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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
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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,
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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).
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