
ЗАПИСКИВОСТОЧНАГО ОТДѢЛЕНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО

РВИ ШИШИ ІВШ

Основаны барономъ В . Р . Розеномъ.

ТОМЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ.

1909.
(съ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ОДНОЙ ТАСЛИЦы).

> ф < г

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 

Вос. Остр., 9 лпп., 12.

11)10.



Мутанабби’ и Абу-л-'Ала’.
(Незабвенной памяти моего учителя барона В. Р. Ро зе н а ).

I.

Работы въ области арабской поэзіи за два послѣднихъ десятилѣтія 
посвящаются преимущественно древнему періоду. Нѣкоторое объясненіе 
такому Факту можно находить въ томъ, что именно этотъ періодъ является 
болѣе изслѣдованнымъ; здѣсь исполненъ уже рядъ подготовительныхъ 
работъ, въ большинствѣ случаевъ имѣются критическія изданія текстовъ, а 
поэтому представляется возможность дѣлать болѣе широкіе выводы и 
обобщенія. Извѣстную роль, быть можетъ, играетъ здѣсь пренебреженіе ко 
всему новому, доставшееся нѣкоторымъ европейскимъ ученымъ въ наслѣд
ство отъ арабскихъ ф и л о л о г о в ъ -пуристовъ— то самое пренебреженіе, 
съ которымъ приходилось бороться еще Ибн-Кутейбѣ1) и Са'алибію2 3). 
Какъ бы то ни было, эта область является теперь наиболѣе разрабо
танной и въ нѣкоторыхъ частяхъ результаты изслѣдованій могутъ быть 
признаны окончательными на долгое время8). Благодаря такой разработан
ности теперь есть возможность опредѣлить, въ какомъ именно направленіи 
будутъ итти успѣшно дальнѣйшія изслѣдованія. Этимъ путемъ является 
область реально-бытового комментарія, такъ блестяще представленнаго въ 
настоящее время работами Ja c o b ’a 4) и G e y e r’a 5 *). Здѣсь работа обѣщаетъ

1) L iber poesis et poetarum , ed M. J .  de G o e je , Leyden 1904, стр. о— i.
2 )  изд. дамасское 1304 г., I, стр. v — л. См. еще I. G o ld z i h e r ,  A bhand- 

lungen zur arabischen Philologie—I, 1 22— 174.
3) В ъ  области му аллакъ, напримѣръ, это можно сказать о работѣ N o ld e k e , Fiinf  

Mo allaqat, tibersetzt uud erklart въ SBW A . t . C X L  (1899) № 7, t . C X L II (1900) № 5 и C X L IV  
(1902) № 1. Мало новаго по сравненію съ ней могутъ дать и такія изслѣдованія, какъ по
явившаяся позже книга H a u  e b e e r ’a, die Ми allaka des Zubair. B erlin 1905.

4) Его  Studien in arabischen Dichtern, особенно 3-іи томъ—A ltarabisches Bedninenleben  
nach den Quellen geschildert. 2  изд. Berlin 1897.

5) Zwei Gedichte von a l-’A 'sa . I. W ien 1905. (Оттискъ изъ C X L IX  тома S B W A .).Записки Вост. Отд. llsiii. Гусск. А р і. Общ. Т. X IX . 1



2

хорошіе результаты и ея хватитъ, вѣрно, не на одно еще поколѣніе араби
стовъ. Едва ли можно предсказывать такую же будущность изслѣдованіямъ 
другого характера, имѣющимъ цѣлью выясненіе особенностей индивидуаль
наго творчества и индивидуальной психологіи отдѣльныхъ представителей 
древне-арабской поэзіи. Превосходное рѣшеніе одной изъ такихъ задачъ 
Ш іосіокаиакіз’омъ1) объясняется только удачнымъ выборомъ объекта и 
его рѣзко очерченнымъ типомъ. Не говоря о томъ, что такихъ личностей 
было немного, здѣсь вѣчнымъ камнемъ преткновенія будетъ вопросъ о 
подлинности; при невозможности въ большинствѣ случаевъ удовлетвори
тельнаго рѣшенія его всѣ зданія такого рода будутъ строиться на пескѣ.

Сказанное о древнемъ періодѣ можно примѣнить и къ умейядской 
поэзіи, разработка которой подвигается довольно быстро впередъ2). Значи
тельно хуже обстоитъ дѣло съ эпохой 'аббасидовъ: до сихъ поръ не 
имѣется, напримѣръ, критическаго изданія дивана Абу-Новаса, всю необхо
димость котораго.сознавалъ A h lw ard t еще въ 50-хъ  годахъ прошлаго 
столѣтія3). Такое же неутѣшительное зрѣлище представляетъ и весь 
позднѣйшій періодъ: критическія изданія дивановъ попадаются только, какъ 
исключенія4); отдѣльныхъ исчерпывающихъ монографій, безъ которыхъ 
немыслимо и думать о научной исторіи арабской поэзіи, имѣется еще 
меньше5). Единственный поэтъ новаго періода, Фигура котораго не пере-

1) А1-НаибгГ und ihre T rauerlieder. E in  literar-historischer E ssay  mit textcritischen  
E xcu rsen . W ien 1904. (Оттискъ изъ C X L Y II т. SB W A .).

2) Одному поэту этой эпохи —  Ахталю посвящена теперь, быть можетъ, наиболѣе 
значительная литература. (Библіографію у B r o c k e l m a n n ’a, Geschichte der arabischen L it- 
tera tu r— I, 52, II, 690 , можно дополнить указаніемъ на слѣдующія еще работы:

А. S a lh a n i ,  Notices sur le m anuscrit d’al A htal, J A , серія IX , т. 1, 1893, 5 27— 537.
A. S a lh a n i ,  Un nouveau m anuscrit du diwan d’A khtal, Y I , 1903, 4 3 3 — 439.
A. S a l h a n i ,  Un nouveau m anuscrit d’A khtal, V II, 1904, 4 7 5 — 482.
II. L a m m e n s , Un poete royal a, la cour des Omiades de D am as, Revue de l’Orient 

Chretien, V III, 1 9 0 3 ,3 2 5 - 3 5 5  и IX , 1904, 3 2 — 64.
A. S a lh a n i ,  Diwan de Ahtal. Reproduction photolithographique du m anuscrit de Bagdad. 

Beyrouth, 1905. 8°, 12 н - іач.
A. S a lh a n i ,  L es Nakajed d’Akhtal et de D jarir d’apres le m anuscrit de Constantinople, 

J jj -jx U , V III, 1905, 97 — 107.
E . G r i f f i n i ,  L e  diwan d’A l-A htal reproduit d’apr£s un m anuscrit trouv6 au Je m cn . 

Beyrouth, 1907. 80, X X X V I  -+- 116).
3) См. его предисловіе къ неоконченному изданію Diwan des Abu Nowas I. Greifs- 

wald 1861.
4) Такихъ исключеній можно назвать только три: Mutanabbii ca rm in a .. .  edidit F r .  

D i e t e r i c i .  Berolini 1 8 6 1 ; The poetical works of Beha-ed-din Zoheir of E gyp t... ed. by E . P a l 
m e r. I —II. Cambridge 187 6 — 1877; II Canzoniere d i'A b d  al Gabbar ibn H am dis.. .  publ. da 
C. S c h i a p a r e l l i .  Roma 1897.

5) Кромѣ работъ B o h l e n ’a  и D i e t e r i c i ,  о которыхъ будетъ рѣчь ниже, можно от
мѣтить только изслѣдованіе R . D v o M k a , A b u -Firas , ein arabischer D ichter und Held. L e y 
den 1895.
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стаетъ интересовать изслѣдователей до послѣдняго времени и литература о 
которомъ непрерывно возрастаетъ, это —  ма'аррскій слѣпецъ Абу-л-'Ала* 1).

Не смотря на богатство литературы о немъ, особенно увеличившейся 
за послѣдніе годы, обще-признанной характеристики Абу-л-'Ала’, равно 
какъ и его мышленія, до сихъ поръ не имѣется: въ то время, какъ одни 
(вслѣдъ за К г е т е г ’омъ) считаютъ его. полнѣйшимъ атеистомъ и скепти
комъ, другіе (напримѣръ, C h eikh o и отчасти Зейданъ) находятъ основа
ніе доказывать, что онъ былъ человѣкомъ вѣрующимъ. Такое разногласіе 
будетъ существовать до тѣхъ поръ, пока не будетъ произведено детальнаго 
изслѣдованія съ одной стороны собственныхъ произведеній Абу-л-'Ала’, а 
съ другой —  внѣшнихъ вліяній на него. Первое дастъ возможность пра
вильно понимать мысль Абу-л-'Ала’, что, принимая во вниманіе всю труд
ность и искусственность его языка, далеко не такъ легко2 * * S.); разборъ сторон
нихъ вліяній поможетъ опредѣлить, какія мысли въ произведеніяхъ Абу-л-

1) Чтобы не повторять впослѣдствіи его характеристики, я позволю себѣ отослать 
интересующихся къ изслѣдованіямъ, которыми теперь одинаково богаты всѣ языки. Лите
ратуру до 1843 года (появленіе работы R ie u ) можно игнорировать вслѣдствіе ея маловаж
ности; кромѣ того она отмѣчена въ позднѣйшихъ изслѣдованіяхъ.

C. R ie u , De Abulalae poetae arabici vita et carm inibus secundum codices Leidenenses 
et Parisiensem  commentatio. Bonnae 1843.

A. K r e in e r ,  Ein Freideuker des Islam въ ZD M G — X X I X  (1875), 3 0 4 — 312.
I. G o ld z i h e r ,  A b u l-'A la’ al-M a'arri als Freidenker въ ZDM G— X X I X  (IS75), G37— G41.
A If. K r e m e r ,  Philosophiscbe Gedicbte des A b u -]-'A la’ M a'arri въ Z D M G —X X X  (1876), 

4 0 - 5 2 ;  X X X I  (1877), 4 7 1 — 483; X X X V III  (1884), 4 9 9 — 529.
A lf . K r e m e r ,  Ueber die philosophischen Gedichte des A bu’l 'Alii M a a rry  въ SB W A  —  

CXV II (1888).
D. M a r g o l i o u t l i ,  The letters of abu-l’A la of M a'a rra t an-N u man with the life of the 

author by al-Dhahabi and with translation, notes, indices and biographie. London 1898.
A. N i c h o ls o n , The risalatu ’l-Ghufran by ab u -l-A la  al-M a'arry  въ JR A S  — X X X II  

(1900), 6 3 7 - 7 2 0 ;  X X X IV  (1902), 7 5 - 1 0 1 ,  3 37— 362, 8 1 3 - 8 4 7 .
S. C h a r t o u n i , L e  роёіе A boul-'A la a l-M a'arry  въ — IV (1901), 1 0 6 6 — 1068.
L . C h e ik h o , L e pofcte A bou-l-'A la, fut-il impie? въ — IV  (1901), 1068 — 1072.
D. M a r g o l i o u t h ,  Abu-1- A la al-Ma' a rry ’s correspondence on vegetarianism e въ  J R A S —  

X X X IV  (1902), 2 89— 332.
A m e e n  F . R i h a n i ,  The Quatrains of A bu’l-A la . Selected from his «Lozum  ma la yal- 

zam» and «Sact-uz-Zind» and now first rendered into Englisch . London 1904.
G. S a lm o n , Un ргёсигвеиг d’Omar Khayyam. L e  po6te aveugle. E x tra its  des Ро ётев et 

des L ettres  d’A bou-l-A la’ al-M a'arri (363 A. H.). P aris 1904.

Г . З е й д а н ъ , въ —  X V  (1907), № 4 (ян
варь), 1 9 5 - 2 1 6  и № 5, 2 7 9 — 287.

В ъ  настоящее время въ Египтѣ издано a J L o j  съ примѣчаніями недавно
умершаго ИбраЬима ал-Языджія.

Изъ историковъ литературы у B r o c k e l m a n n ’a, какъ всегда, важны біо- и библіо
графическія данныя (I, 2 5 4 — 255 , 524 ; II, 695); лучшая общая характеристика со временъ 
K r e m e r ’a дана К іс Ь о Ів о п ’омъ, А literary history of the A rabs, London 1907, стр. 3 1 3 — 324 .

2) Для этого было бы очень полезно, напримѣръ, составить нѣчто вродѣ index’a или 
конкорданса хотя бы къ У Le

1*
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'Ала’ принадлежатъ ему лично и въ какихъ онъ только развиваетъ идеи, 
высказанныя его предшественниками. Пока этого нѣтъ, Абу-л-'Ала’ ожи
даетъ та же судьба, какъ 'Омара Хайяма въ персидской литературѣ1).

II.

Однимъ изъ предшественниковъ Абу-л-'Ала’, вліяніе котораго въ 
деталяхъ казалось бы не безынтереснымъ выяснить, является Мутанабби’. 
Преклоненіе предъ нимъ Абу-л-'Ала’ достаточно извѣстно: кромѣ самаго 
комментарія, громкое названіе котораго j s * *  —  чудо Ахмеда2) —  
показываетъ отношеніе комментатора къ комментируемому, два очень 
интересныхъ отзыва сохранены Вахыдіемъ: въ первомъ изъ нихъ3) Ибн- 
Фурджа4) передаетъ, что Абу-л-'Ала’ сказалъ ему разъ по поводу попытки 
«исправить» одинъ стихъ Мутанаббія: «Не думай, будто ты можешь замѣ
нить хотя одно слово въ его стихахъ лучшимъ; если сомнѣваешься, по
пробуй. Я  пытался сдѣлать это долгое время, но не нашелъ ни одного 
выраженія, замѣнить которое другимъ оказалось бы возможнымъ. Кто не 
вѣритъ, пусть пробуетъ и увидитъ, что дѣло обстоитъ такъ, какъ я говорю». 
Въ другомъ мѣстѣ5) со словъ Якута сообщается: «Когда Абу-л-'Ала ’ 
цитовалъ поэтовъ, онъ обыкновенно выражался такъ: «Абу-Новасъ гово
ритъ то-то, Бухтурій говоритъ такъ-то, Абу-Теммамъ— такъ-то»; когда же 
онъ цитовалъ Мутанаббія, то говорилъ просто: «Поэтъ ( ^ Ш ) )  сказалъ 
такъ-то».

Уже помимо этихъ отзывовъ, историко-литературныя данныя давно 
позволяли ученымъ говорить о вліяніи Мутанаббія на Абу-л-'Ала’ : намеки

1) См. В . Ж у к о в с к ій ,'О м а р ъ  Хайямъ и «странствующія» четверостишія (Въ сбор
никѣ ст. учен. пр. бар. В . Р о з е н а , 326  — 6).

2) Существовало ли у Абу-л- А ла’ два комментарія на Мутанаббія (какъ предполагалъ 
еще S i l v e s t r e  d e - S a c y ,  Chresthomatie arab e— P aris 1827— III, 89  на основаніи Ибн-Халли- 
кана) или одинъ, извѣстный у литераторовъ подъ разными названіями —  сказать трудно. 
Обыкновеннымъ названіемъ является упомянутое выше(см. напр.,Са«>адій y M a r g o l i o u t h ’a, 
The L etters... стр. 146), но иногда комментарій цитуется подъ названіемъ
(напр. у ЗаЬабія, ibid. 136; у Хаджи-ХалііФ ы, изд. F l i i g e l ’a — III, 307,8). З е й д а н ъ  считаетъ 
ихъ различными произведеніями и второе приводитъ подъ двумя названіями 
и 5̂ ^  (°Р- °it. стр. 201). В ъ  пользу противоположнаго мнѣнія, однако, говоритъ то

обстоятельство, что рукопись Брит. Муз. № 594 (по Catalogue Codicum Mss., qui in Musaeo 
Britannico asservantur— pars II, 280), озаглавленная даетъ ту же редакцію,
какъ и № 692 , озаглавленный (См. Catalogue... стр. 280 , прим. Ь).

3) Стр. 2 77 , е- l l  по изданію D i e t e r i c i .
4) Не А бу-л-Ф атхъ (т. е. Ибн-Джинній), какъ по ошибкѣ у B o h le n ’a, Commentatio de 

Motenabbio, стр. 40 .
5) Op. cit. 8 76 , 15—10.



5

на это есть у K re m e r’a 1) и др., равно какъ есть и въ новѣйшей работѣ 
З ей д а н а 2). Ближайшимъ образомъ, однако, этого вопроса на основаніи 
Фактическаго матеріала —  произведеній Мутанаббія никто не касался и 
поэтому, можетъ быть, будетъ не лишнимъ отмѣтить тѣ мѣста въ дпванѣ 
Мутанаббія, которыя могли оказать вліяніе на направленіе мыслей Абу-л- 
'Ала’ въ извѣстную сторону 3).

Въ противоположность Абул-'Ала’ почти вся важнѣйшая литература о 
Мутанаббіи относится къ первой половинѣ прошлаго столѣтія. Отдѣльныя 
замѣчанія G o ld z ih e r ’a, правда, очень цѣнны, но слишкомъ разбросаны4); 
характеристика K r e m e r ’a 5) насколько блестяща, настолько и кратка6). 
Изъ прежнихъ работъ монографія D i e t e r i c i 7) основана исключительно на 
Са'алибіи и передаетъ только его взгляды, а работа H am m er’a 8) можетъ 
представлять только историческій интересъ, благодаря введенію, гдѣ дается 
обзоръ предшествующей европейской литературы9). Такимъ образомъ, какъ 
это ни странно можетъ показаться, для ближайшаго знакомства съ Мута- 
наббіемъ и теперь приходится отсылать къ работѣ B o h le n ’a, вышедшей 
въ 1 8 2 4  году10). Нужно, къ счастью, отмѣтить, что эта не по достоинству 
забытая работа представляетъ въ высшей степени добросовѣстное и акку
ратное изслѣдованіе: въ основу его положена берлинская рукопись коммен
тарія Вахыдія, которая принята во вниманіе D ie te r ic i  при его изданіи, 
такъ что провѣрка цитатъ не представляетъ особыхъ затрудненій. Кромѣ 
того, эта рукопись издана D ie te r ic i  не полностью11), а поэтому работа 
B o h le n ’a не утратила своего значенія до сихъ поръ и какъ изданіе текста12).

1) C ulturgescbichte des Orients unter den Chalifen — II, 387 ; Die philosophischen Ge- 
dichte... 76.

2) т. X Y , стр. 194.
3) В ъ  дальнѣйшемъ изложеніи Мутанабби’, за исключеніемъ особо отмѣченныхъ 

случаевъ, цитуется по изд. D i e t e r i c i  съ комментаріемъ Вахыдія (сокращенно В.), при 
чемъ первая цифра обозначаетъ страницу, вторая стихъ (а не строку). При нумераціи въ  
изданіи стиховъ пьесы и при отсутствіи нумераціи строкъ эта система является болѣе удобной.

4) См., напр., Muhammedanische Studien, I, 78, 159, 190; Abhandlungen zur arabischen  
Philologie, I , 145, 164, 170 и др.

5) Culturgeschichte des Orients— II, 3 8 0 — 381.
6) To же можно сказать и о соотвѣтствующемъ отдѣлѣ N i c h o l s o n ’a, А literary  hi

story of the A rabs, London 1907, стр. 304 сл.
7) Mutanabbi und Seifuddaula aus der E delperle des T saalibi... dargestellt. Leipzig 1848.
8) Motenebbi, der groszte arabiscbe D ichter zum ersteu M ahle ganz iibersctzt. W ien 1824.
9) Стр. I X — X V I.

10) Commentatio de Motenabbio, poeta arabum  eeleberrimo, ejusque carminibus. Bon- 
nae. 1824.

11) См. пред. къ дивану, стр. X .
12) Она интересна и въ другихъ отношеніяхъ: у B o h l e n ’a, напр., есть уже стремленіе 

прослѣдить исторію поэтическихъ образовъ, которое стало замѣчаться въ европейской 
наукѣ особенно за послѣднее время. См. стр. 4 6 — 68.
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Къ отмѣченной литературѣ я и позволю себѣ отослать всѣхъ, желающихъ 

познакомиться, какъ съ біографіей и характеристикой поэта1), такъ и съ 

оцѣнкой его поэзіи съ точки зрѣнія языка и Формы2). Дальнѣйшее изложе

ніе будетъ посвящено выясненію того Круга идей Мутанаббія, который 

касается принципіальныхъ вопросовъ духовнаго бы тія,— иначе говоря той 

стороны творчества Мутанаббія, о которой еще великій R e is k e  писалъ: 

«Optima dos M otanabbii est, quod egregie philosophatur, frequentius et acu- 

tius, quam ullus Arabum, quotquot v id i3)».
На отмѣченную R e i s k e  особенность творчества М утанаббія обращали 

вниманіе еще и арабскіе историки литературы, а это даетъ нѣкоторое право 

предполагать, что уже въ самомъ характерѣ творчества Мутанаббія была 
извѣстная склонность къ рефлексіи и вытекающему изъ нея пессимизму. 

Поэтому и извѣстные мотивы его поэзіи нельзя считать возникшими подъ 

вліяніемъ минуты, а тѣмъ менѣе смотрѣть на нихъ, какъ на простыя рего- 
рическія украшенія элегіи, что иногда замѣчается у другихъ поэтовъ. С а'- 

алибій, человѣкъ безусловно не лишенный поэтическаго вкуса, заставляв
шаго его отстаивать новѣйшую поэзію, все-таки не могъ отрѣшиться отъ 
нѣкоторыхъ ложно-классическихъ традицій и, перечисляя недостатки М ута
наббія, съ saucta sim plicitas въ числѣ ихъ отмѣчалъ между прочимъ то, что 

Мутанабби’ иногда пользуется выраженіями и идеями суф іевъ4), а иногда 

изъ поэзіи переходитъ въ философію5). Ту же тенденцію Мутанаббія онъ 

отмѣчаетъ и въ его достоинствахъ, указывая на часто встрѣчающіяся въ 
его произведеніяхъ изреченія, жалобы на судьбу, міръ и т . д . 6). Этотъ основ

ной характеръ мышленія невольно пробивался черезъ традиціонныя и счи

тавшіяся окончательно установленными Формы поэзіи, съ которыми вообще 
Мутанабби’ не стѣснялся7), чѣмъ и вызывалъ иногда строгія замѣчанія

1) B o h le n , op. cit., 1— 35; N i c h o ls o n , op. cit., 3 0 5 — 308.
2) B o h le n , 3 6 — 86; D i e t c r i c i ,  op. cit., 27 —76; N i c h o ls o n , op. cit., 3 0 9 — 312.
3) Abulfedae annales muslemici, Hafniae 1790, т. II, стр. 774, up. 368.
4) ивд. дамасское—I, 121, 3—4. Одинъ его стихъ (см. див. 3 8 3 ,а) по

мнѣнію Ибн- Аббада могъ бы вызвать нескончаемую полемику суфіевъ, если бы попался въ 
изреченіяхъ Джунейда или Шиблія. См. — 124, і з — 15.

5) —  124, is. Ср. еще A .i\yL , изд. 1299 г ,  I, 383, гдѣ авторъ указы 
ваетъ цѣлый рядъ стиховъ съ различными «еретическими)) тенденціями, приписывая ихъ 

вліянію нѣкоего Абу-л-Фадла ^  въ КуФѣ, который J l i  U i" Д л о у .
Склонности Мутанаббія къ посвящаетъ почти весь послѣдній от

дѣлъ своего трактата одинъ изъ его лучшихъ критиковъ у \

(См. ___g  Lo __________________________________________ __— рук. Учебн. Отд.
Л; 84 по каталогу бар. В. Р о з е н а  —  листъ 69а—746).

6) стр. 145, 5— 6 съ цѣлымъ рядомъ примѣровъ на стр. 147 — 153.
7) См. напр., диванъ 439, і; 699, і. Нѣкоторую иародію па классическіе образцы, на

поминающую отчасти Абу-Новаса, можно видѣть на стр. 7 37 , 35, равно какъ 738, зо. Ср. 
I. G o ld z i h e r ,  Ahhandlnngen zur arabischen Philologie— I, 145— 146.
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комментаторовъ. Въ одномъ мѣстѣ Вахыдій, иапр., недовольный рѣзкимъ 
переходомъ мыслей въ хвалебной касыдѣ, замѣчаетъ: «Абу-Тайибъ пере
шелъ отъ описанія красавицы къ увѣщанію и напоминанію о смерти: 
это заслуживаетъ одобренія въ элегіяхъ, но не въ хвалебныхъ одахъ*)». Самъ 
поэтъ иногда чувствовалъ все несоотвѣтствіе своихъ мыслей съ господствую
щимъ теченіемъ и въ одномъ мѣстѣ онъ съ горечью восклицаетъ: «О если бъ 
мнѣ знать, произнесу ли я хоть одну касыду, не высказывая въ ней жа
лобъ и упрековъ на судьбу!а)».

Что же именно создавало у Мутанаббія такое мрачное настроеніе, 
вызывавшее у него мрачные тона даже въ какой нибудь хвалебной одѣ? 
Исходнымъ пунктомъ его пессимизма является, повидимому, мысль о смерти 
и необходимости уничтоженія, которая одинаково тяготѣетъ надъ всѣмъ 
живущимъ. Къ этой мысли онъ возвращается очень часто, выражая ее 
иногда въ красивыхъ даже съ обще-человѣческой точки зрѣнія образахъ. 
«Смерть это— воръ съ незамѣтной Фигурой, который хватаетъ безъ рукъ и 
мчится безъ ногъ; отецъ львенка отгоняетъ отъ сына цѣлый отрядъ, но при 
самомъ рожденіи оставляетъ его (безпомощнымъ) въ жертву муравьямъ3). 
Если я и уцѣлѣлъ отъ (этой) болѣзни, то все же не быть мнѣ вѣчнымъ; я 
избавился отъ смерти (въ этотъ разъ), чтобы встрѣтить ее въ другой4). 
Всякому человѣку придется лечь на такое ложе, гдѣ нельзя повернуться 
бокомъ: тамъ забудетъ онъ все, чѣмъ восхищался въ себѣ самомъ, забудетъ 
и страданія, причиненныя ему смертью. Мы— сыновья мертвецовъ, почему 
же мы отказываемся отъ того, что все равно придется выпить?5). Наши 
руки скупятся отдать душу въ жертву времени, между тѣмъ какъ онѣ давно 
уже имъ захвачены. Если бы влюбленный подумалъ о конечномъ резуль
татѣ той красоты, которая теперь его воспламеняетъ,— она перестала бы 
восхищать его. Стоитъ замѣтить первый лучъ солнца на востокѣ, и ни одна 
душа не будетъ сомнѣваться, что увидитъ его на западѣ0). О дѣти нашего 
отца! Мы вѣдь обитатели жилищъ, надъ которыми постоянно каркаетъ во
ронъ разлуки. Мы плачемъ, разставаясь съ міромъ, но вѣдь нѣтъ такого обще- 1 2 3 4 5 6

1) Изд. D i e t e r i c i ,  3 9 , 7.
2) Ibid. 663 , 15.
3) 4 11 , 17-18.
4) 680 , 40.
5) По мнѣнію А мидія въ I k iJ  ^  і іЬ М \ (рук. Учебн. Отд.

М. И. Д. № S3 по каталогу бар. В. Р о з е н а  л. 266) идея этого стиха заимствована у Абу-л- 
АтаЬіи, который сказалъ:

 ̂ >Ь* о у л  \ул±±. <*J * дйзК
(В ъ  изд. C h e i k h o  этого стиха нѣтъ).

6) 782, 8—п; 78 3 , із—14.
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ства, котораго этотъ міръ не разъединилъ бы, хотя раньше и самъ собралъ 
его. Гдѣ могучіе хосрои, набравшіе сокровищъ, которыя не уцѣлѣли, какъ 
не уцѣлѣли и они сами? (они принадлежали къ тѣмъ), войскамъ которыхъ 
было тѣсно на равнинѣ, пока ихъ самихъ не захватилъ и не сжалъ тѣсный 
ровъ. Они нѣмы, если и позвать ихъ; они точно не знаютъ, что рѣчь имъ 
дозволена и не запрещена. Смерть все равно приходитъ, хотя бы считать 
душу сокровищемъ; ослѣпленный же своимъ достояніемъ— глупъ1). Куда 
дѣвались тѣ, которыми построены пирамиды? Что же это былъ за народъ? 
когда они погибли? почему совершилось ихъ паденіе? Памятники остались 
на время послѣ своихъ строителей, но и ихъ постигнетъ уничтоженіе, и 
они послѣдуютъ за людьми2). И до насъ люди разлучались съ дорогими 
ихъ сердцу: ни одинъ врачъ не нашелъ лекарства противъ смерти. Насъ 
опередили въ этомъ мірѣ, а если бы прежніе обитатели его жили —  мы 
были бы лишены возможности и прійти, и уйти. Приходящій завладѣваетъ 
міромъ, какъ грабитель, а уходящій разстается съ нимъ, какъ ограблен
ный3)». Если смерть и щадитъ кого-нибудь, то лишь на время; она, по 
словамъ Мутанаббія, немилосердна и къ тѣмъ, кто можетъ считаться ея 
помощникомъ: «Больше другихъ блюдетъ свой завѣтъ съ проходящими та 
смерть, которая обреченнаго ей губитъ послѣ сѣдины4)». «Ты измѣнила и 
тому, говоритъ поэтъ въ другомъ мѣстѣ, съ которымъ уничтожила столько 
толпъ, и благодаря которому заставила смолкнуть столько (вражескихъ) 
кличей5)».

Эта гнетущая мысль, какъ будетъ еще неоднократно видно дальше, 
повторяется у Мутанаббія въ самыхъ разнообразныхъ Формахъ и едва ли 
она была для него пустымъ звукомъ или простой реторической Фигурой. 
Хотя какую-нибудь попытку, если не рѣшенія, то способа примириться съ 
этимъ звеномъ въ цѣпи міровыхъ загадокъ, Мутанабби’ могъ найти или въ 
положительной религіи, или въ какой-нибудь созданной имъ самимъ теоріи. 
Не безынтересно выяснить, какимъ путемъ онъ принужденъ былъ пойти и 
насколько ему удалось среди бездоннаго моря отрицанія создать что-нибудь 
положительное.

При вопросѣ объ отношеніи Мутанаббія къ религіи прежде всего вспо
минается бродячая легенда о происхожденіи самаго прозвища, давно уже

1) 39, 7— 40, 12.
2) 712 , 8— 9.

3) 468 , 4— с. На достоинства трехъ послѣднихъ стиховъ обращаетъ вниманіе А бу-Ке-

сйръ, авторъ ^ \  (Рук. Учебн. Отд. № 84 по каталогу бар. В .Р о з е н а — л. 10а).
4) 468 , 8.
5) 607 , 4.
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попавшая изъ арабскихъ источниковъ во всѣ исторіи арабской литературы. 
Сущность ея, какъ извѣстно, сводится къ тому, что Абу-Тайибъ въ моло
дости объявилъ себя пророкомъ (L J )  в ъ  какой-то пустынѣ (q*L~ или <wL) 
около Хымса и пытался основать новую религію. Нѣкоторое число привер- 
женцевъ ему дѣйствительно удалось найти, но вскорѣ извѣстіе дошло до 
эмира Хымса, который и заключилъ юнаго пророка въ тюрьму. Мутанабби’ 
скоро раскаялся въ своемъ заблужденіи и карьерѣ пророка предпочелъ 
поэтическую, хотя прозвище удержалось за нимъ на всегда. Такова ходячая 
версія. Не имѣя достаточныхъ данныхъ для полнаго отрицанія Факта, поло
женнаго въ ея основаніе, я позволю себѣ указать лишь нѣсколько пунктовъ, 
заставляющихъ сомнѣваться въ его исторической достовѣрности.

Первымъ источникомъ, упоминающимъ эту легенду, является, насколько 
мнѣ извѣстно, Абу-'Алій (ал-Фарисій, ум. 987  г.), почти современникъ Мута- 
наббія (ум. 965), мнѣніе котораго приводитъ Ибн-ал-Анбарійг). Онъ, однако, 
выражается очень осторожно2) и, повидимому, не слишкомъ настаивалъ на 
этомъ Фактѣ, какъ видно изъ того, что даже его любимый ученикъ Ибн- 
Джинній держался другого взгляда3). Слѣдующій по времени, тоже довольно 
ранній авторъ— Са'алибій (ум. 1038) говоритъ слишкомъ неопредѣленно и 
при томъ различно въ двухъ мѣстахъ: въ одномъ4) онъ приписываетъ его 
попыткѣ, повидимому, политическій характеръ, что можно видѣть уже по 
самымъ выраженіямъ5); на слѣдующей страницѣ онъ пользуется, правда,

глаголомъ L J ,  но выражается еще болѣе осторожно6), приводя къ тому же 
рядомъ расходящееся съ этимъ мнѣніе Ибн-Джиннія. Послѣдующіе источ
ники, основываясь главнымъ образомъ на Са'алибіи, говорятъ болѣе кате
горично7): Ибн-Халликанъ (ум. 1282), отъ котораго, повидимому, это извѣстіе 
попало и въ европейскіе источники8), зная про другія объясненія, добавляетъ 
£°\ ) J * ^ 9). Однако, главный и наиболѣе авторитетный источникъ біографіи 
поэта— его диванъ заставляетъ въ этомъ сильно сомнѣваться: прямыхъ наме-

1) Aa j J  изд. каирское 1294 г ., стр. 369.
2) «Слыхалъ я, какъ нѣкоторые въ Халебѣ разсказывали*» — LaLLL CN 0 »

&  o ' о У ^ -
3) О немъ рѣчь ниже.
4) y b j J l  —  I, 79.

5) Lo^d А л л о  (_J,\ IsO; Uo и т. д. £

6) «Разсказы ваю тъ, что онъ въ юности объявилъ себя пророкомъ» —  эо \

7) См., напр., Я кутъ  (ум. 1229) въ дополненіи къ берлинской рукописи Вахы дія (изд. 
D i e t e r i c i  —  876 въ  концѣ).

8) См., напр. H a m m e r , op. cit. предисловіе.
9) Изд. W i i s t e n f e l d ’a Лі 4 9 , стр. 64, ю. И зъ позднихъ писателей довольно неопредѣ

ленно выражается авторъ Э о і ^ ,  изд. 1299 г., I, 382 : Эо ^ j j \  J ^ * J \
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НОВЪ на такой Фактъ въ жизни поэта нигдѣ не имѣется, а безслѣдно пройти 
едва ли онъ могъ у Мутанаббія, который сталъ сочинять стихи, еще будучи 
въ мектебѣ1). Единственное произведеніе, дающее указаніе на его заклю
ченіе въ темницѣ это— касыда на стр. 8 0 — 84 дивана, но изъ нея именно 
ясно, что Мутанабби’ считалъ себя невинно пострадавшимъ и винилъ въ 
своемъ злоключеніи доносъ какихъ-то евреевъ2 3). Очень вѣроятное объясне
ніе этого Факта даетъ Абу-л-'Ала’, приписывая несчастіе поэта тоже до- 
посу, основанному при томъ на обвиненіи скорѣе въ государственномъ, чѣмъ 
въ религіозномъ преступленіи8). Позднѣйшій комментаторъ 'Укбарій въ заго
ловкѣ касыды равнымъ образомъ упоминаетъ про доносъ4). Если отсутствію 
указаній въ диванѣ и не придавать еще рѣшающаго значенія, то можно обра
титься къ цѣлому ряду другихъ данныхъ. Въ берлинской рукописи Вахы- 
дія имѣется свидѣтельство о томъ, что самъ Мутанабби’ отрицалъ свое 
выступленіе пророкомъ5); по словамъ Ибн-ал-Анбарія распространенное 
толкованіе прозвища онъ приписывалъ своимъ зложелателямъ6). Все это 
даетъ нѣкоторое основаніе склоняться къ объясненію Ибн-Джиннія, самаго 
ранняго комментатора Мутанаббія и его современника (ум. ок. 1002), кото
рый былъ въ близкихъ отношеніяхъ къ поэту и пользовался его уваженіемъ, 
какъ литераторъ7). По этому объясненію Мутанабби’ получилъ свое проз
вище за одинъ стихъ, въ которомъ онъ сравниваетъ себя съ пророкомъ 
Салихомъ среди самудянъ 8). Такое именно толкованіе Ибн-Джиннія приво-

1) См. Вахыдій, стр. 15, № 4.
2) 84, 26. Этотъ намекъ интересенъ потому, что Мутанабби’ еще разъ возвращается 

къ кознямъ евреевъ въ другомъ произведеніи (122, о): повидимому они въ его жизни играли, 
дѣйствительно, какую-то непривлекательную роль.

3) i s .*"0 рукопись Азіат. Музея № 276 (по Notices sommaires бар. В . Р . Ро-■ *' о
зе н а ), л. 57а въ концѣ: <xA s A J b o , (J )\ о А э  J ,

О о ,  ̂ , л*^. v̂Xrw\ t  ̂ ^ХЗ  ̂ I X *  П t іХ£

4) Каирское изд. 1308 г., I, 210 ult.:

Li\
6) L)\ \ »г>-\ о ^  AĴ uXJ\ J ls

См. у B o h le n ’a op. c i t.— 12.

6) стр. 370: на упрекъ Ибн-ХалавейЬа въ присвоеніи подобнаго наиме

нованія Мутанабби’ отвѣчалъ: ^  U->\^ b l l J o  ^ > \

7) См. Ибн-Халликанъ, изд. W u s t e n f e l d ’a, № 423, стр. 1 3 0 — 131. Ещ е больше зна
ченія пріобрѣтаетъ показаніе Ибн-Джиннія, если вспомнить, что онъ въ теченіе 40 лѣтъ 
былъ ученикомъ Абу-'Алія ал-Фарисія (Ибн-ал-Анбарій, op. cit. 408), о мнѣніи котораго 
рѣчь уже была.

8) Вахыдій 35, 36 : <Х__Ш гй>\ J ,  ІА
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дятъ три источника: Са'Ялибій1), Вахыдій2) и 'Укбарій3). Вахыдій выска
зываетъ то же мнѣніе и самостоятельно относительно однороднаго стиха4). 
МузаФФер-ибн-'Алій, авторъ извѣстной элегіи на смерть Мутанаббія, при
даетъ его прозвищу аллегорическое толкованіе5). Такой же оттѣнокъ имѣлъ 
въ виду, вѣроятно, и Абу-л-'Ала’, называя свой комментарій j s * * .  Все 
это позволяетъ мнѣнію историковъ, высказываемому далеко не категорично, 
противопоставить мнѣніе всѣхъ комментаторовъ 6), иногда ссылающихся на 
слова самого поэта, и высказать предположеніе, что основой для легенды о 
пророчествѣ Мутанаббія послужилъ дѣйствительный Фактъ его заключенія 
въ темницу; самая же легенда была измышлена ad hoc и представляетъ 
нѣчто вродѣ народной этимологіи прозвища7). То или иное рѣшеніе вопроса 
не вноситъ существенной разницы въ оцѣнку отношеній Мутанаббія къ 
религіи: если Фактъ дѣйствительно имѣлъ мѣсто, значитъ Мутанабби’ не 
считалъ Мухаммеда въ противоположность установившемуся
мнѣнію общины; если это только легенда— она интересна, какъ показатель 
взгляда на Мутанаббія— вольнодума, взгляда, сложившагося уже въ слѣ
дующемъ за нимъ поколѣніи.

Такой взглядъ могъ находить нѣкоторое основаніе, какъ сейчасъ будетъ 
видно, и въ самыхъ произведеніяхъ Мутанаббія. Его скептицизмъ въ ре-

1 )  y b j j l  80. Здѣсь Ибн-Джинній ссылается на слова самого Мутанаббія

U_>1 Ы  £"uUl y l

2) 35 , зв.
3) I, 201 , 5.
4) 32, is:

^ --- 0--- «---^ __S ^  0 ^ |__ S)

5) (3 0j r -A _ ib  j ,

См. Вахы дій— 3, стр. 1 9 — 20; ^ а х̂ !\ — I, 164, D i e t e r i c i ,  op. cit. 74. Аналогично съ
МузаФФеромъ выражается и одинъ испанскій поэтъ 'Абду-л-Джелйль Андалусскій: аМ ута- 

набби’ на диво сталъ пророкомъ въ стихахъ» —  C L o . С м . Ибн-Халликанъ,
изд. W u s t e n f e l d ’a— № 49, стр. 66, 12.

6) Лексикографы самостоятельнаго мнѣнія не вы сказы ваю тъ и ограничиваются кон
статированіемъ наличности разныхъ толкованій. Авторъ «Т адж -ал- А русъ », напр., приведя 

обычную версію (I, 122), говоритъ: J U ^  SjLio ^  S y J  l j \

\ j? . (i а затѣмъ передаетъ извѣстное мнѣніе
Вахыдія со ссылкой на слова Ибн-Джиннія.

7) Въ послѣднее время вопросъ о происхожденіи прозвища поэта былъ затронутъ 
B a r b i e r  d e M e y n a r d W b  въ его статьѣ Surnoms et sobriquets dans la littera tu re  arabe  
(Journal Asiatique, серія 10, т. X , стр. 202). Ограничиваясь указаніемъ мнѣнія Ибн-Халли- 
кана, авторъ добавляетъ, что онъ не приводитъ другихъ объясненій, хотя и отмѣчаетъ ихъ  
существованіе. У  Нававія, однако, на котораго В . de М. ссылается, есть и объясненіе Ибн-
Джиннія (изд. W u s t e n f e  1 d’a — ѵѵо). Въ цитатѣ изъ t__» \) \  X i l ^ L  I , 302 опечатка, такъ
какъ приведенный у меня выше отзывъ о Мутанаббіи находится на стр. 3S2.

&И <3 U\ Jy U
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лигіи не отличался, правда, особой глубиной въ противоположность Абу-л- 
'Лла’: въ большинствѣ случаевъ онъ не идетъ дальше обычнаго легкомыслія 
и нерѣдко объясняется просто смѣлостью поэтическихъ образовъ. Иногда 
па нашъ взглядъ въ нихъ нѣтъ даже ничего особеннаго, однако негодующія 
замѣчанія комментаторовъ показываютъ, что такія Фразы были далеко не 
обычнымъ явленіемъ въ мусульманской литературѣ. Въ большинствѣ слу
чаевъ эти смѣлыя выраженія проскальзываютъ въ прославленіи какого-ни
будь героя. Описывая его достоинства, Мутанабби’ говоритъ: «Если бъ въ 
день боя его мечъ встрѣтилъ голову Лазаря, тогда безсильнымъ оказался бы 
и Іисусъ*). Если бы пучина моря была похожа на его десницу, тогда нельзя 
было бы разсѣчь ее для прохода Моисею 1 2). Если бъ у огня былъ блескъ 
его лба, то онъ сталъ бы обоготвореннымъ и весь міръ превратился бы въ 
маговъ-огнепоклонниковъ» 3). Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Оши
бается тотъ, кто считаетъ (только) Коранъ чудомъ; чтеніе тобою его суръ 
такое же чудо» 4). Въ лицѣ своего героя Мутанабби’ видитъ мощь отъ 
разлитаго свѣта Творца, замѣняющую собой и чудеса и пророковъ 5). Въ 
поступкахъ онъ является болѣе энергичнымъ, чѣмъ рѣшеніе Аллаха6). Если 
былъ или будетъ подобный такому герою, Мутанабби’ готовъ отказаться 
отъ ислама 7). «Если бы твое знаніе Аллаха, говоритъ онъ, обращаясь къ 
другому лицу, было распредѣлено среди людей, тогда Аллахъ не посы
лалъ бы пророка; если бы твои слова были постоянно среди нихъ, тогда не 
были бы ниспосланы ни Коранъ, ни Тора, пи Евангеліе»8). Его ге
рой напоминаетъ похороненнаго Лазаря, а память о немъ Іисуса, такъ какъ

1) 96 ,18 . Комментируя этотъ стихъ, Вахыдій съ негодованіемъ замѣчаетъ: l_j4Ty  I і л

р̂ л}\ >уо* ѣ\̂ і\ ^
2) 96 ,19 . Вахыдій говоритъ: у  Лбу-Кссиръ,

авторъ і__выражается категоричнѣе: O L o 'iM  0J<.a  ^xiD

<AAJ\ j J J  I J  ІАLot-0 обчА Ua\j.i\

(Рукопись Учебн. Отд.— 84, листъ 266).
3) 96, 20.
4) 281 , 26.
б) 7 78, 29.
6) 127, з. Вахыдій прибавляетъ: \Jo*> ^

J\ NJ £*JUU.
7 )  592 ,18 . Вахыдій выражается объ этомъ стихѣ довольно характерно:

^  строже судитъ

Абу-Кесйръ въ ___одМ\ (рук. Учебн. Отд. № 84 , листъ 45а):

<ХІо 'i) d*~AjS*. \_
^  <лдіЬ jysti AXX.̂ j> oit-bLi osyo\ уь.

8 )  230 ,44 , 45. Вахыдій опять критикуетъ стихъ: (3

. X̂Ji tfUib >уо ѵЛІЗ
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она постоянно оживляетъ самый образъ 1 2). Если бы апостолы христіанъ 
увидали СейФ-ад-дауле, они по убѣжденію Мутанаббія основали бы соз
данный ими законъ на любви къ послѣднему а). Въ одной большой ка
сыдѣ у Мутанаббія есть три стиха, направленные противъ христіанъ 3). 
Описывая въ нихъ бѣгство византійцевъ, Мутанабби’ говоритъ: «Они 
утверждаютъ, что (ихъ думу стукъ) вернется, а вмѣстѣ съ нимъ придетъ и 
коронованный царь. Оба они молятъ о помощи того, которому покланя
ются, а сами они признаютъ, что онъ былъ распятъ. Они думаютъ, что 
(Іисусъ) защититъ ихъ отъ испытанной имъ самимъ (смерти). О люди, 
(взгляните) на такое диво!»4). Съ такой же легкостью Мутанабби’ отно
сится и къ мусульманскимъ вѣрованіямъ: «Ты великъ, говоритъ онъ своему 
герою, и будь ты довѣреннымъ (Аллаха), тогда остался бы безъ дѣлъ 
Гавріилъ» 5). Однороденъ съ этимъ и слѣдующій стихъ: «Какъ Адамъ мо
жетъ быть родоначальникомъ людей, а твоимъ отцомъ Мохаммедъ, когда 
ты объединяешь въ себѣ и духовъ и джинновъ»?6) Иногда такое стремленіе 
къ ошеломляющимъ Фигурамъ заводитъ Мутанаббія еще дальше и вызы
ваетъ у комментатора взрывъ негодованія. Въ одномъ стихотвореніи, опи
сывая встрѣчу со своимъ героемъ, Мутанабби’ говоритъ, что отъ радости 
не вѣритъ собственнымъ глазамъ: «Я вижу во-очію, хоть готовъ думать, 
что сплю; но кто видалъ во снѣ Аллаха? Между тѣмъ, я вижу (теперь) 
его!» 7) Въ другомъ мѣстѣ, описывая бѣгство византійцевъ, онъ говоритъ, 
обращаясь къ СеЙФ-ад-дауле: «Ты не царь, обратившій въ бѣгство себѣ 
подобнаго; ты само единобожіе, отъ котораго бѣжитъ многобожіе» 8). В ъ  
одномъ изъ болѣе позднихъ произведеній онъ рѣшаетъ, что власть героя 
и его могущество служатъ доказательствомъ единства Аллаха и его спра

1) 1 1 7 ,1 3 .
2) 463 , іб.
3) Они нѣсколько напоминаютъ извѣстное стихотвореніе Абу-л- А ла’ (JU a s 6 .

В ъ  подлинности его, впрочемъ, K r e m e r  сомнѣвается (См. Uber die philosophischen Ge- 
dichte— 4, np. 2).

4) 622 , 36—88.
6 )2 4 0 , а. Вахыдій добавляетъ: JJLc. ^  Ia j*>,

"Укбарій же, не считая достаточнымъ и этого отзыва, къ Фразѣ Вахыдія прибавляетъ еще: 

As a j j  J a ^ (II, 416 , п>). He лишенъ остроумія отзывъ Абу-КесПра: Цоь*

 ̂ 0 1 l j LLts-  ̂ Lv.
Ax>lioo IS <W*o\ ^  '—■ 4 ^  Учебн.
Отд. JV° 84 , листъ 49a).

6) 79 , so.
7) 20, іо. Вахыдій разбиваетъ этотъ стихъ по всѣмъ пунктамъ: 0а а

С-у\у аз (3 <J,bo ,3 kU
—  j O J o8) 6 5 5 , 39.
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ведливости г); всѣхъ людей онъ считаетъ язычниками, а единобожииками 
только рабовъ своего героя 1 2). Мутанабби’ договаривается до того, что име
немъ своего героя прогоняетъ самого Иблиса 3), а въ одномъ мѣстѣ онъ 
прибѣгаетъ къ игрѣ выраженіями Корана, вызвавшей оживленную поле
мику комментаторовъ: «Аллахъ оказалъ честь землѣ, въ которой ты оби
таешь; онъ оказалъ честь людямъ, создавъ тебя человѣкомъ» 4 5 6). Иногда за
дѣвается и Мохаммедъ: величайшимъ чудомъ его поэтъ считаетъ то, что 
восхваляемый герой ведетъ отъ него свое происхожденіе г>). Не стѣсняется 
Мутанабби’ и съ вѣрованіемъ въ грядущаго МаЬдія: «Если Маѣдій— тотъ, 
руководительство котораго ясно, то имъ и является нашъ герой; если же 
пѣтъ, что послѣ этого можетъ значить и руководительство, и самый Маіідій? 
Время ужъ неоднократно повторяетъ намъ это обѣщаніе и все таки обма
нываетъ, (не желая дать) находящагося у него въ рукахъ капитала» G). Тѣ 
же самыя Фигуры, что и къ своимъ героямъ, Мутанабби’ иногда примѣ
няетъ и къ себѣ, нисколько не смущаясь черезчуръ смѣлыми выраженіями. 
Такой характеръ, напримѣръ, носятъ два уже упоминовавшіеся стиха, за 
которые онъ получилъ свое прозвище: «Моя жизнь въ Нахлѣ такова же, 
какъ жизнь Христа среди евреевъ», говоритъ онъ въ первомъ 7), выра
жаясь еще сильнѣе во второмъ: «Я среди этихъ людей, да погубитъ ихъ 
Аллахъ, такой же чужакъ, какъ Салихъ среди самудянъ» 8). Иногда такія 
заявленія звучатъ нескрываемой гордостью, которая вообще присуща Мута- 
иаббію въ сильнѣйшей степени: «Я тотъ, при помощи котораго Аллахъ 
разъясняетъ достоинство людей: человѣкъ вѣдь очутится тамъ, куда онъ 
самъ себя помѣститъ» 9). Всѣ приведенные примѣры, какъ можно видѣть, 
не отличаются особой глубиной мысли и указываютъ только на легкомы
сленное отношеніе къ религіи съ мусульманской точки зрѣнія. Иногда слиш
комъ смѣлая Фраза вызывается не героемъ, а дамой сердца: «Слюна ея 
для моего рта слаще, чѣмъ Формула единства Аллаха», говоритъ онъ въ

1) 731, se.
2) 766 , 49.
3) 97, 28.
4) 276 , 41.
5) 331, 20. Полемика комментаторовъ о качествахъ этого стиха занимаетъ у Вахыдія  

почти цѣлую страницу.
6) 757 , 32 —83.
7) 32, 18.
8) 35 , зо. Не одобряетт, этого стиха и авторъ і

л. 196) \S-A (J, U  (

oML-Llj XiJUU.

-о>М\ (рук. Учебн. Отд. № 84,

ІІ1 ОіХіЬ = )

9) 3 6 4 , 13.
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одномъ мѣстѣ *). Иногда Мутанабби’ заходитъ, впрочемъ, въ своихъ идеяхъ 
дальше. «Таково рѣшеніе Аллаха Всевышняго, которое ему угодно, гово
ритъ онъ; какъ часто воля его направляется на зло!» * 2) Что религія не да
вала ему удовлетворенія и въ болѣе существенныхъ пунктахъ, видно изъ 
его отношенія къ загробной жизни. Прямого отрицанія ея, какъ у Абу-л-'Ала’, 
у него нѣтъ, но по нѣкоторымъ частнымъ замѣчаніямъ можно заключать, 
что и у Мутапаббія не было непосредственной вѣры въ нее. Въ одномъ 
мѣстѣ онъ говоритъ: «Пользуйся теперь сномъ или безсонницей и не на
дѣйся дремать подъ могильной плитой; вѣдь третье состояніе не обнимается 
твоими понятіями сна и пробужденія»3). Ибн-Джинній, упоминая про этотъ 
стихъ, торопливо прибавляетъ: «Я надѣюсь, онъ не хотѣлъ сказать этимъ, 
что могильный сонъ не имѣетъ пробужденія»4). Одно это поспѣшное замѣ
чаніе показываетъ, что изъ стиха Мутанаббія можно вывести непосред
ственно именно такое заключеніе. «Люди разногласны во всемъ, говоритъ 
поэтъ въ другомъ мѣстѣ, и согласіе существуетъ среди нихъ только въ 
гибели. Относительно характера этой гибели они опять разногласны: одни 
говорятъ, что душа человѣка остается невредимой, а другіе, что она участ
ница человѣческаго тѣла въ гибели» 5). Самъ Мутанабби’ повидимому 
склонялся къ послѣднему, такъ какъ въ другомъ стихотвореніи онъ уже отъ 
своего лица говоритъ: «Наши души вѣдь созданы изъ воздуха, равно какъ 
тѣла изъ праха» 6). Такое же отрицаніе загробной жизни по мнѣнію нѣко
торыхъ комментаторовъ заключаетъ его стихъ: «Скорбь до разлуки съ 
душой безсильна; послѣ разлуки же не будетъ никакой печали» 7).

Весь рядъ приведенныхъ примѣровъ показываетъ, что вѣрующимъ 
мусульманиномъ Мутанабби’ не былъ и въ исламѣ онъ не могъ найти для 
себя рѣшеній міровой загадки. Съ другой стороны на здѣшнюю жизнь, какъ 
только на предварительную ступень къ загробной, онъ смотрѣть не могъ, 
такъ какъ утратилъ непосредственную вѣру въ послѣднюю. Оставалось, 
такимъ образомъ, только въ самой жизни найти отвѣты, но и это, какъ 
сейчасъ будетъ видно, поэту не удавалось. Размышленіе привело его почти 
къ полному отрицанію, не давъ, какъ и обыкновенно, ничего положитель

н о ,  6. Вахыдій добавляетъ: 3 ^  L\̂ i\ Д ля  параллели можно вспомнить
отмѣченные мной (ЗВ О — X V III, 92) аналогичные стихи А бу-л- АтаЬіи, навлекшіе па него 
обвиненіе въ  зиндикызмѣ.

2) 878 , 19.
3) 680 , 41—42.
4) Са'алибій, I, 125.б) 6 1 2 , 42—43.
6) 783 , 12.
7) 35 3 , 32; 'Арудый видитъ въ этомъ даже Вахыдій защ ищ аетъ противополож

ное мнѣніе. Быть можетъ эта мысль кроется въ  упомипавшемсн уже стихѣ —  7 82 , о.
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наго. Намековъ на какую-нибудь систему у Мутанаббія, конечно, нѣтъ, 
какъ нѣтъ такой системы и у Абу-л-'Ала’ х); все приходится возстановлять 
здѣсь по отрывочнымъ указаніямъ.

Соціальныя условія своего времени не могутъ дать успокоенія Мута- 
наббію, для этого онъ слишкомъ хорошо знаетъ людей: «Если человѣкъ 
толковый испыталъ людей, говоритъ Мутанабби’, такъ все таки онъ ихъ 
только попробовалъ, а я наѣлся: я увидалъ, что вся ихъ любовь сводится 
къ обману, вся ихъ вѣра— одно лицемѣріе1 2 3). Мы живемъ въ такое время, 
когда непричиненіе зла со стороны большинства людей можно считать ми
лостью и благодѣяніемъ3). Уменьшилась вѣрность: не встрѣтишь ты ее въ 
обѣщаніяхъ; рѣдка стала правдивость въ сообщеніяхъ и клятвахъ4). Если 
судьба выроститъ древко, человѣкъ непремѣнно насадитъ на него копье5)». 
Вспомнивъ про сильное національное самосознаніе поэта, на которое ука
зывалъ и G o ld z ih e r6), можно понять, что современное положеніе халифата 
не представлялось для Мутанаббія утѣшительнымъ: на эту тему у него 
есть, между прочимъ, нѣсколько стиховъ, отчасти напоминающихъ d Li£j 
Абу-л-'Ала’ 7). Въ немъ онъ между прочимъ говоритъ: «Есть ли на этомъ 
свѣтѣ мѣсто, гдѣ поселившійся человѣкъ былъ бы доволенъ своими сосѣ
дями? Перепутались теперь люди и звѣри; отпущенники стали похожи на 
благородныхъ8)». Огорченіе этимъ поэтъ высказываетъ не разъ: «Я ругаю 
людишекъ этого времени, гдѣ самымъ ученымъ является заика, самымъ 
проницательнымъ —  дуракъ; благороднымъ —  собака, зрячимъ— слѣпецъ. 
Самый добрый —  спитъ, какъ пантера 9), храбрецъ —  трусливъ, какъ 
обезьяна10)». При такомъ взглядѣ единственнымъ выводомъ является прин
ципъ одиночества, и это одно изъ немногихъ положительныхъ указаній, 
которое даетъ Мутанабби’: «Будь на сторожѣ по отношенію къ людямъ, но 
скрывай это; пусть тебя не вводитъ въ заблужденіе улыбающійся ротъ. 
Не жалуйся никому, чтобы не вызвать злорадства и чтобы жалоба твоя не

1) У  послѣдняго, впрочемъ, съ нѣкоторой натяжкой можно считать за таковую из

вѣстное стихотвореніе (Каирское изд. I, 2 3 2 — 234),

подавшее поводъ къ его перепискѣ съ Ибн-Абу- Имраномъ.
2) 42 9 , 36 — 37. Идея этихъ стиховъ по мнѣнію' АмПдія (2оЬМ \ рук. Учебн. Отд. № 8 3 , 

л. 186— 19аг) заимствована у поэта
3) 711 , 45.
4)  723 , 35.

5) 671, 5.

6) Muliammedanische Studien —  I, 152.

7) M Le w jJ  —  II, 335.
8) 689, 2- з .
9) По-русски колоритнѣе было бы «какъ сурокъ».

10) 298 , 6 - 7 .
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была похожа на жалобу раненнаго воронамъ и коршунамъ ^  Твой другъ— * 
ты самъ, а не тотъ, кого ты называетъ другомъ, хотя бы съ его стороны 
и много было ласковыхъ рѣчей1 2)». Ту же самую мысль Мутанабби’ выра
жаетъ болѣе Фигурально въ слѣдующемъ стихѣ: «Другъ мой только тотъ, 
сердцемъ котораго чувствую я самъ, смотрю же я лишь тѣмъ взоромъ, 
которымъ видитъ онъ»3). Повидимому и самъ Мутанабби’ проводилъ этотъ 
принципъ въ жизнь; по крайней мѣрѣ, онъ часто къ нему возвращается: 
«Я занятъ неотвязной мыслью —  одинъ безъ друзей во всѣхъ странахъ: 
когда велика цѣль, тогда вѣдь мало помощниковъ4). Друзья мои вмѣсто 
людей— печаль и слезы; если я утрачу и всѣхъ, любимыхъ мной, имъ—  
нѣтъ утраты5)». Въ другомъ мѣстѣ онъ хвалится своей выдержкой: «Твое 
терпѣніе и улыбка обманывали многихъ пріятелей, видѣвшихъ тебя, но не 
видавшихъ того, что происходило внутри. Сердце отдало приказъ языку и 
вѣкамъ, они скрыли горе; довольно ужъ и того, что тѣло давало о немъ 
знать» 6). Такимъ образомъ, среди людей Мутанабби’ не можетъ найти 
успокоенія; ближайшее знакомство съ ними способствуетъ только развитію 
пессимистическаго скептицизма.

Однако не люди даютъ основной тонъ мрачному настроенію Мутанаб- 
бія: вѣдь человѣкъ только прилаживаетъ остріе къ тому, что выращиваетъ 
какая-то невѣдомая сила. Мрачное настроеніе и вызывается, именно, этой 
царящей въ мірѣ непостижимой судьбой или рокомъ, однимъ изъ проявленій 
котораго по отмѣченному уже мнѣнію Мутанаббія является смерть. Чѣмъ 
больше присматриваться къ дѣйствіямъ этой судьбы, тѣмъ больше они ка
жутся непонятными и безсмысленными, въ лучшемъ случаѣ происходящими 
подъ вліяніемъ слѣпыхъ причинъ, и почти всегда направленными на не
счастіе человѣку. «Рука (судьбы) доберется къ тебѣ; для нея одинаковы и 
сѣрый соколъ, и пятнистая ворона7). Пастухъ скота умираетъ со своей 
глупостью, какъ умираетъ Галенъ со всѣми знаніями; иногда жизнь пер
ваго даже удлиняется и ему предоставляется даже большая безопасность со 
своей семьей8). Я  видалъ разныя превратности судьбы; я видалъ, что ста
рикъ не умираетъ, и что чернота (волосъ) не защищаетъ отъ смерти»9).

1) 72 2 , 34— 33.
2) 161 , 7.
3) 508 , 5.
4) 462 , 8—9.
5) 299, 12.
6) 732, 2—3.
7) 714 , 25.
8) 783, 15-Ю -
9) 341 , е.Записки Рост. Отд. Ими. Русск. Арк. Общ. Т. X IX .
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Въ другомъ мѣстѣ онъ восклицаетъ съ горечью: «Неужели судьба никогда 
хоть по ошибкѣ не сдѣлаетъ для меня того, что я увижу врага удаленнымъ, 
а друга вблизи?1). Нѣтъ, отвѣчаетъ онъ самъ, нравъ здѣшняго міра отка
зывается дать намъ долголѣтняго друга, какъ же мнѣ требовать такого, 
котораго онъ уже отнялъ2)? Часто человѣкъ думаетъ, что онъ дошелъ до 
зенита (своихъ несчастій), но судьба поразитъ его неожиданнымъ собы
тіемъ»3). Вообще Мутанабби’ отказывается признавать за этой силой ра
зумность: «Я  не думаю, говоритъ онъ, что дѣйствія судьбы заслуживаютъ 
похвалы или порицанія: ихъ нападеніе на насъ совершается не по неразу
мію; когда они удерживаются (отъ вреда)— это бываетъ не изъ благоразу
мія. Герой вернется къ тому же (небытію), въ которомъ и былъ; онъ вер
нется, какъ появился, и убавитъ (число людей), какъ прибавилъ»4). Какова 
она ни была— разумной или неразумной, эта сила свое дѣйствіе оказываетъ; 
кромѣ смерти и уничтоженія, она замѣтна въ томъ безслѣдномъ исчезновеніи 
и невозвратности всего прошедшаго, мысль о чемъ гнететъ Мутанаббія не 
меньше мысли о смерти. «Какъ я могу наслаждаться вечерней или утрен
ней зарей, говоритъ онъ, если никогда не вернется тотъ вѣтерокъ, который 
когда то дулъ5)? Исчезнувшей юности вѣдь нельзя воротить, а прошедшій 
день не повторится6)». Перемѣнчивость судьбы застаетъ врасплохъ7) и ни
какія усилія ни отъ чего не спасутъ: «Я хотѣлъ бы добиться отъ времени 
такого (постоянства), котораго не можетъ добиться оно и для себя. Пока 
душа сопряжена съ тѣломъ, относись къ своей судьбѣ безразлично: радость, 
которую ты можешь испытывать, не будетъ постоянной, а сожалѣніе ни
когда не вернетъ тебѣ утраченнаго. Какъ губительно для влюбленныхъ то, 
что они любятъ, не зная здѣшняго міра и не задумываясь о немъ. Очи 
ихъ тускнѣютъ отъ слезъ, а душа стремится вслѣдъ за противными, у ко
торыхъ красивыя личики»8). Безъ такого сознанія можетъ быть и сама 
жизнь не казалась бы такой мрачной: «Когда старикъ отплевывается отъ 
жизни, ему надоѣла не она сама, а собственная дряхлость. Прикрасы 
жизни — здоровье и молодость: когда они отвернутся отъ человѣка, самъ 
онъ отвертывается отъ жизни. Здѣшняя жизнь всегда отнимаетъ то, что

1) 660, з.
2) 641, з.
3) 612 , 40.
4) 2 6 0 ,1 - 2 .
5) 472 , з. Достоинства этого стиха восхваляетъ Абу-Кесйръ ((__рук.

Учебн. Отд. ЛІ’ 84, листъ 106).
6) 138, 7.
7) 709, зоб.
8) 667 , а— 668, с.



—  19 —

даетъ; если бы щедрость ея хоть иногда была скупостью! Тогда бы она 
избавила насъ отъ радости, которая оставляетъ въ наслѣдство печаль, изба
вила бы и отъ друга, измѣняющаго своему пріятелю (въ моментъ смерти). 
Здѣшняя жизнь— это красавица, которую любятъ, не смотря на все ея 
коварство, хотя она не держитъ слова и не постоянна въ своихъ привязан
ностяхъ. У  нея всѣ свойства красавицъ; я не знаю, не по этому ли люди 
дали ей имя женскаго рода»1 2). Никогда человѣкъ не добьется отъ нея 
исполненія своего желанія и всегда отъ одной цѣли будетъ переходить къ 
другой3 4), не видя осуществленія своихъ мечтаній: «вѣдь и вѣтры дуютъ не 
въ ту сторону, какъ нужно кораблямъ»3). Такъ шло испоконъ вѣковъ: «И до 
насъ люди возились съ этимъ временемъ, говоритъ Мутанабби’, и имъ оно 
причиняло тѣ же огорченія, что намъ. Всѣ они ушли одинаково подавив
шись имъ, хотя нѣкоторыхъ оно по временамъ и радовало» *). Иногда эта 
«болѣзнь» кажется Мутанаббію новой5 6), а прежнее время представляется 
ему лучшимъ. Тогда онъ даетъ шутливое объясненіе такого Факта0): «Срокъ 
мой проходитъ. Если бы моя жизнь протекла въ другомъ народѣ изъ преж
нихъ поколѣній! Они вѣдь пришли, когда это время было еще юнымъ и 
могло ихъ радовать; мы же явились, когда оно состарилось. (Чего же пут
наго можно ожидать отъ старости?)» Но эта шутка не даетъ, конечно, 
удовлетворенія, и часто у Мутанаббія вырываются болѣе мрачныя опредѣ
ленія: «Если юность— опьяненіе, если старость— одно горе,— тогда сама 
жизнь не что иное, какъ смерть»7). Хотя «остановка въ этомъ мірѣ и 
кратковременна»8), но сама смерть иногда легче е я 9). Больше всего душев
ныхъ страданій отъ невозможности найти удовлетворительный отвѣтъ на 
вопросы бытія приходится переживать, именно, человѣку мыслящему, у 
котораго хоть разъ на его несчастіе появилось стремленіе разрѣшить эту

1) 581 , 27—31; 582, зз.
2) 61 2 , 41.
3) 6G9, 12. Аналогичный стихъ Абу-ШаыаКіЧака приводитъ 'Амйдій (АІЬМІ рук. Учебн. 

Отд. № 83 , листъ 276).
4) 671 , 1- 2.
5) 689 , 4.
6) 723 , 38 —39.

7) 162, із. Быть можетъ, не безъ основаній 'Амйдій въ  ЭоЬ\)1 (рук. Учебн. Отд. № 83, 
256) идею этого стиха считаетъ заимствованной изъ слѣдующаго прекраснаго двухстишія 
Абу-л-АтаЬіи:

^ 5" * ^—° -^ -т 1 I

&—43—̂  с_уС“Гг'с09 \3)— '‘“Гр
(Вт. нзд. C h e ik lio  этихъ стиховъ нѣтъ).8) 614, 7б.
■ 9) 245, 4б.

2*
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загадку. Спокойствія онъ не добьется въ будущемъ ни на минуту, потому 
что «тотъ, у кого во рту (болѣзненная) горечь, найдетъ горькой и прозрач
ную воду», говоритъ Мутанабби’ х). «Жизнь (кажется) ясной только для 
глупца или для невнимательнаго къ тому, что прошло или что ожидаетъ въ 
будущемъ1 2). Только печальныя мысли заставляютъ худѣть человѣка; онѣ 
дѣлаютъ сѣдымъ локонъ юноши и обращаютъ его въ старика. Глупецъ 
благоденствуетъ и въ несчастій (благодаря беззаботности), а человѣкъ ум
ный чувствуетъ себя несчастнымъ и въ благоденствіи, благодаря своему 
уму3). Всякому, далеко захватывающему мыслью, приходится на землѣ 
страдать4)».

Вотъ къ чему приводитъ мрачное Философствованіе Мутанаббія и, гдѣ 
выходъ изъ такого положенія, Мутанабби’ указать, конечно, не можетъ, 
какъ не могъ сдѣлать этого позже и Абу-л-'Ала’. Ясно только одно: все въ 
этой жизни призрачно, «видимое на яву похоже на сонъ5)», а поэтому и 
дѣйствительныхъ какихъ-либо цѣлей въ этой жизни быть не можетъ. Мута- 
набби’ ярко выражаетъ это въ одномъ маленькомъ стихотвореніи: «Какого 
сана мнѣ добиваться, какого великаго героя мнѣ почитать, если все то, что 
создалъ Аллахъ, и все то, что онъ не создалъ, такъ же презрѣнно на мой 
взглядъ, какъ одинъ волосокъ на макушкѣ?6)». Въ другомъ мѣстѣ онъ 
даетъ совѣтъ, звучащій извѣстной моралью: «Стремленья наши слишкомъ 
ничтожны для того, чтобы враждовать изъ за нихъ и уничтожать другъ 
друга7)». Такимъ образомъ стремиться къ преходящимъ цѣлямъ въ мірѣ 
не стоитъ, стремиться къ разрѣшенію вопросовъ духовной жизни— без
цѣльно, такъ какъ они не разрѣшимы. «Кто раздумается объ этомъ мірѣ и 
о самомъ себѣ, говоритъ Мутанабби’, тотъ отъ этихъ мыслей почувствуетъ

1) 220 , 29.
2) 712 , 6.
3) 341 , 7— 8. Рядъ аналогичныхъ стиховъ приводитъ Абу-Кесйръ въ <__

(рук. Учебн. Отд. № 84, л. 466): * Lo^> fCL\ Jib* ОЗ*,

(рук. ^ л )  <3 Ал Lo \)l ^

'S3LJ> ^  у сЗ  _̂ \ ^ J y o
—  \) ^  ^

4) 662 , нб.
5) 7 22 , 32.
6) 60 № ^ 3  Вахыдій къ этому стихотворенію относится довольно равнодушно и

третьему стиху даетъ нѣсколько натянутое толкованіе, защищая Мутанаббія отъ обвиненія 
въ ереси. 'Укбарій же негодуетъ: о первомъ стихѣ онъ говоритъ (I, 451): ЭчМіОІ g  <__

у о ; о третьемъ о^ІсіХ-^Іл оЗ

^ 3^ 3  ̂ еОЦ.
7 )  6 7 1 ,6 .
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либо безсиліе, либо усталость1)». Негодовать и гнѣваться на судьбу, конечно, 
можно, но этотъ гнѣвъ такъ же безсиленъ, по выраженію поэта, какъ гнѣвъ 
плѣнника на оковы2). Самъ Мутанабби’ чувствовалъ, что разсуждая послѣ
довательно съ его точки зрѣнія— жить совершенно нельзя, и въ свое 
оправданіе онъ говорилъ: «О если бы знать, удастся ли ынѣ сказать хоть 
одну касыду, не произнося въ ней жалобъ и упрековъ! У  меня вѣдь та
кія (мысли), мельчайшая изъ которыхъ должна бы отогнать всякіе стихи, 
но вѣдь сердце мое, о дочь племени, перемѣнчиво!3). Въ этой перемѣнчи
вости сердца, въ возможности отвлечь его отъ гнетущихъ думъ Мутанабби’ 
и искалъ забвенія во всю свою пятидесятилѣтнюю жизнь; быть можетъ, 
поиски такого забвенія и сдѣлали его вѣчнымъ странникомъ, особенно въ 
зрѣлые годы жизни.

Такимъ образомъ, какой-нибудь положительной системы жизни онъ не 
даетъ. Отдѣльныя указанія на извѣстные принципы у него, однако, встрѣ
чаются 4), и совпаденіе въ одномъ изъ нихъ съ взглядами Абу-л-Ала’ едва 
ли можетъ быть признано случайнымъ. Это вопросъ о дѣтяхъ и объ отно
шеніи къ женщинамъ. Особенно ясно выражаетъ Мутанабби’ свою мысль 
въ слѣдующихъ четырехъ стихахъ одной большой касыды, гдѣ говоритъ: 
«Развѣ даже любимый ребенокъ это— что-либо иное, какъ не игрушка? 
Развѣ пребываніе на-единѣ съ красавицей ведетъ къ чему-либо, кромѣ стра
данія для супруга? Я  испыталъ въ юности сладость (имѣть) дѣтей и пе ду
май, что я сказалъ это по неразумію. Само время не можетъ вмѣстить 
моего знанія о немъ и дни не позволятъ записать того, что я могъ бы про
диктовать 5). Судьба не стоитъ того, чтобы питать надежды на жизнь и 
желать здѣсь потомства» 6). Болѣе отрывочно эту самую мысль Мутанабби’ 
проводитъ еще неоднократно, часто указывая при этомъ на собственный 
примѣръ: «Кто познакомится съ красавицами, тотъ (узнаетъ), что это —  
блескъ, внутри котораго мракъ 7). Отъ многихъ бѣлозубыхъ со сладкою слю
ной и блестящимъ лицомъ я закрывалъ свой ротъ, и онѣ цѣловали меня

1) 613 , 45. Безсиліе найти отвѣтъ, усталость отъ безплодныхъ исканій, поясняетъ 
комментарій.

2) 7 5 2 , е.
3) 668, 1 5 -  16.

4) Выводомъ изъ мысли о превратности міра и испорченности человѣческаго рода 
является принципъ одиночества (см. выше стр. 16); ничтожество земной жизни влечетъ за 
собой презрѣніе къ опасностямъ и смерти (см. див. 671 , 8— 672, іо; 733 , п  — 18) и т. д.

о) Но гордости этотъ стихъ у А бу-л-'А ла’ можно сравнить развѣ съ его извѣстнымъ:

Jp ij*
(См. \ ) L o 232 ).

6) 4  1 3, 39 — 4 1 4, 82.
7) 162, 12.
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(изъ уваженія) въ голову; много красавицъ съ шеей газели, похожей на 
твою, меня навѣщали, а я не отличалъ даже неимѣющей украшеній отъ 
имѣющей ихъ. А вѣдь не всякій, кто любитъ, будетъ такимъ же цѣлому
дреннымъ какъ я, оставаясь наединѣ»1). Быть можетъ, ту же самую мысль, 
какъ это отмѣчаетъ и Вахыдій, Мутанабби’ проводитъ въ первомъ стихѣ 
извѣстной сатирѣ на КаФура2). Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Любовь— 
это только страсть, на которую сердце обрекаетъ своего господина, и тотъ 
становится добычей. Но мое сердце не будетъ дичью для красавицъ, какъ 
мои пальцы не станутъ стременами для кубковъ» 3). Намекъ послѣдняго 
стиха позволяетъ отмѣтить и другое 4) совпаденіе идей Мутанаббія съ 
Абу-л-'Ала5: ихъ одинаковое отношеніе къ вину. Хотя прямыхъ предписаній 
у Мутанаббія не имѣется, по по отрывочнымъ замѣчаніямъ можно не
сомнѣнно утверждать, что онъ былъ его противникомъ, по крайней мѣрѣ 
насколько это касалось его лично 5).

Такіе случаи совпаденія въ отдѣльныхъ пунктахъ, равно какъ и очер
ченный выше общій характеръ міровоззрѣнія Мутанаббія позволяютъ, по- 
видимому не безъ основаній, заключить, что много идей Абу-л-'Ала5 вы
сказано еще Мутанаббіемъ 6), какъ это было предположено выше а-ргіогі. 
Такой результатъ позволяетъ какъ будто бы сдѣлать и второе апріорное 
заключеніе: разъ нѣкоторый матеріалъ для оцѣнки отношеній Абу-л-'Ала5 
къ Мутанаббію даетъ диванъ послѣдняго, то еще больше такого матеріала 
долженъ заключать комментарій перваго на него— извѣстный jx * * .

1) 499 , в— 8.
2) 699, і.
3) 682 , 14— 6 8 3 , 15.
4) Свои мысли о женщинахъ Мутанабби’ высказываетъ еще неоднократно: см., на

примѣръ, 668, 6; 6 81 , 2J 692 , 4— 5; 792, 4— 5 и др.

Г)) См. 86  JV? ^  и j J ;  160, і ;  692 , 6 - 7 ;  792 , з; 878, і — 2.
6) Этимъ я вовсе не хочу сказать, что у послѣдняго онѣ возникали самостоятельно. 

Наоборотъ, ближайшее изслѣдованіе Мутанаббія показало бы, что онъ можетъ быть еще 
больше чѣмъ А б у-л-'А ла’ обязанъ своимъ предшественникамъ. Матеріалъ для такого изслѣ
дованія доставляютъ не только комментаріи или глава <*оГэ^*о въ

(I, 9 5 — 100), но и цѣлый рядъ спеціальныхъ монографій. Изъ нихъ очень цѣнна работа 

'АмПдія j  U iiJ (рук. Учебн. Отд. JV« 83 по Collections

scientifiques . .1 ,4 2 — 4 3 ;у B r o c k e l m a n n ’a, op. cit. I, 89 она обозначена находящейся въ Азіат
скомъ Музеѣ) и особенно, сравнительно позднее, произведеніе Абу-КесПра, одареннаго боль

шимъ литературнымъ вкусомъ I*  ^

(рук. Учебн. Отд. ЛІ* 8 4 — Collections scientifiques — I, 43). Нѣкоторыя данныя изъ 
этихъ двухъ рукописей приведены у меня попутно въ примѣчаніяхъ, но больше мѣста я 
имъ удѣлить не могъ, такъ какъ цѣль этой замѣтки только выясненіе вопроса, кто былъ 
ближайшимъ предшественникомъ Абу-л-'А ла’ по нѣкоторымъ изъ высказанныхъ имъ 
мыслей.
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ПІ.

Какъ извѣстно, этотъ комментарій является первымъ по времени изъ до
шедшихъ до насъ полностью (Абу-л-'Ала’ умеръ въ 1 0 5 7  г.), не считая 
аналогичнаго сочиненія Ибн-Джиннія (ум. ок. 10 0 2  г.), сохранившагося 
только въ отрывкахъ и цитатахъ у другихъ авторовъ 1 2). Ибн-Фурджа на
писалъ свои полемическіе трактаты противъ Ибн-Джиннія 2) около 
1 0 3 5 — 1036 3), но онъ самъ былъ ученикомъ Абу-л-'Ала’ 4), а упоминае
мый В г о с к е іт а п п ’омъ5) комментарій ИбраЬйма И ф л й л ія  (ум. 1 0 4 9 ) едва 
ли принадлежитъ послѣднему 6). j * >  1 j * * *  моложе и единственнаго кри
тически изданнаго комментарія Вахыдія (ум. 10 7 5 ). Предъ всѣми, какъ 
предшествующими, такъ и послѣдующими сочиненіями онъ имѣетъ то важ
ное преимущество, что написанъ н $  только спеціалистомъ ф и л о л о г о м ъ , а 
выдающимся поэтомъ, нѣсколько родственнымъ къ тому же но характеру 
музы, какъ было видно, съ комментируемымъ авторомъ. Все это позволяло 
надѣяться, что въ немъ можно найти не только сухой лингвистическій ана
лизъ стихотвореній, но и ихъ эстетическую оцѣнку, равно какъ развитіе 
тѣхъ, отмѣченныхъ выше идей Мутанаббія, которыя неоднократно прово
дились потомъ самимъ Абу-л-'Ала’ въ его поэтическихъ произведеніяхъ.

Имѣя въ виду эти соображенія, я и приступалъ къ изслѣдованію j s * * ,
рукописи котораго имѣются въ С.-Петербургѣ7), Мюнхенѣ8) и Британскомъ 
М узеѣ9); содержатъ онѣ, повидимому, одну и ту же редакцію10). Кому она

1) Дошедшія же полностью произведенія Ибн-Джиннія не имѣютъ прямого отноше
нія къ данной темѣ. (О нихъ см. въ предисловіи къ albn-G inni’s K itab al-M ugta$ab lieraus- 
gegeben und mit einer Einleitung und Anm erkungen versehen von E d g. P r o b s t e r .  Leipzig  
1904»).

2) P r O b s te r  въ числѣ работъ, вы званны хъ произведеніями Ибн-Джиннія (op. cit, 
X V II— X V III), ихъ почему то совершенно не упоминаетъ.

3) Дата B r o c k e l m a n n ’a — 4 3 7 (1 0 4 5 )(op. cit., I. 88) основывается, вѣроятно, н аХ адж и - 
Х злйфѢ (изд. FliigePfl— П І, 310, іо), но въ другомъ мѣстѣ (IV, 373 , 8) послѣдній даетъ 4 2 7 . Эту 
цифру и слѣдуетъ принять, такъ какъ ее же даетъ Суютый, ссылаясь на Са'алибія. (См. 
текстъ у бар. В. Р о з е н а  въ N otices sommaires, стр. 2 29 , прим. 3). Къ этой датѣ склоняется 
н A h l w a r d t  (Verzeichniss der arabischen Handschriften der K g]. Bibliotbek zu B erlin —  
V I, 572).

4) См. Вахыдій, изд. D i e t e r i c i ,  277, о. (Cp. M a r g o l i o u t h ,  T he letters of A bu-l- 
'A la  -  X X V I).

5) Op. cit. I, 88.
6) A h l w a r d t ,  Verzeichniss... VI, 5 7 1 — 572 , A® 7569.
7) № 276 Азіатскаго Музея, см. B ar. V. R o s e n , Notices sommaires des Mss. arabea du 

Musee A siatique, 2 3 0 — 231. (Дальше II.).
8) J .  A u m e r , Die arabischen Handschriften der K. Hof-und Staatsbibliothek in Miinchen. 

стр. 213 , № 514 (а не 513, какъ у B r o c k e l m a n n ’a op. cit. I, 88). В ъ  дальнѣйшемъ M.
9) № 5 9 2 — 595 no Catalogus Codicum Mss., qui in Musaeo Britaunico asservantur, pars 

II , p. 280.
10) Хотя № 594 и озаглавленъ но см. стр. 280 , прим. Ь.
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принадлежитъ, рѣшить едва ли возможно. Несомнѣнно, что идетъ она не 
отъ самого Абу-л-'Ала’ , такъ какъ въ комментаріи на одинъ стихъ г) при
водится примѣръ изъ его сочиненій 1 2). Повидимому, отрицательно прихо
дится отвѣтить на вопросъ и о редакторствѣ Ибн-Фурджи, ученика и друга 
Абу-л-'Ала’, такъ какъ цитата съ его словъ у Вахыдія 3) пе имѣется въ 
соотвѣтствующемъ мѣстѣ комментарія 4), хотя вообще цитаты совпадаютъ, 
иногда даже буквально 5).

Ближайшее изслѣдованіе сочиненія показало, что здѣсь апріорный вы
водъ былъ ошибочнымъ. Комментарій является самымъ ординарнымъ произ
веденіемъ въ духѣ безчисленныхъ сочиненій этого рода въ арабской лите
ратурѣ, носящимъ такой же Филологическій характеръ, какъ и всѣ подоб
ныя ему работы. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ онъ значительно уступаетъ 
сочиненію Вахыдія, которое но прежнему должно считаться лучшимъ по
собіемъ при изученіи Мутанаббія. Абу-л-'Ала’, напримѣръ, гораздо меньше, 
чѣмъ Вахыдій, обращаетъ вниманія на поэтическіе образы и идеи, у него 
гораздо рѣже можно встрѣтить богатое сопоставленіе примѣровъ изъ древ
ней и средней поэзіи, дающее у Вахыдія значительный матеріалъ для исторіи 
отдѣльныхъ поэтическихъ картипъ и мыслей 6). Что касается отмѣченныхъ 
выше мѣстъ изъ дивана Мутанаббія, которыя, казалось бы, давали Абу- 
л-'Ала’ поводъ для развитія своихъ собственныхъ теорій, онъ на нихъ со
вершенно не обращаетъ вниманія, а иногда даже— правда рѣже, чѣмъ дру
гіе комментаторы— прибавляетъ въ вольнодумныхъ мѣстахъ, какъ право
вѣрный мусульманинъ, llyj ) J j» или что-нибудь подобное.

Чтобы высказанная сейчасъ оцѣнка j * * l  y f *  не показалась слишкомъ 
голословной, я позволю себѣ въ подтвержденіе ея привести нѣсколько при
мѣровъ, большого количества которыхъ въ виду ихъ рельефности даже не 
потребуется. Главнымъ образомъ, конечно, представляетъ интересъ, какъ 
Абу-л-'Ала’ относится къ нѣкоторымъ изъ цитованныхъ стиховъ, носящимъ 
характеръ свободомыслія съ мусульманской точки зрѣнія или проникнутыхъ

1) У  Вахы дія стр. 311 , стихъ 14:

Эѵ— М *!— Oj—.*—£—! * tj
2) См. M. л. 2066, П. л. 231а:

ІаЗьѵѵО і L_Э * 1  ̂ •>-
3) 277, 6 сл.
4) М. л. 1856.

5) См., напр., В. 93, 8 гдѣ стоитъ 'is-yhy* о Job

U J oJ-ft J y o  и M. л. 646 =  П. л. 63a, гдѣ

U J oj)^-*J \ OuXA ^  о Job,

6) См., напр., 54 , 8j 341, 8 и мн. др.
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Самъ js**® дастъ здѣсь паилучшій отвѣтъ *).
Комментарій къ «вольнодумнымъ» стихамъ Мутанаббія но существу 

мало отличается отъ аналогичныхъ мѣстъ у Вахыдія. Довольно характер
ный отрывокъ, напримѣръ3), Абу-л-'Ала’ комментируетъ такъ3):

1) Установить взаимное отношеніе мюнхенской (М) и Петербургской рукописи (П), 
которыми я имѣлъ возможность пользоваться при изданіи текста, нѣсколько легче, чѣмъ 
опредѣлить редакцію. Обѣ онѣ не датированы, но по внѣшнимъ признакамъ петербургская 
позднѣе и менѣе аккуратна: писана она одной рукой, но не очень тщательно, такъ какъ  
даже безъ сличенія замѣтны пропуски или повторенія словъ, иногда цѣлыхъ Фразъ. Мюн
хенская въ своей основной части исправна и даже изящ на: текстъ писанъ красной 
краской, цитаты изъ другихъ поэтовъ и заголовки отмѣчаются зеленой съ золотомъ. 
Раньше она, повидимому, была дефектной въ началѣ, такъ какъ переписчикъ, не обладавшій 
вѣрно особыми познаніями въ литературѣ, придѣлалъ къ ней начало комментарія Вахы дія, 
который и идетъ до л. 46. Дальнѣйшій текстъ А бу-л-'А ла’ писанъ, повидимому, двумя почер
ками, первый изъ нихъ кончается на л. 616. Достоинство рукописи по сравненію съ  Петер
бургской усиливается еще болѣе отъ того, что послѣдняя представляетъ или копію первой 
или болѣе небрежный списокъ съ одного и того же оригинала. Объ этомъ говоритъ много 
данныхъ. Комментарій къ стиху В 40 7 , 6, объ отсутствіи котораго у Абу-л-' А ла ’ говоритъ 

турецкая приписка въ М л. 269а  ^  ^Sj**-* * ^ 4 $  У?
отсутствуетъ и въ П л. 297а . Странное начертаніе въ цитатѣ изъ одного

поэта въ обѣихъ рукописяхъ стоитъ вмѣсто Ч\ Хам асы  (М 256а , П 2836 ,см. ниже стр. 42  
прим. 10). Въ комментаріи къ стиху В 272, з — П л. 2046  дважды повторяетъ одну фразу, 
что графически объясняется при сличеніи съ М л. 182а (см. ниже стр. 33 , прим. 5); въ ком
ментаріи къ стиху В 32, 18 — П л. 21а дѣлаетъ пропускъ, искажающій смыслъ, но по
нятный при сличеніи съ М л. 23аб (см. ниже стр. 28 прим. 14); такой же пропускъ 
имѣется въ комментаріи къ В 276, 34 (ГІ л. 20Sa, М л. 185а). В ъ  комментаріи къ стиху 
В 392, 24 —  М л. 2576 оставляетъ пробѣлъ для вписыванія фразы послѣ, II л. 285а , не 
понявъ этого, пишетъ текстъ связно и получаетъ стоящее совершенно отдѣльно слово 

(см. ниже стр. 45 прим. 8 ). Число этихъ примѣровъ можно значительно умножить, 
но они всѣ отмѣчены въ издаваемыхъ дальше отрывкахъ и повторять ихъ нѣтъ необхо
димости. На то, что переписчикъ П имѣлъ передъ глазами М, указываетъ комментарій къ  
стиху В 30 , 6, гдѣ одно объясненіе онъ внесъ въ текстъ съ полей М л. 216 , прибавивъ 
свое замѣчаніе u ic -o t-o  J y s  (II л. 196). При такомъ отношеніи одной рукописи къ
другой тѣмъ самымъ умаляется ихъ значеніе для критики текста, которая особенно за 
трудняется, если какая-нибудь Фраза приводится только въ одной, вообще неисправной. 
Петербургской рукописи. Мало здѣсь помогаетъ и сопоставленіе съ аналогичными рабо
тами Вахыдія, 'Укбарія и т. д. Издатель, однако, надѣется, что эти неисправности, какъ  
въ рукописи, такъ и въ изданіи, не помѣшактъ достиженію главной цѣли, съ какой помѣ
щаются отрывки— общей оцѣнкѣ разсматриваемаго произведенія А бу-л-'А ла’.

2. В 96, 18— 20 (о всѣхъ приводимыхъ стихахъ была уже рѣчь выше). 3. М л.
666 , П л. 656. 4. П 5. М вмѣсто этого комментарія говоритъ только
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d-л-Э jL» * f l—• *  A-/-A-*-J J - J ^

U  £jsjS\  «J^* 2 ^  liM ^  1

L*î jS? L*-J j  ̂ 1_Хіэ iĴ J ̂ -Л-С

* * * 8^  v  jU  ^  j -

Cy*> ĵl^^-s-L-U j\

Ij j Lo j  ^  Lj j JJ J p ) U j-^J ^ j .J )  lj*> ^ м» j y  jLJU ^  ^  J ^

eI^aJ J ^ L> djue>j |̂Q̂ itl j^ Lm̂ s?

Въ однородномъ стихѣ5 * *) онъ даетъ тоже чисто внѣшнее толкованіе®):

Ц -> І-) 1 <ОІJ J  * * > 1] vSLJL^-1 *  Aj Lj j^u ijJj 4_̂ маь> ^ £ ,jJ I  С.' 1 С

^***» J  ^j\ji}\ 1 jyutC jyL fc*J]_j J Jalcj »w)Lk*ll <—‘J-C

J jlj ^Is j^*uJJ о Ы  4 j)jilt SjyLsz J c  ^j)j i ) l  c jL !  { j *  djj «^lLjj i

l j )  j J jlj У IX î ŷ i Ui J 1̂  j J * J  ^  c J  b * *

10 ^IcJ <UJ  ̂ jiyjj**ll j\ <-LjIj y *JJ L̂ j Lj J ^  j\ jS\  ij| (J- .̂j

На содержаніе «еретическаго» полустишія, вызвавшаго негодованіе Вахы - 
дія11): t L iJ)  , j  онгь не обращаетъ особаго вниманія, разъ
ясняя только Форму12):

d L L  ^«ІС ішУ** l*jj^ СІІлЭ 13 t jy l  I (Jyv c L J )  t— ^J* dJ^i t ĵlaC Qjf I ^

^  pLoaJ) ^*Лв1 14̂  L*i> J.» 0j f\

Такъ же безразлично относится онъ къ гиперболичной Фигурѣ Мута- 
наббія15):

^Ц-Srlll J  о l jy *X  J  ^^L s^JiJJ *  ДД-»! 4^1-k-aJ

J-*J j l i  daLaiJj d jlij j  kcl^e j  17 &X J y j

L /̂olie ^L*^LT 18plsJ o j j f j l l  Jjjj\ U

1. П. 2. II 3. II ^  5. B 281 , 2c.

6. M. л. 1886, П л. 2116. 7. П 8. ПМ но cp. выше.

9. П sic! 10. П on. 11. 127, 8. 12. M л. 826 , П л. 86a. 13. M J y s \ .

U . П J3\ j. 15. B 230, 45; M л. 153а, П л. 1726. 1G. В 0 \т&\. 17. П

18. П fU-iLJ sic!
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и къ слѣдующему стихух) :

j y —y—а—і) d д . ѵ *  j j L c  ^ ( j t  ^ - ц-ь-а- С I—e-—* L - d j

j y *  1) Аілхш f % J l  <bic 3^t*ul| o j f  b oL^I 2 X ^1

5 ^ w l j  J ^ f c i J l  J . J  4 ^ L u  e(jjl 0 Ь * І  ^ J -Л y fij  j j ^

Мало чѣмъ его комментарій къ слѣдующему стиху6) отличается отъ анало
гичныхъ отзывовъ Вахыдія и 'Укбарія, сохраняя даже упоминаніе про
l l j i :

1 Д ) 1—* - »С La %г dJ l«a) у} t  ̂ л. > Ср̂**-» L—И—1

^  ( j l  X ?  41)1 J  ^$1 c J j J ^  1****®̂  i - * * L * J  ^ U l

< ^ Ы  lJ ? "  ^ I -H  O ^ l  ^ 1  j  7

1$j  { ji^ y *  d l L L a ^ l )  d l* a  ^ a' S  j l s  J^).aJ| ^ aL c

9 Liji\ lj.fi J
Къ внѣшнему толкованію сводится его комментарій на стихъ* 10 * 12 *):

C ^ j )  ^ j ^ L a - L l j  J  J  *  ^ О І  d— i j — '.— II I— jJ  { J y - ^ — f  c j l

J ^ j  /f  A f ^ b J l  4—<*j l —I^j I ^  d j ^ * J I  L I  ^ ^ 1  J y ^

< j- * J ^ I  -3 c / ^ l  0 * ^ ® ^ ll  J  ^  - ^ j l  J i l  d j ^ J j  n ^ j L  J u ^  . ^ J j j j  ^ j J L d j  «ААІ

с І  ^ J I ^ J )  £ * x i  ( j \  1 3 «UJ 3 j * L  ia ^ ± ) l l  J \ y i  { j *  I j f i  j

Такой же j £ ,  какъ прочіе авторы, Абу-л-'Ала находитъ въ стихѣ14):

L ~ L » L s  a J ^ L >  ^ - L s -  (j\ £  ĵ -a  *  ^ 1  j l \  ^  j-* *  л-^> L i  I

( j *  uU^-ll IJ-1® { j *  *— L« ^LLaaJ  Lj L ^ L l  ^  _/OM-e b) J^5 j 

^  » J  U y l  b l  ^ b  J 2 L  ^  ^  v - V )  j y S I J  ^ I L J I

dj dAAiAkJl ^  t j -Л і O * 8 <baikS L a  d-*Au dj^l ^ L l )  j f

1. B 117, 13, M Л. 776, П  Л. 79a. 2. П  j ĵ o . 3. П  ^ ^ . p . 4. II on.

5. II ? \ L * J \  6 . B 240, 2 ; M л. 1606; II л. 181a. 7. П <L>\ \J\ sic!

8. II £ \  9 . П  ѣ у \  sic! 10. B 7 9 , зо; M л. 5 9 a , II л. 5 6 6 . 11 . II sic!

12. =  Абу-Н овасъ (см. диванъ, каирское изд. 1277 г., 25, ю). 13. Диванъ <Л \ ^  (sic!),

но in margiue <& съ ссылкой на редакцію Абу-Бекра Сулія. 14. В 20 , іе; М л. 166,
П л. 1 46— 15а. 15. П on.
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Ijj® J  ^ j L J l  Cj J-Ь іялаг» i l jJ . J  H 4*oj < c f  J H J  Ls

djl̂ s LI ĴLL <ul J ^  < j ill S^j ^*£-Jl

Ĵ s) dĴLc Ĵ.C akiJl ĵjb ŷJl J) AuiU £X*XJ (Ĵ  ij* Jj"
1 ^lc) <ul j  *  ^bij j  ^ U b - ^ j)  U ) j )

Другой «вольнодумный» стихъ онъ однако проходитъ молчаніемъ2):

LiLii_j| Ĵlĵ u si ^LJl * L$-l5̂Lu I LoJ 4JUl
^ j ^ l  ^  5-^ly~ u !> J l  cI j  8Д у ^  ^  -^Ir*e,j.â j L o I S . L c  Ĵ  ̂ LbĴ m ^ L *J \sJ ° j  ̂ 4-Ь.л j  <̂ШІ d S j j

8 îcJ <ljl J  * {JA 7 (jl> Llmjj J

О слѣдующемъ стихѣ онъ повторяетъ отзывъ Ибн-Джипнія9):

Le *  d—lJ ^ L p - I —I) O L j I _j —g—j |_j

4, <̂3 L*o __j ІІЫ dĴ J 4a1c cQjj  ̂ ^jq ^ I  1̂1*  L <̂ _jLl ^licl J^aj

^  I J jd j  Ы j (^IJj  ^ , j .> l LI j  ^J,j.» ^JL ^ <ulc <и) I i i j^ j

LI {jl 1 9 ŷj| 3 *̂**3 сЦ)І îjl̂ l сЛ̂*“ 4І\*Ліи _/>LUl

i._j *o j &  Is l*niLo о L  I <_^*** J Ц ,  11 ^ и л к ,  < J  ^ U t ^ l  ^ ^ ^_£ajjJ*aJ j j l,K ^ T U I

He вызываютъ сколько-нибудь интересныхъ замѣчаній со стороны Лбу- 
л-'Ала’ и стихи Мутанаббія, отпосимыя къ собственной персонѣ. Одинъ 
изъ такихъ стиховъ комментируется слѣдующимъ образомъ12):

Ц-'П £  , _  - _

f  J  14i*s*'e-/Jc Ді-L ^ J j  J  aî XJL у̂в J a9 j  d̂ *̂ l ciiL dlsH \ £ jj

Itj^ 16 J>S°I * 0 лІ5ч> ^j*^J JjZj (iLlaj ^C) <u| (Jn.il J  (jLlo 15 ^ 1

^ aj La* - ^ J l  ^ ^ 1  Hi ^ s L it^ l j  ^ L J  ^ j J J j I ( j LX̂ JI * 16

1. M on. 2. B 276, 4; M л. 1856, П л. 2086. 3. МП ^ y u * \ .  4. Коранъ

82, 7. 5. M on. 6. В  76, 22. 7. МП 8. II on. ' 9. В 331 , 26; М

2206, II 2456. 10. П ^ .  11. Sic МП, но В 12. В 32, is; М л. 23аб,

П л. 21а. 13. П ^ ѵЛ-і . 14. П вмѣсто всего абзаца а^=.л ^ Ь  (sic!) 15. М on.

16. М on.
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у  J j  J y  j  <A-aJ I  )J* j 4 ^  ^  < £ J J  J  ^  »̂f{ f i j 0  o/^5

1-^Ji < j ^LeT <jul l*G )^  <ul ЬІ <Jy

Другой однородный стихъ объясняется такъ2):

A - L * - *  f j J l  J  j l j L i ^ f l  *  A _ j  d J ^ I )  J H l —

Ы  3^ y j  JUXJJ j  J ^ i J l  , J  <1)1 L;) J y j

6 ^Ldl і̂ьЛэі C j\ (J^9 J  J  J y ^ 9

el Ĵj  ̂ оД̂ Ь vbJL*»! q j J *  cl-e-ej «by® o j ji  -̂o-* -Д

<WiJ Ja *  L> P/i) ^ j)  J y  ^ <1)1 ^rJ * J)  lM  й̂ л*  c3

сД) 8<t;> l i fe  ^  c3 ^  7 U ^ i  U  ̂ * j y ^  j

j l ^ j j^ l  Aj  <ul ^ J J j  Да_ДІ ІД.Р АІал L  i^vf*

Довольно много мѣста, какъ и у прочихъ комментаторовъ, посвящается 
злосчастному стиху 9 * II *):

J - s - ^ - J )  ^  А _ л _ І  J - 0  *  O L i - i j  ^

, J  сЬІЦДІ ^ Л І  ^JSD ^уі) ЦІІІЛЛ ^ j+ 3  ^ е  0 >  { j l  J y

w^»^l ^  <1)1 'Ц-’О ^ у  jL /9^^ С->*Л ^ Oĵ Lk 10 ^ » )

^А^уі] Jjta ^iCJj Д̂| dJÛI ^ aJL*1J ^ аіаіі Le jJa) j,JlP ^

iS>l IJ-*® j  c ^ y J J  13 с_ЦУ-ІІ <y*J 12*-ЧЛУЛ 11 *4* У  с5->-Д J

15yJuJI > J )  У  ^ jU ) ^  ^LJJ ^ly) ^  £y  J ^ y j )  14 J y  j *  J J^ J  ^

^C  аЛаЭІ ,J.aC cl-j| aĴ 3 Aftilaj dj) 4_|a9j  1вѴ>««

4_^*J AaaLo «̂̂ l*U ^ J t ^ J  Lc іДДэ Ô/aC £ j j  dJLoj

{j *  Jy ^  17 djkj oJjk, J i s  J a i  lb) 4J ^1 Jy u  ^  0ly~

J ^ y J )  ) JJO

Для оцѣнки отношенія Абу-л-'Ала’ къ мрачнымъ взглядамъ Мутанаббія на

1. В 3 6 , 36. 2 . В 364, із ; М л. 2416, П 268а . 3. П 4. М

5. П ^ѵЛэ\. 6. М ^ ^ J o .  7. М on. S. II ^ \ .  9. В 30, с»; М  л. 2 1 6 — 22а,

II л. 196. 10. П Ч**1. 11. П (А  12. П on. 13. II Ь *у і=/. И . М on.

15. М in margine. 16. М on. 17. П  on.
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людей и жизнь особенно характеренъ, между прочимъ, слѣдующій отры
вокъ *):

s J-b j  l j  3 f  0 *  ̂ r' J ij-*0 ^ b )

4 d*Ju*J) уЧ> J > ^ i j  J  3 ^ * J j  2 < Ц »

Jj-fl» J * )  ^ i c U  dJW j l o j l  ) J j» J l  J f j  0J ^ c  ^  ^  J aS J ^ j J j  j i : ^ J ]

dJ ° ^ aC ^  У  _уАІіг» t^ v J to  L « /»  I ^  ^ * J )  ^ L e j J J

* j  j  p y J )  o ; ^  ^  Л І І І  c ^ W L  V - ^  -9 C J*C^

4 m i) ^ C  l i ^ i  J J U L  pL*J У  dJУ  -S/aJL»

J ~ i  d J L i l j - * ,  L *  d J  l ^ J - C  *  i j l  _ ^ i )  ^ J c  U j J )  J &  £ j+  j

{ j *  U ^ i  ^  Л J_jJc i l l  J *  ^ c b j j J l  ^  £/•

j J . « J l  ( j ^  ^ b a l l  d_iJ _^aC J j  l f l i l j . , 0  jL frL j ІЛ J - o ^ l l  J  J j  U jlf lk l

Lj ^ J I  ^ j l  d ie ts  ^J L  < X J l о  I ^ j j  j  L i j j - o  < j j £  У

О I J c  j J - "  У  Л  u *  j  ^  ^ J c  °  L j l  p j J  ( j *  o b b .  3

dJ Щ 4_h«awX j  ^ aaJ  L o ,j J j  ^ s b « J  Ы  j SlZ* 9 8 ^ j J  ( J j *  C j* ^  -? 7\ j aJ %i

10 V ^ ‘ J  j ^ c i f

i a w * -o n O / ^  J  ^ 1  i j \  J  ^ r ^ - L - V

^  u ® » l  j  Lj j J )  13j j l  |J u l  _> t j J  J ^  L fr^l^c U ^«

0 е  ^  l^.J|^*j ^ ^ i a j  i^*SjC  L«.J L̂ .a<  «— Ji-e J .S

14 J  lo ^ J  I ( j L l  ^ l i  ^jA lt-o l^  i j  Is Л э ( j f j j c -  { J *  U  L j j J j  o j * 6

Âa3 U I j)*1  ̂J j  j  СЛ"  ̂ _̂Zj ̂  _|ia  * 12

1. B 298, c— 2 9 9 ,12; M л. 198аб, П л. 222а— 2226. 2. II 3. МП

Въ этомъ мѣстѣ текстъ вообще сильно искаженъ и возстановленъ на основаніи Вахыдія —  

29 8 , 1. 4 , 'Укбарія —  I, 231 poenult., Т адж -ал-арусъ , IX , 10, 32— зз н Л исан-ал-араб, X Y  

347, 4— 5. 4. МП 5. П U * . 6. П J j > ^ .  7. П J p ^ l  8. П ^ > \.

9. М. ^y\j* віе! 10. Диванъ (каирское пзд. 1277 г.) стр. 3, іо и 9G, 7. 11. В

12. Стихъ 9 и 10 по редакціи Вахыдія у Абу-л-'Ала опущено.. 13. II ^ > 1 .  1 J. М
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3 ^ U J j  1 ^  U  J y ?  ks^ ^ y  U -/*^  c5  ̂ ^

J i *  U  о > И , »

He представляетъ особаго интереса комментарій и къ слѣдующему довольно 
характерному отрывку Мутанаббія2):

j * ; j  3 l y  У j-® *  J j Ljl** J - рі L l -̂j )

^ рЛ L Aj ĵ ) j  Uajjjj jJ.*®I J  U jIyJ L dj

y J  < У  ^  J y  Ь» j  5 j *  j  y ^ l l  4“Л ^ J )

uW CP* и ^  0 ^  j W  о * У  ьИ ( J *

^ y U d J  kcjJj j  i J L d l  Sjy* i îJb i j j l  IJ&J L j J )  & S j&

^ 1  4lJ -> *
І у у у  LaJ j J )  ■» *  _ y * *  L*9 U jJ )

U jJ I  aj^j j  (̂J Lej l y iy  LUjJ  s l#y». j  ІулЛ 7 oJ ^  J y

J  t^ 10 ( J ю 9 plCJ li d liy

)yj lJ*A» 11 1*9 jylUl O^—̂ l 0/— k̂ l ^1
Aâ j LJL ^ j J )  У  _? Ѵ-̂ Л® у» ^ 5 ^ 1

eUkc ^ * ^s*^) ^|У> J y  13c i ^ ^  ^ b J )  JaLiiil ^  J  j L i l  £** О/^У’) J  

14 jy j у  ^  y ) y ^  *— Ui  jy £ -JJ Jj_y^ 13

j - ? —« o ( y  i ^ y  ^j—*—=* *  * -***-» c L a - J I  jU i  { j *

^ a*JI L y *  ^ jJy ®  с-»іл d<iLy ^wwĵ Jj ^l^llJ jL o  i i U  J y j  12
4  jj I j»

J *  О У  ^  4*-i ^

1. П вставляетъ L o ^ J l  ^  2. B  39, 7— 40, іа; M л. 32а-б , П л. 29а-б. 3. П Ц ^ .

4. M <Jo > \ y \ .  5. II on. 6. M on. In m argine противъ комментарія къ этому стиху М

помѣщаетъ: c_-ys»J\ ^  о ^ У  j y  \̂ х а  ^ ч Л = П у  ^Jlii <*d!ils

Oj -маЗ ^̂ 0 уз-*о\ (3  ̂ £.Ц|-ЛЭ <̂ J J^-uO М ѵ̂ іу>\
Судя по комментарію Вахыдія, 39, із — 14, гдѣ приводится этотъ же отзывъ, ,^ - У -  

опредѣлялъ <̂ у \  какъ О у \  а не просто О у \ .  Поэтому опредѣленіе у

Абу-л-'Ала* едва ли принадлежитъ ему, вопреки замѣткѣ in m argine. 7. М on.

8. II Ц У Ц а -. 9 . П вставл. <*^уо\ L«. 10. II вставл. лЛх.-®. 11. В  ^1і.

12. II on. 13. М оя. 14. М on.
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^ L £ -)J  j l  *  Jr J - v ?  Ij } y  U)

(j\ fj ^   ̂ _? с̂ £° ĴAJ
1 <ulc i j j J *  J.i JjlLe J ^ L  ^

I d -j jJ  Le_J _y-5tJL<ĵ -i 1 j  * *̂*_» Li_J j J l.Z-1 lj ОІ CJ^-lLs

Oy*J) 5 ^ 3 U? 2lJ^H { J*  J  <Uua*j

у» 8^Ы Ь  7 bwl c5-?j j  6--гі^Л ) ^

Jiru <jL й̂ІАІгіі ііліДі J OJ aJL̂ У ÔlJ Jy>J _̂*Jl Ьэ JL/**̂  
П^>л^1і y> 10 dJ cliu У * Uj j j s d l j  j l  ^1

Чтобы помѣщенные выше примѣры не показались слишкомъ отры
вочными, я позволю себѣ привести цѣликомъ коментарій Абу-л-'Ала’ на 
два большихъ произведенія Мутанаббія, выбранныхъ мною тоже не 
случайно. Первое изъ нихъ12) представляетъ одну изъ характернѣйшихъ 
хвалебныхъ касыдъ Мутанаббія, наполненную цвѣтистыми гиперболами въ 
его стилѣ и кончающуюся довольно оживленной полемикой комментаторовъ 
по поводу через-чуръ вольнодумнаго tour de force. Это позволяло надѣяться, 
что о ней скажетъ свое слово и Абу-л-'Ала’. То же можно было расчитывать 
найти и въ комментаріи на второе произведеніе13) —  элегію по поводу 
смерти матери СеЙФ-ад-дауле, въ которой сильно звучатъ пессимистическіе 
мотивы 14).

1.

LaJ j l i  j

b ly j  j i  < jJl j  *  U lis J  ^*^Jl і_а_л ^ * J J  ^.Lc

15 J y j  I J  j L  ^ y o  J  J  ^ ^ - J J  Ь л  L L i a J  ^ a J I  ^,1c  j i  4  Oj J J m

t lCJI ^ y  1$a1c J j .j ^y-ejj j  I j  &lC ^y»L LoLi») liio  ^ic

1. П on. 2. П < J ^ u .  3. П on. 4. M L ^X J^L si. 5. П on. 6. П on.

7. П вставл. у  8. IIM ^ \ j J \ .  9. П ІХіЦХХ 10. П 11. П при

бавляетъ J l i o  1£х>. 12) Вахыдій, — 2 7 1 — 277; А бу-л-'А ла’, П л. 204 6 — 2086 н М

л. 1 8 1 6 — 1856. 13) Вахыдій, 38 8 — 395; А бу-л-'А ла’, П л. 2 8 3 6 — 2876 и М л. 2 5 5 6 — 260а.

14) При обработкѣ текста я обязанъ многими цѣнными замѣчаніями покойному бар. 

В. Р . Р о зе н у , черезъ руки котораго еще успѣла пройти эта работа. Не отказывалъ мнѣ въ  

своихъ указаніяхъ, кака, и всегда, А. Ѳ. Х а щ а б ъ . 15. М on.
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4.J ĵaaaIs Ы >1 I j f i  ІЭ g *  1S .\ j f j  cXc^^ll J l  m0̂ i i  _?

< J ^

L [ ^  j a w  11 ^ 3 4 ^4>JJ *  \j  j  L« дсіш  C->J-eI

І0«-вл  ̂ <jJ Lh>у  *—1 j l ^uJ I  £ ° y

^J*jdL Lj U 0«^o ĵ AS*1j d-Luj» ^  Oĵ -J dJo ĵ t-^c C>®J

 ̂dC La> 1фЯЧ> t, 1 ^  L̂ aJI

Llo L 0 -la-4, î-̂ -Jy-a-C \Jy-*> * ^_§JL®Lj /̂ O j J  _j

dlcli j  ĵLo * 5 Jĵ aiL* аД ^AtOJ _j L̂aX* iĴ Li djУ £9j  J y o  j

djko ÛaX̂  9̂-|̂eC ііааЯо) j  6 * * k**x̂  q\Ĵ \ о J* ^ ~ > J^  ^  0^“°
L^ki ( j l «  ( jy o  S0 ^ J ^  _j ' L$ki £j*>

Lj Laaaa~> ĵaauJ J  ̂ j cJ“k̂   ̂ Л̂*9 ^f1 L. La j  Lj

^ « l l j  ^-o _^fJ| o* ĉ ^ j J )  t j L i i l j  ^p[jjjJj J j /̂J «JLllj^l^Jl 10ДІ1> y £ j j i *

L$j| І^Лао \j3 11 ^yuJUbij L^ok j  J j ^ L  J ^  4ааІа2) pliL  ^ j j  j

^ аіадг* Le; j  t L i.L  j  13 L̂ jl^ a J  _jawJ I  J j ^ J j  12 • • • • L $>J^L
J j ULj JiK J) «̂.aJI 15 Iwi® ^jl ^IjJ 14 oLl І̂ э̂ іэ] о Li®̂a«, 0*J>~ wĴ

Laa9 1 4_̂«оа1і у§э Asl̂ jiJ Laĵ j » ^  dJLô j L j  dJI Lĵ el J  J  U ^ k  

j. i 1 >

LL_^с ^ am̂ I uXj ^  b&Lckj Jjl ^ djLuk ^ j - c JLi V L 4 JI L J

ĵitÂ * Cj  LaJ j j 1 l i  j  ̂ a, -A*aj L Lj ^  О  LaaJJ a. _- j LJI ^ i i )

^  liLi dJL« klAJJAÂ I _̂yJl d-L«l̂  Lb̂ Lil Ibli

^ J  LaaJJ 4ааааІ ^ j j  1 Laaja» ^ jAIjX j m̂_;IaaJ|

1. П \ J ^ .  2. P jk . sic! 3. M л. 182a. 4. П on. 5. П послѣ

этого дѣлаетъ графически понятное повтореніе jJ ^ a jL o <}о \) ѵ _ ^ о і  ^ g jy C s. ^  Ц з-ast^ J ^ U .

6. П Ц д-л^-Ь. 7. П вставл. 8 . П ^>«>Х>. 9. В  н 'Укбарій —  II ,

4 2 4 — j J d \ .  10. ѢІ on. 11. П d^AtoLo. 12. М оставляетъ пропускъ, П  пишетъ

слитно. Ожидалось бы \ или ^ у \  (Ср. В  272 , стр. 7— 8). 13. П  л. 2 05а .

14. II вставл. j y y  15 . П с Job sic! 16. П i J y o X * .  17. П ^_ j I aJ J \

18. II OAAA .̂.
Записки Вост. Отд. Нмп. Гусск. Арх. 06ш. Т. XIX.



—  34 —

L l^ c l  J L »  * *  dj ^ L frJL m  1) V ^ lL u Jj  d .»  о  J

^ « J  d L J )  ( j l  J jL ,  ^ J )  J  j L J \  y9 j  j fc t i]  ^jl^C^)

b l^ c j  ѵА***!] j a i o j  ^ ал j ^ auaI )  ^ 1  J j i i k J l  ^ oaj l d J  J j o l j  j  dJ J i l c  djk* 4< ,oJ

U j I^c J J ^ s

2 k b >  ^ - « - j  ^ . J l j  *  is -s* *  ^  lS * *  j *

y * « ^  3 <ь-ои kS J ^  d X J j  j l j i J j  < J> i < L *jX  J ^ i >

J i jP  У  0 ^  J> j n  0

U I ^ - aJ  J C U J J  j  *  ^XU o L l !  , j } U I  j j l ^ - J l

ц ^ к ^ І  ^ j l  J ^ i j  diAiij ^ І £ :  J  j _ ^ J j  a o l j b  4 fcr- j L s ^ l  j j l ^ J j

c x * ^  6v5- / ^ X >  J - * c  j ^ - i - I J  j l j  1̂ *JL>j &\j  o ^ l l  £ j j . s  ^ C J I  j j ^ l

C 'W  ^£J| J ^ J l  j b  ^LikS.) vI^A ĴU ^Л л  0 / 0  j 1*0 Jj 7 ]bj

^ 1  d J ^ e  isLJU  ^  _, ^ k  ^  ^ J ,  J  .3 ^ J  J J J  ^ L - J i

8 flcl <uL, * oUU

L U  ^X^liAiJ ^ j J  i l -A «  lb I *  ^ J ._ a _ x _ .i  J j y » ^ j  ^ c  JbJ
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^ C  1̂ ^ аіэ < j l i  ^ X lc  _^a<o JI ^ 1  J y °  )J ^  ^ jjaaLj  9 ^ a1s j j U  d L 4 eJ)

J j *  У  j * ^
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1. n  on. 2. M Л. 1826. 3. П 4. M c - j l s ^ l .  5. Рук. 0 \ 3 .

6. П ^ ‘X x b . 7. П  UJ. 8. П on. 9. П л. 2056. 10. П ^ J o \ .  11. Хамаса (изд.

F r e y t a g ’a) —  I, 160 съ цитатой со словъ А б у -л-А л а’: 0 ->\ Aj \^s і^ аэ <^j>JajJ\ о^-л

*U a J\. 12. П С5І .̂аол\ , Х ам аса Ьо*
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1. M Л. 183a. 2. П on. 3. П d ,^ U \  4. II on. 5. II

6. Коранъ, 57, 23 pL 'ili 7 - ^  8. П on. 9. II

10. П л. 206a. 11. II ^jiuXs. 12. П on. 13. II ( j y > . 14. II вставл. о^=*Л.

16. II on. 16. П on.
3 *
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1. П  <#o. 2. П on. 3. M л. 1836. 4. П si'

7, 178 и 25, 46. 7. П л. 2066. 8 . П <*J sic! 9 . П

10. Cp. ^Li, II, 417 . 11. П дважды U-p>. 12. П on.

5. П U .j . С. Коранъ, 

i-cL \.^І.
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1. П вставл. ^lof-axi A.i->LL> 2. Ы  л. 184a. 3. II on. 4.11[ o * -
5. M on. комментарій до конца, оставляя пробѣлъ. 6. П даетъ сильно испорченный 

текстъ: i^ A jL o  «Іо * ^  (?). Возстановлено по .Т А  —  V , 23 0 , іт и Т 'А  III , 118 , 20. Ср. D o z y , 

Dictionnaire des vetements, 133— 136. 7. П С Д ^А ж Л . 8. П л. 207а . 9. П lk * \.

10. П  d JU ~. 11. П on. 12. П 13. П Ь‘ л *  sic!
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1. Ы опускаетъ до конца, ставя вмѣсто послѣдующаго 2. 28 и 29 стихъ

по редакціи Вахыдія у А бу-л-'А ла’ въ обратномъ порядкѣ. 3. М 4. М л. 1816.

5. II л. 2076. 6. М L JlS '. 7. М on.
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_̂ аІ  djj [j kÎ Sj  j  ^ ̂ JaaliJ q_/Xj оj£> 9 ^.ііа* 'A* 4  ^  L»!_,

11 ^icl <u! j  " vl-i, C^lj 10 J f  *3 uy&i j  Lj U cL-j) J y j

LJ>  Jlj^ jjJj L$J Oj.-ar’l _̂j  ̂ d*j£+ Jl^^/l ^ J l-1) tl-jI

^  l̂ iLia U ^ L  Д ій  J y j  11 о j  л jj da Ja3 dJLt»̂  dj 1 ̂  j Ы  <̂ L.-
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1. П у  ^>Л>\ jJ.&. 2. П вставл. ^ a^«.XJ\ , J a ^ ^ а і .  3. П ^ л .  4 .Р ѵ к .
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L j  Ы  djL" ^ a  d*S J  1 1 1  L *o ^ O  0 ЛІЭ 1 0 ^ , wJ‘J ^
C _juj£a9 L i l a  L L L  ^ ^ 1 ^ 3   ̂ j   ̂ »̂0 kA* d«e l^*i*J

^L*ja.J I

J L I  j Lj d - e - b - L j j  L «  *  L_j l j » L j  J L I  L e _ j  jL * ^

^jltB  J  J c l J j  ^ Ю І І  o l i J l  L« J j  d j '^ l^ a  ^  ^ j J )  J c  4j U  0 L X«

L  ^ 1  l^Jj,_y» J .-'C  ^  ^  ^  c ^ j L a l l  jy*i іа (J^A J

J ^ A ^ l !  e ^ U L  £ * ^ i  ^  J - o  d - J L  L j  *j l * a^ j J

1. П on. 2. П \M. 3. П L ^ ^ o l^ o . 4. M Л. 256a . 5. П л. 284a.

6. Все слѣдующее до с і .л ^ і  П on. 7. Рук. on. 8. П 9. М 2 L £ L a ^

но in margine <i^i)Lo. 10. II ^-'OJ.
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j } - i j  ь  J j  Jj'd  *  l j -І»  ^ j - c L J I  J j l  l j _ *

< S J J  ̂ ДааЛ t 4aa4 ^ j  j-A-ail l_/t _y 0^1 L> cUl

J ? " 1 J»® 3 J ̂ y * i J l \ £  aJUl ^ 1(ІЛА.О

- r J
d.jj ^1*J d jjjJj d.Jj2» ^1 iljJlJl oJ-9» < j *Іл>..а<о I.J (jj_y 1 I j f

ie.k*Jj •’j  J^Lil <J>a9 j , * J Jj» J a9 qyC Lj. *И • J

J .9 ^ уЛ- *-J I ^

йлллл i_-xuJ J ДлА̂аІІ о,J«JB ^ ааІІ. lj=J as" J  o j j J i .1 ^

r u Ja j *^І9 ^Jc Jb j Jj.=J as" J 0^1 J 6 UM ■

. ^  a *  rJ J £  1йЪе, 1-,1лЭ ,J.») dj ,̂J d.Ĵ  d/wAAoi) o j*>

£ і, м  a , lc 10̂ | J= j ^Jc *- 9 5̂j
b

11J  L._1 L> ^ L C ^ -J  I a-^JJ ^ J c  * . b _ i J l  i  aJLJI ĵ J L .

p bi-e ŷu l lL ic 4' ^ J  J> 5̂) CUĴ  W J/ч
0**̂ 1 J* сi)Uc ^ d.a ĴJ l«J ̂ uU j L i L  ^ a O j ds^Jj

19J ^ i i t j  J-S"U  j (_j—a—9 j %•Lj,« J _ a_s ^ j j J )

<jyl 0І J ,? "  _>ААфлІ ) _̂C A, AV J| J c  dJy J* J  Je J c

J  j*J-i O 1 J -5diaJl ^  iuLrfJl j l3 Ĵ_̂ iL.Jj J c

J-s9 j J s l J j  J^9 j L i l  j b y j L .  S.ljf <->l,91 *

15 twJjl)  J 9 ^ ^

J L e }-» j о L j b  ) J l_ j * L «

1. П on. 2. Текстъ сильно испорченъ и возстановленъ на основаніи Л 'A —  II, 

397 , 15— 18; обѣ рукописи даютъ i J U A l; для переписчика это мѣсто было непо

нятно, такъ какъ надъ нимъ стоятъ три такихъ же «роковыхъ» точки, какъ выше М 

258а надъ искаженнымъ 3. М «J-Ш. 4. М оЛ а . 5. Рук. on.

6 . II л. 2S46. 7. П ^ \ , М л. 2566. 8. =  O ’? (см. Хамаса,

і і з д . F r e y t a g ’a —  I, 3 9 1 — 393). 9. Хамаса ^ і о .  10. Sic Хамаса; рук. даютъ совер

шенно необъяснимое начертаніе (?). 11. М in margine ^

Г2. М in margine J U a i l  g .  13. I I ^ aaJ I !  14. П on. 15. II v_ j \^.XJ\.



—  48 —

l j . 0  c J  a J u s  j  J j - j j - *  ^  dJ L j ^ b  ^ 1  ^  ^ I  dJ

4 l̂c) 4Jul_, * V 1^JJ J  o b  O f J -  3<*J L^fb :;:

5 ^ Ь _ і )  ^  *  L ^ . «  v l ^ «  c i l j )  ^ . i j - J )  V U J

^ L J j  I j  £ 9 j  ^ to ^ -e  J  V^Ij I <—jL lal (J -c L j

0 ) ^ 1 )  ^ J , |  J r . f e  C .  __)*J) J j 4 »  0 ^ 1 1  I j .®  J - ^ «  j  ^ 1 _ j * W

O^SJ L*a3 ^ aJ J  \j3y*t  -?J  )jjr—̂ 1—J d_Л__9 ^2̂ _J J ^ _ i A l — ) У? Loĵ  l5 -̂) ^1 L«jJ 1̂.9 c5-/J fJ -? L J I —̂-<c (̂ Ij| *̂̂ aJ' Oji) ЬаЭ ĵÂ »J L /  j t̂ l-A_jJ Ĵ_c dlJL.• j  * J-k — , >*-Л ji^j9JC j l j j  , J , " * * * 8 * *̂JaAAAu.̂  J ^  ^k^1-®
d J^ 9  44 I ^ ***3  ^   ̂ J ^  _j ^l*ol^  d ^ li .e ^  I ^ іа ^ л

_^ j L  12^ о Л ^  ^  V^JlJІ> j ^ J l s  ^ i s J j  p L w.aJ ]  ^  d s ia l* jj .«  d k i J  v u m i

J . ^ * aauJ  ^ 9  d k a J J j  ^ » * aJ j  J j ^ k l j  ^ k J  j ^ J ^ 9  ^  _yJaA*AinO jJ a j

34j i  І> 0 /клі*к 1| J j * * J j  Ь ^ ’*’ J  k> d j _ .̂aauJ ]  _ j * > i  c ju o ^ 9  ) , J ^  _^aC

- П /  I _, J r  JJUJ 0 -„  jU i b'SljQl j  £ J I  

J l ^ j J I  & l f  J I ^ j  _ y - A .k j  *  ^ I ^ j l IJ ^ L c  i l j ^ j L e  ^ j .5 ___

d j^ A ^  < ^ 1 іГ "  J l ^ j  Aa*Lj  j j ) j S  | ^ к л  ^ l c  1-J < _ A s ~  Aa9 «__^ . j J l  ^A a Jj ^ ( U ~  J ^ oj

j K  £ ; *  J C  ̂ ‘̂ I j ' ^  4 , ^  J l y  £ J +  11і_>СІ ѵ £ І і Г  J l y  4 j l  и й  d J j l ^ C  J

4 ^ L ~

^  L±l I »Jjy_*3L_J J (j-A-ji J ^  J-J ̂  1Ь O  ) j ^C  1 ' dA» U

1. МП liji'}». 2. П  iJp i , - '^ \ .  3. П U.J V^> sic! 4 . П on. 5. Стихъ

13 по редакціи В  у А б у -л -А л а ’ отсутствуетъ. M in m arg. ^ O Jjo \  sS S  qJ^ ^ > 1 *  <*JU j .

G. МП ( i b ^ o .  7. П л. 2S4a. (Въ рукописи два листа обозначены одной цифрой 284).

8. П 9. М ; > .  10 . ГІ ^ J ^ c .  11. П on. М л. 257а . 12. Рук.^

(З^э-М з-^ s*c * 13. П sic! 14. П  15. М Ы з ^ ° .  16. МП on.

17. М съ _  вмѣсто r . IS. М in m arg. J ^ o  С!-:\.л=*Л)\ , I s .
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у» ^ dJy> 2>yt'j Д$Л ^ ^ ile Jl 10 =»l***Jj

jjZjAsf ^1  J.AjLj dJjS _5 4_̂ J ̂  cLlj £+* Jbl Lisa (J-auJ )  ^1.83. jJ,A «

4^ І 1  ^  J * f^  <\gj J  * №  £>* « JL J j J  ciL<klj 2 J asLJ ^ J f J

dJLc J^*ij ' \^La 0 Lc 6 :) J_jaJ _yA»J Lc J> _jh ij •. 'ij о J.*

<ui IjJD ÂnaiJj 8 J l^ J  cyyajj Jil ^J-jJ j l i j  J.A< I _̂ aJ) j

ĝAĴ Jj twJyo & ^ aC ^Ijb^ J.A*» J y ............. » U j  1

dfc Î jLj ^іэ) Ы  IJ /̂Jalj a&Jy •/»

l* ,y dJ L 1 ^  J.J J J«ij d̂ ,g, ^  o L J J  ,3І > Л ile  :‘’ •^U* c ^ -
Lfr*» j y i l  ^ ^  u J l  u -lJ.1I jĈ J.J l« d>Lof tlaJ 1*1] о ‘я< cJJ
Ы C-Î uaJ] С .шЬ 0 J ^ I 1 J l i  j  dj’LJ ^ ^ 1  0 ^

âJaJj L»<e ІЗ*0 j

18 J U  * 17d lu Іл j  *  J-S? Ĵj._g_J l̂ i_l_C: ™ J J U

Ы J L  j  V̂ IaĴ S J H J d L j-ii LJ

<uc J^*io.j i jb  j *  CM j  ‘*^ -e L Jli

I |  f. l_XL«._J j d_J g-*ti_J ^  %■  3 t j  l-fl-J j ■ ^ - a. q. J

Î HajjaJ j j J  ^C dJ L̂ aJ J.i^ l.9  * J j i J  li^J Ы  J^L»

t^ljjA* djJilc L c

J L * j  ^J_c j . j j j i _ i '  »^ ijJ _̂J * d_A_Lc ^ j - J J  10̂ lJj_p j L* ^

^ Jc  sJJj,J.9 ^J d jjJ d l̂c {Jj.a^!) ^1 l-o Jy ij ^ Ld J A-̂C c3 cL$J)

<ІАл-С Ѵ І Й  * J c i j l j j '"  Я J J IC J  ,  J J I

I  ̂L>ai —*•—C _̂L-«Oj ) C_—'-A—J Id  ̂ J  ̂  ̂ J  l—9 Ш Ф Ĵ.*JAaAJ

1, M съ j. вмѣсто 2. M in m arg. повидимому, къ этому мѣсту: ^-в-=» .
^уоЛ-чІо d _j^o o \. 3. М in m arg. О Т  4. Гук. \UU. 5. П J y L y .

6. П ULco. 7. Гук. 8. II 9. За  этимъ словомъ, вѣроятно, про

пускъ, не отмѣченный въ рукописяхъ. 10. П  Iаа*аэ. 11. М on. 12. П л. 2846.

13. П Ы і .  14. Рук. on., но ср. В . 391, іа. 15. II ^ л .  16. М л. 2576.

17. В S J s .  18. М in marg. C y l '  U i  ^ \ .  19. М ^ Ь о<а \.
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J V ^ L - u ij  4__ j L L  j  Ді® 2 1 о Ь ^ А І І  V^ 1****«J

9-awv ImxJ  ̂Дс ojb  ̂  ̂̂ Jl3 J^ji0 _J '*' l̂ l*C _ji l-o у̂лС l^Loj) ^C 4— /̂1

J^ jjo  d j I c ^ L  ^ j I ^ c  ^ X s r ^  c^*** l ^ 10 4 ^  d J ^ ^ J j

d j^  ^„jJ I l t*W iJ>/lC f ^  la  d j ^Д-мжяД ОіЛ>/‘*АД  I J  a j I J U  o J l

j L i J j  ^  ^-oL»..1J 1 ° £jC CJ * O^-» i j d-S>[,_£j)

J )4 dj ĴLJJ (us ^ S j cK bU5 -9

0 е <U9 v_ &̂Lc \£e 6* j  ^ } c J.*9 j > ip 1̂ 5̂  ^̂ Дс Д/j iĴ Л І І

J  LaiJ 1j  j i l  c i  J \  f tujj 1 __3 <̂-J-IjU l

J ^ L L J I J j l j ]
G .

d-s*»)J ol_JL.c

SSl 0 1л*« j  С ̂ ІД 1 j pLkJL J ^ lLJI J ^ IJ I 8> J  ....................  O'®■ыи
 ̂о Ĵj.5iJ 1/Jj.J) o l j j  4_jJ>i9

Д Ь _ І1 —о | Д .^ к  Hr U _ ^ r i _  J r

»̂J dj l̂ U ^ -*  j K d-4/ j  10Д ^  ДЬоДі ^ <рД ) ДДЬ ^lj)f*f J J  £ я  У ^ 1  Д?^ J(* tJ-Д ojj_ji 11  ̂ ĵĵ o dj V j J i j .1  dj
12 ^j| Д U dl<9̂  ^ -ЬІ >Д«Ді Ĵaa-̂ -e ^  _̂ *іД і

14ĵ *jj-» 0^ ^  Д ^  X? *  ^ J jJ ^  ^ Lê S

J  l— 5—i  J <X 9 ̂  l_<o  I * I J I ^ Hr d_A_S ^ J ^ _ l  1 £ L_< Д-Л_.« ^’’ l. <gt->ІФІ_ДДі *JL-.J_)j dĴ 9 ĵl̂ lj Д̂1 £a__/■» d*.9 plfJj J ІІаяС 1̂ 1j Д̂ І î.ij 1,y l̂*aa
o ^ l  Ія-© Д *э *б 7 * * 0_Д^ о _ Д ^  Д*^* о * * -  0«Д^ £ j ^ J '-^ а .9 О ^ ®  с З  

Д і Ь  Lga^UI i j l f L  j  Д ? Д  о ^ * °  ^  (іД -o^S о Д Д Д  ^  d L J L

1. П qIaJ«~L\. 2. П ^j-OjA.a.1. 3. П LaA. 4 . П 5. П  6 . II on.

7. П л. 285a. 8. M оставляетъ пробѣлъ, П пишетъ связно. Ожидалось бы что-

нибудь вродѣ £?у)\ С Х о  (Ср. В  392, стр. 5; 'Укбарій —  II , 25, 15; Лисан-ал-'Араб —

Х У , 6G, 17— 18). 9. М л. 258а . 10. М on. 11. П \)^ . 12. Диванъ, каир

ское изд. 1277 г ., —  37, 5. 13. Диванъ 14. Ср. Хамаса ( F r e y t a g  —  I, 4 6 7 ,

неизвѣстный поэтъ) ^  ^  15. М съ £  вмѣсто

1G. П on.
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WjldJ У (Jlill dd̂ Lo dĵ s ^ _y <1>/“J  ̂ ЛіД> ^ ^bc***!) pl-d

> J I  _, dJUil J J  1̂лЛ9 dAj j

J L J I  0 „ L L _ ; L id j- J j  „ * L k L i J I  J _ 1 _ L j  U J J L u

I ^^aaLJ j  ̂ y><jLLaJ j Дліс t j  Дліс С-хфЭІ J^J ĵ<aJ^11 ^  ̂  ̂1 l l̂laa

I і_£л*а> ^ Jj 1 Qj+  ̂ _j ^jo/*  ô XluJ l<© t t̂p=» L & J j  ^

W  ^1  l-pj.aJ^ i^lJj.5^ ііД Jy ^  oLŝ AoJJ pL̂ Jl j

2dj|^j 0J — ^ 1 *1 1 Jii^l I-ЬІ (jl^ 1 ^£І ^ l * l l  ^  ^ J -Л

Jl^ -Ja Jl J _ ^ j  d_:_«J 0L-*—~ * ^^JLJ-j d_J Ibl

J j h  J  aLU l „Is- 3a J L i l  J^a j ^-e pb dJ t^dOj I b U J l a l )  c^ aJ* djJ J ^

Ліал J  d J^-^J J  ^ аЭідаіЬ ĵolj AI *_>aaJsJ J  ^iiAiJ L j d̂ idliJ ^

pLsdjoJj ® c,Liydĵ l IaaJ j j  j  i^*o ^  dJ ^ - * j Іэ ^ іл іі ^ywXj 

J l i l  -̂-o j^_A_jJj ' L J  ^_a—> *  ^j-»)^_iJj ^  o Lj ÎÎ  *̂ <_jj*_zJ  j

d̂ ) j f  {jb*}* J  [;*•+> ^/abJI cLuaJJ 4-.«шj  JjAJ

й& _̂ AftJL yliiJl ^ 1  ^5wiJl tLu^Jl ^jeiij ІД dju_^b jL o iiJ  dJU^

*C j Ioj£\I frLu.J) £j 95 dĴ a y& j  8_j*dl ^«o 

Ji.a _ jj tja.iJ  U-cbj 0^-^-r; * J ^ -У I—fl—О I— *j  J-* X> 

lyCikj \j>jC5j J  b»^9^ jb U j  Isd J 0 Л  10i e l J l  eL j  ĵo J ^ i j

Î aC I |  J ^  l* j

JL -L r J l  *  oL L j —A—

L. 0 Ji f j  JiLil ^ .L , i le / " - ^  -> cj0 -? -?-/■

c l̂ »0 j 4_AAUi< J ^  J  d9j J  p U Jj £j9 j  J  l_ĴI J  *•

1. П л. 2866. 2. M прнбавл. i J ^ j J l  l -І-аао U g-ol ^ - o o .  3. M П

sic!, но см. B 392, 28, гдѣ ^ ^ Д адаІІ . 4. M л. 2586. 5. Диванъ, каирское

изд. 1292 г ., 205 , 2. 6. Диванъ *1л ^л \ J , .  7. ЦуЛ. 8. М j ^ - \ .  9. Ср. F r e y t a g ,

Arabum  proverbia —  Г, 229, Л» 61, гдѣ дается болѣе точный, поводимому, варіантъ ^J>> 

C j U X U  ^  O L U H . 10. П jTUJi.
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Lĵ Sk йфСІЛ  ̂ 4 dJ îLs  ̂ Iĵ fSUiu оLî  IflkjuAJ ^ l l l

^ р а̂ХІІ ^ j ) j J j j  j  рІялЛ ^ l^ j  u ^  ^^Lll сЗ <— o j ^ l  -̂

2 i * J  dS^jjj^* j l s ^ j  d j j L o  l$J ^$J^lL.<> ^  J  O jl^ J  ^ C O .J~

0.J

-9

-9

rL J l

^IjitW  d—a—X̂<«I ^**JL*Jj ^-g-o-j <d> i—a—'£ j j O '—  ̂ .9

dJ^gill ^j5> j  dJ j j £  ,^1 d;Li? _j ilcLJj ^  j^ d d l 3j_*J^J d ^ L l  dl/j^jJ

^  djLjrlj tludJj ^ jj jJ^ij Д̂л̂ Х**® ÂAgJj ^ «*LJ| dnJlgJj_j ^l^).l| ĵ-uA-Jl J

( ^ 3 *  j  j  Cj9^ ^  *bJc *1*^1 0***J  *  U * ijj-rt

4 ,̂lcl <U]J * ,JJ^iJl I**9 J * ^ i  J>

J^/jwJ] £-Л.} ^  £~*J<-9 *  dj^L-эі—C d-- .-->0----------------- *-->1

j j ^ l  3 ' d -j J I^ x l  1 oJ jb G 1 Jyij <k_jj L̂ ill 5^_5^

у>\ o^J  ̂oU^lll OwJ1̂ 0 L^ /±*J 1 ™>J.j 8 CU *. J W 1  ^
j j l l  £«0 Ll^-li ^ jji)  (J•o <—< » - q Ia Ib« dxAkfill | ii d j l̂ AAil 1

J

J U ._yj| Ĵ_X oLu^jJj cl^-l^a-aJ %■ L,J.JLs eL ^ J I  10

J - Ю  J j i  j  JaJl ^ I j ,  y .  L*J U jU^/Jl j +  J*^91 ^  l ^ [ IL о Ь.Ле ^

^  $
Lj,J.ai dĴ .9 ^Ij  ̂ &Lih ■ 11 -1-д.І \S->-> j  ^ ,LJ| jL a i l  J

o >  13U I Аэ-jJ <ul ■ Ъ ІЛ  0 c u A j  c^ 1 Oc " b ^ l
(J Ls J  ^|c 2)j9 d.icU îXkJ l* v̂ c *—■-l«eiJ 14 О [y»9 “ ^ w i l   ̂ Q̂J-*.<ii\\

ir>0{jjfb U j Ŝ j Ij-so j  J  J.*̂ J <іД Ĵc «̂-l**9 Ĵ Jil ^9 L;j L«l

Д ̂ l_£_i—J _j—»—̂0—*—JI X?  ̂ c->̂c *̂»<dJl <__̂o L*J J lx>  ̂1 11

1. П 2. П edUS' sic! 3. II л. 2 86a . 4. П o d . 5. M л. 259a.

6. П vJ^o\. 7. П on. 8. Рук. 9. П O l iy U .1 . 10. B

11. П L ,L ~L . 12. Рук. j J d o .  13. П ^ j 3 \. 14. П 0 \ j 3 .  Текстъ отъ * вы зы 

ваетъ затрудненія. 15. М \S^>.
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J b j . *  j  J -e jJ t j j Ц Л і Ціі j  «_A*jЫ J j  ^ f^ u JL  jL * c l  ^

J ^ J I  ^  J -ЬІІ Л І І  £ «  ^-»***JJ ^

j l L l l  -І̂ -Д-А-Х) J^ A - i J l  ,_}_А_А_Э M? *t L j,J.-iLs ^ -e  ^ - S 9] -?

1 d ie  d a lif  dJ ^A.ki «Л^ІІ ]̂.аЭ l j , J .» j  dê d» ^ j J ^ a i l  I |* k d  J j i j

^  l—I® ^J__iC l—jy —i  J j I  *  ^  Lxa.a.J L l «3i-«_j

^ U J k ' j Lci9 pL 3 o>#JJ _^il _5 ^ )  «ц-J l̂iLe

- 4^1) Îkc j. ^) J  «1-АІ1 ' j ’J j 0 J-J J^J

JjU w iL . S + S  • )̂ _a J 1 d.i-A.ÂO -̂A-C 1̂-̂  ^

J l j  J-Oflk *lJ s f  4 l l̂_y£J ^lyJ) dJLi< <_ ÂC ^  J y i

 ̂dJ L <»_jÎ aJ 1

J W i j , ц -̂к-І 0 .

c r ^OJtJ \̂ J t j i j  0^1 J , 'Л 8̂ > J) ^iU L̂ ai-e 'JaJ ^  G Jy j

i№ j i   ̂ dJ LôI J t>—J Î aJ 1 dĵ *A«  ̂ dĵ aJ I _̂)̂ ki
d̂ui.a. v̂̂l*o 4̂ JLkj  ̂ d*uAJ 1̂®

J L J J  4 •Л_дО ĵ.-A_^_J  ̂ ^ ^ .А -л -J J-: dJjJ'-  ̂ 1

d̂ laaJl dAAoll OiJ'® Ŝ>  ̂ 1 —ĴyX#flLJ I |̂ flAMJ lj

JU ^J c^ll j  * ^ « . J l î t*1 l.*-J 1 î-i—a_j <_̂..j I £

V-"U dJliil ^j® j  dJklui.ll -̂C s ^ i  c~ j  i/*
S j. 'i J c: «4̂ /*̂  0  ̂ ^   ̂ Jy^ *•Ji«Jl Ĵw>Jl  ̂ ^wJl

9 i^k*Jl O jil :,: LU1I \joj> «̂.k» j  Â*adj ^LJI ,̂1*j

J L ,  J T  j  j - 4  ^ L J L *  ^ *  0 1 ~  ^ L J . c  o L . j J l . ^ L ^

І . П л .  2366. 2 . M j i y s ) \ .  3. M U ^ j o i .  4. II \ JU  sic!

6. M л. 2596. 7. П on. 8. П p ^ U l .  9. П

6 . I I  J b .
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О J b  c j  *-^L* ^ b lb  _? *Jy* c j  J ^  _ / ^

« J jL y J l  ^  _^A-eJj ^ ®  ^ I J U  ^  X ?  _ j i s ^ i L e

^ l i , ^  j i p / i

J L i j J I  _j ^ J I ^ j l II J J L c ^J_c *  3 L ^ . *  L  Îj I-і ; 2 с1-*Ц гс ^

Ahj j b  ч ■ *) | ^ iJ  j ^  d-sj IaJ  I d _ > 1 jJ>lftJ 1 - / AÂ ”J J J ^  ^ —] j  Ь*_ i—̂ «atu ^ 9

^ a* j  з  і і ^ -̂  J  b ^ J  J j  b**® ^ - - auaJ j  c i ,.j ^ ^  t, ^ ^ b J I  ^ y 6 _j

«{jyj ^jo a j У  J y i j  ° c -j ^ jjJ l L fr^ ^ c L u j L_yiij.j ^ J  ^ j j ^ A i  j  ,дэ

(J»*bo ) j£ >  J  c l o J ^ I  _^j _^Xj  ^ ^ L a l l  L/C ^ 1 *  U -4 C "1/f b  o^Â  ^ c  "^L/bc^

d-Ly^Jl  ̂ d,Aijjj f L ^ |  ^aa*o j  Lo q j*£j  ё ^ а  c ^ jl ^ j gia j ^1 ^ L , i l  ^

^  q Ua® jJ . a9 j  Ь^*І О/® 4 a1c -byJ ( J - jb  p b ^ J  J  cl- lj j m S^\\ ^ s r j  L

JlijJl J І>11 О1 diswj ^Ф«С ^ Ĵc 74IiI U*"
J.9 jjbjJj J М> J,J J ■ <, ->J b*J 1 bj ^yi) T̂UiAJ ^
JUjJL аІ̂ І  ̂ Ĵ̂ aC |̂ЛД4 У LUI &\1 о 1лЯ« J>a9 j  0̂® l
9 <—̂Д-Ji ,д,э у̂  <41 1J3»  ̂ 4̂J 1_̂*J L i)J] у» _, _>T ĵblo ®̂ ^̂ Llc

10 *-r̂  [>J ̂ L?*° * f- ^ ^ ̂ (и-Ы

Jbf J1 г ^=: . . . . dJlT * 1̂J_« 11 ̂ j) -̂Ĵ jjj ^  C-l-A_J Ij

Ш ) д̂лші 1^ 1.̂  А̂ВаіііІ 1 f^JI  ̂ r*i^n j J k  Дііі ^  i2iJjji Jyt
г ) ІІДІІ J* iĴ c  ̂ (UaÂ.| Jc dUl dil Jl .Ды« LJ 1 J.AStAkbl 1 ^ > J'

Jb-iJ) |в ̂  ĵ<3~A-J 11 ^ 1-9  ̂ _̂aj ^jligLUJ ob) Îj ĵ̂ Xj 1̂ ,Jaj j  gL*j JJ ^cxaJ.1 dJŷ j ^аіэЛІ «̂ ljjjlj ĵl Jji>

1. П л. 287a. 2. П C U ^oJo. 3. B L o ^ . .  4 . Эта фраза, очевидно, ука

зываетъ иное чтеніе. Даетъ ее и П, несмотря на то, что въ текстѣ стиха у П уже стоитъ  

C U -o i i .  5. П l_ j \j-uJ \ .  6. М л. 260а . 7 . П on. S. П jJ a \. 9. И зд.

H o r o w itz ’a — 1 4 9 ,з .  10. H o r o w itz  —  11. П \ ^ \ .  12. П 0\ у .Зашіскп Вост. Отд. Имп. Русск. Лрх. Обпі. Т . X IX . 4
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1 V̂ U-Ь <ІІ»» *—-j I __j J  ( ^ b J l  i_--l<Ai ^ J

^jjJ o LcI^») jj.$® ^ ія а і» ^ l c L e j . J J  ^£-1 -> ^  •*—

L , J l  v l ^ d U l  J  „  J l *  il+j I J  L y i  j "  1 2 u

Какъ можно видѣть при чтеніи этого комментарія, онъ не представ
ляетъ ничего сколько-нибудь замѣчательнаго, ничего сколько-нибудь х а 
рактернаго для генія Абу-л-'Ала’, какимъ его привыкли изображать въ 
литературѣ. Есть, конечно, отдѣльныя частности, не встрѣчающіяся въ 
другихъ комментаріяхъ, есть новыя цитаты или варіанты къ редакціямъ 
Вахыдія и 'Укбарія, но общій характеръ комментарія, принадлежащаго 
поэту-ФилосоФу, ничѣмъ не отличается отъ произведеній его собратій по 
этой темѣ —  узкихъ ф и л о л о г о в ъ . То же разъясненіе конструкцій Фразы и 
отдѣльныхъ словъ, то же чисто внѣшнее толкованіе безъ вниманія къ поэти
ческой сторонѣ произведеній, а тѣмъ менѣе ихъ идейному содержанію, чего 
именно и можно было ожидать отъ Абу-л-'Ала’. При такомъ характерѣ 
произведенія и изданіе его полностью едва ли является существенной необ
ходимостью, такъ какъ для пониманія Мутанаббія j= * «  даетъ не только 
пе больше, но даже, быть можетъ, меньше, чѣмъ изданный Вахыдій.

IV .

Какой же выводъ приходится дѣлать изъ такой характеристики произ
веденія Абу-л-'Ала’, не обращавшаго до сихъ поръ на себя вниманія ара
бистовъ? Если опредѣлить, къ какому періоду жизни поэта-ФилосоФа отно
сится сочиненіе этого комментарія, выводъ станетъ яснымъ самъ собой. 
Прямыхъ указаній на это нѣтъ ни въ рукописи, пи въ историко-литератур
ныхъ сочиненіяхъ, но нѣкоторыя побочныя данныя позволяютъ относить 
произведеніе къ первой половинѣ жизни, если не къ молодости Абу-л-'Ала’. 
На это указываетъ и общій характеръ сочиненія, въ которомъ совсѣмъ 
незамѣтно того Абу-л-'Ала’, какой извѣстенъ по f jL  ^  L  ^ j J ;  на эго же 
указываютъ и нѣкоторыя частности. Едва ли Абу-л-'Ала’ сталъ бы называть 
j l c  j  i\ j\  нѣкоторыя довольно безобидныя гиперболы Мутанаббія, если бы 
онъ въ это время уже высказывалъ гораздо болѣе еретическія съ мусуль-

1. II л. 2876.

2.
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майской точки зрѣнія мысли, которыми переполнены его )l L  Оче
видно въ эту эпоху онъ еще не совсѣмъ отказался отъ традиціонныхъ воз- 
зрѣаій и не былъ такимъ разрушителемъ установившихся теорій, какимъ 
оказался впослѣдствіи. За то, что j * > l  j s * *  представляетъ раннее произ
веденіе А б у-л -А л а’, говоритъ еще и слѣдующее обстоятельство. Ибн- 
Фурджа изучалъ Мутанаббія у Абу-л-'Ала’ *), между тѣмъ еще до 1 0 3 6  года 
онъ былъ извѣстенъ своими сочиненіями о Мутанаббіи1 2); мало того, тотъ 
отзывъ Абу-'Ала’, который Ибн-Фурджа приводитъ въ передачѣ Вахыдія,—  
въ комментаріи перваго не имѣется и, очевидно, дошедшій до насъ изводъ 
возникъ раньше того времени, когда Ибн-Фурджа учился у Абу-л-'Ала’. 
Если это такъ и если дѣйствительно раннее произведеніе Абу-л-
'Ала’, какъ можно предполагать послѣ высказанныхъ соображеній, то омо 
доставляетъ звено, не хватившее до сихъ поръ для полной характеристики 
поэта-ФилосоФа. К г erne г, находившійся подъ исключительнымъ вліяніемъ 
p jL  ^  L  р  j J ,  создалъ изъ Абу-л-'Ала, до нѣкоторой степени, сверхъ-человѣ- 
ческую личность, и эта характеристика считалась господствующей въ наукѣ, 
вплоть до обнародованія M a r g o lio u th ^ r b  переписки Абу-л-'Ала’ . По
слѣднее произведеніе показало, что въ старые, по крайней мѣрѣ, годы 
поэтъ ф и л о с о ф ъ  не представлялъ особо выдающейся личности на ряду со 
многими арабскими учеными-литераторами3). Если ^ jL  )l L> и І І L и 
i j l были зенитомъ его мысли и творчества, то въ перепискѣ замѣтенъ 
уже упадокъ этого творчества. Теперь j+ » l j * * *  позволяетъ установить, 
что до своихъ центральныхъ произведеній Абу-л-'Ала’ дошелъ не сразу, а 
путемъ долгой работы мысли, не свободной отъ стороннихъ вліяній. Такимъ 
образомъ, съ одной стороны, въ его собственномъ творчествѣ становится 
довольно яснымъ процессъ эволюціи; разборъ же нѣкоторыхъ мыслей Мута- 
наббія въ первой половинѣ замѣтки показываетъ, что п самъ Абу-л-'Ала’ 
былъ не метеоромъ, а только однимъ изъ звеньевъ постепенно разверты
вавшейся цѣпи представителей арабской поэзіи4). Съ другой стороны, это

1) Вахыдій —  277, стр. в.
2) См. выше стр. 23.
3) Ср. бар. В . Р о з е н ъ  въ  ЗВО — X V I, стр. X V .
4) Нѣсколько расширяя первое положеніе, можно было бы сказать, что и въ своей

жизни А бу-л-’А ла’ далеко не во всѣ періоды былъ такимъ, какимъ онъ хотѣлъ казаться  
въ  своей перепискѣ и какимъ его привыкли считать европейскіе ученые. Съ постоянными 
жалобами на бѣдность плохо вяжется показаніе его современника, персидскаго поэта-Фи- 
лосоФа Насир-и Хусрау, на которое обратилъ вниманіе еще K r e m e r ,  а въ  новѣйшее 
время N i c h o ls o n  —  А literary  history of the A rabs, 323 . Для ранняго періода его жизни, 
быть можетъ, того самаго, къ которому относится сочиненіе очень характерно
свидѣтельство старшаго современника А бу-л-'А ла’ Са'алибія (ум. 1038 г.). Приводитъ онъ 

его со словъ одного изъ часто упоминаемыхъ имъ авторовъ
4*
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обстоятельство позволяетъ установить вѣрный взглядъ на поэтическую 
личность Мутанаббія. Можно съ несомнѣнностью заключить, что своей попу
лярностью среди арабовъ, которой удивлялся еще Ибн-Халликанъх), онъ 
былъ обязанъ не одной только Формѣ своихъ произведеній, какъ думали всѣ 
почти изслѣдователи вслѣдъ за Н а т ш е г ’омъ и К г е т е г ’омъ. Здѣсь играли 
роль пе только цвѣтистыя Фразы и поражающія гиперболы, а и самое содер
жаніе его поэзіи, ея общій очерченный выше характеръ съ оттѣнкомъ 
пессимизма.

Возвращаясь въ заключеніе къ Абу-л-'Ала’, можно сказать, что теперь 
вмѣсто грандіознаго и нѣсколько даже демоническаго образа, какой пред
ставлялся взору K re m e r’a, обрисовывается Фигура человѣка, правда далеко 
не дюжиннаго, но все же съ человѣческими дарованіями, что конечно ни
сколько не умаляетъ ихъ величины. Одиноко стоящій утесъ2) исчезаетъ, но 
не потому, что его вышина неожиданно умаляется, а потому, что онъ 
оказывается окруженнымъ цѣлымъ рядомъ другихъ, быть можетъ, и болѣе 
мелкихъ скалъ, но все же не безплодной пустыней, какъ могло казаться 
раньше. Картина получается не менѣе величественная и, кромѣ того, болѣе 
понятная съ точки зрѣнія духовной эволюціи единаго человѣческаго рода, 
въ Формахъ какой бы націп онъ ни былъ облеченъ.

И. Крачковскій.
СПБ. Декабрь 1907.

см., напр. ^.a x J\ — I, 2 0 6 , 220 , 222, 223 , 34 7 , 352 , 535 ; I I , 8 , 136, 286  и мн. др. Ср.
Саоадій у M a r g o l i o u t h ’a, The letters of Abu’-l- 'A la , X X X , прим. 3) въ неизданномъ 

еще сочиненіи Х ^ о .  Такъ какъ вниманія ученыхъ, насколько мнѣ извѣстно, это
указаніе еще не привлекало, то я позволю себѣ привести его цѣликомъ по рук. Учебн. Отд. 
М. И. Д. № 86 (Collections scientifiques de l’lustitut dea langues orieutalea e tc .— 1,44), листъ 331 a
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1) Изд. W i i s t e n f e l d ’a Ліі 49 , стр. 64.
2) Если воспользоваться извѣстнымъ, хотя и неудачнымъ выраженіемъ S a c h a u  

о Бирунін, ср. З В О — III, 152.


