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Неизвестное сочинение— автограф сирийского
эмира Усамы.

I.

35 лет прошло с тех пор, как была издана впервые «Книга нази
дания»— автобиография современника первых крестовых походов, уро
женца маленького сирийского городка Ш ейзара эмира У сам ы -нбн-М ун- 
к п з а 1. Прошло 35 лет и за этот срок она приобрела себе па Западе ту 
известность, которая не выпала на ее долю на родине, если судить по един
ственной дошедшей до нас рукописи. Два полных перевода на европейские 
языкп, до 35 монографий и статей, между прочим, в медицинских или охот
ничьих журналах1 2 3 * * —  все это показывает, что характерная Фигура араб
ского фариса заинтересовала европейских ученых, а в его своеобразной 
книге продолжают находить материал самые разнородные специальности.

Историческое значение труда теперь достаточно выяснено и, несмотря 
на то, что за 35 лет арабские источпикп для эпохи крестовых походов 
стали известны несколько ближе, нопрежнему «Книга назидания» зани
мает среди них почетное место и стоит совершенно особняком8. Она не дает 
связной истории, как другие хроники, она нисколько не исчерпывает воен
ных политических событий своего времени, а  лишь набрасывает мастерскую 
картину духа своей эпохи,, всей ее идеологии и обстановки, того аромата 
жизни, который всегда присущ беспритязательным мемуарам современников.

1 Oas&ma ibn Mounkidh, Un 6mir eyrien au premier sifecle dee croisadee (1095-1188) par 
H. D erenbourg, Deuxifcme partie. Paris, 1886. Cp рец. бар. В. P. Розена в 3B0.II, 175—178.

2 Подробная библиография указана мною в приложении к русскому переводу автобио
графии, предположенному к напечатанию издательством «Всемирная Литература».

3 Общая характеристика Усамы и его произведений дана мною в том же издании и
н настоящей статье заимствована оттуда в общих чертах без повторения деталей.

Зышсвд Воет. Отд. Русск. Лрх. ООщ. Т. XXVI. 1
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Дли европейского историка нового времени такие мемуары— необходимый 
материал; в арабской литературе —  книга У самы и теперь, через 35 лет 
после своего опубликования, попрежнему не находит себе параллелей.

И в этом смысле «Книгу назидания» следует признать еще недоста
точно оцененной, как литературный памятник. Нельзя забывать, что в За
падной Европе к XLY веку мы находим уже попытку теоретического обосно
вания автобиографии в С о п тто  Д ан те  с Формулировкой двух основных 
причин ее составления и такую развитую Форму ее, как хронику Ф р а  Са
ли мбе не. Для арабской литературы «Кнпга назидания» интересна не своим 
историческом материалом, не своей структурой— во многом невыдержанной 
и сбивчивой, а  самой идеей дать личные воспоминания на Фоне историче
ских событий в Форме безыскусственного рассказа, даже по язы ку— близ
кому к разговорному —  отличающегося от летописного стиля.

Интерес к этому произведению Усамы вызывает естественное внима
ние и вообще к его литературному наследию. Оказывается, однако, что и 
он homo unius libri: другие труды ничего не прибавляют к славе этого писа
теля. По названиям нам известно одиннадцать его сочинений кроме сбор
ника стихов и автобиографии два из них дошли в рукописях непосред
ственно и до нас.

В первом— под излюбленным заглавием «Новое в науке о новом» мы 
встречаем теорию поэтических Фигур или тропов, детально разработанную, 
со строгой системой и классификацией, любовно подсчитывающую все воз
можные категории, число которых здесь доведено до 9 5 а. Во всей работе 
чувствуется культ родного слова, то преклонение пред языком, как само
довлеющей ценностью, которое часто у арабов заслоняло реальную обста
новку жизни даже изучаемого слова. Длнпнон цепыо, начиная с сочинения 
однодневного халифа И б н -а л -М у 'т а з за  (уб. в 908 г.), проходят эти рето- 
рики и поэтпки; У сама, конечно, целиком обязан трудам своих предшест
венников. Ничего оригинального в его произведении нет: та же идея, те же 
приемы, п только более детальный анализ и новые примеры обнаруживают 
самостоятельную работу.

Аналогичный по своей традиционности характер носит и второе дошед
шее до нас произвеление У с а м ы  «Кнпга о посохе»8. Оно посвящено рас
сказам о всяких знаменитых в легенде, истории и литературе посохах, на
чиная с жезла Моисеева и кончая палкой, па которую опирался в старости

1 Derenbourg, op. cit., Premiere partie, Vie d’Ousama, Paris 1889—1893, стр. 330—339.
2 Подробности о Heii с некоторыми извлечениями приводит Derenbourg, op. cit. 330— 

331 и 691—722.
3 Ibid., 334-336 и 499—542.
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сам эмир. Исторические рассказы и анекдоты переплетаются с цитатами 
стихов и создают распространенную Форму антологии, в которой арабы лю
били нанизывать самый разнообразный материал на самые разнообразные 
темы. Может быть, в сюжете Усама и явился более или менее оригиналь
ным, но построение трактата вылилось в готовую Форму. И здесь мы имеем 
дело с продуктом чисто ученого кабинетного творчества, питающегося не 
столько соками жизни, сколько традиционным книжным материалом.

Не поражают оригинальностью п стихи Усамы, сохранившиеся не 
только в отрывках, но даже и в довольно большом сборнике У Все они вра
щаются в Формах классической поэзпп, воспринимают по традиции те же сю
жеты и приемы. Владение языком и стихом сказывается, конечно, в полной 
мере, но оно было вообще необходимым качеством всякого араба, получив
шего школьное образование. Известный поэт в кругу современников и по
томков, У сам а для нас является одним из сотен слагавш и стихи и не под
нимается выше среднего уровня.

Мы не знаем до сих пор непосредственно других, известных только по 
именам сочинений У сам ы ; по аналогии с указанными можно предполагать, 
что и они носили тот же литературно-кабинетный характер.

Работа над редакцией русского перевода автобиографии У самы за
ставила меня еще раз пересмотреть относящийся к нему материал, в осо
бенности по вопросу о его сочинениях. Давний уже опыт приучил меня к 
тому, что надежнее и легче всего делать открытия, так сказать, у себя 
дома— в Азиатском Музее или Публичной Библиотеке; это предположение 
не обмануло и теперь. По различным упоминаниям— в Уом числе и печат
ным в статьях первого директора Азиатского Музея Ф реи а  —  я еще в 
1918 году установил наличие в Музее двух рукописей с произведениями 
Усамы, неизвестных в Европе. Отсутствие рукописей, эвакуированных 
из Петрограда в 1917 году, лишало меня возможности проверить эти ука
зания и только этим летом я мог обратиться к ним непосредственно.

Первая из im i9 не представляет особенного интереса, так как дает 
упомянутую уже поэтику, которая известна нам по трем рукописям Бер
лина. Лейдена и Капра. Она переписана в Зу-л-хыджже 1039 г. т. е. июле 
1630 г . 1 2 3 и таким образом древнее берлинской, примыкая по времени к лей
денской. Отсутствие одного листа в начале не препятствует установить, что 
она дает то же самое сочинение, которое сохранилось в других рукописях.

1 Ibid., 330—338.
2 № 461 ст. Фонда 80 д. 100-*-1 в нач. Хороший египетский почерк.
3 Л. 974 внизу:
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а не «комментарий» на цитаты в «Новом в науке о новом», как предполагал 
Ф рен  на основании ошибочного заголовка, сделанного другой рукой1. Сли
чение с опубликованными отрывками из других рукописен выясняет и тот 
Факт, что по редакции к нашей рукописи примыкает берлинская, тогда как 
лейденская дает несколько более сокращенную версию.

Вторая рукопись имеет уже первоклассное значение: она дает не 
только неизвестное сочинение Усамы, но и его автограф1 2 3 *. Она совершенно 
ускользнула от внимания даже специалиста по Усаме Н. D e re n b o u rg ’a, 
хотя печатное сведение об этом имеется в известной и за границей книге 
D o rn ’a об Азиатском Музее, где перепечатаны статьи Ф р ен а  20-х  го
дов 8. Не видя самой рукописи, я относился несколько скептически к словам 
Ф рена, предполагая, что сочинение можно будет отождествить с какимп- 
ипбудь другими работали Усамы, под иным заглавием; ближайший анализ 
убедил меня в справедливости указания. В эпоху Ф рена, почти сто лет тому 
назад, трудно еще было определить сравнительное значение памятника. Те
перь оно для нас гораздо яснее благодаря более близкому знакомству с лич
ностью У самы и его сочинениями—  с одной стороны,— возможностью про
следить историю самой рукописи— с другой. Но мало того,— при современ
ном направлении в исследовании арабской поэзии работа оказывается инте
ресной, доставляя материал именно для некоторых стоящих на очереди за
дач. Последовательному освещению трех указанных пунктов я и предпо
лагаю посвятить настоящую статью.

II.

Называется это сочнпенне «Книга стоянок н жилшц» J jL d l (w>Lf 
j  L jJ )_,, но полной уверенности в том, что оно так называлось в действитель
ности, нет. .Диет рукописи с заглавием восстановлен позднее другой рукой; 
никакого намека на заглавие в предисловии пли самом сочинении нет. Между 
тем оно повторяет заголовки двух первых отделов книги и может быть из
мышлено позднейшим владельцем ad hoc. Простирать слишком далеко скеп
тицизм, однако, нет нужды: по другим примерам мы знаем, что Усама 
часто пользовался простыми не рифмованными заглавиями в одно-два 
слова такого же типа, как и даппое.

1 См. рукопись составленного им инвентаря в Азиатском Музее:

А-*1
2 № 154 ст. Фонда. 4° л. 250-н 2 в нач.
3 Daa Aeiatieche Museum der Kaiserliclien Akademie der WiBsenscbaften von St. Peters

burg, St. P. 1846, стр. 2B9 (идея сочинения), 293 (дата рукописи и указание на автограф)
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Само сочинение не имеет ни малейшего касательства к географии, как 
можно было бы думать но этому .заглавию. Оно представляет очень распро
страненный вид поэтической антологии такого же типа, как известная уже 
нам «Книга о посохе». Лучшее представление о сюжете и поводе к соста
влению дает предисловие У сам ы 1.

41ll
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1 Л. 46-G*.
2 Л. 5.
3 Kop. G8,4
4 Kop. 10,25. 
- Л. 5r.
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Во имя Аллаха милостивого милосердного!
Говорит У сам а- пбн - Муршн д - ибн - A i й-ибн - Мукалляд иби - Наср - нбн 

Мункыз кинанит, да простит Аллах ему и всей общине Мухаммеда, над кото
рым благословение и привет Аллаха. Хвала Аллаху! Хотя и перемещается * 1

1 Sic рук. Весь стих неясен.
1 Л. 6.
3 Л. 6б.
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с нами мир, как перемешается тень, и переворачивает нас судьба из одного 
положения в другое и заметает остатки наших следов, а  рука вражды овла
дела нашими жилищами и раздробила наше единство, как у сабейцев, раз- 1 

ветвились у нас пути дорог и погубили события мой род и се^ыо, а  смерть 
уничтожила моих львов и львят.— все это —  по решению, которое начер
тала трость издавна, —  но приговору, которым опередила воля еще до пе
рехода в бытие из небытия. Встречаю я то, что радует и печалит в этом, 
с покорностью и удовлетворенностью и предаю Ему —  славен он н возвы
шен— то, что он решил и постановил. Я  признаю, что испытание его —  
но справедливости, а  прощение —  по благости. И надеюсь я от милосердия 
его. что это будет искуплением за грехи прошлые и вразумлением, которое 
отвратит от ослушания и отзовет. Что постигло пас от мира1 и его бед
ствии —  это за грехи, которые мы совершили, и помиловал он нас ускорив 
воздаяние за них. Да благословит же Аллах своего верного посланника Му
хаммеда, печать пророков, которого он описал в своей книге благородной 
словами* 2: «Понстиие, ты великой природы», и его семью благородную чи
стую, и его сподвижников благих богобоязненных, п его жен чистых, мате
рей всех верующих, —  благословением, которое пребудет до дня суда. А 
затем— да со делает тебя Аллах датским от бедствий н да очистит тебе 
жизнь от мути примесей, пусть не устрашит он тебя событием, которое 
заставляет забыть то. что перед ним. и умаляет то, что после него, кото
рое открывает в книге врата, что ты не можешь закрыть, —  меня приз
вало собрать эту книгу разрушение, которое постигло мою страну и родину. 
Время протянуло над ней свой подол п направило па ее рассеяние свою мощь 
и силу. И оказалась она «как будто бы и не была она богата вчера»3 4 с опу
стелыми площадями после оживления. Изгладились все поселки и погибли 
/кители; жилье стало следом, п радости превратились в печали и горести. 
Я  остановился там после поразивших ее землетрясений— это ведь* первая 
земля, к поверхности которой прикоснулась моя кожа, и не узнал я 
своего дома и дома^юего родителя п братьев, и дома мопх дядей и сыновей 
дяди и моего рода. И остановился я в смущении, взывая к Аллаху от вели
кого его испытания п отнятия им тех милостей, которыя он ниспослал.

Потом я удалился— и не буду говорить тебе о скорби— дрожа на 
ходу и качаясь, как склоненный под тяжестью. И так велика была утрата, 
что иссякли быстро текущие слезы, а  вздохи следовали одни за другим н

* Л. 5.
2 Кор. 68,4.
* Кор. 10,S5.
4 Л. 5«.



8  -

выпрямили кривизну ребер. И не удовольствовались превратности времени 
разрушением • домов и гибелью жителей, но гибель их всех была как мгно
вение ока и еще быстрее, а  затем удары пошли один за другим в это время 
и дальше. И стал я  искать успокоения, собирая эту книгу п сделал ее пла
чем по жилью и любимым. Это не принесет пользы п не поможет, но это—  
верх моих стараний. И Аллаху— славен он п возвеличен— жалуюсь я на 
то, что встретил от своего времени, свое одиночество без семьи и братьев, 
свое скитание без своей страны и родиных.

От него— славен он и возвеличен— жажду я, чтобы он даровал мне и 
им свое прощение и чтобы возместил нам своим милосердием в доме его бла
говоления. Он не отвергает моления того, кто его призывает, н не делает 
бесплодной надежду того, кто на него уповает. Эту книгу я  составил из не
скольких отделов и открыл каждый отдел тем, что соответствует этому 
сердцу опустелому, чтобы не оказалась книга целиком плачем и рыданием, 
в котором успокоение только для обладателя скорби. Но ведь утраты мира 
сего, как жизненный срок— дают отсрочку, но не забывают; если отвернутся 
сегодня, то повернут завтра, и никто не уцелеет от их вращения. Просле
дить до конца эту мысль трудно, а сократить ее невозможно. Я  привел на 
эту тему то, что прохлаждает страдание и успокаивает терзание. Извинение 
обращено к тем, кто остановится над этим; у благородных оно приемлемо»1 2 3.

В этом предисловии,— таком типичном для Усамы по личному под
ходу к теме, особенно ценно упоминание о землетрясении, постигшем его ро
дину. Этот Факт с точными данными и большими подробностями сохранен 
нам другими источниками °. Относится оп ко времени второго пребывания 
У сам ы  в Дамаске (1154 — 1164) при дворе знаменитого борца с кресто
носцами, Н у р -а д -д й н а . В августе 1157 года стихийное бедствие пости
гает всю северную Сирию: тринадцать крупнейших городов разрушено земле
трясением, п в их числе родина У сам ы  Ш ейзар. Все его родственники 
эмиры-мункызпты как раз в этот момент находились во дворце на одном се
мейном празднестве. Весь род погиб под развалинами; живой была извле
чена только жена одпого эмира и уцелел находившийся в отсутствии род
ственник. Понятно, что такая катастрофа навсегда оставила следы в душе 
эмира-изгоя и под впечатлением ее —  живым и в старческие годы, он 
взялся за составление этой антологии. Говорим— в старческие годы, 
так как у нас есть определенное указание о месте и времени составления книги.

Конца рукописи в ее настоящем виде нет, но еще на исходе XVI века

1 В тексте следует певполие ясный Стих.
2 Текст заканчивается перечнем глав, о котором будет речь ниже.
3 Derenbourg, у. с., 27G-277.
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on существовал, и ученый владелец, о котором нам придется говорить впо
следствии, на основании его оставил указание, что книга закончена авто
ром в Хысн-Кайфе в первой джумаде 568 года, т. е. в декабре 1172 г . 1 
Усаме было тогда уже 77 лет. Эмир сохранял до конца дней завидную 
бодрость духа и мы знаем, что он делал вставки в свою автобиографию 
даже 87 лет. Как указание о поводе к составлению, так и сведение о месте 
и времени вполне определенно подтверждается биографией Усамы. Хысн 
КайФа —  небольшой городок с крепостью на Тигре в верхней Месопотамии 
в области Диярбекра. Расцвет его относится к X II веку в эпоху господства 
здесь мелкой династии ортукидова. Гостем одного пз них, с которым Усама 
познакомился во время совместных действий против крестоносцев под Антио
хией, он и провел 10 лет своей яшзпи (1164 — 1174). Старость сказыва
лась, и за этот период в его автобиографии мы реже слышим про битвы и 
охоту, чаще про благочестивых отшельников и литературные занятия. К 
этому времени относится основная часть автобпогрпФнн, в это время были 
составлены некоторые другие произведения и, между прочим, «Книга стоя
нок и жилшц».

План ее прост. В 16 отделах, распадающихся иногда на более мелкие, 
Усама располагает поэтические отрывки сообразно с теми словами, кото
рыми пользуются поэты при обращении к покинутым нлп разрушенным ме
стам, где жпли им близкие. Перед читателем проходит здесь весь репертуар 
exordia арабских больших произведений. Здесь и жилье, и стоянка, и ве
сенний привал, и следы кочевья, п города, п дома со всем разнообразием 
синонимов, выработанных еще арабской кочевой жизнью8. Последний отдел 
посвящен стихам «о плаче по семье и братьям», который У сам а сопрово
ждает таким замечанием4: «Я говорю, что для этого отдела настоящим ме-

1 Л. 2в-3: (J.LhJU.I Aj > yb. j-JLi уаЛу A^ryJl о Job y iJ
А^Ц Д̂П ЗооУлЛ aJ ,jJ\ As/0 L̂ jLĴ c Jaas? ^уь Aar**SJ\ о Job

2 Enzyklopaedie des Islam, II, 340—341.

3 Вот перечепь этих отделов: JjlJLLl (л. 7, 22) ^bjJ \ (35, 52) ^1лЛ \ (62)

(66, 71) j j y i  (79, 84) (89, 91) (99, 103) (106) JobUU,

C oU »yJl, ^UJU, (109) (114) J p f t\  (119, 129) 0 J±\ (132) >bUJ\ (134, 138,

144) (146, 168) (190, 210) J o A l (220).

* »I. 220: JjLLH У y U JII  Алиоу J-bjdl U a CUl*
•S-jUJJI Аз AoyU J k i  SjUo-Ml, 0 1у̂ Л>\, JobM\ ^  Cr\
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стом было бы начало книги, так как стоянки и жилища оплакивают только 
из за живших там родных, близких и дорогих, но я его отодвинул, чтобы 
закончить книгу».

В манере изложения чувствуется тот же личный элемент, который 
близко нам знаком по автобиографии. Приводя впервые цитаты из своих 
стихов, он предпосылает им следующее соображение1: «Я говорю, что у 
меня преимущество над упомянутыми раньше поэтами, так как я больше 
них потерпел утрат и мои стпхп должны были бы предшествовать их сти
хам, хотя в красноречии и не могут угнаться по их следам. Однако, преиму
щество за опередившим, и он имеет больше прав быть выставленным раньше, 
хотя я с ними в этом похож на то, что говорил Зарр своему отцу3: «Отец 
мой, почему когда говоришь ты, то вызываешь слезы у людей, а когда 
говорит кто либо другой, он не заставит их плакать?» «Сынок мой, отве
тил тот, наемная плакальщица не то, что рыдающая осиротелая мать». 
Другой раз по аналогичному поводу У сам а добавляет3: «Я говорю, что у 
меня есть стихи на ту же тему, которые излагают действительное положе
ние, а не только следуют приемам поэтов. Дело в том, что в словах послан
ника Аллаха —  да будут над ним молитвы и привет Аллаха —  встретилось 
мне изречение: «кто посещает могилу своих родителей пли одного из них 
каждую пятницу, тому простится и будет записано это, как благое деяние». 
И опечалило меня то, что я был лишен возмояшостп их навестить и разлу
чен с ними —  живыми и мертвыми, и я произнес стихи»...

Личный элемент и личный интерес сказывается в тех отступлениях, 
нарушающих общий тон, которые У сама считает нужным сопровождать 
особыми оговорками. Особенно часто это бывает перед большими прозаи
ческими рассказами, появляющимися изредка, как разъяснения намеков в

1 Л. 18: М о^
» >- ш С. S- %

о* J, О ' (ДэЬ
l .HjLXSI 

iiU bo 3b\ b yb
o^-bwJL\ 5Lsr1LU\

2 А бу-Зарр  ал-ГиФарп, один из сподвижников Мухаммеда, ум. ок. 653 r. (Enzy- 
klopaedie des Islam, I, 88).

3 Л. 223®: oi>-A А̂ чй*и CbLol ^

СУ0 dy*) lJj* <3 y*
С У 6 Ьо \j*  AJ y ip  Jjs> ^  у

*La.l LUl̂ -io
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цитатах. К ак бы извиняясь, он добавляет1: «Я  говорю, что стих Корана 
потребовал упомянутьнро убийство К я 'б а -и б н -а л -  А гараФ а1 2 3; я  это сде
лал, хотя это п не являлось моей целью»8. Иногда он не скрывает своего 
восхищения перед стихами пли рассказом, которые приводит в разрез с 
основной темой4: «Я говорю, что эти стихи попались мне в рассказе, кото
рый понравился, и я привел его, хотя и не имел первоначально в виду, 
однако стихи потребовали его включения». И другой раз повторяется ана
логичная Фраза5 6: «Попались мнЬ эти стихи в рассказе, который я приведу, 
так как он показался мне замечательным, хотя этого и не требует сочи
нение. Ответственность же относительно него на том, кто его передавал».

Уже эти примеры с полной определенностью говорят, что на особую 
стройность или систематичность изложения и в этой работе У сам ы  рассчи
тывать нельзя. В основе своей— это сборник поэтических цитат с указа
нием имен авторов. Очень редко стихи прерываются комментарием в одну 
строку® или объяснением отдельных слов. Иногда в обстоятельных расска
зах приводятся условия сочинения стихов. В противоположность учепым 
классического периода У сам а признает поэтов не только древних: у него в 
таком же количестве Фигурируют и новые, а  в числе их и современные ему 
египетские. Наряду с представителями восточного халифата появляются и 
западно-арабские поэты; с очень известными идут рядом мало знакомые. 
Одним из любимцев его является, повпднмому, М ихйар дейлемнт7; об этом 
говорят и другие сочинения У сам ы 8. В противоположность автобиографии

1 Л. 39е: (1 сЛд е_5^Л1\ ,JJo»

.<0
2 Один ил политических противников 'Мухаммеда, еврей, убитый по его внушению.

3 Аналогична и следующая «раза (л. 126): wJJi

СУ° с>' о ^ * “ Сг? сДг*® (J\ 5 ^ 4
'  U cJU Jt JxXio ^

Op. еще л. 60: jS> ^  g  U. CJ j CJX и 194: >^л U1

4 Л. 31: AXijh<,..)) уьл . g  OLoSH оА л ,_,л 0^-0 uUXS

О Ц Л й  0 JJ xJ

6 Л. I4le; ^ 'j .« *•>)) о Ul £  O L oV l oA* y i

•o)^ (А® J IXH ft X
G Напр. л. 7е, 49е, 57, 74* и др.
7 Ум. в 427/1037 г. См. Derenbourg, op. cit., 338 прим. 1 и 544 прим. 1.
* Нлвсстпа обработка одного его стихотворения Усамой в Форме техмиса (см. ibid., 

558—562).
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здесь автор довольно часто приводит свои собственные стихи1, равно как 
своих родственников: деда1 2 3, отца*, дяди4 и брата5.

В прозаической части на ряду с рассказами пз до-исламского периода®, 
появляется эпоха 'аббаспдов7. Изредка систематически привлекается Ко
ран8 9, причем цитаты настолько многочисленны, что поэтическая часть пре
рывается почти на пять листов. В главе о «доме» У сам а увлекшись посвя
щает около 15 листов® описанию «дома божия» К я 'б ы , быть может в связи 
со своей специальной работой по истории Мекки, известной нам по заглавию10 11. 
Здесь же мы встречаем и одну цитату из Лоукх Ь]<тоО— материал еще жду
щий своего исследователя в арабской литературе и : «Кто строит дом на волне 
морской? Таков для вас здешний мир, не избирайте же его пристанищем».

Богатая событиями жизнь оставила свой след, и часто У сам а при той 
или иной цитате вспоминает случай из своей собственной биографии в раз
ных странах, где он перебывал. Чаще всего появляется Египет12 13 14— пора 
расцвета жизни, появляется Дамаск18 и Тир и , города Месопотамии— Мея- 
Фарикин15 16, Ирбиль1® и Фенек17.

Н а источники свои У сам а ссылается не всегда. В большинстве случаев 
это— хорошо известный нам обще-литературный фонд того времени: встре
чаем мы здесь и автора «Книги песен»18 и историка Багдада а л - Х а у й б а 19. 
Изредка однако н здесь проскальзывает новое для нас указание. Таково, па-

1 J. 19—21*, 49—51, 69*, 102*, 107«, 118*, 123, 125, 120, 130*, 132*, 137*, 140°, 165— 
167*, 224.

2 X  130, 164.
3 Л. 48, 164.
* .1. 104.
* .1. 18-18*, 48-49, 64«-65, 88«, 164*.
* Ср. напр., рассказ про 'Орву-нбн-ал-Варда, л. 68*—60 или 119®—121.
7 Халиф ал-Ма’мун л. 31®—34* или ал-Му'таспм л. 10. Гр. рассказ про поэта Кеш- 

шара л. 78.
8 Глава о л. 35— 40 и 146—148® или глава об .1л‘5)\ л. 106.
9 X  190—205*.

10 D erenbourg, op. cit, стр. 333 — g£,l£ll.
 ̂*  * « . t  ш

11 Л. 150: gy* № cr* ui-0  O*
LJjJl {OJ \j\>

12 JL 10°(голод там), 15, 516 (переписка сИбп-РуззПком), 118б, 125б, 130°, 137е (541 год).
13 Л. 18б (разлука с братом).
14 Л. 128б.
16 Л. 11б (встреча с Йахнен ал-ХаскаФП в 527 году. Он упоминается в LoaJ\ t  ̂

(Derenbourg op. cit. 533), умер по словам ХаджжП ХалйФы (изд. F lugeJ’a IY, 257 Л*- 8304) 
ок. 553 г.

16 X  167б.
”  Л. 58б.
18 X  93, 238.
19 Л. 151.
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пример, неизвестное нам сочинение а л -Г азал й  «Достоинстваимама Малика»1 
или известного историка а т -Т а б а р й  «Генеалогия сподвижников Мухам
меда»* 1 2. Из собственных произведений У сам а упоминает здесь только «Рас
сказы о женщинах»3 4, произведение известное нам но двойной цитате его же 
в «Книге о посохе»*.

III.

Такова неизвестная до снх нор книга сирийского эмира. Не менее ин
тересна сама рукопись-— уже потому, что историю ее мы можем проследить 
почти до начала XIX века, до появления в Азиатском Музее. Первая точная 
запись владельца на пей относится к 1006/1597  г. и сделала в Дамаске. 
Мы знаем, что последние годы своей жизни (1174 — 1188) У сам а про
вел именно там; соблазнительно предполагать, что переселяясь туда из 
Хысн-Кайфа он захватил п свою библиотеку, как сделал много лет тому- 
назад, когда переселился из Египта в Сирию. Вероятно тогда же попала в 
Дамаск только что законченная «Книга стоянок и жилищ». К  XVI веку 
она лишилась первого листа, но существовал еще последний, на основании 
которого указал в начале дату и место написания владелец5. Этот владе
лец был довольно известный поэт и литератор своего времени М ухаммед 
а т -Т а л ав й  (1540 — 1605)®. Отец его, солдат турецкого войска, попал в 
Дамаск при завоевании Сирии султаном Селимом и остался там. Сьш—дервиш, 
поэт и ученый, занимал различные судебные должности и профессуры, побывал 
в Константинополе и святых городах, но почти всю жизнь провел в Дамаске 
за литературной работой. Из его произведений сохранился сборник поэтиче
ской переписки с современниками, представленный, между прочим, двумя руко
писями Азиатского М узея7. О большой пачитанности М ухам м еда а т -Т а 
лавй говорит и тот биографический очерк Усамы, который он приложил 
в начале попавшейся ему в руки книги8. Здесь мы встречаем ссылки на Ым ад-

* *
1 Л. 175е: ^*->1 ^  Возможно, что это отдел из какого либо большого

ироипведения.
2 Л. 174б и 183 Нужно заметить, что вопрос о сочинениях ат-Т а-

барп до сих пор очепь запутан и, может быть, в этом названии кроется произведение, из
вестное под другим заглавием. См. G oldziher в WZKM, IX, 1895, 359—371, и de Goeje, 
Annales . . .  at-Tabari, Introductio, 1901, IX—XXII.

3 Я. 94: рассказ про ^  и
4 Derenbourg, op. cit. 334, № 7.
г> Л. За (цитата приведена выше, стр. 9, прим. 1).
R См. о нем Brockelm ann, Geschichte der Arabieclien Litteratur, II, 273, № 11 или 

Яейдан i o j j J l  <UJU\ III. Каир 1913, 275-6.
7 A? 164 и 165 ст. Фонда. В Европе они ее известны и Brockelmann'oM не упомянуты.
8 Л. ^-З*.
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ад-дйна, И б н -Х ал л п кан а  и диван У сам ы — словом почти все те же 
источники, которыми пользовался D e re n b o u rg  в своей монографии о нашем 
эмире. Н а последнем еще существовавшем в его время листе рукописи осно
вывался а т -Т  алавй и тогда, когда говорил, что она представляет автограф.

Сомневаться в справедливости этого указания нет особых данных. К  
сожалению сравнивать не с чем, так как неоспоримых автографов Усамы 
до сих пор не обнаружено. Одно время существовало предположение отно
сительно одной берлинской рукописи, яко бы переписанной Усамой, как вы
сказывался D e re n b o u rg  V/Однако, для этого основания слишком шатки: 
невидимому, рукопись— только копия с оригинала, переписанного Усамой 
в Хысн-КайФа около того же времени, как и наша. Палеографические дан
ные заставили такого тонкого знатока, как A h lw a rd t  даже не упоминать 
в своем каталоге о возможности видеть здесь автограф®. Судить о нашей 
рукописи приходится, таким образом, не путем сравнения, а только внутрен
них данных. Они несомненно подтверждают указание а т -Т а л ав й . И бумага, 
и письмо могут относится к ХП веку, в руке чувствуется уверенность че
ловека, много писавшего, в огласовке и смелости некоторых лигатур виден 
ие переписчик, а ученый литератор. Опасно, конечно, поддаваться предвзя
тому мнению, но но временам кажется, что в почерке проявляется дрожание 
руки у 77-летнего старика, каким в это время был У сама. Вся сумма дан
ных в связи с заметкой ат-Т ал ав й , основанной на существовавшей в его 
время приписке У сам ы  дает право считать рукопись автографом эмира.

Через 80 лет после смерти а т -Т а л а в й  появляется другая приписка 
1089/1678  г., свидетельствующая о том, что и конца рукописи уже не 
имеется, хотя она остается еще в Дамаске". Следует ряд приписок неиз
вестных или неинтересных нам владельцев п последняя вместе с рукописью пе
реносит нас уже па север Сирии, в другую обстановку, в Алеппо. Мы знаем, 
что именно Алеппо, начиная с XVII века, является единственным живым 
очагом арабской угасающей литературы. Здесь устойчиво сохраняется ста
рая традиция с любовью к книжным собраниям: здесь подготовляется и но
вая арабская литература под европейским влиянием. Первые проблески ее

1 Op. cit., стр. VIII—IX. II пачале приложено и Факсимиле.
2 Verzeicbniss der arabischen Handschriften der Kgl. Bibliothek zu Berlin, IX, 229, 

Xt 9703.
2 Л. 4: J^S froLU UU-aJLI Lc? Ass— ДЛ oAA,

V— QuXXa»* * \ cSjb OcXA
цЬл/пИ V— \Sjb ЦуУ JaAJ

• 1**1̂ ^  A**~**3 (3
Обстоятельнее повторяется то же самое на листе 250°.J06 усердном изучении рукописи 

под руководством ученых говорят частые приписки на полях (наир., л. 15. 21б и мн. др.).
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заметны именно в Алеппо. Ш кола М акар и я  Антиохийского и его сына 
П ав л а  Аллепского, хорошо известных России, оказывает сильное влияние, 
новпдимому, не только на единоверцев. Нельзя забывать, что с Алеппо свя
зан и первый период европейской арабистики: здесь подолгу жили и П ок- 
кок и Голнй; брат последнего действовал как монах ордена кармелитов. 
История перевода на арабский язык Г у го  Г р о ц и я 1 пли в о м ы  К ем п и й - 
с к о го 1 * 3 равно как восточная переписка Г о л п я 3, вскрывают интересные 
черточки духовного брожения в этой своеобразной христианско-мусульман
ской среде. Из Алеппо выходит и маронптскпй патриарх Г ерм ан  Ф ар 
х а т  (1670 — 1732). считающийся одним из провозвестников ново-арабской 
литературы. Из Алеппо выходит и арабское книгопечатание в начале XV IH 
века, пересаженное туда из Румынии патриархом А ф анасием . Алеппо со
храняет свою роль на протяжении двух веков и его смешанную среду хо
рошо характеризует незначительная на первый взгляд приписка— послед
няя по времени в рукописи4. «У покойного шейха Х аш им а эфенди К ел- 
ласй такой стихотворный отзыв об этой книге:

«Эти стоянки воздвиг из слез, остановившись над стоянками плачущий.
Посмотри же па их удивительные следы, продекламировав стих: «Для 

вас, о стоянки, в сердцах стоянки»!
Он включил в это двустишие начало касыды А бу-Тайиба М у танаббия:
«Для вас, о стоянки, в сердцах есть стоянки; вы опустели, а  они вами 

заселены»5.
Записал это владелец книги, раб нуждающийся в благоволении Господа 

своего вседовольного всемогущего, Н а с р а л л а х  сын покойного Ф е тх а л - 
лаха  Б е ш а р ы  Т ар аб у л у сй , да соделает его Бог благословенным, в Рама
дане 1225 г.».

1 См.Н.С. M illies, Over de Oosterschc vertalingen van het beroemde gescbrift van Hugo 
Grotius: De veritate religionis christianae, Amsterdam 1863, стр. 7—18.

г‘См. Ob. F. Schnurrer, Bibliotheca arabica, Halae 1811, стр. 251—253.
3 См. M. Th. Hontsma, Uit de oosterscbe correspondence vauTh. Erpenius, Jac. Go lius  

cn Lev. Warner, Amsterdam 1887 (Letterk. Verhandl. der Koninkl. Akademie van Wetensch. te 
Amsterdam. Deel XVII).

4 Л. 1 (ненумерованный):
A

S’ Л -л  .£> # £2*° X .,JL\ Jb
J jL U  J jL U  1—> six—I * \^LzJ^6 J la—)l—*

C>—>\ O j —i —»\ * JjlJLe 1—> —I

AX\ fla j-oi ^ aJ\ ^sLr )
»irro ^  aai\

° Изд. D ieter ic i, стр. 265.
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Зта приписка, относящаяся, таким образом к октябрю 1810 г., дает 
нам все необходимые указания для новой, так сказать, истории рукописи. 
Ф е тх а л л ах  Т а р а б у л у с й — довольно известный поэт и общественный дея
тель .Алеппо в конце X V III и начале ХТХ века (1770 — 1 8 4 0 )г. Проис
ходя из литературной семьи, он находился в одинаково близких связях с му
сульманами п христианами. Одним пз его друзей и был шейх Х аш им  ал - 
К елласй , с которым он обменивался литературными посланиями1 2 3. Около 
1826 г. религиозные раздоры в Алеппо заставили Т араб ул усн  пересе
литься в Египет, где он и умер около 1840 г. Его имя дает нам ясное ука
зание на то, каким образом рукопись попала и в Азиатский Музей. Одним 
из меценатов и друзей Т арабулусй , которым он посвящал свои стихотво
рения3, был между прочим Французский копсул в Алеппо J o s e p h  L o u is  
R o u sse a u , впоследствии занимавший такой же пост в Багдаде и Триполи 
африканском. Хотя он родился в Париже в 1780 г., но происходил из ле
вантинской семьи, так как еще его дед выехал на Восток из Ж еневы в 
конце Х У П  века4. Отец (род. в 1737 г.) был тоже Французским консу
лом в Багдаде и Басре и умер в Алеппо в 1808 г., оставив после себя не
сколько работ по востоковедению. Сын унаследовал литературные вкусы и 
составил большое рукописное собрание. Благодаря содействию знаменитого 
S i lv e s t r e  de Sacy, оно попало в Россию и в виде двух коллекций R ous
seau , поступивших к нам в 1819 и 1825 г. положило начало мусульман
ским рукописным Фондам Азиатского М узея5. В составе второй коллекции, 
перейдя очевидно от Т ар аб у л у сй  к R o u sseau , оказалось и сочинение 
Усамы, которое, таким образом, скоро может праздновать столетие пре
бывания в России.

По всем крупнейшим этапам угасающей арабской литературы прохо
дит эта рукопись. Зародившись в эпоху первого агрессивного движения З а 
пада на Восток —  первых крестовых походов, она попадает в Дамаск, куда 
автор привлечен великим именем С аладина. В эпоху другого крупного пе

1 0 нем имеется статья Л. UJeiixo и ал-Машрике, ПГ, 1900, 397 — 408, и отдел п его 
же La litterature arabe an XIX Bienle. I, Beyrouth 1908, 52 — 54. Отрывок одного его стихо
творения помещен анонимно в Mines d’Orient. И. Wien 1811, 209—210 ( =  ал-Машрик, 
III. 406).

2 Лл-Машрик, III, 402 и La literature . . . ,  53.
3 Напр. ок. 1808 г. — ал-Машрик, ib. 898—399; на отъезд из Алеппо— ib. 400. Ср. оду 

Наполеону на рождение сына в 1811 г., ibid. 399-400. Ср. еще La litterature. . .  53.
1 Ум. н 1758 г. 74 лет. См. Eloge historique de feu J.F.X. R ousseau, ancien consul ge

neral de France h Bagdad et Bassora, mort a Alep le 12 Mai 1808, Paris 1809.
•’ См. статьи Фреи а, перепечатанные в Das Aeiatiscbe Museum, стр. 201 — 216, 279— 

294. Общая характеристика коллекции ср. «Азиатский Музеи Российской Академии Наук, 
1818—1918. Краткая памятка, II. 1920 л, стр. 9. 11 — 14.
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релома завоевания Спрни турками она опять всплывает перед 
снова погрузиться во мрак до проблесков уже нового литерат, 
женпя в ХЕХ веке. Эпоха столкновения Запада с Востоком вы: 
жпзни; начало игорного общения обеспечило ей жизнь уже не на 
на Западе.

Сочинение интересно, как памятник крупной, если не исторической, то 
человечески-характерной Фигуры. Рукопись сама по себе ценный свиде
тель ряда веков. Но у нас остается еще одни вопрос: представляет- ли зна
чение «Книга стоянок и жилищ», как научный материал с пашей совре
менной точки зрения?

IV.

Начнем со второстепенных данных. Как мы уже видели, изредка и 
в «Книге стоянок и жилищ» появляются автобиографические детали, кото
рые могут дать параллели к «Книге назидания», кое в чем ее подтверждая. 
Изредка мы .встречаем исторические указания и отдельные черточки, кото
рые как мозаика могут войти в другие картины. Но это все мелочи. Важнее 
уже текст сообщаемых произведений, который передко может помочь 
вопросам текстуальной критики. Сравнительно скудна будет жатва, когда 
дело коснется древнего периода: относительно него мы располагаем теперь
достаточно большим запасом источников и даже критических изданий__
трудно полагать, чтобы книга У самы в этом направлении могла оказаться 
важным подспорьем. Но я не даром подчеркивал, что интерес эмира равно
мерно направляется и в сторону новой поэзии: именно здесь жатва будет 
гораздо обильнее. При отсутствии критических изданий, относящихся к 
этому периоду, запись такого литератора, как Усама, окажет ценную по
мощь и во многих случаях сыграет роль первоисточника.

Однако и не в этом еще главное значение книги. Собранием материала 
на одну определенную тему она как бы целиком подходит к тому направлению, 
которое мы теперь наблюдаем в исследовании арабской поэзии за последние 
годы до войны, о чем только и можем судить. Став со времен A h lw a r d t ’a 
па прочную почву путем правильного подхода к вопросам текстуальной кри
тики с одной стороны, реального анализа поэтических сюжетов —  с дру
гой, арабистика в лице G o ld z ih e r ’a обратилась к решению вопроса о про
исхождении основных Форм арабской поэзии на их первичных стадиях 
перехода от массы еще безличной к национально-своеобразной. Дальнейшей 
ступенью обработки явился анализ развития отдельных сюжетов пли образов 
У индивидуально выделяемых поэтов и впоследствии анализ их общего стиля.

Заипсвп Воет. Отд. Русев. Арх. Общ. Т. XXVI. Q
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Это направление можно считать наиболее характерным для венской школы, 
группирующейся около G e y e r ’a. Система их анализа, примыкающая в 
исходном пункте к классическим образцам A li lw a rd t’a, не ставит вопроса 
широко, ограничивая его отдельными пунктами преимущественно данного 
анализируемого стихотворения. Исключение —  этюд R lio d o k a n a k is ’a о 
Форме элегий и наряду с ним книга У сам ы  как бы намечает дальнейший 
путь. Неизбежной вступительной частью всех крупных арабских стихотво
рений является обыкновенно так называемый «плач на следах ставки» —  
гореванье поэта у остатков того кочевья, где когда то проживала его воз
любленная. Вызванная первоначально реальными условиями примитивной 
кочевой жизни, эта часть мало по малу превратилась в литературный прием, 
обязательный шаблон, не без оснований сопоставляемый G uid i с обраще
нием к музе в ложно-классических произведениях1. Н а все века существо
вания арабской поэзии эта часть оказалась закрепленной; если в других до
пускаются те или иные отступления и перемены деталей сюжета, то эта 
является наиболее незыблемой. Неудивительно поэтому, что все приводимые 
У самой стихи о следах, остатках и стоянках являются в громадном боль
шинстве началом отдельных стихотворений. Проследить развитие этой части, 
изменение отдельных деталей, индивидуализацию приемов и явится, рано или 
поздно, очередной задачей исследователя арабской поэзии. У сама, не подо
зревая конечно возможности такого эгоистического подхода к его проникну
той чувством книге, собрал в ней богатый материал для такой работы, ука
зав целый ряд путеводных знаков. Этот материал почти всей своей массой 
может перейти в распоряжение европейского исследователя, избавив его от 
длинного ряда предварительных черновых изысканий. В этом и заключается 
главное значение повой книги У самы с нашей точки зрения.

Все же, расставаясь с книгой сирийского эмира, хочется сказать, что 
самое интересное в ней —  он сам. И это произведение бросает такой же 
мягкий свет на Усаму, как его автобиография. И через него проходит яр
кое отражение индивидуальности, которое позволяет видеть в авторе, если 
не первоклассного писателя, то определенную человеческую личность, отчет
ливо выступающую па Фоне прошлых веков. Затеряться в истории араб
ской литературы или жизни она не может.

И. Крачковский.
П. Август 1921 г.

1 II «nasibu nella qasida araba (Actes du XIY CongifcB International des Orientalistes, 
П1 partie, Alger 1905, стр. 8—12).




