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О. П е т р о в а

'РОСИА-МОНДЗИСЮ ' -  ПЕРВОЕ В ЯПОНИИ 
ПОСОБИЕ ПО РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 1796 ГОДА

В первом номере журнала 'Народы Азии и Африки' за 1969 год напе

чатана заметка профессора Мураямы Ситиро 'Первые в Японии сведения о 

народностях России' (с. 1 2 9 -1 3 2 ). В заметке сообщается о списке народ

ностей России в ХУШ веке из рукописи 179 6  года 'Росиа-мондзисю ' ( 'С о б 

рание российских письмен'), написанной в Эдо. Эта рукопись содержит собра

ние русских письмен и является первой в Японии рукописной книгой, написан

ной русскими буквами (кириллицей) гусиным пером. Она хранится в Библио

теке кабинета министров в Токио (Найкаку бунко) и долго не привлекала к 

себе внимания японских ученых. К тому времени, когда была напечатана в 

указанном журнале заметка проф. Мураямы, рукопись была уже издана про

фессорами Т.Камэи и С.Мураямой факсимильным изданием ̂  с добавлением 

к факсимиле исследования проф. С.Мураямы. Предисловие к изданию написал 

профессор Камэи Такаёси. Благодаря его любезности мы получили это факси

мильное издание, за что приносим глубокую благодарность издателям проф. 

Т.Камэи и С.Мураяме.

Знакомство с факсимиле рукописи позволяет высказать некоторые сооб

ражения относительно содержания рукописи и ее издания. Тем более, что оба 

издателя обращаются с рядом вопросов к последующим исследователям этого 

факсимиле рукописи. Из поставленных вопросов самый основной -  кто явля

ется автором рукописи?

Рукопись представляет собой пособие по обучению русской письменности 

типа прописи с образцами вариантов прописных букв русской азбуки, склада

ми (слогами), написанием японского алфавита Ироха русскими буквами и 

таблицы Годзюон. Все остальное содержание рукописи -  образцы для трени

ровки в письме русскими буквами, но образцы эти подобраны тематически по 

разделам, из которых первый -  'Народности России' -  послужил темой за

14 227 209



метки профессора С.Мураямы в журнале 'Народы Азии и Африки', о которой 

упоминалось выше.

Рукопись состоит из предисловия (с . 2 -3  факсимильного издания) и 

текста (с . 4 -1 1 4 ).  В конце предисловия имеется дата: 8-й год Кансэй,

5 -й  месяц, что соответствует июню 1796  г. по европейскому летосчисле

нию, как это и отметил в своей заметке С.Мураяма. Предисловие подписано: 

'составлено Гэнъю ( 'Щ )  ' .  Проф. Мураяма прочитал это имя как Ми-

намото Ари, но в подстрочном примечании к своей заметке на странице 129 

указанного журнала отметил, что возможно и другое чтение -  Гэнъю. Мы 

считаем, что второе чтение -  Бэнъю, как псевдоним, за которым укрылся 

автор, более приемлемо. 'Ни в том, ни в другом чтении в японской литера

туре этого имени никодда не встречалось', -  отмечает проф. Мураяма. И тем 

не менее в указанной заметке относительно рукописи 'Росианмондзисю'проф. 

Мураяма выражает полную уверенность, что автором ее является Дайкокуя 

Кодаю (1 7 5 1 -1 8 2 8 ),  широко известный у нас капитан судна 'Синсё-мару', 

которое было унесено после шторма морским течением в 1783  г. к Алеут

ским островам. Острова эти в ХУШ в. принадлежали России. Судно было вы

брошено на остров Амчитка, из группы Алеутских, получивший в настоящее 

время печальную известность, как место атомных испытаний США. Судно 

'Синсё-мару' (или 'Кам нясу-м ару ') во время шторма потеряло мачту и 

руль и в беспомощном состоянии свыше полугода носилось по волнам океана. 

Уцелевшие после бедствия на океане японские моряки этого судна во главе 

с капитаном Кодаю подверглись новым испытаниям на Ам читке, страдая от 

голода, холода и прочих бедствий, пока их не подобрали русские промысло

вики во главе с Невидимовым, работавшие на фирму купца Жигррева, также 

потерпевшие кораблекрушение у острова Амчитки.

Из обломков обоих судов, выброшенных волнами на берег, русские, япон

цы и помогавшие им аборигены -  алеуты построили маленькое суденышко, и 

на нем русские, захватив с собой японцев, переправились на Камчатку. Про

изошло это через четыре года после того, как японцы попали на Амчитку.

За время пребывания на Амчатке из семнадцати японцев с судна 'Синсё-ма

р у ' в живых осталось только семь человек: девять погибло на Амчитке, 

один утонул во время шторма. Дальнейшие приключения японцев следующие: 

они переезжали из Камчатки в Охотск, из Охотска в Якуте*, из Якутска в 

Иркутск, где в их судьбе принял горячее участие профессор Кирилл (Эрик) 

Лаксман. Он поехал в 1791 г. по своим делам в С,-Петербург и захватил 

с собою туда Кодаю, о чем имеется довольно много сведений. Благодаря 
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протекши К.Лаксмана Кодаю получил аудиенцию у Екатерины П и разреше

ние на отправку в Японию, с которой Россия была заинтересована начать 

торговлю. В 1 7 9 2 -1 7 9 3  гг. экспедицией сына Кирилла поручика Адама Лакс-

мана три японца -  Кодаю и матросы Коити и Исокити были доставлены в 
Японию. О пребывании японцев с судна 'Синсё-мару' в России и их отправ

ке на родину существует большая литература на русском и японском языках 

и интересующихся читателей мы отсылаем к ней, не останавливаясь на этом 

вопросе в нашей краткой статье^.

Поскольку нашей темой является рукопись "Росиа мондзисю' и ее факА 

симильчое издание, сообщаем прежде всего некоторые сведения об издате

лях рукописи. Оба издателя -  маститые японские ученые -  перед изданием ру

кописи побывали в 1965 г. в ССОР и познакомились в Ленинграде с кол

лекцией книг Дайкокуя Кодаю, хранящейся в Рукописном отделе Ленинград

ского отделения Института востоковедения АН СССР. В особенности они 

интересовались личными приписками Кодаю на полях и обложках принадле

жавших ему книг. К сожалению, автор настоящей статьи во время пребыва

ния йздателей проф. Камэи Такаёси и Мураяма Ситиро в Ленинграде был тя

жело болен и мог дать им только самые краткие консультации; но в даль

нейшем поддерживал с ними переписку, чрезвычайно ценя их внимание к ук

реплению культурных связей России с Японией.

Историк проф. Камэи Такаёси до конца своих дней был полон полон 

интереса к герою gro многрлетних исследований -  Дайкокуя Кодаю, первому 

японцу, сообщившему в Японии правду о России на основании его личного 

опыта и впечатлений.

Профессор Киотоского университета Сангё дайгаку Мураяма Ситиро, 

автор приведенной выше заметки, лингвист, полиглот, владеющий 14 

языками, в том числе и русским, дискутировал с нами вопрос о '  Роста монд

зисю ' в частной переписке. Этот дискуссионный вопрос мы решаемся вынео- 

ти на страницы научного органа.

Обратимся к. самой заметке. Проф. Мураяма в ней пишет: 'Итак, не под

лежит сомнению, что первым источником списка народностей России в 'Р о 

ста мондзисю' является составленное И.Г.Георги 'Описание всех в Россий

ском государстве обитающих народов.. . '  (1 7 7 6 -1 7 8 0 )3 .  Этот же список 

лег  в основу описания народов России в знаменитом сочинении японского 

голлавдоведа Кацурагавы Хосю (1 7 5 1 -1 8 0 9 ) 'Хокуса монряку', Эдо,

1794 , с. 9 5 -1 0 5 * .



Со списком И.Г.Георги мог познакомить Кодаю только профессор Кирилл 

Лаксман, который подружился с Кодаю еще в Иркутске. Сам Кодаю такого 

списка составить не мог бы, на что указывает и проф. Мураяма. В распоря

жении Лаксмана был труд Георги на немецком языке. Он, по-видимому, из 

этого труда сделал выписку и дал Кодаю список народностей России на рус

ском языке, а Кодаю переписал его русскими буквами и, возможно, под на

блюдением Лаксмана. В списке мало орфографических ошибок даже для того 

времени, когда русская орфография еще не была регламентирована. Посколь

ку труд Георги был на немецком языке, любознательный Кодаю заинтересо

вался немецкими буквами. Вот почему и в гРосиа мондзисю* на с. 1 9 -2 0  

приведен немецкий алфавит с произношением, записанным русскими буквами 

под каждой немецкой буквой и японской катаканой над каждой буквой. Ника

кому другому японцу, кроме Кодаю, даже в голову бы не пришло писать ал

фавит немецкого языка, абсолютно неизвестного в то время в Японии, да и 

никому тогда ненужного. Наличие немецкого алфавита в рукописи гРосиа 

мондзисю' косвенно подтверждает связь списка народностей России с тру

дом И.Г.Георги на немецком языке.

Всю рукопись гРосиа мондзисю*, хотя в ней Нет оглавления, можно раз

делить на 14 разделов: 1. начертания российской азбуки в печатном и про

писном образцах (с . 1 -6 );  2. русские слоги (с. 7 -1 8 );  3. немецкий алфа

вит и римские цифры (с . 1 9 -2 1 );  4. японская хирагана с произношением, 

написанным русскими буквами под каждввд знаком (с . 2 3 -2 4 );  5 . таблица 

годзюон также с произношением, записанным русскими буквами под каждым 

знаком кагаканы (с . 2 5 -2 7 );  6 . пятьдесят две народности России (список) 

(с . 2 9 -3 8 );  7. страны мира (с . 4 1 -4 7 );  8. русские военные чины (с. 4 9 -  

5 4 );  9 . императорская фамилия (с . 5 5 -5 8 );  10. список русских фамилий и 

имен знакомых и друзей Кодаю в Петербурге, Царском "селе, Москве, Ир

кутске, Нижнем Новгороде, Якутске, Охотске и Нижне-Камчатске (с . 5 9 -

9 9 );  11. список членов экспедиции Адама Лаксмана, доставившей в Японию 

Кодаю, Исокити и Коити (с . 1 0 0 -1 0 2 ); 12. список церквей в Иркутске 

(с . 1 0 3 ); 13. список российских духовных чинов (с . 1 0 4 -1 0 5 );  14. рус

ские деньги с изображением монет (с . 1 0 7 -1 1 0 ) -  все указанные разделы 

написаны русскими буквами гусиным пером и с произношением к каждому 

слову, написанным катаканой и, по-видимому, более поздними пояснениями на 

японском языке, написанным канамадзири-бун, на оставшихся незаполненны

ми местах на страницах рукописи; 15. дни недели, написанные катаканой, с 

символическими обозначениями соответствующих им светил с переводом на
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голландски^ язык, также написанном катаканой и иероглифическим обозначе

нием значений по-японски (с . 1 1 1 ); 16. знаки Зодиака, написанные катака— 

ной с изображением их астрономических символов и иероглифическим обозна

чением их значения (с . 1 1 2 -1 1 3 ).

Когда проф. Мураяма писал свою заметку в журнале 'Народы Азии и 

Африки' у него не было сомнения, что составителем 'Росиа мондзисю' ^нтт 

'не какой-то Минамото Ари (Гэнъю. -  О .П .), а именно Кодаю, но ему бы

ло неясно только, почему Кодаю не мог быть назван klk составитель эаюй 

книги'^. Проф. Мураяма писал заметку до издания рукописи в целом. По

чему же после этой заметки, при издании рукописи оба издателя засомне

вались в том, что составителем 'Росиа мондзисю' был Кодаю и начали 

выдвигать нбвые имена?

В своем предисловии к факсимильному изданию рукописи проф. Камэи пи

шет, что 1%-н Мураяма склонен видеть, что за подписью Гэнъю скрывается 

Като Кэнго, врач клана Мацумаэ, командированный в Нэмуро из Хакодатэ, 

когда туда прибыла экспедиция Адама Лаксмана, приехавшая в Нэмуро 12 

декабря 1792  г. Согласно журналу Лаксмана, Като учился русскому язы

ку у переводчика экспедиции Туголукова и изучал положение дел в России. 

Как известно, экспедиция Лаксмана покинула Нэмуро 4 июня 1793  г. Мог 

ли бы за такой короткий срок Като Кэнго научиться так свободно писать 

по-русски гусиным пером и написать все те сведения, которые собраны в 

рукописи 'Росиа мондзисю'.

Даже если бы он был гениален и находился все время неотлучно при 

русской экспедиции, это было бы невозможно. Как бы близко Като ни со

шелся с Лаксманом и Туголуковым, с купцом Бабиковым и другими лица

ми и как бы он ни расспрашивал Кодаю о подробностях его пребвания в 

России -  все равно Като не был бы в состоянии сделать такие записи, как 

в рукописи '  Росиа мондзисю'. С этим, по-видимому, вполне согласен проф. 

Камэи, выдвигающий в виде гипотезы предположение, что составителем 

этой рукописи был эдоский врач Имаи Гэнъан, приехавший несколько позже 

Като в Нэмуро из Эдо, который также в течение трех месяцев изучал рус

ский язык у Туголукова и знакомился с положением дел в России.

К счастью, в нашем распоряжении имеется факсимиле j'Pocna б эн т о '-  

сядвДря русского языка. Приславшему его нам проф. Мураяма мы приносим 

глубокую благодарность. Из сравнения 'Росиа бэнго ' с 'Росиа мондзисю' 

мы можем принять на себя ответственность утверждать, что Като Кэнго 

никакого отношения к составлению 'Росиа мондзисю' не имел. И совершен-
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но прав проф. Камэи, который в его предисловии к факсимильному изданию 

'Росиа мондзисю' отводит предположение проф. Мураямы, что за именем 

Гэнъю скрывается Като Кэнго, высказанное проф. Мураяма в письме на имя 

проф. Камэи. Проф. Камэи в предисловии пишет: 'Относительно Гэнъю 

Щ  ) °  в настоящее время я, буквально брожу в потемках. Чувствуя себя 

чрезвычайно слабым делать какие-либо выводы, я хочу выдвинуть в виде

попытки имя Имаи Гэнъан (. ^  ^  7L ^  )  , Относительно этого г-н Му
раяма, читавший и использовавший 'Журнал путешествия Лаксмана' придер

живается** другого мнения

Итак, оба» издателя при издании рукописи не пришли к единому заклю- 

чению об ее составителе, так и оставив вопрос открытым. Попытаемся разо

браться в этом вопросе. Согласно дате: Т* ^  ^  1̂  д  ^

jJL J] в конце предисловия, рукопись эта относится к июню 1796  года 

по европейскому летосчислению, когда Кодаю и Исокити находились по ука

зу сёгунского правительства на пожизненном поселении на Аптекарском о го 

роде в Баммати в Эдо и им было строжайше запрещено иметь какие-либо 

контакты с внешним миром за исключением нескольких японских ученых-гол- 

ландоведов. Так каким же образом Дайкокуя Кодаю мор бы подписать сво

им именем рукопись о русской письменности, явно» предназначенную для обу

чения этой письменности японцев? За два года до этой рукописи в августе 

1 7 9 4  г. один из голландонадов знаменитый Кацурагава Хосю, выспрашивая 

у Кодаю о его пребывании в России- по секретному приказанию сёгуна Иэна- 

риI написал при помощи самого Кодаю первое крупное сочинение о России -  

'Хокуса монряку' ('Краткие вести о скитании в северных водах '), столь 

засекреченное в токугавской Японии, что оно увидело свет только в 1937 г., 

опубликованное стараниями проф. Камэи. Но по обычаям японской литерату

ры того времени, Кодаю мог избрать себе псевдоним, который, по утверж

дению проф. Мураямы, никогда не встречался в японской литературе, что 

вполне понятно и объяснимо. Связь рукописи 'Росиа мондзисю' с рукописью 

'Хокуса монряку!' несомненна. Этого не только не отрицают оба издателя 

'Росиа мондзисю', но и в предисловии и в комментариях проф. Мураямы к 

факсимильному изданию он делает постоянные ссылки на Кодаю и 'Хокуса 

монряку^, Но,'7 чтобы быть боЛее доказательным в выяснении принадлежнос

ти рукописи 'Росиа мондзисю', мы будем исходить из содержания самой ру

кописи. К счастью, в нашем распоряжении имеется первое издание рукописи 

'Хокуса монряку!' 1037  г .^ .

Начнем с первого раздела рукописи 'Росиа мондзисю'? [начертание рос

сийской азбуки в Печатном и прописном образцах (с . 1 -6 ).  !ffa; страницах 
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156, 157, 158, 159 и 160  издания 'Хокуса монряку * воспроизведено фак

симиле начертаний букв российской азбуки и 'складов* (см. рис. 6 2 -6 7 ).

При сравнении их с таковыми же в 'Росиа мондзисю* бросается в глаза 

их графическое сходство, хотя в 'Хокуса монряку" буквы, по-видимому, ско

пированы с прописи, а в 'Росиа мондзисю* написаны от руки без образца: 

логика вещей говорит за то, что это так и должно быть, ибо 'Хокуса мон

ряку' была написана по секретному приказу сёгуна Иэнари и никаких черно

виков от нее у Кодаю не должно было остаться. Только память помогла ему 

восстановить буквы, при этом естественно, что он допустил некоторые не

точности, сделал перестановки, выбросил слоги с буквой 1> (ять ), хотя в 

алфавите ее привел.

В 'Росиа мондзисю' прежде всего бросается в глаза, что русские буквы 

писал иностранец: в русской азбуке нет заглавных Ъ, Ь, Ы, ибо нет слов, 

начинающихся с этих знаков, а между тем они даны; из азбуки выброшена 

V (ижица), а для ХУШ века она должна была входить в алфавит. Далее 

в таблице слогов приведены только открытые слоги в сочетании согласного 

в алфавитном порядке с гласными а, е, и, о, у, ГЬ , ю, я, а в тех слогах, 

где в начале слога стечение согласных даны только слоги, в которых после 

начального согласного следует плавный 'р ' .  Все эти особенности механичес

ки перенесены в 'Росиа мондзисю'. В 'Росиа мондзисю' есть некоторые до

бавления против 'Хокуса монряку': на стр. 17, 18 факсимиле добавлены 

слоги: бТо, бТю, в?о, вТю, rto , rTio, гва, гда, дТо, дТю, дТе, з?Го, зТю, жда, 

мТо, мТю, мТоо, нТо, нТю, р/Го, р(Гю, pToo, cfo, сТю, х?о, хТю, хТа, цТо, 

ц1ю, nfo, шТо, шТю, шуу, тТо, тГю, фТо, к̂ Го, кГю, к Too, мноо, ква, ска, То, 
бд, гр, ков, кви.

По-видимому, они добавлены для транскрипции русскими буквами целых 

слов, что представляет исключительный лингвистический интерес и опять- 

таки ведет к тому же Кодаю, ибо только он один писал русскими буквами 

по-японски: на полях и обложках принадлежавших ему книг остались такие 

записи. Это указывает на то, что Кодаю думал, как выразить русскими бук

вами японские слова и обратил внимание на наливание тех слогов, которые 

у русских не встречаются, а если и встречаются, то как очень редкве ис

ключение.^ Именно Кодаю | ввел в свою транскрипцию русскими буквами знак 

I для вотированных, совершенно чуждый русской графике, напр. в его мар

гиналии на обложке книги 'Мори катами' (  )  (Томунони та(Горинай'

и далее -  'намитага Коборети домо [мэмарень'.

В 'Росиа мондзисю' Кодаю дал значительно больше вариантов написа

ний прописных букв, употреблявшихся в России того времени, да и сам при-
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менял в своем письме по нескольку вариантов написаний. Например, в той

Но самое характерное для Кодаю -  это написание заглавного русского 

"Н " латинской буквой N • Бывая в доме у Лаксмана Кодаю, вероятно, ви

дел такое написание буквы "Н " у Лаксмана, часто писавшего на родном язы

ке или по-немецки и перенял его у Лаксмана. В приписках Кодаю русскими

хобукуро"), сведенных на одну страницу, фото с которой помещено на с. 96 

комментариев к "Росиа мондзисю" в последней строчке написано: * N аниго- 

томо мина мина Nамуамидабуцу колебакарижя * /Во всяком случае и во всем 

только уповаем на будду Амида/. Все слова с заглавной буквой*НГнаписаны 

латинской буквой N .

В русском же алфавите "Росиа мондзисю", несмотря на ряд вариантов 

русских букв, такого варианта заглавной буквы "Н* не дано, а между тем в 

списке знакомых русских людей, с которыми Кодаю встречался в Петербур

ге, Царском Селе, Москве, Нижнем Новгороде, Иркутске и т.д. многие име

на, отчества и фамилии с начальным "Н " написаны латинской буквой N (см .

Все приведенное достаточно показательно, чтобы утверждать, что "Р о -  

сиа мондзисю" писал сам Кодаю, при этом писал не кистью, а гусиным пе

ром: такие росчерки и завитушки, как на с. 36, 47, 103 и др., кистью сде

лать невозможно. Кодаю же подражал канцелярскому писарскому витиеватому 

стилю письма екатерининской России.

Итак русская азбука в прописном и печатном виде (с . 1 -6 );  русские * 

слоги (с . 7 -1 8 ) не вызывают у нас никакого сомнения, что их написал не 

кто иной, как сам Кодаю. Почему приведен немецкий алфавит и римвкие циф

ры также вполне понятно. Затем следует японская хирагана с произношени

ем, написанным русскими буквами под каждым знаком.

Принимая во внимание, что у Кодаю не могло быть единой четко им са

мим выработанной транскрипции японских слогов русскими русскими буквами, 

приходится: только удивляться незначительности расхождений в написании 

русскими буквами произношения японских знаков Ироха и таблицы Годэюон.

Кодаю был несравненно грамотнее и интеллигентнее всех тех японцев, 

которые попадали в Россию до него.

В 1 7 9 0 -9 1  г. Федор Янкевич де Мириево по приказанию свыше гото

вил второе издание словаря всех языков и наречий академика П.С.Палласа®,

же приписке: "Японцу ^аиккоя Кодаю" два написания 

слове соре соре -  два написания буквы "е "  -  6  и е,

буквами по-японски на верхних полях

факсимиле с. 62, 64, 65, 68 , 71, 73, 87, 95, 97, 98, 9 9 ).
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расположив слова всех языков, представленных в словаре Палласа, в алфа

витном порядке. Воспользовавшись пребыванием в это время Кодаю в Петер

бурге, его пригласили проверить японские слова в готовящемся втором изда

нии словаря.

Кодаю сделал исправления японских слов в 1У томе словаря на с. 6 1 4 -  

618 , о чем имеется указание перед списком этих японских слов. Кодаю по

правил сацумские и намбуские диалектизмы в словаре Палласа и внес в спи

сок японских слов лексику из письменного языка, т.е. канго (китаизмы), а 

в русскую транскрипцию этих слов внес свои произносительные привычки, ха

рактерные и для транскрипции в 'Росиа мондзисю' (с . 2 4 -2 5  факсимиле), 

напр., труд -  шиндо; слово -  джи; земля -  джи; отец -  чичи; рост -  ше; 

сук -  1еда; соха -  сыну; кит -  кужира. Зато написано: белый -  сирой; стар -  

тосиТори. Это делает вполне понятными его расхождения в транскрипции Иро- 

ха и Годзюон, и еще раз подтверждает, что и эта часть 'Мондзисю' состав

лена самим Кодаю.

На списке народностей в России мы останавливаться не будем, о нем 

достаточно ясно изложено в заметке проф. Мураяма, в которой также уста-
Q

навлинается происхождение этого списка .

Раздел 7. 'Страны мира' по содержанию совпадает с изложением в ' Хо

ку са монряку', т.е. его составление Дайкокуя Кодаю и этой части не подле

жит сомнению.

Раздел 8. Русские военные чины. Точно совпадает с таким же разделом 

в 'Хокуса мбнряку'. Только в правописании русских чинов есть некоторые 

расхождения.

Во всех случаях 'ген ерал ' написано катаканой анэрару, как в 'Хокуса 

монряку', так и в 'Росиа мондзисю', т.е. отражено просторечное русское 

произношение, но 'Хокуса монряку' написано катаканой X  7 )\s (анэра

ру) , а в 'Мондзисю ' русскими буквами -  енералъ и по-японски ^  7 7

(энэрау), т. е. в японской транскрипции отражено сибирское произношение.|Обраг 

щает внимание написание чина 'бригадир': в 'Хокуса монряку' ( / Я  'С' )\/ 

(бэрэгадзэру), в 'Мондзисю' брегажелъ ; в особенности же чина 'прапорщик?: 

в 'Хокуса монряку' -  у7 7  Я *  7  ^  ^  (курапоссшш), в 'Мондзисю' ку- 

лапошшнкъ, а 'подпрапорщик' в 'Хокуса монряку' -  У  7  У  У  У  ^  

(кукурапоссшш), в 'Мондзисю' Куклапошшикь У  У  7  уК  У  У  %  . т.е. 

отражено одно и то же искаженное произношение-^. Солдат в 'Хокуса монря

к у ' написан У  ~~ У  ( содатэ); в 'Мондзисю' -  ооодате. Это указыва

ет на явную связь между 'Хокуса монряку' и 'Мондзисю'.
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Раздел 9 . Императорская фамилия, В 'Хокуса монряку' дана общая ге

неалогия, а при перечислении членов семьи наследника Павла указаны толь

ко лета, без указания дат рождения. В Мондзисю же указаны даты рождения 

всех членов семьи наследника Павла, и это вполне понятно, т.к. Кодаю жил 

в Царском селе у главного садовода императорских садов Буша и неоднократ* 

но бывал запросто во дворце, лично зная всех детей Павла 1. Правда, в сво

их комментариях к рукописи (с . 4 5 -6 6 ) проф. Мураяма указывает на некото

рые ошибки в этих датах по сравнению с официальными данными, но Кодаю 

ведь спрашивал у кого-нибудь из дворцовой челяди, а поэтому подобные не

точности вполне оправданы. Если бы 'М ондзисю ' составлял кто-нибудь дру

гой, а не Кодаю, таких ошибок не было бы.

Разделы 1 0 - 1 1 .  Русские имена и фамилии знакомых и друзей Кодаю, 

составленный в порядке их мест жительства, начиная с Петербурга, где у 

Кодаю оказалось наибольшее количество известных ему имен и фамилий -  

66 , затем в Царском Селе, где перечислен^ все члены семьи Буша, у ко

торого Кодаю жил безусловно по рекомендации Лаксмана, с которым Буш 

был знаком много лет, получая от Лаксмана различные семена и черенки 

растений из Сибири для царских садов. Далее следует Москва, затем Ир

куте*,| где, естественно, у Кодаю быйо много знакомьис При этом Кодаю 

перечисляет своих знакомых семьями с указанием степени родства. Это сви

детельствует о том, что Кодаю был принят в домах перечисленных им лиц и 

хорошо знал, кто с кем и в каком родстве находился. После Иркутска сле

дует Нижний Новгород, Якутск, Охотск, Нижнекамчатск. Заканчивается спи

сок перечислением имен и фамилий членов экспедиции Адама Лаксмана, дос

тавившей Кодаю, Коити и Исокити в Японию. Всего в списке перечислено 

170  русских имен и фамилий. Списиу этому мы посвящаем отдельной ис

следование, ибо в нем ясно отражено, как Кодаю подбирал знакомства, по

лезные для будущих торговых и дипломатических отношений между Россией 

и Японией, что показывает незаурядные дипломатические способности само

го Кодаю.

В разделе 12 перечислены церкви в Иркутске, а в разделе 13 -  список 

российских духовных чинов. Казалось бы, зачем Кодаю понадобилось это 

перечисление, когда он сам не принял православия и не собирался п р и м е т ь  

христианскую веру, имея всегда одну цель -  возвращение на родину, что бы

ло бы совершенно невозможно при приятии крещения. Тем не меяее Кодаю 

имел отношение к православию. Двое из оставшихся в живых членов экипа

жа 'Синс&-1 мару', матросы Сйдве  и Сиидэо, крестились и осталась навсегда
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в России. Умный и дальновидный Кодаю не пренебрегал в дальнейвпем воз

можностью использовать и эти связи. Сйдэо -  в крещении Федор Степанович 

Ситников, вскоре умер в Иркутске, а Синдзо -  Николай Петрович Колотыгин, 

прожив много лет в России, умер в 181 0  г. Он преподавал японский язык 

в Иркутской школе яванского языка, а затем в Иркутской гимназии, дослу

жился до чина титулярного советника и являлся автором книги на русском 

языке 'О  Японии и японской торговле или (новейшее историко-географическое 

описание японских островов', изданной после его смерти директором Иркутс

кой гимназии Иваном Миллером в 1817 г. в С. Петербурге11 . Эта неболь

шая книжечка не потеряла научного значения и в наше время. По-видимому, 

ее написал не один Колотыгин, а вместе с Миллером, который закончил ее 

после смерти Н.Колотыгина, дополнив сведениями о 'сношениях россиян с 

японцами', о которых Колотыгин не мог знать, ибо, когда экспедиция Лакс- 

мана была в Японии, Колотыгин находился в Иркутске, не знал он и о по

следующих экспедициях Крузенштерна, о рейдах Давидова и Хвостова и о 

плене Головнина.

Список церквей в Иркутске и список духовных чинов российского духо

венства, по-видимому, Кодаю составиял сам, записывая на слух их названия, 

поэтому в этом описке наибольшее количество ошибок. Все перечисленные в 

списке церкви действительно существовали в Иркутске до Октябрьской рево

люции. В первые годы после Октябрьской революции часть из них была сне

сена или перестроена под гражданские учреждения; так собор был перестро

ен в чаеразвесочную фабрику. Этот список церквей мог составить только 

японец, живший в Иркутске, и он служит наиболее достоверным свидетельством 

того, что авторы 'Мондзисю ' является не кто иной, 'как сам Кодаю, ибо и »  тро

их японцев, возвращенных посольством Адама Лаксмана в Японию ,̂ Койти 

умер в Нэмуро сразу после возвращения в Японию, а матросу Исокити и в 

голову не пришло бы составлять подобный список.

Раздел 14. Российские монеты с изображением и указанием их достоин

ства. Изображение монет было важно для торговых целей, когда начнется 

торговля России с Японией, на что очень надеялся Кодаю.

Отдельно без написания русскими буквами стоит таблица дней недели 

(записанная катаканой с |переводом иероглифами) и таблица знаков Зодиака 

(с  их условными астрономическими обозначениями и переводом Значений ие

роглифическими знаками).

Вот эти-то последние дополнения и ввели в заблуждение издателей руко

писи 'Мондзисю ', ибо они не имеют русской транскрипции и выпадают из об

2 19



щего назначения рукописи, как пособия для обучения российской письменнос

ти, но они добавлены в рукопись из другой рукописи словаря *Росиа бэнго*, 

составленного в Нэмуро во время зимовки там экспедиции Лаксмана, Эти до

бавления прекрасно документируют участие Кодаю в составлении словаря * Ро

сла бэнго*, являющегося коллективным творчеством русских и японцев для 

взаимных устных контактов.

Рукопись словаря *Росиа бэнго* была составлена в 1793  г. в Нэмуро, 

а *Росиа мондзисю* имеет дату 1796  г., т.е. была написана уже после изо

ляции Кодаю в Баммати на Аптекарском огороде, следовательно Кодаю сде

лал для себя выписки из *Росиа бэнто* при составлении словаря в Нэмуро,

в котором он принимал несомненное участие, о чем свидетельствует лекси- 

12ка этого словарях .

Привлекает внимание и одноформатность рукописей *Росиа бэнго* и 

*Росйа мондзисю*. Не были ли обе эти рукописи неприкосновенными образ

цами для списывания с них текстов с учебными целями? Тем  более, что 

обе рукописи принадлежали высшему учебному заведению в токугавской Япо

нии -  Сёхэйбан гакумондзё, основанному в 1631 г., о чем свидетельству

ют печати этого заведения на внешних обложках обеих рукописей. Они были 

переданы после революции Мэйдзи в Библиотеку кабинета министров из од

ной и той же библиотеки Асакуса Бунко.

В нашей! распоряжении имеется фотоофсетное издание в натуральную ве

личину рукописей русско-японского словаря и русской грамматики Баба Са- 

зюро, ученика В.М.Головнина во время его плена у японцев в 1811, 1812  

и 1813  гг . Словарь датирован 1811  г., а предисловие грамматики 1813 го

дом. И словарь и грамматика имеют тот же формат, что и рукописи *Росиа 

бэнго* и *Росиа мондзисю*. По-видимому, такой формат был принят в те 

времена в Японии для учебных пособий как наиболее удобный для ношения 

их учащимися в рукавах кимоно, поскольку у японцев не было карманов в 

платье, а подобные пособия нужно было всегда иметь при себе.

Итак, обе рукописи, несомненно, были приняты как учебные пособия в 

Сёхэйбан гакумондзё для обучения русскому языку и письменности и -сви

детельствуют о пробуждении в Японии интереса к России не только из опа

сения возможного нападения, как это старались внушить японцам голландцы, 

но и интереса к культуре и языку русских. Возбудил же этот интерес Дай- 

кокуя Кодаю, первый японец, официально возвращенный иа России экспеди

цией Адама Лаксмана и поведавший своим соотечественникам реальные све

дения о России с большой благодарностью и доброжелательством к ней.
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стантинова. М ., 107)8; 'Оросиякоку суймудан (Сны о Р осси и )'. Издание текста, пе

ревод, вступительная статья и комментарии В.М.Константинова. М ., 1 9 6 1 . -  'П а 

мятники литературы народов Востока'. Тексты. Малая серия, X I ;  В. М . К о н -  

с т а н т и н о в .  Россия ХУШ века глазами японцев. -  'Краткие сообщения Инсти
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русско-японских отношений. -  'Международные связи России в ХУШ -ХУШ  в в .', М ., 
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тории культуры народов Востока'. Тезисы докладов 1-годичной научной сессии ЛО  

ИНА, март 1 9 6 5 . Полный вариант этой статьи см. в сб. 'История, культура, языки 

народов Востока'. М „  1 9 7 0 , с. 5 1 -5 8 .  'Лаксмана журнал мореплавания в Японию'.-  

'Исторический архив', М ., 1 961 , N° 4. На японском языке: f t  Щ ^  t ^

Д / # .  £  А  ^  , к  а м э и  Т а к а ё с и .  .Дайкокуя: Кодаю. Токио, 1 9 6 4 ; 

Й?, f t  ^  Ж  Ф о н ж е , Кодаю-но хиран. Токио, 1 9 6 7 ;

'Хокуса монряку' -  первое издание с предисловием и коммента

риями Камэи Такаёси, Токио, 1 9 3 7 ; второе издание этой же рукописи с предисло

вием Камэи Такаёси и комментариями Камэи Такаёси и Мураяма Ситиро, Токио, 
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I.G. Georg i. Beechreibung aller Nationen der Russischen Raichs, Ihrer iLebensart, Religion, 
Gebrauch, Wohnungen und ubrigen Mark-wurdigkaitan, l-IV, Pbg., 1776-1780.

4 М у р а я м а  С и т и р о .  Первые в Японии сведения, с, 131 .

® Там же, с. 1 3 0 -1 3 1 .

®  Предисловие Камэи Такаёси к факсимильному изданию 'Росиа мондзисю', 

Токио, 1 9 87 , с. 3.

7 . ЯЗ ч jfL ('Х окуса  монряку'. Токио,

1 0 37 , с. 3 5 2 ) .

® П. С. П а л л а с . , Сравнительные словари всех языков и наречий, собран

ные десницею всевысочайшей особы. Т . 1, 1 7 8 7 ; Т . 2, 1 7 8 9 .

^ М у р а я м а  С и т и р о ,  Первые в.Японии сведения, с. 1 3 1 -1 3 2 .

Ю  Вообще в 'Мондзисю* стечение . согласных *п рв вероятно, труд

ное для «иждgj заменяется слогамй куро, например в списке  ̂церквей в г. Иркуто-
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ке церковь святых Щкжопия и Иоанна, в просторечии -  Прокопия праведника, написа 

но: Мфвкопие браонникъ*.

1Д о  Японии, японской торговле, или *оЬейшее историческо-географическое оп» 

сание /японских островов. СПб., 1817, тип. Н.Греча, с. 71.

^  О, П, П е т р о в а. Росианбэн|го -  лексикографический памятник 1993 г. 

экспедиции АЛаксмана в Японии. Письменные памятники и проблемы истории куль

туры народов Востока. IX  годичная научная сессия* ЛО ИВАН ( аннотации и крат

кие сообщения), 1873, с. 71-74.



Рис. 62. К статье О. П. Петровой.
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