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7. The Poems of 'Amr son 8f Qami’ah of the clan of Qais son of 
Tha'labah a branch of the tribe of B akr son of Wail. Edited and trans
lated by Ch. Lyall. Cambridge 1919. in 4° cip. 76.

Сборник стихотворении 'А м ра ибн К ам п ’и, об издании которого про- 
скользпулн вести еще во время войны, явится ценпым приобретением для 
всех арабистов, особепно интересующихся старт! поэзией. Возможность 
познакомиться с нпм н в Роснн несколько омрачается тем, что Зта работа 
оказалась последним изданием S ir  C h a r le s  L y a ll ,  вышедшим при его 
жизни: ой умер 1 сентября 1920 г. В английской арабистике со времени 
W r ig h t ’a это был несомиенпо крупнейший знаток арабской поэзии, осо
бенно интенсивно развернувший свою деятельность с 90-х г. Изданный им 
(1S91— 1894) комментарий ат-Т и б р й зй  к му'аллакам и до сих пор дает 
наиболее надежный текст этих десяти касыд, хотя L y a l l  исходил из учеб
ных целей. Опубликованные пм (1913) диваны 'А бйда нбп а л -А б р аса  н 
'А м ира ибн ат-Ту< 1>ейля навсегда останутся памятниками серьезной Фило
логической школы, создавшей теперь прочную почву н в Англии, как можно 
видеть по классическому изданию накаид Д ж ер й р а  и а л -Ф е р а з д а к а , 
выполненному (1905— 1912) А. В е т а п ’ом. Известие о смерти L y a l l ’a за
ставило опасаться, что останется неоконченным издание сборника ал-Му- 
фасдалиййат, работе над которым была посвящена едва ли не половпиа его 
ученой лшзни. О проектируемом издании было известно уже в 1904 г. бла
годаря предварительному сообщению L y a ll  ’я (JR A S — XXXVI, 315—  
320), текст печатался в бейрутской типографии Университета св. Iocim>a 
еще в 1908 г. По счастйо, опасения оказались преждевременными: второй 
том с переводом и исследованием был полностью отпечатан в Кембридже 
в 1918 г.,, а  снабдить указателями текст и выпустить в свет все издание 
поручено проФ. A. B e v a n ’y, имя которого говорит само за себя. В скором 
времени должен выйти I  том с арабским текстом н таким образом труд 
жнзпи L y a llA  будет достойно завершен; будет Ьместе с тем закончено дело, 
начатое T h o rb e c k e  еще в 1885 г.

Арабист подходит к дивану 'А м ра ибн К ам й ’и не с таким чувством, 
как к рядовому сборнику стихотворений хотя бы и древнего периода. Ле
генда говорит, что 'Амр сопровождал И м руул кай са  во время его известной 
поездки в Византию и умер по пути туда в возрасте более 90 лет, как 
можно видеть по приписываемым ему стихотворениям. Если эту поездку от
носить, как предпологает N o ld e k e  к 530— 540 г., то расцвет поэтической 
деятельности 'А м ра  придется без большой натяжки переместить во вторую



половину Y в. В таком случае он явится однпм нз наиболее ранних извест
ных нам поэтов п, понятно, что в его произведениях соблазнительно видеть 
образцы арабской поэзии в ее древнейшей стадии.

Эта возможность несколько парализуется, конечно, врпросом о подлин
ности. L y a l l  производит (стр. 4— 6) общий анализ и вывод его достаточно 
положителен: произведения 'А м ра в общем несомненно подлинны, во вся
ком случае не меньше чем большинство стихотворений до исламского пе
риода. Нельзя не видеть, что такой вывод довольно сильно отличается от 
гиперкритического взгляда A h lw a r d t ’a в работах раннего периода. Нужно, 
однако, заметить, что A lilw a rd t в своих последних изданиях значительно 
смягчил прежние взгляды, и дальнейшее развитие науки показало справед
ливость этого. С увеличением числа критических изданий, с уточнением сти
листического анализа и большим интересом к нему и в области арабской 
поэзии мы можем опираться уже не только на одну традицию арабских 
национальных ученых пли рукописное предание, как опору текстуальной 
критики. Метод внутреннего анализа, применяемый здесь Ь у а И ’ем, дает 
столь же устойчивые результаты, как и в более широком масштабе при из
дании дивана *Абй да. Однотипность стиля в произведениях является таким же 
важным аргументом в пользу под линности, как и однородность словаря в круге 
родственных племен и поэтов.

Тем более неожиданным представляется тот Факт, что никаких следов 
древнейшей стадии развития арабской поэзии у 'А м ра  нет, с какой стороны 
к его произведениям мы нн подойдем. К ак и всегда, несомненно, что часть 
произведений, если не большинство, дошло до пас не в полном виде (в ди
ване всего 220 стихов) и представляет только отрывки больших стихотво
рений, но и они уже характерны. Мы сразу узнаем здесь обычный тин ка
сыд, который почти синонимичен с понятием старо арабской поэзии и несо
мненно говорит о предшествующем долгом развитии. Этого развития не 
освещают произведения 'А м ра. В них— безразлично в цельных или отрыв
ках—  мы можем уловить все три или одну обязательную часть касыды: 
несйб— приступ с воспоминанием о героине, васф— описание пути к цели 
н касд —  основную часть пли с прославлепнем кого-нибудь или воспо- 
мнпапнем о своих былых деяниях. Основные элементы нссйба у 'А м ра для 
пас не новы: это —  картина следов кочевья (9,1 — з, 10 ,i), иногда с тради
ционным плачем над ними (7 ,1 -4 , 13,1—4), обращение к друзьям у ставки 
(1 ,1—з), воспоминание о разлуке (2 ,1—з, 1 1 , 1  =  1 5 ,1—а) и откочевке пле
мени (6,1—5, 10,з—5, 11,4—9, 15 ,з—1з), иногда соединяемое с описанием 
красавицы нлн переходящее в него, как самостоятельную часть (10,с—7, 
11, ю—17). Об известной утонченности поэзии говорит появляющийся образ
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хайаля —  ночного видения возлюблепиой (1 1 ,2_з), не свойственный вообще 
наиболее древний образцам поэзии. Сравнительно слабее представлена у 
'А м ра центральная часть —  васф с описанием своих разъездов по пустыне 
(3,1-6, 5,1—4 11,27—28, 13,11—18, 1 5 ,14—1б) — слабее не в смысле количе
ства посвященных ей стихов, а по отсутствию ярких картин, служащих 
в старой поэзии несомненным украшением этой части. Здесь можно отме
тить только одш! маленький перл: картону жпзпп дикого осла в пустыне 
(13,14—21) п безуспешной охоты па него (1 3 ,22—зг). Встречающаяся кар
тина дождя не имеет самостоятельного значения (10.9—12). Наконец, третья 
основпая часть касЫды вводит элементы прославления героя или покрови
теля (1,7—п , 10,13-19, 11,18 след., 15,25—29) п племепн (2,8—15, 5,5—13, 
11,24 след.). Иногда прославляемым является сам поэт, говорящий о своей 
верности (2,4), доблести и щедрости (3,1—з) в общесентенциозном стиле 
(3,7—в). Здесь же проскальзывают воспоминания о боях с врагами (2,16—25, 
7,6—8). Более индивидуальными нотами звучат два мотива. Одни— вино 
(4 ,2—з), к которому относится очень популярная в позднейшее время песня 
(12,1—б) и живое описание пирушки (13,5—ю). Второй мотив в древпей 
поэзии часто с ипм связан —  мотив старости, нередкий у ’А м ра (4,1, 4—5,
7.4— 5, 9,4, 14,1—2) и создавший ему особую известность во всех антоло
гиях в связи с упоминанием 90-летнего возраста (3,9—15). От старости 
естественен переход к превратностям судьбы, представленный правда но 
столько в диване (6 ,7—13), сколько в сохраненных различными источниками 
Фрагментах (I— Ш ). Помимо этих обще-арабских сюжетов обстоятельства 
биографии отражаются в частом упоминании разрыва с племепем (1,4—6,
2.5— 7, 7,9—п , 8,4), в характерном объяснении перед хнрекнм князьком 
Мупзиром Ш  (15,17—24), в звучащей искренностью передаче горестного 
изумления дочери, попавшей с отцом в Малую Азию (16).

Трактовка всех этих тем не даст нам никакого памека на примитив
ность творчества, ничем не отличающегося от поэтов живших и веком 
позже. Еще яснее это выступает при разборе Формы. Она скажет нам но 
только о высоком развитии далее сравнительно с более поздними поэтами, 
по и о том, к какой категории мы должны отнести впервые изданного 
поэта.

Если взять метры, то мы увидим, что соотношение их не таково, как 
в типичной бедуинской поэзии (стр. 6). Правда п здесь преобладает неиз
менный таешь (6 раз), по рядом с ипм идут не совсем обычные мутакариб 
(3) п хафйф (2), а к ним примыкают и совсем редкие capiV (2) и мунса- 
рих (1). Н а последнем месте Оказываются такие популярные у большин
ства, поэтов ранней эпохи размеры, как вафир (1) или калщль (1). Передо-
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ванпе получается совершенно не то, какое па протяжении двух известных 
наш веков сохраняет бедуинская поэзия вплоть до последнего ее представи
теля З у -р -Р у м м ы .

Еще характернее выступает изысканность приемов в трактовке неко
торых звуковых деталей стиха. У 'А м ра  можно уловить утке ту Фигуру, 

которая впоследствии получила название таджнйса —  «сроднения», повто
рения созвучных слов:

(1 5,15). Не обычен в старой не классической поэзии прием впутренпей рифмы

Еще важнее то, что некоторые композиционные приемы носят, повиднмоыу, 
сознательный характер. Мы встречаем у 'А мра так пазываемую аиаФору 
пли едпноначатие (скреп по новейшей терминологии) — повторение одинако
вых звуковых рядов в начале нескольких стихов (15,17—is):

Есть у него нечто апалогнчпое обратному явлеишо-эпиФоре (или концовке), 
правда в виде повторения пе одинаковой звуковой Фигуры в конце сти
хов, а лишь синтаксической с повторением дважды одного и того же слова 
(11,6-7).

Некоторый намек на эпанастрофу (нлн сттак) — повторяющийся эле
мент в копце первого и в начале второго стиха мы можем усмотреть в сле
дующем месте (11,и ):

В начале одного произведения (7,1—4) своеобразный прием нагнетания вни
мания отделяет глагол от логически связанного с пим обстоятельства при
чины на четыре стпха— тоже Фигура мало свойственная старой поэзии.

Таким образом, изучение стихов 'А мра приводит пас к совсем неожи
данному выводу: мало того, что в них нельзя видеть образчиков творчества 
на ранней ступени развития, но в смысле Формы они указывают на большую 
изысканность иногда по сравнению даже с более поздпнми образцами араб
ской племенной поэзии.

(11,з):
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Объяснение первому Факту приходится видеть в том заключении, к ко
торому европейская арабистика за последнее время приходит все определен
ное. Поэзия стала искусством в Аравин в очень давние времена, никаких па
мятников ее первоначальной стадии у нас не сохранилось и самые древпей- 
шие нз дошедших до нас стихотворений очень позднн в ходе эволюции на
циональной поэзии (Ср. L y a l l  стр. 7). Объяснение второму Факту находим 
в обстоятельствах происхождения н биографии поэта. Оп был нз племени 
бекритов и принадлежал к роду, среди представителей которого нам известно 
несколько крупных поэтов. А л -М у р ак к ы ш  старший приходился ему дя
дею, ал -М у р ак к ы ш  младший и Т араФ а, автор му'аллакн. его двоюрод
ными братьями. Несомненно, что в его семье ноэзия культивировалась и 
Формы ея, конечно, далеко ушли от предполагаемой примитивности. В род
ственных кругах у поэтов вырабатывался однородный стиль н неудивительно, 
что L y a l l  (стр. 4 -  5) находит точки соприкосновения между 'Амром и 
указываемыми поэтами. Обстоятельства жизни, еще более происхождения, 
содействовали превращению поэзии 'А м ра  в более культурную. Знакомство 
с И м руулкайсом  говорит о том, что и поэзия последнего могла оказать 
влияние на старшего современника. Оп бывал в Хйре при дворе лахмндскпх 
князей, а нам хорошо известно, каково было влияние его на доисламских 
поэтов. Все эти условия и вызвали в лице 'А м ра  создапне поэта более 
культурного утолченного тппа — такого как сам И м руулкайс, а л -А 'ш а  
или а п -Н аб п га . Не только примитивности нельзя искать в его произведе
ниях, по нельзя пх сопоставить даже с незатронутыми культурой, более 
близкими к бедуинской жизни течениями у таких поэтов, как Т а ’а б б а т  а 
Ш е р р а , 'У р в а  нбн а л -В а р д  или 'А н тар а .

До последнего времени произведения 'А м ра были знакомы нам только 
по различным антологиям. Не задолго до войны стала известной константи
нопольская рукопись мечети султана Ф а ти х а . Внимание па нее обратил 
молодой немецкий ученый О. R e se lle r , благодаря многочисленным статьям 
которого в различных периодических изданиях извлечен нз забвепия целый 
ряд нервокласных памятников. По Фотографии с этой рукописи (начала 
Х Ш  в.) и исполнено издание L y a l l ’я.

Как все последние его работы издание можпо считать образцовым. 
Несколько кратко на английский лад введепие (стр. 1— 7), которое только 
намечает некоторые пункты исследования, но пе всегда знакомит нас к со- 
жалепию с темп мыслями, которые неминуемо возникали у издателя при его 
работе над текстом. Иногда мы находим отдельные соображения в примеча
ниях к переводу, где они невольно ускользают от общего взгляда. Помимо 
обычного в изданиях указателя собственных имен, приложен еще указатель
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слов, хотя вместо index of selected words, предпочтительнее было бы видеть 
полный конкорданс.

О полноте привлеченного прп издании материала не надо распростра
няться: об этом говорит красноречиво п участие в работе таких ученых 
как A. B e v a n  п Fr. K re n k o w . Не мало помогали издателю его collectanea 
для ал-Муфаддалиййат, судя по частым ссылкам на которые последняя 
работа обещает представить классический свод материала вообхце по древне 
арабской поэзии п жизни. В биографии поэта я не нашел лишь ссылки на 
Табакат ага-гиу'ара а л -Д ж у м а х й  (нзд. Н е1Г я 3G— 37); упоминание у 
пего не лпшепо интереса, так как там *Амр относится к поэтам У Ш  класса 
в его до сих пор пе совсем разъясненной классификации. В критическом ап
парате изредка пропускаются ссылки на работу Ш ей х  о Аш-шу'ара ап- 
м&рстиййа, хотя вообще опа использована (так, например, № Ш , ст. 3, 
10— 15 =  Аш-шуа'ра 2 9 5 ; IV , 1,3— 5 = 2 9 6 — 297 ; X IV = 2 9 4 ;  XI, 2

пропущено указание варианта Ж *  вм. i^ L u.  важного падежом). Из не
упомянутых источников могу отметить Субх ал-а'гиа а л -К а л к а ш а н д н  
т. X III, 205 ( — ’Амр ХУ, 23), ал-Висата ал -Д ж у р д ях аи й —  350 
( = X V I ,  2) и Захр ал-адаб ал -Х у ср н , нзд. 1293 г , I, 203, где приво
дится следующее отсутствующее у Ь у а П ’я двустишие:

pi, 1̂. eL«J ) ]

рЬ di ill I) liL-S Ф- (Lê LwJj

Издание древнего поэта по одной рукописи, хотя бы и хорошей, пред
ставляется делом крайне трудным; значительно этому помогли цитаты из 
других источников, и только три стихотворения (№ 5, 7, 8) нз шестнадцати 
пе нашли себе никаких параллелей

В закдючепие анализа пового прекрасного издания я приведу несколько 
возникших у меня соображений относительно текста преимущественно со 
стороны огласовки.

I, ст. 1. В выражении ^  едва ли есть нужда прибегать
к сложным толкованиям (стр. 13— 14) о пропуске отрицании п пр. Кон-

Q *
струкцпя прп JA  X здесь такова же, как JA  IV, когда • • • С»1 (jG <tL£> =  
торопливостью отвлек кого-нибудь от . . .

Ibid. ст. 2:

I эф J Luj L iu J  ̂ 1 у . . i 1 » 4

представляет собою сентенцию общего характера^ где —  одгткды, 
когда, бы то ни было. Толкование его (стр. 13) как «staying here for a  day



longfer. . . my hurrying a  way a day earlier» . . .  едва ли возможно: в по- 

следпем случае было бы
И * » 2*

УП, 4 v _ /#  возможио, но обычнее страд, залог 

X, 4 в  стихе:
" С
|1 Г—1 'J|^ ^ 1*0— 1*"* ^

можно читать JJbGr, . .  • u?«“^  b i. В этом случае не будет необходимости 

допускать очень пеодобрнемон погрешности в рифме с J. раз все стпхотво- 

реппе на J .

X, 6 чпт. d-*L ' вм. l l j J y  т. к. |»L" в даппом случае имеет зпа-

ченпе переходного глагола — Ji«i. как впдно нз комментарпя.

XI, 2 чнт. Ью1*~* . . . вм. так как подлежащее j L i ,
£

a U =  i> ^J. Сообразно с этим надо нзмспить перевод (сгр. 44).

X II, i  ЧПТ. r j  il&J y l S t V  ( X  ВМ. J.jil.
И. Крачновский.

П Январь 1922 г

8. £arh Al-Madnun bihi 'ala gair ahlihi. Commentaire d’A l-U b a id i  
sur ia  poesie arahe choisie par A l- Iz z i .  Edite pour la premiere fois par J . B. 
J a liu d a . Le Caire 1913— 1915. (E t sub tit. arab.) 8°min. I X - t - L - i - o v p

Всякий, кто пмел случай знакомиться с большим собранием арабских 
рукописей какого бы то ни было пронсхождеппя, несомпенно встречал бес
численные списки одного грамматического школьного трактата автора сре
дины X III века а з -З еп д ж й н й  нлн а л -Ы з з й . О его популярности по
мимо громадного количества рукописей, говорят разнообразные названия —

--- iS>j * и др.; в Европе этот
трактат оказался первой арабской кпнгой, отпечатанной в Риме в 1610 году. 
Как бывает нередко, известность одного сочинения совершенно заслонила 
все другие того же автора; некоторые из них были знакомы но пазвапням, 
по едва ли не меньше всех та  поэтическая антология, которая издана во 
время войны J . В. J a liu d a . Существование в Азиатском Музее рукописи 
антологии, остающейся неизвестной Европе, дает повод сказать несколько 
слов о новом издании на страницах русского органа востоковедения1.

1 Данных, сооищснпых Jaliuda п предисловии, я конечно пе повторяю.




