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ПИСЬМО ИЕХУДЫ ХАЛЕВИ К ХАБИБУ АЛ-МАХДЕВЙ

В в е д е н и е

Среди чисто художественных произведений знаменитого еврейского 
поэта Иехуды Халеви (ок. 1080— 1140 гг.) количественно слабее всего 
представлен жанр дружеских посланий в рифмованной прозе. Если стихо
творения-письма, определяемые в еврейских диванах термином „касыда", 
занимают значительное место в собрании стихотворений Иехуды Халеви, 
то дошедшие до нас письма в прозе едва достигают десятка. Между тем, 
они заслуживают внимания своей формой и содержанием. Несмотря на то, 
что создавая подобное послание, поэт имел ввиду в первую очередь дру
жеское общение и часто лишь отвечал на обращение к себе, тем не менее, 
оно так оформляется, что производит на читателя впечатление закончен
ного художественного произведения. Основными литературными приемами 
такого письма служат: 1) рифмованная проза (с адж); 2) так называемый 
„мусивный стиль", т. е. пронизывание текста сплошь цитатами из Библии, 
которые в конце концов во многих случаях органически срастаются 
с  текстом самого произведения, становясь средством выражения мысли 
поэта; 3) наконец, изобилие фигур и тропов, частью опять-таки заимство
ванных из Библии, частью введенных под влиянием родственного творчества 
арабов. Оформленные таким образом послания являют нам образцы эпи
столярной литературы той эпохи, отображающие ее вкусы и интересы. 
Как было уже упомянуто, в „диване" Иехуды Халеви писем в рифмован
ной прозе весьма небольшое количество. Все известные до сих пор опубли
кованы в изданиях „дивана" Гаркави и Броди.1 Однако II Коллекция 
Фирковича рукописного отделения Государственной Публичной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина дала нам новые материалы этого рода. Именно, 
две рукописи, являющиеся фрагментами „дивана" Иехуды Халеви, между 
другими его произведениями содержат неизвестное до сих пор письмо 
к некоему р. Хабибу ал-Махдевй. В одной из этих рукописей (№  44-1 по 
инвентарному списку) содержится лишь начальная часть письма. В другой 
(№  НО-1) оно приведено почти целиком, нехватает, повидимому, лишь 
нескольких заключительных строк. Подробное описание этих рукописей

1 Н. B r o d y .  Diwan des Abu-l-Hasan Jehuda ha-Levi, Berlin, 1896—97, т. I, 
стр. 207—225; т. II, стр. 328—330. — А. А. Г а р к а в и .  Рабби Иехуда Халеви, т. е. Сбор
ник стихотворений Рабби Иехуды Халеви. Изд. „Ахиасаф*, Варшава, 1393, т. I, стр. 146— 164; 
т. II, стр. 74—77.
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дано в другой моей работе,1 поэтому ограничиваюсь здесь указанием их 
дефектов. Прежде всего, приходится отметить, что обе они, хоть и вполне 
пригодны для использования текста, но все же значительно пострадали 
от времени, в них встречаются прорывы бумаги, стертые и не поддающиеся 
разбору места. Их не так много, но в отдельных случаях они вредят 
связности текста, хотя общий смысл его остается вполне понятным. Затем, 
немаловажным дефектом является небрежность переписчиков, работавших 
механически и допустивших ряд ошибок, без труда поддающихся исправле
нию. К таковым относятся замена: w a u ) = jo d ,  r e s =  daleth ’, и наоборот. 
В нескольких случаях писец исказил слова, явно не уловив в них смысла. 
Все подобные случаи могут быть исправлены в контексте с помощью 
рифмы и мусивности. Необходимо отметить, что та часть письма, которая 
содержится в обеих рукописях, приводит незначительные по смыслу 
варианты. Таких разночтений на протяжении, примерно, страницы in quarto 
я насчитала одиннадцать. Вероятно, во всем письме их набралось бы мини
мум несколько десятков.

Композиция письма совсем не сложна. 1) Введением к нему служит 
цитата из книги Иова, назначение которой —  сразу обратить внимание 
на молодость корреспондента Иехуды Халеви, силу его красноречия 
и многосторонность способностей. 2) На описание последних поэт, как 
опытный панегирист, не жалеет красок. Многочисленность добрых качеств 
р. Хабиба вызывает у него горькие жалобы на невозможность личного 
свидания и на необходимость ограничиться письменным общением. 3) Это 
обращает его мысли к письму р. Хабиба, описание которого он и дает 
в характерных для подобных описаний словах и выражениях. 4) Однако 
полученное письмо при всех его достоинствах огорчает поэта: он лишен 
возможности выполнить то, чего хочет от него проситель. Изложением 
причины этого занята несомненно наиболее интересная часть письма.
5) Отчет о выполненном по заказу р. Хабиба поручении заполняет послед
нюю часть послания. 6) З а  нею следует концовка, содержащая, как обычно, 
ряд благих пожеланий, от которых сохранилось только начало. Все части 
письма логически между собою связаны и переход от одной к другой 
незаметен. Все они обусловлены внутренним единством развития мысли 
поэта. В целом создается впечатление хорошо обдуманного художественного 
произведения.

Уже из обзора композиции видно, что письмо является ответом Иехуды 
Халеви на обращенибе к нему из Сев. Африки письмо-запрос юноши 
по имени Хабиб, который происходил из города Махдиййа1 2 и, повидимому, 
жил там. Мы не имеем никаких сведений о его биографии, но можно 
думать, что принадлежал он не к бедной семье. Об эт м я заключаю 
из того обстоятельства, что Иехуда Халеви отказывается от предложения 
юноши побывать в Махдиййи. Если ученик, столь юный, что поэт говорит

о „детях, его сверстниках" п у к  о й ? ’, мог предложить гостеприимство
знаменитому поэту, гордости своего'поколения, очевидно он принадлежал 
к уважаемой и обеспеченной семье. Мы располагаем сведениями о том, 
как встречали и чествовали Иехуду Халеви те европейские общины, которые 
он посетил позднее на пути в Палестину. Для того, чтобы принять с поче
том знаменитого современника и оказать ему внимание, нужно было обла
дать известными средствами и обстановкой.

1 м Ленинградские фрагменты а дивана» Иехуды Халеви", гл. 2.
2 См. прим. I к переводу.
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Запрос р. Хабиба, как это вполне очевидно из контекста ответа* 
касался круга идей, связанных с талмудической литературой. Некоторые 
из выдвигаемых вопросов должны были через посредство Иехуды Халеви 
достигнуть прославленного авторитета в этой области, Иосифа ибн Мигаша, 
о дружбе которого с Иехудой Халеви корреспондент последнего, видимо, 
хорошо знал. Кроме того, юноша интересовался литературой, а возможно, 
сам писал стихи. На это как будто намекают слова Иехуды Халеви nrim ...'л и п  а Ь т  „однако видя. . .  бусы твоих славословий". 
DVVin обозначает в средневековом языке и ожерелья и стихи. В этом месте 
письма метафорически термины речи обозначаются предметами украшения^ 
Скорее всего, выражение ОТПП намекает именно на стихи Хабиба ал-Махдевй, 
прославлявшие знаменитого корреспондента. Свой интерес к литературе, 
в частности к поэзии, р. Хабиб проявляет также просьбой к поэту 
познакомить его со своими последними произведениями. Термин письма 
plpTO указывает на специальные занятия грамматикой. Согласно правилам 
вежливости той эпохи, юноша не поскупился на похвалы Иехуде Халеви, 
его таланту и учености. Далее он, видимо, стремился выказать собствен
ную эрудицию, может быть даже блеснуть ею перед знаменитым совре
менником. Заголовок к письму указывает, что р. Хабиб ал-Махдевй был 
учащимся Махдийской школы ГР'НПО Т й к Ь л  [ft* Такие фразы Иехуды 
Халеви, как: Л Т ^ У  m p l ЛИЛ1? Л ГЧ Л л Л'ХЛ ЛЗП 1 0 ’ ’ЛЯ! П38Л Nip ’ЛО 
. . . т а з 1? и riftttf ЛВГ1 ГРЧр ЛВГ1» вполне определенно обрисовывают круг 
занятий молодого студента: это Библия и Талмуд. На специальный интерес 
к казуистике указывают следующие слова ответного письма: 'ИЛ рЛВО 
VliW  -ф Л р я у т  Л'ЮрЛ ...Л Г В Я р  У Ь й  ЧЗРОТ р п » 1  Л^ЕПЛ.Видно,
что р. Хабиб не только искал разрешения сомнений у авторитетов Сефа- 
рада, но и сам предлагал какие-то толкования. Иехуда Халеви выражает 
это словами ♦ ♦♦Л1Х1П01 ЛЮЮЧ fllX ^ ftl ЛГГП ОЛ^У Л^ЛЧ* Письмо было 
двуязычным, это отмечено в ответе Л^ОЛХ СУ01 ЛИЧЛ** ОУВ ЛВХВХЙ ["[ЛЛЗК]* 
Таково в общих чертах послание из Махдиййи, на которое Иехуда Халеви 
дает обстоятельный ответ.

Каких-либо значительных событий в жизни Иехуды Халеви письмо 
не описывает. Тем не менее, для биографа его оно имеет немаловажное 
значение. Оно рисует повседневную жизнь поэта, его настроение, отно
шение к своей работе, уточняя таким образом известное место послания 
к Давиду Нарбони.1 Далее оно дает сведения о научных занятиях поэта 
и богослова, о круге его интересов в пожилые годы.

Прежде всего следует отметить, что несмотря на всю вежливость 
Иехуды Халеви, несмотря на все комплименты уму и талантам молодого 
человека, в которых сквозь традиционную форму мадха сквозит несом
ненное доброжелательство, поэт в мягких и деликатных выражениях 
отклоняет почти все просьбы, обращенные к нему. Он отказывается посе
тить своего корреспондента, отговариваясь своим пожилым возрастом, 
множеством занятий и трудностями пути. Затем отказывается от ответов 
на поставленные р. Хабйбом вопросы. Причина отказа в том, что это 
не по специальности Иехуды: вопросы слишком трудны, а он не занимался 
традиционной литературой с юных лет и хоть хорошо помнит святыню* 
размышляя о ней, но вернуться в ее сферы уже не может, так как слиш

1 А. А. Г а р к а в  и, ук. соч., т. I, стр. 150—151.
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ком занят другим. Ввиду Еажности этого места, привожу выдержки из него:
y f o w  л к  n r b  лкЬз »m k . . . V i k b 6  г га р п  »зл р л гп  л м ю  т з л у з т  '*rb  
’з»ул лк*7вз к»л ■ р 'у э  к м  л^рз окт люр bv  пв?рлл л п  у с р л  л к  nwyh\
И далее Л1ЮК1 ГПйЬу »33'7Л»1 ЛТОТрЪ |ОП7 »ЗЛ»Ю»1 ПЮКТ »ЬПК1 |Л’ >0 
»лпк лтеде1? п о  Ьлк тл л гк  n o t  1Л ПЛ7 ПО ’Л T'plK К1?! ви ра гЬ зп ю  ™ Ь Ь  
. ♦ л т п п ю л  by л т п п х л  ю о к  т в к .  и  дальше ряд жалоб на ушедшую 

юность, на тяжесть лет и событий, в результате которых УЧМЛ 1SX 0 
^VO pfn. Круг занятий, отвлекающих поэта от родной литературы, очерчен 
им вполне определенно: это медицина и арабская и греческая философия, 
последняя, разумеется, в арабской передаче: *ЛрМ?ЛЛ '2  pDJ7 DlpDH Dtt? ЮрК 
ТЛОЛПТ |Т* Л1К1ЛЗ ПЛ7» ПОЧЛ Л1К1В7 ИЛ17 1 3 т  О'ОЛЭЛ 7013 НОЮ ю у  
■>307т ’307 ООО1?» 0ТТК1 »31*ЛХ ЛГПрЛ 737К?*77 77р1 ’3 ^ 0 7  р»Л ИПЭЛ. 
В последней части отрывка Иехуда Халеви жалуется на притеснения,
перенесенные от христиан когда-то раньше ОГЗВ^Й, по всей вероятности, 
в молодости.

Все биографы Иехуды Халеви единодушно отмечают высокий уровень 
философского образования, полученного им, как предполагают, в академии 
Люсены.1 О незаурядных познаниях его в этой области свидетельствует 
книга „Козари", содержание которой трактует проблемы юдаистической 
теологии, выказывая в то же время основательное знакомство со светскими 
науками, прежде всего с философией арабов. Тем не менее, те же биографы 
согласны между собою в том, что Иехуда Халеви считает эти знания 
чем-то посторонним, гораздо менее значительным в сравнении с традицион
ной литературой. Казалось бы, поэт высказал эту мысль в следующих 
выражениях:

D’mo DK ’Л n s  П1? рк 7Е?К Л»31» 70Л17 *|К72>Л “7К1 
о’т л о  рпю ^пк к? Mi njnp7 ab полк о  пивт

0»П7»Л ЮПП7 ЛИПК рК1 Л’Е?К7Л ЛВДОЗ ЬйЬ ЛТИП рК7 
0»ГПВ7 171Л 710» by 073Л 0»Л1ЛЗ Л’ЗЧЛЗ ПЛ7 УйШ 

О’П’СП О'ЗТО Л7Л К^О 7D1 71̂ 31 ОрП Л̂ Л "]Ь Л1ЮЛ1

„Пусть не вводит тебя в заблуждение греческая мудрость, 
у которой нет плода, а только [одни] цветы.

А  плод ее таков: земля не распростерта, и небо не разостлано,
И нет начала у всех дел Мироздания, и нет конца возникнове

нию месяцев.
Слушай сбившиеся с пути, смешанные с известью слова 

ее разумников, построенные на фундаменте пустоты.
И ты воротишься с сердцем пустым и потрясенным и устами,

полными шлака и колючек".2
В другом стихотворении дается такой совет:

7 n m o l ю р а  " р а в  . т р т  п-пл 
■рзлл rn v e n p i 7 ю ^ л  *рпкл л » т  лзю о

ТЗЛЮ ’DK Л71 'DV *рЛП У?Л 031 ’0S?

1 Тан же, т. I, r w i  'Л я  ГП1Л' ЧП "Л, раздел К.
4 Луцгато. Divan, Lyck. 1864, JVs 86, in i?  ПОП, стихи 20— 24.
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„Тора и законы ее пусть будут твоим лакомством, Библия
и тайны ее твоим наслаждением.

Мишна и загадки ее тебе братьями, Талмуд и трудности его —
сыновьями.

Шаммай, а также Хиллель —  твои товарищи. Иосе и раб А се —
твои соседи".1

Не сопоставляя этих двух отрывков, безошибочно можно уста
новить то предпочтение, которое Иехуда Халеви оказывает родной лите
ратуре в наиболее популярной ее отрасли. Однако сделать из этого вывод, 
что поэт следует собственному совету и замыкается в круг именно этих 
занятий и интересов, было бы преждевременно. Наше письмо показывает, 
что несмотря на презрительный отзыв о светской науке —  мудрость Гре
ции сравнивается с илистой тиной, арабский язык пачкает „мутью, темным",—  
.жизненным делом поэта оказывается именно она; изучением ее он занят 
постоянно. В талмудической литературе Иехуда Халеви объявляет себя 
недостаточно компетентным, признавая превосходство здесь своего кор
респондента. Конечно, подобную оговорку нельзя принять безусловно1 
традиционная вежливость заставляет скромно отзываться о себе и своих 
познаниях и всячески превозносить собеседника. Все же решительный 
отказ от интересующих р. Хабиба разъяснений, не может быть объяснен 
только скромностью поэта. Ему не стоило бы труда дать исчерпывающий 
ответ, если бы вопросы не лежали вне поля его зрения и не расходились 
бы с кругом его занятий в этот период жизни. Единственное, чем он может 
выразить сочувствие интересам юноши,— передать его вопросы и толкова
ния на суд своего друга, знаменитого раввина Иосифа ибн Мигаша. 
В  этом он дает отчет в конце письма.

Кроме того, письмо полностью подтверждает известные до сих пор 
сведения о врачебной профессии Иехуды Халеви: жители города, где 
он обитает, „побуждают его к делам врачевания", отвлекая от пророческих 
слов ЛЧКЧЛЗ (букв, „слова пророчества", так же как следующее
несколько ниже рГП „видение", „откровение во сне" в средневековой 
поэзии иносказательно означает стихи, в особенности культового содер
жания). Пьеса, отсылаемая к р. Хабибу, т. е. упомянутая в заголовке 
письма касыда и 1? -1ДЗГ» ' 0 , 1 2 является исключением, специально написан
ным в честь р. Хабиба. Готовых же произведений у поэта нет, в этом 
он клянется своей жизнью, нет ни единого полустишия ЛПК Л *Л  
Интересно сообщение Иехуды Халеви о том, что он многое начал, 
но бросил или не успел закончить, так как все это несвоевременно. 
Наконец, последняя часть письма информирует р. Хабиба о том, что 
вопросы его к Иосифу ибн Мигашу переданы последнему и ответы на них 
готовы. В немногих словах Иехуда Халеви рисует живую картинку занятий 
в средневековой талмудической академии, что само по себе интересно для 
историка культуры. Учитель, глава школы, держит в руках вопросы, полу
ченные издалека, разъясняет их ученикам,, обращая внимание на правиль
ность их постановки, при этом он выражает свое удовольствие по поводу 
остроумия и основательности присланных шеёлот.

Тут же он диктует свои ответы, которые записываются в книгу. 
В таких своего рода семинарах был. создан, вероятно, не один респонс

1 А. Я. Г а р к а в и, ук. сб., т. II, ГПр' ОН, стр. 64, стихи 8— 10.
2 Н. В г о d у, у*с. соч„ т. II, стр. 251 —255.
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гаонов испанской школы, чей авторитет признавался далеко за пределами 
Пиренейского полуострова.

Похвалы, которые ибн Мигаш расточает проницательности молодого 
ученого Махдиййи, являются предлогом для Иехуды Халеви прибавить еще 
несколько благих пожеланий к выраженным ранее. На этом текст обры
вается, как можно думать, в самом конце письма.

Только ознакомившись с содержанием письма, можно поставить вопрос 
о том, когда и где оно было написано. Казалось бы, внешние данные 
не дают и не могут дать на это определенного ответа. Однако мы находим 
в самом послании несколько опорных пунктов, которые по крайней мере 
направляют наше исследование по определенному пути и способствуют 
решению вопроса, хотя бы пока приблизительно и гипотетически. Прежде 
всего, намечает хронологические рамки ante quern и post quern. Они широки! 
именно 1103— 1141 гг., т. е. дата перехода люсенского раввината под 
управление Иосифа ибн Мигаша и дата его смерти, ибо он оставался 
на занятом почетном посту до дня своей кончины.

Если хронологическая рамка письма равна 38 годам, то к какой части 
этого периода можно его отнести с большей вероятностью? Мне думается, 
оно было написано скорее в середине этого сорокалетнего промежутка, 
ближе к концу его, приблизительно между 20-м и 30-м годом XII в. 
Я  исхожу при этом из упоминания Иехудой Халеви своего возраста, уже 
являющегося препятствием в его начинаниях. Он —  пожилой человек, 
„белое окружило черное", т. е. волосы его поседели. Родился Иехуда 
Халеви около 1080 г., предположительно, между 1080—85 гг. Все биографы 
его сходятся на том, что путешествие его было предпринято около 1140 г., 
когда возраст его приближался к 60-му году. Путешествие в Палестину 
в тогдашних условиях, в разгар крестоносных войн, не могло совершиться 
без заранее составленного и хорошо обдуманного плана. Иехуде Халеви 
надлежало устроить материальные дела, оставить привычную обстановку, 
семью, друзей и почитателей и, вероятно, навсегда, так как некоторые 
из его „сионид" выражают желание поэта умереть и быть схороненным 
в „святой" земле его предков.1 При подобных обстоятельствах, мне 
кажется, мысль о путешествии могла зародиться на много лет раньше ее 
исполнения. Но, во всяком случае, заботы практической жизни, научная 
деятельность и поэзия удаляли мысль о паломничестве, и в жизни поэта, 
несомненно, были такие периоды, когда он откладывал свой замысел 
в сторону и не думал об его осуществлении. Именно таков и тот период, 
когда было написано письмо Хабибу ал-Махдевй. Об этом свидетельствует 
решительный отказ от путешествия, который Иехуда Халеви высказывает. 
Он не ссылается на намеченный маршрут, оставляющий Махдиййю в сто
роне, на недостаток времени или на иную, схожую с этими, причину. 
Он просто говорит о невозможности путешествия вообще, вследствие 
трудностей дороги и своего пожилого возраста.

Следовательно, решение совершить путешествие, не считаясь ни с чем, 
пришло к Иехуде Халеви уже позднее, через несколько лет после пере
писки с махдийским студентом.

С  другой стороны, характерным обстоятельством жизни Иехуды Халеви 
в это время было прекращение на известный срок поэтической деятельности. 
Существование такого периода в жизни знаменитого поэта, помимо письма, 
о котором идет речь, ясно подтверждает свидетельство одного из его

1 А. А. Г а р к а в и ,  ук. сб„ том I, стр. 33, ГГПП Ж ЛГПВЭ Ч0М стих 16.



ПИСЬМО ИЕХУДЫ ХАЛЕВИ К ХАБИВУ-АЛ-МАХДЕВИ 429

друзей. Последний обращает к Иехуде Халеви двустишие, которое упре
кает певца в том, что он оставил песни и призывает его прервать свое 
молчание.1 Имеется и ответ Иехуды, мотивирующий отказ от стихотворче
ства. Помимо того, существует свидетельство ученика Иехуды Халеви, 
филолога Соломона Пархона, который в своем словаре, написанном около
1160 г., говорит: кЬ'Л VO' РрОЗ П'ЗЧЮЛ П1ДО. Глагол
( V ^ o ) ,  как удалось мне показать с достаточным, надеюсь, основанием 
в другой работе, означает здесь не исключительно пайтанскую поэзию,1 2 
которая обычно определяется этим термином, но поэзию вообще. Отнести 
это свидетельство к самым последним годам жизни Иехуды Халеви, кото
рые были проведены в странствии, —  невозможно. Этому противоречит тот 
ряд стихотворений, который был написан поэтом во время подготовки 
к путешествию и в период самого путешествия. Содержание, адресаты 
и примечания к заголовкам их исключают всякие сомнения на этот счет. 
Допустить же, на основании свидетельства Пархона, что Иехуда Халеви 
вернулся в Испанию и прожил еще несколько лет, оставив занятия поэзией, — 
очень трудно. Для этого нет никаких данных. Я  полагаю, что Соломон 
Пархон имел в виду тот же период, к которому относятся и стихи неиз
вестного и письмо к Хабибу ал-Махдевй. Этот период действительно 
относился к концу жизни Иехуды Халеви, хоть не к самым ее последним 
годам. Но через двадцать лет Пархон уже не стремился точно определить 
момент подобного настроения своего учителя и характеризовать его опре
деленней. Решение Иехуды Халеви не писать стихов не было совершенно 
непоколебимым; он Бедь отозвался стихами на стихи, обращенные к нему, 
и приложил касыду к ответу р. Хабибу. Но основное его настроение 
и занятия в эти несколько лет отвлекали его от стихотворства. Приходится 
допустить, что стихи, упрекающие его за молчание, и письмо к р. Хабибу 
относятся к одному отрезку времени, все равно, определим ли мы его 
несколькими годами, или несколькими месяцами (первое, мне кажется, 
предпочтительнее), в противном случае следует принять, что поэт исклю
чительного таланта и популярности среди современников бросал занятия 
поэзией несколько раз. Если же предположим, что упомянутые стихи 
и письмо в Махдиййю разделены небольшим промежутком времени и харак
терны для одного и того же жизненного этапа Иехуды Халеви, возникает 
вопрос: чем он был занят в это время. Занятия медициной были его 
ежедневным необходимым трудом, очевидно, средством к существованию. 
Но помимо этого, как мы уже видели, он занимался философией, привыч
ным языком этих занятий был арабский язык ТТр Какое из произ
ведений Иехуды Халеви написано на арабском языке и выказывает явное 
влияние арабской философии? Ответ может быть один: знаменитая „Хозар- 
ская книга". Это произведение, которое в европейском издании зани
мает не менее 180 страниц мелкого шрифта и охватывает основные 
вопросы еврейской теологии, должно было потребовать на подготовку 
и написание не один год жизни Иехуды Халеви. Как известно, эта 
выдающаяся апология юдаизму заканчивается утверждением превосходства 
Палестины над остальными странами и признанием необходимости палом
ничества в ее пределы. В этом заключении видят выражение задушевной 
мысли самого Иехуды Халеви, выражение той идеи, осуществление кото
рой стало делом последних лет его жизни. В конце работы над „Хозарской

1 Там же, том I, стр. 130 и примечание к этому стихотворению.
2 „Ленинградские фрагменты «дивана» Иехуды Халеви", гл. I.
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книгой" теоретическая предпосылка путешествия должна была стать ясной 
автору во всех деталях. Трудно думать, чтобы он признавал необходимость 
поездки лишь в теории, раз нам известно, что он вскоре же осуществил 
ее практически. И потому, если в конце работы над „Козари" Иехуда 
Халеви был убежден в необходимости путешествия в Палестину, и в то же 
время часть этой работы совпадает с написанием письма, отвергающего- 
всякую мысль о путешествии, то, скорее всего, оно было написано 
во время создания самого начала „Козари" или подготовки материала для нее.

Упоминание в письме о том, что автор его „своими глазами видел" 
разбор Ибн Мигашем запросов р. Хабиба, и сам факт обращения к Иехуде 
Халеви с просьбой ходатайствовать перед знаменитым раввином показы
вают, что махдийскому корреспонденту отлично были известны дружеские 
связи этих выдающихся людей и возможность для них личного свидания. 
Идриси в своем описании Испании указывает, что от Люсены до Кор
довы 40 миль. (Description de l’Afrique et de l’Espagne par Edrisi, par 
R. Dozy et M. I. De Goje. Leyde, 1866, стр. 205/266). Как известно, Идриси 
считает не обычными арабскими милями —  1̂  фарсаха =  1920 метров, 
а западными, романскими, т. е. одна миля Идриси приблизительно =  0.5 км. 
Тогда все расстояние составит около 20 км. Если Иехуда Халеви в пожи
лом уже возрасте и при большой занятости достаточно часто преодоле
вал это расстояние, очевидно его сильно влекли в этот городок друже
ские связи с его обитателями и, может быть, воспоминания о годах своей 
молодости.

В настоящем издании тексту придана огласовка. При передаче текста 
устранены, как обычно принято, лишние "| и \ обозначающие в средне
вековых рукописях удвоение следующей за ними согласной или передаю
щие гласные о и е. Библейская тетраграмма ГПГР в рукописи заменена 
лигатурой *V» которая сохранена в издании. Сочетание согласных в руко
писях, как правило, передается лигатурой что также сохранено. В ква
дратные скобки заключены слова и буквы, отсутствующие или сильно 
поврежденные в рукописи, но без труда восстанавливаемые по контексту. 
В тексте перевода квадратными скобками отмечены слова, отсутствующие 
в оригинале, но необходимые для связи и гладкости текста. Слова, про
пущенные вследствие дефекта рукописи, обозначаются многоточием.
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из вариантов воспроизводит подлинную мысль поэта, так как оба подтверждаются 
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26 Кн. Исайи, гл. 53, 12,
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27 Кн. Царей, гл. 8, 35.
28 Кн. Иезекииля, гл. 47, 12.
29 Возможно, намек на кн. Чисел, гл. 18, 2.
30 Место, очевидно, испорчено. На основании мусивности можно предположить, 

что глаголом-сказуемым при "рНДО могла бы стоять 1Э'̂ 1Л (кн. Рсфири, 9, 4), хотя эта 
форма не дает рифмы.

31 В рукописи ЛЗпЬ 'ГП\ что не дает смысла, следует читать 'ГП1 ( =  'ПЧЛ1); waw 
и jod в этом курсиве очень схожи и легко замещаются один другим.

32 Огласовка рукописи.
33 рРЛВ см. кн. Эсфири, гл. 3, 14; 4, 8, 8, 13. Имеется ввиду письмо р. Хабиба.
34 В ед. ч. восстанавливается (см.: G e s e n i u s  — B u h l ,  см. ук. соч.), как pD,

в Библии встречается только множ. ч. Рифма показывает, что в средние ьека ед. число 
произносилось как рв

35 Поврежденное место текста с уверенностью можно восстановить как *]ГП!1Н, на это 
указывают рифма, смысл, а также следующее слово, образующее с этим так называемый 
теджнйс — излюбленный прием еврей.ко-арабской поэзии, многократно встречающийся 
и ь настоящем послании.

36 В рукописи — ?vntD3.
37 Притчи, 16, 1.
38 Употребление этого же глагола в той же форме строкою выше, соседстьо его 

с глаголом ШИ и образование, в случае исправления, так Называемой figurae ethymologicae, 
столь часто применяемой в подобных текстах, заставляет предположить, что писец 
написал гпвлр! по ошибке вместо ЛИДОМ.

39 Кн. Иова, 28, 18.
40 В рукописи —
41 Не поддается разбору одно слово: ЛЛВ1?
42 Кн. Иезекеииля, 23, 14.
43 Испорчено.
44 Намек на кн. Эсфири, гл. 4, 11; 5, 2.
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45 Кн. Эсфири, г а . 5, 3; 7, 2.
46 Песня Песней, гл. 1, 6.
47 ЧВ"1, очевидно, имеются ввиду тексты кн. Осии, гл. 4, 5 и кн. Иеремии, 

га . 8, 14, — оба дающие одно значение: „уничтожать*, „истреблять*. В рукописи вместо 
второго глагола стоит ЧВ1Л, но ни от основы ГЮЧ, ни от основы DDT hi^il не встречается.

4» I кн. Царей, гл. 17, 12.
49 Лист прорван.
60 Кн. Иеремии, гл. 23, 18. __
51 В рукописи TPW, что не дает смысла. H lfii в значении „сделать редким*

см. кн. Исайи, гл. 13, 12 и Притчи, 25, 17. Здесь скорее всего значение непереходного 
глагола.

52 Кн. Неемии, гл. 5, 13. Символическое движение, подтверждающее решение 
изгнать из общины.

53 Кн. Ионы, I, 13.
54 I кн. Самуила, 3, 1.
55 В рукописи 'л5па, не дающее смысла; следует читать 'Л?ПЗ. Место заимствовано 

из II кн. Самуила, 14, 17.
56 В рукописи "р55пв; Я и П в рукописях XII—XIV вв. почти не различаются.

2 8  Советское востоковедение, VI
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ПЕРЕВОД

№ 359. Ответ его одному из учащихся Махдиййи1 по имени раб Хабиб, 
[посланный] вместе с касыдой, начало которой „Кто перейдет к нам 
на тот берег моря".

Я  думал: годы говорят и долголетие слагает мудрые речи. Однако 
это душа в людях направляет их и дыхание Шаддая умудряет их. Вот, 
свидетель [в этом] под рукою у меня и очевидец при мне. Вот юноша2 
рожден в Африке, опрокидывает горы познаний, разбивает и сокрушает 
скалы трудных мест, углубляется в грамматику —  и мечет пращу 
[с точностью], на волос не промахнется. Нежный отрок по силе, но освя

57 Кн. Амоса, гл. 3, 3.
58 Непонятное слово. М. б. с\едует читать* 'ЛПЗВ?
59 Кн. Хаггая, гл. 2, 3.
60 Прорыв бумаги, текст поврежден.
61 Это слово в рукописи неясно.
02 В рукописи 'П5ПР1.
63 В рукописи члх5уз, следует: ’'лЬхуЗ.
64 'ч5п лег ij'nn — Иосиф ибн Мигаш — см. введение.
65 Кн. Бытия, гл. 45, 1.
66 Текст стерт.
67 Здесь текст обрывается, кустод— *ПЭЛ.
1 Махдиййа — гх.од в Северной Африке. Сведения о нем см. в Enzykiopaedie des 

Islam (III, егр. 131— 132).
2 В оригинале p  букв. „сын*.
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щен войнами Торы. Что мне делать и чем снискать [его] благоволение? 
Что говорить и до коих пор витийствовать? Следует ли продолжить 
[речь] или сократить, расширить или сжать [говорить ли], соображаясь 
с его многоразумием или с малолетством его? Когда он занялся Библией 
и Мишной и когда создал построение и основание, то воздвиг башни для 
Торы и устроил терема для Гемары и Сабары и присоединил к ним 
загадки и остроумные изречения, замыслы и советы. Все это он уже 
сделал и не достиг предела до сих пор. Когда же войдет в года, ведь 
станет вразумлять мудрецов и поставлен будет знаменем народам. О , если бы 
мог я разорвать небеса, разостлать глубины вод, одолеть ярость валов 
и победить бег сфер, покинул бы я поверхность дорог, оседлал бы крылья 
ветров, попирал бы пустыни и вел корабли, трудился бы, не отдыхая, 
пока не достиг встречи со светом очей, сладостью уст, приятностью 
[для] ушей. Но я слишком ничтожен для этого и [хоть] кажусь себе 
ленивцем, все же годы удержали меня и их события воспрепятствовали 
мне и насильно мне заменили привет устный приветом письменным. 
И я стою на перекрестке у множества путей, умоляю их и приказываю им 
отнести приветы через бездонные глубины, поднебесные своды и через 
просторы земли и доставить их плотами1 желанному, опоре Торы, столпу 
богобоязненности, проворному на справедливость, славному насаждению 
Адонаи, родичу знания и другу мысли. Когда усилится источник его 
мыслей, то воды его не окажутся фальшивыми, не затворятся его небеса 
и не прекратятся ароматы, ибо из святилища они исходят. Как желанен 
плод его, как сладостен Мар Хабиб, возлюбленный и любимый мною, 
Иехудой Халеви. Прославляют тебя мои песни, сопровождают тебя 
звуки моих струн, мои кимвалы распространяют твою славу, систры мои 
твое знание освещают, ароматы ладана. . .  заставляют вспомнить и каплю
щую мирру твоего благовония изливают. „Оглашен список1 2 и стал известен 
наместник". Сколько раз я стремился, почти летел к тебе, видя письмо 
Агура.3 Щебечет, как ласточка, то по-еврейски, то по-арамейски. Строки 
его усажены хризолитом и промежутки между ними равноценны золоту. 
Мысли твои пестро его соткали, замыслы твои натянули его, назидания 
твои составили его, размышления разума твоего расшили его золотом 
и думы твои спряли и соткали его пестрой тканью „серад", какой неви- 
дано в Испании. Где вырубил ты его жемчужины и откуда извлек его 
суть? Замена сапфиру его [драгоценные] камни, жемчуг, кораллы, хру
сталь и хризолит. Самоцветными камнями ты начал и драгоценными камнями 
Господа закончил. Ты слил его благовония с  растертым бальсамом 
и блестящими жемчужинами; до нас не доходил подобный аромат и не 
появлялся в наших пределах. Красноречие расположилось на твоих устах 
и обладание мудростью привлек ты, металлы ее перелил ты и опоки 
наполнил литьем, колонны ее ты поддержал и благовония смешал и на не э 
[надеялся],4 пока не воцарился ты. Среди драгоценных камней ты прогу
ливался и негою законов ее [т. е. мудрости] ты наслаждался, прекрасно 
ты судил, ибо бог возвеличил тебя разумом из среды детей, твоих

1 В оригинале ГППОВЧ rafsodot (см. Библия, кн. Хроник II, гл. 2, сгих 15) обычно 
понимается как „плоты* см. Gesenius — Buhl, ук. соч.; Иехуде Халеви нужна была 
рифма к ГПТ)БП (hamudot).

2 Имеется ввиду „список* письма корреспондента; см. соответствующее примечание 
к тексту оригинала.

3 Агур (Притчи 3 0 ,1) — легендарный персонаж Библии, прославленный мудростью.
4 Текст неясен, оригинал слегка поврежден в этом месте.

28*
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сверстников. И стало слово твое мне радостью, весельем сердца моего. 
Руку бляговоления простер ты и протянул жезл любви, я бежал и спе
шил, но не снарядился. Приму твои слова как доброе предзнаменование,1 
ибо мне хорошо с тобою. И я говорю: „есть ли у тебя [просьба], если 
есть, будь со мною заодно, в чем твое ж елание"?.. . Хотя бы души моей 
[захотел ты], дана будет тебе, ибо старается она итти к свету твоему; 
несмотря на то, что в сердце у меня благоговение1 2 к тебе, но ужасы 
на пути! Если бы годы помогли и события их не препятствовали мне, 
то полетел бы я на крыльях дружбы к желанному и пришел бы испытать 
его загадками. Друг мой, как милы твои слова и как разумны речи!. .  . 
Красноречие дал ты мне услышать и насытил меня в пустыне. Если бы 
ты только не отягощал меня, заклиная таким образом; ты спрашиваешь 
трудное и углубляешься до преисподней. Смотри, друг мой, смотри, ведь 
я слишком слаб, чтобы удовлетворить твою просьбу и выполнить твое 
желание: это желание трудно для меня. Если оно и ничтожно в твоих 
глазах, то дивно в моих, ибо грехи мои сопровождают меня на тропах 
моих, бормочут уста мои невнятное, смысл ускользает от них и слова 
в них нет. И я назвал то место „эсэк", ибо трудился [там]. Народ его 
поставил меня стражем виноградников —  своего виноградника не устерег я, —  
поощрял меня к делам врачевания, отвлек меня от пророческих речей. 
Яван и мудрость его в илистую тину погрузили меня, Кедар и язык его 
темным запятнали меня, Эдом еще раньше уничтожал и губил меня. Все 
это меня постигло и поставило пустым сосудом. Клянусь твоею жизнью, 
друг мой, нет у меня ни лепешки, а ты богач, прикидывающийся бедня
ком, просишь у двери собирающего по соломинке, а у самого —  эфа. 
Что делать! О , если бы можно было, пусть бы Милосердный обратил 
меня к прошлому и привели бы меня к юности. Я  бы снова стал учиться 
и предстал бы в совете, на котором не стоял,3 узнал бы тайну, которую 
не знал, бодрствовал бы между колоннами, слушая всех поучающих, 
нередко поднимался бы к святыне, ибо, говоря о ней, я твердо ее помню. 
Но что делать после того, как белое окружило черное5 и стала юность 
куделью,4 а молодость [ведь] смугла. Череда годов изменила меня 
и времена сделали меня бессильным и поставили на раскаленные угли. 
Несмотря на то, я встрепенулся и отряхнул свою пазуху6 и греб, чтобы 
вернуться к суше, но не смог. Обыскал я свои покровы в поисках спря
танного мною, но нет частого видения. Не находят мои мысли видения 
от Господа, ибо подняли шнур дней7 и месяцы времени стерли то облако, 
что прежде стояло неподвижно, и загасили уголь мой, который [еще] 
оставался. Однако, видя твои жемчужины, ожерелья мыслей, подвески 
притч, бусы славословий, пояса речей и повязки слов, стал я пророчество-

1 Перевод условный, т. к. в оригинале выражения, встречающиеся в Библии один 
лишь раз.

2 Текст неясен, оригинал слегка поврежден в этом месте.
3 Возможен двоткий перевод: библейское выражение "ПОЭ “IBJJ букв, значит „стоять 

в совете" (кн. Иеремии, гл. 23, 18—22). В средневековом тексте глагол lb ?  с предлогом
Э „знать", „узнавать"— точный перевод арабской идиомы может иметь
значение „тайна" (кн. Амоса, гл. 3, 7; Притчи 11, 13; 20,19; 25, 9). Таким образом, возмо
жен перевод: а) „предстоял бы я в совете, в котором [раньше] не стоял", и б) „узнал 
бы я тайну, которой не знал".

4 Имеются в виду седые волосы, появившиеся среди черных.
5 Игра слов: nnjJi „юность", ГПУЗ „кудель".
G См. соответствующее примечание к оригиналу.
7 Текст неясен, рукопись слегка повреждена.
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чать, как было мне приказано, и кто не стал бы пророчествовать! 
И собрались ко мне рифмы пустые и сухие, опустошенные и негодные, 
расколотые и связанные, насильно отесанные. Оно [послание] коснется 
на бегу тебя, теснясь, пока не дотронется до твоей руки. Если ты сравнишь 
его с замыслом своим —  оно окажется ничем в глазах твоих. Привлеки 
к нему милость свою и обрати свое благоволение, прими как дар f ? ] 1 
моей руки, как жертву приносимую и низлагаемую, ибо не т . . .  клянусь . . . ,  
с которым связана моя жизнь, что не осталось у меня ничего из сказанного, 
ни одного сочинения из тех, что я сочинял, ни единого даже полустишия. 
Сколько вещей начинал я сочинять, собираясь с силами, но до сих пор 
они не написаны, ибо они запоздалые растения. Если б взошли —  были бы 
отосланы к тебе, если б расцвели —  побежали бы к тебе, ради Адонаи —  
твоего бога и ради святого Израиля, ибо [он] гордость твоя. Пусть 
не думает друг мой, почитаемый мною, что я медлю выполнить его 
просьбу к великому раввину, наставнику и господину нашему Иосифу 
Халеви. Напротив, я бежал, торопился и настаивал, стучался [к нему], 
не переставая, так, что „не смог Иосиф удерживаться". Своими глазам.* 
я видел в его руках и в руках его учеников твои четкие вопросы и ответы 
на них, записанные с его слов. Он лично диктовал им прекрасные слова 
и они записаны в книгу. А  также я видел, что он гордится ими [т. е. этими 
вопросами] и радуется им, обращает внимание на их справедливость 
и указы вает. . .  ободряет дух и вдыхает запах твоих благовоний и умно
жает хвалы тебе. Ибо ты черпаешь из источника, спрашиваешь по сути 
дела, прекрасно толкуешь Библию и Мишну и прекрасно разбираешься 
в трудностях.1 2 Пусть будут благосклонны к тебе небеса, умножив твое 
величие и прибавив к твоей славе и мудрости...

1 Текст неясен, рукопись слегка повреждена.
2 Буквальный перевод соответствующего места оригинала.


