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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




