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Основы арабскаго стихосложенія.
Стихосложеніе —  искусство и наука; оно становится искусствомъ, когда служитъ облаченіемъ для поэзіи; оно переходить въ науку, когда, предоставленное самому себѣ, оно раскрываетъ передъ изслѣдователемъ тайны своего развитія, законы своего бытія.Какъ всякое искусство, стихосложеніе поражаетъ непосвященнаго внѣшними признаками, а дѣйствуетъ на него силою сокровенныхъ свойствъ; поэты относятся къ нпмъ чутко, какъ мз'зыканты къ гармоніи, но имъ не нужно давать себѣ яснаго отчета въ своихъ ощущеніяхъ. Поэты пользуются внѣшними признаками стихосложенія какъ удобною рамкою; стихотворцы принимаютъ ихъ за законы стихосложенія и дѣлаются просто риѳмоплетами. Пушкинъ не примѣнялъ къ своимъ чуднымъ созданіямъ другихъ стихотворныхъ правилъ, чѣмъ Третьяковскій, а послѣдній, хоть и самъ пересадилъ ихъ на русскую почву, не съумѣлъ изъ нихъ выжать ни одного порядочнаго стиха. Н о искусство не всякому дано, между тѣмъ какъ всякому доступна наука.Наука же стихосложенія состоитъ въ изученіи не правилъ, которыя выражаютъ собою выводы эмпиризма, а законовъ стихосложенія, которые, вытекая изъ самого состава языка, проявляются въ поэтическихъ твореніяхъ настоящихъ поэтовъ и зиждутся на непоколебимыхъ основаніяхъ человѣческой рѣчи, человѣческаго чувства и человѣческаго разумѣнія. Основанія ихъ непоколебимы, но ихъ проявленія весьма различны; разумѣніе, чувство, рѣчь подвержены постояннымъ измѣненіямъ, —  а съ ними и стпхосло-



84  —женіе принимаетъ все новые и новые виды, смотря по развитію языка, историческимъ обстоятельствамъ и музыкальнымъ способностямъ народа или его лучшихъ представителей.Арабское стихосложеніе зависитъ, конечно, отъ особенностей арабскаго языка и отъ историческихъ случайностей, при которыхъ происходило возникновеніе арабской поэзіи. Въ  настоящемъ очеркѣ я намѣренъ освѣтить тѣ начала, на которыхъ оно развилось, и изслѣдовать причины его образованія въ томъ видѣ, въ которомъ Халиль засталъ его, когда впервые попытался его разобрать.Если мой очеркъ, какъ надѣюсь, броситъ нѣкоторый новый свѣтъ на вторую часть задачи, то читатель долженъ знать, что живою нитью по нему проходитъ творческая мысль покойнаго Stanislas G u y a rd , которому я всецѣло обязанъ доводами, составляющими рѣшеніе первой части задачи. Е го  «новая теорія арабской метрики», задуманная имъ, когда онъ, въ тяжелую зиму осады Парижа, стоялъ на часахъ подъ ружьемъ, возвѣщенная ученому міру въ Jo u rn a l A siatique за 1875 и получившая окончательную Форму въ 1876 г ., была сперва подъ именемъ Théorie N ouvelle de la M étrique arabe, précédée de considérations générales sur le rhythme du langage напечатана въ J .  A s .,  a затѣмъ, по тисненіи отдѣльнаго изданія въ 1877 г .,  дополнена двумя важными статьями, которыя можно читать или въ J .  A s . за 1877 г. и 1878 г. или въ видѣ одной брошюры и одного летучаго листка1). Она не получила должнаго распространенія, потому что признать ее —  значило бы отказаться отъ затверженныхъ давно уроковъ и установившихся во всѣхъ университетахъ привычекъ. Самъ G uyard считалъ свое дѣло недоконченнымъ; онъ мечталъ завершить его въ другомъ трудѣ, для котораго онъ собиралъ матеріалы относительно звуковъ арабскаго языка, переливовъ голоса въ словахъ, искусственнаго составленія новыхъ размѣровъ, переноса арабскаго стихосложенія на чужую почву съ примѣненіемъ къ иностранной рѣчи, —  преждевременная смерть скосила его во цвѣтѣ лѣтъ, и ученый міръ лишился кнпгп, которая вѣроятно произвела бы цѣлый переворотъ въ наукѣ. Но его опытъ останется краеугольнымъ камнемъ науки стихосложенія всѣхъ народовъ и временъ. Е го другъ P alm er слишкомъ рано погибъ, чтобы проложить путь успѣху его теоріи. Я  былъ бы несказанно радъ, если-бы мнѣ, ученику St. G u y a rd ’а , удалось показать всю правду и глубину созданной имъ науки.
1) Note sur la métrique arabe, Supplément à la théorie nouvelle de la métrique arabe. 

Paris. Impr. Nat. 1878 (Extr. du Journ. As.) и Note sur une particularité de la métrique arabe 
moderne (Extr. du Journ. As.). Paris. Impr. Nat. 1879.



-  85  -Она опирается на тождественность законовъ стихосложенія съ законами ритма и законовъ ритма съ законами музыки. Самъ Guyard не подозрѣвалъ, что онъ воскрешаетъ прерванное въ теченіе долгихъ вѣковъ преданіе эллинской науки, облекая его въ современную одежду, доставленную знаменитымъ Н еІш Ь оиг’емъ. Небезъинтересно будетъ, по ознакомленіи читателя съ ученіемъ G u y a rd ’a, провести параллель между нимъ и школою Арпстоксена. Н о любопытнѣе всего то обстоятельство, что онъ просто воспроизвелъ въ строго-научномъ видѣ невполнѣ точное ученіе арабовъ, и что его предшественники, авторитетъ которыхъ мѣшаетъ донынѣ распространенію его теоріи, были убѣждены въ несостоятельности своей собственной системы п смутно сознавали, что сами арабы считали стихосложеніе плодомъ музыки.E w ald , въ 1825 г .,  обнародовалъ свои D e M etris Carm inum  A rab ico- rum lib rid u o , замѣчательные непризнаніемъ обыкновеннаго раздѣленія стиха на долгіе и короткіе слоги съ произвольною замѣною однихъ другими; онъ понялъ, что все вращается около такта, и что главное различіе между составными частями стиха состоитъ въ попеременныхъ aporç и Оеочс, —  сильныхъ и слабыхъ доляхъ такта. Н о Guyard упрекаетъ E w a ld ’a въ непослѣдовательности; дѣйствительно, онъ въ концѣ концовъ удовлетворяется перетасовываніемъ стихотворныхъ размѣровъ, и вмѣсто естественнаго порядка 16-ти видовъ, прибѣгаетъ къ новому распредѣленію, остроумная основа котораго обольстила W rig h t’a (А Gram m ar of tbe Arabie L an g u a g e , I I 3 1875, p. 3 8 9 — 390); но стоитъ лишь сравнить изложеніе W rig h t ’a съ трактатомъ S . de S acy ’a (Gram m aire arabe, I P  1 8 3 1 , p. 6 1 5 — 661), чтобы убѣдиться въ безсодержательности нововведенія E w a ld ’a: W rig h t даже проглядѣлъ единственную его заслугу, именно потому, что она не повліяла на общій ходъ разез^кденія; остается между школою E w a ld ’a и другою, представителемъ которой объявилъ себя Sacy, разница въ распредѣленіи размѣровъ. Sacy же не вникъ вовсе въ дѣло и лишь мелькомъ, въ примѣчаніи, говоритъ: Quant aux paradigmes techniques des s ix  éléments prim itifs de la versification ( j j ,  ^ и т .  д.),і1 paraît que K h a lîl, auteur du système métrique des Arabes, les avait empruntés à leur système m usical (p. 619). Онъ, впрочемъ, смотритъ на стихосложеніе съ чисто грамматической точки зрѣнія и въ заключеніе отсылаетъ лицъ интересующихся просодіею «au Traité  de Sam uel L ec lerc , ou à celui de M . F reytag: ce dernier ouvrage leur offrira tout ce qu’elles pourront désirer» (p. 661).И  точно, всѣ черпали у F re y ta g ’a свои познанія объ арабскихъ стихахъ; что-же предлагаетъ F re y ta g? Прежде всего онъ возстаетъ противъ опыта E w ald’a : «D er letzte unter allen wollte im Vertrauen a u f sein Talent ein



neues L ic h t in dieser W issenschaft verbreiten und verirrte sich dahin, dass er neue Gesetze zu erfinden sich bemühte und einige Gesetze aus der G riech . M etr ik  a u f die Arabische anwendete. Dass aus diesem Streben der Sache bedeutender Schaden hervorgegangen sey, werden die einsehen, welche frei von V orurtheil dieses m it gehöriger Sachkenntniss beurtheilen»1). Нельзя удивляться строгому сужденію F re y ta g ’a ; греческая метрика подвинулась значительно впередъ подъ руководствомъ H erm ann’a, но ея законы все еще оставались за семью печатями, пока не явился W estph al, который, проработавъ 35 лѣтъ, установилъ свои воззрѣнія въ болѣе или менѣе оконча
тельномъ видѣ четыре года тому назадъ2). До него безумно было прибѣгать къ правиламъ греческой просодіи для объясненія правилъ арабскаго стихосложенія, началъ котораго E w ald , правда, коснулся, но не провелъ своей мысли до осязательныхъ выводовъ, почему F re y ta g  былъ въ правѣ сказать, что онъ бросилъ бы собственную долголѣтнюю работу, «wenn jenes Buch theils in der V ollstän d igkeit des Stoffes, theils in der B earbeitung und D arstellun g desselben den Forderungen nur irgend gen ügt hätte, w elche, прибавляетъ онъ, ich an mich zu machen für P flicht h ie lt3)». Онъ самъ ставилъ себѣ задачею «die Gesetze anzugeben, nach welchen die W örter Füsse bilden, welche zusam mengestellt einen V e rs  ausm achen»4); однако, оиъ зналъ, что законы стихосложенія —  невѣдомая для него тайна: «Die A rabische M etrik , welche bloss das Vorhandene behandelt, bekümm ert sich nicht um den Grund dieser Gesetze und um den W ohlklang der V erse; sondern betrachtet nur die dem Versm aasse zum Grunde liegenden Gesetze, ohne die R ich tigk eit derselben von Seiten des W ohlklangs in Zw eifel zu zieh en »5). М еж ду тѣмъ, «M u sik und Poesie sind enge verwandt und waren in den ältesten Zeiten wohl kaum getren n t»6), замѣчаетъ онъ, п онъ до того увѣренъ въ тождествѣ метрики съ музыкою, что онъ присовокупляетъ: «W egen der Verw andtschaft der M usik mit der Verskunst kann man wohl von den Eigenschaften der M etra a u f die musikalischen Anlagen des Volkes schliessen, so dass, wenn seine M etra  ausgebildet und wohlklingend sind, man dem Volke musikalische A n lagen  Zutrauen d a r f... W enn nun jem and sagen wollte, diese Behauptung würde durch die Araber widerlegt, denn, obgleich ihre M etra  wohlklingend, ausgebildet und vou ihnen selbst

-  86  -

1) Ar. Verskunst, p. 33, Anmerkung.
2) Theorie d. Musischen Künste d. Hellenen, III , l 3, 1887. — Надо еще платить дань 

спрапедливостп W . C h r is  t’y, котораго Metrik d. Griechen u. Römer впервые появилась въ 
1879 г.

3) Ar. Yersk., p. V I.
G) Ib., p. 12.

4) Ib., p. 2. 5) Ib., p. 3. Anmerkung.



erfunden wären, hätten sie doch keine F ortschritte in der M usik gem acht, so scheint dieses dem Yorhergesagten zu widersprechen; allein den F o rtschritten in der M usik standen bei den Arabern unwegräumbare Hindernisse in dem W e g e » 1). F re y ta g  проникнутъ этою мыслью: «G elehrte  A rab er» , сообщаетъ онъ дальше3), «sind der M einung, dass Chalil ben Ahm ed durch die Kenntniss des Tactes und der M elodien, deren Verw andtschaft m it dem Versm aasse auch die A rab er anerkennen, zur Auffindung der M etra geführt worden sey». Что изъ этого слѣдуетъ? Очевидно, для открытія законовъ арабскаго стихосложенія, нужно обращаться къ музыкѣ: тактъ и ритмъ раскроютъ предъ нами тайники богатаго арабскаго стихосложенія. Н о мы у F re y ta g ’a узнаемъ еще точнѣе, на чемъ оно основано: «W ährend ihn», говоритъ онъ о Халилѣ3), «einige für den E rfin der der M etrik  überhaupt halten, so giebt ihn E b n -W a se l m it R echt nur für den E rfinder der M etrik  unter den Arabern aus, denn, sagt er, lange vor ihm sey von den Griechen diese W issenschaft behandelt, es seien von diesen W erke geschrieben, worin von dem Rhythm us geredet und die Versarten von einander unterschieden seyen». F re y ta g  отлично понимаетъ, что тактъ и ритмъ —  не пустыя здѣсь слова; онъ свидѣтельствуетъ о большомъ значеніи, которое Арабы  имъ придавали въ дѣлѣ стихосложенія: «So sa g t4) der Verfasser des Buches J j J I  uA**üaJj j -möJ )  folgendes: ^lc«D ie  Untersuchung über die M etrik  ist ähnlich der U ntersuchung über die W issenschaft des Taktes» und an einer andern Stelle giebt er folgende D e finition der M etrik b u - U ,  g * * 3 «Sie ist eineW issenschaft, durch welche man die richtigen M essungen des Gedichtes von ihren falschen unterscheiden lernt» und sagt darau f Ub,
^ ü j^  ^  У®

j *  «Und wir haben den A u sd ru ck ä b j  durch das W o r t I  näher bestim m t, dam it davon ausgeschlossen würde die W issenschaft des Taktes, welcher einer von den beiden Theilen der M usik ist, weil sie sich auch mit dem Zeitm aasse beschäftigt, insofern es nicht am G e dichte gebunden ist». Значитъ, просодія уж е очень близко подходитъ къ ученію о музыкальномъ тактѣ, если необходимо предварять читателя, что имѣется въ виду изъ i à  pudp.'Zöp.£va прослѣдить pondéra —  ùbj>^  —  поэзіи (Xé^ç), а не простой мелодіи (piXo^). F re y ta g  сожалѣетъ, что «es mangelt ihnen blos an einer Entw ickelung der Sache und an der Angabe der U rsachen, wodurch das Zeitm aass in den Theilen des Versfusses bestimmt wird»5). Онъ
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1) Ib., p. 12— 13. Anm. 2 ) I b . ,p .  17. 3) Ib. ib. 4) Ib., p. 62. Anm.
5) Ib., p. 62— 63.



чувствуетъ, что, говоря о долгихъ и короткихъ сл огахъ 1) —  «ist dieses nicht so zu verstehn, dass alle langen Sylben gleich lan g, und alle kurzen gleich kurz ausgesprochen werden m üssen... es muss hier zugleich bemerkt werden, dass die A r a b e r ... nicht von langen und kurzen Sylben sprechen; sondern dass sie ohne Beziehung a u f die Sylben die Versfüsse nach ihren ruhenden und bewegten Buchstaben bestimmen». Онъ ясно видитъ, что у него нѣтъ ключа къ уразумѣнію арабской метрики; онъ передаетъ ученіе Халиля, потому что2) «In jen er Z e it konnte er aus dem Gesänge der D ichter den Rhythm us kennen lernen, aus welchem allein sich m it Sicherheit das Versm aass und die A b theilun g derFüsse bestimmen lässt»; но онъ не умѣетъ судить о немъ3): «A us diesem Grunde dürfen wir es uns nicht einfallen lassen, die Füsse der M etra  anders abtheilen zu wollen, weil wir nicht wie C halil und dessen Nachfolger im Stande sind, den musikalischen Takt in den G e dichten der Araber zu fühlen». Всякій согласится со мною, что подобная передача, —  безъ сомнѣнія полезный, добросовѣстный, требующій много начитанности и большаго самопожертвованія трудъ, —  есть дѣло эрудиціи, но ничего общаго съ наукою не имѣетъ. F re y ta g  просто признаетъ свое безсиліе, когда онъ ставитъ на одну доску
4) ;

Нигдѣ онъ не можетъ объяснить, почему стихъ принимаетъ ту или иную Форму, почему онъ подвергается тому пли другому измѣненію и почему онъ не выноситъ того пли другаго преобразованія. Это —  не система, а сводъ метрическихъ правилъ безъ всякой между ними связи. До теоріи G uyard’a и внѣ ея, никакая система не существовала и не существуетъ понынѣ. Теорія G . ’a ничего не разрушаетъ и ничего собою не замѣняетъ, такъ какъ нечего ей противоставить. Противники ея не могутъ предпочесть ей что либо другое, они только имѣютъ право доказать, что она несостоятельна.
1) ІЬ., р. 45. Апш.
2) ІЬ., р. 30. Онъ говоритъ еще (р. 73, Anm.): W ir glauben vielmehr, dass er dieVers- 

füsse dem Takte des lebendigen Gesanges anpasste, und diese dann zu erklären suchte.
3) Ib., ib. 4) Ib., p. 290— 292. 5) Ib., p. 162— 176.



Н о, если она объясняетъ всѣ правила стихосложенія, если всѣ исключенія вытекаютъ изъ нея необходимымъ образомъ, если она соединяетъ ритмъ поэзіи съ ритмомъ языка и съ ритмомъ музыки, го чего болѣе отъ нея требовать? И , если въ довершеніе всего, она открываетъ намъ доступъ къ источнику арабскаго стихосложенія, и мы, опираясь на нее, можемъ дать себѣ отчетъ въ возникновеніи размѣровъ въ арабскоіі поэзіи и въ неизбѣжномъ принятіи ими той Формы, подъ которой мы ихъ знаемъ,— не слѣдуетъ ли намъ преклонить голову передъ ѲиуагсГомъ? И , если окажется, что греческіе мыслители и арабскіе метрики исходили изъ тѣхъ же принциповъ что онъ, съ тою лишь разницею, что у нихъ слышится древняя, а у него современная научная рѣчь, скажемъ ли мы въ такомъ случаѣ, что все это простая случайность? И , если, взявъ въ руку зажженный имъ свѣточъ, мы изслѣдуемъ выросшія на арабской почвѣ еврейскую и персидскую метрику и разъяснимъ то, что до сихъ поръ казалось загадкою, нельзя ли намъ будетъ торжествовать побѣду и горестно воскликнуть: какъ жаль, что самому G u y a rd ’y не довелось нанести послѣдній ударъ противникамъ здравой метрики ! I I .Настоящая передача теоріи G . не должна служить замѣною его прекрасной книги; моя цѣль —  показать, что усвоить ея выводы не трудно, и побудить читателя взять ее въ руки: она доставитъ ему большое наслажденіе, какъ ясностью изложенія и чистотою слога, такъ и глубиною мы.сли, соединенною со смѣлостью научныхъ воззрѣній. Кое-гдѣ мнѣ довелось расширить кругъ добытыхъ имъ данныхъ и найти цѣлый рядъ новыхъ доказательствъ въ пользу его взглядовъ; я пошелъ дальше и попытался р аскрыть источникъ и причины образованія арабскаго стихосложенія. Н о книгаG .-a  остается завѣтною книгою всѣхъ трудящихся на этомъ поприщѣ, и ея привлекательное, и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокомысленное, изложеніе наводитъ безпрестанно умъ на новыя догадки и соображенія.Голосовыя связки непосредственно порождаютъ человѣческую рѣчь помощью движенія воздуха черезъ полость рта, служащую резонаторомъ. При свободномъ выходѣ воздуха возникаетъ звукъ— глас«ыйзвукъ,видоизмѣ- няющійся съ положеніемъ рта-резонатора; задержаніе воздуха производитъ 
согласный шумъ, будь то внезапно —  выпусканіемъ задержаннаго воздуха сразу, или продо.іжительно —  постепеннымъ его пропусканіемъ черезъ не вполнѣ закрытую ограду полости рта. Звукъ имѣетъ произвольныя: длину, высоту и силу, три качества отнюдь не состоящія въ зависимости другъ отъ друга; 
окраска же звука —  тембръ — не произвольна; она опредѣляется составомъ



-  90  —инструмента— человѣческаго органа— и есть прямое послѣдствіе богатства или бѣдности его сопровождающими порожденный основной звукъ гармоническими звуками, точно такъ какъ впечатлѣніе, произведенное цвѣтомъ или краскою на зрѣніе— ничто иное какъ равнодѣйствующая различныхъ впечатлѣній, вызванныхъ входящими въ его или ея составъ веществами. Для нашего предмета тембръ не играетъ роли; онъ не вліяетъ на законы ритма и получаетъ чисто эстетическое значеніе при разговорѣ, передачѣ стихотворенія, исполненіи пѣсни: одинъ и тотъ же текстъ сопровождается игрою на свирѣли, скрипкѣ, Фортеньянахъ; доставленное имъ удовольствіе находится въ связи съ качествомъ каждаго изъ этихъ инструментовъ и съ пригодностью его для выраженія чувствъ, вызываемыхъ текстомъ, но самый текстъ остается неизмѣннымъ. И въ самомъ дѣлѣ, ритмъ есть распредѣленіе движеній всякаго рода въ пространствѣ и во времени по частямъ, взаимное соотношеніе которыхъ соотвѣтствуетъ усвоеннымъ нами понятіямъ о порядкѣ и періодичности. Тембръ голоса равняется граціи въ пляскѣ и не видоизмѣняетъ ритма. Изъ прочихъ трехъ качествъ гласнаго звука высота принадлежитъ ему всецѣло; силою и длиною онъ дѣлится съ согласнымъ шумомъ. Н о отрѣзать звукъ отъ шума можно только умственно; всякій шумъ, возникшій благодаря дѣйствію голосовыхъ связокъ на заключающійся въ полости рта воздухъ, кончается освобожденіемъ его, т. е. произношеніемъ гласнаго звука, какимъ бы послѣдній глухимъ ни былъ. Судя по семитическимъ языкамъ, каждый согласный шумъ непремѣнно увлекалъ за собою гласный звукъ, который въ началѣ весьма отчетливо произносился; арабскій языкъ въ своей дальнѣйшей стадіи свидѣтельствуетъ о непреложности сего закона даже при окончаніи словъ; потребность въ изобрѣтеніи -° -  показываетъ, что заглушенный впослѣдствіи гласный звукъ считался усѣченнымъ и замѣненнымъ легкимъ «отдыхомъ»; образуетъна первый взглядъ исключеніе, но и гутъ нежеланіе вставлять сюда букву 
( j  и простой —  въ рѣдкихъ случаяхъ писанія гласныхъ знаковъ —  намекъ помощью начертанія надъ или подъ словомъ вторичнаго глас-. наго же знака (-Î- , — , —  ; -г-) не позволяютъ намъ усумнитьсявъ томъ, что ^ y J — особенно въ пору чистаго говора на арабскомъ языкѣ—  выражалъ собою извѣстный способъ «неопредѣленнаго» произношенія звука съ носовымъ, еле уловимымъ, оттѣнкомъ; этимъ объясняется и легкое его исчезновеніе при опредѣленіи предмета. Мимація по-еврейски могла проходить почти безслѣдно, и отмѣчаніе ея о-омъ въ нѣкоторыхъ выраженіяхъ, которыя ей обязаны были своимъ особеннымъ значеніемъ (d j ö N), доказываетъ только, что ея первоначальное, такъ сказать воздушное, произношеніе затвердѣло, огрубѣло въ устахъ вообще уж е непомнпвшихъ ея людей.



91 —Если же мы встрѣчаемъ ее на сабейскихъ надписяхъ въ не менѣе грубой передачѣ, мы вправѣ подозрѣвать, пли что люди примѣнившіе письмена къ языку сабейдевъ не принадлежали къ ихъ племени и поражены были особенностью, которая для нихъ уж е отошла въ вѣчность, пли что сами сабейцы съ теченіемъ времени потеряли способность произносить неопредѣленную гласную мимацію и придали ей ту осязательную Форму, подъ которою мы нынѣ знакомимся съ арабскимъ ^ y J -омъ; я лично склоняюсь въ сторону послѣдняго предположенія въ виду унаслѣдованія нѣкоторыми арабскими поэтами затвердѣлой у южанъ мимаціп ( ^ о і ,  вм. ^ j J, с ъ  придачею ему собственно арабскихъ окончаній). Французская рѣчь показываетъ намъ доселѣ примѣръ подобныхъ звуковъ (am, an, im , in, om, on, um, un), которые графически представляются сочетаніемъ гласнаго звука, съ согласнымъ шумомъ, но не суть ничто иное какъ порожденные извѣстнымъ положеніемъ языка гласные звуки, которые, впрочемъ, при соединеніи съ дальнѣйшими гласными, разрѣшаются согласными т  и п  сообразно съ даннымъ положеніемъ языка; при грубомъ произношеніи они принимаютъ носовой оттѣнокъ, потому что языкъ стоитъ такъ, что при малѣйшемъ неудачномъ пли усиленномъ движеніи онъ отсылаетъ воздухъ въ носъ. Разумѣется, этимологически они какъ будто равняются а-ш , а -n и т. д ., но уж е латинская элизія даетъ сильный поводъ думать, что, напр., винительный падежъ не заключалъ въ себѣ плотнаго т , который ни въ какомъ случаѣ не исчезъ бы безслѣдно передъ гласнымъ звукомъ; онъ, вѣроятно, былъ еще легче Французскаго такъ наз. носоваго звука, который все таки разрѣшается согласнымъ шумомъ при встрѣчѣ съ слѣдующимъ непосредственно за нимъ гласнымъ, и походплъ скорѣе на польскіе q и §. Этимъ однимъ, а не прихотью ваятеля (wohl nur die L au n e des M eisters, говоритъ еще K lo t z ,  Grundzüge Altröm ischer M etr ik , 18 90, p. 99), объясняется упущеніе m  и даже n  въ старинныхъ Сциніоновыхъ надписяхъ, восходящихъ къ тому времени, когда удовлетворялись передачей на камнѣ словъ какъ они произносились, а не согласно извѣстнымъ установленнымъ правиламъ [cosol вм. consol (consul), cesor вм. censor, Corsica вм. Corsicam , Alesiaque вм. Alesiam que, urbe вм. urbem, cosentiont вм. con sen tan t (consentiunt), Scipione вм. Scipionem ]. Поучителенъ именно примѣръ юсовъ, которые по-польски превратились на письмѣ въ еле видимый значекъ и остались въ произношеніи чуть слышнымъ оттѣнкомъ гласнаго звука, а по-русски пропали безвозвратно. Новѣйшія арабскія нарѣчія лишились ^ y J - a ,  — явленіе, которое было бы необъяснимымъ при конкретности его. Окончанія и много слабыхъ гласныхъ звуковъ улетучились въ современномъ арабск. языкѣ, но еврейскій языкъ подвергся давно этому неизбѣжному преобразованію, и что же возникаетъ на мѣстѣ прежняго гласнаго



-  92  —звука? NltÖ, знакъ, служащій заодно для обозначенія вообще укороченнаго, лишеннаго своей идивидуальности, гласнаго звука и принимающій различные оттѣнки подъ вліяніемъ сосѣднихъ, сохранившихъ свою силу, звуковъ. Ранѣе другихъ окостенѣвшій сирійскій языкъ не счелъ нужнымъ отягощать себя знакомъ, который не соотвѣтствовалъ бы явной потребности, хотя и въ немъ при тщательномъ разборѣ можно бы доискаться чего нпбудь подобнаго. Н е равнымъ-лп образомъ поляки пренебрегли г, а рядомъ съ ними русскіе отстояли и мягкій п твердый знаки, не терпя исключенія? 
ъ и ь представляютъ собою заглохшіе гласные звуки, что не требуетъ доказательства. Оставляя въ сторонѣ наглядный примѣръ итальянскаго языка, не допускаю щаго*) согласныхъ окончаній, мы на ряду съ русскою рѣчью находимъ Французскій языкъ, который не терпитъ, чтобы слово или Фраза окончилась согласнымъ шумомъ: нѣмой е играетъ съ большею живучестью роль нашихъ ъ и ь, а гдѣ его нѣтъ —  послѣдняя согласная существуетъ для зрѣнія, не для слуха, пока слитіе съ новымъ, начинающимся на гласный словомъ не возстановляетъ равновѣсія между шумомъ и звукомъ, давъ помощью втораго законный исходъ первому. Исключеніе составляетъ I, г  п f :  bal, c ie l, pareil, car, tard (согласно установленному нами закону), cerf (также), nef, récif; но l —  весьма мягкій и своеобразный шумъ, при образованіи котораго одинъ языкъ дѣйствуетъ и ротъ ничуть не принимаетъ другого положенія чѣмъ при произношеніи гласныхъ звуковъ, —  I до того мало разнится отъ гласныхъ, что смѣшивается съ ними во множествѣ случаевъ (vieil, grille , gorille , quille); г является скорѣе однимъ изъ гортанныхъ шумовъ, которые также не требуютъ предварительнаго задержанія воздуха; если оставить въ сторонѣ отличающійся полною нѣмотою h, f —  единственный представитель во Французскомъ языкѣ придыханія и получаетъ право на особенное положеніе вслѣдствіе свойственнаго ему почти свободнаго выговора; оттого n s 1 2 3) иногда предъявляетъ свои права на подобную же вольность.Но пойдемъ еще дальше: непредшествуемый согласнымъ шумомъ гласный звукъ производится свободнымъ пропускомъ воздуха съ приведеніемъ въ движеніе голосовыхъ связокъ; дѣло не обходится безъ нѣкотораго напряженія, которое оказываетъ давленіе на столбъ воздуха: гласный звукъ

1) Во многихъ его нарѣчіяхъ разложеніе подвинулось много дальше нежели по-тос
кански, а въ семъ послѣднемъ нарѣчіи, т. е. въ общепризнанномъ итальянскомъ языкѣ, 
виднѣются уже зародыши преобразованія. Но мы удалились бы отъ своей цѣли, если-бы 
пустились въ погоню за частичными этими явленіями.

2) Недаромъ дигамма (р) переходитъ въ придыханіе по-гречески, а санскритскій
звукъ s въ иранскій h.



-  98  -не исходитъ уж е чистымъ изъ гортани, и мы встрѣчаемся съ явленіемъ, которое по-арабски облекается для глаза въ Форму ^ и  даже £ , а по- еврейски N, у , п и л (послѣдній не даромъ соотвѣтствуетъ сирійскому j и арабской ö)*»1)- Въ  различныхъ кавказскихъ нарѣчіяхъ оно выступаетъ весьма рельефно. Эллины знали чтб они обозначали черезъ - і_  и —  ; р  стоялъ на рубежѣ между согласнымъ шумомъ и обоими придыханіями (spiritus). Современные европейцы не выражаютъ на письмѣ тонкостей произношенія; они удовлетворяются приблизительною передачею, посредствомъ азбуки, особенностей своего говора, но всякому извѣстно, что самые простые, естественные гласные звуки получаютъ въ каждомъ европейскомъ языкѣ извѣстный оттѣнокъ, который то и дѣло зависитъ отъ болѣе или менѣе гортаннаго его произношенія. Французская h aspirée —  самый осязательный слѣдъ этихъ почти неуловимыхъ предисловій къ произношенію гласныхъ; но, по-моему, еще разительнѣе —  невозмояшость безъ 
іотированія  отдѣльно выговаривать нѣжные русскіе я , ю, е.Что касается самаго согласнаго шума, то, если онъ внезапенъ, онъ долженъ неминуемо прекратиться сей же часъ; но, готовясь къ нему, можно удалить моменть помянутаго разрѣшенія: остановка можетъ быть просто паузою —  0̂ -5 н0 если всѣ части рта, вмѣстѣ съ голосовыми связками, уж е сначала приняли должное положеніе, то внезапное разрѣшеніе послѣ сравнительнаго молчанія принимаетъ характеръ усугубленія шума, удвоенія согласной, j j j i i J .  Продолжительный же шумъ обыкновенно является, какъ и внезапный, лишь на одинъ мигъ спутникомъ гласнаго звука; но его способность удлиняться упрощаетъ способъ его удвоенія или усугубленія и, вдобавокъ, порождаетъ новый разрядъ согласныхъ. Дѣйствительно, при разрѣшеніи внезапнаго согласнаго, мы можемъ выпускать воздухъ сразу или постепенно; въ первомъ случаѣ получаемъ гласный звукъ, во второмъ внезапный согласный замѣняется продолжительнымъ, который въ свою очередь кончается гласнымъ звукомъ: такъ какъ переходъ долженъ совершаться безъ малѣйшей потери времени, то оба шума сливаются въ одинъ, и мы слышимъ арабскіе русскіе ц  и ѵ, польскіе с и cz, нѣмецкій г , имѣютъсовершенно другія свойства чѣмъ латинскій ts (et-si) или Французскіе tch (Nat-chez) съ передышкою между t и послѣдующимъ продолжительнымъ шумомъ; армянскій и грузинскій языки удивительно богаты разнообразіемъ подобныхъ сочетаній. Эѳіопскій и сабейскій языки выказываютъ знакомство съ нѣкоторыми изъ нихъ, пріобрѣтенными иногда цѣною чистоты

1) Иногда сама Ô / * ®  пости сливается съ о ,  о чемъ ниже.



94  -первоначальнаго шума,— явленіе не чуждое еврейскому языку, въ которомъ частью, какъ и по-спрійскп, арабскій ^  принимаетъ въ у  произношеніе русскаго ц  вслѣдствіе неточнаго положенія языка. Латинскіе с ( =  к) и g превратились въ силу того же явленія въ итальянскіе e n g .  Это даетъ намъ ключъ къ уразумѣнію преобразованія чисто-арабскаго (въ серединной Аравіи и въ Египтѣ) евр. д —  въ болѣе распространенный у говорящихъ по-арабски ^ — d jim . Нужно различать между греч. \ и лат. 
х  съ одной стороны и русскимъ кс съ другой; мы такъ мало умѣемъ сливать обѣ буквы въ одинъ шумъ (исчезновеніе \ не составляетъ ущерба для нашей азбуки), что изъ AXé!;avSpoç вышелъ Саш а; \ —  выражаетъ одинъ шумъ, кс цѣлыхъ два съ передышкою. Болѣе сложныя сочетанія также мыслимы при пользованіи свойствомъ продолжительнаго шума для непосредственнаго перехода въ другой продолжительный, котораго языкъ достигаетъ, скользя незамѣтно, безъ передышки (щ). Трудность этихъ сложныхъ шумовъ ограничиваетъ ихъ число и закрываетъ имъ до нѣкоторой степени доступъ въ музыкальный міръ звуковъ: эллины никогда бы не согласились признать въ первой части слова еще легкій, короткій слогъ и тѣмъ менѣе допустили бы въ ямбическомъ стихѣ слова: «Отмщенья, Государь, отмщенья».Дѣйствительно, пора намъ оглядѣться, и теперь, когда мы ознакомились съ естественнымъ сочетаніемъ шумовъ и звуковъ, посмотрѣть какъ они образуютъ слова и ритмически смѣняются другъ другомъ для составленія гармоническихъ стиховъ.Гласный звукъ немыслимъ безъ подготовляющаго его шума; самый короткій гласный звукъ сопровождается, безъ замѣтной потери времени, предшествующимъ согласнымъ шумомъ. Точно также всякій согласный шумъ разрѣшается короткимъ гласнымъ звукомъ безъ замѣтнаго продленія нужнаго для его произношенія времени. Н о, являясь въ придачу къ короткому гласному звуку, онъ неминуемо требуетъ для себя отдѣльной нотаціи, такъ какъ мы знаемъ, что онъ вызываетъ къ жизни новый гласный звукъ, какимъ бы онъ ни былъ малымъ или какъ бы онъ ни походилъ на молчаніе, —  вѣдь это молчаніе —  просто передышка, т. е. зародышъ звука. А  между двумя согласными шумами чувствуется всегда хотя бы очень короткій звукъ пли вышесказанная передышка. Усугубленный, удвоенный шумъ непремѣнно вліяетъ съ своей стороны на ритмъ слова: при тщательномъ отчеканиваніи онъ объусловлпваетъ серединную передышку, такъ какъ первая часть прицѣпляется къ предшествовавшему, а вторая къ послѣдующему гласному звуку, ( j .*  =  хотя, разумѣется, безъ окончатель



-  95  —наго перерыва; въ обыденномъ разговорѣ удвоеніе часто стушевывается до неузнаваемости, между тѣмъ какъ въ состояніи паѳоса оно торжественно заявляетъ свои права. Наконецъ, мы должны еще считаться съ удлиненіемъ самаго гласнаго звука и съ сознательными остановками между слогами и между словами.Длина гласнаго звука и сознательныя остановки происходятъ отъ различныхъ причинъ; но все же можно теоретически прослѣдить ихъ образованіе.Музыкальная основа рѣчи бросается въ глаза всякому и находитъ свое объясненіе въ устройствѣ человѣческой природы; безъ нея пѣніе оказалось бы противуестесгвеннымъ явленіемъ. Конечно, рѣчь не пѣсня, и ритмъ рѣчи не ритмъ пѣсни; послѣдній— идеализація, упорядоченіе перв а г о ,—  элементы же обоихъ одни и тѣ ж е. Въ обыденномъ разговорѣ ритмъ постоянно измѣняется, сбивается, прерывается; въ иныхъ устахъ рѣчь слыветъ музыкальною: римляне говорили о num eru s , Французы цѣнятъ le nombre oratoire; стихотвореніе придаетъ ритму осязательную, опредѣленную Форму.Каждодневное треніе отнимаетъ у звуковъ значительную часть ихъ первоначальной нѣжности и прелести, и многое, что теоретически считается неосуществимымъ, возникаетъ вслѣдствіе огрубѣнія рѣчи; продолжающееся треніе наконецъ порождаетъ новое гармоническое сочетаніе звуковъ (ср. латынь, Французскій языкъ среднихъ вѣковъ и затѣмъ великолѣпную рѣчь Х Ѵ І І-г о  столѣтія; ср. еще преобразованія германскихъ нарѣчій и удивительную судьбу англійскаго языка). Н о и на самой низкой степени развитія пли разложенія есть способъ говорить изящно: это —  соблюденіе ритма; п, на оборотъ, въ самую цвѣтущую свою пору, мелодичный языкъ можетъ непріятно поражать слухъ: это— грубое пользованіе имъ вопреки естественнымъ законамъ ритма.Намъ предстоитъ распознавать ритмъ по отношенію къ древнему, къ письменному арабскому языку; но мы позволимъ себѣ слегка коснуться и другихъ языковъ, чтобы не быть заподозрѣнными въ односторонности и въ злоупотребленіи случайными признаками. Одинъ и тотъ же гласный звукъ бываетъ различной длины, различной высоты и различной силы. В ъ  словѣ пли предложеніи одинъ звукъ можетъ соединить въ себѣ всѣ три качества и быть относительно самымъ длиннымъ, высокимъ п сильнымъ; но и короткій звукъ способенъ получать высшую ноту, и сила звука далеко не всегда совпадаетъ съ его высотою.Въ  музыкѣ это дознано всѣми; но, когда дѣло идетъ о вседневномъ говорѣ, мы игнорируемъ самыя простыя вещи: M -r  Jourd ain  до сорока



—  96  —лѣтъ не зналъ, что онъ говорилъ прозой. А  основанія рѣчи и музыки одни и тѣ же: въ музыкѣ тетрахордъ и октава составляютъ Фундаментъ, между тѣмъ какъ терція образуетъ собою наименьшее согласіе; безъ восходящей кварты (она же нисходящая квинта), далѣе безъ октавы и терціи —  человѣческая рѣчь обходиться не можетъ: сильное волненіе —  наприм. удивленіе —  заставляетъ голосъ пробѣжать самый большой интервалъ, т. е. октаву; обыкновенно онъ держится на серединѣ между обѣими крайностями, что и объясняетъ предпочтеніе, оказанное эллинами квартѣ: ихъ тонкое чутье расширило предѣлы говора, открывая ему широкое поле музыки и не ставя между ними той преграды, которую мы воздвигнули въ своемъ огрубѣніи. Въ  случаѣ сомнѣнія голосъ останавливается дорогою и проходитъ, то мажорную, то минорную, терцію. Эллины сознавали это, мы уж е этого не чувствуемъ, а доходимъ до распознованія путемъ ученыхъ изслѣдованій.Тоническій складъ (акцентъ) колеблется между нѣкоторыми звуками: основнымъ тономъ, терціею, квартою и октавою вверхъ, или-же идетъ до октавы въ нисходящемъ порядкѣ, смотря по органу каждаго; онъ конечно, имѣетъ первенствующее значеніе въ рѣчи, составляя ея мелодію, которая тѣмъ звучнѣе, чѣмъ человѣкъ способнѣе къ эстетическому чувству; чѣмъ онъ дальше отъ музыкальныхъ1) ощущеній, тѣмъ мелодія его рѣчи будетъ сбивчивѣе, тѣмъ интервалы у него выйдутъ болѣе ложными, непріятными для слуха. Рядомъ съ мелодіею, которая образуется чередованіемъ нотъ различной высоты, ритмъ опредѣляется тактомъ. Мѣриломъ такта въ рѣчи является удареніе (ictus). Удареніе — одинъ изъ главныхъ Факторовъ рѣчи, которая видоизмѣняетъ Формы языка подъ его вліяніемъ; равно какъ и ритмъ музыкальнаго сочиненія находитъ свое выраженіе въ тактѣ. Ч ер едованію сильной и слабой долей такта соотвѣтствуетъ слѣдованіе безцвѣтныхъ звуковъ за слогомъ съ удареніемъ; бываютъ главный и второстепенные такты,— бываютъ удареніе и подъ-ударенія. Сочиненіе или Фраза музыкальная не всегда начинается сильнымъ тактомъ; слово и рѣчь могутъ начинаться слабыми, неударяемыми звуками. Весьма естественно поэтому выражать на письмѣ музыкальными нотами ритмъ слова пли цѣлой рѣчи; тамъ гдѣ говорящій не задался условіемъ мѣрно декламировать, придется подъ его диктовку мѣнять ритмъ весьма часто, но и въ самыхъ совершенныхъ музы
1) Тутъ говорится о первоначальной, природной, не о богаторазвитоп, ученой, искус

ственной и частью условной музыкѣ. — О вліяніи привычки на музыкальное чувство и о 
подчиненіи музыкальныхъ интерваловъ практикѣ музыкантовъ читай у F é t i s ,  Histoire 
Générale de la Musique, t. II, p. 27, и частью L a n d , la Gamme Arabe, въ Actes du V I e Congrès 
Intern, des Orientalistes, Leide 1885, 2-e partie, section 1, p. 52— 53 et 87— S8.



—  97 —кальныхъ сочиненіяхъ встрѣчаются измѣненія ритма, изображенныя словами andante, allegro и т . д. и требующія иногда новаго распредѣленія нотъ, какъ напр. D er N eugierige  Ш у б е р т а 1), въ которомъ 2/4 на 23-мъ тактѣ уступаетъ мѣсто % такту.Опираясь на нашъ разборъ составныхъ звуковъ слова, мы скажемъ, чтоФранц. слово t a b le = t a - b e- l e и музыкально изобразимъ это такъ: I J"1
ta - be - leа, при повтореніи слова: 2 j ^  ^  ^  | f  f  /  /  !. Н о бываютъ

ta - b° - le ta - b® - le ta - Ьѳ - leслова, съ двумя удареніями2); одно сильнѣе, другое слабѣе, какъ въ Сдва неравносильныхъ времени: С * | Г * Г " |5 Длина schie и heit 
Ver - schie-den-heitзаставила насъ дать больше значенія соотвѣтственнымъ нотамъ. Нотація зависитъ, впрочемъ, вполнѣ отъ говорящаго и можно изобразить слово черезъ С  Г ! Г" р * ’ •? | въ случаѣ, если желательно рельефнѣе вы-

Ver-scliie-den-heitставлять V e r ; ѵ -п ауза необходима лишь въ случаѣ отдыха послѣ V e r schiedenheit; если ж е, выговоривъ его, мы приступимъ къ повторенію его, мы получимъ С  * j Г' * * ' * I е С̂’
Ver-schie-den-heit VerБываетъ и много удареній въ словѣ; напр. Cônstantinôpolitam ; тогда имѣемъ: С І Г * * Г * * І Г >  послѣ чего слѣдуетъ пли пауза или 

Con-stan-ti - по - ро - 1і - tainдругія слова, напр. С | Г  * * Г * * I Г *  *  \ ‘ * I- Нотъ еще
Con-stan-ti - по - ро - 1і - tain est un motнѣсколько упражненій: \ * \ * ' Ç \, !  j * £ £ j, С  f  * | 

Poe - ci - я де - ре - во по - сто-

г С С С P P P I Г р р легко болѣе или менѣе быстрымъ двпже-
ян-но-е мѣ-сто-пре-бы - в а - н і - еніемъ голоса видоизмѣнять абсолютное значеніе нотъ, —  мы желаемъ лишь показать нормальное соотношеніе между интервалами, которое, въ свою очередь, зависитъ отъ волненій души и отъ способа дыханія, отъ сердцебіеній каждаго. Въ  длинномъ словѣ, какъ «мѣстопребываніе», въ которомъ слышны всего два ударенія, между которыми лежитъ нѣсколько слоговъ, колоритъ каждаго изъ этихъ слоговъ теряется; они нагромождаются другъ на друга безъ оцѣнимаго различія, и даже сохранившій легкое удареніе слогъ 
мѣ (въ началѣ второй доли такта) не выдѣляется замѣтно среди безцвѣт

1) № 6 въ собраніи: Die schöne Müllerin, Schubert-Album, ed. P e t e r s ,  I , p. 1S.
2) Слѣдъ сочетанія двухъ словъ, двухъ понятій, изъ которыхъ одно уступило другому 

и сдѣлалось иногда простою приставкою.Зпішскп Вост. Отд. Пмп. Русск. Арх. Общ. T. VII. 7



ныхъ звуковъ1), развѣ этимъ легкимъ удареніемъ и иногда возвышеніемъ тона; главное-же удареніе обозначено тѣмъ, что оно находится въ началѣ сильной доли второго такта, а возвышеніе тона не касается уж е ритма.Внимательное разсмотрѣніе ритма въ отдѣльномъ словѣ привело G u y a rd ’a къ установленію двухъ законовъ:1) Когда, въ словѣ, два члена, изъ коихъ первый снабженъ удареніемъ (ictus), имѣютъ пополнить двудольный тактъ (или 4-дольный полутактъ), то вслѣдъ за сильнымъ гласнымъ звукомъ можетъ развиваться и занимать полдолп одинъ новый членъ, будь-то удвоеніе сильнаго гласнаго звука или начальнаго согласнаго слѣдующаго слога; мѣсто новаго члена можетъ занимать также пауза такой длины, какая требуется для пополненія доли такта. Н а п р ., рядомъ съ имѣющими историческую причину J  ̂ ^ ^ j иI J ï  j, мы получаемъ j J “' $  ̂ ! въ словѣ rare. Ра ttë
Pà - te râ - ä - re2) Когда, въ словѣ, слѣдуютъ одинъ за другимъ два звучныхъ члена, получающіе оба удареніе, то первая сильная гласная развиваетъ за собою новый членъ, длящійся въ теченіе одной доли такта и представляющій собою ея удвоеніе напр., персидское nem ûdân  (показать) j ^  Ь j Ь ?  j ,

ne - m û-ue - da - nгдѣ e muet имѣетъ цѣлью намекать на постепенное ослабленіе протяжнаго звука.М ы  увидимъ, что средневѣковые еврейскіе грамматики признавали за длинными еврейскими открытыми слогами то же самое свойство; а напоминаніе о греческомъ тггріо-ттш^еѵо;2) убѣдитъ насъ въ подтвержденіи эллинами закона G u y a rd ’a . Законъ основанъ на простомъ наблюденіи, что сильный тактъ чередуется непремѣнно съ слабымъ, удареніе должно быть удалено отъ ударенія: помимо паузы остается лишь удвоеніе перваго гласнаго звука, снабженнаго удареніемъ.При связываніи нѣсколькихъ словъ вмѣстѣ, удареніе перемѣщается, оставляя въ тѣни слова болѣе незначительныя : $ \ J*' ** h
c’est là que je vais

1) Пѣсни привычны къ нимъ. В ъ Erlkönig S c h u b e r t ’a, тактъ соотвѣтствуетъ 
двумъ, тремъ, четыремъ звучнымъ слогамъ; но вотъ является послѣдній стихъ: In seinen 
Armen das Kind war todt, въ которомъ все волненіе сосредоточивается около ребенка н весь 
ужасъ предоставленъ смерти, между тѣмъ какъ неожиданная развязка требуетъ остановки 
до начала стиха: и Ш у б е р т ъ  пишетъ памятный всѣмъ Финалъ:

in sei - nen A r - men das Kind war todt
2) Cf. R o s s b a c h - W e s t p h a l , Die Musischen Künste der Hellenen, III , l 3, p. 31— 32.
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I ) J .  ^  | J .  •? —■ ; y  Schubert’a, въ A v e  M aria *),
я - u - ду - ту - даA v e  M aria , Ju n g fra u  m ild,E rhöre einer Ju n g fra u  F leh en ,A u s diesem Felsen starr und wild S oll mein G ebet zu dir hinwehen,полная любви, отчаянія и упованія молитва къ Богородицѣ начинается привѣтомъ А ѵ е , за которымъ слѣдуетъ призывъ къ Пречистой M aria; несчастная дѣвушка какъ бы не рѣшается разстаться съ обожаемымъ именемъ той, отъ которой она ждетъ помощи, и, влагая всю свою душу въ священные звуки, протягиваетъ ихъ: M a r ia ; затѣмъ, передохнувъ, продолжаетъ свое обращеніе къ ней: Jm ^ fr a u , надѣясь на милость ея; m ild  выдвигается, и тутъ опять настаетъ пауза, и мольба начинается: ег/гб'ге получаетъ удареніе, но въ словѣ F le h e n  заключается выраженіе несчастнаго положенія, которое вызываетъ трогательное обращеніе къ Божеству; между ними, einer Ju n gfra u  исчезаетъ въ смиреніи передъ тою дивною, всемилостивою Ju n gfra u .

А -ѵ е М а -г і  - а Ju n g  - frau mild, er-hö-re ei-ner Jung-frau Fle-hen etc.Чтб здѣсь музыка изображаетъ чудесно, тб обыденный говоръ дѣлаетъежечасно въ менѣе великолѣпномъ облаченіи.Теперь мы вступаемъ въ собственную область нашего изслѣдованія.
I I I .Арабскій языкъ, арабская музыка и арабская поэзія имѣютъ одинъ общій источникъ; не разъ и не два чужеземное вліяніе видоизмѣняло ихъ направленіе, но родникъ остался чистымъ. М узы ка входитъ въ нашу программу только какъ связующее звено между рѣчью и поэзіею; языкъ служитъ намъ предметомъ изслѣдованія исключительно съ точки зрѣнія стихотворства, которое въ немъ имѣетъ свой корень и отъ него получаетъ жизненные соки. Изслѣдовать условія тѣснаго родства метрики съ языкомъ и ея естественнаго роста —  вотъ наша главная цѣль. М ы  изложимъ сперва Факты и, показавъ ихъ взаимную связь, попытаемся доискаться причины ихъ возникновенія. 1

1) Schubert-Album, ed. P e te r s , p. 20G. 7*



—  100  —Въ  грамматикахъ арабскаго языка, какъ и другихъ языковъ, мы сталкиваемся со смѣшеніемъ понятій объ удареніи (ictus) и о складѣ (accentus). Что въ грамматикахъ говорится объ удареніи на основаніи древнихъ авторовъ и что новѣйшіе изслѣдователи теперешняго говора, какъ Caussin de P erceval, Burckhardt, W a llin , P alm er, Cherbonneau и др., отмѣтили —  все это уступаетъ въ полнотѣ и точности показаніямъ L a n e ’a, который на столбцахъ Z d D M G . І У ,  р. 171 — 1 8 6 ]) изложилъ правила, которыми слѣдуетъ руководствоваться для вѣрнаго произношенія; но онъ не различаетъ тоническаго склада отъ ударенія. Однако, точность знаменитаго ученаго и его глубокое знаніе всѣхъ тонкостей арабскаго языка заставляютъ пасъ внимательно прослѣдить добытые имъ результаты и, насколько возможно, испра^ вить его выводы ; —  не слѣдуетъ упустить изъ виду, что L an e ограничился произношеніемъ въ Египтѣ. Вотъ почти дословный переводъ стр. 1 8 3 — 186, посвященныхъ нашему предмету:«Объ интонаціи арабскихъ словъ.1. Всякій неконечный слогъ слова, представляющій въ исходѣ одну покоящуюся букву, и всякій слогъ замыкаемый двумя покоящимися согласными —  такой слогъ возможенъ только въ концѣ слова, въ случаѣ паузы (wakf) —  получаетъ острый тонъ. —  Для точнаго опредѣленія сего правила мы должны замѣтить, что каждая снабженная sheddeh (ôJ-i) буква считается за двѣ, изъ коихъ первая всегда, а обѣ въ концѣ блова въ случаѣ w a k f’a , считаются въ состояніи покоя ( 0 ^ ) î  naup..m ar'kabun, beÿ datun, ^ I L  sâlimun kitâbun, kitab, J i l  akal'lu ,J i l  akal'l, ’a le iya , ’a lei, ÿ c ,  ’uloôwun, ’uloô, o l c L  sâ’âtun, L j Lc Lsâ’ât, mar zoôkoôna 1 2). Исключенія : H em z въ концѣ слова, послѣ J
1) Кромѣ всѣхъ свѣдѣній, собранныхъ имъ въ Manners and Customs of the Modem  

Egyptians.
2) L a n e  сочинилъ свою статью по англійски; буквамъ транскрипціи слѣдуетъ дать 

англійское ихъ значеніе ; и =  лат. и, оо =  лат. м, ее =  г и т. д. В ъ разборѣ статьи я при
держиваюсь этой же транскрипціи для удобства. —  Исключеніе въ сравненіи съ прочими 
изслѣдователями составляетъ S p i t t a - B e y ,  который посвятилъ dem Accent стр. 59— 68 
своей грамматики новѣйшаго языка. Мы пробѣжимъ тутъ его выводы; сказанное имъ 
по поводу предшественника: Der Gegenstand ist von L a n e  Z D M G . IV , 183 ff. behandelt; 
allein er unterscheidet nicht zwischen alt- und neuarabisch und verwirrt dadurch seine Beobach
tungen, von denen viele vortrefflich sind придаетъ еще ббльшую цѣнность труду англійскаго 
ученаго. Вѣдь рѣчь идетъ объ установленіи законовъ ударенія въ древнія времена и по
степенномъ ихъ развитіи или искаженіи въ теченіе вѣковъ, для отысканія ихъ вліянія на 
составъ стиховъ. М ы, значитъ, имѣемъ полное право опираться на заключенія L a n e ’a. 
Здѣсь мы разберемъ данныя, сообщенныя S p i t t a - В е у ’емъ, чтобы ихъ согласовать съ  
ячейкою арабскаго языка, съ

Grundregel. 1) Ist die letzte Silbe lang und durch einen Consonanten geschlossen oder
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kurz und durch zwei Consonanten geschlossen, so hat sie den Ton. — Прнм.: 'azÿra, kebÿr, 
bàrûd, katâbt, fïd ilt; т. e. окончаніе улетучилось и удареніе осталось неизмѣннымъ въ виду 
того, что послѣдній гласный звукъ вывѣтрился вслѣдствіе возрастающаго значенія слога 
съ удареніемъ.

2) Ist sie offen oder kurz und durch einen Consonanten geschlossen, so ruht der Ton

auf der vorletzten, falls diese lang oder geschlossen ist. —  katdbnà, amâltû вм.

qület, rijdse, setàre. В ъ  первыхъ примѣрахъ слово не измѣнилось, въ послѣднихъ окон
чаніе исчезло; удареніе не измѣнилось.

3) Ist die vorletzte aber offen und kurz, so tritt der Ton auf die antipaenultima, falls
diese offen und kurz ist; sonst bleibt der Accent auf der paenultima. —  kdtabü, 'dmalet, bälädoh, 
'äsara, hdgara, ’ülama, bädawy, hdnafy. Опять старинное удареніе, развѣ тамъ, гдѣ, благодаря 
исчезновенію окончанія, голосъ обрывается на бывшемъ закрытымъ и носившемъ удареніе 
слогѣ (^«Д», І Д с , и удареніе переносится на слогъ, который виртуально содержалъ

его и на которомъ чувствовалась извѣстная остановка; онъ же первоначально ( J j Ù) былъ 
снабженъ главнымъ удареніемъ, которое перекочевало къ концу слова вслѣдствіе выяснен
ныхъ нами въ текстѣ обстоятельствъ; при удаленіи этихъ обстоятельствъ, онъ вновь всту
паетъ въ свои права.

4) Ueber die antipaenultima tritt der A ccent nie zurück. — i jL e L , dJuä есть невозможная теперь Форма; d i e l » ,  дІДэ — вотъ что сущ ествуетъ нынѣ.
Aber bei geschlossener drittletzter Silbe: ’askdry, magrdby, bärbäry, arbd'a, hammilet. 

Первый слогъ, оставаясь долгимъ, всегда имѣлъ весьма внятный Nebenton, который онъ и 
сохранилъ до сихъ поръ; отступая назадъ, удареніе не смѣшалось съ нимъ; отсюда qàntdra, 
màstdba, tâhüne. В ъ kûllùhum, bd'dùhum, bdssùhum, wdqtlna— главное удареніе не перемѣсти
лось вовсе; аналогія заставила выискать подъ-удареніе, вся разница лежитъ въ предшество- 
ваніиодного другому. Оставляю открытымъ вопросъ, нѣтъли тутъ тоническаго склада.Что ка
сается укороченія неударенныхъ слоговъ и удлиненія слоговъ подъ вліяніемъ ударенія, то оно 
подтверждаетъ сказанное нами относительно образованія арабской рѣчи; тотъ же процессъ

продолжается (gi'àn вм. gy'àn, dulâb вм. dûlàb, ba'dîn вм. J J j u , jÿgi вм. jigy, hûwa вм. hûwa),

taswyje вм. tashjje вм. d J L j ;  послѣдніе примѣры хорошо удержать въ памяти, —-

когда мы дойдемъ до пресловутыхъ поэтическихъ вольностей, мы встрѣтимся съ этимъ 
явленіемъ и мы въ немъ узнаемъ плодъ народнаго говора. Удлиненіе звука при воззваніи 
(jâ fatmd, jabn elkülb elagràb) не удивительно. Естественнымъ образомъ, придача s (иска

женіе j j i .)  притягиваетъ къ послѣднему слогу удареніе: jigra — jigràs, jigy — jigys. Ука- 
зательное-мѣстоименіе въ энклитическомъ состояніи считается частью слова, и удареніе пе
реходитъ на конечный слогъ сего послѣдняго: essikkâ,-di; если же напирать особенно на мѣсто
именіе, то оно получаетъ самостоятельное удареніе. К ъ  тому же разряду принадлежатъ обра
зованія въ родѣ wald — мм, при существованіи wdla — или; lammâ, — пока не, при ldmrnâ— когда 
и т. д .— Nebûs, jisdh, faqdt не противорѣчатъ правилу 2), такъ какъ первоначальная Форма

ихъ: -k"*1 Двойное произношеніе allâh и alla происходитъ отъ постепеннаго

уменьшенія послѣдняго слога внѣ призыва къ Богу. Укороченіе слабаго звука въ tamant 
unfus =  8 душъ, sdbaht anfâr =  7 человѣкъ, drbalit aurâq =  4 листа, me'dllimt elbint =  учи
тельница дѣвушки —  не вліяетъ на удареніе, потому что конечный t (Ô) отходитъ къ слѣ
дующему слову. — В ъ изданномъ въ Каирѣ въ 1890 г. Lehrbuch der Aegypto-Arabischen Um
gangssprache, Dr. K . Völlers приводитъ тѣ же Факты, что Spitta-Bey, но въ болѣе сжатомъ 
видѣ (стр. 11— 14) и не вдается вовсе въ оцѣнку подмѣченныхъ имъ явленій; едннстве'нная



— 102 —ній слогъ получаетъ оттого лишь легкій тонъ, который здѣсь изображаемъ помощью gravis, напр. ham 'rà. —  Равнымъ образомъ, ^  въ концѣ слова, съ sheddeh и непосредственно передъ кевг’омъ, придаетъ послѣднему слогу, при ѵѵакГѢ, тотъ же легкій тонъ: напр. ’d'leè bali'reè. —  cjjjl часто произносится A l lah вм. A l'ld h , —  впрочемъ, послѣ глагола, рѣдко.2. Растянутый простою буквою продленія гласный звукъ получаетъ вообще только легкій тонъ, нами черезъ gravis обозначенный; напр. Ш d'nà, 
l j * j l  ir'moö (конечный I —  чисто орѳографическій), I ir'meè, kë'teboô. Исключеніе составляютъ нѣкоторые примѣры 10-го правила.3. Въ двусложномъ словѣ, на послѣднемъ слогѣ котораго нѣтъ остраго тона, первый, хотя бы короткій, слогъ обыкновенно получаетъ таковой.Н ап р. yédun, j L  be led. Исключаются нѣкоторые примѣры 10-го правила.4 . Въ  трехсложномъ словѣ съ короткимъ предпослѣднимъ слогомъ, первый слогъ, хотя бы и короткій, получаетъ острый тонъ, напр. jJL> bë'ledun,kä'laba, &J>j ra k ab e h , o L ä ,  ra k ab d t.5. Въ  четырех- пли многосложномъ словѣ съ послѣднимъ слогомъ безъ акцепта (nicht betont) и съ короткими предпослѣднимъ и третьимъ съ конца, третій съ конца1) принимаетъ острый тонъ; напр. ra k ab a tu n , ka la b a h u , à j U  kdï'm etun, ô m u k e s ' s a r a t u n .  Нѣкоторыя исключенія въ слѣд. пунктѣ.6. Послѣдній слогъ слова при \ѵазГѢ причисляется къ слѣдующемуслову, такъ что четырехсложное слово становится трехсложнымъ и т. д ., напр. Ä+9j rak ab atu-l-asad i, ^ j . ^ 7  ІЦ і, rak ab ata-l-asadeyni,L - J T  i j j j . *  m udeb'biretu-l-beyti.7. Въ четырех- или многосложномъ словѣ съ двумя или тремя стоящими рядомъ короткими слогами, за которыми непосредственно слѣдуетъ слогъ съ острымъ тономъ, первый короткій слогъ также принимаетъ острый тонъ, напр. rakabd tu n , ( j L ö ,  rakab atdn i.8 . Короткій слогъ, не слѣдующій непосредственно за другимъ короткимъ слогомъ въ томъ же словѣ, принимаетъ острый тонъ, если оба за
его попытка освѣтить правила произношенія (Um eine Verw echselung mit fa'âltoli zu ver
meiden) страдаетъ очевиднымъ утилитаризмомъ. Для насъ важно установить, что извѣст
ный своимъ знаніемъ современнаго арабскаго говора Völlers не подслушалъ ни разу чего нн- 
будь идущаго въ разрѣзъ съ толкованіемъ, даннымъ нами правиламъ и исключеніямъ 
Spitta-Bey’a.

Ничто, какъ видно, не противорѣчитъ, даже въ современномъ произношеніи, изло
женному нами на слѣдующихъ страницахъ.

1) Въ нѣм. текстѣ: ist die paenultima scharf betont, но это, очевидно, описка.



— 103  —нимъ непосредственно слѣдующіе снабжены имъ, причемъ его тонъ острѣе тона слѣдующаго тутъ же за нимъ слога, —  напр. d L JL °  m e'mâleéku, d a rab 'tu n n a. Исключаются а) тѣ случаи, когда слѣдующій за нимъ слогъ замыкается тешдидомъ, какъ въ täghad'dey'tu, и б) четырех-буквенные глаголы и ихъ производные, какъ tedah'rej'tu иraudah'rijetun.9. Когда въ глагольныхъ Формахъ J e i J l  и J*Z iJ пли въ именахъ содержится слогъ оканчивающійся на покоящуюся букву (кромѣ I продленія, пли передъ короткимъ слогомъ, послѣдній, вмѣстѣ съ непосредственно предшествующимъ долгимъ слогомъ, получаетъ острый тонъ. И сключают ся: конечный слогъ слова; слогъ непосредственно предшествующій слогу съ острымъ удареніемъ, съ тенвпномъ —  если только слово не будетъ причастіемъ одной изъ упомянутыхъ Формъ — , съ конечной гласной, пли съ мѣстоименнымъ суффиксомъ оканчивающимся на сукунъ ; напр. in 'k ada,i l  ik'ta da, <j a i u  mun'ka din, m uk'ta'din, dJL*L sil'sï'Jeh, 0ka n 'tara h , d j* *  т о ’аПі'ш еЬ. Второй акцентъ въ данномъ случаѣ острѣе перваго.10. Приставочное мѣстоименіе и слово, къ которому оно приставлено, считаются за одно слово и получаютъ соотвѣтствующую интонацію; напр. 0le j remàhu, L U ,  remânà, d j L  kh âtam u hu, L>j rab 'bu n à, d  la'hu,la hum и пр.; и во 2-омъ лицѣ ед. ч. соверш. в. глаг. Форм. Jlâ, Jcli и J*ij съ слѣдующимъ прпстав. мѣстоим. или Ü (какъ и I X .’ Ця>, ^  и ^  по другому правилу), послѣдній слогъ глагола, хотя бы короткій, получаетъ обыкновенно острый тонъ, напр. schar'raf'të'nee, L JX ,L i  shârek'ten è,
çjf\  ak'rem 'tenee. Равнымъ образомъ, префиксы въ родѣ i l ,  J , «-j , ,составляютъ одно цѣлое со словомъ, съ которымъ они связяны, если только послѣднее не есть глаголъ или правильно склоняемое имя, напр. I j f  kë'dhè, ke'men, I X kë'mà, IjJ  lï'dhè, ^  lï'm en, U  lï'm à , I j j  bï'dhè и пр.; vve là , ic j  wë'mà, fe  là , L» fë'm à, 1̂) a là , L>) à'mà, ^UJ a falà и многодр. —  Также и wa'-llah вм. <иІ_, пли —  Е щ е  L> часто интонируется (иногда и пишется) какъ одно слово ’alà-m à, да и ilà-m à иm etâ-m à1); l i U  m à-dhè, J i l l  limâ-dhè и пр. и пр.Слово, оканчивающееся на покоящуюся букву, передъ однобуквеннымъ или односложнымъ мѣстоименіемъ, которымъ управляетъ предлогъ «^пли J ,

1) В ъ нѣм. текстѣ: metâ-ma; второй акцентъ здѣсь забытъ наборщикомъ, какъ и въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ.



- 1 0 4  —можетъ произвольно произноситься съ нимъ вмѣстѣ какъ одно слово; напр. 
^  l y S f  ke teboo'-lee, <J , _ ^ Я  uk'tub '-lahu , idk'heb'-bihi, d û  U  Уlâ  abâ-laka. Такая интонація (Betonung) часто встрѣчается при чтеніи и декламированіи стиховъ. —  Она иногда встрѣчается также когда слово кончается на т ет инъ , напр. t±U £  произносится иногда bakhin’-la k a, но чащеb a kh in  l a ka , и v*L иногда m ar'haban'-bika (vulg. m ârhabâ-bak), но чаще mârhaban b ï'k a 1). —  Иногда также, когда слово оканчивается на короткій слогъ, напр. <J J l i  k â la -la h u  говорится рядомъ с ъ kala lä'hu; <J k ë 'teba-lah u , чаще kë'teba lä'hu и т. д.; d U  U  У  la  a b a-la k a , чаще lä  a ba la k a .11 . Членъ J l  и слово, къ которому онъ приставленъ, считаются за два отдѣльныхъ слова и получаютъ соотвѣтственный тонъ (betont), напр. j J )  el-ye du, не el'-yëdu. —  Равнымъ образомъ, J . раздѣляется на два слова (getrennt als zwei W örter betont), heé'na ï'dliin, также wak'ta ï'dhin , L i j  rub'ba m â, LJâ kal'la  mâ и много др.12. При чтеніи и декламированіи стиховъ, размѣръ вліяетъ болѣе или менѣе, по обстоятельствамъ, на интонацію (Betonung)».Едва ли L an e далъ себѣ ясный отчетъ въ разницѣ между ictus и accen tu s2), тѣмъ болѣе, что удареніе часто совпадаетъ съ возвышеніемъ голоса; онъ объ удареніи въ сущности ничего не говоритъ; онъ его, видно, не замѣтилъ, значитъ, оно должно совпадать съ тѣмъ пли другимъ акцентомъ; только намъ интересно разграничить одно понятіе отъ другаго, потому что, въ поискахъ за ритмомъ, мелодія остается на заднемъ планѣ, и, хотя мелодія подчиняется такту, но тактъ не связанъ съ высотою или низкостью тона.L an e обозначаетъ Betonung  посредствомъ двухъ знаковъ .л . и _ і _ , изъ которыхъ первый служитъ для болѣе сильнаго или остраго произношенія; ими же онъ воспользовался раньше въ первой части своего разсужденія U eberd ie Aussprache der arabischen V ocale  und die Betonung der arabischen W örter, которая идетъ отъ p. 171 до p . 18 3, для обозначенія долгаго â (ё) причемъ _ л  былъ присвоенъ долгимъ гласнымъ находящимся -внутри слова ( ^ L ^bäyädun, däwämun, J  U l im äleh, а равно и_ ^ j J )  U  L yä-aba-z-zubeyr), a 4 — долгимъ гласнымъ въ концѣ слова (^ L ) umm âlè, Д» jè , eL bè, tè , CU thè, J j  rè, j » je rè , remè, 0 - v J l  el-m irm è, sabaknà,

1) В ъ нѣм. текстѣ, всл. опечатки: mdrhaban-bl'ka.
2) У  Vollers’a смѣшеніе обоихъ понятіи очевидно.
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(\лL  shifè, l i  dhè, belè), между тѣмъ какъ jum eyilun , beivana, emeenun, j J y  towfeekun, mowjoodun оставлены были безъособаго обозначенія долготы находящихся въ нихъ гласнымъ. Н о между тѣмъ и другимъ употребленіемъ знаковъ нѣтъ противорѣчія, какъ явствуетъ изъ правила 1-го и изъ исключеній къ нему, которыя содержатъ ключъ къ уразумѣнію смысла даннаго этимъ знакамъ въ первой части. _ і_  всегда намекаетъ па легкій тонъ: прав. 1-ое, исключ.; 2 -ое; 3-ье; 1 0 -ое. В ъ  8-омъ и 9-омъ мы имѣемъ дѣло съ интонаціями различной высоты. Наконецъ, всѣ эти правила свидѣтельствуютъ, что голосъ возвышается и опускается безъ обязательнаго удлиненія или укороченія слоговъ. Одинъ тетинъ  не терпитъ акцента; причина уж е намъ извѣстна: это неопредѣленный звукъ. Всѣ же правила L a n e ’ a сводятся къ одному закону, не знающему исключеній; L an e  изложилъ его практическое примѣненіе; не знаю какимъ образомъ самый законъ ускользнулъ отъ его бдительнаго ока.П о-арабски , клѣтка-зародышъ всего языка въ его настоящемъ развитіи, —  это J j i i  съ возвышеніемъ голоса (и, скажемъ мимоходомъ, съ удареніемъ) на самомъ началѣ, которое, въ силу естественнаго чувства, содержитъ въ себѣ главный элементъ пли, скорѣе, характерную черту составнаго понятія. То же самое произношеніе сохраняется вездѣ.Н а подобіе *^1* k a la b a  и J l i  k a ta la  мы должны имѣть и имѣемъ:J  li  kâla  (второй звукъ слился съ первымъ вслѣдствіе несостоятельности сопровождающаго его согласнаго шума);
^  tam 'т а  (второй звукъ исчезъ въ третьемъ по причинѣ его полной тождественности съ нимъ);rë'mè (тутъ третій звукъ, по своей слабости, улетучился, и разстройство типа слова вызвало легкое возвышеніе голоса на второмъ слогѣ, какъ бы отъ недоумѣнія при внезапномъ его обрывѣ);Ы a'nà (по аналогіи, точь въ точь что ^ j ) ;J .L  beledun (кдкъ J*s)  jJL. be ledu; J« s  fiTun и т. д.; J* â  f i ’ lu и т. д.; J c U  fa ’a la ; J c U  fâ ’ilun ;

jjL beled (пауза здѣсь не вызываетъ легкаго возвышенія голоса, какъ въ u * j  rémè, вслѣдствіе присутствія твердаго согласнаго шума, такъ что третій слогъ не пропалъ окончательно); yédun (если, дѣйствительно, вм. yédyun, то оно вполнѣ раціонально; и J j  yédu не менѣе правильно безъ легкаго тона на л, такъ какъ послѣ ничего не ожидается; носившая его согласная



— 106  —скрылась незамѣтно подъ нпмъ, не то что въ u * j  rë'mè, гдѣ третій слогъ исчезъ вмѣстѣ съ свопмъ гласнымъ звукомъ);J jù l  a f ’ala , J « !  a f ’alu (Формативное J слилось съ , j  и составляетъ уже нераздѣльное съ нпмъ цѣлое; но, если прибавочный слогъ въ началѣ сохраняетъ свою независимость, то мы получаемъ явленіе въ родѣ:)J jûJ) in 'fa ’a la , гдѣ начало слова, приставленное къ корню, играетъ роль спаяннаго съ нпмъ новаго реченія Формы J* â  съ отсѣченнымъ окончаніемъ, J * i  f i ’l =  J j I in 'f (нельзя отдѣлить г отъ п  —  I отъ — какъ выше нельзя было отдѣлять J отъ въ J * â j ;  но fa' продолжаетъ составлять начало слова Формы J jü  и тѣмъ возстановляетъ единство слова J * ^ l ) ;J e ^ J  i f  t a ’ala представляетъ видоизмѣненіе преды дущ аго случая въ томъ отношеніи, что языкъ для своего удобства перемѣстилъ <1> и , j ,  и переставленіе, будучи полнымъ, придаетъ здѣсь всѣ качества перваго слога корня; затѣмъ уж е совершенно правильно произносится in 'k adà, ik 'ta 'd à 1), <J o m , mun'kä'din,m uk 'tad in ; равно иi l  J L  sil'sï'latun и ü L l »  s i ls i le h , ô k a n ' t a r a t u n  и 0 kan’ t ar ah;  разумѣется, =  m a fk a b u n , a —  kitâbun, какъ соединеніе f  съ =  J L ;  слѣд., и
f  —  kitàb ; точно также J i J  —  akal'lu  и j i l  —  a kal'I, ’aleiya и ^ i c  ’alei,

y\& ’uloo'wun и j j c  uloo'; но, вслѣдствіе этихъ явленій,a J L  =  mo’al'lï'm atun , какъ соединеніе <U -+- J jh >, и «O L. mo’ al'lim eh; второй акцентъ, замѣняющій здѣсь первичный тонъ J « i  fd’a la , долженъ быть главнымъ, возвышаться больше перваго, что относится также и къ J jü J I ,  J j û s J ,  и п р., < d J L  и теперь понятно, что въі*іij тонъ падаетъ на raka batun; J l i  =  k a lä ’bahu, i j l i  kàï'metun и ô ( ô / * ~  -+- j jL C )  raukes'sa ra tu n — съ главнымъ акцентомъ на sä '; но тогдаj J l l ä J ,  га kabatu-1-asadi не есть исключеніе; _ і_  дѣйствительно нераз-
1) У  L a n e ’a нѣтъ легкаго акцента; но это просто опечатка.



—  107 —рывно связанъ .съ слѣдующимъ словомъ, къ которому естественнымъ образомъ онъ привлекъ носящій его à, и ^ > 5 сохраняетъ первичный свой тонъ; то же самое въ ^ j -^Уі Ü -ij и въ 
C-JJ j=  ra'kabatâni, очевидно, дѣлится на i j Ü  н -  =  J  U -+- J as; въ  o L i j  же, послѣдній слогъ ra k ab a  продленъ, такъ что а становится началомъ новой части слова: rak ab a'tun ;=  shar'raf'të'nee, потому что ноэто уж ь черезъ чуръ сложно и тонко, такъ что не всегда (обыкно
венно , говоритъ Lane) соблюдается, и замѣтьте, что побужденіемъ къ такой изысканности (вѣдь shar'raf'tenee вполнѣ достаточно) является желаніе оттѣнять C j  2 лица, которое легко въ небрежномъ произношеніи смѣшивать съ <Л> перваго л. и <Л> женскаго рода. 

I j * j l  ir'rnoö, ir'meè вытекаютъ изъ тѣхъ же началъ, что rë'mè (неожиданное обрываніе голоса) cp. J* à l;  я считаю, что отсюда идетъ 
l y S f  kë'teboo, —  я хочу сказать, что легкій тонъ развился по аналогіи съ первоначальнымъ открытымъ длиннымъ гласнымъ звукомъ въ концѣ слова j  и т. д.);<-1>Lc L  sâ’a'tun и C j Ic L  sâ’ât составляются изъ ( = j l â )  sâ ’a, и С Л =  âtun ( =  J as);

ù ÿ j j j *  mar'zoo'koona =  (= « J j Ic L) mar'zoo'k -+- ( = j l i )  oo’na;ham’rà объясняется черезъ irmeè; j j c  и ( j y s ?, ’aleè и bah'reè =  U) anà;<Ull произносится A l'lâh  по аналогіи съ « o lc L ; заглушеніе втораго слога А П а Іі есть плодъ частаго повторенія слова; потерпѣвъ много преобразованій, представляется въ видѣ L «  -+- (J ̂  më'mà н - leéku; L an e пишетъ просто më'mà-leéku, но прибавляетъ: ihr (*) Ton ist schärfer als der der nächstfolgenden Silbe , —  естественно, разъ мы знаемъ, что U  =  mà снабженъ легкимъ тономъ;darab'tun'na, какъ d L JL ® . Въ  сущности, по примѣру иобразовалось произношеніе d L lL « ;  я удержалъ порядокъ L a n e ’a, чтобы показать, насколько онъ эмпирическій. Въ  t i Ü L * ,  мѣсто кореннаго акцента уже забыто, но въневозможно допустить, чтобы я не остался очевиднымъ пер-



- 1 0 8  —вымъ кореннымъ звукомъ, а C j  всѣмъ памятною характеристикою Ѵ-ой Формы, т. е. Формативомъ не имѣющимъ притязанія на акцентъ, —  täghad'dey'tu; то же самое относится къ tedah'rej'tu _^ j-o  m ud ah'ri'jetun (i? -+v »3-i-.e);0L«j remahu =  ^ l c ;Ü U j remânà =  b) -+- Lkh âtam u hu =  <ье_-ъ- O U ;L >j r a b 'b u n à =
ij J '  kem en =  J.*à, jJL; I j f  ke d h è , i S  ke m à , ^  w e là , a là  =  u *J ; ^U) a f a l à =  l y S f ;l i  L  m â - d h è ^ f l ^ ,  I; l i  U lim â-dhè, такъ какъ J  пристегивается къ слову вслѣдствіе неимѣнія самостоятельнаго ударенія и остается безъ дѣйствія на составъ самаго слова;«ÜjJj w a -lla h  объясняется, какъ произношеніе <jul вм. < juOketeboö-lee, J  uk'tub'-lahu, <u idh'heb'-bihi, *£LI L l la a b â -la k a — вполнѣ естественное произношеніе, разъ ^ J , J ,  <u, t±U считаются энклитическими; равно и d L  L ^ c  mar habân-bika (vulg. m arh ab a-b ak, акцентъ не измѣняется отъ паденія окончаній); но, если на нихъ смотрѣть какъ на сочетаніе отдѣльныхъ реченій, мы получимъ mar'haban bi'ka, la a b a  lä'ka и пр.; въ самомъ дѣлѣ,J  =  la hu , =  la hum , какъ и j j L;
j J l  e l-y ed u  не то, что два слова (werden als zwei besondere W örter betrachtet u. demgemäss betont); наоборотъ, это одно слово, въ которомъ J J ,  по своему явному характеру легкой приставки, не можетъ отнять у ^  его очевиднаго значенія въ качествѣ перваго слога корня;heen a ïd h in , JJU ä , wak'ta 1 dhin, Ц j  rub'bam â, Ц іі kal'laniä и пр. не требуютъ объясненія.Перечень всѣхъ примѣровъ L a n e ’a дало лучшее освѣщеніе изложеннаго выше закона о томъ, что всѣ оттѣнки интонаціи арабскаго говора исходятъ отъ Jjtâ f a ’ala и заключаются въ немъ Ь  èvEpyeîa. Если интонація въ стихахъ, но увѣренію L a n e ’ a, различается отъ обыкновенной, то одна изъ причинъ состоитъ въ томъ, что стихъ есть ритмическая единица, которая сплочиваетъ во едино мелкія ритмическія единицы —  слова, точно такъ какъ, въ развитіи языка, слова видоизмѣняютъ акцентъ составныхъ своихъ частей; но, при пѣніи стиха, —  и стихъ существуетъ для пѣнія, по край



— 109 —ней мѣрѣ для мелопеп *)—  мелодія аріп замѣняетъ собою мелодію говора, интервалы и интонаціи получаются другіе, тактъ же музыки не можетъ идти въ разрѣзъ съ тактомъ рѣчи, съ чередованіемъ ударенія п не-уда- ренія, —  иначе одинъ ритмъ нарушаетъ другой, и настаетъ тотъ хаосъ, который насъ такъ непріятно поражаетъ при исполненіи оперы, гдѣ вирши рѣжутъ ухо несоотвѣтствіемъ звуковъ рѣчи звукамъ музыки.Гдѣ же удареніе въ арабскихъ словахъ? Для нахожденія его мы обладаемъ нѣсколькими данными, добытыми по пути во время нашего изслѣдованія.1° удареніе получаетъ гласный звукъ, независимо отъ его долготы пли краткости.2° два простыхъ гласныхъ звука не могутъ сряду получать удареніе, но если первый изъ нихъ удлиненъ на столько, что наполняетъ собою и слабую долю такта, то непосредственно (конечно, послѣ неминуемаго согласнаго шума) слѣдующій за нимъ второй можетъ произноситься съ удареніемъ;3° удареніе не есть тождественное съ акцентомъ, съ возвышеніемъ тона, понятіе; но, въ арабскомъ языкѣ, оно совпадаетъ съ нимъ въ томъ отношеніи, что изъ снабаіенпыхъ акцентомъ слоговъ нѣкоторые получаютъ еще удареніе;4° правила объ удареніи должны вытекать изъ слова-типа J * s ,  въ которомъ удареніе непремѣнно находится на первомъ слогѣ, единственномъ вызывающемъ возвышеніе голоса, острую интонацію, акцентъ;5° ударенія сливающихся вмѣстѣ реченій терпятъ тѣ преобразованія, которыя требуются общимъ ритмомъ слова или Фразы, т. е. нѣкоторыя исчезаютъ, а другія изъ главныхъ дѣлаются второстепенными; —  это замѣчаніе простирается, конечно, и на стихи.
1) Mon savant ami, М. Е . H . P a lm e r ... m’a appris que lorsque les Arabes récitent 

des vers, ils le font sur une sorte de mélopée, formée d’une succession d’accents toniques alterna
tivement graves et aigus... Voici comment je note approximativement le chant du B a sît d’après 
la déclamation de M . E . H . P a lm e r  (je ne donne pas le véritable ton, mais seulement les 
intervalles respectifs, en supposant que le ton soit celui d’ut mineur):

Mos taf i Ion F a  i Ion Mos taf i Ion F a  i Ion 
A u  contraire, dans le Tawîl, plusieurs syllabes fortes ont le son le plus élevé. Je  regrette que 
l ’absence d’instruments précis ne m’ait pas permis de noter les intonations réelles de tous les 
genres de mètres. Celles du B a sît  m’ont paru se rapprocher beaucoup d’un chant proprement 
dit. C ’est pourquoi j ’ai tenté de les reproduire. (Théorie Nouv. de la Métr. A r., p. 328—329, 
note). —  Quand ils (deux lettrés de Syrie, M M . D a l lâ l  et M a r r a s c h , et un docteur en droit 
d u Kaire, M . M oh a m m e d  M  о u n i b) chantent sur certaines mélopées traditionnelles des vers etc. 
(Note sur la Métr. ar., p. 6, Extr. du J .  As. de 1877).



— 110 —При различіи между египетскимъ и бедуинскимъ нарѣчіемъ, мы непремѣнно должны сталкиваться съ явленіями, которыя какъ будто противо- рѣчатъ Фактамъ, сообщеннымъ Ьапе’омъ; явленія эти непремѣнно ограничены Сферою усѣченныхъ окончаній, которыя сводятся къ типу j L e ,  mâtar въ Египтѣ, m atâr у Бедуиновъ.В ъ  число гласныхъ мы обязаны включить и который естьничто иное какъ усѣченный гласный звукъ и выражаетъ собою паузу, передышку; напр., при J»i, I становится J*sJ.В ъ  3-сложномъ словѣ, содержащемъ въ себѣ три простыхъ гласныхъ звука, удареніе падаетъ на первый изъ нихъ: J * s  fâ ’ala; въ двухсложныхъ того же состава, при отсутствіи третьяго слога, оно остается на первомъ: у> hôw a, t llJ  lâ k a , и т. д.Н о , если второй слогъ— сложный, какъ въ ^yà*, гдѣ онъ образовался изъ присоединенія третьяго первоначальнаго звука къ второму вслѣдствіе исчезновенія носящаго его согласнаго шума, то имѣющій двойное противъ прежняго ^  значеніе, не можетъ удержать это значеніе, не привлекая къ себѣ новаго ударенія, вслѣдствіе чего первичное удареніе на < (J*s) исчезаетъ. Объясняется это тѣмъ, что л для сохраненія ударенія долженъ былъ бы наполнить собою и слабую долю такта, т. е. являться въ видѣ U . Сравн. правило 2-ое (стр. 109).То же самое послѣдствіе будетъ имѣть сокращеніе Jas въ Jai =  fa ’ âl; отсюда «Л-las fa’dltu и пр.Если же первый слогъ усиливается ( J c l i ,  Ja s) , то онъ тѣмъ паче сохраняетъ свое значеніе для ударенія, которое, впрочемъ, не различаетъ между кореннымъ и некореннымъ звукомъ: Ja s ! â f ’a la , yâktubu. Приставка, дѣйствительно, была въ началѣ самостоятельнымъ реченіемъ съ удареніемъ; явившись въ началѣ слова и притянувъ къ себѣ удареніе, она тѣмъ самымъ отнимала возможность втораго непосредственнаго ударенія, и оба ударенія, сливаясь въ одно, образовали одинъ слогъ (^jf, i^L) изъ двухъ -+- ), d i  -+- j ); гласный звукъ, лишенный ударенія, долженъ былъ исчезнуть при сопряженіи его согласнаго шума съ уж е изданнымъ звукомъприставки. Н о въ Формаціяхъ, какъ J jûJ и Jeta, приставка не въ силахъ всосать въ себя коренной звукъ, который, благодаря своему удлиненію или же разрѣшенію согласнымъ шумомъ, не поддается уничтоженію, такъ какъ въ первомъ случаѣ ( Je ta )  онъ все же существовалъ бы и продолжалъ бы получать удареніе, и тогда пришлось бы отдать ему согласный шумъ, —
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J c l i  н -  ù  =  J e t a ,  T . e. образовалась бы новая Форма, вполнѣ произвольная, 
не вызванная ни обстоятельствами, ни аналогіею: пришедшій въ конфликтъ 
съ ненарушеннымъ здѣсь удареніемъ на коренномъ слогѣ U приставочный 
слогъ Cj теряетъ свое удареніе, какъ * въ ; въ J* iJ же, нельзя себѣ 
представить возникновенія двухъ смежныхъ согласныхъ въ срединѣ слова

J - * .  неминуемая передышка —  пауза —  разсѣкла бы слово на двѣ части 
Je £iJ, и раздробленное слово не представляло бы новой Формы, а просто 
разложеніе ея въ ея зародышѣ, чего невозможно допустить.При удлиненіи втораго слога мы встрѣчаемся съ знакомымънамъ явленіемъ: значитъ, мы скажемъ: fa ’âlu“ .При удлиненіи третьяго слога, разстраивается экономія первообраза J * s .  Въ  I ĴLâ, \j ' представляетъ собою приставку, которая со своимъ удареніемъ пришла спаиваться съ корнемъ JjL»; беззвучный J  теряется въ долгомъ 
û  —  характеристикѣ (3-го л.) множ, ч.: вѣдь, сокращеніе а въ^» конечный û —  долгій въ качествѣ остатка отъ начальнаго О д —  > что явствуетъ изъ третьяго л. мн. ч. несовершеннаго времени и изъ мн. ч. именъ. Укороченіе въ совершенномъ времени находитъ свое объясненіе въ томъ, что приставка сохранила, правда, свое удареніе, но не было повода передать ей главное удареніе, которое по прежнему сохранилъ за собою j ,  оставшись такимъ образомъ центромъ тяжести слова; на . . .  I_ ,_L  падаетъ подъ-удареніе, и тяготѣніе къ началу слова быстро поражаетъ атрофіею слабую, еле-слышную послѣднюю часть окончанія, которое сводится вскорѣ къ Несовершенное время представляетъ иную картину: къ J is j  приставляется то ж е ù j —  » н0 здѣсь оно не борется съ первоначальнымъ удареніемъ, оно сталкивается съ второобразнымъ j j , гдѣ приставка ^  теряетъ свое значеніе передъ новоприступпвшимъ важнѣйшимъ ^  j _  ; главное удареніе переходитъ на послѣдній: yaktulû'ua; но и здѣсь, подъ разрушительнымъ вліяніемъ ударенія, времени, тренія и лѣни1), вывѣтривается сперва легкій конечный гласный звукъ, а впослѣдствіи и согласный О ,  чему доказательствомъ служатъ еврейскій и новѣйшій арабскій языки.В ъ  и J L û ,  гдѣ голосъ съ сплою ударяетъ на Для энергическаго заявленія о дѣйствіи, мы присутствуемъ при томъ же процессѣ, и главное удареніе переносится на J .  Н е лишне замѣтить, что начальныя

1) Т . е. того чувства, которое заставляетъ человѣка давать себѣ лишь ровно столько 
труда, сколько требуется для достиженія его цѣли.



—  112 —иодъ-ударенія часто скрываются и остаются въ состояніи зародыша, такъ какъ говорящій идетъ прямо къ ударенію, ближайшей цѣли его рѣчи; если является особенный интересъ выдвинуть начало слова, пли для усугубленія важности при медленности рѣчи, пли для восполненія ритма, подъ-удареніе вновь призывается къ жизни. Прямымъ послѣдствіемъ этого правила будетъ возникновеніе второразрядныхъ удареній въ тѣхъ мѣстахъ, которыя по аналогіи могутъ ихъ терпѣть; возьмемъ напр. къ JcU  приставленыпослѣдовательно  ̂ не могъ одолѣть легкаго слога О  и подчинитьего себѣ, именно по причинѣ отдаленія своего отъ главнаго звука U, къ которому голосъ т оропит ся; но этотъ самый будучи, въ сущности, поаналогіи, равнозиачущпмъ съ ^  въ Ja s  ( J c l  - і-  i j i « ) ,  можетъ при случаѣ удержать на себѣ удареніе, разъ только, повинуясь извѣстному ритму, голосъ не торопится и ставитъ единство ритма (стиха) выше единства слова.Вообще, все вращается около слога съ удареніемъ. М ы  видимъ, что, изъ предшествующихъ ему двухъ короткихъ слоговъ, первый способенъ получать также удареніе въ извѣстныхъ случаяхъ, которые, правда, не принадлежатъ первоначальному образованію языка, но являются прямымъ послѣдствіемъ его. Серединный открытый слогъ поиеволѣ долженъ оставаться безъ ударенія въ силу основнаго принципа чередованія слабыхъ долей такта съ сильными. А ,  равно, и непосредственно слѣдующій за слогомъ съ удареніемъ открытый слогъ непремѣнно будетъ лишенъ возможности получать подъ-удареніе, развѣ если смотрѣть на него какъ на начало новой ритмической единицы. Второй за нимъ открытый слогъ будетъ въодинаковомъ положеніи съ вторымъ до ударенія; т. е .: въ JcU1), J  способенъ получать удареніе, если въ ритмической рѣчи онъ занимаетъ мѣсто, которое даетъ ему на то право,— иными словами, если J  отдѣляется открытымъ слогомъ отъ снабженнаго удареніемъ слога въ слѣдующемъ реченіи: 
Jclie JcU fa a lâ  m ofailo“ . Если же второй слогъ послѣ ударяемаго удлиняется, онъ естественно получаетъ удареніе fcxjhalà’o, yâdhribouna).Бы ваетъ, что не второй, а сейчасъ первый за нимъ принимаетъ новое значеніе поглощеніемъ другаго слога, тогда удареніе переходитъ на него же dharâbto); а когда главное удареніе не можетъ перемѣститься, опи-

1) Я  выбралъ JcU вм. J*i, потому что, если, по какой либо причинѣ, удареніе въ 
переходитъ на J , открытый слогъ можетъ легко лишиться его, такъ какъ голосъ, 

скользя по немъ, направляется прямо къ ударенію, которое привлекъ къ себѣ J  вслѣдствіе 
своего положенія: тогда сохраняетъ глухое подъ-удареніе.



- 1 1 3  —раясь на удлиненный гласный или закрытый слогъ, который сразу останавливаетъ на себѣ голосъ, то развивается новое удареніе ( O j j U  dhâ'râbto).Если за слогомъ съ удареніемъ слѣдуютъ три слога, то одинъ изъ нихъ непремѣнно будетъ долгимъ; въ самомъ дѣлѣ, доказано, что два слога за удареніемъ могутъ оставаться короткими (J*â); но придача третьяго, короткаго или укороченнаго вслѣдствіе своего энклитическаго положенія,—  буде онъ, либо по природѣ, либо по своей сравнительно незначительной роли, лишенъ ударенія — нарушаетъ экономію кореннаго слова (<1> -+- и только стягиваніе двухъ слоговъ —  при условіи перемѣщенія ударенія —  возстановляетъ общій типъ арабскаго слова (J*â). В ъ  случаѣ же прибавленія долгаго, ударяемаго слога 0 есть ничто иное, какъ устянутое въ у  въ силу привлеченія къ корню глагола), который привлекаетъ вниманіе новымъ направленіемъ, даннымъ смыслу слова, приходится —  если стягиваніе въ одно двухъ первыхъ слоговъ нежелательно измѣнилъ бы весь строй рѣчи и сдѣлался бы въ данномъ случаѣ безсмыслицею), —  перемѣстить удареніе (<и^> darâbahô) чтобы не нарушать единства слова ( у  dâraba hû останутся вѣчно двумя разъединеннымисловами).Неопредѣленное окончаніе ( _ц , — , j l ) на практикѣ выходитъ долгимъ *);
1) Вовсе не случайно признаніе долготы за тенвпноыъ; падежные гласные знаки были 

когда-то долгими и остались такими же въ концѣ стиховъ, гдѣ успокоеніе голоса оставляетъ 
за ними ихъ прежнее значеніе. В ъ прозѣ же передышка достигается цѣною послѣдняго

звука послѣдняго слова и лишнимъ напираніемъ на послѣднее удареніе d äiL^J)]

которое, вслѣдствіе помянутаго укороченія, падаетъ именно на конечный слогъ; въ сущности, 
самое это напнраніе отнимаетъ, въ силу вышесказанныхъ причинъ, всякую жизненность у па
дежной гласной. Первоначальная долгота падежныхъ знаковъ доказывается ихъ происхож

деніемъ: £ 3 j  образуется приставкою характеристики 3-го л. 1 ) , — 1-го л. g - ? - ),

—  2-го л. ([ -  въ рано успѣлъ стушеваться и принять теперешній видъ

короткаго слога, вслѣдствіе возрастающаго значенія перваго, сложнаго^ двойнаго, закры
таго слога; по евр., онъ сохранился въ прежнемъ видѣ: П Л К> долгій а, — какъ въ англ, 
all —). Соотношеніе между падежами и мѣстоименіями не есть исключеніе; оно имѣетъ ана
логію въ соотношеніи между послѣдними и видами несовершеннаго времени (выражающаго

состояніе скорѣе, чѣмъ дѣйствіе) J j û j , гдѣ эти гласные знаки были встарину долгими, 
какъ тому свидѣтель евр. яз. (Ч’ійІІЛ, р З Л К Л )- 3-ье л. послужило, вслѣдствіе своей

безличности, для образованія именительнаго; 1-ое л. заявило притязаніе на обладательный 
(род.) п адеж ъ—Jp » ; 2-ое л., какъ нельзя лучше, подходило къ объективному— В ъ

состояніи неопредѣленности ( _І1 , — , _Л _), звуки оставались все же долгими.Записки Вост. Отд. Ншт. Русск. Арх. Общ. T. VII. g



— 114 —стоитъ лп оно въ концѣ рѣчи,— пауза тому причина; въ серединѣ ли,— тогда тенвинъ, ударяясь о слѣдующій за нимъ согласный шумъ, разрѣшается м-омъ или m -ом ъ 1). Оттого мы слову i is L o  дадимъ видъ: m onâfaqaton;iliLü-o =  m ôstaqillatôn, а i ö j  =  raqdbatôn.Долгіе слоги —  плодъ, какъ мы видѣли, слитія слабаго звука съ сильнымъ, получившимъ удареніе —  виртуально снабжены этимъ удареніемъ, но, если ихъ нѣсколько слѣдуетъ другъ за другомъ, то удареніе каждаго придало бы обыденной рѣчи черезчуръ важный видъ и возвело бы ее на степень торжественнаго священнодѣйствія: во избѣжаніе такихъ accents solennels2), стѣсняющихъ и задерживающихъ рѣчь, по неволѣ приходится выдвигать одни главнѣйшіе слоги. Н ап р ., имѣетъ коренной слогъ къ которому прислоняется характеристика У -ой  Формы если-бы dâltom образовалъ одно реченіе, независимое отъ томы изъ двухъ составляющихъ его слоговъ ударяли бы первый: =  ulä;
1) Пользуемся случаемъ, чтобы дополнить сказанное выше (стр. 91) о конечномъ т 

въ латинскомъ яз. еще нѣсколькими указаніями : вѣсскій доводъ въ пользу нашего взгляда 
на конечный т по латыни мы находимъ у Quintilianus, Institutio Oratoria, lib. I X  cap. 4:

E t  ilia Censorii Catonis, Diee liane, aeque M  littera in E  mollita: quae iu veteribus 
libris reperta mutarc imperiti soient, et, dum librariorum insectari volunt inscientiam, suara 
confitentur. Atqui eadem ilia littera, quoties ultima est, et vocalem verbi sequentis ita contingit, 
ut in eam transire possit, etiamsi scribitur, tarnen parum exprimitur, ut, Multum ille, et, Quan
tum erat-, adeo ut paene cujusdam novae litterae sonum reddat; neque enim eximitur, sed obscu- 
ratur, et tantum aliqua inter duas vocales velut nota est, ne ipsae coeant.

C h r is t , Metrik, d. Griechen und Römer, p. 37, называетъ еще другихъ древнихъ писа
телей при этомъ случаѣ. Напрасно онъ прибавляетъ отъ себя: Bei Ennius hat auslautendes 
m noch seine volle consonantische Natur и т. д.

Когда, съ появленіемъ христіанства, обыденный говоръ врывается въ литературу, 
слѣды тонкостей произношенія исчезаютъ, и Codex Bezae пишетъ: do по dédit, dixit testi- 
monto, sub caelw, а Ліонское Пятикнижіе (изд. U . Robert, 1881): dece, dextru, eu, lignu, nore, 
qua, regmt etc. C m. H a r r i s , A  study of Codex Bezae въ Texts and Studies ed. by J .  A . Robin
son, Cambridge 1891, Vol. II 1, p. 124— 125.

Такимъ образомъ, итальянскія окончанія для насъ ничуть, въ сущности, не разнятся 
отъ латинскихъ, особенно когда мы знаемъ, благодаря Квинтиліану-же (1. 1.), что и s, при 
встрѣчѣ съ согласною (замѣтьте, кстати различіе между s и т), улетучивался не только у 
Эннія и у комиковъ, но и у грамматика Сервія, у поэта Lucilius, «et Cicero in Oratore plures 
antiquorum tradit sic locutos». Я  распространяюсь объ этомъ, чтобы не терять случая дока
зать, что поэтическія вольности не существуютъ, и что стихотворство, за исключеніемъ 
твореній самозванныхъ поэтовъ, даетъ вѣрное отраженіе особенностей языка, какъ будетъ 
изложено ниже. Близкое сходство латинскихъ носовыхъ звуковъ съ польскими, а равно и 
съ арабскимъ тенвиномъ, обнаруживается и относительно п; то'ж е самое Ліонское Пяти
книжіе имѣетъ exclamasse^ habitabat, esset, eircumcidat для 3 л. мн. ч. (Harris, 1. 1, р. 128).

2) Эллины обращались такъ къ богамъ; ср. ѵо.иоі Терпандра у C r o is e t , Hist, de la 
Littérature Grecque II, p. 76 и въ Die Musischen Künste d. Hellenen, III , 23 (Specielle Grie
chische Metrik v. R o a sb a ch ) p. 9, и воззваніе къ Аполлону у Еврипида apud W . C h r i s t ,  
Metrik d. Griechen u. Römer, p. 83.



— 115 —но, такъ какъ слогъ слѣдуетъ непосредственно за главнымъ удареніемъ, которое онъ-же уступилъ принявшему вновь подобающее ему положеніе въ словѣ первенствующему звуку à, въ его нынѣшнемъ облаченіи (ср.fedâltom ), то удаленный отъ ударенія сложный звукъ ^ , имѣющій самъ по себѣ большое значеніе и, вдобавокъ1), заключающій въсебѣ точное опредѣленіе смысла, въ которомъ слѣдуетъ принимать дѣйствіе глагола, одерживаетъ верхъ надъ стушевавшимся вслѣдствіе своего положенія J - i .  П о неволѣ приходится произносить tafaddaltôm . Тамъ, гдѣ медлительный ритмъ преобладаетъ, мы дѣйствительно читаемъ tafâddâltôm .Сочетаніе словъ подвергается тѣмъ же законамъ: =  raqâ-bato-1-âsadi, и т. д.Сравненіе добытыхъ нами выводовъ со свѣдѣніями, собранными у L a n e ’a, установитъ, что, за исключеніемъ различнаго взгляда на_^м>2), удареніе вездѣ покрывается акцентомъ, хотя акцентъ не всегда сопровождается удареніемъ. Распознаваніе главнаго ударенія отъ подъ-здаренія зависитъ не только отъ ритма пѣнія, но и отъ ритма простой рѣчи. В ъ  сей послѣдней, однако, оно по преимуществу находится ближе къ концу слова,—  съ одной стороны, ради быстроты рѣчи; съ др}той-же, во избѣжаніе колебанія въ голосѣ, каковое неминуемо послѣдовало бы за помѣщеніемъ главнаго ударенія въ началѣ длиннаго слова.Возьмемъ теперь на выдержку арабскую Фразу и постараемся отмѣчать слоги съ удареніемъ: J j L « ,  ^  qifa nâbki min zikra
1) Говоря выше о 1-омъ лицѣ, мы намекнули на сравнительно малое значеніе при

ставки О ,  а здѣсь приписываемъ большое значеніе однородной съ нею приставкѣ Нѣтъ  
протирорѣчія между обоими утвержденіями: говорящему нечего настаивать на своей лич
ности,— она выдѣляется сама собою настолько, что многіе считали изящнымъ совершенное 
опусканіе мѣстоименія je  (по Фран.) и ich (по нѣм.). 1-ое л. мн. ч. получаетъ уже несомнѣн
ное значеніе, наравнѣ съ 2-ымъ ед. ч., а 2-ое мн. ч. должно быть, во всякомъ случаѣ, 
обставлено такъ, чтобы не давать мѣста никакому сомнѣнію.

2) Явленіе двоякаго п р о и з н о ш е н і я и  т. д.— весьма любопытно. Оно воочію 
доказываетъ существованіе глубокой пропасти между сохранившимъ преданія старины 
бедуиномъ и забывшему родникъ своего языка египтяниномъ, — я говорю о народѣ, не объ 
ученыхъ. Для бедуина основные законы рѣчи продолжаютъ существовать, и онъ говоритъ

metâr, какъ онъ говоритъ medâ' У  египтянина окончанія стерлись, и, когда они

показываются тамъ и сямъ, онъ ихъ не узнаетъ (Spitta-Bey, Gram. р. 152, § 78Ь, и Völlers, 
Lehrbuch р. 16, Aum. b., считаютъ себя вправѣ обращаться съ обломками прежнихъ окон
чаній какъ съ произвольными вспомогательными гласными); но египтянинъ не чувствуетъ, 
что экономія слова нарушена и продолжаетъ, по инерціи, говорить mâtar, какъ встарнну 
онъ говорилъ mâtaro. Еврейскій языкъ стоитъ на сторонѣ бедуинскаго нарѣчія.8*



- 1 1 6  —habî'bin wamânzilin; разъ первое удареніе будетъ сильнымъ, что и естественно, мы получимъ qifâ nâbki min zikrâ' habibin w am anzili, —  удареніе въ концѣ настолько опредѣляетъ послѣдній гласный звукъ, что тенвинъ исчезаетъ, такъ какъ мы очутились лицемъ къ лицу не съ обыкновенною Фразою, а со стихомъ размѣра J j ^ LВозьмемъ ещ е: ^ J j ! ^  у *  law konto min mâzininlam tastabih ib ilî'; ^  остается безъ ударенія, потому что онъ приставленъ къ i L ï f ,  а ^ — , потому что онъ играетъ здѣсь роль J - i  въ А  это—стихъ размѣра|»ÿJl U i ,  j c  L s »«  safahnâ ’ân banî zohlin waqolna--lqâwmo ikhwânoü съ уничтоженіемъ тенвина; опять стихъ —  размѣра 
і і Л і с  L ,  O j s  fadat nafsî’ w am âm alakât y a m în î'1) :—М ы  примѣнили правила ударенія къ разнымъ Фразамъ, и выходитъ, что мы скандовалп стихи! Чѣмъ же стихъ различается отъ прозы? Только и исключительно установленнымъ ритмомъ, а ритмъ опредѣляется удареніемъ, какъ оно существуетъ въ разговорномъ, въ обыденномъ языкѣ. Нечего удивляться получаемому выводу; мы его предчувствовали съ самаго начала изслѣдованія, мы смутно сознавали, что ритмъ языка и ритмъ стиха должны соотвѣтствовать другъ другу. И , дѣйствительно, арабскіе размѣры настолько напоминаютъ собою грамматическія Формы языка, что имена ихъ носятъ на себѣ ихъ отпечатокъ; первый разрядъ знаетъ только Форму J - jû  ( J j  j - u * ,  L - mj); второй —  J e  Li J - J O ;  третій —  J * i  (g jp , j » J }J наконецъ2), пятый —  Jc L ilo  ( l l j J j l e ,  Составныя же частистиха ^ äI c L « , f ic t iv e , ^ L e l i  и пр. —грамматическіе парадигмы ; въ нихъ тенвинъ замѣненъ настоящимъ ( j  и мы знаемъ, что это сдѣлано во избѣжаніе здѣсь неумѣстной неопредѣленности; это— новое доказательство, что ритмъ каждаго изъ размѣровъ составляется на основаніи ритма реченій въ обыденномъ языкѣ. Мимоходомъ (см. стр. 10 9, прим.) намъ довелось услышать, что имѣетъ и музыкальный ритмъ; по нашей теоріи, прочіе размѣры должны отличаться тѣмъ же свойствомъ. Посмотримъ.

1) Разнородная транскрипція происходитъ отъ нашего стремленія удержать особен
ности каждаго автора; здѣсь мы пишемъ, какъ Guyard. Тамъ, гдѣ мы независимы, мы 
пытаемся воспроизводить точно, кромѣ остова слова, т. е. его согласныхъ, также и всѣ 
тонкости произношенія гласныхъ. Все это, впрочемъ, имѣетъ мало значенія.

2) О четвертомъ разрядѣ умалчиваемъ пока.
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І У .Четыре разряда’, о которыхъ было выше упомянуто, изображаются у арабскихъ метриковъ соотвѣтственными кругами 1) :

Каждый кругъ содержитъ два или три размѣра одного типа, съ тѣми же элементами ритма, но съ инымъ разверстаніемъ такта; въ самомъ дѣлѣ, оперируя надъ удареніями и подъ-удареніями, мы способны передавать это музыкально, самымъ простымъ образомъ, посредстромъ С  или же | ,  если темпъ |  кажется черезъ чуръ медлительнымъ (сущ ественной разницы нѣтъ, все сводится къ понятію о быстротѣ и къ предпочтенію черной или восьмой). Большинство размѣровъ начинается слабою долею такта; это вполнѣ въ порядкѣ вещей: вѣдь, слѣдуетъ припомнить, что понятіе о необходимой постановкѣ черты передъ сильною долею такта есть сравнительно новое, вытекающее пзъ практическихъ соображеній, изъ желанія упростить, привести къ одному знаменателю музыкальныя Фразы. Аристотелевъ ученикъ Арпстоксенъ и пользовавшійся покровительствомъ Квинтиліана Аристидъ не сознавали еще этой необходимости; она и не сказалась вовсе въ греческой метрикѣ, которая придаетъ первой долѣ такта больше значенія, нежели сильной: C h r i s t ,  въ своей M etrik  d. Griechen
1) Круги представляются здѣсь развернутыми, изъ-за типографскихъ соображеніи. 

В ъ  скобки введено то, что въ чертежѣ обозначается пунктиромъ, иными словами: то что 
остается невидимымъ вслѣдствіе извѣстнаго расположенія частей. 4-й кругъ отсутствуетъ; 
онъ будетъ предметомъ особаго изслѣдованія.

1. [ L o ^ y ü ]  ^ - I æ L L x,
[%  Li] Li^^U  Li ^  1i li[^ ]

Li ^  ilmo ^lc Li ^  і̂ аЛ[̂ іс ІІ jL ]

LiÄ* ^ I c  ІІІЛ ^ i c  1іил[^|1с]
3. [0_c Li«] ^b:Li-o ^LeLi-c ^-LcLi-«[l t *] ii/L* c J *  1 ^ ]

— c Li j 'j %  Li %  Li [j;%]

5 - Lj*»] c A "  » Jr * - *  l / W  сЛ - * - *
JÀJÏ Li jjle Li jle Li li [jlc]



- 1 1 8 -u. Röm er, p. 51 , справедливо замѣчаетъ, что въ дактилѣ ( -  - - ) долгая 
никогда не разрѣшается въ видѣ двухъ короткихъ, а въ анапестѣ ( - * - ) допускается подобная замѣна, свидѣтельствующая о меньшемъ значеніи сильной доли такта, когда она обрѣтается на второмъ мѣстѣ. М ы  не можемъ отказаться отъ принятой нотаціи, но предупреждаемъ читателя, что черта есть исключительно графическій знакъ.Раньше, чѣмъ искать нотацію цѣлаго стиха, нужно изслѣдовать составныя его части съ музыкальной точки зрѣнія. Намъ предстоитъ такимъ образомъ, опредѣлить нотацію словъ:^ * 9, ^jJLcLi«, ^ L c l i ,  ^^ilcLe, каждое изъкоторыхъ содержитъ въ себѣ по два ударенія (диподія).

j i y *  —  à есть короткій слогъ, который помѣстится предъ чертой; ^с-омъ начнется сильная доля такта; получающій удареніе, слѣдуетъ непосредственно за нимъ; значитъ,^займетъ собою цѣлую половину такта: !  ! J  J}  Ч j. М ы  должны дать меньше значенія чѣмъ ^с, вслѣдствіе
fa - oû-lonбольшей растяжимости сего послѣдняго, о чемъ было уж е говорено по поводу персидскаго <j:>y (см. выше, стр. 98).

(I^LcLe —  р есть короткій слогъ, который помѣстится предъ чертой; 0 сІі займетъ полутактъ, раздѣленный на двѣ равныя части; а съ ^ J-омъ мы 
уже знакомы: ?  ̂ I h  [} ï  j ,  въ стихѣ замѣняется легко сто-

ma - fâ - î - Ionпою ^i^lcLo1), въ  которомъ £ Іі опять займетъ цѣлый полутактъ, но уж е иначе распредѣленный: г й I s  fc s  Г !.4 в »• 0 «• Ч
ma - fâ - і - Ion—  1і  начинается сейчасъ послѣ черты и занимаетъ съ £  цѣлый полутактъ; для остается 2-ой полутактъ: | j J )  ^  J '1 J *1 I; при

fâ - і - là - tonваріантѣ - J ^ U U ,  мы будемъ писать: \ \ J *1 J '1 ^  J"* [; =
fâ - î - là - toni ! д ü J* j' Д !a)-

fa - i - lâ-ton

1) Замѣна ^ L c Llc Формою и Формою вполнѣ сходитсясъ тѣмъ, что мы знаемъ объ удареніи по-арабски; она не вліяетъ замѣтно на ритмъ слова; музыкальный ритмъ соблюденъ въ точности.
2) Cf. S c h u b e r t , 1. 1., p. 96: Der greise Kopf:

da glaubt’ich schon ein Greis zu sein und
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^ u — i i ь b j> ;  |.^ J> î !; ваР- = !  , h ! /  :  ^  J> ? !=  У 1®*не У ^ ) -^IcU Î. —  f /  ,& I J J  JJ  ï  |; вар. ^ 1 ^  =  1 /  ! J> ^  JJ  r !
.*  J* JJ  i  ! ; вар. j i u = > / ! ; '  J '  JJ  Ü(—  y ^ * ) -Круги будутъ музыкально выражаться слѣдующимъ образомъ:

j U L c  j}^> У * с Ь *  ! j  J J  *\ J ' ï  j j  . *  ! j  J ?  . *  i j '  . J  J J  - *  ! =  J y i
fa - oîl-lon ma - fâ - î-lo n  fa - oû-lon ma - fâ - î-lo n

j ^ l i  jL li ^^lcb=| j J> J' #h ! #h ^ 4 j J? $  J' J' ! =  JiJ*
fâ - i - lâ-ton fâ - i - Ion fâ - i - lâ-ton

y c U y « i^ y c U y « i^ = f#h\ j> $0bs,\ J> b eh #h | J>^J>Î j J> ^ r \ = ^ i
mos-taf - i-lo n  fâ - i-lo n  m os-taf - i-lo n  f â - i - l o n

mo-ta f â -  i-lo n  mo-ta fâ - i-lo n  mo-ta f â - i - l o n

^ u . = i  } \  j *  J »  . S  J J  . R  I . h  J >  ï  J J  J  i b ï  /  j j  -  ! = > 1 ,
mo - fâ - a-la-ton mo - fâ -a  - la-ton mo - fâ -a  - la-ton

Jbu. ̂ u. — iĴ ! .h j' ,t J* ! ̂  .h .j J* ! .j .t' jj ; ! =
ma - fâ - î - Ion ma - fâ - î - Ion ma - fâ - î - Ion ^

J ^ J U ^  =  l . h | j J  . s  , h  j * [ j j  j »  . h  j G j j  . S  J J  : \  = > J
mos - ta f - i - Ion mos - taf - i - Ion mos - taf - i - Ion

c/i*b ^  o^li=f !J> J* J' J1 ! JJ Д J' ! JJ Д J' J' !■) = J-,
fâ - i - lâ - ton fâ - i - lâ - ton fâ - i - lâ - ton

c A “  У * * *  У > "  с Л " = 1  « P  ! J  « P  ^  ! J  . M  J  ^  ! J  ! =  v j b ^ >
fa - oû-lon fa - oû-lon fa - o û-lon fa - oû-lon

a i c u  y c u  y c u = I  ! j >  $  ?  \j> $  j >  ?  ! j >  . &  $  î  i j >  j *  j >  ?  ! =
fâ - i - l o n  f â - i - l o n  f â - i - l o n  fâ - i - l o n

1) Послѣдняя стопа тоже: j ^ h ï  j . Разумѣется, ^ J ^ L c U  можетъпредстав- 
T â - #i - l o n

ляться и въ видѣ такъ какъ удареніе, а слѣдовательно н ритмъ, не подвергаются

никакому разстройству: |  j *  *  *  *  \, какъ выше. Другіе стихи терпятъ подобныя же 
измѣненія, которыя всѣ изложены весьма обстоятельно у Guyard’a.



— 120 —Вѣрность метода доказывается тѣмъ, что стопа къ стопѣ подходитъ какъ слѣдуетъ, не нарушая установленнаго ѲиуагсГомъ музыкальнаго ритма; а въ паузахъ, которыя на первый видъ кажутся un p is-aller, именно обнаруживается пригодность его системы; онѣ приходятся именно тамъ, гдѣ за закрытымъ слогомъ съ удареніемъ ( ^ U ,  начинается новое словосъ удареніемъ на первомъ слогѣ: попробуйте-ка выговаривать или пѣть m osta filôn  fâ'ilon, fa'ilôn fâ'ilaton —  вашъ голосъ непремѣнно оборвется между обоими удареніями. Пауза можетъ исчезать и исчезаетъ, когда мы имѣемъ дѣло не съ короткимъ гласнымъ, разграниченнымъ двумя согласными, а съ долгимъ гласнымъ звукомъ, произвольно растяжимымъ, который легко разрѣшается согласнымъ шумомъ, носящимъ слѣдующій звукъ съ удареніемъ: faöulon.В ъ  послѣдній слогъ Іоп отъ m ota-failon  дѣлается просто долгимъ, какъ отъ fâilon въ что ничуть не нарушаетъ ритма.Во всѣхъ этихъ стихахъ главное основаніе— поперемѣнное чередованіе ударяемаго слога съ неударяемымъ по извѣстному типу; слова примѣняются къ каждому размѣру, смотря по распредѣленію удареній согласно изложеннымъ выше правиламъ. Долгота и краткость слога не играютъ первой роли, паузы исправляютъ то, что растяженіе не въ силахъ возстановить *), но единственно тамъ, гдѣ пауза дозволительна по праву ударенія. Удареніе же соблюдается относительно всей совокупности стиха (или полустишія): 
л *  |»bJ —  полустишіе размѣра L.*-.»; дѣйствительно, мыимѣемъ: ^I*â ^̂ 1*9 ç b J j i j ,  какъбудто izanlaqä mabinàs rîma'âariin khusunûn. Разъ звучный слогъ (движимая согласная) стоитъ передъ двумя подобными же слогами (движимыми согласными), онъ способенъ получать, просодическое удареніе; для сего стоитъ только ему быть поставленнымъ между слогами, находящимися въ слабыхъ доляхъ тактовъ. Получивъ удареніе, звучный слогъ получаетъ и присущія ему права; напр., слабый союзъ пріобрѣтаетъ настолько силы при удареніи, что онъ поглощаетъ въ себя въ у ,  въ которомъ 0 уж е лишается своего гласнаго звука заодно съ удареніемъ, и мы произнесемъ: у , .Съ  концемъ стиха (или полустишія), музыкальная Фраза приходитъ къ концу. П ауза тутъ умѣстна; вслѣдствіе предвидѣннаго, заранѣе расчи-

« с А * ^  1J  J> S j J ритмически равенъ I - H  J> ? !•



— 121 —тайнаго, отдыха, голосъ часто замедляется на послѣдней стопѣ, и послѣдній короткій слогъ исчезаетъ, давая мѣсто удлиненію преды дущ аго долгаго. Растяженіе конечной стопы не есть произвольное арабское правило; мы привыкли встрѣчать его въ самыхъ совершенныхъ образцахъ пѣсенъ*).
• J U L «  N I h h l> 2 ! превратится въ J L *  N I h h h tj |;J i U  S U  & ü h :  !L/ 0 i ф ф ф #• ' I

J L L u  ^  | js  j *  js  ï? |

, h I J> P J> z> !1 j> $ j> t \

» • J L *  ! |S ^  ̂ fs îf !;Ф I Ф Ф Ф Ф 1 r
» J L u  & | h & |S r  (3);» •Ія!«** h I h ^ h ï  I;U  # J •• Ф Ф' ' r
» jJi» | JJ J» Jî ? !•Другой изъянъ (üic) допустимъ въ стихѣ: нѣкоторые размѣры начинаются до черты легкимъ слогомъ— J j * s ,  j L c L * ,  ^ Д с іі* ;  иногда случается, что этотъ-то легкій слогъ отпадаетъ,и стихъ начинается съ черты; опущеніе не простирается на такіе слоги, которые при случаѣ способны были бы получать удареніе ( JL i^ ** *  J c L u ) .  Schubert намъ даетъ много подобныхъ примѣровъ; ср. особенно Rosam unde, 1. 1. р. 23 0 — 2 3 1 , съ уничтоженіемъ àvaxpouCTtç для выраженія лучезарнаго появленія возлюбленной: L ic h t  meiner 1 2

1) Это побужденіе какъ нельзя болѣе рельефно выступаетъ у Schubert’a въ Das 
Wandern, первой пѣсни цикла Die Schöne Müllerin (1. ]., р. 4). Отсылая читателя туда для 
подробнаго ознакомленія съ дивнымъ примѣромъ соединенія чувства, выраженія, поэзіи, 
ритма и мелодіи, обращаемъ его вниманіе на составъ каждой строфы:

Das Wandern ist des Müllers Lust,
Das Wandern 1

Das muss ein schlechter Müller sein,
Dem niemals fiel das Wandern ein,

Das Wandern.

Всѣ слоги выражаются одною восьмою (цѣльною или раздробленною на двѣ ^), за исключе

ніемъ главнаго слога повтореннаго послѣ перваго стиха слова (das TFcmdern), который имѣетъ 
двойную длину; когда же оно появляется въ концѣ строфы, значеніе этого слога усугу

бляется и равняется J .  Тщательное обращеніе съ ритмомъ н строгое согласованіе съ нимъ 
музыкальнаго такта, рядомъ съ пѣвучестью стиха Müller’a и безошибочнымъ чутьемъ 
Schubert’a, можетъ насъ успокоить на счетъ естественнаго права арабскаго поэта видоиз
мѣнять въ намѣченномъ выше смыслѣ конечныя стопы.

2) В ъ этой стопѣ J  можетъ уступить мѣсто паузѣ послѣ удлиненнаго L : ^ ^  |
h h l -  #• * А^ jJ c L u , Н а оборотъ, J e  L i e порождаетъ порою въ концѣ стиха новый типъ

который пополняетъ уже весь тактъ: • & & I h0 0 I #*



—  1 2 2 —  ,N acht, и съ возстановленіемъ ея: L ic h t meiner N acht, когда, при повтореніи страстнаго зова, изнемогающій отъ любви юноша противопоставляетъ 
свою ночь ея свѣту; или еще D ie  Taubenpost (р. 166), въ которой, исправляя поэта, музыкантъ вводитъ за черту: О , sie verträgt sie sicher n icht. Изслѣдованіе каждой ритмической особенности этихъ пѣсенъ представляемъ самому читателю; онъ найдетъ въ этомъ особое наслажденіе и убѣдится въ непреложности законовъ арабскаго стихосложенія; мы же должны спѣшить къ цѣли.Что арабскіе поэты, какъ и наши (quandoque dorrnitat Homerus), позволяли себѣ по временамъ плохіе стихи, —  это не подлежитъ сомнѣнію; но всякій законный есть ничто иное, какъ практическая Формулировка встрѣчающейся въ стихѣ особенности, которая съ внѣшней, грамматической, стороны не подходитъ сразу подъ общій типъ размѣра, но которая, въ сущности, не вліяя на ритмъ, не должна считаться исключеніемъ, —  jed e Veränderung im V erse , welche nicht nothwendig sei und wodurcli das Versm aas nicht verändert werde, какъ F re yta g  (A r. V e rs k ., p . 78) выражается отъ имени одного арабскаго ученаго, хотя онъ, впрочемъ, остается недовольнымъ этимъ опредѣленіемъ (р. 80). Н е стоитъ о нихъ распространяться послѣ мастерскаго изложенія ритма каждаго стиха G u y a rd ’ourb; разработку же этого предмета читатель найдетъ въ выноскѣх). Намъ нужно 1

1) Не знаю, почему Guyard признаетъ сомнительнымъ происхожденіе слова 
оно весьма мѣтко означаетъ кругъ обнимаемыхъ имъ понятій и явленіи. 
значитъ, вообще, достигать цѣли не прямо, обычнымъ путемъ, а медленно, потягиваясь: 
стрѣла ударяется о какое нибудь твердое тѣло и, отскакивая отъ него, вонзается въ ми

ш ень—  верблюдъ изранилъ себѣ ногу и, влача ее, продолжаетъ свои бѣгъ —

злѣя, пресмыкаясь, держитъ свой путь — стопа лишается гласнаго звука или соглас

ной буквы и, не нарушая ритма, потягивается къ слѣдующей стопѣ, достигаетъ цѣли — 
Стихъ не искалѣченъ, онъ только влачитъ ногу: дѣлается ^ l c l à L e ,—

одинъ слогъ 2л занимаетъ цѣлую восьмую, которая раньше дѣлилась на двѣ части, чѣмъ 
темпъ какъ будто нѣсколько замедляется; превращается въ аэ,— возникаетъ

пауза послѣдили ^удлиняется, и ритмъ вслѣдствіе этого теряетъ немного своей живости;

замѣняется ^ І я ^ в ’омъ,—  ритмъ ничуть не затронутъ, но является пауза между 
~і и £ ііли увеличивается значеніе^, и выходитъ болѣе томное произношеніе стиха; ^ J L c U «

( ^ J c L e )  вм. ^ і і с і л е  уравняетъ слоги, изгоняетъ короткіе звуки, придаетъ пѣнію про

тяжный характеръ; ^ L c L i «  иногда терпитъ укороченіе въ потому что, въ J j ^ L ,

за нимъ слѣдуетъ такъ что J  непремѣнно получитъ удареніе, — ритмъ пріоста

навливается на мгновеніе введеніемъ легкой паузы или теряетъ немного живости прида-



-  128  —вникать въ другой вопросъ: что заключаетъ въ себѣ 4-й кругъ и чѣмъ онъ разнится отъ другихъ?
чею къ э одной восьмой, отнятой у ^ 1  его укороченіемъ. Другіе » J j l s L j ,  о которыхъ 
пишетъ F r e y t a g  (Ar. Versk., 81— 83), суть: 1) частью J l c ,  въ виду ихъ непремѣннаго 
ограниченія первою и послѣднею стопами полустишія, какъ, напр., ^ І с і і о  (^ 1 * і і л )

вм. укороченіе перваго слога стиха до черты дозволяется по. аналогіи со мно

гими примѣрами, о которыхъ была рѣчь раньше, и опирается на музыкальную практику, 
внутри же стиха и въ концѣ— не допускается; зато представляется иногда (весьма

рѣдко, впрочемъ) подъ видомъ, не ^ I c L o ,  а или ^ ^ L c L e  (cp. Freyt., 221— 222)

въ послѣдней стопѣ: тутъ непремѣнно голосъ обрывается до нея, и конецъ стиха полу

чаетъ важность, которая увеличивается выборомъ и вм. ^ 1 ;  не имѣемъ ли у

Шуберта въ Erlkönig (1. 1., р. 175) чудный примѣръ такого вступленія конца стиха?

in sei - nen A r  - men das Kind war todt.

2) частью —  принадлежности 4-го круга, о которомъ рѣчь идетъ на слѣдующихъ 
страницахъ: онѣ вращаются около стопы ( = |  *  р  * '  ^  j ) }  которую

превращаютъ въ въ силу правила (не какъ напечатано по ошибкѣ

у Freytag’a р. 275) или по ^ l a j ’y называющемуся (тамъ-же, наз. -^лі)

\ f » f Г- Г I і і*- і0 ?• ? I=! U ѵ $ V и ■ '.........послѣдній типъ = P I #. » » .|Р ^ і пе имѣетъ ничего противъ

себя; но i J j J S y t« , въ которомъ л  долженъ бы сохранить удареніе передъ долгою гласною, 
есть просто неосмысленная выдумка педанта—метрика или риомоплета; Freytag не приводитъ 
ни одного примѣра такого сумасброднаго исключенія. Это все касается размѣра 
in dieser Versart sind wenige Verse gedichtet, увѣряетъ онъ совершенно справедливо, мы 
скоро увидимъ почему; онъ въ примѣчаніи, потомъ, прибавляетъ (276): Nach der Meinung des 
Ehn-Alkaththa ist die Veränderung ^ i>  hei dem Verse häufiger und schöner, und es

gieht selbst Metriker, welche nur diese für erlaubt halten. Мы это знаемъ и безъ ихъ помощи, 
а Freytag, не провѣдавъ тайны арабскаго стихосложенія, не могъ понять, въ чемъ состоитъ 
разница между тою и другою вольностію. 3) частью же весьма сомнительнаго свойства въ 

т. е. замѣна черезъ который, какъ варіантъ ^ J L c L «  въ

имѣетъ, пожалуй, нѣкоторый смыслъ, да и то встрѣчается рѣдко (вообще,

ный размѣръ у арабскихъ поэтовъ: diese Versart kommt überhaupt nicht sehr häufig vor, —  
Freyt. 228; единственный извѣстный Freytag’y примѣръ находится въ первой, и то отсѣ

ченной стопѣ стиха: l y l c  j i  { j t ô -Л j ) ;  н° . в ъ ^/іі^-ѣ, ^ I c L e  оказался бы вторичнымъ 
переряженіемъ ^ äIc Lm , черезъ ^ J L c L « ,  и дѣйствительно онъ столько удаляется отъ

I I  0 0 » 0 0. „ I | |  0 0 0 0 0. „ і ! .
ритма I ^ jÿ P f  j; \ Ѵ V -ï |; ^ b l L e  =

^ ^ ^ ^ p ’ ï  |), что можно себя спросить, не выдумали ли метрики весь стихъ (выраже-



—  124  —

Y .Четвертый кругъ изображается такъ:
[ ~ У “-*«**"-« j-* -* -*

[ - j ^ - 1  ЯЯл*и«Р

У ■ ^UU] j : % c \ j ,  J . [ j i №  У

у Lo cLi j U ^  y ^ L» J j  V]
м

У
IcLi j > [ { J * №  0 J ]Здѣсь методъ G u y a rd ’a получаетъ свою окончательную санкцію: Халиль соединилъ въ 4-омъ кругѣ шесть размѣровъ. Разсмотрѣнные нами раньше круги давали только два или три размѣра, т. е. настоящіе поэты удовлетворялись извлеченіемъ изъ одного ритма только размѣровъ имѣющихъ дѣйствительно свой отдѣльный характеръ, не вдаваясь въ теоретическія соображенія; но метрики извлекали изъ нихъ гораздо больше. Они знали размѣръ который начинается на четвертомъ слогѣ J j ^L:

j i j * »  J L c L «  (F r . 143); и jJU-«, начинающійся на 5-омъ слогѣ^ ^ L clâ  ^ i c l i  j l c l i  (F r . 144). Они не усумнплись изобрѣтатьвъ противень къ иу>\^ (F r . 152):
è ù % \ s  i l h l c U  i l h b U  i l ^ U  iii^ L cU(F r. 144); смѣлость ихъ дошла до того, что они присочинили къ безъ- именному размѣру стихъ:

i l  (У / 4 1  J *  1-«(F r. исправилъ рукописное ^U ) въ — къ чему когда ^ j  нехуж е передаетъ вымышленный размѣръ? —  и 1 въ ^Jj опечатка
ыіе, употребленное Г . ’омъ, позволяетъ сомнѣніе: Die Veränderung des Fusses і п ^ і с і і «  w _   ̂ _  
haben die Metriker durch folgenden Vers dargesteüt: lç P ÿ j  J j L *

(1. 1. 207); вдобавокъ, не лишне замѣтить, что стихъ самъ по себѣ правиленъ, но онъ чи

стѣйшій а не ^ I j i  — изобрѣтатель его не могъ рѣшиться поставить рядомъ ^ Д І с І іл  
и Куда мы ни кинемъ взглядъ, превосходство метода Guyard’a выступаетъ съ

удивительною. рельефностью даже въ тѣхъ вопросахъ, которые имъ не были разработаны.



— 125 —исковеркала въ ib. 145); прежде всего, первое полустишіеникоимъ образомъ не можетъ кончаться на =  s безъ ударенія на5, ибо, если, какъ извѣстно, полустишіе составляетъ ритмическую, правда, не самостоятельную, единицу (музыкальная Фраза не окончена, голосъ не покоится окончательно на первомъ полустишіи и одно слово можетъ быть разрѣзаннымъ пополамъ на границѣ двухъ полустишій), то нельзя читать пли пѣть Sj такъ, чтобы і) былъ имъ подспорьемъ, —  слогу ô придется, весьма 
некст ат и , отдать прежнее значеніе долгой, что будетъ рѣзать ухо въ сосѣдствѣ съ близь лежащимъ і ) ,  или его-же (5) лишить гласной и читать: ö j= S s , что шло бы въ разрѣзъ съ первоначальною элюкубраціею этихъ господъ; да въ сущности, самый стихъ есть съ отсѣченными двумя слогами до черты, что, какъ мы видѣли, невозможно, и съ прибавленіемъ ихъ въ концѣ полустишія, что ведетъ къ полному разстройству ритма. Метрики сковали себѣ еще три размѣра (ib ., 14 5— 147), надъ которыми самъ F reytag призадумался: dass sie von Dichtern angewendet seien, müssen wir so lange bezweifeln, bis Beispiele davon aufgefunden sind. Посмотримъ, каковы они:

1. ^j*^LcLs ^ J ^ c ls  въ полустишія даютъ j * * * Jfà - i - lû-ton
t  p * j • • • * ! £ \i ? j j значитъ, надо оставить весьма большой про-fâ - і - lû-tou m os-taf - i- lo nбѣлъ между ton и mos и оборвать голосъ на двухъ третяхъ полустишія для промолчанія трехъ восьмыхъ времени; такое игнорированіе сильныхъ долей такта отнимаетъ у стиха всякій ритмъ, замѣняя его мелодіею, т. е. мы имѣемъ дѣло съ прозою, которой музыка возвращаетъ опредѣленный ритмъ, но совершенно инымъ пзтемъ, пли же съ аріею переложенною на слова,;— и что значитъ тогда полустишіе? что значитъ риѳма? Я  знаю, что музыканты рѣшаются разрывать на куски стихъ, въ которомъ чувство борется съ чувствомъ, но мелодія все продолжаетъ въ томъ же ритмѣ, и, лишь только подготовленный музыкою слушатель проникъ въ глубину души пѣвца, тотъ же стихъ вновь является во всей чистотѣ своего собственнаго ритма; такимъ образомъ, первое его толкованіе походитъ скорѣе на разъясненіе, на прелюдію, на увертюру, приводитъ насъ въ состояніе вѣрно понять и оцѣнпть какъ бы небрежно брошенныя слова пѣвца, за которыми кроется цѣлый адъ страданій.О д и н ъ  о с я з а т е л ь н ы й  п р и м ѣ р ъ :W . M üller изображаетъ ревнованіе юноши-мельника къ надменному охотнику, который похитилъ у него сердце любимой дѣвушки; онъ жалуется



— 126  —быстрому потоку, вѣрному товарищу его трудовъ, неизмѣнному свидѣтелю его думъ, его радостей и печалей; онъ поручаетъ потоку прожурчать красавицѣ укоры за легкомысленное поведеніе, но онъ не хочетъ, чтобы она подозрѣвала, что онъ кручинится по ней:W enn von dem F an g der Jä g e r  lustig  zieht nach H au s,D a  steckt kein sittsam K in d den K o p f zum Fenster ’naus;G e h ’ , B ächlein , hin und sag’ ihr das, doch sag’ ihr nicht,H örst du, kein W o rt, von meinem traurigen Gesicht;S a g ’ ihr: E r  schnitzt bei m ir sich eine P fe if’ aus R ohr U nd bläst den Kindern schöne Tän z’ und L ied er vor.Слова спокойны и веселы; онъ хочетъ, чтобы ручей ихъ спокойно и весело прожурчалъ невѣрной, но сердце у него раздирается на части. Какъ поступилъ Ш убертъ  (1. 1. р . 3 9 — 40)? У  него юноша сперва поетъ:
sag’ ihr: E r  schnitzt beiа мелодія тѣмъ временемъ все продолжаетъ ' ^ ю  такта, выражая какъ разъ при sag’ ihr, но въ обратномъ порядкѣ, то волиеніе, которое овладѣло юношей при мысли объ измѣнѣ: (nach der Strasse) seh'n- а, при E r ,  точь въ точь повторяя ноты, сопровождающія nicht, hörst du, kein (W ort). Bo второй же разъ, юноша поетъ стихъ, какъ онъ написанъ былъ поэтомъ, отступая все-же до извѣстной степени (■') отъ общаго ритма, принятаго въ остальномъ сочиненіи; но это— исключеніе, хорошо обоснованное исключеніе.Ё|р = І

(ihr) sag’ ihr: E r  schnitzt beiКакъ мы видимъ, эти оттѣнки входятъ въ кругъ правъ и обязанностей мелодіи и не должны вліять на ритмъ. Размѣръ же есть ритмъ, не мелодія; царство каждаго строго разграничено, и, посему, полустишіе
j « L l^ J l  J )  U  (Freytag 146) не есть полустишіе, —  вѣдь, незабудьте, что эта неестественная, исключительная пауза здѣсь становится нормою, которая дѣлитъ стихъ на 4 части съ поперемѣннымъ переходомъ, то къ ямбическому, то къ трохаическому размѣру (термины эти я употребляю ради простоты).2.  =  f  5І С  P  Î  =  !  p -  5 P C ) ;бѣглый взглядъ намъ покажетъ, что третій тактъ есть просто конецъ перваго и начало, втораго, въ которыхъ главное удареніе и подъ-удареніе обмѣнились ролями; для возстановленія правильнаго ритма надобно писать такъ:
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J  [ V p \> g | P P f ‘ *f ! i  p ' J  | & £ > j ; п  МЬІ о п я т ь  в п а д а е м ъ  в ъ  т у  ж е  п о г р ѣ ш н о с т ь , ч т о  р а н ь ш е . В ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ , э т о  н е в о з м о ж н ы й  р а з м ѣ р ъ :  и з с л ѣ д о в а н іе  з а к о н о в ъ  а р а б с к а г о  у д а р е н ія  п о к а з а л о  н а м ъ , ч т о  в ъ  с о ч е т а н іи  ^ i^ JL cL e, пли в с ѣ  д о л г іе  с л о г и  м о г у т ъ  п о л у ч а т ь  у д а р е н іе , или ж е  п е р в ы й , ч е т в е р т ы й  и п я т ы й : ^ ^ L c l i  j L c l à * ;  м ы  б ы  по л уч и л и  н о т а ц ію  £ і f  Ç Ç* £ J f  g  g '  f *  £  I р р Р ’ if | , н о  о ч е в и д н о  э т о  е с т ь  н е п р а в п л ь -
ma-fà - î - Ion ma - fâ - î - Ion fâ - i - là - tonн о е п о н и м а н іе  з н а ч е н ія  н о т ъ , к о т о р ы я  с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ :  ^ | p p p* g  j

______ ma - fâ - î - Ion mo-P ^  P* g  j P P P ‘ if j T . e . с о в е р ш е н н о  п р а в и л ь н о м у  y .  И т а к ъ ,
fà -a -la -to n  m a - fâ - î.в ы м ы ш л е н н ы й  р а з м ѣ р ъ , или н е о с у щ е с т в и м ъ , или т о ж е с т в е н ъ  с ъ  в а Ф п р о м ъ ; н е  з а ч ѣ м ъ  б ы л о  е г о  и з о б р ѣ т а т ь .3 .  Н а к о н е ц ъ , j L c L .  л ибо =  J -  g J f | *  g | С îP* g  ! P P p- ff | , ЧТО в о в с е  н е  п о л у с т и ш іе ;  л и б о  =  | р ' g  р g  g  | р  р р ' g  |P p p" if J ,  к ъ  ч е м у  в т о р о е  п о л у с т и ш і е н е п о д х о д и т ъ ^ т а к ъ к а к ^ п р п с п л е -
т е н іп  о б о и х ъ  п о л у с т и ш ій  в ъ  о д и н ъ  с т и х ъ , *? пли 1 - г о  п о л у с т и ш ія  з а м ѣ н я е т с я  с о о т в ѣ т с т в е н н ы м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  с л о г о м ъ  в т о р а г о  в о  в с ѣ х ъ  д е с я т и  н а м и  р а з о б р а н н ы х ъ  р а з м ѣ р а х ъ , з а  и с к л ю ч е н іе м ъ , в п р о ч е м ъ , п о с л ѣ д н я г о : È j j l j J L o , в ъ  к о т о р о м ъ  2 с о с т а в л я е т ъ  н е о т ъ е м л е м у ю  п р и н а д л е ж н о с т ь  с т о п ы . Н о  с ъ  i J j l j J L c - a  н е ч е г о  б р а т ь  п р и м ѣ р ъ :  Х а л и л ь  о б ъ  н е м ъ  н и ч е г о  н е  з н а л ъ , и А х ф я ш ъ  ( f  3 7 6 )  е г о  со ч и н и л ъ  но к р у г у  ^ І і Д о  ( F r .  1 4 8 ,  1 5 5 ) , д а в ъ  р а з м ѣ р у  н а з в а н іе  р и ѳ м ы , п р е д с т а в л я ю щ е й  т у  ж е  о с о б е н н о с т ь  (н а  ^ -^icU ); .ê J j J j X «  —  и с к у с с т в е н н ы й  р а з м ѣ р ъ , ч т о  и ч у в с т в у е т с я  п р и  ч т е н іи , н о  о н ъ  о б я з а н ъ  с в о и м ъ  в о з н и к н о в е н іе м ъ  н а с т о я щ е м у  у ч е н о м у ;  п р о ч ія , з д ѣ с ь  у п о м я н у т ы я , п о п ы т к и  —  ж а л к ія  у м о з а к л ю ч е н ія  м е т р п к о в ъ , к о т о р ы е  в ъ  с т и х ѣ  ви д ѣ л и  т о л ь к о  е г о  в н ѣ ш н е е  п о с т р о е н іе .И з ъ  в с е г о  н а ш е г о  р а з с у ж д е н ія  с л ѣ д у е т ъ , ч т о  к а ж д ы й  к р у г ъ  с о д е р ж и т ъ  в ъ  с е б ѣ  н е м н о г о  н а с т о я щ и х ъ  р и т м о в ъ ;  к а к и м ъ  ж е  о б р а з о м ъ  ч е т в е р т ы й  д а л ъ  м ѣ ст о  ш е с т е р ы м ъ ?  Н е у ж е л и  они в с ѣ  п о д л и н н ы ?

1) Попробуемъ другой музыкальный ритмъ: fa i | lâ ton ma | fà i | Ion ma [
■-X 0 0 , 0 .  0 0 . 0.  0.  \ 0 # i§ i и   ̂ i p H  i ч

fâ î ] Ion | . Тутъ ясно видно, что, въ мнимомъ полустишіи, первый полный тактъ на-

f- С- ! Г г і
рушаетъ ритмъ  ̂ Ç ^ Я  выбралъ 3/s, потому что 3/4 былъ бы слишкомъ медлитель

ный темпъ; всѣ же четные дѣлители С  повели бы насъ къ разобранному выше размѣру.
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doch müssen wir bemerken, dass dieses Grundm etrum  von den altern Arabern nicht vollständig angewendet ist (F r. 138).

^ j")Lc U ^ * )lc U  —
^ U L o  ^ L c Lm  —

von den altern Arabern ist dieses Grundm etrum  wohl nicht vollständig angewendet, und die V erse , welche von den M etrikern angeführt werden, sind wohl später nachgebildet ( ^ « ) ,  und die M etriker sind der M ein un g, dass am Ende der ersten H älfte der nicht veränderte Fuss ~ _  demGefühle nicht Zusage (F r. 138 — 139). dieses M etrum  kommt bei den altern Arabern vollständig vor (F r. 139). 
ç j L i* ;  doch diese (Grundform) kommt b. d. ä. A r . nicht vollst. vor u. ist überli. selten angewendet (F r. 140).M * i ^ *  ^ 1 * auc h dieses Versm aass ist v. d. Arabern sehr selten angewendet (Fr. 141). die Araber haben sich sehr selten dieses Versm aasses bedient (Fr. 141).Изъ всѣхъ этпхъ шести размѣровъ одинъ существуетъ въ преподанномъ видѣ: ! f  J  С J   ̂ ! С' 5 f ‘ ч ! 5‘ 5 5 5 ’ ч ! или1Н  ! j р  ! 1 ^ 1  і r J :  ̂ ^ } J }  J}  j • Изъ этпхъ двухъ Формъ послѣдняя наилучшая, такъ какъ не требуетъ протпвуестественнаго низведенія М  и с/-® на степень двухъ крайне короткихъ слоговъ; но всякому бросится въ глаза раздробленіе стиха на мелкія части, умноженіе главныхъ удареній и безпокойный характеръ размѣра. Нужно еще взять въ соображеніе мнѣніе метриковъ, которые въ немъ читаютъ М £**“ *•« вм. Они въ этой стопѣ и въ вм-М 'ііс і і  (въ £ j U « ) 3), видятъ 9-ую и 10-ую стопы къ 8 -м и :3) ^J^as, ^ c l i ,  ^ L c L * ,  ^ c U * ,  F r . 7 0 — 71; одно это 1 2 3

1) См. предъидущее примѣчаніе.
2) И еще въ мнимыхъ размѣрахъ, которые произведены отъ *_рліі’а и c j l ô * ’a пе

рестановкою стопъ, Fr. 146— 146. ^
3) Мы установили ритмъ семерыхъ, оставивъ до поры до времени въ сторонѣ стопу 

іЛ/Ауш л, которая составляетъ особенность 4-го круга; мы вскорѣ дойдемъ н до нея.



— 129 —показываетъ, какъ трудно было имъ распознаваться въ и въ Мнѣ сдается, что они своимъ настояніемъ на принадлежности ^ к ъ і і  для составленія съ нимъ гвоздя j J ,  —  J j * въ данномъ случаѣ, —  гдѣзначеніе головки i l  защищаетъ ее отъ всякихъ облегченій въ родѣ C jU L j 1), хотѣли указать, что *1 имѣетъ главное удареніе; но, вѣдь, и въ L ^ -ѣ, «  представляетъ собою сильную долю перваго такта послѣ черты, только тамъ все идетъ гладко, а здѣсь, если мы вставимъ въ стихъ ^^1*1** вм.мы дадимъ и  значеніе ^  а C j  значеніе Ь, т. е. короткій слогъ 
C j  будетъ втрое длиннѣе долгаго і * ,  и мы получимъ полустишіе въ родѣ слѣдующаго, который F re yta g  (2 65, А п ш .) приводитъ изъ дивана А та -Мохаммед - ибн - ас - Сепидъ Ф а т х -А л л ы : : у с  J *  Lf-  £ J  £ £ | 5 5' ?  ! 5' 5 5 Ц |; въ немъ, долгій слогъ съ уда-
y a -lia -g i-rî Іюі - li ’o-qû  - da l i a - g î - r îреніемъ (J*) исчезаетъ почти совсѣмъ, между тѣмъ какъ слѣдующій за нимъ весьма ничтожный звукъ ( J ) ,  воспринявъ удареніе, длится втрое дольше его, что несомнѣнно рѣжетъ у х о ,— такъ и хочется читать h ôlli’oqüda, что разрушаетъ построеніе стиха. При законной замѣнѣ черезъ^ Іс ііл  fjo liX il j J ) 2), ходъ становится нѣсколькоправильнѣе.Во всякомъ случаѣ, не былъ въ числѣ первоначальныхъ размѣровъ: заключаетъ въ себѣ всего шесть примѣровъ û j j p

flfib i <JL>Ij U i *  (Каиръ 1306), въ которомъ 4Jjl іи* собралъ 50 касидъ, до двѣнадцати мелкихъ піесъ и еще нѣсколько разрозненныхъ стиховъ, даетъ намъ два стихотворенія сочиненныя въ размѣрѣ современникомъ Имрулькайса, У і j~*c. Въ  диванѣ шестипоэтовъ нѣтъ ни одного ; въ позднѣйшихъ книгахъ находятъ одинъ стихъ 1 2
1) Теорія такъ говоритъ (Fr. 265); напрасно практики н

(ІЬ., прим.), какъ ыы сейчасъ покажемъ. На самомъ дѣлѣ, писать и **'■ .■ ■ *

черезъ конечный с£ — равносильно запрещенію пользоваться положеніемъ U  и «J, чтобъ 
изъ нихъ дѣлать s и О ,  не отнимая у нихъ ударенія ( ^ i^ U à  и потому что

въ словѣ удареніе непремѣнно оказалось бы на первомъ слогѣ, а £ » , какъ от

дѣльный членъ, сдѣлался бы проклитическимъ, и лишился бы своей самостоятельности между 
съ одной стороны и съ другой. Происхожденіе этихъ двухъ стопъ выяснится

дальше при разборѣ круговъ.
2) F r. 267.Зоппскп Вост. Отд. Ими. Русск. Лрх. Общ. T. VII. 9



—  130  —приписанный Имрулькайсу (The div. of the 6 anc. a r. poets, ed. Ahlw ardt, p. г»Ч, Jfê г к ) ,  и четыре, приписанные Эн-нйбигѣ (ib. р . | ѵ г ,  № ц  і); въ нихъ мы видимъ въ 9 полустишіяхъ —  ^ jicL e , только въ одномъ — Н о за этимъ, единственнымъ исключеніемъ, всѣ остальныя полустишія построены одинаково, такъ что вмѣсто ^^ IcL â въ нихъ свободно можетъ скандоваться :
О  ̂  Lo ÄjULüJ I ^ * j

ü l *i * 3 J t** cA "  A * *  c A
9 I 04 0 0, v I #. 0 0, 0 \ 0  0 0 * . 0 \ 0  0 0 ^ \4 j ̂  P *f j Ê  ̂ ? !

I#. » #. „ I #. # *. 0 10 0 0, 010  0 0, -, IU P '̂  | P b l«1 ff |»что гораздо проще, чѣмъ придуманная Халилемъ схима. Стихотвореніе Эль- меаррія (у F re y ta g  2 6 8 — 269) вполнѣ подходитъ къ нашей нотаціи съ тою разницею, что поэтъ къ каждому полустишію прибавилъ по
.ЬIу I ^o^äJ d^«lcU l^Lol'P # Л i j - j  ^  j L i j  Ц)Т і— jJr-*-* A "  * A "  lA "  *) Jj** k cAПревращеніе въ и O ^ Lcli не мѣшаетъ такому взгляду нахотя, разумѣется, преобразованіе ^ * )U U  въ ^ а і* >  въ началѣ стиха (F reyt. 267):и ^ ^ 0 ^ э ^ и « І ^ о4^ , г д ѣ 0 іл с = ^ * і* в м .,̂ и = |  * р £ *7 [вм. I * £ *? I, нѣсколько выходитъ изъ привычекъ, такъ какъ (̂ 1*і =  U, вм. ^ і с і і  встрѣчается только въ концѣ разсмотрѣнныхъ нами размѣровъ. Даж е присутствіе взамѣнъ j l c L e  не можетъ поколебать нашу нотацію:-ЛаІ^ил • J y r l i j

u  u  >, что ничуть не страннѣе, чѣмъ видъ L.u^j-a (F r. 200):с А ”  J i f U  ^ I c U  J
^ла-милі ^laiÂiu-e ^liûÂiu-o ^ I c U  ^ 1я»лп*<C r A * -*  c A 1̂ - 0 c A * “*какъ, напр. A   ̂j>S> J b f  < *г А І?  J *  ‘- A

1) J( ^ * s ) , dm. ^ ( ^ a s ) ,  передъ другимъ короткимъ, за которымъ слѣдуетъ долгій
слогъ, есть, какъ извѣстно и какъ вытекаетъ изъ вышеизложенныхъ правилъ объ ударе
ніи, самое обыденное явленіе. —  В ъ  концѣ стиха или полустишія падежныя окончанія при
нимаютъ вновь свое прежнее долгое значеніе.



—  181 —и, въ самомъ дѣлѣ, изъ трехъ слоговъ средній лишается ударенія.Примѣръ L*m j-a намъ полезенъ еще доказательствомъ, что легко
ДРУЖИТСЯ СЪ jïyâ 1 2).Тѣмъ не менѣе, нельзя освободиться отъ подозрѣнія, что введенъ искусственно въ Аравію , хотя бы Набпгою и Имрулькайсомъ. Изъ прочихъ размѣровъ 4-го круга, 5 «K reis des A elm lichen», какъ говоритъF re y ta g , «douteux, am bigu, obscur», какъ утверждаетъ G u y a r d 3), еще и попадаются въ первый 16 разъ, второй 9 ; въ диванѣ6 поэтовъ: первый— 4 раза въ самомъ диванѣ и 6 разъ въ приложеніяхъ, второй— 3 раза въ диванѣ и 2 раза въ приложеніяхъ; т. е. встрѣчается: ä jjL  I I ,  Ä*ilc I I I  (Эль-Асмасій считаетъ принадлежность стихотворенія Алькамѣ сомнительною!), J ^ l  X L I I  и L I ;  A p p en d ix : Äjubü)X L  Y ,  X L  Y I  и L I ,  ü j ,  I I I  и I X ,  X X V I I ;  a IX X V I I ,  X L V I I  и L V I I I ;  Ap p en d ix: X I I ,  I I 3). Они, значитъ, быливсё таки въ употребленіи, особенно если сравнить ихъ количество съ количествомъ стихотвореній, написанныхъ въ размѣрѣ J j J - o (въ 3 раза,въ дпваиѣ 2 —  X I X ,  j_^>) X X I X )  и (въ Ä - .U J  2 раза; въдиванѣ 2 —  A ppendix: X V  и ^ - а іі) X X X I ,  оба въ приложеніяхъ,и въ каждомъ по два стиха, причемъ стихи, приписанные ТараФѣ, весьма плохи съ точки зрѣнія ритма)4).

1) здѣсь, какъ всякій пойметъ, упрощеніе въ ^ І с і і в  съ поглоще

ніемъ, въ концѣ полустишія, легкаго £  удлиняющимся слогомъ là =  l ie .

2) Этимологія Freytag’a вѣрна: 1-й кругъ называется 2-ой— ( j J U j i j ,  3 - і й -

4-ый —  il<ZiVil), 5-ый —  а З -ій  иногда слыветъ 11 и уступаетъ свое

наименованіе 4-ому (Fr. 150— 155). Метрики выказали остроуміе не только въ
отысканіи именъ для круговъ, но и въ оправдыванін каждаго имени. Я  полагаю, что 
намекаетъ на разность стопъ въ схимахъ J j J - o h —  на ясный парал

лелизмъ c j J l -  на выведеніе изъ и изъ g j P )  причемъ

каждый отличается единствомъ образующей его самостоятельной стопы; i u L i l l — на сход

ство искусственныхъ ритмовъ съ естественными; на существованіе въ немъ одного

размѣра (до изобрѣтенія i J j l j J L c ) .  Если же 3-ій кругъ будетъ онъ обязанъ будетъ

своимъ названіемъ общему сходству происхожденія своихъ трехъ размѣровъ; и 4-й про

слыветъ потому что содержитъ производные размѣры.

3) 3-ій отрывокъ изъ Зогейра въ приложеніяхъ есть въ изданіи названіе про

пущено. — В ъ О І в ъ  размѣрѣ сочинена одна касида 'Абида.

4) Ни J j j ^ ’a ни g j P 'b  нѣтъ въ » J j J j U i * .



— 182 —Оказывается, что всѣ —  безъ исключенія — дивана сочинены по образцу (The D iv . etc. р . і »л, I I I ) :
,3

С г Ц * 3_> lIL'J L e  d - A j  j l X î  ^ jic  L à __e Li-e
T . e. j j i c l i  с ъ  обычными o U L j  и J J c ;  гдѣ же v l ^ * i * ?Въ  пространномъ разборѣ, посвященномъ F r e i t a g ^ ^  размѣру (2 42— 254), видны всякія перемѣны окончанія отъ ^ І с і і  и до j j^ U U  и съ одной стороны, и ^1*і съ другой; видны примѣры укороченіястиха и возвращенія риѳмы черезъ каждыя три стопы; видны образчики полнаго совпаденія съ J - J ^ ;  —  но с Л у к *  не является ни р а зу .А  въ Диванъ 6 поэтовъ знаетъ его въ видѣ (стр. іг*Ч, _?_/•«)X L V II) :

О ^ а і л ,  значитъ, сущ ествуетъ? Н о кто не видитъ что, между тѣмъ какъ всѣ другія СТОПЫ дороги своею простотою И ЯСНОСТІЮ, образованъстранно и не по правиламъ арабскихъ грамматическихъ Формъ? Guyard предпочитаетъ .скандовать: ^ L u j со всѣми измѣненіями,которымъ означенныя стопы могутъ подвергаться;0*}L*jJLo, И C j^ L û*ix>; ^іяялиье, (*^Ljjuo И T. Д.‘, ^1*іи^=^ІСІІи терпитъ тѣ же измѣненія, —  Guyard же предлагаетъ его только, чтобы показать въ немъ укороченіе ^1*»^**, въ которомъ замѣненъ легкою паузою: это и объясняетъ появленіе и о Ѵ * .  т- евъ которыхъ занимаетъ вновь подобающее ему мѣсто, менаду тѣмъ какъ легкій £  исчезаетъ между столькими долгими, еще удлиненными своимъ положеніемъ въ концѣ стиха. Въ  укороченномъ же гдѣ ^УяіХш.*>выброшенъ за бортъ, G u y a rd , съ нѣкоторыми арабскими метриками, узнаетъ простой ̂ у . J * — р) J --J_yJ J !  «-4хОнъ не удовлетворяется примѣненіемъ къ онъ еговводитъ въ £>^г», и сразу падаютъ послѣднія сомнѣнія относительно обра-



—  133  —зованія послѣдняго размѣра. Простирая его дѣйствіе на мы получимъ 
КЛЮЧЪ КЪ уразумѣнію ^̂ JLcLâ, {Jfàu e  ПОДЪ ЛИЧИНОЮ)»Что же такое о ^ * і*>? Каждая стопа имѣетъ свой характеръ, свои опредѣленныя згдаренія ; ихъ не имѣетъ.Развертываніе 4-го круга намъ даетъ слѣдующую послѣдовательность въ удареніяхъ по системѣ Халиля:

въ этой таблицѣ, ѵ, означаетъ короткіе открытые гласные звукп, .  сложные звуки (долгіе гласные, закрытые слоги), [| конецъ стопы, 1 удареніе; причемъ оставленъ безъ удареній. Прежде всего, насъ поражаетъ въэтой таблицѣ несоотвѣтствіе удареній одного стиха удареніямъ другаго стиха при распредѣленіи ихъ согласно ихъ положенію въ кругѣ, что, однако, составляетъ исключительную пользу пхъ расположенія въ такомъ порядкѣ, и чѣмъ мы безошибочно руководствовались при разборѣ всѣхъ 4 прочихъ круговъ. Какъ же мы опредѣлимъ ударенія въ Изъ схимы-лиотдѣльныхъ СТИХОВЪ? Но ВЪ становитсяJ c l i  и для превращенія въ нужно, чтобъ былъбезъ ударенія; —  въ —  чтобъ получалъ удареніе ; и, наоборотъ, въ первомъ случаѣ, ( о ^ « ( і л )  неминуемо имѣетъ удареніе, а во второмъ, неминуемо лишенъ его. Это не стопа: ни количество,ни длина, ни сила звуковъ не выражаются реченіемъ оно никакъне можетъ служить для опредѣленія ихъ или составленія стиха по извѣстному образцу. G uyard убѣжденъ, что Халпль выдумалъ его зря; когда займемся происхожденіемъ ритмовъ, мы увидимъ, что побудило Халиля прибавить его къ первоначальнымъ стопамъ.—  связка, долженствующая привести къ одному знаменателю разнородные размѣры, и пригнать пхъ къ прокустову ложу 4-го круга, въ которомъ ихъ растягиваютъ сверхъ пхъ естественнаго роста. и обходятся безъ и —  на одинъ слогъ короче изобрѣтеннаго для него типа, и —  искусственно насажденные



- 1 3 4 -плоды Фантазіи Халиля1) плп, скорѣе, маніи подражанія чужимъ образцамъ ; но и для нихъ рамка черезчуръ широкая въ арабскомъ употребленіи :въ полустишіи, знаетъ только двѣ стопы ^ L c L « , а равно и
-tifluJLc ----- «Лі^яіье, И ----- ^ y ^ L c L  ^1яілш*е.Насколько искусственъ размѣръ показываетъ его имя: «похо

ж ій »; вдобавокъ, Халиль въ немъ допускаетъ замѣну черезъ J^ c L «передъ (F r. 2 7 3 )2), и удареніе падаетъ какъ разъ на J l  Тутънужно прибѣгать къ паузѣ £ j £ £ £ tj 1 j, но J  не въ состояніи удер-
ma - fâ - î - Іожать удареніе, и онъ отодвигается невольно въ первую половину такта * ! Ç £ £ > j 3), —  мы лишились одного подъ-ударенія, и размѣръ уничтоженъ. Н е  Арабы  ввели къ себѣ такой странный размѣръ, идущій въ разрѣзъ съ основными законами ихъ языка!образуется изъ и но что значитъкогда онъ является исключительно подъ разновидностью плит. е. J-jjcUe или O ^ L cli; развѣ возможно допустить подобное измѣненіе въ удареніи? Тѣ стихи, которые F re yta g  приводитъ (276), отмѣчая ихъ какъ древніе (275), имѣютъ всѣ (и понятно, какъ же въ одномъ стихѣбыть а въ другомъ L5*^*ix>?), слѣдовательно мы имѣемъ:^ I äÄLo O ^LcIio L ö jL c  — родъ укороченнаго и, если мывведемъ сюда нашъ способъ выраженія мы этимъ избѣгнемъ непріятнаго дѣйствія вм. ^  передъ

Lo j Le l$J ^ L s «jL-jLälJ y i  y àВводя въ стихъ разновидность О у к э , какъ грамматикъ Эль-Ферра (F r. 276), мы будемъ продолжать видѣть въ немъ
1) Guyard увѣренъ, Что онъ ихъ выдумалъ; онъ ихъ, вѣрнѣе, примѣнилъ къ араб

скому языку.2) вм. ^JLcLue въ началѣ стиха соотвѣтствуетъ опущенію s въ началѣ 
-а; это —  отпаденіе легкаго слога до черты. Всѣ прочія измѣненія законны и не

отступаютъ отъ общепризнанныхъ правилъ ударенія и ритма.
3) Приходится прибѣгать къ тріоли для сохраненіи правильнаго отношенія между 

слогами; но это очень ужь точная нотація.



—  185 —

t»3 d J j l l  v£l*«^e
y j ,  J j Lù  y *  J y *  j L ,Что касается 0 ^ * л ,  Формы, которую нѣкоторые метрики считаютъ исключительно позволительною, отвергая 0 * )L io , то несомнѣнно, что она одна образуетъ настоящій не совпадающій съ но ужесамая необходимость обозначить одну изъ его составныхъ частей помощью чуждаго арабской этимологіи <S$yû*> наглядно доказываетъ непримѣнимость настоящаго къ арабскому языку (Freytag не приводитъ ниодного чистаго теорія осталась сама по себѣ, а практика моглатолько пользоваться предложенною темою, приспособивъ ее къ сущ ествую щимъ законамъ арабскаго говора, и ввалила ее прямо въСамый ж е тоже выродокъ; а , при краткости стиха и непре

мѣнной незначительности шестаго слога намъ позволи

тельно, вмѣсто у* Jys въ ЧИ'ГаТЬ ĵJôlcLe И, ВМѢСТО

уà jyâ jbà, —  L u  ^ L u ,  T. e.: въ послѣднемъ случаѣ, укороченныйJ-ck', а въ первомъ, смѣшеніе (съ отбрасываніемъ —  не совсѣмъ позволительнымъ—  двухъ короткихъ звуковъ до черты) съ ^ J j -омъ. Послѣднее предположеніе вполнѣ основательно, въ виду общаго характера стихотворенія (6 полустишій у F re y ta g ’a 276), въ которомъ нѣтъ ни одного отступленія отъ ^ I c L *  ^ U ,  но у меня нѣтъ подъ рукою достаточно данныхъ, чтобы судить о томъ, возможно ли отнести другое стихотвореніе къ разряду про- стаго J j £ a .  Если мы оставимъ сочиненіе F re y ta g ’a и посмотримъ, что говорятъ старинные арабскіе писатели, мы найдемъ и безъ того подтвержденіе нашему взгляду: aÏj  ^  ^ 1  въ своемъ цѣнномъ сочиненіи j j j J)  (изд. въ Булакѣ въ 1293 и 1305 гг. Г .) , знаетъ для единственнорасчлененіе на причемъ одн ако^' безъ исключенія замѣняетсячерезъ О ( I I I ,  р . N o =  144 изданія 1305 г .), другими словами: ^^LcLo ^ І і ,  что гораздо лучше согласуется съ удареніями, которыя должны падать на различные слоги. Какъ бы то ни было, въ преподанномъ Халилемъвидѣ, не есть арабскій размѣръ; п мнѣ сдается, что Халиль сознавалъ, насколько шатко его объясненіе, когда онъ пріурочивалъ къ загадочному размѣру названіе —  усѣченнаго, что согласуется съ чтеніемъ его :1) какъ вырожденія у *  J у з  ^ І с і і ;  2) какъ чистаго пли смѣшаннагопроизводнаго отъ J*>l^—  L u  ^-^IcLu и (̂ l c L o  ^ lc U . Я ,  конечно, склоняюсь въ пользу второй догадки, потому что Халиль дѣлилъ нѣсколько иначе, и потому что размѣръ выходитъ тогда правильнѣе.



— 186 —Наконецъ, мы очутились лицемъ къ лицу съ послѣднимъ размѣромъ, съ »jUx-®. Онъ опять не сходится съ данною Халилемъ схимою и состоитъ просто изъ: съ ^ * і е  вм. то въконцѣ стиха, то въ обоихъ полустишіяхъ. Это опять таки родъ (по- нашему j )  U или —  въ случаѣ ^  U U). В ъO i f 0, разрѣшается замѣнять не только черезъ н о  дажечерезъ J e  Lie (F r. 277), что считается вообще Халилемъ за неправильность (F r. 1 0 8 )1): это не говоритъ въ пользу законности размѣра. Онъ совпадаетъ съ ^ ,L m , когда ^JL cLi-o  сего послѣдняго превращается въ ^^IcLie (F r . 273 —  274 и 28 0): тутъ, можетъ быть, и лежитъ объясненіе имени £ , U . :  онъ похожъ на Самый сІД*-® не изъ старыхъ первоначальныхъ стиховъ; но имъ воспользозался Мотенеббій безъ противуестествен- ныхъ вольностей2), т. е. онъ удовлетворился ^ c L io  вм. ивм. ^ ^ L c l i .  F re yta g  удивляется замѣнѣ черезъ но это,въ сущности, ^1*1«: IJ .s» asi'fa ha zâ' w a h a z â , y  jà t l J  ^ 1 ,Если мы скажемъ (̂ Ü U , то, разумѣется, дѣло не пострадаетъ, но мы уж е попадемъ въ ошибку, сходную съ погрѣшностью, сопряженною съ оѴ ^ н іе: въ ^ ‘ ^IcU и всѣхъ его производныхъ, удареніе падаетъ на 1-й и 3-й слоги; а въ ^ 1 * з , который какъ бы принадлежитъ одному съ нимъ разряду, мы поневолѣ должны произносить fa'llatôn. ô i f ® ,  по своему имени, не имѣетъ
1) J e  Lie ужь очень мало напоминаетъ собою ^1**І»и.е! Въ J.ä*Jj (III РІО — РІЧ — 

ІЧЧ—ЧѴ ыы нах°Д,,мъ примѣръ только правильнаго вида, но читаемъ:

^ L o -< U s  { j * * *  «us J £ Ü J [ ,  j j x i ,

^ ^ І е і і ,  ^ jo  ^ L L d l  ^*.3  <ь і  J X L J l j

y »  \ - S  <— L i/ is il J i j j  U>

j ^ i e  т- e.: ^ jlc L ie  H ^ j^L eâ — законны, J и 0 * ) L c U  — не

портятъ размѣра, J ^ L i e  и »Jj^Las— некрасивы ^ и з .  Далѣе мы видимъ, что J ^ i L * * *  
с / і *  — нестерпимо, и это естественно: пришлось бы говорить mostâfilo fdilâton.

2) У  F r. 279 послѣдній стихъ ошибочно раздѣленъ на полустишія:<ЦІэ Le C J â  Lfl_j
во второмъ первый слогъ принадлежитъ первому полустишію, второй — второму. —

Н а стр. 27S 2-й стихъ Фахръ-эд-Дина также неправильно распредѣленъ между полусти

шіями: { j ÿ à  принадлежитъ цѣликомъ первому.



— 187 —притязаній на самостоятельное существованіе; онъ ничто иное, какъ ломоть с іл іі-а . Если мы обычному типу^ ^ Ы .9  ^ * )lc U
изъ котораго слѣдуетъ откинуть 4 первыхъ слога для образованія подставимъ предложенную нами схиму:

j } y d , J y i  J t t \ iто для полученія мы отбросимъ U l̂ rißU, останется:
j ) y *  j ) j * s  j L ;  но это, очевидно,

t 'P j { J *  ^укороченный типъ, который въ полномъ развитіи будетъ: j \ y â  ^ y à  ^ I c U . Нельзя сказать, чтобы подобное сокращеніе было весьма законнымъ, но замѣтьте, что у Мотенеббія оно является всюду за исключеніемъ началасочиненія: L ,  гдѣ ( j l  Іо =  ^ І 9 ;  у  Ф ахръ-эд-Дпнъ-Разія(F r. 278) всѣ стихи начинаются черезъ ^ U ,  а вторая ихъ часть— просто черезъ ^ 1 с; мнѣ сдается, что ^1с есть уж е дальнѣйшее выраженіе ^ J U ,  который самъ стоитъ вмѣсто Сатирическій, ироническій смыслъ стихотвореній, написанныхъ размѣромъ отлично выражается короткимиполустишіями, — каждое изъ нихъ колетъ,— п отсутствіе въ нихъ важнаго элемента въ началѣ придаетъ и прочность и мягкость остротамъ, отягощеніе же вступленія двумя долгими (^ J Іі) необыкновенной длины дѣлаетъ смѣшной контрастъ съ язвительными шпильками, которымъ онѣ служатъ оповѣщеніемъ, d jj  j ^ c  ^ I  приводитъ, правда, любовное стихотвореніе въ размѣрѣ ; но оно имъ-же сочинено и только послѣдній стихъ цптуется Халилемъ какъ древній. См. 1. с. III, Р ! о =  ічѵ п cp. III, іл а = іг£Ѵ, введеніе въ главу о размѣрахъ.Изъ нашего перечня размѣровъ 4-го круга выходитъ, что 1) есть искусственный, произвольно составленный по примѣру съ легкими измѣненіями, размѣръ, который, въ силу недостатка ритмичности, остался за Флагомъ; 2) ничто иное какъ урѣзанный 3) —  выродокъ J J ^ -я , неловко насажденный въ вертоградѣ арабской поэзіи; 4) —  смѣшанный размѣръ, не пользовавшійся, во всякомъ случаѣдо изслѣдованій Халпля, большимъ распространеніемъ, потому что ни Эль- Асма'ій ни Эс-Суккарій не сочли возможнымъ включить въ произведенія



— 138  —шесто поэтовъ ни одного стиха, сочиненнаго въ этомъ размѣрѣ; 5) —не арабскій размѣръ, который, наравнѣ съ 6) представляетъ, въвозможномъ для арабскаго языка видѣ, передѣлку а 1).Халиль своими кругами пытался дать стихотворству научныя основы; онъ не успѣлъ привести размѣры къ одному знаменателю и хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, сгруппировать ихъ. Кругъ  вслѣдствіе присутствія въ немъJ j ^ i -я , самаго распространеннаго изъ всѣхъ (502 раза въ Â ^ u J ) ;  71 —  изъ всѣхъ 208 стихотвореній дивана 6 поэтовъ, и столько же въ приложеніяхъ )2) сталъ первымъ; vjJbyll, въ честь и J -К  O b  —  въ Хамасѣ 93 раза, въ диванѣ 35, въ приложеніяхъ къ нему 25; — въ Хамасѣ9 4 , въ диванѣ 2 3 , въ приложеніяхъ 31), занялъ второе мѣсто; ^ІД зД і-у естественно было предоставлено слѣдующее —  3-ье; всѣ производные стихи были затѣмъ соединены въ одинъ кругъ —  а единственныйне попавшій никуда размѣръ заключалъ собою серію для симметріи, составляя п наполняя собою кругъ j i l l J ,  въ которомъ стопы не различались между собою.В ъ  <ьДАІ] пришлось втиснуть не безъ насилія нѣкоторые размѣры; Халиль не усумнился это сдѣлать ради принципа круговъ. Что Guyard (а за нимъ и мы) не остановился передъ системою Халиля и предложилъ нѣкоторыя видоизмѣненія принятой скандовки, не покажется смѣлою новизною тому, кто читалъ М асу д ія 3) и взвѣсилъ слова Ибнъ-Халликана объАбуль-Аббасъ-Абдаллѣ Э н -Н аш п 4): H is  pénétration and sagacity enabled him also to bring into doubt the established principles of prosody, and to lay down forms of versification entirely different from those adm itted by
1) Нельзя ли изображать родословню u çj****** в ъ  слѣдующемъ видѣ:безъискусственная Форма _^>.j-a успѣла наскучить людямъ, цѣнящимъ высоко музыкаль

ныя наслажденія; легкая пауза въ стихѣ обновила ритмъ, не разрушая его— вотъ и £;_/**  
(какъ появился новый ритмъ — мы увидимъ въ одной изъ слѣдующихъ главъ); менѣе 
опытные новаторы, ища возстановленія прежняго размѣра въ его внѣшнемъ видѣ, 
но избѣгая полнаго слитія съ нимъ, рѣшились придать первой стопѣ отнятое у 
послѣдней и изобрѣли Все это наврядъ ли дѣло рукъ чистокровныхъ арабовъ.—

В ъ о ^ І  j l * i J  5 однако,  (ар. H om m e 1, Actes du Congr. de Leyd. II , p. 391— 393)

встрѣчается два раза (до ислама), а . столько же,-, J j j I —lî
JxAüij — 10, J-e l^ —  — 5, Lile — 1 разъ.

2) Не говоря уже о J j J - e -ѣ, тоже гораздо менѣе распространенъ нѣкоторыхъ

другихъ родовъ: въ онъ попадается 87 разъ, а 23 раза — въ диванѣ 6 поэтовъ

и 28 —  въ приложеніяхъ къ нему.
3) É d . B a r b ie r  de M e y n a r d , t. V II , p. 88.
4) Переводъ S la u e , t. I I , p. 57— 58.



— 139  —a l-K h a lil Ibn A hm ad. G u y ard , разумѣется, опирается на нихъ (Théorie Nouvelle, р. 16 8 — 169), и мы также ищемъ въ нихъ оправданія для нашей теоріи о Е е  мы, конечно, предлагаемъ лишь, какъ объясненіе происхожденія и прививанія къ арабской поэзіи этого неохотно поддающагося законамъ арабскаго ударенія размѣра; вполнѣ же утверждать, что предложенное нами расчлененіе с і ^ - а  исключаетъ общепринятый способъ раздѣленія его на ^ ^ с і і  и —  было-бы черезчуръ смѣло, въ виду невозможностиподвести подъ наше правило нѣкоторые стихи; см. выше, стр. 130 и ср. въ j jû J J  I I I ,  р. N 0= 144. Значитъ, въ смыслѣ практическаго ключа, оно не всегда состоятельно; зато оно какъ нельзя лучше поясняетъ видъ c j ^ - a  при его возникновеніи вплоть до установленія метода Халиля, который оказалъ несомнѣнное вліяніе на дальнѣйшую судьбу не проникшихъ еще въ народную душу размѣровъ1). М ы  уж е имѣли случай указать на нѣкоторыя преимущества новаго распредѣленія частей » j^ ü - a  при разборѣ старинныхъ стихотвореній; можно ещ е, даже въ позднѣйшпхъ примѣрахъ, выдвинуть особенность окончанія на и ^ 1 «  (не которыймогъ бы считаться разновидностью повтореннаго ^ ^ Ic Ü ) , вм. и^*)Lcls, въ С-Піі { J*  Jc A * *говоритъ <üj  (ib. I I I ,  n k );
_____________________________  J* *

1) Мы поэтому, подозрѣваемъ, что приписанныя въ « j J j L i - 0 'Абнд-Ибнъ-ал-Абрасу 
стихотворенія, написанныя, въ смыслѣ Халиля, размѣромъ не принадлежатъ ему.

Они, правда, составлены весьма искусно и старинныя реченія умно подобраны; но развѣ не 
вѣетъ багдадскимъ остроуміемъ отъ 10-го стиха первой пьесы:

^  О Û  ù A *  J  ' j f c  j \(тамъ, стр. I• |J , 2-ой стихъ съ конца)? И  нѣтъ ли ученой поддѣлки въ 14-омъ и 15-омъ стихахъ второй пьесы , которые, по меньшей мѣрѣ, не могутъ стоять другъ подлѣ друга:
j L k i l  j L o ,  v_j  J l l  l l l  C j j * І  J - j i l  l i l j

ô > —*— J \yÀ\ L _ L _ j  O j U v J j
(4-И и б-н стр. I *4)? — Кстати, слѣдуетъ исправить въ І-ом ъ ст. стр. | . о :  jL j . l l  - J  въj U l  ^
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скажемъ мы, причемъ ц ^ іе іі представитъ собою для насъ (J*)à ^leli, урѣзанное окончаніе а;J -Г* j y * *  і ) л j i s  1#»Ц, J i  L j Iî
=  { Js è  ^ я ііш л  J ^ L c U  ,по увѣренію öuj J ac ^ 1  ( I II ,  п г = І Ч о ) ;  по нашему ж е:

j "  J j "  c A "  A "ИЛИ или
j* i  jLiсъ урѣзаннымъ окончаніемъ ^ 0 ,^ - a .  М ы  еще находимъ (ib ., р. м г * = іЧ Ч )і М  по-нашему ^*9 пли J*9 , и въ ^ і ^ - ѣ  и въ ч -^ А -ѣ ; это —  слѣдствіе дальнѣйшаго развитія ритма.Благодаря нашей скандовкѣ, мы успѣли придать естественный ходъ преобразованіямъ c i ^ ü - a .  Они получаютъ право гражданства только при условіи предпринятаго нами переряженія, причемъ не слѣдуетъ скрывать, что ритмъ слегка измѣняется противъ системы Халиля ; но именно трудность лавированіи между опасностію пѣть невѣрно пли говорить неправильно не дала развиваться подобнымъ видамъ стихотворства: вотъ почему и сродственный съ нимъ не могли, особенно въ началѣ, въ пору настоящаго творчества, получать широкаго примѣненія.Эти вопросы возникли не теперь; они волновали умы съ давнихъ поръ, и мы, въ нашемъ разсужденіи, не приписываемъ арабамъ чуждыхъ имъ понятій. Кто не помнитъ разсказа Алія Испаганскаго (въ 4_>Lf )о препирательствѣ Ибрагима, сына М егдія и брата Гарун а-эр-Раш ида1), съ знаменитымъ Исхакомъ, сыномъ Ибрагима, по поводу произношенія: 

j i j  Lj j JJ  ^  » l ^ i ?  Всѣ восторгались исполненіемъ Ибрагима, пропѣвшаго начинающееся этимп словами стихотвореніе въ присутствіи халифа М ам уна; И схакъ , глубокій знатокъ музыки, пѣнія и поэзіи, подослалъ одного пріятеля къ изящному пѣвцу, чтобы ему объявить: «Или ты произносишь dhahabtû съ гласнымъ звукомъ продленія и тѣмъ самымъ грѣшишь противъ языка огрубѣлымъ говоромъ Набатейцевъ, пли же dhahàbto —  безъ продленія и безъ медды —  и
1) B a r b ie r  de M e y n a r d  извлекъ его оттуда въ своемъ изслѣдованіи о Ибрагимѣ, 

сынѣ Мегдія, J .  As. mars-avr. 1869, р. 339. G u y a r d  передаетъ его въ своей Note sur la 
Métrique arabe, p. 15.



— 141 —тогда ты насилуешь и тактъ и музыкальный складъ». Дѣло кончилось обмѣномъ упрековъ въ невѣжествѣ, но Исхакъ настоялъ на несообразности произношенія Отсюда прямой выводъ, что поэты и музыканты дорожили, какъ ритмомъ мелодіи, такъ и ритмомъ языка. G uyard говоритъ (Note sur la  métrique a r ., p. 16): L e  dilemme posé par Ishâq vient fort à propos nous démontrer que le O  du mot *2-as>î , correspondant au J  de J ^ û ,  ne doit être prononcé ni comme une brève, ce qui serait une violation de la mesure, ni comme la  longue que représenterait l ’orthographe l ÿ  dans 
lÿ y > i  =  ^ J y * ,  mais comme une longue de durée interm édiaire. O r, si l ’onse reporte à ma M étriq ue, on verra que je  note le J  accentué de ^ y à  =  0  de par une longue juste, suivie d ’un silence égal à une brève, tandis que je  note le l ÿ  de \ÿy>i =  ^  de ^ y s  par une longue et demie. U n  plus ample comm entaire me paraît superflu.Рѣчь, дѣйствительно, вовсе не касалась пригодности слова д л язаступленія j ) y i  въ началѣ Д ^ і - я ;  самые лучшіе поэты считали его тамъ совершенно на мѣстѣ, не только въ серединѣ стихотворенія, но какъ разъ, подобно нашему примѣру, во главѣ его; пѣлъ (Диванъ, 1 ,1 ) :  Эн-Н абига (Див. I ,  5): L y j u(V I, 4): b  трудно было бы исчислить всѣ примѣры. Стихъ совершенно правиленъ; Исхакъ былъ только недоволенъ произношеніемъ. Ибрагимъ не былъ ни щепетильнымъ, ни мелочнымъ (онъдаже мало дорожилъ точностью въ исполненіи): ^,1 Ul, говорилъ онъ, L  J * c l i  ^-LJU  У  ^ y ê lj  U U U  У  U ^ L '1). Чтобы удовлетворитьИ схака, Ибрагиму слѣдовало бы дать чувствовать легкую паузу, которая составляетъ одну изъ главныхъ принадлежностей арабской метрики по методу G uy ard’a.

V I .Арабы  высоко цѣнили музы ку2) и охотно поддавались ея обаянію;
1) J l i ï l  v u r ,  cp. K o s e g a r te n . Liber Cantilenarum Magnus latine, p. 26.

2) Чтобы облегчить читателямъ незнакомымъ съ законами музыки пониманіе нашей 
статьи, мы приведемъ здѣсь нѣкоторыя выдержки изъ Учебника Элементарной Теоріи 
Музыки, составленнаго проч>. московской консерваторіи Н. К а ш и н ы м ъ  и принятаго въ 
классахъ московской консерваторіи (7-ое нзд., М . 1891). Чисто практическая цѣль сочине
нія и признанная свѣдущими людьми его пригодность для преподаванія исключаетъ всякое 
подозрѣніе въ увлеченіи какими нибудь своеобразными теоріями; а полное согласіе нашего 
изложенія съ основами музыки, какъ ее нынѣ преподаютъ, рядомъ съ проведенною у насъ
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въ текстѣ параллелью между теоріею Guyard’a и понятіями музыкальнаго міра времени 
расцвѣта арабской цивилизаціи, укрѣпитъ въ читателѣ довѣріе къ нашему труду.

Глава I. О звукахъ... Музыкальными называются тѣ звуки, высота которыхъ можетъ 
быть съ точностію опредѣлена сама по себѣ, безотносительно къ какому-либо другому 
звуку. Музыкальные звуки различаются по высотѣ, тэмбру, т. е. характеру звука, завися
щему отъ извѣстнаго голоса иди инструмента, —  и по длительности...

Глава il. Потные знаки... Основная единица длительности есть: цѣлая нота рав

няющаяся двумъ половинамъ р , четыремъ четвертямъ *  *  \ * ,  восьми восьмыхъГ L Ü  /  /  Л  одновязныхъ, 16-ти 16-тыхъ j* F P ,  г  £ ,* Г Г Г Г Г Г Г Г  
'  0 0 0 0 V S S
или двухвязныхъ [и т. д.]... Цѣлая, половинныя, четвертныя и прочія ноты не выражаютъ 
какой-либо постоянной, неизмѣнной длительности, но лишь относительную... В ъ музыкаль
ной практикѣ длительность звуковъ чаще всего размѣряется взмахами руки, а также чаще 
всего принимается за единицу, опредѣляемую однимъ взмахомъ, четверть иди четвертная 
нота, хотя берутся иногда и половины, восьмыя и проч... Для опредѣленія высоты звука

нотные знаки ставятся на системѣ пяти параллельныхъ линеекъ. т I
Нотные знаки пишутся на линейкахъ, между, надъ и подъ линейками.... Пятилинейная 
система нуждается... въ обозначеніи одной изъ своихъ линеекъ, какъ мѣста какого-либо

звука. Для этой цѣли употребляются особые знаки... [напр.] ключъ ^  звука sol одно-

чертной октавы [или первой, т. е. серединной на нашихъ оортепьянахъ. Звуки октавы 
называются, какъ извѣстно: do, ré, mi, fa, sol, la, si. Здѣсь sol помѣщается y зарожденія 
ключеваго знака, т. е. на 2-ой линейкѣ].

Глава III. Интерваллы. Разность по высотѣ двухъ одновременно или послѣдовательно 
взятыхъ звуковъ называется интервалдомъ, т. е. промежуткомъ. Смежныя ступени про
стыхъ звуковъ заключаютъ въ себѣ интерваллы двухъ родовъ: цѣлые тоны do-re, re-mi, 
fa-sol, la-si, и полутоны mi-fa, si-do. Цѣлый тонъ можетъ быть раздѣленъ на полутоны...; 
посредствомъ или повышенія на полтона нижняго звука или повышенія на столько же 
верхняго... В ъ нотописаніи знакомъ повышенія служитъ Ц діезъ, а пониженія !? бемоль... 
Діатоническими называются полутоны, состоящіе изъ двухъ смежныхъ ступеней, напр. 
si-do, do-re бемоль, mi-fa, fa діезъ-sol, а хроматическими —  полутоны, построенные на одной 
и той же ступени, какъ do-do діезъ, si бемоль-si, sol бемоль-sol, fa діезъ-fa... Знакъ повышенія 
или пониженія остается дѣйствительнымъ при повтореніи той же ступени; если же, послѣ 
измѣненной, нужно взять ту же ступень, какъ простую, то употребляется злакъ J  бекаръ... 
Число ступеней отъ нижней ноты интервалла къ верхней, или наоборотъ, даетъ имъ названіе

прима секунда терція кварта квинта секста септима октава 
[и дальше: нона, децима... квинтдецима]... Сравнивая секунды do-re и mi-fa, мы увидимъ, 
что одна изъ нихъ есть цѣлый тонъ, а другая полутонъ, такъ что одна количественная 
величина не выражаетъ интервалла съ достаточною точностью. Для точнаго опредѣленія 
интервалла прибавляются къ названіямъ количественнымъ еще качественныя... За основ
ную величину принимается качественная величина интервалла простыхъ звуковъ, взятыхъ 
отъ do... Прима, кварта, квинта и октава, при вышесказанной качественной величинѣ на
зываются чистыми,... секунда, терція, секста и септима въ томъ же случаѣ —  большими а)...

°) [Чистыя: 1а обним. собою о, 4а — 2* 1/2, 5а — ЗѴ21 8а — 6 цѣлыхъ тоновъ; большія: 
2а —  1, За —  3, 6а — 41/2, 7а —  б'/г- Откуда ни брать ихъ, надо для ихъ полученія помнить, 
такъ какъ октава do есть основаніе, что do-do состоитъ изъ 1-4-1-н, /2-Ы-н1-«-1-»-1/2= 6  то-

do-re-mi-fa-sol-lâ7si-do
1а 2а За 4а 5а 6а 7а 8а

новъ въ означенномъ порядкѣ, и исходить всегда изъ указаннаго здѣсь соотношенія между 
7-ью нотами].
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Тѣже интерваллы полутономъ меньшія [іілн большія] чистыхъ, называются уменьшенными 
[или увеличенными] за искл. примы, которая уменьшена быть не можетъ, напр. сіо діезъ-fa  
[уменып. кварта], si-fa [ум. квинта], ге-ге бемоль [ум. окт.], [do-do діезъ=увел. прима, fa -s i=  
ув. кварта и т. д.]. [Большіе-н1̂  тонъ наз. увелич.: do-re д іезъ =у в. 2а; большіе безъ у 2 тона] 
наз. малыми-, do-re jf =  малая 2а, do ÿ-la =  малая За, re-sib =  малая 6а, re-do =  малая 7а; 
большіе безъ цѣлаго тона наз. уменып.: do $-геъ= у м . 2% fa ;}-1аь= у м . За и т. д.]. Интерваллы 
считаются отъ нижней ноты къ верхней; [поэтому do-la будетъ малая терція внизъ]. [Всѣ  
чистые, большіе и малые интерваллы наз. діатоническими; увел. и уменып. — хромати
ческими; но увелич. 4а и уменып. 5а а) считаются діатоническими].

Глава IV. Гаммы и лады... Первообразъ діатоническаго послѣдованія есть рядъ 
простыхъ звуковъ; къ діатоническимъ же причисляются всѣ послѣдованія, одинаковыя 
съ послѣдованіями простыхъ, т. е. если они состоятъ изъ діатоническихъ тоновъ и полу
тоновъ, но безъ хроматическихъ интервалловъ... В ъ  музыкѣ есть разность звуковъ мень
шая полутона, а именно: разность діатоническаго и хромат. 1/2 тоновъ, взятыхъ отъ одной 
и той же ноты, напр. do-do do-re і>. Разность между звуками do Jj-re 7 наз. коммой; а такое 
отношеніе звуковъ, различныхъ по названію и письму, но одинаковыхъ для нашего 
слуха * б), — есть энгармоническое... Тетрахордъ есть діатоническое послѣдованіе четырехъ 
звуковъ въ предѣлахъ чистой кварты [do-re-mi-fa =  1 -+-1 -+- */2 тон. въ восходящемъ и 
V2 + l  -t- 1 тон. въ ннсх. порядкѣ]... Послѣдованіе двухъ [разъединенныхъ] тетрахордовъ 
[do-fa-н sol-do]... образуетъ мажорную гамму [въ восх. пор. =  1 -+- 1 -і- У2-+-1 - і - 1 -+-1 -+-1/2; въ 
нисх. =  у 2 -+- 1 +  1 +  1 +  '/2 +  1 и - 1]... Основная нота гаммы наз. тоникой... Зная условія 
построенія мажорной гаммы, можно построить ее суть всякой произвольно взятой тоники, 
причемъ отношенія звуковъ во всѣхъ гаммахъ будутъ тождественны, а самые звуки раз
личны... Совокупность общихъ условіи построенія гаммы наз. ладомъ; а совокупность зву
ковъ гаммы, взятой отъ извѣстной тоники — тональностью или строемъ... Для обозначенія 
тональности, знаки повышенія или пониженія, свойственные ей ставятся при ключѣ... В ъ  
нашей музыкѣ существуетъ еще ладъ —  минорный... Отъ всякой мажорной гаммы можно 
произвести соотвѣтствующую... ей минорную; тоника минорной гаммы лежитъ малой тер
ціей ниже или большой 6-ой выше тоники параллельной мажорной [do мажоръ— Іа миноръ; 
sol мажоръ — mi миноръ и т. д.]... Минорный характеръ гаммы опредѣляется третьей сту
пенью во восх. порядкѣ [маж.: do-re-mi =  1-4-1; мин. la-si-do =  1-+-У2]... Хроматическая 
гамма не образуетъ лада...

Глава VI. Дѣленіе нотъ... Въ послѣдованіяхъ звуковъ встрѣчаются перерывы, молча
нія, длительность которыхъ выражается паузами... Длительности цѣлой ноты [с] =  пауза

w , Ѵг [ f j  =  ■“ ■> Ѵ4 [f] =  Ь  Vg [£ ] =  *7) Vie [j^] =  *711 т. A -  В ъ предѣлахъ двухдольнаго 
дѣленія [о, f i  *> н т- А-] могутъ быть образованы еще различныя длительности посред
ствомъ соединенія двухъ и болѣе нотъ дугами •— -. Двѣ ноты или болѣе, стоящія на одной 
и той же ступени рядомъ и связанныя дугами [legato, лига], составляютъ одинъ непре
рывный звукъ... Есть еще способъ увеличенія длительности нотъ — точки. Точка, постав
ленная съ правой стороны ноты, увеличиваетъ ее на 1/г ея собственной длительности... 
Кромѣ двухдольнаго дѣленія употребительно еще трехдольное, въ которомъ всякая нота 
простаго двухдольнаго дѣленія дѣлится на три; но ноты самаго трехдольнаго дѣленія на 
три не подраздѣляются. Группа 3 нотъ Зхдольнаго дѣленія называется тріолью; ноты 
тріоли связываются другой, между которой и нотами ставится цич>ра 3, напр.:

=) si si *  •  •  гіЬц. Длительность трехъ нотъ тріоли равняется длительности двухъ

такихъ же ногъ двухдольнаго дѣленія...
Глава VII. Такты. Всѣ воспринимаемыя нами въ музыкѣ впечатлѣнія длительностей, 

а также и продолжительностей послѣдованій звуковъ, носятъ обще названіе ритма. Ни одна

а) [На практикѣ онѣ совпадаютъ].
б) [Разумѣется, на употребительныхъ у насъ инструментахъ].
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изъ длительностей въ музыкѣ не имѣетъ постоянной самостоятельной величины,а понимается 
только изъ сопоставленія съ другой: равной, большей или меньшей. Самая простая ритмическая 
длительность должна, слѣд., имѣть не менѣе двухъ звуковъ. Сочетаніе двухъ длительностей 
служитъ основаніемъ ритмической частицѣ, называемой тактомъ. Простой тактъ состав

ляется изъ двухъ ровныхъ долей, какъ-то: J или изъ двухъ нерав

ныхъ, одной вдвое больше другой, напр. ^  J ,  J  J ,  J  J ^ } (ч Такты отдѣляются

одинъ отъ другаго поперечной къ линейной системѣ чертой. Числитель дроби, выражающей 
величину простаго такта изъ равныхъ долей, есть 2, а изъ неравныхъ —  3; знаменатель 
измѣняется смотря по величинѣ долей такта, такимъ образомъ могутъ быть такты въ 2/3 а) 
2U  г/> и 3/і а) 3/г “) ги  3/і - Простые такты ровнаго дѣленія называются двухдольными, неров
наго —  трехдольными. Между долями простыхъ тактовъ существуютъ тѣ же отношенія, 
какъ въ рѣчи между долгими и короткими слогами : первая часть соотвѣтствуетъ долгому 
(tliesis) и наз. сильной долей такта; вторая соотвѣтствуетъ короткому (arsis) и наз. слабой. 
Сильныя доли такта получаютъ акцентъ, т. е. удареніе при исполненіи, а слабыя не имѣютъ 
его... Соединеніе двухъ или болѣе простыхъ тактовъ въ одинъ образуетъ сложный тактъ. 
Сложные такты могутъ быть въ 4 (изъ 2 двухд. т.), въ 6 (изъ 2 трехд.), въ 9 (изъ 3 трехд.) 
и въ 12 (изъ 4 трехд.). И зъ соединенія простыхъ двухдольныхъ тактовъ происходитъ, 
слѣд., только одинъ видъ сложнаго такта въ 4; всѣ же прочіе сложные суть соединенія

простыхъ трехдольныхъ тактовъ [4/4: * ’ і *  * ;  6/8: | 9Л : Г  ^  Г  р  і
1 2 / 8 :  Г  р  Г  р  Г  J  Г  р і  Сложные такты имѣютъ столько сильныхъ долей, слѣд. и 
акцентовъ, сколько въ нихъ заключается простыхъ тактовъ. Если въ тактѣ встрѣчаются 
двѣ сильныя доли, то первая изъ нихъ получаетъ большій акцентъ...; если сильныхъ доли 
три, то болѣе сильный акцентъ получаетъ одна первая... Каждый тактъ въ %  имѣетъ два 
акцента — первый болѣе сильный нежели второй... Такты 4/4 и 2/г обозначаются почти 
всегда особымъ знакомъ £  для 4/4 и... (£ для 2/2... Трехдольные такты могутъ состоять,

вмѣсто двухъ неравныхъ, изъ трехъ равныхъ долей [3/4: *  *  *; e/8: £_£/]••• Обо

значеніе такта выражаетъ только общую величину его, но самый тактъ можетъ состоять 
изъ произвольнаго числа нотъ, общая длительность которыхъ должна равняться обозна
ченію такта. Доли такта, величина которыхъ обозначена знаменателемъ дроби при ключѣ, 
суть главныя, а болѣе мелкія подраздѣленія побочныя. Отъ подраздѣленія главныхъ частей 
такта на побочныя происходятъ новые акценты...

Глава IX. Синкопы. В ъ  музыкѣ употребительна особая ритмическая Форма, состоящ ая въ томъ, что звукъ, берущійся на слабой части такта, выдерживается на сильной или же сильныя части такта замѣщаются паузами... Так ая ритмическая Фигура называется синкопою. А кцен тъ въ синкопированномъ тактѣ переходитъ, слѣд., съ  сильныхъ частей такта на слабыя, потому что на сильныхъ, гдѣ находятся паузы или выдерживается ранѣе взятый звукъ, никакого акцента сдѣлано быть не можетъ. —
Вотъ все, что нужно для уразумѣнія предъидущаго и послѣдующаго нашего изложенія. 

В ъ  скобки я ввелъ свои слова, будь они объясненіемъ или сокращеніемъ текста Кашкнна.
Излишне, кажется, обратить вниманіе на смѣшеніе ударенія съ акцентомъ въ Учебн. 

Эл. Теор. Муз. Ученіе о синкопахъ какъ будто протнворѣчитъ положеніемъ Guyard’a, но 
на самомъ дѣлѣ подтверждаетъ ихъ. Синкопа — измѣненіе ритма; она ставится для кон
траста и не можетъ лежать въ основаніи ритма. Оттого Schubert ее употребляетъ при 
пѣніи (внѣ аккомпанимента) только въ случаѣ удлиненія слога съ удареніемъ, безъ ущерба 
ритму Фразы и въ видѣ разнообразія ритма стиха б). Синкопа играетъ въ ритмѣ ту же роль, * 93

а) [Въ теоріи].
«) [См. Schubert Album I, р. 10, 11, 17, 28, 29, 30, 31, 34, 46, 61, 62, 63, 65, 66, 81, 92,

93, 94, 95, 108 и т. д.; я помѣтилъ всѣ случаи уничтоженія удареній, какъ главныхъ, такъ 
и второстепенныхъ, помощью выдерживанія нотъ, помимо паузъ; о которыхъ мы имѣли 
уже случай распространяться].



—  145 —Новейрій говоритъ1): ^  j L ü l  1̂ ö JL ü  « L U I
ŷu«jü) 1#JJ LL LIIL_y»)^JJJ 5L .L «  ly c ij  -U ^ Ü ,. Они не могли надѣяться простыми словами, распредѣленными въ извѣстномъ порядкѣ, вызывать эти сильныя ощ ущ енія; стихотворенія необходимо должны были возникать на почвѣ музыки.Весьма поучительно еще одно мѣсто изъ Эль-Ф арабія,(у K o s e g . 1. 1. р. 2 0 0 — 201): ІЫ j j f  U  i j ü J  & } j f j

^  JL  {J* j lecU-,1 2) CLoi £cUl l#Jl
ôjac ‘‘-»»le ^jc I X  Âĵ ikc ^Jl Î j j  U»9 Jj_jliVL 1^9 

J J  j  ù L c i^LL _j~i c f  J l  j l<ü*L J . L o  < u jj dj о « И т а к ъ ,  ввиду того, что пріятные звуки, когда сочетаются со словами, неотразимо притягиваютъ слушателя, привлекаютъ его и приковываютъ его вниманіе надолго безъ скуки и утомленія, человѣкъ сочетаетъ ихъ со словами и посредствомъ ихъ достигаетъ своей цѣли, какъ разсказываютъ про поэта Алькаму, сына А бды : онъ отправился къ Хар ису, сыну А б у -Ш а м а р а 3), Гассанптскому царю, по своимъ надобностямъ4) и не успѣлъ склонить его, пока не сочинилъ свою поэму5) и пропѣлъ ему ее, —  тогда онъ добился своего». Эль-Ф арабій говоритъ здѣсь про одно стихотвореніе размѣра J j ^L, которое сохранилось до нашего времени; значитъ, доисламскіе поэты смотрѣли на стихотвореніе
какъ диссонансъ въ мелодіи: оба хороши для порожденія въ слушателѣ извѣстнаго 
возбужденнаго, неудовлетвореннаго состоянія, изъ котораго онъ стремится къ разрѣшенію 
обычнымъ ритмомъ или усиокоивающимъ аккордомъ. Это —  уловка, не законъ.

1) ІЬ., р. 7—8. — Вотъ какъ выражается неизвѣстный сочинитель одного сборника, 
который хранится въ вѣнской Hofbibliothek подъ помѣткою N  F  474 (у F l ü g e l -я Л» 1517; 
рукопись не особенно важная и не древняя; чернила плохія, заглавный рисунокъ обыден
ный, почеркъ нетвердый несхи, кайма кругомъ страницъ сначала съ позолотой, потомъ 
простая, киноварь не высокаго качества, бумага желтоватая восточнаго происхожденія):yOj «Waj'JJ ( jÿ .J )  <UoL^JJ ^ is jj  L L  JjU y
^ 3U ^  rb**.? fcrLJj«.-LùlJ ^cLr® J a )_, £ t s ^ J  ^ à Jj

2) Ib., p. 201. K o s . говоритъ, что онъ нашелъ въ рукописи онъ предла

гаетъ J y - j .

3) Правильнѣе: внуку Абу-Шамара.
4) Братъ Алькамы былъ въ плѣну у него; поэтъ просилъ объ его освобожденіи; см. 

Диванъ 6 поэтовъ, нзд. Альвардта, стр. pp».
5) Это — 2-ое стихотвореніе дивана по изданію А л ь в а р д т а .Записки Вост. Отд. ІЬш. Руссы. Лрх. Общ. T. VII. 10



- 1 4 6  —

какъ на пѣснь, и сочинять его называлось )jsd , fjuÀwoeTv, m odulari,какъ сочиняютъ музыку.Поэты не всегда сочиняли собственную арію для своихъ стиховъ; они нерѣдко пользовались существующимъ ритмомъ, который выражался въ извѣстной мелодіи, и часто, впослѣдствіи, если стихотвореніе нравилось, являлись музыканты, которые придѣлывали къ нему мелодію, чему 4_ .L T  доставляетъ намъ множество примѣровъ.Музыканты прислушивались и къ чужеземнымъ пѣснямъ; Маликъ, современникъ Омейядовъ, перенялъ мелодію у христіанскихъ иноковъ: I j j» , o U J j  j j . J  » IT Jle  (j\ Ij+cj 4J 7« ,  учитъ насъ Алій Испа-ганскій *). Перенимая иностранныя мелодіи, они нерѣдко имѣли прямо въ виду арабскую поэзію, къ которой они ихъ примѣняли, иа что я намекалъ, указывая на неподходящіе къ арабской рѣчи ритмы, которые могли получать право гражданства лишь цѣною болѣе или менѣе глубокихъ измѣненій. М оавія, сынъ Абу-СоФ ьяна, первый омейядскій халифъ, желая выстроить себѣ дворецъ1 2),
Cf ц У  ^ tÿlSl j J ^ J I e r  У®  c j * ^ *  и  J >

1̂ üläjj 0j » l  L i ^jpLo ^$j L c
p  j j j J l  (±Lli> ^ Jc  ^Lo ^  «перевезъ персидскихъкаменщиковъ изъ И рака; они строили дворецъ изъ кирпичей съ гипсомъ, а Саидъ, сынъ Мосадджиджа (или Мисджаха) приходилъ къ нимъ слушать какъ они пѣли за работою, и тѣ изъ ихъ арій, которыя ему нравились, онъ перенималъ и примѣнялъ къ арабской поэзіи и сочинялъ уж е въ этомъ родѣ-, онъ же училъ Эль-Герида». Эль-Геридъ, пользуясь его методомъ, проникался, для своихъ похоронныхъ элегій, традиціонными напѣвами плакальщицъ3). Доказательство тому, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ настоящими стихотворными размѣрами или ихъ разновидностями, находимъ опять въ 4_.LT:

J >L 4_ j L ,  происходившій отъ персидскихъ плѣнниковъ, жилъ непосредственно послѣ смерти Мухаммеда и былъ убитъ въ 63 г . Гиджры въ окрестностяхъ Медины, гдѣ онъ жилъ съ давнихъ поръ; онъ первый сдѣлалъ лютню ( :y JI)  въ Мединѣ, —  <о iJo j.iL  ^ J )  J * c  j *  J ^ l  y>; онъ,
1) У  K o s e g ., p. 200.
2) Ib., p. 10— 11. Разсказываютъ то же самое по случаю передѣлокъ въ Каабѣ при

Абдаллѣ, сынѣ Зобейра. Для нашей цѣли все равно знать сопровождавшее обстоятельство 
или не знать его, съ тою лишь разницею, что Моавія относитъ насъ къ болѣе раннему вре
мени. Вѣроятно, и то и другое —  правда; несомнѣнно, представлялись еще и другіе случаи 
подслушивать пѣсни персовъ. — Въ булакском ь пзд. А гйн и мы читаемъ псегда Cj-^

(III Л К — ЛЛ), за искл. опечатокъ въ родѣ ‘Г * * *  C f ^  ^  строка
3) У  K o s e g ., р. 14.



— 147 —значитъ, первый въ Медиыѣ или въ Хиджазѣ сдѣлалъ лютню персидскаго образца, которая, какъ видно, занесена была въ Аравію  сравнительно поздно, въ исламскія времена. Онъ же первый пѣлъ по арабски въ еІД«Л 
въ низкомъ тонѣ. Онъ ж е, видя, какъ L ~ iJ, пѣвецъ изъ Персіи, приводилъ въ восторгъ его друга ^  «UJJ J^ p , родственника Пророка, предложилъ ему: ĵStl L> ),jjs ДлС Д іс l*U LjJ — СОЧИНИТЬ ТОЧНОтакія же арабскія пѣсни по образцу персидскихъ1). Н е былъ ли я правъ, когда я видѣлъ въ нѣкоторыхъ размѣрахъ явные слѣды подражанія иностраннымъ образцамъ?G uy ard не менѣе правъ, когда онъ приписываетъ столь важное значеніе ударенію: ^ 1  ( |  85 лѣтъ при Гиш амѣ, сынѣ Абдельмелика),современникъ Саиба Хасира и пріятель Абдаллы, сына Д ж аФ ер а2),—  ударялъ-бывало тактъ тростью, не прибѣгая къ инструменту для аккомпанированія, хотя онъ тоже игралъ на лютнѣ персидскаго образца: онъ даже первый въ Меккѣ пользовался такою, чтобы пѣть по-арабски ^ j ^ J l  cL ilJ , J c 3) (онъ, вообще, цѣнилъ персидское пѣніе и многому научился у персовъ, которые перестроили Каабу). Е го  ученикъ и соперникъ 

, J a j ^ i J l  (А га н и  I I ,  ІГ*)) тоже махалъ палкою при исполненіи своихъ пьесъ. Е щ е  характернѣе способъ работы великаго мастера М абеда, который Алій Испаганскій приводитъ на стр. н  книги I  ^jLc^J ^ L T c o  словъ знаменитаго j L - J :  ДаДД J U 0L J J  С о Д  Ы  ^ 6  J j
S ï L t  j  vâLJi U  <J. «Мабедъ, на вопросъ: какъ онъ сочиняетъмелодію, отвѣтилъ: «Саж усь на своего верблюда и, ударяя тактъ тросточкою по сѣдлу, напѣваю стихотвореніе, покуда тонъ не удовлетворитъ меня. —  О , какъ это видно въ твоемъ пѣніи, было тогда ему замѣчено». Ровный, привычный шагъ его скотины служилъ ему мѣриломъ для темпа; тактъ онъ ударялъ по сѣдлу, а тѣмъ временемъ стихи, которые онъ хотѣлъ переложить на музыку, лились стройно по ритму, пока Мабедъ не находилъ желанной мелодіи.Важная роль ударенія и различныхъ степеней такта какъ нельзя болѣе

1) У  K o s., р. 10— 11; А г с ін и Ѵ ІІ I ЛЛ— I ЛЧ-— Мы еще узнаемъ, что Ибн-Мосадджиджъ
совершилъ большія путешествія по Персіи и Византійской имперіи и пріурочилъ къ араб
скому пѣнію разныя тамошнія аріи, приспособивъ ихъ къ арабскому вкусу. См. тамъ-жс, 
р. 0. Его современникъ сдѣлалъ то же самое, А гГіпп I Ю | .

2) Cp. K o s., р. 12; А г;\ни I ЯѴ— ЯЛ-
3) А г а н н  1 <)Л 1. 3. 10*



- 1 4 8  —подтверждается Эль-Ф арабіемъ. Прежде всего самое названіе данное ритму въ арабскомъ язы кѣ!) и выражающее точки его остановки, конецъ ритмической Фразы, уж е заключаетъ въ себѣ цѣнное указаніе. Меня удивляетъ, что всѣ нрошли мимо объясненій ученаго музыковѣда, не обращая на нихъ вниманія; Kosegarten самъ говоритъ: H i enim (citharoedi et fidicines), ut Fârâbensis perhibet, rhythraos non ita definiunt, ut ex quot temporibus, qualibusque, certus quidam rhythm us compositus sit, dicant, sed 
ita  potius, ut ex quotpulsationibus , qualibusque, vel fortibus, vel lenibus, rhyth- 
m us sit componendus, praecipiant1 2). Н е соотвѣтствуетъ ли такое воззрѣніе на музыкальный ритмъ также и пѣсни, и пляскѣ? Н е слѣдуетъ ли видѣть въ немъ прямое сознаніе самихъ людей ремесла, что они такъ понимали обращеніе съ стихотвореніемъ, надъ которымъ они трудились для составленія 
n u v jb 'j*  l$JJ <!*«>)_, d c L ) ,  по выраженію Алія И спаганскаго3)? Н онечего удовлетворяться предположеніями; Эль-Ф арабій, f. 1 0 2 4), объявляетъ:

bsels» olcläj^U
j s t i ) ^’j  L ..JÜ 1 ^  ^ä*J) dAiiu Äj^äJl j  <L»xJ < L > j 3  ö j u  Lji«

Й̂ Д) Д ^ _Д| J AjJLj <UXUl_j <üU äŜ fS. (Lwjjjd jU  d_L^jd) Jais Lob Lr^ä Lji-o L« ^*.1
j  ч Д і  l* p L iJ  c L J  LflJ) J i * j  j j J  i j f + b  A i l l J j j  d s ilj  l*S>Lil Д«— I L$Jl J äU  L U  Leis j U  JjoJ ^ lc  ^ j Ci k l y l l j  р _,Д і А-ДЛ ( jL u JJ)  ^ xil) J j» J  L̂ jМожно ли рѣшительнѣе высказаться за параллельное развитіе звуковъ въ рѣчи и музыкѣ? Различаются три рода звуковъ: 1) сильные, получающіе удареніе или выражающ іе собою первую за чертою сильную долю такта5), соотвѣтствуютъ ^ y J - y ,  т. е. отяжелѣвшему гласному звуку при застываніи и закрѣпленіи неопредѣленнаго его о б р а з а ,^ -  передъ согласною буквою— , т. е. ^ 6) или вѣрнѣе 2) подъ-удареніе или сильная часть

1) ^ о Ы )  4*«ejJ AüJj ц Д с  aJä ÜJ y t  cLöj^/l ^ ) U , El-Fârâbi, f.46tt,

y K o s ., p. 126. ' ^
2) K o s ., p. 144. 3) В ъ самомъ началѣ А г а н н . 4) У  K o s ., p. 144— 145.
5) Разумѣется, согласно теоретическому опредѣленію; практическое примѣненіе 

должно считаться съ цѣлымъ комплексомъ явленій, которыя, не нарушая принципа, даютъ 
мѣсто новымъ изъ него выводамъ, какъ мы успѣли убѣдиться въ разборѣ значенія зву
ковъ въ языкѣ, распредѣленія ихъ въ словѣ, подчиненія однихъ другимъ въ рѣчи и вве
денія отдыховъ и паузъ между ними.

6) Эль-Фарабій, какъ и Халиль, избѣгаетъ, не только введенія чисто согласнаго эле

мента, который есть ничто иное какъ парализованное ( p j* ,  Двнженіе ( і Д » ) ,



— 149  —второй половины сложнаго такта изображается помощью простаго гласнаго звука, имѣющаго свое самостоятельное существованіе и полное значеніе (J* _ë ) , именно тамъ, гдѣ слогъ, защищенный отъ вліянія предшествующаго или послѣдующаго ударенія, не низводится на степень —  3) заглушеннаго шопота (|a jj ,  Е ’ Рфі!1 *), какъ въ (J)*(i).Эль-Фарабій долженъ былъ раньше прибѣгать къ явленіямъ языка (f. 81) 1): dJ^Lc1$  ̂ j i ü  ö j l  Ä i l j j  <_i Дляопредѣленія музыкальнаго звука, и вотъ какъ онъ даетъ себѣ отчетъ въ образованіи мелодіи (f. 2Ъ) 3): d - J j  і і ІДі '® ÄcU- J e  j i
\ U JU  «JL-üJJ äcbj. J e  Läjl £ä> j .9j0 ;»1І J e  l *  a J î l j J I  J  5, U )  J e  a ^ U J  J l j J I  І Ш І  U i .Весьма естественно, метрики и музыканты употребляли однп и тѣ же выраженія, такъ какъ разсматривали въ стихотворствѣ и въ ученіи о звукахъ однп и тѣ же законы и явленія, и это позволяетъ намъ вновь провѣрить методъ G uyard’a. М ы  видѣли, что легкій отдыхъ возстановляетъ ритмъ, замѣняя собою удлиненіе звука; Эль-Фарабій (f. 104ь) говоритъ3): Id  js u  Ь і і  lil_j dJLi) (jjlclüj) dLL l*^ - L$j _jl elJajJ j l  o U â j  J J j

d M »  v j l c l i u l  d U j j  l* ~ A - j l  A C f *  j l  d j  dittJ LeВъ  метрикѣ, обозначаетъ два легкихъ звука, a , при атрофированіи одного изъ нихъ ( j i ) ,  онъ слыветъ если же за ними слѣдуетъ долгійзвукъ, мы имѣемъ дѣло съ äJLoli. У  Эль-Фарабія (f. 4 7 ь) мы читаемъ4):j j j )  dLoLllj d lo U ) j K  ( j a  ^<-LH i j L J )ö J ly i )  :> lje^ J dj ( j Lej J f  j *  J J |  j j  п еще (f. 102b) 5): L  J e  f  ÖlJ-O ^ J l  o b J j - u )  U l id ijü  4 ^ L j  d-O J >  jJU Ü I ù U )  { j*  ^ лУ і J c ^  dlJi> J T )
J t я̂ *а ^  j  (jLe/H d U i  ci**ö l^Loj ®) J ju  dii,^

атрофированный гласный звукъ (\ '■ - j i - )  ,но и удлиненнаго гласнаго звука ( J^ l* i) , кото
рому причастно увеличеніе времени, нужнаго для его произношенія, что осложняетъ понятіе.

1 ) Ар. K o s ., р. 37. Таыъ-же L& вм. LK  2) ІЬ., р. 38. 3) ІЬ., р. 132.
4) ІЬ., р. 133. 5) ІЬ., р. 147.

6) Въ рук.^рЛ; Kos. (р. 148) хочетъ читать Мы остановились на J j u , чтобы

не видоизмѣнить очертанія буквъ подлинника: различія между j  и $ очень часто нѣтъ
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цѣнное указаніе для продленія паузы внутри полустишія и между двумя полустишіями одного стиха: ея крайній предѣлъ— тотъ моментъ, въ который должна приходиться сильная часть такта; пауза неминуемо должна прекратиться до наступленія этого момента. Н е удивительное-ли совпаденіе съ взглядомъ G u y a rd ’a составляетъ дальнѣйшее изложеніе Эль-Ф арабія (f. 103а) *): d iij [frjim Öj'sö L̂ jLo J f j  (cp. 1-ый законъ G u y a rd ’a гдѣза сильнымъ слогомъ (долею такта) появляется точка • (J!*) или un silence équivalent à un demi-temps =  г )2)?Онъ съ прочими учеными и музыкантами дѣлилъ ритмы на слитные (сЛ Ц ^ ІІ) и прерывающіеся (0*)LailJ); изъ ритмовъ <U_,b тѣ,ЧТО L l j  d l e ^ l  <U9 Le üLöml) J - e s )
elfrJj dlJis И T. Д.(Kos. p . 162). Немного далѣе (105b, ap. K os. p. 163) мы читаемъ:

4_J^Loylj 1.0J J L Jà j,Здѣсь говорится безъ обиняковъ Объ û b j K  0 стихотворныхъразмѣрахъ3), и къ нимъ примѣняются термины, относящіеся къ музыкаль-
ннкакого, а неправильная постановка точки надъ чертою (а не подъ чертою: не должна
насъ смущать. Смыслъ очень хорошій.

1) ІЬ., р. 148.
2) Для бблыпеп точности, пропускаю не относящіяся сюда строки и привожу еще

продолженіе этого мѣста у Эль-Фарабія (ap. Kos., р. 150): Äiäj ^ äJ) öyüJ)_jJ Ä*»J 1̂ dij» LjäBJU Jy iiâj Lg/JÜtJ 1j  <ûfLJl ô I  <« >j» .J)

3) Замѣтимъ кстати, что { j j 3 служитъ одинаково для обозначенія ритма словъ и 
ритма стиховъ: послѣдній, вѣдь, просто развитіе перваго.— Въ томъ-же сочиненіи, изъ кото
раго мы извлекли восторженный отзывъ о музыкѣ (Flügel А» 1517), мы читаемъ (Глава II):

d Jjs-tll ö/iuJ)
£ \  t u

Le j l у л ^ іі  o L
Сочиненіе много древнѣе рукописи, въ 

ь него понималъ: является подъкоторой оно дошло до насъ; писецъ мало что изъ него понималъ: г г *  является подъ 
видомъ болѣе ему сподручнаго и становится Однако, самъ собиратель

не былъ изъ числа древнихъ писателей ( ^ j l l ^ J  J L :  L»Ujbe_j d-jLi^.) d . U  Lbw^ll d U ;  
см. также выборъ стихотвореній).

не былъ изъ числа

становится I Однако, самъ собиратель

является подъ



—  151 —нымъ ритмамъ, а, вмѣстѣ съ терминами, также и понятія, которыхъ они суть носители.Н е одинъ Эль-Фарабій сознавалъ тѣсное родство между музыкою и стихотворствомъ. Обзоръ всѣхъ наукъ, составленный такъ наз. «Искренними братьями» ( L J )  ( jly - J  въ десятомъ вѣкѣ по P . X . ,  касается иэтого предмета въ пятомъ посланіи < w d il  i l L J I ;  ясность изложенія и твердость убѣжденія побуждаютъ насъ выписать изъ него нѣсколько мѣстъ служащихъ опорою для метода G u y a rd ’a. Наши выдержки взяты изъ вѣнской рукописи1); она, судя по блѣднымъ черниламъ, по неуклюжеразмашистому почерку и по европейской бумагѣ, принадлежитъ послѣднимъ столѣтіямъ, но подлинникъ тщательно переданъ въ ней:
^j~yu ÄjyJylJ (^ °а)dlojull.9 у 4) dLajü-c dXX̂-JJ d̂a (̂ Ѵа) >Л>1умзУі^ S)

i j t o j  _/äj ( J  Lojl
1) Съ тѣхъ поръ я пріобрѣлъ бомбейское нзд. 1305-го года Г.; тамъ посланіе носитъ

Л; 4 н занимаетъ стр. Лрс— | перваго тома.

2) В ъ бомбейскомъ нзд., стр. ЛѴ: l^J C j L * J |  ( j J _ ,

(въ печати t U L ^ d J )  <LôLu*a ̂ Lu a^lj - U *  d c L J )  J U  <j\  U T . - м н ѣ

позволятъ привести здѣсь еще двѣ выдержки. Одна (стр. ЯР— Я Г) покажетъ, какъ здраво 
«Искренніе братья» смотрѣли на проявленія музыки: Lo Ш і  Іо  dJUäa

L̂ jyjlXuij 1)Ц| ^-LJj ioj JXJ »jjlelj Jij Jcsr* vibl (нзд. Uâoj) LjuÔj

^ J L j J l  L e  ,Ĵ e L jJ b ^ x J  У^LkJ)_, ^ І У І  <й Ы ) Г УІ j »  p j l j  g j i l j  s j j f y i j

«Jj L I j J I j  Другая (стр. Дрс) выставитъ лишній разъ тѣсное родство между музы

кою и поэзіею: d i l i J )  J U ^ / J  ys> i J js t  L  L j L * jJ )  d l L  j j ><UAoJ] j la s ^ l  LyjLo^C £ j l u j j ^
J J J J

ç j . * j  <^jjy* l j L L  L̂ jbo li>) ^  plx^Jj J i  pLL)  j x c ,
J ; '  Ù jb  J *  C.J'y\  * JSlsJl Jyâ  Jio  и T. д. Кому же не

памятенъ этотъ стихъ изъ Хамасы?

3) Бомб. изд. стр. ЯІ—ЯР; тамъ двѣ опечатки: d JL iö llL  вм. d jL a ix lL  въ первой

строкѣ, и вм. около конца выдержки, и тутъ-же лучшее чтеніе ^ . с у  вм.

^ л су о; оно предлагаетъ O L -i iJ )  vI j Ic LôjI j  вм. ед. числа, и ѵ к Л  вм. і  j L> Lĵ iibJ 1̂ .
4) Считаю лишнимъ указать, гдѣ я прибавилъ діакритическія точки, которыя пропу

щены во многихъ мѣстахъ, равно какъ и теиідидъ.



— 152  —

O L L > J l ,  ^ L U ) _ ,  J - ^ e  ÿ *  d J L a l l l  l o l ^  ^ j L ô i l l
L »9  d j â ^ l c y  ô - ^ l ^  ( j^ ÿ " • Ц І Х І І  L e ^  J j i X  J_jjâ ic )  dJ^<o ^ jlX  L*i»Jj Lu^sr* £ ~ j l  O L L J J  ^ o

,^»5 (ѴЛа) <4 ù b ï *  y *  J  J?**®  1)(tJ Vb)^ іс іі іл  ^ L ûÂjj^c ^J^Lcli ^IcLio )-jlc li  ^Jj*9  3 4) ^jPy i^ jja il 2)J  Ікш^/j ^L lie  Lf«tioUjj c->Â JJ £j<o dXJL J^o) ^e о <Ujl«XJj oj& j +) VJ^ei-e ^ âIe LLojjU/a ^ . J l i .  A дальше, послѣ короткаго общеизвѣстнаго опредѣленія трехъ основныхъ частей стиха, мы читаемъ: Lĵ -oL, 5)<Lo^Jj ^ J y J l  oJ** l̂ wujjjj Loli dioUjj 6) LöüJ Jyol <іХІ> cLiiJl LeĴLyLo j j^ JI  I t j b  7 * *) -̂> ^  «^U^» Jx «  (j ^ L - L>j L j i^srio
U j L ,  o [ >  i X i i  i L e U l ^  Ü b  U j j X ,  u )  j^>  < Ü J y  J X «  ® ) ^ / Lb j  J-o ^ J dXlJj oJ^S ü b  u ) ^ j j X j j  10 *) fJ~-> iJ ^ J  «̂ Ll̂ ä JX e) b U  o U J L I l  ^  12) o ü ü )  j l i ^ l  c ü C b i  ^  *Xj Ü ü j  ü -® e - X b f

^ l J ^ ä  J - U  < j L j * Jj  ÔjÄi ljSs>  v X j L à J  Ü *  13 *)  ( J 6  J ^ l  o j s “  ^ - e  e ü j-l Ä  ir >  ё Л > і ?  ù ^ î > " I5) L s b  ü ^ X ü , M) ^  j >  j 'j

1) Бомб. изд. стр. <]Г— Чг*. — {J*>.

2) Бомб. справедливо j ü i V l .

3) Бомб.: ô r ^  с Л ^ а і л  ^ L L  ^ ^ b ü ®  t̂ rL c ü >  t i A “  ° ^ °  o V

Здѣсь все вѣрно, за исключеніемъ J j û L m , которыіі слѣдуетъ передѣлать въ

4) Надписанная черта показываетъ, что слово въ подлинникѣ выписано красными 
буквами. ^yicliJLo пропущенъ въ рук. —  Б. ^ y t j  J ^ o l  iX lï

5) Б. n \y o\j t ' J a j j * J l  6) Б - ^ L  L iu l ^ jy i.

7) Б. четыре раза. — j _ ^  BM- J ü j J J ,  bm . J . j^J1. 8) Б. U ^ L j .

9) Б. 4 раза. —  j ^ X - ï y ,  i i o l i l j  Lej_^; ^ j^ X l Ls^Jbj.

10) Б. f- y j J  4 раза, послѣ чего: Le ^  j j^ jl i J) ^  J-o ^ !j ^y> *JL-JLJ J 0J^ 9

c r ^  H T. Д. 11) В ъ рук. I j ^ X j j .

12) Б. p L jJ l  LyÂ«

13) Б. ftLLÜ] о«»!18

14) Б. только разъ. —  Всегда безъ повторенія, i i j ^ X ^ y  безъ lfl>, и вм.

15) Б. öjÄi L j J -і  {j * J X «  oj^ tj

lyLej L X b  J ^ X L ,  j XXj  J >  d lJ ^ i  J X e .



— 153 —

J i à >j  U b  j j X y  г) d J j  j l i l »  U l l i
kâUĵ 9 Jio ô̂ ï/4» ol̂ ôj b-*k l̂ -ej Ljb zZ “’ zZ IJjâ J-ЬJJLo J-O ^l Üß̂ ~J ö>j oJ*i Ùj^J 5 >  U Z ?  1 2 3) U5U Z Z  Z Z ^  C^Z 4) »Jj[yäj _̂ u!iC ^ o  dZf̂ ,.o Â Ĵ̂ L̂ l) 3) Le U «loLUl o U J l  oZ Z  Ĵ> iâU y
( l̂J^â JZe «J jl^ j <U->J ô_/âjj Ù  Ч/Чд ZZ"* Z Z  (J 1 J-b Ù^l/4îû ^ 4? zZ if ir 3 ^ z  5) ü ĵXj  ifvj jr> J> zz
SJÿ Jb  Cĵ -lSi? ùk/4> Ь-ІД, z/ J'-'-’ ZZ ^ Z  J^° LZj> ‘“-'b" Ь і л ,  ù k Z j >  ZZ Z Z ’’ e /  ^ Z  J*-» i z >  ^  L z *  Z Z  Z Z  ZT^' 
І̂ и̂Э J-Lo ol_̂ AJ cî-bj (j^Z? <lj[fj JiJ jj  jZ*̂  ZZ *“^Z J"** V-JL/“J bJjy^ ) y l 6) ^  o J Z  j j  Z Z  z /  ^ Z  J-~> L z ,  ù ^ l z *  L z >  e Z ^  Z 1' CS3*

U j  І Ы  t^lJZ3 d/Ді) ^üiCj d.o Lo £uiJj 0^** Ц*-® Z Z  4-̂ ЬДіJ^üJJ_j d i J ^  Jjj^/1 Jz * -^  t Z ?  4 z z ^  t j  о,Д0 Z Z  ч ^ УL^«j  J-o^ll dAjUiil 0z$s dijii^ di*iij ^ jU Jjz / z  j *j  u k * y ^ l y l j *  c i  ^> bl) i j L ü J  7) £ / zü^T i  І£<>. Затѣмъ уж е слѣдуетъ разоблаченіе мистической связи между гармоніею свѣтилъ и звуковою гармоніею на землѣ, между небесными сферами и кругами ритмовъ и т. д. Н а  стр. гль мы вновь находимъ научное изслѣдованіе: < ^ > І у  ^ О І с Ы _ ,  j ^ j ^ l  J *  z z ï> *
1) Б. приб. j Z e .

2) Б. v â U y  J z e  ô j i i j  Z j Ij û j  Затѣмъ слѣд. Фраза въ слѣ

дующемъ болѣе совершенномъ, видѣ: J ^ J  i f ù  j J Ä i  i ß £ ~ j  ö/i» Дальше:

dl«w oz^® Lfl-3. 3) б . l « ) j .

4) Б. Z j IaZ / J  oV®1 ^ ЗД‘ ,,м^ етъ Дѣйств. 10 сочетаній, но только излагаетъ

ихъ просто такъ: ï / “ j  •>-J'[ / "  ö/äi и т. д., безъ S S ÿ  J ^ H

ÿ *-> В ъ послѣднемъ видѣ они представятся такъ: 1) 2) ( j  iZ **’

3) z z  iZ ^' C / ; 4) i Z  Z***5 5) C S e s 3’ 6) C S C S3 C S33’ 7) C S CS33 C S ’

8) j i  j ï i  C S3, 9) c r 3 C S CS*3'’ 10) CS*3 CS3 CS33-
5) В ъ рук. S j i l j  j ü ÿ ù j .

S) ^ ÿ )  вставлено изъ Б. — Б.: <u 1j  ; d iu iJ^ ; ô ju iC j', jZ ^ J ) ;  c U « J l;  наконецъ 
d * j l i ,  но, кажется, рукопись права смѣняется черезъ ^ » L a l  не безъ умысла).

7) Б. £_/*Ч  іл1Г<ДЛ i * j  ^ S ^  j * * iJ -
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4J^Lu*0 i^jL^XLJ) kSll > 1<©J ^ ^  i^ji^ßLu Lcul
( j l  ic U o Jl o j^  J ^ l  **ic *ü j f é \  ^1 1$̂ © J^ L l ( j ^ i  ^  S L

^ l j  ^ Л Л  ij^XLJJ j j U j  J ^ l l  (j^>m сЛ lj ^ f. ^  âT ,!)  i jL « j,но это сходно съ ученіемъ Эль-Ф арабія, которое всякій можетъ прочесть у K osegarten ’a.Изъ сличенія печатнаго текста съ вѣнскою рукописью выходитъ, что бомбейскій издатель имѣлъ передъ собою хорошій списокъ Сборника; тѣмъ не менѣе, и вѣнская рукопись имѣетъ свое значеніе. Во всякомъ случаѣ, при отсутствіи критическаго аппарата въ восточныхъ пзд., не мѣшаетъ ихъ провѣрять. Ж иво сожалѣемъ, что мы имѣли доступъ къ одной лишь вѣнской рукописи, —  этого недостаточно для вѣрной оцѣнки изданія; впрочемъ, для нашей цѣли, намъ не нужно ничего болѣе.Сгруппируемъ же здѣсь главные выводы Посланія о М узыкѣ, насколько они касаются основъ стихосложенія.Метрика ( ^ j ^ l  1̂е) составляетъ часть музыки; подъ музыкою же разумѣваются ритмованныя инструментальныя и голосовыя ноты Â i j j j l l  ôL i^ ]_,) . Просодія служитъ поэзіи какъ бы вѣсами, на которыхъ (путемъ взвѣшиванія) узнается ровный и потягивающійся2) стихи
л.j J OL/?* У “- Основаніе стихосложенія троякое:»jaJLeUJlj J , тождественное съ составными частями арабскойрѣчи и съ началами пѣнія на арабскомъ языкѣ (<&_^*Л cLc), — ^ jпредставляетъ собою тему ритмовъ арабской музыки: ^ j J J ,  J ^ J l ,  J y ^ l .

1) Текстъ испорченный, хотя ясный; ыы исправили въ ( j y C .J (т. e.ѵІаЦ^ХІЛ; правильнѣе было бы согласовать глаголъ и все сказуемое съ и >^>У i l)
въ Въ бомб. нзд. нѣсколько пространнѣе (стр. Яо): J y U à

Л  ( _) £  C j l o j  ^ j |  J j  ^ jL n â ïJ) O i c U j I jLâjj ĵ LuÔâJ) (Jjlclflj) j j  killj Ч—llyäj Ы  dû)j IIwi.5 ^Loj^l ‘Ч_Л*"и'с ^^ХГл J  J k—> Ij X̂LaJI 1-«j  1 ^t^Xj ([Л У^ L̂ ÂaJj j L  i c L J l  J» )  {yZoJ  lj X f  У  l̂ U) ( J é о Л ?  _ЛА***ла j jA  y® і^кЛі jjyXÛJ) j j l c J  J j b l  (J^Xj ^j) ^ X f У  лУДі L«j H T. Д.
2) На счетъ мы объяснились выше.

3) звуки связываются другъ съ другомъ; j û i ^ b  они входятъ другъ въ

друга и прикрѣпляются какъ будто помощью гвоздя; iJU L Jj: происходитъ разрывъ, какъ 
вытекаетъ изъ словъ Эль-Фарабія и изъ вышеприведеннаго положенія: У  ^ j L e jù / J i  ù ^ > j j *  (ДЛ>і ü £ î  J  i f * -



— 155 —Н а  3 основаиіяхъ зиждутся 8 ритмовъ музыкальныхъ:
dJuiâj J-e/JJ, üjuÂsj ^Ш| Jĵ /1 J-JUJ)и, соотвѣтственно имъ, 8 стопъ —  дѣленій стиха —  ^ L L e :

•JjV̂ JuLc, 1 ГІяЛс, ^ÂlcLâ-л, 1 я, *) л ,C Lite, JLcU,? er cr  ̂er er’ er cf üJ> cf er cf> cf cf er* er cf> cf cr>для не знаю что и ставить, —  стопа невозмояшая.Путемъ сочетанія и перестановки восьми элементовъ мы получаемъ нѣсколько типовъ.Такимъ образомъ, имѣемъ, согласно рукописи:1) начальные элементы: C f  C f  C f —  « -^ - î
er er er — 

er er e r ^2) двойные элементы: ^[слѣдующіе затѣмъ ^  никоимъ образомъ не суть состав- [ п J p j  ) пые, а основные, ритмы, не смотряна диподію];
І Г "  с г ‘  —  J* !» !^ 0 “  -[слѣдующій за ними ^  ^  относится также къ первоначальнымъ основамъ ритма и входитъ въ разрядъ 1]3) тройные элементы: С Г  С Г  и :

er cf er 
er cf er 
Cf er er 
er er er 
cf er cf 

er er er 
er er er — 

cf er cf ~Н о рукопись, очевидно, не полная; точно также какъ писецъ позабылъ ^ l c U u ,  нужный для пополненія 8-ми ритмовъ, онъ здѣсь пропзгстилъ, во 1
1) Въ текстѣ я оставилъ ^ І с і « * ,  но невозможно допустить, чтобы составитель П о

сланія предпочелъ неполный видъ ^ і с і і л  полному ^^JLcL-e, тѣмъ болѣе что ^ i c l i «  — 
просто два гвоздя, два j J , .  Бомб. нзд. подтверждаетъ это.



—  156второмъ разрядѣ, три типа для довершенія девяти и, въ 3-мъ, одинъ для доведенія числа ритмовъ до десяти. Оставивъ въ сторонѣ начальные элементы и исключивъ изъ остальныхъ 19-ти тождественные съ первыми три типа, показанные въ нашей таблицѣ, мы получаемъ число 16-ть, которое соотвѣтствуетъ количеству обыденныхъ стихотворныхъ размѣровъ; прочіе ж е 6 недаромъ тутъ стоятъ, и мы еще встрѣтимся съ ними.• Во 2-омъ разрядѣ пропущены: ^  ^  ^

ü P  C f Cj P  C f 

C f C f* " C f C JT * 'въ 3-ьемъ: ^  ^  ^В ъ  самомъ дѣлѣ, брошенный на изданіе взглядъ подтверждаетъ нашу догадку; да и не могло быть иначе, потому что все изложеніе «Братьевъ» слѣдуетъ вполнѣ раціональной системѣ. Замѣтьте характерную приписку къ конечному двойному элементу —  J « ^ l  ^/>у, онъ, однако, отброшенъ на самый конецъ вслѣдствіе того, что онъ, какъ замѣчено выше, представляетъ собою лишь повторенный первичный элементъ. В с е -ж е  слѣдуетъ указать на диподическій его характеръ, который въ него, какъ и въ заключенные въ скобки элементы, вноситъ начало чередованія сильнаго и второстепеннаго удареній.Изъ полнаго перечня видно, что темы отвѣчаютъ стихотворнымъ размѣрамъ лишь въ видѣ исключенія; цѣлыхъ девять должны были быть обойдены молчаніемъ, при желаніи не идти дальше тройныхъ элементовъ изъ за соображеній чисто - мистическаго свойства: приноровить всѣ явленія въ природѣ и въ наукѣ къ одному міросозерцанію —  вотъ цѣль «Братьевъ»; собрать все частичное, случайное въ одно великолѣпное цѣлое —  вотъ средство, которымъ достигается цѣль. «Братья» не искажаютъ дѣйствительности, но, въ поискахъ за общими выводами, пренебрегаютъ часто Фактами. Пятое посланіе проникнуто чувствомъ единства гармоніи въ языкѣ, въ поэзіи, въ пѣсни, въ м узы кѣ ,— оно во вселенной подбираетъ все, что можетъ поддержать убѣжденіе «Братьевъ»; съ другой стороны, нельзя вдаваться въ лишнія объясненія, надобно все излагать коротко и ясно, приходится удовлетворяться главнѣйшими моментами1). Тамъ, гдѣ нужно бы удаляться отъ ближайшей цѣли сочиненія, составитель 1
1) Павелъ Орозій, въ Historiarum adversum Paganos libri tertii praefatio (Corp. Script. 

E c cl. Latin ., Yindobonae, vol. Y , p. 134— 135), отлично изображаетъ возникающія при подоб
номъ способѣ работы затрудненія: Si enim aliqua studio brevitatis omitto, putabuntur aut 
mihi nunc defuisse aut in illo tune tempore non fuisse; si vero significare cuncta nec exprimere 
studens compendiosa brevitate succingo, obscura faciam et ita apud plerosque erunt dicta, ut



— 157 —предпочитаетъ намекать на разнаго рода явленія, напоминая ихъ помощью чиселъ, этой c le f de voûte всего зданія, доставшагося «Братьямъ» по наслѣдству отъ ново-платонической школы, преемницы Пиѳагорейцевъ. В ъ  пятомъ посланіи ведется сразу рѣчь о музыкѣ и о поэзіи, объ игрѣ и о пѣснопѣніи; перебираются ритмы, дающіе начало различнымъ мелодіямъ, и только помощью чиселъ (3 основанія; 8 стопъ; 16 принятыхъ и - 6 пренебрегаемыхъ г) =  2 2  размѣра) указывается на ихъ родство съ метрами: нѣкоторыя изъ простѣйшихъ составленій находятъ мѣсто среди нихъ, другія обходятся молчаніемъ изъ-за невозможности втиснуть ихъ въ опредѣленную рамку; J j f l ,  J j J - o, 1 ^ ,  ç j* * -* , требуютъ р асчлененія болѣе чѣмъ на т ри  части2); какъ бы входитъ въ J * j ,  и, благодаря опущенію его, остается просторъ для другаго музыкальнаго ритма, который иначе былъ бы исключенъ вслѣдствіе необходимостп ограничиваться числомъ 22.Ради простоты, я рѣшился дать размѣру é Ij I j JL« то имя, подъ которымъ онъ извѣстенъ со временъ Эль-АхФ аша, хотя оно наврядъ ли было извѣстно составителю 5-го Посланія Сборника «Искреннихъ Братьевъ». &j j  j p c  ^ I  говоритъ объ ЭлЬ-АхФашѣ, но j J U  у него все еще слыветъ J.*# *3)— пренебрегаемымъ, наравнѣ съ шестью другими, которыхъ рѣчь коснулась выше и которые составятъ дальше предметъ нашего изслѣдованія. Вотъ какъ круги C h Jj J -П) изображены въ j j ^ l  j i J l  ( III  р . НЧ— И А = Ю Г  —  Юо):

nec dicta videantur: maxime cum e contrario nos vim rerum, non imagiuom commendare cure- 
mus; brevitas autem atque obscuritas, immo ut est semper obscura brevitas, etsi cognoscendi 
imaginem praefert, aufert tarnen intellegendi vigorem.

1) Объ этихъ шести мы говоримъ ниже.
2) Введеніе числа 4 нарушило бы симметрію системы.
3) В ъ стихотворномъ изложеніи системы круговъ, a j j  J ^ c  (ал-'Икдъ III,

P- IЯ А = IOrt) говоритъ:

loo I o n

^ 1  J
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\© \ о ѳ

o o |Это— настоящій способъ черченія круговъг); избранный нами въ началѣ способъ по образцу, сообщенному Г г е И ^ ’омъ (стр. 147), имѣлъ цѣлью наглядно показать составъ каждаго размѣра по общепринятой системѣ. Здѣсь же ярко выступаетъ желаніе Халиля наполнять промежутки между размѣрами въ употребленіи посредствомъ болѣе или менѣе вымышленныхъ, которые слывутъ за пробѣлы оставлены единственно тамъ, гдѣсвободные знаки являются вновь въ неизмѣнномъ порядкѣ и гдѣ кругъ могъ бы смыкаться и безъ нихъ; одинъ только 4-й способенъ порождать большое количество размѣровъ. М ы  имѣемъ 7 J ^ c  вм. 6, изъ-за несуществованія еще названія для É j l j J * .Теперь, когда мы уж е нѣсколько раскрыли тайны стихотворства, мы съ любопытствомъ осмотримъ эти круги, которыя показываютъ, какъ метры нарождаются изъ (0 0, іО), j J ,  (lOO, ОіО) и äJL.U ( і000). _____________________________  J ? ij £ 7 ^  J-?-'*'*’
1) Кружокъ и черточка — общеупотребительная нотація музыкантовъ для обозна

ченія тоновъ различной длины. У  метриковъ кружокъ означаетъ движимую согласную, 
черточка — покоящуюся. Точки надъ черточкой указываютъ на возможность отпаденія 
согласной, точки надъ кружкомъ указываютъ на то, что гласная или весь слогъ отпадаетъ, 
точка въ кружкѣ — на то, что слогъ отпадаетъ въ началѣ полустишія (во 2-омъ изд. цен
тральныя точки пропущены).



—  159  —Н о , если мы тутъ схватываемъ причину писанія въ извѣстныхъ случаяхъ (|0 ОіО 10) вм. (іОО 10 10) и (|0 |0 ОіО)вм. ji*)LcU  (іО іОО іО), и поводъ возникновенія злополучнаго о Ѵ *  (ОіО іО іО), мы чувствуемъ полное отсутствіе ударенія, которое повело къ недоразумѣніямъ 4-го круга и къ долголѣтнимъ заблужденіямъевропейскихъ ученыхъ. Методъ G u y a rd ’a отражаетъ, однако, въ себѣ ученіе арабовъ, и пренебреженіе удареніемъ — призракъ, исчезающій, лишь только читаешь со вниманіемъ посвященныя нашему предмету истинно научныя арабскія статьи.Въ  Вѣнской H ofbibliothek хранится, подъ Ля 1515 у F liig e l’fl (M ixt. 3 9 3), тщательно-составленная арабская рукопись персидскаго почерка Х Ѵ І -г о  столѣтія на восточной, желтоватой бумагѣ, которая содержитъ въ себѣ сочиненіе Х І І І - г о  столѣтія по P . X . ,  обогащенное весьма дѣльными и удивительно ясными примѣчаніями, вошедшими уж е въ составъ той рукописи, которой вѣнская является копіею. Сочиненіе посвящено наукѣ о композиціи :
I ьЛ J LJ J I I dj L j  | L fаЛс 4Jj|и большая часть пятой главы его прямо касается нашего предмета:

o j l j i l  dJlälj (кЛа) ')

ІО у в і*  <bLojl sJLll̂ u Äc Ia  y*

^ляДімІ) ^JLJ) ^Л Л і o i ^ f  dLL -äljj-j j \j s LI j .# J  Jjp y>j d a y j, J ^ L j  Jj o I c I cJ ä U ( j I ^ ic l
)} l*Ll Jy*9 äJy ljjd l dl»aism l) Jy>l Le^l^ j f j j  UJj

l y f  0 L̂JJ I X' IujJJ ) Л I ілЛо I ^JxZxuJ

j *j  k k  (jjfj j.» oLe^JI \jLj ^
_j+£- icj] ) 4) J j i s -1 2 d j l c  ^ 1  J .a S  d e I  Ік .^ Д е

ÄCj~, ^ y  J .p L i u  IS j  jjL J U ) { y  J - p L Î j  I X  J - ^ S 4^ L J I  L*j )_j  5) < lJ L o I_,  о У  I ö / Д і y °  J y ^ J l  ) >  сЛ ^  G)cÜ JJ J -л dJU
1) Но арабской пагинаціи книги; европейская же, помѣченная пъ Библіотекѣ, раз

нится отъ нея на одинъ листъ (г*Л =  49) вслѣдствіе принятія въ счетъ пустыхъ страницъ.2) Рук. 3) Рук. к І ) Л  d j j .  4) Гук. J ä s J . о) [Читай Lu à o j  j  В . Р.].
G) Въ техническомъ словѣ .
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Jj al*j Уі oj j lij Ij Lc LJj j l  L̂aj  ̂OijliÀ-oJ) J  J Js>j »̂ L̂ ljl cLâia) 
’)]JL Jü  J U J  J e  JL; V L.L Ш )  bit Ы  ̂ о У  J ^  ^ r 11 ^U)
I j j j jÆ  _ jL *Â e  d Â * J  t__- L s  ( j l i  d jjliÂ e  L$ÀaJ  ^ j j j  dLej^l) J * s f  ЛлаР J e

dlĵ  JT" Cĵ  Ĵ  U_ĵ J 4./**®̂̂  *3 3)  ̂ <-jJ^ li) ç> lcja«e
vJj.sJ.ijl Ji) çi dLoli jJ-ejJl V̂ lJiy jJ>l iĵ Lejj Ь̂лІал l$À«
JĴ jJLcJ je  CjJ> 'jJdl ij  <PU piXj Д  Je  ŵ>) Cdji 

jj Jais Ü̂LIJ ĴâJ) iüc l̂jj tLijsdl dAâJ Le Ĵ JPj ^a*«aJJ ідіаРа̂ L̂ J
i i i j d  J e ^ Â e ^  j \ i j  J  ^  і Д Г ^ І І 4) * » ,  j *  ^  4 * “ '̂

 ̂j  ̂Ijê JJ  ̂ Le| dûŜ  dj f jyut̂ b Jj L̂ aj-e *■ -*aaJ J lil* j
dJ <-jVc IjjjS' Jjej LrL» ^lijj JL  iSU,J_yi) »̂aauajJ  dajjj ĵcvli 
Ĵ c 0UcJ 5)-C^ o^“ рД îLol J  ôjilj i iL j j  cjÜ Д  jli, j*b (кль)

______________________ сДД.? djjjî e__/aC djLp J e  l̂iĵ Jj ^L,
OL J^J Д Д  <pL i^Lio aj LejJ J aj lJ <—’L“j Âe U j r j —  
 ̂ ùLj До (JîO*j cP J  ЦДД jLiil £ІіД «̂auJ dJ-ôLî o vL-jÎ

Jj Ô/»j Д> cP ùl  ̂ (J <LcL*i)| Дг
£_jJJ d*̂***- eL̂ ÖJ ^ іш/*у“к'*л jb)3 LJ j J l  dÀ̂ Ĵl

^ид Lja l* tilüj J t  LJ Lyoi jLùJl ѴД І̂ oJ> ^  ^JJI о LJ]
o1-*—<= dJLJl dJjLdl dÂV)̂ !l |̂_j ) oLo â»*“) (̂ jLeJl lej.i®j 
C i f U j  jJL âJI J e  ĵ Lü  «w iL a L  JaU a j j j J dJLLe ^ / J J  А*»“ ^ ' p L  ) ( j L j  
1#aS dÂejl «Лі[̂ Іа1| ĵAJ jaû*S ^JLuJ) L̂ J ö_/ij Ö̂ÄJ LÿÂ-e J  ̂'Laj
{j\ Le dÀeĵ /l _̂aJL 7) ôLj dAe—J j^LJI IjPj ôwP»|_j ô/*J L̂»*-o
JLääJJ Ĵe L̂jjb Jai-L-i ĵl dJ Le J aPJ jj*iâ dÂmJ djL L̂̂ ij LJULu
ч Д  ü *  C f *  J *  J *  С П ^ У І  Ù J *  * ß  i f "  Д  c L  J j L .

1) Правильнѣе: ^ J J * a J ) .  2) Рук. liiJLï.
3) Sic, хоть и безграмотно: «[Не] представляется оно (т. е. дѣло, la chose) душѣ, оно 

[не] производитъ впечатлѣніе [я]».
4) Sic! «Нѣкоторымъ образомъ, съ одной стороны».

5) Н а полѣ выноска: u J i - J  J L  ^ J .  — Я  выпишу здѣсь лишь тѣ примѣчанія, 
которыя представляютъ особый интересъ.

6) Эль-Фарабій.

7) Слово ( j  l e j  пропущено въ рук.
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k  JÂ/Ü к ^ У  \j*j j*j£e ÎcLe J J j
J  L J )  J L l ^ *  aJ L ^ 1) LiL>  £jl J  L u  l1a*j &*e»y a j L  <_JLJ ^ L * «

{J*** {J*** Âĵ LÜl __̂ à̂ ll (jjï OjJU Ôj*J L*-« ÂjJa J  ̂JjL
* ù k  ù k i  ij*j jb* ù jj ^Jc

Aa*au.j £}\  t^ U i _/*$'! L ^ y  і^ л у  t^LXr L i j)_5 J —«a—s

<û-ejl̂ l Âajĵ ll oJî® ^ c Lil j/i vùûL 
Âj’JJj u  ù k  J“*»® £ ù k ? I ù k  Ù*-ô y  ù k  ùl J—-a—5
) o '̂k J k>i ÂyjJJ ^ о k   ̂ù k  ùd.jj J-U  ̂ ок^ I ù k J J I-l»!Ù-Loj) LLo sljl̂ âj АІЛ- lyjl L)1 LL J.Ü9 Ĵ iaill l̂iu'ill Lc1_j Lj Lu.J| oùô® J—«°—®

ù k  k  J5" ù k  ù k * J k  ùl k (г*ча) f»k) <tL.L̂ *
k>ÿ U. k°_j ù k  k® ù-Ь 2)ÙL J f  J-oJu lïjj Li'̂ j L k^ J^l 
Jj l̂ J-aiil tUtMjJ AjL J j l  UL Ĵ LI jj k  j ï j  k jl 3) k l
0JI ^ 1  ù jL j ) J; l̂ J-JJ  ̂ÙJÜÜI j^ il ùJl%  j LJJ J^ll jldL, 
l̂ ô/i J.9 ^jJl ù k !  У°9 У ĵLl k® ^i/“j ck У̂
<ùej ô <_~>L £j }j  Jĵ ll J-<ûàll Aa*au.j ajLs J ù k  4î*““l ĵjd) ^LU
Ja(U A a^>u  Aj L   ̂AÂ«J ^̂e fj\j J_5^1 J*eiil <».ja*=» <Ѵ»«ли Aj L t»_i

 ̂ dJLoli 4) Ц_рУі (J-oill (JjJIj rt̂ ctuJdJ li  ̂ Â cjl JoJl
j l  c k l  _,! ù l  Jùs^ ô - iL k i»  ù ? jl ù k  ù l  »-y^ joLiü^l où® ^<0

^LU c i k ' l  c j^  ^ 3U’  e j ù^^? ù l  cy “ * ^ l  ù l  _/*^l j l  ci*«â
k k ?  k k l  ( k l  o 5̂  k j ^  ^LU J^ÿ-dl J i j  L b j *̂ LU J jU l l  ù ÿ i  L o j j  
^ j L L l l  Lf_ykÿ Cjl L I  A^jUj ^ jU J l J.-aill Ia Ij  Jä^ll J  Loi (Uî À.
rL i%  і̂ш&о ^ j^Luk ll 1 J»-oIââ1| û jlj yJ-oLfik© bk' ^1^ j ^ ji

і̂лзУі p'j.aj ^ )  L 8,̂ .») /̂Ілл<л9 jJ^ôLd) L l ,  J k l  J k l  ^  l-^ÿyc u -d l 

У Le 5) LL ĵ\ 1 (J.L ^ aJ LêJJ _yual_j ^ÙaJL _jl ̂ ІлсУі ^ajLôJI
')^t.iïi.Jl J L  dJLUl i * j j l  J I J  Lei Aj^Ij ĵ ( ^*ai£*j 1̂ Le »^іло Lei L frd ^ l 6) Aj L ^iuiÀj

1) Въ рук. Liil» ii üj^ -Я дальше не буду указывать на исправленіе діакрнт. точекъ.

2) На полѣ: ^  ^  ^  ^  ^  ^  *}Le 1 j L p .

3) На полѣ: pi . (О . j»-8 • ^  ^  ^  • (О . ^  "̂ іал 1 j S & .

4) Слѣд. прибавить { j  L j .  5) Читай: G) Читай: ^ L .
7) Эль-Фарабій; cp. Koseg., p. 141.
Записки Вост. Отд. Ita. Гусск. Арх. Общ. T. Vil. J 1



—  162  —UULj J-*“0 Jj ,JUe dJLoLJl У Le Î fisuà »̂jâĉ /) (̂ j\J jû J L  »jJL Iji® J  ЬІ t ĵlSJl _jl *^jUal) ya jfr*. Loi J y J l  Jj®y ^lâc^Jù^" ù L  J ^  ^  LboJj "^Lu (jß£-> L L  ^Lc}U L L j *}LU i lo U Jl  jjjXL» y^^ U J)_ , gjj  J-Lo^l ^»Lc^U J - J j j  J û  U) dJLoLJli У L« J  Lui ôj L̂j ^Lc^/I _? uL° L  J ^ °  “L o L lls  J  LU) â * Jjl î jlj J  li ^  t_-â/C L  ^ U o 
У Le (_&JLÔ _уімзУІ j j L  ^j) Lel_j dlfgL^-e 0J® _yJ L y  «U-S^C Lf £ß*o*> LôjJ ^ L l L  
ya LJ I 9j U L j *)LU »̂lâc VI j  Lo J  LU I dĴ L» j  I LoJy ^LU ^Jâc l̂ J j  Lo ш̂і+J«ui ^ j J l  ^ ^ U l l  J u L d l  ^  ^ j ^UJI J u L l )  d**ujj >̂ L »j<uL L - î ,  % *  ^ u u  y Le C_Uoj j L  ^ / iU JJ jJ^ôliill Ju >  {̂ ?+ял d,f.„i4j djLs J  lu») dJ^Li iu L  (^ ^ L JJ c U L i ldlU) djuü J.»gU  J jJ y ^ )  L̂ o L âH !_LttJ 'j d̂ ptHJ djls J  Lei d*J ĵl {_)£J- lj y  LI | ( J u J  I L^e (J^äJ J ly *u-> ‘«-J_/*J l_y J^aÂujj I , J j  |̂ (J^«J Î^ C  LeJÂe ^kc^ll (j\ Lel_, J u J l  уш-> J ĵ ^ j ^ i l l l  j i  с_и*І.)_у U u U l  ĵ L ^ j '^LJ) ^ j L l l j  J-ôLull Izlj (jU uJ dJ^LJl l^eLuil j L уызУіJ y J l  ya Ojfĵ -b Le j J jJ I  IUw ijlXLLs J j ^ J  J u »  » jU »  o L U * f  Але і^л ііі^i £ i l  o L L M  ^  y , y j j ,  J  ^ l' ' j L j l  dJ,)^üll Â j J j j J l  L j Ic L ^ I  ^AfcuâJl y*  L l ü  1<кі (jУІ J ~ *0—9
)JOMU) <1j ĵ Ïu ІІА ' lu® LiLe^ ^  dj tlJi  J ^ y i (J-siJl Î jl dXLJl dcLeJli^ojl IflL gJ J « ?  I d-Lojl yo U Âjj LnÂe dÂ«jl L^aJ ÔjÂj ĵ iiC dJL< yo jjï L i e
\Jjl d L  O.Û _? АІвІЛ die U, IsuJL ^(1 dJ Le dJLôLiLe
sL ĵÿ lj\j (jjjy* JJ-> j L L l  ^І»Ла9 Öj ÄJ ôjkj L u  dJLoL, J.Jj

ĵllUJLe Le (Ĵ yäj )̂ dJ LU d U jI L{|U ^ Oyäj L -  dj^a (J^

1) Слова Ал̂ші d jL ..........Ju> выпали въ подлинникѣ; глоссаторъ (или
писецъ) возстановилъ ихъ на полѣ съ обычнымъ указаніемъ ^ ° .

2) J - o L äj j l  ^ .j  У  Уі_у (sic!) ^ у о У )  v^ U i ^ L e ^ Jl j ) J i «  U * L  y *  Lfl IJ®
J * u  y c ' l> j ù k j -

Щ  £ ï : i :
3) На полѣ: y S j  y  y j * i  y j  ÿ j .  Подобное графическое изображеніеÙ Ü £ - j  *J(“ ù J ^ i ù J ^  Iv Jf

встрѣчается и дальше вездѣ гдѣ рѣчь идетъ о расчлененіи ритма; но когда подлинникъ и 
безъ того удобопонятенъ и не выписываю поясненія.



çOj ) ^jLj cUJ_j ij *J ŵ 5 ö/äj ößj Û)_, cLU ÜJ^j

Ou) lH* Ü* ĉ l» O * ' ^ k  O^ ô̂ -» v  ù k  j j l o j  j L ^ e  ^  c U l j  ^ J _ ,  ) ^ j lo j  J a*H_» cU ) ^  j L j

2)ік*У) ôjdl j *  ü£+? ^  f  J * jk  p l̂? jjkl? ^.? v
ÀU. V—»J_-rJLÜ / 4 *) oj-*8 Ĵp® *— (jlj V̂J ù k  tO^ J_k  ̂ ^  3)kkl?
ik l  ùk* (°*a) k 0̂ 0 jr° i/:^j ^  Â-*̂  OU).?

 ̂ o k  9 *)^Ui? 8)*oJ  ̂  ̂» jk  ')^^i> G)k^[? 5)к?^
i o k  Oui j ĵi) Ô) 11 * 13)(̂ >̂ !j iü)iuû ü!i ĵ >̂j  o k  d-û |̂  ̂Oju[j)}
0 JJ3 J  L u  ojfij. С м . н а  п р и л а г а е м о й  т а б л и ц ѣ  I I ,  ф п г . 1 .
^с J-Jy ко <jLxj| j \j ï )и j j Q  j.*fj j j j .j oô» r̂® lP j4?j U l )  )J.<». С м . н а  п р и л а г а е м о й  т а б л и ц ѣ  I I ,  ф и г . 2 .13)рО> pÜJ dl« I j i j j * J f  (j^* c jL I )  I J *  O L j  L j_,

Üj^j jJ-̂ LcL« '“̂ “k  iailö j j) dJlU Jj^l jlj^l j j S

tUl ^Oj J ù k  «Lljj â!) ^o ĵyCs 0.»̂  i/äj Öyäj k«
V ù k  cliJlj ^Jl I j Lj  v  o k

Ou) Ш̂_, Д*Л 14)*U»_jil vUaÎ, ( o . b) <«_j (jLj Ou) -i?J-l) iO) k  |k)_, 
0х* j k k  ÄiH-ü)̂  iöüüij іоШ)_, jj_,̂ ) o>JJ ^  о о Lj _,~<xn9 ^d ûJ)
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1) На полѣ: ^ Г О  J J O  ^ j J U j .

2) На полѣ: ^ ia U «  j *  ^ J  ^ J » j .  3) На полѣ: ^ ^ 0 «  ^  ^ J l

4) На полѣ: i J i i  S j L c  ^ J ^ l  ^ ^ J) . 5) На полѣ: ^ )  6) На полѣ:і у к  сУ ^ ‘ 7̂  Ha полѣ: <o^- 8̂  Ha полѣ: c k *  ü *  с Л -
9) На полѣ: J j O o *  ^ J )  ^ J > j .  10) На полѣ: k * U ®  СЫ ) ^ j P j .

11) На полѣ: J ^ l  (ЧІІ U * J-

12) На полѣ: J k )  j j >  ^ O J  j L J )  J k )  j *  j J j j j J )

J j^ l J .  — Обозначенія на крыльяхъ круговъ принадлежатъ также глоссаторз-. — Слово 
o jà j  (o_y<u) подчеркиваетъ подраздѣленія ритма: , j ü j ,  äloU.

13) На полѣ:

14) На полѣ: $9І9 (ÛuàJ .
*с О ) у О і  )^^-о  l j  o_/*ü*) ) t^jJyO) оО^ ■ ù i ?  is l

11*
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J  Ul) Ijj»  <uuJ dJLoli U^Uj j j ^j J) ^  ^dJwcj). См . на прилагаемой таблицѣ I I ,  ф п г . 3.j J ^ J  j a  j J j , j j ï  JjL >  aXa  { j i j j ï  JP  J J J  c P*» Lé)_, Jâilo d JL «j J - ^ J )  J _ j  J  { J *  j J _ j  « Jjb  d-̂ e j | _ j J  i* J j)J ju  l J / s i - c  (-̂ laS ^  J*i> J U J I  c p i i  L ® jJ^ j L j  ilJLUb, p j LJL , iJUÜ)_j {j *j _j^o^s i^TL. i j ÿ i f j  o l j s j  (j l «J l i e  j -.*j  i l o l i  с-j j j U j  I «lLo jI ^ e .  См. на прилагаемой таблицѣ I I ,  ф и г . 4.J***J_j 0>j ô j*^  L ü J ‘bU J T  djls J a J )  Üb)_j«_il_/üj ^ L r  j j S  J X ^  7̂ -д̂ ч _pû.c ^ U ) j  ^<«IJ)_y ( ^ ^ L J) ^  ^ L d j  Llâu.L> L ^ I^ J  öäjJ J I  I ü lo j i j u l J l j  (o ia) « J U L ,  d Jb Jb , ä ĵ UÜJ_y s_j  i j U l ^  J ^ l  j* >

Ала Ш Jj  Asu L J  i j  dju L J  | j d..*0 L J  I j * j j  Ij Lej <U>̂  L J  )_, i u «  14 JJ dm<c 14 Ij

ö ^ 9 ^  f  ^  v  ù ^ ù  Lô j) іи Ш )  ^ j_j  J U L jdJUjI cL j L J )  ^  ^ L ü i e  i jjy â  ^ .j_ J  ^jlas ^jj*4a^o
J A  J f^ lUt L J L j  j j |  JL L o i ^ j jj j J)  d j u J  ^ліОлЗô p J l  j *io^  ôpj dLolëj і^лли lJ S '  cL*j  CjjiXij ^ aâ-Lo U  ̂ J  L J )   ̂ ^ U )

d J L i «  o ^ j  d . * j ) ^ J J ^  ë J L d i  j ^ j  <*—> L L e j  d J U l ^ j  « L o U l j  i ^ L J L ,  ЧУ )b j ^ °  • Ф 5*'« Ù j j  !jst> £>y_ j a  ^ qXa j  j XXJ> j X ĵIjjB <U9 d.aj,J.Â4> ^лУі p Ы  L̂ Â-e i j j^ l  ^ * J l  J j j _ 5  J U i l .  C m . на прилагаемой таблицѣ I I ,  ф и г . 5. Н а  ней слово 0j &  поставлено вездѣ, гдѣ слышится звукъ и натягивается струна.
j L j  Ô A jia 9  J j 5  J j) L  ^ ± Г °  ^  <L’ ^L J .*  ù^" ox ^  ĉ **** j  b^-5 c j  J ^ -< j j J )  ^jlioj) J - J j  L^" *__pL«öjJ ^ u J j  (j \ d x U l  i c L J )  ^ _iL jl
IjjS Jju Ĵ s> 0 = » l j  Ijjl J - î J )  J j > J  J* (Jijjï l K~ fPJje J L o ^ * * J )
Ia \j  J-OyJl j J  L J  JJ0S J j^ij ^ y j j  d.Àx>Ĵ I J l _ j  (J^/J) Aj^ luJj  \ j . * l J

j ^  (o ib) I j j i  L^u j j j j s  J J  J  L J )  ^ jc  k Lj L k l J  j ) ^ j j l
1) На полѣ: J y bl i j i c j  le^e j  ( J ? J  Ù ^ J Ù ^ Ï / "  b } ) ÿ j( J J  Ù J ^  |  ̂  ̂ ù k )  Ô_pj J ^ s J )  J ^ l  J.j^j) fcL JX )



Т а б . П .

Тішогдоііііл Нмпііі'АтогскоЛ Лкадоміп Паукъ.
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i a j j l  al ^ jLajJ LJ У J - e J l  v_?c Ü lx> I ÖjjJ  ̂ ^ jLij J —<i-9
jjï J T  J x i f  £ _> ^  Cj -*” }pj  ̂ ‘*■•4̂  j *  U^-«jl J « « ;  ijij 
_jïxc ІЛ -Ш І, ^J_5^l 0 ® Û ^ ÏÂ ^ Ij Jp  r)jyLÜ) ^oJ.) JC L ^
£j\ iLoL) iôlüj ^jl viLi*s J .« J |  ^ I  i j j l  cSlJi ĵx* ^ji o ^ j l  liL iJ.S Ü  ôjk'j iju LfrU â*j l_J\j i lo L J J  ^ >  i f ,»  2) J j L  <j j &j jjï Jf  j j  C j Î -cI 0-̂  Le) t  ̂ I g d-O LÜ | OjOJ Ĵlùc <lftALuJ L̂  Lbkk«C d̂ J U  |  ̂ t  ̂q jJ U i )  | J æ ^ C  dmÀ. См. на прилагаемой таблицѣ I I , ф пг . 6.
I» J Lfjj JSGj J j  4-j _/ JJ ^dJ LU ôj*J 0JJ-* ùL-°j jj*àLiJ| dJ^tuJ C_^.ô *)LL> LjB^l Ij  ö̂ äuaJ »«і і іІллл <ui LJ U ^ jL d U  te j.ie  J _ ^ l  J jw J ^ d ^ L ^  , 1̂ ^̂ JÜLo Uj  ^^ліІ  ,  JMU LlJlLo Jt̂ _i ^jLej i^ ld l^  ( J j ^ l  ô/»j ö/л» Ців ajLo Lsj, c - ^  J _ J  ûlpj<Uu*o U  )j ie j | Ĵ | ĵ4j  -3 O  U ) L«x> I d*j I J  l_j dd U I -> Ù  Lej dd Ш )̂  Àaj LdI ^ J ,jj)  .ilc) ^ j J  I g U o U j  l̂ pfj  ̂ÙĴ Ù d*uil*uJlj d.n>dU)^ j L iL j j j )  Лллу j j U )  L$*s 1,5 ^ 1  J-eL i ôjAjW oJ® j ' f j   ̂ < jL°j üLeUj J_>L (ора) J * 3̂ 3 <іЛ _5 *JL-ll_j ^wiJlU ç J j l^  J  LU J J æ j ôyü См. на прилагаемой таблицѣ I I ,  фпг. 7 и 8. c i j j i l  0 ^  V^U-ij oJ® ^jLw (ù*«J J.=Jj, j j  j i ,  J —«a-à^ e  k^^jJl <;Lej.â oLi«>x> oj^  L U )  L a *- j j û  ĵasu ^ 1  L^ô*j L ^ lj^ l | j j .a j  U) ^даС diLif «^ji^â JJ ÿA ^ÿ\ 0 .^  v̂ c  J-U ^ J dJ**J) icL r fJl k -jL jl Âj Ij j  J a s f  ^ j j )  Jj^l Pis^l U-a^ >̂ Ùjjjf^ L j <-jj*ô ^ L i l l j  J - e J l  c^cLâko l»^-e J j^l ĵa îjà. . j J L :  L i^l )j>l Л иJ e j l  ( J æU m) j l j i )  JÎJjï p ljL  j U J )  J aUJI jojljll dlL J r  LUa. J aUJJj Ld i J^ul)_, <->\jï> j *  ôjïî ïj* J - t J )  c*cüb<>O icUm  ĵ A ІІІ І  J J l  «UujJ  ^ C  J ЬI L^S (OP ) ô/ij^JiC <ü̂ . ĵA

j j j l  6L' j Ç  ^  I (jLoj ôj*> J î^ jj  Jj^Ll j j J )  ^L
(jydl ^ * j  L^s ^ J5* y j* 5 I ù ^ j  ù^p ôjÂ* ÉÀjxAl Ljj^jj j L d i

ŝL ^ U J  jjyJI Jjd jjL>j J  Ldi tLdl_, J^l іЬ|Лі
1) На полѣ:_ / j J l _ ^ c ^ L U  ji^ J lL JI  ^ c ^ j l .

2) На полѣ: ^ J jj^ l  ç L
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j L J l  J _ J  j *  j j * J - f  ^  j j l  (j °j  ù j * i j l j  u *  J"î/^
j l j ï l  Âajjl дДвл ^Ji ôjàj Û j BJj Ij  Äa jU  L J  IfrU j l j l l  ÜLi J . f  l i l i  I j ù  j L . ï .  dJL,J l  lfrô*J J j i ^ l  £*• <£**> J e  L e  J J &j j J j l l  ( J j j l l  ^LL» J l i l  
( j i  jf&j J l  L^oaj j\ js) l}  ^ « інлі IjiûSW « |i) IÙJU ,J»»L ^ Д  ^â*.) ^jLÜJ J^iwJ) J L  d - l^ L  J l l  <U*ijJ J - J )  c_jcUw> J l  £Ü*tijJ J _ j l  J - J )  J  ^i*JJ-tl) rt̂ ûJ <̂ла LâJ 1 t 1̂ ч <—-JL Jjj J ^ J  riii>̂  ri*)D< da-Ji-*  ̂■! 1 g _̂jjuaJ) iUujJ l  j j l  i îcLûb« Длщ-і g u J l j  J J l  <Uu*J t jS ljJl  ^jÂiLâJI J l _ j  ^ L ^ l  diJUÜLri-**uj ^^ліЫі J L  JL-o^ll dJ-J) <Ь*ш-> dà-jiâ J L  4_p*cùJl_j JjÜ J d-ujjJ ^ j U )  (JjjuJl J L  J ü l  dAUiJ <^cLô< j l  (U jJjJj ^ 4»j )_ÿ J-il  J^  J L  ^ b j u  ajLüL j j i  j l ü )  j j J i  j l  J J J L  ^  j ^ b J irijjLkJl | J ^ i )  C->***J _ âÂ»J i ^Jc^ c i ' ° ^ L  j L e ^ l  Âj L̂aJ) AaujJ  J - âJ )
^  j £ l l l  ^ y L l u  __,лё J  -iL ĵ ьі <ü^j L J  о L J  L e  j j ô *j J )  L à * j£/• <хг- U *Jj>  £ > ^  £-/~  J *  ifc?L  ù L  ^ - b  W  J  4 '? -  ^-e j j i l l  I j J ^  ^ L J  L ^  L U  U  )! ^ і У і  i l  L J J  I J J  £ 0 ^ 1 ) J 0 Ö J ^  ^  J  ^ L J )<Jlj*iJ I  djL^oll ^ U ^ l  ltjasu  t^ jLi j L  Àxi**J) ÂcL-ûJ) J l  ^ I Ju J l  ^X ,b -  *_*>us) y» L « _/»! о^Д^ J ^  L -  c J L i J l  J _ j L J lU b j i  j J )  da«jJJ ô j ^ J l  ^ L j J I  ^^U_, j y J I  j b , )l i l  jjÀa С0 !*111) ЬіЬл J-»)^J| _ / J l  J e  V J ^ J L  Âkôb J l  ,̂JjLaJ LjlÜj  I J - b e  J l  jLâZj^l L J c j j  (Д ,J«JJJ e  ^ jlu JJ) J â a l j  j J l  âJ L uI) <JJ J j l  ô/BJ J ^ j  ÛLf*^ j U l  J 11^IjÜ сЬ t j J j  ^  J e  Ä-rfwJJ d J^ u j ^J^J) 4 _ j L J b  ô/»j ô/SJ Л Ш(Jj »^ ^1  l i U  I y j ÂiiK  b ^ o  >w^oJ) ^1^ J J i  J-« X *I l i U  ') ),jeLo L L j_j

1) На полѣ: Ê js À \  i j j b  LjJwe J.5b<JL ebJLi _ / J )  J_^-> ^  J >  J e  ^jli y u J l  J )  i y J l  d C ^  _ / J I  J c l ^-« LfrJ ù *  LeLJ » ^ l  ù L > J l  уФ ( jt i  L é  (j^cl ù J L  ^LJI J s  J ^ L^ j Ü)I i y J )  j3 _ / J I  J e  Ы  I ù L j^ î®  ^ J l  ù J L  ^LJI Цлk»_^ôJI b  b" j y l )  j e  j j j l  i y J i  ,3  _/<■ j J  L L  j L  J ü i ,  pbJb J _ , _ J )  j j «j^ s L  Lâ i I j j L j *é  v^Uij «^ jkJb
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J l  y  i e ^ . J l  âJ U -  У  j f  j y J ) _ ,  6LüJ^  i? O  ̂  d-®̂  J O  I ^uJù*3Дальше, разсужденіе сосредоточивается на вопросахъ музыкальнаго свойства, которые вовсе не входятъ въ кругъ нашего изслѣдованія; изъ списанной же нами выдержки явствуетъ, что теорія музыки и теорія стихотворства исходятъ изъ однихъ и тѣхъ же началъ. Вы раж ать музыкальный ритмъ и выражать стихотворный ритмъ возможно исключительно однимъ и тѣмъ же способомъ. Звуки инструмента и звуки голоса соотвѣтствуютъ другъ другу, ноты и слоги идутъ параллельно. Читать стихъ, какъ прозу, вводя въ его декламированіе законно-допускаемые при его составленіи изъяны значитъ разбить его (Ijy u S * ) .Выдержка еще интересна съ точки зрѣнія сравнительнаго изученія, какъ стоящей на рубежѣ теоріи и практики «Книги о Композиціи», такъ и лежащаго въ ея основаніи капитальнаго сочиненія Эль-Ф арабія. М ы  въ ней находимъ и цѣнное толкованіе и далеко не рабскій разборъ взглядовъ знаменитаго ученаго.Она, вдобавокъ, даетъ намъ, частью лучше, чѣмъ избранныя мѣста изъ Эль-Ф арабія (у K osegarten’a), ключъ къ уразумѣнію музыкальныхъ терминовъ, которые примѣняются къ мелодіямъ, сочиненнымъ на тему различныхъ стихотвореній. В ъ  ней-же передъ нами раскрываются особенности арабскаго пѣнія и тѣ отступленія отъ него персидскаго пѣнія, которыя Ибнъ-Мосадджиджъ не рѣшался перенимать у  своихъ наставниковъ.Наконецъ, она служитъ доказательствомъ того, что опытъ Эль-Фарабія не есть произвольно-изобрѣтенная или искусственно-насажденная имъ теорія; три столѣтія послѣ него, нужно было прибѣгать къ нему чтобы составить порядочное и цѣлесообразное руководство, могущее служить учебникомъ и практическимъ ключемъ къ изученію музыки1).
1) Н а послѣдней страницѣ рукописи собраны схимы разныхъ ритмовъ на персид

скій ладъ. Изъ нихъ я приведу lUjv̂ L" i^L" dXlj dSlJ ^dX j dXj |iO ^  l̂ b" pi
fcâlï pi pi pi p i p i  p i

t^lj S s  pi aX-j pi pi pi
S :  pi eSjî pi pi aSLJ pi;

p i  обозначаетъ ударъ по струнамъ — ö^äj; удлиненіе звука и замѣна связки



—  168  —Мнѣ кажется, что цѣль наша достигнута, и что теперь, сдается намъ, всякій признаетъ, что арабы отлично понимали связь стихотворныхъ размѣровъ съ музыкою и что мы эту связь можемъ и нынѣ легко найдти. М ы  успѣли изложить мудреныя съ виду правила стихотворства такъ, что они подошли подъ одинъ общій уровень, и намъ, если не ошибаюсь, удалось доказать, что воздвигнутая в и у агб ’омъ теорія совпадаетъ съ ученіемъ арабовъ. Прослѣдимъ же дальше это отнюдь не случайное совпаденіе: мы встрѣтимъ его въ правилахъ о риѳмѣ, важной отрасли арабской поэтической рѣчи; но раньше мы натолкнемся на чрезвычайно любопытное явленіе, которое до сихъ поръ проходило незамѣченнымъ или неразъясненнымъ. А  затѣмъ, мы постараемся вывести изъ установленныхъ нами законовъ позднѣйшее развитіе арабской поэзіи, переходъ къ чисто-искусственнымъ размѣрамъ и созданіе новаго народнаго стихотворства. И , когда мы покончимъ съ этими вопросами, мы посмотримъ, дѣйствительно ли методъ G u y a rd ’a примѣняется къ одному лишь арабскому стихосложенію пли, точнѣе, пред- ставляетъ-ли собою арабское стихотвореніе необычайное явленіе въ исторіи словесности, или-же правила метрики при всемъ различіи ихъ въ разныхъ языкахъ, въ основаніи своемъ остаются общечеловѣческими. И тогда мы розыщемъ родникъ, откуда радужнымъ Фонтаномъ бьетъ вѣчно свѣжій, неизсякаемый ключъ чуднодѣвственной арабской поэзіи.
черезъ гвоздь ( j .^ )  и разъединяющую ( iJL o li )  выражаются помощью и <iX j , х о т я , 
признаться, я не вполнѣ постигаю какъ одно соотвѣтствуетъ другому.— Это, впрочемъ, не 
принадлежитъ самой «Книгѣ о Композиціи» и ничуть не касается нашего предмета. Я  вы
писалъ эти примѣры только ради полноты. Бар. Д . Гинцбургъ.


