интеллектуальнь1е титани и герои Возрождения.

3. На протяжении тисячелетий на Земле возникали очаги циви- 
лизации, оставившие своим потомкам памятники материальной и 
духовной культури. Ценность этих памятников многократно воз- 
растает, когда известно не только место их возникновения, но и 
время. Определить его помогает наука хронология (от греческих 
слов «хронос» -  время и «логос -  учение). В «Зидже» Улугбека 
Хронологией назмвается первьш раздел обширного предисловия к 
звездному каталогу. В нем изложени способи летосчисления, при- 
нятие у восточнмх народов.

Иэвестний историк астрономии Н.И. Идельсон писал: «Куда нн 
проникает взгляд хронолога, он везде обнаруживает именно лун- 
ное счисление в основе первичного календаря». Как рассказмяает 
великий среднеазиатский математнк, астроном и философ Абу 
Рейхан Беруни (973-1048) в своем труде «Канон Масуда», в дале- 
ком прошлом на Востоке в ходу бмл лунньш календарь. Продол- 
жительность года по этому календарю -  354 дня (12 луннмх меся- 
цев). Она меньше года, измеряемого по Солнцу, и поэтому тради- 
ционное паломничество в Мекку, происходившее в определеннме 
календарнме месяцм, приходилась на разние, не всегда благопри- 
ятнме для путешествий, времена года.

Это неудобство бмло устранено за два столетия до введения 
ислама, когда на смену лунному календарю пришел лунно- 
солнечний. К 12 луннмм месяцам, добавлялся 13-мй месяц. Эго
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собитие объя&пялось в Мекке во время ярмарки при большом сте- 
чении народа.

Однако в 631 году основатель ислама Мухаммед (ок. 570-632) 
отменил введение 13-го месяца. Коран (Сура 9, 36-37) гласит: «По- 
истине, число месяцев у Аллаха -  двенадцать...». Через несколько 
лет после смерти Мухаммеда халиф Омар ибн аль-Хаттаб ввел му- 
сульманский лунньш капендарь в государственньш обиход. Годи в 
этом капендаре отсчитиваются от переселения (хиджри) пророка 
Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Медину, что соответ- 
ствует 16 июля 622 года н. э. Один из последователей пророка 
Джафар ас-Садик объяснил возврашение к лунному капендарю во- 
лей всевишнего: «Аллах сотворил год продолжительностью триста 
шестьдесят дней и исключил из него шесть дней, в которие он соз- 
дал небо и землю, так что этих дней нет в счете».

4. В заключение немного личного. Три лучших года своей жиз- 
ни мь1 провелн в экспедиции по изучению астроклимата Узбеки- 
стана и поисков наиболее благоприятного места для установки ас- 
трономической техники. Земля Улугбека оказапась астрономиче- 
ским раем для ученмх...

Феза Гупергун  
(Турция)

ПЕРЕВОД «ЗИДЖ А» У Л У Г Б Е К А  НА ТУ РЕ Ц К И Й  ЯЗЬТК
В X V II ВЕКЕ

Научная работа, проведенная в обсерватории Самарканда, соз- 
данной в начале XV в. Улугбеком (1394-1449), имела длительное 
влияние на отгоманскую астрономию и хронометрирование. При- 
езд Али Кушчи (ум. в 1474 г.), директора обсерватории Самаркан- 
да, в Стамбул по приглашению Мехмета II и написание здесь 
8 Иагк-1 7.1]-1 1Ли% Ве% (879/1475) способствовали проникновению в 
Малую Азию псредових астрономических знаний. М )п т  Се1еЬ1 
((1.1525), известньш правнук Али Кушчи, в начале XVI в. внес зна- 
чительньш вклад в обеспечение более широкого признания «Зид- 
жа» Улугбека, собрав (Оих1иг-1  Ате1 /I  ТаМИ-1-Се^е1). Сушест- 
вуюшие их копии хранятся в библиотеках Турции, свидетельствуя
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о популярности «Зиджа» Улугбека вплоть до X V III в. По всей ве- 
роятности, астрономи более всего предпочитали эти копии. Бь*ло 
очень затруднительно найти переводм на турецком яэмке. Перевод 
на турецкий ( Тегсете-1  2/с-г Ши% Ве%) бмл осушествлен в Каире в 
X V II в. АМиггаЬтап Ь>п Озтап. Физик- астроном АЬЬав Уе$1ш 
ЕҒепсП ((1.1760) из Стамбула предоставил «Зидж» на турецком во 
второй половнне X V III в., в то время, когда астрономические таб- 
лицм С1а1гаШ и Са881П1 французских астрономов бмли представле- 
нм в Турции. Этот перевод X V III в. свидегельствует о том, что 
300-летний «Зидж» все еше заслуживал похвалм оттоманских ин- 
теллектуалов и использовался в хронометрии. Данное сообшение 
должно рассматриваться как предварительнме записи исследова- 
ния, направленного на изучение нспользования «Зиджа» Улугбека 
в Турции, и представляет перевод «Зиджа» на турецкий язьж 
X V II в. на основе двух копий, храняшихся в библиотеке Универси- 
тета Стамбула.

Гюль Э.В. 
(Узбекистан)

А РХ И ТЕКТУ РН ЬШ  О РНА М ЕНТ 
В ЭПОХУ АМИРА ТЕМ У РА  И ТЕМ УРИДОВ

Период правления Амира Темура и Темуридов бмл ознамено- 
ван небмвалмм размахом строительства. Характерная черта строи- 
тельной практики того времени -  торжественная монументаль- 
ность зданий, призванная вмразить величие государственнь1Х 
свершений. Для Темура масштабность архитектурм бмла одним из 
показателей статуса государства. Возможно, он бмл вдохновлен 
словамн Ибн Халдуна, котормй в своем произведении «Мукадци- 
ма» отмечал, что «сила династий поднимает большие здания, и их 
размер пропорционален силе династий»1. Закономерньш последст- 
вием активизации строительства бмли расцвет архитектурного де- 
кора, вмработка новаторских приемов оформления и технологий.

1 Цит. по: С о(отЬек, Ь1за алс! ПопаШ \УМЬег. ТЬе Т|шипс1 АгсЬМес(иге оГ 1гал ап4 
Тигап, Уо1. 1 апМ 2. Рг(псе(оп: РппсеЮп Цп(\ег5 1 (у Ргехх, 1988. 8. 205.
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Темур стремился к тому, чтоби красота его строений поражапа во- 
ображение всего мира, для чего использовались передовой опмт и 
лучшие творческие силм постоянно растушей империи.

Орнамент бмл основнмм художественнмм средством в декоре 
темуридского времени. Присушие ему мотивм и композиции бмли 
известнм в искусстве всего мусульманского мира, чему способст- 
вовала единая эстетика и обшность художественнмх традиций 
стран, исповедовавших ислам. Между тем, именно в темуридское 
время происходит окончательное сложение классической орнамен- 
тапьной базм. Ее состав изначально бмл неоднороден, включап в 
себя различнме элементь!, в том числе унаследованнме от других 
культур. В научной литературе, где рассматриваются вопросм, свя- 
заннме с искусством мусульманского орнамента, последний опре- 
деляется как арабесковмй (от исп. агаЬеясо -  арабский), арабский, 
арабо-мусульманский, иранский или, в лучшем случае, темурид- 
ско-иранский. Однако к собственно арабскоЙ культуре мусульман- 
ский орнамент отношения не имеет: его сложение происходило в 
результате совместной работм художников разной этнической 
принадлежности в крупнмх художественнмх центрах Востока уже 
после распада Халифата. Сами арабм, завоевавшие территории, 
вошедшие в состав исламского мира, и не имевшие собственнмх 
развитмх художественнмх традиций, в искусство привнесли лишь 
каллиграфию, игравшую одну из важнейших ролей в архитектур- 
ном декоре. В памятниках раннеисламской архитектурм (до XI в.) 
каллиграфия как основополагаюший элемент новой художествен- 
ной системм, сочетается с орнаментом, котормй совмешал в себе 
«обшехалифатские» и в каждом случае -  местнь!е, в зависимости 
от региона, локальнме элементьь Такой вид архитектурного декора 
широко представлен в Каире, Иерусалиме и Дамаске, Самарре и 
Самарканде; его мотивм находят параллели в христианском зодче- 
стве Византии, в иранской орнаментике, в орнаментах Маверан- 
нахра. И лишь в период Х-ХП вв. орнамент меняется -  появляется 
новмй, специфически исламский стиль, захвативший со временем 
все видь1 прикладного искусства. В отличие от орнамента «обше- 
халифатского стиля», новме узорм отличаются большей утончен- 
ностью, изяшеством форм и линий, что бмло продиктовано эстети- 
ческими предпочтениями ислама; вмрабатмвается и канонизирует- 
ся определенньш круг элементов, тяготеюших к абстрагированнмм
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формам. В растительном декоре ведушую роль играют мотивм эа- 
витка, спирали и раэдвоенного волнообраэного листа (мотив исли- 
ми); новмм словом становится развитие геометрического декора -  
гириха.

Специфическая особенность мусульманского орнамента эа- 
ключалась в вмполнении как декоративнмх, так и информативнмх 
функций: ислам -  одна из немногих культур, вмбравших орнамент 
важнейшим средством своей визуальной и сакральной идентифи- 
кации. Орнамент становится одним из вмражений красоть) божест- 
венного творения, своего рода проводником на пути эзотерическо- 
го постижения истинм. Иррациональное начапо, эаложенное в со- 
держании орнаментальнмх форм, соседствовало с рациональнмм -  
геометрические или растительнме узорм всегда бмли организова- 
нм в вмверенную схему, строяшуюся на математических расчетах.

Классификация орнаментальнмх мотивов темуридского време- 
ни включает в себя следуюшие основнме группм: геометрическая, 
эпиграфическая, растительная. Геометрический орнамент пред- 
ставлен, в первую очередь, гирихами -  сложнмми построениямн 
сеточной или звездчатой структурм, основаннмми на математиче- 
ских вмчислениях, позволявших рассчитать раппорт узора (его 
«уэел»; отсюда и название: гирих -  перс. узел). Построение гири- 
хов бмло основано на приемах, сложившихся еше в Х-ХП вв., ме- 
жду тем, их генезис восходит к еше более ранним историческим 
периодам. Эпоха Темура дает новое звучание этому виду декора. 
Новаторство проявилось в лриспособлеиии геометрических разра- 
боток к новмм строительнмм материалам и увеличившимся архи- 
тектурнмм пропорциям. Как отмечала Г. Пугаченкова, «гирих в 
темуридском зодчестве -  не в заммсловатости узора..., а в ином 
подходе к вмявлению крупной архитектурной формм, цельной по- 
верхности или детали»'. Как любая художественная система, соз- 
данная практикой религиозного искусства, гирих нес в себе са- 
кральньж сммсл, связанньш с вмражением идеи гармоничного по- 
рядка, абсолютного космического устройства. Его популярность 
объясняется как вмразительнмми возможностями геометрического 
узора, способного зрительно организовать и структурироаать ги-

1 Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии. XV в. Ведушие тенденции и 
черти. Ташкент, (976.
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гантские стенние пространства, так и интеллектуальнмм характе- 
ром его создания.

Иллюзорно-объемнмм воплошением гирихов стали стапактить! 
(мукарнас). Потолки, оформленнме сталактитами, воспринимались 
как квинтэссенция космоса, звездного неба, верхнего, божествен- 
ного мира. Вообше тема мира небесного, не только как средоточия 
рая, но и как физического явления, бмла чрезвмчайно полулярна в 
эпоху Темуридов, когда интерес к астрономии и астрологии под- 
держивался на самом вмсоком уровне. В этой связи чрезвмчайную 
популярность получила астрапьная символика, представленная 
звездчатмми мотивами (пяти- и восьмиугольники, восьмиугольнме 
звездм). Такие мотивм, в частности, украшают тимпанм медресе 
Улугбека. Вспомним также саммй известнмй сюжет на «космиче- 
скую» тему на тимпанах медресе Шер-Дор, посвяшеннмй Новрузу: 
лев, терзаюший копмтное животное, символизировал созвездие 
Льва, настигаюшего созвездие Плеяд (Бмка) и Кассиопеи (со звез- 
дой Оленя); декор этого медресе как бм поддерживал астральную 
тему в декоре более раннего улугбековского. Наивмсшим, умозри- 
тельнмм проявлением этой темм можно рассматривать гирихи как 
воплошение микро- и макрокосма, универсальной гармонии, кра- 
сотм божественного мира в его идеальной структурированности и 
уравновешенности.

Если сетки гирихов стали новмм словом в просвешенном ис- 
кусстве мусульманского средневековья, то большинство инмх гео- 
метрических мотивов сохранились в неизменном виде как насле- 
дие более раннего художественного опмта. К этой группе можно 
отнести круги, квадратм, ромбм, крестообразнме и Г-образнме мо- 
тивм, плетенки, свастики и проч. Такие мотивм относятся к уни- 
версальнмм, архетипическим, известнмм во многих культурах. Их 
широкое использование не в последнюю очередь бмло связано с 
возрожлением кирпичной мозаики, дававшей простор дяя неслож- 
нмх геометрических построений. Восьмиугольники, образованнме 
наложением двух квадратов друг на друга, со смешением на 90°, 
часто в паре с картушами, занимают исключительно важное место 
в темуридском декоре. С квадратами и ромбами издавна связмва- 
лось понятие структурированного, «обжитого» пространства. При 
этом квадрат вмражап идею кезмблемости и постоянства, в то 
время как ромб -  изменчивость и подвижность. Сочетание этих
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антагонистов и одновременно «близнецов» -  типичное виражение 
идеи единства и борьби противоположностей; в этом плане мотив 
вь!ступает как некий аналог дальневосточного мотива инь-ян. Ис- 
следователи видят также в сочетании этих элементов стремление к 
уравновешенности, гармонии внутреннего и внешнего, вьфажение 
абсолютной гармонии* 1 Именно такая трактовка может объяснить 
популярность восьмиугольников в декоре мавзолеев -  сооружений 
погребального кул ьта.

К более сложним формам, представляюших собой синтез гео- 
метрического и растительного начал, можно отнести прямоуголь- 
ние панно со вписанними в них арками, чаше трехлопастнь1ми 
(мавзолей Туглу-текин, мавзолей усто Али Насафи), фестончатие 
медальонь! сложной формн (мавзолеи Ширин-бика-ака, Туман-ака 
и др.), картуши, мадохили, лирообразнне и ланиетовидние моти- 
вн. Так, медальонь! относились к числу наиболее распространен- 
них элементов. Сушествовало два их вида -  круглий, шамс (букв.: 
Солнце) и удлиненноЙ форми турундж (букв : апельсин). Генезис 
последнего таюке связан с идеей Солнца: в классической литерату- 
ре Востока турундж или торанзи зарин (золотой турундж) обозна- 
чап источник света, символизировал Солнце как центр Вселенной}. 
Связанньш с идеей Солнца, медальон, вместе с тем, вькпупает и 
как изобразнтельньш эквнвалент Бога, божественного явления, 
цемтра мироздания, объединяя в себе оба понятия.

Мадохиль -  крупньш куполоподобньш мотив, вариант паль- 
меттовидного рисунка, бмл образован двумя смикаюшимися кон- 
цами листьями ислими; он располагался чаше в панно или тимпа- 
нах арок. Используются таюке сложносоставние композиции на 
основе этого элемента: два-три мадохиля в едином вертнкальном 
построении, сеточнме или центрические (медальоннме) структурм, 
образованнме сммкаюшимися мадохилями. Популярность ароч- 
нмх мотивов (даури-поя) объясняется их близостью или прямой 
аналогией с михрабом. В этой связи мотив арки можно рассматри- 
вать как символ михраба или, соответственно, символ верм. Вме- 
сте с тем, некоторме аариантм арки, в частности, трехлопастной, 
вмзмвают ассоциации с погруднмм силуэтом человеческой фигу-

' Кажгали А. Органон орнамента. Алмати, 2003. С. 86.
1 Керимов Л. Аэербайджанский ковер. Т. 2. Баку. С. 97.
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рм в тюрбанообразном головном уборе. Вполне вероятно, что сам 
мотив -  отголосок доисламских антропоморфнь1х изображений -  
статуарнмх фигур идолов в зороастрийских храмах. В исламской 
орнаментике он мог сохраниться в значении оберега, покровитель- 
ствуюшей силь1.

Картуш -  мотив в форме лрямоугольника, с прямь1ми или фес- 
тончатмми краями, -  непременньш атрибут уже исламского деко- 
ра, так как бмл непосредственно связан с каллиграфией. Он слу- 
жил фоном для надписей, преимушественно коранического содер- 
жания. Вместе с тем, мог использоваться и без надписи, превраша- 
ясь в декоративнмй компонент орнамента, лишь указуюший на его 
связь с религиознмм (интеллектуальнмм) содержанием.

Свастика -  древнейший солярньш знак, известнь1й на террито- 
рии Средней Азии с эпохи энеолита, универсальнмй символ, вос- 
требованнмй во многих культурах. В буддизме с ним связмвали 
идею движения Солниа на небесном своде, идею четмрех сторон 
света, стихий, времен года. Учитмвая тот факт, что на темуридских 
памятниках изображена левосторонняя свастика (мавзолей Ходжа 
Ахмада Яссави, Туркестан), следует думать, что в рамках ислам- 
ской культурм символика знака бмла частично утрачена, но сохра- 
нена его благопожелательная и охранная основа. Еше один буд- 
дийский знак, олииетворяюший взаимосвязь всего сушего во Все- 
ленной -  плетенка; в мусульманском искусстве используется как 
благопожелательнмй «узел счастья»; его широкое распространение 
отмечается еше в домонгольское время. В эпоху Темуридов пле- 
тенка используется как дополнение к эпиграфике, вплетаясь в на- 
чертанне букв.

Органичной частью архитектурного декора еше в раннеислам- 
ских постройках стал эпиграфический орнамент. Его широкое рас- 
пространение в художественной практике бмло связано с культом 
Корана и, соответственно, с сакральнмм характером слова и пись- 
ма в исламской культуре, его равноценностъю иконнмм изображе- 
ниям в христианстве. При Темуре эпиграфика обретает качествен- 
но новьш характер, достигая большой художественной вмрази- 
тельности и наполняясь новмми, политическими сммслами: наряду 
с традиционнмми культовмми появляются надписи прокламаци- 
онного характера; пропаганда политических целей правителя ста- 
новится столь же актуальной, как и пропаганда идей ислама. Эпи-
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графика времен Темура -  грамотньж пиар-ход средневековья, на 
целенньт на самую широкую аудиторию, образец рационального 
подхода к рекламированию государственнь1х целей

Рассматривая эпиграфический декор, важно иметь в виду место 
его расположения, художественнме особенности, содержание. Как 
правило, содержание соотносилось с функциональнь)м назначени- 
ем постройки. Культовие здания несли в своем декоре надписи 
религиозного содержания, в то время как светские били вьфазите- 
лями государственнь1х идей; на их стенах размешались своего рода 
лозунги времени. Если пропаганда времен Темура преследовала в 
первую очередь цель прославления сильного государства, сильной 
церкви и сильного правителя, то в годь1 правления Улугбека гос- 
подствуют уже иние идеаль! -  идеали просвешения; в этом плане 
локазателен девиз на дверях медресе Улугбека в Бухаре: «Над кру- 
гом людей, осведомленнмх в книжной мудрости, да будут каждмй 
миг открмтм двери божьего благословения»1. Мемориальнме 
строения -  мавзолеи -  чаше бмли носителями поэтических строк, 
что соответствовало характеру данного рода сооружений, связан- 
нь1х с поминанием и ностальгией поушедшим.

Прокламативнме надписи располагались, как правило, в широ- 
ких бордюрах, обрамляюших порталм, фризом над входом, или на 
барабанах куполов -  идеапьнмх местах для раэмешения рекламм, 
хорошо доступнмх для обзора с больших расстояний. Вмполнен- 
нме крупнмми буквами, монументапьимм куфи или несхи, они 
бмли хорошо виднм издалека. Более мелкие, лирические или ин- 
тимнме по содержанию строки заключались в специально предна- 
значеннме для них прямоугольнме рамм-картуши, располагавшие- 
ся в удобнмх для обозрения вблизи местах. В интерьерах мечетей 
надписи помешались на фоне михрабной ниши. В целом надписи 
демонстрируют вмсочайшую культуру графической подачи деко- 
ра.

Надписи вмполняли не только пропагандистские функции, но 
служили украшением зданий. Исследователи не раз отмечали спе- 
цифику использования различнмх почеркое в зависимости от ха- 
рактера декора, его эволюции. Расположение букв на архитектур-

1 Цит по: Мусульманские святьши Уэбекистана. Составители: Ртвелалзе Л., 
Ртвеладзе Э Ташкент, 1995.
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НЬ1Х поверхностях, как и мотивов орнамента, рассчитьталось ма- 
тематически. Не всегда надписи били рассчитань! на прочтение, 
столь же распространенм бь1ли и нечитаемме надписи, виступаю- 
тие  как органичная часть орнамента. Практика трансформации 
надписей в нечитаемме символм, обретавшие символический ха- 
рактер, появляется еше в домонгольский период. Такая декоратив- 
ная эпиграфика взьшала к долгому рассматриванию, узнаванию, 
вьютупала в роли маркера, указуюшего на религиознмй настрой 
декора в целом. При этом псевдонадпись нисколько не теряла в 
своем содержании, а наоборот, как и узорм, наполнялась новими 
сммслами, в зависимости от духовной зрелости воспринимаюшего 
ее человека.

Благодаря прогрессу технологий достигает совершенства рас- 
тительньш орнамент: новме типи керамических облицовок, лреж- 
де всего расписная майолика и резная наборная мозаика, давали 
возможность передать сложнейшие по рисунку линии и форми, 
мельчайшие элементи компоэиций. В результате на первий план 
вмходит эстетика плавнь1х линий -  причудливие сплетения расти- 
тельнмх побегов, листьев и стеблей, усиков и завитков, цветов и 
бутонов сплошь покрмвают поверхность стен. Если геометриче- 
ский орнамент (гирих) -  это вмражение строгой математической 
логики, рассудочности и рациональности, то растительнмй -  оли- 
цетворение красоть! идеального, божественного мира, небесной 
обители. Особенно изискан растительньш декор в оформлении 
усьшальниц, вь1строеннь1х в честь женшин. Растительньш орна- 
мент, состояший из гибких побегов, известен как ислими; его ран- 
ние образци появляются в декоре мусульманской архитектурм с 
Х-ХП вв. Под термином ислими следует понимать как композиции 
из крупнмх и мелких спиралей, украшеннмх листьями и цветоч- 
нмми папьметтами (в местах соприкосновения), так и основной 
элемент -  раздвоеннь1Й лист (или полулист) волнообразного ри- 
сунка, измсканнме линии которого отвечали идеалу утонченной 
восточной красотм. Побеги ислими заполняли максимально воз- 
можние плоскости, вмступая как самостоятельнмй узор, так и в 
качестве фона дпя саммх разнообразнмх композиций. Спираль вм- 
ступала в роли структурообразуюшего элемента арабескового де- 
кора, играя в компоэициях роль основного или дополнительного 
элемента. Как основной, часто располагапась в специапьно для
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этого отяеденнмх широких полосах, расположеннь1х фризом над 
арочнмм входом, тимпанах порталов. В качестве дополнительного 
могла служить фоном для эпиграфики. Спиралевиднмй мотив бьш 
издревле распространен в искусстве разнмх народов. В кочевом 
мнре он отождествлялся с рогами барана, в античном декоре -  с 
бегом волнм или растительнмм началом (виноградная лоза). В 
древнеримском архитектурном декоре спиралевидная лоза появи- 
лась в результате реплики на еше дохристианский обмчай укра- 
шать дворцм знати во время пиршеств ветвями винограда и цвета- 
ми, как вмражение апофеоза изобилия и плодородия. Поэже, в хри- 
стианском мире, мотив виноградной лоэм стап символизировать 
Христа. Мозаики римских мавзолеев дают первме примерм подоб- 
ного рода декора (мавзолей Констанцм, IV  в. н.э.); именно в это 
время в Риме начинается открмтое строительсгво христианских 
храмов, вьфабатмваются приемм их оформления и появляется ри- 
сунок лозм как символ Христа. В Визамтии, пережившей, кстати, 
не без влияния ислама, период иконоборчества (УН1-1Х вв.), спи- 
ралевиднмй рисунок лозм является основнмм мотивом в интерье- 
рах храмов: это одко из свидетельств продолжения римских тра- 
диций искусства в восточной части бмвшей империи. Лоза олице- 
творяла также образ Церкви: «ее члень! -  ветви; винограднме гроз- 
ди, которме нередко клюют птицм, суть символ Причашения — 
способа жизни во Христе. Виноградная лоза в Ветхом Завете -  
символ земли обетованной, в Новом -  рая; в этом зиачении лоза 
еш,е долго используется в качестве декоративного элемента»'. В 
Х1-ХИ вв. в Византии спираль являлась основнмм мотивом декора 
в интерьерах храмов, и нельзя исключать того факта, что мусуль- 
манские художники обрашались к опмту византийских мастеров, 
что повлияло на популярность спирали в архитектурном декоре 
раннеисламских культовмх строений. Гипотетическое предполо- 
жение обрашения мусульманских художников к христианским 
символам объяснимо также с точки зрения интереса суфизма к 
идеям античиой мистико-идеалистической философии и христиан- 
ства. В этой связи неслучайно генезис спиралевидного рисунка в 
мусульманском искусстве, начиная с трудов А. Ригля, Э. Херц- 1

1 Луковникова Е. Древнехристианская иэобразнтелъная символика. Ьир://покгоу. 
саюЬша.ги
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фельда и Е. Кюнеля, связьнзался с влиянием эллинистического на- 
следия1. В контексте культурь) Востока спиралевидная лоза как 
символ рая в Новом Завете связмвается теперь с символической 
трактовкой рая мусульманского; в исламе мотив спирали воплотил 
в себе идею постиження Бога. Что касается самого листа ислими (в 
европейской литературе известен как арабеска), то он встречается 
практически во всех растительнмх узорах. Этот мотив также при- 
надлежит к числу древнейших, однако в художественной культуре 
ислама лист обрел особое место, не случайно его название -  «ис- 
лими» -  связано с названием самой религии. Изяшно-витиеватме 
линии бь1ли призвань! уводить зрителя в мир ассоциативнь1х «бо- 
жественнмх» образов.

В первме десятилетия XV в., когда возросла мода на все китай- 
ское, базовая исламская орнаментика (спиральнме побеги с листом 
ислими) дополнилась элементами китайского происхождения. Са- 
ммй известнмй среди них -  хитаи (букв. китайский), узор, состоя- 
ший из лотосовидной пальметтм в сочетании с широкими перепле- 
таюшимися ветвями, вьшолненнмй плавнмми линиями. Источни- 
ком этого узора стали шелковь1е китайские ткани, производившие- 
ся специально для исламского рмнка. Три таких фрагмента нахо- 
дятся в коллекции Эрмитажа (кон. X III -  нач. X IV  в.)3. Интересен 
сам факт изготовления в Китае тканей с узорами, имитируюшими 
мусульманский растительнмй стиль, с присушей ему эстетикой 
плавнмх линий -  цветм лотоса в переплетениях побегов-лент, ино- 
гда в сочетании с мотивом «пмлаюшей жемчужинм». Вписаннме в 
лотосм традиционнме для Кнтая иероглифм шоу (долголетие; 
знак, олицетворяюший черепаху) или фу (счастье) могли с легко- 
стью заменяться на арабскую эпиграфику. Причина появления 
«исламизированного» дизайна -  как в желании угодить покупате- 
лям стран ислама, так и в том, что среди самих китайцев в этот пе- 
риод бьшо немало мусульман Кроме того, такие ткани, как отме- 
чают исследователи, могли вьшолняться на заказ «не только в 
Юаньском Китае, но и непосредственно в Западной Азии ткачами-

1 Ремпель Л.И. Искусство Среднего Востока. М., 1978. С. 148.
5 Во дворцах и шатрах. Исламский мир от Китая до Европи. Каталог нмставки 

Эрмитаж. СПб., 2008. С 164-167.
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вмходцами из Китая»1. Ткани данного типа бмли хорошо известнм 
в Мавераннахре и Иране, Сирии и Египте, вместе с тем, они стали 
источником творческих интерпретаций для темуридских орнамен- 
талистов, которме использовали идею лотоса в сочетании с ветвя- 
ми-лентами. Вдохновленнь1й мусульманской эстетикой, декор ки- 
тайских тканей «вливается» в лоно инициировавшей его культурм. 
Ранние образцм демонстрируют точное следование оригиналу: со- 
храняется как мотив лотоса, так и ветви-лентм (Герат). В дальней- 
шем мотив мог использоваться как с лотосовидной пальметтой 
(росписи в интерьере мавзолея поэта-суфия X II в. Абдаллаха Ан- 
сари в местечке Гузаргох близ Герата, 1425-1429 гг.), так и без нее 
(узор на тимпанах михраба мечети Балянд, Бухара, конец XV в.). 
Включившись в состав мусульманской орнаментики, хатаи полно- 
стью лишился своего китайского оттенка: из него исчезли «пм- 
лаюшие» жемчужинм, иероглифм и грибовиднме облака на фоне 
лотосов. Упоминание термина хатаи встречается у средневековмх 
авторов Абдарразака и Хондамира (X V  в., Герат)2. В Средней Азии 
мотив более отчетливо фиксируется с конца XV  в., позже получает 
широкое распространение в архитектурном декоре столичной Бу- 
харм.

Абр (петлеобразнмй облачнмй мотив, в европейской литерату- 
ре известен как чи, т.е. китайский) -  классический элемент китай- 
ского искусства. В исламскую орнаментику он также попадает 
благодаря китайским шелковмм тканям и фарфору. В орнамен- 
тальном убранстве зданий, построеннмх при жизни Темура, дан- 
нмй мотив не встречается. Саммй ранний фиксируеммй пример -  
декор портала мечети и одновременно суфийской ханаки Анау 
(Туркмения, 1455-1456 гг.), возведенной при темуриде Абул- 
Касиме Бабуре, смне Байсунгура. Он представлен здесь в виде 
двух крупнмх драконов (аджахо). Такая взаимозаменяемость моти- 
вов вполне обоснована, так как в китайском искусстве они относи- 
лись к единому семантическому кругу. Однако в данном случае 
интересен сам факт сохранения иконографии китайского дракона, 
не подвергшейся формальноЙ переработке, в зкстерьере культово- * 5

1 Во лвориах и шатрах. Исламский мир от Китая до Европьг Каталог вьютавки.
Эрмитаж. СПб.. 2008. С. 164.

5 Пугаченкова Г.А. Искусство Афганистана. С. 158.
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го исламского здания: трансформация формь! еше не произошла, и 
прототип четко прослеживается. Очевидно, заимствование китай- 
ской формм бмло обусловлено также тем, что образ дракона почи- 
тался местним населением. Лишь позже мотив абр обретет силуэт 
волнообраэной гетли и обретет строгую снмметричность формь) 
(см.: тимпанм мавзолея Генджали-хана в Кирмане, Иран). Изме- 
нится и его содержание: если в китайском искусстве мотив облака 
символизировал плодородие, бмл связан с небеснмми водами и 
драконом, лосмлаюшим дождь, то теперь абр призван передать все 
тот же характерньш дпя ислама идеал изьюканной красоть!. Клас- 
сические вариантм -  в декоре медресе Абдулазиз хана (X V II в.), 
где абр значительно уменьшается в размерах и испольэуется как 
дополнительньж элемент.

Мотив феранги (букв. французский, шире -  европейский) дает 
основание говорить о том, что он бмл заимствован из европейских 
тканей или гобеленов. Упоминание термина ферангн как названия 
узора, наряду с ислими и хатаи, также встречается в XV в. (Абдар- 
реэак, Герат). Что касается самих французских гобеленов и шпа- 
лер, то они испольэовались в биту темуридской энати1. Интересно, 
что французские шпалерь! с цветочнмм декором появились в XI- 
X II вв. в подражание восточнмм коврам, привозимь1м крестонос- 
цами нз походов. В Х1У-ХУ1 вв. Франция становится ведушим 
производителем этого вида изделий; эпоха Возрождения возвела 
шпалерм в произведения вмсокого искусства. В конце XV в. появ- 
ляются шпалерм мильфлер, рисунок и фон которих прорабатмва- 
ется множеством мелкнх цветочков. Возникновение этого декора 
бмло связано с обмчаем на праздник Тела Христова украшать ули- 
цм занавесями с прикрепленньши букетиками живмх цветов2. 
Вполне вероятно, популярность этих шпалер привела к появлению 
в мусульманском декоре цветочнмх розеток, назвамнмх феранги. 
Таким образом, мотивм хатаи и феранги, заимствованнме из арсе- 
нала китайского и европейского искусства, воэникли, в свою оче- 
редь, как подражание «восточнмм» мотивам. Такая миграция и

1 Пугачевкова Г А Искусство Афганистана. С. 184.
’ Еирюкова И Французские шпалерь! кониа Х ^-ХХ  века в собрании Эрмитажа. 

М.: Аарора. 1974.
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взаимообмен художественньши идеями отражает роль культурно- 
го диалога стран средневекового мира.

С кониа X IV  -  начала X V  вв. в растительном декоре все более 
популярнмми становятся разнообразнме цветочнме розетки и 
пальметтм, размешаемме в перевивах ветвей Иэображения цветов 
могли бмть как «неперсонифицированнмми», абстрактнмми, без 
конкретнмх ботанических признаков, так и вполне реальнмми и 
узнаваеммми. В оформлении парусов мавзолеев Ишратхона и Ак- 
Сарай встречается до 70 различнмх по рисунку цветочнмх моти- 
вов. Разнообразие абстрактнмх и реальнмх растительно-цветочнмх 
мотивов бмло связано с культом сада, как райского (в представле- 
нии веруюших), так и вполне асязаемого, земного. К числу наибо- 
лее популярнмх мотивов этого круга относится также ваза с цве- 
тами, мотив, восходяший к древнейшему символу древа жизни. В 
постройках времен Темура даннмй мотив встречается редко (Гур- 
Эмир; мозаичная панель в зиаратхоне мавзолея Кусама ибн Абба- 
са, XV в.), его рисунок скромен, при этом букет воспринимается 
как овальньш, с заостреннмми концами, медальон. Однако позже, 
при Темуридах и далее, этот мотив становится популярнейшим в 
архитектурном декоре.

Обзор дает возможность заметить, что система орнамента фор- 
мировапась постепенно, а декор темуридской архитектурм дает 
возможность вмявить один из важнейших, заключительнмх этапов 
ее становления. Именно в темуридскую эпоху типичнме для до- 
монгольской исламской архитектурм узорм из спиралей и листов 
ислими пополнились некоторь1ми элементами китайского и евро- 
пейского происхождения (хатаи, абр, феранги), орнаментальная 
система обрела законченную форму, основнме канониэированнме 
композиции. В своем классическом завершении система ислими 
обретает сакрализованное количество мотивов -  семь, на основе 
котормх создавалось бесчисленное количество композиций. Пись- 
меннме источники конца X V ! в. фиксируют уже сложившуюся 
систему, рекомендуемую всем художникам1. Орнаменталистм те- 
муридских дворцовмх мастерских стали первмми, кто адаптировал

1 Саднг бек Афшар Ганун ос-совар (трактат о живописи) Баку, 1963. С. 336.
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новме мотивь! в систему мусульманского декора, передав их далее 
на эапад.

Таким образом, эпоха Темура и Темуридов сьшрала чрезвьшай- 
но важную роль в формировании исламской орнаментики. Совме- 
стная работа художников из разнмх стран в горпдах темуридского 
Мавераннахра в значительной степени инициировала развитие ис- 
кусства орнамента. Именно в этот период появляется множество 
новмх элементов, утверждается классический круг орнаменталь- 
нмх мотивов, а также устойчивь1Х композиций, которме впослед- 
ствии будут использоваться в творчестве мастеров всего мусуль- 
манского мира. Анализ архитектурного орнамента дает возмож- 
ность проследить этапи его развития.

1. Первьш (имперский) этап -  1370-1405 гг. приходится на годм 
правления самого Темура. Гигантские размерм зданий требовали 
новмх принципов их оформления Появляются крупномодульнме 
узорм, отличаюшиеся несколько графичнмм и суховатмм стилем 
рисунка. Строгость экстерьеров компенсировалась пмшностью 
внутреннего убранства, где преобладала лозолота. Орнаменталь- 
ньш запас этого времени базируется на наследии предшествуюше- 
го, караханидского периода, и содержит, наряду с типичнмми для 
исламского искусства мотинами ислими и гирихов, множество до- 
исламских символов, в том числе степного происхождения, ис- 
пользуеммх как сакральнме охранительнме знаки.

2. Второй (классический) этап -  до серединм XV вв. (1405- 
1449 гг.). Наряду с Самаркандом крупнейшим центром зодчества 
становится темуридский Герат; оба отражают сходство тенденций 
в поиске новмх декоративнмх приемов Архитектура периода 
правления Улугбека в Самарканде, Шахруха в Герате — наглядное 
тому подтверждение. Здесь все стремится к кпассическому вопло- 
шению, разумному усовершенствованию достнжений предшест- 
венников, уравновешенности объемов и пропорций. Архитектур- 
нмй орнамент переживает ярчайший период своего развития, рас- 
ширяется круг его мотивов -  именно в этот период появляются 
элементм хатаи, абр и феранги.

3. Третий (постклассический) период- вторая половина XV в.: 
в архитектуре усиливается тенденция к камерности форм, лако- 
ничности внешнего убранства. Декор «прячется» в интерьерах и
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продолжает эволюционировать в сторону большего гедонизма, 
свободм живописного язмка, расширения базового круга мотивов, 
появления все большего количества реалистических изображений. 
Это время «барочнмх» тенденций, когда после вмсокой классики и 
строгого стиля искусство нуждается в более свободном и живом 
вмражении; господство измсканного кундаля.

В целом эпоха Темура и Темуридов стала временем необмчай- 
но динамичного развития архитектурного орнамента. Наследуя 
достижения предшествуюшего времени, она оказала огромное 
влияние на последуюшее развитие архитектурно-художественнмх 
идей во всех странах мусульманского мира.

Гул Э.В.

А М И Р ТЕМ УР ВА ТЕМ УРИЙ Д АР ДАВРИ АРХИ ТЕКТУРА БЕЗАКЛАРИ

Амир Темур даври курилиш ишларинииг жалаллашиши меъморий наккош- 
лик санъатининг юксалишига асос бўлди. Айни шу даврда меъморий накшлар- 
нинг мумтоз шакллари карор топди. Уларни куйилаги 3 та гурухга ажратиб кўрса- 
тиш мумкин: араб элиграфикаси, геометрик беэаклар, ўсимликсимон накшлар. 
Маколада кенг таркалган иакшлар, уларнинг келиб чикиши, тарихий ривожи ва 
семантнкаси тахлил этилган.

Суи! Е.У.

А П С Ш Т Е С Ш Я А Ь  ОКМАМЕМТ 1М ТНЕ АСЕ ОҒ АМ1Н ТЕМ 1Ш  
А^Ю ТНЕ Т Е М Г К Ю 8

В1о55огп1пв оГ ап згсЬ11ес1ига1 о татеш , <1ехе1ортел1 оГ шпохабхе гесербогз 
апс! (есИпо]о£1е$ меге пашга! геПехтп оГ ас(1Х12а(1оп оГ ЬиПсНпе <1илп£ еросН оГ 
А т 1Г Тетиг ал<1 ТетипсК Оебп1(1уе аНсН110л оГ с1ак$1са1 отатеп(а1 Ьазе оссиг5 !л 
Тетиг1<1'$ Нте ОтателСа! раНегла Тетиг1<1'5 Несог аге зиЬсНу1с1ес1 1П(о ГоПо\х1п£ 
£гоир5: £еоте(пса1, ер|£гарЬ1с, уеёеса(1хе. \Уе ехат1пе (Ье то$( рори1аг тобуе5, 

(Ье ала1уге (Ье>г @епе51$ апс! зетапбсз т  (Ье герогт. Ехо1и(1оп оГап отатегка! 
<1есог <1иппв еросЬ оГ Ат1г Тетиг ап<1 ТетипсЬ §1хе5 (Ье сЬапсе (о геуеа! (Ьгее регг- 
о<1$ 1л 1(5 <1ехе1ортеШ: 1трег1а1 (1370-1405), С1а$51са1 (1405-1449), Ро$(с!а5$1са1 
($есоп<1 Ьа1ГХУ).
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Д арио Дж ордж ет т  
(Италия)

ОБСЕРВАТОРИЯ УЛУГБЕКА В САМАРКАНДЕ 
КАК АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ: ЧТО БЬ1ЛО

СДЕЛАНО И ЧТО Е1ЦЕ ПРЕДСТОИТ ОСУВДЕСТВИТЬ

Обсерватория Улугбека в Самарканде являлась, конечно же, 
одной из саммх важнмх исторических монументов мира в астро- 
номии и связанньши с ней техническими дисциплинами.

Значительное разрушение монумента после смерти Улугбека 
сильно осложняет его реконструкцию. Наиболее надежная инфор- 
мация содержится в исследованиях В. Вяткнна (1908) и 
В А. Шишкина (1948), нашедших и изучивших монумент.

Следуя этим элементам, мм можем предположить, что обсерва- 
тория Самарканда бь(ла построена технически, обрашаясь к Расад- 
хане -  обсерватории, построенной Хулагу ханом, согласно идее и 
по предложению великого иранского математика и астронома На- 
сир-аль-Дин-аль Туси.

В строительстве и управлении обсерваторией ему, возможно, 
помогал китайский астроном; в обсерватории бмли различнме ин- 
струментм как 4-метровьш настенньш квадрант, сделанньж из ме- 
ди и азимутальнмй квадрант.

Справедпиво сказать, что ап Туси внес наиболее значительньж 
вклад в модели планетарной системм Птолемея до развития гелио- 
центрической системм времен Коперника. В ближайшем будушем 
мм предполагаем привести в порядок результать! предмдуших рас- 
копок и археологические нсследования в соседних с монументом 
местах по соглашению с узбекской Академией наук, Институтом 
археологи Самарканда, руководством Обсерватории. Возможно, 
это позволит нам узнать некоторме дальнейшие элементм и ин- 
формацию, чтобм понять план и технические особенности этого 
великого монумента.
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Ёичи Исахая 
(Япония)

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭРЬ1 КИТАЙЦЕВ И УЙГУРОВ В 
«ЗИДЖЕ» УЛУГБЕКА: ЗАМЕТКИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И 

НАЗВАНИИ КИТАЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ

В «Зидже» Улугбека -  апофеозе исламских астрономических 
таблиц китайский капендарь включен в первую часть, где объясне- 
но использование различнмх календарних систем. Наше внимание 
сконцентрировано на китайском лунно-солнечном календаре, опи- 
санном в «Зидже» и названно календарем китайцев и уйгуров.

Система этого календаря в значительной степени изучена исто- 
риками. В соответствие с этим календарь отличается не только от 
официального современного китайского календаря, но и от любого 
другого календаря, принятого последуюшими китайскими дина- 
стиями. Как видно из его названия, особенность календаря состоит 
в том, что его приписмвают и к «уйгурам», живушим в Восточном 
Туркестане и находившимся под влиянием китайской культурь!. 
Главная тема этой презентации -  разъяснение происхождения 
«специального» китайского календаря и почему этот календарь 
бьш назван календарем китайцев и уйгуров.

Мамадазимов М.
(Узбекистан)

ЛУННМЙ КАЛЕНДАРЬ В «ЗИДЖЕ ГУРАГОНИ»

Календарем принято називать определенную систему счета 
продолжительнь1х промежутков времени с подразделениями на 
отдельнь1е, более короткие периоди (годьц месяць!, недели и дни). 
Само же слово «календарь» произошло от латинских слов 
иса1ео» -  провозглашать и «са1(пс1агшт» -  долговая книга. В Риме 
при обозначении каждого месяца особо вь1делялось второе слово. 
Эго объяснялось тем, что каждого первого числа месяца бь1Ло при- 
нято оплачивать проценть! подолгам.
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Потребность к измерению времени возникла у людей давно -  в 
глубокой древности, а первие календари появились на заре чело- 
веческой цивилизации.

Измерять же промежуткн времени оказалось возможним, со- 
поставляя их с явлениями, которие повторяются периодически. 
Таких периодических явлений в окружаюшим нас мире имеется 
достаточно много. Это, прежде всего, смена ночи, которая дала 
людям естественную единицу времени -  сутки, затем смена фаз 
Луни, происходяшая на протяжении так назьшаемого синодиче- 
ского месяца, а также смена времен года, соответствуюшая ей еди- 
ница счета -  тропический год ‘ .

Если при составлении календаря за основу берется тропиче- 
ский год, т.е. период видимого обрашения Солнца, то такой кален- 
дарь називается солнечним, если за основу берется синодический 
период обрашения Лунь1 -  календарь називают лунньш, а если и 
тропический, и синодический месяц, то такой календарь називает- 
ся лунно-солнечньш.

В мусульманском мире широко употребляется календарь хид- 
жрьг. Это один из лунних календарей, которий, как било отмече- 
но, основивается на синоднческом периоде Л уни3. Когда халиф 
Омар ибн Хаттаб (второй халиф) в V ]] в. учредил дивани, устано- 
вил налоги и закони, ему понадобилась новая система летосчисле- 
ния, но примсняеммй тогда в халифате календарь ему не нравился, 
так как до этого они ислользовали лунно-солнечньш календарь, 
продолжительность года в котором составляла, по определенной 
последовательности, 12 или 13 месяцев.

С целью создания нового капендаря хапиф созвал учених. По- 
советовавшись, они решили связать начало нового летосчисления с 
историческим собитием жизни хапифата -  переселением пророка 
Мухаммада из Мекки в Медину, которое длилось около двух не- 
дель (в месяци Сафар и Раби ул-аввал -  М.М.). Это (прибитие в 
г. Медину) случилось в понедельник, когда прошло восемь дней и 
ночей месяца Раби ул-аввап, а начапо года падало на четверг. Как 
раз этот день, т.е. начало года переселения Мухаммада, халиф

1 Климишин И.А. Каленларь и хронология М : Наука, 1990. С. 85; Мамалаэимов 
М. Улугбек ва унинг расалхонаси Тошкент: Ўзбекистон. 1994.

} Климишин И.А. Календарь и хронология. М : Наука, 1990; Цмбульский В.В. 
Лунно-солнечний каленларь стран Восточной Азии. М : Наука, 1987.
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Омар ибн Хаттаб принял аа эру (которой ешё назмвают магометан- 
ской -  М .М .ў.

В Самаркандском «Зидже Гурагони» сказано: определение ме- 
сяца основано на обороте Луни, т.е. на интервале от момента ее 
исхода из определенного положення по отношению к Солнцу, на- 
пример, из состояния узкого серпа «хилол» до момента аозвраше- 
ния ее к прежнему положению. Этот интервал принято наэивать 
месяцами. Но 12 оборотов Лунь1 приблизительно равни одному 
обороту Солнца, поэтому некоторме приняли 12 оборотов Лунм за 
один год и назмвали лунним годом, а другие -  солнечнмм.

Время движения Солнца по одному созвездию зодиака прибли- 
зительно равно одному обороту Лунм, поэтому продолжительность 
прохождения Солнца через одно созвездие некоторме ученме при- 
няли за один месяц и назмвали его солнечнмм месяцем (таковмми 
являются: Хамап, Савр, Жавзо, Саратон, Асад, Сунбула, Мезон, Ак- 
раб, Кавс, Жадди, Далв, Хут), а другие -  луннмм месяцем, следова- 
тельно, сушествуют солнечнме, луннме месяцм и годм.

Луннмй год состоит из следуюших месяцев: М ухаррам (30), 
Сафар (29), Раби ул-аввал (30), Раби ус-сони (29), Д ж ум ад ул-аввал  
(30), Дж умад ул-охир (29), Радж аб (30), Ш аъбон (29), Рамадон  
(30), Шаввал (29), Зул каъда (30), Зулхиж ж а (29, 30).

В «Зидже Гурагони» мм читаем еше и такие слова: ]. День 
прибмтия Мухаммада из Мекки в Медину произошел в четверг 
или пятницу. Мм принимаем четверг. 2. V законников четмре по- 
следовательнмх месяца будет по 30 дней, а три последуюших -  по 
29 дней. Но астрономм за мухаррам берут 30 дней, за сафар же -  
29 и т.д.

В лунном календаре употребляется 30-летний период, в тече- 
ние которого месяц зул хиджа 11 раз бьшает по 30 дней. Значит, 
луннмй год сосгоит из 354 и 355 дней. Високоснне годм, состоя- 
шие из 355 дней в 30-летнем цикле, взятм в скобках: I, (2), 3, 4, (5), 
6 ,(7), 8, 9 ,(10), П , 12,(13), 14, (15), 16, 17,(18), 19, 20, (21), 22, 23, 
(24), 25, (26), 27, 28, (29), 30.

Порядковме номера високоснмх годов определяются такой 
арабской записью:

1 Абу Рейхан Беруни. Хронология Избраннме произвеления. Изд АН РУэ, 1957.
Т. 1.С.41.
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Она состоит из трех слов, а именно:
б-х-з е-ж-х-х к-д-в-т.

Этим буквам соответствуют следуюшие порядковме номера 
арабского алфавита:

2-5-7 10-13-15-18 21-24-26-29.
По определению Самаркандской обсерватории среднее значе- 

ние синодического (лунного) месяца равно 29 д. 12 ч. 44 м. (ло со- 
временнмм даннмм 29 д. 12 ч. 44 м. 2,8 с.) или 29,53059 дня. По- 
этому средний лунньгй год  будет равен 29,53059 * 12 = 354,3671 д.

Другими словами, по вмражению астрономов упомянутой об- 
серватории, средний луннмй год приблизительно равен 

354 1/5 + 1/6 =354 11/30 д. =354,36666...
Если бм каждмй год состоял из 354 дней, то в течение 30 лет 

ошибка дастигла бм 0,3671 * 30 = 11,031 д. Чтобн не допускать за 
такой период столь большую ошибку, они установили, что за  30 
пет \ I р а з год надо снитать из 355 дней, а  19 р а з  -  из 354 дней.

Чтобм определить место високоснмх годов в цикле они посту- 
пают так: лоскольку первьш год 30-летнеғо лериода состоит из 
354 д., то очевидно, что к концу первого года ошибка составляет 
0,3671 дней, если и второй гол тоже принять в 354 дня, то к концу 
года ошибка бмла бм в 0,7342. Но ведь эта величина больше поло- 
винм дня. Поэтому, округлив его до I дня, второй год приняли за 
високоснмЙ и т.д.

Теперь находим число дней в 30-летнем цикле. Как отмечалось 
вмше, один луннмй год равен 354 целмх и 11/30 дней. Следова- 
тельно.ЗО лет составляет:

(354+11/30) х 30 =10631 д.
К сожалению, 30 лет, т.е. 10631 день не составляет целого чис- 

ла недель. Действительно, если разделить 10631 на 7, то получим 
1518 целмх и 5/7 недель. Если теперь умножим 30 лет и соответст- 
вуюшие дни на 7, получим 210 лет, что составляет 74417 днеЙ или 
10631 неделю.

Самаркандская обсерватория за начало эрм хиджрм приняла 
четверг, т.е. пятмй день недели По нашей эре это бмло 15 июля 
622 г. Здесь надо иметь в виду, что некоторме авторм за начало 
эрм хиджрм приняли не четверг, а пятницу. Например, в справоч- 
нике, изданном в 1940 г., под названием «Синхронистические таб- 
лицм для перевода исторических дат по хиджре на Европейское
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летосчисление», его автор проф. И. Орбели принял за начало эрм 
пятницу, которой соответствует 16 июля 622 г.

Определение мядхяля

Неполний гол 0 30 60 90 120 150 180

1. 5 3 1 6 4 2 7

2 . 2 7 5 3 1 6 4

3. 7 5 3 1 6 4 2
4. 4 2 7 5 3 1 6
5. 1 6 4 2 7 5 3

6. 6 4 2 7 5 3 1
7. 3 1 6 4 2 7 5

8. 1 6 4 2 7 5 3
9. 5 3 1 6 4 2 7

10 . 2 7 5 3 1 6 4

П. 7 5 3 1 6 4 2
12 . 4 2 7 5 3 1 6

13. 1 6 4 2 7 5 3
14. 6 4 2 7 5 3 1
15. 3 1 6 4 2 7 5
16. 1 6 4 2 7 5 3
17. 5 3 1 6 4 2 7
18. 2 7 5 3 1 6 4
19. 7 5 3 1 6 4 2
20. 4 2 7 5 3 1 6
2 1 . 1 6 4 2 7 5 3
2 2 . 6 4 2 7 5 3 1
23. 3 1 6 4 2 7 5
24. 7 5 3 1 6 4 2
25. 5 3 1 6 4 2 7
26 2 7 5 3 1 6 4
27. 7 5 3 1 6 4 2
28 4 2 7 5 3 1 6
29. 1 6 4 2 7 5 3
30. 6 4 2 7 5 3 1

В «Зидж Гурагони» изложенм различнь1е календари. Там 
большое значеиие придается определению мадхала (название дня 
недели) первого дня данного года1. Дпя прнмера найден мадхал 841

1 Джалалов Г.Дж. Лунний калеидзрь в восточной литературе. Рукопись локлала 
на Пленуме Комиссии по истории астрономии при Астрономическом Совете 
АН бмвшего Союза (2 9 -3 1 мая 1962г., г. Баку); Кари-Нияэов Т.Н. Астрономи- 
ческая школа Улугбека. М.; Л., 1930.
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г.х., которьш принят в «Зидж Гурагони» за эпоху для определения 
положений планет и звезд. Рассмотрим решение этой задачи:

841 -  неполньж год, число полнмх (истекших) годов -  840. 
Разделив это на 210, получим 4. Значит, от начапа первого года 
хиджрм до конца 840 года прошло 4 *  10631 = 42524 недель. Оче- 
видно, первая неделя первого года, начавшись в четверг, кончается 
в среду и также последняя 42524-ая неделя, начавшись в четверг, 
кончается в среду. Следовательно, 841-й год начинается с четверга.

В труде Самаркандской обсерватории дана специальная табли- 
ца для определения мадхала':

Чтобм найти мадхал 841 года по таблице, разделим его на 210. 
Остаток будет 1. В таблице против 1 (см. в 1 столбец) и 0 (см. 1 
строку) находится 5, которому соответствует четверг.

Со времени халифа Омара ибн Хаттаба луннмй календарь хид- 
жрм стал использоваться все шире. Почти во всей исторической 
литературе времена собмтий данм лосредством календаря хиджрм. 
Например, в истории «Зафар-Наме» везде использован хиджрм.

Автор ее -  Шараф ад-Дин Али Иезди пишет2: «Бог всевмшний 
подарил сьшу государя жителей Мира -  Шахруху ребенка, новмй 
(ребенок) появился в великом царстве, плодородном, изобилую- 
шем речками, новичок родился с восходом счастливой звездм ».

Далее Иезди вмделяет особую главу о рождении Улугбека, где 
пишет, что «.. он родился в воскресенье, 19 -джумад ул-аввала 796 
х. (22 марта 1394 г.), соответствуюшему месяцу фарвардина Джа- 
лалийского (календаря) в году нт (собаки) в городе Султании». Да- 
лее следует восемь полустиший, содержание котормх таково: «Сул- 
тану мира Шахруху бог подарил царевича луноликого, Луна, под- 
нявшись на свою наивмсшую точку, отгуда освешала местность как 
Солнце, поднимаюшееся на восточном горизонте. Ее сверкаюшие 
вмсокие золотме лучи светили как солнечнме. Знатоки -  астрономм 
приступили к уточнению времени рождения и нашли долготу точки, 
лежашен одновременно на эклиптике и горизонте, т.е. долготу вос- 
ходяшей -  первого дома в момент рождения, они определили также 
долготм средней линии и других домов и места планет. На основа- * 7

1 Джалалов Г.Дж Луниь1Й каленларь в восточной литературе. Рукопись локлала 
на Пленуме Комиссии по историн астрономии при Астрономическом Совете 
АН бмвшего Союэа (29-31 мая 1962г., г. Баку).

7 Там же.
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нии полученнь1х точнмх вь1числений начертили великолепнмм ка- 
рандашом на чистой бумаге царственнмй гороскоп, соответствую- 
ший точке восхождения (в момент рождения)».

Далее, стихи, состояшие из четмрех частей, гласят: Во время 
рождения созвездие Льва восходило, и посешаюшее (первого до- 
ма) Солнце посмлало свои лучи в страну, достигаюшую своих же- 
ланий. Близко лежашее к созвездию Овна Солнце, уже пройдя из- 
вестную точку (весеннее равноденствие), начало сильнее нагревать 
землю.

Здесь приводим время по хиджре, относяшееся к постройке 
Самаркандской обсерватории. Абд ар-Раззак говорит о постройке 
обсерватории в рассказе о собмтиях 823 г.х. (т.е. 1420 г.), по пово- 
ду построеннмх в этом году медресе и хонако. Мирхонд, автор 
Раузат ас-Саво пишет: «...Улугбек дал распоряжение построить 
великое с вмсокими комнатами медресе в центре Самарканда, а 
также получил силу его вьюочайший приказ построить обсервато- 
рию под руководством крупнмх, опмтнмх знатоков»1. Отсюда с 
большоЙ вероятностью можно заключить, что этот приказ о по- 
стройке обсерватории, нидимо, дан на собрании, созванном Улуг- 
беком в 819 г.х. (т.е. 1417 г.).

Бартольд, читая рассказ Абд ар-Раззака, о собмтиях 823 г. х. 
(1420 г.) пришел к заключению2, что постройка медресе и обсерва- 
тории завершенм в 1420 г. В. Шишкин, в свою очередь, приводит 
такие слова: «В южной части раскопа (обсерватории) бьши найде- 
нм три меднме монетм. Две из них имеют на аверсе дату 823 г.х. 
(1420 г. н.э.). Находка монет устанавливает, по мнению археолога 
И.А. Сухарева, окончание работ по постройке обсерватории»3. По 
Мнрхонду, здание обсерватории с большим старанием, упорством 
и тшательностью бмло возведено в короткий срок. Если эти ска- 
заннме слова учесть, то здание построено до поздней осени 1420 г. 
или в начале 1421 г.

Мирхонд. Раузат Сафо -  Лакхнау. (Индия), 1891.
1 Бартольл В. Улугбек и его время. Петрограл, 1918. С. 108.
1 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и ее исслелование. Труди института

истории и археологии. Ташкент: Изд АН РУз, 1953. Т V С. 3.
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М ирдавидов М.М.
(Узбекистан)

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОРНАМЕНТЬ!
МЕДРЕСЕ УЛУГБЕКА В САМАРКАНДЕ

0  древнем искусстве 
к ених есть нечтоутерянное 

в  соеременном искусстве»

Г. Гуджиев, 
философ и путешественник XX в.

Деятельность Мирзо Улугбека как ученого и главь: государст- 
ва, способствовала виработке некоторих обших идеалов в градо- 
строительстве и не могла не коснуться архитектурь! крупнь1Х со- 
оружений своей элохи. Масштаби строительнь1х работ эпохи Мир- 
зо Улугбека уступали в грандиозности масштабам строительнмх 
работ эпохи Амира Темура, но постройки данного периода отлича- 
лись удивительной гармоничностью и красивмм убранством. Нет 
необходимости говорить здесь о всех сохранившихся постройках 
времен Улугбека. Лучшим воплошением гения зодчих этой эпохи 
остается Самаркандское Медресе Улугбека -  сердце и гордость 
Самарканда. Он по праву считается саммм совершеннь1м и непо- 
вториммм среди исторических медресе Центральной Азии

Олисав в обших чертах убранство медресе, проанапизируем 
один замечательнмй геометрический орнамент. Снаружи здание 
облицовано полностью кашиннмми плитками и частично мрамо- 
ром. Стройнме минаретм, покрмтме узором, моэаичнме звездм в 
тимпанах, крупнме узорм крестов, составленнме из кирпичиков, 
мраморнме панели во дворе -  все это продолжает приемм убранст- 
ва мечети Джами Амира Темура. Но в медресе Улугбека они раз- 
витм в качественном отношении. Перечислим отличительнме чер- 
тм декора медресе Улугбека:

КГлавньш фасад благороднмх форм, отличается среди подоб- 
нмх сооружений величественнмм порталом строгих пропорций.

2. Поверхности стен, особенно нижних частей, доступнмх для 
зрительного восприятия, продуманно разбитм на панно и пояса.
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3 . Пропорции отдельнь1х частеЙ поверхности рассчитань! на 
конкретние орнаментальние построения.

4. Масштабм и пропорции больших частей решались самостоя- 
тельно, эдесь орнамент играет второстепенную подчиненную роль.

5 . Кирпичнме узорм и покрмтия цветной мозаикой достигли 
вмсокого уровня развития. Гораздо шире представленм узорь! из 
кирпичиков, которме удобнм дпя фигурной кладки под углом 90° и 
45°

6. Разнообразнм геометрические орнаментм, содержашие 4, 6, 
8, 10, 12, 16-ти лучевме звездчатме структурн.

7. Неразрмвно связанм геометрические, растительнме и эпи- 
графические орнаментм.

в.Тонапьности цветовмх отношенин удачно решенм с учетом 
естественного цвета мрамора и терракотм.

Самме эффектнме, дорогие и трудоемкие украшения примене- 
нь1 на частях главного портала. Особо следует отметить внутрен- 
нюю поверхность входной ниши, декорированную сталактитами и 
звездчатмм орнаментом.

Подробнмй анализ зтого геометрического орнамента вмявляет 
следуюшее:

1. Искусство геометрического узора неотделимо от работм мо- 
заиста и резчика по камню.

2. Согласованно членение внутренней поверхности свода с 
пропорциями вмбранного орнамента.

3. Усложненность орнамента. В других орнаментах количество 
составляюших фигур 3, 4, 5, а в данном орнаменте -  семь.

4. Мозаичнме десятилучевая звезда и три фигурнме вставки 
варьируют один и тот же мотив цветочного бутона.

5. Каждая фигурная ппитка из мрамора есть новое решение рас- 
тительного орнамента.

Каждая фигура вписана в окружность и их вершинм точно оп- 
ределенм. Увязанм взаиморасположения фигур. Десять своеобраз- 
нмх семиугольнмх фигур, расположеннмх внутри десятиугольни- 
ка, образуют звезду. Расчетм показмвают, что внутренний угол 
эвездм приблизительно равен 95,32°, а не 108° как обмчно.

Орнамент составлен из повторяюшихся частей -  раппорта. 
Раппортная часть размешена в прямоугольнике с соотношением
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сторон (§54° » 1,376. Пакетирование прямоугольника произведено 
в три этапа. Сопоставление раппорта с соответствуюшей частью 
декора убеждает в правильности геометрических построений.

Произведен обтий разбор только одного орнамента. Надо от- 
дать должное знаниям и мастерству зодчих, которь1е при помоши 
простейших инструментов и приспособлений производили доста- 
точно сложнме расчеть! и оставили нам такое наследие. Обобшен- 
нь1и образ создателей подобних творений представлен на доку- 
ментальной фотографии миниатюриста прошлого века.

Мирзаахмедов Д.К.
(Узбекистан)

К ОТДЕЛЬНЬШ АСПЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕДРЕСЕ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И ИДЕОЛОГИИ ПРИ УЛУГБЕКЕ

Эпоха Амира Темура и Темуридов имела переломное значение 
в истории народов Центральной Азии. Она характеризовалась не 
только строительством грандиозних по масштабам и ярких по ху- 
дожественному исполнению памятников архитектурь!, искусства и 
ремесла, но и появлением ряда вь1даюшихся учёнмх и поэтов.

Среди этой плеядь! получивших мировое признание деятелей 
науки и культурм, несомненно, особое место занимает личность 
Улугбека -  известного государственного деятеля, вьшаюшегося 
астронома, энциклопедиста и строителя.

В числе его наиболее и значительних по масштабам построек, 
дошедших до наших дней, вьшеляются архитектурнме сооружения 
образовательно-теологического характера: медресе, вмстроеннь1е в 
Бухаре в 1417 г., в Самарканде -  в 1417-1420 гг. и Гиждуване -  
в 1432-1433 гг.1

Как отмечает В.В. Бартольд, “ вмсшие мусульманские духовнме 
училиша-медресе появились на восточной окраине Халифата 
раньше, чем в его центральнмх и западнмх областях; очень веро-

1 Пугаченкова Г.А. Архитектурние памятники Мавараннахра эпохи Улугбека // 
Иэ истории эпохи Улугбека. Ташкент, 1965. С. 241.
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ятно, что ислам в этом отношении находился под влиянием буд- 
диэма, с котормм он столкнулся при завоевании Хорасана и что 
родиной медресе бьши местности по обе сторонм от Амударьи” 1. 
Так, из известной “ Истории БухарьГ’ Мухаммада Наршахи мм зна- 
ем о функционировавшем в Бухаре медресе Форжак, сгоревшем 
при пожаре города в 937 г.2 Другой исследователь отмечает нали- 
чие в Самарканде X в. 17 медресе и их широкое распространение 
для Х-Х1 вв. по всему Мавараннахру и Хорасану3. Блестяшая сто- 
лица Саманидов Бухара, как писап историк Саалиби, “ являясь оби- 
телью славм, каабой владмчества, местом собрания вмдаюшихся 
людей эпохи”4, несомненно, по количеству подобнмх учебнмх за- 
ведений должна бмла превосходить лишь отмеченное, по случаю 
пожара, медресе Форжак. На западе мусульманского мира в её сто- 
лице Багдаде первое медресе появляется только во второЙ полови- 
не XI в. Его появление здесь связмвается с пришедшими с Востока 
инновациями, осушествленнмми сельджукским везирем Низам ал- 
мульком5.

Бесспорно, медресе, являясь продолжением обмчнмх школ, 
первоначально сочетало преподавание теологических наук с при- 
кладнмми и, прежде всего, математики, геометрии, что особенно 
использовалось при масштабном строительстве архитектурнмх 
сооружений, мостов, дорог, каналов. В программе медресе X- 
X II вв. большое место отводилось преподаванию курсов, сочетав- 
ших отрасли рациональнмх, эстетических и литературнмх знаний 
и отражавших научное мировоззрение и нравственнь1е нормм ин- 
теллигенции 1Х-ХН вв.6

В Западной Европе появление первмх университетов характер- 
но для Х П -Х Ш  вв. и связмвается с ростом городов -  центров ре- 
месла, усилением товарно-денежнмх отношеннй и необходимо- 
стью иметь в большом количестве грамотнмх и образованнмх лю- 
дей. Первоначальную основу их составляли школм с очень вмсо-

' Бартольд В.В. Улугбек и его время. Собрание соч Т. Н. Ч. 2. М., 1%4. С. 30.
2 Наршахи М. Бухоро тарихи. Тошкент. 1966. С. 84.
1 Мирбабаев А. История мадраса Северного Таджикисгана: Автореф. дисс ... 

канд. исг. наук. Душанбе, 1977. С. 10.
4 Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия// Соб. соч. Том I. 

Мосхва. 1963. С. 54.
5 Бартольд В.В. Улугбек и его время. Т. II. С. 431.
‘  Мирбабаев А. История мадраса Северного Талжикистана. С. 11.
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ким качеством преподавания. Поэтому сюда стекались молодь1е 
люди в поиске знаний, даже из других городов и стран. Препода- 
вание дисциплин и обшение студентов велись на латинском язнке, 
чем обеспечивалось отсутствие межгосударственнмх и межнацио- 
нальнь1х барьеров. Латьжь бьта обшепринятим язьжом науки и 
книжной литературн в Европе.

Основнь1ми факультетами в этих университетах являлись бого- 
словский, юридический, медицинский и философский Но и здесь 
католическая церковь захватила в свои руки монополию на образо- 
вание. Она поставила себе на службу науку, объявив ее служанкой 
богословия.

Можно полагать, что как форма висшего образования, так и 
наиболее популярнме дисциплинь! могли бить переняти на Западе 
с Востока. К этому можно добавить и единие международнме язи- 
ки образования в них -  латинский и пренмушественно арабский, а 
также обшую систему покровительства со стороки официального 
книжного богословия, которое на Востоке, в силу исторических 
факторов, приняло консервативную форму.

Сложение традиций строительства наиболее ранних медресе в 
Средней Азии, видимо, било тесно связано с особой ролью ислам- 
ской религии в регионе. Уже в 1Х-Х вв. в отдельних крупних го- 
родских центрах Мавараннахра появляются устойчивие религиоз- 
нь1е центрь! у могил известнмх деятелей теологии, усиливается 
противостояние официального книжного богословия, находивше- 
гося на службе правителей, представителям неофициального су- 
фийского дервишизма, представлявшим собой поборников чисто- 
ть! ислама, справедливости, отхода от праздности светского обше- 
ства и по своим взглядам более близким идеологии народних масс. 
Возможно, один из первмх фактов подобного противостояния мм 
наблюдаем уже с конца X в , когда официальнме представители 
религии с минбаров мечетей обратились с просьбой к населению 
Бухарм взяться за оружие в борьбе Самаиидов с Караханидами. На 
это факихи, к котормм обратились горожане, видимо, не являв- 
шиеся официальнмми представителями богословия, ответили, что 
мусульманам не стоит подставлять свои головм для убиения в 
войне двух исламских государств, борюшихся из-за мирских благ1.

1 Бартольд В.В. Туркестан н эпоху монгольского нашествия. Т. I. С. 329; Гафуров 
Б.Г. Таджики. М., 1973. С. 57-58.
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В последуюшие столетия зти процесси получили дальнейшее 
развитие, а роль суфийских дервишеских орденов ешё более воз- 
росла. Для ХУ-ХУ1вв. мм наблюдаем их преобладаюшее влияние 
не только среди огромнмх масс народа, но и представителей вмс- 
шей аристократии и даже правителей государств. Уже с ХУв. наи- 
более виднме деятели этих дервишеских братств начинают прнни- 
мать активное участие в решении государственнь1х дел, политиче- 
ских переговорах, используя своё влияние в вмборе или в смеше- 
нии с престола тех или инмх правяших династий.

В.В. Бартольд справедливо отмечает, что из центров дерви- 
шизма в эту эпоху главное политическое значение приобрела Бу- 
хара, где духовенство способствовало ннзложению предшествен- 
ника Улугбека и путём длительнмх переговоров Шахрух согласо- 
вал с шейхом Мухаммадом Парса утверждение за своим смном 
престола Мавараннахра среди большого числа темуридских царе- 
вичей, претендовавших на самаркандский трон. Именно поэтому 
Улугбек, прекрасно сознавая значение бухарского духовенства н 
желая приобрести его расположение, построил здесь ешё в моло- 
дме годм первое из наиболее крупнмх своих медресе1. Но всё же, 
по нашему мнению, главной интригой сооружения является знаме- 
нитьж хадис, начертаннмй на резнмх деревяннмх воротах памят- 
ника: «Стремление к знанию обязательно для каждого мусульма- 
нина и мусульманки». Необходимо отметить, что это обшеизвест- 
нмй хадис, котормй встречался и на других памятниках архитекту- 
рм, а под понятием «знания» в эту эпоху понимали, в основном, 
знания теологические.

Тем не менее, это знаменитое изречение на воротах медресе в 
Бухаре не может являться случайнмм. Улугбек сделал это специ- 
ально, вложив свой, более глубокий сммсл. Поэтому и рассматри- 
ваться оно должно, как назидание, девиз и пожелание для всех 
учашихся, молодмх современнмх и будуших соотечественников, 
которью, по несомненнмм понятиям энциклопедиста, должнм бм- 
ли подразумевать под хадисом не только теологические, но в 
большей степени широкие знания светских дисциплин2.

1 Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия Т I. С. 124.
3 Мнрзаахмедов Д.К. Улугбек н Бухара// Бухара и мировая культура (Бухара и 

взаимодейстаие культур Востока. Улугбек и Бухара). Вип. II. Бухара, 1994.
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Не случайним бьмю и строительство Улугбеком в 1417-1420 гг. 
второго крупного медресе, на месте бившей базарноЙ плошади, а 
впоследствии Регистана в Самарканде. Напротив медресе било 
нозведено здамие крупной ханака для дсрвишей, мечети и эти со- 
оружения били обильно снабжень) вакфними пожертвованиями. 
Это также в какой-то степени являлось данью расположения к ду- 
ховенству, но на практике -  внедрением при своём непосредствен- 
ном участии в преподавание точних дисииплин. Так, первим му- 
даррисом медресе стал человек из низов, работавший здесь же ра- 
бочим, но обладавший широкими научними познаниями, -  мауло- 
на Мухаммад Хавафи. Источники отмечают, что на его первой 
лекиии в день открмтия медресе присутствовали 90 учёних, но ни- 
кто не мог понять содержания лекции, кроме его самого и Улугбе- 
ка.

Студентов медресе насчитмвалось, по источникам этого перио- 
да, более ста. Каждая комната медресе делилась на два отделения -  
для двух студентов.1 Чтением лекций как своими, так и пригла- 
шённьши со всех концов исламского мира крупнейшими специа- 
листами точних наук, а также астрономии Улугбек поставил мед- 
ресе в Самарканде в ряд известнейших университетов Европм эпо- 
хи Возрождения.

Строительство третьего, меньшего по размерам медресе в Гиж- 
дуване, в обшем, преследовало те же цели. Не случайнмм бьш и 
вь|бор места строительства: перед медресе располагалась могила 
известного основоположника ордена Накшбандиев, Абдухалика 
Гиждувоний, являвшегося духовнмм учителем Баховаддина На- 
кшбендия.

Кратко характеризуя исследуемую эпоху, необходимо отме- 
тить, что в реэультате политических беспорядков после смерти 
Амира Темура утверждение Улугбека с помошью военного при- 
сутствия Шахруха и духовного содействия со сторонм глави бу- 
харского ордена Накшбандиев шейха Мухаммада Парса обяэмвало 
нового представителя династии Темуридов в Мавараннахре к оп- 
ределеннмм политическим, экономическим и моральним обязан- 
ностям. Не обладая уже той военной силой, экономикой с прину- 
дительним трудом сотен тисяч первоклассних специапистов и

1 Бартольд В.В. Улугбек и его время. Т. II. Ч. 2. С. 125-127.
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властью как его дед, Улугбек с самого начала своего правления 
должен бил идти на компромиссь! со всё усиливаюшимся влияни- 
ем консервативного дервишизма.

В этом плане строительство трёх медресе являлось, в действи- 
тельности, не столько уступкой в сторону последних, сколько про- 
думаннь1м шагом внедрения в уми современников широких и глу- 
боких светских знаний, а также более прогрессивного книжного 
богословия, противостоявшего в оппозиции к ордену Накшбанди- 
ев.

Таким образом, Улугбеку путём политики «сдерживания» уда- 
лось в значительной степени не только сохраннть предшествовав- 
ший этап взлёта культури, но и создать собственную школу астро- 
номии, опередившую на столетия вперёд астрономические табли- 
ць1, а также почти на сорок лет отодвинуть наступление новой эпо- 
хи религиозного догматизма. Необходимо также отметить, что 
жизнь Улугбека, далеко опередившего своих современников, в це- 
лом оказалась близка судьбе его вьшаюшихся коллег-астрономов 
на средневековом Западе, где инквизицня в ешё более жёстких 
формах карала непонятних, отвергнутих обшеством инакомисля- 
ших людей.

Столь трагичная судьба нашего видаюшегося соотечественни- 
ка била предопределена не только полосой его политических не- 
удач, но и обшими процессами неравномерного развития мировой 
истории. Европа вступала в новую эру великих географических 
откритий, а Великий Амир Темур сделал последнюю попитку це- 
лостного охвата Великого шёлкового пути, у истоков которого 
стояли согдийци через территории Центральной Аэии, но это 
только на время отсрочило постепенное экономическое, политиче- 
ское и духовное угасание культур народов Востока, располагав- 
шихся на этой трассе. Постепенная утрата его значения и Мава- 
раннахра как центрального звена, соединявшего Восток и Запад, 
привела к ослаблению здесь государственной власти, усилению 
центробежних сил, политическим и экономическим неурядицам и 
естественному виходу на арену новой лолитической сили -  дер- 
вишеских религиозних авторитетов.

Вместе с тем нельзя критически относиться и к получившей 
обшее признание масс новой силе -  суфийским идеям ордена 
Накшбандиев. Представители старого официапьного книжного бо-
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гословия морально скомпрометировали себя связью и подцержкой 
враждовавших за власть и разорявших страну царевичей династии 
Темуридов Новая же религиозная сила в нових более сурових ус- 
ловиях жизни, виступая в роли зашитника интересов масс, требо- 
вала единения с богом, необходимости труда, сопряжённого с би- 
тием, отказа от недостойних развлечений светского образа жизни 
и в целом била доступна, понятна и импонировала как подавляю- 
шей части трудового населения, так и образованной среде аристо- 
кратии и даже отдельних правителей.

Мирзаахмсдов Д.К.

МИРЗО ЛУГБЕК МАДРАСАСИНИНГ ҚУРИЛИШИ,
АЪЛИМ ТИЗИМИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲОЗАЛАР

Маколада Мирэо Улуғбекнинг Самарканд, Бухоро на Ғижлуяонда бунСд зтган 
учта мадраса курилиши билан боглик сиСсий, ахлокий-этик жихатлари йритиб 
берилган. Шунингдек, Мовароуннахрда дастлабки мадрасаларнинг пайдо бўлиши 
ва уларнинг Халифалик марказий худудлари, Ғарбий Ғвропага таъсири масалала- 
рига хам тўхталиб ўтилган

М|Г2яаНп1е(1оу О.К.

ТЬ15 риЬИсабоп беа1$ шДЬ (Ье роН1ка1 апД тога1-е(Ь1с ахрес(х оГ (Ьс ЬиНсНп£ оГ 
(Ьгее тейге$е$ Ьу ШиеНЬс^ 1п НисЬага. Батагдаш!. аш! СЬуёишап. К Ье 
ехат1пес) Ьо\у (Ье Нг5( етег£елсе оҒ (Ье теДгезе 1л МамагаппаЬг 1пПиепсе(1 (Ье 
Ь и о Ғ 51тНаг 5(тс(иге$ 1п (Ье сеп(га! 1апс15 оГ(Ье саНрЬа(е алД же5(ет Еигоре.

Мусоев Ш.
(Уэбекистан)

О НАСЛЕДИИ БАБУРИДОВ В СФЕРЕ ТОЧНБ1Х 
И ЕСТЕСТВЕННБ1Х НАУК

Государство Бабуридов, основанное в 1526 г. н Индии охвати- 
вало обширную территорию от Кандагара и Кабула до Бенгальско- 
го залива и от Кашмира до Ахмаднагара. Бабур и его потомки би- 
ли образованними правителями. Они локровительствовали уче- 
ним, поэтам, художникам, архитекторам, историкам и государст-
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веннмм деятелям. Поэтому двор Бабуридов стал местом сосредо- 
точения ученмх разнмх профессий из Центральной Азин, Ирана, 
Индни, Афганистана, Кавказа и арабских стран. Индия стала для 
многих из них второй родиной. Под руководством и непосредст- 
веннмм участием бабуридских правителей развивались многие от- 
расли средневековой науки.

Бабуридм и приехавшие в их столицу ученме создавали свои 
научнме трудм ни на пустом и голом месте. Как известно, наука в 
Индии развивалась еше до нашей эрм.

В первме века нашей эрм, затем позже, начинает оформляться, 
отбираться, кодифицироваться научное наследие ранней и средне- 
вековой Индии. К этому времени относится начало литературной 
традиции во всех областях знания -  математике, астрономии, ме- 
дицине, химии и многие других.

Так, после смерти Бабура (1530 г.) и Хумаюна (1555 г.), во вто- 
рой половине X V I века трон державм достается одному из круп- 
нмх представителей бабуридских правителей Индии Джалал ад- 
дину Акбару (1556-1605). При дворе Акбара работали крупнме 
ученме, такие как Мубарак Нагари, два его сьша, иэвестньш поэт и 
переводчик, знаток санскрита Файзи, ученмй-историк Абул Фазл 
‘ Аллами.

Толерантность Акбара и окружаюшей его научно-культурной 
средм основмвалась на глубоком изучении и популяризаиии рели- 
гиозно-философского и научно-культурного наследия, как мусуль- 
ман, так и индусов. Большая группа ученмх по велению Акбара 
плодотворно работала над переводами с санскрита на язмк фарси 
жемчужин древнеиндийской культурм «Махабхарата», «Бхагава- 
дита», «Рамаяна», «Атхарва-веда», «Панчататра», а также некото- 
рмх математических и астрономических трактатов. По указанию 
Акбара бмл переведен с санскрита на персидский язмк труд по ал- 
гебре Бхасакрачири под названием « Лилавати» шайхом Абу-л- 
ФаЙзом Файзи.

В годм правления Ш ах Джахана (1628-1657-58) бмли переве- 
денм другие математические сочинения в прозе Бхасакрачири 
«Бичгант», математический трактат «Сокрашенная (версия) ариф- 
метики» (Хуласат ал-хисаб) Баха ад-дина Амили, с арабского 
«Маджма1 ал-булдан» Якуба Хамави, «Хаят ал-хайван» Камал ад- 
дина Дабири, с тюркского «Бабур -  наме» Бабура и др.
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Согласно сведениям Каталогов восточнь1Х рукописей в XVI- 
V III вв., при Бабуридах било написано значительное количество 
трактатов по точним и естественннм наукам, комментарии и су- 
перкомментарии, толковь1е словари к различним трактатам1. Эти 
трактатм хранятся в различнмх рукописехранилишах мира -  в 
Англии, Франции, Индии, Пакистане, Иране, в том числе и в Ин- 
ституте востоковедения АН РУз.

Придворньш ученмй -  астроном Акбара Шах Фатхулла Шира- 
зи (ум. в 1598 г.) впервме перевел «Зидж» Улугбека на урду.2 3 Бла- 
годаря «Зиджу» Улугбека дальнейшее развитие в Индии и регионе 
получили астрономия, астрология, астролябия, математика, кален- 
дари, составление астрономических таблиц, гороскопов и др.

Труд под названием «Зидж-и Шах Джахани», котормй иногда 
встречается как «Книга дел (посвяшенная) второму Сахибкирану» 
(Карнамай-и Сахибкиран-и сани -  зиджи Шах Джахани»), бмл со- 
ставлен придворнмм астрономом Мулла Фарид ад-дином Масуд б. 
Хафиэ Ибрахим ад-Дихлави (ум. в 1039/ 1629 г.), котормй жил в 
Лахоре при правлении Акбара и Джахангира (1605-1628 гг ). Он 
закончил свой труд в первмй год правления Шах Джахана. Труд 
представляет собой астрономические таблицм, составленнме на- 
подобие «Зиджа» Улугбека, имеет много схожих мест и цитат, взя- 
тмх из «Зиджа» Улугбека. Посвяшен Шах Джахану. Сочинение 
состоит из введения и четмрех книг («Китаб»). Книга первая -  «О 
летосчислении» (Дар ма‘рифат-и таварих), вторая -  «О познании 
(астрономического) времени» (дар ма‘ рифат-и аувкат), третья -  «О 
движении звезд» (дар ма‘ рифат-и равиш-и ситораган), четвертая -  
«Об остальнмх звезднмх воздействиях» (дар бакийа-йи а’мал-и 
нуджуми). Этот большой капитальнмй труд имеет 445 листов или 
иначе 890 страниц. Переписан в X V III веке. Одна копия упомяну-

1 Фихрнствара-йе кетабхайи фарси. Джидд-и чахарум. Рийазийат, дафтардари,
ситорашенаси ва ахтарбини. Джилд-и чахарум. Ба кушеше Ахмад-н Мунэави. 
Техран. -  Маркази доират ал-маариф и бузург-и ислами. 1382. (Далее: Мунза- 
ви. Фихриствара. Т. 4) Собрание восточних рукописей Акадсмии наук Респуб- 
лики Узбекистан. Точние и естественньге науки / Составитель Вильда- 
нова А.Б. Ташкент: Фан. 1948. (Далее: СВР.Точние и естественние науки).

3 Тарих-и адабийат-и Иран. Джилди чахарум. Талиф дактар Забиаллох Сафо. 
Тахлис аэ дактар Мухаммад Тараби. Техран. Интишарат-и Фирдавс. 1379. 
С. 161-162. (Далее: Тарих-и алабийат-и Иран. Джлд-и 4).
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того «Зиджа» хранится в рукописном фонде Института востокове- 
дения АН РУз'.

Во время правления Ш ах Джахана точнме и естественние нау- 
ки получили всестороннее развитие. Так, Мухаммад Бакир ал-Язди 
(ум.в 1637 г.) составил обработку «Зиджа» под названием « Табли- 
иа извлечения из Нового Гураганского «Зиджа» (Джадвал-и мус- 
тахрадж аз Зидж-и джадиди Гурагани)». Данний труд бьш состав- 
лен под влиянием «Зиджа» Улугбека. Как отмечает профессор 
А. Ахмедов, большое число его таблиц заимствовано у последнего, 
но с учетом широтм Дели.2 Сочинение посвяшено Ш ах Джахану.

Другое, более крупное астрономическое сочинение, созданное 
в данньш период, -  «Мухаммадшахова новьж зидж» (Зидж-и джа- 
дид-и Мухаммадшахи). Его автором является ученьж и государст- 
венньж деятель Раджа (Сават) Джай Сингх (1686-1743 гг.), кото- 
рьж написал свой «Зидж» по велению бабуридского правителя А г- 
ри и Молви Мухаммадшаха (1719-1748 гг.) и посвятил своему сю- 
зерену. Таблицм составленм в 1140/1728 г. и состоят из трех час- 
тей: 1) о календаре; 2) о сферической тригонометрии и астрономи- 
ческих наблюдениях; 3) о движении светил; гелиоцентрическое 
движение планет по эллипсам, наблюдение колец Сатурна и четм- 
рех спутников Юпитера. Переписан в 1175/1761-62 г., объем со- 
ставляет 359 листов или 618 страниц. Джай Сингх по описаниям 
инструментов обсерватории Улугбека построил обсерватории в 
городах Дели, Бенарасе, Джайпуре, Урджайне и Муттре’.

Ученмм Лутфуллах б. Устад Ахмад Ме’ мар Лохури, более из- 
вестнмм как Мухандис, бмл написан таюке арифметический трак- 
тат «Избраннме числа-цифрм» (хавас-и аъдад). Брат Мухандиса 
составил математический трактат в стихах. Он посвятил свой труд 1

1 СВР. Точнме и естественнме науки. № 346.
5 Улугбек Мухаммал Тарагай (1394-1444). Зидж Новме Гурагановм астрономи- 

ческие таблиим /  Вступительная статья, перевол, комментарии и укаэатели Ах- 
медова А.А. Ташкент: Фан, 1994. С. 24.

1 Матвиевская Г.П , Розенфельд Б.А. Математики и астрономм мусульманского 
средненековья и их трудм (У Ш -1Х  вв.). Кн 2. М.: Наука, 1983. С. 252. Более 
подробно см. Тарих-и алабийат-и Иран. Джилд-и чахарум. С. 162-163.СВР 
Точнме и естественнне науки. № 356. Кроме данного номера, в фонде Институ- 
та востоковсдения АН РУэ хранится пять списков Зиджи Мухаммадшахи.
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наследнему принцу- ученому, поэту Дара Ш укуху (уб. в 1069/
1658 г.)'.

В фонде Института востоковедения Академии наук РУз хра- 
нится небольшой трактат по астрономии, не имеюший определен- 
ного названия. Автор сочинения Хасан-шах б. Саййид, живший в 
ХУШ -Х1Х вв. в г. Пешаваре Этот астрономическо-астрологичес- 
кий трактат в случае необходимости излагает предсказания по 
планетам государям, государственнЬ1м деятелям, военачальникам и 
прочнм должностнь1м лицам и т.п В трактате имеется тюркский 
животньт и солнечнмй календари, таблицм расположения планет 
в каждом месяце солнечного года. Объем составляет всего 21 лист. 
Конец отсутствует.1 2

В фонде Института хранится несколько трактатов по математи- 
ке, созданнмх в Индии при правлении Бабуридов.

Трактат по арифметике Без названия. Он посвяшен арифметн- 
ческим действиям и числам. Индийский счет. Применение ариф- 
метических действий при разделе наследства. Трактат переписан в 
1086/1675 г.э 23 л.

Комментарии к «Сушности арифметики» (шарх-и хуласат ал- 
хисаб). Комментарии к сочинению Баха ад-дин Мухаммад б. Шайх 
Хусайн ал-Амили (954/1547-1030/1621) -  законоведа, математика и 
астронома. Комментатор -  индийский математик и астроном Ис- 
матулла б. А ’зам б. ‘ Абд ал-Расул ас-Сахаранфури (X V II в.) Один 
список трактата хранится в Институте востоковедения под инв. 
№11296/17. Перелисчик -  Ярмухаммад б. Ашур Мухаммад Самар- 
канди. Переписано 1-го раджаба 1262/25 июня 1846 г. 128 листов.4

В фонде Института хранится еше один комментированньш 
трактат под названием «Комментарии к «Правилам арифметики» 
(Шарх-и завабит-и хисаб). Трактат на арабском язике. Коммента- 
тор -  Мухаммад Али. Последний комментируег сочинение своего

1 Тарих-ааабийат-и Иран. Джнлд-и чахарум. С 161-162.
5 Трактат по астрономии. Рукопись Института востоковедения АН РУэ. Инв. № 

702/3. СВР. Точнме и естественнме науки. №374.
3 Рукопись ИВ АН РУз. Инв. №  6107/4.
4 Руколись ИВ АН РУэ. Инн.№ I 1296/17; СВР. Точнме и естественнме науки. 

№118 См Матвиевская Г.П.. Роэенфельл Б.А. Математики и астрономм му- 
сульманского средневековья и их трудм. Кн. 2. М  , 1983. С. 609. /Второй список 
хранится под инв. №10582/5. Список переписан в X IX  в. 109 л.
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учителя, математика и астрснома Мавлави Исматуллаха ас- 
Сахаранфури. Данньш комментарий содержит только четвертую 
часть (кисм) комментариев, посвяшенную иаложению алгебриче- 
ских действий. Переписан в 1248/1838 г .* 1

В годм правления Бабуридов от Акбара до Аурангаеба раэвива- 
лась и медицинская наука. Значительное количество медицинских 
трактатов, согласно Ахмаду Мунзави,2 хранится во многих руко- 
писних фондах европейских и аэиатских стран. Некоторие меди- 
цинские труди хранятся, в том числе, и в рукописном фонде Ин- 
ститута востоковедения АН РУз. Некоторие из них представлень! в 
кескольких списках. Например, трактать! по обшей медицине на- 
считьтают -  4 рукописи; по теории медицинь! -  1; лечебники -  4; 
трактать! по специальним вопросам медицинь! -  7; Мес1|са -  5; 
фармокопея -1 1 ;  словари -  4; ветеринария и охота -  4.

Для примера рассмотрим некоторих из них.
«ҒСлюч (к медицине)» (мифтах (ал-тиб). Автор Нур ад-дин Му- 

хаммад ‘Абдаллах Хаким Айн ал-Мулк Ширази. Родом из Шираза. 
Жил и работал во время правления Ш ах Джахана. Сочинение на- 
писал в 1054/1644 -  1056/1646 гг. Оно посвяшено теории и практи- 
ке медицинь! и состоит из введения (лл.6а-80б) и девяти разделов- 
рассказов (гуфтар). 1 -  изложение теории и практики медицини; 
2 -  об анатомии; 3 -  о здоровом и больном состояниях тела; 4 -  о 
причинах болезни; 5 -  о дихании и пульсе; 6 -  об анализе мочи и 
кала; 7 -  о сохранении здоровья; 8 -  о приеме ванни и кровопуска- 
нии; 9 - о  лечении болезней «от головь! до пятки». Рукопись имеет 
639 листов, переписана 29 джумада I 1090/ апрель 1679.3 По сведе- 
ниям Мунзави, кроме «Мифтаха» Айн ал-Мулк Ширази написал 
десять трактатов по разнь1м областям медииинм. Однако «Мифта- 
ха» Мунзави не упоминает Видимо, редкиЙ экземпляр.

«Акбарово врачебное искусство» (тнбб-и Акбари). Автор -  
Мухаммад Акбар, более известнмй под именем Мухаммад Арзани 
ибн Мир Хаджи Муким Индийский врач жил во времена правле-

1 Рукопись ИН АН РУз. Инв. №7235 /5; СВР . Точнме и естественние науки.
7 Мунэвви. Фнхриствара-Джилл-и панджум. Бахш-е сизлахум Пуэешки, даруше- 

наси.С 3255-3771.
1 Рукописъ ИВ АН РУэ. Инв № 10028/1; СВР. Медицина / Составители Хикма-

тулласв X., Каримоаа С.У. Ташкент: Изд-во народнопо наследия им. Абдулли
Кадири. 2000. №93.
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ния Аурангзеба Аламгира (годм правления 1068/1658*1118/1707). 
Кроме данного трактата, по сведениям Мунзави, Арзанн посвятил 
Аурангзебу 21 медицинское сочинение.1

Данное сочинение является персидской редакцией коммента- 
риев «Шарх ал-асбаб ва-л ‘аламат» Бурхан ад-дина Нафиса ибн 
‘ Иваза ибн Хаким ал-Кирмана на арабском язмке. Автор служил 
при дворе Мирзь! Улугбека (811/1409-853/1449). Дата списка 
1112/1700-1701 г. Как отмечает автор, он дополнил сочинение по- 
лезнмми сведениями из других медицинских сочинений: «Канон» 
Ибн Синм, «Сокрашение Канона» ал-Карши, «Хорезмшахского 
сокровиша» ал-Джурджани и др. Труд состоит иэ 27 глав и заклю- 
чения. Переписано -  17 раджаба 1180/ 19 декабря 1766 г. Объем 
рукописи -  509 л.2 3

«Весь! медицинм» (мизан ал-тиб). Автор тот же -  Мухаммад 
Арзани. Сочинение написано как учебник по медицине. Оно со- 
стоит из предисловия и трех частей (макала): 1 -  о четмрех состоя- 
ниях организма -  тепло, холод, влажность и сухость; 2 -  о простмх 
и сложнмх лекарствах; 3 -  о частной паталогии. Объем -  59 лис- 
тов. Переписан в X V III веке.2

«Шесть необходиммх условий (дпя здоровья)» (ситта-йи зару- 
рийа). Автор Юсуф ибн Мухаммадд ибн Юсуфи-йи Юсуфи ал Ха- 
рави. Прибмл из Герата во двор Бабура и Хумаюна. Как отмечает 
Мунзави Юсуфи, спасаясь, бегством от преследования кизилба- 
шев-Сефевкдов. (Возможно, Юсуфи бмл суннитом -  Ш.М.). Труд 
написан в 944/1537 г. и состоит из введения и шести частей, где 
отмечается о зависимости здоровья человека от воздуха, пиши, пи- 
тья, сна, бодрствования и занятия физическим и умственнмм тру- 
дом. Переписан в 1212/1798 г. В фонде Института хранится еше 
пять списков данного сочинения.4

По сведениям Мунзави, перу Юсуфи принадлежат тридцать 
больших и малмх сочинений по всем отраслям медицинм. Из них в 
фонде Института востоковедения АН РУз хранятся:

1 Мунзави. Фихриствара-Джилди Т. 5. С. 4000.
2 СВР. Медииина. №  99. Мунэави. Фихритвара. Т. 5. С. 3538
3 СВР. Медицина. №108. Мунэави. Фихриствара.Т. 5. С. 3742.
4 СВР. Медицина №159. Мунэави. Фихриствара. Т. 5. С. 3502.
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«Лечение болезней» (иладж ап-амраз). Инв. №  4544/4. Автор 
написал трактат в форме рубаи. Составлен в 915/1509 г. Труд со- 
держит 291 рубаи. Каждое рубаи посвяшено определенной болезни 
и даются практические рекомендации по ее лечению. Дата списка- 
1254/1838 г. 1 2

«Сборник полезнь1\  сведений» (джами’ ал-ал-фавайид). Другое 
название «Тибб-и Юусуфи» (Юсуфова медицина). Комментарии к 
собственному стихотворному трактату «Иладж ал-амраз» («лече- 
ние болезней»), Написану в 917/1511 г. Дата списка 1028/1618 г. 
Инв. № 4187/5. В фонде имеется еше 25 списков данного сочине- 
ния.3

«Показания мочи» (далайил ал-бавл). Инв. №11776/2. Состоит 
из семи глав (джинс), которь1е разбитм на разделм (табака) и за- 
■слючения. Он посвяшен аналнзу показания мочи больного. Труд 
завершен в 942/1535 г. Переписан в 1212/1797 г. В фонде Институ- 
та хранится еше шесть списков сочинения.3

«Показания пульса» (далайил ал-набз»). Инв. №  9974/2. Труд 
посвяшен анализу основнмх разновидностей биения пульса и раз- 
личнмм их комбинациям с объяснением вмзмнаюших их причин. 
Труд написан в 942/1535-36 г.4

«Касида о сохранении здоровья» (касида дар хифз-и сихат). 
Инв. № 9974/7. Стихотворньш трактат по гигиене. Юсуфи посвя- 
тил трактат Бабуру. Переписан в Кашмире в 1212/1798 г.5 6

«Трактат о пише и питье» (рисала-йи макул ва машруб). Инв. 
№  1405/5. Стихотворнмй трактат о правилах приема пиши и питья 
в целяхсохранения здоровья. Дата списка-  X V III в*

Кроме вмше упомянутмх медицинских сочинений в фонде Ин- 
ститута востоковедения АН РУз хранятся трактатм, созданнме в 
Индии во времена правления Бабуридов. В основном они носят 
практический характер.

Из вмшеизложенного можно заключить, что в государстве Ба- 
буридов бмли созданм условия для развития точнмх и естествен-

1 СВР. Медицина. №211. Мунзави . Фихриствара. С. 3587.
2 СВР. Медицина. №  365. Мунзави. Фихриствара. С. 3461.
2 СВР. Медицина. Мунзави. Фихритвара. Т. 5.
4 СВР.Медицина. №372. Мунзави Т. 5. С. 3462.
5 СВР. Медицина. №378. Мунзави Фихриствара. Т  5. С. 3462.
6 Мунзвви. Фихриствара. Т. 5. С. 3672. СВР. Мсдицнна. №392.
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ньгх наук. Астрономнческая школа Улугбека и его основной труд 
«Зидж-и Гурагани» в свою очередь оказали заметное воздействие 
на развитие науки в регионе, в том числе и в Индии. Богатое на- 
следие эпохи Бабуридов во всех сферах науки все еше ждет своих 
исследователей.

Мизоусу 8Н.

АВОИТ ВАВЦКЮ З 1МНЕК1ТАГЧСЕ № ЕХАСТ АШ  МАТНКАЬ 8С1ЕМСЕ8

ТЬе (1еуе1ортеп1 оГ ехас! апс) па1ига! 5С1епсе$ 1П ВаЬип<]'$ 51а1е <1ипп§ X V I- 
X V III  ш 1гсДа №П1 Ье 1ПУе5Пёа1ес1 ш 1Ь)5 агИс1е. ТНе ша1п сатр о$то п  ге£аг<Пп£ 
та(Ь ета(1с$. а1@еЬга, тесНса! $с1епсез \уП1 Ье ППТегел(1а1е<1. ТЬе сопсге(е ехатр1е 
»П1 Ье ои1Ппе<1 ассогсНп? (о та1п тапи5СГ1р(-5оигсе5 Ггот Гош! оГ А1-В|гип1 1п5(1(и|е 
оГ Опеп1а1 5(и<Не5 ипПег АсаПету 5с1епсе5 оГ ВериЬНс оГ и2Ьек!5(ап апс! ассогсНп£ 
1о (Ье$е 5С1епсе5 (Ье 1трог(апсе оГ 1Ли£ЬЬек'5 “ 2|фа”  ч/Н1 Ье <1е$слЬе<1 оп (Ье <1еуе1- 
о р т е т  оГ азнопоту ап<1 а$(то1о@у ш ВаЬиг1<1’ $ 5(а(е.

Тсуко Накамура 
(Япония)

УЛУГБЕК И ТОК1)СА\УА УОЗН1МШЕ (1684-1751): 
ПОКРОВИТЕЛИ АСТРОНОМИИ

Восьмой сёгун Токи£аша Уоз1з1типе -  вь1сший военньш руко- 
водитель Японии -  прожил свою жизнь с 1680-х до серединь! 
X V III в. и в любом случае не имел непосредственной связи с тему- 
ридским султаном Улугбеком (1395-1449), котормй жил тремя ве- 
ками ранее Уо5Н1типе.

Тем не менее, следует отметить, что они оба бмли схожи в сво- 
ем стремлении к овладению знаниями н развитию наук, в частно- 
сти астрономии. В своем докладе автор представляет жизнь 
Уо8Ь1типе, его достижения в астрономии и его историческую роль 
в модернизаиии астрономии в Японии. В 1716 г. Уо$1итипе бьш 
назначен восьммм сёгуном. Здесь также отметим одну его уни- 
кальную особенность: в качестве политических советников у него 
бмли два математика. Изучая импортированнме китайские книги 
он узнал, что календарь ЗЬх Хгап, последний лунно-солнечнмй ка-
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лендарь в Китае, бьш создан иезуитскими мисснонерамн, основь!- 
ваюшнмися на заладной астрономии, и признал ее превосходство 
над традиционной китайской астрономией.

Уо$Ь|типе осушествлял календарние реформи, основанние на 
результатах западной астрономии. Для их изучения он даже осме- 
лился ослабить запрет на импорт эападнмх книг, котормй являлся 
дпительной национальной политикой против Христианства с нача- 
ла государства сёгунов Таки^а^а. Он убедил астрономов -  сёгунов 
изучать западную теорию движения Солнца и Лунм. Он также за- 
нимался усовершенствованием и изобретением некотормх астро- 
номических инструментов, вел астрономические наблюдения. Од- 
нако календарнме реформм, проводимме Уо$Ь1типе не бмли ус- 
пешнм при его жизни. Предвидяшее интеллектуальное наследие 
Уо$Ь|типе смграло жизненно важную историческую роль в пред- 
ставлении современной западной астрономии в Японии и способ- 
ствовало созданию университета в Токио в 1860-х годах.

Аттила Озгуч 
(Турция)

МАНУСКРИПТМ, ОТНОСЯВДИЕСЯ К УЛУГБЕКУ,
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОБСЕРВАТОРИИ КАНДИЛЛИ

В Османской империи до основания Ка$абНапеч А т и е  (Импер- 
ской обсерватории) к концу X IX  в. единственной обсерваторией 
бмла Стамбульская, основанная Так|уе<1сЬп (1521-1585) -  учителем 
из медресе Египта по лриказу Мурада III (1574-1595). Ее строи- 
тельство бьшо завершено примерно в 1575 г. Это бмло обмкновен- 
ное здание обсерватории, в котором размешались инструментм, 
прежде построеннме Так|уес1<]ш. Однако ей не бмло суждено долго 
просушествовать. Султан приказал разрушить ее, что произошло 
22 января 1580 г., по канонам моря. Ка$а(Ьапе-1 Ат1ге, основанная 
в 1868 г. в здании района Пера Стамбула, постигла такая же 
участь, как и ее предшественницм: она бьта разрушена вместе со 
всем инструментарнем 31 марта 1909 г. После подавления бунтаЗ! 
марта министр образования ЕтгиМаЬ ЕГепсИ 21 июня 1910 г. прика- 
зал построить новую обсерваторию и назначил Ғабп Ооктеп
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(1878-1955), всем известного как ҒаОп Носа, в качестве директора 
новой КаэдйНапе-! Л т 1ге. Дпя места он вмбрал равнину 1сасПуе, где 
и располагается нмне обсерватория, которая бьша введена в строй 
в июле 1911 г.

В библиотеке Обсерватории Кандилли хранятся 1337 мануск- 
риптов на турецком, арабском и персидском язьжах. Эти мануск- 
риптм экспонировались во время мероприятий, посвятеннмх 600- 
летию Улугбека и 125-летию со дня основания Обсерватории Кан- 
дилли. Вмставка под названием «Астрономические работьл от 
Самарканда до  Кандилпи» (АзЬгопотгса! ТРогкз $гот 8атагкап<1 /о 
КагиШИ) бьша приурочена к работе конференции «По науке и тех- 
нологии в турецком мире», организованной совместно с Универси- 
тетом Во£аг1С1, Турецким обшеством по истории науки и Академи- 
ей наук Республики Узбекистан 3-4 июня 1994 г. Постараемся 
представить некоторме из манускриптов, написаннмх самим Улуг- 
беком либо другими авторами и подчеркиваюших научную значи- 
мость трудов Улугбека.

Пуговкина О.Г., Мустафаева Н.А.
(Узбекистан)

РОССИЙСКИЕ ТУРКЕСТАНОВЕДЬ!
О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ УЛУГБЕКА

История Улугбека и его научной школм привлекпа русских ис- 
следователей Туркестанского края с началом XX нека. Всплеск ин- 
тереса вмзвала небольшая заметка, опубликованная в ноябрьском 
номере «Туркестанских ведомостей» в 1909 году. Неизвестнмй 
автор, скрмвавшийся под псевдонимом «Эспе», цитировал вм- 
держки из отчета Туркестанского кружка любителей археологии о 
находках в Самарканде «следов или остатков сушествовавшей там 
когда-то обсерватории»1. Неплохо зная историғо края, а также ме- 
стнме источники, в частности, произведение Захириддина Бабура 
«Бабурноме», Эспе предположил, что речь может идти только об 
обсерватории, которая бьша построена Улугбеком. Для обоснова-

1 Эспе. Самаркандская обсерватория / / Туркестанские недомости, 1909, № 252.
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ния данной точки зрения приводился авторский перевод тех мест в 
«Бабурноме», которме описмвали обсерваторию.

Уже через несколько номеров на данную статью откликнулся 
известнмй востоковед В. Вяткин. Он буквально «в пух и прах» 
разнёс перевод частей «Зафарноме» господина Эспе, давая очень 
обстоятельнме замечания. В. Вяткин отмечал, что «о сушествова- 
нии знаменитой Самаркандской обсерваторни Мирзо Улугбека 
бмло известно давно -  спорить не приходится. Неизвестно бмло 
лишь место ее расположения, так как никаких наружнмх призна- 
ков не сохранилось»* 1. В. Вяткин отмечал, что еше в 80-е годм X IX  
века попмтки обнаружения обсерватории предпринимались из- 
вестнмм востоковедом, профессором Н.И Веселовским, собирате- 
лем старинм Л.С. Боршевским, а также А.Л. Куном. К слову, от- 
крмть местоположение обсерватории удалось лишь благодаря ее 
точному описанию в одном из вакуфнмх документов, найденному 
и изученному В. Вяткинмм. Это открмтие и явилось новостью, за- 
интересовавшей весь тогдашниЙ научньш мир: как востоковедов, 
так и астрономов.

Последуюшие публикации о Самаркандской обсерватории бьг- 
ли уже посвяшенм истории ее раскопок2. Наиболее обстоятельнмм 
можно признать отчет, составленньж В. Вяткинмм3. В нем дается 
подробное описание местности, этапь! очистки места расположе- 
ния, составлен план плошадки обсерватории, описанм квадрант и 
ряд других важнмх частей обсерватории, а также указанм даль- 
нейшие перслективм дпя изучения этой уникальной находки. Дан- 
нмй отчет позволяет также узнать имена и других участников этих 
раскопок -  Н.П. Петровского и Б.Н. Кастальского.

Глубоко заинтересовавшись эпохой Улугбека, В. Вяткин осу- 
шествляет перевод «Самарии» Абу Тахир Ходжи. Во введекии к 
опубликованному переводу этой рукописи он замечает, что когда в

1 Вяткин В. К отхрмтию «Самаркандской обсерваторни» //  Туркестанские вело- 
мости, 1909, №  260.

1 Глазенап С. Раскопки обсерватории Улугбека а Самарканде //  ИРГО. Спб., 
1909. С. 33-35; К раскопкам в Самарканле //  Турксстанский сборник Т. 492. 
Ташкент, 1908. С. 21-23; Глазенап С. Раскопки обсерватории Улугбека в Са- 
марканле/ / Туркестанский сборник. Т. 494. Ташкент, 1908. С. 145-148.

1 Вяткин В Отчет о раскопках обсерватории Мирэа У л угб ска  в 1908 и 1909 го-
дах.
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] 898 году «Самаркандский областной Статистический комитет об- 
ратился ко мне (В. Вяткину) с просьбой вь|брать более ценное со- 
чинение на одном из местних язиков, посвяшенное описанию го- 
рода Самарканда, его древностей и мусульманских святинь -  я ос- 
тановился на «Самарии»»1.

Наибольший интерес для нас представляют те глави книги, в 
которих рассказивается об Улугбеке и его научнмх изисканиях. 
И это вполне объяснимо, ведь как красочно и сочно автор дает 
описание мадрасм, рисуя колоссальность сооружения: «О чудо, 
громада его (здания) подобная горе, твердо стоит, представляя ос- 
тов, поддерживаюший небеса. Величественньш фасад его -  по ви- 
соте двойние небеса. От тяжести его (здания) хребет земли прихо- 
дит в содрогание»2. Особо автор «Самарии» останавливается на 
описании научной школи Улугбека Так, в частности, об Али 
Кушчи можно прочитать следуюшее: «Он отличался большими 
познаниями в математике и астрономии. Им написано несколько 
сочинений -  «Рисоля-и-Фалякият» -  объяснение на известное ас- 
трономическое сочинение Ходжа Насьгр-ед-динатуси и др. ... Дей- 
ствие обсерватории со смертью Мирзо Улугбека и отьездом из Са- 
марканда Али Кушчи навсегда прекратилось»3.

Личностью Улугбека, его научними изисканиями, эпохой, в 
которую он жил и творил заинтересовался известньш российский 
востоковед В.В. Бартольд. Написанная им монография «Улугбек и 
его время»4 явилась первой крупной работой в истории российско- 
го востоковедения, посвяшенной этому замечательному ученому, 
государственному деятелю. В. Бартольд справедливо отмечал, что 
на тот момент в исторической науке отсутствовал какой-либо ка- 
питальньш труд «о личности Улугбека, о роли его в трудах Самар- 
кандской обсерватории»5, хотя его роль в развитии астрономиче- 
ских знаний рассматривалась довольно обстоятельно.

I

}
]
4

5

Абу Тахнр Ходжа. «Самария». Описанис древнпстей и мусульманских святьжь 
Самарканда /Пер. В. Вяткина. Самарканд. 1899. С. I .
Там же С. 51.
Там же. С. 4.
Бартольд В.В. Улугбек и его иремя. М., 1968 
Там же. С.25.
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Труд В.В. Картольда опирался на широкую источниковую базу, 
что поэволило осветить важние моментм в жизни Улугбека -  ста- 
новление его как личность, правителя и ученого, дать характери- 
стику воспитания, ученме занятия, описать личную жизнь, внут- 
ренние дела в государстве, конец его жизни и жиэнь в «Туркеста- 
не» уже после его гибели. Вместе с тем необходимо отметить, что 
в 1914 году, занимая пост Председателя Русского комитета по изу- 
чению Средней и Восточной Азии, В. Бартольд также руководил 
раскопками обсерватории, финансировав раскопки, лроводимме 
В. Вяткинмм.

Весьма интереснмм представляется доклад В.Н. Милованова* 1, 
опубликованнмй в Протоколах заседаний и сообшений членов 
Туркестанского кружка любителей археологии за 1912-1913 гг. Ав- 
тор данного сообшения указмвал на то, что «давно уже, еше до 
раскопок В. Вяткина интересовался Самаркандской обсерваторией 
Мирзм Улуг-бека»2. Сама статья автора охватмвает значительнмй 
по хронологическим рамкам период, явно преследуя целью осве- 
тить историю развития астрономических познаний. В один ряд с 
такими ученмми, как Гиппарх и Птолемей, которме составили таб- 
лицм звездного неба, В. Милованов ставит Улугбека и его звезд- 
нме таблицм. Очень вмсоко бьши им оцененм инструментм обсер- 
ватории Улугбека, позволившие добиться столь точнмх результа- 
тов1.

О все возрастаюшем интересе к личности Улугбека в начале 
XX века позволяет говорить тот факт, что его имя бьшо внесено в 
Энциклопедический словарь Брокгауза -  Ефрона. Помимо самого 
Улугбека, его отца -  Шахруха, упоминаются его учитель Кази Заде 
Руми и его ученик Али Кушчи. В тексте отмечалось, что «в Самар- 
канде бьша построена обширная астрономическая обсерватория, на 
которой Улугбек работал сам лично и при сотрудничестве множе- 
ства астрономов, прнглашеннмх им к своему двору и образовав- 
ших здесь род ученого астрономического обшества или акаде-

1 Мияованов В.Н. Асгрономические познаиня Самаркандсних астрономов 
// Протоколи ТКЛА (11 декабря 1912 -  I апреля 1913 г.). Т. X V III. Вип. I. Таш- 
кент, 1913. С. 42-53.

1 Там жс. С.42.
1 Там же. С. 50.
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мии»1. Значительная часть текста посвжцена его звезднмм табли- 
цам, истории их изучения мировой наукой2.

Говоря об истории изучения личности Улугбека в российском 
туркестановедении начала X X  века, невозможно не остановиться 
на таком замечательном факте, как стремление воздвигнуть памят- 
ник Улугбеку новой колониальной властью в подтверждение всех 
его заслуг перед мировой наукой. Многие архивнме источники по 
этому вопросу хранятся в Центральном Государственном архиве 
Республики Узбекистан. Они позволяют по-новому взглянуть на 
отношение российской власти в Туркестанском крае к его истории 
и его народу.

В частности, по вопросу воздвижения памятника в Самарканд- 
ском областном правлении бьшо заведено отдельное дело «Об ас- 
сигновании городами Самаркандской области средств на построй- 
ку в Самарканде памятника астроному Мирза Улугбеку» 3. Изу- 
ченнь1е материалм позволяют говорить, что инициатива эта бьша 
поддержана городами Катта-Курганом (200 руб.), Джизаком (100 
руб.), Ходжентом (50 руб.), Ура-Тюбе (100 руб.), а Самарканд без- 
возмездно отводил место дпя установки памятника4. Самарканд- 
ское уездное начальство признавало все заслуги велнкого астроно- 
ма, «астрономические трудм которого имели в своё время огром- 
ное влияние на успехи астрономии в Западной Европе и обязан- 
ность почтить заслуги постановкой памятника должна бь1ть близка 
каждому самаркандцу»5.

Архивнь1е материаль! позволяют в то же время говорить, что 
между раэличньши инстанциями шла усиленная переписка о том, 
где еше возможно изискать средства. Так, в лисьме В. Вяткина на 
имя Председателя Русского астрономического обшества отмеча- 
лось, что изьюкать дополнительнме средства невозможно, так как 
«...местное население смотрит на всякие сборм пожертвований 
через администрацию как на принудительньш побор, а русское на- 
селение незначительное по своему составу ..находится в состоя-

1 Бобьшин В.В. Улуг Бек (Мохаммед ибн Шахрух) // Энциклопедический словарь 
Брокгауза-Ефрона. Т. XXXIV.

1 Там же.
1 Ф-18, оп. 1,д 8287.
* Там же, л. 18.
5 Там же. л. 13.
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нии плохого экономического положения»1 2. В то же время В. Вят- 
кин виражал озабоченность большими растратами на постановку 
памятника, понимая, что это мероприятие обременительно для на- 
рода, предлагая вложить деньги в уже имеюшиеся памятники ста- 
ринм эпохи Улугбека -  «мавзолей Тамерлана, нужно только капи- 
тально отремонтировать и поддерживать этот мавзолей в порядке».

Даже такой, пусть небольшой экскурс н историю российского 
туркестановедения эпохи Улугбека позволяет нам говорить о том, 
что на начало XX века бьши заложени основм будушего изучения 
истории Улугбека -  политика и астронома.

Основная масса материала бьша опубликована в периодической 
печати того времени -  «Туркестанских ведомостях», «Самарканд» 
и др., а также в протоколах заседаний Туркестанского кружка лю- 
бителей археологии, Известиях Имлераторского Русского геогра- 
фического обшества.

Наиболее полними, обстоятельними и научними бмли отчети 
В. Вяткина, непосредственно сделавшего столь знаменательное 
откритие начала X X  века и лично принимавшего участие в рас- 
копках обсерватории Улугбека.

Другим важнь1М достижением российской востоковедческой 
науки можно по праву считать виход монографии В.В. Бартольда 
«Улугбек и его время», которая позволила оценить Улугбека 
именно как правителя, политического деятеля, продолжателя дела 
великого деда -  Тимура и достойного сьша своего отца -  Шахру- 
ха1.

Пуговкнна О.Г., Муетяфаевя Н.А.
РОССИЯ ТУРКИСТОНШУНОСЛАРИ УЛУҒБЕКНИНГ ил м и й  

МАКТАБИ ҲАҚИДА

Маэкур маколала рус туркистоншуносларининг гадкикотлари асосида 
Улугбекнинг илмин фаолиятига берилган баҳолар тахлил этилади.

1 Ф-1591, оп. 2, д. 67, л. I об.
2 Автори статьи виражают глубокую благодарность канд. ист. наук Ф.Ш. Ша- 

мукарамовой за ценнме совети при написании статьи.
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Ри£Оукшя О.С., МпНаСаеуа Н1.А.

К11581АК КЕ8ЕАКСНЕ8 ОҒ Т Ш К Е 8ТАИ АВОЬТ 1)ЬЦСВЕК'$ 
8С1ЕМ1Ғ1С Ш О К К 8НОР

1л 11)15 аП1с1е оп (Нс Ьаяе оГ иготкк оГКи$$1ал те$еатсЬе$ оГТигке$1ап 1$ £|уел 1Нс 
е$11гпа(1оп (о 1Ли^Ьск'$ $с(еп()Г|с ас(ш |у а$ а ргоп)1леп1 а$(гопотег.

Рахимо&а З.И.
(Узбекистан)

МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ УЛУГБЕКА

В искусстве средневекового Востока особое место занимала 
миниатюрная живопись, имевшая две основнме функции -  декора- 
тивную и иллюстративную. Украшая собой произведения лрозм и 
поээии, географические или исторические сочинения, научнме 
трактатм или религиозно-житийную литературу, она отражала 
жизнь феодального обшества во всем ее многообразии, несмотря 
на условньш стиль, плоскостную композицию или условное изо- 
бражение человека.

Темуридский период в истории средневековой миниатюрь! па- 
дает на конец X IV  -  начало X V I столетия и связан как с именем 
самого Амира Темура как основателя, так и его лотомков -  смна 
Шахруха и внуков -  Улугбека, Байсункура, Искандер Султана и 
Ибрахим Султана, а таюке праправнука Султан Хусайна Байкара, 
правление которого обессмертило его имя самь1м блестяшим пе- 
риодом в истории темуридской миниатюрь! и творчеством Бехзада.

Важнь(м центром темуридской миниатюрм первой половинм 
X V  в. бьгли Герат, в котором правили Шахрух (1397-1447) и Бай- 
сункур (1397-1433), Шираз и Самарканд времени Улугбека. Особое 
место в истории развития темуридской школм занимает Самар- 
канд, котормй часто рассматривают в русле среднеазиатской, ма- 
вераннахрской миниатюрной живописи.

Походм Амира Темура помимо политического значения смгра- 
ли огромную роль в культурнмх процессах на Среднем Востоке, 
объединив захваченнме им земли лод флагом единого культурно- 
духовного пространства К сожалению миниатюр, относяшихся к
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эпохе самого Амира Темура время не пошадило, нам только извест- 
но, что завоевав Фарс с его центром в Ширазе (1388), Багдад (1393 и 
1401) и Тебриз (1402), он вмвез из них в свою столицу Самарканд, 
среди другнх захваченнь1х им в плен специапистов -  ремесленников, 
мастеров книжного искусства. Привлеченнме им к работам по рос- 
писи его дворцов Баги-Шамаль и Дклькуша в Самарканде, дворца в 
Герате, они изобразили победоноснме войнм Амира Темура, его 
битвм, портретм членов семьи -  жен, наложниц, смновей и внуков, 
вмзмвая восторженнме отэмвм современников'.

Амир Темур обладап богатейшей библиотекой, в которой хра- 
нились прославленнме манускриптм, листм из знаменитого альбо- 
ма Мани «Арджанг», вмвезеннме им из различнмх стран наряду с 
мастерами2. Библиотека не сохранилась, но оставила легендарную 
память в веках. Вероятно, здесь же ло традиции находнлась и мас- 
терская по созданию манускриптов, китабхане, китабдаром кото- 
рой бьш знаменитмй художник Абд ал Хайя из Багдада, ученик 
прославленного мастера Шамс ад-дина. Его мастерство, по словам 
Дуст-Мухаммада, произвело столь сильное впечатление на коллег, 
что после его смерти они стали лодражать его работам3. Большин- 
ство исследователей предполагает, что его стиль бмл близок ми- 
ниатюрам другого ученика Шамс ад-дина -  Джунайда Султани, 
исполнившего иллюстрации к «Хамсе» Ходжу Кирмани (1396).

Следовательно, уже в раннетемуридской, самаркандской ми- 
ниатюре эпохи Амира Темура могли бмть воспринятм вмсокий 
горизонт, многоплановое построение композиции, создаюшие ил- 
люзию пространственной глубинм, многоаспектное изображение 
архитектурм с нескольких точек зрения одновременно (фасад и 
ракурс, сочетание экстерьера и интерьера), более пропорциональ- 
ное соответствие человека и пейзажа, замечательнмй колорит, со- 
хранивший свою красочность и гармонию, узорная тшательность 
исполнения, но настолько тонко сгармонированная с каждой дета- 
лью и целмм, что не бросается в глаза, отличавшие стиль Джунай- 
да. Тот факт, что не сохранилось ни одной подписной миниатюрм 
эпохи Амира Темура многие исследователи склоннм приписмвать

1 Пугаченкова Г .А , Ремпель Л.И. История искусства Узбекисгана. М., 1965.
С. 285; Бартольд В.В Т 2. Ч. 2. С. 61.

* Пугаченкова Г.А , Ремпель Л.И. Указ. соч. С. 286.
1 Мастера искусства об искусстве. Т. I . С. 174.
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тому, что Амир Темур вообше не имел мастерской. Но кажется 
более вероятнмм, что миниатюрь! или не уцелели в период между- 
усобий и борьбм за власть, или же хранятся в неопубликованнмх 
собраниях, попав туда в качестве трофеев или инмм путем.

После смерти Амира Темура в 1405 г. в течение почти пяти лет 
в Мавераннахре не прекрашалась борьба за его наследство, в ре- 
зультате которой его империя бмла поделена между его смновьями 
и внуками, правившими весь XV в. в Мавераннахре и Хорасане. 
Получившие блестяшее по тем временам образование они стали 
продолжателями культурной политики Амира Темура, оказмвая 
покровительство ученмм, историкам, художникам и поэтам. Са- 
марканд, Шнраз и особенно Герат стали играть значительную роль 
во всем мусульманском мире как центрм искусства, привлекая 
одареннмх людей со всего Востока.

В развитии духовной культурм феодального Среднего Востока 
огромное значение имела меценатская деятельность правителей. 
Их покровительство мастерам искусств, ученмм или поэтам бмло 
важнмм, едва ли не определяюшим фактором расцвета культурм, 
науки и искусства.

Создание рукописи и ее художественное оформление требова- 
ли огромнмх материальнмх затрат, в силу этого они могли произ- 
водиться только благодаря поддержке и меценатству вмсокоиму- 
ших покровителей -  ханов, визирей, наместников. Наиболее яркие 
и вьгсокохудожественнме изделия создавапись в основном в хан- 
ских дворцовмх китабхана, котормм покровительствовапи наибо- 
лее образованнме и ммсляшие правители. Среди вмдаюшихся ме- 
ценатов своего времени бмли Амир Темур, Улугбек, Байсункур, 
Султан Хусайн, Бабур и др.

Улугбек, сьш Шахруха, любимьш внук Амира Темура после 
его смерти унаследовал Хорасан и Мавераннахр. Он родился в 
1394 г. в г. Султания и бмл смном Гаухар-Шад, властной и волевой 
женшинм, являвшейся фактической правительницей Герата. В 15 
лет Улугбек уже владел Самаркандом, правя под опекунством 
Шах-Малика, а в 17 летстал самостоятельнмм правителем.

Мирзо Улугбек (1394-1449) вошел в историю прежде всего как 
вмдаюшийся ученьш, астроном, о его меценатской деятельности в 
области искусства и литературм известно не так много. Он полу- 
чил блестяшее по тем временам образование, приличествуюшее
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правителю и соответствуюшее концепции совершенной личности в 
исламе, проповедуемой мусульманскими ученмми и философами 
(Аль-Кинди, Аль-Фарабн, Ибн-Сина, Аль Маари)1.

Улугбек владел несколькими язмками (арабским, фарси, тюрк- 
ским), хорошо знал историю, генеалогию, естественнме науки, ли- 
тературу, отдавая предпочтение поэзии Низами2 и староузбекской 
поэзии, сам слагал хорошие стихи на фарси3, изучал математику, 
астрологию.

Улугбек оказмвал покровительство не только ученмм, но и 
каллиграфам, художникам, мастерам рукописной книги. Хотя 
письменнмх свидетельств тому не сохранилось, при нем в Самар- 
канде должна бмла продолжать функционирование заложенная 
Амиром Темуром китабхона -  мастерская по созданию рукописной 
книги, тем более, что он и сам писал научнме трудм по астроно- 
мии, математике и географии.

Увлечение поэзией и науками стимулировало развитие руко- 
писного искусства. При Улугбеке бьши созданм рукописи по раз- 
личнмм отраслям знаний, но, к сожалению, рукописнме собрания 
Улугбека не дошли до нас, однако факт, что они сушествовали, не 
может вмзмвать сомнения. Образованнмй человек, ученьж не мог 
не иметь библиотеку и китабхона, чтобм переписмвать научнме 
сочинения и поэтические произведения. К этой ммсли скпоняются 
все исследователи восточной миниатюрм, несмотря на тот факт, 
что после смерти Амира Темура, Улугбек в 1411 г. издап приказ об 
освобождении всех насильно захваченнмх дедом мастеров4. Вме- 
сте с тем известно, что в 1147 г., после смерти Шахруха, он хотел 
перевезти основной состав мастеров из китабхане Герата вместе с 
Мавляка Шихабуддином Абдуллой и Мавляно Захириддином Аз- 
харом в Самарканд5.

Образ жизни Улугбека вмзмвал острое неприятие со сторонм 
духовенства и, возможно, многое бьто уничтожено после его

1 Сагалеев А. Идея гармонической личности в мусульманском срелненековье 
// Гармонический человек. М . 1963. С. 41-61.

1 Бартольд В.В. Соч. М., 1964. С. 139.
5 Навои А. Соч. Ташкент. 1970. Т. IX. С. 146.
* Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусства Уэбекнстана. М., 1963. 

С 294.
5 В|П10п, \№Мкш$оп ап4 В. Сгау. Рег51ап Мш1а(иге Ра1п(1Л£. Ьоп4оп, 1933. Р. 183- 

186.
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убийства. Но несколько уцелевших рукописей с миниатюрами со- 
держаших имя Улугбека дают нам некоторое представление о ми- 
ниатюрной живописи Самарканда в период его правления.

Миниатюра Самарканда времени Улугбека -  одно из звеньев 
живописи темуридской эпохи -  блестяшего периода в развитии 
средневековой восточной миниатюрь!, периода, когда окончатель- 
но сформировались все художественно-эстетические критерии де- 
коративного оформления рукописной книги, бьти определени ос- 
новние приемь! композиции, декоративно-колористического строя, 
отлажена сюжетная линия и принципи иллюстрирования поэтиче- 
ских, эпических и исторических сочинений, сложилась система 
канонов в изображении пространства, природи и человека.

Темуридская школа миниатюри сложилась в конце X IV  в под 
влиянием сушествовавших до нее известних школ средневековой 
живописи -  Шираза, Табриза и Багдада -  и развивалась на протя- 
жении всего XV столетия. Впитав их лучшие достижения, она соз- 
дала свою систему художественнмх ценностей, которая, в свою 
очередь, оказала сильнейшее влияние на искусство последуюших 
веков. Искусство Сефевидов в Северном Иране (Азербаджане) и 
Шейбанидов в Мавераннахре, Бабуридов в Индии обязано своим 
расцветом темуридской живописи.

Как уже отмечалось, до нашего времени дошли лишь несколько 
самаркандских рукописей с миниатюрами, вьшолненнмми в начале 
первоЙ половинь! X V  в :

1 «Битва у стен Самарканда». 1404-1409 гг. Миниатюра из 
документов темуридской канцелярии (Библиотека Йилдьп, Стам- 
бул). Опубликовавшая и атрибутировавшая их Г.А. Пугачен- 
кова на основании подписи Халил Султана над головой держашего 
оборону города юноши, считает ее примером ранней самарканд- 
ской миниатюрьт Это расцвеченньш рисунок, несколько наивньш 
и неуклюжий, но превосходно передаюший сцену ожесточенной 
борьби у стен Самарканда, в которой участвуют и простие жители

2. «Темуридская генеалогия». 1405-1409. (Топкапу Сарай, 
Р. 2152, л. 33 б, включена в рукопись «Зафар-наме» Йезди и со- 
ставляет «модифицированную Чингизидо-темуридскую генеало- 
гию, имеюшую сходство с сокрашенной версией утерянной Улус- 
и-арба-и-Чингизи (Четире рода Чингиза) Улугбека и идентичную 
уйгурской генеалогии, составленной для Халил Султана в течение
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его яркого пра&пения». Она представляет живописное изображение 
Амира Темура в центре и фигурм его лотомков, даннме контуром 
в круге, с поясняюшими надписями над ними)’ .

3. Трактат по астрономии «Книга изображеннй постояннмх 
созвездий» («Сувар ал-Кавакиб ас-Сабита») Абдарахмана ас- 
Суфи (Парижская Национальная библиотека, АгаЬе, 5036), в экс- 
либрисе и колофоне которой содержится имя Улугбека. Ок. 
1537 г.1 2

Миниатюрм трактата ас-Суфи изображают в соответствии с 
восточной астрономической традицией карту звездного мира, в 
которой каждое созвездие обозначено подписаннмми на арабском 
язмке краснмми и чернмми кружками, вписаннмми в графический 
рисунок с легкой подцветкой -  символ созвездия в образе, соответ- 
ствуюшем названию фигурм. Например: Созвездие льва -  лев, 
Стрельца -  лучник, Возничего -  юноша с камчой и др. Их фигурм 
одновременно наивнм и реалистичнм, линия гибкая и уверенная, 
образм простм и бесхитростнм, что придает им особое очарование.

4. «Улугбек на соколнной охоте». Отдельная миниатюра, изо- 
бражаюшая, по сути, групповой лортрет Улугбека и членов его 
семьи на охоте. Сохранилась лишь правая часть диптиха. В ней над 
фигурой Улугбека по карнизу павильона идет надпись: «Султан 
величайший Улугбек Гураган, благословление царству его»3. На 
зеленом фоне лужайки установлен каркаснмй павильон, под кото- 
рмм раскинутм коврм, на котормх восседает Улугбек, а рядом -  
членм его семьи и ближайшие последователи. Четмре женские фи- 
гурм в вмсоких головнмх уборах темуридского типа -  женм из га- 
рема; те, что поближе к государю -  Ак-Султан-Ханике и Хуси- 
Нигар-Ханике. В углу на переднем плане -  два его смна, старший 
Абд ал-Латиф и младший Абд аль-Азиз. По левую руку царя свита 
с оружием -  его эмирм, советники, знатнме люди; в верхнем пра- 
вом углу -  два сокольничьих. Как известно, Улугбек бмл страст- 
нмм поклонником соколиной охотм и даже вел подсчет своих тро-

1 Ьеп1г Т. апй [.ошу. ТЕМЦК алс! РК1МСЕ1.У У15ЮН. Ьох Алее1ех, 1989. С. 102, 
120, фиг. 37

7 Пугаченкона Г.А., Ремпель Л.И. Указ соч., илл. 286-287; Пугаченкова Г.А., 
Галеркина О.И. Миниатюрь) Средней Аэии. Илл. 3. С. 58-59.

3 Галерея Фрира. Вашингтон; Пугаченкоаа Г.А. Портрет Улугбека //Народи Аэии 
и Африки. 1969. №6. С. 98.
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феев. Его колчан еше полон стрел, что свидетельствует о началь- 
ной стадии охотм1.

Продолговатмй овал лица, густая и подстриженная борода по 
среднеазиатской моде, нос с горбинкой, глаза монголоидного раз- 
реза говорят об индивидуальности персонажа, о зачатках портрет- 
ности в миниатюре Самарканда. Лакокизм и четкость композиции, 
простой пейзаж в виде закрашенного зеленого луга, четкий рису- 
нок, одеждь! по моде двора Амира Темура характеризуют эту ми- 
ниатюру.

5. «Хамса» Ннзамн. (18 м-р 1446-1447. Каллиграф -  Али ибн 
Искандар ал-Кухистани; художник-Султан Апи ал-Баварди2.

Лаконичньж стиль самаркандских миниатюр, их четко постро- 
еннме симметричнме композиции, не очень яркая приглушенная 
цветовая гамма, коренастме фигурм с характернмми среднеазиат- 
скими чертами отличают их от современнмх им миниатюр шираз- 
ской или гератской школ. Живопись одновременно графична и ко- 
лористична; умеренньж ритм, укрупненность всех элементов ком- 
позиции и орнамента создают особмй декаративно-образнмй 
строй, в котором отсутствие характернмх приемов китайского ис- 
кусства, имевших место в современной гератской миниатюре с 
1420 г отражают самобмтность самаркандского стиля.

Эги известнме в настояшее время рукописи с миниатюрами, 
вьшолненнме для Улугбека отражают спектр его разнообразнмх 
интеллектуальнмх запросов и личнмх интересов -  увлечение исто- 
рией, генеалогией, астрономией, поэзией Низами, соколиной охо- 
той свидетельствуют о его покровительстве искусству миниатюр- 
ной живописи, благодаря которому стиль Самарканда внес свой 
вклад в искусство миниатюрм Востока, способствуя его дальней- 
шему расцвегу во второй половине XV столетия.

Раҳнмсва З.И.

САМАРҚАНДНИНГ УЛУҒБЕК ДАВРИ МИНИАТЮРАСИ

Самарканлнинг Улугбск даври миниатюра санъати -  ўрта аср Шарк миииа- 
тюраси ривожининг Сркин саҳифаларидан биридир. Мазкур даврда фазо, табиат

1 Пугаченкова Г.А . Портрет Улугбска // Народм Азии и Африки 1969. №6.
5 Топкапу Сарай -  Шукин, Пугаченкова Г.А. Султан Али -  художник XV в. из 

Абиверда // Памятники Туркменистана/ 2.26 78. С. 16-18.
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ва инсонни тасвирлаш анъаналари шаклланган. Самарканднинг мўъжаз рангтас- 
вир услуби учун аник, симметрик композициялар, тнник ранглар, ўрта- 
осибликларга хос барваста комат мос бўлган Қўлёзмаларга ишланган иллюстра 
циялар мавзулари Улугбекнинг илмлаги ва шахсий кизикишларини очиб берадн. 
Маколада Улугбекнинг рахнамолиги остила ривожланган мўъжаэ рангтасвир 
санъати ёритиб берилган.

КакЬ|ГГауа 2.1.

Т Н Е  М 1М АТ11КЕ РА1ГЧТ1МС О Ғ 1 1 И ]С В Е К ’$ ЕРО СН

М|П1а1иге оГ Затагкалг! 1П Ши^Ьек'^ рег!ос1 -  опе оҒ Ьг1£Ь1 ра^ез 1п <1еуе1ортеп1 
оҒ те<Леуа1 Еаз( т1П1а(иге рат(т£$. А( (Ь|$ Пте сапопх т  (Ье )та£е оГ 5расе, (Ье 
ла(иге ал(1 (Ье регаоп меге ПпаПу вепега(ес1. СЬагас(ег1$(1с Геа(иге$ оҒ $(у1е оҒ (Не 
5атагдап<( ра1п(1П£ аге (Ье 1асопк, соип(егЬа1агсе<1 сотро$К|Оп$, (Ье тиҒҒ1е<1 со!ог 
5са1е, (Ь|ск$е( П£иге$ мКЬ $(гоп£|у ргопоипсе<1 Сешга! А$1ал Геа(иге$. ТЬе 5иЬ]ес(5 оҒ 
(Ье М1и$(га(е<1 тапи$сг1р($ гсҒ1ес($ а $рес(гит $с1ел(|Лс апс! рег$опа) ш(еге$1$ оГШив- 
Ьек. 1п (Ье героЛ (Ье (т у  раш(ш£ оҒ1Ли§Ьек‘$ (1т е  мЬ(сЬ Ьа$ гесе1уе<1 <1еуе1ортеп1 
(Ьапкшв оҒЬ1т ра(гопа§е оГал.

Туркин С. 
(Россия, Канада)

ГОРОСКОП ТЕМУРИДОВ

На Ближнем Востоке бь1ли очень популярньши персональние 
гороскопи и многие люди разного социального происхождения 
имели один гороскоп, связанньж с днем рождения или с каким- 
либо другим собьгтием. Однако многие из этих гороскопов не со- 
хранились, так как били важни только для своих владельцев.

До сегодняшнего дня не било произведено обстоятельного 
изучения персидских персональних гороскопов, хотя они могут 
содержать очень важную информацию. Во-первих, они фиксируют 
точную дату и место рождения уроженца. Очень часто источники 
записивают время правления правителя, тогда как дати их рожде- 
ния часто остаются неизвестними. Во-вторих, астрономические 
наблюдения и вичисления, сохраненние в этих гороскопах, явля- 
ются лучшим показателем уровня астрономического знания и дос- 
тижений того периода. Все персональние гороскопи включают в 
себя таблици, на которих установлени позиции небесних светил
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или расчеть! на определенное время. В- третьих, являясь составной 
частью средиевековой мусульманской астрологии, гороскопм мо- 
гут представить в другом свете неотьемлеммй компонент средне- 
векового исламского мировоззрения. Каждьш гороскоп включает в 
себя астрологические предсказания для уроженца, которме осно- 
ванм на интерпретации астрономических находок.

Некоторме гороскопм дошли до нас со времен Темуридов 
Этот доклад посвяшен гороскопам двух внуков Темура -  Исканда- 
ра Султана б. Шахруха (1384-1415) и Рустама б. Умар-Шайха 
(1381-1424), а также некотормм другим гороскопам XV в.

Турсунов О.С.
(Узбекистан)

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРИИ УЛУГБЕКА И ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Потомок известного полководца Амира Темура (Тамерлана, 
эмира Темура) Улугбек Махаммад Тарагай (1394-1449) бмл очень 
любознательнмм и увлекался точнь1ми науками, особенно астро- 
номией и астрологией.

Основной целью создания астрономической Обсерватории 
Улугбеком бмло обеспечение с вмсокой точностью определений 
положений звёзд в созданнмх ранее каталогах, астрономических 
постояннмх величин Солнца и больших планет, что могло бм 
удовлетворить точность астрологических предсказаний. Но он это 
мог сделать только после достижения совершеннолетия, когда отец 
хан (хокан) Шахрух, после смерти Темурхана. вмделил ему часть 
территории государства Темуридов, которая располагалась между 
реками Амударья и Смрдарья. В 1411 г. после отзмва его олекуна 
Шах Малика в Герат, Улугбек становится самостоятельнмм прави- 
телем. Он сразу же приступает к строительству в разнмх городах 
учебнмх заведений -  Медресе. Завершается строительство Медре- 
се в городах Гиждуване (1414), г. Бухаре (1417) и Самарканде 
(1420). Затем он строит в г. Самарканде баню и обшежитие для бу-
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душих сотрудников астрономической Обсерватории. И только по- 
сле этого он приступает к строительству самой Обсерватории.

Основнь1МИ письменньши источниками для восстановления 
«Истории создания астрономической Обсерватории Улугбека» бь>- 
ли использовань! «Письмо Гийас ад-Дина Джамшида ал-Кашани к 
своему отцу в Кашан»1, материали раскопок Обсерватории в 19082, 
1941 и 19483 годов.

Прежде чем рассмотреть источники, необходимо уяснить во- 
прос о вкладе каждого ведушего сотрудника Обсерватории Улуг- 
бека в дело ее построения, так как бьшо очень много вьшмслов по 
вопросу значительного вклада сотрудника обсерватории Гийас ад- 
Дина Джамшида ал-Кашани (ал-Каши), и неправильное представ- 
ление меридианного инструмента, которьш назьшали «Секстантом 
Фахри» 4. Все достижения Улугбека и его сотрудников питались 
приписать одному ал-Каши. А Улугбека даже пмтались опорочить 
как ученого, и даже лишили его занимаемой должности в арабском 
звучании как «султана государства», назьтая его мирзо (т.е. прин- 
цем). Хотя сам ал-Каши и А. Навои писали в XV в. об Улугбеке 
как об ученом правителе, о султане Манараннахра. Поэтому необ- 
ходимо восстановить справедливость и вспомнить некоторме дан- 
нме из жизни ал-Каши в гораде Самарканде и за его пределами.

Что нам известно об ал-Каши? О нем мь1 знаем только то, что 
родился он в 1380 г. в г. Кашане государства Иран. Свою службу 
начал у султана Искандера, которому посвятил свой труд «Трактат 
об астрономических инструментах»5. К сожалению, этот трактат

1 Гийас ад-Дин Джамшид ал-Кашани. Письмо к свосму отцу иэ Самарканда в 
Кашан. Пер. Д.Ю. Юсуповой // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент 
Фан. С. 45-59.

2 Вяткин В.Л. Огчет о раскопках обсерваторш Мирза Улугъ бека въ 1908 и 1909 
голахъ // Изв. русс. комитета длл изучения Срелней и Восточной Азии. Сер II. 
С.-Пб., 1912. С. 91-92.

5 Карь1-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. Избранние трули. Т. VI. 
Ташкент. 1967; Шишкин В.А. Обссрваторня Улугбека и ее нсследование // Тру- 
ли Института истории и архсологии. Т. 5. Ташкент. 1953. С. 15-100.

4 Джалалов Г.Д. Секстант как главний инструмент Обсерватории Улугбека 
// Астроном. журнал Вип. XXIV . Т. 5. Изд. АН. 1947. С. 249-253.

’  Гийас ад-Дин Джамшид ал-Кашани Трактат об астрономических инструмен- 
тах. Пер. В.А. Шишкина // Труди Института истории и археологии. Т. 5 Таш- 
кент, 1953. С. 91-94.

332

www.ziyouz.com kutubxonasi



бьш сильно искажен в более поздние времена с несвойственной 
для ал-Каши грубейшей математической ошибкой, которую не мог 
допустить очень эруднрованньш ученмй* 1, и даже обь1чньш ученик 
средней школи. Одну из них, к сожапению, не обнаружили даже 
«маститме» учень1е, когда не обратили внимание на простую исти- 
ну при построении «секстанта Фахри», что в прямоугольном тре- 
угольнике катет, лежашиЙ против угла в тридцать градусов равен 
половине гипотенуэь!, а не второго катета, как это представлено в 
описании «секстанта Фахри» 2.

Затем он бьш на службе у отца Улугбека Шахруха, которому 
посвятил «Зидж Хакони». Этот «каталог звезд хана Шахруха» бь1Л 
получен путем переопределений положений звезд после учета пре- 
цессии на период времени правления отца Улугбека. Ал-Каши, бу- 
дучи теоретиком, сам не проводил наблюдений звезд. По рекомен- 
дации Шахруха и Кази-Заде Руми, ал-Каши приезжает в 1424 г. в
г. Самарканд на стадии начала стронтельства, когда Улу|'беком 
строилась на горе Кухак астрономическая плошадка. Об этом в 
своем письме к отцу он лишет: «ему сказали, что обсерватория на- 
ходится на горе, где работают люди». По причине болезнснного 
состояния, ал-Каши (болел тропической лихорадкой) не мог при- 
нимать активного участия в работах по строительству астрономи- 
ческой плошадки и самоЙ Обсерватории. Но им бьгло много сдела- 
но. В частности, бьши написанм копии своих трудов для библиоте- 
ки Обсерватории Улугбека и предисловие к «Зиджу» Улугбека на 
арабском язмке. Он также активно принимал участие в диспутах на 
научнме темм. Написав же письмо к отцу, ал-Каши оставил цен- 
нейшую летопись строительства Обсерватории. По тексту этого 
письма видно, что его отец очень беспокоился о состоянии здоро- 
вья смна и о том, как принял его новьш коллектив и правитель Ма- 
вераннахра. В своем письме к отцу ап-Каши, которое бмло написа- 
но в период с серединь! 1428 г. по июнь 1429 г. и фактически бьшо 
предсмертнмм, он дает очень важную и полную информацию о

Улугбек Мухаммад Тараг-ай «Зндж» Новме Гурагановм астрономическне таб- 
лицм. Ташкент: Фан. 1994.

1 Гийас ад-Дин Джамшид ал-Кашани. Трактат о€ астрономических инструмен-
тах. Пер. В.А. Шншкина // Трудм Института истории и археологии. Т. 5. Таш- 
кснт, 1953. С. 91-94.
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целях и задачах создаваемой Обсерватории. Улугбек его високо 
ценил как «ученого, разрешаюшего сложние задачи».

Но, к сожалению, он не дожил до завершения строительства и 
начала наблюдательних работ. А  оставалось всего около года. Но 
даже эта его скудная информация дает нам представление о гран- 
диозности проводимих работ в Самарканде по строительству ас- 
трономической Обсерватории Улугбека.

Возникает вопрос, для каких целей и по какой причине Улугбек 
вдруг решил строить в начале астрономическую плошадку, после 
же передумав, строит грандиозную Обсерваторию с гигантскими 
инструментами?

В связи с тем, что при первих же наблюдениях звезд различ- 
нь1х каталогов на малих астрономических инструментах били об- 
наружень! расхождения между положениями некоторих звезд по- 
сле учета прецессии и приведения их к одной эпохи наблюдений. 
Улугбек как ученьж понимал, что некоторие звездь! имеют боль- 
шие собственние движения. И он ставит перед своим коллективом 
задачу по определению собственних движений звезд. Таюке он 
понял, что для решения этих задач нужно било не только повише- 
ние точности наблюдений и точности математических таблиц, но и 
модернизация технических средств

Если с созданием девятизначних тригонометрических таблиц 
все обстояло относительно проше, так как не требовало особих 
финансових затрат, то с созданием астрономических инструментов 
возникали большие трудности. Построение их требовало не только 
больших финансових затрат, но, что особенно важно, требовало 
большого изобретательного ума.

Самаркандские астрономн во главе с Улугбеком с этой задачей 
успешно справились. Они поняли, что для достижения больших 
точностей необходимо бнло построение гигантских астрономиче- 
ских инструментов. За основу такого инструмента ими бьш принят 
инструмент, назь1ваемьж «Армиллярной сферой», используемнЙ в 
астрономии того времени.

Ими бьши построени: «двойной меридианнмй квадрант» ори- 
гинальной конструкции с радиусом 40.2 м и «двойной аэимуталь- 
ннй квадрант» с диаметром около 9 м, фрагменти которих били 
обнаружени при раскопках в 1941 и 1948 гг. научной экспедицией 
Академии наук Узбекистана под руководством ее Президента ака- 
демика Т.Н. Кари-Ниязова.
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После первь1х же раскопок Обсерватории Улугбека встала за- 
дача определения точности установки меридианного инструмента, 
т.е. задача определения его агимута. Первме определения азимута 
бмли проведень! сразу же после расколок П.К. Залесским (+ 29,4 
минуть! дуги), поэднее Б.Н. Костапьским (- 3 минутм дуги). Эти 
два значения породили множество споров из-за разногласий ре- 
зультатов. Определение же азимута, проведенное В.П. (Дегловмм в 
июне 1941 г., не дали окончательного ответа на вопрос: «Кто же 
бмл прав?»'.

По заданию директора Астрономического института АН РУз 
академика В.П. ЦЦеглова в 1976 г. бьша поставлена задача: провес- 
ти полную инвентариэацию сохранившихся плит мерндианного 
квадранта, переолределить значение его одного градуса, устано- 
вить среднюю ось меридианного инструмента и переопределить «в 
две руки» азимут этой средней оси. Средняя ось била зафиксиро- 
вана «метками-марками» с северной и южной сторон меридианно- 
го инструмента и определен ее азимут. Эта работа бьша вьшолнена 
25 сентября 1976 г. О.С. Турсуновмм и Г.И. Поповмм. Азимут 
средней оси инструмента получился равнмм +7,7 минутм дуги. 
После редукции значения азимута на среднюю ось, по определени- 
ям В П. 1Цеглова 1941 г., оно оказалось равнмм +7,9 минутм дуги* 2. 
И поэтому можно считать азимут меридианного квадранта Улугбе- 
ка равньш значению +7,8 минуть! дуги как окончательнмм его зна- 
чением.

В.П. 1Дегловьш таюке бьшо проведено исследование с целью 
ответа на вопрос: «Могла ли эта ошибка в установке дуг квадран- 
тов в меридиане сказаться на определениях меридианнмх вмсот 
Солнца, планет и астрономических постояннмх?». Им бмло дока- 
зано, что даже прн азимуте квадрантов равном +10 минутам дуги, 
он не мог повлиять на определения меридианнмх вмсот Солнца и 
планет, полученнмх из наблюдений.

1 Шеглов В.П. К вопросу о географических коорлинатах и ааимуте секстанта 
обсерватории Улугбека в Самарканле II Астрономический журнал. Т. 30. Вьш.
2. М., 1953. С. 224-229: Избраннуе трудм Ташкент: Фан. 1989. С. 68-71.

1 ЦДеглов В.П. Астрономические азимутм земних прелметон как инликатори 
врашательнмх движений материкових блоков II Астрономический журнал. 
Т. 55. Вьш. 4. 1977. С 884-889.
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Также В.П. 1Дегловь1М бьша приведена ошибка визирования на 
диоптрийнь1х инструментах, которая находится в пределах пример- 
но 1-2 минут дуги. При установке каждой дуги квадранта в мери- 
диане ошибка не могла превьниать этой величинм. Дуги квадранта 
устанавливались в подготовленной траншее после завершения зда- 
ния, потолочного диоптра и оставленного дпя них проема с южной 
сторонм вдоль всего здания. Это видно на плане раскопок 1948 г. и 
на схеме фундамента. Свет, попадая в проем, давал возможность 
устана&пивать мраморнме ппитм в дневное время и проводить раз- 
метку шкалм фактически при дневном освешении. Это подтвержда- 
ется тем, что с южной сторонм в плане раскопок, вдоль проема для 
квадрантов, в здании Обсерватории не бьшо фундамента.

Но до сих пор не на все вопросм полученм ответм. Одним из 
вопросов оставался такой, как: «Почему сотрудник Обсерватории 
Улугбека Гийас ад-Дин Джамшид ал-Каши назмвал меридианнмй 
инструмент Армиллярной сферой, а не квадрантом или секстан- 
том?». А он писал в письме к отцу буквально следуюшее: «Сейчас 
основная часть здания обсерватории завершена. Израсходовав 
примерно 500 туманов (т.е. 5 миллионов, замечание автора) жже- 
нмх кирпичей и алебастра для строительнмх работ закончили одну 
армиллярную сферу. Ведется работа по постройке еше другой». 
Если немного уточнить перевод текста письма ал-Каши, то каждую 
дугу квадранта следовало бм переводить не как «Армиллярная 
сфера», а как «Дуга армиллярной сферм». Дуга в 90 градусов не 
могла назмваться армиллярной сферой, а только ее частью -  квад- 
рантом.

Кроме того, возникали такие вопросм, как: «Почему здание 
Обсерватории Улугбека имело цилиндрическую форму с диамет- 
ром 48 м?» и «Почему здание Обсерватории имело форму цилинд- 
ра, а не просто форму куба или прямоугольного параллелепипеда, 
как бмло сделано при построении «секстанта Фахри» у ап- 
Ходженди?».

Строительство обсерватории по подобию обсерватории ал- 
Ходженди с «секстантом Фахри» по описанию Беруми' давало бм

I Абу Рейхан Бсруни. Избранние произвеления. Т. 3. Ташкент: Фан, 1966. С. 133: 
Булгаков П.Г. Историко-астрономические исслелования. Вьш. XI. 1972. С. 211-
216.
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экономию строителънь1х материалов и сокрашение времени строи- 
тельства.

Кроме того, требовалось ответить на очень важнмй вопрос: 
«Почему меридианнмй квадрант бмл двойнмм?».

Из истории астрономии известно, что все наблюдения, начиная 
от Гиппарха до Гевелия, проводились в топоиентрической системе 
координат, а затем через экваториальную систему координат осу- 
шествлялся переход в эклиптическую систему координат. Это свя- 
зано с тем, что планета Земля имеет сложное движение (врашение 
вокруг своей оси, приливнмх сил, связаннмх с Луной и обрашению 
ее по орбите вокруг Солнца), а привязка положений звезд на не- 
бесной сфере проводилась к нашему светилу -  Солнцу, которое 
имеет кажушее движение в плоскости экпиптики эклиптической 
системм координат.

В каталоге звезд «Зидже Улугбека» координатм звезд даются 
также в этой системе координат.

Основнмм астрономическим инструментом дпя наблюдений 
звеэд, планет и Солнца в городе Самарканде бмл «двойной азиму- 
тальньш квадрант» с диаметром около 9 м. Он бмл установлен на 
крмше Обсерватории и работм на нем вмполнялись в горизонталь- 
ной системе координат.

Первоначальнмй проект его разработан астрономическим кол- 
лективом во главе с Улугбеком еше до строительства Обсервато- 
рии, когда предполагалось построить только астрономическую 
плошадку, а не Обсерваторию. Этот проект сохранился в мануск- 
рипте Амели, котормй хранится в Британском музее под номером 
7702.

В конечном варианте инструмента «опорнме фундаментм- 
столбики» с тележками и со шкалами для учета прецессии бмли 
исключенм. Бмл построен специальнмй Азимутальнмй диоптрий- 
нь|й инструмент.

Чертеж манускрипта, к сожалению, бмл вмполнен небрежно. 
Поэтому по южному столбу со шкалой у исследователей могла за- 
родиться ммсль «шкалм нониуса», но такая же шкала на северном 
столбе опровергает это эаблуждение. Шкалм на этом инструменте 
дпя учета прецессии бмли маль>, поэтому они не могли удовлетво- 
рить требования, предъявляемме к задачам определения собствен- 
нмх движений звезд.
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В итоге, в связи с этими требованиями, идея «астрономической 
плошадки» перерождается в идею «строительства астрономиче- 
ской Обсерватории» с инструментами гигантских размеров. Двой- 
ной азимутальньж квадрант бмл установлен на крише здания Об- 
серватории. Мраморнмй круг инструмента размешался по центру 
крмши здания и имел размеченнме шкалм с градуснмми и минут- 
нмми штрихами.

Этот процесс с переходом от строительства астрономической 
плошадки к строительству цилиндрического здания отнял некото- 
рое время и продлился сроком с 1424 по 1429 гг.

Функции определения и учета прецессии бмли возложенм на 
большой круг «Улугбека» диаметром 48 м, котормЙ располагался 
на стене цилиндрического здания, и двойной меридианньш квад- 
рант -  радиусом 40.202 м. На двойном квадранте устанавливался 
специальнмй диоптрийнмй инструмент, котормй ранее упомянут в 
письме ал-Каши к отцу.

Круг «Улугбека» бмл установлен строго по периметру здания в 
плоскости горизонта. По сути дела бьш создан новмй инструмент. 
При зтом плоскость круга «Улугбека» строго находилась на уровне 
плоскости горизонтального круга «двойного Азимутального квад- 
ранта». Он употреблялся для наблюдений изменений (в прохожде- 
нии) Солнца в горизонтальной плоскости через точки восхода и 
захода. Этот круг не имел градусной шкалм, так как при раскопках 
не бмло обнаружено ни одного его фрагмента. На нем можно счи- 
тать, устанавливались фиксаторм, которме определяли точки вос- 
хода и захода Солнца на каждмй день. По этим точкам определя- 
лась линия пересечения горизонтальной плоскости с плоскостью 
экватора. А момент кульминации Солнца (т.е. наивмсшей точке 
нахождения Солнца над г. Самаркандом) и его вмсота определя- 
лись по двойному стенному квадранту, установленному в мери- 
диане.

Таким образом, плоскость экватора определялась на каждмй 
день наблюдений по трем точкам. Этими точками бьши точки вос- 
хода, захода и кульминации Солнца, а уже по ним устанавливался 
«вертикальнмй круг» двойного азимутального квадранта. На этот 
вертикальньш круг бмли нанесенм градуснме, минутнме и секунд- 
нме деления с обеих его сторон. Огносительно этого полукруга оп- 
ределялась верхняя точка экватора, уточненная по наблюдениям
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Солнца на двойном меридианном стенном квадранте по точкам лет- 
него и зимнего солнцестояния. В сумеречное же время суток прово- 
дилась привязка видимих звеэд к Солнцу при восходе его или закате 
в день весеннего равноденствия 21 марта или в день осеннего рав- 
ноденствия 23 сентября, когда Солнце находилось в этих точках. За 
начало отсчета эклиптических координат звезд бралась точка весен- 
него равноденствия. А затем, по звездам с определеннмми эклипти- 
ческими координатами (долготой и П1иротой) и остальних звезд ка- 
талога «идя цепочкой» от одной звездм к другой.

Звездь! в те времена считалнсь неподвижними на небесной 
сфере. Однако астрономм г. Самарканда как видно в этом сомне- 
вапись. И это дало основание ученому Улугбеку, будучи правите- 
лем государства и независимого ни от кого в финансах, построить 
в Самарканде Обсерваторию с инструментами колоссальних раз- 
меров не только для более точного определения астрономических 
постояннмх величин, координат звезд и других светил, но и для 
целей определения собственнь1Х движений звезд.

О поставленной цели определения собственнь1Х движений 
звезд на Обсерватории в г. Самарканде ал-Каши писал в письме к 
отцу буквально следуюшее «... разница среднего положения дан- 
ного наблюдения вь1водится на основании результата наблюдения 
в настояшее время и результата наблюдения, совершенного в про- 
шлие времена. [После того, как найдена искомая разница] она де- 
лится [на время, которое отделяет эти наблюдения], и так получа- 
ется величина, соответствукпцая движению». При этом учитива- 
лись изменения прецессионнь!Х величин на каждьш день наблюде- 
ний и приводились к одному времени, т.е. к «одной эпохе». А это и 
есть метод определения собственних движений звезд.

Не на одной обсерватории мира не бьшо построено двойного 
меридианного квадранта. В основном строились квадранти или сек- 
станть! с одной дугой для целей определения угла наклона плоско- 
сти эклиптики к плоскости экватора, равной 23,5 градуса. Птолемей 
(«квадрант»), ал-Ходженди («Секстант Фахри»), Насреддин ат-Туси 
(«секстант»), Тихо Браге («квадрант») и другие строили меридиан- 
ние инструменти с одной дугой. Улугбек же строит два параллель- 
нь!х квадранта. Возникает вопрос: «Почему Улугбек строит квад- 
рант в меридиане с двумя параллельними дугами, впадая в большие 
расходи?». И над этим стоит призадуматься.
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Простой расчет показивает: две дуги квадранта увеличивают 
его ширину на 65 см. А это дает возможность проводить работьт по 
определению и учету прецессии при работах по определению соб- 
ственкь1х движений звезд сроком, как минимум, на более чем 100 
лет. Это достигалось после того, когда «шкаль1» на столбах севера 
и юга бмли замененм специальним диоптрийнмм инструментом 
двойного меридианного квадранта, котормй имел перемешаюший 
диоптр со шкалой отсчета.

К сожалению, этим мечтам самаркандских астрономов во главе 
с Улугбеком не бмло дано осушествиться в связи с трагической 
гибелью органиэатора Обсерватории от рук мракобесов и наемного 
убийцм.

Напрашивается основной вмвод, что само цилиндрическое зда- 
ние Обсерватории Улугбека с кругом диаметром 48 м, двойнмм 
меридианнмм квадрантом радиусом 40,202 м со специальнмм ди- 
оптрийнмм инструментом и двойнмм азимутальнмм квалрантом с 
диаметром 9 м, являлось все это вместе взятое. единмм инструмен- 
том. котормй можно назвать «Армиллярной сферой» Обсервато- 
рии Улугбека. И только при таком объяснении строения астроно- 
мической Обсерваторни Улугбека могут бмть снятм все вопросм.

Ближе всего к раскрмтию тайнь! строения Обсерватории Улуг- 
бека подошел А.А. Гурштейн в своей книге «Извечнме тайнм Все- 
ленной»1 2, назвав меридианнмй инструмент «вертикальнмм кру- 
гом».

И только детапями колоссапьнмх размеров этой «армиллярной 
сферм» можно объяснитъ вмсокую точность определяеммх вели- 
чин и их малме уклонения от современнмх значений. Определения 
угла наклона плоскости экватора к плоскости эклиптики бмли с 
уклонением на величину «-32 секундм дуги». Определения же го- 
дичной прецессии бмли с уклонением на величину «- 0,74 секундм 
дуги».

Некоторме скептики пмтаются занизить роль и значение работ 
Обсерватории Улугбека, забмвая о том, что наблюдения проводи- 
лись в XV в. с уникальнмми диоптрийнмми инструментами. Им

1 [Цеглое В.П. К нопросу о географических координатах и азимуте секстанта 
обсервэтории Улугбека в Самарканде // Астрономический журнал. Т. 30. Вип.
2 М., 1953. С. 224-229; Избранние труди Ташкент: Фан. 1989. С. 68-71.
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очень хороший ответ дает Т.Н. Кари-Ниязов в книге «Астрономи- 
ческая Обсерватория Улугбека», когда пишет о двойном мериди- 
анном квадранте. Он писал: «Несомненно, инструмент бил уста- 
новлен с вмсокой степенью точности, максимально достижимой 
средствами того времени. В противном случае результати наблю- 
дения Улугбека не бмли бь> столь точнмми, какими они являются».

Точность наблюдений небесних объектов бьша повмшена 
только спустя 200 лет с внедрением оптических телескопов Реме- 
ра, «микрометров с постояннмми нитями», а затем и «безличнмх 
микрометров с подвижной нитью». И главное, с созданием на Об- 
серваториях «служб времени с хранителями времени -  маятнико- 
вмми часами», а позднее -  кварцевмми часами. В современнмх 
условиях точность еше больше увеличена с применением космиче- 
ских методов.

Поэтому в лице Улугбека его Астрономическая Школа в 
X V II в. бмла вмсоко оценена известнмм польским астрономом 
Яном Гевелием Он свои наблюдения проводил диоптрийнмми ин- 
струментами, не доверяя оптическим, так как считал, что оптика 
искажает путь луча от звезд до глаза наблюдателя.

Он издал в 1690 г. в г. Гданьске книгу «РКООКОМШ 
А5ТКОМОМ1Е» (Предвестник Астрономии)1. На одной из гравюр, 
представляюшей собой астрономическую обсерваторию, он изо- 
бразил известнмх астрономов с новммн наблюдениями на своих 
обсерваториях. И этим наблюдателям и их обсерваториям он давал 
большие предпочтения. Поэтому Ян Гевелий положения звед из 
своего каталога и их каталогов сравнивал между собой и сопостав- 
лял с известнмм эталоном Птолемея -  каталогом «Апьмагестом».

Подражая Улугбеку, 150 лет спустя великий датский астроном 
Тихо Браге на острове Хвен вблиэи г. Копенгаген построил к 
1587 г. Обсерваторию в виде цилиндрической башни со стеннмм 
квадрантом.

Между Обсерваториями Улугбека и Тихо Браге много обшего. 
Во-первмх, обе обсерватории бмли трехэтажнмми; во-втормх, они 
бмли похожи на цилиндрические башни, в-третьих, квадрантм 
имели нерабочие части.

1 Ян Гевелнй. «Ргойготи? А$)гопот1е» (Предвестник Астрономии) на латинском 
язьже. Гданьск, Польша, 1690
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Нерабочие части дуг квадрантов связань! с толшиной стени 
возле окна-диоптра, находяшегося в центре окружности его дуги. 
Если у Улугбека нерабочая часть дуги составляла 10 градусов (с 80 
по 90 градуса дуги) и била не доведена до разметки, то у Тихо Бра- 
ге нерабочей частью квадранта бьта дуга в 15 градусов. Дуга 
квадранта его била отградуирована от 0 до 90 градусов. На 75- 
градусной отметке у него бьт установлен ограничительний ди- 
оптр, ниже которой из-за толшини окна не бмло обзора неба.

Кроме Яна Гевелия Каталог Улугбека неоднократно издавался 
в Европе и Америке.

Первим исследователем каталога Улугбека бнл английский 
учений Джон Гривс (1602-1652), которий в продолжении книги 
Д. Байнбриджа «Сагмси1апа» включил всего 98 звезд из каталога 
Улугбека. В 1643 г. Гривс подготовил к печати «Свободнне долго- 
тм и широтм звезднмх положений по наблюдениям Улугбека». К 
сожалению, этот его труд не бьш опубликован. В 1648 г. он издает 
географические таблицм «В1пае ТаЬи1ае Сео£гарЬюае, ипа 1Ча$$1г 
Е с1сПп 1 Регяае, аЬега Г)1и§ Ве1§1 Та(аг| Орега е( ЗПкЬо 1оЬапп1$ С гэ уН, 

пипс рг1шиш РиЬНса(ае. ЬопсНп! М ОСХЬУШ ».
В 1665 г. английский востоковед и переводчик Томас Хайд 

(1636-1703) опубликовал на персидском и латинском язмках новое 
издание каталога Улугбека под названием: «$ауе ТаЬи1ае Ьоп£. ас 
Ьа(. 8(е11агиш Ғ1хагиш, ех ОЬ$егуа(1опе ШиеЬ Ве1£1, Ташег1ап1$ 
Ма£П1 №роН$, Яе£10пиш и1(га С 1(гацие С]|Ьип (■. Охиш) Рппир|$ 
ро(еп(1$$1Ш1. Ех (п'Ьи$ 1ПУ1се т  со11ап$ М55 Рег$1С1$ )а т  р п т и т  1шсе 
ас Ьа(10 (1опаУ1( е ( Соттеп(агН$ Ши$(гау|(, ТЬота$ Нубе... ОхопН... 
МОСЬХУ».

В 1690 г. Ян Гевелий издает свой «Предвесник Астрономии» -  
«РгоНгопгшз А$(гопот1ае», о котором ранее бьша «речь».

В 1711 г. в Оксфорде вмшло новое издание географических 
таблиц, а в 1803 г. они бьши опубликовань! на греческом язмке в 
городе Вена.

Астроном Гринвичской обсерватории Д. Флемстид (1646-1719) 
включил каталог Улугбека вместе с каталогами Птолемея, Тихо 
Браге, Вельгельма IV, Гевелия и своим каталогом в «Историю не- 
ба», изданную в 1725 г. («Н1$(опа сое1е$(1$ Вп(апп1сае, V. Ш , раП. II, 
Ьоп(1т1, 1725»).
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Г. Шарп в 1767 г. осушествил второе издание, подготовленное 
Хайдом, каталога Улугбека в «$уп(а§та <]1$$ег(абопит £иа$ оНт 
аис(ог <]ос(1$$1ти$ ТЬотаз Ну<1е 5.Т.Р. $ерагаб$т е<И(..., ОхопН, 
МОССЬХУЛ».

Третье издание каталога Улугбека вместе с казалогами других 
авторов бьшо опубликовано Фр. Бейли (1774-1844) -  «ТЬе Са!а- 
1о£ие оГР(о1ету, 1Ли$>Ь Ве1§Ь, ТусНо ВгаЬе, НаИеу, НеуеНиз ... \№1(Ь 
Уапоиз N 0(6$ ап<1 Соггес(юп$ ап<1 а РгеГасе (о ЕасЬ Са(а1о0ие».

В 1839 г. французский востоковед Л.А. Седийо (1808-1876) из- 
дал часть каталога Упугбека под названием «ТаЬ1е$ а$!гопот1цие$ 
сГ01ои§ Ве@, соттеп(ее$ е( риЬНее$ ауес 1е (ех(е еп ге@аг<1. Т о т( 1, 1 
Га$с1си1е, Рап$, 1839».

В 1917 г. в Вашингтоне издан каталог Улугбека американским 
учень1м Э.Б. Ноблом с его анализом его под названием «1Ли§Ь 
Ве£’ $ Са(а1о§ие оГ 5((аг$. Кеу|$е<1 Ггот а!1 Рег$1ап Мапи$сг1р($ Ех1$(- 
1П§ 1П Сгеа( Вг1(а1п, жЬЬ а УосаЬи1агу оГРег$1ап ап<1 АгаЬю Шог<1$».

В России началом изучения трудов Самаркандской обсервато- 
рии Улугбека считаются первью годм деятельности Петербургской 
Академии наук. Один из первмх академиков бьш астроном 
Ж.Н. Делиль (1688-1768), котормй сделал доклад на французском 
язмке «Об одной персидской рукописи астрономических таблиц 
Улугбека» по переводу каталога Г Я Кером (1692-1740), к сожале- 
нию, рукопись не сохранилась. Также не сохранился перевод ката- 
лога Улугбека на грузинский язмк, сделаннмй грузинским царем 
Вахтангом VI.

Полнмй перевод каталога «Улугбек Мухаммад Тарагай. Зидж. 
Новме Гурагановм астрономические таблицм» (Ташкент: Фан, 
1994) бмл сделан на русском язмке Ашрафом Ахмедовмм в 1994 г.

Тмгзипоу 0 .8 .

Н15ТОКУ ОҒ СКЕАТЮГЧ ОҒ (1ЬиСН ВЕС’8 ОВ8ЕКУАТОКУ 
А М  1Т5 РНКР08Е8

ТЬе пе» У1еш оп (Ье Ь)$(огу ап<) ригрозех оГ оЬхегмаЮгу оГ (Ли^Ь Ве£ Ьа$е<1 оп 
ала1у$1$ рг1тагу $оигсе$ 1$ рге$еп1е4 . ТЬе$е $оигсе$ аге иЬеПег оГа1-Ка$ЬалГ' аш) (Ье 
ге$и1($ оГ ехсауа!юп$ оГ (Ье оЬ$егуаюгу 1П 1908-9 ап<1 1940$. ТЬе аг@ишеп($ ге£аг<Лл{! 
(Ье с1е$(1папоп оГ (Ье оЬ$егуа(огу ЬиНсЛп£ а$ а рап оГ (Ье 1аг@е ал<1 оп£1па1 
а$(гопош1са1 ш$(гитеп( аге @|Уеп ТЬе ша1п сопс1и$Юп 1$ (Ьа( (Ье суНп4пса1 ЬиН<Лп£ 
оГ оЬ$егУа(оту оГ Ши£Ь Ве£ 1($е1Г \«КЬ (Нате1ег оГ 48 те(ег$ Ю£е(Ьег жКЬ <1оиЬ1е
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вдтий! ^иа4гап( му|1Н <Иате1ег оГ 9 те!ег5 ал4 <1оиЬ1е те г 1сйал яиас1гап( жНЬ шНи$ 
оГ 40.202 те(ег5 1П сотр!ех мая а $ш£1е регГес! 1П5(гитеп( и/ЬкЬ та у  Ье са11е(1 а$ 
‘АгтШ агу ЗрЬеге оГ Ши£Ь Ве§’ з оЬзеп/аЮгу’ . ТНе ригрозе оГ (Ь|$ 1П51гитеп1 к  (о 
йею гтте  (Ье соог<Нпа(е$ оГ секзНа! Ьо<Яе5 1п есМр(1с $у5(ет, (Ье а5(гопот1са! 
сапЛап(5 вл<] (Ье ргорег тоНопз оГ 5(аг5.

И хсан Фазлиоглу 
(Канада, Турция)

ВЛИЯНИЕ САМАРКАНДСКОЙ ШКОЛЬ!
НА РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ И АСТРОНОМИИ 

В ОТТАМАНСКИЙ ПЕРИОД

Для понимания отношения к науке и философии в Османской 
империи, необходимо заглянуть в историческую основу этого от- 
ношения, которое отражено в научной преемственности, си1ата' в 
ЭДг а1-1з1ат (Мире Ислама).

В представляемом докладе концептуальная основа математико- 
астрономической школм Самарканда, являвшаяся одной из наибо- 
лее важнмх принципов философско-научной системм Османов, 
описана в его физическом и историческом контексте; проанализи- 
ровано отношение к философам-ученмм, которме создали эту кон- 
цептуальную основу.

Хакимов А.
(Узбекистан)

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ТЕМУРИДОВ

В Х1У-Х\/ вв. с появлением на политической арене Амира Те- 
мура народм Средней Азии вновь встали на путь возрождения 
культурь! и государственности. Это время отмечено восстановле- 
нием городов, строительством новмх грандиознмх памятников ар- 
хитектурм, развитием искусств, поэзии и ремесел.

Развитие ремесла в государстве Амира Темура и Темуридов 
проходило в период значительного усиления роли ислама. Процесс
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нивелировки локальнмх художественних традиций, начавшийся в 
арабо-мусульманском мире еше в 1Х-Х11 вв., бмл продолжен в эпо- 
ху Темуридов. Однако доминантой в этой исторической ситуации 
вмступает уже не религия, а скорее лроцессм, связанние со стрем- 
лением Амира Темура и его преемников к созданию огромного 
централизованного государства с политикой, направленной на 
оживление торгово-экономических связей, с концентрацией луч- 
ших мастеров Среднего и Ближнего Востока в столицах империи 
Темуридов. Главнмм городом при Амире Темуре и первмх Тему- 
ридах бмл Самарканд, к тому времени обладаюший богатой исто- 
рической и культурной традицией. Признаннмми центрами искус- 
ства и ремесла бьти также Бухара, Шахрисабз, Ташкент, Термез, 
Мерв, Герат, Мешхед и мн. др., которме сгали местом контакта и 
культурного взаимодействия не только между собой, но и с таки- 
ми крупнмми регионами, как Китай, Индия и арабские странм.

Самарканд славился производством прекраснмх пронзведений 
художественной керамики, стекла, торевтики, изделий из кости, 
мрамора, оникса и дерева. Здесь изготавливались лучшие сорта 
бумаги, широкой известностью пользовались шелковме, хлопчато- 
бумажнме и шерстянме ткани. В создании имлерского стиля ис- 
кусства при дворе Амира Темура и Темуридов, безусловно, боль- 
шую роль играли привезеннме из разнмх стран ведушие мастера- 
ремесленники. Богатейшая почва искусства Средней Азии, в част- 
ности, Самарканда, бьша благодатной основой для блестяшего 
расцвета художественного ремесла и плодотворного взаимодейст- 
вия местнмх и пришлмх мастеров.

После преодоления последствий монгольского нашествия и в 
результате политики Амира Темура, направленной на создание 
централизованного государства, в Мавараннахре и Хорасане вос- 
станавливаются центрм гончарного искусства. Особьш взлет в раз- 
витии поливной керамики лриходится на конец XIV -  начало XV
в. -  время правления Амира Темура и Мирзо Улугбека. В этот пе- 
риод появляется новмй тип керамики -  подражание импортиро- 
ванному китайскому фарфору, основаннмй на использовании ме- 
стного силикатного черепка -  кашина. Местнме мастера, не зная 
технологических секретов китайского фарфора, тем не менее, дос- 
тигали яркого художественного эффекта. Такая керамика являлась 
предметом экспорта, в том числе и в Европу, и вмсоко оценивалась
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современниками. Фарфоровидная керамика производилась в раз- 
личнмх городах Средней Азии и Ирана: Самарканде, Бухаре, Шах- 
рисабзе, Мерве, Ургенче, Мешхеде, Кермане, Герате.

Именно в эпоху Темуридов происходит постепенньш отказ от 
стармх и переход к новмм формам изделий, широкое распростра- 
нение синей цветовой гаммм. Наряду с образцами подражания, ха- 
рактернмми для начального этапа, когда местнме мастера перено- 
сили почти без изменений в декор изделий дальневосточнме моти- 
вм и сюжетм, постепенно появляются и такие произведения, в ко- 
тормх творческая импровизация художников способствует созда- 
нию нового синкретического орнаментапьного стиля. На поверх- 
ности плоских круглмх блюд или невмсоких чаш художник- 
орнаменталист свободно размешает рисунки с изображениями 
птиц, цветов, фантастических фениксов, драконов или свободно 
разгуливаюших косуль. Распространение изобразительной темати- 
ки бмло связано с воздействием китайского фарфора, но дальнево- 
сточнме мотивм в произведениях среднеазиатских мастеров не- 
редко словно растворялись в обилии орнаментального узора. По- 
ливное блюдо из Самарканда Х1У-ХУ вв. с изображением на дне 
традиционной для орнаментики региона шестиконечной звездм и 
менандрового узора представляет собой образец темуридской ке- 
рамики. В его декоре наблюдается отход от копирования китайско- 
го фарфора и поиск собственнмх элементов узора. Такой же под- 
ход характерен и для мастеров Бухарь!, Основное поле круглого 
блюда XV в. из Бухарм украшено концентрическими полосами 
растительного узора, лншь отдаленно напоминаюшего по стилю 
китайские прототипм. В целом "темуридская" керамика бмла ос- 
нована на богатмх местнмх художественнмх традициях и новей- 
ших достижениях крупнейших керамических центров Ближнего и 
Среднего Востока. Наряду с этим как в массовмх, так и дорогих 
парадно-обиходнмх образцах эти веяния настолько переосммсле- 
нм мастерами-керамисгами под местнме, глубоко традиционнме 
растительно-цветочнме композиции, что проглядмваются лишь в 
обших чертах. Таким образом, отличие темуридской керамики от 
домонгольской коснулось цветовой гаммм, орнаментики и техно- 
логических приемов. Живописньш стиль теплмх тонов керамики 
Афрасиаба и Нишапура Х-ХП вв. сменяется в эпоху Темуридов 
более графичнмм, измсканнмм по рисунку и холоднмм по колори-
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ту стилем фарфоровидной керамики с белмм фоном и голубой 
росписью и сине-голубой керамики с черной подглазурной роспи- 
сью.

В этот период мастера-керамистм занимались и производством 
архитектурно-облицовочной, резной и тисненной терракотм, из- 
разцов, глазурованнмх плиток и расписной майолики, удивительно 
интенсивнмх и устойчивмх по цвету, придаюших невообразимое 
своеобразие декоративному убранству памятникам зодчества. Би- 
рюзово-голубой колорит, внесеннмй в архитектурное пространство 
мастерами керамики, стап символическим вмражением искусства 
эпохи Темуридов.

Блестяшего расцвета в эту эпоху достигает искуссгво художе- 
ственной обработки металла. Города Мавараннахра и Хорасана 
бмли центрами производства разнообразнмх форм посудм из золо- 
та, серебра, бронзм, медно-чеканнмх предметов бмта, оружия, во- 
инского снаряжения, раэличнмх ювелирнмх украшений и культо- 
вмх предметов.

В период правления Амира Темура и первмх Темуридов воз- 
действие западнмх центров Среднего и Ближнего Востока в торев- 
тике Мавараннахра начинает ошушаться с большей силой. Во мно- 
гом это бь1ло связано с тем, что в результате военнмх походов в 
Самарканд и Мавараннахр привозились мастера из этих регионов. 
Это воздействие ошушается и в технических приемах -  в Мава- 
раннахре начинает использоваться техника инкрустации бронзо- 
вмх и медно-чеканнмх изделий серебрянмми нитями.

Небольшой круг знати пользовался дорогой посудой, окайм- 
ленной золотом и серебром. Золотмми и серебрянмми бокалами 
сервировался стол во время приема гостей из дальних стран. Ас- 
сортимент металлических изделий представлен в вакуфном доку- 
менте мавзолея Ишратхана. Среди них: меднмй лангард (котел), 
медная наила (котлообразньш сосуд дпя разведения сладкой водм), 
бронзовая хуланчи (чаша), бронзовая афтоба (кувшин для уммва- 
ния), бронзовьш подсвечник, чеканенньш серебром, золоченая 
машраба (котлообразнмй сосуд) с серебрянмм горлмшком, желез- 
нмй фонарь, нож "с ручкой из зуба" с ножнами из особого сорта 
кожи "кимухт", сафьяновмй сундук, закрмвавшийся железнмм за- 
твором, две бронзовме золоченме чаши, два меднмх канделябра, 
один из них обработанньш золотом.
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О художественнмх традициях торевтики Х1У-ХУ вв. свиде- 
тельствуют бронзовме изделия, обнаруженнме в мастерской близ 
плошади Регистан в Самарканде. Эго более 60 произведений раз- 
личного назначения: котелки, чаши, кувшинм, крмшки и подстав- 
ки для сосудов, предметм и утварь бмтоного назначения -  меднме 
ложки, весм. В составе клада наряду с обмчной ремесленной про- 
дукцией имеются подпиннме произведения искусства, в оформле- 
нии котормх проявились чертм нового времени: более измельчен- 
нмй и измсканньш орнамент, своеобразная интерпретация сюжет- 
нмх изображений и техники инкрустации серебром. Фигурнме 
изображения в отличие от предшествуюшего, домонгольского пе- 
риода, не вмделяются в отдельнме медальонм, а полностью сли- 
ваются с орнаментом фона, сплошнмм ковровмм узором покрмвая 
плоскость кувшинов и сосудов. Особую группу изделий X IV  -  на- 
чала XV в. составляют предметм из бронзм иэ мавзолея Ходжа 
Ахмада Яссави, в состав котормх входят 11 изделий. Среди них 
уникальнмй, широко известньш бронзовьш котел, возврашеннмй 
недавно из Государственного Эрмитажа вновь в мавзолей, откуда 
он бьш вмвезен в 1935 г., шесть светильников, а также пара молот- 
ков на входной двери портала и пара молотков на входной двери в 
усьшальницу из главного запа. Известно, что сам мавзолей бмл 
сооружен по приказу Амира Темура в ! 397 г., в период его палом- 
ничества к могиле Ахмада Яссави.

Из всей группм изделий в первую очередь привлекает внима- 
ние литой котел, поражакиций величественнмми размерами, мо- 
нументальной формой и превосходной орнаментальной обработ- 
кой внешней сторонм. Надписи на его внешних сторонах, вмпол- 
неннме почерками «сульс» и «куфи», содержат сведения о времени 
изготовления, заказчике и мастере, его создавшем: «...Приказал 
построить это место дпя питья эмир величайший..., амир Темур 
Гураган, да освятит Аллах Всевмшний царство его, для усмпаль- 
ницм шейха ислама, султана шейхов в мире, шейха Ахмада ал- 
Яссави, да освятит Аллах дух его великий. 20 шаваля года 801» (25 
июня 1399 г.). Там же содержится имя мастера -  Абд-ал-Азиза, 
смна мастера Шараф ад-дина Тебризи. Аналогии подобнмм котлам 
в металле исследователи не обнаруживают, хотя отмечают, что 
традиция изготовления таких огромнмх сосудов для водь1 в форме 
котлов из камня бьша известна еше в X III в. В оформлении шести
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многояруснмх светильникор наряду с орнаментальними украше- 
ниями имеются надписи как исторического содержания, так и бла- 
гожелательнме. Надписи, в основном, вьшолнень! на арабском 
язмке, но имеются и на персидском. Надписн исторического ха- 
рактера содержат указания на то, что изделия изготовлени по при- 
казу Амира Темура и содержат имя мастера -  Изз-ад-дина ибн 
Тадж-ад-дина Исфахани и д а ту - 1397 г.

В изделиях мастеров Средней Азии к середине XV в. усилива- 
ется стремление к изошренности орнаментального уэора, иэь(скан- 
ности форм сосудов, использованию фигурнмх украшений в виде 
ручек, подставок для изделий. Появляются новме технические 
приемь!. Начинает использоваться техника инкрустации бронзовмх 
и медночеканнмх изделий серебрянмми нитями, инкрустация дра- 
гоценньши камнями золотмх и серебрянмх изделий.

Специальной отраслью художественной обработки металла 
бьшо изготовление ювелирнмх изделий и предметов вооружения. 
Ювелирь1-заргарм специализировались на изготовлении золотмх 
серег, браслетов и других дорогих изделий. В зависимости от ме- 
талла, с котормм имел дело мастер, а также вида вирабативаемой 
продукции ремесленники делились на множество профессий, при- 
чем наблюдалась довольно узкая специализация мастеров- 
ювелиров

Изделия ювелиров -  женские украшения, детали конской сбруи 
и воинского снаряження -  виделивались из золота, серебра, меди, 
бронзи, латуни, в большом количестве добивавшихся в Маваран- 
нахре и Хорасане. В украшениях использовались вставки из изум- 
руда, бирюзьц сердолика, халцедона, граната, жемчуга, рубина, 
хрусталя или стекла. Средневековме ювелири владели многооб- 
разними техническими приемами -  искусно пользовались техни- 
кой литья, чеканки, золочения и инкрустации золотмми и серебря- 
нь1ми листами, применялась разнообразная обработка камней. Ве- 
ликолепньш образец оружия Темуридов, изготовленний в XV в. в 
Средней Азии, хранится в Стамбульском музее Топ-капи Сарая. 
Эта сабля с рукояткой иэ белого нефрита оформлена в виде голо- 
вок дракона и украшена золотими бляшкамн.

В музейних собраниях хранятся образць! славившегося в XV- 
XVI вв. вооружения и доспехов. Одним из таких шедевров являет- 
ся кольчуга с поясними картушами, украшенними золоченим ор-
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наментом. Кольчуга 6 ь1ла изготовлена в начале X V  в. в Ширазе для 
смна Шахруха Султана Ибрагима. Естественно, такого рода изде- 
лия бмли уникапьнмми и единичнмми. Убраннме измсканнмм 
узором и накладнмми украшениями из драгоценнмх металлов и 
камней пояса, шлемм, сабли, боевме топорики и другие атрибутм 
снаряжения предназначались, в основном, для знатнмх вельмож и 
полководцев.

В зту эпоху бмли весьма развитм ремесла, связаннме с такими 
материалами, как дерево, косгь, полудрагоценнме камни (мрамор, 
нефрит, агат), предметм из папье-маше. Дерево, нефрит и мрамор 
использовались при изготовлении как бмтовмх изделий, так и эле- 
ментов архитектурного убранства -  колонн, дверей, панелей, над- 
гробий и т.д.

Косторезное искусство эпохи представлено разнообразкмми 
бмтовмми предметами -  кость используется, в основном, в оформ- 
лении рукояток мечей, ножей, деталей воинского снаряжения. 
Слоновая кость использовалась ювелирами при изготовлении мел- 
ких парфюмернмх изделий, а также в виде инкрустации поверхно- 
сти различнмх шкатулок и детапей женского туалета.

Многочисленнме предметм -  сундуки, шкатулки. подставки 
для книг -  лаухи, музмкальнме инструментм, ниэенькие столики и 
атрибутм тронного убранства — изготавливались из различнмх по- 
род дерева. В этой сфере наряду с массовмми изделиями создава- 
лись подлиннме шедеврм искусства. К такого рода уникальнмм 
произведениям, безусловно, относится резная шкатулка из санда- 
лового дерева, созданная специально для Улугбека. В декоре шка- 
тулки как бм слились традиции орнаментального стиля мусуль- 
манского мира и мотивм популярнмх в империи Темуридов китай- 
ских сюжетов -  на крмшке шкатулки, между двумя картушами, 
содержашими надписи с титулатурой и именем Улугбека, помешен 
медальон с изображением фантастических драконов. Сравнение 
стиля декора этой шкатулки и других произведений XV в.: резнмх 
дверей из мавзолея Шамседдина Куляля из Шахрисабза и мавзолея 
Гур-Эмир, фрагмента резной двери из Метрополитен Музеума 
(Средняя Азия или Иран -  1450-1500 гг.), резного кенотафа Тадж 
ал-Мульк Вал-ад-дина Абул-Касмма, Мазендаран, 1473 г.) с орна- 
ментикой резного дерева более раннего времени -  X IV  в. показм- 
вает определенную эволюцию стиля. Возрастает стремление мас-
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теров к изотренности узора, максимальному заполнению им по- 
верхности декорируемь1х изделий.

Образць) резного дерева Х1У-ХУ вв. свидетельствуют о вмсо- 
ком уровне орнаментального искусства средневекових резчиков по 
дереву. В этих изделиях использовались два основнь1х способа ху- 
дожественной резьби -  в X IV  в. преимушественно простая техника 
украшения виемчатмм или врезаннмм узором, а впоследствии в 
XV в. -  более сложная безфоновая резьба, создававшаяся путем 
удапения фона. Так, в декоре резного кенотафа из мавзолея Сей- 
феддина Бохарзи в Бухаре (X IV  в.) применен прием врезанного 
узора, а резная дверь мавзолея Шамседдина Куляля (XV в.) вмпол- 
нена в технике бесфоновой резьбм.

Вмсокого уровня достигает и камнерезное искусство эпохи. 
Мастера-камнерезм создавали изделия как бь1тового назначения -  
посуду, утварь, геммм-печати для перстней и т.д., так и детали ар- 
хитектурного убранства. Сохранилось несколько уникальнмх из- 
делий из нефрита и агата -  чаш, шкатулок и других предметов. В 
них проявилось вмсокое мастерство камнерезов как в полировке 
материала, так и в его объемно-пластической обработке. Элегант- 
нм по форме и безупречнм по обработке изделия из белого нефри- 
та -  кувшин Улугбека с ручкой в виде дракона, храняшийся в кол- 
лекцни Гульбенкяна, и небольшой сосуд, изготовленнмй для из- 
вестного Темурида Байсунгура, храняшийся в коллекции Музея 
Азиатского искусства в Сан-франциско. Причем декор кувшина, 
содержаший наряду с мотивом дракона и каллиграфическую над- 
пись, отражает своеобразньш симбиоз ирано-среднеазиатских и 
китайских художественнмх традиций.

Что касается архитектурнмх или ритуально-культовмх объек- 
тов из мрамора и нефрита, то в их декоре преобладал плоскостной 
растительно-геометрический узор в сочетании с эпнграфическими 
надписями. Истиннмм шедевром камнерезного искусства является 
надгробие из усьшальницм Гур-Эмир, вмполненное нз различнмх 
сортов мрамора и нефрита, и мраморное надгробие Хакима ат- 
Термези (X V  в.).

В Х1У-ХУ вв. в оформлении знаменитмх архитектурнмх по- 
строек Самарканда мастера использовали материалм из папье- 
маше. Прекраснме образцм пеналов из папье-маше (каламданм), 
покрмтме сллошнмм измсканнмм узором из золотмх и серебрянмх
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нитей в ниде круглих розеток, растительнмх завитков и мелкнх 
надписей, датируются 1400-1425 гг. на основании аналогии с ор- 
наментом ширазских рукописей, поэтому их производство относят 
к Ширазу. Эта форма оставалась традиционной и в последуюшие 
века, однако подобная виртуозная обработка и тонкий вкус поис- 
тине уникальни.

*  *  *

Эпоха Темуридов характеризуется периодом широких эконо- 
мических и культурних контактов по трассе Великого шелкового 
пути, взаимообмена информацией, восприятия и переосмисления 
духовних ценностей других народов, а также относительного ма- 
териапьного благополучия обшества. Искусство и ремесла эпохи 
Темуридов, как и другие види художественной культури того вре- 
мени -  это блистательная страница в истории мировой цивилиза- 
ции, период високого взлета творческого гения народов огромного 
региона, оставивших потомкам непревзойденние шедеври искус- 
ства и ремесла.

Хакнмов А.

ТЕМ УРИ Й Л АР ДАВРИ АМ А Л И Й  САЪАТИ

Макола Темурийлар лаври амалий санъати ривожига багишланиб, унла 
махаллий хамла хорижий муэейларла сакланабтган бадииий хунармандчилик бу- 
юмларини Урганишига асосланилли. Муаллиф кулолчилик, канлакорлик, заргар- 
лик, ўйма суяк яа £гоч буюмлари каби ушбу лавр амалий санъат турларининг 
ўзига хослигини аниклайли.

КИак|тоУ А.

АРРНЕО А К Т  О Ғ ТНЕ АСЕ О Ғ Т Е М Ш Ш 8

Кероп с1е(Лса(с(] (о (Не апа1у$1$ оГ аррНес! ап оГТешиг1<],$ еросб апс) Ьа$е<1 оп 
$(и4у!п£ оГ $атр)е$ оГ аП Налсйсгайз Ггот Ьоте ап4 Гоге1£Л ти$еит$. ТЬе аи1Ьог 
гехеа1$ (Ье та1п раП1си1апбе$ оГ с1еуе1ортеп1 оГ $исЬ кш<1$ оГ аррПе4 ап$ оГ (Ь|$ | 1т е  
в$ сегат!С, те(а! \когк. ]смме1гу. жоо<1 ап4 1хогу сапйл@.
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Шамукарамова Ф.Ш.
(Узбекистан)

К ВО ПРО СУ О Ф О РМ И РО ВАН И И  НАУЧНЬГХ ВОЗЗРЕНИЙ 
МИРЗО У Л У Г Б Е К А

Многовековая история Узбекистана богата именами великих 
мь1слителей и учених, которме оставили неизгладиммй след в ми- 
ровой истории. Яркие эпизодм научной и творческой деятельности 
таких ученмх, философов, историков, просветитепей, поэтов, как 
Абу Али ибн Сино, Абу Райхан Беруни, ап-Фергани, ал-Хорезми, 
ал-Фараби, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Захиридцин Бабур и 
мн. др., бьши в центре внимания не только отечественнмх истори- 
ков, но и широкого круга ученмх зарубежья. Среди названной 
плеядм ученмх-энциклопедистов особое место занимает Мирзо 
Улугбек -  ученмй-астроном, математик, историк, знаток музмки, 
персидской и арабской поэзии, государственнмй деятель, прекрас- 
но владевший широкими познаниями в области мусульманского 
законоведения -  фикх. Энциклопедические знания, совмешеннме в 
одном человеке, да еше в государственном деятеле, издавна бмли 
предметом историографического изучения.

Начало изучению жизни и научной деятельности Мирзо Улуг- 
бека положено в X V II в. ученмми различнмх стран мира. Десятки 
письменнмх свидетельств, оставленнмх о Мирзо Улугбеке его со- 
временниками, в поисках достовернмх сведений исследованм и 
переведенм на многие европейские и восточнме язмки.

Мм все читали роман О. Якубова «Улугбек хазинаси» -  «Со- 
кровиша Улугбека» и знаем художественньш фильм, поставленньт 
на его основе, котормй среди учень1Х вмзмвает неприятие некото- 
рмх моментов, соответствуюших идеологии времени, когда он 
снимался. В отличие от художесзвеннмх произнедений в науке мм 
опираемся на документальнме фактм. В связи с этим хотим отме- 
тить, что о детских годах Улугбека имеются весьма скуднме дан- 
нме, которме исследователям приходилось собирать по крупицам, 
так как они бмли разбросанм по разнмм письменнмм источникам 
Х1У-ХУ вв. Из них явствует, что Улугбек с детских лет вместе со 
своей наставницей сопровождал Амира Темура в его военнмх по- 
ходах, присутствовал на важнмх совешаниях, приемах иностран-
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нмх послов. Характеризуя отношение деда к своему внуқу, иссле- 
дователи отмечают особое участие Амира Темура в воспитании, 
образовании Улугбека, в формировании его интересов, получении 
знаний. Улугбек иплоть до смерти деда находился при его дворе и 
бмл окружен хорошими учителями'

Важнь(м аспектом, находившимся в поле зрения исследовате- 
лей жизни и деятельности Мирзо Улугбека, б ьт вопрос о том, кто 
именно оказал непосредственное влияние на формирование науч- 
нмх представлений Улугбека и способствовал раэвитию интереса к 
научнмм измсканиям?

Долгое время в историографии бьшо приоритетнмм и непрере- 
каеммм мнение В.В. Бартольда о том, что ближайшее окружение 
Улугбека, в частности, его бабушка -  Сарай Мульк Ханум, родите- 
ли -  Шахрух, Гаухар Шад бегим, а также наставник Ш ах Малик не 
имели влияния на образование Улугбека в детские годм2. В резуль- 
тате этого бмло сделано заключение, что формирование Улугбека 
как ученого происходило в юношеском возрасте, когда он много 
путешествовал и постоянно обшался с просвешеннмми людьми 
тоЙ эпохи.

Известнмй исследователь О.Д. Чехович, основмваясь на сведе- 
ниях исторического сочинения Даулетшаха Самарканди «Тазкират 
аш-шуара», сумела внести ряд сушественнмх корректив в разра- 
ботку данного вопроса. По ее мнению, первмм учителем трехлет- 
него Улугбека бмл некий Хамза бин Али Малик Туси, котормй 
являлся не «только товаришем детских игр Улугбека», как утвер- 
ждал В.В. Бартольд1 * * * 5. В частности, О.Д. Чехович писала: «... М н  не 
можем оставить без внимания факт, что возле Улугбека в его дет- 
ские годь1 находился еше один человек, смн видного сарбадара, 
талантливмй поэт, неоднократно проявлявший редкое благородст- 
во характера и обширнме познания. Его настояшее имя —  Хамза 
бин Али Малик Туси. Впоследствии он стал иэвестен под псевдо-

1 Ахмедов Б. Улугбек и политическая жиэнь Мавераннвхра первой половннь)
XV в. // Иэ истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан. 1965; Тахиров М. Педагоги-
ческие взгляди Улугбека. Ташкент: Фан, 1984 и др.

г Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. М., 1963. Т. II. Ч. 2. С. 134.
5 Там же. С. 65.
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нимом Шейх Ариф Аэари»1 Отец Хамзь! 6 ь1Л активнмм участни- 
ком сарбадарского движения, управлял одним из городов Хораса- 
на -  Исфараином, дядя бмл придворнмм рассказчиком при Темуре.

Ариф Аэари бмл на 12 лет старше Улугбека и, видимо, имел 
большое влияние на последнего, так как «... не только забавлял ца- 
ревича, но и учил, развивал, рассказмвая занимательнме истории -  
хикайать!, до такой степени заинтересовавшие ребенка, что много 
лет спустя, встретив Хамзу, Улугбек заговорил о Карабаге, походе 
в Грузию, и о рассказах поэта про диковинки тех мест»2. На осно- 
вании изученнмх сведений О.Д. Чехович эакпючает, что наставник 
молодого Улугбека находился при нем до кончинм Темура, т.е. до 
11-летнего возраста Улугбека, и имел самое непосредственное 
влияние на формирование научного кругозора и прогрессивньш 
склад ммшления своего подопечного. По ее мнению, проведение 
Мирзо Улугбеком, в годм его правления, денежной реформм, ко- 
торая «способствовала росту торговли, ремесленного и сельскохо- 
зяйственного производства»3, бмло пряммм результатом влияния 
на него идей сарбадаров. Как и они, он таюке пмтался заботиться о 
земледельцах, снижая налоги на эемлю за счет увеличения его на 
торговлю4, за что получил неодобрение со сторонм купцов и дру- 
гих предпринимателей5.

Историки, как указмвалось ранее, должнм опираться только на 
исторические фактм. Однако так ли сильно расходится с историче- 
ской действительностью эпизод, описанньж ученмм-историком и 
востоковедом Б Ахмедовмм в его повести «Улугбек»? Автор опи- 
смвает случай, произошедший во время лохода Амира Темура в 
Китай, в ходе которого Улугбек, занятьж вьшолнением ответст- 
веннмх поручений, тем не менее «в свободное время помногу чи- 
тал. Играм же, естественнмм и любнммм в его возрасте, зачастую 
предпочитал обшение, и большей частью со взрослмми, среди ко- 
тормх он умел найти интереснмх для себя собеседников. И удиви- 
тельно бмло то, что собеседники эти потом сами искали с ним

1 Чехович О.Д. К вопросу о воспитателе Улугбека // Из истории науки эпохи 
Улугбека. Ташкент: Фан, 1979. С. 10-11.

5 Там же. С. 11.
’ Тамже.С. 17-18.
4 Там же. С. 16.
* Бартольд В.В. Улугбек и его время... Т. II. Ч. 2. С. 133.
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встреч, привлекаемие какой-то неизъяснимой теплотой души 
мальчика, живо и непосредственно, горячо и с доверием воспри- 
нимавшего все то, чем делился с ним собеседник...

Однаждь! Улугбек забрался на криш у дома бека Аксулата, где 
они остановилнсь... Первим заметил это дворцовь1й астролог Бад- 
риддин, в обязанности которого входило прнсматривать за Улуг- 
беком. И когда тот среди ночи неожиданно исчез из помешения, 
мавляна Бадриддин, спохватившись, тут же кинулся за ним нару- 
жу...

... Глядя завороженно на звездное небо, мальчик будто искал 
там подтверждение вичитанному им в книгах»* 1.

Важную роль в образовании Улугбека смграли произведения 
Абу Райхана Беруни, которие били его настольними книгами. 
Помимо трактатов ал-Фергани, ал-Фараби, ал-Беруни, ал-Хорезми, 
Ибн Сини, которие служили для Улугбека духовной пишей, он 
черпал знания из трудов античнмх учених -  Платона, Аристотеля, 
Птолемея. Всему этому способствовапа богатая библиотека его 
отца, которьш бьш страстнмм любителем редких книг и приобре- 
тал их за любме деньги. Как писал Т.Н. Кари-Ниязов, Мирзо Улуг- 
бек, часто бмвая в Герате, большую часть своего времени прово- 
дил в этой библиотеке2. Кроме того, Улугбек обладал превосход- 
ной памятью и улорством в стремлении к получению знаний. Все 
это благоприятствовало обретению незаурядной эрудиции и фор- 
мированию у молодого правителя любви к науке.

Ярким подтверждением этого яаляются строки иэ всем извест- 
ного письма Гияс ад-Дина Каши -  одного иэ соратников Мирзо 
Улугбека, к своему отцу, отправленного из Самарканда в Кашан, 
перевод которого осушествлен Д.Ю. Юсуповой: «Истина в том, 
что он (Улугбек. -  Ф.Ш.) знает большую часть свяшенного Корана 
наизусть и толкование к нему, а также знает слова комментаторов 
по каждому стиху Корака... Грамматику и синтаксис [арабского 
язмка] он знает хорошо. По-арабски пишет превосходно. Вместе с 
тем он хорошо осведомлен в законоведении, знает логику, теорию 
литературного стиля, а также теоретические основм музьжи.

1 Ахмедов Б. Улугбек. Ташкент: Ёш гварлия. 1994. С. 26-27.
1 Кари-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. М.; Л.. 1950. С. 50.
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Он обладает большими знаниями во всех областях математиче- 
ской науки... Однаждм, сидя на коне, вь1числил в уме долготу 
солнца с точностью до градусов и минут. .. Вмчисления такого ро- 
да не суждено сделать никому из [моих] современников и никто не 
сможет сделать это.

Хочу отметить, что в этой науке он очень искусен. Он приво- 
дит веские аргументм по астрономическим явлениям и вьшодит 
правила так, как подобает. Он так хорошо читает лекции по «Па- 
мяткам Насир ад-Дина» («Тазкире»), «Шахскому подарку» («Тух- 
фе»), что никакого добавления к этому не следует делать»1. По 
предположениям Д.Ю. Юсуповой, письмо бмло написано между 
1420 и 1421 годами, когда Улугбеку бмло всего 26 лет.

В последуюшем формировании Мирзо Улугбека как ученого, 
вндимо, важную роль смграл известнмй астроном и математик Ка- 
зи Заде Руми, которого сам Улугбек в предисловии к «Зиджу» на- 
змвает своим учителем2 * 4 * * * 8. Кроме Кази Заде Руми н Гияс ад-Дин Ка- 
ши, третьим сподвижником и учеником Мирзо Улугбека бмл всем 
известнмй Али Кушчи, благодаря которому «Зидж» Улугбека че- 
рез Турцию попал в Европу1.

При участии вмшеназваннмх лиц и саммх лучших архитекго- 
ров Самарканда Улугбеку удалось в 33 года построить к 1427 г. (по 
даннмм некотормх исследователей обсерватория бмла построена в 
1420 -  1421 гг. , 1428 -  1429 гг.! ), у подножья холма Кухак на бе- 
регу армка Оби-Рахмат, грандиозную обсерваторию, где велись 
практические наблюдения за небеснмми телами. В результате этих

1 Юсупова Д.Ю. Письмо Гийас ад-Дина Каши к сноему отцу иэ Самарканла н 
Кашан // Иэ истлрии науки эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1979. С 45-46. 
Бартольд В.В. Улугбек и его время... С 135; Лхмелов А.А. Улугбек и его
«Эидж» // Улугбек Мухаммад Тарагай. Эиджи лжадиди Гурагоии. Новие Гура- 
ганови астрономические таблици / Вступительная статья, перевод, коммента- 
рии и указатели Ахмедова А А. Ташкент: Фан. 1994. С. 12.

1 Шеглов В.П. Распространение «Зилж Улугбека» в европейской печати // Из 
истории науки эпохи Улугбека. Ташкент: Фан. 1979 С. 145.

4 Юсупова Д.Ю. Письмо Гийас ал-Дина Каши к своему отцу иэ Самарканда в 
Кашаи Н Иэ мстории наухи эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1979; Булатов М.С.
Обсерватория Улугбека в Самврканде -  уникальний памятник науки и архитек-
тури XV в. / Неопубликованная статья автора, храняшаяся в личной библиотеке
Э.В. Ртвеладэе.

8 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и ее исследования // Труди Института 
истории и археологии. Обсерватория Улугбека. Ташхент, 1953 Т. V. С 86-90.
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наблюдений бил создан основной научний труд Мирэо Улугбека 
«Зиджи джадиди Гурагони»1. Не останавливаясь подробно на со- 
держании данного научного труда, скажем, что таблиць! Мирзо 
Улугбека бмли саммм крупнмм достижением мировой науки до 
появления телескопа. Кроме того, на протяжении X V II -  начала 
X V III в. ученме Европм по «Зиджу» Улугбека сверяли уровень и 
точность своей науки.

Свидетельством стремления Мирзо Улугбека к глубоким науч- 
нмм знаниям, создание им благоприятнмх условий для ученмх 
различнмх отраслей науки в Самарканде могут послужить слова из 
«Зиджа»: «Мм живем для того, чтобм лознать мир, найти его сек- 
ретм, заставить их служить людям».

Мирзо Улугбек в течение 40 лет правил Мавараннахром и сде- 
лал очень многое для развития науки и культурм своего периода. 
Нам известно, в какое сложное и противоречивое время он жил. 
Постояннме междоусобнме войнм за трон, недовольство со сторо- 
нм религиознмх деятелей занятиями Улугбека наукой, несогласие 
крупнмх чиновников с его мягкой внутренней политикой не дава- 
ли ему в полной мере воплошать в жизнь созидательнме и научнме 
идеи. Но, несмотря на все препонм, Мирзо Улугбеку удалось соз- 
дать в Самарканде научную школу естественнмх наук. По его рас- 
поряжению бмли открмтм три вмсших учебнь!Х заведения того 
времени -  медресе: в Бухаре (1417), Самарканде (1420) и Гиждува- 
не (1432-33), где наравне с религиознмми науками студентм полу- 
чали знания по математике, астрономии, химии, геометрии и др.

Открмвая самаркандское медресе, Мирзо Улугбек говорил: 
«Ученмй тот, кто владеет всеми науками»2. По этому же принципу 
он вмбирал мударриса для данного учебного заведения. В истори- 
ческой литературе по этому поводу сушествуют разнме мнения. 
В.В. Бартольд, ссьшаясь на Васифи, отмечап, что первмм мударри- 
сом самаркандского медресе бмл назначен Мухаммед Хавафи. В 
частности, он писал: «Когда постройка приближалась к концу, 
присутствовавшие при сооружении здания спросили Улугбека, кто 
будет назначен мударрисом; Улугбек ответил, что им будет приис-

1 Улугбек Мухаммап Тарагай. Зияжи лжадили Гурагони. Нояме Гурагановм ас- 
трономические таблицм // Вступительиая статья. перевод, комментарии и ука- 
эатели Ахмедова А.А. С. 445.

2 История Самарканда. В 2-х томах Ташхент, 1971. Т. 1.
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кан человек, сведуший во всех науках. Слова Улугбека услишал 
мауляна Мухаммед, сидевший тут же в грязной одежде «среди куч 
кирпича», и тотчас заявил о своем лраве на эту должность. Улуг- 
бек стал его расспрашивать, убедился в его познаниях, велел от- 
вести его в баню и надеть на него хорошую одежду. В день открн- 
тия медресе мауляна Мухаммед прочитал лекцию в качестве му- 
дарриса; присутствовали 90 учених, но никто из них не мог понять 
лекцию, кроме самого Улугбека и Кази Заде Руми»1.

Кроме того, на портале медресе в Бухаре бьшо написано: «По- 
лучать знания -  долг каждого мусульманина и мусульманки».

К сожалению, до наших дней сохранени лишь четире научннх 
труда Улугбека: 1) «Зиджи джадиди Гурагони» («Новне Гурагано- 
вн астрономические таблицн»), полннй перевод бнл вмполнен А. 
Ахмедовнм; 2) «Тарих-и арба’ улус» («История четирех улусов»)2, 
перевод которой вьшолнен Б. Ахмедовнм; 3) «Трактат об опреде- 
лении синуса одного градуса»3; 4) Исследование по математике 
(«Трактат Улугбека»), храняшийся в единственном экземпляре в 
Алигархе (Индия)4. Полннй перевод и издание двух первнх произ- 
ведений бнли приуроченм к 600-летнему юбилею Мирзо Улугбе- 
ка, которьш в мировом масштабе отмечался под эгидой ЮНЕСКО 
в 1994 г. Однако трактат «Рисала-йи Улугбек» до настояшего вре- 
мени еше не бнл подвергнут археографическому и историческому 
исследованию.

Осознавая и понимая значение и влияние ученого на сознание 
обшества, Мирзо Улугбек писал: «Религии рассеиваются как ту- 
ман, царства разрушаются, но трудн ученнх остаются на вечнью 
времена».

Роль и эначение Мирзо Улугбека в организации и развитии 
средневековой науки и культурн сложно переоценить. Подтвер-

1 Бартольд В.В. Улугбек и его время. . С, 126
3 Мирзо Улугбек. Тўрт улус тарихи // Вступительмая стаггъя члена-корреспон- 

дента АН РУз Б.А. Ахмелова «Мирзо Улугбек ва унинг «Тарих-и арбаъ улус» 
(«Тўрт улус тарихн») асари хакида» / Пер. Ахмелов Б.. Норкулов Н., Хасансв 
М. Тошкент: Чўлпон нашриёти. 1994. -  352 б.

3 Ахмедов А., Розенфельд Б.А. Кто бил автором «Трактата об определении синуса 
одного гралуса»? // Обшественние науки в Узбекнстанс. 1975. № 10. С. 51-53.

4 Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математнки и астрономм мусульманского 
средневековья и их труди (V III -  XVII вв ). Книга 2 М : Наука, 1983. С. 493- 
495.
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ждением тому может служить огромньгй пласт научно-истори- 
ческой и научно-популярной литератури о жизни и деятельности 
средневекового ммслителя, опубликованной как в республнке, так 
и за ее пределами. К свидетельствам широкого международного 
лризнания научного творчества Мирзо Улугбека следует также 
отнести то обстоятельство, что в течение последних 15 лет миро- 
вое сообшество под эгидой ЮНЕСКО дваждм отмечает юбилей 
этого ученого.

Шомукярамовя Ф .Ш .

МИРЗО УЛ У ГБ Е К Н И Н Г О ЛИ М  СИФАТИДА Ш А К Л Л А Н И Ш И  
М А С АЛ АС И ГА ДОИР

Маколада илмий-тарихий адабиётлар асосила урта аср энииклопедик олими 
ва давлат арбоби Мирзо Улугбек хабти ва илмий фаолиятини ўрганишда муноэа- 
рали масалалардан бири -  унинг илмий тафаккури шаклланиши, кандай ва ким- 
нинг таъсирида олим сифатида гавлаланиши тарихи Сритилган

5Нятикагашота Ғ.5И.

М 1К20 1)Ь1)СВЕЬ ВЕИМС 8НАРЕО А8 А 5С1Е1ЧТ18Т

ТЬе рарег <3еа1з №|(Н геу|ем'1пв оп (Ье £гоип<1 оГ $с)епсе-Ьа5е(1 П(егагу $оигсе$ (Ье 
Ьаск£гоип<1 оГ а беЬа(Ш£ рош( сопсегпеб \а’)(Ь 5(и<Пе<1 оГ ПГе апб сгеа(|уе $с1еп(|Яс 
ас11У|(у оГМ<Г2о Ши^Ьек, а те<Пе«а1 $с)еп(15(-епсус1оре<И5( ап<) $(а(е Явиге, рап1си- 
1аг1у, Гогт1П£ аГЬ)5 5С1ел(1Яс у1еи'$ апб Ьош апс) ипбег \уЬо$е шЛиепсе иа$ £ОШ£ Ь)$ 
ЬесоШ1П£ а $с1еп(1$(.

М. Шамшир Али 
(Бангладеш)

АБУ РАЙХАН БЕРУНИ И ДУХ ПО ШАНИЯ

Абу Райхан Беруни являлся величайшим ученмм узбекского 
происхождения, имевшим глубокие связи с Индией в течение дол- 
гого времени. В докладе отмечается значение его исторических 
трудов, которме бмлн написанм во время его пребмвания в Индии.

При проведении научнмх исследований Абу Райхан Беруни в 
своих наблюдениях и принятии научнмх методов бмл очень на- 
стойчив, основмваясь на инструментариях, и вмсказмвал сомнения
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по поводу некоторих теорий Аристотеля и Птолемея. Интересни 
его оригинальная работа по «Интерполяции» (“ 1тегро1а1юп” ) и его 
утверждение об универсальности законов физики на Земле и на 
звезднмх орбитах.

Отмечени главние достижения Абу Райхан Берунн в сфере фи- 
зики, математики и астрономии. Наконец, било отмечено, что уп- 
рямая убежденность Абу Райхан Беруни в поиске знаний до по- 
следнего вдоха будет служить главним источником, побуждаю- 
шим нас стремиться к знаниям.

Ширинов Т.Ш., Кодиров М.К., Маликов А.М.
(Узбекистан)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРЕЕМНИК МЕДРЕСЕ 
МИРЗО УЛУГБЕКА

В средние века Самарканд польэовался широкой известностью 
как город, где жили и творили многие виднейшие деятели культу- 
ри и науки своего времени Известно, что история вмсшего обра- 
зования в Узбекистане, в том числе и в Самарканде, насчитьтает 
более 1000 лет. Самме ранние вьюшие учебнме заведения -  медре- 
се в Самарканде бьши основанм в X в. По даннмм источников в 
1Х-Х1 вв., в Самарканде бмло 17 медресе, саммм известнь1м из ко- 
тормх бмло медресе Ибрагим тамгачхана (1040-1068).

Ранние медресе Самарканда пришли в разрушение во время 
монгольского нашествия в 1220 г. При Амире Темуре начинается 
возрождение системм вмсшего образования в Самарканде. Лучшие 
традиции вмсшего образования получили свое продолжение в 
XV в. в Самарканде при правлении его внука Мирзо Улугбека.

Улугбек бмл великим ученмм, меценатом науки и искусства. 
Он многое сделал для развития вмсшего образования в стране. По 
его приказу в трех городах: Самарканде, Бухаре и Гиждуване бмли 
построенм медресе. Медресе Мирзо Улугбека в Самарканде бмло 
сооружено в 1417-1420 гг. Первоначально оно имело около 50 
худжр, в нем обучалось более ста студентов. При открмтии медре- 
се в 1420 г. первую лекцию читал ученмй Мухаммад Хавофий. 
Среди известнмх преподавателей медресе бмли такие ученме, как
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Казм Заде Руми (1360-1437), Гиясиддин Джамшед Каши (1385- 
1430), Али Кушчи (1402-1474), Ходжа Фазлулах Абу Лайс Самар- 
канди, Абдурахман Джами (1414-1492), сам Мирзо Улугбек и мн. 
др.

Основное внимание в преподавании уделялось естественнмм и 
гуманитарнмм наукам. Здесь учился великий поэт Абдурахман 
Джами. В 1466-1468 гг. лекции в медресе посешал великий узбек- 
ский позт Алишер Навои (1441-1501). Дипломм об окончании 
медресе Мирзо Улугбека бьши признанм не только в Мавараннах- 
ре, но и во всех мусульманских странах. Например, Али Кушчи, 
вьшускник медресе Мирзо Улугбека, продолжил свою научную 
деятельность в Стамбуле, где получил возможность подготовить 
десятки учеников. Вьтускники медресе Мирзо Улугбека препода- 
вали и в таких странах, как Иран, Индия, Сирия, Османская импе- 
рия и др. Слава медресе Мирзо Улугбека достигла Европм, и вь1- 
даюшийся французский ммслитель X V III в. Вольтер даже ставил 
статус медресе Улугбека вмше университета, считая его академи- 
ей.

Медресе Мирзо Улугбека функционировало и в последуюшие 
ХУ1-ХУ11 вв. Среди его вьшускников бмло немапо талантливмх 
ученмх и поэтов.

Во время междоусобиц в 20-е годм X V III в. многие жители бм- 
ли вмнужденм покинуть родной город, а медресе Самарканда за- 
пустело. Во второй половине X V III в. усилиями эмира Шахмурада 
( 1785-1800) учебнмй процесс в медресе бмл восстановлен.

В начале X X  в. в Самарканде насчитмвалось более 20 медресе. 
К сожалению, их деятельность бмла прекрашена по распоряжению 
большевистской власти в 1918 г.

Однако традиции многовекового вмсшего образования в Узбе- 
кистане на этом не оборвались. Вмпускники среднеазиатских мед- 
ресе бмли привлеченм для создания вмсших учебнмх заведений 
нового типа. Так, например, в организации Самаркандского госу- 
дарственного университета большую роль смграл Абдурауф Фит- 
рат, вьшускник бухарского медресе Мир Араб. Свой вклад в фор- 
мирование университета внес вмдаюшийся писатель Садриддин 
Айни (1878-1954), вмпускник бухарских медресе Мир Араб и Ку- 
кельдаш.
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Создание вуза нового типа происходило в период, когда пись- 
менность в Узбекистане бьша основана на арабской графике. Это 
позволило сохранить преемственность лучших традиций классиче- 
ской системь) медресе. Однако одно из главнмх отличий универси- 
тета от традиционной системм медресе состояло в отсугствии тео- 
логического факультета, так как в этот период религия бьша отде- 
лена от государства. В результате в медресе Узбекистана стали 
преподавать только религиознме дисциплини, как например, в 
медресе Мир Араб в Бухаре.

Учитмвая огромнмй опьгг и богатме традиции в системе обра- 
зования, в 1924 г. бмло принято решение о создании в Самарканде -  
в то время столицм республики, крупного вуза педагогического 
профиля. В 1927 г. последовапо учреждение в Самарканде Вмсшее- 
го педагогического института, в 1930 г. -  его реорганизация в Узбе- 
кистанскую педагогическую академию, в 1933 г -  в Узбекский 
(с 1960 г. -  Самаркандский) государственнмй университет. Как и в 
медресе Мирзо Улугбека, в вузе нового типа главное внимание 
уделялось преподаванию светских наук и дисциплин.

В короткое время университету суждено бмло стать крупней- 
шим центром вь1Сшего обраэования в Средней Азии Однако по 
мере развертмвания и углубления процесса реконструкции и раз- 
вития народного хозяйства, подъема культурм все более острой 
становилась потребность в квалифицированнмх специалистах, что, 
в свою очередь, вмдвигало на первмй план задачу расширенной 
подготовки педагогических кадров.

Торжественное открмтие в Самарканде Вмсшего педагогиче- 
ского института бмло приурочено к 22 января 1927 г. В нем бмли 
организованм четмре отделения, по котормм шла специализация: 
обшественно-политическое, физико-техкическое, естественноис- 
торическое и лингвистическое Эта первоначальная структура спе- 
циализации студентов в дальнейшем подверглась сушестееннмм 
изменениям.

В преподавательский состав самаркандского вуза вошло нема- 
ло местнмх научно-педагогических работников, таких как литера- 
туровед Абдурауф Фитрат, язмковед Гази Юнус, историки 
П. Салиев, М. Саиджанов и др.
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В ноябре 1929 г. при Вькшем педагогическом институте в Са- 
марканде открьшся рабфак, а в январе 1930 г. бмл создан рабочий 
университет с двумя отделениями: физико-техническим и обшест- 
венно-экономическим. Кроме того, бмл организован пятимесячнмй 
Учительский институт для поамшения квалификации учителей 
школ по всем предметам школьной программм.

С 22 января 1930 г. Вмсший педагогический институт бмл пре- 
образован в Педагогическую академию, что свидетельствовало о 
признании растуших заслуг и авторитета самаркандского вуза. В 
академии функционировало 11 отделений: обшественно-экономи- 
ческое, язмка и литературм, естественное, физико-техническое, 
педагогическое, политико-просветительное, дошкольное, школь- 
ное, внешкольное, растениеводства и животноводства.

Педагогическая академия в Самарканде смграла важную роль в 
дальнейшем развитии системм вмсшего образования в республике. 
За время сушествования педагогического вуза (до 1933 г.) его кол- 
лективом бмла проделана большая и плодотворная работа по орга- 
низации учебного процесса, научно-исследовательской и обшест- 
венной деятельности, укреплению материальной базм факультетов 
и подготовке новмх отрядов специалистов с вмсшим образовани- 
ем.

20 января 1933 г. Узбекистанская педагогическая академия им. 
Икрамова в Самарканде бьша преобразована в Узбекский государ- 
ственнмй университет. В состав университета поначалу входили 
шесть факультетов: исторический, филологический, физико- 
математический, химический, геолого-географический и медицин- 
ский. В 1935 г. на базе медицинского факультета бьгл соэдан само- 
стоятельнмй Самаркандский медицинский институт имени акаде- 
мика И.П. Павлова.

После обретения независимости Узбекистана исторический 
преемник медресе Мирзо Улугбека -  Самаркандский государст- 
веннмй университет (СамГУ) добился новмх успехов в подготовке 
вмсококвалифицированнмх кадров для народного хозяйства рес- 
публики. Бмли открмтм новме направления и специализации, та- 
кие как социология, философия, зкология, электроника, астрофи- 
зика и др.
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В настояшее время профессорско-преподавательский состав 
СамГУ насчить1вает около 1000 специалистов различного профиля, 
вкпючая около 400 доцентов и 100 профессоров.

В университете обучаются более 10 тисяч студентов, работают 
64 кафедри, 10 факультетов, а также более 20 научно-учебнмх ла- 
бораторий, учебние музеи: археологии, геологии, зоологии и др. 
Открита аспирантура по 34 спецнальностям, докторантура -  по 4 
специальностям. Успешно функционнруют два Специализирован- 
нмх совета по зашитам по пяти специальностям. В университете 
создань! научние школи по следуюшим направлениям: «лингвис- 
тика», «литературоведение», «философия», «археология», «алгеб- 
ра», «молекулярная оптмка», «аналнтическая и органическая хи- 
мия», «ядерная физика и фмзика космических лучей» и др.

В университете есть прекрасная оранжерея, ботаническнй сад, 
спортнвно-оздоровительние комплекси. В библиотеке университе- 
та насчитивается более 1 млн. книг, в том числе 10 ть1сяч редких 
изданий и рукописей X -  начала XX н. Компьютерний парк уни- 
верситета оснашен новейшей техникой и лодключен к сети Интер- 
нет.

К 2750-летию г. Самарканда в университете била налажена 
подготовка кадрон по специальности «астрономия» и запушен те- 
лескоп диаметром 48 см, произведеннин в Германии Телескоп 
установлен в астрономическом центре на территории ядерно- 
физической лаборатории СамГУ.

С учебного 2009/2010 года занятия по некоторим дисциплинам 
будут проводиться в медресе Мирзо Улугбека.

Учение иэ СамГУ вьютупают с докладами на различних рес- 
публиканских и международних конференциях. Ведушие учение 
университета лроводят совместние исследования с коллегами из 
зарубежних стран (Англии, Германии, Франции, Италии, России, 
С1ПА, Турции и др.).

Среди видаюшихся вьшускников Самаркандского государст- 
венного университета можно назвать поэтов Усмана Насира, Ха- 
мида Алимджана, Айдьш, учених У. Арифова, Я. Гулямова, 
И.М. Муминова, У. Турсунова, В, Абдуллаева и др,

В настояшее время вьшускники университета лреподают не 
только у нас в республике, но и в таких престижних вузах мира,
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как Гарвардский университет (Кембридж, С Ш А), Нью-Йоркский 
университет и др.

Коллектив одного из старейших вузов нашей республики -  Са- 
маркандского государственного университета им. Алишера На- 
вои -  полон решимости внести свой достойнмй и всевозрастаюший 
вклад в развитие науки, образования и культ)фЬ1 Уэбекистана

Ширннов Т.Ш., Қодиров М.К., Маликов А.М.
МИРЗО У Л У ГБ Е К  М АД РАС АСИ НИ НГ т а р и х и й  ВОРИСИ

Макпла Мирзо Улугбек мадрасаси ва Самарканд Давлат университети ўрта- 
сидаги тарихий богланиш мааэусига бағишланган. Муаллифлар турли манбаларни 
тахлил килиб, XX аср бошларидаги Ўэбекистон мадрасалари ва 20-йилларда таш- 
кил килинган университетларнинг тарихий богликлигини аниклаганлар.

5Ь|Г1поу Т.5Ь., Ко(Лгот М .К ., МаИкоу А .М .

ТЬ|5 аг(1с1е 15 аЬои) (Ье Ь15(ог1са1 Ппк5 Ье(мееп М1гго 1ЛиеЬЬек'$ шас)га$акЬ ап<) 
Затагкапс! 3(а(е ил]уег$1(у. АшЬогз ала!у$ш§ уапои$ $оигсе$сате (о сопс1и$1оп |На( 
(Ьеге иа$ $иссе$$ог$Ь1р Ье(жееп оМ тас!га$акН$ апб ип1уег$)11е$ т  игЬек1$(ап )п 
1920$

Эгамбердиев Ш.А.
(Узбекистан)

ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ УЛУГБЕКА: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЬ!

Период с V III по X V I век вошел в историю как один из саммх 
блистательнмх этапов развития астрономии. В то время как в Ев- 
ропе наблюдался глубокий застой, на Востоке, в Багдаде, Хорасане 
и Мавараннахре бурно развивались астрономическая наука, как и 
наука и искуссгво в целом.

Огромнмй вкпад в развитие астрономии внесли наши великие 
соотечественники -  Мухаммад Хорезми, Ахмад Фаргани, Беруни и 
многие сотни «рядовмх» наблюдателей и вмчислителей, чьи имена 
упоминаются в многочисленнмх мусульманских трактатах и исто- 
рических хрониках. Прославившийся своими трудами в области
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медицинь! и философии Ибн Сина тоже оставил цельш ряд важнмх 
астрономических работ.

Мусульманские астрономь! бьши искуснмми наблюдателями. 
Они усовершенствовали астрономические инструментм, использо- 
вавшиеся греческими астрономами, и создали целмй ряд новмх, 
более совершеннмх. Они определили с огромной точностью такие 
базовме астрономические константм, как продолжительность тро- 
пического года, наклонение эклиптики к экватору и научились с 
вмсокой точностью определять из астрономических наблюдений 
время.

Наивь1сшей точки своего развития мусульманская астрономи- 
ческая наука достигла в XV в. в Самарканде, где Мирзо Улугбеком 
и его соратниками -  Кази Заде Руми, Гиясиддином Коши, Али 
Кушчи бьша построена самая крупная в мире астрономическая об- 
серватория и проводились астрономические наблюдения, результа- 
тм котормх бмли обобшенм в «Зидже» Улугбека.

В отличие от личной трагедии Улугбека судьба его научного 
наследия оказалась весьма счастливой. «Зидж» Улугбека получил 
широкое распространение в мусульманском мире уже в XV в., а в 
Европе о нем впервме узнали в X V II в. С тех пор этот труд неод- 
нократно комментировапся, а отдельнме его главм переводились 
на многие язьжи и переиздавались. Здесь нет необходимости при- 
водить подробную библиографию. Эти работм хорошо известнм 
научной обшественности и тем, кто интересуется вопросами науч- 
ного наследия Улугбека.

В 1994 г. в связи с празднованием 600-летия Мирзо Улугбека 
полнмй текст «Зиджа» Улугбека в переводе Ашрафа Ахмедова бмл 
издан на русском язмке. Можно с огромнмм удовлетворением от- 
метить, что «Зидж» Улугбека относится к числу наиболее изучен- 
нмх и признаннмх научнмх трактатов и в этом состоит искпючи- 
тельная удача школм Улугбека.

С другой сторонм, научная конференция, проведенная в 1994 г. 
и подготовка к нмнешней конференции показали, что за более чем 
пятивековой период изучения «Зиджа» Улугбека исследование на- 
учнмх аспектов этого произведения практически исчерпако. В нем 
не осталось неизученнмх «бель!х пятен», которме могли бм суше- 
ственно дополнить наши знания об этом труде. Обсудим основнме
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направления творческого наследия Улугбека, на котормх необхо- 
димо сосредоточить основнме усилия исследоватей.

Во-первь1х, исследование влияния, или взаимодействия, самар- 
кандской астрономической традиции с китайской, корейской и 
японскоЙ астрономией на Востоке. На данной конференции будут 
предстаалень! интереснме докладм наших коллег из Восточной 
Азии на эту тему. Особьш интерес представляет для нас изучение 
средневековой индийской астрономии, которая находилась под 
сильнмм влиянием школм Улугбека. Теперь, изучая обсерватории в 
Джайпуре, Банорасе и Дели, построеннме Джай Сингхом по приказу 
потомка Бабура -  Мухаммадшаха, в первой половине в V II в., мм 
можем понять, как же бмла устроена обсерватория в Самарканде.

Изучение влияння самаркандской школм на астрономию в 
Турции не только имеет самостоятельное значенне как базиса От- 
томанской науки, но особенно важно потому, что именно через 
Турцию достижения обсерватории Улугбека попапи в Европу и 
оказапи влияние на дальнейшее развитие западной астрономии в 
целом.

В последнее время появились интереснме публикации, проли- 
ваюшие свет на вопрос о влиянии идей, возникших в недрах му- 
сульманской астрономии, на революционньш прормв, совершен- 
ньш Николаем Коперником и повлекший переход к гелиоцентри- 
ческой системе мира. Оказмвается, вопросм критики птолемеев- 
ской системм мира уже тогда активно обсуждались на научнмх 
диспутах в Самарканде.

В 2007 г. в американском журнале «Сайенс» появилась статья 
Питера Лу и Паула Стейнхардта с сенсационнмм заявлением о том, 
что мусульманские зодчие на пять столетий опередили европей- 
скую науку в открмтии квазипериодических структур. На мозаич- 
нмх орнаментах, украшаюших средневековме мусульманские мед- 
ресе и мавзолеи, они обнаружили узорм, напоминаюшие квазикри- 
сталлические структурм Пенроуза, открмтме в 70-х годах X X  сто- 
летия. Причем, «концептуальнмй скачок» в технологии составле- 
ния орнаментов произошел как раз в эпоху Улугбека. И это не слу- 
чайно, ведь именно при Улугбеке геометрия испмтала бурное раз- 
витие, которое нашло свое применение в технике орнамента. Эти 
вопросм, и еше целмй ряд новмх неизвестнмх нам оригинальнмх
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математических решений, нашедших свое отражение в архитекту- 
ре и декоре памятников эпохи Улугбека, ждут своего открнтия.

Наконец, самьш важннм вопросом, ждушим своего решения, 
является вопрос о конструкции здания обсерватории Улугбека. К со- 
жалению, приходится констатировать тот факт, что до сих пор среди 
учень1х нет единого мнения ни о назначении и использовании глав- 
ного инструмента обсерватории, ни о перечне и конструкции «вспо- 
могательннх» инструментов, ни о методах наблюдений с ними.

С момента обнаружения останков обсерватории В.Л. Вяткинмм 
на холме Кухак прошло ровно 100 лет. Археологические раскопки, 
проведеннь1е В.Л. Вяткинмм в 1908-1909 гг., экспедициями под 
руководством И.А.Сухарева в 1941 г. и В.А. Шишкина в 1948 г., 
хотя и имели большое значение и позволили собрать ценнме мате 
риалм относительно конструкции цокольнмх фундаментов, позво- 
ляюших депать заключение о планировке верхних этажей, облицо- 
вочного декора здания обсерватории и т.д., с сожалением конста- 
тировали, что наземная часть обсерватории Улугбека практически 
полностью разрушена. Никаких сколь-нибудь важних деталей 
главного ииструмента, кроме мраморнмх плит с внгравированнм- 
ми 19, 20 и 21 градусами дуги, обнаружено не бмло Эти раскопки, 
однако, вмзвали огромнмй интерес исследователей к обсервато- 
рии. Но кропотливме усилия востоковедов по обнаружению опи- 
сания инструментов обсерватории также не увенчались успехом. 
Иранский ученмй М. Багери обнаружил и опубликовал в 1997 г. 
новое письмо Джамшида Каши к своему отцу в Кашан, в котором, 
по его мнению, есть сведения, позволяюшие положить конец спо- 
рам о том, являлся ли главнмй инструмент обсерватории Улугбека 
квадрантом или секстантом, но, я думаю, у него найдется много 
оппонентов, оспариваюших это утверждение.

В создавшеЙся ситуации, когда имеюшиеся сведения из источ- 
ников и археологические даннме оставляют слишком много свобо 
дм для (порой неимоверной) фантазии исследователей, необходи- 
мо построить реально действуюшую модель (скажем, в масштабе 
1:5) обсерватории и путем проб и ошибок попмтаться понять, как 
же она все-таки бмла устроена. Это уже задача для астрономов- 
наблюдателей. Видимо, настала наша очередь принять внзов на- 
ших предков и попмтаться решить оставленную нам в наследство 
Великую Загадку!
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Ю суповаД.
(Узбекистан)

Н А У К А  В Э П О Х У  У Л У Г Б Е К А  
П О  И С Т О Р И Ч Е С К И М  И С Т О Ч Н И К А М

Мирзо Улугбек как блестяший организатор науки привлек в 
свое государство ученмх из разнмх концов мира. Среди них особое 
место занимал Кази-Заде Руми (род. между 1354-1364 гг.) из
г. Бруссе в Малой Азии южнее Мраморного моря.

Улугбек назьшал Кази-Заде своим учителем. Кази-Заде как из- 
вестньш ученьш своего времени пользовался большим авторите- 
том. В Самарканде, наряду с преподавательской деятельностью в 
медресе Улугбека, он активно занимался научной работой, наблю- 
дениями в обсерватории. Среди его трудов по астрономии и мате- 
матике следует особо отметить «Шарх ашкал ат-та’сис» («Коммен- 
тарий к «Обоснованньгм предложениям»») -  обработку трактата 
Шамсаддина ас-Самарканди (X III в ), которий впоследствии стал 
служить учебником по геометрии, а также «Шарх ал-мулаххас фи- 
л-хайа ли-л-Джагмини» к трактату хорезмийского ученого Махму- 
да ибн Умара ал-Чагмини (ум. в 1220 г.) По этому комментарию 
Кази-Заде читал лекции по астрономии в медресе Улугбека.

Другой ведуший представитель самаркандской научной школи 
Улугбека, о котором упоминается во введении его «Зиджа», вь1- 
даюшийся математик и астроном X V  в. Джамшид ибн Мас’уд ибн 
Махмуд ал-Каши бьш родом из Кашана в Ираке Персидском. Его 
“ Зидж-и хакани дар такмили зидж-и илхани" (“ Хаканский зидж в 
усовершенствовании ильханского Зиджа") впоследствии явился 
настольной книгой при составлении “ Зиджа”  Улугбека.

Его трактатм “ Мифтах ал-хисаб”  (“ Ключ арифметики” ) и “ Ри- 
сала ал-мухитиййа”  (“ Трактат об окружности” ) написанм для биб- 
лиотеки Улугбека. Им написанм также тракгатм «Суллам ас-сама» 
(«Лестница небес»), «Рисала ал-ватар ва-л-джайб» («Трактат о 
хорде и синусе») и др.

Перу ал-Каши принадлежит ценнмй памятник -  его письмо от- 
цу в Кашан, написанное в 1420-1421 гг. о самаркандской научной 
школе. В нем отражен високий творческий накал научной атмо-
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сферм Самарканда. В письме дается весьма високая оценка интел- 
лектуальнь1М способностям и организаторскому таланту Улугбека.

Еше одним крупнмм ученмм Самарканда, упомянутмм Улуг- 
беком во введении к «Зиджу» бьт Алааддин Али ибн Мухаммад 
Кушчи (род. в 1402 г.). Как крупнейшему ученому Мавераннахра, 
ему вьшала роль связуюшего звена между наукой Востока и Запа- 
да.

Улугбек отзмвается о нем с большой теплотой и назмвает его 
своим «дражайпшм сьшом» («фарзанд-и арджуманд»), хотя тот 
бмл сьшом придворного сокольничего (кушчи). Его перу принад- 
лежат «Рисала фи-л-хисаб» («Трактат об арифметике») и «Рисала 
фи хаййа» («Трактатоб астрономии»),

В Институте востоковедения АН РУз хранится «Маджмуа-йи 
мурасалат» («Собрание писем»), содержашее более 600 писем -  
автографов, написаннь!Х пятнадцатью лицами, представителями 
образованнмх кругов Средней Азии и Хорасана XV в. Известному 
востоковеду-историку А.Урунбаеву удалось среди них обнаружить 
три письма Абдаррахмана Джами (1414-1492 гг.), судя по содер- 
жанию, относяшиеся к жизни Али Кушчи.

В первом из них содержится просьба Джами о вьшаче Алаад- 
дину Али Кушчи дорожной грамотм, согласно которой должност- 
нме лица на местах оказь1вали бь1 ему почет и уважение всюду, 
куда бь1 он ни прибьшал, а также не притесняли его спутников и не 
отбирали бм их вьючнмх животнмх.

Из содержания второго письма видно, что вьшолнение указан- 
ной в первом письме просьбм Джами затянулось и последний вто- 
рично обратился к адресату с просьбой ускорить предоставление 
Али Кушчи дорожной грамотьг

Из содержания третьего письма явствует, что просьба Джами 
бмла вьшолнена, Али Кушчи вмехал из Герата, и Джами теперь 
хлопочет о разрешении на вмезд для семьи Али Кушчи, прибмв- 
шей в Герат из Самарканда. Как явствует из содержания писем 
Али Кушчи, его семья и близкие к нему люди вмехали иэ Герата, 
как только им бьшо предоставлено на это официальное разреше- 
ние, т.е. примерно в то же время, когда бьши написанм письма 
Джами, однако эти письма не датированм. Дату их можно опреде- 
лить по даннмм Хондамира -  известного историографа второй по-
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ловинь! X V  -  начала X V I вв., которьш в своем знаменитом произ- 
ведении «Хабиб ас-сийар» («Друг жизнеописаний», нап. в 1499- 
1500 гг.), говоря о научнмх заслугах Али Кушчи и его дружеских 
отношениях с Улугбеком, пишет: «Маулана Али в последние дни 
своей жизни оказался в стране Рума (в Турции), там он заболел 
смертельной болезнью и пожитки его сушествования развеялись 
по ветру небмтия».

Значит, Али Кушчи вмехап из Герата незадолго до своей смер- 
ти (ум. в декабре 1474 г.). Подтверждением этих слов Хондамира 
могут послужить также сведения Абдалвасе ан-Низами, ученика 
Абдаррахмана Джами и автора биографии поэта «Макамат-и мау- 
лави Джами».

Таким образом, вмшеприведенное вносит определенную яс- 
ность в решение остававшегося долгое время спорнмм вопроса о 
времени вмезда Али Кушчи из Средней Азии, т.е. Али Кушчи уе- 
хал из Самарканда не сразу после смерти Улугбека в 1449 г., а 
продолжал работать в обсерватории до конца 60-х годов XV в.

Мм упомянули имена ученмх, обеспечивших особую славу са- 
маркандской астрономической школе Улугбека. Несомненно, что 
основнмм инициатором и арганизатором наук бмл сам Улугбек. 
По его инициативе в 1417 г. бмло одновременно начато сооруже- 
ние медресе в Самарканде, Бухаре и Гиждуване.

В 1420-1429 гг. велось строительство всемирно известной об- 
серватории, воплотившей в реальность уникальность и дерзновен- 
ность научной ммсли в эпоху средневековья.

Известно, что Темур большое значение придавал развитию ис- 
торической науки. Для этого он привозил с собой после военнмх 
походов или приглашал в Самарканд ученмх из разнмх стран Вос- 
тока, создавая им необходимме условия для плодотворной работм.

Традицию эту сохранили и его потомки. В результате, написа- 
но много исторических произведений, широко и полно раскрм- 
вакнцих жизнь и деятельность самого Темура и его потомков, в 
том числе и Улугбека.

Это широкоизвестнме трудм Гийасаддина Апи Йазди «Рузна- 
ма-йи газавати Темур ба Хиндустан» («Дневник путешествия Те- 
мура в Индию») (нап. в 1399 г.), «Зафарнаме» Низамаддина Шами 
(нап. в 1404 г.), «Историческое произведение «Хафиз-и Абру»»
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(нап. в 1430 г.), «Аджайиб ал-макдур фи наваиб ат-Темур» Ибн 
Арабшаха (нап. в 1437 г.), «Зафарнаме» Шарафаддина Али 
Йазди (нап. в 1425 г.), «Муджмал-и Фасихи» Фасиха Хавафи (нап. 
в 1442 г.), «Матла-йи саъдайн ва маджма-йи бахрайн» Абдарраэза- 
ка Самарканди (нап. в 1466-1470 гг ), «Равзат ас-сафа» Мирхонда 
(нап. в 1498 г.), «Хуласат ал-ахбар» и «Хабиб ас-сийар» Хондамира 
(нап. 1499-1500 гг. и в 1529 г ), а также Джами, Бабура, Рашиди и 
многих других.

Самим Улугбеком написано историческое произведение, в ко- 
тором кратко излагается обшественно-политическая история стран, 
вошедших в состав Монгольской империи. Труд назмвается 
«Улус-и арбаъ-йи Чингизи» («История) четьфех улусов Чингизи») 
или «Тарих-и арбаъ улус» («История четьфех улусов»), или «Риса- 
ла» («Трактат»), написан после 1425 г.

Даннь^е Мирхонда в «Раузат ас-сафа» и Хондамира в «Хуласат 
ал-ахбар» и «Хабиб ас-сийар» позволили разрешить продолжи- 
тельнме спорм ученмх о принадлежности этого труда Улугбеку и 
подтвердить его авторство.

На сегодняшний день многие из упомянутнх источников пол- 
ностью переведенм на узбекский и русский язмки. Сведения о 
жизни и деятельности Улугбека из них широко использованм в 
исторических исследованиях о нем. Но в источниках имеются не- 
которме сведения, которме остались вне поля их зрения.

Приведем лишь два факта из них.
В редчайшем памятнике историографии Востока «Зафарнаме» 

(«Книга побед») придворного историка и литератора Темура Ша- 
рафаддина Али Йазди имеется всего лишь упоминание о рождении 
Улугбека девятнадцатого дня месяца джумадм первой, соответст- 
вуюшего Фарвардан-маху Джалали в воскресенье в 796 году -  году 
Собаки (22.03.1394), и о том, что звездочетм и мудрецм собрались 
и вмчислили гороскоп его рождения: градусом его гороскопа бмл 
Лев, а владмкой -  Солнце, что свидетельствовало о царствовании, 
Солнце бьшо в эльзальтации в Овне, что свидетельствовало об 
учености и вмсокой должности. Бмли определень! также центрм и 
других астрологических домов, места звезд и стрел, и все записанм 
в тетрадь.
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Усль!шав это сообшение, Сахибкиран весьма обрадовался и ус- 
покоился. В знак благодарности Всевь1шнему, простил вину нахо- 
дившихся в крепости Мардин, отменил наложенньш на них штраф 
и пошадил их. Ту область он отдал младшему брату Султана Ись1- 
Султан Сапиху, издал специальньш ярльж и поставил тамгу.

Судьба Шарафаддина Йазди тесно связана с потомками Тему- 
ра. После смерти Темура (в 807/1405 г.), в промежутке между 
818/1415-1416 и 838/1435 гг. он состоял на службе у смна Шахруха 
(807/1405 -  850/1447) Ибрахим Султана (796/1394 -  838/1435), 
правившего Фарсом в указаннме годьь

После смерти Ибрахим Султана (в 838/1435г.) Шарафаддин 
Али Йазди бмл приглашен ко двору внука Шахруха -  Мирзм Сул- 
тан Мухаммада, назначенного в 846/1442-1443 г. правителем об- 
ласти, включавшей в себя Султанийу, Казвин, Рей и Кум. В 
849/1445-1446 г., воспользовавшись болезнью Шахруха, Султан 
Мухаммад, подстрекаеммй своими приближеннмми, среди кото 
рмх бмл и Шарафаддин Али Йазди, поднимает феодальнмй мятеж, 
захватмвает Хамадан, Исфахан и осаждает Шираз. Шахрух, не- 
смотря на болезнь, вмстулает из Герата против мятежного принца. 
Узнав о приближении Шахруха к Ширазу, Султан Мухаммад снял 
осаду и бежал в Луристан, а Шахрух вернулся в Исфаган, где учи- 
нил расправу над приверженцами Султан Мухаммада. Среди обви- 
няеммх бмл и Шарафаддин ‘ Али Йазди. Последнему, однако, уда- 
лось спастись. Старший смн Улугбека 'Абдаллатиф во время до- 
проса строго обрашался с Шарафаддином ‘Али Йазди и Шахрух 
распорядился передать его в руки ‘Абдаллатифа, котормй сохра- 
нил ему жизнь и отправил в Герат. После смерти Шахруха (в 
850/1447 г.) Шарафаддин ‘ Али Йазди возвратился к себе на родину 
в Тафт, где поселился в ханаке (обитель дервишей) и жил там до 
конца своих дней. Умер Шарафаддин ‘Али Йазди в 858/1454 г. и 
бмл похоронен в той же ханаке.

Медицина всегда занимала особое место на Востоке. Целители 
Центральной Азии владели такими знаниями в области лечения и 
укрепления здоровья, которме и в наши днн не утратили своей 
прикладной ценности

При дворе Мирзм Улугбека служило много медиков. Так, Бур- 
ханаддин Нафис ибн Иваэ ибн Хаким ал-Кермани -  потомст-
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венньш врач, прибил в Самарканд по приглашению Улугбека и 
стал его личним врачом. В 1424 г. он составил комментарий на 
арабском язике к медицинскому труду «ал-Асбаб ва-л-аламат» 
(«Причини и симптоми») Наджибаддина ас-Самарканди (ум. в 
1222 г.) и преподнес Улугбеку. В своем труде ал-Кермани частями 
воспроизвел комментируемьш текст сочинения, благодаря чему 
Наджибаддин ас-Самарканди стал известен в науке. Им в 1438 г. 
составлен также «Шарх ал-муджаз» («Комментарий к «сокраше- 
нию [«Канона»]») -  к труду другого знаменитого врача Али ибн 
ан-Нафиса ал-Карши (ум. в 1288 г ), которьж таюке бмл преподне- 
сен Улугбеку.

К середине XV в. в Хорасане сформировалась замечательная 
школа узбекской литературь!

На новую ступень своего развития она поднялась и в Маверан- 
нахре. В литературном процессе узбекские и персоязмч- 
нме поэтм участвовали на равнмх правах В Самарканде прожива- 
ли наиболее известнме поэтм того времени. Их главой Улугбек 
наэначил Мавлана Камала Бадахший, удостоенного титула «малик 
ал-калам» («Царь словесности»),

Сам Улугбек тоже писал стихи. Талантливмй рассказчик, поэт 
и ученмй Хамза ибн Али Малик Туси, известнмй под псевдонимом 
Шейх Ариф Аэари (жил в 1382-1462 гг.), в 1398 г. бмл назначен 
учителем Улугбека и все свои знания передавал своему ученику 
Литературнмй вкус Улугбека бмл непревзойденнмм, он хорошо 
разбирапся во всех тонкостях поэтического искусства. Свидетель- 
ством тому являются содержательнме бейти и китьа, часто 
встречаюшиеся в «Тарих-и арбаъ улус». Он переписмвапся с Лут- 
фи, проживавшим в Хорасане, стихи которого он сравнивал со 
стихами персидского классика Салмана Саваджи, что бмло боль 
шой честью для Лутфи.

Наиболее именитмм и талантливмм поэтом при дворе Улугбе- 
ка бьш Мавлана Саккаки, котормй писал на узбекском язмке. Его 
касмдм, восхваляюшие Улугбека, Арслана Ходжу Тархана, Ходжу 
Мухаммада Парса, представляют собой поэтические шедеврм в 
данном жанре.

Вмсокий уровень развития науки и культурм в государстве 
Амира Темура обусловил необходимость создания различнмх цен-
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тров образования, где бм готовились специалистм вмсокой квали- 
фикации. Важной формой многолетнего системного образования 
на территории Мавераннахра стали медресе

Строительство первого медресе в Самарканде бмло завершено 
при непосредственном участии двух крупнейших ученмх X V  в. -  
Кази-Заде Руми и Джамшида Каши.

Укрепляя основм науки и просвешения, как отмечалось вмше, 
Улугбек построил четмре медресе: по одному в Бухаре (1417 г.) и 
Гиждуване (1433 г.) и два в Самарканде. Одно из них -  крупней- 
шее из четмрех медресе -  входило в ансабль Гур-и Амир и имело 
64 худжрьг (класса). Улугбек, основав медресе, сам подбирал уче- 
нмх дпя преподавания, предварительно беседуя с ними и убедив- 
шнсь в их научной квалификации.

Согласно сведениям исторических рукописей, только в знаме- 
нитом медресе Улугбека в Самарканде (построено в 1417-1421 гг.) 
одновремснно проживали и получали знания более 100 студентов 
(талаба). Здесь преподавали такие известнме ученме средневеко- 
вья, как Мирзо Улугбек Мавлана Шамс ад-Дин Мухаммад Хавафи 
(кстати, по сведениям Зайнаддина Васифн (род. в 1485 г.) в «Ба- 
дайи ал-вакайа» («Чудеса происшествий») он бмл первмм мудар- 
рисом этого медресе), Каэи-Заде Руми, Гийасаддин Джамшид Ка- 
ши, Алааддин Али Кушчи. Они читали курсм лекций по различ- 
нмм отраслям науки.

Так, как свидетельствует Гийасаддин Джамшид Каши, сам 
Улугбек, хорошо знакоммй с трудами античнмх и среднеазиатских 
учень1х, читал прекраснме лекции не только по математике и ас- 
трономии, но и по «Тазкира» («Памяткам Насираддина»), «Тухфе» 
(«Шахским подаркам») Кутбаддина Махмуда ибн Мас’уда Ширази 
(ум. в 1311 г.) — известного врача, математика, астронома, филосо- 
фа, юриста, ученика Насираддина ат-Туси (1201-1274 гг.).

В 1436 г. будуший знаменитмй поэт и ммслитель Абдаррахман 
Джами прослушал в Самарканде несколько лекций Кази-Заде.

В Самарканде того времени пользовались популярностью мед- 
ресе Ханум, Кутбаддин садр, Мухаммад Султан и др.

В свою очередь, по трудам ученмх окружения Улугбека чита- 
лись лекции в медресе Герата. В связи с этим Зайнаддин Васифи в 
упомянутом вмше труде приводит интереснмй эпиэод из жизни
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пяти студентов медресе Шахруха в Герате. В их числе бнл и Аб- 
даррахман Джами. Мударрис Мухаммад Джаджарми читал им 
лекции. В его присутствии эти пять студентов стали штудировать 
сочинение Али Кушчи «Шархи тажрид». Так получилось, что пре- 
подаватель в мьинлении оказался слабее учеников. Попав в не- 
удобное положение, он стал искать вь1ход и придумап, что болен и 
уйдет на лечение, которое будет дпиться 40 дней, надеясь на то, 
что студенть! тем временем займутся увеселением, а он подкрелит 
свои знания. Студентм же все 40 дней усиленно штудировапи кни- 
ги. Преподаватель также подкрепил свои знания. В результате, ко- 
гда он вернулся и начал продолжать читать лекции, студенть! в по- 
лемике превзошли его. Он признался, что более не может их учить 
и сказал: «...теперь идите куда хотите, и что захочет ваша память, 
по тому и читайте лекции сами».

При дворе Улугбека в Самарканде содержапась богатая биб- 
лиотека, в которой коллекционировапись редкие сочинення антич- 
ности и средневековья. В книгохранилише находились ценнме ру- 
кописи сочинений по различнмм отраслям науки. Улугбек всяче- 
ски заботился о постоянном пополнении её новмми трудами Де- 
лами библиотеки ведапи специальнме люди, назначеннме Улугбе- 
ком. Они следили за порядком содержания книг, регулировали их 
изготовление, распоряжапись финансами, вмделеннмми для этой 
цели, занимались поиском ценнмх трудов. В библиотеке не только 
хранились книги, но и велось обучение искусству письма, создава- 
лись новме экземплярм книг, а также переплетм к ним.

Многие авторм свои трудм посвяшали библиотекам. Так, Гийа- 
саддин Каши в предисловиях к своим трудам отмечал, что он по- 
свяшает их библиотеке Улугбека. Созданная при обсерватории и 
насчитмвавшая более 15.000 томов книг, библиотека Улугбека 
служила практически всем представителям его астрономической 
школм. К сожалению, судьба этой библиотеки до сих пор не ясна.

Сушествуют об этом три мнения: !) библиотека закопана где- 
то за пределами Самарканда; 2) библиотека первоначально бмла 
разобрана частнмми лицами, а затем частично попала в различнме 
рукописнме фондм; 3) библиотеку увез с собой Али Кушчи в Тур- 
цию на тех саммх вьючнмх животнмх, о котормх, как упоминалось 
вмше, пишет Джами.
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На наш взгляд, возможно, верно второе мнение, так как только 
тот факт, что в богатой коллекции рукописей Института востоко- 
веления АН РУз хранится немало математических и астрономиче- 
ских сочинений ученмх эпохи Улугбека, снидетельствует о том, 
что часть книг иэ его библиотеки попала именно сюда.

Как видим, в первой половине X V  в. происходило поистине 
бурное развитие науки и культурм в столице Амира Темура -  Са- 
марканде. Глубокие научнме исследования, осушествленнме в ас- 
трономической школе Мирзо Улугбека, математические и астро- 
номические трактатм Кази-Заде Руми, Джамшида Каши, Али Куш- 
чи и многие другие трудь) великих ученмх представляли собой 
наивь1сшее достижение средневековья в области точнмх наук.

Уитроуа О,
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Юсупова М.А.
(Уэбекистан)

А Р Х И ТЕ К ТУ Р А  БУХАРС КО ГО  ОАЗИСА 
ВРЕМ ЕН И  У Л У ГБ Е К А

Бухара издревле являлась крупнмм торгово-ремесленнмм, ре- 
лигиознмм и культурнмм центром Среднего Востока, сформиро- 
ваннмм на Великом шелковом пути.

После упадка города, связанного с разрушительнмми монголь- 
скими завоеваниями, с нанала XV в., и особенно с периода правле- 
ния внука Амнра Темура -  Мирзо Улугбека (1409-1449) начинает- 
ся период расцвета города. Улугбек благоволил Бухаре. Он часто 
здесь бмвал, ездил в эти края на соколиную охоту и даже прини- 
мал тибетского посла'

До сих пор к темуридскому времени исследователи относили 
лишь хорошо известнме здания Бухарского оазиса XV в. -  медресе 
Улугбека в Бухаре и в Гиждуване, мечеть Калян в Бухаре, позже к 
зтому периоду стали причислять и хонако-мавзолей Сайф ад-Дина 
Бохарзи1 2 3. Однако изучение, обобшение и анализ новмх сведений, 
вмявленнмх учень1ми, в том числе и автором даннмх строк, позво- 
лило нам значительно расширить список зданий и дополнить кар- 
тину развития архитектурм Бухарского оазиса времени Улугбека. 
Теперь список памятников Бухарского оазиса эпохи темуридов 
можно дополнить и такими малоизученнмми сооружениями как: 
суфийский культово-мемориальнмй комплекс Мухаммада Ходжа 
Порсо; библиотеку и баню его же имени; мечеть в селе Гиждумак, 
мавзолей Чибирдон-бобо.

Суфинский культово-мемориальнмй комплекс Мухаммада 
Ходжа Порсо.

Натурнме исследования и вакфнме даннме свидетельствуют о 
том, что в Бухаре в начале XV в. несколько культовмх и обшест- 
веннмх сооружений возвел глава бухарских суфиев ордена На-

1 Мирэаахмедов Ж. Мугуллар истилоси ва Темурийлар лаврида // Бухоро -  Шарк
дурдонаси. Тошкент. 1997. С. 51.

3 Немиева Н. Б. Архитектурнь1Й комплекс на окраине Бухари // Культура Сред- 
него Востока. Градосгроительство и архитектура. Ташкект, 1989. С. 113.
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кшбандия Мухаммад Ходжа Порсо, оказавший поддержку Улугбе- 
ку при его восшествии на престол.1 Известнмй суфий Мухаммад 
Порсо (1345-1419) бьш втормм халифой оснонателя братства На- 
кшбандия Баха ад-Дина Накшбанда. Он, наряду с первмм халифой 
Накшбанда Ала ад-Дином Аттаром (ум в 1400 г.), «смграл основ- 
ную роль в консолидации Накшбандия, расширении его влияния и 
укреплении организационной структурм»2 *.

В основной части этого комплекса вмделяется крулнмй внут- 
ренний двор, по периметру которого со всех сторон, кроме запад- 
ной, бмли вмстроенм худжрм. На западной стороне двора возвм- 
шался двухкамернмй мавэолей -  фамильная усьшальница семьи 
Ходжа Порсо (сам суфий умер во время паломничества в Мекке в 
1419 г и похоронен там). С востока к этой части комплекса дворо- 
вой структурм, наэмваемой в вакфном документе «медресе», к 
тмльной стороне расположеннмх здесь худжр прнлегало здание 
хонако. О его первоначальной архитектуре можно судить по дан- 
нмм вакфного документа на это здание, где сказано: "Хонако 
включает в себя айван на северной, восточной и южной сторонах. 
Хонако построено иэ жженого кирпича, ганча и горного камня 
(санги-кух)'0.

Отметим, что тип здания, где зал бьш с трех сторон застроен 
колоннмм айваном бмл весьма распространеннмм в Мавараннахре 
и бмл характерен, в том числе, как для сохранившихся зданий 
квартальнмх мечетей, так и для суфийских хонако последуюшего 
времени.

Дворовую часть комплекса назмвают медресе. Однако наличие 
здесь мавзолея и примкнувшего к нему хонако, при отсутствии 
крупнмх купольнмх залов для аудиторий свидетельствует, по на- 
шему мнению, о том, что это бмл суфийский центр, возведеннмй 
по типу эдания медресе с хулжрами для муридов суфия Тицатель- 
но исследованшая комплекс П.Ф. Панкратьева4 трактовала медресе 
как такию суфиев, а хонако начала XV в. -  как мечеть X IX  в. Од-

1 Мирэаахмедов Ж Указ соч. С 50
3 Милославский Г.В. и лр. Ислам. Энииклопедический славарь. М . 1991. С. 187.
1 ЦГИА РУз. фонд И-323, Хг 1291/16 (30). Чтение и перевод Бабаджанова Б.
4 Панкратьева Т.Ф. Комплскс Ходжа Парсо н Бухаре // АСУ. 1987. №  12. С. 26- 

30.
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нако по описаниям местоположения и архитектурь! хонако в вакф- 
ном документе (перевод Б. Бабаджанова), мь1 локализуем его на 
месте так назьтаемой мечети X IX  в. и идентифицируем как хонако
XV в. Возможно, это хонако бьшо реставрировано в начале X IX  в. 
и приспособлено под мечеть, что и привело к его ошибочной трак- 
товке.

НекоторЬ1е строительнме работм проводились на комплексе и в
X V I в. В начале XX в. вход в комплекс бмл устроен у северо- 
восточного угла хонако, в начале дорожки, ведушей в его дворо- 
вую часть, и бмл оформлен в виде небольшого портала с возвм- 
шаюшимся рядом с ним минаретом1 *.

В настояшее время от комплекса Ходжа Порсо сохранились 
лишь полуразрушеннме худжрм, склеп с захоронениями и одна из 
стен суфийского хонако.

По данному комплексу мм впервме сделали следуюшие заклю- 
чения:

-  это бмл сложносоставной мемориальнмй суфийский ком- 
плекс дворовой структурм с прилегаюшнм с востока хонако;

-  хонако Ходжа Порсо явилось первмм свидетельством того, 
что в начале XV в. уже бмтовал тип хонако с трехсторонним ко- 
лоннмм айваном, которьш, вероятно, сушествовал в Мавараннахре 
и гораздо раньше.

Библиотека Ходжа Порсо, по даннмм исследователей бм- 
ла вмстроена им на улице Дехканов в квартале Куйи Дехкан (в XX 
в. -  это квартал Мулло Пайрави)3. Здание считалось святмней ма- 
халли -  чилляханой Ходжа Порсо и еше в начале XX в. содержа- 
лось в порядке, над ним возвмшался туг -  шест с хвостом яка\ Это 
небольшое вросшее в землю сооружение, от которого возвмшался 
только верх купола, включало единственное помешение. Из-за вет- 
хости оно бмло разрушено в середине XX в. Однако нам удалось 
вмявить некоторме сведения о его архитекгуре. Так, осмотревшие 
эту постройку в 1937 г. специалистм свидетельствовали, что это

1 Фото 1930 г. Входная частъ в комплекс X. Порсо, 18334, шифр 99-3, Архив Глав 
НПУ памятников архитектурь! Мин. Культури РУз.

7 Сухарева 0 . А. Квартальная обшина лозднефеодального города Бухари. М., 
1976. С. 220-221.

3 Там же.
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бь1ло восьмигранное крмтое куполом сооружение из жженого кир- 
пича, с нншами на каждой стене и дверью, обитой железом1. Судя 
по описанию (ниши во всех стенах, верхнее освешение), это зда- 
ние, как и предполагает ряд исследователей, действительно могло 
служить одним из залов библиотеки.

Еше одна постройка суфия, известная нам только по литерату- 
ре -  баня Ходжа Порсо начала XV в. бьша возведена им в кварта- 
ле Куйи Мургкуш. Это сооружение, сушествовавшее еше в начале 
X X  в., также почиталось как одна из святьшь квартала, и потому 
бмло снабжено тугом2.

Во время своего правления Улугбек вмстроил в Мавараннахре 
три медресе -  в Бухаре, Самарканде и Гиждуване. Саммм ранним 
из них и самьгм древним из сохранившихся в Средней Азии явля- 
ется медресе Улугбека в Ьухаре (1417-1419), возведенное, судя по 
надписи на тимпане портала, зодчим Исмаилом ибн Тахиром ибн 
Махмудом Исфахани. На его входной двери бмло начертано: 
"Стремление к зканиям -  обязанность каждого мусульманина и 
мусульманки", что отвечало духу просвешения, иарившему при 
Улугбеке. В своей основе это бьшо типичное дпя Средней Азии 
медресе дворовой композиции: прямоугольнмй план (41,6 х 50 м) 
включал внутренний двор (25 х 25 м), застроеннмй по периметру 
худжрами в два этажа; на продольной оси во дворе размешалось 
два портальнмх айвана (во входной части во двор и напротив вхо- 
да -  в конце двора). Однако здесь впервме в Средней Азии ярко и 
зрело дпя своего времени бмли проявленм чертм самобмтной бу- 
харской школм в целом, и в типе медресе в частности. Так, во 
входной части прямой проход во двор бмл забран чугунной решет- 
кой, и во двор вел не прямой вход с улицм, а расходяшиеся по сто- 
ронам от купольного вестибюля коленчатме коридорм. По углам 
входной части медресе располагались двухсветнме залм -  мечеть и 
дарсхона. Эти помешения благодаря четмрем глубоким арочнмм 
нишам по их осям получили крестовидное очертание.

На главном фасаде измсканнмх и стройнмх пропорций по сто- 
ронам от вмсокого портапа размешенм значительно пониженнме

1 Стенографический отчет второй конферениии Уэкомстариса. 1936. Смена 25, 
8/1 еечер. Архив ГлавНПУ ОИОКН при МКС РУз. С. 58.

2 Сухарева О. А. Указ. соч. С. 72.
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крьтья, где устроенм раскрь1тме наружу двухъяруснме арочнь1е 
лоджии. На углах фасада располагались не традиционнме при Те- 
муридах вмсокие двух-трехзвеньевь1е минареть!, а вмступаюшие 
от угла постройки на три четверти, невмсокие -  срезаннме на 
уровне вмсоть! боковмх крмльев башни-гульдаста. Такие башни, а 
также раскрмтие фасадов крмльев наружу арочнмми лоджиями 
станут впоследствии главной характерной чертой бухарской шко- 
ль! зодчества.

Соборная мечеть Калян, вторая в Средней Азии по величине 
после мечети Биби Ханмм в Самарканде, бмла вмстроена заново 
на основаниях мечети, сооруженной Караханидом Арсланханом в 
1121 г. В XV в. она представляла собой образец классической со- 
борной или джума (пятничной) мечети, сложившейся к этому вре- 
мени в Средней Азни. Прямоугольнмй двор бь1л застроен много- 
купольной (288 куполов) галереей на кирпичнмх столбах. На че- 
тмрех осях двора размешенм портальнме айванм. На главной, про- 
дольной оси расположен портальнмй вход в мечеть, в глубине дво- 
ра -  зал мечети, перекрмтмй крупнмм двойнмм куполом. Внешний 
сфероконический бирюзовмй купол бмл вознесен на вмсоком ба- 
рабане и главенствовал в окружаюшей эастройке. Как и ряд пред- 
шествуюших исследователей', мм относим ее возведение ко вре- 
мени Улугбека, ибо наиболее монументальное строительство в Бу- 
харе в XV в.осушествлялось в его правление. Богатьш декор мече- 
ти составляют кирпичнме и кашиннме мозаики и майолики. В пер- 
вой половине XVI в. во время реконструкции мечети Калян бмла 
перестроена н декорирована изразцами ее входная часть, возведен 
величественнмй портал, с характернмм для этого времени срезом 
углов входной ниши. В такой структуре здание мечети сохрани- 
лось до настояшего времени.

К сооружениям времени Улугбека, согласно даннмм исследо- 
вателей, можно отнести и столпно-купольную Таш-мсчеть в Бу- 
харском оазисе вблизи села Гиждумак в Гиждуванском районе. 
Это бьшо квадратное в плаке (17x17 м. -  обмер К. Джумаева, 
1974 г.), четмрехстолпное девятикупольное (диаметр куполов око- 1

1 Маньконская Л. Ю. Мечеть Калян // Паслорта памятников архитектурм Бухар- 
ской области. Архив НИИ мскусствоэнания, ИЗО. М-23. № 1183/5. Ташкент, 
1983-1984 гг. Пугаченкова Г.А. ...
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ло 4 м) беспортальное сооружение центрической композиции1 *. В 
центральном отсеке мечети устроен шестиграннь|й световой фо- 
нарь, завершеннь|й куполком уменьшенного диаметра Михраб 
украшен резнмм ганчем и сталактитами в своде ниши

Датировку этого памятника виднмй ученмй -  историк средне- 
азиатской архитектурм Л.Ю. Маньковская определяет на основе 
следуюших соображений: «Местное прсдание приписмвает Улуг- 
беку, лечившемуся под Вабкентом в местечке Кумушкент, по- 
стройку этой мечети на старом кладбише у дороги из Бухарм в Са- 
марканд. Это может датировать мечеть первой половиной X V  в., 
что не противоречит конструктивной основе и формам здания. Ис- 
торически факт пребмвания Улугбека в Бухарском оазисе в 1417 и 
1420-1421 гг. подтверждается»*. Учитмвая, что аналогичнме по 
конструкциям четмрехстолпнме купольнме мечети бмли харак- 
тернм дпя Бухарского оазиса с IX  в. и хорошо сохранились с X I в. 
(Диггарон в с. Хазара), эта датировка Л Ю Маньковской видится 
нам вполне достоверной Отметим лишь, что мечеть наверняка бьь 
ла возведена у могилм некоего местного святого. Б условиях сель- 
ской местности это здание могло также использоваться в качестве 
приходской и джума-мечети. В настояшее время мечеть находится 
ндали от местного поселения и возвмшается как одиночное мону- 
ментальное сооружение, где уже почти стертм следм кладбиша.

Комплекс Сайф ад-Дина Бохарзи н Бухаре. Последователь 
суфийского учения Яссавия шейх Сайф ад-Дин Бохарзи, мутавалли 
крупнейшего в свое время в Бухаре медресе Маъсудийе бмл по- 
гребен вблизи Бухарм в местечке Фатхабад в 1261 г. По описаниям 
арабского путешественника Ибн-Баттутм3 и даннмм вакуфной гра- 
мотм XIV в., вь1ясняется, что здесь бмл обширнмй суфийский 
комплекс с усътальницей шейха и приммкаюшим к нему с севера 
хонако. Вакуфньш документ, где упоминаются многочисленнме и 
разнообразнме по функциям постройки, дают представление о раз-

1 Маньковская Л Ю , Усманов Т.. Джумаев К. Многостолпнме менети в эодчестве 
Уэбекистана. САУ 1975. № 9. С. 28.

5 Маньковская Л Ю. Свод памятников истории и культурм Узбекистана. Мате- 
риали ктому «Бухарская область». Архив НИИ искусствознания. ИА (М). Таш- 
кент. 1983-1984 № И 52.С . 48.

3 Ибрагимов Н. Ибн Батгута н его путешествия по Средней Аэии М 1988 С. 82- 
83.
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витой структуре этого мемориального суфийского комплекса1, К 
усьшальнице и хонако с востока прилегала обширная фатхабадская 
плошадь, обстроенная по сторонам раэличними сооружениями. 
Сюда стекались на поклонение или за бесплатньш приютом и пи- 
шей многие пилигрими и бедняки.

В первой половине XV в. на месте обветшавшего мавзолея по- 
читаемого суфия, бьшо возвсдено новое, характерное дпя периода 
темуридов сооружение2, Мавзолей-хонако шейха теперь представ- 
ляет собой крупное двухкупольное здание со ступенчатим планом, 
витянутим по линии запад-восток, где зиаратхана-хонако прими- 
кала к гурхане не с юга, как в прежнее время, а с востока3. Оба по- 
мешения весьма похожи по оформлению: перекрити куполами на
8-гранном ярусе парусов и 16-гранном барабане со световмм про- 
емом через грань. В X V I в.4 вход на главной оси здания бмл 
оформлен более монументальнмм порталом.

Мавзолей Чибирдон-бобо, которьж еше назмвают Абдурах- 
ман Вали является малоизвестнмм памятником архитектурм. Он 
расположен близ местечка Каракуль на городише Шабурган. Пря- 
моугольное в плаке (18,5x10,8 м), трехкамерное и трехкупольное 
сооружение продольно-осевой композиции, бмло воэведено в XV 
в.5 Небольшой портал, завершенньш аркатурой — реваком, вел в 
зиаратхану (8*8 м). За ней бьшо устроено два небольших помеше- 
ния для захоронений-гурхана (каждое размером 3,8 к 3,8 м), рас- 
положеннме анфиладой по поперечной оси здания. Позже углм 
портала, занимаюшего весь фасад здания, бмли закрепленм мош- 
нмми башнями-гульдаста.

Единственнмм из сохранившихся в Средней Азии торговмх со- 
оружений нремени Темурндов бьш вмстроеннмй в Бухаре рядом с 
медресе Улугбека торговмй купол ювелиров Таки Заргарон. По 
справедливому замечанию Л. Ю. Маньковской, его архитектура

' Чехович О.Д. Бухарские документм X IV  века. Ташкент: Наука, 1965. -  252 с., 
С 168.

2 Немиева Н.Б. Архитектурний комплекс на окраине Бухари // Культура Средне- 
го Востока. Градостроительство и архитектура. Ташкент, 1989. С. 109.

3 Там же. С. 104-114.
4 Там же. С. 109.
1 Некрасова Е.Г., Шрайбер Ф.И. Новие данние о маазолеях Шабурган-агта и Аб- 

дурахман Вали // АСУ 1990. № 2. С. 34.
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«несет черть! зрелого, кристаллизировавшегося типа здания, про- 
шедшего к моменту строительства многовековой путь эволюции 
форм».1 Вероятно, сушествовавший на этом же месте более ранний 
торговмй купол бмл реконструирован или вмстроен заново в пери- 
од Улугбека, котормй рядом с ним вмстроил свое медресе. Этот 
торговмй купол бьш возведен над перекрестком двух древних ма- 
гистралей Бухарм, что обусловило квадратнмй план, центриче- 
скую многокамерную композицию с раскрмтмми по четмрем осям 
крупнмми арочнмми проездами. Центральнмй восьмиграннмй ку- 
польньш обьем (на четмрех столпах) по периметру обведен ку- 
польной галереей к которой примь1кают мастерские и торговме 
давки. Купол, усиленнмй восемью ребрами жесткости, основан на 
16-гранном барабане с окнами через грань, что дает ошушение 
обилия света и воздуха в интерьере. Вероятно, Токи Заргорон бмл 
реставрирован в X V I в., когда в Бухаре над перекрестками цен- 
трапьнмх улицбмло вмстроеноеше несколько торговмх куполов.

Комплекс Абд ал-Халика Гиждувани в г. Гиждуване возник 
у почитаемой могилм видного суфия (1103-1179 гг., по некотормм 
источникам ум. в 1220 г.). Абд ал-Халик являлся четвертмм хали- 
фой известного суфия Юсуфа Хамадани (1048-1140) и основателем 
школм Хаджаган. Он ввел новую практику отправления тихого 
зикра (зикр хафи или хуфия) на задержке дмхания. Став шейхом, 
хазрат Абд ал-Халик ал-Гиждувани закладмвает восемь основнмх 
принципов духоино-религиозной практики своей школьк

В 1433 г. к западу от весьма почитаемой могилм Абд ал-Халика 
Гиждувани правитель Мирзо Улугбек возвел медресе, обрашенное 
к захоронению главнмм фасадом с портальньш входом. Располо- 
жение этого памятника, также как и планировочная структура это- 
го медресе свидетельствуют о том, что это бмло не традиционное 
исламское учебное заведение, а хонако-медресе с функциями обу- 
чения. Такие хонако-медресе в период темуридов встречались и в 
Мавараннахре, но бмли более распространенм в Хорасане. Судя по 
исследованиям видного ученого-востоковеда Д. Юсуповой, неко- 
торме хонако Герата «служили не только как обитель дервишей и

1 Маньковская Л. Ю. Укаэ. соч.
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скит, но, в большей части, и как учебное завеление, в котором пре- 
подавалось богословие»1.

В 154! г. Абдулазизхан-1 Шейбани оформил (возможно, рекон- 
струировал) захоронение шейха в виде дахмьи облицованной мра- 
мором, и обустроил погребальньш дворик -  хазиру. Между хази- 
рой и медресе, расположеннмх в композиции «кош», то есть на- 
против друг друга, образовалась небольшая уютная гтошадь, за- 
строенная позже с северной сторонм колонной мечетью с неболь- 
шим минаретом. К 2003 г., в связи с торжественно отмеченнмм 
900-летием почитаемого суфия Абд ал-Халика Гиждувани, весь 
комплекс бмл реконструирован и благоустроен: отреставрировань! 
сохранившиеся сооружения -  медресе, дахма суфия и минарет.

В заключение отметим, что в рассматриваемь1Й период, благо- 
даря усилиям правителя -  созидателя Мирзо Улугбека в Маваран- 
нахре и, в частности, в Бухаре и ее оазисе значительное развитие 
получили архитектура и градостроительство, воссозданм и благо- 
устроенм некоторме почитаемме святьши оазиса, возведень! мо- 
нументальнме здания мечети, медресе и медресе-хонако. В резуль- 
тате эволюции зодчества региона бмли сформировань! наиболее 
яркие черти медресе бухарской школм зодчества.

Юсупоня м .а .

УЛ У ГБЕ К  ДАВРИ БУХОРО АРХИТЕКТУРАСИ

Маколала Бухоро вохасининг Улугбек давригз хос таникли меъморий обида- 
лари -  Калон масжиди, Улугбекнинг Бухоро ва Гиждувондаги мадрасалари, 
Сайфиддин Бохарзи макбара-хонакоси билан бир каторда, XV асрнинг биринчи 
ярмида курилган кам урганилган Мухаммад Хўжа Порсо сўфийлик мемориал- 
диний мажмуаси, унинг номидаги кутубхона на хаммом, Чибирдон боба 
макбараси хамда Ғиждумак кишлоги якинилаги Тошмасжил каби бинолар хакида 
хам маълумотлар келтирилган Хўжа Порсо мажмуаси аа Ғиждуаондаги Улугбек 
мадрасаларининг назифаси борасида муаллиф ўз фикрини асослаган холда, улар- 
ни Хуросонда Темурийлар даврила кенг таркалган бино тури -  хам мадраса, хам 
сўфийларга илм беруачи хонакох сифатида таърнфлаган. Улугбек даарида Бухоро 
воҳасидаги меъморчиликнинг риножи жараёнида Бухора меъморчилик мактабига 
хос жихатлар шаклланиб, намобн бўлганлиги ёритиб берилган.

1 Юсупова Д. Жиэнь итворчестно Хондамира. Ташкент. 2006. С. 181-182.
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Техмуҳаррир: Н. Тимофеева 
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