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ВАЖА П ША В Е Л А

ГОГОТУР и АПШИНА
(Эпический сказ)

I

Говорят, из Блоя Апшиыа,
Из семейства Мпнтотаурп,
Без помехи крал, разбойничал 
Под защитой брони кованной.
Он добром наполнил горницу,
Словно хан, казной-поборами. 
Гоготур сильнее Апшины,
С ним и Айшина не справится, —
Он мизинцем бросит Апшину 
Через скалы островерхие.
Говорил царь слова крепкие: 
«Гоготур мне стоит тысячи,
Он один зерно отборное 
Среди тысячи дружинников».
Мощью дышит он чрезмерною,
Как волна размывчивый песок,
Гонит он бесчисленных врагов,
А в бою Гоготур, как смерть, велик 
И, как смертный час, суров и строг. 
На врагов он наводит страх,
Словно ангел смерти Азраил. 
Опрокинет он врагов отряд,
Как теченье лодку утлую.
Ах, щадят, должно быть, воина 
Херувимы покровители!
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Сколько раз его упрашивал
Царь: «Иди ко мне на царский двор»,
Неизменно отвечал герой: —
«Царь, в долине мне дышится, 
Горный ветер мне лицо свежит. 
Сердце плачет, словно женщина,
Хлеб здесь — камень и вода горьва. 
Вся в огне душа заклятая!
На уста печать положена,
И недугом тело схвачено».
Гоготуру так мучительно,
Что не слышен здесь войны рожок. 
На исходе и кончается 
Ароматное двухвесенье,
Не сидит он дома в праздности, 
Землю пашет и работает.
Говорит, не миновать войны,
А теперь пора косе гулять.
То, что добыто разбоями,
Никогда не тешит досыта,
И никто не помнит в Пшавйи 
Громовых раскатов голоса,
Чтобы он прямым разбойником 
На дороге стал кому-нибудь.
Он возьмет чинару рослую,
На плечо положит запросто 
И, попыхивая трубкою,
Во свояси возвращается,
И домой приходит в сумерки,
К очагу садится дымному,
Чтоб развлечься, понемножечку 
Длинный свой чубук потягивает, 
Иногда бандуру пробует,
Быстро щиплет струны пальцами, 
Иногда горлапит песенку —
Лишь бы прптолка не рухнула, 
Иногда ногою топает —
Вся окрестность с ним приплясывает.

II

Есть старинная пословица:
Коль дерзка бывает женщина 
И на ветер сердце бросила,
Ум от страсти улетучится.



Говорит слова бесстыжие,
Одурелая и шалая,
Все покроет мужним именем.
Ни о чем другом пе думает.
Пусть у мужа совесть, как ночь, черна, 
Пусть он смело грабит проезжий люд, 
Лишь бы только он мечем владел 
И держал ружье в руках,
Лишь бы он жену сумел одеть 
В* платье шелковое красное.

К Гоготуру пристает жена:
— «Для чего тебе осиный стан, 
Чтобы вечно раскорякою
Дома дрыхнуть, как горячечный?
Для чего тебе стальной убор,
Меч проклятый, без зазубринки, 
Заповедной кровью смоченный, 
Истреблять людей приученный? 
Посмотри, слеза обидная 
Каплет с губ суровых лезвия! 
Вспомни о разбойном промысле 
И промысли жизнь счастливую, 
Поруби ты хистам головы,
На хевсуров наложи оброк, —
Говорят люди, копь Апшины 
Чепраком покрыт серебряным».
— «Что ты мелешь, баба глупая,
Без понятья, необдумаппо!
Если делать тебе нечего,
Ты бы мне о том поведала.
Сразу жизнь мне опостылеет,
Если буду сыт чужим добром.
Ты не суй свой нос, безродная,
В дело честное, булатное.
Твое дело веретенное,
Веретенное — чулочное.
Лишь тогда увидит шашка свет,
Если близко, близко вражий меч.
Не звучал еще в долине царский рог 
«Эй, пшавелы, нас сжимает враг! 
Собирайся, верный мой народ,
Люди прочные, военные.
Пусть ведет дружину Гоготур,
Он еще довольно моложав».
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А до этого я красную росу 
Запрещаю моему мечу.
Уж не я ли на боку лежал 
В дни кромешные, татарские!
Я врага приветил издали,
Как жираФа тпгр, приветливо... 
Изрубил я в битве девять мечей,
А десятым бел-костяной кинжал.
Если ты не ведьма чарая,
Что ты хочешь злоязычница?»
— «Я скажу тебе, бессовестный:
Ты в семье обуза тяжкая,
На какую не потребуют 
Спины битые, татарские.
Из войны ты много выгоды 
Вынес, кроме ран полученных?
К оли сыт ты  добрым именем,
Ну и лопай свои подвиги». —
Гоготур герой печалится,
Меч рукой тихонько трогает,
И корой лаФани нежною 
Крепко стан свой препоясывает. 
Перекинул щит через левое,
А на правое плечо взял пищаль свою, 
Словно дерево огромное,
На подъем чрезмерно трудную,
И жене своей ответил так:
—  «Ходоком всю землю выхожу.
Я сказал и это сделаю:
Не кручинься, быть по твоему». —
И пошел обратно к родичам,
Говорит, смеется в бороду.

III

О ту пору о весеннюю,
Как Фиалка заневестилась,
Как нагорьями зелеными 
Гор окружность закурчавилась; 
Снег в ложбинках стаял пятнами, 
И земля набухла влагою;
К зеленям прозрачным тянутся 
Гончьи и оленьи головы;
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Дуры птицы свистом-щебетом 
Гомонят сильнее прежнего;
Как Арагва черно-талая 
Воет, роется и прядает,
И с ресниц дремоту стряхивают 
Пробужденные окрестности;
Воду впитывают трещины,
Тает лед на горной скатерти,—
Из за церковки Копальской — вдруг —  
Человек, как глыба, кряжистый.
Он ползет, как тяжкий оползень,
Лицо каменное, хмурое,
А другой —  с горы спускается,
Он поет, и ржет гора в ответ,
Он коня слегка подбадривает.
Кулики пищат болотные,
Статный конь под ним приплясывает, 
Словно чует победителя,
А с черкески красной свесилась 
Дашна, солнцем упоенная.
Гоготура впдит Апшина 
И смеется тихо в бороду,
Вскачь пустился, переводит дух,
И ругается невежливо.
Далеко кремневка Аппшны 
Заиграла острым лучиком...
— «Дай мне, пшав, оружье бранное,
С неуклюжего меч валится,
Прямодушен храбрый. Апшина:
Не таится, не подкрадывается.
Что глядишь ты вопросительно : 
Говорит с тобою Апшина.
А не то, гляди, потребую 
У меча службу горячую». —
Гоготур решил: попробую 
Показаться жалким А шпине. 
Любопытно, что он сделает,—  
Пожалеет ли, помилует,
Илп втопчет в пыль дорожную.
—  «Что ты, брат мой, заговариваешься, 
Я не женщина беременная,
И меня мать в люди вывела,
Не в навозной куче няньчила.
Почему ты хочешь, Апшина,
Снять с меня оружье бранпое?
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Или в бога ты не веруешь!
Стыд мне застит солнце милое,
Люди скажут мне: кикимора,
Быть тебе в лепешку сплющенным.
Ты побойся бога, Апшина.
Брат, зачем тебе мой черный стыд, 
Сбить папаху, пустить по миру 
И позор скормить молве людской? 
Человек ты видный, с именем,
А со мной враждуешь попусту.
Не снимай с меня стальной убор —
Так и быть, начнем речь бранную! »
—  «Пшав, довольно я замешкался; 
Подавай меч, не улещивай.
Подавай кремневку крепкую:
У меня пускай погреется.
За неделю пути горного 
Даже очи обезлюдели.
Подавай убранство бранное,
А не то изволь песок лизать,
И трепать Арагве каменной 
На порогах твои косточки».
Дал он меч ему, кремневку дал,
А последним дал щит выпуклый.
До уздечки добирается 
Нежный родич, чадо милое,
Понукает коня Апшина.
Конь глотнул, как птица воздуха. 
Гоготур герой не выдержал,
Зароптал, преобразился весь.
—  «Ты звенишь моим оружием —
Или стыд тебя гнушается,
За дела твои бесстыжие 
На каменьях мозг твой высушить!»
Вот Гоготур распаляется,
Повалил, бьет, треплет Атшшу.
Страх стуцил на горло Апшине,
Он лежит туго спеленутый,
Гоготур ведет речь умную:
— «Ты хорош ездок, да я строптив.
Я просил, а ты был глух и черств,
А теперь твоя кривая шашка мне 
Приглянулась, с ней твой Лурджа конь,
С ней твой круглый, твой тяжелый щит 
Зря пыхтел ты под доспехами».
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—  «Пощади! — взмолился Апшнна, 
Выплюнул язык расщепленный,
Весь истаял черным-иссиня, 
Сохраняя злость дремучую.
— «Соблазнился я, запутался,
О тебе слыхал сторонкою,
Думал, ты —  ограда ветхая,
Из камней трухлявых хижина;
По заслугам ты захвален, Пшав, 
Мощно мышцей ты орудуешь. 
Побратаемся, помиримся,
И верни мне звон оружия!
Трудно молвить: слово вяжет стыд; 
Брат, верни мне облик воина,
А не то спать уложи навек,
Освежи грудь светлой дашною.
С легким сердцем разве мыслимо 
Снять с себя ярмо военное?
На чужих плечах примеривать 
Дашну, меч, убранство светлое?
Все равно обезоруженный 
Герой смертью покрывается».
—  «Поумнел ты поздно, Апшина, 
Вот когда ты образумился.
Зцаешь сам, земля Грузинская,
Вся как есть, врага чурается,
А хотел с меня оружье снять! 
Узнаю тебя, безббжнпка:
Всюду рыскаешь и нюхаешь.
Видно ты, хвастун бессовестный, 
Точно крыса поскребущая, 
Черноусая на мельнице.
Заикнулся б ты о голоде,
Я б тебя утешил досыта.
Ты на братский меч позарился: 
Видно в бога ты не веруешь.
Или ты в кувшинах глиняных 
Серебро храпишь военное.
Если любишь светлой шашки взмах, 
Свист полета, скорость коршуна, 
Посмотри, как темен враг числом, 
Как он борется, упорствует.
Вдруг тебя облепит тысяча,
Бьют тебя и улюлюкают,
Плечо тает, и ломается
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В самом стержне шашка хрупкая, 
Запасную шашку вытащи —
Побегут враги косулями.
Ты же дальше их преследуешь, 
Волчьим потом обливаешься.
Вот и шашки ты сподобишься,
И папаху свою выслужишь*
А не то ходи в косыночке,
Словно баба не умытая.
Ты встречал людей беспомощных, 
Никогда войны не видевших. 
Закаленный враг железо ест 
И деревья выкорчевывает.
Мне не надо твоего меча,
У меня своих достаточно.
Вот, бери коня, бери доспех,
Иди с миром, по хорошвхму,
Да прошу — коль будешь хвастаться 
Своей удалью военною —
Мое имя вставить в очередь.
Да поручится хохматский крест 
И Копала, драгоценная,
В том, что ты не скроешь истины 
О своем ярме и выкупе».—
За плечо приподнял воина 
Из бечевок руки выпростал, 
Приподнялся бедный Апшпна, 
Посиневший, весь в слезах:
—  «Ах, не крепок я,
Пошатнулся я, не выстоял.
Я теперь пойду в свою избу,
Головою стены выскоблю...
Гоготур, дай поцелую в лоб
За чудесный подвиг ласковый». —  
Обнялись, упрочили союз,
Апшпна бурдюк развязывает,
Гоготуру указуег честь.
Им палаткой служит дерево,
Апшпна-друг пенит рог,
Мощно родича приветствует:
— «Ты живи, Гоготур, не век, не два, 
А живи пока роса течет,
А роса течет, пока солнце горит.
Жпви утром, живи вечером,
Ты жпви, покуда лес шумит,



и земля пирует зеленью,
Ты живи, пока товар возить 
Муравью купцом не будет велено. 
Да почиет сам Лошарский крест 
На твоих желаньях избранных!» — 
Гоготур говорит молитвенно:
—  «Да хранит тебя иконы лик,
Ты героем не прикинулся:
На язык тебя я пробовал.
Да избавит бог своих людей 
От вражды и злого шопота 
И да будет им не омрачен 
Братский час веселья общего». — 
Соскоблили, в вино бросили 
С рукоятий пыль серебряную,
С порошком заветным, дружеским 
Рог совместно опорожнили,
Друг для друга пели сладостно 
Песни нежные, приятные,
А потом в разные стороны 
Расходились одиночками.

IV

Темь. В пространстве тают шорохи 
Стерла звуки ночь огромная; 
Дремлет гор семейство темное, 
Изваянье вечной горечи;
Льдистой мнтрой удручаются 
Отрешенные от зелени.
И прозрачны козьи пастбища 
Из гранитной кренп выбиты,
И вскипает злобной пеною 
Черный рев ручья хевсурского.
А в деревне, за околицей 
Слышно, как в ворота ломятся. 
Ведет тяжбу ядовитую 
Чей-то голос желчью вскормленный 
—  «Будь ты проклята во праотцах, 
Да пригнет тебя хохматский крест, 
Нашла время спать, пегодница,
С глаз долой моих, безродная,
Где тебе равняться с Ашпшюй,



Равнять солнце с хилым месяцем. 
Возьми серебро военное,
Лошадь сеном не закармливай.
А случится на рассвете гость,
Все добро сгреби, отДап ему,
Пусть седлает моего коня 
Не за пол-цены, без выкупа.
Разве я не внятно говорю,
Что ж ты голову повесила?
Я на поле брошу милый плуг, 
Будет прихоть мне своячницей». —  
Вот пришла беда, скрутила вдруг 
Старшину в Хевсурах знатного. 
Трижды лунный серп истаивал, 
Дома Ап шина ворочается 
Слег в постель, вздыхает жалобно, 
Словно плакать ему хочется.
Все молчит герой обиженный,
А молчать ему не терпится,
Язык сохнет, слово просится.
Отдал лошадь, снял оружие, 
Божьим воином стал храбрый муж.

У

Собирались в Хохмат люди горные 
Серебро звенит военное,
У дверей пивоварни топчутся. 
Минди, Мамука врагами богатые 
И Хпрчлей переступил порог,
По заслугам муж захваленный. 
Женщины мужчин сторонятся,
В черных косынках праздничных, 
Пиво пьют, поют, забор городят 
Из голов барапьих обглоданных. 
Сильными устами молится 
Апшпна, хевсурский староста,
Пред иконой он, как выборный,
За народ и мир предстательствует: 
— «Охраняет Георгий мученик, 
Дорогие Хевсуры, ваши хижины, 
Подставляет к победе лестницу,
На задворки смерть выпроваживает
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Говорю вам, победители,
По земле ходите радостно». —
До сих пор округа Блойская 
По ночам слышит стон жалобный,
Добровольно сердце геройское 
Схоронило себя заживо.

Перевел с грузинского
О. Мандельштам.

Баж а П ш авела (Лука Разикашвили) род. в 1861 г. п умер в 1915 г Поэзия 
Важа — поэзия гор. «Горным орлом» его называют грузины; его пейзажи чарующе 
своеобразны, нет равных им в грузинской литературе. Но Важа не пейзажист в обыч
ном понимании слова: величественные тени седой старины реют на вершинах и 
в ущельях, и у самой подошвы его «изумительных» гор; здесь все поражает своей 
почти первобытной, яфетической — скажем теперь — девственностью: и нравы, и обычаи, 
и язык. Однако, Важа и не бытописатель: бесстрастное и трезвое описание быта ему 
и недоступно и непонятно. Изображаемый им мир — причудливый симбиоз реаль
ного и ирреального, — и чтобы следить за парением «горного орла», надо знать бога
тое прошлое этого симбиоза и его отражение в настоящем. Все живет в произведе
ниях Важа: и растения, и животныя, и горы, и даже грезы, временами «рыдающие 
на вершинах гор». А дэви, колдуньи, прорицатели и двуприродные, христианско- 
языческие святые — все они остаются вечными спутниками пшавов и хевсуров. Вот 
почему в Важе хотели видеть романтика или символиста, окутанного дымкой мисти
цизма. Но тайного и мистического не существует для нашего поэта, и кажущийся 
символизм его — лишь бессознательный отклик на зов далеких предков. «Гоготур и 
Апшина» — одно из лучших ранних произведений Важа. Уже в этой поэме сказался 
большой и оригинальный художник, который впоследствии должен был прославить 
себя «Бахтрионом», «Этери», «Гвелис Мчамели» (Змиеед) и другими не менее любо
пытными лирико-эпическими произведениями. Главный творец его поэмы, — это 
«мтиульская» речь, речь горцев, которая уже сама по себе — целая поэма. Стихо
творная техника Важа Пшавела не блещет особенной искусностью: инструментовка 
его однообразная, ритм монотонный, ри ф м ы  зачастую бесцветны и небрежны. Но 
вольный и плавный его язык, его поразительное словарное богатство — явление ред
кое далеко не в одной только современной грузинской поэзии. Поэт пригоршнями 
берет из сокровищницы родных ему говоров, берет и слова, и образы, — и естественно, 
если личное творчество его носит на себе яркий отпечаток «народности». И если 
Важа можно назвать народным писателем, то исключительно в том смысле, в каком 
народным называют русские Пушкина, а грузины — Акакия Церетели.

Источник его вдохновения — один из тех уголков Кавказа, где взращивались 
семена общечеловеческой культуры и где наиболее прочно сохранились «дела давно мину
вших дней, преданья старины глубокой». Народно-национальная поэзия Важа таит 
в себе начало мировое, общечеловеческое.

К. Дондуа.



Н И З А М И

СЕМЬ ПОРТРЕТОВ
(О тр ыв ok)

Нпзамеддин Лбу-Мухаммад Ильяс ибн-ЮсуФ Низами родился в 1141 г. поР. X. 
в Куме и почти всю жизнь провел в Гендже, нынешнем Елизаветполе, где и умер 
в 1203 г. Низами один из величайших эпических поэтов Персии и творение его, зна
менитая «Пятерица» (Хамсэ), до сих пор живо в персидском народе. Поэмы его при 
всем разнообразии затронутых автором тем отличаются сильной романтической окрас
кой и (явление на Востоке чрезвычайно редкое) большой глубиной психологического 
анализа, делающей их близкими европейскому читателю.

Настоящая новелла взята из четвертой его поэмы «Семь портретов». Ее рас
сказывает молодая красавица сасанидскому царю Бехрам-Гуру.

Оригинал написан мерной речью, но перевод нами выполнен в прозе, ибо адэ- 
кватно передать все богатство образов Низами в мерной речи мог бы лишь выдаю
щийся поэт. При стихотворном переводе в лучшем случае получится бледное подра
жание оригиналу, которое отнюдь не сможет передать всей оригинальности и свежести 
творения персидского поэта.

Был человек в Египте по имени Махан, лицом прекраснее полной 
луны, И осиф египтян по красоте, по индиец 1) по тысяче коварных проделок. 
Из множества друзей и сверстников каждый радовался его прекрасному лицу.

Зачастую под голубым небосводом внимал он, вместе с друзьями, 
пению и музыке. Каждый из любвп к этому благодатному светочу пригла
шал его в гости в дом и сад. Как-то раз вельможа, великий, не малый, 
пришел и увел его в гости в свой сад. Прекрасен и радостен был этот 
сад, но друзья еще во сто раз прекраснее. До ночи веселились там, то пили 
вино, то кушали Фрукты. Каждый миг —  развлечения и забавы, каждое 
мгновение — угощение из другого угла. *)

*) В персидской литературе индиец всегда означает коварного разбойника.
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Когда ночь подняла знамя из мускуса 1), н перо покрыло серебро смо
лой * 2), они весело проводили время в этом саду с вином в руках, распевая 
на разные лады. Сердце они отдали в залог за этот сад, и снова веселились 
н по новому развлекались. Лунный свет озарял весь мир, и ночь попстине 
была светла как день.

Когда мозг Махана разгорячился от вина, он увидел лунный свет и стал 
торопиться. Обошел вокруг сада как пьяный и вышел с лужайки в паль
мовую рощу. Увидел он человека, который подошел к нему издали и со
слался на знакомство; вглядевшись, Махан узнал, что это его сосед и това
рищ по капиталу в торговле.

Махан спросил: —  «Как же ты прибыл в это время и нет у тебя ни 
спутников, ни слуг, ни рабов?» — «Сегодня вечером прибыл я из далекого 
пути», отвечал тот, «и сердцу моему нетерпелось повидаться с тобой. Барыш 
я привез превыше всякой меры, за такой барыш надлежит воздать благо
дарность. Я прибыл к городу в сумерки, ворота были закрыты, к дому 
было не пробраться. В каравансарае за городом я сложил выокп и запе
чатал их своим кольцом. Потом я узнал, что хозяин в гостях, и вот пришел 
за тобой. Будет лучше, если ты пойдешь в город, это принесет выгоду. Кроме 
того, возможно, что темной ночью нам удастся укрыть товар от пошлины».

Сердце Махана возликовало от барыша, и последовал он за тем чело
веком. Открыли они тайком ворота сада, и так как никто их не видел, 
никто ничего не сказал. Оба бросились бежать, словно ветер, и бежали, пока 
не прошла одна или две стражи ночи. Впереди бежал быстрым ходом това
рищ, Махан сзади него, словно пыль. Когда дорога пошла по таким местам, 
где не было домов, и стрела мысли пролетела мимо цели, Махан сказал:

—  «От нас до берегов Нила всего только одна миля, а мы прошли 
больше четырех Фарсахов, вышли за пределы города». —  Но потом подумал 
про себя: «Быть может, я пьян, и это ошибка моего воображения. Тот, кто 
сопровождает меня, указывая путь, знает дорогу и притом ведь он трезв».

И попрежнему продолжай! они свой бег: бежавший сзади — осторожно, 
бежавший впереди — поспешно. Если отставал бежавший позади, бежавший 
впереди окликал его, и не переставали они бежать до того часа, пока не 
запели птнцы.

Когда встряхнула перышки утренняя пташка, и Фантазии покинули 
мозг ночи, когда глаз людей, склонных к Фантазиям, освободился от суто
локи Фантастической игры, спутник Махана вдруг скрылся, и Махан остался, 
сбившись с пути, в смятении. /Кар усталости пронизал его мозг, усталый 
и слабый, он тут же уснул. Он лил слезы, как догорающая свеча, и, уснув, 
проспал до самого полдня.

Когда настал новый день, голова его от солнца стала горячей, чем 
пламя его сердца. Проснулся он, оглянулся, осмотрел всю дорогу, искал 
сад полный роз, но не увидел роз, увидел только сердце полное тысячи

*) Т. е. черное.
2) Т. е. белизна дня была покрыта чернотой ночи.
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угрызений. Увидел, что путь его идет близ огромных пещер, а во всех 
пещерах змеи, и размеры их больше драконов. Хотя и не было сил у него 
в ногах, но все-таки решил он птти. Две ночп и два дня он нс ел хлеба, 
шел по пути, и не было у него проводника. Пока не сел царь ночи на свой 
престол, Махан дрожал от страха перед своей собственной тенью.

Когда ночь начертала чернокнижные рисунки, а день освободился от 
белых дел, он упал без чувств у входа в какую-то пещеру и каждая тра
винка казалась ему змеей. Но в то время, когда он терял сознание в этом 
обиталище дивов 1), долетел до его уха человеческий голос. Открыл он 
глаза и увидел двух человек: мужчину и женщину. У обоих на спине были 
выокн, и шли они, от тяжести, медленно. Когда мужчина увидел его на 
своем пути, он оставил женщину на месте, а сам подошел поближе и крик, 
нул: —  «Говори скорей, кто ты? С кем, скажи, ты водишься?» —  «Чуже
странец я»,— сказал Махан:— «дела мои плохи, а имя мое разумный Махан». —  
«Как же ты попал сюда?»—спросил тот:— «Ведь в этой пустыне нет жилья. 
Вся эта местность жилье дивов, даже лев бежпт, страшась их козней».

—  «Что за чудо»!— воскликнул Махан: —  «О добрый человек, соверши 
благодеяние, которое подобает сделать, не сам я попал сюда, а о дивах 
оставь речь, я рожден от человека. Вчера я был в неге и покое, в гостях 
па Иремской* 2) цыновке. Пришел человек, сказал: «я твой сосед, твой това
рищ по капиталу и имуществу». Из того рая оп забросил меня в эту пустыню 
и сам исчез, когда взошло солнце. Этот друг небрежный к дружбе или 
ошибся, или совершил со мной злое дело. Будь же милостив, ради бога, покажи 
мне потерянный путь!»

— «О прекрасный юноша», — ответил человек, — «на один волосок ты 
был от гибели. Див был тот, кого ты называешь человеком, а имя его 
Хаиль-пустынник. Сотни людей сбивал он с пути, как тебя, каждый из них 
погиб в пустыне. Я п эта женщина будем твоими спутниками и друзьями, 
оба будем оберегать тебя сегодня ночью. Мужайся п иди между нами, не 
отставай ни на единый шаг, ни на движение».

Пошел Махан с этими двумя вожатыми, и шли они миля за милей. 
До самого утра не промолвили ни слова, все время шли друг за другом. 
Когда забарабанил на заре крик петуха, и утро повязало па себя золотой 
колокол, эти два человека стали замком без ключа и сразу исчезли из виду. 
Снова свалился Махан с ног, уселся на дороге измученный. Когда день дал 
отблеск света, и земля засвидетельствовала кровавую гибель ночи, побродил 
Махан по этой пустыне и увидел: гора вздымается над горой, вокруг гор
ные теснины. Силы покинули его, ибо не было пищи, не было еды, кроме 
отчаяния и печали. Корней и семян трав он поискал и поел немного, вместо 
хлеба. Все же он не покинул намерения продолжать путь и не оставил не 
пройденной дорогп. Шел он тот день с горы на гору п, в страхе, отчаялся 
в мире и в своей жизни.

*) Див у персов злой дух, обитающий в пустынных местах.
2) Мифический сад на юге Аравии.
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Когда белый день стал черным, измучился путник в пути, заполз 
в расселину скалы и поспал немного, скрыв свое лицо от прохожих. Вдруг 
заслышал он конский топот и увидел на пути царственного всадника. Горя
чил всадник своего коня, а в другой руке держал повод другого коня. 
Приблизившись вплотную к Махану, он увидел красавца, заползшего в камни. 
Увидев это, он попридержал повода своей лошади и сказал: —  «О сидящий 
на пути красавец, кто ты и зачем здесь? Сообщи мне свою тайну, не то 
я снесу тебе голову!»

Махан задрожал перед ним от страха... и молвил: —  «О гордо высту
пающий путник, выслушай полностью раба». —  Рассказал он все, что знал, 
тайное и явное, так как слушатель внимал. Всадник выслушал от него 
рассказ, изумился и, прикусив свою руку, прошептал про себя «Нет силы» 1) 
п сказал: —  «О ты, спасшийся от погибели, знаешь ли ты, что это были 
два хитроумных гуля * 2) —  самец и самка, которые сбивают людей с пути. 
Они заводят их в пещеры и проливают кровь, а когда наступает утро, —  
бегут. Самку зовут Мила, а самца Гила, их занятие —  причинять зло и на
пасти. Благодари бога, что спасся от гибели у них, а теперь не страшись. 
Если ты муж, садись на коня, подтяни повода и молчи обо всем, добром 
л злом. Гони ветроногого коня, а в сердце поминай бога».

Обессиленный и замученный темп двумя злодеями, сел Махан на быстро
летного скакуна и так погнал коня, что ветер отставал от него. Когда 
проскакали они часть пути и миновали опасные горы, открылась за горами 
низина, веселая долина, ровная, как ладонь. Со всех сторон раздавались 
звуки музыки, стоны лютни и напевы песен. С одной стороны крик: «К нам 
ступай!» с другой призыв: «Сладостно да будет тебе вино!» Горы и долы, 
вместо зелени и цветов, были заполнены гулями и вином. Вся равнина 
переполнена дивами, горы п долы — толпа за толпой. Див к диву, спина 
к спине, по всей равнйне подняли крик. Все, как ураган, взрывали землю, 
были похожи на пьявок —  длинные и черные. Доехал Махан до такого 
места, где справа и слева к небу подымался рев и крик. Вопли и завывания 

пустившихся в пляс заставляли мозг кипеть в голове, каждое мгновение 
Этот крик усиливался, с каждым мигом становился все громче. Когда прошло 
некоторое время, издали показалась тысяча Факелов, появилась толпа, все 
страшные чудища огромного роста, гули и черные зинджи 3), все в одеждах, 
как смола, и шапках, как деготь, все с длинными хоботами и развесистыми 
рогами, и бык, и слон, и гуль, все вместе. Каждый держал в руке Факел, 
п были они противны и безобразны, как пьяная речь. Языки пламени 
вырывались из их глоток. Чудовища топали, как слоны, и бодались рогами. 
Когда они все вместе забили в литавры, то заплясал вес мир. Под напев, 
который играли эти черные чудовища, заплясал и конь Махана.

Посмотрел Махан на своего коня, почему на ногах его показались 
перья, и увидел под собой бедствие и напасть, увидел, что сидит на драконе,

*) «Нет силы и нет могущества, кроме как у бога»,—восклицание изумления.
2) Гуль— демон, пожирающий людей.
3) Занзибарцы, т. е. черные негры.
Еосток. Кк 3-я. 2
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увидел четырехкрылого дракона, —  что я говорю, —  семиглавого змея, и сам 
он сидит на этом адском звере, прижав обе ноги к его шее. А еще удиви
тельнее, что этот дружелюбный див каждое мгновение выкидывал другую 
штуку, топал ногами с тысячью извивов, запутаннее, чем свернутый канат. 
А Махан был бессилен как изнеженная щепка, которую поток несет с горы. 
Из стороны в сторону бросал и таскал его змей, сразу измучил его 
и бессильного таскал в приступе веселья, бросал вверх и вниз, то подбра
сывал как мяч, то брыкал его ногами, — так потешался он над ним тысячами 
шуток до самого утра и крика петухов, а как только утро показало голову 
из созвездия Льва, он сбросил всадника с шеи п исчез, и сейчас же прекра
тился шум в мире, и черные котлы перестали кипеть.

Когда всадник увидел, что упал с дива, он лишился сил, как человек,, 
видавший дива, остался без чувств, лежать на дороге, как больной или, ско
рее, как отдавший душу; и пока не нагрелась его голова от солнца, не 
знал он ничего ни про себя, ни про внешний мир. Когда же от жары 
закипел его мозг, сознание вернулось в лишившееся чувств тело. Махан 
протер глаза, встал с земли, добрый час глядел направо и налево и увидел вокруг 
себя пустыню, которая не имела конца. Яркий песок застыл вокруг кучами, 
красный как кровь, горячий как ад. Пустыня заносила над головой путника 
меч, она сыпала песок и расстилала кожаный коврик для казни *). Когда 
Махан, испытавший беду в прошлую ночь, набрался сил и пришел в созна
ние, он поспешил уйти из этой западни, от этих чудовищ и нашел утешение 
в переулке скорбящих. Он пустился в путь п побежал как ветер, а отра
вленный воздух пускал в него стрелы, он так бежал, что даже стрелагна 
полном лету и та отстала бы от его торопливого бега. Когда приблизи
лась к ночи вечерняя тьма, он пробежал всю пустыню и увидел зеленую 
долину и текущую воду, сердце его забилось, так как судьба опять стала 
к не1яу благосклонной. Попил он воды, омылся и стал искать места для 
сна. Сказал он себе: «Лучше мне отдохнуть ночью, ибо ночью мой разум 
приходит в смятение. Я в меланхолическом настроении, а этот воздух сух, 
и дорога пустынна. Если я увижу безобразные явления, игра Фантазии 
убьет мой разум. Я сегодня ночью лучше спокойно посплю, чтобы не 
видеть ночных видений».

Повсюду и на всех путях начал он искать безопасного места, пока 
не пришел к оврагу и не увидел в нем длинной расселины. Был в ней 
колодец глубиной локтей в сто, ле проникал туда никто, кроме тени. Спу
стился он в этот колодец, как в дом, па подобие Иосифа, словно канатчик, 
попавший в беду. Добрался до самого дна,— ты сказал бы: птица забра
лась в гнездо. Когда спустился он в сокровенное место, положил он голову 
на землю п немного поспал.

Когда пришел в себя Махан от сладкого сна, начал он поправлять 
изголовье, открыл глаза, оглянулся в колодце, попытался вышить рисунок 
на черном шелке и вдруг увидел луч величиной с небольшую монету, как

*) В Персии при обезглавлении человека сажали на кожаный коврик.
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жасмин в черной тени ивы. Стал он осматривать этот свет справа и слева: —  
откуда происходит это сияние? Увидел он, что высокий свод треснул, и че
рез него светит луна. Когда он понял, что этот Фонтан света сияет от 
луны, но луна от него далеко, он засунул пальцы в отверстие и стал его 
расширять, пока не сделал его таким, что мог просунуть в него голову 
и шею; высунул голову и увидел сад и цветник, увидел прелестное светлое 
место. Он продолжал рассширять расселину, пока усилием и хитростью не 
смог в нее пролезть. Попал он в сад, нет, не сад, скорее рай, лучше Ирем- 
ского сада по природе и расположению, прелестный луг и, как сотни кра
савцев, —  красовались там бессчисленные тополя и кипарисы. Плодовые 
деревья от обилия плодов, словно молясь, склонялись до самой земли, пло
дов было превыше всякой меры, свежих, как душа, п освежавших душу; 
яблоки — словно рубины старого вина, гранаты — как яхонтовые ларцы, 
айва —  словно шары скатанные из мускуса, Фисташки —  с сухой усмешкой 
и влажными устами, цвет персиков в густых ветвях затмевал желтые 
и красные яхонты. Сахарные груши сладко смеялись, гроздья винограда 
висели как связки жемчугов. Мед абрикосов и мозг миндаля заставил то
миться его уста. Кусты красного винограда огненного цвета, как вино, сковы
вали самую кровь. Ветки апельсинов и свежая листва лимонов, Финиковые 
рощи по всем углам, сад, словно кудесник, был полон чар, дыни лежали 
пестрыми ларцами.

Махан, найдя такой рай, отвратил сердце от вчерашнего адского жилья. 
Поел он немного сладостных плодов и отдохнул от своей усталости. Вдруг 
издали поднялся крик: «Хватайте вора!» Прибежал старик, кипя гневом и мще
нием, неся на плече дубину с целый чинар величиной, и закричал: —  «Эй, 
бес, ворующий плоды, кто ты такой? Зачем ты ночью забрался в сад? 
Сколько лет я состою при этом саде, но не знал печали от ночных напа
дений воров... Кто ты такой и как тебя звать? Откуда ты, кем тебя 
считают?»

Когда он прочел Махану такую проповедь, несчастный юноша обмер, 
и у него застыли руки и ноги. Молвил он: —  «Я человек, удалившийся 
из дому, попавший на чужбину в незнакомое место. Обласкай измученных 
чужестранцев, чтобы назвал тебя небосвод милостивым к странникам».

Когда старик услышал его извинения, он склонился к тому, чтобы обла
скать юношу, отложил в сторону свою дубину, успокоил его и сел возле 
него. Молвил: —  «Расскажи про свои похождения, что ты видал и что 
с тобой случилось, какое насилие ты видел от злодеев, какое зло причи
нили тебе негодяи».

Когда Махан услышал мягкую речь старца, рожденную лаской, он со
общил про свои похождения и про несчастье, которое стряслось над ним, 
о том, как он попадал из беды в беду, каждую ночь отдавал сердце другой 
напасти, как, в конце концов, он отчаялся и то черпел, то белел, рассказал, 
наконец, о колодце и благодатном свете, который из тьмы привел его в сад. 
Изложил он свой рассказ со всеми подробностями, раскрыл старцу сокрытое 
повествование. Старец, выслушав его речь, подивился пеобычайным проис

2*



20

шествиям и молвил: — «Необходимо воздать хвалу за то, что ты нашел 
безопасность после страданий и страха».

Когда Махан после ласки и помощи старца увидел, что ему надлежит 
отблагодарить стража, смятение вдруг подняло дым в его мозгу, волнение 
заставило его увидеть все в искрах. Спросил он: —  «Это гнусное место, что 
за земля и какая страна? Вчера оно показалось мне Судным Днем, и никто 
не внимал моим воплям. Увидел я дивов и лишился чувств, таково состоя
ние видавшего дивов. Ко мне подошли тысячи стад дивов, в каждом сто 
тысяч коварных дивов. Один тащил и бросал меня, другой— бил; и дивы, и хищ
ные звери все были злее зла. Темнота получает ключ от света, в черноте надо 
смотреть на белое, но я видел столько черного в черноте, что устрашился 
виденной мною тьмы. Попал я в беду, растерялся, уста мои пересохли, 
а глаза увлажнились, я стонал от того, что видел, и протирал рукой глаза. 
Бежал я и проходил путь, то шепча: «нет силы», то «во имя Аллаха», пока 
не спас меня бог от беды, и мрак заменился мне живой водой. Нашел я сад, 
прекраснее Ирема и садовника, еще прекраснее сада. Мой вчерашний страх 
рассеялся, откуда же сегодня мое блаженство и покой?»

Старец молвил: —  «О спасшийся от печали и скорби, проникший в запо
ведную ограду спасения! Пустыня, которая лежит вокруг этого места,—  
страшное бесплодное обиталище дивов; а эти обитатели пустыни, похожие 
на зинджей, — люди бесы, пожирающие людей. Сначала они обманы
вают человека, потом разрывают его по всем суставам. Они притворяются 
правдивыми, но ведут плохую игру, берут человека под руку, но бросают 
в колодец. Их любовь указывает путь ненависти, —  таков обычай у дивов. 
Человек, если он склонен к коварству, принадлежит к дивам этой пустыни, 
таких дивов в мире много, —  сами глупы, но смеются над глупцами, они 
то прикрывают ложь правдой, то выпивают яд, смешанный с медом. В лжи
вых Фантазиях —  беспомощность, правдивость —  это приговор на вечное 
благо. Ключ к правдивости —  вечная жизнь, чары от ее силы становятся 
очевидными. Вино переполнило все твое существо, оттого такие Фантазии 
проникли в твою голову. Такую странную игру показывают только просто
душным. Страх твой сделал на тебя нападение и завладел твоей Фантазией. 
Все, что терзало тебя, это был твой страх, оттого что ты сбился с пути. 
Если бы твое сердце было тогда на месте, твой ум не показал бы тебе 
таких Фантазий. Но ты спасся из этого обиталища гулей, ешь чистую 
пищу, и потому не печалься! Знай, что на сегодня у тебя есть все необхо
димое. Бог прислал тебя к нам из мира. Этот драгоценный сад цвета 
эмали, который достался тебе ценой крови сердца, —  мое имущество, в этом 
нет спора, и нет в нем розы, которая не была бы законно приобретена. 
Плоды взрощенм мною с любовью, каждое дерево в саду посажено мною. 
Доход от него, даже и тогда, когда он невелик, может обогатить целый город, 
кроме этого, у меня еще есть дворец и амбары, золото грудами, жемчуга 
целыми вьюками. Все это есть, но нет у меня сына, к которому я мог бы 
привязаться сердцем. Я увидел, что ты обладаешь добродетелью и привя
зался к тебе отеческой любовью. Если согласишься ты, юноша, все это
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я передам на твое имя, чтобы ты гулял в этом свежем саду, наслаждался 
п жил привольно. Поищу я тебе, зрело подумав, чарующую сердце невесту, 
отдам вам свое сердце и буду счастлив, выполню все, что бы вы ни по
желали» .

Сказал Махан: —  «Разве уместны такие слова? Могут лп на терновом 
кусте расти розы? Если ты сдержишь это обещание, ухватишься рукой 
клятвы за эту полу, если усыновишь меня, буду рабом твоим за такое 
милостивое обращение. * Будь счастлив за то, что порадовал меня, о ты 
сделавший дом мой процветающим».

Старец взял его за руку, дал ему обет, клятву и обещание, молвил:—  
«Встань». —  Гость поднялся и хозяин слева отвел его вправо. Показал ему 
высокий дворец, все цыновки там были из шелка, стены его поднимались 
до самого небосвода, вышки красовались над порталом, весь он был из 
мрамора, по блеску, как чистое серебро. Двор у него был широкий, а вышка 
узкая, окруженная множеством ветвей ивы и стволов белых тополей. Ворота 
дворца были из Двух прочных створок, само небо целовало перед ним 
пояс. Перед этим порталом Кеянидского *) дворца росло высокое и раски
дистое сандаловое дерево, красовались его переплетавшиеся ветвп и роняли 
па землю свое украшение. Старик поспешно устроил на нем для Махана 
сиденье, прочно прикрепил доски, покрыл их коврами, мягкими и приятными, 
как листва деревьев.

И сказал старец Махану: —  «Взлезь на это дерево, а если понадобится 
тебе вода и еда, тут висит походная сума и Фляга, полные белого хлеба 
н голубой воды. Я иду все приготовить для тебя, открыть для тебя двери 
дома. Пока я не вернусь, потерпи и подожди и, смотри, не спускайся 
с этого ложа, не поддавайся ни на чью лесть, терпеливо выслушивай всякие 
ласковые речи. Когда я вернусь, ты сначала удостоверься, что это действи
тельно я, и тогда только разреши мне приблизиться к тебе. Так как между 
мной и тобой, по обету моему, была беседа, свежая как молоко и мед, 
сад —  твой сад, дом —  твой дом, мое жилье —  твое гнездышко. Сегодня 
ночью страшись злого глаза, все остальные ночи будь покоен».

Когда старец дал ему все эти советы, он прибавил к советам и клятву. 
Была там лестница с ременными ступеньками, под которой было высокое 
ложе. Старец молвил: — «Поднимись, ступай на ремни, сегодня соверши 
прогулку по ремням и с земли подними эту лестницу, чтобы никто не Схмог 
стащить ее вниз. Сегодня устрой себе пояс из змей, а завтра уже насладись 
и кладом. Хотя халва наша и поспела к вечеру, шаФран ее ты увидишь 
днем. Если сегодня ночь, заставляющая сжиматься от страха горло, то 
в руках утренних сумерек смеющееся блаженство».

Сказал это старец и пошел к дворцу, чтобы приготовить помещение 
для гостя. Махан поднялся на высокое дерево и втащил ременную лестницу, 
уселся на высокий трон, все высокие у ног его казались малыми. Госте
приимный прохладный ветерок продувал это полное амбры жилище, Махан

*) Династия Кеянидов — мифические цари древнего Ирана.
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раскрыл сумку и поел немного белых лепешек и желтых пирожков. Когда 
на этом изукрашенном руминскими шелкамп троне он удобно устроился на 
китайских коврах, он выпил немного из зеленой фляги студеной воды, 
охлажденной северным ветерком. Ветки сандала, благоухая камФорой, 
отогнали от его сердца печаль и тоску, он облокотился, начал осматривать 
сад п вдруг увидел издали двадцать Факелов. Невесты со свечами в руках, 
(а новый шах любил молодых девушек), двадцать красавиц, похитивших 
свхмнадцать качеств у месяца *) шли по дороге; каждая была украшена 
другим нарядом, покрыта краской розы и сахаром. Когда пришли они на 
площадку сада с Факелами в руках, —  а сами как светочи, — накрыли они 
царственный стол и всю площадку устлали коврами. Та периликая, которая 
была их главой, жемчужиной венца и лучшим камнем в ожерелье, подошла 
к месту пиршества и села на почетное сиденье, всех остальных усадила 
вокруг себя.

Начали они петь, словно птицы, п вдыхать аромат луга, чарующий 
голос их отнял покой не только у Махана, но даже у самого месяца. Желание 
танца заставляло двигаться пх нога, желание плескать в ладони овладевало 
их руками. Налетел ветерок с лукавыми шутками, покачал апельсины 
садов. Черная ночь лила сахар, смешивала сандал с апельсинами.

Томясь по этим апельсинам, пленяющим душу, Махан вдали натирал 
сандал. Раз сто собирался он решиться и спуститься вниз с этой вышки, 
поиграть с этими куколками, прелестными как гурии, появившимися в раю 
еще до Страшного Суда, но каждый раз ему приходил на память совет 
старца, и он сдерживал порывы страсти.

Немного повеселившись, девушки развернули скатерти п стали кушать; 
скатерть онп положили разукрашенную рубинами и жемчугами, соединили 
рубины с жемчугами. Были там яства, не видавшие огня и воды, усна
щенные мускусом, алоэ и розовой водой, похлебка с шафраном и сахаром, 
гранатовый сок еще слаще похлебки, поеный болгарский ягненок, свежая 
рыба, откормленная птица, хлебцы, белые, как камФара, мягкие и нежные, 
как грудь и спина гурий. Халвы, насыщенной сахаром, было больше, чем 
можно сказать, тысячи разновидностей пышек, приготовленных с маслом 
и ароматами. Когда принесли они такой стол, — да это был и не стол, 
принесли целый мир! — царпца красавиц сказала одной красотке: —  «Скоро 
придет ко мне супруг в наше сборище, слышу я аромат алоэ из грубого 
сандала, поди-ка к этому* сандаловому алоэ. Кажется, что родственная 
душа сидит на дереве и томится. Ласково позови его вниз, пусть он поиграет 
с нашей красой. Скажи ему: пусть протянет свою руку к столу, быть 
может, он согласится стать нашим гостем. Вставай, чтобы насладиться его 
близостью, стол накрыт, не держи его в узах!»

Пошла красотка к раскидистому сандаловому дереву, ротик у нее был 
маленький, а нежных слов много. Как соловей, пропела она ему привет 
и словно цветок сорвала его с дерева. Гостю не терпелось на месте, ноги

х) Т. е. были прекраснее полной луны.
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его жаждали танца, и пошел он за проворной посредницей, ибо самому ему 
хотелось найти посредника для такого дела. Запала ему на ум юная 
красавица и не вспомнил он даже про совет старца, так как юность владела 
его природой, мог ли он думать о советах стариков ?

Когда любовь устранила с пути стыд, Махан пошел на приглашение 
луны. Когда луна увидела его светлое как солнце лицо, она поклонилась 
ему словно царскому престолу, посадила его с собой на царственную цыновку, 
одна лила сахар, другой рассыпал жемчуга.

Разделила она с ним трапезу, ибо таков обычай гостеприимства, и от 
дружбы и преданности каждое мгновение давала ему отборный кусочек. 
Покончили они со столом, и яхонтовая чаша стала нищей души. Когда они 
выпили несколько кубков, удалили они от себя всякий стыд, опьянение 
разорвало покров стыда, и солнце Махана разогрелось любовью к луне. 
Нашел он куколку, подобную расцветающей весне, красавицу, словно сто тысяч 
картин, мягче и нежнее, чем белый горностай, слаще и жирнее, чем сахар 
с молоком. Щеки • ее словно чарующее сердце яблоко среди розовой воды 
и сладостей. Тело — как ртуть, когда ее берешь в руку, — от нежности 
выступало через пальцы, грудь ее, словно роза в саду, талия, как свеча или 
светоч, украшениями месяца она была осыпана, и любовь Махана к ней 
возрасла в тысячу раз. То он кусал ее, как пьяный сахар, то сосал как 
пчела мед. Когда Махан обнял красавицу, месяцеликая от стыда склонила 
голову. Он прижал к груди китайскую куколку, столистную розу, серебристый 
тополь, приложил уста к этому роднику старого вина, приложил печать 
из рубинов к яхонту.

Но когда он вгляделся хорошенько влюбленным взором в этот свет 
очей и источник сахара, увидел он иФрита 1), от пасти до пят сотворенного 
из божьего гнева, быка с кабаньими клыками, каких даже у дракона никто 
не видал, — да что дракон, это скорее был Ариман * 2), — пасть его была 
от неба до земли, с горбатой спиной, — прибегаем к Аллаху, —  кривой, как 
натянутый лук, спина, как лук, а морда, как у рака, зловоние исходило от 
него на целый Фарсах, нос, как печь, в которой обжигают кирпич, рот, как 
котел красильщиков. Раскрыл он пасть, как зев крокодила, и тесно прижал 
к груди друга, целовал его в голову и лицо, тайно и явно, и говорил при 
Этом такие слова:

— «О, в когти мои попала твоя голова, о, клыки мои разорвут твою 
грудь, ты хватал меня руками, впивался зубами, чтобы поцеловать мои 
губы и подбородок, не делай же ногти и зубы, похожими на стрелы и копья. 
Как велика была сначала твоя страсть, почему же теперь стала вялой? 
Ведь это те же губы, требуй поцелуя! Ведь это то же личико, не отвора
чивайся от луны! Не бери вина из рук кравчих, которые прикрывают 
правду сотней уловок, не нанимай дома в переулке, где надзирателем состоит 
вор. Так и подобает, чтобы я сделал с тобой все, что нужно. Если я не

*) Злой дух.
2) Злое начало в релпгпп древнего Ирана.
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сделаю с тобой того, чего ты достоен, тогда я стану таким, каким ты видал 
меня сначала)).

Каждое мгновепие издевался он, сжимал юношу в пламенных объятиях. 
Когда Махан, лишившись сил, увидел, что луна стала драконом, красавица 
с белыми ляжками стала чудищем с кабаньими копытами, волоокая превра
тилась в страшилище с бычьим хвостом, он от страха, под этим драконом, 
черным как смола, стал желтым как желчь. Раскричался он как испугавшийся 
ребенок или как женщина, у которой дитя упало с колен, а черный кабан,, 
как Белый Див 1), своими поцелуями зажигал дрожащую иву, до тех пор  ̂
пока не забрезжил свет утра. Тогда раздалось пение птиц и смутило дива. 
Покров мрака был снят с земли, и призраки исчезли. Все эти поддельные 
жемчужины, Фальшивые рубины ушли. Махан остался один лежать, упак 
у дверей дворца, пока совсем не рассвело.

Когда от базилики жаркого дня он опять пришел в чувство, открыл 
глаза и увидел мерзкое место, ад нашел, вместо рая. Осталось только* 
мучение, богатство исчезло, все, что пленяло взор, оказалось созданием 
Фантазии. Красавица была создана Фантазией и достигнуть ее было невоз
можно. Увидел он, вместо сада — заросль терновника, вместо дворца —  
желтую колючую траву, кипарисы и тополя оказались щепками и терниями, 
плоды — муравьями, а плодовые деревья — змеями. Грудки птицы и спинки 
ягнят — были десятилетние трупы, Флейты, арФЫ и лютни музыкантов —  
истлевшие кости животных, а изукрашенные драгоценными камнями ковры —  
покрытые плесенью шкуры, прозрачные как слеза ручьи —  превратились* 
в лужи вонючей воды; то, что он ел, чего не доел и то, что осталось 
от вина кравчих, сохрани нас бог от таких угощений, — это был гной 
из ран, а то, что было базиликой и вином, оказалось грязью из отхожих мест.

Снова Махан отчаялся и прочитал молитву: и молю Аллаха о прощении 
не было у него сил пуститься в путь, пе было возможности подняться 
на ноги. Молвил он про себя: «Странное это дело, где здесь связь, что 
Это за круговорот? Вчера я видел цветущий сад, сегодня страдаю, не имея 
хлеба. Что за польза в том, что терновник показался мне розами? Что же, 
в конце концов, я получил из сада судьбы?»— И не знал он, что все, что 
мы имеем, это дракон под покровом месяца. Горе, если скинуть покрой 
с того, с кем играют в любовную игру невежды! Эти румскис и китайские 
картины стали, как ты видел, уродливыми зинджами, кожа прикрывала 
кровь, снаружи благовоние, внутри навоз. Если из бани уберут эту кожу, 
то золу никто не полюбит. Ясно, что для того, кто покупал змеиные ка
мешки * 2), думая найти камешки, а вместо них в корзине увидел змею, не боль
шой обман, если в этой иссохшей хартии он нашел, что мускусная железа 
стала углем алоэ.

Когда Махан освободился из когтей злодеев, освободился, как я от 
рассказа о Махане, он вознамерился совершить благое дело, покаялся и дал

*) Чудовище, о котором повествует «Книга Царей» Фирдоуси.
2) Камешки, служащие талисманом, будто бы находящиеся в змеиной голове.
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обеты, от чпстого сердца прибег к богу, пошел по пути и проливал кровьг 
пока не пришел к светлой и чистой воде, омылся и забыл страх, сотворил 
земной поклон и в унижении припал к земле, к помощнику беспомощных 
воззвал он в печали:— «О помогающий, помоги в моей беде, о указующий, 
укажи мне путь».— Некоторое время стонал он, взывая к богу, и преклонял 
лицо к земле; когда он поднял голову, он вдруг увидел возле себя человека, 
одетого в зеленое, как весенняя пора, розоликого, как светлое утро. 
Спросил: — «О ходжа, кто ты, по правде? О драгоценный камень, из чьего 
ты рода?» — Тот ответил: — и Я Хызр 1), о богомольный человек, пришел я, 
чтобы взять тебя за руку. Твое доброе намерение долетело до меня 
и доставит оно тебя в твой дом. Возьмись за мою руку покрепче, закрой 
глаза и снова открои».

Когда Махан услышал слова Хызра, жаждущий увидел живую водуг 
он быстро подал пророку руку, закрыл глаза и тотчас же открыл их. 
Увидел он себя в том же безопасном месте, где див сбил его с пути- 
Открыл он ворота сада и торопливо побежал, вернулся в Миср из пустынных 
мест. Увидел он друзей своих в молчании, все они в знак траура одели 
синие одежды. ‘Все, что он видал, от начала и до конца, он рассказал 
полностью друзьям. Старался быть с ними единодушным, приготовил себе 
синие одежды и одел их, синий цвет стал его обычным цветом, как небо
свод, принял он цвет времени.

Перевел с персидского
Е . Бертельс *)

*) Мифический пророк мусульман; некоторые комментаторы Корана отождествляют 
его со спутником Моисея, о котором повествует ХУШ глава Корана.



И Б Н - Х А МД И С

СТИХОТВОРЕНИЯ
Один из трех наиболее выдающихся арабских поэтов X — XI в.в., И б н -Х а м д и с 1), 

родившийся в Сицилии в 105*2 г. во время арабского господства (827 — 10Т1), покинул 
свою родину после завоевания ее норманнами, на коюрых современные ему арабы 
смотрели как на «некультурных варваров». В 1078 г. Ибн-Хамдис нашел себе приют 
в Севилье, у местного князя-поэта ал-Му’тамида (1068 — 1091) * 2), вокруг которого 
тогда образовался тесный литературный кружок. Один из его представителей, поэт 
Ибн-Аммар, был везиром ал-Му’тамида, который иногда переодевался и совершал 
вместе с ним ночные прогулки по Севилье, напоминая всем известный образ халиФа 
Харуна-ар-Рашида из «Тысяча и одной ночи».

Когда в 1090 г. призванный ал-Му’ тамидом на помощь против христиан марокк- 
ский Алморавид ЮсуФ завладел его княжеством и заточил его в африканский замок 
Агмат, где несчастный пленник окончил свои дни (1095), Ибн-Хамдис последовал за 
ним в северную Африку и утешал его своими стихотворениями. Вдвойне изгнанник, 
он доживал свой век при дворах Зайридов и Хаммадидов, в Тунисе и Биджае (Bougie), 
Ниже дан перевод начала его оды,' посвященной одному из Зайридов, Яхье ибн-Те- 
миму (1108 — 1116). Ослепнув под конец жизни, он умер в 1133 г. и погребен на 
острове Майорке, рядом с другим и слано- арабским поэтом, Ибн-Лаббаной. О темах 
его стихотворений можно судить по характеристике, которую он дает своим талантам 
в следующей пьесе:

1. Они говорят: «Не силен ты в сатире !» 3)-
«Но в оде я мастер!» — скажу я в ответ.
Мне молвят: «Ты жаждешь награды, не так ли?»
О, это, клянусь, не напрасный навет!

*) Сведения о нем и переводы его стихотворений можно найти на немецком 
языке в книге A. F. von Schack’a: «Poesie und Kunst der Araber in Spanien und 
Sicilien» t. II (Berlin 1865), стр. 15 — 33.

2) О нем там же, т. I, стр. 254 — 297.
3) 11 Canzoniere di lbn Hamdis, pubblicato da Celestino Schiaparelli. Roma 1897.

60.
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Спрошу о сравненьях, —  мне скажут: «Прекрасны».
«А образы жен?» —  «Порицать их не след!»
«Ступайте! Вот мне пзвиненье, в котором 
Арена для истин не тесная, нет!
В речах у прекрасных —  язык целомудрен,
В речах у порочных — распутство бесед.
Мечом языка моего мусульманин 
Ни ранен не будет во век, ни задет».

Начало его оды в честь названного выше князя Зайрида посвящено вину. Это 
не должно смущать европейских читателей, ибо традиция требовала от поэта, чтобы 
он начинал или с воспоминания о своей любви к женщине *), или с описания своего 
путешествия на верблюде через пустыню 1 2), или же с винной темы, а иногда и с того 
и другого вместе, чтобы потом перейти к оде в нашем смысле слова. Восхваление 
князя или своего племени было целью поэта (по-арабски касд), н поэтому такая пьеса 
носит название касыды. В переводе приводится только та часть, которую поэт посвя
щает вину.

II. Не звезда ли то пронзает мрак ночной? 3)
Не светильник ли, чье пламя — со^ хмельной? 
Не невеста ль на престоле рук моих,
В нитке пены, разукрашена игрой?
Друг душевный! Дуновенья ветерка 
Холодеют... Утро близко... Друг родной, 
Наслаждайся жизнью, прежде чем ее 
Чистоте покрыться мусором - бедой!
Наступает время, чтоб своим «хвостом»
На рассвете «волк» ударил 4) свет с зарей. 
Чашу ночи вкруг пусти под кровлей тьмы 
(Из прорывов в ней сияет свет ночной)
Иль при молнии смеющихся небес 
И при тучах, истекающих слезой.
Охмелел весь сад, и птицы все поют;
Не запляшут ли тростинки над водой?
Дай жемчужину, в которой яхонт скрыт; 
Плоть воды возьми с пылающей душой.
Если б камень напоили тем питьем,
Он покрылся бы веселия листвой.

1) %По арабски эта часть называлась «иесиб»; в предыдущем стихотворении этот 
термин мною переведен: «образы жен».

2) Литературная традиция была настолько сильна, что даже в Испании, где 
пустынь Sie было, и в Сицилии, где не было верблюдов, поэты все же не отступали 
пт нее. Примером могут служить некоторые пьесы Ибн-Хамдиса, здесь не пере
веденные.

8) Диван, ed. Schiaparelli, № 33.
4) Игра слов. По арабски первые лучи зари называются «хвостом волка».
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С сединой вино на гроздьях родилось,
Но, состарившись, рассталось с сединой.
А взволнуешь его примесью — оно 
Серебро струит по влаге золотой.
Винодела продавец его не знал.
Мнится истина о пем — неправдой злой.
В полой амФоре хранилось много лет,
Полной крови виноградной и хмельной,
Положившей руки на свои бока 
И стоящей, и сидящей 1), и прямой.
Наслажденье схоронили в нем живьем.
Век, придя к нему, ушел своей стезей.
Кладом счел его мой друг, но понял все 
В миг, когда явило носу запах свой.
Кубок дал он; я сказал: «Вот мать веков;
Или это дочь, рожденная лозой?»
Душу тянет дух его; хоть тоньше то,
Что влечению подвержено порой.
Странно мертвых нападенье на живых:
Я убит им, хоть оно убито мной.
Как его напору не сразить меня,
Если в жилах, если в венах винный зной?
Я красавцу так скажу, когда ему 
Пить дадут: «Поглощена звезда луной».
Кравчий сок смешал с потоком дождевым,
Напоил меня излишком влаги той;
И во рту смешались воды уст и лоз 
Из его бокалов с облачной водой.

Далее поэт очень искусно переходит к самой оде. Он говорит, что красавец- 
виночерпий запевает мелодию в честь того Яхьи, дед которого, Мупзз... и т. д~ 
Начинается прославление деда и отца, а затем и самого Яхьи, его щедрости и воин
ских доблестей.

Более близки европейскому читателю мелкие стихотворения Ибн-Хамдиса. '.Пер
вое из них является описанием свечи в Форме загадки *).

III. Над воткнутым в землю копьем восковым 1 2 3)
Из пламени дротик блестит отлитой.
Огнем сожигается тело его,
А глаз его плачет слезой золотой.

1) АмФора кажется стоящей вследствие своей прямой Формы, а «сидит» она 
на своем донышке.

2) Такие загадки о свече есть уже у ал-Ва’ва арабского поэта X в., диван которого 
переведен полностью на русский язык И. Ю. Крачковским в его книге «Абу-л-Фа 
радж ал-Ва’ва Дамасский» (Пгд. 1914) — ср. перевод Л°Л° 93, 155, 164, 191, 222.

8) Диван, ed. Schiaparelli, № 21.
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Приходит во мгле его свет; так любовь 
Является гневу на смену порой.
Мне странно, что дух *), пожирающий плоть 1 2),
Стремится погибнуть с ней смертью одной.

В другом рисуется картина ручья:

IV. Одета «сущность» его в «случайный» ряби наряд. 3;
Ползет он — точно змея, и зыбь на нем — как узор.
А поскользнутся на нем копыта ветра, — ты мнишь:
Он —  плоский меч; и чреда полосок тешит твой взор.
Когда достиг я его, склонялись звезды небес.
Как ненанизанный жемчуг сыплется на ковер.
В закат вонзились всегда -  разящие острия;
Те копья —  звезды, когда ты их рассмотришь в упор.
Восток несет философский камень солнца в руке;
Меняет в золото он воды сребристый убор.

После прочтения этой пьесы вполне понятным станет нам обвинение в некуль
турности, направляемое «книжниками» арабами против тогдашнего западного мира. 
Вряд ли западно- европейский позт XI — XII в.в. стал бы намекать в своих стихах 
на Философские термины «сущность» (субстанция) и «случайность» (акциденция), 
вряд ли он сравнил бы солнце с философским камнем, так удачно воспользовавшись 
его действием для создания желаемой световой картины.

Приводимая последнею пьеса написана отчасти в подражание известному «Дон 
Жуану» из Мекки, поэту Омару И бн-А бу-Ребп’е (род. в 644 г., умер в первой чет
верти VIII в. нашей эры), образцы стихотворений которого переводчик предполагает 
дать в ближайшем будущем. Перевод этого последнего стихотворения сделан белыми 
стихами, несогласно с подлинником 4), но, как и в предыдущих образцах, в размере 
арабского оригинала 5).

V. Расплавила сердце мне упреком своим ты, друг. 6)
С влюбленным не стала б ты резка, полюбив сама.

1) Т. е. огонь.
2) Т. е. воск.
8) Диван, ed. Schiaparelli. Л$ 22.
4) В оригинале, как и в предыдущих переводах, одна риФма проходит через 

все стихотворение, при чем благодаря этому получается возможность в собрании стихо
творений поэта располагать их в алфавитном порядке рифм. Таким образом, наши 
предыдущие образцы попали бы в русском полном переводе под буквы: й (Л® И и III). 
р  (Д2 IV) и т (ДБ I). Такое полное собрание стихотворений арабского поэта, распо
ложенное в алфавитном порядке рифм, носит название дивана поэта.

5) Размер пьес I и III называется по арабски «мутакариб» и соответствует 
нашему амФибрахию, размер II — «ремель»— может быть передан хореями (или III 
лэонами), наконец размер IV (басит) и V (тавиль) имеют эквиваленты только в новей
шей поэзии в так называемых задержанных трехдольниках (ср. у А. А. Блока, Стихо
творения, книга первая, 4-ое изд., стр. 138 «Когда святого забвенья»...). Цезура в этих 
двух размерах в арабском оригинале отсутствует.

®) Диван Д1 14.



Сразилась со мной ты меж красавиц. Их облик весь 
Воссоздан у нас в сердцах очами, что видят их. 
Живая! Но взор ее скрывает для нас судьбу;
Ведь смерти бояться мы должны с острия мечей.
О муках любви я ей поведал; но, обратясь 
К подругам, спросила их: — «А муки любви сильны?» 
Ей молвили: — «Знала б ты мучения те сама,
Ты жаждущему дала б испить сладкой влаги губ». 
Любовь пусть хранит тебя; и бед не вкушай ее!
Но может ли винный сок не пивших еще пьянить?

Перевел с арабского 
В . Эбер,



ВАН ВЕ Й

Т А Й Н Ы  Ж И В О П И С И
(Китайский катехизис)

Огромвая китайская критико-эстетологическая литература о живописи, которая 
обычно трактуется совместно с каллиграфией, началась уже давно, — вероятно, ранее 5 в. 
по Р. Хр. Она описывает и рецензирует выдающиеся произведения, классифицирует их, 
исследует тип и личность их авторов и, наконец, дает художественные синтезы. Одним 
из таких синтезов является очень известный в Китае, и очень мало в Европе, неболь
шой трактат, приписываемый знаменитому живописцу VIII в. по Р. Хр. Ван Вэю, по 
конечно, лишь освященный его именем.

Он называется точно следующими словами: «Тайное откровение науки живописца» 
Хуа сио би цзюе) и содержит, действительно, все то, что типично для китайского 

художника - пейзажиста. Полагая, что это может быть интересным и не только одному 
китаеведу, я решаюсь дать перевод этого трактата. Перевод этот — ближайшая комби
нация перевода точного с ритмическим, ибо трактат написан мерным, нараллелисти- 
ческим стилем, и я не хотел оставлять мерную китайскую литературную речь без 
посильного, хотя, конечно, неадэкватного отзвука в русском переводе.

Средь путей живописца тушь простая 1) выше всего. Он раскроет 
природу природы * 2), он закончит деянье творца 3).

Порой jia картине всего лишь в Фут 4) пейзаж он напишет сотнями 
тысяч верст. Восток, и запад, и север, и юг, лежат перед взором 
во всей красе. Весна или лето, осень, зима рождаются прямо под кистью.

Когда приступаешь ты к водным просторам, бойся класть плавучие 
горы. Когда расположишь ты ветви дорог, свитых не делай, сплошных 
путей.

*) Монохром.
2) Характер самопроизвольного начала, лежащего в самом верховном слое отвле

ченного божества (Дао). Даосский язык — свойство большинства художественных 
синтезов.

3) Созидателя превращений природы и человека, т. е. все того же Дао, пони
маемого с-точки зрения божества-промыслителя.

4) Меры здесь и в дальнейшем — русспФикацпя.
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Хозяину-пику лучше всего быть высоко торчащим; гости же горы 
нужно чтоб мчались к нему.

Там, где сгиб и обхват, поместим, пожалуй, монашеский скит; у до
роги, у вод мы поставим простое жилье.

Селу пли Ферме придай ряд деревьев, составив их в рощу: их ветви 
охватывать тело картины должны. Горе иль обрыву дай водную ленту: 
пусть брызжет и мчится... Однако, потоку не следует течь, как попало.

У рта переправы должно быть лишь тихо и пусто; идущие люди 
пусть будут редки, в одиночку.

Дав мосту-понтону на лодках плыть, все ж, хорошо вздеть его выше. 
Поставив рыбачий челн человека, снизить его, скажу, не мешает.

Средь скал нависших и опасных круч, хорошо б приютить странное 
дерево. В местах, где высится стеною кряж, невозможно никак дорогу про
кладывать.

Далекий холм сольется с ликом туч, а горизонт небес свой свет 
с водой соединит.

В том месте гор, где их замок иль крюк, проток скорей всего оттуда 
выводи. Когда ж дорога подошла к утесу, здесь можно дать навесный мост.

Когда на ровном месте высятся хоромы и террасы, то надо бы как 
раз, чтоб ряд высоких ив стал против человеческих жилищ; а в знаменитых 
горных храмах и молельнях достойно очень дать причудливую ель, что 
льнет к домам иль башням.

Картина дали дымкою накрыта, утес глубокий— в туче, как в замке. 
Флажок на Виннице пусть высоко висит среди дороги, а парус странппка 
недурно опустить в начале вод.

Далекие горы нужно снижать и раскладывать; близким же рощам надо 
скорее дать вынырнуть резко...

Когда рука пришла к кистям и туши, бывает, что она блуждает и 
играет в забытьи... А годы, луны вдаль идут и в вечность, —  и кисть 
пойдет искать неуловимых тайн. Таинственно-прекрасное прозреть —  не 
в многословии секрет; но тот, учиться кто умеет, пусть, все ж, идет за 
правилом-законом.

Верх башни храмовой пусть будет у небес: не следует показывать 
строений. Как будто есть, как будто нет; то вверх идет, то вниз бежит...

Холмы заросшие, бугры земли лишь частью приоткроют верх жилища; 
травою крытый дом и тростниковый павильон тихонько выдвигают жердь 
и шест.

Гора поделена на восемь граней, а камень виден с трех стороп.
Когда рисуешь беззаботность туч, то не давай клубиться им грибом 

узорным чжи.
Фигуры пусть не больше дюйма с небольшим, а сосны суп и туи So 

пусть выйдут Фута на два в высь.
Когда рисуешь ты в пейзаже горы-воды, то мысль твоя лежит за 

кистью впереди...  Гора в сажепь, деревья ж в Фут, дюйм для коней и доли 
для людей.



... Поставив рыбачий челн рыбака, снизить его, скажу не мешает...
(стр. 32)

Восток Кн. 3-я. 3



34

Далекое Фигуры все без preir, далекие деревья без ветве^/ Далекие 
вершины без камней: они, как брови, тонки-неясны. Далекие теченья без 
волны: они — в высотах, с тучами равны.

Такое в этом откровенье!
V  Талия горная тучей закрыта; стены скалы прикрыты потоком ̂ ^башня- 

терраса прикрыта деревьями^Спуть же проезжий застлан людьми.
На камень смотрят с трех сторон, в дорогу смотрят с двух концов; 

гляди в деревья по верхам, смотри в воде ступню ветров.
Вот таковы законы!

Когда изображаешь горы-воды, рисуй холмы, хоть ровным-ровные, 
но с острою вершиной;^)исуй вершины острым - острые, но в связной 
цепи; рисуй скалу с отверстием пещерьЛ^ стену острую отвеса; рпсуй по
висшие в пустотах глыбы и круглые, *гак шар, холмы.

Река —  дорога вдаль, прошедшая везде; когда же две горы сожмут 
дорогу, то называй ущельем это. А если две горы сожмут реку, потоком 
это именуем.

То, что похоже на гряду, но выше, называй хребтом; а то, что ровно 
тянется, куда бы ни хватал твой взор, то именуем взгорьем.

И если кое-как на это обратить вниманье, то вот и общее подобие 
пейзажа!

Кто смотрит на картину, тот стремится видеть, прежде всего, дух... 
Затем уж различает он, где чисто, где мазки.

Реши, что гость и что хозяин : кто примет, и с поклоном кто придет. 
Расположи в величественный ряд толпу вершин; коль много их, —  то хаос, 
беспорядок; коль мало —  вяло, простовато.

Не надо их ни много и ни мало!.. Лишь различи, что дальше и что ближе.
Далекие горы не могут с ближайшими слиться горами. Далекие воды 

не могут с ближайшею слиться водой.
Где в талии горы прикрыт обхват, поставь туда строенья храмовые; 

где берега реки — обрыв, а дальше — насыпь и плотина, клади, пожалуй, 
маленький мосток.

Где нет дороги, там пусть рощи и леса; где берег прерван —  древний 
переезд; где воды прерваны, — в тумане дерева; где воды разлились, по
мчались паруса; а в тайнике лесов —  жилище человека.

Перед обрывом древние деревья: их корни рваные свились узлом 
лиан; перед потоком каменные глыбы: узор причудливый, следы воды на нем.

Когда рисуются деревья чащ лесных, далекие редки и ровны, а близкие 
часты и высоки.^Коль есть на них листва, то ветвь нежна, мягка; коль 
листьев нет, — упруга и сильна. Кора сосны —  что чешуя; у туи ж белой, 
взмотап ею ствол. Коль па земле растет, то корень длинный, ствол прямой; 
на камне ж — скрючена в кулак п одинока.

В деревьях древних множество частей; мертвы они на половину; 
в холодной роще спряталась пичужка; ей холодно, уныло-сиротливо.

Коль дождь идет —  не различишь ни неба, ни земли; не знаешь, где 
здесь запад и восток. Коль нет дождя, но ветер, —  только знай гляди за

7



... Рисуй... и круглые, как шар, холмы...
(стр. 54) т
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ветвями дерев. Коль ветра нет, но дождь, — верхи дерев под тяжестью 
согнулись. Прохожий встал под зонт, рыбак надел рогожу...

Проходит дождь —  подобрались и тучи; а небо — синяя лазурь...
Когда ж слегка туман, и сеется тихонько мгла, —  гора усилит яшмовую 

сочность, и солнце близится к косым отсветам...
В природе ранней тысячи вершин хотят заутреть; дымка и туман 

тонки, неуловимы; мутна-мутна остатняя луна, и вид ее—сплошное помраченье.
А вечером смотри: гора глотает красное светило, и свернут парус над 

речною мелью. Спешат идущие своей дорогой, и двери бедняка уже полу
прикрыты.

Весной: туман —  замок, а дымка —  что на кров. Далеко дымка тянет 
белизну... Вода— что выкрашена ланем *), а цвет горы чем дале, тем 
синей.

Картина летом: древние деревья кроют небо, зелепая вода без волн; 
а водопад висит, прорвавши тучи; и здесь, у ближних вод —  укромный, 
тпхий дом.

Осенний вид: подобно пебо цвету вод; уединенный лес густым-густеег. 
В воде осенней лебеди и гуси; и птицы в камышах, па отмелях песчаных...

Зимой, смотри: земля взята под снег. Вот дровосек идет с вязанкой 
на спипе. Рыбачий челн пристал у берегов... Вода мелка, ровнехонек 
песок.

Коль ты рисуешь горы-воды вместе, ты должен рисовать по сменам
этим.

Теперь, коль скажем так:
«Утесы-этажи в замке тумана»; или так:
«В Чуские горы * тучи уходят»; иль так еще:
«Осеннее пебо утром очистилось»; иль гак:
«У древней могилы рухнувший памятник»; иль так еще:
«Дунтин (озеро) в весенней красе»; иль так:
«Дорога заглохшая, я заблудился», — то все такого рода выраженья мы 

именуем подписью к картипе.
Вершипы гор нельзя в одном шаблоне дать; верхушкп дерева нельзя 

давать в одной манере^^Одеждою гора себе берет деревья, а гору дерево 
берет себе, как кость.

Нельзя давать деревья без числа: важнее показать, как стройны, 
милы горы. Нельзя нарисовать и горы кое-как: а надо выявить здоровый 
рост дерев.

Картину, где подобное возможно, я назову пейзажем знаменитым.

Перевел с китайского
В . Алексеев 1

1) Индиго.



... Водопад висит, прорвавши тучи... 
(стр. Зв).



ОУЯН с ю

О Б Р А З Ц Ы  П Р О З Ы
Учение К о н ф у ц и я  в  в ы с о к о й  степени удовлетворяло миропониманию китайской 

интеллигенции, и не только рядовой, но и выдающейся. Однако, вечный оппонент 
конфуцианства — даосский нигилизм и позднейший буддийский ннрванизм, как истинные 
разрушители,—действовали сильно и уверенно, особенно в годы конфуцианского и, вместе 
с ним, государственного затишья. Тогда неизменно появлялись новые горячие пропо
ведники конфуцианского «пути» (Дао), пути совершенства в человеке, — а не в астраль
ных отвлечениях, — и «выпрямляли путь» точно так же, как это делал великий их 
родоначальник Кун Цю ( К о н ф у ц и й ) .

К числу таких реноваторов относится и О у ян  Сю (1007—1072), действовавший 
в пору ослабления конфуцианских принципов, которые были в последний раз поддер
жаны великим реформатором Хань Юем (768 — 824). «Его слово было кратко, не 
ясно, искренне и исчерпывающе», — говорит в своем предисловии к его сочинениям 
поклонник его и преемник Су Ши (1036 — 1101). «Он судил о вещах с величайшем 
справедливостью, и этим покорял все сердца, которые признавали в нем второго* 
Хань Юя>...

Но и после его смерти, когда даосы и буддисты опять начали подрывать свя
щенную туземную традицию К о н ф у ц и я , учение Оуяна, в руках его последователей,, 
быстро с ними справилось, и на этот раз надолго.

После своей смерти Оуян оставил до 800 произведений в прозе и стихах, не 
считая капитальных трудов по истории, в которых он, по справедливости, приравни
вается к основателю историографии Сыма Цяню, а это имя для китайца священно. 
Как поэта, Су Щи чтит его вместе с величайшим из поэтов, Ли Бо, а как прозаик, 
он входит в группу «восьми великих мастеров династий Тан и Сун» и, вообще* 
в небольшую группу больших стилистов.

Выбранные для перевода в нашем журнале его произведения дают приблизи
тельное о нем представление, как о конфуцианском проповедиике, писателе и поэте. 
Для всех трех из них характерен скрытый пессимизм автора, жалующегося на свою 
старость в строках, написанных 36, 40 и 53 лет от роду.

Перевод этих произведений, написанных ритмически, дан обоими переводчи
ками в ритмическом же виде и на русском языке. Но принципы у переводчиков раз
ные. Один из них (Б. В.) придерживается переложения китайских слогов-слов на 
русские стопы, удваивая слоги или утраивая J), — и, в таком случае, русская Фраза 
как бы автоматически указывает на краткость или длинноту китайской, при чем

*) Ибо русский однослог очень редко передает однослог китайский.
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передает ударное или неударное окончание Фразы. Другой же (В. А.) не придержи
вается этого принципа, и сохраняет за собой свободу ритма, оставляя для себя обя
зательными лишь пропорции Фраз и чередования ритмических единиц и ударений.

Переводчики надеются, что опыт подобных переводов с китайского будет спо
собствовать установлению более правильных взглядов на китайскую литературу, до
словные переводы которой, не давая смысла текста (ибо нужно постоянно прибегать 
к примечаниям), в корне разрушают основу его существования: Форму, которая из 
ритмической превращается в еле читаемую. Речь идет, конечно, лишь о литератур
ном переводе. Научный, Филологический имеет всегда одни и те же принципы.

В. Алексеев

1

БЕСЕДКА СТАРЦА ВО ХМЕЛЮ.

Слова: пьяный, пьяница, пьянство вряд ли передают поэтическое опьянение на 
лоне природы культурных, образованных китайских людей, которые используют его 
для поэтических бесед и стихов, стихов без конца.

Китайское горячее вино из риса не производит тяжелых Форм опьянения и как 
нельзя больше подходит к своему назначению лишь оживлять обед. Отсюда культ 
вина в китайской поэзии, имеющий своими представителями таких больших поэтов, 
как Ли Бо и Ду Фу (у первого, правда, в слишком сильной мере).

«Читая эту красочную вещь, — говорит один критик, — словно идешь, гуляючи, 
среди скрытых в чащах родников, среди замаскированных камней и скал: пришел 
к одним — увидел другие; дороге нет конца — и вдохновенью тоже нет. Кончил чи
тать,— а душа вспорхнула и куда то улетела...».

Конечно, эта оценка годится лишь для произведения в его оригинальной 
Форме, являющейся альФой и омегой литературного бытия. Но и в русском ритми
ческом переводе, думается переводчику и редактору, можно дать нечто большее, 
чем простую Фабулу и необычные сравнения.

Слово'«старец», между прочим, в этом эссэе надо понимать не особенно буквально, 
ибо поэту было всего 40 лет, и следовательно, литературный образ надо здесь отде
лить от искреннего выражения непосредственности.

В. А.

Местность Чу окружена горами. С юго-запада за пиком пик: красивей 
нет лесов, долин. Но взгляни на те! Еще пышней их зелень, глубже кра
сота ...

— Утесы Лань-е эго!
А пройдя горами шест],-семь или», услышишь понемногу, как вода 

журчит, струями выбиваясь из расселины двух скал: стекает вниз.
— «Источник Винный» это.
Гора кружит, п вьется путь: вон там —  крылатый павильон, навис

ший над поверхностью ключа. . .
—  То «Старца во хмелю» беседка.
Но кто построил здесь ее?— Монах из гор, по имени «Отшельник Муд

ры й».— А имя кто беседке дал?— Наместник: на себя он намекает.
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Когда он в этот павильон с гостями ходит пить вино, пьет мало, но. 
хмелеет в миг. Да и летами он весьма высок! Поэтому-то ( Старцем во 
хмелю» себя зовет он.

Но смысл для «Старца во хмелю», конечно, не в вине сокрыт: средь 
гор, средь вод —  лишь там его бывают мысли. Ведь, радость гор и рек 
душою восприял он, но поселил ее в вине на время.

Когда восходит солнце —  раскрывается легион туман; уйдут лишь 
облака —  пещеры гор мрачны. Темно, светло попеременно здесь...

— Средь гор таким бывает утро или вечер.
Раскрывшись, тайно пахнут дикие цветы. Деревья стройные здесь 

смешивают тень. Под ветром иней в высях чист, вода спадет, и высту
пают камни рек...

— Вот каковы в горах четы ре смены года!
С зарею уходя, иод вечер приходить... Неодинакова природа в сменах 

года, а, между тем, здесь радость не исчерпать.
Вот люди с грузом на плечах иоюг среди пути, иль отдыхают около 

дерев. Передние кричат, а сзади вторят нм. Согнувшись, сгорбившись под 
тяжестью, они безостановочно несут...

—  То Чу’сских жителей! прогулки!
Спуститься вниз к ручыо удить: ручей глубок, н рыба в нем жирна... 

Вино из «Винного ручья»! Ручей пахуч, и чисто в нем вино... Коренья, 
травы —  яства гор; в разнообразии поставлены они...

— Вот как наместник пир справляет!
Но му зыка на пиршестве не шелк струны, не ф л с й т  бамбук...  Стре

ляя, в центр попасть; играя в шашки, бить; в игре на чарки спутать все; 
сидеть, вставать и без стеснения шуметь...

— Вот для гостей его забава!
Лицо серо, и волос бел... Лежит совсем без сил среди других...
—- Наместник опьяненный это.
Но вот уже п вечер: солнце между гор, людских теней не различишь... 

Наместник возвращается домой; идут и гости следом. В лесах и рощах 
тень легла, и пенье птиц вверху, внизу...  С прогулки люди по домам идут, 
а птицы, звери рады...

Но птицы, звери понимают разве только радость гор, лесов, но не 
понять нм удовольствия людейй. А люди знают лишь одно: с наместником 
гулять и пить; но не понять им, что наместник веселится не своим, а их 
весельем...

Под хмелем рад был с ними заодно, а протрезвившись, взял и стильно 
описал...

— То сам наместник старый.
Наместником кого зову?
— Так называю Оуян’а из Лу-лни’а.

Перевел с китайского
Б. Васильев

—
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ГОЛОС ОСЕНИ.

Четыре смены года имеют дли жизни человека особое роковое значенье, неза
висимо от видимых явлении. Ведь, год можно понять как человеческую жизнь: тогда 
весна и осень нас особенно волнуют. II в частности, осень, чистая и прозрачная 
после томительного, парного, душного лета, напоминает, однако, о том, что надо 
готовиться к смерти - зиме. Древние люди называли палача «осенним чиновником». 
Символ осени — запад, закат. Отсюда двойственность в поэзии всех времен: с одной сто
роны, поэт воспевает чистую осень, с другой—тоскует о приближены! роковой зимы.

Поэма «Голос Осени» написана переменным ритмом, с одной общей р и ф м о й  

в ударных частях и перемежающимися другими, размещенными между главных. 
Поэтому, в принцип перевода было положено соблюдение общей р и ф м ы  (ут), кото
рая, являясь легкой и богатой, вполне соответствует по этим своим качествам китай
ской р и Ф м е  (ин). Перемежающиеся р и ф м ы  соблюдены также, а к ритмам применено 
общее правило для переводов В. А.: они отражают китайские ритмы проекционно 
и пропорционно, без автоматических переложений. Отступления от дословности при 
шлось допустить, хотя и редко.

Поэма «Голос Осени» известна всякому образованному китайцу, вызывает все
общее восхищение и находится во всех хрестоматиях и учебниках литературы.

«В поэме этой, — говорит критик, — превосходное описание природы соединено 
с глубиной подлинного чувства. Ее строФы, полные тайных заповедей человеку, 
могут заставить его, при чтении, разом проснуться и уразуметь». II действительно, 
осень в человеческой душе передана всеми частями этой небольшой поэмы, имеющей, 
в силу этого, двоякий смысл.

Поэма написана в 1059 году, когда поэту было 53 года, и в его искренности 
на сей раз можно и не сомневаться.

В .  Л .

11

Оуян ученый ночыо запинался чтеньем книги. Вдруг он слышит: 
появился звук какой-то и донесся с юго-западной страны.

Слушал звук и трепетал он; прошептал: «как это странно»! То сначала 
брызги капель в бурно-диком ветросвисте, то внезапно бег-вздыманье моря, 
хлещущего в скалы...

Так горные волны потока ночью страх наведут; ветер н ливень при
мчатся быстро и резко до нас.

Но когда тот странный вихрь задевает о природу, цеун-цеун..., чхэн- 
чхэн... разом так рванут; медь-железо вскрикнут, запоют.

Иль еще: вот так войска на вражий стан идут: ход их быстр, их рот 
заткнут; крики ротных пропадут. Лишь коней с людьми бегущих звуки 
ночи донесут.

Я сказал тогда здесь бывшему слуге:
— «Это что ж за звук такой? Ты пойди на двор н там взгляни!»
Молвил отрок:
—  «Звезды-.месяц ярко белы и чисты, и светла на небесах Реки v) *)

*) Млечный Путь.
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струя. Всюду тишь: людских нет голосов... Этот звук среди деревьев 
слышу я».

И сказал я: «О печаль моя, о горе! Это голос был oceiiiiiiii. Ах, 
зачем ко мне пришел он?»

Посмотри, каков красот осенних вид!
—  Осень цветом бледно-блекла, не ярка; сселась дымка, подобрались 

облака. Лики осени прозрачностью сверкнут; хрустали лучен глубоко в высь 
уйдут.

Воздух осени и резок, н жесток: колет кожу мне п кости холодок. 
Мысли осени и вялы и печальны: горы, реки — все в тиши бескрайне 
дальней...

И от этого осенний голос жуткнм-жуток, стужей стынет; стон и вой 
несутся в выси...

Травы пышные ковром луга одели: соревнуют красотой. Дерева гусгым- 
густы стоят повсюду: можно радоваться им! Но трава, лишь тронет 
осень, цвет меняет свой сейчас, и деревья, встретив осень, лист уронят 
наземь свой.

Чем же осень так ломает, сокрушает, обрывает, сыплет в прах, 
что так цвело? — То излишняя жестокость духом движет в ней одним!

Осень, — слушан, — то палач-чиновник. Это мрачное во всем году 
начало. И еще, то символ войск идущих: соответствует космически 
металлу. Осень — то, что духом долга для небес и для земли зовем мы ; 
что всегда суровой казнью наши души заполняло.

Небо тварям всем природы по весне рождает жизнь, а по осени 
даст плод. Иотому-то осень в музыке есть шан, иль тон, для стран 
на западе верховное начало; есть и и цзэ, —  седьмой луны тональное 
мерило.

А шан —  то боль от ран1). Раз жизнь стареет, то скорбит от ран. 
П — это казнь... Раз жизнь чресчур полна, ее убей!..

Вздохну, увы, я! Что деревья, травы? — чувства не поймут: раз под
ходит срок им, в вихре опадут. Человек же вещь живая, но средь всех 
живых духовное лишь тут!

Сотней скорби мучат его душу. Дел миллионы тело угнетут. Заро
дятся лишь в душе его движенья, все ядро ему живое всколыхнут...

Да к тому же, эти думы о стремленьях, для которых силы нет; 
эти скорби о неумьи, что в душе его живут!

И понятно, что свежсйший пурпур щек превращается в сухую древе
сину; а в черным, как смоль черневшей голове зазвездившнсь, точки-искры 
промелькнут...

Ах, еще бы! Я не камень, не металл — н хочу вдруг жить пышней, 
чем травы дерева цветут! *)

*) Слова шан (один из пяти тонов китайской гаммы) и шан (рана)— омонимы, 
иероглифически пишущиеся, однако, различно.'
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Ну, подумай сам, кто, значит, мои губитель и злодеи? И к чему 
мне в злой досаде звать осенний звук на суд?

— Мон отрок ничего не отвечал. Он, свесив голову, сидел н спал. 
Лишь доносился звук сверчка в стенах кругом... Цззн-иззи... Моим 

вздыханиям он словно помогал вблизи.

Ill

ОТВЕТ КАНДИДАТУ У КЭ * 2).

К о н ф у ц и й  учил о Дао — пути вечной правды на земле, пути к совершенству 
и стезе самого совершенства: пути образцового человека с законченным мировоззрением, 
идеального джентльмена. Конфуций исходил из древнего литературного предания, 
как хранителя особой правды - Дао, — литературы по преимуществу, литературы - 
истины. Впоследствии, игра слов, освобожденных от идейной чистоты, увлекла про
поведника 'В область изящной литературы, н вэнь, литература - истина, превратилась 
в вэнь—изящный стиль. Охотясь исключительно за последним, человек упускает из виду 
главное: служение Дао-правде. Не лучше ли начать с корня вещей, чем с их 
поверхностных блестков?

Эпистолярный стиль сохраняет все особенности китайского литературного, худо
жественного языка. Ритмика в нем самое существенное. Вот почему нижеследующее 
письмо Оуян Сю переведено не обычным русским эпистолярным стилем, а таким, 
который паиболее отражает китайскую ритмику и китайское построение периода.

Сю3)' бьет челом и говорит:

Мой старший друг, почтенный У!
Вы, у которого в подножьн я 4)!

Не так давно Вы осчастливили меня, прислав письмо и с ним три вещи 
в прозе 5). Я развернул и стал читать. Какая ширь! Казалось мне, что 
там у Вас — что тысячи? — десятки тысяч слов!.. А как волненье уле
глось, я вновь взглянул — и вижу: слов всего лишь сотни! Не будь у Вас 
таких роскошных выражений, такой окрепшей, сильной мысли, и мощи

*) Это надо сопоставить со строкой: «то излишняя жестокость духом движет 
в ней одним».

2) Кандидат первая степень ученого литератора (сю цай).
3) Оуян называет себя по имени из эпистолярной вежливости, позволенной лишь 

в отношении себя самого.
4) Таким сложным словосочетанием величали ранее лишь царей и удельных 

князей, что сохранилось до последнего времени в величании: вися, которое точно 
так же означало: Вы, у чьего крыльца стою, — но прилагалось исключительно к само
державному богдыхану.

Ь) Три ф н л о с о ф с к о  - литературных кратких эссэя.
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этого обильного потока, которому никак нельзя противостать, — как Вы 
могли 6 достичь, чего достигли?

А между тем, Вы жалуетесь мне, что ощупью бредете сам и чтс* 
никто, никто Вам не откроет глаз н не толкнет на путь вперед... Вот 
каково смиренье тех, кто любит у других учиться!

Сю свой талант считает непригодным в наши дни, и он, как деятель, 
не может быть прославлен в этом хмнре. Его хвала иль брань не могут 
быть ни тяжки, ни легки. Его влиянье, дух не могут действовать нимало 
на люден. и тот, кто б захотел использовать его хвалу, как нечто ценное 
весьма, иль, под прнкрытьем его сил, пытаться выскочить вперед, — что 
взять ему у Сю?

Мон старший друг! Ученость в Вас сильна, а стиль Ваш —  мощь сама! 
И в жизни Вы, ведь, не из тех, что домогаются моей хвалы, как пенной, 
и помощи моей для продвиженья... А между тем, великодушно Вы снисхо
дите ко мне; мне пишете, как будто даже требуя чего-то... Не оттого ль, 
что Вы, томясь желанием поговорить о правде - Дао, —  и без особого 
разбора на людей, — меня о том порасспросить решились?

Так слушайте ж меня! — Ученый человек —  он никогда не сделает 
того, что не есть Дао 1). Однако, мало тех, что Дао достигают! Не то, 
чтоб Дао было так далеко от людей, — нет, —  просто, сам ученый где-то  
тонет!

Сознаемся, что наш литературный стиль усвоить трудно так, чтоб 
радость он доставил и другим, но так легко, пленившись чем-нибудь, самодо
вольным стать! А рядовой ученый наших дней —  он тонет в этом, тонет... 
И стоит лишь ему достичь литературного искусства, как он себе уж гово
рит: «Моей науки хватит!» — А кто до крайности дошел, — возьмет, забросит 
все дела, и, ничего не принимая к сердцу, себе промолвит так: «Я литератор 
стал; мой долг — литературный стиль, — и только!» — Ват почему так редки 
те, что достигают Дао.

Припомним, как наш древний Кун - мыслитель 2), когда состарился, 
вернулся в Лу, за Шестикнижие 3) засел, — но эти Шесть творил в теченье 
многих лет! И он читал Метаморфозы4) так, как будто Хроника J) совсем 
не появлялась; Писанием же 6 занимался так, как будто не было пред взо
ром Песен-Од. — Как несложна была подобная работа, и как дошел он 
в ней до граней высоты!

*) Основное исповедание конфуцианца.
2) Кун (ф у ) цзы =  Confucius == Конфуций.
3) Песни - Оды (Ши), Писаная (Шу), Метаморфозы (И), Хроника (Чуньцю), 

Обряды (Ли), Музыка (По).
4) Гадательная книга Перемен (графических), к тексту которых приобщена 

теория метаморфоз дуады Иньян (Мужского-Женского начал).
5) Хроника князей удела Л у (родины К о н ф у ц и я ) ,  обработанная им на предмет 

суждения о Фактах и людях.
6) Книга древнего предания о началах китайской цивилизации, составленная 

в Форме хвалы героям древности — царям.
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Конечно, стиля Человека Совершенств *) достичь нельзя, но, кажется, 
что к тем, кто побеждает все во имя Дао, н этот стиль легко приходит 
сам. Вот почему мыслитель Мын * 2) в отчаяньи метался, и не мог сам 
написать свою большую книгу. Да и Сюнь Цин 3 4 5) писал уже под старость. 
Другие же, —  как, например, Цзьпонь *), Чжун’янь у), — весь век свой бились, 
подражая сгнлю тех знаменитых изречении Куна. — Все это лишь слова 
усилий: а Дао-правды, значит, не хватало!

Ну, а позднейшие заблудшие умы, смотря на текст былых времен, 
решали про себя, что надо изучить лишь слог— и это будет все! И выхо
дило так: чем больше было силы и усердья, тем меньше было достижений...

А это, ведь, и есть, о чем Вы пишете в строке:
«Я целый день сижу, не выходя из стен резных и галлерей; я нс могу 

бросаться вверх иль вниз, направо н налево, как хотел бы » ...
—  Все дело в том, что не хватает Дао!
Ведь, если бы оно заполнило Вам душу, то Вы могли б нтти хоть 

в небеса, хоть по лицу земли; войти и в бездны, и в истоки вод: везде 
себе нашли б Вы путь!

А Ваш литературный стиль — свобода и насыщенная сочность! Сказать 
могу я: хорошо!

f Однакож, сами Вы, стреАмясь к творенью Дао, считаете, что в Вас 
оно невелико; и если не застрянете на этом, то можете достичь хоть Мына- 
Сюня: вряд ли трудно будет!

Ваш Сю из тех, кто изучает Дао, но не достиг е г о — увы! Однако, 
к счастью для себя, он также не нз тех, что упиваются своим же любо- 
ваньем, и тонут там, где застревают.

А Вы, мой друг, не застревая сам, тем поощряете прогресс ничтож
ный Сю!

Я счастлив этим, счастлив очень!

*) Т. е. Конфуция, который именуется гак уже после смерти своей, ибо при 
жизни он против этого величания протестовал. «Совершенством» (Шэн) для него 
были только герои «Писания» (Шу).

2) Мын Кэ, или Мын-цзы (Mencius, Мэнций), живший веком позже Нунция 
К о н ф у ц и я ) и  произведший его в  «Совершенство».

3) Или Сюнь Куан, ф и л о с о ф -пессимист III в. до Р. Хр., утверждавший, что при
рода человека не добра, а зла.

4) Прозвание Философа Ян Сюна (I в. до н по Р. Хр.), знаменитой своей теорией 
добра и зла, смешанно живущих в человеческой душе, а также — выспренним трак
татом о «Высшем Извечном», — трактате, подражающем «Речам» К о н ф у ц и я , — и многими 
поэтическими произведениями.

5) Ван Тун, по прозванию Чжун Янь (583 — 616 по Р. Хр.), автор трактата, 
подражающего «Речам» Конфуция.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К СОБРАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЙ МОНАХА САКЬЯ •)
БИ ЯН * 2

Для конфуцианца, не имеющего религии откровения, буддийский монах инте
ресен только, как личность сама в себе—и особенно, как поэт. Тогда есть о чем пого
ворить, на чем оойтись и быть дружными, независимо от всех прочих убеждений.

IV

Когда я молод был, то, степень получив ученую в столице, я жил 
привольно в ней. п мог дружить со всеми лучшими, известными людьми, 
какие были в это время.

Однакож, — думал я, — прошло уж сорок лет с тех пор, как госу
дарство подчинило себе все то, что средь морей лежит, объединив, как 
подданных своих, всех жителей страны.

Оно упразднило оружие врйн. Оно питает и растит всю поднебесную 
страну 3), где нет теперь опасных дел...

А между тем, среди людей ученых найдутся мудрые, полезные на ред
кость; п личность сильная, огромная, —  такая, что не всегда встречается 
средь нас, бывает часто между ними. И выдающиеся люди эти теперь, 
когда все мирно и спокойно, частенько, не найдя своим талантам приме- 
ненья, сндят в тени, не выходя из глубины своих домов, а средь торговцев- 
мясников, наверно, есть достойный люд, что просто так, состарившись, умрет, 
и мир их не увидит проявленья.

Так думал я, и все хотел искать таких людей, но их найти не мог.
Но вот, впоследствии нашел себе я друга, покойного теперь уж 

Ши Маньцина. Маньцпн был человек открытости отменной, больших 
духовных сил... Жизнь не умела дать простор его талантам, Маньцин же 
не хотел сгибаться и искать прилаживанья к ней; и коль душе его не раз
махнуться было во всю ширь, он постоянно уходил к простым людям, 
одетым в холст, и к деревенским мужикам... Он с ними пил, буянил, 
размокал, валялся пьяный — все без отвращенья.

А я, решив, что он и есть такой, который скрыт в тени, не видя света, 
подумал: уж нельзя ль с ним сблизиться, хоть грубо, и друга в нем 
приобрести ?

И вот я полюбил с Маньцином быть, дружить, —  чтоб в этом тайно 
оправдать мой поиск замечательных людей в стране под небом нашим.

*) Буддийский монах, уйдя из семьи, прекращает всякую с нею связь. Он утра
чивает Фамилию, приобретая Фамилию праотца по учению (Будды, Сакья) и собствен
ное имя, заменяя последнее духовным именем, которое дает ему учитель, как отец.

2) Буддийские имена в совершенстве переводимы, но для этого надо знать скрытый 
в них при даче их намек и, затем, имена других духовных чад данного монаха-учи
теля. Би Янь, приблизительно, значит: Тайная (сокровенная) Проповедь.

3) Страну под нашим (астрологически понятым) небом, т. е. наш Китай.
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Буддист Бн Янь давно уже дружил с Маньцином. Он тоже мог про
зреть, отбросить жизнь и величаво чтить душевный свой уклад. Друг друга 
полюбив, они не знали никаких размолвок. Мапьцин таил себя в вине, 
Би Янь скрывал себя в буддийстве, —  а люди замечательные оба!

Но что они любили — это песни и стихи. Слагали их они — так, 
для своей забавы. Бывало, как напьются исступленно, то давай читать 
п петь, смеяться и орать, идя навстречу радостям земли. Вот какова была 
у них широкая натура!

И самые достойные из нас охотно шли дружиться с ними... Я тоже 
иногда в их домик заходил.

Лет через десять наш Би Янь ушел в Цзиюнь на север, — там, 
в Хэдуне. Устроиться никак не удалось, он обнищал и вновь домой при
шел... А друг Мапьцин уже был мертв... Би Янь состарился и стал 
хворать.

Вздохнув, скажу: Я видел этих двух людей и в цвете сил, и в разру
шены!... Старею, значит, сам я тоже *)!

В стихах Маньцина все слова чисты отменно. Сам же он особенно 
ценил стихи Би Яня. Он видел в них и утонченность Форм и мощь; — 
совсем, как в Одах и Стихах преданья! 2)

Би Янь по внешности внушителен весьма. В душе ж его живет сама без
брежность. Его служенье Будде — ни к чему: одни стихи проникнуть 
могут в свет.

Но он ленив, себя ему не жалко... Состарившись, открыл он свой 
мешок, и там нашел своих стихотворений, так согни с три, не то — четыре. 
Их можно полюбить!

Итак, погиб Мапьцин... Замолк Би Янь: куда ему деваться? — А я 
слыхал, что на восток от нас природа хороша: картин в ней множество и 
горных, и речных. — Нависшие горные кряжи, обрывы, утесы и пики. 
Катящие волны теченья, Фонтаны, стремнины, ручьи. — Там есть где раз
вернуться во всю ширь!

И вот, он захотел туда итти, бродить среди природы беззаботно. И 
итого достаточно, чтоб знать, что в старом теле все стремленья живы!

Сейчас он отправляется в дорогу, а я пишу к его стихам вот это 
нредисловье.

В нем я скажу ему о днях его расцвета и пожалею, что он дряхл.

Перевел с китайского
. В. Алексеев

*) Писано, между прочим, в 104*2 году, когда автору было всего 36 лет. 
2) Классический канон Шнцзин.
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Y

ПРОВОЖАЮ СТОЙ УДА НА, ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО К Ю Г У . . .

В Китае, стране ученых литераторов, никого не удивишь новым литературным 
произведением. Весь вопрос в том, чтобы оно сохранило славу автора навеки. Для 
этого нужно, чтобы «пустое слово» было словом Конфуция пли ему подобных, если 
таковые, вообще, имелись.

Для аспирантов же существует поощрительная, и в то же время пессимисти
ческая сентенция: лишь ничтожная часть написанных книг выживает! Так что, если 
вас забракуют, не печальтесь. Но и не бросайте всех надежд: авось выживете и вы. 
Л главное, заботьтесь о своем содержимом!.. Что значат слова? Стоит ли на них 
рассчитывать ?

«Среди подъемов и спусков этой удивительной речи,— говорит один критик, — не 
увидишь, за что ухватиться, как за исходный пункт. В этом подлинное мастерство!»

Перевод Б. В., как указано в общем предисловии, сделан по системе слоговых 
переложений (русская стопа на один китайский слог-слово).

В. Л .

Деревья, травы, птицы, звери — существа природы, п каждый из 
толпы есть человек. Хоть в жизпи друг от Друга различаются они, но 
в смерти все равны. Все, как один, уходят в прах и гпиль, уничтоженье 
полное п смерть...  и только.

Но средь толпы людской бывают часто столь высоких качеств люди, 
что, даже умирая п рождаясь между всех других, одни лишь отличаются 
от трав, деревьев, птиц, зверей и рядовых людей. Хотя и умирают, но 
нетленны; чем далее уходят, тем полнее живы.

А то, что делает их высшими людьми, есть воспитание в себе добра; 
пль выявление в делах, пль выражение в словах. Вот три пути, которыми 
возможно быть нетленными, возможно сохранить себя.

Коль воспитать в себе,— не будет непостигнугым ничто. Коль выявлять 
в делах своих, — то, ведь, одни способны, а другие — нет. Коль проявлять 
те качества в словах, — опять-таки, одни умеют, а другие не умеют.

В деяньях выразить своих, не обнаружив этого в словах,— возможно. 
Ведь, начиная с кнпгп Песен, Книги Царств и Исторических Анналов, —  
их авторы неужли были только краснобаи?

Но воспитать внутри себя, не обнаружив этого в делах, не выявив 
в словах своих —возможно это также. Среди учеников Конфуция такие былп, 
что управлять могли, а также и такие, что говорить могли. И между ними 
был Янь Хой: жил в закоулке скверном; подкладывая локоть спал, голодным, —  
только! Когда ж среди других бывал, молчал весь день, казался как бы 
глупым человеком. И что ж? Когда он жил, ученики К онфуция ему 
выказывали уваженье, считая, что нельзя и думать с ним сравняться. 

.И даже в следующих поколеньях, лет на сто иль на тысячу,—  сравниться 
с ним никто не мог.



49

Вот что такое быть нетленным, быть живым! И, значит, незачем 
в поступках проявлять себя, тем более — в словах!

Читаю у Баньгу 1) главу «Изящная словесность» и оглавленье в Тай
ском каталоге, — вижу в том, что там стоит, как, начиная с Трех Династий, 
с Цинь, и Хань, и дальше, у каждого из авторов число их книг до сотни 
слишком доходило, — по меньшей мере, книг до тридцати иль сорока. 
Числа ж тех авторов нельзя и сосчитать. Однако — все погибли, распы
лились! Из сотен не осталось двух иль одного.

И втайне стало грустно мне за них. Ведь, пышность слога их, 
искусство их речей, не отличить от ветерков, облекших красотой деревья, 
травы; не отличить от голосов зверей и птиц, входящих в уши.

А между тем, порывы их сердец и папряженье сил, чем отличаются 
от суетности праздной и хлопот толпы людской? Мгновение... и умерли 
они; хотя и встретив смерть, кто раньше, кто позднее, но после смерти, 
как и все другое, обратились в прах и пыль! И что в словах пельзя найти 
опору, из этого примера ясно видно.

Теперь же все ученые стремятся к нетленности мужей высоких качеств, 
что жили в древности. И вот, всю жизнь усердствуют они и истощают 
сердце в писаниях своих. О всех таких печалюсь я !

Дун янский Сюй, студент, от юности руководимый мной, учился сочинять 
и понемногу славу у людей стяжал.

Когда ж, уехав, он, средь прочих, экзамены держал в Палате Риту
ала, то степени высокой там достиг и стал известен. И с каждым днем 
преуспевал он в стиле: тому подобно вод кипенье, гор подъем!

А я хочу сломить сей горделивый дух и к размышлению хочу склонить. 
Поэтому, в его отъезд такими говорю словами.

Но, так как сам я тоже радость нахожу в словесных сочиненьях, то, 
значит, сам я этого ж бояться должен!

Перевел с китайского
Б . Васильев *)

*) Историк I в. по Р. Хр.
Восток. Кн. 3-я.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСЯТИ ПРИНЦЕВ '
Гоман индийского поэта Д ан ди н а  «Приключения десяти принцев» представляет 

собою цикл повестей, заключенных в общую рамку, своего рода индийский Декамерон. 
Но содержанию своему он представляет неоценимый источник для познания средне
вековой индийской жизни, с ее богатой, утонченной городской культурой. Индусы 
причисляют Дандина к числу своих «великих поэтов» (mabakavi), — а это такой титул, 
в присуждении которого они обнаруживают особую скупость, несмотря на всю склон
ность к преувеличениям и комплиментам. Законодатель Индийского Парнаса, Ананда- 
вардана, говорит, что великих поэтов имеется всего лишь «два, три» или, самое большое* 
«пять, шесть». Во всяком случае, принадлежность Дандина к этой группе в Индии 
общепризнана.

Роман написан прозой, но прозой высокой искусственности и стилизации. Пере
вод такого рода произведения на европейские языки весьма труден, но здесь он отчасти 
облегчен тем, что это все же проза, а также тем, что в нем встречаются места, напи
санные простым естественным и живым слогом. Переводчику приходится давать текст 
романа в уже проанализированном виде, поневоле раскрывая все намеки и игру слов* 
т. е. проделывать ^а европейского читателя ту работу, в которой индийский знаток 
видит главную суть наслаждения художественным произведением. Индийская поэтика 
знает, правда, и другие виды поэзии, для которых необязателен столь сложный стиль* 
но наш роман принадлежит именно к разряду искусственных, так наз., больших поэм 
(mahakavya). К этому же разряду относятся поэма Су банд у, «Васавадатта», и две 
поэмы Б а на, «Кадамбари» и «Жизнь царя Хорша».

Что касается времени написания романа, то как по внутренней близости к выше
указанным образцам литературы, так и по другим соображениям, оно может быть 
определено, хотя и очень неточно, вернее, могут быть указаны предельные сроки, 
между которыми расположено время его написания: а именно, мы можем установить, 
что он был написан не ранее 3-го и не позднее 7-го века по Р. X.

«Приключения десяти принцев» дошли до нас в неполном виде — не хватает 
начала и конца романа. Что касается его конца, то он, повидимому, просто не был 
написан автором. Начало же якобы утрачено, и другие авторы, подражая Дандину, 
пытались его восстановить. Но самое предположение о том, что начало утрачено, 
представляется мало вероятным; к тому же многое из того, чего недостает в начале, 
потом рассказывается в самом романе. Вполне возможно, что предполагаемого «начала»
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вовсе и не было, а что автор так п начал свой роман, для вящшего Эффекта, со сцены 
в тереме. Это, правда, противоречит общепринятой поэтике, но сама же эта поэтика 
допускала в принципе возможность исключений, и тем более такое исключение должно 
было считаться простительным для большого таланта, как Дандин.

Л .  Г .

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЕВИЧА РАДЖАВАХАНА

Услышав от своего возлюбленного рассказы о всем том, как происхо
дили на свете (знаменитые случаи похищения жен), дивная женщина эта 
широко раскрыла от удивления глаза, улыбнулась и сказала:

—  «Милый! благодарю тебя! наслушалась я от тебя сегодня многому! 
Ты осветил сегодня мою душу светом знания, от которого исчезнет мой 
гр ех! Постой (я должна возблагодарить тебя), ибо назрел плод твоей ко мне 
любви. Но чем же я могу быть тебе полезна, чтоб достойным образом 
ответить на твое внимание? Ведь я вся твоя. У меня нет ничего такого, 
чтобы^ уже не принадлежало тебе! Однако, нет! Существует еще нечто 
такое, что от меня всецело зависит. Например, (я могу поцеловать тебя!). 
Конечно, эти твои губы только что использовала Богиня Красноречия, но 
кое-что от них осталось, и если я не пожелаю, то я их и не поцелую! 
Богиня Красоты, восседающая на лотосе, прижималась своим крутым 
бюстом к твоей высокой груди, но никто не может помешать и мне тоже 
ее обнять».

При этих словах ее роскошные округлые груди прильнули и покрыли 
собою его грудь: так тяжелые весенние облака покрывают собою небо
склон в дождливый день. Глаза ее заблистали глубокой страстью: так на 
роскошно растущей банановой пальме чернеется вверху раскрывающийся 
плод. Она страстно поцеловала розовые, как рубин, его губы. По лицу 
его рассыпались ее густые волосы, которые (своим темным отливом) 
и пестротою заплетенных в них букетиков напоминали расцветку павлиньих 
перьев. Подобно тому, как розовый цветок кадамба, над которым кру
жит рой черных пчел, светится через них своими раскрытыми сверкаю
щими красными тычинками (так розовые губы его, как лучи рубина, бле
стели среди ее черных волос). Но стоило только начать! Любовь вспых
нула (и нельзя уже было ее остановить). Снова и снова возобновляли они 
сладостную длительность взаимного упоения после бесконечно разнообразных 
ухищрений любовной ласки. Наконец, они устали наслаждаться друг другом 
и заснули. И вот, им обоим приснился какой-то старый лебедь, лапы кото
рого были, как веревками, связаны волокнами лотоса. Тогда они оба про
снулись, и вот что им представилось. Ноги молодого царевича были 
обвиты серебряной цепочкой. Казалось, только луна, приняв его ступни 
(с распущенными пальцами) за цветы лотоса (с распущенными лепестками), 
сделала из своих белых лучей веревочки, чтобы связать их.

4*
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Как только царевна это заметила, она вскрикнула: «Что это такое?» 
и. вся дрожа от сильного страха, принялась кричать изо всех сил. Взволно
вался весь терем. Сенные девушки, спавшие рядом, задрожали от страха, как 
будто бы весь дом был объят пожаром, или как будто на терем напали 
людоеды. Не разбирая, что следовало делать сейчас и что потом, забыв про 
уговор хранения тайн терема, они попадали на пол, били себя в грудь, 
рыданиями раздирали горло, а ручьи слез текли по их щекам. Услышав этот 
шум, служителя терема, имевшие при таких обстоятельствах свободный 
вход в него (и ночью), немедленно поднялись с криками: «Что, что такое!?», 
вошли и увидели царевича в вышеописанном положении. Первое их желание 
было примерно наказать (смельчака), по из почтения к его царскому вели
чию они остановились и сразу, немедля доложили обо- всем наместнику 
царя Чандаварману. Тот пришел, разгневанный. И когда он осмотрел 
всех присутствующих, в глазах его загорелся огонь, которым он, казалось, 
готов был всех сжечь. Опомнившись и сообразив, что произошло, он стал 
браниться, говоря:

— «Как! это тот самый друг купеческого сына Пушподбавы, иностранца, 
который так гордился своим богатством, мужа зловредной Балачандрикп, 
из за которой был убит мой младший брат. Он называет себя брамином, 
он просто преступник, умеющий скрыть свои злые намерения. Он ни весть 
что воображает о своей красоте, гордится своими познаниями во всех искус
ствах, разными обманами и ловкими Фокусами он привлек на свою сторону 
глупых горожан и заставил их верить в то, что он пользуется покровитель
ством богов. Но это ложь и обман! Его волшебная кольчуга —  м и ф . Как 
могла эта преступная Авантисундари полюбить такого человека?! Ведь она 
с презрением отвергала даже мне равных выдающихся людей. Она посту
пила нечестно. Она осквернила свой род. Пусть же не далее как сегодня 
ее любовник на ее же глазах будет посажен на кол».

При этих словах вид его был ужасен, брови сжимались, и лоб был 
обезображен морщинами. Он стал похож на бога Смерти. Его грубые руки, 
крепкие, как железный жезл в руках бога Смерти, схватили нежные, как 
лотос, руки царевича, и он насильно потащил его вон, не обращая внимания 
на знаки царского происхождения, колесо и лотос, которые были изобра
жены на его руках. Царевич же, хотя и обладал сверхестественным муже
ством, но, будучи умен и сдержан по природе, решил, что единственное сред
ство в данном положении — терпение. В несчастий своем он увидел судьбу 
(которая наказывала его за насмешку над святыми отшельниками). На про
щанье он крикнул:

—  «Помни, что я тебе рассказывал о лебеде, ты, обладающая лебединой 
походкой... Потерпи, дорогая, два месяца!» — Этими словами он заронил 
надежду в душу той, которая полюбила его так, что готова была отдать 
за него жизнь, которая и для него была столь же дорога, как жизпь. Затем 
он предал себя в руки врага.

Когда весть о случившемся дошла до старых царя и царицы Мала- 
вийскпх, они были очень опечалены. Догадываясь по намекам врага, что
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тот Аочет казнпть царевича, и сочувствуя ему, как будущему зятю, вслед
ствие его необычайной красоты, они решили взять его под свою защиту. 
Однако, совершенно выручить его из беды они пе могли, так как их власть 
не простиралась столь далеко. Чандаварман же, отличаясь необузданностью 
своего характера, (поступил таким образом): о всем случившемся он послал 
извещение царю Дарпасару, который в то время был в отъезде на Гималай, 
где он предавался религиозному подвижничеству. Затем он распорядился 
неожиданно отобрать сразу все имущество у семьи купца Пушподбавы 
и посадить их всех в тюрьму. Царевича же, как молодого царственного 
льва, он посадил связанного в деревянную клетку, лишив его пищи и питья. 
Однако, благодаря чудодейственному талисману, спрятанному в его пышпых 
волосах, тот не страдал ни от голода, ни от жажды, ни от других неудобств. 
Затем Чандаварман стал собираться в поход в Бенгал, чтобы наказать царя 
Бенгальского, который отверг его сватовство за его дочерью и тем нанес 
ему оскорбление. Однако он не решался нпкому доверить охрану царевича 
н потому велел взять его с собой. От его могущественной армии задро
жала земля, когда он (подойдя к столице Бенгала) осадил город Чампу.

ПОХОД ПРОТИВ ЦАРЯ БЕНГАЛЬСКОГО

Со своей стороны, царь Бенгальский Синхаварман, настоящий лев по 
непреодолимому мужеству, вышел из городских стен и направился с боль
шим войском навстречу врагу, пе дождавшись быстро собиравшихся к нему 
па помощь союзных царей, которых сам же он призвал через много
численных гонцов; несмотря на то, что они уже скоро должны были 
подойти, царь, как воочию явившаяся на землю воплощенная гордость, обу- 
реваемый нетерпением, сам напал на вражеское войско. Произошло большое 
сражение. Синхаварман потерял все бывшее с ним войско и сам, после 
того как выдержал сотню неистовых ударов, и кольчуга его была проколота, 
теряя под собою слона за слоном, был наконец взят в плен Чандаварманом, 
который также, со своей стОроны, проявил сверхчеловеческую силу и муже
ство. Но он не убил его, так как питал сильнейшую страсть к Амбалпке, 
его дочери, прозванной «сокровищем среди молодых женщин». После того, 
как все стрелы были извлечены из тела Спнхавармана, и он поправился, 
Чандаварман старался помириться с ним, но не имел никакого успеха, 
и потому посадил его в тюрьму. Затем он приказал штату придворных 
астрологов вычислить, что царевна Амбалика должна быть выдана замуж 
немедленно, на другой же день рано утром.

И вот, в то время, когда он уже стал одеваться в праздничные 
одежды (приготовляясь к свадьбе), вернулся из Гималая от царя Дарпасары 
гонец Энаджанга и привез такой ответ на донесенье (о происшествии между 
царевичем Раджаваханом и царевной Авантисундари): «О глупый человек! 
Разве осквернитель девичьего ложа достоин сожаления? Стоило ли тебе 
обращать внимание на болтовню старого царя (Малавийского)? От старости 
он уже потерял и гордость, и стыд. Только поэтому он и защищает дурное
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поведение своей дочери. Ничуть не медля, вели пытать и казнить влю
бленного царевича. Пришли мне известие о том, что это исполнено. Обра
дуй мой слух известием о его смерти! А царевну, которая так скверно 
себя ведет, вместе с ее младшим братом, Киртисарой, вели заковать в цепи 
и запереть в тюрьму».

Услышав это, Чандаварман приказал: — «Завтра же рано утром должен 
быть доставлен к воротам дворца негодяй Раджавахана, осквернитель деви
чьей чести. Туда же должен быть доставлен и большой слон, называемый 
«Неистовый Юнец», и на него надеты все украшения. Я совершу обряд 
венчания, а затем сам сяду на этого слона и сделаю нечестивого царевича 
игрушкой (под его ногами). Затем, не сходя со слона поеду навстречу 
врагу и разобью войско, спешащее царевичу на помощь. Я возьму его 
в плен Вхместе с его казною и верховыми животными». —  Сказав это, он 
произвел смотр своему войску.

На следующий день, как только занялся на небе свет утренней 
зари, стражники вывели царевича на площадь перед дворцом, туда же был 
доставлен и слон, носящий кличку «Неистовый Юнец», приведенный пред
варительно в бешенство, вследствие чего из висков у него потекли ручьи 
жидкости. И вот, в этот самый момент ноги царевича освободились от 
связывавшей их серебряной цепочки. Сахма же цепочка обратилась в боже
ственную нимФу, заблиставшую в воздухе, как серп молодой луны. В знак 
почтения к царевичу, она обошла кругом него слева направо, подняла вверх 
сложенные хмолитвенно ладони и почтительно доложила:

РАССКАЗ НИМФЫ

— «Царь, сделай милость, подари мне минуту внимании и сочувствия. 
Я божественная Нимфя, по имени Суратамапджари, дочь Сомарашми. Однажды, 
когда я летала по воздуху, к моему лицу приблизился лебедь, который 
принял висевшую у меня на плечах длинную жемчужную нить за белый 
стебель лотоса. Когда он жадно хотел схватить ее, я отогнала его. При 
этом я рванула жемчужную нить, она разорвалась и совершенно случайно 
упала на голову великому святому отшельнику Маркандее, который в это 
время купался в озере на Гималае. Озеро было мелко, так что святой то 
погружался, то подымался из воды. Когда жемчужины упали ему на голову, 
седые его волосы, смешавшись с жемчугами, показались вдвойне белыми. 
Разгневанный, он изрек на меня ужасное проклятие: «Дрянь! превратись 
в металл, лишись сознания!» Я стала умолять его о прощении. Тогда 
он определил, что в наказание я должна буду на два месяца превра
титься в цепь и связывать собою твои лотосоподобные ноги. После этого 
мое несчастье минует, и мне вновь вернутся все органы и чувства в преж
ней силе. Таким образом, за великий свой грех я превратилась в серебря
ную цепочку. В этОхМ виде меня нашел на горе Шанкара некий гений, по 
имени Вирашекара, сып Манасавеги и внук царя Вегаванта, из рода Икшва- 
куидов. Он взял меня и присвоил себе. Он питал сильную вражду к вла
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стителю империи воздушных гениев Нараваханадатту, сыну царя Ватса за 
то, что тот враждовал с его отцом. Поэтому он вступил в союз с царем 
Дарпасаром, в надежде что этот царь, благодаря силам, приобретенным путем 
подвижничества, будет в состоянии (отомстить) за обиды, нанесенные нынеш
ним императором его отцу. Тогда Дарпасар обещал отдать ему (как союз
нику) в замужество сестру свою Авантисундари. И вот, однажды, как-то 
раз, когда луна блестела самым чистым своим светом, он, не будучи в состоя
нии сдержать своих чувств, пожелал взглянуть на Авантисундари, предмет 
самых страстных его желаний, и прилетел {ночью) ко дворцу царевны, кото
рый при лунном свете блистал, как дворец бога Индры. Так как он обла
дал даром становиться невидимым, то никто не заметил, как он ироник 
в спальню. Он же увидал (обещанную ему невесту), отдыхающую от упое
ния твоею любовью, с головой, лежащей у тебя на груди, после того как 
ты путем восхитительных рассказов обратил на себя течение многоводного 
потока ее л^обви. Рассказы твои о создании, гибели и жизни в трех мирах 
были столь восхитительны, что, слушая их, казалось, что пьешь амброзию. 
Хотя он сильно разгневался при виде такой картины и решился было нало
жить на тебя другое наказание (именно убить тебя), но все же не сделал 
этого. Таково было влияние твоей тайной силы. Судьба внушила ему дру
гое решение: в то время как вы оба сладко спали, обняв друг друга, он 
связал лотосоподобные ноги твои, посредством меня, которая была обра
щена в серебрянную цепочку. Затем, вне себя от гнева, он удалился. Теперь 
окончился срок моего наказания, окончился также и срок твоего плена. 
Будь милостив, скажи, что мне теперь для тебя сделать».

Рассказав это, она почтительно поклонилась царевичу. —  «Расскажи 
о том, что здесь случилось с той, которую я люблю, как свою жизнь, и этим 
утешь е е !» —  крикнул царевич и отпустил ее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этот самый момент раздался крик: «Убит, убит Чандаварман! 
Убит как раз тогда, когда он протянул свою сильную руку со страст
ным желанием коснуться руки Амбалики, дочери царя Синхавармана. Убит 
каким-то преступником, вором, который в этот момент крепко схватил его 
за руку и стремительно оттащил его от девушки. Теперь он смело разгу
ливает по дворцу и уже наполнил его комнаты многими трупами».

Услышав это, царевич Раджавахана вскочил на того самого разъ
яренного слона, который был приготовлен для его казни, спихнул с него 
погонщика и сам погнал его с величайшею поспешностью к царскому 
дворцу. Быстрым движением слона он разогнал пеших солдат, и они 
открыли ему дорогу ко дворцу. Проникнув внутрь ограды, царевич голо
сом, который раздался, как сильный гром из густых облаков, крикнул:

— «Велик тот человек, который совершил этот подвиг: недоступно это 
простому человеку! Кто он такой, пусть он подойдет! Пусть вместе со мною
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сядет на этого слона! Я отвечаю за безопасность того, кто присоединился 
ко мне, даже если он будет воевать с богами и демонами!»

Когда раздался этот крик, из толпы вышел человек (который убил 
Чандавармана). Вне себя от радости, он поклонился царевичу, подняв вверх, 
в знак почтения, руки со сложенными ладонями. После того он сделал 
слону знак, по которому тот подогнул передние ноги. Тогда он быстро 
на него взобрался, но в тот самый момент как садился, царевич вгляделся 
в него, глаза его широко раскрылись от радости, п он сказал:— «О счастье! 
Это мой дорогой друг, сам Апахараварман!»— Сев на слона сзади, тот про
сунул свои крепкие руки царевичу под мышки и, держась за него, стал при
жимать его к себе, а царевич загнул свои руки назад и, в свою очередь,, 
обнял его. Эти взаимные объятия продолжались одни момент, так как 
наступали вражеские воины. Они вели сражение всякими способами, при
меняя луки, стрелы, диски, железные дротики, щиты, копья, палицы, желез
ные штыки и пр. Всех их, по мере того как они наступали, Апахаравар
ман повергал на землю. Когда он так защищался, он вдруг увидел свое 
войско, которое спешило ему на помощь и имело при себе все роды оружия.

Вслед за тем к этому месту подъехал на слоне молодой воин. Он 
погонял слона изо всех сил, царапая его голову ниже ушей пальцами 
своих ног. В то же время, он с необычайною ловкостью осыпал врагов 
целым дождем стрел. Цвет лица его был светлый, как цвет желтого ствола 
пальмы, темные же волоса его имели голубой отлив, напоминавший блеск 
саФира. Ноги и руки его имели мягкие очертания, как стебли лотоса. 
Темные блестящие зрачки его глаз находились па продолговатых, как бы 
до ушей достигающих, белых, как молоко, глазных яблоках. Кпнжал, укра
шенный драгоценными каменьями, висел у него на боку. Живот его был 
подтянут, грудь же выдавалась вперед, одет он был в шелк. Приблизи
вшись к царю Раджавахану, он сразу узнал его на основании всего того,, 
что слышал о нем раньше. Подняв к верху сложенные ладони, он покло
нился ему, затем, пристально смотря на Апахаравармана, он доложил:

— «По твоему приказанию, я указанным тобою способЪм собрал п привел 
сюда это войско для оказания помощи царю Бенгальскому. Армия врага 
разбита и рассеяна. Она в ^аком положении, что должна положить ору
жие даже перед женщинами. Не нужно ли сделать еще чего либо? »

Довольный Апахараварман сказал: — «Царь! сделай милость, подари 
свой взгляд этому человеку, он исполнит всякое твое приказание. Прошу на 
него смотреть, как'на меня самого. Это я, только помещенный в другое 
тело и носящий имя Данамитр. Пусть он освободит царя Бенгальского 
из тюрьмы, пусть соберет вместе расхищенную его казну и разбежавшихся 
верховых животных. Пусть он находится наготове при тебе, о царь, 
с теми частями войск, которые перейдут на нашу сторону. Мы же, 
если ты против этого ничего не имеешь, выберем уединенное местечко 
н отдохнем там в свое удовольствие».—Царь отвечал:— «Как хочешь!»— И дви
нулся вон из города по указанной ему дороге. Она привела его на ровное 
место, где под тенью громадной смоковницы песок был белый, как полотно,
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где веял прохладой ветер, проносясь по волнам Гангп-рекн. Тут он 
сошел со слона, Апахараварман же сошел еще раньше его и, быстро вы- 
ровпяв своими руками местечко на несчанной отмелп Ганги-реки, он насы
пал холмик, Формой похожий на слона. Царь расположился на нем с удоб
ством. Как только он уселся, к тому же месту Данамитр привел (друзей 
царевича): Упахаравармана, Артапала, Праматп, Митрагупта, Вишрута 
и, кроме них, еще Прахаравармана, царя Митплийского, Каманала, царя 
Бенаресского Синхавармана, царя Бенгальского. Данамитр пал к ногам царя, 
который, сильно обрадовавшись, поднял его и спросил: — «Каким образом 
собралось вместе все это общество друзей? Что это за счастливая случай
ность?» —  После того как ему были оказаны обычные почести, он крепко 
на крепко обнял каждого из друзей, а правителя Бенаресского и царей 
Бенгальского и Митплийского, которые были представлены ему друзьями, 
он приветствовал как родителей. Они, волнуясь, обнимали его, при чем 
седые их головы тряслись от волнения. Царь же очень был тронут. 
Затем началась дружеская беседа. Царь рассказал о своей жизни и о при
ключениях Сомадатты п Пушподбавы. Это послужило поводом к тому, 
что каждый из друзей, в свою очередь, должен был рассказать о своей 
жизнй, и царь приказал им это сделать. Первым из них начал свой рассказ 
Апахараварман.

ГЛАВА ВТОРАЯ

РАССКАЗ АПАХАРАВАРМАНА

—  О царь! Когда ты, желая оказать помощь брамину, звавшему тебя 
в подземное царство, спустился вниз, через отверстие в земле, в область 
подземных существ, тогда компания друзей твоих разбрелась в разные 
стороны на поиски за тобой. Я также пустился странствовать по белу 
свету. И вот, однажды, от группы беседовавших между собой каких-то 
людей я узнал о существовании некоего старца, великого праведника, по 
имени Маричи, жившего в Бенгале, на берегу реки Гаити, недалеко от 
города Чампы. Путем аскетической жизни он, будто бы, достиг сверх- 
естественной силы зрения, (которая давала ему возможность видеть пред
меты самые удаленные). Желая от него узнать о твоей судьбе, я отпра
вился в указанное место. Придя, я увидел отшельническую обитель. Среди 
ее, под молодым манговым деревцом, сидел в тени какой-то аскет, с печаль
ным выражением лица. Я был принят им, как гость, немного отдохнул 
у него, и затем обратился к нему с таким вопросом:— «Не знаешь ли, где 
находится известный владыка Маричи? Я желал бы узнать от него о судьбе 
случайно исчезнувшего друга моего. Мне говорили, что этот старец, вели
кий праведник, обладает сверхестественной силой знания*.
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РАССКАЗ МАРИЧИ

Тогда он испустил глубокий протяжный вздох и сказал:— «Такой 
праведный старец действительно жил когда-то в этой обители, но вот что 
с ним случилось. Однажды прибегает к нему местная знаменитость, пер
вейшая из гетер города Чампы, по имени Камаманьжари. Она была вся 
в слезах, и на груди ее блестели, как звездочки, отдельные капли слез, 
лившихся из глаз. Она подошла к нему с выражением отчаяния на лице, 
поклонилась ему в ноги, так что пышные ее волосы, рассыпавшись, по
крыли землю у ног отшельника. В этот самый момент вслед за ней при
бежала туда же ее мать, с толпой ее родни. Возбуждая во всех жалость, 
она стала отвешивать поклон за поклоном. Маричи был сострадателен 
и стал мягким голосом утешать всю эту толпу. Затем он спросил у гетеры 
о причине ее горя. Она же отвечала, и в голосе ее послышались и стыд, 
и отчаяние, и благоговение перед святым: — «Владыка! мне не суждено 
видеть счастье на земле. Я прибегаю за помощью к твоим стопам, для 
достижения счастья на том свете. Ты известен своим состраданием 
к несчастным!»— Тут ее мать протянула к нему руки со сложенными вместе 
ладонями, стала опять отвешивать поклоны, при чем поседевшие волосы 
ее, следуя движениям ее тела, то, рассыпаясь, касались земли, то откиды
вались назад.

РАССКАЗ МАТЕРИ ГЕТЕРЫ

— «Владыка! Эта, стоящая перед тобою, блудница пришла к тебе, чтобы 
обвинить меня в дурных поступках. Между тем, все мои дурные поступки 
по отношению к ней заключались в том, что я строго исполняла относи
тельно ее свои обязанности. Действительно, ведь обязанности матери 
(в нашей касте) гетер заключаются в следующем. С самого дня рождения 
следует заботиться о Физическом воспитании тела. Его нужно питать 
умеренной пищей, которая поддерживает равновесие в основах здоровья 
и содействует укреплению блеска, силы, красок и ума. Начиная с пятого 
года будущая гетера не должна видеть мужчин, даже своего родного отца. 
В день рождения, если праздник, совершается на дому богослужение, после 
которого бывает парадный обед. Преподаются науки, имеющие то или 
иное отношение к любви, и все, что к ним относится. Основательно 
изучаются танцы, пение, игра на инструментах, театр, живопись, пригото
вление сладостей, духов и искусство составления букетов и гирлянд. 
Изучаются также основательно письмо и ловкость в разговоре. Науки: 
грамматика, логика и астрономия изучаются поверхностно, только настолько» 
чтобы знать, о чем идет речь. Происходит основательное ознакомление со 
средствами к жизни, с игривой ловкостью разговоров, с искусством азарт
ных игр. Что касается секретных искусств, то они старательно изучаются 
практически под руководством лица, хорошо с ними знакомого. Во время 
процессий, праздников и тому подобных случаев, я старательно одеваю 
и украшаю свою дочь и выставляю ее на показ, окруженную многочислен
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ной толпой прислужниц. Если приходится где ей выступать в концертах, 
то ей всегда обеспечен успех, благодаря продажной клаке, которая заблаго
временно бывает подобрана. Славу о ней я стараюсь распространить во 
все стороны, через знатоков того или другого искусства. Через прорица
телей я стараюсь разглашать о счастливых признаках на ее теле. Золо
тая молодежь, танцоры, присяжные ухаживатели, весельчаки, сводни и т. п. 
лица восхваляют в собраниях богатых людей ее красоту, характер, лов
кость, образование, манеры и ласковость. Когда она таким образом станет 
высшей целью желаний золотой молодежи, то мое дело определить за нее 
самую высокую цену и отдать ее на содержание человеку самостоятельному, 
хорошего происхождения, красивому, богатому, здоровому, незапятнанному, 
щедрому, ловкому, любезному, образованному, приятного характера, при 
чем он или сам ею увлечется, или она, со своей стороны, будет выказывать 
к нему чувство, и тем сведет его с ума. Можно отдать дочь и за малую 
цену, когда имеется в виду получить впоследствии очень много, за чело
века, хотя и не самостоятельного, но отличающегося особенными каче
ствами, особенно выдающимся талантом. Или же можно устроить похищение 
дочери каким-нибудь несамостоятельным молодым человеком, с тем, чтобы 
под этим предлогом взять с его родителей богатый выкуп. Если же в нем 
будет отказано, то требовать его судом, предварительно привлекши на свою 
сторону любовньщи ласками сердце судьи. По отношению к ^любленному 
в нее настаивать на том, чтобы дочь вела себя, как верная жена. Всякими 
способами вымогать у поклонников все деньги до последней копейки, тре
буя постояннее содержание и единовременные подарки. Если же содержа
тель настолько скуп, что будет в них отказывать, то поссориться с ним 
и бросить его, или разжигать щедрость скупого поклонника посредством 
кокетничания с его соперником. Если же появится поклонник бедный, то 
нужно его отваживать язвительными словами, публичной бранью, запреще
нием дочери принимать его, и всякими придирками заставляя его сты
диться своего положения. Мать должна взвесить материальные вопросы, 
связанные с тем или другим кандидатом, и постоянно сводить свою дочь 
с богатыми, непорочными, щедрыми людьми, которые способны выручить 
ее из всякого несчастия. Гетера должна иметь по отношению к своему 
поклоннику только легкое чувство, но не действительную любовь. Если же 
она и действительно влюбилась бы, она тем не менее не должна выходить 
из послушания матери и воспитательницы. Моя дочь нарушила закон своей 
касты, установленный богом, и провела целый месяц в любовной связи 
с откуда-то взявшимся молодым брамином, все средства которого состояли 
в его красоте. Она тратила на него свои собственные деньги. Многочи
сленным же и богатым поклонникам она отказывала и тем раздражала их, 
а семью свою оставила без средств и довела до отчаяния. Когда же я стала 
удерживать ее, говоря, что эта ее неудачная любовь не приведет к добру, она 
рассердилась и удалилась в лес, с намерением жить отшельницей. Если ее 
решение бесповоротно, то весь этот люд, который сюда к тебе пришел, 
не имея других средств к существованию, должен будет умереть от голода».
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С этими словами она зарыдала. Тогда аскет обратился с словами 
сострадания к стоявшей перед шш блуднице.

— «Друг мой, ведь житье в лесу, ты знаешь, полно всяких лишений. 
Результат, к которому оно приводит, есть или Нирвана, т. е. окончательное 
освобождение от чувственного бытия, или же переселение на небо. Первая 
цель, имей в виду, в большинстве случаев, очень трудно осуществима, а вто
рая доступна каждому, без исключения, если он исполняет закон своей 
касты. Поэтому, я советую тебе послушаться своей матери и не прини- 
ниматься за дело, тебе, очевидно, недоступное ) .— В ответ на это, гетера 
пришла в иступленпе и сказала:

— «Если у ног святителя я не найду спасения, то пусть сам священ
ный огонь избавит меня, бедную, от жизни».

Тогда старец углубился в раздумье и затем обратился к матери гетеры,
— «Ступай теперь домой, повремени несколько дней, —  сказал он.—  

Тем временем лишения пустыннической жизни будут сильно раздражать 
твою дочь, так как она привыкла к наслаждениям и очень нежна по при
роде. Я же постоянно буду ее вразумлять и не сомневаюсь, что она вер-^ 
нется к прежнему образу жизни».

Мать согласилась п ушла домой вместе с людьми, ее окружавшими.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ОТШЕЛЬНИКА МАРИЧИ

Гетера осталась и стала выказывать глубокое благоговение к отшель
нику. Она оделась в белую одежду, перестала обращать внимание на укра
шение своего тела, занималась поливкой молодых деревьев в обители, ста
рательно собирала и с земли, и с кустов цветы для принесения в дар 
божествам, а также всякого рода другими приношениями. В честь бога 
Шивы она составляла разные благовония, гирлянды цветов, поддерживала 
благовонные курения, исполняла танцы, пела гимны, играла на гитаре. 
Этими и тому подобными действиями она выражала свое благоговение 
перед божеством, а затем, оставаясь наедине со старцем, она занимала его 
рассказами, в которых изображались три главные цели человека в жизни: 
богатство, любовь и религия. Она также, насколько могла, затевала с ним 
споры о существовании души, и в самое короткое время всем этим при
влекла на свою сторону сердце старца.

Однажды, находясь с ним наедине и заметив, что он совершенно 
в нее влюблен, она проговорила:

— «Как глупы, одпако, люди, что ставят в один уровень любовь 
и богатство, с одной стороны, и религию— с другой». — И, сказав это, она 
слегка засмеялась. Тогда Маричи спросил:

— «Скажи,милая, чем же,по твоему,религия выше богатства и любви?»
Гетера стыдливо и томно отвечала:
— «Как! от такой женщины, как я, владыко хочет узнать о значении 

трех целей человека в жизни! Но я понпмаю: это еще новый знак благо
воления ко мне, твоей рабыне. Пусть так, слушай! Разве богатство
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и любовь не существуют совершенно независимо от религии? Религия, ведь, 
стоит совершенно особняком от них. Она ведет к блаженству Нирваны, 
что достигается исключительно погружением в сосредоточенное размышление. 
Эта цель не находится в зависимости, от Факторов внешнего мира, подобно 
богатству и любви. Религия укрепляется знанием истинной сущности 
вещей, ей не противоречат те или другие занятия, посвященные богатству 
и любви. Но даже если бы она и потерпела ущерб от таких занятий, то 
небольшим усилием можно поправить дело, и, освободившись от греха, 
достигнуть значительной религиозной заслуги.

Разве сами бессмертные боги при разных обстоятельствах не совершали 
самых дьявольских преступлений? Но такова уже сила их мудрости, что 
от этого нисколько не страдает их значение в религии. Так, например, 
о высшем из божеств, Браме, известно, что он был влюблен в небесную 
нимФу Тилоттаму, а Шива, супруг богини Ьавани, обесчестил целую тысячу 
жен известных мудрецов. Владыка всех существ Праджапатп имел любов
ную связь с собственною своею дочерью, а бог Индра, хотя и был супру
гом богини Шачи, был в то же время любовником Ахальи, супруги муд
реца Гаутамы. Бог Шашанка (месяц) известен тем, что обесчестил ложе 
своего наставника, а бог Солнца даже имел плотскую связь с кобылицей. 
Бог ветра имел сношение с супругою Кесари, обезьянообразного бога. 
Учитель богов Брихаспати имел любовные свидания с женой своего стар
шего брата Утатня. Парашара обесчестил дочь рыбака, а Вьяса известен 
тем, что вступил в связь с женой своего брата. Святой ясновидец Атри 
был в связи с самкой антилопы и т. д. Ес.ш душа очищена религией, то 
к ней не пристанет никакая грязь. Подобно тому, как пыль никогда не 
пристанет к небу, (так и грех не осквернит святого). Итак, я полагаю, 
что богатство и любовь совершенно не касаются даже одной сотой части 
религиозных заслуг!»

Услышав это, святой, в котором забушевало волнение страсти, сказал: —  
«Так, так, красавица! Ты смотришь верно! У тех, кто знает истинную сущ
ность вещей, религиозные заслуги не уменьшаются оттого, что они будут 
предаваться чувственным наслаждениям. Но что касается меня, я с самого 
своего рождения даже по наслышке ничего не знаю ни о богатстве, ни 
о любви. Поэтому научи меня, пожалуйста, тому, в чем состоит их сущ
ность, в чем сопутствующие им обстоятельства, и к какой конечной цели 
они приводят».

На это она отвечала: — «Во-первых, что касается богатства, то сущ
ность его состоит в приобретении, приумножении и сохранении. Сопут
ствующие обстоятельства состоят в земледелии, в скотоводстве, торговле, 
в мирных договорах, в войне и т. п. Конечный результат есть достижение 
важности и всеобщего уважения. Что же касается любви, то сущность ее 
состоит в особом ощущении блаженства, выше которого ничего нет. Мысли 
мужчины и женщины при этом привязаны к наслаждениям жизни. Сопут
ствующее ей обстоятельство состоит в том, что все кругом кажется радост
ным и блестящим. Результат ее есть наивысшая отрада, происходящая от
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взаимных объятий, одно воспоминание о которой сладостно и страшно поды
мает самочувствие. Это блаженство непосредственное, незаоблачное, такое, 
которое мы прямо ощущаем в своем сердце. Из за этого именно наслаждения 
люди, занимающие самое выдающееся положение, осуществляют трудней
шие подвиги, дают щедрые дары, вступают в страшные сражения и опас
ные предприятия, как, например, переправа через океан (совершенная Рамой 
для спасения своей возлюбленной)».

Услышав эти слова, святой, потому ли что такова была сила era 
судьбы, или потому, что очень уже искусна была эта гетера, или же па 
слабости своей души, забыл о всех своих обетах и крепко ее полюбил. 
Когда же она увидела, что он от нее без ума, она привела его в свой дом. 
По городу они ехали в экипаже по главной улице, которая отличалась осо
бенным великолепием.

В это время глашатаи стали выкрикивать: «Завтра праздник в честь 
бога любви». На следующий день она повела своего святого отшельника 
по великолепной главной улице туда, где было праздничное собрание. Он 
предварительно выкупался, умастил свое тело благовонной мазью, украсил 
себя красивыми цветами, вел себя во всем так, как ведут себя влюблен
ные молодые люди, совсем уж не желал вернуться к прежнему образу 
жизни, страшно тосковал, лишь только гетера на минуту от него удаля
лась., Там, на праздничном собрании, она увидела в одном месте царя 
в саду, окруженного толпою золотой молодежи. Улыбнувшись, царь обра
тился к ней и сказал:

—  «Дорогая моя, присядь сюда вместе со святителем». — Получив такое 
приказание, она с поспешным кокетством улыбнулась, поклонилась и при
села. Тогда одна из сидевших вокруг женщин, выдающаяся красавица, 
сложив ладони, подняла их вверх и сказала:

—  «О, царь! Она меня победила! Начиная с сегодняшнего дня я обя
зана стать ее рабыней!» — С этими словами она отвесила царю низкий 
поклон. Среди окружавших царя приближенных поднялся шум, вызванный 
удивлением и радостным содраганием. Царь, будучи также возбужден, 
милостиво одарил гетеру драгоценными украшениями и большим количе
ством слуг и отпустил ее. Гетеры же высшего ранга, равно и городские 
нотабли стали собираться кучками и прославляли ее (как покорившую 
сердце святого). Она же, не уходя еще с места, обратилась к нему с та
кими словами:

— «Владыка, благодарю тебя! Ты оказал высокую милость мне, 
твоей покорной слуге. Теперь ступай, занимайся своим делом!» — Он же, 
как бы пораженный громом, зашатался от обуревавшей его страсти 
и сказал:

— «Милая моя, что же это такое? Откуда вдруг такое равнодушие? 
Куда девалось твое особое ко мне расположение?»— Тогда она рассмеялась 
и сказала:— «О, Владыка, та гетера, которая сегодня у дворца созналась 
в том, что она побеждена мною, моя соперница. Между ею и мною 
произошел спор, во время которого она меня упрекнула, сказав: «Ты хва
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стаешься так, как будто бы в тебя был влюблен сам святой Маричи». 
По этому поводу мы с ней побились об заклад, при чем проигравшая должна 
была сделаться слугой у выигравшей. И вот, по твоей милости, я выиграла!»

Прогнанный таким образом, этот глупец, мучимый раскаянием, вер
нулся назад, как бы совершенно уничтоженный. И вот, тот отшельник, 
с которым так поступила эта гетера, знай, о благородный, —  это я сам! 
Та же самая негодница, которая своим искусством внушила мне страсть, 
она же ее и пскоренила, внушив мне таким образом великое отвращение 
к жизни. Что же касается твоего дела, отыскания пропавшего царевича, 
то я в скором времени буду в состоянии тебя удовлетворить. А пока что, 
ты поселись в этом самом городе Чампе, столице Бенгала».

ВСТРЕЧА С ВИР У ПАКОМ

Между тем, солнце, как бы испугавшись соприкосновения с грехо
вной темнотой, вырвавшейся из сердца святого, клонилось к закату, 
а пылающая страсть, от которой освободился отшельник, сверкнула на небо
склоне в виде красной зари. Лотосовые поля закрыли свои лепестки, как 
будто бы они также прониклись отвращением к жизни под влиянием того, 
что они услышали. Святой предложил мне провести у него ночь. Я согласился. 
Вместе мы помолились вечерней заре, провели вечер в подобающих серьезных 
разговорах, когда же он лег спать, я последовал за ним, и мы провели 
гам ночь. Когда же загорелся пожар на горе востока и показалось солнце, 
превосходившее своим сиянием блеск золотых ветвей райского дерева, 
я распрощался с отшельником и пошел в город. По пути я увидал в стороне, 
недалеко от дороги, небольшую обитель монахов Джайнской секты и за оградой, 
в уединенном месте, в рощице ашоковых деревьев увидел одного монаха, 
сидящего, но вовсе не погруженного в сосредоточенное размышление, а изне
могающего от сильного горя, очень некрасивого, со страдальческим, блед
ным лицом. Ему на грудь падали капли слез с лица, покрытого массой 
размокшей грязи. Я подошел, присел недалеко от него и сказал:

— «Монах —  и плачет! Если это не секрет, я бы желал узнать о при
чине твоих страданий?» Он отвечал:

—  ((Сын мой! Слушай! Я происхожу из этого самого города Чампы. 
Я  старший сын купца Нозипалита, меня зовут Васупалита. Но вследствие 
моей некрасивой внешности, мне дано было прозвище Вирупак, т. е. «без
образный». Был же тут и другой молодой человек по имени Сундаракг 
т. е. «красавец», и он действительно красив, талантлив и ловок во всех 
искусствах, но не особенно богат. Между нами развилось соперничество, 
которое раздувалось еще городскими интриганами, старавшимися извлекать 
пользу из чужой вражды. Он гордился своей красотой, я — богатством. 
Раз как-то на праздничном собрании интриганы подстроили дело так, что 
мы обменялись колкостями, в которых звучало взаимное друг к другу 
презрение. Тогда они же сами бросились нас примирять, говоря: «Не красота
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и не богатство дает значение мужчине, но настоящий мужчина тот, чья 
молодость привлечет к себе сердце первейшей из гетер. Поэтому тот из 
вас, которого полюбит Камаманьджари, звезда среди гетер нашего города, 
тот пусть получит пальму первенства!» Так они решили, мы с этим 
согласились и послали к ней гонцов. Конечно, я, несчастный, оказался 
способным свести ее с ума от любви! Когда мы оба сидели рядом, она 
подошла ко мне, и, бросая на меня ряд страстных взоров, которые засияли, как 
ряд голубых лотосов, заставила моего соперника склонить от стыда голову.

Я возомнил себя счастливым и отдал в полное ее распоряжение мои 
деньги и мой дом, моих слуг, мое тело и мою жизнь. Она же обобрала 
меня так, что, кроме необходимого куска одежды, у меня ничего не 
осталось. Когда все, что я имел, было у меня взято, она меня бросила. 
Я стал мишенью для всеобщих насмешек. И вот, не будучи в состоянии 
дольше сносить упреки городских старейшин, я удалился из города сюда, 
в эту обитель Джайнов. Здесь один святой отшельник наставил меня 
на путь спасения, он увеличил еще более во мне чувство отвращения 
к мирской жизни (часто повторяя: «Кто побывал в доме гетеры, тому 
легко остаться при одной последней тряпке») (эти же слова имели и другое 
значение: «кто решил бросить свой дом, тот легко может бросить и последний 
кусок одежды»). Под его влиянием я перестал носить и последнюю тряпку, 
служившую мне одеждой (п сделался нищенствующим и нагим монахом). 
Но затем, под влиянием покрывающей всего меня грязи, страшной боли 
от выдергивания из головы волос, сильнейших мучений от голода, жажды 
и других ограничений, и раздраженный строгими правилами на счет того, 
когда и как стоять, сидеть, лежать, похожий на свеже-пойманного слона, 
укрощаемого крепчайшими веревками и мучениями, я стал призадумываться. 
«Ведь по происхождению я благородный ариец, —  думал я, —  этот мой 

уклон в сторону еретического учения противоречит всем моим семейным 
традициям. Мои предки жили исключительно по тем правилам, которые 
предписаны священным писанием и священным преданием, а я (не ношу 
никакой одежды), имею позорный внешний вид, переношу всяческие страдания, 
беспрестанно должен слушать, что ни Вишну, ни Шива, ни Брама, ни прочие 
божества вовсе не существуют, и все это для того, чтобы после смерти 
или попасть в ад, пли вообще ничего не достигнуть. Эта религия— сущий 
обман. Меня до сих пор заставляли иттп по пути безверия, как будто бы это 
была особая какая-то вера. Я смотрю на свой переход в чужую веру, как на 
ошибку, и, уединившись в этой рощице ашоковых деревьев, я проливаю обиль
ные слезы».

ЗНАКОМСТВО С ДАНАМИТРОМ

Выслушав этот рассказ, я исполнился состраданием к рассказчику 
и сказал ему:

— «Друг! потерпи еще некоторое время, поживи пока здесь, в этом 
самом городе. Я же постараюсь повернуть дело так, что гетера сама 
возвратит тебе твои деньги. На это есть особые средства!»
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После того, как я утешил его этими словами, он встал, и я, встав 
вслед за ним (пошел в город). Как только я очутился в городе, я из раз
говоров сразу понял, что город переполнен богачами, которые трясутся 
над своими деньгами. Я сообразил, что богатство не вечно, и тогда у меня 
родилась мысль (пограбить ах и тем) привести их в более естественное 
состояние. Я решил пойти по пути, проложенному Карнисутом (автором 
научного трактата о воровстве). Не долго думая, я пошел в игорный 
притон и сощелся там с профессиональными игроками-шулерами. Тут 
я стал наблюдать за их необычайным искусством, во всех 25 приемах 
азартной игры, — за их страшно трудно уловимыми плутнями с Фигурами, 
бросаемыми на поле, за устройством самого поля, за передергиванием руками 
и другими способами. Вследствие этих плутней все время слышны были 
упреки, сопровождаемые оскорбительными выражениями. Некоторые выхо
дили из себя и угрожали жизни шулеров. Тогда вмешивался содержатель 
притопа, и, применяя то дипломатию, то силу, то решительность, ему удавалось 
достигать соглашения, по которому выигравший получал-такп обещанную 
ставку. Тут пускались в ход мирные средства по отношению к сильным, 
угроза по отношению к слабым, искусно составлялась партия, путем всякого 
рода обманов доказывалось, "что ставка была не та, а другая. Тут же 
выказ*ывалось великодушие в раздаче выигранных денег, и при этом сыпались 
громкие восклицания и непристойные слова. Я жадно следил за этим 
и многим другим, что тут творилось, и мое (сердце игрока) не могло 
вдоволь насытиться всем этим зрелищем! Но вот, один пз игроков 
случайно неверно сходил Фигурой, и я невольно усмехнулся. Его противник, 
как бы желая сжечь меня своими покрасневшими от гнева глазами, посмотрел 
мне пряхмо в глаза и крикнул:

—  «Ага! разве я не вижу, почему ты смеешься, ты учишь его, как 
следует играть! Но бог с ним, этим неумелым игроком! Вот ты, видать, 
опытный, я сначала хочу поиграть с тобой!»

С разрешения наблюдавшего за игрою человека он перехменил место. Я обы
грал его на 16000 динариев. Половину этой суммы я подели! между содер
жателем игорного дома и efo служебным персоналом, а другую половину 
оставил себе п встал. Когда я прекратил игру (и щедро рассчитался 
с  хозяином), присутствующие игроки с интересом смотрели на меня и отзы
вались с одобрением. Снизойдя па усиленные просьбы хозяина, я тут же 
в его доме устроил роскошный, праздничный пир. А мой противник, который 
вовлек меня в игру (и которого я обыграл), по имени Вимардак, сделался 
самым близким мне другом, как бы вторым моим сердцем. Из его уст 
я разузнал о богатстве, занятиях и порядках всего решительно города. 
Однажды темною ночью, когда тьма была настолько густою, что, каза
лось, видишь перед собой темно-синее горло бога Шивы, я надел темную 
одежду, накинул на себя темного цвета плащ, опоясался острым мечом 
и, взяв с собою все инструменты для взлома и прочие принадлежности 
воровского искусства, вышел из дому. У меня были с собой и лопата, 
и свисток, и щипцы, и сделанная из дерева голова человека (для отвлечения

5Восток. Кн. 3-я
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внимания при взломе), и магический порошок, и магическая лампа (при 
свете которой весь горизонт кажется наполненным ползущими змеями), 
и мерный шнур, и веревка с крюком, и коробка с мухами, летящими на 
свет (для незаметного тушения лампы), и многое другое. Проделав дыру 
в стене дома одного известного богача, я через маленькое отверстие, вели
чиной с щель в оконной решетке, внимательно рассмотрел все, что происходило 
внутри дома. Затем безо всякого затруднения я вошел туда, как в свой 
дом, и, забрав оттуда весьма значительный капитал, вышел на улицу. 
Вдруг блеснул какой-то свет. Казалось, то молния сверкнула из тучи посреди 
главной улицы, густо наполненной жирною тьмою, как будто массой черных 
туч. Передо мною внезапно очутилась неизвестная молодая женщинаг 
сверкнувшая своими драгоценными украшениями. Казалось, то богиня покро
вительница города, разгневанная тем, что тут совершена кража, вышла 
на главную улицу в то время, когда на ней нет народа.

— «Голубушка, кто ты? куда направляешься?)) — сказал я с сочувствием. 
Она дрожащим от волнения голосом отвечала:

— «О благородный! В этом городе живет один богатый купец,, 
но имени Куберадатта, я его дочь. Как только я родилась, отец мой 
сразу же обещал отдать меня в жены некоему Данамитру, сыну здешнего же 
богатого человека. Но он оказался очень великодушен и щедр. После 
смерти своих родителей он, путем раздачи своих денег, приобрел от бедняков 
их собственную бедность и сделался таким образом бедняком сам. За это 
благодарный народ дал ему второе славное прозвище Ударак, т. е. «велико
душный». Когда я подросла, он посватался за меня, но отец не отдает 
меня ему по тон причине, что он беден, и хочет теперь меня отдать 
какому-то другому богатому коммерсанту, по имени Лрт&пати, что значит 
«владелец богатств», что и соответствует действительности. Говорят, что 
эта несчастная для меня церемония должна состояться сегодня утром. Узнав 
об этом, я назначила свидание своему возлюбленному, обманула своих домаш
них и иду к нему в дом, по пути, по которому идет молодость, и в сопро
вождении волнующего душу бога любви. Поэтому прошу, не задерживай 
меня, возьми себе вот эту вещь». — С этими словами она сняла с себя драго
ценное украшение и подала его мне. Я пожалел ее и сказал:

— «Иди за мной, моя хорошая! Я сведу тебя в дом твоего воз
любленного».— Мы пошли, но не успели сделать трех, четырех шаговг 
как наткнулись на значительный отряд городской стражи, вооруженной 
копьями и саблями. При этом густая тьма рассеялась от света их Фонарей. 
Как- только я их заметил, я сказал молодой девушке, которая задрожала 
от страха всем телом:

—  «Не бойся, дорогая! В руке у меня меч (я бы мог сразиться с ними). 
Но во внимание к тебе, я придумал другой^ мирный исход. Я буду 
лежать на земле, изображая предсмертные корчи человека, ужален
ного змеею, а ты им скажи: «Мы вошли ночью в этот город; это мой 
муж, змея ужалила его вот тут, около угла этого общественного здания. 
Не умеет ли кто из вас заговаривать от змеиного укуса? Пусть он пожалеет
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меня, вернет жизнь моему мужу н спасет также мою жизнь, иначе я останусь 
без супруга (и должна буду погибнуть)». Иного исхода не было. Молодая 
женщина прерывающимся от страха голосом, проливая потоки слез, дрожа 
всем телом, с большим усилием подошла к стражникам и сделала так, как 
я велел. Я же лежал, изображая человека, зараженного ядом. Тогда один 
из стражников, который воображал себя врачем, внимательно рассмотрел 
меня, стал действовать мистическими сложениями пальцев, магическими 
Формулами, заговорами, молитвами и проч., но, не добившись никакого 
результата, сказал: «С ним все кончено! его ужалила смерть, во образе змеи. 
Действительно, тело закоченело и почернело, взор погас, совершенно пре
кратилось дыхание. Полно горевать, голубушка! Завтра тело его будет 
сожжепо. Нпкто не может избежать своей судьбы!» Сказав это, он вместе 
со всею стражей удалился. Тогда я встал и отвел ее к Данамитру, «ее велико
душному» жениху, и сказал:

— «Я простой вор! А она шла к тебе на свидание, при чем един
ственной охраной служило ей сердце, в тебя влюбленное. Встретив ее по 
пути, я пожалел ее и привел ее к тебе. Вот ее украшение!» — С этими 
словами, я передал ему ту вещь, которую она мне дала, при чем она рас
секла окружавшую густую тьму лучами своего блеска. «Великодушный» 
Данамитр принял ее и обратился ко мне с речью, в которой слышались 
п стыд, и восторг, и смятение:

— «О, благородный! — сказал оп. — Никто другой, как ты, даровал мне 
в эту ночь мою возлюбленную, но зато ты же отнял у меня дар слова. В самом 
деле, я не знаю, какими словами назвать то, что ты для меня сделал. Если 
я скажу, что «ты сделал почти удивительное», то это будет неверно, так 
как не может тебе показаться удивительным то, что для тебя является 
совершенно естественным! Если я скажу, что «этого никто еще никогда 
не делал», то этими словами ничего не будет сказано, так как ведь всякое 
дело имеет свое значение в себе самом (а не в сравнении с другими 
поступками): ведь не могут же у тебя быть чужие жадность и т. п. качества. 
(Важно не сравнение твоего поступка с другими, а то. что он представляет 
сам по себе). Скажу ли я, что «сегодня обнаружилось, какая в тебе была 
доброта», опять это не будет верно, так как это может быть несправедливым 
по отношенпю к прежним твоим великим подвигам! Скажу ли я, что «теперь 
я наконец увидел непосредственно само великодушие», опять я не могу 
этого сказать, так как, не зная твоих намерений, я не в состоянии решить 
(что ты сделал). Если я скажу, что «этим благодеянием ты купил меня, 
твоего отныне раба», то это будет звучать упреком в недостатке сообрази
тельности, так как выйдет, что ты малоценную вещь покупаешь за страшно 
дорогую цепу. Если же я выражусь так: «за то, что ты подарил мне мою 
невесту, я отдаю тебе себя самого» (то выйдет, что я готов отдарить тебя 
тем, что также от тебя получил), так как, если бы я не получил своей 
невесты, я наверное умер бы, следовательно, ты также подарил мне и мою 
собственную жизнь. Но вот что будет совершенно верно, это то, что 
с сегодняшнего дня я становлюсь твоиЛ слугой и отдаюсь под твое покро

5*
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вительство!» — Закончив свою речь, он припал к моим ногам. Подняв его, 
я прижал его к своей груди и сказал:

— «Друг! что ты теперь будешь делать?»— Он отвечал:
— «Не могу я без согласия ее родителей жениться на ней и жить здесь. 

Поэтому я думаю этой же ночыо покинуть эту страну. Но что значит 
мое мнение? Как ты прикажешь, так я и поступлю».— Тогда я сказал: —  
«Конечио это так: своя ли родина или чу&ая сторона, не все ли это равно 
для человека ловкого! Однако, вот в чем дело: невеста твоя очень нежное 
существо, путешествие же через пустынные местности утомительно и полно 
всяких опасностей. Кроме того, такое бегство, без крайней необходимости, 
представляется мне каким-то недостатком находчивости и смелости. Поэтому 
я полагаю: живите-ка вы оба с нею преспокойно здесь. Поди, отведи ее 
обратно к ней домой». —  Тот без колебаний согласился, и мы тот
час же отвели ее обратно домой. Тут она, кстати, послужила нам в качестве 
соглядатая (через пее мы узнали все, что находилось в доме) и обокрали 
его до чиста. Остались там одни лишь глиняные горшки. Выйдя оттуда, 
мы сначала спрятали все награбленное в укромном месте и принялись затем 
бежать, так как показалась городская стража. В стороне у дороги оказался 
взбесившийся и лежавший связанным слон. Мы сбросили на землю сидевшего 
на нем погонщика и вскочили на слона. В то самое время, как я распутал 
веревку, привязывавшую обе передние его ноги к цепи на его шее, он, 
поднимаясь, ударил клыком в сторону лежавшего на земле погонщика и попал 
ему в мощную его грудь, после чего громадные клыки его оказались 
обвитыми его кишками. При помощи этого слона мы рассеяли отряд 
городской стражи. По дороге, мы воспользовались тем же бешеным 
слоном, чтобы повредить дом Артапати (второго жениха Кулапалики, дочери 
Куберадатты). Направив его затем в сторону, мы попали в какой-то запущен
ный сад и, подъехав к дереву, схватились за его сучья. Слон убежал, а мы спу
стились на землю. Затем мы вернулись домой, выкупались и улеглись на 
постель спать.

ВОЛШЕБНЫЙ КОШЕЛЕК

Между тем, из океана поднялся солнечный круг и засиял сначала 
красным светом, как корона из рубинов на величественной горе востока, 
а затем стал желтеть, как громадный букет золотых цветов райского дерева. 
Мы встали, умыли наши лица, совершили все утренние обряды и пошли 
блуждать по городу, который оказался в большом возбуждении по поводу 
краж, нами совершенных; мы слышали, как шумели у себя дома жены 
богачей. Между тем, Артапати возместил Куберадатте (которого мы обо
крали) все, чего он лишился, и (в благодарность за это) тот назначил 
свадьбу своей дочери Кулапалики с ним через месяц. (Тогда. я приду
мал такой план действий). Оставшись наедине с Данамитром, я стал на
ставлять его так:

— «Друг мой! Пойди-ка ты к царю Бенгальскому, и покажи ему наедине 
Этот вот волшебный кожаный мешок, и скажи ему следующее: «Царь, ты
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наверное знаешь меня, Данамитра, единственного сына Васумитры, кото
рый имел капитал в несколько десятков миллионов. Я потерял весь 
этот капитал, почему даже беднота стала меня презпрать. Пока росла 
Кулапалнка, дочь Куберадатты, она предназначалась в жены именно мне. 
Но когда я обеднел, то это оказалось таким страшным недостатком, что 
Куберадатта не хочет теперь отдать дочери мне, а отдает ее Артапатп. 
В отчаянии, я решил покончить с собой. С этой целью, я удалился 
в запущенный пригородный парк и уже занес кинжал над горлом своим, 
когда меня остановил какой-то волосатый отшельник и спросил: — «Что 
побуждает тебя к этому отчаянному шагу?» Я отвечал: — «Бедность и ее 
родной брат обида». —  Он, очевидно, пожалел меня и милостиво продолжал:— 
«Родной мой! ты неразумен. Нет большего греха, чем самоубийство. 
Хорошие люди умеют выходить из затруднений, не нанося самим себе вреда. 
Много есть различных способов приобретения денег, но нет ни одного 
способа, которым можно было бы приростить отрубленную от тела 
голову и вернуть себе жизнь. Какой смысл лишать себя жизни? Вот 
я обладаю волшебной силой заговоров. Благодаря ей, я создал этот вот 
волшебный кожаный мешок. По его милости, я продолжительное время 
прожил в Камарупе, давая людям все, чего бы они ни пожелали. Когда же 
подошла завистливая старость, я пришел сюда с намерением в этой именно 
стране спуститься в подземный рай. Возьми мешок себе. Свойства его 
таковы: кроме меня, он дает богатство только купцам и гетерам. Кроме 
того, тот, кто желает им пользоваться, должен возвратить все неправильно 
нажитое тем, от кого оно получено, а правильным путем нажитое раздать 
богам и браминам. После этого надо поместить мешок на чистом месте 
и молиться, и почитать его, как божество. Тогда он каждое утро окажется 
наполненным золотом. Вот закон (его действия)». — Я сложил ладони и 
поклонился ему, а он передал мне вот этот мешок и затем проник в какую-то 
щель между камнями и ушел под землю. Я решил, что не имею права 
пользоваться этим волшебным мешком, без ведома правительства, и потому 
принес его сюда. Дальнейшее’ зависит от тебя, царь!» На это он наверное 
ответит так: «Друг мой, я очень рад, ступай и пользуйся своим мешком, 
сколько хочешь». Тогда ты опять обратись к нему с просьбой сделать 
распоряжение, чтобы никто не смел украсть его. И на это он, несомненно, 
согласится. После этого ты вернись домой, раздай все свое имущество, 
согласно указанному правилу, днем постоянно оказывай мешку всяческое 
почтение, ночью наполняй его украденными деньгами, а утром будешь пока
зывать его народу. Тогда Куберадатта, жадный на деньги, ни во что нс будет 
ставить Артапати, и сам предложит тебе свою дочь. Однако, раздосадо
ванный этим и гордый своим богатством, Артапати начнет против 
тебя враждебные действия. Мы же в ответ сумеем всякими способами 
достичь того, что у него, кроме необходимого куска одежды, никакого 
имущества не останется. А наши грабежи, благодаря этой именно уловке, 
останутся покрытыми глубокой тайной». — Данамитр был в восторге от 
Этой выдумки и начал действовать так, как ему было сказано.
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В этот самый день Внмардак (с которьш я познакомился в игорном 
доме), по моему наущенпю, поступил на службу к Артапати п стал, согласно 
моим указаниям, еще более разжигать вражду его к «великодушному» 
Данамитру. Жадный на деньги Куберадатта, 'отвернувшись от Артапати, 
очень охотно сам стремился отдать свою дочь замуж только за Данамитра. 
Артапати же стал всячески этому противодействовать.

ЖЕНИТЬБА НА РАГАМАНЬДЖАРИ

В эти самые дни было объявлено, что младшая сестра Кама- 
маньджари, по имени Рагаманьджарп, дает концерт с танцами в зале город
ских собраний. Узнав это, избранная городская публика с большим инте
ресом собралась слушать ее; очутился п я там, вместе с моим другом 
Данамитром. Когда же Рагаманьджари появилась на сцене и начала тан
цевать, то сердце мое обратилось во вторые подмостки, на которых она 
также заплясала. Кокетливые взоры ее черных глаз обратились для меня 
в поле голубых лотосов, под которым, спрятавшись, притаился бог любви. 
Вооружившись всей массой чувств и настроений, он принялся меня терзать 
выше всякой меры. Она же предстала передо мной как богиня покровитель
ница города, разгневанная на меня за все кражи, которые я только что произ
вел, и заковала меня за это в цепи, состоящие из верениц ее страстных взглядов, 
которые она бросала во все стороны и которые появлялись, образуя как бы 
ряд темных лепестков голубого лотоса (походивших на черные звенья цепей).

Окончив танец, она вся заблистала от достигнутого успеха, и что тут 
случилось, я просто не знаю: не то от кокетства, не то от овладевшего ею 
чувства, не то неизвестно почему, она незаметно для окружавших ее тан
цовщиц, направляя глаза в мою сторону и кокетливо приподняв тонкие линии 
бровей, несколько раз взглянула прямо на меня, затем, раскрыв рот и пока
зывая ряд белых, как лунный свет, зубов, она, улыбнувшись, сделала мне знак 
и, провожаемая глазами и сердцами публики, удалилась со сцены. Я же 
вернулся к себе домой, поглощенный страстью, с которой я не мог бороться. 
Под предлогом сильной головной боли я уединился. Чувствуя усталость 
и слабость во всем теле, я прилег на постель и лежал неподвижно. Тогда
Данамитр, который был глубоким знатоком в делах любви и теоретически
изучил науку о ней, подошел ко мне и стал мне таинствено шептать:— «Друг I 
счастлива в самом деле эта молодая гетера! счастлива тем, что твое сердце 
так к ней привязалось. Я хорошо заметил, куда влечет чувство. Пройдет 
немного времени, и бог любви заставит ее страдать на ложе из его стрел. 
Так как вы подходите друг к другу, то ваша взаимная любовь, на
правленная на достойные друг другу лица, легко разрешится тем, что вы 
сойдетесь. Но вот что я слышал и что нужно иметь в виду. Хотя Рага
маньджари и принадлежит к касте гетер, но она не во всем следует законам
своей касты. Ее благородное сердце полно высоких намерений, и она объя
вила: «Я отдам себя не за деньги, а за достойного человека! Ему я отдам 
руку. Иначе, как путем замужества, никто не насладится моей моло
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достью!» Ее старшая сестра Камаманьджарп и мать Мадавасена много 
раз старались удержать ее от такого решения, но, не достигая никакого 
результата, решились, в конце концов, обратиться к царю, и, удерживая 
подступившие к горлу слезы, они обе стали ему жаловаться: — «О, царь! 
твоя верноподданная Рагаманьджари отличается всеми достоинствами: ее 
талант, ее характер, ее познания не уступают ее красоте, мы очень 
сильно надеялись, что благодаря ей все наши желания получат осуще
ствление. Эта надежда теперь в корне подрезана. Она, пренебрегая законами 
своей касты, отказывается от денег и желает отдать свою молодость только 
достойному человек- Она непоколебимо желает следовать только примеру 
честных женщин. Если ты, царь, всемилостивейше распорядишься о при
ведении ее в прежнее состояние, то окажешь нам этим трогательное внима
ние».— Вследствие этой просьбы, царь старался повлиять на Рагаманьджари, уго
варивая ее подчиниться своей семье, но она осталась совершенно непреклонна. 
Тогда ее сестра и мать опять обратились к царю и не переставая рыдать 
сказали: —  «Если какой-нибудь ловелас, помимо нашего согласия, обманет 
и погубит нашу молодую красавицу, то пусть он будет осужден как за во
ровство и казнен».— Царь на это согласился и такое распоряжение сделал. 
При таком положении дела семья пи за что не согласится отдать ее иначе 
как за деньги, она же никогда не согласится связать себя с тем, кто за нее 
даст деньги! Следовательно, чтобы добиться успеха, нужно тут придумать 
какую-нибудь хитрость!»— В ответ на эти слова Данамитра я сказал:

—  «Чего тут думать! Ее мы увлечем своими достоинствами, а семью 
тайком удовлетворим деньгами!»— Тогда я завел дружбу с некоей Дармарак- 
шикой, буддийской монахиней, которой Камаманьджарп преимущественно 
пользовалась для посылок. Одарив ее одеждой, пищей и другими подар
ками, я привлек ее на свою сторону и чрез ее посредство заключил с этой 
жадной гетерой тайный торг:

—  «Я обязуюсь украсть у Даиамитра волшебный кошелек и отдам тебе, 
если в ответ на это получу Рагаманьджари».

Она согласилась, и дело устроилось. Она получила волшебный коше
лек, а Рагаманьджари, которой я сумел страшно понравиться, вышла за меня 
замуж. И вот, вечером накануне той самой ночи, в которую по нашему 
соглашению я, якобы, должен был украсть кошелек у Данамитра, мой тай
ный агент Вимардак, который тем временем подружился с Артапати и выдавал 
себя за его домашнего друга, в присутствии старейшин города, собравшихся 
по другому поводу, но слышавших его слова, стал громко поносить и угрожать 
Данамитру. На это тот отвечал: — «Друг мой! тебе-то что за дело? Из-за 
чужого дела ты меня тоже ругаешь! Я не припомню, чтобы я когда бы 
то ни было сделал тебе хотя бы малейшую неприятность!» — Но Вимардак, 
продолжая угрожать, сказал: — «Вот это называется гордиться своим богат
ством! Чужую жену, за которую уже был заплочен выкуп, ты, соблазнив ее 
родителей деньгами, хочешь взять себе! И еще спрашиваешь, сделал ли 
ты мне когда-либо неприятность! Разве не всем известно, что Вимардак 
и коммерсант Артапати одно и то же? За него я отдам жизнь. За него
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не остановлюсь, если нужно будет, перед убийством брамина! Стоит мне 
не поспать одну ночь, и я сумею расправиться с твоим лихорадочным 
высокомерием, основанным на обладании волшебпым кошельком!»— Как 
только он произнес эти слова, городские старейшины, услышав их, гневна 
приказали ему замолчать и прогнали его прочь.

Об этом происшествии Данамитр „ доложил царю. Сначала он с при
творным горем рассказал об исчезновении волшебного кошелька, й затем 
под этим предлогом (намекнул на то, что Вимардак похвалялся украсть 
его, очевидно, для того, чтобы передать Артапати). Тогда царь пригласил 
к себе Артапати и стал его расспрашивать:— «Скажи-ка! есть у твоей милости 
какой-то друг, Вимардак по имени?» — Он же, ничего не подозреАя, ответил:—  
«Есть, царь! Это мой лучший друг! Разве он тебе нужен?»— На это царь ска
зал:— «А можешь ли ты его призвать сюда?»— « Конечно, могу!»—отвечал Арта- 
натц и пошел за ним. Но ни в своем дому, ни в квартале, населенном гетерами, 
ни в игорных домах, ни на базаре, нигде не мог его найти, несмотря на 
самые тщательные розыски. Да и как было найти этого прожженного чело
века? Я ведь в тот же день отправил его в Уджаини, сообщив ему признаки, 
по которым он мог тебя, царь, узнать и поручил ему тебя разыскивать. Арта
пати же, не найдя его и боясь, что совершенная им кража кошелька будет 
приписана ему самому, не то по глупости, не то из страха стал все отри
цать и впал в противоречия. Когда же Данамитр восстановил все Факты, 
царь разгневался, приказал его схватить и заковать в цепи.

В эти самые дни Камаманьджари, намереваясь использовать волшебный 
кошелек тем способом, который был непременным правилом для его действия, 
секретно пришла к Вирупаку, которого она обобрала раньше и превратила 
в нищего. Она вернула ему все вещи и деньги от него полученные и весьма 
скромно, со многими извинениями, вернулась домой. Под моим влиянием он, 
хотя с большим трудом, освободил свою душу от дьявольского навождения аске
тических учений, и весьма довольный вернулся в лоно своей собственной касты.

Между тем Камаманьджари, в надежде воспользоваться чудодейственным 
кошельком, в несколько дней раздала все свое имущество и осталась в обла
дании одного лишь только домашнего очага. Тогда Данамитр, по моему 
поручению, секретно донес царю следующее: — «Царь! гетера Камаманьджари, 
которую весь свет порицал за жадность, говоря, что ее нужно называть не 
Камаманьджари, т. е. «цветок любви», а Лобаманьджари, т.е. «цветок жадности», 
теперь без всякого сожаления раздает все свое имущество и даже домашнюю 
утварь вплоть до ступки и ручных жерновов. Я подозреваю, что причина 
этого то, что в ее руки попал украденный у меня чудодейственный кошелек; 
ведь правило, которому подчинено его действие, заключается в следующем: 
он действует то.тько в пользу купцов и гетер, но не в пользу людей прочих 
каст. И это его свойство известно. Поэтому-то мое подозрение и падает 
на нее».—Тотчас же царь призвал ее к себе вместе с ее матерью. Я же, пред
ставившись побледневшим от испуга, тайком пробравшись к пим, сказал:

—  «Вот что, уважаемая! Очень уж ты открыто роздала все свое иму
щество. Наверное на тебя падет подозрение в краже волшебного кошелька.
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Царь вызывет тебя для допроса по этому делу. И если он настойчиво 
н повторно будет у тебя выпытывать, дело наверное кончится тем, что ты 
выдашь меня и укажешь на меня, как на источник, откуда ты получила 
волшебный кошелек. Затем я несомненно буду казнен. Если же я умру, 
то и сестра твоя меня не переживет, ты теперь останешься нищею, а вол
шебный кошелек перейдет в обладание Данамптра. Итак, это несчастье со 
всех сторон связано с дальнейшими превратностями. Нельзя ли придумать 
против него какое-нибудь средство?))— Тогда она п мать ее расплакались 
и сказали:

—  «Правда, правда! По нашей глупости тайна наша почти совсем открыта. 
Царь будет допрашивать настойчиво. Два, три или четыре раза мы отве
тим отрицательно, но в конце концов наверное укажем на тебя, как на 
источник украденного кошелька. А раз ты будешь выдан, все наше семейство 
будет4 разорено! Между тем, сильное подозрение в совершении кражи уже 
лежит на Артапати* а связь этого дрянного человека с нами известна по 
всей столице Бенгальской. Поэтому лучше сказать, что кошелек мы полу
чили от него, и спасти себя таким путем от всех угрожающих нам бед».

Заставив меня согласиться, они вдвоем пошли во дворец. На вопрос царя 
они отвечали: — «Царь, не принято, чтобы семья гетеры указывала на того, 
от кого опа получает деньги. Ведь мужчины не тратят честным путем 
заработок на продажных женщин!» Царь же несколько раз настойчиво тре
бовал сознания, затем стал их пугать казнями, намекад на то, что им отре
жут носы и уши. Тогда эти прожженные дряни указали на того же несча
стного Артапати, и он был уличен в краже.

Разгневанный царь намеревался уже наказать его лишением жизни, но 
тот же Данамитр удержал его от этого. Представ перед ним со сложен
ными в знак просьбы ладонями, он сказал: — «Владыка! цари из династии 
Маурья даровали эту привилегию купцам: за подобные преступления они не 
подвергаются смертной казни. Если ты разгневался, то лиши этого пре
ступника всего его имущества и удали его в изгнание». — Вследствие этого 
поступка слава о Данамитре (которого и раньше называли Удараком, т. е. 
великодушным) сильно распространилась. Остался такпм великодушием 
доволен и царь. Артапати же, столь гордившийся своим богатством, был 
изгнан из города перед лицом всех горожан (почти голый), имея, как оста
ток от всего своего имущества, лишь только старую тряпку, вместо одежды. 
Некоторая часть его имущества была милостиво подарена царем, по совету 
Данамитра, несчастной Камаманьджари, которая под ложным обаянием вол
шебного кошелька лишилась всего своего имущества. Данамитр же (разде
лавшись таким образом со своим соперником) и, выждав счастливый день, 
обвенчался с Кулапаликой. Когда таким образом весь мой план увенчался 
успехом, я наполнил дом моей жены Рагаманьджари золотом и драгоцен
ными каменьями.

И вот, в этом городе дело окончилось тем, что вся богатая 
и жадная на деньги знать была мною до такой степени обокрадена, что 
должна была в конце концов стоять, прося милостыню, перед домами бед
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ноты, превратившейся в богачей, благодаря деньгам тех же самых прежппх 
богачей (которые я у них отнял) и роздал прежним беднякам.

Однако, видно, как бы пи был талантлив человек, он не в со
стоянии переступить через грань, предначертаннную ему судьбою. Но вот 
это случилось. Однажды я должен был заняться успокоением ревности жены 
моей Рагаманьджари, и любовно угощал ее вином. Она же, набирая пол
ный рот вина, ласково переливала мне из губ в губы глоток за глотком, так 
что я почувствовал опьянение. И таково уже свойство как сумашествия, так 
н опьянения, что люди в этих состояниях бросаются на те дела, к которым 
они привыкли, даже и тогда, когда это вовсе не уместно. В силу этого 
я, в состоянии совершенного опьянения, воскликнул:— «В одну только ночь 
я превращу весь этот город в нищих и паполшо твой дом богатством всего 
города».

Не обращая внимания на сотни клятвенных заверений, просьб и покло
нов перепугавшейся моей возлюбленной, как бешеный слон, в порыве пор
вавший цепи, сопровождаемый только одной старою мамкою по имени 
Шрингалика, без всякого особого снаряжения, вооруженный лишь одним 
мечем, я с величайшей поспешностью бросился вон из дому и сразу 
наскочил на отряд городской стражи, который шел прямо на меня. Вез 
всякого страха я вступил с ними в борьбу. Они, подумав, что я вор, бро
сились па меня. Я же сравнительно спокойно, как бы играя, ранил двух 
или трех стражников, но затем меч выпал из моей ослабевшей от опьянения 
руки и я, пораженный, вращая покрасневшими глазами, упал на землю. Тот
час же Шрингалика, испуская жалобные вопли, подошла ко мпе. Тем вре
менем враги мои меня связали. Несчастье изгоняет 'хмель, п я сразу при
шел в себя. Моментально счастливая мысль осенила меня, и я стал 
рассуждать: «О горе! то что случилось благодаря моему безрассудству, есть 
великое несчастье! Всем известна моя дружба с Данамитром и моя 
женитьба на Рагаманьджари. Моим преступлением и они будут задеты, 
завтра, несомненно, и они будут арестованы. Поэтому вот что мне при
ходит в голову. Если бы мой план удался, то по моей инциатпве оба 
они будут спасены. Быть может, оп поведет также и к моему спасению». 
Установив про себя определенный план действий, я вслух сказал Шрнп- 
галике: — «Убирайся прочь, старуха! Будь ты проклята! Это ты свела 
меня с жадной и прожженной гетерой Рагаманьджари через посредство Дапа- 
митра, притворившегося моим другом, в действительности моим врагом! 
Он сходил с ума из-за желания обладать волшебным кошельком. Пусть 
меня казнят, но я с радостью расстанусь с жизнью, после того, как 
я лишил преступного Данамптра волшебного кошелька п отобрал от твоей 
дочери все ее драгоценные украшения!»

Старуха была в высокой степени сообразительна, и поняла сразу 
мой намек. Со слезами, прерывистым голосом, молитвенно сложив ладони, 
она с поклонами обратилась настойчиво к стражникам. Стараясь располо
жить их к себе, она при мле стала их упрашивать: — «Дорогие мои! 
подождите минутку, пока я расспрошу у него обо всем нашем имуществе,
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которое он украл*?. — Получив от них разрешение, она снова подошла 
ко мпе п сказала: — «Милый! прости Рагаманьджарн, твою покорпую слугу; 
это ведь одпо единственное ее преступление. Пусть Дапамитр привлечет 
на себя весь твой гиев, он, копечно, обесчестил твою жену, но не забудь, 
как долго и верно тебе служила твоя верная раба Рагаманьджарн. Она 
заслужила того, чтобы ты ее простил. Драгоценности ведь составляют 
весь капитал женщины, которые живут па счет своей красоты. Скажи 
поэтому, куда ты спрятал ее драгоценности!»— При этих словах она упала 
к моим ногам. Сжалившись над ней, я сказал следующее: — «Пусть 
будет так! Стоит ли мне преследовать ее своею злобой, когда мне грозит 
-смерть!» — И делая вид, что я говорю ей, куда спрятапы драгоценности, 
я стал па ухо сообщать ей свой плап (спасения). Поступай так-то 
и так-то, говорил я. Она же, сделав вид, что достигла своей цели, 
воскликнула:— «Живи дольше! Да будут боги к тебе мплосердпы! Но пусть 
его величество, цар Бенгала, который так цепит мужество, освободит тебя! 
Пусть и эти добрые люди пожалеют тебя».— С этими словами она момен
тально удалилась. Я же, по приказанию начальника отряда городской стражи, 
был отведен в тюрьму.

ТЮРЬМА

На другой день меня посетил в тюрьме начальник полиции. Это 
бьы молодой человек по имени Кантон, только что занявший должность 
по наследству после смерти отца; не вполне еще созревший человек, с юно
шеским самомнением, считавший себя очень популярным и много мнивший 
о своей наружности. Войдя, он без впдимой причины выругался, а затем 
обратился ко мне: — «Если ты не вернешь владельцу украденный у Дана- 
митра волшебный кошелек, или если ты не верпешь обитателям города 
украденные у пих вещи, то ты познаешь все восемнадцать видов пытки 
вплоть до самой последней, а затем увидишь лицо смерти».

Я же в ответ улыбнулся и сказал:— «Если бы даже я верпул все то, 
что я с самого своего рождения накрал, я все-таки не хотел бы осуще
ствить надежду Данамитра, который под личиною друга был моим врагом 
и отнял жену у Артапати, на возвращение ему волшебного кошелька. Я ни 
за  что его не отдам и готов скорее перенесть тысячи пыток. Это мое 
весьма твердое регаеиие». — И затем в том же самом порядке происходил 
ежедневно мой допрос. То он меня уговаривал, то угрожал. Между тем 
я, получая соответствовавшие моему состоянию пищу и питье, в несколько 
дней вылечился от pan, и ко мне вернулось прежнее мое здоровье.

Затем как-то однажды, когда день склонялся уже к вечеру и блеск 
солнца побагровел, как верхняя одежда всеспльпого бога Вишну, посетила 
меня Шрингалика, с радостным лицом, в новой, красивой одежде. Оставив 
сопровождавших ее людей в отдалении, она подошла ко мие п сказала:—  
«О благородпый! я поздравляю! Твой план оказался хорошим, и он удался. 
Как ты мне приказал, так я н поступила, я обратилась к Данамитру и ска
зала ему следующее:— «О, благородный Дапамитр! вот в какую беду попал
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твой друг. Он велел тебе передать, что сегодня он под влиянием опьяне
ния, до которого легко дойти, когда вращаешься в обществе гетеры, ока
зался заключенным в тюрму. Ты же ничего не бойся, ступай прямо к царю 
и говоря ему так: «О царь! по твоей милости я уже прежде раз получил 
обратно волшебный кошелек, который Артапатн у мепя украл. Но вот 
какой-то опытный шулер, супруг гетеры Рагаманьджарн, человек необыкно
венно ловкий в разпого рода искусствах, к тому же талантливый стихосла
гатель и знаток практической жизни, сумел ко мне подделаться и стал 
моим другом. Знакомство с ним повело к тому, что я стал ухаживать за 
его женой и ежедневно посылал ей подарки, платья, драгоценности п т. п̂  
И вот этот плут в пизкой своей душе заподозрил мои намерения. Разгне
вавшись на меня, он похитил у мепя волшебный кошелек и ящик с драго
ценностями своей жены. Продолжая скитаться по городу в целях совер
шения краж, он был схвачен городской стражей. Когда он очутился в таком 
незавидном положении, то к нему со слезами на глазах подошла служанка 
Рагаманьджарн. Под влиянием старого к ней расположения он выдал ей 
место, куда он запрятал ящик с драгоценностями. Теперь я прошу тебя* 
о царь! всемилостивейше распорядись поступить так, чтобы он путем 
искусной политики был вынужден вернуть мне волшебный мой кошелек». 
Если представить царю дело в таком виде, то он не лишит его жизни* 
а будет стараться путем уговоров заставить его вернуть тебе твое до
стояние. А это как раз то, что нам требуется!»— Как только он это услы
шал, то, доверяя твоему уму, он не особенно перепугался, а поступил так* 
как было ему сказано. Затем я, следуя указанному тобою пути, завела дружбу 
с некой Мангалпкой, бывшей нянькой царской дочери, которую зовут Амба- 
ликой. От Рагаманьджарн я, на основании сообщенного тобою услов
ного знака, получала все, что хотела, и подносила эти вещи царской няньке. 
Пользуясь ею как посредницей, я добилась того, что между Рагаманьджарн 
и царской дочерью Амбаликой завязалась теснейшая дружба. Принося ей 
ежедневно все новые и новые подарки, рассказывая ей о всяких происше
ствиях, а также рассказывая пленявшие ее воображении повести, я сделалась 
ее наперстпицей.

Однажды произошла такая сцена. Царская дочь находилась на верх
ней террасе дворца. Я подошла к ней и поправила цветок лотоса, который 
она носила в виде украшения за ухом, хотя он п был совершенно на своем 
месте. При этом я сделала впд, что благодаря моему неловкому движению 
цветок упал на пол. Я подняла его. В это самое время смотритель тюрьмы 
Кантак по какому-то делу находился во дворе дворца и подошел к стенам 
женской половипы. Тогда я сделала вид, что хочу разогнать парочку голу
бей, которые занялись взаимною любовью, рассмеялась, бросила как бы 
в них цветком, по попала им как раз в тюремного начальника. Оп почув
ствовал себя необычайно счастливым и поднял к верху свое улыбаю
щееся лицо. Царская дочь рассмеялась моей шутке, а я незаметным 
образом ловко сделала ему такой знак, чтобы оп мог вообразить, что дви
жения царевны, которые действительно имели очень кокетливый вид*
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вызваны чувством, которое он ей внушал. Бог любви, в мечтах рожденный, 
натянул свой лук и ранил тюремщика стрелой, с отравленным наконечни
ком. Совершенно одураченный, он долго не мог уйти из дворца домой. В тот 
же день вечером я взяла корзиночку с вензелем царевны, положила в нее 
надушенные пакетики из специй, завернутых в листья бетелевой пальмы, 
два шелковых платка и кое-какие драгоценности, велела девочке нести ее 
за собой и пришла в дом Кантака, говоря что эта корзина будто содер
жит подарки для Рагаманьджари от царевны. Он утонул в глубоком океаис 
любви. Увидав во мне корабль спасения, ои страшно обрадовался. Я стала 
ему расписывать страшное любовное томление царевны и он, глупец, окон
чательно лишился ума, стал просить меня (чтобы я и ему принесла от 
царевны такие же вещи, какие она посылает Рагаманьджари), и на следующий 
день я принесла ему красной помады, состоявшей, в действительности, из 
остатков от бетелевых пакетиков, которые я сама жевала, и цветы увяд
шие, и грязпый шелковый платок.

Его же ответные подарки я принимала якобы для того, чтобы пере
дать их царевне, в действительности же бросала их, конечно, незаметно для 
«его. Когда этим путем он был доведен до такого состояния, что совер
шенно сгорал от любви, я, оставшись с ним наедине, стала его уговари
вать:— «О благородный! — говорила я,—признаки, которые я вижу на твоем 
теле, не могут никого обмануть. Дело в том, что один прорицатель, 
живущий по соседству со мною, сделал такое указание: «Царская власть 
в этой стране попадет в руки Ханшона, таковы признаки на его теле». 
Вот согласно с этим и случилось то, что царская дочь в тебя влюбилась. 
У царя же, кроме нее, пет других детей. Когда он узнает о любовной ее 
связи с тобой, он, конечно, разгневается; но из боязни, что дочь его может 
угмереть, он тебя не лишит жизни, а, наоборот, сделает тебя своим наслед
ником. И вот, таким образом одна счастливая случайность будет иметь 
своим последствием другую. Скажи, дорогой мой, разве все это не чудесно? 
Если же ты не имеешь другого способа проникнуть в комнаты царевны, 
то ведь расстояние Хмежду стеною тюрьмы и стеною сада (примыкающей 
к женской половине) не превышает трех саженей. Ты можешь заставить 
какого-пибудь ловкого человека из числа служащих в тюрьме прокопать 
подземный ход. А раз ты попадешь в сад, то уже дальнейшая забота 
о твоей безопасности будет лежать на мне. Приближенные царевны очень 
ей преданы и ни за что не выдадут тайны». На это он ответил: — «Верно, 
дорогая! Я понял! Есть у меня в тюрьме один вор, в деле копания под
земных ходов он равен любому из сыновей Сагара *). Если его заинтере
совать в этом деле, то он моментально устроит это дело».— «Кто это такой,—  
спросила я,— отчего же ты его не привлечешь на свою сторону!» — «Это тот

А) Сагара — мифический царь, имевший 60.000 сыновей и принесший 99 жертв. 
Сотая же жертва была расстроена тем, что бог Иыдра похитил жертвенного коня. 
Разыскивая его, 60.000 сыновей Сагара сначала не могли найти его на земле и тогда 
принялись копать подземный ход в ад.
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самый вор, который украл известный волшебный кошелек у Данамптра».—  
Таким образом он прямо указал на тебя.— «Если это тот,— сказала я,— то при
нимайся за дело, заключи с ним клятвенное условие, что ты каким бы то 
ни было способом, но освободишь его, как только он исполнит порученное 
ему дело. А когда дело будет сделано, ты снова посадишь его в тюрьму 
п доложишь царю, что ты всякими , способами старался уговорить вора 
указать местонахождение волшебного кошелька, но он страшно \прям  
и до такой степени сильно ненавидит Данамитра, что нп за что не хочет 
этого сделать. После того ты замучаешь его пытками и казнишь. Таким 
образом, цель будет достигнута и тайна сохранена». — Весьма обрадован
ный он со мною согласился и мне же поручил переговорить с тобой, 
заинтересовать тебя в деле. Он стоит за дверьми. Что дальше делать, ты 
рассуди сам».

Я был весьма доволен всеми действиями Шрипгаликн и сказал:— «Исклю
чительно благодаря твоей ловкости достигнут столь значительный результат! 
Мои слова не много значат! Приведи его !»— Она привела начальника тюрьмы, 
и тот клятвой подтвердил обещание освободить меня, я же поклялся 
никому не выдавать тайны. Я был освобожден от цепей, получил возмож
ность вымыться, поесть и умастить свое тело мазью, после чего я при
нялся за работу и проделал лопатой подземный ход, начав его в том углу 
тюремной стены, который вечно был погружен во мрак. Во время работы 
я размышлял так: «он конечно поклялся меня освободить, а в уме имеет 
меня убить. Поэтому если я его убью, то ко мне не пристанет грех 
ложной клятвы». И вот, когда я вышел обратно из проделанного мною 
подземного хода и когда он протянул руки, чтобы вновь надеть на меня 
цепи, я ногою ударил его в грудь и, когда он упал, выхватил у него 
его же меч и отрубил ему голову. Затем я стал расспрашивать Шрингалику.—  
«Скажи, дорогая, как расположены комнаты терема. Я не хочу, чтобы вся 
моя большая подземная работа была сделана напрасно. Я что - нибудь 
там утащу и вернусь!»— Она рассказала мне, где расположена спальня 
царевны. Я проник туда, и вот что представилось моим взорам. Светиль
ники из драгоценных камней бросали свой свет, кругом лежали, заснув,, 
усталые после всякого рода забав, подруги царевны, она же лежала на 
ложе, ножки которого были выточены пз слоновой кости в виде спящих 
львов и украшены массивными драгоценными камнями. Постель была иа 
лебяжьего пуха, по краям ее были разбросаны цветы. Царевна лежала на 
боку так, что (правая нога была закинута на левую и) подошва правой 
пятки касалась верхней поверхности левой ступни, ее нежные щиколки 
были слегка повернуты друг к другу, ее икры взаимно переплетались, ее 
нежные колени были слегка согнуты, слегка согнуты также были и обо 
верхние части ее ног, одна рука грациозно и свободно падала на ее тело,, 
а другая, с распростертыми нежными пальчиками, была согнута и подложена 
под голову, ее округлые задние части были немного согнуты, легкая шел
ковая нижняя одежда плотно примыкала к ее телу, ее небольшой 
живот едва выдавался, ее крепкие груди, как нераспустившиеся еще цветоч
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ные почки, подымались от глубокого дыхания, большой рубин, прикреплен
ный на цепочке из чистейшого золота, виднелся па се прелестной, немного 
согнутой шее, украшение, висевшее на ее нежном ухе, виднелось на поло
вину, так как оно было прикрыто прелестной Формой самого уха, зато 
другое ее ухо, обращенное к верху, было увешано драгоценным украшением, 
которое пучками своих лучей бросало красный отблеск на ее косички,—  
переплетаясь в беспорядке, они свободно ложились на ее голову. От ее лица 
исходил такой сильный блеск, что едва можно было различить розового 
цвета отверстие между верхней и нижней ее губой. (Кожа на ее щеках 
была гладка, как зеркало). Пальцы руки  ̂прижатой к нижней щеке, оставили 
на ней отпечаток, и казалось, что это отражение тех украшений, которые 
висели па ухе, а гладкая как зеркало поверхность щеки, обращенная к верху, 
была как бы разрисована арабесками, которые представляли собою отраже
ние цветных занавесей, висевших над кроватью, ее (продолговатые, похожие 
по Форме на лепесток лотоса) глаза были сомкнуты, похожие на ленты 
линии бровей были неподвижны, значек, нарисованный на лбу сандаловой 
мазью, разошелся и потерял Форму под влиянием капель пота, которые 
выступили па ее лпце. Отдельные пряди ее вьющихся волос падали на ее 
лицо, (по живительному блеску своему) походившее па луну. Она спала 
в полной невиппости па боку, на половину утопая в совершенно белом 
верхнем покрове постели. Она напоминала молпию, которая после продол
жительного мерцания, усталая, как бы легла на подушки, состоявшие из 
(светлых) осенних облаков.

В таком положепии я увидал царскую дочь. Не успел я осмотреть 
ее, как во мне вспыхнула страстная любовь к licit, я стал осторожен, вся
кое желание похитить у нее что-либо пропало у меня, прежде всего потому, 
что она сама успела похитить мое сердце. Не зная что делать, я на минуту 
приостановился и подумал: «Если я не добьюсь любви этой замечательной 
красавицы, то бог любви, друг весны, не позволит мне долее оставаться 
в живых. Если же без предварительного ее согласия я обниму ее, то она, 
будучи очень молода, испугается, подымет крик, и, ясное дело, все мои 
надежды будут разбиты, и сам я погибну». Но вот какой я придумал 
выход. Взяв дощечку из слоновой кости, на которую нанесен был слой 
смолистой пасты, и из лежавшей тут же драгоценной шкатулки — кисть, 
я написал ее портрет в той позе, как она лежала на постели, и прибавил 
свой собственный портрет, в позе человека, припавшего к ее ногам. Внизу 
я подписал такие стихи:

Простирая к тебе руки в мольбе,
Я, вот этот верный твой раб,
Прошу тебя :
Спи, дорогая, но не так, как теперь!
Спи, отдыхая в объятьях моих,
Спи, отдыхая от ласки любви!
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Затем из золотой шкатулочки я взял надушенный бетелевый паке
тик1), кусочек камФары и немного душистого экстракта «катеху»; пожевав 
все это, я воспользовался красной слюной и нарисовал на белой стене утку 
и селезня (за ней ухаживающего). После того я обменялся с нею коль
цами и едва-едва мог заставить себя удалиться. Вернувшись подземным 
ходом в тюрьму, я нашел там сотоварища по заключению, одного из выдаю
щихся граждан города, по имени Спнхагоша, с которым в последние дни 
подружился, и, рассказав ему все обстоятельства, при которых я убил 
начальника тюрьмы Кантака, я прибавил:

—  «Итак, ты можешь выдать всю тайну (о том, как Кантака возна
мерился овладеть сердцем и рукой царской дочери) и этим путем можешь 
получить освобождение». — Затем вместе с Шрингаликон я вышел оттуда. 
Но на главной улице мы наткнулись опять на отряд городской стражи, 
п опа меня хотела схватить. Я подумал: «Конечно я в состоянии убежать 
достаточно быстро, чтобы они меня не смогли поймать. Но тогда они 
схватят несчастную эту старуху. Поэтому вот мой план». Быстро бро
сившись прямо им навстречу, я остановился перед иими, повернулся к ним 
спиной, загнул назад плечи и руки и сказал:

— «Если я вор, то вяжите меня, дорогие мои! это ваше дело, а не дело 
этой старухи!» — Этих слов моих было достаточно, чтобы Шрингалика раз
гадала мой план. Она подошла к стражникам с поклонами и сказала:

—  «Дорогие мои! это мой сын, он сходил с ума, долго я его лечила, 
только вчера ум его как будто прояснился, и он стал совершенно здоров. 
Во мне явилась надежда (на полное выздоровление), я взяла его из тюрьмы, 
дала ему вымыться, умастить тело душистой мазью, надела на пего пару 
новой одежды, накормила его молоком и выпустила на волю, так что он 
мог спать и проводить день; где хочет. Но ночью с ним опять случился 
припадок сумасшествия. Он вдруг стал кричать: «Я убью Кантака и буду 
наслаждаться любовью дочери царя!» Вырвавшись со страшною поспеш
ностью, он бросился бежать по главной улице. Увидав, что сын мой 
в таком состоянии, я теперь, в такое время, бегу за ним. Будьте милостивы, 
свяжите его и отдайте мне».— Не успела опа произнести с рыданиями эти 
слова, как я воскликнул :

—  «Старуха! разве бог ветров был когда-либо связан! Разве эти 
вороны могут схватить меня — ястреба? Простите мне мой грех!» — и побе
жал. Тогда стражники принялись ругать старуху, говоря :

— «Сама ты с ума сошла, если выпустила на волю такого человека, 
думая что он уже здоров! Кто теперь его поймает?»— Сопровождаемая 
насмешками стражников, она рыдая побежала за мной. Я же вернулся *)

*) Любимый дессерт у индусов и по сие время, употребляемый ими после еды, 
а также и во всякое другое время дня, и при работе, и для препровождения времени. 
Он состоит из кусочков ореха «арека» и разных других, специально завернутых в ли
сток бетелевой пальмы, вместе с кусочками камФары и кусочками душистого дерева 
«катеху». Такие бетелевые пакетики продолжительно жуются, образуя красную слюну. 
Все эти острые вещества и готовые пакетики всегда имеются в особых шкатулочках.
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домой к Рагамаиьджари и провел там остальную ночь, утешая ее всякими 
способами, так как удрученная долгим моим отсутстствием она находилась 
в страшном волнении. На утро же я нашел своего великодушного друга 
Динамитра.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

(После всех этих приключений я опять вернулся к старцу 
Марпчи). Он тем временем совершенно избавился от тяжелых последствий 
своей несчастной любви к гетере. С увлечением занялся он вновь рели- 
гнознбщи подвигами, приобрел вновь прежние свои силы и, между прочим, 
божественную силу зрения. Я обратился к нему и от него узнал, что наше 
с тобой свидание, о царь! состоится в ближайшее время таким именно обра
зом, как оно и произошло.

(Во дворце же происходило следующее). Сипхагош (мой товарищ 
по тюрьме) выдал царю замыслы убитого Кантака (по отношению к его 
дочери), и в благодарность за это царь назначил его на освободившуюся 
должность начальника тюрьмы. Он неоднократно устраивал мне возможность 
проникнуть, по тому же самому подземному ходу, в комнату царевны. 
Она уже заочно была в меня влюблена на основании тех известий, кото
рые ей обо мне сообщила Шрингалика. И я сделался ее любовником.

Как раз в это время Чандаварман, разгневанный тем, что Синхавар- 
ман, царь Бенгальский, отверг его сватовство за его дочерью, пошел на 
него войной и осадил город. Царь Бенгальский был нетерпелив, и не дожи
дая, пока враг окончит все свои приготовления к нападению на город, 
сам вышел из городских стен ему навстречу и сразу вступил в бой с пре
восходными силами неприятеля, не выждав прибытия близкой помощи. Про
изошло большое сражение, царь был ранен и взят в плен. Амбалика же 
была насильно схвачена. Чандаварман привез ее к себе домой, чтобы 
против ее воли жениться на ней. Самое совершение обряда венчания он 
назначил, сказав: —  «Как только минует эта ночь, то и свадьба!» — Но 
я на дому у Динамитра надел на руку венчальную повязку, также наме
реваясь обвенчаться с Амбаликой. Я сказал Дпнамптру: —  «Друг мой! как 
раз теперь подошли все цари, состоящие в союзе с царем Бенгальским. 
Ты, вместе с представителями города, соединись с ними, но так, чтобы этого 
решительно никто не заметил, и находись при них на готове. Когда ты 
вернешься, то увидишь обезглавленный труп нашего врага». Он сказал:—  
«Хорош о!»— и удалился. Я же отправился ко дворцу царя, который 
не подозревал, что ему уже немного осталось жить. Там я застал пред
праздничную суматоху, доставлялись всякие принадлежности для пред
стоящего торжества, масса народа входила, выходила и шныряла во все 
стороны. Вместе с ними вошел и я, имея скрытый при себе кинжал.

Обряд совершался согласно ритуала Атарваведы. Духовенство на
распев декламировало священные гимны. Амбалика стояла перед свя
щенным огнем, и когда она, согласно обряда, должна была подать руку, 
жениху, а тот собирался уже ее взять, я подошел, схватил его за толстую

6Восток. Кн. 3-я.
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как бревно, руку и ударил кинжалом в грудь. Несколько приближенных 
бросились к нему на помощь, но я также отправил их на тот свет. Затем 
я стал в этом дворце, который я усыпал трупами, разыскивать мою Амба- 
лику, и нашел ее дрожавшую от волнения всем своим нежным телом. 
Я посмотрел прямо в ее прелестные большие глаза и, желая насладиться 
ее объятиями, вместе с нею пошел в спальню. В этот самый момент мне 
выпало на долю счастье, о царь! услышать голос твой, густой, как гром 
свежих весенних туч».

Выслушав этот рассказ, царь Раджавахана улыбнулся п сказал:
— «Ты своею неразборчивостью в средствах превзошел самого Карни- 

сута!» —  Затем, взглянув на Упахаравармана, он сказал:
—  «Рассказывай, теперь твой черед I»
Тот поклонился, улыбаясь, и начал :

(Продолжение следует)

Перевел с санскритского
Ф. Щербацкой



С Е З А И

КЮЧЮК ШЕЙЛЕР
Сами - паша - заде Сезаи один из наиболее типичных представителей западниче

ского течения среди новейших османских писателей. Западные, точнее, Французские 
влияния у него проникают в самую глубь, в самую структуру произведений. В противо
положность более старым османским авторам, рабски подражавшим западной литературе 
во всем вплоть до выбора сюжета, он, оставаясь по затрагиваемым темам истым 
османцем, стремится углубить и расширить горизонты османской литературы, внося 
в нее доведенный иногда до необычайной остроты психологический анализ. Своим 
первым романом «Приключение» (Сергюзешт, 1887), описывающим страдания и траги
ческую гибель молодой рабыни - черкешенки, он сразу занял выдающееся положение 
среди своих собратьев. Один из восточных критиков, говоря об этом произведении, 
утверждает, что если в нем и есть недостаток, то разве тот, что оно слишком изящно. 
За «Приключением» последовал ряд небольших новелл под общим заглавием «Пустячки» 
(Кючюк шейлер, 1891), из которых взяты и предлагаемые здесь рассказы. Повидимому, 
политика отняла Сезаи у литературы: член младотурецкого комитета, он в 1908 г. был 
назначен послом в Испанию и с тех пор прекратил литературную деятельность.

Е. Б.

I

КТО ЭТОТ ^ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК?

В те времена я имел привычку, покончив в большом, вмещавшем сто 
человек, конаке моего отца, с заданными мне уроками, ходить пешком от 
Эксер-Таша к мечети Баязнда. Во время этих обычных вечерних прогулок 
я постоянно встречал какого - то человека. Его небрежно запущенные волосы 
падали на широкий лоб, он шел колеблющейся поступью, в глубокой задум
чивости, зачастую спотыкался и с трудом удерживался на ногах. Как-то 
раз я спросил самого себя: «Кто этот великий человек?»

Эта мысль, этот вопрос появился у мепя не беспричинно. Я находил, 
что весь облик и манеры этого человека вполне подходили к описаниям 
и изложениям Французской книги, озаглавленной «Жизнь великих людей», 
которую я в те дни читал с нашим учителем. По большей части он спу-

6*
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скался от Лалели Иокуша к Ак-Сераю, устремив в небо свой взор, высле
живавший, как я думал, какое-нибудь научное открытие или созерцавший 
какое-нибудь литературное чудо. Его широкое одухотворенное чело каза
лось озаренным небесным светом. Нельзя отрицать всей важности физиономи
стики. Разве похожи взор ученого, устремленный на истинную сущность вещей 
и взгляд поэта? Во взгляде первого, устремленном на установление сущно
сти, замечается лишь небольшое колебание, беспокойный взор второго устрем
лен на несравненное небесное видение, в нем чувствуется грусть и смятение. 
Посмотрим же с точки зрения физиономистики, на ком из двух остановить 
выбор, на поэте или на ученом. Разве седая голова ученого, словно покры
тая нетающпмп ни о т # каких жаров снегами горная вершина, не кажется 
бесстрастной, холодной и великой? Разве голова поэта не похожа на гор
ную вершину, всегда окруженную туманами и облаками?.. Так рассуждал 
я в детстве.

Глаза этого человека полные привлекательной силы были постоянно 
устремлены на самую возвышенную точку, и я ни разу не видел, чтобы 
он взглянул на лавки молочника или табачника, посмотрел на переулки 
Ак-Серая или склонил голову и раскланялся с кем-нибудь.

Но кто это был? Виктор Гюго? или Жан Жак Руссо? Вот в чем 
вопрос.

Постепенно я начал убеждаться в том, что это Жан Жак Руссо. Ибо 
голова этого чуждавшегося людей ученого, никому не кланявшегося и ни 
с кем не разговаривавшего, постоянно премудро высилась за спинами Чин- 
гираклийских и Гомюрджинских верблюдов, шествовавших но трамвайным 
рельсам.

Над челом сего мужа победным огнем 
Светят мудрости звезды и ночью и днем.

Быть может в те дин он ходил за верблюдами, занимаясь какйм- ннбудь 
исследованием, относящимся к области естественной истории. И верблюд—  
этот неутомимый странник огненной пустыни, гробницы всего живого, 
Этот суровый друг всех народов, обитающих в пустыне, по временам пово
рачивал с присущей ему значительностью свою длинную шею и разгляды
вал великого человека внимательным взором.

Как-то раз я увидел на Лалэли необычное скопление народа, услышал 
чьи-то крики и возгласы и вмешался в толпу.

Оказалось, что мой великий ученый с величайшим пылом и необы
чайной резкостью кричал на столпившихся невежд. Великий человек был 
в великом раздражении. Какое величие! Какое величие! Он в это мгно
вение приобрел странную мрачную величавость взволновавшегося океана.

—  Глупцы вы, вы не люди, не понимаете человечности... Разве вы 
не видите, что я иду здесь? Чего вы лезете и толкаетесь? Разве вы не 
скверные невежды? — кричал оп на окружающих.

Какой-то человек в толпе, особенно много разглагольствовавший и бра
нившийся, воскликнул:
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— Ты-то и есть самый болван! — В это мгновение терпение и спо
койствие великого человека лопнуло. Он схватил обидчика за горло, тот 
уцепился ему за ворот.

«Он на меня, а я на него напал, народ толпою за нами, смеясь, бежал; 
весь мир, дивясь нашей речи, изумления палец в зубах держал».

Я вместе с толпой пошел за пими следом. Так они шли некоторое 
время, затем люди вмешались и освободили науку от когтей невежества.

Великий человек оправил свой разорванный ворот, одел валявшуюся 
в грязи Феску и в таком плачевном виде скрылся в свой дом, это гнездо 
науки, в одном из темных переулков Ак-Серая. Это зрелище невольно 
наполнило меня состраданием. Когда великий человек со страхом и сму
щением закрыл свою дверь и скрылся, я молвил: «Величайшие произведе
ния ученых и поэтов были написаны в порыве отчаяния и гнева...»

Разве одно из произведений Виктора Гюго, разве «Эмиль» Жан Жака 
Руссо были написаны не в такую минуту? Кто знает, каким великим про
изведением, относящимся к области науки и общественного воспитания 
занят сейчас этот человек, жаловавшийся на невежество толпы. Разве из 
тьмы этого переулка не может взойти солнце знания? Вероятно, он был 
занят этими важными работами, ибо долгое время я с ним нигде не встре
чался. Если память не обманывает зхеня, через двадцать дней я увидел его. 
Он сидел в лавке у табачника, тот читал ему какую-то бумагу, а великий 
человек с величайшим напряжением и вниманием слушал. Я направился 
туда, но когда я подошел, великий человек вышел.

— Что ты такое читал этому великому человеку? — спросил я.
С тех пор прошло много лет, но и теперь еще ответ табачника не 

выходит из моей памяти:
—  Это не великий человек. Он среднего роста. Он постоянно при

ходит ко мне и просит прочитать ему письма с родины. Он не умеет ни 
читать, ни писать.

II

К О Ш К И

— Ханум! В последний раз я требую ответа. Я или кошки?
— Кошки!
Приведенный разговор обозначал отчаяние мужа, ветренность жены, 

крушение брачного покоя, выстроенного па свежем лугу, на основании из 
розовых побегов, защищенного от беспокойного, вызывающего томление 
воздуха светлыми стеклами, украшенного тюлевыми занавесками.

— Кошки! Так. Значит нлод тридцатитрехлетнего дружного сожи
тельства, разрешение загадочного слова «брак»— этот ответ?

Эти влюбленные уста тридцать три года тому назад, за время первых 
месяцев брачной жизни были верным залогом вечной любви и постоянной 
страсти. И теперь они жертвуют им ради кошек, ради пустой прихоти,
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лишенной какого бы то ни было смысла. Такой ответ поразил его чело
веческое достоинство, потряс его семейное положение, и он принял твер
дое непоколебимое решение повести себя так, как этого требовал данный 
момент. Несчастный супруг. Неприятности и беспокойство от двадцати 
четырех кошек, собранных женой в его доме, довели его до полного изне
можения. Они бродили по дому с гораздо более заносчивым видом, чем 
сам глава его, и смотрели на хозяина с презрением и насмешкой. Эти гор
деливые животныя завладели всеми диванами, спали на мягких креслах, 
в холодное время собирались у огня, зажженного хозяином, чтобы погреться, 
кричали в коридорах и комнатах своими раздирающими слух голосами. 
С каждым днем они становились все наглее, размножались и не оставляли 
Этому человеку ни единого места в доме, где бы он мог отдохнуть.

Как то утром Джиакомо встал очень рано и, желая спокойно позавтракать 
в своем собственном мирке, поднялся наверх в маленькую комнату. В это 
время он услышал, что на улице плачут какие-то дети, и высунул голову 
из окна. Поняв, что до его сострадательного слуха донеслись только звуки 
пререканий и препирательств кошек, он, досадуя на свою ошибку, снова сел 
на стул. Когда он садился, его лицо, — крайние точки которого, нос и под
бородок, были отклонены назад, —  и его большие немного выпуклые глаза при
няли испытующее выражение, и он с изумлением несколько раз оглянулся 
по сторонам. Одна из кошек украла его хлеб, другая выпила его коФе 
с молоком и разбила стоявшую на другом конце стола чашку. С отчая
нием и смятепием он воскликнул про себя: «Кому жаловаться! Несомненно, 
жена станет на сторону этих заносчивых, неверных, неблагородных живот
ных ! Вот уж, действительно, кошачья хозяйка!»

Его планы на этот раз были разбиты и уничтожены; озлобленный он 
уселся у окна, подперев голову рукой. Вон, там, внизу, — выпившие его 
коФе, укравшие его хлеб, разбившие его чашку, лишившие его утреннего 
«кейФа «— кошки, отнимающие у него в его же доме отдых и покой. Они 
греются на солнце, шерсть у них местами черная, как черное дерево, местами 
белая как снег, с желтыми пятнами, но яркие блестящие глаза каждую 
минуту и каждую секунду меняют свой цвет и окраску п напоминают собою 
радугу. Они подносят к мордочке переднюю лапку и умываются с жен
ской кокетливостью. С чистой совестью они переваривают утренний коФе 
и готовятся к завтраку.

Распущенность этих прожорливых животных, которых хозяйка дома 
предпочитала ему, привели его в ярость. Он вышел в коридор. Там на 
верхней ступеньке лестницы сидела белая кошка, ее морда, усы, голова 
были выпачканы в чем-то черном.

— Ах, это ты выпила мой коФе! Ты разбила мою чашку! Так.
Дшпакомо взял из своей комнаты палку и начал медленно на цыпочках 

подбираться к кошке. Представился удобный случай, ему хотелось отомстить, 
как следует, и он выбирал самое чувствительное место для удара. Он под
нял палку. Кошка зашевелилась. Она убежит! Он с силой ударил, но про
ворная кошка тотчас же вскочила на ноги и со страшным шумом скатилась
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вниз по лестнице. Хозяин ударился о перила и жаловался на боль, когда 
перед ним предстала его лучшая половина, его супруга, и сурово — заметила:

— Разве можно так бить кошку? А еслп б ты убил ее?
Несчастный в ярости воскликнул:
—  Я тебе покажу ?, — и пошел в свою комнату.
Жена последовала за ним и спокойно мягко осведомилась:
—  Что ты сделаешь? Что ты можешь сделать? Будь любезен 

скажи, я, по крайней мере, буду знать!
На его большие глаза навернулпсь слезы, Закрывшие разноцветную 

красоту дня, он смотрел сквозь слезы, как сквозь стекла, на свою жену, на 
лице которой прошедшие шестьдесят лет оставили свои следы и знаки.

— Что я могу сделать! Я обращусь к правосудию властей! Обвиню 
твоих кошек в покраже съестных припасов, порче шмущества и захвате 
чужой квартирой. Посмотрим, увидишь ли ты здесь тогда хоть одну из 
этих мерзавок и мошенниц!

Он одел пальто и шапку. Открыл дверь так, словно хотел сломать ее, 
и вышел из дому.

** *

Каймакам - бей - эфенди не понимает резонных доводов.
Джиакомо, этот знаток музыки, итальянец, ведущий свой род от благо

родных потомков Россини, ищет защиты и справедливости. Несчастный муж 
взывал о справедливости, старался разъяснить истину перед его непово
ротливым разумом. Он поднимал руки, словно делая гимнастические упраж
нения, проделывал энергичные движения, которые могли бы вызвать зависть 
у  персидского актера, но убедился, что все это напрасно. Тогда, с отчаянной 
резкостью, он выкрикнул каймакаму островов бею-ЭФенди:

— Вас интересуют брови, глаза, походка, одежда каждой женщины, 
почему же вы отказываетесь вмешаться в мое дело и прекратить неумест
ную страсть моей жены к этим вредным животным? — и пошел домой.

Когда он возвратился, жена испугалась, не привел ли он в осуществле
ние свои угрозы, и покачивая своей трясущейся шестидесятилетней головой, 
кокетливо прищурив один глаз, сказала:

— Будь доволен, что я люблю кошек! Разве было бы лучше, если б 
я любила вместо них молодых людей...

Ее большое лицо было покрыто морщинами, щеки пожелтели, глаза 
от улыбки скосились. В ее тусклом взоре среди тени глубоких орбит 
вспыхпуло пламя, и, казалось, что этим кокетливым приемом она хотела 
прпнудпть мужа признать ее права.

В этот вечер она легла в постель не говоря ни слова. Слова были 
излишни... эта улыбка, эти любовные движения, это кокетство, эта ласка 
успокоили отчаяние и резкость мужа. Он улегся в кровать и решительно 
протянул ноги, но к это мгновение почувствовал, что его чрезвычайно 
больно оцарапали. Он с испугом поднял одеяло и посмотрел большими
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глазами. Кошка! Та самая белая кошка, которая утром выпила его ко«1»е! 
Поистине, эти несносные животныя, вероятно, были сторонниками общности 
имущества и жен, потому что несчастному не было места даже на его 
супружеском ложе. Эти кошки, не дававшие ему ни минуты покоя в era 
доме, в конце концов отняли у него и жену.

В полночь он принял твердое решение. Рано утром встал, сложил 
в сундучок все свои пожитки и спустился вниз. Одел пальто и шапку 
и сел на завязанный веревками сундучок. В это мгновение он и задал 
вопрос: «Я или кошки?» и тогда же получил отчаянный ответ: «Кошки!»

Прощай! прощай! Он вышел с тем, чтобы никогда больше не воз
вращаться. Грустный, задумчивый, оп прошел через базар, состоявший из 
нескольких домишек н лавченок. В переулке играли вместе несколько 
детей нищеты. Они были босиком, н тело просвечивало сквозь их лохмотья. 
Он посмотрел на них, хотел подать им милостыню и с этим благородным 
намерением перерыл все карманы, но ничего не нашел и пошел дальше. 
Немного далее в темном углу кабачка находилось latrina, озаренная светом 
Этого светильника, зажженного блестящей Фантазией восточных поэтов. 
Она приводила в смятение все население острова.

Неподалеку от кабачка и латрпиы было много народу, и кто-то пел 
песню, сопровождающую ганцы, — песню, которую поют невесты, обращаясь 
со страстным призывом к своим милым:

«Джорджи, Джорджи, Джорджаки му!
На се харо, пулаки му» *).

Они как будто насмехались над его положением, его отчаяньем и грустью. 
Джнакомо пошел дальше, внимательно всматриваясь во все стороны, устре
мляя взор на дивные красоты природы и с беспокойство!*! выискивая убе
жище, где бы можно было провести эту ночь. Была чудная погода, ветра 
не было, Мраморное море было лазоревым.

Он не вернется более, это решено! он порвал тридцатитрехлетнне 
брачные узы и остался один. Разве это одиночество не печально? Совсем 
один перед этим безбрежным морем, бесконечными горизонтами.

Даже небо с состраданивхМ и сочувствием смотрело на него своими 
лазоревыми глазами. Он шел по дороге, спускавшейся вниз, окаймленной 
пиниями, во всякое время года сохраняющими свою свежую зелень. С дру
гой стороны лежало море, чуть-чуть взАшювавшееся, словно голубой атлас 
с небольшими складками. Он шел погрузившись в глубокие размышления, 
направляясь к морю, но, увидев кошку, изловчившуюся, чтобы поймать 
рыбу, изменил путь и начал подниматься наверх. Он устал. Солнце, эта 
возлюбленная Востока, распустило по беспокойной поверхности моря свои 
светлые волосы, провело светлые дороги, золотые следы, приводило в любов

*) По-новогречески:

«Жоржик, Жоржик, Жоржик мой! •
Я хотела бы насладиться тобой, моя птичка!»
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ное волнение видневшиеся вдали горизонты. Долгое время он провел 
в восторженном состоянии, вызываемым красотой моря, затем разбивающая 
Фантазии рука действительности потрясла его и пробудила из бессознатель
ного состояния. Время шло, близился вечер. Он твердо решился не воз
вращаться домой. Но откуда достать ужин? Куда пойти вечером? Где 
провести ночь? Жизнь не мирилась с его решением. Ведь и утром он 
не получил настоящего завтрака. Ему начал мерещиться пар от завтрака, 
который сегодня принесла и поставила на стол жена. Он сидел на берегу 
моря, любуясь видом. Волны тихонько плескались у берега и, казалось, 
говорили: «Ступай, ступай, к жене ступай!» А кошки!., да кроме того, 
разве жена не сказала ему: «Будь доволен, что я люблю кошек. Разве 
было бы лучше, если б я вместо них любила мужчин». . .

Его одиночество, его покинутость еще увеличилась от доносившихся 
до него издали петушиных криков, говоривших: «Ступай, ступай, к жене 
ступай!» Зазвонили колокола в церквах, возвещая вечернюю службу. Звон 
далеко разлетался среди этого спокойствия и тишины, и все они в од пн 
голос, одним напевом повторяли: «Ступай, ступай, к жене ступай!»

Он встал и пошел обратно.
Он вероятно отказался от принятого решения. То появляясь, то скры

ваясь среди пиний, он быстро шел по направлению к дому. С задумчивым 
лицом, в расстроенном состоянии он вошел в дом и, ничего пе говоря своей 
подруге, поднялся к себе в комнату. Опустился на диван и заплакал 
навзрыд. Жена мягко и осторожно открыла дверь:

— Не плачь так громко. Что ты, хочешь напугать моих кошек, 
что ли?

111

П А Н Т О М И М А

Трехъэтажный стоявший в глухом переулке дом, как могила, был 
окружен вечным молчанием. Он был забыт и заброшен... С чердака 
срывалась доска, с крыши падала черепица, со стены скатывался камень, 
и годами оставались они лежать на том же месте. Иногда старая уродливая 
гречанка, со свойственной ведьмам мрачной молчаливостью, выходила из 
дому закупала и добывала все, что было нужно для домашнего хозяйства, 
потом возвращалась назад и снова исчезала. В маленьком садике, около 
стены стояло большое дерево. Когда пламенное июльское солнце сжигало 
н палпло эту часть Стамбула, начинал дуть свежий ветерок, скрыва
вшийся в листве этого дерева, и оно, как большой зеленый веер, освежало 
и очищало воздух вокруг дома. В дом никто не приходил, в нем 
никогда не было слышно голосов, редко были видны люди... во всем 
уединенном переулке единственным проявлением жизни было это дерево... 
Когда приходила весна, оно одевало убор из цветов, украшало себя весен
ней листвой.
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Среди ветвей и листьев этого дерева вили себе гнезда пернатые: они 
влюблялись в небесах, зачинали в воздухе, рождали среди листвы. Они 
порхали в лучах солнца. Все сразу улетали, опускались среди далеких 
полей, затем опять возвращались в свое земное царство. Эти отлучки 
и возвращения, эти любовные игры, это перепархивание и взлеты прида
вали дереву видимость постоянного беспокойного движения.

К ак-то раз летом, в пятницу, в полдень, из дома вышел человек 
с мешком под мышкой. Он старательно запер за собой дверь и пошел по 
дороге. Плечи и спина его сзади казались довольно широкими, так что он 
производил впечатление плотного человека. Ему было около тридцати 
трех лет, у него были крепкие не слишком короткие ноги. Казалось, что 
ему было трудно нести по мостовой свою ношу в ту сторону, в которую 
было нужно. Он удалился по переулкам, и тишина понемногу восстанови
лась. Стал слышен стук колес телеги, проезжавшей по мостовой в отда
ленном квартале, из дома с разбитыми стеклами и сломанными рамами 
послышался плач нескольких детей. Изредка налетал горячий ветер, поды
мал пыль и отравлял этим блестящий, сверкающий день.

Человек задумчиво, печально шел по отдаленным кварталам, по 
пустынным переулкам, шел смешить людей.

Прошло полчаса после того, как он покинул свой дом и добрался до 
Ени-Багче, этого остатка средневековых загородных садов.

Против сада находилась земляная площадка, окруженная разваливши
мися стенами, каждый камень которых был разрушен долгими годами. Он 
сорвал несколько жалких, полуувядших цветов, как будто выросших в одну 
из прежних весен —  несколько лет тому назад — и позабытых осенью 
в этом заброшенном углу. В стенах зияли большие голубые просветы, 
через которые поспешно вылетали ласточки и другие птицы, касаясь 
крыльями вершины старого замка. Он послушал крик этих птиц, напоми
навший древнюю византийскую музыку. Затем он прошел к досчатой 
постройке, возведенной рядом с разрушенным замком, посреди попранного 
веками величия, и подпертой большими бревнами для того, чтобы она не 
развалилась.

На дверях этого домика была привешена доска, на которой большими 
черными буквами по белому Фону было написано такое объявление:

ПАНТОМИМА ЗНАМЕНИТОГО ПАСКАЛЯ

З д е с ь  к а ж д у ю  п я т н и ц у  и к а ж д о е  в о с к р е с е н ь е  з н а м е н и 
т ы й  ПАСКАЛЬ д а е т  з а б а в н о е  и с м е ш н о е  п р е д с т а в л е н и е .

Для п р и о б р е т е н и я  б л а г о с к л о н н о с т и  п о ч т е н н е й ш е й  п у 
блики ПАСКАЛЬ к а ж д у ю  н е д е л ю  б у д е т  п о к а з ы в а т ь  на п о д м о с т 
ках т е а т р а л ь н о г о  и с к у с с т в а  н о в ы е  п и е с ы.

Паскаль —  это был он сам. Он вошел в дверь своего театра, рас
крыл mqiuok и облекся в широкие обычно одеваемые клоунами белые
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панталоны, белый каФтан с кружевным воротником и остроконечную белую 
шапку. Затем он подкрасил лицо, подвел нижние веки своих черных лягу
шачьих глаз и через час выступил перед пустыми мозгами и беззабот
ными сердцами публики и начал среди громкого смеха и одобрительных 
возгласов свое «театральное представление».

В этот день он проявил всю свою ловкость, все уменье, и дела шли 
как нельзя лучше. Потолок из парусины раскачивался во все сто
роны от ветра и освежал воздух в помещении, солнечные золотые 
пылинки проникали на подмостки и образовывали пыльный столб. При 
звуках музыки, напоминавшей жужжанье насекомых, играющих в лучах 
солнца, танцовала старая женщина. Черты старости уже были видны на 
ее лице, вымазанном румянами, ее тело, состоявшее из гор мяса, свиса
вшего в разные стороны от усиленных и томительных движений танца, 
было затянуто в канареечно-желтое атласное платье.

По ходу пьесы Паскаль влюблялся в эту женщину, при объяснении 
в любви высовывал язык, кувыркался в знак благодарности за внимание, 
и все это заставляло много смеяться собравшуюся публику. Один из зри
телей стоял, прислонившись спиной к качающейся подпорке, доставая голо
вой до самого парусинного потолка, и, с сигарой в зубах, смотрел на пред
ставление.

—  Ловко Паскаль высовывает язык, — говорил он: — человек может 
лопнуть со смеху, глядя на это.

Это подтверждало большинство зрителей, сидевших вокруг на малень
ких скамейках.

В ложе около самой сцены молоденькая девушка заливалась невинным, 
детским смехом, успокаивающим все жизненные печали. На ее розо
вых губах светилась улыбка, похожая па птичку, весело порхающую, взмахивая 
крылышками,— она хлопала своими нежными ручками, аплодируя Паскалю.

Ее звали АФдалия, ей было двадцать лет. Каждую неделю она при
ходила со своей старой матерью в эту ложу.

— Разве тебе там так весело, дочурка? — спрашивала ее мать. На 
Это дочь всегда отвечала, что Паскаль похож на ее любимую собачку, 
околевшую незадолго до того, что он напоминает ей обезьяну и что с тех 
пор, как она увидела его, он всегда доставляет ей удовольствие.

Паскаль всегда стремился потешить эту постоянную посетительницу 
его театра, любительницу зрелищ, и зачастую во время игры подходил 
к ней поближе, выискивая удобный случай, и падал возле ее ложи.

В этот день, одетая в белое платье, как бы окруженная улыбками 
угра, девушка в знак насмешливого одобрения бросила ему из ложи цветок.

Цветок попал Паскалю в лицо и грудь. Он схватился рукой за сердце 
и издал горестный вопль, как хищное животпое, раненое в самое нежное 
место. Несколько минут спустя он уселся на землю за сценой и в то время, 
как хохот развеселившейся публики еще продолжался, горько зарыдал.

Слезы текли по его лицу, смывая краску и румяна и падали на раз
рушенные камни развалившихся стен.
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Несчастный Паскаль любил прекрасную Афдалию.
Однако он хранил эту любовь в самом потайном уголке своего сердца, 

не говорил о ней никому, пе сообщал о ней и старой служанке дома, 
которая раньше посвящалась во все секреты, даже сам наедине не решался 
думать о ней. Он никому не доверял, ни на что не полагался, страшился 
любовного образа, скрывавшегося в его уме и придававшего ему жизнен
ные силы. Во всю его жизнь он не добился ни одного ласкового взгляда 
от женщины, никогда не видел нежного обращения. От него ждали только 
шутовских выходок и вот, теперь, когда в отчаянии он задыхался от слез, 
когда он изнывал от тоски и печали, все громко смеялись.

Да, он никому не решался говорить, даже думать не решался.
Представление кончилось. Настал вечер. Он снова забрал под мышку 

свой мешок и медленно пошел домой той же дорогой, которой пришел.
Посреди пути он в каком-то нервном состоянии почувствовал, что 

кто-то идет за ним следом, что нечто неизвестное устремило на него свой 
взор, желая разглядеть прекрасную Афдалию, скрытую в тайниках его 
духа... В волнении он осторожно обернулся. Месяц, третья сверкающая 
четверть его, показалась над высоким куполом Айя София, и первые лучи 
его озарили уединенный переулок. Он пошел домой, поел немного и под
нялся в свою комнату. Некоторое время спустя он открыл двери, посмо
трел, не бродит ли кто-нибудь по пустому дому, высунул голову в окошко, 
убедился, что и в переулке никого нет, и начал думать о прекрасной 
А ф дал ии.

Почему она сегодня во время представления смеялась больше обыкно
венного... странно... Он вынул из за пазухи цветок, с религиозным 
почтением поцеловал его и поставил на самое видное место в комнате.

— Эти цветы, ах, эти цветы... они убьют меня!
Если она согласится... он украсит комнату горшками и цветами, он поса

дит прекрасную Афдалию на это место... он встал и сел на пороге комнаты. 
Сколько забавных историй он расскажет ей, все ночи он будет смешить ее.

Вероятно большие черные глаза, днем со смехом глядевшие на него, 
еще больше опьянили его.

Если 6 сейчас она вошла в комнату... как идолопоклонник перед 
богиней красоты, он склонил голову до самой земли. . .  долгое время оп 
пробыл в таком положении, затем поднял голову, словно пробудившись от 
полного дивных видений сна. «Ах, урод, урод.. .  скоморох...» и разрыдался.

Пока он был погружен в эти долгие Фантазии, на большом дереве 
зачирикали птицы. Настало утро. Без сил он упал в углу комнаты.

* 'I'*

Как скоро пролетел этот месяц, и какие грустные вести принес ов 
с собою. АФдалия, две недели не посещавшая его театра, вышла замуж. 
В этом доме многие годы не было слышно ни малейшего звука, а теперь 
оттуда доносились чьи-то рыдания.
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В одну из пятниц несчастный Паскаль смешил Афдалию, явившуюся 
в ложу вместе со своим мужем. Затем, чтобы не видать своих страданий, 
он склонил голову, поспешно пошел домой и заперся в комнате.

Утром, после полудня, старая гречанка колотила в его дверь, словно 
желая разбить ее, но ответа не было. В страхе и смятении она взломала 
дверь вместе с собравшимися со всего квартала людьми и вошла в комнату. 
Не успев войти, все сразу расхохотались. Паскаль изображал повешенного 
н со своим прославленным искусством высовывал им язык.

В жизни своей всех смешил несчастный Паскаль и в смерти никого 
не заставил плакать. Но на этот раз это было не подражание, это была 
правда, — страшная, как сама смерть.

Перевел с турецкого
Е. Бертельс



В.  К О Т В  и  ч

ИЗ ПОУЧЕНИЙ ЧИНГИС-ХАНА
Номады, находившиеся в самых примитивных условиях быта и в состоянии полного 

политического ничтожества и вдруг с головокружительной быстротой, неожиданно для 
себя, возведенные Чингис - ханом и его сподвижниками на ступень повелителей 
всей почти Азии и части Европы... какими побуждениями они руководствовались 
в разных Фазисах своей столь необычной политической карьеры, к чему были напра
влены их помыслы, в чем заключались их заветные чаяния? Ответы на эти вопросы 
может дать не только изучение всей совокупности исторических Фактов. Литератур
ные памятники сохранили нам собственные признания Чингис-хана и ближайших, 
его помощников. И как бы эти признания, в дошедшей до нас Форме, ни были 
украшены позднейшей традицией, в них, несомненно, отражается историческая истина;: 
полное соответствие тогдашней обстановке — их характерная черта. Монголы, в связи 
с изменившимися условиями существования, старались и сами дать себе отчет в своем 
новом положении, пересмотреть свои прежние взгляды на счастье человека на земле, 
разрешить вопрос о том, к чему должны быть направлены их усилия.

Персидский историк Рашид-ад-дин в своем «Сборнике летописей», составлен
ном в самом начале XIV в., сохранил нам рассказ о беседе Чингис-хана с его пол
ководцами на тему о том, в чем состоит наслаждение и ликование человека ^перевод 
И. Н. Березина в «Трудах Восточного Отделения И. Р. Арх. Общ.», ч. XV, стр. 131). 
Из этого рассказа видно, что условия бурной боевой жизни положили резкий отпеча
ток на воззрения кочевника-охотника, каким был ранее монгол, заставили его искать 
наслаждения прежде всего в самом процессе нреодолеванпя преград, стоявших на пути 
к мировому владычеству. Но вот противники уничтожены, никто более не оспари
вает господства, — что же дальше? Рассказ Рашид-ад-дина нам ничего пе говорит 
об этом.

Но ответ, достаточно ясный и красноречивый, дает нам другой рассказ анало
гичного содержания, который сохранила нам монгольская письменность и который, 
вероятно, имеет связь с версией Рашид-ад-дина. Это беседа Чингис-хана с era 
сыновьями, которая включена в «Поучения Чингис-хана его младшим братьям и сы
новьям». Поучения эти известны нам в двух немного различающихся между собою* 
вариантах, из которых один был издан еще в 1836 г. в монгольском тексте А. Попо
вым в его «Монгольской хрестоматии», а другой — Ц. Жамцарано отдельной брошюр-
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кой в 1915 г. в Урге. Это один из немногих образцов монгольского эпического твор
чества, записанный, повидимому, в очень давнюю пору. Ниже мы помещаем перевод 
интересующей нас части этого памятника, отдавая предпочтение варианту, издан
ному А. Поповым.

Чингис-хан спросил у своих сыновей:—  «Какое празднество *) выше 
всех празднеств? Какое наслаждение выше всех наслаждений?»

На это Чагатай сказал:— «Если устроить счастливое празднество и пиро
вать по случаю того, что минует старый год п ему на смену приходит 
новый, — это и будет высшее празднество». —  Но Чингис-хан промолвил: — 
«Это ваше празднество не есть настоящее празднество. Ведь в то время, 
когда младенец еще не родился, и ему не дано имени; когда он еще не 
вышел из утробы и не увидел света, — кому же будет нарекаться имя, 
чье начало будет праздноваться впервые? Если же впоследствии вы будете 
праздновать и наслаждаться, вспоминая день, когда вы получили начало от 
отца и родились от матери, то это будет подлинное празднество».

Чагатай сказал: — «По моему мнению, если подавить врага, разгромить 
наездника, расторгнуть сговоренных, заставить верблюдицу реветь по вер
блюжатам и привести с собой добычу, — это будет высшее удовольствие».

Джучи сказал: — «На мой взгляд, высшее удовольствие —- разводить 
многочисленные табуны лошадей, пускать взапуски многочисленных двух
леток, воздвигнуть себе ставку и забавляться пиршествами».

Угэдэй сказал: — «Я полагаю, что лучшее из наслаждений будет в том 
случае, если обеспечить благоденствие великому государству, созданному 
трудами нашего отца-хана, положить ноги на почву и рукп на землю * 2), 
предоставить своему собственному .народу жить в ставке, держать в по
рядке дела государственного управления, дать возможность наслаждении 
старейшинам и начальникам и обеспечить спокойствие подрастающей моло
дежи».

Тулуй сказал: — «По моему мнению, высшее блаженство заключается 
в том, чтобы тренировать своих аргамаков, бродить по глубоким озерам, 
спуская своих старых ястребов, и устраивать охоту на птиц, ловя серых 
уток».

Чингис-хан сказал: — «Джучи и Тулуй, вы оба говорите речи малень
ких людей. Чагатай ходил вместе со мной на врагов и потому говорит 
такие слова. Однако, когда относились с пренебрежением к чужим, то не раз 
являлись причиной плача своих жен. Когда относились с пренебрежением 
к рыбе харпусу, то не раз были случаи, что он ранил до боли ладонь руки. 
Слова же Угэдэя — вполне правильны».

*) Монгольское слово хурим означает празднество и соединенное с ним пир
шество.

2) Это образное выражение, характеризующее спокойную жизнь (повидимому, 
в противоположность боевой жизни на коне).
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Этим и кончается беседа Чингис-хана с его сыновьями, из которых он, как 
известно, своим преемником наметил Угэдэя, изложившего программу мирного устрое
ния государства. В тех же «Поучениях Чингис-хана» имеется краткое изложение 
своих взглядов и самим монгольским завоевателем. Вот приписываемые ему слова:

Чингис-хан сказал:— «Если дела государственного управления находятся 
в порядке, если владыка государства — мудр и искусен, если начальствующие 
братья его обладают совершенствами, если давшие ему жизнь отец и мать 
живы и невредимы, если у него имеются чиновники, знающие дела госу
дарственного управления, если он располагает войском, способным подавить 
не унижающегося врага, если его жены, дети и потомство будут здравство
вать до скончания веков, если ему будет покровительствовать могучий веч
ный дух вселенной, — то в этом и будет заключаться его несравненное 
великое блажепство».

В л. Котвич



Б. В Л А Д II МИ Р Ц О В

ТИБЕТСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

I

Тот, кому приходилось бывать в пустыне, знает каким манящим и неу
ловимым бывает марево, мираж, развертывающий своп мглистые картины 
перед взором путника. Тибет, как мираж азиатской пустыни, привлекал 
к себе стольких и, как обманчивое марево, оставался недоступным и сме
лым путешественникам, и вдумчивым исследователям Европы. Только немно
гим из них удавалось проникнуть внутрь «Страны снегов» и увидеть 
«Тайны Лхасы». Такое положение в значительной мере остается и до сих 
пор: немного стран, так мало известных, как Тибет. Попробовали было 
проникнуть в Лхасу с пушками п пулеметами. Священный город был занят 
военной силой... Но мираж только отодвинулся, и вот он опять зы- 
блется, манящий и неуловимый.

Азиаты были счастливее. Они давно уже сумели проникнуть за мощ
ные горные кряжи Тибета; оии давно уже сумели подойти к тибетскому 
народу, принести ему свою культуру. Умели дать, умели и взять. 
С VII века Тибет вступает в сношения с Ипдией, Китаем и культурными 
областями Средней Азии, с Сериндией; в «Стране снегов» распространяется 
буддизм, который скоро делается главным руководителем жизни тибетского 
народа. Индийская буддийская культура озаряет Тибет, который, кроме 
того, подчиняется вЭЬяниям и веяниям Китая и арийской Средней Азии, 
не отвергая и вдльтурных ростков, идущих из глубины родной старины: 
создается самостоятельная тибетская культура, создается то, что объеди
няется именем Тибет.

Культура эта разнообразна, различно выявляется она в разных слоях 
тибетского общества: первобытные племена северных плоскогорий, и циви
лизованные горожане, п обитатели замков южных областей, суеверные 
волхвы и тонкие знатоки логики, величественные храмы, Потала и черные 
палатки, «в каждом округе свое наречие, у каждого ламы свое учение», 
как гласит тибетская поговорка.

Но прежде всего Тибет страна индийской культуры, страна идуизован- 
ного буддизма, не забывшего, однако, и своих старых начал. Буддийский 
Тибет, в котором перемешалось свое родное и давнее с иноземным, стано
вится настолько сильным в культурном отношении, что может оказать

7Восток. Кн. 3-я
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мощное влияние на разные страны и народы. Ему подчиняются в куль
турном отношении ие только Ладак, Сиким и другие пригималайские страны, 
но и Монголия, некоторые области Китая и Сибири. Наконец, на Волге 
и на Дону — так близко от Петербурга и Москвы —  Тибет водворяется 
прочно в ставках калмыков. В священную Лхасу стремятся из Амдо, из 
Урги, из Манджурпи, туда едут учиться наши буряты и калмыки. К Тибету 
обращаются взоры и мыслителей Азии, и людей простой веры, и полити
ческих деятелей.

Тибетский театр, тибетские театральные представления хорошо отра
жают культуру «Страны снегов». Первобытные тибетские горцы, которые, 
по выражению С. Леви, «забавляются, как дети, мечтают, как мудрецы, 
и наносят удары, как звери», приобщившись к топкой культуре Индии 
и проникнувшись учением Будды, созидают обширное здание своей лите
ратуры,— может быть порой слишком прямолинейно буддийское, как строгие 
линии их храмов, не всегда оригинальное, но зато величественное. Сози
дают они и театр, быть может, не обнаруживающий особенной красоты 
и силы, но зато особый, свой, неповторяемый нигде, в котором отражается 
жизнь тибетского народа.

Н

О тибетских театральных представлениях рассказывают нам европей
ские путешественники и исследователи, но рассказывают очень мало. 
Больше всего в этом отношении дает Французский путешественник и уче
ный /К. Бако. Гораздо больше говорят нам сами тибетцы со страниц 
своих кпиг, которых так много на полках нашего Азиатского Музея, кото
рым вторят рукописи других народов тибетской культуры.

Тибет давно уже был зпаком с произведениями драматической лите
ратуры Индии, произведениями вполне художественными, стоящими на зна
чительной высоте. В числе других многочисленных сочинений, переве
денных с санскритского в течение YII —  X в., было переведено на тибет
ский язык и несколько буддийских санскритских драм. Но они, повпди- 
мому, никогда не ставились в Тибете и не имели там особого распростра
нения. Не они легли, как это можно было бы ожидать, в основание 
тибетского театра. Мы знаем даже, что тибетские писатели жалуются на 
отсутствие национальной драматической литературы в смысле санскритской 
драмы и пытаются подыскать объяснение этому явлению.

Тибетский театр развился совершенно независимо от индийской драмы 
и не имеет с ней ничего общего; невозможно также проследить влияние 
китайского театра на тибетские театральные представления. Тибетский 
театр, таким образом, приходится считать создавшимся самостоятельно, 
выросшим из родной национальной почвы. Но проследить его зарождение 
и пути его развития довольно трудно. Как и вообще многое в Тибете, 
мы плохо знаем историю тибетского театра. Правда, в разных тибетских 
сочинениях, исторических и других, упоминается о былых театральных 
представлениях. Но что это были за театральные представления? Опре
деленного ответа на этот вопрос у нас пет. Только путем привлечения 
свидетельских показаний разного рода можем мы догадываться с большой 
долей вероятия о том, что в старину, в IX — XII в.в., в Тибете устраивались 
театральные представления, состоявшие из паптомимических танцев и скомо
рошеских выступлений. Во всяком случае, это были именно театральные-
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представления, общественные, а не танцы п игры того или другого част
ного общества, собравшегося по какому-нибудь случаю.

Гораздо больше дает нам подробный разбор современного состояния 
театра в Тибете, рассмотрение всех его видов и Форм.

В настоящее время тибетские театральные представления можно раз
делить на три рода: пантомимические религиозные танцы («цам»), «цамы» 
с диалогами и, наконец, драматические представления в подлинном смысле 
этого слова.

Повидимому, все эти виды театральных представлений вышли и раз
вились из одного общего источника, источника национального и до-буд- 
дийского. Но буддизм, сделавшись одним из главнейших Факторов тибет
ской культуры, принял в свое ведение и театральные представления. 
В настоящее время тибетский театр всегда так или иначе связан с буддизмом. 
Можно даже высказаться определеннее: тибетский театр—буддийский театр.

Обратимся теперь к рассмотрению в отдельности каждого из выше
перечисленных родов театральных произведений Тибета.

III

В буддийских монастырях Тибета, а также других стран тибетской 
культуры, в Ладаке, Монголии и т. д., ежегодно в определенные сроки ста
вятся большие пантомимические танцы религиозного содержания, исполняемые 
ламами, т. е. буддийскими монахами, в масках и соответствующих костю
мах. Тачпы эти, обычно, привлекают- огромное 1ШЛПМёД5ТВо~зрителей. Эти 
пантомимические тайцы сделались у нас известны под названием «цам» —  
монгольское произношение соответствующего тибетского слова «чам».

Цамы бывают различные; они отличаются друг от друга и действую
щими лицами, и количеством масок —  персонажей, и продолжительностью 
постановки пантомимы. Разнятся они мелкими деталями. Но в общем, 
содержание цама— если только можио говорить о каком-нибудь содержа
нии— заключается в представлении грозных божеств и гениев - покрови
телей буддизма, а также в пзображепии их борьбы за буддийскую церковь. 
Содержанием цама служит также представление некоторых моментов истории 
'буддизма, буддийской легенды.

Цам ставится всегда при буддийских .монастырях и исполняется буд
дийскими монахами, ламами, —  это их привилегия и обязанность. Действи
тельно, цам, хотя и театральное представление, зрелище, предназначенное 
для всех, для толпы, no'^reiTlie менее это священный, религиозный обряд, 
мистерия, ставящий себе целью не только поучать зрителей, напомпная им 
о невечиостп всего сущего и о разных таинственных силах, то покрови
тельствующих, то враждебных буддизму, но и войти в особое мистическое 
едипенпе с этими силами и через то водворить в округе радость и счастье. 
Не надо особенно много распространяться о том, что действия цама не 
имеют никакого отношения к основам учения Будды и к философии 
буддизма.

Некоторые монастыри славятся своей традиционной постановкой того 
или другого цама, который, быть может с частичными изменениями, 
н заимствуется другими буддийскими обителями ламайского мира. Суще
ствуют и письменные руководства для постановки цамов.

Представления цама всегда происходят под открытым небом, на осо
бых площадках перед храмами. Вокруг площадок, где танцуют маски,

7*
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устраиваются павильоны для почетных зрителей, старших лам п именитых 
монастырских ученых, для светских сановников п почетных гостей; тут же 
помещается в особом павильоне или просто под открытым небом оркестр 
ламской музыки, расставляются разные эмблемы п разнообразные предметы, 
необходимые для исполнения цама. А кругом сидят, стоят, бродят толпы 
простых зрителей, монахов и мирян.

Когда все приготовления закончены и старшие ламы расселись по 
своим местам, раздаются звуки гонгов и музыкальных инструментов. Лам- 
ский оркестр — быть может, самый странный из тех, какие когда-либо 
приходилось слышать европейцу. Музыка цама необычна и поразительна. 
Но те, кто слышали эту музыку, наверное не забудут того впечатления 
величественности, которое она производила.

И вот мерным и важным шагом появляются из мрака притворов 
храма маски. Они выступают или в одиночку, или группами, очень раз
личными по количеству участников. Протанцовав на сценическом кругу, 
выполнив пантомиму, маски или удаляются опять во внутрь храма, или 
остаются на сцене сбоку, уступая место действия новой маске или новой 
группе.

Маскированные Фигуры участников цама разодеты в пестрые и яркие 
костюмы, вычурные, Фантастические, сшитые по большей части из очень 
дорогих материй, главным образом шелка и парчи. Самые маски по боль
шей части сделаны чрезвычайно искусно и художественно; но они дико 
безобразны: выпученные глаза, огромные клыки, искаженные яростью 
полу-звериные, полу-человеческие лики, рога и странные украшения. 
Выступают, впрочем, в цаме и другие маски, более приближающиеся к типу 
обыкновенных людей, —  это по большей части комические персонажи.

Чтобы дать более определенное представление о масках — переопажах 
цама, я позволю себе описать несколько масок, наиболее ярких и харак
терных, играющих особенно заметную роль и потому любимых зри
телями.

Но, прежде чем перейти к этому обзору, надо будет отметить сле
дующее. Все персонажи, выступающие в цаме, одеты и замаскированы 
так, как они изображаются иа буддийских иконах и описываются в буддий
ских иконографических сочинениях. Все эти маски, весь цам — ожившая 
тибетская картина — икона.

Что касается самого танца, исполняемого масками, то он, по большей 
части, состоит в том, что маска медленпо и мерно, сообразно такту музыки, 
принимает разные цластическне позы. Изредка маски двигаются взад 
и вперед по кругу пли кружат по сцене. И только некоторые Фигуры 
исполняют танец более быстрый и легкий, действительно подходящий под 
наше понятие танца. Зато есть в цаме персонажи, которые кружатся 
в вихре настоящей бешеной пляски. Действие же пантомимы бедно 
и мало интересно. Описание отдельных персонажей цама может дать более 
наглядное представление и о самом псполнеппи пантомимического танца, 
к которому мы теперь и переходим.

Вот, под грохочущие звуки оркестра и гонгов, появляется мерным 
величественным шагом маска, изображающая владыку смерти — Шин- чже. 
Для одних это только аллегорическая Фигура, но для других —  это дей
ствительно существующая личность грозного демонического судии, который 
был когда-то подчинен буддийскому ордену иноков и теперь является его 
страшным слугою и защитником. У него голова быка, в руках разные 
страшные атрибуты, вызывающие ассоциации ужасов смерти. Цвет его
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платья* так же, как и маски, темно-синий и на этом Фоне особенно ярки 
розовые нашивки и золотые украшения.

Пантомимический танец владыки смерти не сложен и сводится к вы
явлению его грозной демонической сущности. В этой Фигуре мы легко 
узнаем наследника Яма, — Плутона индийской мифологии.

«Владыки кладбищ» — маски, представляющие человеческие скелеты, 
появляются большой группой и пляшут танец, гораздо более быстрый 
и оживленный. Они кружатся, прыгают, совершают разные «па», прого
няют маски, изображающие птиц и зверей, от подобия человеческого трупа, 
лежащего на сцене. Фигуры зверей, —  буйволы, олени, обезьяны, — вообще 
принимают большое участие в цаме и заметно оживляют порой чересчур 
монотонную пантомиму.

Одна из любимых Фигур цама— «Белый старик», владыка земли, 
хранитель пастбищ и стад, податель обильной жатвы. Апокрифические 
буддийские легенды рассказывают нам, как он был обращен в буддизм 
и дал обет посвятить себя на служение церкви, общине царевича Сиддарты. 
«Белый старик» появляется в образе седоволосого старца с большой белой 
бородой и нависшими белыми бровями; одет он в белое и белый же посох 
держит в руках. «Белый старик» играет пантомиму пробуждающегося ото 
сна старца. СГмедленными старческими движениями расправляет он свои 
усы и бороду, потягивается, ходит, ковыляя, взад и вперед по сцене, ози
раясь, пьет затем вино и пускается в пляску, подражая пьяному старику: 
он радуется, что в подведомственном ему мире все счастливо. По окон
чании своей пляски «Белый старик» остается на сценическом круге, бродит 
взад и вперед и смешит зрителей разными скоморошескими выходками 
довольно примитивного свойства.

Повидимому, в этом персонаже мы сталкиваемся с продуктом старой 
до-буддийской мифологии Тибета, только принятым буддизмом в свой 
пантеон.

В цамах часто выступает еще несколько комических персонажей, 
папример «Хашан», т. е. китайский или хотаиский буддийский монах, кото
рый в пантомиме побеждается блистательными учителями буддизма, яви
вшимися в Тибет из Индии. В иных цамах «Хашап» обозначает другие 
персонажи, всегда, впрочем, играющие отчасти роль скоморохов. «Хашан» — 
историческая реминисценция; на заре тибетской истории буддизм проникал 
в «Страну снегов» не только из Индии, но из Китая, и арийского тогда 
Хотаиа; китайское и хотанское влияние затем было в значительной мере 
отметено в сторону индийским, что произошло не без обоюдной борьбы.

Обычно представления цама заканчиваются выступлением «Ша-наков», 
т. е. черношапошных волхвов. «Ша-наки» появляются большой группой, 
одеты они в широкие, яркие, красочные одежды, их лица не покрыты 
масками, но на головах они носят огромные черные шляпы. Темп музыки 
ускоряется, и «Ша-наки», рассыпавшись по сцене, начинают свой быстрый 
танец, который вскоре превращается в бешеную пляску.

«Ша-наки» изображают волхвов, служителей демонических божеств 
национальной до-буддийской веры тибетцев. Один из древних царей Ти
бета, Ланг-Дарма, оказался врагом буддизма. Тибетский Юлиан хотел 
уничтожить его в своих владениях и вернуть тибетцев к почитанию древ
них божеств. Буддийские монахи подверглись гонениям, монастыри и храмы 
были разрушены. Но вот явился один буддийский инок, который, видя 
в Ланг-Дарме перевоплощение злого демона, убил царя и устранил, таким 
образом, врага своей веры. Для того, чтобы иметь возможность прибли-
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знться к царю, он переоделся волхвом-заклинателем, совершающим пляски 
в честь своих демонов, а таким-то волхвам н покровительствовал Ланг- 
Дарма. Вот эта-то дсторичсская легенда и служит содержанием панто
мимы «Ша-наков», уводя нас, таким образом, в дали тибетской старины.

Перечислить все персонажи цама невозможно, их очень много, число 
и характер их зависят от традиции того пли другого цама. Кроме того, 
некоторые персонажи, —  например, маска, изображающая грозного гения 
Джамцарана, — выступают в сопровождении группы своих спутников 
кхор, являющихся как бы кордебалетом.

Несмотря на утомительную медленность танца многих персонажей 
цама, на известное однообразие исполнения и бедность пантомимического 
действия, хорошо поставленный тибетский цам производит всетаки сильное 
впечатление и на европейского зрителя своею красочностью, своеобразием 
пластики, а также смелостью, с какой тибетские балетмейстеры решились 
перенести па сцену Фантастические создания буддийской мифологии и жи
вописи.

Обращаясь к истории цама, можно отметить, что он, по всей вероят
ности, произошел из соединения двух начал: индийской пантомимы, кото
рую разыгрывали для поучения мирян при буддийских монастырях средне
вековой Индии, и национальных тибетских плясок, в том числе и танцев 
волхвов -  заклинателей, близко приближавшихся к пляскам северных шама
нов и других кудесников первобытных народов.

IV

Цам с диалогами является переходной стадией от танца-пантомимы 
к настоящим театральным представлениям Тибета, к драме.

Уж в обычном цаме мы встречаем персонажи, играющие особую 
побочную роль скоморохов и шутов. Но они пока молчат, их шутки 
и выходки пантомимпчны. Им позволили говорить, и получился новый 
вид театрального представления.

С появлением на сцене буффона, подающего реплики, цам с диалогами 
получает другое содержание. Он занят не одними только божествами и гениями, 
он выводит на сцепу и простых смертных, действие переносится на землю 
в обычную среду.

Чаще всего содержанием пантомимы с разговорами служит эпизод из 
жизни тибетского отшельника и поэта, знаменитого Мпларайбы, отчего 
и все представление называется «Цам Мпларайбы». Цамы эти ставятся 
далеко не во всех монастырях, и только некоторые славятся традиционной 
постановкой представлений такого рода.

Наиболее часто представляется эпизод встречи Мпларайбы с охотни
ком Дордже. Это самый примитивный вид щама Мпларайбы, по всей веро
ятности, самый древний и наиболее любимый.

Разыгрывается действие этого цама, также под открытым небом, при 
буддийских монастырях; действующими лицами, опять - таки, являются 
монахи. Цам начинается с пляски масок, изображающих львов и других 
диких животных. Выходит сам Миларайба со своим учеником. Наконец 
появляется главный герой представления— охотник (гомбо) Дордже с братом. 
Оба они огромного роста, стары, одеты в звериные шкуры, носят лук и стрелы.

Они поклоняются Миларайбе, а затем начинают расхаживать взад 
и вперед перед зрителями и ведут между собой беседу, при чем главную
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роль в диалоге играет Дордже. Охотники шутят, острят, буФФОият, выс
меивают разные явления местной жизни, при чем не стесняются открыто 
задевать лиц, даже высокопоставленных, присутствующих на самом пред
ставлении. Больше всего, конечно, достается администрации, в том числе 
и монастырской.

В этом и заключается весь цам Миларайбы. Зрители сами уже 
должны пополнить изображаемое на сцене, припомнив, хорошо, впрочем, 
известный эпизод из жизни Миларайбы, как последний принял иод свою 
защиту преследуемых охотниками диких коз и пропел одно из своих чудес
ных песнопении, которое произвело такое сильное впечатление па зверо
ловов, на грубого охотника Дордже, что они решили изменить свою жизнь.

Самое существенное в цаме Миларанбы, то, что наиболее привлекает 
зрителей —  игра актера, изображающего буФФОна-охотника, меткость его 
сатирических замечаний.

В Тибете и Монголии существуют особые книжки, ио большей части 
рукописные, содержащие примерный текст диалогов цама Миларайбы.

Дальнейшей стадией развития этого рода цама являются ипсценировкп 
других эпизодов скитальческой жизни Миларайбы, в которых выступает он 
сам, его ученики, разные лица, с которыми ему приходилось встречаться. 
На таких представлениях пантомима с танцами перемешивается с диало
гами и хоровым пением. В общем же, можно сказать, что подобные цамы 
Миларайбы очень близко подходят к типу настоящей тибетской драмы, 
к которой мы сейчас и обратимся. V

V

Собственно говоря, Тибет ие знает настоящей драматической литера
туры, если не считать переведенных с санскритского языка буддийских 
драм, о которых упоминалось выше.

Тибетские произведения, которые инсценируются, представляются перед 
зрителями, как театральные пьесы, совсем пе похожи на обычный тип 
драм, комедий, либретто и т. и. Текст тибетской «драмы» состоит из 
рассказа, перемешанного с диалогами, мало отличаясь по Форме от текста 
произведений повествовательной литературы, наир., новеллы, романа и т. д.

Пролог, рассказ о разных событиях, а также рассказ, связывающий 
диалоги, в подобных сочипениях обычно пишутся прозой. Речи же дей
ствующих лиц, диалоги представляются в стихах, ииогда и рассказ, более пли 
менее длинный, бывает написан стихами. Тибетский стих, как известно, сплла-j 
бический, в семь или девять слогов, встречаются и восьмислоговые стихи.]

АктерахМ самим уже приходится разбираться в тексте пьесы п аран
жировать ее сообразно требованиям сцены. Текст «драмы» является таким 
образом, до известной степени, лишь основной канвой; даже диалоги допол
няются, сокращаются и перерабатываются сообразно индивидуальным вку
сам и способностям актеров.

Со стороны языка, стиля, всего поэтического аппарата тибетские 
псевдо-драмы более всего приближаются к произведениям повествовательной 
литературы, к новеллам, сказкам, повестям, кратким романам. Имея в руках 
тибетский текст такой псевдо-драмы, часто бывает очень трудно решить, 
повесть ли перед нами или либретто театральной пьесы.

Ио содержанию своему тибетские драмы, — число которых пе так уже 
велико. —  можно разделить на четыре группы.
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К первой относятся пьесы, содержащие сказания, называемые «джа- 
таками»; ко второй группе можно отнести пьесы — волшебные сказки; 
в третью войдут исторические драмы или приближающиеся к типу исто
рических и, наконец, к четвертой группе можно отнести пьесы бытовые 
и психологические.

Разделение такое, конечно, может быть только приблизительным для 
облегчения обзора материала. Часто можно встретить тибетскую «драму», 
о которой очень трудно сказать, к какой из выше перечисленных кате
горий ее можно отнести. Затем следует отметить, что драмы последнего,, 
четвертого, вида названы бытовыми потому, что тибетскпй быт представлен 
в них особенно ярко, потому, что в них описывается повседневная тибет
ская жизнь. Известный налет тибетского быта лежит на всех пьесах- 
повестях всех категорий, даже тех, которые описывают не тибетскую,, 
а, например, индийскую жизнь, которые прямо восходят к индийским ори
гиналам — санскритским повестям и сказкам.

Что касается времени написания этих пьес и их авторов, то прихо
дится установить, что мы почти ничего об этом не знаем. Тибетская тра
диция приписывает, правда, сочинение псевдо-драм некоторым известным 
лицам, например, шестому Далай-ламе, но у нас нет твердых оснований 
для того, чтобы признать это правильным.

Так называемые «джатаки», очень распространенные в буддийских 
литературах Индии, рассказывают о деяниях Будды Шакьямуни в его про
шлых перерождениях. По большей части это старинные волшебные сказки, 
которыми всегда была так богата Индия, переработанные только с особой 
целью, с целью назидания примером былых подвигов того, кто впослед
ствии стал совершенным Буддою. Многие из таких «джатак» вошли в состан 
тибетского буддийского канопа (Ганджур).

Тибетские пьесы первой группы являются переработками канониче
ских версий этих «джатак». По большей части они верно следуют своему 
оригиналу. Они лишь слегка переделывают текст, увеличивают диалоги, пере
дают их стихами и дают всему несколько тибетский облик, принаравливая 
«краски места и времени» к условиям тибетского быта и тибетской природы^

Самой известной и прославленной пьесой этого типа является драма 
«Джримекундан», с содержанием которой можно познакомиться по отличному 
переводу Ж. Бако (см. нашу рецензию на его книгу во 2-й кн. «Востока»).

Другая пьеса такого же рода, т. е. переработанная «джатака» —  «Нор- 
сан», содержащая сказапие, хорошо известное в будийских литературах 
Индии. «Норсан» славится в Тибете гораздо менее, а между тем драма эта 
европейцу, наверное, покажется овеянной более поэтическими п человече
скими чертами, чем «Джримекундан».

Царевич «Норсан» получает в жены небесную Фею. Преследуемая 
родственниками царевича Фея, которой грозит даже смерть во время слу
чайной отлучки из дому ее супруга, улетает в небесные чертоги к своему 
отцу. Царевич отправляется на поиски. Он обращается с мольбой и к свет
лому месяцу, и к лани, ко всем встречным, прося указать ему его дорогую 
возлюбленную. После разных приключений царевичу удается найти свою* 
Фею, с которой он п возвращается на родину.

Тибетские пьесы, относимые ко второй группе, по содержанию своему 
не многим отличаются от драм первого рода. Они, по большей части, тоже 
восходят к индийским прототипам, к волшебным сказкам Индии.

Главное, чем они отличаются от пьес типа «Джримекундан», заклю
чается в усилении Фантастического, чисто сказочного элемента; затем, менее



Исполнение пьесы Джримекундан
(по^фотсграфии, доставленной из Лхасы ламою Лобсан-Шераб Тебкиным).

Танцы «охотников))
(по фотографии, доставленной из Лхасы ламою Лобсан Шераб Тебкиным).
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подчеркивается в рассказе и диалогах дидактический тон, да и вообще сюжет 
трактуется легче и живее, как менее серьезный с религиозной точки зрения. 
Сильнее также отражение тибетского быта. «Джроазанмо», переведенная 
Ж. Бако, может служить образцом драм подобного рода.

Драма «Суг-чжи-Нпма» быть может еще интереснее, но зато она более 
приближается к драмам первого рода, к драмам— «джатакам». Недаром не- 
которые поэты Индии, разрабатывая тот же сюжет, создали из него насто
ящую «джатаку». Тут же сюжет представляется перед нами уже совершенно 
в Форме обычной сказки в виде XVI расказа «Волшебного Мертвеца» 1).

К третьему роду тибетской драмы мы относим пьесы исторические, 
сюжет которых заимствован из исторических преданий и легенд Тибета и, 
отчасти, Индии.

Персонажи подобных драм носят часто исторические имена, но самое 
развитие сюжета, обычно, далеко от исторической истины. Одной из самых 
любимых пьес этого рода является «Ачже-Джяса».

Сюжет этой драмы заимствован из исторических легенд о древнем 
тибетском царе Сронг-цзан-Гампо, при котором буддизм начал проникать 
в «Страну снегов», женившемся на пепальской и китайской царевне. Обе 
эти царевны почитаются перерожденцами двух видов буддийского милосерд
ного женского божества, Тара. Рассматриваемая пьеса занята жизненной 
драмой китайской принцессы.

К историческим драмам можно отнести и пьесы в роде сказания о 
«Царевиче-кукушке». В драме этой, изобилующей бесконечными, скуч
ными поучениями, повествуется о жизни одного индийского царевича, кото
рый, благодаря волшебству, сделался кукушкой. К «историческим» ее можно 
отйести потому, что драма эта в своей вводной части пытается облечь рас
сказ в историческую рамку. Затем, на этой пьесе, невидимому, напласто
вались некоторые черты легенды о царе Впкрамадитья.

Переходим к последнему, четвертому роду тибетской драмы, типа 
«Нан -сэ». Теперь мы встречаемся с драмой бытовой, и в то же время 
психологической. Для нас, европейцев, конечно, это самый иптересный 
вид тибетской драматической литературы.

В пьесах, подобных «Нан-сэ», мы не встречаем ничего, могущего 
показаться нам сказочным шаблоном, нет никаких чудес, отсутствует все 
сверхъестественное. Перед нами развертывается интимный тибетский быт, 
открываются души простых тибетцев, мы можем следить не только за их 
поступками,, по и за их душевными переживаниями.

В литературном отношении пьесы рассматриваемой группы стоят не
сравненно выше других тибетских драм. Характеры действующих лиц 
обрисованы в них отчетливее, глубже, перед нами живые люди с их стра
стями и помыслами, а не символы, аллегории и трафареты. Душевные 
переживания описаны несравнеппо нскуспее, краски нежнее и тоньше.

Читая драму типа «Нан-сэ», кажется, что стоило бы тибетскому автору 
сделать еще одно усилие и из-под его пера вышла бы настоящая, глубокая драма.

В пьесе «Нан-сэ» пли «Нан-сал», принадлежащей к лучшим образ
цам подобных произведений, —  очепь немногочисленных, кстати сказать,—  
рисуется драма женской души, не удовлетворяющейся обычными путями 
жизни. «Нан-сэ» не может согласиться с тем, чтобы жизнь ее протекала 
в обычном кругу семьи. Тибетская Нора покидает своего мужа и ребенка, 
она ищет чего - то более возвышенного и светлого, и страстно отдается буд- *)

*) Книга «Волшебный Мертвец» вышла в издании «Всем. Литер.».
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дизму; ее не могут остановить даже советы духовного руководителя, ламы, 
указывающего ей путь смиренного подчинения жизненной доле, как путь к спа
сению. Нан-сэ не может с этим примириться, она рвется к духовной свободе.

Ее не удовлетворяет и религия культа, буддийский культ не дает ей 
ничего. Она хочет теперь же осуществить свой идеал жизни: жизнь сво
бодной отшельницы в пустыне, где можно всецело отдаваться созерцанию.

Можно думать, что если Тибету придется поближе познакомиться 
с Европой и ее литературой, то драмы типа «Нан-сэ», наверно, помогут 
ему ближе подойти и понять разные явления столь чуждой ему жпзни За
пада. С другой стороны, «Нан-сэ» может оказаться ростком, из которого, 
возможно, разовьется когда - нпбудь будущая драматическая литература 
нового Тибета.

VI

Как нет в Тибете драматической литературы в собственном смысле 
этого слова, так нет и театра, сцены не только в нашем, но даже в древне
греческом пли китайском понимании этого слова.

Тибетские театральные представления не знают ни сцены, пи кулис, 
ни декораций, бутафория сведена почти на нет. Собственно говоря, тибет
ская пьеса могла бы быть сыгранной везде и всюду, были бы актеры с их 
костюмами.

Обычно же тибетские пьесы разыгрываются на дворах буддийских 
монастырей и домов-замков тибетских вельмож. Актеры играют под от
крытым небом, протягивается лишь матерчатый навес, чтобы защитить 
исполнителей от лучей солнца.

Полное отсутствие декораций и бутаФорий переносит всю тяжесть 
театрального действия на игру актеров, заставляя их часто прибегать 
к пантомиме. Синкретическое состояние тибетского театра выражается и 
в наличии хорового пения и гапцев, которыми сопровождается исполнение 
пьесы. Тибетский театр, поэтому, более всего приближается к типу бен
гальских народных театральных представлений, т. н. «ятра», или к типу 
нашей старой «мелодрамы», понимаемой в буквальном смысле этого слова, 
или стариной «орёга-comique».

Представление тибетской пьесы начинается обычно с произнесения 
«благопожеланий», играющих вообще большую роль в буддизме, Затем 
следует чтение вступления драмы, исполняемое особым чтецом или одним 
из персонажей пьесы, обычно «брахманом» или «охотником». •Диалоги, 
конечно, исполняются соответствующими персопажамп пьесы, но части рас
сказа драмы, опять-таки, читаются на распев чтецом. Если рассказ, связы
вающий отдельные действия и диалоги пьесы, бывает более или менее длин
ным, то его исполняет хор, наир., хор «охотников», к которому присоеди
няются все участники представления, сойдясь вокруг чтеца с либретто в руках.

Очень часто какой-либо эпизод пьесы, лишь вскользь упоминаемый 
в тексте, представляется в исполпешш на сцене продолжительною панто
мимой. Упоминается, например, в тексте драмы, что такой-то царь отпра
вился в лес разыскать пустынь, где живет прелестная отшельница. По 
прочтении этого отрывка, актер, исполняющий роль царя, изображает пан
томимически прохождение по лесной чаще, делает вид, что пробирается 
через кустарники, быстро проходит по чистым полянкам, отдыхает у ручья.

Часто несколько строк текста дают повод к постановке сложной и 
длинной пантомимы с танцами, например, упоминание о женитьбе того или
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другого важного персонажа драмы. Затем то, что при других обстоятель
ствах выполнялось бы при помощп декораций, использования кулис и раз
ных бутаФорнй, на тибетской сцене мимически разыгрывается различными 
персонажами, выступает хор и балет. Неудивительно поэтому, что пред
ставление тибетской пьесы растягивается иногда на очень продолжительное 
время, занимая иногда два, три дня.

Подобно «резонеру», «первому любовнику» и т. п. нашего театраль
ного обихода, тибетский театр знает определенные типы: «царь», «брах
ман», «охотник», «небожптелышца», «царица», п т. н. Все эти персонажи 
носят определенные костюмы, определенным образом убирают волосы, на
девают или не надевают маски, гримируются.

Женщины в Тибете никогда не принимают участия в исполнении 
театральных пьес. Все женские роли исполняются специально для этого 
тренирующимися мужчинами. Актерами бывают как монахи, так и свет
ские; последним-то и приходится, между прочим, исполнять женские роли.

А между тем, если обратиться к тибетскому слову, обозначающему 
«актер», то открывается очень странное явление: «актер» по - тибетски «адже- 
лхамо», что значит буквально «госпожа -небожптелышца», «сестрица-небо- 
жительница». Почему это так, почему группу, куда женщины не имеют 
доступа, называют женским именем, —  объяснить не умею; не могли мне 
дать пояснения и ламы и тибетцы, с которыми приходилось беседовать по 
Этому поводу.

Многие монастыри в Тибете имеют в своем распоряжении определен
ный контингент лиц, актеров, которые в положенные сроки разыгрывают 
те или другие драмы. То же происходит и при дворах разных духовных 
п светских сановников. При дворе, например, Далай-ламы тоже имеется 
постоянная труппа актеров, членами которой являются лица его свиты п 
другие именитые чиновные люди.

Очень часто встречаются в Тибете актеры-профессионалы, которые 
ничем другим и не занимаются. Образовав труппу, бродят они по разным 
монастырям, замкам и поселениям Тибета, заходят и в соседние страны, 
напр., в Сиким, давая везде свои представления. Носить актерам с собой 
приходится одни лишь костюмы, да книжечки—либретто, которые всегда 
бывают малого Формата для того, чтобы удобнее было их держать в руках 
во время исполнения пьесы.

Синкретическое состояние тибетского театра и не дифференцировав
шаяся литература, служащая материалом для театральных представлений 
«Страны снегов», позволяют нам догадываться о происхождении этих теа

тральных представлений, хотя мы и не имеем прямых исторических указаппй.
Можно думать, что драматические представления Тибета развились из 

танца с пением, т. е. вышли из того же источника, откуда появился и цам. 
Мимический танец дал цам, танец с пением дал тибетскую драму. Осталось 
только использовать соответствующую литературу, для чего и были пере
деланы разные сказания, характерные своим драматическим элементом.

Синкретическое состояние тибетского театра позволяет думать, что оп 
еще не сказал своего последнего слова. Подвергнется ли он влиянию Европы, 
или нет, —  все равно, есть основания думать, зпая одаренность тибетского 
народа вообще, что театр «Страны снегов» может еще развиваться и 
совершенствоваться. „

Б. Владимириов



В. Э Б Е Р  MA H

АРАБЫ И ПЕРСЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

I

«Настанет время, когда Восток сделается так же классическим, как 
Греция и Рим» — эти слова встречал русский читатель начала XIX в. 
в одном из наших многочисленных журналов с пышпым классическим 
названием («Галатея» за 1829 г.). Им суждено было стать знамена
тельными: в начале XX в. как-будто действительно началось возрожде
ние эстетики Азии на ночве Европы. Не говорю о мысли и философии 
Востока; о таком возрождении высказывался Андрей Белый на одном 
из своих публичных выступлений в «ВольФнле» весной 1921 г. Мысль 
ближнего Востока в частности оказала уже однажды сильное влияние на 
европейскую умственную культуру. В эпоху наиболее близкого соприкосно
вения Запада с научной жизнью мусульманского Востока, которая, не надо 
забывать, выросла из своеобразного, но далеко не всесторонпего усвоения 
классической культуры и, в частности, Аристотеля, —  арабская философия 
в виде аверроизма проникла сильной струей в западно-христианский мир 
в эпоху Альберта Великого (1193 — 1280). Этот Факт не мешает нам, 
однако, снова подойти и испить из родника арабской философской мысли, 
если случай или судьба занесут нас в соседние с ней области.

Эстетическое возрождение Азии на Западе и в Америке заметно по 
увлечению дальневосточной живописью или по моде на персидскую миниатюру, 
которая нашла себе выражение и в новейшей русской поэзии в стихах 
Гумилева «Персидская миниатюра» (Огненный столп, стр. 30 —  31) и вы
звала возмущенный отклик Французского ориенталиста, жалующегося па 
гибель библиотек Персии, «donl les livres ont 6te malheureusement pilles 
depuis 1913 — 1914, — et mis en pieces par les collectionneurs de miniatures»; 
наконец, возрождение эстетики Азии заметно и по культу персидского поэта 
Омара Хайяма, получившего известность в переводах Фитцджеральда, о ко
тором читатель «Востока» может составить себе представление по помещен
ной в 1-ой книге журнала рецензии С. Ф. Ольденбурга на новейший русский 
перевод Румера.

Еще в 1914 г., выпуская в свет исследование и перевод стихотворе
ний арабского поэта ал-Ва’ва Дамасского, И. Ю. Крачковский писал о мысли
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перевести полностью исследуемый им сборник стихов: «эту мысль 
разделили и некоторые из современных писателей, по словам которых 
при обнаруживающемся теперь стремлении русской поэзии впитывать 
п перерабатывать самые разнообразные источники, начиная с литера
туры египтян и ассирийцев, первый на русском языке перевод произ
ведений арабского поэта полностью может оказаться полезным даже в этой 
области».

Целью такого впитывания в себя чужих мотивов можно признать 
стремление поэзии охватить собою весь мир, поэтически восприняв и пере
работав его. Творчество некоторых из современных пли недавно умерших 
поэтов подтверждает этот взгляд; укажу на африканский сборник Н. С. Гу
милева «Шатер» и на его же китайский сборник «Фарфоровый павильон» 
или на антологию стихотворений К. Д. Бальмонта под заглавием «Зовы 
Древности», куда вошли мотивы Египта, Мексики, Майи, Перу, Халдеи, 
Ассирии, Индии, Ирана, Китая, Океании и ... Скандинавии, Эллады, Бре
тани. Еще одно характерное явление в области книжной культуры в Рос
сии: в разных местах и независимо друг от друга возникают издательства 
и серии, ставящие себе целью ознакомить русского читателя с литературой 
всего культурного мира или же всех культурных народов, живущих с ним 
в тесном соседстве; в Москве издается ценнейшая серия «Памятники миро
вой литературы»; петроградское книгоиздательство «Парус» с 1916 г. начало 
выпускать серию «сборников», посвященных творчеству народов и «племен, 
живущих с нами, русскими», т. е., так называемых инородцев; наконец, 
уже в революционные годы возникло в Петербурге издательство «Всемир
ная Литература»; почти одновременно в Париже основана серия «Классики 
Востока» (Les classiques de l’Orient, collection риЬИёе sous le patronage de 
(’Association Francaise des amis de l’Orient et la direction de Victor Goloubew. 
Paris 1920»). Как видно, и во главе Французской серии стоит постоянно 
проживающий в Париже, известный коллекционер — русский.

Итак, пе только у нас обнаруживается стремление сделать литературу 
международным достоянием; на Западе это стремление проявляется скорее 
в изучении истории восточных литератур, нашедшем себе выражение в изда
нии лейпцигской серии Амеланга («Die Litteraturen des Ostens in Einzel- 
-darstellungen»); в Лондонской серии Fisher Unwin’a («The Library of Lite
rary History») и в Парижской— Armand Colin («Mistoires des literatures»). 
Но не только этим выражается означенное стремление на Западе. Творче
ство некоторых поэтов (укажу хотя-бы па Рюккерта или Леконт-де-Лиля) 
достаточно красноречиво говорит об этом.

Из приведенных выше слов И. Ю. Крачковского ясно, что встреча 
с чужой поэзией может быть охарактеризована двумя моментами: к мо
менту усвоения относится переводческая сторона знакомства, а к моменту 
переработки —  творческая, основанная на личном, иногда личном и книжном 
знакомстве с чужим, экзотичным. Сообразно с этим разделением попы
таюсь теперь, не претендуя па полноту, познакомить читателя с той неболь
шой долей труднообозримого, забытого ныне и распыленного по толстым жур
налам материала какую удалось добыть за время исканий на поле русской 
поэзии, на котором далеко не могу считать себя знающим все пути 
и перепутья. 1

1) При собирании материала я пользовался «Библиографией Азии» В. И. Межова, 
исчерпанной мною далеко не полностью.
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Усвоение арабских и персидских элементов началось еще в XVIII веке 
с перевода в 1703—71 г. Алексеем Филатовым с Французского языка араб
ского сборника сказок «1001 ночь». В копце того же века, в 1796 году, 
впервые появилось русское стихотворное переложение басни-анекдота Саадиг 
которое, в виду его приоритета, считаю долгом привести полностью:

В осточ н ая  баснь  

Славного Саади 1).

Государь — Дервиш — Мудрец.

Однажды пахарю приснилося во сне,
Что Дервиша при нем в ад мрачный ниспустили 
II там он мучился в огне,
Султана между тем на небо поместили.
Тут пахарь удивился,
И вскоре пробудился;
Ему казалося то очень мудрено,
За чем не Дервишу быть в небе суждено?
Близь города того жил старец всеми чтимый,
В молитвах и посте, в трудах неутомимый;
Он добродетельный и редкий был мудрец,
Отгадывал всем сны, предсказывал конец.
Не медля пахарь тот к отшельнику пошел.
Сей, к небу обратясь, тогда гимн солнцу пел.
Тут пахарь рассказал ему свое виденье,
И унизительно просил решить сомненье.
«Любезное дитя! сказал тот человек,
«Престань сему дивиться.
«Султан в свой краткий век
«Со всеми ласково старался обходиться;
«В уединении нередко он живал;
«От трона своего щедроты разливал;
«А Дервиш у страстей всегда стенал в неволе,
«Всю жизнь искал, чтоб быть ему на том престоле».—  
Кто ищет в жизни сей вознесться высоко,
По смерти будет тот низринут глубоко;
А кто и с высоты престола долу сходит,
Нетленный тот венец бессмертия находит.

С Франц. А. Ктлнцк».

*) Напечатано в «Приятном и полезном препровождении времени» за 1796 г.,, 
часть XII. Примечание к слову Саади следующее: «Шейк Мозлегеднн Сааде родился 
в Ширасе, Персидской провинции, в 571 году эгиры. Сей великий восточный ф и л о 

с о ф  первый был почти из Писателей басен. Старость его была весьма долга п весьма 
благополучна; он жил более одного веку и умер в 691 году эгиры или в 1311 году эры.

«Саадова намять была щастлнва, говорит Геман, который в скорости после него 
жил, и любезна царям, вельможам н всем народам. Все страны света удивлялись со
вершенству его красноречия н учености».

II
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Как видно нз подписи, стихотворение переложено с Французского 
языка. В течении всего XIX века, на ряду с переводами непосредственно 
с восточных языков, арабского п персидского, одним из пионеров которых 
был Л. Болдырев, ученик Сильвестра де Саси, позднее профессор восточ
ной словесности при Московском университете и издатель первых в России 
арабской и персидской «хрнстоматпй», много переводов было сделано с за
падных языков; одновременно, еще с ХЛIII в., проникли и некоторые 
мотивы того «Востока >, который существовал в представлении Франции 
XVII— XYI1I в.в., востока гаремов и пышных пятиактных трагедий нрп 
султанском дворе. В дальнейшем будут указаны только важнейшие из пере
водов с западных языков; остальные переводы с переводов будут оста
вляться без внимания.

Были и другие Факторы, пробудившие у нас в литературе интерес к пер
сам и арабам: близкое соседство, частые войны с народами мусульманского 
мира, дипломатическая деятельность Грибоедова в Персии, вызвавшая его глу
бокий и живой интерес к Востоку и знакомство с персидским языком; греческие 
события 20-х годов XIX века, влияние Байрона, принимавшего в них участие, 
ссылки наших выдающихся поэтов (Пушкина и Лермонтова) в Крым и на 
Кавказ, наконец — основание Азиатского музея Академии Наук (1818), научная 
деятельность акад. Фрепа и i а шодавательская — наших ориенталистов 
А. Болдырева в Москве (1811— 1836) и О. Сенковского (бар. Брамбеуса) 
в Петербурге (1822— 1847) сыграли в пашей литературе немаловажную роль.

Расцвет переводческой и подражательной литературы, имеющей своим 
источником поэзию арабов и персов, падает на 20 —  30-е годы XIX века. 
В это время в течении трех лет (1825 — 1827) Григорием Спасским изда
вался ежемесячный журнал, посвященный специально востоку и носивший 
заглавие «Азпятскпй Вестник» ,— своего рода предшественник нашего «Во
стока). Отметить следует сотрудничество И. Ботьянова — ученика Сенков
ского и первого переводчика муаллаки Лебида, уехавшего в 1826 г. на 
Восток «при Миссии ). О стиле его переводов можно судить по следующей 
цитате из Лебида:

«Я остановился на сих любезных сердцу развалинах, чтобы вопро
сить оные о судьбе древнпх обитателей; но увы почто вопрошать утесы, 
глухие и недвижимые, которые способны издавать одни токмо грубые, 
неправильные отголоски...»

Поэзия персов и арабов в это время часто переводилась прозой, проза 
иногда передавалась стихами, пример чего был приведен выше в переводе 
анекдота Саади. Характерные для этой поэзии яркие образы объяснялись 
в особых примечаниях, вызывающих в наши дни подчас добродушную 
улыбку. Так, образ черного негра, которого Аллах поставил «как родинку 
на челе белого дня», переводчик объясняет такими словами:

«Сие выражение покажется странным; но должно знать, что черпая 
родинка на челе, на щеке или на душке во сто крат увеличивает красоту 
в глазах Азиатца. По сей-то причине многие Азиатские женщины (в том 
числе и Татарки, живущие в России) украшают лице свое черными муш
ками». («Казан. Вест.» 1829).

Пршщппы, руководившие переводчиком в эту эпоху, характерно изо
бражены в следующих строках журнала 1825 г. («Вестнпк Европы»):

«Переводчик есть лице более страдательное, нежели действительное 
в литературном мире. Изящество перевода совершенно отлично от изяще
ства сочинения. Сочинитель подобен своду небес, то усеянному звездами, 
то блистающему светлою лазурью, то покрытому черными тучами н яркою
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молнией рассекаемому; переводчик подобен тихой зеркальной поверхности 
Лемана, верно отражающей в себе и огненную молнию, и лучезарный лик 
солнца, и величественный покров ночи. Чем более жизни в сочинителе, 
тем он более привлекателен, чем спокойнее дух переводчика, тем удачнее 
переливает он в нас душу сочинителя. Смотря на клубящуюся реку, мы 
не видим в ней свода небесного, мы видим в ней жизнь ее собственную. 
Читая вольного или восторженного переводчика, мы тщетно ищем души 
сочинителя; увлекаемый собственными идеями, оп представляет нам новый 
подлинник; — и тогда уже он не переводчик».

Именно этим грешат переводчики начала прошлого века. Стремятся 
сгладить всё характерное, передать одну идею и как можно меньше образов, 
да и те еще снабдить розовой водой примечания. Настолько велики были 
тогда требования, предъявляемые эстетической нормою работе переводчика. 
Говоря о восточной поэзии, считают долгом оправдывать изобилие в ней 
сравнений: «Такова Восточная поэзия, взятая в целом, попеременно величе
ственная и тихая, ужасная и пленительная, разнообразная и полная красоты 
веков первобытных. Язык ее есть язык страсти; от того он силен, оби
лует Фигурами и метаФорамп, если даже, как иные утверждают, иногда 
излшиестоует сравнениями, то это потому, что он есть излияние сердца 
преисполненного, которому недостает слов для выражения всех своих чув
ствований, — беден, слишком недостаточен для него язык обыкновенный, 
неспособен для передачи созвучий каждого особенного ощущения, каждого 
отдельного чувства — и потому-то оно прибегает к пособию предметов, 
существующих в природе, говорит ими, и говорит красноречиво! Вот при
чина, оправдывающая Азиятцев в частом употреблении сравнений! По
чему же оные употребляются реже Европейцами и в каком случае они 
позволительны сим последним, об этом рассуждать будет здесь не кстати...» 
(«Сын Отечества». 1826). Иногда напрасно ищешь характерных арабизмов 
в произведении, подзаголовком которого являются слова: «с арабского» 
(ср. стихотворение «Несчастие» в Дамском Журнале за 1832 г.). Когда в это 
время говорят о поэзии Востока, ее обязательно сравнивают с явлениями 
из поэзии и с творчеством поэтов Эллады, Рима и итальянского Ренессанса; 
так Сенковский говорит об арабских писателях, всегда с удовольствием при
водящих «стихи, слышанные от степных Саннацаров *) и Кориин»; этим 
именем он обозначает бедуинов!

Ознобишин, изучивший ближневосточные языки под руководством уче
ного муллы, но не без влияния Болдырева и казанского востоковеда Эрд
манна, и подписывавшийся турецким псевдонимом Делибюрадёр ( =  молод
чага, букв, отважный брат 2) под некоторыми статьями о восточной 
литературе и переводами из персидских и арабских авторов, идет еще 
дальше, сравнивая персов в их литературе с греками, арабов— с римлянами. 
Он пишет: «Первые (т. е. персы) подобно Грекам находят особенное удо
вольствие в словах сложных, другие же (т. е. арабы), как Римляне, стара
ются избегать их; из сего заключить можно, что Персы были наклонны 
к искусствам, Арабы — к подвигам воинским, ибо искусства, по многообразию 
своему, обыкновенно требуют в словах сложности, между тем, как дела 
воинские выражаются просто, и чуждаются всяких украшений. Отсего 
Персы представляются нам сладострастными, роскошными и беспечными; 
арабы, напротив того, важными и строгими...» («Сын Отечества», 1826),

*) Саннацаро—итальянский поэт, живший в Неаполе (1458—1530),
2) Сам Ознобишин объяснял это перс, «диль - и - берадер» =  сердце брата.
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В 20-х годах XIX в. любят «общие места», сентенции, нравоучения, 
из-за которых и которые, главным образом, и переводят. Упомянутый 
уже «Азиятский Вестник» загроможден «Арабскими пословицами» и «Нраво
учительными изречениями Восточных Писателей». В 30 -х  годах заметна 
некоторая перемена: появляется больше стихотворных переводов, которые 
иногда даже стараются передать Форму подлинника. Если Пушкин в 1829 г., 
подражая ХаФизу в стихотворении «Не пленяйся бранной славой...», пере
дает только мысль, без восточной Формы и технических приемов, то Хомя
ков в 1830 г., передавая стихи Са’ди, пересадил Форму месневп (двустишия) 
в стихотворении:

Из Саади (на кусок янтаря).

Червь ядовитый скрывался в земле;
Черные думы таились во мгле.
Червь изгибался землю сквернил;
Грех ненавистный мне душу тягчил.

. Червь ядовитый облит янтарем;
Весело взоры почиют на нем.
В сердце взгляну я: там божья печать,
Грех мой покрыла творца благодать.

(Московский Вестник 1830) 1).

В 1835 г. в «Молве» появляется перевод из ХаФИза, подписанный 
инициалами П. П. и озаглавленный «Газель» Несмотря на то, что это 
заглавие встречается и раньше, в 1831 г., помещенное Л. Якубовичем над 
стихотворением «из ГаФИца» в «Литературной Газете», стихи П. П. в «Молве», 
насколько мне известно, являются первой попыткой ввести в русскую лите
ратуру арабо-персидскую Форму газели, характерным признаком которой 
является чередование строк с одной проходящей через все стихотворение 
риФмой с нериФМОвапными строками, в порядке аабавагада и т. д. Стихо
творение П. П. может служить одновременно также примером такого рас
положения риФмы.

«Он почил в моем сердце, как гость под шатром. 
t Он как в зеркале чистом во взоре моем.

Ни в одпом из миров я награды не жду,
Но я весь под Его всемогущим ярмом.
Тебя тоба * 2 3) пленила, меня ж Его стаи:
Так всегда паша мысль соразмерна с умом.
Чем бы был я в том храме, где веет зеФир 
При вратах Его славы, на нраге святом! 4 5)
Что нужды до моих оскверненных одежд, к)
Когда мир освещен Его чистым лучем!
Век Меджнуна 6 * 8) прошел, теперь наша чреда;

*) Ср. сочинения А. С. Хомякова, Москва, 1909, т. IV, стр. 11.
2) В арабской и персидской поэзии «газель» — стихотворение любовно - лириче

ского характера.
8; Райское дерево. Прим, переводчика.
А\ Здесь поэт показывает свое ничтожество перед богом. Также.
5) То-есть: до моего тела. Также.
6) Меджнун— арабский поэт VJ1 века, дошедший до безумия (отсюда и про

звище «Меджнун» — одержимый джиннами) от несчастной любви к Лейле, история
которого вошла в пословицу у арабов и стала сюжетом нескольких поэм у персов.

8Восток. Кн. 3 я.
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Пять лишь дней нам дано в нашем мире земном.
Всё — и радость, и счастье, и царство любви —
Всё дано от Него, всё сливается в Нем.
Ему в жертву я весь —  мое сердце и жизнь —
Да цветет Его слава бессмертным венцом!
Да пребудет Он вечно во взорах моих :
В них Он чудно блистает своим божеством.
Вновь расцветшая роза —  краса цветников —
Есть ничто пред Его вечно-юным лицом!
Не гнушайся ХаФизом: он чистый алмаз 
Беспредельной любви носит в сердце своем».

Но несмотря на то, что этот перевод сделан с персидского оригинала, 
не ему суждено было дать газели права гражданства в русской литературе. 
Заслуга эта падает на долю Фета и его переводов из ХаФиза, сделанных 
с немецкого. До этих переводов Фета появляется подражание В. А. Жу
ковского (1844— 1847) переводу немецкого поэта и ориенталиста Рюккерта 
эпизода из Ш ах-намэ, героями которого являются Рустем и его сын Сохраб 
(у Жуковского по недоразумению — Зораб, транскрипция немецкого Sohrab, 
где первые три буквы прочитаны как в слове Sohn). В переводах Фета 
мы видим Форму газели и передачу технических приемов, о которых речь 
впереди; но размера подлинника Фет не передает, несмотря на то, что 
пишет в предисловии: «С своей стороны, и я старался до последней край
ности держаться не только смысла и числа стихов, но и причудливых Форм 
газелей в отношении к размерам и риФмам, часто двойным в соответствую
щих строках...» Передать расстановку рпФМ Фету удалось, и можно счи
тать, что с его переводов «газель» стала у нас известной. Отмечу отно
шение Фета к переводимохму. В предисловии он пишет: «Цветы истинной 
поэзии неувядаемы... Напротив того: если они действительно живые цветы, 
Экзотическое пх происхождение сообщает им особенную прелесть в глазах 
любителей...» «Я желал бы, —  заканчивает он, — чтобы читатель испытал 
хотя часть того наслаждения, которое выпало на долю моему труду». 
Характерно примечание Фета к стиху :

«ГаФиз убит. А что его убило, —
Свой черпый глаз, дитя, бы ты спросила :
Жестокий негр!..»

Последние слова Фет пояспяет: «Черный глаз красавицы. Вот истин
ный скачек с 7-го этажа— зато какая прелесть!» Приводить пример из пере
водов ХаФиза у Фета нет нужды; опи широко известны.

Одновременно с переводами Фета, в 5 0 -ых годах появляются пере
воды с арабского, из Хамасы Абу-Теммама, подписанные Н. Бергом. Если 
размер арабского подлинника в них не передан, то русская стихотворная 
Форма и арабские образы сохранены; для примера приведу третью пьесу 
из четырех стихотворений, помещенных им в Москвитянине 1853 г.:

III . Бекр б е н -Э л ь и а т т а х  о в о л о с а х  с в о е й  в о зл ю б л е н н о й .

Как привстанет красавица с места порой,
Точно техмную ткань повлечет за собой;
Я гляжу на красавицу: право, точь-в-точь,
На челе ее день, за челом ее ночь.
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Переводы Фета вызвали появление в свет других переводов из ХаФпза, 
среди которых назову «Персидские Песни» М. Прахова, придерживавшегося 
тех же принципов перевода, как и Фет, но значительно уступавшего Фету 
в области техники стиха. В предисловии к «Песням» Прахов пишет о том, 
что оп избрал, «путь свободного поэтического воспроизведения, верного по 
духу, а не по букве»! Ту же характеристику можно применить к переводам 
и А. Майкова («Из ГаФпза» 1875 г.), и Вл. Соловьева; анализировать поэ
зию последнего с точки зрения Формы нельзя, ибо не Формой сильна поэ
зия русского ФилосоФа. Переводы из ХаФиза относятся к 1885 г. и сде
ланы с немецкого перевода Боденштедта; большинство из них представляют 
собой четверостишия и другие отрывки.

Конец XIX века, начиная с переводов Фета, можно назвать «лири
ческим», в силу преобладания переводов, передающих это настроение. 
В начале XX века стала заметна новая волна в переводческой деятель
ности; для того, чтобы проследить начало ее движения, нужно обратиться 
вспять, к научной деятельности Сенковского.

В копцс тридцатых годов Сенковскнй переводом муаллакп Лебида 
положил основание Филологическим переводам поэзии арабов, отличающимся 
стремлением к наибольшей буквальности, не считающейся с эстетцческими 
потребностями читателя и имеющей целью всестороннее объяснение пере
водимого и облегчение его разумения. После Сенковского в течении всего 
XIX века Филологическое изучение поэзии арабов и персов стояло довольно 
далеко от художественно-переводческой деятельности. Интерес к этой 
поэзии поддерживался и в Казани, где преподавал А. К. Казембек, родом 
перс, переселившийся позднее в Петербург, и в Москве (укажу на прозаи
ческие переводы с арабского проФ. Холмогорова во «Всеобщей Истории 
Литературы» Корша и Кпрпичпикова), и в Петербурге, на вновь учрежден
ном в 1854 г. Факультете Восточных Языков С.-Петербургского Универси
тета. Но поэзия была материалом для Филологической и исторической критики. 
Эстетическая сторона поэзии была как-будто забыта. Перелом в этом на
правлении наметился в 9 0 -ы х годах и ясно выразился в начале XX века: 
эстетический подход к поэзпи, оказавший и оказывающий влияние на пере
водческую и подражательную деятельность, возобновился благодаря интере
сам и трудам акад. Корша, проФ. Крымского в Москве и учеников русского 
арабиста бар. Розена—  проФ. В. А. Жуковского и И. Ю. Крачковского, словам 
которого, приведенным в начале, суждено было оправдаться: в журнале 
«Современный Мир» за 1917 г. А. Федоров поместил стихотворную пере
работку его переводов из ал-Ва*ва.

Плодом нового «Филологического» периода в переводческой деятель
ности можпо считать сборник «Персидские лирики» Ф. Корша и А. Крым
ского, вышедший в серип «Памятники Мировой Литературы» (М. 1916). 
Показательной является также передача Авесты у Бальмонта и стихотво
рение Гумилева «Пьяный дервиш» в сборнике «Огненный столп»; источ
ником последнего стихотворения, представляющего, по моему мнеппю, высшее 
достижение в этой области, является русский перевод Песни Насири —  
Хосрова, напечатанный проФ. В. А. Жуковским в IV томе «Записок Восточ
ного Отделения Русского Археологического Общества».

Каждая эпоха имеет свои крайности; наше время в изучении литера
туры и в самостоятельном творчестве отличается крайним увлечением 
Формой. Может быть, этим объясняется появление переводов, с Фотогра
фической точностью передающих подлинник — даже до особенностей араб
ских размеров; образцы таких переводов читатель найдет и на страницах

8*
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«Востока», они поразят его чуждостью образов, мысли и композиции. 
В чрезвычайной яркости образов, в строках, нанизанных как бы незави
симо друг от друга, в перенесении эстетического центра с общего плана 
композиции на отдельные образы, независимые «точки» (по арабски «нукта») —  
и заключается экзотика перевода.

Ill

Подражания чужому, стоящие на пороге усвоения и переработки, 
распадаются по своему оригиналу на две категории. К первой относятся 
подражания в стихах восточной прозе, ко второй — стихотворные подра
жания восточной поэзии. Восточная проза известна русским поэтам п 
стихотворцам по Корану, 1001 ночи, анекдотам, сказаниям, легендам и т. д. 
Коран представлен у Пушкина, Лермонтова (подражавшего первому), 
М. Лохвицкой и Бунина. В «Книге о поэтах последнего десятилетия» 
Пяст удачно охарактеризовал Пушкинские подражания Корану: «Такое 
ретроспективное проникновение в эпоху — удел немногих. Вспомним Пуш
кина с его воссозданием эпохи Корана в его арабских мотивах. ...Гений— 
это своего рода пророк, пророк прошлого»... В «Подражаниях Корану» 
Пушкин очень близок к оригиналу. Некоторые суры переданы им пол
ностью (примером может являться сура 8 0 -ая, послужившая источником для 
«подражания» «N1° 3); иногда отдельные стихи Корана развиты в целое 
стихотворение. Пример последнего случая мы имеем в четвертом «под
ражании».

С тобою древле, о всесильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но ты, господь, его смирил.
Ты рек: Я миру жизнь дарую,
Я смертью землю наказую,
На все подъята длань моя.
Я также, рек он, жизнь дарую 
И также смертью наказую:
С тобою, боже, равен я.
Но смолкла похвальба порока 
От слова гнева твоего:
Подъемлю солнце я с востока,
С заката подыми его.

В 260-ом стихе II-ой  суры Корана находим тему этих стихов: «Не 
подумаешь ли ты о том, кто препирался с Ибрахимом *) об его господе, 
что Аллах дал ему власть. Вот сказал Ибрахим: «Мой господь — это тот, кто 
даст жпзиь и умерщвляет!» Он возразил: «Но и я даю жизнь и умерщвляю!» 
Ибрахим ответил: «Аллах приводит солнце с востока; ты же приведи его 
с запада!» И смутился неверующий. Ведь Аллах не наставит на верный, 
путь людей-обидчиков».

Тот же образ встречается еще раз в русской поэзии, в политическом 
стихотворении Тютчева «Флаги веют на Босфоре»:

« ...И  пред нею всё склонилось:
Солнце с Запада взошло...»  l

l) Т. е. Авраамом.



117

Иптсресно сопоставить примечание Пушкина к стихам из его «под
ражаний »:

Земля недвижна: неба своды,
Творец, поддержаны тобой...

« Плохая Физика, по зато какая смелая поэзпя» с тем примечанием Фета, 
которое приведено выше, когда говорилось о его переводах из ХаФиза.

Коран у Пушкина упоминается еще много раз: и в альбоме Опегпна, 
н в Набросках. Спорным в изучении Пушкина является вопрос об источ
никах «Пророка». Защитники предположения об его зависимости от Корана, 
к числу которых принадлежит Черняев, автор статьи «Пророк Пушкина 
в связи с его же «подражаниями Корану» *), основывают своп доказательства, 
между прочим, и на близости стихов:

«И он мне грудь рассек мечом 
И сердце трепетное вынул»

к старому, не вполне точному переводу 94-ой  суры Корана, которая 
по-русски может быть передана следующими словами:

1. Не расширили * 2) ли мы твою грудь; не мы ли
2. Ноши с тебя сложили,
3. Которые спине твоей тягостны были?
4. Не мы ли твою славу возносили?
5. Но после стеснения облегчение!
6. Да; после стеснения облегчение.
7. Когда же ты окончишь, поднимись
8. И к твоему господу устремись.

Доводы, высказанные Вл. Соловьевым в статье «Значение поэзии в стихо
творениях Пушкина» (Собр. соч., изд. М. Соловьева и Гр. Рачинского, 
т. VIII, стр. 336 сл.) заставляют признать Пушкинского пророка символи
ческим изображением поэта, не относя его пи к Библии, ни к Корану.

У Бунина коранические темы очень часты и, как обычно у этого 
поэта, связаны с личным знакомством поэта с живым Востоком; иногда 
кораническая цитата связана с лирикой поэта:

Так говорит господь: «когда мой раб любимый 
Читаешь ты Коран среди врагов моих,
Я разделяю вас завесою незримой,
Зане смешон врагам мой сладкозвучный стих».
И сокровенных чувств, и дум, и песен много 
От вас я утаил: никто моих путей,
Никто моей души не знает, кроме бога.
Он сам нас разделил завесою своей.

Нужно еще отметить коранический рассказ «Ивлиса» ( — Иблиса) о 
сотворении человека в драхматической поэме М. Лохвицкой «На пути 
к Востоку» 3).

*) В этой работе можно найти точное сопоставление «подражаний» Пушкина 
с отдельными сурами и стихами Корана. Не будучи еще знаком с ней, я проделал 
ту же работу и пришел к тем же выводам, как и Черняев.

2) Обычно это слово переводилось: «раскрыли», «рассекли». Здесь расширенная 
грудь значит радостное настроение.

8) М. Лохвицкая 111, 108.
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«Тысяча и одна ночь» представлена в русской поэзии очень слабо. Как 
курьез можно привести стихи начала XIX века, показывающие, что было 
экзотично «в 1001 ночи» для русского читателя того времени, и взятые из 
«Азиятского Вестника» 1827 г. (стр. 208):

Иль в память привожу, какою мне отрадой 
Бывал тот день, когда, урок мой окончав,
Набегаюсь в саду, уставши от забав,
И бросясьна постель, займусь Шехеразадой...
И вижу там и сям и карлов и духов,
И визирей рогатых,
И рыбок золотых, п лошадей крылатых,
И в виде Кадиев волков...

В упомянутой несколько выше драматической поэме М. Лохвицкой 
название острова Ваак аль-Ваак в песне Гамиэля восходит, должно быть, 
к «1001 ночи», где говорится об островах Ваквак, как арабы называли Япо
нию или Корею.

Гумилев в драматической сказке «Дитя Аллаха» выводит старуху и 
кади. Как хорошо можно было бы нарисовать эти образы по «1001 ночи», 
н о... Гумилев не драматург! Зато главное внимание в стихах он уделял 
Синдбаду. Отсылая интересующихся к сборникам «Чужое небо» (стр. 33 
«Ослепительное») и «Романтические цветы» («Следом за Синдбадом -  Море
ходом...») привожу стихотворение, еще не появлявшееся в печати и при
надлежащее молодому поэту, синологу Б. А. Васильеву.

С и н д б а д .

Мимо старого белого сада, 
где жасмин и улыбка твоя, 
в эту лунную ночь из Багдада 
уплывал я в чужие края.
Семь скитаний в неведомых странах 
я свершил, и пе даром халиФ 
на семи золочены х Фирманах, 
подарив, написал: «будь счастлив!»
Но должно быть верховный из джиннов
иль певерящий в бога Данаш
рассказал о забытых кувшинах
под морскими волнами в глубинах,
где лишь спрут —  их тюремщик и страж.
На Аллаха однажды восстали 
неразумные дети морей, 
ибо крылья их были из стали, 
а глаза — из цветных янтарей.
Но разбитые грозною ратью 
Солеймана, владыки земли, 
запечатаны страшной печатью 
были в медных кувшинах они.
Без надежды, молитвы и хлеба 
им плененными быть суждено.
Солейман ибн Дауд у Магрёба. 
где скала упирается в небо,
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бросил эти кувшины на дно.
Я не знаю, откуда узнал он, 
наш великий н мудрый хэлиф, 
эту тайну об острове алом 
и про синий жемчужный залив.
Но бессонною ночью ДжаФара 
он прислал, и в шкатулке сапФир.
Мне Фирман золоченый в подарок 
преподнес раздушенный везир.
Он сказал мне: «На небе — светила, 
па земле же ;— Харун ар-Рашид; 
все уснули... и ночь наступила, 
лишь эмир правоверных не спит.
Повелитель, как роза в пустыне, 
умирает от скуки ночей; 
привези нам НФрита в кувшине, 
о, Синдбад, для услады очей.
Мир, молитва да будут с тобою  
и санФир —  голубой талисман.
Завтра в путь! Примиряйся с судьбою!
Вот восьмой и ^последний Фирман».
Он уш ел... Целый вечер висела 
над задумчивым Тигром луна; 
тихо в сад мой душистый и белый 
приходила проститься она.
И теперь в этот путь без возврата, 
на дорогу бескрайных морей, 
мы поставили в устьях ЕвФрата 
паруса четырех кораблей.
Да минует змеиная пляска, 
птица Рох и подводная мель...
Капитан Абу-Бекр из Дамаска —  
лучший кормчий прибрежных земель.
Да пошлет нам Аллах милосердный 
взор бесстрашный, правдивый и верный, 
в морс — ветер с попутной волной, 
путь счастливый обратно к Багдаду, 
а мятежному сердцем Синдбаду 
на отчизне желанный покой.

Изредка в стихи перелагались некоторые мусульманские анекдоты, 
рассказы и предания. Образчик неудачной попытки можно найти 
в «Колосьях» за 1890 г. (стр. 111 — 112). Стихотворение под заглавием 
«Искушение» принадлежит Н. Софийскому. Удачным нужно признать, 
«Черный камень Каабы» Бунина (изд. Маркса, т. III стр. 59). Сюда же 
относятся «Три Пальмы» Лермонтова, о которых придется еще говорить; 
«Соловей и роза» Фета— обычная тема персидских поэтов; «Пери и 
азраил» А. Майкова *); драма М. Лохвицкой «На пути к Востоку», равно

0 Знакомство с пери восходит с одной стороны через Жуковского к Томасу Муру, 
и с другой — к Грибоедову. В книге 2-й «Востока» можно найти персидское изоб
ражение пери (табл. 3).



120

как ii стихи И. Северянина, посвященные ей; сюжет ее заимствован от 
коранической и позднейшей мусульманской версии посещения Соломона 
царицей Савской, имя которой — Билькис (в нашей литературе, «Балькпс») —  
восходит к комментариям на Коран (в самом; Коране оно еще не встречается: 
происхождение его не выяснено).

В 1835 г. Пушкин написал «Подражание арабскому»: «Отрок милый, 
отрок нежной»..., источник которого до сих пор не обнаружен. На руко
писи стихотворения, справа от заглавия, Пушкин поместил псевдо-арабскую 
надпись. Сравнение: «Мы точь в точь двойной орешек — под одною скор
лупой» встречается случайно и у Фета, в «Восточном мотиве»:

«С чем нас сравнить с тобою, друг прелестный?
Мы — два конька, скользящих по реке,
Мы — два гребца на утлом челноке,
Мы — два зерна в одной скорлупке тесной,
Мы —  две пчелы на жизненном цветке,
М ы — две звезды на высоте небесной».

У русских поэтов часто встречаются подражания персидским четверо
стишиям. Как пример подражания Хайяму, можно привести четверостишие 
Брюсова из его «Опытов».

Не мудрецов ли прахом земля везде полна?
Так пусть меня поглотит земная глубина,
И прах певца, что славил вино, смешавшись с глиной.
Предстанет вам кувшином для пьяного вина.

Среди более крупных произведений еще с 5 0 -ых годов 1) встречаются 
подражания арабской народной песне, распространенной теперь в арабо- 
язычных странах. Примером из новой русской поэзии может являться 
стихотворение Бунина «Зейнаб» (пзд. Маркса, III, 63).

Древне-арабская классическая до-исламская муаллака Имруулькайса 
послужила материалом для стихотворения Бунина «След»:

Его обдувает с юга и севера.

. . .  Ушли с рассветом. Опустели 
Песчаные бугры.
Полз синий дым. И угли кровью рдели 
Там, где вчера чернели их шатры.
Я слез с седла — и пряный запах дыма 
Меня обвеял теплотой.
При блеске солнца был невыразимо 
Красив огонь прозрачпо - Золотой.
. . .  Долина серая, нагая
Как пах осла. В колодцах гниль и грязь.
И з-за  бугров моря текут, сверкая 
И мутно серебрясь.
Но тут семь дней жила моя подруга:
Я сел на холм, где был ее намет.
Тут ветер дует с севера и юга —
Он милый след не заметет. *)

*) Ср. «Москвитянин» 1852 г. «Арабские маулы».
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. . .  Ночь тишиной и мраком истомила.
Когда конец?
Ночь, как верблюд, легла и отдалила 
От головы крестец.
Песок остыл. Холодный, безответный 
Скользит в руке, как змей...
Горит, играет перстень самоцветный —
Звезда любви моей.

В этом стихотворении многое навеяно личным знакомством Бунина 
с Востоком. Живописующая часть картины вся идет от Бунина; но мотив 
созерцания следов ставки возлюбленной, ветер юга и севера, сравнение ночи 
с верблюдом, удалившим крестец от головы, т. е. конец от начала —  взяты 
у Имруулькайса.

Поэту-подражателю арабским стихам приходится проделать трудную 
работу: он должен служить одновременно двум господам. Перенимая срав
нения, образы, технику чужой поэзии, он не может не считаться с эсте
тическими требованиями своего народа и своего времени. В подражании 
арабскому поэту приходится заботиться о сохранении европейской закон
ченности композиции, очень редко встречающейся в арабских стихах. 
И в лирике европейский поэт передает хронологическую последовательность 
переживаний и настроений. Араб же чаще всего руководится раз навсегда 
установленным цданом. Кроме того, для близости к подлиннику, поэт- 
подражатель должен так построить каждый отдельный стих, чтобы он был 
законченным целым и мог рассматриваться независимо от предыдущих 
и последующих стихов; это самое трудное при подражании. Есть еще 
одна опасность —  впасть в шаблон либо с европейской, либо с арабской 
точки зрения. Эта опасность для человека, мало знакомого с арабской 
поэзией, почти совершенно неизбежна.

IV

Переработку чужих элементов, основанную на личном знакомстве 
поэта с арабами и персами, трудно подвести под рамки системы. При
ходится отметить здесь только несколько типов и любимых тем. Для 
начала XIX в., когда поэт редко бывал на Востоке, и о поэте - геограФе 
или этнографе говорить еще не приходится, характерной темой для всего 
ближнего Востока был гарем. Этим словом можно охарактеризовать и «Вос
точный Селам») Ознобишина, и «Бахчисарайский Фонтан», и «Стамбул гяуры 
ныньче славят», и «Талисман», н «Набросок» («От меня вечор Лейла...») 
Пушкина. Тема эта идет от Французского представления о Востоке, сло
жившегося в XVII —  XVIII в.в., и до сих пор сохраняется в понятии «ориен
тализм». Должно быть, традиция, восходящая к этой эпохе, заставляет 
некоторых русских людей и поныне при встрече с арабистом задавать 
вопрос о гареме, так же как о косе и чае при встрече с синологом. В лите
ратуре тема эта широко использована до наших дней: через Байрона и Пуш
кина она идет к Фету в молодой период его творчества 1), Мирре Лох
вицкой -) н Гумилеву 3). Для характеристики переработки в нач. XIX в. *)

*) Похищение из гарема. 2) Энис эль Джеллис. 3) Константинополь (сборник 
«Чужое пебо» стр. 19).
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привожу провинциальное стихотверение некоего М. Демидова из «Заволжского 
Муравья» за 1834 г., являющегося тем более характерным:

В о с т о к .

Восток, Восток, как много дум!
Какие дивные картины!
Кизиль —  Ирмака, Ганга шум,
Гиммале грозные вершины,
И Ипдустан, приют богов,
И Коби — океан песков...

Где ужас смертных — крокодил;
Где горы —  дно руды златое,
Где скорпион, строФОкамил,
Цветет бамбук, кокос, алоэ.
Где слон, творенья исполин,
Шакал и барс гроза долин,

Где человека колыбель,
Где были Кира, Ксеркса троны, 
Халдейских пастырей свирель, 
Народы, битва и законы,
Возник где христианства свет, 
Где проповедал Мугамет.

Как день один прошли века. 
Слились с лица земного люди, —  
И время смелая рука 
В развалин жалостные груды 
Преобратила Вавилон,
И Эскпндери 1) светлый трон.

Теперь живет в градах тех лень, 
В Гаремах и в садах Востока,
И освещает пышный день 
Роскошных правнучат пророка,
В Гаремах, воли рубеже,
Или с копьем на грабеже.

Но весел пестрый твой базар, 
Хорош нестройный впд Байрама. 
Кинжал, Дамаска мститель дар, 
Ткань золотая Тегерана,
И дева с пламенем в очах 
И речью звучною в устах. *)

*) Имеется в виду Искендер — имя, под которым Александр Великим известен 
на мусульманском востоке.
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Созади дивный гимн звучит 
На лютне девы восхищенной, 
Когда в час вечера сидит 
Она под пальмой благовонной 
И дева та как степь знойна, 
Ревнива, мстительна, нежна.

В этом стихотворении дается общая картпна Востока. Другой пример 
общего географического обзора можно найти у Лермонтова в «Споре»:

Посмотри: в тени чинары 
. Пену сладких вин

На узорные шальвары 
Сонный льет грузин... и т. д.

В новейшей поэзии у Гумилева есть такой обзор, если не всего Востока, 
го одной страны — Египта (Шатер, стр. 11). Одна из тем, затронутых 
в этом стихотворении —  луна и минарет — также обычна для русской 
поэзии:

Над мечетью Султана Гассана 
Протыкает луну минарет...

(Гумилев).

. . .  Приезжай поскорей:
Уж луна над луной минарета

(Фет, Похищение из гарема).

. ..  Стал месяц тускл, как серп на минарете
(Федоров, «Сонеты» стр. 14: «Мечты»).

В новейшее время у поэтов-путешественников часто встречаются кар
тинки из жизни арабов и персов. Примером этого рода поэзии может 
служить стихотворение Бунина «Потомки пророка» (т. VI, стр. 163). Пустыня, 
верблюд, пальмы, бедуин, караван, араб-всадник — вот обычные темы этого 
рода поэзии. Из отдельных живописующих элементов выделяется восточ
ный костюм: тюрбан, Феска, бурнус, абая. К этому типу поэзии относится 
«Под палаткою пунцовой» Фета (изд. Маркса И, 10).

Поэзия географов и этнографов очень любит темы, связанные с Исла
мом: мечеть, минарет, муэззин, пророк, паломник в Мекку (у Гумилева). 
Но тут у нас возникает вопрос: можем ли мы, славяне, считать Ислам 
экзотичным, когда судьба так теспо сплела нас с мусульманским миром?

V

Как было выяснепо выше, арабы и персы в нашей литературе имеют 
два изображения: Филологическое и геограФическо-этнографическое. Соеди
нение этих двух направлений в творчестве наших поэтов —  вещь довольно 
частая, еще со времен Грибоедова и Пушкина. Особенно характерным 
представителем такого рода творчества является Бунин. Мы видели такое 
соединение в стихотворении «След». Укажу еще на его «Ночь аль-Кадра» 
и на «Тайну». Полагаю, что соединение знакомства книжного с личным 
знанием живого Востока является самым желательным достижением для 
поэта в стихах, посвященных Востоку.
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Исторический подход к арабам и персам, помимо Корана у Пушкина 
и личности Мухаммеда у Купина («Магомет и Саоия»), существует еще 
и у А. Толстого в начале «Иоанна Дамаскина».

К восточной технике в русских стихах нужно отнести рнФму, размер 
п разные Фигуры. О передаче газели и месневи говорилось уже выше. 
«Газелла» существует сейчас и независимо от арабского или персидского 
сюжета, как самостоятельная Форма. Особенно излюблена она Вяч. Ива
новым, наир.:

«Нам суд — быть богомольцами могучих змей и солнц» *) и т. д.
Среди Фигур, ценимых на мусульманском Востоке и относимых на 

Западе иногда к несовершенствам стиля стихотворения, можно отметить:
1. «Сродненис». В стихе употребляются рядом или в близком соседстве 

два слова от одного корня, иногда с различным значением:

«И крошечку хлеба в крошечной съесть палатке»...
или «К безрассудствам безрассудных,

Веселясь, зовет Гяф и з». (Фет. II, 195).

2. «Сопоставление»— антитеза. Противополагаются два понятия в одной 
строчке:

«Где сладость роз и горечь миндаля» (Федоров, Сонеты, 49).

3. Параллелизм всех слов в двух соседних стихах или полустишиях:

Прошумели 1 весенние воды
Загремели 1 веселые

1.
грозы

глагол прилагат. существ.
(Голенищев - Кутузов).

4. Внутренняя риФма г

Правда, что занозы розы
Глубоко в тебя вонзились. (Фет. II, 197).

Особенно часто пользуется восточными Фигурами, должно быть, не 
сознавая их ближневосточного колорита, Андрей Белый. Его «Первое свида
ние» или его проза, подчас рифмованная, изобилуют перечисленными вкратце 
достоинствами поэзии мусульманских стран. Конечно, о каком-нибудь влия
нии здесь не может быть речи, скорее здесь параллельное развитие двух 
самостоятельных литератур.

VI

Ошибки и недостатки в поэзии, посвященной арабам и персам, сводятся 
к незнанию couleur locale, к недостаточному знакомству с изображаемым. 
Иногда на мусульманский Восток заносятся образы из классической мифо
логии (ср. «Селену» в «Полнолунии» Мар. Шагннян, сборник «Orienlalia». 
У нее же в стихах встречаются детали, которые свидетельствуют о недо
статочно углубленном знакомстве —  наир., «шейх слуга Корану» и женщина, 
читающая лгущий Коран и лукавящего Аверроэса!) Не зная чего-нибудь 
об одной из «экзотических» стран, поэты часто позволяют себе брать

*) «Сог Ardens».



125

материал из соседней страны. Так, еще Ознобишин в своей поэме «Селам» 
в 1830-ы х годах писал:

«Пусть жнн-сенг кончит мой селам».

Ж нн-сенг— (жэнь-шэнь)— китайский корень, попавшийся в поэму, 
место действия которой — Багдад (правда, что в Багдадском саду растут, 
по поэме, растения всех стран; но одним китайским словом couleur locale 
уже испорчена). Неудачным надо ирпзнать также то, что Гумилев в своей 
драматической сказке «Дитя Аллаха» заставляет ХаФнза говорить с птицами 
стихами, которые по Форме заимствованы у малайцев и носят имя «иан- 
тумов». Такие промахи нередки у Гумилева: в африканской негрской 
поэме «Звездный ужас» поэт говорит о ветре «с гор Ирана на ЕвФрате». 
Скорее можно простить неточность хронологическую (ср. ново - арабские 
стихи, влагаемые Гумилевым в уста Имруулькайса в «Отравленной тунике»), 
чем этнографическую или географическую. Есть еще одна ошибка: чрез
мерная европеизация. Если пальмы в арабо-испанской поэзии даже не умеют 
плакать 1 , то у Лермонтова три пальмы ропщут на бога. Но какое дело 
Лермонтову до арабо-испанской поэзии? Не нужно забывать, что Фантазия 
поэта свободна!

На основании сказанного и приведенного материала можно дать такую 
характеристику экзотики вообще: экзотика в поэзии— это та сторона поэзии, 
где она ближе всего подходит к чужому, неприсущему классической поэзии 
Европы, в том ее виде, как она сложилась с У1 в. до Р. Хр. —  до XIX в., 
будь то путем чисто созерцательного подхода к чужому, будь то путем 
конгениального чужой поэзии восприятия и переработки материалов ино
земного поэтического творчества. И смотря по тому, насколько это чужое 
будет ярко, пряно, красочно, чуждо, необычно, чудесно, оно будет входить 
или нс входить в наше понимание экзотики.

В. Эбер май. *)

*) Первый самостоятельный правитель мусульманской Испании, Омейлд Абд-ар - 
Рахман I, принужденный бежать из Сирин в Испанию, увидев пальму, вспомнил родину 
и сказал стихи:

/<0 пальма, ты чужая здесь, подобно мне 
П к западу ушла ты от родных корней.
Рыдай! Но взор потупя, может ли она 
Рыдать, не для моих безумств сотворена»?..



В.  А Л Е К С Е Е В

УЧЕНИЕ КОНФУЦИЯ В КИТАЙСКОМ СИНТЕЗЕ

I. КОНФУЦИЙ и КИТАЕВЕДЕНИЕ

Систематическое изложение учения КонФуцпя представляет трудности, 
если не большие, то, во всяком случае, не меньшие, чем изложение какого- 
лпбо иного крупного учения. Начать хотя бы с того, что тот или иной 
уклон изложения всегда зависит от точки зрепия излагающего на все учепие 
КопФуцпя целиком, от его общей характеристики и, в конечном выводе, 
от определенной терминологии: есть ли это религия, философия, полити
ческое учение, моральный кодекс и т. д.? Хаос этих исходных суждений 
вполне совпадает с хаосом материала, па котором они должны складываться. 
Ввести же в свою научную операцию весь, хотя бы и строго отобранный 
материал, и в то же время придать синтезу характер физиономии —  всегда 
будет вещью рискованной, индивидуальной, подверженной нападкам и, во всяком 
случае, величиной научно-переменной.

Для самих китайцев система Конфуция, будучи интуитивно-понятной, 
в то же время всегда представляла непреодолимые трудности пзложепия. 
Вопрос, предлагавшийся мною неоднократно китайским ученым старой школы: 
в чем сущность учения Конфуция? — вызывал или усмешку или траФаретные 
ссылки на тексты, подверженные сомнению не менее тех, которые они 
призваны характеризовать и обобщать.

Ученые более крупной величины, засвидетельствовавшие свою учепость 
в печатных трудах, писали о Конфуции без конца, и эта двухтысячелетняя 
литература чьему - либо единоличному прочтению не поддается. Однако, 
отправные точки зрепия китайских национальных учепых большею частью 
совпадали с операционным материалом и по тону, и часто по содержанию. 
Даже знаменитые систематические трактаты повоконФуцианцев сунской эпохи, 
до сих пор, к сожалению, Ёвропе почти неизвестные, в общем, все-таки, 
дают лишь литературно-ритмические схемы, очень интересные, но в научном 
смысле, конечно, бесплодные, если только не рассматривать их как материал 
для дальнейших разысканий.

С ломкой старого строя, с упразднением системы государственных 
экзаменов, а вместе с ними и касты служилых начетчиков, безраздельная 
власть Конфуция над китайскими умами прцшла к копцу. В паши дни ее
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заменила быстрая европеизация и, в особенности, американизация Китая. Как 
и следовало ожидать, американизованная молодежь начала с усиленной кри
тики старого Китая и особенно Конфуция, вместе со всею его системой.

Однако, после урагана безответственных выпадов и инсинуаций, не 
имеющих ничего общего с настоящею критикой, наступает, наконец, пора 
суждений, близких к научным, — суждений о Конфуции и его учении, как 
о материале, к которому уже не примешивается ортодоксальность, осложняющая 
изучение и изложение. В Пекинском Университете осповывается каФедра 
ф и л о с о ф и и , преподаваемой на началах сравнительной науки, и один из про
фессоров этой высшей школы выпустил в свет книгу, глава IV которой, гово
рящая о Конфуции, служит предметом изложения и суждения в этой статье.

Конфуцием и его системой, как известно, занимались ученые всего 
мира, — и прежде всего японцы, знающие Китай, конечно, лучше, чем все 
прочие иностранцы. Сначала японцы шли на поводу у самих китайцев, 
мировоззрением которых они всегда были в достаточной степени проникнуты, 
но, с усвоением европейской цивилизации, они быстро применили к си
стеме КонФуция, методы европейских научных разысканий, опередив в этом 
отношении китайцев на десятки лет. Степень зависимости новых китайских 
исследователей КонФуция от японцев я, к сожалению, пе компетентен 
определить, но простое сравнение оглавлений тех и других книг дает очень 
Значительные поводы для сомнений, о которых, впрочем, пока распро
страняться не буду.

Европейцы стали интересоваться КопФуцием с того самого момента, 
как они. стали систематически ездить в Китаи, т. е. с конца XVI века. 
Сначала это были миссионеры, которым знать о Конфуции нужно было 
исключительно для полемических целей. Знание это, как свидетельствует 
вся первая стадия синологии, затянувшаяся на два с лишком века, давалось 
не легко. Потом это были консула и другие иностранцы всех сословий 
и состояний, интересовавшиеся Конфуцием для писания поражающих чита
теля книг, но все в том же духе, а именно: с целью доказать положительное 
ничтожество китайцев но сравнению с западной цивплпзацей, а в частности^ 
ничтожество КонФуция перед Христом и христианством. Были, правда, 
и исключения в духе полярно-противоположном, восхвалявшие китайскую 
культуру и КонФуция, как откровение, являющееся (через посредство, 
автора) европейскому миру. Но и этот тип писанин о Китае имел лишь 
временпое значение, без всякого научного характера.

С основанием Французскими учеными (Рэмюза, /Кюльен) научной сино
логии вопрос о Конфуции был поставлен, наконец, в научную очередь. 
Однако, проблема конфуцианских текстов, могущих с любого момента стать 
подозрительными в глазах частичной критики; трудность операции с ними, 
осложняющаяся самим их составом, который по существу от начала до 
конца является спорным, отпугивала ученых перспективой труда целой жизни 
для достижения результатов, столь же спорных, сколь спорен и сам материал, 
дающий в разной комбинации различные Фазисы.

Однако, один из них, английский миссионер Аэгг (Legge), не убоялся 
этой перспективы и всю свою долгую жизнь посвятил переводу и нсссле- 
дованню китайских классиков. Я, конечно, считаю себя, — как многие, 
многие синологи, — положительно облагодетельствованным этим прекрасным, 
доселе пи в чем не превзойденным гигантским трудом, но и Аэп, подчиняясь 
своему специфическому призванию, не удержался от произнесения паФических 
и —  увы —  ничтожных слов сожаления о том, что кцтайцы только конФу- 
цпанцы, а не христиане,— и это в самом конце своего монументального труда!
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С появлением окончательно научной синологии, в липе Габэлэпца, 
Хирта, Шаванпа и других, начинаются попытки синтезов, имеющих неко
торое основание. Обобщения системы Конфуция, приуроченные к харак
теристике его личности, вращаются в духе современных этнографических 
теорий, — скорее даже несколько запоздалых,— и Формулы, в роде ((нацио
нальный пророк», «китаец - тип» пытаются разрешить задачу и придать 
конфуцианскому учению облик. Одпако, помимо того, что подобная номен
клатура не объяснит, если не ничего, то, во всяком случае, весьма и весьма 
многого, все вышеуказанные лица, занимавшиеся проблемой Конфуция лишь 
под давлением эпизодического интереса, продиктованного им потребностями 
главы одного из очередных их исследований, не могли, конечно, встать 
в нормально-исходную позицию, а именно, вооружиться материалом, значи
тельно превышающим «Суждения (Конфуция) и беседы» — тем более в одно
сторонней традиции Чжу Си (ум. 1200 г.), отступления от которой у евро
пейцев, вообще, редки, — и встать лицом к лицу с проблемой, давно известной 
китаистам из китайцев.

Так, И-цзнн и Чунь-цю («Перемены», «Летопись» *), приготовленные 
Аэиом  (судя но его же словам), до выхода в свет первого тома «Китайских 
классиков», содержащего в себе Луныой, Дасио и Чжуп-юн* 2), не повлияли 
на исследование, как нужно было бы ожидать. Шавапп иптересовался 
учением К онфуция при переводе отдельной главы Сыма Цяня (биография 
Конфуция) и трактовал его, как историк. Хирт и Гаоэ.гэнц точно так же 
интересовались Конфуцием лишь попутно, и т. д.

Кроме того, сплошное использование И-цзина для изложения конфу
цианского учения, — вещь сама по себе достаточно спорная, —  было для 
Шаванпа вовсе неприемлемо, ибо он по традиции рассматривал эту книгу 
исключительно как книгу гадания, из этой области не выходящую.

Что же касается до Чунь-цю, в традиции Цзо, —  а тем более в самых 
интересных традициях Гу пьяна и Гуляла , — то, кроме отрицательных 
суждений типа Аэна  или В. II. Васильева, эта книга, кажется, научных 
откликов еще не видала. А между тем, можно считать аксиомой, что без 
точных научных операций над этим в высшей степени примечательным 
человеческим, историческим и отчасти ф и л о с о ф с к и м  документом, никакая 
теория Конфуция невозможна. Более того, все неудачи доходящих чуть ли 
не до сотни переводов «Суждений и бесед» (Луньюя) объясняются исклю
чительно незнанием и непониманием Чуньцю, ибо психика странного языка 
Луньюя та же, что и в Чунь-цю, отражением которой она является.

Таким образом, поскольку китайский китаист погрязал в навязчивой 
традиции и был скован китапзмом, постольку европейский китаист не мог, 
не хотел или пе умел освободиться от европеизма, навязчивого не менее 
конфуцианской традиции.

Но вот перед нами новая эра. Освободившиеся для науки китайцы, 
быстро и легко усваивающие себе в Европе и Америке приемы обще
научной мысли и работы, вступают в новую Фазу синологии: из объектов 
перевода и исследования они превращаются в творящих и то, и другое 
субъектов, становясь в ряд синологов всего мира, говорящих одним с пими 
научиым языком.

*) Об этих книгах весьма подробно говорится ниже, в тексте изложения доктрины 
Конфуция.

2) «Суждения и беседы» (Конфуция и учеников его', «Келпкое учение» (учебный 
синтез раннего конфуцианства; и «Точка-действие» (метафизический его синтез).
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К числу таких лиц. принадлежит автор книги, о которой будет далее 
речь, китаец Ху Ш и *). Он родился и воспитался в семье ученых, весь 
род которых славится в Китае своим серьезным изучениехм китайской 
литературной старины, притом в наиболее устойчивой из традиций, имеющих 
в виду преемствовать древнюю (хапьскую) систему изучения текстов. Далее, 
он получил образование в Америке и лишь недавно вернулся в Китай, где 
сейчас же встал в ряды бойцов за демократизацию китайской науки и самого 
китайского языка вместе с его иероглифической письменностью. Он состоит 
в настоящее время профессором Пекинского Университета по каФедре ф и л о 
с о ф и и , и писавший предисловие к его труду Цай Юанъпэй отмечает, как 
редкость, совмещение в одной и той же личности наплучших традиций старой 
учености, туземной, с европейскою, дошедшей до конца школой.

II. КНИГА ХУ ШИ

Книга, о которой речь, называется «История китайской ф и л о с о ф и и  
в больших линиях» (Чжун Го чжэсио шы даган). Она является первым 
пумером серии трудов Пекинского Университета, и этот первый — для меня 
пока единственный — том, содержащий в себе историю древней ф и л о с о ф и и  
(до Хань), выйдя в свет в 1918 году, был раскуплен весь в течение двух 
месяцев, так что второе издание, которое сейчас передо мной, может быть, 
вовсе не последнее. Эта «История» представляет собою обычную для 
последних лет европеизованную китайскую книгу, печатанную наборным, 
подвижным шрифтом на обеих страницах, снабжена европейскою пунктуацией, 
значительно усиленной систематическим, двояким отчеркиванием собственных 
имен и названий и, —  также нормальною для повокитайских изданий — 
вертикальною, боковою вставкой в иероглифический текст английских слов. 
В ней четыреста страниц убористой печати, чтение которой, достаточно 
удобное механически, являет большие трудности, о которых речь далее.

Начиная с ф и л о с о ф с к о - Филологического введения, кпига во второй 
главе дает очерк зарождения китайской ф и л о с о ф и и , в  третьей трактует 
Лао-цзы, в четвертой Кун-цзы (КонФуцпя) и далее: Мо-цзы, Ян Чжу, прочих 
с о ф и с т о в , Чжуан-цзы, и наконец, Сюнь-цзы, при нескольких заключительных 
общих очерках. Глава о Конфуции, составляющая пока предмет моего 
ближайшего рассмотрения, занимает 36 страниц и, конечно, ее следовало бы 
просто перевести. Однако, это неудобно по многим причинам, и я огра
ничусь беглым изложением общих линий, задерживаясь исключительно на 
частях демонстрационных и аргументационных. Этому изложению я должен 
предпослать несколько необходимых замечаний.

III. КРИТИЦИЗМ ХУ

В предисловии к своему труду, распространенном в целую внуши
тельных размеров главу, Ху высказывается в том смысле, что китайская 
ф и л о с о ф и я  есть, действительно, ф и л о с о ф и я  и , вместе с индийской, занимает 
определенное положение в ф и л о с о ф и и  мировой. Это утверждение вызвано, 
конечно, существующим и в китайской среде сомнением, и не даром в преди- 1

1) Ху — его Фамилия, а Ши — имя. В своих английских сочинениях он называет 
себя D-r Su Hu, ставя на первое место имя (?), а на второе Фамилию, по европейскому 
обыкновению. Он родился в 1891 г., получил степень доктора ф и л о с о ф и и  в  Колумбий
ском Университете, и с 1917 г. состоит профессором Пекинского Национального 
Университета.

Восток. Кн. 3-я. 9
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словии к книге своего коллеги ректор Университета Цай Юаньпэп говорит 
о нелегкой задаче вывести чисто философский материал из хаоса древних 
китайских мыслителей, половина которых состоит из произносящих «религи
ознообразные», богословские речи (шэпъ осу а), а половина интересуется 
вопросами правления. Впрочем, Ху идет еще дальше: он верит, что китай
ская философия эпохи возрождения при Цинах (XVII-XIX в.) может вступить 
в соединение с европеизмом, дав новый, особый тип философии. Однако, 
это только мимоходом.

Гораздо важнее его признание в том, что китайская философия для 
своего научного изложения требует применения европейских методов, каковые 
и излагаются им с большою подробностью по Винделыпт&у, с одной стороны, 
и Латлуа и Сснеоосу— с другой. Не забыта и статья из Британской Энцикло
педии ((Textual Criticism», котирующаяся, очевидно, также, как источник.

Стараясь быть объективным, Ху, не принадлежащий к группе хулителей 
мыслящего Китая, воздает должпое китайской науке филологии, с которою 
он, очевидно, знаком, хотя и в неизвестном мне пока масштабе.

Далее, излагая учение Конфуция, он во многом находится в прямом 
соприкосновении с господствующею традицией, так что упрекнуть его в сплош
ном, преувеличенном новаторстве никак нельзя.

Тем не менее, основною своей задачей он ставит научный метод 
изложения (кэсиоды фэнфя). С помощью этих общенаучных приемов он резко 
осуждает, например, древнюю, ханьскую традицию И-цзина, как имеющую 
сплошной магический уклон, и пинских ученых за ее преувеличение. Однако, 
все это, как и дальнейшее, дано в масштабах, слишком незначительных для 
положительных по этому поводу суждений.

Можно также указать несколько примеров отчетливо остроумной и науко
образной критики текста, оригинальность которой, впрочем, сомнительна.

Отметая при помощи своей резкой и определенной критики все то, 
что было в хаосе древней китайской философии «если не скудная материя, то 
магия», Ху находит, что для начального ее периода серьезно трактовать 
можно только о Кун-цзы (Конфуции) и Лао-цзы.

Переходя, в частности, к конфуцианскому материалу^ он верит только 
Лупьюю, но в свои исследования или, вернее, суждения, вводит п Чуньцю 
и И-цзин, сообщая, таким образом, своему материалу неизвестную европейцам 
полноту и видимую научную целесообразность, знакомя нас, наконец, с кар
тиной, которую доселе не мог нарисовать ни один из европейских сино
логов. С этой точки зрения книга Ху Ши — книга интересная в высшей 
степени, заслуживающая большого и пристального внимания. Неудивительно, 
поэтому, что даже поверхностное изложение, и еще более поверхностный 
разбор одной лишь ее четвертой главы, трактующей о Конфуции, займет 
много времени и потребует от читателя некоторых усилий. IV.

IV. ЯЗЫК КНИГИ II СТАТЬИ

Язык, которым пишет Ху Ши, есть смесь старой лексики с новой, 
в новом ритмическом укладе. Это так называемый «белый» язык, т. е. 
как бы : простой, пресный, — язык, лишенный литературной насыщенности 
и литературной традиционной образности.

Старая лексика осталась прежде всего в цитатах, без которых никакое 
доказательство —  а книга Ху желает доказывать, а не только вещать —  
немыслимо. Однако, в целом ряде случаев цитата, по мнению Ху Ши, 
его читателям, лишенным старого начетнического содержания, может быть



непонятна. Тогда on делает к ней примечания, и опять в старой лексике и в ста
рой же ритмике, а затем, излагает цитату на более свободном, «белом» языке.

Новая лексика, неологизмы, в роде «гостем-воззрение»-объективизм 
и «хозяшюм-воззрение»-су6 ьективизм — результат спешной выработки, про
деланно й в шестидесятых годах японцами, которые с китайскою ритмикой 
не считались, и затем усвоенной китайцами. Ритмический уклад старой 
китайской речи, повелевавший в аморфном языке властно и решительно, 
был этими неологизмами разбит, и, следовательно, замешен иным, более 
простым и эластичным, то-есть укладом речи разговорной, которая, как 
известно, может оперировать с чем угодно (пример —  русская книжно- 
разговорная речь).

Следовательно, у Ху, при изложении учения КопФуция, три языка: 
архаичный в цитатах, общелитературный старого типа в его же собственных 
(и тем более, заимствованных) комментариях и, наконец, язык разговорный, 
насыщенный неологизмами, перемежающимися с английским текстом.

Надо еще добавить, что эти неологизмы, взятые из английского языка, 
невольно повлияли даже на столь непохожую на английскую ритмику 
китайского разговорного языка 1). С некоторым преувеличением можно ска
зать, что «белый» язык Ху Ши есть построенная па общеевропейский —  
в частности, английский — лад разговорная речь, уснащенная неологизмами 
и прерываемая старым ритмическим строем, который приурочен к объяс
нению длинных пассажей архаичного языка, как наиболее к нему близкий.

Результат можно назвать превосходным, в смысле приобщения китай
ского научного языка к европейскому языку, точности и определенности. 
Само собой разумеется, что его гетерогенный состав есть лишь временный 
курьез* который, надо полагать, впоследствии примет лучшие Формы.

Во всяком случае, здесь впервые такая сложная тема, как учение К он
ф у ц и я , нашла себе точное выражение, - лишенное ортодоксальных Формул 
древности и банальных переложений на разговорный язык детей, пони
жающий ценность слова и мысли.

V. ИЗЛОЖЕНИЕ. А) КУН-ЦЗЫ

Теперь перехожу к изложению учения Конфуция в том самом порядке, 
в котором читаю его в четвертой главе книги Ху. Пересказы и переводы 
отдельных мест сделаны мной по разным принципам. Классические тексты 
даны в наибольшей дословности, слова Ху в общелитературном изложении 
и схематическом пересказе, с пропусками повторений и перегруженных 
цитатами мест.

В первом параграфе, называемом «Общий очерк жизни Конфуция» 
(Кун-цзы *) лиочжуань) Ху довольно неожиданно заявляет, что собственно * 2

*) Китайская разговорная Фраза не знает таких слов, как: который, что, кто, 
где и т. п., совершенно необходимых в европейской Фразе. Впрочем, английская 
Фраза, как известно, от них уже освобождается.

2) Кун-цзы — «Мыслитель Кун», — обычное для*писателей величание, состоящее 
из Фамилии (Кун) и слова цзы (философ, мыслитель, учитель и т. д.), непосредственно 
к ней прибавляемого (как в соединениях: Лао-цзы (европ. Lao-tse, Лао-тсе, Лао-дзе 
и др.), Чжуан-цзы, Чжу-цзы). В виду того, что почтительные ученики называли Куна 
просто «учителем» (Фуцзы), а впоследствии, с добавлением Фамилии, Кун-Фуцзы, 
католические миссионеры латинизировали это словосоединение в виде Confucius, откуда 
и наше: Конфуций. Эта латинизация не была распространена на других мыслителей, 
которых, ради последовательности, надо было бы называть: Лаоций, Чжуанций, Чжуций 
п т. д. При жизни «Конфуция» звали Кун Цю, иначе (по прозванию) — Чжун Ни.

* 9*
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о биографии Конфуция он распространяться не намерен, ибо она всякому 
китайцу известна, и поэтому он ограничивается беглой характеристикой 
деятельности Куна и его личности, начиная от службы в родном уделе Лу 
и кончая знаменитою «редакторской» (вычеркивающею разные тексты) 
активностью при конце жизни.

Спорный для некоторых синологов (как напр., для В. П. Васильева) 
вопрос о занятиях Коноуцпя знаменитыми «Переменами» (И-цзин), невиди
мому, для Ху бесспорен, вообще, и в частности,— что касается авторского 
творчества «Подвязанных речей» (Спцы), —  Ху, невидимому, считает это 
Фактом, хотя и не без оговорки о возможной вставке в эти тексты многих 
суждений посторонних лиц, не заслуживающих никакого доверия. . л/А

Ху совершенно правильно и в полном согласии с традицией х),^оце
нивает деятельность Конфуция, как не-творческую, а исключительно «пс- 
редатческую», при чем распространяет ее и на И-цзин («Перемены»), и на 
Чупьцю («Летопись»), как на тексты, давным давно существовавшие 
и известные.

Далее, Ху не может не остановиться на «Книге о сыновнем благого
вении» (Сяо-цзин), камне преткновения критики, сражающейся с традицией 2 2), 
и решает вопрос об авторитете самого Конфуция отрицательно, как, впрочем, 
и для многих других книг 3), приписываемых учителю.

Наоборот, книга «Суждений и бесед» (Луньюй), не смотря на то, что 
она явно —  как, впрочем, Ху признает и сам —  прошла через много рук, 
кажется ему заслуживающей величайшего доверия, и он определяет свой 
операционный материал, главным образом, этою книгой в соединении 
с трактатом Конфуция в И-цзине и «Летописью» (Чуньцю). Все свое даль
нейшее изложение Ху, действительно, строит исключительно на данных, 
взятых из этих книг и так или иначе скомбинированных.

Так, прежде всего, он, на основании облюбованных традициею тек
стов 4), признает, что основною мечтой Конфуция является реформа прави
тельства, и что сам он, как деятель и писатель, принадлежит к числу прак
тических государственных деятелей. Испытав пеудачи на этом поприще, 
Конфуций под конец жизни обратился к преподавательской деятельности, 
которая, по его расчетам, должна быть обращена ко всем без исключения, 
п этим именно путем добиться того совершенства изначально хорошей 
человеческой природы, которое недостижимо при борьбе с уже сформирова
вшимся обществом.

Успех Конфуция на этом поприще Ху считает весьма серьезным, хотя 
и не верит, вопреки традиции, в сакральную циФру 3000 учепиков, в каковую 
входили имена людей лишь упомянутых в Луньюе и, особенно, подсказанных 
традицией.

*) Традиция эта начинается со знаменитого откровенного сознания Конфуция 
в «Суждениях и речах» (Луньюй, VII, 1): «Я передаю, но не сочиняю, я честно 
лобло древнее». Она непосредственно связана с оценкой КонФудия, как «учителя», 
открывшего людям на древность глаза.

2) «Мои мысли — в Чуньцю, мое поведение—в Сяо-цзине» (текст Сяоцзина). Это 
место Ху считает «вздорными словами, выдуманными ханьскими конфуцианцами, 
и абсолютно недостоверными».

8) Ху их не перечисляет, но список их очевиден: «Трактаты о ритуале (Ли-цзи), 
«Домашние изречения» (Цзя-юй) и др.

4) «Если бы кто меня взял на службу, то уже в год я мог бы кое что сделать, 
а в три года все было бы закончено» (Луньюй XIII, 10); «Если бы кто меня взял на 
службу, я бы устроил Восточную Чжоу» (т. е. в уделе Лу, на востоке, устроил бы 
тож е, что в Чжоу, на западе — полноправную династию) (Луньюй, XVII, 5).
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Параграф первый заканчивается общеизвестными характеристиками 
и автохарактеристиками К онфуция 1), вызывающими у Ху то иронию, то 
восхищение, но кажущимися ему особо значите л ы гы мц.

VI. ИЗЛОЖЕНИЕ. Б) ЭПОХА КУН-ЦЗЫ

Параграф второй трактует об эпохе, современной К онфуцию, харак
теризуя ее известными словами Мын-цзы (III, 2, 9, 7): «Свет пришел 
в упадок, правый путь стал неразличим. Кривотолки, ереси, насилия опять 
появились. Что подданный убивал своего государя — случалось. Что сын 
убивал своего отца — случалось». Ху сопровождает их также известными 
примерами, взятыми из Летописи Конфуция и вполне доказывающими сде
ланные Мын-цзы обобщения.

По этому поводу Ху останавливается на вопросе: что это были за 
«кривотолки, ереси» (се шо), современные Конфуцию, о которых упоми
нает Мын-цзы, — к удивлению нашему и сожалению,— их не перечисляющий.
В первую очередь — и совершенно правильно — Ху ставит Лао-цзы с его 
знаменитыми нигилистско -  анархическими изречениями, вроде: «В народе 
голод —  из-за того, что его властители съедают много налогов» (гл. 75); 
или: «Сверхчеловек * 2) не добр и не сердечен» 3) (гл. 5); или: «Народ не боится 
смерти: к чему же смертью его пугать?» (гл. 74); или, наконец: «Отбросьте 
человеческую сердечность, отрешитесь от совести — и народ возвратится 
к сынопочитанию и отеческой любви. Отрешитесь от совершенномудрых, 
отойдите от просвещенных, — и народу это будет выгоднее во сто раз» 
(гл. 19). —  Такова первая ересь, возмущавшая Конфуция.

Затем, кривотолки исходили от некоего Шао Чжэн Мао, которого/, 
в бытность свою начальником по уголовным делам, Конфуций казнил за 
следующие три провинности: «он, вопервых, жил так, что вокруг него 
образовывались партии и кружки; он говорил так, что мог красноречием 
своим возбуждать массы; наконец, оп был настолько силен, что мог вос
стать против существующего порядка и обособиться» 4).

Наконец, Ху оказывает большое внимание еще одному из смутьянов, 
некоему Дэнси-цзы, которого он считает таким же революционером, как 
и самого Лао-цзы. Книгу Дэнси-цзы Ху считает поддельной, но неко
торые ее слова, вероятно, подлинными. Из них следующие особенно приме
чательны, хотя и несколько повторяют Лао-цзы: «Небо не проявляет в отно
шении к людям щедрого добра; государь к народу точно так ж е... Ведь, 
небо пе может устранить зловредный для человека дух, дать уцелеть тому, 
кому суждено рано умереть, долговечность человеку хорошему. Вот почвхму

*) «Есть грубую пищу, нить воду, свернуть руку в локте и ле чь, как на 
подушку, — радость будет и в этом. А бесчестное богатство и почет для меня — что 
плывущие тучи» (Луньюй VII, 15). «Я такой человек: в ретивом порыве забываю 
о еде; когда счастлив, забываю горе и не знаю, что подходит старость» (Луньюй VII, 
18). «...  Ах. это—тот, который знает, что не удастся, и все-таки делает свое!»
(Луньюй XIV, 41).

2) Человек-совершенство, «истинный» человек, объятый неназываемым Дао 
и отвлеченный от всего земного: Дао-человек.

3) Т. е. не идет навстречу человеку, как настоящий человек, пе желающий 
походить на животное; не заботится о нем, предоставляя ему пастись среди природы, 
как придется.

4) Здесь Ху цитирует уже не тот материал, который сам признал заслужи
вающим доверия, а подозрительные для всех решительно „Домашние изречения" 
(Цзя юн).
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оно человеку не оказывает щедрого внимания. Теперь, —  когда человек 
сверлит дыру в стене и становится вором, то это не иначе, как оттого, 
что какой-то плут его соблазнил и обморочил, —  а главное, это всегда 
происходит от недостатка средств к жизни, от бедности и крайности. 
А государь непременно хочет применить к нему статью закона, схватить 
его и казнить. Значит, и у государя в отношении к народу нет доброты 
и щедрости».

Приведя еще несколько анекдотов, рисующих парадоксально-оппози
ционное настроение Дэнси-цзы, Ху делает следующую параллель: как 
в древней Греции «консерваторы» (шоу цзю пай), в роде Сократа и Платона, 
ненавидели с о ф и с т о в , так точно и китайские консерваторы типа Конфуция 
ненавидели этих своих с о ф и с т о в -ересиархов. Так, находим у К о н ф у ц и я  

(Луныой ХУ И, 18): «Я ненавижу захват пурпуром чистокрасного; ненавижу, 
когда Чжэнские песни вносят хаос в звуки праведных стихов; ненавижу, 
когда острый язык рушит царство».

Для понимания учения Конфуция надо, говорит Ху, ясно предста
влять себе эту эпоху кривотолков и всяческой болтовни в стране «не 
имеющей правой стези и порядка» (у дао). Тогда, естественно, родится 
сомнение в том, чтобы все были слепы и беспомощны, чтобы в среде 
жителей страны не народилась оппозиция. И, действительно, оппозиция 
была. Ху намечает три оппозиционных течения того времени.

Первое из них он называет течением крайних разрушителей, типа 
Лао-цзы и Дэнси-цзы.

Второе течение он видит в группе люден, тяготившихся миром 
и питавших к нвхму отвращение. Они «с пеплом в сердце» и с разбитыми 
надеждами, уходили от мира в неизвестные низы, предпочитая жить самым 
простым образом среди грубых низших слоев парода, лишь бы только не 
мешаться в творящееся зло. Таковых было во времена Конфуция не мало, 
и он, судя по тексту «бесед», делал между ними градации: «Мудрые,—  
одни бегут от мира, другие из данной местности, третьи бегут от непри
ятных взглядов, четвертые бегут от слов... Сделавших это было 7 чело
век 1)» (Луныой XIV, 39 — 40).

Действительно, в тексте Луныоя часто встречаем загадочные Фигуры 
людей, насмешливо и неприязненно относившихся ко всем, кто хотел что-то 
сделать с этим отчаянным миром, в том числе и к Конфуцию. Так, один 
пз них, притворившись юродивым, проехал мимо Конфуция и пропел сле
дующие строФы (Луныой, XY1II, 5 ) :  «Ах, ф ы н ! Ах, ф ы н ! 4) Как пало 
твое достоинство!... Перестань, перестань! Гибель на тех, кто ныне 
идет с правительством!» Другой ученый, «погрузившийся на дпо» и сми
ренно пашущий на поле, как последний из батраков, также доводит до 
сведения Конфуция через посредство его ученика: «Волны, волны —  вот' 
что теперь весь наш мпр! И кто даст возможность это изменить? А вот 
еще что: вместо того, чтобы иттп за ученым, бегущим от разных людей, 
не лучше ли тебе было бы итти за ученым, бегущим от мира? И стал 
полоть, более не отрываясь...» (Луныой XY1II, 6, 2).

Накопец, третье оппозиционное течение занималось спасением мира: 
к нему-то и принадлежал Конфуций. Он не одобрял людей, бегущих от *)

*) Не названы и никому не доискаться, кто они. Возможно, что это вставка.
2) Фын-Фенпкс, легендарная птица, которая является в мир, когда на престоле 

сидит образцовый государь и в мире царит идеальный порядок. Здесь под Фениксом 
юродивый насмешливо подразумевает Фигуру Конфуция, явившегося водворить этот 
самый идеальный порядок.
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дела приведения хаоса в порядок, и себя от них решительно отгораживал, 
доходя до откровенного признания в таком роде (Луныой, ХУНТ, 6, 4): 
«Нет, нельзя жить вместе с птицами и зверями! Если я не буду с людьми, 
этими самыми людьми, то с. кем же мне быть? Ведь, если бы в мире был 
путный порядок, то я не стал бы принимать участия в его изменении!»

Заканчивая параграф, Ху приглашает учащегося помнить, что основа 
конфуцианского учения заключается именно в превращении хаоса в порядок 
и путь.

VII. ИЗЛОЖЕНИЕ. В) II. ')

Параграф третий главы о Конфуции излагает теорию И-цзина в крайне 
индивидуальном, как признает это и сам Ху, подходе, и, следова
тельно, как оригинальное творчество, подлежит скорее переводу, с боль
шими ссылками п примечаниями, нежели пересказу. Однако, путь статьи, 
посвященной общему изложению доктрин Конфуция, ясен: он не может 
итти через явно гипертрофированные части главы, в ущерб иным. Поэтому, 
откладывая интегральный перевод этого параграфа на некоторое время, 
перехожу к беглому пересказу основных положений, которые, как эффект 
остроумия, мне, вообще, кажутся гораздо более удачными, чем данные здесь 
же их обоснования —  процесс и результат весьма опасной эклектики.

Итак, КопФуций, желавший изменить анархию на нечто путное, поряд
ливое, достойное, искал к этому иного способа, нежели прямое воздействие 
на разум и совесть действующих в мире правителей. С чего же начать?

И вот, он кладет в основание своих принципов следующую истину, 
извлекаемую автором нашей книги из трактата, приложенного к И-цзину 
и почитаемого им за подлинный:

«Подданный убивает своего государя. Сын убивает своего отца. Это 
произошло не в одно утро и не в один вечер; нет — это шло издали и пома- 
лепьку, и все оттого, что об этом не было как следует сказано раньше. 
В тексте «Перемен» читаю: «иду по пнею: твердый лед наступил». Эти 
«слова истине соответствуют».

В связи с этим и реформа общества, погруженного в сплошное зло
действо, тоже не является делом одного утра пли вечера, а подлежит осно
вательному процессу, начинающему с самых корней. Где ж эти корни 
реформы общества? По моему, — оговаривается Ху, — они лежат в И-цзпне. 
И он переходит к изложению философии И, заранее предупреждая, что 
это изложение индивидуально и освобождено от влияния предыдущих 
авторов, «написавших об И-цзине томы за томами, для вмещения которых 
нужно несколько комнат», а тем более, — от апокрифических об И-цзине 
еказатай.

Весь состав И-цзина — книги, которая, как известно, породив огромную 
о себе литературу на протяжении тысячелетий, продолжает оставаться 
загадкой, как для синологов-китайцев, так и для синологов-европейцев, —  
весь состав этой книги Ху Ши распределяет в три категории: а) изменений, 
6) символов, в) суждений * 2).

Основная идея «изменений» И лежит в постоянной смене явлений 
природы. Эта смена обусловлена движением. Движение происходит от

г) Слово «цзии» значит «каноническая книга» и обычно не присоединяется 
к названию (Шп, вм! Ши-цзин; Шу, вм. Шу-цзин; II, вм. П-цзин).

2) Терминология дана в соответствии с толкованием н дальнейшим изложением 
книги Ху Ши.
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взаимостолкновения и взаимодействия двух элементарных сил: силы твердой 
ян и силы мягкой инь, в совокупности составляющих путь природы 
и истины 1).

Эти два начала, твердое и мягкое в И-цзине изображаются графи
чески: одно линией прямой и сплошной, а другое линией прямой, но прер
ванной и состоящей, следовательпо, из двух половин с промежутком. Таким 
образом, из «высочайшего единства« (Тай цзп) * 2) выходят два начала. Они, 
в свою очередь, рождают четыре начальных Формы - диграммы и, далее, 
восемь триграмм (гуа). Вот где основной, символический принцип эволюции 
от простейшего к сложнейшему, на котором основано учение Конфуция 
об И-цзине 3).

К этим двум графическим началам, из которых развиваются диграммы,, 
триграммы и гексаграммы, приурочивается более конкретный образ неба 
и земли 4), как двух начал, обусловливающих жизнь во всем ее дальнейшем,, 
детальном многообразии.

Эта первая конкретпая уверенность в том, что элемент символа соот
ветствует элементу природы, при одинаковом процессе их дальнейшего 
развития от простейшего к сложнейшему, создала в уме Конфуция чисто 
ассоциативным путем и следующую уверенность в том, что подобный же 
образом можпо знать и будущее: для этого стоит лишь распознать элементы 
прошлого, а это для любящего древность достижимо.

После проблемы «изменений» от простейшего к сложнейшему Ху 
излагает проблему символа, принимая за основное положение слова Кон
фуция в его трактате, приложенном к И-цзину (Си цы): «И (книга) это  
есть символ», то-есть все изменения, о которых сейчас шла речь, есть 
символ. Однако, что значит в данном случае слово «символ» и как его 
приложить к теории И-цзина?

Сделав несколько поисков в словарях и ближайших контекстах слова с а н » 
Ху Ши приходит к выводу, что и в этом отношении Конфуций позаимство- 
вался у Лао-цзы, который (в гл. 21) говорит приблизительно 5) следующее г

«Дао — это нечто,
И не ясное, и туманное.
Неясное, да! Туманное, да!
— В нем есть символ,
Тухмаипое, да! Неяспое, да!
— В нем есть тварь».

Заимствовал же Конфуций здесь не мысль во всей ее полноте, а идею 
образа, предшествующего конкретизации его в творении, которое, таким 
образом, создается как бы в подражание образу и символу. Отсюда даль
нейшее развитие мысли Конфуция, приводящей его к заключению, что, 
следовательно, все человеческое, вся культурная история человека исходят 
из символа, развиваясь путем подражания ему, как образу и образцу. 
Последний же существует или в виде конкретном, зримом в природе, или 
в виде абстрактном, незримом, но в уме человека исходящем от зримых 
вещей мира.

А) Ху Ши совершенно правильно оговаривается здесь, что в этом он видит не
посредственное влияние учения Лао-пзы о вещественно-природной самоестественности 
и самодеятельности вне вмешательства духа и бога.

2) Т. е. простой графической линии, а не Тай цзи, в дальнейшем, сунском учении.
8) В преломлении, конечно, Ху Ши.
4) Именно, образ: цянь-куеь, а не тянь-ди (обычные названия).
5) В виду спорных толковании этого места.
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Ху приводит далее ряд цитат из трактата Конфуция, свидетельству
ющих о переходе этих образов одни в другой, начиная с примера импе
ратора Фуси, сделавшего перевод небесных звезд на небе и следов животных 
на земле в графические символы гул, и кончая дальнейшим развитием этой 
двоякой символики в конкретном и абстрактном значениях, приписанных 
к гексаграммам И-цзпна, а равно и в последующем развитии образа в вещь, 
созданную по идее, им подсказанной.

Нет необходимости, замечает Ху, утверждать, что эволюция, подробно 
перечисляемая в трактате КопФуция, есть эволюция, исторически засвиде
тельствованная; важно то, что он выразил на примерах весьма отчетливо 
свою идею, что все вещи и установления человека исходят из разных 
символов, образов и идей, им предсуществующих. А вместе с вещами 
и установлениями, так же развились и основные учения о нравственности 
и поведении всех людей.

Третий элемент И-цзина есть, как сказано выше, цы, то-есть сло
весный приговор над тем, что приложено к графике-гуа, в смысле счастли
вого или несчастливого- оборота данного события, по существу, — ораку- 
ловая часть И-цзина.

Анализом -графической комбинации, составляющей слово цы из двух 
частей, Ху доказывает, что оно должно иметь в И-цзпне одно из значений, 
подсказанных в древнем словаре Ш овэпь,— значепие и разрешения тяжбы, 
приговора», —  то же, что английское judgment, —  и далее, в соответствии 
с тем, что по этому поводу встречаем в трактате КопФуция, — провиден
циальное указание направления, по которому должны итти люди, пользую
щиеся текстом оракула. Отсюда «символ») (сян) есть нечто статическое, 
а «суждение» цы есть нечто динамическое, движущее человеком; при этом 
последнее, в зависимости от своего характера, может быть положительным, 
направляющим и отрицательным, то или иное плохое воспрещающим.

Таким образом, вся сущность И-цзина, будучи гадательной в основе, 
бы ла использована Конфуцием в его трактате, как философской миропони
мание, сводящееся к следующей схеме.

Все вещи и твари мира изменяются без конца и предела. Изменяясь, 
они проходят эволюцию от простейших и яснейших к сложнейшим и сокро
веннейшим.

Все вещи и установления человеческого общества происходят из самых 
простых элементов -  образов, и культурная история человечества есть 
история этих вещей и институтов, конкретизированных из отвлеченных 
образов-символов.

Все идеальные образы, изложенные в И-цзпне, в их динамической 
жизни, направляются в сторону несчастия или удачи, и словесный приговор, 
изложенный при каждой гсксограмме, или зовет человека к добру и пра
воте, или же уклоняет его от зла. VIII.

VIII. ИЗЛОЖЕНИЕ. Г). ВЫПРЯМЛЕНИЕ ИМЕН

В параграфе четвертом Ху Ши переходит к рассмотрению важней
шего из всех принципов, на которых строилось учение Конфуция, — так назы
ваемого «выпрямления слов-имен», или слов - термипов (чжэн мин).

Этот совершенно правильно оцененный им принцип оп выводит непо
средственно из трех предыдущих принципов И-цзина, в преломлении Кон
фуция, —  по своей же теории, —  следующим образом.
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Как было указано, первый принцип КонФуцпева И-цзина состоит 
в том, что всякая эволюция идет от пеуловимо-неяспого к отчетливо-ясному, 
от легкого и простого к сложному и скрытому. В приложении к истории 
событий, непосредственно ему предшествующих и современных, Куи выра
жает это в таких словах: «Подданный убивает своего государя, сын уби
вает своего отца — все это не дело одного утра или одного вечера. Нет, —  
все это просачивалось понемногу п постепенно. Происходило это от 
того, что заранее об этом не было разговоров, суждений. Это, как говорит 
И-цзин,— «Иду по инею: твердые льды наступают». Или далее, еще 
так: «Изменения (И) —  это высшее проницание глубоко-скрытого смысла 
и исследование стимула». В этом первый принцип К онфуция в приложении 
к учению о реформе человека: для того, чтобы предупредить зло в его 
корпе, надо понимать рождепие мысли до ее проявления и возникновение 
стимула до оформления Факта.

Второй принцип теории И-цзина, по учению Конфуция (в толковании 
Ху Ши), гласит, что все вещи и институты человека исходят из соответ
ствующих символов, иначе говоря, символ есть стимул культурных уста
новлений человека. Символ — это, с одной стороны, мысль; с другой — 
ее именование в языке человека, —  слово.

Теория символа, взятая из И-цзина, в дальнейшем учении Конфуция 
имеет следующее троякое проявление.

Во-первых, символ, как живое начало вещей, вызвал в учении Кон
фуция внимание к истоку мысли и стимулу поведения.

Во-вторых, символ, претворенный в слово, вызвал идею выправления 
слов - имен.

В-третьих, символ, как объект подражания, вызвал в учеппп КонФу- 
ция о воспитании человека и управлении им утверждение о необходимости 
образцового поведения, личного «выправления» для «выправления» других, 
воспитания их при посредстве собственных достижений (дэ).

Третий^ нрницип И-цзина для КонФуцпя был, как пояснил уже нам 
автор, «приговор» (цы), направляющий человеческую мысль и действие 
и определяющий их последствия. Отсюда непосредственный, с его же слов, 
вывод: «долг велит внести праведное начало в народное богатство, внести 
правду в слова, воспретить людям творить пеправду».

Учение о «выправлении» имен, как известно, имеет свое основное 
выражение в «Суждениях» (Луиьюй, XIII, 3):

«Цзы Лу сказал: Вэйскпй князь ожидает, что Вы займетесь у него 
управлением. Что Вы будете делать прежде всего другого?-г-Он (КонФу- 
ций) отвечал: Что непременно нужно — это выправление имен(-слов). — 
Цзы Лу сказал: Это?.. Ну и далеко ж Вы заходите!.. К чему эти «вы
правления?»— Он ответил: Ты груб, мой 10 (Цзы Лу)! Человек настоя
щего благородства, раз чего не знает, то держит себя в отношении 
к этим вещам, как человек с недостатком... Если названия вещей не будут 
выправлены, слова не будут послушны. Если же слова не будут послушны, 
то дела не будут делаться, как следует. Если дела не будут делаться, как 
следует, то образцовое чинное поведение и образцовая торжественная музыка 
не будут процветать. Если они процветать не будут, то наказания винов
ных людей не попадут в точку правды. А если так, то народу некуда 
будет девать свои ноги и руки... Вот почему, муж подлинного благородства 
раз что назвал, обязательно может высказать; а раз высказал, то непре
менно сделает... Ибо муж подлинного благородства в своих словах не допу
стит ничего небрежного!»
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Рассмотрим внимательнее эти слова Конфуция.
Что значит: «если названия вещей не будут выправлены, то слова не 

будут послушны?» — «Слова»— это соединение слов-имен. Если эти эле
менты речи не будут иметь точнейшего соответствия правде вещей, то 
никакой речи не получится 1).

Вот пример из тех же «Суждений и бесед» (Луныой, VI, 23):
— «Он сказал: «Рог» если не рог, то это рог, что ли? рог, 

что ли?»
«Рог», как известно, есть винный сосуд в Форме рога. Сначала это 

и был рог, но потом рогом стали называть всякий винный сосуд большой 
вместимости, независимо от его Формы. Отсюда ирония Конфуция над 
речью, не соответствующей мысли и превращенной в абсурд,—ирония рас
пространенная, разумеется, и на иные вещи.

Другой пример:
«Правление» людьми есть именно выправление. Ты руководись 

прав ильным, — тогда кто посмеет быть неправым'!»
Как известно, знак чжэн «правление» и знак чжэн «выправление» 

отличаются только добавочным к первому знаком-определителем, и, очевидно, 
то же самое слово. Применимо ли понятие «правления» в смысле правого 
выправления неправого к глупым киязьям и хищным правителям, характерным 
для времени, когда жил Конфуций?

Опять пример абсурдной Фразы из за несоответствия слов истине 
вещей.

Таким образом, КонФуций желал ввести общепризнанную точность 
номенклатуры правого и неправого, истинного и поддельного, чго и под
тверждается в теориях «выправления слов», которые мы находим у позднейших 
писателей, в роде Сюнь-цзы.

Далее, слова Конфуция, угрожающие непоследовательной речи ее неиз
бежным развитием в прямую гибель культурных институтов, —  в роде 
торжественно-чинного поведения и таковой же, не поддающейся похотли
вому вожделению и приспособлению, музыки, — а затем и в гибель всякого 
правосудия, являются прямым развитием одной и топ же мысли.

Наконец, самым полным образом КонФуций высказал свою идею 
«выправления слов» в следующем виде (Луныой, XII, 11).

— «Князь Удеда_Циг-Цзин^Гун, спросил Конфуция о правлении наро
дом. КонФуций отвечал: государь будь государем, подданный подданным, 
отец отцом, сын сыном! — Князь сказал: Отлично! Ведь, если государь не 
будет государем, а подданный подданным, отец отцом, а сын сыном, то 
с̂колько б у меня ни было зерна, удастся ль его есть мие? (т. е. будет 

анархия)».
Вот где полное развитие иронии Конфуция над рогом-сосудом, поте

рявшим Форму и смысл. Так и все вещи па свете: без выправления пре
вращаются в абсурд.

Как же Конфуций приступил к этому самому «выправлению», необхо
димость которого он вывел из графических эволюций загадочного И-цзина? 

Читаем еще раз у Мын-цзы (III, 2, 9, 7).
— «Мир падал, правый путь умирал. Кривые толки и злодейство 

появились снова. Подданный убивал государя — и это было. Сып убивал 
отца — было и это. Конфуций испугался и написал свою «Летопись» 
{Чунь Цю). Эта летопись — дело о сыне неба (государе). Вот почему Кон-

1) Это толкование принадлежит пока только Ху Ши.
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Фуцпй говорит: Те, кто меня знает,— знают только по моей Летописи; 
те, кто меня осуждают, — по той же Летописи!» И далее:

— « Во времена оны император Юй укротил потоп, и поднебесная 
страна пришла к ровному благополучию. Чжоускпй гун («граФ») соединил 
под своим авторитетом и варваров и и варваров да; он прогнал диких 
зверей: и народ насладился спокойствием. К онфуций закончил свою 
Летопись, —  и тогда все бунтари-подданные, все разбойники испугались».

Таким образом, вся Летопись есть практическое осуществление этого 
самого «выправления имен-слов», о котором говорил Конфуций. Эта Лето
пись, несомненно, книга с глубоким смыслом и большим значением, что 
видно хотя бы из слов Мын-цзы, который в другом месте (IV, 2, 21, 1) 
говорит еще так:

— «Следы державно-царских правителей были выжжены, и древний 
стих исчез. Древний стих исчез, — после него появилась Летопись. 
Цзиньские анналы гиэн, Чусскпе — таоу, Лусские Чуньцю — это одно 
и тож е. Дела, о которых они говорят, — дела Цисского Хуаня, Цзинь- 
ского Вэня (предводителей уделов); их текст — текст исторических записей. 
Конфуций сказал: Что до смысла моей Летописи, то я позволю себе его 
присвоить».

Даже такой писатель, как Чжуан-цзы, в своих главах вдоволь наизде- 
вавшийся над Конфуцием и его учением, —  даже он говорит, что Чунь-цк> 
«написапа для речи об именах и им присвоенной доле».

Следовательно, Летопись есть, действительно, книга с большим, хотя 
и не всегда уловимым смыслом, а не просто летописная хроника, —  тем 
более пе «придворная рвань», как говорят некоторые. Конфуций тоже но 
был каким-то бестолковым человеком, прославившим себя нечитаемыми 
анналами.

Для понимания этой Летописи нужно использовать комментарии к ней 
Гунъяна и Гуляпа, а не позднейшего Цзо, который никуда не годен; —  
все это независимо от того, чей текст древнее.

Есть три принципа, легших в основу сформирования текста Чуньцю,. 
ее стиля.

Припцип первый — это настоящее «выправление имен-слов», в смысле 
Филологическом, грамматическом. Примером могут служить целые ряды 
выписок из Чуньцю, где, как отметили вышеназванные комментаторы, текст 
обработан, вопреки нормальной конструкции, во имя логической правды 
и наибольшего психического воздействия на читателя. В этом, как спра
ведливо отмечает кориФей ханьской учености Дун Чжуншу (II в. до Р. Хр.), 
Конфуций полностью проявил свой завет ни на волосок не допускать не
брежности в словах п поступках.

Вторым принципом Летописи является «утверждение названий - слон 
и присвоенных пм судьбою долей», иначе говоря, суждение над распорядком 
людей по их высшим и низшим положениям. Речь идет об узурпации 
титула сеньора (ван), которую практиковали один за другим его Чжоуские 
вассалы, пользуясь его Фактической слабостью и пустив на ветер все слова 
о честности и лояльности. Конфуций, при виде этой анархической борьбы 
сильных предводителей, уносился мыслью за несколько веков пазад, когда 
удельный порядок был строг и общество делилось по установленным сту
пеням. Стоит только вспомнить известные места из «Суждений и бесед», 
где Конфуций осуждает узурпацию прерогатив установленной законной 
власти даже в таких ее проявлениях, как гимны, распеваемые при жертво
приношениях в храме вопреки известным статутахМ.
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Конфуций, конечно, знал, что прежнего державного правопорядка ему 
«Фактически не восстановить, но зато в своей Летописи оп дал себе полную 
волю и, например, Фактически присвоивших себе титул государя князей 
титулует терминами, восходящими к основному, полтысячи лет тому назад 
создавшемуся правопорядку. Точно так же их действия по отношению 
к законному государю он характеризует былыми терминами удельных взаимо
отношений. Наконец, совершенно не существующую к его времени царскую 
инвеституру Конфуций регулярно, при каждом преемнике Луской власти, 
помечает в знаменитой Формуле: «Весна. Государева первая луна», — в той 
самой Формуле, которую идущий дальше других коментатор Гунъян рас
пространяет даже не на современного Чжоуского государя, а на основателя 
династии Вэпь Ваиа.— Гаков приговор Конфуция над современностью-Фактом.

Третьим принципом стиля-судьи в Летописи являются, как известно, 
плюсы и минусы, ставимые над человеческими, зарегистрированными 
в Летописи деяниями, так называемые «похвалы и порицания» (бао бянь). 
Сыма Цянь характеризует этот наиболее важный принцип следующими 
словами, взятыми у того же, упомянутого выше Дун Чжуншу: «Летопись 
Чуньцю выявляет путь трех древних властителей и судит о деяниях людей, 
в ней упоминаемых. Она отчетливо различает все, в чем люди могут усу- 
мниться, дает свет правде и неправде, утверждает колеблющихся: хорошее 
признает хорошим, а дурное дурным; людей прекрасных величает, подлых 
презирает... Это самый высший путь истинного государя!»

Таким образом, «приговоры» (цы), выведенные Конфуцием, как третий 
и важнейший принцип И-цзина, и в Чуньцю точно так же являются третьим 
и важнейшим ее принципом. И здесь они руководят поступками людей, 
устрашая тех, чья воля колеблется по пути к злодейству, в чем бы послед
нее ни выражалось.

Примеры из Летописп, в которых сообщения об убийствах государей 
стилистически обставляются так, что приговор виден без вмешательства 
в лапидарный текст хроники хотя бы одного субъективного слова, всем 
известны 1). И если бы не было в этом стиле п руководящем им прин
ципе досадных отступлений и противоречий, для которых схоластики всех 
времен искали оправданий, можно было бы искренне дивиться такому подъ
ему духа и ума (цзиншэпь).

Однако, этот же принцип возведения исторической неправды в иде
альное начало может показаться детским задором. Тем не менее, самая 
серьезная роль, которую он сыграл в истории китайской мысли и науки, 
повелительно запрещает вдумчивому ученому подчиняться первому впе
чатлению.

И первое значение Летописи для китайской науки есть значение 
литературно - Филологическое. Завет Конфуция—не допускать в своей речи 
никакой случайности и небрежности—сказался па духе китайских коммен
таторов, начиная с Гунъяна и Гуляна и на всем духе строгих конфуци
анских школ, давших оспову и содержание китайской филологии.

Второе значение Летописп заключается в дальнейшем развитии идеи 
«выправления слов-имен» и приведения их в соответствие с действитель
ностью, вопреки процессу их смыслового обростания у писателей 
типа Сюнь - цзы, Мо -  цзы, Ян Чжу, давших основание китайской науки 
логики, подобно тому, как Сократ положил основание логики в Греции. *)

*) Перечислять их, в виду сложности их толкования, здесь было бы слишком 
громоздко.
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Наконец, — и это важнее всего прочего, — Летопись имела решающее 
п огромное, ни с чем несравнимое значение для китайской историографии* 
Стоит только почитать знаменитое предисловие первого историка, Сыма 
Цяня, пе говоря о всем его труде. Стоит только перелистать сунскую 
сводную историю и развитую в ней Чжу Си (ее редактором) Формальную 
и осповную идеологию.

Однако, Чуньцю надо рассматривать исключительно, как документ, 
свидетельствующий о Фактическом приложении принципа Конфуция, на
зываемого им «выправлением имен», и отнюдь не следует считать эта  
образцовой историей Китая. История должна быть правильным суждением 
о точно воспроизведенном Факте, и Чуньцю, отражающая Факт эмоционально* 
является памятником чисто субъективного подхода к действительности, не 
имеющим никакого научного значения и, в основе своей, даже никакого 
назначения. Этого не знали наши китайские историки, предпочитавшие 
стилистическую казпь событий их основной, научной критике. Яд Чуньцю 
очень велик: он превратил китайскую историографию в субъективно - тра
диционную литературу.

IX. ИЗЛОЖЕНИЕ. Д.) «ЕДИНЫМ ПРОНИКНУТОЕ»

Несмотря на столь определенный и обещающий заголовок, пятый 
параграф главы Ху Ши о Конфуции, вместо синтеза всего учения, дает 
запутанный паноптикум всего того, что не вместилось в предыдущие главы,, 
и поэтому изложение, верное оригиналу, пе может не страдать тем же.

В главе ХУ (§ 2) Луньюя иаходим следующий разговор Конфуция 
с Цзы Гуном:

— «Он сказал: Цы! Ты меня считаешь многоученым и знающим,—  
так? — Отвечал: Так! А разве нет? — Сказал: Нет. Я единым проницаю!»

Понятно, что подобная загадочность, не разрешенная в самом тексте 
классика, породила бесконечную литературу комментаторов, строивших на 
этом параграфе синтез всего учения Конфуция. Впрочем, есть и вариант 
этого параграфа, находящийся в другом месте Луньюя *) (IV, 15), разреша
ющий это загадочное исповедание, — на этот раз перед другим учеником, 
Цзэн Цзы,— притом далеко не столь ожидавшимся исчерпывающим образом* 
Впрочем, вот как смотрит на все это Ху Ши.

Параграф гласит:
— «Он сказал: Цань! Мой путь единым проницает. — Цзэн Цзы 

сказал: Да! — Он вышел. Ученики спросили: Что это значит? — Цзэн Цзы 
ответил: Путь учителя— это верность другим и внимание к другим— только!»

Весь вопрос в том, каково истинное значение терминов чжун и шу* 
предварительно переданных вышеписанными словами.

Ясно, что Конфуций говорит о своем целостном мировоззрении, сво
дящемся к чему - то единому, но исчерпывающему, наиболее важному. 
Что же это такое?

Традиционные комментаторы дают этим двум важным словам, призванным 
решить проблему всего учения Конфуция, следующее толкование: «исчер
пать всю свою душу и себя ввести в других». Ху Ши протестует против 
этого толкования, находя его слишком узким. Он обращается к другим 
древним текстам 2) и их современным толкователям, дающим оригинальные*

М Как весьма часто встречается в хаотическом Луньюе.
-) Б роде текста Ли (Регламента церемониалов) редакции старшего Дай.
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новые подходы к этому загадочному тексту, .и выясняет, что оба эти тер
мина «чжун» и «шу» друг другу очень близки,—во всяком случае, нелегко 
различимы,— при чем общий их смысл тяготеет к исповеданному в Луньюе 
суждению обо всем делом по одному данному, способности к распространи
тельному суждению, а не исключительно к моральному, очень ценимому 
миссионерами credo: «не распространять на других того, чего желаешь 
себе» (Чжун Юн и Лунь юй).

В виду этого неудивительно, что собственную мысль Конфуций очень 
ценил, как то видим в Луньюе (II, 15):

—  «Он сказал: Учиться и не думать — ничто. Думать и не учиться — 
погибель!»

Однако, здесь же мы встречаемся с еще более сильным мотивом, чем 
цена размышления, а именно: цена учения, усвоенпя. Читаем в Луньюе 
(XV, 30):

— и Он сказал: Я, бывало, целый день не ем, всю ночь не сплю, — 
чтобы думать. Бесполезно: лучше учиться!»

Сначала подобное положепие кажется безвредным, п некоторых наводит 
на сближение его с положением Капта (Кан Дэ): «эмоция без мысли слепа, 
мысль без эмоции пуста». Однако, и изучение», о котором говорит КопФуций, 
не тождественно с эмоцией Канта. «Изучение» это нс нз опыта непосред
ственных восприятий jxa  и глаза, пми же проверяемых, но, как он сам 
говорит, типа иного: с одной стороны, правда, э т о — «много слышать 
и видеть, запомнить», но с другой— «любить древнее, и искать в нем со 
всем усердием», «быть широко начитанным в литературе». Таким образом, 
Эта ученость —  чисто книжная, литературная традиция.

Эта ученость, впрочем, отпугивала кое - кого из наиболее самостоятель
ных и энергичных учеников Конфуция. Так, порывистый Цзы Лу говорит 
об одном из своих конкуррентов (XI, 24):

— «У пего будет народ, у него будут алтари земледельческих богов, 
к чему ему учиться?»

КонФуций по существу ничего не мог возразить и ограничился тем, 
что ученика выбранил. Другой ученик, «великолепный» Цзы Чжан говорит 
несколько иначе, но тоже желает миновать науку, рекомендуемую Конфуцием:

—  «Если достойный человек, при виде опасности, готов положить свою 
жизнь, при виде барыша думает о совести, при церемониале думает о благо
говении, при трауре думает о скорбном, то вот и достаточно!»

В дальнейшем, как известно, подобпое направление развилось в секту 
конфуцианцев, приверженцев морали в ущерб книжной теории 1).

Таким образом, можно утверждать, что это «единое, все пронизывающее» 
стремление Конфуция к мысли и науке, которое кажется сначала очень 
хорошим, превращается впоследствии в книжную выучку, и китайское образо
вание на целые тысячелетня было во власти этого понимания вещей, так что 
создание типа дрянного (Фэйу) начетчика есть зло, прямо отсюда проистекшее.

Теперь обратимся вспять п рассмотрим эти знаменитые слова чжун 
и ту, которые мы определили как распространение идеи, обобщение ее 
на других людях, под углом зрения чисто житейской философии.

Читаем в Луньюе (XV, 23):
—  «Цзы Гун спросил: Нет ли одного такого слова, которым можно 

было бы руководиться в целой жизни? — Он сказал: Это — распространение 
на других (шу); чего сам не хочешь, не распространяй на других». *)

*) Представителем этой секты был сунскнй ученый и поэт Лу Цзююань (XII в.}.
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Позднейшие трактаты (Дасио и Чжун Юн), как известно, это положение 
поддержали и углубили, приписав, между прочим, слову шу (в соединении 
с чжуп) огромное значение чего-то «недалеко отстоящего от истинного 
пути». Кроме того, и у М ы н-цзы  об этом сказано достаточно подробно, 
например, в такой Форме (I, 1, 7, 12):

— «Почитая, как старых, своих старых, это же примени и к старикам 
чужим. Привечая свою молодежь, как молодежь, эт$ еще примени и к чу
жим юношам... То, чем дрсвпие люди далеко превосходили других (нынешних), 
не иное, чем это самое: они умели только распространять на других то, 
что делали для себя...»

Таким образом, и в китайской морали слово ту значит «распростра
нение на других, таких же, как я, людей». Это и есть «единое, все про
ницающее». Здесь мы приходим в теснейшее соприкосновение с учепием 
Конфуция о «выпрямлении имен-слов», особенно если сблизим учение о шу 
«трактовании других, как себя» с учением о понятии, обозначаемом словом 
жэпь. которое в древнем словаре Шовэнь считается синонимом шу, ибо 
в том же Луньюе (XII, 2) Конфуций определяет это слово все тем же 
неделанием другим того, чего не желаешь себе.

Однако, это понятие человечности, гуманности, человеколюбия, вхо
дящее в общий смысл слова жэпь, сильно отличается от того понятия все
общей любви ко всем, которое, как известно, является основой учения 
М о-цзы  (V — IV вв. до Р. Хр). КонФуций в исходном пункте своего 
учения о жэпь, т. е. в речах о любви к родным, выражающейся в наруж
ном поведении, делает основные и резкие градации, от ближайших к наи
более дальним.

Слово жэпь имеет, однако, гораздо более широкое значение и при
менение, нежели простая любовь к людям. Достаточно привести хотя бы 
следующие места из Луныоя:

— «Яиь Юань спросил, что значит жэпь.— Он сказал: Победить себя 
и вернуться к чинному порядку (ли)— вот что есть ж эпь... —  Янь Юань 
сказал: Прошу позволения спросить о содержании этого. — Он сказал: 
Если пе чинно, не смотри; если не чинно, не слушай; если не чинно, не 
говори; если не чинно, не двигайся» (XII, 1).

— «Чжун Гун спросил, как понимать жэпь. — Он сказал: Выйдя за 
ворота, делай, как будто видишь большого гостя; обращайся с народом, 
словно участвуешь в великом жертвоприношении; чего не желаешь сам, не 
применяй к другим; тогда в стране твоей пе будет обид и в доме твоем 
обид не будет» (XII, 2).

— «Сыма Ню спросил, как понимать жэпь. — Оп сказал: «Человек 
человечный, — его слова сдержанны (жэпь).

—  «Фань Чи снросил, как понимать жэпь. — Он сказал> «Сидя дома, 
быть вежливо - уважительным; занимаясь делами, быть вежлцво - почти
тельным; быть верным и честным в обращении с людьми»...

Ясно, что во всех этих примерах слово жэпь выходит за пределы 
значения человеколюбия, и если внимательно всмотреться в эти Фразы, то 
можно вывести из них, что слово жэпь означает закон человека, чело
веческое начало.

И действительно, в Чжуп Юне находим прямое определение жэпь: 
Жэпь это жэпь - человек. То же и у М ы н-цзы . Понятно, что при том 
большом значении, которое КонФуций придавал словам, как именам вещей, 
людей и их действий, производя, например, слово «правительство» от слова 
«прямой, правый» (чжэп) и требуя реализации номенклатуры, в данном



145

•случае поступил так же и требовал, чтобы слово жэнъ, в приложении 
к чему угодно, требовало полного изъявления истинно-человеческого начала.

Надо заметить при этом, что позднейшие толкователи, в роде Чжу Си, 
«несли в это понятие произвольные определения, в роде «отсутствия личных 
•стремлений и совпадения с небесной правдой». Это не совпадает с основною 
идеей КонФудия.

Цай Цземипь в своей «Истории китайской этики» говорит, что Кон- 
Фуциево жэнъ есть обобщение всего лучшего, законченное совершенство 
личности. Эти слова очень справедливы.

Теперь, что касается термина цзюнъ цзы , часто употребляемого Кон
фуцием в его учении, то в основе своей это словосочетание означает сына 
гооударя, в противоположность «мелкому человеку», т. е. обозначает высший 
-едой интеллигенции, в отлйчпе от простого народа. Достаточно привести 
Это словоупотребление в песнях и одах Ш и-цзипа, где оно, конечно, не 
отличается от позднейших: «сын князя» (гун-цзы), «министр» и нр .—  
все в том же значении «барин, благородный человек». С течением вре
мени Феодальный порядок пришел к концу, сословные отлпчия заменились 
личными, и Конфуций уже употребляет этот термин в значении человека 
высоких достоинств, высоко морального п, по крайней мере, могущего вы
явить полностью истинно-человеческое достоинство — жэнъ.

Поэтому, в Лупьюе читаем (XIV, 7):
—  «Он сказал: Человек благородства, но не человечески-совершенный, 

■бывает. Никогда не бывало мелкого человека, человечески-совершеппого».
Из~ дальнейших определений цзюнъ цзы в Луньюе видно, что этим 

термином обозначается образцовая личность, воплощение идеала, взлелеян
ного Конфуцием, и, главным образом, соответствие имени сущностью, 
как мы уже видели на известном его изречении: «государь будь государем, 
подданный — подданным, отец — отцом, сын — сыном»,— н все это в общем 
идеале: достижения высших достоинств (чжи гиань).

В Великом Учении (Да Спо) читаем следующие Фразы:
—  «Как государь, основывайся на истинно - человеческом; как под

данный государя, основывайся па благоговении; как сын, — на сыновнем 
благочестии; как отец, —  на любвеобилпи; при сношениях с соотечествен
никами, в основу бери честность и доверие».

Вот начала конфуцианской этики и учения об устоях общества, выте
кающие из предыдущего. Окончательно опи Формулированы в Чжун Юне, 
в виде «пяти общих путей»: государь— подданный, отец— сын, муж— жена, 
старший— младший братья, друзья, но п в других классиках они встреча
ются в вариантах. Эти начала, особенно у М ы н-цзы , дают возможность 
понимать «человеколюбие» - жэнъ весьма ограничительно и проводить 
отчетливую разницу между учением о доброте у Конфуция п у Мо - цзы, 
пе говоря уже об эгоистическом учении Ян Чжу.

Помимо образцовой этики КопФуцпй проповедывал образцовую рацио
нальность поведения человека в его стимулах. Читаем в Луньюе (II, 10): 
— «Смотри, почему оп так себя ведет; наблюдай, как он поступает; разгляди, 
на чем он основан (т. е. на каких привычках он тверд)».

Иначе говоря, надо наблюдать, прежде всего, над стимулом поведения 
человека, во вторых,— над его направлением; и наконец, над его уровнем.

Все это хорошо, но, к сожалению, Конфуций иногда обращал слиш
ком большое внимание на стимул* что в дальнейшем вызвало у конФуциан- 
цев пренебрежение ко второму и третьему этапам поведения. И действи
тельно, в Луньюе оп очень определенно говорит о том, что, например,

Восток. Кн. З-я. 10
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важен не самый Факт кормления человеком родителей, имеющийся на лицо 
у собак и лошадей, а особое благоговение; иначе, какая разница между чело
веком и скотом? И далее: если есть, воля к совершенному человеческому 
началу, то ничего дурного не получится.

Конечно, все эти утверждения правильны, и ясно, что весь чинный 
ритуал поведения, проповедуемый Конфуцием, без чистых и честных 
мотивов, превращается в пустую букву. Однако, ненавидя корыстных пра
вителей и чиновников, он слишком резко различал в их стимулах корысть 
и совесть, говоря, например, что совестью руководится только благородный 
человек; но сам он, в то же время, не был вполне убеждеп в торжестве 
бескорыстия.

. Конфуций доводил свое учение о стимулах поведения до крайности, 
сожалея, например, что нет людей, которые так же естественно любили бьь 
духовные достоинства, как они любят женскую красоту; чтобы радовались им 
всей душой, а не только стремились к ним из общеразумной целесообразности; 
чтобы зло было для них столь же отвратительным, как зловоние, п т. д. 
Да и сам о себе он говорил, что к концу жизни он в своих поступках сле
довал уже только своим влечениям, которые, однако, не переходили образ
цовой закономерности.

Этот непроизвольный, естественный уклон к добру вырабатывается^ 
как видно пз речей Конфуция, воспитанием, а лучшим способом этого 
воспитания является «выпрямление имен- слов» и суровый приговор над 
человеческими действиями,—г принципы Чуньцю.

Наконец, Конфуций сосредоточил свое внимание на л и — обряде, 
и обрядо-образном поведении и гео —музыке. Градацию достижений в его- 
науке он иногда определял так:

— «Вдохновляйся древней поэзией (Щи), установись в обрядном 
поведении, завершайся в музыке».

Без важно-серьезного начала в поведении (ли) вежливость есть только» 
беспокойство; храбрость— мятежничество, и т. д.

Воспитанный в поучительной поэзии древних людей, в их дяузБше 
и важном поведении человек благородства излучает на людей свою, 
уже естественную благодать, и «мелкий народ» гнется перед ним, какперед 
ветром трава.  ̂ ,

И это влияние личности, воспитывающей народ, а . не казнящей, для 
него было единственно приемлемым. Он ненавидел репрессию и режим.

X. ДОСТОИНСТВА СИНТЕЗА ХУ

Вот перед нами картина учения Конфуция в изложении амерпканизо- 
ванного .китайца, занимающегося философисй по европейским методам*

Следы этого влияния не трудно усмотреть даже в мелочах. Так, ста
рый китаец без вреда для своей репутации, и даже без явно,й опасности, 
не мог бы спокойно иронизировать над Конфуцием в тех местах, где он 
искренне подозревал бы лицемерие. Ему нужно было бы, наоборот, при
ложить все усилия к замаскированна) обнаруженной бреши и даже к ее опра
вданию. Далее, не всякий китаец старого времени признал бы, что Кон
фуций был под влиянием Лао-цзы; что Чуньцю, как документ, лжива 
и непригодна для историографа, и многое другое.

Совершенно правильно указано у Ху, что своим «выпрямлением имен» 
Конфуций положил основу китайской филологии и таким образом в наш 
научный обиход поступает, может быть, и не очень новая, но хорошо
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аргументированная мысль. Совершенно правильно также выявлено доста
влявшее синологии столько хлопот значение термина жэнъ. Что выше
упомянутое «выпрямление имен» есть центральное место в учении Конфуция, 
и что всю систему надо строить пменпо на этом положении, тоже, повиди- 
Мому, правильно и входит отныне в учебпый обиход. Даже рискованный 
подход к термину %ы, как к судейскому приговору над Фактом и челове
ком, можно учесть, как научпое дерзание, если и временное, то, во всяком 
случае, достаточно остроумное и наводящее на размышления.

Более крупным плюсом Ху Ши является принадлежащая ему честь 
крупного приговора над Чуньцю, как над особым видом ФилосоФемы, опе
рирующей над историческим содержанием, но от него отвлеченной. Евро
пейцам есть чему на этих страницах поучиться. А главное—Ху Ши принад
лежит отселе честь признания за Чуньцю крупнейшего зпаченпя для исто
рии китайской философии и разрушения тяготевшего над этим памятником 
кошмара насмешек и недоразуменйй, дававшего себя знать всем европейским 
исследователям, искавшим только Факта и презрительно не понимавшим ле
жащую в основе произведения неотступную, маниакальную идею Конфуция 
о «выпрямлении имен», искаженных сбившимся с толку человечеством.

XI. М II II У С Ы

При всех этих больших, с моей точки зрения, достоинствах, я вижу 
у Ху Ши на протяжении сорока страниц его главы о Кун-цзы целый 
ряд мелких и крупных недостатков.

Начать с того, что весь § 5, говорящий о ((едином, пронизывающем» 
начале, словно нарочно изложен так, что никакого единства здесь не оты
скать: наоборот, как будто все сделано для того, чтобы в этот параграф 
уложить не уложившееся в предыдущие.

Раздражают эти непоследовательные скачки от объяснения терминов 
чоюун и ту к изложению основ науки (стр. 109), от термина жэнъ к тер
мину цзюнъ-цзы  и т. д.

Йа етр. .72 Ху черпает свидетельское показание в так называемых 
«Домашних беседах» (Цзяюй), — сочинении, которое сам же он на стр. 123 
признает ненадежным, апокрифическим. Ясно определив состав своих надеж
ных текстов, на стр. 112 он вводит какие-то хаотические «древние книги)) 
(гу шушан шо). На стр. 72— 73 он делает совершенно не укладывающийся 
ни в какой масштаб этюд Дэнеи^цзы, посвятив Лао-цзы, главному ереси
арху, с точки зрения Кун-цзы, всего три строчки. Далее, считая КонФуцця 
«практическим политическим писателем» (шыспнды чжэнчжы цзя), он 
всё же выводит его, как самого отвлеченного философя.

Такова бьющая в глаза и часто встречающаяся у Ху непоследова
тельность. Переходу теперь к обнаружению у пего многих пунктов недо
статочности, отлично в то же время учитывая размеры главы и все осталь
ные пропорции.

Так, изложение учения Конфуция до И-цзина дает мало нового, даже 
по сравнению с Prolegomena’ми Дэна. При суждении о Луныое Ху забыл 
сравнить его стиль с другими текстами, а сделать это очень важно. Говоря 
о влиянии Конфуция на дальнейшее течение китайской мысли, Ху забыл 
упомянуть о самом важном, а именно, о том, что Конфуций положил осно
вание единственно серьезной китайской науке, достижениями которой евро
пеец доселе пользуется с большой выгодой — археологии.

10"



Очень странно читать о столь роковом влиянии Лао-цзы на Куп-цзы  
в двух словах, на стр. 79. Правда, Лао-цзы основательно помещен в пер
вую очередь среди «кривотолков)) и ересей, осужденных Конфуцием, но не 
указано, что он, хотя бы и скрыто, является, как антипод, его вечным 
противником (стр. 72). Учение о жэнь, изложенное, как я сказал выше, 
очень хорошо, все же недостаточно оттенено антитезами из Лао-цзы, даю
щими очень хороший подход к истинному значению конфуцианского тер
мина. То же надо сказать и о других важнейших терминах и скрытых 
за ними системах мысли, как например, сио — наука (стр. 110), музыка 
(стр. 122), и особенно л и — «церемонное поведение»— столп и утвержде
ние конфуцианской истины.

Недостаточность эта переходит в вопиющие лакуны, лишающие, иа 
мой взгляд, книгу Ху Ши того значения, которое она могла бы иметь при 
должной полноте.

Так, биографию Конфуция, спорную, сухую, бесцветную, детскую у 
всех синологов, он не считает долгом изложить: все-де китайцы с ней зна
комы. На самом же деле, это хваленое знакомство граничит с убожеством, 
ибо приобретается из хрестоматий, или, в лучшем случае, из повествования 
Сыма Цяня, обработка которого Ш аванну стоила больших и сложных тру
дов. Изложение се совершенно необходимо.

Среди пунктов, на которых держится система Конфуция, не упомянуто 
бэнь, исключительно трудный для перевода и учета термин, которым К он
фуций обозначает благодать древности, на нем почиющую. •  ̂ ^

Конфуций, как полемист с Лао-цзы, почти не затронут, что лишает 
изложение его доктрины серьезного значения.

А главное, — у Ху нет речи о термине шэн (приблизительно: совер-1 
шенномудрый), которым Конфуций обозначает своего сверхчеловека земли, 
противополагая его астральному небожителю гиэн’у  Лао-цзы. Говорить об 
учении Конфуция, не излагая теории шэн,'сгва, то же, что, говоря об уче
нии Христа, забыть о сыне божием. Совершенно недопустимая лакуна.

Наконец, излагая свои суждения о КонФуции, Ху игнорирует рвэдх 
предшественников и, в особенности, европейских синологов, не говоря уже 
о синологах японских, у которых он, вне всякого сомнения, заимствовал 
весь новый остов старой ткани. Таким образом, научная ^вежтВенность 
Ху ничем не обнаружена, и это лишает нас возможности считаться с его 
трудом, как с научным исследованием по современным методам, о которых 
он столь долго и обстоятельно говорил в своей вводной статье.

Есть еще у него целый ряд спорных и сомнительных приемов сужде
ния, над которыми нельзя не задуматься.

Так, сомнительна его аргументация об основоположениях логики, исхо
дящих из учения о «выпрямленных именах» (стр. 104). Выражение «слова 
будут непокорны» истрлковапо не без явных усилий и спорно (стр. 95). 
С текстОхМ Ху зачастую расправляется эклектическим приемом, ища где- 
нибудь подходящий для себя вариант п браня всех, кто утверждает иное. 
Нельзя, как будто, заключать о подделке книги только потому, что собствен
ные имена даны не в той Форме, в которой мы бы их ожидали из уст 
автора неиодделанного текста: ведь, это легко могло бы быть эффектом 
позднейшей редактуры, оставившей весь прочий текст в покое. Нельзя 
также категорически отметать традицию Цзо (Цзочжуани), как совершенно 
«негодную» и ие ввести в свой научный обиход Ли-цзп, единственный 
систематический свод учений о важнейшем начале конфуцианства, так 
называемых «церемониях» и т. д.
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Но центром моих возражений является все тот же загадочный И-цзин.
Сомнительно, чтобы та смелость, с которой Ху берется за использо

вание в своих целях И-цзипа, была ему и впрямь по плечу. Если дать 
волю своему эклектизму в этом направлении, то из И-цзина, вообще, можно 
вывести что угодно, чему, между прочим, свидетель Me Glatcbie, нашедпшй 
в И-цзине исповедание Фаллического культа.

Слишком смело и его общее утверждение о том, что старые ученые, 
«наворотив целые дома книг» об И-цзине, инчего в нем ие поняли. Так 
рассуждают и некоторые американцы, видящие в И-цзине тайны математи
ческой величины . . .  т: и квадратуры круга, не говоря уже о Terrien de La 
Couperie, нашедшем в И-цзпие эламско-китайский лексикон!

Троякая основа И-цзина, распознанная автором, очень выгодно для 
него обходится без гадательных текстов, не укладывающихся в его поло
жения, но прием этот внушает сильнейшие подозрения.

В своих разысканиях о важнейших для него терминах ели и иы — 
«символах» и «приговорах» И-цзина—Ху не пошел дальше комбинирования 
словарных выписок, внушая этим, опять-таки, к себе недоверие.

Изложение смысла термина и «перемен», конечно, не бесспорно, осо
бенно при умышленном замалчивании явно оракульного характера всего текста.

Особенно подозрительны отношения текста И-цзина к Конфуцию, как 
к автору, и к его учению. Ху, повидимому, не думает с опаской о том, что 
сравнение стиля Луньюя со стилем ((придатка» Сипы, приписанного КонФу- 
цию, может сильно говорить, и действительно очень многим говорит против 
авторства Кун-цзы. Почему -это КонФуцпп, свирепо отбросив все истори
ческие традиции, предшествовавшие Яо, вдруг заговорил о Фу Си? Каким 
образом, —  last, not least, — единственное упоминание об И-цзине в Луньюе, 
говорящее, к тому же, о том лишь, что Кун готов был заниматься им на 
склоне лет,—каким образом выходит, что увлечение И-цзином предшество
вало его теории «выпрямления имен»?

.Все это очень спорные пункты и темные места, отнимающие у Ху много 
нрочих достоинств.

XII. В Ы В О Д Ы*♦  ■
Итак,.чТЧ0 же такое книга Ху, и в, частности ее глава о Конфуции?
С китайской точки зрения можно пожалеть, что над Ху не веет более 

крупным знанием и огромным умом его предшественников по изучению 
Лао-цзы и Кун-цзы —  Чжу Си, У Чэна и других.

С нашей точки зрения обещанные им научные приемы часто весьма 
сомнительны. Чувство крайнего неудовлетворения охватывает читателя от 
последнего параграфа, озаглавленного «единое пронизывающее».

Книга эта ненаучна и по многим другим соображениям, о которых 
было сказано выше. В ее синтез Конфуция вошло только отобранное, что 
лишает нас доверия к нему. Это не философский, а просто остроумный 
литературный^ синтез, доктринально изложенный для пользования учащихся.

Это научно-популярная книга, типа учебника со спорным содержанием 
и субъективизмом излившего напряжения. Но так как многое в ней инте
ресно и убедительно, и так как таких книг по китайской философии сино
логическая литература еще не знает, то, мне кажется, она заслуживает пере
вода на русский язык, или какой либо иной, хотя бы в размере одной 
четвертой главы, трактующей учение Конфуция. В А к 6



В.  С Т Р У В Е

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В ЦАРСКОМ НЕКРОПОЛЕ ФИВ

Археологические раскопки, прерванные на некоторое время катастро
фою 1914 г., снова возобновились на всем протяжении территории древнего 
Востока, и небывалый, головокружительный успех сопутствует заступу 
археолога. Снова можно сказать словами Б. А. Тураева, «чТЧ) в области 
истории древнего Востока поговорка: «dies diem docet» особебно приложйма, 
и открытия, снабжающие историка драгоценнейшим материалом, который 
приводит к капитальным, нередко самым неожиданным выводам, делаются 
часто, и все более и более раскрывают нам различные стороны жизни 
и культуры, суживая пробелы п освещая темные пункты в наших све
дениях ».

Такой драгоценнейший материал был иайден в самом недавнем 
времени в Фивах, в западной части этого древнего города, 
где предполагала начать свою работу и русская археологическая 0йспё- 
дпция, задуманная и подготовлявшаяся в 1914 г. теперь йрифйным
Б. А. Турасвым и поныйё здравствующим В. С. Голенпщёвым. *К вели
кой скорби всех востоковедов России, этой заветшй£ мечте не было 
суждено осуществиться: ее разбила разыгравшаяся йеликая война, и не
исчерпаемая почва древних Фив раскрыла один й з / тайников своей ска
зочной сокровищницы в конце 1922 г. не перёд русским, а перед англий
ским исследователем.

На западном берегу Нила, против современного Луксора, расположился 
один из величественнейших некрополей мира. В этом некрополе стократных 
Фив, которые были столицей в самый блестящий период tегипетской Исто
рий, накапливались бесчисленными поколениями, послушными велениям 
Пышного ритуала заупокойного культа, несметные сокровища. И самые 
ценные сокровища хранились в той узкой долине, которая тянется за пер
вым рядом холмов, образующих. Границу плодородной долины против Лук
сора. В скалах, окаймляющих эту долину, были выбиты гробницы, где 
властители Египта мечтали найти свой вечный покой. Поэтому п поныне 
Феллахи называют долппу «Бибан эль Молюк» (вратами царей , а европейцы 
«уаИёе des rois». Надежда властелинов Египта не сбылась и безмятежного 
покоя онп не нашли в отвесных скалах мрачной долины. Уже в древности 
гробницы некрополя стали жертвою грабителей, и эти последние не остана-



вливались даже перед осквернением царских усыпальниц, нейсмотряпавтраш- 
ную кару, грозившую за подобное преступлеше. В эпоху государственного 
развала около 1000 г. до Р. X. грабежи в некрополе настолько участились, 
что правительство, поняв свое бессилие охранять далее царские гробницы, 
решило скрыть мумии Фараонов в тайниках, недоступных грабителям. 
Главный из этих тайников был устроен в Дер-эль-Бахри, и здесь цари 
Египта находились не тревожимые никем вплоть до 1881 г., когда тайник 
был раскрыт и мумии Фараонов оставили узкую и мрачную шахту для свет
лых и просторных зал Каирского музея.

В гробницах «vallee des rois», лишенных своих царственных обитате
лей, оставались и после этого кое-какие предметы, не представлявшие для 
грабителей какой-либо ценности, и поэтому раскопки, начатые в прошлом 
Столетии в «долине царей», давали иной раз известные результаты. Первый, 
йто своим заступом археолога, не ради алчности, а ради любви к давно 
умершей культуре, нарушил покой мрачной долины, был итальянец Бельцони, 
великий энтузиаст древнего Египта, этим своим энтузиазмом завоевавший 
любовь Шамполлиона. Он копал здесь между 1815 — 1820 г.г. и емд уда
лось разрыть гробницу Сети I с алевастровым саркофагом царя. Знаме
нитая экспедиция Шамполлиона и Розеллипи (1828 — 29 г.) работала также 
и в долине царей. Лепспус тоже копал в сороковых годах в царском 
некрополе Фив и ему посчастливилось открыть гробницы великого Рамсеса 
и сына его Мернептаха. После Лепсиуса был долгий перерыв, пока наконец 
в девяностых годах директор Каирского музея Лоре не откопал гробницу 
Аменхотепа Н. В этой гробнице были им найдены, кроме мумии самого 
Царя, еще песколько мумий других царей и вельмож. Очевидно гробница 
Аменхотепа II была превращена на ряду с Дер-эль-Бахрским тайником в одно 
из убежищ для усопших властелинов Египта. К сожалению, и она стала 
жертвой грабителей, а поэтому и здесь не удалось познать царское погре
бение в его подлинном нетронутом* виде. Следующие успехи в деле изуче
ния царского некрополя выпали на долю богатого бостонца Дэвиса, при
ступившего к работам с начала нашего века. Ему удалось открыть гроб- 
ЯЁВДу Тутмосиса IV (1902 г.) и усыпальницу царицы Хатшепсут (1903), 
царицы, столь напоминавшей нашу С офью . В 1905 г. он раскапывает 
гробницу Дй* и Туи, родителей знаменитой Тип, жены Аменхотепа III 
и матери Эхнатона, великого Тель-Амарнского еретика. Гробница мало 
пострадала от грабежей, и здесь было найдено много интересных пред
метов. В 1907 г. Дэвису посчастливилось найти и гробницу самой Тии, 
где были найдены и останки ее сына, Эхнатона, схороненные здесь 
после того, как они были привезены из Тель-Амарны. Последним боль
шим успехом Дэвиса было открытие в 1908 г. гробницы Харемхеба, 
одного из сподвижников и преемников Эхнатона. Последующие раскопки 
Дэвиса уже почти ничего не давали, и казалось, что тайны долины царей 
уже все раскрыты. То же самое думал даже Масперо, и он имел мало 
надежды на успех, когда он, археологический диктатор Египта, дал 
в 1915 г. лорду Карнарвону, имя которого теперь у всех па устах, раз
решение на раскопки.

Лорд Карпарвон, обладатель громадного состояния, в первый период 
своей жизни был страстным спортсменом, но несчастье с автомобилем пре
рвало эту его деятельность. По совету Беджа, известного хранителя древне
восточного отделения в Британском Музее, рн обратил свое внимание на 
египтологию. Отправившись в Египет, ради поправления своего здоровья, 
он продолжал путем раскопок свои египтологические штудии. Неизмен
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ным его сотрудником в этих раскопках был известный английский археолог 
Картер, которому и Дэвис в значительной степени был обязан своим пер
вым успехом. Начиная с 1910 г., Карнарвон и Картер приступили к рас
копкам в Фиванском некрополе. Кое-какие ценные результаты были уже 
тогда ими достигнутьи так, между прочим, ими было найдено несколько 
любопытнейших литературных памятников. В 1915 г. они решили возобно
вить прерванные Дэвисом . раскопки в «долине парей», и возобновить их 
более научным методом, чем тот, который до того применялся при археоло
гических изысканиях в Фиванском некрополе.

Все прежние археологи, не исключая и Дэвиса, не раскапывали систе
матически площадь некрополя, а сверлили в различных, более или^меиее 
случайно выбираемых, пунктах вертикальные шахты, в надежде найти т&фдо. 
образом вход в одну из царских гробниц. Карнарвон и Картер, поэтому, репщлщ 
снять с большого участка долины пласты песка и добраться, наконец, после* 
долгой и упорной работы иа значительном протяжении до скалистого грунта. 
Эта работа потребовала больших затрат и в течение ряда лет не дала почти 
никаких результатов. Начиная с 1916 г. они стали очищать от песку цен
тральную часть долины, и с этого времени вплоть до осени 1922 г. они 
убрали около 1.200.000 пудов песку, а нашли всего 1 алебастровую вазу 
и несколько мелких предметов. Эти работы происходили только в зимние, 
месяцы, а в остальные оба исследователя могли предаваться другим науч
ным работам. Так, Картер вместе с известным египтологом Гардинером 
издал в 1917 г. один из папирусов Туринского музея, сохранивший над§. 
план гробницы Рамсеса IV. Папирус знакомит читателя с названиями, 
различных частей царской гробницы, и Картер, читая эти названия: 1) «Зал 
покоя», 2) «Зал золота, где покоится царь», 3) «Коридор, где лежат 
ушебтп», 4) «Сокровищница», мог тогда только мечтать, что он откроет 
в одной из неизвестных царских гробниц «зал золота, где (действительно 
еще) покоится царь».

Осень 1922 г. дала осуществиться этой смелой мечте. 5 ноября 
Картер работал у подножия, скалы, в которой на значительной в ы со т  
выбита гробница Рамсеса VI, известная уже туристам эллинистич£евд|№ 
времени. Во время работ он натолкнулся на ступень, в ы б и т у ю ск а л ег 
и, продолжая расчищать ступени, он достиг стены, покрытой.слоем: гипса, на 
котором оттиски от печати царского некрополя были ясно видны. Картер 
приостановил работы и известил Карнарвона о своем, открытии. По прибытии 
Карнарвона в Фивы, они продолжали раскопки. Предполагаемый вход в гроб
ницу был окончательно очищен от песку. Исследованием печатей было устано
влено, что в нравом углу входа ворами был произведен взлом, который быд 
потом вновь заделан и запечатан инспектором некрополя. На нетронутой 
части «двери» сохранился оттиск от картуша царя, собственника >у̂ ррб- 
шщы. Собственником гробницы, еудя по оттискам, оказался ФДнн из 
интереснейших для нас царей, а именно Тутанхамон, второй из преемников 
царя еретика Эхнатона. Он был женат на третьей дочери Эхнатопа по 
имени «Анхеснепатон» (она живет для Атона), и его первоначальное имя 
было «Тутанхатои» (живой образ Атона). При нем началось возвращение 
к старой Фиванской религии, к почитанию Фиванского, бога Амона, столь 
жестоко преследовавшегося Эхнатоном ради установленного им культа с Атона»г 
солнечного диска. Тутаихатон, вступив на путь религиозной реакции, изхменил 
свое имя в «Тутанхамона», заменив Атона Амопом. Изменила своё имя 
и царица, превратившись из «Анхеснепатон» в «Анхеснеамон» (она живет 
для Амона . В течение своего короткого, вероятно, лишь шестилетнего
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царствования, Тутанхамон не слишком энергично проводил дело религиозной 
реакции. По крайней мере, он вместе с Эхнатоном п двумя другими era 
ближайшими преемниками стали для последующей традиции царями неза
конными, и годы его правления были причислены к годам царствования 
четвертого преемника Эхнатона —  Харемхеба. Для последнего особенна 
ненавистной была личность Тутанхамона, и он уничтожал па всех доступных 
ему памятниках картуши того царя и заменял их своими. К сожалению, число 
памятников, оставленных нам Тутапхамоном п известных нам, было до 
последних лет невелико, а в виду скудного материала много пунктов 
его. короткого, но чреватого событиями, царствования оставалось весьма 
темный для историка. Поэтому можно себе представить несказанную 
радость Карнарвона и Картера, когда они увидели на ((дверях» открытой 
им гробницы картуши Тутанхамона. Они могли надеяться осветить вновь 
добытым материалом один из интереснейших, но вместе с тем и наиболее 
темных периодов египетской истории. С вполне понятною лихорадоч
ностью началась работа по разбору кладки двери гробницы. За дверью 
находилась, как и надо было ожидать, не сама гробница, а лишь коридор —  
проход в нее, оказавшийся около 8 метров в длину. Был найден целый 
ряд Фрагментированных предметов. Среди них наибольший интерес пред
ставляет разбитый ящичек с различными картушами на крышке. Очистив 
проход, исследователи опять достигли в конце его запечатанной «двери- 
стены». В ней уже можно было предположить первую из комнат гробницы, 
и великая радость могла ожидать археологов, но, вместе с тем, и самое горькое 
разочарование, если все содержание гробницы окажется похищенным. Кар
нарвон попросил Картера вынуть несколько камней и посмотреть во внутрь. 
В несколько минут это было сделано, и Картер, просунув голову, стал 
с помощью свечи всматриваться в мрак комнаты. Последовало долгое мол
чание, пока наконец Карнарвон не перервал его немного дрогнувшим 
голосом:— «Ну что там?»— «Там несколько чудесных предметов»,—последовал 
ответ. Затем они проникли уже через более широкое отверстие в комнату, 
свершив путешествие во времени из XX в. по Р. X. в XIV в. д. Р. X. Уже 
прй тусклом, мерцавшем пламени свечи они поняли всю ценность сделанного 
ими открытия. У стены против входа они увидели 2 царские статуи 
в натуральную величину, вдоль прочих стен стояли ложа, колесницы, 
ящики всевозможных величин и Форм, валялись посохи, алебастровые вазы 
и т. д. С проведением электричества, путем использования кабеля соседних 
гробниц, исследование комнаты стало протекать более интенсивно. Среди 
предметов, заполнявших комнату, не было видно саркофага. В виду одного 
Этого обстоятельства уже можно было предположить, что к этой только 
что открытой комнате примыкают другие покои, в которых находится 
другая утварь пышного царского погребения.

И  действительно, при более внимательном осмотре стен комнаты было 
установлено в стене против входа под ложем с головами богини Тауэрис 
маленькое отверстие, ведущее в другую комнату. Там царил хаос. Войти 
туда было невозможно, так как помещение было забито креслами, 
ложами, ящиками, коробкамй, статуеткамп, алевастровыми сосудами и дру
гими предметами высотой до о Футов, но, поскольку можно было видеть,, 
и там не было видно саркофага. Дальнейшее исследование первой ком
наты установило, наконец, то помещение, в котором можно было 
с большой вероятностью предполагать местонахождение царского саркофага. 
В стене направо от стены со входом Карнарвон и Картер открыли между 
2 статуями замурованную дверь (рис. 1). Она также была покрыта оттисками
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от картуша Тутанхамона, а на уровне пола в центре двери были следы 
небольшого взлома, давшего возможность пролезть небольшому человеку. 
Это отверстие было снова замуровано и опечатано инспекторами царского 
некрополя. За этой стеной-дверью, очевидно, и находился «зал золота, 
где покоился царь» в своем саркофаге. Велик был соблазн тотчас же 
открыть эту третью комнату и убедиться в степени сохранности цар
ского погребения, но Карнарвон и Картер не опьянели от великого счастья 
своего открытия и решйли продолжать свои раскопки столь же системати
чески, как они их начали. Имп было постановлено распечатать комнату 
с предполагаемым в ней царским саркофагом лишь тогда, когда первая ком
ната будет полностью очищена от всех заполнявших ее предметов. Работа, 
требовавшаяся для подобной «эвакуации», была громадная. Необходимо 
было не только извлечь предметы из гробницы, но и позаботиться о предо
хранении наиболее нежных материалов, как кожа, полотно и т. д. от 
дальнейшей порчи во время их перевозки в Каирский музей, куда должен 
поступить весь инвентарь гробницы Тутанхамона, находящейся на госу
дарственной земле. В целях успешного проведения эвакуации гробницы 
Карнарвон и Картер привлекли всех лучших английских и американских 
египтологов в качестве помощников. Прилегающие гробницы были пре
вращены в- лаборатории, а складочным пунктом должна была служить усы
пальница Сети II. В этих лабораториях работал^ кроме специалистов- 
египтологов, еще целый штат регистраторов, и ученых сотрудников. 
Работа протекала настолько лихорадочно, что не прерывалась даже и в боль- 
шие-праздники. Несмотря на такую интенсивность, эвакуация первой ком
наты закончилась лишь к концу января текущего года. Результаты ее 
весьма внушительны. Несколько сотен предметов большой научной и худо
жественной ценности подарены пауке о прошлом египетского народа. Со
зданы обстоятельные карточные каталоги, отмечающие положение in situ 
раскапываемых предметов и прочие детали раскопок. Среди памятников 
первой комнаты являются наиболее замечательными следующие:

1) Раскрашенная деревянная шкатулка. На крышке сцены, идебрк* 
жающие царя и придворных в охоте за львом, антилопою и другйми 
животными. На двух боковых сторонах сцены сражения царя с вФ]Ш1дайцами 
и азиатами. На коротких степках видны сцены попирания 'врагов царем 
в образе сфинкса (рис. 1).

Содержанием ящика служат: а) царские одежды, украшенные золотом 
и бусами из ляпис-лазури и других камней. Одежды смяты. Кажется 
здесь была найдена и перчатка царя, являющаяся уником, т. к. употребление 
перчаток в Египте было до сих пор неизвестно.

b) Позолоченный подголовник из дерева.
c) Несколько пар сандалий из тростника п кожп, украшенных 30ло4г6&.
d) Широкое ожерелье из янтаря (?).
e) Фаянсовое ожерелье в виде цветков.
2) Длинный дер  ̂зяппый ящик с крышкой на крючках и Фанерою из 

эбенового дерева. Картуш царя на нем инкрустирован из слоновой кости. 
Некоторые части ящика были окрашены в белый цвет. В нем нашли:

a) исподние одежды царя,
b) два церемониальных жезла. Один из них инкрустирован серебром, 

эбеновым деревом и слоновой костью и возглавлен ручкой, изображающей 
африканского и азиатского пленного, связанных вместе. Другой жезл 
украшен различными узорами из цветных скарабеев.
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c) Ручка плети из слоновоё кости, украшенная золотом и покрытая 
иероглифической надписью.

d) Палица царя, украшенная бронзой.
e) 6 локтей (меры длины).
f) Много древковых стрел, бронзовые острия которых были отломаны 

грабителями.
3) Широкая деревянная шкатулка, выкрашенная в белый цвет со свод

чатой крышкой. На одном конце— картуши царя и царицы. Она еще не 
открыта.

4 )  Маленький позолоченный сундучек, великолепно украшенный и 
содержавший драгоценности, похищенные ворами.

5) Маленький деревянный ящик, выкрашенный в белый цвет. Его 
содержание еще не исследовано. Согласно ператической надписи на крышке 
сосуда, там, кажется, содержался боковой локон царя.

6) Многочисленные деревянные коробки, содержащие мумифицирован
ные куски мяса, окорока газелей, утки п т. п., которые должны были 
служить пищей покойному царю (рпс. 2).

7) .4 алебастровых вазы большой красоты и своеобразного типа. Они 
были украшены символами «соединения северного и южного Егпптов» и 
«миллионов лет». Вазы до сих пор сохранили мази, хранившиеся там. 
Эти мази стали теперь под влиянием солнечного тепла липкими.

8) Колеса, корпуса, оглобли и прочие части 4 колесниц. Они изго
товлены из различных твердых пород дерева, покрыты пластинчатым золо
том, кожей, а в некоторых случаях инкрустацией из слоновой кости. Пол 
колесниц был покрыт кожей, а в одном случае леопардовой шкурой.

9) Скамейка царя. Она сделана из массивного эбенового дерева, выло
женного слоновой костью н золотом. Ножки вырезаны в виде голов уток. 
Сидение представляет шкуру животного (рис. 3).

10) Трои или кресло царя, один из самых замечательных предметов 
гробницы. Он был покрыт золотом и серебром п выложен рельефами из 
драгоцёвдых камней. Передняя часть украшена 2 золотыми львиными 
головами, ручкам придан образ больших уреев, украшенных диадемой. 
На стенке изображение царя и царицы под лучами солнечного диска в виде 
барельеФа из серебра и  драгоценных камней па золотом Фоне. Это изо
бражение солнечного диска, а также картуши царя с его первоначальным 
именем Тутанхатоп доказывают, что время изготовления трона восходит 
еще к Тель-Амарнскому периоду правления Тутанхамона.

И ) Три широких позолоченных ложа. Подставки одного в виде львов, 
второго к виде небесных коров (рис. 2), а третьего в виде бегемотов (?), 
священных животыых Тауэрис.

12) Раскрашенный деревянный бюст царицы, весьма тонкой работы 
(рпс. 4).

13) Две деревянное статуи царя в натуральную величину. Они прекрас
ной резной работы и покрыты черной смолистой массой. Головной убор, 
ожерелье, браслеты, одежды, палица и скипетр сильно позолочепы. На лбу 
урей из бронзы п золота. Глазные впадины и брови пз золота, глазное 
яблоко из аррагонита, а зрачок из обсидиана. Выражение лица спокойное.

Уже из этого краткого поверхностного описания наиболее ценных 
предметов первой комнаты гробницы Тутанхамона становится ясным пеобы-



156

чайная важность открытия лорда Карнарвона для истории быта, материаль
ной культуры и искусства древнего Египта. Можно даже без преувеличения 
сказать, что некоторые страницы названных дисциплин на основании новых 
находок будут написаны заново. По сравнению с ценными вещественными 
памятниками, памятники письменные отступают на задний план. Папирусы 
в первой комнате не пашлись, а то, что первоначально было принято за 
свитки папируса, оказалось свертками ткани. Эпиграфический материал, 
добытый при исследовании входа и первой комнаты гробницы, распадается 
на 3 группы:

1) Чисто декоративные надписи иероглифами на предметах художе
ственного достоинства.

2) Оттиски печатей на дверях стенок, которыми была закрыта вся: 
гробница и ее отдельные части.

3) Приписки иератическим курсивом на различных ящиках.
Чисто декоративные иероглифические надписи весьма мал'о поучи

тельны. Самые короткие ограничиваются лишь картушами царя и  царицы. 
Из таких надписей наиболее интересна легенда крышки коробки, найденной 
в проходе. Содержанием ее являлись картуши самого Эхнатона, егодочери  
Макетатон и ее мужа Сакара, предшественника Тутанхамона^ Более 
длинные из декоративных легенд чисто риторичны по своему характеру* 
как напр., надпись на ручке плети: «Тутанхамон, сияющий прекрасно на 
своей колеснице, подобно восходящему солнцу».

Более интересными с исторической точки зрения являются оттиски 
печатей.

Задача их дешпФровки была поручена известному историку Египта 
Брестеду. На основании этих оттисков им было установлено, что внешний 
мир не общался с гробницей позже, чем царствование второго преемника 
Тутанхамона — Харемхеба.

Из этого наблюдения Брестеда вытекает, что гробница была разгра
блена во время смут, заполнивших царствование Аи, непосредственного преем
ника Тутанхамона. Грабители спешили, им вероятно помешали, и они 
унесли с собой лишь предметы самой большой материальной ценности. 
Инспектора некрополя в эпоху Харемхеба, установив грабеж, попытались при
вести гробницу в первоначальный ее вид, но выполнили эту свою задачу 
весьма неудовлетворительно. О небрежности этой работы чиновников сви
детельствуют изученные Гардинером иератические приписки на крышках 
различных коробок и ящиков. Эти приписки перечисляли содержимое их. 
Так, в одном случае мы читаем, что ящик содержал ((боковой локон его 
величества, который он носил, когда он был ребенком». На крышке другого 
ящика имелась надпись: «различные одеяния из тонкого полотна», на крышке 
третьего: «кувшин из серебра п 6 серебряных сосудов для мрДОКй», й т . д. 
Если бы грабители все эти вещи оставили нетронутыми, то мы имели бы 
в лице указанных иератических приписок ценный материал для расширения 
наших лексических познаний. Дело в том, что до сих пор мы не знаем  ̂
точного значения египетских названий для многих предметов обихода. 
К сожалению, иератические инвентарные записи гробницы Тутанхамона могут 
быть в данном случае весьма малополезными, в виду того, что содержимое 
большинства из ящиков было разграблено ворами и рассыпано на полу 
гробницы, а инспектора некрополя рассовали эти расбросанныс предметы по 
первым попавшимся ящикам. Мы все же не будем слишком винить этих 
чиновппков: ведь главной их задачей было, конечно, обезопасить гробпицу



Рис. Я. Скамейка пара.

Рис. L Саркофаг царя.
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•от новых посягательств со стороны воров. Они потому* снова тщательно 
замуровали внутренние и внешнюю двери гробницы, и их заботы в этом 
направлении увенчались успехом. После этого усыпальница Тутанхамона 
не становилась более жертвой грабителей.

От общего разгрома, которому подверглись все царские гробницы к концу 
XX династ., она спаслась, благодаря тому, что над ней была выбита в скале 
усыпальница Рамсеса Y1. Громадные массы щебня, выкидываемые во 
время работы, падали вниз и образовали непроницаемую для грабителей 
броню перед местом покоя царя Тутанхамона. Правда, такая безопасность 
его в позднейшее время была мало утешительна: ведь, воры, проникшие 
при Ап в гробницу, могли разграбить не только первую комнату, но и «дом 
золота, где покоится царь». И это предположение было тем более воз
можно, что в двери, отделяющей первую комнату от предполагаемого «дома 
золота», были установлены следы взлома. Великое разочарование грозило 
и всему миру. Погребение царя Тутанхамона могло быть столь же 
оскверненным, как погребение прочих властелинов Египта. Поэтому, понятно 
то лихорадочное нетерпение, с которым все ожидали день открытия двери, 
ведущей в комнату, таящую в своих недрах мумию царя.

В пятницу, 2 Февраля 1923 г. этот долгожданный день, наконец, настал. 
Дверь была открыта, и взорам Карнарвона и Картера представился громадный 
деревянный саркофаг, позолоченный и выложенный синим Фаянсом (рис. 5). 
Он уже сам по себе является одним из самых замечательных предметов, 
дошедших до нас от древнего Египта.

Стены комнаты с саркофагом были раскрашены, но весьма посред
ственно. Среди декораций можно было узнать картуш Тутанхамона. Громад
ный саркофаг так плотно заполнял собою комнату, что невозможно было 
•обойти его кругом^ Можно было двигаться лишь вдоль восточной стенки 
саркофага. Двигаясь вдоль нее, исследователи установили в ней 2 большие 
двери. Они были закрыты посредством массивного засова, висевшего 
в тяжелых бронзовых уключинах. Когда засов был отодвинут и двери 
были открыты, то оказалось, что перед исследователями находится второй 
саркофаг. Он был целиком позолочен и между двумя саркофагами было 
несколько прелестных алевастровых ваз и маленький раскрашенный сосуд 
с крышкой, на которой была изображена кошка. Поскольку можно было 
судить, вся внутренняя сторона внешнего саркофага тоже была вырезана 
и позолочена. Второй саркофаг был по строению аналогичен первому и имел 
также двойные двери, находящиеся как раз против дверей внешнего сарко
фага. Двери внутреннего саркофага были запечатаны. На оттисках можно 
было прочесть картуш Тутанхамона и оттиски оказались при детальном 
исследовании не поврежденными. Из этого Факта вытекало почти с полной 
достоверностью, что самая ценная часть гробницы, само погребение царя 
было спасено от грабителей, и что тело царя, находящееся в одном из даль
нейших саркофагов, лежит нетронутое там в том виде, как оно было поло
жено в день похорон.

Я думаю, можно с уверенностью сказать, что на долю лорда Карнарвона 
и Картера выпало громадное и неслыханное счастье открыть царское 
погребение древнего Египта в его подлинном виде. До них это счастье 
не было даровано ни одному из людей далеких северных стран.

Саркофагом не ограничивался инвентарь «дома золота, где покоится 
царь». У стен, недоступных пока обходу, можно было видет весла (от во- 
тивной ладьи), а в дальнем углу стояла большая статуя Сохмет, свирепой 
богини войны, которая должна была охранять покой царя и, надо отдать
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ей справедливость, в этом, очевидно, переуспела. В той же восточной стене 
комнаты, вдоль которой возможно продвигаться лишь человеку худощавому,, 
имелось широкое отверстие, которое никогда не было заделано.

Оно вело в другое небольшое помещение, которое сплошь наполнено 
прекраснейшими предметами. Самым поразительным является ящик-наос, 
содержащий каноны царя. Наверху он украшен уреями, а на четырех сторо
нах — четырмя башнями, Исидой, НеФтпдой, Нейт и Селкит. Они защищали 
каноны царя, и моделировка их превосходна. Высота памятника около 
5 Футов. Он сделан из дерева и целиком позолочен.

Среди других предметов привлекает внимание прекрасная коробка из 
слоновой кости с выложенными золотыми амулетами жизни. Доказатель
ством того, что воры не побывали в этом помещении, может служить 
шкатулка, полная ювелирными изделиями из золота и драгоценных камней. 
В одном из ящиков лежало опахало из страусовых перьев с ручкой из сло
новой кости и инкрустациями в виде картуша царя. Там имеются также 
около 30 однородных ящиков, в которых, судя по одному с отпавшей крыш
кой, лежали ушебти царя. В этой же комнате стояла одна золоченая 
колесница, а для водных путешествий должны былй служить вотивные 
ладьи, снабженные частью парусами, частью веслами. Охраняла помещение, 
которое, очевидно, объединяло в себе третью и четвертую комнату гроб
ницы Рамсеса IV, «коридор, где лежали ушебти» н «сокровищницу», статуя 
Шакала Анубиса в натуральную величину. / -

Если столь ценными являются предметы «сокровищницы» грОб&аЭДЫ 
Тутанхамона, то еще более цепные предметы окажутся в саркофагах царя. 
Судя по неоднократно упоминаемому плану усыпальницы Рамсеса IV, каменный 
саркофаг, в котором покоилась мумия царя, был заключен во множество деревян
ных саркофагов, постепенно уменьшающихся в своей величине. Схематическое 
обозначение их на плане Туринского папируса даже производило впечатле
ние, что каменный саркофаг Рамсеса IV покоится на ступенчатой площадке* 
И исследователи, открывающие саркофаг за саркофагом Тутанхамона,. уста
новят, что пространство между ними будет каждый раз заполнено пред
метами самой большой ценности.

Среди них можно надеяться найти и папирусы, и, быть может, 
многие вопросы царствования Тутанхамона и ближайшего времени после 
его смерти, возникшие в связи с недавно опубликованными документами 
из Богазкёй, найдут здесь свое разрешение. Самым ценным предметом будет, 
конечно, мумия Тутанхамона, не пострадавшего от гнусных рук воров, и ее 
исследование даст нам бесспорное решение вопроса о возрасте царя,— вопроса, 
волнующего столь многих в связи с последними отбытиями. Дело в том, 
что среди одеяний царя, найденных в ящиках первой комнаты, нет одежды 
взрослого человека. •

Работы по эвакуации этих двух вновь открытых помещений е^ е  tfe на
чинались. Были вынесены только две алсвастровые вазы, найденные между 
первым и вторым саркофагом, да деревянная статуэтка черной птицы, лежа
вшая на полу недалеко от двери внешнего саркофага, украшенного иерогли
фической надписью «Тутанхамон, любимый сын Ра, владыка 2 земель, царь, 
почтенный у Осириса».

Работа открывания саркофагов столь ответственна п должна про
водиться со столь большой тщательностью и осторожностью, что по
требует по крайней мере месяца 4 — 5, если не больше. Поэтому Кар
нарвон и Картер решили отложить продолжение раскопок до следующей 
осени. К великой скорби всего культурного мира лорду Карнарвону уже
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не суждено более увидеть завершение своих столь блестяще начатых рас
копов.

Недавно к нам пришло известие о его трагической кончине. 
Он умер от укуса какого-то ядовитого насекомого. Преждевременная смерть 
не дала ему насладиться извлечением сокровищ, открытых лишь благо
даря его великодушной щедрости, вызванной его беззаветною любовью 
к великой культуре давно умершего народа. Наследник лорда Карнарвона 
отказался нести расходы по раскопкам, и поэтому дальнейшие работы 
в гробнице Тутанхамона будут вестись на средства американского Метропо- 
литэн-Музея.

До осени 1923 г. работы в долине царей прекратились, и долгие ме
сяцы придется ждать культурному миру сведений о новых сказочных богат
ствах Египта Фиванской империи. И в гробнице Тутанхамона снова царит 
прежнее безмолвие. Толпы «варваров» удалились, гробница запечатана 
и к пей приставлена надежная стража. Она должна охранять погребение 
царя Тутанхамона— единственного царя, которому Фиванские боги, в благо
дарность за восстановление их поруганного культа, даровали безмятежный 
порой и спасение от алчности злодеев, «налагающих руки свои на владык 
обеих земель».

В . Струве



В О С Т О К О В Е Д Е Н И Е

В О С Т О К О В Е Д Е Н И Е  В Г Е Р М А Н И И

Востоковедение в Германии за последние годы, как и другие отрасли науки и во* 
обще проявления духовной жизни, находится под давлением тех неблагоприятны! 
условий, в которых очутилась страна, истощенная войной и страдающая под бременем 
возложенных на нее репарационных платежей. Если и в странах «победительницах» 
замечается падение культурной продуктивности в областях, не связанных непосред
ственно с восстановлением материальных ценностей и с выделкой новых, еще более 
чудовищных, средств разрушения, то в Германии такое ослабление, естественно, 
еще сильнее. Непомерно велика была повсюду в Центральной и в Западной Европе 
убыль ученых сил; ни одно почти заседание ученых востоковедных обществ не 
обходилось без того, чтобы председатель не сообщал о смерти того или другого 
члена общества; умирали старые и молодые, одни от лишении и тяжелых пережи
ваний, вызванных войной, — другие — на полях сражений или, как талантливейший 
английский иранист Мультон, на пароходе, взорванном германской подводной лодкой. 
В одном только истекшем зимнем семестре Германия потеряла троих виднейших.своих 
семитологов: берлинского теолога-гебраиста Штрака, гейдельбергского ассириолога 
Бецольда и знаменитого Делича.

Вследствие падения германской валюты и реального сокращения государствен
ного бюджета многие ученые оказались в тяжелом материальном положении, так как 
повышение жалования не поспевало за ростом цен, и не большую редкость предста
влял заслуженный ученый, работавший у себя в плохо отапливаемом кабинете и ку
тавшийся в пальто. Вздорожание бумаги и обнищание средних культурных слоев 
Германии, являвшихся рапыпе обычными потребителями книжного рынка, сделала 
издательство научных книг весьма затруднительным, несмотря на низкую заработную 
плату наборщиков и еще более самих авторов, благодаря чему немецкая книга стойт 
значительно дешевле Французской или английской. Нередко автор не только не полу
чает гонорара, но самое издание солидной научной работы ставится в зависимость 
от внесения автором издателю известной доплаты, и труды, авторы которых не сумели 
добиться какой-нибудь общественной или скудно уделяемой правительственной субси
дии, так и остаются ненапечатанными, творческие усилия пропадают даром, оплодо
творяющая мысль не доходит но назначению, движение науки тормозится. Только 
дорогие, роскошные издания сравнительно легко находят сбыт в кругах, разбогате
вших на войне, для которых красиво изданная книга, независимо от ее содержания, 
служит необходимым дополнением в их свеже устроенном interieur’e.

Нуждающееся в средствах правительство Германии серьезно задумывалось над 
вопросом о сокращении числа востоковедных каФедр и, в крайнем случае, о незаме- 
щенпи их после смерти ученых, их занимавших, но просвещенному немецкому обще
ственному мнению, к счастию, удалось без особых усилий убедить правящие круги 
в совершенной недопустимости подобной экономии, могущей очень тяжело отразиться 
на культурном уровне страны и ее престиже во-вне. Те же причины — катастро
фическое положение германских Финансов — не позволяет в достаточной мере снабжать 
высшие школы и библиотеки учебными пособиями и книгами,—и бывают случаи, когда 
в крупнейших библиотеках Германии нельзя найти ту или другую научную книгу, 
изданную в Германии на немецком языке. Что же говорить о книгах иностранных, 
стоющих гораздо дороже? Послевоенное восстановление обмена научными изданиями 
подвигается недостаточно быстро, а особенным тормозом в этом направлении является 
Франко-немецкое отчуждение, грозящее привести культурное человечество к одичанию. 
Тем живее в Германии и, естественно, в особенности среди востоковедов интерес 
к России, к русской науке. Приезжающий из России ученый пользуется там неиз
менным вниманием, и пишущий эти строки хотел бы и на этих страницах выразить 
свою благодарность учреждениям и отдельным ученым, любезное и предупредительное
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•отношение которых облегчило ему его задачу в Германии. За невозможностью в на
стоящее время созвать всемирный йонгрес ориенталистов, в Германии возникает 
мысль устроить съезд востоковедов Центральной, Восточной и Северной Европы.

Ё pur si muove... И в тяжелых условиях творческая мысль германских ученых 
продолжает работать, теснее сжался круг востоковедов, выдающиеся ученые труды 
продолжают печататься, журналы выходят, происходят собрания, созываются годичные 
съезды Немецкого Восточного Общества (Deutsche Morgenlandische Gesellschaft), ино
странная востоковедная научная литература оживленно обсуждается на страницах 
критических журналов, на место выбывших из строя или уставших ученых нахо
дятся достойные заместители из рядов молодой приват-доцентуры. Но вопрос о моло
дом поколении ученых, идущих на смену нынешнему, о будущем немецкой науки, 
сильно озабочивает ответственные ученые круги Германии. Материальное положение 
приват-доцентов, и раньше не бывшее особенно блестящим, ныне сделалось почти 
катастрофическим, — в особенности же приходится страдать тем молодым ученым 
которые, как большинство востоковедов, избрали своей специальностью дисциплины, 
трудно находящие применение в практической жизни. Такое тяжелое положение 
ученой молодежи, естественно, отражается на настроениях студентов. Нынешнее 
поколение учащейся молодежи в Германии, принужденное учиться, одвовременно ведя 
тяжелую борьбу за существование, не может уже наполнять востоковедные аудитории; 
имея перед глазами красноречивый пример в положении молодых ученых востоко
ведов, оно старается в высшей школе поскорее приобрести познания, которые дали бы 
возможность мало-мальски сносно устроить свою жизвь на весьма тернистом ныне 
повсюду пути интеллигентного труда. Количество докторантов поэтому уменьшилось. 
Но казалось бы, что основанный со специальной практической целью Семинарий 
Восточных языков при Берлинском Университете, готовящий востоковедов практиков, 
должен был бы представлять исключение; но увы, и здесь нет того оживления, кото
рое царило раньше. В Германии, лишенной своих колоний, подобное учреждение уже 
не привлекает того числа учащихся, которое в нем было в годы политической 
экспансии. Богатая раньше издательская деятельность Семинария, выпускавшего 
периодически сообщения о положении востоковедения, в которых принимали участие 
и наши ученые, — и учебники, и чисто научные труды, — ныне захирела. В последнее 
время принимаются меры к ее оживлению.

Но, как было уже сказано, германские востоковеды отнюдь не думают сдавать 
завоеванные ими в науке позиции. Могущие справедливо гордиться достигнутым ими 
в прошлом результатом, они продолжают неутомимо работать в бодрой надежде на 
светлое лучшее будущее науки. На этом пути им не могут не сопутствовать наилуч- 
шие пожелания всех друзей человеческой культуры.

Продолжают свою деятельность востоковедные общества Vorderasiatische Gesell
schaft, Deutsche Orient-Gesellschaft н Deutsche Morgenlandische Gesellschaft. Послед
нее праздновало 2 октября 1920 г. 75-тилетнпй юбилей своего существования. 30 сен
тября и 1 октября 1921 г. в связи с общим собранием членов общества в Лейпциге 
имел место первый германский съезд ориенталистов под председательством проФ. 
Людерса.

На 9-ое апреля текущего года было назначено в Берлине в помещении Универ
ситета общее собрание членов Общества для утверждения отчета за 1922 г. и устано
вления бюджета на 1923 г., и в связи с ним должен был состояться съезд ориентали
стов. Образованы следующие научные группы: 1) по Египтологии ^председатель 
А. Эрман), 2) по ассириологии (предс. Б. Мейснер), 3) по Ветхому завету (председ. 
Зеллин), 4) по семитологии, туркологин и исламоведению (предс. Ё. Митвох), 5) по 
.индианистике, иранистике и армяноведению (предс. Людерс) и 6) по Дальнему Востоку 
(предс. Форке). Приглашения разосланы членам Общества за подписями Розена 
н Люа са.

-го Февраля текущего года справляло свой 25-летний юбилей другое гер
манское востоковедное общество Deutsche Orient - Gesellschaft, задачей которого 
являются археологические изыскания в странах Ближнего .Востока. Оно публикует 
свои сообщения о ходе работ Общества («Mitteilungen»; до сих пор вышло 62 номера) 
и издает научные труды, возникшие в результате этих работ. В торжественном юби
лейном заседании Общества речь, посвященную обзору деятельности Общества за 
время его существования, произнес заслуженный германский историк древности — 
Эд. Мейер. Из произведенных Обществом раскопок следует особо выделить давшие 
чрезвычайно богатые результаты раскопки в Богаз-коп п в Ассуре.

В 24 университетах Германии преподавание востоковедных предметов ведется 
268 профессорами, доцентами и лекторами, включая сюда главнейшие имеющие отно
шение к Востоку этнологические и обще-лингвистические курсы. Количество это, 
разумеется, распределяется весьма неравномерно. Впереди идет столица, Берлин,

Восток. Кн. 3-я. 11
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крупнейший административный и культурным центр, с Семинарием Восточных языков,, 
готовящем востоковедов-практиков, с богатейшими библиотеками и музеями, храни
лищами восточных рукописей, предметов старины н искусства. В Берлинском уни
верситете на теологическом и ф и л о с о ф с к о м  Факультетах числится 46 преподавателей- 
востоковедов, кроме того в Семинарии Воет. яз. — 12, не читающих в университете,— 
итого 58. Вторым по количеству преподавателей - востоковедов (27 преп.) является 
основанный уже после вош ы в 1919 г. Гамбургский университет. В него вошел быв
ший Колониальный Институт, и вследствие этого он стал крупнейшим центром изу
чения колониальных языков, с богато обставленной лабораторией экспериментальной 
Фонетики, во главе которой стоит заслуженный в этой области ученый Панкончеллн- 
Кальч ня. За Гамбургом следует старый востоковедный и лингвистический очаг 
знания— Лейпциг с 23 востоковедами.

В Берлинской Семинарии Восточных языков читаются языки: китайский, япон
ский, нндустани, гузератп, персидский, грузинский, турецкий, «татарский», арабский 
(классический и диалекты: египетский и мароккский), абиссинский (э ф и о п с к и й ,  амхар- 
ский, тигре, галла), суахели и кнмбунду. Броме того читаются различные К)рсы. 
общего характера и европейские языки; русский яз. читают Dr. Palme и Lane.

Из востоковедных предметов в Германии наибольшим количеством кафедр- 
п преподавателей обладает семитология, точнее, ее ветвь — гебраистика, благодаря 
тому обстоятельству, что она является неотъемлемой частью преподавания на теоло
гических Факультетах. Ныне, как и в прошлом, германские теологические Факультеты 
могут с гордостью указать на крупнейших представителей этой дисциплины в своем 
составе. На тех же Факультетах читают виднейшие исследователи в области истории 
и ф и л о с о ф и и  религий, отнюдь не будучи связаны Факультетами в объективном изло
жении результатов своих исследований. В общем на теологических и ф и л о с о ф с к и х  

Факультетах Германии 107 преподавателей читает семитологические курсы, из этого 
числа 65 гебраистнческпх. Ассириология читается 17 преподавателями.

Стала уже предметом университетского преподавания хатская клинопись, лет 16 
только тому назад открытая в Богаз-кой, в 175 километрах к востоку от Ангоры; обыкно
венно ее читают ассириологи; курс о хатском искусстве читает известный специалист 
по истории мусульманского искусства проФ. Ernst Herzfeld в Берлине, и общий курс 
о народах и языках хатской державы читает мюнхенский лингвист-индоевропеист 
Hevbig. Различные курсы по арабскому яз. и исламу, кроме упомянутых уже курсов. 
Восточн. Семин, в Берлине читают 37 преподавателей, курсы по сирийскому языку 
читаются во многих университетах (около 20): — за уходом в отставку заслуженного 
берлинского египтолога Эрмана на каФедру его приглашен из Геттингена К. Зете; 
египтология с коптским яз., кроме Берлина, представлена в Лейпциге, Кенигсберге, 
Гейдельберге, в Мюнхене и в Галле. Развившаяся за последнее время исследователь
ская работа в области истории религий выразилась между прочим в учреждении 
посвященного этому вопросу Института при Лейпцигском университете: «Das staatliche 
Forschungsinstitut fur vergleichende Religionsgeschichte an der Universitat Leipzig».

Особенно заметен в Германии интерес к буддизму. Выходит специальный по
священный ему журнал («Zeitschrift fiir Buddhismus»), читаются университетские 
курсы, издается много книг, посвященных изучению буддизма и ведется прямая рели
гиозная пропаганда, настойчиво ищущая прозелитов в среде немецкого интеллигент
ного общества. — В отечестве санскритской ф и л о л о г и и ,  естественно, санскрит читается 
во всех университетах, а в некоторых имеется по два и более представителей индиа
нистов- ф и л о л о г о в  или лингвистов. Тибетский яз. читается в Гейдельберге и Берлине. 
Современные индийские наречия, кроме Берлинского Семинария, чи i аются только в Гам
бурге одним парсом. Древне-иранская ф и л о л о г и я  представлена: в Гейдельберге,, 
в Геттингене, в Лейпциге— (ахеменидские надписи), в Берлине, в Марбурге, в Бонне, 
в Кельне, в Бреславле, во Франкфурте, в Гамбурге, в Йене. Различные курсы по 
ново - персидскому яз. читаются в 13 университетах преподавателями или лекторами, 
обыкновенно читающими в то же время и арабский, и турецкий языки. Османский яз. 
преподается в Кенигсберге, Бреславле, Франкфурте, Берлине, Гиссене, Галле, Гам
бурге, Гейдельберге, Киле, Марбурге, Мюнхене; древне-турецкие орхонскне надписи 
читаются в Бреславле, уйгурский яз. — в Берлине, турецкие наречия в Берлине же. 
Гораздо слабее представлен Дальний Восток; кроме упомянутых уже выше курсов 
Берлинского Семинария, китайский яз. читают в Берлине (также манчжурский и мон
гольский), в Лейпциге, в Кельне, в Гамбурге, в Гейдельберге; японский яз.: в Гамбурге, 
в Бреславле. Относительно очень богато представлены в герм, университетах «коло
ниальные» языки, при чем центром американистов является Берлин, а африканистов — 
Гамбург. В Берлине читается этнография американских народностей, древние и новые 
мексиканские тексты, центрально-американские наречия, история древней Америки; 
в Лейпциге: эскимосский яз. Африканские языки: в Гамбурге ^кроме общих курсов.
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по этнографии африканских народов, читаются языки дуала, гереро, Фуль, амхарскнй, 
тигре, суахели, сомали, галла); в Берлине: эве, ф уль , суахели, яунда; в Лейпциге: 
берберски!!, хауса, суахели. Сиамский яз. читается: в Лейпциге и Гамбурге, самоанский 
яз. в Гамбурге. Австронезийские языки читаются в Гамбурге, (малайский яз., яванский 
и кави); в Киле—(малайский) и в Тюбингене—(австрало-незийскне и южноокеанские яз.).

В Германских музеях продолжается успешно работа по собиранию и система
тизации материала. В частности, в Museum fur Ardlkerkunde в Берлине в скором вре
мени сделаются доступными для обозрения широкой публики памятники буддийского 
искусства, вывезенные германскими экспедициями из Центральной Азии. (Результатом 
систематизации этой коллекции явился труд хранителя музея ф о н  Ле Кока: Buddhis- 
tisclie Spatantike in Mittelasien). В музее имени императора Фридриха в Берлине 
выставлены для обозрения предметы искусства, керамика, ткани из Самарры в Ме
сопотамии — одно время, в IX веке, столицы ха.тиФата — результат археологических 
изысканий в 1907 — 08 и 1911 — 13. F. Sarre и Е. Herzfeld’a (см. между прочим их четырех- 
томиую работу: Archaologisclie Reise im Euphrat und Tigrisgebiet. Berlin 1911—20).

Востоковедные журналы Германии издаются по преимуществу Германским Восточным 
Обществом или, так или иначе, к нему примыкают. Продолжается издание журнала 
Общества «Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft»; со второго выпуска 
76-го тома введен новый счет томов (Neue Folge, Band I). После того как перестал 
выходить другой общевостоковедный немецкий журнал «Wiener Zeitschrift fiir die 
Kunde des Morgenlandes», ZDMG является главным немецким востоковедным органом, 
в котором печатаются все отчеты Общества; редактором его является египтолог Georg 
Steindorff. С прошлого года из него выделены два новых журнала: один посвящен
ный арийской ф и л о л о г и и  («Zeitschrift fur Indologie und Iranistik») под редакцией мюн
хенского индианиста В. Гейгера, и другой — семитологический («Zeitschrift fiir Semi- 
tistik und verwandte Gebiete») под редакцией тюбингенского профессора Э. Литмана. 
Продолжает выходить также серия монографий Abhandlungen fiir die Kunde des Mor
genlandes (всего вышло 16 томов). Кроме того выходят: «Zeitschrift fiir agyptische 
Sprache und Altertumskunde», «Zeitschrift fiir Assyriologie», «Der Islam», «Ostasiatische Zeit
schrift» и журнал, посвященный обзору востоковедных литературных новостей и кри
тике — «Orientalistische Literaturzeitung». Германское палестинское Общество издает 
свой журнал, «Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereius», под редакцией проФ. Штейер- 
иагеля. Популярно-научные и востоковедно-практические цели преследует журнал 
«Der пене Orient».

А. Фрейман

И зу ч ен и е Д альнего В остока в Гер
мании.

В одной из прошлогодних книжек жур
нала «Zeitschrift fiir Buddhism us» приведен 
перечень курсов,. читавшихся в зимний 
семестр 1921—22 г. в высших учебных 
заведениях Германии о языках и странах 
Дальнего Востока и Индии. Этот краткий 
перечень, приуроченный к городам, свиде
тельствует о том, что интерес к этой 
отрасли знаний в Германии за последние 
годы усилился: увеличилось число деятелей, 
расширился объем курсов. Особенно много 
внимания уделяется религиям (прежде всего 
буддизму), философии и культурам Восточ
ной Азии.

Но своему предмету курсы распреде
лялись следующим образом.

К и т а й .  Главным центром по изучению 
Китая являлся Берлин, в котором провел 
последние годы своей жизни известный 
голландский синолог de-Groot; осенью 
1921 г. им был объявлен курс по культур
ной истории и этнографии Китая/ но по
следовавшая 24 сентября смерть прервала 
его лекции. Кроме того, в Берлине чита
лись курсы: Forke — китайский яз., буд

дийская сутра, научная п изящная литера
тура; M uller— тексты avadana, Schmidt 
и Schuler — китайский яз.; Haenisch— язык 
и география «Китая. В Гамбурге продолжал 
читать Franke: основы китайской ф и л о с о 

ф и и ,  канонические конфуцианские сочи
нения, В Гейдельберге читал Walleser — 
буддийские тексты, Krause — религиозные 
и Философские системы Восточной Азии, 
китайский яз.; в Лейпциге Conrady — кит. 
яз., Шу-цзин, Цзо-чжуань, Чжоу-шу; 
Erkes — Лунь-юй. Лао-цзы, религии Китая; 
в ГрейФевальде Limт ег  — даосизм и кон
фуцианство, духовные основы древнекитай
ской культуры и религии.

Я п о н и я .  Наиболее солидно изучение 
Японии было поставлено в Гамбурге, где 
читались курсы: Florenz — синтоистская 
ритуальная литература, японский театр 
(драмы, комедия и хоровая драма), япон
ские народные сказки; Hagen — японский 
яз. В Берлине преподавал Scharschmidt — 
японский я з .  п историю Я п о н и и , в  Б рес
лав л е Winkler — древне- я п о н с к и й  яз., в Гей
дельберге Krause — японский яз.

М о н г о л ы  и м а н ч ж у р ы. Этим на 
родам в Германии уделяется внимание- 
тол ько периодически. Со смертью в 1908 г.

11*
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профессора Берлинского университета Грубе 
соответствующие курсы прекратились, но 
теперь их возобновил Haenisch, который, 
кроме китайского яз., читал в Берлине 
манчжурские тексты и монгольскую грам
матику.

Т и б е т .  Интерес к этой стране возник 
в связи с буддизмом; курсы тибетского яз. 
существовали в Берлине у Beckli и в Гей
дельберге у Walleser.

Снам.  Сиамский яз. преподавал в Гам
бурге Frankfurter.

И н д и я .  По давно уже установившейся 
традиции курсы санскрита, а часто и ин
дийской ф и л о с о ф и и  читались во всех гер
манских университетах. В Берлине, кроме 
того, Vache преподавал индустанп и гудже- 
рати.

В Мюнхене существовали особые курсы: 
Aufhauser — роль христианства в восточно
азиатской культуре и христианство и буд
дизм в борьбе за народы Азии; Scher- 
manu — этнография Центральной Азии 
(Hochasien) и буддизм. ^  ^

Р а с к о п к и  Л и ш т с к о й  п и р а м и д ы .
Открытие Тутанхамоновской гробницы 

взволновало весь ученый мир и приковало 
все взоры к той узкой Долине Царских 
Гробниц близ Фив, где по сей день покоятся 
останки великих владык двуединого Египта. 
Мертвящие пески пустыни, лучшее храни
лище оокровищ древне-египетской куль
туры, сохранили нетленными изумительные 
произведения после-Амарнской эпохи и вновь 
явили миру во всем ослепительном блеске 
вечный и неумирающий гений древних 
египтян.

Толпы европейских и американских уче
ных, корреспондентов и туристов, привле
ченные богатством и роскошью вновь най
денной гробницы, широким потоком устре
мились в Египет, чтобы собственными 
глазами увидеть воскресающую из песков 
пустыни древнюю культуру. Брестэд, Гар
динер, Вейголл, Голенищев, Викентьев 
и много других египтологов Старого и Но
вого Света уже работают на месте или 
спешат к нему, соперничая в рвении 
и в обостренно - приподнятом интересе. 
И, действительно, это поразительное откры
тие, плод упорных 16-тилетних трудов 
самоотверженного египтолога Картера и щед
рого мецената Карнарвона, вполне оправ
дывает вызванную им сенсацию. Целая 
новая страница древне-египетской истории, 
доселе совершенно неизвестная, эпоха воз
вращения страны к старым богам, к старой 
вере отцов и к древпему укладу жизни 
после смелой реформаторской попытки Фа
раона - мечтателя и Фанатика Эхнатона — 
внезапно открылась перед нами. Поэтому 
понятен тот острый интерес, с которым 
встречается каждое известие о новых рас

копках и открытиях в стране Нильской 
Долины. Поэтому не лишне дать краткий 
очерк последних раскопок, произведенных 
в 1Я22 году экспедицией Нью-Йоркского 
Музея Изящных Искусств (Metropolitan 
Museum of Art) под руководством А. Мэса 
вокруг разрушенной пирамиды Лишта близ 
Мемфиса.

Насколько открытие Тутанхамоновской 
гробницы важно для изучения истории древ
него Египта в эпоху Нового Царства, вводя 
нас in medias res Фиванской Империи, 
в момент перехода от восемнадцатой к де
вятнадцатой династии (1350 гг.), настолько 
раскопки Л и ш т с к о й  пирамиды дают инте
ресный материал для освещения предше
ствующего блестящего периода египетской 
культуры — Среднего Царства, своего рода 
египетского полуфеодального средневековья, 
окрашенного в своеобразный индивидуали
стический тон (2100 — 1700 гг.).

Полуразрушенная Лиштская, пирамида 
является, очевидно, усыпальницей основа
теля двенадцатой династии Аменемхета 1 
(2000 — 1970 гг.), перенесшего свою столицу 
на север и раскинувшего ее военным лаге
рем немного на юго-запад от Мемфиса. На
звание Фараонов и резиденции «Владение 
обеими странами» обличает в его политике 
объединительную тенденцию, которая при? 
вела в результате к торжеству централисти
ческих сил и к созданию твердыни египет
ского внешнего и внутреннего могущества. 
Вокруг этих развалин и бесформенных груд 
кирпичей постоянно стучит кирка неутоми
мых исследователей. Флиндерс Петри про
изводил раскопки в Кахуне, де- Морган 
вскрыл Дахшурские гробницы эпохи Аме
немхета III, наконец Готье и Жекье еще 
до Мэса раскапывали Лиштскую пирамиду. 
Но так велика и сложна задача, что даже 
последние раскопки Нью-Йоркской экспе
диции, ведущиеся, кстати сказать, в гран
диозном масштабе (работают 350 человек), 
не увенчивают еще всего здания предше
ствующих трудов и заставляют ждать в бу
дущем еще много интересных и богатых 
находок и открытий. В своем отчете Мэс 
констатирует, что раскопки за этот сезон 
доведены лишь до уровня двенадцатой ди
настии и что предстоящая зима в случае 
продолжения работ должна дать богатый 
научный урожай.

Раскапывая Лиштскую пирамиду, Мэс 
предположил, что в близлежащей мастабе 
должно находиться богатое погребение жены 
владельца мастабы, до сего времени не 
вскрытое. С целью его обнаружения, он 
начал подробное исследование пола мастабы. 
и, наконец, наткнулся на большую четырех
угольную шахту в северной части мастабы 
На глубине трех метров шахта окончилась 
широким тупиком, за которым, однако, скры
вался узкий и крутой, почти отвесный, ко
ридор. Конца его обнаружить не удалось,
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т. к. все героические меры в виде веревоч
ных дес-тшщ, цепи рабочих с корзинами, 
замененные вскоре вследствие подпочвен
ной воды, ведрами, оказались недостаточ
ными. Выступившая вода не дала возмож
ности продолжать работу и заставила Мэса 
начать все дело сначала.

К счастью, в восточной части мастабы 
был обнаружен новый, раньше незамечен
ный вход в другой погребальный колодец, 
на этот раз совершенно отвесный. Различ
ные препятствия, охладившие рвение Мэса, 
не остановили, однако, рабочих, привыкших 
ко всяким археологическим сюрпризам; 
продолжая работу в этом направлении, даже 
против воли своего руководителя, они скоро 
наткнулись на оригинальное погребение, 
состоящее из шести комнат, расположенных 
на одном уровне, в виде вытянутой шести
конечной звезды. На два метра ниже под 
этим погребением было обнаружено другое, 
аналогичное по размерам и по Форме. На
конец, на глубине 16 метров было найдено 
третье, опять состоящее из таких же шести 
комнат, тщательно приготовленное, но не 
использованное погребение. Очевидно, эти 
18 погребальных комнат, так оригинально 
расположенные друг над другом, были се
мейным склепом владельца мастабы. Осо
бенно интересных предметов в них найдено 
не было. Можно отметить только несколько 
плохо сохранившихся саркофагов, на одном 
из которых удалось прочесть имя владелицы 
«Дочь Собка», комплекты изящных ожере
лий и браслетов для рук и ног из бус, гли
няную посуду и одно довольно ценное оже
релье из крохотных золотых, аметистовых 
и корналиновых амулетов священного глаза. 
Такам образом, не совсем удачная раскопка 
мастабы 954 интересна в том отношении, 
что она является поучительным примером 
археологического терпения и тех трудностей, 
которые встают на пути к большим откры
тиям.

Что касается до раскопки самой Лишт- 
ской пирамиды, то раскопки 1922 года не 
дали тех больших результатов, которые от 
них ожидались. Благодаря несколько непра
вильному расчету, в течение сезона не уда
лось окончить работ близ северного угла 
пирамиды, и исследователи могли лишь 
констатировать, что они находятся как раз 
над уровнем 12-ой династии. Таким обра
зом, в ближайшем будущем здесь следует 
ждать много богатых и интересных на
ходок.

Но, однако, и раскопки этого сезона дали 
достаточно интересный материал. Они обна
ружили, что пирамида окружена тремя за
мыкающими линиями: каменной стеной, 
очерчивающей место, принадлежащее одному 
лишь царскому погребению, затем чисто 
конструктивным ограждением, явившимся 
вследствие необходимости уравнения грунта, 
в черте которого с западной стороны нахо

дились могилы королевской семьи и мастаба 
JV3 372, наконец, последним замыкающим 
кирпичным валом, отделявшим от внешнего 
мира могилы наиболее значительных при
ближенных Фараона. Тут же около пира
миды было раскопано 11 погребальных 
колодцев, часть которых, возможно, принад
лежала царевнам царствующей семьи. К со
жалению, все эти погребения были раз
граблены еще в древности, и поэтому не 
дали теперь значительных находок. Здесь 
можно упомянуть лишь известняковый жерт
венный стол с именем «Королевской матери 
НеФерт», которую Мэс отождествляет с ма
терью Аменемхета 1, грубо слепленную 
из необожженной глины Фигурку с царской 
короной на голове и несколько прекрасных 
рельефов Древнего Царства.

В заключение следует отметить, что во 
время раскопок близ пирамиды были обна
ружены остатки древнего деревенского по
селка, с сохранившимися узкими и изви
листыми уличками и проулками, с разва
лившимися домами и служебными построй
ками. все живо напоминающее современные 
Феллахские деревни и дающее богатый ма
териал для восстановления картины древне
египетской сельской жизни. Типы построек, 
сосуды, сельско-хозяйственный и домашний 
инвентарь и инструменты, найденные в этой 
деревне, являются одним из интереснейших 
результатов этих раскопок, позволяя нам 
заглянуть в самую глубину реальной и ин
тимной домашней жизни древних египтян.

В. А вдиев

А раб ск ая  академия в Дамаске 1).
«Арабская научная академиям, как она 

оффициально называется, возникла но ини
циативе Мухаммеда Курд Али еще в начале
1919 года, едва Сирия освободилась от турец
кого владычества. Правительство эмира Фай- 
саля, во власти которого находился Дамаск, 
ассигновало на Академию особую сумму 
из своего бюджета и поручило ей управление 
публичной «библиотекой аль-Мелика аз-За- 
хирам. Эта библиотека, насчитывающая те
перь около 3000 томов на арабском языке, 
была основана в 1880 году, главным образом 
благодаря стараниям известного ученого 
шейха Тахира аль-Джазаири (умер 5 января
1920 г.) В ней были объединены собрания 
10 различных мечетей и школ в Дамаске, 
остававшиеся раньше недоступными. Ака
демия получила разрешение и на устрой
ство специального музея. Помещение ей 
было предоставлено в Медресе аль-Адилийя, 
основанном еще в 1222 году знаменитым 
аль-Меликом аль-Адилем, братом Саладина, 
недалеко от известной омейядской мечети 
в центре города. Гам происходило первое 
торжественное заседание 30 июля 1919 года, 
но в конце ноября работа должна была

1) См. Восток № 2, стр. 134—135.
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временно прерваться в силу военно-поли
тических событий в Сирии. С 1 января 
1921 года Академия имела возможность на
чать издание своего ежемесячного органа 
на арабском языках с Французским загла
вием «La Revue de TAcauemie Arahe»). Для 
библиотеки в этот срок было приобретено 
около 3000 томов на Французском, англий
ском и немецком языках; в музеи поступило 
107 памятников скульптуры, 588 стеклян
ных и терракотовых сосудов, 89 образцов 
майолики с надписями, 137*2 монеты, две 
арабских надписи на камне 108*2 г. (из ме
чети омейядов), 80 номеров оружия. Среди 
последнего интересен меч, по преданию, 
принадлежавший полководцу Абу Убейде, 
покорившему Дамаск в 635 году и найден
ный в его могиле.

И .  К р .

Востоковедный И н с т и т у т  в Чикаго.
Усиливающийся повсюду интерес к Вос

току, и в целях более интенсивного вве
дения его в орбиту международного обо
рота, и со стороны чисто научной, нашел 
свое отражение и по ту сторону Океана.

Американский востоковедный журнал 
(«The American Journal of Semitic Languages 
and Literatures», vol. XXXVIII, Nr. 4, July 
192*2) приносит нам известие об учрежде
нии при университете в Чикаго исследова
тельского востоковедного Института. Посвя
щенная Институту обстоятельная (95 стр.) 
статья известного американского египтолога, 
James Henry llreasted’a, подробно знакомит 
нас с возникновением Института, его зада
чами и первыми шагами его деятельности. 
Институт основан в 1919 г., как это часто 
бывает в Америке, не на государственные 
средства, а благодаря щедрости частного 
мецената-миллиардера, в данном случав — 
Рокфеллера. В основу Института положен 
принадлежащий Университету «Haskell 
Oriental Museum», и за три года своего су
ществования Институт успел уже развить 
энергичную разностороннюю деятельность. 
В задачи его входит археологическое, лин
гвистическое и историко-литературное ис
следование стран Ближнего Востока, пре
имущественно Древнего. В состав Инсти
тута вошел весь востоковедный преподава
тельский персонал Университета (5 человек) 
и восемь лиц, приглашенных со стороны, 
работающих исключительно в Институте. 
Этим обстоятельством (специальностью пре
подавателей Чикагского университета и их 
научными интересами), повидимому, и обу
славливается все построение Института. 
В нем восемь отделов:

Iотдел—археологическнх изысканий. Для 
подготовки в будущем самостоятельных 
раскопок. Личный состав этого отдела от
правился в страны Древнего Востока 
и Европы, чтобы познакомиться на месте 
с результатами производившихся во время

воины раскопок и сделать по возможности 
закупки для Музея. Сотрудники отдела 
побывали в Египте, ознакомились с новей
шими приобретениями Каирского Музея 
(памятники эпохи «додинастпческого» Егип
та за 4000 лет до Р. Хр.); путешествовали 
по Междуречью; производили раскопки 
в районе крепости Салихня, где сохрани
лась стенная живопись римских времен; 
при эвакуации этой местности английскими 
войсками ушли оттуда вместе с последними, 
сделав Фотографические снимки и приняв 
меры к сохранности найденного материала, 
с каковой целью они завязали связи с мест
ными шейхами. Для производства в буду
щем работ выяснилась необходимость иметь 
на месте постоянный штат работников. 
Намечен план работ.

II отдел — музейная часть. Среди но
вых приобретений следует отметить часть 
колонны Сеннахериба (дублет Британского 
Музея).

III отдел — ассиро - вавилонский сло
варь. Широко, «по-американски» поста
вленное научное предприятие, в котором 
механическая часть работы, благодаря остро
умно составленной системе карточек и т. п., 
сведена до минимума, заказаны специаль
ные пишущие машины. Бо главе этого 
предприятия стоит Prof L. D. Luckenbill 
с ассистентом Dr. John Н. Maynard, двумя 
студентами и стенографистом; в работе 
отдела принимают участие также трое уче
ных. проживающих вне Чикаго.

IV отдел — египтологический — со спе
циальной целью исследования «Книги мерт
вых» в связи с новыми данными, получен
ными от раскопок в 1921 г. в Египте (The 
Coffiu texts and Early Stages of Egyptian 
religion in the forerunners of the «book of 
the dead»).

V отдел — посвященный собиранию 
всякого рода материалов, иллюстраций, на
чиная с египетских, и историко-литератур
ному исследованию животного эпоса вплоть 
до сборника «Калила и Димна».

VI отдел — архив, библиотека.
VII-й отдел — сношения с другими учре

ждениями.
VIII отдел — печатание периодических 

отчетов Института (Oriental Jnstilute Publi-
c a lio n )- А. Фреймам

П ос м е рт н ы е ра боты акад.
Б. А. Тураева.

Под таким заглавием в московском жур
нале «Жизнь» за 192*2 год (№ 3, стр. 101— 
112) Т. Н. Кузьмина-Бороздина поместила 
обзор работ покойного египтолога, увидев
ших свет после его смерти. В обзор вклю
чены и очерки литератур, изданные в сбор
нике «Всемирной литературы». В дополне
ние к нему можно отметить еще несколько
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посмертных статен, разбросанных в различ
ных изданиях. Л «Известиях Российской 
Академии» за 1919 г. (Л® 8— 11, стр. 427— 
440), вышедших в августе 1920 гола, на
печатана его работа «Коптский рукописи 
Азиатского Музея Российской Академии 
Наук», а общие данные о нпх сообщены им 
в «Краткой памятке Азиатского музея»), 
стр. 103. В недавно вышедшем выпуске 
«Христианского Востока» (том VI, стр. 325 — 
333) имеется некролог О. Э. Лемма с общей 
характеристикой русских работ по Египту 
за его время. Там же ждет еще своего 
опубликования продолжение очерков по 
э ф и о п с к о й  отреченной литературе; в изда
тельстве а Наука и Школа» находятся копт
ские и э ф и о п с к и с  апокрифы, которые должны 
были выйти в составе предположенной 
серии памятников апокрифической литера
туры; во «Всемирной Литературе»— э ф и о п -  

ские исторические хроники, труд особенно 
дорогой покойному, так как в этих произве
дениях он справедливо видел высшее про
явление литературного творчества Абисси
нии, которым она могла гордиться перед 
средневековой Европой. Для сборника 
«Еврейская библиотека» им была дана статья 
«Эфиопская отреченная литература, библей
ские имена и еврейский алфавит». Достоин
ство русской науки, в которой Б. А. Тураев 
занимал одно из первых мест, хотя долж
ным образом был оценен только после 
смерти, настоятельно требует скорейшего 
опубликования всего его научного наследия. 
Особенно необходимо это теперь, когда вос
станавливается научная связь с Западом, где 
«го работы всегда встречали живой интерес 
и отклик. гг

Восточный театр.
Российс. Институтом Истории Искусств 

в марте 1923г. был организован цикл публич
ных лекций, посвященных отдельным от
раслям восточного театра. В лекциях приняли 
участие представители различных специаль
ностей и благодаря этому тема была разрабо
тана всесторонне. Китайский театр охаракте
ризовал В. М. Алексеев, японский—Н. И. Кон
рад, индийский — С. Ф. Ольденбург, тибет
ский — Б. Я. Владимирцов, персидский — 
Е. Э. Бертельс и турецкий — А. Н. Самой- 
лович. Большинство лекций сопровожда
лось иллюстрациями в виде Ф о т о г р а ф и й  

театральных представлений, народных кар 
тин, произведений драматической литера- 
туры и т. д. м  Кр

Диссерта ци и по арабской поэзии  
в Алжире.

Как можно видеть по работам А. Кураи н 
И. Суаля, во Франции замечается углубление 
интереса к арабской поэзии, при чем не исклю
чительно западной, которой посвящены упо

мянутые работы,но и классической. Большая 
услуга в этом отношении принадлежит Р. Бас- 
оз, маститому декану словесного Факультета 
в Алжире. В истекшем академическом полу
годии ряд его учениковзащищал диссертации. 
Мухаммед Бен Шенеб избрал темой творче
ство Абу Дулямы, придворного шута-поэта 
начала династии аббасидов, Перес—аль-Кус- 
сейира, видного представителя поэзии омей- 
ядской эпохи. Стипендиат юго-славского 
правительства, готовящийся к проФвссуре 
в Алжире, работает над произведениями 
Абу Кебира, до-исламского поэта из пле
мени хузейлитов, которое кочевало около
Мекки. тг „IL Кр.

Ученый юбилей.
25 января 1923 года исполнилось 25 лет со 

дня первой лекции профессора А. Э. Шмидта, 
ныне директора Института Живых Восточ
ных Языков в Ташкенте. Юбилей его литера
турно-научной деятельности истек в прошлом 
году, так как первая статья была им напечата
на в сборнике, поднесенном учениками проФ. 
В. Р. Розену в 1897 году. А. Э. Шмидт — 
питомец бывш. Факультета Восточных Язы
ков Петроградского Университета, где он 
занимался, главным образом, под руковод
ством В. Р. Розена; по окончании универси
тета он провел несколько лет в Западной 
Европе, между прочим в Будапеште, где 
работал у крупнейшего исламоведа послед
него времени Игн. Гольциэра. Самостоятель
ные труды А. Э. Шмидта направляются 
преимущественно в область исламоведения. 
Ему принадлежит капитальная моногра
фия о жизни и учении египетского суФИЯ 
XVI века аш-Шарания, получившая долж
ное признание не только у нас, но и в За
падной Европе. Другие работы его посвя
щены вопросам мусульманской полемики 
против других религий, отражению юриди
ческой терминологии в теориях граммати
ков, развитию легендарной биографии Му
хаммеда, отношению к свободе воли в Исламе 
и т. д. Кроме специальных трудов, А. Э. 
Шмидт составил популярный очерк исто
рии ислама, как религии, печатавшийся 
в журнале «Мир Ислама» за 1912 год.

До 1920 года юбиляр состоял профессо
ром Петроградского Университета но ка- 
Федре арабской словесности, перенеся затем 
свою деятельность в Ташкент, где он при
нял близкое участие в организации универ
ситета, уделившего на первых порах особое 
внимание предметам востоковедения. По
мимо преподавания,он неоднократно испол
нял различные административные обязан
ности, включая и ректорство. После ликви
дации в университете всех гуманитарных 
отделений, А. Э. Шмидт сохранил за собой 
только курс мусульманского права, сосредо
точив преподавательскую работу преиму
щественно в Институте, ректором которого
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он является. Принимает А. Э. Шмидт уча
стие и в общественно-научной работе Тур
кестана, входя в состав различных комис
сий, Госуд. Ученого Совета и т. д. Ко дню 
юбилея ташкентскими сослуживцами и уче
никами А. Э. Шмидта был поднесен ему 
сборник ученых работ под названием, на
мекающим на имя нашего исламоведа «аль- 
Пскендерийя». По техническим условиям 
сборник был представлен в рукописи; в инте
ресах наук можно пожелать, чтобы он воз
можно скорее увидел свет. »  —

Собрание татарской драматической  
литературы.

В библиотеке бывш. Александрийского 
театра заканчивается М. Бикжановой опись 
печатных и рукописных пьес на татарском 
языке. Собрание, насчитывающее не
сколько сотен номеров, представляет выда
ющийся научный и литературный инте
рес; в прежние времена библиотека полу
чала экземпляр каждого поступившего в цен- 
зуру драматического произведения в пе
чатном и рукописном виде. Так как мно
гие из них совершенно не увидели света, то 
библиотека доставляет исследователю нигде 
более не имеющийся материал по истории 
татарского драматического творчества. 
Собрание не менее важно и для истории 
цензуры восточных изданий в России — 
вопроса, еще ожидающего своего исследо-
вателя- II. Кр.

Ф Книжка академика В. В. Бартольда~ 
«Культура мусульманства» вышла в Ка
зани в переводе на татарский язык, исполнен
ном Джамалом Валидовым, небезызвестным 
деятелем татарского просвещения, автором 
недавно появившегося на русском языке 
«Очерка истории образованности и литера
туры волжских татар».

В. Г.

Ф При наркомпросе Башреспублики 
в Стерлитамаке основано в 1922 году Н а
у ч н о - и с т о р и ч е с к о е  Общество ,  ста
вящее себе целью изучение Башкирии в исто
рическом, этнографическом, лингвистическом 
естественно-историческом и других отноше
ниях. Общество выпустило первый нумер- 
периодического органа «Хедмет» («Служе
ние»), со статьями и документами, касающи
мися истории башкир; есть очерки: этнографи
ческий (песни поэта Саловаж Юлаева, уча
ствовавшего в Пугачевском Бунте) и публи
цистический (кризис просвещения в Баш
кирии).

В. Г .

•  Нури Тохир составил для башкир 
программу народнословесную (представляю
щую перевод программы московской комис
сии по пародной словесности) и этнографи
ческую.

-—



Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
— «Литерат ура  Востока». Изд. «Все

мирной Литературы».
В 1919 — 1990 г.г. были изданы «Все

мирной Литературой» два первых выпуска 
«Литература Востока», составленные наши
ми лучшими знатоками этой научной обла
сти. Среди участников сборника мы видим 
С. Ф. Ольденбурга, И. Ю. Крачковского, 
А. Н. Самойловича, Б. А. Тураева (f) 
и других крупных ученых как молодых, 
так и пожилых. Первые два выпуска на
писаны очень живо и толково, и приходится 
сказать, как жаль, что за ними — вплоть 
до весны 1923 г. — нас не подарили ни 
третьим, ни четвертым. Будем ждать их, 
а пока скажем два-три слова о том, что 
напечатано до сих пор.

«Литература Востока» в своих первых 
двух выпусках есть программа для настоя
щих и будущих переводчиков. Участники 
сборника поставили себе задачу — познако
мить ру сское общество с богатой сокровищни
цей литературы Востока как чисто художе
ственной, так и ф и л о с о ф с к о й  и исторической. 
Нечего таить, что восточную литературу мы 
знаем очень плохо: она далеко еще не стала 
элементом нашей образованности, хотя вос
точные языки изучалисьу нас довольно давно. 
Перевод, конечно, принесет свою пользу; 
но одних переводов мало. Необходимо под
нять всю языковую культуру нашей стра
ны, необходимо самостоятельно изучать 
проблемы литературы Востока. Только со
четая эти три элемента — перевод, культура 
языка и самостоятельная научная работа,— 
можно будет достигнуть осязательных ре
зультатов, превратить восточную мудрость 
и красоту словесного творчества арабов, 
китайцев, персов и др. в плоть и кровь 
нашей русской образованности.

Мы едва ли ошибемся, если признаем, 
что в первых двух выпусках «Литературы 
Востока» перед нами труды, обоснованные 
глубоким знакомством авторов со своим 
предметом. Каждым из участников сбор
ника уже написано и опубликовано немало 
книг и статей, связанных с литературами 
Востока. Очерки, предлагаемые ими чита
телям сборника, коротки, но содержательны. 
В каждом из них чувствуется опытная ру

ка, в каждом видишь, как искусно и кра
сиво распоряжается автор своими богат
ствами.

Большинство авторов связано с б. Факуль
тетом Восточных языков ПБ. Университета. 
В авторах мы видим прекрасных знатоков 
изящной словесности, больших знатоков 
исторической поэтики, науки, созданной 
также одним из знаменитых профессоров 
нашего Университета, А. Н. Веселовским 
(у 1906). Пишущему эти строки, как уче
нику покойного творца «Трех глав», осо
бенно трогательно установить этот Факт. 
В статьях В. М. Алексеева, И. Ю. Крачков
ского и Б. Я. Владимирцова он не раз уло- 
влял прямые отголоски идей своего вели
кого учителя. В противоположность уже 
сошедшим в могилу представителям восточ
ных дисциплин, которые были по преиму
ществу историками, изучали коран, суФизм, 
восточную мораль и мудрость вообще, 
теперь перед нами любители изящной сло
весности, поклонники поэтической красоты, 
иногда даже эстеты. Напр., у С. Г. Ели
сеева, автора статьи, излагающей судьбы 
японской литературы, есть много остроум
ных мыслей, ведущих прямо в глубь эсте
тических проблем.

Ознакомиться с первыми двумя выпу
сками «Литературы Востока» — полезно 
и поучительно. Перед читателем откры
вается яркая картина огромного поэтиче
ского творчества. Оно увлекательно по 
самой своей сущности, а сверх того отра
жается н во многих европейских литерату
рах, живит и обогащает их.

Конечно, «всеобщая литература» (Welt- 
1 iterator) пока только идеал, к которому 
направляется ход исторической жизни на
родов. Но все же, и задолго до наших 
дней, народы Востока и Запада не раз уже 
общались в области литературного твор
чества. Авторы сборника и изучают эту, 
ограниченную, но, бесспорно, существую
щую реально, «всеобщую литературу». 
В этом — одна из сторон их ученого труда. 
Другая в том, что они устанавливают само
бытную прелесть восточной литературы, 
помимо всяких международных связей. 
Восток и его литературы считаются «экзо
тичными»; этот момент и нравится многим
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из их поклонников. Пусть так, но нужно 
сейчас же прибавить, что экзотична всякая 
яркая и живая литература, как экзотична 
всякая самобытная личность. Прелесть 
восточной литературы не столько в экзотич
ности, сколько в том, что, под своеобразной 
оболочкой, она изображает наши же чувства 
и мысли, наши страсти, горе и радости. 
Она, как всякое истинное словесное твор
чество, космична, она точно так же, как 
и любая из европейских, разрывает закол
дованный круг эгоизма и ведет уединенную 
личность на простор Всеединства. Поэтому 
совершенно прав один из участников сбор
ника, когда он пишет, что и Восток увели
чивает «многогранность нашей души».

Проблема о литературных связях Во
стока и Запада относится к числу самых 
увлекательных проблем науки. Их не за
были и авторы разбираемого сборника. 
Они указаны для литературы санскрит
ской ^1анчатантра), арабской (1001 ночь, 
Калила и Димна), египетской (сказка о двух 
братьях и др.), турецкой. Из статьи А. Н. 
Самойловнча мы узнаем, как богато развита 
переводческая работа турецких народно
стей. Много интересного говорит о посред
нической роли монгольской литературы 
Б. Я. Владимирцов. В. Г. Богораз обогатил 
литературу Фолклора вкладами, почерпну
тыми у юкагиров, алеутов, гиляков и других 
обитателей нашего Дальнего Востока.

Поскольку мы хотим признать в людях 
Востока своих братьев, близких нам по 
духу и при том часто превосходящих нас 
своей мудростью и глубиною, постольку мы 
с особою признательностью прочтем статью 
В. М. Алексеева. Он знакомит нас с ки
тайской литературой, он манит нас в область, 
почти вовсе незнакомую русскому чита
телю. Китайская литература, как нам ри
сует ее В. М. Алексеев, оправдывает 
A. Chenier, восхищавшегося ею. Сохрани
лись отрывки статьи славного Французского 
поэта (-J- 1794), которые показывают нам, 
как нравилась ему своеобразная прелесть 
китайских лириков (см. Oeuvres шёсШев de 
Andre Chenier publiees par A. Lefranc, Paris 
1914, стр. 249 — 257). Даосизм, система 
Кун-Цю, Ли-Бо, трое Се и др. — мелькают 
перед читателем пестрой вереницей. Жаль 
только, что наш молодой китаист не мог 
остановиться над ними с большей подроб
ностью. Китаец — для большинства русских 
читателей — просто забавная Фигура с ко
сою. В. М. Алексеев показывает в нем 
тонкого поэта, изящного и гордого джен
тельмена, проницательного Философа.

Наконец, много интересных данных на
ходим мы в статьях сборника по вопросам 
поэтики, как исторической, так н отвле- 
ченно-ФилосоФског. Так, ученые, которые 
занимаются драматургической проблемой, 
воспользуются статьей С. Г. Елисеева, по
тому что японская драма «но» и «дзёру-

ри»I — во многом — развивается параллельно 
драматическому творчеству других народов. 
Мы видим в ней тот же синкретизм, с ко
торого, как установлено А. В. Веселовским, 
начинается всякое поэтическое творчество, 
постепенно разбивающееся на самостоя
тельные жанры и виды. Это особенно 
важно потому, что творец «Трех глав» 
сравнительно мало интересовался драмой, 
как бы предоставляя разработку этой части 
своей дисциплины ученикам и продолжа
телям. Чрезвычайно любопытны и восточ
ные «Аристотели», авторы многочисленных 
поэтик — санскритских, китайских и араб
ских.

Самой скромной из восточных ока
зывается литература манчжурская, характе
ристика которой дана В. Л. Котвичем. Но 
и эта статья полна своеобразной прелестью. 
Она рисует облик манчжурского народа, 
очевидно, симпатичного, честного, но, в силу 
печальных обстоятельств, обреченного на 
скорую гибель.

Таким образом, сборник «Литература 
Востока» заслуживает быть прочтенным; он 
будит мысль читателя, он уничтожает само
влюбленную гордость европейца, учит его 
скромности. Жаль только, что он далеко не 
полон. Мы невидим в нем очерков литературы 
еврейской, армянской, грузинской и персид
ской. Положительно необходимо продолжить 
сборник. Это — прямая обязанность наших 
восточников. Без только что названных 
литератур их работа не закончена. О том, 
насколько важна еврейская литература, 
говорить много не приходится. Но также 
хочется проникнуть и в литературы Кавка
за. В. Брюсов разохотил нас своим армян
ским сборником. Н. Я. Марр приподнял 
покров, который скрывает от нас очарова
тельную поэму Руставели. Но мы хотим 
итги дальше. Кавказ связан с нами слиш
ком прочными узами, чтобы мы могли оста
ваться равнодушными к его словесности. 
Наконец, никак нельзя забывать про лите
ратуру персидскую! Не в ней ли именно 
заключена особая, высокая прелесть лите
ратуры «восточной»? Пусть ХаФиз и вообще 
поэты-мистики не во всем удовлетворяют 
современному вкусу; пусть «Гулистан» 
Саади уступает арабскому адабу! Но 
«Шах-Намэ» остается все же hors concours. 
Чтобы найти соперников Фирдауси. надо 
приняться не за кого-либо иного, как са
мого Гомера! Ни «Chanson de Boland», ни 
«Aliscans», ни «Contar del mio Cid», ни 
«Нибелунги» даже издали не могут срав
ниться с восхитительной киигои о царях. 
А что мы знаем из Фирдауси, если не счи
тать «Рустама и Зораба» ? Почти что ничего.

Будем ждать статей о Руставели, об 
армянских поэтах и о Фирдауси!

Д. К . П ет р о в
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— Изве ст ия  Ро сс ий ско й Академии  
И с т о р и и  Материальной Культуры.  
Том IL Петербург 19*2*2. 83. б н ен .+ 3 8 |+  
Х \ \ 1  табл.

Второй том йового роскошного в типо
графском отношении издания посвящен 
Парижскому Азиатскому Обществу по слу
чаю его столетия (18*2*2 — 192*2). Как и в пер
вом, в нем много работ, непосредственно 
относящихся к Востоку, если не упоминать 
про те, которые своими материалами за
ходят в обе области, наглядно показывая, 
насколько шатки обычные границы Запада 
и Востока, особенно при современной эво- 
люпи науки. Достаточно напомнить одну 
теорию яФетологии, которая нашла свое 
отражение не только в статьях ее основа
теля Н. Я. Марра (Яфетические названия 
красок и плодов в греческом, Каппадокийцы 
и их двойники), но и других ученых, на
пример, А. А. Миллера (Изображения собаки 
в древностях Кавказа). Сомнения в незыбле
мости традиционных представлений о За
паде и Востоке зарождает и статья В. В. Бар
тольда (Восточно-иранский вопрос), подво
дящая прочный исторический Фундамент 
под теорию Стжиговского и ХерцФельда 
•о связи персидского искусства, с одной сто
роны, с Индией, Китаем и Средней Азией, 
с другой — с Западом. Он же дал еще 
«Отчет о командировке в Туркестан» (летом 
1920 года), который знакомит с современ
ным положением памятников древности 
в Средней Азии и ненормальными условиями 
научной работы на месте. Средней Азии 
посвящена и (его же) заметка о монетах 
Улугбека.

Мусульманское искусство нашло свое 
отражение в работе Ф. А. Розенберга 
(Персидская миниатюра конца XVI века, 
работа Али Риза и Аббаси), где дано опи
сание одного памятника из собрания автора 
с художественным и Филологическим ана
лизом. Самый памятник воспроизведен на 
двух таблицах; на одной из них читатели 
«Востока» могли бы узнать оригинал, доста
вивший идею для обложки журнала. Древ
ний Восток представлен в «Трудах» рабо
той В. В. Струве (К истории патесиата 
Гишху), анализирующей один вопрос, вы
двинутый материалами, опубликованными 
в 1915 году в капитальном труде М. В. Ни
кольского «Документы хозяйственной от
четности древней Халдеи». Помимо пере
численных статей, непосредственно входя
щих в область Востока, и среди восемна
дцати остальных, разрабатывающих разные 
вопросы истории, археологии и искусства 
(русского, классического и западно-европей
ского), найдется не мало материала, поучи
тельного для интересующегося Востоком. 
Техническое выполнение и качество таблиц 
не оставляет желать ничего лучшего; можно 
только с благодарностью приветствовать

энергию редакции, достигшей такого успеха 
в выполнении намеченного плана при совре
менных У С Л О В И Я Х . JJ ftp

— Азиатский сборник.  Из «Известий 
Российской Академии Наук». Новая серия. 
1919. Melanges Asiatiques etc.)

Только теперь, через несколько лет 
появляется возможность составить должное 
представление о работе русских ученых, 
интенсивно продолжавшейся и в самое труд
ное по Физическим условиям время. Выхо
дящие теперь издания не редко были цели
ком отпечатаны в эти годы, и лишь 
типографская и экономическая разруха не 
позволила выпустить их в свет. К числу 
таких трудов принадлежит и новая серия 
«Melanges Asiatiques» (том за 1919 год 
вышел в 1923-м, за 1918-й в предшествую
щем). Статьи по востоковедению, поме
щенные в «Известиях» выходили отдель
ными сборниками до 1895 года, когда 
выпуск этой серии был прекращен; после 
возобновления редактор счел нужным пред
послать первому тому за 1918 год перечень 
статей по востоковедению, напечатанных 
в «Известиях» за время с 1895 года по 
1917, когда «Melanges» не выходили. Этот 
список, занимающий с указанием авторов 
статей 14 страниц, заключает в себе 
258 названий и дает отчетливое предста
вление о работах по востоковедению, кото
рые ведутся или поддерживаются Академией 
Наук. Сборник за 1919 год содержит три
надцать статей, посвященных различным 
областям ближнего и дальнего Востока. 
Шесть статей дают описания различных 
рукописей и материалов, преимущественно 
находящихся в Азиатском Музее. Среди 
прочих представлены я ф о т и д ы  (работа 
Н. Я. Марра), индийская ф и л о с о ф и я  (Ф. И. 
Щербатской), татарский язык (В. А. Бого
родицкий), арабская литература (И. Ю. Крач- 
ковский), история ойратов (В. Л. Котвич , 
палео-азиаты В. И. Иохельсон и В. Г. Бого
раз). Особенного упоминания заслуживает 
значительно выходящее за пределы обычной 
журнальной статьи, основанное преимуще
ственно на архивных документах всесто
роннее исследование В. Л. Котвича о сно
шениях с ойратами в XVII и XVIII веке.

И. Кр.

— Монголия и Амдо и мертвый  
город Хара- хо то .  Экспедиция Русского 
Географического Общества в Нагорной 
Азии П. К. Козлова 1907—1909. Государ
ственное Издательство. Москва—Петроград 
1923 (6 7 7 +  Ю стр. .

Большая, хорошо изданная книга о стра
нах, которые всегда по особому привлекали 
к себе русскую мысль, написанная выдаю
щимся путешественником. 11. К. Козлов,—
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ученик знаменитого Пржевальского, —совер
шил уже не одно путешествие по Централь
ной Азии и не одну хорошую книгу напи
сал о виденных странах. Экспедиция 
Русского Географического Общества под 
руководством П. К. Козлова, «Козловская 
экспедиция» 1907—1909 г., имела целью изу
чение южной Монголии, окраин Тибета 
и Китая, и части китайской провинции 
Сычуань. «Задача двухлетней Монголо- 
Сычуанской экспедиции,—говорит П.К. Коз
лов в своей книге, — состояла, во-первых, 
в попутном исследовании Средней и Южной 
Монголии, во-вторых, в дополнительном 
изучении Куку-норской области, с озером 
Куку-нором включительно, и, в третьих, 
в достижении Северо-Западной Сычуани 
и сборах естественно-исторических коллек
ций этой интересной страны».

Как известно, экспедиции II. К. Козлова 
удалось с честью выполнить значительную 
часть поставленной задачи: экспедиция не 
могла только проникнуть в Сычуань. Но 
зато П. К. Козлов произвел раскопки в горо
дище Хара-хото, о котором до той поры 
имелись лишь смутные сведения, и вывез 
оттуда богатейшую коллекцию старинных 
рукописей на разных восточных языках, 
в том числе и на таинственном языке 
народа Си-ся или тангутов, произведений 
буддийского искусства и различных предме
тов, рисующих жизнь культурного города на 
гранях гобийских степей, погибшего в XIV в.

Рассматриваемая книга П. К. Козлова 
является общим обзором работ экспедиции: 
она рассказывает о путях, пройденных 
путешественниками, описывает природу 
части средней Монголии, захватывая и уго
лок бассейна р. Ецзин-гола, обширной Ала
шани, части провинции Гань-су и области 
Амдо с озером Куку-нором. Книга II. К. 
сообщает также краткие сведения о насе
лении пройденных экспедицией местностей 
и с особым вниманием останавливается 
на буддийских монастырях, вообще на всем 
том, что имеет связь с буддизмом Монголии 
и Тибета. Далее П. К. Козлов дает описа
ние развалин Хара-хото и рассказывает 
о произведенных им раскопках.

По самому своему составу — главными 
помощниками П. К. Козлова были: геолог 
А. А. Чернов, топограф П. Я. Напалков 
и собиратель растений и насекомых 
С. С. Четыркин — экспедиция была более 
всего подготовлена к изучению природы, 
к исследованиям естественно-историческим. 
Нельзя не заметить, что это отразилось и на 
самой книге И. К., на описании его путе
шествия. Природу Азии II. К. Козлов опи
сывает подробно, при чем старается, с одной 
стороны, увлечь читателя, рисуя ему кар
тины пройденных экспедицией местностей 
вообще, с другой стороны, предоставить 
ему в руки Фактический материал, прове
ренны и специалистами: для каждой мест

ности дается подробный перечень с латин
скими названиями) встречающихся там 
растений и животных, дается описание 
почв, минералов и т. д. При этом не надо 
забывать все таки того, что рассматривае
мая книга П. К. Козлова — не дневник, 
дающий подробнейшее описание (в есте
ственно-историческом отношении) виденных 
стран изо дня в день, как это делал 
Г. II. Потанин, а общие, хотя и подробные 
обзоры тех или иных местностей.

Читателю, знакомому с прошлыми рабо
тами П. К. Козлова и вообще начитанному 
в географической литературе, невольно бро
сится в глаза одна особенность новой книги 
П. К. Козлова. По большей части, вместе 
описаний тех или других картин природы 
Средней Азии и в особенности картин вели
чественных и поразительных, какие мы 
встречаем, например, в такой превосходной 
книге П. К. Козлова, как «Монголия и Кам», 
в рассматриваемом сочинении П. К. Козлов 
дает описание своих переживаний, своих 
чувств. «В тишине и в необычайной кра
соте ярко-звездного неба Монголии глубже 
познаешь величие беспредельной вселенной». 
«Грустно становилось мне при мысли, что 
на-завтра, в полдень, мне суждено покинуть 
мое детище Хара-хото. Сколько радостных 
восторженных минут я пережил здесь! 
Сколько новых прекрасных мыслей открыл 
мне мой молчаливый друг!...» «В горах 
дышалось легко; чистый прозрачный воз
дух открывал бесконечный горизонт, небо 
казалось глубже и ярче. Простор, тишина 
и безлюдье сразу перерождали мысль, давая 
ей больший размах и большую глубину, 
доступную человеку только в светлые 
минуты общения с чистой природой»/^- 
Подобные Фразы встречаются в книге 
П. К. очень часто и, порой, заставляют 
читателя жалеть о том, что наш известный 
путешественник изменил так стиль своих 
описаний.

То, что видела экспедиция П. К. Козлова, 
и то, что она сделала, поразительно и так, 
поразительно в простом описании, мастер
ские образцы которых дает и давал сам ж^ 
II. К.; внесение лирического элемента в изло
жение только расхолаживает читателя. 
Экспедиция II. К. Козлова прошла через 
ряд местностей, чрезвычайно интересных 
в географическом и естественно-историче
ском отношениях, и собрала матерьялы, 
важные для решения ряда общих научных 
вопросов. Некоторые наблюдения экспе
диции П. К. могут иметь и практическое 
значение, напр., наблюдения над условиями 
жизни полезных растений и обследования 
земледельческой зоны в Алашане. Не раз 
приходилось нашим путешественникам про
ходить по чрезвычайно трудным и даже 
опасным местам в песчаных пустынях 
и в холодных нагорьях. Нельзя пройти, 
например, молчанием описание смелого пла
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ванья по огромному озеру-морю Куку-нору, 
двух спутников II. К. Козлова в утлой 
походной лодке, впервые бороздившей эти 
воды.

Покойный Н. М. Пржевальский, знаме
нитый исследователь природы Средней Азии, 
почти не заметил человека Центральной 
Азии, почти не заметил того, что было сде
лано его руками. В этом справедливо упре
кали Пржевальского, если вообще можно 
говорить об упреке, потому что Н. М. Прже
вальский уделял всетаки некоторое время 
этнологическим вопросам, а кроме того 
сознательно считал свой экспедиции пер
выми и начальными исследованиями, реко
гносцировочными, за которым должны 
последовать исследования, более углублен
ные: он изучал арену и обстановку
действия человека Центральной Азии. И 
действительно те, кто пошел вслед за Прже
вальским, могли уже подойти ближе к раз
ным народам Средней Азии, присмотреться 
к их жизни. Исследования человека, чело
веческого общества, с какон-бы стороны 
к нему ни обращались, конечно, дело очень 
трудное и требует, может быть, еще более 
усовершенствованной подготовки, чем иссле
дования естественно-исторические. Нельзя 
сравнить, например, трудность собирания 
этнологических и археологических коллек
ций со сбором естественно-исторических, 
не говоря уже о собирании материалов по 
Фолклору; данных по социальному строю, 
по религиям. Для всего этого и прежде 
всего надо знать язык тех народов, с кото
рыми придется иметь дело, а знание восточ
ных языков распространено мало.

В экспедиции П. К. Козлова специалиста- 
ориенталиста не было, не было в ней 
и соответственно подготовленного перевод
чика. хотя бы и для одного пз главных 
языков Азии. П. К. приходилось пользо
ваться сотрудничеством своих спутников, 
казаков и гренадер, часть которых состояла 
из представителей восточных народностей 
России, и только некоторое время П. К. 
удалось провести с Ц. Г. Бадмажаповым, 
своим старым спутником по «Монголо- Кам
ской® экспедиции, — настоящим переводчи
ком монгольского языка,—благодаря содей
ствию которого И. К. Козлову удалось 
приобрести тогда много ценных сведений.

Несмотря на трудное положение, в кото
ром находится исследователь народов Цент
ральной Азии, не имеющий специальной 
подготовки и не знающий языка, всетаки 
при благоприятных условиях и сильном 
напряжении можно многое сделать, и при
мер этому «Монголия и Кам» П. К. Козлова, 
где находятся прекрасные и чрезвычайно 
важные в научном и практическом отно
шениях описания Цайдамских* монголов и 
тангутов.

В рассматриваемой же книге, «Монголия 
п Амдо» подобных страниц мы уже не

встречаем. Мы можем говорить, конечно, 
не о наблюдениях II. К. Козлова, не о его 
подлинных дневниках, мы можем говорить 
только о его книге, о том, что он нашел 
нужным рассказать в ней читателю. Чрез
вычайно мало сообщает нам нового П. К. 
о виденных им народах, редки подробные 
описания нравов и обычаев, условий социаль
ной жизни, почти отсутствуют ЦИФры, 
хотя бы сведения о разных ценах, нет 
общих характеристик. Зато чересчур много 
места отведено описаниям приемов членов 
экспедиции разными высокопоставленными 
лицами. Отметив, например, что «амдо’сцы, 
по наружности, ничем существенным не 
отличаются от описанных нами (т. е. 
П. К. Козловым) на страницах моей книги 
«Монголия и Кам» восточных тибетцев» 
(стр. 413—414), П. К. далее (стр. 414) просто 
выписывает из прежней своей книги «Мон
голия и Кам» (стр. 281 и 282) несколько 
абзацов, позабыв предупредить об этом 
читателя.—Среди этнографических заметок 
рассматриваемой книги И. К. самым инте
ресным надо признать описания Алашаня 
и оазиса Гуй-дуй; тут мы встречаемся 
с некоторыми совершенно новыми штри
хами. Впрочем много отдельных интерес
ных замечаний и отдельных наблюдений 
разбросано по всей книге, и можно только 
пожалеть, что П. К. поскупился в этом 
отношении на использование своих днев
ников.

С особым вниманием останавливается 
автор на всем протяжении своей книги на 
буддизме. II это вполне понятно: помимо 
общего интереса буддизм в Центральной 
Азии привлекает к себе особо потому, что 
является до сих пор главнейшим, или одним 
из главных Факторов жизни. Но, конечно, 
не надо много распространяться о том, что 
дело наблюдения за положением буддизма 
в Средней Азии, о котором, хотя и было 
написано достаточно хороших книг, но 
который остается не вполне изученным, 
дело очень и очень трудное.

П. К. Козлова нельзя упрекнуть в том, 
что он оставляет в стороне литературу 
о буддизме. Наоборот, он очень охотно при
водит цитаты, иногда целыми страницами 
из сочинений Ф. И. Щербатского, Б. Б. Ба- 
раднйна и других. Собственные же опи
сания П. К. ограничиваются общими 
набросками о буддийских монастырях, упо
минанием о тех пли других реликвиях 
и разными беглыми заметками, не попол
няющими наших знаний новыми данными.

Позволю себе отметить одно указание 
П. К. Козлова, которое является несомненно 
новым приобретением. Хотя это и деталь, 
но. ведь, не надо забывать, что из мелких 
кирпичей строятся большие здания.

Так, на стр. 212—213 II. К. говорит об 
усыпальнице шестого Далай-ламы, находя
щейся в одном монастыре Алашаня, ука
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зы вая при этом, что настоятель того м он а
сты р я  является п ер ер ож д ен ц ом  им енно  
ш естого  ж е Д алай-лам ы . Таким образом , 
п одтвер ж даю тся  сообщ ен и я  Г. Ц . Ц ы бик ова, 
приводим ы е им в недавно сравни тельно  
вы ш едш ей книге «Б уддист-палом ник у  свя
ты нь Т ибета» . Ш ес т о й  Д алай -лам а был  
человек особы й , судь ба  его сов ер ш ен н о  н е  
п охож а на с у д ь б у  д р у ги х  великих лам. 
П оэт, —  автор ли ри ч еск и х п р ои зв еден и й , —  
человек ж и зн и , он слиш ком гор ячо вм е
ш ался в пол итич ескую  б о р ь б у  и рано п о 
гиб. Так гласит ОФФициальная и стори я. 
А вот нар одн ы е сказания с о о б щ а ю т  о нем  
д р у гу ю  ром антич ескую  п ов есть : они гово
рят, что ш естой  Д алай-лам а, не  см отря на 
свой сан, влю бился в одн у ж ен щ и н у  и с д е 
лал ее  своей ж ен ой . К итайц ы  убили в о з
лю бленную  Д алай-лам ы , а его  сам ого п о т р е 
бовали в П ек и н . Д о р о го й  ем у удалось  
беж ать , после ч его  он долго вел скиталь
ческую  ж изн ь в обр азе  н и щ ен ств ую щ его  
м онаха. Н еобы ч ай н ого  человека нак онец  
узнали в А лаш ане, стали ок р уж ать  б л а го 
говейны м  почетом . Ш ес т о й  Д алай-лам а  
построил там несколько м он асты рей, в одном  
из которы х теп ер ь  и покоится  его  п р а х . 
Б удущ и м  исследователям  п р и дется  р а с п у 
тать  загадоч н ое дел о и вы ясни ть зн ач ен и е  
его  для средн е-ази атск ого  мира. П оэтом у  
очень важ но, что П . К . видел гр о б н и ц у , 
к отор ую  назвали гр обн и ц ей  ш естого  Д алай -  
ламы , видел человека, которого сч и таю т  
его  п ерер ож ден ц ем .

С реди р азлич ны х сообщ ен и й  книги  
Г1. К. К озлова, отн осящ и хся  к области  б у д 
дизма, встр еч аю тся  м ного таки х, в к отор ы е  
необходим о в н ести  зн ач и тел ьн ы е поправки. 
Н априм ер, на стр . *216 своего т р у д а  II. К . 
говорит, что А лаш аньский лама Д ан д ар -  
лхар ам ба «написал л у ч ш у ю  грам м атику  
монгольского язы ка, п перевел  нем ало книг 
на монгольский язы к». А гван Д ан дар -л ха-  
р ам ба дей стви тельн о написал оч ен ь крат
кую  грам м атику м онгольского язы ка, но  
к отор ую  за  луч ш ую  никто никогда не п р и з
навал. З а т ем  лама э т о т ,— младш ий со в р е
м енник К а н та ,— был вы даю щ изш я и тонким  
ф и л о с о ф о м  и все сочи нения свои написал  
на тибетском  язы ке. Э то  явление оч ен ь  
хар ак тер н ое для М онголии и монголов, где  
язы ком в ы сш и х  д ости ж ен и й  культуры  
является язы к тибетск и й , н ед о ст у п н ы й  
ш ироким  народны м  массам.

Н а  стр . 2 8 1 — 282 II . К . К озлов  говор ит  
о «Ц зун г-бум », ш естн адц ати том н ом  со ч и 
нени и  зн ам ен итого Ц зонк авы , одном из  
главны х сочи нений  р еф орм атора. « Ц зу н г -  
бум » (транскрипция ти б етск о го  слова н е  
точна; —  не о со б о е  соч и н ен и е, а обы ч н ое  
название собрани я  в с ех  сочи нений .

Н а стр. 303 мы встреч аем  в кн иге II. К . 
сл едую щ ую  Фразу: «С ознавая свою  вину, 
п р еступ н и к и -будди сты  обы ч н о  б езр о п о тн о  
н е с у т  возм ездие за  содеян н ое, а н ек отор ы е

гр еш ни ки, считая себ я  больш им и вин овн и 
ками п ер ед  лю дьми и п ер ед  богом — еди н ы м  
творцом  всел ен н ой — не сним аю т в ер и г  д а ж а  
после отбы ти я  срока н а к а за н и я ...»  —  Б ог  
и в о со б ен н о сти  б ог  - еди н ы й  тв ор ец  в с е 
ленной —  понятия со в ер ш ен н о  н есов м ести 
м ы е с буддизм ом , уч ен и ем , к отор ое всегда  
не только отри цало с у щ ест в о в а н и е  бого- 
твор ц а, но и вело б о р ь б у  с п одобн ы м и  
п р едставлен иям и . Д а ж е  сам ы е гр у б ы е  
и н ео б р а зо в а н н ы е б у д д и сты  С редней А зи и , 
к отор ы м  д о ст у п ен  только п оп ул я р н ы й  к ул ь
товой  буд д и зм , в ер у ю щ и е в р а зн ы х  д у х о в , 
не им ею т пон ятия о б о ге-тв о р ц е  всел ен н ой .

П о д о б н ы х  п оп равок  и д обавл ен и й  м ож н о  
бы ло бы  п р и в ести  довольно много.

О пи сан ие встр еч и  И . К. К озлова с Д а л а й -  
ламой заи м ствован о им, что и отмечается*  
в п р им еч ании , из е го  книги «Т и бет  и Д ал ай -  
лама», вы ш едш ей  в свет  в 1920 г.

Н есм отр я  на то , что сведения  II . К . К оз
лова, к асаю щ и еся  будди зм а , н е  отличаю тся  
особой  точ н остью  и д а ю т  сравни тельно  
мало нового, тем  не м еп ее  нельзя н е  п р и з
нать, что н ек о т о р ы е  его  оп и сан и я , в о с о б е н 
ности  опи сан ия того , что он  сам видел  
и наблю дал, м огут  вы звать  ж и вой  и н т ер ес  
у читателя. В о с о б ен н о сти  л ю боп ы тн ы  e r a  
оп и сан и я  бол ьш и х м он асты рей . И сс л е д о 
ватель ж е  не з а б у д е т , ч то  список  о б о зр ен -  
н ы х европ ей ц ам и  б у д д и й ск и х  святы нь зн а 
чительно увеличился благодар я П . К. К о 
злову .

О дним из в а ж н ей ш и х  д о ст и ж ен и й  э к с п е 
диц ии Р у сс к о го  Г еогр аф и ч еск ого  О б щ ест в а  
является о тк р ы ти е и раск оп к и  гор ода  Х а р а -  
х о то .

Д в адц аты й  век п р и н ес  с собой  и зу м и 
тел ь н ы е находк и  в Ц ен тр ал ьн ой  А зи и , глав
ны м  обр азом  в В осточ ном  Т у р к ест а н е  
и Д у н ь  Х у а н е . Р я д  ар хеол оги ч еск и х  э к с п е 
ди ц ий , рук оводи м ы х таким и вы даю щ и м ися  
ори ен талистам и, как Ш т е й н , Г р ю н ведел ь , 
Н елл по, С. Ф . О л ьден бур г, откры л целы й  
неведом ы й дотоле мир;" ряд язы ков, сам ое  
н а зв ан и е  к о то р ы х  бы ло давно за б ы т о , вос~  
кр ес т еп ер ь  к новой ж изн и , когда бы ли разо
бр ан ы  и д еш и ф р и р ован ы  ста р и н н ы е р у к о 
пи си , д о б ы т ы е этим и эк сп еди ц и ям и .

Е щ е Г. Н . П отан и н  и  Г. Е . Г р ум -Г р ж и -  
майло привезли  и зв ести е  о каком -то д р е в 
нем  гор оди щ е в б а с се й н е  Е цзин -гола: Х а р а -  
хото . II. К . К озл ов у  удалось  н е  только  
разы ск ать  развалины  стар и н н ого  гор ода , 
н о и п р о и зв ести  изы скания и раскоп ки , 
увен ч авш и еся  блестящ им  результатом : бы ло  
до б ы т о  огр ом н ое количество а р х е о л о ги ч е 
ского и Ф илологического м атер иала. В с е , 
кто только и н т ер есу ет ся  В остоком , п ор а
д у ю тся  см елости П . К . К озлова, с  какой он  
пр иступил  к раскопкам  д р ев н его  гор оди щ а  
не б у д у ч и  со в ер ш ен н о  п одготовлен  к р а б о т е  
п о д обн ого  рода и не  им ея н а д л еж а щ и х  
пом ощ ников. С удьба благоп ри ятствовала  
энерги чн ы м  п утеш еств ен н и к ам . Им п осч а-
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стлпвплось н ап асть  на пом инальны й пам ят
ник, сл б у р га н , в котором  бы ло заклю чено  
огр ом н ое количество различ ны х .предм етов , 
главны м образом , п р едм етов  будди й ск ого  
культа и целая би бл иотек а. В Х а р а -х о то  
П . К . К озлов наш ел рук оп и си  и печ атн ы е  
книги на сл ед у ю щ и х  язы ках: китайском  
(ср еди  к отор ы х есть  несколько дати р о в а н 
н ы х ), монгольском, персидском , тибетском  
и, након< ц, на язы ке C u-ся или тангутск ом , 
п и сьм ена которого до сих  пор остаю тся  не  
деш и ф р ир ованны м и, хотя  м ногое у ж е  и с д е 
лан о в этом  направлении. Все эти  м атериалы , 
к он еч но, долж ны  ч резвы ч ай н о обогати ть , 
расш ири ть и угл у б и ть  наш и познан ия об  
А зии , о В осток е  в ообщ е, им с у ж д е н о  так ж е  
создать  о с о б у ю  ветвь зн ан и я: т а н гу то в ед е-  
н и е, ч резвы ч ай н о важ ное, помимо в сего  д р у 
гого , для и зу ч ен и я  К итая и Т и бета , потом у  
что у ж е  т еп ер ь  с несом ненн остью  м ож но  
говор и ть  о том, что язы к C u-ся бы л язы ком  
р одств ен н ы м  ки тайском у и ти бетск ом у , двум  
м огучим  культурны м  язы кам В остока.

В  кн иге П . К. К озлова кром е опи сан ия  
п р ои зв еден н ы х в Х а р а -х о т о  р а б о т  п р и 
в еден а  статья, вп ервы е п еч атаю щ аяся , 
В . Л. К отви ча о м онгольских док ум ен тах , 
вы даю щ аяся по своем у зн ач ен и ю  и и н тер есу , 
а  за т ем  п ер еп еч а та н а  зн ачи тельн ая часть  
кн иги С. Ф . О л ь ден бур га  «М атериалы  по  
будди й ск ой  и к оногр аф ии Х а р а -х о т о » , по  
основани ям , II. К . К озловы м  не о б ъ я сн ен 
ны м : п р ек р асн ая  книга С. Ф . О л ьден бурга , 
ведь , об щ еи зв ест н а .

Ч то к асается  опи сан ия  п р о и зв ед ен н ы х  
раскоп ок , то , к сож ал ен и ю , автор огр ан и 
чился лиш ь оч ен ь  кратким  и общ им  р ас
ск азом  о них; дан  только оди н  о б щ и й  план  
го р о да . Д а ж е  с у б у р г а н , достави вш и й  
П . К . К озлову главную  м ассу  а р х е о л о г и ч е 
ск ого  м атериала, оп и сан  п о ч ем у -то  ч р езв ы 
ч айно кр атко и сум м арн о. Ч и тател ь  так  
и о стается  в н ев еден и и , в каком порядке  
леж али н ай ден н ы е пр едм еты , не  зн а ет  
в д етал ях в н у т р ен н его  расп ол ож ен и я  здан и я  
и д р у ги х  ч резвы ч айно в аж н ы х для а р х е о 
лога  п одр обн остей . П о  п р очтен и и  опи сан ия  
в ста ет  м асса н едоум ен н ы х воп р осов , на  
к о т о р ы е книга никакого от в ет а  не дает . 
О п убл и к ов ан и е  п о др обн ого  опи сан и я  го р о 
ди щ а Х а р а -х о т о , р а зл и ч н ы х  планов и то ч 
н ого  о б о зр ен и я  п р о и зв ед ен н ы х  раскопок  
зн ач и тел ьн о  повы сило бы  ц е н у  бл естя щ и х  
н аходок  П . К . К озл ов а , ч р езвы ч ай н о обл ег
чило бы  р а зр а б о т к у  н ай ден н ого  м атериала  
и определило бы  п у ть  дал ьн ей ш и х и ссл е
д ов ан и й  и раскопок.

К ни га II. К. К озлова сн а б ж ен а  отлич 
ны м и картам и и оч ен ь больш им  кол ич е
ством  п р ев о сх о д н ы х  иллю страций, зн а ч и 
тельная ч асть  котор ы х, впр очем , является  
р е п р о д у к ц и ей  того , что у ж е  давн о появи
лось в п еч ати . К нига с н а б ж ен а  т а к ж е  п о 
др обн ы м  указателем .

Б . Владимиров.

— Л. Турунов. П р о ш л о е  б у р я т -  
м о н г о л ь с к о й  н а р о д н о с т и .  (П оп у
лярны й н сто р и к о -этн о л о ги ч еск и й  очерк;. 
И рк утск , 1922. И зд. О тд. Н ар. О бр. Бурят- 
монгольской Авт. О бл. 48 стр .

Проф. Н. Палъмов. О ч е р к  и с т о р и и  
К а л м ы ц к о г о  н а р о д а  з а  в р е м я  
е г о  п р е б ы в а н и я  в п р е д е л а х  Р о с 
с и и .  А ст р а х а н ь . 192*2. П зд. А вт. обл. 
Калм. т р у д , н ар ода. 137 стр . <Отд. отт. 
из ж у р и . « О п р а тск н е  И зв ест и я » , 1922, 
А? 1— 2).

П р ед остав л ен и е  разны м  восточны м  н а
родн остям  автоном ии вы звало у них у си 
лени е и н т ер еса  к своем у прош лом у, и в р е
зу л ь та те  мы имеем 2 ук азанн ы е вы ш е  
р аботы , касаю щ и еся  истории б у р я т  и кал
мыков.

И стор и я  б ур я тск ого  народа, ж ивш его  
сы здавна на пери ф ер и и  расселения м он
гольских плем ен и не создавш его  еди ного  
политического ц ен тр а , н е  б л ещ ет  в н еш 
ними собы тиям и. Только появление р у с 
ских в X V II в., ослож нило политическую  
ж изн ь бур я т, но и т у т  п р и ходи тся  отм е
чать хотя  и ч асты е, но в общ ем  мелкие  
столкновения с приш ельцам и. Е стествен н о  
поэтом у, что автор  соср едоточи л  свое вни
м ание главны м образом  на эт н о л о го -эк о н о 
м ических в о п р осах , при чем  своею  задачей  
поставил лиш ь п оп ул яр и зац и ю  накоплен
ного м атериала и остановился на 2 0 - х  го 
д а х  X IX  в., в виду н ер азр аботан н ости  
сам ого важ ного  источн ик а для п осл едую 
щ его  п е р и о д а —  архи в ов  м естн ы х ин ород
ч еск и х уч р еж д ен и й . Э ту  за д а ч у  автор  
и вы полнил в той  мере, в какой эт о  бы ло  
возм ож н о при наличны х весьм а ск у д н ы х  
и ч асто п р оти в ор еч и в ы х дан н ы х, и в своей  
небольш ой, но ком пактной бр ош ю р е коснулся  
в а ж н ей ш и х  в ин тер есовавш ей  его  области  
вопр осов , х о т я  и не все он и  освещ ены  
равн ом ерно. О собен н о п о д р обн о  излож ено  
р азв и ти е о б щ ес т в е н н о -х о зя й ст в е н н ы х  Форм 
б ур я тск ого  бы та. А втор  видимо вполне  
п р и соеди н я ется  к м нению  буря тск ого  эт н о 
граф а М. Н . Х ангалова о том , что буря ты  
первоначально бы ли чисты м и звероловам и, 
у  к отор ы х весь уклад ж изни базировался  
на о б щ еств ен н ы х  облавах  (зэг эт э -а б а ),  
рук оводи вш и хся  ш ам анам и, а,— полагая, что 
облавы  объ еди н ял и  народ в один сою з- 
ком м уну, автор  идет д а ж е  несколько  
дальш е. К он еч н о, в сущ ествовани и  у  б у 
рят в о тдал ен н ую  эп о х у  их прош лого кол
лективн ы х облав  в ш ироком м асш табе н е  
п р и х о д и тся  сом неваться, но н уж н о  им еть  
в ви ду , ч то  организация и зн ач ен и е этого  
и н сти тута  восстанавливаю тся Х ан галовы м , 
как правильно указы вает  автор, на т у м а н 
н ы х  и отры воч ны х п р едан иях эп и ч еск ого  
х ар ак тер а , из к отор ы х при том только н е 
больш ая часть для н ас до сту п н а . П оэтом у  
необходи м о , не преклоняясь п ер ед  автори-
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тетом  Х ангалова и всец ело п одп и сав ш егося  
п од  его  вы водам и Д . А . К лем ен ца, п о д 
вер гн уть  их детальной р а зр а б о тк е  и п р еж д е  
в сего  собрать и издать  м атериалы , на к о 
т о р ы х  п остр оен а  вся теор и я . П ок а  ж е  
долж но остаться  под сом нением , м ож но ли 
говорить о бур я тск ом  н а р о д е  в э п о х у  
з э г э т э -а б а ,  как об  едином  целом . Д а л ее  
сам автор т ео р и и  п р и зн ает , что б у р я ты  
той эп о х и  бы ли конны м  народом , и облавы  
производились на коне —  следовател ьно, на  
лицо им енно та  Форма бы та, котор ая кон 
статир ована в кр упн ом  м асш табе  в столь  
поздний  пери од , как X V JI в. Ш и р о к о е  
р а сп р о ст р а н ен и е  б у р я т  эт о г о  п ер и ода  
А . Н . Т ур ун ов , и сходя  из т ео р ет и ч еск и х  
п р едп осы л ок , о б ъ я сн я ет  и х  р азм н ож ен и ем , 
но для этого  долж ен  бы ть  п р едвар ител ьно  
точно устан овлен  сам ы й Факт р азм н ож ен и я , 
тем  более, ч то  аналогичное р а сп р о ст р а н ен и е  
до п у ск а ю т  дан н ы е Р а ш и д -а д -д и н а  у ж е  для  
X III  в. В о о б щ е ж е  ск азы вается  п о т р еб 
н ость  в устан овлен и и  х о т я  бы  п р и б л и зи 
тель н ы х хр он ол оги ч еск и х  и тер р и то р и а л ь 
н ы х  в ех . О б р а щ а ет  т а к ж е впи м анн е, что  
автором  сов ер ш ен н о  н е  п р и н яты  в со 
о б р а ж ен и е  дан н ы е ар хеол оги и .

Вопрос об участии бурятских племен 
в войнах Чингис-хана и в последующих 
событиях требует, конечно, дальнейшего 
выяснепия, но характерно то, что у этих 
племен не находим ни в прошлом, ни 
теперь той Формы наследственной власти, 
которую сохранили все остальные монголь
ские племена и которая видимо восходит 
к эпохе мирового господства монголов.

И з ч а ст н ы х  н еточ н остей  м ож но отм е
ти т ь  им енование (дваж ды ) м ерк и тов— м екри- 
там и, прип исы вани е названия Х а р а -б а л -  
гасун  не только у й гур ск ой , но и м онголь
ской столице, п р ич исление татар , в о ш ед 
ш и х  в состав бу р я тск о го  н ар ода , к п л е
менам  чуж дого , а  н е  м онгольского п р о и с х о 
ж ден и я . Д аты  введени я у  монголов у й г у р 
ск ого  алфавита (1204), обр азов ан и я  ойр ат-  
ского со ю за  (1393) и пер в ого  зн аком ства  
р у сск и х  с бурятам и (1622) н е  м огут  сч и 
тать ся  точны м и. П ер еч ен ь  источн ик ов и 
пособий  стр а д а ет  су щ еств ен н ы м и  п р о б е 
лами; ук аж ем  хотя  бы  на п р оп уск  « О б р а з
цов нар одной  словесности  м онгольских п л е
мен», с о б р а н н ы х  Ц . Ж ам ц аран о и и зд а 
ваем ы х с 1913 г. Р . А кад. Н аук , а  так ж е  
р абот  А . Д . Р у д н ев а  по м онгольском у  
язы ку, в том числе « Х о р и -б у р я т с к и й  
говор» (3 ч .).

И ной х ар ак тер  н оси т  работа  Н . Н . П аль- 
мова. К алм ы цкий н ар од  составился  из  
одного плем ени — т о р гу т о в , к к отор ом у  
присоеди ни лись лиш ь небольш и е ч асти  
д р у ги х  плем ен, и все эт о  оч ен ь  рано о б ъ 
единилось вок р уг т о р гу т ск п х  вож дей , благо-, 
даря чем у калмы ки образовали  довольно  
сильны й политический организм , которы й  
оказы вал весьм а зам етн ое влияние на ю го-

восточ н ую  Р о сси ю . У  этого  н ар ода  есть  
своя пол итич еская истори я , и автор  изла
гает  ее  в п оследовательн ом  х о д е  со б ы ти й . 
С оц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ая  ж и зн ь  н е  з а т р а 
ги в ается  в в и ду  н ео б х о д и м о сти ^ п р ед в а р и 
тельно!! р азр аботк и  с о о тв ет ст в у ю щ и х  а р 
х и в н ы х  док ум ен тов , и только области  
н ац ион альн ого  зак он одател ь ства  (зак оны  
1640 г., Д о н д у к -д а ш и  и З п н зи л и н ск и е  1822) 
п освящ ен ы  сп ец и ал ьн ы е отделы . Р а б о та , 
по словам автор а , состав л ен а  м ен ее  чем  
в 3 м есяца; но все ж е  исп ол ьзован ы  как  
им евш иеся  в А с т р а х а н и  п е ч а т н ы е  и ст о ч 
ники , так  и м н огоч и сл ен н ы е д ок ум ен ты  из 
м естн ого  ар х и в а  6. К алм ы цкого уп р ав л ен и я , 
ч то п р ед п о л а га ет  п р едв ар и тел ь н ую  п о д г о 
тови тел ьн ую  р а б о т у . К онечн о, н а п и са т ь  
н аст о я щ у ю  и стор и ю  К алм ы цкого н ар ода  
м ож но б у д е т  только по обсл едован и и  не  
только А ст р а х а н ск о г о , но и М осковских  
ар хи вов , но и то , что у ж е  удалось  сделать  
автор у , о б есп еч и в а ет  его  т р у д у  н е  п р е х о 
д я щ у ю  ц ен н ость , и м ож но лиш ь пож елать, 
ч тобы  н ач аты е Н . Н . П альм овы м  а р х и в н ы е  
изы скания бы ли до в ед ен ы  д о  к он ца: он  эт о  
м ож ет  сделать луч ш е, чем кто бы  то  ни  
бы ло.

Д о к у м ен ты  А ст р а х а н ск о го  ар х и в а  н ач и 
н аю тся  с  1713 г., и е ст ест в ен н о  п о это м у , 
что для п р ед ш ест в у ю щ его  1 0 0 - л етн его  п е 
ри ода автор н аходи л ся  в полной зав и си м о
сти  от  п еч а тн ы х  источников и дол ж ен  бы л  
во многом  лиш ь повтор ить устан ов и в ш и еся  
взгляды . Д а н н ы е  М оск овск и х архи в ов  за  
X V II  в. даю т, однако, несколько и н ое  о с в е 
щ ен и е ря ду  вопр осов . Д ви ж ен и е ойратов , 
в том  числе т о р гу т о в , из Д ж у н г а р и и  на  
зап ад  началось с сам ого начала X V II в. 
и носило отню дь н е  м едлен ны й хардоагер: 
они двигались столь бы стр о  и столь ш и р о 
ким Ф ронтом, ч то  у ж е  в п ер в о е  д ес я т и 
лети е эт о го  века п р и су т ст в и е  и х  отрядов  
кон статир овано и н а  Т оболе, и на У р ал е, 
и в Х о р езм е  (близ У р ген ч а). Н и к ак ого  в ы 
дел ен ия  т о р гу т о в  и з ой р атск ого  сою за , п о 
скольку он  сущ ествовал , н е  п р ои сходи л о:  
связь  м еж д у  членами сою за  поддерж ивал ась  
сам ая тесн ая , и дей стви я  и х  бы ли согл а
сов ан ы . Ц ен тр  п р ебы ван и я  калмы ков в у к а 
за н н ы х  п р ед ел а х  п остоя н н о  перем ещ ал ся  
в зави си м ости  н е  только о т  политической  
обстан овк и , но и от  вр ем ени  года . Ч а щ е  
всего  он  н аходи л ся  на  Э м бе и только  
п осле 1630 г. стал появляться и на В олге. 
1618 и 1628 г. эт о  лиш ь отдел ь н ы е эп и зоды  
в и х  н е  п р ек р ащ авш и хся  раск оч ев к ах  на  
обш и рн ом  п р остр ан ств е  м еж д у  Д ж у н г а р и е й  
и В олгой. Б ольш ая изоли р ован н ость  кал
мы ков от  ой р атск ого сою за  началась, по- 
видим ом у, только после см ер ти  Х о -О р л о в а .

П р и ч и н ы  у х о д а  из Д ж у н г а р и и  более  
слож н ы , чем  это  обы к н овен н о полагаю т. 
Т ерри ториал ьная стесн ен н ость , на котор ую  
справедливо у к а зы в ает  автор, вы зы валась  
не только в н утр ен н и м и  причинам и, но
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и п р еж д е  в сего  давлением  извне — со с т о 
р он ы  ста р и н н ы х  врагов опр атов: м онголов  
и киргизов. Э то обстоятельство , на к ото
р о е  у ж е  указы вали М иллер п Ф иш ер , не  
б ы л о  о ц ен ен о  в долж ной м ере п о сл ед у ю 
щ им и писателям и, но оно вполне о п р ед е 
ленн о устан авл и вается  архи вны м и до к у м ен 
там и. В  этом  освещ ен и и  о бщ ен ар одн ы й  
с ъ е зд  1640 г., в котором, кроме опратов, 
пр ин яли  уч асти е  и м онголы , остави в древ-  
« ю ю  в р а ж д у , п о л у ч а ет  особо  зн ам ен ател ь
ны й харак тер .

О тм етим  н ек отор ы е м елкие неточн ости . 
И м енований одн ого  из участни ков съ езда  
164 0  г. « Т у ш ет у  из Х ал хаса»  вм есто  «Т у-  
ш е т у -х а н  из Х а л х и » — непр ием лем о. Р а з 
б и т ы й  А ю кой А блан -таиш а бы л хош утски м , 
я  н е  тор гутск и м  князем ; эт о  стр оител ь и з
в естн о го  А б л а й -к и т а . Н ельзя  пр изнать  
удач н ы м  изм ен ен ие, повидим ом у, на о сн о 
вании а р х и в н ы х  док ум ен тов , н ек о т о р ы х  
п р и н я т ы х  у ж е  наи м еновани й: х у н г -т а й ш а  
в м ест о  х у н т а й дж и , Д он док  вм есто Д о н д у к , 
т о р г о у т ы  и х о ш еу т ы  вм есто т о р гу т ы  
41 х о ш у ты , Ц ен д ен  дордж и  вм есто Ц ед ен  
дор дж п , Ш е а р е н г  вм есто Ш е р е н  и др.

Р а б о та  Н . Н . П альм ова так ж е зак ан ч и 
в а е т с я  2 0 -м и  годам и X I X  в.

Вл. Котбич

—  В. А. Кряжин. Н а ц и о н а л ь н о - о с в о 
б о д и т е л ь н о е  д в и ж е н и е  н а  Б л и ж н е м  
В о с т о к е .  Ч . I. Сирия п П ал ести н а, К и л и 
кия, М есопотам ия , Е ги п ет . М осква. 1923. 
8° стр . 152. (В сер осси й ск ая  науч ная  а с со 
ц и а ц и я  восток оведен и я  при Н ародном  К ом и с
с а р и а т е  п о  делам  нац ион альн остей . Серия  
ж м я ти к о -эк о н о м и ч еск а я , под ред. М. П ав л о
в и ч а ).

С ерия «пол итик о-эк оном и ческая» н е м о
ж ет , к он еч н о, о б с у ж д а т ь с я  по с у щ е ст в у  на 
стр а н и ц а х  ж ур н ал а , посв я щ ен н ого  п р еи м у 
щ еств ен н о  вопросам  л и тер атур ы , и ск усств а  
и сопредельны м и с ним и областям  н аук и . 
Э то  бы ло бы  непосил ьно и для р еф ер ен та , 
о т  специальности  котор ого  за т р о н у ты е  
в о п р о сы  стоят слиш ком далеко. К  с о ж а 
лению , у  н ас  по В осток у в ы х о д и т  так  мало 
к н и г, что зан и м аю щ ем уся  лю бой  областью  
п р и х о д и тся  отзы ваться  на всяк ую  р а б о ту , 
если  она х о т я  бы  тер ри тор иаль но за х о д и т  
в к р у г  его  зан яти й .

В данном  сл уч ае  от  р азбора су ж д ен и й  
пол и ти ч еск и х у  автора п р и ходи тся  отк а
заться , хотя  ч у в ст в у ет ся , что им енно опи  
составляю т сте р ж е н ь  р а б о т ы . Э то п од ч ер к 
н у т о  и в заглавии , где  на п ервы й  план  
вы дви гается  та тем а, котор ая по об ъ ем у  
за н и м ает  небольш укг часть, зав ер ш аю щ ую  
каж ды й  отдел; основная  ж е  ч асть  посвя
щ ен а  обы ч ном у геограФ ически-эконом иче- 
ском у оч ер к у  стр ан . Е щ е сильн ее цели  
автора в ы р аж аю тся  в самом стиле его  
р а боты , которы й в первой части  подчи-

Восток. Кн. 3-я.

няется голосу Фактов и цнФр, но по мере 
приближения к современности начинает 
пестреть Фразами, введенными в оборот 
газетной печатью («маргариновые права»; 
«прямолинейный солдаФОн»; эмир, «выши
бленный пинком Французского солдата»; 
«грубая солдафонская политика», «палочные 
приемы»; «комнатная собачонка империа
листических колоссов»; «политический недо
носок»; «свора авантюристов»; «ублюдочная 
конституция» и т. д. и т. д.). Не говоря 
о том, что понятие «научной» ассоциации 
возлагает известные обязательства и на 
Форму книги, включенной в серию ее изда
ний, такой тон делает непонятной иронию 
автора, когда он говорит (стр. 24) о сме
шении культуры с экономикой и политикой. 
Несомненно и то, что вырывающийся 
в такой Форме эмоциональный элемент 
будет меньше убедителен даже для едино
мышленников автора, чем объективно изло
женные Факты.

Этим и Фактами автор р аспол агает в д о 
статоч ном  количестве, хотя  его  источники  
одн осторон н и , как он сам в ы н уж ден  п р и 
зн ать  (стр . 4). П р еи м ущ еств ен н о  это  « б у р 
ж у а зн а я  п р есса  А нглии и Ф ранции» (ibid.), 
которая н е  м ож ет  не отр аж ать  злобы  дня; 
и п оследние главы  очерков автора, осн о
в ан н ы е на ней , конечно, очен ь бы стро ока
ж у т ся  устаревш им и . И звестны м  паллиа
тивом  для восстановлени я правильного  
освещ ен и я  Фактов могла бы  послуж ить  
науч ная л и тер атур а  Герм ании, которая  
и п осле своей  к атастр оф ы  пр одолж ает со 
хран ять  х о р о ш у ю  осведом ленность о В осток е. 
Н а н е е  однако н е  обращ ено почти никакого  
вним ания. (Н а  р я ду  с популярны м и к н и ж 
ками B a n se  автор почти не п ол ьзуется  его  
больш ой, вы держ авш ей  во врем ы  войны  
несколько изданий, книгой о Т у р ц и и  или 
работой  W ir th ’a о п ередн ей  А зи и  и Е ги п те). 
К ак и всегда в русск и х р а б о т а х , в книж ке  
В. К ряж и на и гн ор и р уется  им ен но русская  
л и тер атур а  науч ного хар ак тер а; еди н ствен 
н ое  исклю чение сделано для п ереведенн ой  
с нем ецкого книги Р у п п и н а , которая п о сл у 
ж ила основны м  источником  автора в главе 
о Сирии (ср. стр . 7 ). М еж д у  тем, образцово  
редактир ованн ы й р у сск и й  перевод книги  
К ю и н е «Сирия, Л иван  и П алестина» мог бы  
избавить его  р а б о т у  от ряда печальны х  
н едор азум ен и й , д о х о д я щ и х  до изобретен и я  
не с у щ е ст в у ю щ и х  городов вслед за п е р е 
водчиком Р у п п и н а  (напр., ж елезн ы е копи  
около «М аж ерба»  вм. М ей р у б ы — на стр . 7).

Р авны м  образом  книга Адамова «И рак  
арабски й» н е  допустила бы  Ф антастического  
переч и слен и я  бедуи н ск и х племен в М есоп о
там ии , где  упом инается д а ж е  А б у  М аго
м ет  (стр . 84). В русской  л и тер атур е автор  
наш ел бы  некоторы е сведения об  о т р а ж е 
нии национальны х теч ен ии  в соврем енной  
л и тер а т у р е  арабов , которой удел я ется  мало 
внимания на зап аде. Б лагодаря такому

1*2
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односторонн ем у подбор у  источников ок аза
лось, ч то  основная тем а книги «н ац и о
нально-освободительное движ ени е» осв ещ ен о  
зн ачительно слабее, чем, н ап ри м ер , г е о г р а 
ф ические условия. А втор  у п о м и н ает  м ель
ком только арабски й  к он гр есс  в П а р и ж е  
в 1913 году  (стр. 23; имя п р едседател я  
и здесь  Ф антастично составлено из д в у х ). 
У  него н ет  ни слова о создан и и  «Л иги а р а б 
ского отеч ества»  в П а р и ж е Н ед ж и б о м  А зу р и  
(1905 г.), о тайном  ком итете аль-К авакиби  
в Е ги п те  (1906 г.), наконец, о «Ц ен тр ал ь
ном сирийском  ком итете» (в П а р и ж е) п од  
председательством  Ш у к р и  Ганим а, которы й  
играл и играет  в соврем ен ной  политике  
такую  важ н ую  роль до  п оследн и х дней , 
о кон грессе , устр оен ном  этим  ком итетом  
в М арсели 3— 5 января 1919 года и т. д. и т. д.

Е щ е больш е д а н н ы х  автор мог бы  
найти по всем  и н тер есую щ и м  его  в о п р о 
сам в восточной п р ессе , которая частично  
доступ н а  в М оскве и н есм отр я на все  ст р о 
гости ц ен зу р ы  (о котор ы х говор и т  автор —  
стр . 4) гор аздо  о бъ ек ти в н ее  о т р а ж а ет  Факты  
п настроени я , чем вся б у р ж у а зн а я  и не б у р 
ж уазн ая  п р есса  Е вроп ы . Э ту  л и тер а т у р у  
автор и гн ор и р ует  ещ е  больш е, чем р у сск у ю .

П омимо од н остор он н его  п одбор а п особи й , 
на работе В. К ряж ина очен ь сильно о т р а 
ж ается  полная н еу в ер ен н о ст ь  автора в 
своих источниках и о т сутств и е  долж ного  
Ф ундамента для критического к ним о т н о 
ш ения. К огда речь и дет  о (до-военной) 
поденн ой зар аботн ой  плате в Киликии  
(стр. 55), ясно, что циф ра в 0,5— 3 тур . лир  
за день (т. е. около 10— 60 Франков) о б ъ 
ясняется каким то недоразум ен ием , к отор ое  
для автора п р о х о д и т  совер ш ен н о бессл едн о . 
К огда речь идет  о ш о ссей н ы х  д о р о га х  
в П алестине (стр. 47), ясно, что м еж ду  
Х айф ой и Д ж едд ой  (!) дороги  бы ть  не  
м ож ет. (Д ж едде в ообщ е н е  повезло: едва ли 
р у сск и е читатели у зн а ю т  е е  с р а зу  в гор оде  
П ед д а х , захвач ен ном  мекканским  ш ер и 
фом,— стр . 26). О собенн о сказы вается  эта  
бесп ом ощ н ость  в п ер едач е  со б ств ен н ы х  
им ен или восточ н ы х названи й; иногда автор  
благоразум н о оставляет п е р е д а ч у  л а ти н 
скими буквам и (стр. 75, 107) или сн а б ж а ет  
вопроси тельны м и знаками мало говор ящ и е  
ем у сочетан ия стр . 58), но ч ащ е он д ей 
ств ует  смело, и тогда  мы получаем  такие  
слова как «эквав» (стр . 15 вм. авкаф), 
города «Р еш айн , Х а зб ей н »  (стр .32 вм .Р аш ея , 
Х а сб ея ), «Г ац ан -А л и »  (карта Киликии  
вм. Х асан-А ли) и т. д. и т . д . Так ж е  п л охо  
он р азби р ается  в адм ин истративн ы х т е р 
м инах, упом иная И ер усали м ский  виляет  
(карта Сирии, вм. М утасарриФ ата) или 
виляет Д ей р  З о р  (стр. 83, т о ж е  вм. М ута
сарриФ ата). П р и л ож ен н ы е карты  очень  
н ебр еж н ы  и киш ат искаж енн ы м и именами: 
попадаю тся и более к р уп н ы е п огр еш н ости  
(на карте Сирии о т су т с т в у е т  Л иванский  
М утасарриФ ат).

В р езул ь тате , нем н оги е новы е данны е,, 
к отор ы е вводит книга В. А. К ряж и н а в п ер 
вы е в р у сск у ю  л и тер а т у р у , тер я ю тся  ср еди  
оби л ьн ы х п о гр еш н остей  и н ед о р а зу м ен и й . 
Д а ж е  человек, несколько знаком ы й с п р ед 
метом , н е  всегда  р а зб и р а ет ся  в н и х  б ез  
т р у д а , а п р остом у  читателю  и, в ч астн ости , 
уч ащ ем уся  она сообщ и т  н е  мало о ш и боч н ы х  
св еден и й . Это осо б ен н о  печ альн о при б е д 
н ости  р у сск о й  л и тер а т у р ы  по за т р о н у ты м  
автором  вопр осам  и м ож но только п ож ел ать , 
ч тобы  второй  вы п уск , об ещ а н н ы й  В. А . К ря- 
ж ины м , бы л основан  не на столь о д н о ст о 
роннем  м атер иале и составлен б о л ее  кри
тично, с м еньш ей  н еб р еж н о сть ю .

И. Крачковский

— Академик профессор В. В. Бартольд.— 
И с т о р и я  Т у р к е с т а н а .  Г р уды  Т у р к е
стан ск ого  Г о суд ар ств ен н ого  У н и верси тета . 
В ы п . 2. Т у р к ест а н ск о е  Г о суд ар ств ен н ое  
И здатель ство . Т аш к ен т . 1922. Стр. 50.

Настоящая книжка представляет кон
спект лекций, читанных акад. Бартольдом 
на истор.-Фил. Факультете Туркестанского 
Университета в 1920 —  21 учебном году.

В сж атом , ч резвы ч ай н о н асы щ ен н ом  со 
дер ж ан и ем  оч ер к е дан  бл естя щ и й  о бзор  и ст о 
р и ч еск и х  с у д е б  Т ур к естан а  от д р ев н ей ш и х  
врем ен и по наш и дни . В р я д  ли надо го 
ворить. на какой н ауч н ой  в ы со те  стои т  
эт о т  небольш ой очерк, н ап и сан н ы й  не и м ею 
щ им в н а сто я щ ее  врем я соп ер н и к ов  п ер в о 
классны м  специал истом  по и стори и  С редней  
А зи и . К аж дая  строчк а, н ер едк о  ск уп ая  
и лаконическая, п ок ры вает  собой  гл убоч ай 
ш ее  пр они кн овен ие в источники и п о и сти н е  
м астер ск ое  и х  испол ьзован и е. А кад. Б а р 
тольду о с о б ен н о  п р и су щ е ум ен ье на нем н о
ги х  стр ан и ц ах  давать ц ен н ей ш и е резю м е  
свои х долги х и ск р у п у л езн ей ш и х  изы ск ани й . 
П равда, ч асто  невольно д о са д у еш ь  на и з
лиш ню ю  к он сп ек тивность  излож ения; исклю 
ч ительны й и н тер ес  зат р о н у то го  и в больш и н
стве случаев  оригинально п оставл ен н ого  
воп р оса  настой ч и во т р е б у е т  бол ьш и х по
др о б н о стей , более ш ирокой кол ич ественн о  
трактовки.

О тчетливо и ясно х а р а к т ер и зу е т  акад. 
Б артольд м играции и см ен у  к ул ьтур  в Т у р 
к естан е, остор ож н о  п точ н о р азби р аясь  
в сл ож н ы х и за п у т а н н ы х  к о е т р о в е р с а х . 
О чень удач н ы  стр ан и ц ы , п осв я щ ен н ы е  
э п о х е  сам анидов с ее  ш ирокой тор гов ой  
эк сп а н си ей . В есь м а п р им еч ательн ы  для 
ср авни тельной  и стори и  Ф еодализма дан н ы е, 
к асаю щ и еся  роли зем левладельческой а р и 
сток рати и  и ры ц арск ой  конницы  в п осле
д у ю щ и й  за  сам анйдам и п ер и о д  к ар ахан и дов . 
О бстоятел ьн о и п о д р обн о  охар а к тер и зо в а н а  
эп о х а  м онгольских завоеван и й  — п р едм ет  
спец и ал ьн ы х ш туди й  н а ш его  автора. И з 
лиш няя на первы й взгляд детали зац и я  и з
л ож ения не только не ли ш ает, но, н аобор от ,
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р асп уты в ая  слож н ейш ий клубок м онголь
ск и х  п ер едв и ж ен и й , вы ясняет основы  одного  
из к р у п н ей ш и х  явлении м и ровой  истори и . 
О билие п р иводи м ы х Фактов н еи зб еж н о  вле
чет к вы водам  социол огич еского порядка.

Е сли века X IV  —  X V I о хар ак тер и зов ан ы  
все ещ е  достаточ н о  полно, то  нельзя того- 
ж е ск азать  о в р ем ей ах п осл ед у ю щ и х . О со 
б ен н о  хотел ось  бы  бол ее п одр обн ого  и з о б 
р аж ен и я  Т ур к естан а  н ак ан ун е русск ого  
зав оев ан и я  и сам ого п р о ц есса  завоевани я. 
Н ов ей ш и й  Т у р к естан , к он еч но, м ог н е  в хо
дить в н е п о с р е д ст в е н н у ю  за д а ч у  автора. 
Зак ан ч и в ает  свою  к н иж ку автор  общ им  
сообр аж ен и ем  о б у д у щ ей  су д ь б е  р усск ого  
Т ур к естан а . «Б у д у щ н о сть  Т у р к естан а , —  
говор и т  он , —  как великой стр ан ы , зав и си т  
от того , какое п ол ож ени е б у д ет  пр ин адле
ж ать  ем у в  м ировой торговле. Т орговое  
зн а ч ен и е  Т ур к естан а , как к ап итали стич еской  
стр ан ы , всец ело  зави си т от развития ж е 
л езн од ор ож н ы х п утей , восстан ов и в ш и х зн а 
ч ен и е  с у х о п у т н о й  торговли рядом  с м ор
ской. Б ы лое зн а ч ен и е  Т ур к естан а  для т о р 
говли с Д альним  В остоком  едва ли когда- 
н и б у д ь  б у д ет  восстановлено; мало вероятно, 
ч то б ы , ря дом  с  си би р ск ой  дор огой , когда- 
н и б у д ь  бы л созд ан  ещ е д р у го й  рельсовы й  
п у ть  в К и тай  ч ер ез Т у р к ест а н ; но остается  
ещ е  н ер еш ен н ы м  воп р ос о б у д у щ ем  е в р о 
пейско-и нди йском  рельсовом  п у т и  и о том, 
какое м есто в этом  ж ел езн одор ож н ом  с о о б 
щ ен и и  б у д ет  пр и н адлеж ать  Т уркестану)) 
(стр. 50).

В  зак лю ч ени е нельзя не пож алеть, что  
ц ен н ей ш ая  книж ка вы ш ла п л охо изданной  
н а  далекой окраин е. Б езусл ов н о  н еобхо-  
д и м о .е е  н ов ое издание (с картам и и, б. м., 
ри сун к ам и ), как н ео б х о д и м о  и новое издание  
п ер ев еден н о го  теп ер ь  на английский язы к  
кл ассич еского  исследован ия  В . В . « Т ур к е
стан  в э п о х у  м онгольского наш естви я».

/7. Еороядин

—  Сборник «Памяти Насыроба» . К азань . 
192*2. 8° стр . X X IV  +  160.

П о  случаю  2 0 -т п л е т п я  со дня см ерти  
А б д у л -К а и ю м а  Н асы р ова 1824 —  1902) 
.А кадем ический Ц ен тр  Н арк ом пр оса  Т атрес- 
п у блики, идя  н а в ст р еч у  ком м унистическим  
газетам  («Т атар и стан » , «У рал»), образовал  
ком иссию  (в состав е С. А тнагулова, Г у б а й 
дулин а Г ази за , Г . И браги м ова), которая  
вы п усти л а сборни к , п освящ ен н ы й  пам яти  
основопол ож н ик а п р о св ещ ен и я  среди  татар . 
К  сб ор н и к у  пр илож ен  и эск и зн ы й  п о р тр ет , 
за ш тр и хов ан н ы й  О см аном  А рслановы м . 
Р едак ц и я  н адеется  н едостатк и  сборн и к а  
(которы е она п р и п и сы в ает  « са б о та ж у »  части  
татар ск ой  интеллигенции) испр авить в п о 
следстви и  — к недалеком у столетию  со дня  
р ож ден и я  К а й ю м -б а б а .

В  сборн и к  вош ло восем ь статей: 1) Г. И б р а 
гимов. « И стор и ч еск ое  зн ач ен и е  Н асы р ова

и др.». З д е сь  редактор сборни ка ри сует  
условия, в к отор ы х происходил в середине  
X I X  века татар ск ой  «рен ессан с» , и отм е
чает засл уги  пр едставителей  б у р ж у а зн о й  
к ул ьтуры  (муллы  X . Ф ей з-х а н о в а , с о т р у д 
ника акад. В. В. В ел ьям и н ова-Зерн ова; и с т о 
рика Ш . М ер дж ан и , К. Н асы р ова и д р у г и х  
лиц, м ладш его поколения). Р азруш ая  устои  
Ф еодального бы та, они пролагали н ар оду  
н овы е п ути . 2) Г. Р ахим  —  «Биография  
Н асы р ова» (и по разм ерам , и по и н тер есу  
оч ер к  зан им ает  в сборни ке центральное  
м есто); 3) А . ГаФФаров —  «Н асы р ов  в р у с 
ской ли тературе»; 4) Г. Г азиз —  «Заслу
ги Н асы р ова, как пр освети тел я  народа»; 
5) Х а д ж а  Б ед  и —  «Заслуги  Н асы р ова, как 
соби рателя  пр ои зведен и й  устн ой  татарской  
словесности»; 6) Д ж . Валидов — «Татарским  
язы к у  В алидова»; 7) Г. Г а з и з — «Н ауч н ы е  
засл уги  Н асы р ова», 8) Г. И брагим ов —  «Н а  
п ер в ы х  с т у п ен я х  нового ли тературн ого  та 
тарского язы ка».

В сбор н и к е пр едставлен  и сам Н асы ров: 
вторично пом ещ ен п ер евод  его статьи «П о
верья и обряды  казанских татар» (в « З а 
п и ск ах  И . Р. Г еогр аф . О бщ ества  по отд. 
эт н о гр .» ,т . V I, бы л н ап еч атан  перевод, испол
ненн ы й учеником  Н асы р ова, П . 11. М аслов
ским; оригинал бы л нап исан  п о-татар ск и , 
но потом , повидим ом у, затерялся). Н асы 
ров х ор ош о понимал зн ач ен и е русской  
к ул ьтур ы  и сы зм ала тянулся к знанию , 
и это, р азум еется , определило вы сокое  
качество его к ул ьтур н ого  подвига. У ж е  
в м едр есэ он тай н о изучал русский  язы к, 
и за  это  н есл ы хан н ое  новш ество бы л про
гнан из уч или щ а. В теч ен и е 1 5 -т и  лет он  
преподавал  татар ск и й  язы к в р у сск и х  д у х о в 
н ы х  ш колах; работал он и под начальством  
акад. В. В. Радлова (тогда и н сп ек тор а  ин о
р одч еск и х  школ К азанского у ч еб н о го  ок р у 
га), но скоро у ни х возникли разногласия  
о м етоде обуч ен ия. Н асы р ов  слуш ал л ек 
ции и в К азанском  ун и в ер си т ет е . Вращ аясь  
среди  русской  обстан овки , он  усвоил и н а 
вы к к научной  работе , и В . В. Григорьев  
Iв предисловии к о ч ер к у  Н асы р ова в « З а 
пи ск ах Г еогр . О бщ еств а») хвалил «наук о
образн ы е» его набл ю ден и я .

З а  п ери од  врем ени  с 1860 г. по 1900 г. 
Н асы р ов  издал 40  сочинений —  уч ебн иков, 
словарей, п ер ев о д н ы х  рассказов, сборников  
и т. д., и в езде  он  п р есл едует  цели культурно- 
п р освети тел ьн ы е. В словаре («Л ехдж е и 
татар и », возникш ем , как пок азы вает у ж е  з а 
главие, п од  воздействием  оем анского Фило
лога, А .В еФ И капаш и, слова и л лю стрир ую тся  
у  н его  н ароднословесной  Ф разеологией; в 
к ал ен дар ях (24 вы п уск а за п ер и од  с 1871 г. 
по 1897  г.), на ряду с обы чны м и сведениям и, 
он предлагал материал истори ческ ий  (водном  
в ы п уск е появилась, н ап р ., история Р осси и , 
по У стрялову) н ар одословесны й . К  н ар од
ной словесности  он питал п р едр асп ол ож ен и е. 
П осле Г. М ахм удова (составителя « Х р ест о 
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матии») он собствен но бы л первы й с о б и р а 
тель произведений у стн ого  творч ества;  
в сбор н и к е «К ы рк бакча» (1881 г.), о с о 
бен н о  ж е в « Ф а в а к и х у л ь -д ж у л я с а » (1 8 8 4 г .—  
огромном переводном  сборн и к е —  он привел  
такж е значительны й татар ск и й  м атериал  
(песни, пословицы , загадки). О н, видимо, 
полагал, что э т о — сам ое п о д х о д я щ ее ч тени е, 
поэтом у переводил с осм анского, н ап р., 
« К а б у с-н а м э» , «Сорок визир ей » (ведя по  
нем у о б у ч ен и е  у ж е  в 7 0 - х  годах  —  в рад- 
ловской ш коле).

Словом, Н асы р ов  бы л нац ион алист и, ко
нечно, противник обр уси тел ьн ой  политики. 
Е м у дороги  бы ли та та р ы ; дор ог  бы л и т а 
тарский язы к; на п р осв ещ ен и е нар ода  он  
отдал ж изнь, он направлял усилия и на  
создан и е ли тературы  (национальной) и язы ка  
(национального), поды скивая, нап р., слова  
естеств ен н о -и сто р и ч еск и е; он освободил  
язы к и от ч агатай ск и х  архаи зм ов , и от  
«диктатуры  арабщ ин ы » (вы раж ени е Г. И б р а 
гимова). Бы ли, однако, у  н его  и с тр а н 
ности  (отрицательное отн ош ен и е к ново- 
м етодны м  ш колам). Н есм отр я  на за б о т ы  
о н ар оде, н ар од  см отрел на н его  всетаки  
подозрительно, как на развратител я, б е з 
бож ника, пр едавш егося  м иссионерам . Н о  
Н асы р ов  уп ор н о  ш ел по пути , раз им н ам е
ченном у, и добился, по см ерти , того, что т а 
тарский язы к, как говор ит Г. И браги м ов , не  
только наш ел х у д о ж еств ен н о е  вопл ощ ени е  
в соврем енной л и тер атур е, но и и зу ч а ет ся  
в у н и в ер си т ет е  Т атресп убл и к и .

Вл. Гордлевский

— Проф. Н. В. Кюнер. Л е к ц и и  п о  
и с т о р и и  р а з в и т и я  г л а в н е й ш и х  
о с н о в  к и т а й с к о й  м а т е р и а л ь н о й  
и д у х о в н о й  к у л ь т у р ы ,  ч и тан н ы е на 
2 -м  к ур се  В осточ н ого  И н сти ту т а , ны н е  
В осточ ного Ф акультета  Г осудар ств ен н ого  
Д альневосточ ного  У н и в ер си тета , в 1918—  
1919 го д у  (В ведение в О б щ у ю  и стори ю  н а р о 
дов Ц ен тральн ой и В осточ н ой  А зи и  с д р е в 
н ей ш и х врем ен  до начала сн ош ен и и  и х  
с новы ми европейским и народам и). —  С трем я  
таблицам и ри сун ков и двум я картам и. 
С тр. 120. 4°. И здан и е  Н . В. Р еп и н а . В лади
восток. Т ипограф ия Г осудар ств ен н ого  
Д ал ь невосточ ного У н и вер си тета . 1921. 
Ц ен а 2 р у б . 50 коп. золотом. (П о стар ой  
орф ограф ии.)

«П рактическое» п р еп одаван и е восточ н ы х  
язы ков есть, в су щ н о ст и  говоря, п ор ядоч 
ная хим ер а, и бо язы к в самом с еб е  отню дь  
не реальная величина, к отор ую  м ож но и з 
учать тренировочны м  порядком . П оэтом у , 
в б. В осточном  И н сти ту т е  г. В ладивостока  
с самого ж е  его основани я —  правда, как  
указы вает проФ. К., в зам аскированном  
виде, — читался курс на тем у  о дальнево
сточ ной  к ул ьтуре, пом огаю щ ий студен там  
вы сш его уч ебн ого  заведен и я  вы йти из 
Ф ормального усвоен и я  язы ка, как с о в о к у п 

ности  п ер ев од ч еск и х  ум ени й , в усв оен и е  
д у х о в н ы х  основ, им д в и ж ущ и х. О днако, 
подобн ая  добавк а к «пр актич еск ом у» к у р су  
л и ш ает его — м ож ет  бы ть , лиш ь до -и зв ест 
ной степ ен и , а м о ж ет  бы ть, и вовсе —  
«практич еск ого» х а р а к т ер а  и сильно п р и 
б л и ж а ет  его  к ф и л о л о г и и . Н ео б х о д и м о ст ь  
созн ательн ого  у своен и я  в о сто ч н ы х  язы ков  
осп ари вать , вероятно, н е  б у д е т  никто, 
и п отом у появление лекций проф . К . в п е 
чатном  виде, делаю щ ем  и х  д о ст у п н ы м и  
всем  уч ащ и м ся  дальневосточны м  язы кам , 
м ож но только пр иветствовать .

Т ем  бол ее н у ж н о  это  сделать, что сам и  
лекции, по и х  п р очтен и и  человеком , к ото
ры й сам ч и тает  такой ж е курс, оказы^  
ваю тся  весьм а ин тер есн ы м и , достаточ н о  
полны м и и н ап и сан н ы м и  легким, отчетливо
оп р едел ен н ы м  и удобоусв оя ем ы м  язы ком.

Н а  ни чтож ном  сравн и тель н о п р остр ан 
стве 120 стр ан и ц  проФ. К . к асается  весьма 
м н огочи сленн ы х воп р осов , поставлен ны х  
соврем ен н ою  синол огией , в к у р се  которой  
он, н есом н ен н о , стои т . З д е с ь  и источники  
к ур са , и о б зо р  в ещ ест в ен н ы х , эп и гр а ф и ч е
ск и х и л и тер а т у р н ы х  пам ятников, и  а р х е 
ологи ческ ие теор и и , и сп ец и ал ь н ое  п р о сл е
ж и в ан и е п р о ц есса  н а р о ж ден и я  и  разви ти я  
китайской к ул ь тур ы  в е е  Ф ак тор ах: т е р р и 
тори и , населен и я  и власти .

Таким обр азом , п ер ед  нам и п ер вы й  о р и 
гинальны й п а  р усск ом  язы ке к ур с  лекций  
по ки тайской к ул ь тур е , котор ы й, п р и  у с и 
ливаю щ ем ся и н т ер есе  к В о сто к у  со  с т о 
р он ы  н ек и таи стов , со сл у ж и т  нам  бол ьш ую  
сл у ж б у . К ак у ч ебн и к , эт о  п о со б и е  пока  
незам ен и м о, и еди н ств ен н о , ч его  м ож но  
бы ло бы  п ож ел ать  для дал ьн ей ш его  и зд а 
н и я ,—  эт о , во п ер в ы х , несколько луч ш ее  
со отв етств и е  б о к ов ы х заголовков с о д е р ж а 
н и ю ; во в т о р ы х , несколько л уч ш ую  п о с т а 
новк у в оп р оса  о « т р ен ож н и к ах  и  колоко
лах» , к а ж у щ его ся  н а м сл и ш к ом эк зоти ч еск и ч ;  
а главное, —  п ер есм отр а  всей  эп и гр а ф и ч е
ской и л и тер атур н ой  ч астей  (оценк а К о н 
ф уция и др .), стр а д а ю щ и х  н ек отор ой  ш а 
блон н ость ю  и  больш им и н еточ н остям и .

Н о  и в этом  виде «Л екции» вполне п р и 
емлем ы , как уч еб н и к , и м ож но от  всей  
душ и  побл агодарить и х  состави тел я  за  
э т о т  подарок нам в так ое т р у д н о е  для 
уч ебн и к ов  врем я и  п ож елать ск о р ей ш его  
вы хода  его  н у ж е  сдан пы м  в п еч ать  у ч е б н и 
кам по геогр аф и и  и и стор и и  Д а л ь н его  В о 
стока, оп о в ещ ен и е  о к отор ы х находи м  на  
облож к е э т и х  «Л екции». ^  ^

—  Г. Ибрагимов. « И з  и с т о р и д в и 
ж е н и я  т а т а р с к и х  с т у д е н т о в » .  
К азань. 1922. 16-е.

А втор  вспом и нает  «трагиком ическую »  
стр ан и ч к у  из годов сту д ен ч еств а  в К иеве  
(1912 —  1913 гг.). Ч е р е з  у ф и м с к и х  то в а р и 
щ ей  он  вош ел в сту д ен ч еск у ю  с р е д у , и н т е 
ресовавш ую ся  политическим и вопросам и.
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Л ен ск ие собы ти я  дали толчок к образован и ю  
м усульм ан ск ого зем лячества, п р еи м у щ е
ственн о из у р о ж е н ц ев  К авказа (всего бы ло  
до 70  членов). У зем лячества бы ли и б о га 
т ы е ср едства  (до 10 ты сяч  рубл ей  но оно  
бы ло б ездея тел ьн о , и скоро возникла мы сль  
о создани и  ор ган и зац и он н ой  ком иссии —  
ячейки, которая вела бы  из «подполья» п о 
ли ти ч еск ую  п р оп аган ду. К ом иссия задум ала  
у с т р о и т ь  съ езд , на которы й долж ны  бы ли  
б ы т ь  пр игл аш ены  р ев ол ю ц и он н о-н астр оен 
н ы е м усульм ан ск ие сту д ен т ы  со всей  Р осси и . 
П рогр ам м а нам ечалась исклю чительно п ол и 
тическая; воп р осы  к у л ь т у р н о -п р о св ет и т ел ь 
ны е, по настоя н и ю  Г. И браги м ова, бы ли  
отбр ош ен ы . П редвари тельн о ж е  в К иеве  
н азн ач ен  бы л (на 1913 год) подготови тель
ны й с ъ е зд , но один из уч астн и к ов  во врем я  
каникул на р оди н е (в У ф о ) пр оговори лся , 
и когда м олодеж ь съ ехал ась  весн ой , —  н е 
ож и дан н о  бы ли п р ои зведен ы  а р есты , и весь  
состав  орган и зац и он н ой  ком иссии попал  
в тю р ьм у, где  пр оси дел  бол ее 2 - х  м есяц ев . 
С перва адм ин истраци я х о т е л а -б ы л о  раздуть  
«киевское дв и ж ен и е» , но дело бы ло ликви
дир овано; с одной стор он ы , одер ж ал а в ер х  
тради ц и он н ая  точка зр ен и я  на лойяльность  
татар , с  д р у го й , пом огло т а к ж е за с т у п н и 
чество. вли ятельн ы х м усульм ан  (деп утатов  
Г о су д а р ст в ен н о й  Д у м ы  и др .). Б  эп и л оге  
Г. И бр аги м ов  говор и т  о д ал ьн ей ш ей  д е я 
тельности  уч астн и к ов  тай н ого  съ езд а .

Вл. Гордлевский
—  Солбонэ туя (П . Д .) . Ц в е т о с т е н ь .  

С тихи . И здан и е Б у р м он ав туп р а . Ч и та , 1922. 
6 4  стр .

Э то  м аленькая книж ка сти х о в , п р и н ад
л еж а щ и х  бу р я тск о м у  пи сателю , у к р ы в ш е 
м уся  п о д  п севдон им ом  «С олбонэ туя»  'Л уч  
ден н и ц ы ); только п р остав л ен н ы е рядом  и н и 
циалы  позволяю т отгадать  в нем  н е б е з ы з 
вестн ого  дея тел я  б у р я тск и х  степ ей  П ет р а  
Д а н б и н о в а . ^

В книге только псевдон им  зв у ч и т  п о -  
бур я тск и , в остальном  автор  п ол ьзуется  
русским  язы ком , х о т я  и п о св я щ а ет  свой  
сб ор н и к  б ур я тск ом у  н а р о д у . «Э ту  свою  
ск ром н ую  дань», п и ш ет  он — «п ер в ую  мою  
к н и гу  сти х о в  п освящ аю  м оем у р о д н о м у б у р я т -  
м он гольском у н а р о д у  с его  лю бим ой м а
т ер ь ю — ц в ет о ст еп ь ю » . С оответствен н о этом у  
*20 сти х о тв о р ен и й  (из о б щ его  количества 24) 
им ею т бл и зк и е бур я там  тем ы : степ ь  (таких  
больш инство), Б айкал, А н гар а , см ер ть б у р я т 
ского дея теля  М . Н . Б огдан ова, автоном ия.

С теп ь — н аи бол ее  лю бим ы й сю ж ет  для 
п оэта , вы ш едш его  и з  н ар ода  номадов; 
с теп и  —  с ее  п ростором , ш иротой , б еск о н еч 
ной  далью , привольем и п р остотой  —  п осв я 
щ ен ы  н аи бол ее  п р оч ув ств ов ан н ы е сти хи . 
Н о сп о со б  трактовки эт и х  тем  —  ч исто  
ев р оп ей ск и й . Д а ж е  таки е вы р аж ен и я , как: 
«отеп ься , степ ь ся , степь родная» или «ю рты  
ю ртятся  в степи » только Ф илол огу-м онго

листу напом нят особен н ость  бурятского  
язы ка, отм еч ен н ую  в р а б о т е  А . Д . Руднева  
« Х о р и -б у р я т с к и й  говор®. Б урятская народ
ная поэзия  с ее  богаты м и лирикой и эпосом  
не наш ли зд есь  своего  отраж ен ия.

«С олбонэ туя» , видимо, горячо лю бит свой  
нар од  и  р одн ы е ем у степи . Б ы ть м ож ет, 
эта  лю бовь п одск аж ет  автору для сл ед у ю 
щ его  сборни ка н близкие его народу Формы  
и злож ен ия. Б ур ятск ая  национальная ли те
р а т у р а  н аш и х дней  ограничивается  пока  
лиш ь ути л и тар н ой  п р озой ; настоящ и х п и са 
тел ей , а тем  более поэтов, мы в ней ещ е не  
видим. В ы сту п л ен и е  Солбонэ туя , однако, 
п ок азы вает, что среди  бу р я т  им ею тся лю ди, 
ч ув ст в у ю щ и е себя  поэтам и. М ож но поэтом у  
надеяться , что отм еч енны й пр обел  б у д ет  
восполнен , и v н и х  скоро появится и пзящ - 
ная ли тер атур а . В д . Л т Л .ц

О б  о д н о м  с т и х е  Л е р м о н т о в а .

Среди п осл едн и х наброск ов  Л ерм онтова, 
в его  зап и сн ой  книж ке, подаренной ем у  
кн. В . Ф . О доевским  за ч еты ре м есяца д о  
кон чи ны  п оэта  и ны н е хран ящ ей ся  в П у 
бличной Б и бли отек е, есть  ч еты р е кар андаш 
ны е строчки, котор ы е ч итаю тся так:

Л илейной рукой поправляя  
Е два пр обивш ий ся ус ,
К р асн ея  как дева  младая,
К ап гар  молодой т у к с у с ...

П рави льное ч тен и е установилось н е  ср а зу  
(ч етв ер ости ш и е печ атается  начиная с 1844 г., 
к огда  появилось в п ер вы е в «О теч ественн ы х  
З а п и ск а х » ), но особен н о  смущ ал и п родол
ж а ет  см ущ ать  редакторов  собр ан и й  соч и н е
ний Л ер м онтова последний сти х. Так С. С. Д у -  
ды ш кин в своих и здан и я х 1860 г. (I, 424) 
и 1863 г. (II  481) читал его , отказы ваясь  
от п ер едач и  п оследнего сл о в а ...

К ангар м ол одой ...

А . Н . П ы п и н  (1873 г., 1, 375):

К ангар  молодой т у к с у с .

П . А. В исковатов  (1889 г., I, 346). 

К ангар , м олодой т у к с у с . . .

П о зап я той  п осл е  «К ангар» м ож но д о га 
ды ваться , не  дум ал ли В исковатов, что эт о  
с о б ст в ен н о е  имя.

А . И . В веден ск и й  в издани А. Ф. М аркса  
(2 -о е  издан. I , 275):

К ап гар  молодой т у и д у с .. .

В  п р и м еч ан и я х  (II, 363) В веденский с о 
о б щ а ет , что, «по мнению  проФ. В. Д . С м ир
нова, печ атавш и еся  п р еж д е  слова «кангар»  
и « т ук сус»  не им ею т смы сла, и Л ерм онтов, 
вероятн о, написал (что и согласн о с  н а ч е р 
тани ем  слов в рук опи си , в книге О доев
ского): «капгар» (кап - кара —  оч ен ь  черны й) 
и « туп дус»  ( т у п - д у с — оч ен ь гладкий)»’ 
О днако, приняв" п р едл ож ен н ое  В . Д . Смир
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новы м  ч тен и е, В веден ск ий  в нем усом нился, 
и в том ж е издании (IV , 301) пом естил  
Ф аксимиле об о и х  эт и х  слов предоставляя  
читателям самим разобр аться . В сл ед у ю 
щ ем  своем издании («П росвещ ен и я», III, 
272) он отказался и от  «капгара», и от  
«тупдуса» и дал ст и х  в таком ж е виде, как 
П ы пин:

К ангар молодой т у к с у с . . .

Д . И . А бр ам ович  в издании  А кадем ии  
Н аук (II, 416) бы л м ен ее реш и телен , чем  
п р еж н и е редакторы , н привел сти х  таким  
о б р а зо м :

«К апгар (?) м олодой т . . .

Слово «тук сус»  показалось ем у о со б ен н о  
подозрительны м .

О бращ аясь к подли нн ик у (Ф аксимиле  
издания М аркса д о ст у п н о  каж дом у), мы н а 
ходим в нем вполне ясны е начертания: —  
«К апгар» и «т у к су с» . Ч то  зн ач ат  эти  слова?

В торое слово знаком о многим, сколько- 
н и будь  зн аю щ им  в осточ н ую  ж и зн ь, и в р у с 
ской л и тер а ту р е  встр еч ается  н ер едк о . М ы  
находим  его в п овести  М арлинского «М улла  
Н ур »  («Б иблиотека для чтени я», т. X V II, 
1836, Д1 7, стр . 29): «тю ксю сы  или б е з б о 
роды е» (ю и у  —  дело н е  смы сла, а п р о и з
нош ения). У  ори ен талиста  II. Б ер ези н а  
(« И н о й , мир» —  « Р усск . В естник» 1857 г., 
т. IX , май, кп. 2. стр . 212) читаем , что  
«в одном из ш иразск их за го р о д н ы х  дворц ов  
хан  встречал весн у , о к р уж ен н ы й  ю ны м и  
нап ерстян кам и «токсусам и» и » ...  и т . д . . .  
Т у к су с  —  нап ер сн ик  в специФ ически-восточ- 
ном смы сле, о котором  и н тер есн ы е п о д р о б 
ности м ож но найти, наприм ер, в «З а к а в к а з
ских воспом и нани ях» К . А . Б ор озди н а (P JI6 ., 
1885, стр . 176). П р озр ач н ы й  нам ек на эт о т  
смысл есть  в одном  м есте  «Зап и сок » Э. С. 
А ндреевского (т. И , О десса , 1914 г., стр . 132).

П ри дворе т у р ец к и х  султан ов  в ста р и н у  
сущ ествовал  даж е сп ециал ьны й чиновник, 
чуть не сановник, —  « т у к с у сл я р -а г а » , н а 
чальник тук сусов , игравш ий при п ади ш ахе  
такую  ж е  роль, как зн ам ен итая М арья Са- 
виш на П ер ек у си х и н а  при Е к а тер и н е  I I .

Т олкование проФ. С м ирнова м ож но п р и 
нять лиш ь в отнош ении слова «капгар», 
которое м ож но передать словами: «ж гуч и й  
брю нет». «Т ук сус»  ж е п он ятие оч ен ь ясное  
и вм есте с тем на русском  язы ке т р у д н о  
вы раж аем ое. ^  j

—  В. Л. Жуковский. М а т е р и а л ы  д л я  
и з у ч е н и я  п е р с и д с к и х  н а р е ч и й .  
Ч асть  вторая П . 1922. 4° I V + 4 3 2 .  Ч асть  
третья II. 1922. 4° стр . 206.

Н астоя щ ее  издание —  пам ятник одной из 
печальны х тр агеди й , котор ы е так ч асты  
в ж изни р у сск и х  у ч ен ы х . Е щ е в 1888 го д у  
бы ла вы п ущ ен а п ервая ч асть  «М атери а
л о в » — докторская д и ссер тац и я  и тогда  у ж е  
известного русск ого  ираниста, которая в п ер 

вы е в ш ироком  м асш табе представила с о в р е 
м енн ы е п ер си дск и е  нар еч ия  и дала в о зм о ж 
н ость  появиться первы м  п оп ы тк ам ее класси
ф икации в св одн ы х т р у д а х  нем ецк их у ч ен ы х . 
П еч а та н и е  п о сл ед ую щ и х ч астей , нач атое  
тогда  ж е, сильно заторм ози лось  от  того, что  
а в т о р у  в теч ен и е  м н оги х  лет приш лось  
стоять во главе Ф акультета В о сто ч н ы х  язы 
ков и У ч ебн ого  О тделения при М ин. Н н остр . 
Д ел . Только в 1917-м го д у  он  м ог вер н уться  
к м атериалам  и дать кр аткое преди слови е  
к первы м  вы п уск ам  о б е и х  ч а ст ей , зак лю 
ч аю щ и х тек сты  (в тр еть ей  ч асти  с  п е р е в о 
дом) и словарь. В то р ы е вы п уск и  э т и х  ч астей  
долж ны  бы ли со дер ж а т ь  введени я и  оч ер к и  
гр ам м ати ч еск и х Форм. Э том у п р ед п о л о ж е 
н и ю  н е  су ж д е н о  бы ло осущ еств и ть ся , так  
как 4 января 1918 г. В . А . Ж уковский ск о н 
чался. Н е  надо , кон еч но, добавлять, ч то  
п в настоящ ем  виде о б е  -части даю т в в ы с
ш ей  степ ен и  цен н ы й  м атериал для всех  
и р ани стов , д о ст у п н ы й  благодар я  переводу  
(в тр еть ей  части) и исследователям  ф о л к - 

лора. В ы п уск ав ш и й  и здан и е в св ет  С. Ф. 
О л ь д ен б у р г снабдил его  предисловием , 
в котором  д а ет  п ер еч ен ь  р а б о т  по и р а н 
ской ф и л о л о г и и ,  в ед у щ и х ся  А к адем и ей  Н аук  
или по е е  п оч и н у.

//. Кр.
—  Э т н о г р а ф и ч е с к и й  б ю л л е 

т е н ь ,  и здан и е  В о с т .-С и б . О тд. Р у с . Г е о гр а 
ф ического О -в а  и газ. «К расны й Б у р я т-М о н 
гол», №  1 (18 стр .), Д° 2, И рк утск , Ф евраль 
1923 г. (14 стр .).

В от  очен ь скром ное и в то  ж е  врем я  
ч резвы ч айно удач н о  н ач атое  дел о. В ост .-  
Сиб. О тд. Р у с . Г еогр аф и ч еск ого  О -в а  с о 
вм естно с га зет о й  «К р асн ы й  Б у р я т-М о н го л »  
начали в ы п у ск а ть  м аленькие книж ечки —  
« Э тн огр аф и ч еск и е бю ллетен и », в к отор ы х, 
несм отря на кр айн е о гр ан и ч ен н ы й  и х  объ ем , 
сум ели д о статоч н о  ш ирок о, п р о ст о  и л ю б о 
пы тно р а зв ер н у т ь  п е р е д  ч итателем  к ар ти н у  
этн огр аф и ч еск и х , — п он и м аем ы х в ш ироком  
см ы сле эт о го  слова, —  и н тер есов  С ибири  
и в ч астн ости  при  - И р к утск ого  края. 
В «Э тнограф , бю лл.» п еч атаю тся  статьи , 
так сказать , и ссл едов ател ь ск ого  х ар ак тер а , 
напр., лю боп ы тн а по своем у отн ош ен и ю  
к рассм атр иваем ом у в о п р о су  статья Т у р у -  
нова: «Б удди й ск ое влияние в народном  
орн ам ен те б у р я т» , этн о гр а ф и ч еск и е  н а б л ю 
дения, статьи  х а р а к т ер а  програм м ного и н а 
кон ец , что осо б ен н о  и н тер есн о  нам, хрон и к а.

Н а в ер н о е  м н огие побл агодар я т  р ед а к т о 
ров «Э тн ограф , бю лл.». и за  отдел  « С п р а
вочник си б и р о в ед а » , со о бщ аю щ и й  о к н и ж 
н ы х  и ж у р н ал ь н ы х нови нк ах. ^  ^

#  В №  56  «И зв ести й  Т аври ческой  У ч е 
ной А р хи в н ой  К ом иссии», недавн о п о л у ч ен 
ном после больш ого п ереры ва в П ет р о гр а д е , 
пом ещ ен а, м еж д у  прочим , статья  п р еп о д а 
вателя К ры м ского У н и в ер си тета  ир ани ста
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В. И. Филоненко «Д  е т с к и е и г р ы  
К р ы м с к и х  т а т а р » .  Статья п р ед с т а 
вляет п ер вы й  в своей  области  оп ы т собрани я  
и классиф икации м атериала; зн ач ен и е  е е  
один аково велико для Ф олклориста и турк о-

•  В  ж у р н а л е  «П еч ать и револю ци я» за  
1923 т. (№  1, стр . 221 —  223: нап еч атан а  
стать я  В. Клюевой «О т а т а р с к о й  л и т е 
р а т у р  е», даю щ ая п р еи м у щ еств ен н о  о б зо р  
и зд а н н ы х  в К азани  п ер еводов  с татар ск ого  
Р адим ова и бегл ую  ха р а к т ер и сти к у  к р у п 
н ей ш его  татар ск ого  п оэта  Т ук аева .

И. Кр.

•  К азан ск и е  (татар ск ие) пи сатели , 
с  своей  стор он ы , внесли так ж е л еп ту  на  
голодаю щ и х, организовав  и здание л и тер а 
т у р н ы х  сборни ков «П  о м о щ  ь». Вы ш ло  
два вы п уск а , зак лю ч аю щ и х м атериал п р о 
заи ч еск и й  и п оэти ч еск и й ; ест ь  критическ ая  
статья  (о т в о р ч еств е  Ш е й х за д э  Бабича); н а 
р одн ы е б аш к и р ск и е п есн и . У читы вая спрос, 
редакц ия х о ч ет  и зд а в а ть п ер и о д и ч еск и ел и те
р а т у р н ы е альм анахи .

•  П од  редак ц и ей  Г. И бр аги м ова  вы ш ла  
первая к н иж ка «С обрание сти хотвор ен и й  
п о эт а  • р ев ол ю ц и он ер а  Ш е й х - з а д э  Б а 
б и ч а ,  родом  баш кира (1895  — 1919). С реди  
сти хотв ор ен и й  на л и рич еск ие и гр а ж д а н 
ск и е м отивы  в сбор н и к е отв еден о  м есто  
народн о-и стори ческ и м  баш кирским  песням , 
которы м  п р едп осы л аю тся  краткие зам етки  
об  истори и  слож ен ия песн и , у п ом и н аем ы х  
в н и х  лицах и т. д.

•  П о эт  М едж ид Г а ф у р и  издал н е 
бол ьш ой  сборн и к  «В к о г т я х  г о л о д а »  
(У ф а. 1923); больш ую  часть  зан и м ает  к а р 
ти н а, в осп рои зводящ ая  у ж а сы  лю доедства;  
сти х  у  автор а  легкий и изящ ны й.

—  Т а о  T e h  K i n g  b y L a o  T z u .  
A T en ta tiv e  T ra n sla tio n  from  th e C h in ese  by  
D r. Isabella Mears. G lasgow , 1916. Стр. 105. 
p. 8 ° .

И з в с е х  ки тай ск и х классиков наи боль
ш ее  в о сх и щ ен и е  идеограф и ческ ой  свободой  
слова вы звали к с еб е  Ч ж у н -ю н , м етаф и зи 
ч ески й  си н т ез рац и он али сти ч еск ого  к он 
ф у ц и а н ств а , и  книга Л ао- ц зы : Д а о  Д э  цзин  
'Тао T eh  K in g  в англ, тран ск рип ци и). 
С тоит лиш ь п р осм отр еть  п ер ев о д ы  и того, 
и др угого , п р и н адл еж ащ и е П л ен к н ер у  (нем.), 
чтобы  у беди ть ся  в возм ож н ости  толковать  
иероглиф ический т ек ст  п р и  пом ощ и одной  
лиш ь ин туи ц и и  и б е з  в ся к и х  у сл у г  Фило
л оги ческ ой  наук и . Э то ч тен и е  м еж ду  строк  
и м еж ду  слов явление св оеобр азн ое , 
и, в су щ н о ст и , его следовало бы  п р ед о с т а 
вить сам ом у себе . О днако, сим уляция  
тек стуальн ой  правильности перевода , в с т р е 

чаю щ аяся в эт и х  п р ои зведен и я х человече
ской Ф антазии и вы р аж аю щ аяся, например, 
в пом и н утн о впи сы ваем ы х иероглиф ах, 
м ож ет  вовлечь н еоп ы тн ого  читателя в за 
б л уж д ен и е , втем  более, что таки е авторы , 
обы ч но, ярко пол ем и зи р ую т с «сухими»  
переводчикам и, даю щ им и п ер евод  б е з  ин 
тр осп ек ц и и , и соблазняю т незнаком ого  
с язы ком и тек стом  читателя увлекатель
ны ми (для н и х, по крайней мере) п ер сп ек ти 
вами.

К  числу так и х п ереводов  относится  
и  книга И забеллы  М ирз. Э то произведение  
сов ер ш ен н о  н ео б у зд а н н о й  Ф антазии, для 
которой китайский тек ст  —  лиш ь предлог  
для разговоров  на излю бл ен н ы е тем ы . У ж е  
в п ер в ы х стр ок ах  предисловия мы в стр е
чаем  столь уди ви тел ьн ы е вещ и , как о б ъ 
ясн ен и е  п р озви щ а Л а о -ц зы  («С тарец - уч и 
тель», или ж е  У читель Л ао), как «стары й  
ю нец» (old you n g) с дальнейш им  ходом  
мы сли в таком  ви де: «стары й ф и л о с о ф » —  

«стар ое дитя» —  «молодой стар ец ». В ы п и 
сы ваем  дал ее: «В словах: Л а о -ц зы  мы, 
к аж ется , схваты ваем  пульс Ж и зн и  (орф о
граф ия автора). О н стар , но молод; стар  
годам и, но молод сер дц ем  и умом. В  нем  
стар ость  и ю ность  н аходятся  во взаимной  
связи и зави си м ости . Д ля него старость  
б е з  ю н ости  н есов ер ш ен н ы . Ю ность таит  
зар од ы ш  и о б ещ а н и е  цветка и плода, п р о 
ход я щ и х  векам и». Таким образом , проблем а  
слов: Л ао-цзы , п ер ед  которою  отступ ает  ки 
таист ф и л о л о г  и ки таист историк, для И за 
беллы  М ирз н е  с у щ ест в у ет , и она р еш ает  
вопр ос п утем  наивной и ш аблонной и н 
туи ц и и .

О днако, при всей этой  к аж ущ ей ся  сам о
стоятельн ости, последняя не п р едр еш ает  
использования автором  ев р оп ей ск и х п е р е 
водов, к оторы е переч ислен ы  п о ч ем у -т о  
в таком пор ядке: первы й по  врем ени  п ер е
водчик Л а о -ц зы  Станислав Ж ю льен. затем  
п ередел ы ватели  ч уж и х  переводов , Уолтэр  
Г ор н  О улд н Л айонэл Д ж а й л з, и только 
в конце тот  самы й Л эгг, переводы  к ото
рого бы ли в п ер едел к е  у  п р еды дущ их. 
У ж е одно соп оставл ен и е подобного рода  
говорит за  себя  достаточ н о . Н о и помимо 
эт и х  п р ям ы х и с т о ч н и к о в  автор привлекает  
к своим прим ечаниям  хаотический ряд  
р а зн ы х  п и сател ей , в роде: D. N. D u nlop  
«B ritish  D e stin y » , Francis T h om p son  (The 
M istress o f  V isio n ), B hagavad Gita, E dw ard  
C arpenter (H a v e  F aith), D u k e o f W e llin g to n  
и д р у г и х , в п ерем еж к у с Б ергсоном , Т а го 
ром и, кон еч но, Н овы м Заветом .

Самы й п еревод  И забеллы  М ирз п о 
стр оен  на началах, доселе Филологами не  
п р изнававш ихся . «Д ао Д э  Ц зин , —  говорит  
она, — написан в некотором  кадансе. Г р уп п ы  
знаков обр азую т  Ф разы, которы е часто  
стоят  в парадоксе пли кон трасте со сле
д ую щ ею  гр уппой . Н евозм ож н о перевести  
книгу на английский язы к; лы сы е одно
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словны е идеи долж ны  бы ть связаны  вм есте, 
чтобы  сообщ ить и х  смы сл соврем ен ном у  
читателю  н еки таисту . П ер ев одч и ц а  п ы та
лась вы явить н ек отор ы е кадансы , ставя  
слова Фраз в отдельны е строки . И ногда  
дается перевод  слов, не  находим ы й в сло
варях, но такой, которы й, как каж ется  
переводчице, является сум м ой идей , н а м е
ч ен ны х в разли ч н ы х составл яю щ и х знак  
частях».

П р и  так и х  п р и н ц и п ах  пер ев ода , в о з
в ещ ен н ы х в предисловии, м ож но ож и дать  
многого, но, конечно, не  того, что вы ш ло  
на самом деле.

Н е  говоря у ж е  о пр и ч удл и вы х п е р е д а 
ч ах  основны х терм инов Л а о -ц зы , Д а о  и Д э , 
ч ер ез «the stream  o f L ife -c o n sc io u sn e ss»  
ii «the u n fo ld in g  o f  th e  L ife» , «the r e v e 
la tion  o f D iv in ity »  (передачи  вар ь и р ую т, 
включая и н еп ер ев оди м ое), д а ж е  таки е  
весьма п ереводи м ы е в ы р аж ен и я , как ш  а и 
ш а н ь —  «в ы сш ее благо» (к он тек ст  о б ъ 
ясняет, что это  зн ачи т  на язы ке Л а о -ц зы )  
п ер едается  ч ер ез «Н еб есн а я  Л ю бовь»; «Со
лом енная собака» (чучело, б р осаем ое  после  
ж ертвоп ри н ош ен и я  и м оления о дож де) во  
Ф разе: « Н е б о -з е м л я  не д о б р ы : о б р а 
щ аю тся с миллионами тварей , как лю ди  
с чучелом собаки (при ж ер тв а х )»  п ер едан а  
обходн ы м  параф разом  так, что о п ер ев оде  
не м ож ет бы ть  и речи (H ea v en  a n d  E arth  
are im p artia l, th ey  regard  a ll crea tu res as  
sacred ); и д а ж е  п ервая глава п о в е р г а ет  
знаком ого с текстом  в н едо у м ен и е: « Б е зы 
м я н н о е —  начало Н еб а -зе м л и ; и м ен у ем о е —  
мать в сех  вещ ей » вы глядит в английской  
версии так: «Тот, чье Имя есть  « Д у х  
в Ч еловеке», есть  И сточ ник  Ж и зни  Н еб а  
и земли».

Таких примеров можно привести беско
нечное количество: едва ли не все отсту
пления от здравых английских и Француз
ских переводов таковы.

Как ж е все эт о  п ол учи лось? —  сп р оси т  
читатель.

Н а эт о  отвечает пр еди слови е, говоря  
о п р и н ц и п ах  перевода, п ол ож ен н ы х в о сн о 
вание книги. О казы вается, для того , чтобы  
«идти обр а т н о  (от тем н от , д о п у щ ен н ы х  
преды дущ им и переводчикам и) к тек сту-  
реликвии», н адо  п ер есм отр еть  все  тер м ин ы  
его и д а ж е  п р о ст ы е  слова со стор он ы  их  
иероглиф ическ ого построени я . И  т огд а , 
совер ш енн о н ео ж и д а н н о , вопреки всем  и з
вестны м  на эт о т  сч ет  теориям , отри цани я  
у и 6у, из к отор ы х п ер в о е  тер м и н ол оги ч е
ски у Л а о -ц з ы  всегда  озн ачает  « о т су т 
ствие, нуль», п р евр ащ аю тся  в совер ш ен н о  
полож ительны е понятия. Т ак, п утем  со 
мнительной логики у  ок азы вается  состоя 
щим из ч а с т е й : гум ан н ость  +  д еся ть  +  
+  человек +  огонь. «Д есять»  ок азы вается  
«символом д у х а , входя щ его  в м атер ию », 
а утр оен и е этого  зн ака (как ч асть целого у) 
оказы вается  и зображ аю щ и м  «в н ем н оги х

г р у б ы х  линиях стр аш н ую  и ст и н у  (tre m e n 
d o u s truth), —  и сти н у , к отор ую  И сай я  
П алестин ск ий  провозгласил в слове «И м м а
нуил» за  сто лет  до  Л а о -ц з ы !  «О гонь»  
в н и зу  зн ака у  « у к азы в ает  на влияние, 
котор ое и сх о д и т  и долж но и сходи ть  о т  
всякого полного Д у х а  ч еловека». О тсю да  
слово у  —  «нет» или «нуль, о тсу тств и е»  
п р и о б р ет а ет  у п ер еводч и ц ы  зн ач ен и е  « Д у х  
в человеке», или «внутр ен няя  ж и зн ь». Если  
к это й  ж алкой Ф антазии п р и со ед и н и ть  е щ е  
п ол ное н езн ан и е  п р о ст ей ш его  в м и ре ки
тай ск ого  син так си са , то стан ови тся  впол не  
понятны м , п оч ем у  о тр и ц ател ь н ы е су ж д е н и я  
т ек ст а  п р ев р ащ аю тся  в пол ож и тель н ы е  
ут в ер ж д ен и я  п ер еводч и ц ы , —  если тольк о  
в эт и х  п осл едн и х  есть , в ообщ е, как ой-ли бо  
смы сл.

П о д о б н ы х  пр и м еров  рассеч ен и я  знаков  
в книге И забел л ы  М ирз сколько угодн о . 
И з ни х пр и м еч ател ьн ы  те, гд е  р ассеч ен и ю  
подвергл ись о сн овн ы е тер м и и ы  Д а о  Д э-  
цзин а, — Д а о  и  Д э .  О пять новая «логи че
ская» сх ем а  и ероглиф ов: Д а о  =  а) «гулять  
разм ер ен н ы м  ш агом », и, «очевидно, мы  м о
ж ем  зак лю чи ть , что основная идея всего  
зн ака —  п р о г р е с с» ; 6) правая ч асть  зн ак а  
п о стр о ен а  при пом ощ и н езн ач и тел ь н ы х н а  
взгляд отм еток  от  зн ак а глаза до  зн ака, 
озн ач аю щ его  интеллект» и т. д. «М ы  б ер ем  
т еп ер ь  зн ак  Д а о  и ясно  ви ди м , что о »  
им еет  в ер оя тн ы й  смы сл «п р огр есси в н ого  
разум а». М ы  находи м  п о д т в ер ж д а ю щ ее  
эт о  в ы р а ж ен и е той ж е  и деи  в У н и в ер сал ь
ном  Д у х е  Г р оар да , первы м  свойством  
к отор ого является  п р огр есси в н ая  тв о р ч е
ская м ы сль; в славной С вободе Э д у а р д а  
К ар п ен тер а , с его  двойн ою  Р а д о ст ь ю , 
н ач и н аю щ ей ся , но н е  кон ч аю щ ей ся ;  
и в философии А н р и  Б ер гсон а  (e lan  v ita l)»  
и т. д.

Д ля т е х , кто и м еет  х о т ь  м алейш ее по
ня ти е о ки тай ск и х и ерогл и ф ах, н е  говоря  
у ж е  о л и ц ах, зн аком ы х с китайским  
тек стом  в о общ е, и с  тек стом  Л ао - ц зы  в ч а ст 
н ости , ясно , что мы им еем  зд е сь  од н у  и з  
стадий довольно и зв ест н о го  в си н ол оги ч е
ской л и тер а т у р е  п ом еш ательства, п р и в ед
ш его , м еж ду  прочим, к и д ее  пасиграФ ии  
при пом ощ и китайских иероглиф ов. С казан  
э т и  слова, дальн ей ш и е оп и сан и я  м етодов  
п еревода  мы п р ек ращ аем .

Э кстаз, охв ати в ш и й  п ер ев о д ч и ц у , вла
д ею щ у ю  п одобн ы м  м етодом , оп и сы в ается  
ею  в сл ед у ю щ и х  сл ов ах: «П ер ев одч и ц а , 
к аж ется , постигла свет , р а д о ст ь  и гл у б и н у  
м ы сли этой  книги, к отор ы е невозм ож н о  
х р а н и т ь  для себ я  одной » и т . д .

Н ескольким и строкам и вы ш е автор  п р и 
зн а ет , в в и де  предп осы л к и , что «каж ется  
нескром ность ю  со стор он ы  н и ч тож н ого  
синолога риск овать п р едлож ен и ем  своего  
п ер ев о д а , и снова п ы та ть ся  р а сп у т а т ь  з а 
т р у д н ен и я , стави вш и е в туп и к  м у д р ы х  
лю дей» . . .
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Э то н е  к аж ущ ая ся  н ескром ность , а с а 
мая подлинная, и м ож но пож алеть  ч и та
теля, котор ы й  возь м ет  в р ук и  эт у  п р е
в о сходн о  и зд а н н у ю , н ар я дн ую  книж ку  
с золоты м и иероглиф ическ им и тиснени ям и, 
и п ов ер и т  «гл у б и н е  и радости» прозрен ия  
автора, к отор ы е, на самом дел е, есть  весьм а  
прозаи ческ ая  б езгр а м о тн о сть , соеди н ен н ая  
с уклоном  ум а, внуш аю щ и м  тр ев о гу  п о п а 
сен ия.

H a b e n t sua fata l ib e lli.  О днако, в эти  
с у д ь б ы  сл ед у ет  вм еш аться  хотя  бы  и на  
с тр а н и ц а х  ж ур н ал а , которы й вряд ли д о й 
д ет  до самой п ер ев одч и ц ы . Горький прим ер  
р усск ого  п ер ев о д а  Лаои-цзы (Л ао-С и , Таб- 
Т е -к и н г ъ  или П и са ш е о Н р ав ств ен н ости . 
П о д ъ  р ед ак ш ей  Л. Н . Т олстого. П ер ев о д ъ  
съ  к и тайского Д . К он и сси . П рпм'Ьчаш я  
С Н . Д у р ы л и н а . М осква. 1913) у ч и т  н ас  
том у, как д а ж е  великие читатели п р ед 
п оч и таю т свое п он и м ан и е н астоя щ ем у  
и о тдаю т  себ я  в р ук и  м ак ул атур е. А  книж ка  
И забеллы  М ирз м ож ет  наделать вр еда , 
п ож алуй , е щ е  больш е, чем р усск и й  п ер евод  
Л а о -ц зы , и бо  н ап и сан а английским  язы ком , 
не в н уш аю щ и м  подозрен и й , и во м н огих  
св ои х  ч астя х  сп и сан а  довольно точн о  
с п р ед ы д у щ и х  гр ам отн ы х п ер ев одов , часть  
к отор ы х он а  уп ом ян ул а в к он ц е своего  
предисловия.

В. Алексеев
— R eyno ld  A . N ich o lso n . S t u d i e s  in 

J s l a m i c  M y s t i c i s m .  C am bridge, 1921. 
X I 1 + 2 8 2  pag.

T h e  K itab  a l-  L um a' fi ’1 -ta ssa w w u f o f  
A b u N asr ’A b d a llah  B . A li ’A l-S a r r a j A l- 
T u si, ed ited  for th e  first t im e, w ith  cr itica l 
n o tes, a b stract o f  co n ten ts, g lo ssa ry , and  
in d ic es  b y  R e y n o ld  A . N ich o lso n .

«Е. J . W . G ibb M em oria l»  S er ies  vo l. 
X X II , L ey d en  & L ondon, 1914, L +  154 +  
+  472  pag.

О тн ош ен и е ев р о п ей ск и х  у ч ен ы х  к фи
лософским теч ен иям  В осток а п о  м ере бол ь
ш его  ознаком ления с ним и п одвер гал ось  
ч резвы ч айны м  и зм ен ен иям . О т к р ай н его  
пр ек лонени я п ер ед  д р ев н ей  м удростью  
В осток а, от  «Е х o r ien te  lu x »  у ч ен ы е  з а 
ч а ст у ю  п ер еходи л и  к сов ер ш ен н о  п р оти в о
п ол ож н ы м  воззрениям , наминали см отреть  
на всю  философию В осток а как на детски й  
лепет  человеч ества , сер ь езн ого  вним ания не  
засл уж и в аю щ и й . Э то, кон еч но, не могло  
не отрази ть ся  н а  и зу ч ен и и  со о тв ет ст в у ю 
щ ей  дисци пли ны  и привело в конечном  
р езу л ь та т е  к весьм а и весьм а досадны м  
п р обел ам  в наш и х п о зн ан и я х  из области  
восток оведен и я .

К числу таки х мало и зу ч е н н ы х  явлений  
отн оси тся  и п ан теи сти ч еск ая  философия 
И слам а, теч ен и е , и зв ест н о е  п од  названи ем  
«суФ изма». М ы  имеем п р ек р асн ы е р аботы  
с ер ь езн ы х  у ч ен ы х  в области философских 
теор и й  будди зм а , В еданты , дж айнизм а

и д р у ги х  уч ен и й , но. обращ аясь к суфизму, 
долж ны  сказать, что здесь  вся работа ещ е  
впереди . В се, что сделано, лиш ь робкие  
п оп ы тки, блуж дание, впотьм ах, наугад. 
М алая и зуч ен н ость  суф изм а даж е очень  
п о ч тен н ы х у ч ен ы х  заставляет и н огда  вы 
сказы вать м н ен ие, что все это  явление на
столько тем н о, настолько зап утан о  и вм есте  
с тем  н ел еп о, что даж е и не стоит прила
гать особого  старания к изучению  его, 
достаточ н о  констатировать Факт и только.

О днако, подходя  к суФ изму ближ е, п р о 
никая ч ер ез все преп ятствия и ограды , 
п оставл ен н ы е на пути  исследователя самими 
ж е суфиями, видишь, что это  у ч ен и е  далеко  
не засл уж и в ает  такого пр ен ебр еж и тел ьн ого  
отнош ен ия . Э то дей стви тельн о философскяя 
си стем а, очен ь стр ойн ая и законченная  
и если она до с и х  пор н е  предстала в 
таком виде п ер ед  глазами европ ей ск и х  у ч е 
н ы х , то  вина в этом  исклю чительно на 
стор он е  т е х  источн ик ов, которы м и п р и х о 
дится пользоваться для ее  и зучени я. И сточ 
ники стрем ятся  п р едстави ть  ее  как м ож но  
более сбивчиво, за п у та н н о , зач астую  в н е  
всякой логической связи, п пр ои стек ает  это  
помимо м н огих д р у г и х  причин от стр аха  
п ер ед  ортодоксальны м  И слам ом, м усуль
манским д у х ов ен ств ом , которое п р еследова
нием ер есей  делало и зл ож ен и е философских 
уч ен и й  на п ер едн ем  В осток е предприятием  
весьм а рискованны м .

Стоит п р игл ядеться  к суФ изму более  
вним ательно, и п р и дется  сказать, что он не  
только не за п у та н , не только не нелеп, 
а, н ап ротив, в зн ачи тельн ой  степ ен и  п р и 
бл и ж ается  к тем  философским теориям , 
к оторы е вы р аботали сь в Е вр оп е на р у б е ж е  
X I X  и X X  веков, учениям  Б ер гсо н а  и Л ос- 
ского.

К  числу неутом им ы х исследователей  
суф и зм а  пр ин адлеж и т п р оф ессор  п ер си д
ского язы ка в К ем бридж ском  У ниверситете  
д - р  Р ей нольд Аллейн Н икольсон. П очти  
все р а н ее  вы ш едш ие в св ет  работы  его  
так или и н ач е им ею т отн ош ен и е к м у
сульм анской философии. Н астоящ ий тр уд , 
являю щ ийся одной из п оследних его р а 
бот , п р едставл яет  весьм а ценны й вклад 
в сок рови щ н и ц у н а ш и х  познаний в этой  
области . Р а б о та  эт а  распадается  на три  
части, ничем  м еж ду  собой не связанны е, 
кроме того , что в се  они трак тую т о п р ед
стави телях м усульм анской мистики. Э то  
бл естя щ и е м онограф ии, нап исанн ы е п о 
пулярно, д о ст у п н о  д а ж е и для лиц, этим и  
вопросам и специально не зан и м аю щ и хся , 
но в м есте с  тем  являю щ ихся очень ценны м  
п особи ем  и для всякого Ф илолога-ориента- 
листа, и зуч аю щ его  эти  дисциплины .

П ер в у ю  часть книги составляю т ж и зн е 
оп и сан и е  и харак тер и сти к а и звестн ого  
перси дск ого  м истика стар ц а А б у -С а и д а  
и б н -А б у -л -Х е й р а  967— 1049 и. Р . X .), 
и зл ож ен н ы е по двум  изданны м  проФ. В. А.
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Жуковским биографиям старца 1), написан
ным его потомками приблизительно через 
100—150 лет после его смерти. Никольсон 
приводит в систему довольно беспорядочно 
расположенные материалы старых биогра
фов и дает полную и яркую картину жизни 
этой интересной личности. Он не стре
мится отделить историческую правду от 
pia fraus поклонников старца: Абу-Сапд 
предстает перед нами таким, каким его 
рисуют нам источники, ибо для выяснения 
развития суфизма на персидской почве не 
столь важен исторический Абу-Сапд, 
сколько та мифическая личность, вокруг 
которой постепенно сложился целый ореол 
легенд и сказаний. Автор полагает, что 
Абу-Саид больше, чем кто-либо другой, 
придал идеям суфизма ту определенную 
Форму, в которой они дошли до нас в позд
нейшей мистической ф и л о с о ф и и  Ирана.

Вторую часть занимающего нас труда 
автор посвящает учению о «совершенном 
человеке» ’Абделькерима ал-Джи ли (ро
дился 1365/6, умер между 1406—1417 г.г. 
п. Р. X.), основываясь на дошедшем до нас 
трактате этого ф и л о с о ф я  иод названием 
«Инсан ал-камиль ф и  ма’рнФат ал-ауахир 
уа-л-ауа’иль» (Совершенный человек в по
знании первых и последних вещей).

Всякий, кому приходилось работать над 
научными трактатами ученых суфиев, 
знает, как трудно бывает передать в более 
или менее удобопонимаемой для широкого 
круга читателей Форме их учения, в виду 
запутанности изложения и темных оборо
тов речи; с этой задачей автор справился 
блестяще и всякий читатель по прочтении 
этой статьи получит ясное и точное пред
ставление о чрезвычайно сложном и аб
страктном учении ал-Джили. Идея о со
вершенном человеке, который, как микро
косм высшего порядка, подобно зеркалу 
отражает не только силы природы, но 
и божественные силы, выступает чрезвы
чайно выпукло и рельеФно. Учение о со
вершенном человеке в суфизме играет 
весьма большую роль, а так как трактат 
ал-Джили является одной из наиболее ка
питальных работ на эту тему, то это 
и побудило Никольсона изложить теорию 
«совершенного человека» именно в его 
освещении.

Весьма ценными приложениями к этой 
статье являются арабский текст большой 
мистической поэмы ал-Джили н несколько 
заметок по поводу к н и г и  «Фусус ал-Хикам 
(Геммы премудростей)» ибн-ал-Араби, 
одного из наиболее выдающихся предста
вителей суФизма на арабской почве.

1) В. А. Жуковский. Тайны единения с богом 
в подвигах старца Абу Са’ида. — Толкование на чет
веростишие Абу-Са'ида. Персидские тексты. С. Пе
тербург. 1899.

Его же. Жизнь и речи старца Абу-Са’ида Мейхе- 
нейского. Персидский текст. С. Петербург. 1399.

Наконец, третья часть посвящена ми
стическим стихотворениям 'Омара ибн-ал - 
Фарида (1182—1235 п. Р. X.), самого яркого 
представителя мистической поэзии на араб
ском языке. В противоположность персид
ской поэзии, сплошь пропитанной мисти
цизмом, в арабскую поэзию мистицизм 
проник сравнительно мало. Хотя мистиче
ских поэтов среди арабов можно назвать 
довольно много, но все же их поэзия со
вершенно другого духа, нежели персидская. 
Экстатических выкриков, срывов и подъ
емов, подобно тем, какие мы находим 
у персидских поэтов в роде Баба Кухи 
Ширази, ’Аттара и Джелаледдина ар-Румн, 
в арабской поэзии не найти. Здесь пре
обладает дидактическая нота, поэма 
является скорее ф и л о с о ф с к и м  трактатом 
в стихах; этот недостаток поэтизации 
сюжета зато искупается необычайной тех
нической изощренностью стиха. В смысле 
техники поэмы ибн-ал-Фарида недося
гаемы, передать в переводе хотя бы нич
тожную долю их стилистических тонкостей 
совершенно невозможно, тем более в пере
воде стихотворном. Это сознавал и Нн- 
кольсон, ибо в статье своей говорит, что 
стихотворная передача всех поэтических 
произведениий ибн-ал-Фарида в переводе 
на один из европейских языков явилась бы 
предприятием,достойным Дон-Кихота. По
этому он ограничивается переводом в сти
хах нескольких избранных поэм нбн-ал- 
Фарида и это, может быть, единственное 
до известной степени уязвимое место к н и г и . 

Передать поэмы ибн-ал -Фарида стихами, 
хотя бы немного приближающимися к со
вершенству подлинника, мог бы только 
гениальный выдающийся поэт. Никольсон 
безусловно прекрасный ученый, но особым 
поэтическим даром не отличается. О поэзии 
нбн- ал -Фарида эти переводы представле
ния дать не могут, как вряд ли смог бы 
дать и перевод, выполненный кем бы то 
ни было другим. Поэтому, мне кажется, 
переводчик в данном случае поступил не 
вполне экономно и понапрасну затратил 
свои силы на такую неблагодарную работу.

Впрочем, это вполне искупается заклю
чающим статью превосходным прозаиче
ским переводом самой большой поэмы ибн- 
ал-Фарида «ат-Таийат-ал-Кубра» (Большая 
поэма на риФму «т»), известной также 
под названием «ал-Хамрийе» (Винная поэма , 
этой энциклопедии мистических познаний, 
сравниваемой Никольсоном с творениями 
Данте. Поэма эта даже в прозаическом 
переводе, при всем обилии имеющихся на 
нее комментариев, представляет для пере
водчика величайшие затруднения в виду 
множества темных и запутанных мест. 
Задача переводчиком, как и всегда, разре
шена блестяще.

Вообще, книга эта заслуживает серьез
нейшего внимания со стороны всякого, кто
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интересуется мышлением Востока. Все 
обычные свойства работ Никольсона— 
чрезвычайная аккуратность и точность, 
•глубина анализа, меткость характеристики— 
налицо и это заставляет нас от души при
ветствовать появление этой книги и поже
лать почтенном у ее автору продолжения 
работ в этом направлении.

Говоря об этой книге, я не могу не от
метить попутно и второй, несколько более 
старой, но лишь недавно попавшей в Рос
сию работы того же автора: издания араб
ского текста «Китаб ал-Лума’ (Книга бли
станий)» Абу Насра ас-Сарраджа (ум. 988 
п. Р. X.), выдающегося деятеля в области 
суфизма, прозванного биографами «Павли
ном 'дервишей» и современника старца Абу- 
Саида.

Книга эта написана автором ее со 
специальной целью защитить суФпзм от 
нападок со стороны ортодоксального духо
венства и показать, что в суФизме нет 
ничего противоречащего традициям Про
рока. Самая древность ее является дока
зательством чрезвычайного ее значения 
для изучения раннего суфизмэ. Издатель 
текста поставил себе целью издать, или 
хотя бы побудить других ученых к изда
нию всех дошедших до нас материалов, 
относящихся к этой эпохе. Настоящее 
издание является дальнейшим шагом в этом 
направлении. Издание выполнено по двум 
рукописям Британского Музея. Предназна
чено оно, конечно, для специалистов, ибо 
перевода не приложено, но и для лиц, не 
обладающих необходимой для изучения 
подлинных источников эрудицией, может 
явиться весьма ценным пособием, ибо араб
скому тексту предшествует весьма обсто
ятельное изложение содержания, разбитое 
по главам книги. Чрезвычайно ценным 
является приложенный к книге глоссарий 
редких и трудных выражений.

Е. Бертельс

— Т h е F o l k  - L i t e r a t u r e  o f  B e n 
ga l ,  by Rat Snitch Dineschc/iandra Sen, В. А.у 
with a Foreword by W. R. Gourlay, published by 
the University of Calcutta 1920 (1X +  362 стр.)\

Новый труд по народной бенгальской 
литературе, написанный индусом-бенгаль
цем: Динешчандра Сен, которому принад
лежит еще несколько больших работ из 
области бенгальской литературы. В рас
сматриваемом произведении Динешчандра 
Сен останавливается почти исключительно 
на бенгальских сказках; книга его — не 
исследование по народной литературе Бен
галии, а книга о бенгальских сказках, с ко
торыми европейский читатель может позна
комиться по переводам и пересказам Лаль 
Бехари Дэя, Мак-Каллока п др.

Индийские сказки— литературные книж
ные и народные, устные — собирались и со

бираются очень усердно, переводчики и пе
ресказчики снабжают норой своп издания 
объяснительными примечаниями, делают 
разные сопоставления с разными сказками 
других народов, но никогда почти они не 
подвергались исследованию, изучению, ко
торое вылилось бы в Форму особой моно
графии. Рассматриваемая книга поэтому 
приобретает определенный интерес, тем 
более, что автор ее зарекомендовал себя 
несколькими хорошими работами, как вполне 
подготовленный для того, чтобы справиться 
с поставленной себе задачей.

Динешчандра Сен останавливается пре
жде всего на сходстве многпх и н д и й с к и х  

сказок с европейскими, пытается объяснить 
это сходство переселением бенгальских 
сказок в Европу и наметить пути этой 
миграции. Затем он переходит к вопросу 
о древности народных сказок Бенгалии, об 
их происхождении и распространении. Он 
рассказывает, — и норой очень увлека
тельно, — как анализ вскрывает в бенгаль
ских сказках черты индийского средне
вековья с его буддийской культурой, мор
ской торговлей, значительным и уважаемым 
купеческим классом, — черты, неизвестные 
позднейшей Индии. Далее автор обра
щается к бенгальским мусульманам и вы
ясняет остатки и переживания древних 
верований н взглядов, которых ислам не 
мог искоренить; обращается к бенгальским 
мусульманским сказкам, выясняет их ха
рактер, их древние до-исламские черты, 
сравнивает сказки бенгальских мусульман 
со сказками бенгальских индуистов. Это 
самая интересная часть работы Динешчан
дра Сена.

Затем он разбирает различные виды 
народных сказок Бенгалии и. заканчивает 
свою книгу передачей большой сказки 
«Маланчамала».

Таково содержание работы и н д и й с к о й » 

ученого. К предмету своего исследования 
Д. Сен относится восторженно п, быть мо
жет, это слишком восторженное отношение 
причиняет немалый вред его, в общем, 
очень интересной книге.

Нельзя не отметить, что Д. Сен на 
сказки своего родного народа смотрит 
с узкой точки зрения индуиста. Он, на
пример, смело заявляет, что все* вольные, не 
совсем пристойные сцены народных сказок 
Бенгалии созданы мусульманами; последо
ватель, а тем более последовательница 
индуизма не способны, будто бы, внести 
что-либо оскорбляющее нравственное чув
ство или просто стыдливость в свои из
любленнее сказки: порнография же удел 
мусульман. «Народные сказки индуистов,— 
заявляет Д. Сен, — свободны от всякого 
упрека в этом отношении». «Нескромность 
принцессы, — отмечает он в другом месте 
по поводу одной сказки, — встречающейся 
со своим возлюбленным прежде, чем выйти



188

за него замуж, поразит каждого последова
теля индуизма, ив наших «з е н а н а» жен
щины не потерпят рассказов, подобных 
этому». Вот с чем трудно согласиться! 
Люди везде люди, такими остаются они 
и в строгих домах последователей инду
изма... Наконец, мы имеем, ведь, п доку
ментальные доказательства: разве не ин
дуисты восприняли сборник сказок «Два
дцать пять рассказов Вампира?» Разве это 
не они перевели его с санскритского языка 
на разные наречия Индии? А посмотрите: 
в этих очаровательных сказках принцессы 
не только «встречаются со своими возлю
бленными», но и пускают их тайком к себе 
и проводят с ними ночи.

Нельзя также не пожалеть о том, что 
Д. Сен в своей главе о миграции бенгаль
ских сказок в Европу слишком отдался 
восторженному чувству и что патриот по
бедил в нем ученого. Как бы ни инте
ресны, важны и значительны были бен
гальские сказки, всетаки нельзя ставить 
знак равенства между произведениями ска
зочной литературы Индии вообще и народ
ными сказками Бенгалии, нельзя доволь
ствоваться сопоставлением отдельных слу
чайных мотивов, как бы они ни были по
разительно близки.

Затем приходится отметить также, что 
Динешчандра Сен пользуется для своих 
исследований материалом, который только 
отчасти может быть назван народным. 
Сказки Д. Сена по большей части взяты 
из разных сочинений, где они являются 
обработанными бенгальскими писателями 
и только в редких случаях появляются 
у него сказки, собранные, записанные 
в том виде, в каком они рассказываются 
простым народом или профессиональными 
сказочниками.

И вместе с тем, несмотря на все эти 
недостатки, книга Динешчандра Сена все
таки очень интересная книга, которая мо
жет научить многому. Она так интересно 
открывает нам переживания старой Индии 
в современном Бенгальском обществе, дает 
так много нового материала для суждения 
о жизни сказки в разных слоях бенгаль
ского народа и, наконец, сообщает много 
новых сказочных сюжетов.

Книга снабжена хорошим указателем.
В кратком предисловии своем В. Р. Гор- 

лэй отмечает, между прочим, что знаком
ство европейцев с индийскими сказками, 
знакомство с детства, может оказать боль
шое содействие для понимания Востока.

Б. В.
— Henri Riviere. — La C e r a m i q u e  

d a n s  Г a r t  d’ E x t r e m e  O r i e n t .  Tome 
Premier, l-ere livraison. s. d. F°.

Китайская керамика вызвала в европей
цах, познакомившихся с нею с самого на
чала их проникновения в Китай, большое вос

хищение, которое всё время усиливалось, 
вместе с прогрессом китаеведения. Однако, 
как очень часто бывает, подобное восхи
щение усиливалось параллельно падению 
производящего искусства у самих китай
цев, и в настоящее время предметом вос
хищения — увы! — являются только ре
ликвии.

Вкус к собиранию китайских керамико
вых произведений, как и следовало ожи
дать, значительно опередил толковое пони
мание самого искусства, и Европе давно 
уже были известны великолепные китай
ские произведения, наполнявшие собой 
дворцы и богатые дома. Затем собирание 
этих вещей распространилось на музеи; 
музеи потребовали изучения выставленных 
вещей; появились альбомы, сопровожда
вшиеся описаниями экспонатов. Литература 
китайской керамики, по меньшей мере, 
не бедна. Ей особенно посчастливилось 
в конце прошлого века, когда в одной 
огромной книге *) была соединена капи
тальная ученость просвещенного и ода
ренного тонким вкусом китаеведа с совер
шенно изумительною техникой воспроизве
дения китайских Фарфоровых вещей. Книга 
эта — нечто во всех отношениях изумитель
ное, и всё дальнейшее, сделанное в этой 
области, как в смысле научном, так 
и в смысле техническом, перед нею мерк
нет: она доселе является настольною кни
гою и китаеведа, и коллекционера из люби
телей.

Однако, собирание китайской керамики 
может итти и далее исключительных по 
красоте Фарфоровых шедевров. Оказы
вается, и простая глина, в руках древних 
китайских мастеров, превращалась в созда
ния, пленяющие глаз и вызывающие на 
пропаганду их красоты. Это с совершенно 
изумительною силой доказывает велико
лепный альбом Анри Р и в ь е р а .  В нем, 
на отдельных листах исключительной по 
качеству бумаги воспроизведены древние 
глиняные китайские вазы, курильницы, 
блюда, чашки, подсвечники и тому подобные 
вещи, с таким техническим совершенством, 
которое, кажется, колеблет авторитет Фо
лиантов У о л т е р а - Б у ш э л а . . .  Впро
чем, рассуждать на эту тему подробнее 
будут люди, более знакомые с техникою 
дела, чем пишущий эти строки. Но всё же 
нельзя не отметить у автора этой книги- 
альбома очень тонкого вкуса, выразивше
гося в окружении каждого экспоната ма
терчатым (бархатным) фоном, краски кото
рого создают воспроизведению особую, 
доселе не виданную, общую гармонию.

!) Oriental Ceramic Art, illustrated by examples from 
the collection of W. F. W a l t e r s ;  with 116 plates in 
colors and over 400 reproductions of black and white. 
Text and notes by S. W. В u s h e 1 1 . . . New-York, 
1897. 10 tomoe, in folio.
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Автор этот пока не дал никакого преди
словия и, вообще, никакого текста, по ко
торому можно было бы проследить ход его 
идеи и дела. Известно пока лишь, что он 
тоже коллекционер, ибо среди воспроизве
денных вещей некоторые помечены его 
именем. Издание, очевидно, не закончено, 
и надо надеяться, что всё нужное будет 
восполнено по его окончании.

Единственным текстом среди ста аль
бомных репродукций являются сопроводи
тельные к ним — также на особых, отдель
ных листах in folio — указания, дающие 
измерения, имя коллекционера, сведения 
о материале и технике данной вещи и ее 
дату. Последняя дается в виде категори
ческого приговора, наравне с совершенно 
очевидными прочими признаками вещи, 
и если она, действительно, правильна, то 
мы стоим на пороге больших открытий. 
Однако, пока нет сопроводительных дока
зательных текстов, дата вещей может быть 
принята лишь условно, как интуитивная 
догадка, без научной ценности.

Составитель альбома, очевидно, много 
потрудился над привлеченнем к общему 
делу всех любителей китайской и японской 
•керамики, ибо его экспонаты помечены не 
только'Парижем, местом составления аль
бома, но и Лондоном, Нью-Йорком и т. д. 
Условия времени и пространства побеждены 
любовью к вещам и к делу пропаганды 
этой любви. Остается только удивляться 
подобной роскоши и проводить за пре
красным зрелищем часы, дни, а может 
быть, месяцы и года. Если даже никакого 
больше текста не будет, то и в таком виде 
вещи говорят сами за себя: простая глина, 
превратившаяся в художественное произ
ведение, идет к бессмертию.

В. Алексеев
— Edouard Chavannes, Membre de l’institut, 

Professeur au College de France. — D e Г e x- 
p r e s s i o n d e s v o e u x  d a n s  Г a r t  po-  
p u 1 a i r e c h i n о i s. — Avec des illustra
tions. — Aux editions Bossard. Paris. 1922.

Механическое переиздание статьи покой
ного синолога, помещенной в «Journal Asia- 
tique» за 1901 г. (Oct. 1901, рр. 193—233) 
и являющейся, вместе с трудами также по
койного G г u Ь е *), наилучшим трудом по 
китайской символике, очень своевременно 
и, надо надеяться, возвещает нам близкое 
переиздание всех его трудов, столь нужных 
каждому китаисту, как в Европе, так 
и в Китае. Переиздание этой статьи ли
шено всякого предисловия, и можно лишь 
догадываться, что это сделано под давле
нием музейных деятелей, коллекционеров, 
историков искусства и им подобных лиц, 
для которых эта небольшая, но необычайно 
содержательная статья была совершенно

J) Zur Pekinger Volkskunde. Berlin 1901.

необходима и в то же время до переизда
ния недоступна, за малою распространен
ностью журнала, в котором она была по
мещена 22 года тому назад.

Переиздание было задумано еще самым 
покойным синологом, как о том свидетель
ствует его приписка на стр. 41—43. В ней 
он дает описание двух народных картин, 
изображающих самопожелания к новому 
году и семье вообще. Очевидно, эта при
писка сделана до 1907 года, ибо после этой 
даты и своей археологической миссии 
в Китай, покойный Ш а в а н н располагал 
самостоятельным материалом в этой обла
сти, не требующим ссылок на случайного 
обладателя столь распространенных вещей, 
ссудившего их автору статьи.

К переизданной статье приложены но
вые воспроизведения символических благо- 
желаний из парижских музеев (Гимэ, Грав- 
дидиэ), со ссылками на'страницы текста, 
сделанными также, очевидно, еще са
мим автором. Эти репродукции очень 
существенно дополняют графические за
ставки текста. д  д

— Le T h e a t r e  C h i n o i  s.—Peintures, 
Sanguines et Groquis d’ Alexandre Jacovleff. 
Texte de Tchou-Kia-Kien. — M. de BrunolT, 
Editeur. Paris, 19^2. 4°, pp. 30 +  20 (plan
ches) +  6 (app.).

Принято думать, — и, между прочим, не 
без некоторых оснований, — что Китаю 
и китайскому Европа и европейское про- 
тивустоят во всех направлениях. Действи
тельно, в течение своей непрерывной 
и долгой культурной жизни, — притом 
вечно активной, действующей, а не воспри
нимающей,— Китай сам ответил на все те 
вопросы, которые вставали перед много
образными составными частями культур
ного собирательного, именуемого Европой, 
и, таким образом, его сложный опыт по 
праву сравним со сложным опытом Европы. 
Однако, еще правильнее думать, что об
особление Феномена от сущности, каковым 
является стремление удалить Китай и ки
тайское на экран перед остающимися во 
тьме и в нежелании попасть на освещен
ную полосу зрителями, свойственно лишь 
эпизодическому зрителю, а истинно чело
веческое, как всякая сущность, сообщается 
лишь тому наблюдателю, который уже спра
вился с разграничивающей желтых и белых 
людей Формой, как с иностранным языком, 
и больше не обращает на «грамматику» 
внимания.

В области театра столкновения этих двух 
миров, китайского и общеевропейского, тем 
сильнее, что театр есть и, повидимому, 
должен быть сплошною условностью. От 
этого и происходит наша невосприимчи
вость к китайскому театру, производящему, 
обыкновенно, только странное и неприят
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ное впечатление. Однако, самим китайцам 
он доставляет удовольствие, ни с чем ре
шительно несравнимое, и, следовательно, 
нормальный шаг каждого внимательного 
человека может быть направлен только 
к усилию понять то, что непонятно, ощу
тить прелесть для других, как прелесть 
для себя, слиться, победив Форму, с чело
веком, ею только говорящим, и, таким 
образом, приобщить к себе второй, новый 
мир.

Однако, это, повидимому, не так просто. 
Даже то ничтожное образование, которое 
мы получаем в наших школах, умудряется 
раз и навсегда отучить нас от такого же 
подхода к чуждому Феномену, каков был 
дан нам к так называемым «своим». Даже 
технические условия языка — простейшее 
из начинаний в этом направлении, — даже 
они побеждаются очень долгое время 
и, чаще всего, загромождают общие пер
спективы. А с одним техническим знанием 
языка подойти к такому сложнейшему 
явлению, как китайский театр, где все надо 
понять, во первых, точно, во вторых, 
образно, в третьих, психологически и эсте
тически, оценивая то, что видишь, по не
которой о б щ е й  сумме, грандиозному кон
тексту, не слагающемуся из самостоятельных 
единиц, но и не отходящему от них, — 
одним словом, нужно понять эмоциональ
ный мир китайца, живущий призрачною 
условностью, не указанною никем и ни
чем, — тем более языком, одолеваемым через 
посредство словарей и грамматик.

Всё это объясняет, почему европейские 
подходы к китайскому театру никогда не 
могли дать о нем понятие даже тому, кто его 
видел, не говоря уже о том, кто в нем никогда 
не бывал. Надо соединить в себе одном 
два одинаково открытых и откровенных, 
искренних мира, что, пожалуй, неосуще
ствимо никогда. Вот почему, книга, о ко
торой мы сейчас говорим, должна считаться 
удачною уже a priori, ибо, как видно из 
приведенного выше заглавия, она соеди
няет в себе подходы к одному и тому же 
явлению русского художника, пленившегося 
«откровением этого искусства», «столь на
ивного и в то же время мудрого, которое 
дошло, с точки зрения технической, до со
вершенства Формы» (стр... 5, 7), и китайца, 
располагающего a priori знанием и интуи
тивной эстетологией.

Перед нами прекрасно напечатанная на 
прекрасной бумаге книга, состоящая из 
двух частей: предисловия и многочислен
ных репродукций с картин нашего худож
ника А. Яковлева и текста, принадлежа
щего евронеизованному китайцу Чжу Цзя- 
цзяню, который не преминул свою часть 
озаглавить и по китайски: Чжун Го си 
тань — «Беседа о китайском театре». Текст 
китайца говорит сначала о происхождении 
китайского театра, о вопросах, с ним свя

занных. и о терминах пьес, наиболее рас
пространенных в настоящее время. Далее 
следуют: описание китайских театров 
с внешней и внутренней сторон; выясне
ние двоякой роли китайского театра для его 
посетителей, с приведением пьес, эту роль 
выясняющих; речь об актере и актрисе, 
их подготовке, их жизни и прочих усло
виях, об аккомпанирующем им оркестре 
и об отдельных инструментах последнего; 
описание кулис и о царящей за ними 
дисциплине актера, не мешающей, однако, 
его своеобразным суевериям и капризам; 
подробное изложение обычных программ 
театрального дня; перечень ролей и амплуа 
актеров, описание их внешнего вида и сим
волизация их костюма: характеристика 
театрального грима и бутаФории и, нако
нец, справка о происхождении самих пьес.

После текста идет приложение, в виде 
воспроизведения десяти народных дешевых 
картин, изображающих театральное пред
ставление, и краткое их описание.

Книга занимается, несмотря на дату 
своего появления (1922), исключительно 
старым театром, ибо, по словам Чжу, так 
называемый вэнь мин си (театр современной 
цивилизации) «находится еще в зачаточном 
с о с т о я н и и  и до сих пор не имеет твердого 
положения, . . .  а единственным драматиче
ским жанром Китая и по сей день являются 
старые «столичные» пьесы (цзин дяо)».

О книге Яковлева и Чжу можно сказать 
самым положительным образом, что она, 
пожалуй, — лучшее из всего того, что было 
написано о театре Китая, и — независимо 
от этого сравнения, большею частью с нич
тожными величинами — книга интересная,, 
поучительная, написанная просто и убеди
тельно (особенно текст китайца). В ней 
ошибки, свойственные всегда мало осве
домленному европейцу, благополучно уда
лены, а неопределенность описания, ничего 
не говорящая не видевшему вещей воочию, 
восполнена прекрасными картинами — ре
зультатом терпеливых и талантливых зари
совок с натуры. От этого получается, при 
сравнительно ничтожном объеме к н и г и , ее 
значительная полнота.

Иллюстрации Яковлева представляют 
воспроизведения картин в красках (10). 
карандашные кроки ( 2 1 )  и ф о т о т и п и и  

с картин (8). Картины снабжены Француз
скими и зачем-то'ещ е английскими под
писями (для циркуляции в Китае?). На 
одной из картин (к стр. 1 2 )  художник, 
увлеченный Китаем до наивности, тем или 
иным способом укрепил на ложе зрителей» 
им зарисовываемых, большой плакат: 
«Русский человек рисовал. Пекин. 191...»  
и завел себе китайскую печать «ЯкоФу 
рисовал»—слабость к экзотике, свойственная 
почти всем наезжающим в Китай туристам.

О самих картинах можно, прежде всего, 
сказать, чго, повидимому, лучшего и же
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лать нельзя, в смысле богатства выбора 
сюжетов и их артистической трактовки, 
колеблющейся между почти Фотографиче
скою точностью и свободным штрихом. 
К числу таких прекрасных картин следует 
отнести: «Генерал Ма Су в исторической 
пьесе «Отступление из Цзядина», где ки
тайский актер во всем блеске и великолепии 
своего костюма изображен в воинственной 
позе перед превосходно нарисованным 
в глубине китайским оркестром; картина, 
изображающая актрису в роли неутешной 
вдовы и дающая очень хорошо схваченный 
вид сцены и зала вместе; «Сцена из пьесы 
Нань тянь мынь»— результат очень точ
ной зарисовки Фигур и костюмов; «Актер 
да гримировкой» — очень живой этюд; ряд 
гримов, взятых в отдельности (военных 
героев, разбойников, богов, комиков и т. д.). 
Точно так же хороши штриховые наброски 
Фигур китайской сцены в самых различ
ных их положениях (слуги, куртизанки, 
ученые, «тигры») и т. д. Необычайно ха
рактерна поза комика, повернувшегося 
спиной к публике — редкое достижение 
художника; большое и в то же время 
условное движение в сцене поединка, до
ставляющей всякому, кто его видел, пол
нейшее удовлетворение.

Однако, при всей любви к предмету 
и делу, художник, ловпдпмому, не избег 
общей участи европейских живописцев, 
делающих при зарисовке китайцев чисто 
европейские промахи. Трудно, повидпмому, 
рисовать лица и Фигуры людей, с кото
рыми не связан общим расовым понима
нием и с которыми не слит психически. 
От этого получилась, прежде всего, значи
тельная европеизация лиц, заметная, на
пример, на женских головах в ложе 
и дающая явную карикатуру в лице одного 
из зрителей в мужской ложе. Музыканты 
на картине к стр. 16 написаны с деревян
ною отчетностью; актриса, играющая роль 
обвиняемой перед судом — тематическая 
модернизация и т. д.

Далее, очевидно, трудно было худож
нику передать не только живое лицо, но 
и  мертвый узор, орнамент, ибо чисто ки
тайская его условность явно прошла через 
чуждые ей движения кисти, так что в яр
ком костюме генерала Ма Су и прочих 
Ф и г у р  точность китайского узора нам ка
жется сомнительной, не говоря уже о красках, 
которые нам кажутся лишь субститутами.

Французский текст русского художника 
ограничивается кратким предисловием, ри
сующим в словах его впечатления от китай
ского театра и задачу «объяснить прелесть 
китайского театрального искусства и зна
чение, которое он ему придает, в Форме 
беглых впечатлений и пластических виде
ний, сообщенных европейцу, влекомому 
собственным воображением и инстинктом 
живописца».

Эти впечатления двоякого рода: с одной 
стороны, они чудовищны для первого вос
приятия— и в данном случае даже благо
желательно настроенный художник не избег 
общей участи; с другой — общая картина 
«совершенного искусства», представившаяся 
ему после того, как многое ему было объ
яснено и им усвоено. Тем не менее, склон
ность к экзотическому словоупотреблению 
у нашего художника осталась, и его вы
чурный язык предисловия, по сравнению 
с текстом китайца — лишь Фельетон, хотя 
и примечательный для тех, кто будет на
блюдать, как то. что он сам наблюдал, так 
и его самого. С последней точки зрения 
режут глаз Фразы, в роде следующей: «это 
искусство, в котором личная инициатива 
регулирована благородными традициями 
прошлых династий, относит нас к самым 
древним эпохам, приносит нам отражение 
Китая, того Китая, который нам обрисовал 
Марко Поло, и того, который мы чувствуем 
в писаниях Конфуция». Сопоставление это 
крайне неудачно.

Текст китайца, повторяем, нас удовле
творяет больше, и книга Чжу — книга не
сомненно удачная во всех отношениях: 
дело представлено толково, ясно, просто 
и совершенно правильно.

Тем уне менее, решая трудную задачу 
дать европейцам надлежащее впечатление 
и понятие, оставаясь, с одной стороны, объ
ективным, с другой — вставая на отправную 
точку зрения читателей, Чжу кое в чем, 
всетаки, погрешил. И прежде всего, ему 
не удалось остаться во всех пунктах изло
жения объективным. Так, на стр. 13 он 
старается охарактеризовать свой театр, 
как удовольствие и, вместе с тем, «нрав
ственное воспитание неграмотных». Вся
кому, кто в это дело вникал, известно, что 
неграмотному китайцу совершенно непо
нятно то, что творится на сцене, ибо 
диалект актеров чаще всего чужд мест
ности, куда они прикочевывают в своих 
вечных странствиях по Китаю, да и опер
ная расстановка ударений, не говоря уже 
о деформации самых звуков — плохие дан
ные для понимания. Утверждать, что ки
тайский театр есть школа народа, можно 
только в порыве сентиментального нацио
нализма.

Далее, на стр. 29 Чжу говорит, что «ни
когда ни одна драма вольного характера 
не может быть представлена на публичной 
сцене, не оскорбив чувства стыда зрите
лей». Это, конечно, неверно, ибо в репер
туар даже лучших столичных театров вхо
дят такие пьесы, перевода которых не вы
держал бы ни один европейский шантан. 
Бероятнее всего, китаец хотел сказать, 
что китайская сцена не допускает сексу
альных жестов: объятий, поцелуев и проч., 
широко практикующихся на европейской 
сцене, — и в  этом он совершенно прав.
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Если исключить грубые, циничные слова 
бытовых пьес, китайская сцена есть нечто 
исключительное по трактовке отношений 
к женщине, и ни один даже скромнейший 
европейский Ф а р с  не был бы на китайской 
сцене терпим.

Говоря далее, на стр. 16, об отношении 
актеров - учителей к своим ученикам, осно
ванном на чувстве обоюдной справедливо
сти, Чжу старательно обходит возмутитель
ный институт рабства, о котором мы узнаем, 
например, из прекрасной статьи о китай
ском театре такого точного наблюдателя, 
как профессор-китаист Морис К у р а н ,  не 
говоря о многих других писателях, утвер
ждающих то же самое. Точно так же совер
шенно не соответствует истине объяснение 
презрения, которым награждает китайского 
актера общество, тем только, что он про
исходит, обычно, из очень бедных семей 
(часто купленный от них), а не тем, что 
он подвизается на сцене. Всякому, быва
вшему в Китае и наблюдавшему нравы 
этой страны, известно, что общество клей
мит актера, во первых, за то, что он, обык
новенно, без роду и без племени: следова
тельно, за него никто не может поручиться, 
а во вторых, за широко практикуемую 
актерами и актрисами проституцию, ча
стым и реальным синонимом которой они 
являются.

«Если бы было не так, — объясняет 
дальше Чжу, — то было бы мало понятно, 
почему древние императоры, о которых 
я говорил (Мин Хуан VIII в. и Чжуан-цзун 
X в.), с удовольствием предавались теа
тральной игре, которая, будто, должна при
нижать человека».

На самом деле, это, всетаки, понятно. 
При Мин Хуане театр не выходил из 
района дворца, будучи интимным время
провождением государя, а Чжуан-цзун, 
родом i иностранец, за свою страсть 
к театру и Фамильярность с актерами по
платился смертью, ибо не видел, с кем 
имел дело.

За исключением этих мест, всё осталь
ное написано хорошим объективным тоном 
и заслуживает всяческой похвалы.

Что касается второй своей задачи: дать 
искомому европейскому читателю полное 
представление о своем театре, то здесь 
у Чжу можно часто констатировать недо
статочную полноту. Так, историческая его 
справка о театре вряд ли точна и, во вся
ком случае, ничтожна; роли и амплуа даны 
без достаточных обозначений (в роде: 
t s i n g - personnage male maquille); пере
чень костюмов (стр. *25—26) даже знаю
щему и видевшему ничего по существу не 
дает, и самп европеизованные их обозна
чения (gilet, jaquette, robe de combat femi- 
nin, uue sorte de diademe и др.) мертвы 
и, во всяком случае, не совпадают с Фран
цузскими о них представлениями; что зна

чит «les femme? guorrieres» на стр. 26 — 
не знающему непонятно; о музыке, имею
щей для китайской оперы, как и для вся
кой другой, всепоглощающее значение, не 
сказано, в общем, ничего, если исключить 
внешнее описание оркестра и термины 
музыкальных инструментов, — и что зна
чит в приложении к китайской музыке 
«une musique male, feminine, savante...»?  
Наконец, о народных картинах, воспроиз
веденных в конце книги, сказано хорошо, 
но мало.

Кое-где хромает Французская транскрип
ция (chen вм. cheng; K’ouen вм. Kouen; 
tch’eng вм. tchen и др.) и встречаются опе
чатки, исправить которые мы бы Даже 
затруднились (напр. Hauci —- Hnaci,. V

В настоящее время искатели театраль*^ 
пых новаторств, да и вообще люди искус
ства часто обращаются к людям, лишь по
верхностно сведущим о китайском театре, 
с просьбой сообщить, показать, прочесть 
лекцию. Надеемся, что с появлением этой 
прекрасной книги их любознательность 
будет вполне удовлетворена, и это будет 
одною из заслуг китайца Чжу Цзяцзяня 
и русского живописца «ЖаковлеФФ’а».

В . Алексеев

— Henri Маш . E ssa i su r le poete 
Saadi s ui v i  d ’u ne b ib lio g r a p h ie . Paris. 
1919. 268 pages +  LXII.

Когда европеец - путешественник попа- 
дает на Восток, первые впечатления оше
ломляют его. Все вокруг ново, необычно, 
неожиданно. Требуется время, чтобы при
выкнуть, начать разбираться в пестром 
калейдоскопе новой жизни. Здесь для евро1* 
пейца таится большая опасность: он 
не всегда находит силы изменить свою 
обычную психологию, настроиться на вос
точный лад и начать смотреть на все окру
жающее взором восточного человека. И если 
он не сумеет этого, то и все восприятия 
его тем самым будут получены в неверном 
аспекте, перспектива переместится, внима
ние устремится в ложном направлении. 
Вместо картины восточной жизни он создаст 
себе химеру, отражающую не реальную 
действительность, а лишь то впечатление, 
которое оп от нее получил. Приехав на 
родину, он потом постарается красочно 
изложить все это на бумаге в виде «запи
сок, впечатлений» и т. п. и умножит ту 
огромную литературу о Востоке, Востоке- 
химере! которая не только не знакомит 
читателя с истинным положением вещей, 
а, напротив, еще более удаляет от понима
ния. Такую книгу европейца о Востоке, 
к сожалению, напоминает солидная и добро
совестная работа Массэ о Саади.

Саади или правильнее Са’дн) не вели
чайший, но бесспорно популярнейший поэт 
Персии. Его бессмертный «Гулпетан»
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Розовый сад) пользуется на Переднем Во
стоке распространением, может быть, лишь 
немного уступающим распространению Ко
рана. Мудрые изречения «шейха», как его 
иногда зовут в Персии, живут и в устах 
персидского деспота и простого погонщика 
верблюдов. В школе, знакомясь с литера
турой, дети изучают рассказы Саади и за
поминают на всю жизнь его звучные, пол
ные житейской мудрости стихи. Эта попу
лярность его явилась причиной того, что 
в Европе с ним познакомились раньше, чем 
с другими поэтами Персии. В XVII веке 
«Гулистан» уже пленял европейских чита
телей в переводах (правда, чрезвычайно 
неточных) дю-Pia (1634), Генция (1651) 
и Олеария (1654). С тех пор изучение 
Саади на Западе не прекращалось, литера-' 
тура о нем росла с каждым годом, и весьма 
понятно, что Французскому востоковеду 
захотелось почти через три века после пер
вого появления Саади в Европе сделать 
сводку и подвести итог работе ориента
листов.

Масса привлекла одна особенность поэта: 
«го, если так можно выразиться «посред
ственность». В самом деле, Саади гениаль
ное воплощение этой «средней меры», aurea 
mediocritas, человек здравого смысла par 
excellence, чуждый каких бы то ни было 
крайностей. Восстанавливая его биографию, 
Масса надеялся построить тип «нормального 
человека» \1 П  века, на примере поэта по- 
казаГгь, чем жили люди в это тяжкое для 
Переднего Востока время политических ка
тастроф. Поэтому значительная часть книги 
отведена биографии Саади. Масса, исходя 
из разбросанных по всем творениям поэта 
^отдельных замечаний, пытается установить 
его детство, отношение к родителям, школь
ные годы, затем переходит к его путеше
ствиям, уделяя большое внимание восточным 
дорожникам той эпохи. Конечно, резуль
таты этих исследований, за полным отсут
ствием точных данных, едва ли могут быть 
признаны реальным достижением, но во 
всяком случае эта работа дала повод на 
нескольких десятках страниц нарисовать 
живую и яркую картину путей сообщения 
.этого времени.

От жизни поэта Массэ переходит к про
изведениям. Тут сказалась недостаточная 
лродвинутость изучения восточных текстов 
на Западе. Массэ натолкнулся на отсут
ствие критических изданий текстов и в осно
ву своего исследования положил editio 
princeps: полное собрание сочинений Саади, 
изданное в Калькутте в 1791 г. Харингто
ном К сожалению, это издание в отноше
нии точности не выдерживает ни малейшей 
критики. Не будет большим преувеличе
нием сказать, что погрешностей в нем 
больше, нежели правильных мест. Исходя 
из этой редакции, Массэ непз.бежно должен 
был составить себе о некоторых произве-

Востэк. Кн. 3-я.

дениях Саади совершенно неправильное 
представление. Так, например, говоря об 
арабских его касыдах (стр. 110 — 111), он 
отмечает в согласии с Рюккертом, что они 
довольно низкопробны, не лишены грамма
тических ошибок и что для Саади арабский 
язык был приблизительно тем же, чем был 
латинский для средневековых ученых. Это 
бесспорно так, если исходить из Калькутт
ского издания, где арабские стихи особенно 
пострадали и искажены до неузнаваемости. 
Но стоило бы проверить издание по хоро
шим старым рукописям, и отзыв этот при
шлось бы пересмотреть. Тогда не возникло 
бы ни малейших сомнений, что Саади араб
ским языком владел в совершенстве. Что 
же касается поэтического достоинства его 
арабских стихов, то уже одна элегия на 
взятие монголами Хулагу Багдада в 1258 г. 
настолько хороша, что едва ли кто может 
поколебаться в ее оценке.

Вторая часть работы Масса посвящена 
Саади - мыслителю и распадается на три 
отдела: Саади, как член общества, Саади, 
как порядочный человек, и Саади, как ре
лигиозный человек. Эта часть опять дока
зывает большую добросовестность и тща
тельность Массэ, по кусочкам кропотливо 
слагает он свою мозаику из отдельных ци
тат. Если в результате мы получаем до
вольно бледный облик, то виной тому не 
исследователь. Ведь Саади — «человек тол
пы», характерная особенность его и заклю
чается в том, что он почти ничем не отли
чается в своем мировоззрении от широкой 
массы современников. Та же средняя линия 
всюду и в морали, и в религии, понятно, 
что такая Фигура не дает возможности 
расцветить себя яркими красками.

Наконец, третья часть рассматривает 
Саади, как поэта, с точки зрения эстетики. 
Это безусловно самая слабая часть книги. 
Массэ подходит к Саади с эстетической 
меркой, установленной на основании выра
ботанного во Франции XVIII — XIX веков 
поэтического канона. Сыплются сравнения 
с Гюго, Ламартином и даже Эредиа. То, 
что совпадает с меркой, Массэ признает пре
красным, не совпадающее пытается оправ
дать; в конечном результате получается 
вывод, что l’apologie Га emporte sur la 
critique (стр. 268).

Но нуждается ли Саади в таком заступ
ничестве? Можно ли мерить его западной 
меркой? Массэ цитирует Ренана «Saadi 
est vraiment un des ndtres» (стр. 266) и со
глашается с ним. Я позволю себе не со
гласиться с этой оценкой. Если в XVIII 
веке для западного Филолога было вполне 
обычно все мерить на свой аршин, ко всему, 
прилагать свой канон, то в XX веке такая 
метода должна быть решительно отвергнута. 
Критерий для оценки Саади не во Фран
цузском каноне XIX века, уже отжившем 
и даже к западной поэзии XX века не при-

13
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ложимом. Филолог должен уметь найти 
этот критерий в исторической обстановке, 
в которой создавалось данное произведение. 
Если он не сумеет этого, он не может быть 
назван настоящим ф и л о л о г о м .  Е с л и  я  оце
ниваю Саади по Гюго, то ведь тогда я могу 
сделать и обратное: попытаться Гюго по
догнать под Саади; почему одно сделать 
я в праве, другое же нет ? Такая работа есть 
только, так сказать, известное самоуслажде
ние pro domo sua, для других она никакой 
обязательности иметь не будет. Не стоило 
затрачивать такой большой труд и чисто 
ученую добросовестность, чтобы притти 
к такому ничтожному результату. В заклю
чение следует библиография Саади, соста
вленная весьма тщательно, но изобилующая 
пробелами.

В общем, впечатление от книги полу
чается двойственное: с одной стороны ви
дишь ученого в полном всеоружии аппарата 
современной восточной ф и л о л о г и и ,  способ
ного к детальным кропотливым исследова
ниям и удачно проводящего их, с другой— 
находишь много мелких неточностей, несо
вместных с основательным тоном всей ра
боты. Становится непонятным, для кого 
предназначена эта книга; если для широких 
масс, то в ней слишком много лишнего 
научного балласта, делающего книгу для 
рядового читателя скучной; если для восто
коведа, то почему, например, ссылки даются 
почти исключительно на переводы? Можно 
возразить, что помехой для ссылки на тек
сты было отсутствие критических изданий. 
Но цитируются чаще всего «Гулистан» 
и «Бустан», а и то, и другое имеется в пре
красных доступных любому ориенталисту 
изданиях.

Все же, несмотря на некоторые недо
статки, приходится приветствовать появле
ние этой книги. Ряд монографий, посвя
щенных крупнейшим представителям пер
сидской литературы, принадлежит уже давно 
к числу pia desideria всех иранистов. Без 
этого невозможно приступить ни к каким 
работам общего характера. Но пример 
Массэ лишний раз подтверждает и без того 
очевидный Факт: монографии эти только 
тогда будут носить действительно научный 
характер, когда они будут основываться на 
критических изданиях. Отсутствие тако 
вых — бич иранской ф и л о л о г и и  и помеха 
для правильного ее развития. Хотелось бы 
обязать всех иранистов издать хоть но 
одному тексту классического периода пер
сидской литературы, чтобы в конце концов 
для нее было сделано то, что уже давно 
сделано для ф и л о л о г и и  классической. Лишь 
тогда мы сможем действительно говорить 
о научной постановке проблемы, лишь 
тогда сможем надеяться на быстрый 
и неуклонный прогресс в изучении 
Востока.

— Robert Gauthiot. E ssa i de G ram m aire  
S o g d ien n e, avec preface de A. MeilleL 
Premiere partie — Phonetique; avec une 
planche et deux cartes. Paris. 1914 — 1923, 
Librairie Paul Geutner (Mission Pelliot en 
Asie Centrale, serie petit in octavo, tome I).

Уже около 10 лет иранисты и лингвисты 
с нетерпением ожидали выхода в свет этой 
замечательной книги. Она была до сих пор 
известна лишь тесному кругу ученых, по
лучивших в свое время от автора сброшю
рованные листы ее — на правах рукописи. 
Книга печаталась в Лувене, и, после занятия 
его, во время войны, германцами, не могла 
уже быть издана самим автором, отделенным 
войною от типографии,в которой книга печа
талась. В 1916 г. автор скончался от послед
ствий контузии, полученной им па войне, 
и только благодаря стараниям близких дру
зей покойного удалось ныне ее выпустить. 
Хотя типография, в которой книга печата
лась, сожжена, и таким образом погибла 
и рукопись, но, к счастью, в брошюровоч
ной, находившейся в другой части города, 
не пострадавшей от пожара, сохранились 
отпечатанные листы книги, и ее удалось 
восстановить, за исключением последних 
шести страниц, которые пришлось уже 
издать анастатическим способом на осно
вании одного из экземпляров, о которых 
речь была выше.

Настоящий выпуск — первая часть тру
да — представляет собою только Фонетику 
согдийского языка; морфология, большую 
часть которой (спряжение глаголов) успел 
еще написать Готио, выйдет, как говорит 
в предисловии А. Мейе, в непродолжитель
ном времени: недостающая часть морфоло
гии (глава об имени) выйдет из-под пера 
молодого Французского ираниста Бенвениста.

Книга состоит, кроме обстоятельного 
введения (XVIII страниц), из двух частей, 
из которых первая (22 страницы) посвя
щена изложению особенностей согдийского 
письма и мастерски расшифровывает зву 
ковой состав языка, скрывающийся за алфа
витом. Выдающийся лингвист Готио, де
лающий честь своей школе, отлично спра
вился с этой задачей. Во второй части 
автор излагает Фонетику; глава 1-я — об 
ударении; Н-я — о начале слов; Н1-я — 
о гласных; I V - я — о полугласных; V -я — 
о согласных; VI - я — о конце слов. К книге 
приложены две карты: Согдианы и Цен
тральной Азии и таблица согдийского алфа
вита. Перу учителя Готио, А. Мейе, при
надлежат предисловие и некоторое коли
чество прибавлений и исправлений (3 стр.) 
впереди книги.

С выходом в свет согдийской грамма
тики Готио лингвистическая литература 
обогащается ценнейшим вкладом в науку. 
Воскресает новый язык и открывается ши
рокое поле языковедных исследований. 
Памятники согдийского языка, о которыхЕ .  Б .



195

сравнительно недавно еще существовали 
только косвенные свидетельства, открыты 
на рубеже этого столетия в Центральной 
Азии, занесенные туда выходцами из Сог- 
дианы. Учеными экспедициями согдий
ские рукописи добыты и доставлены в Евро
пу. Часть текстов, хранящихся в Париж
ской Национальной Библиотеке, издана са
мим Готио, берлинские — Ф. В. К. Мюл
лером, а хранящиеся в Азиатском Музее 
в Петербурге Фрагменты — Ф. А. Розенбер
гом. Открытие памятников согдийского 
языка и привлечение его к лингвистическим 
разысканиям в области иранских языков 
имеет чрезвычайно важное значение, так 
как с ним прибывает новое звено в столь 
мало еще разработанной северной, т. н. 
с к и ф с к о й  ветви иранских языков, живыми 
представителями которой являются осетин
ский яз. и ягнобский диалект. И в этом 
направлении труд Готио, могущий служить 
покойному иранисту вечным «нерукотвор
ным» памятником, сослужит великую служ
бу, а друзья покойного, с его учителем 
А. Мейе во главе, озаботившиеся об издании 
книги, могут рассчитывать на благодарность 
читателей.

Огромное количество лексического мате
риала, имеющегося в книге, могло бы дать 
ценный указатель слов; позволительно ду
мать, что он будет приложен ко второй 
части «виги. Фрейман

— D ie A u fgab en  und Me t ho d e n  der  
S in o lo g ie . — Sprache und Schrift in China 
und Japan.— Zwei Vorlesungen gehalten vor 
der Philosophischen Fakultiit der Ruprecht- 
Karls-Universitat zu Heidelberg von D-r. 
F. E. A. Krause. Heidelberg, 1919.

Китаеведение, невидимому, начинает про
никать в университеты в довольно значи
тельной мере, хотя далеко не в той, какой 
оно заслуживает, как ф и л о л о г и я  с  класси
ческим периодом литературы, обширным 
экзегетическим ф о н д о м  автохтонных розы- 
сканип, и наконец с особым типом пись
менности, создающей ценности, не уклады
вающиеся в общеФилологические схемы. 
Германия, эта классическая страна универ
ситетов, давно уже откликнулась на этот 
зов со своих каФедр, представители которых 
в Берлине и Лейпциге (Габэлэнц, Грубэ), 
а также их коллеги, избравшие при обще
научной деятельности для преподавания 
уклон практический (Франкэ, Форкэ), ока
зали науке синологии большие заслуги. 
Благодаря им, лучшая грамматика китай
ского языка, лучшая история китайской 
литературы, лучший очерк истории Китая, 
единственная история китайского искусства 
и многое прочее созданы на немецком языке. 
Тем не менее, с и н о л о г и я  наука не немецкая, 
и д-р Краузе, открывший в 1919 г. универ
ситетское преподавание китайского и япон

ского языков в классическом Гейдельберге, 
это открыто признает, требуя от слушате
лей— несмотря на 1919-й год— абсолютного 
уважения к Французской и английской сино
логии. Можно только приветствовать этот 
новый Фазис синологии и выразить уверен
ность, что он разовьется в самое лучшее, 
на что способен немецкий гений и немец
кая наука.

Две вступительные лекции нового китаи- 
ста-преподавателя, как и следовало ожидать, 
исходя из их заглавий, по интересу не 
одинаковы, и вторая более ad usum schola- 
rum, чем для научной пропаганды, так что 
мы сосредоточимся пока на первой, хотя 
и не исключительно.

Первая его лекция доказывает, что уни
верситетский дух им владеет с достодолж
ною силой. Перспективы отчетливы, методы 
также. Он спешит оговориться сразу же, 
что академический студент и ученый не 
толмач, а научный работник; что ему чужды 
по духу и манере все эти китаисты, не 
знающие китайского языка, но, к сожале
нию, написавшие о Китае едва ли не больше, 
чем китаисты, так и л и  иначе язык знавшие; 
что без знания китайского языка нет уни
верситетского знания языка японского и т. д.

С другой стороны, ему думается, что 
китаеведение, не выделившееся пока еще 
в частичную дисциплину, дает своему адепту 
большие шансы на универсальность, на рас
ширение своей эрудиции далеко за пределы 
собственного Китая, ибо составные части 
этого политического целого, изучаемые от
дельно, все же, отражаются и в синологии.

Полезно также начинающим ученым 
выслушать, что мы не должны мерить 
Китай на свою мерку, а применять к нему 
его же собственные нормы, не забывая, 
что в его глазах мы, европейцы, всего 
лишь люди вчерашнего дня. Важно сооб
щить им же с каФедры, что они будут изу
чать не абракадабру - шинуазри, а логиче
ское и практически совершенное,—в своих 
целях, конечно,—письмо.

Очень интересно, что, преодолевая болез
ненно развивающийся немецкий шовинизм, 
Краузе принимает и советует другим при
нять во имя единой науки английскую 
транскрипцию Уэйда (Wade), в которой 
никаких, кроме распространенности, до
стоинств нет. Но всякая транскрипция 
условна, и Краузе прав, взывая к унифи
кации.

\ Начиная свою деятельность в Гейдель- 
бёрге при условиях, которые нельзя не при
знать тяжелыми (особенно, отсутствие 
библиотеки), лектор дает волю своим патрио
тическим ламентациям, приводящим его 
к угрюмым, по твердым перспективам. Он 
предупреждает студентов, что занятия сино
логией в это тяжелое время стыда и боли, 
время потери идеалов и традиций, не хлеб
ное дело (Brotstudium), ибо колоний нет,

13*
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а с ними и хлебных мест.7 Кроме того, 
погибло на войне много синологов, так что 
традиция рушится. Но это самое и должно 
ободрить молодых: они должны итти на 
смену, отвечая смело на вопросительный 
девиз: die cur hie. (

При всем этом, в речах Краузе есть 
многое, с чем трудно согласиться, и во вся
ком случае, считать чего - либо стоющим. 
Так, задачи университетской кафедры в отно
шении классической литературы Китая 
изложены односторонне. Кому-кому, а уж 
европейцу-то следует, наконец, переоценить 
понятие «классицизма» китайской литера
туры далее традиционных конфуцианских 
программ, — н сделать это надо с каФедры, 
которую странно в 1919 году замыкать 
в те же пределы, в которых она была сто 
лет назад. Далее, желая вызвать в моло
дых людях призвание к суровому «eiserne 
Selbstudium», лектор не упомянул о самом 
привлекательном элементе китайской лите
ратуры: поэзии, изящной прозе, драме и т. д., 
для которых сердца раскрываются на пер
вых порах чаще, чем для алтайского языко
знания, которое Краузе тоже относит к сино
логии. Интерес синолога к японскому языку 
прослежен крайне поверхностно, тогда как 
это— интерес жизненный, и научно, и прак
тически. Значение манджурского языка 
для двуязычных этюдов не выяснено ни 
в ту, ни в другую сторону и т. д. J

Надо также указать автору на ряд его 
излишних увлечений, например, универса
лизмом синологии, обнимающим все, что на 
китайской территории существует или 
существовало, не исключая и соседей. Не
понятно, почему нельзя преподавать одно
временно и «мертвый» (книжный), и живой 
язык.

Лектор сильно отстал к 1919 году от 
науки. Так, он определенно заявляет, что 
все операции с Фонетическими системами 
китайского языка, на предмет обнаружения 
Фонетических законов, являются лишь заба
вой. Никто из знакомых с изысканиями 
l'elliot, Maspero, Karlgren’a не решился бы 
теперь это утверждать, как было лет 50 
на^ад.

Точно так же рекомендовать слушателям 
держать твердо в памяти, что разговорный 
язык в Китае не может быть употребляем 
на письме, кроме Фамильярных обращений, 
анекдотов и учебников для иностранцев,— 
это значит не знать, что в Китае с 19*5 года 
происходит революция против старого языка 
и замена его новым «белым», иначе — раз
говорным, но которым написан;!, например, 
«История китайской ф и л о с о ф и и »  профессо
ром Пекинского университета Ху Ши. 
Французские ученые об этом великолепно 
знали, и только шовинистическое ослепле
ние немцев, пе читавших в это время Фран
цузской литературы, могло принести подоб
ный плод, тем более странный для автора

брошюры. Не знает лектор и об успехах 
японологической лингвистики (Edwards, По
ливанов), считая, что она в загоне.

Университетскому преподавателю не сле
довало бы переоценивать традиционную не- 
слышимость китайской литературной речи. 
Можно положительно утверждать, что, 
например, передовицы и Фельетоны газет, 
написанные на чисто литературном языке, 
могут легко быть прочитаны одноговорному 
китайцу, — не говоря уже о выражениях- 
Формулах классического языка, знакомых 
всем по старому грамотным людям (а речь 
идет, повидимому, только о них).

Точно так же не мешало бы, прежде вся
ких категорических утверждений, переоце
нить траФаретные суждения об однослож
ности и неизменяемости китайских слов, 
ибо самому ж е . лектору известны Факты 
Фонетически-смысловой эволюции слов и 
атонической суФФиксации, близко подходя
щей к агглютинированию или склонению.

Затем, разве для университетской ауди
тории самыми трудными текстами являются 
эпистолярный (письмовники?) и газетный? 
Можно ли так узко и поверхностно оце
нивать и локализовать литературные яв
ления?

Наконец, кое-что неверно в утвержде
нии лектора, который, например, смешивает 
так называемый «мандаринский» язык 
(гуань хуа) с официальною перепиской, 
для которой первый отнюдь не служит, 
и кое-какие недосмотры,—вероятно, описки.

Обе эти статьи-лекции полезно было бы 
всетаки читать любому начинающему, 
и даже их местный колорит как-то особенно 
интересен. Приятно звать, что китаеведе
ние выходит повсюду на университетскую 
дорогу, итти по которой ей давно уже было 
указано ее Французскими отцами.

В. Алексеев

— П. S. Nybera. K le in e r e  Scl i r i f t en  
d es Ibn A l-A ra b i. Nach Handschriften in 
Upsala und Berlin zum ersteu Mai herausge- 
geben und mit Einleitung und Kommentar 
versehen. Inaugural-Dissertation zur Erlan- 
gung der philosophischen Doktorwiirde mit 
Genehmigung der weitberuhmten philoso
phischen Fakullat zu Upsala vorselegt. Leiden, 
1919. X I V +  2 0 3 +  240 араб, текста.

От Индии до Алжира повсюду, где раз
дается протяжный призыв муэззина, всякий 
образованный мусульманин чтит и уважает 
имя Ибн ал-Араби. Его изречения цити
руются в книгах как слова «великого шейха» 
(аш-шейх ал-акбар), — имя называть из
лишне: каждый и так должен знать, кто 
такой этот великий шейх. И в самом деле, 
Ибн ал-Араби одна из интереснейших 
личностей среди ф и л о с о ф о в  Ислама. Все 
разнообразные толки, все учения существо
вавшие до него на Переднем Востоке, ели-
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ваются у него в одво многогранное сложное 
целое, ярко окрашенное его своеобразной 
индивидуальностью. Мухьи-д-дин нбн ал- 
Араби родился в 1165 г. в Мурсии в Испа
нии. О молодых его годах мы знаем срав
нительно мало, повидимому, в это время 
он еще ничем не выдавался среди своих 
сверстников. В 1201 г. он отправляется из 
Испании на Восток с целью совершить па
ломничество в Мекку, и с этого мгновения 
начинается рост его славы. На родину он 
уже более не возвращался, последние годы 
жизни провел в Дамаске, где и написал 
одно из наиболее популярных произведении 
своих — ф и л о с о ф с к и й  трактат, озаглавлен
ный «Геммы премудростей» (фусус ал- 
хикам). В 1240 г. он умер и похоронен 
в том же Дамаске. Число сочинений его 
прямо невероятно, он сам говорит о них 
в одном из своих посланий: «и вот я пере
числю из моих сочинений, сколько возможно, 
ибо они многочисленны; наименьшее из них 
по объему — одна тетрадь, наибольшее — 
превосходит сто томов», и потом приводит 
289 заглавий. Наиболее замечательны из 
них: написанные в Мекке «Мекканские 
откровения» (ал-Футухат ал-меккийе) — 
гигантский труд в четырех томах, неодно
кратно издававшийся на Востоке, и уже 
упомянутые «Геммы премудростей», книга, 
пользовавшаяся весьма широким распро
странением и комментировавшаяся как ара
бами, так и персами и турками.

Ибн ал-Араби принадлежит к числу 
мистиков, называвших себя « с у ф и я м и » ,  н о  

в нем мы встречаем тип, значительно отли
чающийся от старейших представителей 
этого течения. В самом деле, для ранних 
суФиев (период IX — XI век) является ха
рактерным увлечение практической сторо
ной суфизма, с сильным преобладанием 
аскетической ноты. Вырабатывается своего 
рода modus vivendi, пытаются определить 
и зафиксировать данные мистического опы
та. Эта сторона у Ибн ал-Араби отходит 
на второй план: его привлекает главным 
образом метафизическая концепция суфизма. 
Необузданная пылкая Фантазия, прекрасное 
образование, основательное знакомство с ф и 

л о с о ф с к и м и  течениями своей эпохи, все это 
давало ему возможность создать в этой, до 
тех пор мало разработанной, области дей
ствительно ценные произведения. Кажется, 
нет такого ф и л о с о ф с к о г о  вопроса, который 
им не был бы затронут; охватить всю его 
многостороннюю деятельность едва ли пред
ставится возможным одному человеку.

На Западе пока Ибн ал-Араби известен 
мало. Конечно, всякому исламоведу из
вестно его имя, но работы о нем чрезвы
чайно немногочисленны. Из наиболее выдаю
щихся можно отметить только: сборник 
поэм его, изданный в тексте и переводе 
V. А. Ннкольсоном под названием «Пере
водчик страстей» (К. A. Nicholson, The

Tarjuman al-Ashwaq, a Collection of Mystical 
Odes by Muhyi’ddin Ibn al-Arabi. Oriental 
Translation Fund. N. S. XX) и работу Asin 
у Palacios «La psicologia segun Mohiedin 
Abenarabi» (Actes da XIVе Congres inter
national des orientalistes. Alger. 1905).

Зависит это от многих причин и, главным 
образом, от того, что к разработке суфийской 
ф и л о с о ф и и  европейские ориенталисты отно
сились довольно вяло. Долгое время ей не 
склонны были придавать особого значения 
и, проявляя большой интерес к практиче
ской стороне суфизма, какой она обрисовы
вается в ранних его периодах, ф и л о с о ф и ю  

считали мало интересной, представляющей 
в значительной степени сколок мировоззре
ний буддистов и неоплатоников. Серьез
ной помехой являлись также присущие 
большинству суфийских авторов темнота 
н неясность изложения. Туманные и рас
плывчатые выражения отпугивали иссле
дователей и заставляли видеть мистический 
бред там, где на деле имелись стройные 
Философские концепции, прикрытые от 
взора непосвященных покровом образных 
выражений. К этому с у ф и й с к и с  авторы 
вынуждены были прибегать часто, ибо гнет 
Фанатичного духовенства был всегда силен 
на Переднем Востоке, а неизбежные во 
всякой ф и л о с о ф и и  отступления от догм 
правоверной церкви могли повлечь за собой 
не только уничтожение соответствующей 
книги, но даже и гибель ее автора. Кроме 
этого, для подхода к такого рода работе 
требовалось не только основательное зна
комство с восточной литературой вопроса, 
но и солидное Философское образование, 
основательное изучение соответствующих 
доктрин на Западе. Все эти условия чрез
вычайно затрудняли появление подобных 
работ и задерживали развитие исламоведе- 
ния в этом направлении.

Книга Ниберга является значительным 
шагом вперед в деле изучения с у ф и й с к о й  

ф и л о с о ф и и . Исходя из трех сравнительно 
небольших по объему более ранних работ 
Ибн ал-Араби, он пытается установить 
основные положения его метафизической 
системы, пользуясь терминологией западной 
ф и л о с о ф и и . Работа чрезвычайно сложная, 
ибо помимо затруднений, которые предста
вляют эти тексты со стороны языка, надо 
было преодолеть присущую восточным 
авторам бессистемность в изложении подоб
ных сочинений. Всякий, кому приходилось 
иметь дело с метафизическими трактатами 
мусульман, знает, насколько трудно распо
ложить в стройные ряды их бурные мысли. 
Ниберг предпочел для такой работы ран
ние труды Ибн ал-Араби, исходя из того 
соображения, что они представляют собой 
нечто более цельное, нежели произведения 
позднейших его периодов, создававшиеся 
в разное время и в различных местах. 
Правда, и так противоречий избегнуть не
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удалось, да это и не было возм ож но у  та
кого человека как Ибн ал-Араби. Ниберг 
цитирует (стр. 9) слова его: «и подлинно, 
сердце мое принимало всякую Форму». Этот 
пламенный дух черпал отовсюду: мистерии 
древности, еврейские и христианские пре
дания, все это слилось у него в одно целое 
с основными положениями Ислама. В нем, 
как в Фокусе, сливаются все те противо
речивые течения мысли, которыми жил до 
тех пор культурный мир, и в этом неизме
римое его значение для истории смены идей 
не только в Исламе, но и во всем средне
вековье вообще.

Книга Ниберга состоит из следующих 
трех арабских текстов: 1) «Перечисление 
кругов, охватывающих сходство человека 
с творцом и тварями», 2) «Книга оковы, 
сдерживающей того, кто сбирается уйти» 
и 3) «Книга божественного водительства 
в благоустройстве царства человеческого». 
Все три текста издаются впервые. За не
большим вступлением, содержащим биогра
фические данные, следует изложение ф и л о 

с о ф с к о й  системы. Оно распадается на не
сколько отделов, из которых важнейшие: 
теория познания, учение об аттрибутах 
и божестве, учение о космосе и человеке. 
Каждый отдел заканчивается главой, где 
проводится сравнение идей Ибн ал-Араби 
с идеями других мыслителей Востока и по
мечается линия их эволюции. Говорить 
о самой концепции здесь невозможно, ибо 
выхватить из нее отдельные положения 
было бы совершенно бессмысленно, а в це
лом своем она слишком грандиозна, чтобы 
уместиться в узкие рамки рецензии.

Появление этой книги — величайшая ра
дость для каждого исламоведа. Если вспо
мнить, что с у ф и й с к о й  Философией порождена 
почти вся необъятная поэзия персов и ту
рок, станет понятным, что книга эта явится 
необходимым пособием не только для всех 
изучающих ф и л о с о ф и ю  Ислама, но и для 
всякого, кто серьезно интересуется поэзией 
Ирана. Востоковедение долго ждало по
явления подобной книги, она явилась и, 
отрадный Факт, за ней идут другие работы 
в этом же направлении, полные того же 
научного беспристрастия и горячего энту
зиазма: работы Massignon. Путь проложен, 
будем надеяться, что скоро и ф и л о с о ф и я  

суФизма перестанет быть terra incognita 
и войдет в обиход научного мышления, 
как это уже произошло с ф и л о с о ф с к и м и  

системами брахманизма и буддизма.
Е . Бертельс

— Heinrich Schaefer. D ie Re l i g i on  uud  
K unst von  el am arna. Berlin 1923. Mit 
einer Uebersetzung des Sonnengesanges von 
Kurt Sethe, einem Deckelbilde, 3 Textabbil- 
dungen und 7 Tafeln. Verlag Julius Bard.

Написанная в тяжелые послевоенные 
и послереволюционные годы, в годы эконо

мического развала Германии, книга ШеФера 
в полной мере отражает быстроту, поверх
ностность и несистематичность научной 
работы современных ученых, работающих 
урывками, в пятиминутные перерывы еже
дневной сутолоки. В распоряжении ШеФера 
был богатый литературный, пиктографиче
ский и монументальный материал, главным 
образом из египетского собрания старого 
Берлинского Музея, но автор в далеко не
достаточной степени его систематизировал 
и обработал. Поэтому книга производит 
впечатление на спех составленной малень
кой популярной монографии, богато насы
щенной мыслями, с несколькими рисунками 
и таблицами, но без критического аппарата 
и даже без оглавления. Работу можно 
было бы по содержанию разделить на пре
дисловие и следующие четыре части:

1) Корни Эхнатоновской реформы.
2) Эхнатон и его реформа.
3) Новая религия и новое искусство.
4) После-Амарнская реакция.
Автор часто перескакивает с одного 

вопроса на другой, придерживаясь то хро
нологического, то систематического порядка 
изложения. В предисловии он указывает 
на свое намерение дать лишь общий очерк 
эпохи, на самом же деле он расплывается 
в целом море деталей, доходя даже до эти
мологических построений. В конце сочи
нения помещен новый перевод известного 
гимна к солнцу Эхнатона, сделанный Кур
том Сете, большим знатоком древне-египет
ского языка и письма. Перевод этого гимна 
был известен раньше (см. напр., Брестед 
«История Египта» том II стр. 52 — 56); 
немного тяжеловесный и слишком точный, 
он не прибавляет нового к прежним дости
жениям науки в этой области.

Методологические взгляды и вся сумма 
настроений автора, так же как и способ его 
работы, в полной мере отражают дух совре
менности, так ярко запечатленный Ш пен
глером в его книге. Не так давно сданные 
в архив, опять воскресают старце термины 
«душа эпохи, народа и времени», опять 
встают старые и слишком новые методы 
Физиономического, интуитивного и дивина- 
ционного исторического исследования, про
пагандируемые целым рядом историков как 
на западе, так и у нас. Выдержанная 
в строго спиритуалистическом духе, работа 
ШеФера ограничивается рамками куль
турно-исторического исследования, главным 
образом,в области изучения религии и искус
ства Амарнской эпохи. Автор отстаивает 
принципы самобытности религиозного и ху
дожественного творчества того времени, 
допуская лишь некоторое влияние в сФере 
искусства со стороны Крито-Мпкенского 
мира. С особенным вниманием останавли
вается ШеФер на характеристике централь
ной Фигуры того времени, на мечтателе
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н Фантазере-Эхнатоне, предвосхитившем, по 
•его словам, идеи псалмопевца и евангелиста, 
подчеркивая этим свою высокую оценку 
личного индивидуального Фактора в миро
вом историческом процессе.

Корни Эхнатоновской реформы ШеФер 
видит главным образом в нарастании нового 
миросозерцания, нового идейного склада, 
создающегося в душе народа самостоятель
но. Сводя отдельные моменты к ровным 
и сплоченным группам, мы можем отметить 
следующие причины, вернее, корни Эхнато
новской реформы:

1. Личная роль Эхнатона.
2. Гелиопольское влияние.
3. Процесс абстрагирования и концен

трации культов.
4. Борьба светской власти с жречеством 

Фив.
Политическая рассчетливость, как одна 

из причин реформы, категорически отри
цается Шефером.

ШеФер описывает всю историю правле
ния Эхнатона, постепенность его реформ, 
ассимиляцию старой культуры с новой, 
постройку новой столицы, борьбу Фараона 
с традиционерами и целый ряд других бо
лее мелких Фактов. Переходя к изложению 
новой религии, ШеФер во главу угла ре
формы ставит два момента:

1) Мыслительный и теологический (Denck- 
taetigkeit).

2) Эмоциональный (Gefuhlsstarke, schwer- 
merische Inbrunst),
сводя их к основным понятиям Света, 
Жизни, Любви и Истины. Здесь ШеФер 
улавливает идеологическую близость учения 
Эхнатона к учению о логосе апостола 
Иоанна, что, впрочем, уже до него было 
отмечено Брестедом.

В теплоте любви, связи с жизнью и упро
щенности Эхнатоновской религии заключа
ются на его взгляд существенные черты 
новой веры.

В книге ШеФера можно отметить неко
торые спорные или недостаточно освещен
ные пункты построения, но они не имеют 
капитального значения, а лишь являются 
вводными и эпизодическими моментами, для 
анализа которых место в специальной ра-

— Alexander Scharff. Goet t er  Aegyp-  
tens. Mit einem Deckelbilde und 32 Tafeln. 
Verlag Julius Bard. Berlin — 1923.

Маленькая книга ШарФа, посвященная 
краткому обзору древне-египетской религии, 
производит приятное впечатление по своей 
компактности и сжатости, давая одновре
менно с этим довольно полное перечисление 
главнейших проблем и моментов египетской 
религии. Материалом для этой работы слу
жит ШарФу богатое собрание Старого 
Берлинского Музея; его скульптурами, 
рельефами, папирусами и тканями автор

пользуется с большим уменьем, находя 
всегда интересный и яркий материал для 
своих суждений. В основе книги лежит 
перечисление и обзор важнейших египет
ских божеств, разбитых по территориаль
ным циклам. Гелиополь, Фивы, Мемфис, 
Гермополь, Фаюм, Дендера, Саис и Буба- 
стис проходят пред взором читателя, окру
женные пантеоном звероподобных богов. 
В конце книги автор кратко, но метко 
обрисовывает интимное отношение древнего 
египтянина к своему божеству, касаясь 
также и догмата о божественном происхо
ждении Фараоновской власти.

Только немногие отдельные места рабо
ты ШарФа могут не вполне удовлетворить 
может быть слишком взыскательного кри
тика. Так, например, недостаточно ясно 
проведено различие между животными куль
тами древнейшего времени и массовой зоо
латрией поздней эпохи упадка древне-еги
петской культуры (стр. 4 — 5).

Такой же неясностью и недоговорен
ностью страдает рассуждение ШарФа о тех 
внешних и внутренних приметах, по кото
рым можно отличить изображение божества 
от изображения человека или животного. 
Рекомендуемый им метод индивидуального 
восприятия «божественного» момента в са
кральном изображении следует, конечно, 
считать явно недостаточным. Здесь нужно 
обращать внимание на надписи, символы 
и эмблемы, окружающие Фигуру божества, 
а также и на ту сакрально-ритуальную 
позу, которая традиционно и неизменно 
сохраняется с древнейших времен в египет
ском искусстве. Только оперируя всей сум
мой этих данных, а не одним лишь неопре
деленным восприятием (Empfindung), можем 
мы реконструировать художественно-рели
гиозное изображение каждого данного бо
жества в древнем Египте.

Наконец, можно было бы внести неко
торый корректив в представление ШарФа 
о Бесе, как о безобразном, отпугивающем 
божестве. Ряд данных заставляет нас при
знать в нем скорее благотворное божество, не 
только отражающее магическими чарами 
от человека его врагов, но и дарующего 
ему одну из мощных земных радостей 
(см. Ф. В. Баллод. Введение в историю бо
родатых карликообразных божеств в Египте. 
Москва. 1913). в  и  А6дие6

— Tu r k i s c he  Ge s c h i c ht e n  ubersetzt 
von Habib Edib. Weimar G. Kiepenheuer. 1917. 
8° pp. 147.

Популярно-научная серия «Deutsche 
Orientbucherei», возникшая в Германии во 
время войны, как один из бесчисленных 
отзвуков культурного сближения между нем
цами и османцами, заключает в себе мате
риал, охватывающий Тур'цию с разнообраз
ных сторон и подходов; там представлен
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Ислам с религиозной и с культурной точки 
зрения; немецко-османские политические 
сношения XVIII века (эпохи Фридриха В.); 
историческое значение Константинополя; 
Азиатская Турция; еврейские колонии в Па
лестине; превращение Египта в английское 
владение, и т. д., и т. д. В серии участво
вали как немецкие, так и османские лите
раторы и ученые. Ряд выпусков посвящен 
литературе — переводам из современных 
османских писателей.

В сборнике, составленном Хабпбом Эди- 
бом, выступают семь авторов. Выбор осман
ских произведений был ограничен тем, что 
нашлось в Германии, и сборник не так полон, 
как хотелось бы X. Эдибу; все же он отра
жает и националистические тенденции (М. 
РеуФ, напр., рисует самоотверженность моло
дого ОФицера, идущего взрывать пороховой 
склад на русско-турецкой границе) и, осо
бенно, семейные аномалии. До некоторой 
степени писатели эти известны и русской 
публикё (см. мои аОчеркп» по новой осман
ской литературе М. 1912); наибольший инте
рес вызывает повесть Халидэ Эдиб (жена 
6. вице-председателя Великого Националь
ного Собрания). Если Фабула и кажется 
сложно-искусственной (слабо, схематично 
очерчен турецкий революционер), автор 
прекрасно изобразил мучительную драму 
европейски образованной молодой женщины 
(«Хандан»), умирающей от коллизии между 
чувством (она полюбила мужа своей двою
родной сестры) и долгом (она замужем за 
ничтожным пашей). т  ГордмвсШ

— Carl Brockelman. Das Na t i o na l g e f uh l  
der Ti i rken im Li cht  der Ges chi cht e .  
Halle (am Saale). 1918. M. Niemeyer 8° pp. 22.

Известный арабист Брокельман со вре
мени войны стал проявлять интерес к ту
рецким штудиям. Настоящая брошюра 
представляет речь, произнесенную по случаю 
избрания ректором университета в Галлэ 
(на Заале); здесь, главным образом, характе
ризуются Фазисы младотурецкой идеологии, 
постепенно (вследствие неудачи «османиза- 
ции» инородных тел Турции) обратившейся 
к пантюркизму, когда государственная мощь 
строилась на зарубежных турках. Брокель
ман прослеживает пантюркистские отраже
ния в литературе в журналах: «Тюрк Дюр- 
нейи» (1908 — 1909 гг.), — «Тюрк Юрду», 
основанном русским эмигрантом Ю. Акчу
риным ; в писаниях Зия Тёк Алпа — в мисти
ческой балладе «Корыл 3jMa» («Красное 
Яблоко») и в статьях политико-обществен
ных; -у видной писательницы Халидэ Эдиб, 
автора романа «Новый Турок»; установле
ние монгольского освободительного празд
ника «Эргене-куп», и др. В жизни идеалам 
националистов грозяг опасности: изнутри 
(со стороны реакционеров-мусульман) и 
извне (российские мусульмане, на которых

они так рассчитывали, теперь русской рево
люцией направлены по руслу социализма, 
а арабы настроены сепаратистски). Впрочем, 
Брокельман не п о л и т и к , да и вообще сообра
жение о будущих возможностях на время 
разрушены германской катастрофой.

В. Гордлевский

— Di c h t e r d e r  ne ue nTi i r ke i .  Von Prof. 
D-r Martin Hartmann. Mit einem Bildniss des 
verewigten Verfassers und zehn Bildnisseu 
turkischer Dichter. Berlin. 1919. Verlag «Der 
Neue Orient». 8° pp. 128.

Берлинский профессор Мартин Хартман 
(умер 5 декабря 1919 г.), хороший знаток 
мусульманского мира, чутко улавливал со
временные отголоски общественно-культур
ной жизни Востока среди арабов и турок 
(османцев). Новейшей османской литературе 
он посвятил ряд очерков в «Mitteilungen des 
Seminars fur orientalische Sprachen3a 1916— 
1918 гг. и в Katalog’e О. Harrassowitz’a 
(«\$ 377). В книге, представляющей пере
работку части очерков (в Mitteilungen) — 
обычные для автора достоинства (живость) 
и недостатки (спешность и разбросанность). 
В основу положен восточный материал — 
характеристики писателей, извлеченные из 
литературного календаря на 1914 год («Нев- 
сал-и милли»); характеристики эти допол
няются замечаниями критики-биографиче
скими, интервью и т д.; всего в книге 25 
писателей, старых и новых, — до-и после
революционных.

Пропуски ясны и для автора. Цельность 
построения пропадает (нарушают ее и отсту
пления); это — лишь глоссы человека, вни
мательно читающего произведения литера
турные. Зависимость, смена течений лите
ратурных, их видоизменения во время войны 
(нарастание националистическое, пантюр- 
кистское, панисламское и др.) — все это зату
шевано у автора; впрочем, этюды об 
А. Джанибе, Ака Гюндюзе — наиболее об
ширные — обрисовывают пантюркистские 
тенденции (рассказ Ака Гюндюза «Турецкое 
сердце» был переведен и на русский язык 
в «Бостонном сборнике в честь А. Н. Весе
ловского». М. 1914). Хартман предполагал 
написать и обобщающий (синтезирующий) 
очерк, но смерть расстроила планы. Во вся
ком случае, чтение книги о новейшей 
османской литературе, так сказать, сурро
гата подлинной литературной османской 
жизни—и приятно, и полезно. Есть, конечно, 
и спорные суждения: безусловно неверен 
отзыв о М. Эмине, как о «сильном таланте»; 
непонятно и несправедливо и суждение о 
С. НазиФе, как о враге новой Турции; би
блиография кое-где должна быть дополнена: 
так, Экрему посвящен был специальный 
нумер журнала «Тюрк Юрду»; X. Фахри 
легко мог бы быть исключен из обзора.

В. Горд.ивский
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— H is tori  a de l o s j u e c e s d e  Cordoba  
por Al - Joxani .  Text o  arabe у t raduc-  
ci on e s panol a  por Julian Ribera (de 
la Ac ade mi a  espanol a) .  Madrid 1914. 
XLVI +  *57 +  207.

В недавнее время достигли Петербурга 
новые труды испанских арабистов. Самая 
интересная .среди них книга это — хроника 
Аль-Хошани (+ 971), изданная по един
ственной о к с ф о р д с к о й  рукописи академиком 
X. Риберою. Г. Рибера — глава современ
ных испанских арабистов и непосредствен
ный учитель большинства из них. Из его 
школы вышли гг. Asin Palacios, Mariano 
Gaspar и покойный Francisco Pons Boigues, 
талантливый переводчик романа Ибн-Ту- 
Фейля, который знаком и русскому чита
телю по переводу И. П. Кузьмина, также 
унесенного смертью. Julian Ribera — автор 
многих книг и статей, посвященных раз
ным вопросам испано-арабской культуры; 
его перу принадлежат работы, в которых 
он является продолжателем славного Dozy 
и других ученых, интересовавшихся судь
бами испанских арабов. Он был также 
участником Bibliotheca * Arabo - Hispana, для 
которой приготовил не один том, то само
стоятельно, то работая как сотрудник 
Франсиско Кодеры. Участвовал он и в Со1- 
leccion de estudios Arabes, в которой собрано 
немало важных трудов испанских араби
стов. Наконец, Рибера не чуждался вопро
сов школьной практики и методики исто
рических наук.

Книга, заголовок которой мы привели вы
ше, стоит в самой близкой связи с той груп
пой работ Риберы, в которых он изучает 
судьбы испанцев, оставшихся жить под 
скипетром Омайядов с того момента, как 
пало готское королевство и погиб король 
Родриго. В этих работах, весьма поучитель
ных и интересных, Рибера примыкает частью 
к Dozy, частью к Симонету, который напи
сал капитальную книгу об испанских моса- 
рабах (Historia de los MozArabes de £spana, 
Madrid. 1903).

Удалось ли этим испанцам сохранить 
свой язык? Насколько сберегли они черты 
своего народного духа и быта? Как долго 
сохраняли они преданность Христу? Скоро 
или не скоро приняли ислам? и т. д. 
Вот ряд очень важных исторических про
блем, и по сей день еще не выясненных 
окончательно. Хроника Аль-Хошани, издан
ная и переведенная Риберой, открывает 
нам ряд перспектив в этой темной покуда 
области. Хропикой Аль-Хошани пользова
лись ученые и раньше Риберы, напр., Dozy, 
Gayangos и особенно Pons Boigues, который 
дал довольно полную, но не всегда правиль
ную характеристику этого историка. Теперь, 
благодаря переводу Риберы, мы можем про
читать «хронику судей Кордовы» полностью, 
и по-арабски, и по-испански. Тексту хро
ники Рибера предпослал содержательный

этюд об Аль-Хошани, в котором — попут
но— исправлено кое-что из неточностей 
и ошибок Dozy и Pons Boigues’a. Перед 
нами отлично отпечатанный том, который 
весь читается с пользой и с интересом. 
В нем 4 главы неравной величины. Самая 
большая [стр. 30 — 207] — четвертая, в ко- 
окрой Аль-Хошанй рисует жизнь п нравы 
кордовских кади со времен Абдеррахмана 
Пришельца и до Абдеррахмана III (прибли
зительно 755 — 968 г.г. по Р. Хр.). Третья, 
которая значительно короче [стр. 18 — 30], 
посвящена кордовским судьям, чинившим 
суд до Омайядов, в начальную эпоху господ
ства арабов. Вторая глава [стр. 8 — 18] — 
довольно подробный список лиц, кото
рым было предложено достоинство судьи, 
но которые его не приняли. Наконец, 
в первой, тоже очень краткой [стр. 5 — 18], 
Аль-Хошани знакомит читателя с планом 
и задачами своей хроники.

В общей сложности перед читателем пе
строй и яркой вереницей проходит около 
40 кордовских кади. Автор изображает 
кордовское гражданское судопроизводство 
VIII — X в.в. по Р. Хр. Выясняется симпа
тичная Фигура кордовского судьи, который 
обыкновенно бывал честным и гуманным 
ревнителем закона. Мелькают Фигуры секре
тарей, адвокатов, палачей и полицейских. 
Один за другим являются в главную кордов
скую мечеть, в которой происходит суд, муж
чины и женщины, спорят, препираются, вы
слушивают упреки, угрозы и приговор 
судьи. В общем получается картина, пол
ная красок и жизни, воскрешающая обита
телей кордовского халиФата с их страстями, 
мыслями и чувствами. Вдали от всего 
этого видны халиФЫ, которые живут 
уединенно, но пристально присматриваются 
ко всему тому, что волнует их шумную 
и иногда непокорную столицу. .

Хроника Аль-Хошанй клад для ученых, 
которые захотят дать характеристику ис
пано-арабской культуры VIII — X в.в. по 
Р. Хр. Она значительно увеличивает запас 
данных по этой части, который мы находим 
у Маккари и других арабских историков 
и бытописателей. Весьма полезной ока
жется она и для будущего историка мосара- 
бов, который пожелает дополнить Симо- 
нета.

Прочитав хронику Аль-Хошанй, уже 
нельзя думать, что вся масса жителей Кор
довы VIII — X в.в. по Р. Хр. окончательно 
стала арабской, забыла Христа и свой природ
ный язык. Напротив, очевидно, что в эпоху, 
изображенную у Аль-Хошани, было немало 
таких обитателей Кордовы, которые продол
жали чувствовать себя испанцами и говорить 
по-испански. Важность этого вывода, конеч
но, никто оспаривать не станет. Что же ка
сается чисто литературных достоинств хро
ники Аль-Хошанц, то они не велики. Так, 
в ней почти никогда не попадаются стихи,



202

без которых обыкновенно не обходится 
большинство арабских хроник. Художе
ственным мастерством слова Аль-Хошанй 
похвастаться тоже не может. Он излагает 
вещи просто, без всяких прикрас, без вся
кой риторики. Почти всегда указывает он 
свои источники, и устные, и письменные, 
вообще довольно богатые. Не гонясь за 
изяществом Формы, Аль-Хошанй не мудр
ствует лукаво, но пишет хронику, которая 
под час краткостью и сжатостью напо
минает словарь. Но простота стиля отнюдь 
не уменьшает интереса хроники Аль-Хо- 
шани. Напротив, этим - то именно она 
и увлечет историка, который, читая ее, по
гружается в самую глубь кордовской жизни 
столь отдаленного времени. Издав и пере
ведя хронику Аль-Хошанй, Рибера оказал 
весьма существенную услугу историкам 
испано-арабской культуры, которые и бу

дут благодарны почтенному мадридскому 
академику. Перевод его близок к подлин
нику, легок и изящен. Попадаются иногда 
неточности; есть случаи, в которых, как 
нам кажется, Рибера не во всем уловил 
смысл арабского текста, но этих или иных 
промахов очень мало. Притом не всегда 
легкой бывала самая задача переводчика. 
Весьма часто приходилось ему передавать 
на современный лад разговорный язык кор
довских арабов VIII — X в.в. пог Р. Хр., 
которого так много у Аль-Хошанй. А это 
задача не из простых. Мы думаем, что 
отрывки хроники Аль-Хошанй заинтере
суют и русского читателя. Может быть, 
кто-нибудь из наших молодых арабистов 
займется этой хроникой и — хотя бы Ча
стично— передаст ее по-русски.

Д. К. Петров



Х Р О Н И К А

ИЗ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ.

•  В А н г о р е  второй уже год дей
ствуют с в о б о д н ы е  в ы с ш и е  к у р с ы .  
Во главе совета преподавателей находится 
российский татарин-эмигрант Юсуф Акчу
рин, бывший издатель патриотического 
(литературно-научно-общественного) органа 
«Тюрк Юрду» («Турецкая Земля»). Перед 
началом занятий осенью 1922 года Ю. Ак
чурин произнес речь, в которой отмечал 
обязанности, лежащие на «армии учи
телей», которые должны победить в стране 
духовный мрак и привести турецкий народ 
к свободе и независимости. В текущем 
учебном году объявлены следующие пред
меты, из цикла общественно-гуманитарных 
наук: Ходжа Нусрет читает богословие 
(вновь введенный курс), Салих РиФ’ат— 
языковедение, Назим Шакир — психологию, 
Кязим Нами — историю педагогики, Хам- 
дулла Субхи — историю мусульманского 
и* турецкого искусства, Ю. Акчурин — 
историю Европы XIX века, Ахмед Агаев 
(русский эмигрант, пантюркист) *) — исто
рию культуры, Велед Челеби — историю 
турецкой литературы 2), Махмуд Эс’ад — 
современный государственный строй, Мю- 
нир — международное право, Мехмед 
Вехби — историю политической экономии, 
Хасан — Финансы, Низам-эд-дин Али — 
капитал, ТевФик Рюшди — гигиену.

ф Небезызвестный османский турколог 
Неджиб Асьш-бей, автор истории турок 
(по Казну), разделяющий туранскую язы
ковую теорию, полемизирует с европей
скими публицистами и политиками, бро
сающими лозунг, что османцам, как азиа
там, не место в Европе. С одной стороны, 
говорит он, и народы, населяющие Европу, 
пришли из Азии, а с другой, российские 
турки, неправильно называемые татарами, 
финны, мадьяры, болгары и др. живут же 
в Европе. Стало-быть, противоположение 
европейцев и азиатов искусственное и с на
учной точки зрения критики не выдержи-

!) Занимает пост директора бюро печати в Ана
толии.

-) Очевидно, он оставил приорство ордена мевлеви 
в Конии.

вает. А если обратиться еще к истории 
Турции, то окажется, что первоначально 
столица ее была в Европе (Адрианополь), 
и все, что имело отношение к Европе, 
османцы ценили выше азиатского; так, 
напр., румелийский кадыаскер превосходил 
кадыаскера анатолийского, шейх-уль- исла
ма обычно избирали из румелийских 
кадыаскеров, и т. д.

Газета «Сабах», приводя мнение Н. Асым- 
бея, замечает, что, раз устанавливаются 
в Европе две идеологии, европейская 
и азиатская, не пора ли османцам точно 
уяснить себе, по какому руслу им следует 
итти.

•  О с м а н с к и е  п и с а т е л и ,  как 
оставшиеся в Турции, так и эмигриро
вавшие за границу, болея душою за ро
дину, с о ч у в с т в у ю т ,  конечно, кеМа
ли с т а м. Недавно в газетах напечатаны 
были письма, которыми обменялись пред
ставитель младшего, сравнительно, поко
ления, Сами-паша-задэ Сезаи-бей и вете
ран от литературы, поэт Абд-ул-Хакк 
Хамид-бей. Последний прислал из Вены 
(где он успел написать и напечатать боль
шое произведение «Души» — «Рухлар») 
письмо, в котором отдает хвалу националь
ному герою МустаФе Кемалю-паше, подъ
явшему на свои рамена высокий подвиг — 
освобождение Турции, а может быть, 
и всего мусульманского мира от иностран
ного, европейского вмешательства. Стоско
вавшись на чужбине, Абдул-Хакк Хамид- 
бей ждет только, когда откроется путь 
в Константинополь через Адрианополь, 
этот второй «священный город», с которым 
связан в истории Турции ряд дорогих 
воспоминаний.

•  Ряд статей в «Игдаме» К'епрюлю-задэ 
М. Фуад посвящает и с к у с с т в а м  у т у 
р о к  *). Основная точка зрения его заклю
чается в том, что раскопки в ТурФане 
обнаружили высокое развитие искусств 
у турок, и говорить исключительно об иран
ских отражениях и заимствованиях в ту
рецком искусстве, отрицать самостоятель
ное его значение— преждевременно. В част-

I) В моем распоряжении была только одна статья.
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ности, М. Фуада интересует м и н и а т ю р а  
в Т у р ц и и ;  единственным источником 
считалось сочинение Алия «Менакиб и хю- 
нерверан» («Биографии достохвальных 
художников»), но есть кое-какие и другие 
сведения. Очеркам миниатюры у османцев 
предпосланы краткие замечания о мало- 
азнйских сельджукидах. Зная о процвета
нии искусств у них (архитектуры, скульп
туры, резьбы по дереву, металлу, и т. д.), 
трудно допустить, чтобы отсутствовала 
и миниатюра. И действительно, в этом 
отношении большой известности достиг 
мастер-христианин («художник румский») 
Айн-уд-доулэ, исполнявший, по повелению 
султанши Кючи-хатун, портреты поэта 
с у ф и й с к о г о  Джелаль-эд-дина Руми, автора 
«Месневи» (в XIII веке); известен был 
и армянин, был даже художник турок, 
шейх Бедр-эд-дин Яваш. На миниатюрах 
и портретах сельджукидской эпохи заметно 
влияние, хотя и претворенное, византий
ское. Что касается, собственно, османской 
миниатюры, то для суждения о ней важны 
сведения, сообщаемые в переводе осман
ском историке-библиографического сочине
ния «Шекаик»: дед поэта Ламии (XVI века), 
Бурсалы Али (Алий из Брусы) во время 
нашествия Тимур-ленга удалился в Транс- 
оксанию и, изучив там искусства, приобрел 
большую известность. Через некоторое 
время он возвратился на родину и ввел 
в употребление разукрашенное окно в по
толке, — так толкует М. Фуад темный тер
мин «серведж *)-п мунаккаша». д  ^

•  З а к о н ч е н ы  п е ч а т а н и е м  в о с 
п о м и н а н и я  покойного великого везиря 
Кучюк Саида-паши. Мемуары (два гро
мадных тома, около двух тысяч страниц) 
обнимают долгую эпоху султана Абдул- 
Хамида II, открывшуюся (в 1876 году) 
свержением с престола старшего брата, 
Мурада V. Саид-паша за это время был 
десять раз великим везпрем, и понятно, 
какой богатый и важный материал заклю
чают его мемуары. Здесь излагаются 
н разнообразные государственные вопросы, 
внутренняя и внешняя политика, вопросы 
Румелийский, Босно-Герцеговинский, Са
мосский, Критский, Македонский, Трипо- 
лийский, Болгарский, — словом, все пере- 
петии Восточного вопроса, приведшие 
к отторжению от Турции завоеванных 
когда-то оружием областей; здесь нашли 
место полные драматизма сцены, как за 
великим везирем по пятам ходили шпионы, 
как султан Хамид II покушался на жизнь 
Саида-паши, как великий везирь спасался 
в английском посольстве, и др. ^  j ,

•  В османской п е ч а т и  резко о с у 
ж д а е т с я  а н г л о ф и л ь с к а я  п о л и -

Фонема состоит из букв: син, ре, вав, джим.

т и к а  М е к к с к о г о  ш е р и Ф а  Х у 
с е й н  а - и б н - А л и. Несчастия, обруши
вшиеся на Турцию, «этот наиболее крепкий 
столп ислама», разделяет в сущности весь 
мусульманский мир, ибо, поскольку духов
ный глава мусульман, халнФ, является 
как бы пленником Англии в Константино
поле, — между мусульманами разрушена 
свобода общения.

•  В Константинопольском университете 
на почве недовольства пятью профессо
рами (Али-Кемалем, старым журналистом, 
восхвалявшим греков и недавно, согласно 
телеграммам, убитым в Смирне; Ризой 
ТевФиком, « ф и л о с о ф о м » ,  которому османцы 
не могут простить, что он открыто одобрял 
Севрский договор; поэтом Дженаб-Шпхаб- 
Эд-дином; историком литературы Хусейном 
Данишем; адвокатом Барсамианом), кото
рых молодежь обвиняла в измене отече
ству, п р о и з о ш л и  к р у п н ы е  б е с п о -  
р я д к и. Началось с медицинского Факуль
тета. Все попытки уладить к о н ф л и к т  возбу
дили еще большее негодование студентов. 
Была объявлена забастовка, и профессора, 
пытавшиеся читать лекции, были ошиканы 
и выгнаны из аудиторий, а у министра 
народного просвещения, Саид- бея, попро
бовавшего защищать профессоров-«измен
ников», были выбиты в министерстве окна. 
Вызвана была полиция, пустившая в ход 
пожарные трубы ; во время столкновения 
несколько студентов было ранено. В резуль
тате университет был закрыт.

•  Издающаяся в Сарыкамыше газета 
«Варлык» направления панисламистско- 
пантюркистского, как выразительница мне
ния анатолийских турок, по поводу слухов 
о з а м е н е  в Азербайджанской Республике 
а р а б с к о г о  ш р и ф т а  латинским, напе
чатала передовую статью, в которой реши
тельно высказывается против этой меры, 
подсказанной, очевидно, врагами, и клоня
щейся к разрушению единства между мусуль
манами: ведь дело идет об упорядочении 
письма для облегчения чтения, но этого 
можно проще достичь введением в араб
ский шриФт особых знаков для гласных.

•  Среди анатолийских учителей, оче
видно, зародилось течение, ставящее своею 
целью о ч и щ е н и е  я з ы к а  о с м а н 
с к о г о .

Учительская корпорация в Нигдэ обра
тилась в министерство народного просве
щения в Ангоре с просьбой заняться 
реформой языка — правописания и самого 
шрифта, ибо язык — могучее средство куль
туры, и в высшей степени важно, чтобы 
были установлены определенные правила, 
и обучение грамоте происходило в наиболее 
легких для детей условиях.
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•  Бывший директор печати в Ангоре 
Хусейн Раъиб-бей, в настоящее время 
состоящий при представительстве ангор
ского правительства во Франции, написал 
(по-Французски) книжку -памфлет о «На 
ц и о н а л ь н о м  д в и ж е н и и  о с м а н 
с к о м  и М у с т а Ф е  Н е м а л  е». Одна 
глава посвящена «правам меньшинств 
в Турции». Автор доказывает, что издавна 
в положении угнетенных были не кто 
иной, как османцы. В течение веков они 
были в змеиных з>бах меньшинств; богат
ства Турции принадлежали сарраФам (бан
кирам) меньшинств; счастье Турции раз
рушилось эгоистическими стремлениями 
меньшинств; политическому единству ме
шали школы меньшинств, и т. д. Уделено 
внимание и «православным османцам» (ду
ховный представитель которых Е в ф и м и й - 

Эфенди недавно отправил главам христиан
ских церквей послание, обвиняя констан
тинопольского патриарха, Мелетия, в греко- 
ф и л ь с к о й  политике, — в служении «великой 
идее» греков).

В Смирне, занятой османцами, возобно
вились с о б р а н и я  « Т у р е ц к о г о  о ч а 
га»— националистической организации, воз 
никшей еще до войны по почину ЮсуФа 
Акчурина; среди присутствовавших были: 
поэт националист Мехмед Эмин, литератор 
Хамдулла Субхи, Неджати-эфенди (основа
тель смирнского отделения) и др.

•  В Адалин (на берегу Средиземного 
моря) « До м м о л о д е ж и »  у с т р а и в а е т  
л е к ц и и ,  которые пользуются среди насе
ления большим успехом; между прочим, 
Сулейман Фекри-бей читает историю 
города.

Там открылось и медресэ «ТевФикийэ», 
которое должно воспитывать «достойных 
внуков Муллы Хюсрева» (знаменитый бого
слов и шейх-уль-ислам османский XV века).

•  В Кастам у ни, по инициативе губер
натора РаФет- бея, возникло « У ч е н о е  о б 
щ е с т в о » ;  согласно уставу, общество из
учает историю, географию, быт местного 
края.

•  Недавно в Константинополе происхо
дил к о н к у р с  на  п о с ы л к у  м о л о д ы х  
л ю д е й  (четырех) во Ф р а н ц и ю  для за
вершения образования. Французское пра
вительство берет на себя полное содержа
ние студентов. •

•  Для пропагандирования Французской 
идеи Ф р а н ц у з с к о е  п р а в и т е л ь 
с т в о  о т к р ы л о  в К о н с т а н т и н о 
п о л е  — в европейской и в турецкой 
части города — « н а р о д н ы е  у н и в е р 
с и т е т ы »  — бесплатные вечерние курсы, 
программы которых рассчитаны на два 
года. Лекции происходят в бывшей немец
кой школе, в османском университете и т. д.;

в Стамбуле одно отделение предназначено 
для мужчин; другое специально для лиц 
женского пола.

•  В прошлом году на е с т е с т в е н 
н о м  Ф а к у л ь т е т е  Константинополь
ского университета к о н ч и л о  к у р с  д е 
с я т ь  м у с у л ь м а н о к .

•  Для поднятия народного благососто
яния З о н г у л д а к с к а я  м о л о д е ж ь  
(в Кастамунийском вилайете) образовала 
кружок, члены которого предполагают 
устраивать лекции агрономические, вечер
ние курсы; открыть общественную библио
теку; пробуждать интерес к спорту, ит. д.

•  В Анатолии введен з а к о н  о б  о б я 
з а т е л ь н о с т и  н а ч а л ь н о г о  о б 
у ч е н и я .  Мухтары участковые составляют 
списки детей школьного возраста и их 
родителей и передают старшим учителям 
школ квартала. Еженедельно учителя от
мечают тех детей, которые не посещают 
школу, и препровождают отчет в совет 
начального обучения, а совет, с своей сто
роны, уже привлекает к ответственности 
родителей или опекунов.

•  В виду тяжелого положения казны 
константинопольской решено было п е р е 
д а т ь  н а ч а л ь н ы е  ш к о л ы  м е с т 
н ы м  о б щ и н а м ,  отнеся их содержание 
на местные средства или установив спе
циальный налог; за министерством народ
ного просвещения сохранено право кон
троля. Курс обучения понижен до четы
рех лет.

•  П р о м ы ш л е н н о е  у ч и л и щ е  
в Константинополе р е ф о р м и р у е т с я  
согласно указаниям иностранных специали
стов.

•  Министерство земледелия и торговли 
открывает к р а т к о с р о ч н ы е  с т р о и 
т е л ь н ы е  к у р с ы ,  на которые допу
скаются и офицеры. В виду больших пожаров, 
уничтоживших за последние годы значи
тельную часть Стамбула, ощущается боль
шой недостаток в опытных мастерах, ко
торые должны выискивать и поддерживать 
старинные Формы национального архитек
турного стиля.

•  В Константинополе основано О б щ е 
с т в о  — « З н а н и е  и Б л а г о с о с т о -  
я н и е». члены которого желают поднять 
научный и экономический уровень мусуль
манского населения.

•  В Константинополе образована к о- 
м и с с и я  по  о б с л е д о в а н и ю  инвен
таря в а к у Ф н ы х  б и б л и о т е к .  В одном 
квартале Сулейманийэ насчитывается 22 
библиотеки. Среди них есть и библиотека, 
заключающая иностранные книги, куплен-
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ныв в России; книг значится в ней 
6207 томов, на 33 языках.

•  Османское медицинское Общество 
(в Константинополе) образовало специаль
ную к о м и с с и ю  д л я  с о с т а в л е н и я  
м е д и ц и н с к о г о  с л о в а р я .

•  Военно-ученая комиссия при гене
ральном штабе (в Константинополе) вы
пустила уже ряд с о ч и н е н и й  п о  м и р о 
в о й  в о й н е ,  как иностранных авторов, 
так и отечественных, в которых затраги
ваются военные операции союзников (англи
чан) в Турции; готова также общая история 
войны, в двух видах — полная и краткая.

•  У. небезызвестного османского исто
рика А х м е д а  Р е Ф и к а  наблюдается 
теперь естественный уклон в сторону из
учения Малой Азии; отказываясь от тра
диционной точки зрения на историю 
Османской империи, он устанавливает вну
треннюю культурную связь между осман
цами и сельджукидами (конийскими), рас
сматривая первых, как преемников вторых.

•  В Багдаде не так давно произошел 
случай, показывающий, что м е с о п о т а м 
с к и е  а р а б ы  еще т я г о т е ю т  к К о н 
с т а н т и н о п о л ю .  Во время пятничной 
молитвы один офицер потребовал, чтобы 
имам помянул во время «хутбы» Хиджаз- 
ского эмира Хусейна (бывшего шериФа 
Мекки); но имам, не смутившись, произнес 
имя халиФа — османского султана, а после, 
при всеобщем одобрении, заявил, что место 
пребывания халиФа — Константинополь. 
В мечети поднялся шум, и злосчастный 
оФицер был избит. На сторону имама 
стал и месопотамский эмир Фейсаль, 
и представитель Англии.

•  « Ф и л о с о ф »  Р и з а  Т е в Ф и к  один из 
сотрудников Э. Брауна (он издал текст 
о «хуруФИ» в серии Гибба), за свои англо
фильские чувства должен был оставить 
место преподавателя в американском кол
леже в Константинополе. В последнее 
время он устроился в Зонгулдаке препода
вателем османского языка в местном кол
леже, но и здесь повторилось то же: слу
шатели настояли на его удалении. •

•  Депутат Кутахьи, Бесим Ашалай 
напечатал в ангорской прессе статью

об  о р ле ,  к а к  о старом т у р е ц к о м  
г е р б е ,  вскрывающую националистические 
тенденции османских ученых. В Малой 
Азии эта эмблема известна была уже 
в эпоху хеттов, «родоначальников» турок, 
от них заимствована монголами, а от мон
голов обратно вернулась к малоазийским 
туркам — сельджукидам. Изображение орла 
сохранилось в Малой Азии на четырех 
сооружениях из эпохи сельджукидов — 
в Эрзеруме и Нигде (Ионийского вилай
ета). Между ними наиболее древним является 
медресэ ЧиФте-минарэ в Эрзеруме, по
строенное в 650 году хиджры султаном 
Мелик-ханом, который высек на дверях 
медресэ этот монгольский герб; к 710 году 
хиджры относятся казармы «Кышла Яку
нин» в Эрзеруме — здесь орлы все одно
главые. Третий орел — на тюрбэ Хавенд 
( =  Худавенд) хатун в Нигде, дочери Рукн- 
эд-дунья (ве-д-дин) Кайхосрова; из над
писи видно, что Хавенд-хатун властвовала 
над Нигде, будучи уже вассалом монголов 
после падения сельджукидов румских 
в Конии; четвертый орел красуется над 
дверью мечети Сонгор-бея (в Нигде), также 
вассала монголов (во время Абу- Сеид -хана). 
В статье приводится и текст различных 
надписей, но хронологические вопросы 
(напр., о Сонгоре) не разрешены.

•  На мысе С а р а й - б у р у н  (в Кон
стантинополе) междуИнджикиоском иГюль- 
ханэ ведутся, по почину иностранцев, 
р а с к о п к и ;  открыт акведук, церковь, 
а также ряд предметов византийской 
эпохи.

ф Дворец «Т е к ф  у р - с а р а й» (в Стам
буле) разрушается все более и более; дере
вянные подпорки, поддерживавшие стену, 
растасканы, и, чтобы сохранить его, рас
ходы по ремонту взял на себя местный 
грек.

•  В Константинополе основано О б щ е 
с т в о  в о с т о ч н о й  м у з ы к и .

•  А з е р б а й д ж а н с к а я  о п е р е 
т о ч н а я  т р у п п а  недавно с большим 
успехом играла в воссоединенном с Тур
цией Сарыкамыше, а теперь, по пригла
шению, едет в Эрзерум.

Вл. Гордлевский



Н Е К Р О Л О Г И

ПАМЯТИ ПРОФ. В. Д. СМИРНОВА

Следуя прекрасному примеру своего покойного учителя, памяти которого посвя
щаются эти строки, примеру, завещанному им в некрологе И. Н. Березина, мы 
начнем словами Василия Димитриевича: «Не всестороннюю и решительную оценку 
личности, жизни и деятельности покойного... мы намереваемся сделать над свежей 
могилой его, а только хотим отдать дань уважения учеников к учителю и исполнить 
долг товарищей товарищу по общему нашему ученому поприщу кратким напомина
нием о главнейших событиях в летописи его жизни и таким же указанием на итоги 
его ученой деятельности, дающие ему право на занятие подобающего места в исто
рии русской науки, в частности науки востоковедения».

В. Д. Смирнов, родившийся 28 июля 1846 года, провел свое раннее детство 
на Бирючьей Косе под Астраханью, в Астрахани окончил духовное училище, 
а семинарское образование получил в Перми, откуда в 1865 году переехал 
в Петербург, следовательно около 20 лет провел на границе Запада и Востока, прежде 
чем появился типичным бурсаком для получения высшего образования в наиболее 
европейском из городов России.

Отец В. Д. был сначала сельским псаломщиком, а затем диаконом и умер, когда 
сыну было всего 8 лет. Только человек недюжинной воли, выдающихся способностей 
и высокого рвения к знанию и к лучшей жизни мог в положении неимущего сироты, 
каким был В. Д., преодолеть все трудности и невзгоды на пути от бедного матери
альными средствами, учителями и учебными пособиями Астраханского духовного учи
лища до профессорской кафедры столичного университета.

В живых рассказах остроумного наблюдателя и талантливого собеседника В. Д. 
жуткий, но все же не лишенный трогательных, светлых черт быт бурсаков произ
водил на слушателей еще более волнующее впечатление, чем очерки Помяловского. 
Бесконечно жаль, что В. Д. так и не удосужился исполнить просьбы своих почита
телей и увековечить книгой свои бурсацкие воспоминания. Оставшиеся после него 
в большом количестве дневники, насколько мне пока удалось установить, начинаются 
с 1862 года, когда он переехал в Пермь, и далеко уступают по производимому ими 
на читателя впечатлению его устным рассказам, хотя и представляют, на ряду с его 
аккуратнейшими записями приходов и расходов, вполне определенную ценность, как 
материалы для характеристики времени и среды — провинциальной и столичной, 
в которых жил покойный.

Подвиг В. Д. по подготовке к ученой деятельности в области востоковедения 
в условиях его л и ч н о й  ж и з н и  был едва ли меньшим, чем подвиг его учителя Бере
зина, названный В. Д. Смирновым «проявлением своего рода мужества на поприще 
языковедения». Как и Березин, В. Д. прошел исключительно русскую школу востоко
ведения в ту пору, когда она еще не сравнялась с западно - европейской в отношении 
научных методов. Может быть, в меньшей степени, чем Березин, но все же В. Д. 
был поклонником некоторых, по крайней мере, сторон западно-европейской куль
туры, хотя до конца жизни позволял себе с большей или меньшей серьезностью 
оспаривать положительное значение западно-европейских приемов Филологических 
разысканий.

Подобно Березину, В. Д. принадлежал к категории тех востоковедов, которые 
интересуются Востоком, но не преклоняются пред ним, а, напротив, относятся к нему 
свысока и несколько пренебрежительно.

Мне представляется, наконец, что было нечто общее между учеником и учите
лем и в языке их произведений, особенно написанных для широкой публики.
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В. Д. попал в университет не прямо из семинарии, а из Петербургской Духов
ной Академии, где он пробыл недолго. Университетскими товарищами В. Д. были 
барон В. Р. Розен и К. Г. Залеман, впоследствии — академики, которые пришли на 
Факультет восточных языков совершенно из другой среды, чем В. Д , и со значи
тельно иной, чем он, подготовкой, которые смогли, в отличие от В. Д.» усовершен
ствовать свое образование в Западной Европе и затем основать на Факультете новую 
школу научпого востоковедения, существующую поныне. В лице незабвенного 
В. Д. Смирнова сошел в могилу вслед за проФ. А. М. Позднеевым последний богатырь, 
имеющий свои несомненные заслуги старой школы российского востоковедения, круп
нейший из туркологов—османистов России, пользовавшийся известностью и в Западной 
Европе.

Окончив университет в 1870 году, В. Д. с 1873 года до самой смерти, т. е. почти 
полвека, преподавал в университете османский язык, историю османской литературы 
и некоторое время — историю Турции, в 1873 г. защитил магистерскую диссертацию 
«Кучибей Гомюрджинскнй и другие османские писатели XVII века о причинах упадка 
Турции», в 1887 г. докторскую — «Крымское ханство под верховенством Отоманской 
порты до начала XVIII века». Продолжение второго труда было напечатано в XV 
томе «Записок Одесского Общества Истории и Древностей» под заглавием «Крымское 
ханство под верховенством отоманской порты в XVIII столетии» (1889 г.). В 1891 г. 
вышло литографированное издание «Образцовых произведений османской литературы 
в извлечениях и отрывках», повторенное в 1903 г. с некоторыми изменениями и допол
нениями. Одновременно с первым изданием «Образцов» появились в свет, в серин 
Кирпичникова и Корша «История всемирной литературы», «Очерк истории турецкой 
литературы» (1891 г.). В 1897 г. был напечатан во Французском переводе каталог 
турецких рукописей библиотеки Учебного Отделения Министерства иностранных дел. 
Одиннадцатому международному съезду ориенталистов в Париже был посвящен 
вышедший в 1898 г. труд «Турецкие легенды о св. Софии и о других византийских 
древностях», критически разобранный бар. Розеном в Записках Восточного Отде
ления Археологического Общества (т. XI). К отдельным изданиям В. Д. относится, 
наконец, «Сборник некоторых важных известий и официальных документов касательно 
Турции, России и Крыма» (1881 г.). Из работ В. Д., помещенных в сборниках и жур
налах, наиболее крупными являются: «Грамота султана Османа II семейству иудейки 
Киры» (в сборнике «Восточные заметки» 1895 г.) и «Мнимый турецкий султан, име
нуемый у европейских писателей XVI в. Calepinus Cyriscelebes» (в XVIJI т. Зап. 
Воет. Отд.).

Впервые В. Д. вступил на научное поприще в студенческие годы, написав сочи
нение о восточных заимствованиях в русском языке, которое было удостоено весьма 
лестного отзыва и золотой медали в 1869 году. Извлечение из этой работы было 
напечатано в 1911 г. в XXI т. Записок Восточного Отделения под заглавием «К объ
яснению значения слова кандалы». Об интересе В. Д. к происхождению культурных 
слов свидетельствуют: вышеупомянутая статья о мнимом турецком султане, касаю
щаяся вопроса о турецком слове «челеби», не вышедшая еще в свет работа о Тьму
таракани в Византийском Временнике и подготовлявшаяся перед смертью статья о слове 
«боярин». Но главное призвание В. Д. составляла история, и он не раз в беседах со 
мной выражал сожаление, что по окончании университета остался по кафедре турец
кого языка и словесности, а не по истории Востока. Тогдашний представитель этой 
каФедры, В. В. Григорьев, был любимейшим учителем В. Д.

Работа В. Д. не ограничивалась стенами университета, который он высоко чтил, 
и его ученого кабинета, который своим уютом, богатой и разнообразной по составу 
библиотекой и всей обстановкой свидетельствовал о тонком вкусе и культурности 
хозяина. Одно время В. Д. преподавал русскую литературу в средних школах, и мне 
приходилось слышать от его бывших учеников весьма теплые отзывы об этой его 
деятельности. Долгое время В. Д. служил в Публичной библиотеке, где между прочим 
давал краткие описания вновь поступавших восточных рукописей. Был В. Д. и гласным 
Городской Думы, и ревизором городских начальных школ, и цензором мусульманских 
изданий. Любил он заниматься и домашним хозяйством. Отшельнический образ жизни 
был чужд В. Д., он любил общество, музыку, театр и сам в молодости играл на скрипке.

Поездки в Турцию, на Кавказ, в Крым, в Западную Европу, во время которых 
В. Д. усердно занимался в рукописных библиотеках и уделял некоторое внимание 
(поскольку речь идет о востоке) изучению археологии, быта, народной словесности, 
позволили ему собрать обширные материалы, и только часть этих материалов ему 
удалось использовать в печатных трудах, значительная же их доля оставлена им 
в наследство его преемникам.

В последние годы своей жизни, совпавшие с революционным временем, В. Д. 
увлекся переводческой работой для «Всемирной Литературы»: он отделывал старые
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свои переводы, переводил заново, снабжал переводы введениями, и таким образом 
в редакции издательства «Всемирная Литература» ждет своей очереди целый ряд 
крупных трудов В. Д., не дожившего до их издания: османские сказки, анекдоты 
ходжи Насреддина, извлечения нз путешествия Эвлпя -челеби, история крымского 
хана Сахиб -гирея, написанная Раммаль-оджой. Последняя болезнь (закупорка вен 
на ноге) застала В. Д. за работой над восточными версиями Шейлока.

В. Д. серьезно интересовался русской литературой, составил библиотеку русских 
писателей XVIII века и беспредельно любил Пушкина, бюст которого красовался 
в его кабинете на почетном месте. Будучи депутатом Петербургского университета 
на открытии памятника Александру Сергеевичу в Москве, он посвятил этому событию 
восторженную статью «Открытие памятника Пушкину в Москве», заканчивающуюся 
так: «как-то не верилось, что все, что тут недавно происходило, было не сон, а живая 
действительность, — такова сила влияния великих гениев па души их заурядных почи
тателей; таков результат общественного предприятия, исполненного свободно, искренно, 
дружно и бескорыстно, к полному удовольствию всех и каждого, к чести и славе 
родной страны!»

Касаясь личных свойств В. Д., мы можем сказать про него, как он сказал про 
Березина: «покойный... был... острый на слова собеседник... откровенен во взглядах 
и ирямодушен в суждениях». Не все, знавшие В. Д., питали к нему расположение, 
и он сам не всех жаловал, но во все времена он имел немало друзей и почитателей, 
а в последние годы его жизни число его поклонников, благодаря происшедшему 
смягчению в его характере, несомненно возросло, и, заменив имя И. Н. Березина 
именем В. Д. Смирнова, мы закончим слово памяти нашего учителя, как и начали, 
цитатой из его заметки на смерть Березина:

«Конечно, жизнь всем дорога, и никто охотно не расстается с нею, разве при 
каких-нибудь исключительных неблагоприятных обстоятельствах. Но если нам неиз
бежно суждено рано или поздно покинуть этот свет, то уж лучше покидать его 
в таких летах и при таких безобидных отношениях к покидаемым на земле присным 
и знаемым, когда бы можно было, отдавая богу душу, сказать при этом: «Ныне 
отпущаеши раба твоего с миром!»

Мы, кажется, не будем неправы, если признаем, что оно так и произошло 
с покойным В. Д. Смирновым.

А. Самойлобич

Аб б а с - Эфе нд и  Аб д - Ал ь - Бе х а

27 ноября 1921 года скончался в ХайФе 
(Палестина) Аббас Эфенди Абд- Аль-Бехау 
глава религиозного учения бехаидов, хо
рошо известного в Европе и Америке. 
Он родился в 1844 году; его отец Бе- 
хаулла (1817 — 1892) произвел реформу 
учения бабидов, которое получило от него 
имя бехаизма и, выйдя из рамок ислама 
и других откровенных религий, превра
тилось в общечеловеческую универсальную 
систему, нашедшую много последователей 
не только на востоке, но и в западном мире, 
особенно в северной Америке. По смерти 
своего отца Абд-аль-Беха стал во главе 
движения. Турецкая революция 1909 года 
освободила его от необходимости жить без 
права выезда в Акке; после этого он пред
принимал большие путешествия по Европе 
и северной Америке, произнося речи в раз
личных протестантских церквах и публич
ных собрапиях Парижа, Лондона, Эдин
бурга, Соединенных Штатов. По возвра
щении в Палестину он поселился в Хайфе, 
у подножия горы Кармель, и пользовался 
большим влиянием среди представителей

Восток. Кн. 3-я.

всех наций и религий, равно как всех клас
сов населения, благодаря обаянию своей 
выдающейся личности. Внешним образом 
это проявилось на его похоронах 29 ноября, 
в которых приняли участие все жители 
Х яйфы и ближайших местностей. В 40-й день 
после его кончины, на торжественных по 
восточному обычаю поминках его преемни
ком был объявлен его внук Шауки Раббани, 
студент в Оксфорде. Это повидимому гро
зит некоторым расколом, так как одна пар
тия среди бехаидов более достойным преем
ником нокойнаго считает его брата Мухам
меда Али, живущего в Акке.

Бехаидов, как и бабидов связывают 
с Россией тесные духовные узы. Изгнан
ные из Персии бабиды нашли убежище на 
Кавказе и в Средней Азии, где в Асхабаде 
была воздвигнута их первая мечеть. Рус
ские востоковеды первыми обратили вни
мание на их учение и посвятили исследо
ванию и истории его ряд капитальных ра
бот. В русской изящной литературе оно 
нашло себе отклик в двух драматических 
произведениях II. Гриневской («Баб» и «Бе- 
хаулла»). Бехаиды любили Россию, и автор 
этих строк живо вспоминает тот интерес, 
с которым расспрашивал его в 1910 году 
Аббас Эффенди при первом знакомстве 
в ХайФе. Разговор шел на арабском языке,

14



210

которы м  покойны й владел так ж е  свободн о, 
как и родны м  персидским , но говорил с н е 
которы м  акцентом , см ягчая на п ерси дск и й  
лад гор тан н ы е арабск и е  звуки. Н а первом  
плане стоял Т олстой, но А б б а с  Э ф ен ди  х о 
рош о знал и т р уды  р у сск и х  у ч еп ы х , п и са 
вш их о б а б и д а х  и б ех а и д а х , пр ои зн ося  с о со 
бы м чувством , как родны е, им ена академ и
ков Б. Р о зен а  и А . Т ум ан ск ого , п ок и н ув ш и х  
эт о т  мир ран ьш е его. В о всей его Ф игуре  
и обращ ен и и  чувствовалось в н у т р ен н ее  вели
ч ие и великая д у х о в н а я  сила, которая о б а я 
тельно дей ствовала на в сех , д а ж е  случай но  
с ним в стр еч ав ш и хся . jr тг

Т а л х  а - Б е й

В  конце 1921 года с к о н ч а л с я  Талха- 
бей, сы н  А б у  - з  - З и и  ТевФика, и зв ес т 
ного ж ур н ал и ста  и к н игои здателя (ум ер

в 1913 го д у ), п р одол ж авш и й  и зд а н и е  ста
рой га зет ы  эп о х и *  Ш и н е с и -  эф ен ди  под  
видои зм енн ы м  заглавием  « Т е в х п д -и  ЭФкяр» 
(« О б ъ ед и н ен и е  м ы слей»). И н т ер ес  к' и зд а 
тел ь ству  Т а л х а -б е й  унаследовал  от  о т ц а ,—  
он хотел  п остави ть  г а зе т у  на дол ж н ую  
в ы со ту  и ш ел в п ер ед и  св ои х  с о т о в а р и щ е й ; 
он заботи л ся  и о х у д о ж ес т в е н н о й  с т о 
р он е  —  сам н абр асы вал  для га зет ы  р и сун к и  
и кроки; чертил карты  и  т . д . Т а л х а -б е й  
бы л больш ой п а т р и о т  и, к он еч н о, во врем я  
ок к уп ац и и  К он стан ти н оп оля  сою зн ик ам и  
н е  и збеж ал  р еп р есси и . В оен н ы й  тр и б у н а л  
п р исудил  его  к тю р ем н ом у зак лю ч ен и ю , 
и т о г д а -т о  он зап олучи л бол езн ь  (ч ахотк у), 
св едш ую  его  в м огилу.

А  н езадол го  ум ерла и мать его , в ы д е 
лявш аяся ср еди  тур ч ан ок  как ин телли гент
ностью , так  и  тв ер дость ю  х ар ак тер а . Н а  
своем  век у , долгом , ей  пр иш лось испы тать  
м н ого горя, н ач ин ая с т о го  м ом ента, когда  
ее  м уж , А б у - з - З п я ,  сослан  бы л в 7 0 - х  го 
д а х  на остр ов  Р о д о с  (за н ап адки  на дв о р ец  
в га зе т е  «С ирадж » —  «Ф онар ь»).

В. Г.

П О П Р А В К А :  В  тек сте  статьи  В . С тр уве «Н ов ы е отк р ы ти я  в царском  н ек р о 
поле Ф ив» н ео б х о д и м о  сделать сл ед у ю щ и е исп р авлен и я : стр . 155, стр ок а 8  сн и зу  —  
вм есто слов «(ри с. 4)» , долж но бы ть  (рис. 5); стр . 157, стр ока 20  с в е р х у  —  вм есто слов  
«(рис. 5)», долж но бы ть (рис. 4).

Редакционная коллегия: проФ. В. М. Алексеев, проФ. Б. Я. Владимирпов, 
акад. И. Ю. Крачковскни, акад. С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов.

Редакция и контора: Петербург, Моховая, 36.
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