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Предисловие 

Литературная 1-кизнь Арабского Востока, долго протекавшая 
в привычном русле у,стоявшихся традиций, пр.етерпела с 'Нача
.lа XIX в. разительные перемены. Старая литерату•ра, уна'следо
ванная от средневе1ювья, уже давно пережила свой расцвет и 
влачи.1а жалкое сущест.вование в условиях экономического 

упадка, застоя общественной мысли и иноземного (османско-ту
рещюго) господства. Расширение торговых и культурных кон
тактов с капиталистическим Западом, окончательное вовлече
ние арабского :мира в орбиту европейских политических конф
.1иктов и ~войн привео~1и к серьезным сдвигам 1в общес11венном 
сознании. Французское вторжение 1В Египет и Сирию ( 1798-
1801) произвело огро:мное ·впечатление на арабско-мусульман
СJ<ИЙ ;\IИр и укрепило в нем сознание необходимости .перенять 
технические и научные достижения иноземцев и иноверцев. За
рождение арабской периодической прессы и книго.печатания, 
переводы европейских практических пособий (по военному и 
инженерному делу, по медицине, ветеринарии и др.) имели 
далеJ<о идущие последс11вия для языка и литературы. Если 
на пер1вых порах потребность состояла 1В том, чтобы передать 
лривычными языковыми средствами новые знания и незнако

::I!Ые понятия, впоследствии появиJшсь первые опыты пи·сать 

по-новому. 

Д1вижение литературного обновления, робкое и неj'lверенное 
поначалу, :неуклонно нарастало, .постепенно окрепло и 'возобла
да.~lо решительно во всех областях. ПонятнQ, оно протекало в 
рамках большого историкQ-культурного процесса, обусловлен
ного социально-ЭJ<ономическим развитием арабских стран в но
вое время. Модернизация рРлигии, становление национальнQго 
самосозна:ния, 'внедрение буржуаз.ных понятий в этико-нра~вст
вен.ные устои арабского Qбщес'I1ва, поляризация классовой идео
.1оrии - вот те явления, которые 'воздейс'I1ВОвали на литерату
ру и в свою очередь в ней отражались. 

Традиционные жанры арабской литературы либо з~быва
.1ись, либо модифицировались. Рождались неизве~тные ранее 
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жанры газетной статьи, политической сат.иры, очерка, нОIВеллыt 
эссе, р·омана. В культурную жизнь арабов 1входил театр, ре
пертуар ·которого состоял из вольно переведенных или переде

ланных ·европейских пьес. В.последс11вии была создана и с~·оя 
драма, сперва подражательная, а .позднее приобретшая ориги
нальные черты. 

Литература перестала быть достоянием лишь придворных .и 
религиозных кругов, ·отчасти вышла .из-под их влияния. Благо
даря новым техническим средс11вам (.печатный станок, периоди
ческая пресса), ра·сширению тематики и разнообразию жанров 
ана превратилась •В значимый, активный фактор общественной 
жизни. Светское начало .выступило •в литературе на первый 
план; земные чувства и трезвые суждения потеснили на стра

ницах книг мистику, благочестивые настроения и о11влеченную 
дидактику; впер1вые в арабской литературе зазвучали моти1вы 
свободы, лич.н·ой и общественной, .политической .и -конфессио
нальной. Постепенно подвер•гались переоценке тра1диционные 
эстетические критерии, рушились 1вековые каноны литератур

ного творчества; положение писателя в общес11ве становилось 
более неза1ви·симым, литературный труд .превращался в профее
сию и дифференцирОIВался. 

Литературное развитие протекало в борьбе нового со ста
рым, в обстановке сословных .противоречий, соперничесmа на
циональных и религиозных группировок. Каждый шаг вперед, 
каждый успех достигались нелегко, путем преодоления косно
сти и равнодушия общества, а то и активного .проти•водейс11Вия 
реакционных ·кругов. В борьбе за ·обн·овление многие видные 
деятели арабской литературы XIX-XX 1вв. проя,вили самоотвер
женность и гражданское мужес11во, обнаружили .незаурядные 
личные дарования. 

Разрыв между литературным языком и разговорными диа
лектам:и, малочи"СJiенность .интеллигенции и даже просто гра

мотной публики лобуждали писателей искать пути к читате
лю, преодолевая воздвигнутый веками языковой барьер. Неод
нократно .предпринимались .попытки создать литературные про

изведения на .простонародном разговорном диалекте, однако в 

целом литература раэвивалась длительное ·время •В отрыве от 

фольклорной основы. 
Европейское влияние на арабскую литературу XIX-XX вв. 

было .столь многообразным и сильным, проникало и проявля
лось столь различно, что некоторые наблюдатели .и исследова
тели были склонны усматривать 18 новой арабской литературе. 
особенно .на ранних этапах, лишь отраженный свет, некое ме
ханическое заимс11во•вание, без тени оригинальности или соб
ственного •внутреннего развития. В действительн-ости же карти
на здесь очень сложна. 

Зародившись в Египте, новое литературное движение (по
арабс!tи его ~называют «нахда» - «подъем», «возрождение») пе-
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рекИ1Нулось 18 Ливан, Сирию, Палестину и постепенно охвати
ло друг.ие арабс·кие страны. При IВсех местных различиях раз
витие литературы оставалось общеарабским, 18 ИЗJвестной мере 
~диным. Даже в наши дни, когда локальные арабские литера
туры (т. е. марокканская, алжирская, тунисская, ливийская, 
египетская, суданская, ливанская, сирийская, ира,кская и т. п.) 
стали реальным фактом, ИJДеал общеара·бского литературного 
един·ства сознательно поддерживается и оберегается. 

Творцами новой арабской литературы выступили мусульма
не и христиане различных сект и толков, предста,вители мно

гих народов Переднего Востока и Северной Африки: арабы (из 
разных областей), копты, турки, евреи, ·курды, греки, афганцы 
и др. 

Новая арабская литература раз,вивалась в живом контакте 
с турецкой и персидекой литературами. В свою оч·ередь про
исходившие 'В ней события имели широкий резона·нс во всем 
мусульманском мире. 

Освещению этого литературного процесса ·со всеми его раз
нообразными и проти,воречи,выми Я1влениями посвящена публи
J<уемая книга академика АН ·У·краинской ССР Агафангела Ефи
~овича ·К·рым'Ского (1871-1942), крупного знатока, исследова
теля и 11опуляризатора восточных литератур. 

Судя по известным нам материалам, «История новой араб
ской литературы XIX-XX ;вв.» должна была .составить два то
ма, из которых пер,вЫй охватывал бы .период от 1возникно18ен-ия 
новой литературы до 80-х годов XIX в., а ~второй доводил бы из
ложение до момента надисания книги, т. е. до 40-х годов ХХ в. 
Однако, как будет подробнее показано ниже, автору не уда
лось полностью завершить труд и ок·ончательно 'выверить .на

писанное им. Он успел лишь д01вести до конца пер,вый том, на
бросать план второго и написать отдельные гла,вы для него. 

Первый том настоящей книги делится на 13 глав, из кото
рых три начальные главы служат своего рода введением и ·со

держат обзор арабской литературы и фольклора за предшест
вующий период, XVI-XVIII в~в. 

Нача~в издалека, А. Е. Крымский рассматр·ивает 1В .пер•вой 
главе общие .причины упадка традиционной арабской литера
туры, делая основной упор на социально-экономические фак
торы; IВстречающуюся у некоторых авторов попытку объяснить 
упадок только турецким завоеванием и турецким владычест

вом он признает несостоятельной. Затем в сжатом ·очерке 
А. Е. Крымский показывает, в чем конкретно состояли черты 
упадка литературной традиции, которая продолжала жить 18 
XVI-XVIII BIB. . 

Вторая гла,ва посвящена хранению, передаче, исполнению и 
записи произведений народной словесности; далее, впер1вые 
столь обстоятельно на русском языке, дается разбор (с пере
сказом .содержа.ния) :нескольких крупных фольклорных циклов; 
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заканчивается гла;ва общей сра•в.нительной оценкой вялой лите
ратурной жизни и процветания «•вульгарной» словесности •в эту 
эпоху. 

Третья глава характеризует Сирию 1 XVI-XVIII вв. в ее 
связях и взаимоотношениях (т.орговых, политических, культур
ных) с Европой и Османской империей, ее пестрый этнический 
соста•в, ее феодальную раздробленность. усугубляемую деле}JИ
ем на множес11во конфессиональных групп; здесь же дана. об
щая картина .политической истории и культурной жизни Сирии 
в XVIII •в. 

Историю нов·ой арабской литературы А. Е. Крымский начи
нает •в четвертой главе с пояtВления прессы и журналистики, сие· 
тематичес'Ких переводов :с ·европейских языков, перемен в деле 
образова:ния, театра и драматургии, т. е. всего того, что тесно 
овязано ·С французским •вторжением •в Египет на гран.и XVI 11 
и XIX вв. и последующими реформами Мухаммеда Али IB этой 
стране. Литературную и общественно-политическую историю 
Египта А. Е. Крымский излагает на протяжении этой и следую
щей главы непрерывно до 80-х годов, не о11влекаясь на другие 
районы Арабского Востока. Здесь освещен египетский период 
жизни и деятельности Рифа 'а ат-Тахта•ви, Айяда ат-Тантави. 
Али Муба•ра'Ка, Салима Наккаша, Адиба Ис.хака, Я 'tКуба (Джем
са) Сануа, Джамаладдина ал-Афгани, Мухаммеда Абду и др. 

Г лаву шестую А. Е. Крымский посвяти~ арабской эмигрант
ской литературе от •возник.новения до 1880-х годов, ·связанной с 
такими именами, как Э. Боктор, М. Саббаг, И. Агуб, Р. Дахдах,. 
ал-Хараири, Дж. ал-Афгани, М. Абду, Р. Хассун, Ф .. шидйак. 

В главах с седьмой по три.надцатуJQ основное tВнимание уде
лено истории литературы в Сирии (•в указанных границах) и 
лишь изредка затрагиваются литературные события, происхо
дившие •в Египте, Тунисе и Ираке. 

Глава ·седьмая целиком отведена миссионерской деятельно
сти протестантской, католической и пра1восла•вной церк•вей, ко
торые опирались на п·оддержку стоя•вших за их спиной полити
ч:е!Сжих cИJI (США, европейские державы, русский царизм). 
А. Е. Крымский стремится разносторонне ·ооветить .положитель
ные и отрицательные влияния деятельн·ости соперничающих 

церков·ных миссий на общественно-политическую, культурную и 
литературную жизнь арабского мира. В конце гла•вы затро
нут вопрос о «национальном характере» сирийских арабов в 
европей·ско:vr освещении. 

Г ла•ва tВосьмая возвращает читателя к концу XVIII и началу 
XIX •В. кулыурн9й жизни Сирии: рассматриваются литератур
ные ·круги в Бейруте, Халебе, Дамаске, Хомсе, Яффе и других 
г.ородах. 

1 В старом историко-географическом смыс,lе «Сирия» обозначала обшир
ную территорию без строго очерченных границ, охватывавшую сегодняшнн;:о 
Сирию, Ливан, Па.!Jестину, Иорданию и небольшую часть южной Турции. 
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Г ла18а девятая посвящена 40-м ·и 50-м годам, на которые 
приходится расцвет ТIВ-орчесТiва На-сифа Язиджи, начало дея
тельности Бутруса Бустани, .пробуждение новой литературной 
жизни :в хосном Дамаске. (Михаил Мшака), Иерусалиме (Ас 'ад
эфенди), Яффе (Хасан Диджани). 

В десятой гла,ве обрисовано рождение арабской драмы (дея
тельность братьев Наккаш) и прессы (Халиль Хури) в Бейруте. 

Глава одиннадцатая характеризует ·общественную жизнь и 
ро.пь .1итературы в Сирии 60-х годов прошлого 'века: последний 
этап ТIВ·орчес'I'ва Насифа Язиджи и 'I'Ворче~тво его детей Барды 
и Халиля, раз.ностороннюю деятельность Бутруса Бустани, те
атр и драматургию, дамасских литераторов. 

В главах двенадцатой и тринадцатой центральная тема
история арабской прессы и литературная жизнь Сирии ,в 70-е 
rоды. . 

Второй том «Истории новой арабской литературы (XIX -
начало ХХ ,века)» остался неза·вершенным и количество его глав 
в точности .неизвестно. Однако общая последовательность из
ложения и наз,вания больши.нс-гва гла'в отчетливо видны из чер
нового наброска плана 'второго тома 2• Сохранился также текст 
трех уже написанных глав (или частей гла,в?) второго тома: об 
египетском драматурге Мухаммеде Османе Джаляле (в осо
бенности о .пос.педнем периоде его деятельности); о прозаи
I<ах филос·офского склада- !Фарахе Анту.не и ал-Манфалути; 
о крупных .поэтах конца XIX- начала ХХ ,в. Ахмеде ·Шауки, 
Хафизе Ибрахиме и Халиле Мутране; в этой же ГJlаве не
~колько страниц удеJ1енq творчеству поэта и прозаика ал-Му
вейлихи. 

Таков, 1В общих чертах, ·соста.в законченной части «Истории 
новой арабской .питературы (Х~Х- начало ХХ века)» 
А. Е. Крымского. Даже из этого беглого ·обзора можно видеть, 
как разнообразно содержание книги, которое .не совсем уклады
вается 'в ее авторское название. М.ного места уделено в ней во
просам, не имеющим, строго го1Воря, прямог-о отношения к ис

тории литературы: политическим условиям :и экономическому 

состоянию Арабского Востока, реформам Мухаммеда Али, мо
дернистскому д'вижению •в ис.'lаме, истории типографий и прессы, 
постановке дела образования, прооветительским и научным уч
реждениям, возникновению театральных трупп, развитию пе

ревода с .иностранных языков на арабский (притом не только 
художесТiвенного), проблеме «д,вуязычия» и т. п. ·Широкий оХJват 
исторических и историко-культурных 'вопросов, трактуемых 'в 

книге с разной .степенью пол.ноты и глубины, был 'в какой-то ме
ре неизбежен, ибо в рассматриваемый период арабской литера
туры прои·сходил круrой перелом и в структуре общества. и в 
.системе идеологии, и в изменявшихся условиях изящная ело-

2 См. «Приложения». 
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весность как бы заново !Выделяется из !Всей массы письменной 
продукции, только постепенно определяет ов·ою -специфику, за
В·оевывает свое место в общественной жизни. Слов,о «адаб:. в 
это время утрачИIВает средневековое значение «вежесТIВО», «зер

цало» и приобретает эна.чение «художественная литература»~ 
«belles lettres». Писатели этого периода являются литератора
ми, мыслителями и общес11венными деятелями широкого диапа
зона, а грань между собственно художественной и прочей ли
тературой трудно различима. Многие нынешние ученые в араб
ских странах историю новой арабской литературы .склон:ны на
чинать с 80-х годов XIX IВ., рассматри,вая ранний этап как 
предысторию, как некий переходный период . 

. Рассмотрение А. Е. Крымским многих внелитературных про
блем мож.но объя·снить, 'вероятно, и традиционным для араби
стики подходом к истории литературы как к .и.стории письмен

ности, т. е. недостаточной разработанностью араби·стического 
литературоведения. 

В основу построения книги положен хронологический прин
цип. Поэтому этапы какого-либо литературного явления, как и 
различные ·периоды творчесТ1ва писателя, попадают передко в 

разные главы или раз.ные разделы внутри главы; жизненный 
путь писателя, как пра,вило, оовещает.ся цели·ком в каком-то од

ном месте. 

Однако, оставаясь определяющим, хронологический .принциrn 
'в книге сочетается .с географическим и предметным . .Историю но
аой арабской литературы А. Е. Крымский рас.сматри,вает как 
единый процесс, общий для всего арабского мира. В то же· 
время, учитьnвая неравномерность в развитии новой арабской 
литературы, ·он исходит из наличия двух центров литературно

го движения, Египта и Сирии, по .отношению :К ·~оторым осталь
ные части арабского мира в XIX 1В. соста1вляли периферию. Со
оТiветственно, литературной жизни каждого из двух центров за 
определенный промежуток времени посвящаются параллель
ные главы. В ·специальной главе рассматри,вается ранее небы
валое, принципиально новое я1вление- литературная деятель

ность арабов за пределами арабских стран, в Европе, Турции,. 
Рос.сии, Америке. Разделение по сферам деятельности (худо
жественная литература, журналистика, театр, политическая и 

общественная борьба, .проовещение и т. п.) проводится обыч
но вн·~р:и гла1в, по разделам; однако и по этому признаку 

и.ногда выделяются· целые г.11а1вЫ. 

Сочетание разных .принципов, конечно, не могло не нанести 
ущерба стройности композиции и гармоничности изл.ожения: 
хр·онология передко ·сби,вается, темы разрываются, встречают·ся 
повторения (.иногда ·С одинаковыми ссылками). Подобные не
достатки. видимо. неизбежны в ст.оль большом труде, IВпервые 
систематизирующем обширный материал и трактующем множе
сmо .сложных вопросоо. Чтобы облегчить пользование оооим. 
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трудом, автор прибегает к перекрестным ссылкам, раскрыва
ет содержание гла•в •в пространных заглавиях; более того, вслед 
за загла•вием О'Н дает подробный перечень рассматриваемых 
тем; таким же образом поступает он и во •всех разделах каж
дой главы. Как из•вестно, А. Е. Крымский с успехом .применял 
этот прием и в овоих ранних популярных трудах. 

Обозревая литературные события Арабского Востока с кон
ца XVIII до начала ХХ IВ., А. Е. Крымский следует за фактами и 
строит изложение в историко-описательном .плане. Он пишет 
легко и живо, как бы беседуя с читателем, щедро уснащая текст 
выдержками из литературных 1произведений ·и их пересказами. 
:v~елкими деталями культурной жизни арабов •в XIX в. и биогра
фическими подробностями о литераторах (а иногда и :нелите
раторах); не скупится он и на образные характеристики собы
тий, личностей, сти.пей и проиЗtведений. Создается •впечатление, 
что автор сознательно заботился о том, чтобы книга читалась с 
неослабеtВающим интересом и была доступна широкому ·кругу 
людей, не имеющих специальной востоковедной подготовки. 
Од11ако такая подача материала в виде беседы или лекции -nри
водит порой к перегрузке книги разговорными оборотами и эмо
циональными оценками, которые не вполне строго моти•вируют

ся. Нужно отметить также овоеобразие языка, ·которым на.пи
сана книга: А. Е. Крым-ский употребляет иногда устаревшие 
обороты речи, украинизмы и .славянизмы. Привычный ли это 
стиль арабиста, бы•вшеrо одн-овременно и сла•висrом, или соз
нательный литературный прием ученого-популяризатора, ска
зать трудно. Во всяком случае, перечисленные особенности, вме
сте взятые, придают книге отчетливую индивидуальность. 

J\\ы не располагаем а.вторским предисловием к книге или 
другим документом, где разъяснялось бы его ·Понимание исто
рии литературы, трактовзлись бы проблемы терминологии, пе
риодизации, общих закономерностей и этапов развития общест
IВенной мысли и литературы Арабского Востока. В овоей кни
ге А. Е. Крымский также избегает широких обобщений- тео
ретические построения .не были сильной стороной его таланта и, 
очевидно, мало его при1Влекали. Первосrепенное достоинство ра
боты заключается в том, что она подает литературные явления 
во всей фактической достоверности и жизненности. Написа-нная 
более 30 .лет наза:д, а в отдельных частях несомненно и раньше, 
работа сохраняет .оригинальность и свежесть не только благо
даря актуальности темы и новизне публикуемых материалов, 
но О'собенно из-за своеобразия научного IДарО'Вания и ма
неры изложения автора. 

Источники, на которых построена книга, можно условно раз
делить на три группы. Прежде всего это- первоисточники, ·nро
изведения новоарабской литературы, арабские газеты и журна
лы; автор отличал-ся кол·оссальной начитанностью в •восточной 
литературе вообще и 1В 11овоарабской в част.ности. Во-вторых, 
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свидетельства современников событий, европейских наблюдате
Jiей и путешественников, ориенталистов и неориенталистов, от
раженные как 1В описаниях путешествий, так и 1В заметках 1в 
лрессе. Далее- специальная исследовательская литература, 
где •видное место принадлежит русским работам, более всего 
работам И. Ю. Крачкавекого и ·самого А. Е. Крымского;· ко
нечно, учитываются выдающиеся и-сследования М. Хартмана, 
Х. А. Р. Гибба, Г . .Кампфмейера, В. Б,рауне и некоторых других; 
в полной мере использованы и •ра•боты арабских ученых Дж. Зей
дана, Л. Шейха, ·Ю. Саркиса, Ф. Таррази. И особенно важно то, 
что •все эти овидетельства :источников объединил и определенным 
образом осветил автор, сам путешествовавший по Арабскому 
Востоку в конце XIX tв., где он много читал, .наблюдал и запи
сывал, :Встречался и беседовал с деятелями литературы и про· 
овешения; автор, обща•вшийся с •выходцами из арабских стран 
в Р.ос.сии, .с-охранявший пытли•вый и:нтерес к явлениям новоараб
ской тпературы, постоянно держаrвший в поле зрения истори
ческое развитие персидской, турецкой и славянских литератур 
в новое tВремя. 

Книга чрезвычайно богата фактическим ~rатериалом и послу
жит, бесспорно, ценным .спра•вочным пособием. 

Краткая выразительная характеристика труда А. Е. Крым
ского и определение его места в науке дается 'в Очерках по ис
тории русской арабистики И. •Ю. Крачкавекого (1949): «Почти 
законченным можно считать один отдел фундаментальной ис
тории новой арабской литературы, подготов.r~енный академиком 
А. Е. Крымским. Поста•ви·в свою тему очень широко и нача•в 
изложение с характеристики тех условий, которые .постепенно 
уже -в XVII-XVIII в•в. подготовили •Возрождение арабской .r~и
тературы, сказавшееся со второй четверти 1800-х годов, он до
tВел первый том большого объема ~о 80-х г-одов XIX 1в.; ·смерть 
аtВтора •в начале войны прер•вала его работу. Столь обширно 
задуманного опыта ни в нашей, ни в западной науке еще не 
было; значение его приобретает -совершенно исключительную 
важность в ·связи с использованием личного архива .и разнооб
разных материалов мемуарного характера современников .'Iите

ратурного движения начиная с середины XIX •В.» 3 

Однако после написания книги, и даже после поя1вления 
приведеиной оценки ее, прошло немало лет, в течение которых 

-рукопись А. Е. Крымского пролежала :на архи•вных полках, и 
невольно возникает вопрос о том, насколько и •В каком напра•в

лении изменилось положение в науке, •все отрасли которой стре
мительно разви•ваются в наши дни. 

Работы советских ученых по ·истории но·вой арабской литера-

3 И. Ю. КрачковсК1fй, Очерки по истории русской арабистики, М.-Л., 
1950, стр. 254; то же: сИзбранные сочинения:., т. V, М.-Л., 1958, стр. 176-
177. 
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туры посвящаютел обычно проблемам ХХ 1в. и редко касаются 
предшес11вующего, исследованного А. Е. Крымским периода. 
Это относится и к последнему десятилетию научной деятельно
сп! И. Ю. Крачкавекого (ум. в 1951 г.): его статьи по русска
зрабским .rштературным связям, рецензии и общие очерки 
сплошь касаются текущего столетия 4• С середины 50-х годов 
резко возросло число информационных, обзорных и исследо•ва
тельских статей по литературам арабских стран, как и число 
перевадав с арабского на русский язык и на языки народов 
СССР. В пода1вляющем большинстве и статьи и переводы отно
сятся к литературе наших дней, редко затрагивая довоенную 
эпоху и еще реже- ca)IOe начало ХХ или конец XIX в. В.опро
сы истории IСуjльт)?ры, общественной мысли и литературы 1в 
XIX з. попутно затрагиваются 'в исторических трудах, а в по
следние годы в некоторых работах А. А. Дол:Ининой, Н. А. Ива
нова, 3. И. Левина, И. М. Смилянской. 

Надо надеяться, что издание фундаменталыюга труда 
А. Е. Крымского, подводящего итог определенному этапу в 
изучении новой арабской литературы, откроет перед -советскими 
учеными перспектину для более детальных углубленньiх иссле
дований кан: по узки:vr литературоведческим проблемам, так ч 
по затроJiутым в нем историко-культурным проблемам. 

Обратившись ·К состоянию изучения новой арабской литера
туры на Западе, мы обнаружи,ваем сходную карти.ну: преобла
дание информации о текущих .событиях литературной жизни, 
обилие ·статей, рецензий и переводов по ХХ в. и весьма ·скудное 
количеств.:> ИссJlедований .по XIX в. Все же за последние 25-
30 ле1· поя,вилось несколько важных справочных ,пособий, кото
рых еще не бы.1о 'в распоряжении А. Е. Крымского. Прежде все~ 
го следусr назвать расширенное и испра,вленное издание дJвух

томного биобиблиографи,ческоrо свода К. Брокельмана ~исто
рия арабской литературы» 15 вместе с дополнительными двумя 
томами; к ним был прибавлен и третий дополнительный том, 
целиком посвященный новой литературе от 90-х годов XIX в. 
до 30-х годов ХХ 1В. Капитальная «История христианс·ко-араб
ской литературы» Г. Графа 6 .в 111 и IV томах содержит весьма 
точ.ные и полезные ·с,ведения ·об а1вторах XVIII и XIX вв.; прав
да, ·отбор литературных деятелей и-сключительно по конфес
сиональн·ому признаку, в частности применительно к XIX в., 
сильно сужает ;ее зна·чение. Новое издание ·«Энциклопедии ис
лам;з» 7 содержит ряд ценных статей .по новой арабской лите-

4 Почти все они, вместе с важнейшими более ранними работами по но
вой арабской литературе, собраны в 111 томе его «Избранных сочинений:.; 
там же дается исчерnывающая библиографическаЯ: справка. 

6 С. Brockelmann, Oeschichte der :4rabischen Litteratur (см. «Библиогра
фию:.: GAL). 

6 Graf, Geschichte der christlichen Arablshen Literatur. 
7 EI 2 - «The Encyclopedia of Islam:., new. ed., vol. 1-11 ... , Leiden- Lon

don, 1960-1965 ... 
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ратуре. Библиографический труд Дж. Пиреона (с «дополнени
ями») 8, дающий роспись статей из важнейших •востоко.ведных 
журналов и тематических сборников с 1905 по ·1965 г., оказыва
ется полезным пособием д,ля спра1вок и .по новой арабс·кой ли
тературе благодаря систематическому расположению материа
ла и тщательности выполнения. Наконец, подробный перечень 
новых работ (иногда с аннотациями), в том числе и по араб
ской литературе XIX в., с ·Недавнего времени регулярно -печата
ется в библиографическом .приложении ( «Abstracta islamica») 
к журналу «Обзор ис.'lаl\юведческих штудий» 9• В дополнитель
ных примечаниях мы обычно отсылаем к этим пособиям и лишь 
иногда называем .отдельные специальные работы, попавшие в 
поле нашего зрения. 

На Арабском Востоке за последние десятилетия .произошли 
огромные пс~емены: большинсТiво арабских стран добилось по
литической независимости, 1В них ожИ'вилась обществешю-.поли
тическая жизнь, раэ1вер.нулось ·культурное строительсТiво и на

учнс-исследова rельская работа. Авторитет литературных дея
тел·ей XIX в. и раньше сrоял достаточ.но высоко, их проиэведе
нич nереиздавались и пользовзлись известностью. Теперь инте
ре.: к ни~ !Возрастает, их награждают эпитетами столпов араб
ского -национального в·озр·ождения, обновителей идеологии и 
литературы и .пр. Представители !Всех rечений общесТIВенной 
мысли и .политических ·партий, писатели и критики снова и с.но~а 
обр~ща:ются к их деятельности и ТIВорчесТiву. Такие круп
ные фигуры XIX- начала ХХ в., как ат-Тахтави, Дж. ал-Афга
ни, Мухаммед Абду, Аднб Исхак, Бутрус ал-Бустани, ал-Кава
киби, ал-Манфалути, уже неоднократно получали высокую оце}'!:
ку со !Всеми оттенками tвоз·величения и прославления. Ежегодно 
в nериодических органах арабских стран появляется изряд
ное число статей, посвященных деятелям литературы XIX в. 
Кснечно, учесть их все невозможно и: пожалуй, для данного 
случая нецелесообразно, ибо они более ·показательны для сов
ременных идейных течений, чем в историческом плане . .Серьез
ных исследовательс.ких ·статей и общих очерков также насчиты
вается немало. Но требуется их специальное изучение и срав
нение, чтобы разобраться, какие из этих арабс·ких .работ компtf
лятивны, а какие- плод самостоятельных изысканий, ·содержат 
они вдумчи.вый анализ или поверхностную а!пологию. 18 целом 
уровень большинства этих работ в научном и методологи·ческом 
отношении оставляет желать лучшего. 

Статьи и монографии на арабском языке учтены до веко
торой степени в ·указанных выше европейских пособиях, одна
ко наиболее полная их сводка (с охватом по 1955 г.) содержит
rя в книге Юсуфа Дагира 10, на ·которую мы систематически 
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8 Pearsc:m, Index Islamicus; Supplement to Index Jslamicus. 
9 cRevile des etudes islamiques». 

10 Сокращение: Даrир, Масадир. Труд состоит из статей-персонапиА, где 



ссылаемся в дополнительных п·ри·мечаниях. Из новейших араtб
ских -работ мы указываем только несколько значительных мо
нографий, не стремясь к полноте библиографии. 

Итак, мы можем уТiверждать ·С достаточным основанием, что 
мнение И. Ю. Кра•чковского о ·публикуемой ,кните остается tпра
ведливым и теперь: «столь обширно задуманного опыта ни •В 
нашей, ни в западной науке еще не было:.. Добавим лишь, что 
и на арабском нзыке еще .не создан труд, ·способный выдер
жать сравнение .по полноте .и объективности освещения фактов 
с настопшей i<Нигой А. Е. Крымсi<оrо. 

В· связи с тем отмеченным •выше обстоятельсТiвом, что 
А. Е. Крымский затраги,вает сложные вопросы .политической ис
тории XIX •В., дает оценку -политических деятелей и и-сториче
ских ·Событий, следует сказать несколько слов о состоянии раз
работки П'()J1Итической и социально-экономической истории араб
ских сгран в Р.овое и новейшее время. 

Советской наукой накоплен большой опыт разработки с 
марксистских позиций истории колониального закабаления 
арабских ·Стран и национально-освободительной бор'ьбы их на
родов. В соответст.вующих разделах «Всемир.ной истории», учеб
ных. пособий ДJ1Я •высших учебных заtведений, работ ло ·исто
рии ЕБропы (·В связи с «восточным во-просом») и Османской им
перии значительное место уделяется истории арабских стран ~ 
XIX в. Кроме того, есть обобщающий труд В. Б. Луцкоrо 11 , а 
таi\Же немало специальных статей и монографий 12, которые бы
ли напи.-:аны .ПOCJle того, как академик А. Е. Крымский создал 
свою книгу. 

Значите.lыiос число работ по новой истории арабских стран 
опубликовано на арабском .и на западных языках 13• 

приводятся биографические сведения об авторах, перечень их nроизведений и 
nосвященных им монографий и статей, а также указывается, какие страницы 
им отведены в общих очерках, аннотированный список которых (числом 46) 
дан в начале книги. 

11 В. Б. Луцкий, Новая история арабских стран, М., 1965. 
12 Можно отметить: Л. А. Фридман, Капиталистическое развитие Египта, 

М., 1963; И. М. Смилянская, Крестьянское движение в Ливане в первоа поло
вине XIX в., М., 1965. 

13 По истории Египта следует отметить: Рашид апь-Барави, Мухаммед 
Хамза Yneйw, ЭконоАtuческое развитие Египта в новое вpeJrtЯ, М., 1954; 
Ш. А. а w ·Ша фи и, Развитие национального движения в Египте, М., 1961; 

,-iШ J_,Ы_, ~_,AJI ~ ~1 ~J{j : ~_,JI ~4 ~J{j '~1)1 u--)1 ~ 
~ ~\ .. о\ ,;;~UJI '~ ~ ~ ~ \4,о о ,;;~UJI ~~ "j ~1 
~ \\t-. 'o_,&tAII tSj:~~l J)\>.-:/1_, ~_;JI oJ_;JI ~ \\tЛ to~UJI '~t-1 
J. М. Ahmed, The Iпtellectиal Origiпs of Egyptiaп Natioпalism, London, 1960; 
G. Baer, А History of Landowпership iп Moderп Egypt. 1800-1950, London, 
1962; М. Berger, Виrеаисrасу апd Society iп Moderп Egypt, New York, 1957; 
J. М. Landau, Parliameпts and Parties iп Egypt, Те! Aviv, 1953; J. Marlowe, 
Aпglo-Egyptian Relations. 1800-1953, London, 1954; а также библиографии: 
«А Bi.Ыiography of Works dealing with Egypt's Struggle for Freedom from El
Sayed Omar Makram to President Nasser», Cairo, 1958; L. Н. Coult, Ап Аппо-
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По отдельным вопросам новой истории арабских стран суж
дения и оценки А. Е. Крымск.ого :не .соответсТ!вуют сQiвременно
му состuянию .науки, например в отношении финансовой поли
тики хеди•ва Исмаила, дамасской резни 1860 г. и некоторых дру
гих. Такие моменты специально огQiвариваются в примечаниял 
А. М. Голдобина со ссылками на ·соответствующую научную ли
тературу. В такой большой книге, •возможно, ·обнаружатся и не 
оговоренные или не замеченные подготовителями неточности. 

Однако это не м·ожет, разумеется, сущес"Гвенно отразиться на 
значении книги. 

Жизненный и 'f!ворческий путь Агафанге.па Ефимовича Крым
ского еще не полvчил должного освещения и ждет специально

го исследования. "даже библиография его трудов, соста•вленная 
Л. Р. Рубнизоном и Г. С. ИванQIВОЙ еще •в 1941 г. и хранящаяся 
в Публич:юй библиотеке АН УССР, пока не увидела овета. 
Много биографических материалов было опубликовано •в пе
риодической печати •В с•вязи с семидесятилетним юбилеем 
А. Е. Крымского, торжественно отмеча•вшимся в январе 1941 г. 
в Киеве. Двумя заметками откликнулся тогда на эту дату 
И. •Ю. КрачкQiвский 14, который позднее дал также общую оцен
ку арабистической деятельности А. Е. Крымского в плане ис
тории науки 15. В предисловии к «Избранным сочинениям» 
А. Е. Крымского на украинском языке С. Шаховский дал сжа
тый очерк его жиз.ни и творчес'flва, основываясь на архивных а•в
тобиографических материалах 16• 

В настоящем предисловии мы коснемся фактов биографии 
А. Е. Крымского, ~вязанных только с созданием данного труда. 

С Арабским Востоком А. Е. Крымский познакомился •во вре
мя. щ·ухJ1етнего пребывания ·в Сирии ( 1896-1898) после окон
ч:.'ния Лазареnского института и Московсi<аго университета . .Яр
кие ·впечатления, вынесенные им в м·олодые тоды из жи'Вого об
щения с .1юдьми и непосредственных наблюдений, он пронес 
через всю жизнь. Лие1и а Cupii, выходившие в нескольких но
мерах ·«.fiукмины» за 1897 г., явились одной из его ранних пе
чатных •работ. И как ученый, и как ~'l{раи.нский n~rеатель 

tated Research BiЬliography of Stиdies in Arablc, English. and French of the 
Fellah of the Egyptian Nile 1798-1955, Coral GaЬles. l~la, University of Miami, 
1958; J. Heyworth-Dunne, Select BiЫiography оп Modern Egypt, Cairo, 1952. Из 
книг по новой .истории Сирии н Ливана ~ожно указать: А. Hourany, Syria 
and Lebanon, New York, 1946; W. К. Polk, The Opening of Soиth Lebanon. 
1788-1840, Cambridge (Mass.), 1963; К. S. Sa\ibl, The Modern History of Le
banon, London, 1965; а также библиографический труд R. Patai, Jordan, Le
banon and Syria: An Annotated BiЫiography, New Наvеп, 1957. 

14 Академик А. Е. Крымский; Юбилей Крымского. 
15 И. Ю. Крачковский, Избранные сочинения, т. V, стр. 118·-120. 
16 Кримський, Вибранi твори, стр. 4-14. В настоящее время среди мате

риалов В. Ф. Минорекого (ученика А. Е. Крымского) поступи.'l в библиотеку 
Ленинградского отделения Института востоковедения экземпляр автобиогра
фии А. Е. Крымского, где рассказывается главным образом о научной дея
тельности в киевский период его жизни (1918-1941). 
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А. Е. Крымский не ,раз обращался впоследствии к темам из сов
ременной арабской действительности. Однако специальны.х ра
бот по ист.ории новой а-ра•бокой литературы он почти .не !Печатал; 
и лишь немногие его ра·боты имеют прямое касательство к этой 
области. Известно, что пер·вую главу книги он прочитал в ка
честве доклада на Второй сессии А'ссоциации а•раби·стов (Ле
нинград, 1937) 17• Из слов самого А. Е. Крымс.кого мы з-наем, 
что «труд этот, наnисанный для Академии наук СССР», отнял 
у ·него «много в.ремени и энергии», что на работу ушло ·«около 
30 лет» 18• По-видимому, лежащая перед нами -книга была заду
:-.Iана да'вно и 1Подготовлялась :в течение всей творческой жизни 
автора 19; •Несомненно, она является одним из важнейших трудов 
А. Е. Крыме:кого, быть может, самым значительным его вкла
дом ·в арабистику. 

Судьба книги с.1ожилась неудачно. Однажды А. Е. Крым
ский ед,ва .не JIИШJыся значительной части рукописи 1вместе с 
машинописны!\:и копиями с ·Нее из-за случайной потери. Он дал 
в газету взволнованное объявление, и через несколько дней 
найденную в трам,вае рукопись 'вернули автору супруги Бе
ликовы. Об этом случае А. Е. Крымский рассказал в письмах 
в редакцию газеты «Советская Украина» от 5 и 11 мая 1941 г. 

Не суждено было А. Е. Крымскому .спокойно за,вершить кни
гу и у·видеть наnЕ:'чатанными, хотя бы частич.но, плоды много

летних трудов с·воих. Описанный случай произошел в мае 1941 г.; 
спустя немнагим бOJiee месяца началась война, и пожил·ой уче
ный, вынужденный эвакуироваться в глубокий тыл, не вынес су
ровых испытаний того времени и умер 25 февраля 1942 г. в Ку
станайской обJ1асти. 

К счастью, архив и личная би,блиотека покой.ного ученого 
сохрашiлись н еР) I<Иевской квартире, хотя и потерпели, види
:-.ю, некоторый урон; после войны, в 1946 г., они бы.'lи переда:ны 

18 Публичную библиотеку Академии наук Украин·ской ССР, где 
и хранятся поныне. 

Большой неопубликованный труд А. Е. Крымского едва не 
был предан забвению. В Киеве после в·ойны продолжателей 
де.1а А. Е. Крымского не нашлось. В Институте ~остоковеде
ния (теперь Ленинградское отделение Института востоковеде
ния) АН СССР, по договорен.ности с которым работа выполня
лась, о ней дСiлrо не •вспоминали. Только И. Ю. Крачковский в 
1949 г. повторил в Очерках по истории русской арабистики то, 
что было сi\азано и~1 в 1937 г.: «В последние годы академик 

17 См. nредисловие И. Ю. Крачкавекого к «Трудам Второй сессии Ассо
циации арабистов», стр. 3. 

18 «Письмо в редакцию»,- газ. «Советская Украина» от 5.V.l941. 
19 Побуждение окончате"1ьно оформить книгу для: иечати исходило, оче

видно, из Ленинграда, так как И. Ю. Крачковский (Юбилей Крымского, 
стр. 312) nодчеркивает, что книга наnисана no инициативе Арабского каби· 
нет а. 
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А. Е. Кры-.1ский начал готовить -пер1Вую фундаментальную исто
рию новой а. рабской литературы в 'нескольких томах:. 20. Пра~
да, в Очерках не говорил-ось, в каком состоянии осталась ра
ботз и где находитсrr рукопись. 

В 1959 г. я принялся за .поиски рукописи и обнаружил в Ар
хиве востоковедов при Ленинградском отделении Института во-· 
стоковедеимя АВ СССР машинописную копию труда А. Е. Крым
ского, аккуратнс сложен;ную 1в несколько папок. Но машина-· 
nись, -содержавшая 7 гла~. ни·как ;не исчерпывала тему, обоз.на
ченную в заглавии труда. В паnки были вложены цитированные· 
выше «Письма 1в редакцию», из которых явс11вовало, что труд 
действительно имел продолжение, так как 1В .них уnоминались 
«гл. IX и след.». Предложение о ·розыске других материалов и 
nодготоni\е издания было .поддержано В. И. Беляевым, возглав
ля,вшим в то время Арабский кабинет им. акад. И. Ю. Крач
коа,~коrс, и руково!Iством Ленинградского отделения Института 
востоко.ведения (И. А. Орбели, А. Н. Кононов). Тогда же мне
была прrдостав.'lена командировка в Киев, где и удалось оты
скати болы•юй материал, относящийся к этому труду и проли':S
ший свет на ег') лод.1инный объем и структуру. 

Хранящий.ся 1В Архиве востоковедов при ЛО ИВАН СССР' 
экзем.пляр носит шифр р. :1, оп. 8, ед. хр. 65 и насчитывает 
947 машиноnисных страниц на неста;ндартных листах разного· 
формата 21 • Машинопи·сный текст ·Содержит многочисленные nо
пра,вки и дополнения рукой а1втора. Кроме того, в тексте встре
чаются редкие пометки и .nоправки <>тдельных сл·ов рукой 
И. Ю. Крачковского, который читал полученную (в начале 
1941 г.?) часть работы, видимо, как оmетственный редактор 
nредJnолагавшетося издания. Этот экземпляр считался полно
стью готовым к печати и был, очевидно, прочитан также ра
ботником издательства, так как no тексту машиноnиси цветны
ми карандашами сделана техническая разметка и .на поляХ.i 

проста,влены указа.ния для набора. 
В Киеве рук<>nись «Истории новой арабской литературы 

XIX-XX вв.» хранится в ра-з,розненном состоянии. То.чнее го
воря, разн·ообразные материалы в автографе и машинописи, 
тетрадях и на ·отдельных листах не опознаны как части ·Одной 
ру·ксписи и oбoзнaLiellt:.I ·в архи,в.ной картотеке под различны
ми назв:tниями. Вnеремежку с рукописями других работ онк 
разбр:.;саны nr. обширному фонду А. Е. Крымского. По-видимо
му, JIИЧный архи~ ученого поступил в Публичную библиотеку 
АН Украинскай ССР в векотором беспорядке, а его обработка 

20 И. Ю. Крачковский, Избранные сочинения, т. V, стр. 255. Ср. «Труды 
ВтОJ!ОЙ сессии Ассоциации арабистов» (опубликованы в 1941 r.), стр. 21. 

21 В первичной нумерации страниц меньше- 792, так как многие стра· 
ницы с обширными примечаниями и вставками в авторский текст носили дуб
летные номера с дополнительными литерами са:., сб:. и т. д. Архивная нуме
рация учитывает все страницы подряд. 
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nроводилась в спешке и недостаточно внимательно. Просмотре!!J 
все ма1ериа.'Iы -нз этого фонда, которые могли иметь касатель
{:ТIВО к истории арабской литературы, удалось ,выделить то, что 
относится к данной книге А. Е. Крымского, и установить ниже
с.lедующ.~е соот-ветствие ее частей и архив,ных шифров (с ука
зание:м I<С\;lичесrна страниц архивной нумерации). 

Первые семь r.Гiав машинописного экземпляра пер!вого тома 
имеют шифры 1 25209, 1 25106, 1 25208 и I 25175 (в сумме 
947 стр.). 

Машинописные главы VIII-Xlll- шифры: 1 25207 
{367 стр.), .I 25281 (234 стр.), 1 25159 (257 стр.), 1 25158 
(203 стр.). 

Автограф глав XIJ и XIII- шифр 1 25157 ( 123 стр. школь
ной общей тетради). 

Черновые наброски !lлана •второго тома на 18 стр. школьной 
тетради - шифр I 25204. 

Машинописный экземпляр одной главы из второго тома 
{94 стр.) «Двое египетских поэтов-корифеев» -шифр 1 25290. 

А.lвтог·раф двух. других законченных глав из 'второго тома (45 
н 22 стр. ШКС\.'Iьной тегради) -шифр 1 25268. 

В цеJ1ях подготовки книги А. Е. Крымского к .печати необхо
димо ·было прежде всего изготовить .полную и точную машино
nисную копию а·вторского текста на . основании выявленных ·ма
териаJIОВ. Выполнение этой предварительной задачи ·потребовало 
изря~Цной заrраты средств и 'времени. В Киеве были заказа-ны 
-микрофилt:мы ш•речис.!Jенных архивных материалов, с микро
фильмО'В сняты фотоотпечатки и уже с ;них ·Перепечатали маши-
11vписную ко.пию, которая была затем тщательно вычитана. Г ла
вы 1-VII .первого тома были перепечата.ны .непосредственно с 
.'fРнинградс·кого архи113ного экземпляра, а загем сличены 1В Кие
ве; при этом обнаружилось, что в киевский экземпляр было вне" 
·сен.) большР собственноручных авторских дополнений, чем 1В 
~'!енинградский 2~. и ССJотвегственно эти дополнения были нами 
учтены. Пр:1 сверке текста XII и XIII глав (т. I) также были 
учтены неб;Jльшие ·разночтения между автографом и машино
пис.ным экземnляром. Текст остальных четырех глав пер
вого тома, с IВОСЫ\IОЙ .по одиннадцатую, сохранился лишь в од

ном машинопи~ном экземпляре, который не был, к сожалению, 
даже 'вы·-~.итан автором. Оказалось, что ·в них многие постранич
ные спсски, .в особенности ссылки на иностранные работы, ли
бо ·це.1иком, .1ибо частично .пропущены, т. е. после перепечатки 
нt: вставлены. Встречаются эдесь пропуски и в основном тексте 
тлав- обычно это на·эвания хниг, nериодических органов, ци
таты и отдельные слова .на иностранных языках. В Х и XI гла
·нах ·Подобные пропуски попадаются чаще !Всего- это можно •ви-

22 Важно отметить, что и после отправки рукописи в Ленинград 
(в 1940 г.?) А. Е. Крымский продолжал инте11сивно работать над уже, каза
..лос:ь бы1 завершенными главами. 
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деть П•) yr .!iOBЬii\1 скобкам, 1В которые заключено 1все мною вос

стаi-ювленмое. В большинстве случаев .1акуны удалось воспол
нить исходя ю контекста, а оставшиеся в незначительном ко

личестве. по-моему, уже не мешают восприятию а'вторского 

текста.. Гла,вы из втор.ого тома также сохранились только 1В. 
одно:ч эюемш:шре, но 1В это:'>! случае :ны имее;\-1 либо автограф, 
либо вычитанную о.втором машинопись. 

В результат~ предварительной подготовительной работы бы
ла получена копия сохранившегася а•вторского текста книги 

А. Е. Крымского. Первоначально думалось, что достаточно снаб
дить книгу предисловием и необходимыми примечаниями -и 
в таком виде ее можно сдавать •в печать. Однако при ближай
шем знакомстве с нею стало ясно, что техническое оформление 
и ·ссылочный аппарат нуждаются 'в коррективах. Оказалось, что 
у А. Е. Крымского в сн-осках имя автора и наз·вание соответ
ствующей раб')ТЫ ПрИtВОДИЛИСЬ ТО В ПО.'IНОМ 1ВИДе, ТО В раЗЛИЧ
НЫХ сокращенных ·вариантах, выходные данные почти ·каждый 
раз Iiовторялись и в деталях опять-таки не совсем одинаково; 

иностра.-тные рабоrы указывались то на языке оригинала, ·та 
в русском переводс; раз;юобразно были оформлены также ссыл
ки на ·источники и на периодические ·органы. Поскольку он при
алекал обширную и разнородную литературу на многих 'восточ
ных, западных и с.11авянских языках, то .подстрочные -прю .. rеча
ния явля.;ти ~обоР: очень пеструю картину. 

С учетом опыта подготовки избранных трудов академиков 
И. Ю. Крачкавекого и В. В. Бартальда было решено соста,вить 
П'J.'IHЫif перечень цитированной литературы (т. е. указанных в 
сносках работ и источиилов), а в сносках указынатр их 'всюду в 
сокращении и единообразно. При составлении этого перечия бы
ла проиэведена оверка библиографических описаний по ти
тульным листам соответствующих изданий (за исключением не
больш~го количес~ва работ, оставшихся недоступными). Свер
ка 5иблиографии и унификация -ссылок позволили устранить. 
отдельные 1вкравшиеся в авторскую рукопись· неточности, по

могли nри вооста.новлении упоминавшихся ·пробелО'В. 
Работы, указываемые в дополнительных редакторских при

мечаниях, rакже были внесены в перечень, а •в ссылках их на
ЗiJания .r..авались в сокращении. 

Цитируя или пересказывая источники и исследования, в ори
гинале .или своем переводе, А. Е. Крымский за•частую сопровож
дает их nояснениями и оценками в скобках, а также ·выделяет 
разрядкой отдельные слова и выражения, не оговаривая этого 
специально. Поэтому читателю следует иметь ,в ·виду, что раз
рядка в цитатах (.как и в авторском тексте) при.надлежит 
А. Е. Крымскому, а его ·пояснения и оценки за-ключены .в :КВЗJД
ратные скобки либо помечены инициалами А. К. в угловых 
скобках. 

При передач<:> инСtязычных. преимущес~венно арабских слов,. 
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имен с..:обс1ненных :1 гесграфических названий А. Е. Крымский
употреблял BCf~ буквы русского алфавита, включая букны ё~ 
:tiC, ы, 7J, э, добаа.r.ял к ним принятые в востоковедной литерату
jJе транскрнпuнонirые знаки для обозначения долготы глас
ных, эмфатичности, межзубнести и других признаков согла.сных 
и т. п. Не удовлетворившись этим, он прибегал еще к латин
ским буквам h, i, j, q, w, созда1вая таким образом некий сме
шанный алфавr:т. Такой способ передачи отражает определен
ную практически выработанную систему, которая, однако, 1в. 
настоящей книге не была проведена повсеместно и единообраз
но (нспш,шим, что автор не все части рукописи успел оконча
тель:fо ВЫЧИТ31Ь) 23. 

Поскuлы;:у определенное вмешательсТ1во в техническое офор
!I·Iление рукопиr.и стало неизбежным, то предста~вилось рацио
нальным поi1ти на некоторое видоизменение транслитерации. 
пршнмая во ·5IIимание опыт издания востоковедных работ в на
шей стр1не за последние десятилетия. Упомянутые латинские 
буквы были заменены всюду в русском тексте на х, и, й, к (или 
~), в (в дифтонгах у). Сочтено .было целесоО'бра'Зным далее в. 
связи с трудностями набора отказать-ся и от обильного упо
требления надстрочных и подстрочных дополнительных знаков 
при буывах (надчеркивание долгих а, и, у, подчеркивание меж
зубных с, з, точка под эмфатическими к, т, з, с, д, лунка под 
твердым х, точка под гортанным х). Сохранены только знаки 
' и ' для обозначения а.ра:бских согласных сайна и хамзы .в се
редине и конце слова. Строго филологическая транслитера
ция со всеми букваразличительными знаками употребле
на лишь в тех случаях, где обсуждаются языковые тон
кости (игра слов, числовые значения букв и т. п.), а также 
при .передаче нескольких, преимущественно поэтических, цитат. 

Во многих слу•Jаях русское написание арабских слов, имев и 
назван1iЙ приб.:шжено к транслитерации на основе норм литера
турного арабского языка. Особенно это касается названий араб
ских сочинений и периодических органов печати, передачи араб
ского артикля (ал). Однако ряд существенных особенно
стей авторской передачи восточных слов, имен и названий был 
оставлен без изменений: предпочтение разговорного звучания 
литературным формам (например, Шхэбы, Мдаввар, Бейт-жа
ле, Бтеддин и т. п.), ск"1оняемые окончания на ий, употребление 
русских букв ю и я, обозначающих два звука (особенно в начале 
слова), и мягкого знака после л в конце слова. Цитаты на грече
ском, турецком и персидеком языках и на арабских диалектах 
полностыо сохранены в авторской передаче. Учитывая условность 
всякой транслитерации и возмещая принятые эдесь упрощения, 
nодготовители и редакция сочли необходимым дать в укаэате-

23 Образец авторской рукоnиси со всеми ее особенностями см. в «При
JJожении». 
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~ях наряду с русским оригинальное написание арабских имен 
-еобственных и научную транскрипцию названий сочинений и 
периодических органов. 

Подготовю1 рукописи к печати проделана мной совместно с 
JI. И. Никалаевой, которая составила также указатели. До
·11олнительные редакторские примечания, заключенные в угло

вые скоб:ш (и никак .не помеченные), принадлежат мне, при
мечания с инициаmiМii А. Г.- А. М. Голдобину. 

Под•отовители считают овоим приятным долгом IВЫразить 
благодарность сотрудникам Арабского кабинета им. акад. 
·и. Ю . .Крач:ковского, доценту ЛГУ А . .А. Долининой, уu<раинско
му арабисту В. М. Бейлису (Ворошиловrрад), работникам Ру
кописного отдела и •фотолаборатории ПУ'бличной библиотеки 
АН у;сСР, архива и ,фотолаборатории ЛО ИВАН СССР, дирек
"''ору Звенигородского народного краеведч.ес.кОIГо музея 
им. Т .. r. Шевченко Черкасской области УССР .В. М. Хоменко, 
nриславшему публикуемые в книге фотографии,- всем, кто ·сво-
·им трудом или добрым со'ьетом СJПособствовал подтотовне на
<'Стоящей книги а< печати. 

А. Б. Халидов 



Г ЛАВА ПЕРВАЯ 

Упадочное состояние класси~еской 

арабской литературы в XVI- XVIII вв. 
под властью османских султанов 

1 

Резкий упадок классической арабской литературы в 
XV 1 в. совпадает с завоеванием арабских стран тур
ками 

В XVI столетии арабская литература резко приходит в упа
док. Количес11вом произ1ведений она остается еще очень ·обиль
на и .богата, но в содержании она беднеет, иссякает. И этот 
процесс качественного ис·сякания идет crescendo в XVII •И 
XVIII вв. 

Х•ронологи·чески это совпадает с .эпохою турецкого влады
чества над арабсю1ми стра.нами. В 1517 г. османский султан 
Селим Грозный (1512-1520) отнял у мамлiокских султанов· 
Сирию ·с Палестиной и Египет, равно как и принадлежавшуЮ 
им часть Аравии со св. городами Меккой и Мединой и с Йеме
ном. Его сын СуJ1ейма.н 1 Великолепный (1520-1566) овладел 
на !ВОстоке арабской территории месопотамскими областями с 
давней халифской столицей Багдадом, а на другом конце араб
ского мира он (окончательно его ·сын Селим 11 Пьяница) при
обрел ·для османского государс11ва почти все области, с насе
лением отчасти арабским и арабизова1вшимся, отчасти чистым 
берберским («бербер и»), которые лежали на запад от Египта JВ 
бассейне ·Средиземного моря, в Север·ной .Африке: Триполи, Ту
н·ис, Алжир. Только ·отдаленное {в культурном отношении, tВnpo-· 
чем, тогда не выдававшееся) Мароккское султанс11во при Ат
лантическом океане с династией самого пророка Мухаммеда 
(точнее, его дочери Фатимы) избежало османского за•воева.ния. 

Некоторые арабские .писатели ясно подметили связь между 
упадком арабской 1-:ауки и литературы и османским !ВЛадычест
вом, и, например, египетский суфий-дервиш Ша 'раний, .писа•в
ший при Сулеймане 1 Великолепном, передает прямо в качест
ее аксиомы слово своего наста•вника, тоже суфия: «С 923-го 
года не стало ;науки среди людей» 1• Мусульманский 923-й год-

1 Точнее: скаука исчезла нз сердец [людей]»- снртафа 'а макfуху [ал
tнпмн] мни ал-!С}'луб:.. См.: Ша t раки, ал-Анвар ал-кудсиййа, 39. (Цитата 
общеизвес'l'ка. Ее поJIИостыо, н по-ара.бскlf и 1В французском переводе, пр.ивеп 
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это 1517 год нашей эры, тот самый год, когда Селим 1 Грозный 
под'Чи.нил османскому государству Египет. 

11 

Турки XVJ-XV/11 вв. относились к арабской литера
туре с уважением, и причины упадка должны быть 
скорее всего социально-экономические 

По какой причине влады!Jество турков моr.'1о оказаться та
ким гибельным для арабской литературы? 

Ни в коем случае непозволительно думать, будто захирела 
арабская литература с XVI в. потому, что чужаки-завоеватеди, 
османские турки, враждебно-де отнеслись к писательской жиз
ни поднластной им арабской нации. Вражды не было. Правда, 
столица османского государства Стамбул, обратившаяся отны
не в столипу и для арабов, не могла к себе не отвлекать из
вестной части интеллигентных арабсJ<ИХ сил. Как до тех пор 
грек, с.1авянин, албанец, так с этих пор и араб понимал, что 
в Цареграде, в государственном центре, он скорее может от
личиться в той или иной интеллигентной сфере деятельности, 
чем оставаясь у себя на родине, сумеет там и денег больше 
заработать,- и тянуJiся n Цареград. Но rурки при этом ни
кого из арабов не принуждали к отказу от своей арабской на
циональности. Наоборот. Турки всегда высоко цени.пи арабский 
язык как речь святого Корана и исламского богословия, как 
орган общемусульманской науки. Многие османские писатели 
сами старзлись писать по-арабски, и в так называемой араб~ 
екай, т. е. арабоязычной литературе XVI-XVIII вв., турки, ко
личеств·енно, заняли -не nоследнее место 2. Охотнее ,всего при
бегали к арабскому языку среди ос:-.1анов их богословы, как это 
делал во 'времена султана Сулеймана 1 Ве .. '1иколепного царе
градский великий муфтий Абу-с-Су 'у д, имя которого доныне 
живет в турецких народ.ных посло,вицах в роли СИМ1вола тонкой 
учености, и его учитель, живший больше в Адрианополе, эн
uиклопедически-эрудитный схоластик и правовед Кемаль-за
де, арабские сочинения которого сQставляют целую библиоте
ку 3• Охотно прибегали к арабскому языку и .османские истори
ки, и географы, и представители других наук. Одно из пер,вых 

А. Кремер в своей статье Notice sur Slю'rtilliJ, стр. 262-263.) Биография 
Ша 'рания -в содержательной диссертации А. Э. Шмидта 'Абд-ал-Ваххаб 
аш-Ша 'рани; рец. Крачкавекого в ЖМНП, 1915, стр. 388-400. 

2 Показателен, наnример, сnисок арабоязычных ос~анскнх nисате.1ей 
XVI-XVJII вв. у Бракельмэна (GAL, 11, стр. 422-454). 

3 Об Абу-с-Су 'уде см. у А. Крымского: /сторiя Туреччини, стр. 197-198; 
на нем еще раз nридется остановиться ниже; у Брокельмана- GAL, II, 
C'I1p. 438--439. О Кема.'lь-заде (он же «Ибн Кемаль»)- GAL, II, стр. 449-
453, с огромным nеречием того, что он наnисал nо-арабски. 
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сла1вных османских деяний при Сулеймане Великолепном, взя
тие о-ва Родоса у безза1ветно храбрых рыцарей, описано было
врачом Рамаза~с:rJм ( 1521) по-а рабски, хотя, казалось бы, для 
широкой популяризации замечательной доблести османов-геро
ев как раз тут и был бы очень уместен язык масс, турецкий а 
не арабский. ИJ1И вот, не менее характерный образец османско
го почтения к арабс·кой речи, все при том же Сулеймане Ве
ликолепном: малоазиат-энциклопедист Ташкопрюзаде свою 
литературно-научную историю ученых .IJюдей османского госу
дарства «Красные пионы» составил (1558) как раз по-араб
ски 4; уж с арабского под.IJинника турки должны бы.'Iи пере
вести этот важный в национальном отношении исторюш-лите
ратурный труд на родной язык автора 5. Автор ·всеобщей истории 
Дженнабий (ок. 1588 г.) 1в конце концов сам .перевел свой труд 
на турецкий язык. но написал-то его ·Сперва по-арабски. То 
же дслы.IJ известный полигистор-стамбулец XVII в. Хаджи Ха
лифа: ·coвOJn очень читаемую османскую историю Феэлеке он 
попу:rяризова.п и по-турецки, .на ·родном языке; но оригинал 

был этим турком написан, как 1видно, по-арабски; главный же· 
свой труд, обширную, ·всем известную библиографию к.ниг му
сульманского мира, составил Хаджи Хал-ифа только по-араб
ски 6• Достаточно и этих .примеров (а их можно привести в ог
ромном количес11ве), чтобы оценить уважение турков к арабско
му языку 1В XVI-XVIII 1вв. Среди нынешнего османского про
стонародья еще и теnерь можно услышать наив·ное сожаление, 
почему "Прежние османс,кие султаны своевременно не .приказа-· 

ли овоим подданным туркам отказаться от родного им турецко

го языка и перейти всем на арабский: сделай они это, оказал
ся бы 1в правоверном мусульман-ском мире литературный язык 
один, и не было бы нынешних споров среди османов и прочих 
тюрков по поводу нормального типа литературного языка для 

тюркской ;нации 1. 

Следовательно, не приходится говорить или подозревать, не· 
старались ли турки-завоеватели XVI 1в. пода:влять и преследо
вать арабскую литературу. Главную .причину ее упадка под ту
рецким господством надо усматри~вать, очевидно, в тех самых 

обстоятельст1вах, в си.пу которых и турецкая литература, если 
не 1в пер1в·ой, то во второй половине XVI столетия тоже склони
лась к упадку и захирению. Причина лежала, по-видимому, в 

4 Об этих аш-Шак.а'ик Ташкопрюзаде и причем арабском творчестве это
го турка см.: Ф. Вюстенфельд, Die Geschichtschreiber, .N'2 527; GAL, 11, 
стр. 425-426; г.1авным образом у Фр. Бабингера - Geschichtsschreiber, 
стр. 84-87 (.N'2 68). 

5 Немецкий перевод аш-Шака'ик О. Решера сделан все же с арабского 
текста, а не с общераспространившегося потом турецкого перевода. 

6 О Хаджи Халифе: Вюстенфельд, Die Geschichtschreiber, .N'2 570; GAL, 
11, стр. 427-429; Вабингер, Geschichtsschreiber, стр. 195-203 (.N'2 174). 

7 Такие мнения из уст простых османцев записал В. А. Гордлевский. См. 
его Очерки, стр. 90. 
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тех тяжелых с о ц и а л ь .н о-эк о н о м и ч е с к и х условиях, ко

торые породило и проинеело -с собою арабам османское государ
С'DВО XVI в., условиях одинаково тяжелых не только для поко
рен;ных .султанами .народов, но и для своих же турков. 

111 

Распространенная в Европе XV- начала XVI в. ле
генда, будто Турция в социально-экономическом. сво
ем устройстве была идеально-справедливое государ
ство. Трезвые разоблачительные донесения тогдаш
них дипломатов-послов о чудовищной администра
тивной продажности в Турции и а системе безжалост
нога ограбления трудящегася народа. Жалобы самих 
османских писателей XVI в. на то же (Рамазан, шейх 
Фузулий Багдадский, Селяникий и др.). Аукционная 
продажа должностей с 1620-х годов. Обличения Ко
чубея Горчинекого XVII в. по поводу продажи дипло
мов на ученые степени; горькие его сообщения о по
барах и полном. ограблении простого люда 

В Еtвропе XV-XVI •вв. общераспространено было мнение, 
что, напроти•в, как раз с социально-экономической стороны ·ОС
манское государс11во наслаждалось тогда чуть ли не полн-ейшим 
счастьем. Европа XV-XVI вв. нер1вно доживала свое феодаль
ное ·средневековье со всеми его изъянами. Между прочим, в тог
дашней Европе по отношению ·К массам IП·ростого люда бесцере
монно проводился барский принцип: «Мужицкое племя бывает 
лучше !Всего тогда, когда плачет, и хуже •всего- когда радует

ся» - «Rustica gens - optima flens, pessima - gaudens» 8 ; Тур
ция с ее единодержавным, самодержавным и, думалось, идеаль

но-справедливым мо.нархом издали представлялась для ли·бе
ральных или просто 'Страдающих европейцев милым, .недостижи
мым образцом ·госуда•р'Ственноrо устройст.ва. Это был ·период 
своеобразной европейской моды на ·всеобщее туркофильство, и 
туркофилами оказывались люди всевозможных разнообразных 
классов, разных общественных направлений, разного умсТ!вен
ног·о развития, будь это люди малообразованные, бylll.ь это лю
ди высокообразованные. С одной стороны, например, мечтал о 
«турке» автор маслянячных балаганных пьес Розенблют 
(XV 1в.), ·который, после отнят-ия османами Константинополя 
у IВИза•нтийцев ( 1453), изображал в овоей маслянячной пьесе 
«0 турке» идиллическую картину, что IВОТ, М·ОЛ, явятся турки 
и в Евроnу и введут везде ·суд nраtВедяый, истребят взят-очниче
ство, защитят низшие слои от их господ-угнетателей, -и т. n. А с 

1 Кримський, /сторiя Typettчuнu, стр. 88- по книге De nobllitate Феп. 
Геммерлина XV в. 
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другой стороны, и иЗ~вестный ученый экономист и государсТiво
оед 1Боден XVI в. 1В овоих уч·еных трудах систематически про
водил мысль, что ·социально-экономические отношения между 

людьм·и лучше всег·о улажены нигде, как 1В Турции 9• 

Однако те европейцы XV-XVI вв., а тем более XVII в., ко
торые имели с Турци-ей более близкое, непосредстве.нное дело,. 
сообщали из Константинополя своим пра~вительсТiвам совсем 
иные деловые сведения о подлинной Турции: «Каковы турец
кие нра1вы, сами прекрасн·о знаете: турки 1все и что угодно сде

.'lают за деньги; у них кто больше даст, тот и выиграет»,- писа
ла еще в XV в. адриатическая Рагузская республика к венгер
скому королю 10 •. венецианский байло [nред:Ставитель] в Царе
граде Антонио Эриццо !ВОТ что nисал своему Сенату 18 1557 г.~ 
во второй половине царсТiвования Сулеймана В-еликолепного, о. 
разнузда.нном !Взяточничестве в Турции: «денежная жадность 
сделалась у них (у турецких ·сановников] таким естественным. 
и обычным явлением, что IВзяточничесТiво, которое у нас счи
тается за злой порок, у них считается почтенной чертою, и без. 
взятки nойти к ним- 6ыл •бы величайший стыд (sarebbe ver-· 
gogna grandissima)» 11 • Польский посол кн. Христофор Збараж
ский, которы'й около 1623 .г. ·прислал из :Константинополя об~
ширн·ое письмо своему правительству о тогдашнем состоянии 

Турции, ясно отметил, что должности в Турции nродаются за· 
деньги: «Кто больше заплатит султанским женам, тот и получа
ет искомую должность, а чтобы 1возместить сделанные для это-· 
го расходы, он потом от себя перепродает beneficia еще другим, 
особам» 12• Деловитые итальянские дипломаты, говоря об этом· 
обычно, сохранили нам на .память даже тарифные цены на про
даваемые должности: платится не «по усердию», а .по опреде-

ленной расценке. «Губернаторс11во над тем или другим из па
шалыков Си-рии стоит ·от 80 000 до 100 000 червонцев, дефтер
дарство (т. е. заведование финансовой частью области) -от-. 
40 000 до 50 000, а должность кадия (судьи) оценивается мень
шей суммой 13; заплативши, после того паша начинает обдирать. 
(scorticare) 1всю область, дефтердар сдирает шкуру с князей
феодалов и с арендаторов, а ка:Ций обдирает каждого, попав
шего ему в руки» 14• 

9 И о Бодене, и о других интересных туркафипах XV-XVI вв. см. осо
бую главу «Туркофильство в Евiропе XVI в.» (Крнмський, /сторiя Туреччини, 
стр. 200-220). 

10 См. Jorga, Geschichte des Osmar~ischen Reiches, Bd 1, стр. 470. 
11 Донесения Эриццо- в собрании Апьбери: Relazioni, ser. 111 ,vol. 1,. 

стр. 137. 
Н 12 Донесение кн. Збаражского ок. 1623 г. издал (небрежно) П. Кулиш в 
стории воссоединения Руси, т. 1 (см. стр. 112). 

13 Кадий назначается только на год и потому должен стараться вернуть. 
свои расходы, да и нечто нажить непременно в течение года. 

14 Berchet, Relazioni, стр. 89. Кадий берет не только взятки за нечестное · 
ведение дела. Он может налагать поборы, взимая плату за засвидетельство· 
ванне каждого документа, за выдачу удостоверения и т. л. 
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Таких европейских неприкрашенных дел·овых донесений о 
Турции и ·ее !Внутреннем неблагополучии можно бы nривести 
~ще много и много 15• Но в У'Величении количес11ва европейских 
.свидетельств нет даже большой необходимости, потому что яр
че иностранцев. обрисовывает невыразимо тяжелые из-за адми
нистрати•вной продажности и поборов социально-экономические 
условия жизни османского государства целая плеяда беспри
етраст.ных т у ре цк их же летописцев, каковы, например: 

Кючюк-Нишанджы Рамазан-заде, который жил и писал IВО !Вре
мена султана Сулеймана 1 Великолепного (а ум. в 1571 г.), не
сколько позднее его- Али-эфенди, тоже XVI в. (1593), Селя
никий (пис. в 1563-1599 гг.), Кочубей Горчинекий (ок. 1630 г.), 
Хаджи Халифа XVII в., Наима (ум. •В 1714 г.) и многие ~ру
гне 16• 

Среди них Рамазан-заде (историю он довел до 1561 г.) пи
сал свой труд по поручению самого султана Сулеймана 1 Ве
ликолепного. Поэтому о.н остор·ожно кивает головой якобы на 
недавние •времена еще Баязида 11 Святого (у:\<1. в 1512 г.); .но 
несомненно имеет он •в •виду современную e!IIY Сулеймановскую 
эпоху, в.Тiагая •в уста людям такое зая~лен·ие: «Государственные 
дела - запутаны, подданных г.нетет .насилие и несправедли

вость, все османские земли стонут и плачут» 17• 

Если «стонут и плачут ·в с е османские земли», то понимать 
нужно и арабские. И интересную, чуть не умилительную по свое
му нахальс11ву картинку административной жизни XVI в. •В 
Багдаде, некогда халифской стол·ице, находим мы в «Жалобном 
письме»- Шикяйет-на.ме одного знаменитого турецкого шейха
.писателя (курда родом) времени Сулеймана Великолепного. 
Этот шейх- Фузулий Багдадский (ум. в 1562 г.). Он добился 
·бЫЛ·О .султанского указа о назначении ему пенсии из багдадско
го •вакуфного (богаделенного) ведомства, но, когда он туда 
пришел за деньгами, чи;новники .подняли его на смех и заяrви

ли, что нет у .них для него денег: нет остатков. «В таких боль
ших ·вакуфах, как у •вас, ~да остатков .нет?!»-- вскричал Фузу
л.ий. «А нет. Что полагается, отпра•вляем 1В казну, остальное бе-

15 Мы не останавливаемся, например, на очень живых сообщениях дип
.Jюматических представителей Франции XVI - нач. XVII в.,- сообщениях, 
изданных в собрании Charriere, Negociations. Они не так г.1убоко продуманы, 
.как серьезные сообщения-доклады венецианских дельцов, но зато полны 
остроумной наблюдательности в оценке текущих моментов, со склонностью, 
впрочем, переходить в causerie <непринужденную беседу>. 

16 Библиографию и биографию этих неториков с.м. Bablпger, Geschichts
schreiber, N!! 68 (Рамаза.н-заде), N!! 110 (Али-эфенди), N!! ИЗ (Се.1яник1Нй), 
N!! 173 (Хаджи Халифа), N!! 217 (Нанма). 

17 Извлечения из «Истории» Нишанджы Рамазана-заде о Баязиде 11 и 
Селиме 1 Грозном (в том числе и то, что у нас процитировано) дал, еще по 
рукописи, Diez (Диц) в своем сборнике Denkwйrdigkeiten, т. 2, стр. 358 и с.1. 
Печатное издание «Та'рих-и Нишанджы Мехмед-паша» вышло в свет в Стам
буле в 1279/1862 г. 
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рем себе. Что ж еще после н а с может остаться?» - «да ведь 
растрачиrвать вакуфные деньги -тяжкий грех!» - rвознегодо
вал писатель. «Кому - грех; а раз мы купили это право за свои 
.денежкиt то .нам не грех, а на здоровье».- «Когда будут про
изrводить ре.визию,- погрозил Фузулий,- обнаружится вся раст
ленность ·вашего поведения!»- «Ревизия? Она будет произво
диться rв день Страшного суда».- «И rB ЭТОМ мире бывает реви
зия!»- наиrвно захоте.1 поучать Фузулий. «Ну, существование 
ревизии в ЭТО;\1 мире мы знаем только по слухам, а потому ее 

не опасаемся ... Секретарей, rвпрочем, мы за•добрили» 18. 

Наиrвный, оторванный от практической жизни старик Фузу
.лий, сообщая султану о таких, казалось бы, дико не.нормальных 
финансовых фактах в далеком Багдаде, быть может, и не по
дозревал, что ·вскоре османские историки станут отмечать не на 

окраинах, а в само·м Цареграде, столице ту.редкой империи, на 
глазах у султана, rвещи куда похуже. Под 1006/1597 г. у истори
ко•в :\IЫ найдем характерные рас.сказы о евнухе Хасане-пашеt ко
торый, получив за условленную сумму денег, через султа;ншу
мать, влиятельную должность великого :везира, предоставлял за

висевшие от него не такие высокие должности тоже исключи

тельно за деньги, говоря просителям: «Что я с вас беру, тем 
ведь я сам расплачи•ваюсь» 19• Ес.1и же провинциальное населе
ние, обездоленное чрезмерными rвымогательс11вами и поборами 
этих ·продажных администраторов, обращалось с жалобами к 
центральному правитеJ1ЬС11ВУ, то там такие администраторы по

стоянно имели для себя очень убедительные оправдания: надо 
ж возвратить себе деньги, уплаченные за должность. Хюсейн
паша, бейлер-бей (генерал-губернатор) северносирийского го
рода Халеба (Алеппо) 20, запят.нал себя так·ими неслыханными 
насилиями и обдирательствами, что в Стамбуле хотели было 
даже отнять от него должность; но он зая:вил решительный .про
тест, говоря: «За эту с•вою должность я заплатил таi< много де
нег, что еще не успел возместить их себе». Этот резон пока
зался на·сто.Тiько сильным, что пришлось не уrволы1ять притесни

теля, а только перевести его из сирийского Халеба в малоазиат
СIШЙ СИrвас 21. Историк Селяникий, который писал нечто вроде 
истор·ического дневника о событиях 1563-1599 гг., и его сов
ременник Али-эфенди (1593) точно так же nостоянно выска
зывают горькие жалобы на подкупность османских судей и 

18 См. Фузулий, Шикайет-на.ме в историко-литературной хрестоматии 
Абу-з-Зня Тевфика Ню.муне-и эдебиййат, стр. 25. В значительно более nолном 
nереводе см. этот отрывок из Фузулия в Истории Турции Крымского, т. 11, 
c·rp. 136-137. 

19 По боле~ старому источнику см. у Хаджи Халифы XVI 1 в. в Фезлеке, 
1, ст~. 102-103. 

· Рассказ берем оnять из Фезлеке Хаджи Халифы, в событиях 1053/ 
/1643 г. 

21 Хаджи Халифа, Фезлеке, 11, стр. 226. 



чиновничес11ва, на тяжелые поборы и чрезвычайно 'высокие. 
разорительные сельские подати. В особенности Селямикий при
водит множество 'всяких грустных фактов из этой области. 
У него систематичесiШ, лосле какого-либо повествования ·О це
лом цикле вопиющих ,несправедливостей и притеснений народа, 
добавляется еще и скорбная лирическая рубрика с минорным 
заrла,вием на модном тогда персидеком языке: «Шикайат аз. 
ах,вал-и рузгар», что можно ·с пекоторой вольностью перевести: 
«Грустные мысл-и о состоя•нии государства». 

Элегически настроенный Селяникий, как-никак, не дожил 
до еще одного скорбного факта -до публичной продажи 
должностей .на а у к ц и о ·Н е, так ·сказать, с молот·ка . .В 1620-х 
годах установился в Царегра~де характерный обычай, начав
шийся ·с того, что 'военные представители, ;насильно отня1в от 
уполномоченных султанских чино&ников реестровые книги вся

к-их податей (подушной, земельной, каовенных обложений и .пр.), 
пустили их на отку.п, а именно- прав·о 1взимания податей ста
ли прода•вать каждому, кто за такое право даст ;наиболее вы
сокую цену (в надежде, конеч.но, ·Сор,вать для себя с людей го
раздо больше). Аукцион совершалея мало того, что отк-рыто, 
публиЧ'но: он совершалея оверх того в ·священном месте, в ца
реградской соборной мечети султана Мехмеда 11 Завоевате
ля. Об этом мы хорошо осведомлены тог~дашними турецкими 
писателями XVII в., такими, как, напр·имер, Кочубей Горчинекий 
(ок. 1630 г.) или Хаджи Халифа (1609-1657) 22• 

Подробнее- первым из них, Кочубеем Горчин·ским ( «турец
кий Монтескье», как называют :его европеЙ1U.ы), и нам для за
ключения печальной повести достаточно будет сделать выписки 
уж только из него одного. Он о·брисовал тра·гически nечальное 
состояние турецкой империи в особом трактате, или докладной 
за.писке: Рисале, .которую подал, как сказано, около 1630 г. 
султану Мураду IV (1623-1640). В этом трактате Кочубей на
чертал выразительную и всестороннюю картину общес11вен.ного 
развала и экономических бедс11вий османского государства, и 
всяких причин такого бедствен'Ного состояния отметил он нема
ло. Главную, однако, причину усматри·вал Кочубей Горчинекий 
как раз в том, что все 'IIpa.вa и должности в Турции шродают
ся и л окупаются. Даже у ч е н ы е с т е п е н и и д и п л о м ы .. 
отмечает Кочубей, приобретаются прямо за деньги. Какой-ни
будь писаришка воеводской канцеля·рии, или полицейский над
зиратель, или иной грубый .невежда купит себе у мулл науч
ную степень - диплом за 5000-1 О 000 пиастров, да и де.1ает
·СЯ профессором или судьей-кадием 23• И вот, как без большой. 

22 У Кочубея см. Рисале, стр. 17; русский перевод В. Смирнова, КучиЬей. 
стр. 141. У Хаджи Халифы см. Фезлеке под годом 1038/1628; под годом 
1040/1630. 

23 Рисале, стр. 9; Смирнов, Кучибей, стр. 116-118. 
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nеремонии IВЫражался потом другой турецкий .писатель, пожа
луй, .по более позднему ~поводу, но все же аналогичному, «нача
ли суд.ить-рядить такие люди, которые -сами-то и подмыться как 

следует не смыслят» ( смес'еле-и техаретлеринден би-хебер») 24. 

у,ничтожить торговлю должностями и званиями, т. е. тем са
мым и взяточнич&11ВО, 1Вырезать эту государственную га;нгрену 

( «лаше», букв. «стер18о:.) -. это, по мысли Кочубея Горчинско
го, султан Мурад IV должен ·сделать прежде всего, иначе го
сударство никогда не упорядочится 20• К сожалению, -·И на это 
намекнул нам сам Кочубей - всякие султанские наказы об 
этом могут, пожалуй, и •не пособить горю: ведь IВсе равно на ме
стах никто не считает·ся с высочайшими грамотами, тем более 
что ~в течение одного года nишется чуть ли не тысяча 'высочай
.ших грамот и •наказов, ;взаимно противоречащих 26• Как бы 
то ни было, повторяет Кочубей, пока состояние турецкого госу
дарс11ва будет оставаться таким, каким оно есть (в XVII в.), по
ка должности, звания и право •взыскивать бесконтрольно подати 
с людей будут продаваться и покупаться за деньги, до тех пор 
разорение турецкоFо государс11Ва ;не приостановится. Те сборщи
ки, которые сами дорого заплатили за овое пра•во, .непременно 

ведь стараются, напоминает Кочубей, обирать бедное кресть
янское население самым безжалостным образом: некогда с из
бы взималось в год nиастров 40-50, а теперь берут с одной 
избы по 600-700 пиастров, да еще за каждую овцу взимают 
отдельно. «Одним слОIВом: таких притеснений, какие испытыва
ет теперь наше бедное ·крестьянство, пожалуй, никогда еще не 
было н и в к а к ой и с т ори ·И, ни •в какой стране на овете, 
ни •В каком государс11ве». «Округи и провинции, ·состоящие в на
ших мусульма~нских 'Владениях,- это лишь наименование, а не 

подлинность: они превратиJi.ись •в тело, в котором не осталось 
живого духа» 27• 

24 Так выразился Коджа Сагбан-башы в своем докладе султану Муста
фе IV (1807-1808). Текст см. в литературно-исторической хрестоматии 
Абу-з-Зия Тевфика Нюмуне-и эдебиййат, стр. 61. 

25 Рисале, стр. 22; Смирнов, Кучибей, стр. 167. 
26 Об этом раньше в Рисале, стр. 13; Смирнов, Кучибей, стр. 126. 
27 См. Рисале, стр. 17; «Ве ль-хасыль, шимди-ки ха.'lьде раайа фукарасы

на о.1ан зульм у теадди- бир тарихде ве бир иклимде ве бир падишах мем
мкетинде олмамыш дыр» (Смирнов, Кучибей, стр. 142). И еще см.: Риса11е. 
стр. 13; Смирнов, Кучибей, стр. 126. 



IV 
Ятше свидетельства египтянина Ша "рания XVI в .. 
насколько период тяжкого господства мамлюков при 
всех отрицательных его сторонах может считаться за 

времена райского житья сравнительно с наступившиJ.t 
османским лихолетием XVI в. Полное при турках об
дирание египетского крестьянства, этой - по Ша f ра
нию - основы государственной жизни и культуры, и. 
как неминуемое последствие, полный упадок научной 
деятельности в арабских странах, равно как изящной 
литературы 

И у Кочубея Горчи.нского, и у других османских историков 
XVI-XVII вв. мы •сов.сем ясно читаем, ·чrо печальная их речь 
идет про области с населением не только тюркским, речь
про .всю Османскую империю с .ее ,раз н оп л е м е н н ы м и об
ластям·и, арабскими в том числе. Да и самые примеры безот
радной действительности турецкие писатели берут для иллюст
рации сплошь да рядом из обстановки арабской: месопотам
скоrо ли Багдада, северносирийского ли Халеба, и др. Араб
ские же дееписатели XVI-XVII вв., оказавшиеся тогда, кстати 
сказать, и количес11венно и качественно ~пониже .столич;ных ос

манских, могут своими, пусть даже более бледны;..tи, сообще
ниями разве <что> подтвердить те же прис.кор'бные социально
экономические картины турецкого господс11ва, какие ·С яркой 
рельефностью нарисованы у историков турецких. Поэтому нет 
необх-одимости приводить параллельные свидетельс11ва еще и из 
обеДiневшего арабского летописания в качестве дополнений к то
му, что мы и без того с полной рельефностью видим перед со
бой из ~и·сториографии османской XVI-XVII вв. 

Но, оставин 18 стороне арабскую специальную историогра
фию, мы зато с большим интересом можем остановиться на за
мечательных сообщениях одного неисторика, одного народалю
бивого арабского писателя XVI в. из категории богословов-дер
вишей, т. е. суфиев. Это тот шейх Ша 'раний XVI в., резкой ци
татой из которого мы сразу ж и начали наше J' шожение. Мы 'в 
начале гла,вы при,вели его слова, констатирующие, что в том 

году, когда султан Селим 1 Грозный за,воевал Сi.;ию и Египет. 
настал всякой науке конец. 

Ша'раний (1493-1565), как видели, не всю свою жизнь -был 
подданным османским. В молодые годы жил он еще под вла
стью мамлюкских ·сирийско-египетских султанов, именующихся 
«черкесско-борджитская династия»; у Ша 'рания Л'ИШЬ вторая, 
старшая и более длинная половина его жизни протекала уж 
под властью султанов турецко-османских. 

Что видел Ша 'раню{ при мамлюках? 
Предшесгвенники османов, мамлюки, далеко не uыли хоро

шими администраторами, а феодальное хозяйничанье беев-по-
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мещи·ков оказывалось очень тягостным для бедного населения. 
• u 

Более чем столетнии период господства черкесов-мамлюков iНад 

Сирией •И Египтом ( 1382-1517) справедли1во считается за од
ну из тяжелейших эпох для обеих стран- и Сирии, и Еги·пта. 

Нельзя, конечно, отрицать ту заслугу мамлюков, что они 
умели отразить каждого чужака-врага от пределов подданного 

им государс11ва; всемирному разрушителю Тимуру они сумели 
дать отпор. Была и другая у мамлюков заслуга: они как-никак 
были не совсем уж плохие литературные меценаты, и даже нау

ка 1В их государстве продолжала держаться не без пекоторой 
эффективности (хотя, вообще говоря, .наука под властью мамлю
КОIВ •Свелась преимущественно к эрудит:ному эклектизму, к со

хранению .и систематизированию прежних научных знаний, ·без 
нового, оригинального творчества). Беспристрастие не поЗJВо
ляет нам за•быть, что черкесско-мамлюкские султа.ны любили к 
rому ·же сооружать всякие художественные здания, .в особен·но
сти мечети с изящными минаретами и роскошные мавзолеи. 

Но, конечно, все то сколько-н-ибудь положительное, что мож
но указать .при мамлюках, не затушует собою ярко отрицатель
ных сторон их ·правления. Их роскошь и их великолепные со
оружения создавзлись за счет блага народных масс, приiНужден
ных до .изнурения трудиться. Для благосостояния ладданного 
арабского населения эти черкесы-султаны, в особенности их 
претор-ианское !Войско, из гущи которого 1восходил на трон каж
дый из этих султанов, сказывались прямыми врагами-разорите
лями. Их господс11во XV 1в. было господством разнузданной. 
ра·споясавшейся, распущенной военщины, эмиров ли феодалов. 
или простых солдат из каирских казарм. Ку.печество и ремес
ленники страдали от многочисленных и чрезмерно высоких по

датей, торговых пошлин и 1всевозможных, никогда не •предви
димых поборов. Еще хуже было положение еги.петского кре
стьянина-феллаха, IКОторый при мамлюках XV в. не только слиш
ком м.ного выплачивать должен был •всяких обложений, но да
же лишен был уверенности:, сможет ли он спокойно привезти 
из села плоды своего труда на рынок 1В город: постоянно мужик 

должен был опасаться, .не отберут ли от него мамлюкские дер
жиморды то, что он везет, и заберут как провиант в мамлюкские 
казармы или 1Б султанский .щворец. И при этом- огромное, по
головное взяточничес11во среди мамлюкских чиноБJiиков, про

дажность, подкупность. 

Европейские историки-исследователи все приходят к едино
душной, разумеется, очень неблагаприятной оценке черi<есско
мамлюкского хозяйничанья XV в. Если Вейль в своей двухтом
ной истории мамлюков <2В> (Штутгарт, 1860-1862) воздержи
~вается от прямой к•валификации фактов, то ·объекти~вно ·сообщен
ные им, по арабским источникам, эти яркие факты тягостной 

<• Weil, Geschichte des Abbasidenchalifats.> 
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М'ампюкс-кой истории вопиют сами за себя а-~е хуже, чем вопия
ла н.б рез,юо 'выраженная оценка их. Четверть века с-пустя после 
I:1• ·Вейля ·Август Мюллер · ( 1887) •пишет в ·своей обобщительн·ой 
историй М·слам-ского мира: «От самого саморения мира Египет 
не -привык· иметь хорошее правительс'I'во; 1все же из 1всех дур

ных• ·правнтельств; какие он над собою до сих Пор имел, самым 
дурным ;правителем была несомненно вторая мамлюкекая ди
настия, так называемая черкесская, или борджитская» 29. Эта 
Х'{lрактери:с'Гика может считаться общепринятой в науке, и, ес
Ли •вносят в .нее кое-какие ограничения, то несущественные. 
Знаток Египта Стэнли Лэн-Пуль •В овоей истории средневеко
IВОГО · Египта ( 1901), хоть и высказывает (в особой, специаль
.ной гла•ве XI) желание отнестись к «Circassian mamluks» <«чер
кесским мамлюкам»> с возможнейшим беспристраст.ием, все 
же неизбежно констатирует, что «Egypt suffered grievously un
der their sway» <«Египет мучительно страдал .под их игом»> 
и что «the uпbridged licence of the domiпant soldiery produced а 
reign ·Of terror» <«Из-за необузданного -своеволия пр а вящей 
военной касты в стране •воцарился страх»> зо. 

Ша 'ра;ний еще перед османским за•воеванием успел испы
тать на ·своей собст.венной шкуре все это мамлюкское, перед
османское зло: •ведь не только детские, но и молодые его годы 

протекли при отвратите.ТJЬном черкесско-:мамлюкском хозяйни
чанье. И что же: несмотря на все то, казалось бы незабывае
\Iое, па:-.Iятно-нестерпимое зло, которое на его глазах творили 

ма:"vtлюки его родине, Ша "раний, попав под османское владыче
ство, должен был констатировать, что в ·Сравнении с этим но
вы:-.t лихолетьем, которое .пришло на смену лихолетью мамлюк

ско:-.1у, в сра•внении с этим адским турецким господством он при

нужден претяжелые мамлюкские •времена считать чуть ли не 

за райское житье для Египта. Потому что новая, османская по
ра, говорит он, «открыла двери всякому злу и положила конец 

ВСЯКО:\-1У добру» Зl. 
При :\tамлюках, вспоминает Ша' раний, феллах •в Египте по· 

еле выплаты в казну, пусть и больших, причитающихся податей 
и после расходования денег ;на ежедневное пропитание и содер

жание своей се:-.1ьи 1все ж имел чем и добрых гостей попотче
вать и, в заю1ючение, мог еще кое-что приберечь себе про за
пас, так ·сказать, на черный день. Не раз бывало в мамJrюкские 
времена: ум·рет крестьянин,- а после его смерти найдеrея оrде
нибудь в уголке жилища кубышка или котелок, полный золо
тых монет: это -то, что мужик понемногу откладывал от за

работков своих. А теперь [при турках] наш хлебороб, чтобы вы-

29 Miiller, Der lslam, Bd 11, стр. 333; Мюллер, История ислама, т. 111, 
стр. 361. 

~о Laпe-Poole, А hisfory of Egypt, стр. 325-329. 
31 «Хаза аз-зама н ал·фiiти~ ли кул.~ шарр ва-л-.~атим ли кулл ~айр» (Ша'

pallи, ал-Анвар ал-кудсиййа, стр. 45). 
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• 
плат.ить туркам требуемые подати, должен продать не только 
весь урожай овоей ;ни,вы - и ·ПШеницу, и бобы, и ячмень, н·о 
частенько принужден .продать еще и быка, которым он овое 
поле пахал, и коровенку, которая семью его молоком кормила. 

Если ж и после этого какая-нибу:П.ь часть наложенных .податей 
останется еще не •выплачена. тому, кто взыскивает сборы для 
осма.нского кармана, то бедного ·крестьянина тянут 18 тюрьму, 
не раз садят туда и его жену и детей, а окажется взрослая 
дочь - сборщик или эмир отдает ее насильно замуж за пер
вого попа,вшегося, лишь бы он вено деньгами внес, а заберет 
еено сборщик для покрытия недоплаченной подати. Мало того: 
назначенные теперь {турками] сборщики требуют от крестьяни
на, чтобы он платил не только за себя: он обязан платить и 
за тех ·своих соседей, которые куда-нибудь сбежали от страш
ных 'вымогательств; он обязан заплатить ·И за ту землю, кото
рая осталась почему-либо не обработана; он обязан заплатить 
даже за ту землю, до которой не ~достиг разли1в Нила и не .при
нес орошения для посева 32• Мы, суфии, продолжает Ша 'ра
ний речь про османское обирательство, решили не приобретать 
земли, сада, мельн·ицы, потому что если кто-.нибудь и станет 
владетелем, он 1ведь ~все равно не будет в ·Состоянии выплатить 
тех страшных обременительных податей, которые непременно 
будут наложены на это .земледелычес-кое имущество. Да и вся
кое занятие ремеслом обременяют податями, превосходящими 
заработок от ремесла, или устана,вливают овою монополию на 
предметы добывающей промышленн·ости, как вот на соль, да на 
натр 33• И если какой-нибудь неосторожный человек все-таки за
хочет [при султанской власти] приобрести себе собственность, 
то пусть уж сам на себя пеняет. Придется ему из·рядно п-отол
каться у податных сборщиков, придется ему •вдоволь ~ынести 
всяких горьких оскорблений. А уж когда 'взыщут с его дома или 
с его земель для османских морских экспедиций или для чего 
другого подать за целый год 'вперед, тогда он сам, конечно, 
воскликнет: «0, какое счастье тому, кто не имеет собсТiвенно
сти!»- «Йа фараха ман ла лаху мулка!» 34- И не хотят гово-• . 
рит Ша раний, теперь (т. е. при турках) понять, что как раз 
мужицкие села и дают 1возможность городам существовать: все, 

чем .питается город, получается ведь ниоткуда, как из сел 35• 

Среди таких тяжелых экономических условий и обществен
ной неспра,ведли,вости не может, по совершенно ясному для нас 

32 Ша 'рани, ал-Бахр ал-м.ауруд, стр. 91. С французским переводом целая 
выписка имеется у А. фон Кремера в Notice sur Slza'rany, стр. 263-264. 

33 «Ал-итрун».- Вероятно, речь идет о добывании селитры или соды 
(к югу от Александрии) вполне примитинными приемами. Выпар_ивание се
литры из роны производится на открытом воздухе, действием солнца. Ср., на-
nример, Мармон, Путешествие, т. 2,,стр. 247-248. . .. 

34 См. Ша 'рани, ал-Бахр ал-м.ауруд, стр. 97, вместе с: францу~с1шм пер~
водом целая выписка имеется у Кремера в Notice sur Slla'rany, стр. 267-268. 

35 Ша 'рани, Лаваки.х ал-анвар, стр. 125. · · · 
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мнению Ша ра;ния, разви1ваться ни наука, ни изящная литера
тvра. Мы уже дtважды знакомились ·с ег·о заявлением, что с 
923/1517 г., т. е. со времени завоевания Сирии и Египта осман
ским султаном Се.1имом 1 Грозным, угасла наука 3&. Что каса
ется _изящной литературы, то, п~ Ша •ранию, беллетристи
ческими повес11вованиями или поэзиеи могут заниматься, разве, 

те немногоч·исленные сытые люди, которые, сами не испытывая 

лишений, умудряются не досматривать п01всеместного людского 
горя и умеют потешно ба.ТJ:агурить. По этому поводу Ша' раний 
сообщает типичный анекдот из ·Собс11венной жизни. Стоял он 
однажды со своим учителем-наставником, и они -беседовали; а 
на ул-ице какой-то (по-видимому, профессиональный) рассказ
чик излагал леред публикой длинную повесть, пересыпан про
зу ·стихами 37• И сказа.'! Ша 'ранию его учитель-настав;ник: «Пи
тает·ся этот молодец хорошо, ест маринованные деликатесы, по

тому и может так болтать языком. А пусть бы он, по-мужицко
му, обработал и засеял землю, и пусть бы отняли весь его 
урожай посредс11ВО:\I податей и поборов и не оставили б ему 
!ia пропитание ничего, ни ему, ни его детям,- о, тогда бы оне
мел его язык, не сумел бы он tвести такую обширную речь, не 
был бы он 'в состоянии соста,вить ни одного стишка!» 38. 

v 
Что продолжало сохраняться и не заглохло в лите
ратурно-культурной жизни арабов при османском 
владычестве? Мистико-аскетическая струя в литера
туре XVI в. (Ша 'раний) и обильное писательство бо-

36 См. у нас выше. стр. 23 (это- нз ал-Анвар ал-кудсиййа, стр. 39). 
37 Народные сказочники, как увидим ниже в особой ГJiаве, не зависели 

ст щедрот какого-нибудь мецената. Они ЖIИ .. НI подаяннями, собираемыми 
~ уmi•шой пубдшш,- подаяиия:\IИ, конечно, ~1елким·и, грошовыми, которые, од
нако, в своей сумме давали возможность сказочнику существовать безбедно. 
сС миру по нитке, го.rю111у рубашка», или на арабский лад: «Ша •ра мин хон, 
ша 'ра мин хон- бннраббн дакн» («Волосок отсюда, волосок оттуда- соста
вят целую бороду»). 

за Ша 'tрани, ал-Бахр ал-.м.ауруд, стр. 91 r{c французским переводом есть 
:.тот анекдот у Кремера: N otice sur Sha'rany, стр. 265). 

<Экономический и ку.1ьтурный упадоi< Оо1анской империи и входив
ших в ее состав арабских стран рассмотрен А. Е. Крымским в самой общей 
форме, достаточной, однако, для его целей, т. е. д•lЯ объяснения оскудения ли
тературной жизни. Своеобразие его исследования зак.1ючается в том, что он 
опирается на литературные источники, турецкие и арабские. Эпоха турецкого 
в.r1адычества в истории арабских стран слабо изучена (см., в частности, Sau
va~et- Cahen, /ntroduction, стр. 195-220, где указана основная литература 
предмета). В «Избранной библиографии» к своего рода хрестоматии по эко
номической истории арабских стран в XIX в. (lssawi, The economic History, 
стю. 527-537) указан также ряд работ по предшествующему периоду (XVJ
XVII 1 вв.). Много интересного по данной теме в материалах специального 
международного симпозиума о «культурном упадке в исrории ислама» (Бор· 
до, 1956) - «Ciassicisme et declin culturel»- и п книге Gibb- Bowen, /sla
mic Society and the West.> 
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гословов-правоверов официального толка, схоласти
ков и клерикальных законоведов. Авторитетная для 
массы деятельность духовной академии при мечети 
Азхар. Заботы о незабываемости классической араб
ской филологии; литературно-антологические поясне
ния «Хизана» и толковый :сборный славарь «Тадж 'ал
•арус» XVI/1 в. Историография: разбухание «Житий 
Мухаммеда»; светские своды о прошлом (изящный 
Маккарий о старой Андалусии); незатейливое, холод
ное летописание современныхсобытийХV/-ХV/11 вв.; 
кое-что об узкохристианских летописях и хрониках. 
Записки о путешествиях; православный патриарх Ма
карий XV/1 в., гость царя Алексея Михайловича. 
Полная устарелость общих географических трудов 
XV/-X\il/1 вв и, еще более, сочинений по физиче
ским и техническим наукам. Обилие бездарных или 
трафаретно-под ражательных пиитических произведе
ний в мертволt, псевдоклассическом духе. Жизнен
ность-только в презираемой книжниками вульгарноu 
'повествовательно-сказочной литерату ре 

Все же арабская литература после турецкого завоевания 
не умерла. Как она ни упа.1а в -своей содержательности и ори
гинальности, существовать {).На не перестала и продолжала 

производить огромное ко.1ичество сочинений, хотя бы вообще не
важного качества. Ведь и под османским IВЛадычесТiвом не ис
чезли люди, которые, по выражению Ша 1 рания, «питались 
:-.rаринованным.и деликатеса:'IШ», и они вплоть до самых новых·,вре

:о.tен имели возможность подвизаться в посильной для них ли
тературе. Отличать, однако, нужно более сносный в .ТJитератур
ном отношении XVI в. от более тусклых XVII-XVIII вв. 

Касательно XVI в. неJiьзя упускать из вида, что оставались 
же тогда и прежние, допустим, не очень «сытые», писатели, ко

торые овою литературную карьеру начали еще в ::--.1амлюкскую 

эпоху: они, по инерции, не переста,вали писать, как умели, да

же после перехода их родины 1В более тягостные ос:\iанские ус
ловия. Да и тот Ша 'раний (1493-1565), который резко лад
черкнул -связь литературной жизни с экономикою страны, яв

.лялся одним из таких мамлюкских «недобитков», которые бро
сить писательство ,все равно не захотели; Ша 'раний и при пе
чальной турецкой действительности, которую он саркастически 
изображал, сумел проявить колоссальную литературную про
дукцию 39• А етот писатель уж во всяком случае не выкормлен 

_ 39 Обзор литературной деятельности дан в ценной диссертации 
А. Э. Шмидта 'А6д-ал-Ваххаб аш-Ша 'рани, о коrорой ,мы упоминали 
на стр. 23 с указанием также рецензии И. Ю. Крачкавекого (ЖМНП, 1915). 
:У А. Э. Шмидта отмечена и более старая библиография, т. е. Флюrель, 
J866 r.; Кремер, 1868 r.; Гольдциер, 1890 r.; Брокельман, 1902 r. и др. 
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«маринованными деликатесами». Напра•вление его .произ•веде
ний характеризуется известными уже нам аскетическими егс. 
словами: «0, какое счастье тому, кто ;ничем не владеет!» Ша· ра
ний- дервиш-подвижник; он такой же бедняк, как и ·каждый· 
;3Лополучный ег-ипетский мужик, и rвместе с тем -он религиоз
ный мистик. Как ми·стик, он и принципиально в силу общеиз
вест.ного нас11роения не очень жалует хищных офи'Циальных по
средников между богом и людьми, представителей мусульма.н
ского церко1вного :духовенсТ!ва (они же и судьи непраrведные), 
которые сто.1ковались с турецким правительством и помогают 

ему угнетать и э~сплуатировать бедный люд. У Ша 'рания, как 
мы видели, рельефно и бесстрашно обрисовываются картины 
неслыханного эксплуатирования трудящихся масс, и с этой 
стороны сочинения его очень интересны и оригинальны, неза

урядны. По сути, однако, и они в ·своих практических выводах 
рказываются чисто упадочными. Ша • раний ведь, обличая об
щес11венную несправедли•вость, rвовсе не зовет массы к реаль

ному ·протесту против уг.нетателей и к сопр·отивлению, он квие
тически советует им терпеть горе в надежде на царство небес
ное; и точно так же он угнетателей старается просто наставить 
на добрый путь угрозой адских мук от бога на том свете. 

Аскетико-пессимистическая и ми-стическая (с уф и й с к а я) 
струя rв арабской литературе под турецким rв.11а:дычеством 
XVI-XVIII вв. проявила ·себя и помимо Ша 'рания, и позже· 
Ша '·рания небезуспешно. Можно .насчитать много десятков су
фийских а•второв XVI-:-XVIII rвв., которые охотно читались ши
рокqй арабской публикой, хотя, правда, уж не имели резкого· 
обличительного таланта, ·свойственного Ша 'ранию 40• Среди них 
выдающееся место в истории литературы приобрел плодовитый 
Абдал.ганий Набулусий (1641-1731), родом из па-· 
лестинекого Сихема- Набулуса. Он сверх бесчисленных ас
кетико-мистических трактатов и страннических «хождений» по· 
могилам святых суфиев и т. п. мог писать также рассуждения,. 
например, о дозволительности курения табака, да осумел соста
вить и двухтомный «Сон·ни.к» (который .и до сих пор не пере-· 
стает охотно ·печататься и печататься) 41 • Абдалганий написа.'l 
также немало стихот.ворений и в экстатическом, прямо .пантеи
стическом духе и комментировал пол.ный мистических востор-гов. 

40 Брокельман (GAL, 11, стр. 332-354) сообщает краткие биографнческ11е 
\"Ведения и библиографию для 61 мистического писателя XVI-XVHI вв. в. 
одних только Сирии и Египте. Следует добавить немало тех арабских :.шспl
ков, которые жили t1 писали в св. городах Мекке 11 Медине, в Багдаде, в Се
верной («Магрибской») Африке, наконец, в чисто османских об.'!астях (на
nр•имер, 1В Ста·мбуле) и пр. 

41 И библиографию «Сонника» Абдалгання (Та 'сир ал-анам фи та 'бир 
ал-манам) и всякую прочую библиографию о нем см. у Брокельмана: GAL .. 
11, стр. 345-348, и его же статьи в El, 1, стр. 39-40. Хюар в Litterature ага
Ье, стр. 326-327 явно по.1ьэовался не только Броке.1ыtаном. О путешествии.-:. 
Абдалгапия см. ниже, стр. 45, прrим. 65. 
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лирический Диван знаменитого егиtпетскоtо •поэта Ибн ал-Фари-
да (1181-1235) 42• ' · 

Однако гораздо более деятелей 1В упадочной арабской лите
ратуре XVI-XVIII в'в. мы видим таких, которые стояли на поч
ве не мистици$Ма, а чистейшего о фи д и а ль н о г о пр а •В о
в е р и я· и трактовали об ортодоксально-богословских ~вопро
сах, о тесно связанной с богословием науке мусульманского 
права (из таких выходили судьи-кадии), об исламской право
верной догматике, о Коране ·И толкованиях на эту «пречестную 
.книгу» .--- «ал-китаб аш-шариф», и т. п. Эта священная отрасль 
арабской литературы ни в каком случае и не могла б замереть, 
при каких угодно тяжелых экономико-социальных обстоятель
с'f!вах, потому что общес'J'Iвенная жизнь и администрати•вное де
лопроиз•водс'J'Iво в мусульманских странах тесжо связывается 

с богословско-корансi<ИМИ, в частности, мусульманеко-право
Бедными науками. Обильная количественно, по содержанию эта 
отрасль литературы .представляла собою в большинсТ1ве убогую 
и :'\tер'J'Iвенную I<.1ерикальную с х о л а ·с т и к у, однообразно; 
·бездарно и ханжески пережевывавшую старые богос.rювские и 
богос.тювско-юридические темы, даtвно уже вполне разработан
ные в предыдущие столетия ислама; а то и просто переписы

вались и комментиро.вались авторитетные ·старинные произ•ве

дения этого разряда, как-никак совсем угаснуть эта литература 

не :\<Iогла, ·пока ее поддерживали практические жизненные по

требности. К числу бо.'lее полезных и 'влиятельных работ, среди 
Jiaccы ·безусловного хлама, относятся сочинения, реально-практи
чески важные, двух богословов-законоведов из круга султана 
Сулеймана 1 Великолепного, из которых один- даже неараб. 
Первый- истый араб, И б н И бра х и м Ха л е б с кий, или 
А.'lеппский; •вырос он еще перед османским завоеванием, при 
ма:-.1люках, ;но пото:-.1 жил в турецком Стамбуле и умер девя
носто.'lетним ·старцем в 1549 т. Его овод ханифитского права 
Мултака л-абхур - «Слияние •всех морей» - не переста,вал до 
последней поры быть официальным пособием у церковных зако
новедов о·сманокого государства 43 и вызвал целую литературу 
nрактических толкований и ·разъяснений. Второго а·втора, .не
араба, писавшего, однако, очень многое по-арабски, мы выше 
(стр. 24) уже имели случай назвать; это- цареградский все
ученый .муфтий, .корановед и казуист-·правовед, курд А б у - с
С у 'у д (ок. 1492-1574 .г.) 44, который, между прочим, был 
r.павным редактором Канун-наме или ~Уста,вной книги» Сулей-

42 Этот Диван. Ибн аJI-Фарида с характерными комментариями Абдалга
ння напечатан в Париже в 1855 г. 

~ Есть и французский перевод этого Ибн Ибрахимовского кодекса 
Н. Sauvaire (Марсель, 1882). 

44 Именно, мы на нем останавливались в первой главе (11), где указы
вали на -rурецк:ое почтение к арабскому языку. Перечень работ Абу-с-Су 'уда 
можно вайти, 11апример, у Брокельмаиа (QA:L, 11, стр. 439). 
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мана Великолепного. Понят.но, впрочем, что оба они, .и Ибн· 
Ибрахим Халебский, и Абу-с-Су •уд, хоть писали по-а-рабски,. 
могут очень небезосновательно быть отнесены и к литературе
собственно турецкой, точно так же, как длинный ряд еще дру
г-их юристов-богослов-ов, пи-савших в Османской империи на 
арабском языке. Вообще, тогда схоластическая наука и мусуль
манская юриспруденция ·С ее арабским языком 1В силу практи
ческих потребностей пов·седневного обихода обширно культи
вировалась по 'всем большим, хотя и неарабским, городам го
сударства, имея для эт-ого высшие -специальные школы-медресе

со штатом -схоластических преподавателей-профессоров, в Царе
граде ли, или в Адрианополе, или в малоазиатских городах, 
или даже 'в далеком Крыму (Зенджирлийская медресе ,в Бах
чисарае), а тем более 1В подданных туркам арабск-их странах, 'в 
таких городах, как Халеб, Дамаск, Каир, Мекка. В научном от
ношении можно было б некоторые из этих медресе приравнять
раз,ве к духовным семинариям, т. е. к средним духовным шко

лам; но некоторые медресе фактически являлись университета
ми (в ередневековом разумении этого слова), или духовными 
академиями. 

Наиболее :выдающимся таким мусульманским схоластиче
ским уни,верс.итетом был и при османском ~владычес11ве каирский, 
при мечети ал-Азхар; это та духовная академия, которая не 
перестает ·сла,виться и доныне, в ХХ 1в. Соорудили эту мечеть и 
высшую школу при ней фатимидекие халифы во 'второй полови-
.не Х в. При эйюбидском султане Салахеддине (-или Саладине, 
ум. в 1173 г.) мечеть Азхар перестала быть соборной, и обуче
ние в ее школе приостановилось было лет на сто; но 1В XIII •В., 
когда 1власть над Египтом перешла к султану Бейбарсу, т. н·. 
первой мамлюкской дина·стии, мечеть Азхар опять 1возврати.па 
себе ·овое значение (1267). Ее отремонтировали и через каких
нибудь лет десять (1277-1279) построили возле нее вмести
тельные аудитории для слушателей; с той поры «ал-Мадраса 
ал-Азхарийа» ·сделалась одним из главнейших центров правовер
ной исламской наук·и, знаменитым 1во 'всем :му·сульманском :-.ш
ре. В течение всей мамлюкской эпохи научная сла:ва этой схо
ластической каирской высшей школы-академии не переставала 
возрастать, и османское водворение не отняло у Азхара его все
мусульманского науч.ного значения. Установился обычай: кто 
хотел за•вершить свое богос.тюв·ское образование, тот- даже из 
отдаленнейших концов мусульманского :\Шра- приезжал н Ка
ир слушать лекции ученых шейхов мечети Азхара. (Обычай 
этот сохраняется до наших времен 45.) Обильная богословская 
производительность азхарских шейхов и их ученико'В, высоко-

45 Подробнее об Азхаре см.: Кримський- Боrо.1юбський, До icтopii", 
стр. 53-82. Очень хорошая, всесторонняя статья: Vollers, Azhar. Большая ра· 
бота: Sekaly, L'univer5ite. <См. также статью об а.1·Азхаре в EI 2 (Jomier,. 
al-Azhar) с богатой биб.rшоrрафией новых работ.> 
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эрудитн.ая и высоканеинтересная -своей мертвенностью для нас, 
это одна из самых значительных и самых типичных составных 

ча·стей арабоязычной литературы XVI-XVIII вв. 
И для азхарских шейхов, и для IВсяких других исламских бо

rослооов, и 1вообще ~ля каждого арабск·ого писателя нужно .бы
ло и в XVI-XVIII вв., как и :прежде, хорошо знать мертвый 
к л а с с- и 'Ч е с .к и й а 1Р а б с к и й я ·з ы к, язык .святого и зако
нодательного Корана, священной законодательной сунны, ·право
вер.ной юриспру\денции, язык всякой науки, еди.ный общий ли
тературный язЫIК для всей ара·бской ·нации, которая в живом 
обиходе давно уже придерживалась неодинаковых разговорных 
наречий, неприспособленных к литературному употребле
нию. Эта практически неизбежная для писателей необходимость 
хорошо изучать литературную речь не переставала и в упадоч

ное время XVI-XVIII вв. твердо поддерживать, наряду с бого
словской схоластикой, еще одну научную отрасль литературы
арабскую ·Фи л о л о г и ю. ·Много хороши·х полезных компендиев 
по арабской граммати.ке, стилисти-ке и т. IП. составлено было в 
Каире еще при мамлюках; ·с особым усердием подвизалея ·на 
этом поприще ученый и очень толковый ЭКJiектик-компилятор 
египтя.нин шейх Суютий (ум. в 1505 г.). Под турецким ·владыче
ство~~ XVI-XVIII вв. охотно ·составлялись еще новые граммати
ко-спi.'lИстические пособия, а прежние- снова компилировались 
.воед'Ино. Немало •Видим мы тогда элаборатов совсем не
лосредсТ\венных, так сказать, ученических, но сделано было кое
что и очень ценное 46• Некоторые :произ1ведения филологии XVI
XVI 11 •в•в. приобретали характер скорее историко-литературный, 
че:-.1 .1ингви·стический, хотя в основе лежала все же лингвисти
ка. Сюда относится безусловно ценная ~ля староара-бского и 
классически-халифатского периода «Сокровищница литерату
ры»- Хизанат ал-адаб багдадца Абдалкадира ( 1621-1682), 
полная массы важных И·стори~о-литературных (•в частности, 
биографических) сообщений (между прочим, выписок из таких 
произведений, которые до нас уже не дошли), она задумана, 
однако, прежде 1всего как толкование на стихо11ворные цитаты, 

испо.1ьзованные у прежних крупных линлвистов 47• Автор-багда
дец с.1ушал лекции в медресе при Азхарской мечети, где араб
ская филология культивировалась тщательно, разумеется, в ка
честве дополнения к са;о..юй гла·вной азхарской науке, т. е. бого-

46 Вполне понятно, что гра:ю1атическuй и словарной деяте.тыюстн неко
торых христиан такого ТIШа, как знакомый с европейской наукой еnиско1~. 
а.теnnинец Герман Фархат (1660-1732), мы коснемся не здесь, а уже о 
треrьей г.таве (VI). 

47 Египтянин XIII в. Ибн ал-Хаджиб (ум. в 1248 г.) написал грамматику 
К.афийа; Раднаддин Астерабадский (ум. в 1287 г.) да.'l к Кафийи коммента
рии, ло.тJНые цитат (шавахид) из старых классических поэтов. А Абдалкадир 
Багдадский дал .историко-тпературные справки и толкования к этим шaвa
XIIJ., д.'IЯ чего исло.тьзовал очень ценные старинные рукоnиси своей библиоте
К!!, которые лотом исчезт1 и для науки уж потеряны. 
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слов.ию и мусульманскому законоведению 48• Одним из азхар
ских .профес.соров, ,которому Абдалкадир многим был обязан, 
был кадий ал-Хафаджий (ум. ·В 1659 г.), соста,витель •вся
ких дельных филологических труд·ов, в том числе истории .IJите
ратурных деятелей его 1времени 49; ее после Хафаджия продол
жали и друг.ие ученые биографы 50• Тесно линi'Iвистический ха
'рактер носит очень важный, да и по размеру колос·сальный, 
толковый словарь- thesaurus арабского языка Тадж ал- 'арус
«Венчальная к·орона в 111.еле истолкования [Фирузабадиева] Ка
муса»; он ·Составлен с величайшей тщательн.остью в продолже
ние многих лет египтянином Зебидием ( 1732-1791). Эта де
сятитомная (большого формата) добросовестная лексикологиче
ская компиляция или обработка, изобилующая ссылками на 
старинные истоЧ'ники и 'восполненная также более новыми лек
сическими материалами, пользуется немалым поч·етом и до сих 

пор, у арабов ли, у европей-ских ли лин!'lвистов 51 , .и, конечно,_ 
может считаться украшением упадочного XVIII в. 

Не совсем упала лод османским владычеством, хоть свелась 
больше к простому летописанию, и та отрасль арабской лите
ратуры, которую и сами арабы всегда любили и которая .наве
ки составит славу ара1бской литературы- и с т о р и о-гр а фи я. 
Любовь арабов к истории проя,вила себя тогда и 1в области 
легендарных житий пророка Мухаммеда; поя•вились такие боль
шие своды, как ал-Ха.м.ис- «Полностью выстроенная история» 
(1574) мекканекого кадия Диярбакр.ия, труд доныне наиболее 
читаемый 52 ; но .подобные своды вследствие своей малой критич·
носrи и обилия неправдоподобных легенд о Прор·оке скорее мо
гут считаться ·в и-сториографии за минус, чем за плюс. Светская: 
историография XVI-XVIII вв. поценнее. Положим, 18 XVI
XVIII IВIB. перед нами больше уж не покажутся такие знамени
тые арабские и-сторики, как классический халифатский летопи
сец Та-барий и культурно-бытовой описатель Мае 'удий Х •в., вы-

41 Хиэанат ал-адаб Абдалкадира Багдадского напечатана в Булаке, 4 т., 
1299/1882. И. Гвиди составил указатель к Хиэане (Sиi poeti). Другой указа
тель: tAbd-al- t Aziz Maimaп, '/qlid al-Khizana. 

49 Хафаджиева Райханат ал-алибба'- «Литературная душистая баз или· 
ка» издана в Каире в 1273/1856, 1294/1877, 1306/1889 11 других годах. 

50 Об этих добавочных биографических продо.'lжен.нях к Хафаджню см. 
у Брокельмана: Gд,L, 11, стр. 285-286. В их числе Мухиббий Дамасский (ум. 
в 1699 г.)- см. GAL, Il, стр. 286, 293-294. 

51 Печатное издание Тадж ал- •арус- Бу.1ак, 1307-1308/1890-1891 in· 
folio. Восъмптомный «Arablc-english Lextcon» Э. Лэна (Lane) заимствова.т 
множество лингвистических толкований из Тадж ал- 'арус еще по рукописи. 
У Л:ша цитируется Тадж при каждом арабском слове, а в предисловии 
(vol. I, стр. XIX) Лэн прямо отмечает: «The Taj ei-Aroos is the medium 
through which I ha\·e drown most of the contents of ту Lexicon» <«Через: 
посредство Тадж ал- 'арус я почерпнул большую часть того, что содержит
мой Словарь»>. 

52 Крымский, Источни~еи для истории Мохаммеда, ч. 1, стр. 95-100. Пе
чатно .издан ал-Хамис в Каире в 1283/1866 г. и др. 
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~ококр.итический Ибн ал-Асир XIII в. времен монгольского на
шествия, или историк-социолог тунисский испанец Ибн Халдун 
(1332-1406); не покажется даже такой неоригинальный, но ум
ный и эрудитный компендиатор, ·каким был каирский шейх-эн
диклопедист конечной мамлюкской эпохи Суютий (1445-1505), 
2'вто.р и «Истории халифов», и истории ·своего родног-о Египта. 
Единственное историографическое явление, близкое к типу 
ярежних классических историков, это огромная сводная история 

прежней арабской Испании, очень важная IB культурном и исто
,рико-литературном отношении под загла,вием: «Веяние арома
т-ов от нежной 1ветки Андалусии»; ее толково и очень художест
венно, по хорошим старинным источникам, с массой .поэт.ических 

выдержек составил для египетско-сирийских читателей приез
жий марокканец ма.к.ка•рий (ок. -1591-1632 r.); он же и 
элегический поэт. Эту прекрасную историю Андзлусии чрезвы
чайно ценит европейская наука 53. Из общеисторических с•вод·ов 
.европейцы рано обратили свое ~внимание на «Историю Д ж е·н
н а б и Я» ( 1588), самим же а1втором переведенную на турецкий 
язык. Соста,витель с•вода, халебский кадий Дженнабий был ро
дом пере и писал, очевидно, по системе персидских историков

сводчиков, таких, как Мирхонд XV в. В двухтомном труде Джен
набия ·содержит.ся разбор истории 32 мусульманских династий, 
и важнейшая часть - османская 54• Преобладающая же часть 
упадочной арабской историографии XVI-XVIII •вв.- местные 
хроники и летописи отдельных областей и городов, обыкновен
но незатейливые и непр.итязательные, не мудрствующие и ие 
·блещущие литературными достои.нс11вами, но 1вполне полезные 

по добросовестной передаче фактов из османск·ого пери·ода 
XVI-XVIII IBB. 

У Брокельмана во 11 томе его Geschichte der Arablschen Litte
raшr (Берлин, 1902) в·се эти мелкие .мусульманские летоnисцы 
и хронисты XVI-XVIII вв. зарегистрированы и дан перечень 
сохран.и·вшихся рукописей. Но Брокельман, согласно плану 
.своего труда, ·исключил христ н а н с к их арабов-дееписате
.1ей того времени. Они, однако, заслуживают хо·rя бы краткого 
упоминания здесь, потому что бросают овет ~на ·внутренние отно
шения Сирии с Палестиной XVI-XVIII ВIВ., той страны, которая 

53 Полное издание Нафх ат-тиб Маккария- Булак, 1279/1862; Каир, 
1302/1885, 4 тт. Более важная (первая) половина напечатана в Европе под 
критической редакцией Р. Дози и еще трех выдаюшихся арабистов. Сокра
щенный английский перевод де Гаянгоса (Лондон, 1840) касается лишь поли
тической истории, и самый порядок оригинала бывает у де Гаянгоса изменен. 
·О прочих сочинениях Маккария: Брокельман, GAL, 11, стр. 296-297. Класси
ческий труд Р. Дози Histoire des musulmans d'Espagr~e и не менее классиче
ск~.й труд фон Шака Poesie und Kunst черпают материал из Маккария в са
мои· широкой степени. Ср. у меня: История арабов, ч. 111, стр. 2-4, библио
графия. 

54 Дж. По.деста дал латинский []еревод от.дела о ТНIМуре: «.Мustaphae Al
.genaЬii de gestis Timurlenkii» (Вена, 1680). О рукописях- у Брокельмана: 
<JAL, 11, стр. 300. · 
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с .помощью ·СВоего христианского населения приЗJвана была сы
грать впоследствии огромную роль в новоарабском возр·ожде
нии. Отметим ,более лолудесятка таких христианских работ<ss>. 

l) Маронитский патриарх Стефан ад-Дувейхий втор·ой поло
вины XVII в. составил «Историю маронитов», где 1важнее !Всего· 
изложение событий, близких ·К его времени 56• Ранняя история 
маронитства очерчена у него недостоверно 57• 

2) Православный антиохийский .патриарх Макарий тоже 
XVII в. (избран в 1648 г., ум. в 1672 г.), о путешес'J'Iвии которого 
за .милостыней .на Русь и в другие православные стра.ны будет 
речь ниже, ·озаботился об истории лра1вославной Антиохийскоif 
патр.иархии, главным образом от того времени, когда патриар
шую кафедру пришлось перенести из Антиохии в Дамаск, т. е. 
с ХИI в. и вплоть до св·оей .поры, до XVII в. Эта его история 
патриархов дошла до нас отчасти в обработке его сына, архиди
акона Павла Алеппского, тог-о же XVI 1 в.158 , отчасти 1в более 
позднем ЭJ1аборате Мих. Брека (ок. 1767 г.) 59. 

3-4) Неиз1в·естно чье «Повествование об у н и и в Сирии»
очень характерная и.стория приезжей хитрой, непереборчивой 
в средствах католической пропаганды среди правосла,вных ара" 
бов Северной, или алеп'Пской Сирии. Соста·влена она во второй: 
четверти XVII в.60 • Потом это пра,вославное «Повее'J'Iвование об-

<55 Теперь имеется специальный многотомный труд Г. Графа по исторнн 
христианеко-арабской литерату.ры (см. «Биб.'llиографию»). О писателях XVI
XVIII вв. подробно сказано в тт. 111-IV.> 

56 Напечатана «История маронитов» Стефана ад-Дувейхия в Бейруте в 
1890 г. 

57 В 1690 г. с патриархом Дувейхием ве.'I на Ливане продолжительные· 
беседы путешественник де ля Рок (см. Voyage, t. 11, стр. 119-120; стр. 12-
13). Преимущественная часть этого 11 тома путешествий де ля Рока посвя
щена вопросу о происхождении маронитов, якобы искони бывших католика
ми, и здесь переданы воззрения Дувейхия и еще одного римского питомuа 
Ф. Наирона, который свои тенденциозные трактаты о маронитском происхож
дении напечатал в Риме (Dissertatio, 1679; Enoplia, 1694). 

58 Русский перевод «Истории антиохийских патриархов» в обработке 
Павла Алеппского поместил Г. Муркос в пршrожении к V вып. своего 
перевода Путешествия Макария, стр. 177-197. По-арабски опубликовал Кон
стантин Баша (Хар.иса-на-Ливане, 1912) в виде оттиска из духовного журна
.1а «Ал-Ма-сарра», с ком·ментар!ИЯМ"И, под заглавt1ем: «Нухба» и т. д. 

59 Еп. Порфирий Успенский в своем Востоке христианском (отт. из «Тру
дов киевской духовной академии», 1874-1876) дал перевод (не непосредст
венно с арабского текста) как православного сочинения Мих. Брека (ок. 
1767 г.), так и аналогичного униатского сочинения Иоанна Жами ( 1756), н 
составил на их основании свое собственное исследование. Перевод IИЗ Брека· 
бЬIJl сделан для Порфирия очень плохо. Например, у Брека ясно сказано 
(я пользовался тек~том рукописной библиотеки Садим а Шхаде): «Патриарх 
Макарий написал книГIИ, которых до того времени не было на арабском. 
языке, только на греческом». А у Порфирия (стр. 97) читаем нелепость: «Ма
карий написал книги, но не на арабском, а на греческом языке, однако сам 
он nеревел их по-арабски». Фраза эта опровергается не ТО.'Jько справкой с 
арабским оригиналом, но и тем фактом (известным из путешеств:ий Мака
рия), что этот араб-патриарх едва-едва nонимал по-греческн. · 

60 По-русски «Сказание об ;униатах сирийских» издал еп. Порфирий Ус
пенский в «Трудах киевской духовной академии», 1874, IX. С римско-католи-
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унии» дополнялось фамильными записями, или хроникой пра
вославной .семьи Буструсов XVIII в. и извлечениями ·из летопи
си княжеской ли•ванской династии Шихабов, или «Ш[и]хэбов» 
(под властью которой находился и порт Бейрут); ·наконец, вклю
чена была сюда сущест.венная часть .из истории пр-о (симпатич
ного) Дахира Ак~ского •второй и третьей четверти XVIII IВ. и из 
истории пр·о (зверского тирана и Наполеонава врага) Джазза
ра Аккского второй лоловины XVIII и нача.па XIX в. В таком 
ви~е вся эта пра•восла•вная компиляция получила совсем не

точное название: «История б ей р у т с к и х е п и с к о п о •В», 
хотя на деле .все сведения о бейрутекой митрополии •втиснуты 
сюда совсем ·неорганически 6 1• 

5) «Летопись Шхэбо~» дошла до нас и отдельной книгой 62• 

6-7) Отдельно сохранились также монографии про обоих 
аккских владетелей: «Истор.ия про Д ах и р а» и «История про 
Д ж аз за р а» 63• 

8) Наконец, как последнее, заключительное произведение в 
этой христиан.ской сирийской историографии может быть еще 
названа хроника Сирии XVIII- нач. XIX в. уроженца Акки 
(род. QK. 1780 г.) Михаила Саббага, который при.соединился к 
Наполеону •во •время его египетской экспедиции и кончил жизнь 
уже в Париже ( 1816) 64• 

Некоторое историческое значение имеют немногочисленные 
мусульманские описания путеше с т•в и й (на богомолье •В 
Мекку .и к разным святым тюрбе, по делам ·в Стамбул) XVI
XVIII вв., хотя •В общем надо признать, что они достаточно бес
цветны 65• Наиболее ценное- христианское, мусульманам не-

ческой точки зрения катстическая пропаганда в Сев. Сирии за время 1627-
1700 гг. освещена в статье Ф. Турнебиза <ан.-Н ахда> в· арабском бейруг
еком журиаде «Ад-Машрик» 1912 .. 

61 Рукопись Мухтасар та'рих ал-асакифа имеется в моей коллекции араб
ских рукописей. Анализ компиляции ~ обширные извлечения из нее, в рус
ском переводе, я издад в 111 томе московских «древностей Восточных» под 
заглавием сИз бейрутекой церковной летописи». 

62 В окончательной редакции князя Хайдара Шхэба (уже начало XIX в.) 
эта ливанская хроника (Ta'pux) издана н печатно (Бейрут, 1900). 

63 По рукописям бейрутекого книгохранилища университета св. Иосифа 
(иезуитского) как сИеторию Дахира», так и «Историю Джаззара» об~рно 
использовал о. Ламмене во 11 части своей работы La Syrie. Ламмене опре
деленно отмечает, что имена авторов обеих биографий неиэвеотны (vo1. 2, 
стр. 104, 127). 

64 Комментированное издание, предпринятое о. Константином Вашею, по
арабе~ <Саббаг, Та'рих Захир>, но с французским параллельным загла
вием: «М. N. Sabbagh- Histoire du cheikh Daher ei-Omar ez-Zeida11i, 
gouverneur d'Acre et du pays de Safad» (Хариса-на-Ливане, 1935, 184 стр.) 
в серии «Documents inedits pour servir а l'histoire du patriarcat me1kite d'An
tioche», IV. 

·65 Г. Флюrель, который в Einige Handschriften der Refaja (стр. 651-696) 
изложил объемистые схождения» известного суфия Абдалrания Набулусскоrо 
последней четверти ХVЫ в., дал им характеристику, приложимую 1И к другим 
путешествиям такого же рода: набожный пилигримский интерес автора толь
ко к святости и внешнему виду посещенных местностей ведет к тому, что 
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известное «Пут е шее т в и е М а к а р и Я» православного пат
риарха антиохийского 1654 г., который, как уже упоминалось 
выше, ез-дил за денежным пособием для с•воей арабской церк•ви 
в ·пра1Восла1Вные страны: •в Молдавию, в землю казаков (уже 
свергнувших с себя польское иго благодаря восстанию Хмель
ницкого) и в Московию времен царя Алексея Михайл·ОIВича и 
патриарха Никона 66; десять лет спустя п·осетил он и Грузию 67• 

Состаовил описание первого путешесmия спутник и сын .патри
арха, диакон Павел Алеппский, крайне простым арабским язы
ком, .сплошь да рядом с ·крупными вульгаризмами в духе араб

ского наречия Сирии 68, I<Оторые не еовидетельс11вуют о высокой 
книжной образованности у автора; но автор очень .наблюдате
лен, умеет .подметить и запи-сать интересные бытовые черты по
сещенных народов (молда•ван, казаков. московов), не пропуска
ет рассказать с подробностью и те -крупные политические со
бытия, свидетелем Iюторых ему пришлось быть •в·о 'время проез
да, и потому «Путешествие Макария» заняло прочное место как 
и-сторический источник XVII в. у историков русских, украинских, 
румынских. Второе путешес11вие по Грузии 1664 г., описанное, 
по-видимому, уже не Павлом, а самим патриархом Макарием, 
обрисовывает чу:и.овищную грубость нра•вов и грузинского духо
венства, и грузинского дворянства XVII в. 

Зато о б щ а я географ и я в упадочной арабской лите-

он забывает хотя бы намекнуть на величину святого места, на расстояние 
его от друг.их мест, на характер дороги между ними, на нравы населения и 

их историю и т. п. ( стр. 652). Гильдемейстер, излагая содержание так назы
ваемого среднего путешествия Абдалгания из Дамаска в Иерусалим 1690 г. 
(Reise, стр. 385-400), указа.'!, что оно внимания заслуживает собственно 
лишь сообщениями очевидца о тогдашнем состоянии той или иной общеизве
стной святыня, и излагать «хождение» с подробностями бы.1о бы утомительно, 
wuгde eгmudend sein ( стр. 393). Отдельные мелочи, конечно, всегда сохранят 
свою ценность, и, например, Ш. Шефер, издавая Сафар-на.ме Насир-и Хусрау 
XI в., в подстрочных комментариях привел (57-58) Абдалганиево сообще
ние о добывании асфальта из библейского Мертвого моря. 

86 Путешествие Макария перевел на русский язык Г. А. Муркос. В 1898 г. 
из-nод Дамаска А. Е. J(рымскиi\: вывез несколько отличный арабехнА ориги
нал и на его основании изда.1 к труду Г. А. Муркоса дополнение: I<рымский 
11 Олесницкий, О старейшем [так тогда казалось] списке путешествия Мака
рия. Потом нашелся бо.11ее старый список; см.: I<рачковский, Рукописи Гри
гория IV, стр. 17, .N'9 33. -Теперь <1930-1933 гг.> в парижекой серии «Pat
rologia Orientalis» мздается 11 арабский текст и французский перевод Radu, 
Voyage. Так как работающий над изданием- румын, едва ли могущий ис
nо,,ьзовать историческую русскую научную литературу, то можно опасаться, 

чтп у него недурно будет обработана только начальная часть путешествия, 
касаюшаяся пребывания nатриарха в Молдавии, в противность остальной 
части. главной, касающейся пребывания в земле казаков и в Московии. 

67 Описание путешествия патриарха Макария в Грузию изда.'! и nеревел 
П. Жузе в «Православном Собеседнике», 1905. 

68 Иногда, например, у. Павла Алелпекого отсутствует н в глагольном 
окончанш1 - {jна (он способен написать «йактуб5•» ю1есто «йактубуна); вместо 
ожидаемого :штературного «мугаттаf» ( «ПОI<рытая») он пишет «мугатт"!йа» 
и т. п. 
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ратуре XVI-:-XVIII 1вв. опустила.сь до самого н~зкого .уровню 
Она застыла на системе Птолемея и не двигалась впер·еД;. Во
обще такова была тогда у арабов судьба всех наук точ.ных. 
Астрономия и математика перестали· раз~виваться,~ и это •в эпо
ху Коперника, Галилея, Ньютона, Лапласа и великих матема
тиков французской школы. Космография не пер-еставала быть 
собранием старых басен, выработавшихся ~в сред'Ние века. Ес
тесТ!венные науки оставались в детском состоянии, техника -
тоже. Одним ·словом, .в ·области реальных наук литературный 
упадок ощущался .сильнее, ч·ем во 1всякой иной ·Област.и. Уче
ные старзлись хоть не ра.стерять прежних, средневековых со

чинений. Огром·ная библиографическаЯ' работа Хаджи Халифы, 
архитрудолюбивого, очень ценимого в европейской ориентали
стике турка XVII в., который писал эту .овою многолетнюю кро
потливую работу по-арабски, а не на родном языке, помогала 
«раскрывать сомнения касательно заглавий книг и научных от
раслей» 69• 

Что касает.ся изящ:ной словесности XVI-XVIII 1вв., 
то и она сов.сем оскудела •в содержа"Нии и, не перестзван под

держиваться обильным роем довольно бездарных стихо'I'ворцев, 
свелась к беспомощному подражанию ·старым образцам с их 
да•вно изжитыми темами и приемами. Подлинную поэзию заме
нило риторическое стихотворство. Много трафаретной пошлости 
имеется и в религиозно-мистической лирике, хотя, правда, там 
можно иногда уловить .искренние прочу~вствова'Нные ноты, стон 

исстрада•вшегося сердца и нетрафар·етные едкие эпиграммы на 
богатые и власть имущие классы; за стихи последнего. направ
ления а•ВТ·оры по временам получали плату побоями 70• Прибыль
нее 1всего была, разумеется, поэзия у разных владетельных·, !Вель
можных или богатых меценатов. Касыды придерживались 
избитой формы античного доисламского и раинехалифатского 
стихотворства с псевдоклассическим притворно-бедуинским на
строением. Восх~валяемых же меценатов -деятелей XVI
XVII 1 IВВ. сравнивали 1в касыдах, ничтоже сумняшеся, с иэвест
ными меценатами давнопрошедших сла~вных халифских времен; 
и если, например, в .сирийском Триполи XVI-XVIII вв. -группа 
поэтов-па:негиристов ютилась возле своих местных феодал:ыных 
эмиров и получала от них более или менее щедрые подарки за 

69 Именно так и озаглавлен библиографический свод Хаджи Халифы: 
Кашф аз-зун.ун. •ан. аса.ми-.л.-кутуб ва-.л.-фун.ун.. С латинским переводом и ука
зателями (в 7-м томе) издал Г. Флюгель. В дешевом и изящно-опрятном 
двухтомном издании константиноnольском ( 1310/1893), напечатанном, конеч
но, без латинского перевода, отсутствуют Флюгелевские указатели, и оттого 
это цареградское издание лишено по меньшеИ мере половины той научной 
ценности, какую имеет издание Флюгеля. 

70 Суфий Абдалганий Набулусский (Сихемский, 1641-1731; он выше был 
УЖе дважды упомянут как всесторонн:ий мистический писатель и как путе
wественник-пи.'lигрим) не сразу был призная за святого, которому все про· 
Щается: сперва он жестоко был избит толпой за свои стишки. 
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свое стихотворство, то .историк современных ему литературных 

деятелей дама.скинец Мухиббий преспокойно сра!Внивал этих 
эм.иров с Бармзкидами, знаменитыми везирами знаменитого 
халифа Харуна ар-Рашида 11. 

П р о з а и ч е с к а я б е л л е т р и с т и к а сколько-нибудь вы
сокого литературного характера в упадоч·ную эпоху османского 

:владычес11ва 1Не раз.вивалась. Вмест·о rого известную силу ов~~й 
жизненностью, :далеко не безынтересной для историка литера
турного ·разв·ития, приобрела беллетристика в у л ъ г а р н а я. 
просrонародная («Повесть .про Антара», «1001 ночь» и пр.), на 
которую тогдашние образова·нные арабские писатели взирали 
свыс·ока, пренебрежительно. В большинстве эта простонароднэsr, 
скажем «лубочная», литература была не нечто новое; выработа
лась .она не в XVI-XVIII IBB., а еще при мамлюl{ах и отчастu 
даже ·во времена к·рестовых походов: коvнями ж своими она за

ходит и в -более глубокую даль. При турках же XVI-XVIII вв. 
как раз она и не стала дышать мертвечИ'ной, как раз она, а не 
что иное, услаждала простонародные массы, и не переставала 

она находить для себя овоих вульгарных интерп·ретаторов-ис
полнителей .на улицах, базарах, в кофейнях 1в лице профессио
нальных уличных раесказчикав и декламаторов (типа, сказали 
бы мы, «скоморохов»). Это ·старИ'нное пр·остонародное литера
турное наследие и при турках не оскуде•вало; оно приобретало 
еще :дальнейшие простонародные наслоения и превращалось как 
бы в фольклор (который, кстати .сказать, преблагополучно до
жил и до <первой> мировой ~в-ойны ХХ в. и пережил 1войну). 

Такой живучей простонародной литературе, продолжа!Вшей 
бодро раз~виваться в упадочную эпоху османского владычест
ва, следует посвятить особую обшир·ную гла1ву. 

71 Мухибби, Хуласа, 1284/1867, IV, стр. 17. О Мухиббии (ум. в 1699 г.~ 
см. у нас выше, стр. 42, в замечаниях об уnадочной <Ьи.1о.10гпи. 



Г ЛАВА ВТОРАЯ 

Сохранность и процветание 
простонародной арабской литературы 
в XVI - XVIII вв. 

1 

Сказочники-профессионалы, их репертуар и исполне
ние 

Бвропейские путешественники с начала XIX 1в. записали до
вольн·о много сведений о прос'Гонародных арабских романах и 
сказках, о их хранителях и декламаторах-и-сполнителях. 

Уж и та научная французская экспедиция, которая сопро
вождала Наполеона 1во время его похода в Египет 1798-
1799 гг., с интересом qтметила этих деятелей простонародной 
словесности. Академик (член Института) директор центрального 
музея искусств 1в Париже В. Д ·е н 'D .н 1В овоем известном оnи
сании «Египет .во время пахадов генерала Бонапарта», выдер
жавшем несколько издан.ий в течение .самого короткого време
ни 1, дал ,сжатую, ·но меткую характеристику репертуару араб
ских сказочников, которую сейча.с ж·е подх1ватили 1все европей
ские читатели 2• Денон подчеркнул .смелость фантазии, необыч
ность ·Ситуаций, интересную запутанность интриги арабских 
уличных повестей, «которая делает развязку, казалось бы, не
возмож·ной, а тем не м·енее история всегда благополучно конча
ется самым естественным образом, ясно, удовлетворительно». 
Отметил Денон и горячую любовь арабского народа к своим 
профессиональным рассказчикам и готовность слушать одну и 
ту же знакомую повесть по нескальку раз, потому что каждый 
рассказчик умеет ·специально оттенять ту и.пи другую сторону 

повес'Гвова·ния: у одн·ого нанлучше •выходят сцены чувствиrель

ные и любовные, другой •выразительнее 'всего передает сцены 
сражений, опасностей и страшных последствий боя, третий удач-

1 Denon, Voyage, 3 т. (Париж, 17'98-1802) с :o.tlюгoчнc.le.JIIIЬIMИ таблицами 
гравюр; 4-е изд. (ма.1ого фор:о.~ата) 1803 r. 

2 И по-русски бы.1и немедленно переведены соответс·гвующ11е страницы. 
В Кар'амзинском сборнике «Пантеон иностранной с.1овесности» (М., 1798, 
ч. 111, стр. 247-250) помещено: «Нынешние арабские с1<зэочник:1, поэты и 
м у дрсцы из нового египетского путешествия гражданина Денона» (то же 
во 2-м изд. «Пантеона», 1.ТV\., !·8118). Помещены 'Также «Нынешние ара·оские сха
зочники. Из нового египетского путешествия гражданина Денона» в карам
зинеком журнале «Вестник Европы» (1802, ч. V, стр. 183-185). <Точнее, 
nеревод Карамзина из Денона впервые был напечатан в «Вестнике Европы» 
и лишь впоследствии помещен во 2-м изд. «Пантеона».> 

4 Зак. 1 49 



нее всех на.смешит слушателей ,комическим элементом. Поэтому 
араб всегда охотно .слушает ·одну и ту же повесть, В·Се ра·вно 
как парижане ходят в театр по нескальку раз на з·накомую 

пьесу .с целью посмотреть и оценить игру разных актеров •в од

ной и той же роли. Сказка заменяет арабу спектакль 3• 

Вскоре после «Путешес11вия» Денона, когда Египет легко уж 
открылся для интеллигентных европейцев благодаря реформа
торской деятельности Мухаммеда Алия, последовали 'в евро
пейской литературе более подробные данные о простонародной 
арабской словесности этого рода. Нам достаточно будет остано
виться на д•вух-трех выразительных сообщениях около первой. 
четверти XIX в., чтобы дать я.сное предста·вление и о профессио
нальных «литераторах» ·простонародного типа нач. XIX в. и,. 
ретроспекти:вно, о давнишнем жи,вом отношении народа к этой. 
скажем, «лубочной» литературе в течение предыдущих XVIII и 
XVII !ВВ., когда устарелая классическая литература испытыва~ 
ла агонию медленного умирания. 

Один из долголетних европейцев-пособников египетского го·
сударя-реформатора Мухаммеда Алия, начиная с 1822 г. ди
ректор главн·ого •врачебног-о управления всего Египта. 
А. Б. Клот-бей, ученый наблюдательнь1й француз, для кота~ 
рого Египет сделался второй родиной, издал •в 1840 г. в.сесто
роннее д1вухтомное описание этой уже -родной для него страны • 
и посвятил ·особую главу 5 простонародной арабской литературе. 
Гла•вным образом Клот-бей остановился на «народных романах~ 
которые, переходя из у.ст 'в уста, из рода в род, рассказываются 

и ·слушаются народом». Отметив, что они имеют и письменную 
обработку, Клот-бей говорит 6: «Все эти романы читаются на
изусть ·сказочниками, соста•вляющими особое сословие» (Клот
бей за·был прибавить, что и в Египте и в.о всех землях Османской 
им.цер.ии ходовое общее название ~ля них - «меддахи», бук•в. 
«х•валители»). Они разделяются ·на многие классы, из которых 
каждому приходится всю свою жизнь рассказывать только од

ну повесть. Самый многочисленный класс- шу 'ара' (поэты) 7, 

рассказывающие похождения Абу Зейда (т. е. Бану хилал); в 
Каир·е есть около полусотни шу 'ара'. За НИ;\JИ следуют мухад-

э Denon, Voyage, 4 ed., t. 1, стр. 315-318. 
' Clot-bey, Aperfu. Имеется и русский перевод А. Краевского: Клот-бей, 

Египет, ч. 1, LXXI, 277 стр.; ч. 2, 439 стр. 
5 Clot-bey, Aperfu, t. 11, стр. 64-75; то же в г.1. VI, § 8. 
6 Там же, t. 11, стр. 67-68. Так как Aperfu Клота-бея печаталось без ав

торской корректуры в далекой Бельгии, то оказались в нем опечатки, кото
рые в арабских именах перешли и в перевод. По русскому переводу А. ·Краев· 
ского см.: ч. 2, стр. 58-59; в переводе есть и свое собственное неприятное ис
кажение арабских слов и имен: французская транскрипция ch (ш) переведека 
через х, а z (э) через ц. Отрывок сАрабские рассказчики:. самостоятельно 
переведек был из Клота-бея по-русски тремя r·одами раньше в сСеверной 
Пчеле», ..N'!! 224. 

7 К сожалению, на Востоке сша 1 и.р» (м н. ч. сшу 1 ара'») значит и специ
ально «НИЩИЙ ПОЭТ». 
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дисы (раосказчики историй), пересказывающие роман про аз
Захира (Бейбарса), и, наконец, 'ан.тариййа 8, или тру•веры .Ан-
тара. · 

«Обыкновенно сказочники рассказывают свои истории у д•ве
рей главных кофеен, преим·ущественно •вечером •в праздничные 
дни. Сказочник, сидя на возвышении, с .которого ви.цит он у ,ног 
своих толпу внимательных слушателей, повесТ~вует овой роман и 
напевает заключающиеся 1В нем стихи, причем .подыгрывает 

себе на небольшом однострунном инструменте, несколько похо
жем на контрабас. Восхищенные слушатели, расположившись 
вокруг него на коврах н циновках, курят трубки и прих.'lебыва
ют I<офе, не сводя г.'lаз со сказочника, который выражением ли
ца своего, оттенками голоса и телодвижениями доnолняет рас

сказ и у.сили.вает его драматическую занимательность. Чем мно
гочисленнее будет собрание, тем живее мимика сказочника. 
Иные сказочники в жару энтузиазма прибавляют к повести .соб
ственную импровизацию. По окончании сказки ·Сказочник полу
чает от содержателя кофейни небольшую денежную плату и 
потом .идет с тарелкой собирать д-еньги со слушателей. Пла
тить ему никто не обязан, но некоторые в меру того удовольст
вия, какое доставил им ·бедный рап.содист, изъявляют ему свое 
одобрение, .положив на тарелку несколько пара». 

То, что nер-едал Клот-бей и nрочие 9 о ·сказочниках •В Егип
те, другие сообщают про этих предста•вителей народной литера
туры в Сирии. И там подходящее место для их «литературной» 
деятель·ности, разумеется, кофейни,- но не только кофейни. 
Знаменитый французский поэт Л а м ар т и н в своем «Путе
шесТ~вии по Востоку 1832-1833» {Париж, 1835) сообщил свои 
впечатления от «Романа npo Антара» nрежде всего тогда, 
когда коснулся .своего стояния на биваке под Иерусалим·ом. 
Среди его наемных дамаскиндев-.конюхов (.саисов) нашлись зна
токи романа, и .прочие спутники при •всяком удобном .случае 
наслаждались, •вnерив •взоры в рассказчика, его повествованием, 

ес.'!и днем - то под тенью •ветвистого оливкового дерева, если 

вечером - то у костра. Они комфортабельно подстилали для 
себя на земле привезенные дамасские циновки и покури.вали 
табак из наргиле. Изредка можно было слышать из их уст 
легкий ропот одобрения, а иногда они сжимали руки над голо
Ваl\ш и, слегка голову склоняя, восклицали: «Аллах! Аллах!» 10, 

в смысле «Как хорошо!» или s смысле «Браво!» 11 • Ламарт.ин 
лрибавляет 12, что среди дыма кальянов-наргиле ему чудилась 

8 Есть и другая форма мн. ч.: 'анатира. 
Е 9 На первом месте среди них должен быть назван превосходный знаток 
rппта Лэн (Lane, Manners, vol. II, стр. 149 и ел.). 

10 Lamartine, Voyage, t. 2, стр. 264-265. 
11 И теперь «браво!» выражается для артистов по-прежнему в форме 

nротяженного «Аплааах!». Но уже пошло в ход и европейское «браво!», 
нногда доарабизированное в виде: «браво 'алейк!» (т. е. «браво тебе!»). 

12 Lamartine, Voyage, t'. 2, стр. 267. 
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фанта.стическая атмосфера сказочно-волшебных снов и дума
лось, что даже кони их .'lагеря, лонурив головы, tВнимательн() 

слушают м·онотонно журчащий рассказ. Находя·сь 'в прибреж
ной Сирии, в Бейруте, Ламартин наблюдал сказочников и тол
пу слушателей в тени какого-нибудь сикомора (:ZI.жуммайза) 
вблизи источника; люди, усаживаясь на земле, и тут подстилали 
под -себя циновки; они попивали то чашечку кофе, то свежую· 
воду из источника и готовы были, особенно в праздник, без 
конца .слушать и слушать des histoires merveilleuses <<<удиви
тельные истории»> 1з. 

Два эти писателя, ученый 'врач К:лот-бей и романтик-поэт 
Ламартин, дают вполне достаточное понят.ие об обстановке, в 
которой тогда сберегла.сь и дальше раз-вивалась эта полу
искусственная полуфольклорная беллетристика. Не может быть. 
ни малейших сомнений, что в лредыдущие сто.'lетия, в 'век упад
ка пр'Очих ::пра.слей арабской науки и письменности, она, эта 
литература, так сказать, лубочников-скоморохов, пользовалась. 
такою ж~ любовью арабского демоса, как и в .начале XIX сто
летия, да даже и •в наши дни, и, 'в противоположность 'высоко

книжниче~.:кой омертвевшей письменности, хранила •В себе жи
вые рос:п<и, З(1•1ОГ будущего более 'высокого развития 14• 

На некоторых произведениях этой .вульгарной арабской сло
весности, характерной (как показывает числ·о сохранившихся 
рукоnисей) для арабских литературных переживан.ий 'в XVI
XVIII в:в., и особенно 1В XVIII •в., следует остановиться внима
тельнее: для историка новой арабской художесТiвенной литера.
туры они внимания заслужи•вают. 

11 

а) Рьщарско-исторический простонародный poмaft 
про бедуинского богатыря А н т ар а. Н еисторические 
наслоения на нем (сношения Ан тара с шахами Саса
нидами и императором Ираклием, завоевание Рима); 
отражение крестовых походов. Записи народного тек
ста антариев Xll в. Предполагаемая редакция XV! в .. 
отразившаяся в богатырской истории Раммаля 
(1550-е годы) о неслыханных подвигах султана Се
лима Грозного начала XV! в. Дальнейшее разбухание
богатырской повести. Знакомство Европы с «Анта
ром»; восторги Ламартина ( 1830-е годы), особенна 

13 Там же, стр. 315. 
14 Об огромном продолжающемся влиянии этих произведений («Б ан у хн

лал&», «Антар:., «Захир Байбарс», «Сайф», «1001 ночь» и др.) на «научное:.
мировоззрение нынешнего средиего египетского читателя не из мудрствую

щих, см. карт:инные сведения в автобиографической повести Таха Хусейна; 
еДин», пер. Крачковского, стр. 77-82. 
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перед картиной смерти героя. Высочайшая оценка по:.. 
вести у Коссена де Персеваля (1830-е годы) и у др . 
.У авторитетного теоретика искусства И. Тэна (конец 
1865 г.). Новейшее французское сравнение (1902) 
арабского романа про Антара с историческими рома
нами Дюма. « (Антар» на париоюской .сцене в ХХ в. Эс
тетическое влияние «Антара» в России: фантазия 
О. Сенковского (1833) и музыкальная симфония Рим
ского-Корсакова; пьеска «Антар» на московской сце
не (1880) 

В глазах европейских исследователей наиболее художествен-
ным из простонародных арабских ·р-оманов я'вляет.ся Сират 'Ан
тар- очень длинная богатырская «Повесть Про Антара», ры
царя-мулата VI-VII вв., кото.рый был сыном кочевого араб
ского шейха и черной невольницы и предпазначался остаться 
рабом, .но за овою богатырскую -силу и храбрость .сделал.ся в ми
нуту крайней -опасности для 'всего племени полноправным чле
н-ом .племени. Несмотря на целую .си·стему коварных препятствий 
со ·стороны зави.стников, особенно дяди, будущего тестя, Антар· 
в конце концов добился женитьбы .на своей двоюродной сестре, 
горячо любимой Абле, после чего совершил еще длинный ряд 
геройски-выдающихся военных поДtвигов. 

Антар невыдумаиная личность. ;Герой этот действительно су
щес11вовал ,в доисламской кочев•ой Аравии и погиб, быть может,. 
окол-о 610 r., т. е. совсем незадолго до проповеди пророка Му
хаммеда, или, быть -может, на несколыко лет раньше. Он автор· 
одной из се~ш просдавленных стихо11ворных му 'аллак, которая 
начинается тоск·ой по недоступной для него Абле; чтобы Абла 
поняла, 1Насколько он достоин ее любви, Антар 'В му 'аллаке рас
сказывает -о -своих доблестных подвигах 115• 0fl же а'втор более· 
коротк:их воин-ственных J1Ирических стихотворений, к-оторые впо
следствии иногда играли ободрительную роль запевных военных 
декламаций .перед сражением 1в бурной tВ·оенной ислам-ской об
становке 1 1в. хиджры. Мы можем прочитать у арабских исто
риков, что во времена омейядского халифа Абдалмалика, когда 
однажды перед боем не .слышно было никаких воин-ственных де
кламаций, сочиняемых по обычаю нарочно для данного боя, то· 
военачальник спр·осил солдат: «А где же сказители (куссас) ?» 
И так как от.вета не последовало, то он спросил: «Ну, так где 
Же те, которые знают на ·память стихи kнта.ра?» 16 То есть: 

15 По-русски см. у меня большую главу «Антара Абсийский» в Арабской 
лфитературе, стр. 198-212. Там приведена и обильная европейская библиоrра· 
ия и ~ообщеиа в русском переводе значительная часть Антаровой му'алла· 

ки. Научнейший полный перевод Т. Нёльдеке в Fйnf Мо 'allaqat (стр. 15-22). 
1 ~ «К:ала: Айна-л-куссасу? фа лам йуджнб ахадун. С~мма кала: Айна 

ltlaн нарви ши'ра 'Антарата?» (См. в отдеде событий 77/696 r. у Табария, 
еrипетск. изд., VII, стр. 246; у Ибн ал·Аснра, еrипет. изд., IV, стр. 175-176; 
то же в изд. Торнберrа, IV, стр. 341). 
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'ПУ·СТЬ вперед выходят они .и возбуждают •воинскую храбр·ость 
.антаровскими стихоТ1ворениями. Оведения о жизни этого, под
.лиiНного Антара, помимо тех, •К'Оторые заключаются в его соб-
ственных 'стихотворениях, за•писали из народных уст, так .гла.сит 

.литературное предание, филолог времен халифа Харуна ар-Ра
шида .Асма 'ий (ок. 739-831 г.) и некоторые ..другие приблизи
тельно тогда же. В какой степени эти сведения, записанные ·от 
бедуинов двести лет спустя после смерти Антара, ·соответсТ1во
·вали подлинной .истории, мы сказать не можем, потому что био
трафические записи об Антаре Асма •ия или иных ранних фило
л-огов, .сколько извест.но, до •нас не дошли. Восходящие к ним 
·отделы об Антаре в историко-литературных антологиях Китаб 
·аш-ши 'р IX в., 'Икд- литературное «Ожерелье» IX-X вв. и 
Китаб ал-агани- «Книга песен» Х в. ·содержат •в .себе явно 
легендарные на.слоения 17• Все же их историко-литературные 
данные как-никак могут еще ·считаться «историей». 

А в простонародном «Романе про Антара», куда внесены поч-
·ти •Все крупные лица и события доисламского времени, история, 
как говорится, 6езбожно 1поставлена вверх ногами. На•писан 
·этот длинный роман, однако, очень занимательно, и читатель 
может ·С неослабевающим интересом, хотя бы и без доверия, 
·следить, например, за выведенными в романе государями-ме

ценатами приевфратекой Хиры и их литературным кругом. Ан
тар, по ходу романа, отпра,вляет.ся .сюда, на Евфрат," за особен
·но ред,костной породой верблюдов, исполняя злоко.зненное за
дание родичей своей ,возлюбленной Аблы 18• Попадает А·нтар, 
по роману, и в Иран; он имеет .сношения с шахом Хосровом 1 
Ануширваном (ум. в 579 г.), шахом Ходавендом (т. е., очевид
но, Хосровом Н Пер,визом, 590-628) и с шахом Кавадом-Шируе 
(628). Пом-огает Антар и ·императору Ираклию в его борьбе 
·против франко1в, при этом оказывается он и в Сирии, и 'в Кон
стантинополе, и ·в Европе (побеждает испанского .короля Сант
Яг-о, освобождает Рим от Боэмупда). Кстати сказать: Кассен де 
Персеваль (1833), хотя .вообще высоко ценил художественную 
стор·ону «Романа про Антара», 'высказался по поводу замор
.ских походов Антара, что это- самая ·слабая ча·сть романа 19• 

Однако совсем обараlбнвшийся путешеств~н·ник Ветцштейн 
( 1857) .сообщает, что, .когда о.н вместе с профессиональным рас-
СКЗЗ'ЧИКОМ антарием навестил палатку одното бедуинского шейха 
и спросил, •какой эпизод из fАнтара желает хозяин послушать, 
шейх поспешно заявил: «Пусть рас.скажет, как Антар IВоевал 
вместе с византий-ским (рим-ским) императором и побывал в 
Константиноп-оле!» 20• Для истого араба, как видно, эта часть 

17 Г.'Iаву об Антаре из Китаб ал-агани пс.'Iпостью псревс.1 Перрои (His-
·.toire d'Antarah). 
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18 Эта часть имеется и во французском переводе: Dugat, Antar en Perse. 
19 Caussin de Perceval, Notice, стр. 100. 
20 \Vetzstein, Der Markt in Damaskus, стр. 494 . 



«Повести про Антара» была вовсе не слабее др}'!ГИХ qастей, а 
напротив- наибо:Iее, пожалуй, интересная. Заслуживает вни
мания факт, чтс з рJссказах о поДtвиrах Антара против фран
ков франки носят на груди нашитый крест, т. е. это крестонос
цы. И имена их- славные крестоно.сные: Боэмунд, Жофран. 
Как раз Антиохию и Дамаск осаждает, по роману, Жофран,. 
т. е. явно Жоффруа или Готфрид Бульонский; :да и сын само
го Антара, прижитый им от франкской принцессы, носит то же· 
французское имя ~офра.н (Жоффруа). 

Подобные факты, еще отсу11ствующие, конечно, в истори
ко-литературной «Книге песен» Х в., наводят на мысль, что пер
>БаЯ письменная редакция известной нам фольклорной Сират 
'Антар, пусть совсеы еще короткая и неполная, могла бы отно
сить·ся ко времени к р е ·с т о вы х ·п ох о д о в. Позволитель
но поверить определенно высказанному ·сообщению биографи
ческого словаря медиков и философо,в Ибн Аби Усайби 1И 
XIII в., ~что «кана йа.ктубу ахадиса 1Антара-л- 'Абсиййи»- «за
писывал предания об Антаре-абсийце» о·дин ученый дамасский 
медик, философ и поэт XII ·в., котда он толЬJКо что начинал свою· 
писательскую карьеру ( «фй аннали амР'и-хи»); за это писатель 
так и остал.ся из~вестен ( «сара машхураю>) под прозвищем 'ан
тари,- т. е. под тем профессиональным именем, которое .и до
ныне в Сирии и Египте носят простонародные специалисты-рас
сказчи.ки романа про Антара 21 • К сожалению, ,в чем собствен
но могла за!'лючаться литературная работа этого антария ХН в. 
в деле -оформления «Романа про Антара», этого из .словарного 
сообщения rre видно. Вероятно, он, уже несомненно знакомый 
с историко-литературными оведениями о поэте Антаре, которые· 
прочитать он мог хотя бы в Китаб ал-агани Х в., пополнял эти 
старолитературные сведения своими собственными заnисями из 
ходячих устных народных преданий тех стран, где шла борьба 
с крестоносцами, т. е. Сирии и Египта XII ,в. Сумел ли ·ОН сверх 
того ср~дактироват1~ и старые литературные, и новые фольклор
зые материа.1ы в C)JtiY общую, более или менее округленную· 
nовесть, не ясно. Выражение биографического словаря: «OIP 

( • б" " записывал "кана иакту у , а не прямо "записал , не "ката-

ба") предания об Антаре» едва .II'И указывает на доведение де--

21 См.: Ибн Аби Усайби •а, стр. 290-297. Имя этого медика ( 'антария) -
Абу-л-Му'айяд Мухаммед ибн ал-Муджаллий 1ибн ас-Саиг ал-Джазарий:. 
Слово «са'иг» значит «золотых дел мастер», каковым, вероятно, и был дед· 
этого У'tеного nоэта, живший, судя по прозвищу «джазарий», где-то в Месо
nотамии, например, в антикрестоносном опорном пункте Мосуле. Извлек за
метку о нем из словаря Ибн Аби Усайби 1 и (тогда еще пеизданного) и изда.rr 
с французским переводом впервые Хаммер (Sur l'auteur, стр. 386-388). См. 
также у Вюстенфельда: Geschichte der arablschen Aerzte, N2 172. См. также 
мою обработку К.1аустона: Народнi казки, стр. 99, в главе «Арабська повiсть 
про Антара» (стр. 97-105). Образчики стихотворений этого ученого Абу-J1-
М~'айяда антария, помещенные в словаре, показывают, что оп был поэт, чут
кии к nрироде и ее красотам. 



.ла до литературного конца, на 'созда·н.Iе более .или менее за
конченного и связного литературного целого. Рукописей же 
'Сират 'Антар, которые с точностью nозволили бы решить !ВО
прос, мы не имеем не только от эпохи крестовых походов, но, 

по-видимому, даже от эпохи мамлюкской, т. е. XIII- нач. 
XVI 1в. 22 

Слабое косвенное указание на сущес11вование цел о ·с т н ой 
«Повести про Антара», по крайней мере, хоть 18 XVI в. дает 
нам .r:·воей литературной деятельностью Ибн Зунбуль Раммаль. 
Пи-сал он в 1550-х годах, в победоносное царствование Сулей
мана Вслш<ОJiеmюго, состоял на .осма·нс1юй службе в военном 
ведом-стве и задумал •написать гер·оическую историю предыду

·щего султана-героя Селима Грозного, который 1в 1517 г. блестя
·ще .покорил Египет, восторжес11вовав над доблестными 'воинами
мамлю!·;ами, и совершил после ·юго еше другие под,виги. Чел·о
:век был Ибн Зунбуль несомненно образованный, с безусловно 
литературным !:lавыком: или уменьем, писатель если не высокой 
руки, то во всю<ом ·случае ,ср.ед·ней 23• Он легко мог бы пойти 
прото.ренными стезями общеизвестных 'вычурных историков-па
неrиристов, каковы, например, Утбий Xl в. (восх,валитель-дсе
писатель Махмуда Газневидского, за1воевателя Индии), или как 
·имададдин-Испаханец (цветистый историк сдавиого врага кре
стоносцев Саладина). Однако Ибн Зунбу.!JЬ предпочел 24 -соста
вить такую героическую историю Селима Грозного, которая 'все-
цело напоминает овоим стилем и присмами известную нам «По
"Весть про Антара» и другие вульгарпыt: рыцар-ские романы. 

22 Хаммер 'УКазанную нами заметку Sur l'auteur кончаст словами: «до
статочно взглянуть на первую половину рукоп:иси nенекой император~кой биб
JIИотеки- и убедиться, что даже эта рукопись насчитывает по меньшей мере 
400-500 лет» (стр. 388). То есть она, по Хаммеру, писана в XV-XVI вв. 
Эта датировка вполне произвольна, и скорее уж можно говорить разве толь
ко о xvr в., не раньше. 

23 Про3nище Ибн Зупбудя «Раммаль» намекает, правда, что житейскую 
свою карьеру начал Ибн Зунбуль довольно скромно, вовсе не аристократиче
ски. «Рамль» по-а рабски знач:ит песок, а «раммат:,»- это уличный астролог, 
гадающий rороскоппыми чертежами по песку. Профессия не редкая, своего 
род11 благородный способ нищенствовать. В каждом скоJiько-пибудь паселен
ном городе (не исК.110чая и такого енропеизиронанпого, как Бейрут в Сирии) 
::rегко увидеп, где-пибу дь на перекрестке или у входа н «маншийе» («обще
ственный сад») сидящего на земле «раммаля»; перед ним расстелен nлаток, 
на платке насыпан тонкий слой песку, и астролог-раммаль держит в руке 
налочку, чтобы, дождавшись клиента, чертить ею на песке разные зnездочет
ные rороскоппые фигуры и за нсдорогую плату по ним прорицать будущее. 
Ремесло вульгарное; но Ибн Зунбуль суме,, написать и псевдонаучные трак
таты о гадании «р~IМЛЬ» ( «рафли», сказали бы по-древнсрусски), с изложе
нием «научных» 3вс:щочетно-гадательных правил, и как-никак в трактате Ибп 
Зунбуля есть известная наукообразность. Ему же принадлежит еще один 
научный труд- nсеобщая география, под заглавием «Царский гостинец» 
(см.: Ф. ВюстепфеJiьд, Die Geschichtschreiber, стр. 239-240, Ne 523; GAL, II, 
стр. 298-299). 

24 Полагаем, сделал это сам Ибн Зунбуль, а не какие-нибудь переделы· 
ватели его произвсдений. 



Одно .нз двух: или Ибн Зунбуль в бытность .свою раммалем-во
рожеем успел 'Чересчур наслушаться устных расаказrчиков '«ан-

тариев» да иных '«мухад:Дисов» египетских кофеен и решил по-
дражат~ и:~-1 письменно- или (это гораздо правдоподобнее) 
облеченп~ пrостонародного героическо-рыцар.ского фоль.клора 1В 
связную пи'сьменно-литературную форму эпопеи оказывалось в: 
XVI в. настолr.ко уж установившимен явлением, что ее приме
нить и для новой богатырской темы не ·Колебался даже «всам
делишный>) писате:rь, ilсскольку оп не очень ·Стрем-ился всегда 
оста:i3аться достойным горделивого цеха напыщенных, .строгих 
пуристов-классиков, резко отмежевывающих .себя от «черни не
просвещенн.:>й» 25. 

Если, таким образом, мы более или менее смеем в XVI в. 
считаться ,с простопародной «Повестью про Антара» как с уста
новившейся письметю-литературной 'величиной, то это еще не 
значит, что опа лос.пе того не получала новых наращений. Нао
борот, благодаря профессионалам-антариям Сират 'Антар не 
переста,вашi, и до сих пор не перестает, разрастаться в ·СБоем 

объемЕ>. Раз5ивается она то на 32 части, то даже на 45; бей
рутекое издание более короткой редакции (1871) предста,вляет 
собою только десять томов, но это выходит почти 5660 печат
ных {.границ 26• 

Б Европ~ «Повесть про Антара» сделалась из,вестпа в те-
чение пер113ОЙ. но.1овины XIX в. несравненно более, чем все про
чие прс<:тонарс1дны~ арабскис романы этого героического рода. 
Содействовал,-, этому большое число переведенных извлечений: 
из 'Антара, спер,ва около одной трети романа в четырехтомном 
английском: перев?де Т. Хамильтона (1819-1820) 27, потом ча-

25 Рукописи «деяний султана Селима-хана» ( Ваки 'ат ас-султан Сали.м.
хан; есть и другие заглавия: «Завоевание Египта» и пр.) довольно обь!'IНЫ в' 
европейских хранилищах восточных рукописей. Из описаний для нас инте
респес в каталоге Британского музея Rieu, Supplement, .N'2 565-566. Там от-
иечепы н рукописи лруr,их книгохранилищ; они, впрочем, перечислепы все у 

Брокельмапа (GAL, 11, стр. 298). Есть среди них стилизованные менее просто
народно. 

26 У В. Шоnена в BiЬliographie (t. !!1, стр. 113-126) обильно показава 
библиография, сколько-нибудь относящансн к «Роману про Антара», причем· 
на стр. 117-119 перечнсдены рукописи и печатные :издания. Разумеется, в 
течение сорока лет, истtкших после появленин труда Шовена в свет, <шсло 
nечатных изданий Сират •Антар nозрос:ю. Наоборот, Мi!ЛО прибаnилосr, с того 
nреыепи каких-нибудь новых заметок или исследований о «Романе про Ан
тара». Однако заслуживает внимания апаm-Iз состаnных частей этого романа 
в книжке Не!Iег, Der araЬisclre Antar-roman; сжатую суть своего исследования 
сообщил сам Хеютер тогда же в Sirat 'Antar (стр. 478-481). Хеллер пользо
вался и короткими, но, по обычаю, ценными заметками Гольдцнера к Der 
araЬische Held 'Antar (у Шовена не отмечена) :и Ein orientalisc!rer RШerro
man. Дополнительпая работа того же Б. Хеллера- Die Bedeutung. 

27 Hamilton, Antar, 4 тт. Эти четыре то~1а охnатьшают жизнь героя до 
Женитьбы. Переводчик служил секретарем в бритапеком посольстnе n Кон
стантинополе. С английского сделан трехтомный анонимный переСJ{аз (Па
риж, 1819), с пометкой: «imite de 1'anglais». 
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-стями и отрывками преимущественно в «JOLtrnal asiatique»: 
вплоть до· 1850-х годов. Переводы эти· были бы, вероятно, ме
не.е обильны н рисковали бы ·соста,вить .собою чтение лишь для 
сра,внителыю узкой группы специалистов, если бы 1в 1830-х гг. 
не сумел заинтересовать 'Антаро.м .самые широкие круги евро
пейских читателей вышецитированный нами Л а мар т и н, 
один из величайших поэтов Франции. Он уже пользовался все
мирной славой и был членом Французской академии «бессмерт
:нЫХ», кuгда в 1832·-·1833 гг. совершил известное свое большо~ 
путешествие в святую землю и по Б.'lижнему Востоку, по экзо
тической очаровательпой для романтического поэта .стране, впе
чатл(:ния от которой он, как мы видели, шаг за шагом описы
вал в форме художественного дневника; вышел этот дневник в 
четырех томах под загла,вием Voyage en Orient 28. О «Романе 
про Антара», знакомом Ламартину по а·нглийскому лереводу 
Хамильтона 29, Ламартин внес 1в дневник 'восторженные сообще
ния "Тогда, когда стоял на биваке под Иерусалимом. Мы имели 
·случай при,вести ·сообщение из дневника, что ·среди спутников 
.Ламартина, араб.)'В из Дамаска, нашлись знатоки этого романа 
и на ·стоянке р1sвлекали прочих своей декламацией и напева

·нием стихов из романа, а слушатели, покуривая кальян, под

певали рассказчикам. И вот по этому поводу Ламартин записал 
в своем дневнике, что «Антар эпичен, как Гомер, жалостен, как 
Иов, полон [ищтлической] любви, как Теокрит, премудр, как 
·Соломон» 30. Драгоман Ламартина, по его просьбе, 'сделал ему 
письменный пер~вод около полусотни страниц характерных об
разчиlов из з:ой повtсти про Антара, и слаJJный поэт-француз 
из сонма «бессмертных» издал их в конце 11 тома своего худо
:жественного путеШеСТВИЯ 31 , прибаiВЛЯЯ К массе ПрОЧИХ ВЫСКа
.ЗаННЫХ комплиментов, что арабская повесть про Антара- это 
.овоего рода «священное писание» (т. е. библия) бедуина 32, спо-
собное занять европейского читателя, как Ариост, растрогать, 
.как Торквато Тассо, и она более интересна, чем волшебная 
-«1001 ночь» зз. Ламартин и впо.следсТ!вии ~вернулся к своему 
любимому «Роману про Антара» в особой книге: «Антар, или 
:nастушеская цивилизация» 34• Несмотря на научное одеяние 

28 Заглавие, пожалуй, в своей полноте более сложно; SoutJenirs, impres
sions, pensees et paysages pendant un v о у а g е е n О r i е n t (1832-1833), 

. о и notes d'un voyageur, ornes d'un beau portrait de l'auteur ... et d'une carte iti
. neraire. Страниц по 400 в каждом томе. 

29 'Lamartine, Voyage, t. 2, стр. 262. Ламартин думал, что английская ра
бота Хамильюна есть почти полный перевод, une traduction presque complete 
de се {jeJicieux poame. 

30 ILamartine, Voyage, t. 2, стр. 264. Общей оценке романа посвящены в 
этом издании 1835 г. стр. 264-269. 

31 Там же, стр. 383-426, под заглавием; Fragmens du poame d'Antar» .. 
32 Там же, стр. 265. 
33 Там же, стр. 269. 
84 Lamart.ine, Antar (1854; повторено в 1864 г., XXXVI и 186 стр.). Это 

был период, J<огда поэт ударился в науку и, между прочим, дал объемистую 
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этой книги, поэт в Ламартине остался поэтом, и здесь он от-· 
несся I< художественным красотам «Повести нро Антара» сов-· 
сем не с меньшим увлечением, чем во время своего романти

ческого путешествин по Арабскому Востоку в 1832-1833 гг. 
К числу мощно драматических мест он относил картинную сце
ну смерти Антара, поражавшую воображение не только его од-
ного 35. Когда Антар, так повествует роман, со своими дружин
никами и люб!'fМОЙ Аблой был на Евфрате, верные собаки сво
им воем заранее возвестили какую-то грядущую беду. И дей
ствительно, едва вышел Антар из палатки, как его подетрелил 
отравленной стрелой мстительный враг. Спутники начаJIИ отсту
пать к себе на родину, причем изнемогающего Антара положили. 
в носилки, а на коня села в rтолном геройском мужнином воору
жении его супруга Абла. Враги, которые следовали и с.ТJедили 
за ними издалека, возьiме.тrи подозрение, Антар ли сидит на ко
не или не Антар. Герой, поняв, что дело неладно, превозмог се
бя, вышел из носилок, облекся в доспехи и, опершись на копье,. 
стал возле коня, словно на карауле, и в таком положении ис

пустил дух. Спутники под покровом ночи успели уйти далеко, 
а враги целую ночь со страхом поглядывали на Антара, оперше
гося на копье и на коня, и не подозревали, что это мертвец. 

Только утром они гурьбой бросились на него, вспугнули коня, 
и богатырский труп Антара, словно огромная башня, рухнул на 
землю 36• На некоторых чересчур реалистических и грубовато
простодушных подробностях всего этого рассказа Ламартин,. 
разумеется, не мог сосредоточивать своего внимания перед утон

чешю-щепетильными, вылощенными французскими читателями 
1830-х годов, и читатели Ламартина должны были воспринять. 
из «Романа про Антара» только то, в чем Ламартин подмечал 
высокую эстетическую художественность 37• 

(совсем не научную, сказать па nравде) Нistoire de la Turquie (1855). Умер 
он в 1869 г. Под «цивилизацией» Ламартин всегда понимал nporpecc духов
ныИ, а не матt>риально-культурный. «La civilisation morale -la seule, dont je 
tienne compte» <«Одну лишь духовную цивилизацию я nринимаю во внима
ние»>,- высказьшался он еще в Voyage (t. 2, стр. ЗIU), считая, sans prejuge .. 
<без предубеждения>, что старинпая восточная ци-виаизация пе тот.,ко рав
на евfопейской, но даже бывает совершеннее (стр. 309). 

3 «Смерть Антара» была вольно лереведека Коссеном де Персевалем 
(Notice, стр. 99-123). Она, кстати сказать, в «Романе про Антара» не совпа
дает с совсем иным оnисанием смерти Антара в антологиях Х в. ал- 'Икд и 
/(итаб ал-агани, как это несколько лет сnустя nоказал Френель в Troisieme 
lettre (стр. 142-146). 

36 В собрании арабских пословиц Мейдания начала XII в. (изд. Фрейта-· 
га, 1) этот весь эпизод доблести отнесен не к Антару, а к бедуин·скому витя
зю-кинапийцу Раби !а ибн J\\укаддаму (там же, 1, 400----401, N2 1Б9). 

37 Мы, однако, для характеристики литературного стиля nростонародных 
арабских романов должны эти nодробности сообщить. Когда Абда села в 
ПоJшом антарском вооружении на богатырского коня, враги, издали следо
вавшие за дружинон героя, сnерва считали ее за nодлинного Антара. Но они 
из сооей дали увидели, что она среди nути на минутку сошла с копя дJIЯ ма
•1ОЙ nотребности и затем nоехал а далее. Враг.и; очутившись на том месте,. 
rде Абла останавливалась, увида.пн nросто мокрый след и поняли сразу, что 
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После того как Ламартин овоим «Путешесшием 1832-
"1833 гг. по Востоку» (оно ча·сто и переиздавалось) в~вел 'Анта
,ра, можно сказать, в моду, французские переводы то ·больших, 
то меньших порций из 'Антара не переставали печататься один 
за другим в течение более тридцати лет, гла!Вным образом в 
«Journal asiatique» 1833-1853 ·гг.38 . И обыкновен·но переводчи-
ки-лингiВисты сопровождали овои работы отзывами об этом про
стонародном арабсксJМ романе, иноГда, пожалуй, ·не менее rвос
торже:шнми, чем это сделал поэт.-романтик Ламартин. Сра,вне
ние •Антара с Гомеравой Илиадой оказалось самым обычным. 
К:ос.сен де Персеваль ( 1833) писал: «Сын Пелся (Ахилл) я'вля
€тся героем тt;й грсLiеской старины, которая уж не басня, но 
еще и не история; Антар, доис.тrамский герой, тоже принадлежит 
переходаому времени, полуисторическому; но в то время как 

.пичность Ахилда есть 'выдумка (fiction), Антар имеет несом
ненную историческую реальность. Интерес обеих элапей одина
хово высок, и ec,IIИ u такой обширной композиции, как повесть 
-про Антара, найдутся части нослабее, то ведь и божественный 
Том ер иногда дремлет ( sommeille) » 39• По мнению l(оссена де 
·персеваля, можно поста,вить роман про Антара, 1В некоторых 
отношениях, выше знаменитог·о а рабскоl'о сборника « 1001 
ночь» 40• Переводчик «1001 ночи» Хаммер, пять лет спу,стя 
· ( 1838), таких сравнений не делал, но находил, что роман про 
А~нтара- самый интере.сный в арабской рыцарской литерату
ре 41 • Дюга в 1853 г., окончив с'вои многолетние работы •над Си-
,рат 'Антар, под,водил такой итог ·своим исследованиям: «Теперь, 
по завершении всего, я могу заплатить свою дань 'восхищения 

этому 1величеетвенному .произведению, которое мог задумать и 

исполнить только могучий художник, гениальный писатель. Поэ
ма эта nо.пжня быть п.х1 а1влена в ряду главных произ1ведений 
·человеческого духа. Если у гре.ков есть .своя Илиада и Одиссея, 
·у римлян Энеида, у итальянцев Божественная комедия, у анг
личан Потерянный рай, у немцев Нибелунги и Мессиада, у ин
.дус,ов Махабхарата, у персов Шах-на.ме, то арабы имеют свое
го Антара» 42• 

Лет пятнадцать спустя (в копце 1860-х годов) замечатель-

это не Антар: известно было, что когда Антар пускал свою струю, то она 
мощной силой дробила камни, на которые падала. Поучительно, что не толь· 
·ко Ламартин, но и ориенталист l(оссен де Персева:1ь, излагая эпизод смерти 
Антара в научном «Jourпal asiatique» (Notice), отказался перевести на фран· 
'дузский язык 1изложенпую нами несалоппую богатыр·скую подробность. 

38 Работали над nереводами из 'Антара арабисты: l(оссен де Персеваль 
·(JA, 1833 и 1834), l(арден де Кардон (там же, 1834, 1837), Перрои (там же, 
'1840), Шербонно (там же, 1840), Дюrа (там же, 1848-1849, 1853), Девик 
•'(Париж, 1864; 372 стр.), Пужула- Хаммер (Париж, 1868). Подробнее см. 
библиографию nереводоn у Шовена: Bihliographie, t. III, стр. 120-126. 
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39 Caussin de Perce\·al, Notice, стр. 97-98, 100. 
40 Там же, стр. 98. 
41 Hammer-Purgs·taJI, Sur l'auteur, стр. 383. 
42 Dugat, Le roi Noman, стр. 9. 



ный отзыв был .высказан выдающимся мыслителем Франци-и, 
вов·се не ориенталистом, И. Тэн·ом в его Philosophie de l'art. Бо
гатырскую крайнюю гиперболичность •Антара Тэн опра,вдывает 
эстстико-философски: произведение искусства есть подражание 
природе и дейс1вительности, но намеренно не точное, потому что 
цель его - ярче и полнее изобразить ,господствующий тип или 
хара1пер, который в действительности ·не так рельефен. В сог
ласии с этим ов )ИМ принципом Тэн ·ста,вит Антара рядом с дру
гими ВР.дичайшими эпичесi<и:ми героями: Зигфридом, Роландом, 
Сидом, Ростемом, Одиссеем, Ахиллом 43. 

В близкой к нашему 'времени Litterature arabe Кл. Хюара, 
очень сухой книге, как, 'Впрочем, и все, 'выходившее из-под пера 
этого сухо-эрудит~юrо историка-арабиста, мы находим оценку 
«Романа про Ант(lра» довольно неожиданную, •Не то очень хва
;Iебную, не то несколько ворчливую,- не 1разберешь. Хюар, по
жалуй, тоже не за·бывает сравнить 'Антара с Гомеравой Илиа
дой, он вполне соглашается, что Сират •Антар, этот арабский 
роман «плаща и шпаги», читается с приятно·стью; ·Н·о по поводу 

малоисторччности в соединении .с увлекательностью Хюар до
·ба,вляет (в 'Виде ли комплимента?): «Так Александр Дюма пи-. 
сал историю Франции» 44, т. е. Хюар у•сматривает параллель к 
арабскому «Роману про Антара» 'В излюбленных для среднего 
чиrатеJ:я в·сего мира авантюрных романах типа «Три мушкете
ра», «Графиня Монсоро», «Граф Монте-Кристо» и т. п. 45. 

Думается, однако, что если занимательность Сират 'Антар и 
романов Дюма может быть ·одинакова (решать это- дело лич
ного вкуса), то справедливость требует •сказать, что все же у 
начитанного европейца Дюма было чуточку побольше охоты 
уважать историю, чем это мы 'ВИдим у простонародных «анта

риев». 

Одним из последних проявлений у французов неугасающего 
антереса к арабскому 'Антару (и, конечно, к ·Своему родному 
..,1амартину) была постановка в пар-ижеком театре Одеон, по
том и в оперном, эффеJ{ТНОЙ пьесы Antar, drame en cinq actes en 
1.!ers· (Париж, 1910). Автор- европеизированный араб-·сириец 
Шукрий Ганим (Chekri Ghanem, как он себя сам пишет). В по
следне:.-.r аК1е драмы он, разумеется, постарался достодолжным 

образом использовать ту сцену .смерти Антара на верном коне, 
которая так поправилась Ламартину за 80 лет перед тем 46. 

43 Отдельные части этого труда И. Тэна начаJiи монографически nояв
.~яться в свет с 1865 г., а в 1880 г. они собраны в один общий свод nод за
главием Philosophie de l'art, который выдержаJI затем пемаJiо изданий. Об 
Автаре- t. II, стр. 297. 

44 Huart, Littёratиre arabe, ·стр. 398. 
45 Это Хюарово сра,внсние «Романа про Аптара» с историческими ром<t

пами Дюма nоспро•эведсно и у меня в Арабской литературе (стр. 199) и у 
1\рачковского (И старический роман, стр. 7). 

46 Пьеса Шукрия Ганима шла на парижекой сцене с nолным усnехом 
(avec un grand succes). См.: К:ра·чковский, Исторический роман, стр. 6 и К:ар
ра де Во, Les penseurs, t .. 1, стр. 378. 
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.Французское )'~ВЛечение •Антаро.м, связанное, по-•видимому. 
больше 'Всего с подчинением поэтическому обаянию Ламартина, 
нашло. себе достаточный, хотя и •не такой патетический, отклик 
у других народов Европы XIX в.- немцев, ашличан 47. 

Посильно отозвалась .и Рос-сия, сперва, впрочем, давшая сла
боватую (чтобы не сказать резче) и этнографически неудачную· 
восточную фантазию О. Сенковского «Антар»; она была nоме
щена в альманахе «Новоселье» (СП б., 1833), изданном тогдаш
ними видными руссюrми литераторами по .случаю перевода 

книжного магазина А. Смирдина на Невский проспект, на глаiВ· 
ную ·столичную улиuу 48• Суть фантазии- любовь Антара, пре
сытившегося жизнью в людском обществе, и могучей .красави.
цы-пери по имени Гюль-назар в развалинах Пальмиры, в 
сирийской пустыне. Автор- Сенковский п.ред:послал своей «·фан
тазии» примечэние в сноске: «Эта повесть не перевод с араб
ского и не заимствована из известного арабского романа "Ан
rар", а оригиналь·ное соэдание в •духе арабской поэ.эии». На 
деле, не только роман про Антара, но и 'вообще «арабская поэ
зия», в духе которой якобы .писал Сенковский, не знает ника
ких «пери» 49; а уж что касается ·составного персид-ско-араб
ского имени «Гюль-назар», то оно немыслимо ни ,в арабской 
поэзии, ни в пер·сидском языке VII ов. Как вежли,вые салонные 
кавалер и дама, бедуин-Антар .и пери Гюль-назар !Ведут, у Сеп
ковс.кого, разговор между собой на «;вы»: «Антар, 1вы оказали 
мне услугу!»-- «Я оказал вам услугу?!» и уж после объяснения 
в любви они Пt'реходят на интимно~ «ТЫ». Умирает Антар в го
рячих объятиях св;)ей 11ери, но она не хоронит его,- продолжа
ет нежно держать труп в овшiх объятиях долгие годы; сперва 
тело ее любовника просто тлеет, потом она сжимает в ·объятиях 
только его скелет, потом и кости скелета распадаются 1В прах; 

на последнюю т·орсть праха падает слеза пери Гюль-.назар,- и 
прах последний раз шумно вскипает 'страстью. Сенковский ·СО
проводил свою «восточную повесть» лингвистическими примеча.

ниями об арабиз;v1ах 00, и при слабом знакомстве тогдашних 

41 Ср. отчасти кое-какие указания у Шовена: BiЬliographie, t. Ill, 
стр. 125-126. 

48 См. «Новоселье», 1835, стр. 69-108. Перепечатано в Собрании соч:Ипе· 
пий Сенковского, т. 1, стр. 321-351. 

49 Самое слово «пери» трудно арабу произнести при отсутствии звука «П» 
в арабском языке. 

50 Достоинстnо их сомнительно. Сюда относится его примечание о якобы 
исключительно приятном значении слова «холодный» в языке арабов, питом
цеn жгучей пустыни. Это далеко не так. По-арабски схолодный человек» (т. е. 
медлительно-ленивый), «Холодная речь» (тягуче-нудная), бросающая в 
«холод» болезнь (лихорадка) - сбарада», «бардиААа» ровно никакого прият
ного смысла в себе не содержат; а если кружка холодной воды сладостна 
для араба в знойной пустыне, то едва ли она менее сладо·стпа и для северя· 
нина-великоросса летом, например, во. время июльской страды на поле. Су
ществует арабская пословица про пеприятного человека: сЫнты мытль ыль· 
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рус.ских читателей с Востоком нашли.сь люди, которые не ·П·О
верили предупреli":дению Сенковского, что его повесть не заим
.С11ВОована из арабского ромпна про Антара, и приняли его фран
цузскую .са:юнную пароqку з'а поДлинных арабов. Даже лите
ратор Краевский, переводя на ру.сский (1843) сообщение 
Клота-бея, что арабский простонародный роман про Антара су
ществует в переводах на многие языки, добавил от ·себя в вынос
ке: «Антар. переведев (!) и на русский язык- в Новоселье 
г-на Смирдина» 51 • 

Потом, .полстолетия спустя, силами студентов-ориенталистов 
московского Лаза•ревского института аюставл~на ·была для ши
рокой публики пер:вопрестольной столицы (1в одном из неболь
ших московских театров) на арабском языке ·специально напи
санная для спектакля примитивно-наивная стихо11ворная пьеска: 

Антар (1880). А1втор, араб из Сирии, М. О. Аттая, был препода
вателем практики ара·бского языка в Лазаревском и-нституте 52• 

Для своеi\) проетодушного, непритязательного .изделия он взял 
довольно Быигрышную тему, как Антар-раб собирает топли,во, 
но налетают враги и герой-избавитель получает равнопра,вие в 
свое:-.1 ш;емени и с:~н:ет уж думать об Абле, своей барышне. 
Моtъ:овичг.м пьеса бы:Jа интересна не только своим экзотиче•ским 
языком (либретто у них было в руках), но и сопровождавшей 
~·пектаi<ль восточной мvзьшой 53• · 

Горазд" более обработанную музыку услышала ~вскоре пуб
лика обеих столиц 1В симфонии Антар (написанной еще 1в 
1868 г.) знаменитого рус.ского композитора Н. А. Римского-Кор
сююва, .где он блестяще выказал свое первоклассное музы
кальное дарование. Однако тему для с.воей симфонии Антар 
-избрал Римский-Корсаков не очень удачно: он воспользовался 
«восточной повестью» О. Сенковского 1833 г. Как-никак, музы
ха.'lьное творение Римского-Корсакова остается художесТiвенно 
прекрасным и благодаря имени композитора долго еще будет 
'Содействовать распространению славы ·о простонародном, вуль
rарно-арабс!Ш)t «Романс лро Антара». 

-бард- сабаб кылль олле:.- «Ты как холод- nричина всякой болезни» 
(Landberg, Proverbes et dictons, стр. 179), причем говорящие эту пословицу 
nоясняют: вообще о человеке зловредном говорят, что он «барид» (букваль
но «ХОЛОДНЫЙ»). 

51 I<лот-бей, Египет, ч. 2, стр. 58. 
52 Несколько лет сnустя студент-лаэаревец М. Рябинин nеревел пьесу 

М. Аттаи прозой на русский язык (М., 1888). Арабский оригина.ТJ остался не 
наnечатан. 

53 Ср. рецензию Ф. Е. I<орша «Арабский спектакль» в «Русских Ведоt-~о
стях» (1880, .N'2 121). Немного сnустя Г. А. Муркос с удовольствием всnом:и-
11ал сnектакль, отметив «небезынтересную nеределку романа "Антар", исnол
ненную г-ном Аттая и весьма удачно сыгранную студентами Лазаревского 
Института два года тому назад в театре Секретарева в Москве» (Новейшая 
.литература арабов, стр. 377в). 
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б) Эпопея «Бану хилал». Подлинные летописные све
дения про этих бедуинов в l Х -Xl в в. и чудесная ис
тория эпического героя-богатыря Абу Зейда. родивше
гася «nохожим на черную птицу гор». Он и его пле
мя сражаются в Палеетипе против короля кресто
носцев Бардавиля (Балдуина), который перенесен в 
эпоху Тимура, а в Северной Африке побеждают бер
беров. Симпатия простонародных слушателей к «По
вести про бану хиляль» предпочтительно перед дру
гими повестями того же рода 

Иа других пр')изоедений народной арабской литературы, не 
перестававшей составлять духовную пищу арабского демоса 
в .эrюху упадка классической письменности XVI-XVIII в'в., 'вы
::tелнются: 

Бану хилал ( «Бедуины-хилялийцы») -огромная Э!попея в 
3~ частях (по петrатным изданиям .свыше 1600 ·страниц) 64, ·очень 
у,спешно соперничающая ·С 'Антаром среди простонародных слу
шателей. 

Ис:торичес!\.Ие бану-хиляль- это было арабское бедуинское 
племя Цептральпой Аравии, в южной 'части Неджда, ближе к 
Йемену. При первых Аббасидах хилялий,цы~кочевники отлича
лись смель:ми грабительскими набегами на город-ское населе
ние, тревожилИ священную Медину, и халиф Васик 1в 230/845 г. 
принужден бьт посылать протИIВ бану-хиляль !ВОЙско из Баг
дада для их укрощения. В Х 1В. они перекочевали в Египет, на 
Дельту; 1ю фатимидекий халиф Азиз (975-996) принуди.а их 
обосноваться в Верхнем Египте. В 1052 г. Фатимид Мустан,сир 
направил это племя всей ма·ссой в Северную Африку, к Кайру
вану, чтобы вернуть эту берберскую страну к повиновению 
египетским государям. После упорной борьбы хилялийцам уда
лось сломить :>србР.ров. Эти IBПO.J'I·He исторические сведения мы 
знаем преимуще,· f'Венно из египетского историка -сводчика М а
кризия XV в.55 • 

Простонародный богатырский ,роман Сират бани хилал (или 
Абу Зайд) расцветил героические подвиги этого племени в са-

54 Библиографию изданий, рукописей и беглых заметок о БаNу Хилал 
см.: Chauvin, BiЬliographie, t. III, стр. 128-130; к ней дополнения в ниже
указывасмой работе М. Хартмана. Печатные нздан,ия начинаются с 1860-х го· 
дов н Бейруте и n Булаке под Каиром, причем сирийская и египетская редак
ция далеко не всегда совпадают. Перевадав на европейские языки нет, но 
очень подробный пеменкий пересказ дан у В. А.'lьвардта n его каталоге (Ver
zeichniss) рукописей берлинской королевской библиотеки (Bd VIII, стр. 155-
462). К этому можно nрибав:ить частичное изложение: Patterson, Stories,
но псре.водчик основывался не на общсизnестном тексте повести, а на фо.~ь
клорных записях. 

55 Именно из Макризнева труда об арабских племенах, персселившихся s 
Египет (Макризи, ал-Байап, изд. Вюстенфельда). 



мых невс~·оятных размерах, начав ·от старых 1времен, но сосре

доточив г.т1авный интерес во.круг богатырекой личности Абу 
Зейда. Повество,вание об этом герое рома.на, Абу Зейде, начи
нается с ·обстоятельс'Тiв его рождения. Арабский эмир Ризк имел 
десять жен, но врижил только одного сына, и то калеку отроду, 

безрукого, безногого. Тогда он взял еще одну жену, по имени 
Хадра, дочь мсккан·ского шерифа, .и она забеременела. Как-то 
Хадрз гуляла со своими служанками -и вдруг они увидели 

стаю птиц, которые набросили·сь на черную горную птицу; но 
та од!IУ часть стаи прямо· заклевала, другие птицы разлетелись 
после сильного сопротивления. Хадра помол.ила-сь богу, чтобы 
от нее роди.п•ся сын, .похожий на эту бесстрашную черную пти
цу. К радости отца, эмира Ризка, наконец, р-одился молодец-.сьш, 
но при этом -черный. Назвали его Абtу Зейд. На пиру, который 
был созван по .случаю рождения княжича, гости были пораже
ны чернотой новорожденного и )'~Верили эмира, что жена, кото
рую он так полюбил, ЯIВНО ему изменила. По на.стоянию этих 
друзей эмир Ризк, не псрсстаiВая любить жену, все же отослал 
ее назад ·с младенцем Абу Зейдом к ее отцу. Но на пути •в 
Мекку увидал Хадру другой эмир, Фадл, узнал ее историю, взял 
ее с ребенком к •себе и воспитал черного мальчика (назвали его 
по-иному- Баракат) вместе оо своими р·одными ·сыновьями. 
Баракат рос, что называется, .не по дням, а по часам, и еще 
в мла:денчесТii3е поражал всех -своей оеилой и бес·страшием; а 
ког,в:а подрос, то про.r.ТJа•вился .своими геройскими подвигами сре
ди соседних 1иемен. О·.'ведомился он у матери, где же его ·отец. 
Хадра скрыла, что отец его- Ризк, и мстительно заявила, что 
отца ег,о убн.1 никто, как Ризк. Баракат, взбешенный, пошел 
на племя- Разка, иааес племени поражение и, одолев Ризка •В 
едипобор·стве, хотел было умертвить его; но тут Хадра, .не 
желая отцеубийства, открыла -Баракату, что Риз.к это и есть 
его ·отец. Отец и сын тогда познакомились, полюбили друг дру
га, и Ризк. J<оторый не пере.ставал любить исчезнувшую Хадру, 
взял ее назад· к себе, а Баракат ·стал ·опять назЫiваться Абу 
Зейд. При его богатырской пом·ощи была завоевана Индия. 
Потом, когда в I Iеджде начался голод, Абу Зейд решил вuше
сти все пле;-.rя ХИJIЯЛЬ из Ара,вии ов Северную Африку, в Туние. 
Предваритс,:ьно . пришлось совершить .поход 1!3 Персию с ее 
семью султанами, пришлось цроявить чудеса храбрости в вой
не протиr. царл курдов и туркменов, проти1в короля Бардавиля 
(т. е. прuтив иерусалим·ского короля крестоносц€'-в Балдуина, 
11(){)--1118), котnрый, rю эпопее, оказал·ся ·Современником Ти
мура .(XIV-XV в·в.), и др. Переправившись .в Египет, .надо было 
выдер:жать борьбу с го·сударем Египта, ·И уж пocJie всего бану
ХИJ1Яль двю:;улись в Тунис и далее в Северную Африку. Тут 
сверх Аб;· Зсйда много содействовал победам над берберами 
его родич .1.иаб; но 1В конце концов Диаб коварно убил Абу 
Зейда. ОсирuтевJiие дет.и ~умели ра·спра,виться с Диабом, од-

5 Зак. 1 6$ 



нако тот из них, который получил верховенство, вызнал \:воим 
деспотизмом восстание и погиб от ,руки Диаlбова сына. · 

В роман вп.riетепо много вставочных эпизодов, любовных ,в 
том чи .... ле. Заимст:вованы мотивы бывают даже из доислам·ского 
фольклорного репертуара, например, можно в романе уловить 
перепесенные в обстановку XI 1в. отзвуки 'воинских преданий о 
подвигах бедуинов в доисламской кровопроли'Гной междоу·соб
ной вot'me «Из-за басусиюJЙ 'верблюдицы» 56. 

Историческую подкладку этого богатырского фантастическо
го романа, распредеJ1ение его огромного ·Состава на несколько 

циклов, разных по 'времени происхождения, культурный интерес 
Cupaz oanu Хила,;- все это арабисты более или менее уже вы
яснили 57, но кто мог быть автором первой оводной редакции, 
это т~к и остается неизвестным. Перерабатываться же роман 
пе 'lepecraeт бдагодаря профессиональным ра·осказчикам вплоть 
д,J на;псго времени. Профессиональные рассказчики, ·специали
з~!рова.зшиеся на этой эпопее, носят, как знаем, преимущес11вен
но назва.ние «шу 'ара'»- «стихотворцы», «поэты» 58, ·по-видимо
му, явное указание, что песенно-стихотворная часть этой эпопеи 

искони пользовала.сь особым IВIШманием. Вполне возможно, что 
прозанческая по;вест.вовательная часть есть главным образом 
развюие народно-песенных тем, Iюторые, кстати сказать, со

хранились •в фольклоре Северной Африки и до сих пор. По на
блюдениям европейцев, долго живших на Востоке, египет.ская 
простонародная публика кофеен любит от сказочников слушать 
Бан.у-Хилал даже с большей охотой, чем превознесенного Ла
мартином 'Ан.тара, и специалистав-шу 'ара для Бан.у Хилал 
гораздо больше, чем «антариев»: •в 1830-х годах, мы уже виде
JIИ, их было n Каире свьнпе полусотни 59• Среди сведупtих ара
бистов можно услышать голоса, Ч'!'О «ни одна книга арабов, 
не исключая даже и 'Ан.тара, не воспроизводит кочевнической 
жизни и нравов наблюдательнее и .вернее, чем это мьi находим 
в повести про бану-хиляль» ба_ 

Отметить следует, что народные предания ·о бану-хиляль ·СУ-

56 Указал на мотивы басусиней войны вnервые, кажется, А. К:рс:~~~р R 

главе «Die Erziihlung von Zir» (читают и «Зенр») в своем Aegypten, Т. 2, 
стр. 305-322. Эnизод о храбром Зенре сделался известен широкой евроней
<.:кой nублике еще в XVIII в. через сокращенный перевод Кардонна. 

57 IIaгtmann, Die Beni Hilal-Geschichten, стр. 289-315. Тут есть и о•rснь 
суще<.:твенные библиографические дополнения к BiЬliographie Шовена, сде
ланные не без ядовитости. По<.:ле Хартмана ценны разыскания Беля (La 
Djdzia, стр. 289-325 и др.). 

58 См. ци11ированное уже место у К:лота-бея: Apeгr;:u, t. !!, стр. 65; по 
русскому переводу А. Краевского: К:лот-бей, Египет, ч. 2, стр. 58, nр:ичем 
название «шоара» («choaras») nеределано в «хоарасов». 

59 См. цитированное место у К:лота-бея: t. !!, стр. 65 (русс. пер. стр. 56 
и 58). 

60 Это слова Ф. Вольфа в An junge Arablsten (стр. 625), где он обра
щается к молодым ориенталистам с горячим призывом позаняться сборни
ком Сират банд Хилал. 



ществуют ·не только 1в Египте и Африке, но и в Сирии. По до
роге из Иерусалима в Иерихон, у подошвы холма ал-Ахмар, <ето
ит разрушенный хан (постоялый щвор), и проводники ра'ссказы
IВают шt;юмпикам, что разрушение хана произвел шейх Абу 
Зейд ал-Хилялий, mред.во~Дитель хиджаsских •бедуинов из .Нед
жда 61. 

IV 

в)Повесть про женщину-витязя Дельхему Мужебой
цу и храбрецов «Му8аххидов» времени ранних абба
сидск.их халифов V/1!-/X 88. (Харуна ар-Рашида и 
пр.) с поздними наслоениями, быть может, даже аль
мохадск.илш X/1-Xll/ 88. 

Мы видели, что роман Б,lну Хилал в значительной овоей ча
сти вызван событиями североафриканскими. Возможно, что 
с Северной же Африкой, .по крайней мере, отча·сти, •связан еще 
один роман, гораздо менее славный, правда, чем Вану Хилал, 
но В·се же по"1ьзующийся успехом у простонародной публики. 
Это- ~повесть о к н я г и н е- ·в и т язе Д е ль х е м е (=Де-ль
-химме) и ·о ее сыне княжиче Абдалваххабе, о героях свя
щенных 'войн, борцах за божье еди.нс"Dво» - Сират ал-муджа
хидин 8а-л-абтал ал-му8аххидин, ад-Ду-л-химма и т. д.62• 

Действие романа отне<еено к эпохе начального багдадского 
халифата ранних Аббасидов; названы ·в романе цар·с"Dвующие 
халифы- Махдий· (775-785), его ,сын Хадий (785-786) и дру
гой сын, прос.ннленный .сказочным эпо.сом Харун ар-Рашид 
(786-809); и..::точниковедные ·ссылки (имена передатчиков) от
носятся к старинным тогдашним мухаддисам-филологам; вра
ги - хрипиансii.IIС соседи халифата, византийцы. НесмотрЯ на 
этн опреде"1енные даты, VIII-IX в•в., характер изложения 'В ро
мане о Де.пьхеме дышит бoJiee поздним духом того ожесточе
ния, котерое 'вызвdпо было 1в нс:1амском мире борьбой не про
:ив ,визанп!йцев, [.1 против европейцев Запада. Полагают обыч
но, что роман про Дельхему, вес равно как роман про Антара, 
отражает борьбу протиБ крестоносцев-франков, у·11вердивших•ся 
на J.Ba сто,'Iетия в св. земле 63. 

61 Архим. Порфирий, в дневнике 8 апреля 1853 г. (Книга бытия моего, 
т. V, стр. 5). 

&2 Печатно издана эта довольно длинная поnесть о Дельхеме в Каире в 
1298/1881 г. Содержание- у Лэна (Manners, vol. bl, стр. 146-162) в рубрике: 
«Public recitations of roшanccs (Del'hcш'e) ». Из.тюжепо содержание и в ката· 
.1ore Ф.пюгс.1я восточных рукоnисей nенекой библиотеки (1863-186'7): Die 
Handschriften zи Wien, Bd II, стр. 13-14 (Du'lhirnшa). и D берлинскш11 Verzei
clmiss А.1ьвардта. Bd VIII, стр. 107-112 и др. C~t. еще Challviп. BiЬlior<raphie, 
t. 111. стр. 134-i35. 

63 Кrсшсг, Cиltu.rgeschichte, Bd П, стр. 478. 
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Одна,ко возможно, что источник а·нтихристианс.кого ожесто
чения в этом романС; несколько и.ной. dпитет героев, поставлен· 
ный 'в заглавии: «ал-муваххидин», быть может (но не навер-ное, 
конечно), указывает на эпоху знаменитой (современной и кре
стовым походам) дина·стии испанск·о-африка.нского 
халифата ал-Муваххидов (в европейском выгово.ре- Альмоха
дов) XII-XHI вв., той династии, которой пришлось крайне 
упорно бороться с окрепшими испанцами-христианами за обла
дание Пиренейсюf:-.1 .юлуостровом. В конце конц·ов, как обще
известно, Альмохады ( «единобожники») после кровопр·олИтного 
аваего поражения христианами ( «требожниками») при Лас-На
вас де То.'!оса ( 1212) не могли IВОспрепятс'!'lвовать «требожни
кам», т. е. испанским христианам, оттеснить мусульманские в.'lа

дения н а. юг Анд&.;lусии, к Грен аде; но их преемники, другие 
династии, продолжали ожесточенную борьбу •вплоть до падения 
Гренады ( 1492) и до изгнания мавров даже ·С юга полуостро
ва 64 . Таким образом, в· связи с эпИтетом романтических героев 
«ал-муваххиды» (альмохады), имеются у нас из•вестные дан
ные подозревать, что роман про Дельхему, ов·оего рuда мусуль
манскую Жанну д'Арк, 1Мог бы ·быть отражением фанатической 
борьбы необязательно против палестинских крестоносцев-фран
ков, а против еще более ненавистных христиан-испанцев того 
же времени (XII-XIII вв.). Разумеется, не искJIIочена воз
можность· думать, что тут в героическом эпосе взаимно пере
путались одноз·вучные ноты и из Северной Африки, и из кре
стоносной Палестины. Несомненно, кроме того, что кое-какие 
обстоятельс11на романа лро Дельхему намекают на наращения 
даже более позднего периода, на времена уж и после кресто
вых походо:в и после изгнания му•сульман из Испании •В Север
ную Африку. 

И звуковая форма имени гер·оини тоже далеко не архаична, 
она едва ли может свидетельствовать собой о ,времена·х пер·вых 
Аббасидов; записано произношение Del'hem'eh (Лэн), Dele
meh 65, Delbl~шeh 66, De\11ama 67. Это «Delhemeh», очевидно, есть 
но,вовульгарная переделка из «Зу-л-химма», ж. р. «Зат ал
химма» (т. е. «энергичный», «энергичная»), переделка, приуро
ченная своими з1вуками к тому более старому слову, которое в 
клас.сич~скую пору сущес'!'lвовало, но имело тогда сов.сем другой 
смысл, а именно «темный», «темная» 68• 

Начинает·ся «Роман про Дельхему» (или «дельхимме») с 
рассказа ·о том, что у К.абу,са, кочевого арабского князя (собст-

64 l(рымский, История арабов, ч. 111, стр. 43-55. 
66 Clot-Ьey, ApeГfU, t. Ы, стр. 67. 
66 'Perron, Femmes arabes, стр. 353. 
67 Принял и Шове.н (BiЫiographie, t. III, стр. 134). 
68 Не в старом смысле «темный», а уж в новом своем значении (и то не 

в форме «делхем» а в форме «дилхам»), с пояснением уже, что это слово ука
зывает на энергичную отвагу, оно имеется в толковом арабском словаре ши
разскосо перса Фируза,бидия (ум. в 14•14 г.) Тимуровых времен. 
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:.венно, даже «царь»- «малик»), росла и х·орошела дочь, полная 
богатырской силы и доблести. За нее сваталось много бедуин
·ских к•нязей, .но она поклялась, что выйдет только за та.к:ого 
мужчину, который ее лобедит 1в единобор.стве на турнире. Все
возможные рыцари-царевичи или княжичи, которые приходили 

искать ее руки, терпели от героини поражение .в поединке и ги

.бли; ее так и проз•вали «истребительница храбрецов»- «кат
талат аш-шудж 'ан». Но так .как Кабус на•стаивал на выходе 
дочери замуж, то она собрала палатки, рабынь, рабов и ·скры
..па·сь в. одном укромном оазисе, где .начала вести разбойничье
рыцарскую жизнь; вла·сть ее признавали соседние племена. 

Подъехал сюда странствующий рыцарь Джиндиба ибн Харис 
из известного арабского племени бану-.килаб. Отец его умер 
.еще до его рождения, оста1вИов беременную жену на с.носях; слу
ги разбежались, но один негр коварно остался при •вдове, что
бы склонить ее к еовоим желаниям. Вд:ова-княгиня оттолкнула 
негра, он ударил ее, и ·она родила младенца, будущего Джин
диGу. Негр убил роженицу и оста1вил младенца на произв·ол 
судьбы. Но .нашлись люди, которые ·его воспитали. Теперь, встре
тив «истребительницу храбрецов», закованную •в латы, Джинди
ба не подозревал, что она женщина, в.ступил •С ней в бой и одо
.ТJ€'.1 ее. Тогда она открыла•сь ему, попросила пощады и пригласи
:Jа в .гости в свой стан. На пиру, когда .присутствующие .на
ча.lи рассказывать о замечательных случаях овоей жизни, при
сутствовал и негр (он был атаманом храбрецо•в). Из его без
застенчивого рас·сказа Джиндиба увидал, что эт-о он убийца 
его матери. Джиндиба немедля убил врага. Героиня, поJrюби•в
шая своего победителя, уговорила остальных не нарушать 
права гостеприим•сТiва и •напасть на Джиндибу уж т-огда, когда 
он по.кинет стан. Ночью же оба они объяснились друг другу 
n тоб•ви и убежали •вдвоем. По дороге ·они наtкнулись на .ста
новище одного племени килабитов как раз тогда, когда на 
этих килабитов напали многочисленные чужаки. Джиндиба, сам 
родом .килабит, и его супруга кинулись на пришельцев с воин
ственным кличем «лаббайкаl», подняли дух земляков, дали им 
нобеду- и Ч)IIВСтвовали себя ·счастливыми, до поры до времени, 
конечно. Нес.колько идиллический, хотя и ·вполне •воинственный 
эпизод о Джиндибе ·Сделался для европейских читателей, пожа
луй, ·наиболее известной частью «Романа дро Делыхему» 69• 

69 По каирскомv изданию 1298j!881 г. это стр. 17-23. Но его еще в 
1828 г., дав заглав:и"е «Киссат Катталат аш-шудж 'ан», извлек из готской ру
кописи романа про Дельхему Козенгартен и поместил в своей Chrestomathia 
araЬica ( стр. 68-83), вокализовав текст и прибавив к хрестоматии словарь. 
Козегартеновской хреiСтО'Ма'l'ией очень много лет IПОЛЬЗОIВаJl'Ись щ:юду студен
ты-ориенталисты, как хорошим пособием в деле изучеRИя арабского языка. 
десять лет спустя Ф. Вольф при своем немецком переводе сКалилы и Дим
НЫ» (Штуттгарт, 1837; 2-е изд., 1839) ПР·ИЛ'О*ИЛ немецкий перевод отрыв~а 
из «дельхемы» (стр. 146-174) под немецким заглавием ~Dschundaba und d1e 
He1.denmorderin aus dem Buch "Geschiohte der G\aubenskampfer":.. 
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По дальнейшему ходу романа исJюдпым историческим цент'
ром, откуда па'правляются нити .событий, является двор багд;t:д
ского халифа. Халиф изображен как 1суровый, неnреклонный 
властелин; ·Он полон произвола и не терпит :возражений. Он не· 
считается ·С тем, что Дельхема, nоинс11венная героиня-витязь, 
не ж·елает 1выходить замуж, и насильно женит на ней одного ИЗ'. 
овоей знати. Дельхема мужу не далась; .супруг -сумел овдадеть. 
ею, только У'сыпив ее наркотическим сред•с11вом. Очнувшись, она 
мужа возненавидела и ушла от него для боевой жизни. Но· 
у нее родился молодец-сын; по божьей 1воле, герой-мальчик явил
ся на свет черным ( ка.к Антар, как Абу Зейд в Б ан у Хил ал),. 
хотя и Дельхема, и ее немилый муж имели лица вполне белые. 
l( сыну от,песлась Дельхема с самой нежной материнской за
ботливостью и выра.стила его в такие ж герои-богатыри, как и 
она сама. Сама ж она в•сю свою силу ( хим.м.а - «энергия») 
посвятила войнам халифата протИiв хрис'l'иан. При всякой оса
де, когда нужно было идти .против врагов напролом, при всяком 
кровопролитном .сражении, когда rвсю землю у.стилали тысячи 

трупов, Дельхема богатыреки бро·салась 1вперед - и побеждала_ 
Роман, разумеется, поJiон неожиданных при.ключений, инте

ресных опасных осложнений, тонких интриг (халифский дворо 
тоже rвместилище всяких гнусных интриг). По ц'вети-стому вы
ражению Перрона, одного из тех европейс.ких арабистов, ко
торые ·спецяализировались на истории арабских женщин, увле
кательные эпизоды, вплетенные 1в роман про Дельхему, скрещи
ваются друг с другом, догоняют друг друга, «подобно то:v1у, как 
стрелы .сражающихся бойцов .скрещиваются и догоняют одна 
другую в воздухе ... 

Р·оман про Дельхему,- продолжает он,- есть историческиЙ' 
роман в духе Вальтера Скотта, но он внушен, сот.кан и про.вс
ден чи.сто арабским воображением, арабски:\I духом, склонным: 
к фантастичес.ким приключсниям» 70. 

·v 
г) «Сират аз-Захир»- повесть о победоносном. .~tам.
люкском. султане Бейбарсе с идеализацией его «nра
восудного» тиранства в духе мировоззрения XVI в. 
'(ред<акция>, б<ыть> .м<ожет>, 1538 г.) 

Несра,вненпо популярнее и огромнее по ·своим размераи 
«Повесть о победоносном султане Б с й б а р с е» - Сйрат a~
::J lixиp. 

Исторический султан мамлюков XIII в. грозный аз-Захир 
Бейбар-с Булдукдарий ( 1260-1277) славен в арабо-ислаJ\Iской 

7о 'Perron, Femmes arabes, стр. 353. 
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-истории тем, что при нем мамлюки дали жестокий отпор м·онго
.лам в Сирии и ;совсем не допустили этих, казалось, непобеди
мых разрушителей культуры 1в Египет. По отношению к ·Своим 
.сирийско-еги.петским феодалам Бейбарс бывал тоже грозен и 
умел •С самодержа,вной беспощадностью, да и хитростыо расправ
.Jiяться •С ними. В Сирии с Палестиной он наносил тяжелые уда
ры все еще держа1вшимся кое-где христианам-крестоносцам, 

хотя в то же время поддерживал дружественные отношения с хри

стианнейшим императором Византии, врагом латинян-кресто
носцев, и ·С .сицилийским королем Манфредом, сыном Фридри
ха II Гогенштауфена, изiВестного антипаписта и арабофила, и •С 
другими западными государями. По отзыву современного ему 
крестоносного и•сторика Вильгельма Триполийского (род. ·в си
рийс~ом Триполи 01к. ·1220 г.), «Бонщокар ~Бейбарс Бундукда
рий] ·стоит, как ;воин, (Не ниже Юлия Цезаря, а злобою не ниже 
Нерона»; но этот же высокооса3едомленный франкский исто
рик и дипломат, даа3ШИЙ яркие картины кровожадности «Бон
дакара», оговаривается: султан а3едет очень умеренный образ 
жизни, отличас11ся лра;восудной справедливостью по ·отношению 
к своему •Народу и проя;вляет снисходительность к своим хри

стианским подданным, хотя, по его убеждению, они достойны 
ху,1:шеrо обращения 71 • Приблизительно так же характеризует 
·его и ·один из новых известных историков ислама А. Мюллер: 
«Бейбар•с был самым храбрым и са.мым грубым из всех 
грубых и храбрых мамлюкских эмиров, мошенпик не 
последней руки; но он в немалой степени обладал государ
ст-венными талантами, причем упреки ·совести, ча.сто препятст

Бующие делу, были ему совершенно не знаiюмы. Зато хитрец 
cyмeJr ·снискать любовь народа (общественными постр·ойками и 
заботами о земледелии); при нем ·в первый раз -после •Столетий 
прекратились 1в Сирии и Египте беспрерывные междоусобия, и 
tl .стране водворил·ся наконец порядок. В общем, Бейбарс был 
шюхой чел·овек и прекрасный правитель, что на Востоке часто 
совме.стимо. В устах же народа и 1в эпической простонародной 
литературе могущесrоенный султан остается и до наших дней 
О.'J:НИМ из героев ислама» 72• 

Последними словами Мюллер имеет в виду именно просто
народную эпопею Сират аз-Захир- «Историю Победоносца», 
которая ·С у•спехом продолжает жить в устах специалистов-ра.с-

71 «Non vult christianos affligere quantum posset, licet sint digni». Исто
рию Вию,гельма Трипольского Liber de statu Sarracenorum включил Дюшен 
(Dнchesne) в свой известный свод Historiae (см. t. 5, стр. 432). Извлечение из 
Hн.'IЬГCJII>Ma Триполийского, в французском переводе у Мишо: Bibliographie des 
croisades, t. 1, стр. 204-206. Цитату из Вильгс.ТJЬма Трипо.тшйскоrо приводит, 
сжато по-анrлийски, также Ст. Лэн-Пу.1ь, без ссылки, однако, на чье-либо 
издание в своей живо написанной А history of Egypt (стр. 263). Пособием 
для Ст. Лэн-Пуля служил вообше Ta'pux Макризия XV в. в очень эрудитпо 
комментированном nереводе Э. :Катрмера; там про Бейбарса см. 1, стр. 116-
21В. 

72 Мюллер, История ислама, т. Ill, стр. 264-266. 
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сказчиков, так .называемых мухаддисов, и успела оформиться 
также письменно, к .нашему времени уже 1В 50 ча-стях 73. 

Разумеется. в романе приписаны султану Бейбарсу подвиги 
сверхчеловеческой храбрости, прямо чудесные. Вместе с тем 
без осуждения обрисо,вана его административная грозность, да
же ж-естокость, по отношению к непокорным из подданных, об-· 
лекающаяся для -сознания -слушателей в форму -беспощадного 
правосудия. Сни•сходительное отношение простого народа к рель
ефным образам ,тrютых государей-карателей, .пусть и тиранов, но· 
тиранов одинаково •страшных для каждого сословия, для знати 

прежде !Всего - общеизвестно. С этой стороны роман про Бей
бар·са имеет некоторые точки соприкосноiВения с целым рядом 
тех лове.стей у других народов Востока XVI в., где ·самодержав
ный государь-казнитель •возводится ,в идеал. Можно вспомнить. 
потrую сим~nатии ру.мыно-славянс.кую повесть XVI в. о «сажа
теле на кол» господаре-изверге Дракуле (Влад Цепеш, уб. в. 
1476 г.), м-ожно вспомнить поднесенное Иоанну Грозному ска
зание литовского ру•сина Перес•ветова о -султане-деспоте Му-· 
хаммеде П, который снимал кожу ·С живых неправедных судей 
и, набив ее ватой, выставлял <В .судах напоказ нар·оду, а насчет· 
знати говаривал: «Если знатных людей не придавить -грозою,. 
то и пра1вды в землю не ввести» 74 и т. п. Заслуживает 'внимания 
приводившееся уже у нас сообщение с~ведущего арабиста, много
летнего жителя Востока Клота-бея, что 'в его времена, т. с. 
в 1820-1830-х годах, каир-ская простонародная публика на пер
вое место после Бану хилал (в изложении сказителей шу 'ара') 
ста,вила рассказы «мухаддисов» про Захира Бсйбар•са, а наи-
более художссТiвенная ·С европейской точки зрения «Повесть .про, 
Антара» с ее .сказителями «антариями», хоть и высоко ценилась
в народных кофейнях, 1все же -оказывала,сь для слушателей из: 
демо,са менее увлекательной, чем .«Повесть про султа-на Захи.ра 
Бейбарса» 76• 

Кто и когда дал этой повести Первую писанную редакцию, 
остает.ся неизвестным 76• Совсем не заслуживает доверия с·сыл
ка предисл-овия к роману (.стр. 3 печ. изд.), будто авторами бы
Jl'И три очень важных мамтокских •саrювпика. Более похоже на 

73 Печатное издание романической «Истории Бейбарса» nолностью вышло· 
в свет D Каире в 1908-1909 гг., nричем две nоследние части (nоследующая 
история Егиnта до нового времени) -изделие совсем свежее. Достаточно· 
вразумительный nересказ романа- у Лэна (Manners, ch. 22, стр. 126-145), 
а гораздо обстоятельнее-у Альвардта (Verzeichniss, Bd VIII, стр. 114-144) .. 

74 Об этом см. у меня nодробно n Истории Турции, т. I, стр. 132-136; 
т. II, стр. 159--'162; в украинской обработке: lсторiя Туреччини, стр. 217-219. 

75 Clot-bcy, Ареr~и, t. I.I, стр. 67 (гл. VI, § 8). По-руссю-1 Клот·бей, Еги
пет, ч. 2, стр. 58. 

76 C11ИXQII\nopнaя Сират ас-султан аз-Захир Байбарс XIII в. (о ней у Бро
кельмана: GAIL, I, стр. 318), имеющая единоличного автора Мухйидд,ина• 
Са • дия (ум. в 1293 г.), есть nри всем ее nапегиризме nодлинная история, Н"' 
роман. 
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.:правду указание ок. 1100/1689 г. одной из рукописей 77 , по кu
·торому письменную редакцию можно .приурочить к османскому 

,времени, .к 945/1538 г. Нынешний новый издатель полной печат
ной редакции 1908 г. титулует .себя «собиратель» (джами •); 
эпитет этот должен бьr указывать на запи.си из уст «мухадди
t:ОВ» или ·на использование их разрозненных тетрадей. Руко
.писей раньше XVIII в., по-1видимому, нет 78• 

VI 

д) Народный роман «Сейф сын Зу Язана» с соблю .. 
дением кое-каких черт V! в., но с явными рефлекса
ми борьбы против Абиссинии уже со стороны мусуль
манского мамлюкского Египта XIV в. 
е) Совершенно сказочный роман о богатыре Сейф 
ат-тиджане, странствующем рыцаре домухаммедан
ского ислама; крайне слабый намек на существова
ние романа в 1248 г. 

Таких «запятных» псевдоисторических рыцарских романов, 
.доныне ~составляющих прибыльнос достояние простонародных 
сказочников-меддахов, арабская IВУJiьгарная литература имеет 
очень много. Та коллекция, которая хранит.ся в Бер.тшне и опи
сана .1\лывардтом ·С изложением содержания повестей, предста,в
.ляет собою 250 номер·ов 79• Среди этой литературы еще заслужи
вают отдельного упоминания две повести о С ей ф е, из кото
рых одна при !Всей своей фанта,стичности имеет героем лицо 

" Ahl\vardt, ';!crzeichniss, Bd VIII, стр. 133. 
78 Новейшая работа- Wangelin, Das aгablsclte Volksbuc!t. 
79 На библиографии выдающихся произведений этой популярной беллет-

:рист:ической серии историй добросовестно остановился Шовен (BiЬliographie, 
t. 11!), а именно, отметил романы: «Антар» (стр. 113-126), «Абу Муслим», 
омейядско-аббасидского персходного времени ( стр. 127), «Абу Зейд», иди 
«Бану-хиляль» (стр. 129-130), «Аджиб и Гариб» (стр. 130; есть и в «1001 но
ЧИ»), «дети халифа Алия Хасан и Хусейн» (стр. 131), «Алий-Лмсица, или 

. М.усуJiьманское завоевание Алжира» · (с11р. 132), «Арка т» (стр. 133), «Бадр 
Нар» (стр. 133), «дальхама» (·стр. 134-135), «Фируз-шах» (стр. 135), «Омар 
Ну'ман (стр. 136; есть и в «1001 ночи»), «Сейф» (стр. 137-139, оба романа), 
«Султан Захир Бейбарс» (стр. 140). К этой библиографии (отчасти нами уже 
IШ11Ировашюй) Шовен приложил (стр. 140-143) библиографию европейских 
работ, трактующих о влиянии арабского рыцарства и арабских рыцарских 
романов на европейское средневековое рыцарство с его литературой. Сведе
нн~ в руоской арабистикс об этой вульгарной романической литературс не 
·обидьны. В. Гиргас в своем Очерке (стр. 101-103) коснулся «Антара» (с не
бо.lьшой библиографией), «Зульхиммы» и «Бейбарса» (эти- совсем без биб

. лиографии). Несравненно выразительнее сжатые, но очень содержательные 
<:ведения у И. Крачковского: Исторический роман. (стр. 5-8); тут затронуты 
«Антар», «Бану-хиляль», «Зульхим'Ме», «Сейф» и «Бейбар.с», и в пределах этих 
;романов оказываются существенные библиографические доnолненяя к Шо-
.вену. 

73 



безуслов:но историческое (йеменский царевич Сейф VI в., доб
ровольный са.санидский подданный), а другая, с одинаковым 
именем героя, пере~одит в полнейшую сказку. 

Первая, изложенная более исторически,- повесть (в 17 'Ча-· 
стях -овыше 1200 страниц) про С ей фа, сын а Зу Я за н а
Сират Сайф ибн Зи йазан so. Из южноара,вийской истории VI в~ 
мы про царевича Сейфа, сына Зу 51зана, знаем, что он для от
ражения нахлынувших из Африки абиосинцев-заlllоевателей об
ратил-ся ·с просьбой о военной пом-ощи к иран.скому шаху Са
саниду Хосрову I Ануширвану и, около 570 г., изгнал 1!3торгших
ся эфиопов 81 • Популярная рыцарская Сират Сайф ибн Зи: 
йазан дает фантастические сведения прежде 1всего о неиз,ве.ст
ном из истории детстве Сейфа; он, ,как и Антар, родился от .не
вольницы, мать бросила младенца •в пу·стыне, но ·его вскорми
ла газель, а потом его подобрал один абиссинец-охотник. Вы-· 
росший Сейф- в романе- изумляет абиссинцев .своей силой и 
храбростью; за избавление Абис.синии от страшного врага-ис
полина абис·синский негус г-отов ·отдать замуж за Сейфа свою· 
дочь. Но везир уговаривает царя на.'Iожить на Сейфа .спер,ва 
ряд искусов, трудных ·подвигов. Сейф успешно борется и 'Против. 
вражеских богатырей, и против духов и колдуний. Родная мать, 
опознав .своего ·сына, гнусно интригует против ·него. Значите.1ь-· 
ная часть романа -содержит повес'Тiвование о том, как Сейф, он 
ведь родом юго-араб, действует уже в пользу ·своей родины
Йемена (это- то, о чем сообщает и серьезная историография,. 
только трезвее); постепенно он, как и :в историографии сообще
но, зав-ое,вателей-абис,синцев VI в. из Южной Аравии изг-оняет. 
Роман осложняется вставочными эпизодами, между прочим. 
потому, что ·поtобники Сейфа, храбрые 1витязи, имеют овои соб-
ственные при.ключения, сложные JIЮбовные в том числе. · 

К о г д а мог быть написан этот простонародный историко
фантастический роман про Сейфа, сына Зу 51зана VI в.? 

В деловой ара.бской историот-рафии 82 деятельность йемен
ского царевича Сейфа VI в. очерчена с естественной правдиво
стыо, но все же не без некоторой эпичности, уж и там «eine 
fast epische Erzahlung» <«.почти эпический рассказ»>, по вы
ражению Нёльдеке 83 • Имеем мы и ранние хвалебные стихотво-· 

80 Печатные издания Сайф ибн Зи Иазан: Булак, 1294/1877; Каир, 1302-
1303/1885-1886; 1310/1893; 1322/1905. Турецкий перевод: Стамбул, 1285/1868. 
Изложение у Альвардта: Verzeichniss, В.d VIII, стр. 73-79. Вполне достаточ
ное представление дает французский пеподный перевод Али-бея, который ми
моходом аттестован в Culturgeschichte А. Кремера (Bd II, стр. 478) как 
«eine recht anzie•hende franzбsische Uebersetzung» <«очень привлекательный. 
французский перевод»>. 

81 Крымский, История арабов, ч. II, стр. 28-30. 
82 См. про Сейфа, напрJИмер: Ибн Хиша.м, 1, стр. 41-45; пер. Вей.1я, !,. 

стр. 31-34; Табари, 1, стр. 946-9517; пер. Н~JJьдеке, стр. 220-224; Китаб ал
агани, XVI, стр. 73 и ел. 

83 См.: Табари, 1, стр. 946--957; пер. Нёдьдеке, стр. 220. 
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рения про Сейфа 84• Более чем естес'Тiвенно думать, что среди 
простонародной арабской массы, особенно южноаравийской, 
йеменской, память оо доислам.ском герое не переставала хра
нитiУся и •ВО времена арабского халифата. Наверное, и 113 XIII в. 
слово «·сайф» значит «меч». В 1248 г. испанский король Ферди
нанд 111 Святой отвоевал у андалу·сских арабов СеiJилью, и 
элегист Абулбака Рондский, оплакивая роковую неизбежность 
этого события, !Выразился: «Да! .в к:онце концов приходит в не
годность rвсякий меч (•сайф), будь этот меч ( сайф) .сам Сейф 
ибн Зу Язан» 85. Кажется, в этом прочувствО'ванно-м стихе 
!248 т. упоминание о знаменитом витязе Сейфе и его, очевидно, 
ни с чем .не сравнимых подвитах не есть книжническое мудрова

ние, а должно служить для нас указанием, что народные пре

дания о Сейфе, патриоте-бойце за •Свою родину, в XIII в. не 
только не лереставали храниться rв памяти масс, но успели •вой
ти в пословицу. Пожалуй, у·спели они ·Сформироваться и в вид
ную богатырскую устную былину? Если да (а этого с уверен
Jюстью думать все же нельзя), то значит ли это, что тогда же, 
около 1248 г., мог существовать уже и rв пи•санном виде связный 
народный роман про Сейфа? Ответ «да» был бы, конечно, еще 
слишком рискованным. 

Но ·столетия полтора ·сnустя, rв мамлюкскую эпоху XIV
XV вв. ·существование писанной Сират Сайф ибн Зи йазан мож
но уж подозревать без ·особого риска ·ошибиться. Это rвыясняет
·ся путем анализа географической номенклатуры rв имеющейся 
у нас письменной форме Сират Сайф (пусть и не в старых ру
кописях) и выясняет·ся это также путем анализа специальных 
реа,1ЫIЫХ подроrбпостей романа I\асательно борьбы ·Сейфа с 
·абиссинцами 86. Такой анализ позволяет заключить, что, читая 
нынешний известный нам роман про Сейфа сына Зу Язана, 
жившего в VI в., мы rв сущности имеем дело с достаточно позд
ним типично е г и п е т ·с к и м местным т.ворчеством и имеем 

дело не ·С VI в., а с порою как раз м а м люк с кою, в част
ности с порой жестокой ·борьбы мамлюкско-мусу.'IЬманского 
Египта против христианской Абиссинии уже rвторой поло.IJипы 
XIV IВ. 

Исторически пеказательным является в романе .сообщение, 
что абиссинский враг Сейфа сына Зу Язана назывался «Сейф 
Ар' ад». В истории Абиссинии Vl rn. сасанид.ских времен нет это· 
то Шl!ени; но так:ой негус «Сейф Ар •ад» изiJестен ·С достаточной 

84 Такие стихотворения см., например: Ибн Хиша:.1, 1, стр. 44-45; пер. 
Всй,:щ 1, стр. 33-34; Табари, 1, стр. 956-957; пер. Нёльдеке, стр. 234-236. 

55 Стихотворение имеется в истории Апдалусии Маккарrи:я (см. 11, 
стр. 780, стих 5-й). Эдегия эта напечатана и в московской Арабской xpecтo
.iftaтuu Болдырева, и в петербургской Арабской хрестоматии Гиргаса и Розе
на (nып. 2, стр. 573-576). 

86 Paret, Sirat Saif. Суп, cnoero исследования сам автор выразительно 
<:~ор~tу.1Иронад в EI, IV, стр. 76-78 <Saif>. 
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точностью в XIV 1в. По-эфиолски это имя 31вучит Сайфа Ар' эд;. 
он носил титул Невайа Крестос (т. е. «сосуд Христов») и цар-
сmовал 1В 1344-1372 гг. Он был сыном прославленного абиссин
скими хрониками воинственного Амда Сиона 87• Отец, Амда Си
он, гер·оически боролся пр'DТНIВ напора мусульман на Эфиопию· 
и, хотя иногда терпел поражения, в общем проявил блестящие· 
успехи, 1В частН'ости погубил владетеля Адальскоrо (в нынешнем 
< ... > Сомали, совсем близко к Йемену). Его сын, Сан
фа Ар'эд, как свидетельствует историография, был гора:що ме
нее счастлив в продолжа!Вшейся затяжной -борьбе абиссинцев. 
протоо мусульман. Правда, когда мамлюкский султан Египта 
вздумал, с делями денежного 'вымогательства, за.садить моно

физитского .патриарха Александрии (значит, и Эфиопии) в тюрь
му, негус Сайфа Ар'эд у себя в Абис-синии засадил всех му
сульман.ских купцов тоже 1В тюрьму и, отправив -свою конницу· 

на границы, перерезал кара1ванную торговлю Египта, так что 
мамлюкский султан, вообще один из .певыдающихся, цринуж
ден -был пойти на уступку и IВьшустить александрийского пат
риарха из темницы; ·перевес 1В данном случае остался на сторо

не Сайфы Ар'эда. Но не то вышло в междоусобной борьбе с 
вассально-абиссинским мусульманским владением Адальским,. 
над которым Амда Сион в 1332 г. сумел блестяще IВосторжест-· 
вовать. Негус Сайфа Ар'эд •Выслал 30 000 абиссинских воинов. 
в Адаль для поддержки своего .протеже, выставленного канди
датом на адальекий престол, и потерпел жестокое поражение· 
от претендента противной партии 88• По-1видимому, именно эту 
победоносную для мусульман войну с абиссинцами XIV в. и 
расцветил простонародный роман про Сейфа ибн Зу Язана, 
жи,вшего до ислама. Довольно вероятно, что роман тогда же в. 
конце XIV 1в. или ·вскоре после rого (во всяком случае никак не 
раньше) был средактирован, по овежей еще .памяти,• и пись
менно. 

Наличие кое-каких одинаковых мотив'Jв о Сейфе в Сират· 
Сайф и в «1001 ночи» тоже в известной степени говорило бы о 
пи.сьменном существовании Сират Сайф при египетских мам
люках 89; но, конечно, такое наличие допускает и иные, пожа
луй, даже более естественные объяснения. Не м-ожет быть ни· 
малейшего сомнения, что 1В период османского владычесmа· 
XVI-XVIII IВВ. египетские меддахи внесли в героический роман 
о Сейфе, сыне Зу Яэана, свои дальнейшие наращения, которых 

87 См. «СказанJИе о лоходе царя Амда Сиона» в Абиссинских хрониках· 
Тураева, стр. 11-52. 

88 Бudge, А history of Ethiophia, vol. I, стр. 299. Бедж здесь использовал· 
преимуществешю египетского историка Макризия XV в. и определенно со
СJiался на старое издание Фр. Ринка: Historia regиm, стр. 17-20. 

89 См.: Chauvin, Bibliographie, t. bll, стр. 138-139. Дополнения у Шове
на: t. VI, стр. 183. Сказка о Сейфе в «1001 ночи»- это, по нумерации Шове
на, есть .N'v 347. 
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в nредположительной первой редакции ок. XIV-XV вв. могло и 
не- быть. 

Параллельна .с народным романом про Сейфа, сына Зу Яза
на, существует у меддахов, как сказано, крайне фантастиче
ск·ий роман с героем Сейфом под заглавием Сайф ат-тиджан., 
что с nриблизительностью можно перевести или «Меч-рубака 
венценосных голов» 90, или «Сейф, принадлежащий к венцено{:
цам». В .выше отмечавшейся андалусской элегии на падение Се
вильи в 1248 г. стилистическая связь между стихом 5-м и 6-м 
позволяет предпол·ожить, что, пожалуй, и йеменский царевич
герой Vl в. Сейф ибн Зу Язан ·носил, по крайней мере, 1В ХПI 1В., 
такой эпитет, в со·став которого входило слово «тиджан» (он, в 
контексте элегии, я1вно отнесен к йеменским «зави тиджан»). Чи
тая между строк, можно идею -стихов 5-6 .вкратце сформулиро
вать так: «Погибает в конце Iюнцов и беспримерный герой 
Сейф ибн Зу Язан, этот Сейф ат-тиджан!» Конечно, расширен
ное толкование при помощи всегда неизбежно-субъективного 
чтения между строками есть лрием очень оспоримый, и воз
можно, что далеко не всякий читающий 3ахочет усм·отреть •в 
андалу.сской элегии определенно ясный намек на тождество лич
но•стей Сейф ибн Зу Язан и Сейф ат-тиджан. Однако и помимо 
элегии XIII в. простое сопоставление обоих простонародных ро
манов в их из1вестных нам редакциях приводит .к подозрению, 

что герой-Сейф в одном, более естественном, романе и герой
Сейф 1В другом, со1всем неестесТiвенном, романе- как-то между 
собою .сродни. 

·отличие то, что Сейф ат-тиджан есть лицо вполне сказоч
ное, вполне баснословное. Он- ·странствующий витязь, пожа
луй, и трубадур, который в роли победоносного завоевателя ез
дит из страны 1В страну, 1все покоряет, берет неприступные кре
пости, женит.ся на множестве принцеос; он рубит и рубит головы 
полчищам врагов- обычных людей, колдунов, колдуний; он 
воюет против злых джиннов (а добрые джинны- эти ему по
могают); такое дело, впрочем, н·е чуждо и Сейфу сыну Зу Яза
на. Людей обращает Сейф ат-тиджан своим мечом в nравую 
веру, в ислам, а так как ·события происходят раньше пояiВления 
Мухаммеда и его ислам-ской ·проповеди, то для Сейф ат-тиджа
на (одинаково, как и в романе про исторического Сейфа сына 
Зу Язана Vl в.) «ислам» есть 1вера доисламского «друга Божия» 
(халил Аллах)- патриарха Авраама и его сына Исма 'ила. 
В «1001 ночи» 1юе-какие волшебные данные, связанные с име-

90 Ср. франи.уsскпй перев·од Перрана «Giaive-des-couronnes». Из перевода 
Удалены все грубоватые места оригинала, так что, по выражению рецензента 
(~ohl, JA, ser. 6, :Н!63, t. 11, стр. '58), «Le recit n'est d.efigure par aucune gros
S!erete, on dirait- un conte de fees pour des enfants» <«Рассказ не обезобра
жен никакой грубостью, можно сказать- волшебная сказка для детей»>. 
У Шовена (BiЫiographie, t. Ibl, стр. 137) прiНведена небольтая библиография 
о романе. 
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ll'eм Сейфа .сына Зу 51заона 91 , ·оказываются ближе к образу 
романа Сайф ат-тиджан, чем к роману об историческом Сейфе 
сыне Зу 51зана. 

Vll 

ж) «1001 ночь». Перевод IX в. сасанидской «Хезар 
:Jфсане»; багдадская редакция Х в. с повестями про 
Харуна ар-Рашида; египетская обработка .мдJи.люк
t'ких времен XI J/-XV в в. Огромное влияние на Ев
ропу с 1704-1707 гг. Непрекращающееся расширение 
сборника. Другие арабские сказки 

Среди прочих, уж не специально богатырских, народно-бел
летристических произведений, составлявших духовно-эстетичес
кую пищу арабского демоса 1В XVI-XVIII вв. и не пере-етаю
щих 'соста,влять ее до .сих пор, на первом месте должен быть 
поставлен знаменитый IВО !Всем белом -свете, но арабскими книж
никами архиглубоко презираемый, сборник ·сказок Шехрезады: 
Алф лайла ва лайла- «1001 ночь». Эти, так и называемые по 
преимущес'Гiву, «араб-ские сказки» дали мировую ·славу всей 
арабской литературе больше, чем любое клас•сически-литератур
ное или высоконаучное арабское произведение. 

Все евроnейцы с детских лет читали и читают увлекательную 
«1001 ночь», и нет здесь необходимости останавливать·ся на ка
лейдо.скопическом ·содержании этого общеизвестного сказочно
го сборника, где, с одной ·стороны, причудливо переплетается 
мир волшебный -с миром людским, а с другой стороны, предла
гаются преинтересные повестушки из жизни мещанских, город

ских кругов халифата, полные сложных, интригующих приклю
чений. Богатырско-рьщар·ский элемент, не без лритязаний на ис
торическую .подлинность, встречается, 'впрочем, и 1В «1001 но
чи», но не в большом количестве. 

История литературного происхождения «1001 ночи» 
вкратце сводится 1вот к чему. 

В доислам.ском Иране существовал на тогдашнем литера
турном среднсперсидском языке ( «пехлевийском») ·сборник ин
дийско-иран·ских фантастических повествований под заглавием 
Хезар эфсане- ;«'1000 сказок» 92, лет двести спу,стя после за
воевания Ирана арабами-мусульманами эта пехлевийская Хе
зар эфса:tе, с именем рассказчицы Ширазады (ШехерезаJI.ы), 
оказала,сь переведена в багдадском ха.1ифате блестящего IX ;в. 

91 Chauvin, Bibliographie, t. IП, стр. 138; t. VI, стр. 183. 
92 «Тысяча» значит по-персидски (как, впрочем, и по-русски) не только 

«1000», по и вообще «множество». Ср. обычный эпитет соJiовья «хезар-дес
тан»- «поющий па тысячу мелодий» (букв. «тысячепсссiшый» ИJIИ «знающий 
тысячу сказаний»}, например, у поэта Рудакия Х в. (см.: Гаффаров, Образ
чики, ч. II, 268, 6; толковый словарь персидекого языка Борхан-и кати). 
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на а·рабский язык под .за,главием «1000 :ночей»- Алф лайла 9з,"'
заг ла!Вие, вместо .которого вnо.следс11вии, для пущей важности, 
пошел в ход у халифатских читателей более длинный, а .потому 
как будто более пышный титул: «Тысяча ночей и еще одна 
ночь» - Алф лайла в а лайла <94>. 

Тем 'временем в халифате вырабатывались -овои собс11венные 
местные ·сказки и интересные повеств.ования. В примор-ск·ой 
междупародно-торговой Басре у Пер.сидского залива к югу от 
Багдада -создавались в IX-X 'вв. баснослов·ные рассказы о за
мечательных дальнеморских приключениях Синдбада-морехо
да 95; .в столице же Багдаде 'возникли бытовые городские даже 
не ·сказки, а, скорее, романические реальные повести на запу

танные сюжеты о всяких закулисных занимательных столичных 

приключениях. В достаточном И'Оличес11ве циркулировали в ха
лифском Багдаде и а·некдотические 'сказки о ловких проделках 
хитрых багдадских мошеннико!В, ча.сть которых под именем 
«покаявшихся» состояла в тесных сношениях с багдадской сыск
ной полицией, открывала ей крупные воров·ства и лреступления, 
а за то пользовалась .сама достаточной поблажкой со ·стороны 
благодарной полиции; по крайней мере, из Мае 'удия Х 1в. мы 
с яркой определенностью знаем, что 'во времена аббасидского 
халифа Му 'тадида (892-902, праправнука Харуна ар-Рашида), 
который сам умел ловко от.крывать всякие загадочные город
ские преступления не толыю путем пыток, но и путем коварных 

хитростей 96, ходили по· Баг'даду .в устах С'пециали'стов-сказочни
ков бесчисленные анекдоты о поразительной 'Изобретательности 
ловких мошенников 97,- анекдоты, которых нельзя было без хо
хота .слушать; в частности цир.кулировала фаблио-сказка о не
победимо-продувной Далле 98• 

И 'вот в Х 1В., ·окол·о 940 г., один из багдад,ских писателей 99 

начал .составлять по ·образцу, отчасти и по материалам перене
денной Хезар эфсане О·собый сводный :сказочный сборник .под 

93 Мае 'уди, Мурудж, IV, стр. 89-90; о времени таких переводов: VIII, 
стр. 291; библиографический Фихрист Надима Багдадского, стр. 304. 

<94 Превращение числа сказок из 1000 n 1001 связывают с влиянием ту
рецкого идиоматического выражения «бип бир», обозначающего пеопредслен· 
ное множество. См. содержательную статью Э. Jlиттмана (Alf layla wa-layla) 
n EI 2, где учтены результаты ряда важных новых исслед-ований Н. Эббота, 
Г. Грюнебаума и др.> . 

95 В начале XI в. «Чудесные повествования о Синдбаде» служат уже ре
пертуаром для поэтических сравпен:ий даже на далеком иранском пограпичье 
с Индией. Газневидский поэт Менучихрий, восхва.11яя газнеnидского везира, 
гиперболически говорит, что об этом везире ходят в народе более чудесные 
сказки, чем про Синдбада (см. Диван., изд. l(азимирского, ода N2 11, стих 16). 

96 Мас'уди, Мурудж, VIII, стр. 158-161. 
97 «Ша тара в а 'айара»- Мае tуди, Мурудж, VПI, стр. 164 и 173. 
98 Про одного мошенника- Орла ( 'Укаб) Мае •удий говорит: «Этот ста

Рый вор своими прехитрыми уловками и лукав<:твом превосходил и Да,1лю
Х:итрюгу (Далла-л-Мухтала) и прочих продувных обманщиков. прежних и 
новых». См.: Мурудж, VПI. стр. 175. 

99 Джахшиярий (или Джихшиярий),- Фихрист, стр. 304. 
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'Гаким же заглавием «Тысяча ночей» (или, быть может, «1001 
яочь»), куда вошли, по-видимому, лишь избранные из индий
ско-иранских сказок Хезар эфсане, а больше были включены 
свои халифатские, багдадские; для своей задачи он пользовал
ся не только рукописным материалом, но также приглашал к се

бе профессиональных сказочников и брал от них лучшее из 
того, что они знали и что сами считали за лучшее. Другие лю
ди закончили его дело. Так установился 'второй этап «1001 но
ЧИ» - б а г д а д с к а я редакция, ·самостоятельной и отд~лыюй 
книгой, •впрочем, до на•с не дошедшая. 

К числу донольно характерных примет этой багдадской ре
дакции относится та черта, что наблюдателем багдадских ин
тересных приключений яtвляет-ся ·сам халиф, который, псреодев
шись, ходит ночью по столице и ·старает-ся все под•смотреть, все 

творящееся 'в городе знать. Исторического та:r<ого халифа-Лб
басида мы знаем: это был Кадир (991-1031), который в про
стонародном костюме дейс'Тiвительно бродил .по улицам Баг
;цада и потом поражал нсех •своей осведомленностыо 100• Но лич
ность этого халифа Кадира в глазах народа не могла быть ска
зочно-,величес'Тiвенной (халиф Кадир 'в сущности ведь 'всецело 
находился IВО власти бувейхидских ·султанов-шиитов, подлинных 
тогда хозяев Багдада), и его имя не было усвоено сказками. Они 
иногда, даже, по-видимому, не без реального историчест<ого ос
нования, на сказочную сцену вытаскивали более подходящего 
халифа М у 'тадида (892-902); он фигурирует 1В сказке о го
степриимном багдадском меняле, к которому зашел в го-сти 
переодетый халиф Му 'тадид со овоим, тоже переодетым, •вези
ром Ибн Хамдуном 101• Однако Му'тадид появляется в «1001 
ночи» редко, а обычное, та.к сказать, традиционное (хотя все:це
.'Iо противное историческим данным) имя того багдадского ха
лифа, который демократически инкогнито бродит по нсведомым 
улицам своей столицы с целью знать всю жизненную правду, 
оказывается в спис.ках «1001 ночи» почти ~Всегда Харун ар
Рашид, прославленный приДtворными поэтами овоего вре
мени (786-809). Идеализирован был Харун в устном фолькло
ре, быть может, еще до вод,ворения чужако,в-бувейхидов в Баг
даде 102• На деле ж, как из истории из,вестно, подлинный Харун 

100 Об этой черте халифа Кадира см.: Ибп ал-Асир, египетск. изд., IX, 
пр. 155-156. 

101 По счету библиографии Шовена (BiЬliograp.hie, t. V, стр. 218) эта 
сказка о гостеприимном меняле, с которым инкогнито пообедал халиф Му 1 -
т:щид, есл, J'l!! 129. Она одно время была очень популярна среди паЧ'Инаю
щих арабистов, так как вошла в арабскую хрестоматию Козегартена (Chre
stomathia arablca, стр. 1-21). 

102 У Мас 1удия (Мурудж, VПI, стр. 296) один из придворных собеседни
ков халифа Кахира (932-934) говорит ему: «В народе называют дни цар
ствования халифа Харуна ар-Рашида свадебными днями, потому что време
на Харуна ар-Рашида полны были процветания, благосостояния и изобилии». 
Возможно, конечно, что Мае 'удий (ум. в 956 г.) шrожил в уста собеседнику 
l(ахира 930-х годов те новосозданные фольклорные представл('ttИЯ, которые 
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:ар~Рашид совсем был не ·Способен демократически переодевать
ся и лезть в ·опа·спую гущу парода, lВстречи с которым он 'вообще 
избегал и даже не жил в •Багдаде 1оз. 

Багдад.ская редакция «1001 ночи» в самостоятельном ее ви
де, т. е. как ..совершенно отдельная, -особая ~нига, до на-с, .как 
ска.за.но, .не дошла. Во время крестовых доходов сборник ока
зался 'в Египте и сильно расширился. Старейшее египетское упо
;\шнание о нем, о «1001 ночи», по-видимому, может быть дати
ро,вапо ХП в., а сохранено для нас цитатой .писателя ХIП в., 
историка Ибн Са 'ида (1208-1286), который делает ·ссылку на 
бо.ТJее раннего писателя 104 ; тут говорится, что о ~Времяпрепро
вождении влюбленного седьмого фатимидекого халифа Амира 
( 11 О 1-1130) и его возлюбленной бедуинки 1В его загородном 
nрикаирском дворце 1ia Ниле народ рассказывает приукрашен
ные романичесК'ие истории •вроде «1001 ночи». Здесь, в Египте, 
«1001 ночь» очень полюбилась и получила, главным образом 
1ю ;времена мамлюков XIII-XV •ВВ., •СIВОЮ общеизвестную е ги
n е т с к у ю р е д а к ц и ю. При этом не только пер·сидско-баг
дадские сказки багдадской редакции Х в. окрасились характер
ны:vrи подробностями местного чисто египетского колорита, но 
также, сверх того, в изобшши к с·борни.ку новоприбавились свои 
отдельные египет.ские сказки, часто из очень старинного египет

-ского сказочиого достояния, известного ·нам из папирусов 105• 

Типичный исконно египетский характер -у •ска·зок про талис
~Iаны (волшебные перстни, волшебные лампы),· духи которых 
покорно служат любому обладателю тех талисманов, без мо
тивов личной симпатии, которая 'В инДийско-иранских сказках, 
наоборот, играет очень определенную роль при сношениях ду
хов ·С людьми. Кла·ссические, исстари излюбленные египетские 
скюочные ·сюжеты об искусных плутах (их мы и из Геродота 
знаем, 11, 121) отразились в египетской ,редакции «1001 :ночи» с 
чрезвычайной яр.костью; правда, мы уж видели, что этот жанр, 
·del geпero picaresco <из плутовскоГо жанра>, был известен и 
в абба•сидском Багдаде; но 'в египетской редакции ·он оказался 
особенно важным элементом сборника «1001 ночь». Для вое-

{:Оставил себе народ про Харуна уже в мас'удиево время, т. е. ок. 950 г., 
через несколько лет после того, как халифат поnал в иранские, бувейхидские, 
руки. · 

103 Ср. Табари, II, стр. 678 (под 187/803 г.). «Харун не мог выносить шу
ма и копоти большого города», в скобках иронизирует по этому поводу 
А. Мюллер (История Ислама, т. 11, стр. 167). 

104 Именно на ал-Куртубия XII в. Эта цитата вnервые была опубликова
па Х. Торрепсом в «Athenaeuш» в 1839 г. (N2 622). В 1886 г. на нее вновь 
обратил вн:имапие неизвестный автор статьи про «The arablan nights» в «Edin
hurgh Review» (1886, июль, .N'2 164). Ее целиком воспроизвел Эструп в Иссле
дован.ии о 1001 ночи, стр. 104-105. 

105 Значительную часть дреnпееrипетских сказок перевел Маеперо (Les 
Contes), а статью о них он раньше поместил в «Journal asiatique» 1885 г. 
С.11ичение с мотивами «1001 ночи» произвел Т. Нёльдеке (Zи den agyptischen 
Miirchen, стр. 68 и ел.). 
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полпения числа «тысячи» в.ста;влялись 1В египетскую редакциrо 

еще и рыцарские романы о борьбе с христианами, и поучитель
ные притчи из морализаторских •сборников 1ов • 

.В 1704-1707 гг. появился французский перевод Galland'a. 
и с тех пор «1001 ночь» сделалась любим·ой книгой Евролы 107• 

Та.кой представляется нам литературная история всемирно
знаменитой «1001 ночи» 108, и эту картину едва ли можно будет 
дальнейшим ис·следователям существенно поколебать 109• Приба
IВИТЬ нужно, что ·С османским завоеванием Египта в 1517 г. даль-

106 К таким вставкам относится рыцареко-исторический роман про Омара 
ан-Ну'мана (его содержание и библиографию см. у Шовепа: BiЬliographie,. 
t. VI, стр. 113-124), сперва в.озникший, по-видимому, как самостоятельное 
произведение в аббасидском Багдаде на тему о войне с греками-византий
цами, а потом оказавшийся в составе египетской редакции «1001 ночи» с до
бавочными наслоениями фантастического характера, которые характеризуют· 
собою эпоху уже крестовых походов. Последняя европейская работа о рома
не про Омара ан-Ну'мана и про историю !Включения е•го ·В «·10Q!l ночь»
Paret, Der Ritter-Roman (48 стр.); сжатую, но содержательную рецензию па 
нее дал Нюберг: МО, vo1. XXIII, стр. 280-281. 

1°7 Полная библиография изданий, переводов и исследований «1001 но
чи» (без привлечения русской или иной славянской дитературы) составляет 
собою IV-VП выпуски Chauvin, Bibliographie (в общем 920 стр.). У Шоnена 
сообщены и международные фольклорные параллели к каждой сказке. Отсут
ствующая у Шоnена русская библиография (а опа довольно значительна) 
имеется в моем вступительном очерке I( книге Эструпа о «100·1 ночи». До не
давнего времени главных русских переводов бьJ.!IО три: 1) с французского· 
старого галлаиовекого -лучший перевод Ю. Доппе.1ьмайер (3 тт., М., 1889-
1890, с ценным предисловием ко II тому акад. Веселовского); 2) с английско
го лэповского- Л. Шелгуновой (2-е изд., 2 тт., М., 1908-.1909); 3) с бесце
ремонного французского Мардрюса- в прилож к «Новому журналу ино
странной .'!итературы» (4 тт., 1902). В настоящее время издательство «Aca
demia» печатает начиная с 1929 г. пот:tый, без пропусков, русский перевод с 
э·рабского текста: «Книга тысячи и одной ночи»; переводчик М. А. Салье, ре
дактор- акад. И. Ю. Крачковск:ий. <Издание было завершено в 1939 г. и· 
вторично выпущено в 1958-1959 гг.> 

106 Во введении к русскому переводу с датского: Эструп, Исследование (} 
1001 ночи,- А. Крымский дал критический обзор европейских работ по 
«1001 ночи», в их взаимной связи (Хаммер, С. де Саси, Лэн, А. Мю.'!лер. 
Нёльдеке, Эструп и др.) 1И в конце привел библиографию важнейших изданий 
и переводов. После того очень полезной оказалась разъяснительпая работа 
Макдональда специально о ранней истории сказок 1001 ночи (1924). Резуль
таты, к которым пришел Макдональд, не упущены в предисловии М. Са,lье. 
к I тому его полного перевода «Книги 1001 ночи» (1929). 

109 Крайне отрицательную (но по сути совсем поверхностную и произ
вольпую) критику всех тех выводов, к которым приш,'Jа шаг за шагом евро
пейская наука в течение столетия, начертал барон Карра де Во в 1-м томе
своих Les penseurs (стр. 359-370). Этот барон совершенно отрицает индий· 
ское происхождение первоосноnы сборника, хотя бы даже в самой малой сте
пени; он видит в сказках «1001 ночи» продукт греческой неоплатонической 
беллетристики, проникнутый талмудическим юдаизмом и усвоенный в дому
сульманском Иране, от которого арабы взяли все эти сказки. Доводы барона 
Кара де Во вопиюще не выдерживают критики. Отметим, что М. Салье в 
предисловии к своему переводу (пис. в 1929 г.) не упомянул о талмудиче
ских теориях барона (1921) ни одним словом. Знач:ит ли это, что утвержде
ния барона остаJI•ись ему неизвестны? Или же (это скорее) М. Салье просто не 
счел нужным упоминать о них ввиду их голословной пеосновательности? 

82 



нейшее расширение и пополнение сборника ме·стными элемента
ми не прекращалось и ·благодаря профессиональным сказочни
ка:>! египетских кофеен, вероятно, еще долго не ,прекратится. ·Су
щесТtвование печатных изданий, фиксирующих текст, е,щва ди 
может ·служить ручатедьс11вом того, что не потребуется еще ·од
но изда.ние, которо.е отразит перемены, совершающиеся над 

«1001 ночью» в устном репертуаре профессиональных -сказочни
ков 110, 

В·сяких «арабских сказок» сверх тех, которые можно прочи
тать в сбор'!Iике «1001 ночь», имеется много ш. Репертуар их 
до .сих пор, есди не весь, то ·13 значитедьной степени- тодько 

устный; одни- держатся в памяти нянюшек-мамушек в семье, 
другие- в~одят в устный репертуар профессиональпых ра•ссказ
чиков на улицах. Однако .кое-что и из этого ·запаса ·бьшо •В XVI
XVIII вн. записано на бумагу и уведичило собою простопарод
ную, некнижническую дитературу типа тех .сказок и анекдотов

фаблио, которые вошли в «1001 ночь». 
Наилучшее понятие об этом народном достоянии мы поду

чаем уж из записей XIX в., произведенных чисто научным фоль
кдори·стическим методом 112• 

VIII 
Сборники анекдотов XVI-XVIII вв., как более лите
ратурные (типа «Навадир» Кальюбия, _tpt. в 1659 г.), 
так и значительно опрощенные. Северносирийская 
«Услада сердец» -«Нузхат ал-хаватир»1700-х годов 
со сказкой про неистребимые башмаки скупца времен 
Тимура. Потешные анекдоты о грамматистах 

Иногда такие фаблио попадали •В сбор н и к и а н е к д о
т о в XVI-XVIII вв. 

Среди арабских коллекций анекдотов упадочного османского 
периода не простопародную, а даже ·вообще литературную из-

110 Наиболее распространено издание «1001 ночи» булакское, или каир
скос (впервые напечатанное в 1835 r. и часто псрспечатывающееся). На нем 
основан английский перевод Лэна, немецкий Хеннинга, французский Мардрю
са. В ходу также издание калькуттское, особенно 1839-1842 гг., по которому 
дан русский перевод М. Cam,c, бресJJавльскос 1825-1843 гг. и очищенное от 
НС!Iриа:ичий иезуитскос бейрутекое 1880-1882 гг., которое, кстати сказать, 
стоит в типографском отношении выше всех. Тексты изданий сильно раз
нян·я между собой и это показано в биб.'!иоrрафии Шовена с наглядностью. 

111 Это отчасти указал талапт,1ивый повеллист Махмуд Teiiмyp в исто
рнко-,lИтературном предисловии к lll ТО:\ШКУ своих рассказов аш-Шайх Сид 
ал- 'А бит (Каир, 1344/1927), стр. 39--41.· 

112' К таким отпосятся, например, сборник егинстских ска~ок Спитты
бен (Лейдеп, \883), тунисеко-триполийских Штумме (Лейпциг, 1893, 1898 
н др.), дамасских Эструпа (Лейден, 1897), месопотамских Мейснера (Лейп
циг, 1903), иерусалимских Литтмана (1905). Собранные мною сирийские 
·Сказки из сел Ливана и в r. Бейруте не изданы; их наберется на объемистый 
том. 
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вестиость приобрели Вавадир (или Хикайат) -«Анекдоты» еги
пет-ского 1врача К а лью б и я (ум. 1в 1659 г.) ш, которые доны
не не перестают печататься, перепечатываться и паки перепеча

тываться 114 (лучшее доказателЬ~ство, что они имеют огромный
круг читателей). Но в этих кальюбиевских Вавадир XVII •в. ре
пертуар, по крайней мере прежде в-сего, есть староклаосический, 
доисламский, омейядский (напр., о щедрых арабах), аббасид
ско-халИфатский, а если взят и свой местный, то он извлечел 
преимущественно из исторических трудов или более ·старых поу
чительных антологий, которые из•вестны нам и помимо Калыо
бия. Вnрочем, особый интерес предста1вляют для нас у Калью
бия XVII в. те анекдоты, набожного типа, где .в духе Ша 'рания
ХVI в. рекомендует-ся для достижения полной ·свободы личности
отказ от •всякого имущественного владения, вnлоть до заnасной· 
перемены платья. 

Однако значительно больший интерес заключает.ся для нас в' 
анекдотных ·Сборниках более простонародн·ого типа, и к таким 
принадлежит пестрая Вузхат ал-хаватир- «У•слада сердец», 
скомпонованная в Северной Сирии в 1700-х годах. Сборник был 
бы, нес·омненно, еще более интересен, если бы ·был издан ~
полной точностью 115, 

В сборнике Вузхат ал-хаватир есть, пра•вда, достаточно :\Jа
териала совсем старинного (например, из «Калилы и Димны») ,. 
но вме·сте с тем ·СЮда •влил·ся и простонародный фоJтьклорный ма
териал османского времени. Мы здесь найдем (стр. 193-200) 
юмористическую сказку про роковые для владельца грубо ог
ромные и тяжел·о неуклюжие старые башмаки (зрбул) 116, от 
которых владелец никак ·Не может отделаться, куда бы он юс 
ни швырнул, и nлатит разорительные штрафы за причиненные 
его тяжелыми башмаками убытки. Герой называется Абу Су
лейман Татарский 117, и .в начале сказки отмечено, что он жип 
во 1времена Тимур-ленка, государя· Татарии, т. е. в XIV-XV ВJВ. 

113 Калыоб- местечко недалеко от Каира. 
114 Внушительную печатную библиографию кальюбиевских Навадир сы. 

у Брокельмана: GAL, Bd 11, стр. 365. Первое печатное издание- индiНikкое,. 
Нассау-ЛiИса и· Кабир ад-дина 1856 г. (Каю.кутта). Со следующего года 
(1·274/1857) идут непрерывной серией каирские издания. 

115 Печатное бейрутекое издание Нузхат ал-хаватир (1877) составляет 
шесть выпусков (238 стр.). К сожалению, издатель (из христиан) немало дал· 
своих всевозможных добавок даже из драматургии XIX в. В личной беседе с· 
ним я выяе1IИJI, что все же «аса с» («основа») издания- это рукопись нач. 
XVIII в., халебская, не озаглавленная никак. Быть может, она походила на 
рукопись лейденской библиотеки (Leyd 1, vol. I, N2 1292: <Leyd 2, vol. I,. 
N2 545>), которую отметил Ландбсрг в своей книге Proverbe.~ et dictons, стр. XIX. 

116 «3рбул» безусловно не папуши (как впоследствии думалось в Евро· 
пе). Это тяже.'Iые крестьянские башмаки, красные сафьяновые или черные, на~ 
высоких каблуках, обильно подбитые гвоздями. Описание их- у Ландберга: 
Proverbes et dictons, стр. 234-235, 379. 

117 Под этим именно названием (а не «Абу Касим») я лично слыша.'!' 
вариант сказки от одного сирийца из Ливана в 1890-х годах и от одноr() 
жителя Назарета. 



Мы имеем и более ранний записанный вариант, известный обык
I-ювенно под названием «Старые туфли Абу Касима»; записы
ватель, тоже северносирийский ара·б, был современник Тиму
ра нз. В обычный состав «1001 ночи» эта сказка не вошла, но •в 
Европе 'Она одинаково ·Сделалась любимой, потому что включена 
была задним 'Числом, .не без .участия Леса::жа, в состав ·новой 
редакции сборника «1001 день» 119 и оказала .овое литературное 
влияние, между прочим, у .восточных слаrвян 120. 

Внесены ·Сюда, в Нузхат ал-хаватир, и многие вполне про
стонародные пословицы, записанные без ·соблюдения классиче
ской грамматики, на разговорном языке Сирии. Как бы в pen
dant к их вульгарности, сборник содержит целую коллекцию· 
сатирических анекдотов про педантов на~аrвй, которые старают

ся говорить на мертвограмматическом языке. 

Побасенки такого типа про комичных грамматистоrв-книжпи
ков, над которыми в.се добрые люди не в ·силах не .смеяться, воз
никали в арабском обществе издавна. Еще в Х в. Мае 'удий в 
Мурудж 121 передаrвал, что в халифсК'ом абба.сидском Багдаде 
потешные рассказы о книжноученых людях, .которые •В обиходе 
норовят говорить строго «грамматически» ( «би-н-нахrв»), тогда 
как «чернь непросвещенна» их не понимает, ·составляли сущест

венную часть репертуара багдадских юмористов-сказочников, 
и те брались рассмешить ими и тому подобными прибаутками 
самого серьезного и угрюмого человека. Ма·с 'удий рисует жи
вую картинку, ка.к подвизается перед нахмуренным халифо)д 
Му 'тадидом (892-902) один уличный ра•ссказчик как раз с 
таким репертуаром, и все евнухи, rвсе пажи, :юватаясь за жи•во

тики от хохоту, убегают из халифского покоя, чтобы не оскор
бить высочайшего .слушателя своим чересчур несдержанным гре
готанием. В XVI-XVIII вв. разница между разговорной речью 
и на~аiВй оказывалась, разумеется, гораздо более резкой, чем 
в Х в., и анекдоты в Нузхат ал-хаватир, nодтруниrвающие над:. 
«наха•виями», еще более опра•вдывались жизненной практикой. 

На одной из .смешных историй Нузхат ал-хаватир про «грам
матистов», которую, rвпрочем, я уж имел случай цитировать в. 
другом месте 122, не мешает тут остановить·ся для примера. 

118 Именно Ибн Хиджжа из Хамы (1366-1434), автор хрестоматии Са·· 
.марат ал-аурак- «Плоды среди листьев» (см. GAL, II, стр. 16). Что текст 
сказки «Les pantour.Ies d'Abou1 Qasim» находится в Са.марат, это укаэа.!f 
В. Шоnен в BiЬliographie (t. VI, стр. 129, 1Ng 283); вариант в Нуэхат ал-хава
тир nRo Абу Сулеймана Татарского остапся Шоnену неизвестен. 

1 9 Об этом см. у Шоnена: BiЬliographie, t. IV, стр. 123, 220. У l(рымско-
rо: Тысяча и одна ночь, стр. LI-LII и LIV. · 

120 Русский перевод: «Старые бабуши Абу-l(ассема» в сСыне Отечества». 
1850, кн. 111, стр. 44-48. Прекрасная украинская стихотворная обработка 
И. Франка сАбу-l(асимови капци» (Львов, 1895) продолжает выдерживать 
Много изданий. (Мой разбор в львовском журнале «Зоря», 1896, стр. 376; 
и ел., стр. 399 и ел.) 

121 VII.I, стр. 164. 
122 l(рымскиi!:, Семитс~еие языки, ч. 111, стр. 361-362. 
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Пришел нахави (грамматист) проведать больного, и сын 
того, на вопро·с о эдоровье отца, ответил: ((Горе! Сперва рас-
11ухли его ноги ... (варамат риджлей-хи)» ... 123- «Не делай грам
матической ошибки, дитя мое! -перебил его грамматист.- Го
·вори не риджлей-хи, а риджла-ху».- «Затем,- продолжал юно
ша, по'слушно запомнив, rчто .вместо -ейхи лада .говорить -аху,
опухоль дошла до его кш1ен (ила рикбата-ху)».-«Дитя мое!
ОIПя·ть перебил нахави,- гов·ори ·правильно, не рикбата-ху, а 
рикбатей-хи, надо косвенный падеж, а не именительный. НУ, и 
'Что же?» - «А то, что отец мой умер,- со злобой продолжал 
молодой человек, .которого за минуту перед этим пахави ведь 

сам отучивал от -ейхи,- ... умер, и бог его ввел в рай, ввиду 
всяких грамматистов- тебя, Оиба,вейхи, Нифта,вейхи, Манавей
хи, Халавейхи, Махшавейхи, Набавейхи ... Пошел 'вон, негодяй, 
-из нашего дома!!» 124 

IX 

Сатирическое творчество LUирбиния (1686) на разго
ворном языке египетских феллахов. Хиджазий (ум. 1:1 
1719 г.) и его простонародные стихи 

Само собою я-сно, что книжникам-.схоластикам XVI
XVIП вв. смешны были во,все пе эти свои педанты - «нахавии», 
а ·Смешон был простой народ, державшийся своей разговорной 
<-:мужицкой» .речи. Быть может, однако, подтрунива.ния :«черни» 
иногда неприятно действовали им на ·нер.вы- и тогда вызыва
•Jiи отпор, который по временам ·СПособен был выразиться 'в ко
·мическом применении на письме этой самой «мужицкой», или 
«феллашской» речи. Так 'вознию1о около 1097/1686 г. одно прсин
тереспое произведение на чистонародном египет.сКD:\1 языке: Хазз 
ал-кухуф- «Ажио башки тря•сутся» 125• 

Автор, родившийся не позже 1650 г. литератор Юсуф Ш и р-

123 Именительный падеж двойственного числа (с классичесЮ!м оконча
нием -ани, а в сложениях -й) n народпом языке исчез и замени.1ся формой 
косвенного падежа (с окончанием -ейн, в сложениях -ей). Юноша поэтому 
поставил поддежащее в косвенном падеже. (Так и мы по-русски говорим: 
«бегут яолки», а не «BOJII\И», хотя «волки» собственно есть форма винитедь
~нm·о падежа.) 

124 Нузхат ал-хаватир, II, стр. 22-62. 
125 Прибдизительно так объясняет значение Хазз ал-кухуф Фo:IJiepc: 

·«das Sehiitieln der rellahenkappeп [-kopfc], n;imlich beim Volkstaпz auf der 
Tennc». См. ero статыо об этом произведении (Beitriige, стр. 371). Статья 
К. Фолдерса посвящена пе литературно-общественной оценке произведения, а 
грамматико-диалектологическому разбору фелдашской речи. Изданалось Хаз.з 
.ал-кухуф нескодько раз. Л:итоrрафированное каирское издание (235 стр.) не 
датировано; потом: Бу:~ак, 12;74/1854 (229 стр.), 1284!1867; Александрия, 
1289/1872 (литогр.); Булак, 1308/1891: Каир, 1322/1904 и др. О рукописях и 
кое-какой европейской биб.r~иографии см.: GAL, II, стр. 278. 
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б и н и й сообщает, :что одним из .лиц, у .кого он учился, :был 
Кальюбий (ум. в 1659 г.), уже из,вестный нам как врач и соста
витель сборника анекдотов Н авадир. Др)'['ОЙ из учителей Шир
биния 126, п<УЧтенный каир,ский богосл·ов-ша·фиит, попросил Шир
биния .написать ,сатиру на «грубость» феллахов и на их «гру
бую» ·вульгарно-мужицкую речь,- и так поя!Вилось «Ажно баш
ки трясут.ся». Ширбиний разбил свое сочинение на две части. 
Пер1вая, в.ступительная, рассказывает, какую некультурную 

жизнь ведут египетские мужики, какую пищу, противную для. 

порядочного человека, они себе гото!Вят, как они смешно и с 
нелепыми обрядами справляют свадьбы и пр. Итог всему этому 
а!Втор подводит 'в ямбическом (раджазном) ,стихо11ворении, на 
языке вполне кла·ссическом, после чег-о начинает.ся вторая часть,. 

наиболее для на,с интересная. Для .пущего смеха ·Ширбиний вы
водит тут на сцену египетского феллаха Абу Шадуфа («отца 
огородного колодца-черпалки, или ,nодокачки»), который про
износит длинную тираду (с полсотни .стихов) на своем истопро
стонарод·ном языке. К каждому стиху феллахавой речи Шир
биний присоединяет обширные фактические объяснения на ли
тературном языке; ·однако пересыпаны такие объяснения просто
народными анекдотами египетского наречия. Помимо намере
ния .самого автора тирада бедного, темного феллаха, да отчасти 
и материал ко:\1Ментариев для нас, еnропейцев, оказывается би
чующей сатирой не против египетских «мужиков», а наоборот
против «немужиков», против более образованных, ·но глубоко ис
порченных горожан, против грубой турецкой .nоенщины, против: 
схоластического духо!Венства, ·С его лицемерием, заносчивой 
лжсученостью, развращенностью. Эту .сторону -Ширбиний от
тенил, очевидно, невольно. А чтобы феллах nызывал ·смех в.. 
«благородном» читателе, он у :Ширбиния наделен не только титу
лом «Абу Шадуф» («отец огородной nодокачки»), но и не ме
нее измывательской родосло!В'Н'ОЙ: Абу Шадуф ибн 'Уджайл 
(«сын Теленка») 127, внук Висячего кошеля, правнук Черногуза, 
праправнук ПучеJГлаза, прапраправпук .Калолизуна 128 и т. п. 

Как бы то ни было, Хазз ал-кухуф XVII ,в. не может быть 
обойдено в истории новоарабской литературы простого типа. 

Бывали редкие, очень редкие СЛ)"Чаи, когда даже в среде 
закосневшего в псевдокла,ссицизме азхарского духо,венства 

XVII-XVIII IВВ. простонародная речь вдруг трактовалась по
серьезнее, с из,вестным уважением к ней. Шейх Ха:сан а л- Х и д
жаз и й ал-Азхарий (ум. !В 1719 г.) любил отзываться на со
бытия дня простонародными стихами, не лишенными, правда, 

126 Назыnа.'Iс~ он Ахмед ас-Сандубий. 
127 Вероятно, nравильнее nеревод Фоллерса: «der Gartenschippe» <«са· 

доnая лоnата», или «застуn»> (Beitriige, стр. 370). 
128 «Еjш; qui lingit merdam»,- nереводит nо-:1атыни Фоллере (там же,. 

стр. 37-1). 
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:и комизма; например, Хиджазий, очевидно считая простонарод
ный культ святых за суеверия, рисует юмористическую (с его 
точки зрения) картинку, как 'вода Нила не хочет и не хочет 
.прибывать, и тогда население столицы Каира .начинает взывать 
ко .всем святым 129• 

Пример Хиджазия XVII-XVIII в,в., однако, есть явление ·СПО
радическ·ое. Вообще же, как пра,вило, нужно констатировать, 
что специалисты-литераторы «классического» типа, ло 'взгляду 

которых порядочная письменн·ость должна быть или сугубо 
красноречива или ·схоластически ·серьезна и деловита, всегда и 

к языку простонародных или шолупростонародны~ произведе

ний, и к самим произведениям относились с огромной дозой вы-
·сокомерного презрения. 

х 

Презрение ученых книжников к вульгарной литера
туре. Согласие с ними у Сильвестра де Саси и Фре
неля 1830-х годов. Высокая художественная и соци
альная ценность простонародной литературы в глазах 
остальных европейских ориенталистов. 

Это книжническое пренебрсжение сказалось и в библиогра
фии. Не мешает парадлельно .вспоl\шить две библиографических 
работы, одну очень старую, из времени расцвета классической 
арабской Jштературы, другую- из 'времен ее полного упадка. 
Сперва, 113 конце Х 1В., багдадский библиограф Надим ,в cвoeiVI 
Фихристе, сообщив, что он несколько раз видел экземпляры «Ты
сячи ночей», прснебрежительно добавлял, что книга напи;сапа 
«жидт<о и нудно» 130; подобным же 'высокомерным тоном ото
з,ваться о вульгарно-рыцарских романах типа, например, Сират 
Байбарс .не пришлось библиографу Х 'в. тоJiько потому, что 
их еще не было. Затем, чуть .не семьсот лет спустя, другой зна-

129 Образцы стихотворства Хиджазия см. в истории Егиnта XVIII-
XIX вв. Джабартия ( 'Аджа'иб ал-асар, 1, стр. 75-83), имеющейся и во 
французском переводе (1, стр. 71). Оттуда у Гольдциера: Muhammedanische 
Studien, Т. 11, стр. 285, в главе о культе святых в исламе. , 

В 1846 г., во времена пранления Мухаммеда А.'IИЯ, французский nутеше
ствепп:ик К. Мармье этноrрафически onиcaJI душераздирательное всенароднос 
. моление песчастных каирцеn о разлитии Нила, вблизи старинной мечети 
Амра VП в., куда с nлачем, в жалобной nроцессии, одновременно собирают
ся и мусульмане, и хр.истиапе, и евреи. На постороннего зрителя се spectacle 
uпique au rпonde <«это единственнос в своем роде зреJшще»> nроизводит 
.глубокое трагическое впечатление. См. Marmier, Du Rhin au Nil, t. 11, 
стр. 417-418. 

<Библиографические указания на более новые работы по арабской па
_родной литературе см.: GAL, SBd 11, стр. 59-65; Gerhardt, The Art of Story· 
telling, стр. 474-490.> 

IЗО «Га~ бiiрид ал-:tСадйf». См.: Фихрист, 1, стр. 304. 
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менитый библи01:раф Востока, кропотливо-добросовестный ту-
рок Хаджи Халифа XVII в., по должности 'военный интендант,_ 
ра.справлял-ся с 'вульгарной беллетристикой .проще: 'в овосм -IШ
,лоосальном своде «Раскрытие библиографических сомнений» 
Хаджи Халифа вовсе не ·счел нужным остаповиться хотя бы 
на таком архипапулярвом романе, как Сират 'Антар. А 'ведь 
слышать этот роман на базарах Хаджи Халифа, провиантмей
стер, IВО время -своих странствий по арабским краям и шатаний 
по рынкам, наверно, имел .случаи не один раэ 1з 1 • 

Такое отношение к простонародной, любимой массами, беJl
летр-истике с'войственно далеко не толыю библиографам. Про
шло после Хаджи Халифы лет двести,- и в 1836 г. знаток Егип
та Лэн подчеркнул перед широким кругом европейских читате
лей, что каирские улемы !Вполне пренебрегают рыцарскими ·ро
манами или другой литературой просто.н.ародья, .как чем-то, не
достойным внимания серьезных людей 132• 

Сам Лэн, талантливый переводчик «1001 ночи», мог сооб
щить Европе мнение улемов о непрекращающемся народном 
а-рабском творчестве, контрастирующем •С упадком арабской ли
тературы XVI-XVIII ,в,в., скорее всего как курьез, который для 
европейца должен быть даже не соо·сем понятен. Можно было, 
однако, отметить, что ка.к раз в ориенталистике лэновых вре

мен прозвучали два голоса, примкнувшие к суждению восточ

ных КНИЖНИIЮВ. 

Патриарх арабистики перnой половины XIX в. Сильвестр де 
Саси по овоим литературным 'вку.сам был чистейший арабский 
ученый шейх, и из-под его пера, как-никак а'вторитетного для 
ориенталистов, выскользнуло (1829) крайне невысокое мнение 
о литературных достоинствах «1001 .ночи» 133• Да еще вскоре же 
при-соедин-ился к нему Ф. Френель (Fresnel) .в 1836 г. в 
овоем пер,вом письме из Каира, начавшем серию «Lettres sur
l'histoire des Arabes avant l'islamisme». Френель, который успе.1 
всецело проникнуться литературными воззрениями овоих араб
ских ученых наста,вников, египетских шейхов-улемов, с большим 
иренебрежением отозвался о л-итературных качествах «Романа 
про 'Антара», прямо отмечая при этом, что таково общее м.не
ние каирских ученых 134 : «Соборы ислама внесли этот роман 
в списки осужденных»,- позволил себе выразиться Френель, 
неудачно применяя сюда терминологию христианской церкви 135 . 

«Э·го, конечно, не мешает роману про Антара быть IВ·сегда чи
таему под шатром бедуина и 'В каком-.нибудь кафе Каи~а, но,. 

131 На молчание Хаджи Халифы о «Повести . про Антара» обратил вни
мание I(оссен де Персеваль еще в 1833 г., когда nомещал в «Journal asiati
que» отрывок «Смерть Антара» из этого своего любимого народного nроизве
дения (см. Caussin de Perceval, Notice, стр. 101). 

132 ,cane, Manners, vol. П, стр. 148. 
133 См. статью ·с. де Саси в «Journal des Savans», 1829, стр. 416-417. 
134 Fresnel, Lettres, стр. 13, N'2 2, стр. 41, N'2 1. 
135 ~Les concHes de 1'iэlarn .J'ont rn-is а l'index:.. 

89• 



так ка.к стиль романа безвкусен (plat) и поэзия бесформенна, 
то ученые этой страны [Египта] не относят его к тем произведе
ниям, которые ·составляют арабскую литературу». Знаменитые 
же под,виги и приключеимя Антара Френель признал «нелепы
ми», absurdes. Года д1Ва спустя, 113 3-ем своем письме из Каира 
Френель, вероятно, узнав, что его отзыв про Сират 'Антар .кое
кому в Европе не понравился, заявил 136: «Эпическая или лите
ратурная ценность романа про Антара- признаюсь, это такой 
IВОпрос, который, по-моему, не на·столько интересен, чтобы о 
нем ·стоило толковать серьезно». Что .касается исторического 
значения Сират •Антар, то Френель охотно согла·сился признать 
в романе драгоценные черты бедуинско·го быта и нравов, ren
seignements precieux, но далее (стр. 142-146) он привел из ис
торика-литературных антологий ал-' Икд IX-X вв. и Китаб ал
агани Х !В. вариантные ·Сообщения о смерти Антара и констати
ровал, что оли, т. е., по его мнению, факты подлинной истории 
(selon l'histoire), далеко не совпадают с картиной ·смерти Анта
ра, нарнеюванной в романе ( d'apres le roman), и роняют его 
историчность 137• 

Прозвучали в Бвропе такие оценки, как у Силывестра де 
Са·си и Френеля, совсем одиноко, без сочувственного отз,ву.ка. 
Из,вестныс на:и восторженные оценки Ламартина 1830-х годов 
и другие, данные если не всей простонародной арабской лите
ратуре (ее и не знали в·сю), то по крайней мере доступному 
для всех роману про Антара, ясно показывали, что Бвропа не 
способна разделять пренебрежительное 'воззрение арабских 
книжников на такое простонародное литературнос достояние 

арабов. С ориенталистической точки зрения и Френелю и улемам 
дал отповедь спер,ва Ха м мер 1838 г. 138• Не без иронии от
несся он к нсудачным выражениям Френеля об «И·сламских со
борах» и «индексе осужденных книг» (ислам ведь не знает ни 
того, ни другого,- заметил Ха:м:мер) 139, а насчет каирских уле
мов Хаммер высказался, что их мнение о якобы нехудожествен
ности романа про Литара плохо рекомендует их са114их и ·овиде
тсльст,вует толь.ко об упадке современной арабской литературы. 
В.скоре же после Хаммера осудил каирских улемов, поместив 
( 1838) критику на Lettres Френеля, К о с с е н д е Пер ·с е
в а ль 14О.«Я очень люблю повесть про Антара,-зая,вил Коссен,-

136 Г'resnel, Troisieme lettre, стр. 142. 
137 В этом последнем пункте Френель в том же году бьш поддержан 

С1эном, который, давая переводы из стихов Антара в «Journal asiatique» (мaii 
J 838) и коснувшись вопроса о подробностях Антаровой смерти, замети.~ 
(Choix des poesies, стр. 448): «Сообщен:ие "Романа про Антара" не заслужи
пает никакого доверия, как это хорошо ощутил Френель». 

138 Hammer-Purgstall, Sur l'auteur, стр. 383. 
139 К:онечнu, это не совсем так: индексы книг, запрещенных для чтения 

(еретических, конечно), существуют. См. в описании лейденских рукописей 
(Leycl 1, vol. IV, стр. 2•12) про один такой «lndexs librorum prohibHorum» п У 
Го.1ьдциера: Muhammedanische Studien, Т. JI, стр. 403, Anm. 1. 

140 Ехатеп; см. об Антаре стр. 503-505. 
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и скажу, что, .несмотря на искажения, внесенные в эту повесть. 

плохими переписчиками и кофейными антариями, стиль ее •ско
рее изящен, чем безвкусен (plat), а подвиги Антара не более· 
"нелепы" ( absurdes), чем подвиги гомеровских героев. Пусть. 
схоластики-улемы презирают "Повесть про Антара", это их де
ло,- писал Кос·сен де Персев аль,- но европеец Френель дол
жен был бы проявить более шир.о.~ий 1взгляд и по достоинсТiву 
оценить богатую Тlворческую фантазию этого ро:v~ана, картины 
нравов, выдержанность характеров дейсТiвующих .пиц». 

Такое 1воззрение на улемс~о-схоластические мнения остается 
господ•ствующим в европейской ориента.пистиr<е. Между про
чим, препебрежительное отношение арабской «солидной» кииж
нической пуб.пики ста:рого схоластического типа к простонарод
ной письменности упадочного периода дало повод из1вестному 
историку исламских на·родов Мю.плеру .высказаться в свойствен
ном ему остроумном духе ( 1887). Он, 1В своей общеизвестной 
истории мусульманских народов коснувшись мерт1венного замер

зания на поле после классической арабской .тштературы, из-под . 
.педенящего покрова которой 1все же пробиваются на свет «ве
сенние фиа.пки .народного творчества, пословицы и полутрога
те.пьные, по.пунаивные песен.ки» и такие ·Сборни~и, как « 1001 
ночь», «Повесть про Бейбарса» и пр., метко выразился: «Уче
ные арабы взирают с неизмеримым презрением на эту народную 
литературу- глупцы, не знающие, насколько поло:вина боль
ше целого» 141 • 

Думаем, !Всякий историк-евроnеец о:х:от.но под этими с.повами 
Августа Мюллера подпишется. 

141 Мюллер, История ислама, т. 111, стр. 376. По-немецки: «Die Gelehrteп 
sehen auf diese Volkslitteratur mit unermessJ.ichen Verachtung herab: Thoren, 
ciie nicht \visseп, wic \'iel шehr clie Hi.ilfte als das Ganze ist» (c'lc Miiller, Der-· 
lslam, Bd II, стр. 346). 



Г ЛАВА ТРЕТЬЯ 

Постепенное осознание мусульманским 
ослабевающим Востоком XVI - XVIII вв. 
необходимости подновить и усилить свои 
знания европейскими. 
Большая подготовленность к этому в 
Сирии. Крушение ее политических надежд 
на рубеже XVIII - XIX вв. и выдвижение 
Египта 

1 

Невозможность для турецкоподданного Востока XVJ
XV 111 в в. безмятежно остаться при своем средневеко
вье. Ряд тяжелых военных ударов извне по турецкой 
ш.терии и, одновременно, неотклонимое мирно-дого
ворное вторжение европейского капитала вызывают 
к концу XV 111 в. определенную мысль о необходимо
сти сравниться с Западом хотя бы в его сильных тех
нических достижениях. Националистические надежды 
турецкоподданных народов на освобождение при 
этом от османо-султанского гнета 

Если бы Восток XVI-XVIII tBB. оста,ва.Jiся ,в :военпо-полити
ческом отношении более ·силен, чем европейский Запад, то впол
не возможно, что арабская (как и турецкая и всякая другая 
исламская) литература и наука еще долго пребывала бы в со
стоянии ·омер11вения и прозябания, и процветали бы, разве, толь
ко ·сказки и героические простопародные романы. Сильный Во
сток мог бы 1ведь, пожалуй, и не интересовать·ся и не знать, что 
в Европе тем tвременем неустанно прогрессируют точные науки, 
что там являются Бэконы и Ньютоны, что там гигантскими ша
гами ступает позитивная философия и делает чудеса индусtри
альная техника, что там литературно блещут Мольер, Рабле, 
Вольтер во Франции, Шекспир в Англии, Сервантес и Кальде
рон в Испании, Гете и Шиллер в Германии ·И другие всемирно
ценные таланты, живые для всех нас и поныне. Для .сильного 
Востока, если б он таким был, tB·ce они преспокойно могли б 
остаться неизвестными даже по имени, и он продолжал бы без
мятежно жить упадочными крошками овоей устарелой ислам· 
ск:ой схоластики и избитыми 'воспоминаниями беду.инско-хали
,фатской литературы. 
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Но на деле политическая мощь Востока XVI-XVIII В•В. так 
же безостановочно падала, как его экономика и его культура, 
между тем Запад - набирался сил. До второй половины XVI .в. 
как ·сама Турция, так и Европа ~ще могли Тrвердо верить, что 
турки непобедимы. Европа помнила страшные разгромы ее ·сое
диненного рыцарства турками при Никаполе 1396 г. и при Вар
не .1444 .г.; а при Сулеймане 1 Великолеnном (1520-1566) Ос
манская империя не только еще .способна была давать грозный 
отпор в·сем европейским 1военным силам, на море ли, на суше 
.'IИ, но даже центральнаевропейскую ;Венгрию на пол'I'ораста 
лет себе зах.ватила, и Сулейма.н Великолепный стоял под самой 
Веной. Однако ед•ва прошло после смерти Сулеймана ка.ких-ни
будь пять лет, как пр.оизошла памятная морская битва при 

.Лепанто между европейскими соединенными средиземноморски
:v~и э-скадрам·и и флотом османского .султана Селима 11 Пьяни
цы (1571), та битва, в которой, ·Как помнят историки западной 
литературы, принимал уча·стие с испанской ·стороны автор «дон
Кихота». Турецкий флот был истреблен, гипноз турецкой непо
бедимости исчез. Анархия 1600-х годов в Турции ободрила со
седей и неевропейских: успешно напирал на турков из Ирана 
шах Аббас 1 Великий и отнял Багдад, налетали с севера .из 
'Украины запорожские казаки и разоряли (1615) даже столицу 
Цареград: «Аж и сам цесар турекий был 1В великом страху»,
говорила погребальная вирша, соста·вленная в память гетмана 
Конашевича-Сагайдачного (1622). Крупные турецкие портовые 
города .и европейского и азиатского побережья Черного моря 
(азиатские- Синоп, Трапезувд и др.) около 1616 г. послали 
коллективное заявление ( «суппли.ку») ·султану, что, если он их 
не защитит, то они намерены признать над собою в:ер:ховную 
R.Н!С'!Ъ казан.ов: «do cesarza [султана] suplikr podali: jesli ich 
nie obroпi, chcll kozakom holdowac» 1• 

Вскоре в XVII в. показалось было, будто Турция опра•вляет
ся: Мурад IV (1623-1'640) ошял .назад от персов .Багдад 
( 1638), а Мехмед IV Охотник ( 1648-1687) вмешался в 
Х;-.1ельниччину, и 1в результате гетман Дорошенко отдал Украи
ну под турец.кую власть, а упоенный успехом ·султан ветупил 
ъ борьбу и с центральной Европой. Однако как раз этот метеор
ный блес.к Турции и закончился ее ката·строфой. Когда •султан 
осадил Вену, сюда на помощь австрийцам прибыл с казаками 
(«Jiейстровыми») польский король Ян Собесекий (1683), турец
кие войска были раЗбиты, и начался разгром Османской импе
рии войеками Австрии, Венеции, Польши, отчасти России, за
копчивiiiийся злополучными и постыдными для Турции Карло
nицким ( 1699) и Пожаровецким ( 1718) мирными догомрами. 

1 Так доносил известный политик (не хвалитель казаков, а казацкий 
R(par). К·Орон.ный гетман Ст. Жолкевский в письме к королю 20 февр. 1617 r. 
cu. no изданию А. Белевского: Pisma, стр. 249). Полпая выписка имеет

'('!! и У Кулиша: История воссоединения Руси, т. 2, стр. 214. 



Турция лишилась не толь·ко .У.краины, .но и ( 1686) Венгрии с 
ТрансилЬiванией после ·овоего полуторавекового господства в 
ней, а на некоторое 1время должна была отдать и южную Гре~ 
цию (Морею) венецианцам. Бессильная к тому же справлять
ся fO своими внутренними поJiитическими волнениями и эконо
мичес-кими неурядицами, Турция даже 1в глазах дружес11венной 
для нее Франции представляла·сь уже политическим трупом, и 
этот невежливый термин был в ходу .при дворе утонченно 'вежли
воl'о «короля-.солнца» Людовика XIV. Мы имеем, например, 
письмо 1705 г. од,ного миссионера к министру Людовика XIV, в 
котором миссионер дипломатически обещает «никогда с ним не 
говорить об· у с оп шей Осман·ской империи 2• Я ведь хо:р·ошо 
знаю,- прибавляет он,- что при выс.очайшем дворе не Jiюбят 
труп о В» 3• 

В XVIII в. удар за ударом наносила Турции обновленная ев
ропейским просвещением Россия, и если ·сперва сам царь-пре
образователь Петр 1 потерпел 1в 1711 г. позорное поражение на 
Пруте и чуть 1в плен к туркам не попал, то в царс11вова.ние рос
сийс-ких императриц XVIII в. Турция потеряла :в пользу России 
и северное Черноморье и Крым, равно как •сидьно пострадала 
она ·в .своих верховных правах на Придунайщине; а одна приду
найская часть, Бессара6ия, по Ясскому миру 1792 .г. и совсем 
отошла к России. Наполеонов·ская же экспедиция в «страну 
пирамид» и в прибрежную Пале{:типу 1798-1801 гг., хотя кон
чилась для французов безуспешно, тоже нанес.па Турции ·ог
ромное политическое ослабление. Подчиненные народы (греки. 
славяне, албанцы, арабы) - 1все завоюювались сильнее, и поли
тическая связь их ·С центральным турецким правительством ока

зала{:Ь очень подорвана. 

Вс~ это политичес-кое и одновременно экономическое раз
ложение Турции XVI-XVIII вв. под ударами европейского ору
жия сопровождалось европейскими «мирными» стремлениями 
вкоренить свое торгово-экономичоское 'влияние ~всюду в обшир
ной османской территории под эгидой дипломатических предста
вителей в стране. Чи·сло их возрастало и возрастало. Ес.rш ко 
второй половине XVI 1В. в Турции сущес11вова.1и консулы только 
венецианские (ЬаШ) и ·С 1536 г.- французские, то затем н 
XVI-XVII и XVIII 1ББ. каждая ооропейская нация (анг.1ичане, 
голландцы и др.) добивались и для себя права, в конце концов 
не-безуспешно, содержать в османеком государстве та1~их же 
своих консулов, овои дипломатиче·ские и торговые миссии. Ин
тересы этих мис·сий шли далее торго,вли в нределах ·Одной тоJiь
ко Турции: подвизались и те .купцы, которые хотели, •сiшозь 
туредкоподданные владения, иметь ·более короткий 'Путь для 

2 •«De ne .Iuy paгler jamais du feu l'Empire Otthoman». 
3 «Je say trop Ьien qu'a la Cour on n'aitne pas les с а d а v r е s,._ См.: 

Rabbath et Tournchize, Documents inedits, vol. 2, стр. 558. 



сношений со овоими «ост-индскими» компаниями, возникшими 

r;осле открытия морского пути в ИндиюВаскода Гамой (1498). 
Характерно, что европейские дипл·оматические представители до
бились для себя права официально печь~я перед турец.кими вла
стями о единоверных им христианских подданных Турции; а 
для у,величения числа своих единоверцев напраG3лялись G3 Тур
цию из Европы (Италии, Франции) религиозные пропаганди
сты-миссионеры, .которые должны были ·склонять православное 
население Османской империи к унии с Римом. (Протестантские 
миссионеры явились уже попо.зже.) 

Если военные .поражения наглядно показывали туркам пре
имущества европейской техники, то приезжие дипломатические 
представители, ;негоцианты и вод'воряющиеся на длительное жи

тельс11ВО религиозные мис·сионеры овоими школами и больница
ми тоже не могли, хотя бы невольно и медленно, не ознакомли
вать людей Ближнего Востока с преимуществами ·своей евро
пейской культуры, на пер,вых порах хотя бы просто .комфорт
ной и фабричной. В конце XVIII в. ·само турецкое пра,вительст
во, при султане Селим е ПI ( 1789-1807), стало раздумывать, 
нельзя ли у с 'в о и т ъ те европейские знания, посредс11вом ко
торых Европа оказалась .сильнее Турции. Началась тяга к ев
ропеизму среди более сознательных турков. А у подданных тур
кам христианских народов тяга к ·европеизму окрасила·сь 

на:деждами не на обновление сил господствующей турецкой на
ции, а на политическое собственное св·ое ос,вобождение от ту
рецкого ига при помощи того же европеизма. 

В пашу задачу, понятно, не входит рассмотрение того, что 
зате?.r сделали для своего еnропеизt~рования 'высшие господа ос

манского государства, природные турки. Не может пас ближе 
здесь интересовать также история культурного и политического 

возрождения среди грек·ов или балканских сла1вян, ободренных 
политическим ослаблением Турции в конце XVIII в. и видевших 
-в европейцах ·свое спасение от турков. Мы должны 1В этом от
ношении остановить св·ое внимание исюпочительно па тогдаш

них арабах .и па начатках их культурного, отчасти и политиче
-ского возрождения. 

11 

Политическая разъединенность арабской нации в 
XV 111 в., в эпоху изнеможения и постепенного рас
падения турецкой империи. Обособленность Аравий
ского полуострова от ослабевшей Турции и стре.~оtле
ние возродить былую силу ислама не через прибли
жение к Европе, а посредством возвращения к пер
воисламской простоте; ваххабиты конца ХV/11-нача
ла Х!Х в. Обособленность «варварийских владений» 

95 



в Северной Африке- тоже с .малым интересам к.: е'ff
ропеиз.му. Залог обновления арабской жизни. обще
-мировыми идеями и культурой - в Египте, политиче
ски сепарирующемся от Турции, и еще более-в силь
но христианизированной Сирии, не ускользнувшей, 
однако, от турецкого гнета 

В ту памятную пору, к·онсц XVIII- начало XIX !В •• когда 
•выяснилось полнейшее бе·ссилие турецкого ·султанского госу
дарства противустать европейскому напору, не .перевооружив
uшсь по-европейски, арабы •В своей массе уже не были объеди
нены в составе турецкого государ·ства так, как это было в. 
XVI в. На одном конце- зна•чительная •ча'сть арабского Востока 
(Аравия 1В старинном, собс11венном смысле), на другом конце
арабский Запад (берберские и маврскис страны) оказыва.'lись 
уже от Турции отдели!Вшимися. 

В наиболее изолирова.нной части арабских стран, в ко.пыбе· 
ли арабской нации и ислама, на огромном бедуинском Ар а
в и й с .к о м полуостр·О•Ве (по размеру он ·соо11ветствует целой 
четверти Европы), османы даже в пер,вой половине XVI 1в .. в. 
апогее ·своего вооруженного могущес11ва, не в силах были хозяй
ничать как владыки 1страны. Только близкий к Бгипту Хиджаз. 
со святыми городами Меккой и Мединой .находился ~ействитель· 
но в осма.:нсжих руках в качестве наследия от египетско-сирий
ско·ю -государства -мамлюков . .Зпа•чительно менее зависима была 
!Ожная (по-кдассичсскому «Счастливая») Аравия, или Йемен, у 
морского выхода в Индийский океан. Эта область 'В начале 
XVI в., незадолго до появления здесь османов, признала было. 
IВласть мамлюков, и вскоре, в 1517 г., ее ка.к ·мамлюкское ,в,;rа
дение прееме!'венно занял султан-завоеватель Селим I Гроз· 
ный. Однако в XVII в., когда османскую державу обессиJшла 
стоJrичная анархия, казацкие набеги и напор «кызыл-башей»~ 
т. е. пер-сов, Йемен сверг османское иго (1·663); и с тех пор, чуть. 
не па два с половиной столетия, о.казался он под упра,влением 
св·оих местных йемен·ских государей-имамов, которые овою ро
дослощiую вели, по женской линии, от самого проро.ка Мухам
меда, от его внука Ха•сана, .сына Мухаммедовой дочери Фатимы 
и Алия, четвертого правоверног-о халифа. Центр полуос'Тiрова ни
когда не зависел от турко1в. 

Обнаружи!Вшиеся в Турции в конце XVIII 1в. некоторы'е тя
готения к обновительным реформам ·В европейском духе были 
для Ара,вийс-кого полуострова чужды. Разумеется, никак нельзя 
сказать, чтобы в Аравии, по крайней мере в более .культурных 
пунктах, люди совсем .не ощущали того упадка, к какому при

шли исламские страны в конце XVIII в., всюду отступая перед 
могущесТ1венной силой европейцев. Но ара!Вийская мысль, рабо
тавшая !В колыбели ислама, усматривала залог возрождения не 
в реформах на европейский лад, а в историческом повороте 
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назад, к славному давно минувшему VII сто.1етию, к первоначаль
ному «чистому» исламу, еще не знавшему ни схо.пастических 

ухищрений в догматах, ни почитания святых, ни употребления 
таких нарк·отиков (в VII •в., •впрочем, и нсизвестных), как кофе 
и табак. Идея «чистого исдама» была для мусульманского мира 
далеко не нова: еще с пepBI?IX веков халифата она проводи.'lась 
в богаслонеко-юридической ш.ко.lе и:v~ама Ибн Ханбаля; по в 
XVIII •в. ей су:v~ел придать реальную жизненность Ибн Абдал
ваххаб ( 1703-1791), родом из центральноаравнйского Недж
да, привлекший около 1750 г. к своей проповеди, или к в ах ха
б и т с т в у, знатного центральнааравийского шейха Ибн Са'
уда. С шомощью бедуинов Ибн ·Са 'уд основал немалое вахха
битское государство на Аравийском полуострове 4; бедуины, 
хоть •Rообще крайне мало интересуются религией, с удовольст
вием восприняли ваххабитское воззрение, что религиозное пили
гримс11во к могилам пророка Мухаммеда и его родных является 
противоис.1ам·ск·им, чисто языческим еретичес11вом, и с большим 
усердием принялись грабить мусульманские пилигримские ка
раваны. В !801 г. хищные ·ваххабиты ограбили находящуюся под 
Багдадом ве.1ю<ую шиитскую святыню Кербелу с богатейшей 
гробницей Алиева сына, имама Хусейна, и вывезли оттуда рос
кошную добычу (золотые украшения, драгоценные камни. и т. п.} 
на .д>вух ·сотнях верблюдов. В 1803-1804 гг. ваххабиты доволь
но до.'!гое время владели с•в. городами Хиджаза Меккой и Ме
диной, отменили там молитву за турецкого султана, разбили 
«Черный камень» в Мекке, ограбили священные гробницы и в. 
Мекке и 1в Медине; только •в 1818 г. ·сын египетского властелина 
Мухаммеда Алия (Ибрахим-паша) придавил ваххабитское дви
жение, загнав его, думалось, окончательно и на•всегда, •В глубь. 
страны 5• К туркам 'ваххабитс11во относилось постоянно с ветер.,. 
пимостыо, считая турков за главных виновников того, что чи

стый ислам испортился, по-язычески ис.казился и пришел в упа
док. Обнаруживавшие·ся ·среди руководящих турецких кругов: 
конца XVIII в. кое-какие поползновения несколько европеизи
роваться тоже не служили соблазнительным примерам для •вах
хабитов: если о них ваххабиты Аравии что-.нибу~ь и знали, то, 

4 По-русски о ваххабитстве, с кршическим обзором европейской биб.1ио
графии см.: а) Крымский, История .м.усуль.чан.ства, ч. 3, стр. 1-12 (первона
ч~.lьно печаталось в IV т. «древностей Восточных», в вршюжении к про,ток . 
• \2 117, февр. 1911 г.); б) Гольдциер, Лекции об исла,ие, особая r.1ana. Пос,1е 
шrровой nойны, которая послужила ваххабитам к бдестящему политическому 
усиаснию, поя·нилось не·мало но:нь!Х работ но их истории; их биб:шографня
в резюмирующей стап,е: 1\'\.argoliouth, \'fahhiiblyi:L. 

<Теперь см. но нейшее со nетекое исс.1едонание: Васильев, Пуритане ис
,щ,нf!?. бибшrоrрафия на стр. 258-262.> 

" Нынешняя политическая сJыа наххабитского госу.1арства ( «кopo:reiJ· 
ства Са 'удин»), теперь охватывающего, пос.1е стоJJетнеrо стеснения nаххаби
т?в н глуби полуостроnа, большую часть Аравии, ноо•Jию свндете.1ьствует о 
непрекращающейся жнзпеппост.и ваххабитства. 
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во вся·ком случае, должны были считать такое поползновение 
за нечто для себя нежслательное. 

На заваде османской территории в течение турецкого упад
ка XVII-XVIII вв. освободились -от османав та.к называемые 
берберскис или барбарийские области («:Варвар и й с к и е 
в л а д е .н и я», по терминологии русских географов). Из их чис
.11а Марокко, как знаем, ·СО своим султаном-халифом, потомком 
Мухаммедова вну.ка Хасана, не признало османск-ого верховен
ства даже в XVI :в., даже тогда, когда •в Турции царс11вовал мо
гущественный •султан Сулейман 1 Велююлепный; под власть 
тур1юв попали в XVI в. только Алжир (1519), Тунис (1568). 
Триполи ( 1551). Но с 1671 г. алжирский гарнизон начал из сво
ей среды избирать «бея», который перестал ·считать·ся с осман
ским намест.ником-пашою; а в 1710 г. «бей» сделался единствен
ным IВJlастелином Алжирии. В Тунисе «беи» сперва назнача
лись Партою, по ·с 1705 г. га·рнизон начал ·сам избирать своих 
«беев», и те фактически явились самостоятельными правителя
ми Туниса, оторва13шимися от турецкой империи. Вс.коре, с 
1714 г., и 13 варварий-ском Триполи фактичесi<ую ·самостоятель
ность и независимость от Турции приобрели О13ОИ «беи». В·се 
эти «Вар13арийские владения» ненавидели европейцев, фанатиче
ских соседних испанцев 1В особенности, сами преисполнены бы
JIИ по отношению к христианской Бвропе крайнего религиозно
го фанатизма и, как нечто очень похвальное, организовали про
тив европейских .кораблей на Средиземном море ·систематиче
ское, беспрерывное пиратсТ'во. Разбойнический этот ·свой про
мысел проводили они с большим успехом; европейцы терпели от 
севераафриканских пиратов огромные убытки, но усмирить их 
не были в силах вплоть до x,rx н. Какой-нибудь потребности ре
формироваться •u европейском духе и усваиuать европейскую 
культуру эти хищные грабительские государства не ощущаJIИ 6• 

Таким образом, д•ва .крупных отдела арабского мира, на во
поке- Ара•ви'я, на западе- «варварийская» Сеuерная Афри
ка, остались :в конце XVIII- начале XIX в. 13 стороне от ·стрем
ления рефор:-.шровать свою жизнь в духе европейского проrрес
са. Сосредоточилось такое арабское стремление •в тех двух стра
нах, I::ги•пте и Сирии, которые после крестовых похощов обра
зовали собою г осу да рство l\НН1Люков, а в 1517 г. бытr нокорены 
турками-ос:\1ЮiаМИ. Из них Египет, 'В сиду особо благоприятно 
соожившихся обстоятельств 7, успел на рубеже XVIII-XIX лв. 
совсем освободиться от османского ига и со своей ди.настией 
( «хедивов», как она после назва.'Jа'Сь) :\1едлсшю, но ,неуклонно 
двину~1ся по пути обновления себя европейскими знаниями, а 

6 Про иеторнческие причины, содействовавшие фанатической н~нависти 
«мавров» ко нссму европейскому, см. у Крымского: История арабов, ч. 3. 
стр. 54-61. Там и библиография. 

7 О них будет речь ниже. 
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вместе ·с тем по пути создания новой арабской литературы, со
ответствующей мировому умственному уроnню. Сирия осталась 
под тяжелы111 турец.ким •владычеством и потому в XIX в. сперва 
приопоздала сравнительно с Египтом. Но именно эта арабская 
страна вследствие многих предыдущих исторических усдовий 
овоей жизни паиболее бьша подготовлена к живому восприятию 
европейсi<ИХ идей и обновлению арабской литературы. Это ска
залось немного понозже. чем rв Египте, но с.казалось ре.1ьефнее. 

ш 

Приближению арабов-сирийцев '' европеиз:rщ издав
на в значительной степени содействовала христиан
ская религия части населения, дававшая повод для 
общения с европейцами. Переоценивать значение это
го фактора не следует. Палестина, или «святая зе,и
ля», часть Сирии, наиболее посещавшалея христиана
-'и.и-боголюльцами из Европы, наименее испытала еr.
ропейское влияние в XVI-XVIII вв. 

К усrвоению еuропейской цивилизации Сирия еще прежде 
конца XVIII- начаJ1а XIX в. ·была подготовлена .более, ·чем ос
тальные арабские земли. Этому в известной степени .содейство
ва.1о присутствие в ней христианского элемента, rре.1игия ~оторо
го давала поводы ддя общения с европейцами. ПереоiЦенивать 
значение этого фактора, одна.ко, ·не следует. К нача.'lу XIX .в. мы 
в разных обJiастях Сирии с Палестиной видим разную степень 
подготовленности к европеизированию, и наименьшую видим в 

Падестине, и.наче в «с в я той з е м .'1 е», как раз наиболее 
посещавшейся еnропейцами-христианами, набожными падомни
ками, которые из года в год не переставали ездить на по.клоне

F.ие «гробу господню» в Иерусалиме, пещере «рождества Хри
стова» rв Вифлееме, памятным местам его детства в Назарете 
и иным высокоуважаемым сnятыням христоnЫ:.\'1 ил·и биб.1ейских 
1Зремен. Даже из этого одного ·обстоятельстnа ясно, что э·кономи
ческис условия той или другой части Сирии бодьше могли со
действовать ·сб.rшж·ению с Европой, чем подчеркнутая общность 
религии. 

Иерусалим, г.ТJаrвньiЙ город Палестины, в :.\Шровой торговле 
при османах не занимал ско.'lь.ко-нибудь значите.1ьного :'l'recтa. 
Оказался он rв стороне от больших торговых дорог. Естес-rвен
ных богатс11в и каких-нибудь широких условий для материаль
ного, экономического развития он не .имел. По в-сеыу этому 
Иерусалим представлЯJI совсем малую прима.нку .JЛЯ дедовых, 
купеческих или купечески-промышленных, енропейских кругов. 
Набожные же христ·ианские паломники, которые на короткое 
время вриезжали в «сrвятую землю» и, понятно, привозили с 
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собою кое-какие денежные лепты, оста,вляли эти лепты никак 
не араба:м. Простая арабская :масса вблизи Иерусалима или 
других посещаемых пало:мника:ми пун.ктов могла получать от 

паломников самые .незначительные выгоды: она продавала им 

живность, овощи, плоды, кипарисовые крестики, перламутровые 

иконки и т. п. Более же значительные суммы доставались ·от 
набожных богомольцев не арабам, а небольшой чужой ,кучке 
(можно бы сказать и «шайке») rpel}OB, охраня,вшей гроб гос
подень и друг-ие паломнические с~вятыни. Им отдавали палом
ники овои даяния на «гроб господень», а затем уезжали ·к себе 
назад па родину, оставляя среди местного арабс.кого населения 
.ТJишь пох,вальное воспоминание о своей набожности и почти 
уверенность, что они, русские в особенности, это поДлинные 
«абрар»- «аранедники». Греками приняты были ·специальные 
меры, чтобы от денежных б.'!агостынь, которые передавались 
набожными пилигримами в руки греческой группы, стор·ожившей 
святые места, местному арабскому насел·ению, по 'возможности, 
ничего .не доставалось. В корпорации этих так наз. святогроб
цен 'входить должны были .ис.ключительно иноземцы-греки. 

До нача.1а XVI в. иерусалимская иерархия была еще араб
ской. В нача.'lе XVI в. грек 1Германос, в совершенстве усвои,в
ший арабскую речь :в Египте, вступил в монастырь «ов. гроба», 
где ·Все арабы принимали его за своего землякасараба. Когда 
Германосу удалось достичь избрания в иерусалимские патри
архи, он систематически стал поовящать 1В митрополиты и епис~ 

копы одних только греков, и, когда, наконец, 1все прежде постав

.'!енные иерархи-арабы перемерли, Гер:манос в•вел правил·о для 
следующих за ним патриархов Иерусалима, чтобы и 'впредь ни 
один араб пе смел быть епископом в Па.'lестине: спископ дол
жен быть непременно грек. В монастырях Палестины араб по
терял пра,во быть не только иеромонахом, игуменом тем паче, 

но даже послушником. Перестали вверять, и 'доныне не вве
ряют араба:-.1 также никаких хозяйст•венных должностей мо
на'стыря 8• 

Доступ арабу 'в какой-нибудь палестинский монастырь вос
прещен ради того, чтобы араб не мог как-нибудь выдвинуться 
среди черного духовенс11ва и, ножалуй, вдруг попасть в число 
г.алестинск·их иерархов, т. е. нарушить монопольный греческий 
характер эксплуататор.ского ·святогробческого братства, лиш»ТЬ 
греческую нацию хотя бы части доходов от святых мест. А до
ходы «овятого гроба» состоя.пи не только из тех единовременных 
.. 'Iепт, которые оставлялась цаJiо:-.шиками хищным грекам-овято
гробцам, этим жадным нсна,сытным «цыганским собакам»-

8 Это с.юва консУ.'!а К. Бази.1и: Сирия и Палеетипа (пис. н 1•847 г.). ч. 11, 
-стр. 200, в главе, спеЦиально озагдав.r~енной «Прссто,, Иерусааимский». Автор
грек, издагая неприглядную историю этого прсстола, старается обсляп. гре
ков; но пр,иводiiмые им же факты сами nопиют протиn его зсм.'lяков-захват

чиков. 

100 



«калб навар», как и до сих пор 9 продолжают называть греков
святогробдев православные арабы. Прибыльное для греческих 
эксплуататоров-чужаков •был·о то, ч110 !«Святой !Гро·б» владел и по
жер11вова.нными ему земельными имения:'!ш, как •в Палестине, 
так и 1в далеких православных ·странах; завеща,,и эту земс.'Iь

ную собственно·сть «святому гробу» или свои па;Iестинцы, .ког
да патриархия не успела еще превратиться в греческую вотчину, 

нли богомодьные молдавские и 1валашские господари, их супру
ги и бояре над Дунаем и 1В Бессарабии, или благоверные гру
зинские цари, царицы и князья на Кавказе. Система греков-чу
жаков упра•в.тшть святогробческими имениями, которых бьшо 
лриблизите.'Iьно полторы ·сотни 10, была откупная 11. Упрандя
лось каждое имение из «подворья» (метохии), во главе .которого 
.ставился .настоятель-грек, предварительно заrшативший 1В свято

гробческую казну определенный денежный взнос, после чего он 
получа.'I .право безотчетно хозяйничать во 'взятом на от.куп ·Име
нии и выколачивать из него истраченную им сумму 12• В тех 
ю1ениях, которые находились в ·самой Палестине, деньги выко
дачивались, разумеется, из эксплуатируемого арабского насе
,'!ения, чуждого и даж·е неrшвистного греческим ксенократам. 

Грек-патриарх иерусалим·ский не считал даже нужным жить 
·lil эксплуатируемой им ·стране, а проживаJ1 ·среди своих ·сооте
чественников 1В Ца·реграде; до XVIII в. он хоть изредка наезжал 
.в свою епархию, ·С середины XVIII в. патриархи иерусал·имские 
перестади даже наведываться в ПалестиJIУ 13 • Оста,вленные им 
·е Иеруса.тшме члены ·синода, под угрозой ,взаимных прокJ1ятий, 
стара.1ись держать приезжих пра;nосл<~.вных •В певедении их 

хозяйничанья у «гроба господня» « ... налоЖили друг на друга 
проклятие, если кто из них >Вздумает изменить тайнам их управ
.тrенин и жизни и объявит их» приезжему,- говорит один из «СО
.г.riядатаев Во-стока» 14• 

<9 Очевидно, автор имеет в виду начало ХХ в.> 
10 См. Бази.ш, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 210. 
11 Под ходячим тер·мином «святогробческие имения» эти земе.1ьные иму

щества .известны были в России вплоть до пос.1едних моментов царизма 11 
бьши неприкосновенны. К:огда такой самодержавный и самоуверенный царь, 
·каким проявля.1 себя АJrександр 111, захотел бы:rо, в по.1ьзу русской казны, 
f!аJIОЖить свою нысочайшую руку на бессарабские и кавказские «именtИЯ Гро
·ба Господня» (так они сфициа:rьно писаJiись). то даже он бы.1 оста1юв.rrен 
угрозой, что в таком случае иерусалимский патриарх-грек в день Пасхи:, в 
.нрнсутстшщ тысячных толп российских паломников, отлучит императора or 
церкви, как святотатца. 

12 Базили, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 210-211. Автор с горечью при
водит для контраста совсем иную системv хозяйничанья в армянской иеру-
t·а;шмской патриархии (ч. 11, стр. 293). ' 

13 Там же, ч. 11, стр. 201. 
14 Порфирий Успеш:кий, Книга бытия моего, т. I, стр. 355, под 28 дек. 

1843 г. Для характеристики нравов и для иллюстрации взаимной грызни этих 
.:~сп.1уататоров интересна дальнейшая запись в дневнике. «Но я пе посмотрю 
"Л:~ !IX проклятие!» -так приказал передать тайно сп. Порфирию виф:rеем-
1'ии митропо.тшт, обиженный прочими членами ю~tJусат1мского синода. 
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Впо.1.не естественно, что Iюдобньаt чужакам-ксснократам вы
годнее всего бы.1о не проснещение их арабской пас11вы, тем бо
лее ,в духе западного европс·изма. Выгоднее бьшо держать пале
стинских арабоn-христиан по 'возможности в темноте. При отсут
ствии живых торгово-экономических с:вязей Па.1естины с евро
пейским Западом задача эгоистических греческих церковных 
1·ас-ителей 'всякой прогрессивной мысли значите.'!Ьно облегча
.'Iась. Духовная же .'lатинская пропоnсдь, которая способна бы
ла дать отнор грекам и ближе ознакомливала Палестину с За
падной Европой, до конца XVIII в. могла иметь среди право
сданных арабов иерусалимской цер.кви лишь очень слабый, поч
ти ничтожный успех, скорее- тайный. Противодействие запад
ной пропаганде оказывали прежде 'всего турецкие •вдасти, паши
правители, которые помимо получения взяток от заинтересован

ных греков са:\!и склонны были усматривать в датинеком мис
сионерстве политический, антиосманский прием Западной Ев
ропы 15, 

В истории арабского 'возрождения в европейском духе не 
Иерусалиму, .малоподготовленному ·С этой стороны >В течение 
XVI-XVIIJ вв., лришдось явиться одним из авангардных, пе
редовых пунктов. 

IV 

Мало подвергалась в XVI-XVI/1 вв. евроnейскому 
культурному воздействию и Средняя Сирия, дамас
ская, оторванная от прежнего всемирно-торгового ка

раванного пути. Мусульманский Дамаск в XVIII в. 
был «город ханжества», а православные христиане 
под руководством невежественных и ал,тых грече
ских иерархов «боялись науки, как чумы» 

Не с.'Iишком больше европеизирования на вороге XIX в. 
замечае:-.f 1\IЫ и в Цен'f!ра.'Тьной Сирии, или в Дамасском паша
л ы к с. 

Дамаск, старинный главный город Сирии, ьы.1 при османах 

15 Значнте.1ьно более сынсходительный взг.1яд турецких 1Ю.1итиков па 
распространение ун·ии отмечается уж в XIX n.: со времени г_речсского восста
ния 1820 г. все греческие иерархи 3аподозрены быт1 n сочуnетвин вoccтafi
IIIИM соп.1еменникам, и униаты, отторгавшиеся от греческого православного 

руководвн'.:tt.стна, должны ()ЫЛit казаться ~1енее подuзрите.1ьным элементом. 
Впрочt·~I. и пос:1е того распространение рнмскоii унии в Па.1еспше происходи
;,о очень медленно. По статистикс коисv:1а Базпли н 1847 г. оказывалос1. 11 
Назарсте, Яффс и Рамлс всего ок. 250 у~1tатск11Х семейств (Сирия и Палестu· 
на, ч. 11, <:тр. 282), а в Иерусалиме па 1500 пранославных семей приходилось 
«.lатинян» ок. 160 семей (там же, стр. 232); в 'lисло «.1атинян» Ба:шли nк.1ю
ча.1, по-видимому, вс только арабов, по и приез,ких снропейцев-като.1икон. 
Пять .1ет перед п·~1. n 184::1 г., n Рам,lс не было еще юt одной униатской. 
семьи (см.: Порфирttй Успенский, Книга бытия моею, т. 1, стр. ::149). 
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XVI-XVIII DD. резиденцией турецкого паши, или генерал-гу
бернатора, облеченного большими, почти самостоятельными ад
:-.ш.нистративными пра,вами и полномочиями. В промытленном 
отношении Дамаск при османах уже не был тем, чем был сла
вен некогда. Еще перед османским завоеванием, во :время гос
нодства мамлюков, в 1401 г., сильный удар был нанесен дамас
ской пр9мышленности разрушительным, псегубительным нашест
Юiем заuоевателя Тимура: дамас·ских рем~сJ1енников Тимур от
вел 18 плен н Среднюю Азию, 1В Самарканд 1&, и с того uремени 
о Дамаске исчезли те оружейники, ·которые доставляли Дамас
ку всемирную с.1аву своими замечательными саблями, «дамас

скими клинкю!И». Сто с лишним лет 'спустя, когда Дa~laCI< бь!.'I 
завоеван турками-османами, он через четыре года после за,вое

вания по.1,вергся, за восстание, колоссальному раз~грому от тур

коn ( 1521), сумевших 16 этом отношении впо.т~не сраnняться с 
Тимуром 17, а затем в течение XVI-XVIII вв. постоянные без
жалостные турецкие поборы если не погубили, то сильно по
дорвали ту отрасль промышленности, которой Дамаск всегда 
с.1авил·ся,- шелководс11во и производство знамен-итых «адамаш-

1\ОВЫХ» материй, да всяких шелковых изделий: оставаясь высо
JШМ по качеству, оно сильно уменьшилось и с~1ужить богатой 
статьей вывозной торговли перестала. Да и помимо этих «турец
ких» прич-ин дамасская торговля, некогда очень богатая, D 
XVI-XVIII вв. изрядно упала. До открытия Васко да Гамой 
(1498) морского пути из Европы 16 Индию Да:~tаск был г.1ав
ным этапом ~шрового караванного 10ргового обмена от стран 
Сре:нiЗе:~~ного моря до Индийского океана. Караваны шли тог
да обильно из Дама·ска .к перепранам через Евфрат, оттуда к 
J·ородю! при Тигре, к Мосулу, к Багдаду, оттуда- одни 13 Иран, 
.1ругис к Басре, к Персидекому заливу Индийского океана, что
бы передать приuезенные караванами товары кораблям, шед
шим D Индию, и принять взамен того дорогие индийские продук
ты. Установление беспересадочного сообщения Европы с Инди
ей ,в XVI в. посредством моря сл.ела.1о для европейцев сухопут
IIЫЙ дю1асский маршрут 'Dторостепенным. Кара·ванное сообщение 
через Се~верную Сирию, через Халсб (Алеппо) - это, как уви
.J.Н:\1, .1:ля е-uропейцсв не потеря.тю своего значения и 'при новом, 
водно~1 торговом 11ути,- сжазавшсеся менее для них выгодны:-.1 

сообщение через Дамаск ~сильно сократилось 18• При таком по
:южснии турецкое экономически очень разорительное хо·зяйни
чаl!ье u :п.амасс·кой Сирии дс.1алось для на•селения еще тягостнее. 

lfi Ибн Ияс, 1, стр. 331 и (~Л. 
17 Современники так тогдн .и вt~Jюмина.1и тимуравекие ужасы (см.: Ибп 

Ияс. III. пр. 248-249, 275-276). 
18 Кн. Н. Радз'ивилл 1В 115&'3 'г. отметил, что еii'ропейцы •R Да~tаск очень ред

.ко 11рнсзжают. Он нашел только двух итальянцев, которые приехали сюда по 
дет1м а.1еппскпх Jiупцов (см.: Radziwill, Peregrynacya. стр. 39). 
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Единственный караванный маршрут Дамаска, ниско.:1ыю не 
упавший при османах 'в с·воем значении, а, пожалуй, подiiЯ'вший
ся это бы.'l па .1 о м н и ч се кий к Мекке и Медине на бого
:\t~.1ье. Ежего.:що ко времени хадджа съезжались в Дамаск 
:\1Ногочис.1енные то.1пы набожных мусульманских пи.1игримов из 
разных об.1астей Османской империи, из Крыма, из приволж
СI<ИХ краев, из ·среднеазиатского Туркестапа, из северной Пер
сии; одних только татар-богоыольцев бывало ежего.:що чуть ли 
не сто тысяч 19• Богомольчесi<ИЙ караван формировался в Да
:\lаске, под руководством «начальника хадджа» («а мир а.1-
хаддж»), каким обыкновенно бывал сам дамасский паша (эта 
святая обязанность бы.1а 'в материальном отношении очень при
бьJJiьна); он вез в святые города дары от турецкого султана, 
прежде всего шелковую материю для покрова храма Каабы 
(:\tах:\шл), и по из,во.тiепию султана караван сопровож..'{а.'lся от
пущенным из Цареграда «знаменем Пророка». Соверши•в труд
ное путешествие ,в Мекку и Медину, кара,ван паломников воз-· 
вращался назад в Дамаск, и после пустынь жгучей Аравии этот 
город, тонущий ·В зелени садов, которые ·орошались обильными 
водам.и реки Бара;:~.ы, не мог не производить на усталых бого
:\Ю.1Ьцев •впечатления земного эдема. И пословица создалась: 
«Шам- джанпат машам»- «Дамаск полон райских арома
тов». РелИгиозно настроенные пилигримы могли при этом с из
вестной радостью и гордостью созерцать •в приятном ..'{ЛЯ них 
гоооде, дышащем ароматами рая, очень большое число мече
тей с духовными уч-илищами при них (медресе). Их опознать 
сразу .1егко было, как и теперь это легко, по бо.1ее солидной 
их постройке; построены они не из кирпича, как обыкновенные 
да:\lа·с·ские ;:J.ома, а из обтесанных четырехугольных камней, и 
имеют над своим порталом подобающие надпи-си; что значи
те.'lыiая часть их опустела, этого пилигримы могли и не заме

чать 20• Главная дамасская мечеть с главною медресе заслужи
вала уважения и с~воей старинностью: она сооружена еще при 
Омейядах. По ·своим научным си.1ам и по уровню препода,вания 

19 Статистика, конечно, совсем гадательная. Существует, казалось бы,. 
надежное указание, будто в 1843 г. через Дамаск прошло «до 300 000 мусуль
ман, руr.rких nодданных»,- так по словам (явно ненероятпьш) о.:шого диn
.!О~Iатпческого агента н Дамаске (с~! . .:r.нснн111< 1843 г. архнм. Порфирня Ус
пенского: Книга бытия ,чоего, т. 1, стр. 262). Но пятнадцать .1ет сnустя (18571 
в своей офпuна.1ьной докаадпой записке о пааомппчестве и возможной ро,111, 
русского пароходстна R этом деле архим. Порфирий написал: «Наши магоме
тане в •шсле трех-четырех сот ежегодно проходят в Мекку через Дамаск. 
Jle .1учшс .ш отnраn.1яп, нх туда через... Одессу?» (c~i.: Матt>ри·а.zы, т. 1 .. 
пр. '162). Разниц:з ~rежд\· 300 000 че.1овrк н ЗОU че.1овек- IШ:Ioec.a:Jыlaя, даже 
t'c:.lll \IЫ Прi!Ш'~I ВО !Зl!IШGIIIJe ll]JOI!CII!CДIIII!i1 ВО время KpЫ~!CI;ojj КОiiНЫ перерЫВ 
с!юшспнй \Iежду турщкоii юшсрнсй н Роесисi'!. Boлыici'l в 178:i 178ГJ гг. еже
го.:r.ную uпфру всех ШI."!О~Iникон. стекающнхся н ,1амаск с С<':Зера. оп:стн.1 к::t'' 
«ОТ 30000 ДО 50000» (C~I.: v'olпey, Voyage, ас cd .. стр. 152). 

2° Kremer, Mittelsyrien ипd Damascиs, стр. 135-136; Бази.ш, Сирия и Па-
.Iестина, ч. II, ст;>. 155. 
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~на, конечно, не могла сра1вняться с АзхарО:\1 в Каире, но как
никак многочисленные дамасские шейхи, представля,вшие нау

У..У и в смейядекой мечети и ·в других, не могли не произ.водить 
импозантного .впечатления и на пилигримов с~воей исламской эру
дицией 1в- разных областях мусульманской схо .. 1астики и даже 
своею :-.rногочисленностью 21 • Все это превращало Дамаск 
XVI-XVIII вв. для проезжих богомольцев в· заветный город 
ислама, а в са·мих да·масiшнца·х общение с на6ожными пилигри
мами поддержиnало лицемерную наклонность казаться образ
цовыми мусульманами. Дамаск, особенно ,в лице своего духовен
ства, бьш «городом ханжества» 22, городом нена,висти к иност
ранцам-гяурам 23, или по крайпей мере высокомерного отноше
ния к гяурам, к их культуре, к их знаниям. Не ощущать 
превосходс'Гва европейских знаний над восточными не мог, ко
нечно, ни один дамасский мусулыtанюi XVII 1 'в., «и все же 1в себе 
н в ·своей религии он гордо усматривад единственн~ю пра,воту 
и смотрел на .свой наред, как на избранный богом» 4• 

К одноплеменным арабам-христианам и арабизованным ев
реям, близким не только по языку, но и по общей антипатии к 
грабитеJiьскому турецкому чиновничеству, дамасские мусульма

не в турецкую эпоху XVI-XVIII вв. относились 1В общем без 
вражды. Однако смотрели они на них все же свысока, и не без 

21 Д.'lя наглядности достато•1но посмотреть в сухой перечень арабских 
схоластических писателей Сирии и Египта XVI-XVIII вв. во II томе GAL, 
стр. 267-371. Не может не броситься в г.1аза факт, что значите.1ьная часть 
арабских (доnустим, пеоригинальпых) nисателей-эрудитов XVI-XVIII вв., 
где бы они IШ действовали. имеют при саоем имени добавочный э1штет «да
маскинец» ( «димашкий:., сШамий»). 

22 Это- выражение русского консула К. Базили (Сирия и Палестина, 
ч. II, стр. 155) в 1847 г. Но оно, разумеется, бы.1о еще бо.1ее справед.1ивым в 
XV.JII в. 

23 Под.1инного агрессивного фанатизма, такого, как у турков, у арабов 
Дамаска, однако, .не было. Ниже, н конце Г•lаош 7-й, мы приведем ряд бес
пристрастных свидетельств, подтверждающих отсутствие у дамаскинцев ре

.1игиозпой агрессивности. Но нее же даже в 1867 г. наблюдате.'!ьный амери
канец Марк Твен с изум.'!епием до.'!жеп бы,, отметить замечательную разницу 
обращения дамаскипдев с ипостранца:.ш в от.'!Ичие от обращения жите:1ей дру
гих городов Сирии. Нищие, и те n_роходили возле американцев молча, не про
ся бахщища. Куnцы на базарах Дамаска не протягивали напоказ своих то
варов и нt кричали неутомимо: «Сюда, сюда взгляни, хаваджа!:. Напротив, 
они смотре.1и на проходящих иностранцев с пренебрежительной усмешкой и 
~•о.1Чали (см. в Твеноных lnnocents abroad, гл. XVII; по русскому переводу 
в «Собрании сочинений Марка Твэна», т. Х, СПб., 1899, стр. 565-566). 

24 Эти с·.1она фон Кремера (Mittelsyrien иnd Damascus, стр. 135) писа.1ись 
в 1849 г. В XVIII в. они, конечно, бы.1и бы еще более естественны. Двадцать 
.1ет спустя пос.1е фон Кремера американец Марк Твен, находясь в Дамаске в 
}867 г., с негодованием писал в вышеуnомипавщемся своем путешествии 
nnocents abroad: «Гордость моя страдает, когда я вижу, что эти нехристи 
отказываются после нас есть пищу, которую они же стряпа.'!и, отведать блю
~о. которое мы е.ш, пить что-л·ибо, пе профильтрован сквозь тряпку, пос.1е нас, 
как оскверненное пашими христианскими устами!» (по русскому пер. см. 
т. Х, C'Jl!. 568). Я в 1896 г., приехав в Сирию, ничего подобного не мог уж 
J·видать. 
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:nа-смешливости. Считалось за общепринятую истину: как еврей 
не способен петь по-арабски без комичных ужимок и подвыва
ния, так и христианин не ·способен ·изучить грамматическую, «ко
ранскую» арабскую речь- нахн. Выработалась и пословица. 
гласившая, что хорошая грамматическая речь в устах а·раба-хри
стианина или приятное арабское пение в устах енрея так же не
слыханны, как запой у му·сульман: «сакрет эль-исля:-.1 у наху н
насара у гына ль-йахуд» 25. 

В культурню1 отношении дамасские арабы-христиане XVI
XVIII нв. не могли ничем импонировать арабам-!IIусульманам_ 
Люди это были отсталые. 

Арабов-христиан в Дамаске XVI-XVIII нв. жи.1о nорядоч
ное число, надо ду.\Iать- несколько десятков тысяч 26, преи:-.tу
щсстnенно правос.1авных; жил тут и антиохийский патриарх. 
Собственно говоря, патр.иарху полагалось бы пребывать н Се
верной Сирии, в неда.1екой от Средиземного мори Антиохии; но 
эта первоnресто.1ьная сто,1ица патриархов, Антиохия, с перnой 
же поры мусуль:v~анского завоевания начала им .казаться не сов

сем удобной д.1я 'Пребывания. К:огда арабы-завоевате.ш в VII в. 
OBJiaдe:JИ Сирией, антиохийский патриарх бежал в Цареград, и 
та :-.1 его прееыники оставались около столетия, пока О.'llейядский 
ха.'Iиф Хишю1 не потребоilал (в 740 г.), •побы антиохийский 
патриарх избиралея Jiепременно в Сирии и из сирийцев_ 
В .XIII в., Jюгда город Антиохия 1пришел в ·си,lьный упадок, 
патриарх из него переехал н Дамаск, и с тех пор нсеr.1.а уж там 
жили его преемники, сохраняя за собою титулатуру «патриарх 
Антиохийский». В продолжение перnых столетий Iюсле утверж
дения кафедры в Дю1аскс патриархия носила еще характер 
арабский. 

Материа.1ьные ее доходы при мамлюках быва.1и невелики, 
а н XVI-XVIII nв. при турках из-за поборов совсем уменьши
.1ись. Пилитримских приношений из.вне, таких, как в сnятои 
земле, тут почти не могло быть. Христианских снятынь 1в Да
:v~аске, таких, как в Иерусалиме и Вифлееме, нет. "Сеть тут •В 
сущности только одна святыня, та, .которая связана с историей 
превращения гонителя Савла в апостола Павла, именно тот 
дo.vt, где жил ослепший Са•вл, пока его не посетил по божию вну
шению Анания 27, дом на улице, называемой «Прюtая». Но по-

25 ПослоRица анахронистически продолжает жить и доныне, но правиль
ный ее смысл понимают, кажется, только уж мусульмане. В устах христиан 
и евреев она имеет уже иное, новое толкование: мусульмане исподтишка до· 

пиваются, ~10.1, .:10 чертиков, христиане говорят по-арабе'<!! гра~I)!атичнсс му
сульман, а что евреи бывают знаменитыми певцами, это можст·де :о~асвиде
тсльствовать вся Европа, все 011ерные театры. 

26 Ламартин в 1830-х годах ( Voyage, t. 3, стр. 111) заста.l в Дамаске 
30 000 христиан. 

zr Можно, пожалуй, добавить в качестве святыни ту башню на дамас
ской стене, откуда ночью спустили Павла в корзине вниз па веревке, да 
камень, nод которым на время rnрятался JlaJDeл, да пещеру с ко.lО.ZЩеiМ Ана
нии (см., например, у архим. Порфирия Успенского: Книга бытия моего, т. I. 
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нятно, что памятник этого рода .не относится к числу пер·вораз

рядных святынь, которые сnособны nривJiекать к себе це.1ыt> 
60лны паJiомников; а сверх того в «Деяниях апостольских» 
(IX. 11) топография этого дома ·стилизована сJiовами, могущими 
у ·иного посетителя даже разогнать набожное настроение и вы
Звать на .1ице собJiазнительную у.riЫбку 28• Так или иначе, па 
доходы от христианского пиJiигримства Антиохийская, и.1и Да
масская патриархия ·существовать вообще не могла, накрывать 
турецкие поборы не была в состоянии; развитию .культуры эта 
бедность не содействовала. В XVII 'в., как мы знае:м, антиохий
ский патриарх Макарий (еще из арабов) должен бы.1 ездить по 
rтра·вославным странам для сбора даяний на покрытие церков
ных долгов и недою1ок. Проезжая через Украину, патриарх с 
грустью зюtечаJI, и его спутник записал, крайний контра·ст меж
дv всеобщи~1 народным просвещением на Украине и о<рай.ней 
необразованностью православных арабов .в его вселенской Ан
тиохийской патриархии. 

Но он не мог пред,видеть, что после его смерти положение 
д.1я его зем.1яков станет еще хуже. Соперничающие претенден
ты на антиохийский патриарший престо.'I в своей эгоистической 
борьбе за кафедру 'вздумали обращаться к константинопольско
му патриарху с просьбою, чтобы вопрос о патриаршей .кафедре 
в Да:\tаске решал Константинополь сам, вопреки каноническому 
прану, не считаясь с тем, что антиохийская церковь- а~втоке
фа.'IЬная. Во·снользовавшись этими арабскими распрями, греки
rштриархи Цареграда приовои.1и себе право назначать патри
эрха в Дамаске прямо от себя, ·родом грека, конечно, а не ара
ба 29• То, что ·стаJюсь 'в Иерусалимской патриархии, ста,1ось и 
тут в Антиохийс.кой. Патр.иарх-грек ставил только греков па 
должности :\Штрополитов и епископов; водворилась н дамас

ской Сирии ксенократия. Чужаки-пастыри д.'Iя Jiучшей экспдуа
тации своей арабской пас11вы прилагаJiи вес уси.ттия, чтобы. дер
жать ее в невежсс"Dвс, в темноте, 'во вражде к западным про

грессивным идеям, внушая, что за ними скрывается «католиче-

стр. 221). К югу от Дама·ска, часах в трех, пuказывают место, где Савл был 
с:>с,1еплеп светом и упал на землю. 

28 Американец Марк Твен н уже цитированном у пас описании свuег11 
пребывания в Дамаске (русс. пер. т. Х, стр. 566-5G7) приводит полностью 
тот раtтказ из «деяний», где ангел божий говорит Анании: «Встань и нойди 
в zЛИцу так называемую прямую .JI спроси про тарсяпина. 110 имени Сан.'!а» 
(IX, 11). Твен дuбавJJяет: с Улица так называемая прямая не прямее шира.'!и в 
Uiтопорс 11 не так nрямсi, как радуга. Снятой еnанrе.шст Лука не говорит 
точно, что у.шца нряма, но говорит: «Улица так называемая прямая». Пре· 
Красный образец ироп:ии, единt~твенное, как кажется, шут.'lивое замечание во 
все.й Биб.'!ии. Каким образом Анания нашел дорогу J< «так называемой пря
мои» у.~ице и, найдя, каким образом сумел опять найти ее, чтобы вернуться 
no ней обратно домой, зто вес- тайны, которые можно объяснить лишь тe!'rt 
~актом, что он дейстnова.1 под влияние~! божественного внушения». Марк 
вен сонсем не атеист, несомненный христианин. · 

29 Подробноt~ти в Мухтасар та'рих ал-асакифа, пер. Крымского, стр. 33 
И CJJ, 
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екая ересь». Конечный результат отупления греками арабской: 
паствы оказа"1ся настолько успешным, что православные дама

скипrцы ста.:lи ·вообще ·бояться в с я к ой школы, «I<ак чумы» зо. 
Даже и эти немногие, далеко не всесторонние притом, куль

турно-эконо;-.шческие данные, которые мы привели из :\tусульман

ской и христианской жизни косной дамасс-кой Сирии к концу 
XVIII-нaчaлy XIX в., достаточно ясно показывают, что своей· 
степенью подготовленности к восприятию западноевропейской 
I.:у.1ьтуры Дамаск в начинающемся XIX в. не мог занимать пе
редового :Уiеста. Трудно было бы ждать роли передового заст
ре.lьщика от того города, который, по выражению русских 
представите.1ей, являлся ,в мусульманской своей части «городом 
ханжества», а правос.1анно-христианская ча·сть которого «боя
.1ась науки, как чумы». 

Правда, совсе:УI убежать от веяний 'времени не способен бьт· 
и Дамаск с его пашалыком. Развал Турции в I{опце XVIII
нaчaдe XIX в. не мог не открывать глаза .па политическое бес
си.lие иc.'la:\Ia даже «городу ханжества», :1.аже его духовенс11ву, 

которое ежегодно б.1агословляло внушительные стотысячные 
:'IIусудыiанские караваны, идущие на поклонение в Мекку. Ре
формистские настроения в столице Стамбуле, которые обиа
ружились в конце XVIII .в. при ·султане Селиме 111, не позво
JlЯJIИ и дамасским :-.1усульманам успокаивать ·себя надеждою, 
что авось без гяурекой науки можно будет обойтись. Среди 
арабов-христиан дамасекого пашалыка не 'все бы.1и так отуп
лены хищны:\! и невежественным греческим чужю.I духовенст

·ВО:\1, как православные арабы. Существовали в Да:маске и ина
славные христиане (марониты прежде ·всего), охотно общавшис
ся с католическими представителями, тогда как для православ

ных католики бы.1и ,J,аже не «католики» (xa.OwЛtxol), а «ката, 
лики!» (xa'tw, Л·ixot) -«прочь, ·волки!» Эти неправос.1авные,. 
сквозь ,кривое зерка.1о папистских «волков», что-то да усваива

.1и из европейских течений. Ипославпых, однако, бы.1о У~еньшин
ство, довольно случайное, и не они •в дамасской Сирии, как и 
•В Палестине, «дела.lи погоду». Европеизаторская роль западно
го :'lшссионерства реа"1ьнее сказываться имела данные уж 'В дру

гих сирийских областях, в Сирии халебской и в Сирии ливан
ской. 

v 
Более близкое общение с Европой XV/-XV/1/ вв. в 
Сирии Северной, алеппской, или халебской. Выгод-· 
ное промежуточное положение Халеба в широкой ев
ропейско-азиатской торговле. Сосредоточение в неи -----

30 «Прежде ... правос.1авные боя.'!ись науки, J<ак чумы»,- так в Да.маске
вырази.1ся в 1843 г., по свежей памяти о недавнем и все еще не изжитоМ/ 
прошлом, архим. Порфирий Успенский (Книга бытия моего, т. 1, стр. 255)-
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европейских факторий и живое культурное их обще
ние с тузе.мца.ми, чуждыми религиозной нетерпи.мос
ти. «Халаби- шалаби». Халеб XVI-XV//1 вв.
«Афины Азии». Сношения православных халебцев с 
Мазепою; в .местной типографии выходят священные 
книги на гетманский счет. Халеб-притягательный 
центр и для ориенталистов XV//-XV//1 вв. (Голиус, 
семья Покок,ов и др.). Шаткость православия в Хале
бе из-за нетактичности хищной греческой патриархии 
и переход большей части халебцев, с пользой для их 
европеизирования, на унию с римской церк,овью; бес
силие греков и турков помешать этому. Писательство 
еп. Германа Фархата (1660-1732) под явно европей
ским научным влиянием. Экономическое ослабление 
Халебекого пашалыка к n:онцц XVIII в. ll сщ.юго Ха
леба к <первой> четверти XIX в. 

Ха.1ебская, иди а.1епnская Сирия, со'седняя с ..1\\а.1ой Азией и 
даже прихватывающая собою с севера некоторую часть геогра
фически несомненной мадоазиатской тсрр·итории 31 , .1ежит меж
ду Средиземным морем и р: Бвфратом. Город Ха .'1 е б- древ
ний в Мадой Азии, к -северу от него, в Богаз-кое, теперь откоnа
.r.и столицу хеттской имnерии 11 тысячелетия до н. э.,- и в ра
зобранных археои1огами хеттских таб.1ицах уже оказывается имя 
города «Хаи1лав», с которым хеттское правительство закдючаст· 
договор. 

В истории Востока мы издреВJIС види:м, что тот, кто владел 
Ха.1ебом, обыкновенно 'В•1адел и.1и стремился владеть смежной 
евфрато-тигрекой Се;зерной Месопотамией:, не оrрапичиваясь 
прибрежьем Евфрата, но сплошь да рядом стремясь и к Мосу
лу па р. Тигре (или к тому пункту, где позже :\IЫ знаем горо.J. 
Мосул): настолько си.1ьно ощущалась экономическая близость 
и общность Северной Сирии и Северной Месопотюши. И под 
властью турецких султанов XVI-XVIII вв., стершей полити
ческие кордоны от Кипрского моря до Персидекого залива, та
кая общность чувс'l'вовалась не :\!енее. Город Халеб (у евро
цейцев Aлenno) богат был и nри мамлюках 32; при османах он 
получил особое торговое значение всдедс11вие уси.1ения ком
мерческих да и nолитических отношений между Евроnою и 
Индией после открытия морского пути 'в Индию вокруг Афри
ки Баска да ,Га мою ( 1498). Бдагодаря удобному, хотя и дод-

31 Даже часть прибрсжной Киликии с важным nортом Мерсиною по эт
нографическому составу своего населения как-никак соединсна с халебской 
Сирией. 

32 Историк Ибн Шихна Хадебский (ум. в 1412 г.) nоказывает, что пода
!ей в мамлюкскую казну nлатил город Халсб 8 ми.1лиоiюв .1.ирхемов или 
~13 333 зодотых динара. См. у А. Кремера в его nереводе избранных глав 
из Ибн Шихны в венских академических «Sitzungsberichte», 1850, ист.-филос. 
отде.1, т. IV, стр. 245-248. 
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гаму, морскому сообщению с индийскими берегами европейцы о 
течение XVI в. ·сумели основать там, в Индии, с~вои многочислен
ные фактории, свои политические в.1адсния: португальские, фран
цузские, английские, голдандские. Для сношений с ними поле
зен был не то.1ько длинный морской путь вокруг мыса Доброй 
Надежды, но и бодее короткий путь через Халеб; 'венецианцы 
же, не основавшие в Индии территориальных владений, с сугу
бою 'вшоiате.'lьностыо стара.1ись удержать за собою все приви
легни этой сухопутной дороги. Напранление через Дамаск 
XVI--XVIII вв., мы видели, признано бьшо менее удобным 
да, по-видимому, и менее безопасным. 

Халеб, I<ак из,вест.но, .'!сжит не у моря. Корабли из Европы 
приплыва.1и в д.'IИШIЫЙ Александреттский залив, глубоко вдав
шийся в уго.ТJ Средиземного моря между ки;шкийским берегом 
Nla.1oй Азии и берегом собственно Сирии, и .выгружались на си
рийской стороне, 1В порте Адександретте, или Искандеруне, с 
се хорошей и спокойной гаванью; из-за морских се удобств про
щалась Александрепе и сильная ее :чалярийность, причиннемая 
окрестНЫ:\1И болотами с их вредными миазмами 33 ; как раз во 
времсна османов в XVI в. Александретта в качестве гавани Ха
леба и приобреJiа особое значение 34• Выгрузившись :в Александ
ретте, товары и люди ехали уж сухим путем до Халеба- скла
дочного· :\tеста для товаров и узла многих караванных дорог. 

Из этого узла одни караваны нап·равлялись к северу в MaJiyю 
Азию, другие на юг в Среднюю и Южную Сирию; но наИ'боль
шую торговую международную ·важность имело направление на 

соседний Евфрат и с~верную .1\1есонотамию ДО городов на р. Тиг
ре (Мосул, Багдад), откуда кара1ваны могли идти или в Пер
сию, открывшую д'вери при шахе Абба·се I Великом (1586--
1628) для европейских миосий, или- г;швная ветвь- на самый 
юг тигро-евфратекого междуречья, к порту Басре и Персидеко
му заливу Индийского океана; оттуда в Индию-- нсдалекий 
морской нуть. Понятно, что, разгрузившись, караваны шли на
зад :в Ха.1еб и Александретту .не порожняком, а ·с грузами ин
дийских или иных дальних товаров. 

Таким образом, Ха.'lеб XVI-XVIII вв., складочный пункт для 
товаров отовсюду, предста,влял собою постоянное стечение лю
дей всякой на родноет и. Один из дово.1ьно известных фламанд
ских (и.1и гол.'!шJДсiПIХ} путешес'flвенников, который посетил 
г. Халсб в 1599 г. 35 , оп1етил, что 1в Халебе кроме, разумеется, 
турсцкоподданных арабов, тур·ков и евреев :\ЮЖно видеть и ин-· 
дийцев, и персов, и ар:\tян, и грузин, а из европейцев на первом 
месте выделяются ита.1ьянцы-венецианцы (они, :-.tы знаем из 

33 Такою ос·1 а.1ась А.1ександретта и теперь. Европейцы .т1етом покидают 
ее и уезжают в соседний городок Бейлю!, расположенный на горе н живо
ПIIСIIОЙ 11 здоровой местностн. 
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консульских донесений, 'вели торговлю на два-три миллиона ду~ 
катов 'в год), после них- французы из Марселя, .каталонцы из 
Испании, венецианские соперники- генуэзцы из Италии, англи
чане, немцы, голландцы. Европейские консульства по.ттьзовались 
у халебских властей большим почтением, особенно старейшие, 
венецианские; ~а и .в Цареграде слово консула ХаJ1еба и.мело 
особый вес 36• Впрочем, европейское соотношение в Халебе ме
нялось: через какую-нибудь четверть столетия пос.1е этого гол
ландского путешес11Вешшка, :во 'времена английского короля 
.Якова .1 (1603-1625), самой многолюдной факторией Халеба 
была уже ангJтийская. В XVIII в., по сведениям 1775 г., разных 
европейских фирм имелось n Халебе 80; ввозная торговля Ха
леба выражалась тогда цифрою 8,5 миллиоiюв франков, .вы
:воз- 9 миллио1юв 37• На халебско~1 базаре можно бы.1о 'в изо
билии 'видеть произведения европейских фабрик, предназначен
ные для Азии (материи, в том числе сукно, до сих пор на первом 
плане) 38; но гораздо эффектнее выглядели товары азиатские--
из Индии, из Дальнего Востока, не говоря уж о ТО:\1, что и сам 
XaJieб с окрестностями доста:nлЯJl д•lЯ всемирного рынка про
дукты своего шелководс"Гnа и ·садоводсТtnа. Из многочисленных 
шедковых «аJiеппских» тканей одна, очень практичная, с осно
вой из ше.1ка, а ·с ут.ком из мягкой шерсти, так и называется 
во всех европейских языках «алсппи.нкою» (франц. «alepine», 
аш:т. «alcpinc»). Что касается садов и нлантаций, то по.'lновод
ная река Ковейк, или Нахр ал-Хадеб, над которой расположен. 
Халеб, даст все возможности для самого обширного, ·са:-.юrо цве
тущего садового хозяйства. О.ттивки и производство одивкового 
мас.1а до сих пор в Халебе славятся как выгодная статья; но 
особенно зарабатывал Халеб на ·своих фисташковых орехах, 
торГО'вля которыми производилась во всемирном масштабе и, 
как отмечали путешес'Гвснники конца XVIII в. (Во.1ьней, напри
мер), состав.1яла как бы монопо.:тию халебских садаnников 39• 

Хлопчатая бумага, табак, пшеница- все это также было круп
ной статьей халебекого экспорта. Сюда же, на ха.1сбский ры-

36 Характерно сообщение православного летописttа о назначении право
славного ант;юхийского патриарха в конце XVII в.- де.'lо, казалось бы, 
чуждое компетенции консулов-католиков. Православный ~штропо.'lит Халеба. 
стремясь сделаться антиохинеким патр:иархом, поеха.'! в Цареград хлонотап, 
об этом перед вселенским нраваславным патриархом, по добился своей це.111, 
собственно. потому, что набрал с собою рекомепдате.lЫIЫХ писе~• от ха.1еб
ских консу.1ов (неправославных!) к цареградским европейским пос.IJам (тоже 
неправосJiавным!). И с их помощью nолучил фирман от Порты па патриар
шество; враги потом говорили: с:Афанасия в патриархи посвятили франки» 
(см. Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук., л. 17; пер. Крымского, стр. 34-ЭS). 

37 Andгee, Geographie des Welthandels, Bd 11, стр. 278. 
38 Возле Халеба -огромное овцеводство, следовательно, есть достато11но 

Шерсти. Однако Восток всегда предпочитал своему грубоватому сукну сукно 
европейской uьщс~1ки (го.мандское, анп1111йское); сною шерсть, сс.1и бы:ш еll
ропейские скупщики, Халеб охотно продавал им для топкой обработки. 

39 c:Pгivilege exclusif». См.: Volney, Voyage, t. 1, стр. 317. 
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нок, д.'lя отправки в Западную Европу свозились .кожи, овчnrtы 
и, как указывалось, шерсть. Неприятною надбавкою ко rвсем 
этим •благам являлся лишь ка-рбункуловый, величиною с .'Iесной 
орех, «алеппский прыщ», причиняющий страдания rв течение 
чуть не целого tода (оттого его арабское название «хаббет эс
сине» - «годичный»); он оставляет после себя .на теле, не раз 
прямо на лице, неизгладимый след 40• Народное поверье, совер
шенно не подтверждаемое научной европейской медициной, 
приписывает этот «алеппский прыщ» свойс11вам местной воды, 
т. е. того же благодетельного, плодатворящего КО'вейка. Однако 
с этой неприятностью, которая жизни не угрожает, все как-то 
сживаются и •всегда сживались, .и она никогда не отпугивала 

.1юдей от Халеба. Насе.1енис имел Халеб многочисленное. 
В XVI-XVIII вв. можно, в среднем, цифру халебекого населе
ния принимать в четверть миллиона душ. Иногда rв .консуль
ских донесениях мы встречаем указания на 200 000 душ, на 
300 000 и на 400 000 41 • Но если мы, .из осторожности, будем .на
считывать rв Халебе XVI-XVIII В•В. в среднем только 
250 000 человек, то и эта средняя цифра явится красноречиrвей
шим сrвидетельством тогдашнего экономического значения этого 

торгово-международного города. 

Туземное насе.1ение в своей г.1авной массе было арабско-му
сульманское, ·состав.1яя, быть может, две трети, а быть может, 
даже три четверти ,всего числа халебцев; остальная треть или 
четверть были ·преимущественно арабы-христиане. Кроме того, 
сущес11вовала здесь порядочная община старожилов евреев, не 
прерывавшая тесных сношений ·С чужеземными ев-рейскими об
щинами как Западной Евро·пы (на,пример, Ита.1ии), так и .край
него юга Индии, в частности г. Кочина 42• Между халебцами 
разных религий господствовало полное согласие, поддерживав
шееся, очевидно, общностью экономических интересов; аrвтори
тет европейских консу.ТJЬств, ·считаться с которыми из-за их ог
ромного значения для ха.1ебской торговли очень приходилось 
турецкюt ·властям, тоже немало должен был сдержИiвать воз· 
можность проявления фанатических вспышек со -стороны каких· 
нибудь чересчур рьяных религиозно-родовитых мусульман (ше
рифов). Впрочем, ка1ювы бы ни были причины религиозного 

40 Бо.'!езпь эта пзвестпа · и в Ба г д аде («ба г дадс~еий nрыщ»), известна и в 
Закасnийской области ( «нендннка»). 

41 Ср. по изданию Berchet, Relazioni, стр, 59, 102. Трактование воnроса к • 
концу XVIII в. у Больнея (Voyage, t. 11, стр. 50-51); он находит, что обще
nринятая тогда цифра ха.'lебского населения 200 000 душ nреувеличеиа. 

42 О связи евреев ха.'lебских с б'J.'IЬШОЙ кочинской колонией единоверцев 
R Южной Ипд·ии можно найти сведения в каждой работе, nосвященной Ко
чипу (см. наnример, статью «Кочин», в «Еврейской :~нuик.1оnедии», т. 9, 
слб. 793 и ел. и.111 в «Jewish Encyclopedia», Yol. IV, rстр. 135 и ел.). Из rисточ
пиков важно nисьмо Иезекrиеля Рехаби XVII в., которое онуб.'!иковаJI Г. Ве
се.'!и nрп своем nереИздании ·одной еврейской географической работы XVI в. 
(Перицоая). 
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миролюбия, халебские мусульмане имели славу самых терпи
мых чуть .1и не во всем исламском мире. Насе.1ение этого го
рода отлича.1ось терпимостью «По своей образованности и мяг
кости нрава»,- подыскивал объяснение один дипломат. ·про
тивопоста:вляя :в этом отношении Халсб Дюtаску 43 • Объяснение 
факта терпимости- довольно наивное; но факт, что нравы ха
лебцев ·быJIИ мягче и культур.нее, чем в других местах, неопро
вержюi 44• Сами халебцы это сознавали, и свой нравственный 
и культурный перевес над Дамаском :выразили в гордой посло
вице, которая новторялась и •В других местах Сирии: «Ах-хала
би-:- ша.1аби, аш-шами- шу'м.и»- ·«Ха.lебец- джент.'lьмен, 
дамаскинец - зловещая птица», т. е. «а с дамаскинце;\I лучше 

не иметь дела» 45• Количеством мечетей и ;\'/едресе при мечетях 
Халеб XVI-XVIII в1в. мог уступать и Каиру и Дамаску, но это 
ему не препятствовало иметь славу очень образованного города. 
Даже позже, после четверти XIX в., когда многие обстоятельст
ва резко изменились не 1В поJiьзу Халсба 46, Ламартин 1в 1833 г., 
·соноставляя дамасскую Сирию с Алеппо, за~tечал: «Алеппо
это Афины Азии» 47 ; передавал он не свое, а ходячее арабское 
мнение. Для Османской империи XVI-XVIII ·вв. Халеб ;~.ал 
много образованных деятеJrей, длинную нить которых с честью 
начинает собою автор знаменитого свода ханифитского пра•ва 
«Слияние всех морей» Ибн ИбраХИ;\I Халебский (ум. в 1549 г.). 
Стихотворцев •всякого рода Халеб XVI-XVIII •ВВ. породи.'! до
статочно 48. Наряду с панегирическими или избитыми классиче
скими .'lюбовными темами они иногда, вдруг, дают нам забав
ные в бытовом отношении стихи. Напрю1ер, 1В Диване одного 
из них, содидного шейха-эфенди XVII в.49 , есть комичная rю;щ
ронная э.'lегlfЯ на вырванный больной зуб; в с1ихах, которые 
он, находясь в Константинополе, сдожи.тi в честь этой ос:v~ан-

43 Бази.1и, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. \94 и 195. Ср. почти одновремен
ную заметку архим. Порфирия в его дневнике 1851 r.: Книга бытия моего, 
т. IV, стр. 93 . 

.ц «Жите.'!а Халеба, ~усульмане ли, христиане .ш, по праву [а\·ес raisoп] 
считаются самыми цивилизованными людьми в о в с е й Т у р ц и И», не то.'lь-
1\0 в Сирии, так характеризовал их в 1783-1785 rг. Во.1ьней (Voyage, t. II, 
стр. 51) . 

• 45 Volney, Voyage, t. 11, стр. 152. Оп переnе.1: «Aiepin- petit-maitre, Damas
oqщn- mechant». Пословица перешда и .в XIX в. А. Кремер в 1849 г. (Mit
telsyrien und Damascиs, стр. 95) еще мог назnап .. ее о:еiп bekaпntб Sprich\\·ort» 
·(«известной nосдовицей»). Однако к концу сто.1етия, как я мог .1ично убе
диться в Сирии в 1890-х годах, она уже редко кому бы.1а известна. 

46 Достаточно вспомнить разрушительное зем.1етрясение в Ха.1ебе 
1822 г., опустошительную чуму 1827 г., холеру 1832 r. 

47 Laшartiпe, ~·oyage, t. 3, стр. 129. 
48 См., например, у Брокельмана: GAL, 11, стр. 277 и с.1. 
49 И~tя его-- Мустафа-эфенди ал-Бабий (ум. н 1б80 г.). Диван ero из.1а11 

в БеАруте, 1872, что упущено у Брокельмана (GAL, 11, стр. 277); у него же, 
по опечатке. читается cai-Bai» вместо «ai-BaЬi». <См. SBd 11, стр. 386-
исnра.влено. > 
8 Зак. 1 113 



екай столицы, он патриотически 'вспоминает свой родной Халеб .. 
Небезьштересно, что другой халебец того же XVII в.50 был бо.lь
шим поклонником вольнодумного поэта Абу-л-Ала Мааррий-
·ского X-XI в~в., тоже халебекого питомца. Среди пра,восла,вных. 
христиан ,в Ха.1ебе обнаружился 1В XVII в. (еще до водворения 
чужой, греческой иерархии) с-вой литеритурна-научный подъем. 
Поднялся вопрос о необходимости исправить текст богослужеб
ных арабских I\НИГ,- движение бьiJio вполне ана.1огично тому 
~юсковскю1у «никоновскому» книгаисправлению XVII в., резуль
таты которого бы.1и одобрены на соборе в Моск,ве 1656 г. При. 
участии приезжавших ни собор восточных иерархов, в том ч_ис
ле антиохийского натрнарха-араба Макария, родо;-.1 из Халеба_ 
В начале 1700-х годов -вышли в свет из новооснованной ха.lеб
ской типографии печатные священноиздания 151 , из числа кото
рых еванге.1ие ( 1708) имеет на -себе определенную ПО:\1етку, что 
uно напечатано на ·счет преславного пана гетмана Ивана Ma
Зt:'Пhi 52• 

Запа.:хноевропей·ские ориснта.1исты арабисты XVI-XVIII вв. 
д.1я усовершенствования себя н арабской филологии охотно 
приезжа.1и в Халеб, и живали о.ви в этих «Афинах Азии» подол
гу. Иногда они соединяди с-вои научные занятия ирабистикай с· 
дип.rюматической СJiужбой или с более ИJIИ менее за:-.tаски.рован-
ным миссионерст-во:\! среди арабов правослашiых, яковитов, ар
мян. Зас:1уживает упоминания Я- Го.rJИус XVI-XVII -вв. и се:\tья 
Покаков XVII и XVIII вв. 

Первый из них, гол.1ан;1.ец Якоб Голиус (род. в Гааге в. 
1596 г., y:'lt. в 1667 г.) 53, ученик голландского арабиста. 

50 Муса-эфенди Ра~•хамдапский (1595-1678). О нем 01. у Броке.'!ьмапа: 
GAL, II, стр. 277. 

ы Основат~.:11, т нnографин-православный nатриарх антиохийский Афа
насий, который по.1учи.'! nособие от ва.1ашского господаря Бранконича. 

"~ «Туби' a-:1-iiи бн }fас:;риф ас·(~аййид а.1-Юiджад Иуванil i\\aзi:iбii .'1-джнт
ман, тii~'lибан .11:и-л-аджр [от бога] ва ~-~аваб:о. См.: з) статью «l:::ванrе.!Jпе на 
арабском языке, напечатанное в Алсnио 1708 г. иждивением Мазепы»-- в. 
ЖМНП. 1853 (ч. 79, стр. 47-49); б) тогда же в «Северной Пче,lе» ( 1853,. 
N2 178); в) в ZDJ\G, 1854 (8-d 8, стр. 386 и ел.); из этого журнала перепе
чата.'! заг.1авне Ценкер во 11 томе своей Bibliotheca Orientalis (стр. 98, 
N2 1234). 'С гетманом L\\азmюю 'бы.1а в ·сношениях и Исруса.l!tмсхая пра-во
с.~авная патриархия, доныне сохраняющая документы об этом в своих архи
вах (l~M. дневник архнм. Порфир:ия Успенского 1847 г.: Книга бытия моего, 
т. 111, l~тр. 175: см. такж~ Материалы, т. 1, стр. 473 и др.)_ В пещере «гроба 
Христона» на надгробном камне возложена бы.1а от Мазепы богатая сереб- • 
ряная доска с художестнснно вычеканенной иконою снятия со креста и име
нем жертвонат~.'lя (описание- в дневнике 1844 г. у архим. Порфирия: ·книга. 
бытия моего, т. 11, стр. 85-86; при случае отметим, что лапшекое «sumptu 
illustr!ssimi ducis lohaппis Mazepae» шутливый костромич-ар,хн-мандрит, бу
дущим епископ, во.1ьно переnел: «Эта доска пожертвована Ванi.кою Мазе
пою»). 

53 О Я. Го.щусе- статья Сильвестра де Саси в cBiographie tJniverselle~ 
Мишо, т. 18 (Париж, 1817), стр. 27-31. О ero брате Петре Целеетине
статья Журдена (там же, стр. 31). 
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Т. Эрпепиуса, ездил сперва послом в Марокко; но практически 
он арабским языком тогда пе •владел и потому, для усовершен
ствования, поехал в 1625 г. •В Ха.1еб, прожи.1 тюr по:пора года, 
nото:\1 посетил Месопотамию и !Вернулся через Константинополь 
назад в Лейден к 1629 г. Результатом командировки Годиуса 
бы.'lи издания изречений, принисываемых ха.1ифу д,,ию, изда
ние касьщы Тугра'ия XII в., кое-чего из Ибн Сины X-XI нв., 
истории Ти:мура- Ибн Арабшаха; но главное, че:\! Гоаиус обо
гцти.'l европейску1р ориенталистику после своего пребывания н 
Халебе, это бы.1 арабо-латинский сJюварь (Лейден, 1653), в ос
нову которого положен арабский толковый с.1оварь Джауха· 
рия Х 1в. Его брат Петр Голиус (в монашестве Це.1еспш) связа.'l 
свою судьбу с Ливаном и бьш J<армелитским игу:\tеном (sнperi
eur) в ливанском монастыре ов. ЕJiисея 54. 

Семья Покаков-английская 55• Г.1авный ученый- Э д
в ар д По к о к (род. в 1604 г. •в Оксфорде, у:\1. в 1691 r.). Он 
принял священнический сан 'в 1629 г., и его, знакомого уже с 
мер'Гвым сирийским языКО:\-1, отнравили в Ха.:1еб на дО•lЖНОСТL> 
капеJI:Iана халебской английской фактории. Тут он нашел, пре
жде .всего, христианских учителей, которые ему по:-.tоГ.'IИ по.lуч
ше ПОЗНаКО:\IИТЬСЯ И С СИрИЙСКИ:\-1 ЯЗЫКОМ, И С ЭфИОПСКif:\1 (СТаро
абИССИНСКИМ), но больше всего Покок зани:\fа.1ся арабски:.\t и 
нриобре.1 мпожес'Гво друзей среди мусу.'lынtн Халсба. Здесь 
Э. Покок купил большой подбор ценных арабских рукописей и 
отос.1ал их 'в Англию, а через шесть лет (1636) са:\1 yexa.'l па 
родцну, провожаемый сожа.1ением своих друзсЙ-::\tусуJiыtан Ха
.1еба. В Окефордеком университете для возвратившегася Э. По
кока основана бьша кафедра арабского языка, и он, зани:мая 
ее, дал ряд ученых трудов, до сих пор еще .вполне ценюtых ори

ента.-lистами: Specimen historiae Arabum (1649), исторический 
свод Ибп Батри.ка Евтихия Х в. (1658), исторический свод Бар 
Эбрея ( 1663). Следами Э. Покока пошел его сын, тоже Эд-
1Вард (издатель философского романа про Хайя ибн Якзана, 
1711 ), далее- Ричард Покок. 

Таких приезжих ученых овронейцев, как профессор-го.ТJ.lан
дсц Голиус или профессор-ашличанин Покок, г. Халеб видел 
нс:\Iало, и все они просто даже ·своим пребыванием ·среди дру· 
жественно ·расположенных к ним туземцев-арабов по:.\юrа .. 1и им 
бJшже знакомиться •С интересами евронейской науки, научали, 
F.апри:\Iер, что задачи а.1химии состоят не в том, чтобы де.1ать 
зо.1ото и серебро, а 1В том, чтобы изготовлять хюшческие лекар-

" 4 «Mar ~licha», как юшисано имя этой обители у де .'Iя Рока (1688-
lб!Ю), который сам посе·rил эту обитель и собирал тa'llt носпоминания и об 
о. Цс.1естинс, и сщ·е об одном европейском отшельнике (de Chastenil, ум. в 
Hi44 г.), который в обители о. Целестина Голиуса закон•ш.'I свое житие (см.: 
De !а Roque, Voyage de Syrie, t. 11, стр. 23.3-260). 

55 О Пококах в «Biographie Uпi\'crsclle» статью да.1 S . .'vЦartinJ. т. 35 
(Париж, 1823), стр. 116-120. 
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ства д.'lя .1юдей 56; быть может,· кое-как знакомили они даже
с интересами европейских литератур. 

Те из европейцев, которые были более преданы науке, пр~-t 
этом не .насилова.1и ничьей совести чересчур бесцеремонной на
зойливостью ~в об.1асти религии, хотя, конечно, и не налагали 

на ·себя зарока совершенно молчать о своей вероисповедности: 
даже анг.1ичаiН:' Поi\оки, наряду со своими чисто филологиче
скиюi занятия:\ш, не ук.:1онялись от труда переводить англи

канские сочинения на арабский язык. У некоторых же приез
жавших европейцев занятие арабским языковедением с.ТJуЖило, 
далеко не одню1 задачам филологии и восточной истории, а име
.'lо ,в виду прежде всего религиозную проповедь ·своего испове

дания, если не среди арабов-мусульман (на это нельзя было от
важиваться), то среди православного, яковитского, армяно-гри
горианского насе.1ения в Ха.:Уебе. Одно~врсменно с Э. Пококом 
1.;акой-нибудь капуцин-француз, д.1я науки вообще не рабо
тавший, переводн.1 в Ха.'!ебе на арабский язык .:1юfiимое у 
като.ТJиков «Подражание Христу» (так как тогда Ха.1еб, ,g 

XVll в., еще не обзавелся типографиями, то напечатано оно 
бы.1о в Риме, в 1663 г.) 57• В общем, однако, надо признать, чтО< 
в течение XVII в. ~шссионерская деяте.'lыюсть като.1иков в Си
рии отлича.1ась достаточной осторожностью и тактом. По-nиди
мому, недавний печа.1ьный урок XVII в. в Абиссинии и на Ук
раине кое-чему научи.'! рюrскую курию. В Абиссинии грубо-бес
цере:\юнное поведение иезуитов по отношению к монофизитско
христианско:му исповеданию страны (изуверы иезуиты ·Выб-расы
вали даже :\!UЩИ высокоуважаемых абиссинских святых из xpa
:\IOB, как поганую падаль) привело к тому, что сторонник унии 
с PюiO\r негус Сусенйос был свергнут ~восставшим народом 
( 1632), и католические миссионеры подверглись избиению или: 
изгнанию навеки из страны. Восстание Украины под пре,щводи-· 
те.'lьство:м Богдана Х\Iе.ТJьницкого ( 1648) и отпадение ее от пан
ско-като.lической По.1ьши имело 'в числе одной из причип ту 
фанатическую нстерпи:мость к пра,восла,вию, которую раздували 
в поляках иезуиты. Вероятно, вследствие этих горьких проучек 
и, конечно, многих других соображений латинская пропаганда 
ХУН ~в. среди арабов-сирийцев, в частности халебцев, приняла 
иной, хитро-осмотрительный, вкрад:чивый характер, по крайней. 
мере на первых порах. 

56 Ха.1ебеu Са.1их Са.'lам (ум. в 1669 г.) составил по-арабскн «Книгу но- • 
вoii ~1едицины- химической, которую изобрел Парацельс:. (о рукописях см• 
У Брокелы1ана: GAL, 11. стр. 365). Швейцарец Парацельс (1493-1541), хоть. 
11 не мог впо.1не отреJUиться от таинственной алхимии, вес же сделал шаг 
вперед в области медицины, водвергнув критике и Галсна и Авиценну 1t 
сблиз:ив медицину с химией. · 

57 Этот капушш называ.1ся о. Игнатий нз Орлеана. О всяких таких пере
водах на арабский язык, обы~новешrо ·в си.1ьнон связи с Ха.лебом, см. соот
ветст~ующие указания в толковой библиографии Шнуррера BiЬliographi,;: 
Arab1ca в отде,,ах «Chl'istiana» (стр. 231-335) и «BiЫica:. (стр. 329-397). 
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Порядочная группа папских эмиссаров- «Патеров» (по-араб
ски «бадрийа», от «padre») прибы.:1а в Сирию 'во время патри-
аршесТiва того ездившего на Русь Макария (1648-1672), ко-
торый был одним из последних арабов, занимавших антиохий-
ский престо.1. «Поселившись в Хамбе, Сайде (Сидоне), Да
маоке,- повествует правосJiавное "Сказание о нача.~1е унии",
эти патеры стаJiи заниматься бесп.тiаТНЫ:\1 .lеченне:\1 больных, 
бесплатным обучение:\1 детей и при.1ага.1и вес усн.1ия к тому,. 
чтобы войти в тесные сношения с нашими епископами и свя
щенника:\Ш. Патеры часто ходи.1и ·в правос.1авные церi<Ни, по-
даваJiи на храм крупные пожертвования, прояв.:lЯШI кротость,. 

говорили, что вера христианская, неоютря на разность обря
дов, везде одна. Патриарха Макария они старзлись уверить, что· 
они в сущности пра•восJiавные; а он по чистоте своих собствен
ных сердечных помыслов повери.1 их .1укавы~1 ·словам и раз

решил посещать всюду свою правос.1авную паству. Патеры в 
беседах с правос.1авными высJ\азыва:ш с.ожа.1ение о разделс
нии церквей восточной .и запа;I.Ной, внушая при этом в сердца 
простого народа :о.1ысль, что •вышеупюrянутое раздс.:lение несу

ществешю и что. оно возникло с тех пор, как иc.:la:'\f пустил кор

ни владычес'l'ва на Востоке. Прив.Тiека.ш они сердца своих слу
шателей также богатыми подаркюiИ» 58• П.1оды этой вкрадчи
вой по.1итики XVII 'в. сказа.1ись уже в XVIII в. По:\ЮГ.ТJО пате
рам то обстояте.1ьство, что пос.1е 01ерти патриарха-араба Ма
кария (1672) пошла полусто.1етюtя борьба претендентов за· 
патриарший антиохийский престол, которая юtе.1а последстви
е:м ксенократию, т. е. зах•ват антиохийской иерархии цареград
скими греками с устранением арабов. Иго греков над араб
ским п.:1еменем ужа·сно,- характеризует наступившие отноше

ния один из беспристрастнейших набтодателей,- греки не при
знают арабов .1юдьми, презирают их и считают арабов хуже со
бак смердящих... Греческая патриархия здесь- это •вошочий 
труп, который одет, впрочем, в па·рчовое п.1атье, унизанное жем
чугом и драгоценными ка:\tепьями; ·вместо сердца •В этом тру

пе .находится кусок золота, запятнанный кровию девиц и не
счастных мужей 59. Среди ха.1~бцев, знавших себе цену, раньше· 
или позже .Jд'Iжен бьт носпос.:1едствовать отпор наглым чужа
кам-эк·сплуататорам. «Им приятнее магометанство, нежели· 
православие» греков,- характеризовал сирийские настроения· 
тот же беспристрастный наблюдатеJlЬ 60• В мусульманство они· 
не перешли а прорвались •В них накипевшие чувства иначе. 

В 1724 г .. па'значенный от цареградского синода в антиохийские· 

58 Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук. ,,,,, 4-5 и ,,, 20; пер. Крымского, 
стр. 32-33 н 36. 

59 См. дневник 1844 г. архим. Порфнрия Успенского (Книга бытия моего, 
т. 1, стр. 642,654, 595). 

60 Порфириii ~·спенский, Книга бытия моего, <;~.невник> за 1848 r. 
(т. 111), стр. 397. 

111' 



патриархи святогробец Сию>вестр, прибыв 'в Сирию, бесцере
монно счел, что ему выгоднее жить не в Дама·ске, а 1В Халебе, 
где православная паства была богата. Своими чрезвычайными 
'вымогательствами, десrютизмо::\1 (он бил и истязаJI арабское ду
ховенство), стремление:\~ отстранять арабон от церковных долж
ностей .и протаскивать всюду ·своих хищных и развратных гре
ков Сильвестр озлобил халебцсв до крайности; паства напала на 
него в саду, и грек-патриарх спасся впла,вь через реку 61. Нако
нец после дантельных церковных волнений и настроений ха
лебские нравосJшвные арабы решительно отторглись от грече
ских иерархов и вступиJiи 'в унию с Рим о м; папский ле
гат получил от папы полно::\lочие рукополагать избираемых ими 
своих униатских иерархов. Греческ.ий цареградский синод подку
пами неред Портой добился того, что халебская епархия пере
шла { 1753) под власть натриарха цареградского, и против воли 
халебской паствы над нею был поста,влен православный митро
поJiит-грек, присланный из Цареграда. Но халебцы упорно не 
хотели признавать ставленнико·в, и число халебцев, оставшихся 
вер.ными православию, свелось к небольшому приходу с одним 
дряхлым священником 62• Униаты совершали свое богослуже
ние в частных домах. Бвропейские консулы Халеба, очень здесь 
влиятельные, оказыва.1и им поси.т1ьное покровительс11во 63• 

В дeJiaX церковно-научных {например, 'в исправлении тек
ста арабских сllященных книг) халебские униаты по.1учали от
ныне 'ilозможность уже с полным ·спокойствием религиозной со
вести rюльзоваться братской помощью епископа местной об
щины давно окатоличенных :\Iаронитов, ученого по-еllропейски 
Германа ибн Фархата {1660-1732),--писате.1я, с ли
тературной деятеJiьности которого можно бы даже начать ис
торию новоарабского 'Возрождения в Халебе. Уроженец Халеба, 
Ибн Фархат лучшею частью своей жизни связан бы.'I, пра,вда, с 
Ливаном, rтшным местопребыванием маронитов, но свои по
следние, ученейпrие годы он провел опять в Халебе в качестве 
настыря той маронитсi<ОЙ общины, ,которая по ком:v~ерчсским ин
тересам основалась в этом международном торговом городе 64• 

Итак, если при турках XVI-XVIII вв. международное торго
вое положение Халеба, ~вызвавшее .наплыв европейце,в в него, 
уж и само по себе но.мога.ТJо ознакомлению халебцев с За
падом и его ку.'IЬтурой, то такое общение христианского эле
мента Халеба с католически:v~и :\tиссионерами и их школами в 
XVII-XVIII нв., закончинше(.>ся переходом почти всех халеб
ских христиан-арабов XVIII в. на унию с запа:дноевропейекой 

61 Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук., л. 41; нср. Крымского, стр. 47-48. 
62 Там же, .1. 92; пер. Крымского, стр. 64. 
63 Окончате.1ыюе же узаконение униа rcкoi'1 Щ'Jжви н качестве пе завися

щей от nравос:~авных греков nоследовало со стороны турецкого nравитель
стна, мы это nидею1, noc.1e греческого восстания н 1820-х годах. 

64 О en. Германе ибн Фархате см. nодробнес в следующем разделе, .nо
свящсююм Ливану и .'111ванским маронитам XVI-XV.J.II вв. 
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церковью, еще более содействовало их вхождению 'в круг за
падных идей. Мы видели, в начале 1830-х годов Ламартин ат
тестовал Халсб как «Афины Азии». 

Слабым местом халебекого культурного развития была его, 
так сказать, «оазисность», отсутс1'вие таких же б .. 1агоприят.ных 
культурно-экономических условий в окружающей стране, в ха
лебском пашалыке. Город благодаря крупной торговле и по
к·ро,вительстnу консулов богател, развивался, превращался в 
«Афины Азии», а Халебский пашалык испьпыва.1 все бедетвин 
турецкой административной системы и хирел. В течение трех
сот .. 'lет, протекших со времени водворения османов в Северной 
Сирии, пашалык неуклонно шел к разорению, обнищанию, по
разительно'\rу уменьшению населения. В'\tесто 3 200 сел, кото
рые но пол:атным реестрам чис,1ились в Халебеком па111алыке 
нрежде, оказалось к К()нцу XVIII в. каких-нибудь 400: крестьяне 
разбежа .. 'Тись, кто- П() города'\!, кто- n Г()рЫ 65. Понятно, что 
()бнищавшая страна не мог.1а И'\rеть того культурного облика, 
ка K()fr бы.1 сnойстве11 E'I'O бойкой торговой столице. Т(ля само !'О 
же Халсба черные дни настали приблизительно тогда же, ког
да его nосхuалил Ла\1'артин. Мы ю1ели случай '\1е.1ьком упо
'\Iянvть, что u 1822 г. Г()род бы.1 разрушен зе'\I.lетрясение:-.1, в 
1827 г. его опустошила чу\1'а, в 1832 г.- холера. В:v1есто преж
ней цифры населения н 200 000 дутп, если не большей, статисти
ка б.1ижайших лет стала показывать ОJ<оло 50 000 д\'Ш 66. 

В новоарабское возрождение XIX в. Халеб, канечно, имел 
возможности внести ле:-.tалый вклад. Да и tВнес. Но не он уже 
сыграл первую скрипку в ново'\1 К()Нцсрте. 

Vl 
Л иванекое княжество (с порто~н Бейр.цто~ч. инпгд!:! 
Сидоном и Триполи)- наиболее связанная с Евро
пой часть Сирии XV!-XV!I! вв. Характеристика дрц-

65 Ср. данные н донесепиях венецианских консулов из Сирин. юд. Bcr
chet, Relazioni, стр. fiO, RR, 101 и общую характеристику обнищания н «Путс
щестнfiИ» Польнея 1783-1785 rr. (Voyage. t. II, ect. 3. стр. 239 и ел.). 

66 Для nолноты сведений nозволим себе нривести здесь u некоторые более 
nоздшн• ("Г~тиrтические данные. nоказ<>Iн<Jющие, что выгодное торrоrюе nоло

жение Х<Jлсб<J позво.1и.1о емv в течение XIX в. оnять сделаться мпоrо,1юnпым. 
в 1874 г-ок. 64000 жителей. в 1882 г.- между 90000 и 100000. в 1894 r.-
130 000. Незадолго перед <первой> ыировой войной- свыше 200 000 (или, 
как vкпзывает путенодите.% Белекер а, до 250 000) _ См.: Реклю. Зе.мля и лю
ди. IX. стр. 652; Sohгrnl1eim. Halab, стр. 242Ь: Р. Bauralп_ А/ер. autrefois. 
aujourd'hui (Париж, 1930; 328 стр.)_ В последней книге особая r.1ава носня
щена экономике города. Добавим. что в целом Халебеком вп.1пйстс•, когд<~ оп 
бьiJJ еще под властью Турции, по пос.~едним сведениям было пе~1ноrо меньше 
мил.1иона жителей. именно 995 800. Около 3/4 И:J пих бы.111 мусульмане 
(79Q 500), 1/4 христиа'Не ( 18З 300). Из христиан вилайетз 134 :юо- арабы, 
49 000- .армяне, впрочем, часто арабизованныс. Об этом- у Зоберихейма 
стр. 241а. 
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зов, их нефанатизм. J!быль православного населения 
на Л ив ан е вследствие перехода в унию с Римом. 
Христиане-марониты, .!ttонотелитское происхождение 
их толка, первое сближение с римской церковью во 
вре.иена крестовых походов в Х/1 в., окончательное 
воссоединение в X.V-XV/11 вв. Маронитское учили
ще-коллегия в Риме с 1584 г. как постоянный орган 
духовной связи Европы с Ливаном. Князь Фахраддин 
11 Друзекий (1585-1635), его пятилетнее пребыва
нис в Италии (Флоренции и др.) и постоянная друж
ба с католическим Западо~tt. 
Князья Шхэбы (с 1697 г.), их связь с Францией Лю
довика Х/11 и Людавика XIV и переход Шхэбов на
конец в маронитское христианство. Литературные яв
ления на Ливане XVII-XV/11 вв.; римский воспитан
ник, маронитский патриарх-историк Дувейхий, униат
ский священник-поэт Николай Саиг в Шувейре, на
учная деятельность халебца еп. Джерманоса Фарха
та ( 1660-1732) на Ливане. Вопрос о щкольных те
атральных представ.tениях на арабском языке в 
XVII-XV/11 вв. 

Наибо.1се тесную ·связь с Западной Европой сохранял при 
-rурках XVI-XVIII вв. Л и •В а н, довольно са~юстоятельное 
княжество Сирии, заселенное в север.ной своей части преиму
щественно христианами, а в южной- больше всего сектанта
ми-друзами, от мусу.1ы1анства достаточно да.1екими. Ливанские 
торы тянутся на юг от халсбской Сирии до Палестины; геогра
фически принадлежит Ливану и та (большей частью омусульма
ненная) д.'Iи.нная полоса сирийского равнинного побережья Сре
диземного моря (древняя Финикия), на которой расположены 
три крупных порта: Трабулус (Триподи) -порт Северного Ли
вана, Бейрут-порт Среднего Ливана, Сайда (Сидон) -порт 
Южного Ливана. Из них трех средний портовый город Бейрут 
при турках XVI-XVIII вв. административно входил в состаrв 
Ливанского княжества постоянно. Более же северному Трипо
ли и более южной Сайде (Сидону) удавалось политически при
liадлежать Лиrвану лишь временно; так было ,в пору -наиболь
шей силы Ли•вана, во rвремя турецкой анархии нач. XVII в., и 
·-тогда властелин ливанский, часто резидировавший в Сайде, ти
туловался у европейцев «Iшязь Сидонский», «princeps Sidonio- ' 
тum» 67• Чаще, однако, Триподи и С айда я·в.'lялись местопребыва
-нием турецких пашей, которые rвнимательно сJiедиди за по.1ити-. 
ческими настроениями соседних ливанских горцев, и ·с этими 

пашами князья Ливана принуждсны бы.1и ·сильно считаться. 

67 Это бы.'! зна~1енитый Фахрадднн (1585-1635), широко общавшийся с 
европейцами, как мы это ниже увидим. 
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В глазах этих пашей одинако-во бы.'lи подозрите.ТJьны и южные 
горцы друзы и северные горцы христиане. 

Друзы по своей религии в сущности не :мусу.ТJышне. От му
сульман они свои священные книги тщате.:1ьно скрывают; но ев

ропейская наука давно с ними знакома 68 и знает, что религия 
друзов возникла в Xl в. из идей египетского халифа-Фатимида 
Хакима, I<оторый провозг.1аси.'! с~бя воп.ТJощением божества 
( 1 О 17); друзы :мессианистически ждут его пришествия и не чув-· 
ствуют себя связанными ис.1ююм Мухаммеда. Голландский пу
тешественник 1598 г. охарактеризовал друзов та,к: «Это храб
рые, воинс'Гвенные горцы, прекрасно в.1адеющие сабдями, лу

ками, ружьями, которые они сами же фабрикуют, имея руды в, 
своих горах достаточно. Туркам и :\lусу.пьманам они предпочи
тают христиан 69• Упра,вляются они своими выборными эмира
:\IИ и только их в.пасть и признают над собою» 70• Двести пять
десят .ТJет спустя почти одинаковую характеристику дает друзам 

долголетний наблюдатель Ливана, русский дипломат: «Может· 
быть, в целом )IИре нет народа, ме.нее склонного к фанатизму 
и религиозным преследован'иям. Друзы питают даже много ува
жения к христиан-с11ву, особенно женщины, которые нередко
идут в церковь .слушать Евангелие вме·оте с христианами» 71 • К:о-· 
нечно, этой религиозной терпимостью к христианству не устра
нялись экономические противоречия и трения. Ливан- страна 
земледельческая; занимались и друзы земледелием, одни - как. 

крестьяне, другие- как помещики-аристократы. Там, где сме
шанно проживали друзы и христиане, помещиками бывали ис
к.'lючительно друзы, а христ.иане-х.1еборобы зависе.1и от них. 
К:ак бы патриархальны ни были их взаимоотношения, как бы 
крестьяне ни привыкли к своей зависююсти от помещиков, из-· 
вестпая классовая рознь неминуемо должна бьша ощущаться 72; 

по изысканно:\IУ выражению ~вышеупомянутого дип.1о:мата, пре

данного слуги императора-крепостника Николая 1, «христиане
Ливанские воздают своей аристократии ... наружное рабское почи-

б8 S. de Sacy, Expose; консу.ТI Guys, Theogonie des Drиzes. 
69 К н. Н. Радзи·ви.1.1 в 11583 г., nриехаnши н Триrю.1и, ''Р'Iзна:I, что друзы,. 

хотя и носят на го.1овах белые турецкие ча.1мы, в сущности яв.1яются хрис
тианами, и ncpcaa.l мнение, что друзы, очевидно, nотомки крестоносцев (см.: 
Radzi\vill, Peregrynacya, стр. 30). Такое мневне очень часто nоnторя.тiось н н 
XVII п в XVIII нк., и с нас достаточно будет ук:tзать по это:\!)' nункту на 
путеше-стnие ита.1ьянскоrо аббата Маритп в 17GO-x го;:rах. "стати сказать, вос
торженного nосхnаш1тео~1я дру:юв. нх искренности. верности, рс.1нгиозной тер
пимости и других добродете.1сй (см. но французскому nсреводу: :\'\ariti, 
\'oyages. t. 11. стр. 22-32). 

7° Coto,·icus. ltinerarium, стр. 396-397. 
71 Базн:ш, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 167. На стр. 57 он отмети.'!, 

'ITO n г. Шунt:iiфате, насс.1снно~1 .:tруза:.ш и nравос.1авныю1, церl\овь божьей 
~1атери есть снитыня н для нравос.1авных 11 д.1я ;~.рузов. 

72 Она, как наказывают экономические факты б.шзко ;Iзнсстного нам 
XIX в .. неминуе~ю ощуща.lасt. и ·В Север110:.1 Ливане, где пoч<'lilfl!\a-фeoдa.lы 
бы.щ такие же хрнстнанс, 'Как 11 работавшие на их зс~1.1ях х.1еборобы. 
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тание; но им чуждо .могучее чувство доверия и ·преданности дво

рянству» 73. Ре.1игиозный антагонизм при этом, однако, отсут
ствовал: «Нигде на всем Востоке разные христианские испове
дания и магометанские се1<ТЫ не наслаждались такою {как на 
Ливане] терпимостью и внутренним миром» 74• 

Среди христиан Ливана часть составляли арабы православ
ные, но в течение XVIII 'в. большинство их, как и в Халебе, 'в 
конце концов нерсш.по на унию с римеко-католической церковью; 
у них на Ливане, в нриня.вших унию старинных уважаемых мо
·Настырях, не ·раз в XVIII 1В. находили безонасвое убежище уни
атскис иерархи из Халеба или Дамаска, когда греки, алчные за
хватчики Антиохийской патриархии, уопевали поднять там про
тив унии представителей турецкого правительст.ва. Людей, не 
.отказавшихся от .православия, осталось на Ливане меньшинст
во 75. Гдавная же масса ливанских горцев принадлежала к хри
стианскому то.1ку маронитов. 

Ливанские ма·рониты- это потомки «монотелитов», одной из 
тех христианских групп, которые 'возникали no второй половине 
эпохи вселенских ·соборов среди беспрерывной борьбы из-за во
проса о природе Христа. Боролись догматы монофизитский и 
диофизитский. Монофизиты, еще с V 18., признавали за Хри
еrом только одно естество, божественное; диофизиты требовали 
признания двух с-стестn: и божеского, которое на кресте не стра
дало, и чедовеческого, которое как раз и терпело муки. Халке-

73 Баз1ши, Сирия и. Палестина, ч. 11, стр. 58. 
74 Там же, ч. 11, стр. 52; М. von Oppcnheim, Vom Mittelmeer zиm Persi

schen Golf, Bd 1, r.1. IV: «Die Drusen und ihre Geschichtc» (стр. 109-183). 
"Новейшая работа- Bouron, Les Drиses (стр. VIII и 424). Веряоду Xv'1··
XVIII BIJ. отведено у Бурона достато•1но места. Сде.'Iан и арабский персвод ·
«ад-Дуруз» (Хариса-на-Ливане, 1934, 256 стр.), персводчик АдиJI Такиаддин. 

75 Подробности- в «Сказании о начале унии». Вес же кое-где 11исло пра
вославных представ.'lяло и пocJJc успехов унии не совсем малую цифру. 
В гуще друзов, городке Шувенфатс, я даже в 1897 г. мог констатировать со 
uюiJ местного православного священника, что его паства значитеJII,но превос· 

ходит цифру 2000 душ. В мнопмюдном городке Бискинте, у полножия горы 
Сашшна, с.'lавной своей всегда ~:нежной вершиной, я застал три пранш~.'!авные 
церкви с паствой до двух с по:ювнпой тысяч луш. По-видимому, не меньшее 
чис.1о православных быJJо тогда и в с. 111увсйре, где я прожил несколько 
месяцев, и они составляли собою несомнен-ное большинство села, что мне 
подтверди.~ и очень обра:юваппый настонтс.1ь соседнего униа1ского 1\ЮПасты
ря св. Иоанна (с его, тогда уже бе:щействовавшей, типографией)_ Но тут 
же ·ридом, н очень бо.'ll,шом се.r1ении Бикфае, которое отдс.1ено от Шувеiiра, 
толi.ко горою, а иезуитским монастырем и школою снабдилось с нача.1а 
1830-х годов, было не более сотни православных арабов, «греко-схизматиков», 
как мпс бойко пояснили мальчики-униаты, восшпаиники бикфайской францу
зо-като.'!ической шко.1ы (себя они называ.1и «греко-катоднками»); nравиль
пость названпой ими цифры подтвердил мне о. Хаина Мжа 'ас, директор пра-
вославной школы в Шувсйре. Во второй четверти Х1Х в_ цифра всех право· 
славных на Ливане (без Беiiрута и Триполи) составляла ок. 20 000 душ, 
·мужчин и женщин, или нсмноr:им бо.1ьше (см. дневник аrхпм. Порфирия 
Успенского за 1844 г. но 11 т. Книги бытия .ноеги, стр. 351; Кюине. Rерутс/\.ий 
вилает, стр. 172 н стр. 176). 
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донекий собор середины V в. признал православную правату за 
·диофизитством и осудил монофизитов как еретиков; но моiю
физитство продолжало упорно держаться ,в христианских массах 

Востока -в Египте, Эфиопии, Палестине, Сирии, Армении, и 
ожесточенная их вражда против официалыюга «правосJiавия» 
наносила самый чувствительный государственный вред Восточ
IIоримской империи. В четверти VII в. императору Ираклию· 
пришлось вести напряженную войну с пе-рсидсКИ:\1 шахом Хос
ровом II Первизам J<ак раз за те об.1асти (Сирию с Палести
пой, f:I"ипет), население которых бы:ю привержсно к люнофизит
ству, и у императора возникла политическая мыс.1ь, нельзя ли 

устроить при:\шрение и объединение диофизитов и монофизитов 
в лоне примирительного среднего догмата. Нашлись богословы, 
которые выставиJш соображение, что в Христе соединились, ко
нечно, два естес1'ва, божеское и человеческое (страдал на кре
сте, значит, человек, а не бог), но воля, или желание (по-грече
ски Uej"1jf1:Z) была в Христе одна (f1o'юv); отсюда явилось для 
сторонников такого вримирительного догмата название «моно

телиты». Сперва- догмат приобрел большое число сторонников 
в Восточноримокой империи, но шестой вселенский собор в Ца
реграде 680-681 rr. осудил монотеJштство как ересь 76. Сирий
ские :\!Онотелиты (говорили они тогда, натурально, еще на сво
е:\! родном языке сирийском, не на арабском, нотому что от 
арабского завоевания едва успело пройти полстолетия) нашли 
себе убежище у монастыря св. Марона в горах возле древних 
славных «кедров Ливанских», к северу от Баальбека, там, гл.е 
из скалистой «Пещеры монаха» ( «Магар ар-рахиб») вытекает 
своим верховьем река Оронт (Нахр ал- •Асий) и течет отсюда 
к северу по направлению к Антиохии. По мнению св. Германа,. 
патриарха в Константинополе (с 715 г.), который в числе мно
гих других своих сочинений написа.1 и обличение ересей, осуж
денных вселенскими соборами, эта местность, где поселиJiись 
моноте.IJиты - «марониты», собс-гвенно, была даже не Сирия, а 
только ее граница, самая окраина, il'j'i -ri oopt:z -rf6 Eupi~Z<; 77. 

Из этого мона,стыря марониты распространились в соседних 
ливанских горах, одинаково малодоступных и для гре

ков и для новых завоевателей арабов, и привлекли к моноте
литству местное население, очевидно, бывшее до тех пор l\!ОНО

физитским. Северный Ливан (порто:\f для которого служит 
г. Триnоли) вплоть до наших врб!СН продолжает быть гтшной 
территорией :\tаронитов. А возле тысячелетних «кедров Ливан-

76 Подrю()ности- в деяниях 6-ro собора, изд. в Х т. «Sacrorum consilio
rrJm collectil)» !, (Ma11si, Ф.10рснння, 1759 н ел.). 

77 F.<ai ~i ~~'''' ,,( (-еретики, о rнерrающие 4-й, 5-й и 6-й соборы) - Л S"(D-

1L~'JO~ ~l-::zpw\l~{-:2t, p.'J'~'I:!'t~p~o~, (,~ 'ti)'J:UJ\1- -itp6;, 'l'j't,Z, -:): 8pt~ :·"; ~(.,r..,ta~ ~1~'1-=(})"/.t:::J.i

'l()'l ur.''J.?"f.'-'. C\r .. 1.-Р. Migne: «Patrologia Graeca», т. 98 (Париж, 18б0). 
стр. 81. Но пr. уточнение тоl!ографни в статье о. Люrщ·нса (на арабско~r 
языке) «Бахе». 
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ских», в с. Канубин 78, доныне остается летняя резиденция ма
ронитского патриарха 79, который титудуется «патриарх антио
хийский»,- тот же титу.1, что у православного патриарха в Да
маске и у патриарха униатского. При своем именовании на пат
_риарший прссто.'l он nринимает имя одного из двух аnостолов: 
.или «Петр», или «Па,вел», ло арабскому 'выговору «Бутрос» и 
-«Булос». Марониты, как и прочие арамейцы Сирии, пос.'lе араб
<:кого завоевания довольно быстро обараби.1ись, и то.r1ько в бо
.гослужелии у них сохрани.1ся сирийский язык. 

Крестоносцы-I<ато.lики XI-XIII вв., по национальности пре
имущественно французы, преобразовали Сирию и Палестину в 
·«Иерусалимское коро.lевство» с графствами Триполийским и 
.Эдес·ским и~ княжес-гвом Антиохийским. Марониты 'вошли г.Тiа·в
НЫ:\1 образо:\1 в ·состав графства Триполийского, где преобла
дали французы из Лангедока и Прованса. Во 'время своего двух
сотлетнего IВ.'Iадения Сирией и Па.1естиной к·рестоносцы в маро
нитах нашли лучших и бо.1ее верных нособников для ·себя, чем 
в недоверчи,вых к франкам пра,восдавных. В 1182 г. при иеруса
.Jiимском коро.'lе Балдуине IV один из латинских патриархов 
Сирии ·склони., маронитского патриарха с несколькими мара
нитекими елископами ветунить в церковную унию ·с католиками. 

Событие это оказа.аось с подробностью отмечено тогдашним 
де~писате.'lе:-.1 крестоносцев (ум. в 1193 г.) архиепископом 
Вильгелыю:-.1 Тирским, .который родился в Иеруса.'Шме 1В 1130 г., 
был воспитате.lе:\1 детей короля Балдуина и ру.ковод.ил до конца 
жизни ·пошпикой иерусадимского королевства 80• Впшiне понят
но, ·что в этом отречении маронитов от монотелитской «па•губ
·ной догмы» своего ересиарха Марона, •«В которой они 1пребыва
.1и пять стодетий», .11атинок.ий архиеnископ-политик не ложела.1 
усмотреть грубо-материаJшстических ·побуждений, а приписал 
возврат 40 000 маронитов в лоно !Католической церкви просто 
«божественному внушению». Во всяком случае событие это ·было 
отпраздновано в Иеруса.1име с большой торжественностью 81 • 

Вступая в унию, маропиты сохранили в •богослужении свои об
ряды и свой мертвый сирийский язык, но отказадись, разумеет
ся, от монотелитского догмата, приня.11и filioque и признали духов
ную зависимость своей маронитской .цер.кви от римского папы. 
Марониты-горцы занимались тогда по бо.пьшей части зем.'Iеде
.лием и садоводство~! .на своем Ливане - виноградниками, олив
ковыми плантациями (вероятно, уже и тогда, как теnерь, олив- • 

78 и.~и по соседству. 
79 Зимою маронптский патриарх живет в горно~t монастыре Бкерке, юшо

:метрах в пятнадцати к северо-востоку от Бейрута. 
80 См. у Ви.1ьгсльма Тирского Hisforia rerum, кн. 22, г.~. 8. 
81 Ироннчсскис замечания по этому поводу у несомненного католика 

Ж. Мишо в его Hisfoire des croisades, t. 2, стр. 265. По-видимому, факт соеди
лен·ия марон·итской церкв•и с развращсн·ной .1<Нннскс·крестонОСJ!ой не пред
ставлялся историку подлинно позитивным яв.1енисм. 
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ковое масло шло та·кже и на выделку MЫJia); разводи.'lи они и 

·Шелковицы для шелкопрядов 82 ; но очень мног.не из них ра.сшири
ли поле своей деятельности, сосредоточившись тогда в важном 
торговом порте !Крестоносцев г. Трипо.'lи в качестве чиновников 
крестоносного правительства, купцов, промыш.1енников (произ
водс11во шелка, добыванис губок и т. п.). И вообще они имели 
при крестоносцах 'возможJюсть распространяться значительно 

дальше своей собственной североливанекой территории. Когда 
же в конце XIII в. рыцари-крестоносцы под напором египетских 
мамлюков принуждены были покинуть Сирию и «святую зем
лю:. и переправились на ·соседний остров Кипр в королевство 
династии Люзиньянов ( 1291), то за ним.и пос.тiедова.rю на Кипр 
:\fНОЖество маронитских купцов, и с тех пор на Кипре основа

. .rrась значительная маронитская колония. Да и у тех, кто остался 
на родине, перешедшей под власть египетских мамлюков, не

ожиданно открылась 'в XIV в. возможность сидьно расширить 
свою территорию. Правоверные мусуды.tане-:\Iамшоки не поже
.лади терпеть живших тоже на Ливане сектантов-шиитов: мам
:rюки или совсем уничтожили этих своих ,в-рагов, иди изгнали их 

оттуда ( 1305) 83, а пасельниками Освободившихея земель Касра
вапа оказа:шсь марониты. Церков.ная связь с католическим Ри
мом успела у них, по-видимому, неско.1ько ос.т1абеть под в.пады
чес11вом мамлюков. Это видно из того, что на ф.'Iорентийский 
собор 1438-1439 гг., на котором должно было обсуждаться 
воссоединение восточных церк,вей с папским Римом, приглашены 
бы.'lи для переговоров об унии также представители от маронит
·ской церкви: ясно, она у пап не счита.'lась твердо воссоединен
·ной. Ф.порентийская уния 1439 г. восстановила (вп·рочем, как 
последствия показали, все еще не окончательно) бJIИзкую ·овязь 
:-.1аронитской церк,ви с римско-като.1ическою. Для характеристи
ки приязненных отношений, установившихся :\tс:Жду маронитами 
и друзами, к гра.ницам которых ближе придвину.1ись маронит
·ские поселения па Ли·ванс, поучителен факт, что, когда два го
-да спустя после флорентийского -собора прибыJiа ,в Рим (1441) 
маронитская депутация, то в составе ее были представители и 
·от друзов 84• 

82 Знаток отношений, .1атинский архиеписко11 Жак де Витри (XII
XIII вв.), который тоже не забыл упомянуть, что марnииты от своего веково
то моноте.1итского заt5луждсния отказались, оп1ечает \' маронитон трудо.'lю
·бие, которое он, впрочем, одинаково усматривает и ·у прочих сирийских 
христиан. 

83 Салих ибн Яхья t(ум. в 1436 r.), Ta'pux Байрут, изд. Шейхо, стр. 49-51. 
84 Laшrпens, Frere Gryphon. (францисканский миссионер из Фламандии 

JlO.:J.0\1, XV в.), стр. \0-l\. Монах Грифон, по сообщениям историков фран· 
·цисканскоrо ордена, успел к 1450 г. вернуть еретическую часть маронитоn на
.зад и лоно като.шческой церкви, а другую .их часть, оказаnшуюся в XV в. 
даже не христианской, он сумел окрестить, для чего, впрочем, понадобилос!> 
"~Удо свыше: чернец Грифон, как некогда Иисус Навин, задержал захожде
lfiИе солнца. Об этом см. еще у де ля Рока, Voyage de Syrie, t. 11, стр. 75-76. 
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Османское завоевание Сирии XVI в., сохранившее за Лива
на~! известную еа:\юстоятельность под унравлением своих кня

зей, не прекратило маронитских ·сношений с Римом. К.рупным 
культурным событием не только дJIЯ арабов-маронитов, но, ко
нечно, и для всего Ливана, было основание при напском Преето
ле в Ри\tе в 1584 г. особого маронитского училища, или колле
гии. куда в 1<ачестве стипендиатов отправлялась для обучения 
бо.1ее способная маронитская молодежь, чтобы, подготовившись, 
вернуться на родину и увеличивать собою на Ливане число ев
ропейски-образованного духоnенс11nа - священников и епис
копов. Правда, на практике обыкновенно (пусть и не в·сегда) 
оказьшалось, что слишком поверхностный и ограниченный ев
ропейский .поск, I<оторый успевали получить маронитские сти
пендиаты ·В схо.1астической папской ·семинарской школе в Риме, 
,lОВо.'lьно быстро у.1етучиваJIСЯ от них по воз,nращении .на роди
ну, •В гущу восточной обстановки 85,- все же и тогда известная 
тяга к европеизму, в частности к католическому ригоризму, не 

мог.1а в них не сохраняться. К.огда, лет через пятнадцать после 
основания м а ранитекой коллегии в Риме, папский нунций ( 1600) 
прибы.'l на Ливан и соз•вал маронитский собор, то собор, по 
ироническим словам правосла.вных историков, объявил: «Церковь 
маропитекая пребудет неразлучной от римской, хотя 
бы вместе с оною была осуждена во ад» 86. Прибанки касате.'lь
но ада, конечно, в постанов.1ении -собора не было, но неразлуч
ность церквей, несомненно, подтверждена была решительно. 
Из воспитанников римской маронитской коллегии иные на ро
дину не •возвращались, а оставались в Европе для научной ори
енталистической работы. Эти, конечно, вьщелялись среди сво
их 87• Некоторые из них приобрели •всемирную известность как 
создатели нау.чной истории старой сирийской литературы, про-

85 Причипу такого рецидива, т. е. быстрого возвращения мароиитских 
восnитанников nаn~кого Рима к тому же культурному облику, какой они 
имели до отnраз.~ения в Рим, Вольней в 1783-1785 гг. вnолне основате.1ыю 
усмотрел в крайне узкой nрограмме преnодавания римской маронитской ко.~· 
легин. Римская школа преподносила мо.1одым nриезжим tтинсндиатам·маро· 
нитам не nодлинную евроnейскую науку новых веков. а ограниченную сред
невековую схоJiастику-догматику, не расширявшую умствrнный кругозор. 
Правда, они в Ри~н~ усваивали также практичсское знание итальянского язы· 
ка; он для юtх по возвратении в родные горы Jlивапа явля.1ся совершенпо 
бссnоле:iеп, тем болr.е что там они не могли найти и какой-либо итальянскоii 
6иб,шотски научного nередового евроnейского содержания. «Aussi ne tardept
ils pas ii renlrer dans la eolasse genёrale» <«Вскоре они уже снова еливались 
с общей массой»>. - копчает свои наблюдения над этими римскими восnи
танниками Ливана Вот.ней XVИI в. (см. его Voyage, t. 1, стр. 426-427). 

м См. у Бази.1и, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 263. 
87 Два с nо.1овипой десятка круnных маропитских имен, связанных с рим

ской шкшюй, названы у де ля Рока, который в 1690 г. сам nосетил Ливан И 
много бессдова.1 с nатриархом Дувейхием, автором «Истории маронитов», а 
немаJiо сведений заимствовал и из двух .'lатипских сочинений мароннта 
Ф. Ilаирона. напечатанных в Риме в 1679 и 1691 гг. (см.: de la Roque, Voyage 
de Syrie, t. 11, стр. 119-137). 
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цветавшей ,в IV-VII в·в. (к таким уже в XVIII в. от.носятся 
(1ратья Асссмании, высокоученые описатели рукописей Ватикан
·ской биб.1иотеки). Но овязь с р·одиной поддерживали и они, 
оставаясь в ~вропе. Один из первых '!'аких ученых-маронитов, 
.более ранний, чем Ассемании, Ибрахю1 Хакиланий (Abraham 
[ccheliensis), посвятивший себя научной деяте.'Iьности на чуж
бине, вместе с тем являлся в ·случае необходимости дип.'Iома

то:\1, посредником между .'Iива.нским князе:-.1 и флорентийскими 
rсрцоrами Медичи в начале 1630-х годов ss. 

Материальное положение маронитов на Ливане бы.1о тогда, 
в J<Онце XVI -начале XVII в., очень неп.rюхое. Часто цитиро
ванный на:\IИ голландский путешественник 1598 г., охарактеризо
Dав маронитов, как «изумительно смыш.1еных и деятельных лю

дей, от рождения трудолюбивых», добави.а, что «если 1в горо
.дах [ливанского нобережья] положение их бывает -скромное, то 
на Ливане они ·стоят высоко благодаря р1ело поставленному 
своему зем.'Iеделию {с культурой оливковых плантаций, разу
меется] и благодаря чрезвычайно процnетающей у них шелко
водной про:\tышленности» 89• Из его же сообщений видно также, 
что поселениями своими марониты изрядно продвину.rшсь по Jlи

вану ·В южном направлении и наводнили собою также приорсж

ные города, хотя, как мы видели, он оговаривается, что в горо

да~ (а там преобладали мусульмане) марониты .не чувствова
:ш себя свободными хозяевами (это, впрочем, не значит, что 
нуть к богатс11ву был им там закрыт). Движение их на юг не 
остановилось на Среднем Ливане: даже южнее, в области соб
ственно друзов, маронитские поселенцы бывали желанными го
-стями: как опытных шелководов их (точно так же, как и пра
IJославных ливанцев) охотно пригдаша.ri,и ,к себе южно.1иван
ские феодалы-друзы, отводя им дJIЯ носеления с'вободные свои 
земли. Слишком ~ведь ,выго;т,ный для вывоза 1в Еврону был шелк
сырец. 

Ливанский l·осударь князь XVI-XVII вв., при KOIO!JUM все 
это происходило, который очень благоволи.'! к христианам-ма
ронитам Ливана и, cnepx того, 'В течение •всей своей жизни под
держивал теснейшие отношения с запа,дJюевропейским хри
стиански:\1 миро1'I, быJJ знаменитый друзекий эмир Фа х рад
.:;, и н (1585-1635) 90• Рол.овой его удел Шуф находился в самой 
ГJ1уби Южно1го Ливана, да.1е.ко от морского берега, в мень-
ше~! отдалении от порта Сидона, чем от .Бейрута. Но уж и отец 
·Фахраддина владел как Сидоном, так и Бейрутом. Перед самой 

88 Про солидную работу KapiJ.ТIИ (1936) об этих отношениях см. ЮlihC, 
когда будет речь о князе Фахраддинс 11, которому СJiужил Хаки.1аннй. 

69 Cotovicus, Itinerarium, стр. \95; ер. стр. 396--397 (о друзах). 
!JO Оснонное исследование о пем- Wustenfeld, Fachr ed-din. Сжато, но 

·(' большой ныразительностью подчеркнуто близкое общение Фахраддина 1I 
·С Западом у о. Ламменса: La Syrie, vol. 2, стр. 71-90. Важен ноисйший 
труд- Carali, Fakhr ad-Din 1/. 
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с:мертью отец нав.1ек на себя гнев Порты тем, что .:~:ал у себЯI 
убежище группе горцев, разграбивших караван, который •вез 
султанскую казну. Мальчику было тогда только двенадцать 
лет, и княгиня-вдова, чтобы охранить сына ·от ·возможных турец
ких локушений, отда.1а его далеко на воспитание вплоть до его 
совершенно.1етия к одной знатной :иаронитской семье в малодо
ступно:.\! Касра.ване. Узы дружбы с этою христианскою семьею 
сохрани.1ись у Фахраддина нав·сегда неразрывными, и главного 
с•воего советника и.ш :.\Шнистра он впоследствии имел из этоii 
же ce:\IЫI. В течение своего долгого княжения друзу Фахрад
дину ll удалось о б ъ е д и 11 и т ь под ·С·воею •властью весь Л и
в а .н, и северный :.\tа·ронитский, и южный - друзский, а кроме 
того прихватить и часть Палестины и Заиорданья, в общем 
•властвовать от Антиохии до Тивериады, под конец чуть не до 
Иерусалима. Совре:\tенный ему османский лолитиковед Кочубей 
Горчинекий в своей Рисале около 1630 г. •выразился о нем: «Он 
отхвати.'! у османского государства целое •бейлербейство» 91 • 

Порта терпела са:.\ючинства эмира Фахраддина 11, лотому что 
причитающиеся нt~.lоги он в османскую каз.ну от·сылал аккурат

но и задарива.1 в.'lиятельаых вс.тtьмож тоже аккуратно. Финансы 
для этой це.аи и оJ.н:.временно ДjJЯ набора и содержания ·своего 
войска он изв.1екал г.1авным образом из торговли с европей
цами, которые- J<ак мы подчеркивали- охотно и в изобf.!лии 
вывозили шелк-t·ырец, также \М>шковые продукты (включая сю
да и :\tыло), также хлопоi<, поташ 92• Гла•вный порт, в котором 
любид жить Фахра;хди.н II, была С айда (Сидон), и в европей
ских донесениях, :.\1Ы это уиоминали, не раз именуется он «кня

зем Сидонским», princeps Sidoniorum. Такое •коммерчес.кое воз
вышение Сайды с нача.1а XVII в. оказывалось достаточно неже
.lательНЫ;\1 фактом .Jдя •венецианцев, которые хотели бы держать 
торговлю Сирии иск.1ючительно в своих руках, направляя ее че
рез А.ТJекса.ндрстту и Ха.1еб. Их консулы в донесениях к с•воему 
сенату с опассние:.-.1 от:.tечают удачно созданную Фахраддином 
конкуренцию Ха.1ебу: «Обходительность и доброжелательство 
v.нязя лрив.1екали в Си.:~:он французских и голландских куп-

r., Рисала, стр. 18; русский перевод у В. Смирнова: Кучибей, стр. 146. 
92 Судя по данным б.шзкого к пам времени, хлопок ма.1о разводился в. 

горах Северного Ливана, а разводился в Южном- на равнинах к юrу от 
Бейрута, у С&йды (Сидона), у Сура (Тира), к западу от Тира в Мардж
Оюнс, ,. прнбрежной Акк11, н Северной Гал11.1ее и др. На Северно\1 Линане 
X.lOfiKOBOДCTBO, ПО-ВIIДИ~:О~Iу, НОСИЛО характер ДОСТаТОЧНО СПОрадичеСКИЙ, ХО
ТЯ, nnpoчe)I. в 18.39 г. кt·еюз Го.1овинскиi1 (Pielgrzymka, t. II, стр. 160) моr 
даже певда.1н <<.1нвапских кедров» отметить хдоiJковыс посевы. По сведсния:м 
конца XIX в. (которые .J..lя XVI-XVII вв. могут с,1ужить, конечно, то.'!ько 
крайне от.J.а.1енным на~1еко:м), шс.1к-сырец ВЫВQЗJМся через Бейрут (уже не 
через Сай:tу) на суЫ)IУ свыше 1.5 ~111.1.1110нов франков, а х.топок- на сумму 
свыше 1 ~111.1.111011а франков (до 35 000 пудов), т. е. в шестнадцать раз меньше 
ше.1ка-сырца (см. Кюпне. Берутский вилает, стр. 62). Цифры эти для XVJ .... -
XVI 1 в в., конечно, не аоказате.тьны совсем, а некоторую показатсльиость. 
быть ~rожет, сохранлет 11ропорциона.1ьпое отношение ше.тка-сырца 11 хлопка. 
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цов; он их защищает от nи·ратов Средиземного моря, а сам по
лучает от них огромные выгоды» 93 ; действительно, цифра ли
ванских сделок •в Сайде доходила до миллиона ливров (золотых 
франков) в год, а бывала и •выше того. Наиболее неприятными 
для венецианцев торговыми конкурентами были, однако, не 
французы с голлаnдцами, а свои же ·итальянцы, купцы 'великого 

герцогства Тосканского, и.наче называвшиеся флоре н т и й ц а
м и по имени ·столицы Флоренции, где резидировали герцоги Ме
дичи. Удачно отстраняемые 'венецианцами от Халеба 94, фло
рентийцы облюбовали ливанскую Сайду и •В nервом десятиле
тии XVII ~. встуnили с Фахраддином 11 в дружбу не только 
торговую, но и г.олитическую, явно наnра•вленную nроти•в Тур
ции. Дружбе этой он оставался верен до конца жизни, но очень 
оnа.сным моментом оказался 1для него (со стороны Порты) 1613-й 
год. По-видимому, ~;е без Liодстрскательств со стороны копку
рирующих 1Ве11еuианцев 95 раздраженная Порта nоручила тогда 
дамасскому паше, который тоже обращал ее внимание на слиш
ком заносчивые nолитические действия ливанского эмира, укро
тить этого самово.1IЬJiого •Вассала. Дело разрешилось тогда тем, 
что эмир Фахраддин 11, 1временно передав nравленис Ливаном 
сыну и брату, на пять лет (1613-1618) nокинул ·родину и от
nлыл как изгнанник во Флоренцию к ·своему политическому 
другу, тогдашнему герцогу Медичи. Однако все равно nосле пя
тилетнего отсутствия эмиру удалось (1618) получить разреше
ние от Порты 'вернуться на Лиован и опять вступить во !Владение 
княжесmом. Соблюдая по отношению к .султану с тех пор го
раздо большую осторожность, Фахраддин Н успешно сумел про
держаться на княжеском престоле после того чуть не два еще 

десятка лет. 

Если и до отъезда во Флоренцию эмир Фахрадди.н 11 вы
казывал себя я•вным сторонником Запада, то кругозор его не· 
мог сильно не расшириться во время дол·гого пре·бывания в Юж
ной Бвропе; а он с·верх великого герцогства Тосканекого со сто-· 
лицей Флоренцией побывал и 1в испанскоподданных Неаполе и 
Сардинии, и Jia о-•ве Мальта с ее интересным для араба като
лическим арабским на·селением под властью тех грозных рыца
рей, с которыми шнак не могла справиться Турция. 

Ф~:оренция, где с радушием был надолго принят эмир, по
мимо евоей блестящей :мат~риаJrьной культуры блистала и пере
довыми пре.z.;.ставителяма евf1опейской мысли. Тут жил в поче
те, с титулом «первый математик и философ его высочества» 96, 

знаменитый •всесторонний ученый Галилей, физико-меха.ник, ·от-

93 Berchet, Relazioni, стр. 163. 
9-1 Ср. донесение консула 1602 г.- Berchet, Relazioni, стр. 126. 
95 На это указывают и более nоздние интриги-доносы венецианцев в 

~!амбуле nротив флорентиiiцев (см.: ·Rabbath et Tourneblze, Documents ine
~ts, vo1. 1, стр, 383). 

96 Т. с. великого герцога Тосканекого l(озимо II Медичи ( 1609-1621). 
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крывший за1-;оны д•вижения падающих тел и 'вообще цепь зако
нов динамики в механике, изобретатель и разных машин, и ми
кроскопа, и телескопа, замечательный астроном, описатель Лу
ны и других небесных светил, уж и тогда сторонни.к, хоть осто
рожный, учРния К.о~ерника о неподвижности Солнца и IВ·раще
нии з~.м•lИ. Как бы :.t<!J10 ·ни понимал учености Галилея эмир 
Фахраддин, он мог почтительно понять, что Галилей- человек, 
не только достойно сравнявшийся, например, со средневековым 
гением а рабской 11 ау к и Ибн С иною (Авиценною), .но опередив
ший его во многом. Не могло не оста:вить благоприятного впе
чатления 'в ара5е Фахраддине и то, что ученый мир Флоренции 
и вообще Ита.нии, при •всем ·сознании своих научных успехов и 
движения вперед, оставался готов воздавать должное и старой 
арабской .науке, что в разных городах Италии заведены а·раб
ские типографии, где для широкого пользования читателей на
печатан и «Канон» Ибн Сины X-XI ,в,в. (Рим, 1593), и геогра
фия Идрисия Xll в. (Рим, 1592) и многое другое. Все это не 
)Iогло не усиливать сим:затий Фахраддина 11 к Западу. 

Религиозной. вражды к христианему он и раньше не питал, 
J<ак и ,всякий друз, тем более что ·сам он возрос 1В христианской 
маронитской обстановке; в Европе же он проникся еще большим 
почтсiiИС\1 к ре.1иrии ~:~()ИХ гостеприимных высокообразованных 
хозяев. И это беспрестанно сказывалось в нем пос.ТJе возвраще
ния (1618) на родину. Оп, например, удо•влетворил просьбу 
фра~щузского правите.:1ьства .Пюдовика XIII о разрешении по
привить с1 аринный храм r. Назарете и пристроить к нему мо
настырь францисканце;·, (с r1еминуемой шко.тюю, конечно); ма
,rю того, эмир и от себя дал денег на эту стройку. В Акке и в 
овоей частной резиденции Сайде он тоже разрешил европейцам 
стро1пь не только торговые помещения, но и церюви и монасты

ри; капуцинский миссионерский монастырь 'в Шуфе, родово:м 
в.т~адении Фахраддина 11, создан бы.тi не без его денежной по
мощи 97• Про него ходил слух, что во время тяжкой болезни он 
приня.1 крещt'Jше от одного католического \Шссионера. Прове
рить :-~равильно.:ть этого слуха трудновато, те:м более что перед 
Партой, официальнu эмир во всяком -случае должен был дер
жать себя му~ульманнном до конца своей жизни; .но одновре
менное исповедание нссn.ОJlьких религий -для друза дело лег· 
кое •ввиду приНПii:-JИй.ТIЫirго безразличия друзов J<O всякой внеш· 
ней форме религии (ме.ТJочным догмата>.!, обрядам) 98, Впрочем, 
оста,вляя нерешенным вопрос, принял JIИ Фахраддин 11 втай1iе 

97 Rabbath et Tourneblze, Documents inedits, yol. 2, стр. 464, 494. 
98 Ср. заnиски французского ориенталиста-дипломата д'Арвьё (1635-

1702), который приехал в Сайду ( 1653) уж восемнадцать .1ет спустя после 
смерти Фахраддина 11 и, конечно, мог передавать одни JJИШь воспоминания 
о нем (по 1Парижскому изданию !\735 r.- d'Arvieux, Memoires, t. 1, стр. 367). 
Точную биографию этого осведомленного д'Арвьё помести.1 де ля Рок в пре
дисловии к своему изданию: Voyage [d'Arvieux] dans la Palestine vers ... les 
Лrabes du desert, ff. Б-14 (т. е. стр. I-XVIII ненуж·ронанныс). 

130 



христианство или не принял, мы и так видим, что его дощ·олет

нее правление создавало на Ливане много условий, благопри
ятствоваовших медленному просачиванию культурных е'в·р о

п е й с к и х и д е й, хотя бы 'в довольно тусклом миссионереко
католическом преломлении. А усвоение некоторых сторон чи
сто материальной европейской культуры достигалось обиль-ным 
товарным ввозом из-за границы .не только предметов европей
ского комфорта и более совершенного культурного обихода, по 
и ввозом хорошего европейского оружия и военного снаряже
ния, приездам инженеров из Флоренции и пр.99, Приемам ев
ропейского 'вое1шого искусс11ва Фахраддин II, надо полагать, не 
без успеха мог поучиться и у мальтийских рыцарей, присяжных 
врагов Турции, пиратские корабли которых частенько заходи
ли в гостеприимные ддя них ливанские порты и встречали у эми

ра полное р!.душие. 

Фахраддин 11 погиб в 1635 г., казненный •в султанской сто
лице Стамбуле; но у Ливана не было отнято его ов а с·с а ль
н о е с а м о управ л е н и е. В 1697 г. прекратилась династия 
Фахраддина 11, и ливанская знать с разрешения Порты избра
ла своим всрловпым П;J:~вителем одного из князей Шихабов, 
или, как произносят в живой речи, Ш х э б о в; эта эмирекая 
династия, близко родственная дому Фахраддина, продержалась 
на Ливане полтораста лет (до 1841 г.). В своей внешней nо
литике она опиралась наиболее на Ф р а н ц и ю. Король Лю
довик XIV .настолько был уверен в приязвенном отношении дру
зов к нему, что у него, около 1704 г., 'возникла даже мысль, нель
зя ли молодежи друзов ездить 'в Париж для воспитания в кол
легии у иезуитов, ·подобно тому как маровитекая молодежь 
воспитывается в папсксй коллегии в Риме loo. Приблизительно 
с 1720-х годов массами стала склоняться к унии с католическим 
Р.имом православная часть ливанских христиан, отказываясь, 
как и халебцы, от 'власти греческого дамас-ского (так наз. «ан
тиохийскоrо») патриарха. Около 1750 г. правшцая династия эми
ров Шхэбов ПОJl)'ЯtВР.О·по.lутайно приняла христианскую религию 
маронитов, своих наиболее многочисленных и наиболее куль
турных подданных. Тягс•тению Ливана к католическому Западу 
такая перемена ов религии пра·вительства мог л а, конечно, лишь 
COДCЙ:.:J'IIOB!lH. 

В л и т ер~ т у J.> н ы х тРчtннях Ливана конца XVII - нача
ла XVIII в. можно у.:ювИ1ь общие ноты с одновременными ха
лебскими J!Итерятурны:\1и течениями. Предтеча новоарабского 
возрождения n Халебе XVII-.XVIII вв., мимоходом упомина,в
шийся маронит Гавриил (в епископстве Герман) и б н Фар
хат. (1660---1732) связа!l с: Ливано:о.1 не менее, чем с родным 
€-Му АН!Iебом. 

99 Эт • 1( а сторона отношении паиболее выразительно освещена, конечно, у 
ар али (Fakhr ad-Din //). · 

100 Rabbath et Tourneblze, Documents inёdits, vol. 2, стр. 541, 544; 546. 
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Будущий епископ еще 1В отроческих летах имел в Халебе 
счастJшвую возможность усвоить литературную классическую 

арабскую речь от одного ха.1ебс1юго наха•вия (грамматика) и 
там же ·в Халебе изучил мертвый сирийский язык богослужения 
своей церкви и жиrвоi't итальянский язык, распространенный в 
между:Iародно-торговом это:\! гор•JДе. Постригшись в монахи еще 
n молодости (1683), Ибн Фархат ·с несколькими единомышлен
ными молодыми .1юдь~и nокинул шумный Халеб и отправился 
для иноческой жизни на Ливан. Патриархом маронитов (<: ти
тулатурою «ацтиохийский патриарх») был тогда Стефан Дувей
хий Эхдеаский; он :юлучи.1 образование за границей, rв Риме, 
в папской маронитской коJI.'Iегии; писал по-латыни о восточных 
.•штургиях; известен оп в арабской литературе XVII-XVIII rвв. 
своею «Историей маронитов», которая, впрочем, rв старейшей 
своей части абсолютно недостоверна 101• iB 1694 г. патриарх Ду
иейхий отвел Ибн Фархату и его братии монастырь ов. Мавры 
в Эхдене у «Jlиоанских кедров». Приятелем Ибн Фархата с дет
сi<ИХ лет был ха.'lебец Нико.IJ.ай ас-Саиг, еrвященник и подобно 
Ибн Фархату духовный и наста.вительный поэт 102• Этот нашел 
возможность действаэать на Ливане не очень далеко от Бейру
та ·в селении Шувейре на расстоянии шести часов езды от этой 
:шванской столицы; он до смерти (ум. в 1756 г.) состоял игу
меном униатского монастыря Мар-Ханна (св. Иоанна), который 
прославился потом ·В XV"Ill в., уж после смерти Ибп Фархата, 
больше :всего своею церковною типографией 103• 

Ибн Фархат з сзоей далекой ливанской обители, •в горной 
Гiiуши, все рзвни не .. 1ишился: •возможности обогащать свои зна
ния; от одного француза-монаха о;; изучи.1 французский язык и 
.1атынь. в 1711 г., достаточно уже пожилой, он ·съездил rB Рим. 
Тогдашнпй папа (Климент XJ) был большой сторонник иезуи
тов, очень :ппересова.ася JAX деяте.'Iыюстью на Востоке, старался 
обогащать Ватикансi<ую 6иG.1иотску •восточными рукописями. 
У папы ИGн Фархат встр~тил ОЧЕ!НЬ ласковый прием. Мог он 
тогда .1ично познако:-.штьс.я и с деяте.:ыюстью маронитского учи

.1ища (коллегии) в Риме, выпустившего многих славных пи
томцев. Впрочем, яркое светило среди питомцев этой коJiлегии, 
знаменитый маронит-трипслиец И. Ассеманий (ас-Сим 'аний, 
рол:. •в 1687 г.). тогда еще Н(' успел прос.1авиться на весь :мир: 

101 Печатное издание «Истории маронитов:. ДуБейхия- Бейрут, 1890. Ср. 
\" ннс нышс. стр. 44. • 
- 1о2 Стихотворения священника Николая Саига изданы в Бейруте в 
1859 г.; 6·е изд.- Бейрут, 1890 (320 стр.). Содержание- религиозные стихи, 
элегии, гимпы, богамудрые наставления. По характеристике иезуитского изда
тельства в Бейруте, c:Le cure Nicolas se montre partout Ie digne emule de son 
contemporain G. Farhat dont il etait ami» <с:Священник Николай всюду nро
являет себя достойным соnерником своего современника Г. Фархата, другом 
которого он был»>; дополнительная заметка о. Л. Шейхо в с:Ал-Машрикс», 
1, 1898, стр. 107 и C•l. 

1оз О типографии речь ниже. 

132 



его эрудитное, до сих пор ~высокоценное описание рукописей Ва
тиканской библиотеки 104 выходить в овет начало только в 1719 г. 
По возвращении из Рима на Ли•ван Ибн Фархат упорядочил со
брание своих оби.ч,ных стихuтворений: среди них есть оды, эле
гии, всевоз11юЖt1ЫС опи~ан<ш, песнопения светские, религиозные 

гимны, наставительные правала и т. п.; надписания над стихо

творениями с упоминанием л.иц и событий предiставляют собою 
ценнейший материал д.1я ре.ilиrиозной истории его времени. Ав
-:-ор ( 1720) сократи.'l свое собрание- под заглавием Тезкире. 
Не nере.-:та•nал он трудиться н :> области арабской филологии, 
вырабатывал нормы классически хорошего, но не вычурного ли
тературного языка. Под старость, знаем, он расстался с Лива
ном и, как знаем уже, закончил свою жизнь в родном Халебе 
в саве епископа, с переменою имени «Гавриил» на «Герман», или 
«джерманос» ( 1725-1732). С.вященник Николай Са и г оплака.1 
его смерть в трогательной элег.ии. 

Джерманосу Фархату лиш,, несколькими месяцами не при
шлось дожить до того жсJТаююго ему момента, когда шу•вейр
сJ<ая униатская обитель под игуменством его друга Николая Са
ига uбзавелась своею R·рабо-католическою типографиею. Это 
ста.1ось в 1732-1733 rr. Устроителем типографии и изобрета
rеJiем новоr~J 11зящноiiJ типа арабского печатного шрифта Я•вил
ся его земляк, ха.1ебец Абдал.'lах [ибн] Захир, брат игумена Ни
ко.ТJая Саиrа 105• 

Как отчасти намекает самая фамилия «ас-Са'иr» («золотых 
дел мастер»), •n роду Саиrов исстари держала-сь традиция ис
кусных литейщиков-златокузнецов. И действительно, Абдаллах 
Захир ас-Саиг (род. в 1690-х годах) был умелым ювелиром-зо
лото.lитейщиком и к тому же тонким резчиком. В его родном 

104 Assemanus, Bibliotheca orientalis. 
10;; Биографию nечатника Абдаллаха Захира дал Больпей в 1783-

1785 rr .• который nожил в шувейрской обите.'Iи Мар-Хаппы дово.~ьно долгое 
времн; Вольней дал также перечею. изданий шуnейрской тиnографии и очерк 
монастырского быта (см.: Volney, Voyage, t. 11, стр. 82--97). Многие дополни
тельные черты об Абдаллахе Захире сгруnnировал Хр. Шнуррер при деталь
ном описании каждого шувейрского издания n сnоем Bibliotheca araЬica в от
де:JаХ «<..:llristiaпa» (в •JaCl'IIOCТJI, стр. 278 и c.'I.) и «BiЬiica» (особенно стр. 380, 
386 11 ел.). Сведения, сообщаемые в ХХ стодети и бейрутским иезуитом 
Л. Шейхо в его истории повой арабской литературы <ал-Адаб>, могут сюда 
nрибавить лишь очень пемногое и nритом едва ли то•1нос. А уж те данные, 
которые насчет Абдаллаха Захира были присланы и:t Халеба Дж. Зейдану 
д.'! Я его истории литературы (Ta'pux адаб, IV, стр. 55-56), безусловно сnо
собны ввести читателя в заблуждение; к тому же они (чего Зейдан не заме
ти.1) находятся в nротиворечии с его же (также неточными) данными об 
Абдаллахе на стр. 14 того же тома. С большой nользою могут быть nрочи
таны V•l-VII главы круnной (848 стр.) работы униатского священника 
Т. джока (Тimothee Jock, Jesuites et Choueirites) (1936), посвященпой воз
никновению женского арабского монашеского ордена базилнанок на Ливане 
nри nоддер·жке монастыря cn. Иоанна в Шувей·ре и при бсстактнейших интри
гах иезуитского халебекого миссионера о. Пьера Фромажа, которого дол
жен был обуздать, наконец, nапа Бенедакт XIV. 
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Халебе с пер,вых годов XVIII 'в. основал православную арабскую 
печатню антиохийский правосла,вный патриарх Афана·сий при 
материальном содейс'I'вии nалашекого господаря Бранкована и 
украинского гетмана Ивана Мазепы, что отмечено и на первых 
изданиях этой типографии- псалмах и евангелиях 106• Впо.тшс 
можно допустить, что 1\бдал.'Iах ибн Захир мог наглядно озна
комиться с техникою этой халебской типографии и ее словоли
тейным запасом, мог и критически отнестись к ее неуклюжему 

арабскому шрифту 107. В 1724 г., когда правос.1авные арабы
халебцы из-за хищнических притеснений со стороны высшего 
узурпаторск01·о греческого духовенства обнаружили массовую 
тягу к переходу на унию с Римом, Абда.r1лах Захир, имея сан 
дшшона, принял деятельное участие в борьбе против греков 
и резко их обличал 108• Если ж мы поверим тогдашнему сов
ременнику событий сирийцу Ассеманию, который, впрочем, ЖИJI 
не в самой Сирии, а в далеком Риме, то оказывалось бы, что· 
Абдаллах Захир для целей противоrреческой полемики реши.1 
n 1732 г. завести n Халебе собствеаную типографию, притом с 
.'lучшими технически усовершенствованными шрифтами. Мало 
1ого, из сообщения Ассемания выходи.1о бы, что Абдаллах не 
только решил такую типографию в Халебе завести, но и при
вел свое решение в исполнение 109 ; да и за год раньше Ассема
ния такое же утверждение напечатал еще один современник,. 

арабист-немец из Гамбурга 11°. 
Больше, однако, есть оснований дvмать, что типографское 

намерение Абда.11лаха насчет Халеба 1.732 г., дли православных 
очень неприятное, осталось только намерением. Но и одной по
Jlемики диакона Абдаллаха достаточно бьто для того, чтобы 
обозленное греческое духовенство сумело его представить осман
скому правительству в Цареграде как политически неблаго
надежного человека и исходатайствовало султанский указ о 
его казни. Абда.1лах Захнр должен был поспешно скрыться из 

106 Псалмы изданы в Халебе в 1706 г., и в nанегирическом nредис.1овнн
Иоанн Басараба Бравкован титулуется даже равноапостОJiьным; большие 
извлечения из прсдисдо11ия к псалтыри нереведены но-:1атыни у Шнуррера 
(BiЬliotheca arablca, стр. 371-374). Об араuскщ1 ха:1е6ском свангелии 1708 г .• 
илаином на счет Мазепы, см. выше, стр. 114. 

10;. Но, конеч110, надо отбросить анахронистическое сообщение, пр·ис:Iан
пое Зейдапу из Халеба (Ta'pux адаб, IV, стр. 55), будто халебскую печатню
начала 1700-х годов оборудовал Абдаллах. 

108 Ср. выше, стр. 117-118. 
109 См. cAsseшanii Catalog11e ЫЬiiothccae Mгdicca(•», Rоша, 1742, стр. ii4; 

цитата из Ассемания полностью перепечатана у Шнуррсра в BiЬliotheca ага- • 
Ыса (стр. 278). · . 

110 Имеtснu Генр. Шольц n своей книге Bibliotheca arablca, de typograplziis 
arablcis, Harnhurg, 1741; из него выnиску пр иве.'! Шнуррер (BiЫiotheca ara
blca, стр. 379-380): cAhdalla ben Zacher, clericus rnalchita, anno 1732 typo · 
gгaphiarn Aleppi cxstruxit» <«Абдалла бен Захер, мелькитский священник, 
соорудил в 1732 г. алсппскую т.иnографию»>. Но у Вольнея, который соби
рал сведения в монастыре, прекрасно помнившем Абда.'!лаха, такого утверж
дения мы не находим. 
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Халеба в безопасный Ливан, в шувейрскую обитель св. Иоанна 
{Мар-Ханна), где его брат Николай был игуменом. И вскоре, в 
1·ечение 17:З2-1733 гг. обитель благодаря диакону Абдаллаху 
.0богатилась своею типографиею. Искусный рез•шк и ювелир-ли
тейщик, новоприбывший диакон приложил все свои дарования 
к типографскому делу, н шувейрская типография оказалась по 
изяществу шрифтов первая. В 1733 г. выпущены были в обители 
Мар-Ханны псалмы Давидовы 111 . Книга этого рода быстро на
ш,rта сбыт среди арабских семейств, даже чуждых католицизму, 
так что издание повторялось не раз и приносило материа.туьную 

выгоду монастырю. Однако другие печатные публикации шу
вейрской обители уж такого успеха не имели 112. Они были и 
немногочисленны (каких-нибудь два десятка в течение 
XVIII столетия), а по содержанию это оказывались переводы 
всяких иезуитских мнетико-аскетических рассуждений о тщете 
мира, о его греховности и т. п. По совершенно беспристрастной 
<щенке Во.'Iьнея 1783-1785 гг., такие книги способны были вы
звать в читателях-арабах не стремление к просвещению и про
грессу, а, напротив, своею человеконенавистническою моралью 

способны были nоддержать отвращение ко всякой науке и да
же жизни 113• 

Почти четверть столетия вел в Шувейре свою печатническую 
деятельность диакон Абдаллах ибн Захир в сообществе со 
своим братом, игуменом Николаем. По-видимому, последняя 
nроведеиная им книга появилась в 1753 г. 114• 

После него церковно-печатное дело шувейрской обители про
должа.'Iи его выученики, в том же мертво-непрактическом на

прав.'lении, при отсутствии покупателей 115• Частичная реальная 
nольза для литературы была разве та, что среди монахов оби
те.rш поддерживалось стремление к возможно лучшему зна-

111 Так- по свидетельству Больнея (Voyage, t. 11, стр. 84). На основании 
своих собстненных нссдсдонаний на ·месте архим. Порфирий Усnенск•ий оnр~
деленно признает датою основания шувеiiрской типографии 1733 г. (ер. Ма
териалы, т. 1, стр. 253). Шнуррер (BiЬliotheca arablca, стр. 380), не отрицая 
года основания типографии 1733, испытывает колебания насчет издания псал
мов n 1733 г., потому что он их не видел, н отмечает шувейрские псалмы уже 
в издании 1735 г., которое «certa est, extra ornпern dubltationern sita» <сна
.J.ежне н не может бып. поставлено под сQмнение»>. По соображениям 
Шнуррера, перnая книга, выпущенная n \7.З3-1734 г1:. диаконом Абда.ыахом 
н Шунейрс, бы.'!а арабекап обработка «Вес.ов времени» архинабожного одно
го нсnанского иезуита предыдущего столетия (BiЬliotheca arablca, стр. 279-
281); год печатания указан в предисловии к ней. 
8 

112 Перечень шувейрских изданий-у Больнея (Voyage, t. 11), пр. 87-
8). r Шнуррера они описаны с подробностью. . 

13 Volney, Voyage, t. 11, стр. 86., 
1 ~4 Вольней (Voyage, t. 11, стр. 85) на основании сведений, собранных в 

~амои обители Мар-Ханны, отнес смерть печатника Абдаллаха к 1755 r. Ero 
>рат111:lиколай Саиr умер, как это точно известно, в 1756 г. 

, Горькие жалобы на отсутствие покупателей для книг шувейрского 
(!ертвого наnравления слышал от монахов англичан.ин W. Browпe n 1797 r. 
см. его путешествия, по немецкому переводу, стр. 568). 
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нию тпературного apaбci<Orn языка, необходимому для редак
тирования и корректуры книг. АН'!илитературные уступки ,в. 
nользу простонародного языка все же делались, и не по неве

жеству, а сознате.1ьно. Так, например, tB предисловии к 3-му или: 
4-му нзданюо пса.тrыри ( 1 753) Р-"здатели определенно заявля
ют, что, хотv. .з так назынаемом усеченном .наклонении слабых 
глаголов конечная «слабая» буква должна бы выпадать и не 
писаться, редакторы 1.юпреки строгой грамматике считают нуж
ным ее печатать сог.'lасно L живым народным произношением. 

!iадо ведь, говорят они, счн1атьсн с привычками и удобствами 
не слишком образованных читателей, особенно начинающих 
школьников. Поэтому, например, 'в формах «лам ара» («Я не 
увидел»), «ла~I йанс:1» («он не згбыл») и т. п . .не допущено ~ 
nечати удал~нае r.'lасной бук,вы на конце слова: если бы соблю
дена была наддежащая грамматическая орфография, то и ребе
нок и маJюначитанный взросJtый псалтырник могли бы читать. 
nышепривсдеаные cлoi:Hl за «лам ар» и «лам йанс» и плохо по
нимали бы их смыс.1 116• 

Если бы строгий фи.по.'lог ~пископ Джерманос Фархат (ум. 
в 1732 г.) до:·!'.ИЛ д.1 .издания таких книг в типографии шувейр
ского монастыря Мар-Ханны, сн несомненно резко осудил бы 
поnытки шуtвейрских печатников сознате.1ьно 011ступать от ос
новных норм классипизма и де.1ать антиграмматические посла

бленИfi ·В пользу живой речи. Избегать вопиюще неnонятных 
классических архаизмов с~штал возможным, конечно, и Иба 
Фархат, но самый принщ~п классицизма при этом не должен 
был, по его убеждению, страдать. И надо отметить, что именно· 
в силу своего пуристнческого рrrоризма литературно-научное 

наследие Джерманоса Фархата XVlll в. не потеряло читателей: 
и ценителей чуть не д:.' наших времен. 

Ди1ван стихотворений Джерманоса Фархата, напечатанный 
во второй половине XIX столетия, был в четвертый раз напе
чатан в конце того <же> столетия 117; а в арабской литера
туре дождаться даже второго печатного издания могут 'вооб
ще лишь немногие произведения. С л о в а р ь классического 
арабского языiКа, перера'ботанный Ибн Фархатам из Камуса 
Фирузабадия XIV-XV tВв .• интересен тем, что, хотя классиче
ская основа в нем не нарушена, очень устарелые и малоупотре

бительные слова к выражения tВ нем устранены, очевидно, как 

нерекомендуемые для новоара;бского литературно-го )'!ПОтреб
ления 11s. Не менее за-служивает внимания своею ·судьбою «TO•l~-

116 Предисловие к шуnейрской псалтыри 1753 г. перевел по-латыни 
Шнуррер (BiЬliotheca arablca, стр. 386-388). 

117 Первое издание дивана Джерманоса Фархата- Бейрут, 1866; 4-е
Бейрут, 1894 (стр. XXIV и 5J,7; пеэ.), оно пронерено по пяти рукописяы 11 

снабжено толкованиями (редактор- Са tид Шартуний). 
118 Эмигрант Рушейд Дахдах напечатал словарь Джсрманоса Фархата. 

(Марсель, 1849) со своими добавлениями. 
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ковая грамматика» классического арабского языка- Бахе ал
_.,-.s,аталиб Ибн Фарх<~та; она •в XIX в. выдержала шесть изда
ний 119, причем шестое вышло 1в свет даже в 1895 г., когда пе
чатных граммаi.•чесr,if.'< трудов такого :рода, казалось ·бы, е~ть 

11 без того достаточно. Поучительно, что методичность толковой 
грамматики Бахе ал-маталиб Ибн Фархата, соединенная с про
ницательным пониманием тонкостей арабской классической ре
чи. ввела 1в лестное для Ибн Фархата заблуждение в 1880-х го
,J.ах одного из дамасских арабов, воспиты•вавшегося на евро
пейской науке. Этот араб не знал •времени, когда, собственно, 
жил еп. Джерманос 120• Предполагая, что жил Ибн Фархат уже 
в начале XIX 1в., этот европеизированный араб решил, что Бахе 
ал-J.tаталиб Ибн Фархата написана нод •влиянием авторитетной 
Orammaire arabe знаменитого европейского арабиста Сильовест
ра .J.e Саси (1810) 121 • Конечно, гипотеза о влиянии Сильвестра 
де Саси на Джерманоса Фархата, умершего на восемьдесят лет 
раньше появления Grammaire arabe, могла •возникнуть только 
в силу незнания хронологии; но возможность влияния европей
ских научных методог. на Ибн Фархата не исключена. 

Немаловажное культурно-историческое значение граммати
ческой и •вообще литературно-филологической деятельности Ибн 
·Фархата заключалось в том, что он личным наглядным приме
ро:о.t понемногу содействовал разрушению глубоко вкорениовше
гося предубеждения, будто арабы-христиане не способны овла
.J.еть тонкостями литературно-клас·сического арабского языка в 
такой степени, кзк арабы-мусульмане. Предубеждение это бы
.1о настолько сильно, что после Джерманоса Фархата понадо
би:юсь еще л·ет сто-по.1!Тораста времени и понвление ряда дру
гих христиа!iских имен •В области арабской филологии, пока не
основательность такого предубеждения проник.па, наконец, 
ско.1ько-нибудь твердо в сознание самих мусульман. Но от это
то не уменьшается историческая пиоперская заслуга Джерма
носа Фархата XVII--XVIII вв. 

На других арабских писателях Ливана XVII-XVIII вов., 
так-сяк овязанных с католическими миссионерами, нет необхо
димости оста.на•вливаться: они во многом уступают Дувейхию, 
Ибн Фархату, Ник. Саигу своими дарованиями, знаниями, ли
тературным значением. Они, однако, ценны тем, что •в своей 

119 1-е иэд. грамматики- Мальта, 1836; 6-е- Бейрут, 1895 (нез.; 
363 стр.), с примечаниями Са 'ида Шартуния. 

120 В 1880-х годах такое незнание не представляло собою •1сго-то пеобыч
но~о ·И курьезного. Ведь даже в 1902 г. во 11 томе GAL Брокельмапа мы не 
~=идем сведений об Ибн Фархатс. После того литература о Джерманосе Фар
Е т~- nозросла достаточно; опа указана n статье И. Ю. !(рачкоnского в EI, 
rg~~1zungsband, стр. 79-80. 

но Этот араб-дамаскинсц- Г. А. Муркос, который окончил курс Восто•I
~т го Факультета Петербургского университета ок. 1870 г. Он дал небольшую 
·;/тью!(Нооейшая литература арабов (1882) для «Всеобщей истории л•итера-

РЫ» opwa и Кирличноикова, т. 11 (см. стр. 375). 
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сонокупиости донесли известную западническую традицию Д() 

самого XIX в. 
При существовании европейских католических школ ,в Ли

ванском княжестве XVII-XVIII 1вв. можно с большою 'вероят
ностью предположить, что школы эти должны были познако
мить арабов с одним из эффектных 'видов европейской литера
туры, именно драмою, посредством школьных театральных 

представлений -священных мистерий и соединенных с ними 
шуточных простонародных интерлюдий. Такие школьные спек
такли везде и 'в·сегда являлись 1важным, испытанным средством 

католической пропаганды; мы их хорошо знаем и на правосла,в
ной Украине XVII и XVIII вв., и в монофизитской африканской 
Абиссинии XVII в., и 1в других местах I<атолической пропаган
ды,- и мог ли этот мощный пропагандистский прием остаться 
почему-то иенепользованным только ·среди арабов Ливана? Ед
ва ли, тем более что к этому роду живой сценической литера
туры арабский мир был уж подготовлен теневым театром ку
кол, с его шутли,вым репертуаром, арабские тексты пьес ко
торого мы знаем в Египте еще при мамлюках, ,в XIV в. 122, и 
который в Турции XVI-XVIII вв. был очень популяризирован 
турецким петрушкою-Карагёзом 123• Наверное, некоторые пье
сы- средневекового характера, не перестающие и теперь ис

полняться ученическими силами на торжественных собраниях -
«актах» ( «ихтифал») христианских школ 'В Сирии, ~восходят 
своими корнями 'в XVII-XVIII 'вв. к соо11ветствующей француз
ской католической литературе 'времен Людавика XIII и Людави
ка XIV 124• 

VII 

Возвышение прибрежно-палестинской Акки (с 1750 г.); 
шейх Дахир из галилейских наместников Шхэбского 
княжества и его попытки во вре,чя русско-турецкоii 
войны 1768-1774 гг. оторваться от Турции; его ги
бель ( 1775) и водворение в Акке босняка Джаззара, 
грозы и для Ливана; оскудение Бейрута; наблюдени.'l 
Вальнея (1787). Франция- республика; охлаждение 
дtежду нею и Турциею; появление Бонапарта fl Егип
те и Палестине 1798-1801 г г. Полная не удача Бона- . 

122 Литературную их обработку, которую· да.1 n Египте мосулец Ибн 
Данияль (ум. n ,1310 г.), издал Г . .Якоб (Stйcke). 

123 По истории этого теневого театра имеетсn рnд работ того же Г. Яко
ба. Объединяющая - Oeschichte. На Ливане арабский «I<аракоз:., бродящий 
со своей театральной будочкой из села в село, ·nродолжает nользоваться 
большою nоnуJiярностью и в настоящее время. 

124 Подробности мы рассмотрим ниже, когда коснемся усnехов наnой 
арабской театральной литературы XIX в. в 1840-х годах. 
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.парта в Палестине под Аккою (1799), торжество тира
на Джаззара в· Сирии; плохие последствия для лiLван
ского эмира Башира 11 «Великого». Ливан, из осто
рожности перед властями Порты, сильно сокращает 
свои сношения с Европой. Передовой арабской стра
ной, куда в начале XIX в. прежде всего хлынула ак
тивная европеизация, оказался независимый от тур
ков Египет 

Вторая по.ТJовина XVIII в., обильная превратностями для 
всех областей турецкой империи, не исключая и Сирии, протек
ла дJJя Ливанского княжества Шхэбов нескоJJько легче, чем для 
сосе:щей Сирии, дамасской и палестинской. 

Еще в <пер,вой> четверти XVIII в. политически ,выдвинулся 
очею" самостоятельный наместник Ливанского княжества 'В Га
лилее, знатный бедуинский шейх Дахир {ибн] ал-Омар. Чтобы 
иметь для сбыта сырьевых товаров га•вань у Средиземного мо
ря, он около 1750 г. (человек он был тогда уж пожилой) изгнал 
турецкого агу из запущенной Акки 125, которая когда-то была 
прибрежным палестинским фортом крестоносцев-иоаннитов в 
Па.1естине под именем Saint-Jean d'Acre и явилась последним 
оп~отом для них перед изгнанием из святой земли. Кого надо 
было задобрить из османских властей предержащих, тех зах,ват
ЧИI\ Дахир задобри.ТJ. По выражению арабской пословицы, ска
.т:шстой Акке «Не страшен рев моря» 126; но гавань ее для судов 
не то.ТJько не опасна, а прямо недурна. Акка ожила, сделалась 
крепкой резиденцией или столицей шейха Дахира ( 1750-1775), 
бойкю.1 портом для вывоза шелка-сырца и хлопка, равно как 
оказа.1ась на неско.ТJько десятилетий, даже после Дахира Омара, 
осью и.'lи рычаго:\1 всех сирийских политических отношений 127• 

Как ад:\IИIIистратор шейх Дахир прилагал все усилия к поднятию 
б.'IаrСJсостояния класса крестьян, видя tB этом залог и для бо
rатс'I'ва казны. Разницы между мусульманами и христианами 
сн не дслаJI; он, сам мусульманин, даже усиленно 'выказывал 

свое почтение к христианским овятыням. в Назарете 128• Порту, 
эту всеобщую обира.ТJовку, шейх Дахир ненавидел, но до поры 

125 Удnоение соr.1асной н этом .имени условное: арабы произносят « 'Ака» 
(так же, как «Йафа», а не «Иаффа»). 

12~ «И а ~а уф 'Лка ~шн ra.:r.йp а.1-ба~р!». 
12' Иrточrшками све.:tеннй .1.1я rюс.1едующсrо изложения служат спени

.а.%ные арабскис монографии-летописи: «История Дахира:. и «История Джаз· 
3~Ра» .. 1иванская летош1сt, Шхэбов н др. (см. у нас. nыше, стр. 44-45). 
~0.lРобно- и в моем издании: Мухтасар та'рих ал-асакиФа (пер. Крымского). 

а основании донесения французских копеулов и французских торговых 
агентов см. соответсmvющие страниuы в кrrиre: Charles Le Roux. Les echellcs. 

12R Тот же катоm1•iеский аббат Мар-ити ( Voyages, t. 2, стр. Yl) сознается, 
'JJ.0 по отношению к христианам, т. е. значительнон части своих подданных, 
ахир обнаруживает даже пристрастие (partialite), .«в чем ему еще не при-

ходилось раскаиваться». · 
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до времени ладил с ней тщательно. Когда же разгорелась пер
вая турецко-русская война Екатерины 11 (1768-1774) и когда 
турецкий флот был сожжен невдалеке от о-ва Хиоса при Чеш
ме ( «Чесме», 1770), этот 'владетель Акки шейх Дахир, в союзе 
с мятежным гла,вою египетских мамлюков Али-беем, счел мо
мент удобным для освобождения себя и всей Сирии от турец
кого ига мменно при помощи русской эскадры. 

Ли,ванское княжество опасалось присоединиться к а.нтиос
манской коалиции, тем более что между эмирами Шхэбами шла 
тогда междоусобная борьба за власть над Ливаном. По при
глашению шейха Дахира русская эскадра помогла ему бомбар
дировкой с моря разбить крупные турецкие силы у Сайды 
( 1772), а затем занялась жестокою бомбардировкою и осадой 
ливанского порта Бейрута. Со стороны Дамаска были посланы 
на выручку Бейрута турецкие войска, :во главе со свирепым 
босняком-мусульманином Ахмедом Джаззаром. Борьба за Бей
рут оказалась длительной. Вплоть до заключения между Тур
цией и правительством Екатерины II Кучук-Кайнарджийского 
мира 1774 г. несчастный город, как и горная обла.сть Ли,вана 
по пути из ДамасТ<а 'в Бейрут, подвергзлись беспрестанному 
жестОI<аму разгрому и грабежу от ~всех враждующих и прохо
дящих противников; при этом христиане-«московы», хотя спо

собны были с благочестивым парадом принять уча.с'Гие 'в по
хоронах правосла,вного бейрутекого иерея 129, не хуже Джазза
ра грабили в Бейруте имущество не только мусульман, но и 
христиан, «унося на ·овои корабли 'все легкое по весу, .но дорогое 
по цене» и налагая тяжелую контрибуцию на христианский 
Ливан 130• Кучук-Кайнарджийский мир развязал руки османской 
Порте и Джаззару. Неприступная Акка шейха Дахира была 
взята изменою, ·сам Дахир- убит ( 1775). Владетелем и Акки. 
и значи1ельной части Сирии надолго сделался тиран-самодур 
Ахмед-бей Джаззар, с титулом ((lвезир». В сферу е.го влиянии 
вошло та,кже Ливанакое .княжество Шхэ.бов с портом Бейрут. 
В Бейру,те Джаззар посад.ил своего представителя для заведо
вания таможней и всей казенной отчетностью города (по 'взно
сам, причитающимся для отпра,вки 'в Стамбул). Сборщик был 
православный христианин и лично честный человек: но, соглас
но с общеустановленными вымогательскими турецкими .нрава
ми, бейрутинцы при этом были обречены на всякие незаконные 
поборы для удовлетворения денежных аппетитов Джаззара. Му- • 
сульмане и пра,восла,вные христиане, по-видимому, меньше стра

дали, чем марониты и другие сторонники католического За
пада 131_ 

1211 Мухтасар та'рих ал-асакифа, пер. Крымского, стр. 88. 
1зо Там же, стр. 65, 67-69. 
131 В источинках маронитских и униатских Джаззар очерчен как изверг 

и враг христиан, а в источниках православных он - справедливый правитель. 
не покушающийся на ничьи религиозные убеждения (см. по моему русскому 
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Сильное разрушение зданий Бейрута во время русско-турец
кой войны 1768-1774 гг., соединенное с грабежами, и последо
вавшее систематическое обирателыжое разорение (маронитов 
в особенности) со стороны Джаззара отразились на дальней
шем общем значении города крайне невыгодно. Раньше, пока 
еще не исчезло в нем непосредственное эмирекое правление, 

Бейрут у .сирийцев считался городом, «где существует овобода 
и спокойс11вис и есть возможность заниматься [духовною, прав
да] наукою», и противопоставлялся более северному порту 
Триполи, «где утвердилось беспокойное турецкое правление» 132• 

У французских дипломатов, состоявших при Высокой Порте, 
Бейрут раньше слыл за «маронитский Париж в миниатюре» 133• 

А в 1780-х годах, когда Вольней незадолго до ;великой француз
ской революции путешествовал по Сирии и внимательно ·обследо
вал ее состояние, он (1783-1785) мог насчитать в Бейруте, слов
но rв захолустном городке, всего уж каких-нибудь 6000 жите
лей 134• И это еще не был худший момент в экономической жиз
ни Бейрута. При Вольнее (1783-1785) истощение Бейрута бы
ло значительно меньшим, чем четыре года спустя, когда при

елаиные от Джаззара агенты, «ужасного вида и крайне же
стокого характера», внели в городе систему самого беспощад
ного правежа, ·С пытками 135• Оскудение и превращение Бейрута 
~ пронинциальный городок тянулось еще очень долго после 
Вольнея. 

Но Горный Ливан оставался страною, наименее пострадаз
шей ·ОТ rвсех передряг второй половины XVIII rв. Тот же Вольней 
подчеркивает не уменьшение, а прогрессивное увеличение ли

ванского населения и его густоту, которая была не ниже, «чем 
в лучших провинциях Франции» 136• Причина, по мнению Ноль
нея, заключалась «В том луче ·свободы, который сверкает на 
Ливане. В противность прочим турецкоподданным областям, на 
Ливане rвсякий чувствует себя спокойным за сною собственность 
и за свою жизнь. Крестьянин, конечно, и тут живет не богаче, 

изложению Мухтасар та'рих ал-асакифа, стр. 75, 79, 81). Оценку православ
ного сборщика см., напр:имер, на стр. 89. Дамуазо в 1820 г. записал со слов 
драгомана французского консульства в Акке полную анекдотов историю 
Джаззара, и оказывается, что жестокость Джаззара имела последствием 
водворение мельчайшей честности среди рыно<шых торговitев и исчезновение 

разбойников на дорогах (см. Damoiseau, Voyage en Syrie, стр. 43-44, 58). 
132 Это слова одного из претендентов на бейрутскую православную мит

рополичью кафедру, сказанные в Дамаске перед патриархом в начале 1770-х 
годов (см. по моему русскому изложению Мухтасар та'рих ал-асатсифа, 
стр. 88). 

133 c:Le petit Paris des Maronites»- выражение графа Сен-При (Priest), 
который приехал посланником в Турцию в 1768 г. 

134 Volney, Voyage, t. II, стр. 82. Впрочем, тогда в Триполи и в Сайде 
Вольней насчитал жителей еще меньше: 5000 (стр. 69, 99), между тем как в 
Иерусалиме 12000 (стр. 179), а в Дамаске чуть ли не 80000 (стр. 151), очень 
гадательно, однако. 

135 Мухтасар та'рих ал-асакифа, пер. Крымского, стр. 89. 
136 Volney, Voyage, t. 1, стр. 459-460. 
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чем вообще ·llде-либо 137, но он пользуется спокойствием». Воз
растало ливанское население, по замечанию Вольнея, еще отто
то, что сюда, в •вольные горы, ради безопасности «переселяется 
изо дня в день множество христианских семейств из других ту
рецких областей» 138• Таким образом Ливан оказывал-ся тогда, 
в 1783-1785 rr., густонаселенным, в то 'время как остальная 
Сирия в результате трехсотлетнего османского владычества 
сильно обезлюде.'!а 139• Даже в горах Касравана, в ливанской 
местности без особых естес11венных преимуществ, можно было 
насчитать, как сделал Вольней, слишком вд•вое больше жите
лей, чем ов Палестине 140• А в других ли•ванских округах заселен
ность указана у Больнея даже более сильная. 

Отметил Вольней и общеизвестное тяготение Ливана к за
падноевропейской культуре, в частности к французской, которая 
тогда, в XVIII в., могла считаться самой блестящей и первен
с"Jlвующей во всем мире. При сра•внительно сохрани•вшемся Эко
номическом благосостоянии Ливана конца XVIII •в. такое тяго· 
теине могло бы привести к немаловажным культурным последст
виям для арабов, если бы оно вдруг с политической точки зре
ния не сделалось одиозным для Турции и для всесильного ее 
представителя-хозяина •В Сирии, грозного аккского паши Джаз
зара-бея. Два Г·ода спустя после того, как Вольней писал о Во
стоке, вспыхнула .Великая Французская революция (1789). Тра
диционная дружба между Турцией и Францией сразу же не
сколько пошатнулась, а 'в конце столетия генерал Бонапарт, бу
дущий Наполеон, для лучшей борьбы с Англией счел нужным 
предпринять завоевание Египта и Сирии. Эта знаменитая «еги
петская экспедиция» 1798-1801 гг. окончилась как ИЗовестно, 
неудачей для Франции; но все же ов Египте Бонапарт мог по
хвалиться некоторыми ·блестящими сражениями, мог вблизи nи
рамид эффектно бросить удачное, крылатое слово о «четырех 
тысячелетиях, глядевших на французских солдат с •вершин пи
рамид». В Сирии, точнее в Па.1естине у укрепленной Акки, с 
ее неукротимым пашою Джаззаром, Бонапарт лавров не по· 
жал. Осада ее тянулась безрезультатно более д•вух месяцев, 
с моря обстрели•вала французский лагерь английская эскадра, 
болезни косили французских воинов,- и Бонапарт удалился .ни 
с чем ( 1799). Ливанский эмир Башир 11 Шхэб ( 1790-1840) ос
торожно соблюдал нейтралитет и не поддавался на Бонапарто
вы приглашения примкнуть к нему; однако в глазах такого 

мстительного самодура, каким был Джаззар, самый нейтрали-

137 «Pas plus aise qti'ailleurs», там же, т. 1, стр. 1\60. 
138 См. у Во.'lьнся: Voyage, t. I, стр. 461. 
139 Высчитывают (без особой, впрочем, точности), что n течение XV1-

начала XIX в. цифра населения Сирии и Палестины уменьшилас1. втрое. Ср. 
Базили, Сирия u Палестина, ч. 11, стр. 145. 

140 Vo1ney, Voyage, t. 1, стр. 417; t. 11, стр. 229. В К:зсраnане по его под· 
с•1ету 115 000 жителей, в Палестине 50 000. 
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тет являлся политическим нреступлением. Джаззар заставил 
эмира Башира уйти в изгнание, и только благодаря врагам 
Фра.нции англичанам, с которыми эмир должен был вступить 
6 политическую дружбу, ему удалось возвратиться назад в 
овой Ливан. Лютый Джаззар вскоре умер ( 1804), но Баширу 
долго еще приходи.r1ось считаться с подозрительными настрое

ниями турецких пашей Дамаска, орудовавших Сирией пос.1е 
Джаззара, и тактично избегать всяких таких отношений с За
падом, какие могли бы бросить на него политическую тень. 

Тем временем эру арабского национального возрождения в 
европейском духе открыл после ухода французских войск Еги
пет, которому удалось совсем изба,виться от турецкого правпе
ния и свободно приступить к реформированию своей отсталой 
жизни. 



Г ЛАВА ЧЕТБЕРТ АЯ 

Возрождение Египта после Бонапартовой 
экспедиции 1798- 1801 rr. под 
управлением властелина-реформатора 
Мухаммеда Алия (1805- 1848) и 
возникновение новой арабской литературы 
в Египте, с новым содержанием 

1 

Бесчинства мамлюкских беев в Египте в конце XV/11 в. 
и вызванная ими египетская экспедиция Бонапарта 
1798-1801 гг. <1>. Исламофильские прокламации 
Бонапарта и предпринятые им реформы в Египте. 
Некоторая часть ученых шейхов Азхара отнеслась к 
принесенной французской культуре с почтением; пи
сатель-филолог Аттар, историки Шаркавий и Джа
бартий. Уход французов-оккупантов; отъезд с ними 
во Францию Мих. Саббага и Э. Боктора. Задачу ре
формировать Египет успешно берет на себя чужак 
МухаммедАлий (1805-1848) 

Турки 1В XVI 1в., отня,вши Египет у мамлюкских султанов, не 
уничтожили всего мамJiюкского уклада страны. Пожалуй, они 
поставили над Египтом османского наместника - пашу; по в ка
честве пра,вителей отдельных 24 египетских округов турки со
хранили мамлюкских начальников - б е е в. Эти ·беи в 
XVII-XVIII вв. постепенно приобретали ,все большую и боль
шую самостоятельность, а 'во 1второй по.повине XVIII в., когда 
шла пер,вая русско-турецкая война императрицы Екатерины 11 

< 1 Экспедиция Бонапарта была вызвана стремлением французского бур· 
жуазно-республиканскоrо правительства Директории захватить новую коло
нию (и возмесmть потери, понс~сенные Францией в Семилетней войне). Пред
поJJагалось, в частности, направип, туда французских нереседенцев, особеюы 
бесnокойные s.1емснты, выбитые из колеи революционными потрясениями. Да- • 
лее, Франция стремилась нанести удар по позициям Англии (с которой она 
вела войну) в Восточном Средяземпоморье и, возможно, проложять путь н 
Индию. Задачи эксnедиции были захватнические, колон1ваторские. Лишь в 
качестве предлога были исnо.1ьзовапы отдет.ные акты nроизвоJJа мамлюкских 
феодалов в отношении французских купцов в Египте. Экспедиция встретила 
упорное сопротивление египетского народа, что бы.1о важнейшей nричиной ее 
неудачи (в сочетании с морской победой Англии nри Абукире и потерей на
деж·ной связи между Францией 11 французскими войсками в Египте). -
А. Г.> 
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(1768-1774), мы уже видели попытку мамлюкского главы 
Али-бея ( 1771) обратить Египет в самостоятельное султанс11во. 
nопытка не удалась, но феодальная ·самостоятельность удель
ных 24 беев сохранилась. Они, помещики, продолжали истощать 
крестьянс11nо, а двое их гла•варей к концу столетия принялись 
чинить бесцеремонные насилия интересам иностранцев, в част

пасти французов, нарушая закJiюченный 1n Стамбуле договор 
1785 г., по которому французские купцы получили право пере
возить через Египет овои товары к Красному морю. Эти мам
.'lюкские на-силия nослужили одним из внешних поводов для 

Франции снарядить египетскую экспедицию 1798 г. 
под главным командованием Б о н а пар т а, будущего имnе
ратора Наполеона 1, и nродержать Егиnет в оккупации около 
трех лет ( 1798-1801). Гла•вным же, внутренним, мотивом завое
вать Егиnет для Франции было, как из•вестно, желание иметь 
выгодную точку опоры для борьбы с Англией. 

Когда Бонапарт летом .1798 г. высадился с войском в Алек
сандрии, он выпустил на арабском языке воззвание к егиnет
скому населению •в набожном мусульманском стиле с призывом 
свергнуть с ·себя иго своих угнетателей мамлюков - «Во имя бо
га милосердного, милостивого!»- гласило Бонапартово •воз
з,вание: «Нет бога кроме Адлаха! Настал долгожданный для 
всех момент покарать беев. Египтяне! если беи будут 1вам го
ворить, что французы пришли разрушить вашу религию, не 
•верьте этой дживой выдумке. О11вечайте этим лицемерам, что 
французы пришли восстановить nрава несчастных, захвачен
ные насильниками-беями. Французы, чтя 'высшее существо, уiВа
жают Пророка и его божес11венный Коран. Перед богом все 
люди равны, а между собою различаются они только дар-ова
ниями и знаниями, и если управлять будут дюди умные и •вы
дающиеся, то наступит счастье и безопасность» 2• Вскоре Еги
пет, под управлением оккупантов-французов, увидел на деле 
проводимое ими «равенство» 18сех перед законом, увидел и мно

го кое-чего другого: силу европейской техники, военной нагляд
нее 'всего, типографию, газеты 3, школы в новом духе. Видели 
египтяне, что Бонапарт и учрежденная им специальная комис
сия занялись даже обследованием Суэцкого перешейка с целью 
обсудить возможности для проведения канала через Суэц. 

Предупредительность Бонапарта по отношению к предста
Бителям мусульманской науки, шейхам-схоластикам духов.ной 
академии при мечети Азхар, не помогла ему снискать их рас-

, 2 Текст этого Бонапартопа воззва'llия к мусульманам Египта издан в 
Correspondance, (стр. 255) п обыкновенно воспроизводится в историях На-
nо.1еона. · 

3 Одна- «Le Courrier d'Egyptc», другая- cLa Decade Egyptieпne». Ha
'llleчa,locь издание газетки-листка и на арабском языке: «Тапбих» под редак
~lИсй Исма 'ила Хашшаба (Джабарти, 'Аджа'иб ал-асар, IV, 238 и ел.; об 
зто м авторе- см. ниже). 
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положение. Когда три месяца спустя после французского завое
вания 'вспыхнуло в Египте восстание1 очагом его оказался кле
рикальный Азхар. Не все, однако, азхарцы оrнеслись к францу
зам с ненавистной 'враждою; иные готовы были действовать 
примирительно. Таким был, например, пред·седатель судебной 
палаты 'во 'время французской оккупации богослов-правовед аз
харец Абдал.'lах Шаркавий (1737-1812), известный, кста
ти сказать, и своею историею Египта, в которую ~ключено по
вествование также о бонапартовекай экспедиции 4• Поучительно 
отношение другого 'выдающегося азхарца-филолога Хасана 
А т т а р а ( 1766-1834), которому впослед·С'I'ВИИ пришлось ока
заться в Египте очень ответс11венным прогресси,вным .lитератур
ным деятелем 5; Аттар nри начале французского вторжения бе
жал из Каира в глубину юга, но когда в Каире установилась 
мирная жизнь, шейх Х. Аттар вернулся и сблизился с францу
зами, чтобы почерпнуть от них европейские знания. Не менее 
поучительно читать страницы о французской оккупации в исто
рии XVIII- начала XIX 1в., которую написал очень интеллигент
ный и наблюдательный историк шейх Абдаррахман Д ж а б ар
т и й ( 1754-1822), обласканный Бонапартом и высоко У'важа,в
шийся другими представителями франЦузского командования 
в Каире 6; Джабартий с замечательною выразительностью вы
сказывает то глубокое впечатление, которое произвела на него 
научная оснащенность пришельцев-французов, в том числе и 
полеты воздушных «кораблей» (т. е. аэростатов) и печатание 
книг, ра·вно как хорошо поста,вленное у них спра,ведливое судо

производство 7• В том же духе соста,влены особые записки или 
журнал «Музхир» Джабартия, где обрисован Каир во время 
пребывания в нем французов-оккупантов 8• Интеллигентных 

4 Егиnетская история Шаркавия под заглавием Тухфат ан-н.азирин
«Гостинец наблюдательных людей» издана в Булаке в 1296/1879 г. и в Каире 
в ·1300~1883 г. (на полях !Мас'УJДи). О nрочи-х тру~Z~.ах Шаркавия, с перечием 
сохранившихся рукописей, см. GAL, 11, стр. 479-480. 

5 Об Аттаре будет сще_речь ниже. 
6 Египетская история Джабартия 'Аджа'иб ал-асар издана в 4 т. в Кап

ре (1297/1880), и вскоре издан (без окончания, однако) ее французский пере
сод (Каир, 1888-1894), сделанный сообща четырьмя учеными египтянами: 
тут н биография автора. В GAL, 11 (стр. 480) почему-то совершенно опушенз 
биографии Джабартня, не указан даже год его рождения и дин сомните:Iь· 
ныir rод смерти; очевидно, поэтому Хюар, пересказывая Брокельмана в своей 
J.itteгature arabe, счс:1 нvжным сообщить читате.1я~1 важнейшие сведения о 
жнзнн Джабартия, котор-ую он датирует 1756-1825 rr. (стр. 415-416). Под
робнес и надежнее- Macdonald, al-Djabaгti. • 

<О труде Джабарти 'Аджа'иб ал-асар, его рукописях, изданиях н исто
рии изучения, а также о дате смерти автора (конец 1825 или начало 1826 г.) 
c~r. вводные стап.н перевuдчиков к русскому нзданию: Джабарти, 'Аджа'иб 
ал-асар, 111, пер. Фильштинского; IV, пер. Кильберг. Биб.'!иография там же 
в сносках и в статье Ayalon, al-Djabarti.> 

1 Джабарти. 'Аджа'иб ал-асар, III, стр . .З2-.З7 и 117. 
8 Музхир Джабартия переведем с рукописи под заглавием cJournal» 

А. Карденом (Париж, 1838), драгоманом французского генераJiьного кон
сулы:тва в Александрии. Гораздо раньше издан турецкий nеревод (Стамбул, 
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·египтян, которые в повседневном общении с французскими за
воевателями успели наглядно понять несомненное преимущест

~0 западных научных достижений, оказалось во время Бона
партовой экспедиции, конечно, немало. Большое количес11во уче
ных, сопровождаюних экспедицию, тоже не могло не импони

ровать туземцам. 

В конце концов, как знаем, сперва Бонапарт, потом его ,вой
ско ( 1801) должны были распроститься с Египтом. Эвакуируя 
его, они увезли с собою те научные материалы, которые сумели 
собрать здесь ('в частности драгоценные данные к чтению ста
роегипетских иероглифов и пониманию величавой истории древ
него Египта по иероглифическим пер,воисточникам). Заодно 
прихватили с ·собою и рья.ных С1воих доброжелателей, христиан
арабов, которые могли бы после ·отъезда французов ждать д.'Iя 
себя репрессии от турецкой власти за свою верную службу 
Франции 9• У тех, t<то остался, память о трехлетнем пребыва
нии французов 1в стране и о мощной французской культуре, ра
зумеется, не могла сразу изглади"IЪся после их отъезда. Но она 
рискоtВала раньше или позже остаться тусклым воспоминанием, 

если бы ·не нашелся умный и энергичный человек-вояка, кото
рому удалось из .народной гущи !ВЫбиться 1В государственные 
люди и исполнить все то, что предначертывал Бонапарт для 
Египта: уничтожить феодалов, дать Египту свободу от турков 
под управлением собс11венной династии («хедивской», как она 
потом звал ась), произ,вести реформу !Войска, завести свои фаб
рики усОtвершенсl1вованного оружия и амуниции, реформировать 
полицию, финансовое управление, ввести специальные техниче
ские школы е'вропейского качества, организовать отправку та
лант.тшвейшей египетской молодежи 1во Францию для обуче
ния знаниям, завести типографию, газету, начать подготови
тельные исследования по прорытию Суэцкого кана.'lа, !Вообще 
поста,вить Египет на передовое место не только арабского, но 
и целого мусульманского мира. 

Таким государем-реформатором, «возродителе~t Египта», 
я~вился Мухаммед А"1ий (1805-1848). Современником его 
был турецкий султан Махмуд 11 ( 1808-1839), тоже государь-

1_217/1802). В приложении к свое-му переводу cJournal d'Abdurrahman Gabar
ti». А. I<ардсн да.'!, с рукоnиси. перевод также «Precis (\е 1'occupatiorl fran
<;aJse» тшанца Н и к о .'1 а я нбн Юсуфа Т у р к а (род. н 1763 г., ум. в 
1828 г.), которого таiiно от турков и Джаззара выслал н Египет осторожный 
.lннанt~кий эмир Башир Шхэб с целью быть в курсе всех французских нред
лрюп.ий и усnехов или неуспехов. Николай Турк был учитеJiем 11 поэтом в 
ломе князя Башира. По случаю завоевания Египта он даже составил оду, не 
ограничиваясь дедовымн заnисямн. Мы с ним еще встретимt~я (в восыюй г.1а
вс. среди писателей Сирии). 

9 В числе отъеханших тогда из Египта но Францию паход11:шсь 11 дна 
·1 Нтератора, сириец М п х а и .'1 С а б б а г и копт Э л и о с Б о к т о р, кото· 
I~Ыс уж и остались во Франции. На их заграничной JIИTepaтypвuii деяте.1ь-
1'0стн мы ниже остановимся в особой гдаве (шестой), посвященвой арабской 
•1Итературе ранней эмиграции XIX в. 
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реформатор; но Мухаммед Алий, человек твердой •воли, был 
много решительнее 18 реформах, чем неура•вновешенный султан 
Махмуд 11. После чуть не полувекового правления Мухаммеда 
Алия и шестилетней реакции его преемника Аббаса 1 (1848-
1854) довершили дело Мухаммеда Алия С а' и д (1854-1863) 
и, с новым приливом энергии, И с м а •и л (1863-1879). Еще до 
наступления английской оккупации (1882) руководящие сферы 
Египта не без самодовольсТiва по·вторяли: «Египет та же Ев.
ропа» 10• 

11 

Мухаммед Алий- паша Египта (1805). Истребление 
мамлюкских б е ев ( 1811). Обогащение государствен
ных финансов захватом имений бейских и мечетных. 
Победы над ваххабитами в Аравии 1811-1817 гг. и 
распространение власти Египта также в Судане. По
чти десять лет египетского владычества в Палестине 
и Сирии -1831-1841 гг. Европа, без участия Фран
ции, спасает султанскую Турцию (1840-1841), но 
зато заставляет султана утвердить наследственные 
права Мухаммеда Алияна Египет с Суданом (1841). 
Успехи европеизации в Египте с помощью приглашен
ных французских специалистов; фабрики, заводы, ма
стерские; советник Клот-бей, глава врачебной части. 
Государственная типография (1821). Первая араб
ская газета (1828). Личности редакторов: азхарский 
филолог Аттар, азхарец поэт Ш ихабаддин. Н а чало 
филологической карьеры Дасукия в политехнической 
«Школе инженеров» (основана в 1816 г.). Сеть дру-

10 Литература о Муха•ммеде Алин огромна. Из арабских работ зна•lе
ние первоисточника имеет лишь Джабартий, изложивший, впрочем, тодько 
начальные годы правпения Мухаммеда Алия и крайне строго к нему отнес
wийся. Из европейцев очень осведомленными являются Clot-bey (Aperfu; 
русск. пер. Клот-бей, Египет) и Laorty (L'Egypte), проникнутые, особенно 
Клот-бей, симпатнею к реформатору. Менее доброже,11ательные немец-князь 
Puckler-Muscau (Aus Mehmed Ali's Reich) и австрийский граф .Prokesch-Osten 
(Mehmed-Ali; раньше были изданы ero Erinnerungeп). Архивные материалы 
из диnломатических донесений монографически издаются с 1920-х годов в 
Каире в трудах cSooiete de geograpble». С пими мог уже считаться Dodwell 
(The founder). Зна·чительная библиография указана Крамерсом в EI, 111, 
стр. 737-738, но самая статья Крамерса, биография Myhammed Ali Pasha 
(734-738) суха и скудна и не затрагивает культурных отношений. 

<Литература о Египте конца XVIII -начала XIX в. и о Мухаммеде 
Али продолжает разрастаться. Соответствуюшие части труда Джабарти те
перь доступны на русском языке (см. выше, при м. 6). См. также: Луцкиii. 
Новая история, rл. 11-111; Иванов, Аграрная политика Мухажжеда Али; ра· 
боты Абдаррахмана ар-Рафи tи по-арабски; Iluseyn Efendi, Ottomaп Egypt: 
HeraM, Bonaparte in Egypt; Munier, TaЬles de la Descriptioп de l'Egypte; Riv· 
lin, The Agricultural Policy of Muhammad Ali. Перечень статей см. Pcarson. 
Jndex Jslamicus, стр. 485-488.> 
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гих специальных школ. Переводческое «училище 
языков», необходимое и для изготовления учебников 
u вспомогательных руководств европейского уровня. 
Отправление (с 1826 г.) молодых египтян в П ариж 
для научного совершенствования; офранцуженный· 
мулла Рифа 'а; ученик Араго астроном-геодезист Фа
лакий; начало карьеры топографа-историка Алия 
Мубарака (1844). Вражда одной части клерикальной· 
мусульманской интеллигенции к реформаторской дея
тельности Мухаммеда Алия, и полное содействие ему 
со стороны более дальновидных ученых церковнUJЦJв· 

По своему происхождению Мухаммед Алий был, наверное,. 
албанец, из самой заурядной семьи. Родился о.н ( 1769) не ,в 
своей Албании, а в прибрежной Македонии, н порте Кавале· 
(в заливе, недалеко от Афона), и родным его языком был ту
рецкий. В детсТiве мальчик не научился даже читать, и его поз
же обнаружившееся уважение к европейской науке- резуль
тат не образования, которого он не получил, а инстинктив.ного· 
чутья и природного ума; впрочем, еще во 'время жизни в род

ной Ка,вале юноша наслушал·ся всяких чудес о Франции от ка
кого-то monsieur Leon'a, или Lyons'a, друга их семьи, негоци
анта, и его рассказы проиЗJводили на воображение юноши нема
лое впечатление 11 • В Египет попал Мухаммед Алий 1В 1799 г. 
в составе албанского отряда той турецкой армии, которая выс
лана была против вторгшегося Бонапарта. Здесь он и остался. 
во гла,ве албанцев, выдвинулся 1В междоусобных смутах между 
представителями османской IВЛа·сти и гла1варями мамлюкских: 
беев и в 1805 г. оказался уж правителем Египта . .В следую
щем году его признала Высокая Порта, и ·ОН тотчас приступил 
к преобразованиям 1в Египте, прежде всего административным и 
хозяйственным, чтобы иметь деньги для реформ. Непреклон
ность в достижении цели, граничащая с деспотическим самовла

стием, .не покидала его до конца жизни. 

На пути его земельной политики стояли преградою мамлюк
ские бен-феодалы, гла,вы которых к тому же ориентиравались 
во 1ВНешней политике на Англию, тогда как у Мухаммеда Алия 
У·станавливались хорошие отношения с недавними оккупантами 
Египта, французами и их императором Наполеоном. Мухаммед 
Алий далеко не чуждалея коварсmа, стараясь, впрочем, ханже
ски об,елять свою совесть. В 1811 г. после усердной молитвы 
богу в течение целой ночи и после «беседы со своей совестью:.
он дружелюбно пригласил мамлюкских беев и их сподручных. 
на пир IВО дворе каирской крепости-замка, между наружной к 

11 Мармье в 1846 г. лично слушал подробный рассказ самого Мухаммеда 
Алия об этом замечательном negociant fran~ais m-r Lyons <«французском 
~еrоцианте r-не Лионе:.> и печатно опубликовал свою беседу с властелином 
I"Ипта: Marmier, Du Rhin au Nil, t. 2, стр. 438-440. 
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1Внутренней .стеною. По окончании пира Мухаммед Алий ладо
·шами дал ·сигнал, и гости, стесненные в узком проходе двора 

-между первою и !Второю крепостною оградою, числом не то 

300, не то до 500 человек, были перестреляны верными албан
:'Цами 12; затем последовало беспощадное искоренение мамлюков 
в провинции. Крова,вое .событие снискало мировую сла,ву. Вспо
минали русского Петра Великого и истребление стрельцов. Из
'·Вестный французский художник-баталист Орас Верне, воз,вели
чивший своими картинами знаменитые битвы Наполеона, сфан
тазировал также «батальную» картину «Истребление мамлю
ков». К этому художес11венному произ:ведению Мухаммед Алий 
впоследствии добродушно сообщил строго-дельные поправки.
«Мне передали,- говорил он в дружеской беседе одному ге
неральному консулу,- что великий французский живописец 
изобразил меня сидящим на софе; правая моя рука лежит на 
голове лыва, а я .спокойно .смотрю из дворцового окна .на ист
ребление мамлюков. Но ведь у меня никогда не было живого 
лыва. И ни одно окно той дворцовой залы, в тюторой я нахо
дился, не IВЬтходит на двор крепости, где происходила распра
ва» 13••• Делец Мухаммед Алий вовсе не хотел, чтобы 1В изо
бразительную историю 'вошло с неточными подробностями то 
вполне почтен.нос и важное в его государственной жизни собьi
тие, к совершению которого он целую ночь благочестиво подго
товлялся г-орячими молитвами и (его 'выражение) «беседами со 
.своею совестью». 

З е м е льны е 'в л а д е н и я истребленных мамлюков-поме
щиков перешли преимущественно ·в казну. Мухаммед Алий 
не постеснялся наложить руку и на вакуфпые (церковные) име
ния 14_ Сосредоточивши 'в .своих руках огромный земельный 

•2 Джабарти, 'Аджа'иб ал-асар, nод 1226/1811 г., IV, ст. 127. Симпатия 
летописца на стороне беев, а не их истребителя. Топографию места расправы 
110 осмотру двадцатью годами позже см.: Мармон, Путешествие; т. 3; 
стр. 229-233. 

13 David, Souvenirs d'un voyage, стр. 39. Оттуда- у бар. Карра де Во: 
Les penseurs, t. V, стр. 227. 

14 Джабарти, 'Аджа'иб ал-асар, IV, стр. 153 (в месяце зу-л-хиддже 
i227/1812 г.). <Мухаммед Али nровел в Египте в 1808-1814 гг. аграрную 
11еформу, которая привела к экспроприации помест.ий мамлюкских беев, изъ· 
ятию (за номинальную комnенсацию) ·основной части имений мультазимов 
(откупщиков-nомещиков) и переходу общественных вакфов (аукаф хайрийа) 
под контроJII, государства. Эта реформа имела прогрессивный характер, поло! 
жила конец социальному влиянию мамлюкских феодадов-главной опоры 
~райней реакции и феодат.ной анархии. Соередоточенне при Мухаммеде 
Адн почти всего земельного фонда в руках нового абсо:tютнстского государ· 
ства (при наделении федлахов участками земтt размером н 2-5 федданов в 
nользонание) бы.1о шагом вперед, соnровождалось крупными ирр.игационпы
ми р:.tботами, расширением площади под обработкой, введением новых куль
тур (особенно хлоnчатника) и т. д. Конечно, преобразования .Мухаммеда Али 
были · социально огр:;ниченными, не ликвидировали феода.'lыю-крепостниче· 
ских порядков, однако их нельзя рассматривать как «захват», сграб1•Ж:~> 
и т. п. -А. Г.> 
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фонд, Мухаммед Алий мог с успехом произ·водить земледельче
ско-торговые операции, в высшей ·степени •выгодные для казньr 
и по существу почти монопольные. Европа •В 1816-1817 гг. бы
ла постигнута неурожаем. Европейские купцы кинулись заку
пать пшеницу в Египте, и казна Мухаммеда Алия заработала 
на дороговизне крупнейшие суммы, тем более что податные 
взносы кре-стьян Египта, по требованию правителя, поступали •В: 
казну тоже .натурою, зерном, а не деньгами; так как экспортная 

хлебная торговля я·вилась пра•вительственной монополией, то 
цены при отсутствии торговой конкуренции Мухаммед Алий мог 
устана•вливать самые высокие. Выгодное дело ·вышло и с хлоп
ком. При содействии Жюмеля, французского купца из Лиона, 
Мухаммед Алий вместо прежнего, более низкого сорта египет
ского хлопчатника •ввел в Египте культуру высокосортного хлоп
чатника бразильского, так называемого пернамбуко, и .на этот 
1Высококачес11венный «египетский хлопок» набросились купцы· 
французские (из Марселя), итальянские, английские. Доходы от 
этих заграничных операций и сверх того прямые и косвенные· 
обложения ·своих подданных •в изобилии давали Мухаммеду 
Алию капитал, необходимый и для войны и для rосударс11вен-· 
ных реформ. 

В о е в а т ь пришлось ему немало. Неараб по происхожде
нию, он в своей политике фактически проводил идею паиара
бизма и стремился сосредоточить под своею •властью по воз
можности •все арабские земли. 

Менее •всего могли простираться его замыслы на Северную· 
Африку (Триполи, Тунис, Алжир), где пришлось бы столкнуть
ся со встречными завоевательными стремлениями дружествен

ной Египту Франции. Естес11веннее было устремление к восто
ку, .на Аравийский полуостров, и к югу от Египта, в Судан. 
В священных городах Аравии Мекке и Медине успели •В начале 
XIX в. укрепиться еретики - •в а х ха б и ты. 

По предложению Порты туда успешно д•винулись египетские 
обученные •войска немедленно после истребления мамлюков, и 
в течение 1811-1817 гг. ваххабиты были не только изгнаны 
из Хиджаза, но разбиты даже в своей в-нутренней Аравии, Недж
де; вел дело энергичный и талантливый, он же и образован
ный, ·сын Мухаммеда Алия Ибрах.им-паша. Предприняты были 
экспедиции в Южную Аравию, Йемен. В связи с этими аравий
ски:.ш успехами развернуто было военное движение из Южного 
Египта еще далее на юг, вверх по Нилу, в С у д а н (основание 
Хартума на Ниле в 1822 г.), а оттуда к южным портам Крас
ного моря, противоположным Йемену (Са•вакин, Маеава у Абис
синии). 

Настала очередь П а л е с т и н ы и С и р и и. 
Порта, в награду за помощь Египта в деле усмирения гре

ческого •восстания 1820-х годов, обещала предоставить Му
хаммеду Алию упра•вление соседней с Египтом Сирией,- и не· 
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:исполнила своего обещания. Ибрахим-паша, 'воспользовавшись 
пограничными прибрежно-палест.инскими инцидентами, двинул
ся в 1831 г. в Палестину и Сирию, прошел всю страну к северу, 
:вступил в Малую Азию; при Копье высланное султанское вой
ско было им совершенно разбито и уничтожено (декабрь 1832 г.). 
Вмешались держа,вы, 1В том числе Россия Николая I, который, 
разгромивши Турцию rB неда,вней войне 1828-1829 rr., •все же 
считал, что этому «'больному человеку», т. е. немощной Осман
ской империи, надо оказывать известную поддержку со сторо

ны. Путем дипломатических представлений Европы движение 
·египтян на Константинополь было приостановлено. Но управле
ние Сирии все же осталось rВ руках победоносного Ибрахима
паши, и он ·немедленно начал произ•водить здесь реформы 'в еги
петском духе, между прочим, провозгласиrвши ураrвнение христи

ан в праrвах с мусульманами. Через шесть лет опять начались 
трения между Портой и Мухаммедом Алием из-за его стремле
ния присоединить к своему, очевидно, намеченному всеарабско
му государству также Ирак, или тигро-евфратскую Месопота
мию. Стремление это было крайне неприятно и для Англии, ко
торая пользовалась Ме-сопотамией как сухим путем в Индию; 
как раз т-огда же ангJiийские офицеры произrВодили там, на сле
дах древней Ассирии, и овои топографические исследования. 
Турецкая армия, !Выступившая против египетской армии Ибра-
хима-паши, имела с ним решительное стол.кновение в Северной 
·Сирии, между ХаJlебом и р. Евфратом у г. Нисыба («Низиба», 
в европейском выговоре), и была наголову разбита 24 июня 
1839 ·Г. А на море турецкий флот пришел rв Александрию и пере-

. дался на ·сторону Мухаммеда Алия. Со стороны Франции Му
хаммед Алий мог тогда ожидать самого доброжелательного от
ношения, если бы предпринял да.пьнейшие решит·ельные шаги 
против Османской ИМ'перии. Но вторично Турцию спасли Анг-

. лия и Россия, с участием Австрии и Пруссии. По заключенному 
в Лондоне, тайно от ·Франции, соглашению 5 июля 1840 г. меж
ду этими четырьмя держаrВами был постаrвлен Ибрахиму-паше 
ультиматум - немедленно уйти из Сирии; а когда Ибрахим за
медлил, соединенный флот начал военные действия у берегов 
Сирии и Палестины. Под давлением этих европейцев Ибрахим 
должен был очистить страну, которою он управлял более девяти 
лет, и удалиться в Египет к отцу. 

Но зато новый турецкий султан, молодой Абдул-Маджид, 
фирманом от 13 февраля 1841 г. уТrвердил «вице-королевскую»' 
!ВЛасть Мухаммеда Алия над Египтом (расширенным до границ 
Абис.синии) как наследстrвенную rв его династии, 
при условии уплаты султану, как верховному сюзерену, годич; 

ной дани в количестве 1 /з доходов страны. С тех пор у Выеокон 
.Порты отнималось всякое юридическое право (реальной rвозмож
ности и так не было) вмешиваться :во ,внутреннее упраrвление и 
:рефорМЫ «rВИЦе-К·ОрОЛЯ». 
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Для проведения ре фор м Мухаммед Алий, подобно рус
скому преобразователю Петру Великому, широко пользовался· 
услуга ми при г лашенных е в р о п ей ц е в, французов на первом 
плане. Так же, как русский Петр, он 1во внутренней ад!lшнист
рации не любил предоставлять должности чужакам; но там, где 
трсбовались знания европейских (;Пециалистов, европейцы за
нимали почетное место. Для некоторых -из них Египет -сделал
ся второй родиной. Организацию 'войска по европейскому ме
rоду успешно проводил (с 1816 г.) полковник Сев (Scve), фран
цуз-офицер наполеоновских войн; принявши мусульманство, он 
стал титуловаться «Сулейман-бей» 15• Ружейные мастерские в 
Каире -и литейный завод для пушек новейшей техники - тоже 
дело французов 16• Верфи о Александрии для постройки флота, 
чтобы больше не заказЬ!Iвать судов tв·о Франции, Италии и в 
Бомбее, созданы были под управлением европейцев, французов 
ли (замечателен энергиею был de Cerisy) 17, итальянцев ли 18• 

Врачебную часть в Египте, больницы, госпитали, школы, апте
ки и т. п., хорошо поставил -и с 1822 г. 1все 'время ею ведал 
упом'Инавшийся у нас уж много раз ученый .врач :Кло-бей (обыч
но произносят: :Клот-бей, А. В. Clot, 1798-1868) 19• :Клот-бей 
пользовался большим расположением Мухаммеда Алия, часто· 

15 Русскую читающую публику он особенно интересовал своим перехо
дом в ислам. См. две статьи в сВеетинке Европы» 1820-х годов: «Ренегат 
Солиман-бсй» и «Сев, нынешний Солиман-бей». Но, конечно, русские могли с 
неменьшим интересом прочитать и солидную похвальную характеристику Се
ва, вышедшую из-нод авторитетного пера маршала Мармона, который в-
1834 г. во время .!Jичного пребывания в Египте ближе присмотрелся к египет
ской военпо-реформаторской деятельности своего бывшего сотоварища, еста
рого соJiдата Наполеоновской армии» (см. русский перевод: Мармон, Путе-
шествие, т. 3, стр. 211-219, 238-242). 

16 Под управлением, однако, свропейски-образованпого туземца, смогу
чей административной головы», по характеристике маршала Мармона (Пу
тешествие, т. 3, стр. 233). Ружейные фабрики маршал, знаток дела, опреде
ляет после осмотра первой из них: «Фабрика так хороша, так прекрасна, и 
производет-во се идет так экономно, что ее можно сравнить с лучшими фран
цузскими фабриками» (там же, ст-р. 232). сВес три фабрики (в Каире) выде
лывают сжегод110 36 000 ружей и сколько требуется писто.1етов и белого ору
жия» (там же, стр. 233). О литейном заводе: сНельзя увидеть ничего луч
шего в этом рt:де» (там же, стр. 245-246, детальнос опи-сание). 

17 Подробн!J у очевидца Мармона: Путешествие, т. 3, стр. 139-153. 
18 Sarпшarco, La marina egiziana (1931, на основапJИи дипломатических 

архивов). 
19 Подробнос описание воетю-медицинского института с клиниками-го~· 

nнталем t(псрвоосновою) и 6отаническим садом ,в ·д!бу-За 'бале '(осн. в 1;827 г.) 
в Шести льё от Каира и картину преподавания в нем (чуть ли не для 400 сти
пендиатов) можно найти, наnример, у тоrо же маршала Мармона в 1831 г. 
(см. Путешествие, т. 3, стр. 248-260). В глазах Мармона 36-летний Клот-бей 
лилялея «гениалы1ым умом», который .«больше всякого другого будет nричис
лен к преобразователям Египта» (стр. 254). Мармон пронюtательно nодчерк
нул общественнос значение устроенной здесь школы образованных повивадь
ных бабок (с контингентом из купленных абиссинских невот,ниц), которые 
nce «Не ТОJiько приобрели в два года медиципские познания, но и выучилис••
Тнижному арабскому языку и nишут па нем правильно и красиво» (стр. 253). 
ак nоявились nервые ( покамест скромного уровня) ж е 11 шины- врач и. 



{)ывал у него доверенным советником в деле реформ и с·мотрел 
на Египет, как на свою родную страну. Не раз у нас цитиро
ванное двухтомное Aperfu Клота-бея, т. е. всестороннее, хоро
шо осведомленное описание тогдашнего Египта (Брюс<:ель, 
1840), необходимое для всякого исследователя эпохи Мухамме
да Алия, напечатано было еще при жизни основателя хедивской 
династии 20, а полная история - «Мухаммед Алий, вице-король 
Египта» ( 1862) ,- обработана была уже при сыне 1вице-короля, 
Са 'иде 21 • С такими С•воими сподвижниками-европейцами •. рав
но как с иностранными консулами, МухаммедАлий очень любил 
проводить время в беседе и отличался чрез•вычайной простотою 
и мягкой обходительностью. Мягкость эта предста1вляла собою 
порядочный контраст к той железно-деспотической непреклонно
сти, с которою этот сильный характером человек палочно под
гонЯIТI ·овою страну к прогрессу и к намеченному будущему 
счастью. В этих случаях невальна можно было вспомнить при
ветливое, задушевное обращение с иностранцами-сподвижника
~и у крутого русского преобразователя царя Петра параллель
но с пресловутой дубинкой 1В руках для проштрафи•вшихся под
данных. 

С помощью европейцев заведена бы.'lа 'В 1821 г. и государ
ственная тип о гр а фи я 18 Булаке под Каиром, но орудова
ние ею быстро было усвоено природными египтя.нами; за нею 
последовало открытие частных типографий 1В Каире. Служить 
типография могла, конечно, не только для распространения ев
ропейских научно-технических знаний и •вообще для правитель
с'f!венных текущих потребностей: она пригодилась и ученым шей
хам старинной духовной арабской академии при мечети Азхар, 
и знатокам старой турецкой науки, и издателям про)оfзведений 
классической арабск·ой да и турецкой письменности. То.'lько 1В 
этой булакской типографии и был напечатан в 1250/1834 г. пол
ный, очень объемистый текст знаменитого турецкого коммента
рия босняка Судия XVI в. на Диван Хафиза: Цареград, Тегера·н 
и даже Европа не дали до ·сих пор полного печатного издания 
Судия. Староарабскис проиЗ~ведения издавались обыкновенно 
лишь по одной какой-нибудь старинной рукописи; но 'впослед
ствии египетские издатели прибегали к очень упрощенному спо-

·11 Егиnте. Потом Абу-За 'ба.1Ьский институт-госnитаJJЬ 6ы.1 nеренесен в Каир, 
о чем rющюбпо рассказывает сам К:ют-бей в своем Египте (ч. 2, гд. IJ:I, § 5)~ 
обстоятельный обзор своего врачебного управ:1ення в Егиnте он даст в § 4-6 
(там же, ч. 2, стр. 303-345). 

20 Русский nеревод А. Краевекого «Егинет в nрежнем 11 нынешнем своем 
состоянии»; иногда бывает сокращен, но ·сокращения нссущсстl!снны. 

21 Помощником д.'Iя этой работы с.'Iужил Клоту-бею один из его учени
ков, европсйски-образоnапный Мухаммед Осман Д ж а.~ я,, ь, будущий аз
тор замечательных nеределок Мольера на новоегипетские нравы, о котором, 
как о зрелом писателе, будет у нас речь ниже в обзоре литературной жизни 
Егиnта уж 1890-х годов. 
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собу издавать научно своих кла<:сиков - при помощи европей
ского труда; когда какой-нибудь арабский классический а~втор· 
окажется издан в Европе после критического сличения и анали
за разлИчных рукописей, он затем бУ.квально перспечатывается 
в Булаке или Каире и, благодаря <:воей дешевизне, сплошь да 
рядом вытесняет дорогое европейское издание даже среди ев
ропейских ориенталистов. Пример-египетское издание в'сеоб
щей истории Ибн ал-Асира и биографического словаря его уче
ника Ибн ХаJшикана XIII в. Важной не технической а научной 
должно<:тью при булак<:кой типографии оказалась' должно·сть. 
редактор а- к орректо р а (мусаххих, мухаррир), который 
должен был заботиться, чтобы издания типографии не печата
лись плохим малограмотным языком. Обыкновенно эти «кор-
ректоры» бывали и редакторами официальной г аз е ты. 

Газету, пер,вую на арабском языке (при Бонапарте печа
тались французские, а «Танбих» был ведь ТОJ1Ько осведомите.'IЬ
ный листок), основал Мухаммед Алий в конце 1828 г., и она в· 
полном здра,вии прожила до наших 1Времен,- самая долголет

няя из араб<:ких газет, египетский официоз •вроде французского
«Мопitеur». Название ее- «Ал-Вака'и • ал-мисриййа»- «Еги
nетские Ведомости» 22. Выходила она, начиная с 20 ноября 
1828 г., два-три раза в неделю сперва по-арабски и по-турецки, 
потом только по-арабски. Президент «Societe Asiatique» •в Па
риже, известный профессор-арабист школы живых восточных 
языков Рено (J. Т. Reinaud, l"i95-1867), давая в «Journal asia
tique», 1831, до<:таточ,но подробную осведомительную статью об· 
«Ал-Вака'и • ал-мисриййа» 23, паз,вал основание этой газеты Му
хаммеда. Алщr, ЯIIМением, «которое до сих пор не имело еще 
образца 'в мусульманских странах». Первым ее редактором был 
(1828-1832) азхарский шейх-профессор, признанный стилист 
клас<:ической арабской речи Хасан А т т ар (род. ок. 1766 г.,. 
ум. ок. 1838 г.), тот самый, который цри нашествии Бонапарто
Ба войска тридцать лет тому назад спер•ва убежал было из Каи
ра, а потом вернулся и стал учеником французов; свои первые· 
вnечатления от них высказал он беллетристически в интересной, 
живо написанной макаме 24• Оста,вил Аттар редакторс11во «Еги
петских ведомостей» 'в связи с избранием овоим на должность 
ректора азхарской медресе и через несколько лет умер в высо
ком духовном звании шейх ал-ислама 25• Редактирование газе
ты было передано его сотруднику по газете и ученику по Азха
РУ, мекканцу родом, Мухаммеду 'Ш их а б а д д и н у (о к. 1796-

22 Буквал1.нсе- «Египетские происшествия», иди (нниду двойного зна
чения сдоnа «Миср») - «Каирские происшествия». 

23 См. JA, ser. 2, t. Vl:bl, 1831, стр. 238-249. 
1 24 Эту макаму Аттара перевел по-немецки Решер в «Orientalische .'>1iszel· 
en» (Стамбул, 1925), стр. 229-234. 

25 Перечень сочинений Х. Аттара у Брокельмана: GAL, 11, стр. 473. См. 
еще Таррази, Сихафа, l, стр. 49-50. 
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1857) 26, который слыл за «первого поэта ·Каира» 27; поведения 
-был он достаточно фривольного, любил араку и мальчиков, 
охотно .поддержи•вал отношения с иностранцами; христианину

агенту русского консульс'I'ва, обарабленному левантипцу (ко
торого местное арабское общес11во, правда, ·очень уоажало) по
-святил он, мусульманин, уроженец {;ВИтого града, особую про
.славительную оду 28• Как знаток литературного языка Шиха
баддин .с 1836 г. состоял также ученым корректором государст
венной типографии и ушел в отставку на пенсию в год смерти 
Муха м меда Али я ( 1849); гибкий, поJiьзовался он расположени
ем и Аббаса 1, преем.ника Мухаммеда Алия. Среди ранних со
трудников Шихабаддина 1В газете «Египетские Ведомости» на
ходился и довоспита•вшийся в Египте молодой христианин ма
ронит Фарис Ш и д й а к (род. 1В 1804 г.), который тогда, ка
жется, еще и не помышлял о переходе в мусульманство 29• Поэт 
Шихабаддин очень любил простонародную египетскую поэтиче
скую ·словесность, песни .мавали и .мувашшахат, и издал собра
ние их под заглавием «Ладья царства»- Сафинат ал-.мулtе, 
которое охотно читается широкою публикою до сих пор и слу
жит предметом европейских исследований 30• Однако в языке 
.овоего стихо'I'вор.ного Дивана и редактированной им газеты 
«Египетские Ведомости» и изданий булакской типографии Ши
хабаддин тщился проводить !Возвышенную классическую речь. 
Несколько лет спустя после смерти Мухаммеда Алия на долж
ность редактора «Египетских Ведомостей» и главного коррек
тора типографии и вообще научных книг поставлен был круп
ный филолог-пурист, 'высоко ценимый и тогдашними европей
скими арабистами,-Дасукий (род. в 1811 г.). Но при жиз
ни Мухаммеда Алия Дасукий занимал более скромное, хотя 
также ответственное, положение: он, увидим, читал лекции 

~-:лас.сического арабского языка •В по.1итехнической «школе ин
женеров», любимом детище Мухаммеда Алия. 

Практическую •важность для Египта спец и а л ь н ы х учеб
ных за,ведений, которые вполне ·СООТiветс'I'вовали бы научному 

26 Указания на годы жизни Шихабаддина о•1ень ко.1еблются (см.: GAL, 
II, стр. 474, пр им.). Зейдан (Ta'pux ал-адаб, IV, стр. 234) относит рождепие 
Шихабаддина уже к началу XIX в. 

27 Это слова шейха Тантавия в его Traite, VI. Процитированы они, ко
нечно, и во всестороннем исследовании Крачкавекого Шейх Тантави, стр. 21, 
прим. У И. Ю. Крачкавекого имеются и другиЕ' .интересные указания каса
тельно Шихабаддина, как вообще о всех прочих людях, с которыми имел де-
.~о Тантавий. , 

28 Эта ода в честь Бутруса Букти (так назывался агент русского кон
·Сульстnа, служивший французам во время похода Бонапарта 1798-1801 гr.) 
напечатана в Диване Шихабаддина, стр. 165-166. 

29 Деятельности знаменитого Фариса Шидйака (1804-1887), который 
уже под мусульманским именем «Ахмед» издавал впоследствии свою собст· 
-венную арабскую газету «Ал-Джава'иб» в турецкой столице, ниже носвя· 
щается особый раздел (в главе шестой). 

30 Библиографические указания, далеко не полные, впрочем, см. у Бро· 
кельмана: GAL, 11, стр. 474. 



уровню европейской науки-техники, Мухаммед Алий сознавал в 
самой сильной степени. Поэтому он, год за годом, создал в сво
·еМ государстве целую с е т ь школ всякого рода с препо

да'ва.нием, поставленным на европейскую высоту: по аюенной 
науке, инженерной математике, техническим знаниям, медици
не, иностранным языкам и т. п.:и. 

Для государс11венных видов 1вице-короля сугубо необходимой 
яв.1ялась политехническая школа инженеров-математиков (му
хандисов), основа·нная, под турцизированным названием «Му
хандис-хане», ·прежде \других, в 1816 г.32 Образцом для школы 
был взят тип английский,- не французский, как бывало .в дру
гих случаях. Вот в эту «Мухандис-хане» и был приглашен пре
подавать классичес.ки"'!llравильную арабскую речь вышеупомяну
тый Ибрахим Д а с у кий ( 1811-1883). 1( инженерным наукам 
·ОН, воспитанник Азхара, не имел, разумеется, никакого отноше
ния; но он был очень сведущим и разносторонним араобским фи
лологом и сверх общего ознакомления слушателей ·с .классиче
ской арабской речью мог своими глубокими сведениям.и в обла
сти сокровищницы обильного ара1бского словаря пособлять слу
шателям этой специальной· школы в деле установления или вы
бора того или другого арабского слова для выражения ка.кого
нибудь европейского научного термина 33• В частности, Дасукий 
как раз ·С особым ашиманием работал над старинной лексиколо
гией 34• Знаменитый английский арабист Э. Лэн, долго жи,вший 
в Египте, написавший обстоятельную книгу о жизни и нравах 
Египта (1836) и разрабатывавший вплоть до старости свой 
многотомный AraЬic-english lexicon (печ. с 1863 г.), был уче
ником Дасу~ия и сильно использовал его содейсmие в деле 
.составления с~воеrо арабско-а.нглийского словаря 35• У Дасукия 
учились и иные известные ориенталисты: финляндец Валлин 1В 
1840-х годах, русский Н. И. Ильминский, немцы- австриец 
А. Кремер и Ф. Дитрици, и другие. Кремер считал Дасукия за 
самого крупного из современных ему знатоков арабского язы
ка 36• Так как причастности к тем специальным наукам, которые 

31 ПеречеНI, их, со сжатой характер!tстикой. можно найти: Clot·bev, Aper
fu t. 11 ch. 10, § 6-7 (Клот·бей, Египет, ч. 2. стр. 261-263; в Г-1. 10, §4-7). 

32 Джабарти, IV, стр. 255, в месяце зу·л·ка 'де 1231/1816 г. 
33 О Дасукии собраны содержательные сведения па стр. 16 в работе 

И. Ю. Крачкавекого Шейх Тантави, делающие nочти излишш1м nользованис 
Броке.1ьманом (GAL, 11, стр. 478) н статьею И. Гольдциера al-Dasuki. 

34 Хашийа («Г.'!оссы») Дасукия на арабский с.'lоварь Мугни-л-лабиб Ибп 
Хишама наnечатаны в Бу.'lаке в 1286/1869 г. и Каире в 1306/1889 г. 

35 О своем знакомстве с Лэпом и о совместной словарной работе с ним 
дасукий написал воспоминание, которое издал Алин Мубарак в своем описа· 
нии ;Егиnта: Хитат, Xl, стр. 10-13. 

36 Kremer, Aegypten, Т. 2, стр. 325. Другим выдающимся наставником св· 
,poneiitcки•x а.р,абистОJВ был ровесник Дасу:К'Ия, филолог-111реподаватель в Аз
tаре, шейх Мухаммед Тантавий (1810-1861), к которому мы еще вернемся. 
Т Тантавия учился Френель, но Кремер уже не мог nользоваться лекциями 
антавия nотому, что Тантавий в 1840 г. уехал в Россию для занятия про

·Фессорской кафедры в Петербурге. ТаитавиА и Дасукий были друзьями. 
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преподавались в «мухшщисном» политехни~уме, филолог Да

сукий не имел, то ясно, что, когда пос,ле смерти Мухаммеда 
Алия он был приглашен редактировать «Египетские Ведомости» 
и заведовать научною корректурою издательств •В I.'Осударствен

ной типографии, он получил более широкое поле для приме
нения своих филологических познаний. 

Среди других корректоров языка •выделялся •В м е д и ц и н
с к ой шко.1е, сперва а буза' бальской, потом каирской, пожи
лой шейх-пурист Мухаммед Т у н и с и й ( 1789-1857). Несом
ненно, шейх был схоластиком-азхарцем •вполне старого закаJiа, 
но человеком умным, интеллигентным и бывалым. Он ведь пос
де раннего окончания курса наук 'в Азхаре совершил по ·сле
дам без:вестно отъеха•вшего отца десятилетнее (1803-1813) 
путешестние в ма.поведомую тогда Центральную Африку, 
именно в суданские области Дарфур и Вадай (к югу от Ливии, 
к западу от Белого Нила). И хотя описание своего странство
вания шейх Тунисий составил в самом устарелом сти
ле и форме, содержательные его сообщения вызвали ин
терес французских исследователей Средней Африки и Егип
та, а'Ка~д,емика Э. Ф. Жомара в частности, так что сочинение
это удостоилось перевода на французский язык ( 1845) 37• Пере
вод чик, он же и побудитель Тунисия к написанию своих дорож
ных мемуаров- египетский деятель ... врач А. Перрон, который за
ведовал (с 1839) в Каире большим госпиталем с 'военно-меди
цинс.кой школой после перенесения а•буза 'бальского уч~еж
дения 1В столицу. Он был в арабистике учеником Тунисия 8; к 
Тунисию Перрон, впрочем, поступил в. араба-филологическую. 
науку после занятий ·с не менее а'вторитетным шейхом 39• Зани
мая должность редактора-корректора в медицинской школе~ 
шейх Тунисий работал и над печатными изданиями в с•вет ста
ринных арабских беллетристических проиЗJведений- макам Ха
ририя XI-XII •В·в., антологии Ибшихия Мустатраф XV в.40, и 

37 Туниси, Ташхиз, пер. Перрона; рец. Седи.ыьо в JA, 1846 (sk 4, t. VII. 
стр. 522-543). АрабекиИ текст этого путешествия в Дарфур издан Перроном 
n Париже в 1850 г. Год спустя Перрои переве.т «Путешествие в Вадай» Ту
нисия; но арабский текст остался неиздап. Подсзны:.~ допо.1нением может слу
жить близкое по времени, тоже десятилетнее нутrшествие в Дарфуре и Бадан 
другого тунисца 1818-1828 гг., которое в немецком переnоде опубликовал 
Г. Розен: Das Buch des Sudan. Розен переводил с турецкого перевода (напеч. 
n Константинополе в 1262/1846 г.), а арабский оригина.т, хоть был где-то 
издан, остался совершенно педоступен. Точное имя автора- Мухаммед иб11 
Алин ибн Зай н a.'l· 'Абидин. По образованию автор тоже азхарец, но состояв
ший в постояшюм общепни с европейцами; сверх указаний Г. Розева ер. 
также замечанияХ. Флейшера в ZIDMG, 1848 (Bd 2, стр. 482). 

38 См. некролог А. Перрона (ум. 11 янв. 1876 г.) в JA, ser. 7, t. VJII, 
стр. 28-29 <Renan, Rapport annuel 1878.> 

39 Именно Тантавяем. См. ИiССЛедование И. Ю. Кра•1ковскоrо, Шейх Тан
тави, стр. 25-26. Там и разносторонняя обильная библиография. . 

40 Мустатраф изд. n Булаке в 1272/1855 г., после чего стал доступен ши
роким. кругам .читателей . .Что касается Харирия, то в t:::npoпe он был давно 
уже напечатан Сильвестром де Саси (Париж, 1822). · 
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t<роме того он трудился над критическим изданием словаря !(а
м,ус Фирузабадия XIV-XV вв.41 • Каждую пятницу шейх Ту
нисий до самой смерти ( 1857) читал в мечети богословские лек
ции по истолкованию мусульманских священных преданий-ха
дисов 42• Словом, этот старый ученый наряду ·СО многими дру
гими умными представителями захарекой схоластической науки 
считал !Возможным без душевного разлада совмещать в овоей 
деятельности посильную помощь .новшесТIВам Мухаммеда Алия 
с преданностью старой науке и правовернейшей мусульманской 
церковщине. 

И для политехнической «Мухандiис-хане», и для медицинской 
школы, и для всех других специальных учебных заведений Му
хаммеда Алия, преподававших европейские науки, требавались 
многочисленные пер е в о д ы научной европейской литературы 
на арабский язык- технических учебников и пособий и вообще 
полезных книг по 1всяким отраслям специальных знаний. Эту 
задачу Мухаммед Алий 'возложил в конце концов (1835) на 
особую «Школу {иностранных] языков» - «д а р а л -а л с у н». 
Чтобы будущие переводчики могли сознательно разбираться в 
научной терминологии Запада, в школе преподавзлись также 
начатки некоторых .нефилологических наук, в том числе медици
ны. Этот институт нвлялся рассадником не только научных пе
реводчиков, но и подготовительною школою для разных общест
t~енных деятелей, которые по избираемой ими карьере (диплома
тической, например) нуждзлись 'в обязательном знании евро
пейских языков. А попутно «Школа языкоо» вне программы .не
вольно делала и то дело, которое у Мухаммеда Алия, вполне 
равнодушно относившегася к европейской изящной словесности, 
вовсе не имелось в 'виду при основании школы: она да1Вала сво

им nитомцам-линnвистам возможность ознакомиться и с про

изведениями е в р опей с к их литературных к л а с с и к о 18. 

Последствия такого ознакомления египтян с мировыми писате
лями Запада сказзлись на арабеко-египетской литературе, впро
чем, не при Мухаммеде Алин (он отошел от власти 1в 1848 г.), 
а уж при его преемниках. Европеизация арабской литературы 
nри основателе династии выражалась 'в появлении на арабском 
языке большого количества разных переведенных учебников и 
пособий (с виду, кстати сказать, не всегда казистых) 43• 

Школа языков еще не была основана, когда для подготовки 
_:воих собственных профессоров-египтя.н в ней, ра,вно как вооб-

11 Камус в редакции Тунисия вышел в Булаке в 1274/1857 г. 
42 О Туписии (сверх предисловия к переводу путешествия и свода Бро· 

J;е.lьмана GAL, 11, стр. 491, с недосмотрами) см.: Кремер, Aegypten, Т. 2, 
ур. 324-325; Зейдап, Ta'pux адаб, IV, стр. 206-207; Крачковский, Шейх 
антави, стр. 26; Streck, al-Tunisi. 

43 В целях удешевления египетские учебники, даже долго после Myxaм
~tc::ta А.1ия, иэдава:шсь почти без рисунков и чертежей: прс11.по.1аrа.1ось, что 
nреподаватели наг.1ядно восполнят этот пробел. Все-таки в таких работах, 
как анатомия и т. п., .~учше было бы не жалеть денег па рисунки. 
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ще для совершенс11вования египетской молодежи и в европеi\. 
ских языках и в европейских знаниях, Мухаммед Алий сделал 
то, что делал и преобразователь России Петр Великий. Он с 
1826 г. завел научные к о м а н д и р о в к и отборной, талант
ли,вой молодежи з а гр а н и ц у, точнее во Францию, чтобы 
обученные за границей стипендиаты-египтяне, вернувшись на 
родину, могли сами быть препода,вателями, инженерами, строи
телями фабрик, медиками и пр. и избавили бы египетское го
сударство от необходимости держаться исключительно чужими 
силами. Отпра,вляемы были 1в заграничные командироiвки не 
исключительно 'воспитанники за,веденных Мухаммедом Алием 
школ, а вообще хорошие ученики, хотя бы и духовных школ. 
если своими способностями и стремлениями они подавали на
учные надежды. Так, 'В составе группы первых стипендиатов. 
командированных в 1826 г., находил·ся 25-летний Риф а •а 
Тахта,вий (1801-1873), питомец и горячий поклонник свое
го Азхара, уже занима,вший должность полкового муллы 44; 
правда, и в заграничной миссии он должен был нести обязан
ности муллы. И оказалось потом, что этот умный церковник. 
после того .как он прожил и ,проучился .во Франции лет шесть, 
по воЗtвращении в Египет (1831) ,своею деятельностью 'в «Ш·коле 
языков» (которая постепенно изготовила переводы до 2000 ев
ропейских книг) содействовал распространению западноевро
пейского просвещения в государстве Мухаммеда Алия нисколь
ко не менее искренне, чем, например, командированные много 

позже питомцы политехнической «Мухандис-хане»- описатель
топограф Египта Алий Мубарак ( 1823-1893), которого 
Мухаммед Алий отправил в Париж н 1844 г.45, или коллега 
Алия Мубарака по той же политехнической школе, хороший 
астроном и геодезист Махмуд Фалакий (ум. в 1885 г.), долго 
занимаtВшийся 'в Париже у самого Араго (ум. в 1853 г.) 4.6• Чис
ло всех командированных 'во Францию в первой командировке 
1826 г. ·составляло 44; с посылаемыми позже египтянами цифра 
их 'возросла до 114. Краткую оценку культурно-общес11венноrо 
значения таких заграничных командировок для жизни Египта 
Р.е очень давно с выразительностью вновь сформулировал один 
из серьезных исто·риков арабской философии и этапов разви
тия мусульманской мысли: «Высланные Мухаммедом Алием 'в 
1826 г. молодые люди, числом 44, турки, египтяне, армяне, бы-

« Рифа' а Тахтавию мы ниже посвящаем особый раздел. . • 
45 Главный труд Алия Мубарака Хитат, т. е. описание местностей совре· 

меняого ему Египта, в двадцати частях вместе с биографиями прославленных 
.1юдей той иmr другой местности, нышс.1 в снt~т уже в старческие его годы 
(Булак, 1306/1889). Мы много раз ссылались и будем ссы.'lаться на этот важ· 
ный труд. IIa деятельности же Алия Мубарака при хедиnе Исма 'иле ('1863-
1879) нам еще придется остановиться подробно. 

46 Обоим «мухапдисам:., и Алию Мубараку, и Фалакию, пришJJосJ, вно· 
с.!Jедствии, пе скоро, конечно, состоять на посту министра народного щюсве
щепия. 
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ли доверены Жомару, члену Института [т. с. Академии наук], 
и почти все они в течение д'вух лет закончили С'ВОЙ курс. По 
возвращении .в Египет они получили должности в управлении, 
дипломатии, в военном инженерстве, в артиллерии, флоте. Че
ловек двенадцать из них посвятили себя агрокультуре, химии, 
рудному делу, гидра•влике и литейной обработке металлов; двое 
стали докторами и хирургами, трое- граверами и литографа
ми, один- переводчиком, один- архитектором. Когда 1В сле
дующие годы присоединились к первым заграничным выуче

никам новые, в общем до 114 человек, они Египту из своей 
среды доста•вили председателя государственного дивана 47, до
ставили министра народного просвещения, министра морских 

дел и распространили •в Египте знание французского языка и 
«вкус к французскому духу» 48. 

Со стороны предста,вителей с т а р ой, с х о л а с т и ческой 
ар а б с к ой н а у к и, старого «арабского духа», воплощаемо
го Азхаром, этим старейшим университетом всего мира с его 
многовековыми н<tучными заслугами, отношение к реформа
торской деятельности Мухаммеда Алия бывало очень неодина
ковым. 

Часть церковников, более заскорузлая и мракобесная, ес
тественно, не любила «возродителя Египта» за его «гяурские» 
новшес11ва и за:машки (хотя он всегда проя,влял мусульманское 
благочестие) и за его присвоение церковных «Вакуфных» име
ний. Мотивировку ·своей непр.иязни они приводили разную. Исто
рик Джабартий (ум. в 1825 г.), 1В общем не мракобес, однако 
нелюбитель Мухаммеда Алия, когда сообщает фа.кты та.кой 
неприязни к ·нему, явно старается связать оби~ы. причиненны-е 
церковникам и мамлюкам, в один неразрывный клубок с оби
дами, причиненными и другим сословиям, в частности бедному 
крестьянс11ву, так что из всего изложения у Джабартия ·как 
будто выходит: осудить Мухаммеда Алия надо с общенацио
надЫiой точки зрения, а не с узкосословной 49• Но другой не
доброжелательный к Мухаммеду Алию высокий церковник уже 
бдиэкого к нам 'времени шейх ал-ислам Мухаммед Абду ( 1848-
1905), вполне примирившийся с мыслью о неизбежности запад
ных знаний д.1я мусульманского мира, в с•воей статье «Что 
целал Мухаммед Алий для Египта?» легче открывает под
.шнный ·Секрет своей и вообще церковной ненависти к «•возро-

47 Мухаммед Алин, для обсуждения государственных дел, учреди.1 в 
по:шце !(аира диван, иди совет, .\80 представителей от провинций Египта. 

48 «Le goйt de \'esprit fraщais» (см. Carra de Vaux, Les penseurs, t. V, 
сК.тр. 235-236). Барон, собственно, повторяет характерист.ику, данную в 1840 r. 
-~отом-беем (Aperfu, t. П, ch. 10; Египет, ч. 2, стр. 258-260), который и по· 

вменпо назваа каждого выдвинувшегася из командированных. Интересно за
мечание 1(,1ота-бея. что большая часть командированных бьши не знатные .110· 
!1/1, а фел.1ахи. Семь из послаш1ых быди эфиопы, т. е. абиссинцы. 

49 Ср. у Джабарти: •Аджа'иб ал-асар, например, IV, стр. 109, 153, 156 
11 др. 
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дителю Египта». После благовидно высказан.ных rio адресу Му
хаммеда Алия обвинений в милитаризме, шейх ал-ислам 
М. Абду КJвалифицирует остальную его деятельность так: «Он 
Еюзвысил тех, кто находился 1В низах, и поставил их во гла,ве 

страны и городских управ; он унизил знать и сохранил только 

орудия своего господства. Он уничтожил лучшие жизненные 
элементы страны и ·Сделал из 'всей страны единственную вотчи
ну для себя и своей династии вместо многочисленных 'вотчин, 
на которые она ра·спадалась раньше» 50• Это- яснее. 

Конечно, подобные настроения определенной части египет
ских церковников не способны были устрашить и сломить же
Jiезно-деспотическую волю Мухаммеда Алия, тем более что 
«ОН был могуч: 'войско было с ним», как уныло замечает в 
своей статье тот же шейх ал-ислам Мух. Абду. А кроме того, 
далеко ведь не все представители старой мусульманской уче
ности думали так, как современный «возродителю Египта» Джа
бартий и современный нам М. Абду. В ·более гибкой и более ум
ной части азхарцев Мухаммед А.лий нашел, ка.к мы часто виде
.1и, .интеллигентных людей, сумевших ·простить «возродителю 
Бгипта» и отобрание вакфов, и унижение вотчинной знати, и 
«возвышение тех, кто до сих пор был в низа~». Эти по стари-нке 
образованные Jiюди поняли вместе с государем-реформатором, 
что старую мусульманскую восточную культуру надо безбояз
ненно допо.1нить гяурским европейским знанием, и они ока
зались горячими и 'верными сподвижниками «возродителя 

Египта». 

111 

Относительная ценность писателей преобразователь
ной эпохи Мухаммеда Алия 

Обрисовывая разностороннюю реформаторскую работу Му
хаммеда А.лия и параллельна отмечая некоторых египетских 
писателей, дейст,вовавших с ним или при нем, мы имели случай 
назвать ряд имен: это- историки- свидетели Бонапартона 
вторжения Шаркавий и Джабартий, газетные редакторы Аттар 
и Шихабаддин, не меньшие законодатели классического языка 
Дасукий, Тантавий и Тунисий, глава перооодческой коллегии 
Рифа' а-бей с начинающими Алием Мубараком и Фалакием -
полный десяток. Само собою ясно, что ими не ИСLiерпываются все 
те, кого можно быJю бы назвать. Деятелей пера в Каире с ero 
четверть-миллионным насе.r~ением 51 во время чуть ли не полу-

50 См. в посмертном собрании ста~й М. Абду: Рашид Рида, Ta'pux Му
ха.м.мад 'Абду, ll, стр. 414. 

51 При двух миллионах всеrо населения во всем тогдашнем Египте (Мар
мон, Путешествие, т. 3, стр. 22is}. 
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:векового правления Мухаммеда Алия было значительно 
больше 52• 

Независим·о от вопроса о их собс~венно литературной талант
ливости или неталантливости было бы несправедливостью отри
цать их значительные заслуги перед арабским читающим об
ществом. Как-никак, ·без спешки и понемногу, эти сотрудники 
Мухаммеда Алия сумели посильно поДiвинуть отсталую интелли
генцию овоей страны по пути прогресса и подготовить молодые 
кадры, ,проникнутые более современным, европейским миросо
зерцанием. Однако нам теперь, вполне призна,вая их культурную 
заслугу, приходится !Вместе с тем констатировать, век спустя, 

что литературное значение большинства писателей, даже очень 
и очень славившихся в полустолетнюю эпоху Мухаммеда Алия, 
к нашим временам совершенно потускнело. Временная с.11ава 
их настолько через сто лет затуманилась, что теперь в ХХ в. они 
даже в овоей родной стране, Египте, если еще несовеем позабы
ты, то призабыты. 

Исключения- мнимые. Провицательный историк-летописец 
Д ж а б ар т и й (ум. в 1825 г.), конечно, и теперь продолжает 
внимательно читаться историками, потому что он Яtвляется не

обходимейшим историческим пособием для изучения жизни 
Египта конца XVIII в., оккупации страны Бонапартом в 1798-
1801 гг. и начальной деятельности Мухаммеда Алия, личные 
черты которого, впрочем, обрисованы у Джабартия, как мы ви
дели, далеко не tВЫrодно 53• Однако это чтение- научное, а не 
Jiитературно-беллетристическое. Писатель-корифей времен Му
хаммеда Алия, директор «Школы языков» Риф а ·а-бей, ко
нечно, долго еще будет держаться 1В благодарной· памяти .J.аль
нейшего поколения читателей: как-никак, трудно забыть, хотя 
бы сто лет спустя, что благодаря Рифа' а-бею вышло 'в свет 
около 2000 переводоо европейских книг; -и однако собс'ftвен
ное, притом действительно замечательное произведение этого 
офранцуженного муллы, полубеллетристическое «Описание Па-
рижа», по-видимому, больше теперь читается евроRейцами-ара
бистами, чем арабами средней руки, для которых оно уже 
1шеет привкус чего-то архи,вного, интерес скорее исторического 

нсточню<а, чем беллетристического произведения. 
J\1\ы на Рифа •а-бее, ;в частности на его «Описании Парижа», 

остановимся, однако, с большим вниманием. А .кроме того, кос-

"2 Перс'lснь бо.1ее nыдающихся имеется у БроксJiьма11а: GAL, 11. 
стр. 473-492. Он их называет при Мухаммеде Алии свыше •1стырех десятков, 
:-к.1ючая n эту цифру, правда, чуть не два десятка духовных писателей (бого
Сlunов, правоведав и пр.). Обидыiыс данные-· в бо.'Iьшом биб.'Iиографиче
(КО~! труде Юс. С:аркиса, и:щанном по-арабски с пара.'Iде.'lьным французским 
заr.1авне~1: Sarkis, Dictionnaire. 

53 Не меньше будет всегда читаем историками свод Хитат АJJия Муба
рака. Но деятельность этого писателя Египта и биографа египетских знаме
~~~тостей .!Jишь едва-едва началась при Мухаммеде Алин: она развернулась 
·же nри его nреемниках. 
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немея его младшего приятеля Мухаммеда Т а н т а 'в и я, . кото
рый сперва блистал -с-воими филологическими познаниями в нед
рах мусульманской медресе при мечети Азхар, а .потом 1В 
1840 г. покинул родной край и поехал к гяурам в Петербург, 
чтобы занять там уважаемую кафедру ординарного профессо
ра и получать в награду христиан.нейшие ордена св. Анны на 
шею от архиправосла1вного императора Николая 1. 

IV 

Рифа 'а-бей Тахтавий (1801-1873), корифей писате
лей времени Мухаммеда Алия. Его «Описание Пари
~а» и переводческая деятельность. «Марсельеза» по
арабски 

Самый замечательный из Jiитературных египетских деяте
.1ей времени Мухаммеда Алия, Риф а 'а из Т ах т а (1801-
1873), был родом из старинной религиозной семьи 54; Он уже 
успел окончить курс схоластических наук в Азхаре и состоял 
( 1825) муллою-проповедником войска (нечто вроде полкового 
священника), когда Мухаммед Алий отрядил его 1в 1826 г. вме
сте с другими молодыми египтянами tВо Францию для обуче
ния. Имелось в виду, что Рифа •а Тахтавий, как муЛла, должен 
удовле11ворять религиозные потребности этой довольно значи
тельной группы мусульман, отправляемых на чужбину 55• Ри
фа •а оказался одним из самых талантливых 18 миссии. Пробыл 
он за границей лет шесть. 

Еще за границей Рифа •а Тахта,вий чуть не полностью напи
сал книгу своего путеше с т1в и я через Марсель в Пар и ж 
и долгого пребывания своего 1В этой столице, пребывания, пол
ного б о г а ты х в п е ч а т л е н и й. В содержании- новизна, 
а озаглавлена книга по-старинному: «Из~влечение подлищюго 
золота в описании Па·рижа» .- Тахлис ал-ибриз фи талхис Ба
риз. Она, с дополнениями об обратном пути, печатно вышла ·в 
свет ( 1834) только по возвращении Рифа • а 1В Египет 56, причем 

54 Брокельман во II т. (стр. 481) своей GAL, nосвятивши Рифа 'а-бсю 
неско.11ько строк, сделал ссылку на Aegypten фон Кремера (Т. 11, стр. 326-
327) и на нсизданную арабскую статью о Рифа 'а-бее, состав,lенную его уче· 
ннком. Бол~>шая статья Коссена де Персеваля в «Journal asiatique», 1833, 
осталась незамеченной у Брокельмана. Из новейших арабских работ про P!'l· 
фа 'а·бся особенно заслуживает внимания статья Мух. Садика Хусейна-бея 
в еженедельном nриложении к егиnетской газете «Ас-Сийаса», 28.V.I927. Биб· 
.'!иографию nечатных работ Рифа 'а, собранную Юс. Саркисам в ero библио· 
графическом словаре (М у' джа.м, стр. 942 и сд.), nереnечатал Braune: Beitrii
ge, стр. 119-120. <См. ниже nрим. 70.> 

55 Эту цеш. отметил сам Рнфа 'а в своем Тахлисе, стр. 3. 
56 Тахлис, Булак, 1250/1834 (210 стр.); 1265i1849. Новое издание- Каир. 

1323/1905. Имеется турецкий nеревод. 
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:к изданию побуждал автора сам Мухаммед Алий 57; но в ру
J<описи знали ее ориенталисты раньше, и Кассен де Персеваль 
.с разрешения автора дал об этом путешесмии ·отчет еще в 

1833 г.58• 
Человек передовых воззрений для своего rвремени, но все 

же глубокий церковник, притом мулла миссии, Рифа 'а Тахта
.вий в своей книге с почтением отозвался о своей alma mater, 
Азхарской мечети, с ее rвсемусульманскою медресе, и в поовя
щеi.IНЫХ ей стихах не обинуясь заявил, что, Азхар освещается 
«СОЛНЦа МИ rВСЯКИХ наук» («б И шумуси анва И-Л- 'улум») И ЧТО 
в ней цветут подлинно «сады знания» (рийад aJI- 'илм»). В не
.которой степени эти восХrваления мусульманской схоластики 
могли быть вызваны с·оображениями благоразумной осторожно
·СТИ, желанием отвратить от себя подозрения клерикалов ·за 
хвалы гяурекой науки. Из «Описания Парижа» ясно ведь что 

u u 1 ' 
.европеиские знания, европенекая культура, «ал- улум ал-хук-

миййа» <«рационалистические науки»> в особенности, прямо 
.очаровали Рифа' а Тахтавия. Очаровали больше, чем :внешний 
культурный блеск города. 

Конечно, кипучую внешность парижекой жизни он тоже не 
.забывает описать и с большим интересом останавливается, на
при-мер, на парижских театрах, парижсkих гуляньях, пересыпан 

.свои rвпечатления подходящими цитатами из классических поэ

тов арабской литературы. (Литературная форма «Описания Па
рижа» вообще оказывается очень отделанной, хотя без rвычур
'IIОсти.) 

У себя на родине Рифа 'а Тахтавий знал лишь примитивные 
теневые предстаrвления карагёзовых марионеток с их вошедшей 
в пословицу архивезатейливой переносной странсмующей будоч
кой rвместо театрального здания 159, или же мог наблюдать вы
ступления на эстраде всяких египетских фокусников, заклинате
~'Iсй змей и т. п. Роскошные парижекие театры прямо поразили 
воображение Риф' а, и он rсчел нужным описать для Земляков 
эти диковины по возможности вразумительнее и картиннее. 

«Знай, читатель,- не без лукавого лицемерия обращается он 
к землякам,- что европейцы, покончиrвши дневные ·свои рабо-

57 П.1ап книги: дорожные впсчат.1ения до nрибытия в Париж (стр. 1-
36), nоложение и климат города ( стр. 36-49), nа рижане и их правительство 
(стр. 64-77), нравы и обычаи nарижан (стр. 77-93), гигиена Jf санитария 
( стр. 93-115), религиозная жизнь ( стр. 116-120), искусства и науки и их 
·оценка (стр. 121-155), последствия революции (стр. 156-176), еще о науках 
(стр. 176-201). В конце- рассказ о возвращении на родину. 

58 Статья Коссена де Персева.1я в JA, 1, 1833, стр. 222-251. Почти век 
спустя выдержки из Рифа 'а-бея поместил по-фраиuузски Карра де Во в Les 
penseurs, t. V, стр. 237-244. 

59 Когда кто-нибудь нсзначительный предъяв.'lяет курьезные nретензии, 
почему, мол, ему не сделали того или того, ему насметдиво отвечают: сНу, 
'Что ж! Иногда даже Каракозу nриходится обойтись без дворца!»- «Жан
жан Каракоз баля сарайе!» Ирония считается убийственной. 
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ты, ищут успокоения не в мо.rштве и благочестии, а в разнооб-· 
разных оветских раэвлечениях. Среди мест, предназначенных 
у них для развлечещtй, есть такие, которые они назы,вают "те
атр". Там воспроизводят то, что действительно может случить
ся в жизни, и хорошее, и дурное, и веселое, и печальное. Люди 
~мотрят, слушают,- и сквозь смех или сювозь слезы поучаются. 

среди этого раз,влечения. По 'выражению французов, театр би
чует нравы и исправляет их; на занавеси, ·которая спускает-ся 

вниз iПОсле представления, прямо написано: "Театр- школа 
нравов"». Внешнюю обстановку театра Рифа 'а описывает с 
восхищением: освещенный зрительный зал, сверкающие ложи~ 
яркие люстры, оркестр, сцена, очаровательные декорации, эф
фектные сценические костюмы. «Захотят показать на сцене, на
пример, персидекого шаха - облекают актера в чисто персид
ские царские одежды, сажают на престоле. Понадобится -вое
проиЗ/ведут на сцене Красное море, как живое, с волнами, а 
Моисей на сцене чудесно разделит это море для прохода по· 
нему, словно по суше. Играют-то ,вечером - а 'в театре осве
щение, словно дневное. Артисты представляют замечательно: 
иные из них сами умеют сочинять пьесы». 

Парижекие булывары, общественные сады, всякие места для 
гулянья и балы описаitы у Рифа' а Тахтавия очень красочно. 
Возможно, что не без ·скрытой иронии, но во всяком случае с 
добродушием говорит он о царс11венной ·роли женщин-парижа
нок на гуляньях. «Француженка,- находит он,- очень красива 
и изящна, приятна в обращении и одета по "моде". Модой же
называется вечное изменение .костюма 'в его мелочах, с сохра

нением, однако, самого костюма в основе его. Шляпу, например~ 
никогда не заменят на наш тюрбан, но сегодня носят шляпу од
ного вида, завтра будут носить шляпу другого вида, да и цвета 
другого, если того потребует "мода". Дамы гуляют с мужчина
ми под ·руку, и главное гулянье- •вечером в 'воскресенье, когда 

прогулки тянутся до по:1уночи. Другие танцуют с дамами па 
балах, и кавалер ухаживает за дамою, служит ей. По фран
цузской пос.1овице, Париж- рай для женщины, чистилище для 
мужчины, ад для коней. Ад для коней - потому что по прекрас
IЮ вымощенным улицам Парижа изящные экипажи мчатся и 
днем и ночью, а катающиеся ка,валеры 'в угоду милым дамам 

приказывают кучеру гнать лошадей во весь опор». 
Если ~ описании парижских развлечений можно уловить у 

мусульманина-автора тонкую иронию, то уж с самым непод-. 

дсльны~r восторгом ·описывает он подлинную цивилизацию, на

блюдаемую ю1 в Париже, культурность нравов, стремление дви
гаться 'во ,всем 'вперед и соверwенствоваться в знаниях. Париж
д.фины Франции. Он полон разврата, но он же полон проове
шения. Французы-парижане, по убеждению Рифа 'а Тахтавия, 
отличаются среди прочих европейцев особою памятливостью, 
остроумием, уменьем легко правикать в суть самых трудных 

166 



вопросов. Нельзя -судить об этих христианах по нашим христиа
нам-коптам, ленивому и невежественному народу. (Англичан 
ставит Рифа 'а тоже очень 'высоко в культурном отношении, а 
немцев, культуртрегероо для славян, оставляет совсем в тени: 

их культура не интересует его.) Замечательно у французов всех 
профессий неуклонное стремление не ограничНiваться хорошим 
знанием своей техники, но и улучшать ее, придумывать нечто 
новое, делать все •совершеннее, ч-ем делалось до сих пор, преж

де &о. Руководятся они не только желанием получить больше вы
тоды от своих изобретений, но и честолюбием, любовью к славе, 
желанием увековечить овое имя. Приходится вспомнить стИх 
нашего клас-сика Ибн Дурейда (Х в.): «От челов.ека, :к:огда он 
умирает, остается на свете только воспоминание. Оста,вляй же 
ilO себе добрую память, чтобы не исчезнуть в забвении» 61 • 

Рифа 'а сообщает и о своих собсТIВенных занятиях в Пари
же. Гоnорит он о тех ученых французах, которые были непо
<:редственными руководителями в его работе и да•вали ему для 
-чтения также определенные книги; некоторые книги он тогда же 

леревел на арабский язык. Главным руководителем был 
.акад. Э. Ф. Жомар (1777-1862), некогда учас11вовавший в еги
nетской экспедиции Б-онапарта в качест~е военного инженера. 
Знаменитый французский геометр Лежандр (1752-1833), ака
демик и заслуженный профессор политехнической школы, был 
еще жив, когда в 1826 г. приехали арабы-студенты в Пар.иж. Ри
фа 'а, кроме трудоn .Пежандра, изучал труды Безу ( 1730-
1783), того выдающегося математика XVIII в., который сверх 
·общих курсов составлял та-кже специальные курсы для артил
.1еристов и для кадетов морокого .корпуса. Много внимания уде
.лил Рифа 'а в Париже чтению философеко-социальных общеоб
·разовате.1ьных трудов, .которые, собственно, в програ-мму практ.и-

60 Эта неудержимая склонность европейцев беспрерывно совершенство
·оать технику, хотя бы и очень хорошую, постоянно поражала вн.имание вос
точных набтодателей, как особенно р~зкий контраст к восточнuму настрое
нию. Известный культур·ный деятель татар Исм. Гаспринекий даже в 1902 г. 
n своей очень известной статье сШярк ne гарб:.- сВоеток и Запад:. (в сТер
дЖИМаiJ», 1319/1902, .N'v 12, стр. 45-46) с печалью констатирует, среди прочих 
сопоставлений, такой контраст: сНа Западе каждую вещь, хотя бы и хоро
шую, стараются еще более совершенствовать, еще более улучшать, чтобы все 
выходило лучшим, чем было у отцов и дедов; а на Востоке говорят, что ста
рина- наилучший учитель, и стараются делать все по старинке- так, как 
дс.1алось nрежде. Запад и смотрит вnеред - и идет вперед; Восток смотрит 
назад- и не двигается. Оттого Запад молодеет и обновляется, а Восток 
дряхлеет и иссякает». Более длинная выnиска из этой характерной и в свое 
~емя пашумевшей статьи Исм. Гаспринекого переведена у меня: Кримський, 

усf(z.м.анство, стр. 74-76. 
О любезном для Тахтааня халифатском поэте и филологе Ибн ДуреА

~е (838-934) см. библиографию у Брокельмана: GAL, 1, стр. 111. Его клас
~ическая эле!"ия Максура проникнута глубокой скорбью о бренности земных 
3 •

1ar и о nревратности судьбы. Сам Ибн Дурейд, вnрочем, любил вино и му
·с ык~, что очень шокировало набожных его nриятелей и отмечается у араб
т~их историков из поколения в поколение (см., например, Абу-л-Фида, Мух-

сар, стамбул. изд., 2, стр. 84, не говоря уж о биографических словарях). 



ческих занятий миссии и не входили. Так, в области философиИ! 
он штудировал классического у французов философа-~психолога 
Кандильяка XVIII в. (1715-1783), главным образом, конечно. 
его прославленный «Трактат об ощущениях» в трех книгах. П(} 
харю<Теристике Рифа' а Тахтавия, Кондильяк изменил (т. е. пре
образовал) логику Аристотеля. Как известно, Кондильяк •Вра
щался и среди философов-энциклопедистов XVIII в.; Рифа •а 
знает и «Энциклопедию», но, преклоняясь перед именем Воль
тера, называет ее «философский словарь ходжи Вольтера». 
Вольтера ж читал Рифа "а в большом количес11ве; он многое 
усвоил из его «дивана»,- термин, под которым понимал Рифа' а 
и собрание драм. потому что, ·как сообщает он, изучил он и «ди
ван» Расина. И как беллетрист, и как историк-философ привлек 
к себе в ним ан и е Монтескьё ( 1689-1755). В остроумных «Пер
сидских письмах» Монтескьё, написанных, как знают •ориентали
сты, без подлинного изучения Востока, Рифа' а усмотреJI, одна-· 
ко, недурные ·«весы», т. е. сопоставдение нравов запад·ных и нра

•вов восточных. «дух законов» Монтескьё аттестуется у Рифа· а 
как знаменитое сочинение, «сопоста•вляющее и сравнивающее 

науки пра!Ва и науки политики; оно дает также разумное истол

кование идеи добра и зла. Монтескьё- это французский Ибн· 
Халдун, все равнь как Ибн Халдуна можно назвать исламским 
Монтескьё». Ссылается Рифа' а с похвалою на «Общественный 
договор» Ж. Ж. Русс·о (1712-1778); называет он среди прочи
танных авторов кое-кого из французских передовых мыслите
",ей XVIII в.; быть может, еще в Париже намечен им был и 
перевод 'воспитательного ФенеJюнова «Телемака» 62- и тут же 
мы видим интерес Рифа' а к блестяще написанным, но .совер
шенно неэтическим воспитательно, до цинизма противным, пись

мам графа Честерфилда ( 1694-1773) к своему побочному сы
ну: отец без зазрения с-овести элегантно поучал сына, какими 
средс11вами, приглядными и неприглядными, можно блистать в· 
овете, составлять карьеру, иметь всюду успех. Этот своеобраз
ный «домострой» Честерфилда читал Рифа' а во французском 
переводе. О более Iювых общес11вснно-литературных течениях 
Рифа •а мог, понятно, узнавать из французских газет, за кото
рыми, как видно, он следил; мог он кое-что прочитать о лите

ратурной славе, например, Ламартина и Гюго. Но кажется, что· 
все его симпатии сосредоточились на блестящей классической 
французской J1Итературе прошлого, XVIII столетия, а совреме!I
ный XIX в. больше мани.1 его своими технически-научными до
стиженинми, которые и в 1гла3ах его государя, Мухаммеда Алия, 
важны были для Египта ·более, че:\1 все •прочее. Сдешщные Ри
фа' а Тахтавием еще в Париже "Переводы книг по :горному дeJiy, 
по военной техник·е и т. п. неско.'lько свидетельствуют об этом. 

Призывая соотечественников в своем «Описании Парижа»-

62 Исполнен перевод «Телемака», впрочем, многими годами •юэже. 
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усваивать европейские знания, Рифа 'а старается уб~ить их, 
что европейская наука вовсе не идет вразрез с Кораном и исла
мом. Если, например, из европейской астрономии известно, что 
Солнце стоит неподвижно, а Земля 'вращает·ся, тогда как му
сульманское писание говорит о движении Солнца вокруг стоя
тей Земли, то это ведь не более как способ выражаться нагляд
но и rвразумительно. Знак·омит Рифа 'а своих земляков и ·С более 
.смелым, чисто уж рационалистическим rвоззрением, как можно 

относиться к священным писаниям. По мнению французов, гово
рит он, нельзя признавать того, что 'противоречит законам при

роды; поэтому они не rверят в повествования о чудесах. Да и 
43ообще религии, с их разностями, отходят теперь на rвторой 
план. Некогда, так думают во Франции, религии создавались 
для того, чтобы показывать людям путь добра и отклонять их 
от зла. Теперь же религию заменяет цивилизация и ·Прогресс. 

Сообщая подобные французские идеи, Рифа 'а не старается 
их отвергнуть. Впечатление rвыходит такое, что он и сам с ними 
согласен. 

Рифа' а высказал надежду, что его книга должна бы «про
будить ·в.се народы :ислама из их спячки». 

По возвращении на родину (1831) Рифа 'а Тахтавий спер
ва работал как переводчик rв ру~оводимой Клотом-беем меди· 
цинекой школе, потом 'в артиллерийской, а когда, наконец была 
основана специальная школа языков, он (1835) поставлен был 
во глаrве этой школы: «бюро переводов»- «калам ат-тарджа
ма» основано было в 1842 г. Преподавание в своей школе 
Рифа 'а постаrвил образцово, и это отметил, например, арабист
путешественник Ф. Френель 'в 1837 г. во 11 своем письме из 
Каира, отпустивши лестный комплимент и самому Рифа' а Тах
тавию и его «nouvelle Ecole des traducteurs» 63• Мы имели слу
·чай дважды указать, и теперь rD третий раз напомним, что циф
ра rвсевозможных полезных европейских книг, которые были 
персведены школою, руководимою Рифа' а-беем, достигает 2000. 

Когда Мухаммед Алий скончался ( 1849) и rвице-королем 
Египта стал его внук Аббас 1 (1848-1854), который по отноше
·нию к европейским реформам вовсе не питал горячности своего 
деда, Рифа' а и новый вице-король не поладили. Рифа 'а был 
даже удален из Каира дале~о на юг в Судан «для наблюдения 
за школьным делом rв Хартуме». Но он и там литературно рабо
тал, дал арабский перевод «Телемака» Фенелона XVII в.64• По 
смерти Аббаса 1 следуюший вице-король, дядя Аббаса 1, более 
лросвещенный сын Мухаммеда Алия Са 'ид (1854-1863) вернул 
этого полезного деятеля из захолустной ссылки назад в Каир 
на должность директора •«Ш.колы языков» и других школ и воз
.ве,, его в звание «бея», т. е. приблизительно «iКНЯ.ЗЯ». 

63 Fresnel, Seconde lettre,- JA, ser. 3, t. lbl, 1837, стр. 327. 
54 «Макаки • аJI·ахлак фи ахбар ТсJiсмак» напечатано n Бейруте n 1867 r. 
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Гла1вной писательской заслугой Рифа' а-бея считается пе
реводческая деятельность его и его школы. Но «Описание Па
рижа» по своим подлинным литературным достоинствам и по 

своему прогрессистскому настроению должно занять в истории 

новоарабской литературы далеко не последнее место. И никак 
нельзя назвать преувеличением утверждение новейших истори
ков-арабистов, что «Описание Парижа» Рифа' а-бея надо при
знать для новоарабской литературы «эпохальным произведени
ем» 65• Прочие его сочинения имели значение преходящее 66• 

Слабы его панегирики Са 'иду-паше. Не ценились и его патрио
тические стихотворения (Манзумат ватаниййа мщ:риййа, Булак, 
1272/1855); изданы ж они были в разгар Крымской войны, в 
которой Египет, как вассал султана, должен был принять уча
стие предоставлением в распоряжение Высокой Порты своего 
флота и значительного корпуса. По яд01витому выражению 
А. фон Кремера, ~вообще-то относившегося к Рифа а-бею с 
полным сОЧ)IIВСтвием, популярность патриотической поэзии Ри
фа "а-бея не шла далее стен государс'flвенной типографии 1в 
Булаке 67• Более новые арабисты усматривают положительную 
черту этих стихотворений в том, что на них ·Отражается влия
ние французской поэзии 68• Рифа "а-бей дал и арабский перевод 
«Марсельезы» 69• Перевод- достаточно близкий, ка.к видно, на
пример, даже из начала: 

~ ~U:,_,~I ~ u Yi 
~ ~ ,..).) t;d ..:;.j _,; 

Ablons, enfants de Ia patrie! 
Le jour de Ia gloire est arrive! 

Дожил Рифа' а-бей до 1873 г. <70> 

&s d)as epochemachende Werk»- с.1ова В. Брауне n его Beitriige~ 
стр. 123. 

66 Перечень важнейшего у Брокельмана: GAL, 11, стр. 481. О библиогра
фическом nеречне у Саркиса, перепечатанном у Брауне, см. у нас в нача.1е 
главы о Рифа 'а. 

вт Kremer, Aegypteп, Т. 2, стр. 326-327, где приведсны и образчики w 
немецком переводе. 

68 Braune, Beitriige, стр. 121-122. 
69 Три строфы из перевода «Марсельезы» приведсны по-арабски •У 

В. Брауне, стр. 122, сноска. Начало («Фа хаййа, йа бани-л-аутани, хаййа!» 1 
мы ниже цитируем. 

< 70 Переводческая и просветительская деятеш,ность Тахтаnи затраги
вается в статьях: Крачковский, Арабский перевод; Левин, К вопросу о раз
витии обществеююго сознания. В дополнение к библиографии арабских работ 
о нем у Дагира (Масадир, стр. 569-573) можно назвать юбилейный сборник: 
Махраdжан Тахтави и монографию Бадави Тахтави; см. также Heyworth
Dunne, Iпtroductioп, стр. 167-168, 265-271; его же, Rifa'ah; его же, Printiпg 
апd translatioпs. > 
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v 
Шейх Мухаммед Айяд Тантавий (1810-1861), орди
нарный профессор Санкт-Петербургского университе
та, и его «Оnисание России». Труды по народному 
языку 

«Тантавий» значит по-арабски «житель Танты». Танта- боль
шой город Египта на пути от приморской Александрии до сто
лицы- Каира. К Каиру Танта ближе 71. Незадол,rо до <пер
вой> всемирной войны Танта считала{;ь по населенности треть
и:vr городом Бг.ипта (80 000 жителей). Торговые сделки заключа
.1нсь тут нанбольше по хлопку, ·потому 'ЧТО округ Танты лостав
.1яет в большом количестве превосходный хлопок, для вывоза за 
границу. Есть здесь и высокая святыня, одна из наиболее ува
жасмLrх усыпальниц Египта- тюрбе (мавзолей) сеййида Ax
:vreдa Бадавия (ум. в 1276 г.). Дважды в год, в день рождения 
и в день смерти Сlвятого, совершается большая, торжественная 
процессия у мечети при тюрбе, и тогда на праздник стекаются 
в Танту сотни тысяч богомольцев. В 1911 г., когда на праздни
ке присутствовал русский ориенталист Н. Мартинович, цифра 
прибывших богомольцев достигала 400 000 че.1овек. В связи с 
бого:.юльем происходит в Таите и ярмарка, знаменитая в Егип
те, и продолжается она несколько дней 72• Конечно, сугубо на
божные мусульмане всегда относились и относятся с некото
рьш предосуждением к сочетанию благочестивого паломниче
ства (зийара) и торговых интересов (тиджара): «хам з.ийара, 
хюr тиджара!»- «И богу помолиться, и капиталец нажить!»
иронизируют они по поводу подобных совмещений. Но выгоды 
сего :vшра берут свое, и ярыарка всегда уживается с богомоль
ческим празднованием 7з. 

По.пораста лет тому назад возле Танты не проходила же
лезная дорога, и город был меньше по размера:'\1. Но и тогда 
Танта представ.1яла .собою крупный торговый центр, и тогда 
св. Ах:'11ед Бада,вий привлекал к себе богомольцев, и тогда бого
молье соединялось с ярмаркою. Город считался культурным, и 
его схоластическая школа пользова:тась почтением, хотя, конеч
но, далеко не таким, как схоластический 1всемусульманский уни
верситет в Каире пр н Азхарской мечети 74• Зажиточности среди 

71 По железной дороге от А.тександрии до Танты 122 к.м, а далее, от Тап
ты .:ro Каира 86 км. 

12 ' 
См. Маrmн:онич, Праздник в Таю·е, стр. 517-522. сМавлид>, т. е. день 

рождества t:fl . .-\ '"· !:>адавия, приходилея в 1911 г. на пятницу, а ярмарка от
кры.l~сь со ьтоr·ника 

7J " • 
То же явление у всех народов. Вспомним православные «вербные ба-

3~РЫ», «рождественские базары:., ярмарку Макарьевскую (первоначально в 
-о ит7~·1И св. Макария в связи со стечением богомольцев) .и т. n. 
100 По последним данным число студентов в Таите око.~о 2600, при 
д профессорах. См. заметку Walker, Tanta, стр. 708-709. В Азхаре и сту-
ентов и nрофессоров бывает раза в четыре больше. 
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стантавиев», т. е. обывателей Танты, было достаточно. Между 
торгооым людом значительную состоятельн·ость имела семья 

Айядов. Отец этой семьи был крупным маклером оптовых фирм 
по сбыту мануфактуры, кофе, мыла и других ходких товаров, 
которые он, забирая у оптовиков, раз,возил более мелким тор
говцам оооей округи; 18 трех городах у него были собственные
дома. В этой зажиточной торговой семье и родился буд(щий 
ученый писатель Мухаммед Айяд Тантавий (1810-1861) 7 • 

Когда мальчику пошел тринадцатый год ( 1823), он был 
отпра1влен, в ·сообществе дяди, 1В Каир, чтобы кончать 1в Азхаре 
свое образование, начатое в Таите. В Азхарс.кой медресе юный 
Тантавий с одинаковым почтением слушал лекции нелюбителя 
европейцев ·богослова-канониста Б а д жури я ( 1783-1861) 76 

и лекции порядочного франкофила Хасана А т т ар а ( 1766-
1834), вскоре, как мы видели, 'взявшего на себя ( 1828) редакти
рование новооснованной газеты Мухаммеда Алия «Египетские 
Ведомости». Дружес11венные товарищеские отношения завяза
лись у М. Танта,вия, по Азхару, со овоим ровесником Д а с у
кием (1811-1883) и с много более возра.стным Рифа"а 
Тахтавием (1801-1873); эти оба 'вскоре, мы знаем, оказались. 
диктаторами-законодателями в деле сообщения надлежащей 
классичности языку печатных арабских изданий. Рифа' а, впро
чем, в 1826 г. был отправлен из Каира во Францию; а у Танта
вия прохождение ~Высшего схоластического образования несколь
ко -замедлилось в силу смерти отца ( 1827), которая пошатнула 
материальное положение семьи Айядов. Вес ж·е конец штудий· 
М. Танта,вия был вполне успешен, и когда 1В 1831 г. Рифа •а 
вернулся из Парижа в Каир после своей шестилетней коман
дировки, он увидел, что Тантавий сам уже читает лекции по· 
арабскому классическому языку и литературе в Азхарской мe
!IJ.pece, читает еще с прошлого года, т. е. ·с 1830-го. Было тогда 
Тантавию д1вадцать лет 77, ,возраст для профессора молодой; по· 
всему вероятию, Танта,вий препода1вал лишь в качес11ве асси
стента при более пожилом профессоре Азхара. 

Предметом лекций Мух. Танта,вия в Азхаре было истолко
вание произведений д о и с л а м с к о й языческой поэзии· 
(му "аллак и др.) и затейливых по языку макам Харирия XI
XII вв. «Сколько мне из,вестно,- говорит он в а1втобиографии,-

75 Все сведения о нем эрудитно и кропотливо собрал И. Ю. Крачковский. 
в содержательном исследовании Шейх Тантави. Нам остается только восполь
зоваться результатами этого тщательного исследования. Книга сверх инте
ресно востроеиного очерка жизни и труд:ш самого Тантавия является К.ТIЗ· 
дезем всяких подробных библиографических справок о тех людях, .с которыми 
Тантавий имел дело. 

76 О трудах Ибрахима Баджурия см. у Броке.11ьмана: GAL, 11, стр. 487-
и у Крачковского: Шейх Тантави, стр. 14-15. 

7~ Это оп сообщает в своей (у И. Крачкавекого переиздашюй) автобно-· 
графин, главном источнике точных сведений о его жизни до 1840 г., до кото·· 
рого автобиография доведена. 
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ДО меня .НИКТО ЭТИХ ПрОИЗВедеНИЙ Не разбираЛ». В традИЦИЯХ 
Азхара был разбор благочестивых мусульманских nоэм в честь 
Мухаммедова священного плаща (бурда). 

Вместе с тем он начал преnодавать арабский язык 1в анг
лийс~ой каирской школе ·и -сделался ·очень известен е в р опей
с к ой к о л о н и и Каира. В 1830-х годах число европейцев, 
живших 1в ·столице Мухаммеда Алия, было не незначительное. 
Оверх членов иностранных кон-сульств проживало тут немало 

специалистов, nриглашеиных Мухаммедом Алием для проведе
ния реформ; приезжали также В·остоковеды-филологи, жела,в
шие усовершенствовать овои познания в арабском языке. Среди 
них Танта,вий приобрел несколько верных учеников и дру
зей. Наиболее близко сошел-ся он .с французским арабистом-пу
тешественником, сотрудником «Journal asiatique», впоследствии 
дипломатом, Фульгентием Френелем (F, Fresnel, 1795-1855), 
который приехал · в Каир в 1831 г., а в 1837 г. уехал коп
сулом в Джидду 78• Научные «письма» (т. е. трактаты) Френе
JIЯ, присылавшиеся из Египта в .«Journal asiatique» 1830-х го
дов под заглавием Lettres sur l'histoire des Arabes avant l'isla
misme, давали много нового для европейской арабистики по ис
тории, быту и поэзии языческих, доисламских арабов, и они 
были результатом серьезных занятий Френеля ·с Тантавием над 
произведениями староарабс~ой -словесности (касыдой Шанфары 
в том числе) и ранних халифатских антологистов- историков 
.'Iитературы 79• Но и -сам учитель - Танта,вий много почерпнул 
от этого своего арабиста-ученика в -смыс.'Iе усвоения европейских 
филологических приемов; да сверх того он от Френеля выучил
ся французскому языку. Одновременно с Френелем занимался 
у Тантавия Густ. Вейль (1808-1889), будущий а~втор до сих 
пор еще незаменим·ой пятитомной Geschichte der Chalifen и 
перевода старейшего жития пророка Ибн Хишама. В Каире 
Вейль прожил четыре года (до 1837) и, верну1вшись на родину, 
где 113 Гейдельберге начал читать арабскую литературу, издал 
небольтую книжку: Die poetische Literatur der Araber vor und 
ttnmittelbur nach Mohammed (Штутгарт, 183i); в ней ясны сле
ды занятий с Танта1вием. После отъезда Френеля и Вейля мно
го занимался у Тантавия и арабским языком и древнеараб
ской литературой местный доктор-ориенталист А. Перро н, 
директор большого госпиталя (впоследствии Перран продолжал 
арабистекие занятия, как мы видели, с шейхом-путешественни
ком Тунисием); попозже изданная Перраном большая книга 
Les femmes arabes avant et depuis l'islamisme подготовлена бы-

78 О научной деятельности Ф. Френе.1я см. в его некрологе, помещенном 
в JAi9 Mohl, Rapport 1856, стр. 12-24. 

Мы цитировали письма Френеля по поводу его высокомерного отно
шения к простонародному роману про Антара. В главе седьмой мы встре
тимся с Френелем как с представителем самых ирезрительных воззрений на 
арабский демос вообще. 
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Jia его занятиями у Тантавия над иэвестными антологиями «Кни
rа tneceн:. и 'И~д IX-X вв. Четвертый живший тогда в Ка.и
ре знаменитый ара·бист Э. Лэ н (Lапе, 1801-1876) имел 
овоим постоянным учителем, как знаем, не Танта,вия, а его 
друга Дасукия, с которым раб-отал по арабской ле~сикологии. 
Но оп обращался и к Тантавию за содействием для понимания 
трудных вставочных стихов «1001 ночи», которую он издал в 
анг.пийском переводе 1В 1838-1840 гг.; да и рукописный араб
ский оригинал этого сборника сказок принадлежал Тантавию 
и nыл им про•верен. Лэн назвал Танта•вия, в предисловии, пер
вым филологом Азхара, «the first philologist of the first Arab 
rollege» so. 

Были у Таптавия и другие ученики-европейцы в 1830-х го
дах. и з·накомство с двумя из них ,сыграло в конце концов круп

ную роль в дальнейш~й ero жизни. Это •были р у с с к и е ~ипло
ыаты, окончившие курс восточного отделения Петер•бур·гского 
университета: один - Н. Мухин, другой -сын известного акаде
мика-арабиста Х. Френа, исследователя известий Ибн Фадлана 
и других арабов о Руси Х в. Из них Мухин, в должности дра
гомана русского консульства, жил в Каире в 1835-1837 гг.; его 
на этой должности сменил сын Френа. Оба они, занимаясь с 
Тантавием, толковали с ним о желательности его переезда в 
Рос с и ю. Представился и случай для этого. Умер Ж. Деманж 
(1839), преподавате.'Iь арабского языка в Учебном отделении 
министерства иностранных ·дел, и освободилась .кафедра. По ре
комендации акад. Френа министерство пригласило Тантавия ·на 
эту кафедру. Мухаммед Алий не отказал в разрешении на отъ
езд, причем в аудиенции, да·нной Тантавию, предписывал ему ,по
основательнее выучить русский язык, обещая за это свою ми
.'Iость в будущем. Однако Тантавию уж не пришлось послужить 
Мухаммеду Алию овоим знанием русского языка: выехавши 1В 
Россию в 1840 г., он свою дальнейшую работу .связал до конца 
с П е т е р б у р г о м. 

2 июля 1840 г. шейх Мухаммед Тантавий «•вступил 1В испра•в
ление своей должности» в Учебном отделении министерства ино
странных дел (так записано в его формуляре). В 1847 .г. его 
пригласили в уни•верситет на кафедру, освободившуюся после 
'выхода 'в отставку О. Сенковского. Спер,ва он был в уни•верси
тете экстраординарным профессором, а в 1855 г. получил орди
напру. В 1861 •Г. он умер. 

Глубокие познания профессора-шейха Мухаммеда Таптавия 
в области трудного классического арабского языка и арабской 
старинной литературы не находили для себя надлежащего про
стара 'в занятиях со студентами, ориенталистами едва-ед•ва на

чинающими, лишь недаtвно осилившими азбуку. Эрудиция его 
полезна бывала для тех, кто к нему поступал в науку уж~ •В 

ао Lane, The Thousand and one Nights. vol. 1, стр. XVI. 
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качесТIВе сформировавшегося арабиста. Такие бывали. Из Фин
ляндии Гельсингфорский университет посылал к Тантавию в Пе
тербург два раза своих доцентов -в 1840 г. Г. Валлина (1811-
1852) и в 1852 г. А. Kellgreп'a (1822-1856, по-русски писался 
«Чельгрен»). Из них пер,вый, Г. Валлин, особенно тесно сошел
ся с шейхом. Когда он (1840) приехал 'в Петербург и поступил 
в «Учебное отделение» к Тантавию, он успел уже за год перед 
тем защитить по-латыни небольшую магистерскую диссертацию 
на тему о разнице между живым арабским языком и старинным 
литературным 81 • Между Валлинам и Тантавием (они были поч
ти ровесниками) завязалась неразрывная дружба, причем и 
Тантавий порядочно подучился у Валлина немецкому языку. 
Поочередно один вечер они гооорили между собою только по
арабски, другой вечер -только по-немецки, на сюжеты об 
арабской литературе, о Египте и его нравах. Валлин как раз 
подготовлялся тогд.а к серьезному научному путешес'11вию на 

Восток (он и А ра1вию посетил). Картинку подготовительных сво
их вечерних практических занятий с шейхом, «который в глав
ной части победил мухаммеданекую нетерпимость», он живо 
обрис-ооал в письмах к гельсингфорскому востоковеду Гейтли
ну, где, между прочим, писал: «Сперва мы пьем вместе чай и 
ва.1яемся на его громадном ди,ване. [Он ведет] бесконечные рас
сказы о своем 'возлюбленном Египте, его сказочниках, певицах, 
танцовщицах и всяких других радостях». Когда в 1843 г. Вал
лин, наконец, выехал морем на Восток 1В .свое знаменитое ше
стилетнее путешествие, Танта,вий отправился в Финляндию по
прощаться с ним, сопроводил его 'вплоть до посадки на пара

ход, надавал ему рекомендательных писем 1В Каир и никогда не 
прекращал с ним переписки 'На арабском языке 82• 

Полезным источником 'всяких сведений оказался шейх Тан
тавий, конечно, для ·СВоих петербург.ских коллег-востоковедов. 
В. Григорьев, П. Савельев, Б. Дорн, И. Го11вальд- все обраща
лись к нему 'в случае необходимости, и даже глава rогдашних 
российских ориенталистов, всемирно прославивший российскую 
арабистику акад. Х. Френ (1782-1851) охотно прибеrал к со
дейсТ1вию шейха; высший тогдашний авторитет Европы в му
сульманской нумизматике, Френ и в этой области считался с 
указаниями Танта,вия и нередко принимал именно его чтение 
надписи на какой-нибудь монете. 

Писатель с к а я деятельность Тантавия в России во вре
мя его двадцатилетнего пребывания на кафедре была доста
точно обильной 83• В печать попало немногое,- правда, 'все 

81 Wa\lin, De praecipua (47 стр.). 
4 

82 Пvтеnые заnиски Валлина о nребынании в арабских краях состави.~и 
т. Посмертно их издал С. Эльм,грен ·(Гелыси!Wфорс, 11864---<1866). 

83 В исследовании И. Ю. Крачкавекого Шейх Та.чтави имеется отдельная 
глава: «Сочинения Тантави» (стр. 59-88). Там дано описание 41 номера, из 
которых меньшая часть наnисана в Егиnте. 
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очень ценное в научном отношении. Большая же часть - как 
и в Каире было дело -осталась в рукописях. 

Одно из первых произведений пера ТантаtВия в России, по
требовавшееся для составления его формулярного списка в Пе
тербурге в связи ·С у11верждением 'D правах должности, это была 
небольшая а 1в т о биограф и я его, на арабском языке. Ее 
должен был использовать акад. Х. Френ для всяких служебных 
представлений о новом профессоре. Доведена она до 1840 г. 
Вмест·о ·сухого трафаретного curriculum vitae Тантавий дал, 
хоть и сжатую (четыре страницы), но очень характерную и жи
вую картинку ·своего воспитания 'в Таите и в Каире и характе
ризовал ученый круг людей, у которых учился или которых сам 
учил 'в Каире. Печатно увидела свет эта ценная автобиография 
не вскоре же после приезда шейха Тантавия в Петербург, а 
десять лет ·спустя, . когда Бвропа заинтересовалась изданной 
в 1848 г. работою Тантавия о разговорном арабском языке. 
Академик Френ послал тогда автобиографию Танта·вия в Гер
манию, и арабист й. Козегартен издал ее с немецким :перево
дом (1850) 84• Тогда же русский арабист И. Го11вальд, лично 
знакомый с Тантавием, дал 'в германском же журнале 85 су
щес11венные поправки и разъяснения к этому изданному Козе
гартенам Тантавиеву очерку ·своей тридцатилетней жизни 86. 

Как бы прямым продолжением этой записки я'вилось «0 п и
с а н и е Рос с и И» 87, которое окончательно отредактировал 
Тантавий около 1850 г., но в набросках составил его ·впервые, 
вероятно, под 1влиянием ·свежих впечатлений от своего приезда 

1В Россию ( 1840). Произведение это могло бы в арабском об
ществе и литературе оста,вить такой же глубокий и благо11вор
ный ·след, как «Описание Парижа» его друга, Рифа fа-бея 
( 1834), если бы было напечатано в свое время; сочинение Ри
фа •а-бея, кстати сказать, Тантавию тогда приходило на память. 
К сожалению, «Описание России» Тантавия остается и до сих 
пор неизданным, да и рукописно оно не получило ника~ого рас

пространения среди его земляков-египтян. Известны д:ва спис
ка: один, черновой -в Ленинграде, другой, чистовой -в Стам
буле. Сочинение было посвящено турецкому ·султану Абдул
Маджиду (1839-1861). Довольно вероятно, что стамбульский 
список (он, пожалуй, автограф Тантавия) есть тот .самый эк
земпляр, который был послан а·втором ·султану. Все наши све
дения об этом сочинении сводятся, .покамест, к кратким сообще-

84 l(oscgarten, Autoblographie. Именно в ZI(M, Bd 7, стр. 48-63, 197-
200. 

85 Gottwald, ZDMG, Bd 4, стр. 243-248. 
86 Мы имеем с.1учай указа1ь, что ввиду важности этого небольшоrо nро

изведения И. Ю. Крачковский вновь издал критически проверенный арабский 
его текст (без перевода) в своем исследовании Шейх Тантави на стр. 89-
93: .«Автобиография Тантави». 

87 Точнее: «Гостинец для понятливых касательно сведений про Россию»
Тухфат ад-азкийа' би ахбар бидад Русийа. 
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ниям И. Ю. Крачковског.о относительно обеих рукописей; но да
же ·ИЗ .кратких сообщений и небольших цитат видно, rчто •«Описа
ние России» Тантавия имеет значительную литературную цен
ность и, как характеризует его исследователь, «является несом

ненно самым крупным литературным произведением шейха» 88• 

В сочинении три части: а) 'вступительное ·странс11вие до Пе
тербурга (лл. 1-52), б) история России и культурного раз,ви
тия столицы Петра Великого вплоть до Николая 1 (лл. 52-150), 
е) нравы и быт русских (лл. 151-193). 

Помещенная в самом начале «Описания России» похвальная 
ода султану Абдул-Маджиду составлена замысловато, с двумя 
акростихами. Начальные буквы каждого первого полустишия в 
оде дают арабское речение, значащее: «Его Величество султан 
Абдул-Маджид-хан», а начальные буквы каждого .второго по
лустишия соста,вляют пожелание: «да укрепит бог царс11во 
его до конца 'веков!» Затем идет рассказ об отъезде с родины. 
Аудиенция у Мухаммеда Алия: для угождения государю Та'Нта
;вий должен будет хор·ошо выучить язык московов. День отъез
да- 24 мухаррама 1256 г. хиджры. Эта дата, по словам Тан
тавия, соответствует христианскому 16/28 марта 1840 г. По это
му поводу дано разъяснение о разнице между ·старым и новым 

стилем. Едут из Каира к морю Нилом, 'в барке; буря задержи
вает барку, и по сему случаю Танта,вий слагает подобающие 
стихи. Приехали 'в Алек·сандрию вечером, после того как го
родские 'ворота были заперты; ночевка вне городских стен. Па
роход (австрийский) - пер,вый в жизни для Тантавия,- и на
чало морского пути; страда'Ния от морской болезни. После за
ходов н те или другие турецкие порты прибытие в Стамбул. 
Визит в Стамбуле к русскому послу 89• Драгоману Н. Мухину, 
ученику Танта,вия, поручено ·сопроводить его в Одессу и далее, 
до Петербурга. Занятия на параходе и в долгом нудном одес
ском карантине русским языком под руководством Мухина; 
nервые успехи; для образца предлагается перевод двух рус.ских 
стихов на арабский язык 90• Впечатления, которые получил Тан-

88 Крачковский, Шейх Тантави, J::Tp. 71-72 и 4, и 31-35. Более ранние 
статьи его же: Неизвестное сочинение Шейха Тантави (о стамбульской руко
писи, с nриведением всех заглавий, которые дал Таптаnий каждой главе) и 
Новая рукопись (тут о петербургском черновике). Ссылки па листы стамбуль
ской рукоnиси предлагаются у нас ниже, разумеется, только на основании 
оnисания И. Ю. Крачкоnского. 

89 Послом был тогда, как известно, А. П. Бутенев, от 1830 до 1842 г. 
90 У Танттшя, как вообще у арабов, была способность к изучению язы

ков, и через пескоJiько лет после своего прибытия в Россию он говорил сов
сем хорошо по-рvсски. Сведение это я имею от араба Г. А. Муркоса, кото
рый с самодовоJiьством передавал мне пахвалу его собственному, Муркоса, 
зн~нию русского языка со стороны проф. М. Навроцкого ок. 1870 г. Навроц
кии сказал: «Вы- дамаскинец говорите по-русски так же свободно, как го
ворил египтянин- шейх Тантавий; но у шейха в русском выговоре всегда 
ощущался кое-какой чужой акцепт, а ваше русское произношение безуп
речно:.. 
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тавий в О д е с с с е, первом открывшемся ему городе России
(1840), несколько напоминают впечатления его старшего друга 
Рифа ta 1826 г. в Марселе, первом французском городе, ,в кото
рый всrупил Рифа •а. Одессу Тантавий описал -с увлечением. 
расх•валил живописно устроенный Николаевский бульвар с ви
дом на море и другие достопримечательности. На бульваре он 
встретил девушку, дочь купца, жи•вшего в Египте, и она первая· 
с ним заговорила по-арабски, потому что восточный его костюм 
обращал на себя внимание. Итальянскую оперу он посет~л В: 
Одессе д1важды. В первый раз на сцене был представлен султа'Н 
Мухаммед, в подобающем наряде, «и никого не было 'в чалме. 
кроме актер·ов и меня», доба•вляет Тантавий. Среди уличных 
сцен одесской жизни странным ему показалось обильное упо-
требление минералыных вод (был горячий май); он находил эти 
воды врачебными. Генерал-губернатором Одессы был светлей
ший князь Воронцов. Мы знаем, что для ссыльного Пушкина 
он когда-то был «полу-милорд, полу-купец, полу~мудрец, полу
невежда, полу-подлец... но есть надежда, что будет полным 
наконец». Для Тантавия, КО'I'орый посетил оветлейшего, это был 
импозантный, вежливый 'вельможа; он обязательно показал при
езжему предста,вителю мусульманской науки с·вою картинную
галерею и -соб-рание фарфора. Выезд из Одессы на переклад
ных лошадях по тракту на Киев знакомит Танта,вия с диковин
ным жизненным значением «подорожной», паспорта, гербовой 
бумаги (варак мунашшан, л. 38). В К и е в е, без 'всяких ре
лигиозных предубеждений, он посещает Печерскую лавру, Со
фийский собор с мозаикой XI в., замечательный в архитектур
ном отношении собор Андреевский, присутс11вует на эффектном 
воскресном параде 'войск. Из Киева- в Белорус-сию, в М о г и
л е в губернский. Во время очень долгого отдыха в Могилеве
(у Мухина тут были родственники) Тантавий делает ряД пре
интересяых для себя наблюдений. В женской гимназии ему по
казывают магнит, который· притяги1вает железо; в знакомых Му
хину семьях происходят «балы», мужчины танцуют с дамами,. 
играет музыкальный инструмент- фортепиано; 1В паринках вы
гоняют ·овощи и плоды, не ово.йс·гвенные времени года. Все 
это замечательно, но могилевские бани (л. 49) совсем жалки. 
если их сравнивать с восточными. Всегда поражали иностран
цев веники в русских банях; по сказанию летописи, апостол 
Андрей- и тот изумился, зачем это люди сами себя под,верга
ют порке, хвощутся, и «никым же мучими, сами ся мучать». • 
Понятно, что и на Таптавия •веники произ•вели впечатление. 
Посетил Танта•вий и окрестные беJiорусские деревни с бедным 
крепостным крестьянс11вом. Поражен был он и невиданным мно
жесТiвом евреев в западном крае, которое показалось особенно· 
ярким, когда он с Мухиным приехал в В и т е б с к. Наконец 
прибыли к окрестцостям Петербурга; время -разгар лета. 
28 июня, а холод- несносный. В Царском С е л е интерес-
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·ный осмотр арсенала, и, еще интереснее, эверинца. Отсюда до 
столицы новая диковина: железная дорога. Наконец- столица 
Петербург. 

Эта вступительная часть-- для ·нас, пожалуй, самая ценная 
в смысле литературной оригинальности. Но для земляков Та·н
тавия имела б пер,востепенный интерес и дальнейшая, истори
ческая часть «Опи-сания России», по размерам главная. Нача
до истории Руси (Новгородской, Киевской, лл. 52-58) пред
·ставлено кратко, а подробно изложена история российского го
сударства-империи, причем с особым 'вниманием (по Устрялову) 
характеризуется Петр В ел и кий, преобразователь старой 
Руси, создатель армии и флота (донанма, л. 83), основатель 
Петербурга, «европейского города» (л. 101). При очерке рас
пространения пределов российской империи Петра 1 а'втобио
графическую ценность nредставляет для нас описание тех не 
очень далеких от Петербурга местностей, которые Танта,вий сам 
носетил (эстляндский Ревель, л. 108, финляндский Гельсинr
форс, л. 111, и др.) 91 • Проележена шаг за шагом развитие ст.о
лицы Петра 1, как основаны существующие доныне здания пра
вительственных учреждений, высшие школы (военно-мореходная 
и пр.), Академия наук, Публичная библиотека (ал-кутуб
хана; л. 113) 92, кунсткамера (л. 121; слона в Петербург впер
вые привез, оказы,вается, персидекий «эльчи», т. е. посланник; 

л. 112). Описан Петергоф с его фонтанами-водометами (фав,ва
рат; л. 107) 93• Не забыты и !Введенные Петром ВелиКИ:\! ассам
блеи («танцевальные собрания мужчин и женщин»; л. 125), 
равно как иронически отмечен ужас консер,вативного духовен

ства, ожидание близкого светопреставления. обна·ружение икон 
скорбящей девы Марии, которые источают слезы гнева над ТIIЮ
рящимися новшествами (л. 129). В общем деятельность Петра 
Великого очерчена в «Описании России» выразительно. У ара
бов-египтян XIX в., которые переживали в овоей стране преоб
разовательную эпоху Мухаммеда Алия, интерес к русскому ре
форматору был вообще велик. В числе многих французских 
книг, переведенных на арабский язык другом Тантавия Рифа «а
беем, оказался ( 1833) также «Исторический очерк нравов и 
обычаев разных народов» Деппинга 94; Рифа 'а к переводу при
ложил пояснительный словарь иностранных слов и имен,- и в 

91 Ср. у И. Ю. Крачкавекого Шейх Танrави. стр. 41, в связи ё биогра
фнею шейха. 

92 Так я читаю вместо наnисания .м-к-т-б-хана, данного копиистом, л. 113. 
Все вместе, очевидно, должн:> читаться: аА-кутубхана-11- 'у.му.миййа-л-кайса
.Риййа <императорская nубличная библиотека.>. 

93 Тот же термни сфаввара:. («водомет:.) едва ли удачно nрименен Тан
тависм и к водоnаду Иматре (л. 106). Обычное арабское слово для обозначе
ния водопада есть сшаллал»; нильские водоnады, с которыми ближе всего 
можно было бы сравнить Иматру, называются сджамадил:.. 

_ 94 Depping, Aperfu historique sur les mceurs et coutumes des nations. Араб
екии nеревод сКала'ид ал-мафахир» (Бу,1ак, 1249/1833), стр. 105 и 112. 
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словаре рубрика «Петр Великий» обработана с особой обстоя
тельностью. Тантавий постарался очертить преобразователя 
России много ярче. 

В изложении цар·ствованмй преемников Петра 1 обращено
Танта,вием 'внимание не на 'военную их историю, а на дальней
шее при них культурное развитие столицы преобразователя, Пе
тербурга. Перед читателем выступают екатерининские дворцы,. 
театры, памятники, Академия художеств (тасвир, л. 145), ряд 
новых высших школ, и т. п. Вообще культурные подробности, ка
сающиеся прежде 1всего российской столицы и ее достопримеча
тельностей от Петра Великого JJ;O Николая 1, и сообщения о раз
ных как раз петербург.ских столичных диковинах составляют 
главную суть сочинения шейха Тантавия, подобно тому как у 
Рифа 'а суть книги- описание столицы Франции. Разница та,. 
что Рифа' а энтузиастичен, а Танта,вий, насколько можно су
дить по неисчерпывающим опубликованным выдержкам и су
хим заглавиям рубрик, спокоен. Правда, повес11вуя о досто
примечательностях Петербурга, он иногда поэтизирует их свои
ми ·собственными стихами, иногда вспоминает подходящие чу
жие стихи. Если 1В Париже поражает иностранцев пресловутая 
Вандомская колонна со статуей Наполеона 1, то на Тантавия 
в Петербурге (лл. 148-149) проиэвела сильнейшее впечатле
ние российская контр-параллель «Наполеоно,ва столпа»- ги
гантская Александров·ская колонна, 'возД~вигнутая в память из
бавления России от Наполеонава нашествия 1812 г.,- колонна, 
как знаем, с двенадцатисаженным монолитным стержнем, ко

торый своею высотою превосходит все известные монолиты, на 
фундаменте, одна из глыб которого весила 25 000 пуД;ов. Алек
сандро1Вскую колонну всего за шесть лет перед приездам Танта
IВИЯ соорудил, не щадя никаких человеческих сил, император 

Николай 1; память о труднейшей постановке этой махины была 
еще очень жива в Петербурге, и Тантавий .счел уместным поме
стить в своем «Описании России» панегирическое стихотворе
ние на персидеком и турецком языках, которое соста,вил (и на
печатал, 1835) его коллега мирза Топчибашев 95• С почтением и 
обстоятельностью (л. 149) сообщает Тантавий о постоянном мо-

95 С т у р е цк и м языком Тантавий был знаком, вероятно, еще в Егип
те: при Мухаммеде Алин говорили по-турецки в Египте достаточно, по край
пей мере в кругах, близких к самому государю. Небезынтересно, что в техни
ческой терминологии Тантавий, не боясь уклониться от арабского пуризма,, 
пользуется ходовыми турецкими или персидско·турецкими словами вполне· 
охотно ( «донанма»- «флот», «кутуб-хане»- «библиотека», сэльчи»- «ПО· 
сол», сшах-заде»- «цесаревич», снишан»- «орден», и др.). Кроме того, Тан
тавий мог подучиться по-тюркски и в Петербурге, при своих сношениях с ne-· 
тербургскими татарами (он ведь начал даже составлять т а т ар с к о- ар а б
с к и й с л о вар ь,- описан у И. Ю. Крачковского: Шейх Тантави, стр. 104). 
Персидекий Язык Тантавий, почти наверное, изучил только 11 Петербурге, и ве
роятнее всего- от своего коллеги Топчибашева. Сохранился арабский перевод 
Тантавия из Са 'диева Гулистана, гл. 1 (о нем: И. Ю. Крачковский, Арабские 
переводы Гулистана, стр. 102-103). 
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сте через широчайшую реку Неву, который составляет собою 
великое деяние того же императора Николая 1 96• 

В этой срединной, исторической, части «Описания России» 
можно найти у Танта,вия немало мимоходных данных 1вообще о 
русском быте. Имеется даже такая рубрика, как «Самак ни
сан»- «Апрельская рыба» (л. 127), т. е., очевидно, poisson 
d'avril,- заимс'Гiвованный с Запада обычай обманывать друг 
друга 1-го апреля. Но третью, заключительную, часть своего 
«Описания России» (лл. 150-193) Тантавий уже ·специально 
посвятил «0 бы чая м р усе к их». Начал он ·С сословий, чи
нов, орденов (нишанат, л. 154). Тут же ·он сообщает о пожало
вании ему самому ордена ов. Анны на шею и острит в ·стихо
творной эпиграмме над самим собою: «Подлинное чудо 'видать 
в Петербурге! Шейх-мусульм~нин прижимзет к груди Анну!» 97• 

После того он перех·одит к костюмам русских, к их 'верованиям, 
обычаям, описывает 'вступление в брак, крестины, празднование
дня рождения, именины, похороны, главные праздники- но

вый год, пасху, рождество, с чем с1вязаны и вакации (та tтил, 
л. 172) и праздничные раэвлечения в театрах, концертах, ба
лах, маскарадах и пр. Говорит о карточной игре, о конских бе
гах и скачках (л. 185). Научному прогрессу русских (л. 185 
и ел.) посвящены сочувственные сообщения. Отмечено изобилие 
училищ, как мужских, так и женских, специальные училища для 

глухонемых (л. 186), обильная прес.са, беллетристическая лите
ратура, знакомство с заnадJноевропейскими языками (л. 188). 
В описании устройства русских домов освещены подробности, 
необычные для египтян, например, приспособления для зимы 
(отопление печами, замазывание окон со вста1вкою двойных 
рам), оклеивание стен обоями (л. 189). Описана пища, питье, 
курение. Подчеркнута роль женщины 1в общес'Гiве (л. 191). Го
воря о ·езде в экипажах и верхом, Тантавий дает сведения и 
о женской верховой езде, «амазонках» (л. 192); зимою- ка
танье на санях (л. 192) 98• Заключительная страница (л. 193) 

96 Впоследствии Тантавий стихотворно nоспел сооружение этого величе
ственного моста через Неву в перечпе других высоких деяний сего императо· 
ра Николая 1, касыд110 прославленных им по случаю двадцатипятилетней го· 
довщипы (1851) коронования (татвидж) ero величества. Об этой цареславной 
касыде см. у Крачкоnского: Шейх Тантави, стр. 102 в обзоре рукоnисей. 

97 Впоследствии Тантавий дозволил снять с себя портрет, и св. Анна на 
.1енте гордо красуется у него на груд:и. Портрет издан в исс.1сдоваюш 
И. Ю. Крачкавекого на стр. 111; эnиграмма nо-а рабски па стр. 53. 

98 Неведомые Егиnту сани Тантавий называет «джаррар:., быть может, в 
соответствие французскому назвgнию саней ctraineatt» (араб. глагол «JtЖap
pa»- фрапц. ~trainer»). Вnрочем, если nамять меня не обманывает, моло
ти.~ка- каток на широких nолозьях, которую катают по расстеленным сно
~ам д•1Я обмолачивания зерен, называется у арабов «джаррара», т. с. своло
i<.уШа» (по-персидски- счане»). Другое (очень редкое) подобие саней- это 
просто доски, на которые втаскивается очень большая размером, громоздкая· 
тяжесть, не могущая перевозиться ко.1есным сnособом; тащить по земле та
кие своего рода сани nриходится с помощью нескольких пар волов. Эта мaJio· 
употребительная пародия саней называется сзаххафе», т. е. «ползучка», или 
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посвящена русскому языку, указываются некоторые его ана

логии с арабским, и переводятся кое-какие русские стихи. 

Приходится пожалеть, что «Описание России» Тантавия ко
Т·орое представляет собою ценный pendant к «Описанию п'ари
Жа» Рифа •а ( 1834), осталось ненапечатанным. При возобно
ви,вшемся Интересе новейших, нынешних арабов к личности 
Тантавия можно, конечно, быть )'!Верену, что это наблюдатель
ное и художественно написанное произ,ведение вскоре увидит 

свет и, задним числом, •1ерез 'восемь десятков лет после смерти 

своего составителя, все же обогатит печатную новоарабскую ли
тературу. Однако того крупного общес11венно-,воспитательного 
значения, которое м о г J1 а бы иметь эта книга Танта,вия о 
России, если бы была напечатана своевременно, т. е. в 1850 г., 
конечно, запозда.1ое издание не будет иметь. 

Из четырех печатных ра·бот Танта,вия на французском 
языке (1847-1855) две небольшие по объему представляют со
бою критические Observations к арабским текстам классической 
литературы. Одна заметка ( 1847) -текстуальные попра•вки к 
отрывкам из путешесмия Ибн Джубейра XII 1В. в издании 
итальянского арабиста М. А мар и 99; другая, подлиннее раз
~ером ( 1851) ,- это ряд критических соображений по поводу 
иеревода стихотворных цитат к «Географии» Абу-л-Фиды 
XIJI-XIV ;вв. по изданию Ре н о и в арабской грамматике 
'Сильвестра де С а с и 100• Третий ряд таких же Observations -
par le cheikh Moultammed Tantawy (1855) касается не только 
точности перевода стихов, но и самой сути исследования Г ар
е е н а де Т а с с и о 'восточной риторике и просодии 101 • Все 
без исклюЧения Observations Тантавия были очень дельны и в 
дальнейшем принимаемы бывал·и ·в соображение западно-евро
пейской ориенталистикой. А гла,впый печатный труд шейха Тан
тавия, встреченный с большим почтением в кругах западноев
ропейских арабистов и до сих пор часто цитируемый в научной 
диалектологии - это Traite de la langue arabe vulgaire. Под 
«langue vulgaire» разумеется разговорная речь родины Танта-
113ИЯ - Египта, 'впрочем, не совсем простонародная, речь не кре
стьян-феллахов, а образ·ованных классов, с из,вестной примесью 
элементов литературного классического языка. Сtверх практиче-

«полоз». По-видимому, именно ее описал д'Арвьё в 1664 г. в своем Voyage 
dans la Palestine (стр. 69), но ее арабского названия он не сообщил, по
французски ж назва.1 ее ctraineau». 

99 Эти текстуа.~ьные поправки- observations Тантавия к Ибн Джубейру 
·ОН поместил в JA, ser. 4, t . .JX, 1847, стр. 351-354. . 

100 Поправки Тантавия к Рено и к Си.~ьвестру де Саси напечатаны опять 
·С тем же заглавием Observations в cВulletin historioo-philologique:. петербург
.ской Академии наук (t. IX, 1852, стр. 133-144, '145-150) и повторены в Mel. 
As., t. 1, 1852, стр. 474-495. 

101 Тантавиевы Observations sur la rhetorique de G. de Tassy- в петер
бургском академическом «'Bulletin historico-philolog·ique:., t. XII, 1855, стр. 241-
256=Mel. As., t. II, 1856, стр. 466-486 .. 
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ской части этого труда, представляющей собою толковый учеб:. 
ник ЖИtВОЙ египетской речи (с применением азбуки, однако не 
латинской, а ·обычной арабской, без огласовок), тут имеются и 
ценные приложения: вежливые приветс11венные формулы и по
желания, припятые в египетской разгооорной речи (стр. 101-
109); собрание народных пословиц (стр. 110-133): далее, для 
эпи-столярного образца, ряд писем от Тантавия в Египет и от 
египтян к Танта,вию ~материал, чрезвычайно полезный для 
биографии шейха, но, понятно, в большинстве очень далекий 
от простонародной речи 102; зато (стр. 176-198) вполне прибли
жаются к простонародному типу мелкие строфические стихотво

рения - .мавали, которые предложил Тантавий в своем Trait€-
42 .N'!! и автором которых 'в большинстве был он сам. Наиболее 
изящна здееь составленная Амином-эфенди сравнительно длин-· 
ная 'военная песнь для солдат Египта, ·выступающих в сирийский· 
поход против турков. А в начале книги Тантавий напечатал 
сложенную возвышенным стилем овою приветс'l\венную оду 

семье будущего императора Александра 11 по случаю рожде
ния у него (1843) сына, ·«ал-амир ал-,кабир шах-заде Никула 
Алекса.ндрооич», ·т. е. «велик·ого князя цесаревича Николая· 
Александровича», которому, казалось, тоже предстоит в буду
щем трон 103• Книга сразу же имела большой успех в науке, и· 
немедленно вождь немецкой арабистики Х. Флейшер оценил· 
высокое значение Traite Тантавия, характеризуя его в деле· 
изучения арабской диалектологии как труд «содержательный 
и поучительный» 104• «Отзыв Флейшера о труде Тантави был 
спра,ведливым,- добавляет русский специалист восемьдесят лет 
спустя,- об этом говорит вся дальнейшая история раз,вития 
арабской диалектологии ... На фоне своего времени книга была. 
крупным явлением» 1os. 

Интерес Тантавия к разговорному арабскому языку стоял 
в прямой связи с его занятиями 'в Учебном отделении министер
ства иностра·нных дел: слушатели, готовясь к практической 
службе на Востоке, нуждзлись в знании не мер11вой 'высоко
классической речи, а жи,вой, разговорной. Несомненно в инте
рееах прежде всего этой же своей аудитории, для практического· 
чтения со овоими слушателями, профессор Тантавий соста,влял 
письменно сборнички народных сказок, ·народных пословиц,

слово:\1, египетского фольклор а. Они остались в рукопи
сях, печатаны не были. «Книга сказок» - Китаб ал-хикайат 
представляет собою рукопись tB 126 лл. Записаны эти сказки 
(обычнее- просто анекдоты-фаблио), конечно, по памяти, не 

•02 Тантавий, вnрочем, старался здесь разграничить образцы высокого, 
среднего и более низкого стиля. 

103 Этот цесаревич, однако, не царствовал впоследствии: он умер в Ницце 
в 1865 г. после тяжелой болезни. 

104 Отзыв Флейшера -Arablsche Sprache und Literatur, стр. 474-475. 
105 Крачковский, Шейх Тантави, стр. 78-80. 
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непосредс'Гiвенно из народных уст, и хотя язык их в основе 

простонароден, но на нем лежит обильный литературный на
лет 106, Какой-нибудь перевод, русский или французский, 18 ру
кописи Хикайат отсутствует. Другая фольклорная рукопись: 
«Пословицы»- ал-А.мсал (на 35 лл.) тоже не имеет при себе 
перевода, но вместо того 1в ней пословицы сопровождены, каж
дая, с л о в арчиком en regard, в такой грамматической фор
ме, которая, вероятно, предназначалась для диктования начи

нающим слуша:rелям при чтении пословиц с ними 107• Значение 
арабских глаголо'в сообщается Танта,вием по-русски для вока
булярной части каждой пословицы .не 'В форме прошедшего вре
мени (не так, как мы находим, например, в словарях Фрейтага, 
Гирга.са и др.), а преДJrагается форма нсопределенного накло
нения (как это бывает 'в сло,варях, составленных французами); 
при этом Танта,вий сообщает более основное значение глагола, 
а не то, которое глагол им~ет в соответс11венной пословице. На
пример, пословица .N'!! 227, означающая «Кого укусит змея, тот 
и каната боится» и написанная у Тантавия по-арабски: «Маи 
1~арасат-ху л-~аййа, мин а.Л-~абл йа~аф», сопровождае-ося так.им 
вокабулярным показателем: «Кто- кусать- зм'Вя- отъ- ка
наТЪ- бояться». Или возьмем другую пословицу, .N'!! 228. Она 
значит: «Не 1всякий раз сдобровать кружке» 108 и записана по
арабски у Тантавия так: «Ма кулл марра туелам ал-джарра», а 
вокабулярий к ней- такой: «Не- весь- однажды - освобо
дить- кружка». Понять смысл арабских пословиц с помощью 
только такого туманно написанного вокабулярия- трудновато 
или совсем невозможно без руководс11ва и разъя-снения со сто
роны того, кто писал вокабулярий 109• Поэтому польза русских 
вокабул в Танта1виевом собрании пословиц для нас теперь 
проблематична, 1во всяком случае, крайне мaJia. Но самый текст 
арабских послооиц, как его записал Тантавий, остается для эт
нографа и лингвиста, конечно, полезен 110• 

108 Одну из сказок этого сборн.ика Тантавия, про женскую хитрость, из
да.1 И. Ю. Крачковский 'В ДАН-В, 1926, стр. 23--26. Вообще же о рукописи 
«Книга сказок» он дает сведения в Шейх Тантави, стр. 74 и 101. 

107 Как известно, в методике арабистичсского преподавания установился 
обычай читать с начинающими студентами прежде всего пословицы в каче· 
стве наиболее легко усваиваемого материала, а потом уж переходить к более 
длинным текстам. 

108 В смысле украинской пословицы: сДо часу глек воду носить:. (т. е. в 
·конце концов разобьется) мли длинноватой русской: «Повадился кувшин по 
nоду ходить, там ему и голову сломить:.. 

100 Например, показанное по-русски у Тантавия значение сосnободить» 
для глагола «аслам» (Тантавий явно имеет в виду IV-ю глагольную форму, 
переходную, а не l·ю) отстоит довольно да.1еко от того оттенка, который за· 
ключается в словах стуслам ал-джарра» приведеиной им пословицы. 

110 Сведения о рукописи «Пословиц» см. у Крачковскоrо: Шейх Тантави, 
-стр. 76 и 104; причем истолкование русской части рукописи предложено у 
него иное, не сходное с нашим. 
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Фольклорный характер носит и небольшая рукописная за
метка шейха Танта,вия о египетских г о д о вы х пр аз д н и
к ах, составленная им как дополнение к соответствующему 

описанию у египетского историка Макризия XV •В.ш 
Из остального литературного творчес11ва шейха Тантавия, ко

торое сохранилось в рукописном его наследии, привлекают к 

себе психологическое 'внимание его хвалебные оды и скорбные 
элегии на 'всякие торжественные -случаи жизни императорского 

двора при Нико.1ае 1 (ум. в 1855 г.) и, недолго, Александра 11, 
которого, впрочем, он знал хорошо и до его восшествия на пре

стол. Ко двору Танта;вий не раз имел доступ, •вручал оды вы
rочайшим особам прям-о в их «благородные» руки (йадуху л-ка
рима) и декламировал их лично; он принимал участие как каJI
лиграф и в украшении турецкого кабинета Екатерины 11 в Цар
ском Ce.!Je 112• Элегия на смерть Ни!Колая 1 и ода по случаю 
восшествия Александра 11 на престол (1855), поднесенные тот
час после севастопольской войны, в которой протИiв России дей
ствовала •С участием египетских войск Турция, оплот ислама, на
водят на изрядные психологические размышления. Куда же 
больше клонилась душа мусульманина-шейха Танта•вия после 
пятнадцатилетнего пребывания в России? К Египту ли, в ко
тором после реформатора Мухаммеда Алия воцарился на шесть 
лет (1848-1854) вовсе не реформатор, мусульманский мрако
бес Абба·с I? Или больше склонялся он душою к гяурекой Рос
сии, где шейх-мусульманин чувс11вовал -себя в уюте, в почете 
и нашел вторую родину? 

11 1 Описание рукоnиси праздJНиков Хал ал-а 'йад ва-л-мавасим см. у 
Крачковскоrо: Шейх Тантави, стр. 74 и 100. 

112 О рукописях од и элегий Тантавия: Крачковский, Шейх Тантави,_ 
стр. 68-69 и 100, 101-103; кроме того его же Восточнь1е рукописи Екатериflин
ского дворца. O.:ta 1843 г. по случаю рождения «шах-заде» (цесаревича) наnе
чатана, как ~1ы отмеча.1и, в Traite, в нача.'lе книги. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

Некоторые явления культурно
литературного развития Египта, 
сказавшиеся при третьем преемнике 

Мухаммеда Алия хедиве Исма •иле 
(1863 -1879), и новые ноты в египетской 
литературе в связи с зловещими облаками 
на горизонте египетской самостоятельности 

"1 

Переходное время от Мухаммеда Алия (ум. в 1849 г.) 
до воцарения Ис.ма'ила (1863) t 

Возродителю Египта Мухаммеду Алию должен был наследо
-вать ( 1848) при жизни старика отца его старший сын, талант
ли~вый и про<:вещенный Ибрахим-паша. Но он, е,щва приня.1 
власть, ~вскоре же умер, и престол достался внуку Мухаммеда 
Алия от другого сына, фанатическому мусульманину А б б а
с у 1 IIIaШe ( 1848-1854). 

Его шестилетнее правление - эпоха застоя и реакции 
реформам деда. Европейцев удаляли с государственной службы; 
школы закрывалпсь; арабы-западники подвергзлись опале, да
же высылали:ь из сто.1ицы, ка!< это мы видим на примере за

служенного главы переводчикав Рифа' а-бея, которого Аббас 1 
счел нужным удалить «для пользы службы» в далекий Хартум. 
Впрочем, уменьшением числа 1войск и флота Абба<:-паша доста
вил облегчение податным к.нссам; точно так же им была ос
лаблена тягота ~введенных Мухаммедом Алием монополий и 
нодатных обложений. 

Скончался Аббас-паша внезапно: подозревают, от насильст
венной смерти; и наследовал ему в правлении дядя, другой <:ЫН 
Мухаммеда Алия, проевещенный Са'ид-паша (1854-1863), 
который возобновил реформаторскис стремления своего отца 2• 

Опальные египтяне-западники, D их числе Рифа 'а-бей, опять по-

1 На поJiитическ;их фактах этого времени нам, конечно, особо останавли
ваться не к чему. О них. обстоятельно повествует каждый европейский исто
р.И'К Егmта XIX ~в. (Cameron, Ло~дон, il898; Brl:hier, Париж, '1901; Dicey, Лон· 
дон, 1902 и др.), а более сжато статья: Krarners, К.'leclirt•. 

2 О Са •иде-паше см., наnример, у Дайси (Dicey): The К.hedivate, стр. 22-
24. Сочувственные страницы посвяти.1 ему Дж. Зейдан: Машахир, 1 (1910), 
стр. 33-35. 
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лучили значение; оnять .начали nривлекать-ся французы-сnециа
листы на службу в Египет; вернулся и !(лот-бей, чтобы вновь 
сделаться главою всей врачебной части. Французу Лессепсу, 
своему давнему nриятелю (и его отец и сам он были консула
ми •В Египте), Са 'ид-паша дал концессию на прорытие Суэцко
го канала, окончания которого, вnрочем, не суждено было ви
деть паше. Круnный егиnтолог Мариетт-бей nолучил поручение 
(1858) организовать в nредместье Булаке знаменитый музей 
египетских древностей и тем положить известные пределы пе
еежествен.ному истреблению или расхищению драгоценных ос
татков старины да и •вывозу их на чужбину- в парижекий му
зей Лувр, в лондон-ский Британский музей, иди куда <еще>. 
Года за два до овоей смерти Са 'ид-паша посетил Париж и там 
старался блистать овоим европеизмом. 

Семилетнее nравление Са 'ид-паши :nод•готовило почву для 
культурной деятельности его преемника, сына Ибрахима-паши, 
хедива И с м а 'и л а (1863-1879), уже «хедива», а не просто 
«паши», при котором произошло, так сказать, ·второе возрож

;~:ение Египта в европейском духе. Содействовади такому «вто
рому !Возрождению» не только личные ·стремления самого хеди

ва, который еще nри жизни Мухаммеда Адия подучил воспи
тание 1В Париже и тщил·ся быть европейцем сюtого •высокого .'ЮС
ка. Содейс11вовал прогрессу и тот более важный .т~:ля страны 
факт, что успедо вырасти и •Возмужать новое поколение интел
дигентных египтян, с детства органически пропитавшееся но

выми прогрессивными !Веяниями. Плоды реформ Мухаммеда 
Адия (ум. в 1849 г.) сnустя nятнадцать лет после его смерти 
уже могли рельефно сказаться при его внуi<е Исма 'иле. 

11 

Нерасчетливые траты хедива ИсАю 'ила (1863-1879), 
·как на бесполезные затеи, так и н.а дела обществен
ной пользы. Акции Суэцкого канала. Железные до
роги. Колоссальное увеличение школ. Заботы хедива 
о воспитании своей семьи в европейскоАt духе; стара
ния, чтобы его дета не отарвались и от ислама. Фа
ворит-воспитатель (с 1866 г.), литератор старого ти
па Фикрий-паtиа и воспитатель-богослов Абйарий 
(1821-1888). Начало славы парижского выученика 
Алия Мубарака, распорядителя празднеств 1869 г. 
по случаю открытия Суэцкого канала. Съезд евро
пейских гостей и эффектная демонстрация культур
ных достижений Египта. Заказ на ита.tьянскую опе
РУ «Аида» в качестве премьеры для каирской сцены 
в 1869 г. при отсутствии, однако, своего арабского те
атра 
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Как rосударь-пра•витель, как распорядитель денежных 
средств овоего государства, хедив Исма 'ил совсем не стоял на 
высоте. Он, ·совершенно 'Не считая·сь с государственными финан
.сами, был очень расточителен и тщеславно бросал непомерно 
крупные деньги на свою придворную обстановку и пышные 
дриемы и на разные эффектные политические затеи, •В том числе 
на военные: на покорение суданской обла-сти Дарфура к за
паду от Белого Нила, на военные дейс11вия протНIВ Абиссинии, 
JЮТОрЫС К ТОМУ Же ОКОН'ЧИЛИСЬ неудаЧНО, И Т. П. <З>. 

Против некоторых его предприятий, по сути, нельзя было бы 
даже возражать, если бы и они не поглощали чересчур много 
средс11в. Большие денежные траты со ·стороны· Египта ·С целью 
ускорить затянувшееся прорытие Суэцк·ого канала, быть может, 
не оправдывались настоятельн·ою потребностью: но 1ведь Суэц
кий капал сам по себе был грандиозным предприятием миро
вой пользы, да и цифра акций Суэцкой компании, на которые 
подписался хедив и которые сулили 1в будущем крупную при
быль, побуждала хедива близко принимать к ·сердцу скореi{шее 
доведение дела до конца 4• Сеть железных дорог в Египте, 
которая к началу царс11вования хедива Исма 'ила составляла 
.около 450 к.м, возросла к концу до 1500 к.м; оросительных ка
налов прорыто до 13 000 к.м, так что оказался отвоеван у пу
.стыни миллион с четвертью акров земли. Сильно ли можно 
осудить Исма ',ила за расточителЬ!ность в это м направлении? 

<3 Подавляющее большинство затрат, сделанных египетским государст
вом во время правЛеНIИя хедива Исма 'ила, было обращено на строительство 
же.!Jезных дорог, Суэцкого канала, оросительных сооружений, сахарных и 
дру·гих зав·одов, гаваней, линий тедеграфа, мостов, дорог, коммунальных уч· 
реждений в г.:rавных городах и др. Известное ко.'IIИчество средств быдо потра
чено на егиnетскую армию, на завоевате.1ьные походы в Судане и на краепо
морском побережье, па подкуп су,1танских чюювникон (чтобы добиться o·r 
Турции расширСIН'ИЯ прав Егиnта). Неi<оторые суммы ушли на разн·итие народ
ного прос·вещения, создание научных и ку.'!ьтурных учреждений (включая му
зеи, каирскую оперу и т. д.). Лишь оruюситедьно пез!!ачите.'!ьпые средства 
бы-111 израсходов•аны на непроизводите.'!ьное потребление хедива, строитель
ство дворцов, празднества (вроде открытия Суэцкого кан·ала) и т. n. Однако 
европе~кая ·бурж·уазная nponaraндa ·ПИ'Сала IJrMeннo о nоследних, зама.~Р~ивая 
несомненный экономический и культурный прогресс Египта в 60-е-70-е годы 
XIX н. Все деньги, кроме ушедших на строите.1ьство Суэцкого канала, объяв· 
.1Rm1cь (например, ,1ордом Кромеро~I. а!А-.'Iийски•м наместником Египта после 
его захвата) «растраченными». Это ло.1жпо было замаскировать факты бес
пощад~~~ого колОIIIИального грабежа Египта, выкаЧ'инания из него денег с по
мощью режима каnитуляций и консу.'!ЬСЮIХ судов, навязывания ему кабаль
пых зай,мов (см.: Ротштейн, Захват и закабаление Египта; ЛуцкиА:, Навал 
история, стр. 166-173; Новая история стран зарубежной Азии и Африки, 
ст.р. 2::33-235). Однако все сказанное не снимает :тчной ответственности с 
хсдива Исма •ила, который допустил немаJJо политических и хозяйственных 
ошибок, действовал как гдава феода:Iьно-помещичьсго класса, рассмат))'Ива:~ 
Е11ипет как свою н·отчину.- А. Г.> 

4 Акции пришлось компании выпустить, в разное время, свыше чем на 
400 миллионов франков. Хедив nодписался в общем на 100 ми.мионов. Глав
ный акционерный каnита.'!, как известно, собран был во Франции. 
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Да трудно, с общечеловеческой точки зрения, осудить и те 
круnные траты, которые хедив Исма 'ил, не считаясь с исто
щенной казною, ассигновал на народное проовещение Египта. 
Как бы дорого ни обходились просветительные заботы хедива, 
не.'Iьзя 1в них tнсе же не видеть огромной его заслуги перед сво
им народом. В резу.!Iьтате оказалось колоссальное увеличение 
числа учебных заtведений. Количество школ 113 Египте tвместо 
185 к концу его цар,ствования ·в·озросло до цифры 4 685 или даже 
4 817; ~в них училось 111 000 учеников (при почти семимиллион-
ном населении стра·ны): школы устраивали·сь и для девочек 5• 

Свою семью, будущих вершителей египетской судьбы, хеди1в 
l-Iota 'ил, разумеется, постарался 'воспитать тщательно. Как го
сударь мусульманской страны он считал нужным, ч·юбы его 
дети имели наставление и 1в ·старой азхарской .науке. Будущий 
министр народного пр·оовещения и царедворец-фа~ворит хедива, 
.сын видного военного Абдаллах-паша Фи кри й (1834-1890), 
с которым Исма 'ил сошелся еще до своего ~в-ступления на пре
·СТО.1, больше всего, по-видимому, при ·своей дипломатич·еской 
поецке в Стамбул ( 1861), был в овое !Время слушателем Азха
ра, и ему хедив Исмаил поручил ( 1866) преподать царевичам 
добрую исламскую науку. Судя по характеру сочинений Фик
рия 6, он не я1влялся ·специалистом в догматике; это был хоро
ший стил·ист классического языка, tвпослед·сТiвии мечтавший об 
арабской академии д.'lя урегулирования .нормальной литератур
ной речи 7; был он стихотворец, ·состаiВитель также рифмованных 
прозаических макам в стиле Хамадания Х 18., и удачнее !Всего 
специализировался он в tвоспитательно-.наста,вительных сочине

ниях для юношества, широкой распространенности которых в 
Египте содействовало, tвероятно, пребывание Фикрия (с 1870 г.) 
на до;Iжности инспектора школ, под конец и министра народ

ного просвещения ( 1879) 8• Приглашен был хедивом Исма 'илом 

5 См. очерк школьного дела в Египте до середины правления Исма 'ила: 
Dor. L'Jnstruction puЬlique. Более поздний, тоже авторитетный очерк- у Зей· 
данп в его Ta'pux адаб, IV, стр. 24-34; вообще ж об Исма 'иле см. у него в 
Машахир, !, стр. 35-48. <Об истории школьного дела в Египте см. Hey
worth-Dunne, lntroduction.> 

6 О Фикр1исвых сочинениях см.: Брокельмап, GAL, 11, стр. 475; преиму
шсственно по Хитат джадида Алия Мубарака (11, стр. 45-57), где <даны> 
и образцы. По.1езное дополнение- Зейдан, Машахир, 11, стр. 305-310; крат
ко в его же Ta'pux адаб, IV, стр. 241-242. 

7 Braune, Beitriige, стр. 133. 
8 «Полезные наставления Фикрия для египетских школ»- ал-Фава'ид 

.ал-Фикриййа вышли и по смер11и его, в 1899 г., десятым изданием. Впрочем, 
JIИчный общественный вес АбдалJiаха Фикрия не многим пережиJI правление 
хедива Исма 'ила. В 1888 г. он, однако, возбудил общее внимание своею 
вышеуказанною идеею основания арабской Академии, законодательницы язы-
1\а, а в 1889 г. находился в составе египетской делегации, отправленной на 
международный конгресс ориенталистов в Стокгольме. Сопровождавший его 
Мухаммед Амин Фикрий, сын, описал это путешествие в Европу под загла
lшем: «Путеводительство понятливым л1одям к красотам Европы» -И ршад 
<1.1-алибба' (К:аир, 1892). 
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R наста,вники к детям и бnлее специалиэировавшийся богоС"ло.в 
Абдалхадий А б й арий ( 1821-1888), очень плодовитый аз
харец-шафиит, вместилище всякой старинной учености 9• По-,ви
димому, в пропедевтических целях соста,вил он д'вухтомный сбор. 

ник всяких сведений старой «сияющей» науки в форме загадок 
или задач, обращенных на имя хедива Исма tила, с комменти
рованными оrnетами на них, ал-алгаз .м.ин ал-' улу.м. ал-лава.ми .. , 
и озаглавил эту свою энциклопедию астрономически: «Благо
приятные светила»- Су 'уд ал-.м.атали' (Каир 1283/1866). Но 
главное внимание 1В 'воспитании хедивских детей обращено бы
ло на то, чтобы они могли считаться и проевещенными е в р о
пей ц а м и. Типично для будущего наследника престола, Тау
фика, что он, в противоположность даже отцу, не захотел со
держать харем, а ограничился одной образованной женою (из 
хедивской фамилии), типа европейской государыни. 

В 1869 г. был закончен Ф. Лессепсом С у э цк и й к а н а л 
после десятилетних ра·бот, начатых ·еще при Са 'иде-паше. На 
празднование всемирного события, на торжественное открытие 
канала, которому суждено было изменить напра,вление и зна
чение всех прежних путей сообщения Бвропы с Индийским океа
ном, приглашена была хсдивом Исма 'илом, можно сказатп, вся 
Европа 10• Днем открытия было назначено 16 ноября 1869 г., 
но накануне в Каире собравшиеся представители е·вропейских 
rocyдapcrn устроили заседание международного конгресса, ко

торым был установлен нейтралитет нового сооружения, утверж
дено пра,во для всех пользоваться им; у11верждены были и усло
вия пользования каналом - за порядочную, кстати сказать, про

возную плату, которая обещала обогащение карманам держа
телей, в том числе самого хедива. Затем наступили 'Горжества 
открытия, манифестации, празднества. Руководс11во ими, как и 
предварите.1ьная ·С.ложная подготовка к ним, было возложено 
на одного из самых выдающихся культурных деятелей и писа
телей 1времени хедива Ис:-.1а 'ш1а, ·воспитывавшегося •в Европе 
пашу Алия Мубарака (1823-1893) 11 • Гости могли соб
ственными глазами наблюдать· не тоJiько новосозданнос чудо 
света - Суэцкий канал, но и б.ТJестящие культурные достиже
ния египетского государства, сотворенного Мухаммедом Али
ем каких-нибудь шестьдесят лет тому назад. Перед ними бли
стала 1внешне благоустроенная страна, с железными дорогами, 
с телеграфной сетью, с порядочньш количеством новых город-

9 О сочинениях Абйария- GAL, 11, стр. 487-488; но ниже отмечаемое 
liамн Су 'уд ал-матали' <там> отсутствует. <См.: GAL, SBd 11, стр. 741-
742, где упоминается и это сочинеиiНе.> Библиография про автора- у Крач· 
ковскоrо: Шейх Тантави, стр. 13, прим. 5. 

10 От Австрии представителем бы.1 сам император Франц-Иосиф. от 
Франции- всесильная вершительница французской нолитики ·императрица 
Евгения, супруга Наполеона 111. 

11 Л.'lию Мубараку ниже посвящается особый большой раздел. 
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ских улиц европейского характера, с садами, с прекрасными 
столичными домами. 

Перед ними оказывалось недурно налаженно~ типографское 
де.1о (скверненькую, дешевую бумагу из рисовой соломы 
приходилось простить), перед ними я1вляло себя налаживаю
щееся издате.'lьсmо газет 12, и гости могли услышать, что еще 
три года тому н:tзад проевещенный хеди·в даровал стране род 
конституции и сравнительную свободу печати. После традици
·онно-неизбежного осмотра пирамид, сфинкса, обелисков при
езжие удостоверялись на~лядно, ·что, и не едучи в Гизу или 
еше далее- •В Карнак, Луксор, можно видеть эффектно и на
учно собранные, в высшей степени замечательные древности 
фараонов в предместье самого Каира, в Булакском музее под 
руководством крупнейшего египтолога Мариетт-бея (франЦуза, 
понятно), который, помним, получил приглашепие создать бу
.llакский музей еще .при Са 'иде-паше, но нанэффектнее упорядо
чил и обогатил его при хедиве Исма 'иJJe. В обоих вестибюлях 
музея и в заnадном зале 1посетители могли обозревать, 'Между 
прочим, замечательную ·коллекц,ию иероглифически исписанных 
стен, которые им повествовали (при помощи обязательного 
Мариетт-бея, понятным образом) о важных исторических со
бьпиях долговременной и славной истории фараонов, внушитель
но напоминая обозревателям, что хедив Исма 'ил -властелин 
страны с более древней культурностью, чем любая европейс.кая 
страна,- что хедив- преем.ник великих государей-фараонов, 
которые владели вселенною 13• Могли посетители полюбоваться 
и алебастровою статуею Амнерис, жены одного из эфиопских 
царей 25-й династии. А на фестИIВале, по даiВНО задуманному 
плану хедива Исма 'ила, они до.1жны были наслаждаться италь
янским пением Амнерис 'в опере «Аида», составить которую, спе
циально для открытия Суэцкого канала, заказано было за 
150 000 франков 'великому композитору Верди, по либретто, ко
торое в первом эскизе просмотрел Мариетт-бей. Правда, 'в опер
но;-.! .'lибретто Амнерис оказалась не эфиопк·ою, а напротив -
белою египтянкою, врагом эфиопов; но кроме самого Мариетт
бея и его присных едва ли кто-нибудь из приезжих способен 
бы.l бы задумываться над возможностью каких-либо историче
ских отступлений в шtбреттном тексте «Аиды»: в опере, мол, 
текст -- второстепенное дело. К горю для хеди,ва и Алия Му
барака, Верди не успел за,благовременно за.кончить «Аиду» 
к дню открытия канала. Вместо новинки «Аиды» пришлось дать 

12 Сверх официозных «Египетских Ведомостей:. выходил с 1866 г. доух
:неде.lьник сВади·н-Нил:.-«До,1ина Нила:. {т. е. «Египет»), основанный шеk
хом Абу-с·Су'удом. 

13 Гордую мысль о том, что древние египтяне- предки нынешних и что 
с.1ава предков принадлежит и их потомкам, мы к концу XIX в. видим вкоре
ненную в сознание египетской интеллигенции уже достаточно твердо. Теперь 
это одно из иепре.1ожных положений националистического симво.'Iа веры. 
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другую его же оперу- «Риголетто» 14• Но •все равно, слушая 
превосходную музыку Верди, все только наслаждались. Гости 
фестиваля должны были чувствовать себя ·Словно 'в Европе, и 
хедив Исма 'ил мог па отличном французс~ом языке без скром
ничанья сказать, что Египет та же Бвропа. 

Из ·всех европейцев французы, конечно, больше всех моrди 
согласиться с такими ·словами и наиболее могли проявить ис
кренней доброжелательности. На 'всем египетском возрождении 
лежала ведь явная 111ечать именно их культуры, да и новое чудо 

света, Суэцкий канал, тоже был их сооружение; да и акции 
компании, если исключить четверть, принадлежавшую египет

скому хедиву, соста,вляли достояние французское. Англичане ж 
должны были испытывать затаенное недоброжелательство: они 
предпочли бы видеть и культурный прогресс Египта и канал, 
ближайшую дорогу к Индии, только в своих руках. Немцы ... а 
опытные дипломаты и тогда уже должны были чуять нюхом 
недалекую франко-прусскую 'войну, ~оторая через несколько ме
сяцев действительно и разразилась ... они, вероятно, не без за
таенной внутренней усмешки 'восtrринимали ярко-французскую 
окраску всех новоегипетских достижений и передовые речи о 
европеизме из уст хедива, держателя порядочной части акций 
Компаtнии Суэцкого .канала. Немцы, ·пожалуй, тогда же способ
ны были ядовито сказать про Исма 'ила то~, что сказал тридцать 
лет спустя немец-востоковед М. Хартман: «Как известно, хе
див Исма 'ил был человек, склонный играть .на государ·ственных 
бумагах, СJlедовательно, достаточно хорошо посвященный 'в тон
кости европейского прогресса» 15• 

111 
Возникновение арабского театра в Египте ( 1870); 
еврей Джемс Сануа- «египетский Мольер» ( 1839-
1912). Первая мольеровекая драма европеизирован
ного литератора М. Джаляля (1873). Арабский театр 
в Александрии ( 1875-1876); сирийцы-драматурги 
Адиб Исхак и Салим Наккаш, и их материальная не
удача в Александрии 

Когда пышно праздновалось открытие Суэцкого кана.'!а и 
ставилась на новооткрытой оперной ·сцене 18 Каире итальянская 
опера <~Риrолетто», арабский театр в Египте еще не .существо-

14 См. Barbour. The araЬic theatre in Egypt, стр. 173. 
I& Цитата из Хартмана (The AraЬic press in Egypt) была своевременно 

приведена мною n статье о египетской прессе в «древностях Восточных», 
1900 (т. 11), и повторена n книжке: Кр'Имський- Боголюбський, До icтopil, 
стр. 72. 
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вал. На европейских языках театр стал из•вестен египтянам 
раньше 1времени хедива Исма 'ила, и если Рифа 'а-бей в 1834 г. 
еще ·считал нужным ·В «Описании Парижа» ра·столко~вывать сво
им зсмляка!'d, что такое «театр», то 1вскоре это стало излишним, 

а для прибрежной Александрии, подной европейцев, уж и в 
1830-х годах было издишним. К:ак раз в 1834 г. путешес'Гвенник 
маршад Мармон .сообщает про александрийский европейский 
театр, как про «очень хороший, уд·овлетворяющий вкусу и ·Скдон
IJОстям европейского на·селения», хотя, правда, не в особом 
общес11венном здании, а на домашней сцене 16• Этот европейский 
театр 1В Александрии лонадобилось в 1858 г. даже перестроить, 
расширить,- что и было .сделано .на средства одного итальян
ского банкира 1В Александрии. Однако с ар а б с к и м театром 
дело замедлилось: он поя1вился в Каире только год спустя 
после открытия Суэцкого канала- в 1870 г. 

В театральной арабской литературе Египет 'Гого времени 
сильно от·стал от .соседней Сирии. Сирия, благодаря христиан
ским ми.ссионерским школам, знала театральные представле

ния на школьных сценах, наверное, еще с XVII вУ. В XIX же 
в., в 1840-х годах, сидовец Марун Наккаш (1817-1855) настоль
ко увлекал бейрутдев своими арабскими переделками из коме
дий Мольера и итальянцев, что вызывал ворчJшвые замечания, 
например, рус·ского архимандрита Порфирия Успенского в таком 
роде {1849): «Бейрут сходит с ума и 1в припадках безумия пе
реводит фр'анцузские водевили на арабский язык и потешается 
глупеньким лицедейсmом» 18• Только двадцать лет спустя по
.J.обные «безумные» настроения стали известны и египетским 
арабам. Пионером театра в Египте на арабском языке явился, 
при поощрении со стороны хедива Исма ·ила, местный арабизо
ванный еврей Джем.с Сануа, точнее С а н н у f (1839-1912), 
впоследствии с ·пер·еходом на жур·нально-сатирическую деятель

ность больше известный под литератур.ным псевдонимом А б у 
Н а д д ар а, т. е. «Наблюдающий в подзорную трубку» 19• 

Я fкуб (и.1и на английский лад Джемс), родившийся 9 фев
раля 1839 г. в Каире 1В семье достаточно богатого еврея Ра
фаила Сануа, с дет.ства обнаружил способность к иностранным 

16 См.: Мармон, Путешествие, т. 3, стр. 179. 
17 Подробности -ниже, в разделе о драматургии Сирии XIX в. 
18 См. nисьмо от 5 anp. 1849 г.- Материалы, т. II, стр. 269-270. 
19 Про него существует на русском языке сrатья И. Ю. Крачкавекого 

Шейх Абу-Наддара, которая вполне избавляет от необходимости обращаться 
к песистематическ.им восточным сведениям. По-видимому, главным nособием 
.:t.~я И. Ю. Крачкавекого nослужили соответствующие страницы труда Тар
разия по истории арабской журналистики (Сихафа). Зейдан nочему-то совсем 
оnустил Санну'. Важнейшая арабская работа по истории арабского театра -
Мух. Теймур, Хайатуна т-таАСсилиййа (Каир, 1922, nосмертно). По-анrлий
ски- сжатая статья Prfifer; Drama. В новейшее время в BSOAS, 1935-1937, 
три содержательных очерка nоместил N. Barbour, но как раз о Санну 1 у него 
сказано совсем мало (The AraЬic theatre in Egypt, стр.173-174). 
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языкам, которые ус.воить не так и трудно было ,в столице Каи
ре, полной иностранцев. Отец будущего театрала Рафаил Са
пуа ·был деловым поверенным у влиятельного паши Ахмеда 
йекена, близкого к династии Мухаммеда Алия; самое nрозва
ние его «Йекен» точнее, по-турец.ки «Йеген» («племянник»," в 
смысле «августейший племянник»), указывает на родственные 
отношения фамилии йекенов к пра1вящему дому. Семья йеке
нов, турецкая по происхождению, связала овою судьбу с Егип
том Мухаммеда Алия и арабизовалась; мы еще 'встретим их на 
рубеже XIX-XX в•в. ·как политических и литературных деятелей, 
проевещенных патриотов Египта. Но и Ахмед-паша йекен уж 
понимал 'важность европейских реформ Мухаммеда Алия и 
пользу знания европейских языков. ЗаметИ1Вши, что юноша 
Я '.куб, сын его доверенного человека, имеет лин.гвистическ.ие и 
другие способности, а образование получил 'в сущности только 
узко-еврейское, паша устроил отправку юного Я 'куба в Евро
пу, именно в Ливорно, чтобы он там получил над.'lежащее про
свещение, согласное его природным с·пособностям. Я' куб Сану а 
прожил в Ливарна три года, •совершенствовался и в европей
ских языках и в изучении их литераЧР· 

Тем временем умерли и отец Я куба Рафаил Сануа, и его 
меценат паша Ахмед йекен. Я' куб вернулся на роди•ну. К вы
годной служебной карьере ему не удал·ось пристроиться; .но он, 
европеизированный человек, с успехом занялся препода,ванием 
новых языков 1В высокопоставленных семьях Египта, в том чис
ле 1В хедивском кругу. Когда на престол вступил хеди'в Исма "ил 
( 1863), литературные дарования Я 'куба Сану а были использова
ны на театральном поприще. Через год после итальянского 
предстаiВления «Риголетто» на суэцких торжествах возни·кает 
там же в Каире (1870) придворный арабский театр, и 
бойкие пьесы его репертуара неутом.имо пишет, в духе евро
пейских комедий, !СаМ же Я '.ку·б Сануа. В очень непродолжитель
ное время их оказывается 32. Успех театра и комедий Я 'куба 
Сануа был несомненный. Хеди'в Исма 'ил оказывад ему благово
ление и наградил титулом: «египетсК'ИЙ Мольер». Трудно было 
бы пред1Видеть, что их хорошие отношения могут когда-нибудь 
прер,ваться и что любимец хедива ·способен превратиться в его 
врага. 

Одна ИЗ .комедий я. куба са,нуа дает нам ,бытовые сцепки из 
жизн·и каирских актеров, новонародившейся артистической бо
гемы. Озаглавлена она: «Египетский Мольер и его затрудне
ния»- Мулйир Mucp ва .ма йукасих. Форма ее- рифмованная 
проза. Язык- не высокий книжный, а удобопонятный для ши
рокой публ·ики, разговорная речь интеллигентных египтян 20• И в 

211 Наnечатана Мулйир Миср ва .ма йукасих лет уж 40 сnустя, в год 
смерти автора, в Бейруте (1912, 40 стр.). Несколько слов об этой nьесе У 
Н. Барбера: The Arablc theatre in Egypt, стр. 174. 



других пьесах Я 'куб Сануа старался не быть выспренним, а 
приближаться к разговорному живому языку, иногда достаточ

но простонародному, если этого требовала характеристика дей
ствующих лиц комедии. 

Собственно говоря, 31Вание «египетский Мольер» с порядоч
ным 1правом мог бы носить и другой писатель, овязавший, надо 
думать, навеки в истории новоарабской литературы овое ·имя 
больше всего ·С Мольером. Правда, расц1вет карьеры и лучшее 
литературное проя,вление этого писателя, хотя он возрастом был 
на десять лет старше Я' куба Сану а, относится не ко времени 
хедива Исма 'ила (18(53-1879), а уж к 1880-1890-м годам. 
Это был Мухаммед Осман а л- Д ж а л я ль Вананекий (1829-
1898), который, впрочем, и от литературных настроений хедива 
Исма 'ила К"ак-Н'икак не может быть отделен. Воспитанник 
«Школы языков» под ферулой Рифа 'а-бея, пособник и протеже 
француза Клота-бея, Джаляль у.спел при Са 'иде-паше издать 
в свет (1858) овою арабскую обработку старинных французских 
басен Лафонтена XVII в.21 ; а десять лет .спустя он при хедиве 
Исма 'иле напечатал овою омусульманенную переделку идилли
ческого романа Бернардена де Сен-Пьера XVIII в. «Поль и 
Виргиния» под египтизированным заглавием «Кабуль и Вард
джанна» (1868); он тогда же состоял 'На службе в министерсr
IВе ,внутренних дел. Однако, что кас·ается главной своей заслуги, 
обработки Мольера, то Джаляль при хеди,ве Исма 'иле выпу
стил ,в свет только одну пьесу: «Тартюф» ( 1873), вполне, впро
чем, характерную для его писательс11ва -на простонародном 

египетском языке и с полным nриурочением к египет.ской обста
новке. В конце пьесы, .когда пройдоха «шейх Матлюф» (т. е. 
Тартюф), олицетворяющий собою ста рое египетское ханжеское 
мракобесие, оказывается арестован новой, хедивской полицией, 
все nрисутсТ>вующие на сцене nрооозглашают многолетие хеди

ву и новым судебным порядкам 22• 

Лет пять спустя после основания егиnетского арабского теат
ра Я' кубом Сануа в Каире nоявляется арабский театр там, где 
европейский уже процветал,- в А л е к с а 'Н др и и, в сезон 
1875/76 г. Основатели- приезжие литераторы-сирийцы Адиб 
Исхак ( 1856-1885) и Салим Наккаш (ум. в 1884 г.), из фами
.'lии того же Маруна Наккаша, который блестяще работал в 
Сирии в 1840-х гоДах. В театральном реnертуаре александрий-

21 Дж::тяль не единственный арабский обрабатыnате.1ь бас~н Лафонтена. 
Их хорошо nереводи.1 и Иорахим Мар зу к (1817-1865), лафонтеиовские 
переделки которого хвалил А. фон Кремер (Aegypten, Т. 2, стр. 329). Марзук
бей nоследние годы своей жизни nровел в Судане и умер в Хартуме (1283/ 
/1866). «диван» его небольшой (75 стр.), nосмертно изданный в Каире в 
1287/1870 г., расnоложен по содержанию стихотворений, что с nохвалою отме
тил Зейдан (Ta'pux адаб, IV, стр. 235). 

22 Более подробный анализ и «Шейха Матлюфа», и других джа.1я.1ен
ских переработок Мольера дается у нас ниже, в характеристике новоарабской 
литературы 1890-х годов. Там и про самого Джалиля сказано побольше. 
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ской труппы оказались арабские переделки общеиз,вестных ев
ропейских драм: «Андромаха», «Карл Великий», «Федра», «Го
раЦ'ИИ», «Зенобия»,- снабженные выигрышною песенною 
'lастью; но опять-таки выступает в репертуаре и классик фран

цузской комедии ·Мольер в переделке на арабакие нравы. Успех 
имела комедия «Скупой» - Ривайат ал-бахил М. Наккаша, IЮ
торую ·обруселый араб Г. Муркос счел возможным не -без вос
торженного многословия характеризовать, ка·к «особенно 

интересное и ·более или менее самостоятельное произведение, 
подражание "Скупому" Мольера, весьма ·интересная комедия, 
представляющая почти оригинальное сочинение» 23• Материаль
ные заработки труппы оказались в Александрии, однако, не 
блестящими. Адиб Исхак и Наккаш обратились к журнальной 
деятельности, а труппу 'взял в оо·ои руiСи один из талантливых 

актеров 24, прославившийся своим уменьем неподражаемо иг
рать женские роли (актрисы-женщины на египетской сцене ста
ли появляться лишь 'в 1880-х годах). Он отправился с труппою 
1В турне по Египту и наконец вод,ворился в Каире ( 1878), где, 
впрочем, не угодил хе~иву Исма 'илу, поста,вивши пьесу «Ти
ран»- аэ-Залум. 25. 

IV 

Алий Мубарак (1823-1893), парижекий питомец из 
крестьян; его карьера. Основание им. Хедивской На
циональной библиотеки (1870) совместно с 4>икрием.~ 
пашою (1868). Учреждение лицея «Дар ал- 'улум.», 
вроде университета; слепец Марсафий в числе про· 
фессоров. Энциклопедический ро,иан Алия Мубарака 
« 'Алам.аддин» и долгая работа над новым. историко
географическим описанием. Египта «Новый Хитат». 
Кое-что о других сочинениях Алия Му.барака 

Кру,пным культурным деяте.1ем при хедиве Исма 'иле бы.'l 
европей.ски образованный и толковый исполнитель его просвети
тельных за мыслов наша А JI и й М у б а р а к ( 1823-1893), с 
которым Бвропа особенно хорошо могла познакомить·ся на су
эцких торжес'Гiвах 1869 г.: именно он, как знаем, подготовил их 
и заведовал ими. Он же - писатель, автор многократно у нас 
цитированного ученого историко-географического описания но
'вого Египта 26• 

2з Муркос, Новейшая литература арабов, стр. 377, в. 
24 Юсуф Хайят, тоже сириец. 
25 См. статью Barbour, The arablc theatre in Egypt, стр. 174-175. Соста

внтсль пот,:юнаJiсн и рукописной, ~щ<: не вышедшей n сnет «Историей египет
ской сцены» Тауфика Хабиба. Впрочем, все существенное сказано и у Зей
дана: Ta'pux адаб, IV, стр. 154-155. 

2в У Брокельмана в GAL, 11, см. про Алия Мубарака стр. 481-482; но к 
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Родился Алин Мубарак (1823) в провинции, 1в крестьянской 
.семье, но в·оспитание получил хорошее, .в .новом духе. Двена
дцати лет он -был способным учеником лекарской школы; к два
дцатилетнему возрасту он уж окончил курс «Мухандис-хане», 
т. е. инженерного политехникума. Как тогда уж вошло :в обы
чай, талантли1вый юноша был отправлен (1844) на казенный 
ctfeт 1В группе других избранных молодых людей во Францию для 
Jiучшего обучения. Он четыре года слушал курс 1военно-техни
ческих наук 1в Париже и в Меце, в частности ~специализировал
-ся также на фортификации. Когда вернул.ся он :назад в Египет, 
то получил в военном 1Ведомс11ве должность с топографическими 
заданиями. Давались ему и другие поручения по его специаль
ности. В 1853--'-1854 гг., когда началась Крымская •война меж
ду Россией и .коаt~ицией держа1в с Турциею в том числе, tВИце
король Египта Аббас-паша должен был tпредостаtВить в распо
ряжение султана, своего сюзерена, пятнадцатитысячное войско 
и весь флот; Алий Мубарак находился в .составе этого 1Войска, 
имея довольно высокий офицерский чин. По окончании в·ойны 
карьера Алия М}'!барака не сразу наладилась. Преемник Абба
.са-паши Са "ид-паша (1854-1863) относился к Алию Мубара
ку холодно. и только rCO встуtПлением на ·престол хедива Исма
'и.'Iа открылось для деятельности Алия широкое поле в ведомет
ес железных дорог, общественных работ, народного проовеще-
ния. 

В 1865 г. султан Абдул-Азиз (1861-1876) посетил Египет. 
Хотя в общем этот султан -был малопросвешенный азиат, но он 
обратил !ВНимание хедива на то, что драгаценнейшие ·соррания 
рукописей, подлинные сокровища старой арабской литературы, 
хранятся враЗiброс по разным .мечетям Египта, тогда как луч
ше было бы .собрать их все в одном книгохранилище. Мысль 
очень понра1вилась хедиву Исма 'илу, и он озаботился о созда
нии в Каире той знаменитой и превосходной н а ц и о н а ль н ой 
б и б •1 и ·о т е к и, которая известна под именем «Ал-Кутубхана 
ал-хидивиййа ал-мисриййа»- «Египетская х е д и в с к а я б и б
JI и о т е к а». Исполнение сложной и трудной задачи .возложе
но .было отчасти (1868) и на Фикрия-пашу, фаворита хедива 
Исма "ила, наставника его детей; но гла1вным образом создание 
этого выдающегося учреждения и ero упорядочение ниилось за
с.lугою Алия Мубарака, который был тогда министром духов
ных имуществ (вакфов). Годом основания библиотеки счита
ется 1870-й. Впоследствии -был напечатан и семитомный «Ката
~·юг хедивской библиотеки» 27, наглядно показавший 1всем ори
еiпалистам ее богатейшие сокровища. 

В 1871-1872 гг. Алием Му)бараком был напечатан ряд 

его сведениям надо добанип .. Зсйдана, Машахир (1902-1903), II, стр. 32-38; 
кратко в его же Та'рих адаб, IV, стр. 290-292. <См. арабские монографии: 
lПаркави- Мишадд, •Али Мубарак и Зайид, 'Али Мубарак ва а •.малуху.> 

21 Фихрист ал-кутуб. 
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учебников для военных учебных за•ведений по геометрии, гео 
графин, даже по медицине 28; он одно время был директором~ 
кадетского корпуса и знал нужды •военно-школьного преподава

ния. А год спустя он, в должности министра народного пр·осве
щения, основал так называемый университет (1873). 

Потребность создания университета по европейскому образ
цу давно ощущалась. Высшие учебные за•ведения Египта, кото
рые начал основывать еще .Мухаммед Алий, были поставлены 
хорошо, но они являлись .слишком специальными школами. Уни
верситетский характер, в .средневековом понимании этого сло
ва, носила многовековая медресе при мечети Азхар, но этот схо
ластический унИIВерситет совершенно отстал от жизни. Передо
вым людям Египта желательно было создать иную 'высшую шко
лу, где, с одной стороны, .существовал бы, как в европейских уни
верситетах, «'богословский факультет», а с другой стороны, чи
тались бы с•ветские -науки, соответствующие европейскому .науч
ному университет.скому уровню. Хорошим советником оказаJ1СЯ 
IIDвейцарец-педагог В. Э. Дор 29• С ег-о содейс'Гвием Алий Му
барак и учредил (1290/1873) род такого университета или ли
цея 1В Каире под именем «Дар ал- 'улум би-л-мадари.с»
«Учебный дом наук», который до поры до времени мог бы с.'lу
жить заменою или суррогатом подлинного университета в евро

пейском смысле. Действительный же университет в Египте ос
новался только тридцать пять лет спустя и 'выз•вал большую 
вражду в азхарцах. К ·«Дар ал- 'улуму»- «Дому науки» Алия 
Мубарака, где и богослооию был 'воздан .надлежащий почет, пе
редовые церковники отнеслись без особой неприязни. Между 
прочим, хара.ктерен был здесь слеп ой: профессор· классиче
ского арабского языка и словесности шейх Хусейн Мар с а фи й 
(ум. в 1889 tr.), ;:хорошо знакомый и со всеми отрасля·ми азхар
ского знания, и с французск.им языком и литературой. Главное 
его сочwнение- объемистое '«Литературное руководство по араб
ским наукам» (Каир, 1289/1872 и ел.; стр. 251 и 703), в котором 
он (как это мы видели у Тантавия) сильно привлекзет к делу 
староарабскую языческую поэзию в качестве полезнейшего ис-
точника для изучения классического арабского языка; при этом 
он применяет и европей.ск.ие филологические методы 30• Шейх 

28 В библиографии Сарк.иса (Му 'джа..w) перечень изданных сочинений 
Алия Мубарака читается па стр. 1367 и ел., а оттуда перепечатан у Braune 
(Beitriige, стр. 128-129). 

29 Мы уже имели случай сос~·штi.ся па книгу Dor. L'/nsfruction puЬliqua. 
Несомненно оттеняя моральную заслугу хедива Исма 'ила, Дор изрядно раз· 
венчал просветительные заботы Мухаммеда Алия, которые, по· мнению Дора, 
чересчур неправилыю поняты в Европе. Мухаммед Алий, говорит Дор, осно· 
вывал школы вовсе не с благодетельною, «филантропическою», целью про
светить сnой народ, а ради своей собстненпой выгоды, ради своего политиче· 
ского усиления- cOn а voulu faire de Mehcmet-Ali un philanthrope.- il n'en 
est rien». С бо.'!Ы:J?.;о~ злорадством переписал из Дора такую характеристику 
Вамбер'lt (Der lslam, стр. 151). 

30 О Марсафи.и см. у Брокельмана: GAL, 11, стр. 478; у Брауне: Beitriige, _ 
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Мар-сафий, .слепец, преподавал и в Азхаре, и в университете, 
и в ш к о л е для с л е п ы х, ,коrорую тоже постарался ·за
вести в своем государстве хедив Исма 'ил по европейскому об
разцу. На Востоке школа для слепых даже более необходима. 
чем 1В Бвропе :и. Марсафий -был поставлен во гла1ве школы. 

Овоего рода другой «университет для в·сех» или «общедо
ступную энциклопедию» обработал Алий Мубарак 1в полубелле
тристической форме, в виде четырехтомной научной повести-пу
тешествия под заглавием 'Ала.маддин, которая была закончена 
и в свет вышла уже спустя три года ~nосле правления хедива Ис
ма 'ила. В европейских литературах этот род популяризаторской 
беллетристики очень распространен, считаясь хорошим средст

IВО~I легко обогащать знания юношес11ва или средних читателей
несnециалистов. Алий Мубарак не мог, конечно, не быть хорошо 
знакомым с прославленным французским «Путешесmием юно
го скифа Анахарсиса по Греции» (Париж, 1788) аббата-архео
лога Ж. Бартелеми (1716-1795), которое, как Алий Мубарак 
тоже мог знать, было переведепо на все европейские языки 32• 

По форме это легкая, удобовосприпимаемая повесть-путешест
вие, которая увлекательн-о и с ~nолным знанием дела рисует пе

ред читателем семейную и общес11венную жизнь классических 
треков. Жанр этот продолжаJI практиковаться 18О Франции 1в 
новых и новых пр.именениях. И например, как раз в 1870-х го
дах чрезвычайно любимым чтением школьной молодежи были 
«Приключения молодого натуралиста» Люсьена Биара: отец, 
старый натуралист, отправляясь собирать научные коллекции 
в .~1есах и захолустьях мaJio обследованной испанской Амери
ки, берет с собою своего сына, живого, любознательного маль
чика, и прислужника-индейца, бойкого Энкуэрадо; во время 
этой длинной экскурсии, пересыпанной :приключениями, они 
знакомятся с растительным, жи,вотным и минеральным царс11вом 

страны, с бытом nоселенцев-испанцев ·и туземцев-индейцев, и 
т. п., и все это изложено 15 чрез,вычайно захватывающей форме 33• 

стр. 128, с nереnечаткою библиографических данных из библиографии Сарки
са (Му'джаАС, 1735). 

31 Огромное число слепых и в Египте, н в Сирии !Имеет одною из важных 
причин тот жгучий, соединенный с тучами мельчайшего песку, ветер, кото
рый в Егиnте называется схамсин:., а в Палестине и Сири.и «шрук:. или 
·«шдук:. (и по-итал.: csirocco»). Люди при этом удушливом ветре принужде
ны сnать на открытом воздухе на плоских крЫшах домов. Когда они nросы
nаются утром, они не в силах открыть веки, совершенно занесенные мелким 
nеском, который от глазного гноя и слез превратился в лиnкую грязь и nри
сох. Кто открывает веки, не промывая их nредварительно водою, а nросто 
разрывает их nат.цами, всегда рискует nовредить и глазное яблоко и зрачок. 
Такое объяснение приходилось нам слышать не раз. О других причинах 
частой офтальмии см. у Клота-бея: Aper,u, t. Il, ch. 11, § 2 (Егиnет, ч. 2, 
стр. 278-284). 
XI 32 По-русски «Путешествие Анахарсиса» переводилось не только в начале 
18~- в. (два издания), но даже в конце столетия, в журнале «Гимназия», 

33 Роман переведен и на русский язык, и на разные европейские. 
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Произведение Алия Мубарака рассчитано не на детей, а па: 
взрослую публику, которую он желает ознак·омить со всеми 

областями человеческого знания посредством беллетристиче
ского изложения; и так как имеются в 1виду читатели недети, 

то изложение- более серьезное (и, У'ВЫ, более нудное) .. Геро
ем романа выступает ученый мусульманин, египет.ский шейх 
Аламаддин со своим .сыном (как и 1В романе Люсьена Биара). 
и они в сопровождении одного 'высокообразованного англичани
на-востоковеда отправляются из Каира попутешествовать по 
Европе. Садятся они 1в Каире на поезд, который их привезет к 
приморской Александрии. Англичанин 1В вагоне коротает доро
гу тем, что читает отцу и .сыну обстоятельную лекцию о техни
ческом устрой.с11ве железнодорожного сообщения, о том, как 
изоорели чугунку, сообщает статистические сведения (•в циф
рах .километров) о количестве железнодорожных путей в раз
ных странах, о пропускной их способности, называет цифры пас
сажиров в той или другой стране, предлагает статистические
данные и о числе крушений или вообще несчастных случаев на 
разных железных дорогах, и т. п. Но тут подъезжают к станции 
Танта,- проехали от Каира уже 86 ·километров. В Таите, как из
веспю, находится мусульманская высокочтимая ·святыня- гроб
ница оо. Ахмеда Бада,вия XIII 'в. Теперь уж англичанин пуска
ется в расспросы. Ученый шейх Аламаддин с полной точностью 
излагает ему все житие Бада,вия и ·сообщает подробности о го
дичных празднес11вах в его честь. Англичанин тогда читает 
Аламаддину лекцию о празднествах 'В честь божеств древнего· 
Египта. Поезд д1вигается из Танты далее. Англичанин продол
жает ·свою прерванную лекцию о железнодорожном деле. Слу
шатели окончательно убеждаются и уди1Вляются, какие ~Великие· 
блага дал человечесТIВу пар. И вот так, с ·большою пользою для 
себя, приезжают в порт Александрию. Садятся на пароход. На
чинается ряд встреч с новыми людьми, собеседниками,- сле
дооательно, и с новыми обстоятельными лекциями обо всем. 
И т. д., и т. д. К концу четырехтомной книги, этого мнимого 
романа, содержащего в .себе полторы тысячи ·страниц популяр
ных скучноватых лекций, читатель делается энциклопедически 
проевещенным человеком по всем отраслям и мусульманских 

и европейских знаний. Того увлекательного интереса, который 
читателю дается «Описанием Парижа» Рифа •а-бея (1834) и 
«Описанием России» Тантавия ( 1850), мы от беллетризо:ванной 
энциклопедии Алия Мубарака не испытаем. Однако для осве
домления шир·оких масс о мировом прогрессе этот труд, понят

но, ·сделал достаточно, и автор оказал ·средним кругам своих 

читателен-земляков несомненную культурную услугу. 
Г л а в н о е произ,ведение Алия Мубарака, всестороннее 

описание Египта, в 20 частях, вышло в свет на десять 
лет позже пра1вления хедива Исма •ила, при его преемнике хе
диiВе Тауфике (1879-1892), и даже в загла,вии посвящено· 
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Тауфику. Но по;нятно, что обильнейшие материалы для этого 
монументального труда собирались и подготовительна обраба
тывались исподволь, гораздо раньше, и цотому вполне уместно 

.сказать .кое-что об этом описании именно тут, для характерИ·СТИ
ки научно-литературных .настроений 1времени хедива Исма tила. 

В XV 1]3. знаменитый египетский историк Макризий (1364-
1442) составил подробное и содержательное историко-географи
ческое описание Египта, известное под сокращенным заглавием 
Хитат- «Земельные уча·СТКИ» 34• Алий Мубарак продолжил это 
авторитетное сочинение Макризия XV в. под очень близким за
главием: «Новые зем·ельные участ·ки»- ал-Хитат ал-джадида 35, 

что составило труд 1]3 20 частях (Булак, 1306/1889), или в че
тырех толстых томах. Части 1-VII- описание улиц, кварталов, 
мечетей, обителей, мавзолеев-тюрбе, источников, бань, замков, 
церквей, базаров как Каира (ч. 1-VI), так и Александрии 
(ч. VII); говоря о ·cлaiВIIЬIX покойниках, Алий Мубарак сообщает 
и их жизнеописания. В частях VIII-XVII дан обзор замеча
те.1ьных ме.ст 'вссг·о Египта, 'в словарно-алфавитном порядке,- и 
опять 'везде сообщаются историко-биографические сведения о 
людях, Прославившихея 1в той или другой мсстн·ости. Часть 
XVIII- о ниломсрах. Часть XIX- каналы и плотины. Часть 
ХХ - :\-юнетное дело. Для с'ведевий по истории последних сто
летий Египта, в частности XIX в., «Новые участки» Алия Му
барака оказываются 113ажнейшим источником. Историк новой 
2рабской литературы должен пользоваться этим сводом на 
каждо:\1 шагу. Пособиями для автора служили не только араб
сюlе писател.и XVI-XIX вв. (Джабартий для XVIII-XIX вв. 
очень ис'IIользован), 1110 и европейские ис.слсдователи: египтологи, 
арабисты (Сильвестр де Саси, Катрмер). Греко-римских писа
телей ~юг использовать Алий Мубарак во французских перево
дах. Вообще это труд солидный. 

Среди прочих сочинений Алия Мубарака психологически 
интересно его толкование (Шарх) на приписываемое пророку 
Мухюtмеду изречение: «Трудись для нынешней жизни, как буд-

"4 Более точное заглавие труда Макризия- Китаб ал-.мава 'из ва-л
.и •тибар фи зикр ал-хитат ва-л-асар- «Книга наставлений и размышления 
касатс.1ьно оnисания земельных участкоR и древних nамят-ников». Печ. изд.
Булак, 1270/1854, два фолиаптпых тома (498 и 521 стр.); Каир, 4 тт., 
1324-1326/1906-1908 и, в издании Французского археологического ·института 
n Каире, 5 тт., 1911-1927, в редакции Г. Вьета. Комментированный фра.нц. 
:перевод .Вуриапа н 1Казано:аы- Каир, 11898--11•920 в издании того же инсти
,.,'Тз 

- 35 Полное заглавие- ал-Хитат ат-Тауфик.иййа ал-джадида ли Миср ал-
1(ахира ва .мудун.-ха л-кади.ма ва-ш-шахира- сИзданные в честь хедива Тау
·Фика новые .,Земельные участки" Египта -Каира и городов его, старинных 
н С.'Iавных». Труд этот сразу же nривлек к себе усиленное внимание европей
ских востоковедов, и в журнале «Oricntalische BiЬliographie» (Bd 111, 1889, 
стр. 49, 1036) было прмведено не только заглавие, но и довольно обстоятель
ный перечень .содержания. Обзор И. Гольдциера в WZKM, 1890 (Bd IV, 
-<:тр. 347-352) и t897 (В.d Xl, стр. 231-241). 
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·то тебе суждено жить вечно; работай для ·будущей жизни, как 
будто ты должен умереть завтра же:.. Суть хадиса та же, что 1В. 
европейской пословице: «С м·олитвой 1в устах, с работой в ру
ках», «Bete und arbeite». Трактат Алия Мубарака призывае't 
мусульман, не забывая бога, энергично работать .над своим дв·и
жением вперед по пути прогресса и характерен для живой энер

гии самого автора. 

Общесmенную энергию свою он успешнее 1всего сумел при

менить при хедиве Исма tиле. Пережил он его пра1вление на че
тырнадцать лет (ум. в Каире в 1893 г.), но для оооей общест-
1Венной работы он уж прежнего простора не находил 36• Литера
турную деятельность продолжал до смерти 37• 

v 
Финансовый крах Египта при хедиве И с.ма t иле " 
1876 г. Создание «Кассы общественного долга» под 
руководством Англии и Франции. Переход египет
ских акций Суэцкого канала к англичанам. Попытка 
общественного протеста против хедивской политики. 
Защитница французских интересов газета «Ал-Ах• 
ра.м» (с 1875 г.). Сатирический листок «Абу Надда
ра» (1877) Джемса Сануа и родоначальников панис
ла.миз.ма - шейха Джа.маладдина Афганского с его 
.молодым учеником Абду (род. в 1849 г.). Изгнани~ 
«Абу Наддары» из Египта и перенесение издания за 
границу ( 1878). Отъезд Джа.маладдина Афганского 
(1879). 

В 1876 г. государство хедива Исма tила дошл·о до тягостных 
фи н а н с о вы х испытаний. Завоевание Дарфура ( 1874) и за
тем война с Абиссинией (1875-1876) истощили государствен
ную .казну. Если результаты дорого стоиiВшей Дарфурекой эк·с
педиции могли льстить нац·иональному самолюбию Египта 
(территория его в Центральной Африке дошла ·чуть не до эк
ватора), то ~Война в Абиссинии ничего не дала кроме тяжелых 
уроноо и позора. Хедив Исма 'ил рассчитывал, что 10 действиях 
против негуса -императора Иоанна IV ему ок'!жет помощь со
перничавший с негусом царь .Шоа Менелик (впоследствии ·сде
лавшийся знаменитым негусом, победителем итальянцев); но 
Менелик не захотел ~Вступать в союз с мусульманами. Абиссин
скими войсками руководили английские инструкторы; ~вторгшие
ся египтяне были разбиты сперва 1В ноябре 1875 г., потом 1В мар-

зе В 1888 г. Алий Мубарак был, по старой nамяти, оnять nризван на 
пост министра народного nросвещения. Но nризнано было вскоре же, что к 
требованиям более новой современности он уже лицо неподходящее. 

37 За год до смерти он выnустил в свет «Комnендиум истор.ии арабов» -
Ху.11асат та'рих а.11- tараб (Каир, 1309/1892; 298 стр.). 
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-те 1876 г. Привезенное египтянами 'военное снаряжение доста
.лось в добычу победителям-абиссинцам, и они, лафанатизиро
ванные своим изуверным духовенством, истребляли египтян 
-целыми массами. После долгих лереговоров о мире хедив обязал
ся !Выплачивать негусу 8000 долларов ,в год зs. Истощение каз
JIЫ привело к тому, что чиновники перестали аккуратно полу

чать жалованье; счета поставщиков не оплачивались. Внешний 
государ-ственный долг Египта достиг тогда цифры 91 миллиона 
фунтов; ·одни проценты составляли сами по себе крупную сум
му, а !Выплатить их Бвропе Египет не имел силы. 

Англия и Франция, главные кредиторы Египта, совместно до-
6и,1ись тогда того, что для европейского контроля за государ
ственными финансами Египта хеди'в принужден ·был ·Согласиться 
на учреждение «,Кассы государственного долга» (около 1876 'Г.). 
·С целью сколько-нибудь выпутаться из затруднений хедив Ис-
1\Iа ·ил продал англичанам за 4 миллиона фунтов стерлингов 
свои акции Суэцкого канала, составлявшие приблизительно од~ 
ну четверть !Всего .количес11ва акций (прочие были 1В руках фран
цузов): Этим он лишил Египет законного пра:ва хозяйничать 1В 
канале, передавши продажею акций такое пра,во новым держа
телям акций- англичанам, с которыми отныне и должны бы
ли считаться французы. Англичане ж немедленно, без особой 
прикровенности, стали обнаруживать поползновения быть рас
порядителями не только n Суэцком канале, но если бы удаJiось, 
то и в самом Египте с оттеснением французского влияния 'В 
Египте на !ВТОростепенный план. 

Создавшееся положение, финансовая разруха, иностранный 
контроль над государс11венными финансами не могли, конечно, 
};е отражаться на на·строениях интеллигентных египтян. Но реа
гировали они· на это положение не одинаково. Верные привер
женцы и министры хедива, в их числе такие писатели-сановни

ки, ·как Фикрий-паша, Алий-паша Му,барак, Мухаммед Джа
ляль-бей, разумеется, ·Скорбели о государственных затруднени
ях, но в критику хедива не пускались. Другие ж 'выступали и с 
кр·итикой, то более робкой, то более ·смелой. 

В 1875 г. приезжие ливанцы-маропиты Салим Такла и его 
брат Бшара Такла основали 'В Александрии большую ежеднев
ную газету «Ал-Ахрам»- «Пир а м и д Ы». Газета сразу же 
.обнаружила авой франкофильский и антианrлийский дух; такою 
·она на,всегда и осталась. По отношению к хедиву Исма •илу 
она в общем держалась осторожно и не желала на,влечь на себя 
-его гнев 39, а вместо того газета ·стала постоянно напоминать, 

за Считалось, что эта сумма является возмещением за nограничную мест
ность, которую 11егус устуnил Егиnту. 

з9 Поnытка «Ал;Ахрам:. выстуnить с критикой финансового мотовства хе
дива Исма ''ила rрознла было окончиться очень nечально для редактора (Зей
-дан, Ta'pux адаб, IV, стр. 68), <что> и nослужило для него достаточным 
вразумлением. 
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что Египет ооерх своего tВластелина-хедива имеет своего верхов
ного государя- турецкого султана (он же и халиф tВсех пра
воверных), и об этом политическом верховенс'Гiве турецкого сул
тана .над Египтом никак не следует забывать тем европейцам, 
которые покушаются наложить на Египет свои руки. 

Гораздо ·выразительнее проявила ·свое отношение новосоздаrв
шаяся, тогда еще малочисленная, партия па н и с л а м и с т о в, 

т. е. людей, мечтаtВших о соединении 1всех мусульман под еди
ным (мыслилось, османским) скипетром rв одном общем госу
дарсТiве, которое, усвоивши все преимущества европейской тех
ники и укрепивши этим ·овою политическую силу, .сумеет дать 

отпор всяким поползновениям европейских государств влады
чес'Гiвовать над исламским миром. Во •второй половине 1870-х го
дов партия едв~ намечалась. Осноrвателями-идеологами се бы
ли двое людей. Один- праехавший в Бгипет в 1871 г. шейх 
Джамаладдин Афганский, тогда еще сов.сем нестарый мужчина, 
лет тридцати с лишним (род. в 1838 г.); другой- его молодой· 
ученик (немного позже связавшийся и с Азхаром), ученик, впо
следствии знаменитый не менее своего учителя, борец за пере
довое мусульманское проовещение, Мухаммед Абду (род. в 
1849 г.) 40• Для изучения французского языка оба они бра.лr 
уроки у «египетского Мольера» Я •куба Сапуа, и он с ними 
сблизил-ся. Он в 1874 г. вновь побывал ;в Европе и по возвра
щении на родину сильно ·изменил свой взгляд па .своего преж
него мецената, хедива Исма (ила, а вместо того примкнул к лю
дям, группирова,вшимся около шейха Джамаладдина Афганско
го и Мухаммеда Абду. Разность религий (Сапуа был еврей) пе· 
служила препятствием к общности их политических воззрений. 
Таким их единомышленником оказался и молодой христианин
публицист А д и б И с ха к (род. в 1856 г.), который переехал 
как театральный антрепренер 1В 1875-1876 rr. из Сирии в 
Александрию и, потерпевши материальную неудачу в руково
дительстве театральпой труппой, принужден был вместе с Са.1и
мом Наккашем перейти па несколько более прибыльную жур
нальную деятельность. Адиб Исхак тоже 1пр.имкпул к Джамал-
аддину и Аrбду. 

Я •куб Сануа, среди иптюшых бесед с этими двумя проеве
щенными rВОЖДЯМИ НОIВ'ОЙ мусульмаНСКОЙ ОППОЗИЦИИ, -СКЛОНИЛ ИХ. 
к мысли возбуждать обществен·ное мнение против политики 
хедива Исма (ила путем издания (втроем, общими ·Сидами) с а
т и р и чес к о г о дистка, не на трудном ддя массы мертвом 

классическом языке, а на дегком простонародном египе1'ском 

разговорном rнаречи.и, которое дсдадо бы их сатирический орган 
архипонятным для самых широких кругов 'Читателей. Заглавие· 
для сатирического листка он rпридумал «Абу Наддара зарка»-

40 С ними обоими мы еще IВСтретимс>l nозже, э разгаре их деятельности, 
и тогда уместно будет коснуться и их биографиИ с надлежащими подробно
стями. 



«Наблюдающий в голубую •Подзорную трубу». Было решено, что 
редактором будет значиться на издании он, Я: 'куб Сануа, состо· 
явший под защитой .итальянского представительства, а два дру• 
rих сотрудника, Джамаладдин и Абду, не будут подписывать 
своих имен. В названии, избран!Ном для журнала, заключалась и 
добродушная, а может быть, и ·саркастическая ирония над са· 
мим собою, над необходимостью tвыступать под псевдонимом. 
Ирония- согласно ·смыслу арабской пословицы относительно 
демагоrичес~их ораторов, которые подстрекают других на бой, 
а сами, однако, tВ рукопашную не брося'ГСя: «Легко-то .1юдям 
воевать издали, безопасно поглядывая в зрительные трубки» 41 • 

Был это 1877 г. Первые же номера «Абу Наддара» сразу доста
вили новому сатирическому изданию необыкновенную популяр
ность ·В публике овоим живым, остроумным трактованием раз
ных наболевших общественных тем. Дабы высочайшего имени 
:х.еди,ва прямо не называть, придуман был персонаж: «Старшина 
над околотком», и не много требова.'!ось проницательности от 
читателя, чтобы он понял без комментариев, о .ком ·ведет ·свою 
речь «Абу Наддара». Вышучиtвание этого «Старшины над око
лотком» не прошло, однако, для «египетского Мольера» даром: 
на 15-м номере «Абу Наддара» был закрыт, и оскорбленный, 
раздраженный хедив Исма 'ил не допустил дальнейшего пре
бывания редактора 'в своей стране; итальянское предста,витель
С11ВО принужден-о было дать свое согласие на высылку оскор
бителя. Я 'куб Сануа, или, как он теперь будет впредь литера
турно писаться, «шейх Абу Наддара», отплыл через Александ
рию в Париж. 

Он и за границею не прекратил своей политико-сатириче
ской деятельно.сти. Немедленно после эмиграц·ии в Париж, в 
августе 1878 г. начал издавать еженедельную газету ·с названи
ем, близким к тому, под каким издавала·сь она на родине, имен
но: «Путешес11вие наблюдающего в голубую подзорную труб
ку»- «Рахлат 42 Аби Наддара зарка» 43• 

С затруднениями, но ,все же успешно, новый орган проникал 
из Парижа в Египет и усиленно читался: по.казателем служит 
и цифра тиража, доходившая до 15 000 экземпляров. При,влек 
парижекий «Абу Наддара», своим языком, также 'внимание ара
бистов: Э. Пальмер (1881) поместил из него в .своем арабском 
руководстnе образцы, с латинской транскрипцией и переводам 44• 

41 По-а рабски- короче: сЛ-харб би-н-наддарат хаййин». Эта общеупо· 
требительная, повседневная, всем и каждому известная пословица помешена 
и У Харфуща в Le drogman arabe (стр. 338). Буквальный перевод, данный 
Харфушем, г.1асит.: La guerre avec des longues-vues (= de loin) cst facile», и 
прибавлено объяснение: «Quand on est loin du danger, on en parle а son aise» 
<«Легко говорить об опасности, находясь вдали от нее»>. 

42 Вместо Jfитературного слова «рихлат». 
43 Под таким заглавием еженедельник издавался до марта 1879 г. После 

того оп был заменен ежемесячным выпуском просто сАбу Наддара». 
44 Palmeг, The araЬic manual (стр. 131-140, 183-190). 
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Более тридцати лет продолжал «шейх Абу Наддара» издавать 
овою заграничную газету, иногда, вnрочем, делая перерыовЫ ь 
меняя заглавие ее, в совязи с цензурными запрещениями ·В•воза 

ее на родину. 

Тот артист-сириец (Юсуф Хайят), ·Который привез в 1878 г. 
арабскую трупnу, ·Сформированную Адибом Исхаком и Накка
шем, в Каир, сперва пользовался благоволением хедива Ис
ма 'ила и даже получил от него поаоволение играть в казеино
придворном оперном театре. Мы •Видели, однако, что ему при
шла ·В голову злополучная для него мысль постаовить драму 

«Тиран»- аз-Залу.м.. Хедив решил, что это сатира на него 
самого, и выгнал актеров ·из здания оперы, да и самого Хайята 
изгнал из Егиnта 45. · 

В 1879 г. покинул государство хедива и шейх Джамалад
дин Афганский, наnравляя свою nанисламистическую и широ
копросветительную проnоведь в другие мусульманские страны. 

Мухаммед Абду до поры до •времени мог остаоваться в Егиnте, 
преподавая •В Азхаре историю (в значительной части по «Исто
рическому вступлению» историка-философа Ибн Халдуна XIV
XV вв.); а в университете «дар ал- 'улум» он преподавал араб
ский язык. 

VI 

Мероприятия «Кассы общественного долга» для удов
летворения заграничных кредиторов - и противодей
ствие хедива Исма 'ила. Низложение его (1879). Во
царение хедива Тауфика, вскоре свидетеля англий
ской оккупации 

Сохранился анекдотический рассказ 46 о том дне, когда из
гоняемый хедивом Исма "илом Я 'куб Сануа отплывад из Адек
сандрии. 

Как раз тогда находился в Александрии и хедив Исма 'ил. 
Опальный «шейх Абу Наддара» уже сидел на палубе парохода, 
окруженный множесmом с•воих друзей, которые пришли про
ститься с ним и пожелать счастли•вого пути nеред отъездом в 

далекую чужбину. Вдруг по набережной проехал сам хеди•в 
Исма 'ил, и провожающие обратили 'внимание «шейха Абу Над
дары», что явился злорадно взглянуть на его отъезд осмеянный 
им «Старшина над околотком». «Ничего, ничего! -зловеще 
произнес Я 'куб Сануа,- пройдет годик, и придется ему самому 
расстаться с Египтом!» ... 

46 Bar;bour, The arablc theatre in Egypt, стр. 174-171:1. 
40 Он внесен н И. Ю. Крачковсхим в ero вышеаазваиную статью Шейz 

Абу Наддара, стр. 167. 
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Дальнейшие события ·показали, что '«шейх Абу Наддара>> 
был достаточно прозорливым политиком. 

Весною 1878 г. «Касса общественного долга», т. е. Англия 
и Франция, добилась нового обследования египетских финансов 
при посредсТtве чреЭiвычайной комиссии с обширными полномо
чиями. А год был для Египта крайне тяжелый: Нил на редкость 
плохо разлил.ся, урожая не было, население голодало, налоги 
не поступали, оплачивать купоны по иностранным займам не 
было откуда. Комиссия признала необходимым, чтобы, для оз
доровления египетских финансов и пра1вильной расплаты .с .кре-, 
диторами, хедив передал бы государ.ству свои личные огромные 
земельные владения, лучше бы упорядпчил податную систему 
и отдал бы управление финансами в руки иностранцев. Хедив 
Исма tил, разумеется, не пожелал отказаться от своих имений, 
дава1вших ему деньги для ро.скошной жизни, но принужден 6ыл 
согла·ситься на образование министерс11ва под премьерсТtвом Ну
бара-паши, с передачею портфеля финансов англичанину, а 
общественных работ- французу. Иностранные купоны, с са
мым болезненным напряжением платежных сил Египта, были 
оплачены. Народ роптал. Исма tил использовал всеобщее недо
вольсТtво и в феврале 1879 г. подго'Гови.л 'в Каире мятеж солдат 
против министер·сТtВа Нубара-паши. Нубар-паша подал в от
ста,вку, но М'ИНистры-европейцы этого не сделали. Два месяца 
спустя (а>прель 1879 г.) Исма fил уволил в отставку всех ми
нистров, в том числе обоих европейцев. Тогда державы обра· 
тились ·С предста1влением к Порте, и под их давлением Порта 
(26 июня 1879 г.) объя,вила хедива Исма tила низложенным, а 
на его место провозгласила хеди1вом его сына Т а у ф·и к а, ко
торый после Нубара-паши был главою кабинета египетских ми
нистров. Исма tил был принужден расстаться с Египтом, как н 
пр~дсказывал год тому назад изгоняемый «шейх Абу Надда
ра» 47. 

Vll 

Три года ·спустя Египет был оккупирован англичанами 
( 1882). Культурная и литературная жизнь Египта потекла по 
сильно Изменившемуся руслу. 

47 За границей (больше всего в Стамбуле) низложенный Исма 'ил про
жил до своей смерти, которая последовала в 1895 г. В марте 1886 г. он 
возбу,п,ил иск против египетского правительства, требуя два с половиной 
миллиона фунтов возмешення за те свои имения, которых он лишился, оста
вивши Египет. При посредстве англичан половина этой суммы ему была вы
nлачена. 



ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Арабские писатели-эмигранты XIX в. за 
пределами территории арабских масс 
до 1880-х годов 

1 

Общие замечания о ранней эмигрантской литерату
ре арабов 

Я '·куб Сануа «Абу Наддара» (1839-1912} был далеко не 
первым арабским писателем-эмигрантом XIX ·в. В то время как 
Египет при Мухаммеде Алии и его трех преемниках то быстры
!\fИ ·скачками, то с передышками заметно подвигалея вперед 1в 

овоем культурном и просветительном развитии и понемногу !ВЫ

рабатывал новую арабс;кую литературу, окрашенную европей
ским влиянием, некоторая группа обитатслей Египта и- еще 
более- обитатслей Сирии по временам находила для ·себя не
удобным или опасным пребыванис на родине, уезжала н Евро
пу, и, если это бывали .1юди с литературной жилкой, они там 1в 
Европе ·совершали свои носильные привносы 'в новоарабскую 
литературу. 

В перnой половине XIX в., до 1860-х годов, писательство 
арабов ;в Евр.опе оказы,валось дово.'Iыю ·бесщвешьi:\I. В 1860-
1870-х годах, наоборот, их ·печать приобретает очень яркую 
окраску, в политических Т()Нах, и делается предвестницею той 
заграничной арабской неза,висимой прессы, которая расцве.1а 
с 1880-х Г·Одоn и первыми ласточками которой бьти сатириче
ские газеты «шейха Абу Наддары», изгнанного в 1878 г. ·из 
Египта в Париж. 

11 

Марсель и Париж- пункты эмигрантского устремле
ния после экспедиции Бонапарта 1798-1801 гг. 

Мы видели, что, когда экспедиция Наполеона в 1801 ~- ЭIВа
куировала Египет, с нею вместе отплыло во Францию довольно 
много египе'Гских и сирийских христиан, которые за обнару
женную ими приверженность ·к французам-оккупантам имели ос
нования бояться за себя при восстановлении турецкой власти 
в Египте и Сирии. 
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Порядочная часть этих арабских эмигрантов сосредоточи
лась в приморском Мар с eJI е у Средиземного моря, огромном 
торговом городе Прованса, где в числе прочих приезжих rво
сточных коммерсантов всегда жиrвали и арабские купцы. Как 
И3вестно, почти вся восточная торговля Франции издавна ведет
ся через Марсель, через эту, как ее называют, «дверь к восто
ку», porte de I'Oricnt. Марсельская «торговая палата» ( chambre 
dc commerce) исстари имела свои официальные конторы 1в пор
тах турецкой империи, •С выговоренными преимуществами, и 
естестrвенно, что rвосточные купцы в ·овою очередь исстари •СМО

трели на Марсель, как на тот торговый французский центр, с 
которым то.1ько и надо вести дело 1• 

Другие эмигранты направлялись в ·столицу Франции Па
риж. К числу таких относятся два христианина - мы ·их имена 
уж называли - один - египетский копт, другой - сиропале
стинец, которые оста•вили известный след и в арабской письмен
ности 2• 

111 
Устроившиеся в Париже копт Элиос Боктор ( 1784-
1821) и сириец Михаил Саббаг (ок. 1780-1816 гг.). 
«Голубиная почта» Саббага (1805), его оды француз
ским государям, его работа по народному языку. Саб
багова история Сирии XVIII-XIX вв. Вопрос о «Ми
хаиле Дамасском» 1841 г. 

Первый из них-Э.тrиос Боктор (1784-1821). Родом он 
быа из коптской семьи n Асьюте, в !Ожном Египте. Ему было 
шпнадцать лет, когда он сделался персводчиком 113 глаrвном шта
бе французской армии; эту профессию он сохранил и во Фран
ции. В 1812 г. ему поручили разобрать и перевести арабские 
сочинения, скопившиеся в архивах военного министерс11ва. 

С 1817 г. Боктор преподавал в Школе живых восточных языков 
разгоnорную арабскую речь, и состоял там прсподаrвателем до 
<Jnoeй, ранней, смерти ( 1821). При жизни он издал, частью ли
тографски, несколько кратких учебни·ков ·своего родного язы
ка п оставил после .себя большой французеко-арабский словарь. 
С1оварь был nыпущен в свет 1в двух то.мах in quarto Косесном 
де Персевалем (Париж, 1828-1829), преемником Боктора в 

1 Об историч~ской торгоной роли Марселя см. интересную лекцию архив
ного работника Fournicr La chambre de commerce de Marseille. 

2 Их биографии- в «Biograpllie Universelle» изд. Мишо, т. 58 (дополи., 
стр. 408, «Boctlюr») и т. 39 (стр. 427, «Sabbag»). Насчет второго из них, 
Михаила Саоббага, саст81Виrель :биографии R[einaud] оrова·рИ!Вается •.(т. 39, 
Лариж, 1825, стр. 428), что он черпал свои сведения в cAnt·hologie arabe par 
JMean Humbert:. (Париж, 1819). Автор этой антологии Ж. Эмuер был учеником 
• . Саббага. 
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Школе живых восточных языков (2-е изд. 1848; :переизд. и пос
ле). Это очень ценный труд 3• Но· для литературы 18 собствен
ном смысле эrого слова Эл. Боктор ничего не сделал. 

Несколько интереснее- его приятель Михаил С а б б а г, 
христ.ианин-сири,ец. По всем видимостям, он был летами 'немно
го старше Боктора и мог родиться, следовательно, около 1780 ·г. 
Родина ег.о- приморская палестинская Акка, где его дед был 
врачом ·и доверенным лицом, так сказать, министром у шейха 
Дахира 4• В Акке потом, 'ПОСЛе гибели Дахира и деда Саббага, 
подвизалея грозный паша Джаззар; но юность М. Саббага nро
текла не в непосредственной близости с Джаззаром, а в Дамас
ке. Оттуда он переселился в Египет и примкнул к египе'flской 
экспедиции Бонапарта 1798-1801 rr. С уходящими француза-
м·и убежал 'И он, остави1вши свой дом в Каире на милость IВОЗ
вратившимся туркам, т. е. на полное разграблеН'ие. В Париже 
на д'вадцатил·етнего М. Саббага обратил 'внимание знаменитый 
арабист Сильвестр де Саси (1758-1838). М. Саббаг работал· 
и tB императорской типографии и в императорской библиотеке· 
(теперь «Национальной») в отделе рукописей, и ему поручала~сь 
реставрация ~старых арабских манускриптов. 

Ка'к арабский литератор, М. Саббаг nиднее !Всего проявил 
себя составлеН'ием небольшага трактата о старинном примене
нии г о л у б и н ой почты на мусульманском Востоке, под 
изысканным наз:ванием: «Состязание в скорости с молнией и 
облаками nри посредстве ~голубей» - Мусабакат ал-барк· 
и т. д.,- и Сильвестр де Саси напечатал этот трактат со своим 
переводам (1805) 5• Вероятно, благодаря авторитетному имени 
Сильвестра де Са,си, а не только интересу сюжета, это сочи
нение М. Саббага ~сделалось 1В Европе более известным, чем
многие другие произведения арабсК:ой литературы. Появился. пе
ре!Вод немецкий (Т. Арнольда, Фран'кфурт, 1817), итальянский 
(С. Кастанео, Милан, 1822); а много лет спустя, когда после 
русско-турецкой 1Войны 1877-1878 гг. в русских военных кру
гах обсуждался 'вопрос о пользе голубиной почты на ·войне~ 

3 Такой знаток народной арабской речи Египта, как Фоллере (Beitriige; 
стр. 365), аттестует словарь Боктор а: спервое содержательное и надежное со
брание языкового богатства живой е1111петской арабской речи», си до сих 
пор еще, 60 лет спустя, недостаточно оцененное». 

4 Имя деда было Ибрахим Саббаг; его сын Никула был отцом Михаидll'. 
Саббага. И дед Ибрахим своими поборами бросал крайне невыгодную тень. 
па шейха Дахира. Ср. сжато у консула К. Базили: Сирия и Палестина. ч. 1,. 
стр. 58-59, 61. Базили пользовался арабской буструсовекой хроникой. Гораз
до подробнее изложена история шейха Дахира (1750-1776) у Больнея 1783-
1785 гг. в особой, XXV, главе ( Voyage, t. 11, стр. 1-38); о крайних вымога
тельствах и обдирательствах со стороны Ибрахима Саббага см. стр. 28-37,. 
с описанием мучительной его гибели под пытками в Цареграде за упорное 
нежелание открыть местонахождение остальной части сваих несметных денег, 
сверх тех колоссальных сумм, что были у него отняты после умерщвлениs 
Дахира. ·. 

5 Саббаг, Мусабакат ал-барк, изд. Сильвестра де Саси. 
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:московский земляк покойного М. Саббага дама•скинец Г. А. Мур
кос счел очень уместным для ;момента дать ·русс·кий перевод: 
-«Почтовые голуби на Восrоке:. ( 1881) 6• Силывестр де Саси от
несся участливо и к одновременному пиит и ч е •С к о м у твор

чесmу св·оего протеже сирийца. Печатно проявило оно себя 
впервые, по-видимому, в виде оды-брошюры в честь министра 
юстиц"Ии, посети1вшего государственную типографию (Париж, 
1803), к чему !Вскоре присоединился печатный .гимн в честь па
пы Пия VII (Париж, 1805) ,-к ·брошюре приложен латинский 
леревод Сильвестра де Саси. Но, конечно, в качестве вернопод
данного гражданина своей новой родины Франции М. Саббаг 
должен был писать •Оды прежде ·всего ее !Властелинам, не слиш
ком пускаясь в рассуждения о политических правах 1властели

JIОВ. Царс11вовал Наполеон 1- Са6баг посвящал свое пиитиче
.ское уменье Наполеону 1. Развел·ся Наполеон с Жозефиной и 
женился на Луизе Австрийской - М. Саббаг приветствовал со
·бытие подобающей одой (Париж, 1810). Родился у Наполеона 
от Марии Луизы Аlвстрийской сын, которому Наполеон дал ти
тул «римс.кого короля»,- Саббаг поднес императору-отцу ра
достную оду, которую перевел на французский ·язык сам Силь
вестр де Са·си (Париж, 1811). Пал Наполеон, и провозглашена 
.была реставрация Бурбонов в лице короля Людови·ка XVIII 
(1814) -М. Саббаг составил приветственную оду нововоцарив-
шемуся, и ее перевел по-французски известный арабист Гран
жере де Лаграпж (тогда же, в 1814 г.). «Эти маленькие брошю
ры Мих. Саббага,- находил Рено,- обнаружи1вают 18 авторе 
nодлинный поэтический талант» 7• 

Вероятно, по побуждению Гранжере де Лагранжа, М. Саб
баг сгруппировал ценные ·сведения о формах лирического п р о
с т о н ар о д по г о т в о р чес т в а - о так называемых песен

ках .мавалй и зtiджал. Видеть их в печати ему не пришлось: 
он умер в июне 1816 г. Гранжере де Лагранж 1Передал его ма
териалы Г. Фрейтагу, и тот их использовал в своей Darstellung 
der arablschen Verskunst (Бонн, 1830). Составил М. Саббаг 
также грамматику простонародного языка Сирии и 
Египта: ар-Рисала т-та.м.ма фи кала.м ал-' а.м.ма- «Совершен
ный трактат о простонародпой речи». Но и этот интересный труд 
у1видел овет много-много позже, 'И не 1во Франции, а в Германиь, 
в 1886 г.8, так что Traite Тантавия (1848) стал известен араби-

6 Появились «Почтовые голуби» в сРусском Вестнике», 1881, декабрь. 
Оттиск имеет дату: сМосква, 1882». Ср. мой некролог: Крымский, Муркос, 
стр. 73. 

7 R{einaud], «Biographie Universelle», t. 39 (1825), стр. 428: cun veritaЬ\e 
ta.Jeat pour 1а poesie» ( «CJOpee всего, талант к стихотворству»). Ср. статью, 
.путанную, но •интересную своими французскими переводами: ~ousseau, Par
rюsse oriental; там на стр. 147-148 ода по случаю рождения римского коро
j]Я, а на стр. 149 элегия при созерцании старинной медали. 

8 Саббаг, ap-Puca11a, иэд. Торбеке. 
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стам-диалектологам Европы гораздо раньше, чем аналогичный 
трактат М. Саббага, готовый за тридцать лет перед тем. 

Глаrвную заслугу в обла·сти новоарабской литературы имеет 
М. Саббаг как историк 9• После него осталась в рукописи ис
тория Сирии XVIII- нач. XIX rв., которая только в ·недавнее 
время начала изда,ваться, но, судя по IВСем признакам, бывала 
в руках у разных ара·6ских хронистов первой половины XIX сто
летия. То, что издано, называется «История шейха Дахира Ома
ра» второй и третьей четверти XVIII в., владетеля Акки и Се
верной Палестины 10• На некоторые nисьменные исто•чники Ми
хаил Саббаг, при случае, определенно ссылается"· но, по 
мнению издателя (необязательному для нас), он •больше все
го руководствовался семейными воспоминаниями - отца, 

дядей 12• 

В ·овязи с этим трудом М. Саббага (ум. n 1816 г.) можно, 
пожалуй, постаnить с осторожностью и 'с крайней неуверенно. 
стью вопрос об авторстве одной очень интересной истории Си. 
рии и Ливана, начинающейся событиями 1782 г. и доведенной 
до 1841 г., т. е. на четверть столетия позже ·смерти Мих. Сабба
га. Заглавие этого эла,бората не характерное: Ta'pux хавадис 
аш-Шам- «Летопись событий Сирии». Имя а~втора- М их а
и л Д а м а се кий. БсЛ'и оно не криптоним, то оно приложи· 
мо, конечно, и к Михаилу Саббагу (он 'ведь тож·е был житель 
Дамаска); 'НО писать о событиях 1841 г. Саббаг не мо•г. Про 
соста,вителя 1841 г. никаких сведений у нас нет. Рукопись
уникум; находится в Британском музее 13 ; 'возможно, что ·секр('т-

9 У Зейдана (Ta'pux адаб, IV, стр. 282) Саббаг внесен, с большою, одна· 
ко, краткостью, как раз в рубрику «История и география». 

10 :К:оммептированное издание Ta'pux Захир Саббага (184 стр.) дал 
священник униатского Спасава монастыря на Ливане Константин Баша; на 
стр. 1-14- введение издателя. Книга без обозначения года издания входит 
в серию, которую в Бейруте называют: «Documents inedits pour servir а I'his
toire du patriarcat me1kite d'Antioche», IV; на имеющемся у меня издании, од
нако, такого подзаголовка нет,- книга вся сплошь печатана только по-а раб
ски, и только арабским шрифтом. Произведено издание no руко.писи, принад
лежащей бейрутекому университету св. Иосифа. Для критики К. Баша nри
влек свыше десятка других, в большинстве неизданных, авторов, nисавших 
о Дахире или сnециалыю, или н общей летописи XVIII в., ИJLИ мимоходом. 
Наиболее важен «Цветущий сад (ар-Рауд аз-захир) no истории Дахира:.,. 
который был наnисан, согласно догадке К. Баши, по nросьбе Михаила Саб
бага его дядей (у Зейдана, будто бы братом) Аббудом Саббагом и nрислан 
н Париж незадолго до смерти Михаиаа (1816), так что тот не успел восполь
зонпться рукописью своего дядн (01. предис.1овие о. К. Баши, стр. 6, строки 
3-4), nосле чего она перешла в Н;щиональную библиотеку (Ne 4620): Пола
гаем, однако, что Михаил, состоя в переписке со своими родными, мог от 
них nолучать нужные nисьменные сообщения и раньше, nомимо сnециального 
дядина сочинения, nросто путем обычного корреспондирования. 

11 Например, ссылается на сохранившисся в его распоряжении (от деда) 
официальные документы (стр. 147, последняя строка). · 

12 См. nредисловие о. К. Баши, стр. 5. 
13 По описательному каталогу Рь~- стр. 433, Ne 944, <Как выяснил ось, 

это коnия с антографа, см. ниже, сн. 16, ссылку па Графа.> 
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но писана для европейской дипломатии 14• Подробно изложена 
здесь история аккског.о паши Джаззара; раосказано (как ·будто 
очевидцем) о появл·ении Б-онапарта 1В Сирии и о его неудачной 
осаде Акки; хорошо очерчена история последнего реального го
сударя Ливана, князя Башира .Шхэба, стилем тоже очевидца. 
Тщательное (покамест непроизведенное) обследование соста
ва этих «Событий Сирии», быть может, обнаружит перед нами 15, 

что мы имеем дело с компиляциею, старейшая часть ·к.оторой 
заимсТiвована не из Михаила ли Саббага (названного компиля
тором «Михаил Дамасский»), а более новая часть, и·стория Ба
шира Шхэба (до 1841 г.) -она или тоже откуда-нибудь заим
ствована, или, быть может, предста1вляет собою самостоятель
ную добавку составителя «Событий Сирии», оставшегася для 
нас по имени неизвестным, пожалуй, даже почему-либо и поже
лавшего, дипломатически, остаться неизвестным. РазумееТIСя, 
IВ·сякие подобные подозрения могут быть предложены только 1в 
IВИде робкого вопроса, и не исключена !ВОзможность, что пер
вое же прикосновение оснащенной критики спо·собно ·будет по
казать, что даже робкий вопрос зиждется на совсе~I зыбком 
песке 16• 

IV 

Марсельская колония арабских эмигрантов. Встреча 
Рифа fa Тахтавия в 1826 г. с И. Агубом (1795-1832). 
Меценат Рушейд Дахдах (1813-1889) и заведенное· 
и.м арабское издательство в Марселе и Париже; ту
нисец Хараирий (1824-1870) 

Когда египтянин Рифа •а вм.есте •с группою других стипендиа
тов 1в 1826 г. прибыл в Марсель, ·С ними имел там нстречу один 
египетский эмигрант, и Рифа 'а это отметил 1в описании овоего 
путешествия. Недашю немецкий арабист В. Брауне (1933), пы
таясь угадать, кто бы М•ОГ быть этим эмигрант.ом в Марселе, по-

14 Издал летопись Михаила Дамасского бейрутекий иезуит о. Л. Ма 'луф· 
(Бсйрут, 1912; 124 стр.). Это оттиск из журнаJ1а «Ал-Машрик:. 1912 г. Фран
цузскос подзаглаnие: «La Syrie et le Liban 1782-18-11 (\'apres Michel de 
Daшas:.. 

15 Так, по крайней мере, подозрева.'l кос-кто .из арабов, получавших обра
зование в учебных заведениях Москвы (и Лавры) в 1910-х годах и беседо
вавших со мною на эту тему. 

16 Вопрос ос.rюжняется и тем, что подозрение в авторстве может, с неко
торым основанием, быть направлено .и на араба-протестанта Михаи.'lа Мшаку 
(род. в 1800 г.), американского консула в Дамаске 1840-х годов, который 
проявлял дипломатическую· привычку писать статьи про Сирию д.1я европей
ских ученых исследователей с утаением своей фами.'IИИ перед публикою. 
<Оправдалось предположение об авторстве Михаила Мшаки. Автограф нахо
дится в собрании Американского университета в Бейруте: .N'2 956. 9 М 39 а. 
Подробнее см.: Graf, IV, стр. 298-299.> 
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звол·ил себе высказать догад:ку, что у Рифа •а имее"Гся в виду 
«der bedeutende Emigrant in Marseille der Graf Rusaid ad
Dahdah» 17 <«значительный эмигрант в Марселе граф Рушейд 
ад-Дахдах»>. Догадка- совершенно несостоятельная. Граф 
Рушейд Дахдах (1813-1889) в 1826 г. еще не показывался на 
марсельск·ом горизонте; он приехал 1В Марсель из Сирии лишь 
двадцать лет спустя (1845); да и возрастом был он •в 1826 г. 
·совсем еще мальчик IB_ 

С порядочною уверенностью можно думать, что араб, встре
тивший приезжих египетских стипснд:иатов 1в Марселе в 1826 г., 
-был Иосиф Аrуб (1795-1832). Уж одна фамилия его 
(«Агу б» или «Агоб», армянское в·идоизменение имени «Яков») 
достаточно ясно показывает, ч·ю Агубы родом были не чистые 
арабы, а арабизова•вшиеся армяне. Выросший 1во Франции, 
Иосиф Агу·б .сильно офранцузился, даже испытывал свои силы 
на литературном поприще по-французски. К прибывшим в 
1826 г. египетски:м стипендиатам он был избран 1В учители 
французского языка, и, по всему вероятию, это именно он их 
!Встретил в Марселе по дороге в Париж. 

В новоарабской лиrературе И. Агуб заметного следа не ос
та•вил, если не считать того, что он, на француз·ск·ом языке, со
·СТа•вил в честь Мухаммеда А.'lия стихи La lyre brisёe, а ею уче
ник Рифа 'а персвел это произведение па арабский язык и .из
_дал в Париже под заглавием •«На~м ал- ·у~уд фй каср ал- 'уд» 
(Париж, 1827) 19• 

Что касается Рушейда ибн Галиба Д ах д ах а ( 1813-
1889), то этот сир·аец-э:мигрант, который на родине принадлежал 
к маровитекай знати Ливана, а во Франции получил титул гра
фа, переселился с группою родных 1В Марсель ( 1845) под влия
нием тяжелых смут на Линане 1841-1845 rr.2o. 

На Северном Ливане три маронитских феодальных рода счи
таются особенно знатным.и: Хубейши, Хазины и Дахдахи, и про 
них на Ливане сложилась поговорка: «Хубейши- храбрецы, 

17 Braune, Beitrage, стр. 123, прим. 
18 Ошибка Брауне тем страннее, что, например, в IV томе истории лите· 

ратуры Зейдана (Та'рих адаб, IV, стр. 263) он легко мог найти даты жизни 
.Дахдаха. 

19 Так, без попыток что-либо исправлять, приведено заглавие и в библио
графии Т. Ценкера: BiЬliotheca Orientalis, Bd I; и также Хюар (Litteratиre 
,arabe, стр. 407) транскрибировал первое слово заглавия, как cNazhm:.. 
У Брауне ( Beitrage, стр. 120) в библиографическом перt;чне трудов Рифа
• а-бея .начало заr.1авия прИ'IIедено в виде •Фazm al-uqud», что совсем непо
нятно. (На стр. 122 заглавие сообщено уж только по-французски: «La lyre 
-brisee:..) Конечно, надо читать сНа~м», как и напечатано на издании. 

20 Об этих смутах подробно- у очевидца 1(, Базили: Сирия и Палестина, 
ч. II, гл. 23 и гл. 24. Но у Базили роль Р. Дахдаха ие оттенена. Наоборот, 
·как раз о Р. Дахдахе много повествует Пужу.~а (La verite sur la Sgrie, 
стр. 470-478). Пужула собрал сведения о Дахдахе в Сирии, но по возвраще
·нии в Париж дал их проверить и дополнить самому Дахдаху. О литератур
ной деятельности кратко у Зейдана: Ta'pux адаб, IV, стр. 263-264. 
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Хазины -- щедрецы, Дахдахи- книжники и мудрецы» 21• 

В юные годы эмира Башира 11 Шхэба (род. в 1767 г.) т. е. 
еще в XVIII в., доверенным секретарем (кахья) в Ливанско~1 
княжестве был один ·из Дахдахов; да и 18 XIX 18. Дахдахи были 
близкими .эмиру людьми; кроме т.ого кое-кто из них 18Оспитывал

ся в Риме, в папской ·коллегии de propaganda fide, кое-·кто в-ел 
крупную торговлю -в Марселе, прожи,вая там долгими годами 22• 

Когда после изгнания еги'Птян из Сирии (1840) старый эмир 
Башир 11 был заменен недолговременным эмиром Баширом 111, 
Англия в советники новому эмиру навязала одного англичанина; 
но Башир 111 сохранил дОtВерие к марониту Рушейду Дахдаху. 
Интриги англичан и требования турецких 'властей заставили Ру
шейда оста•вить эмира и удалиться из горной столицы Дейрал
камара 1В •свой ·родной Касраван. Вскоре Башир 111 был устра
нен (1841), и над Ливаном 'в 1842 г. был от Порты поставлен 
губернатор Омар-паша (1806-1871), сын австрийского офице
ра, ·перешедший в Боснии !В ислам, человек честолюбивый, tвпро
чем, с очень либеральными тенденциями 23• Он старался при:влечь 
к себе Рушейда Дахдаха в качестве кахьи (советника), а вме
сте с тем, пользуясь покровительством Англии, этот потурнак 
Омар-паша начал собирать голоса ливанцев под петицией к 
Порте, чтобы она утвердила Омара-пашу в сане -князя над Ли-
ваном. Рушейд Дахдах, вместе с бейрутским консулом Франции, 
поднял агитацию против этого замысла, к которому, кстати ска

зать, и друзы не склонялись. По совету Рушейда друзы и ма
рониты сообща постановили ходатайствовать перед Портою 
об утверждении избранного ими в князья над Ливаном одного
из членов низложенной династии Шхэбов (19 ноября 1843 г.). 
Новоизбранный князь сделал своим кахьей Рушейда Дахдаха. 
Началась вооруженная борьба против Омара-паши, т. е. против
губернатора, данного от Порты. Турецкие войска подавили вос
стание, и по совету .Англии управление над Ливаном было раз-
делено между двумя каим-макамами, из которых один, друз, 

должен был администрировать над друзами, другой, маронит, 
над маронитами 24• Тогда-то Рушейду Дахдаху и пришлось по
кинуть родину и удалиться во Францию ( 1845). Он направился
в Марсель, где у него были родные, круnные коммерсанты. Де
нежные средства свои он в Марселе пустил в крупное торговое 
дРло, активное руководительство над которым он, склонный ско
рее к книжным занятиям, на себя не взял, а больше предоста-

21 !Poujoulat, La veritt! sиг la Syrie, стр. 58. Ср. у Базили: Сирия и Пале
стина, ч. 11, стр. 268. 

22 Poujoulat, La verite sиr la Syrie, стр. 56-57. Одному из этих марсель
ских Да'Хiдахов бЬIJJo '11 11840 г. 60 лет. Рушейд .был жечат на его дочери. 

23 См. у В. Гордлевекого (Очер~еи, стр. 39-40) о более позднем участии 
Омара-паши в 1866 г. в заговоре против реакционного султана Абдул·Азиза 
(по ~ассказу одного из участников заговора). 

У Базили эта часть смут освещена несколько лучше, чем у Пужула 
(La veritt! sиr la Syrie, стр. 471-478). 



вил зятю и брату. Во всяком случае Рушейд Дахдах оказался 
одним из марсельских богачей, под конец владетелем даже двух 
торговых фирм, и в Марселе, и в Лондоне 25• В интересах родной 
СJIОвесности он осповал в Марселе арабскую типографию, кото
рая в конце 1840-х и в 1850-х годах выпустила в свет ряд изда
ний классиков арабской литературы или полезных филологиче
ских работ. Среди изданий особую известность получил, во-пер
вых, бо.Тiьшой сJюварь арабского классического языка еп. Джер
маноса Фархата (1670-1732) со значительными дополнениями 
самого Рушейда Дахдаха (Марсель, 1843; 723 стр.), а, во-вто
рых- диван мистического поэта-египтянина Омара ибн ал-Фа
рида (1181-1235) с паитеистическим комментарием палестинца 
Абдалrания Набу.т1усского, или Сихемского, 1641-1731, и с ме
нее 'выразительными толкованиями Буриния- ум. 1В 1615 г. 
(Марсель, 1853) 26• Тут же увидела свет книга сведений о до
исламских поэтах и 'Выдающихся лицах Нихайат ал-араб (Мар
сель, 1852), которую составил обарабившийся армянин Искан
дер-ага Абгариос, обыюювенно печатавшийся в Бейруте. Симп
томатичным показате.1ем арабоведных настроений Марселя слу
жит, между прочим, тот факт, что именно здесь, а не в Парижс, 
бейрутекий консу.'I Гюи на·печатал свою замечательную работу 
о .ТJивансiшх друзах (1864) 27• Печатать не филологичес.кие, а 
просто общеобразовательные труды марсельская типография то
же, разумеется, пе чуждалась, и одним из первых серьезных из

даний этого рода была книга бейрутекого военного вра·ча-ливан
ца Ибрахима Наджжара ·по естественной истории «Приятель
ский подарок»- Хадийат ал-ахбаб (Марсель, 1850). Наджжар 
тогда .'lично посетил Марсель и, заинтересовавшись типограф
ским де.1ом, привез печатные приспособления в Бсйрут, где и 
основа.1 свою ·«Восточную печатню» вдобавок к тем двум типо
графиям, которые уже имелись в Бейруте - американских мис
сионеров и (на русские день:ги) nравославной митро·полии 28. 

Не персетаnая связьшать ·свое материаЛьное благосостояние 
с Марсе.1ем, Рушейд Дахдах ра·спространял свою деятель
ность и на Париж. Здесь вторично (1855) был издан поэт-ми
стик Ибн ал-Фарид XII 1в., здесь же печатно показал арабоеко
му миру свое •собст-венное поэтичсс·кое дарование и •Сам Ру
шейд Дахдах ·сборником Тараб ал-масами ·-«Музыка для 
ушей» (1861); мн.огие •стихи этого сборника имеют характер муд-

25 См. статью Рено о некоторых литературных явлениях конца 1850-х го· 
дов у хр.истиан-сириiiцев: De l'etat de la litterature, стр. 469: «le cheikh Rochaid 
qui dirige en се шomcnt (1857) unc шaison de comшerce а Marseible et а 
Londres». 

26 Издание этого комментированного дивана Ибн а.'I-Фарида вскоре было 
повторено в Париже в 1855 г. (с nредисловием аббата Барже) и в Булаке 
а 1872 г. Оно встречено было европейской наукой очень сочувственно (междУ 
прочим, ер. по-русски извлечения у И. Н. Холмогорова: Очерк:, стр. 314-320). 

27 .Quys, La nation druze. 
28 Зеliдап, Ta'pux адаб, IV, стр. 286. 
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рых изречений, афоризмов, пр·одуманных житейских «мыслей» -
своего рода стихо11Ворные пословицы, в ·стиле достаточно вы

соком, «красноречивом». Но наиболее ·видным предприятием 
Дахдаха в Париже оказалась тогда же публицистика. 

В 1858 г. на родине Дахдаха начала ,в Бейруте выходить 
арабская газета ·«Сад известий»- «Хад.икат а.1-ахбар»; до 
того tвремени в Сирии арабских газет не было. Газету эту ре
да·ктор ее, молодой пра,вославпый ливанец Халиль Х у р и й, 
повел, как еще увидим, достаточно интересно tB научно-Jiитера
турном отношении; но по.'lитическое ее на-строение быJiо прими
рительно-пра,вительственное, и редактор избегал напечатать что
либо неугодное османским властям. В противовес такому ·ор
гану мар·сельская эмиграция начала в том же 1858 г. изда,вать 
арабскую газету « 'Утарид»- «Меркурий», которая, впрочем, 
просуществовала -совсем недолго; а Рушейд Дахдах тогда же, 
в 1858 г., зав·ел более прочную литературно-политическую газе
ту в Париже под другим а·строномическим титу.1ом: «Барджис 
Ба рис»- «Парижский Юпитер [планета счастья]», и четыре го
да ·ОН лично был ее редактором. Время ок. 1860 г. бьiJlo для 
маронитов на Ливане крайне тревожное. Этот франкофильский 
орган Дахдаха «Барджис» осведомлял мятущих·ся арабских чи
татеJiей о европейских настроениях 'В арабс~ом вопросе и с 
большим !ВНиманием читалея как в Сирии, так и в Египте. 
«Барджис» доста,вил Рушейду Дахдаху значительный 'вес и в 
правительственных кругах императорской Франции. В 1863 г., 
когда вопрос об автономии исстрадавшегося ЛиiВана наконец 
определенно решился 'в. положительном для ливанцев смысле, 

Рушейд Дахдах сложил с себя редактирование «Бардж.иса» и 
передал газету своему деятельному помощнику, преподавателю 
арабской практики 1В париж·ской .Школе живых !Восточных язы• 
ков, либеральному тунисцу-мусульманину. Это был Сулейман 
Хараирий (1824-1870). 

По своему происхождению тунисские арабы из фамилии Ха
раири бьши, собственно, персы, которые, как показывает их фа
мильное имя («ха рир» - «шелк»), очевидно, приехали в Север
ную Африку 1В ·качестве шелкаторговцев и здесь ·совсем о-бара
бились. Отроческие годы Сулеймана Хараирия совпали •С пра,в
лением тунисского бея Ахмеда ( 1837-1855), « проевещенного 
деспота», как его называли европейцы, который был склонен 
по примеру египетского властелина Мухамме-да Алия вводить ев
ропейские реформы у себя в Тунисе. Живой, любознательный 
мальчик Сулейман Хараирий, ·С накл.онностями естествоведными 
и математическими, изучил французский язык с цедью читать 
французские книги в духе новых естествоведных и техпических 
знаний. Практическим результатом его занятий было то, что он, 
шестнадцати лет от роду, уже ·состоял на ·службе 10 «диване» 
бея u Ахмеда, поддержива•вшего постоянные ·сношения с Фран
циеи. В начале 1850-х годов мы видим, что Хара.ирий уже уст• 
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роился 18 Париже. Тут, не без побуждения французского .мини
стерства народного пр·освещения, ·имевшего в виду интересы 

Алжира, он издал на ара ·б с к о м языке грамматику ф ·ран
ц у з.с ко г о язы·ка (Париж, 1857), пред-стаiВляющую собою 
очень близкий перевод французской «Grammaire fran~aise» 
Lhomond'a. Аrвторитетпый рецензент Г. Дюга, который сам со
.ставил за несколько лет перед тем грамматику французского 
языка для арабов, показал, что Хараирий обработал Ломона 
хорошо 29• В историко-литературном отношении для нас инте
р·есна, пожалуй, не •столько .грамматическая часть книги, •сколь
ко се предисловие. Хара·ирий на,поминает здесь овоим землякам
.арабам о их прежней научной rелаве и о .их нынешнем 'Невежест
ве. Надо примириться с французами, говорит он, надо усвоить 
их знания, а для этого надо изучить и их язык. Он приводит 
тексты из К.орана и •священных преданий, св.идетельствующие, 
что мусульманская религия требует научного общения со •всеми 
народами: «Ищи науки хотя бы и в К.итае», «Изучай •всякое ре
месл·о от сведущих в нем, какой бы ~Веры они ни держались», 
и т. п. По Хараирию, мусульманин, который гордится знанием 
К.орана на память, а не понимает его духа (предписывающего 
терпимость к иноверцам), «похож на осла, везущего на себе 
книги». Это речение Хараирий с большим основанием rвлага
ет 10 уста ·самого пророка Мухаммеда 30• К.роме грамматики с 
этим либеральным rпредислов.ием Хараирий издал в Париже 
тра·ктат по оспар·иваемому строгими мусульманами вопросу о 

до31волительности кофе для мусульман (1860), затем издал •свою 
занимательно написанную книгу по ·метеорологии и физике, 
пригодную для широкой массы арабских читателей ( 1862). Для 
Дахдаха этот проевещен-ный мусульманин-парижанин явился 
вполне подходящим литературным соратником, и совершенно 

естес11венным было передать Хараирию в 1863 г. «Барджио, в 
котором он и д·О того играл rвидную роль. Еще ·в 1862 г. Хараи
рий издал в фельетонах «JБарджиса» гранадскую антологию 
XII в. Фатха ибн Хакана 31 • 

29 Рец. Дюга (Dugat): JA, ser. 5, t. Х, стр. 454-457. 
30 Действительно в Коране (LXII, 5) мы кратко читаем: «ка масал ал· 

химари, йахмилу асфаран». Коран говорит эти слова про иудеев, не умеющих 
понять подлинпого духа своей Торы; но в раннем исламском обиходе это 
рече1mе сдела.rюсь обычной поговоркой и про неиудеев; ер. например, пере
браяку nосле битвы nри Сиффине 37/658 г. (Динавари, стр. 214). В расши· 
репном виде мы намбоJII,ше знаем это речение из стихов Гулистана Са 'дня 
XIII в. (гл. VIII, рассказ 2): «Осел, везущий вьюк книг, не делается от этого 
ни мудрецом, ни ученым. Да и может .IJII зпать nустомозглая скотина, что 
.1ежит на нем: ютги или дрова?» По-видимому, первый автор nодобноrо 
с.:тихотворения, еще на арабском языке, это Марван .ибн Аби Хафса, ум. в 
181/797 г. (см.: Суюти, Музхир, 11, стр. 161). Без имени автора мы находим 
эти стихи в Муоудж Мас'уди Х в. (111, стр. 139). У Хараирия больше бли· 
~ости к Корану. 

31 Французский nеревод Э. Бургада к этой антологии Фатха иби Хакана 
Кала'ид появился в Париже в 1865 г. Арабский текст перепечатан в Бейруте 
8 1283/1866 г. 
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Антология (Кала'ид) - очень вычурного характера; но Ха-· 
раирий начал nечатать в фельетонах «Барджиса» и вnолне nро
стонародный роман про Антара. 

На посту гла•ВНОI'О р·едактора Сулейман Хараирий не су-мел, 
однако, приобрести того политического •веса, какой был у Дах
даха; «Ба·рджис» после 1863 г. закрыл•ся. Хараирий, конечно, 
продолжал nр.изы•вать мусул~;>манский Восток к европейским 
знаниям. Путешествия арабов в Европу, для личного ознююм
ления с европейским прогрес·сом, он считал одним из очень важ
ных средств успеха и в связи с этой тенденцией издал богослов
ский трактат, где доказывал, что мусульмане имеют законное 
право питаться мясом жи•вотных, убитых на христианских бой-. 
нях. Теми же европеизаторскими стремлениями проникнута и 
книга Хараирия о достопр.имечателыностях Всемирной париж
СJ<ОЙ выставки (Париж, 1867). Но после того Хараирий прожил 
уж .н·едолго, он умер окол·о 1870 г., ·и когда в Париж переселил
ся со ·своим сатирическим органом «Абу Наддара» изгнанный 
из Египта Я 'куб Сануа, Хараирий уже верных лет восемь 
лежал •в могиле 32• 

Граф Рушейд Дахдах намного пережил своег-о литературно
го сотрудника. После прекращения издательства «Барджис» он 
!Вел •В Париже ·спокойную жизнь богатого проевещенного барина. 
У него был •в Пар·иже прекрасно построенный дворец, где он 
собрал замечательную библиотеку арабских и арабоведных книг 
и, без спешки, продолжал кое-что nисать nо-арабски. В 1880 г. 
вышел в овет сборник, результат литературных д·осугов графа: 
Камтарат тавамир- «Связка всяких хартий», •в смысле «Лите
ратурJiая смесь». Неиадаиным остал·ся его исторический труд о· 
лихолетье Востока Бавар ал-машрик. Судьба его ценной араб
ской библиотеки оказалась довольно печальной. Преетзрелый 
граф Рушейд Дахдах умер в 1889 г., и наследники спер!Ва, бо
.'Iее д•вадцати лет, хранили это ценное собрание. В конце кон
цов, однако, они потеряли к арабской библиотеке всякий ин
терес и пустили книги в продажу. Произошло это в 1912 г., и 
свидетелем был знаменитый историк-nисатель Дж. Зейдан, кото
рый как раз тогда посетил Париж зз. 

v 
Ризкалла Хассун (1823-1880). Воспитание в Хале
бе и переезд-в СтаJtбул. Его стамбульская газета «Зер------

32 Сведения о Сулеймане Хараирии, по-арабски, можпо найти: Шейхо, 
а.дt-Адаб (1, стр. 98) н Тарразн, Сихафа (II, 119), покороче- Зейда'Н, Ta'pux 
а аб, IV, стр. 236. • 

33 См.: Зейдан, Та'рих адаб, IV, стр. 264. Тут дан и портрет покойноrо 
графа Дахдаха, очень импозантный. Насчет больших подробностей о Дах
~ахеf сам Зейдан отсылает читателей к Тарразию: Сихафа, 11, стр. 119. <См.: 

ra ' IV, стр. 330-331; Даrир, Масадир, стр. 361-363.> 
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кало современных событий» 1854-1855 гг. Протек
ция Фуада-паши и ненависть ренегата Фариса Шид
йака. Трактат Хассуна «Снятие покрывала с ислама» и 
бегство в Россию ( 1862). Стихи о Кавказе и благо
датной Руси. Знакомство в Петербурге с баснями 
Крылова. Газетная деятельность Хассуна в .Лондоне 
( 1868-1880) в антитурецком и русофильско,'tt на
правлении; подозрительно скоропостижная его смерть 
в 1880 г.- от султанского агента? Посмертный сбор
ник памфлетов «Подтянувшись» 

.Голос эмигранта Дахдаха, раздававшийся .из Парижа и под
держивавший в своих земляках, ливанцах в пер,вую очередь, 
далеко не тщетные надежды на защиту их Францнею (кото
рая в 1860 г. дейс11вительно их защищала от турецких зверств), 
И:\tел, нельзя ·спорить, ·известное значение. Он должен ·был по
сильно ра-спо.1агать арабов к Франции. А через несколько лет 
после парижского «Барджиса» зазвучал не в Париже, а в Лон
доне •совсем иной эмигрантский голос, более ядовитый и более 
энергичный, го.тюс, который указывал арабскому миру спаси
тельную стезю под эгидой Росоии. Глашатай северной ориента
ции называл.ся Ха·ссун (1823-1880) 34• 

Родился Ризкалла Хассун в 1823 г.зs в северносирийском 
городе Халебе, или Алеппо. Детские и отроческие годы Ризкал
лы совпали ·со .стихийными бедс11виями, которым подвергся Ха· 
леб, и с началом воз,вышения другого города Сирии - ливанско
го порта Бейрута. Все же Халеб, даже лишившись половины па
селения, продолжал оставаться еще значительным и ·культур

ным городом, и ино,странные консульс11Ва в нем продолжали 

составлять один из важных элементов общес11венной жизни. 
Отец Ризкаллы Хассуна был обарабившийся богатый купец
армянин, по вероисповеданию не армяно-григорьянец, а .армя

но-униат, иначе ар:..tяно-католик. Оп сверх крупной торговли 
имел службу •в ав.стрийско:м консульств·е г. Халеба в должности 
драгомана. Семья да.i!а мальчику Ризка:тле известное знание 
армянского языка, улица научила его языку арабско;~.tу, отчасти 
и турецкому; наибо.1ее родным языком остался для него араб
ский. В австр.ийсiюм консульстве, как эт.о до последних 113ремен 
бывало, ходовою речью была не то.1ько м-еждународная фран
цузская, но и итальянская: Австрия ведь 'владела значитель· 

34 О нем статья Крачкавекого Ризкаллах Хассун. К этой исчерпывающей 
работе я могу прибанить лищь два-три щтриха на основании тех сведен·ий, 
которые я coбpaJI от лиц, помнивщих Хассуна, .'Iет через десять пOCJie его 
смерти. На стр. 14-15, в прим., И. Ю. Крачковский перечисдяет все извест· 
ные ему печатные указания о Хассуне (Шейхо, 1910; Таррази, 1913; Зейдан, 
1914; можно бы добавить Машахир того же Зейдана, 11, изд. 2, стр. 143); но 
его статья много содержательнее их всех. 

35 Это отмечено на одном из его произведений. См.: Шмидт, Четыре ру
кописи, стр. 799, нрим. 4. 
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вою частью Северной Италии и сильно о'бытальяненной Дал'Ма
ции, откуда больше всего и совершалась австрийско-леванrекая 
торговля. На1Верное, драгоман Хассув, ·отец .Ризкаллы, •сверх 
.общеобязательной речи французской умел говорить также по
итальянски 36, и почти на1Верное ·можно дум.ать, что Р.изкалла 
францу3ские и итальянские лингвистические познания получил 

прежде ·всего в де11с11ве от отца; усовершенствовал же он ов·ой 
француз·ский и итальянский языки, •когда ·был ·отдан в армяно
катол.ическую школу или духовную семинарию на Ливане, в 
Бзоммар (1в области Ка•сравана). По-русски и по-английски 
Ризкалла Хассун 1выучился много позже. 

Селение Бзоммар. на ли•вааских горах имело красиво пост
роенный армяно-католичесжий монастырь, т. е. униатский, 1в ко
тором занимал свою кафедру армяно-каrолический патр.иарх с 
титулом «патриарх К·иликии и Сирии»; юрисдикция его распро
·странялась и .на армяно-като,'Iиков Египта. В 1839 г. был в этом 
монастыре ученый польский ксендз Игн. Головинекий (в.скоре 
митрополит всех ·католических церквей в России, а тогда пр·о
фессор киевского университета) и, принятый здесь ·С замеча
тельным радушием и доверчИ!востью, оста,вил нам в овоем днев

нике достаточно полное описание жизни в Бзоммаре. Патриарх 
(Григорий 11, а ·как «патриарх Киликии и Сирии»- Петр Vl), 
при котор.ом учился здесь Р.изкалла Хассун, был почтенный ста
рец семидесят.и лет, воспитавшийся в Риме и превосходно гово
ривший по-итальянски. При нем жило в мона·стыре многочис
ленное духовенство: четыре епископа, четырнадцать монахов, 

шестнадцать белых -священников, да 1в •семинарии готовилось 
к достойному прохождению духовного звания двадцать •клири
ков. Семинар.ия имела очень удобное помещение. В ней препо
давали богословие и ·схоластическую философию, равно как ар
мннский язык, в виде обязательных предметов, а необязателыю 
добавлены были языки латинский и французский. Как поставле
но бы.'Iо преподавание книжного арабского языка для бзоммар
ских 'воспитанников, родною речьЮ которых была с детс11ва раз
говорная арабская, о. Головинекий об этом не да.'I сообщения. 
Он задушевно беседовал с учащейся молодежью, нашел ее 
о•1ень снособной и любознательной (bardzo chciwa nauki), но 
не :-.юг н·е обратить внимания, что семинаристы, засыпавши его 
~шожество·м богослов-сi<·ИХ вопросов, обнаружили чисто 'восточ
ную ск.'Iонность к мелочным тонкостям (wschodnia ciekawosc 

36 Путешествовавший в 1839 г. ученый ксендз И. Головинекий па осно
вании .111чноrо опыта написал: «Я vбсдилс·я, что с ита.~ьяпским языком можно 
и без знания восточных языков объехать весь Восток, Нет городка, где бы 
бодсе значительные купцы не говорили 1ю-итальянски; нет монастырей, даже 
носточнохристианских, rдс бы тот н.1и иной монах не понима.1 этоrо языка. 
I<ак в Европе господствует язык французский, так на Востоке итальянский. 
Это nережиток торговли •И могущества прежней Венеции и Генуи:. (см.: Holo
\\'iliski, Pielgrzymka, t. 1, стр. 36). 
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i droblazgowosc). При бзоммарском монастыре- довольно бо. 
гатая библиотека книг армянских, арабских, латинских, италь
янских и французских: между латинскими - богословие Лигори,.. 
церковная история Натал•иса XVII в. и т. п., а 1в отдель.ном замк
нутом шкафу- даже ll Principe Макиавелли XV-XVI ВIВ. Но· 
вых произведений кс. Головинекий в бзоммарской библиотеке
не нашел. 

Самым образованным духовенс'Dвом Востока Головинекий 
вообще признал армяно-католичес·кое 37• Поз1воляли ли бз·оммар
ским семинаристам, в том числе, значит, и Хассуну, брать для: 
чтения такие книги, как Il Principe Макиавелли, об этом в пу. 
тешествин ·Головинского 1839 г. мы сведений не найдем. Но что 
Макиавелли был спрятан в особом замкнутом шкафу (к чему 
параллели мы и теперь М·ожем видеть 1в тех аптечных шкафах. 
на которых •сверху нарисован человеческий череп со скрещен
ными двумя костями и с надписью «Яд»), это - •сообщение до
статочно знаменательное. 

Окончивши семинарию, в которой он успел показать себя 
и арабс~им ст.и:хо11ворцем (ода в честь армянского епископа, по
сетившего Бзомм ар), Ризкалла Ха•ссун в родном Алеппо н а шел 
приятную для себя литературную арабскую ·компанию •В куль
турных семьях М а р р а ш ей .и Д а л л я л е й. Семьи эти, 
понятно, были и купеческими. Ризкалла тоже совмещал лите
ратурные интересы с торговыми. По за.гра,ничным коммер•ческим 
делам своего отца он и в Евроnу съездил, побывал в Париже 
и Лондоне; повидал Египет, где реформы Мухаммеда Алия ус
пели уже принести значительные плоды (дело было в 1840-х го
дах). 

Во второй половине 1840-х годов Ризкалла Ха•осун надолго 
осел в столице турецкой империи Стам·буле; кстати сказать, из 
всех арабов охотнее •всех селились в Стамбуле халебцы 38• Стар
шим среди церковных архипастырей армяно-католиков в Стам
буле был (с 1843 г.) один из богатых родственников Р.изкаллы 
Ха•ссуна (по-видимому, дядя), по фамилии тоже Хассун. Рим 
папы Пия IX, кажется, не •особенно полагалея на nреданность 
этого армяно-католического (-униатского) архиепископа-прима
са Ха·ссуна. Но аббат Мишон, много беседовавший с арх·иеnис
копом Ха•ссуном в 1850 г., считал ero за искреннего nриовержен
ца если не буквы, то духа идеальнопонимаемой ,вселенской рим
ской церкви. и это иранилось такому л.ибералу-старокатолику, 
каким бьш аббат Мишон; аббат м~оходом отметил, что архи
епископ Хассун много лучше говорил по-итальянски (он бывал 
1В Итали.и), че:-.1 по-француз·СЮ! 39• Мечты архиепископа Хассу-

37 См. там же, т. II, стр. 142-145. 
38 У консула Базили (1847) сложилось тогда впечатление, что почтн все 

сирийские арабы, проживавшие тогда в Стамбуле, были алеппинцы (см.: 
Сирия и Палестина, ч. 1, стр. 208). 

39 Michon, Voyage, t. 1, стр. 225-226; ер. стр. 252-253. 
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на о вселенском соборе всех хри·стианск.их церювей, всех испо
веданий (конечно, и могущественной российской церкви на пер
вом плане) были, разумеется, очень ·близко известны Ризкалле 
Хассуну; но не 'видно, очень ли они его увлекали. Его больше ин
тересовали чисто .мирские, чисто светские дела в Стамбуле. Тут, 
iВ Стам·буле, Хассун и женился ( 1848). На овадьбу он получил 
поздравительные стихи от преетарелога поэта, из,вестного сво

ими и строго классическими, и строфическими стихотворениями 
(муQашшахат) преимущественно па•негирического содержания. 
Это был Бутрус К ар а м е (1774-1851), ливанец, который жи.r1 
в Ста·мбуле nотому, что не захотел nокинуть овоего мецената, 
низложенного ( 1840) ливанского князя старика Башира Шхэ
ба. Жертва со стороны ·поэта Караме была, правда, не велика: 
во-пер,вых, Караме имел оплачив.аемую должность персводчика 
в султанском дворце, а во-вторых- преетзрелый заслуженный 
диванекий эмир после своего низложения (tверн·ее, доброволь
ного отказа от власти) проживал в Стамбуле среди полного 
довольства, 1В высоком почете, и состоять 'в его домашнем кругу 

было лестно. Риз•калла Хассун нашел ·поми·мо шхэ<>овского 'Кру
га немало других арабов в Стамбуле с литературною жилкою, 
t> частности своих земляков-алепrшнцев 40 (таких, как Филипп 
Банна), и с ними Ризкалла все более и более чувствовал еовое 
приз,вание в литературе, а .не в коммерции. Не менее должен 
он был укрепиться tB этом направлении благодаря общению с 
Бей рут о м, который под влиянием европейских ·м.иссионер
ских школ приобрел уже первые ряды новой арабской интелли
генции с европейскими литературными запросами. В Бейрут 
Хассун наезжал из Стамбула, по-1Видимому, на срок достаточно 
дщ1гий для того, чтобы за,вязать тесную литературную дружбу 
с местными деятелями 41 • Из позднейших фактов его жизни 
видно, что он, по вероисповеда-нию армяно-католик, не чуждал

ея научно-литературных отношений и с протестантскими ми·с
сионерами, американцами, которые пр.инесли 1в Бейрут западную 
науку. 

40 Европейцам n Стамбуле хорошо был известен алеппннец·стихоrnореl{ 
Филиnп Ванна, любитеЛ\, подносить оды знат.ным иностранцам: им воспет 
князь Жуанвиль, стараnшинся обуздать пожар в Пере 1839 r., воспет прус
сюtй король Фридрих Вильгельм IV (1840-1861), понятно, .и султан Абдул
Маджид (см. Huaгt, Littёrature arabe, стр. 412-413). Оды Ванна стали из
Dсстны в Европе благодаря немецкому переводу Отто Рорига (Бреславль, 
1~43-1844), который даже в заглавии своих изданий титуловал автора: ca\
lem ruhrnwurdiger Dichter uпserer Zeit» <«единственный заслуживший извест
ность поэт пашего време.н.и»> (1843) и cder bedeutendste jetzt leЬende arabl
schcr Dichter» < «оеамый значитс.1ьный из живущих ныне арабских поэтов»> 
(1844). Заглавия, очень длинные, полностью приведены Ценкером: BiЬliotheca 
Orientalis, Bd 11, стр. 34-35. В истории русского востоковедения Ф. Ванна 
оставил некоторый след тем, что у него занимался в Стамбуле будущий 
nрофоссор Петербу.р.гского уН'НIВерситета А. О. Мух.тшский. 
Х 41 Об этом можно заключить из позднейших стихотворных воспоминаний 
' ассуна, обращенных к его бейрутским друзьям, в сборнике ffафасат, 
стр. 75-77. 



Когда в 1853-1856 гг. разгорелась Крымская война между 
Россией и Турцией с ее европейскими союзниками, Хассун ·стал 
издавать в .столице турецкой империи ооведомитсльную поли
тическую газету на арабском языке: «Мир'ат ал-ахвал»- «Зер
кало современных событий», что пер.оводят офранцуженные ара
бы, как «Revue contemporaine». Мы знаем, что в Египте Му
хаммед Алий основал по образцу французского «Moniteur»
~вoю официальную газету «Египетские Ведомости»- «А.1-Ва
ка'и' ал-мисриййа» ·еще ·четверть века тому назад (1828). При 
всех культурных заслугах этой египе11ской газеты нельзя забы
вать, что она все же была издание пра,вительсТJвенное, несколь
ко стесненное офиц.иальными своими рамками. Ста•м·бульская ж 
газета Хассуна «Мир'ат ал-ахвал» явила·сь первым час т н ы м 
нсофициальным издательством этого рода на всем Арабском 
Востоке. Она тотчас же вызвала подражание в Сирии 42; за
слу.га Ха•ссуна состоит в том, что •пионерам в этой области явил
ся именно он. Проя,вления какого-нибудь руософильс11ва :.\IЫ в. 
стамбульской газете Хассуна, •конечно, еще не станем ,искать. 
Опасно для !ВСЯкого было бы 1в турецкой •столице выражать сим
патии к России в тот момент, когда Роосия вела против Турции 
113оенные действия. Имп.ератор Нююлай 1 называл тогдашнюю 
iВОЙНУ «ВОЙНОЮ за КЛЮЧИ ОТ гроба ГОСПОДНЯ», За передачу ИХ 
православным грекам. Кому, казалось бы, больше подобало 
принимать такие •слова к сердцу, ка•к не греческому духовенст

ву? А между тем, цареградский всел.енский патриарх Анфи:-.1 из 
боязни, Ч1'Обы его не заподозрили 1В СОЧ)ЛВствии православному 
государю, обратился в начале же войны в 1854 г. к султану с 
покорнейшею просьбою: пусть ·османский ·султан (этот халиф 
правоверных!) ·С наступлением весны отправит его, православ
ного вселенского патриарха, со воем патриаршим синодом ·в 

Адрианополь, чтобы ·они горячими •своими молитвами пособляли 
его султанскому величесrоу одолеть пра,вославных супостатов; 

и кроме того сей греческий архииерарх издал увещание к пра
!Нославпым христианам турецкой империи 'Помогать войска'М ту
рецким 43• Факт- достаточно показательный для стамбу.УJЬ'ской 
атмосферы 'воешюго времени. Ха·ссун, хотя бы впутренно и же
лал победы русским (чего мы, 'Наверное, не знаем), осторожно 
должен был ограничиваться в своей газете сообщением осведо
мительного материала, не без выражения, конечно, и обязатель
ных 1В Турции 'верноr'н)дданнических чу,вств. 

12 Мы имеем в виду упомипавшуюся «Хадиюtт l!.'t-axбap» в Бейруте ( 1858), 
за которой последовали два-три менее значитеJiьных издания (см. у Зсйдана: 
Ta'pux адаб, IV, стр. 64-65). Слишком громко сказано у Х. Гибба (Studies. 
I, стр. 751): «а пumber of ephemeral journals which appeared in Svria between 
1855 and 1860» <«некоторое число эфемерных газет, которые iюявиднсь в 
Сирии между 1855 и 1860 гг.»>. 

43 См., наnример, письмо архим. Порфирия Успепскоrо от 28 февраля 
1854 г. в Материалах, т. 11, стр. 541. 
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Своею жур•нальною деятельностью Хассун привлек ·к себе
внимание некоторых либеральных турецких политических дея
телей, кстати сказать, русофобов и англофилов. В их числе 
один был тогда начинающим политиком, М и д ха т; другой, 
много старшс-Фуад"паша (1815-1869). Фуад-паша пре
восходно говорил на европейских языках (он и в Париже и в 
Лондоне был послом) и уже состоял один раз министром ино
странных дел Турц.ии. В связи ос Крымскою войною и европей
ским разрешением ее последс'11ВИЙ он опять был поставлен •во 
главе мини•стерства. Фуад-паша приблизил к себе Хассуна. 
В 1860 г., когда произошла памятная дамасская и ли•ванская 
резня христиан, 44 вызвавшая энергичное вмешательоство ев
ропейских держав, Порта чрезвычайное расследование дела 
поручила Фуаду-паше, к которому Европа nитала д01верие. Он. 
отпра•вляяось с ·высо.к.ими полномочиями из Стамбула в Дамаск. 
захватил с собою христианина Хассуна в роли секретаря, кото
рый должен будет переводить с турецкого языка на арабский 
все его наказы и постанов.1ения. Недолго задерживаясь в Бей
руте, . скорее ПР'ибыли в Дамаск. Одним .из оепасителей массы 
(до 1500 человек) христиан в Дамаске против турецкой резни. 
был алжирский эмир-шейх Абдалкадир (1807-1883) .. 
прежде доблестно боровшийся в АJIЖире против францу3ов. 
( 1832-1847), но с 1855 г. жи•вший созерцательно •В Дамаске •. 
вдали от родины. Абдалкадир был и писателем. Стихотворения 
составили целый диван 45• Его умное и продуманное религиоз-· 
но-философское сочинение Зикра л- 'акил- «Напоминание для. 
разумного» персведено было и на французский язык 46• Хассун 
ностаралея с ним позна·ком.иться. Б.1аrородный образ шейха 
Абдалкадира, рыцаря-мусульманина, самоотверженно защищав.-

<44 В Сирии в 1860 г. произошли кровавые христианско-мусульманские· 
сто.'!кновения (особенно маронитско-друзские), которые были связаны с глу
боко укоренившеitся религиозной рознью, тесно переплетенной с социальными 
противореч.иями (угнетение крестьян-маронитов помещиками-друзами, но так-
же и борьба маронитек-их крестьян против маронитских феода.1ов). Феодат .. -
ный класс бы,, заинтересован в том, чтобы направить социальное движение· 
крестьян (восстание Танйуса Шахина и др.) в русло общинной борьбы. 
В обстановке •шсJiенного преоб.'!адания мусульман в Сирии и явного попу
сппе,тьства (если даже не прямого подстрекательств<t) турецких в.тастей эти 
сто.'!кновения превратились в жестокое избиение христиан. К организаuчи 
конф.'lикта проилажило руку правительство ФpaHLlИit, желавшее создать пред
.тог д•1Я фрапuузской интервенции. К. Маркс писал, •по правительство Напо
;;еона 111 организовало «по.штико-рс.1игиозную драку ... на Сирийском побе
режье». -К. Маркс, События в Сирии.- Английская парламентская сессия,
Состояние британской торговли.- К. Маркс и Ф. Энге,ть.::, Сочинения, изд. 2, 
т. 15, стр. 102. Подробнее об этих событиях см.: Папченкова, Политика Фран
чии на Ближне,и Востоке и Сирийская экспедиция 1860-lfJбl гг.- А. Г.>· 

45 Диван н:цан в К<~ире без обозначения ro.:xa. Стихи Абда.lЮJ.J.нра о er() 
пи,тигримстве 1863 г. изданы и переведены по-немецкп Х. Ф.1сйшером в 
ZD.\\G, Bd 18, стр. 615-620; поправка н Bd 19, стр. 314. 

46 «Rappel а l'intclligent, avis а l'indifferent»- перепод Г. ,J.юra (Париж. 
1858). Оригинал издан n Бейруте. ,. 
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шего из·биваемых христиан, единоверцы ,которых отняли у него 
его родину, произвел сильное •впечатление на Хассуна, и впо
·следствии он х•валс·бно поовяти.rr Абдалкадиру кое-что .из ·С!Вос
го Товорчества 47• В то же время душа Хассуна, близко ознако
мившегося с подробностями дамасской кровавой людской бойни, 
остала·сь по.,на неизгладимой горечи •по отношению к двулич
ному и кровожадному османскому правите.rrь·с'Гву, которое .ис

пользовало мусульманскую ре.rrигию и фанатизм черни для ист
ребления многих тысяч беззащитных христиан-арабов .. Ниже 
уовидим, что Хассун уж и раньше был крайне невысокого мнения 
о религиозных достоинствах ислама, теперь его на·строение мог

~'10 лишь усилиться. Проницательный человек, он и в .с-воем пат
роне, либеральном Фуаде-паше, мог ул.овить достаточно неис
крешюсти по оТоношению к нетуркам Осма·нской имоnерии 48• 

Фуад-паша, вернувшись в Стамбул из Сирии после дамасско
го расследования и ·казни полутораста зачинщиков резни (а 
зарезано было до 11 000 христиан), получил в 1861 г. назначение 
на должность великого везира. Хассуну оп предоставил место 
инснектора табачной там·ожни и продолжал к нему относиться 
хорошо. В 1862 г. Хассун побывал на лондонской овсемирной вы
~таовке в качестве ·Секретаря того же Фуада-паши. Однако за 
спиною его кипела интрига .. Когда он вернул.ся в Цареград, он 
был ар С·С т о в а н. Внешним поводом были растраты, обна
ружи,вшиеся в его таможенном ведомс'Гве; во г.1авпою причиною 

ареста и дальнейших грозных rюследствий был, несомненно, по
.• ,итичесiшй донос со стороны его оврага, араба-·маронита, отка
заовшегося от веры своих христианских предков и родичей и пе

решедшего в мусульманство. Этот араб получил в мусу.Тiьман
<тве имя Ахмед, а пока был христианином - именова.Тiся Ф а
р ·и с а ш -•Ш и д й а к ( 1804-1887) 49 • 

. Шидйак за д•ва года перед тем (1860) начал издавать, тоже 
в столице Османской империи, полуофициозную газету на араб
ском языке «джа-ва'.иб»- «Почта новостей», с подчеркнутой 
преданностью .султану и исла:\rу. Человек он бьш беспринципный; 
переход его •в ислам едова .1и был делом внутреннего убеждения, 

47 Об Абдалкадире Алжирском см. у Брокельмана: GAL, 11. стр. 509-
510. Биография его- во всех энщlкJюпедических с.1осарях, в том чис.1е рус
ском Брокгауза и Ефрона (и:щ. '1, т. 1, 11890, стр. 22; изд. 2, т. 1, стр. 28). 
В .'lейл.енской El, 1, стр. 45-48. <Yver, 'Abd al-Kadir; GAL, SBd 1!, стр. 886-
887; Cosst>-Bгissac, •Abd al-Kadir; И. Бу Азиз, '.46u ал-Кадир.> 

48 Ср., например, изрядно ироническую характеристику либера.•шзма Фуа
да-паши у де ля Горса (Histoire, раздел о сирийских событиях), повторенную 
у Ламменса (La Syrie, vol. 2, стр. 184-187). В 1860 г. npeccy всего мира 
облетела неуместная шутка Фуада-паши, сказанная им перед выездом и1 
Стамбу.'lа в Сироию: «Если бы при завоевании христианских стран в XV
XV 1 вв. су.тпаны сразу истреби.'! и всех христиан, то теперь Порте не при
шлось бы терзап.ся вопросом о христианских подданных Османской империи» 
(см.: журна.'! «Странник:., 1861, а прет., стр. 89, в хронике). 

49 Шидйаку как крупному арабскому писателю 11освящен с.'lедующий 
раздел. 
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а пе карьеризма; но все же, ·как 1в,сякий ренегат, он не мог ·без

озлобления относиться ко всему тому, что способно было про
славить отв~ргпутую им религию и унизить новопр.инятую. Поэ
ТО:\IУ к Хассуну ~юг Ш.идйак отнестись с ненавистью не только 
по личным мотивам, как к •сопернику в литературной профее
сии и как к человеку •С ядовитым язьпюм, но и n-отому, что !Вне

запно раскрылась авторская принадлежиость Хассуну одного 
по;:r,польНL' напи::анного трактата, крайне оскор·бительпого для 
Мухаммедовой веры: •«С н я т и е по крыв а л а с и с л а м а»
Хаср ал-лисам 'ан ал-ислам. Хассун соста1вил это беспощадно
об.1ичитеJiьное произведение в 1859 г.; но, разумеется, оно рас
пространяJiось среди арабов-христиан лишь рукописно и тайком, 
и прошJiо ·года два, пока •на•копец узнал о нем ренегат Шидйак 
и донес на авт.ора, куда сJiедует so. 

Хассуну грозила смертная казнь. Но он •спасся ·бегством в 
Р о с·с и ю,- думается, пробираясь через черноморские при
·брежья Малой Азии. Прожил он в России .т~ет че11веро, до 1867 г. 

Как ·ВИдно из .т~ирических •стихотворений Хас·суна, он сперва 
поп ад на К а :в к аз, •в приморский грузипский порт Поти у 
устьев р. Риони. Желез·ной дороги от Поти до кавказской сто
.1ИUЬI Т.иф.т~wса тогда не было (она открыта в 1871-1873 гг.), 
и Хассун совершил свой путь до Тифлиса по-старинному, •вверх 
по Риони, а оттуда по бассейну р. Куры. Величественная кра
сота Кавказа его поразила, и он вспомнил в стихах, что ведь 
этот замечательный край, земля грузинов и армян, есть 'Собст
nенно его родина, родина его предков. В своем пиитическом 
восторге от Кавказа он находил, что ·с кавказскими ме-стностя
:\IИ пе могут сравниться просла1вленные живописные и цвету

щие местности Сирии, в том чисJiе Да•маск с его рекою Бара
дою (а Дамаск на Вост.оке считается «джаннат машамм»
«дышащий ароматами рая»). ТифJI:ИС в стихах ха.ссуна прекрас· 
нес •всего; кахетинское •Вино бесподобно (хотя, как мы знаем,. 
тоб.итеJiи считают знаменитое «золотое» лwванское вино одни·м 
из превосходнейших 1в мире). 

Поживши на Кавказе, Хаосун направился сквозь всю Рос
сию на север 1n Петербург. Россия в это время переживаJiа пе-

50 Хассуново «Спят.ие nокрывала с исJiама» nродолжало исnодтишкэ 
nерrnисываться н распространяться среди христиан-сирийuев даже на рубеж!' 
ХХ н. Московск.ий nрофессор араб-сириеu Г. А. Муркос мечта.'! нздап, ·его D 

русском nереводе, но отвлекся от этой мысли длите.11>пым перевадом «Путс· 
шествия nатриарха Макария» XVII в. По-видимому, Муркосава руl\оn.ись. 
«Снятия покрывала» оказа.;Iасi, в руках nетербургского сириiща-араба 
И. Г. II а уф а,, я (1828-'1902), читавшего (с 1859 г.) арабский я:шк и му
су.1hманское право в Учебном отде.'!ении министерства иностранных :te.1; опа 
сохраниласi, н бумагах 1Iауфа.1я. В 1888 г. он издал книгу Malzomet (СПб.). 
в которой исnользова.'l многие иронические замечания Р. Хассуна о нророке 
и его религии; но no настоянию турецкого посланника в Петербурге nеред 
министром иностранных дел книга Ilayфa.'lя Mahomet не бы.1а выпущена в 
свет. Один экземn.1яр ее, секретно сохраненный в библиотеке Азиатского де
nартамента, я ниде.1, благодаря любезности библиотекаря, в 1894 г. 
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;р·иод «•великих реформ» Александра 11, и как бы они ни были 
.недостаточны, для Хаоссуна контраст с п:жинут~й им общес'I'вен
.ной обстановкой султанского тypeцh.oru государ·ст.ва предста•в
.лялся сугубо разительным. В стихотворении «Россия» (оно, как 
и -стихотворное путешествие по Ка,вк&зу, в свет издано несколь
кими годами позже) поэт вспоминает, что, пока он добрал~я до 
Росоеии, он видел только города, полные развалин, страдающие 
.от произ1вола и грабежа правителей, пода~вленные рабским стра
:хом. А 1в России простое село- словно Антиохия (конечно, не 
прежняя ·многолюдная и сла1вная столица Сирии Антиохия, а 
.находящийся .на ее месте убогий небольшой городок Антакья 
.Халебского вилайета, с несколькими тыся·чами жителей, как бы 
похороненный среди множества старинных развалин) 51 • «В Рос
си.и все живут в по.1ной безопа•с •. ос rи, избав.1енные от страха и 
боязни. Грабежи на дорогах немыслимы: они та·кие же .сказки, 
как те, что по вечерам раосказывают про ведьм» 62• 

Маршрут из Тифлиса •В столицу Петербург проходил через 
:п,~рвопр·естольную столицу Руси Мосюву, с ее огромной армян
·СК,1Й колонией. Вероятно, Хассун не премину.ТI тогда побывать 
в Ар·мянском переулке, 1В армянской церкви, в знаменитом для 
.всех армян Лазаревском институте восточных языков, где вос
.питывалось огромное кол·ичество армянских детей-стипендиатов, 
.из самых ·разнообразных концов мира армянской диа•споры, не 
.исключая и Алеппо. Но никаких оведений у на~с об этом нет, 
-если не ·считать глухого, смутн.ого воспоминания старика-овя

.щенн.ика московс·кой ар·мянской церкви, который помнил о «ка

.ком-то беглом арабчаке из Турции», но имени «Ха.-:сун» не мог 
1!аз~вать. Дейс'Гвитсльно .Тiи этот «бег.'lый арабчак» был Хассун? 
!Раньше Петербурга мы апределенного следа Хассуна не можем 
установить. 

Прибывши в Петербург, Хассун испытал, разумеется, необхо
.димость (которую ощутительно сознавал, конечно, и во время 
проезда до Петербурга сквозь всю европейскую Россию) по
.лучше изучить русский язык. Что он его изучал, это ·мы знаем 
из его дальнейшей литературной деятельности. В высшей сте
nени ~вероятно, что еще в Мос·квР, в Лазаревском институте во
··сточных языков, указали Хаосуну на существование очень под
ходящего для него свежего учебника Ф. И. К е ль з и: «Рус
·~ко-арабские общественные разговоры» (СПб., 1863). Эта кни· 
:га '" Москве была в ходу. Сверх «разговоров» в ней было на
mечатано десять русс~их б а с е н Крыл о в а с буквальным 

51 Tнnii'IHO, что Гельванд в своей бо.1Ьшой географии «Земля и се наро
.ДЪI» (т. 1\'J в раздел~ сСирия» не сче.1 нужным даже единым с,qовом обмол-
11•111п-::я 11ро Антакью, хотя упомяну.1 «Латакию, с 10 000 жителей» ( стр. 42). 
После того Ав rакья успе.'lа, правда, развиться экономически, .и чис.'lо жителей 
.ее х иашим временам nозрос.1о не менее, чем до 25 000 че.1овек. 

· 82 По,1ьзуемrя букnа.'lьно изложеннем И. Ю. Крачкавекого (стр. 29) в 
т,ОО статье о Хассуне, которую мы положили в основу. 



.арабским прозаическим переводом. Надо поJiагать, что именнu 
«Разговоры» Кельзи и вызвали первый интер.ес Хассуна ·к Кры
_,ову. Не исключена, конечно, также другая возможность - что 
0 существован.ии «Рус(:ко-арабских разговоров» Хассун впер
вые узнал только по •приезде св·оем в Петербург. Не может быть 
ни малейших rомнений, что, оказавшись •в Петербурге, он лично 
встретился .и (: автором книги. Это ведь был его зем.1як-хале
бец, такой же «арабчак»- из армян, та·кой же униат, а не ар
~яно-григорианец. На родине, •в Халебе, он назывался Абда.1ла 
Ксльзи, и хотя имя «Абдалла», собственно, значит «Феодул», он 
его в Росспи неточно переделал на более ходк·ое «Федор» и •сде
.r:ался «Федор Иванович Кельзи». Родился он tВ 1819 г., был 
<:тарше Ризкаллы Хассуна только на четыре года, и несомненно 
оба они, Абдалла •И Ризкалла, играли в детстве •вместе на ули
цах Халеба. В 1837 г. Абдалла Кельзи очутиJIСя в России, tВО
<:емнадцатилетним юношей; в 1856-1881 гг. он состоял лектором 
арабского языка в Петербургском университете 53• В личных 
беседах с Хассуном мог Кельзи заинтересовать Хассуна Кры
.rювым даже гораздо больше, чем посредством своих «Русско
арабских общественных разговоров», где басен Кры.1ова пе
реведено только десять. 

Впрочем, насчет отношений между Ф. И. Кельзи и Хассуном 
мы вообще не можем ничего высказать, кроме таданий. Если мы 
знаем что-либо определенное о времяпровождении Хассуна в 
Петербурге, то только о его занятиях над редкими арабскими 
рукописями петербургских хранилищ. В 1867 r. Хассун пере
писа.1, очень каллиграфически, рукопи-сь дивана Ахталя, поэта
христианина омейядских времен, хранившуюся в Восточном ин
ституте АзиаТtского департамента. 

В том же 1867 г. мы видим Хаосуна уж за границами Рос
сии. Во Франции он повидал·ся со с•воим покровителем Фуадом
nашою, которого 1В это •время уж постигла опала. Постоянным 
~юсто:'IJ овоего жительства Хассун до конца жизни (ум. •В 1880 г.) 
избра.1 Англию, именно одно небольшое местечко под Лондо
ном, и поооятил себя политико-литературной деятельности; он 
даже свою собственную небольшую арабскую типографию ос
нова.'!. Из англичан большим его приятеле:\t был Э. Пальмер 
( 1840-1882), молодой профессор арабист-иранист, который не 
TOJIЫIO знал восточные языки, но ·и путешествовал по Востоку. 
Достат.очно бьшо в Англии и земля·ков Ха(:суна, арабов, кото
рые нроживали в Лондоне и других I<рупных городах по сво
нм торговым делам иногда дово:тпно продолжительнос •время. 

Живали тут и турки, которые с .Тiитературным арабскюr язы
Ко:'II быва.Тiи знакомы. Тот факт, что газета, издаваемая Хассу
нщt, l\!огла в одном Лондоне ра•сходитnся чуть не в 450 экземп
.1ярах, показыuает, даже если мы отнесем порядочную часть 

;;; Умер Ф. И. Кс.'!ьзи глубоким стариком, в 1912 г. 
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сбыта шt до.пю англичан, что арабская и турецкая колония в. 
Лондоне была не так уж и мала. 

Начал, однако, Хассун с•tюе арабское издатеJIЬСТВ·о в Англии 
не с газеты, а с JJитературно-политического сборника Нафасат..:.._ 
«Ехидные брызги» (Лондон, 1867). Поовятил он его из с•воего 
далека эмиру-шейху Абдалкадиру, благородное и самоотвер
женное Jюведение которого во 'время дамасской резни христи
ан он имел с.пучай .'IИЧIЮ оценить при расследовании дамасско
го дела вместе с Фуадl()м-пашою. Собственно говоря, nолитиче
ских «ехидных брызг» (точнее- той ядовитой слюны, которую 
по ·капле сочит, «йанфусу», злобный аспид-ехидна, «<;илл») в 
этом сборнике не очень много: брызжет «ехидными слюнями» 
в сущности только предпоследний номер сборника (стр. 80-
83), пасквильно направленный против ренегата-доносЧ'ика Фа
риса ·Шидйака, личного 'врага Хаrссуна. И ехидсТIВО чист.о лич
ное. Хассун взял из Корана ·семь стихов (XXIII, 1-7): «Сча
стливы 1верующие... которые осторожны 'в отношении к своим 

по.1овым органам, ограничиваясь своими женами и невольни

цами» и т. д.; если переставить те 168 бук·в, которые заключа
ются в этих стихах Корана, то из них- показывает Хассун
можно составить превосходные ругательства, связанные с гряз

ным нра,вс·гвенным обликом Шидйака 54• Остальной состав сбор
ника Нафасат (1867) мы едва ли можем отнести к «ядовитым 
ехидным брызга·м». Он почти весь ( стр. 5-69) заполнен сти
хотворными переделками крыл о в с к их б а с е н (числом 41 ,. 
из тех, что переведены были прозою у Ф. И. Кельзи) ,-ну, а 
басенное бичевание нравов едва ли надо с•штать за дышащее 
ядом. Далее, на ·стр. 70- услужливые, не ядовитые хронограм
'tы 'на празднование ( 1866) дня 'восшесТiвия па престол Осман
СI<ОЙ империи тогдашнего су.пана А6дуJI-Азиза ( 1861-1876); 
видно, Хассун в то врбfЯ еще рассчитьша.1 ·на возможность пр.и
мирения с турецким государем. На стр. 71-73- уже извест
ное на:\1 поэпiчесJ<Ое описание вереезда Хассуна но Кавказу; 
оно заканчивается панегирик.ом в честь благородного шейха 
Абда.1кадира, христианского защитника, которому пос·вящен и 
несь сборник Нафасат. Стр. 74-75- ·выше упомшшвшееся У 
нас воспевание б.1агодатной России. Стр. 75-80- э.1егическис 
восnо,шнания о бейрутских друзьях, о по·кинутом в Цареграде 
маленьком сыне Альберте, да две элегии так наз. тюремtНого 
жанра, обращенные к милостивому султану. Уж пос.'Iе этого 
нл.ет пасквиль на Шидйака, очевидно, с расчетом уронить еrй 
.ТJИЧiюсть и 'в глазах султана. После того- панегирик Англии 
(стр. 83-84). 

54 ill·llдi"Iaк отругнва.1ся в том же духе буквенных nерестановок. По его 
слоnам, Хасс.уп бы.'! «ЛJI~<;» («вор»), теnерь он nрсврати.~ся в «<;ИЛЛ» («ехид· 
ныii асннд»); nрежде его дело бы.1о «capщ<iiT» («кражи», т. с. таможенные 
мошешшчестна). тencpr. у него «пафа~iiт» ( «сочащнес.я ехидные слюнн»l
«Юiн ~ассуп лнс;с;ап ва ла·ху capa!(iiт; фа а~ба)_{ с;и.1ш1н ва ла·ху н-Нафа~а'f» .. 
В статье И. Ю. l(рачконского Ризкаллах Хассун см. стр. 27. 
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t..оста•вляющий гла·вную часть сборника Нафасат 1867 г. 
арабский -стихотворный перевод басен Крылова уступает pyccкo
::'IIY оригниаду в том отношении, что совершенно JIИшен просто
народности крыловекого язы·ка, к.оторая нас так II.'Iеняет в бас

нях Крьтова и позволяет совершенно забывать u их пссвдо
кда·ссичесКО:\1 характере. У Хассува -стремление писать ло 
возможности ближе к угасшему кJiассичсско::'ltу языку и ·соблю
дать, по староарабскому обычаю, единую риф:\tу во •всех •стихах 
переводимой басни. Лишь .семь басен обработаны •В :-.1енее то
мительной форме - строфической ( .мувашшах), пр.и 1юторой 
J(аждая .строфа имеет свои отдельные рифмы,- это приятнее 
д:1я чтения; да четыре ·ба·сни обдечены в оживденную форму 
рифмованной прозы. Лет за десять до Хассуна египетский пи
сатеJiь Мухаммед ДжаJiяль 1выпустиJI в •свет свою арабскую пс
рсдеJiку французских басен Лафонтена (Каир, 1858), которая 
едедалась любимой в египетской школьн.ой литературе. Джа
.:1яль не буквадыю персводил Лафонтена, а ·старался перенести 
француэскую басню 1в •восточную обстанов·ку, надслить чужую 
басню особенностями египетского быта. Хассун по ·отношению 
к русским басням Крылова применил тот же прием. Так, «Триш
кин кафтан» обратился под пером Хассуна в «Плащ Зейда»; 
крыловекий ру•сак Климыч, которому то.1куют про Егора, а ·он 
украдкою К!Ивает па Петра, заменен .мусульманином Бакром, 
кмвающим на Омара; мудрец получает кJiассическое арабское 
имя Лукма•н; топография басенного действия- АндаJiусия, Са
:\tарканд и пр.56 Однако достигнуть того успеха в арабизмрова
нии ба·ссн Крылова, какого достиг ДжаляJiь •В арабизировании 
ба·сен Лафонтена, Хаесуну не удадось. 

Год •спустя ( 1868) Ха•ссун приступил к изданию в Лондоне 
арабской незав.исимой г аз е ты, которая, с тремя перерывами, 
прuдо,1жала выходить окодо Д;венадцати .пет, до самой ·смерти 
Хассуна, и меняJiа после каждого перерыва ·свое название. 
Самое первое название газеты быдо: «Руджум ва гассак ида 
Фа рис аш-Шидйак»- «Побиение Шидйака градом камней и 
.1едяных комьев»; третье название, с 1876 г., оказалось то са
мое, под каки;\t Хассун 'ИЗдава.п некогда газету 1В Стамбуле во 
врс:-.ш Крымской войны: «Мир' а т ал-ахвал»- ·«Зеркало совре
менных ·событий», 1в смысле «Contemporary Review». Для Хас
суновской газеты .Шидйак оказал-ся мишенью уж не просто как 
индивидуум с грязным .пичным характером, а как редактор по

.'lуофициоза «джа.ва'иб»- «Почта новостей», с идеологией, 
вредной для арабов. В «джаnа'иб» прuповедовалось объедине
ние -всех мусульман под властью ·ос:-.1анского султана; в газетах 

Хас·суна прово.'l,илась идея ·изба.вления ·всех арабов, мусульман 
и христиан n:\iecтe, от пагубной турсц•кой вJiасти, и возбуждала·сь 

55 У И. Ю. l(рачковского (Рижаллах Хассун) анп.1ю Хассунонuй работы 
над кры.1овсю111Ш баснями дан, конечно, с по;хробностямн (стр. 31-З5). 
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надежда, что европейцы, русские ·прежде всех, сокрушат Тур
цию и дадут арабам свободу, хотя бы под своим протекторатом 
или под несколькими протекторатами; только тогда и возмож

но будет для арабов национальное и культурн.ое 'возрождение. 
Хотя газеты Хассуна, как и естественно было ожидать, не были 
доз.волены ко ввозу 1В Турцию, следовательно, •И в Сир.ию, онп 
все же туда контрабандно проникали, допустим, в небольшом 
количестве, и имели сра,внительно 6о.1ьшой круг читателей. На 
развитие арабской общественно-политической мысли их воздей
ствие I<ак-ника.к неоспоримо ... разумеется, больше среди чита
те.1ей-христиан, чем мусульман. 

Параллельна с газетами Хассун выпускал в свет и иные из
дания. В 1870 г. типография Сирийского протестантского кол
леджа американских миссионеров в Бейруте напечата.ТJа хас
суновскую стихотворную обработку наибо.ТJее поэтических биб
.1ейских книг: Иова, Песни песней, Экклеснаста и Плача Иере
С\ШИ. Этот стихотворный библейский ·сборни·к озаглавлен: Аш ар 
аш-ши tp- «Поэтичнейшая поэзия» (Бейрут, 1870), а 1В преди
словии объяснено, что библейский автор «~Книги Иова», да ·Грек 
Гомер, да анг.1ичанин Шекспир являются самыми высокими ми
ровыми поэтами. Тогда же напечатано в Бейруте Хассуново но
возаветное «Житие господне»- ас-Сира с-саййидиййа (Бейрут. 
1870); это сводка сообщений всех четырех евангелий об Иисусе. 
Два года спустя Хассу.н по рукописи Британского музея издал 
Диван Хатима Тайского, доисламского арабского поэта, про
с.'!а'вденного своею безграничною щедростью (Лондон, 1872). 
В течение це.пой четверти столетия, пока не появилось -критиче-
ское издание ·Шультхесса ( 1897), ориента.писты 'всегда ссыла
.1ись на это хассуновское издание. Дивану преДIПОСJiа,на (стр. 1-
21) вступительная биографическая статья о Хатиме, выписанная 
из Китаб ал-агани Х в. с при·влечением Ибн Кутейбы IX ов. и· 
;\\айдания XJJ IВ. 

Радостный для Хассуна .исход русско-турецкой 'войны 1877-
1878 гг. выразился в четвертой, и последней, метаморфозе его 
газеты. В это 1время сверх продолжавшей 'выходить в Стамбу
.1с ненавистной для Хассуна «Почты новостей» Ш.идйака на
•Iал •Выходить ,в Париже ( 1878) политико-сатир.ический «Абу 
Наддара» египетского эмигранта Джемса Са·нуа, полный враж
.1ы к египетскому хедиву и англичанам -и с реверансами IIO ад

ресу турец·кого султана. Хассун, успевший было на некоторое 
время прекратить издание своей газеты «Зеркало современных 
событий» по материальным соображениям, теперь ,возобновил 
издате.1ьство, но уже не в виде прозаической газеты, а в виде 
стихотворного двухнсдсль·ника ·под заглавием, которое вкратце 

мы можем персвести «Восточный вопрос» 56• Тут есть и панеги-

56 На де.1е заг.1авие журна.1а даинпее: «Xa.l.1 a.'l-~tac'шiaтaillf- аш-шар· 
киййа ва л-мисриййа»- «Разрешение обоих вопросов- во"точпого и егrшет-
скоrо». 
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рики успехам русоекого ·Оружия, и з.1орадные эпигра:\IМЫ на 

поражение османских горе-полководцев, не сумевших от-стоять 

Каре ( 1878), и стихотворные рассуждения о политике. Внезап
ная смерть Хассуна (1880) нрер,вала этот ·ст:ихотnорный журна.'I 
(то, что вышло, составляет около трехсот страниц). Мол-ва г.н
сит, что скоропостижная копчина Хассуна бы.1а результатом 
отравы, которую поднес ему агент обозленного «пове.rштеля пра
воверных», ·султана Абдул-Хамида 11 (-воцар. в 1876 г.). Дока
зательегв для этого обвинения нет; но вообще говоря, такой 
nоступок соответствовал бы духу. nолитики .султана Абдул-Ха-
1\Шда II, «убийцы на троне», как его называли. 

Неожиданная смерть не дала Хассуну возможности опуб
ликовать готовый уже памфле11но-полемичсск.ий сборник стихо
творений, ~оторый даже своим загла•вием показывает, что автор, 
подвернувши nолы и за·сучивши рука·ва (rю-арабски это •выра
жаеrея глаголом «шаммар»), подтянулся на бой с турецким ис
ламом. Называется памфлетный сборник Муша.м.мират, что с 
воль.ностью можно перевести «Подтянувшись» или, пожалуй, 
еще свободнее: «В боевой готовности». Сборник уtВидел овет 
1'олько лет двадцать ·сnустя после Хассуновой смерти. Он nолон 
nризывов к свержению турецкой власти, полон измывательст
на и над султаном, и над nотурнаком Шидйаком, и над той 
мусульманской верой, которая nо11ворствует таким гнусным и 
преступным деяниям турецких •Властей, 'Как истребление ни в 
чем неповинных дамасских христиан-арабов в 1860 г. (поживи 
Хассун дольше, он мог бы добавить и про армянскую резню, 
даже в Стамбуле на глазах Европы). Как и в журна.11е «Во
сточный 1вопрос», Хассун не позабыл . и •в сборнике позлорадст
вовать по случаю отнятия крепкого Кар.са от турков русскими 
в 1878 г. Напечатан сборник Муша.м.мират далеко за океаном 
в Южной Америке, 1В Бразилии, в городе Сан-Пауло, где обра
зовалась в 1890-х годах значительная арабская колония ·со сво
им издательством; но, из предосторожности перед мусу.rуьман

ской местью, на книге (1901) не обозначен ни город, где она 
издана, ни название типографИ'И. «Тон стихотворений сборни
ка таков, что едва ли благопристойность поз•во.'lила бы пере
·Вести ХОТЬ одну ПЬесу ПОЛНОСТЬЮ» 57• 

Vl 
Фарис аш-Шидйак (1804-1887), маронит из-под Бей
рута. Сотрудничанье в каирском официозе «Египет
ские Ведомости» (1828). Переход в протестантство и 
многолетняя библейско-переводческая деятельность 
среди американских миссионеров на о-ве Мальте 

57 Крачковский, Рижаллах Хассун, стр. 26, 
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1834- начала 1850-х годов; «Описание Мальты и чу
дес европейской техники» ( 1852). Сношения с про
грессивны.м. тунисским. бее.м. и принятие .м.усуль.м.анст
ва. Новоявленный «Ах.м.ед» в Париже; дружба с 
Г. Дюга; «Похождения Фарйака» ( 1855). Переезд 8 

столицу Турции и с 1860 г. издание полуофициозной 
газеты-журнала «Ал-Джава'иб». Филологиttеские тру
ды Шидйака в Цареграде: «Тайна ночей», 1867, «Ла
зутчик по "Ка.м.усу"», 1882, и др. Издательство серии 
старинных арабских классиков. П ризнанные заслуги 
ренегата А хм. еда Ш идйака в истории новоарабской 
литературы 

Причина бед Хас{:уна (умершего в 1880 г.) -Фар и с а Ш· 
Ш и д й а к ( 1804-1887) мог бы быть назван, в некоторых от
ношениях, бароном Брамбеусом новоарабской литературы. 

Он был .старше Хассуна лет на д'вадцать 68. Детс11во Фа риса 
Шидйака (род. в 1804 г.) протекло в горах нблизи ливанского 
порта Бейрута 59• Родился он в набожной христианской маронит
екай семье гор Ливана, традиционно имевшей литературные 
стремления. Фамилия «аш-Шидйаю> указывает своим этимологи
ческим значением ( собс'J1В. «архидьяк»), что один из нред1юв 
этой семьи был дьячком-пев,чим в мар.онитской церкви 60 • .За
писанный нами среди пра,восла,вных горцев Ливана анекдот, 
если он содержит в себе крупицу истины, служит допо.lнитель
ной иллюстрацией к общеизвестному ф3'кту, что ·Шидйаки сла
ви.шсь особо беззанетною преданностью своей маронитской 
церкви и считали 'всякий отход от нее, хотя бы даже в сторону 
христианской же греко-православной церкви, за тягчайшее, ни 

58 О Шидйаке по-а рабски см. у Зейдана в Машахир, 11 (1911), стр. 81-
92 и в его же Ta'pux адаб, IV, стр. 261-262, с портретом. Не так объективно: 
Шейхо- ал-Адаб, 11 (1926), стр. 86-88. БрокеЛJ,ман (GAL, 11, стр. 505-506} 
отмечает то немпогое, что до тех пор было писано о Illидйаке европейцами;. 
год смерти его (1305/1887) 110 опечатке дан у Брокельмана как «1884». Неко
торые ме.шчи о Фарнее Шидйаке я лично собирал от его родственника Юсу
фа Шидйака (кстати замет·ить, к1Ю.1не офранцуженного). <Теr1ерь нoJJHce в 
GAL, SBd 11, стр. 867-868, где исправлена и дата смерти. Библиографию 
арабских работ см.: Дагир, Масадир, стр. 471--!78; новая монография
Савайа, Ахмад Фарис аш-Шидйак.> 

59 Имеппо, в селе Хадат; теперь- это первая железнодорожная останов
ка по .1ипю1 Бейрут- Дамаск. Зимою бейрутинцы наблюдают нз своего теп
.1оrо города, как ливанский снег до.1етает то.1ько до Хадата н здесь тает. 
Тогда они говорят: «Снег спустИлся до Хадата, чтобы попить воды иэ мо
ря»-- «Нызы.1ь ит-та.1ьж а ~адат, тайышраб м.1ййет баJ_<р». 

60 Греческ.ий звук х в по.1оже1ши перед узкими гласными часто передает
ся по-арабски как «Ш» (ер. и у природных греков диалектическое произноше· 
ние сэшис»- iхи~. Слово «архидьяк» (из «а-рхидиакон») через сирийско· 
арабскую стадию «аршидйак» превратилось в «ашшидйак», пр,ичем начальное 
саш» О(;Мыс.1ено бы.~о как арабский определительный член. В своем смысло
вом оттенке арабское «Шидйак» вполне совпало по реальному значению с 
украинским «дяк», русским «дьячок», т. е. псаломщик-певчий. 
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{; чем не сравнимое зло 61 • Принадлежиость Фариса Шидйака· 
к такой семье, казалось бы, служила известным ручательством, 
что он от традиций овоего рода не .способен отступить. 

Дейс'llвительность показала другое. 

Ш•кольное обраэовапис мальчик Фарис получил в духов
ном марони"Гском уч.илище 1В Айн-Варка (которое основано бы
;rо на Ливане •в 1789 г. не без указаний Рима); арабскому ли-. 
тературному языку он учился у своего .старшего брата Ас 'ада. 
Начавшие наведываться в Сирию еще с 1820-х годов американ
ские мис-сионеры-протестанты привлекли этого Ас сада Шид
йака к себе,- и .изу.верные родные, 1В сообществе .с озлобленным 
:\tаронитским духовенством, устроили так, что А<:. 'ад ·без вся
r<ой 'вины попал 1в тюрьму и там погиб 62• Возмущенный юноша 
Фарис ·Шидйак убежал в Егйпст, где уже началась реформа
т.орская деятельность Мухаммеда Алия. Фарис не перестава.1 
в Египте пополнять свое образование; но уж и маронитское ду· 
ховное училище в Айн-Варке, как оно ни было узко-клерикаль
ным, успело дать ему известные европейские знания, по край
ней мере дало их на·столько, что он мог оказаться в числе пер
IВОначальных сотрудников новооснованного ( 1828) египетского 
официоза 1в Каире «Ал-Вака'и • а.'I-мисриййа»- «Египетские 
Ведомости». Общение ·с сотрудниками газеты должно бьшо не 
то.'Iько укрепить 1в нем западническис настроения, во и шире 

развить заложенную еще братом любовь к хорошей ·классиче
ской, хотя и устарелой, арабской речи, приверженцами которой 
были в Египте такие знатоки, как рсдакт.ор «Ведомостей» Ха
сан Аттар и, три года спустя, его заместитель Шихабаддип 63• 

Потом Фа рис Шидйак очутился в 1834 ·Г. на о-ве М а .'1 ь т е 

61 Анекдот rmtc11т: Какой-то Шидйак (11ли, пожа.туй, просто шадйак, т. е. 
дья•юк-мароннт?), нолучивши неожиданную новинку из города про своего 
сына, шел с расстроенным видом. Встречному знакомому горцу он уныло 
пояснил, что получил ужасное сведение о судьбе сына. сЧто же с.'!училосt.? 
не посадили ли его понапраспу в тюрьму?»- встрепену.1ся знакомый. 
сО, ecJJи бы! (iia peiiтl)»,- безнадежно ответ1ш orei~.- сНу, так опасно за· 
бO:Il\1?»- сО, есди бы!»- сНеужеди умер?!»- сО, ес.1и бы!! (йа рейт!!)»
«Ну, так что же с пим CJiyчиJJocь горшее?»......: «Равмап! равман!! равман!!!»
в отчаянии взвыJJ отец,- т. е. сОн перешеJJ в православие! в православие!! 
в православие!!!» (народный глагол сравман» образован от слова срум» или 
«а рвам:.- сромеи», сгреки»,- означающего снравосJJавные»). С несколькими 
оттенками вариант того же анекдота я слышаJJ от неrрамотного крестьянина 

Фадлаллы Згайба в Шувейре на Ливане без упоминания о каком-.'!ибо 
Шидйаке или сшидйаке», вместо которых у Фадда.'!лы Згайба фигурироваJJ 
просто «один маронит»; анекдот должен был, в его устах, характеризоватt. 
вообще крайнюю, нетерпимую приверженность дюбого маропита к своей 
церкви. 

62 «Хатта мата кахран фи махбиси-хи»,- даконически выражается Зей· 
дан в своей Ta'pux адаб, IV, стр. 262. Обширные подробности этой гнусноЙ' 
Нсторо~~и, крайне пелестной д.'lя маронитских попов, очень додго еще держа
лись в памяти бейрутинцев. Биографию Ас 'ада Шидйака написал протестант
араб Бутрус Бустанин (род. в 1819 г.) по воспоминаниям старшего покоJJсния. 

63 Об Аттаре и Шихабаддине см. у пас выше, ГJJ. 4, стр. 155-156. 
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~ там, уж не ка•к католик-маронит, а как добрый пр о т е с т а н т~ 
помогал жившим тогда на Мальте ми.ссионерам переводить Биб
лию на арабский язык; был он 'вызван для той же цели в. 
Лондон британским библейским обществом. На Мальте Шид
йак показал себя и арабским грамматистом-классиком. Его сбор
никЛафиф (Мальта, 1839), который должен ·был помогать уя·с
нению арабской синонимики, составлен в виде очень занима
теаьной хрестоматии д.ТJя чтения 64• Показал себя он и популяри
затором зоолога Бюффона («Нравы животных»- «Таба'и • ал
хайаван», Мальта, 1841, с а1нглийской обработ.к.и). Впечатления 
сJ:~ои от острова и европейского технического прогресса он из
:южи.l ( 1852) в своем объемистом «Описании Мальты», с допол
нением, которое оговорено и в добавочном подзаглавии: «Рас
крытие тайны европейских научных знаний» 65• Этот подзаголо
вок значит: «сообщение о чудесных достижениях европейской 
науки». Пiидйак J<асается не только того, что он видел лишь на 
Ма.1ьтс или в Лондоне, но и того, что он вообще знал о европей
СI<ИХ изобретениях. Что касается многолетней мальтийской рабо
ты Пiидйака над арабским переводам Библии, то в конце концов. 
оказалось, что он работал впустую. За оригинал для перевода, 
по идее миссионероа, должна была ·служить старинная англий
ская версия; постепенно эта мысль- переводить ддя арабов. 
Библию ·С языка английского, а не с еврейского и греческого~ 
по-видимому, осознана была ·самими миссионерами, как неудач
ная, как ~1еполезная для авторитетности перевода на Востоке. 
Из всего шидйаковскоrо перевода Бибдии печатно издан был 
только Новый завет (Лондон, 1851). 

С острова Мальты Фарис Шидйак послал стихи бею Тун.и
са, проевещенному деспоту и реформатору Ахмеду, побывавше
му •в 1846 г. в Бвропе. Это была низкопоклонная, •высакпхвалеб
ная ка·сыда, с которою вскоре же познакомилась Европа 
(1851) 66• Соста•влена ·была касыда в самом что ни на есть 
псевдоклассическом, староарабском духе. В первых 21 стихе, 
как •в доисламских му •а.ТJлаках, высказывается притворная тос
ка о разлу·ке с воо·бражаемою милою Су • адой, бедуинкою, конеч
но, и лишь после того стихотворец начинает пох.валу тун•ис

скому бею. Касыда произ,вела новый поворот в судьбе Фариса 
Шидйака. Бей посла.'! на о-в Мальту военный корабль при•везти 
к нему Шидйака и, «после того ка•к тот удостоился облобызать 

64 2-е дополненное посмертное издание Лафиф- Стамбу.1, 1306/188!) 
(212 стр.). 

65 Ал-васита ила .ма 'рифат Малта, ва кашф ал-.мухабба •ан фунун У ру
ба. Напе••атано пе тогда, когда составлено, а уж лет на пятнадцать позже, с 
явными позднеiiшими добавками (Тунис, 1283/1866). Новое, 2-е изд. (Стам· 
бул, 1299/1881) содержит опять новые дополнения- «ма 'а идафа фава'и;х 
мухимма»; н нем 360 страниц. 

66 Касыду тунисскому бею изда,, и прозаически nереве.1 nо-немецкк 
Эвальд: Eine neurablsche Qaside. Тогда же был дан французский стихотвор· 
ныii перевод Д1ога: Роете arabe. 
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его щедрую руку» 67, осыпал его мшюсТЯ}!И за понравившуюся. 
удачную касыду, пожаловал поэту огромную сумму денег и ото•

слал на параходе назад на Мальту. Протестант Шидйак по се-
му случаю п р и н я л м у с у л ь м а н с т в о, с новым именем:: 

Ах м а д. 
Не трудно представить, какое гнетущее впечатление произ

~Вел переход Фариса в ислюt на весь fаод Шидйаков,. гордых 
своею принадлежиостью к маронитам s и склонных считать. 
даже греческое пра,вославие за пагубную ересь. Насчет мотивов: 
Фарисова ренегатства общее мнение осталось единодушным: 
карьеризм,- и это воззрение перешло к европейским востоко

ведам. Даже такой мягкий и осторожный ,в суждениях иссле
дователь арабской литературы, как И. Ю. Крачковский, выска
зался о нра,вственном облике Фариса Шидйака (Axl\teдa тож) 
так: «Несомненно даровитый писате.1ь, широко образованный 
не толыко 'в арабском смысле, Шидйак, по-видиl\ю}!у, не до
рожил никакими принципами, но умел та.1антливо защищать 

то, что в данный момент представлялось ему нужным» 69. Ха-
рактеристика, конечно, в общем неопровержимая, под'Гверждае
мая всей дальнейшей карьерой этого писателя. Однако мне· 
пришлось в Сирии услышать и некоторое ограничение такоrо 
общепринятого суждения, услышать среди кое-каких старожп

лов. По их 'воспоминаниям, отрыв Фариса Шидйака от узкой ма
ронитской церкви сперва в сторону протестантизма, потом еще
·дальше, 'в ·сторону ислама, разумеется, не был вызван душев
ным искренним убеждением в пра,воте новой религии, однако· 
мотивы для ренегатства едва .'lи бьши чисто карьеристические: 
оно всецело было овязано с бесцеремонным вмешательством 
маронитского духовенства в личные дела и настроения писате

ля и с поповским подзуживанием его родных спер,ва против 

брата Ас tада, потом пр-оти,в него. Переход Фариса в мусульман
ство явился, по мнению этих старожи.1ов, тем решите.1ьным ша-· 

rом, который долженствовал окончательно разорвать общность. 
Фариса с этой претившей ему средой 70• Так .,и это? 

67 «Ба' да ан 'J.'а~ийа б и ла~ми йади-хи-л-карйма»- точные слова самога 
nоэта в nрозаическо~r nослесловии к касыде (Ev;ald, Eine neuarablsche Q~_ide, 
стр. 252). 

88 В 1847 г. родной брат ренегата Таннус Шидйак nредставил на рассмот
рение американским миссионерам в Бейруте .историю Ливана, страстно npe· 
возносящую маронитоn и нападающую на друзов (свет она увиде.та двена
дцать лет спустя). Об этой рукописной истории, с характеристикою необъеJt
тиnностн Таннуса Шидйака, сообщи.т Э.ш с~шт н ZD,\\G, Bd 3, 1849, стр. 12! .. 

69 Крачковскнй, Ризкаллах Хассун, стр. 21. 
70 Такое объяснение я, между прочим, слышал в 1890-х годах из уст 

nревосходного знатока сирийских отношений, Салима Шхаде, долrолетнеr& 
!!.рагомана российского· генерального консульства в Бейруте. В том же дух~ 
!!Ысказывались Абду Яни Паnадопуло, Фадлалла Дагир, переехавший в Рос
сию Г. А. Муркос и другие,- все православные. По-видимому, это истолко
вание Шидйакова ренегатства может считаться точкою зрения n р а в о с л а в
н ы х кругов. Однако и у протестантского питомца Зейдапа (Ta'pux адаб, IV, 
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Оставивши Мальту, Шидйак поехал в Европу. был н нача
.. пе 1850-х годов и в Париже, и в Лондоне. В 11 ар и ж е он 
сошелся с арабистом Густавом Дюга. К его переходу в ислам 
Г. Дюга отнесся без предосуждения (пресловутую оду в честь 
тунисс•кого бея он даже .сче.'I нужным пере•вести стихами же на 

французский язык). Совместными силами Шидйак и Дюга из
дали фраtщужкую грамматику д л я а р а б о в, объединительно 
приспособленную не толыю к француз•ско-подданному арабскому 
населению Алжира, но и к араба:\! всего Ближнего Востока, с,вя
занного с Европою; это и в загла•вии отмечено: Grammaire fran
raise а l'usage des Arabes de l'Algerie, de l'Egypte et de la 
Syrie (Париж, 1854). Дюга высоко тогда ставил стихотворно
поэтичес·кий та.r1ант Фариса Шидйака и печатно аттестовал его 
как «l'uп des poetes arabes modernes les plus distingucs» <«один 
нз ·самых rвыдающихся современных арабских поэтов»>. Тут 
же мы узнаем, что этот выдающийся rПОЭТ, !е cheikh Fares Chi
-diak, -кое-чему поучился от европейцев и в области классической 
своей арабской литературы. Дюга интересовался арабской фи
лософией, •В частности знаменитым Ибн Синаю Х в. (Авицен
ною), и извлек на свет его вдохновенные стихотворения, имею
щисся rв биографическом словаре Ибн Абу Усайби ra XIII в. (по 
рукописи пар.ижской Национальной библиотеки); они, впрочем, 
имелж:ь и в более общеизвестном словаре Ибн Халликана 
XIII rв., т.огда уж и печатно изданном, в·сем доступно:\1. В настоя
щее время, когда арабскис стихотворения Ибн Сины помещают
-<:я в употребительных хресто:.iатиях Си.рии и заучиваются на 
память воспитанниками иезуитских школ (особенно касыда о 
душе, •С.'Iетевшей, как небесная пташка, в тленное тело че.'Iо
века) 71 , нам может показаться странным факт, что начитанный 
.'!итератор-араб шейх Фар·и-с ·Шидйг.к, проживши полrвека на 
свете, ничего не знал о поэтическом творчес11ве бессмертного 
Ибн Сины, которое даже из чтения Ибн Ха.тшикана, казалось 
бы, всем известного труда, должно было бы не оста•ваться для 
Шидйака тайной; однако rB 1850-х годах такое незнание сре
ди образованных арабов .не являлось чем-то изумительным. Дю
rа прочитал ,шидйаку образцы поэзии Ибн Сины, и Шидйак, 
по.1оживши руку на •I<нигу, восторженно произнес: «да это пря
мо упоительная речь!» («Калям йыскир») 72• Четверть столетия 
·спустя Шидйак сам уж опубликова.11 девять философских трак
татов Ибн Сины (Цареград, 1881); во пер·вый ·ишерес к нему 
ааложен бы.'I, как вил.им, гяуром Дюга. 

стр. 262, строки 1 и 13) два раза подчеркнуто, какой. неизг.1адимый след в 
душе Фариса оставила смерть его брата Ас rада, затравленного и загублен
ного маро1штски~1 духовенством. 

71 Ср. также Ибн Сина, Касидат ар-рух, изд. Карра де Во- текст, пере
вод и комментарии. Изданий ее много. 

72 Dugat, Histoire des philosophes, стр. 211. 
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Во время пребывания в Париже Шидйак издал в овет св.ой 
занимательный роман, точнее, путевой полуроман, доныне охот
но читаемый: «Похождения Фарйака», или, сели лереведем за.
главие более на восточный лад: «Шаг за шагом вслед за Фарйа-
1\ОМ»- Сак: 'ала сак: фи-ма хува Фарйак; (Париж, 1855) 73• 

Имя «Фарйак»- очень прозрачный криптаним вместо «Фар[ис 
аш-•Шид]йак»; .иначе ·сказать, Фарис Шидйак обрисоваа в этом 
произведении свои собсТiвенные приключения и переживания в 
Бвропе. Книга большая, 716 страниц. Сверх .собственно «Iюхож
дений», иногда достаточно пикантных, Шидйак набросал тут 
бойким пером повседневные картинки европейской жизни, кото
рую он сам наблюдал, и параллельна ·сравнивал арабский, во
сточный быт. Критического отношения и к евр·опейскому и к 
азиатскому -быту здесь до.статочно. Если сопоста,вить это про
изведение Шидйака с тем «Описанием Парижа», которое чет
верть 'ве•ка тому назад издал Рифа 'а, то замечаем бо.1ьшую раз
ницу. Има;о.f .Рифа 'а не закрывает глаз на то, чт.u Париж полон 
разврата; но ему •видно также, что Париж есть город высокой 
мировой мысли, и он, молодой Рифа 'а, с rорячностью неофита 
старас'!'ся любовно останавливать свое снимание больше всего 
на блестящих нроянлениях умс'fiвенной жиз,ни проевещенного 
города. Пожилой Шидйак приехал в Париж не как азиат, а как 
человек давно европеизиро-ванный, уже пятнадцать лет тому на
зад написавший цс.1ую книгу о чудесах европейской цивилиза
ции, и понятно, что теперь циви.1изация Парижа не юtе.1а уже 
си.1ы ос.1спить его блеском и прелестью новизны; оттого в сво
их наблюдениях он, вместо сплошной восторженности, проявил 
много хладно•кровного критицизма, порою даже насмешливости. 

Остроты его, не раз в форме стихотворных эпиграмм, бывают 
«рискованными»; он мало стесняется общепринятыми пр.иличия
ми. Ксендзам, кот-орых Шидйак после гибели брата прямо воз
нена,видел, достасТ!Ся изрядно. Сверх, так .сказать, идейных на
блюдений Шидйак ·в Фарйак:е удедил порядочное внимание, по 
количеству, пожалуй, даже внимание преимущесшенное, .наблю
дениям просто над парижекой обыденщиной; он, по-видимому, 
находил, что для широкой арабской публики эта часть будет 
особенно занимательна. Уделять внимание бытовым подробно
СТЯ:\1 ежедневного европейского обихода, любопытным для жи
телей Востока, не чуждалея и Рифа 'а: и Рифа 'а при ·случае 
давал описание, например, того, как устроены европсиекие ком

наты с каминами, чтобы не страдать от холода, как европейцы 
убирают-обставляют свои покои, как накрывают сто.1ы и по
дают пищу, как убивают скот д.'IЯ пищи, и т. п.,- все это сооб
щает и Рифа • а, прит.ом IB·ccrдa, кстати, среди описания более 

73 Сверх пар.ижскоrо издания Фарйака 1855 г. известно переиздание каир
ское 19\9 г. Возможно, что в промежутке между ними JJОявндось еще одно 
издание (стамбу.1ьское, 1890-х rодов?); но этот вопрос требует 11роверки. 
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rважных сторон жизни. У Шидйака таких подробностей больш{;._ 
Характерна та реклама «Похождений Фарйака», которую че
рез дв.а года после <:мерти Фари<:а ·Шидйака сделал его сын Са
лим в каталоге изданий своего покойного отца. Зная, очевидно, 
-чем можно заманить читателя-покупателя, Салим при изложе
нии содержания Фарйака подчер•кну.'I п ре ж д е в с е г о, что 
е книге читатель найдет описание европейской мебели, утвари, 
.европейских кушаний и питий, парфюмерии (ал-машмум) и 
на рядов, домашнего комфорта, украшений и ювелирных· драго
ценностей. Словом, обещает Салим, читатель в Фарйаке най
дет то, чего еще не было ни в одной книге этого рода. Расхва
ливши эту сторону Фарйака, Салим уж после того отмечает, 
что в книге содержатся занимательные разговоры и соображе
ния, философская критика, юмористические беседы и остроты, 
не поЗJволяющие читателю соскучиться. А заключительная гла
ва, кончает свое резюме Салим, посвящена ошибкам париж
·СКИХ профессоров-арабисюв в области арабистики 74• Послед
ние слова заста,вляют европейца иронически вспомнить, что ·без 
науч-ной деятельности «ошибающихся» европейских профессо
р·ов-араби<:тов Арабский Восток еще долго не знал бы ·богатств 
своей ·старин,ной литературы и не ценил бы их; да, например, и 
сам шейх Фарис Шидйак лишь от парижского арабиста 'впер
вые узна.'I, что -славнейший философ арабск-ого мира Ибн Оина 
·был и крупным поэтом. 

После Парижа мы в 1860 г., в год резни единоплеменных, но 
уже не единоверных Шидйаку маронитов, видим мухаммедани
:на Шидйака уже в столице Османской ИМ!перии, Стамбуле
К:онста,нтинополе, как издателя, можно ·сказать, до самой смер
ти, еженедельного органа, западнического, но преданного сул

тану и исламской религии, •во имя которой ·с-овершалась массо
вая резня христиан. Газета Шидйа·ка, имевшая помещение ре
дакции рядом с Высокой Партой, называлась «Ал-Джава'иб»
«Почта новостей». Необходимости у01rаивать европейские зна
ния она, конечно, не отрицала, наоборот, стояла за них, но при 
условии, чтобы Восток политически оставал-ся независимым от 
Бвропы под султанской •властью. Проти,в панисламистических 
взглядов, проводимых ренегат-ом .Шидйаком 'в «Ал-Джава'иб», 
повел ожесточенную полемику в Лондоне, как мы видели, Риз· 
калла Хассун. Борьба этих д•вух араб.ских публицистов ·была 
неравная. Беспринципность Шидйака, замечает русский иссле
дователь биографии Хассуна, давала Шидйаку особенно ·остро~~ 
оружие в сатире, и его язвительные, ча.сто грубые стрелы не 
щадили противника 75• А со стороны противника ОТiветный го· 
лос не был для всех слышен, лондонская его газета не прО'Пус
кала·сь турецкой цензурой, и •в глазах широкой мусульманской 
публики Ахмед (он же Фарис) оставался победителем. В про-
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тивность зарубежному изданию Хассуна ши.1йаковск.ий ( «AJt· 
Джава'иб» приобрел мировую известность. С «Ал-Джава'иб» 
считался не только весь мусульманский мир, но и европейские 
пранительс11ва: •всем бьшо ясао, что «Ал-Джава'иб»- по.Тiуофи
циоз самого султана. Пользуясь турецкой пра•вительственной 
субсидией, журнал-газета «Ал-Джава'иб» успешно просущество
вал свыше четверти •века, и до самой смерти Шидйака ( 1887) он 
не переставал пользоваться самым бо.Тiьшим в.Тiиянием. 

Помещал Шидйак в «Ал-Джава'иб» не только политические 
статьи на темы дня, tHO и разнообразные другие, характера ли
тературного или критика-литературного. Хорошее общее пред
ста•вление о статьях Шидйака в «Ал-Джава'иб» за разные годы 
нетрудно составить по семитомному собранию типичнейших из 
них. Собрание озагла•влено: Канз ар-рага'иб- «Клад искомых 
nодарков» (Цареград, 1288-1298/1871-1881). В этих семи 
томах, в сущности, перепечатано все ГJiавнейшее и характерней
шее из того, что помещал Шидйак в «Ал-Джава'иб». Распреде
лено собрание по томам так: 

Т. 1: Статьи более или менее беллетристического содержания, 
как в виде литературной прозы ( «а.1-фусул а.'I-латифа ва л-ма
калат аз-за рифа»), так и в форме макам с рифмованною прозою 
(«ал-макамат ал-адабиййа») -овыше 250 страниц. 

Т. 11: Статьи, касающиеся ·подробностей франко-прусской 
сойны 1870-1871 гг. и позволяющие постепенно проследить •весь 
ее ход, от начала до конца,- тоже свыше 250 страниц. 

Т. 111: К а с ы д ы Шидйака, состав.Тiявшиеся им в Царегра
де по поводу разных придворных и общественных событий и 
немедленно публиковавшисся в «А.11-Джава'иб» (в общем 
220 страниц). 

Т. IV- не из творчества самого Фариса Шидйака. Это касы
ды, которые составляли·сь tB честь издателя «А.1-Джава'иб» раз
ными •выдающимися литераторами (афадил ал- 'аср мин ал
улама ва л-удаба),- тут только 180 страниц. 

Самые объемистые томы- V (360 стр.), Vl (390 стр.) и 
VII (396 стр.). В них перепечатаны статьи, писанные по пово
ду важ.ных текущих политических событий в жизни Турции и 
заграницы, ·с обсуждением султанских наказов и фирманов круп. 
ного государственного значения, и т. п. Это в общем недурная, 
хотя тенденll.'иозно односторонняя, сводка материала для и с· 

т ори и времен султана Абдул-Азиза и, гораздо более, для 
начальных лет Абдул-Хамида 11, причем томы VI и VII- спе
циально абдулхамидовские, один- для годов 1876-1878 (эпо
хи русско-турецкой войны), другой для го.1ов 1878-1881. 

Все семь томов Канз ар-рага'иб ренегата Шидйака соста•в
ляют собою 2057 страниц. При их чтении иногда невольно вспо
минается посмертное издание избранных «Сочинений Сенков
ского (барона Брамбеуса)», ренегата по.'lьской народности и 
пошлого остряка над передовыми теченИЯ!IfИ Запада. Та же 
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хлесткость пера, тот же доходящий до границ цинизм ренеrат
{;КОЙ беспринципнnсти, та же бьющая в нос продаж11юсть пера 
•В угоду си.lьНЫ:\1 :\-!Ира сего и дурным вкусам обывательщины, 
та же {;Месь широкnй европейской образованности и даже уче
ности ·С раЗ,ВЯЗНЫ:\1 ,J,И.lеТаНТИЗ:\о!ОМ И, ПОЖалуй, Шар.1<1ТС\НС'J1ВОМ, 
Скрашивается все это, во-первых, впечатлением яркой, несом
ненной литературной та.1ант.т1ивости автора-борзописца, во-вто
рых- невозможностью д.1я читате.:}Я отрицать, что двукратный 

этот ренегат своего :\о!аронитского и протестантского христианст

ва ·е·се же стоит за западную циви.1изацию, за нсминуе:\юсть дЛS\ 

вост.nчного мира усваивать науку и знания Запада. 
Одновременно с изданием газеты-журнала «Ал-Джа•ва'иб» 

Шидйак в Цареграде работа., над разными сочинениюш линг
вистико-филологического направления. Некоторые из них, где· 
он, выступая са:\оюучкой, стре:\ш.1ся ;lать нечто оригинальное .. 
содержат :\1НОГО -наивного. Объемиста Cupp ал-лайали -- «Тайна 
ночей» (т. с. п.1од многоночных кропотдивых изысканий) в об
ласти этимо.:~огнчес1юго истолкования арабских корней при по
мощи произвольной перестановки букв и некритического сближе
ния подходящих согласных зву.ков (Стамбул, 1284/1867, свыш~ 
600 страниц). Эта «Тайна ночей» представ.1яет собою больше 
всего плод научного досужего остроумия, которое самород

ными лингвистическими приемами недалеко ушло от этимодо

гичсских :\tудрований прес.1овутого русского Тредьяков.ского (та
ких, I<ак сб.1ижение «domestiqoe» и «да:\-! мести») или от разъ
яснения гомеровсl\их ю1ен у барона Брамбеуса нри ПО\fОщи рус
ского языка. В конце «Тайны ночей» имеется критика, направ
ленная против то.liювого с.1оваря Калtус Фирузабадия XIV
XV вв. 

С бо.1ьшей подробностью и подчас ·с неменьшей наивностью 
такая критика бывает развита .Шидйаком •в еще боJ1ее объеми
стой книге: ал-Джасус •ала л-Кшtус -- «Лазутчик по Камусу» 
(Стамбуд, 1299/1882; чуть пе 700 страниц). Отдельные главы 
(всех их- 24, не с~итая вступительной и заключите.1ьной) име
ют разное достоинство. В г.тшве II IIIидйак онять из.1агает •овой 
ПрИНЦИП ЭТИМ0,;10ГИЧССКОГО ИСТО.'JКОВаНИЯ <:ЛОIВ ПрИ ПОМОЩИ бук
ВеННЫХ перестановак и подобозвучных замен, •«ал-~а."'б ва л-иб
дй.п», и •В ГJiаове XII констатирует, что Фирузабадий, автор Ка
му'Fа, не понима.1 этой прсмудрости. В других главах, одна
Iю, Шидйаковы наб.1юдения над хаотическими лингвистически
ми приема~и Фирузабадия вполне за,служивают вни:\онtния. Так, 
в гдаве XV Шидйак указывает с.1учаи смешения в Камусе эле
мента прави.1ьно-классического (фас их) со «сдабым» (да • иф); 
иными с.1овами, это значит, что Фирузабадий пе различал пе
риодов разнития арабского языка. В XVIII гла,ве показано от
сутст,вие последовательной системы у Фирузабадия касательно 
специальных выражений: .иные Фирузабадий отметид, а другие, 
впол·не аналогичные, не отмети.'l. В главе XXI 1Шидйак указыва-
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ет, что Камус одно .и ·ю же слово в двух разных местах истолко
DЫВает по-разному, внутренне противореча себе же. Вообще 
Шидйак (гл. XVI) Я1ВНО отдает Сихаху Джаухария Х ·в. пред
nочтение перед общеупотребительным у арабов Ка.мусо,w. Как 
.сырой материал «Лазутчик по Камусу» может для критической 
арабской лексикологии быть вполне поJiезен. 

В pendant к ходовой у христиан-арабов XlX в. арабской 
грамматиi<е сирийца-христианина шейха Насифа Язиджия 76 

Шидйак издал свою .собст.венную, так сказать <<:\tусулыtан·скую», 
большую (278 стр.) арабскую грамматику для ара
бов (Стамбул, 1871; посмертно 1889) 77; как османское, так и 
египетское министерства народпою просвещепия распорядились, 

чтобы в казенных шкоJiах преподаванис велось по граl\1:\rатике 
Шидйака. 

Меньше успеха имел т.р е язычный с., он ар ь Канз ал
лугат- «Клад языков», где (на 374 ·стр.) помещен 'вокализо
ванный словарь турецко-персит~:ский с перевадом значений каж
дого слова по-а рабски (Бейрут, 1876). Год ·спустя после окку
пации Египта англичанами Шидйак сче.1 )':\tестным перерабо
тать и вновь напечатать тот практический учебник английского 
языка, который он некогда составил, находясь срс..'lи англичан 
на о-ве Мальте (1840). Мальтийское из.:tание называ.'lось: «Кни
га разговороn»- Китаб ал-Аtухавара; стамбульское издание, до
полненное и в области г.рамматических правил и разговоров, и 
английско-арабского словаря, ·получило титу.1: ал-Бакура ш-ша
хиййа- «Желанный первоначатоi<» (Стамбул, 1300/1883; 
'330 стр.). 

Большою литературпою заслугою Фариса Шидйака в стам
бульском периоде его жизни было то, что типографию «Лд-Джа
ва'иб» с се очень изящными арабскими шрифтами (бесконечно 
бо.'lсс четкими, чем египетские) он использовал также для .из
дания ~многих .важных памятникоn арабской к л а с с и ческой 
.'1 и т ер а т у р ы, притом часто по очень хорошим старинным 

рукописям. В серии ·его изданий оказались, например, такие 
авторы, как дои·сламский скиталец-поэт Шанфара со многими 
толкованиями, фило.'lог-фо;'lьклорист Муфаддааь Даббий VIII в., 
багдадские поэты IX в. Аббас ибп ал-Ахнаф и Бухтурий (при
чем издана и монография Амидия Х в., критически сопостав
ляющая Бухтурия ·с Абу Теммамтr), энциююпедист Джа
хиз IX 'В., филологи и а•вторы макам Хамзданий Х в. и Харирий 
XI в. (тра.ктат о нсдопустимых ву.1ьгаризмах), философ Ибн 
Сина (Аниценна) X-XI в.в., филолог Аскарий, антологист-фи
лолог Са 'алибий X-XI в'в., правовед-государ·ственник Мавар
дий X-XI вв., собиратель пос.1овиц Майда,ний XII в., се.'Iьд.жук-

76 О llасифе Язиджин ниже слсдvет отдельный разде.1. 
77 Затанис нрнбскоll rрамматикit: Гунйат ат-та.tиб- «Самоучите.'!ь». Го

ды издания отмечены у мусульманина lllидllaкa и ero сына, конечно, по му
су.'lьманской эре: 1288; 1306. 
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ский поэт Тугра'ий XII 1В., анда.'lусцы Фатх ибн Хакан XII 'в. и 
Абу Хаййан XIII в., анто.'lогия Якута XII-XIII 'вв., грамматист 
Ибн ал-Хаджиб XII-XIII вв. и комментаторы его Кафии, и 
т. п., и .сверх того выдающие.ся писатели мамлюкского периода 

Макризий, Суютий XV в. и многие другие. Недооценивать важ
ность этого классического издательства Шидйака, .разумеется,. 
никак не.'lьзя. 

Смерть престаре.1ого Фа риса •Шидйака ( 1887) избавила его 
от печальной и :малоприг.1ядной необходимости обе.'lять в с~во
ей полуофициозной газете «Ал-Джа•ва'иб», как это делалось 
двадцать лет тому назад, те бесчеловечные турецкие зверства 
над христианским насе.'!ение:м о-,ва Крита, которые вскоре на
ча.,и там •совершаться по распоряжению турецких властей. 
Смерть Фариса положи.r1а конец проц,ветанию его органа «Ал
Джава'иб». Его сын Сали:м не имел ·ни дарований, ни энергии, 
ни влияния своего отца. «Ал-Джа,ва'иб» из Цареграда был пе
ренесен в Каир, но и там захирел. 

Ренегат овоей отцовской ~веры, арабский писатель, который 
почти .всю с~вою жизнь провел 'вдали ·ОТ родины и от арабских 
стран, Ахмед Фари-с Шидйак оставил крупный след в истории 
раз,вития новоарабской .'lитературы. Теперь, когда страсти улег
лись, зто делается для всех ясным. Его карьеристическое peнe
гa'I'C'fiBO, его неряшливый нра·вственный облик- понемногу это 
все забывается потомс'flвом, и начинают цениться только его 
литературные заслуги. Да и ренегатство Шидйака, как мы виде
ли, давно уже наш.1о д..ТIЯ себя оправдания, по крайней мере
среди православных арабов, -оваливающих правильно или непра
вилыю всю вину этого факта на грубую бестактность маронит
ского духовенства. А не так давно взял Шидйака под свою
защиту Амин Рейханий, авторитетнейший из современных араб
ских писателей, ~Iаронит. По его словам 78, Шидйак «заслу
живает более, чем бег.'lого упоминания. Со 'всеми своюш ошиб
ками, он являе11ся одною из выдающихся фигур 'в арабской ли
тературе XIX столетия. В нем совместился и Язиджий, и Хари
рий, и новейший незауряд:ный мыслитель». 

78 Цитату из Рейхания nривеа Х. Гибб в своих Studies, 11, стр. 322. 



Г ЛАВА СЕДЬМАЯ 

Наступление литературного новоарабского 
возрождения в Сирии с 30-х годов XIX в .. 
с центром в Бейруте под влиянием 
новосозданных европейских учебных 
заведений соперничающего иностранного 
миссионерства 

1 

Интервал для европейского влияния в Сирии XIX в. 
до 1830-х годов. Веротерпимая египетская оккупация 
страны 1831-1840 гг. широко открывает двери запад
ному .миссионерству и его энергичной школьно-про
светительной деятельности, которая с тех пор уж не 
прекращается, а возрастает 

Французская эксnедиция Бонаnарта 1798-1801 rr., кото
рая Егиnту дала 1'ОЛчок к самым решительным рефор:-.1ам в ев
роnейском духе, оказалась для Сирии, оставшейся во власти 
турок, .невольным тормозом всякого прогресса, указывающего 

на связь с Европою, по крайней мере в ближайшее время. Да
же христианскому Ливанскому княжеству, .юоторое никогда не· 
прекращало живых ·сношений 'с едино,верною католическою За
падною Европою, пришлось после nоражения и ухода Наполео
на заня1'ь по отношению к заnадным веяниям, как мы уже ви

дели, самое настороженное положение «страха ради турьска». 

Насколько 'влияние евроnейских представителей в Сирии, .в. 
Ливанской Сирии, было далеким от той силы, какую мы у них 
знаем попозже (с 1840-х годов), это видно из показательного 
случая ок. 1830 г. 1В Бейруте 1• Бейрут представлял тогда С·обою· 
небольшой малонаселенный городок, но от него .начинала·сь су
хоnутная дорога к главному администратИ:вному городу Сирии 
Дамаску, а сnлошь да рядом и к Иерусалиму 2; nоэтому Англин 

1 Зависал б.1изкий свидстс.1ь, poccиiiciшii rенера.1ЫIЫЙ консу.1 в Бейруте 
Баз11.1о11 (Сирия и Палестина, •1. 11, стр. 21). 

2 Зимl!'ис морские волнения де.1ают nорт Иеруса.1има Яффу неnрия1111ым. 
местом для высадки, и мы ,из описаний путешествий пеовой половины XIX в. 
часто видим, что люди высаживаются в Бейруте из судна и едут в Палестину 
сушею: н.1и вдо.1ь морского берега (по направ.'l~нию к той же Яффе), или 
через Дамаск (чтобы прибыть в Иеруса.1им с севера). Сухоnутные дороги 
бы.1-и _далеко не благоустроены, как увидим ниже, но все же давали больше 
спокоиствия. 
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учредИJJи il Ьейруте ,свое консульс11во. Помещение 6ыло нанято 
бдизко к пристани, неrщади от :\tечети, и над консульст.вом, как 
полагаеТIСя, был водружен английский фдаг- с присущим ему 
крестом (в верхнем ле-вом уг.'lу). МусуJrьмааское духовенство 
науська.'I'О бейрутскую 'Чернь, И та ПОДНЯ.'Iа ВОЛНение, крича, ЧТО 
-тень от британского флага, имеющего на себе крест, падает на 
мечеть и отгоняет ангелов, которые благодатно. починают на 
мечетно:.\1 куполе. Гордый сын Альбиона, английский консул, 
принужден бы.'l ·смиренно •спустить британский национадьный 
.стяг овоего :\Югучего государ·ства, «оладеющего на волнах» 

(rttle Britannia оп the waves), и поискад квартиры нодальше 
<ОТ мечети и от ·Мусульманского квартала наряду ·с бейрутскими 
консульствами других государств 3• А между тем, как раз тогда 
Англия ·среди всех европейских держан ·наибодее дружида с 
Турциею. · 

Год спустя подобное событие в Сирии было бы немы·слимо. 
В 1831-1832 rг. сын Муха:.\оtеда Алия И бра хим-паша за
rюевал д.'lя Египта лет на девять и соседнюю Палестину и 
всю Сирию. Он :ввел там египетские порядки: равнопра,вие всех 
религий перед законом, подную свободу испо~едания и разные 
прогрес-сивные египетскис нововведения. 

Этим :\Юментом восподьзова.'lись западные м и ·С с и о н ер ы, 
J·..:ак католические (~1режде 'всего иезуиты ·недавно восстановлен
ного ордена), так и протестантские, из далекой А:.'.1срики, и уст
ремились в Сирию, преимущест•венно на Ливан в горы и ~ 
Бей рут, для устройства .своих школ с преподаванием евро
пейских знаний. По свидетельс11ву (допустим, риторически пре
уЕеличешюму) одного из арабских nисателей~туземцев, в Бейру
те .око.'lо 1830 г. можно было обегать целую улицу и лишь с 
трудом отыскать грамотного человека, грамотного хотя бы на
столько, чтобы ,прочитать написанное и nодписать свое имя 4• 

Миосионеры же в течение одного-двух лаколений ·создали ·сре
ди сирийского на·селения кадры проовещешrой арабской интел
лигенции, которая, под защитою консульств, суме.'lа в св·оей 
стране даже под .обновленным ярмом косной Турции и догнать 
и перегнать реформированную египетским диберальным прави
тельсТiвом интеллигенцию Египта. 

3 В Бейруте существует особая улица «Консу.'!ьская»- «Тарик ал-Капа
СИJI». 

4 Это слова Бутруса Бустания в его публичной лекции 15 февраля 1859 г. 
па тему: «Современное состояние науки н литературы у арабов». Лекция 
тогда же бы.1а напечатана (Бейрут, 1859) 11 немедлешю пересказана по-не· 
мецки Х. Флейшером в BVSGW (Uber die Culturbestrebungen in Beirut; пере
nечатано: Пeischer, Кleinere Schriften, Bd III, стр. 144). 
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Бейрут в начале 1830-х годов по описанию Ламирги·
на и маршала Мармона и в два следующих десяти· 
летия по описанию француза де Соси, 1850 г., рус
ского «соглядатая Востока» архим. Порфирия, 1843-
1854 гг., и австрийца А. фон Кремера, 1849-1851 гг. 

Деятельный сподвижник Ибрахима-паши ренегат-француз 
Су.1ейман-паша (иначе Seves) избрал в качесТlве своего адми
нистративного центра ДJIЯ унра·в:Iсния в Сирии ·не Да:\Iаск и не 
Ха.1еб (Алеппо). Сам-то Ибрахим-.паша в своем устре:.IЛении по 
Ма.1ую Азию :wог, разумеет-ся, держаться невдали от Хале6а, 
ради военных целей; но для администратора Сулеймана-паши 
не подходили ни Дама(;к, ни Халеб. Оба города бы.1и удалсны 
от моря, следовательно, и от быстрого непосредственного (;Ооб
щения с I::гИ"птом. Kpo:'vle того, в Дамаске ощущалось сильное му
су.ТIЬ:.tанское нротиводействие .пибера.1ьным рефор:.Iатор·ским ме
ра:\! Ибрахима-паши, а Халеб по:.шмо своего чересчур окраин
ного положения на (;евере .страны не с.'!ишком .в то время бы.гt 
прив.1екатсдсн •В некоторых отношениях. Халеб еще не оправил
ся от последствий не раз вышеупомина•вшегося страшного зем
.1етрясения 1822 г., которое в один ;~:ень (24 'августа) преврати
ло город .в груду раз•ВаJIИ'Н и уничтожило половину его житеJiей; 
чу:.1а 1827 г. яви.1а·сь новым страшным ударом по ха.1ебскому 
б.rнtгосостоя·нию; а в 1832 г. в Халебе свирепеi"JВОва.lа сильная 
XOJiepa. Вероятно, из-за этих •всех оснований под.'Iинным цент
ро:.-I египетского упра•вления бьiJI избран небольшой, экономиче
ски изрядно тогда захудалый, хотя с •виду изящный, городок 
Бей рут, удобства гавани которого, нуждавшейся, •ВПрочем, 
в очистке от на·носов, оставались д.iiЯ в-сех ясны, и сообщение 
его ·с Египто:.1 мог.1о происходить быстро. 

Некогда, и в к.тiа·ссические времена, и в византийские, и ~
халифатские, Бейрут был крупным городоом и •выде.1ялся овоею 
торговою •важностью и богатством. Даже при :.1амлюках исто
рик-да:wаскинец Омарий (1301-1348) выразился, что значение 
порта Бейрута для Сирии такое же, как значение порта Алек
сандрии д~1я Египта 5• Но при .осман·ском владычестве XVI
XVIII вв. город лишился этого .своего значения и постепенно 
склонился к экономическому упадку. Связан был упадок Бей
рута XVI-XVIII •ВВ., конечно, с торговым упадка" Дама·ска, 
собственно для которого Бейрут и сJtужил портом. Гдавный тор
говый континента.т1ьный путь от Средиземног.о моря к Персид
СI<Ому за.'lиву и к И н д и и пошел тогда, как знаем, через 
северносирийский порт Александрепу и через северносирийский 
ск.1адочвый город Халеб, а среднесирийский путь через Бей-

5 Эти с.1ова Омария процитированы у Ламмснса: La Syrie, vol. 2, 
crp. 31; ер. там же, стр. 26, прим. 
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рут и Дамаск потерял прежнее крупное международное значе
ние. Кроме того, в деле местного ливанского экспорта соперни
ками Бейрута оказались с большим успехом другие порты
Триполи и С айда (Сидов). Поэтому вполне естест.вешю было, 
что Бейрут ~ XVI-XVIII вв. понемногу превращался из преж
него богатого, шумного торгового города в тихий красивый жи
•Iюписный приморский городок без международного торгового 
оживления. В конце XVIII •в. захирение Бейрута ускорено было 
•BHeliИIИl\НI событиями. Крупное разрушение и сокращени~ жи
~'lого пространства нанесла Бейруту русско-турецкая война в 
1772-1773 rr. Это мы знаем не только из арабских :источников 6. 

Из официальных русских военных донесений тоже видно, что 
русская эскадра сожгла и разграбила предместья Бей.рута, 
житеди которых спаслись в горы; а потом десант после .осады 

и ряда штурмов овладел ·собсТJвеН'Iю городом, и в нем оказа
~lось, оверх 1200 человек •военного гарнизона, окодо 3000 жите
лей; убитых считалось 800 чедовек 7• Довершено ж было эко
номическое разорение и так уж .разоренного Бейрута эксплуата
торским хозяйничаньем здесь акк·ского паши Джаззара. Все 
же ча.сть бейрутских беженцев, после трехлетнего пребывания 
на Ливане, вернулась на свои пепелища 8• Путешественник Воль
цей в своем описании Сирии 1783-1785 гг. отметид, что ·насе.1е
ния 1В Бейруте ~мелось тогда около 6 000 душ 9, лишь на ка
кую-нибудь тысячу душ•выше, чем в Триполи и Сайде. 

Когда Ибрахим-паша .в 1832 г. подчинил Египту Сирию, •В 
Бейруте было от 8 000 до 10 000 жителей, не больше. По край
ней мере именно такую цифру при·водил путешес'flвенник мар
шал Мармон на основании сведений французского и австрий
ского бейрутских консудьств два года спустя после водворения 
-египетской власти в этом «земном раю» to. «Земной рай» •выра
жение не ·самого маршала: так поэтически характеризован тог

да Бейрут с его окрестностями •в путешес11вии знаменитого поэ
та Ламартина, который довольно долго прожил •В Бейруте •в 
1832-1833 rr., тотчас же пос.Тiе завоевания Сирии Ибрахимом
пашою. Из поэтически художественного, но все же достаточно 
де.'!ового повествования Ламартина с ясностью вид-но, что тог
дашний Бейрут занимал собою только ближайшую к морю не
·бодьшую среднюю часть нынешнего огромного Бейрута, кото· 
рая и теперь еще сохранила название «старый город и база-

6 См. изданное мною в русском переводе извлечение из Мухтасар та'рих 
ал-асак:ифа, t:тр. 65, 67. Ср. у нас выше, стр. 140. 

7 Официальное военное донесение по бумагам морского министерства 
·издано в VII т. «Записок гидрографического департамента морского минис
терства» (СП б.. 1849), а оттуда перепечатано у К. БазиJIИ в приложении ко 
11 т. его труда Сирия и Палестина (см. стр. 337 и 343). 

8 Мухтасар та'рих ал-асак:ифа, пер. Крымского, стр. 73 (лл. 125-128 
араб. рукописи). 

~о См. у пас вы:пе, стр. 141, на основании Vo1ney, Voyage, t. II, стр. 78. 
См.: Мармон, Пuтешествие. т. 2, стр. 242-243. 
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ры» - «ал-мадина л-кадима ва .1-аовак». Западная часть ны
нешнего города, развернувшаяся •В стор.ону мыса Рас-Бейрут 
и кварталов Мсайтбе (замечатель·ная теперь изящны11ш внуши
тельными зданиями университета а:'l!ерикаrкких миссионеров),, 
при Ламартине в 1832 г. предста.вJ,Iяла пустыри с .остатками ста
ринных развалин 11 • Точно так же не была заселена в о с т о ч
н а я, богатая растительностью часть бейрутекого залива меж
ду старым городом и речкою Бейрутивкою ( «нахр Бейрут»). 
В на·стоящее время тут 1В кварталах Ашрафийе, Рмейле и Мар
Митри мы видим роскошно сооруженные восточности.ттьные зда
ния бейрутских богачей, христианских нотаблей (улица Cypcy
JIOB, у.садьбы Туейни, Традо.в, Та битов и др.), а тогда, в начале 
1830-х годов, эта местность, от старого города до р. Бейрутин
ки, представляла •собою, по описанию Ламартина, пышное лоно· 
природы, пра:вда не дикой, а .садовой 12• Именно эта местность. 
с живописно Чередующимнея идиллическими картина:'IIИ привле

кателЬ'ных холмов и долин, на фоне бесподобного го.1убого мо
ря, с одной стороны, и прекрасной цепи Ливана -с другой •сто
роны, предста•вилась Ламартину почти как девс11венный земной 
рай, превосходящий •всякие поэтические мечтания: «Когда-то· 
я :-.1ечтал видеть ,рай,- могу сказать, что я его .видел!» 13 • За·слу
живает полного внимания и то неожиданное соседство, кото

рос встретил Ламартин по ту сторону речки Бсйрутинки. Теперь 
тут •все культурно: проходит хорошая шоссейная дорога, на
прав.1яющаяся с одной стороны вдо.1ь :'lюря к .северу, к Трипо
ли; а с другой стороны эта -благоустроенная дорога постепенно 
поды~1ается в горы Ливана. Ничего даже отдаленно похожего· 
на кочевье теперь тут нет. А. Ла111артин с •вооруженными спут
ника:-.ш ·очутился за Бейрутянкой в сосновом лесу, как .видно, 
никому не ·Принадлежавшем. Дело было в ноябре 1832 г., и 
здесь, над речкой Бейрутинкой, расположи.rшсь в лесу табором 
курды, далекий иранский нар.од, о котором теперь бейрутинцы 
11 понятия не имеют. Ежегодно от границ Персии, из Курди
стана, кочевые I<урдские ш1емена откочевывали тогда на з.иму 

то в теплые равнины Месопотюши, то в Сирию к окрестностям 
Да:-.1аска ди, Бейрута ли; а с наступ.1снием тепла они кочева-

11 Сверх Ламартина, касательно архсо,lоrн•Iсских остатков ер. еще пят
надщнь лет спустя А. Кремера Mittelsyrien und Damascus, стр. 232. Доволь
но nодробнос описание этих разват1н н об.1омков древностей ycne.1 дать 
де Соси в Voyage, t. 1, стр. 12, 16-19, 21. 

12 Лет пятнадцать спустя Порфирий Успенский (1848) опредс.1сннее rо
вор~п о «домиК<JХ садовников» среди этой «ве.школешюй картипш> (см. Кни
гу оытия моего, т. 111, стр. 445). Тогда же А. Кремер н цитированной Mitlel
synen und Damascus тоже упоминает про «eine grossc Anzah! schoner Land
IJ<нtser, in dеп Garten zerstreut, we/chc dic Stadt шngеЬеп» <«бо.1ьшое чис.10 
кrасввых загородных Домов, разбросанных в садах, которые окружают ro
po;t>> > ( стр. 232). 

13 l.amartinc, Voyage, t. 2, стр. 317. 
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.ли назад в ·свой Курднетаи 14. Ламартин посетил прибейрутекий 
табор этих иранцев и дал довольно живое описание их быта, ко
торый он мог набJiюдать в течение нескольких часов пребыва
ния их в таборе: 11алаiКИ, устроенные под соснами, мало лоша

дей и много нербдюдов, тонкорунных коз, баранов, буйволов; 
сторожевые ныхоленные ·собаки, годные и ддя охоты. Женщины 
курдон-не закутанные в покрывала и даже полуобнаженны~. 
декоJiьтированные, ·с браслетами на голых ногах; в обращении 
-с чужими :\tужчинами вполне непринужденные. Ламартин ат-
тестует курдов вообще как разбойников; но по отношению к его 
маленькой, впрочем, вооруженной, компании курды оказались 
вполне гостеприимными детыш природы. В Бейрут эти кочев
!!ИКИ часто отпра,9лялись из табора за поку-пками нужных 
ю1 культурных изделий 15. Ламартин мог бы приба,вить: «на
вещали курды и бейрутских коновалов». Об этом не перестает 
нам ·напо;о.!Инать л:::>ныне сохранившая·ся, очень живучая посло

вица: « 'а:-.1 бйит 'адлам ал-бейтара би ·хейл ал-акрад»- «Он 
учится ветеринарству нэ курдских лошадях». Пословица при
меняется не то.r:rько к начинающему свою пра~пику доктору иди 

ветеринару, но и щюбще к начинающему мастеру, который спер
ва принимает заказы от бедных ненритязательных клиентов и, 
конечно, портит заказанное, но rюстепенно набивает руку в сво-
-ем ремесле. 

Красочные описания Ламартина, которые так ярко обрисо
еывают перед нами Бейрут 1832 г. и из :rюторых мы могли при
вести тоJiько неск~ыько .сокращенных цитат,- они 1В переnоде 

на ,прозаическую речь значат, что Бейрут был тогда совсем 
небольшой торг-овый посад. Пусть он .'Iежад у очароватеJiьного 
залива среди б:Iагодатной природы, в соседстве ·С кочевыми 
детьми природы, пусть эта местность была райская, но она 
бы.'Iа за х о .'1 "с т ь е. 

СуJiейма·н-Паша (что значило- и Ибрахим-паша), админист
!Jативно выдвинувши этот ·небо.'IЬшой примор.ский город•ок на 
первое место, положил начало em экономическому и полити

ческому 1В о з р о ж д е н и ю. И оно уж не прер.вадось н своем 
раэвитии после ухода египтян в конце 1840 и начале 1841 г. и 
после восстановления османской вJiасти. На Ли~ане- rам вac
caJIЫIOe княжество Шхэбов было, как знаем, вскоре же уничто
жено ( 1841) и образовано здесь особое управJiение, повергшее 
Линан .в л:~вадцатилетнюю анархию 1840-1860 гг. Иное дело 
Бейрут. Он и турками ·бьт окончаrе:~ьно отделен от осrа.'Iьног-о 
.Ливана, и с уходом египтян турки из округов трипоJiийского, 

14 Иные из них, впрочем, соб,1азня.шсь приманками местных турецких 
мутеселлимов н, бравые стрелки, поступали к ним на по.1ицейскую службу. 
Архимандрит Порфирий Успенский в сноем дневнике 1841 г. счел интересным 
отметить, что IJO.rtlщeiicкyю должносп, у турецких мутесе.1:шмов несут наем
ные курды (см. Книгу бытия .моего, т. 1, стр. 493). 

15 ·Lamartine, Voyage, t. 2, стр. 330-336. 
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бейрутекого и сидонского сформир,овали особый прибрежно-си· 
рийский э я л е т, или пашаJiык, где столицею ·сде.:lа·в был как. 
раз Бейрут,- сто.1ицею для в·сех портов между наша.1ыком Ха· 
лебским на <:евере и пашалыком ИсрусалимсJ<И:\1 на юге. Та
КИl\IИ ло.ртовыми городами, административно носта•в.1ешJыми н. 

зависимость от бейрут·ского правите"1ьственного центра, оказа
JJИСЬ к ·северу от Бейрута- Триполи и Л а та кия (Лаодикия), 
а к югу- Сидон, Тир, Акка, Хайфа 16. Характерно, что 1ювооб. 
разоваl!'ный эялет долгое 1время именовался «С.идонски::ю> (Сайд· 
ским), хотя управление находиЛось не в Сидоне, а в Бейруте. 

Ясно, что и н а с е л е н и е Бейрута должно было у в е л и
ч и в а т ь с я в 1840-х годах. Оно, собственно, успело было из
рядно возрасти еще при конце египетской оккупации. Путешест· 
венник-землевед Эд1в. Робинсон еще в 1838 г., отмечая пр1r 
египтянах порядочный подъем Бейрута, определил цифру его 
житслей уже как 15 000 человек (вместо тех 8000-10 000, кото
рые •в 1834 г. -отметил маршал Мармон) 17. Бомбардировка Бей
рута 1в сентябре 1840 г. англо-а1встрийским флотом причини.1а 
ююгие разрушения и разогнала часть жителей, сразу сократив
ши их цифру, ·наверное, .на несколько тысяч. Правда, Березин 
в 1843 г. запи·сал, что в Бейруте насчитывается на 3000 людей 
:\tсньше, чем в Триполи, ·но 'все же Бейрут имеет 15 000 душ 
населения 18, и ту же цифру назвал в 1846 г. француз·ский путе
шественник Кс. Мармье 19, По-видимому, однако, сообщенная 
Березиным и Мармье цифра « 15 000» дО•lЖНа относиться не к 
1843-1846 1ГГ., когда в Бейруте побывали Березин и Мармье,. 
а к концу египетского периода, еще к тому времени, когда 

Бейрут не успе.!! пострадать от бомбардировки и ког.:ха анг
.1И1НШИН Робинсон мог с по.пньш правом (в 1838 г.) ·сообщить 
Нl\tешю эту цифру «15 000». При Березине ж, 1В 1843 г., ·столь-
1<0 жителей .в Бейруте, наверное, не имелось, потому что даже 
пятh лет спустя, по достаточно надежно:о.tу исчислению 1848 г. 
ЧIIC.ri<) жителей города можно было опреде.Тiять, как «12 000-
15 000 человек» 20• Сама по себе эта цифра 1848 г. очень невы
сока, но она прежнюю известную нам цифру бейрутекого на
с<;.lенин нача.1а 1830-х годов превзош.1а в полтора раза и 
вновь сравня.•шсь с цифрою конца 1830-х годов. Если же при
нять 1n ·Соображение, что в Бейруте сверх туземцев прожива.10 
о·<с.'!~' 4000 ш;остранцев 21 , то l\Южно сказать, что число жите.1ей 

16 Акка и Хайфа - то1юrрафачески, собственно, уж Па.1естипа. Кроме 
того, n конце концов оказа.1ись зависящюш ад:vншистра'!)I!ВНО от Бейрута та
кие палестинскис округи, как Назаретскиii 11 Сихемский (Набу.1усский). 

17 См. Roblnson, BiЬiical researches: в не~r. перев.: <Paliistina> Bd III,_ 
стр. 731. 

18 Березин, Христиане в Сирии, стр. 24 и 20. А в Дамаске он в 1843 r. 
назва.ТJ 72 000 чс.·ювек (стр. 28). 

19 Marmier. Dи Rhin аи Nil. t. 2, стр. 96--97. 
20 Кюи не, Беру те кий вилает, ·стр. 51. 
21 Kreшer. Mittelsyrien иnd Damascиs, стр. 233. 
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около 18-18 г. приближалось к 20 000 человек. И оно имело на
к.1снное1ь во.зрастать да.'lее уже с чрезвычайной быстротою. 
НЕ:nодписавшийся русский лутешес11венник в 1847 г., прожи•в
ши в Сирии около трех .'lет, насчитал в Бейруте вместе с под
тородным насе:1ением «•не более 20 000-22 000 жителей» 22• Лет 
через пять, в 1852 г., •вышеупомянутый палестинавед Э. Робинсон 
-отмечал в Бейруте уже около 30 000 жителей 23• По словам 
прусекого .генерального консула в Дамаске И. Ветцштейна, по
ловина бейрутинцев ·была тогда христиа-нская 24• Материальное 
состояние Бейрута оказывалось тогда уже много лучше, чем 
прпчих nортов Сирии. Как раз в те •времена наведыnался в 
Бейрут и подолгу живал в ·нем многолетний «соглядатай Восrо
ка» архимандрит Порфирий Успенский 25• В ян•варе 1849 г. он, 
пос.r1е одной из своих поездок, лод•водя итоги впечатлениям •сво
ЮI, дал в .:~.не•внике такую характеристику прибрежным горо
дам: Бейрут-в шелку, Сидон-в лохмотьях, Тир- голоден, 
Акка - в дырявых цепях, Хайфа - •вековечно в грязи, Яффа 
торгует и садовничает 26• Впрочем, год спустя Порфирий пред
ложил и допол-нительную квалификацию •возрождающемуся Бей
руту: Он подобен ветхому рубищу с новыми заплатами. Много 
.людей в нем! 27• Как видно, «новые шелковые зашiаты», т. е. 
новые богатые сооружения, •воздвигались тогда бейрутинцами 
и иностра;щами по возможности в пределах овсе еще старого 

города. Сло.rtt,ко-ннбудь большого расширения построек по за
ладной и пс восточной стороне бейрут-екого залива сра•внитель
но с опиlаннем Ламартина мы еще не усмотрим и из сообще
ний Порфирия. Церкви ов. Дмитрия и Ильи отмечены у него 
на рубеже 1850 г. все еще как загородные, •среди «•великолеп
ной прцrоды» 28• И даже построенное попозже общеизвестное 
бейрутскос правос.1авное училище (с субсидией от российского 
.синvда) 01':\tечсно в дневнике Порфирия тоже как построенное 
«за городrм» 29• 

Так кг.к вещи .11учше познаются из сра•внения, то очень Gоучи
теJlСН отзыв о Бейруте весною 1852 г. со стороны ~нягини Бельд
жойозо, известной итзльянско-французской политической писа
тет,ницы (1808-1871). Она, поставивши с•воим идеалом объе-

22 о:Путевые nометки о Сирии и Палестине 1844--1847»,- в о:Биб.шотеке 
д.1я чтения», 1850, т. 102, стр. 19. 

23 Roblnson, Biblical researches, no нем. переводу ( o:Neuere ЫЬ\ische For-
schungen»), стр. 11. . 

24 Сообщение И. Ветцштейна от:метнп Х. Флейшер в своей статье 1859 г. 
Uber die Cиltиrbestrebиngen in Beirиt (перепечатано в Fleischer, Кleinere 
Schriften, Bd 111, см. стр. 105). 

25 Порфирий, записки которого мы часто цитировали и еще будем цити· 
рооать очень часто, был командирован Синодом и министерством иностран
ных де.'! для «сог.'!ядатайства» в Палестине и Сирии с 1843 г. 

26 Порфирий, Книга бытия .моего, т. 1 II, стр. 505. 
27 Там же, под 8 января 1850 г. (стр. 615). 
28 Там же, в дненнике 1848 г. (стр. 406 и 445). 
29 Там же, т. VJI, стр. 291. Заnись сделана в Бейруте n nриезд 1860 г. 
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динение Италии, долго и с успехом действовала и в u Парижt: 
и в Риме, но пос.'Iе взятия Рима французскими ,воисками tВ 
1849 r. принуждена была бежать через Грецию в Турцию зо и 
е течение двух лет всю ее изъезди.'Iа, начиная, конечно, .оо сто

лицы Цареграда 31 • Описывая очень подробно прочие города 
Вост:жа, княгиня Бельджойозо насчет Бейрута 1852 г. ограни
чш::а.;ь .исчерпывающими словами, что «Бейрут можно вкратце 
характеризовать так: между всеми городами Азии он паименее 
город азиатский, между ~всеми городами Востока он наибо.1ее 
европейский» 32• 

Однак() следов ведавней захуда.'J·ости можно было в Бейруте 
усм:JТР~.:1ъ еще Мf'!ого тогда. Характерно, что бейрутекая усадь
ба конц:t 1840-х годов, словно в селе, мог.1а иметь вокруг себя 
н~ каменную ограду, а густую живую изгородь из .очень колю

чих кактусов, а если такие изгороди тянулись по обеим cтopo
IIaM улицы, то ночное хождение по ней, как будто по щетини·с
той узкой аллее, ·бывало даже небезопа·сным: прохожий риско
вал, то.1кнувшись в темноте о «cet аiтаЫе Yegetal», изорвать 
одежду, поранить себя шипами, даже 'выко.1оть себе глаза как
тусами. На это жаловался в своих путевых записках 1850 г. 
археолог de Saulcy, когда ему приш.1ось пробираться ночью 
от гостиницы «L'Univers» (вблизи городских казарм, в «ста
ром городе») до фра-нцузского ·консульства: он комично радо
вался, что г.т1аза 'В<:е же остались целы 33• На архимандрита Пор
фирия Успенского тогда производили неприятное впечатJiение 
1е о к р е с т н ы е сухопутные д о р о г и, которые .вели в Бей
рут и из Бейрута. Порфирий, понятно, не был .избалован состоя
нием дорог 'в овоем отечес"Гве и, .казалось бы, должен был овык
нуться с безобразным состоянием путей сообщения, как с чем
то I:<.рма.1ыlым; ·НО бейрутекие пути и его поразили. Проехался 
он по обычной дороге дачников 34 в .'lиванский мона·стырь 
св. Ильи на расстоянии каких-нибудь шести часов от Бейрута 
(теперь сообщение с этим монастырем превосходное, первоклас
сное) з.\- и Порфирий по-бурсацки записал в дневнике: «доро
.rа ... необыкновенно трудна. Лучше сказать, это не дорога, а лест-

30 О встрече с княгинею Бельджойозо в Афинах небеэынтересно расска
зывает n путевом дневнике, в феврале 1851 г., поляк турист С. Жолкевский, 
который посетил и Сирию и был там хорошо знаком с такими арабистами, 
как А. Кремер, дамасский консул Ветцштейн и др. (нам придется еще не
СIЮ.1ЬКо раз цитировать его дневник: см.: 7.olkie\vski, Wspomnienia wschodu, 
стр. 2-58). <Идентификация автора дневппка- прсдJю:южитс,1ьная. Ср. стр. 
422.> 

31 Биография кн. Хр. Бельджойозо- n .1юбом ЭIЩИК.!Jопедическом слова-
ре. "!апример Брою·ауза и Ефрона, тмутш1 5 (СПб., 1891), стр. 405-406. 

• 2 Belgiojoso, Asie Mineure, стр. 176. 
~3 Dc.Saulcy, Voyage, t. 1, стр. 19. 
~ 4 Беирутинцы па лето спасаются от зноя в Ликанекис горы. 
5 Я однажды в 1897 г. спустился пешком из монастыря cn. И.1ьп к Бей

рут, ~~. это была одна из приятнейших, хотя и доших, прогу.1ок в nиду от· 
.ли•шеншсго состояния гладко проложеиного шоссе. 

253 



пица на небо!» 36. Очень непривлекательно обрисовано у Пор
фирия и равнинное сообщение из Бейрута через мыс Рас-Бей
рут вдоль моря по направлению к Сидону, сухопутное сообще
ние, считавшееся тогда за удобное, проезже-торговое. Порфирий 
выехал из Бейрута по этому, так сказать, «тракту» .в январе 
1849 г. сперва с очень приятным настроением. В скученном Бей
руте, где Порфирий д.о.'lжен бьт перед тем задержаться более 
двух месяцев оби.пьными зи:vrними дождями растворсны были 
накопившиеся кучи всякоrп дворового мусора и издавали зло

воние 37 и теперь Порфирий, сидя на верховом коне, чувство
вал себя «просторне~ и веселее под открытым небом, меж вы
соких гор и велюшго моря, в струях теплого света и волнах 

чистого воздуха»; как подобает черноризцу, усвоившему образ· 
ангельский, он нача.1 мечтать о полt'те «На солrщы, планеты, 
rшметы и звезды», где «узрел бы чудеса другого бытия; побе
седовал бы со всеми духами, достигшими совершенства». Но 
надоJrго замечтаться на бейрутско-сидонском «тракте» было· 
опасно. Этот приморский путь бьт узкий, пеу добпый, а через 
частые речки, которые текли со склонов Ливана в морс и пе
ререзыва.'!и «тракт», никаких мостов не бы.1о; виднелись только 
заброшенные каменные остатки старых мостов, возобновлять. 
которые никому при турках не было охоты. Переправа, установ
:rенная обычаем, совершалась вброд, пешком ли, верхом ли, а, 
между тем, речошш посде дождей «вздурились» и грози.1и сне
сти путников с «тракта>~ прямо в море. Замечатс:rьна была реч
ка Дамур у красивого городка того .же имени в четырех часах 
езды от Бейрута. В .1етние жары, когда речка Дамур пересыха
ла, переправляться через нее было скверно из-зз обрывистых 
высоких берегов, неширокого, но глубокого, пересохшего ее рус
ла 38. Теперь, зпмою, дело обстояло MJIOJ'O хуже. Возможно, что 
архимандрит чита.;r путешествие де .'IЯ Рока 1688-1689 гг., ко
торый должен бы.1 перенравиться через Да;\rур вброд, потому 

36 Заnшъ 18 августа 1814 г. (Книга бытия ,wоего, т. 11, стр. 350). 
37 И ,,ет сорок сnустя Jюc,le Порфирия сипитарная часп, n Бейруте н~ 

всегда стояли на высоте. Помню, меня всегди поража.'!о, что даже в таких 
культурных усадl,бах, как семей Тусйпиев или Сурrуков, с•1италось нормадь
ным выбросить издохшую курицу прямо на середину чистой, краеиной y.'IИJIЫ, 
чтобы четвероногие санитары, т. с. удичные собаки, убра.1и nада.1ь, т. е. 
съе.1и б н растаска.ш. Пример такого noJII,зonaнин собаками, как nрироднЫМII 
беспJJатными уборщиками уди•шых не•rистот, дава.'lся из самого Стамбула. 
пuтщы Ос~1анской юшерш1. Всnоминалась турецкая nосдu1шца: «Бадык 
баштан кокар»- «Рыба от го.1овы пахнет». Ксендз И. Годовинекий в 1839 r. 
бы.'! неnриятно nоражен тем, что домашние жидк11е нечистоты спускал,ись 
nрямо па удипу в nроведенный nосреди горной удицы «rynsztok», т. е. водо
сточную канаву; егu же возмущадо, что дубидьщики расJюлагаJIИ свежне 
содранные шкуры для сушки по цс:юй улице, и nешеход во.~сй-пено.1ей пр~I
нуждсн быка .. ~ шагать по н·нм (см.: Hmowinski, Pielgrzymka, t. 11, стр. '116) · 

38 Hanel, Reisetagebuch, стр. 326; «der Fluss war nicht breit, hatte aber 
ziemlich hohe Ufer». Переправа Хепе.1я через Дамур nроисходила 4 июнll 
1847 г. 
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что от старинного моста видны бы:ш тu.riЬI<O разрушившиеся 
остатки; де .'IЯ Року при этом сказзли, что после дождя стреми
тельное течение Дамура унесло в море одного европейца вместе 
с конем, и они погиб.пи з9 • Теперь и архимандриту Пuрфирию 
предупредит~::.пыю сообщюш, что не далее как на прошлuй не
деле тут утонули два путешественника с проводником: «бур
!Юе стрем.1ение воды сбило с ног животных под ними и ... унесло 
н море». «Но мы,- повествует архимандрит,- благоподучно пе
реправи.rшсь вброд при помощи неско.1ьких поселян, которые 
нарочито стоили на другой сторпне реки д.'lя провода путников 
но известным им отмелям 40• Меня на лошади, пишет буду
щий прсосвященвый, Поддерживади три араба. Вода текда весь
ма быстро. Перссекая ее поперек, я чувствова.'l слабое круже
ние ГОЛОВЫ ... » 

Вподне естественно, что поездка по такой не везде благо
подучной дороге отбила у ученого монаха первоначальную его 
охоту и способность мечтать «о полете на солнцы, п.'lанеты, 
кометы и звезды». Приходилось вместо выспренвых полетов ду
мать об осторожном юдольном вроезде по небезапасному бей
рутско-сидонскому <<Траь:ту», и Порфирий, не замечая комично
сти своего положения, искренно сознавался в дневнике: «Не мно
го впечат.1ений наслоилось IIO мне в настоящем пути ... душа как 
бы свивается в клубок, упрощается и становится неподвижным 
атомом; тодько в средоточии ее теплится мо.rштва: Господи, по
ми.тvй!» 41 • 

Надо полагать, что когда нагруженные караваны шествова
.111 здесь из Бейрута иди в Бейрут, то и у хозяев-торговцев в 
«средоточии» души не раз тепли .. 1ась та же моJiитва: «Господи, 
помилуй!» 

Одновременно с архимандриТ>ом Порфирнем и архео.lогом
французом де Соси писал о Бейруте в 1849-1851 гг. а~встриец
ориенталист А. фоп Кремер -и тоже косиудея ,состояния подъ
ездных путей к тогдашнему городу. Один путь, ·с востока, сквозь 
сады ·от речки Бейрутинки до .старого гЬрода фон Кремер описал 
так же симпатично, как Ламартин .1ет пятнадцать тому назад 

39 De la Roque, ~'oyage de Syrie, t. 1, стр. 24, 283-284. 
40 Через год (1850) фраюtуз-археолог Ф. де Cocli. описывая свою пере-

11раву, да.1 дополнения: «У этих фе.1.1ахоn нет другого ремесла, как тодько 
перенодип .. за уздечку лошадей путешестnенпикоn, бреди 11 воде по грудь. 
За их услугу им пдатят пиастр (меньше чем 8 коп.), и бедные люди, конечно, 
вполне зас.1уживают этой п.1аты. Б.1агодаря им мы достигли другого берега 
r~кн це.1ые ,и здоро·вые» (см.: de Sau1cy, Voyage, t. 1, стр. 30). 

41 Порфирий, Книга бытия моего (я,нв. 1849), т. 111, стр. 465-469. Что 
.мол.ах Порфирий не преувеличива.1 трудностей и опасностей бейрутско-сидон
скщi «nроезжей» дороги, это видно и из цитированного нами оnисан,ия той 
же дороги у Ф. де Соси год спустя, в декабре 1850 г. Княгиня Бещ .. джойозо 
nесною 1852 r., не пускаясь в подробности, кратко описала в дпевннке, что 
дорога от Бейрута до Сайды сопряжена «с тысячею пренятстnий,- это тяг
чайший nуть», «Une marche des plus peniЬles» (Belgiojoso, Asie Mineиre, 
<.:гр. 178). 
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и как Порфирий тог..1.а же, в 1849 г.: тут Бейрута еще не был()~ 
и от Бейрутинки ..1.0 города сквозь ·сады надо было проехать 
около получа.са, что было сплошным удовольствием. Но фон 
Кремер соверши.1 поездку также по тракту «Бейрут- Дамаск» 
и съездил кроме того в столицу ли•ванского упра•вления Дейрал
камар с соседним Бтеддином, •В недавнюю резиденцию свергну
того э:\-шра Башиоа Шхэба. Живописные долины спра·ва и .сле
ва от дороги из Бейрута в Дамаск фон Кремер находил восхи
тите"1ьны:\fи, прямо райскими, paradiesisch; но самый-то бей
рутеко-дамасский тракт он описал как путь малоудобный и 
опасный: ехать по это:\IУ пути можно только .на местных араб
ских .'lошадях, умеющих цепко карабкаться по скалам, словно 
кошки 42• Что касается недлинной дороги из Бейрута в ливанский 
стольный град Дейрал-камар (на расстоянии нескольких часов 
верховой езды), то фон Кремер решительно признал: «Это од
на из с а мы х с к·в ер н ы х сирийских горных дорог, потому 
что лошади должны все время карабкаться, как козы, вверх 
по ступенчатому пути» 43. 

Итак: крайне небо.1ьшое простра.нство старого Бейрута, на
селение сперва не •свыше 1 О 000 душ (30 000 это уж под конец). 
отвратительные подъездные пути, и .вместе с тем восхититель-· 

вое местоположение и многие природные удобства- таковы 
бы.rш впечатления наб.1юдательных европейцев 1830-х и 1840-х 
годов от начавшего возрождаться и богатеть Бейрута, куда на
прави.lись стрем.1ения западных миссионеров. 
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Состязание в Сирии 1830-1860-х годов .между аме
риканскими .миссионерами-пресвитерианца.ми в Бей
руте и французскими католическими в Айнтуре, Га
зире и тоже отчасти в Бейруте. При всех успехах 
французского влияния (замечательное свидетельство 
де Соси 1850 г.) явный перевес в деле приобщения 
Сирии к западной культуре принадлежит в 1830-
1860-х годах все еще американским протестантам с 
их noa конt'ц полууниверситетской Syriaп protestaпt 
college (1866). Характеристика американских про
светительных .методов. Публичные диспуты их питом
цев на боевые культурные темы. Научно-са.мообразо
вательное Учено-литературное общество под руко
водством а.Аtериканцев (с 1847 г.). Усвоение бейрут-

42 l(гешег, Mittelsyrien und Damascus, стр. 240. 
43 Там же, стр. 245. 



ской молодежью сверх фрапцуэской литературы так
же английской. Старания маронитской и греческой ие
рархии успешно бороться с американскими просвети
телями тщетны почти до конца 1860-х годов 

Когда под давлением общественного мнения папская бул:Iа 
1773 г. объявила и с зу и т с кий орден уничтоженньвt, ~юна-

. стыри и иные учреждения иезуитов 'в Сирии (в Хааебе, на Ли
ване) были переданы ордену лазаристов. Через сорок .. 1ет, в 
1814 г., новая папская булла ,воостановила иезуитский орден в 
качестве полезного оплота проти'в революционных течений. На
чались в 1820-х Г·одах иезуитские рекогносцировки в Сирию 44, 

обнаружившие, конечно, что лазаристы не способны вести про
паганду католицизма с таким несравненным умением, как 

иезуиты. В 1831 г. по распоряжению генерала иезуитского орде
на прибыли в Бейрут три иезуитских патера для практической 
деятельности в Сирии. Однако центром своей пропаганды они 
избрали .не Бейрут, а более захолустные места, где действовали 
параллельна с лазари•стами. Французское консульспю, 'видя в 
них .своих политических пособников, оказывало ю1 всякую по
мощь. 

Между тем, года через три (1834-1835) Бейрут сде•lа.'lся 
опорным пунктом другой западпой пропаганды - а:\Iериканских 
миссионеров п р о т е с т а н т о 'в. Мис·сионеры из Америки, как 
и иезуиты из Европы, наведываться в Сирию нача.1и еще в. 
1820-х годах 45 ; а в 1834-1835 rr. они, в особе ученого мис
сионера В. Том.сона, открыли в Бейруте совою церковь и школу, 
перевезли (1834) даже типографию с о-ва Мальты 48• Первона
чат,ное возникновение религиозного интереса а:\tериканцев к 

Сирии стояло в связи с греческим восстанием 1820-х годов·. 
Тогда, •В 1820-х годах, и Европа, .и Америка отпеслись к борьбе 
греков за свою независимость с полной симпатией; фи.тiэ.ыинизм 
в 1820-х годах повсеместно вошел в моду; находились энтузи
асты, которые вступали добровольцами в греческую народную 
армию (англичанин Байрон и голову свою по.1ожид в бою за 
rрече.с.кую независимость); из ·богатой Америки состояте.1ы1ые 
люди отпра,вляли •восставшим денежную номощь нри посредст-

44 К. Бази.1И (генермьныii российский консул в Бейру·rе с 1839 г.): Си
рия и Палестина, ч. Il, стр. 249. 

45 Базили, там же. ч. 11, стр. 45. Здесь 011, nо-видимому, .:tатирует nер
вые разведочные nоселения американских миссионеров в Бейруте 1825 г.; 
на стр. 95 он готов отнести H<l'laJIO их nроnаганды даже к 1820 г. Порфириii 
в своей докладной заnиске 1844 г. (Материалы, т. 1, стр. 60) с точносп.ю, с 
nеречис;1ением имен указывает nервых американских миссионеров в Бейруте 
в 1820 г. Но все это до 1830-х годов были только разведки, хотя пногда 
н~безусnешные в деле .1овитвы прозслитов (вспомним суд1.бу Ас' aдiJ Ши
:..иакп). 

46 Шейхо, ал-Адаб, 1 (1924), стр. 48; Зейдан, Та'ри.r: адаб, IV, стр. 56; 
l<рнмський- Бого.1юбський, До icтopii, стр. 12. 
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ве своих миссионеров, Iюторые поселялнсь и в самой Греции, 
и на о-ах Архипе.тiага, и на Кипре, \и ла Мальте, и в разных 
приморских городах Ма.1ой Азии. И .вот заодно с Э.'шадuй не 
оставлена бы.1а миссионерским протестантским вниманием и со

седняя Сирия с ее l\Шогuчис.Тiенным христианскю.t насе.11ением, 
хотя ·не греческим, а арабским, пока наконец о 1834-1835 гг. 
протестантская пропаганда решительно утв~рдилась в Бейруте, 
как on центре 47• 

Материа.1ьные средства американских миссионеров были 
чрезвычайно веJIИКИ, потому что проповедники являлись пос.тiан
цами ко.'lосса.'!ьно богатого американского «Общества иност
ранных миссий», управляемого 48 «Советом комиссаров иност
ранных миссий», который, собирая ежегодно миллионы на дело 
проповеди в Старом свете 49, свободно мог отпускать на содер
жание миссионеров в Сирии по 50 000 руб.11ей серебром в год, 
цифру для. того времени нросто огромную 50• Соединенные Шта
ты име.1и тогда не малую торговую связь с Бейрутом: через 
порт Бейрут производились крупные закупки оливкового мас.'lа 
и шерсти д~1н вывоза в Америку 51 . Для охраны американских 
торговых интересов существовало в Бейруте консульство Сое
диненных Штатов, и это же консульство взя.1о под свою охрану 
также утвердившихся тут окончательно в 1834-1835 гг. проте
стантских миссионеров. Даже церковь этих протестантов, точнее 
моJiитвенная их зала, размести.'lась в доме американского кон

сула, которому и за это храмовое помещение и за nо.тштиче

скую помощь религиозной пропаганде «Совет миссий» cтaJI 
выnлачивать определенную годичную круnную сумму 52• 

Своею проnоведью американское миссионерство покушаJiось 
на самые устои правос.ттавия и католицизма. Это быдо не ан
г.1ийское протестантство, которое, свергнувши папскую власть. 
сохраниJiо и епископс1шй строй церкви, и .11итургию, и богослу
жебный ритуал. Американские протестанты принадлежали к 
п ре с в и т ер и а н а м; епископский сан и авторитет они отри
L~али, признавали они только сан священников и церковно уп

равлялись через собор священников. Из богослужения искто
чЕ:на дитургия, заменяясь просто чтением и.1и нением молитв, 

н<~ раз экспромтных, и псалмов. Икон, храмового убранства, 

47 О начальных шагах протестантской nроnаганды американцев в Сирии 
01. у бей·р•утского консула Базоили 1(nис. 1·847 г.): Сирия и Палестина, ч. ll, 
стр. 301-305,- и официат,ное допесе1rие начальН'ика руссi<ОЙ м•иссии в Иеру· 
са.'Iиме архим. Порфирия Усnенского 1848 г.: Материалы, т. 1, стр. 313 и ел. 

48 С 1809-1810 гг. 
49 Архимандрит Порфирий в екоем д.онсссш1и отмети.'!: В 1843 г. со

брано было д.'! Я сс1·о 28 ми.'I.1ионок фраикон (Материалы. т. 1, стр. 315). 
50 См. Базили, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 303. Этот консул Росени 

находил даже довольно странным «для народа nоложительного и расчетли

вого, каковы граждане Соеди:неппых Штатов». столь значите:11>1JЫЙ расход. 
61 Kremer, Mittelsyrien иnd Damascиs, стр. 234. 
52 Бази.'Iи, Сирия и Палестина, ч. 1, стр. 302. 
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хотя бы с изображением креста, вообще всего, что напоминалО' 
бы святой ритуа.1, пресвитерианство не признает, и самое здание 

храма не считается за особую святыню, за святая святых: в 
нем, в молитвенном зале, свободно могут происходить и всякие 
светские собрания, и ученые заседания, причем пjюповедниче
ская эстрада с удобством может служить за трибуну для науч
ного светского докJiадчика. Вообще пресвитерианство стремит
ся к простоте культа, в предполагаемом патриархально-биб
.1ейском духе. Свидсте.1ь первых шагов американской пропаган
ды в Бейруте, православный российский генеральный консул 
Бази.1и, че.1овек образованный, но всецело проникнутый во,з
зрениями казенного православия времен Николая I, считал 
Бозможным характеризовать американскую пропаганду как про

поведь тото же атеизм а: Протестантская 'проповедь амери
канцев не внушает никакого релiiгиозного чувства, а ведет лишь 

к безверию. Она распространяет мысли о сомнении в таком об
шrстве, коего степень образованности не ведает средины ме
жду смиренною верою, при исподнении обрядов наружного бла
гочестия, и наглым безверием, каковым отличаются слуша
тели американских ваконоучителей 63• 

Католические миссионеры Сирии, конечно, тоже не могли 
с~ютреть на американскую пропаганду иначе. 

llрежде всего противоядием американскому «безбожию» 
должна была послужить одновременно основанная шко:1а лаза
ристав в Айнтуре. Айвтура (в упрощенном выговоре Антура)
на Ливане, лишь в нескодьких часах расстояния к северу от 
Бейрута, на возвышенности, откуда прекрасно видно Средизем
нос :~юре. Это горное ливанское се.ТJение Айн-тура имело за 
собою западномиссионерскую традицию еще с половины XVII в., 
когда в нем устрои.ТJи свою обитель отцы-иезуиты, с изящным 
косте.1ом и с порядочной библиотекою «отборных книг» 54• 

С упразднением иезуитского ордена в третьей четверти XVIII в. 
здесь водворился орден .ТJазаристов. И при них кое-какая школ
ка продолжала тут существовать 55• Но, -собственно, открыли ла
заристы в Айвтуре благоустроенную французеко-католическую 
школу-- коллегиум с интернатом в 1834 г., можно сказать. 
совсем тогда же, когда американские протестанты учредили 

crsoю «безбожную» церковь и школу в Бейруте. Лазаристекая 
школа в Айнтуре носила среднеобразовательный характер, пред
назнача.'!ась прежде всего для воспитания арабских детей ту
зr.мных почетных семейств (notaЬ!es, акабир), с преподавание11-1 
на французском языке. Другой такой ко.тi.тrсгиум, бывший иезу-

~3 Там же, ч. 11, стр. 303. 
.. "4 «Ue liнes choisies». Мы имсе~t живое описание иезуитской жизни в 

Анн-туре--- н путешествии 1688--1690 IT. ,1с .1я Рока. I<Оторый. прихворнувшп, 
nрожн.1 в Айн-туре воссм1, месяцев. На досуге он приве.'! в поря.1.ок бибюю
-::,е!\у оrтте,ш, rcmplie de livres choisies, и оставил к пей ката.1о1· (п1.: de J;J 
.п.oqu~. Voyage de Syrie, t. 1, -стр. 29, 210-211, 223-227). 

оо Ср. Volпey, Voyage, t. 1, стр. 427. 
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итский, име.'!ся у Jiазаристов в Халебе. Французское прав.итель
ство дало от себя средства для учреждения сорока стипендий 
в этих двух кол.пегиумах, хотя орден Jiазаристов имел и соб

ственные большие доходы из своих поместий оо Франции б&. 
1( досаде католиков, да и православных, американские мис

снонеры Бейрута, подкрепленные и новоприбывшими силами. 
чtрез неско.1ько .'lет после своего прибытия завели на Ливане, 
недалеко от Бей рута, училище для по д г о т о в к и протестант
ских м и с с и о н ер о в из среды природных арабов 57• Этому 
предприятию отпор был дан уже не лазариста ми, а иезуит а
ми, тоже на Ливане, в Г аз и ре, несколько севернее Бейрута. 
Западномиссионерская школьная трад.иция в Газире проявля
.'lась давно. Вольней в 1783-1785 rr. видел здесь капуцинскую 
миссионерскую церковку, настоятель которой ксендз-францу~ 
учил арабских детей первоначальной грамоте, псалмам и кате
хизису 58• l(ажется, в 1832 г. вместо миссионера-капуцина по
Р.:Видся тут иезуит. Однако во всяком случае в течение 1830-х и 
первой половины 1840-х годов эта элементарная газирская школ
ка при французской церковке, действовала ли она там и 'Чья бы 
она ни была, JIИшена ·была существенного значения: .католики
путешественники ее даже не замечали 59• И вот теперь, в 

56 Базшш, Сирщl tt Палестина, ч. 11, стр. 254; Kremcr, Mittelsyrien иnd 
Damascus, стр. 233, и et·o же статья в географичеt·ком журна.'lс «Ausland:. 
1872 (J'.J!! 7, стр. 151). Ксендз И. Головинский, посет,ивший Айнтурскую шко
JlУ в 1839 г., отметид, что в библиотеке ее имеются не только старинные со
чинения, но и новые (см. Holowiiiski, Pielgrzymka, t. 11, стр. \38-139), чего 
оп не мог сказать о многих библиотеках прочих осмотре1шых им ливанских 
монастырей. 

57 Архим. Порфир111й, офиц. донесение за 1848 г. в Материалах, т. 1, 
стр. 314-315 и 316; Базили, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 304; Kremcr, Mit
telsyrien und Damascиs, стр. 147. Зсйдан (Та'рих адаб, IV, стр. 47), кратко 
отмстивши вознv.кновение этой протестаптекой школы на Ливане (в селении 
1 Абейх), дает ей эпитет « 'алийа:., т. е. как бы «высшая:., однако не скубра», 
т. е. не высшеучебная в собственном смысле. 

58 VoJney, Voyage, t. 1, стр. 427. 
59 В 1839 r. ездил по Ливану ксендз Игн. Головинекий (вскоре митропо· 

лит всех като.'!нков России). Проезжал он и через Газир. отметил, что в неъ1 
есть око.1о пятисот домов, но .совсем не обмолвился о местонахождении здесь 
какой-нибуд•• ,иезуитской школки (см. Ilolowinski, Pielgrzymka, t. 11, стр. 211); 
между тем, он достаточно распространился об иезуитской школе при монас· 
тыре в Викфае (стр. 215-217), где настоятелем был итальянец Риккадопна, 
р<tвно как не забы.1 сообщить об антиливанском крохотном монастыре в 
М 1 а.1лакс ( стр. 219), представлившем собою как бы отделение бикфайского 
монастыря, с двумя лишь человеками всей братии. Через год (1810) барон 
д'Арманьяк, дачно живший в Газире ради его хорошего воздуха и живопис; 
ности, тоже 1111 с.1овом не обмолви.1ся о существоnашш здесь иезуитекои 
школы; он ее просто не заметил (см.: d'Armagnac, Nezib et Beyroиth, 
стр. 238-242). Вскоре А. Лор ан, ярый церковник, который к 1 тому своего 
труда Relation придожил собранную им в 1843 г. статистику Ливана (стр. 433-
466), мог сообщить о Газире только то, что в нем сеть монастырь св. Ил~>ll 
н несколько купеческих лавок (стр. 499) и что в Газире имеется около 
2000 жите.1сй, христиан-маронитов (стр. 450). Между тем, о .'!азаристском 
ко.'!.'! еже в Лйнтуре .'Iоран да:t сведений м.ного (стр. 447-448). 
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1846-1847 гг., иезуиты здесь в Газире учредили католиче
.с кую духовную с с м и н арию, с преподаванием на фран
ц,·зском языке, как и у лазаристав в Айнтуре 60 . А так ка1:: 
бЁ-IIрутским протестантам легче было вести пропаганду оттого, 

.4то они располагали собственной типографией, то и иезуиты 
соч.1и нужным устроить у себя при Газирекой семинарии на 
первых порах хотя бы литографию ( 1848). На этом и псчат
рая и учебная деятельность иезуитов не остановилась: через 
шесть-семь .1ет вдобавок к духовной их семинарии открыт бы.1 
иезуитами .в Газире еще и с в е т с кий к о л л е ж, тоже с ин
тернатом, по программе среднеучебных заведений Франции, 
он ять-таки с французским преподаванием ( 1855), а литографию 
заыенила подлинная типография, покамест скромная, с ручными 
.станками ( 1854) 61 • 

И лазаристский коллегиум в Айнтурс, и иезуитский в Гази
ре нредназначались исключительно для мальчиков и юношей. 
С це.'ll>ю обеспечить французеко-католическое воспитание также 
.арабским д е в очка м и выработать из них воспитательниц в 
же.1ательном духе лазаристы выписали из Франции в Бейрут в 
1846 г. религиозную общину Sceurs de charite- с е стер м и л о
·С ер д и я. Средства для их деятельности давала «Лионская 
nропаганда», собирая еженедельно деньги не в одной Франции, 
а во всех католических странах: Бельгии, Италии, католической 
Германии, Австрии. Прибывши в Бейрут, sceurs de charitc 
немедленно повели дело в обширных размерах, купили простор
нос место, выстроили великолепное здание, самое красивое то

гда на це.1ый город. Там они помести.rш женское училище с 
пансионом, богадельню, больницу. Три-четыре года спустя их 
посетил (1849-1851) австрийский арабист, единоверный им 
католик, уже упоминавшийся барон Альфред фон К.ремер. 
Бескорыстие этих французских sceurs de charite он, австрияк, 
подверг болwп.ому сомнению. «Едва ли можно называть их 
·сестрами милосердия,- иронически заметил он,- ведь с каждо

го больного, которого они принимают в свой госпиталь, они 
юымают в день по 12 пиастров, т. с. свыше гульдена, и сверх 
того больной должен оплачивать визиты врача; да и девочки, 
помещающиеся и обучающиеся в прекрасном пансиове этих 
sa>urs de charite, также должны взносить им значительную 

60 Не раз приходится встретип. утверждение, что иезуитский ко.ысж 
н Газире учре*деп .в 1184\3 г. (ер. недавно у Barbour, The arablc theatre i11 

Egypt, стр. 173). Но мы видели, что у Лорана в описании Газира 11843 г. нет 
о He\t сnел.еннй. 

61 Нынешняя общеизвестная блестяще поставленная иезуитская типогра
Фия н Бейруте-это уж дело 1870-х годов, как будем видеть ниже.- О раз
ннтiш типеграфин иезунтов в Газире Л. Шейхо поместил статьи в «Ал-1\'\.аш
рнк~:», 1900 < Тиба 'а> (что испо.~ьзовал по-русски И. Ю. Крачковский, Вос
тпчrLЫй факультет n Бейруте, отд. отт., стр. 9--10) далее 01.: кратко- у Зей
д,.ана в Ta'pux адаб, IV, стр. 55-56; опять у Шейхо в ал-Адаб, 1, стр. 76-78; 
Крнмсышй- Боголюбський, До icтopi"i, стр. 7. 

261 



n.1ату ... Печально, что такие религиозные корпорации, к которыl'<r 
крупные средства притекают не из одной же Франции, а из всех: 
като.rшческих государств, особенно из Австрии, состоят здесь. 
по большей части из французских подданных и потому ведут 
пропаганду преимущественно в специа.'Iьных интересах фран

цузской по.1итики на Востоке» 62. Однако самую работу этих «се
стер мидосердия», в частности их шкоJIУ для девочек, Кремер. 
признал за «Очень хорошую» 63, 

Одновременно с Кремером в декабре 1850 г., мы видетt,. 
посетил Бейрут французский академик-археолог Ф. де Соси 
(Saulcy) по дороге в Палестину к Мертвому морю. Какой уро
вень европейской образованности и преданности каталическо
французской культуре и nолитике способны бы.'Iи давать в. 
1830-1850-х годах своим арабским воспитанникам и лазарист
ский ко.'lлегиум в Айнтуре, и иезуитский. в Газире, и женская 
школа sceurs de charite в Бейруте, это с выразите.'Iыюю нагляд
Iюстью видно из дневника де Соси, который в Бейруте име:1 
nриятельскис отношения с одним питомцем Айнтуры, богатым. 
купцом-бейрутинцем, служившим ради охраны своих прав в 
французском генеральном консульстве. Имя этого араба было· 
Михаи.'I Мдаввар; он бы.1 отец будущего исторического рома
ниста Джами.11я Мдаввара. Де Соси записал о нем в своем 
дневнике в 1850 г.: «Михаи.'l Мдаввар роди.1ся в Бейруте и при
над.1ежит .к одной из первых фамилий страны. Воспитанный в. 
Антурском ·коллеже 64, он говорит и пишет по-французски С' 
редкой чистотою языка. Он много чита.'I chcfs-d'oeuvre-oв на
шей литературы, и, коротко говоря, его воспитание стоит на. 
уровне самого отличного воспитания, какое можно получить в 

дучших ко.1лежах Франции. Он знает свой родной язык, араб
ский, как образованньн"t писатель и в случае нужды мог бы за
нять должность удачнейшего пренодавателя. Француз сердцем. 
и душою, он уже дет десять серьезно вредан интересам Фран
ции, в которой он видит свою родную страну, и оказывает кон
су.'Iьству постоянные усJiуги, всегда бесп.т1атные, как нештатныlt 
драгоман (drogman-adjoiпt). Желательно было бы, чтобы по
всюду ваше правительство имело таких преданных и таких по

чтенных слуг» 65 . 

Даже из этих с.1ов дневника де Соси 1850 г., не ,говоря о· 
других фактических данных, ясно, что в.1ияние французской 
оGразованности и политики на сирийских арабов, произведен-

62 О sa'urs dc charite: Базн.1и, Сирия и Палестина, ч. II, стр. 251-253 Jt 
Kremer, Mittelsyrien und Damascus, стр. 233. 

63 Ср. его статью в географическом журнале cAusland» (1872, .N'e 7, 
стр. 150-151). 

64 У французов общепринято наnисание: cAntoura» пе cAin-toura» rn
rлacпo с арабским аростонародным произношеннем (ер. сfАнтаб» вм. сfАiiн-
таб» и « tАнджар» вм. « 'Aiiн ал-джарр» в географии Абу-л-Фиды ( <Та~с-
вим>, стр. 230 и др.). 

65 Dc Sau\cy, Voyage, t. 1, стр. 10-11. 

262 



·нос французско-катоJIИческими миссионерами среди JjЬJCШI1л, 

(io.1ee богатых cJiocв арабского общества в 1830-х- начале 
1850-х годов, являлось незаурядным и не могJю не содейство
вать возбуждению новых течений и веяний в арабской Jiитера
.туре Сирии. 

Не оно, однако, не это католическа-французское влияние 
тогда оказывалось для умственного развития Сирии г.r1авным 
двигателем; оно, пока мест, являJiось в этом отношении в т о р о

·С т е п е н н ы м. ДJiя по д л и н н о го ж просвещения Сирии, дю1 
nоддиннога 111риобщения ее к западному мировоззрению, для пло
дотворного развития в ней новой арабской JIИтературы с новым 
.содержа111ием гораздо больше сделали на первых порах, в 1830-
1850-х годах, не лазаристы и не иезуиты, а их враги- те самые 
бейрутекие а м ер и к а н ·с к и е п р q т е с т а н т ы, против кюто

,рых так го,рячо боролись французеко-католические .миссионеры 
и своими школами, и своею проповедью, и вся-кими иными сред

ствами. 

Конечно, католическое, маронитское да и греко-правос:Iав
нос духовенство могло с удовоJiьствисм отмечать и считать cвo

·~ii заслугой, что официальный переход христиан-арабов в ре
л и г и о зное лоно протестант~кой церкви американцев-пресви
териан совершалея в Сирии как-никак с меддите.'lьностью, оди
ночками. Ес.1и бывали иногда едучаи даже массового присоеди · 
нЕ:ния к протестантству, то это случа.r~ось редко: так, бо.1ьшую 
·сенсацию произве.r~ в 1845 г. факт. что правос.~авное седо Хас
бея в Антиливане, не поладивши со своим греко-православным 
:к.тrиром из-за разверстки податей .и:ля Турции, целым скопом 
бросилось .в ·объятия протестантской церкви 66; но в общем чисто 
р е л и г и о з н ы е обращения в протестантизм оказывались в Си
рии сравнительно немногочисленны. Однако, хотя бы американ
·ские миссионеры и вовсе не одерживали побед в Сирии на соб
ственно религиозном фронте, факты культурного развития стра
ны все равно заставляли бы каждого беспристрастного иссле
дователя и свидете.'lя признать, что куль т у р н ы й перевес сре
дн арабов вплоть до 1860-х годов безусловно принадлежа.1 не 
католикам-миссионерам, а именно пр о т е с т а н т а м. Особенно 
школьную молодежь Сирии они с большим успехом бра.'lи в свой 
кvльтурный п.r~ен, -1учше, чем это делали .1азаристы и иезуиты. 
В конце 1840-х годов это обстоятельство д.r1я всех уж было ясно. 
Прекрасно констатировад это и такой проницатсльный и ком
петентный наб.1юдатель Арабского Востока, .каким был приехав-
11ШЙ в Сирию на 1849-1851 гг. BIIO.rшe нрававерный катоJIИК 
А.1ьфред фон Кремер: «Нет у них ( = протестантов] ре.r~игиозно
·обращенных- так зато есть у них много прозе:штов в образо-

66 Бази.-щ Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 94-95; архимандрит Порфирий 
(1848)- донесение в Материалах, т. 1, стр. 314; Kremer, Mittelsyrien иnd Da
mascus, стр. 147, где перечислены и ;1ругпс пункты успешного протестантского 
•Прозе.1нтства. 
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ванности и гуманности»,- выразился он 67• А когда прошло еще 
два десятка Jieт, фон Кремер с тем же полным беспристрасти
ем, не .'Iишенным, правда, иронического подшучивания, отнесся 

к увенчательному научно-учебному достижению бейрутских про
тестантов, к их Syrian Protestant College 1866 г., поднявшейс11 
до университетскоl·о образца. 'Эта «Сирийско-протестантская 
коллегия» в 1860-:• годах роскошно обстроилась, с изящным 
храмом, в свободной западной части Бейрута, где до сих пор. 
простирался лишь пустырь со следами старых руин и облом
ков 68• Здесь в 1866 г. протестантские миссионеры добавили к 
основанной у них раньше еще в старом городе хорошей средне
образовательной шко.'Iе два факультета (под именем тоже
«Школы») высшеобразовательного тип~:~: один- научно-худо
жественный в соединении с физико-математическими науками, 
другой - самый существенный: медицинский, из-за которог() 
бейрутекая Сирийская протестантская коллегия тогда же в. 
обиходе начала обычно титуловаться «американский универси
тет» 69• Католико-французы в 1866 г. еще не могли ничего по
добного противопоставить этому американскому учреждению. 
Когда состоял·ось уже два выпуска студентов-мед~Иков, окон
чивших курс у американцев, А. фон Кремер написал: «Заведе
ние американских миссионеров называется несколько заносчиво 

«Мадраса куллиййа», т. е. университет. Преследуя преимущест
венно практические цели, оно выгодно от.'Iичается от других 

(иезуитских, лазаристских и :np.) заведений, где обращается 
гдавнейшее внимание на изучение языков. Молодые сирийцы, 
хотя бы они и не об.1адали солидною подготовкою, после че
тырехлетнего пребывания в этой американской школе приобре
тают медицинские познания и поJiучают докторские дипломы. 

Конечно, европеец этим юным эскулапам доверился бы разве в 
том случае, когда жизнь ему надоела; все-таки они неизмеримо 

выше прежних конова:юв,-- и не.'Iьзя отрицать, что американ

ский университет, несмотря на всю поверхностность преподава-

67 Krerner, Mittelsyrien und Damascus, стр. 146: cиnd \Venn sie аисh keinc· 
Convertiten rnachcn, so haben sie doch viele Proselyten in В i 1 d и n g иnd 
Н и т а n i t ii t gcrnacht». · 

68 Тенсрь <в 20-30-е годы ХХ в.> это американское учреждение содер
жит в себе 43 отдельных здания или корnуса, занимая nлощадь шириною· 
свыше 10 гектаров над морем. Снимки характерных сооружений можно най
ти: Кр,имсышй- Боголюбський, До icтopit, стр. 15-17. 

69 Виною такого «университетского» названия для Сирийской nротестант
ской ко.1дегии отчасти явилось арабское ее название: смздраса кудлиййа». 
Этот термин, в смысле суниверсальная школа», собственно, доджен быд обо
зна••ать о б щ е о б р аз о в а т е .'I ь н у ю среднюю школу в составе Сирий
ской кu.1дегии; но примененный к цедой Кол.1егии с ее медицинским отде.1ом, 
соответствующим медицинскому факультету университетов. термин «КУ•1· 
диййа» .1еrко мог явиться сипонимом слова «университет». В nодл.инный унн
еерситет превратилась Сирийская протестантская коллегия то.1ько в 1920 г. 
и тог да стала законно именоваться Американский университет Бейрута ( со• 
кращеннu эй-ю-бн- A.U.B ... ю1есто нрежне1·о эс-пи-си- S.P:C)l 

264 



ния, принес немалую пользу стра·не распространением в ней по
лезных знаний, в ·особенности же преподаванием естественных 
11 аук». Тут же этот католик фон Кремер объективно отметил зна
чеiJие американского университета и для плохо раньше удавав
wейся религиозной пропаганды: «Туземная протестантская об
.ш.ина Бейрута уже возросла до нескодьких сот семей; равным 
образом и в Ливане идеи протестантства быстро распростра .. 
няются» 70• Приблизительно те же годы имеет в виду нраво
·t:.lавный араб из Дамаска москвич Г. А. Муркос, когда в своем 
бt:'Г.lОМ очерке новейшей литературы арабов (пис. ок. 1880 г.) 
nесколько раз усиленно подчеркивает, что «В деле знакомства 

Снрии с европейскими идеями и культурой о с о б с н 11 а я заслу
га принадлежит американским миссионерам», что в Сирии на
учное знание распространилось при помощи американских мис

сионеров, что благодаря образовательной деятельности амери
канцев между арабами успели развиться не только научный 
интерес, но и с а м о д е я т е ль н о с т ь в области знания 71 . 

Причин перевеса и превосходства американцев-протестантов 
и их школ в де.пе широкого культурного воздействия на арабов 
Сирии вплоть до 1860-х годов было несколько. 

Одна, не главная, конечно, заключалась и в личных качест-
В<JХ приезжих деятелей. . 

Положим, первый основатель американского училища в Бей
руте 1830-х годов миссионер ученый В. Томсон, кажется, импо
зантнее был для европейской науки, чем для арабов. Он изда.'l 
вчень полезное, полное археологических открытий, описание Си
рии, результат его поездок и изысканий rio стране в 1840-х го
дах, и европейская критика встретила его труды с большим со
чувствием 72, а величайший немецкий географ Х. Риттер (ум. в 
1859 г.) в своем «Землеведении Азии» (тт. XV-XVII) очень 
много почерпнул и из Томсона. Но для арабов В. Томсон в 
смысле личности, по-видимому, не представ.'lял ничего особли
uого. Его имя до сих пор вспоминается в сирийской пословице: 
«Словно кактусовый плод Томсона» - «Мыт.'IЬ суббайрат Там
сс:н»; 110 эта пословица имеет иронический, вряд ли очень ува
жите.'!ьный характер и применяется в тех случаях, когда дело, 
кажущееся сперва очень значительным и многообещающим, кто
нибудь постепенно путем «очистки» сводит к нулю 73. Гораздо 

70 Статья А. Кремера в географическом журна,1е «Aus\and», 1872, .N'2 7 
{стр. 150-\51). 

71 См.: Муркос, Новейшая литература арабов, стр. 374, 377 и 377б. 
72 Ср., например, отзывы Рёдигера в ZDMG, Bd 3. стр. 365-366 (об 

нзысканиях В. Томсона н 1845--'1846 гг.) 11 стр. 349-350 (об изысканиях 
1848 г.). Однако чрезвычайно авторитетный палестинавед Э. Робинсон ото
зва.1ся о т.рудах В. Томсона довольно скептически: описате.'lыiая час"rь, rово
~ит он, У Томсона нолсзпа, истолковательпая-саnсем ненадежна (da ist dt.'r 
.:~ache nicht gewachscn), а на арабское произношение Томсона совсем не.1ьзя 
лоао7~иться (ZDMG, Bd 13, стр. 705-706). 

В Бейруте вместо каменных оград вокруг усадеб устраивались (на 
окраинах и теперь t.'ще устраиваются) живые изгороди из кактусов. Они цве-

265 



бодьший почет и уважение окружиди тех миссионеров-проте
стантов, которые прибьши в Бейрут в 1840 г. или вскоре носле· 
этого года. Среди них выдающиеся имена- Эли Смит и фа1r 
Дейк. Э JI и С м и т (Smith, ум. в 1857 г.) иди, как он себя писа.'I 
по-арабски, «АJIИЙ Смит», собственно, и стал во главе миссии 
или, как выразился про него в 1843 г. русский путешественник-· 
ориенталист И. Н. Березин. бы.r1 «старейшиной американских мис
сионеров» 74 . Хотя Березин в дeJie «изучения страны, в которОЙ' 
американские миссионеры проповедуют», явно поставил Том
сона выше Э. Смита, оценка его едва ли справедлива. Обще
известное, всеми читаемое исследовательское путешествие nо

библейским местностям, которое Эли Смит совершил совместн() 
с Э. Робинсоном 75, сохраняет до сих пор видное место среди 
ученых путешествий этого рода; да и лингвистическая статья 
Э. Смита в этом издании о новоарабском языке 76 иногда и в· 
наши времена вспоминается 77• Со стороны сирийских арабов 
дюбовь и почтение к Э. Смиту свидетельствустся и nрочувство-· 

тут и покрываются жс.по-розовыми плодами, ве.1ичшюю с яйцо или с nоми
дор, полными семечек среди сочной мякоти, как и в помидоре. Дамасскю\· 
консул И. Ветцштейн в своем оnисании дамасского базара (Wctzstein, Der 
Markt in Damascиs, стр. 523) находил вкус кактусового плода приторным,. 
uпaпgeпehm siiss. Однако арабам суббайра нравится. I:::дят плод кактуса,. 
как и помидора, вместе с семеиам.и, хотя кактусовые семена nроизводят СИ.'!Ь· 

пое закрепление желудка. Ученый миссионер-гигиенист Томсон, разрезавш1r 
плод кактуса, начал выковыривать ножом и отбрасывать прочь густую массу 
семян, чтобы на блюдечке осталась только безвредно-съедобная мякоть пло-· 
да. Но в результате такой операции Томсон получил на блюдечке только. 
нескодько капель соку, и от большого плода осталось у ученого гигиениста 
.1.ишь немного жижицы и оборванных волокон. Комичное происшествие быст
ро разг.1асилось по городу и породило пословицу cC,10BIIO кактусовый шюд· 
Томсона». Она зарегистрирована печатно в сборн.ике На 'ума Шкейра Амсал
ал- •авамм (стр. 45, .N'2 75) и в сборнике Харфуша ал-Мунтахабат ал- •а.и
миййа ·(стр. •15, iN'9 375) без объяснений о се происХ'Ождении. Кое-кто из бей
рутшщев 1890-х годов еще хорошо помнил, что одним .из nервых людей. 
пустивших эту пословицу в ход, был шейх Насиф Язиджий (ум. в 1871 r.) •. 
Один неоnытный молодой стихотворец принес ему на суд свое произведение. 
Язиджий внимательно читал, вычеркивал один стих за другим, как совсем· 
неправильные, и, кончивши разрушительное редактирование, сказал пиите: 

«да твоя поэма- словно кактусовый nлод Томсона!»- Небезынтересно, что· 
Зендан в своей истории литературы (Та'рих адаб, IV, стр. 47), бегло упомя
нувши Томсона и фан Дейка рядом, дает фан Дейку эпитет саш-шахир»
«Знаменитый», а Томсапа ноикаким nодобным эпитетом не ве.1ичает. 

74 Березин, Христиане в Сирии, стр. 25. Березин несколько осужда.1 «пу
ританскую строгость почтенных проповедников», спростирающуюся до того, 

что они не nозволили печатать в своей т.ипографии пригласитедьных би.1етов 
на б а л к одному из беiiрутских консулов». А в тиnографиях русских .1авр 
nсчата.'Iи б? 

75 .Roblпson, BiЬlical researches, 1841; нем. обработка: его же Paliistina. 
76 В не~1ецкой обработке озаrJ1анленная «Kurze Uebersicllt dt•r Aussprache 

des arablschen, 11auptsiicillicll \\'ie cs in Syrien gesprochen ist»,-- Roblnson, Pa
lйstina, Bd 3, стр. В:З2-8.'i8. 

7" Ср. JSрачковскнй, Ме.ю•tи для характеристики И. Н. Бepeзulia, стр. 188. 
nрим. 1.- Добавим, что при жизни Эли Смита имя его часто фигурировало· 
на страницах ZDMG. 
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-ванными э.1егиями, которые были состав.1ены сирийскими по-
-этами по СJiучаю его кончины в 1857 г.78 . 

Еще популярнее в Бейруте сдела.т~ся любимый всеми врн"' 
долrолетний Корнилий фа н Д е й к ( 1818-1895), обамерика
ненный потомок знаменитого гол.1андского живописца XVII в. 
На его nримере очень nоучительно отношение американских 

1\!Иссионеров к языку преподавания среди арабов. В препода
вйнии и обиходе миссионерских школ католиков-французов со
б:Jюдается со всей строгостью французский язык, и воспитан
яик за малейшее, случайное употребление своей родной араб
ской речи в стенах заведения nодвергается дисциплинарному 
взысканию 79. В противность такой тенденции новоприбывшие 
в 1840-х годах американские миссионеры постарались сами 
обарабиться, чтобы на арабском языке свободно nреnодавание 
вести и книги составлять, как учебные, так и вообще просве· 
тительно-научные. С внешней стороны все арабские издания 
американской типографии в Бейруте оказались много изящнее 
египетских студенческих учебников; а чтобы эти издания бьыш 
-сверх того безупречны по терминологической точности и nроиз
водили самое выгодное вnечатление классичностью своего араб
ского языка и стиля, американцы на помощь себе постара.тшсь 
nрив.'Iечь тех бейрутских арабов-христиан, поко.'lения отчасти 
бо.1ее старого, отчасти более молодого, которые считались хо
рошими знатоками литературно-классической арабской речи 80• 

Впрочем, по удостоверению ·самих арабов, иные из американ
-ских миссионеров в знании арабского языка nревзошли тузем
uев Rl • .Главным образом это надо сказать про фа н Д ей к а, 
·который и сам в течение nятидесяти с лишком лет являдся араб
сJшм ·писателем и обарабившаяся семья которого тоже дала дея
те.'lей пера новоарабской литературе 82• По nрофессии собственно 

78 На одну из них, принадлежащую перу искреннего православного поэта 
(и журналиста) Халиля Хурия, тогда же обратил внимание Рено (De l'etat 
de la litterature, стр. 484). 

79 На провннивщегося, т. е. сказавшего арабское слово, надевают «sig
nal:.- особыil значок, указыва1ощнй на его провинность, и наказанный дол
жен нос·ить эту позорящую его отметину до тех пор, пока не подслушает, что 

один из его товарищей обратился к другому по-зрабски. Тогда «signal:. 
надевается на новопрощтрафнвшегося, и уж тот делается сыщиком, чтобы 
nередать ciJioю отетину -оnять IJI·нoмy. Вечером лоследний, у :кого окажетси 
зна•юк, nолучает наказание. По-арабски называют этот школьный значок 
персидеко-турецким словом «н.ишан:., т. е. «знак от.'lичия:. (и.'lи «Орден»). 

80 Ниже будем с подробностями видет1., что из старшего поколения та
~им был шейх Насиф ал-Язиджий (род. в 1800 г.), а из МJJадшсго- Бутрус 
Бустап.ий (род. н 1819 г.), ровесник фан Дейка. 

81 Слона Г. А. Муркоса (Новейшая литература арабов, стр. 377а). 
82 Биографию К. фан Дейка с перечием его сочипен.ий еще при его жиз

ни, за nятнадцать лет до его смерти, дал по-русски Г. А. Муркос: Новейшая 
.lltlrepaтypa арабов, стр. 377а-З77б. После кончины фа н Дейка nоявилнсь со
.:rержатС'.Jiьные некрологи в египетских журна.1ах «Ал-Хи.1аль:. (1895-1896) и 
•А.!J·Муктатаф:. (1895-1896), редактируемых ученикам н покойного. Сверх 
того см.: Зейдан, Машахир, 11 (1911), стр. 40-54 и Ta'pux адаб, 1V, стр. 218-
:219; Таррази, Сихафа, l, стр. 144-150; Шейхо, ал-Адаб, 11 {1926), стр. 4. 
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медик, К:. фан Дейк до.пжен был д.1я обслуживания своей ауд!'l
тории взяться за разностороннее писательство и в других науЦ:· 
ных отраслях, так что в перечне его сочинений сверх медициlf
ских (по патологии и др.) красуются и такие: Естествеш1~я 
история, Химия, Адгебра, Отделы высшей математи~ .. 
Астрономия 83, Всеобщая география, и тут же чисто фило.'lоф
чес·кие работы: Об ударениях в еврейском языке, о правилах 
КаК СТИХОС.'IОЖеНИЯ, ТаК И рИфМЫ В арабСКОМ ЯЗЫКе (1857) r4• 

и пр. и пр. Разумеется, фан Дейк как миссионер поработ~д 
фидо.,огически и в религиозной об.т~асти: Эли Смит нача.'l е
ревод Биб.т~ии с еврейского и греческого языков, а К фан Де к 
его закончил в течение восьми лет (1857-1865). С любовью от
носился фан Дейк и к разговорной арабской речи, усматривая в 
ней бесподобную выразительность. Он просил собирать для него 
меткие простонародные пословицы и даже платил за них соби
рателям, обыкновенно детям, подросткам, кос-какую ме.1очь. 
А когда однажды принесли ему пос.1овицу: «Бхоббак,. йа сварн~ 
мит.1 зинди?- дя!»- «Люблю тебя, мой браслетик; -Так, J\aK 

и свою руку?- Ну, нет!»- он пришел в восхищение и да.тr 
за одну эту пос.1овицу франк. В беседах с нациситами и друзья
ми он .tie переставал рассыпать блестки чисто нар-одного араб
ского юмора 85. Фан Дейк был наиболее ярка н .'IИЧ"Ность ·среди 
обарабившихся бейрутских профессоров-американцев; но и его
сотоварищи, например, значительно позже приехавший д-Р' 
Джордж Пост 86, не только обогаща.'Iи арабскую науЧ"Ную .1ИТt::
ратуру изданием своих лекций по медицинским наукам, но тоже
умели б.1аготворно действовать на психологию с.1ушателей свое
го колледжа. 

Другою, притом гдавною, причиною американских кудьтур
ных успехов и кудьтур1юго перевеса среди арабов Сирии 1830--
1860 гг. нвлядось самое содерЖание и методы их шко.riь
ного преподавания и иной просветитедьной деятельности,- факт. 
одинаково оцененный, как мы виде.1и, и католиком-австрийцем 
Кремером и правос.1авным арабом Муркосом. 

При этом воспитатедьно-образоватедьнан программа обуче
ния в американском кою1едже - куддиййа с его подготовите:1ь-

83 Под руководитедьство~r фан Дейка находилась и астрономическая uб~ 
сер·ватория Сирийского протестантского колледжа. 

84 «Фй •илмай ал- 'apyJJ: ва.1-~iiфийа» (123 стр.)- т. е. курс просо.:щи. 
Муркос в пазванной статье <Новейшая литература арабов> перечис.1яет 
эти работы фан Дейка в другом порядке, которым делжен оттепяться nо.!Jн
исторнзм фан Дейка еще ярче. 

85 Год сnустя nосле его смерти я заnисал в Бейруте цеJrый ряд такпх 
апекдотнчоских восnомипапий о фан Дейке, nроникнутых бесконечною сим
nатнею к покойному. Достаточпо посмотреть па nортрет этого милого, nри
влекателыюго старика с умпеiiшим лицом (наnример, у Зейдана: Ta'pux адаб, 
IV, стр. 218), чтобы понять то обаятелr.ное вnечатлепие, которое он nро из· 
водил па имевших с ним дело. 

86 См.,· наnр·имер, сжато у Зейдана: Ta'pux адаб, IV, стр. 220 (тут 11 О> 
профессоре-анатоме Иоанне Вартабете). 
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JIЫM среднеучебным · училищеr.r имела в dИду заботу и о фи
t3 и чес к о м развитии своих питомцев (большей частью не при
ходящих, а интернов-'Пансионеров), согласно латинской медицин
ской аксиоме, чrо в здоровом теле будет и здоровый дух, in cor
pore sano mens sапа. Поэтому гимнастические игры и атлети
ческий спорт вошли в школьный курс как предметы обязатель
ные, высокоуважаемые. Школьный городок (иначе недьзя на
звать обширный ряд сооружений, созданный американцами !i 

свободной западной части Бейрута к 1860-м годам) снабжен 
достаточным ко.тшчеством удобно расположенных п.тющадок для 
а1летических состязаний, дJIЯ футбола, тенниса и т. п. Питомцы 
должны купаться в море и научиться плаванью. Совершаютс~ 
физические упражнения под управлением специа.lиста-инструк

тора ( «баккалавра физических упражнений»). А в прави.1ах д.1я 
студентов сказано, что среди этоi1 физической дисциплины 
должна вырабатываться также честность в игре (loyalty) и, 
благодаря ат.т1етическому спорту, уменье владеть собою. И во
обще обучение в разных отделах колледжа стремится к той 
цели, чтобы систематически «вырабатывать мужественный, пря
мой, в себе уверенный характер», потому что только с таким 
хорактером «передается навык к серьезно~у научному труду» 87• 

К выработке самостоятельного характера н с а м о с т о я· 
т е д ь н о г о м и ров о з зрения в питомце направдена быи1а 
и самая программа научного труда, программа учебы в амери
канской шко.те с первых же моментов ее основания в 1830-
1840-х годах. Школьное обучение, по убеждению американских 
миссионеров, не должно быть односторонним и непрактичным. 
Учащийся, хотя бы он имел преимущественную ск:юнность к 
филологии, к литературе и истории, обязательно дш1жен хо
рошо усвоить также дисциплины м а т е м а т и ч е с к и е и е с

т е с т в о и с п ы т а т е д ь н ы е. Проницательный и дальщ>вид
ный арабист А. фон Кремер, сам-то вполне да.Тiекий от религи
озных протестантских идей, беспристрастно констатировал, как 
мы уже видели, «Не малую пользу, принесенную американскими 

миссионерами стране распространением в ней по.тезных знаний, 
в о с о б с н н о с т и преподаванием е с т с с т в е н н ы х н а у к». 
КатоJiические же миссионеры (лазаристы и иезуиты) в своих 
коллегиумах 1830-1860 гг. не придавали значения подобному 
преподаванию. А в таком враждебном наблюдатеде, каким бы.1 
свидетель первых шагов американской пропаганды, российский 
генеральный консул в Бейруте архиправославный К. 1\\. Бази.ти 
(че.ТJовек, впрочем, очень образованный), эти стрем.тения аме
риканских пропагандистов к точным наукам вызыва.ти прямую 

злобу: американские учи.тища Сирии, по его мнению ( 1847), 
распространяли только «зачатки л о ж н о г о образования препо-

87 Кримський- Боrо.1юбський, До icтopii, стр. 14. Т:ш процитирован 
текст устава 1924 г., но этот прИН!!.ИП имел у американцев no,lH\'IO силу и в 
XIX столетии. . 
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даванием физики и математики людям безграмотным» 88• С ещ1 
'большим озлоблением отнесся он к излюбленному педагогиче 
скому приему американцев - пуб.1ичным школьным д и сп у 
та м. 

:В школьном деле миссионеров-католиков, т. е. Jiазаристов 

Айнтуре и иезуитов в Газире, признаваJiось за высокое педаго 
гическое л:остижение, когда воспитанник, не мудрствуя лукаво 

с полною верою воспринимает авторитетно пред.'lагаемую ег 

наставниками католическую науку. Напротив, по убеждепш 
американских протестантских миссионеров, авторитарност 

всегда явля.1ась делом вредным. Д.'lя выработки пшшой само 
стоятельности характера в молол:ом человеке американцы счи 

тали необходимым, чтобы он не воспринимал никаких общепри~ 
знанных авторитетных «ИСТИН» прямо на веру, бессознательно, а 
контролироваJI бы их новым, самостоятеды1ым псресмотром; 
Такая проверка, считали они, особенно полезна бывает тогда, 
когда какой-нибул:ь вопрос действительно возбужл:ает разпог.'lа~ 
сие в великих умах человечества. Например, знаменитый фи.тю
соф Ж.-Ж. Руссо XVIII в. в ответ на вопрос дижонской Ака
демии ( 1749): «Содействова.тю .'IИ возрождение наук и худо
жеств очищению нравов?»- ответил б.1естящим рассуждением, 
где доказывад, что просвещение- вредно, и самая ку.1ьтура - · 
ложь и преступленис с точки зрения общественной справедливо
сти; а в диссертации «0 причинах неравенства между .1юдьми» 
Руссо еще опрел:еленнее настаивал, что развитие культуры при
вело людей к несправедливому разделению на класс бедняков 
и класс богачей, и только возвращение людей к первобытной 
простоте может эту вопиющую общественную несправедливость 
поправить. Другой великий мыслитель XVIII в., Во:тьтер, как 
известно, иронически возражал автору: «Никто до сих пор не 
потратил столько ума, чтобы приблизить нас к животным. Про
читав вашу книгу, так и хочется пройти на четвереньках. Но я 
уже целых шестьдесят лет потерял эту привычку». Для сирий
ских арабов 1830-1860-х годов (да и позже}, в период деятель
ного усвоения европейской высокой культуры, принципиадьный 
Rопрос о ее пользе или вреде явля.'Iся, конечно, жгучим, и аме

риканские миссионеры несколько раз, через известные !Проме

жутки лет, делали этот вопрос предметом общественного 
диспут а посредством своих старших питомцев. Избирались, 
с одной стороны, два-три ученика, склонных защищать патриар
хальную простоту нравов и счастливое отсутствие высокой ци
вилизации с ее отрицательными сторонами, и избирались два· 
три других юноши, оппоненты «опростителям», чтобы они разъ
яснили вес блага, проистекающие от цивилизованной жизни с 
ее движением вперед. Аргументы как та, так и другая сторо
на должна бьта черпать, конечно, не просто из Руссо или Воль-

88 Баэи.~и. Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 304. 
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repa, а из своего пытливого сооьражения, в частности из при-· 

ii'ICpoв жизни родной Сирии, иногда даже совсем наивных по· 
~воей примитинной утилитарности. Доклады происходили в 
nрисутствии многочисленной при г лашенной пуб.1ики (обычно в 
протестантском храме), причем докладчики должны были блес
нУть и безукоризненным знанием старишюго к:1ассического язы
ка, с соблюдением тончайших грамматических его мелочей 
(напр., с произношеннем всех кратких флексийных окончаний, 
танвинов и т. п. черт). Выступает сперва защитник науки и ци
вилизации. Он восторже.нно говорит о научных открытиях в 
разных отрас.1ях знания, например, о медицинских, позволяю

щих справиться с микробом «неизлечимой» бодезни и продлить 
жизнь человека, о научно-технических изобретениях, которыми 
об.1егчается обыденная жизнь, о фабричных машинах, которые 
лали возм.ожность отменить рабство, о телеграфе, о быстром со
общении в удобных параходах и железнодорожных вагонах 
вместо прежнего верблюжатно-караванного странствования, про 
которое и ·хара.ктерная пословица создал ась: «Ас-сафар ~ит' а т 
ас-са~ар»- «Путешествие- кусок адской муки». Мимоходом 
он приводит и мелкий, но в хозяйстве очень вразумительный 
пример культурных удобств: «Да вот вы сегодня утром пошли 
на базар. Где- Бейрут, и где- Египет? а бейрутекий базар за
вален свежехонькими египетскими боба ми, которые и привянуть 
не успели. Вчера их сорвали в Египте, сегодня быстрый параход 
привез их к нам, и вся цена им - грош». Публика, и.1и часть 
публики, шумно аплодирует докладчику. 

Но тут выступает его оппонент, другой питомец американ
ских миссионеров, и прежде всего насмешливо замечает, прс

рываемый оглушительным громом рукоплесканий: «Предоставим 
тому, кто хочет, находить счастье в свежих вкусных египетских 

бобах, которые привез пароход-курьер; а мы такому счастью 
не позавидуем. По мне лучше бы питаться неплохими бобами на
ших местных крестьянских огородов- и не видать пароходов, 

которые привозят в нашу страну не только египетские овощи, 

но всю муть того, что называют западною цивилизациею и куль

турою». Давши успокоиться аплодисментам, юный оратор рису
ет в духе Руссо (но его имени не называя) идиллическую кар
тину сельского и даже бедуинского патриархального быта, 
нарушаемую вторжением хваленой европейской культуры. Обед
не-ние одних и обогащение других, погоня за наживой, исчезно
вение любви человека к человеку, падение старых добрых нра
вов - вот что мы видим теперь у нас, и это под громкими име

нами «КУJiьтура», «цивилизация», «просвещение». ·Бы.1и у нас 
прежде известные недостатки --- с новопришлой «циви.1изацией» 
!'.•ы их не изгна:Iи, но только прибавили к ним новые, «цивили
зованные». Были у нас несомненные добродете.1и - мы их 
потеряли, а новых добродетелей цивилизация нам не принес.1а. 

Выступает еще один молодой оратор, сторонник опять циви-
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лизации и прогресса. Он сперва с полной убедитеш,ностью дл 
СJtушате.1ей (а тем паче для слушательниц) подчеркивает, чт 
комфортные выгоды и обстановочные удобства цивилизаци 
ведь вовсе не шюхая вещь, и если параходы привозят по де 

шевке 6Се ку.rшнарные прол.укты, то и это прозаическое, якоб 
чревоугодное, удобство также есть оче.нь и очень полезное yдot.J 
ство: «На здоровье! на два здоровья! са:ххтейн!» 89• 

Л затем он блестяще говорит на тему, что не европейска 
цнви.1изация и не европейское просвещение виноваты в те 
и~ъянах, какие у нас теперь можно набщодать, а виновата JIИШ 

полуциви.1изация и полупросвещение, виновато малое количе1 

ство nодшшной ку.'lьтурности. Мы кое-что из западных знани 
усваиваем, но, сделавши два шаrа вперед, норовим еделат 

один шаг назад. Мы не рвемся ввысь, как орлы, а пятимся на~· 
зад, словно раки. Перестанем ползти по-рачьи, перестанем быт 
и недоучками, и тогда истинное усвоение цивилизации принесе 

ним и си.1у и счастье. Публика выражает моJiодому апоJiогетt 
nодлинных, а не подовинчатых знаний свое явное одобрение, 
Расходясь с дисnута, люди оживJiенно толкуют о прослушаннои. 
Старые мусульмане, снисходительно покачивая гоJiовами, гово
рят: «Речь их [т. е. христиан-докладчиков] достаточно кm:t\:
сична, они научиJiись JIИтературному языку недурно ... и все же 
это не есть тот несравненный классический язык, который свер
кает в наших старых мусуJiьманских произведениях». Две за
вернутые в изар мусуJiьманские дамы (из семьи богатого купца 
Бейхума) идут молча; им не надобает боJiтать в толпе мужчин. 
Публика христианская, родитеJiи и знакомые выступавших 
юнцов, толкует о справедJiивости доводов, Приводившихея и pro 
и contra, не скрывает гордости за успехи своих детей как в 
арабском :титературном языке, так и в тонком, остроумном мы
шлении. Жена старомодного хакима (врача-самоучки) Сара 
'Аттая вспоминает, как это раннею весною в селах Ливана нет 
еще овощей на огородах, не знаешь, из чего обед готовить, а 
в Бейруте б:1агодаря параходам все на базаре найдется, и на 
дом разносчшш принесут: и вкусно, и дешево 90• 

С точки зрения наб:IЮдателя-россиянина К. БазиJiи (1847) 
nодобные диспуты, введенные американцами в их школы ДJIЯ 
<li~абов. до.1жны считаться чистым развращением молодежи. 
«Нельзя без нрискорбия видеть,-- гореваJI он,-- что миссионеры 
nредлагают мо.1одым своим слушателям-арабам на разбор нрав
ственные и общественные диспуты, как это делалось в пору 
схоластических стяжаний науки. Арабы и без того ск:юнны к 

89 По·арабсn:н в смысле поже.1ания сна здоровье:. обычно употребляiОТ 
форму двойстDешrоrо чисаа: «саххтейн!» --сна два здороDЬЯ», т. е. «на дnoii
нoe здоровы~!» 

90 Я nept>cкaзa.'l свои впечатления от дисnута в американском колледже 
Бейрута в J!ШО·х rодах; но старожилы мне rовор~ли, что и прежние дисnуты 
на эту тему, хоть п имели различия в nодробностях и в выборе доводов за 
и nротив, проходи.щ nриблизительно так же. 
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~офизму и лжеумствованию; что может более развращать их 
у:-.1, как эти споры о том: полезна ли наука женскому !IIoлy или 

вре;tна, и т. п., особенно когда по наказу прсдседателя один 
до.1жен защищать тезу, а другой- опровергать се своими до
во.J.а::vш?» 91 • Но антипод такого критикана, арабист-австр.иец 
Л. фон Кремер тогда же ( 1849-1851) дал радикаJiьно проти
вопо.'lожную оценку педагогике американских протестантов: 

именно благодаря ей «не легко в каком-нибудь другом месте 
Востока найти стоJiько о бразов а н н ы х и м н о г о о б е
щ а ю щи х м о л о д ы х "'1 юде й, как в Бей руте». Тут же он 
прибавил к похвалыюй характеристике этой мо.тюдежи: «Кроме 
французского языка, который почти всем известен и де.1ает ДJIЯ 
них доступной европейскую науку, они основательно изучают 
староарабский, и для .этого бейрутекая американская миссия 
доставляет им все пособия, потому что в миссионерской библио
теке имеются лучшие, изданные в Европе, арабскис тексты» 92. 

ДJiя широкого распространения западного просвещения не 
1'0.1ько между учащеюся молодежью, но и между дюдьми стар

шего возраста американские миссионеры (точнее, Томсон и
движущая душа дела- Эли Смит) учредили в Бейруте в 1847 г. 
Учено-литературное общество, характера не стш1ько научна
исс.lедовательского, сколько самообразовательного 93• В § 2 «Ус
-тава>> (пункт 3) с полнейшей опредеJiенностью подчеркнуто, что 
Пt'-'I ь Общества - «возбуждать стремление к усвоению наук и 
r.о.1езных знаний с исключением всякого по.тштиканства и рели
гиозных споров, которые этому Обществу чужды». Председа
'l·е;Iь Общества Эли Смит, отправляя устав в Лейпциг для све
дения ориенталистам, объясня.ТI в сопроводительном письме: 
«Это общество образовалось вследствие настояний интеддигент
ных туземцев, главным образом молодежи, стремящейся к зна
ниям. Мы {американцы] охотно обещали им всевозможное наше 
содействие, и результат более чем оправдал наши ожидания. 
Заседания, с чтением доюJадов, заедушаннем полученных бумаг 
и обсуждением вопросов, происходят каждые две неде:IИ, а кро
ме того в промежутках устраиваются и публичные декции» 94• 

91 Бази.ш, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 304-305. Базили не указал или 
11е зна.1, что защита и опровержение тезиса распреде,lШIИСЬ между моло

дежью американской школы не наудачу, не насильно, а coг.'!aCIIO внутреннему 
настроению того или другого нз молодых людей. 

92 l(remer, Mittelsyгien иnd Damascus, стр. 146-147. 
~3 Точное, длинноватое, назван•ис общества «2lжa~l 'иййа Суриййа ли

ктисаб ал- 'улум ва .'!·фунун:t, как гласил § 1 устава (дзстур) этого общества. 
Устав был прислан Эли Смитом в Лей1щиr· в редакцию ZDMG и напечатан 
бы.1 по-арабски с немецким переводам в Bd 2, 1848, стр. 378-388. Ходовое 
его название (например, у Зейдана: Та'рих аdаб, IV, стр. 79) -просто 
«джам 'иййа Суриййа» (с прибавлением, конечно, и определенного члена), 
т. е. «Сирийское общество». 

94 См. письмо Эли Смита в ZDMG, Bd 2, 1848, стр. 378, а кро:ме того дру
гое его письмо в Bd 5, 1851, стр. 96, где он с большой отрадой сообщает об 
Усненшом разnитни этоrо бейрутсJ<ого Нау•1!юrо обществ;~ и об особенном 
уснехе и бо.1Ьшой JШсещаемости публичных лекций, организуемых Обществом. 
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Оба тогдашние представители российской нико.'lаевщины •. 
• 1юди ученые, но, как видно, не да.ТJеко ушедшие от настроений 
Магницкого и Руннча, гснера.'lьный консул Базили в Бейруте и
начальник духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Порфи
рий Успенский, с .1ютой ненавистью оценили это американское
начинание. Второй из них, архимандрит Порфирий, как в своем 
дневнике 1848 г., так и в официа.'lыюм донесении 1849 г. за 
nредыдущий год написал: американские м.ис.сионеры, сладКО> 
ядущие и пиющие со своими женами и детьми, придумадн но

вые средства к водворению протестантства, средства хотя мед

дительные, но верные и хнтрые ... В Бейруте состав.1ено ими .lи
тературное общество из арабов всех вероисповеданий. Каждыii 
чпен оного вносит 50 пиастров в год на приобретение арабски:< 
рукописей и на печатание книг. Председатель Общества. аме
риканец, задает предложения лдя сочинений, например, о вы
годах образования женского пола, о в.'lиянии образованных 
женщин на общество и т. п. Арабы читают свои сочинения в об
щем собрании, критикуют их, рассуждают и тщеславятся своею 
бо.'lтовнею, почитая ее такою мудростью, I<акой не имел и сам· 
Платун, царь афинский (так они называют выспреннога П.1ато
на) 95• В обществе по 1849 г. состояло до 50 арабов. Оно владеет 
500 отличными рукописями ... 96• Понятна хитрость американцев. 
предвидится их торжество. Незаметное сообщение завира.1ьных 
понятий протестантских посредством бесед свободных, критики
здонамеренной иди насмешливой и похвал, обаяющих вообра
жение арабов, сообщение такого тонкого яда в меду поколеблет 
древние верования, предания и нравственность глупеньких. 

Нельзя не опасаться за города Сирии, имеющие взаимные тор
говые связи. Торговыми путями распространилась там уния; ими 
же проникнет всюду и новое учение. Известно, что купцы на 
всем свете с своими товарами завозят и свои истинные или .lож

ные понятия 97. Архимандрит утеша.ТJ себя мыслью (в писыrе к 
знатному другу), что, если в Бейруте арабы по наставлениям 
новосветных миссионеров делают ученые собрания и читают· 
рассуждения об образовании и свободе своих жен (sic!], то в свя-· 
том Граде мужья пока еще не достиг.'lи до такой мудрости, и· 
их жены знают то.1ько очаг домашний, зыбку да иголку 98• 

95 Платона называют арабы сИфлатун», согласно с законами своей: 
арабской фонетики. «Царем~ они ero не называли никогда,- это просто 
З•lобная ирония со стороны архимандрита. 

96 Даже бо.1ьше: 527, как указано в печатном отчете (Smith, ZDMG. 
Bd 2, 1848, стр. 382 араб.=стр. 387 нем.); бодыпая часть рукописей- по 
арабской филологии с се ветвями и по мусульманской юриспруденции. Зане
дыватi, библиотекой избраны были Насиф Язиджий (лучший тогда на всiО· 
Сирию знаток арабской классической речи) и Танпус Хаддад. Помещение 
предостави.'l у себя на квартире председатель Общества, т. с. Эли Смит. 

97 Порфирий Успенский, Книга бытия моего, т. 111, стр. 410-411 =Мате
риалы, т. 1, стр. 314-315. 

98 Письмо к князю А. С. Стурдзс 5 апр. 1849- Материалы, т. 11, стр. 270. 
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Еще ядовитее написал консул Базили: «Учред:или они {аме
:рш,анцы] в Бейруте общество, в еженедельных заседаниях коего 
разбираются порою общественные вопросы, порою читаются 
.1екции с учеными притязаниями. Если бы миссионеры ограпичи
ва.1ИСЬ этими притязаниями, диссертациями, например, "0 двой
ных звездах", перед слушатеJтями, едва доучившими четыре 
правила арифметики, и "0 колопиалыюй и торговой системе 
древнего мира", когда в публике, не иск.rтючая и членов Ученого 
общества, вряд ли кто слыша., об имени финикиян ИJIИ Алек
.сандра ·и Кесаря,- это было бы только смешно, как и всякое 
.шар.1атанство 99• Но ... » (тут Базили разражаетси скорбью, уже 
нам известною, по поводу школьных диспутов) 1оо. 

Иное отношение к бейрутекому Обществу 1проявила немец
ю:я наука да и беспристрастные русские наб.1юдатели, не ослеп
.1енные предвзятостью. 

Из Лейпцига Немецкое восточное общество при первом 
же известии о деятельности бейрутекого арабского общества 
-«радостно протянуло ему руку» (1848) 101 • Год спустя живший 
тоr;щ в Сирии арабист-австриец .1\льфред фон Кремер пос.'Iе 
непосредственного ознакомления с деятельностью бейрутекого 
Общества дал в высшей степени благоприятную оценку: «Аме
риканские миссионеры вызвали в Бейруте благотворный инте
рес к научным занятиям и знаниям. Научное общество в Бей
руте, которое возникло главным образом по побуждению аме
риканских миссионеров, очень благодетельно влияет на всеоб
щее образование» 102• По nоводу 1-·ГО тома печатных «Трудов» -
«А •мал» бейрутекого Общества ( 1852) вождь немецкой араби
·стики Х. Флейшер высказался: «Для нас, европейцев, научные 
статьи этого тома по большей части ничего нового не дают, но 
.д.1я туземцев они очень важны, потому что хорошо рассчитаны 

на введение их в круг наших знаний и наших воззрений» 103• 

В 1859 г. Флейшер считал уместным прямо говорить о «целом 
ряде образованных и вдумчивых бейрутинцев, в которых высоко 

99 Неверность этого злобного утверждения бьет в глаза. Члены Общества 
-были .'Поди если пе все строго у•1еные, то образованные, и доказали они это 
своими nечатными работами ( 1-й том с Трудов:.- сА •мал:. Общества nечатно 
вышел в 1852 г.). Автором доклада об образонании женщlfн был тридцати
Jiетний Бу~рус а;1-Бустаний, уж и тогда, в 1848 г., по;щвавший большие науч
ные надежды, а вnос.1едствии выработа•ншийся в крупного ученого. Из дру
гих членов Общества Михаил Мдаввар, как мы уже видели, nолучил от 
французского академика де Соси самую лестную оценку в качестве евроnей
ски образованного человека (1850), и несколько .1ет спустя ( 1859) Михаил 
.Мданвар был аттестован главою германсках арабнстов Х. Флейшером как 
Ьochherziger, feiпgeblldeter un·d welterfahrener Mann <све:шкодушный, высо
.кообразованный и умудренный оnытом че.1овек»> (Флейшер знал М. Мдав
.вара .1ично. См. посмертные Кleinere Schriften, Bd III, стр. 109). 

100 Базили. Сирия и Палестина, ч. II, стр. 304. 
101 Sшith, ZШ•\G, Bd 2, 1848, стр. 378. 
102 Kremer, Mittelsyrien ипd Damascus, стр. 146-147 . 
.1о 3 Flcischer, Юeinere Schriften, B·d III, стр. 109. 
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развитая интел·.,игснпюсть и проевещепное совместное стремлс. 

ние к поднятию и облагораживанию своего народа уничтожила 
преграду, существовавшую до тех пор между общинами разных 
религиозных исповеданиИ. Они перестали быть восточными
людьми в старом смысле этого слова, они восприняли в себя 

новое европейское знание и проникнулись хорошим духом За
пада, духом просвещения и движения вперед, который должен 
беспрестанно поднимать их родину из упадка и вести навстречу 

:tучшему будущему» 104• Проживавший среди арабов в 1861- -
1864 гг. русский арабист Вл. Гиргас застал в Бейруте некоторы.[ 
перерыв и.lИ ос.1аб.'lение в деятельности Научного общества, это 
вызвано было смертью председател я Эли Смита ( 1857) и при
диока ми турецких властей, так что Общество должно было су
ществовать не.1ега.1ьно. В своем командировочном отчете Во
сточному факу.1ьтету Петербургского университета Гиргас не
закры.7I г.1аз на бо.1ьшой практицизм сирийских арабов, в сiшу 
которого, например, «многие родители берут своих детей из 
[миссионерских] училищ прежде окончания курса, как то.1ько• 
видят, что те начали уже несколько болтать на каком-нибудь 
иностоанном языке, и стараются извлечь из них пользу». «Од
нако {продо.1жаст Гиргас] де.'lо христианской образованности на 
востоке, б.1агодаря содействию Европы, подвигается все боле~ 
и более вперед... Этому пробуждению много содействовало об· 
разовавшесся при содействии американских миссионеров из 
ученых туземцев и европейцев Сирийское общество, которое 
напечата.1о один том речей, произнесенных его членами, а так
же нема.тtую пользу приноси.тш литературные вечера, состав.'lяв

шисся у Бутруса Бустани или других членов Общества, на 
которых обыкновенно были произносимы разными лицами речи 
касатедьно развития образованности в Сирии. По несчастию. 
[А. К. Бази.1и и архимандрит Порфирий сказали бы "к сча
стию"] это Общество уничтожи.1ось со смертью его основатс:IЯ 
мистера Смита, а .1итсратурные вечера прекратились вследствие 
различных недоразумений с бейрутским пашой» 105• Гиргас и.ТJИ 
не зна.1, или, скорее, прекрасно знал, но пе хотел открыто пи

сать. что бейрутекое Общество продолжало существовать не· 
гласно, под руководством Корн. фан Дейка; через четыре года 
пос.тtе отъезда Гиргаса из Сирии оно и легализировалось вновь. 
( 1868) с некоторым изменением в своем названии 106 . Слишком 
несогласную с злобными выпадами российского консула Базили· 
и архим. Порфирия, вполне симпатичную оценку этому Обще· 
ству да.1 око:ю 1880 г., т. е. четверть века спустя после его· 

IOol Там же, стр. 105, 106. 
105 Отчет Вд. Гиргаса о командиронке 1R61-1864 rr. изд<~н в работе 

И. Ю. Крачкавекого В. Ф. Гиргас (см. стр. 72-73). 
106 Это обстояте.1ьство не премипуд отметить и И. Ю. Крачковс:кнй в 

nримечании к своей статье на стр. 73, nричем соедался и на Зейдана (Ta'pux 
адаб, IV, стр. 79-81; о недегализованном существовании- стр. 80). 
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основания, горячо православный араб-дамаскинец Г. А. Муркос 
в своей русской статье о начаJiе литературного движения ара
бов XIX в.: «Как показывают изданные труды» членов Общесr
ва, оно имело своею це.'lью распространять любовь к научным 
занятиям и изыскивать средства для возможно скорейшего 
сближения с Европой. Это Общество состояло из американских 
миссионеров и самой образованной части населения. Для боль
шего уяснен.ия его деятельности ~приведем заглавия нескольких 

статей, написанных его членами и прочитанных в его заседани
ях: "0 пользе и удово.1ьствии научных знаний", ,,Умственное 
движение в Сирии в последнес время", "Связь между Сирией 
и Европой", "Польза образования государственных дюдей", 
"0 пользе образования женщин", "0 науках древних арабов". 
"0 началах естественных наук" и пр.» 107• Муркос готов бы.1 
нризнать, что «все это, конечно, зелено и незрело», но усматри

иал значение этого раннего Общества также в том, что его 
дсяте.1ьность подготовила учреждение других, более поздних н 
более си.'Iьных .1итсратурно-научных арабских обществ 1°8• 

Ясно, что и в этом случае, как и в школьном де.1е, недооце
нивать куJiьтурную заслугу американских миссионеров в Бейру
те никак не приходится . 

.В шко.1ьном .1и своем преподавании, в общественных .1И от
ношениях американцы 1830-1860-х годов вплоть до основания 
своего НОJiууниверситетского Сирийского колледжа 1866 г. не 
Тiцились, в противность французеко-католической пропаганде, 
навязывать арабам непременно свой, а н г .1 и й с к и й язык. 
Переход на английское преподавание в Syrian Protestant college 
вместо арабского- это уже дело, постепенно состоявшееся по
сле 1860-х годов; а до того времени, возможно, бы.1и случаи, 
не частые, подожим, что питомец американской шко.1ы подучал 
все западное образование только на классическом арабском 
языке, а по-английски мог и не знать 109• Однако бодьшая часть 
ВОСПИТаННИКОВ амерИКаНСКОЙ ШКОЛЫ владела КаК арабСКИМ .1И
тературНЬIМ языком, так и обиходными в Бейруте французским 
и английским. Знакомство с языками открыва.1о доступ и к .'Ти
тературам этих языков. Француз Рено (J. Т. Reinaud), извест
ный профессор-арабист в Париже, следивший внимательно за 
новыми течениями среди арабов, еще в 1850-х годах констати-

нr. Муркос, Новейшая литература арабов, стр. 379. 
108 Муркос име.1 в виду Захрат ал·адаб, основанный в 1873 г. (о нем см.: 

Зейдап, Ta'pux адаб, IV, стр. 82). 
109 К таким редким примерам относится преподаватель (с 1872 г.) прак

тнки арабского языка в московском Лазаревском институте nосточных язы· 
ков православный М. О. Аттая. Оп в 1860-х годах прошел по-арабски весь 
курс среднеобразовате.1ьной бейрутекой кулл.иййа и слуша.1 в течение двух 
лет по-арабски медицинские лекции (у фан Дейка, Поста, Бартабета и др./ 
и за это время не выучился по-анг.~иiiски ровно ничего, тогда как по-фран
цузски в силу бейрутсюих обществснiНых потребностей он изъясня.1ся с доста· 
точной свободой. 
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ровал уже в качестве общеизвестного факта, что многие сирна
ские арабы-христиане не только умеют говорить nо-итальянски, 

французеки и юiГJiийски, но в известной стеnени знают и л и
т ер а т у р у того и.тш другого языка 110• Для обучавшихся у аме
риканцев де.'lа.'Iись родными такие nисатели, как Мильтон, Шек
спир, Байрон, Вальтер Скотт. Лирические стихотворения Бай
рона (на пр. «К девушке афинянке»- ·«Maid of Athens») распе
вались, как и доныне распеваются, в виде романсов каждым сту

дентом американского коJiдеджа. Из романов Вальтера Скотта 
«Талисман», эпохи крестовых nоходов с героем СаJiадином в 
центре, не только читалея в английском nодлиннике, как другие 
eJ'O романы. но и (попозже, nравда, уже в 1880-х годах) бьiJI 
и на арабский язык nереведен одним из тадант.тrивейших аме
риканских выученюшв. Нельзя замолчать неприятного факта, 
что, в отпор иезуитеко-католическим нападкам на протестан

тизм, иное к.тrассическое произведение ашлийской .тrитературы, 
когда его перевод на арабский язык производился в миссионер
еко-nротестантской обстановке, препарировалось несколько спе
цифически. Так в арабском nереводе «Робинзона Крузо» Jleфo 
конца 1850-х годов мы видим некоторые страницы с выходками 
nротив «папистской», т. е. католической веры, отсутствующими 
в анг.'lийском оригина.тrе 111 . 

Маропитскос и грека-правосдаввое духовенство высказыва
ло свою злость nротив протестантской пропаганды ругательны
ми проповедями, сатирическими анекдотами и т. п. 112, а для 
борьбы с печатными американскими изданиями Бейрута при
бегало к упрощенному средству: отбирать у послушной паствы 
ТР арабские книги, которые вышли из нечестивой типографии 
американских миссионеров, и сжигать их па костре. В 1841 г. 
российский консул К. Базили иронически отметил несколько 
nубличных аутодафе, которые устраивал маронитский патриарх 
д.'lя «еретических» книг по невозможности сжечь самих ере

тиков 113• С неменьшей иронией уведомлял консу.'lа осенью 
1850 г. г.'lава русской миссии в Иеруса.'lиме архимандрит Пор-

11о Reinaud, De l'Ctaf de la litterature. стр. 466. Итадьянск:ий язык, впр•l
чсм, все бо.~ее и бо.'\ее уступал свое старое место французскому и англий
скому. 

111 Персводчиком «Робинзона Крузо::. на арабский язык бЫJr Бутрус Бус
таrшй. Гиргас ничего предосудитет:.ного в его переводе не заметил (см. отчет 
о командировке 1861-1864 гг. в упомянутой работе И. Ю. Крачкавекого 
<В. Ф. Гиргас>. стр. 73). 

112 Вот, для примера, записанный мною в прошлом столетии анекдот, ко
торый возн.ик, по словам тогдашних старожилов, около 1850 г. Едет по горной 
тропинке протестантский миссионер верхом на oc.'le, а навстречу ему пешком 
пдетется французский миссионер-IОСендз.- Отче!- останавливает его вопро
сом протестант.--- У тебя же ссп. oc.'IJщa! Ты не да.1ее, r<ак ичсра еще, езди.1 
нею. Чего ж это ты сегодня не едеш1. верхом? -Ослица моя издохла. -Вот 
как! ... но ты, конечно, испооедал ее перед смертью?- Нет, она перед смертью 
прwня.'lа нротестинтство, а потому издох.1а без исповеди. 

113 Бази.ъи, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 46; ер. отчет архим. Порфирия 
за 1848 г.: Материалы, т. 1, стр. 313. 
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фирий о по.::.обной же огненной расправе над протестаптекими 
изданиями со стороны аккского правос.1авного архиерея-грека. 

Он «в своей епарх.ии и в Назарете» .собрал книги протеста·нтов 
,т все сжег ... Нет у нас» равной с протестантами духовной си
лы,-- «ну, так есть огонь. Бесподобно! Это показывает, что 
(здешнее] православне еще дышит в своем гробе и может спалить 
сотню книг чужих!» 114• Ученый бурсак, который без стеснения по
фамусовсi<И титу.ловад прине~енное в Сирию американскими 
!\!Иссионерами либеральное просвещение: «заuиральныс идеи» и 
~победа адовых сид»,- он, архимандрит Порфирий, понима.'l, 
однако, что сжечь па костре сотни книг не значит убить идеи, 
содержащиеся в книгах, и что !1ротестантский яд надо лечить 
противоядием, понятия - заменять попятиями под хоругвию 

правослзвия, т. е. надо создать то, чеrо греческое духовенство. 

r·осподствовавшее над православными арабами Сирии, и не хо
тедо создать и вряд JlИ бы.'lо в силах создать: хорошие свои 
собственные школы с широкообразованными программами, но 
с преподавателями не инославпыми, а со своими 115• Прекрасно 
понима.'lи силу именно подобного «противоядия» и французеко
католические миссионеры, .'lазаристы и иезуиты, которые на 

Ливане выпускали из своих школ, год за годом, кадры офран
цужешюй молодежи. Они, вероятно, и тогда уж предвидели, в 
1840-1850-х годах, проницательные иезуиты в особенности, что 
раньше или позже паступит час, когда им придется утвердить 

свой штаб в Бейруте и если не совершенно победить просвети
тедьную деятельность американских «еретиков» миссионеров, то 

значительно ослабить ее влияние на арабов Сирии и дать пере
вес своему. 

Кровавые события 1860 г. в Дамаске и па Ливане довольно 
скоро позволили Франции впо.rше ввести Бейрут и Ливан в 
русло своего политического и экономического влияния. Тогда и 
иезуиты, в самой Франции гонимые и не признаваемые, в Бей
руте очень и очень для французской политики понадобились. 
Если американцы в 1866 г. украсили Бейрут своим обширным 
полууниверситетским Сирийским протестантским колледжем, то 
через несколько лет у иезуитов оказался в Бейруте еще вели
чгственнее и красивее построенный свой университет св. Иосифа. 

IV 
Решительный перевес в Сирии с 1860-х rодов просветительноrо 
влияния французскоrо 

Двадцатилетняя административная анархия в Сирии 
1840-1860 гг., правительственная резня христиан 

114 См. письмо от 10 октября \850 r. во 11 т. Материалов, стр. 323. 
115 См. дневник Порфирия под 4 декабря 1848 r.: Книга бытия .м.оего, 

т. 111, стр, 411. 
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1860 г. и вооруженное вмешательство Франции. Ли
ванская автономия под наблюдением европейских кон
сулов в Бейруте. Быстрый рост христианского бейрут
екого населения с 1860-х годов. Крупные французские 
капиталовложения в хозяйство Бейрута. Помощь от
цов-иезуитов французской политике с 1870-х годов; 
университет св. Иосифа (1875) и решительный пере
вес его над университетом бейрутских американцев. 
Заслуги отцов-иезуитов перед классической арабской 
литературой. Широчайшее ознакомление .массы иезу
итских питомцев с французской литературой, не толь
ко угодной иезуитам, но и резко и.м враждебной; «Le 
jиif erraпt» Э. Сю (1888-1890). Внедрение в сирий
ских арабах уверенности, что высшая нация на зем
ле - французская 

Трагедия 1860 г. подготов.'lялась предварительной двадцати
Jrетней анархией Сирии. 

В 1841 г. европейские державы с АнгJшей во Г.'lавс (без уча
стия Франции), изгнавшие египетское войско из Сирии, переда
.'lи страну назад в руки султанского правительства, «В хаос са

мой безнравственной администрации, какая может существовать 
в целом мире», по выражению официа.'lыюго представителя 
одной пз этих держав-султанозащитниц, очевидца-летописца со
бытий, российского генерального консула в ,Бейруте 116• 

Немед.1ешю нача.'lись крупные осложнения на Ливане, между 
его христианским маронитским и квазимусульманским друзским 

населением. Династия 11Iхэбов быJiа упразднена (1841), и все 
друзскис феодалы, которые когда-то беспощадно были изгнаны 
из своих поместий во время полувекового правления князя 
Башира II Illxэбa, теперь в свои поместья вернулись, а Порта 
особым указом от имени молодого султана Абдул-Маджида вос
становила их в их прежних правах, т. е. восстановила их в по

мещичьих крепостнических правах над крестьянами 117• Воэоб-

нв Бази.ш, Сирия и Палестина, ч. 1, стр. VJ. 
117 Михаи,, Дамасск.ий, стр. 107. Русский наблюдатель консул Базили 

(пис. 1847) в своем историко-статистическом труде Сирuя и Палестина (ч. 11, 
стр. 105, 107-11•8, оt~обенно 113) довольно подробно рассказывает о ме
рах, которые приня.'l в 1845-1846 гг. приславный от Порты комиссар Шекиб· 
эфенди для ограничен.ия (не уничтожения) феодальных прав шейхов над 
маронитским крестьянством: Lllекиб ностаралея отнять у феодалов их право 
чипить судебные разбирательства над крестьянами и взимать с них государ
ствеiШЫl' подати, передавая эти фунюtии исJ<лючите.'!ьпо ю1им-макамам, т. е. 
должностным лицам (один- маронит, один- дру3). По мнению Базили, это 
бы.'l решит~.'!ЬНЫЙ первый шаг к переходу от крепостнического строя к муни· 
ципальному, мещанскому. Но, во-первых, эти мероприятия, даже в принципе 
езятые, устраня.'!и феодально-крепостнический строй то.'!ько n пекоторой его 
части, а во-вторых, они па практике мало могли быть проведены с последо· 
ватеJiьностью при непрекрашающейся ливанской анархии впJiоть до кровавых 
событий 1860 г. (ер. там же, стр. 268). 
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новилея гнет 118• Крестьянами ж у друзских феода.1ов бы.1и rc.'lи 
не искл'Очительно, то в бо.'lьшинстве христиане-марониты (мень
ше- правос.,авные). Во время девятилетней египетской окку
пации они почувствовали себя равноnравными гражданами: да 
н реформистский султанский Гюльханейский хатт-и шериф 
1839 г., исторгнутый державами у нововоцаривше1·ося в Uаре
граде юного государя АбдуJJ-Маджида в награду за обещанную 
помощь пnотив егиnетского паши, утверждал христианское по

селянство в чувстве собственного достоинства. И когда вернув
шиеся друзекие помещики начали от них требовать несения бар
щины, крестьяне марониты уже не хотели спокойно подчинять
ся, как это быва.'lо раньше, по-патриархальному, а отстаивали 
право на свободу от помещиков. Порта, решивши взять Ливан 
в свое непосредственное управдение, находила удобным для 
своих целей раздувать друзско-маронитский антагонизм. Она 
поставила над маронитами особого правитеJIЯ, над друзами
особого, и не переставала натравливать оба эти ливанские эле
менты друг на друга, причем старалась придать экономико-со

словной их вражде окраску религиозную; перевес Порта, конеч
но, дава.1а друзам, условно принимая этих еретиков за мусуль

ман. Естественно, что вооруженные стычки между друзами и 
маронитами вспыхивали в 1840-1850-х годах беспрерывно. На
дежда на военную помощь Франции сильно ободряла маронитов. 

В Дамаске турецкая администрация, посаженная после 
1841 г., стара.1ась натравливать мусульманскую чернь на 
местных христиан, среди которых меньше было маронитов, чем 
православных и униатов. Эти тоже под влиянием девятшiетней 
вt:ротерпимости оккупантов-египтян и двух позже изданных ли

беральных указов (1839, 1856) успели свыкнуться с мыс.1ью, что 
они не должны себя чувствовать рабами. ,Консульства ревностно 
nринимали христиан под свое покровительство и защиту, а от 

этого озлобдение турецких властей и мулл усиливалось, доходя 
иногда, по выражению русского монаха, «до белой горячки» 119• 

И вот наконец в 1860 г. турецкий генера.1-губернатор Да
маска произвел с помощью регулярных турецких войск и по
лиции памятную колоссальную резню христиан в городе в те

чение трех дней, от 9 до 12 июля 1860 г.; в Дамаске их бы.10 
истреблено не менее 5 000 человек, если не бодьше- вероятно, 
до 8 000. Пострадали и французские представители. На Ливане 
друзы с помощью турецких солдат уничтожили маронитов при-

118 Печальную картину этих креnостнических отношениИ между nомещи
~.:ами-шейхами Jlивана и крестьянами бесnристрастно обрисова.1 n 1860 г. 
Пужула (La verite sиr la Syrie, стр. 58-60). Из его данных видно, что и nо
мещики-марониты были пе лучшими госnодами, чем помещнюJ·.:tрузы; еще 
резче то же у Базили: Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 268. 

119 См. nисьмо архим. Порфирия 27 авг. 1860 r. (Материалы, т. 11, 
стр. 862). Замечатс.lt.но, что правос.1авный архимандрит nrихо.1огичсскн nо.ч· 
оnравдывал озлобление мусульман за консу~1ьские вмеwа·rе.1ьстnа н ходатай· 
ства за христиан. 
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бJiизительно 6 000 человек с .'Iишним: устаноuлено 6 731. В об
шем, значит, около 14 731 120• Обычно насчитывают жертв боль
ше: до 16 000 121 и даже много больше: 20 000 душ 122• 

Еврапа вознегодовала от этих ужасов, не одна Франция, но 
и другие державы. Поручено было Франции отправить к сирий
ским берегам эскадру и высадить десант в -Бейруте. 

Турецкое правительство поняла, что дело может кончитьсп 
оккупацией Сирии французами. В биографии Хассуна нам при
ш.'Iось отмстить, что поспешно был отряжен из Стамбула в 
Дамаск Фуад-паша для скорейшей казни некоторого числа ви
новных, и его сопровождаJI секретарь христианин Хассун. Фуад
паша, ради успокоения европейского общественного мнения, 
1ювесил и расстрелял около полуторы сотни дамассi<их мусуль

ман (в возмездие за умерщвление 5 000-8 000 тамошних хри
t~тиан) и самого генерал-губернатора в закрытом заседании су
да осудил на смерть. Возмездие было явно слабым. А насчет 
тайной казни турецкого генерал-губернатора немедленно рас
нространиJiись слухи, что он на деле пощажен и отправлен в 

безопасное убежище, в священную Мекку, куда нет доступа 
христианам; такого мнения были и некоторые дипломатические 
представитеJiи, нарочно присданные быть свидетелями действий 
французской армии в Бейруте 123• На Ливане у Бейрута тот же 
Фуад-паша прямо помешал хитростью французскому войску 
захват.ить в п.'Iен скопище друзов-головорезов: находившаяся 

под его нача.'Iьством турецкая колонна, благожелательно пере
ночевавши вместе с убийцами в одном лагере, затем пропусти
ла своих кровавых гостей выйти из Ливана и удалиться в недо
ступны_й Хауран 124• 

120 Poujoulat, La verite sиr la Syrie, стр. 145-146. Автор сопровождал 
французскую армию и объехал все места резни, собирая сведения. 

121 Английский комитет помощи жертвам называл в своем циркуляре 
круглую цифру убитых хр.истиан: 16 000 (и 70 000. вдов и сирот). Циркуляр
ное это воззвание перепечатано по-французски в дневнике: Loпet, Expedition da 
Syrie, стр. 326-327. 

122 20 000 жертв названо, например, у православиого араба Жузе в лек
ции Положение христиан (стр. 11, отт. из сПравославного Собеседника:.). Но 
статистические таблицы у Пужу.1а, составленные немед.1енно после кровавых 
r.обыт.ий, представ.1яются более правильпыми. 

123 См. в днеН!шке архим. Порфирия Успенского под 12 декабря 1860 г.: 
Книга бытия моего, т. Vll, стр. 296. От уцеJJевших жителей Дамаска расс.1е
цонатст. Б. ПужуJJа тоже с.1ыша.1 сомнение насчет казни rенера.1-губсрн1t· 
Jopa Ахмеда-паши (Poujoulat, La t•erite sur la Syrie, стр. 407); сам Пужу.1а, 
впрочем, выставдяеr соображение, что казнь Ахмеда-паши, который мог бы с 
документами в руках разоблачить стамбульскую власть, давшую ему фор
ма.1ьное приказание устро.ить поголовную резню христиан, была выгодна для 
Фуада-паши. 

124 См. в дневнике архим. Порфирия, со слов о•1свидца: Книга бытия 
моего, т. VII, стр. 294-295. С большою подробностью все освещено в выше
названпой книге Пужула. Рс1~ензия по-русски- н «Светоче», 1861, N2 .'), 
стр. 21-28; но и до выхода корреспонденций Пужула в свет отде.1ьною кни
I'ОЮ они по мере печатания в французских газетах 1860 г. перепечатываJiись 
тогда в русских газетах и журналах. 
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Естественно, что половинчатые и дукавые меры Фуада-паши 
не могли удовлетворить Европу. Во неяком случае меньше всего 
oiiИ могJIИ успокоить Фра 11 ц и ю, горячо принявшую к сердцу 
интересы маронитон Ливана. После менее чем годичного пребы
вания в Бейруте, переполненном христианами-беженцами, фран
пузекое войско отш1ы.1о; но в Константинополе комиссией евро
пейских дипломатов, несмотря на противодействие Англии, 
взявшей друзов под свое покровите.'1Ьство и защищавшей адми
нистративные права турецкой власти, выработана была а в т о
н о м н я дJ1Я Ливана, которая, наконец, была оформлена н виде 
Орган'ИческОIГО статута (Reglement organique) 1864 г. Статут. 
во-первых, отменял право ливанских помещиков на барщинный 
труд крестьян; во-вторых, главное, статут поставил ливанскую 

область под управление христианского паши, избираемого 
Портою не иначе, как по соглашению с державами, из числа 
христиан не Ливана, а иных (армян, итальянцев и пр.), и совер
шенно не подчиненного турецким генерал-губернаторам Бейру
та и Дамаска. Органический статут возвратил Ливану спокой
ствие и дал благоприят11ые условия для развития как экономи
ческого, так и духовного I25. 

Обязанность следить за соблюдением строжайшей зако1н1Оt.:t r• 
на Ливане возложена была на генеральных консулов Бейрута. 
Главная забота легла, понятно, на генеральное консульство 
Франции. Ко1~с'Улам 1пришло'Сь 'СИЛЬIНО ра,сширить поле с·воей 
деятельности помимо Ливана н самом Бейруте, куда, под па
дежную охрану консулов, устремились массы уцелевших хри

стиан из Дамаска и из других сирийских городов и уж не 
пожелали вернуться в родные места, сразу же давши большой 
пр и рос т н а с е л е н и я Бейруту. Крупные капиталовложения, 
которые интенсивно начала после 1860 г. производить здесь 
Франция, содействовали дальнейшему постоянному приливу в 
Бейрут нового и нового населения. Если за восемь лет до 
ливанской резни число жителей Бейрута не превыша.тю 
30 000, то через каких-нибудь четверть столетия или лет через 
тридцать после 1860 г. всех жителей в Бейруте насчитывалось 
уже 120 000 126, а то и больше 127. Новых домов ежегодно при
бавлялось средним числом по 200 128. 

125 Показательно в этом отношении и быстрое увеличение населения на 
Ливане. Через лет тридцать после резни плотность л.иванскоrо населенив 
опрел.елялась 65 жителей на 1 кв км., тогда же в дамасском нилайете на O.'I:HH 

к:вадратный километр приходилось только 9 человек населения. 
126 См.: Кюине, Берутский вилает, стр. 51. Среди этлх 120 000 показама 

цифра мусульман только 36 000, да евреев 2 500, а остальные 81 500- вr.с 
христиане. Из них 35 000 православных, 28 000 маронитов, 9000 униатов, 
2 100 протестантов; иностранцев 4 320. Церквей вес же было только 38, тогда 
как мечетей (на 36 000 мусульман) оказывалось непропорциональпо мпо· 
ro: 2.3. 

127 По данны~1, которые я собра.1 в 1890-х rодах в консу.1ьствах, Бейрут 
нмс.1 130 000 жителей, а не 120 000. 

128 Кюине, Берутс,.ий вилает, стр. 51. 

283 



;К а пит а .1 о в,, о ж е н и я, которыми французы после 1860 г. 
опутыва.'lи Бейрут и которые содействовали и б.1агоустройству 
города и все большему и большему развитию его экономиче
ской жизни и все бо.1ьшему и большему его офранцуживанию, 
были направ.1ены в разнообразные предприятия. Так, прежняя 
~онельзя 'Запущенная дQрога ют Бейрута •до Да·ма·ска, по К'Оторой, 
как писа.1 фон Кремер в 1850 г., можно было ездить только 
н" местных лошадях, умевших цепко карабкаться по-кошачьи, 
заменена бы.1а к 1863 г. на деньги французской компании пре
красным шоссе (route carrossable), а в нача.'lе 1890-х годов 
проведена была тут 129 .'IИния же.'lезнодорожная. Автономный 
Ливан подража.'l этому примеру, и вместо своих прежних тро
пинчатых «.1естниц на небо», как их называ.'l архимандрит 
Порфирий в 1840-х годах, Ливан обзавелся превосходными 
шоссейными путями по всей своей территории (заметим, что 
9КелеЗtная .дорога от !ПОiрта Яффы до Иеруса..лима, 1892 г.,- тоже 
детище французского капитала). Сверх строительства дорож
ного французские концессионеры положи.riИ начало и снабже
нию Бейрута хорошею питьевою водой посредством водопрово
дов из горных рек Бейрутинки и Собачьей (Ликос); прежняя 
питьевая вода из колодцев, искони давших городу его имя, была 
забыта 130; водопровод закончен в 1876 г. Через несколько лет 
( 1882) французы заня.'lись образцовым, можно сказать, прямо 
роскошным оборудованием бейрутекого порта, очисти.'lи его от 
накопившихся заносов, устроили широкую плотину, несколько 

молов, просторные набережные. Они же соорудили здание та
можни у порта; они построили возле таможни маяк с красным 

огнем, а· другой с белым огнем, у Рас-Бейрута (видный на 
16 миль). Число пароходов, посещающих порт Бейрута, к 
1890-м годам определя.1ось средней ежегодной цифрой 629 lЗI. 
Французской компанией устроен был и газовый завод для осве
щения бейрутских улиц ( 1888); завод занялся также выделкой 
иск,ус~твеmюго лыда вiМ•е!сто того оnрессованlЮГО снега, кото·рый 
прежде привозили погонщики ослов со снежпой вершины Сан
нина на спипах ослов, закутывая свой груз в войлок. Новых 
французских фирм основа.'lось в Бейруте после 1860 г. много; 

129 На каnита.'lы «Sociёte des Batignol\es». 
130 По-финикийски «бер» (араб. сби'р») значит «ко.1одез1.»; сберот»

«колодцы». Вода их невкусная. Мне nришлось долгонько жип, в усадьбе Тра
дов (в квартале Рмейле), где существовал такой колодезь. Все обитатели 
усадьбы ходи.11и за водою в соседний, находящийся на перекрестке («'аид 
иль-ляфте») водоnровод-хавуз, а своею коJюдезпою водою пользовалис~> 
только д•1Я nромывки каменных nолов в доме да для вечерней поливки сада. 

131 Хотя число пароходных nосещений не может служит~> указанием на 
размеры ввозимых н вывозимых товаров, все же сJiедует отметит!,, что среди 

nараходов цифра французских (82) не явля.1ась, однако, в IR90-x годах са· 
мой круnпой в сравпенн.и с другими иностранными: апгJiийских 146, хедив
ских 106, австрийских 109, русских 50 (см.: Кюипе, Берутский вилает, 
стр. 61). · 
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с1,язаны они были преимущественно с MapceJieм 132• Французы 
же эаполнили 1собою ·и IВICe у,правл•ение •бейрrутшrой филин От· 
томанекого государственного банка, которая заведена бы.1а здесь 
Иl\IН на французские капиталы еще до резни 1860 г. 

Наряду с таким чисто коммерческим французским капитало
в:южением мы после 1860 г. видим в Бейруте рост· новых боль
ниц, содержимых на французские средства, и новую француз
скую шко.1ьную сеть, протягивающую свои нити от Бейрута, как 
от центра, по Ливану и по прочей Сирии. Д.1я авторитетности 
французского влияния в Бейруте 1860-х годов недостава.1о, од
Бако, французского высшего учебного заведения, французского 
у н и версит е т а, тогда как, знаем, протестантская пропаганда 

~ыериканских миссионероh именно после поворотных событий 
1860 г. подняла свою протестантскую среднюю школу до уни
верситетского типа ( 1866). Не могли уж французские диплома
тические представители относиться теперь без уси.1енного опасе
нин к тому факту, что созданный на бейрутеком мысе (Рас-Бей
рут) импозантный университетский городок американцев являJI
ся чрезвычайно опасным показателем анг.1о-американского 
вы'сшего K'YЛЬtyiP'HOro •превосходtеllВа •в офра1нцужи'Ваеlмrом Бей
руте. В этой беседе незаменимыми ПОJiитическими пособниками 
во.1ьнодумной и неверующей Франции оказа.1ись ее правовер
ные като.rшческие сыны - отцы-иезуиты, до тех пор подви

эавшиеся в горах Ливана. Именно они, reverendissimi patre:!!l 
Societatis Jesu, взяли на себя нужную дипломатам задачу не 
то.1ько подорвать, насколько можно, культурное превосходство 

американцев с их Syrian Protestant College, но и довершить 
офранцуживание Бейрута. 

В 1870 г. иезуиты •Начали издавать в Бейруте арабскую га
зету «Ал-.Башир»- «Благовеститель». В городе уже давненько, 
с конца 1850-х годов, издавалась если не совсем правительст
венная, то правительственно-послушная газета на арабском 
языке 133, но турецкие власти в редакторы ее пропустили право
с.'lа'ююго ара•ба, rбе'ОПiр'И1СТrрЗ'С11Н'ОГО КО 'В'СеМ реЛ'И'ГИЯМ, а rне спе
ЦИН.lЬНО католического приверженца; чтобы не бояться за свое 
существование, эта газета православного редактора должна бы· 
.:'!а освещать все события в тонах, угодных стамбу.1ьскому пра-

132 Цифра торговых оборотов Бейрута опрсде.1я.1ась к началу 1890-х го
дов в 45 млн. франков по nыnозу и около 43 млн. но ввозу, так что вывозная 
торгuв.1я (сырьем) стояла выше ввозной. По наr.~я;\нОй табтще товаров у 
Кюине (Берутский вилает, стр. 62-65) видно, что г.1пвпым коптрагентU:\1 
бы.1а все же Франция, несмотря на меньшее чис.'IО пароходоn ее. В других си
рииских портах перевес вывоза пад ввозом был еще си.'IЫiее. Так, в Тршю;ш 
в начаJiе 1890-х годов ввоз оцениnалея в непо.'!ных 12 млн. франков, а вывu:i 
в !81/2 млп. В Лаодикии ценность ввоза- только 11/2 млн. франков, а выво
за - почти 8 м.'lн. (там же, стр. 47). 

133 Название той (уже упоминавшейся у нас) газеты «Хадикат а.1-
ахбар»- «Сад известий». На очень пебезынтересном ее содержании мы в 
своем месте остановимся с подробностью. Деньги на нздание да.1 многократ
во упоминавшийся Михаил Мдаввар. 
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вительству. Иезуитский <<..\л-Башир» мог давать о Европе более 
близкие информации, чем официозно настроенныl1 орган, и заиа
лучить боJiьше читателей. Далее настояте.1ьно нотребова.1ось 
перенести в Бейрут иезуитское училище из ливанского Газнра. 
В 1871 г. пристуни.'lи к постройке огромного здания в Бейруте, 
и в 1874 г. открыто было преподавание; в 1881 г. сверх средне
учебной духовной семинарии и светского коллежа создан бы.1 
к а т о л и ч е с к и й у н и версит е т, университет св. Иосифа. 
сперва с богословеко-философским факультетом, вскоре 
(1883) -с медицинским, который и должен был по возможностн 
з&тмпть медицинский факультет американского университета. 
Попозже был учрежден в иезуитском университете св. Иосифа 
и востоковедный факудьтет 134, а еще позднее, незадолго уж до 
мировой войны- факультеты юридический и инженерный 135• 

Прежде украшением Бейрута считались богадельни и шко.1а 
французск-их сестер милосер~дия. Сооруже-нное ,в 1875 г. отца:~-IН
иезуитами университетское здание явилось, да и является вшють 

до наших дней, •са•мым эффе1пным и 'Самы1м краси,вым 1В Бей
руте, в высшей части города, довольно далеко от берега, но с 
фасадами, обращенными в сторону моря и прекрасно видными 
с моря. Состоит это иезуитское сооружение из нескольких кор
пусов, и затейливый общий вид его скорее напоминает собою 
красивый замок с изящными башенками на зубчатых стенах, 
чем обычный катодический монастырь, хотя как раз срел.ниii 
фронтон занят художественно отделанною церковью. Церковь 
мавританско-византийского стиля, и се внутри поддерживают 
подтораста мраморных колонн 136• Ке.'lьи отцов-иезуитов и бра
тии (peres et freres) за·няли в з~аниях юравнительно мало 'Места; 
nомещения О'J'Iведены ·бьши гла~Вным обраэом IПОД ау~итор'И'и, .1а
бораторИ·И, ка·бинеты, биб.'!иоте-ку, тИ'пографию с >Пqдсобными 
учреждениями и пр. Библиотека иезуитского университета со
брала в себе !необходимую 'Научную JI'Итepa"rypy, особен.но !Полную 
в востоковедном отдс.1с, с богатым рукописным книгохранИ.1li
щем (свыше 3000 манускриптов), которое с честью может со
стязаться с евронейскими книгохранилищами этого рода. Типо
графия 'При увиверомтете L'lmprimerie Catholique, остается до 
наших дней 1пер•вок.1асоной ·и эа•мечатедьной. До того •времени 
среди двух десятков арабских типографий, какими облада.'I 
Бейрут, стояда выше всех типография американской миссии, с 

134 Восточный факультет- де,1о \902 г. Чрезвычайно подробные сведения 
о нем- в командировочном отчете И. Ю. Крачкавекого Восточный факуль
тет в Бейруте. 

135 И юридический, и инженерный факу.'lьтеты основаны по .инициативе 
лионского университета и тюнской торгоnой па.'lаты в 1913 г. 
• 136 Общин вид ун-та св. Иосифа дан па снимке в <кн.> Кримьскоrо
Боголюбського, До icтopii', стр. 3. На стр. 4 спимок-помещение медиuннскоrо 
факультета, который, разросшись в лабораториях и клиниках, был в 1912 Г
nеренесен n отдельно для него выстроенное большое здание, на Дамасскую· 
дорогу к «Сосновому лесу». 
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nерворазрядным оборудованием, с CJJUIJO.'IИTнeю, дитографиею и 
прочими заведениями. Иезуитская Imprimerie Catholiqнe превзо
ш.1а американскую и своими размерами, и размахом дела, и 

всесторонним оборудованием по последнему с.1ову европейской 
тf:'хники. Для арабского набора отлиты бы.'Iи разнообразные 
.шрифты с соблюдением тонкого изящества 11 четкости, а по
ношогу отлиты были также почти все б.1ижневосточные: ев
реiiские, сирийские, коптские, абиссинские, не говоря уже о 
шрифтах греческих и европейских. В вача.:1е 1890-х годов стати
стический описатель Сирии смел со спокойной совестью в своей 
.ыниге написать: «Бейрутсокую иезуитскую типографию можно 
признатr.. первою в мире для печатания на арабском язьше» 137. 
Что касается состава професеаров университета св. Иосифа, то 
часть, для специально арабских дисцип.'IИН, были природные 
.арабы (выдающимися оказались месопотамец о. Луне Шейхо и 
·О. Салханий), наряду с которыми по знанию классического 
.арабского языка мог быть поставJiен и такой за!4ечательный 
.арабист, как о. Ламменс, бельгиец. Другие профt: ... соры были 
преимущественно французы и пове;ш преподаванис на француз
СI\0!11 языке; иногда, впрочем, и они не совсем бы.'lи чужды зна
юно арабской среды и арабского языка, живши прежде во 
французской колонии А.'Iжире. 

Если в начале 1850-х годов арабисты архео.тюг де Соси и 
фон Кремер, а в конце 1850-х годов арабист Рено могли ука
зать, что арабы- воспитанники лазаристекого ко.!Jлег~ума в 
Айнтуре, потом и иезуитского в Газире, не уступали по своему 
образованию воспитанникам парижских среднеучебных заведе
ний, то все же, покамест, это были избранные единицы, допу
<:тим, избранные десятки, сирийских арабов. Православный 
араб Г. А. Муркос, когда около 1880 г. писад о научно-литера
турном возрождении Сирии, видел источник этого возрождения 
нск.'lючительно в деятельности бейрутских американцев - фан 
Дейка, Э.'Iи Смита и др. Иезуитеко-французский университет 
св. Иосифа в течение 1880-х годов измени.1 по.rюжение дел. 
Французское университетское образование сделалось достояни
ем не спорадических единиц или десятков, а сотен, и американцы 

перестали быть монополистами па высшее образование арабов. 
Плата за обучение в француз'Ском 'Иезуитском )IIНИверiС'Итете со
став.lяла в год 600 франков, а в американском она была более 
дешевая,-1и несмотря на это, в нача.1е 1890-х •го·до•в фра.нцу3'СJ{IИЙ 
университет имел 442 <:.тrушатедя 138, а юrер·ика1нский -толь
ко 350139. 

~т I<юине, Берутский вилает, стр. 54. Кстати сказать, чтобы изб;.r:rить 
араоов от необходимости по.'Iьзоваться Библиею в переводе американских 
ыиссионеров, иезуиты сдс.'lали новый арабский перевод, проnеренный, и вь:
nустн.щ его нз своей сl(ато.'Iи•1еской типографии» n чрезвычайно изящном 
1/З.:tашш (1-с из д. 1879, 5-с из д. 1890). 

138 При 39 п_рофессорах. 
139 l(юине, Берупеский вилает, стр. 56 и 57. 
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Успешно прове.1и соп~рничество с американскими школамw 
в 1870-1880 rr. также средние и низшие школы французов-ка
толиков Бейрута (иезуитов, капуцинов, sreurs de charite и срод
ные с ними): в нача:1е 1890-х годов французеко-католические 
такие школы имс.1и по приблизительному подсчету 3037 учащих
ся, а соответственные протестантские- только 1770 140• Когда 
пишущий эти строки должен был в середине 1890-х годов про
жить два года в Бейруте для арабской практики в такой семье, 
где вес говорили б только по-арабски и никто в семье не знал: 
бы французского языка, то отыскать такую семью оказалось не 
совсем .1егкой задачей. Пришлось посе.1иться среди бедняков. 
да и то не исконных бейрутинцев, а приезжих дамасских пра
вославных 141 • 

д-iя изучения к.'lассического арабского языка и для обнаро
дования памятников классической арабской литературы в своей 
типографии бейрутекие иезуиты с 1880-х годов . потруди.шсь 
изрядно. Перечснь их изданий заннл бы тут слишком много 
места; иезуитские заслуги перед арабистикой уж и в 1890-х го
дах получили высокую оценку в европейской ориенталистике. 
Трудно понимаемые классики издавзлись и издаются научно. 
без прюдно-цензурных моральных урезок; но то, что могло по
служить д.1я широкого чтения, для молодежи в частности, пе

чаталось в подобающей переделке, о чем и в предисловиях де
лались оговорки. Превосход.ный «Арабо-француRский словарь» 
о. Бело, самый удобный из подручных существующих (1-е изд. 
1883, а после того много переизданий), определенно предупре
ждает читатедя, что «желание принести пользу студентам, ус

траняя, однако, от их сердец малейший камень преткновения, 
заставило составитедя исключить из этого словаря все грязные 

выражения, сто:Iь обиJIЫiые в арабском языке и в большинстве 
словарей этого языка». Знаменитый сборник сказок «1001 ночь», 
получивший благодаря специалистам-рассказчикам кофеен край
не непристойные наращения, подвергся в редакции о. Салхания 

140 В правос.1авных шко;tах Бейрута учи.шсь тогда около 1300 учеiLиков 
и учениц; специа.1ьно русских шко.1, для девочек, было в Бейруте четыре, 
низших, с 592 ученицами. В мусут.манских школах состояло 2700 ученикоn, 
но большей частью преподавание в них бьто средневековое, мечетное. Циф
ровую детальную табтщу см. у Кюине: Берутский аилает, стр. 55; о характе
ре мусульманских шко.1: стр. 20 и 56. 

141 Характерно, что когда я, в nервый раз, внес хозяевам свою месячную 
tцату, то они, родите.щ, буквально оторва,lи у себя кусок ото рта и обрекли 
себя на сухоядение, а с полученными от меня деньгами немедленно отправн
,,ись в город и купн,ш двум своим мальчикам евроnейские костюмчики .1.1я 
замены тех азиатских ха.1атнков ( «гумбаз»), которые были надеты на детях 
до этого времени. Родите.1ьское само.1юбие требовало, чтобы их дети, как и 
иные, были похожи на европейцев. Оба nравославных мальчика уч.ились У 
иезуитов, но не в средней школе, а в низшей, с преподаванием на арабско~t 
языке, еще не на французском; но уже они знали несколько обиходных фра·~ 
вежливости: bon jour! lюn soir! c.omment vous portez-vous?- и охотно utе
rоляли им.и. 
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такому очищению от скабрезностей, «чтобы его можно было
держать в при.1ичных домах» и, понятно, чтобы его могJiа сво
бодно читать школьная молодежь Сирии, как читает молодежь 
Европы 142• В типографском отношении это пятитомное арабское 
нз·да'Н'Ие «1001 !НОЧИ:. (Бейрут, 1888-1890) •Пр6ВОСХОД'Н'О; 1В IПIР'е'дИ
СЛОВИИ, па арабском же языке, о. Салханий добросовестно пре
дУnреждает о сделанной им очистке сказок от накопившейся 
порнаграфической грязи 143• Среди ДЮЖИНЫ книжных магазинов, 
или .1авок, Бейрута в 1890-х годах книжный склад изданий 
L'Imprimcrie Catholique явился самым импозантным 144• 

В средних школах и в университете иезуитов давалось, разу
:.Iеется, знакомство с ф р а н ц уз с к о й л и т ер а т у рой. 
Но предметом школьного преподавания была литература, при
знанная за классическую, представJiенная Корнелем, Расином, 
,V\ольером, Буало, Лафонтеном, Фенелоном и т. п. старинными 
писателями, а из авторов XIX в. иезуиты ознакамлива.1и своих 
учеников с такими, как Шатобриан или Ламартин; для детского 
чтения рекомендовались, впрочем, и такие совсем новые пи

сатели, как Жюль Верн с его научно-фантастическими путешест
В'ИЯIМИ И ПР'JfКЛЮЧеНИЯ'МIИ («ПЯТЬ НедеоliЬ на ВОЗiдУШНОМ Ша ре» 
Жюля Верна вышли из «Католической типографии» даже в 
арабском переводе в качестве рекомендуемого чтения д.1я араб
ского юношества; 2-е изд. 1884 г.). Однако превосходное зна
ние французского языка, усваиваемое в иезуитских школах, пре
доставляло их питомцам полную возможность читать и тех фран
цузских писателей, которые у отцов-иезуитов находились в 
index'e запрещенных. Какой-нибудь православный юноша, да и 
не только nравославный, терпеливо нас.1ушавшись иезуитских 
наставлений и в их школе и в их церкви (посещение католиче
ской мессы обязатедыю и для учащихся некатоликов), у себя 
дома преспокойпо читал и разоблачителя иезуитов Паскаля, и 
отвратите.1ьного для католиков насмешливого Вольтера, как 
.1учшего представителя французской "1итературы XVIII в. с его 
«КанДJИt)t:ОМ» и т. 111. mовесrями. Из .пИiсателей XIX в. увлекал 
офранцуженных арабов- питомцев иезуитского коллежа или 
университета не только мало рекомендуемый их наставниками 
Дюма с его захватывающими псевдоисторическими романами, 
но и •совершенно ненавистный для иезуитОIВ Виктор Гюгn. 
Le roi s'amuse- «Король забавляется» Гюго, которую мы 
больше знаем по оперной переделке ( «Риголетто» Верди) 145, не-

142 Американец Э. фан Дейк, сын известного К. фан Дейка, ироническR 
назвал подобные очищенные издания предназначенными для сал-банат ал
'аффа:о, т. е. снепорочных девиц» (см. его библиографию печатных арабских 
книг: Нктифа', стр. 291). 

143 Русский неревод этого nредисловия (ценного 11 для выяснения истории 
«1001 ночи») c~t. в сЮбш1ейном сборнике в честь В. Ф. Миллера», стр. 225-
231, с моими примечаниямJI. 

144 Ср. у Кюипе: Берутский вилает, стр. 52. 
145 Коро.1ь Франциск 1 заменен в опере герцого:\I .\\антуанскнм, а шут 

Трибу.'Iе- шутом РиrоJiетто. 
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nерестает до наших дней nользоваться у сирийских читателей 
огромной популярностью в ее подлиннике, и глубокое впечат
ление производит на них также защитительная речь автора на 

судебном процессе по поводу этой драмы, всегда помещаемая 
в предисловии к ней. И разоблачающий иезуитские козни Эжен 
Сю нашел для себя среди офранцуженных сирийцев круг самых 
усердных читателей и почитателей, по крайней мере своим ро
маном Le juif errant- «Агасфер» (1845), из которого читатели 
могли, во-первых, познакомиться с неприятными для иезуитов 

социалистическими идеями Фурье 146, а во-вторых- ясно про
никлись основной идеей Эжена Сю - объяснять чуть не все 
бедствия нового человечества тлетворным влиянием иезуитов. 
«Идея эта,- говорит один из историков французской литерату
ры,- проведена у Сю так искусно, что роман Le juif errant на
нес братству Иисуса, пожалуй, не меньше вреда, нежели вся 
деятельность Вольтера и энциклопедистов; знаменитый монолог 
1·енерала ордена о размерах его власти врезался у всех в па

мять» 147• На основании непосредственных бесед с арабскими 
читателями мы можем, однако, сказать, что самое сильное впе

чатл•ение яа арабов Бсйрута, 1поневоле iВечно имеющих дело с 
Ие3)'1ИТаlми, 'проиэводит 1не ·мо·нолог, а мас'Герски 1разв·ернутая 

длинная картина бессердечных гнусностей и интриганских пре
ступлений, которые совершает в романе иезуитский орден для 
достижения своих хищных и властолюбивых целей, бессовестно 
именуемых «ad majorem Dei gloriam». Роман Le juif errant 
много содействова,т в 1880-х годах тому, что молодые арабы, 
nолучая через бейрутских иезуитов свое очень недурное фран
цузское образование, в то же время проникзлись глубоким пре') 
эреопием к ·ОВ'ОИМ ,наста,вника·м, «Жа'Зуитам» 148. В конце 1880-х го
дов для того, чтобы этим романом Сю могли насладиться даже 
нсзнающие французского языка, он был переведен одним из мо
лодых бейрутскшх литера11оров на ·арабский язык 149, под за
главием «а.т-йахуди ат-та'их». Год издания на обложке не от
мечен 150, но нетрудно установить с приблизительною точностью, 
что этот перевод романа Сю выше.1 в свет между 1888-1890 rr. 151 • 

t•5 В «Агасфере» один из персонажсй, фабрикант, делает рабочих совла
детелями фабрики и соучастниками прибыли. 

147 Кирпичников, Очерк истории литературы, стр. 835. 
148 Иезуиты но-а рабски должны именоваться «йасу 'иййа», т. е. «братство 

Инсуса». Но когда арабы хотят обозвать их пренебрежительно, они издева
тельски называют их не «йасу 'иййа», а «жазуит» (из фрапц. «jesuites»). 
Слово считается оскорбительным. 

14э Переводчик-Наджиб Ибрахим Трад (1859-1911). О нем как лите
раторе дает подробные сведения Тарраз.нй ( Сихафа, 11, 184-188). Зейдан 
(Та'рих адаб, IV, 252) отсылает читателя к Тарразию. 

tsu И Тарразий не отмечает года. А библиография 10. Саркиса совсем 
пропускает существование арабского перевода «Ал-Иахуди ат-та'их». 

151 В начале 1890-х годов арабский «Ал-Иахуди ат-та'их» был уже обще
известен в Бейруте среди самых широких кругов арабской молодежи, воспи-
1ыва,вшейся у uтцов·пезуитов, а уво:.иiнание в кuнцс книги (т. 11, стр. 723) о 
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Место печатания тоже не отмечено; но шрифт книги определен
но показывает, что она была напечатана в бейрутекой типогра
фии американских протестантов, которые, как видим, очень го

степриимно предоставили этому антииезуитскому роману свою 

наборную и свои печатные машины. 

Но если иезуитам не всегда удавалось удерживать в своих 
питомцах желательное почтение к ним самим, наставникам, то 

вполне достигалась главная политическая цель иезуитских 

шкод, побуждавшая дипломатических французских представи
те.'Iей в Бейруте не только оказывать школам покровительство, 
но и материально поддерживать их: достигалась беспримерная 
идеализация французской нации. Один из талантдивейших араб
ских писателей ХХ в. ливанский маровит Рейханий, который 
впосдедствии попал в Америку и научился относиться к своим 
детским впечатлениям критически, с ираннею характеризовал ли

ванскую школу конца 1880-х годов. «Французская нация,- пи
сал оп,- это павлин с блестящими перьями, и ее школы распу
скали свой павлиний хвост по всему Ливану, прививая нам 
мысль, что Франция - величайшая нация па земле, благород
нейшая нация, самая богатая нация, самая проевещенная на
ция, что она - полюс цивилизации, столица света и красо

ты» 152• Однако этот самый Рейханий, сумевший различить 
павлиньи перья Франции, остался верен ее культуре и тогда, 
когда поселился в Америке, и ему принадлежат сJюва: «Серд
uе мое в Париже, тело- в Нью-йорке». Для бо.туьшипства ж 
арабской молодежи иезуитских школ французская нация наве
ки, без оговорок, оставалась первая во вселенной. 

1\.а'Ковы бы ·ни были изъя,ны и 0"11рицательные 'СТО,роны в: 
просветите.'Iьной деятельности как американских миссионеров
протестантов, так и французеко-католических миссионеров-иезу
итов, остается факт фактом, что именно они сделали Бейрут 
11аиболее проевещенным городом Сирии, или, как выразился· 
один немецкий географ Турции уже в ХХ в.,- «мозгом Сирии»: 
он прибавил: «Нигде в Турции число неграмотных не является 
таким малым, как в этом городе» 153. Остается факт фактом, 
что именно эти миссионеры, состязаясь друг с другом, успели к 

1880-1890-м годам создать в Сирии уже широкие кадры людей, 
европейски образованных и способных вдить новые СИJIЫ в воз
рождающуюся новоарабскую .'Iитературу. 

Со стороны других европейских народов тоже шли европеи-
заторекие веяния в Сирию, однако значительно меньше. Немец-

турецком переnоде этоrо романа 1304/1887 r. свидетельствует, что арабскиil 
nеревод вышел n свет nосле 1887 r. 

152 Это nиca.'l Рейханин в предис.1овии к своей послевоенной кинге «Цари 
арабов:. <Мулук. ал- 'араб>, 1924. 

153 Banse, Die Tйrkei, стр. 346. 
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кое влияние, хотя и началось рано, оказалось д.'Iя арабов совсем 
слабым. Несколько более значите.'Iьным сумело показать себя 
сирийским арабам влияние православно-русское, но оно- са
мое позднее, и к тому же наименее был затронут русским влия
нием как раз ·Бейрут. 

v 
Неэначительиое содействие немцев европеизации Сирии в XIX в. 

Мы подчеркнули уже факт, что н е м е цк о е просветитель
ное влияние, которому так много обязаны славянские народы, 
f\райне мало участвовало в культурном возрождении Сирии. 
Внимание немцев направлялось, впрочем, не столько на всю Си
рию, сколько на «святую землю», не столько на обращение ара
бов в евангелическую (лютеранскую) веру, сколько на коло
низацию «святой земли» немцами. 

Прусеня учредила епископскую кафедру в Иерусалиме в 
1841 г. Значение ее поднялось к 1860-1870 гг., когда из Герма
нии, преимущественно из .Вюртемберга, потянулась в Палестину 
религиозно экзальтированная эмиграция под средневековым на

Зllанием «общины храмовников» (Tempelgemeinde), которая ос
новала свои ко.11онии в Иерусалиме, Сароне, Яффе, Хайфе. 
В 1875 г. число «храмовников» вместе с детьми насчитывалось 
до 750 чедовек 154• Не на обращение арабов направлена была 
их деятельность, а на обработку земли (вино, вырабатываемое 
хайфинскими немецкими колонистами, вывозится и в Европу)., 
н две немецкие школы в Хайфе доJiжны были обслуживать пре
жде всего свое же немецкое поколение. Арабских детей они, 
впрочем, тоже стали обучать; однако приток арабских учеников 
n немецкие школы никогда не быд крупным ввиду крайне малой 
практической ( служебно-коммерческой) пригодности немецкого 
языка в Палестине и Сирии. 

В Бейруте основан бы.'l институт прусских диаконисс-иоанни
"I'ОК с больницею (на сто кроватей) и со шко.'!ою для девочек. 
Поместилось это немецкое учреждение в ведурнам месте
близ·ко к старому городскому центру Бейрута, с за'Падной 'сто
роны, на так наз. Еврейской у.'Iице (харат ал-йахуд), довольно 
бдизко к морю; тут же по соседству, совсем над морем - Hotel 
Allemand (не прусский, однако, а австрийский), одна из симпа
тичнейших гостиниц Бейрута по своей Gemt1thlichkeit. Без пре
уnеличений можно сказать, что отедь всегда быд много попу
.'Iярнее, чем ведалекая от него прусская шко.'lа д.'lя девочек 

(«ал-мадраса л-брусийаниййа ли л-банат»), хотя в первой по
ловине 1890-х годов в ней обучаJюсь 245 учениц 155• Более ценит-

154 Hoffmann, Occident und Orient. 
155 Кюине, Берутский вилает, стр. 55. 
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.ся не школа, а больница прусских диакоюtсс, н, по-видимому, 

скорее всего из-за ее заслуг. Немец А. фон Кремер в 1872 г. 
~чел возможным сказать, что ему «приходилось с.'lышать об 
ннституте прусских диаконисе много хорошего» 156 • 

В.-::третить араба-сирийца, знакомого с немецким языком,
это большая редкость. С немецкой .'lитературой знакомство не 
идет далее того, что можно найти ·во французских переводах. 
Оптимистическая надежда, высказанная знаменитым араби
.стом Флейтером в 1880 г., что возрождающиеся арабы «должны 
же будут, наконец, изучить язык Гёте и Бисмарка», так и не 

сбылась 157• 

Состязаться с французским и английским языком в Сирии и 
Палестине оказался способен только русский. 

Vl 
Русское просветнте.льное влияние на Сирию с Палестиной 
в XIX в. 

ОткоА-tандированr-~.е архим. Порфирия Успенского в 
1843 г. от петербургского министерства иностранных 
.дел и синода для устройства «соглядатайской» рус
ской духовной миссии в Иерусалиме как дополнения 
к российскому генеральному консульству в Бейруте. 
Картины жалкого состояния православных школ в 
митрополичьих епархиях Сирии и Палестины начала 
1840-х годов, Содержавшихея при помощи русских де
нег. Участие архим. Порфирия в заведении новых 
школ, однако, при крайне элементарной программе с 
Его стороны. Устроенные с русской помощью право
славные арабские типографии в Бейруте ( 1842) и в 
Иерусалиме (1852); чисто церковная, и то скудная, 
их печатная нагрузка. Отрицательное отношение Пор
фирия к попыткам бейрутс1\их православных арабов 
просветить себя пошире, не хуже протестантов. Побы
вавшие в России православные арабы даже времен 
Николая 1 и, подавно, Александра 11 приносят из нее 
в Сирию известную российскую культурность. G_озда
ние Палестинского общества в 1882 г. и введение це
лой сети русско-палестинских школ,· мужская учи
тельская семинария в Н азарете и женская в Бейт
жале у Вифлеема. Благотворное влияние присланных 

-----
156 В статье, приславной в географический журнал c:Auslaпd»: 1872, N2 7, 

стр. 150-151. 
157 См. рецензию Флейшера на первые три тома арабской энциклопедии, 

пачавшей выходить н Бейруте: ZDMG, Bd 34, стр. 579. Но и тридцать пять 
ле~ спустя Зейдап (Ta'pux адаб, IV, стр. 252) отмечал в качестве везауряд
нон черты, что Наджиб Трад ( переводчик Le juif errant Э. Сю) «юучшi мно· 
ro языков, ,н в их чис.'!е - немецкий». 
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из России проевещенных и гуманных русских учите
лей и учительниц. Обычай Палеетинекого общества: 
систематически командировать арабское юношествсr
для получения высшего образования в самой России. 
Ощутительные признаки довольно широкого ознаколt
ления сирийских арабов с русской литературой в: 
1890-1900-х годах. Важное в культурном отношении 
свержение двухсотлетнего греческого церковного ига 
над православными арабами Сирии (1898) 

Русское ку.1ьтурное влияние ощутительно сказа.10сь в среде 
nравославных арабов, собственно, лишь к концу XIX или уже· 
в нача.1е ХХ в. Однако начатки его, доводьно незавидные и не
уi<люжие, восходsп к тому же времени, когда обнаружидось. 
nришдое миссионерское влияние прочих евроnейцев, т. е. к кон
цу 1830-х и нача.1у 1840-х годов. 

Пrравос.lа'ВIНые церкви Оири·и -с Па.'!естwною, при'Выкнувши .и 
nрежде получать даяния благие от России, в эти годы стали. 
усиденно обращаться к русскому nравительству и «святейшему» 
синоду с жалобами на свое тяжелое состояние и с нросьбами О· 
ноддержке, молили «С воздыханиями и биением в nерси», по вы
ражению набJiюдателя 158. ГенераJiьный консуд России в Бей
руте (в Иеруса.'lиме еще не было тогда российского консудьст
ва) К М. Базили, прибывший в конце 1830-х годов, уси.'lенно
nоддержива.'l сиро-палестинские обращения к России. В 1843 г. 
:\-IИНистерство иностранных дел в соглашении с синодом отнра

:шло в «святую зем.'lю» ученого архимандрита Порфирия Ус
пенского для неофициалыюго, скрытого от турецких властей ~б
следования христианских церквей как патриархии Иерусалим
окой, так И Антиохий'Ской (с города1ми Даl:\оtа·С'Ком, Бейруто'М,. 
Триполи). ПорфИрий должен был, перед турками да и. перед 
ннос.lаВНЬIМИ миссионерами, внешне показывать себя обыкно
венным русским паломником (чему, впрочем, никто не повери.'l). 
Не таясь он име.1 право производить ученые работы в архивах 
:11онастырей, проверять топографию исторически памятных 
местностей, но тайная служебная его обязанность заключалась 
как раз в том, чтобы быть «соглядатаем». Этот эпитет «согляда
тай Востока» так навеки за Порфирнем и остался. Вскоре к 
архимандриту было добавлено несколько помощников, и такюt 
образом оказалось по.тюжено перваначало русской духовной 
:<.шссии в Иерусалиме. Она действовала в теснейшем единении с 
по.'!Итическим генерадьным российским консульством в Бейруте, 
куда архимандрит и ездил по своим делам частенько, а консу.т 

К. .\11. Базили тоже частенько приезжал в Иерусалим; консу~I !I 
архИ!>Iандрит в своей переписке употребдяли интимное обраще-

158 Порфирий Успенский, донесение обер-прокурору 1847: Материалы,. 
т. 1, стр. 181. 
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ние «друже!» Для характеристики консула Базили можно за
метить, что на приезжавших ученых путешественников-францу
з·ов он ,проиЗiводил 'В'Печатлен·ие очень об,разован.ного •и ум·ного 
человека, который готов был приезжему французу оказать вся
кое содействие в его научных замыслах, с очаровате.'lьностью 
( <ivec uпе affectueuse coquetterie) умел развернуть перед евро
nейским 1собеседнико·м все !ЗаJПа,сы своего rонкото ума (les ressour
ces de sоп esprit) и •в то же •время 'Вел о/ПОр1Ные интр,иги 
против :В'СЯ'КОЙ Иi!ЮСЛЗВНОЙ 'ПОЛ'И11ИiКИ ·В ·СИ!J>'ИИ: «Э'ГО наш враг,
хара•ктеризовал его 'ОД'НIН ·из фра'IЩузов 1В 1846 г.,- наш 'В'Ра'г, в 
совершенстве скрывающий свои рысьи когти под мощной пер
чаткой» 159• 

На редкость низкое культурное состояние православных ара
бов под иерархией жадного и развратного греческого высшего 
.духовенства Порфирий нашел ужасным и, не обинуясь, выска
зываJI это и в своих официальных донесениях, с 1843 г., а оса· 
бс-нно ужасалея в подробном своем дневнике и в частных 
nисьмах 160• Сравнительно лучше стояло дело в патриархии Ан
тиохийской, в которой сверх патриарха-грека и нескольких 
митрополитов-греков (Дамаск и Бейрут бы.'lи в их руках) име
.лось также несколЬIКО ·иераJ>'ХОв-ара•бов. Эти ка·к-ника•к чув·ство
вали свою национальную связь с паствою и тщились нечто де

лать д.'Iя ее просвещения, оказывая давление (вместе с русским 
консулом Бейрута) на дамасского патриарха-грека и прочих 
иерархов-греков. Да и монастыри с арабской братией не были в 
этой патриархии уничтожены. В Иерусалиме ж, как известно, 
rреческое «братство святого гроба» строго блюло свое вековое 
правило, чтобы ни один араб не попа.п в па.'lестинские монасты
ри хотя бы послушником и чтобы, таким образом, отрезан был 
правос.1авным арабам Палестины всякий путь к архипастырски.м 
до.'lжtюспtм в родной стране. Низшее, белое духовенство дере
В(НЬ и ce.'I Па.1естины, по национальности арабское, коснело в 
.невежестве: владыкам-грекам не было охоты просвещать арабов. 
В:проче,м, ·по за·м·еча·нию Порфирия 161, и -са·ми <сrуземцы иэ·да'В.на 
не ·имеют любви и iдО!Вер!Ия к ·св-оим влщцьrкам-иноплеменникам ... 
и норучают детей своих лучше англичанам, нежели своим архи
пастырям». 

В патриархии более благополучной по просвещению право
·С:Iавных арабов, т. е. в Антиохийской, архимандрит Порфирий 
нашс.1 .'!Ишь три православные школы, ско.1ько-нибудь заслу-

159 Marmier, Dи Rhin аи Nil, t. 2, стр. 120-121. 
160 Дневники Порфирия, не раз уже нами цитированные, изданы были 

п~д заглавием «Книга бытия моего:. после смерти автора в восьми томах 
(СПб., 1894 и ел.; изд. Академии Наук и Падестинского общества). Доклад
ные записки, отчеты и письма nошли в состаn Материалов для биографии 
en. Порфирия Успенского, недопечатанных; напечатано было только два пер
вых ко.1оссальных тома (СП б., 1910), которые, впрочем, впо.•ше охватили со
бою Пребыванне Порфирия на Востоке (т. е. до 1860 г.). 

161 Материалы, т. 1, стр. 364 (nисьмо к noc.1y, 1852). 
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живавшие внимания, и то .'!ишь шко.'lы начальные: в Дамаске, в 
Бейруте, в Трипо.1и. Созданы они были прямо на деньги, данные: 
из Ро·С'сии, или под воздейс"r•ви-ем Рос'Сии. На ')"ЧреждеН'Ие школы 
в Дамаске, при патриархии, Россия дада средства в 1839 г. 
В ней бы.1о два отдедения: одно- для обучения арабской гра
моте (чтению и письму), другое- для обучения арабской грам
матике .. Во втором отдедении преподавадся также язык турец
кий и греческий, но греческому языку, замечает о патриар
шей шко.1е Порфирий, мадо кто обучается, потому что это 
знаiН'ие •рооно ни 1К ·чему •Не ведет IB Дама<ске; на .пер•вых 1Порах. 
пос.1е учреждения школы дамаскинцы избегали этого ученья .. 
«как чумы». В 1843 г. учеников было в дамасской школе 300 162• 

В Б ·ей рут е школа, тоже двух!Кла'Ссная, 1пр•и м•итрОIПодии, д:о. 
1841 г. только прозябала. В 1841 г. ей Россия начала выl'!лачи
вать ежегодно 286 руб. •се.ребром и заста•вила .сосеод:нюю Иеру
са.1имскую патриархию, живущую доходами с святогробческих 
IК\Iений РоссийоК'ой им'перии (в БеС'Са•ра:би·и ·и 11:1а Кавказе), при
с.1ать бейрутекой школе единовременное пособие в 20 000 nи
астров, т. е. nриб.'lизительно полторы тысячи рублей. В 1843 г. 
учащихся в бейрутекой шко.'lе было 200. Турецкому языку здесь. 
в Бейруте не обуча:ш; очень нужному французскому- тоже 
нет; но греческий ( абсо.1юпю ненужный) все же преподава.'lся,· 
равно как итадьянский, и сверх того nреподавались nервые эле
менты географии и арифметики, чего в дамасской школе не бы
.1о. Вnрочем, бейрутекий учите.1ь греческого языка все-таки. 
предпочел обуча·ть ·своих 'Собственных детей не у 'Себя, а ·в шко
ле 1Протестантских ~шссионеров, тде они могл1и, конеч•но, усвоить. 

побольше знаний 163• В Трипол и шко.т1а, при митрополии, оl'
крь!.'Iась в 1841 г. БыJю ли дано и ей денежное nособие из. 
России, того архим. Порфирий не уnоминает. Число учеников 
в Триполи -- не более 80. Классов два, один для арабской гра
моты, другой д.1я арабской грамматИI<И, а иностранных язы
ков - ника•ких. «Дети 'СИ\дят на IПО.Тiу на рогоЖ!ке, образуя со
бою буп<IВу "П", а учите.'lи {их tл~вое •на ·дова •клаосаl на нс!Jютором 
возвышении. Они не щадят жезла» 164• 

Порфирий в своем донесении обер-прокурору синода n. 
1847 г. аттестова.1 все три эти «лучшие» из nравос.'lавных шко.'l 
Сирии как явно неудовлетверительные и требующие реформи
рования. Однако характерно, что изъян их он усматривад не s 
отсутствии nреnодавания реальных знаний, а в том, что «ВО 
всех этих учидищах, к сожалению, не преnодается ни ЗВ:КОН бо
жий, ни священная история» 165• Высокоученый архимандрит (а: 

162 Там же, стр. 189 и 187 (док.1ад 1847 r.). 
183 Тю1 же, стр. 190. Порфирий наинно негодова.'! на этого грека «necтpoii 

веры». 

164 Там же, стр. 190-191. 
165 Сверх .:1.0несения синоду. 1847 г., см. бо.1ее раннее письмо к Стурдзе"r 

1843 r.: Материальt, т. ll, стр. 103. 
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он был действительно крупный ученый церковник) старался вну
шить российскому синоду насчет мер дJtя проевещеимя Сирии, 
что ,на•до •rrоддерж·ать И'меющиеся училища и открыть новые в 

таком 'НЗ1пра'влении, ·«чт.обы они tбыл,и, так сказать, •п р ·и т в о•р а
.м и церкви. Ибо без проевещеимя (разумей: церковного 
<·-А. К.>) духовенство теряет часть благотворного в.1ияния 
своего на нар·од; невещущих своей в~ры 1Гtраж~ан и ,посе.1ян не 
трудно латинам и протестантам завJtекать в свои церкви». 

flo МНеНИЮ архимандрита, Православные ШКО.1Ы, еСЛИ ОНИ В 

Сирии явятся «притворами церкви», в состоянии будут сообщить 
ученикам такое образование, которое и к чиновничьей карьере 
откроет доступ. А то ведь «православные, оставаясь без в с я
к о г о образования, не могут получать до:Iжностей писцов, пе
реводчиков, или факторов (комиссионеров <.--А. К.>) при 
консульствах и при турецких пашах и судах: эти места зани

маются или униатами, или маронитами, которые, естественно, 

поддерживают своих единоверцев, когда нужно» 166• 

В Иерусалиме, где «соглядатай Востока» с 1843-го года жи.1 
в постоянном общении с «его блаженством» патриархом-свято
гробцем (имевшим, кстати сказать, двух жен, которые и детей 
рожали «его блаженству»), он от патриарха упорно добиваJiся 
основания хотя бы одной православной школы для арабского 
юношества Палестины в духе своей, очень непритязательной 
школьной программы «Притвора церкви». Типично, что когда 
один из святогробцев в 1844 г. постави.тr на вид недавно при
ехавшему из России архимандриту необходимость в случае 
учреждения школы иметь в ней преподавателей европейских 
языков - французского и итальянского, то русак-архимандрит 
даже возмутился внутренне: «Мне смешно стало. Я замо.1ча.1 
на минуту и подумал: "Вот люди! диких ребятишек Пецаллы 167, 

или Вифлеема, или Иерусалима выучить хотят разным языкам, 
как будто готовят их в министры в Париж или в секретари ту
рецкого посольства в Рим". Потом я сказал: " ... Антиохийский 
патриарх {Мефодий] зЗJВел училища в Дамаске, в Триполи, ;в Бей
руте 168• Я видел эти училища. Хвалю и CJiaв.rrю патриарха Ме
фодия"» 169• На деле ж практичный грек-святогробец, возражав
ший Порфирию, лучше Порфирия понимал, что без итальян
~кого, а уже подавно без французского языка правос.1авные 
воспиtанники школы, хотя бы знали даже такую премудрость, 

ка•к 'православ·ный 'Катехизис и овященную историю, В'Се •ра·вно 
<>станутся лишены возможности делать карьеру там, где жeJia.'I 
бы для них Порфирий - на должностях переводчикав в кон
-сульствах, факторов-комиссионеров и.1и на иной службе, во 
многих иных предприятиях. 

: 66 Там же, т. 1, стр. 191. 
67 Т. е. Беiiт-жалы. 
:ы На русские деньги- этого Порфирий тут не прибави.'l собеседнику. 
09 См. дневн.ик 12 январи 1844 г.: Книга бытия .моего, т. 1, стр. 369. 
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Лосле долгих шестилетних настояний со стороны Лорфириsr 
иерусалимский патриарх решился наконец в 1849 г. завести в, 
И ер у с а .1 и м е «для юных арабчиков», еще неграмотных, на
чальную четырехклассную школу, которую он поставил под. 

попечительство Порфирия и которую Порфирий в письмах к 
друзьям в Россию титуловал очень гордо: «духовная семинария 
для образования сельских священников» 170. Обманывал ли он 
и сам себя? Школа, руководимая Порфирнем и имевшая 92 уче
ников 171 , делш1ась на четыре класса, при четырех учителях. 
В первом I<лассе, так пишет сам Порфирий, начинающие учени
ки изучают арабскую азбуку и (устно) первую кафиэму по
арабски и пишут первые арабскис буквы. Во втором классе, 
т. е. во второй год, ученики кончают арабскую псалтырь и 
упражняются в писании под диктовку и па досках. В третьем 
классе, т. е n третий год, ученики читают по-арабски октоих н 
апосто.1 и упражняются в арифметике, в писании под диктовку 
и на бумаге, кроме того они начинают читать и писать по-грс
чrски. В четвертом классе, т. е. в четнертый год, мальчики учат
ся греческоi1 грамматике, грамматическому разбору, начатка!\[ 
географии и т. п. и кроме того упражняются н простом араб
ском языке 172. <<Но,-жаловадся Порфирий незадолго перед сво
им выездом в 1853 г.,-еще нужно, чтобы они учили свящешiы~
катихизис и историю, географию, всеобщую историю вкратце, 
синтаксис арабский и греческий, по крайней мере еще три го
да». «Тогда,- нери.1 архимандрит,-- образование здешней мо
лодежи значительно расширится, и появятся много образован
пых учите.1ей, подготовленных иереев и т. п.» 173. 

Не трудно из собственных слов архимандрита Порфирия ни-
б • • 

деть, до чего э.1емептарно ыло преподавание н заведеннон им 

иерусалимской школе «для юных арабчиков», как мало эта убо-· 
гая школка дьячковеко-приходекого типа заслужиnала титула 

не только «духовная семинария», но даже «духовное учшшще» 

(ведь и катехизиса-то в ней не изучали!) и как трудно ей было· 
при ее научно-убогой, элементарной программе выступать со
перНiицею в •просвещепии си:ро~палестинС'К'ИХ ара,бов лропnв хоро
шо поставленных европеИско-общеобразовательных школ 
1840-1850-х годов американцев в Бейруте, французов лазари-

170 Ср. письмо к к н. Стурдзе 1849 г. в Материалах (т. II, стр. 271); впро
чем. два года спустя, в письме к тому же Стурдзе. употреблен более скром· 
ный термин: «арабское духовное училище» (там же, стр. 367). Но и титул 
«духовная семинария» долго еще употреблялся Порфирием; см. его письмо· 
к фрейлине Эйлер, 1857 г., (там же, стр. 642). 

171 Материалы, т. 1. стр. 366 и т. 11, стр. 463 (письма 1852 г.). 
172, По-гречески (Материалы, т., 11, стр. 535) Порфирий выразился: «ИС 

тин аплин глосса н аравикин». « Ап.'Iи глосса» («простой язык») означает: 
конечно, разговорный арабский язык, по надо полагать, что этот разговорныи· 
язык был все же уснащен кое-какою nримесыо арабской nисьменпой речи. 

ш Материалы, т. 11, стр. 537-538, в письме летом 1853 r. к иерусалим-· 
скому патриарху. 
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.~тов и иезуитов на Ливане. Мало чем эта правос.11авпая шко.1а 
Иерусалима ушла вперед от православных школ Дамаска, Бей
рута, ТрипоJIИ, разве что «юные арабчики» сиде.1и в ней на 
скамейках, а Не на рОГОЖКаХ, «Жезла Пе щадИ.1И» иеруса.1IИМ

<:КИе преподаватели, вероятно, не меньше, чем сирийские: для 
1840-1850-х годов порка в шко.1ах счита.11ась по.1езпым воздей
ствием и с российской точки зрения, бурсацкой особ.11иво. 

Архимандрит Порфирий, поддерживаемый и консулом К. Ба
зи.1и, употреб.1я.1 все свое Iюдитическое влияние на иеруса.lим
ского патриарха также для того, чтобы побудить его к созданию 
wJ<о,1КИ дJIЯ арабских д е в о чек. Однако тут грек-патриарх, 
который не стесня.1ся сделать признание Порфирию, что сам он 
никогда не переступал дверей школы (т. е. никогда в никакой 
wкo.r1e не учился}, .прояв.11ял долгое упорство, хотя Порфирий 
·внес даже ~еньги LдЛЯ учреждения таюой школы еще в 1850 :г. 174 • 
Очевидно, обучение девочек грамоте представлялось грекам
овято·l'\робцам ·совершенно .ненужной затеей 175• Порфирия это 
волновало, потому что тем временем о шко.1ах для девочек 

-ста.1и заботиться и католические сестры, и англиканский епи
·скоп-миссионер 176• В конце октября 1850 г. архимандрит в 
nисьме к своему другу консулу 1(. Базили, сообщая об ук,lОII
'ЧИвости иерусаJiимских святогробцев в этом пункте да заодно 
и о их известной жадности, закончил письмо бутадою: «А мне 
1IOЗBOJibTe 'ПОДИIВИТЬСЯ •НаГJIОСТИ И оП<ЩЛОСТИ ЭТИХ 'СВЯТЫХ, КОТОрЫХ 

·сам сатапа вносит в свой адский месяцеслов, скаля свои зубы 
от радости» 117• В следующем году архимандрит приходи.11 от та
кого святогробческого поведения прямо в отчаяние, тем бoJiee. 
·что прибавилась для православин новая опасность. В одной 
леревне под Назаретом долго не бьшо правосдашюго· священ
ю-Iка. Чтобы предотвратить школьную пропаганду англичан, 
Порфирий сог.1асился оп.1ачивать православного священника из 
своих ;rшчных сре,щств, лишь бы Иерусал'И·М'Сiкая 1патриархия по
·стави.:ш такого. Но и па это бескорыстное предложепие не по
СJiсдовало от патриархии «НИ гласу, ни nослушания», и раздра

женный Порфирий написал опять к Бази.1и: «1\аково! И пос.1е 
этого святогробцы еще смеют жаловаться на прозелитизм ан
ГJIИчан! От всего сердца желаю этим островитянам ус· 

174 Там же, стр. 335-336 (письмо в патриархию, 1850 г.) и стр. 367 
(письмо к Стурдзе, апрель 1851 г.). 

175 Ср. еще жа.1обы Порфирия на задержку в открытии «девичьего учи
лища» (школ~и) в апрельском письме к А. Муравьеву 1851 г. (Материа.лfll, 
т. 11, стр. 371) и в августовском 1851 г. к констант.инопольскому послу В. Ти
тову (там же, стр. 380). 

176 Англиканский епископ Гобат прибыл в Палестину в 1847 г., собствен
.но, ради обращения евреев в христианство, ради восприяТ'НЯ их в лоно анrлк-
1\анской церкви. При случае, однако, он вполне готов бы.'I воспринимать в 
-е/(е лоно и какую-нибудь православную арабску1о сем1.ю, даже деревню (ер. 
· нига бытия .моего, т. 11, стр. 85, в дневнике за январь 1851 г.; Материа.11ы, 
'Т. I, стр. 281; т. II, стр. 354, 366, 380). 

177 Материа.11ы, т. II, стр. 324. 
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п е ха. Ибо о н и выведут арабское племя из тьмы духовнон~ 
в которой оно коснеет вместе с греческими попами, чтущими бо
га мамону» 178• Среди таких безнадежных настроений архиман
дрит в конце концов все же доби.'lся того, чтобы в Иерусалиме
была-таки устроена школка для девочек, с обучением грамоте, 
«благочестию» и рукоделию,- «девичий приют», как он ее на
звал в письме 1852 г. к послу 179; впоследствии в письме к ми
нистерству иностранных дел он эту начальную школку на не

сколько десятков арабских девочек вменял себе не в малую за
слугу 180. 

Архимандрит Порфирий в Иерусалим·е и консу.'l ·Базила 
в Бейруте счита.'lи немаJюважным, чтобы правосJiавные арабы 
имели .С'Вою собственную т·и по ·гр а фи ю, хотя бы ·и .не та/Кую 
б.1агоустроенную, как у американских миссионеров в Бейруте. 
Праоосла1в·ная [Jечат.ня в Бейруте некоода уже существовала в· 
XVIII в., но бомбардировкою русского флота в 1770-х годах она 
была разрушена. То.1ько в 1842 г. ее восстановили при мате
риальной помощи российского генераJiыюго консу.1ьства и рос
сийского «святейшего» синода, причем, наивно хвастается Пор
фирий, «'Пере:мапен был :от амер•иканских •мисtоионеров И'С!КуtсНЫЙ 
типографщик» 181 • Несмотря на присутствие «искусного аме
рикапекого типографщика», бейрутекая православная типогра
фия, к досаде Порфирия, работать умела лишь крайне мед.1ен
но, и с присущею ей мед.1ительностью она выпуска.1а такие· 
издания, как псалтырь на арабском языке, требник и т. п. чи
сто церковную продукцию 182. ЗаведоваJiа типографнею бейрут
екая митропо.1ичья кафедра, и грек-митрополит вечно жаJiо
вался, что типография себя не окупает. ГенераJiьное консульстiЮ 
России nрпнуждено бы.'Iо давать ей ежегодное nособие около 
400 руб.'Iей (точнее: 5000 .пиас1:ров) 183• В 1851 г. архи.:мандрит 
Порфирий замыш.ТIЯ.'I поднять ее доходы, поручивши ей nеча
тать, с хорошею оп.'Iатой, целый ряд церковных книг на араб
ском языке - богос.Тiовских, душенаставительных, святожитий
ных, даже исторических: Jiетоnись патриарха Евтихия Алек
сандрийского Х в. и его продолжате.1я Яхьи Антиохийского, 
Jiетопись Ливана, наконец- притчи Лукмана 184• Д.1я этой 

178 Письмо от 12 августа 1852 г. в Материалах, т. 11, стр. 455. 
l79 Там же, т. 1, стр. 363 (nисьмо к nослу 1852 г.). 
1110 Там же, т. Il, стр. 574. См. также nисьмо к фрейлине ЭйJtер 1857 r.: 

там же, стр. 642. . 
181 См. отчет Порфирия 1847 г., nос.1а1шый обер-nрокурору: Материалы, 

т. 1, стр. 192; Баз.или, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 189-190. Одни лишь 
русский синод да.'! на устройство бейрутекой тиnографии сразу 3 000 рублей 
серебром. 

182 См. Материалы, т. 1, стр. 192; т. 11, стр. 104, 106 (1843 г.), стр. 42& 
(1852 г.- жа.'IОбы на мед.1ительность). 

18З Там же, т. 1, стр. 201 (отчет 1847 г.). 
184 См. nеречень на стр. 351-353 в Материалах, т. 1, в док.'lаде россиА

скому синоду 1851 г. 
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цели он даже старался выписать из Дамаска в Бейрут (1852f 
знатоков книжной арабской речи, чтобы они были научными 
корректорами издательства 185• Замыслы Порфирия должны бы
ли разбиться о неисправимую медлительность бейрутекой пра
вославной типографии и о недопустимую дороговизну, сопро
вождавшую печатание, причем книги не только обходились 
много .дороже, чем tB тиtпоi1рафи-и а·мерикаН'С'К'Их ми'Ссrюнеров, но 
и по исполнению стояли ниже 186. О заведении православной 
ти•пографии •в своем обычном местоn,ребыва,нии - И ер у с а л и
м е, на средства русские, архимандрит Порфирий начал х.1о
потать еще в 1849 г.187 ; но только в самом конце 1852 г. он 
добился от святогробекой патриархии, чтобы она учредила хо
тя бы скромную «грека-арабскую книгопечатню» на два стан
ка с греческими и арабскими буквами, выписанными из Пари
жа 188• Дошо тешиться иерусалимской типографией Порфирию 
не пришлось, потому что в 1853 г. вспыхнула Крымская война, 
и русская миссия принуждсна была в 1854 г. покинуть турецкие 
преде.1ы. Но перед выездом архимандрит успел в февра.1е 
1854 г. хваст.1иво написать нача.'Iьству, что святогробекая ти
пография ycrie.1a выпустить замечате.ТJьные издания: «0тпеча
та.1а nо-арабс•к'И •пер•вую кафиз·му, апостол и катихисис, а те
перь печатает октоих, цветную триодь и, на греческом языке, 

изъяснение Пса.Тiтири ... Никогда не бываJю та•кой духо·вной дея
те.1ЫЮСТ1И ·в Палестине! Да утешатся его ·север·ные будилыникк 
в.1адык иеруса.1имских!» 1119• 

Небезынтересно, что когда в 1860 г. архимандрит навести.'! 
Иеруса.'IИ'.:\1, то он •наше,, там «а раво-·елл·ИIНIОК'УЮ ТИiпографию .в: 
хорошем состоянии» и мог тешиться «'Плода•ми прежних тру

дов своих» 190, тогда как, посетивши в том же году Бейрут, он от 
нового российского консу.1а (К М. БазиJш уж не вернулся в 
Сирию) узпа:т, что бейрутекой правос.1авной типографии больше 
нет: «Арабская типография из архиерейского дома передана 
издате.пю аiРабсn."Ой газеты. Он- .правослаiВ'НЫЙ»,-- прибави.'l 
новый консу.1 д.пя душевного успокоения архимандрита, кото
рый до.Тiжен бы.1, очевидно, огорчиться тем, что церковная кни
гопечатня, на 'которую столько денег 'ПОтратил р•оссиЙIСJКий 
«святейший» синод, •будет отныне •преtдлагать а,рабам ;не церков-

185 Материалы, т. 11, стр. 427 (письмо к пос.1у). 
186 Ср. то же письмо к послу 1852 г. в Материалах, т. 11, стр. 426. l(то 

держа.'l в руках тогдашние издания православной бейрутекой типографии. 
наг.'lядно может убедиться в невозможности сопоставлять ее печать с аме
риканской. 

187 Письмо в посо.1ьство 1849 г.- в Материалах, т. 1, стр. 337. 
188 Радостное известие об этой иерусалимской типографии см. в пис~.оме 

к послу, ноябрь 1852 г., в Материалах, т. 1, стр. 363. 
189 Это гордо-радостное подведе!tие типографских итогов в письме 1854 r. 

(февраль) к послу: Материалы (т. 11, стр. 540). Ср. еще письмо к патриарху 
1853 г. (июль) -там же, стр. 536. 

180 Письмо к фрей,,ине Эйлер 1860 r.: Материалы, т. 11, стр. 861. 
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IЮ-'душеопааительную 1пищу в 1ви•де !Кафиз·м и октоихов, а оооб
щать газетные новости о нечестивом Западе 191• 

Как видим, русско-православные стремления 1830-1850-х 
годов просвещать арабов Сирии и Палестины и содействовать 
их у.мrственному 'возрож~ению, 'СО !СТороны ли европейски обра
зованного генералыюга консула Базили, со стороны ли тоже 
образованного и ученого архимандрита иерусалимской миссии 
Порфирия, сводились, если не исключительно, то почти исклю
чительно, к обновлению православной церковщины среди ара
бов Сири·и и Палестины •на 'Попятном ~я них рощном араб
ском языке вместо непонятпого греческого. Сообщение реаль
ных знаний, даже таких, как арифметика и география, или ис
тория, отходило у IР)I'СС'КО-iПравосла"Вных •просветителей •на 'Второй 
план. Научные запросы арабского правосЛавного общества, 
сколько-нибудь критическая пытливость, представлялась дея
телю-архимандриту «суетными толками».- «Что в Дамаске JIЮ
бят заниматься суетными толками,- повествует Порфирий,- это 
испытали мы сами. В 1843 г. тамошние священники и христиане 
нарочито опрашивали нас: ,почему греческий 1Переоод 70 тол
ковников не согласен с еврейским подлинником? Как учит цер
Iювь ·наша, •солнце ли ·обращается ·около земЛiи, или земля око
ло солнца?» 192• Эта совершенно законная и похвальная любо
знательность только возмущала русского просветитеJiя. Всякое 
же стремление православного арабского общества сколько-ни
будь сравни т ь с я с последователями протестантизма по ши
роте научного кругозора встречалось бейрутским консулом Ба
зили и иерусалимским миссионером Порфирнем с одинаковым 
издевательством. Замечательно одно место в дневнике Порфи- , 
рия 1851 г., когда он узнал, что известное уже нам научно
популяризаторское общество («Литературно-научное»), создан
нос протестантами в Бейруте, под председательством В. Томсо-
ва и Э.'!и Смита, вызвало попытки и у пр а в о с л а в н ой части 
города сделать нечто подобное для своего самообразования. 
«Полуневежды вечно живут в тесных границах между скудо
умием и неудачною подражательностью тем, кто их умнее»,

r.!Iубокомыслешю написал для собственного поучения в дневни-
J-:е отец архимандрит: «Пиша эти строки, я имею в виду бей
рутских торговцев нашего ('пра,восла·в.ного <.-А. К.>) вероис
поведа·ния. Они, мизинцем коснУ'вшись Псалтири а'рабской и аз· 
буки греческой, па днях {6 февра.'!я 1851] затеяли у себя ученое 
общество, потому что слыхали об академии наук и собраниях 
ученых мужей в Европе. К тому же их подстрекнуло любозна· 
тельное ·сх01Дбище амер·И!Канск·их ми'С!С'ионеров, 'пребЬl'вающих в 
их городе. Подражая сим выходцам из Нового света, предво-

191 Разговор с бейрутским консулом- в дневнике nод 11 декабря 1860 r.; 
Порфирий, Книга бытия моего, т. VII, стр. 291. 

192 Об этих «суе·rных толках» дамаскинцсв см. отчет 1848 r.: Материалы, 
т. 1, стр. 317. 
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димым учеными мужами Томсоном и Шмитом 193 и снабженным 
всеми потребными для их целей пособиями, они (православные
<--А. К.>) ·в 1кофейнях и ла'в'Очках вдруг воапла•менилwсь .'Iю
бовью к мудрости, стакнулись, выбрали себе головщиком полу
грамотного попа своего и задали себе цель рассуждать о вере, 
ведении (разуме <.-А. К.>) и •граж~данском жителыстве по 
ру•ководству ара{);ского 'Ка11ИХ'исиса, собирать •разные книги и ру
кописи и получать всякие известия и сочинения от своих сочле

нов, имеющих быть отысканными с фонарем Диогена в темной 
Сирии и Палестине. Это общество наnечатало 'Свой устав на од
ном большом листе с рисованными краегранесиями, обязало 
сочленов вносить в пустой ковчежец нагих ливанских муз 
единовременно 50 пиастров и ежегодно 25 и приглашало в со
трудники пребывающих в Иерусалиме архимандрита Афанасия 
и священника Спиридона, дамаскинцев, из которых первый 
умеет только читать и писать по-арабски, а второй лизнул не
r.шожко меду из кадки арабской риторики. Но оба они 194 отве
ча.1И, что у них нет ни времени, ни сил, потребных к светозар
но:.1у ·содей·ствию 1Пре-высшим ·неба целям .высакоученейшего и 
мvдрослов-еснейшего общества бейрутского. Ну, уж времечко 
ньше! ... Купцам-мо.тrодцам, мелочным и оптовым. вздума.1ось ме
рить а·ршином ... таинства жизни ·и ·веры, ко·и1м нет .меры» 195• 

Несмотря на мракобссность русских просветитслей Сирии 
1830-1850-х годов, отразившую в себе правите.тrьственные на
строения самой России времен Николая 1, приходится признать, 
что для пробуждения православных арабов эти деятели все же 
т<ое-что сделали. Они подняли национальное сознание право
славных арабов, стараясь их исхитить из эксплуататорских 
когтей хищной греческой иерархии. Церковные школы, рефор
мированные и созданные ими, как-никак давали и «юным араб
чнкам», и их родителям толчок к дальнейшИм стремлениям 
просветиться и усвоить побольше настоящей, жизненнопригод
ной науки. Издевательски третираванное Порфирнем бейрутекое 
нг.учно-просветительное Общество 1851 г. правос.1авных «куп
цов-молодцев» (т. е. людей зажиточного светского сословия), 
которые нашли необходимым двигаться умств~нно вперед и 
знать нечто побольше порфирневской церковщипы и которые 
не желали стоять ниже умственного уровня своих сограждан, 

рукаводимых американцами, это Общество было ведь знаме
нием времени: русские церковники как-никак втолковывали 

единоверным арабам коренную мысль о неизбежности просвеще
ния, хотя бы понимаемого узко, а арабы, проникаясь этой 
мыслью, уж не желали останавливаться на полпути. Так начи
нали ·мыслить взрослые люди. И .пра,в·осла·в•ные ШIКОЛЫ араб-

---
193 В целях пущего осмеяния Порфир.ий искажает имя Srпith в «Шмит:.. 
194 Завися от Порфирия материально. 
195 Эта злобная тирада дневника (1 марта 1851 r.) -в Книге бьtтuJI 

..чоего, т. IV, стр. 91-93. 
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<:кого юношества, поддерживаемые русскими представителями 

типа коису"'Iа Базили и архим. Порфирия, тоже неминуемо долж
ны были перерастать узкие рамки, в которые готов бы.'l втис
нуть школьное преподавание архимандрит; и тут толчок, дан

ный им, дал движения вперед больше, чем он думал. К.огда 
Порфирий в 1860 г. (в начавшуюся для России эпоху реформ) 
наведа.'lся в Бейрут, он услышал от нового консула, явившегася 
на смену консулу Базили, что на русские деньги (из синода 
11 др.), венепользованные и накопившиеся во время войны 
1853-1856 гг., православная община Бейрутекой митрополии 
устрои.1а за городом (теперь, конечно, это место лежит в бой
кой городской черте) обширную православную школу, но ока
зывается, что и она уж не всех удовлетворяет: зажиточные 

nравославные христиане посылают своих детей не сюда, а в 
училище западников 196• В дневнике Порфирия нет сообщений о 
реформах в этой новоустроенной православной «загородной» 
школе; но мы-то знаем 197, что бейрутекие скупцы-мо.'Iодцы», же
.'Iая сде.'lать свою школу .'lучшей, чем американская, настояли 
·на большем расширении светской ее программы в духе порядоч
ного заведения, притом с обязательным преподаванием фран
цузского ·ЯЗЫКа 198• 

Не могло также остаться без влияния на православных ара
бов установившееся н е п о с р е д с т в е н н о е их общение с 
Россией, поездки арабов в Россию, восnитание в самой России; 
такое общение установилось отчасти благодаря тому же архи
мандриту Порфирию в мрачную эпоху Николая I, а продо.'Iжа
лось и в 1860-х и в 1870-х годах, при .А.'Iександре ll . 

.В Москве, по ходатайству Порфирия, синод подарил (1848) 
Антиохийской патриархии nравославную церковь в бойко-тор
rовом Ипатьевеком переулке, с землею, для прибыльной за
стройки 199; этот «метохий» (по-арабски «антуш», по-русски про
сто «Антиохийское подворье») с тех пор и вплоть до мировой 
uойны уж не переставал быть постоянным связующим звеном 
между Россией и сирийским ,востоком; по требованию России в 
настояте.'lи подворья всегда должен был присылаться nриродвый 
араб, а не гр~к. и попытки «его блаженства» патриарха «пере
убедить русских» всегда отклонялись 200• И настояте.'lь, и другие 
--нliГДнешшк 1860 г.: Кпига бытия .моего, т. VII, стр. 291 и 294. 

197 См., например, Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук., .'!. 226. Ср. также 
командировочный отчет В. r.иргаса, 1864 г., изданный И. 10. Крачковским 
(В. Ф. Гиргас, стр. 72), где, однако, упоминание Гиргаса о преподавании 
также ита.'Iьянского языка, по моим сведениям, нслрани;1ьно. 

198 Пос:tе чего Мухтасар та'рих ал-асакифа (см. рук., .'!. 226) мог считать 
эту пра·вос.ывную шiсолу за «первую сре~и тоrдашних шко.1 Бейрут а»), т. с. 
за лучшую, чем у американцев; называ:Jась она: сал-мадраса л-кубра»
свеликая шко.1а» (там· же, л. 236, строка 13). Удар ей нанес.'!о основакие 
американского университета 1866 r. (там же, .тJ. 239). 

199 См. дневник Порфирия, ноябрь 1848 г.: Книга быти.ч .моего, т. 111, 
стр. 403. 

200 Ср. письмо С. Аббуда из Москвы 1857 г.: Чир·ков, Два арабских доку
.мента, стр. 263 . 
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его земляки-арабы, подолгу проживавшие в этом арабо-сирий
ском уголке Москвы, совершенно проника.1ись русской культу
рой, в совершенстве изучали русский язык, а когда обстояте.'Iь
ства слагались для них так, что, например, открыва.1ась ддя 

них а;рхиерейская /Кафедра с Сирии, IQHИ, СИ.'IЬНО русифициро
ванffые, возв,ращадись на родину и, •поня11но, vкреп.1яли в сво

ей пастве чувство связи с русскими. (ТакИм бы.1 и митро
полит Бейрута с 1870 г. Га!Вриид Шати.1а, за·нимавший эту ка
федру rбодее двадцати tпя1'и лет; а rвызва•н он бы.1 на ·нее из 
1\\ас~вы.) 

С 1848 г. 201 практию:1Ва.1ась в количестве шести душ отправ
юJ отде.1ышх мододых арабов в Россию не для «антуша», а ддя 
в о сп и т а н и я в русских учебных заведениях (изредка даже 
в светских), для того чтобы по окончании курса они могди быть 
или образованными арабскими архипастырями Сирии, или про
сто ее кущ.турными деятелями. Эта отправка тоже содейство
DЫlа (особенно в 1860-1870-х годах) распространению бодее 
или менее поддинной русской культуры в Сирии, а не тех 
дьячковских обрывков, которыми ограничива.1ся архимандрит 
Порфирий в 1840-J850-x годах. Не все командированные, конеч
но, возвращались на родину, иные поступали на госу дарствен

ную службу в России и принимади русское подданство (так 
де.1али и более старые люди, например, семья Шамиййа в 
Одессе 202); но ·и rв России Эl'И русскаподJданные •поддерживали 
живые сношения с родиною, мечтая скончать последние свои 

житейские дни все же у себя в Сирии. Дамаскинец Спиридон 
Аббуд, двоюродный брат одесского араба Шамиййа, закончи.1 
курс своего высшего образования в Московской {Троицко-Серги
евской] духовной академии в 1856 г. и проживал в Москве 
еще в 1860-х Годах, состоя в близких отношениях с видными 
русскими консерваторами такого типа, как профессор русской 
тпераТ)"РЫ С. Шевырев, директор Москав•скоrо а·рхива мию1-
стср·с11ва инас11ранных дел ,к,н. М. Ободенск!ИЙ, •историк-археолог. 
Очевидно, по просьбе кн. Оболенского Аббуд заказад через 
брата, оставшегася в Дамаске, енисок путешествия Макария на 
Русь XVII в. для Московского архива. Характерно, что Аббуд 
убеждал брата придать списку сугубо древний вид, поставить 
<:\'IИКО возможно старую дату и снабдить подделку подписями 
и печатями «уважаемых людей», от иереев до самого патриар
ха, с удостоверениями, что это не новая поддедка, а подтшная 

201 См. дневник архим. Порфирия 1848 г.: Кни<'а бытия моего, т. 111, 
стр. 399. 

202 Семья Шамиййа (дамаскинцы) натурализова.1ась в Одессе около се· 
редины XIX столетия. Детей своих она отдавада в светские гимназии и в 
университет, что. однако, не .истребляло в них сознания своей арабской при· 
надлежности. Нотариус Шамиййа, о•1ень известный одесситам своею нота· 
риальною конторою в 1890-х годах, чувствовал себя арабом, и его в Сирии 
очень уважали, хотя язык арабский уже сделался ему чужд. 
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старина 2оз. К: чести дамаскинцев, они благоразумно не nош.1и, 
на увещания Сnир. Аббуда и nрислали сверенную копию с nо
меткою «1859 г.». Вернувшись на родину, Сnиридон Аббуд от
крыл школу с преподаванием русского языка (ум. в 1879 г. в. 
Бейруте). Не очень сочувствовал Аббуду как человеку дамас
кинец Фадла .. 1.1а Сарруф (род. в 1826 г.), которого вызвал из.. 
Дамаска в иерусалимскую духовную миссию в 1848 г. архиман
дрит Порфирий на должность nреnодавателя языка и nерсвод
чика 204 ; в nожиJiых годах Ф. Сарруф nолучил должность в Пе
тербурге как лектор арабской nрактики на Восточном факуль
тете Петербургского университета 205• Он здесь кое-что nечатал 
по-русски, изда.1 кое-что по арабскому пародному языку, а в. 
то же время nоддержива.1 живейшие отношения с правос.1ав
ными арабами Сирии. 

Его земляк-дамаскинец (собственно, триnолиец) Салим-Ири
ней Нау;фаль (род. в 1828 'г.), ·nолучивший о·чень хорошее англо
французское образование, занял в Петербурге в 1859 г. кафед
РУ мусульманского права и арабского языка в Учебном отде
лении министерства иностранных дел. В Петербурге все свои 
труды он nечатал nо-французски, но одновременно не nереставал 
быть арабским писателем, далеко не забытым в истории ново
арабекоИ литературы 206 ; nереводы и статьи nрофессора 
И. И. Науфа .. 1я замечательны по художественности изложения 
и особенно по уменью передавать евроnейские понятия в араб
ской форме,- так оnреде.тшл арабское писательство И. Науфа
ля его друг, дамаскинец Г. А. Муркос 207• 

Этот Георгий Муркос (род. в 1846 г.) по своей карьере не
скодько nоходи.1 на Науфаля; nравда, отец Г. Муркоса Авраам~ 

# 
в nротивность сыну, бы.1 опредс.1енный грекофи.1, чего не было· 
у Науфаля, и яв.1я.1ся nравою рукою антиохийского, т. е. дамас
ского, патриарха-грека Иерофея, который, вnрочем, .'IИЧIIO не 
всегда nоказыва.1 себя крайпим арабофобом 208• В 1860-х годах 
молодой Джурджи "\\уркос был отnравлен в Петербург, где 
И. Науфаль уже водвори.1ся; окончивши курс сто.1ичной духов-

203 Это замечате.'ll>ное письмо С. Аббуда 1857 г. я нашел в бумажном 
хламе его ;юкойного брата в Бейруте. Оно длинно и полно ценных характер
ных сведений про арабов в России 1850-х годов, питающихся ми.'!остями мос
кобов. Издано в русском переводе: Чирков, Два арабских документа, 
стр. 261-264. 

204 Материалы, т. 1, стр. 354-355. 
205 Бартольд, Материалы, т. IV, стр. 166. Назначение Ф. Сарруфа на 

ДОЛЖНОСТЬ СОСТОЯ.'IОСЬ В 1882 Г. 
206 О Науфале: Г. Муркос, Новейшая литература арабов, стр. 377в; 

Шейха, ал-Адаб, 11 (11926), ст-р. 139-140: Таррази, ас-Сихафа, 11. стр. 117·1-
175; Крачковский, Новая рукопись, стр. 302, прим. 2; он же, Шейх Тантави .. 
стр. 55. 

207 См.: Новейшая литература арабов, стр. 377в. 
208 Некролог Авраама Муркоса (ум. в 1882 г.) помещен его сыном Геор-, 

rием при V вып. русского перевода: Павел Алеппский, Путешествие Макария, 
стр. VII-IX. 
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ной семинарии, Дж}'lр~джи \Прошел 'К'УРС и Восточного факуль
тета, после 'Чего по рекомеНJДации •профеооор-ов арабистов 
М. На1Вроцкого и В. Гиргаса был iНазна'Ч·ен 1В 1872 .г. и. д. про
фессора арабской словесности в Мосi<Ву, в Лазаревский инсти
тут восточных языков. Всю свою жизнь (ум. в 1911 г.) Георгий 
l\1уркос не переставал быть деятельным соучастником умствен
ного развития православных арабов Сирии в русском духе, не 
раз печатно выступал борцом за избавление православных ара
бов от церковного ига греков, уговарива.1 русское правительство 
совершенно отнять у святогробцеn их российские имения, обра
тить эти имения «св. гроба» на у.Тiучшение быта русского 
J<рестьянина, чтобы вместе с тем отнять у греков главный ко
рыстный повод цепляться за обладание «святым i·робом» и 
вдаствовать над православным арабским населением Палести
ны. Когда после русско-турецкой освободите.'lьной войны 1877-
J 878 гг. болгары изгнали из своей страны греческое духовенство 
и были за это объявлены от греков еретиками, Муркос от имени 
арабов выступил защитником болгар (в «Православном Обо
зрении» 1880 г.) и объяснял русскому обществу на примере 
арабов, .что за ужа'С .вообще состоять под в.1а~ычеством х-ищной 
и обскурантной греческой иерархии 209• Вышедши в отставку с 
генеральским чином, Муркос жил до конца своих дней на ро
дине, и перед смертью он завещал 80 000 руб.1ей, т. е. одну треть 
нажитого в России своего громадного состояния 210, благотвори
тельным арабским учреждениям в Дамаске и научным учреж
дениям в !Jоссии 211 • БJiизкий друг Муркоса Герасим Яред, полу
чивший в России академическое духовнос образование, состоял 
до.1гое время ректором духовной семинарии в Пскове 212 ; потом 
l'lce же уехал на родину и был видным православным иерархом 
(на кафедре в Захле}, даже кандидатом в патриархи Антиохии 
на избирательном соборе в Дамаске 1898 г. (но, как еще будем 
видеть, бы.'! отравлен соперниками). 

Целый ряд подобных фактов с достаточной выразитель
ностью показывает, что, несмотря на стремление русских воро

ти.'l-церковников николаевской поры свести всю суть арабского 
возрождения в церковные pycJia, не мог.1о не совершаться и 

другое, более широкое воздействие русской кудьтуры на сирий
ских арабов (особенно уж при Александре Il), хотя бы в доста
точно искривленном преломлении и хотя бы не всегда опрятны
ми каналами. 

209 В составленном мною пекро.'!огс Г. А. ;\\уркоС'а (Крымский, Муркос) 
вся эта его деятельность освещена подробно. 

210 Нажитого, конечно, не от профессорекай экстраординатуры, а от учас
'l'ия в круппой ввозной опто!sой торговле тр!шо,lийскими .1имопами и апель
<:инами. 

211 Если, в противность газетам, цифра эта обозначает не руб.•ш, а фран
t<и, то все же пожертвование остается крупным. 

212 О Яреде, которого я лично знал, пс•1атно см. неско.'!ько с.rюв у Myp
lkoca в статье Новейшая .л.итератgра арабов, стр. 379. 
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Lравниватьсн пu t:ыuеи силе с культурным влиянием пропа
га,нды американ.цев-протестантов и фраiщузоо-катол"Иков ,в тех 
же 1830-1870-х годах в.'ltияние, ше.д:шее из РосС'Ии, конеЧ'НО, 
не ·:м:QIГло. Да и прее:-.1.JIИ'К архнм. Порфирия в руссi«>й духовной· 
миссии в Иеруса.1име арх. Антонин (с 1865 г.), хороший археолог, 
стоял в вопросах арабского школьного дела приблизительно на 
той же точке зрения, что и Порфирий. 

Переломным годом оказался 1882-й, когда основа.1ось бога-
тое денежными средствами и другими силами Императорское
Правос.'lавное Па.1естинское общество. 

1\llысль о создании всероссийского Палестинского I<амитета· 
д.1я поддержки правос.1авия в Сирии и Палестине сборами со· 
nсей «святой Руси» приходила в голову радетелям «святой зем
"lи», т. е. Па.ТJестины, еще в 1848 г. Идею соэда.ния та'коrо ко
митета поддержива.1 архимандрит Порфирий, известные знат-
ные паломники А. Норов и А. Муравьев и др. Но русское ми
нистерство иностранных дел питада опасения, что действия этого
частного комитета могут пойти вразрез с действиями и намере
ниями официа.1ьных русских дипломатических представите.'lей 
на Востоке и породят .nута,ницу; tпоэтому ходатайствеиная за
писка о Палестинском комитете, поданная Николаю 1, была 
отклонена или, как де.'lикатiю выразился Порфирий, государL>
«.ве.lе.l обдумать де.1о» 213. 

Но в 1881 г. посети.1и «святую землю» великие князья Сер
гей Александрович, Паве.1 Александрович и Константин Кон
стантинович (он вскоре президент Лкадемии наук), и эти «вы-

# 
сочайшие особы», познакомившись на месте с вредными длSJ 
«русских» замыс.1ов успехами латинской и протестантской про
паганды и с хищническим характером чужеземной греческой 
иерархии в арабских зем.ТJях, сумели независимо от самолюбивых 
взглядов министерства иностранных дел добиться основания-
( 1882) Правос.1авного палести·нокого 01бщества с обязатель
ным защитным тпту.10м «Императорское» и с огромными де
нежными средствами. Средства составлялись отчасти из ч.ТJен
ских взносов: к 1895 г. Общество имело около 3 400 членов, 
п.1ативших по 25 руб. ежегодно (вместе, значит, 85 000 руб. в
год); г.1авным же источником бы.'l кружечный сбор с русского 
народа 'ПО ,всем церква'м Российской империи .в вербную суб
боту и ·в вер,бное 'ВОС'Кресенье, иначе оказать, в щень tпразднова
ния «входа гос'rюдня в Иерусали.м». Годичные ра'сходы 
Па.1естинского общества выражались ~ерез 10-12 лет после его 
основания крупной цифрой - 532 945 руб., т. е. свыше полу
ми.'l.'lиона золотых руб.ТJей. Конечно, Палестинское общество из 
виду не упуска.'lо и интересов паломничества из России, и по
стрОIИ.'IО «руС'с.кое подворье» :В Иерусалиме на 2 000 nравосла~в-

213 Книга бытия .чоего, т. 111, стр. 449-452, запись: декабрь, 1848 г. 
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ных русских богомольцев 214; оно брало с них низкую плату
~~~ коп. в день за помещение, за обед из двух блюд и чай. а: 
давало возможность совершить огромный путь из Петербурга. 
до Иерусалима и обратно из Иерусалима в Петербург всего за. 
57 руб., что явилось результатом государственного влияния 
«августейшего председателя» вел. кн. Сергея Александровича. 
Но преимуществешюе внимание Палестинского общества было· 
обращено на культурную помощь православным арабам. Так. 
устроен был повсюду в Палестине и Сирии ряд бесп.1атных 
больниц (причем на службу охотно принимзлись и те право
славные врачи, которые окончили курс :медицинского факуль· 
тета бейрутских протестантов, но, как обычно водится, сохра
нили овое правосла!Вие). У·чреЖ'дена бы.1а п·авсеместно целая-
сеть школ с программами :препо·давания, близки-ми к программам 
с в е т с к их школ России- разумеется, со включением обяза
тельного преподавания закона божия и священной истории, каh 
это требовалось и во всех школах самой России. 

Этих русско-арабских шко.1 имелось в середине 1890-х годов 
уже до 50, с 4 тыс. учащихся, больше в Палестине, чем в да
масской Сирии (однако и там заведены были хорошие русские 
школы- в Дамаске, в Бсйруте, в крупных се.1ах Ливана, ме
жду прочим, в Бискинте у подножия снежной горы Саннина). 
Первенствующее значение по.1учили два учи т е .1 ь с к их ин
ститута, иначе- учительские семинарии, с интернатами: муж

ской в Н аз ар е т е и женский в Бей т-ж а л е (у Вифлеема). 
Для nреподавания, на русском языке, в Бейт-жале и в других 
средних женских школах, например, в Дамаске и в бейрутекой 
« Бакурат ал-ихсан» 215, очень охотно приглашзлись l{.1ассные да
мы и девицы, прошедшие свое учение в превосходной петер
бургской женской гимназии Стоюниной и на не менее сдавных 
в Петербурге курсах Лесгафта; практика показа.1а, что эти 
учительницы-воспитатедышцы от.1ичались особо гуманным отно
шением к арабским девочкам и уменьем снискивать себе с их 
стороны прямо горячую любовь 216 . Д.1я преподавания в муж-

214 К пасхе их, впрочем, стека.1ось до 10 000 че.1овек, и бо.1ьшая часть их. 
тогда располагалась биваком на дворе странноприимн1щы. Прн с.1учае могу 
отметить, что к 1890-м годам огро~1ное коmРiество ар<Jбов-нерусалимцев в 
c1my базарных сношенмй с мrногочис.1снны~ш русскими пилrигримами уме.1о 
болтать по-русски вполне сносно. Прислугою у иностранцев (нянями, кухар
ками) быва.ш обыкновенно русские пожилые богомолки, которые за возмож
ность жить и умереть во святом граде служи.1и своим господам верою И' 

правдою. Я быJI свидетелем замсчатст,ной уличной сценки в Иерусалиме: 
дети американского консумt нс.1и детскую игру с нянею H<J хорошс~1 русском 
языке и, между про•шм, вместе с нею пе.1и: «чижик, чижик, г.:~:е ты бы.1?». 

215 Бейрутекая «Бакурат ал-ихсан» основана была бейрутсюшн арабами 
нотаблями (Сурс:ук и др.), по русскпх учите.1ЬН1111 он.1ачивало Палестннское 
общество. 

216 Небсзынтересные картинкн из жизни б~йрутской средпей шко.1ы «Ба
курат ал-ихсан», резкий контраст ~1ежду учительницами-арабка~ш консерва
тивного направ.1ения и петербургскими приезжимн педагоrнчками очерчены у 
меня с натуры бел.~етристически в Бейоитських оповiданнях. 
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<:l:ой Назарстекой учите.1ьской семинарии, тоже, конечно, на 
русском языке, приглаша.1ись из России молодые педагоги
питомцы русских учительских институтов и учительских семи

варий или окончившие курс сту~денты Восточного факу.пьтета Пе
тербургского университета 11 московского Лазаревского инсти
тута ·во·сточных языко;в 'И дJр. Один из ·них, .самоrо конца 1890-х 
·годов, С. Кондурушкив (род. в 1874 'Г.), из Казанrского учитель
ского института, получи.1 .1итературную известность в России 
своими живыми, ко.1оритными, не .1ишенными юмора очерками 

Сирии (печ. в «Русском Богатстве», «Мире божьем», «Истори
ческом Вестнике» и т. п.); особенный успех вызван был белле
тристическим его сборнико!\t: «Сирийские рассказы» 217• Привле-
1\а.1ись в Па.1естину, к шко.1ам Общества, и природные арабы
стипендиаты, по.1учившие свое образование в учебных заведе
ШIЯХ России. Как раз основателем, а потом бессменным началь
ником Назарстекой учите.1ьской семинарии (вп.1оть до ее 
ликви~дации .в rмировую ·войну) оказался араб-\дамаскинец Алек
сандр (Искандер) Гаврилович Кез м а (род. ок. 1860 г., ум. в 
1935 г.). Он еще л:о основания Палестинского общества был 
.отпраrвлен в Россию, окончи.'! курrс в Петорбуртской духовной 
семинарии и в 1883 г. постунид в пеrер&ургскую духовную ака
демию д.1я по:Iучеiшя высшего образования. Палестинское 
общество, однако, забра.1о его из академии с III курса (1886) 
и посла.:lО открывать школы в Сирию- сперва в Бейрут, потом 
в Иеруса.1им и, наконец, в Назарет. Так как все.::ильным долго
Jiетним секретарем Палестинского общества был В. Н. Хитрово, 
то в конце концов llазаретская учительская семинария стала 
называться: «имени В. Н. Хитрово», но на самом де.1е все ее # 

существование тесно связано с именем А. К:езмы, оказавшегося 
очень хорошим педагогом. 

В низших шко.1ах Па.1естинского общества основное препо
давание (чтение, арифметика и т. п.) велось для малых араб
ских детей на языке а р а б с к о м; именно для этих школ, сель
ских преимущественно, учители и учительницы подготовлялись 

в Назарете и Бейт-жале, учительскими семинариями. В самих 
семинариях, nри общем ,руоском 1Преоодавании, ара 1бСIКИЙ ли
т ер а т урны й язык с.1ужил предметом заботливого попече-

217 Кондуруш~GИн рисует быт не только арабов, но и nриезжих русских. 
В юмористи•1еском рассказе Арина из Триполи выведена срассейская» кухар
.ка, которая никак не может nримириться с арабским неnониманием ее рус
ского языка, называет арабов безъязыкими, а когда у•штельницы ей говоряr: 
сУ них есть язык, только он арабский»,- Арина резко отвечает: сУ всех 
людей во рту язык один: красный». Кондурушкив занимал должность nомощ
ника ипспектора школ. К сожалению, он из тактических соображений не вы· 
вел личпосп1 ипсnектора Якубовича, мало образованного че.1овека, nринес· 
шего в Сир.ию ухватки русских самодуров. Секретарь Палестинского обще
ства В. Н. Хитрово па мои указания о неблаговидиом nоведении инсnектора 
Якубовича оrвеча.1 мне (дело было в Сирии), что бедный Якубович жертва 
клеветы: on l'a beaucoup calomnie. 
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ния и препод~вался добросовестно. С историей арабской клас
сической литературы знакомил учеников курс петербургског() 
профессора-арабиста В. Гиргаса, переведенный на арабский· 
яэык М. Аттаею, Jiектором-практикантом московского Лазарев-
ского института восточных языков; переводчик ввел в курс Гир
гаса большое количество литературных образцов, не исключая: 
и таких, как отрывки из историка-прагматика Ибн ХаJiдуна 
XIV-XV вв. В значительной степени проник в школы Палестин
ского общества и большой арабеко-русский словарь того же· 
1\i. Лттаи, скомпилированный (с промахами, к сожалению) из. 
арабско-русского сJiоваря В. Гиргаса и арабско-французского· 
словаря иезуита ·Бело 218• Фра•нцузс.кий язьrк, как он ни 
необходим в· Сирии и Палестине, бьш из программы преподава
ния сознательно исключен, несмотря даже на рек.'lамировзв

шуюся 1В Ро'ССИ!И и Франции «alliance franco-russe». Мне при
шлось, в Бейруте, указать на неполезность изгнания француз
ского языка секретарю Палестинского общества В. Н. Хитрово, 
когда он как-то приехал из Петербурга д.'lя обревизования 
русских сиро-палестинских шко.1. Ответ его бьт строго прин
ципиалеп: «Мы не доJiжны обучать наших арабских питомцев 
тому языку, который им облегчает доступ к католической .'lите
ратуре -иезуитов-1пропа·га•нщистов. А для своего широкого об
разования арабы безусловно вес найдут на русском языке, в бо
гатейшей русской весмирно призванпой изящной литературе, в 
богатейшей русской литературе научной, и притом всякое сколь
J<о-нибудь ценное и нужное французское произведение или ис
следование немедJiеюю же издастся в русском персводс» 21 9~ 
Но все равно способные ученики-арабы школ Палестинского об
щества самостояте.1ьно изучали необходимый для них француз
ский язык. 

Если устроенные русскими среднеобразовате.Тiыiые школы 
Православного па.1естинского общества могли, пожа:Iуй, вполне 
состязаться со средними же шко.1ами и французских и амери-
1\анских миссионеров, то вопрос о в ы с ш е й ш к о .'I е не был 
так благополучно разрешен. Основать в Сирии - Палестине· 
православный университет или иное высшее учебное заведение
в параллель и противовес бейрутским университетам иезуитов 
и протестантов -этого ПравосJiавное палестинское общество не 
сочло нужным. В :данном .пункте русокие (•петер!буР'ГСК'Ие) •руко
водители Общества пошли протоптанною стезею времен еще 

218 Ср. обстоятельный отзыв Крачкавекого об этом Словаре арабеко-рус
ском М. Аттаи: ЗВОРАО, т. XXII, стр. 209-224. 

219 Типично, что наш разговор, в гостиной российского rенера.1ьного кон
сула в Бейруте кн. А. А. Гагарина, происходи.'l на французском языке, не на 
русском. «Но ведь вот же ~tы трое всдс\f :.tежду собою беседу не по-русски, а
nо.,фрапцу:rоки, -попытался· возра·зить я,- и не nревращас:щ:я в католи
КОВ».- сМы- :другое дело»,- исчерпЬl'Ва.юще ответил В. Н. Хитро:во и перс
менил тему разговора. 
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·архим. Порфирия. Как при нем, так и в 1880-х годах после ос
нования Императорского Палестинского общества с августей
·шим г.'lавою ве.'l. кн. Сергеем А.'Iександровичем и главным дви
гателем секретарем В. Н. Хитрово более та.'lант.пивые мощщые 
арабы мог.1и рассчитывать, что их для получения высшего об
разовапин 'отправят в Рос с и ю. Цель отправки, какая была 
во времсна действий Порфирия, осталась та же и во времена 
действий Па.'Iестинского общества: обязательно церковная. Этот 
принцип касался даже живописи. Арабский юноша, обнаружив-
Ш11Й незаурядный тадант будущего живописца (например, 
Бах •азий, в на чаде 1890-х годов), командировался в Москву в 
·чисто светскую школу «архитектуры, живоnиси и ваяния», но в 

виду имелась, собственно, та перспектива, что он, обучившись 
живописи в Москве и вернувшись на родину, сумеет хорошо 
расписывать православные арабские церкви своей патриархии; 
эта перспектива не мог.1а, правда, помешать командированному 

художнику усовершенствовать себя и в светской портретной жи
вописи. Обыкновенно ж лучшие воспитанники Назарстекой 
учительской семинарии, школы светской, или питомцы какой-ни
будь другой православной школы заранее могли предвидеть, 
что Па.'lестинское общество, отправивши того или иного из них 
стипендиатом в Россию, поместит его сперва в одну из рос
сийских дух овны х семинарий, даже не в столичную (буду
щий крупный арабский писатс.'Iь ливанец Михаил Ну •айме по
мещен бы.1 в духовной семинарии Полтавы, где, впрочем, по
лучил вкус не к церковщине, а бо.'lьше всего к дучшей русской 
словесности и к критике Белинского). Из духовной семинарии 
иногда ш.1и в ·учительские ин<;титуты; так, К. Каtна~зи • (род. в • 
1874 г.) пос.1е духовной семинарии (1896) поучился еще в Глу
ховеком учите.'lьском институте (до 1899 г.) и уж тогда посту
пи.'! преподавателем в Назарет. Обыкновенно ж, нагрузившись в 
достаточной степени церковным балластом, араб-стипендиат 
Палестинского общества или какой-либо православной общины 
мог, если хотед сохранить стипендию, довершить свое высшее 

образование только в одной из российских духовных академий 
(киевской, московско-троицкой, петербургской, казанской) и та
ким образом в большинстве случаев принужден бывал думать 
об архипастырской кафедре у себя в Сирии. Словом, в этом от
ношении судьба командированных в конце XIX в., как правило, 
вt: изменилась в сравнении со временами архим. Порфирия. 
Когда (мы это увидим) двухвековое греческое иго в Антиохий
ской патриархии было свергнуто (в конце 1890-х годов), эти во
спитанные в России арабы-«академисты» могли с успехом доби
ваться даже сана патриарха. 

Случалось однако, что араб-«академист» охотнее слушал в 
.духовной академии не церковное право и богословие, а блестя
щие лекции знаменитого русского историка, одновременно 

проф. Московского университета В. О. Ключевского, или очень 
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критические .1екции по истории русской церкви Е. Го.1убинского· 
(потом ч.1ена Академии наук)., или чуждые схо.rJастичности яр
кие лекции тех же крупных професеорав философии, которые· 
читали не толыко .в ТроицJко-Сергиев·окой лавре, но •в !\1.осiюв
ском университете и др.,- и у него появдя.'lось же.'lание остать

ся лучше мирянином, чем пойти по духовной карьере, хотя бы и ар
хиерейской. Такие арабы-«академисты», окончившие курс духов
ной академии в России, не принимали пострижения, а остава
лись в светском состоянии или, как шут.rшво выража.1ся перед 

1-iИМИ же В. О. К.1ючевский, «отвергши образ анге.'lьский, благо
получно сохраняли образ человеческий». Палестинское общест
во шло и таким светским навстречу, оно охотно принимада их 

к себе на службу, в свои учреждения на Востоке, даже npeдno- · 
читая этих руссифицированных арабов nриродным русским, ко
торые как-никак все же мечтали в конце концов вернуться в 

Россию. Среди таких выделился и своим .1итературным талан
том А. Баллан. Он из Хомса, в Назарете не учился, и стипен
дию для отnравки в Россию дал ему хамский митропоJIИТ при 
содействии Палестинского общества. Баллап учился в полтав
ской семинарии, ок. 1900 .г. окончил 'h.'Y·PC Казанской дrухавной. 
академии- и потом служил в Назарете вместе со своим ровес
Н'ико·м Ка·нази ', ·воопита•нником светского учительского института. 
в Глухове. Иные из непостригшихся в России арабов-семинари
стов ИJIИ «академистов» бывали по возвращении на родину вид
ными торговыми деятелями в предприятиях, связанных с Рос
енею, и не раз вновь в Россию наезжа.1и, в Одессу по крайней 
~repe. Как Си1учалось и 1п.режде, .до ·времен Палести•нс·кого обще
С1 ва, часть арабов, отправленных Палестинским обществом или 
православными общинами для по.1учения среднего и высшего 
образования в России, по окончании курса додго не возвраща
:Iась •В Сир1Ию, а ·прнстраивалась в Российской •им;пе.рии .па служ
бу в разных ведомствах: кто в ведомстве внутренних дел (Джа
МlШЬ Лнтакий - в Туркестане, незадо.'lrо до мировой войны, 
на роль специалиста по мусульманству, которое он по оконча

нии курса духовной семинарии изучи.1 в Лазаревском институте 
восточных языков в Москве у меня); кто ше.1 еще на медицин
ский факультет и делалея ученым доктором (палестинец Адиб 
Хазин, род. ок. 1895 г., поучившись в Киеве в духовной семина
рии, поступил в Киевский коммерческий институт, а после того, 
в 1916 г., на медицинский факу.1ьтет и издал ряд работ по 
рентгено.'lогии); кто находил себе заработок в бойких ежеднев
ных рус.ских газетах в .качестве знатока во'Сточ.ных де.'l (•МОЙ 
юркий слушатель-сихемец Фаузий Хурий в Москве в 1900-х го
дах), и т. п. Порядочное ко.1ичество их, подобно прежним Нау
фато, Сарруфу, Муркосу, Аттае и иным приезжим арабам пре
дыдущего времени, и теперь составля.'IИ себе карьеру в России 
ориента.1истикою научного характера (дамаскинец Н. Сейфий. 
род. ок. 1870 г., и А. Хашшаб, род. в 1874 г.,- в Петербурге; 
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иеруt:<шимец J1. Жузе, род. в 1871 г.,- в Казани; брат назарет
.ского директора Александра Кезмы, Тауфик Кезма, род. 1882,
в Киеве, и т. п.). Как у старого арабо-русса Муркоса и его 
-сверстников, так и у этих всех новейших арабо-руссов связь 
с незабвенной для них Сирией не прерывалась. Они даже часто 
-ее навещали, продОJтжали жить ее умственными интересами, пе

чатали статьи по-арабски в арабской прессе, причем иные, на
nример П. Жузе (·профессор .Казанской духоВtной а'кадемии), 
·счита.'lи уместным публиковать в арабской прессе и такие серь
.езные работы, как перевод исследования Ви.1ьксна о матриарха
те у доисламских арабов или исследование акад. В. ,В. Барталь
да о Jiжепророке Мусеiтиме; а Тауфик Кезма знакомил араб
ских читате.1ей с деятельностью русских арабистов и даже 
публиковал их порт·реты в литературно-научных арабских жур
налах. В конце концов и эти, как покойный Муркос, стремились 
вернуться на свою арабскую родину, и, например, ученый рент
rсно.'IОГ Адиб Хазин уже в начале 1930-х годов возвратился из 
Киева в Палестину и основал в Акке крупную бо.1ьницу с при
мснением рентгенологии. 

С изящной русской литературой (Пушкиным, Гоголем, Тур
теневым и другими к.ТJассиками) Сирия времен Палестинского 
общества, т. е. с 1882 г., приобретала знакомство прежде всего 
учебным путем, на школьных скамейках училищ Па.'lестинско-
го общества, и одновременно через библиотеки, заведенные при 
русско-палестинских школах и далеко не бедные подбором рус
ских книг 220• Приезжие русские 'Педагогii ·палестинских школ 
тоже обыкновенно имели с собою каждый библиотечку хороших # 

русских писателей, более соаре·менных. Про тех арабов-·сти•пен
дiиатов, которых отпра'Вляли учиться в Рос,сию, и •говорить не 
приходится: они родпились с русской дитературой вnодне. На 
пих, разумеется, оказыва.1 сильное влияние и еретик Лев То.rт
стой своею религиозной философиею, не только романами. Ко
мично, что Фаrузий Х')'lрий (-стипендиат Иерусалимской ·патриар
хии, не воспитанник Назарета) в начаде 1900-х годов выступа.1 
в «Московских ведомостях» против новых произведений Тол
стого, доказывая, что Толстой не понимает русского духа, а 
через несколько дет, окончивши курс Лазаревского института 
восточных языков и сде.rтавшись борзописцем- сотрудником 
либеральных московских газет, Фаузий Хурий оказался и почи
тателем Толстого, и пропагандистом его произведений. У дру
гих, прямых питомцев Палестинского общества таких ко.1сбаний 
в·овсе не бывало, и Толстой с.разу же явля.rтся :для них <~великим 
писатсдем зе•мл1и ·русокой». В •перном же 'Вы:пуске а·рабов, окон· 

220 Когда мировая война 1914-1918 гг .• и последовавшие события прекра· 
тили существование Императорского Православного Па,riсстинского общества 
как такового, А. Кезма соединил все библиотеки русских школ его родины в 
одну бо.1ьшую, очень внушитедьную, и завсдова.1 ею до дня своей смерти 
(август 1935 г.). . . м. ____ , 
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чивших к:ур·с Назареrекой учите .. lЬ'окой семИ'нарии ( 1892), ока
зад•ся большой поклонник Толстого (Салим Куб' ай н), ВС1Юfе
же сдела1вший<ея очень известным как ·писатель-журналист 2 1;. 

бда·годаря ему арабы, не знающие .русс1шго Я'Зыка, с 1900-х го
дов позна·ко.мили•сь с учением Льва Тодстого и с его ЕвангелиеАt, 
и ·с Крейцеровою сонатою (1904), и с ВосстановлениеАt ада 222• 

Да кроме того этот Деятельный назаретский воспитанник пере
водил на арабский язык ряд других русских писате.1ей- исто
рический роман Данилевского На Индию о задуманном паходе 
Петра 1 ( 1902), рассказы Горького и т. п. ~а к естественно для: 
постоянного писателя-журналиста, Са.1Им Куб 'айн не забыва.r1 
н помимо белдетристики переводить с русского языка всякие 
интересные для арабского мира статьи 223 • Другой из ранних 
питомцев Назарета, выпуска 1894 г., Хали.1ь Бейдас, просто за
сыпал арабских читателей переводами с русского 224• Капитан
ская дочка Пушкина (1900), Тарас Бульба Гого.'lя, рассказы 
Чехооа, Князь Серебряный Алек·сея ToJ1cтoro (под заг.'!авием. 
«Ахвал ад-истибдад» - «Ужасы самовластия», 191 О) 225 и многие 
другие русские произведения выш.1и по-арабски б.1агодаря Бей
дасу, в сотрудничестве других назаретских питомцев (и бейт
жальских питомиц) 226, с участием, разумеется, и тех молодых 
дюдсй, которые воспитались в самой России и о которых нам 
уж :приходилось упоминать: они -к. Ка•нази' из г .. ,ухов·С•КОГО· 
учитедь·ского института, А. Ба.п.па.н .из Казанской духовной а•ка-· 
демии и пр.227• 

221 Этот крупный .тtитературный деяте.1ь, Са.1им Куб •айн, доныне здрав
ствует <ум. в 1910-х годах>. Он издает в Египте солидный научно-литера· 
турный журнал «Иха'»- «Братство» (в смысле: братство всех арабов, даже· 
всех .'lюдей, нсзависимо от их вероисповедания). Куб 'айн даже женился на. 
русской (служ·ившей в Палестинском обществе) и производит сам впечат.1е
ние по.'lнейшего русского, когда разговор идет по-русски. 

222 «Мамлакат джахаюtам» (1909), с .1егким изменением смыс.1ового от
тенка в ::~аглавии. 

223 На один такой перевод С. Куб 'айна (1905), предназначенный для 
чтения прежде всего арабов-мусульман, а не единоверных Куб'айну хрис
тиан, обратил внимание И. Крачковский в предис.'lовии к книге «Новая жен
щина» Касима Амина, стр. XIV. Переведсна бы.1а Куб' айном русская бро
шюра мусу.'lьманина-кавказца (потом эмигранта из России) А. Агаева Права 
жепщины в исламе. Посвятил вереводчик свою работу горячему борцу за 
освобождение мусу.%манской женщины- Касиму Амину. 

224 Халиль Бейдас нача.'l «печататься» в 1890-х годах, во второй их поло
вине, сколько помню, не без споспсшествовапия российского генера.1ьного кон
сульства в Беiiруте. В 1909 г. он бы.'! уж редактором собственного очень. 
ннтересного журнала «Ан-Нафа'ис»- «Жемчужины» в палестинском нримор
l'Ком городе Хайфе, и сразу же каждая книжка этого журнала яв.1я.1а собою 
самые яркие воздействия русской литературы. ~1 персводы рассказов «с не
мецкого» своею транскрипцией собственных имен паводи.11и на подозрение, что· 
они перевод.ились с русских переводов, хотя в Хайфе была немецкая колония. 

22" Персвод Князя Серебряного- в приложении к «ан-Нафа'ис», 1910. 
226 Кулсум Наср 'Оде, Пелагея Дафеш. 
227 Об этом с~1. статью Крачкавекого Русские писатели, стр. 39--41. Нс

бо,1ьшая объемом, ста·1ъя содержатс.1ьна; но, печатавшись без авторской кор
ректуры, она по.1на опс•1аток: Хо.1ун (н м. Хассун), Бейд.ос (Бейдас), Баллиfi 
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Можно сказать, что в 1890-х-1900-х годах влияние русской 
.литературы на арабов Сирии уже сделалось ощутительно 
сильным. Это, конечно, не значило, что русская литература вы
тесняла французскую и ангдийскую: влияние этих двух, пре
жде всего французской, оставалось в Сирии всецело господст
:в\!ющим и в 1890-х годах; а русская литература просто допоJI
нЯла их своим воздействием на арабов Сирии в направлении 
.европеизаторства,- и в•се три В.11ИЯ•НИЯ СК!рещивалиеь. Иноnда 
это еказыва.'Н)IСЬ и на литературной термннологИ'И. В•се арабы, 
даже не знающие русского языка, уrю11ребляют теперь тер·мiИн 
zuu 'р манf.Ур ·в омыел-е «~стихотворение в прозе». По-видимо-му, 
терми·н заим•ствооа.н от Тургенева, вероятне-е .всего •через Jюсред
ство назаретских литераторов 228, хотя наибольшую популярность 
пр·иобрел этот .11итературный жанр среди ара1бов уж 111од влияни
,ем ,новейшей а·мерика·Н'ской литературы (Walt Whitman). 

Следует отметить, что русская литература оказывала влия
:ние на создание арабской не только через тех арабов, которые 
получили русское воспитание. Роман Льва ТоJiстого Вос1Сресенье 
nоявился на арабском языке (начаJiо 1900-х годов) в nереводе 
-не с .руоакого, а IC английского языка. И вообще не .раз случа-
.• ,·ось, что каn."Ой-нибудь европейоки извостный руоокий белле
трист деJiался известен широкой арабской публике в перевощ• 
не с русского оригинала, а с а н г w1 и й с к о г о или ф р а н ц уз-
е к о г о перевода 229• К таким относится, например, не только 
nс·емирно известное П реступление и наiСазание Достоевского, 
но и нашумевший порнографический роман Арцыбашева Санин, 
который по-ангдийски появился в 1915 г. (в переводе Пинкер
тона), а уж с английского бы.'I переведен по-а рабски под за- # 

г.1авием «Сын природы» и оказал несомненное вJiияние на кое
кого из новейших арабских бе:тетристов, чуждых ближайшего 
знакомства с русской культурой и совершенно незнакомых с 
русским языком 230• 

Не лишне отметить, что отчасти б.11агодаря Падестинскому 
обществу и дав:1ению его «августейшего» председателя на рос
сийскую дип.1оматию арабы Сирии (без Палестины, однако) из
бавились наконец в 1890-х годах от двухсотлетнего церковного 
ига греков Цареграда, тормозившего умственное развитие пра
nославных арабов. В Иерусалиме, где святогробцы с твердостью 

(Бал.riан), Пмагея Дафет (т. с. Дафеш), Нахле Кальфот (Калфат, автор 
четырехтомной «Истории России», Бейрут, 1887) и др. <В посмертном изда
нии n составе «Избранных сочинений» (т. 111, стр. 267-269) все опечатки 
llсправ:Iены.> 

228 Ср., например, предвестие в сАн-Нафа'ис», 1910, апрель, стр. 306-
307. Подпись сИ. Х.» могла бы означать «Искандер Халабий», т. е. врач в 
учреждениях Палестинского общества, который сперва (в начале 1890-х го
дов) учиJiся n Киевской духовной семинарии. 

229 Интересные библиографическ.ие данные в вышеназванной заметке 
Крачкаnекого Русские писатели. 

230 Мазипий в своем интересном романе Ибрахиж Катиб (начат в 1925 r.l 
zаимствовал целую сцену из Санина, н это было отмечено арабской критикой . 
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:не пропускали никакого араба даже в пuс.'lушники, не то что 
.в архиереи, задача была бы трудна. Но в Антиохийской (Да
масской) патриархии свержению ненавистного чужевладычества 
помогли некоторые случайные обстоятельства, да.'lеко не все 
строго нравственного характера. 

·Во-первых, из десяти архиереев дамасской Сирии кое-кто 
всегда бывал арабом, а во-вторых- увеличению числа иерар
хов-арабов несколько неожиданно помогло долгое патриаршест
вованне в Дамаске грека Иерофея ( 1850-1885). 

Этот патриарх-грек, пользовавшийся обильными бдагостыня
ми от России, не только считадся русофилом 231 , но по временам 
признавал также необходимость успокаивать национальное не
доводьство арабов, которое с резкими вспышками проявдяло 
себя не раз бодьше всего в Бейруте. В противность другому его 
блаженству, патриарху иерусадимскому, который гласно окру
жил себя молодыми наложницами, это его блаженство, антио
хийский патриарх Иерофей, окружидо себя молодыми арабски
ми диаконами. Они изучали греческий язык, считадись за людей 
безусдавно преданных патриарху-греку и за его «учеников» 232, и, 
когда мужали, он охотно продвигад их на выгодные церковные 

места, то утверждая их в настоятельствах над более богатыми 
монастырями дамасской Сирии с Ливаном, то назначая заведо
вать Антиохийским подворьем в Москве, то давая им места ар
хиереев, если местная арабская паства упорно требовала для се
бя араба, а не грека. Мы уж имели едучай отметить, чtо в Бей
рут в 1870 г. пришлось патриарху Иерофею вызвать из Москвы 
своего «ученика» араба Гавриила Шатиду, который настоятедь
ствовад в Московском подворье, и предоставить ему митропо
:шчью кафедру в Бейруте, потому что правосдаввые бейрутинцы 
тнердо заявили, что грека не примут, и перестали даже по

минать па'I'риа·рха Иерофея ·в церквах 233 • К IР<НЮ омерти его ·бда
же~с~ства Иерофея ( 1885) уже на бо.'!ьшинстве епископских пре
столов дамасской Сирии восседади природные арабы. 

Немед.1енно на дамасском избирательном соборе, состав.'lен
ном из иерархов и светских представителей правосдавной паст
r:ы, сде.'lана была первая попытка провести па патриарший пре
стол араба, а не грека; но она, при помощи греческих взяток в 
Константинаподе турецким в.1астям, потерпела неудачу ( 1885). 
Неудачным д.1я арабской паствы оказался и следующий патри
арший выбор, в 1892 г., когда все.'lенская цареградская патри
архия и иерусалимские святогробцы, действуя с полнейшим ци
низмом и не жа.1ея взяток турецкому правительству, сумеJiи 
I-Ic допустить араба в патриархи, и антиохийским «его блаженст
вом» сде.'1а.1ся бездарный и адчный грек Спиридон. Арабы Си-

231 Ср. nисьмо архим. Порфирия Успенского к консуду Базили в ма~ 
l849 ,J·· когда намечалась кандидатура Иерофея: Материалы, т. 11, стр. 321. 

2~ Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук., .'1. 229. 
Там же, лл. 229-230. 
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рии остались возбуждены доне.1ьзя и печатно протестовала 
против хода выборов 234• 

Прошло шесть :1ет. В 1898 г. вновь заседал избирательный 
собор в Дамаске, чтобы избрать преемника патриарху-греку 
Спиридону, позорно нпз:юженному за симонию и едва не уби
тому в алтаре. Обстояте.1ьства тогда слаrались нсбдаrоприятно 
для греков-панэ.1.1инистов. То.1ько что закончилась греко-турец
кая война, вызвавшая в турках сильное оздобление; продолжав
шиеся на о-ве Крите nолненин папэллинистического характера 
производи.тш в турецких правитедьственных кругах Цареграда 
очень настороженное настроение против всех греков вообще. 
Русское представите.1ьство, между прочим, по настояниям Им
ператорского Палестинского общества, 'С уопехом Пiредтриняло
перед Портою из·вестные ша·ги к тому, чтобы •СИрийским арабам 
была обе<:печена возмож•ность осуществить свое избирательное 
право без вмешате.1ьства греческих интриг. Тут, однако, обнару
жилось, что даl\IассJ..:ий собор не способен сговориться на од
ном 1Кандидате-а1рабе и расколол·ся на ~ве па,ртии, обе арабские. 
Одна партия стоя.1Jа за кандидатуру араба Мелетия, даодикий
ского митроподита, другая- за зах.1ьского митрополита Гера
сима Яреда, бывшего ректора псковской духовной семинарии, по 
образованию впо.1не русского. Яреда поддерживали оба русских 
генеральных консу.ТIЬства- в Бейруте (Лишин) и в Дамаске 
(Беляев, будущий секретарь Палестинского общества). Прохо .. 
дил .месЯIЦ за месяцем, дело из•брания антиохийскоrо па·триарха 
не приходи.1о к концу, и вселенский гре!<-патриарх Цареграда 
уж начал предъяв.т1ять канонические притязания - решить да

маоскую раапрю путем назначения на антиохийе1mй ·пат,риар• 
ший престол кого-нибудь из греков вселенской патриархии, раз 
дамасский собор оказывается неспособным к избранию для се
бя архивладыки. Тогда сторонники митрополита Мелетия при· 
бег.1и к отравлению митрополита Герасима Яреда,- посде '!его 
в патриархи бы.1 единодушно избран Мелетий ( 1898), и кончи
лось двухсотлетнее иерархическое владычество греков над да

масской Сирией 235. 

234 Принадлежащая мне арабская рукоnисная .1етоnись бейрутских еnис-
коnов <Мухтасар та'рих ал-асакифа> кончается заnисью: «Про это избрание 
смотри особую, nечатно изданную книгу: "Точная сводка касате.'IЬно выбора 
Ант.иохийского nатриарха". Из той книги ты, читатель, можешь nоучиться, ДD 
чeru начали доходить nостуnки греческого духовенства и до какой стеnени 
оно способно поnирать священные законы и nозорить всю nравославную веру 
ради иск.1ючительных nыгод греческой нации» (л. 245). Эта запись уже была 
мною издана n Мухтасар та'рих ал-асакифа, пер., стр. 29. 

235 Г. А. Муркос (тогда еще профессор в Лазаревском .институте восточ
!ШХ языков), со скорбию сообщая мне об отравлении Яреда, с горечью при
баnил замечательно тиnичную аnо.1огию этого nрестуnления: сС нашей сто
роны жертва nр·инесена нес.1ыханно uгромная! Яред был ярким светилом 
-среди антиохийского верховного юшра и достойною оnорою нашей церкви. 
Но- nожертвовать им мы неизбежно должны были, чтобы сnасти арабскую 
нацию от nродолжения ненавистной греческой ксенократии:.. 
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Vll 

Совместные усилия христианских миссионерских школ, аме· 
рикано-протестантских, французеко-иезуитских и русско-право
славных, ·пр1Ивсли арабов Сирии начиная с 1840-х го:дов и в те
чение второй половины XIX в. к :дово.r~ьно высокому уровню ев
ропейского просвещения, при котором и литературное возро
ж:дение :должно было пойти в неуклонном европейском духе и 
прогрессировать с каждым десяти.'lетием<2Зб>. Совершенно яс
но, однако, что христианеко-миссионерский характер этих школ, 
даже если живая практика приводИJiа иных учеников к очень 

критическому отрицанию клерикальных тенденций своих учи

;едей, налага.'! на европеизирование сирийских арабов особую, 
специфическую печать, которая естественно отсутствовала у 
арабов Египта. Те ведь усваивали европеизацию при посредст
ве чисто светских школ своего хедивского правите.r~ьства, и в 

них религиозный тон, если тоже кое-какой сохранялся, то во 
всяком случае э~о был тон мусульманский, а не христианский. 

:Кроме того сказывалась и продолжает сказываться разница 
в характере людей обеих стран- Египта и Сирии. Особые мно
говековые исторические условия жизни Сирии с Палестиною вы
работали из жителей этой страны достаточно оригинальный в 
умственном и нравственном отношениях, своеобразный тип. Оха
рактеризовать этот тип европейские наблюдатели пытались не 
один раз, причем на основании построенных ими характеристик 

дС\вали и житейски-практическую оценку, то лестную для живых 
подвижных сирийцев, то очень нелестную, то помогающую нам 
.1учшс понять сирийцев и их новейшее возрождение, то, наобо
рот, только затемняющую такое понимание. 

Беснристрастие побуждает также историка литературы не 
-обойти этих вопросов мо.1Чанием. 

vш 

Обычная этнографическая характеристика сирийских 
арабов как талантливейших людей в .мире (Бёртон, 
Реклю) Попытки омрачить подобную характеристику 
разысканием в сирийском духовном облике таких от-

А < 236 Просветите.'!Uскую дсяте.1ьность миссионеров в арабских странах 
· Е. Крымский стремится осветить объективно н с разных сторон, оттеняя 

6ольше ее положительную роль в культурном и литературном возрождении 
XIX в. Однако следует иметь в виду, что ныне в опреде.11еиных арабских об
щественных кругах существует непримиримое отношение к христианскому 
·Миссионерству всех видов и отрицательная оценка миссионерской деятельно
сти в прошлом. Яркими представителями такой точки зрения выступают авто
~ы полемической книги, сокращенный перевод которой был издан и по-русски: 
· устафа а.1ь-Ха.'lил.и, Омар Фаррух, Миссионеры и и.мпериализ.\1 в арабск.и.t 
.странах.> 
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рицательных черт, как «fides Рипiса» и греческая 
«льстивость даже и до сего дьни». Доисламские сати
рические стихи об арабах Сирии. Отзывы о сирийских 
христианах у латинского духовенства крестоносцев 
XII-XIII вв. (о своих рыцарях еще хуже). Скорбь 
.мусульманского пилигрима Ибн Джубейра Х/1 в. о 
чрезвычайной религиозной терпимости у сирийских 
.мусульман. В XIX в. восторженное отношение поэта
путешественника Ламартина 1830-х годов к духовным 
качествам арабов Сирии - и параллельна крайне 
скептическая оценка всех вообще арабов у диплома
та-арабиста Френеля. Высокая симпатия к ни.м в тру
де•Сирия и Палестина»российского генерального кон
сула Базили. Вполне позитивная характеристика у 
австрийского дипломата в Сирии, первоклассного ара
биста А. фон Кремера (1858; 1872). Апофеоз арабов
сирийцев у Бёртона (1872) 

Арабы Сирии, которым суждено бы.1о сыграть передовую 
ро.'lь в истории арабского возрождения XIX в., состав:tяют со
бою совсем отдельную арабскую народность, значительно от .. 'IИ
чающуюся от всех прочих арабских групп. Это не чистые семи
ты, какими яв.'lяются бедуины Аравийского полуострова, и это 
не те воспринявшие семитизацию хамиты, какими оказываются 

арабы-египтяне. Арабы-сирийцы- последовательная смесь и 
скрещение длинной цепи народов: древних финикиян-хананеян, 
арамейцев, греков эд.'Iинистического периода, греков-византий
цев, арабов как доисламских, так и ис .. 1амских, а в Южной СИ'
рии (иначе Падестине) -еще и евреев. Во времена крестовых 
походов XI-XIII вв. сюда присоединилась примесь западно
ев.рdпейокая, преимущес11венrно француз•ская. Но это еще не был 
конец скрещиваниям: несомненно смешивались с сирийскими 
арабами и венецианцы и армяне, о чем выразительно свиде
те.lьствует тот факт, что в крупных торговых городах, особенно 
в приморских, фамильные прозвания сирийских арабов не раз 
оказываются ита.1ьянскими и армянскими, и.'lи еще иными ино

странными. 

Если верить известной шкоде антропологии и био.1огии, то 
смешанные расы, смешанные народы вследствие подновления 

крови обыкновенно бывают даровиты, талантливы. Не беремся 
С~·дить об общей нрави.туьности ИJIИ неправильности такого ан
тропологического закона, но ясно, что его сторонники мог.'IИ бы 
в качестве одного из доказательств сослаться и на духовный 
об.1ик сирийских арабов. Высокую оценку интеллектуальных 
качеств .сирийцев единодушно дают все европейские исследо
вате.'lи-этнографы. В их числе известный арабист-путешествен
ник анг.1ичанин Р. Бёртон, автор книги Uпexplored Syria (1872). 
назва.п сирийских арабов «самою талантливою расою, какая 
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только существует в целом мире». Эту данную Бёртоном ха
ра!ктеристику ·внес Эл. Реклю в свой .географо-эmографический: 
труд Земля и люди прямо в качестве неопровержимой аксио
мы 237, и таким образом она популяризовалась в самых широ
ких кругах евронейских читателей. 

Изредка случаются попытки кое в чем омрачить эту харак

теристику, .по •временам не без экскурсов ·в очень отдаленную 
старину. 

Дело в том, что некоторые из прежних народов Сирии, пред
ки нынешнего арабского населения этой страны, остави.1и по 
себе в истории не очень лестную нравственную славу. Финикия
не, эти живые предприимчивые купцы 238, считались у римлян 
за людей, которым никак и ни в чем нельзя верить; ирониче
ское выражение «fides Punica» в смысле «Вероломство» сдела
.1ось в устах рим.т:~ян прямой пословицей, которая традиционно 
перешла и в наши времена. Равным образом другой сирийско
арабский предок, грек или, по пренебрежительному выражению 
рим.1ян, «Graeculus», служил в глазах римлян образцом лука
вой .1ьстивости и хитрого плутовства и обмана. Поговорка: «ad 
caleпdas Graecas» употребляется у нас и до сих пор; а Jювар
ное .1укавство того правящего слоя греков-византийцев, которые 
имели дело с другими народами, приобрело, можно сказать, ни
кем не превзойденную всемирную известность, и даже наш На
ча.lыiый .1етонисец XI в., сообщая о греческих коварных улов
К<'х предыдущего ему Х столетия, меланхолически добавляет в 
качестве известной истины: «Суть бо греци льстивы и до сего 
дьни» 239• Слово «льсть» в древнерусском языке значило 86Ло~. 
1t:OV'YJr,l~:t 240• И вот такая же непочтенная слава, словно наспе
дие от предков, переносилась на потомков финикиян и греков, 
на сирийских арабов, и притом издавна: еще в доисламское 
время. Знаменитый арабский поэт Набига Зубйанский, умер
ший незадолго до начала мусульманской проповеди Мухамме
да, нема.'lо жил при дворе арабских царей дамасской Сирии 
(Ха риса, Амра, Ну •мана) и оттого мог слыть у других арабов 
за араба-сирийца. Осмеивая Набигу в сатире, один из южно
арабских поэтов выразился по его адресу: «Ну, кто из людей 
бо.1ьший предатель, чем сириец, с его двумя мускулами в язы
ке, орудующими одинаково свободно?» 

Ба аййу н-нiiси агдару мин Ша'iiмин, 
Ла-ху с;урадiiни, мунтали!<J л-лисiiюi? 241 • 

237 Рекдю, Земля и .люди, IX, стр. 633. 
238 <<I(упны Тира- князья; торговцы его- вельможи:. (Исайя, XJ 11, 8). 
239 См. Лаврентьевскую летопись под 6479/971 г. о коварстве греков про-

lнв Святослава; по печатному издап'l!ю (СПб., 1897) - стр. 68 (=л. 42 Рад
~'нвн.1. списка). 

240 Срезнеnский, Материалы для словаря. т. 11, стр. 68. 
241 Арабский текст сатиры см.: Диван Набиги Зубйанского, изд. Дерни

бура, N2 23. Руоский перевод- у Крымского: Арабская .литература, II-IIJ, 
стр. 290. 
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Пятьсот лет спустя крестоносцы-рыцари с их латинскими 
церковниками, в:1адевшие Сирнею два столетия, остави.1и нам 
через своих дееписателей очень нелестную оценку нравственным 
качествам арабов-сирийцев XI---Xlll вв., христиан, никак не 
желавших верно, искренно и самоотверженно СJiужить своим 

пришлым господам-завоевателям. Достаточно взглянуть в исто
рическое сочинение Жака де Витри (Jacobus de Vitriaco) XII
Xl II вв., который хорошо владеJI арабским языком и состоял 
.1атинским епискоnом в палестинской Акре (Сен-Жа11 д' Лкр, по
а рабски Акка), прибрежной крепости рыцарей иоаннитов; умер 
он в Риме не ранее 1220-х годов, если не позже 242• Характери
зуя сирийцев-арабов, еп. де Витри, с одной стороны, не может 
не отмстить их энергии и трудолюбия: «они очень по.1езные 
.1юди во всяких деловых отношениях, они опытны в земледелии, 

в ремеслах, они хорошо засевают нивы, они хорошие виногра

дс:ри, они для страны дельное население». Но, с другой сто
роны, еп. де Витри говорит, что сирийцы, nробывши долгие сто
летия под господством чужих народов, сделаJIИСL> «веро.rюмны

ми, двуличными, такими обманщиками, как греки, лгунами, не
надежными Jiюдьми, привсрженцами тех, у кого есть богатство, 
предателями, уста которых полны слов, далеких от сердца, 

Jlюдьми, которые считают за пустяк красть ИJJИ грабить чужое». 
Эту мрачную картину сирийской нравственности еп. Жак де 
Витри, однако, сам ос.1абил другою, гораздо худшею характери
стикою, которую он тут же дает уж не арабам, а своим совре
мешшкам-крестоносцам. Всех их, духовенство и мирян безраз
лично, en. Жак де Витри ярко обрисовывает как вместилище 
всякой мерзости, вся1шх пороков, всяких преступлений. Первjiе 
крестоносцы, nришедшие завоевывать «святую землю» в конце 

XI в., предста·вляются епископу людьми идеальными, чуть не 
С11нтыми, а современные ему крестоносные франки XII 1 в., по
томки тех «благочестивых и угодных богу людей», произошли 
от своих предков так, «как из хорошего вина получаются nо

донки, как из о.ТJивкового масла- грязный осадок, как из пше
JIИцы вырастают п.певt>.'IЬI». Кто прочитает «Историю» сп. Витри. 
у того в конце концов останется впечатление, что арабы-хри
стиане XII --XIII вв., которых анисал •щреосвящснный де .Нитри. 
были ниско.1ько не хуже, а, пожалуй, гораздо лучше своих при
ШJIЫХ господ- европейцев-христиан. Что касается сирийских 
мусу.1ьман того времени, то оченL> неблагаприятную оценку их 
нравственному облику (а с общечеJювечсской точки зрени5I, на-

242 «Иерусадимская история»- Historia Hierosolymitana еп. Жака де 
Витри печатно выш.~а в свет еще в XVI в. (Douai, 1557). Несколько нозже .. 
в 1 б\\ г_, ее внес француз Бонгар (JaшЬ\Js Boпgarsius) н е ной свод Gesta DeL 
per Francos (см. rл. XII, стр. 1047 и ел.). Из Бонrара, уже по-франuузскн. 
издал довоJiьно значителuныс изв.1ечсния, преимущественно бытового харак
тера, французский историк крестовых Iюходов Миша в добавочном, бнб.шо· 
rрафичс.ском томе своею труда Histoire des Croisades. t. 6, стр. 109-121. 
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оборот, впо.rше симпатичную) дaJI б.'!агочестивый андалусец-пи
J1игрим, ехавший на поклонение в Мекку, Ибн Джубейр послед
ней четверти XII в. Такую замечательную черту, как отсутст
вие религиозного фанатизма у мусульман-арабов Сирии, Ибн 
Джубейр не ·сумел себе объя'ОIIИ1Ъ 'Иначе, как сле•дст
вием их нравственной шаткости. Во время его путешествия как 
раз шла война .меЖJДу 1ге.роем и·слама султаном Салахаддином 
(Саладином) и крестоносцами; но, с печа.r~ыо констатируст на
божный Ибн Джубейр, подданные крестоносцам сирийские 
арабы-мусу.r~ьмане относи.r~ись к этой войне впо.r~не равнодушно. 
Мусу.r~ьманское купечество среди священной войны не то.r~ько 

не бойкотировало гяуров-франков, но, наоборот, ве.r~о с ними 
самую оживленную торговлю; а мусудьмане-земледельцы были 
довольны, что их господа-крестоносцы не тащат их в войско и 
дают полную возможность спокойно возделывать поля и вино
градники, причем не отягощают их высокими податями. Эти му
сУ.1ьмане-арабы, к горю Ибн Джубейра, не обнаруживали ни 
1\-iалейшего желания, чтобы над ними приобрели ВJiасть едино
верные им мусульмане, которые могли бы нарушить спокойное 
их благосостояние. К сокрушению Ибн Джубейра, сирийские 
мусульмане находили, что им выгоднее не заботиться об инте
ресах веры, а удовлетворяться интересами сего тщетного мира. 

«Чистое искушение!»- печалился Ибн Джубейр: «да хранИ1 
нас бог от этого!» 243• 

В XIX в. отрицательную характеристику сирийских арабов 
можно у европейских исследователей встретить сравнительне 
редко. Пнимание европейцев теперь больше приялекается выс&
кими интс~1лектуаJ1ьными способностями и неисчерпаемой энер
гией сирийских арабов; огульное же, массовое этическое осу
ждение целого народа, а не отдельных лиц слышится у непо

верхностных, серьезных наблюдателей крайне нечасто, в виде 
диссонанса. 

Поучитсль·но отношение д:вух 1путешеС"Пвенников no Арабс·ко-
му Востоку 1830-х годов- Ламартина и Френеля. 
Л а мар т и н, путешествовавший по Сирии и «святой земле» 

в 1832-1833 rr., для сирийцев ничего не находит, кроме похва:1. 
Говорн о тех, которые живут у подножья Ливана, он даже резко 
лрохаживается насчет культурности своих земляков-французов: 
«Эти сирийцы- совсем не дикари и не варвары, они проевещен
нее наших французских крестьян, они все грамотны, они сверх 
своего арабского языка обыкновенно владеют и каким-нибудь 
иностранным, они трудолюбивы и трезвы» 244• Ливанским гор
цам, в си.'!у их 'Склонности 'К е&ропейской ци-вилизаци•и, Ла'~fар
т:т пред:всщает самую бJiсстящую -будущность, которая своими 
nос.'lедствиями затмит и просJiавленную культурную дсятель-

243 См.: Ибн Джубейр, стр. 287, 298-300, 302. 
214 ;\\ы де.1асм ссылки на Voyage Ламартина, как и n nредыдущей r.·J~II<~. 

по 11зданию 1835 г. (t. 2, стр. 313-314). 
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ность еги•петС'Кого государя-реформатора Мухаммеда Алия. Все 
вокоуг дряхлеет, говорит Ламартин, только этот один народ яв
но набирается новых, юных сил. «Это он сойдет со своих ,,иван
ских ;rqp, это он оснует торговые iГорода на (си,рий•ских 
<.-А. К.>) бере.гах моря, это он -возделает 1плодора,щные рав
нины, где теперь бегают шакалы и газеJIИ... Чудеса, совер
шаемые Мухаммедом Алием в Египте, тут повторятся, но повто
рятся с лучшею будущностью: у Египта нашелся один че.1овек, 
у Ливана имеется целый такой •Народ»- «L'Egypte n'a qu'tш 
homme, Ie Liban а un peuple», с непереводимой меткой крат
костью выражается Ламартин 245• К арабам-мусульманам Сирии 
он относится с неменьшей симпатией; это отчасти мы видели в 
одной из предыдущих глав (о простонародной арабской сJiовес
IЮсти). С особою подчеркнутостью говорит Ламартин, набожный 
христианский па.1омник, о полном отсутствии религиозного фа
натизма и вражды к христианам у мусульман Сирии и Пале
стины. Мусульман оклеветали, пишет в Палестине Ламартин, 
они, конечно, креста не любят, но христиан-то не трогают. 
Епископ на улицах Назарета чувствует себя почтенным .1ицом,. 
которого мусульмане не заденут, а отнесутся к нему даже с 

большим уважением, чем в Европе. «Если человек из христиан
ского духовенства пожелает воспринять венец мученичества, то 

этого он скорее добьеrея для себя в Е·в,рО'пе, а .не .здесь •на •МУ
сульманском Востоке» 246• Как видим, ха,рактери:стика арабов-си
рийцев у поэта Ламартина--- всесторонне похва.1ьная. 

Однако другой, более прозаичный и бо.1ее полный сословной 
гордости француз 1830-х годов, ориенталист и дипломат, почти 
нату.рализова·вшийся •На АР.абс:ком Востоке, ·в ·раэных арабски; 
странах, Ф. Френель (Fulg. Fresnel), позволил себе выска
зать далеко не такие воззрения, вполне благоприятные д.1я ара· 
бов 247• Бедуинов Френель уважает за высоко развитое у них 
чувство чести 248, рыбаков- за их трудолюбие и мягкость нра
вов 249; он способен оценить са.моо"Гверженность араба-матроса, 
бросающегося для спасения чужого ребенка в море, где ки· 
шат акулы, и не понимающего, как это человек мог бы брать де· 
неж•ную награду за •спасение утопающего; Френель, •на1конец, 
высоко чтит ученых азхарских шейхов 250. Но вообще к обычной 
массе арабских горожан (одинаково- сирийцев, египтян, йе· 
менцев), с которыми больше всего и до.1жны иметь дело евро
пейцы, Френель оrnосится с .глу.бок·им n,реэреиием: в его IГJl<l· 
зах этот демос - бессовестные, лживые, алчные канальи и п.1у· 

24,; Там же, стр. 353-354. 
246 Там же, стр. 35-36. 
247 См. оnисание одной из nоездок Френедя совместно с консу.1ом Бот· 

той в L'AraЬie, изданном уж носмсртно. · 
248 Cyж,"{Ctllle о 6е.:tу11нах: Frcnscl, L'Arable, стр. 24, 98, 126 н с.1. 
249 Там же, стр. 72. 
250 Там же, стр. 88-89. 
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ты ( coquins), которые способны пони·мать только утрозу и пал
ку. Более отвратительный класс «каналий» Френель может ука
зать только в Европе, где, вдобавок, эти «канальи» со времени 
q.ранцузской революции стараются возвысить свое положение, 
s'elever. В !Глазах Френеля ·восточные «канальи» и·меют над 
европейскими хоть то преимущества, что помнят свое место и 
не мечтают а sortir de sa sphere. !(стати сказать, прибавляет 
Френель, это сдерживаемое положение восточных «каналий» 
есть одна из причин благосостояния, которым как-никак все
таки пользуется народ на Востоке, несмотря на самую тиран
скую, самую преступную систему управления восточных 

стран 251. 

Френель, когда 1писал Э'11И свои .бесцеремонные, яв.но тенден
циозные суждения, быJI консульским агентом в Джидде. При 
своей жизни он не успел напечатать своей записки, и ее, понят
но, не читал российский генеральный консул в Бейруте 1(. Б а
з и л и, когда в 1847 г. писал срой всесторонний обзор Сирия и 
Палестина 202• Весь 'Грущ 1(. Базили iП•роникнут ·полною си•мпа
тиею и уважением к сирийским арабам, и к христианам, и к 
мусульманам. Их он признает самым талантливым из всех ту
рецкоподданных народов: «В массе сирийского народонаселе
ния- более природных дарований, чем в других племенах им
пrрии» 253• Базили глубоко ценит неугасаемую культур-ность низ
ших, простопародных слоев сирийского населения 254 • Отсутствие 
рЕ:лигиозного фанатизма в сирийцах-мусульманах он подчерки
вает несколько раз; впрочем, как дипломат-делец, знающий за
кулисную подноготную, он усматривает в этом не расовый при
зна·к: .мусулымане и христиа•не ж·ивут ·в .добром ·согласии ме
жду собою всюду, где тождество гражданских обстоятельств 255 

~близило христиан с мусульманамiИ 256 •. Вся.I«>е mроя·вление изу
верства в Сирии, тут же замечает этот долговременный наблю
датель, «должно исключительно ·шрипи-сать уси.'lиям ту.рец

J<аго правите.'Тьства» 257. 

Приблизительно в одно время с русским представителем Ба
зили вел свои записки о Сирии представитель Австрии, тогда 
еще мо.'Тодой арабист-дипломат, впоследствии же выдающийся 
аnторитет арабистики А. фон Кремер, будущий автор зна~ени
той «Культурной истории Востока при халифах» (Вена, 1875-

251 Там же, стр. 32, 48. 
252 Мы уж много раз обращались к этому труду К. Баз.и.'lи. 
253 Базили, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 146. 
254 Там же, стр. 147. 
255 Понимать надо: «турецкие притеснения:.. 
258 Базили, Сирия и Палестина, ·Ч. 11, стр. 149. 
257 Там же. К этому- позднейшая выноска во втором •ИЗдании (СПб., 

1875): «Таково было суждение мое в 1847 r. Оно нисколько не изменилось по 
ловоду дамасских кровопролитнА 1860 r., в которых nравоверная чернь слу· 
жила орудием пашей и чиновников туре1~ких:.. Ср. еще ч. 11, стр. 167-168. 
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1877). В своей книге «Средняя Сирия и Дамаск» ( 1853) 2sв фо 11 
К.ремер 'Счел невозмоЖIIЬIМ давать огульную хара·ктер·исти•ку всем 
сирийским арабам вместе: бедуинам, горцам, горожанам. да и 
горожане не одинаковы: житель Халеба- дово.~ьно ку.ilьтурен. 
просnещен и мaJJO склонен к фанатизму, житель Дамаска -те
мен, самоуверенно-невежествен и наибо.1ее способен к фанати
ческим эксцессам. Да и христиане-арабы не всюду одинаковы: 
те, которые живут в городах с преобладающим мусульманским 
населением, особенно в Дамаске~- с виду смиренны, несколько
сгорблены, а на лице выражается затаенное внутреннее лу

кавство, тогда как горцы даже взгJтядом своим обнаруживают 
внутреннее благородство 259. Двадцать Jieт спустя ( 1872), еще· 
:тучше изучивши на месте Арабский Восток, фон Кремер вновь 
Д<i.l характеристику сирийских арабов, посвящая особое вни
мание христианам. Сверх таких общесирийских черт, как при
родная даровитость, энергичность и трудолюбие, фон Кремер 
мог подчеркнуть значите.1ьную их способность усваивать евро
пейскую культуру. Тут и античные предки Сирии ему вспомни-· 
лись. Конечно, у фон Кремера и речи нет о том, мог.1и ли 
передать нынешним сирийцам их предки-финикияне свою «fides 
Punica», а греки свою «Льстивость» - 86Ло·1 ; но вспомнить этих. 
предков не для охулки, а д.1я возвеличения арабов-сирийцев 
он считает уместным. «Не даром же,-· говорит он, ---их пред
ками были финиюия1не, один из •самых дараnитых народов дре-в
ности». Органически вкорененной, так сказать «Нас,lедствешюй» 
испорченности этики в христианах Сирии фон Кремер не то.1ько 
нt: усматривает, но, наоборот, с бОJJьшим сочувствием отмечает 
спокойную, чисто патриарха.ТJьную жизнь сирийской семьи. Пор
тятся, говорит он, добрые нра:вы та•м, 1где вслед за француз·ски.м' 
полуобразованием вошли в моду и крино.1ины, «там прежние 
простые нравы уже исчезли и вместо них разви.1ась не.1епан и 

безобразная пародия на европейство». Сирийцев не с по.lуобра
зованием, а с под.1инным образованием фон Кремер, понятно, 
может лишь ценить 260. В там же ( 1872) ·году, IKOnдa А. фон Кре
мер писал эти строки, знаменитый путешественник-этнограф,. 
англичанин-арабист Р. Б ё р т о н в Unexplored Syria (1872; мы 
ее цитировали) признал сирийских арабов за «самую талант
ливую расу, какая только существует в мире». Мы видели, что 
авторитет Всеобщей географии Реклю утверди.'! эту характерис
тику казалось бы в качестве .неапроверж,имого «последнего •сло
ва» науки. 

258 Подлипнос заr.1авие: Mittelsyrien und Damascu.~. 
259 l(remer, Mittelsyrien und Damascus, стр. 95, 155. 
260 Ср. статью А. фон Кремера, паnе•tатаппую н журна.11е «Ausland»: 1872,. 

Ng 7, стр. 150-151. 
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IX 

Неожиданное воскресение Френелевых воззрений у 
этнографа-арабиста графа К. Ландберга ок. 1880-х 
годов в его огульно беспощадном осуждении нравст
венных качеств сирийцев-арабов, особенно христиан; 
вопиющая его несправедливость. Объективные впе
чатления русского арабиста конца ХIХ-начала ХХ в.: 
отрицательные черты приморского портового купече

ства Сирии не раз бывают свойственны как классо
вые купечеству какой угодно нации, не исключая и 
русской, и ни в каком случае не могут быть отнесены 
к сирийской расовости: высокая же талант ливость си
рийских арабов остается чертою непоколебимо обще
признанною 

Однако в начале 1880-х годов известный ориенталист-швед 
граф Kap.'lo Л а н д б ер г, знаток Сирии несомненный, арабист 
высоких знаний, авторитетный исследователь арабских наречий, 
оживил воззрение Френеля 1830-х год'Ов, .причем прямо тут же 
отмети.'! свою идеологическую связь с ним. В своем фолькло
ристико-диалектическом труде об арабских пословицах лри
брежной Сирии ( 1883) 261 граф Ландберг заявил, что он пред
почитает иметь дело то.'lько с арабами-мусу.1ьманами 262 , не с 
христианами, по крайней мере не с торгашами-горожанами 263. 

Искренность и прямоту граф Ландберг усматривал только у 
захолустных крестьян и бедуинов 264 ; а горожане-христиане, ут·· 
верждал он, особенно те, что побогаче, при всей своей дарови
тости 265 нравственно совсем испорчены, они - люди «С изуми
тельно гибкою совестью и вечно лживые» 266. Кто умеет обмануть 
•Ш>'дей и набить •ка.рман, того, •IIO ·СЛ'Оnа·м графа Ландберга, они 
считают не за какую-нибудь хитрую каналью, не за интригана: 
liCT, ОН у IIИX «Ша ТИр» («ЛОВКИЙ», «ЛОВКаЧ»), ПрИЧеМ В ИХ речи 
это слово «Шатир» значит «умный», «способный», «талантли
вый». Кто хочет быть честным и жить спокойно, тот у них «ду
рак», «жа.1кий» - «мискин», «Г.Тiупый козел»- «Тайс» 267• Верить 
этим двоедушным .11ицемерам-сирийцам, утверждает граф Ланд
берг, никогда нельзя: они вам постоянно изменят и вас про·· 
дадут 268• По мнению графа, существует на свете только один 
народ, еще более .1укавый, чем хр1истиане-•сирийцы: это- ·греки; 

261 Larнlberg, Proverbes et dictons, rлашiЫ~I образом стр. 42-43, 190-191. 
2112 Там же, стр. 191. 
26.1 Мусульманское купечество твердо помнит, что их пророк Мухаммед 

·бы.1 куrщом и 11осулил в Коране жесточайшие муки нечестным торговцам. 
264 La:n•dЬerg, Proverbes et dictons, стр. 190. 
265 Там же, стр. 42. 
266 Там же, стр. 191. 
267 Там же. 
268 Там же, стр. 190. 
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их Ландберг титулует уже «culmen sceleritatis», «вершина пре
ступности» 269• 

Граф Ландберг был многолетним жителем Востока, прекрас
но говорил на всех живых арабских наречиях, был безуnречно 
знаком и с КJiассической арабской литературой, исторической в 
том числе (он и сам издал важные арабские историографические
труды времен крестовых походов), он пользовался авторитетом 
среди европейских ориенталистов,- и потому умолчать о ег() 
взглядах на сирийцев никак не приходится. Однако они звучат 
резi<ИМ диссонансом между отзывами других, не менее авторитет

ных, наблюдателей Сирии. Односторонность, тенденциозное 
обобщение единичных фактов, предвзятость воззрений гр. Ланд
берга до того ясны, что опровергать их и не к чему; достаточно 
только отметить возможность их существования и пожалеть. 

что иногда, благодаря его авторитету, они цитируются другими 
без надлежащих оговорок. 

Мне лично познакомиться с сирийскими арабами nришлось. 
очень бJiизко nрежде всего в 1896-1898 гг. во время двухлет
него безвыездного пребывания в Сирии, nричем я несколько ме
сяцев прожи.1 среди горцев-крестьян. Свои наблюдения и впе
чатления, в !Качестве абсо.1юТ>но несходных с ландбер·говскими~ 
я тогда же, па месте, зафиксировал nисьменно, отчасти обнаро
довал их и nечатно 270. И в дальнейших моих сношениях с си
рийцами я уж не ветречад повода к малейшей перемене своих 
нерваначальных nзг.'lядов на них. 

Среди се.1ьского насе.1ения .1ивапских гор, для которого. 
впрочем, даже граф Ландберг делает исключение, я мог конста
тировать не .1укавство, а большую искренность, честность, го-.t 
степриимство и много других привлекатедыiых патриархадьпых 

черт. То же, и, nожа.1уй, даже без оговорок, решился бы я ут
верждать и о городском населении Южной Сирии, т. е. Па.'lе
стины, которое считается у собственно сирийцев (бейрутинцев. 
дамаскинцев) даже чересчур простоватым. 

Что касается той торговой массы, преимущественно христи-· 
анской, которая густо пасе.1яет сирийские nортовые города и 
оказывается г.1авным двигателем сирийской общественной жизни 
(не исключая и .1итературной), то вполне понятно, что среди 
массы этого крупного и мелкого купечества можно без труда от
мечать все те к л а с с о вы е купеческие nороки, которые бывают 
свойственны коммерсантам в с е х наций без исключения. Не
сомненно, что среди этих сирийцев найдется немало отрицатель
ных типов, каким по русской поговорке «пальца в рот не кла
д!!». Эти прибрежные арабы хорошо умеют, по недавней еще за
москворецкой терминологии, «торгом торговать, деньгу заши
бать», и у них «деньга» пользуется превеликим почтением. 

269 Там же, стр. 191. 
270 Крымский, Мусуль.манство. 
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4Если у тебя в кармане два франка, то и цена тебе два фран
ка»,- с наивным эгоизмом говорил мне как-то один довольно 

европеизированный бейрутинец,--- «а если у тебя в кармане че
тыре франка, то и цена тебе четыре франка». И тут же, зная 
европейскую историю, он как бы в оправдание добавил: «У вас 
издавна охраняют человеческую личность всякие "Habeas cor
pus", а у нас под гнетом турецкого бюрократического самоуп
равства единственный "Habeas corpus" -это денежки, масрий
ат» 271• Российских купеческих пословиц ~Не обманешь, не про
дашь» или «На то щука в море, чтоб карась не дремал» торго
вые сирийцы не знают, но в жизненной своей практике тщатель
но их придерживаются. Пожа.1уй, не слишком удивило б их и 
иронически-добродушное мнение русского бытописца: «На Руси 
закон таков, что умный человек не может быть не плутом», и, 
возможнv, они добавили б, что и в султанской Турции такой же 
закон сохраняет полную силу. Их собственная сирийская посло
вица гласит, что стыд не тому, кто обманул, а тому, кто пове
ри.'l 272• У многих это применяется не только к денежным делам, 
иn и вообще к отношениям между людьми; при случае они су
меют сказать и французское дипломатическое правило: «язык 
дан нам для того, чтобы скрывать свои мысли». Однако все по
добные слабости и пороки носят слишком ярко выраженный ха
рактер классовости, а не расовости, и считать их за отдичитель-

11ЫЙ признак общей арабо-сирийской психо.1огии будет ярко не
-справедливое дело. 

-Иногда неприятное впечатление не простой любезности, "" 
как будто льстивости всех арабов-сирийцев вызывает приторно
чрезмерная их вежливость, полная обильных стереотипных фор· 
му.1 ( «таклифат» -- «церемоний»). Надо, однако, помнить, что 
эти внедрившисся таклифат свидетельствуют также о старин
ной культурности народа и являются в своей сути, собственно, 
не бо.1ее льстивыми условностями, чем европейское «милости
вый государь» и «ваш покорный слуга». Гораздо неприятнее 
может подействовать на свежего приезжего человека общепри
нятый у городского (реже у сельского) населения Сирии обы
чай рассыпать прямо в дицо собеседнику гиперболические ком
ТtJIИменты, об искренности которых не может быть и речи. Сами 
сирийцы-горожане смотрят на это, как на признак уменья раз
говаривать с подлипной вежливостью, «по-человечески», да да
же так и называют это рассыпание неискрепних комплиментов 
очень благовидным термином «Инсаниййа» (букв. «чмовеч
ностЬ>>, в смыс.тrе: истинно вежливое, «человеческое обращение» 

271 От турецкоподданных греков в Смирне мне случалось слышать по
словицу: i-x.EL~ "fpooxa -'e'X.EL~ тЛwtJaa, EY.EL~ (j)AюpL'aЁXEL~ (j)"'pt~ т. е. симеешь 
Пllастры (гуруши)- имеешь свободный язык; имеешь флорины- имеешь не
наглядную красоту» 

272 • 
• • Или более обычный вариант сстыд тому, кто правду скажет:.- сэль-
аиб 'аля йелли бйысдок». 
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с людьми) 273. Должен я, впрочем, отметить, что в таком боль
шом городе, как Бейрут (а там я ЖИJI наидольше), мне прихо
дилось встречать довоJiьно много людей, которые уже гнушаю·1 • 
сн проявлением «инсаниййа» в чересчур льстивой форме и счи
тают ее унизите.1ЫIОЙ для человеческого достоинства. Ла и во
обще я зна.'l s Бейруте целый ряд личностей в высшей степени 
благородных, до щепетильности порядочных, совершенно лишен
пых торгашества и лукавства в своем характере, абсолютно не 
похожих на тот тип лукавого сирийца-горожанина, который по 
графу Ландбергу является обязательным для городской Сирии. 

В конце концов мое личное мнение о сирийцах выработалось 
са мое благоприятное. Говорить о лукавстве и двоедушии как о 
расовом признаке сирийца, невозможно, тем более что в одно
племенных с горожанами крестьянах-горцах даже наиболее пре
дубежденный наблюдатель не в силах будет уловить такие 
черты в качестве сколько-нибудь типичных. Если же мы примем 
во внимание неоспоримое стремление всех сирийцев к знанию, 
к просвещению (пусть даже, на первом плане, к просвещению 
утилитарному, практическому), ec.riИ примем во внимание их 
тоже бесспорную интеллектуальную силу, энергичность и трудо
любие, то нетрудно б~·дет нам простить и ту городскую хитро
ватость, допустим, даже лукавство, которые можно бывает от
метить у отдельных представителей этой высокоталантливой 
расы. 

Слабость или даже полное отсутствие религиозного фана
тизма в арабах-сирийцах тоже очень подкупает постороннего на
блюдателя. Эта черта, 01двако, ·авойс"Гвенна, как правило, восеи 
вообще арабской народности 274. # 

~~~ Однажды я находился в доме бейрутекого нотабля из семьи Фаии.и.v.~~
._..,,щи многоч.исленного общества. Приnетливый хозяин, рассчитывая, очевид· 
но, оказать мне .1юбезносп.. пустился мне толковать о безграни•1ной любви 
всего бейрутекого пасслснrtя к России и к се царю и договорился до Герку· 
J!econыx стодбов: «Предnоложим, что русский цар1. прибыл бы в Бейрут и 
было бы объявлено: nриблизитJ,ся к царю .и nоцслова·rь его в руку имеет 
nраво каждый, но t~ условие~!, что ли1111tн~я за это головы. 3юпра же Бейрут 
обратился бы в кладбище: все согласились бы, чтобы им за такую честь ot· 
рубили головы». Никто .из nрисутствующих ничего не возражал против этих 
rлов Файяда; только драгоман российского генерального консульства Селим 
Шхаде, догадываясь, что разговор меня шокирует. дружественно JЮЛОЖИ.'I 
руку на плечо хозяина и полуслышно шеnнул: «Бикаффи» - «довольно». 

274 Крымский, Мусульманство, стр. 51-54. 



Г ЛАВА ВОСЬМАЯ 

Наличные литературные арабские силы 
старого типа, действовавшие в Сирии 
при водворении в ней западной 
пропаганды 18&0- 1840-х годов 

1 

Знатоки классического языка в первых десятилетиях 
XIX в. Создатель «м.итрополичьей» библиотеки в Бей-

. руте иерарх Афанасий Мхалла (1804-1815). Шейх 
Мухаммед Хут ( 1794-1859). Филологи ливанских 
обителей; наставник Сенковского Антон Арида ( ок. 
1740-1820 гг.) и др. Местные дееписатели; право
славный бейрутец Абд. Трад, 1824 г., униатский иеро
монах в Шувейре- историк шхэбского Шуфа (после 
1807 г.) Ханания Мнейяр; западнические труды Нику
лы Турка (ум.. в 1828 г.) и сводчик-компилятор князь 
Хайдар (ум.. в 1835 г.); свод «Знаменитости Ливана» 
Таннуса Шидйака 1840-х годов. Значение горного 
бтеддинского двора многолетнего эмира Башира 11 
Шхэба (1788-1840) для развития изящной литера
туры 

Европейские миссионеры, начавшие наведываться в Бейрут в 
1820-х годах и решительно избравшие Бейрут и Ливан своим 
1\tестопребывание.:\1: при египетской ОККУJПаЦIИИ Сирии в 1830-х го
дах, застаJJИ здесь в литературном отношении как-никак не го

.'!ую пустыню. Конечно, знатоки старой арабской литературы 
моr.1и тогда давать самую скептическую оценку научно-литера

турному уровню всей Сирии, как это сделал еще в 1783-1785 гг. 
приезжавший сюда философ Вольней 1; но на неспециалистоu, 
на просто образованных заезжих путешественников около чет

верти Х1Х в. или в ближайшие к тому годы Бейрут своим лите
ратурным настроением способен бывал производить впечатление 
даже довольно выгодное. К числу таких приезжих неарабов при
надлежал и знаменитый поэт-лирик Франции Ламартин (в 
1832-1833 гг.); из его записок о пребывания в Бейруте не труд
но вывести, пожа.1уй, даже несколько неожиданное для нас за
J(,1Ючение, что Бейрут-это город, где изящная, тонкая JIИриче-

• 1 У Вот.нея во 11 т. его Voyage есть специальная глава об упадке араб
<:кон .штературы. 
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екая поэзия прямо чуть JIИ не процветает. Другой из востор
женных приезжих французских эстетиков, побывавший в Бей
руте на десяток <.: лишком лет после Ламартина, старался даже 
подыскать нечто врод~ научного объяснения для понравившсй
ся ему бейрутекой дирической поэзии: он причину усматривал 
в замечатедыiых красотах бейрутекой природы, которая, напом
ним, и Ламартина поразила 2• Нарисовавши живую, кОJюритную 
картину жизнерадостных бейрутских пиюшков в подгородном 
Сосновом лесу, этот ламартинавекий преемник прибавил: 
«В странах, •сожженных солнцем, лесная зелень и свежесть. 
имеют прямо неоценимую силу. Ручеек, журчащий по песку, да 
осеняющая его ветка дерева, где среди листвы слышен нежный 

голос влюбленного "бюльбюля", соловья, не могут не пленять. 
обитателей этих стран и внушают поэтам множество восторжен
ных стихов» 3• Разумеется, спеuиадисты-арабисты, посвященные 
в историю классической арабской поэзии, могли тогда ·же, окv
ло 1830-х годов, спокойно разъяснить увлекающимся путешест
венникам, что те новые для них, приезжих иностранцев, изящ~ 

ные поэтические образы в бейрутекой стихотворной лирике, ко
торые становились для них впервые знакомыми по переводам 

драгоманов, оказываются на деле давно избитыми, трафарет
ными образами, подражаниями старине и, как неоригинальные, 
мало свидетельствуют о замечательной поэтичности бейрутцев. 
Все же остается перед нами характерный факт: стихотворная 
литературная традиция настолько не исчезда в Бейруте 1830-х 
годов, настолько живо (независимо от ее качеств) давала себя 
чувствовать, что останавливала на себе благосклонное внима
ние даже случайных наблюдателей. # 

Да и научная литературная жизнь в Бейруте и на Ливане. 
пусть средневекового устарелого типа, которая все же продол

жала теплиться и не угасала, не должна быт!> осуждена со всею 
беспощадностью, с какою осудил ее Вольней за полвека перед 
тем. Пусть в содержании своем научная арабская письменность 
начальных десятилетий XIX в. оказывалась в Бейруте убогой. 
пусть самый язык ее сплошь да рядом бывал очень далек от 
хорошей классической литературной нормы,- прозаическая ли· 
тература разных разветвлений все же не угасала и пекоторою 
своею частью представляла собою почву для восприятия более 
плодотворного содержания. 

Дух о в н а я литература, этот главный источник невежества, 
по беспощадно-правильной оценке Больнея 4, мусульманская ли 
духовная литература ИJIИ христианская, вполне угаснуть не мо· 

r л а просто уж nотому, что связывалась с текущими nотребно· 
стями культа и церковного права. Сравнительно объемистая ко· 
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личественно, она по качеству своему, даже со снисходительной 
богословской точки зрения, положим, тоже стояла не высоко и 
предстзв.тrялз собою в начале XIX в. уnадочное оскудение в 
Сирии. Собственно говоря, считать теологические писания за 
литературу можно бы разве с оговорками. Все же не следуеr 
упускать из виду, что некоторзя реальная литературная польза 

этою клерикальною письменностью достзвлялзсь: польза от нее 

была тз, что всякие мусульманские муллы и христианские 

иереи или монахи, словом, церковники-книжники, по необходи
мости до.тiжны ·были поддерживать в ·себе нз известной высоте 
знакомство с к н и ж н ы м арабским языком, сильно отличзв
шимся от простонзродного, и они, как грамотеи-начетчики, спо

собны бывзли традиционно передзвать свои грамматико-стили
стические знания тем из молодого поколения, кто желал от них 

поучиться. 

Среди православных иерархов Бейрута сверкнул было в двух 
первых десятилетиях XIX в. митрополит А ф а н а с и й Мха л
л а (1804-1815), родом, впрочем, не бейрутинец, а дамзскинец, 
перед тем митроnоJштствовавший в Хомсе; сверх хороших куль
турных воспоминаний о нем арабы связывают с его именем так
же воспоминание о его попытке стряхнуть с православных ара

бов иго греческой иерархии. Среди мусульман-церковников вы
дели.1ся шейх .Мухаммед Хут (1794-1859). 

Православный дамасский род Мха л л а издавна принадле
жал к боrзтым, культурным и влиятельным членам православ
ной 'Цер·кви Антиохийской ПЗ11J>1Изрхии. Около 1800 г. Аiфз'нзсий 
Мхаллз был в Хомсе митрополитом. Этот араб из Дамаска 
славился и своими г.'lубокими церковными познаниями, и позна
ниями в языках- как в классическом арабском, так и в грече
ском. В сане иерарха Афанасий Мхзллз любил мирской почет 
и внешнюю пышность, поддерживать которую позволяли ему 

личные крупные средства. В Хомсе ему не удавалось развер
нуться. Не поладивши с мусульманскими хамскими властями, он 
охотно принял в 1804 г. предложение православных бейрутин
цеп переехать к ним нз освободившуюся митрополичью кафедру 
Бейрутз. Там, несмотря нз свой неприятно властный характер, 
митрополит Афанасий ·Мхзлла привлек к себе всеобщее уваже
ние тем, что в новоотстроенном (на его средства в 1811 г.) 
большом митропо.'lичьем доме он составил рукописную библио
теку в 160 томах, которые переписал собственноручно: одни 
рукоnиси- греческие, другие- в арабском переводе самого же 
митрополита Мхзллы. Понятно, что собирались и другие руко
nиси. За два года до смерти, в 1813 г., митрополит Афанасий 
~1халла, полный любонзчалия и гордый своею ученостью и ·бо
гатством, начал осторожно добиваться своего выбора в знти
охийские nатриархи. Цареградский вселенский патриарх и царе· 
градский синод оказались, однако, нз стороже греческих интере
сов в Сирии, отразили попытку Афанасия Мхал.'Iы и прислали в 
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,ZI,амаск на патриарший престол своего ставленника-грека. Роль 
.МхаJIЛЫ вскоре и кончилась: он умер 5. 

Но то был СJiучайньiй гость Бейрута, nритом знаменитый и 
влиятеJIЫiый только среди своей nравославной паствы. После 
него и гораздо шире его nрославился уже среди мусуJiьманской 

духовной корпорации Бейрута как солидный наставник назван
ный нами шейх Мухаммед ал-Хут (род. в 1794 г., ум. 1859 г.) ь. 
По сnециальности бы.'l он больше всего знаток сунны, автор ува
жаемой работы по главным вопросам хадисов-предапий 7. У не
го. однако, оказались такие ученики, которые достигли впослед

ствии вовсе не церковной, а подлинной литературной известно
С1И,- и небезынтереспо отметить крайние контрасты средц 
них: один Хутовский ученик - плодовитый стихотворец, консер
вативный сторонник псевдок.1ассической старины и, при слу
чае, активный противник христиан; другой тоже хороший араб
ский стилист, но в то же время сторонник широкого научного 

кругозора, в недаJJеком будущем nрипесенного в Бейрут запад
ными миссионерами. И обоих воспитал один и тот же шейх 
Мухаммед Хут s. 

•Можно, бывало, в первых десятилетиях XIX в. найти знато
ков литературного арабского языка в какой-нибудь христиан
СI<ОЙ о б и т е л и на Л и в а н е, иногда в сане настояте.1я, ино
гда просто среди братии, монаха-начетчика, которому, ввиду его 
книжности, поручалось и за-ведование монастыр-ским собрани
ем рукописей. Недурную картину книжнических возможностей 
в ливанских монастырях дал нам О. Сенковский, который про
жил там значитеJJьную часть 1820-го года: «•В уединенных 
ущельях Касравана,- вспоминал потом Сснковский,.--- в конур41 
ке, занимаемой в каком-нибудь маронитском монастыре, я тер
зал свои силы над сир•скими и ара·бскиоми рукQiпися•ми, ·оты
сканными в скудной библиотеке грамотного монаха: поспешно 
списываJI любопытнейшие из них, читал наскоро те, которых не 
успевал списать, делал и:iвлечепия, отмечал найденные в них 
жи·вописнейшие фразы {под «сирскими» рукописями Сенков
ский несомненно разумел каршуни, т. е. сочинения на языке 
арабском, но переписанные буквами сирийскими <.-А. К.>] 
Исчерпав в несколько дней мудрость бедной обители, я отправ
.~lялся далее искать новых упражнений и разделять с другими 

5 См. rюдробности в Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук., .~л. 195-197. Одна 
ме,1к2я пол.робносп. (касательно митропо.~ичьего дома) -в дневнике Пор
фирня Успенского 1848 г. (Книга бытия моегп, т. III, стр. 406). 

6 О шейхе ал-Хуте см. Зейдан, Та'рих адаб, IV, стр. 305. 
7 Много л.есяткон лет спустя после смерти шейха ал-Хута книга его бЫJ1а 

н папечитана (Асна л-маталиб фи л-хадис, Бейрут, 1319/1901) н сопровожде
нии сочувственной биографии покойного шейха . 

.. 8 Консервативный ученик Хута -Омар :У"нсий (ум. в 1876 г.), либсраль
ныи- Хусеин Бсйхум (ум. в 1881 г.). Об обоих речь ниже, в из.1ожении лите
ратурного движения 1860-х годов. 
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011шельниками блюдо ва•реноit: в деревянном масле чече

вицы» 9. 
Дольше всего прожид Сенковский в монастыре Айнтуре, где 

лет пятнадцать спустя сменившие тут иезуитов XVII-XVIII вв. 
миссионеры-лаза.ристы уст:роили ~вой !Коллеж, а тогда, в 
)820 г., тут в сане настоятеля доживал свои дни преетзрелый 
Антон Ар и д а и к своим четырем ученикам-арабам приня.r1 
nf1тог~ Сенковского, да и шестого, скандинавского ориентали
ста Я. Берrrрена. Арида, по времени своей жизни, глубоко вос
ходил в XVIII в. (род. ок. 1740 г.), и его знала Европа как про
фессора арабского языка в Вене, даже училась по его граммати
хс, •пи•санной .по-латыни 10• Под конец о.н вернул•ся ·на родину, и 
здесь-то, в Айнтуре, уж на последнем году жизни ученого стар
ца, нашли его Сенковский и Берггрен. Сенковский так много су
мел усвоить от Ариды, что всегда потом титуловал его: «мой 
н е з а б в е н н ы й наставник» 11 , и это почтение передал своим 
петербургским ученикам. П. Савельев в воспоминаниях о Сен
ковско:\1 .не только !Говорит 1про Ариду, что был он «ученейший 
из маронитов и очитал·ся первым знатоком арабского и сирекого 
языков», но отмечает Саведьев также, что Сенковский на сво
их лекциях в университет·е :«·говорил об ( а1рабистических 
<.-А. К.>) заслугах Сильвестра де Саси и своего наставника 
Ариды» 12 ; Арид:у Сенковский ста·вил ·рядом с Сильвестром де 
Саси; на одном уровне! В библиотеке у Лриды Сснковский на
шел и список путешествия патриарха Макария на Русь XVII в., 
транскрибирова.нный с ара•бских букв на ·сирий-ские (к ар ш у
ни). Арида «чрезвычайно дорожил этим списком и с тру до"' 
да·вал его в руюи лучши·м •свои•м .приятелж•.t»; но Сенков·скому 
О!-! дал возможность ознакомиться с рукописью, и тот «прочи

тал боJiьшую ча·сть ее». Савельев, ·со слов Сенковского, это 
вспомни., в своей статье Странствование арабского патриарха 
Макария из Алеппа в Москву (1836) и не преминул также при 
этом случае назвать Ариду «Знамен и ты й арабский уч~
ный» 13• 

9• В посмертном Собрании сочинений Сенковскоrо см. т. 1, стр. 192--
193, равно как стр. XXVIII-XX•IX в предпослан,ном от П. Санельева о•1ерк~ 
жизни Сенкоnскоrо. 

10 Са_вельев (стр. XXVH) квалифицирует Ариду: «автор н е с к о ль к их 
сочинении об арабском языке». Вероятно, он принимад 11 соображение, на
нр~мер, то, что Арндою было помещено в Jahn, Arablsche Chrestomathie 
(W1en, 1802). Сам Сенковокий (Собра.н•ие сочинений, т. 1, стр. 201), однако. 
Уnоминает тот,кu u егu с.извест·ной арабской грамматике». Он мог иметь u 
руках ее nозднее 11счат.ное издан·ие: Antonii Arydae, lnstitutiones grammaticae 
arablcae (Wien, 1813). · 

11 Сснковский, Собрание сочинений, т. 1, стр. 201. 
11~ Савельев, О жизни и трудах Сенковского, стр. XXVII и XLII. 

Статья П. Савельева о путешествии Макария, по случаю выхода в свет 
перевода Бельфура (Лондон, 1829-1834), напечатана была в редактируемой 
тоrда Ссикоnеким «Библиотеке для чтения»: Бельфур, Странствования Ма~~:а
рuя, стр. 2. 
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Таких монастырских клириков, замечательных знатоков клас
сического арабского языка, водилось на Ливане, конечно, в об
щем немного, но и не так уж мало. Попадались ученые люди 
и среди белого духовенства. Недалеко от «кедров Ливанских», 
ь l(аннубине, резиденции маронитского патриарха, Сенковскиii 
близко сошелся с маронитским священником Булосом, который 
был деятельным членом папской «КОЛJiегии пропаганды», и даже 
титуловал себя на испанский лад дон Павла 14. Пожалуй, тот 
же Сенковский, когда поучался у Ариды в Айнтуре, мог слы
шать, что в другом монастыре Ливана, в Бейт-Шабабе, есть 
опытный в классическом арабском языке чернец М а т вей; 
этот оставил вщ>следствии по себе в истории арабской литера
туры память тем, что у него учился прославившийся затем вы
сокий знаток арабской филологии Насиф Язиджий (род. в 
1800 г.) 15• Да, по-видимому, и в маронитском патриаршем ду
ховном. училище 'В Ай н- в ар к е, оонованном в 1789 ·г., п.ре:д.на
ЗIIаченном д.ття образования будущих маронитских священников, 
кю1рик-нреподаватель арабского языка бЫJ1 не посJтедний зна
ток арабской классичности, насколько можно заключить об 
этом по тому факту, что обучавшийся в Айн-варке юный Фарис 
Шидйак (род. в 1804 г.), когда прибыл в Егиnет, 'Суме.'! оразу 
же обнаружить перед египетскими знатоками свою изрндную 
натаскашюсть в классической арабской речи. Ясно, что и в 
униатском монастыре св. Иоанна под Ш увей р о м, где печа
т<шись церковные книги, те монахи, которые вели редакцию и 

К<'рректуру печатаемого текста, обязательно должны бы.пи смы
слить в Jштсратурном арабском языке, хотя бы просто как хо-
рошие книжники-начетчики. И т. п., и т. п. , 

Из-под пера тех же грамотейских духовных кругов исходила 
и и с т ори о граф и я Сирии первых ее десятилетий XIX в., 
т. е. непритязателыюе летописательство о местных событиях, 
иногда просто как пополнение к какому-нибудь более старому, 
уже готовому своду местных сведений. Светские люди, разуме
ется, тоже могли нисколько не чуждаться исторической работы. 
Православная «История бейрутских митрополитов», с ее очень 
интересными, совсем не церковными сообщениями, готовая в 
Х\'111 в., была вновь обработана и продолжена до 1824 г. бей· 
рутинцем Абдаллахом Традом, человеком церковных интересов, 
но .'lицом светским 16. Но что горная монастырская келия с ее 
тишиною и досугом как-то особенно благоприятствова.1а писа
нию «повестей временных лет», это с наглядностью видно хотя 

14 В 1839 r. этот священник-маропит Дон Павла усиленно расспрашивал 
о Сенковском ксендза Голоll'инскоrо (вскоре митрополита всех католиков Ро.с
си·и) (см. HoJowinski, Pielgrzymka, t. 11, стр. 163). 

15 И в статье Kratschkowsky, al-Yazidji (стр. 1267) этот «MOIIax Матвей 
с Бейт·Шабабе» не упущен упоминанием. <См. также Крачковский, ал
Назиджи, стр. 229.> 

16 В той части Мухтасар та'рих ал-асакифа, которая по-русски опублико
вана мною печатно, дополнение А. Трада осталось непереведенным. 
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·бы из той преемственности, с какою летописательская традиция 
держалась в только что упомянутом униатском монастыре 

св. Иоанна в Шувейре, там, где была типография. 
Здесь, в шувейрской обители св. Иоанна, один из иеромона

хов еще в XVIII в. описал события в Сирии 1729-1773 гг., т. е. 
время почти до самого падения симпатичного аккского правите

.1я Омара Дахира; другой уже в XIX в. обнял своим повество
в11нием время от 1745 до 1801 г. с центральною фигурою тира
на Джаззара в той же Акке 17, и писаниями обоих этих пред
шественников воопольз'О'вался в первой чеmерти XIX в. третий 
иеромонах той же шувеЙtр<:кой обlители Ха1нания (Анания) 
i"v\ н ей яр Зук•ский для своей св<Щной «Истории Шуфа» -
Ти'рй~ аш-Шуф. Шуф- родовой yдeJI династии Шхэбов, и у 
о. Ханании Мнейяра представ.1ена общая история Ливана под 
управ.1ением этой династии, от ее начала; а доведено изложение 
<.:обытий до 1807 г. Этот же о. Мнейяр составид и историю сво
его шувейрского монастыря св. Иоанна; писал также стихи, по
добающие его званию, и на классическом языке, и на довольно 
простонародном 18• «История Шуфа» о. Мнейяра всегда оста
нется ценным собранием сведений о жизни Ливана при Шхэ
бах 19, особенно если будем для справок и сопоставлений при
вдекать к пользованию основанную па старых документах не

большую «РодЬсдовпую князей бану-Шихаб», которую до 1814 г. 
дове.!J один мусульманин, муфтий в Сайде 2°. 

Од:на•ко nри ·всей своей важности «История Шуфа» Ханании 
J\1\нейяра до сих пор осталась не напечатана, потому что с нею 
не без успеха конкурировали два-три других исторических эла
бората, тесно связанных с самим двором эмира Башира 11 Шхэ
ба (1788-1840). Придворный поэт Никула Ту;р1к (1763-
1828), об интереснейших бытовых стихах которого речь б у дет 
ниже, показал себя и .'Iетописателем осирийсюих событий конца 
XVIII-нaчaлa XIX в. 21 , а еще сильнее вытесняли «И<:торию Шу-

17 Имя дееписателя 1729-1773 гг.- иеромонах Константин Трипо,1иец 
Пр а б у л у с и й); имя другого, писавшего в начале XIX в.,- иеромонах Ра
фаил К а р а м е. Обоими ·ими, в рукоnисях, пользовался о. Константип Баша 
при издании сИетории Дахира», написанпой сирийским эмигрантом Михаи,,ом 
Саббагом (Ta'pux Захир, стр. 7 nредисл.), о котором у нас см. стр. 210-213. 

18 Образцы творчества о. Хана11ии Мнейяра дал Шейхо в ал-Адаб, l, 
стр. 31 и ел. (по 1-му изданию 1910 г.); сnерва- в сАл-Машрике», 1901 г., 
стр. 969-973. Отвел Ханапии место как историку Зейдан в Ta'pux адаб (IV, 
стр. 286), но nоместил его в очень неудачной хронологической nоследователь
Jюсти гвторов (следовало бы о нем сказать страницами двумя раньше). 

19 Ср. Larnmens, La Syrie, vol. 2, стр. 98. 
211 Константин Баша nр.и издании Михаила Саббага nользовался трудом 

о. Мнейяра .несомненно (см.: Ta'pux Захир,. Саббаг, предисловие, стр. 7), но 
не видно, была ли у него в руках и мусульманская еРадословная Шхэбов». 
Она в немецком переводе изда11а была Флейшером: Fйrstenhaus. 

21 В связи с биографнею Никулы Турка мы ниже дади•1 характеристику 
и его историографического nисательства. Исторические труды Н. Турка по
мимо того немногого, что в свое время было наnечатано фрапцузаМ'И, в ру-
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фа» о. Мнейяра две более полные сводные обработки - эмира 
Хайдара и Таннуса Шидйака. 

Первый из этих авторов, эмир Хайдар (ум. в 1835 г.),. 
из той же семьи Шхэбов, что и владетельный государь Ливана 
Башир 11, в руках имел и фамильные записи шхэбовского дома,. 
и готовые исторические труды о. Мнейяра и Никулы Турка, и 
арабские компендиальные истории общего характера, начинаю
щисся событиями первых времен исламского халифата (пред
ки христианизованных Jiиванских Шхэбов принадлежали к ро
дичам самого пророка Мухаммеда); все это посJiужило эмиру 
Хайдару для составления объемистого строго-Jiетописного свода 
в трех частях (печаrно это потом представляло около 1100 стра
шщ), обычно известного под заглавием «JI е т опись князя 
Хайдар а»- Ta'pux aл-aAtup Хайдар 22• Сочинение Хайдара 
имеет вид не тесноливанской летоnиси, но более ши;ро1Кого лето
ппсного свода общеисторического характера. Первая часть, ис
ходн от событий начаJJьной мусу.'lьманской истории, доходит до 
конца XVII в., когда на Ливане (1109-1679) прекратилась ди
настия Ма·нидов, т. е. д!ина·стия великого Фахраддина 11 Друз
екого ( 1585-1635), и выдвинулась родственная ему династия 
Шхэбов; вторая часть- история династии Шхэбов до первых 
годов эмира Башира 11 (по мнению о. Шейха, это труд Никулы 
Турка); третья часть- история Башира Il, до хон1ца которой 
сам Хайдар (ум. в 1835 г.) не дожи.'!. 

Все эти исторические элабораты («Историю Шуфа» о. Мней
яра, «Историю князя Хайдара» и др.), вмеt:те со всякими семей
ными преданиями и записями и хрониками разных знатных родов 

Ливана, использовал брат ренегата Фариса Шидйака, сам-то 1 
оставшийся горячим маронитом, Т а н н у с Ш и д й а к (ум. в. 
1859 г.) для своей крупной компиляции Ахбар ал-а'йан -
«Сведения о знаменитых людях в истории Ливана» 23• Как и 
брат-ренегат, учился Таннус Шидйак в дух·овной маронитс·кой. 
школе в Лйн-варке; потом он поступил на службу к эмиру Ба
ширу 11 и пользовался его доверием. Труд свой о знаменитых 
людях Ливана Таннус написал вскоре после устранения Ба-

кописях имеются и в Париже, и в собрании бейрутекого университета св. Иоси· 
фа; критическое описание о. Луиса Шейхо. Сжатая заметка: Зейдан, Tu'pux 
udaб, JV, стр. 284. 

22 В 1840-х годах ориенталисты уже зна.'lи о сущестнов<~нии этого труда. 
(01.: ZDMG, Bd а. стр, 12.3). Но издана «Летопись Хайдара» сравнительно. 
недавно (Каир, 1900-1901). Краткая резюмирующая характеристика, с ука
занием взглядов Шейхо на состав Хайдаровой комни.г.яции -··у Зейдана: Ta'
pux аdаб, IV, стр. 284-285; поразите,1ьное датиронание смерти последнего- . 
эмира Ахмеда манидекого 1 162-м годом хиджры, т. с. бо.1ее чем полустолети
ем позже нравильной даты, явилось у Зейдана, конечно, .ТJишь по недосмотру. 
Константин Баша в предисловии к своему изданию Ta'pux Захир М. Сабба
га (стр. 7) сообщает, что имеющийся у него енисок «Летописи Хайдара» име
ет отличия от печатного текста, который вышеJI н снет в Египте. 

23 Напе•1атапы Ахбар ал-а 'йан фи dжабал Лубнан по смерти автора (Бей
рут, 1859). 
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шира II (низложен в 1840 г.), и побудили его к этой историче
ской работе новоприехавшие американские миссионеры 24• Пор.~t-
док изложения у Таннуса Шидйака такой: сперва- о происхо
ждении разных знатных ( феодаJiьных) фамилий Ливана, при
чем генеалогия Illхэбов строится вшють до Адама 25, потом
географическое описание страны, потом уж- хронологически 
нnслсдовательная история края, его правителсй, его видных 

.1юдей, причем добрая поJювина сочинения приходится у~ на 
XIX столетие до 1840 годов. Беспристрастие в «Истории зна
менитых Jlloдeй Ливана» отсутствует: ярый маронит, автор че
ре-счур возвышает маронитов и умаJiяет друзов. В предисJювии 

Т. IIIидйак дал перечень тех рукописных источников, которыми 
uн вuсiЮJiьзовался для этой своей большой монографии,- пере
чень достаточно внушительный 26 ; однако в самом изложении 
сн:юшь да рядом остается не ясно, откуда в точности то или 

другое сведение взято 27• 

Сочинение Таннуса Шиiд.йака 1840-х годов о ливанских зна
ме-нитостях (оно и теперь не перестает читаться, как важный 
исторический источник) является выразительным и заключи
тельным аккордом той местной историографии, которую амери
канские миссионеры застали по приезде в Бейрут и на 
Ливане. 

Если главные из вышеназванных историографов (Н. Турк, 
эмир Хайдар, Таннус Шидйак) имели самое близкое отношение 
к придворной сфере долгоJiетнего эмира Башира II Шхэба, то 
местная изящная .1итература начаJIЫiых Jieт XIX столе
тии до прибытия американских миссионеров в Бейрут связыва
лась с придворной меценатской обстановкою этого князя чаще 
всего совсем-таки тесно. Рсзидировал эмир высоко на горах в 
ма,l·одоступном ливанском городке Дейрал-·ка'Маре и •соседнем 
роскошно отстроенном замке Бтеддине в нескольких часах вер-

24 См. указание на инициативу н этом деле са стороны Эли Смита в 
ZDMG (Bd З, стр. 121, 123), в нисьмах с;Jмого Смита (11Нс. н 1847-1848 гг.), 
где оп обращается к европейским ориснта.:шстам, предлагая купить уже сов
сем готовую ру.копись Таннусовой «Истории Ливана», на составление которой, 
л о побуждению Смита, автор «vie1c Zcit verwendet hat» < «затр•атил м-ного 
времени:.>. В арабских ·историях литературы это участие здесь американских 
миссионеров осталось не оттенено (ер.: Зейдап. Ta'pux адаб, IV, стр. 285). 

25 Безусловный друг маронитоn Б. Пужула (La verite sur la Syrie, 
стр. 273) указывает па эту гепеа;югию Шхэбов у Шидйака с добродушной 
улыбкой. Но дело в том, что родственники пророка Мухаммеда Шхэбы, ес
тественно, им~ли общую древнюю родословную с Мухаммедом, а она мусуль
манскими историками давно уже связана с именами библейских патриархов. 

26 Эли Смит в указанном письме 1847 г. (и в другом, 1848 г.) с•1ита.1 
возможным сказать про Таннуса Шидйака: «Он собрал все, что можно быJJо 
ПОчерпнуть 113 ДОt'ТУIIНЫХ ЗДССЬ ИСТОЧНИКОВ», «НСС, ЧТО ОТНОСИТСЯ К Ливану». 

27 Э'!'оrо пе замолiJал и иезуит о. Ламмене в своей La Syrie, (vo1. 1, 
стр. IX); а уж едва ли оспорима nоаная симпатия о. Ламменса к ли•1ности 
искреннего мароюна Танпуса Шидй~ка, на хронику которого Ламмене ши
роко онирался в своем изложении диьанс~их событий (ер. примечание Лам
.менса, там же, vol. 2, стр .. 101). 

22* 339 



ховой еЭIДы от Бейрута. Примити·вную ст}'IПенчатую щорогу, ко
торая соединяла порт Бейрут с этою ливанскою «столицею», ев
ропейские путешественники, помним, характеризовали как «одну 

из самых скверных сирийских дорог», рассчитанную скорее на 
коз, чем на лошадей 28• Однако ливанские писатели видели в 
этом горном гнезде свой Парнас. Сюда к старому эмиру Баши
ру 11 лынул·и tИ ·стихотворцы бо.'lее ·вульгарного rnпa, т. е. кав
вали (~аввал- буквально «Сказитель», т. е. знаток слова) 29,

и постоянно состояли при эмире также поэты высокостильные .. 
старавшиеся держаться исключительно литературного класси

ческого языка. 

11 

Тяготение, хронологически случайно совпадающее с 
победою романтического течения в Европе, у группье 
сирийских, да и египетских, литераторов к народной 
речи в 1830-1840-х годах. Усиление интереса широ
кой публики к простонародным рыцарским романам о 
прежних временах; египетский стихотворный «ДиваJ.С 
Зир» в его сирийских переработках. Литературное ис
пользование простонародной речи сирийскими попу
ляризаторскими проповедниками. Дамасский диван 
,чувашшахат суфия Омара Яфского (ум. в 1818г.) и 
его влияние на талантливого •tеснетвоr:ща и бойкого 
сатирика Амина Джиндия из Хомса (ум. в 1841 г.). 
Популяризатор коранеких легенд- и публицистиче- # 

ский стихотворец тем текущей жизни - дамаскинец 
Салих Хакаватий (ум. в 1838 г.). Стихотворцы-кавва
ли Ливана с их простонародными по форме мувашша
хатами и простонародными по языку мавалями. Фа
ворит-кавваль князя Башира 11 шейх Мурад ал-Хурий; 
его серьезная поэма о шестидневном творении мира и 
юмористические стишки о «Споре между вином rz 
кофе». 

Обособить ливанскую изящную словесность 1820-1830-х го
дов от общих литературных течений прочей Сирии, дамасской,. 
например, не приходится. 

В первой и второй четверти XIX столетия, приблизительно .. 
значит, тогда же, когда миссионеры начали свою просветитель

ную деятельность в Бейруте и на Ливане, отмечается в разных 

28 Сjюва- А. фон Кремера. Мы их цитнроn&ла па стр. 253. 
29 Не надо смешивать ливанских каnnалей со скоморохами Египта, ко· 

торых там на:iывают этим же термином и которые в оп.исаниях европейских 
наблюдателей о•rерчены самыми непривлекате.льными красками: Ср.: Clot-bey. 
Aperfu, t. Il, ch. 6, § 10 (Клот·бей, Египет, ч. 2, стр. i5-76). 
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:местах Сирии с Палестиною усилившееси среди части литера
торов, притом таких, которые умели свободно владеть и лите
ратурным арабским языком, стремление использовать для лите
ратурпо-беллетристических или популярно-наст~еительных це
лей речь п рос т о н ар о д н у ю. Явление было не совсем новое:. 
и прежде, бывало, замечалась тяга кое-кого из сирийцев :{ про-
стонародности (тяга отчасти и египетская); по небезынтересно,. 
что количественное усиление ее к 1830-м годам хронологически 
со·впало ·с тем периQДом литературного развития в Европе, ког
да на·д nсевдоклассицизмом одержал лобеду романтизм ·с его 
живым интересом к народной поэзии. Вполне ли случайно такое 
совпадение? 

Когда дело касается аналогичного явления в жизни других 
турсцкоподданных народов, положим, болгар, то там вопрос 
выяснен в по.'lожительном смысле и прсподносится в общедо
ступнейтих очерках болгарской литературы как непреложно ус
тановленная истина. «В истории болгарского стихотворства по
вторилось закономерное явление, в силу которого только под 

влиянием романтизма и оцененной им устной поэзии прекраща
лась власть «книги» и «литературы» над свободным выражением 
мыслей и чувств в той стихотворной форме, которая никогда 
не умирала в фо.'lьклоре данного народа» 3°. Но что касается 
н о в о ар а б с к их стремлений XIX в. к простонародности, то 
тут трудновато уловить сколько-нибудь о с я за т е льны е нити, 
какими явно, хотя бы окольными путями, соедюiяJтся бы евро
пейский романтизм XIX в. и стрем.'lения тех или иных сирий
ских (отчасти и египетских) арабских литераторов дать боль
ший, чем прежде, литературный ход своему народному наре
чию 31 • Приходится, покамест, думать поэтому, что такое стрем
ление вытекало только из бытовых условий своей собственной 
арабской жизни начальных десятилетий XIX в., без всякого по
стороннего романтического в.'lияния. 

Побуждения, которыми руководилисЪ эти народничающие 
арабские литераторы, оказывались, во всяком cJiyчae, бJIИЖе к 
побуждениям европейского романтизма, нежели к тем, которые 
заставили, например, в конце XVII в. египтянина Ширбиния 
(ок. 1686 г.) написать простонародною речью свою сатиру на 
мужиков: «Ажио башки трясутся» 32• Ширбиний - тот имел в 
виду не возвысить, а осмеять речь и нравы египетского фел.1а
ха, тогда как у сирийцев начальных десятилетий XIX в. мы 
стремления к такой мас'Мешке не ощущаем. 

30 Яцимирский, Болгарская литература, стр. 328. 
31 Прибавляем: си египетских», считаясь с фактами вроде таких, что, 

например, египтянин Худжсйдж ал-Мунир ал-Харирий ок. 1834 г. составн.1 в 
стихах романическую повесть Микдад ибн ил-Асвад па простонаро,1ном язы
ке. См. на основании бepJI'Jшcкoro катr..1оrа Альвардта (Verzeichni.~s, .:\~ 8177) 
заметку у Броке.1Ы!ана: GAL, 11, стр. 484. 

32 См. у пас выше, стр. 86-87. 
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Возможно, что в их простонародных опытах мы скорее най
дем общность если не форма.Тiьную, то психологическую, с лю
бимыми у простого народа ву.11ьгарными романами сказочников, 
такими, как 'Антар, Бану хил ал и Дlр. До ка1к·ой степени 'изла
гатели этих романов 1830-х годов способны были захватывать 
в11имание простонародной лубдики и высоко цениться у нее, это 
мы уже с достаточною выразитеJiыюстью видеди из сирийских 
описаний поэта Ламартина 1832 г. и египетского деятеля-врача 
тех же времен, Клота-бея. Правда, можно бы возразить, что 
арабская речь романа Антара и прочих вульгарно-рыцарских 
романов не простонародна: профессноналы-передатчики тщи
J!IiСЬ, поскаJiьку были к тому способны, предлагать публике свой 
рассказ все же с собдюдением кдассического, пусть сильно уп
рощенного, но-таки классического арабского языка; -как же, 
спрашивается, могли они своим примерам возбуждать в ком
нибудь желание писать по-простонародному? Но такое возра
жение не существенно. В перnой половине XIX в. появидась 
в Егинте совсем простонародная обработка однОI'о из романов
сказок этого же жанра: Диван-аз-Зир, иди вульгарнее Маджа
равийет аз-Зир, староарабского рыцарского содержания 33, и 
этот простоязычный Зир, несмотря на свое специально египет
ское наречие, с успехо·м распространялся и в Сирии, образуя 
новые редакции 34. Таким образом, увлечение народной публи
ки рыцаР'СКИ.МИ ВУЛЫ'арНЫМИ !ПОВССТЯ'МИ МОГЛ•О nрИВОДИТЬ И К 

литературному употреблению n них речи, наиболее понятной для 
простой публики. 

Другим поводом к литературному просторечюо мог:ю слу
жить популяризаторское желание, возникаnшее иногда у некото- ' 
рых духовных проповедиикав из чис.Тiа тех, что поближе к на
роду: у мусульман-- среди суфиев, т. е. мистиков, у христи
ан- среди монахов, ближе связанных с простым народом. Та
кие желади, бывало, предлагать слушателям проповедь не 
стодько «красноречивую» (т. е. составленную псевдоклассиче
СI<ИМ языком), ско.Тiько удобопонятную, близкую душе проста
людин а; а от удобопонятной народной религиозной проповеди 
недалек был шаг к употреблению простой речи и в некоторых 
других родах литературы. Один редкий такой пример мы уж 
видели OKOJ10 1719 г.- в лице некоего ученого египетского мул
.'lы-суфия 35, который на события дня охотно отзывалея просто-

33 Содержание Зира подробно изложено у А. фон l(ремера: Aegypten, 
Т. 2, стр. 307-322. 

34 Насколько вкоренилась в Сирии тобонь к Зиру, нидно из того факта, 
что, когда в Бейруте занелись типографии, Зир вышел в сnет не одним -изда
·нием. См.: GAL, 11, стр. 484; о1'•1асти- в анисательном каталоге бейрутекой 
фирмы Садира 1903 г. (оснон. 11 186:J r.), стр. 23 ·и 28. В Егиnте нечатные из
дания Зира даже на рубеже ХХ в. оказывались одними из самых ходовых 
·книжек, развозимых коробейниками-офенями по провинции' (см. Т аха Хусейн, 
Дни 1, стр. 48). 

35 Имя его- шейх Хасап ал-Хиджазий. 
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народными стишками, например, по поводу замедления· в раз

литии Нила и взы"Ваний каиракого на·селения ко в·сем святым 36• 

Наряду с этим египтянином может и в Сирии XVIII в. (до 
1750 г.) быть упомянут один дамаскинец, по-видимому, с тою 
же психологнею 37, который, с одной стороны, горько обличал 
«злые нравы своих современников» классическим языком (он 
знал и весь Коран на память), а с другой стороны, практиковал 
стихи и на простонародном языке и в простонародном сти.r1е,. 

J.tавалиййат. 
В Сирии XIX в. известную связь между литературизацией 

простонародного языка и суфийством констатировать тоже мож
но. О простонародных стихотворениях ливанского униатского 
:v~онаха-историка о. Х. Мнейя·ра в 18IO~x годах .мы имели ·случай 
мимоходом упомянуть. Кое-что след'Ует тут ·сказать 'О так•их же 
писател'Ях~нехрис'Гианах из суфиев-:М'У'сульман, вне Лива•на. 

Суфием •был •сеййид Омар Яфский (Яфий, ум. в 1818 .г.) за. Он 
прошел сквозь египетскую литературную среду. В Егиnет он 
из родной Яффы попал в конце XVIII в. и учился там азхар
ской мудрости, но душою склонился к мистическому отшельни
честву с его простонародными симпатиями. По возвращении на 
родину Яфий жил в Дамаске, да там и умер. Суфийские его 
трактаты вполне литературны по форме. Но его стихотворный 
Диван 39 содержит много «опоясанных», т. е. строфных, стихо
творений (мувашшахат), сильно nриближающихся к народному 
складу не только по песенной форме, но и по языку 40• Омар 
Яфий, однако, оста.Тiся много менее известен, чем его действи
П'льно знаменитый ученик шейх Амин Джиндий из Хамса (ум. 
в 1841 г.). Отец Джиндня был в Хамсе важным чиновником. 
Сын, отправившись в Дамаск для получения образования среди 
дамасских мертвенных мулл-схоластиков, подпал, однако, под 

влияние живого суфия Омара Яфского. Вернувшись в Хомс,. 
Лмин Джиндий в 1830 г. угодил в тюрьму за бойкие стишки 
против властей предержащих; но наступившая в Хомсе междо
усобная смута освободида его. Джиндий после того прожид 
Рще с десяток лет, пользуясь огромной популярностью за свои 
стихотворения, которые частью nодходили к классическому ти

пу (касыды, обрывки), больше же всего nрославился он за те, 
которые совершенно совпадали с простонародною поэзиею ИJIИ 

по строфическому строю (мувашшахат), или также по языку 

36 См. выше, стр. 87-88. Ср. l'ще GAL, 11, стр. 280. 
37 Имя его Мух. Наджжар (ум. в 1750 г.), о котором см. GAL, ll, 

стр. 281, 331. 
38 Обычная форма относительного прилагательного от «Яфа» сеть «Яфii

ВИЙ» («йафiiвн»).- Кстати, заме11им тут же, наш выговор имени города «Яф
фа», с днумя «ф», не соответстnуст арабскому произношению, Г!Ll' не с.~ы
шнтся «фф». 

39 Печатное ю;tание Дина на Я фи я ним нзnестно позднее (Gейрут, 1893). 
40 Симnатичную Оltенку творчества Омара Яфия см. у Зейдина: Ta'pux. 

адаб, IV, стр. 2.З3. 
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(совсем ·простонарод•ные ма·вали) 41 • Ча'Сть их са·м ~ми•н Джин
_дий положил на музыку. Песни Джиндня сделзлись вполне 
народным достоянием; а лет сорок спустя после смерти Джин
дня приписывалось ему много таких народных песен, которых 

·он и не составлял 42• Свежее поэтическое творчество этого шей
ха, выработавшееся впервые в Дамаске под влиянием суфия 
Яфия, пошло, как видим, совершенно вразрез с общим унылым 
фоном заскорузлой дамасской мертвенно-книжнической схола
стики 43 • 

Аналогичное творчество его современника, дамаскинца Сали
хи Ха к а в а т и я (ум. в 183·6 г.) 44• Оно тоже в истоке своем 
бы.rrо связано с популяризаторским богословием и тоже яви
.1ось реакциею заскорузлому богословскому книжничеству, кото
рое было далеким простонародному сердцу. Хакаватий, на про
с-rонародном языке, стихотворно обрабатывал, с одной сторо
ны, набожно-поучительные мусульманские легенды (кисас) из 
жизни Мухаммеда: как пророк чудесно облагодетельствовал од
ного бедняка в Медине, как люди обращались в его правую ве
ру, как верб.1юдица внезапно получила дар человеческой речи, 
чтобы раскрыть злой замысеJI евреев против пророка, и т. п. 
А с другой стороны, оказываются у Хакаватия, на простонарод
ном языке, стихотворения светского характера на очень ли боль
ную современную тему- «Повесть о холере» 1830-1831 гг. 
(Кисса 'ала p-pux ал-асфар), или же на бытовую тему Киссаг 
ас-салдж ва-л-хафс («Повесть о снеге и питье») 1832 г. 45 • 

·Салих Хакаватий и другие nодобные ему мусульманские 

41 Библиография по .истории жанров мувашшахат и маоалей очень ведика 1 
и притом довольно старинка (между прочим, обстоятельные сведения есть у 
историка Ибн Халдуна XIV-XV вв.; см. Мукаддима, изд. Картмера, 111, 
стр. 390-433, и пер. де Слэна, III, стр. 422-454, и у многих других арабских 
историков). Эта старинная библиография, вместе с европейскими с.,·ат•,ями, 
перечис.1е11а в двух (к сожалению, очень неярких) статьях М. Бен Шенеба 
Mawaliya и Muwashshah. В сущносТ11, nпо.'ше достаточной руководящей рабо
той ДО сих пор остается Hartmann, Das muwassah. СодержателЬIНа, доступная, 
конечно, только арабистам стр. 117 в Ta'pux адаб Зейдана, 111. 

42 См. заметку дамаскшща-москвича Г. Муркоса: Новейшая литература 
арабов, стр. 374. 

43 Биографии шейха Амина Джиндня Хамского, с образцами его стихо
творства, nосвятил Зейдан особую статью в своих «Знаменитостях Востока~ 
(Машахир, II, стр. 275 и ел.); в его Та'рих адаб, см. IV, стр. 235. Пе•1атпые 
издания Дивана Джиндня (касыды, обрывк;и, мувашшахат, мавалиййат) вы· 
ходи.щ в свет в Бейруте несколько раз, иногда с добавками из фольклорной 
"«Ладьи» египтянина Шихабаддина (см. выше, стр. 155-156). Арабист Cl. 
Huart (Littёrature агаЬе, стр. 412), имевш.ий в руках бейрутекое издание 
1883 г., сче.1 уместным глухо отмеmть, что пе все стихи, внесенные в этот дн· 
ван, имеют автором Амина Джннд:ия, а принадлежат также са d'autres 
.auteurs» <«другим авторам»> (имя Шихабаддина он не с•1ел нужным упо· 
мянуть). 

44 Может быть, правильнее был бы выговор сХикавати», но так не произ
носит. 

4li По Альвардтову описанию берлинсК'Их рукописей (J!"erzeichniss, 
N2 8181); см. рубрику о Хакаватии в GAL, 11, стр. 493 . 
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стихотворцы дамасской или соседней среды 1830-х годов не по
.1учили такой славы, какую тогда получил песнетворец Джин
дий 46• Но взятые все вместе литературные их стремления ис-· 
nользовать в известных случаях ·живую речь народа вместо 
малопонятной священно-классической безусловно показательны 
~JJЯ того литературного распутья 1830-х годов, на котором ко 
времени прибытия миссионеров-просветителей в Сирию оказы
вались писательские круги даже мусульманские, вообще-то все
гда склонные к упорному консерватизму. Полнейшее почтение 
к своему мертвому священному языку не раз соединялось и у 

них с попытками, хотя бы беллетристически, ослабить его тя
же.ттый гнет над писательским пером. 

На друзеко-христианском Л и в а н е, куда просветительно
пропагаторские мысли приезжего миссионерства наиболее уст
ремлялись, вопрос о литературных правах живого языка реша.1-

ся ~аввалями значительно определеннее. 

Подобно Джиндию, Хакаватию и другим дамасским или хом
СI\ИМ или иным мусульманским поэтам Сирии, ливанские сти
хотворцы - каввали в принципе не восставали против класси

цизма. Их прозаические посвящения и вступления к своим про
изведениям, хотя бы и простонародным, бывают часто писаны 
достаточно по-книжному; да и во многих своих стихотворени

ях они не без успеха пользуются литературным языком 47• 

Все же особенно типичным и выигрышным в творчестве ливан
ских }{аввалей оказывается тот момент, когда, в присутствии 
широкой аудитории, требуется вмиг откликнуться остроумными 
или просто меткими стишками на какое-нибудь интересное све
жее событие, часто совсем пустячное. В таких случаях ливан
ский кавваль охотно отказывается от классического литератур
ного языка. Он преспокойно обращается к своему бойкому, 
выразительному горному наречию, «мужицкому», по мнению· 

книжников, и импровизирует простонародные стишки, впо:тне 

nриближающиеся по всему своему складу к народным песням, 
навримср, даже к тем женским залагит, которые поются при 

сва:дебных обря~дах. Понятно, что тут не придержИ'ваются клас
сического требования о единой общей рифмовке для всех сти
хов одного стихотворения; I<ак Джиндий-хомсец, так и н:авва.1ь 
.1иванец гне.з:дит •авои ·стихотворные мысли «·мувашшахатно», 

строфически, «кругами~ ( «даур», мн. ч.- «адвар»), с отдель-

46 Зендан в IV т. своей истории .1итературы <Ta'pux адаб> не наше.'! 
даже нужным отмстить Хакаватия хотя бы беглым упоминанием. 

47 Образцы наиболее интересных стихов, и литературных, и очень nросто
народных, которые создал тот или другой из ливанских каввалей, можно n 
~остаточном количестве найти, наnример, в сборнике Ибр. Садира Киссат 
ал мин фаук 'Алей (Бейрут, 1887). Большая часть изданных Садиром образ

цов относится к 1860-м- 1880-м годам но включены также nроизведения 
канвалей времени Башира 11. Среди немн'огочисленной литературы о каввалях 
nопуnю может быть здесь отмечена заметка о . .11. Шейхо в бейрутеком жур
нале «Ал-Машрию~ 1906 г. ал-Каввал. 



ной рифмов•кой каж•дОIГО «круга» (строфы). Применяется !СОСта
вителями таких мувашwахат и мавалей IJiepeд горной аудитори
-ей также антифонный прием: тему экспромтно разрабатывают, 
как ·бы переговариваясь между ·собою, сразу два кавваля; одну 
.строфу составит один, другую - другой, потом выступает опять 
первый, и т. д. Или же, один певуче составит не всю строфу, 

.• '!ИШЬ одно полустишие,- а в рифму к нему другое полустишие 
дает mру.гой. И .притом в;се это- с изумитель·ной быстротою 48_ 

НЕ:которые в состав.'!снии мавалсй оказываются прямыми 'ВИр

туозами 49• 

18 Быстроту такую имеют и непрофессиона.1ы. В молодые мои годы при
ш.lось мне как-то нзбирап.ся из Jlиванского селения Бискинты на вечно снеж
ную вершипу горы Сан:нина (видную и И:'! Бейрута), и со мною были спутники 
о. Ханна Мжаас и подросток Ибрахим Згайб. ВзобраJшсь мы ради сокраще
НIIЯ не по более .1егкой, зато длинной, кружной тропинке, а прямо напролом 
.11:'1 Бискинты по крутому горному отвесу, по образованной ливнями .1ожбинке, 
цсnляясь с утеса на утес. Через час мы уже устали, а до конца восхождения 
было далеко, и о. Ханна, для поддержан•ия бодрости, предложил нам, караб
кающ,имся путникам, развлекаться составлением песенных мава.1ей: один и:-1 
пас пусть импровизирует песенный воnрос, а другой в рифму ему будет со
ставлять песенный ответ. (В горных селах Ливана такие дуэты -любимое 
развлечение.) Я, изрядно уж усталый, отказа.1ся принять участие в песнетвор
.честве, и этим делом, среди цепкого продвижения вверх, заня.шсь о. Ханн~ 
н Ибрахим. Сперва они переnевзлись о поэтических предмегах: красоте гор, 
нении соловья (который, кстати заметить, н это время года уже перестал 
петь), и т. п. Вдруг я слышу, как священник выводит на тот же мотив: 

Дахри, дахри, дахри бйужа 'ни, 
У .ма ба' риф, .ма ба 'риф, шу бйынфа t ни, 

т. е. «Сnина, спина, сnина- да бо.1ит у меня, И не знаю, не знаю, •1то по-# 
может мне». 

Ибрахим сnоим звонким юношеским го.1осом, не смущаясь, отвсти.1 на 
тот же мотив: 

Бйынфа 'ак, йа абу-на, ызи ка 'адна 
Нь1стрих шуваййе тахат сахар свани, 

т. е. «Поможет тебе, батюшка, если мы сядем Отдохнуть немножко IIOJJ, ка
кой-нибудь кремневой скалой». Эпитет «кремневой:. («свани») примснен бы.1 
исключительно ради рифмы: все попадавшисся скалы были одинаконой по
роды. Тогда поn занел: 

Кры.мески, Кры.мески, Кры.мески, с.ми 'ни, 
Та истрих шуваййе,- хайда бйынфи 'ни. 

т. е. «Крымский, Крымский, Крымский, усдышь .меня, Отдохнем немного. эт,J 
M!le IIUMOЖeT». 

Я не ответил песней, а нросто мuJJчa сел на отдых у «Кремневой ска.1ы». 
ннутреннu дивясь способности даже изнемогающих арабов свободно импро· 
визировать и рифмовать какие угодно стихи. Конечно, хороший специалист
каввал махнр, каввал машхур- должен быстро в.1адс1ъ не тодько внешнею 
техникою стиха, но иметь и пезаурядную способносп. сразу же придумат•· 
красивый обра3, выразительнос сравнение, ветаnить уместное острое словцо, 
и т. n. 

49 По-русски о мавалях 1830-х годов можем указать переводные статей
ки: а) Мауuлы, 11ер. с франц. Н. С. t1 журнале «Атенсй», 1830, N'2 7, стр. 66-
77; б) Арабские .миуалы- в сСынс Отечества:., 1838, т. V, ч. 2, стр. 32-48. 
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Популярный линаснекий каnnаль ·в·сегда свободно мог бы 
обойтись и бе:з богатого мецената: его вполне умела оплатить ·и 
слушающая простонародная пуб.тшка, особенно если такой стихо
творец о·бладал и сатири'Чеокою общественною жи.:Jкою. Фран
цузы по поводу св-оего Беранже ·в 1830-х :годах говорили: «Фран
ция есть абсолютная монархия, которую ограничивают пес
ни» 5°; с известным правом можно было бы применить это вы
ражение и к тогдашнему .Пивану князя Башира 11 с его фео
,,ала·ми. Но ·и .князь (эмиср) со ·своей стороны умел .привлекать 
к себе симпатии не одного искусного кавваля. 

Из каввалей, имевших дело с эмиром Баширом 11, кажется, 
наибольшим его предпочтением пользовался уважаемый шейх 
Мурад-Дахир Х у р и й, оставивший по себе у потомства славу, 
как кав·валь •мах1ир - «искуссный оказитель». JЪри.наlZI.лежал шейх 
не к какой-'Нибудь низко-'попрошай•ни'Че·ской с·емье, а наоборот, 
к такой, которая могла знать себе цену и далеко не лишена бы
ла традиций «книжности» 51 . Диапазон творчества Мурада Ху
рия, все равно как мы это видели у мусульман неливанцеn 

Джиндня и Хакаватия, был широк; могло бы кому-нибудь 
показаться - был он и до неожиданности широк 52, от высоких 
библейских сюжетов до комических забавных поэмок. Мы, од
нако, ·в таких случаях можем 'ВiСIПОмнить та.кой же характер 
творчества не только у тогдашних мусульманских шейхов Джин
дня (ум. в 1841 г.) и Хакаватия (ум. в 1838 г.), но и репертуар 
наших кобзарей и лирников, которые на одной и той же яр
марке споют базарной публике предварительно Лазаря, или по
плачут на общественную тему о правде и кривде, о том, что «Не
ма в свiтi правди, правди не зиськати!», а затем развлекут на
род юмористическими песнями «про синичку», или в плясовом 

темпе комичной поэмкой про «Ярему та Хому» с их потешно не
удачными «торговыми» предприятиями. 

С одной стороны, шейх-кавваль Мурад Хурий умел препод
носить Э·:V!Иру Баширу 11 ТаiКИе «Серьезные» КЭ'СЫДЫ, тка•к СТИХО
ТВОрНЫЙ пересказ б и б JI ей с к о г о повествования о сотворении 
мира богом в шесть дней. Чтение этой касыды в присутствии 
в.сiадетеJiьного эмира име.'lо характер очевидной политической 
христианской демонстрации. Династия Шхэбов, которая еще в 

Пожа:1уй, можно сюда же прибав;ип,: н) Арабские мауаль1, пер. де-Ротуда -
в «Мос·квитяпине», 1852, июш .. , N2 13, отд. 1, стр. 14-15. С большей пuдьзой 
может быть прочитан Jules David, Les maoиals, (Саеп, 1864).- Кстати ска
зать, тепер1 .. очень обычен выговор «мувваю .. », а не «ма·ввалы~>. 

50 Веселовский, Французская литература XVI/1 столетия, стр. 4. 
_ 51 Еще в XV111 в., при дпде эмира Башира 11 эмире Юсуфе .Шхэбс 

(li70-1788), Са 'д Хурий, воспитатель эмира Юсуфа, направляд всю его фи
!lансовую политику; на этом «министерском:. посту наслсдова.1 ему его сын 
Гыщур Хурий (кончивший свою карьеру печально по вине выдвинувшегася 
эми~а Башира 11). См.: Базили, Сирия и Палестина, ч. 1, стр. 68, 70, 105. 
К 2 Образцы творчества шейха Мурада Хурия см. в ливанском сборнике 
иссат 'ал .мин фаук 'Алей, вып. IV, Бсйрут, 1887, стр. 120-123. 
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XVIII в. nерешла в хрис11ианскую веру своих подJданных ... ма,ро
нитов, официально должна была перед мусульманским миром 
nоказывать себя мусульманской, и старый эмир Башир 11 Шхэб 
тоже принужден бывал не проявлять «доказател~ства» своей 
.христианской религии. Только во время егиnетскои оккупации 
1831-1840 гг. он открыто подчеркнул свое внутреннее nодчи

нение Евангелию и Библии, а не Корану. В Коране есть со
·Общения о творении мира Аллахом: бог рассказывает Мухам
меду, как он создалнебо и землю (наnример, в<:урах LXXVIII, 
LXXIX), бог на1nомина·ет в Кора•не людям, что он, --с му~ростью, 
конечно,- создал перегородку между солеными водами моря и 

пресными водами рек, так что море, вплоть до страшного суда, 

не вливаеrея в реки (LXXXII, 3), и .т. n .. Касыда шейха Мурада 
Хурия остентативно nредлагала эмиру Баширу 11 и его кругу, в 
поэтической форме, более связное, чем в Коране, и гораздо бо
лее выразительное nовествование о создании и развитии вселен

ной, как оно изложено в Бытии. В ·своей каосыде шейх Мурад nо
тщился,- положим, без особой удачи,- nересыnать свое вир
шевание высокими оборотами речи в киижническам духе, иногда 
с соблюдением умерших флексийных «танвинов», по временам 
скандируя тот или другой стих вполне согласно с классической 
литературной метрикой (размером басит). И рифма в касыде о 
-создании мира соблюдена традиционно одна и та же ( «-aJI») для 
всех двадцати пяти стихов-бейтов. Словом, здесь сказите.'IЬ
кав·валь :Rади высоты сюжета С'l'ремится перейти в заправского 
поэта-ща 'ира. 

Однако свою лучшую, nо.тшосочную силу nроявил шейх 
Мурад Хурий, несомненно, в юмор и с т и чес к их чисто про; 
стонародных nоэмках вроде «Спора», nродекламированного эми
ру Баширу 11 («кила т ли л-амир Башир аш-Шихаби»-отмечает 
издатель). Точное .заглавие: Джидал ал-~амра ма 'а л-1;дхва
«Спор ме-жду вином и кофе»,- кто из них дает больше кейфа 
людям. Довольно длинное, это произведение nостроено «муваш
шахатно», четверостишными строфами. Согласно ·С обыч
ной «мувашшахатной» архитектоникой, в каждом четверости
шин первые три стиха имеют свою собственную независимую 

пнутреннюю рифму (наnример, «Йа, ~а~иб ил-кейф! исма' ли! 
Кал ил- 'арак: Ма-фИ митлй! У кулл ман йишраб-нй'- ишхид· 
.'lй»), а четвертый стих («Ли л-кейф,-:ма, митлИ, Каванйн!») 
снабжен уже другою рифмою (на «·йн»), которая в дальней· 
шеы развертывании стихотворения обязательно будет nовто
ряться в самом конце каждого следующего четверостишия. 

Форма, -словом, обычнейшая, а ин.терес - в nодробностях и 
оттенках изложения. После остроумного состязания и nе
ребранки 53 вино и кофе идут к мусульманскому кадию 
и предлагают ему решить их спор. Кадий в конце концов от-

53 Занявших дюжину четверостиш-ий. 
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читывает обоих, как вредных для человека. Проявляя бо.т1ьшое 
чувство бытовой nравдивости, М. Хурий в сцене суда застав
.1яет ученого судью и nош.'юватых тяжущихся говорить не оди

наковою речью. Утеха шинков вино и утеха кофеен кофе выра
жаются не книжно; на'Пример, обращаются к судье: «А~бир-на, 
.1-а~сап мин-на- мйн?»- «Сообщи нам: лучший из нас
кто?» 54• Такая вульгарная речь в устах харчевенных завсегда
таев - вина и кофея, очень естественна. Что касается кадия, 
то Хурий сперва и ему в уста влагает базарно-деловитую буд
ничную разiГоворную речь ( «Ма бы<;риф-«<:ум ил л а ·раР.,йН» -
«Я ва·с не отnущу и•наrче, ка'К удовлеmоренным,и») БS; .но в·след 
затем, .в n•роиз.несенИ'и своеrо 1Прюдного цензорского •приогово

ра, кадий у М. Хурия выража·ется подобающей ученому мужу 
речью: 

т. е. 

Mii аджмал(а), маи лii йашра'б-кум 
Mii ас 'ад(а), м ан лii Йа\СI)аб·кум! 
Mii aJ;tлii, ман лii йарrаб-кум! 

О, коляко прекрасен тот, что вас не пьет! 
О, коляко блажен тот, кто к вам не приближается! 
О, колико прелюбезен тот, кто вас не вожделеет! 

Однако еще далее в следующей, заключительной строке этого 
же четверостишия, где кадий бесцеремонно nрогоняет обоих 
истцов, он у кавваля Хурия опять переходит на базарную буд
ничную речь «Ру~у 'аннй, йа мигрнн!»- «Убирайтесь от меня, 
·СКЛОЧНИКИ!» 

111 

Несколько слов о четырех псевдоклассических «крас
норечивых» поэтах (они же цветистые канцелярские 
секретари) при дворе ливанского князя Башира 1/ 
(низлож. в 1840 г.) 

Свежая, народная струя, которую вносили в арабску19 ли-
7t'ратуру Сирии та1ше писатели, как дамасско-хамский мусуль
манин Джиндий в 1830-х годах или ливанские каввали типа 
Л'\урада Хурия, дышит подною привлекательностью с нашей, 
~вропейской, точки зренин, п приезжие миссионеры-просветите
·1Н, наверное, с большою охотою примкнули бы литературно I< 
этому самому, простонародному течению, если бы не видели, что 

:; Выговор .ийн вместо ман- яркий ву.1ьrарязм. 
Ву.~ьr. бьц:риф вместо .штер, afpuф. 
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надлежащего литературного авторитета оно не имеет. «Общест
венное», т. е. книжническое, мнение не признавало творчества в. 

этом духе даже за «поэзию». Самое талантливое произведение 
простонародного типа считалось только «стихотворством», 

назм., но не :«поэзиею», !Не ши 'р. Поэrrо1м («Ша 'ир», м н. 
ч.«шу "ара'») смел считаться только тот, кто говорил по прави
лам псевдоклассической пиитики, на устарелом, но зато «красно
речивом» языке («ал-луга л-~усха»), с соблюдением метриче
ских, не тонических размеров s . 

Вполне естеств~нно было, что та1ше подлинные ша' иры, т. е. 
стихотворцы классической или псевдоклассической формы, 
не могли отсутствовать на Париасе горно-ливанского двора го
сударя Башира II Шхэба. Украшением его меценатского круга 
являлись трое или четверо подобных «красноречивых» поэтов. 

Основная их должность была с е к ре т а р с т в о в эмирекой 
канцелярии. 

Ка·жtдая правителыственная канцеля·рия тогдашней Сирии. 
эмира ли на Ливане, турецкого паши, губернатора в главных 
городах, не могла обходиться, конечно, без знатоков литера
турного языка, литературного стиля, и н.е раз исстари случалось 

даже, что профессия канцелярских стилистов-катибоа ·держа
лась в какой-нибудь семье преемственно из рода в род, пере
ходя как бы по наследству от отца к сыну, от сына к внуку. Де
ти катибов сызмалу усваива.'!и от своего старшего знание «кра
сноречивой» .'!итературной речи, и очень естественно бывало, 
что между такими писарями-стилистами некоторые могли ока

заться не только прозаическими мастерами слова, но и неплохи-

:ми стихотворцами в «красноречивом» духе. ' 
Те четверо поэтов, которые из канцелярских секретарей при 

дворе долголетнего эмира Башира II (низлож. в 1840 г.) вы
двинулись в поэты, не все были современниками или ровесни
ками друг друга. Два- более старые, они начали свою карье
ру еще ,в XVIII в.: это Никула Т'УРК (1763-1828) и Бутрус 
Караме (1774-1851). Третий- помоложе, уж из начала XIX в.: 
это наиболее затем прославившийся в создании норм языка 
д.п я новой арабской литературы Насиф Язи д ж и й ( 1800-
1871). Четвертый секретарь- мо.1оже, чем Язиджий, и, пожа
.1уй, в роли поэта несколько менее известный, больше ж он ви
ден был как знаток языка вообще; это Ханна ибн Ас 'ад ас
С а б • и й (дожил до глубокоii старости, до 1890-х годов). 

56 В живой арабской речи долгот н ость г лаt~ных сохрани.'!асi, только в 
нзг:Iашении слов (наnример, «(CiiM»- «встал» произносится с несомненным 
удлинением звука «а»), а в других случаях количествениость долгих гласных. 
з~мени.1ась качественностью, особым выговором; так, звуки «Й» и «И» (касра), 
«У» и «у» (JJамма), «а» и «а» (фат:J_Са) различаются сам-ою окраской IП'Роизно
шения. н не долготою и краткостью. Стихотворец нашего времени, создавая 
с~ихи по правилам староарабской метрики, должен руководиться орфоrрафи· 
еи, а не nолагаться на свое ухо, на живое чутье изыка. 
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IV 

а) Довереннь~t"t секретарь Башира 11, историк и ииэт 
Н и к у л а Т у р к (1768-1828). Его франкофильские 
записки очевидца о египетской экспедиции Бонапарта 
1798-1801 гг. и о дальнейшей истории Наполеона, 
равно как труды по истории Сирии и шхэбского Л ива
ни. Красочные мелкие стихотворения Н. Турка из пов
седневного эмирекого обихода; бытово яркая, но чисто 
подхалимская сатира против сбежавшего от эмира и 
вновь к не.Аtу вернувшегася голодного работника по 
шелку-сырцу. Полная выразительного ж:изненного реа
лизма «А1а1\ама зимних месяцев» по случаю вечерних 
«картишек» у эмира Башира 11. Забота Н. Турка о ли
тературном классическом воспитании своей дочери 
Варды 

Никула ибн Юсуф Турк (1763-1828) родился в Дейрал
квмаре, но отец его переселился сюда из Стамбу.'lа, и оттого 
возникло фамильное 'Пiрозвище «Ту.р:к». На самом деле Турки .не 
были ни турками, ни мусульманами, а принад.'lежали (по ус
тюювлешюй теперь терминологии) к христианам-мс.'lькитам, т. е. 
к тем бывшим православны·м людям, которые вступили в цер
ковную унию с напским Римом 57. 

Нику.'lа Турк еще в мо.10дых летах, в XVIII в., поступи.'! на 
СJ1ужбу к эмиру Баширу 11. Он обучал княжих детей и считался 
у князя своим, домашним че.11овеком. Во время с г и пет с к ой 
эк сп с д и ц и и Бонапарта 1798-1801 гr., мы помним (выше, 
с11р. 147), эмир Башир 11 тайком послал Нwкулу Ту.Р'ка ·в ЕгИ'пет 
разведать на ·месте положение д'е.'l, )I!С.псх·и и неуонехи францу
зов и то•шые настроения их. Записки Никулы Турка о француз
ской эк·апедиции (автору бьшо лет уж •под сорок) явл·яются 
одним из nолезных источников для истории того времени, «того 

57 Уnотреб:1ение слона смс:1ькит» в смыст:• «униат»- дело новое. ДIJ 
Л VIII-XIX нв .. кажется, до <нервой> четверти нека, термин «Ме,1ЬКИТ» nри
~1еня.1ся, как обычное прав'И.'!О, к 11р·анос.'!авным арабам (см.: Крымский, Се!· 
мuтcn:ru! яаыn:и. •1. 1, стр. 152). Переходя на унию с Римом, униаты ножела.'!И, 
оченид1ю еще в XVIII в., сохранип. за собою старинное правос.павное назва
llие «мелькиты». Против этого, должно быть, еще в XVII 1 в. не могли не nро
теt·товнть те арабы, которые осталис1. верны древнему праносланию; но толь
~:о около nоJювины XIX в. мы видим резкий спор: кто же имеет nрано назы
ватJ, себя «Ме.'!ькиты»? нраваславные или у.ниаты:> «Мелькит:. Никула Турк 
•lсжа,, в гробу ,1ет уж двадцать, когда архимандрит Порфирнй Усnе.нскнй н 
свое~• донесении о состоянии сирийской 11еркви в 1848 г. сообщил, как о нов
IUествс. что в этом году новый униатский nатриарх Максим решился офнци
а.~ьно назвать себя в своем nослании «МеJJькитом» и о••ень этим новшеством 
nзво.1нонал нраваславную иерархию СирИfl, которая напомнила, что право 
назынаться «Мелькитами» nринадлежпт по закону исключительно nравослав
ным (см.: Материалы, т. 1, стр. 274). Од.пако nосле nоловины XIX н. nризна-
110 бы.'!о всеми, что с.'!ово смелькит» окончательно nотеряло смыс.'! «nраво
славный» 11 nриобре.~1о иск.пючительно смысл «униат». 
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темного периода», по выражению одного из арабов-исследовате
лей 58• Они, с предпосланной историей возвышения Бонапарта. 
известны у арабов под именем Ta'pux Набулйун.- сИетория 
Наполеона». Та часть труда, которая для французов представ
ляла наиболее интереса (кончаясь уходом французской экспе
диции из Египта), издана была в Париже, как в подлиннике, 
так и в переводе ( 1839) 59• Труд Никулы Турка заслужил пол
ное уважение у французских историков. Л. Тьер в своей знаме
нитой Histoire de la revolution fran~aise (Париж, 1823-1827) 
не раз привлекзет сообщения Nakoula el Tiirk'a, чтобы опро
вергнуть тенденциозные выдумки английских источников каса
Т(>ЛЬно египетской экспедиции Наполеона; то же мы видим и у 
более поздних французских авторов 60• Подозревают 61 , что это не 
единственный труд Н. Турка по истории Наполеона: гадательно 
приписывают Н. Турку арабскую обработку того большого 
(306 ст.р.) отчета о ·войне·наnолеона 1805 г. 1Пiротив А.встри1и 
(кончая Пресбургским миром), который напечатан в император
ской типографии в Париже (1807) 62• Предисловия к этому офи
циальному изданию, где был бы назван переводчик-араб. нет. 
Почтенный тогдашний арабист Шнуррер, имевший в руках эту 
книгу, охарактеризовал трудности, доставшисся на долю араба, 
словами: «Конечно, очень нелегко было переводить французскую 
речь (указов, бюллетеней, договоров и т. п. <.-А. К.>) на 
речь арабскую, .при таком большом их несходстве, tanta utrius
que discrepantia» 63• Мог ли 1взять на •себя такой труд Никула· 
Турк (да и где? при .какой обста·нов:ке?) -это остае11ся .под боль
шим энаком вопроса. Может быть, «Ав'СТро-французс~ая война 
1805» и не принадлежит Никуле Т)'lрку. Зато нет сомнений, что 

58 сТилка ,,.хщ<ба л-му~лима:.,- Зейдап, Ta'pux адаб, IV, 284. Зендан по· 
местил Н. Турка в отде.'l «История и география:., а не «Изящная литература». 

59 Никула Турк, Ta'pux Набулйун, изд. Леграпжа. Выговор имени «Nakoli· 
la:. так же приб,1изитеJiеJI, как н «Викула»; собственно, слышится nроизпоше
ние «Н~ла» (в городах сН'уля»). По пеобъяснимой ошибке Брокельман. ко· 
торый в своей GAL ни одним словом не обмолnи.'lся о Н. Турке, nриnисал ан· 
торство этого труда Насифу Язиджию (I.JAL, Il, стр. 495, .N2 7), вообще не ис· 
ториографу, тем менее Бонаnартавой истории.- Несколько раньше издания 
Дегранжа перевел записки Н. Турка, под заглавием Precis, А. Карден (Car· 
din) в виде nриложепия к своему nереводу журиада Джабартия (Александ· 
рия, 1835, ер. Zenkcr, Bibliotheca Orientalis. Bd I, N2 829). <Есть новое изда· 
ние и перевод сочипения Никулы Турка: Ta'pux Набулйун, изд. Вьета.> 

60 См., наnример, Marmier, Du Rhin au Nil, t. 2, стр. 221, в очерке исто· 
рических судеб Яффы, в nовествовании о взятии Яффы Наnолеоном в 
1799 г. (Мармье на основании изложения Н. Турка отрицает английскую ле
генду о nреподнесении яда тем французским солдатам, которые под Яффою 
за бодели чумою). 

61 Именно о. Шейхо. 
62 Арабскос :щrлавие: Мадж.му' хавадuс ал-харб и т. д. ОnиС"ание изда

ния см. н библиографии Х. Ф. Шиуррера BiЫiotheca Arablca, стр. 497--!98. 
63 Из ;1атипского описаиия Шнуррера видно, между прочим, что Напо

леон титулуется «кайсар» (т. е. император - ccaesar:.), а австрийский госу· 
дарь- «султан» (по-.1атыни: sultanus Alemaniae et Austriae). 
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Н. Ту.рк был автором истории Наnолеонава врага Д ж аз за :р а 
А к к с к о г о 64• Кроме того, по упоминавшейся уже догадке двух 
арабов-исследовате.1ей новоарабской литературы 65, та часть сво
да «Летописи Хайдара», которая трактует об истории Л и в а н а 
при Ш х э б ах до начальных годов Башира 11, есть в сущно
сти лр'Оиз·ведение Никулы Турка, только вкд-юченное Хайдаром 
в свой компилятивный свод бli_ 

Эти полезные работы, принад.1ежащие или несомненно или 
предположите.'IЬIЮ Никуле Турку, конечно, дают ему достаточно 
почетное место среди арабских историографов первой четверти 
XIX в. Полагаем, однако, что и его поэтическое и.'IИ б е л
л е т р и с т и ч е с к о е творчество заслуживает самого полного 

внимания. 

Европа узнала Н. Турка как поэта благодаря его о д е на 
завоевание Египта французами в 1798-1801 гг.; ее перевел 
по-французски Ж. Ж. Марсель, заведовавший типографнею 
французов, которую они привезли с собой в Египет. Но для ев
ропейцев неизвестными остались те оды и те стихотворения на 
текущие злобы д н я, которые Н. Тур к с.'lагад в маденьком 
придворном диванеком кругу эмира Башира II. А они иногда 
бывают не только бытаво-красочны и метки, но и очень забавны, 
из типа так называемых нукат- «остроумных шуток»; и в па

мять потомства поэт Ник. Турк перешел как «сахиб ан-нукат»
«остросдов» 67• Сюда относится, например, шутдиван стихотвор
ная •пикировка Н. Турка с эмирским домоуправите.'lем, который 
должен бы.'l по приказу эмира выдать поэту в дар корзину ри
су. Не тысячу червонцев, как мог бы распорядиться сказочный 
халиф Харун ар-Рашид, а корзину (куффа) хорошего риса. 
Хорошего риса в эмирских кладовых тогда не нашлось, и домо
управитеJiь на ту же цену выдал сахара; но сахар оказался бе
.1ым только сверху, а внутри походил на бурый песок. Случай 
лослужи.'l темою для двух довольно длинных стихотворений 
(метр «ка мил»), наивно отражающих достаточно незатейливый 
быт эмирекой среды 68• Жертвою своих сатирических стихотво
рений нукат избирал Н. Турк с целью угодить эмиру даже тех 
ма.1ых .пюдсй, которые в обслуживании эмира занимали совсем 

64 Рукопись Ta'pux Ах.мад-баша л-Джаззар Н. Турка имеется в юшго-· 
храни .. шще бейрутекого ун-та св. Иосифа, рукописи которого оПJ1са.1 о. Шей
ха. <Г. Граф (t. Ill, стр. 2'52) пе уnом·инает это сочинение в числе историче
ских трудов Н. Турка.> 

65 Именно, по догадке того же Шейха, nоддержанпой Зейданом (Tu'pux 
адаб,_ IV, стр. 284-285). 

6" Есть н Париже самостояте.1ьная (вне Хайдарава свода) рукопись исто
рии Шхэбов, донеденная до 1791 г. На ней все же не отме .. ено, чтобы автором 
ее бы.1 Н. Турк . 
• А 67 Ср. у Ибр. Садира в его .1иванском сборнике Киссаг 'ал .мtm фаук. 
лей (Бейрут, 1887), выn. IV, стр. 124. 

68 Оба стихотворения о рисе и буром сахаре изданы в сборинке Нузхат 
ад-хаватир, 111, стр. 2-4 = стр. 82-84. Эмир не назван по имени, но, конечно, 
это бы:1 эмир Башир JI. 
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скромное положение. Бы.'l у Башира 11 слуrа Мадий, специа
лист по разматыванию коконов шелковичных червей. Решил он 
nокинуть эмира и пойти поискать счастья на работе в одной из. 
холодных, скалистых, безлесных высот Ливана (джирд). Там, 
среди местной бедноты, у которой, как видно, дров не бывало. 
он намучи.1ся от стужи- и вернуJiся понево.'lе назад к эмиру. 

~·видевши его, Никула Турк, как и следовало ожидать от эмир
сJюго «своего чедовека», разрази.'lся экспромтным длинным 

пасквильным стихотворением, по объему в одиннадцать пяти
стиший в духе простонародных сказителей- каввалей (но с 
соблюдением речи .'lитературной) 69• Он насмешливо нарисова.'r 
картинку за картинкой, как у Мадия, среди снегов го.1ой вер
шины. от ходода одеревенели все суставы тeJia, стянулись жи

.тrы, душа приникла, .тшцо поже.'lтело и почернело, зуб на зуб 
не стал попадать, уши за.1ожило. «И вопишь ты, Мадий: ух, ух! 
как холодно!» («~Ба тунади: ху-х-у! йа ·баРfДи»). «Кто ж виноват 
во всем, Мадий? твое ли неразумие или чертово искушение? 
Большего заработка, чем у эмира, ты ж и на небе, птицею по
.ТJетевши, не наше.'l бы! Разве в скудости тебя тут содержали? 
Разве брюхо твое не наедалось до отвалу? .. Или разве твоя 
голова не бы.1а тут свободна от думы-заботы? Или тело твое 
не было здесь в холе? Или твой господин не хороший возна
градитель {трущов]? Что ж ·вызвало ;в тебе, Мадий, жад~ность к 
чему-то 1иному? Ну, конечно, вее от того, /ЧТО ты- скотина!» 

Ау .'Iайса би-хii фикру-ка ф8,~J;и? 
Ау джисму·ка лайса би мурта~;~.и? 
Ау раббу-ка лайса бн 'аввii~и? 
Ма атма 'а нафса-ка, йii Ма;:tи? 
Ла шакка, би аппа-ка ~айвiiну! 70 

Для самого Никулы Турка эта строфа была интересна, ко
нечно, наиболее тем, что он в •Ней И'С'К]"СНО и ·как бы незаметно 
(а это в·сегда ·сугубо ценится) сумел польстить своему патрону, 
эмиру Ваширу 11. Для нас .же она, ·как и вее етихотв'Орение.
интересный наглядный показатель того, что в личном поме
щичьем хозяй'С'11ве Башира 11, госу~.да•ря •над Ливаном, уход даже 
одной рабочей силы, правда - специалиста по коконам, мог 
быть ощутительным событием. А реализм описаний Никулы Тур
ка сделал то, что над осмеянным у него бедняком-коконщиком 
свежий читатель, который к хозяйским выгодам эмира Башира 
равнодушен, не только не захочет посмеяться вкупе со стихо-

69 По изданию Ибр. Садира о .'IИванском сборнике Киссаг 'ал ACUH фagte 
•Алей см. вып. IV, стр. 124-126. 

10 Как полагается в «Опоясанных» стихотворениях (мувашшахат), послед
няя строка да ура- пятистишия, содержит рифму (тут- «iiнy»), обшую д.'! Я 
последних строк ncex других пятистиший - дауров. Первые же четыре стро
ки рифмуются в каждом дауре самостоятмьно: в этом пятистишии -на 
«ii]J;Й», В других ПЯТI!С'I'ИШИЯХ на «ii!<Y», «ТадаТ», «ДЙ», «Jlлa-Xii» И Т. П. 
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творцем, но наоборот- преисполнится самого глубокого сожа
.1ения и сочувствия к несчастному осмеянному. Ясно ведь, что 
условия работы в поместьях эмира, допустим, даже при сытом 
брюхе рабочих, не очень смахива.1и на житье в небесном раю, 
есди этот работник решил сбежать от такого райского житья ку
да-то в глухое бедное село на скалистой безлесной вершине, где 
и дров своих нет и купить их не за что. Во что превращается 
че.rювек, поживший в тех нищенских ус.1овиях, это :-.1астерски 
обрисова.ТJ Н. Турк, г:1ядя на бездольного Мадия, и тяжелое 
впечатдение от мучительной картины значительно д.1я нас уси
.'Iивается, если мы тут же из стихотворения видим, что этот 

исстрадавшийся работник принужден в конце концов опять вер
нуться к эмиру и, громогласно призванный за «Неблагодарную 
СJ\Отину», принужден вновь проситься к нему на службу под 
злорадный свист и гиканье эмирских прихвостней. Прихвостней ... 
к чис.1у которых, в силу своей должности княжеского панеги
риста-наперсника и гувернера княжичей, принадлежа.1, к сожа
Jtению, и Н. Турк. 

По образцу пресдовутых басрийских м а к а м Харирин XI
XII вв. о приключениях интеллигентного пройдохи писал и Ни
ку.'Iа Турк свои собственные л и в а н с к и е макамы в рифмован
ной прозе, со вставочными стихами. Макамный жанр в араб
ской .1итературе после Харирин очень распространился; библио
графы д.1я времени от XIII до XIX в. могут насчитать свыше се
ми десятков макамопи-сателей 71 • Но у Н. Турка макамвое 
творчество вов-се не я·вляется, как у других мака·мистов, IПО:д,•ра

жате.lыюй переделкой готового Харирия: Турк и в этой, каза
.1ось бы, безнадежно трафаретной литературной отрасли черпал 
содержание из живого житья-бытья при эмиреком дворе. Очень. 
занимательна с бытовой стороны «Макама зимних м е с я
ц с В», или ·иначе «Ма'Кама у зи.мнеrо очага» - ал-Мака.ма· 
л-кануниййа 72. Писана она, по-видимому, около 1820 г., вероят-

71 Поучите.тен в этом ОТIНошени'И IX выпуск BiЬliographie В. Шовепа:. 
стр. 117-123. 

72 По изданию в сборнике Нузхат ал-хаватир- «Ус.тада сер:~ец» см. вы
nуск 111 (Бейрут, 1878), стр. 4-12 = 84-92. «Канун»- это, но-первых, назва
Шtе двух зимн·их м е с я ц е в: «·Канун первый»- декабрь, «канун второй»
январь. Вместе с тем, однако, с.товом «Канун» обозначается обычная для Ли
вана ,!!е•tка-о чаг, устроенная на nолу. Пол, понятно, не деревянный, а rлн
няпыи укатанный, и.ти каменный. Делается в по.ту бдиже к стене и слуховому 
окну выемка, не очень глубокая, но в окружности дово.тыtо широкая. Ес,ти 
этим и ограничиваются и прямо в такой яме разводят огонь, то эта печь на
~ывает~я «Харун». Но обыкновенно ради удобства прибавляют к этому ма
.тенькии очаг ( «маукид» -«топка»), в виде обводной каменной подковы,- 11 
такая печка уж будет «канун». Печной трубы не дедают. Дым из кануна вы
ходит в открытое с.туховое окно «така» (ну, конечно, и на пото.тке осажива
ется). Теперь никто в своей опрятной гостиной не поставит для отоnле~Ы~я 
«Канун», а обратится к европейскому ка.'юриферу. Прежде ж, даже в очень 
богатых домах горцев, nользавались в зимнее время то кануном (как бы ка
м.ином), то полным угара ма.нкадем (жароВl!ей). 
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нее всего, в самом начале 1820-х годов. Сопроводительное пояс
нение к этой «Зимней макаме» гласит, что «превосходительный 
эмир Башир Шх·эб» («са' адат ал-амяр ал-Башир аш-Шихаоий») 
в своем горном местопребывании зимою по вечерам собирал к 
себе свой близкий круг (ан-нудама') и вместе с приближенны
ми играл целый вечер в карты, чтобы скоротать длинный зим
ний (т. е. дождливый) вечер. Когда выигрывал эмир, Никула 
Турк импровизирова.1 по этому поводу несколько стишков, а 

присутствовавший грамотный слуга записывал и стишки и со
провождающие обстоятельства. По окончании зимы и вечерних 
«заседаний» (макам) Никула Турк создал из записей «Макаму 
зимних месяцев»-- ал-Мака.Аtа л-кануниййа, в форме рифмован
ной прозы, в которую вставлены были и «картежнические» 
стихи. 

Как над.1ежит по установившейся макамной технике, худо
жественное повествование вложено 1В уста !Постороннего наблю
дателя. У Харирия такой наблюдатель называется 'Иса ибн Хи
шам, у Никулы Турка он носит более обычное для Ливана имя 
ал-Хазим. 

Хазоим, ·оказынается, да·вно бродит в nоисках интересного и умног·о об
щества, nока ка.к-то вечером не .натыкается J{a освещен·ный дом, где, ках 
видно в ·Окна, !Много гостей. d(ому illри·надлежит это сча·стливое ЖИJLИ· 
ще?»- оовед~ом.1яет·ся Хази-м у од•ного из !Многочислен·ных слуг.- ·«Эх ты, .не· 
счастный!»- отвечают ему с изум.'lен.исм:- «Неужто пе энаешь, что это дом 
князя, едо1шственного 'IIO сво~1 досrоннства.м и щедрости, Ваши·ра 
Ш.ихаба, .и•мя КО'I'орого зна·чит благовестнRК (бalii!Иp) счастья, и 
вместе с тем звезда (ш.ихаб) бытия?» Рассказчику удается nолучить, раз· 
решеНJИе .на вход •в освещенную за.'lу, роскошь которой превосход·ит JJce O'IIИ· 
сан•ия 73• Гp)'lllпa людей и·грает в !Картишки (вурайкат). Они ве·сеЛЯ'I'СЯ, хо· 
хочут 111ад tп·роигра.вши·МIИ. Тут есть и •nоэт. Он по сему nоводу читает два 
остроум•ных •стишка . .Вдруг 1на себя обращает IВЮ!ма.ние негр .. nотешник: •Негр 
па стене Y•Me.'IЬDM ·С.•южением своих ладоней о11оказывает •СИлуэт oc.'Ia- и 
удач.но ревет nо-ослиному. Оnять общий хохот. 

Но рас.сказчик Хазим же.1ает •nознакомиться с·о стихотворцем. Знаком·ит· 
ся. Из беседы с 1ним Хази•м уэнает о замечательных •бдагород:ных .качествах 
эмира, хозя.и·на дома, и о .его щедрости. Стихотворец уже .десятый ·вечер 
здесь. Он сообщает •Т·ОСТЮ Хаэнму о том, что !Карточная •игра ведет·ся .не для 
нажи.вы, а то,lько для разовлечения (илла таслийатан ли н-нуфус). По пр-ось· 
бе Хази.ма ·ОП .охот.но ~декла1мирует ·все ·стихи, 'ка,кие он лроизносил 'В честь 
выигрышей •эмира ·вот уже десять ·веч·еров. Одпак·о от ближайшего ~I·р·иятель· 
ства с Хазимо~I этот illiiИтa о11Вилквает, ·ка'К опо и •ПО.1а•rает·ся I!IO уста·нов· 
.1енной схеме 'макам Харирия и других 1:\tака:мис'IIОВ. 

73 Воехвалепия Баширова дворца основаны здесь да.11еко не па одной фан· 
тазии. Бейрутакий консу.'I Баэилои nиca.'I: Башир обратил скромный nриют 
своей юп01С1iи в деревушке Б т е д д и н е «н ве.'lико.'!снный днорец, с мрамор· 
пыми фонтанами. с .'lеrкими колоннадами, со всеми nрелестями и со всеми 
причудамои арабского зодчеств·а», и т. д. (см.: Сирия 11 Палестина, ч. 1, 
стр. 103). Ксендз Го.1онинский в 1839 r. заnисал, что бтеддинский дворец no· 
строен в :1812 г. (Pielgrzymka, t. II, стр. 308); вероятно, надо понимать- на· 
чал строиться в 1812 r. По ходу исторического изложения у Базили (там же, 
стр. 102) выход11.10 б, что к стройке бтеддинского дворца fiашир 11 не мог бы 
пристуnить раньше 1815 г. Да возможно, что и в 1820 г. дворец еше не был го· 
тов ИJIИ по крайней мере не бы.'I еще отделан: nутешественник Дамуазо, ко-
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,как видим, в испошленную трафаретную форму макам Нику
~1а Турк суме.'! в.1ить свое оригинальное, характерное содержа

ние, почерпнутое из впечатлений подлинной, живой современ
-ности. Сделал он это настолько талантливо, что можно быть 
унерену: кто один раз прочитает его бегдо-штриховое описание 
вечерних картишек у Башира 11, где чтение стихов чередуется с 
ослиным ревом забавника-негра, показывающего ослиную тень 
на белой стене, тот никогда не забудет этих штриховых карти
нок. Викула Турк не хотел писать сатиру или интимную histo
riam arcaпam с.воего rосудар·я, он, :наоборот, хотел своеrо го
сударя превознесть, но присущий ему реализм невальна сдела.1 
из его панегирика меткую сатиру, для нас по крайней мере. 
А реализм нарисованных им сценок живой действительности 
явился, думаем, в значительной степени благотворным резуль
татом постоянного общения Никулы Турка с простонародными 
сказителями-каввалями, сторонниками меткой обработки живо
-трепещущих тем. Невольно напрашивается контрастное сравне
ние с другими писателями. Одновременно со старым Никулаю 
Турком проживал при дворе Башира 11 молодой Насиф Язид
жий, будущее литературное светило. В самый год смерти Нику
.1ы Турка ( 1828) Насиф Язиджий написад свою первую мака
му ---жанр, в котором он впоследствии счита.1ся непревосходи

мым. Спору нет, ·выrчу•р:Ность словесной отщедки, вылощеНiность 
формы - это у Насифа Язиджия бесподобно. Но П<? содержа
.нию -своему все Яз1иджиевы ма·камы, увwди·м, .не !ВЫХОдят из сфе
ры шерепевов Харирия с бытовыми тема1ми давно ушедших хали
фатских времен. Чувства современной действитеJiыюсти мы у 
Насифа Язиджия не найдем ни на маковое зерно, тогда I{ак у 
Никуды Турка живая действительность так и брызжет ключем, 

торый посети.1 эмира Башира в 1820 г., еще дворца не знает (см.: Damoiseau, 
Voyage en Syrie, t. 2, стр. 102). Описание Нику.'Iы Турка -(ум. слепой в 
1828 г.) должно относиться к началу 1820-х годов. В 1830-х годах путешествен
ник о. Лаорти, который, nроживая на Востоке, посеща.1 эмира Башира ll в 
последние годы его княжения, с изумлением и восторгом оnисал красу и 

роскошь бтЕщдинского «волшебного замка», uн cbliteau de fees, как выразился 
он (см.: Laorty, La Syrie, с11р. 20-21). Прибл-изительно тогда же Бази.1и 
впервые и -увидел дворец Башира 11 в nолном его блеске (а писал в 1847 г.). 
-«Роскошь - могучая пружина политического в.1ияния во всем азиатском ми-
ре»,- добамя.ТJ этот консуд (том же, стр. 104). В географии Реклю Земля 
и люди, т. IX приведено описание как будто уж около 1880 г.: сРезиденц!lя 
Башира ест1.о одно из замечательнейших мавританских зданий no удивитель
ной легкости его маленьких аркад, изяществу куполов, разнообразию nостро
ек, которые расположены лестницей одна над другою, каждая со своими 
башнями, га.ТJереями и садами» ( стр. 658). Но к этому времени бтеддинский 
дворец усnел уж значительно nострадать: в 1840-х- 1850-х годах он служил 
казармами ддя совершенно вандальских турецких солдат, а в -1860 г. изрядно 
б?I·: nоnорчеп друзами во время массовой .шва'Нской резни (Poujou\at, La vё
nte sur la Syrie, стр. 200, 282). Писавший одновременно с Пужу.1а Эрнест Лу~ 
(Expedition de Syrie 1860-1861) пе забыл отметить заrрязнешюсть дворца в 
Бтеддине, по nрибави-1, что дворец все еще величествен и nолон следов рос
;коuш (стр. 107-108). 
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застав.1яя нас забывать и совершенно чуждую нам идеологи/О' 

автора. 

Пос.1едние годы своей жизни Никула Турк был слеп, дарир,. 
но не перестава.1 отдаваться поэтическому творчеству. У него 
бьша дочь Барда (Роза), которой он постарался дать .ТJитера-
турнос образование. Свои последние произведения он, ослепший,_ 
диктовал дочери. В истории новоарабской литературы В а р д а 
Т у р к отмечается как одна из самых ранних в Сирии женщин-
писательниц. Поэтесса неширокого, «дамского» кругозора, она, 
однако, своим живым примерам побуждала и других, младших,. 
женщин-христианок принимать посильное участие в литератур

но~' движении. Сохрани.1ась (и считается стилистически наибо
.lес интересною) стихотворная переnиска Вар:ды Тур·к с неко-
торыми поэтесса:о.ш-сириянками более молодого поколения 74• 

v 
б) Влиятельный секретарь-министр и поэт-панегирист· 
Баишра 11 БутрусКараме из Хомса (1774-1851). 
ЭконоАщческое и культурное значение северносирий-
ского г. Хо.11са. Обучение Бутрусом княжеских детей 
турецко.иу языку как дорога к придворному первенст
ву. Ненависть греttеского духовенства к униату Бут-
русу Караме во время египетской оккупации 1830-х 
годов. Переезд в Стамбул вместе с изгнанным Баши
ром 11 (1840). Псевдоклаосическая архи-«красноречи-
вость» панегириков Б. Караме. Его пресловутая све~х-
выttурная касыда халиййа 

Неско.1ько в ином роде, чем Нику.1а Турк, был другой, зна-
чите.1ЫЮ более искусственный в своей поэзии, придворный сти
хотворец Башира II БутрусКараме (1774-1851). Он бы:r· 
моложе Н. Турка лет всего на десять, но пережид Н. Турка 
(тот умер в 1828 г.) бодее чем на двадцать лет. 

Родом бы.1 Бутрус Карамс араб не ливанский, а араб из. 
Хомса в Северной Сирии. 

Город Хомс (у греко-римдян 'EtJ-ЁcraCI Эмеса) .'Iежит IHI· 
верхнем, т. е. южном течеНIИИ р. На·хр а.ТJ- 'Асий, по-iдревнему
р. Орщпа, текущего от г. Хомеа •на север •К :когда-то прослав-
.1енной Антиохии, к Средиземному морю. Уж одна ложбина 
р. Оронта сама по себе представляет естественную торговую до-· 
рогу на север; есть и другая дорога на север, прямо к Халебу. 
Но есть из Хамса дорога и на юга-запад к порту Трабулус (Три
по.1и), есть ·дороги и на юг к Да·маску и 'на ·восток ск·возь беду-
инскую Сирийскую пустыню через Пальмирекий еазис к берегам 
Евфрата. Эти уз.1ово дорожные ус.1овия издавна делали из 

74 ,1\'\ухам~•е:~. Маю1уд, ащ-Ши 'р ан-ниса'и, rтр. б и 7. Мы к этой перешн.:- · 
кс еще вернемся. 
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Хомса город достаточно живой, транзитно-торговый и самостоя
тельно промытленный с многочисленными мастерскими (в XIX в . 
. несколько тысяч станков) для изготовления дорогих шелковых 
тканей и недорогих хлопчатобумажных материй, равно как пре
восходных плащей из верблюжьей шерсти, которые во време
на крестовых походов охотно скупались французами для вывоза 
во Францию. Теперь все хамское производство рассчитано боль
•Ше всего на потребление среди соседних кочевников-бедуинов, 
которые в каждый базарный день прямо наводняют красивые, 
. но тесные, крытые рынки Хамса. Само собою понятно, что беду
ины для торгового обмена пригоняют на продажу в Хаме свой 
кочевнический товар: немного лошадей, огромные массы бара
.нов, верблюдов (почти половину вербдюдов хамские гуртовщи
ки с выгодою отгоняют в Египет, через Дамаск и Газу). При
возят бедуины крайне выгодное дJIЯ хомсян сырье -овечьи и 
,козьи шкуры и кожи и овечью и верблюжью шерсть, которая с 
очень большою 111рибылью .для торгового ХомiСа вывозиТtСя и 
дальше, не иск.1ючая и Европы 75 . Обыкновенно- в XIX в. мы 
это с полнейшей точностыо видим- каждая бо.1ее крупная 
фирма Хамса имела свои вывозные конторы в других городах 
Сирии (Три·поли, Бейруте, Дамаске, Ха.ТJебе) ил•и даже подаль
..ше- в ма.1оазиатской Смирне, и т. п., так что хамеянам при
ходилось немало и путешествовать, знать жизнь всей страны. 

Город- с хорошим прошлым. Крупное городское значение 
Эмесы мы видим (не считая более ранних времен) в 111 в. н. э., 
.когда Эмеса была главным городом римской провинции- Ли
ванской Финнкии с правами римской колонии, когда в пышном 
храме Солнца юный Гелиагабал (вскоре император, 218-222) 
-бы.т эффектным tГлавнЫiм жрецом, ,когда Эмеса с ['Ордостью 
мог.1а сказать, что и другой император, Александр Север (222-
235), родидея здесь; в 273 г. император Аврелиан разбид паль
мирскую царицу Зенобию как раз при Эмесе 76• При арабах (под 
именем уже Химе, Хаме), при крестоносцах, при мамлюках го
род не переставал быть крупным и много.'Iюдным. 

Под разорительным турецким владычеством число жителей 
.Хомса, конечно, падало 77, и в начале XIX в. оно стало уж 

76 См. наnример, Реклю, Зе.мля и люди, IX, стр. 644-645. Очень живопис
ную и в то же время коммерчески дельную картину торговли на хомских ба
зарах дал очевидец Кремер в своей книге Mittelsyrien иnd Damascиs, стр. 222. 
О состояняи хомскоii промышденности и рынка накануне мировой войны 
1914 г. собраны точные цифровые данные в книге Артура Рулпина (деяте
ля европейской колонизации) Syrien als Wirtschaftsgeblet, имеющейся и в ру:
<'ком nереводе: Современная Сирия и Палестина (см. стр. 128-129 и обстоя
те.1ьную особую главу «Торговля с бедуинами». стр. 235--239). 

76 Геродиан, V, 3; Вописк, Жизнь Аврелиана, ХХУ. 
77 Григорович-Барский в 1728 г. обрати.'! внимаiШе на уменьшение хом

ского населения: еГород этот, прежде nолный .1юдей, теперь опустел и разо
_tился: в нем осталось немного менее nоловины жителей» (см. Гриrорович

ар_~кий, Странствования, ч. 11, стр. 117). Причина упадка, объясняет Бар-
•::кии,- «нерадеиие градоначальюыюв» (там же, стр. 124). 
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дово.пьно незначительным; по крайней мере в 1849-1851 rr. 
фон К:ремер отмети,, в Хомсе всего 15 000 жителей 78 ; но зажи
точностью своею они все-таки лохвалиться могли 79. Зажиточ
ность, естественно, содействовала и культурности. 

По уровню своей образованности и литературности, старо
модных, правда, торгово-промышленный Хомс если не мог во 
всем равняться с Ха.1ебом, то все же стоял в этом отношении 
ныше многих других мест Сирии. К:ое в чем культурном жители 
Хомса даже опереди.'lи житеJiей Халеба. Так, в 1840-х годах 
А. фон К:ремер с отрадою констатировал, что при мечетях Хом
са существуют школы и для мальчиков и для девочек, тогда 

как в Халебе и Дамаске обучение мусульманских девочек грамоте· 
не то.1ько не производится, но считается ·С мусульманской точ
юi зрения прямо вредным: женщина, MOJI, уж и по своей на
туре порочна, а грамотность сделает ее еще норочнее; и наро

читая пос.1овица цитируется: «Грамота для женщины -то, что
прибавка ялу дJIЯ гадюки» 80• Мусульмане в Хомсе таких мра
кобесных ха.1ебских и дамасских взглядов не разделя.'lи. Хри
ст:иане, ка1к вез·де, бьти в Хомсе, конечно, еще более .'1Ибеоралъ-
11Ым Э.'ICMeJITOM. 

Отмечают факт, что посе .. швшиеся в Хомсе европейцы легко· 
арабизовались, еливались с христианами-арабами и прсвраща
лись в т. н. «Левантинцсв»: все эти хомские «Бертраны», «Жоф
фруа», «Гюи»- по сути арабские семьи, только с французскими 
именами, писа.1 авторитетнейший знаток Сирии 81 • Он мог бы 
.J,обавить, что эти арабизированные семьи происходи.1и из ~пол
не ку.1ьтурного, образованного класса французов и, естествен
но, сберегали свои просветитс.1ьные традиции и под новоусвоен-· 
ной ими арабской оболочкой. Про семью Бертранов путешест
веннник 1820 г. Л. Дамуаза говорит, что их отец, француз, дав
но уж поседи.1ся в Сирии, и из его сыновей один, которого ча-

тs Кrешег, Mitte:syrien иnd Damascиs, стр. 223. 
79 В настоящее время Хомс имеет, но-видимому, много бодьшс, че~f 

\00 000 жителей. Мартин Хартман, посетнвший его n 1913 г., отмечал н нем 
90 000 жите.1сй (см. Hartmaпп, Reisebriefe, стр. 86). Но вричиною такого по
I!Сйшеrо разрастания города явились уже железные дороги и ноnос узловое 
по.1оженне Хамса: ддиннейшая JJиния Халсб --Медина пересечена как раз к 
Хамсе тою железною дорогою, которая проnсдена в Хомс от порта Трипоюt 
прибрсжной Сирии. Самый Триполи имеJJ тогда насменис меньшее, чем Хомс. 
ш1ешю: о к. 50 000 жите.1ей ( Бейрут и Халеб- но 200 000, Дамаск - 300 000; 
01.: Руппин, Современная Сирия и Палестина, стр. 14-15). <для сравнения 
можно отмстить, что теперь, согласно справочнику «Население земного ша
ра» (М., 1965), насе.'!ение городов Сирийской Арабской Республики выражает
ся в таких нифрах (на 1963 г., в тыс. житедей): Дамаск- 560, Ха.1еб- 529,. 
Хомс- 175. В стотщс Ливанской Республики Бейруте (вместе с пригорода· 
ми) пасчитыва.1ось в 196.1 г. 600 тыс. жителей, в Триполи па .1959 г.- 120 тыс.> 

8° Kremer, Miltelsyrien иnd Damascиs, стр. 222. Да и христианских дев•J· 
че.к правос.1аnный патриарх в Дамаске сог.1ашался в 1848 г., и то под рус; 
CIOfMJI HaCTUЯIIJJIOIII, «Обучать ЧТеН'IIЮ, НО не ПИ'СI•МУ» (СМ. Матерllй.IЫ, Т. 1~ 
стр. 308, в донесешш Порфирия к пос.'!у с ОТ'!етом за 1848 г.). 

81 Hartmann, Reisebriefe, стр. 85. 
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сто видел в 1820 г. Дамуазо, бы.'l в Сидане доктором, другой 
заведовал придворными конюшнями ливанского князя Баши
ра 11, т. е. бьш шталмейстером (амир ахур) 82 ; ·сорок .1ет спустя 
..,. Бертранов бьша прядильная фабрика на Ливане в с. Хамма
i1а вз. Про одного из Жоффруа нам сообщает путешественнш-: 
1840-х годов о. Лаорти, что этот Жоффруа с.'lужи.1 когда-то во 
французском консуль•с11ве ·в Халебе, где заведовал канце.1ярией: 
в 1840-х годах это уж был совсем ара•бизова.нный человек, и 
0 . Лаорти сообщил, что «Жоффруа говорит и пишет по-араб
ски с таким изяществом и чистотою, что его речь И.'IИ его письма 

ценятся, как изысканные, у самых ученых мусульман» 84• Гюи 
был французским консулом в Халеб~ в 1820 г., когда туда при
ехал Дамуаза 85; мы случайно уж видели, что в 1830-х годах 
Гюи был консулом Франции в Бейруте, и еще увидИм (в био
графии На сифа Язиджия), что Гюи причастен к развитию но
воарабской .'lитературы. 

Среди ку.1ьтурных мусульманских семейств Хомса выде.1я
.'ТИСЬ Сиба "ии (Сба •и) и Джиндии; одного из Сиба 'иев арабист 
ГоJiьдциер, увидим, назовет в Дамаске наиболее nроевещенным 
с1арокнижным человеком, которого он в Дамаске знал, а зна
комый уже нам хомсец Амин Джиндий 1830-х годов- это тот 
Jюэт, который, свободно владея книжничсским языком, пред
почел, однако, удачное творчество в nростонародных формах 
«опоясанных» стихов (мувашшахат) и простонародных также 
по языку- мава.1ийат, с мелодиями. 

Из nравосJiавных семейств Хамса, а их в Хамсе много и 
они люди состоятельные (роды Фаркух, Трабу.Тiуси, Лрида, 
Ризк, Насир и др.), род Арида поставил арабской литературе 
и продолжает 111оставлять немало писателей. Среди хомоких 
учшатов, т. е. тех бывших •nра.восла·в·ных арабов, которые в ·своем 
презрении к негодной греческой иерархии предпочли признать 
над собою церковную власть римского павы, выде.ТJялся своею 
культурностью, любовью к JIИтературс и стремдепиями к зпа
Шiю старинный род ](араме; тот, уж~ знакомый нам, иеромо
нах-летоnисец униатского монастыря св. Иоанна в Шувейре, ко
торый из.1ожи.п события в Сирии 1745-1801 rr. с цептральною 
фигурою тирана Джаззара Акксi<аго, назывался Рафаил :Кара
МЕ:,- и из этой же культурной фамилии вышел nоэт Башира ,I 1 
Бутрус Караме. Семейная хроника «Красноречивого» семейства 
Язиджи, о котором будет речь ниже, тоже связывается с Хам
сом. 

Б 82 См. Damoiseau. Voyage en Syrie, t. 2, стр. 100, 157. О куnеческой фирме 
и ертранов в Хайфе и ее богоугодном деле по отношению к монастырю на 
.,армиле в 1846 г. nередан рассказ у Луэ: Expedition de Syrie, стр. 216. 

. 83 О хамманекой их фабрике (filature) см.: Poujoulat, La verite sur la Sу-
.пе, стр. 307. 

: Laorty, La Syrie, стр. 244. . 
Darnoiseau, Voyage en Syrie, t. ·1, стр. 21-22, 210; 36, 113. 
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БутрусКараме (1774-1851)"6 еще в молодости сверх. 
«красноречивого» .1итературного арабского языка хорошо ус-
воил и т у ре цк и й. Когда он nоселился на Ливане, в стольном 
горном гнезде Дейра.1-камаре, эмир Башир 11 nригласил его. 
обучать двух своих сыновей турецкому языку, да и в арабском. 
совершенствовать. Оттого к фамилии Бутруса 1Караме обыкно
венно nрибав.'Iяют эnитет «МУ 'аллим»- «{княжеский] учи-
те.'Iь»,- тот nочетный титул, которым nользовался и Никула· 
Турк. Как и Турк, Караме сделался nиитою-воехвалителем кня
зн Башира II и составид много стихотворений на разные собы
тия nридворной жизни; но его стихотворство- в значительно
бо.'Jее вычурном сти.'Iе. Как и Турк, I(араме оказался «своим че
.1овеком» у Башира II. Но то влияние, которое nриобрел Кара
.ме над кн·язем, бы.1о много сильнее, чем у Турка. До конца 
правления Башира li Бутрус I(араме был на Ливане всесилен; 
nод.1инное ад;-.шнистрирование в стране сосредоточи.1ось в его

«:министерских» руках. Личные интересы князя Башира 11 он 
б.1юл, правда, с чрезвычайною верностью и преданностью, но-· 
зато и своих .1ичных, часто грубо материа.'Iьных выгод никогда 
не упуска.1. К чис.1у добродетелей этого ловкого человека мень
ше всего принад.1ежа.1и бескорыстие и неподкуnное правосудие. 

Пребыванис Бутруса Караме на nосту всевлиятельного «·ми
нистра» Ливана совпа.1о со временем егиnетской оккуnации в 
Сирии 1831-1840 rr. Эмир Башир и руководитель-исполнитель 
его nо.1ити:h:п Караме, сторонники египетской власти над Си
риею, nо.1ьзова.1ись у Ибрахима-паши большим весом. И к~ раз 
в этот nериод, из-за своего авторитета у егиnетских властей,. 
Бутрус Kapa:.te как униат оставил no себе особо п.1охую па
мять у пр а в о с .1 а в н ы х церковников Сирии. 

В Дамаск из Египта вместе с другими гражданскими чинами; 
(губернатором прежде всего) приеха.1 и главный директор по· 
финансовому управлению Ханна Б ах р и-бей, который nользо
вэ.'Iся величайшим доверием своего государя, Мухаммеда 
Алия 87• По ре.'Jигии Бахри-бей был у.ниат, как и Ка•раме, и
что самое главное- Ханна Бахри-бей был выходцем из того же 
Хомса, откуда и Ка раме 88• Род Бахри был далеко не чужд и 
.1итературных традиций 89• Оказывался ж Ханна Бахри-бей не 

86 Ср. там же у М. Хартмана (Reisebriefe, стр. 85). Биографию Бутруса 
Караме, с nриложеннем образцов его творчества, дал Зендан в .Машахир, 11, 
стр. 278 и ел.; кратко- в его же Та'рих адаб, IV, стр. 233. У него не отте
нена та nолитическая ро.1ь Бутруса Караме, которую с озлоблением nодчер· 
кивают .1юди греческого то.'lка, а с ними и русские nредставите.1и (Базили, 
Порфирий). 

87 Базн.w, Сирия и Палестина, ч. I, стр. 190 и 213; ер. ч. 11, стр. 268. Бах· 
ри-бей- «клеврет егиnетского nаши», так nередал злобное греческое сообще
ние а;хим. Порфирий Усnенский (см.: Материалы, т. 1, стр. 248). 

8 Базили, Сирия и Палестина, ч. 1, стр. 190. Вnрочем, nервоначально эта 
фамилия связана бы.1а, кажется, с Дамаском; см.: ·Lammens, La Syrie, vol. 2,. 
стр. 156. 

89 Ср. о. Л. Шейхо: Поэт Михаил Бахрий (ум. в 1818 г.) и его дети- в• 

362 



·nросто униатом, но, по утверждению православных дееписате

дей,- униатом ярым, воинствующим. По записи в современной 
ему бейрутекой церковной .1етописи, «Бахри-бей явился ревност
ным защитником своих католических единоверцев, усердство-

6ал против православных и не переставал причинять им вред с 

целью столкнуть их в яму католичества» 90. Два этих зем.тrяка 
из Хомса, полномочный министр .1иванского государя Бутрус 
I(араме и по.1номочный ·министр египетского государя Бахри
бей, подали - по православным рассказам - друг другу руки 

для борьбы против православия. Бутрус Караме широко испо.1ь
зовал финансовое влияние и силу своего земляка. Привезен
IЪiе Бахри-беем бухгалтеры-копты должны бьши составить все
сторонние податные ведомости, в частности о податном обдо
жении земельных имуществ, разумеется, и церковных имений. 
При производстве переписи и переговорах о денежном обложе
нии дело вышло так, что часть православных церквей на Лива
не, очевидно, при формальном согласии паствы, оказалась запи
са·на за униатами, да и мона-стырь св. Фомы близ Санданайской 
женской обители (ближе к Дамаску) попал к униатам. Это, зна
чит, было дело Бахри-бея 91 ; а Ка раме, по словам православной 
.·1етописи, так притеснял при этом православных, что значитель

ная часть их «принуждена была» отпасть от православин и 
-«присоединиться к католической ереси». Правос.1авный антио
хийский, т. е. дамасский, патриарх Мефодий (чистый грек, как 
известно), по дальнейшим словам летописи, «терпел бодьшие 
стеснения от деяний этих двух отщепенцев», Бахри-бея и Бутру
·са Ка,раме 92• Базили, генеральный консул Роосии в Бейруте 
( православный грек), в своем очерке сирийских событий обоб
щил вопрос еще шире: он уверяет, что при Шхэбах, обратив
шихся в маронитство, православные горцы терпели на Ливане 
от маронитского и католического изуверства еще более злые го
·нения, чем от мусульман в странах, непосредственно управляе

мых турками 93 . 

У нас нет оснований считать Бутруса Караме за .1учшего 
че.1овека, чем он был на самом деле. Трудно, однако, допустить, 
чтобы этот ловкий администратор, гибкий дипломат Караме, 
ттусть и униат, действительно отличался таким слепым религи
озным фанатизмом и такою непримиримою ненавистью по от
ношению к арабам-православным, как это вытекает из право-

журнале «а.~·Машрик», 111, 1900, стр. 9-22; вош.1о потом в его историю .1И· 
тер а туры. 

90 Мухтасар та'рих ал-асакифа. рук., .1. 217. Ср. в nозднем nисьме архим. 
Порфирия 1852 г.: «Жаркий защитник униатов, Бахрн-бей» (Maтepuaл/Jt, т. 11, 
('Тр. 443) . 

• 91 Базн.1и, Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 278; архим. Порфирий Успен· 
·скии: Донесепия синоду 1847 г. (Материалы, т. 1, стр. 248) и более раннее его 
·11Нсь~о 1843 г. (там же, т. II, стр. 103). 

Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук., .1. 217. 
93 Бази.~и. Сирия и Палестина, ч. 11, стр. 188. 
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славных сообщений. Политикан, готовый, например, в случае
нужды обещать друзам всякие привилегни и преобладание над 
христианами-маронитами Ливава 9\ христианин Караме ЯСН() 
показыва.'I своим поведением, что в его глазах религиозные сим

патии до.'lжны уступать место политическим соображениям. По
лагаем, что и Бази.1и (по национальности грек), и церковная 
правос:1авная .1етопись (пропитанная в 1830-1840-х годах ду
хом грека-патриарха Мефодия) могл11, даже бессознате.'lЬIЮ, ус
матривать не то.1ько со стороны Бутруса Караме, но и со сторо
ны всех вообще униатов или маронитов не что иное, как рели

гиозное изуверство там, где проявляла·сь вражда собственно 
не против своих земJiяков-арабов, исповедовавших православие, 
а против денежного иптересанства и произвола чужой, nри
ш.'Iой, неарабской, греческой иерарх и и. Слишком известный 
факт- что греческие вдадыки всегда всеми сидами норовили 
эксплуатиронать арабскую православную паству и гдубоко пре
знра.lи арабскую народность, а против недовольных инакомыс
.1ящих возбуждади при посредстве подкупленных турецких вда

стей самые жестокие гонения, вплоть до массовых казней, спа
стись от которых могли униаты разве ·беJ"'С'Гвом ,в .непри·сгупные 
Лива·нские горы 95• Широковеротерпима·я егюпет.ская оккупация 
1830-х годов, разумеется, положила пределы этому греческому 
ксенократическому произволу, и греческим иерархам с их 

приснымп остава.:юсь .1ишь тосковать об ушедших ддя них вре
менах приятной нозмож1юсти дико и беспощадно расправля}ься 
с непокорными их вдасти арабами. Бахри-бей, записывающий 
по требованию бодьшинства паствы какую-либо церковь за уни
атами, иди Бутрус Караме, не могший, конечно, не поздравлять 
арабов-униатов с тем, что отныне они вольны сами выбирать 
себе исповедание и могут больше не бояться греческих пресле
дований,- оба они, разумеется, должны были даже за одно это 
Г-редстав.'lяться греческому паразитному клиру гонителями 

«правос.lавия» 96• В.1асть греков отождествлялась у греков с 

94 Laнrent, Relation, \'01. 1, стр. 39. Мы еще вернем·ся к этому воnросу. 
95 Писанная nравос.1авными история унии в Сирии nо.1на нисколько не 

стесняющихся з.10радных nовествований о том, как хорошо усnевали греки
патриархи доносами и взятками побуждать турецкое nравите.'lьство к дики~t 
расnравам над арабским пасе•Iепием, которое для сnасения от греческого гне· 
та иска.'!о прибежища у паnы и nризпавадо унию. Да •И тот же Порфирий, ко
торый с такими воздыханиями говорит об успехах унии во время егиnетской 
оккуnации Сирин 1830-х годов (Материалы, т. 1, стр. 248), двумя страницами 
раньше с несомненным апnетитом сообщает. что зато раньше, в 1818 г., ха· 
.1ебский nаша Хуршид (Порфирий, с rречес.ких слов, называет его «Курсит») 
в )'Тоду nравос.'!аn·пому митроnол•иту-греку nереловил униатских ·сnящеmrиков. 
н отос.1а.1 их в ссы.1ку; когда ж ун'Иатская nастна nодиял.ась nротив nраво· 
с.!!авного митроnолита-грека, «митрополит nрибег к защите муллы, а паша, да· 
бы nотушить бунт, nриказа,1 схватнть одиипадцать старшин [униатских] и ошf 
были казнены уrоловпо» (там же, стр. 246). 

96 Когда Бахри-бей по возвращении в Егиnет умер (1843), триnолийский 
м·итроnо.тит-грек злорадно сообщил об этом архiНМ. Порфирию: «Чрево cro 
расселось, как чрево Арня!» (с:-.1. Книгу бытия моего Порфирия, т. 1, стр. 300). 
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«nравославием». Это наше соображение в известной степе-ни под
тверждается и самым способом выражения правос.'lавной лето
писи, скорбно заявляющей о том, что «от совместных деяний 
дБУХ отщепенцев, ·Бахри-бея и Бутруса Караме, терпе.'l большие 
стеснения п а три а р х Мефодий» 97, т. е. тсрпе:т стеснения 
вождь и верховный представитель гр е ч е с к о й пришлой экс
плуататорсiшй иерархии. Архю1андрит По.рфирий !В 1843 г., кос
нувшись недавних действий Бахри-бея, тут же прибавид: «Ма
рониты и униаты гласно говорят, что всех гр е к о в пора высы

лать в Руме.'IИЮ, нет-де им места в Сирии» 98. 

Ес.1и, таким образом, пристрастные обвинения греческих 
пришельцев против Бутруса Караме могут объективно быть не
ско.'!ько ослаб.r~ены, то во всяком с.1учае та же объективность, 
даже при перенесении части вины на его повелите.1я князя Ба
шира 11, не обе.1ит этого самово.1ьного временщика Бутруса в 
его поведении по отношению ко все;иу JIИва.нскому насе.пению во

обще, всех исповеданий одинаково, особенно по отношению к 
беднякам. Дела.1ось все это для угоды князю, а ширмою для 
здоупотреб.'lений с.'lужида египетская оккупация Сирии. Эмир 
Башир 11 и вершитедь всех его дел Бутрус Караме впо.1не охот
но шли навстречу всем египетским требованиям финансового 
рода, потому чrо, даже ес.1•и еrппетсжие надоги быва.'lи умеренны 
(а они такими быва.'Iи), то ливанское правительство успевало 
при их сборе на Ливане изрядно попо.'lнять собственную ливан-· 
скую казну; да и из других египетских требований уме.1и извде
кать для себя материадьную пользу от .'lиванцев. Караме, есте
ственно, и бы.'! главный беспощадный воротида-испотште.'lь в 
таких сдучаях, хотя, впрочем, справедливость застав.'lяет ска

зать, что и сам эмир Башир 11 «дюби:I копеечку»,- «йахуббу 
л-гирш»,- так про него выразился тогдашний I<ринтонимный ав
тор «Истории событий Сирии» Михаи.1 Дамас·екий (Мшака?), 
оговариваясь, что эта неприятная черта набрасыва.1а тень па 
«кy.'IJI ал-мала'их»- на «все хорошие черты» эмира 99. 

•Вот один из примеров беззастенчивого эксплуатирования гор
цев во имя египетской власти на Ливане. Обнаружены были 
при е1·иптянах на Ливане задежи каменного vгля-дигнита в 
Матиск01м ок•ру•ге, ча·сах в шести расстояния от "Бейрута, и, по 
требованию египетского правительства, нача.1ась разработка 
копей силами согнанных отовсюду крестьян 100• За их тяжелый 
труд Ибрахим-паша отпускал Баширу II, т. е. его финансовому 
де.1ьцу Бутрусу Караме, небольшую поденно исчисляемую пла
ту; по князь и Караме предпочитали оставлять ассигнуемые 
деньги в ливанской казне, а с крестьянами, если они упорство-

97 Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук.,.'!. 217. 
98 Материалы, т. 11, стр. 103, письмо к А. С. Струдзс, декабрь, 1843 г. 
99 Михаид Дамасский, стр. 106; ер. стр. 66. 
100 Подробности об угле- у консу.'!а К. Базили (1847): Сирия и Пале· 

стина, ч. 1, стр. 309-310. 
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"Вали в неже.1ании отбывать эту барщину бесп.1атно, расплачи
вались палочьем 101 • Годичную, сперва сравнительно нетяжелую 
подать, которую определяли египтяне для Ливана и взыскива.т1и 
через посредство княжеской администрации, князь Башир 11 и 
министр Бутрус Караме сильно увеличива.тш от себя и, взы
скавши ·с насел,ения, выплачивали египетскому 'паше толыко то, 

что он требовал, а !}lад:ба·вку откладывали в княжескую казну. 
При этом они (так работала министерская голова Караме) уве
.т:ичива.1и цифру подати непропорционально имуществу пла
тельщиков. Для крестьянина надбавка обложения составляла 
60%: вместо требуемых от паши 25 пиа'Стров крестья,нин ·прп
нужден был платить ливанским сборщикам 40 пиастров, тогда 
как со знатных, богатых людей Ливана княжеские сборщики 
вместо требуемых пашою 400 пиастров взыскива.тш 500 пиаст
ров, т. е. дJiя знати податная надбавка делалась в размере толь
ко 25% 102. Ибрахим-паша быва:I этим обдирательством крайне 
шс·доволен: он совершенно правильно понима.'l, что превращение 

его умеренного об.'lожения в неумерешюе будет всегда истолко
вано ливанским населением гораздо более во вред ВJiасти еги
петской, чем во вред ливанскому князю; он зна.'l, кроме того, 
что сам ~нязь Баши•р 11 и Бутрус Караме стараются перед ли
·ванцами оправдать свои поборы ссьткою: «тяжеJIО это, но так 
требует Ибрахим-паша». А этим подрываJiась у народа вера в 
-аправед.'Iивость етипетокого завоевателя. На укормэны Ибрахи
ма-паши князь Башир 11 отвесчал 'С циническим юмором, что ~~е
дообременять горцев тяжестью .на.'lогов -очень опасное дело. 
ЛиванС"Кие горды tпохожи, мол, на горных лива'Нских мулов: они 
всегда должны нести на себе полную нагрузку; если же нагруз
ка их оказывается не полна, то они начинают ша.'lить и бры
каться и сбрасывать свои вьюки 103 • В 1840 г. Ибрахим-паша, 
перед которым стояла у:гроза войны проти-в коалиции четырех 
держав, забьт свое прежнее стремленИе не переобременять Ли
вни податями. Он задумал ради немедленного крупного притока 
денег д.'Тя войны собрать с Лli!вана подать сразу же за семь 
лет вперед. Башир II и его финансовый советник, притворно 
осуждая египетское требование перед своими Jiиванцами, на ca
:\IOM де.1с ничего не имели и 'Проти.в этой ·разорительной меры: 
она ведь и их ливанскую казну сразу обогатиJiа бы 1о4 • 

Что касается впо.rше индивидуаJiьных администраторских дея
ний Бутруса Караме, то он не дово.1ьствовался обирательством 
.'!юдей в пользу только княжеской казны: он и для собственного 
кармана кое-что всегда придумывал. Например, если горец имел 
должника, который медлил с отдачей занятых денег, этот горец 

Збб 

101 I.aurent, Relation, п11. 1, стр. 8-9. 
102 Там же, стр. 9. 
103 Базили, Сирия и Палестина, ч. 1, стр. 229-230. 
104 Laurent, Relation, vol. 1, стр. 20-21. 



обращался за помоiцью к Бутрусу Караме; тот в награду брал 
себе с истца вперед, авансом, по.•ювину искомой суммы денег
и уж тогда ПJ)инуждал должника уплатить своему кредитору 

весь дo:Ir. Французский историк сирийских событий 1840-
1842 гг. имел nолное право отнести Бутруса Караме, как, впро-
чем, и самого эмира Башира 11, к разряду кровопийц-nиявок, 
sangsues 105• Д.7Iя характеристики nоследних месяцев орудования 
Бутруса Караие на Ливане и для оценки его личности стоит 
еще вспомнить, что он в июне 1840 г. для поддержания пошат
нувшегася авторитета старого эмира Башира 11 привJiек на свою 
сторону друзских шейхов, пообещавши им в дальнейшем nолное 
преоб.'!адание над Jiиванскими христианами-маронитами и заня
т~-:е всех административных до.1жностей исключите.1ьно друза
ми, с у стран е н и е м маронитов 106. 

Конец егиnетской оккупации в Сирии nод давдением коали
ции четырех держав (Аш:тии, Австрии, России, Пруссии), в свя
зн с успешной бомбардировкой Бейрута и других портов ан
r.'!ичанами, естественно пов.1ек за собою доброво.1ьную сдачу 
эмира Башира 11 на ми.1ость адмира.1а анг.1ийской эскадры (в 
октябре 1840 г.): эмир поня.т1, что его прежняя, nо.чвековая 
попудярность на Ливане рухну.тта. Как знаем, он принужден 
бы.1 отречь·ся от княжения и удалиться в почетное из·гнание~ 
сперва на о-в Ма.'!ьту, потом в Цареград ( 1841). Его клев
рет-советник Бутрус Караме бы.тт насто.т1ько скомnрометирован 
и в :r.'!азах анг.1ичан, и в .г.'!азах л·иванцев, что ему ТЯ•ГОСТтНО бы
ло оставаться в Сирии нос.тте изгнания своего государя и друга. 
Бутрус Караме вместо бесславной жизни на родине предпочел 
проявить преданную верность низложенному повелите.'lю и по

с.lедова.'! за ним в изгнание. Прежние связи с турецкими санов
никами и знание турецкого языка позво.'lили Бутрусу устроить
ся на с.1ужбе в .'!ичной канце.1ярии султана (мабейн) на долж
ности переводчика. В кругу же отставленного государя Ливана 
он продо.1жал восхвалять его своими стихами. 

Здесь в Цареграде жи.Тiи тогда, в 1840-х годах, и другие ара
бы, далеко не чуждые литературы. С ними Бутрус Караме под
держиваJI сношения и в качестве старого засJiуженного поэта 

поJiьзова.'lся их уважением. Всем европейцам тогда наиболее 
был знаком в Цареграде а.1еппинец Фи.1ипп Б а н н а; он вое
лева.'! и своего су.'!тана АбдуJI-Маджида и дружественных ему 
европейских государей (между прочим, nрусекого коро.'lя Фрид
риха-Ви.'!I>ГеJiьма IY) 107• Появи.'!'СЯ в ос'Манской •столице около 
середины 1840-х годов и другой аJiеппинец, моJiодой Ризкалла 
Ха с с у н, тогда еще не враг османского султана. Старик Нут
рус сошелся с ним недурно и, как знаем, даже состави.'! по слу-

106 Та:-.1 же, стр. 10-11: «sangsues aHachees а la populalion Libanaise:.. 
108 Там же, стр. 39. 
JDT О Банпа см. у нас выше, стр. 223, прим. 40. 
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чаю женитьбы Хассуна (1848) поздравительные стихи, которые, 
несмотря на семидесятилетний возраст автора, оказались до
статочно выразительными, по крайней мере избито-классически 
красноречивы. Поддержива.1 Б. Караме отношения и с одним 
крупным ве.1ьможей-мусу.1ьманином, жившим в столице на по
ложении таком же, как Башир II. Это был старый Давуд-паша 
(род. в 1774 г., ум. в 1851 г.). Много лет он был почти само
стояте.lьным правителем Багдадской нровинции (1816-1831), 
и османскому правительству су:пана Махмуда 11 очень не .ТJегко 
удалось наконец уда.'lить из Багдада этого непокорного Давуда
пашу. Посс.1ен он бы.1, пос.1е своего смещения, в столице Стам
буле на десять дет раньше, чем туда прибыл отставленный ли
ванский князь Башир Il. Как и Башир, жи.1 Давуд-паша в Стам
буле среди очень почетной обстановки; ему выказывал свое бла
говоление и изгнавший его из Багдада султан Махмуд 11 (ум. в 
1839 г.), и его пресмник су.'lтан Абдул-Маджид. Давуд-паша 
привык к тому, чтобы иракские поэты его восхваляли; среди них 
были Абдалгаффар ал-Ахрас, т. е. н~мой (ум. в 1873 г.) 108, и 
Абдалба1шй ад-Фарукий (ум. в 1862 .г.), ·стихотворения которого, 
увидим, кое в чем совсем сближадись со стихотворениями 
Б. Карамс 109. Караме nоднес Давуду-паше одн~ из технически 
замечате.'lьных своих касыд 110• 

Старики Бутрус Караме и Давуд-паша были ровесниками. 
Они в один год родились ( 177 4) и в один год умерли ( 1851). 
На Ливане, где Бутрус был когда-то всемогущ, память о нем П!i
степенно тускне.'lа среди быстрого течения новых назревающих 
событий. Но в Хамсе его фамилия доныне гордо хранит воспо
минания о своем славном родич~ как об украшении арабской 
литературы первой половины XIX в. 111 • Более широкою нынеш
нею арабскою публикою Бутрус Караме, однако, призабыт и как 
литератор; он своими изжитыми панегириками Баширу 11 пере
ста.'! быть интересен новому поколению, и только издание части 
его литературного наследия в конце XIX 18. несколько оживилq 
память о нем как о стилисте. 

Литературное наследие Бутруса Ка раме довольно велико
три дивана стихотворений, из которых один был напечатан в 
!Jейруте ( 1 898) почти по.1века спустя после смерти автора. Сти
хотворения Б. Караме за последний, стамбульский период его 
жизни в бо.;rьшинстве остались не опубликованы. Они имеются 
в рукописном диване, который входит в состав крупного руко-

1011 Анекдот, связанный с его немотою, см. у Зейдана: Машахир, 11, 
стр. 289, Ta'pux адаб, IV, стр. 238. По-французски: Huart, Litterature arabe, 
стр. 426. 

109 Об этом .иракском (багдадском) Давуде-паше см. содержатедьную 
статью: Huart, Da"ud Pasha, с обильно указанпой библиографией. 

110 Так наз. халиййа, которую ниже мы -.ереведем. 
111 Об этом почтении к памяти Б. Караме в Хомсе см.: Hartmann, Refse

briefe, стр. 85. 
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писного книгохрани.1ища в Халебе, принад.1ежащего о. Павлу 
Сбату (Р<шl Sbath, prNre syr·ien d'Лiep, I<ак он себя пишет по
французски). Диван Б. Ка раме описан в печатном каталоге 
этого ценного собрания манускриптов ш_ Содержание дивана 
Бутруса Караме араб-историк новой .1итературы Дж. Зейдан 
охарактеризова.тr кратко, но очень определенно: «Бо.1ьшая часть 
этого дивана- восхваление эмира Башира» 11з_ Пожа.1уй, не 
то.1ько Башира. Мы ж име.'Iи случай упомянуть, что старик IЗ 
Стамбуле писаJI приветствия и молодому Ризка.1.1е Хассуну по 
с.1учаю его бракосочетания, и старым в.1ияте.1ьным пашам. 
Не кому иному, как Давуду-паше, бывшему багдадскому В:'lа
стелину, посвящена одна из вычурпейших, до отвращения ис
кусственных касыд Б. Караме, так наз. ~алиййа, т. е. касыда, 
имеющая двадцать три раза рифму в виде с.1ова «~{a.'I» в раз
ных его значениях. 

Форма панегирических касыл, и.1и од, соблюдалась у Бутруса 
Карамс обыкновенно строгая nсевдок.тiассическая. Иногда, прав
да, уступая современной ему арабской тенденции к форме «опо
ясанной» (мувашшахат), Б. Ка раме не чуждалея и этого, строф
нога жанра; только, как сказа., бы Ломоносов, он «остсрега.'lся, 
дабы не впасть в поддость» 114. Но никаких таких во.'lыюстей пе 
содержит посвященпая Давуду-1паше и ·получившая сугубое 
одобрение у книжной публики эта касыда халиййа. Она типич
нейший образчик того, до каких геркулесовых столбов противо
~стественности, а то и прямой нелепости, мог Бутрус Караме n 
своем стихотворении доходить, обращая внимание па форму, а 
не на содержание. Слово «хал» даже в живом арабском языке 
имеет несколько значений, очень между собою несходных, а в 
шпературном язык~ можно при помощи cлoвarc::it устаноnить 
разных значений для «хал» таки порядочное IШ.1ичество. «Хал», 
например, значит: 1) родимое пятнышко иJiи надепленная муш
ка на щеке; 2) дядя ·с материнской стороны, Oheim; 3) туча, об
лаlко; 4) зна·мя вож1дя, штандарт; 5) холостяк, ·безбрачный; 
6) подозрение, догадка; 7) нахальство, самоуверенность; 8) сни
сходите.'!ьный, прощающий; имеет слово «Xa.'I» и другие еще 
смыслы. Так вот Бутрус Караме использоnа.1 разнообразные 
смыслы и оттенки слова «хал», чтобы на этом лексическом 
материа.1е скомпоновать бедуинскую .ТJюбовную касыду, где 

112 Именно: Shatl1, Cataloкue, t. 111, стр. 82-83, ,1\J'~ 1254. На это обратил 
RН!tмание Крачковскиii в БВ, nып. 8-9, crp. 1'16, н рсценэаи на нышеупомяпу
тый 111 т. каталога Сбата. <О литературном тнорчестве Б. Караме теперь 
·см.: Graf, IV, стр. 303-305.> 

113 Зсйдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 233. 
114 Хюар в своей Littёrature arabe отнс.1 Бутрусу Караме полторы строки 

·(стр. 412): «Botros Kerama, poetc cl1rcticп, mort vers 1850, auteur de mowach
chahiit <«Ботрос Керама, хр:ис-гианский поэт, ум. ок. 1850 r., автор М}'Вашша
хат».> Незпающнй ••итатель принуждеп будет из этих кратких С.'!ов вывести 
-совершенно :южное заключение, что Б. Караме принадасжа.'I к народниче
·скому течению, избегал строгих псевдокдассических форм. 
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всех двустихов оказа.1ось 23 и конечною рифмою для каждого
днустиха явJiяется с.1ово ехал» то в том, то в другом смысло

вом оттенке. Таким образом, содержание касыды подсказано
не пережиnаниями души поэта: оно вceue.'lo оказалось обуслов
лено характером тех с.1оварных значений, какие присущи слову 
«хал». Надо признать, что Бутрус К:араме в общем справился со. 
своею фокусною задачею мастерски. Например: 

Не розовая .111 ее щечка пре.1ьсти.1а меня 115, своею 
на.1еп.т1енною черноiо мушкою (хал;, 

Так что на ресницах моих блеснула слеза малодушия (хал)? 
Мо.1111ия ,ш nрекрасного ее .1ика ослеnила мои очи? 
И.1н ограда белых зубов ее сверкнула боевым ,вызовом (хал)? .. 

Когда красавицы nроявят некоторую сме.'lость, 
У них над страстно влюб:1енными всегда обеспеченз nобеда и 

nобедоносное знамя (хал) ... 
Страстная .1юбовь- это доблестная честность и вер·ность обетам. 
Ее знает то.1ько муок, с.1а1шый и безуnречный (хал). 

Как часто заяв.1яют о .1юбви .'!юди, недостойные говорить о ней! 
Но как да.1еко им до .1юбви! Ведь где- .1юбовь, а где 

такой г.1упец-нахал (хал)! 
Враждебные мне уста 116 nусть не вызывают сомнений пасчет 

моей верной привязанности. 
К чему клеветать? я целомудренно-верен (хал) 1 117 

Насчет беззаветной моей страсти ты, сомневающаяся, 
спроси у всякого, познавшего .1юбовь. 

Увидишь ш. что я че.1ове.к твердой привнзанности и 
обидопрощающий (хал). 

О, прекрасная серна! с тех пор, как я увиде.'! твою у.1ыбку! 
Я в.'!Iоби.'!сЯ, и бо.1ьше не тешит меня рыцарская гордость (хал) ... 

и т. д. с обязате.1ьной, конечно, предрассветною ездою по пу-· 
стыне на поджаром смелом (хал) скакуне. В переводе совер
шенно исчезает гдавная трудность и замысловатость халиййа,.. 
привлекате.1ьная д.1я арабского читателя; а именно: в переводе· 
устраняется необходимость, неизбежная для читателей оригина
ла, всяк'ий раз угадывать, в каком же собственно (чуть ли не· 
«ребусном») смыс.1е пред.rюжено автором слово «хал» для то
го или другого стиха. Арабский читатель, особенно из иена
таскаиных в «Красноречии», предварительно принужден несколь

ко по.rюмать свою го.1ову и проявить сметку, пока он каждое 

«хал» в точности разгадает 119• Насмешливый русский читатель. 

115 По-арабски везде «тебя». 
116 По-арабски: «моя карате.1ЫIИЦа», т. с. «моя nовелительница», в ж. р.,. 

сог.1асно псевдок.1ассическим приемам любовнuх стихотворений. 
117 Описательны~! выражением «целомудренно-верен» (можно бы и «Од

нолюб») мы замени.1и исnодходящее эстетически слово схолост». 
11s У Караме: «тара», м. р., хотя мы естественнее ждали бы грамматиче

ского сог.1асования в женском роде («тарайна»). Невольпый ,,и вульгаризм У. 
него тут? 11.1и грамматическое согласование- в обращении ко свсякому»? 

119 Мы за себя лично вовсе не ручаемся, что придали в переводе каждо
му с.1учаю уnотребления с.1ова ехал» как раз тот самый смысл, который име.1-
ся в виду самим Бутрусом Караме. Возможны ко.1ебания. 
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мог бы в таких с.1учаях вспомнить ту «б.lагодарную» задачу, 
которую nредлаа'ают самодельные с11ишки руссК'их ШI<аль·ни

ков-шалунов, где ученик-новичок должен, не без приятной при
ятности для себя, убедиться, что русскос с.1ово «запор» в одной 
строфе значит «сидение взаnерти», например, в гимназическом 

карцере, а в другой строфе относится к «затверждению желуд
ка». Но арабская халиiiйа не шутка и не ма.1ьчишеская ша
.,ость, а рассчитана на то, чтобы гордо показать знатокам высо
t;нй, малодосягаемый образец «красноречивого» творчества и 
б:теснуть тонким знанием оттенков дексического богатства К.'Iас
сической арабской речи. 

Нельзя отрицать, виртуозная изобретате.ттьность Бутруса Ка
раме сде.1ала то, что механический набор 23 или 24 слов из 
арабского словаря, звучащих одинаково «xa.l», оказадся в его 
халиййа между собою связан достаточно естественно по своему 
содержанию, во всяком случае халиййа К.араме в большинстве 
своем не идет вразрез с здравым смыслом и нормальной психо
.ттогиею. Однако не всюду. В некоторых стихах этой халиййа мы 
находим прямо вымученные nотуги, находим в ней стихи, кото
рые с психологической стороны сnособны вызвать у.'Iыбку и 
никогда бы не nришли в голову автору со ско.1ько-нибудь худо
жественным вкусом, если бы автора не подгоня.'Iа nоставленная 
наnеред фокусная задача - употребить слово «Xa.'I» еще в од
ном, ненспольэо·ванном и к тому же, пожалуй, наибо.1ее обыч
ном значении. Полным безвкусием и натянутостью дышит осо
бенно стих 5-й, созданный ради слова «xa.l» в смысле «дяди по 
матери»: 

В жертву этой осле/Ыiтельной красе я готов 
отдать н своего отца и свою мать, 

Как бы пи порицал меня за это мой благородный дядя 
с отцовской стороны и дядя с :~~атерннской стороны (хал). 

Образ «дяди» тут притянут, что называется, за уши. С точки 
зрения европейца, вкусу и психологии которого nодобное сло
'Весное акробатство nретит, этот неуместно вставленный в касы
ду «дядя», безразлично, с отцовской и.тти с материнской стороны, 
вподне достоин нашей nословицы: «В огороде .бузина, а ·В Киеве 
дядя». Да и среди арабов те, которые в XIX в. успели проник
нуться духом европеЙ'Ской поэзии, тоже стали ощущать безвку
сие стихов та;кого 111ошиба, и, например, Ириней (Салим) Нау
фаль (род .. в 1835 ·г.), много боровшийся .против <C'I'pac'I'и своих 
земляков-арабов nодчинять смысл и содержание рифме, навер
ное, также насчет ха.1иййа произнес бы свой nриговор: «conso
nance rythmique, dissonance Iogique» 120 <«ритмическое •созвучие, 
.1огичеокий диссонанс»>. 

Для характеристики г.1убоко внедрившихся литературных 

l20 N.auphal, Lёgislation musulmane, стр. 307. 
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вкусов тогдашней арабской широкой пуu.1ики 1830-1840-х го
дов надо отметить, что вычурное творчество Бутруса Караме 
встречало у нее самый благоприятный прием. И именно халиййа 
Бутруса Ка·раме И1ме.1а сугубый уапех, да .почти до конца сто
летия считалась она удачным образцом б.1естящего, к.'lассиче
ского стихотворства. К ней оказались и параллели, и автором 
парал.1е.1ыJОй ха.1иййа бы.1 крупный псевдоклассический поэт 
Ирака, м·осудь·ский уроженец Абдалбакий-эфенди а.1-Омари.й 
ад-Фарукий (ум. в 1862 IГ., род. ок. 1790 г.), .который занимал 
ва•ж·ные до.!Jжности по Ба•гдадскому видайету. А этот Аб.да.тrба
кий состави.1, IК•стати сказать, ·в Ч'И<:Ле !Ilрочих произведений ·сбор
ник биографий зам·ечательных людей ·своего .времени, так что 
име.1 вес данные оценить Бутруса Караме 121 . Кто из них двух 
превзоше:I другого в ха.rшййа? Ценители-арабы поставили обе 
халиййа, Бутрусаву и Фарукиеву, почти наравне. В 1880-х годах 
мы ха.1иййа Бутруса Караме видим рядом же с Фарукиевскою 
(но та- на втором месте) в составе бейрутекой печатной хре
стоматии поэтических образцов. И притом видим обе касыды в 
какой обстановке!- в непосредствснном соседстве со стихотво
рениями не кого иного, как Антара, признанного к.1ассика до
ислам-ской 1поэзии 122• 

Таtк, именно она, ха.1иййа Бутруса Караме, печатно увиде.1а 
свет раньше, чем оста.пьные стихотворения дивана Бутруса Ка
раме, изданного только в 1898 г. 

VI 

в) Тоже посдедовавший за Баширом ll в изгнание 
(1840) поэт-секретарь Ханна ибн Ас'ад ас-Саб'ий. 
Заведенная им. по возвращении на родину светская 
.литография Ливана; издание старинных толкований на 
доислаАtские «Му'аллаки» (1853). 

Кроме Бутруса Караме пос.т1едовал за низложенным эмиром 
Баширом II в ссы.1ку 1840 г. и другой княжеский секретарь, 

121 Про этого \1есопотамца .1\бда.1бакия-эфенди см.: Зейдан, Машахир. 
11, стр. 282-284, с образцами его стихотворства, а короче- Зейдан, Ta'pux 
адаб, IV, стр. 235; И. Ю. Крачковский, при случае сч.итая по.1езным сверх 
ссы.1ки на Зейдана отметить еще кое-что (Шейхо, ал-Адаб, 1 (1924), стр. 99-
102; Саркис, Му 'джа.м., стр. 1383-1384; Е1, 11, стр. 75; пр:имечание Хартмана 
в WI, 111, 1915, стр. 147), обратиJI \юе внимание па тот не лишенный пикант
иости факт что Броке.1ьман в с коей GAL, 11 (стр. 474; ер. II, стр. 7i3) поме-
сти.'! Абда.1бакия (мосульца и багдадца) в рубрику поэтов Еги11та. . 

122 См. хресто:иатию Салима Садира Хадиййат ал-ахбаб (Бейрут. 1886i, 
хаJшййа Караме на стр. 11-13. На стр. ·13·-14 с.1едует за нею та хадиййа, 
а:втор которой есть Абда.~·бакиЙ-'эфенди Омарий, ба·гда.дец. •Благодаря любез
ному сообщению И. Ю. Крачковского, могу отметить, что Абда.1бакиева ха
лиййа бы.~а 11 раньше напечатана, еще за шесть .1ет nеред. тем, в сборн.ике 
Камтарат ат-тавамир Руш. Дахдаха (1880). 
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Ха н н а (ffy-l{aннa) ибн ал-Ас 'а·д ас-С а б 'и й 123• Прои·сходил он 
из хорошего старинного маронитского рода. Распо:южение эми
ра Баши·ра 11 снискал Ха•нна Са б' ий не только свои·ми сильно
филологическими «Катибскими» талантами, но и своим прекрас
ным, каллиграфическим почерком. 

Последовавши за Баширом в Стамбул, Ханна Ас 'ад оста
вадся при эмире до его смерти, а потом верну.1ся на родину 

( 1851). Жил он ·больше в·сего ·в ливансК'ом Бтедд•ине под Дейрал
камаром, где и посде падения династии Шхэбов продолжад ос
таваться центра.'lьный пункт ддя управ.1ения Ливаном. 

Здесь в Бrед!дине Ханна ,А-с 'ад основа д п е •ч а т н ю, сперва 
дитографическую, но не д.'Iя ре.1игиозных изданий, в нротив
IJОсть униатской типографии под Шувейром, а д.r1я с в е т с к и х. 
Первою, дитографски выпущенною отсюда книгою, до сих пор 
очень ходовою в Бейруте, оказа.1ся комментарий Заузания XI в. 
на кдассический сборпик отборных доис.1амских стихотворений 
«Семь ·му 'аллаю> (Бтеддин, 1853); переписана эта бо.1ьшая кни
га (340 стр.) собственноручно ка.1лиграфо:м-издателем. В преди
словии от издателя, которое заканчивается скромным заяв.'lени

ем его, что он, собственно, не специалист в классической араб
ской поэзии, употреблено, однако, множество трудных арабских 
слов с явной це.1ью щего.1ьнуть ими и наказать свою начитан
ность и свои знания в области к.1ассического арабского языка. 
Это, впрочем, не помеша.1о Ханне нечаянно здесь проявить и 
один из совсем ма.rю похва.пьных ву.1ьгаризмов 124• <-.. > всем 
книжным запасам Бейрута 125• 

VII 

г) Талантливейший из поэтов-стилистов Башира IJ, 
лtастер классического языка Насиф ал-Язиджий 
(род. в 1800 г.). Обучение у ливанского .нонаха-начет· 

123 О Хан не ибн а.1-Ас 'аде ас-Саб •ин см. Шейхо. ал-Адаб, 11 ~1926), 
стр. 159-161, в отделе о !>23ВИТ!НИ тиnографского арабского де.1а в Сирии. 
Важнее статья И. Ю. Крачковского, Редкое издание КО,jt.ментария аз-Заузени 
к :r~y 'аллака.м. «Редкое»- ДJJЯ евроnейских биб.1иотек. <См. еще: Graf, IV. 
стр. 310-311.> 

124 Предисловие nереnечатал И. Ю. Крачковский в названной своей 
статье 1928 г. об этом литографи•1еском издании Заузапиева комментария. 
И мы видим (см. 6-ю строку nереnечатанного предисловия), что nрош. вр. 
от так наз. удвоенного г.1aroJ!a сдждд» (сс·гараться») Ханпа Ас 'ад обра
зовыва,, с прибавлением «Й» в виде «джаддайту», вместо «джаддту», а такой 
ву.'Iь·гаризм па п·исъме ... <Текст сноски обры•вается. В тексте г.1а•вы пос.'lе эт:>й 
СНООКiи также начинается лакуна, образовавшаяся из-за тоrо, что н оригина.'!е 
(т. с. архивном экземп.1ярс) утрачена машиноn·исная страню~а. > 

125 См., наnример, рекламную 79-ю страницу в Ка'и,че 1903 г. бейрутекой 
~всеобщей книrарни» («ал-Мак'!'аба д- 'Умуминйа») Салима Садира. Фирма 
основана еще в 1863 г. СаJ!'Им Садир, вообще вели.к:ий nатриот своего Л.Jtвана, 
п,очтителыю титуаует му с аллакатиого кадлиграфа-лнвапца nо.1ным тнту.'Iом: 
Из з с т .1 ю Ханна-бек ал-Ас 'ад. 
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ttика. Ранняя лирика; благоприятная ее оценка при
ехавши.и Ламартином, 1832 г. Филологическая Наси
фова критика ( 1833) «Макам. Харирия» по парижско
му комментированному изданию знаменитого Сильве
стра де Саси, и «Послание» Насифа к де Саси. Заоч
ное знако.~tство и близкое общение м.ежду Насифом. 
Язиджие.~t и герАtанским.и ориенталистами; близость 
к приезжим. американским. миссионерам. (Эли См.иту 
и др.); граi'rtм.атическое руководство Н. Язиджия, из
данное им.и (1836) на о-ве Мальте. После низложения 
Башира 11 (1840) Насиф переезжает с Ливанских гор 
в Бейрут д11.я филологического споспешествования 
а~иериканским. миссионерам. и делается общим зако
нодателем норм литературного языка для новой пись
менности 

Совсем иное историко-.'lитературное значение име.'l четвер
"ГЫЙ из названных стихотворцев-сти.'lистов круга Башира II
Насиф а.1-Язиджий (род. в 1800 г.}. 

Его имя сохранится в истории новоарабского литературного 
развития, надо полагать, навсегда и неизгладимо, хотя оцени

ваться будет его литературная деятельность всегда по-разному, 
под разными уr.'!ами зрения, то как заслуженно полезная, то как 

тормозите~1ьно вредная 126. 

ПреДiКИ Насифа Язиджия известны с XVII в. в Северной Си-~ 
рии (r.1авным образом в Хомсе; оттуда родом бьш и Джиндий, 
и :Карам е и др.}. Язиджин нас.'lедственно бывали все люди гра
мотные, :1юди пера, на что ведаром указывает даже их родовая 

-фамилия: турецiКое С.'! о во «язиджы» значит «писец», «екре-

126 Кое-какие сведения о шейхе Ilасифе ад-Язиджии Европа имела еще при 
его жизни (о не)t писал Фдейшер в Jahresbericht 1845) (стр. 105), в ZDMG 
(1848, стр. 388, 493; 1851, стр. 96; 1853, стр. 279); Рено в De l'etat de la litte
rature 1(С1}>. 476, и др.); но глаJВным ~точником явился некролог Насифа, на· 
печатанный в ZDMG (Bd 25, 1871) А. Кремером (стр. 244-247), который 
·сверх своего .1ичного знакомства с шейхом использовал арабский некролог, 
данный Б. Бус'!'анием в журна.1е «А.1-Дж:н·нан». По Кремеру сообщены сведе
ння у Броке.1Ы1а111а (GAL, 11, стр. 494-495), а от него у· Хюара (Litterature 
arabe, стр. 407). По-русею! араб Г. А. Муркос, лично знавший Насифа, напи
са:I о нем дово.1ьно много в Новейшей литературе арабов, стр.. 375-376. 
В ХХ в. через несколько десятков :tет после смерти Н. Язиджия уделяют ему 
достаточно в'Нимання арабские иссдедовател·и арабской ЛИ1'ературы, л-ично 
его уже не знавшие (о. Шейхо, Зейдан, историк nечати Тарразнй, 1913, библио
граф Саркис, 1928-1930, автор отдельной статьи Б. Бустаний и др.),-и все 
·они с добавкою других биб.1иографических данных аккуратно указаны в тща
тмьной статье И. Крачкавекого al-Yazidji (стр. 1267-1268). Муркоса И. Крач
ковский, впрочем, счел возможным пе упомянуть; кnоме того, он не успел 
отметить Brauпe. Beitrage, который исnользовал nреимущественно Зейдана и 
·биб.11иоrрафию Саркиса (стр. 1933-1939). М11ою записаны кое-какие анекдо
ты о Наснфе Язиджин елерва с 1889 г. от арабов, проживавших в Москве в 
Антиохнйскюt подворье, потом в 1890-х годах на месте в Бейруте. <См. Да
rир, Масадир, стр. 752-758; Graf, IV, стр. 318-323.> 
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тарЬ>>. Они едужили в канце.'Iяриях то у турецких в.1астей в Си
рии, то при консисториях высшего христианского духовенства; 

род первонача.'lьно православный, они почти все перешли в ка-
толическую унию с папским Римом. Под конец, в XVIII в., пе-
реселились они в христиаJНский Ливан. 

Отец будущего славного писателя Абдал.1ах Язиджий ока
зался и врачом. Он изучил стариннаарабскую средневековуiО' 
медицину по «Канону» Ибн Сины, и.т1и Авиценны, X-XI вв. и 
не без успеха практиковал среди горцев. Жил он в Кфар-Шима,. 
недалеко от Бейрута 127; там у него 25 марта 1800 г. и родился 
сын Насиф. Отец старался обучить его искусству старомодного· 
врачевания, а в арабской грамоте и .1итературном языке на
ставил его один монах соседнего монастыря 128• Европейские· 
языки навсегда остались Насифу неизвестны, но к арабской 
к.1ассической .1итературе он сызмаду обнаружи.'l бо.1ьшую на
к.lонность. Что редко бывает в христианских арабских семейст
вах, мальчик выучи.'! на память Коран ;\'\ухаммеда, конечно, 
то.1ько ради его языка, а не идей. Зна.1 он в детстве наизусть 
также диван стихотворений Мутанаббия, замечате.rrьпого паие
гириста Х в., и увлечение Мутанабби.ем сох•ра.ни.lось ·в Насифе 
до конца его жизни. Как известно, в поэзии Мутана6бия сверх 
хва.1ебных од по адресу си.1Ы1ых мира сего имеется также 
достаточно элемента грустно-задумчивого 129• 

Шестнадцати JICT Насиф Язиджий показа.1 себя насто.rrько 
хорошим арабским «красноречивым» стилистом, что бьш принят 
(1816) на секретарскую должность к греко-като.1ическому, т. е. 
униатскому патриарху 130• Потом, с 1824 г. хвалебные касыды 
та.rrантливого моJюдого человека обратили на себя внимание са-
мого государя Ливана, эмира Б а ш и р а 11 Шхэба, и тот через 
четыре года ( 1828) дал поэту-стилисту службу секретаря в сво
ей канцелярии, в княжеской резиденции Бтеддине у Дейрал
ка-мара, недалеко от Бейрута, и с~елал Насифа б.rrиз·ким члеНО\·t 
своего более тесного круга. Как раз тогда умер Никула Турк. 
Соперником по поэтическому искусству и, особенно, по влия
нию на эмира мог быть, в сущности, то.rrько старый Бутрус Ка
раме, а почти все прочие .'lюди, причастные искусству слова и· 

окружавшие эмира Башира, принад.1ежа.1и к типу обыкновен
ных горных каввалей-сказителей, с простонародными с.'Iовесны
ми замашками. 

127 Выговор «Кфар»- общепринятый. По .1итературпо)!у произносят lk 

«Kaфp» и «Кафар» (по-еврейски с:кафар» -- «се.1ен11е», например: Песнь пес
ней VJI, 12; в Еnаше:ши -х.~т;Ер, n имени к~т:•p·,:zoufL. Матф. \'111. 3; XI, 2Э). 

128 Это тот монах ,'\-\атфей Кфаршабабский, о котором ~1ы уrю~1я-ну.111 13-
nервом отде.1с этой VIII главы. 

129 После смерти Насифа его сын Ибрахнм Язнджий изда.1 .:r.нван Мута· 
наббия с много.1етнимн комментариями своего покойного отца под вычурным
эаr.lавием: «Приятный аромат при диване Абу Таййиба» (т. е. Мутанаббия) -
a.z- 'Арф ат-таййиб Фи диван Аби-т-Таййиб (Бейрут, 1882). 

130 Резиденция naтpuauxa была тогда на Линане в Дейр-Каркафе. 
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Спустя три года настала египетская оккушация Сирии. В Бей
рут приеха.'I путешественник-поэт, знаменитый Л а мар т и н. 
Он 7 ноября 1832 г. со своею женой и дочерью обедал вместе 
с эмиром Ливана Баширом II и оставил об этом подробную за
пись в своем дневнике. На обеде, отмети.'! Ламартин, присутст
вовал и придвор·ный .поэт эмира, он же секретарь. Собственно, 
имени этого «секретаря» мы у Ламартина не находим. Дело, ко
нечно, в том, что турецкий термин понятия «секретарь» есть 
«йазиджы»- с:лово, принятое и у турецкопод:да•нных арабов. 
Очевидно, Ламартину перевели фамшшю «Язиджий» как· «се
кретарь», и оттого в дневнике у Ламартина придворный поэт 
эмира Башира 11 остался без фамилии. Ламартин с полною 
нохва.'IОЮ привел, в переводе на французский язык, тоставые 
стихи этого поэта, которые тот, по приглашению эмира Башира, 
нараспев продекламировал в честь приезжих французских дам: 

Rыпuем того райского соку, который оди•наково пья1iит и 
веселит сердце раба и сердце князя! 

Это вино- из тех JIOЗ, которые насадил сам Ной, когда го.1убь вместо о.1ив
ковой ветки принес ему с небес виноградную лозу 131• 

Испивши такого вина, поэт сразу превращается в князя, 
а князь- н ноэта. 

Выпьем же его в честь этих юных франкских красавиц, которые прибыли из 
страны, где всякая женщина- коро.'!ева. 

Сладки очи женщин пашей Сирии, ·но они задернуты фатою. 
А очи европеявок - упоите.'lьнее, чем вино того прозрачного кубка, из 

которого я пью за ~х здоронье! 132. 

Возможно, что Ламартин, оценивши эти стихи Язиджия 
1832 ·г., оценил бы и мнсmие другие его стихи, .не толыю ра:дост
ные засто.'Iьные, но и грустные, например, в виде прощания 

-с изменницей. Возьмем хотя бы такое стихотворение из Дивана 
Н. Язиджия, которое считается д.т1я него характерным 133: 

Оставь меня! Не хочу тебя и слушать! Я хорошо 
nоня.1 твою измену. 

Я тебя знаю, я тебя пасквозь читаю, и я всеце.1о прав. 

131 Такого сообщения в Биб.ши насчеr происхождения винограда, конеч
но, нет (Бытие, VIЫ, 11-12; IX, 20). Тут-поэтическое фантазирование. 

132 Laшartine, Voyage, t. 2, стр. 310-311. 
133 В Диване оно, по псевдок.'!ассической к.1ассификации, помещено в от· 

деле «Осмеяний». Печатное издание части Дивана Насифа Язиджия вышло 
в свет тоJJько двадцать лет спустя, под заг.'!авием: Нубза ·"ин диван аш-шайх 
Насиф- «Отрывки из собрания стихотворений шейха Насифа» (Бейрут, 
1852; ер. ZDMG, 'Вd 9, 1855, стр. 627); иначе это собрание стихотворений ти· 
ту.1уется «Первые отрыВI<И~- ан-Н убза л-ула (хорошее переиздание- Ха
дат-нз-Ливане, 1904, с биографией поэта, которую составил его внук). Про
до.'lжение дивана напечатано еще позже, rюд заглавием: Нафхат ар-райхан
«Запах базнmJКИ» (Бейрут, 1864, 1898). Оетальная, третья часть стихотворе
ний Насифа издана была уж посмертно: «Третье со.1нце»- Салис ал-кама
райн (Бей рут, 1883; 1903). 

376 



Дo.'lro тяну.1ись наши отношения, мое сердце быао nодно 
ТО.'IЬКО ТОбОЮ, 

Однако с.1ишком уж много застави.1а ты меня nерестрадать. 
Уйди! Я тебя уж не люблю 134. 

Надо полагать, что, оценивши стихи Насифа в честь цве
тущей красы приезжих дам, Ламартин среди своих восторгов 
неред «райским» Бейрутом· дал бы б.1агоприятную оценку так
же тем стихам Насифа в честь цветущей сирийской природы, 
которые в диване составляют отде.1 «Цветочных ( = в~сенних} 
стихотворений»- «Захриййат». В них Насиф Язиджий, правда 
в очень традиционных образах, в образах даже опошленных~ 
умел воспеть утренний расцвет розы, покрытой еще каплями 
жемчужной росы; перед розою приветливо склоняется фиалка 
с темными ресницами, ей поет песню соловей, ей воркует гор
:шнка; все признают, что роза- царица цветов 135 ... 

Год спустя после встречи с Ламартином и прояв.1ения перед 
ним с:воей поэтиче·ской заетолыной лири,ки На·сиф Язидж111й nо
грузиJ1СЯ в кропотливое критико-фиJJологическое исс.1едование 
(1833) трудного текста макам басрийца Харирия XI-XII вв., 
этой серии недJ1Инных «плутовских» повестушек в рифмованной 
прозе, которые по своей классической высокости.1ьности и по 
замыс.1оватой игре слов, сплошь да рядом редких, считаются 
непревосходимыми. Судя по СJiовам хорошо осведо:\rле.нного 
Х. Флейшера, Насиф Язиджий и сам не так давно перед тel\I 
испыта.'I свои собственные си.'Iы на поприще состав.1ения макам. 
еще око.1о 1828 г., т. е. тотчас после своего вступ.1ения в круг 
эмира Башира II lllxэбa 136; возможно, тогда говори.1о в не'\1 
извес'111юе чувство р.евности к ущачной бытовой «Зимней :\lа·ка
ме» покойпого Никулы Турка, место которого он при государе 
занял. То бьто в 1828 г. А теперь, в 1833 г., в трудолюбивых 
руках Насифа оказадось эрудитнос комментированное париж
екое издание макам Харирия, которое давненько уже (Париж. 

134 Именно это стихотворение (а satyre of Yaziji) избра,, д.1я стихотвор
ного английского nеревода А. Арберри в качестве т1шичного и характерного 
как для nоэзии самого Язиджия, так и вообще д.1я арабского стихотворства 
на•Iа.'!а XIX в. (см. JRAS, 1937, January, стр. 42). 

136 Метрический немецкий nеревод этого стихотворения Насифа Язнд.
жия о розе дал А. Кремер ( N/Цif aljйzigi, стр. 245}, 11риJiоживши к nерсводу 11 
арабский текст. На стр. 246 nомещен у Кремера арабский текст и немецкий 
nеревод другой такой же идштии о том, как утренний зефир приветствует 
нробуждающуюся от сна природу. Заметим при случае, что оба эти весешше 
стихотворения своими образами гораздо более nодходят к nерсидским газе
.1ям Хафиза, чем к к.'!асоичсской арабской .1ирике. 

Обш~рный турецКIИй комментарий Судия !С Хафизу бы.1 ицан 11 Булаке 
11 1250/1834 г. Не мог .1и Насиф Язиджий скоJiько~нибудь разбира-rься н ,этом 
турецком комментарии и через него С~нако:\!иться с nерсидекой nоэзией Ха
физа? 

138 F!eischer. ZD.\\G, Bd 1 1, стр. 739, n рецензии и а 1-е издание MaJж.ua' 
ал-бахоайн (Бейрут, 1856). 
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1822, чуть 1re 700 страниц in 4-to) выnустил в свет знаменитый 
французский ориенталист барон Сильвестр де Саси. Сравнитель
но еще молодой Язиджий (ему было тридцать три года) нашел, 
что великий арабист Евроnы, для всех высокоавторитетный де 
Саси, nроредакгировал колеблющийся в .рукопи'СЯХ текст «~ра
сноречивого» Харирия не совсем исправно, что многие места 
надо бы nрочитать совсем иначе, что с толкованиями выдаю

щихся арабских комментаторов (а именно такими и сопровож
дено парижекое издание макам Харирия) тоже далеко не везде 
можно согласиться, так как и они допускают отклонения от 

.стиля подлинной, безупречной к.1ассической арабской речи, 
«I<расноречивой», фусха 137. Сам Насиф Язиджий, аттестует его 
-Флейrшер, .пред'Ставлял собою редкое исключени•е среди своих эе
м.1яков-сирийцев: основате.1ьные знания соединялись у него с 
поJiною скромностью 138• Он бы ни за что не вздумал выступать 
с печатной критикой против уважаемого Сильвестра де Саси, 
.если бы его не побуди.1 к тому тогдашний французский консу.1 
в Бейруте Гюи (Н. Guys), д.1я которого арабская атмосфер<l 
была вторая родная; он известен как интимный вдумчивый ис
.с.1едователь Сирии, в частности Ливана 139• Гюи настоял, чтобы 
Насиф Язиджий из.1ожил свои филологические наблюдения в 
.виде письменной критики, которую можно было бы отnравить ·в 
Евроnу в качестве ученого послания-эпистолы, даже к самому 
Сильвестру де Саси. Язиджий послушался Гюи. Возможно, чт_v 
среди своей предпринятой критической работы над текстом ма
кам Харирия и.'IИ тотчас по окончании ее Язиджий мог иногда 
отвлечься дJIЯ составления еще одной-другой с о б с т в е н н ой 
макамы в духе изучаемого им Харирия; но во всяком случае он 
тогда своих дарований в этом жанре .не развернул (свои.м лич
ным макамным производством он, увидим, занялся усердно 

то.1ько двадцать лет спустя). А тогда, в 1833 г., Насиф Язиджий 
.с кропотливым усердием подбира.1, nрежде всего, доказатель
ный филологический материа.1 дшi критики парижского коммен
тированного издания Харирия. 

Однако сразу опубликовать этот разбор, по своему размеру 
(в две-три сотни страниц) изрядно выходивший за рамки обыч
ной журна.'lьной статьи-рецензии, не представи.1ось быстрой 

137 Комментаторы, тодкования которых издал де Саси под текстом Ха: 
ририя, это к·руп:1ейшие фи.1одоои предмонго.1ьского времени: МутарризИ_!I 
( 1143-1213), Укбариii (ум. в 1219 1·.), Шариший (ум. в 1222 г.) и один раннии 
нз монrоJiьского периода, Шамс:адд:ин Раэий. Их именами Насиф Язиджпй не 
оказадся nодавлен. 

138 F.leischer, Arablsche Sprache und Literatur, стр. 480. 
139 Касаясь друзов, мы выше имели случай сослаться на изданную в Мар

селе Дахдахом работу Гюи о них. Можем отметить здесь nреинтересные его 
заnиски: Guys, Relation d'un sejour. К концу века, как мы отмечади в разде
де о Караме, хомские Гюн, «леваптющы», тодько своею французакою фао~~ш
лиею покаэываJш, что они не чистые арабы. 
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возможности 140• Притом сношения Сирии с Европою бьши тогда• 
не очень хорошо налажены, и пересылк~ чего-нибудь с «оказией»
яв.1я.Тiась обычным приемом. Разбор бы.'l готов в 1833 г., а толь
ко в 1838 г. американский миссионер Эли Смит, отправляясь 
в Европу после своей поездки по Сирии, взя.'l с собою рукопись. 
Насифа Язиджия для вручения Сильвестру де Саси. Но так как 
оказалось, что де Саси незадолго перед тем умер (в феврале 
1838), то Смит nередал исследование Язиджия в Германию, ин
тересующемуся этим арабисту Ф лей ш ер у в Лейпциге. 

Но и тут для рукописи история да.1еко не сразу закончи.Тiась. 
В ЛейiП.циге у «шейха» Флейшера занимался тогда датский· 

арабист Мер е н (Mehren). Флейшер поручил Мерену дать по. 
возвращении в Данию критический перевод э п и с т о .'1 ы Язи
.J. ж и я. Другие занятия Мерена, а главное тяжелая д.1ительная 
его болезнь, яви.'Iись причиною того, что Мерен закончил из
дание и перевод Язиджиевой критики только четыре года спу
стя 141 . Оказалась она, однако, не тем, чем была в 1833 г. В те-· 
чение ДJТИiшой проволочки со времени 1833 г. Насиф Язиджий 
не переставаJI у себя на родине совершенствоваться в тонкостях. 
классического арабского языка, и оттого, nеред заnозда.1ым вы
ходом критики в свет, он заявил водворившемуся в Сирии уже 
на .nостоянное жительство Эли Омиту, что он же.1ает внести в, 
книжку нема.1о существенных изменений, в частности желает· 
отказать'Ся от ряда ут.верждений о той или друтой предполатае
~ой «неправильности» харирие.в·ского теК'Ста в редакции де Са,си. 
Возможность переделать свою анти-Сасиевокую критику была. 
ему предостав.'Iепа, и «эiПистола» в новом ви~е о·каза.1ась све

де-на к одной трети первоначального оригина.1а 142. 
Европейская ориенталистика, дождавшись выхода в свет дав

но обещанного и заранее нашумевшего э.1абората, в бо.'lьшинст
ве, однако, не восприняла даже оставленных автором в СИJ1С уr

верждений о «неправи.ТJьностях» де Сасиевского издания. Пре-· 
емник Сильвестра де Саси на арабской кафедре в Париже, 
Reiпaud, впоследствии характеризуя Насифа Язи~жия с полной: 
симпатией как писателя вообще, признал его упреки по адресу 
де Саси за ме.'lочные и не соответствующие новому уровню нау
ки 143. Флейшер, личное сочувствие которого к Насифу не воз
буж·дает сомнений, согла'Сил•ся, что некоторые НаС'Ифо·вы замеча-

140 Периnетии; которые испытала рукоnись критичеt~кой эnисто.1ы Насифа 
Язиджия, отмепт Флейшер: Jahresbericht 1845 (стр. 105-106); ZDMG, Bd 1~ 
стр. 208--209: ер. стр. 352; Arablsche Spracfte und Literatur, стр. 480. Также 
см. nредисловие Мерсна к изданию эпистолы. 

:;~ Язиджи, Рисада, изд. Мсрена (стр. \-'11 и 156). 
См. nисьмо nрусекого консула Шу.'lьца из Бейрута 5 ию.1я 1847 г. !i· 

ZD;\\Q (Bd 1, стр. 352), также письмо Э.ш Смита к Флейшсру 23 август.i. 
того же 1847 г. (Fieisoher, Arablsche SpraciJe und Literatur, стр. 480) и coou· 
Шепие самого Флейшера (ZDMG, Вd 2, стр. 98). 
с .. 143 Consider(~e au point de vuc adopte mainteпant en Europe. crtte rc\'tJe
/~J1que (Epistola] pourrait paraitre quelquefois miпutiettse»- Reiпaud De 
е at de lu litteгuture, стр. 476-477. ' 
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:ния о тексте Харирия оказываются оч·ень дельными, преимуще
ственно тогда, когда Насиф производит поправки на основании 
метрики какого-нибудь вставочного стиха; но в общем Флейшер 
.с законным чувством гордости за европейскую ориенталистику, 
мог сделать один вывод: «Какими бы полезными ни бывали по
правки и соображения Насифа Язиджин касательно Харириево
то текста в издании де Саси, от чтения их TOJlЬKO укрепляется 
в нас убеждение, что мы в очень многих случаях дальше видим 
и бо.1ьше знаем, чем фи.'IО.'IОГИ из числа природных арабов, ко
торые при своем схо.т1астически-суженном кругозоре усматри

вают неправилыюсть и неверность во всем, лежащем вне пре

дела их узкого кругозора, хотя бы оно было засвидетедьствова
но классическими образцами. Отсюда необоснованное порица
ние по адресу де Саси, да даже бесЦеремонное обращение с 
самим Харирием. Мерен,- продолжает Ф.1ейшер,- в своих при
мечаниях к изданию эписто.1ы дал повсюду надлежащий отпор 
этим ·песправед.rш.вы·м притязаниям ограниченной теоретичности 
и, таким образом, свел .1итературное испо.1ьзование этой восточ
ной критики к ее надлежащему месту». И еще: «Мерен, с боль
шою начитанностью, показа.1, что из орфографических, грамма
тических и с.1оварных замечаний Насифа Язиджин добрая по
.rювина до.1жна прямо отнасть, так как она и.1и неоснователь

на, или является попыткой односторонне узаконить спорные и 
колеблющиеся пункты арабской грамматики, или же она отри
цает те вольности, которые языковая практика прове.Тfа в лF

тературе вопреки теории» 144• ~ 
Крупных познаний Насифа Язиджия в области классическо

го арабского языка ни одна европейская рецензия, разумеется, 
не отрица.1а. В общем выш.1о так, что отныне в Европе стало 
вполне популярным имя «Насиф а.1-Язиджий, критик великого 
Сильвестра де Саси». ·В глазах Европы этот Язиджий мог для 
1830-х годов считаться несомненным украшением двора пресло
вутоrо ливанского князя Башира 11 Шхэба, о котором, в силу 
тогдашних международных по.1итических отношений, Европа го
ворила и продо.1жада говорить.достаточiю. 

EcJIИ печатание «Послания к Сильвестру де Саси», готового 
в 1833 г., произош.1о в дадекой Германии с бо.1ьшими затяжка
ми и проводочками и в общем протянудось пятнадцать дет, то 
очень быстро nопала в печать на о-ве Мадьте ( 1836) другая, бо· 
.Тfее элементарная филологическая работа Насифа Язиджин 
1830-х годов по общей арабской грамматике. Основанная аме
рикапекими миссионерами нерваначально на о-ве Мальта ( 1822) 
арабская типография, пожадуй, частью уже была перевезсна 
тогда в Бейрут (1834-1835) 145, но и на Мальте арабское печа· 

144 См.: Флейшер, Jahresbericht 1845, стр. 106 (отзыв о первой, рукопис· 
пой редакции эпистолы Насифа Язиджия) и Arablsche Sprache und Literatur, 
стр. 480-481 (отзыв о второй, напечатанной редающи). 

145 См. вышt', стр. 257; Зейдап, Ta'pux адаб, IV, стр. 56. 
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тание продолжалось еще. Там па Мальте у миссионеров под
визалея земляк Насифа Язиджин ливанец Фарис Шидйак (по
'Камест не мусульманин), приглашенный ими из Египта ( 1834) 
для корректореко-стилистической работы над их изданиями; од
нако они не преминули изв.1ечь для себя по.1ьзу также из зна

ний шхэбовского секретаря Насифа Язиджия. 
Составленная им арабская грамматика носит название Фасл 

.ал-хитаб- «Приступ к речи» (Мальта, 1836) 146• По-арабски 
это заглавие, согласованное с терминами схоластической книж
ническо-ара·бакой хрии, з·вучит с гораз.до большей выразитель
ностыо, чем в русском переводе заглавия. Из.пюбленное прави
ло старинного арабского писательства требует, чтобы книга на
чиналась обстоятельным славословием бога и его пророка; сла
восдовие сплошь да рядом может растягиваться на несколько 

-страниц и переходить в набожные из.1ияния, которые не имеют 
ровно никакого отношения к теме и содержанию книги. После та
кого ненужного вступления старинный автор должен сказать: 
«Амма ба 'ду»- «Что касается дальнейшего»,-- и тогда уже 
приступает к делу, к своей под.1инной теме. Эта существенная 
часть, следующая после «амма ба 'ду», и называется фасл ал
хитаб,- «приступ ,к речи». Таким образам, то заглавие Фасл ал
хитаб, которым над~.1ил свою грамматику Насиф Язиджий, оз
начает: «Изложение а'Ра•бокой граммати•ки ·без околичных 
излишних разглагольствований». После грамматического 
Бахе ал-.иаталиб ха;•Iебского маронитского епископа Германа 
Фархата (ум. в 1732 г.) книга Насифа Язиджин Фасл ал-хитаб 
яви.1ась первой равноценной попыткой пред.1ожить широкому 
арабско!\tу обществу курс арабской грамматики, вышедшей из
под пера христианина 147• Она встретила у соотечественников 
Нас:ифа Язиджин хороший лрием, что наг.1яд,.но засвидетедь
ствовано даже простым фактом неско.1ьких ее переизданий. 

Связь, которую установил Насиф Язиджий с американскими 
миссионерами, имела в.1ияние на всю да.1ьнейшую его деятс.'Iь
ность. Известно, что четыре года спустя ( 1840) европейские 
державы, друзья судтана - теснее: Англия и Австрия - насиль
но положи.1и конец египеток:ой о·ккупации Сирии и принудили 
Ибрахима-nашу увести свои войска из страны. Ском•пром·е11иро
вавший себя перед Портою египтофи.'l эмир Ливана Башир II 
Шхэб, на с.rrужбе у которого Насиф Язиджий состоял уже двЕ'
надцать .1ст, тоже вынужден бы.'I покинуть престол и родину 
и уда.1иться в почетную ссылку. Посе.~ился он в Стамбу.1е, и 

146 Издания Фасл ал-хитаб потом повторяJiись: Бейрут, 1854, 1866; по 
смерти автора - ·1887. 

147 Работа Бахе ал-.маталиб Джерманоса Фархата XVIII в. быда тоже 
напечатана американцами на Ма,1ьте в том же 1836 г. Араб бoJice nозднего 
rюкоJiсния Г. Муркос, еще знавший шейха Насифа JIИчно, выразиJiся, что 
Насиф свою грамматику Фасл ал-хитаб наnисал «ПО образцу книги Фархата» 
(см.: Муркос, Новейшая литература арабов, стр. 375). 
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за ним пос:Iедова.1п, как знаем, секретари-литераторы его кру

га Ха·нна А'С 'а~д Саб 'ий и, так сказать м•инис'I'р, Бутрус Ка раме. 
Для Караме турецкий язык был второй родной, и поэтому Ка
раме !\ЮГ питать полную надежду (она и оправда.'!ась), что в 
Ста:мбуле оп хорошо устроится на службе у султана. Насиф 
Язиджий, по-видимому, не насто.'lько смекал по-турецки, чтобы 
искать себе новой родины в турецкой столице. Он остаJiся в 
Сирии и с семьею спустился с гор в Бей рут, где затем уж и 
nровел всю вторую nоловину своей жизни. При своем образцо
вом знании классического арабского языка он мог заранее рас
счи·гывать, что достаточный заработок ему дадут даже одни до
машние занятия с подростками состоятельных бейрутцев, а уж 
и подавно будет оп иметь филологический заработок и поде 
Jiитературной деятельности у недавно Водворившихея в Бейруте 
американских миссионеров, которые уже успели проявить пол

ное почтение к его знаниям и симпатию к нему самому. 



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

Развитие либерапLной западнической 

арабской литературы в Бейруте 
с 1840-х годов под строго консервативной 

феру.11ой шейха Насифа Язиджия 

1 

Общие замечания о деятельности Насифа Язиджия 
после переселения в Бейрут, в 1840-х годах и в течение 
тридцати лет. Первостепенная важность для развития 
новоарабской литературы составленных и.м авторитет
ных стилистико-грамматиrtеских руководств. Типично
вычурные, часто в поддельнобедуинском духе, загла
вия его стилистических руководств; грамматическая 
поэма «Брюхо [готового для жаренья] дикого осла» и 
к ней прозаическо-истолковательный «Костер бедуин
ского гостt:приимства»- переделка прославленной 
«Алфиййи» Xl/1 в. Содействие ренессансу угасшей 
классической речи 

I(огда Насиф Язиджий пересели.1ся с Ливана в Бейрут, e)\ly 
бьто сорок .'lет. Он и по возрасту, не только по со.1идности уче
ного багажа, заслуживал уже почтенного эпитета «шейх», с при
·бавкою которого мы впредь и встречаем его имя всегда. Почте
ние к нему могло отныне тш1ько возрастать: в да.'lьнейшей своей 
деятельности, широко развернувшейся уже в Бейруте, ливанский 
шейх яви.т1ся авторитетным с т о JI по м новоарабского возрож
дения. 

Американские миссионеры Бейрута, с которыми шейх Насиф 
Язиджий ОТiныне навс~да тес.но связался, приобрел'И ·в его дице, 
конечно, не агитатора-пропагандиста своих западнических идей. 
Положим, практическая важность западноевропейских знаний 
·была для умного шейха впо.'lне понятна. Сам-то до конца жиз
ни не выучившийся ни по-английски, ни по-французски, он де
тям своiiм, из которых, кстати сказать, впоследствии выработа
лись видные литераторы арабского возрождения, дал образова
ние в западном духе, с хорошим знанием европейских языков,
разумеется, при сохранении в них любви к исто-кдассическоii 
арабской речи. Но лично он по своим воззрениям, а в частности 

110 литературным идеалам, остался неисправимым консервато-

883 



ром. Американские :\tиссионеры испо.1ьзовали его иск.lючитель
но в качестве топкого фило.1ога-знатока «Красноречивой» араб
ской .1итературной речи, испо.1ьзова.1и для придания высшей 
а в т ори т е т н о с т и с-воему про·свстите.пьно-·миссионерскомrу 

печатному производству. 

Дс.:ю в том, что и учите.1и-свропеизаторы и европеизусмые 
ими ученики из арабских христиан прекрасно понима.1и ясную 
истину: движение страны вперед по пути нового прогресса воз

можно будет то.1ько тогда, когда оно не ограничится арабами
христианами,- до.1жны и арабы-мусульмане, количественно пре
обладающая часть сирийского насе.1ения, быть втянуты в начав
шееся прогрессивное движение страны. А для этого, особенно на 
первых порах западнической деятельности, требовалось, чтобы 
создаваемая христианами новая арабская литература с ее но
вым идейным содержанием твориJiась на таком литературном 
языке, который и мусульманам внуша.1 бы почтение, который: 
и мусу.1ьманами бы.'! бы признаваем за достойный письменно
сти, за безупречно кдассический, и насчет которого мусульманин 
не имел бы права бросить ходячую пренебрежительную фразу: 
«Нахв ан-насара»- «Да это 1гра·мматическая р•е·чь хрис"Гиа.н!». 
т. е. своего рода жаргонная. 

«Нахв ан-насара ... »- это ж издавна была притча во язьщсх. 
Никак нельзя сказать, чтобы арабы-мусульмане средней руки 
бьiJiи не способны де.1ать те же грамматические ошибки, какие 
де.1ались арабами-христианами. Наоборот, и мусульмане oчett'h 
бьти способны к тем же погрешностям. Но разница заключа
.1ась в том, что грамматическая ошибка в устах и.1и под пером 
:-.Iусу.1ьманина приписывадась просто его малой образованности 
и .мадой начитанно'Сти, тогда как та же самая •грамматическая 
ошибка, вышедшая из уст или из-под пера христианина, счи
та.1ась последствием его принадлежности к христианской общи· 
не, которая, мол, прямо органически не способна выражаться 
nравш1ьным юпературным арабским языком, речью l(орана и 
классиков исдамского мира. Понять эту странную психологию 
мы отчасти можем, ес:ш перенесемся в совсем еще недавние 

.1итературные нравы царской России. Мы ведь знаем, что в Рос
сии даже в ХХ сто.1етии слышались со стороны «истинно-рус
ских .'Iюдей» укоры евреям-литераторам, что они, инородцы, пи

сательством своим способны .1ишь портить русский язык и чта· 
их аитературная работа на русском языке достойна осмеяния. 
Вспомним, хотя бы, такую парал.1ель. В начале 1900-х годов на 
одной из московских сцен воспроизводилась для потехи публики 
приветствепная юби.'Iейная речь, обращенная к «маститому» пи
сате.1ю купцом из Замоскворечья. В этой речи купец-русак то 
и дедо повторял юбиляру: «МастИfТЫЙ юбиляр!.. Наш ма· 
сти~тый юби.'!яр! .. » Среди зрителей-москвичей это слово «мас
ТИfТЫЙ» име.1о огромный успех, и после театра оно не раз со 
смехом вспоминадось; но, конечно, никому не приходидо в го-
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.10ву обвинить русского православного купчину в принадлежно

сти к инородцам, которые, дескать, расово не способны к пра
вилыюму русскому языку. И тогда же вышла в свет книга 
новых стихотворений Н. М. Минского, высокообразованного и 
талантливого петербургского поэта, родом еврея, давно уже ус
nевшего внести обогащение в русскую литературу как своею 
•1ич,IЮЮ лири•кою, так и пол•ны•ми свежести переводами ( «Илиа
ды», Ille:IJIИ, Шекснира, Nlольера). Минский, как сделать мог 
бы неякий русский поэт, позволял себе иногда вместо полной 
рифмовки стихов ограничиваться рифмованием созвучных,- при
ем, который в начале ХХ в. входил даже в моду. Нашелся у 
.Минского стих: «Я от восторга замер - и обомлел,. как мра
мор», и нашелся друтой стих, где к строке: «>двери храма запер
ты» рифма звучала: «на наперти». Дт1 природного русского 
такая во.1ьность нрошла б у критиков без специфических заме
чаний 1; но так как Минский (Виленкин) был еврей, то присяж
ный критик «Нового Времени», очень небезызвестный Буренин 
я;(овито нависал: «Как еврей, Минский, конечно, произносит 
"замэр" и "мрамэр", и в его устах стихи "я от восторга замэр 
и обомлел, как мрамэр" имеют рифму безупречную. Как еврей 
(продолжал Бурении), МинсКiИЙ, очевидно, не ощущает также 
разницы между "ы'' и "и"; он произносит несомненно "двери 
храма заперты" и "на IПа•перты" и оттого -со -спокойной совестью 
преподносит русским читателям такие рифмы в качестве образ
цовых». Если подобные выпады можно было читать в ХХ в. в 
России, где издевате.1ьство над евреями и их произношеннем 
уже считалось в порядочных литературных кругах делом совер

шенно скверного тона, то не трудно представить, на какой при
ем в мусульманских арабских кругах 1840-1860-х годов, пол
ных турецкого высокомерия к гяурам-райям, могли рассчиты
вать христианские западнические произведения в случае обна
ружения в них «нахв ан-насара»- «христианской грамматич
ности». 

Заслуга шейха Насифа Язиджия в том и заключалась, что 
он в течение 1840-1860-х годов дал новоарабской литературе 
ряд безупречно-классических учебников «Хорошего» арабского 
языка, что он десятки лет воспитывал как педагог христиан

ских шко.'I ряды литературно подготовленных молодых работни
ков пера, что он сам наконец, the last not the least, личным 
творчеством типа «макам» и «диванов» создал образцовые по 
языковому «красноречию» такие произведения, против которых 
трудно бы.1о «JJущать критику» и мусульманам. Мусульмано-

1 Прнблизитсльно тогда же приобрс.1о некоторую даже nопулярность за
носчивr,е четверостишие Игоря Северянина, где к «nризшtться» была прсд
.. ,о~.кепа рифма «Надсон»: «Порою стыдно мне nризнаться, Что роди.1с11 я в 
тои стране, Где четверть века цснтрит Надсон, А я и Мирра в стороне». Гла
го.1 <щентрить» отсутствует в русском языке и nридуман самим Игорем Се
неряниным. Мирра- это Лохвицкая (11869·-·1905). 
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арабский мир, пусть скрепя сердце, должен бы.ТJ признать, что 
арабы-христиане умеют писать не хуже арабов-мусульман, а 
то, пожалуй, и лучше, и что создаваемая ими литература не 

только не смешна по форме, но приносит арабской нации н 
арабскому языку честь, не ущерб, и что не считаться с христи
анской арабской литературой (значит, и с проводимыми ею но
выми идеями) арабский мир не может. В этом - общепризна
sаемая крупная историко-литературная заслуга шейха Насифа, 
и либеральные американские миссионеры, лаская этого консер
вативного шейха и ухаживая за ним, очень хорошо понимали, 
что они делали. 

Руководства по арабскому языку и стилистике, числом полто
ра десятка, которые сумел дать бейрутцам шейх Насиф Язид
жий в течение своей тридцатилетней жизни в Бейруте (1840-
1871), охватили собою арабскую классическую филологию ши
роко, в разных ее разветвлениях. В основе своей, в черновой 
преподавательской редакции, они, по всем видимостям,. созда
.ТJись у шейха Насифа в течение первого же десятилетия пос.1е 
его переселения в Бейрут, т. е. еще в 1840-х годах, когда ново
пробуждающийся Бейрут чувствова.ТJ особо настоятельную, не
отложную потребность в таких грамматических и стилистиче
ских руководствах, хотя бы не окончательнq обработанных. Рас
пространялись они сперва в рукописных копиях 2 ; а в печатном 
виде, в виде дальнейших улучшенных э.1аборатов, в виде новых 
отделанных редакций появлялись эти руководства в свет по~е
пенно, больше всего даже к концу жизни дряхлевшего шейха. 

В 1848 г., уж через двенадцать лет после грамматики Фасл 
ал-хитаб, издан был Насифом толковый курс арабской просо
дии: «Т очка [версификационного] круг а»; так озаглавлен 
он был и в таких же устарелых терминах изложен- па осно
вании архаичного, но традиционно-неизменного халил·евс•кого 

учения Vlll в. о стихослагательных концентрических «кругах» 
ИJIИ метрических группах-цик.'lах. Далее, в 1850-х годах, озна
менова.нных печа'flным выходом в свет и на'КОiшвшегося первого 

дивана лирики Насифа Язиджия (1852) и сборника его мака:~-1 
( 1856), на которых мы ниже подробно остановимся, вышло пе
чатное его руководство по так называемым а р а б с к и м н а
у к а м ( «фунуп ал- "араб»), ию1 по словесности: риторика в со· 
провождении новой редакции курса «кругов» версификации 
( 1855), и напечатан бы.ТJ «По .1 юс мастер с т в а» касательно 
принцилов «Л о г и к и» ( 1857). В 1860-х годах, сверх «Запаха 
базилики», т. е. второго стихотворного дивана ( 1862), появилось 
печатно после многолетнего циркулирования в рукописном ви

де з одно из известнейших, часто потом переиздаваемых грамма
тических руководств шейха На сифа Язиджия: «Брюх о д и к о-
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г 0 о с л а пустыни» - стихотворно изложенная грамматика с 

прозаичесжим истолковательным «К ос т.р О·М г о<: те'П р1И И•М
с т в а» для тех, кто пожелает в этом стихотворном «Брюхе» 
разобраться ( 1863); далее- «Перл гр а м м а т и к И» и тоже 
грамматическое «Ожерелье голубя» (1865) идр. (Так, 
поэтичеслm звучащее заглавие «Ожерелье .голубя» - Таук. ал-ха
.мама, которое дал шейх На·сиф ·д·руrому своему, сжатому, гра·м
мати~I·ескому учебнику, уже применено было нексmда в Андзлу
сии Xl в., но не к гра.м·матике, а к художественному сборнику, 
посвященному психологии любви 4). Часть филологи·ческого на
следия шейха Насифа 51зиджия увидела с.вет уже ;после смерти 
автора 5• 

Среди всех филологических работ Насифа 51зиджия грамма
Тilческое стихотворное «Брюхо дикого осла» с прозаическими 
комментариями вриобрело особую популярность и известность 6• 

Примененный шейхом Насифом прием- изложить суть грам
матики виршам и (для легкого запоминания), чтобы затем 
снабдить ее прозаическими разъяснениями, есть обычный сред
невековый арабский 7• Харирий XI-XII вв., автор макам, грам
матико-стилистический идол шейха Насифа 51зиджия, составил 
стиха.ми ру,ководство «Грамматические· приятности» и сам же 
дал к нему прозаичесжие комментари1и 8• Еще известнее пример: 
во всех странах мусульманского мира школьни~и зазубривают 
вплоть до наших времен творение Алфиййа, т. е. «Тысячестиш
ную грамматическую поэму» Ибн Малика XIII в. и приложеи
ные к ней тщiкования Ибн Акиля XIV в.9 • И вплоть до послед
них времен можно наблюдать в школе-мектебе при какой-ни
будь захудалой мечети, как «избранная», т. е. очень небольшая 
группа школьников-подростков под руководством чао!lмоносного 

старика-ментора гордо твердит-напевает гнусливо-жужжащим 

4 Произведение это (автор Ибн Хазм) имеется и в русском nереводе 
М. Салье nод редакцией И. Крачковского. 

5 Т.ретий диван (Бейрут, 1885) тоже был наi!С•Iатан nocJie см«.>рти шейхи. 
По.1ный библиографический перечень изданных сочинений Н. Язиджия, nочти 
сплошь посвященных филологии (из 22 номеров только 5 пе относятся прямо 
к фи.1о.1оrии), IЮМСЩС'Н в Му •джам Саркиса (сrлб. 1007-1939) и сжато nepe
нeчarJ'IOI у Брi!унс: Beitriige, стр. 126-12'7. Значительно бо.1се ныраз.ительпый 
~бзор у Ф. А. Бустапия: аш-Шайх Насиф ал-Рfаэиджи. <GAI,, SBd 11, 765-
166; Graf, IV, стр. 318-323; Дагир, Масадир, стр. 752-758.> 

~ Среди nереизданий назовем бсйру1ские nосмертные 1886-1889 гг. 
' В русских гимназиях, по образцу гимназий немецких, этот nрием обы-

j~н. бы.JI для заnоминан!Ия грамматических 1\'Сключсниii (Panis, piscis. criпis, 
Inis, Ignis, lapis, pulvis, cinis, и т .. д.), ili.ЛЯ nеречия :nредлогов, требующих, 
ВаЛ))ИМср, вин. ладежа (Ante, apud, ad, adversiiS, Circum, circa, citra, cis и пр.), 
'1 ~ще для ряда miыx мнемонических сnосnешестнован.ий. 

. 8 Вместе с французским nереводом мoжllfo найти доволь'l!о большие об-
tiзцы из Хар·ириевых «Гр·амматичсских приятностей» (Мулхат ал-и'раб) у 
11.1ьвестра де Саси в его Anthologie (стр. 145-151 араб.; стр. 348-360 

Фрю~r{.). Возможно, что и шейх Насиф имел в руках этот труд де Саси. 
Иб ХПо-русски большое извлеЧение из Алфиййи Ибн Ма.1ика с толковап!Иями 

11 ишама nомещено у А. Крымского: Семитские языки, ч. 3, стр. 515.....,.569 . 
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хором я·мбические из·битые ослова из Алфиййи, например о ча'стях 
речи: 

Kaлiiмy-нii. лаф~ун муфйдун, ка «ста~им!» 
Исмун H<J фи '.1ун, fYMMa ]!:арфун --ал-калим 
BiiJ!:Идy-xii- ка.'Iиматун, ва .'I·!{ay.1y 'iiмм. 
Ва ки.1матун- би-хii. -~-ка.1iiму ~ад йу 'амм 

.о:Речью» (ю!Jiiiм) у нас- грамматикон называется речение, имеющее закон
ченный <ШЫСJI,-IНапри•мер «стой прямо!» 

Имя, ГJ1аго.1 ·И служебная ча·стица- это «с.1ова», 
А каждое n отдет.ности- «одно c.1ono». Термин «~аул» ( «сказыnаюtе») об

н·имает собою nce вообще . 
.\ под «'ЮИЛМа» («слово») Gtногда тоже ·лон.имается ~раммат.ичес.кая речь» ... 1 о 

«Брюхо дикого осла» составлено Насифом Язиджием не
сколько удо,боiПОНЯ'I\нее, чем Алфиййа, однако !ПО той самой 
устарелой методе. Что касается странно звучащего заг.'lавия 
грамматики, то оно, как и прочие заглавия, которые шейх дава.1 
своим филологическим произведениям, очень для него типично и 
нрко показывает, в какую бедуинскую глубь арабской старины 
вJiекли шейха литературные его мечтания. Грамматику в стихах 
он назвал «Брюхо дикого осла»- Джауф ал-фара, в бедуин
ском смысле «удачная охота» (разуметь нужно: «удачная охота 
на необъятном поприще грамматических тру д1юстей»). Почему 
дано такое странное название?- да потому, что доисламские 
кочевые арабы (это школьникам сразу объясняется) только ту 
охоту считали удачной, при которой удавалось убить и такую 
:1акомую для бедуинов дичь, как дикого осла. Далее, при()а
вивши к этой стихотворной грамматике прозаические свои ком
ментарии и соединивши грамматику и комментарии в одну об
щую книгу, шейх Язиджий д.т~я сочетания этих двух произве
дений, стихотворного и прозаического, ради сохранения беду
инского колорита видоизмени.т1 заглавие так: Нар ал-кира фи 
джауф ал-фара - «Гостеприимный огонь при разпятни брюха 
[грамматического] дикого осла» ( 1863) 11 • Посредством такого 
заглавия шейх Язиджий внушал фантазии читателя вот какую 
жи·вопис-ную бытовую картину: бедуины-арабы на охоте убили 
дикого осла; они радостно собираются полакомиться ослятиной 
и разнимают тушу животного, и уже развели костер для жа-

10 Мiюго ли они, подростки, из зазубриваемой Алфиййи понимают, это 
другой вопрос. В автобиографических «днях» современного выдающегося егн· 
нетекого писателя Т аха Хусейна ( сДни», стр. 58-64) с грустным юмором об
рисованы сценки заучивания этой премудрости. 

11 В заглаnии применена игра слов. С.1ово сшарх» значит сраскрытие». 
«разнятие», если речь идет о туше животного, но оно же имеет употребитель
лейшин филологическиИ смысл: «толкование на текст», и лотому заглавие 
грамматики Насифа Язнджия надо понимать также: сОгонь гостеприимства 
1! деле истолкования стихотворного •. Брюха осла"». При случае заметим, ч·rо 
с.1оно. обозначающее «днкиii осс:1, онагр», доджно читаться (и действ·нтельно 
так 'lитастся оно в школах Бейрута) с огJiасовкою фари, а не фира, которую 
приня.1 БрокС.'Iьман .(GAL, 11, 494, N2 2) и ·пр-имеру которого последовал 
В. Брауне (Beitriige, стр. 127, N2 4, N2 18). Их наnисание cfira'» может быть 
формою множестненного чис.1а, не единстnенного. 
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рснья; если подвернется чужак, путник по пустыне, и присосе

дится к их костру с надеждою принять участие в несравненном 

пиршестве, то они гостеприимны, они не отгонят его от огня и 

дадут покушать ослятинки всласть. В применении к книге эта 
заманчивая картина пустынной жизни должна означать: труд
ную стихотворную грамматику радушно предложенные прозаи

ческие комментарии делают для желающих в'полне досrупной ... 
Можно быть уверену, что в житейской действительности 

XIX в. сам Насиф ал-Язиджий никогда не пробовал ослиного 
мяса и, безусловно, погнушался бы его даже в рот взять (как 
у нас русский только в с.пучае голода согласился бы есть ко
нину, любимое блюдо татар-кочевников). Однако такое архибе
дуинское заглавие книги должно было указывать даже придир
чивому мусульманскому читателю, до чего замечательно срод

~-tи:IСЯ автор-христианин с арабскою классическою древностью. 
И уж одно такое заглавие, не говоря о толковом из.1ожении 
грамматических тонкостей, само по себе не могло не импониро
вать арабам-мусульманам, приверженцам своей старины, и не
минуемо внушало чувство уuажения к автору-христианину. Ре
негат Фарис Шидйак это понимал и недаром вскоре составид 
как бы отпор и в качестве антипода против христианского «Брю
ха дикого осла» свою собственную грамматику Гунйат ат-та
либ - «Полное удовлет.ворение для ищущего» (т. е. «Самоучи
тель», Стамбул, 1288/1871). И турецкое правительство неспроста 
распорядилось ввести в своих казенных школах именно книжки 

Шидйака. 

Своею очень многостороннею фидологическою деятельностью, 
среди которой отсутствует ра·зве ·сводная обра·бо'Г'Ка какого
нибудь нового толкового словаря классического языка, шейх 
Насиф Язиджин много помог ре н е с с а н с у строгоклассиче
ской арабской речи. Авторитетности своей филологические его 
труды до сих пор не потеряли в арабской письменности, по
скольку совпадают они с к.ТJассическими старинными фило.ТJоги
ческими произведениями и свидетельствуют о должной эруди
ЦJШ Насифа Язиджия. Трудно, однако, не признать, что иго язы
кового псевдоклассицизма, наложенное шейхом на новоарабских 
литераторов, оказалось достаточно-таки тяжедым и тормозящим 

свободное выраж·ение новой мысди. С каждым истекающим де
сяти.ТJетием кипучего развертывания новоарабской литературы 
неумолимый жизненный опыт все больше и бодьше показывал 
и христианам и мусу.1ьманам; что пуристически-классический 
тип литературного языка, нормируемый высокопочтенными ру

ководствами шейха Насифа Язиджия, трудновато :может со
блюдаться со всей своей чистотою в усдовиях нового, быстро 
развивающегося жизненного обихода. Даже среди самого рас
цвета литературно-филологического влияния шейха Н. Язиджия 
кое-кому ясно делалось, что в новых условиях текущей жизни 
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старолитературный язык, нормируемый Язиджием, нуждаетсsr 
в некотором опрощении. В ХХ в. потребность опрощения лите
ратурного языка сознается все шире и шире. 

Реально, впрочем, этот вопрос доныне остается далеко н~ 
разрешенным, и филологический авторитет Язиджия продолжа
ет оставаться да.'Iеко не расшатанным. 

11 

Консерватор-шейх Насиф Язиджий в кругу передовых 
деятелей Сирийского научного общества (основ. в 
1847 г.). Офранцуженный араб-меценат, патрон буду
щей бейрутекой газеты Нахле Мдаввар, театрал Ма
рун Нак.к.аш (1848), наведывающийся из Дамаска 
врач Михаил Мшак.а, стрем.ящиеся н; проерессу нотаб
ли Трады, Буструсы, Науфали, Хаддады и другие по
читатели шейха Насифп ал-Язиджия. Не .меньшее, tteм. 
у них, почтение н; шейху со стороны энергичного про
грессиста, секретаря Общества, двадцативосьмилетне
го Бутруса ал-Бустания 

В то время как консерватор-шейх Насиф ал-Язиджий н а
ч а л обучать дышащее свежей жизнью прогрессивное, западни
чески настроенное молодое поколение Бейрута хорошему мерт~ 
вому классическому язЫку и стилю, на котором молодые ново
арабские деятели, словно писатеJIИ датыни Ренессанса, могли 
бы проводить свои новые тенденции, не ударяя в грязь лицом 
перед всем широким арабо-мусульманским миром, в Бейруте 
Fle существовади (кроме низших и средних шкод) какие-дибо 
культурные учреждения, которые содействовали бы обществен
ному единению людей мысди, искусства, пера. Еще отсутство
вало такое культурное развлечение, как театр подлинного евро

пейского типа на арабском языке (театр создался только в 
1848 г.) 12; город лишен был и газеты (она возникла в Бейруте 
еще позже). Американские миссионеры, Эли Смит на первом 
плане, совершили большой шаг вперед к объединению живых. 
прогрессивных научно-.тштературных сил Бейрута, основавши в 
1847-1848 гг. уже известное нам и грубо обдаянное архим. 
Порфирнем кудьтурно-попудяризаторское и самообразователь
ное Сирийское Jiаучное общество 13. 

Руководимое американскими миссионерами Сирийское на
учное общество было проникнуто горячим стремлением к ново-

12 О школьных специфических спектак:t·ях мы тут говорить не станем: про 
них Еечь особо -ниже. 

3 Чисто православное купечество Бейрута решило было основать в про· 
тивовес американцам свое собственное П р а в о с л а в н о е ученое общество, 
которое бурсак-архимандрит Порфирий облаял еще злобнее (см. выше, 
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·м\', европейскому просвещению. Но и шейх Насиф аJI-Язидж,ий·, 
-своего рода ископаемый антик, витавший в мире доисламского 
6едуинства и мудрых халифов, был с уважением привлечен в 
члены этого Сирийского общества. Ему с первого же года ( 1847) 
дали очень подходящую для него обязанность- председатель
ствовать (вместе с уважаемым Таннусом Хаддадом) в комитете 
по заведованию хорошей рукописной библиотекой Общества 14• 

1 I на научных заседаниях Общества шейх иногда читал ту или 
другую из постепенно накоплявшихся у него замысловатых сво

их макам, которые переносили слушателей в X-XII вв. 15 • 
Европейские ориенталисты, приезжавшие в Бейрут впослед

·ствии, отмечали, что старик Насиф Язиджий до конца своей 
жизни имел внешность самую что ни на есть восточную, даже 

тиnично гарно-ливанскую: носил широкие шаровары, длинный 
полосатый халат- гумбаз, по-горному подпоясанный; сверх 
халата надевалось что-то вроде полукафтана; на голове- чал
ма; лицо сплошь обритое (так принято у· христиан), оставлены 
только бо.'Iьшие усы 16• Однако, как видно из сохранившихся 
многочисленных фотографий бейрутских деятелей того времени, 
все прочие члены Научного бейрутекого общества тоже носили 
костюмы восточные. Ведьтолько к 1880-м годам обычным плать
ем сирийской интеллигенции сделалось европейское, а до того 
времени не принято было, чтобы турецкие подданные, кроме 
военных, рядились по-европейски, и исключения могли допу
скаться разве для таких независимых людей, как Нахле Мдав
вар, служивший в генеральном консульстве Франции 17• Ясно по-

.стр. 302-303). Однако это православное }"ЧРеждение оказаJЮсь не жизненным; 
оно не могло достойно тягаться с Сирийским обществом, где руководите.1ЯМ11 
были американские миссионеры. 

14 Об этой библиотеке достаточно у нас сказано в предыдущей главе 
{стр. 274) со ссьткою на протокол, помещенный в ZDMG, Bd 2, 11848, стр. 384, 
.араб., стр. 388, нем. 

15 Письмо Э.'IИ Смита: ZDMG, Bd 5, 1851, стр. 96. 
16 Портрет Насифа Язиджия см., между прочим: Зейдан, Ta'pux адаб, 

IV, стр. 260. Ср. оп.исанис внешности шейха у А. Кремера (Nd§tf aljilzigt, 
-стр. 244): «der rauhe, ctwas schwerfiШige Mann, in der einfachen, gewбhnlich 
sogar vorliissigtcn Landestracht» <суровый, слегка неуклюжий человек в про
стой, обычно даже небрежной национальной одежде>. 

17 До времен султана Махмуда 11 ( 1808-1839), а в nровинциях еще и 
при Махмуде 11, надеть турецкому подданному европейский костюм быдо 
для его жизни опасно. Дамуаза в 1820 г. был в Дамаске свидетелем того, 
ка~ .У таможни разъяренная толпа мусульман едва не растерзала грека, кото
рыи приехал с о-•ва Кипра и пол.ошс.'l к таможне одетый по-«франкски». Зло
ПОJiучного спасло то.~ько случайнос присутствие французского консула, кото
рый nоспешил набросить на него плащ и наскоро заменил его шляпу какой-то 
повязкой (см. Damoiscau, Voyage en Syгie, t. 2, стр. 122). В Бейруте при Аб
дул-Маджиде такой опасности, собственно, не было уже; все-таки традицион
на~ nривычка к восточному платью брала верх. Пужула в 1860 г., когда 
Бенрут был полон французского войска, рисует арабскую городскую публику 
все еще исключительно в восточных, не европейскИ'Х кОIСтюмах, причем христи
<1нские женщипы-бсiiрутинки, подчеркивает Пужула, ходят закутанные 01 го
.JJровь! до ног в белые покрывала наравне с жонщинами-мусульманками (см. 

OUJoulat, La tJёrite sur la Syrie, стр. 271-272). 
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этому, что среди прочих членов Научного общества, одетых в 
обычные азиатские костюмы, шейх Насиф Язиджий своею внеш
ностью не составлял тогда никакого контраста и мог отличать

ся разве тем, что у него на голове была почетная чалма, а у 
молодежи- ливанские круглые шапочки, или фески 18• 

С внешней стороны отличался шейх от своих бейрутских со-. 
товарищей больше всего сnоим разговорным языком. Он говорид 
и не по-псевдоклассически и не по-бейрутски, а по-горному, «по
мужицки»; как выражаются в таких случаях в Бейруте даже 
теперь. Человек, владевший в совершенстве классической араб
ской литературной речью, он в живом обиходе предпочита.'l 
свою родную «мужицкую». Очевидно, для его сознания старый
«Красноречивый» арабский язык и нынешнее разговорное про
стонародное наречие Сирии, в частности Ливана, были по сути 
два разных языка, которые и смешивать-то не к Чему. Знавший 
шейха лично арабист фон Кремер высказал впечатление, что, 
слушая архипростую ливанскую речь одетого по-простонарод

ному и несколько вахлакаватого шейха Насифа, человек, кото
рый увидел бы его впервые, едва ли опознал бы в нем ве.•шкого. 
классического фиJIОJюга того времени и совершеннейшего сти
хотворца 19• 

Главная же, внутренняя разница между консервативным 
шейхом и более молодыми и либеральными членами Научного 
общества была разница воззрений, разница мировоззрения, ко
торая, впрочем, нисколько не помешала Насифу Язиджию.,до 
конца жизни по.т1ьзоваться полною симпатнею членов Общества. 

Цифра членов Общества превосходил а полсотни 20• 

Во главе этого бейрутекого Общества стояло американских 
миссионеров четверо: более старые- Томсон и Эли Смит, более· 
молодые- К фа н Дейк и англизированный армянин-сириец д-р 
Бартабет 21 • Из них Томсон, не научившийся, по-видимому, до 
конца жизни безупречно говорить по-а рабски 22 , имеJI отношение 

18 Сохранилась большая фотография 187·1 г. (гоД смерти шейха Насифа), 
на которой снят Бутрус Бустаний с одиннадцатью своими литературными со
трудниками, во главе которых Бустаний тогда стал. Все без пекточения о~е
ты еще 110-tюсто•1ному. Фотография общедоступно переиздана и у Зейдана: 
Та'рих аdаб, IV, стр. 81. 

19 KremN, Nti~if aljazigi, стр. 244. . 
20 Ом.: Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 79, со с'!lиском главнейших и·мен. 
21 О :штературпом научном значении д-ра Иоанна Бартабета кратко см.: 

Зейдан, Та'рих адаб, .IV, стр. 220, а подробно н его Машахир, 11, стр. 269 и с.1. 
22 О шаткости арабского языка и.ш, во всяко~! слу•tас, нрuизношения У 

Томсона говорит и признание Эли Смита, посмеj>тно переданное Э. Робиисо· 
ном в ZDMG (Bd 13, стр. 705-706). Робинсон ус.'lышал от Смита, что он 
(Э.ш См.ит) никогда не мог положиться па томсопоnское пронзношение н на· 
чсртаняе собстнснных географических имен: пасто.1ько неясно Томсон улав· 
тша.1 арабские звуки. И архим. Порфирий в своем бейрутеком дневнике 
1848 г. деJJает опреде.1енную разницу между Томсоном и Смитом в деле :ша· 
ния арабского языка: только про Смита, но не про Томсона, архнм. Порфи· 
рий не колеблется сказать, что тот сочень хорошо говорит и проновсдует по· 
а рабски» (Книга бытия .моего, т. 111, стр. 193). 
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к Научному обществу скорее парадное, чем действительно ру
ководящее. Подлинным руководителем был тогда Эл и С м и т, 
и как раз он с особым вниманием и сочувствием всегда отно
сился к шейху Насифу. Это ж он, как мы видели, был еще н 
1830-х годах благожелательным посредником между Насифом 
5Jзиджием и европейскою ориенталистикою. 

Из туземцев-бейрутинцев видное место принадлежало в На
учном обществе, сразу же при его основании в 1847 г., многаж
ды упоминавшемуся европеизированному Михаилу (Нахле) 
М д а в в ар у, rбогатому коммерсанту и драгоману французского 
консу.1ьства, который в глазах парижского академика де Соси, 
nриезжавшего в Сирию в 1850 г., был почти чистокровный фран
цуз по своему проевещенному облику. И в то же время он был 
ценителем арабской классической словесности. Состоятедьный 
человек, М. Мдаввар готов бывал, по-меценатски, уделять не
малые суммы на развитие новой арабской литературы. Так, не
ско.тiько лет спустя после основания Научного общества Миха
ил Мдаввар, увидим, даст· деньги молодому литератору Ха
.л и .1 ю Х у р и ю па издание первой газеты в Бей руте, для сооб
щения Востоку сведений о том, что делает западный, цивилизо
ванный свет. Этот Халиль Хурий (род. в 1836 г.) был в первые 
годы Общества совсем еще юным, начинающим стихотворцем, 
который, вероятно, и тогда уже увлекалея французским поэтом
идеалистом Ламартином и старался подражать Ламартину в 
тонкости чувств . .Впрочем, несколько лет спустя, в 1850-х годах, 
Халиль Хурий в очень не-ламартиновском духе писал и всякие 
с1ихотворные поздравления да оды-восхваления. В такой нема
.1оважной второй отрасли своего творчества этот молодой про
теже Мих. Мдаввара очень и очень склонен был ценить стили
стичесюие указания шейха Н. ЯзиджИ'я. Оказать меrцена'ГС'кую 
помощь и самому .Насифу Язиджию Мдаввар тоже бывал готов: 
он это доказаJI, давая деньги на напечатание самых псевдо

кла·ссических его mроизвещ~ний. Из сына М. Мдаввара, буде.м 
видеть, выра-ботал·ся исторический романист. 

Не менее выдающейся фигурою в бейрутеком Научном об
ществе был другой крупный коммерсант Бейрута, М а рун Н а к
к а ш, который в первом году существования Общества вер
нулся из заграничного путешествия и начал заботиться о созда
нии, на арабском языке, подлинного европейского театра в Бей
руте. Разговоры действующих лиц в бойких пьесах Наккаша ве
лись далеко не всегда тем староклассическим арабским стилем, 
какому учили руководства Насифа Язиджия, а велись они не 
раз стилем более nростецким. Это, конечно, являлось неволь
ным как бы протестом против авторитета шейха. В том же 
(1848) году вышла в свет книжка Насифа Язиджия о класси
ческом арабском стихосложении, с замысловатою терминоло
гиею начальных времен халифата. Ниже мы увидим, что в 
Наккашевой очень жи·вой переделке мольеровскоса «!Мещанина 
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во дворянстве» педант, обучающий Журдена разнице между 
поэзиею ·и прозою, черпает мудреную и запутанную пиитиче

скую терминологию из книжки Насифа ЯзидЖия. Возможно~ 
кто-нибудь из насмешливых арабов-бейрутинцев способен был. 
слушая эту сценку в На1ккашевой ко·медии, вапомнить непре
клонного псевдоклассика Язиджия. Однако это вовсе не зна
чило, что Марун Наккаш хотел шейха осмеять. Они были 
приятели. 

Безусловно заметною фигурою среди членов бейрутекого Об
щества оказывался наезжавший в Бейрут из Дамаска {где Olt 
впоследствии был консулом Соединенных Штатов) образован
ный араб-протестант доктор Михаил М ша к а, которого вскоре, 
за его переход в протеста.нтство, не забыл злобно обругать в 
своем дневнике православный русский архимандрит Порфирий. 
Ли11ературный О·бли•к Мшаки лучше очертится .ниже, на фоне 
дамасской обстановки. При наклонности М. Мшаки писать ар
хиудобопонятным языком, близким к живой речи, стилистико
грамматические требования шейха Насифа служили ему извест
ной сдержкой против вульгаризации и напоминанием -что не
слишком надо отступать от установившейся «красноречивой» 
литературной нормы . 

.Значительное количество заурядных членов Научного обще
ства составля.1и бейрутинцы (отчасти триполийские, сайдские,. 
дамасские) христиане-нотабли (акабир), т. е. в большинстве 
владетели значительных коммерческих фирм, торгующих с За,; 
падною Европою или Россиею,- люди, которые не раз состояли 
и на почетпой службе в европейских консудьствах. Крупными 
среди нотаблей являлись фамилии Трад, Буструс, Туейни, Та
бит, Науфаль, Фрейдж, Шхаде, Рбейз, Гарзузи и мн. др.23• 
В члены Общества вступали, разумеется, не старики из XVIII в.,. 
а более молодые представители этой «знати», и кое-кто из них 
проявлял интерес не только к самообразованию и расширению. 
кругозора, но сразу же и к писательству. Среди них Н а уф а л и. 
показывали себя вдумчивыми деятелями пера, особенно тот из. 
них, который явиJiся члЕ'!ном-основателем Научного общества 24 

и поместил статью в вышедшем томе его «Трудов» (1852). 
Статья популярно касалась •ботаники; но потом этот Науфаль. 

2~ Сре~и них Трад и Буструс были драгоманами российского генерально
го консульства и, как видно из дневника архим. Порфирия (например, 20 авг. 
1844 г.: Книга бытия .моего, т. 11, стр. 354-355), связаны были с консульскими 
интересами тесно. В «Путевых заметках 1844-1847» неподписавшегося рус
ского паб.тюдателя (стр. 34) мы читаем: «Очень образованною и чрезвычай
но богатою фамилиею в Бейруте считается большое православное семейство 
Бистрос; один из его членов, Хабиб Бистрос, служит драгоманом при русском 
kонсульстве» (автор «Путевых заметок 1844-1847» прожил в Бейруте доrюль
но долго). Что касается уважаемой православпой семьи Шхаде, тоже очень 
культурной, то в бейрутеком консульстве России к ней перешло драгомапет
во уж попозже, в пос.'lедней четверти XIX в. 

24 Этот Науфаль писал и устав Общества (см.: ZDMG, Bd 2, стр. 494)-
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компилировал интересные работы по истории знаний, по исто
р·ии развития религий, по быту дои•сла·м·ских арабов и халифа
та, равно как по г~сударственному праву 25, И другие Науфали 
оставили известныи след в литературе 26• Больше, впрочем, по
коление нотаблей 1840-1850-х годов само не писало, а только 
подготовило литературно-научную почву для своих уж детей, 
которые сызмала воепитывались в последовательном европей
ском духе, а арабскому литературному языку учились у шейха 
Насифа Язиджия. 

Кстати сказать, часть подросшего поколения этих учеников 
шейха вместе с его детьми и свояками впоследствии, с 1860-х 
годов, составила собою так называемый литературный круг 
.Язиджиев. Из семей, ·ближе породнивших·ся с шейхом Насифом, 
особого внимания заслуживает семья Х а д д а д о в. Один из 
Хаддадов, мы видели, с первого же года основания Научного 
общества (1847-1848) был избран, вместе с шейхом Насифом, 
в состав комитета по заведованию рукописною библиотекою 
Общества; а пocJie 1860-х годов семья Хаддадов дает арабской 
:штературе немало крупных имен в разных писатеJiьских от

рас:тях. 

Говоря о составе Научного общества 1847 г., отметим, что у 
Ибрахима Т р а д а, который был одним из ЧJiенов-основателей 
Общества, сын, отJiичившийся потом и как публицист и как пе
реводчик европейской беллетристики, бы.'I знаком даже с немец
I-;им языком, что среди арабов прямо ·великая редкость. 

Самою замечательною личностыо в Научном обществе яв
.;;ялся талантливый и энергичный его секретарь Б утру с 
(Петр), Б у с т а н и й, родом ливанец-маронит, который (род. в 
1819 г.) был моложе шейха Насифа Язиджия на два десятка 
лет. Впоследствии, когда шейх Насиф одряхлел, Бутрус Буста
ний заняJr его место законодателя правильного литературного 
арабского языка и, кроме того, вообще сосредоточил в своих 
руках руководительство арабским литературным движением в 
Сирии. Но такое первенство и главенство Бустаншr утвердилось 
уже в 1860-х годах и позже; картину его будущей деятельности 
мы с подробностью еще увидим. Л при основании самообразо
вательного Научного общества в 1847 г. секретарь Б. Бустаний, 
28-летний человек, относился к шейху Насифу с полнейшим 
почтением, как ученик к учителю, И ставить обоих на одну до
·ску еще никто не пытался. Однако уж и тогда можно было 

25 Его имя Науфаль - Науфаль Триnолинекий (но он и в Сайде долго 
ЖIИ, занимая видные общественные должности финансового характера). До
жил он до 1887 г. Ему nосвящена статья в Мащахир Зейдана (11, стр. 173 и 
с.~.). а сжато он характеризован у Зейдана в Ta'pux адаб, IV, стр. 289; ер. 
стр. 79 и 80. <Graf, IV, стр. 330.> 

26 Но тот выдающийся Науфаль, дама•скинец Ир и н ей (собств. Салим), 
~оторый вnоследствии состоял профессором мусульманского права в Петер
урге (род. в 1828 r.), был во время основания Сирийского общества еще 

а.uкольником. 

395 



предвидеть (Э.тiИ Смит несомненно предвидел), что этому срав
нительно молодому секретарю Общества, полному всяких зна
ний и либералу-западнику до мозга костей, предстоит в исто
рии литературно-научного развития Сирии крупная будущность. 

111 
НачаJJьная деяте.1ьность в 1840-х-1850-х годах Бутруса Бустаиия· 
(род. в 1819 r.) 

Первоначальное воспитание Бутруса в маронитской 
духовной семинарии Айн-варка для подготовки к вы
сокому церковно~оtу сану. Переход Бутруса в проте
стантство в 1840-х годах; дружба с фан Дейком. 
Старший миссионер Эли Смит знакомит с Б. Буста
ние.~оt европейскую ориенталистику (1847). Поступле
ние на службу в американское консульство Бейрута и 
одновременная (с 1848 г.), совместная с Эли Смитом 
работа над новым, тщательно проверенным арабским 
переводам Библии. Нашумевший доклад Бутруса Бус
тания в Нау,tно.ч обществе (1848) о необходиJ.юсти 
женского образования. Контраст между злобным отно
шением российского консула Базили и архим. Порфи
рия и вполне позитивны..+t отношением арабского кон
серватора иtей.ха Насифа Язиджия, который повел 
свою дочь Барду Язиджи литературным путем, уже Ь. 
проторенньt,\1 более старою Вардою Турк 

Род ал-Бустаниев- уважаемый ливанский маронитский род, 
но не из князей, не из шейхов, не из дворян, а попроще 27• Фа
милыюе имя «а.ТI-Бустаний», или, как чаще выговаривают, «ад
Бистаний», не указывает ли на какую-то старую связь этого· 
рода с ма.1оазиатским городком «Аль-бистаном», или «Аль-бу
станом», б.1изким к Северной, халебской Сирии? Расположенный 
на выгодном торговом пути между А.1ександреттским заливом и 
верхним Евфратом, городок Альбистаи все же есть городок пре
имущественно земледельческий 28, и торговля его- земледель-· 
ческая. В нем нескоJiько тысяч жителей, из которых чуть не по
ловина- христиане, армяне в особенности 29• Зерновой хлеб c.'ly-

71 cEnfa.nt dн peuple»- выразиJJся про одного из nроевещенных Бустани· 
ев дееnисате.1ь Сирии 1860 r. (Poujoula't, La verite sur la Syrie, стр. 75). 

28 С прохладным к.шматом, «с зимою, которую можно сравнить с рус: 
скою», «с сибирским к.1иматом», no выражению барона д'Армаю.яка, которы~ 
эдесь зимоваJJ с кирасирским еrиnетским nодком в \839 r. в конпе еrиnетскои 
окку11ащ~и Сирин (см.: d'Armagnac, Nezib et Beyrout, стр. 224-·225). 

29 По статистике l(юине ( La Turquie d'Asie, t. 11, стр. 240), чисдо жите
"еii Альбистана в поСJJеднсй четверти XIX в. npeдcтaвJJЯJJO цифру 6500; из 
них- мусуJJыман 3546, христиан 2954. РекJJю в своей Всеобщей географии, 
(т. IX, стр. 559) nринимает, однако (устареJJую, конечно), общую цифру жи
телей Альбистана в 3000 ЧеJJовек. 
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жит хорошим предметом вывоза, и nриезжие куnцы Альбистаи 
nосещают. Прежде, nока турецкое хозяйничанье не до конщ1 
nринес.1о свои вредные экономические последствия, Альбистаи 
бы.l и более наседен, и более торгова.1. 

Впрочем, и без торговой связи с Адьбистаном предки Бутру
са ад-Бустания (или ал-Бистания) могли поJiучить свое фа
мильное имя просто от бастанов- плантаций в родном своем 
Ливане. Род отличался и достаточною состоятелыностью, и про
светите.'lыiыми традициями. l(ое-кто из маронитских еnискоnов 
принад.1ежад к фамилии Бустаниев - обстоятельство, которое 
отчасти отразилось и на судьбе Б утру с а Б у с т а н и я 
(1819-1883) 30• 

Родите.'lи Бутруса Бустания жили недалеко от ливанской 
столицы Дейрал-камара, в селе Диббиййа 31 • В чис.'lе их родст
венников бы.'l маронитский митрополит Абдаллах Бустаний, дя
дя, который, увидевши недюжинные сnособности двенадцати
летнего ма.1ьчика Бутруса, поместил его в ливанское марониr
ское духовное училище, род семинарии или бурсы в Ай н-в а р
к е. Время пребывания Бутруса в этом училище, 1830-е годы, 
совпало с владычеством египтян над оккуnированпой Сирией н 
Ливано:м, когда путешествия европейцев в эту страну сделзлись 
совсем безопасными. l(артина жизни немногочисденных Айн
варкских бурсаков 1830-х годов нам недурно обрисовывается 
записями приезжих современников 32• Основал шко.1у с бурсою 
в Айн-варке для по.дrотовки маронитоких священников лет со
рок с .1ишком тому назад ( 1789) предыдущий маронитский 
nатриарх. Рассчитана была эта школа на двадцать воспитан
ников-интернов; из них шестнадцать - стипендиаты. l(аждому 
из этих двадцати питомцев давалось помещение в особой келей
ке, по монастырскому образцу. Между келейками тянулся ко
ридор, который заменял собою и классы-аудитории. И один и 
другой конец коридора завершалея окном; возле окна стоял 

30 При жизпи Б. Бустанин Европа получа.1а сведения о нем через замет
ки Эли Смита и Флейшера в ZDMG, а заключительные сведения дал М. Харт
ман в «Litteratur-Biatt ffir orientalische P.hiJ.ologie:., 1883-1887. Итоги евро· 
пейским сообщениям (неизбежно очень недостаточные) подвел К. Бракельмаи 
в GAL, 11, стр. 495 н повторил в своей статье о Бустанин в EI < стр. 840, 
al-Bustani- без подписи>. Содержательным источником биографИ'И может 
служить глава о Бустанин в Машахир Зеiiдана, 11 (1911, стр. 24-32), вкратце 
резюмированная им же в Та'рих адаб, IV (стр. 297-299). Кроме того- со
ответствующие стран111цы в ас-Сихафа Тарразия и монографическая работа 
Ф. Бустан'Ия· в бейрутекой сар-Рава'и '», 1929, вып. 22. И не очень выразитель
но и не очень объективно,-у иезуита Л. Шейхо в ал-Адаб (1910, стр. 110-
111; 1926, стр. 126-127; сперва в сАл-Машрик:., 1909, стр. 929 и ел.). <GAL, 
SBd 11, стр. 767-768; Graf, IV, стр. 326-327; Дагир, Масадир, стр. 180-185.> 

31 «Между Бейрутом и Сидоном:.,- неуда•Iно объясняет топографию Бро · 
кельман. · 

32 Среди них не последнее место занять может ученый ксендз И. Голо
nkинский, объездивший монастыри и школы Ливана в 1839 г. (см. Holowin
s i, Pielgrzymka, t. 11, стр. 212-214). 
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стол и две скамьи,- тут и происходило преподавание. Отдель
ных разгороженных классов не было, хотя курс преподавания 
был рассчитан на шесть, на семь и на восемь лет. Педагоги
ческий состав Айвваркекой бурсы представлял собою коллегию 
в шесть человек: ректор-епископ, два префекта (инспекторы), 
два просто преподавателя и один прокуратор, т. е. эконом, за

ведующий хозяйственной частью; для их жительства выделено 
было во дворе Айнваркской усадьбы особое здание, рядом с 
бурсою, и тут же во дворе находилась хорошенькая маронитскан 

церковь. Прошел Бутрус Бустаний здесь полностью весь восьми
,'lетний курс духовной маронитской учебы. На первом плане 
стояло здесь преподавание литературно-арабского и церковно
сирийского языков, но обязательно были также язык латин
ский и итальянский (английскому выучился Бутрус Бустаний 
самостоятельно и, как кажется, уж после). Кроме того он в 
бурсе усвоил сведения по католическому закону божию и, в 
строго схоластическом духе, по богосдовской философии, логи
ке и риторике (необходимой для проповедей), к чему присоеди
ншшсь более или менее элементарные сведения по арифметике, 
географии, истории. Эта Айнваркская духовная семинария, или 
бурса, с ее ~двумя десятками питомцев я·влялась тогда самой 
высокой и, собственно, единственной такой школой у маронитов; 
правда, в 1830-х годах, когда в ней уже учился Бутрус Буста
ний, основывалось на Ливане еще несколько маронитских духо·в-
ных училищ, но там программа была значительно ниже 33• _ 

Когда семинарский курс был Бутрусом Бустаинем завер
шен, к концу египетской оккупации, талантливому юноше было 
двадцать лет. Митрополит Абдадлах Бустаний наметил Бутру
са для отправки в Ита.11ию, в Рим, в папскую маронитскую 
коллегию, готовившую высшее маронитское духовенство. Но мать 
Бутруса воспротивилась такому плану. Впрочем, высокопреос
вященный дядя Абдаллах мог найти утешение в другом своем 
племяннике, тоже Бутрусе и тоже талантливом, который не 
только достиг епископского сана, но отJшчаJiся также большою 
ученостью и замечательным красноречием: лет двадцать спу

стя 34 один из приезжих арабистов-католиков выразился про не
го, что «владыка Бутрус Бустаний, monseigneur Boutros-Bostani, 
обладает кое-чем Фенслоновеким и Боссюэтовским» 35. А этот, 
убежавший от священной карьеры, просто Бутрус Бустаний, ос
тал•ся в Айн-ва•рке мирсюим препода:вателем, без восприятия 
ангелы01rого образа. В общем он был связ·ан с Ай-н-варкой в те
чение десяти лет, два года - как преподаватель ~6• 

33 Такими низшими ма·ронитскими духовными училищами быди: св. Абды 
Хархарийе (1830), Рсйфунское (1832), св. Иоанна МаDона (см. Ho!owinski, 
Pielgrzymka, t. 11, стр. 332 и Зейдан, Та'рих адаб, IV, стр. 47). 

84 Т. е. в 1860 г. 
36 Poujoulat, La verite sur la Syrie, стр. 75; см. также стр. 103, 479 . 

• 36 О десяти года·х своего iПребывания в Айн-вар~~<е говорит сам Б. Б~та
нии в своей лубличной лекции 1859 г. (пересказана у Флейшера в Кlem~re 
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Политические обстоятельства на Ли11ане тогда изменились. 
с помощью европейских держав османское правительство 
вытеснило. Ибрахима-пашу из Сирии; r.иванский эмир ста
рый Башир 11 отправился в изгнание ( 1840); началась на Лива
не анархия. Бутрус Бустаний решил связать свой жизненный 
путь с начавшим быстро европеизироваться Бейрутом; возмож
но, что и схоластический дух Айнваркской бурсы стал ему то1·да 
уже изрядно претить. А из Бейрута как раз тогда расширяли 
по стране свою учебную деятельность недавно прибывшие (кто 
раньше, кто позже) американские миссионеры-протестанты: Том
сон, Э,'lи Омит да ровесник Бутруса •молодой фан Дейк. Бутрус 
Бустаний сошелся с ними и перешел из маронитства в пр о
т е с т а н т с т в о; с фа н Дей'КОМ его с'Вязала тесная дру,жба. Для 
его дяди, митропо:шта Лбда.'Iлаха, это был новый, еще более 
тяжелый удар со стороны «свихнувшегося» племянника. И опять 
утешительпой антитезой для митрополита могла послужить, 
разве, деятельность другого, одноименного племянника: тот дру

гой, сде.'Iавшись наконец маронитским «владыкою Бутрусом Бу
станием», воевал против старающегося внедриться протестантст

ва такими эффектными проповедями и иными мерами, что его 
прозвали «Громовой удар для протестантов» 37• 

Основали американские протестанты свою духовную семи
нарию на Ливане, n Абейхе. Они пригласили Бустанин препо
давать в ней литературный арабский и оеир·ский языки. Ис
пользовщi он был тут и для арифметиm за, но, iiЮНятно, :выше 
он ценился в роли специалиста-филолога. В 1847 г. о Бутрусе 
Бустанин (Butrus Bistany) благодаря Эли Смиту узнала и 
ориенталистическая Европа как о сирологе-преподавателе 
Абейхской американской школы. Дело в том, что Эли Смит 
должен был дать сообщение в Германию о сирийских слова
рях и сирийских грамматиках, употребительных среди марони
тов. Он поручил Б. Бустанию составить соответствующую 
статью, что тот и испол.нил: коснулся старинного словаря Бар
Бахлуля, старинной грам•матики Бар-Эбрея, равно как более 
новых трудов. Эта статья Б. Бустанин немедленно была на
печатана на страницах «Журнала (Zeitschrift) Немецкого во
сточного общества» (1848) и в арабском оригинале, и в немец
ком переводе Мерена зg_ того самого молодого еще арабиста
датчанина, который, как помним, в том же году довел до конца 

Schriften, Bd 111, стр. 149), и согласно с этим говорит о десяти годах также 
Зейдан (Та'рих адаб, IV, стр. 297). Эли Смит, сообщая сведения о Бустаню1 
в редакцию ZDMG в 1848 г. (Bd 2, стр. 374), кажется, доnу-стил неточность: 
«Бутрус Вистани был восемь лет связан с маронитской семинарией в Айн· 
варке, сnерва как nитомец, nотом как учитель». 

37 Poujoulat, La verite sиr la Syrie, стр. 75. 
38 Следом арифметических занятий Бутруса Бустания осталась учебная 

книжка, снабженная по тогдашнему обычаю рифмованным заглавием: Кашф 
ал-хиджаб фи 'илм ал-хисаб- «Раскрытие nокрова в деле науки счета». 

39 См.: ZDMG, Bd 2, стр. 374---:378. 
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(1848) издание критической эпистолы шейха Насифа а.'I->Iзид
жия по поводу де Сасиевского издания макам Харирия. Поме
щая в «Zeitschrift» сирологическую статью Б. Бустания, редак
ция предпоедала ей в качестве небезы.нтср·есного материал·а о 
жизни Сирии и рекомендательное письмо Э.'IИ Смита (от 28 ав
густа 1847 г.), уже у нас отчасти цитированное: « Бутрус Би
стани был восемь лет связан с маронитекой семинарией в Анн
варке, сперва как питомец, потом как учитель, а теперь он учи

тель в пашей [американской] школе в Абейхе (на Ливане)». 
Последнее сведение сразу же оказалось устарелым. Пок<~ 

письмо появилось в печати, Бутрус Бустаний успел преподава
ние в Абейхе оставить и поступил на должность драгомана в 
а мер и к а в с к о м к о н с у л ь с т в е в Бей руте, живое участие 
принял в работе новооснованного Научного общества, и, кроме 
того, Эли Смит ( 1848) начал совместно с Бустаинем работать 
11ад одною из кропотливых, но неизбежных задач, которую 
должны были себе поставить протестантские американские мис
сионеры в Бейруте. 

Это была задача- дать на арабском языке а в т ори т е т
" ы й перевод Б и б д и и. 

Библейские переводы, правда, уже давным-давно существо
вали у арабов, и даже в достаточном количестве. Оставляя в 
стороне вопрос о тех, частичных, переводах, которые могли быть 
едеданы еще до ис.'lама 40, мы определенно знаем о тех арабских 
переводах, которые начались сейчас же после завоевания Qi
рии мусульманами в VII в., когда местное арамейское населе
ние стало с быстротою отказываться от своего арамейского (как 
и от греческого) языка и переходило в обиходе на арабский. 
Естественно, что для церковной или даже домашней удобопо
пятiюсти лонадобилось этим арабизованным христианам, отча
сти и евреям, иметь те или другие части Библии уже на ново
усвоенном ими арабском языке, хотя бы на первых порах, у 
христиан, буквами греческими. Такое применение бедного гре
ческого алфавита к арабскому языку мы видим в отрывках 
арабской псалтыри VIII в., найденной в Дамаске 41 • Конечно, 
бедность греческого алфавита делал~ его вепригодным для 
арабского языка 42, и гораздо лучше подходили для арабского 

40 Сжато см., наnример, у Зейдана: Ta'pux адаб, 11, стр. 155. 
41 Нашел фрагменты этой арабской грекобуквенной nса.JJТыри VIII н. н Да· 

маске Bruno Vio1et в 1901 г. в усадьбе большой омсйядской мечети и n том 
же 1901 г. он дал о них статьи в OLZ (отд. отт., Берлин, 1902). Нанлучше 
СохранившиАся 78-й псалом nереnечатан в небольшой, но очень полезной хре
стоматии разных арабских библейских nереnодов (Kahle, Die arablschen Bibe
lйbersetzungen, стр. 32-35), в соnровождении греческого оригинала и транс
криnции арабскими буквами; ер. на стр. XIV-XV nалеографические сведе· 
ния. (На эту небольшую книжку ил·и брошюру П. Кале имеется обстояте.1ь· 
ная русская рецС'Нзия: Крачковсюий, ВВ, т. XIII, стр. 699-701.) 

42 Hanj»>мep, в этом дамасском отрывке VIII в. греческая бу111ва Х. оэна· 
чает и rортанные звуки ~ и s и ·ПJI!Шящий ввук ш: й~oux.oup ·(«'Моря:., чит. 
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текста еврейские буквы, которыми писались арабские версии, 
сделанные для своих потребностей халифатскими евреями 43• 

Понятно, однако, что чаще всего арабские переводЫ Библии 
исстари примсняди вподне удобную азбуку арабскую. Представ
лены различные старинные арабские библейские версии значи
те.'lьным кодичеством рукописей, больше- частичных 44, и до
ходят они до новых веков европейской истории 45• Изобретено 
было книгонечатание,-- отдельные части арабской Библии стали 
попадать в печать, в XVI в.; на первом ш1ане- четыре ново
заветные еванге.'lия. Первым таким «тиснением» было рим
ское издание четвероевангелия 1591 г., напечатанное в меди
иейекай тиtпоrрафии, которая вообще занялась изданием араб
ских книг (например, канона медицины знаменитого Авиценны). 
Нанечатание четырех евангелий в Риме 1591 г. произведено 
было по случайной арабской рукописи, притом в двух видах: 
один·- это самостоятельный арабский текст, а другой вид
тот же арабский текст, но с междустрочным латинским 46• Араб
ская евангельская рукопись, избранная для напечатания в Ри
ме, не принад.'lежа.'lа к какой-нибудь особо уважавшейся редак
ции: среди христиан-арабов, при большом количестве библей
ских персводов пе установился до того времени обще
признанный «Канонический» текст, и каждая из старых араб
ских версий считалась одинаково почтенною. С наступлением 
XVII в. римская конгрегация католической пропаганды (основ. 
в 1622 г.) решиJiа, при помощи маронитского епископа в Да-

«ад-бу~ур») и tp/, ~:x"f."? («в людях», чит. «фи л-башар»). Греческою бук
вою 1 nередают нрабские звуки, выражаемые буквам-и гайн, 'айн и джим: 
й(Z x•~t-rou -re8o(Z («и насыт1шись очень», чит. сва шаби •у джидда(н]»), 
ТЕ~ («nринес:., •шт. «дЖ н б»). 

43 В хрестоматнн l(a.1e помещен небольшой обрнзец и такого арабского 
nеревода, Саадии-гаона Файюмекого IX-X вв., еврейскими буквами (Die ara
Ьischen Bibelйbersetzungen, С"ГJ>. 27-29), и еще одного еврея (там же, 
стр. 29-31). 

н Первый по времени поJiпый арабский переnод Биб.ши сделан был 
nри халифе Мамуне (813-833), о чем с бо.'Iьшою пользою может быть про
читана статья И. Крачкавекого О переводе Библии (стр. 189·-196); в ней со
держится обзор воnроса с указанием европейской библиографии. О полной 
рукопис11ой БибJI"ИИ 1022 г. в списке 1236 г.. имеющейся в ленинградском 
Азиатском музее, см. сообщение здесь же на стр. 191-192, а подробнее: l(ра,ч
ков~кий, Арабские рукописи Григория JV, стр. 7 и еще подробнее: l(рачков
скии, Оригинал, стр. 84-87. 

46 Сжатый обзор и краткую их оценку можно найти в Ta'pux адаб Зей
дапа (IV, стр. 222-224). Иногда, однако, без должного винмания к новей
ши.м исследованиям; ер. ·пример, указанный на стр. 192 в вышепроцитирован
нон стнтье И. l(рачковскоrо <0 переводе Библии>. 

46 Подробное ооисание меДИ!U.еЙСJrо\Го издания арабского · 'Четвероеванге
лия в обоих видах (Р.им, 1591) имеется в библиографическом труде Хр. Шнур
рера: BiЬliotheca arablca, Nv 318, стр. 343-351. Ср. небезынтересное сообще
ние в д,невн·ике архим. Порфирия Успенского 1843 г., что этот печатный араб
ско-латинекий текст 1591 г. попался ему в ризнице одного старинного пр а
во с л а в н о г о женского монастыря дамасской Сирии (Книга бытия моего, 
т. 1, стр. 243). 
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маске, изготовить и отпечатать по-арабски в Риме для восточ
ных церквей, ad usum ecclcsiarum orientalium, весь библейский
свод, приопоеобивши его ·В той или другой степени к л а т и н
с к ой в у ль г а т е, т. е. к латинскому переводу блаж. Иерони
ма IV в., признанному на папском Тридентском соборе 1546 г. 
за боговдохновенный 47• Исходили из принципа: «Melius esse 
pro oгicпtalibus populis BiЫia vulgatae editionis d е n о v о in 
arablcum transferri» 48 <«Для восточных народов лучше зано
во перевести на арабский Библию .в версии вульгаты»>, и, бо
лее или менее ·придерживаясь этого принципа, начали работать. 
1В 1624 г.; главный работник маронитский епископ Дамаска был 
еще раньше ВЫЗJван из Сирии в ·самый Рим, тде он ·среди занятий 
и умер (1638) 49• Ра·бота, сверка, проверка тянулись с чрезвы
чайною медлительностью - в течение нескольких десятилетий. 
П ред:ва рительное издание ( 1649) не бьiЛо пущено 1В оборот 50, 

так что еще до окончательной отделки этой папской Библии ус
пела rвыйти ,в свет парижская полиглотная Библия (1645), куда 
был ·включен и арабский текст, редактированный одним из ма
ронитских питомцев Рима 51 • Парижская полиглотта пригоди
лась для протестантской десятиязычной лондонской Библии, 
иначе Вальтонов·ской (Лондон, 1657-1669). Папою Алексан
дром VII (1655~1667) пол·иглотная Вальтоповекая Библия по
мещена была в iпdex запрещенных книг; но возможно, что от
части именно ее напечатание ускорило !ВЫХод 1в свет папского 

издания арабской Библии, подгото1влявшегося сорок семь ле~ 
почтli пол·столетия. Когда оно (в 1624 г.) начиналось, на Лиnане 

47 О подготовите.1ьных работах в этом направлении, еще из второй по.'Jо· 
вины предыдущего, т. е. XVI в., см. очень небезыптереспую статью римского 
профессора-иезуита о. Баккари. 1(Vaccari, Una Bibbla araba.) К ·ней !Попра·вка. 
И. Ю. Крачковского: Оригинал, стр. 84-87. 

48 Vaccari, Una Bibbla araba, стр. 96. 
49 Имя этого маронитского епископа- Са.ркис Риззий (Risius). Он училеи 

в римской коллегии для маронитов в 1583-1590 гг., в сан дамасского еписко
па был возведен в 1600 г., в Рим из Сирии был вызван в 1622 г. (см. Vaccari, 
Una Bibbla araba, стр. 96 и rл. с библиографией). Симпатичное упоминание 
о сп. Р.иззие- в Voyage de Syrie (1683-Н690) де ля Рока (t. II, в отделе об 
ученых маронитах), стр. 120, N2 4. 

50 Год не был обозначен. 1649-й (август) принят у Ваккари с полным ос
нованием. Библиограф Брюне nринимал дату «1650», что повторил и Цепкер. 
(BiЬliolheca orientalis, Bd I, стр. 184, N2 1508). 

51 Всю парижекую полиглотту редактировал адвока·г Жэ (G. М. dc Jay), 
и главным помощником его в сирийском и арабском текстах был очень ученый 
маронит из Эхдена Джабраил ас-Сахiiуний (Gabriel Sionita, род. в 1577, ум. в 
1648 г.), который с·перва преподавал сирийский и арабск:ий языки в Риме. Там 
он в 1614 г. издал по-латын.и псалтырь, сделавши перевод с арабского (ско· 
рее с сирского) текста. Потом Г. Сиопита был приглашен на профессорскую 
кафедру в Париж, где издал арабскую грамматику (1616), перевел по-ла1Ы· 
пи отрывок о Нубии из геогJJафа Идрисия Xll в. (Париж, 1619), а под конеи. 
жизни яв.ился помощником Жэ в редактировании Библии. Тепло написанная 
заметка о Габр. Сиопите у де ля Рока: Vayage de Syrie, t. II, стр. 123-124; 
см. также дан.ные у аббата Гуже (Gouget): Memaire histariqиe et litteraire sur 
le Callege de France, Paris, 1753, р. III, стр. 100. 
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княжил тогда ~амый могущес11венный из эмиров-друзов Фахрад
дин 11, сторонник Запада. Вероятно, он мог бы с своей стороны 
оказать ~ерьезное содейсmие лучшему распространению араб
ско-вульгатной версии, будь она вскоре готова; но Фахраддин 
(погиб в 1635 г.) не дожил до окончания рим.ской работы, как 
не дожил и его преемник, и только а3нук его на пятнадцатом 

году своего княжения мог увидеть арабокую, .близ·кую к вул11га
те Библию римского издания. Эта трехтомная «BiЫia arablca. 
sacrae coпgrega:tionis de propaganda fide jussu edita, ad usus 
ecclesiaruш orientaliutn» вышJха в трех фолиантных волюмах в 
Риме 1671 г. (два тома- Ветхий заrвет, третий том- Новый за
IВет). Издана она ·была в ~опровождении параллельного текста 
латинской rвульгаты, который, по словам предисловия, должен 
был устранять недоумения, могущие произойти от каких-ни
будь погрешностей (pec~ata) в арабс~ом переводе, interpretum 
et correctorum defecta (предисловие писал очень хороший ара
бист Мараччи, впоследствии •С папского благословения перевод
чик Корана) 152• Однако этот перевод, ~лишком к латинской 
sульrате приноровленный, с достаточной неуклюжестью к тому 
же скомпонованный, не имел ровно н.икакого успеха на Востоке 
и не •вытеснил старинных рук·описей пу·сть и не первоклаосных 
арабских переводов. Даже маронитская церковь, тесно овоссо
единившаяся с Римом, не приняла этой римской библейской вер
сии, и, как конста11ировано было в том же XVII в. одним вы
дающим·ся французским библейским экзегетом и и~следовате
Jiем судеб библейского текста, «cette traduction arabe est tom
tee d'elle meme,- les peuples du Levant ne peuvent gouter ces 
sortes de version ... » < «ЭТ·ОТ арабский перевод потерпел неудачу 
сам ·по себе,- •народы Леванта .не могут ценить версию такото 
рода ... »> 53• В Европе этот римский перевод 1671 r. с известными 
поправка•ми ложился в основу кое-каrких дальнейших иэда.ний, 
выходивших даже большим тиражом 54, но и в Европе ощуща.rш 
его малозначимость. Протестантские миссионеры на о-ве Мальте, 
пригласиrвши туда rв 1834 г. Фариса Шидйака с целью дать ара
бам новый, лучший перевод всей Библии, поручили ему пере
водить не с еврейского и греческого оригиналов, а ~о своей 
старинной англий~кой версии Библии. Однако, когда шидйаков
ский перевод рукописно был готов, миссионеры его не опубли
ковали, понявши, что для Арабского Востока этот перевод с ан-

52 Вдобавок к Ваккари (Una Bibbla araba, стр. 94-100) полезные подроб
ности об этом издании латино-арабской Библии в Риме 1671 г. см. у библио
графа Шнуррера: BiЬliotheca arablca, стр. 364-366, J'ч2 334. 

53 Так писал богослов Рншар Симон (1638-:-1712), враг иезуитов. См. по
смертное издаН'Ие его Lettres choisies, t. 11 (Амстердам, 1730), стр. 165. Боль
шая выписка из Симона приведепа у Шнуррера (BiЬliotheca arablca, стр. 366). 

~ Сюда относятся издания Ветхого и Нового завета Британского биб
лейского общества с 1822 г. Более ранние издания Британского общества (оно 
основано в 1802 г.) примыкают, по-видимому, к Вальтоновекай полиrлотте 
XVII в. 
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глийского текста едва ли будет авторитетнее, чем папское ара·бо
вульгатное издание 1671 r.э.~. И вот, наученные чужим опытом .. 
американские миссионеры в Бейруте в 1840-х годах, когда при
ступали к изготовлению елико ~озможно авторитетного критиче

ского арабского текста для Ветхого и Нового завета, должны 
были принять самые сол·идные меры к тому, чтобы и их задуман
ный арабский перевод не испытал среди ара·бских христиан та
кого же холодного приема, как римский 1671 г. Привлечен был 
тогда к делу подающий большие надежды Бутрус ал-Бустаний. 

Для этой библейской задачи пригоден был Бутрус уж тем од
ним, что сверх классического арабского языка он знал и цер
ковно-сирский. Эли Смит. однако, счел нужным обучить его 
и е в рей с к о м у языку, чтобы основным оригиналом для пред. 
принятого перевода Библии служил обязательно текст еврей
ский 56• Работа же производилась таким образом, что Бустаний, 
сделавши перевод каких-нибудь глав Пятикнижия, не задержи
вал их у себя, а для проверки вручал рукопись исполненной ча
сти труда Эли Смиту, а тот начинал тщательно и кропотливо 
сравниват1. полученный арабский частичный текст с еврейским 
оригиналом. Но на этом Смит не ограничивалея - искаJI одо
брения или поправки со стороны других лиц, тоже понимающих 
дело и могущих быть судьями перевода 57• За быстротою не 
гнались. Начали переводить в 1848 г., а два года спустя Эт1 
Смит, сообщая немецким арабистам о ведушейся в Бейруте рабо
те, прибавил в оправдание медлительности: «Новый арабский пе-~ 
ревод Библии, провести который я желаю со всею основатель
ностью и точностью, есть работа, во всяком случае, кропотли
вая и nодвигающаяся медленно. Мы печатно вьrпуtекаем теперь 
пр е д в ар и те ль н о е издание Бытия, в ·сотне экземплнров, 
чтобы сперва вызвать критические суждения» 58• «Каждый на
бранный корректурный лист,- писал Эли Смит снова, лет уж 
пять спустя,-•мы .рассылаем всюду. Неученые, но тол•ковые ту
земцы-арабы разных мест края тоже читают корректурные от
тиски. Они отмечают все слова и выражения, которых не по
нимают, а это показывает нам, какие изменения, ради обще
понятности, нам нужно сделать в нашем переводе прежде вы

пуска данного листа в свет. Ведь при всем нашем стремлении 
оставаться верными классическому стилю мы должны ради на

шей цели избрать только ту часть старинного словоупотребле
ния, которая еще понятна современному арабу без предвари
тельного серьезного обучения его в школе» 59• Когда все чита-

56 См. у нас в rла111е о Шидйаке, стр. 235-236. 
56 Греческий перевод 70 толковников должен был служить регулирую111ИМ 

пособием, не основою. 
Бl Подробности (сверх писем Эли Смита в ZDMG)- у Зейдана: Ta'pux 

адаб, IV, стр. 224-225. 
56 См. письмо Эли Смита в ZIDМG (Bd 4, 1850, стр. 520). 
59 См. другое письмо Э. См.ита там же в ZDMG (•Bd 10, 1856, стр. 813)-. 
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тели корректур, чье мнение желательно бы.1о узнать, возвраща
ли Эли Смиту назад пробные экземпляры с рядом своих пись
менных замечаний, Эли Смит сопостав.~1ял замечания, произво
дил сводку,- и только так устанавливался окончательный текст 
3того критического арабского перевода, который только после 
того и мог уж опять идти в типографию в качестве вполне ре
дактированного, не временного издания. При таком медлитель
ном метод~ перевода и редактирования Эли Смит, изумляться 
нечего, успел при жизни (ум. в 1857 г.) издать вполне отделан
ную редакцию лишь Бытия и Исхода 60• 

Наиэффективнее, однако, проявляд себя с 1847 г. Бутрус 
Бустаний не в чисто филологической об.ТJасти, а в литературе 
о б щ е с т в е н н о г о ха р а к т е р а, своими докдадами передо
вого характера в научно-литературном Сирийском обществе. 
Автором того «развратитедьного» реферата 1848 г. о необходи
мости ж е н с к о г о о б р аз о в а н и я, который приве.1 в глубо
чайшее возмущение и «прискорбие» как российского архим. 
Порфирия, так и российского генерального консу .. 1а Базили 61 , 

быJI именно Бутрус Бустаний. 
В своем реферате 62 Бустаний указал на общую отсталость 

арабского общества,- и одну из важнейших nричин такой 
отста.1ости он усмотред в том, что восточная женщина есть 

рабыня, неграмотная, неразвитая, подпая всяких темных пред
рассудков и невежества. Такая невежественная женщина не в 
силах быть интеллигентною матерью - воспитательницею ддil 
детей; даже как няня она для детского воспитания сплошь да 
рядом бывает мало полезна. В целях умственного развития 

60 Дальнейшая история библейского nеревода, как мы отчасти указыва.ш 
(стр. 268), связана с именем К. фан Дейка, ровесника и бо.1ьшого прияте.1я 
Бутруса Бустания. Фан Дейк nривлек к делу также шейха Насифа Язиджия 
и высокосимпати•r·ного мусульманского шейха Юсуфа Асира (род. в 1815 г.; 
мы с ним еще встретимся; о нем см. Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 225 и 307; 
Т<tкже Huart, Litterature агаЬе, стр. 412). Критикою со стороны только арабон 
фан Дейк пе довольствовался: корректурные оттиски своего nеревода Библии, 
набра111ные в M'\IICCИoнepcкoil бейрутекой ТlfПОграфии (которою оп же и за·nе
довал), он обязательно nосылал также 11а надежный суд евроnейских ориен
талистов- Флейшера .и Рёдигера. И пока от них из Лейnцига и Халле об
ратно не приходили критически nросмотренные ими листы, готовый набор дол· 
жен был лежать в бейрутекой т.иnоrрафии нещ)Икосновенно, даже в течение 
нескольких месяцев (об этом см. nисьмо фан Дейка: JAOS, vol. Xl, стр. 279; 
отметил это и Зейдан: Ta'pux адаб, IV, стр. 224). Фан Дейк nонимал, оче
видно, что арабистика, созданная по европейскому методу, будет и в деле пе
ревода Библии бoJiee авторитетным судьею, чем арабrtстика nриродных ара
бЯов, хотя бы это бы.'lи .н такие знатоки классического арабского языка, как 
зиджий, Бустаний, Асир. В 1865 г. вся Библия по-арабски вышла в свет в 

окончательном своем виде 
61 См. выше стр. 272:_275. (В дневнике Порфирия «скорбная» беседа с 

r:~:ли о склонности арабов к такому слжеумствоваrнию»- nод 4 декабря 
U"f'O .г.: Книга бытия моего, т. III, стр. 410.) 

620Реферат В.устания о женском образовании напечатан в 1 томе «Тру
дов:. бщества (1852). 



арабского общества необходимо, по убеждению референта, что
бы женщина поJiучала всестороннее образование. Пошюго рав
ноправия женщин с мужчинами Бутрус Бустаний, однако, не 
требоваJI: он находиJI естественным, чтобы мужчина все же 
-оставаJiся г.1авою жены. 

В нынешнее время докJiад Б. Бустания 1848 г. по женскому 
вопросу даJiеко не мог бы считаться за радикальный. Но в те 
времена- это был радикализм, это был призыв к революции 
в данной области. Надо помнить, что взгляд на приниженность 
и затворничество женщин как на ВIПОлне нормальное я·вление 

·разделялся далеко не одними мусульманами, у которых он ос

вящен и ре.1игией. Тот же взгляд сплошь да рядом переносился 
тогда и на христианскую женщину. 

Так, например, хотя у христиан-арабов не переставал дер
жаться обычай, что девушка, выходя замуж, приносит с собою 
приданое жениху, ycпeJl одновременно распространиться среди 

тех же христиан-арабов и другой обычай, вполне сходный с 
мусу.1ьманским, чтобы жених-христианин платил за невесту
христианку вено ( = калым) ее родителям, т. е., проще говоря, 
-nо купа л бы себе жену; так и выразился тогда один русский, 
который (1844-1847) довольно долго прожил именно в Бейру
те и отмети.'! именно в Бейруте «Одинаковое обыкновение у 
христиан с мусульманами покупать себе жен» 63• Даже поJiсто
летия спустя еще существовала среди христиан Сирии, в виде 
пережитка, характерная пословица: «Жиб флус- битжи-w 
са рус»- «Принеси деньги- и будет тебе невеста» 64• При этом, 
1<ак и у мусу.пынан, жених, ecJIИ он не был знаком с невестой 
еще в детстве и.ш сс.1и как-нибудь случайно не ухитрился меJiь-
1\ОМ увидеть ее, рисковал совсем не знать лица покупаемой сво
ей будущей супруги, потому что тоJiько после венчания он имел 
право снять с невесты покров и увидеть, что ему пocJiaiiO судь

бою. Известная итальянская политическая писательница княги
JiЯ Бе.'Iьджойозо, описывая свадьбу богатых христианских куп
цов Халеба в 1852 г., имела возможность повидать невесту рань
ше и знала, что невеста была далеко не из первых красавиц. 
Поэтому, пишет княгиня, когда молодожену позволили отдер
нуть покрыва.1о с лица той, с кем он только что обвенчался, 
давая обет жить с нею всю жизнь, «Я внимательно наблюдала 
его физиономию в эту критическую минуту. Но его лицо за
~ияло. Не ждал ли он худшего?» 65• В 1860-х годах венчался в 
Дамаске Гавриил Кезма, отец известных культурных деятелей
русофилов. Невесту выбрали ему родители и сказали, чья она 
дочь. Но у нее было две сестры, и Гавриил :Кезма до самого 

63 «Путевые заметки 1844-1847», стр. 52. 
&t Пос.'iсвицу эту я записал n 1890-х годах в православных час·rях Ли

вана, свободных от мусу.%манского влияния. Только ее уж толковали так: за 
-богатого жениха скорее отдадут свою дочь в замужество. 

65 Belgiojoso, Asie Mineure, стр. 376-380. 
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послед'него момента свадьбы не знал, с которою из трех сестер 
его венчают; у невесты ж спрашивали согласия еще меньше 66• 

Фата, или покрывала,- это зло существова.'Iо тогда и у хри
стиан. В значительной части Палестины и Сирии христианская 
женщина средины XIX в. выходила на улицу не иначе, как под 
покрывалом. В Палестине это был общий обычай 67• В 1850 г. 
ездивший вместе с академиком д:е Соси а·бtбат Мишон иС'Пытал 
приятное изумление, когда попал в Назарет и вдруг увидал, 
что назаретские женщины ходят вне дома все равно с откры

тыми лицами. «Это единственный такой город! - на!Писал он в 
дневпИ'ке.- .В Иерусалиме христиан1ки •никогда не выйдут на 
улицу, не закутавшись так же тщательно, как и мусуль·манки» 68• 

В Дамаске даже до конца XIX столетия арабка-христианка хо
дида по улицам под покрывалом 69• В прибрежной Сирии XIX в. 
этот обычай ~у христиан, пожалуй, уже не был строго обяза
телен: тот же Мишон отметил (14 декабря 1850 г.), что в Сида
не, или Сайде, женщины в .католическом храме хоть и были от
делены от мужчин в особое место, все-таки не имели на себе 
никаких вуалей 70• И в Бейруте тогда, когда читал лекцию о 
поднятии достоинства женщин Бутрус Бустаний, более состоя
тельвые и потому бо.'Iее независимые христиане дозволяли жен
скому полу не закрывать лиц вне дома. Однако общая масса 
бейрутских христианок все-таки ходила завуалированная. To·r 
же вышеупомянутый русский в 1844-1847 гг. писал про бейру
тянок: «Женщины здесь одеваются одинаково, без различия 
иоповеданий: BICe закутаны ·с головы до ног в белые широкие 
мантии, лица завешены совершенно черными платками, которые 

испещрены белыми арабскими буквами, набранными большею 
частью без всякого значения» 71 • В церквах женщинам не дозво-

66 Подробности :мне сообщены самими Кез:мами, семьею, котораоЯ, .В'Прочем, 
оказалась очень счастливой, согласной. 

67 В nредыдущем, XV:ПI столети.и, даже nриезжая евроnеяпка не смела 
nоказываться на улице иначе, как закутанная в белое nокрывала с головы до 
ног (см. путешествие аббата Марити 1760-х годов, французский nеревод: 
Voyage, t. 2, стр.95). 

68 Michon, Voyage, t. 2, стр. 18. 
69 Да что говорить 111ро XIX век! Я в 11911 г. сделал зa'IJpoc из Москвы к. 

к одному своему дамасскому приятелю, прося его сообщить мне, подвинулось 
ли в Дамаске дело освобождения христианок от изара. Ответ был мною и 
тогда, в ХХ в., получен отрицательный. Ходить в Дамаске по улицам с от
крытыми лицами осмеливались только европеянки и лишь те арабки-христиан
ки, которые, получивши европейское воспитание, являлись членами европей
ского общества, например, арабки- учительницы русской школы в Дамаске. 
Но дамасские христианки более простого класса толь.ко в кругу своих едино
верцев пе закутывали своих лиц перед мужчинами, а когда выходили из дому, 
те закрывзлись покрывалами так же, как и мусульманки, чтобы не nарвать
ся на дерзкую выходку со стороны какого-нибудь встречного мусульманина
дамаскинца. Так стояло дело в Дамаске всего за три года до мировой вой
ны, ~еревернувшеii все отношения. 

7~ ~~~~~~~~~~~~·к; :в~~l:fi:., стр. 9. 
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ля.1ось стоять близко к мужчинам, их изолировали. Это очень 
тогда правилось архим. Порфирию Успенскому, и при сравнении 
е одновременной лекцией Бутруса Бустания перед нами выре
зывается довольно пикантный контраст. В то время как про
евещенный араб Бутрус Бустаний, «азиат», призывал земляков 
своею лекциею 1848 г. уничтожить затворничество женщин, рус
ский архимандрит-«просветитель», европеец, притом человек не

сомненно ученый, тогда же рад был бы даже от русской женщи
ны отнять крупицы свободы, достигнутые нею. Зачем в России 
выве.1и из употребления в храмах хоры с густыми решетками 
для женщин? - скорбит в своем тогдашнем сирийском дневни
ке «сог.1ядатай Востока»: ведь необходимо должно скрывать в 
l{ерквах женский пол от похотливых взоров мужчин. Наша 
плоть так немощна, не надобно же подавать ей случая к по
ползновению и ис·кушениям от близ,кой на·глядности на женст
венную прелесть. Надобно предохранять и слабый пол от по
добных же искушений 72• Русский ученый архимандрит того вре
мени готов был и свободную русскую женщину запрятать в 
xape:\r,-a турецкоподданный араб Бустаний требО'вал, чтобы и 
забитая восточная женщина получила право на свободу и на об
разование! Контраст достаточно поучительный. 

Читать и писать умели тогда далеко не многие арабки. 
В Па.1естине царила поголовная безграмотность и это очень 
нрави.1ось архим. Порфирию. С негодованием на единичный 
факт, но не без гордости за всю прочую Палестину сообщаn 
архим. Порфирий, что существовала в Назарете «е д и н с т в е н
н а я во всей Палестине арабка», которая умела читать и пи
сать; научили ж ее этой мудрости, с досадой отмети.'! Порфи
рий, коварные американские миссионеры, и она почитывала 
своему отцу, правос.Тiавному церковному старосте в Назарете, 
«отрывки из протестантского катихизиса Г. Ватта на араоском 
языке». Конечно, отец се был за это извержен из православной 
церкви 73• Впрочем, на основании личной беседы с этой наза
ретянкой-«диво.м» Порфирий не без злорадного уд.оволыстВIИя 
мог констатировать, что ее образованность не идет далее эле
ментарного умения читать и писать 74• В Сирии почва была бо
лее расчищена. Безграмотности было, конечно, и в Сирии сколь
ха угодно; но, к чести тех арабов Сирии, которые собрались в 
1848 г. в заседании Научного общества слушать речь Бутруса 
Бустания о необходимости образования для женщин, можно от• 
метить, что они и до этой речи оказывались более прогрессив
ными в данном вопросе, чем Порфирий и его друг БазИJ1И. Да-

; 2 Порфир,ий, Книга бытия .моего, т. 1, стр. 177--<178. 
73 Порфирий, донесения послу в октябре 1844 г., напеч <атано> в Мате· 

,риалах, т. 1, стр. 75. 
74 См. рассказ в его дневнике под 7 марта 1844 г. (Книга бытия .моего, 

т. 1. стр. 543-546), где эта грам011Ная наза.ретская девушка саркастически 
осмеяна, как шарлатанствующая. 



же для шейха Насифа Язиджия, при всем его консерватизме. 
вопрос о женском образовании был решен положительно. Ви
дели мы, что и предшестве~:~ник его по с.чжбе у эмира Баши
ра II Шхэба Никула Турк дал своей дочери Барде (Розе) .1и
тературное воспитание. У шейха Насифа тоже бы:Iа дочь Вар
д а (Роза) Язи д ж и, которой шел уже одиннадцатый год, ко
гда Бутрус Бустаний выступил со своим док.1адом, а она уже 
училась. Шейх Насиф rrриложил все усилия, чтобы из его дочки. 
вышел тоже образованный литератор. Что и с.1учп.1ось. Обе 
«Розы», дочь Турка и много более молодая дочь Язиджия. л.а
же обменивались поэтическими посланиями, которые по.1учили 
достаточную известность и в широкой публике. В них Роза Язид
жи, играя по примеру отца разными значениями однозвучных 

арабских слов и произнесши имя «Роза Турю>, подчеркнула~ 
что та, старшая писательница, пусть будет «роза турков», т. е. 
«турецкою», а она, дочь шейха Насифа, будет «роза арабская», 
но обе розы- сродни. В стихотворении восхва.1ен отец «турец
кой розы» Никула Турк за то, что он переда.1 дочери свой ли
тературный дар: 

и т. д.75. 

Йii Вардата т-Турки! •ИННЙ вардату .1- 'Арэби. 
Фа баАна-нii кад ваджадту а-~~: раба н-насаби. 

А 'та-кн вiiлиду-ки л-фанна, ллаlй штахарат 
Алтафу-ху баfrна ахли л- 'илми ва .'I-адаби. 

Фа кунти байна н-ниса' ал- 'а~ри рii!(ийатан 
А 'ла л-маназили фй л-а~дари ва р-рутаби ... 

IV 
Литературный косныil тогдашний Дамаск, ок. 1850 г., и америка
ниJованный дамасскиil врач-араб (вскоре консул) Михаи.1 Мшака 

Контраст между пробудившимел Бейруто.1t 1840- на
чала 1850-х годов и сонным Да.маско.~оt. Впечатления 
А. фон Кремера 1849-1851 гг. и российских предста
вителей (Базили, Порфирия). Единственная науrtно
литературно заметная фигура среди .иусульман
богослов-филолог, нестарый Мах.~оtуд Ха.нза Хусейний. 
Печальная картина схоласти•tеского преподавания в 
дамасской медресе и жалкая скудость ее ученых сил. 
Связанный с обновляющимся Египтом Джабр. Мхал
ла (ум. ок. 1853 г.) из крупного да.11асского православ
ного рода; он переводчик персидекого «Гулистана» 

75 Размер- басит. Это стихотворение Вар.:J.ы Язнджи как образцовое 
вошло в хрестоматию Мухаммеда Махмуда, аш-Ши 'р ан.-ниса'и, стр. 7-8. 
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Са 'дия (1846). Архимандрит Порфирий реко.менdуе·r 
российскому синоду и Петербургской духовной акаде
мии (1847) дать ученые академические звания да.мас
скоАtу священнику Спиридону Сарруфу и его у•штелю 
Иосифу Хаддаду (этому- звание .магистра) за их 
православно-богословские труды. Получивший воспи
тание в западнически обновленном Египте врач Миха
ил Мшака (род. в 1800 г.) по внутр'енне.му убеждению 
переходит из унии в американское протестантство и 
издает в Бейруте свою едкообличительную полемику 
1848-1849 гг. против униатского патриарха Максима. 
Знаток классического языка, Мшака, однако, стремит
ся в своем литературном стиле поменьше отдаляться 
от живой разговорной речи современных арабов. Трак
тат Мшаки об арабской .музыке (1848) вскоре же пе
реводится на английский язык ( 1852). Сотрудничест
во Мшаки в лейпцигском органе Восточного немецко
го общества -по культурной статистике Дамаска 
( 1848), а анонимно, по-види,tю.му, и по другим анало
гичнЫJ4 вопросам. Мшака как летописатель сирийских 
событий. Тесная связь М. Мшаки с бейрутским Науч
ным общес1·во.м, где он, однако, необыкновенною удобо
понятностью и опрощеt·ше.м своего литературного язы

ка проявляет изрядное расхождение с бейрутски.м фи
лологи•tескид законодателем, строгим пуристо.м клаlУ' 
сицизшz шейхом Насифо.м ал-Язиджие.м 

.В то вре!'viЯ r<ак прибрежный Бейрут с 1847 г. б.1агодаря свое
му Научпо-.штературпому обществу и школам миссионеров бод
ро просыпался к новой культурной и литературной жизни, а 
шейх Насиф а.1-Язиджий прилагал посильные заботы, чтобы но
вые литературные проявдения не уклонялись от старой речи, 
дремлющий континентальный Дамаск жил значительно иначе. 

Когда в 1832 г., в начале египетской оккупации, Ламартин 
посетил Бейрут, он, знаем, мог там с удовольствием отметить 
интересную лирику молодого еще Насифа Язиджия, а во всех 
жителях Ливана с Бейрутом усматривал он такую огромную 
склонность к прогрессу, что предвещад стране более славную 
культурную будущность, чем Египту: в Египте реформатор
только один Мухаммел: Алий, здесь- цеJrый народ. Про север
носирийский Халеб (Алеппо) Ламартин мог передать несколь
ко устарелый слух, что А.тrеппо- это «Афины Азии» 76• Но чтобы 
н в Дамаске было нечто «афинское», этого Ламартин там под
метить не мог: он мог только сообщить, на основании собствен
ных наблюдений, о необыкновенном уменье даже дамасских 
конюхов живо и художественно передавать слушателям сцены 

76 См. у Ламартина: Voyage, t. 2, стр. 353-354; у пас нышс, стр. 323-
324. См. еще у Ламартина: Voyage, t. 3, стр. 129; у нас стр. 113. 
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из простонародного рыцарского романа про геройские подвиги 
доисламского витязя Антара. 

Конечно, лет двадцать спустя после посещения Ла~артина 
успел и Дамаск, к концу 1840-х- нача.пу 1850-х годов, воспри
нять некоторые новокультурные отголоски, хотя бы прежде все
го от египетской державы Мухаммеда Алия, в состав которой 
он в 1830-х годах входил около десяти лет. С прибрежным си
рийоскнм Бей·рутом, свои•м портом, Да.маск был сое•динен посред
ством дороси сквозь Антилива·нокие и Лив·анские горы, на рас
стоянии трех-четырех дней (свыше 150 километров). Путь, прав
да, был запущенный, донельзя скверный. «Козья дорога!»
Jiаконично ругнулся в дневнике бурсак-архимандрит Порфирий, 
едучи верхом здесь впервые в 1843 г. «Лошади должны здесь 
обладать кошачьими ногами»,- тоже зоологически решил ба
рон Альфред фон Кремер в 1849-1851 гг.П. Плохопрохол:имая 
для верховых животных, непроезжая для экипажей, эта дамас
ско-бейрутская дорога как-никак поддерживала, однако, связь 
Дамаска с Бейрутом и приносила известия о новой жизни. Но 
влияние обновлявшегося Бейрута не оказывалось для Дамаска 
ощутитеJiьно сильным, и Дамаск в общем продоюка.1 спать 
своим сном одряхления, потерявши бо.'Iьшую часть и своих 
прежних, средневековых достижений. В статистической статье, 
которую на арабском языке послал через бейрутекого миссио
нера-американца Эли Смита в Германию будущий американ
ский коносу л Да.маска араоб Михаил М ша к а 78, наглядно -бы~10 
показано, что 1из огромного прежнего количества мусу.1ьманских 

школ при дамасских мечетях действуют лишь немногие. А по.1-
ную картину дамас.ского застоя сравнительно с бейрутским про
буждением нарисовал великий австрийский арабист, тодько-что 
упомянутый барон Альфред фон Кремер, который 1849-1851 rr. 
прожил в Сирии, преимущественно в Дамаске 79• Кремер ве.1и
колепно говорил по-арабски, природные арабы часто не вери.1н, 
что он не араб; его осведомленность- по.шая 80• Сообщения 
Кремера о Дамаске 1849-1851 гг. удачно пополняются заnис-

77 Порфирий, Книга бытия моего, т. 1, стр. 215; Krerner, Mittelsyrien und 
Damascus, стр. 240. Ср. у на·с выше, стр. 255-256. 

78 Напечатана с немецким перевадом Фдейшера в ZDMG (1854, Bd 8, 
стр. 346-354) под заглавием: Cultur-Statistik von Damascus. Перепечатана: 
Fleischer, Кleinere Schriften, Bd III, стр. 306-340. 

79 В виду имеем упоминавшуюся у нас его книгу Mittelsyrien und Damas
cus. 

80 Враждебные к нему как к арабисту немецкие же ro.1oca Кремер. прав· 
дКа, с.1ыхал. Сознавая сnою выдающуюся ознакомленность с арабским языком, 
ремер позволял себе иногда давать nренебрежительные аттестапии круn

ным и несомненно сведущим германским арабистам. Кремер, например, без 
сфтеснепия выразился nечатно про заслуженного Флюгеля. исторш<а арабской 

11•1ологии: «Flugel, bei seiner m а n g е 1 h а f t е n Kenntniss der Sprache» 
<«Ф.~югель, при его неудовлетворительном знании языка»> ... 11 т. д. (ер. 
Cиlturgeschichte, Bd II, стр. 173). Раздражаемые nодобным тоном, другие ве
ликие гсрман<:Кис ара·бис1'ы, сред!и н.их Альвардт и Нёльдеке, стара,шсь «ПОд
сиживать> арабские знания самого Кремера и оскорбите.1ьно отзываться о 
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ками двух русских свидетелей того 1Ке времени -- бейрутекого 
консула Бази.1и и архимандрита-«соглядатая» Порфирия, лю
дей, конечно, иной точки зрения, чем у Кремера, но безусловно 
наблюдатедьных. Подтвер1Кдают фон Кремера и некоторые 
французы, посетившие Дамаск то1:1да же, когда и он (ююример, 
.о. Лаорти). 

В центре ::\:IусуJiьманокого просвещения Дамаока А. фон Кре
мер ло'Местил М. ах м у :п. а-эфенди (более полное и·мя-- Мах
муд Хамза а.1-Хуссйний). Что Махмуд был хороший богослов
законовед, в этом ничего особенного и исключительного не бы
ло: имелiИсь в да·маске и другие знатоки релИJГиозно-IПраsовед
ных мусульманских наук, необходимых для занятия судейских и 
Iшых выгодных дол1Кностей. Но Махмуд-эфенди, по словам фон 
Кремер"З, бы.1 единственный мусульманин в целом Дамаске, ко
го мо1Кно бы.1о упомянуть как хорошего знатока арабской клас
сической речи и как стихотворца. Впрочем, прибавляет фон 
Кремер, главная слава Махмуда-эфенди-- его замечате.1ьный 
почерк: он частенько пишет вступительную молитву-суру Кора
на -- «Фатиха» на ОдiНОМ рисовом зернышке, и читать то, что он 
написал, можно только при помощи увеличительного стекла. 

Истории и :штературы Махмуд-эфенди не знает, но в библио
теке своей имеет ценные рукописи некоторых старинных исто
риков, например, несколько томов большой истории Дамаска 
Ибн Асакира XII в.81 • По своему возрасту Махмуд был тогда, 
в 1850 г., человек соВIСем не старый 82, но мол·ва о его ученос::JИ 
у1Ке распространялась подальше Дамаска. Редактор «Журна.'lа 
Немецкого восточного общества» Рёдигер обратиЛся в Бейрут 
к Эли Смиту с запросом по поводу одного интересного, но труд
ного места в «Истории религий» Шахристанин XII в. касатель
но математических терминов средневековья и, посылая выписку 

из арабского текста, просил узнать мнение Н. Язид1КИЯ и Мша-

Н'Их (ер., например, Нё:Iьдеке, Grammatik, стр. 1893 и призна:ние в ZDMG. 1867, 
Bd 21, стр. 287, что скак аукнется, так и откликнется»). А. фон Кремер не 
оставался в до.1rу н обвиня.1 своих зоилов или в бо.1езпенном самомнении 
(krankhaftcn Dйпkel), и.1и прямо в шар.1атанстве. Ср. про д,,ьвардта отзы!J 
у Кремера н Culturgeschichte (Bd 11, стр. 477-478) или про Нёльдеке н Крс· 
мероnой Jdeen (стр. 467) n таких выражениях: сНёльдеке самоуверенно судит 
о том, чего не понимает. Изданные им с невероятным трудолюбием (uпgeheure 
1\\йhе) оrласованные арабские тексты страдают в своих огласовк11х непра· 
нн,1ьнuстями и, что хуже, содержат grobe Verstбsse gegen den Geist der 
Sprache <грубые погрешности nротив духа языка>». Объисиение нозмож
Iюсти такого топа в Германии, которое не постеснядся обратить в свою поль· 
зу и Кремер, да.'I однн беспристрастный ангдичанин в cThe Athenacum» 1867 . 
.<Franz Ворр,> стр. 728: «Германия-- страна, где odium philologicum часто 
бывает обостреннее, чем в других странах odiuш theologicuш». Мы-то тt>перь, 
глядя со стороны, ценнм всех этих крупных, отошедших арабистов одинаково 
высоко и не счнтаемся с их поnытками принизять друг друга. В суждения~ 
же о новом Арабском Востоке Кремер, многие годы своей жизни прожившин 
на Востоке, особенно ддя нас ценен. 

81 Krcmer, Mittelsyrien und Damascus, стр. 141. 
82 Дожн.'I Махмуд до 1887 г. (см.: Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 306). 
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rш. Эли Смит в ответном письме 1850 г. сообщил, что он прось
бу Рёдигера исполнил и спрашивал Н. Язиджия и Мшаку, одна
ко они вполне удовлетворительных объяснений дать не могли 
(Язиджий -тот прямо сказа.'!, что оп не специалист в матема
тике, следовательно, и в математической терминологии); но, 
прибавил Эли Смит, «Я опросил также Махмуда-эфенди, одного 
из ученейших мусульман в Дамаске, и тот (согласившись в ос
нове с толковани~м Мшаки) пообещал вскоре дать пи·сьменный 
комментарий на этот текст» 83• 

Кремер описал и постановку преподавания в лучшей м е д
р с с е Дамаска 1849 -1851 rг., где, разумеется, профессорст
вова.'l и Махмуд-эфенди. Впечатление- убогое. Преподавалась 
юриспруденция :по ханифитскому, мали·китскому и шафиитскому 
то.1кам, арабский синтаксис, наука корановедения, сунна, изред· 
ка - стихосложение, риторика, ло1·ика (изложенная в стихах, 
которые снабжались прозаическим толкованием). Совершенно 
серьезно два ученых преподавателя в присутствии Кремера об
суждали вопрос, сохраняет ли свою законную силу молитва, ес

ли она совершена· с фонетическою ошибкою или неточностью в 
произношении какого-нибудь слова, даже буквы. Один из них, 
буквалистического толка ханбалитов, твердо стоял за то, что 
молитва всех турков не доходит до бога и не имеет силы, так 
как турки третью букву арабского алфавита ~ ·(англ. th) чи-

тыот за «С»; вот, утверждал этот ригорист, в предпоследней 
~уре Корана, где правоверный просит бога избавить его от вре
да колдуний, злобiЮ «дующих (наффа~ат) » на узлы, турки про
износят не «наффа~ат», а «наффасат», а это значит просто «ды
шащих»; с.1едовательно, смысл молитвы теряется, и она оказы

r,ается недействите.1ьна 84• 

Чуть .1и не в тех же выражениях, что и К.ремер, писал о ли-
1'ературном невежестве мусульманского Дамаска за два года 
nеред тем ( 1847) консул Базили, который, кстати сказать, уси
.'IИ.'I неотрадную картину дамасского научного оскудения ста

-rистичсским сообщением, что в этом научно отсталом Дамаске, 
сог.1асно nодатным спискам, имеется, однако, до 25 000 мусуль
манских с·емейств. И что же? «За исключением корана и его 
толкований, на которые тратят свой век ученые арабы, ·древние 
памятники .1итературы никому недоступны, никто о них не по

мыш.1яет, и, можно сказать, они в Сирии не существуют. Му
сулhманское богос.1овие состоит в толковании эпитетов божест
ва 11 ~етафизического их значения. В сих-то отвлеченностях, со
пряженных с потаенными сокровищами грамматики древнего 

н зыка ("наху"), .1огики и риторики, заключается весь круг вос
питания в высших училищах мусульман. Искусство духовных 
законоучите.1ей, которым равномерно предоставлено практиче· 

83 Письмо Э. Смита: ZIDMG, Bd 4, 1850, стр. 519-520. 
84 l(remer, Mittelsyrien und Damascus, стр. 139. 

413 



ское судопроизводство в делах гражданских и уголовных, со

стоит не в том, чтобы исследовать запутаннос дело и решить 
на основании закона, но в том, чтобы софизмом приноровить 
закон, чуждый обстоятельствам дела, к тому решению, какое 
за6лагорассудится подкупному всегда в Турции правосудию. 
В сем отношении сирийские кадии и муфтии отличаются своим 
искусством во всем исламе» 85• Мало чем отличается от такого 
описания та картина мусульманской науки, которую нарисовал 
одновременно с фон Кремером французский патер Лаорти 86. 

Экзам~нов для слушателей медресе, отмечает фон Кремер, 
не полагается. Прохождение курса ведется так, что профессор 
усаживается на земле в одной из мечетных колоннад, ученики 
располагаются кругом него; все вместе произнесут «Фатиху», 
т. е. вступительную главу- молитву из Корана,- и тогда шейх 
начинает читать текст какого-нибудь схоластического пособия 
и то:1кует более трудные выражения. Студенты не записывают, 
просто слушают. Прослушавши полвый курс лекций по данно
му автору, студент получает письменное удостоверение (иджа
за) о том, что он по этому автору действительно прослушад 
курс у такого-то или такого-то шейха. Читаемые на лекциях 
авторы -устарелые среднев,ековые авторитеты или более позд
ние толкователи к ним 87• Махмуд Хамза составля.'l и свои по
собия, которые, впрочем, в виду отсутствия типографии в Да
маске 1840-х-1850-х годов, печатно увидели свет, и то не все. 
только в 1870-х- 1880-х годах, т. е. в старые годы автора, за- , 
нимавшего уже должность дамасского муфтия, а не тогда, когда 
его знал Кремер. То, что напечатано, сплошь касается мусуль
манской юриспруденции, отчасти толкования Корана, не спе
циалыю филологии 88. 

К характеристике этого дамасского исламского светила 
Махмуда-эфенди, притом в самую лучшую сторону, очень не 
лишнее добавить, что высокий богослов ислама Махмуд-эфен
ди Хамза был далек от религиозного мусульманского фанатиз
ма. Это прояви.п он не только в своих приятельских отношениях 
к фон Кремеру и христианскому миссионеру Эли Смиту, но, что 
гораздо важнее, он показал это десять лет спустя, в 1860 г., 
когда в Дамаске турецкое правительство произвело поголовную 
резню христиан. Махмуд многих из них укрыл у себя и спас, 

85 Базили, Сирия и Палестина, ч. II, стр. 152, 145, 148. 
86 Laor,ty, La Syrie, стр. 255. 
81 Перечень их, числом около 40, приведен у Кремера полностью. В отде· 

JIC пособий по языку, разумеется, фигур11рует и nреслоnутая стихотnорная ~-~
фиййа Xill н. с толкованиями Ибн rдкиля XIV в. (см.: Kremer, Mittelsyrten 
und Damascиs, стр. 136-138). 

86 Так, издано руководство Махмуда по вакуфному nраву (1871), по об· 
щему законоведению (1881), о доказательствах для кадии и муфтия (1883), о 
юридической отсрочке (1884). См. в статье М. Хартмана о литературных яn· 
ленних в Сирии в cLИteratur-Biatt fur orientalische Philologie», т. 1, 1883, 
стр. 242; GAL, 11, стр. 496; Huam, Litterature arabe, стр. 413; Зейдан, Ta'pux 
адаб, IV, стр. 306. 
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так что французский императаl' Наполеон 111 прислал ему ::Ja 
это драгоценную награду 89• Терпимость к арабам-немусульма
нам или к проевещенным европейцам Махмуд Хамза сумел, не
сомненно, передать и некоторым своим ученикам, о которых мы, 

впрочем, узнали лишь лет через двадцать после пребывания фон 
Кремера в Дамаске. В 1850 г. фон Кремер их не заметил, ко
нечно, просто потому, что они, молодежь, ничем еще не выда

ва.'!ись. 

Среди дама·соких литераторов не мусульма1н, а христиа•н К•ре
мер в 1849-1851 гг. совершенно опустил лично знакомого ему 
Джабраила Мхалла (ум. ок. 1853 г.), считал его, очевидно, не 
за дамаскинца, а за египетского жителя. Однако Мха.тrла тесно 
связан был с родным Дамаском не только по своему происхо
ждению и непрерывавшимся отношениям, но и потому, что по

следние годы своей жизни он закончил опять па родине. 
О культурной значимости правос.1авного дамасского рода 

Мха.ыа мы уже и:-.1ели случай упомянуть, когда указывали, что 
в первой четверти XIX в., именно в 1813 г., с личностью одного 
из членов этой фамилии, очень ученым бейрутским митраполм
том Афанасием Мхаллой, связывается арабская попытка стрях
нуть с себя церковное иго греков. Вот из этого православного 
арабского рода происходил и Джабраил ибн Мхалла, которого 
Кремер в 1849-1851 гг. имел свои основания не упомянуть сре
ди жителей Дамаска. Родился Джабраил в Дамаске. Из во
сточных языков Джабраил Мхалла сверх классического араб
ского изучил язык турецкий и, что для арабов редкость, изучил 
язык персидский. По своим делам отправился Джабраил Мхал
.ла в Египет Мухаммеда Алия, в торговый порт Александрию, и 
та.м надолго остался. Житейская карьера Джабраила Мхаллы 
сложи.1ась недурно, под покровительством австрийского консуль
ства в ) .. лександрии, где он долгое время состоял на должности 
почетного драгомана. Австрийский дипломат и прекрасный ара
бист барон А.1ьфред фон Кремер, сообщая в редакцию ZDMG 
(в сентябрьском письме 1852 г.) о готовящихся интересных еги-
nетских изданиях, авторитетно похвалил ценную коллекцию 

рукописей Мхал.1ы 90. В Египте же (Будак, 1263/1846) издал 
Мха.1.1а и свой художественный арабский перевод знаменитого 
.остроу·мно-настав•нтельного Гулистана Са' дия XIII в., состав
:н~нного 13 эпоху монгольского диходетья, когда весь мир, по вы

ражению Са 'дия, был всклокочен, словно волосы на голове 
негра 91. 

&J Эту рет.игиозную терпимость (и 'тидал) Махмуда Хамзы не забыл от
тениrь Зсйдан: Ta'pux адаб, IV, стр. 306. 

-D Сообщение фон Кремера: ZDMG, Bd 7, 1853, стр. 109. 
91 Сведения об этом труде Дж. Мхаллы см. в статье И. Ю. Крачкавекого 

Арабские переводы Гулистана, стр. 103-104. Вообще эта статья является са
мым существенным источником данных о Мхалле, бо.1ьше, чем арабские исто
рdни литературы Л. Шейхо (ал-Адаб, 1, стр. 100-101) и Дж. Зейдана (Ta'pux 
0 аб, IV, стр. 229 и 234). 
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Посл~дние свои годы Дж. Мхалла провел оnять на 
родине, где и умер в конце первой половины 1850-х годов. 

Свое место в истории новоарабской литературы занял Дж. 
Мхалла исключительно своим прекрасным переводам персид

с:кого Са' диева Гулистана, т. е. «Розового цветника», над кото
рым он поработа.1 несколько лет (1842-1846). В предис.lОВИ11 
дал Дж. Мхалла и биографические сведения об авторе Гули
стана. Перевод не только точен, но и изящен. Проза переводит
ся прозою, но где у Са 'дня проза рифмована, там она и па
арабски у Мхаллы рифмована. Стихи персидекие всегда вос
произведены стихами же арабскими. Са 'дий, проживши долгое 
время в Сирии, любил пересыпать свою персидскую речь обиль
нейшими арабизмами; Мхалла старается везде в своем переводе 
буквально сохранить те са·мые ара·оокие слова, какие имеются 
в подлиннике, и не заменять их другими арабскими же слова
ми 92• До какой ВЬl'Сокой степени МОIГ понравиться ара•бским 
писателям-стилистам арабизированный Гулистан Мхаллы, об 
этом свидетельствуют полные восхищения приветственные стихи 

лучшего тогдашнего еrИJпетскосо 1поэта и пуриста в языке - Ш~-r
хабаддина 93• Не решидея отрицать литературных достоиuств в 
труде переводчика-христианина и ренегат Фарис Шидйак, но он 
обратил свое ядовитое жало на самое содержание Гулистана 
XIII в., с пошлостью поиздевался над персами, которые могут 
считать это Са tдиево произведение за нечто великое, предложил 
от себя и зубаскальную пародию на Гулистан 94• Шидйак кaJt 
будто не замечал, что не меньшее поприще для вышучивания 
могла бы открыть его собственная низкопоклонная касыда li 

честь его обрезальнаго отца, тунисского бея 95, где слащавое 
псевдоклассическое подражание неграмотным бедуинам первой 
половины VII в. безвкусно смешивается в один комок с позд
нейшей городской схоластической игрой словами, риторическими 
фИiгурами-тропами, буквенными этимология·ми 96. 

Как и с.1едовало ожидать, шидйаковские издевательства над 
Са 'днем не оказали в.1ияния на читающих арабов, и в числе 
г.риобретений из области мировой литературы, сделанных ли
тературой арабской, с полным уважением до сих пор вспоми-

92 Образцы перевода Мхаллы предложил Л. Шейха в ал-Адаб, l, 
стр. 100-101. 

93 Они вошли н Диван lllихабаддина (Бу.'lак, 1277/1860), стр. 230-231. 
94 По второму изданию Шидйакова описания Мальты и достижений Евро· 

пы (Стамбул, 1299/1882) см. стр. 285-289. Подробнее- в пазванной статье 
И. Ю. Крачкавекого <Арабские переводы Гулистана>, стр. 104. 

95 Печатно издана впервые в ZDMG, Bd 5, 1851, стр. 249-257. 
96 У Шидйака вдюбленный кочевой бедуин, неграмотный, конечно, выра

жает свои чувства к бедуинке Су 'аде ссьткою па отдельные буквы араб· 
ского алфав.ита в слове «лайла» (стих 5). Трудно будет, по Шидйаковым 
сдовам, носхвалить невосхвал·имого тунисского бея обычными фигурами ри
торики, синтетическим ли тропом «нджмал», аналитическим ли тропом «таф· 
сил» (с11Их 35). Щедрость бея сделает из подлежащего сказуемое (стих 40 
и выноски к нему). Все это говор·ИТ якобы бедуин. 
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нается Гулистан в обработке талантливого правос.1авного да
маскинца 1846 г. Са tдий слишком крупный мировой таланг, 
чтобы пошJIЫе вышучивания могли убить почтение к нему. Прн 
с.1учае заметим, что османский западник Намык Кемаль-бей 
( 1842-1888), которого русские мусульма·не называ.1и «турец
кий Тургенев», печатно заявил, что если бы в· османской лите
ратуре было хоть одно произведение, равное по своим достоин
ствам Гулистану Са tдия, османская литература до скончания 
века могла бы им гордиться 97. 

Российский архимандрит Порфирий Успенский в 1840-х и на
чале 1850-х годов довольно часто и всегда с похвалою vпоми
нает в качестве знатока литературного арабского языка одного 
зрелого годами, православного дамасского священника Сп и
р и д о н а С ар р уф а (род. в 1803 г.); лектор арабского язык.1 
в Петербургском университете Фадлалла Сарруф nриходилея 
Сnиридону племянником и, по свидетельству архим. Порфирия, 
«обучался древней словесности арабской у дяди своего» 98• Вы
соколюбезный сердцу русского архимандрита о. Спиридон 
Сарруф, имея не предосудительную в архимандритских очах пе
дагогическую привычку «не щадить жезла» 99, состоя.:'! препода
вателем в неважной, да и то только на русские средства устро
енной 100 духов·ной школе Дамаска при православной Антио
хийской патриархии. Но особенно был Спиридон Сарруф изве
стен как красноречивый странствующий проповедник, очень уси
.1енно посылаемый во все ме<:та страны, где правос.Тiавие вдруг 
оказывалось шатким 101 • Порфирий чрезвычайно хва.1ит и его 
учителя -другого православного священника-писате.1я -И о
с и фа Муханну Ха д д а д а, род:ившегося еще в конце XVIII в. 
Значение его Порфирий (в донесении-отчете петербургскому 
обер-прокурору синода 1847 г.) подчеркивает так: «Он, о. Ио
сиф, успешно содействовал патриарху [греку] Мефодию в откры
тии [на русские деньги] и в упрочении дамасского народного 
училища, обходя домы х-ристиан [rправославных да:\!а•окинцеь]' 
и уговаривая их посылать детей в школу. По его [Хаддада] сло
вам, дамаскинцы прежде боялись учения [у греков], как чумы,. 
а теперь [с арабизацией школы] охотно учат детей своих. Он 
[Иосиф Хаддад] сам nреподает грамматику арабского языка, 
чтение св. писания, логику и риторику некоторым избранньнr 
юношам ... о. Иосиф перевел [1843] наш новейший православ-

97 Гордлевский, Очерки, стр. 26. 
98 Материалы, т. 1, стр. 491, в годиЧ'Нrом донесении 1847 г. обср-nрокуро

РУ nетербургского синода. Ср. замечание в дневнике Порфирия 1860 г. (Книга 
бытия Jtcoeгo, т. Vll, стр. 267): nервые 34 года своей жизни Спиридон был 
связан с Халебом. 

99 Материалы, т. 1, стр. 191, в том же годичном о'J'чете 1847 г. 
100 См. там же, в отчете 1847 г., стр. 189. 
101 Даже в Месоnотамию, в Диярбакр (см. у Порфирия 1848 г.: КNига бы-

1 ия моего, т. 111, стр. 348 и 403, и Материалы, т. 1, стр. 309- общий очерк. 
деятс.'lьности Сnиридона Сарруфа). 
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ный ка-rихизис с :гречеокоrо на арабокий язы•к» 102• Межrду nро
чим, о. Иосиф Хаддад собственноручно nереnисал для Порфи
рия арабскую рукоnись: «Оnровержение мусульманства» 1оз. 
Порфирий ходатайствовад перед петербургским синодом, чтобы 
«о. Иосифа [Ха~ада] ... приз·нать •ма·mстром и корреаrюндентом 
С-Петербургской духовной академии за его ученые труды», 
равно как признать о. Спири~она [Cappj'lфa] «кандиtдатом той 
же академии» 104• Не nреминуд впоследствии уnомянуть и И. Хад
дада и С. Сарруфа земляк их дама·окинец-араб Г. Муркос в сво
ей статейк·е (ок. 1880 г.) о новоарабской литерату.ре, характери
зуя их обоих кра11ко таrк: «частью делал JЮвые nереводы духов
ных книг с греческого на арабский, частью исnравлял старые ·Пе
реводы» 105• Потом, спустя еще лет двадцать, Муркос имел слу
чай особенно ра•схвалить :первого, ста·ршеrо из них: «Протоиерей 
IОсиф Моханна Ха д д а д- лич·ность замечательная, вы·соко
>..ристианская и просвещенная, nамять о котором доселе жива в 

Дамаске. Это бьiJI выдающийся проnоведник и наставник, со
здавший це.'lую школу убежденных реВ'нителей православия. 
Лучшими его трудами считаются новые переводы отцов церкви 
и исправ.'Iения прежних .. им же nереведены катехизис москов
ского митроnолита Филарета с греческого на арабский. Умер 
Хаддад мученическою смертью во время резни в Дамаске в 
1860 г.» 106• Доброжелательное гиперболическое выражение 
Г. Муркоса: «Новые nереводы отцов церкви» (подумаешь, Хад
дад переве.тr целый корnус nатрологии) 107 простительна объяс
няется тесной дружбой, которая связывала семью ЮcyJt>a Хаl
дада с семьею отца Муркоса, тоже в•идноrо деятеля в патриар
хии 108• Все же несомненно,· что на сероватом дамасском писа
тельском небосклоне конца 1840-х- начада 1850-х годов про-

102 Материалы, т. 1, стр. 186--187; ер. там же, стр. 214. О катехизисе 
(Филарета) еще см. у нас ниже. Что перевод был сделан в 1843 г., об этом 
Порфирий определенно говорит в дневнике (Книга бытия .моего, т. 1, стр. 2251 
и в письме к А. Стурдэе 8 декабря 1843 г. (Материалы, т. 11, стр. 103). 

1 оз Порфирий, Книга бытия .моего (т. 111, стр. 586, май 1849). 
104 Материа.ль1, т. 1, стр. 212-213, все в том же отчете 1847 г. 
105 .Муркос, Новейшая .литература арабов, стр. 378. 
106 Паве.'! Алеппский, Путешествие Макария, пер. Муркоса, вып. V, см. 

пр11.1ожение от переводчика, стр. 205. 
107 В 1880 г. Муркос выражался неопределеннее и скромнее: сновые пе

реводы духовных книг:.. 

108 Рукописей: патриаршей: библиотеки в Дамаске мы не рассматривали и 
не знаем, о каких, собственно, сотцах церкви», наново переведенных Ю. Хад
дадом с греческого языка, говорит дамаскинец Муркос. Но мы в 1890-х годах 
имели случай внимательно пересмотреть рукописное собрание покойпого цер
ковiюго деятеля Дим. Шхаде в Бейруте, с богатым отделом арабских версий: 
св. отцов; однако среди них не нашли Хаддадовских. И доброхот Хаддада 
архим. Порфирий не пазвал сотцов церкви», переведенных Хаддадом. Если 
же (Материалы, т. 1, стр. 308) ои •В чисJJе Халдадовых трудов указал перевод 
соборного послания четырех восточных патриархов XIX в. против энциклики 
tiOBoгo папы Пия IX (избр. в 1846 г.), то принять четырех современных пат
риархов за «отцов церкви» можно, разве, по недоразумению . 
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тоиерей Юс. Хаддад, чуть-чуть не магистр Петербургской духов
ной академии, был личностью незаурядною. Слабое тогдашнее 
~азвитие типографского дела у православных сирийцев превра
щало, конечно, его .1итературную деятельность преимуществен

но в рукописную. 

Счастливее был в смысле печатания другой упомянутый 
православный иерей Сп и р и д о н (Исбир) С ар р уф. И, быть 
~южет, поэтому дал ему место в своей Litterature arabe фран
цуз Хюар, не упомянувший о более крупном ученом Ю. Хадда
де ни слова. Хюар отметил С. Сарруфа как работника по уста
новлению текста арабских богослужебных (литургических) книг, 
с~еренного с греческим оригиналом, отметил С. Сарруфа как 
автора учебной священной и-стории Ветхого завета и начал хри
стианской церкви (отпечатана в Иерусалиме, 1855 г.) и как ав
тора, несколько позже, краткого православного катехизис11 

( 1860) 109. 

Третье более или менее ученое лицо в этой правос.1авной да
:-.tасской компании 1840-х- начала 1850-х годов был обарабив
шийся грек Я н и П а п а д о п у л о, который родился в начале 
XIX в., а в 1840-х годах пожил и в Москве. 

«Я ни»- греческий выговор имени «Иоанн». Фамилия «Папа
допудо», т. е. «Попов», иди «Попович»- очень распространен
ная в Греции фамилия, как и в России «Попов» и как среди 
арабов «Хури». При правосдавнам антио:miЮком патриархе
г·реке Мефодии (1824-1850) состоял Яни в Дамаске мното мт
протопотарием, т. е. )I!ПОдномоченным секретарем, оставаясь ли

цом светским. В 1842 г. nатриарх Мефодий иапросил позволе
ния у русокого правитедьства nрисдать в Москву духовное лицо 
JЛЯ сбора пожертвований на нужды задоджавшей Антиохий
ской, т. е. Да;v~асской, патриархии. Условием со стороны русских 
было поставлено- ·чтобы сборщик был православный араб. 
~-<ровно связанный -с Сирией, а не грек. Поэтому был отправлен 
rелиопольский (баальбекок,ий), он же дива·ноторский, митропо
.1ит Неофит, араб, и прожил в РОiесии несколько дет. Но с ним 
вместе в качестве «секретаря патриаршего престола» был до
пущен «тооподин Иоанн Попандопуло», ка,к напи'Сал о нем в: 
своей брошюре Антиохийская церковь влиятельный тогда, кон
сервативный профессор С. Шевырев, оилыно прО'па·гандировав
ший среди русс.ких необходимость nомогать единоверной анти
охийской патриархии 110• «Господин Попандопуло» вериудея из 
России в Дамаск много раньше, чем сборщик Неофит. С при
ехавшим на Восток русским архим. Порфирнем Успенским он 
сошелся очень близко, помогал ему доставать рукописи по исто
рии правос:1авного Востока, и из сообщений Порфирия видно. 

109 Huart, Litterature агаЬе, стр. 414. 
110 Шевырев, Антиохийская церковь, стр. 24-25; Арабски"Ми буквами э·rа 

фамн.1ия пишется с:Бабадубулус». 
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что этот грек в противность приезжему греческuму духовенству 

был и в 1840-х годах уж достаточно арабизирован: он, попавши в 
Сирию в мо:юдых еще .ТJетах и сб.1·изившись с православными 
арабскими Lt':'IIьями, Хаддадов и др<угих>, н~ то.'lько научи.'l
ся свободно говорить по-арабски, но приобрел также знания 
1mассического арабского языка. В этом отношении знание ег\,) 
было насто.1ько солидно, что он дe.ТJa.ri переводы чрезвычайно 
ответственных сочинений церковного содержания с греческог~ 
языка на арабский. Новоизбранный ( 1846) римский папа Пий IX 
обратился через подтора года после своего вступления на пап

ский престол с окружным посланием (эн~ИКJIИкой) ко всем хри
стианским церквам Востока, приглашая их соединиться с рим
ской церковью. Греческие православные патриархи, среди ко
торых самым ученым был константинопольский вселенский па
триарх Анфим, показали себя непреклонными. Они соборне со· 
ставили ответ, целую брошюру, на папское приглашение (напе
чатано в Ца реграде, 1848), в которой догматически и историче
ски постарадись, пункт за пунктом, доказать отступление рим

ского папства от исконного древнего правос.1авия и опроверг

нуть пр·итязания пап на вселенскос г.'Iавенство; свою отповедь

памф.1ет патриархи закончили христиански тобезным, по сутн, 
однако, очень и очень ядовитым заявлением, что если римская 
церковь при б.'lагодатной помощи весмогущего Иисуса Христа 
исцедится от своих заблуждений, главным образом от чисто 6::>
гохульного filioque и от притЯ'заний римского IПа!ПЫ на главен! 
ство над всем миром, то православная церковь с сердечной го
товностью примет ее обратно, как сестру, в свое лоно 111 • Этот 
соборный ответ восточноправославных иерархов перевел на 
арабский язык Яни Пападопуло, совместно с о. Иосифом Хадда
дом. Он же, Яни, проверял правильиость арабского перевода 
nравославного катехизиса и других подобных работ. Все это 
печатаемо было в бейрутекой православной митрополичьей ти
пографии 112• Принимал Яни Пападопуло участие и в устройстве 
православной школы Дамаска при патриархии, где преподава
тельскими стодпами были, как знаем, ученый протоиерей-араб 
Иосиф Хаддад и Спиридон Сарруф. Полной арабизации «госпо
дин Иоанн Попапдопуло», однако, не подвергся и иногда ко
кст.ТJиво ~юг тОJжовать об отъезде из Сирии, где его, мол, ценят 
недостаточно. По крайней мере, после смерти преетарелога и 
безволыюга патриарха Мефод:ия (1850) и возведения на анти
охийский престол нового архивла·дыки Иерофея Фаворского, 
против выбора которого Яни усердно интриговал, он в откровен-

111 Подробности: Michon, Voyage, t. 1, стр. 228, 248. Французский nеревод 
соборного ответа nравославных патриархов Пию IX появился в Паrиже в 
1850 г. и nереnечатан в приложении к 1 тому «Путешествия» Мишонi!. 
(28 страниц). 

11 Порфнрнй, Книга бытия жоего, т. 111, стр. 401, дневник 1848 г.; Мате
риалы, т. 1, стр. 308-309, т. 1/, стр. 427, 537 и др. 



.J-JOii беседе с архим. Порфирне-м «сетовал, чrо дол,говременное 
~.лжение его при па.койоном .патриархе Мефодии асталось нена
гражденным» и «наконец объявил, что не хочет больше служить 
церкви сирийской». Порфирий «уговаривад его не зарывать в 
.зем.1ю тадант, данный от бога» 113• Разговор, конечно, прес.1едо
.ва.1 диндоматическую цель, чтобы Порфирий побудиJI нового 
натриарха не оставить Яни без «награждения». Намерения сво
.еrо уехать «господин Иоанн», во всяком случае, не пр·иве.'I в 
исnо.1нение, наверное, больше всего nотому, что узы родства 
.связали его с ара·бскою Сирнею прочно и дети его оказались 
.арабизированными. Четверть столетия ·спустя после дипломати
ческой беседы Яни с Порфирнем об отъезде из Сирии мы видюt 
·сыновей Яни уже как довольно видных новоарабских литерато
ров, правда, уже в Бейруте и Триполи, а не в Да·маске. 

Против дамасских богословеко-литературных столпов пра
.вос., авия к а т о л и ч е с к а я или католицизмров а нная част1, 

христиан Дамаска могла выставить крупных имен очень немно
го. Подвиззлись тут монахи-л а з,а р и 'С r ы, одетые, кстати 
сказать, nо-восточноцерковному, при сохранении также бороды 
и усов, которые на Востоке считаются неnременным украшением 
.Духовенства 114• ЛазарИ!Сты имели в Дамаске свою школу, во 
1·.1аве которой уже двенадцать лет стоял прелат-француз. В гла
зах .тибералыного аббата Мишона, посетившего в 1850 г. Сирию 
выесте с академиком-археологом де Соси, этот supeгieur дамас
.ских .1азаристов яnлнлся очень интеJiлигентным и образован
;НЬlМ человеком, к чести которого, по словам Мишона, ·служидо 
то, что он в Дамаске усвоил не только одежду местных священ
ников, но и слился с арабами по языку. Со стороны своего 
nерховного начальства в Европе ан, одна·К'О, не В'стреча.'! сочуn
·Ствня 115. Среди преподавателей дамасской школы, лазаристов, 
ни он, да и никто другой не оставили ЗJНа·чительного следа дiаже 
.в чистобогословской новоарабакой литературе. Однако .мы нахо
дим не у Мишона, а у другого путешественника того же 1850 г. 
такое незаурwдное сообщение о лазарис'I'Ской Шlколе, которое 
.зас.1уживало бы в культурном отношении са·мого боо~1ь:шого вни
мания, если бы -можно было поручитыся, что оно дост.оверно . 
. В одrНо время с фон К:ремером, в мае 1850 г., ,пожи:I в Дамаске 
богатый полЬ'ский дворянин-путешественник, скрывшийся в сво-

_ 113 Порфнриii, Книга бытия .моего, т. IV", стр. !.З5, д.певннк 10 сентября 
l!s~l r. «Та:Jант, даш1ый от бога»- т. е. безукuрнзы~rшое знание арабского 
языка. 

111 Проныр.1иоые иезуиты еще в XVIII в. сu•ши нужным об.1ечься о ко· 
стю:-.1 восточного духовенства и отрастить боро;tу 11 усы (см. nутешесто и е 
168~-1689 rr. де ля Рока: Voyage de Syгie, t. 1, crp. 37-38). По их совету 
так nocтyнamt и всякие нриезжаошие на богомо.1ье ксендзьi·nИ.111Гримы; ер. 
н nутешесткии 1760-х rодон аббата Марити (Voyage, t. 11, стр. 223). Но фр:ш
.ц~·сканцы уnорно сохраняли костюм своего ордена. См. nутешестоне 1777 r. 
аобатп de Bino!'. (Voyage, t. II, стр. 129, 323-324). 

115 Michon, Voyage, t. 2, стр. 228. 
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ей книге-дневнике за инициалами «Z. S.» 116• И с ученым прус
ским консулом Дамаска фон Ветцштейном и с приехавшим в. 
Дамаск фон Кремером этот .поляк-турИ'СТ был хорошо зна!К.ом и,. 
в частности, вед с фон Кремером обстоятельные беседы 117 на 
археологические темы. В дневнике своем он, под 21 мая 1850, 
:~аписал после посещения школы лазаристов: «Я с изумлением ви
.:tел м а г о ·м е т а н с к их д е т ей, .смешанных с христианскими,. 
как они учились читать под наблюдением лазаристав на книжке 
Евангелия» 118• Конечно, судя по той характеристике, которую 
да.1 арабизованному г.1аве дамасских лазаристав аббат Мишоа, 
как будто можно бы поверить, что superieur сумел бы привлечь
к себе доверие кос-кого из арабов-мусульман и что те решил-ись. 
доверить ему своих детей. И все же трудно отделаться от сом-
нения: да действИтельно .'!И эти школьники лазаристав бы.1и 
дети мусуJiьман? Не спутал JIИ чего-нибудь поляк-турист? Сам 
же он в другом месте своего дневника отметил, что при каждой 
мечети имеются бесплатные школы, в которых самый бедный 
~rусу.'lьманин имеет подную возможность обучить детей грамо
те, не прибегая, очевидно, к тексту Евангелия 119• Видеть детей 
б.1агочестивоrо .мусу.'lьманскоrо Дамаска в школах патеров, по
жа.1уй, было бы д•1Я 1850 г. с.аишком еще раннее, довольно не
обычное явление. Среди «грека-католиков», т. е. православных 
арабов, вступивших в церковную унию с папским Римом, круп
нейшая фигура ~ыл тогда (с 1848 г.) патриарх М а к с и м М а
з л у м, уже ссмидесяти.'lетний старик (род. в 1779, ум. в 1855 г.), 
«патриарх мелькитов», как он стал титуловать себя к глубокому 
негодованию православного архим. Порфирия Успенского 120• 

Этот тонкий святитель-дипломат Максим Мазлум добился не
!\tалого количества привилегий для арабов"униатов . во время 
египетской оккупации 1831-1840 гг., когда, под протеrоцией ви
це-королевского любимца, униата Бахри-бея, пришлое греческое 
православное духовенство не им-ело уж возмо~'Ностей чинить 
.:щкие расправы над арабами-униатами. Европу знад патриарх 
Максим хорошо. За сбором денежных средств для своей церкви
ездид он не раз и в Италию к папе, и в королевскую Францию. 

11 6 W'spomnienia wschodи. Дневник издан его родными, и так как хозяюt 
авторского «mieisca rodzinnego» пазваtн no фами.1ии cOnufry 1\opczynski-.. 
(стр. 262), то можно nодозревать, что, noжa.'lyli, инициалы «Z.S.» это криnто
нп:-.1, а не под.1шrпые ин~щиа.1ы фами.1;ии автора. 

117 Там же, стр. lfifi. 
11е Там же, стр. 160. 
119 «Na ksiljzce I:\vanielji» ( Wspomnienia wschodи, стр. 185). 
120 См. насчет термина смелькит» у нас выше, nри вступлении в главу о· 

f Iнку:1е Турке. Униатскому патриарху М а к с и м у 111 1\о\ аз л у м у отведе· 
но. с понятным сочувствием, много места n кн•иге С. Charon (=С. R. Karale\·
s.ki), Histoire. t. 11. Ряд враждебных, отрицательных сведений о нем рассыпан 
в дневнике архим. Порфирия ~·спеноского и в его письмах в Россию. Сравнн· 
те.1ыю с тоном Порфирия оказывается бесnристрастной сжатая характери
~:тика Максима у консу.1а К. Бази.1и (1847; Сирия u Палестина, ч. 11, стр. 276-
27!1). 

422 



Человеком он .был вообще образованным, по-европейски образо
ванным. Естественно, однако, что литературная его деяте.1ьность 
не выходила за рамки религии, истории церкви на его родине, 

-богословской nолемики 121• 

Для фон Кремера в 1849-1851 гг. ни православные сто.rшь1 
Нос. Хаддад, Сnиридон Сарруф и Яни Паnадопуло, ни даже 
по-заnадному образованный «Грека-католический» патриарх 
Максим Мазлум (Кремер был католик) не nоказались в Дама
ске интересными с литературной точК'И зрения: фон Кремер этих 
трех nравославных церков·ников и униата Максима nросто за

молчал, как замолчал и всех мусуль·ма·нских ·Мулл Дамаска, 
-t<роме Махмуда-эфенди. В глазах фон Кремера 122 единственной, 
рядом с Махмудом, круnной литературной личностью тогдаш
него Дамаска был доктор (через несколько лет американский 
.консул) М их а и л М ша к а (род. в 1800 г.). Как раз тогда 
Мшака находился в расцвете своего зрелого возраста 123, состоял 
членом бейрут<:кого Научного общества, был человек деятель
ный, живой, умный, разносторонне образованный свольтери
анец». 

:\1.ы имеем недурные портреты Михаила Мшаки 124• У стола, 
уставлепного физическими и медицинскими приборами, сидит 
откипувшийся в кресле как бы для отдыха nредставительный, 
·бородатый, осанистый человек. С виду он изрядно напоминаеr 
nочтенного городского скуфьеносного протоиерея: помимо скуфь
евидной шаnочки длинный распахнутый кафтан- словно широ
кая священническая ряса; красивая окладистая восточная боро
да- как у солидной духовной особы (светские христиане все 
·Обривают бороды). Глаза умные и иронически насмеш.rшвые, и 
чуть ли не они-то одни nозволяют нам догадаться, что перед 

нами не грузный nротопоn, который склонен молчаливо сидеть, 
«браду свою уставя», а наоборот- перед нами тот бойкий 
.enfant terriЬle, который своим убежденно бескорыстным пере
ходом в протестантство и печатной ядовитой аnологией своего 
перехода, с обличением иных исnоведаний, причинил немало тре
·ВО.1нений и о.rорчений христианским К:рУJrам Сирии; тот enfant 
terriЬ!e, который своим стремлением и умение·м поднять на
родную речь до литературной высоты, вероятно, доставил не
ма.1о неnриятных минут и пуристу-псевдоклассику, шейху Наси
фу ал-Язиджию. 

Родом Михаил Мшака (1800-1888)- чистый дамаскинец, 

121 Даже. в ХХ в. nереиздавались t~очинепия Максима Мазлума. В 1908 1. 
IJ uсйрутс, с nре.zщС"ловнем и доnолнениями vниата о. Константипа Баши, вы· 
·шс.1 бодьшой сборник (357 стр.) статей (~мемуаров:.) nатр.иарха Максима 
110 нерковпой и гражданской истории сирийских арабов (староnравосдавных 
'JH считает катодиками) и вообще no истории христиан в Турции. Книга ценна 
«:опроводительпыми до.кументами. 

1~ Krcmer, Mittelsyriett und Damascus, стр. 1-11. 
: 2 Умер Мшака старцем, в 1888 г. 

4 Например, nе;:>епечатанный у Зейдана: Ta'pux адаб, IV, стр. 300. 
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но образование пшiучи.'I не в Дамаске. В начале 1820-х годов 
семья Мшаков находилась на Ливане в .горной столице Дейрал
камаре. Греческое восстание уже началось, сочувствующие 

христИанам американцы паведались и в Бейрут, и в 1821 г .. 
один из них (Джонас Кинг) nосетил ливанский Дейрал-камар_ 
Михаид Мшака достаточно с ним беседовал, nолучил ряд nро
светительных заnадных вnечатлений, но в протестантство tв про
тивность злоnолучному Ас 'аду Шидйаку) не обратился еще 125_ 

Разностороннее свое образование снискал Михаил Мшака в. 
Е г и n т е, г де на nервом nлане оказалось у него занятие медii

циною, по евроnейским методам. Изучил он ее, однако, не как 
слушатель новозаведенной школы Мухаммеда Алия, а ча·стно, от 
учителей-христиан, широко nользуясь, конечно, и теми nособиями 

. на арабском языке, которые были издаваемы в nереводах с ев
ропейских языков по приказу егиnетского nравительства. Вер
нувшись в Д а м а с к, Мшака занялся nрофесеней врач а; и 
даже по строгой оце1ше фон Кремера, который вообще nита.тr 
большое недоверие к скоросnелым «юным эскулаnам» из сре
ды арабов-сирийцев 126, оказывалось, что «Мшака- один из луч
ших туземных врачей». Кроме того он, во время пребывания фон 
Кремера в Дамаске 1849-1851 гг., nреnодавал математику и 
даже отдел мусульманского nрава, именно о наследовании 

( 'и.1м ал-фара'и:д); у хри-стианина ЗоНЗ!КОМ'ство с муJСульман
ским «фикхом» - де.:1о нечастое. Вместе с тем знад Мшака тот< 
и в музыке, и Кремер мог уже отметить работу его в этой об
.1асти, сданную на руки миссионера Эли Смита 127• Из евроnей
ских мыслителей по сердцу М. Мшаке был вольнодумный ВоJiь
тер 128, но до атеизма Мшака не доходил, только отказался or 
греко-униатского исnоведания и сделался nр о т е с т а н т о м. 

Пере.1ом совершился в нем благодаря книге одного амери
канского миссионера, наnечатанной на о-ве Мальте. Всю Си
рию и Палестину заставил Мшака говорить о себе как о та
.1ант~'Iивом воинствующем nротестанте в 1848-1849 гг. В это· 
время выступи.'! с обнов.'lенной католической агрессией униат
ский nатриарх М а к с и м Маз л у м (ум. в 1855 г.). Максим в 
своих заносчивых и самоуверенных nосланиях к пастве высказал 

ряд наnадок против арабов некатолического исповедания, при
чем ссы.1ался и на догматическую историю и на здравую лаги-· 

ку. Против него с едкой nисьменной nолеми-кой и заодно с 

125 См. Докладную записку архнм. Порфир.ия 1844 г. (Материалы. т. I, 
стр. i4) о приезде американских миссионеров. Ср. далее дневник Порфирня· 
1849 г., апрель (Книга бьtтия .моего, т. III, стр. 585-586) ,-по поводу Мшаюr 
11 err) давнишних отношений 1821 г. к Кингу. 

126 Ср. процитированные у нас выше достаточно ядовитые c.1ona фон Kpc
~lcpa по адресу бейрутских «10!/ЫХ эскулапов» (стр. 264). 

127 Обо всем этом см. у фон Кремера в Mittelsyrien иnd Damasc!t'.·· 
стр. 111-142. 

128 См.: Зсйдап, Та'рих адаб, IV, стр. 299. 
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Qстроумными обличениями того, что творит духовенство, подня.ТI
ся .1\1шака. Максим письменно отвечал ему, Мшака в до.rrгу не 
(\стался; патр:иарх продо.Тiжал свое прение, Мшака -свое, и по
лучившийся свод прений передал 011 Эди Смиту д.1я llапечата
fiМЯ в Бейруте. Это составило книгу, которая в начале апре.1я 
1849 г. вышла в свет под заглавием «Евангелический провод
ник»- ал-Хади ила сти.ма • ал-инджил. Дата этого бейрутекого 
издания на книге не обозначена, но мы ее очень точно знаем, 
nотому что книга Мшаки даже во время печатания немедленно 
встревожила и российского консула Базили, и архим. Порфириii, 
которому Базили поторопился переслать эту новинку в Иеруса
дим 129• Порфирий, при всей своей ненависти к .патриарху-униа
ту, еще до выхода книги Мшаки из печати горько предвидед: 
«Ес.ти его прения о вере с патриархом Максимом будут напе
чатаны бейрутскими [американскими] миссионерами, то дюбо
nытные прочтут их и перескажут нелюбопытным. По торговым 
лгвкам и по домам пойдет дух нового учения и будет раздра
жать [щекотать] слабые умы. А что в Дама'Ске любят занимать
ся суетными толками, это испытали мы сами» 13(). l(ремера (доб
рого католика!), который как раз тогда и приехал пожить в Да
маске, сочинение Мшаки, напротив, прямо подкупи.Тiо искрен
Iюстью своего убеждения, остроумием доказательств и, в част
ности, своим ясным, изящным арабским стилем. «Лучший образ
чик новоарабского стиля нам пе попал:а.тiся»,- признад он 131 • 

Ясность и удобопонятность сти.Тiя дава.тись Мшаке оттого, что 
он из.бегал всяких устарелых выражений и слов, ка1ки•ми не пре
минул бы блеснуть, например, шейх Язил:жий в Бейруте, и ста
ра.lся Мшака не отдаляться от живой арабской речи. Хотя при 
этом Мшака соблюдал в основе грамматику литературную, это 
его сочинение, да ,и другое, своею у д о б оп о н я т 11 о с т ь ю за
став.тяли многих из его земляков утверждать, что Мшака пи
шет прямо по-простонародному, что он, как высказался потом 

его земJiяк-дамаскинец Муркос, «весьма удачно ввел в лите
ратуру пеупотреблявшуюся дото.Тiс разговорную арабскую 
речь» 132• Это уж преувеличение. 

Из новейших туземных историков арабской литературы ие
зуит Л. Шейхо посвятил протестантскому полемисту М. Мшаке 
статью дово:1ьно сдержанную tзз. Воспитанник протестантского 

129 См. дневник Порфир.ия 1849 г., март (Книга бытия моего, т. 111, 
стр. 576-577), апрст, (т. 111, стр. 585), май (т lll, стр. 588). Его же от•1ет 
:la прошлый, 1848 г., в Материалах, т. 1, стр. 312-313 и стр. 316-317. 

130 И далее Порфирий пр.иводит уже цитированные у нас снаро•IИтые» 
fказусвые) ~опросы дамасского духовенства и мирян, почему греческий пере
вод 70 толконников пе согласен с еврейским подлинником (и однако обяза· 
тс.1сн). и как v•1ит церковь, Солнце ли обращается око.1о Зсм.1н, и.ш Зеl11дЯ 
0 1\0.lo Солнца?· 

: 31 Kremcr, Mittelsgrien ипd Damascиs, стр. 142. 
~~: Му~кос, Новейшая литература арабов, стр. 378. 

Шеихо, ал-Адаб, 11, стр. 123-125. 
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Бейрутекого университета Дж. Зейдан, наnротив, отозва.1сsr 
вполне теnло о nолемическом таланте М·их. Мшаки и характе
ризовал его как писателя «сильного в доказательствах, тонког~ 

в споре» 134• 

Очень серьезное внимание востоковедов привлекла к себе, уже 
выше упомянутая у нас, законченная около 1848 г. 135 работа 
М . .Мшаки об . ар а ·б с к ой музы к е. Ее то'I'Ча'С ,перевел Э.1И: 
Смит на английский язык, и эта Рисала фи л-.мусика, translated 
iпto english, увидела через четыре года свет в «Журна.т~е Аме
риканского восточного общества» ( 1852). Мшака постарался в. 
этом своем трактате дать сводку тем сведениям о новой араб
ской музыке, которые ему пришлось собрать в большинстве уст
ным путем. При всех своих музыка.1ьно-теоретических недоче
тах трактат Мшаки вызвал собою широкий интерес у исследо
вателей восточной музыки, и едва ли он будет когда-либо за
быт. Полстолетия спустя понадобилось напечатать и арабский 
оригина.1 этого музыкального трактата Мшаки,- с компетент
ными примечаниями он был издан в научном органе тех ca).IЬJX. 
отцов-иезуитов, против которых когда-то полемизировал покой

ный автор 136 ; а в ХХ в., за год до мировой войны, не кто иной, 
как те же иезуиты, еще раз критически переиздали этот трак

тат Мшаки об арабской народной музыке в сопровождении на
учного французского перевода и дельных примечаний своет· 
авторитетного музыканта-теоретика, который сумел объяснить. 
многое, бывшее для самого Мшаки неясным 137. 

В ориенталистической Германии писательский и филологи
ческий авторитет Мшаки заочно был признан благодаря посред
ничеству Эли Смита еще до приезда Кремера в Дамаск: Мша
ка (Michael Meshakah) был отрекомендован редакции ZDMG в. 
письме Эли Смита от 9 марта 1848 г. при присылке в редакцию, 
для напечатания, одного культурно-с т а т и с т и чес к о г о (по· 
Дама,ску) очерка М. МшаК'и lза_ ра-боты, .которая .принята была 
редаК'циею с б.1агода рностью (wir behaltcn uns ihre Veroffentli
chung vor- редакционное примеч•ание к письму Эли Смита) и~ 
дейс'I\вительно, спустя 1некоторое время поя1вилось 'В журнале в 
nереводе Флейшера под за!Гла•вием: Culturstatistik von Da
mascus 139. Мы также видели, говоря о Махмуде-эфенди, что,. 

134 Зейдан. Та'рих адаб, JV, стр. 299. 
135 См. nисьмо Эли Смита от 9 марта 1848 г.: ZDMG, Bd 3, стр. 123. 
136 Этот проверепный и редактированный о. Л. Ронзевалем арабский 

текст ар-Рисала ш-шихабиййа фи с-син.а 'а л-мусикиййа М. Мшаки появи.1ся 
в бейрутеком иезуитском журнале сАл·Машрик~. 1899; отд. отт. Бейрут,. 
1899-1900 (79 стр.). 

137 Мшака, Рисала фи л-мусика, изд. Ронзеваля, 1913. О JI. Ронзевале· 
(ум. в 1918 г.), специалисте по музык:е, которому принадлежит и первое из
дание Рисала Мшак-и, с.м. некролог КрачкО!I<"кого Памяти Рон.зеаалля. 

138 См.: ZDMG, Bd 3, стр. 123; это письмо Эли Смита из Бсйрута. 
139 Об этом ку.1ьтурно-статист.ическом очерке МшакJf, наглядно показав

шем просветительный упадок тогдашнего мусульманского Дамаска, у нас упо
мя·нуто выше, стр. 411. 
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I<DГда реда.кюру ZDMG Рёдигеру нонадобилось •в 1850 г. понять 
()ДНО трудное математическое место у .Шахрастания XII в., он 
прислал текст Эли Смиту в Бейрут, прося показать данное ме
сто и шейху Язиджию, и Мшаке: ценил Рёдигер филологиче
ское мнение Мшак;и так же, как Язиджия. Несомненно, и фон 
Кремер м1юго содействовал успеху Мшаки •В •глазах ев·ропейских 
ориенталистов, указавши в 1849-1851 гг. сверх в.ceJJ'O прочего, 
что Michael Mcschakah «отличается основательным знанием и с
т о р и и и [классической] л и т ер а т у р ь1 ара;б.ов». Указание 
это резко контрастировало с другим, которое, мы видели, Кремер 
сде.1ал насчет лучшего •предста•вителя мусульма·нской учености 

в Дамаске, ·поэта к тому же, Махмуда-эфенди: ·«Махмуд-эфенди 
совсем не обладает познаниями ни в истории, ни в литературе». 
Да к тому же К•ремер приба•вил, что «<Среди дру:г.их дамасских 
мусульман, считающихся обраэованными, лишь очень немногие 
способны понимать [старинную] поэзию; ·даже прозаическое 
лроиз.ведение, есл•и оно написано в стиле сколько-н.и·будь высо
КО)!, пони·мается ими с трудом; достатоqный признак ropoшer.o 
вослитания,-•говОiрит о да:маокинцах фон Кремер,-усматри
!Вают •В том, чтобы знать нес.колько сТ'ихотво.рений па па•мять и 
при случае произнести в раз•говоре одну-дру;гую С'ГИХОТ'Вор•ную 

цитату» 140• Яано, наск·олько выигрывал фило.погический облик 
Мшаки на т а ко м фоне прочего Дамаска. 

В 1852 г. в ZDMG напечатана была •в немецком переводе 
Ф.1ейшера статья: «К географии и статистике Северного Ливана» 
(и к «бытовой этнографии», мотно ·было бы добавить в этом 
заг.1авии) 141 • Статья осталась анонимной. В примечании от ре
дакции сказано: «Ученый сириец-а•втор решительно запретил нам 
назвать его имя в случае •На1nечатания нами ка·к раз этих с•веде

ний (gerade dieser Mitteilungen) ». Был ли этим «ученым сирий
·цем» никт.о другой, как Мшакt1? Мы лично можем поставить 
то.1ько вопрос. С такой же нерешительностью мы отваживаем
ся nоставить вопрос и о .'lичности неведомого «Михаила Дама
·Скпнца», который составил не раз цитированную у нас «Лето
nись событий Сирии»- Ta'pux хавадис аш-Ша.м; она начинает
ся изложением событий 1782 г. и доведена .до падения дина•стии 
Шхэбов на Ливане в 1841 г. 142 • Этот исторический очерк состав
.!Jен, по-видимому, для осведомления за1nаLдной дипломатии,- и 
не окажется ли загадочный «Михаил Дамаскинец» прозрачвым 
криптонимо·м д.'Iя дама'С·кинца Михаила Мшаки? Дело, конечно, 
очень веясное. Но что и с т о р и о гр а фи я входила в .круг Пи
сательских интересов Михаила Мшаки, это мы с определенно
·стью ви~им десять лет опу·~тя после того, как .фон Кремер жил в 

140 Kremer, Mittelsyrien und Damctscus, стр. 140-141. 
141 ZПMG, Bd 6, 1852, стр. 98-106; перепечатано .в Кleinere Sc.lzriften 

·Ф.1ейшера (Bd 111, стр. 278-290). 
~42 Издал Ta'pux хавадис аш-Шам о. Л. Ма 'луф, Бейрут, 1912. Подробно 

·о неи у нас выше, стр. 212-213. <См. там же, прим. 16.> 
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Дю1аске. Во время дамасской и .1иванской резни христиан, ко
торую устроило турецкое правительство в 1860 .г., Мшака, сам· 
уцелевший, оказался свидетелем не-слы~Х.а•нных кровавых злодея
ний, творивших•ся тогда. То, что Мшака в 1860 г. видел, он изло
жи., в «Записках очевидца о ливанских событиях» - Машхад 
ал-' ийан фи ах бар джабал Лубнан (издано в Бmпте). Здесь оп 
сумед быть самым выразительным летописателем «тех ужасов. 
от созерцания которых седеют и гру•дные мла·денцы», по выра

жению нового историка а.ра6ской литературы Дж. Зейдана 143• 

Эли С:-.шт в письме 9 марта 1848 .г. из Бейрута в Лей•пцит, 
рен:омендуя Meshakah герма•нск•им ориенталИ:ста·м, подчеркну.,,. 
что Мшака уже состоит членом бейрутскОIГО Научного общесr
ва 144• И странно был.о бы, если бы Мшака, достаточно одино
кий в овоем затхло-оред1невеiювом да•мас·ке, не постарался сра
зу же овязатыся по-ближе с начинанием бейру·JlСких арабоiВ-запад
ников, как только они соединились в «Общество» для обнов.'lе
ния своей ·РОдины в духе западнаго прогресса. Кое в чем да
маскинец Мшака стоял даже ·выше бсйрутинцев. В воззрении 
на качество литературного а.ра1бокого языка, IКоrорый, по суж
дению Мша·ки, до.1жен быть по:нятен воэможно большему чисJIУ 
.1юдей, он оказывался без)'lсловно более ра\ll,икальным, чем бей
рутипцы 1850-х годов с их стрем.11ением к «красноречию», могу
щему импонировать и мусульманской читающей публике. Они, 
конечно, были по-своему правы, по крайней мере, для тогдаш
него, на•чалиюго периюда Сlвоей деяrгелыности, и •решающим фак
тором был для них 'в -го .в.рем;я ·еще не прИiмер ар•хиудобопонятно
го Мшаки, а наставничес11во а.рхи-~юраснореЧИ'ВОГО» шейха На
сифа ал-Язиджия. 

v 
Апогей литературной славы шейха Насифа ал-Язи
джия в 1850-х годах. Мудреное Хронограммное твор
чество. Мака.мный сборник (/(Слияние двух .морей»~ 
1856. Особенности его формы и его содержания. Высо
кая оценка, данная виртуозному творчеству христиа
нина Язиджия со стороны схоластических .мусуль.чан
ских авторитетов 

1850-е годы бы.1и •вершиною л.итерату.рной славы ·И филоло
гического а•вторитета шейха Насифа ал-ЯзидЖия. 

В 1850-х годах продолжали выходить печатно (до тех по•р 
ру.кописные) его руководс11ва 1по классическому языку, п·о .к.,ас
сической риторике, по класс.иче01юму стилю. и, б.;1а•rода.ря напе--

143 Ta'pux адаб, IV, 300, в рубрике про Мшаку. 
144 Письмо Э.'!И Смита 1848- ZDMG, Bd 3, 1849, стр. 123. 
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чата:нию этих трудов, глубокиt: литературно-«краснореч.и.вые»> 
знания христианина-шейха делзлись очевидными не только непо 
средсrnенно ето ученикам, но и широким крУJгам далеких чита

телей. Тогда же, имен·но 'в 1852 г., т.и1пограф<:ки изданы были в 
свет извлечения (нубза) из его давно готового JIИрического дива
на, тоже наглядно свидетельствуя и перед далекой читатедьской 
nу•бликой о ,незаурядном стихотворном да,ре бей,рутского шейха, 
который, wстат.и сказать, в своем кда1ссическом ригоризме не 
доз.водял себе облегчить приемы поэтического творчества, хотя 
бы изред.ка, П1ри·менснием с'Грофической формы стихос.1оже.н.ия 
и прИ\держи•вадся ис·ключительно староклаСiсичеоких :-.teтp()IB. На
печатан был в тех же 1850-х годах, уж ·в конце десяти.петrия, и 
эффектный с6орни·чек из•бранных его затей .. 1ивых хронограм'м 
(таварих) на памятные события- жанр, которы:.1 Насиф Язи
джин умел блеснуть получше, чем кто. А за три тода перед хро
нограммами свет уВiще.'lи- и это быдо г.'lавно~ . .его макамы
замечатедьный своею искусною отделкою с·борник Маджма' 
ал-бахрайн -·«Слияние двух морей», собра'ние рифмованrно
проза•иrческих вычурных расоказов хар.ириеrвского типа XII в. о 
чередующихся бессовестных нродел·ках 6ро~дяче·го .'lитератора
аовантюрИ'ста с·редних веков. Что-чrо, а сбо·рник Мад:ж.иа' ал-ба
храйн мог и самЬliМ требователы~м мусуль'Манам показать, что· 
бейру'ГСкий христианин-шейх НасИф Язиджий стоит на высоте 
образцоrвого классичеокоrо стиля. 

Среди 'всех Э11ИrХ обилыных Насифовых публикаций 1850-х rо
л.ов упомянутая :юнижечка избранных стихотворных х р о н о
гр а м м: Нубза таварuх муктатафа (Бейрут, 1859), несмотря 
на с.вой малый объем, оказалась далеко не заурядны:-.t цветком 
в венце литерату.рной славы НасrИJфа. • 

Хронограм-мы на мусуль'Манском Востоке, начиная с :-.юнГQ.11Ь· 
ских 'времен, сдела.пись очень любимы; в apa6cкo:'lt :-.tи.ре они 
вошли 'в обычай после за,воеrвания Сир,ии и Егиuпа ос:.tа:нами в 
начале XVI н. 145, хотя отдеЛЬIНЫе случаи их УJПО'Гребления из
вес'Гны и раньше. Считалось и считается ·за удачный обычай У'ве
ковечить год какого~нибудь события (юбилея, смерти и пр.) ко
ротким речением, •в котором сумма цифровых значений 'всех .вхо
дящих в него 6y.J<Iв дает дату события. Иногда ддя хронограм
мы не требуется даже целоrо речения: она может достигаться и 
одJним-едrинс'!lвепным словом. В .1400 г., или по :.rусульманокой 
эре в 803 г., •войско 'вторгше•гося Т•имура подrверг.1о Даrмаск без
жалос11ному ра·зорен.ию «ха·ра'б»,- и ,вот дога1дливые Jiюди под
метили, чrо буквы, в~одящие в соста1в слова «ха.раб» («разоре
ноне») 146, сrвоими числовыми значен.ия·мrи дают точнейшую хро
нологию рокового события (~ = 600; <р = 200; > а= 1; б= 2; все 
еместе=803, или, от н. э., 1400-1401). Переселение :-.rассы тур-

14" Зейдан, Ta'pux адаб, 111, стр. 118. 
146 Краткое а в первом слоге особою буквою пе обозначается. 
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ков в завоеванный Мехмедом 11 Rонстантинополь (1453) вы
ражено IООСторженны•м !ВООКЛ'ИЦаНiием 1Перес·еленnев: «Baлa\ZI.ax 
wаййи•бах!»- «Приятная C'I1paнal», где 6=2, л=ЗО, д=4, Х=5, 
r=800, й= 10, 6=2, х=5, IВ'Се вместе= 858/1454 147• В течение 
XVI-XVIII в·в. в осма•нск'Ом государс11ве соста•вление хроно
грам•м делается •все более и более любимою модой, и в поло&и
не XVIII в. «каждый поэт и каждый стихокропатель» тщился 
слагат.ь стихо'I'ворный тарих по поводу любого подходящего со
бытия 148• Немецкий вели1кий ориенталист йоз. фон Хаммер в 
овоей Geschichte der schonen Redekйnste Persiens 149 считал во
сточные хронолрам:мы за дело нелеrкое, •в.о .всяком случае, более 
труд·ное, чем •В е&ропейских изделиях того же рода. Однако лет 
сто спустя другой немец-иранист, П. Хорн, находил, что составлять 
такие хронограм.мы- легчайшее дело 160• В 1896 г., колда коро
новался Ниюолай 11, Хорн без 'I'руда (оhпе viel Miihe) подобрал 
фразу-хронограмму: «Ню~}·лйй-и fанй гиви тадждар»- «Нико
лай второй, герой-венценосец», которая якобы дает цифру 
1313/1896 г.; одна.ко как раз на этом собственном примере Хорн 
показал, что дело не так просто, как он уверял: ~Ведь C)IIMMa чи
сJювых значений букв в придуманной им фразе выходит не 1313, 
а 1413, ров1но на сто лет больше, чем хотел •выразить Хорн 151 • 

Однако даже если бы Хорн •в·d'(>бще был пра·в, хронограмма толь
ко тогда считаеrоя )llда'Ч•ной, ·когда содержит в себе какую-ни
бу~ь изящную мысль или остр·оумную •игру слов, или когда она 
обл·еrqена IB затейJЮfвую форму. Пос'I'роил •себе ·в 1855 •г. бейру
тинец Халиль богатые, изящные nалаты,- и молодой бейру'I'Сюий 
поэт Халиль ал-Ху.рий (в·скоре редактор бейру11ской газеты) nо
тщил·ся увек01вечить это здание стишком, гла·сящим, что «на д•ве

рях его [написано]: это- место, благодаря Халилю засия,в
шее»- «би ·ба.би-х•и: ха~'nма~ан[ун}, бил-~алИл>И а•нара»; цифры 
букв даюr в сумме «1855». Такая хронограмма сочтена была за 
вполне достойную фигурировать и в печатном Диване Х. Ху
рия 15~ Насифа Язиджия хронограммы бывали позамыслова-

ю Зейдан, Ta'pux адаб, 111, 118. Ср.: Рено, De l'etat de la litterature, 
стр. 489. 

148 На но.10вину XVIII в., как на время утверждения высшей, модной люб
ШI к стн\отворным тарихам, указывает Ф. Бабингер в своем труде Geschichts
schreiber, стр .. З79, прим. Напрасно при этом Бабингер утверждает, что «ПО
скольку ему известно, никто еще пе работал над исследованием истории хро
нограмм в мусу.11.манской письменности:.. Конечно, работ:JlИ, только нет спе
циальной сводной диссертаци.и на эту тему. 

149 Hammer, Geschichte, стр. 33-34. 
150 Хорн, статья по истории мусульманской Персии во ll томе страсбург

ского ирановедного свода: GIPh, стр. 571. 
151 Ник.улай-и: n=50· К= 100• у=б· Л=30· а=·1· й= 10 Сiiнй: с=500 

(Хорн, вер.оятоНо, смешал'с т, т: е. 400); ii='l; н=50; u=·iO. Гйва: е=20; u=10; 
в=б; й= 10. Tiiдждiip: т=400; ii='l; дж=3; д=4; u= 1; р=200. В сумме безус
ловно 1413. а не 1313, как желательно было Хорнv. 

152 Хурп, Захр ар-руба- сЦв«:ты холмов:. (Вейрут, 1857); хронограммные 
стихи - в конце дивана. Полностью целое четверостишие Хурия перепечатал 
Реко 11 De l'etat de la litterature, стр. 488-489. 
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тее. Он сnособен был соста'Влять, •наm.р.mмер, ~ГаiКIИ'е ·с~ихи, 1\д!е хро~ 
ногра•мма за1ключалась, 180-rnер•вых, 1В ц.mфр.овой сумме бу.к.в каж
дого отдельного nолустиха, во-вторых- в акростихе, т. е. в на

чальных буl<!вах всех :nолУ'стиший данного стихотворения, напри
мер, 'Че11Веростишного; в третьих, эта ,ж.е Х'ронограмма ·да1вала-сь 

и сум,мою тех букв чеrnеростишия, которые по-а1рабски пишутся 
с точками, в•Че11Вертых- теми бук•вами четверостишия, которые 
nишутся без т.очки, и т. л., и ·все это трудное ра·знообразИе- в 
рам·ках Од!Ного и того же стихоТIВОрения I5з. В1nечатление у чита
телей nолучадось СИJlЬное. Альфред фон Кремер, который хоро
шо знад и са,мого Насифа Язиджия и ero дитератур·ную среду, 
писал по nоводу именно этой отра·сли На'Сифова творчества: 
«ОсобеНiною вярту<>3Ностью .вла•д!ел На10иф 1в тех сmх011вореН1иях, 
в которых отмечалась им дата [тарих] известного памятного со
бытия. Здесь он :ароя•влял нечто .невероятнейшее в смысле вы
чурной искУ'Сственности и словесных ухищрений. У с:воих зем
ляков,- прибавлял фон Кремер,- шейх Насиф за эти стихо
творения находил самое высокое признание. чисто соединяющс

еся и с материаль·ньrми польза,мя для себя» 1154• 

Но и те хроносрам1мы Язиджия, которые бывали no:npoщe, 
все ра.вно сла.вил.и'Сь за с·вою выра,зитель·Нiость. В Бейруте счи
талось чем-то вроде хорошего тона, чтобы могилы выдающих
ся лиц снабжены были Наоифооым1и эnитафиями-хронограмма
ми. Шейх Насиф не был пра1вослаtВtным,- и однако в пра·во
славном соборе св. Георгия, в заnадном нартексе, на гробнице 
пра•восла•вного бейрутекого митроnолита Вениамина (у:11. 14 а:п.
рел.я 1848 г.) доныне кра•суется реЗiная эnитафия-х.ронограмма,. 
которую состаiВил шейх Насиф ал-Яэmджий без чрезмер•ной И'С· 
кус·ственности: 

Он скрылся навеки в могиле, наш неоцепrнныii епископ, 
Вениамин высокочестпыii. 

Очи всех скорбно льют по нем с.1езы: 
Ведь для всех он был любящим отцом. 

Вот осироте.лыii его посох пемо указывает на его амвон. 
И зовет оплакивать пастыря своего стада, 

Чтобы .1еточислить это событие, я, слезно раз:Iу•1аясь с ним. 
говорю: 

сОтошел пастырь к кроткому Агнцу», 
сМада p·pii 1 й ИЛН Л-:(СИМЛ\1 Л·B<J)!:ii 'И». 

Х.ронограм·ма соста.вляет: 1848. Она внесена в летоnись бей
рутских мит.роnолитов 155. 

153 На одном таком архифокусническом стихотворении Н:~осифа Яэиджия, 
посвященном султану Абдул-Аэиэу, мы несколько подробнее остановимся ни
же, когда коснемся литературной деятельности Насифа уже в 1860-х rr. 

154 l(remer, Nd~if aljdzigl, стр. 246. Заметпть .можно, что такие свои сти
хи посвящал шейх не только своим земпякам-соrражданам, но и османским 
султанам. египетскому паше· Ибра~иму, французскому императору Наполео
ну 111, английской королеве Виктории, и другим высоким лицам. 

155 Мухтасар та'рих а,z-асакифа, рук .• л. 216. 
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Что ка·сается Мадж.ма • ал-бахрайн («Встреча, или слиин.ие, 
д•ву.х морей»), то этот ма~камный обоtрни'к, впервые издан'Ный в 
Бейруте в 1856 .г. 156 , есть безусловно самое знаменитое проиэве
дение шейха На·с~Ифа. 

•Макамный «~плуrовской» жа·нр о прИ!ключениях образован
ноrо IПfiOX<>д'И•M'LI;a, •созда1ННЫЙ Вади' а·ззама11ЮМ Ха•мащаiНием Х в. 
и Хари.рием-басрийцем XI-XII IВ'В. и 1прочно IП.рИВIИIВШийся в 
арабской литературе 167, ·nри:влек к себе Нас•ифа Яэиджия .впер
вые тогда, когда он был еще молодым человеком и только что 
поступид на секрета•рскую слуЖ'бу к ли•ва!Нскому К'НЯЗЮ Баши
ру 11. Мы И:\tе.'lи случай }'!Ка·зать, что первая макама была со
ставлена еще в 1828 r. 158• Но :после того Насиф 1В течение лет 
двадцати успел составить макам всего с поддесятка, и в печать 

они не пост}'lпали, а только .в новооснованном бейрутоком Науч
ном общес11ве {11847) а.втор ло временам 1~итал их на за·седа
ниях; пред-седате.'lь Общес11ва миссионер Эли Смит сообщил об 
этом ориенталистической Бвропе в одном из овоих писем 159• На 
пор.оrе 1850-х годов, задума·вши соста•вить с·воих ма•кам целую 
последовательную серию, нескош>~ко десятков, шейх На·оиф а.'l
Язиджий послал послед1нюю из готовы•х уже, по счету пятую 
ма.каму в Лей!пциг к Х. Флейшеру, ч11обы уэнать его мнение н.а
-счет задуманной зада·чи. В соnровод.ителыюм !ПИсьме к Флейше
ру (на языке, понятно, ара1баком, потому что европейских Я'ЗЫ
ков Насиф не энал) он с 'пол.ною точностью объяснил, для чего, 
собственно, он берется за составление макамного сборника: 
пусть мака:мы от.носятюя 1К облаiСТIИ бeллe'IIJJIИICTИIIOИ, 100 у него-то 
цель- •в·пол~Не филологичоокая, а не ра·31влекательная эстетиче
ская. Мы в ·в~ду имеем, писал он Флейшеру, соста•в.ить ма·камы 
по обра:щу ( а.1а насак) харириевских п же.'lаем вместить в 
них насколько воз.:можно больше всяких полез·ных с•веден•ий и 
пра·вил из области арабского (•кдассического) словоупотребле
ния и !ИЗ обла•сти Дlpl}'lr.иx филолооичеаких наук, и эrо -1при •СО
бдюдении нра·вст.венной ·пристойности и чистоты •выражений и 
мыслей, «тахарат ал-алфа·з .ва л-ма •а'НИ», т. е. без скабрез:ностей, 
которыми старая а.ра:бская литература так богата 1во. 

Флсйшер не обинунсь IВЬJIСка·зал свое МIНение 161 , чrо подра
жать Харнрию- ма.1ая польза для новоара6ской литературы: 

156 Мадж.•tа ' ал-бахрайн часто потом nовторя.1ся издан.исм (2-е изд. 
1872; 4-е 1885). 

157 Мы от:~~еча.1и по поноду «Зимней макамы» Ник. Турка, что биСi
•lИография ~южет указать не менее 70 макамных авторов, и ссы.1ат~сь на 
Chauvin, Bibliographie, t. IX, стр. 117-123. Но н перечень Шовена не 
ПО,10Н. 

158 -у· нас бы.1о уж отмечено по этому вопросу свидетельство Х. Флейше
ра в ZDMG, Bd 1·1, 1857, стр. 739. 

159 Пнсh\\О Э.ш Смита см. в ZDMG, Bd 5, 1851, стр. 96. 
160 Ф.1ейшер напечатад это llИСЬМО Язиджия в ZDМ.G (Bd 5, 1851, стр. 96-

97). 
161 Там же. стр. 98. 



тратить литературные усилия на искусное подражевне вю1ур

ной стаrрине- это З'IШЧJИТ содействовать застою с·воей литера
туры и ста,вить !Помехи оовежению се новым духом, духом воз

рождения. Все же оп ободрил Насифа .Язиджия rем, что приелаи
ную rмакаму (она назЬDвала·сь «ПрОПIОIВеtд/Н'ИIК») он IB жrу.рнале Не
мецкого .восточного общес11ва не только наrпечатал, но и онабдил 
своим переводом. Каких-лиlбо ком,ментариев 'К тексту сноей ма
кюiЫ «>Проповед/НrИIК» Наоиф Ф.'lейшеру :не rПр·ислал, оттого фд.ей
шср лишен был 'возможiюсти перевести та,кже Насифовы ком
:l!ента•рtИИ, 'С !Ка•КJНIМIИ IВrПОС.'Iе.ЩСТВIНIИ <МЫ эту МаiКJа.му ЗIНаем 162. 

Всяюий арабист, зна.комый с м·акамами ба·орийца Хари.рия 
:XI-XII'ВIB., ·без тpyLZJ.a эа:м•етит, что 1прислаrн.ный Флейшеру «Про
nовеДIНИК» Н. .Я·зиджия есть ра·сц'Веченное подражание 11-й 
мака!Ме Хари.рия, т. н. «·са,вейской»- ас-Савиййа, озаrrла;влеююй 
так по имени иранс·кого города Са1ве (мсЖiду Техраном и Хама
даном), с к·оторым Хаrри1р.ий ОВЯ'зывает свою 11-ю макаму 163. 

Прибывши в Саве, харириевский наблюдатедь-повествователь 
Харис, сын Ха·м,мама, о11пра·вляе-гся на клад1бище .и попадает на 
похороны у овежевырытой могилы. Спустили мерт:веца в могилу, 
затихли положенные вопли и пр1ичитаrния людей, п.ровожавших 
ПОКОЙНIИКа,- И ВОТ КаоКОЙ-ТО блаr.оо6ра3НЫЙ CTapRK, С ПОСОХОМ rB 
руке, с выражением скорбного негодования на .11ице, начинает 
воодушевденно и красноречиво говорн:ть лроповt·дь о неминуе

~юй ДЛЯ IB'CeX IСМерТIИ, О IНеО'бХОДИIМО<СТИ IBC·Emдa IПаiМ·ЯТ'ОВаТЬ:Пр•О·бу
дущую Ж.ИЗiНЬ и воз·даяния, тогда как, по его словам, многие из 

11рИСУТС11ВуЮЩИ'Х даЖе НС ЗЩZI.J'IМЫВЗЛIИIСЬ !НЗrД ЭТИМ •дОЛ<ГОМ 'И •СО

ВСеМ легкомысленно относятся к великой тайне смерти. Кончил 
увещание старец; люди раострога:ны; они щедро сыпдют п.раовед

нику деньги. Но ха,р.ириевский ра.ссжазчи.к- Харис, присмот.рев
шись к этому архинабож,ному увещателю, узнает в нем с.1ишком 

знакомого ему плута, Абу Зейда. Дожда;вшись момента, когда 
людей уже нет, Ха·рис ·на!Поминает Абу Зейду, этому ~исча:д.ию 
ада», о его :вечных, я'вно безбожных п.родел,ках. Но тот циниче
ски ОТ1делывае'11ся ОС'11рО'11ОЮ,- rИ они .раостаются. Э11а, 11-я, 'Ма
кама у Харир.и.я, в протИiвность его общему обыкновению, ока
зывае11ся по размеру очень коротка. А Язrиджий на .кор·откой те
ме Харирия пос11ро.ил целый ряд доба,вочrных интересных сценоiК 
из халифатского быта, на которые у Харирия нет даже на
меi<а 164. 

Мака:ма .Язиджия «Пр о IП о rB е д 'Н и IK», ·переведен.ная Флей
шером по-немецки (1851), пюя·вдялась и в •русском персводе два 

162 Текст и иемецк.ий nеревод «Проповедпика:.- там же, стр. 97-103. 
163 По nарижскому изданию Харириевых макам (де Саси, 1822) см. ас

Савиййа на стр. 105-113. 
164 Оттого язиджиевская макама сПроповедник» сJJучайно оказаJJась ЛJJИ\1-

нсе своего образца. Но вообще Язидж.ий в своих макамах пе гна.'lся :о~а дJJИН
н_ы~' размером, и его макамы обыкновенно бывают значите.'lьно короче, чем у 
Харнрия. 
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ра-за, сравн.ителЬIНО не •в да1внее :время. ОдиiН раз напечатана она 
в Арабской поэзии А. К•рыщжого (М., 1906) •В переводе одного
из слушателей Лазаревского И'нститута восточных языков 165, а 
дJругой ра·з -•в журнале :советского времени «Восток» ( 1923) ·в 
переводе И. Крач,ковското 166• Несмотря на это, мы .ради лучшеГО> 
иллюс1'рирования овя·зи Язиджия с Ха.ририем макаму «Пропо
ведник» Язиджия в·се-та,ки изложим, но, конечн.о, IВ~ратце. 

Летом ехать в зной тяжело, и оттого рас·с·казчик (которому Яз-иджий да.1 
архаическое имя Сухаiiль, сын Аббада) выехал в путь на рассвете, когда 
еще и вещие птицы почивали u гнездах. Ко времени жаркого полдня рас
сказч<ик очути.1ся в чертовски-жгучей равнине. На сосед11ем песчаном холме 
видпелось кла:ztбище, и туда Сухайль подъехал. Хоронили покойника. Лю
дей на погребени•и было ~июго, и 'Какой-то .почтен·ный ·старец, .nзобра.вшись 
на возвышение, держал назидате:1ьную речь, обилыно пересьшая ее цитата
ми из Кора.на относительно того судного дня, .кот·орый обратит детей в ·седо
власых ста•риков. Проповедник ·n.спом•и·нал, что умерший был богаЧО}I, жи.1 в 
роскош.н·ом доме, пироnал и умашалея драгоцешiейшИt:\IИ •благовониями; а те
перь его палата- тес·ная •мрач·ная •могила, и са.м он- омрад•ный труп, тяж
кий и для .взора и д.1я обоняния. «Если •вы, о лщи, рас·сЧ'итываетс жить на 
земле ·ве~И~о, то забудьте то, •no здесь видели, и без-мятежно предаiiтесь 
страстям!- горько говори.'! проноведник.- Но ведь это будет заблужде
ние, и 'Не ·видать б.1ажен·ства тому, кто, :наслаждая•сь благами сего ·мира, не 
думает о грозном дне Страшного суда!» 

Тут ·ОЧ'И rпроповедн·и·ка :и·сточили ·слезы, и он, смИ'ренно .потупивши голо
ву, произнес r.тих•и о .nризрачносm и сует.ности этого мира и о неразумlfИ!. 

тех, кто цепляется за богатство и •пок;юняется ему, а •не rосп·оду .. Бросьте 
же богатстn.о, а «да•вайте взаii'Мы богу!» увещевал ·он людей с.1овами Ко
ра·на. Кончивши ·свои аокетические стихи, увещатеJIЬ за·стонал ·ОТ .внутрен.не
го вол•нения :и .произнес: «Все земное т.1е.нно, толыко даруемое праведш~кам 
г.ицезрен•ие господа твоего - n.e<m~o». И .соше:• с воз·вышения, утарая с.1езы 
КОНIЦОМ ·каnюшона своего плаща. 

Умилен.ные с..1ушатели приэнаnали проnоведн.ика за овятого, уверялк 
~руг друга, что у него есть дар и 1по uоде ·пешеход·ств-овать, броса:1ись це
ловать его длани, •набожно при•клады.вали·сь к er.o .платью. Каждый ·соваЛ" 
ему в руки деньги и просил: ..:П01молись, праведник, помолись за ~•епя!» По
том проnодили святого ·шейха от хо.1ма, •на расстояние •выст,рела из лука, 'К. 
тому •месту, где стояла его •1ОШадь, и у!}ИДади, что тут- и мо.1о.дая женщи

на, но без дошади. «Кто оп а?»- посьша.'lись вопросы,- «кто она, святой от
че, его же и власы на челе благословенны суть?:.- сМоя жена. От •из·нуре
ния дорожного она обессилила, ·не может .идти пешкОIМ; но .ведь у .меня н~т 
сил идт:и nешкам, •пустивши ее вместо себя на седло!:. Услышав это, .какои
то юноша подве,, ·К женщи.не ·СВОЮ лошадь ·и подарил ей, .во имя божье. 
Старец :бла•г.ос.1ови.1 всех, •и они уда.1ИJrись. Свидетель ·всего, СухаАль убе
дился, что перед 8ИМ Маймун, сын Хизаома, котороr.о он зна.'l до сих поро 
только IКЗК отъя·в.1енного плута; но, очевидно, (эт·о слова Корана), IКОГО бог 
соизволит, того ·наста·вит ·НЗ IJ!ра.вый .путь. Все же СухаАль реши.1, ,'1,.1Я удо· 
стовереИ'Ия. себя, тихонько и НЕ:замет.но поехать за nроповедоtrи.ком и м.олодой1 
женщlflной •и прос.1едить их. ОИ'И пробрались к каба'Ку ·в долинке (содержимо
му, конечно, •не •мусул.ьмани.ном), и Майомуп потребовал огромную четырех
угольную буты.1ь .1учшего .вина, похожую ·на фонарь со ·вставленными стек
лами. Сухайль, rп·рок·равшись в 'Кабачный двор бокDвьvм ходом, тихохонько• 
наблюдад эту nа·роч.ку, которая любез.ни.чала между собою и .поn·ивада наnи
ток. Прой·доха Маймун nел стихи, в котарых б.1агодарид шжойника за то~ 
что ·он своею смертью •И нисхождением в могилу .позволил е~1у, праведпи·ку. 
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165 Крымский, Арабская поэзия, стр. 322-328. 
166 Крачковский, Проповедник. 



s один ~еполный день получить сrолько денежек, сколько и в !Месяц ·нельзя 
было бы т-рудом заработать. «Я см'i!ю nить :мию теперь! -пел Май•мун.-
51 nедь успе.~ преподать людя~1 такие благочестпnые наставления, от которых 
и скала· растрогалась бы. В день Страшного суда это мне бог, надеюсь, 
зачтет». 

Подслуши.вi!IВший и nодсматривавший •нечестив-ца Сухайль :подскочил к 
Майму.ну, как волк, и иронИJЧес-юи к-р-икнуJI: ·«Мир тебе, б.lагоnестителю!»
сА ты nрисосеживайся ·К .нам и •не бо.'Iтай!»- сНо кт.о же эта женuщ.на, из 
рук которой ты пьешь ви·но? Супруга JIИ, с которою ты в законном браке, 
или по;ж-руга, с которою ты жи·вешь ·На ·веру?» Са:мозва·н.ный .сnятой отвечал: 
«:\\сжду суnругою (~алйла) и nодругою (!алйла) разница только n одной 
точке, •На !КОторую ·Не стоит и ·обращать в.ннма-ния ... » 

«Я nокинул е!"о,- говорит Сухайль,-nокинул его с его развращенностыо, 
а са:м IIIОвернул повода к-оню и направился своею дорогою». 

По своей фабуле эта макама Яэиджия и соответствующая 
макама Харирия, .конечно, тождесrnенны. Самостоятел~>ное твор
чество Язиджия проявляется здесь в обра·бот.ке отдельных под
робностей, •в своих добавках и •видоизменениях. В :последующих 
своих мака.мах Язиджий поз•волял себе значительные О'ГСТ)"Пле
ния от Ха•р1Н·р1Ия та1кже в фабулах: I()'Н и 1ИХ из·:меня,'I 1и 1ПрИ1думы
еал нечто с1вое. 

К 1855 г. у шейха На-сифа Язиджия было готово уже 60 ма
кам (оборнИtк Харирия имеет полсо11ни), .и на этом макам.ное 
творчество Язиджия за!Вершилось. Год опустя с·борник Мадж.ма' 
.сл-бахрайн - «Слияние ~вух морей» 167 вышел в свет евоим из
вестным первым печатным изданием (Бейрут, 1856; 432 стр.) в 
типографии американских миссионеров. Сре~ства для напечата
Iшя дал бейру"ГСкий богач-меце-нат Нахле Мдав1вар, который, 
как мы не раз указывали, при своей европеизированности оста
ва.lся \ВЫСОКИ•М ;цеНJИтелем и .д·р·евней арабоюой словесности, а она 
удачно отразилас~;~ в макамиом с·борнике шейха На"Оифа Язид
жия. 

В писы.tе к Флейшеру Язиджий, мы видели, предупреждал, 
что цель его мака'М- -гла,вным образ·о:-.t филологиоческая: дать 
читателю ряд IВ:сесторонних позна1-шй по ара•бокой филологии, ло 
леi<сике и синонимике в особенност-и. И правда, очень удобной 
кан1вой для такой задаочи были 'Как раэ скитания героя..;пройдохи, 
который, ка'к Гиль Влас Са.нтильянский в общеиз·вес'Гном у нас 
.Романе Лесажа, не сидит на одном месте, а nопа.дает из одного 
по.1ожения ,в дpj'JI1oe, с меняющейся бытовой обстановкой, с ме
няющимся и словоупотребле-нием. Согласно та•кому замыслу фи

.. 1о:юга-а.втора, 'мы 1В разiНых его •м•акамах ,можем !)'СМОтреть опре

.дс.1ен.но !НаМ•еЧеiННЫЙ IИ ОПеЦIИаЛЬНО IIЮ.добра•ВtНЫЙ ЗаiПаС ИСТО-•КЛа•С
•СИЧСС%ИХ араб<ЖIИ'Х 'CJIIQIВ И ВЬl'рЗЖе'НIИЙ ДЛЯ ТОГО ИЛIН ~руrого ЖИ
ТеЙ·СКОГО м•омента. Та1к, в IV макаме- М'НОГО терминов меди
цинских и аптечных,- область, которая с детства не была чуж
да Нас.ифу благо·даря ег.о отцу-в-раочевателю. В VI и отчасти 1В 
XIII-ICлoвa tИ оттеЮКJИ, касающиеся еды: тут IЧИтатель оре~ди рас-

167 О заглавии: Садир, 1903, стр. 129. 
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сказа о плутовской n.родел,ке героя узнает праiВильно установ

Jlенные филологией на'з'ва,ния для разных ча•сов еды; в связи с· 
НПiМИ -IНаЗIВаНИЯ раз•НЫХ ·частей ~НЯ IИ 1На1Пра1ВЛеНIИЯ IВC'l\piOВ; т-ут· 
же перечень изыскаiНнейших ара<бских кушаiНий, на·именова.ние· 
пооуды, 1В :кО'ГО'рой она 1пщаеТ1ся, и т. 1п.; 1Н тут же, IПО ходу ра.с-
оказа, nоименова•ны наиболее зна.менитые быстро~одные ста.ро
а.ра•бские лоша1ди и собраны соотве"Гствующие пословицы. 
В XXVIII макамс читателЯIМIИ 'поз:наюТIСя ЮЧIНЫе нмеаа •сем1и Шiа
нет, д•вена~дцати зна.ков зодиа.ка и двадцати 'восьми лунных. 

фаз,- и, несмотря на то, что Язиджий а1ст.роном,о·м не был, аст
роно:\-Шческая номенк11атура и синонимика ука·заны у •него с не-

сомненным толком 168• В XXI макаме шейх Насиф Язиджий 
ухитри.т:Iся прер.ставить •гла1в:ную суть крайне слож·ной арабсi<ой 
r.ра'ММаТИIКИ В ВИде •ВiСТЗIВ'ОЧНОГО СТИХО"ГВОреНИЯ, размер•ОМ ·всеГО· 

в 56 полУ'стихов ш1и 28 стихов; 28 - по числу буки арабской 
азбу.ки. В XI ма.ка.му 'вставлено изложение главных пра•ви.т 
арабской стихосла·г.ате:шной ме"Грики. Но •ВОТ - совсе::\1 уж осо
бые фоку.сы, с:видетелысТJвующие, до чего замечате.1ы10 в.1адсл 
Язи:джий и мст-ри•кой и, конечно, слооарным за!Пасом кла•ссиче
ского а.ра1бского языка. Это в макаме XV. Как из•вестно, в ара•б
с~ом а.т:Iфа'В.ите O:IIJНIИ буп<iвы начертываются с диа1КриТiи•чес•к·имir 
точками, другие пишу1ся без всяких точек. Что же делает Язид
жий? Оп .в этой XV :.tа•каме предлатает читателю стихи, полу
сrnхи 1И фразы т6 без еди1ной д:иа,криmrческой точ1юи 1на:д •ка•кою
либо буквою, то наоборот- обязательно с точкою на каждой 
буlюве, ID.JI·И же 'ПР·едла['ает стиХIИ, 1ПОС1iрое:нные так, •что .в •н.их 
пр.а•вильно чередуются слова с 11очками и слова без точе•к. Разу
меется, Язи.джий ,не пер!ВЫЙ в арабекой л•итературе нустился на 
такие фокусы; путь ему был )'IКЗ'За•н и его а1вторитетом Ха.ририем 
XI-XII ·ВIВ., у которого /И!М<еются IДIO'ВOJIЬIНIO IИЗ!Вес'l\ные «Пос.'lаН!ие
с буквою сиН>> и «Послание с буквою шин» 169; да и в конце 
XVIII в. бывали писатели (наприме.р, один из Крита), которые 
у;мели составлять макамы «без точек» 170• Поразительна по .1ИН· 
!')ВИ'стичеокому жонг;rуерс11ву ма•кама ХХ: в ней сеть стихи, кото
рые с одина1КООЫМ уопехом можно читать и спра•ва налево, и 

слева направо, и которые можно прочитать то как лох•валу, то 
KaiK руГЗIНЬ. 

Для среднего арабског·о читателя читать вьrчур•ные макамы: 

168 По крайпей мере, без всякого критического замечания н:ш оспарива· 
н.ий отметил эту XXVHI, астрономическую макаму авторитетный в данной· 
области арабист Рено (De l'etat de la lШerature, стр. 480), ссылаясь при этом 
на свое географо-астрономическое введение к Абу-л-Фида (Так;вшс, пер. Ре· 
но- Гюйяра, 1, стр. OLXXXIV и ел.). 

169 Ар-Рисала с-синиййа и ар-Рисала ш-шиниййа, изданы: Arnoldi Chres-
tomathia arablca, стр. 202-209. В перпом «нос.•ншии» Харирия каждое слово· 
содержит букву с, а во втором - букву ш, которая по начертанию совпадает 
с с, но имеет над зубцами три диакритических точки. Ср. Крымский, Араб· 
ск;ая поэзия, стр. 279. 

170 «Бидун ну!<аТ»- Зейдан, Та'рих адаб, 111, стр. 285 внизу; 
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ЯэИiд:жия дело неле11кое. Поэт.ому ЯзИ\джий о6и.1ьно снабдил 
текст овоеrо «Слияния морей» подс11рочными tп.римеча·нtИями и 
толковаiНиями. Малоупотребителi>ные, устаjрелые :слова и выра
жения он, в fi'ОЛIКО'Ваtн.иях, IПOЯ1CJHИJI ·бо.1·ее уmо11ребительными, tбо
лее обычными и дал таtкже много г.ра·м·матичеоких и стилистиче
ских ра'Зъяrснений. Кроме того оп читателю предложил сведения 
не только J'р.а'Мматические. У него объяснено rео-графичеок.ое· 
местоположение тех арабских с11р:ан иJiи городов, в которых, че
реДуясь, совершаются tприюночения а.ваtнтюриста; даны 'сведения
по rисторiИtИ, археоJIОГИIИ, с11ароара6сжиrм на.род:ны'м нраrва':м 'И обы
чая•м, затронутым в фабуле макам и.1и в обиJiьно цитируемых 
классических пословицах. Все это комментирова•ние бы.lо на,пе
чатано тут жtе IIIIJJIИ тек~сте .«Слия,ния морей» ( 1856) -и :получа
лось такое облегченное дJIЯ чтения комментирован•ное изда:ние 
макам Язиджия, какое ·ВIПOJIIНe походит на булакское из.дание 
клаооических ма·кам Харир.ия XI-XII вn. Из;т.ате.1ь «С.1ияния 
морей» Миха и., (Нахле) Мда'в:вар, ув·едом.'l,яя 1ПИСI>МОМ ( 1855) 
па•рИЖ!ОКОе «Азrиатское ОбЩеСТ.В'О» О б.ТJ•ИЗКОМ IВЬIХОде ЮНIИГИ В 
овет, аттестОIВал ее как un cours de litterature et d'histoire dcs 
Arabes en forme de seances <кур•с литературы и истории араrбов 
в форме макам> 17 1. Попозже А. фон К.ремер наз:ва.ту мака,мы 
Язиджия с .их комментарtИями: «~подлин,ный ру.д·1шк филол.огиче
ского знания», «eine wahre Fundgrube philologischen Wissens» 172• 

Такие черты ~Сл·ия,ния морей» ока·зались лрwшной, почему !КНИ
га эта доныне применяе'ГСя в школьном п.реподавании Бейрута 
как хорошее пособие по кла·ссическому араrбскому языку и 
стилю. 

Герой маtКам хр!ИстиаН!иrпа Я·ЗIИiдЖIИя Май·мrун .и •ВСЯ обр!Исова•н
ная хрис-гианином Язиджием среда- ·все они мусульм,аtНе, та
кие же муrсульмаiНе, rка1к и пер·сопажи ста•рых ма.кам Харирия. 
Они дейс11вуют, как предстаtВители релитии Мухам,меда, они 
сьnплют изречеНiиями из Ко.ра·на Мухам,меда. Вероя11но, ,и,нtстинкт 
самосохранения и остор.ожность, для тоnдашних пQоддаtНны~ фа
наТ!ичоокой 'f1Y·peUJКOЙ 'ИIМJперrии IВПIОЛiне естественная, не ЛОЗ'ВIОЛIИ
ли шейху-:юристианиiНу уrпот.реблять выражение «Муха:ммед, по
сланник божий», коюрое могло бы показатыся ра•вносИЛЬIНЫМ 
заяrвлению о принятии исла·ма а'втором ма,кам 173, и ссьт.ки на 

171 Письмо Мдаввара: JA, ser, 5, t. VI, 1855, стр. 561. 
172 Kremcr, N~lf aljlizigl, стр. 244. 
178 Флейшер в своей короткой рсценЗIИи на нововышедшее в свет Мадж.ма' 

ал-бахрайн. nоД;мети.~ эrо (см.: ZDMG, Bd 11, 1857, стр. 739), но. nо-видимому, 
он не nонимал самой главной nричины, заставившей Насифа Язиджия избе
гать формулу: «Мухаммед, посланпик божий». Мы-то, однако. нз восnоми
наний старожилов и нз за!1'Нсок .~юдей, живших в 1840-х- 1850·х годах в Си· 
рии и Палестине, хорошо знаем, что даже случайное nроизнесение этой фор
мулы христианином (хотя бы в nьяном виде) могло быть nризнаваемо мусуль
манскими властями за персход n ислам, nосле чего заявлен.ие о принадлежно· 
сти к христианству считалось уже за отступничество и каралось строжайшей 
карой. 
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Коран i/1еJiаются уа<лонч.шво, на1Пр1и•м.ер, «КаiК 1,11iревле было IОКаза
но», IИЛIИ IB этом роде. Но это ше 1помешало Я.зи\дЖIИЮ дитrиравать 
в ма•ка.мах Коран очень 'Часто,- ·благо rон эту •священ·но-ИJСJtам
скую к.нигу изучил на память еще ·В детстве. В nодстрочных ком
ментариях к своим макамам Язиджий тоже обнаружил поря
дочное зна.комс'Dво с·вое с исламом. Хр1И1Стиансжое nроисхожде
·tiИе Язи:.:~.жия, rВrпрочем, неудачно сказа.тюсь в прямо неподра
жаемом его тол.кова:нии общеиз,вес'DНО'ГО имени «К:итмир». Во
шедшая в Коран (XVIII) христиа•нокая легенда о семи опяпtих 
.отроках эфеооюих, 'Которые •во IВ'рем•я Декиева •гонеНIИя ушли в 
пещеру и проопали :В ней триста лет вплоть до полного торжест
ва хр.и:стиа.нской веры, очень ·ра·сц•ветила·сь 1В мусульманских лре. 
даниях. Предания сообщают, что соба·ку, которая nошла за юно
шами в пещеру, они было отгоняли и даже сломали ей ногу, но 
она в своей верности и на трех ногах достиг л а пещеры. Имя ее, 
ш .. преданию, •внесенному и •в а'вторитеrные комментарии Кора
на (За·махшар•ия, БейLZJ:а•вия), есть Китмир; сре,щи мусульман По-
1юлжья и Средней Азии принято писать на заказных письмах: 
«китм·ир, китмир» для обеспечения того, что письмо неп.ремен•но 
дойдет по адресу. Предание это вообще пользуется 113 мусуль
·манском мире нсобыкновенною популярностью, и в частности 
очень много есть а.ра•ооwих его •Вероий 174• Тем изумительнее, чrо 
ЯЗIИщжий нико11да о Китмире ничего 1не Ч1И11ал: хотя н ,в сrrоран
ских комментариях с я·сностью У'Казано, что Китмир есть имя 
-соба·ки, он прwнял эту собаку (.ст.р. 278) за а'Н'гела небесного! 

К счастью для научного авторитета шейха Насифа Язиджия, 
никто в Сирии не обратил •внимания на та.кую его оплошность, 
rраничи,вшую, сказать по правде, с невежес11Венностью или ли

тературной неначитаннастью. Е-вропейская •к.ритика, напроти•в, 
тогда же не преминула отметить та;кую странную неос·ведомлен

ность Язиджия в области мусулыма:нских предшний 175. 

В ма:камах Хари·рия его плут-'герой 113 конце концов кается в 
·своей Гtрешной жизни и постwгает, насколько он оскор.блял и·с
ламскую религию своим поведением. То же окончание и в том 
же исла•мском духе- у шейха На·сифа ал-Язищжия. У него пред-

· последняя (LIX) макама имеет местом действия высшую мусуль
·манскую •святыню- Меюку, притом 1во !Вр·емя торжестuнш.ноrо 
всеислам•ского богомолья. Герой здесь в Мекке подrотО'Вляется 
к раскаянию в своих мноrочис.'lенных прегрешениях- для того, 

чтобы •в 1ПОСЛеi/1ней ма•ка.ме «Сл•ияния морей» (LX) совершить 
. свое обращение на пра•ведный путь ·возле преовятой для мусуль
ман мечет.и Омара в Иерусалиме. 

Проя•влен·ное Язиджием 'В •макамах незауря'.д'ное о.р.ущава-

ш Они, в руtеском переводе, обильно изданы мно1о в книге Се.мь спящих 
·Отроков. 

175 Это сделал Рено в своей статье о новых литературных явлениях в Си
рии (De l'etat de la litterature, стр. 479). 
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ние кла.ссичеоким ( «Кра·снор·ечи•ВЫ:\t») ара6с,кИ•:\t языко!\оr ·В со
единеН!Иiи с чисто ... мусульманским ста.рохалифаrоки:м духом в~е
го мака,мнаrо сборнИiка сделали то, что из·вес11ная часть не п·ро
сто IМ!}'IСУЛЬМЗ!Н, IН'О IZI.a*e ·М'У!Сулым.ан•скоrо духове•юст!Ва сра
зу же в Маджм.а' ал-бахрайн- «Слияни·и д!вух морей» христи
анского шейха приэна.ла несомненный вклад в сок.рQIВищницу· 
своей ара•бо-му;сулыманской литературы, а не плод ка,кого-то
члена ~р.иС'Т'.Ианской общИ!Ны с ее пресловуто-омешной «христи
анской гра'Ммати.кой», нахв ан-насара. Неудивите.rJ:ьно, ЧТ'О со
проводительную (1как доныне водится в •восточных издательских 
обы·чаях) печатную похвалу изданию этих ма,кам, ·вышедших 
из-под пера христианина, мог со спокойною сОIВсстью поместить, 
в стихах ;притом, 1Почrенный rул·ем-1М•усульман1ИН, гла1ва 'иер·усалiИм
ск·их ботословов шафиитского толка, и эта улсм•с.кая стихо'!"вор
ная по!Х.ва.па а·втору макам с тех пор сделала·сь неотъемлемою 

частью 'К'НИ•ги Маджм.а' ал-бахрайн. Этют улем--богос.1ов, он же· 
и 1поэт, -был а!Втор.итет.ный .муф11ий Ас' а~-эфе.щдiИ. 

Муфтий Ас 'ад, приятель шейха Насифа Язиджия, заслужи
вает, как арабский литератор 1850-х годов, некоторого отдель
ного упоминания. 

Vl 

Литературный приятель Насифа аль-Язиджи!t 
иерусалимский .чуфтий Ас' ад-эфенди 1850-х годов 
и его схоластическая литературная ко.•mания в Пале
стине (Хасан Диджаний Яфский и др.) 

Иерусал.им в пер,вой !ПОловине XIX в. уж не был таким горо
дом, где можно было бы путем школыюга изучения приобрес·ти 
ЗIНа:ния, необ::юдИ!мые для ответс11венной долЖ'ности ;\tуф11ия. Не
когда здесь III.poiJJвeтaлa !ВЫсшая •Мед·ресе СалаХJиййа; ИIМЯ указы
вало, что ее учредил З'Наменитый борец исла·ма проти•в юресто
носщеn XII в. султа!Н Салахащдиtн, .или Сала·д!ИН. Но !Время ее;п.ро
цветания отошло пр1и османах в об.'lасть полуза1бытых преданий. 
1( XIX в. уже не сущес11вовали •В Иерусали:ме ника.кие мусуль
ман1окие шко .. 1ы высшего тИ!Па. 

А с 'ад-эфенди, муфтий иерусалимских шафиитов и бла
гожелатель шейха На·сифа Язиджия, п·олУ'чил С/Вое образование· 
не .в Иерусалиме. I(а:к и :все проЧJие палестинские богословы, он 
no нау,ку ездил в Египет, чтобы воспри1Нять богослов·ское и фи
лологическое nоросвещение в славной медресе при каирекой ме
чети Лзхар. В~рiН)'IВШIИ'СЬ из ЕnИiпт.а, он пока·зал себя и богосло
вом, И фИЛОЛОГОМ, И СТИХОТIВорцем, КЛЗС'СИЧООКОГО ПУ,РИСТИЧеСКОГО• 
на•пра,вления. Приема•ми и темамiИ ов.оего творчества муфтий 
Ас 'ад обнаружил немало общности с бейрутски::\I .1иванцем 
Язиджием,- конечно, без ши.роты его диа!Пазона. 
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Теперь, в ХХ в., редко кто из арабов знает что-нибудь об этом 
иерусалимском пи'Сателе, кроме того, что он сопроводил .свои.ми 

похвалЬ"ными стиха,м.и мака·м1ный сбор:ник Насифа ЯзидJЖия 
1856 IГ.176. OдtHaiKO ориентаЛIИ'СТИческа•я Бвропа .поз:на,комилась с 
пис.ателi>с~вом А'с 'ада-эфенди пр.иблизитель:но тогда же, когда 
он писал .поХiвалы Язидж•ию. Перед.а"ГЧ•ИJком был иерусалимский 
КJонсул Прус-сии Геор·г Розеп, поддержи,ва,вший бл,иэкие отноше
ния с этим муфтием, а потом поместивший в ZDMG в 1850-
1860-х годах обра·зцы его творчества, именно своеобразные его 
касыды. В.м.есте с тем Розен поз•накомил Бвропу и с некоторы
ми д.ругИ!мИ палес11и'Нiскими учеными стихо11ворца·ми того же на

пра,вления, друзья1ми Ас 'ада. 
Хара,ктерны стихотво·рения муфтия Ас' ада-эфенди обы:К'Но

венiНо тем, что они содержат в себе виршооаiНные гра.м·матиче

ские тра.ктаты по ка,кому-нибудь спор'llому синта•каическому 
П}'IНКТУ К.'Iа'ССИ!Че'СКОЙ а•ра•бс:IЮЙ реЧИ. 

т.а,к, по nоводу )'!Потребдения винительного падежа «фа.р:и
са,н» в выражен.и.и, относящемся к за,:v~ечатетшому наездни•ку: 

«Ли-Ллахи дарру-ху фар!исан», муф11ий Ас' ад поедал из Иеру
сали.ма стих011вор.ное рассуж!дение к с·воему приятвлю, тоже ша

фииrокому муфтию, в Халиле (Хевроне). Играя (1На манер 
.Язиджия) словами ~алilл (друг) и «~адй.'l» (Хеврон), Ас' ад 
начад эту свою касыду вычурным обращением: «'Ала муфтй 
~дйла, );{а.'lнли р}·~й»- «К муфтию Хеврона (Халиля), другу 
( «;адй.'I») 1моей души!» Далее IВIИ~и·м, \КаiК Ас 'а~д .р.асточа·ет сти
хотвор•ные кюмплwмепты этому хев·ронскому му;фтию, обещает 
скоро свидеться с ним лично, а покамест- стихотворно изла

гает •мнения ,раз·ных стар.инных ,г.ра.м.ма11ИсТОIВ, l!ючему iВiИIНIИ· 

те.1ьный ~nадеж (образа (Дейс11вия) в ща•mюм речении нпоЛiне 
\:мес-ген 177. 

- Переписывался стихами Ас 1 <tд и с другим муфтием, уж не 
шафиитоки:м, который жил в прИ!морокой Яффе. Это был шейх 
Ха·сан СаЛiи:м Диджа•ний 178, с которым Ас 'ад-эфенди когда-то 
вместе учил'Ся .в егИJпетском Азхаре и из ·которого выраоботался 
стихотворец та.кого же •пошиба. К Диджанию на1пра,вил А•с 'ад ·из 
ИерусалИ!ма стихотворное грамматическое послание по поводу 
неоди.на•КОВОГО пра·ВОПIИ'Са'НИЯ И НеОДИIНаКОВОГО ПрОИЗНОШеНИЯ 

сдова «Аллах» в именительном падеже («Аллаху») и в оп и са
тедЬ:НОМ дате.'IЬНОМ ( «ЛИ-ЛЛЗХ•И»). ТаiК !КаК IИМЯ З!Дресата «Ха
сан» сов·падало с п.рилагателЬ'Ным «xaca'll» ( «iПрек·ра~ный»), то 

176 Дж. Зейдан в своей иt~тории .штсратуры <Та"рих адаб>, последниИ 
том которой tВЬIWел в •1914 г. <сводный указатель ко всем четырем томам
в 1922 г.>. совершенно опусти.'! Ас 'ада-эфенди, даже голого имени его не 
назвал. 

177 Roseп, ProЬen, стр. 249-252- текст касыды и ее немецкий перевод. 
178 Транскрипция сДыжаний», пожалуй, будет наиболее близка к живо

му выговору. 
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и эrо свое виршевание Ас 'ад на·чал игрою слов: «0 ты, прс
J<расный (хасан) телом и душою!» Потом он навиршевал ряд 
комlплиментов адресату Диджа-нию, этой «:каа1бе энаний», и на
конец представил (;продолжая с1'ихотворс1'вов.ать, разумее11ся) 
и самое раоссужде:ние по зат.ронутому гра1м,матическому во

просу 179_ 

Яфский ·муфтий Ди·джа.ний ,в ОСJ1ихотвор·ном долТ'у не оста.;I
ся. О11ветил Диджаний Ас 'аду тоже грамматическим стихо1'воре
нием, где высказывался и по поводу имени «Мухаммед». При 
эrом Дlид:жан1ий 1в 'Первом с11ихе 'своего оwета уостроил ·словесную 
шгру с именем «Ас' ад»: он здесь вспомнил старое •время учебы 
в Азха.ре, когда Ас 'а1д своею школыrою l!l:руж:бою его оС'Частли
вил (ас' ад) 180• 

Стихотворная филологическая переписка друзей продолжа
.1ась. 

Ас 'ад откликнулся из своего Иерусалима •к Хасану Диджа
нию •в Яффе опять касыдою, большою, полною игры слов и со
держащею новые вопросы о грамматических тонкостях: напри

мер, почему IX форма от глагола «ра 'а» звучит «Ир' а•ва», а не 
«Ир 'а•вва»? 181 • 

Муфтий Диджаний на это послал из Яффы 1В Иерусалим во
сторженный стихот-ворный ответ муфтию Ас 'аду. Грамматиче
ский оwет Диджания на•шнается не грамматически. Спер:ва по 
доисламской бедуинской моде изливается трафаретная любов
ная то-ска от разлу.ки с милою бедуинкою-газелью. Эта очарова
тельная краса•вица, оказывается, пленила ·сердце Хасана Диджа
ния и породила тяжкое страдание; но вместе с тем она дала 

ему познать и исцелен и е. А так как существует в класси
ческой ара·бской филологии научный трактат, оза·главленный 
«Исцеление» (Шифа'), то это обстоятельство поз·волило музе 
нфского м'Уф11ия ловко 1перейт.и от •начаrо•rо любов·ноТ'о :гимна 
бедуинокай красавице в область нау•ки, специальнее- филоло
гии, и дать посильные ответы на запросы муфтия иерусалим
ского 182• 

Когда иерусалимский прусский консул Г. Розен попросил 
Ас' ада познакомить его с обыкновенным арабским простона
родным творчес11вом, тот продиктовал ему два мавваля, наибо
лее подходи•вшие к его собственному грамматическому .питера
турно:о.tу вкусу. Один ма·вваль- мухаммае (пятистрочный); со
держан.ия он любовного, но взят из репертуара хоть полупро-

1; 9 Издано стихотворное рассуждение Ас 'ада о выговоре Аллах, •с немец
ким .переводом, там же у Г. Розепа (Proben, стр. 252-256). 

' 80 Ответ Диджания Яфскоrо издан и персведен Г. Розено\1 в ZDMG 
(Bd 14,11860, с.тр. 692-697). 
1 

181 Текст и перевод этой .касыды Ас 'ада- у Г. Роэена (ZD.\'\G, Bd 14, 
860, стр. 697-705). 

182 Этv грамматическую касыду Хасана Диджания изда.'! 11 нереве.1 Г. Ро· 
зен в ZDMG (Bd 20, 1866, стр. 589-595). 
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<:тонародного, но не из беднотяо-мужиц•кого, а из того, который 
лредназна·чен для публи•ки кофеен и частных пиров. Другой 
ма1вваль- ~tурабба • (четыреХ'С11рочный); это tМаВiваль, IПОЖа
.луй, бедняков, уличных нищих (слепцов •В особенности), но оя, 
ради нодаяния, поется у дверей богатых мусульман и ·не лишен 
грамотейства. Небезынтересно, что в первом маввале, любо·в
ном, который был продиктован муфтием Ас' адом прусекому кон
сулу, мы находим как раз ту самую игру слов (с именем соб
С'flвенным «Хасан» и прилагательным «ха сан» -•«прекрасный»), 
которую Ас' ад применил в овоем грамматическом стихотворном 
лосла·нии- касыде •к яфскому муфтию Диджанию 1аэ. 

Не трудно :ВIИ~еть, что •в т лазах муфтия Ас' ада tИ его []•р.иtе
ных бейрутекий христианин шейх Насиф ал-Язиджий и своими 
.стихотворными трактатами по грамматике, и своими архиискус

ственными «кра.сноречивыми» :макамами •вполне удовле11ворял 

их псевдоклассическому идеалу «·Красноречи•вого» литературно

го творчес"Гва. Они не мог.т:ш смотреть на шейха Насифа ина,че, 
.как на достойного собрата. 

Vll 

Постепенно обнаруживающееся несоатветствие мерт
венно-схоластического творчества шейха Насифа Язи
джия и кипучих требований переживаемого .момента. 
П ринципиальная не чистоплотность .мака.много «nлу· 
товского жанра» и полная устарелость бытового .ма· 
ка.много содержания под перО-'•1. Язиджия. Невыгодный 
для Насифа контраст с реалистическим. .мака.мным 
творчеством его предшественника Никулы Турка (ум. 
в 1828 г.) и с современными Насифу описаниями ny· 
тешествия по Европе- Ибрахима Наджжара (1855) а 
Салима Буструса (1858). Шидйаковский роман «При
ключения Фарйака» (1855) с его архаичной псевдо
классической формой, но с соверtиенно новым, совре
Аtенн.ым содержаниеАt. Литературные дружеские пре
достережения шейхуНасифу Язиджию со стороны ев
ропейских ориенталистов- Флейшера и Рено (1857). 
Публичная лекция Бутруса Бустания (1859) о судь
бах и задачах арабской литературы- и открытое 
осуждение чрезмерного архаизма в новоарабской пись
менности, внесенного авторитетом Иlейха Язиджия. 

183 Оба маоваля, эаписа.нные под диктовку муфтия Ас 'ада, издал Г. Ро
эен в ZD.МG (Bd ·12, 1858, стр. 340-342) с латинской траН'Скрипцией и немеu
ким переводом. 
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Особая непрактичность риторически-псевдоклассиче
ских литературных принципов Н. Язиджия в примене
.чии к двум новым родам арабской литературы
драматургии и журналистике 

Несом·ненно и сам Насиф Язиджий и весь христианский •круг 
Бейрута могли испытывать удовольс"Гвис и .гордость, констати
руя в свя·зи с •выходом в свет сборника Маджма' ал-ба~райн 
( 1856), что авторитетные мусульманские старолитераторы Си
рии, лрисяжные законодатели-ревнители ·«красноречи,вой» араб
ской словесности, та.кие, как иерусалимский муфтий Ас 'ад-эфен
ди (конечно, и яфский муфтий ДИджаний и дамасский Мах
муд Хамза), признают литературную правоспособность христи
ан-ара•бов. 
И несмотря на это крупное для них достижение, многие пе

редовые сирийцы не могли ·в глу-бине своего сознания не ощу
щать хотя бы инсти.нкти•вно-эмпирически, что творчесr,во Насифа 
Язиджия, эффектно и блестяще лроя•вившееся ,в· макамах его, ·ВО
все не есть то, в чем то1·да нуждалась общест.венная жизнь .и ли
терату.ра Сирии. Тош"ко Ч'ГО ведь законч·илась IПОбедоноснак 
(~рЫМОК•аЯ) IВОЙ>На J)llpl.IJИIИ .И ее европеЙС:ЮИХ ООЮЭНИ•КОIВ nрОТIИВ
РОССИИ (1853---'1856). В виде благодарности Европе за ее •воен
ную помощь султан Абдул-Маджид издал ав.густейший декрет,. 
«хатт-и Х•уiМаюн», ранней ·весною 1856 rr., IВОЗIВещающий новые 
преобра·зования овоей империи в духе европеизма, с даровани
ем широких гражданских прав христианскому населению. Все 
арабы в Сирии преисполнились тогда надежд и энергии и ды
шали бодрым сознанием, что для нации наступает момент ответ
ственный, что .надо использовать такой момент для· скорейшего. 
движения вперед по пути европейс-кого нрогресса, удаляя азиат
скую устарелую рутину, тормоз для прогресса. И что же? Как 
раз в такую пору общест.венного подъема, •видим, выходит •в 
свет кропотливо созданный сборни.к IВычурных старотипных по
вестушек про ловкого мошенника забытых старых времен, про
изведение, по языку малодоступное для понимания не только· 

широким массам, но и литератору средней руки, произ•ведение,. 

совершенно оторванное в овоем содержании от живой .з.ейс'ГВИ
тсльности XIX в. и тем nаче от ее общес"Гвенных запросов, да 
вдобавок побJiажливо разра•батывающее тему более че:\1 сомни
те.lыюго •нравствен•но11о ;Достои.нст.ва. При всем 'У'Важении 1К .11ИЧ
ности шейха Насифа Язиджия и к его ученому •Виртуоз-ному 
уменью орудовать классической речью, при всем понимании 
крупного значения той пахвальной оценки, какую дали Насифо-· 
вым макамам мусульманские книжники типа муфтия Ас 'ада,. 
не У одного человека со свежей головою должна была невальна 
зашевелиться мысль: Да ко времени ли такая .'IИтературная 
мертвечина, неэтическая к тому же? 

Насчет общсетвенной печистоплотности :-.1акамного жанра, со-
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зданного Хю.tаданием и Харирием 1В X-XII •В•В., давно поднимал
.ся тревожный вопрос ·В совести лучших людей арабского обще
ст.ва, еще .в средние •века. Да и могло ли нравственное чувс11во 
:не смущаться более И•1И менее снисходительным отношением со
здателей :\tакам к тому их герою, который (как Абулфатх у Ха
мадания) хвастается своим девизом: «Пусть жизнь твоя среди 
.людей будет пос·вящена хитрости и обману. Счастье никогда не 
бЫiвает постоянно, и я стараюсь подражать ему ... Я хамелсон и 
всегда меняю .цвет ... Я применЯiось к моменту и, сообразуЯсь с 
ним, меняю свое имя и родословную: сегодня вечером я обра
щаюсь в безродного набатейца, а за-втра утром -в чистокров. 
ного ара·ба» 184• В 1302 г. историк Ибн Тикта,ка, сжатый истори
чеоюий !ОВОД IKOTOJIOГO (ал-Фахри) ICOe!/]]ИJHeH С «1НipaJВIC11B8JJoНЫ'M 'Зер
цалом tеултаrоов», наrпом1и.нал, 'ЧТО ласковое и IП'ОТВОр1С11ВенtНое аг

ношение 1В изображении житейской пронырли•вости, плутовежих 
проделок, или попрошайнича.ния есть унижение для 'Человече
ского духа. «Макамы- произведения вредные)>,-делал свое за
ключение моралист Ибн Тикта.ка 185• Стилистические черты Ха
ририевых макам застав.1яли, однако, читающую средневековую 

Л)'lбли.ку за•бывать безнра•вственность и непорядочность их со
.дер:Жания,- и те же стилистические черты поз•воляли новоара
.б·а'м XIX в. закрывать :глаэа на .грязный облИ!К героя ·яз.ИIДж•иев
.ских макам. Но это 1вовсе не з.начило, что этическое чу•вство 
всех сирийцев XIX в. при этом не оскорблялось и ·что они счи
тали снисходительное описание •плутней 13а желательную литера
турную тему. Хороший ·показатель .противного- Никула Турк, 
недавний лредшес11венник Язиджия. Он !86 заимс11вовал от Хари
рия всю макамную форму -рифмованную прозу •вместе с ос
·новным сюжетом-нитью о с.китаниях на•блюдателя-повествовате
ля и о встрече его с 'красноречивым поэтом-литератором; однако 

.оба персонажа у Н. Турка -люди честные. Ясно, что Никуле 
Турку претила мысль- придать своему талантливому герою, 
искусному .1итератору, жу.1ьничес.кие черты. Насиф ал-Язиджий, 
как видим, не воспользовался этим благородным примером и 
всецело последовал за классиком Харирием, не отдавая себе, 
по-~видимому, даже отчета -в том нравс11венном вреде, который 
он этим причинил возрождающемуся и требующему честных 
деятелей обществу Сирии, где и без того 1в торговых городских 
кругах ша'I'кость ·нра•вственных устоев бывала, к сожалению, до
вольно обычною чертою. Мы знаем, религиозное торгашество 
соста•вляло 1В Сирии с Палестиной середины XIX столетия бо
лезненную общественную яз•ву,-а составленная Язиджисм на 
эту тему из•вестная нам макама .«Проповедник» представляет со
бою, •как и у Харирия, картинку достаточно благодушную, слав-
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186 См. у нас стр. 355. 



:но .:rело идет об обыкновенной остроумной проделке. Заключи
тельная игривая грамматическая шутка про «~алйла» и «~алй
ла» способна окончательно примирить читателя с продувным, но 

умным не.годяем и, пожалуй, поддержать .гибкую мысль~ о яко
бы непре.1оЖI!ОМ .законе, что «умныи чело.век не может оьпь не 

ПЛУТОМ». 

·Н еще в одном отношении Насиф Язиджий сделал н своих 
;-.1 ака~ах шаг назад сра•внитсльно с Викулою Турком. Тот .в из
vитую и испошленную старую форму харириевских макам су
ме.1 влить совершенно новое свое оригинальное содержа·ние; вме

сто того чтобы переоказывать измененными словами о6щеиз
:l.'естные пройдошества харириевского героя, проходившие среди 
.стар!Itнной, халифатской обст.ано~И<Jи, «Ма:ка.ма ЗИ·М·НIИХ месяцев» 
Н. Турка с большой на:блюдательностью рисует перед нами близ
ко з.на•комую а1В11ору .и•нтимную обста:ноВIК·у и 1ВремЯ1!11репрово
ждение ливанского эмира Башира II и его придворных в пер•вой 
части XIX столетия. Но Насифа Язиджия и в этом отношении 
нисколько не соблаз.нила ма•кама Н. Турка, которая беллетри
стически так хорошо отразила ·В себе самую подлинную живую 
современность. Он, пуристически поставивши ·себе целью напи
·сать .1ишь та:кое ;произведение, которое :и :воо~росшим арабом 
классического прошлого времени было бы призвано вполне за 
.свое, остался чужд, разумеется, всяким новьш темам, новы~ 

веяниюr. Консерватинно-археологичсс•ки он в сво.:~м Мадж .. иа' 
о.л-бахрайн 1предJпочел .не :выхОЛJить из :юру:га ннтересов и IВозз.ре
ниii X-XI •в•в. Ещи•нс'!lвенную, как буlдrо, )11СТу1п:юу требоваНIИЯМ и 
лрипичиям нового времени, уступку несомненно сознательную 

Язи.:rжий 1проя1ВИл 1В том, чrо не сче,1 ·.нуж:ным !Босп.роиз·водить 
сrюн:v1 пером не обязательные, правда, но очень обычные и ха
рактерные, всякие цинические непристойности и бесцеремонные 
скабрезности классического ара6ского стиля, которыми класси
ческая арабская сатира исстари бывала очень и очень богата. 
У·ступ•к.а - малая, :и ;почти •Не у:стушка. Вещь :и !В !Кла:осичажюм сти
.:1е не обязательно непременную принадлежиость составляла 
скабрезность, так что :и •В этом tiiyНJктe Нг.сиф ЯзlидЖ!ИЙ, :собсr
вснiю, не мог быть сочтен за несомненного нарушителя старин

К!!. :\ других новшеств или того, что походила бы на новшество, 
он 'Не допус'I'ил. Пра.вда, че11верть :столетия •ОПУJСТЯ 1после омер'!lи 
шейха Насифа, когда мне пришлось указать на переустарелость 
Маdжма' ал-бахрайн :OТIJ.J.<Y Дума•нию, •ста•ром•у бейрутинцу, :почи
татс.1ю покойного шейха, он попытался осла:бить мои замечания 
не~жиданным возражением, будто бы и у Насифа из-под макам
нон обстановки X-XI вв. иногда высматривает новое время, 
XIX век, хотя ·бы не прямо, а в виде завуалированного намека. 
Ес.1н :-.ш читаем, так говорил о. Думаний, что учитель-ара·б тех 
давно ушедших .времен с комической грустью рассказывает о 
"Своих неудачных занятиях с персом, изучающим арабский язык. 
10 нарисованная старинная картина вполне подходит и к ны-
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нешним занятиям ара·ба-учителя с ка•ким-нибудь европейцем. 
Я его- лерса (так жалуется наставник) учу называть меня 
«му 'аллимii («мой у•штель»!), а он произносит «му'аллимИ»
«мой мучитель»! Я хочу, чтобы он ласково говорил мне: «йа 
к.албй»- «О мое сердце!», а он величает меня «Йа калбй»- «о 
мой пес!» Чt::м это не наша бейрутекая современность?- заклю
чал о. Думаний ... 

Что не только персы, но и западноевропейские народы (как. 
впрочем, и турки, и греки, и вообще нсарабы) не умеют про
износить трудный ара<бс.кий гортанный звук 'айн, это абщеиз
вестный факт; и mонятно, что ,не одному о. дУ'ма·нию, а, iПОжалуй, 
многим другим бейрутинцам при комичном беллетристическом 
описа'НИИ уроков средневекового ара•ба с средневековым персом 
легко могли 'вспоминаться свои многочисленные «франджи» 
XIX в. (в их чи-сле, может быть, даже всем еще памятный глава 
амер1икан1С1Ких МIИООионеров В. Том,сон), .способные не хуже 
беллетристического средневекового перса назвать учителя 
(му 'аллим) мучителем (му'аллим) 181• Однако такие невоJiьные 
сов'падения с современностью слишком случайны и немногочис
ленны, чтобы общая устарелость, нсжизненность и несовремен
ность Язиджиева сборника «Слия·ния двух морей» могла быть 
ими затушевана. 

Мертворожденность, эффективно обработанных макам Язи
джия ( 1856), сrюлько бы они ни у достоиваJrись высших похвал и 
лестных оценок со стороны консервативных литературных ав

торитетов, контрастно оттенялась тем как бы случайным обстоя
тельством, что приlблизитель·но тогда же поя'Вились, словно для 
наглядного сопоставления, д·ва-три произведения, по теме (о 
скитаниях) неско .. 1ько аналогичные, но с содержанием совсем 
иным, не архаическим, вполне нового направ.r~ения. Сперва, в то 
самое время, когда высокопочтенный шейх Язиджий кропотливо 
археологически закончил описание сюпаний своего средневе
кового героя по разным т~перь позабытым городам и местно
стям (иные из них уж и вовсе не существовали в XIX в.), в Па
риже .в свет вышло мастерское, уже известное нам, описание 
странс11вований по новой Европе потур'Ченного ренегата-ара1ба 
Фа риса Шидйака (1855), и тогда же в Бейруте •Врач военного 
госпиталя ливанец Ибрахим Наджжар напечатал книгу о своих 
скитаниях 'ПО овету; а ·через тод-два 'после IПОЯiвления яз-иджи
евского ,«Слияния д•вух морей» издал метко-на,блюдатель·ное оnи
сание с·воих путешествий по Бвропе из Алскса•ндрии правосла•в-

187 Едва .1и, однако, приходилось этим бейрутским европейцам XIX о. в 
повседневной речи оместо «!<а.1б» («сердце») произнести скал б» ( ссобака») · 
Ведь и •сами бейрутющы не произносят звука ер (q), заменяют его_ так. н аз. 
хамзою, и смос сердце» звучит у бейрут.ию.(ев сальби:., а не «\{алби». ~аже 
в на••алы1ых школах грамотности бейрутскис учителя учат арабских детеи на· 
зывать букву «!<iiФ» буквою ciiф», потому что детишкам совсем трудно вы· 
говорить «р. 
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ный христианин-бейрутинец Салим Буструс (Бей рут, 1858). Из 
этой троицы скитальцев Ибр. Наджжар и Сал. Буструс пред
ставляли собою один литературный тип, Шидйак- другой, но 
.всех трех объединяло то, ·что •все они -1Путешес11в·енни•К!и-на-
блюдатели новой, передовой жизни. 

Из скитальческих произведений этой троицы наименее выда
·стся в литературном отношении книга врача И б р ах и м а-эфен
_ди ан-Наджжара (ум. преждевременно в 1863 г.) 188. Автор был 
родом яз Дей•ра.л-1Ка1мара, <:тюл.ицы ли,ванокого /Кfняз·я Башира 11. 
I::::ше при пра!Влен·ин <:тароrо Башира 11 Ибрахи•м На~жар 1110-
ехал в Египет для медицинского образования и получил там 
диплом •В 1842 г. Поехал молодой врач •В османскую столицу 
Стам6ул. Снискал он там кое-.какую известность овоею врачеб
ною практикою, и турецкое правительство послало ero в Бей
рут на должность первого доктора •В военном госпитале. В 1849 г . 

. съездил Ибрахим Наджжар в Европу и связался, между про
чим, с многочисленною ара•бскою колоннею в южнофранцуз
ском Марселе. В Марселе уже несколько лет жш1 знатный ли
ванец РушеЙ\д. Дахдах 189, •И дейоС'11вовала основа·нная им араб
·с•кая ТIИоrюг.рафия. Там уопел •И Ибрах1и.м На!Z{жжар 1На1nечатать 
научную книгу по своей специальности, собственно, по естествен
ной истории (Марсель, 1850) 190, и заинтересовался печатным 
де.1о.м. Возвращаяось •в Бейрут, тогда еще .небогатый типогра
фиями, Ибрахим Наджжар привез с собою из Бвропы типограф
ское оборудование и основал в Бейруте свою «Восточную пе
чатню» -полезное добавление к типографии американских 
миссионеров и пра1вославно-митрополичьей (созданной на рус
ские деныги). В с01бс11венной печатне издал врач Ибрахим-эфен
ди повес11вование о с·воих. стра·нствова•ниях, начиная с пребыва
Iшя в Египте и Цареграде, под ЦIВетистым, как полагалось 
тогда, загла1вием: «Оветильник ночного скитальца и услада для 
читателя»- Мисбах ас-сари ва нузхат ал-кари (Бейрут 
127'2/1855 г.). СiВер•х IПОВОСТiво:ва:ний о том поуочителыном, что iПО-
видал «ночной скиталец» на чужбине, он вста•вил и рассказ о 
египетской ЭК'спедиции Бонапарта на руобеже XIX в., и жизне
·опи·сание покойного Мухам·меда Алия, ·вице-короля и преобразо
вателя Египта, с его сыном Ибрахимом-пашою, который не так 
да·вно владел и Сирией; дал Ибрахим Наджжар и краткую ис
торию султанского дома Османа IВШiоть до царствова•вшего то-

188 Про Ибрахима Наджжа·ра см. кр.аткие сведения в Ta'pux адаб Зендана 
НХ.·>стр. 286, .N'v 10, в рубрике географов, не медиков). <GAL, SBd 11, стр. 

169 См. выше стр. 214-219. 
190 Заг.1авие естественной истории Ибрах.има Наджжара (Марсе.~ь. 1850) 

«Прнятс.1ьский подарок»- Хадиййат ал-ахбаб. Как автор руководства по 
естественiJым наукам (физике, астрономии, антропологии и медицине) и как 
автор книги о беременности врач Ибрахим-эфенди был по имени знаком Флей
IUеру на основании рецензии в сХадикат ал-ахбар», 1858 (см.: Fleischer, l(lei
nere Schriften, •Bd 111, стр. 115, в перепечатке его статьи 1859 г.). 
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гда султана Абду.1-Маджида. Несмотря· на неуклюжесть и иные 
изъяны своей архитектоники, книга путешествий Ибрахима 
Наджжара (1855) прочитана была бейрутинцами очень охотно 
и продолжала читать·ся еще долго: жизненность и актуальность 

сведений искупали посредс11Венность литературной формы. 
Еще жизненнее написал свои странс11вия другой «Ночной ски

талец» (сари), бейрутинец Салим Буструс 191 , из проевещенной 
фамилии из•вестных бейрутинских нота6лей, близкий к консу.1ь
с.юим :Кf}Та•м, тесно авязанный с Ег.иiптом IСIВ<>еЮ кpi}'UIHOЮ •Iюм•мер
цией 19 • Буструс посетил Бвропу из Египта несколько раз, и 
его 'книга «Салимово 1Путешес11вие»- ар-Рихла с-Сали.м.иййа 
(Бейрут, 1858) есть результат хорошего зна•КОМС'J\Ва с западным 
ми.ром. Салим Буструс полу;чил также ара;бское классическое 
образование и в историю новоара,бской письменности вошел с 
характериосmкой, что он был «литерату•р.но образ01ванным ост-и
хо11Ворцем» 193• Несмотря на такое свое неоспоримое «З•ва·ние», 
он в изложении своих наблюдательных скитаний по Бвропе не 
подумал соревноваться с шейхом Насифом Язиджием; •В стиле 
он, призванный адиб, не потщился писать такою вычурною Про
зою и с такими «крас-норечивыми» филологичеокими ухищрения

ми, какими сверкнул и просла,вил себя за два года перед тем 
Насиф, описывая избитые, всему овету известные похождения 
своего макаМ'ного скитальца, продУ'вного Маймуна. Буструс, 
правда, писал тоже не без изящества и тоже не без украшений 
речи, но стилем удобопонятным; он писал языком грамматиче
ски 1Пра1ВИJ1Ьi!ЫОМ, :но ОбЬI'Ч•НЫ•М; !И ЭТО IBCe •НИОКJОЛЫКО •не !ПОМе
ШаЛО его книге, все ра·вно как недав·ней книге бейрутинда же 
врача Ибрахима Наджжара, снискать очень внимательный круг 
читателей. В Буструсовских остроумных картинках европейского 
быта арабский читатель находил отмеченным как раз то, что 
и было наиболее интересно для араба Сирии и Бгипта 1850-х 
годов, причем Буструс не за,бьшал упоминать и те черты евро
пейской жизни, которые ара•бу-ориенталу могли казаться пря
мыми курьезами и странностями 194• В•прочем, •вообще говоря. 
книга Салима Буструса не осмеивает Европы: она проникнута 
непоколебимо твердым сознанием, что арабы должны учиться 
и учиться у европейцев и что арабам лично посещать Бвропу 
следует непременно. Мо.1одой читатель «Путешествия Салима» 
дамаскинец Геор-гий J\1.уркос, очути•вшийся через двенаддать лет 

191 По возрасту Са.'!Иl\1 Буструс был неско.'!ько моложе Язиджия и nерV
жил его ·На двенадцать .1ет (ум. в 1883 г.). См.: Зейдэн, Ta'pux адаб, 1 • 
стр. 286, .N2 11 <GAL, SBd 11, стр. 757; Graf, IV, стр. 303>. 

192 Ср. выше, стр. 394, где принсдена европейская характеристика 184-!-
1847 гг. д.1я этой «очень образованной фамитtи Бистросов», данпая на осио
nании дичного знакомства с Бycтpycail\IH. 

193 сl(а.на ша 'иран адибзн:.: Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 286. 
194 «Смешные стороны европейцеn», как выразился араб Г. Муркос (Но

вейшая литература арабов, сгр. 377 в). 
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на профессорекай арабской кафедре в Москве и давший около 
1880 г. беглую картинку повоараlбокой литературы, поста,вил 
Буструсова «СалимQIВо путешествие» (·1858) рядом с более ста
рым «Оnисанием Парижа» (·1834) египтянина шейха Рифа 'а
бея. Да Муркос и .nомимо того не раз заявлял, что достойным 
п р о д о л ж е н и е м памятному nутешествию Рифа 'а --бея, совер
wенному более четверти века тому назад по прос·ветительной 
командировке егиnетского государя Мухаммеда Алия, я1вляется 
описание путешес'I'вия Салима Буструса. Можно, конечно, воз
разить против помещения этих д'вух писателей на одну и ту же 
доску и признать слова Муркоса за преувеличение, nродиктован
ное отчасти и личной симпатией Муркоса к оооему хорошему 
знакомому; неофит-энтузиаст Рифа' а был и вдумчивее и талант
.швее Буструса, да и литературных nрикрае в его изложении 
больше, чем у Буструса. Все-таки хвалебное увлечение Мур.ко
са в сторону Буструса остается показательным, потому что Мур
кос не составлял собою исключения среди прочей тогдашней чи
тательской публики .в Сирии: все с )'~ВЛечением прочитали «Са
.ти·моово 1Путеше1С11В•ие», IПОЛIНОе ,оов·ременноrо интереса. 

При сравнении с этим непритя:зательным, но дейсmительн(') 
жизнедышащим nовествовательным произведением Буструса 
( 1858), 'ВСе ра!Вно 'Как с еще rменее 111.ритязателынЬ11м !Вра,ча Ибра
хима Наджжара ( 1855), .'ноора1Ктичная антиюва.рность 'макамных 
nутешествий ха рир.ие-язи~д.жиевокого rероя-скиталыца ярко вы
ступала наружу, хотя бы и Буструс, и Наджжар, и их читател·и 
сами-то признавали эти макамы шейха Насифа «замечатель
НЫIМИ» 195. Еще резче :НаНОСИЛО НОООЛЬIНЫЙ удар ЯЗIЩ!IДКИСIВСIШМ 
восхваленным макамам чтение уnоминавшихся нами 196 nуте
шествий и nриключениИ Фариса Шидйака. 

:Фарис аш-,Шидйак (Ахмед тож) в звании классического или 
псевдоклассического стилиста не уступал шейху На{;ифу Язид
ж·ию. По «красноречивости», по 'ВЬI'Чi}'IJ>iiiOCТИ и 1Искусственнос'11И, 
ПО ОбИЛИЮ В'СТа·ВОЧ'iiЫХ IСТ.ИХОВ И .р1ИфМ,О!ВаН11ЮЙ [)рОЗЫ ТЯГаТЫСЯ С 
шейхом Насифом Шидйак вполне мог. Всю эту близкую ему 
псевдоклассическую шумиху Фарис ярко и обильно проявил в 
овоих «Похождениях Фарйака» (Париж, 1855), т. с. в 
описании своих собственных наблюдательных скитаний и при
К.lючений 197• И оказывалось: 1вся глубоко псевдоклассическая 

195 «Замечательные»- как раз это выражсн'!!е мы ·находим у Муркоса 
(Новейшая литература арабов, стр. 376). ·Вiпрочем, 'Мурк:ос, посвятивший Наси
фу Язиджию много места, nодробно останов.илс·я па нем только как на таком 
nисателе, который «особенно nрОС.'!анился nреnосходством своих nознан'!!й в 
арабском языке nеред современниками:. 1(Та'М же, стр. 375). А куда, собствен
но, относил Муркос сзамечате.'!ьные макамы» Язиджия? к nроизведениям ли 
бе,1Летристики ·или оnять-таки филологии, языкознания?- >того уловить в 
его словах ·Не.'!Ьзя, что, конечно, тоже небезынтерсспо. 

196 См. выше, стр. 238-240. 
197 Известно, что nсевдоним Фарйак есть условное сокращение из Фарис 

аш-Шидйак. 
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архаичноискусс11венная стилистичеокая фор м а нисколько не 
помешаJiа Шидйаку затронуть в со д ер ж а н и и «'Фарйа.ка» 
жгучие современные темы об отнощениях арабского или вообще 
восточного мира к европейскому. Затронул он эти современные 
темы по-своему: в оценке западного мира Шидйак строг. Мы 
ломним 198, что хотя он в конце концов стоит за усвоение евро
пейских знаний, он не раз в своем «Фарйаке» иронически и 
желчно ·Критикует и осмеи,вает отрицательные стороны европей
ской ж.изrн.и. Он НtИСКОЛЬIКО ,не стесняетс·я tуmот-реблять tпри этом 
крайние скабрезности. Частенько он бывает до прямой очевид
ности неспра·ведлив в своих суждениях. Но он реален. Читатели
арабы могли не соглашаться со многими шидйаковскими •выска
зываниями, тем не менее всеми ощущалось, что Шидйак писа
тель дейсrеительно современный, что «Фарйа.к» есть роман-ну
тешествие самого реального житейского интереса. И для всех 
на ifl!ptИIM'epe ШИШ.ЙаКОВIСКОГО «Фа•рйака» IВООЧtИЮ ·ЯСе.н был IВЫ'В'ОД, 
что консервативное стремление какого-либо арабского автора с 
неукоснительной ·строгостью держаться м ер т в о й псевдокла·с
сической литературной фор .м ы само по себе может нисколько 
не помешать этому а,втору создавать вполне живое, современное 

лроизведение, .в проти,вность стилизованным одинаково, но отор

ванным от жизни макамам Язиджия. 
Были сделаны шейху Насифу Язиджию дружеские предупре

ждения со стороны тех е в р опей с ·К ·их ориенталистов, кото
рые и самого Язиджия уважали, и к развитию НО'Воараtбской ли
тературы относились очень благожелательно. 

tПредстаtвитель германской ориенталистики Х. Ф л е йш ер 
высказал шейху, как помним 199, еще в начале задуманного им 
составления макамного с~борника «С.'Iияние д•вух морей» вполне 
отрицательное свое отношение к его предприятию. Корпеть ·в 
XIX в. над перефразировкой Харирия ХI-ХИ вв.- значило, по 
убеждению Флейшера, лишь содействовать застою арабской ли
тературы и тормозить ее ·возрождение в духе новых идей, неми
нуемых для общесrеенного ,возроЖ~дения Вос·rока. Язид:жий не 
послушался Флейшера, отчасти, быть может, и потому, что тог 
вьюказался против макам слишком категорически. Представи
тель французской араrбистики Ре н о, достойный преемник по
койного де Саси, попытался ,в с-воей рецензии (~1857) на «С.пия
ние двух морей» переубедить шейха Язиджия иначе, обстоя
тельнее и, казалось бы, у.бедительнее 200. Рено посоветова.ТJ' авто
ру макам, как и другим араr6ским писателям, пойти стопами но
вофранцузской дитсратуры в ее отношении к классической гре
ко-римской древности. Он процитировад на эту тему .стихи nоэ
та XVIII tв. А-ндре Шенье (1762-1794), rв tкоrорых atВrop tпре.:х-

Iss См. выше, стр. 239. 
199 См. выше, crp. 432-433. 
200 Reinaud, De l'etat de la litterature, стр. 478-482. 

450 



•11 а,гает франnузам не перепевать древних писате.11ей, а тольк~ 
брать из них образы и краски для -воспроиэведения С•воих соб
ственных идей, .по-пчелиному превращать клас-сические цветы в 
с;ВОЙ IСООСТВ6НIНЫЙ •МtШ, СЛОВ'ОМ -

давайте составлять античные стихи на новые мысли! 
Sur les pensers nouveaux faisons des vers antiques! 

Рено находил вполне законным и вовсе непредосудительным, 
ес.1и у новых ара•бов для воспроиз!Ведения новых идей будут 
пр:и.ме.нятьоя щаже самые tнеестествеlflные tформы IСтар•wн•ной а.ра•б
ской литературы со в•сякими вычурными мудреностями, то, что 
Марциал называл в латинской литературе difficiles nugae. Де
.'10 не 'в форме, а в содержании. Насиф, говорил Рено, мог бы 
всецело сохранить изумительный язык и стиль Харирия, мог бы 
соблюсти рам.ку Харириевых макам, но реальную обстановку 
для этой рамки он, с .пользою для читателя .и с неменьiШею поль
зою для проя•вления собс11венного таланта, мог бы создать сов
сем другую. Почему бы не написать, например, ряд макам из 
боrаrого IП'J>IИIКЛюченияtм.и !Времени 'К!рестоносцев •в СирНiи, !Пооче
редно 1перенося место •действий rероя то ·в Иеруса.'ШМ, то 1В Хев
рон, то 1К Т1иовериадскому морю, то 1В ДaiМaiCU<, то IB Анmюхию? Или 
почему 1бы не .предстаiВить 1В пюдобной же м.а,ка,мtной форме и 
раМ!Ке 1ГЛа1вные 1О11крытия сов•ре.менной Бвропы .вроде 1паровозо~ 
пароходов, телеграфов !И т .. п.? Говоря это, Рено ·мо'Г 'иметь 1В ·ви
ду И недаВН.ИЙ ГОТОIВЫЙ 1При,мер, уда'Ч'НО НаiПIИСаiН.НЫе СТар.И,Н'lЮЙ 
сти.1ИСТНIК•ОЮ •СОiв·ременные «~ПохождеНiия Фа·рйака». 

Советы, дававшиеся арабам евроnейской ориенталистик010, 
особенно статья Рено 1857 :г., ко11ора·я ·был.а IНа/писана •На широко 
ра·сnространенном в Сирии французском языке, тотча·с делалисе 
ведомы арабским литераторам и не могли не оставлять извест
ного следа в их созна·нии, тем более что и текущая жизнь за
ставаяла всех задуматься на ту же тему. Три года спустя по
с.1Jе напечатания Мадж.ма' ал-бахрайн послышался накояец и 
из арабских уст почти в исходе 1850-х годов осторожный годос, 
Вt'Ж.lИ•ВО И как бы \В•С'.IЮЛЬЗЬ У'Ка'ЗЫВаВШ:ИЙ, ЧТО •НОВОара6акая ЛИ
тература нуЖJДа•ется 1не 'В IМaiJ<a•мax. Голос ,принадлежал младше
чу (.на д:вадцать лет младшему) л'итера11ур.ному rова,р.ищу шей
ха Язиджия, его приятелю Б утру с у Б у с т а н и ю. 

Когда-то в 1848 г., в начале деятельности Первого сирийского 
научного общества, Бутрус Бустаний сильно нашумел своим 
пу6лиЧ'ным рефератом о необходимости женского обра·зо.вания 
в Сирии. Во второй половине 1850-х годов Общес11во существо
ва.JJо JlИШь не.rласно •в·виду отрицательного отношения бейрут
ских турецких влаtстей (да и смерть Эли Смита 1857 г. тяжело 
на нем отрааилась); однако •в 1859 г. оно гласно выдели.11о из 
себя комитет для чтения ПУ'бличных лекций, под официаль·ным 
nредоеедателЬiС11Вова~н.ием а•Н!ГЛ•ИЙС·КОГО •И амери.ка.оокого •консу-
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лов 201 , а фактически ра1ботниками были Бутрус Бустаний, Ми
хаил Мдаввар и редактор только что основанной пер•вой бейрут
екой газеты Халиль Хурий. Докла:ды должны были читатыся н 
на 8В'ропейюк.их языках и •по-а.рабс~и. По-а.нглийск.и 1первый що
клад: «0 совместности нау.ки с религией» был прочитан К.. фан 
Дейком (хотя он прекрасно мог бы читать и по-а рабски); пер
вым ара>бским докJiадом этого комитета была речь Бутруса ал
Б)IIстан,ия: «Л и тер а ту·р1но е iiipOCIB еще •н .и ·е у а ·р а
б о •в»- Хитаб фи адаб ал- 'араб, и она немедленно была напе
•Iатана (Бейрут, 1859; 40 стр.) 202_ 

Сказавши несколько слов о культурном состоянии арабов до 
ислама, Бутрус Бустаний посвятил существенное внимание очер
ку раз•вития научных зна•ний у ара:бов исламского периода и все
мирно-славному культурному их блеску при халифах Аббаси
дах. Коснулся и язык а этой классической литературы и при 
этом высказал мысль, что употребление классического языка в 
качесmе ор:гана также новой араlбской литературы должно со
провождать·ся некоторыми существенными перера•ботками его. 

Многие •слова, ·собра.нные в •к.1а·::сических словарях, rо-ворил Бустаиий, 
теперь я•вляюrея ·совершенно устаревшими; они забыты и уже .непоня'I'Ны; 
«ДJJЯ ·ны.нешиих арабов ·OJI!и .не ·nриносят нИкакой nользы, а только .отягоща
ют их дух и создают тяжеловесный восточный стиль. На .них надо ·смотреть 
или каок J~a !Чужие слова и совсем избегать оих, за·меняя обычными удобопо
flятньr.мои, и.1и же надо •их •nри~пособи-гь iК ·выражению тех оНовых идей и пред
IМет.ов, ·которые .прежни·м ара·бам были еще неизвестны» 203• 

Следует, rово-ри.1 iБуста•н.ий, считаться и с тем, 'Что си.ионимическое бо· 
га·т.ство ·классического арабского языка частенько бывает ~овеем -одностарон
ним: ·словар•и .воедин-о собрали, по-ш1димому, материалы из ·совсем раз.нь.х 
nлеменных rовор·ов и оПаречий старой Ара·вии, и массический СJiоварь бес
полезно разбух. Пятьс·от названий для «.1ьва»- :не с.лиШ!Ком ли эт.о много? 
Gч.итать ли под·Обные ·случаи за ·богатство д.1я языка? Г::д,ва ли. Для языкd 
нажно не количество равнозначащих синоннмов, а количество слов, означа

ющи·х •раз.ные по-нятня. «Язык, !КОторый .об,1адает м •н о ж е с т ·в о ·м ·слов д.1я 
fiЫражения ·о д н о ·г ·О ·понятия, а для •м и о •г •и х понятий не имеет даже о .J.-
11 о г о-единственного с.1ова, такой язык надо в сущности называть не бога
тым, а бед~IЫ•М». 

Да и какого пеnригодноrо теnерь рода бывает ста•,РИН'НОС словесное 111ЭО
би,1ие! Говорят, ·чт·о термоwнов и оттенков, относящих·ся к ·верблюду и •верб
,,юдице, класои·ческий а·рабский язык знает столько, сколько есть волосков 
на те.'lе живот.ного. Но ·что n·ользы 111а.м от такого словообил.ия теперь, когда 
мы- горожа.не? Мы ·вообще уж не езди·м ·на ·вербдюдах nустыни, а стрем•ю!-

20t Английским консу.1ом в Бейруте был тогда Мур (Moore), а американ· 
rким - Джонсон. , 

202 Флейшер тотчас пересказа.1 содержание речи Бустания в BVSG\\ • 
PhHC под заг.'lавием ОЬег die Culturbestrebungen in Beirut. Статья перепеча
тана: FleisctJer, Кleinere Schriften, Bd 111, стр. 128-151. У него заг,,авие Хитаб 
заменено с.~овом Хутба. 

203 Т. е. надо !1рндать забытым, устарелым словам несколько иной, видо
нзмененныi! смыс:1.- В России до Караll!зина церковнославянское сдово 
«влияни~». русскому языку ч,уждое, известно было в значении свли'Еiание». 
Карамзин прида.'l этому архаическому слову «влияние» смысл французского 
психологического терм·ина «i·nfluence», немс1~кого cEinfl.uss», т. е. своэдейст
вие»,- и русский язык nриобрел таким образом новое, нужное для него слово. 
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.ся пользоваться экипажа~и. паронозами, пароходами, и пр. Знать точные 
·термины !дЛЯ то1rкого •различения разных ·Оттенков верблюжьего рева !ИЛИ раз
ных видов нербдюжi,их запотелостен нам теперь и не нужно и не интересно. 
На)! гораздо интереонее разлИ'Чать •отте!I'Хи :маши.нного стука парохо.:tных !КО

,1ес или разные запахи ~а·мен•ного уг.1я. 

Если уж и 1В вышеприведенных словах Бутруса Буста·ния на
счет неиужиости обстоятельного знакомства со всем разбухшим 
:к.'lассическим словарем шейх Насиф ал-Язиджий и другие лек
сическис пуристы могли почувс11вовать вызов лично себе, то в 
дальнейшей части Бустаинева реферата 1859 г. опи были задеты 
I"ораз:до яснее. Бустаний IВОоружился не только против излишней 
сJiоварной педантич·ности, но затронуJI и классическую формаJiь
ную грамматику, синтаксис, фразеологию. 

Эги отделы литературного языка, у.ста.новленные ~тарИIИНЬIIМИ юнижка·м'И 
·часто ·С большой обобщительной и.окуаственностью, тоже ·нуждаются, Г·оворил 
Б. Бустаний, .в •пересмQтре 1И улучшении. Кла~сичеокий язых .педантов до ·не
вероятия труден для у·авоеН'Ия. Чтобы изучить ~(Jiассический арабСК!ИЙ язык 
пурастически, •на эт.о приходится убить целую С·ВОЮ жиз11ь. Но •ведь JIIИтера
тур.ный язык не должен •быть самоцелью для чел·овека, он есть толЬ!Ко сред
·ство •к усвоению l!lолеэных зна•ИIИЙ, ~~~:верь к реальным .научнЬI'М знани.я;м_ Сnра
.ведли·во ли заставлять, чтобы ·чел·овек, жаждущий просветиться и .набраться 
нужных ему сведений, принужден был стоять целую свою жизнь тол·ько в 
преддверии З'Jiания и вникал бы только в красоты и разрисовку дверей, зная 
.доточно, что за дверями скрываются старинные и .новейшие сокровища науки? 

Конечно, если сред;и нас существуют материально обеспечен111ые люди, 
!Сiоторым •правиrея .изучать вся•кие древности, то .мы tНе станем стеснять их 

свободы ·в этом отношении: пусть себе 011'11 ·бу~~~:ут стражами и ра'FитедЯJМИ 
праарабщаны, пусть он:и •в продолжение IВОСЙ овоей жизни у.слаждают себя 
идиллическим словарем бедуинов, ха•р1Ириевсtrой рифмованной прозой и ме
.лоч.но-юроnотлиВЬl'МИ изыска·ниями сСловаря-океа.на:. Ф:ируза·бадия (тут :кои
вак в ·сторону шейха Язиджия несомненен)! Но ~~~:ля Qбыюновенного араба, 
человека п•раК11И'Чеаrой действительности, ~ловар.ный запа~ ;и гра•м.матика ли
·тературно-научного арабскос-о язЬIIКа должны быть ООК"ращены !И упроще-ны 
настолi>ко, чтобы .-rитератур·ный араобский язык .мог •быть усвоен l!lриродным 
.арабом в течеН!ие од:ного ·года. За оди.н год •М·ожно ·Bf\l!b с леruюстью усво
ить ·совершенно чужой ·язЬFК- следовательно, для литературноrоо изучения 
родного языка, впитываемого с молоком матери, больший срок и не требу
ется. 

Бсди ж 'преподаваемые .нам с,1оварно-rрамматичеон1Ие нормы л•и'Гератур
н.ой речи 'будут вместо УIПРОщения отяго'Гителыю Qсложняться, то обыч.пым 
явлением .пашей жи.эни ·ста!Иет Т•О, которое мы и теперь •В Сирии можем уже 
наблюдать: у.старел·ог.о литературного языка, загроможденного трудностя·мн, 
-араб .не у·спевает .выучить, а зато почерnает 111ужиые ему зн·ания из чтения 
книг .на каком-нибудь более леГ!Ком европей·ском языке- французском, анг
.'tИйском. И ·К·роме того, если уста·релый литературный арабский язых .не при
близится к разговорон·ому, !дело кончится тем, что он превратит.ся для совр·е
менного араба 'В совсем мертвый,- ста·нет тем, чем стала латы.нь для ро
ма.н·ских •народов, древнеармя·нский язык (rрабар) для •нынешних армян, доре
внсэлJIIИ·НСК!ИЙ язык для .ньmешНJИх греков. 

Вот Ка·кое ,воззрение на литературный я·зык громко высказал 
Бустаний. Поскольку нашей главной целью бьшо отметить •в пу
·бJiwчной •ре·ч1и Бустания 1859 г. о11крыrо заЯJвJiенную ·реа~цию 
.nротив фокуснически-искусственного ·«Макам·ноrо» стиля старого 
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шейха НаiС.И'фа Язиджия, постольку мы здесь могли б уж и пре
кратить переtск·аз этой речи. Од·нако ввиду общего ее интереса 
неоколько остановимся и на окончании ее. 

Те средневековые времена, коода арабская IJJИВилизация стояла .выше е.в
ропеЖ:кой, бесповоротно прошли, говорит Б. Бустаний. Теперь арабский н в 
научных воззрениях и в тех.нике ·отстал. Ми·ССИОИерсiСИе школы ·ви•осят nро
овещеН'Ие, .но СК•ОЛЬКО еще .остает·ся у на·с .невежес'l'ваl 

Буста.н.ий рисует ряд выразителыных 1Карти.нОiК •на эту тему, а зака.нчи
вает ·их rорЬIКНМ обращен;ием ·К зmtJJЯKa~: сНе •волнуй·ся, ара-бская к-ровь, Н; 
не •lllleвиcь •на :пра·вду, !Которую тебе вы.сказы.вает твой же едRНОК<ровный зе:\1-
ляк! Не У'прекать и ;не 1Порицать я тебя х.очу, •мой на·род, а желаю .пробудить. 
тебя из ~воего оцепеневин ·и IПоощрить ;к ·передовой ·науке, для которой ты 
имеешь способн·ости сл.ишJrом достаточ·ные. Наше будущее будет лучше .на
С'ЮЯщего. Тип·ографии, бибтютеК!И, ш.колы - вот в чем залог н пре;щестне 
лучшего арабского будУ'Шего, а они у нас множат·ся и совершенствуются. 
Недалек, nожалуй, н тот час, IКогда ~но!lие часов.ни •святых .и мона.стырJt 
превратится в шкоJJЫ: .ведь си.1Ы!ее и сИJJынее ощущает·ся ·всем•и, какую .ве

ЛИ!Кую жизненную си.лу 1Представляет знание, и всё понимает лучше и луч
ше, что только .в зна.нии - жиз-нь». 

Бустан;ий, 111уждыii ·релИП!озпых .предрассудков, при э'l'ом цити·рует и ·сло
ва IМусулыма•нского и·ма·ма Алия: «Соверше.н.ство- уД;ел rолькQ людей з·иа
н:ия ... Невежда- Т·ОТ же •Мер'Гвец, а .пo;J;.1И•HII<O жив ТОЛЬIК·О человек з·нающоиii». 

В заключении этой своей памятной речи 1859 г. Бутрус Бу
стаJНJИй, !Ка'К IПОЛаiГает<СЯ rу,рещюму IПQдlдаН.НО.М')', ПI·рОИЗIНОСИТ IПО· 
ХIВалу гуман·ным и просветительным стремлениям царствующе

го султана Аlбдул-Маджида, который не так еще да·вно и·здал 
сЫ'Сочайший ука:з, обещающий всем подданным безопа·сность 
личности, с.покойствие, счастье, благосостояние и nолную свобо
ду основывать уч~бные заведения. Намекая на османский дер
жа·ВIНЫЙ стя'Г, Буста'Н!Ий кончает: «Нашу страну iпр·оовещает по
лумесящ,- прев·ратится он и в по.1ную луну просвещеиия!» 

Vlll 

Эта лекция солидного, уже сорокалетнего Б. Бустания об 
историчес.ких судыбах и современных задачах ара•бскuй JIИтера
туры, прочитанная перед многочисленной бейрутекой аудитори
ей 15 февраля 18'59 .г. в протестантекой церкви американской 
м•иссии, оказалась, конечно, незаурядным общественным я·в.lс
нием. Знаменателен был грюtко цровозглашеiшый здесь nри
зыtв к о т ход у от чрезмерного псе в д о к л а с с и ц и з м а, от 
языковото фетюпизма в с•вя·зи с соображениями о том, что язык 
ведь должен быть для че.•ювека то.1ько слугою и помощником, 
а не господином и повелителем. 

Чересчур радикально понимать призыв сорокалетнего Буста
ния к реформированию и упрощению литературной арабской ре
чи, впрочем, не приходилось. Вся дальнейшая деятельность Бут
руса ал-•Бустания (который пос.1е смерти ри1Гориста псевдок.1ас-
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оика На•оифа .ал-Я'зиджоия за.нял цент,ра..лыное месrо tВ арабакой 
литературе Сирии) выразительно свидетельствует, что он, в 
своем стремлении приблизить письменный язык ко всеобщему 
пониманию, воосе не имел в виду слишком вульгаризовать ли

тературную речь. Да и самый его реферат 1859 г. пред•ста•вляет 
собою !Не прост01народную речь Сирии. Э'ЮТ реферат- обраэец 
грамма·тически правильного и очень недурного клаесического 
языка с устранением только неудооопонятной антикварщины, 

неиужиого старословарного балласта, я:зиджиевских ультрафи
лологических тонкостей, бедуинской изысканности в духе идил
личе-ского «Брюха дикого осла», замысловатых линllвистических 
ухищрений и всяких неестественных 'вычурностей, какими толь
ко что успел себя просла,вить на весь араrб'ский мир старый 
·шейх Насиф Язиджий, блеснувший мудреным макамным сбор
ником «Слияние двух морей». И бейрутекая публика 1859 г., 
слушая архи•вразумительную и в то же время грамматически 

.безупречную лещию Бут.руса, на втом наглядном примере пони
мала, что именно такую речь он и считал бы за нормальную, и 
что идеал Бустания- не ость •вульгарное опрощение литератур
ного 'ЯЗЫКа >В IЧ•ИIСТО [!!рОСТОНарОДНОМ ~духе, а Т<>ЛЬIIЮ ТаiКТИIЧ:Ное И 

осторожное его упрощен и е, которое поз•воляло бы арабско
му литературному языку не отпу,ги,вать читателя и писателя сво

ими трудНОСТЯМИ И ПОЗIВОЛЯЛО ОЫ ЭТОМу Я'ЗЫКу служить ВIПОЛНе 
удобным и легким органом современного мышления, тем самым 
отнимая у сов·ременных арабов повод предпочитать в научном 
пользовании какой-нибудь европейский Я'ЗЫК. 

Новые ноты, которые прозвучали в лекции Бутруса Бустания 
1859 Г., Не .ЯВЛЯЛНСЬ, IB ОуЩНОСТИ, [1 0 Л Н О Ю НООЖIИДа•НIНОСТЬЮ 
для бейрутекой аудитории. И без его лекции исподволь уже 
ощущалnсь назревшая практическая потребность положить из
вестные пределы слишком невыносимому ригоризму, в деле 

В'ОЗiрож:дения - ренооса.НIСа ·старокласrиrческо11о арабокого языка 
и староара·бокой антич.ности 1в ЛIИ'I'ературе. ,БустаJНий 1громко /ПО
требовал только узаконения того робкого процесса, который для 
литературного арабского языка 1850-х годов и без того уж сти
хийно и незаметно начинался, невзирая на тиранию пуристиче
ских руководств всеми \'важаемого авторитетного шейха Наси-
·Фа Язиджия. , 

Сверх прочих, отчасти нами отмечавшихся, причин содейст
вовало тяге к невольному упрощению литературной речи возни
кновение и развитие тогда двух новых отраслей арабской лите
ратуры-драматур;гии и журналисти,ки. Ведь это не 
в интересах драматического автора, например писателя сме
wных IJЮМС\д!ИЙ, 1влагать в уста актера'м !На оцене ту забористю
«красноречивую» псевдоклассическую тара•барщину, какую 
СЛ)'1Wатель способен понимать только при помощи подстроч'ных 
комментариев; наоборот, актер должен говорить такою речью, 
.]{Оторая, не нарушая правил старой грамматики, З'Вучала бы со 
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сцены все же удобопонятно для уха среднеобразованного слу
шателя, т. е. оказывалась бы как-никак несколько упрощенной 
по стилю и словар·ному употре~блению. Бели, таким образом, не
избежное тяготение драматургии 1В сторону удобопонятности 
ли.тературного языка служило более или менее сильным факто
ром 1В этом напра•влении, то уж сов·сем сильным толчком к уп

рощению печатного языка ока·залось создание повседневной га

зетной ж:урнал,истю~и •в ·Бейруrе 1с 1858 11". Дл·я lбу~·нич,ных и ·бы
стротекущих интересов газетной печати, разумеется, приходи
лись не ко двору не только замысловатый макамвый стиль Язи
джия, но и вообще его чересчур «красноречивые» изысканности 
и его кропотли•вый филологический педантизм. 

Этим двум новосоздавшимся (потом блистательно расuвет
шим) 011ра•сля•м 'новоа·ра;бакой письменност.и 'МЫ tiООлжны iПОСIВЯ
тить более близкое вниманиР.. 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

Арабский театр в Бейруте конца 
1840-х и в 1850-х годах. 
Первая бейрутекая газета, 1858 г. 

1 

Первые печатные сведения путешественников 1830-
1840-х годов о существовании театральных представ
лений в Сирии и Палестине 

В то самое .время, 1весною 1849 г., когда архимандрит Порфи
рий Успенский, российский «СОГ.'IЯдатай Востока», по-бурсацки 
издевался над основанным протестантами Научным общесmом 
н Бейруте, где начал выступать молодой многообещающий ли
тератор Бутрус ал-Бустаний с ненавистными для правосла•вного 
э.рх.имандрита рефератами «о •необходимости ·образования и сво
боды» 1для арабаких женщин,- он таiЮЖе IПtрИ•нуЖiден был с 
ндовитым сокрушением сердца отметить в Нейруте (мы это уж 
читали) 1 еще одно «безумное» и непонятное для него овоеrо 
~·ода новшество - увлечение д р а м а т у р г и чес к и м твор

чесТ!вом ·в духе французской комедии. «Сообщаю !Бам вкратце 
некоторые новости наши. Бейрут сходит с ума и 1В припадках 
безум:ия 111ереводит француз•акие 'ВОдевили iНа аtрабСIКIИЙ !ЯЗЫК 
и IПотещаеТIСя •ГЛtуJIIень:ким лtИцедейс'!1IЮМ»,- та1к п.исал Пор
фир.ий 1к •авоем•у •вель:можном·у 1Др~гу iВ Роосию 5-ro а!Преля 
1849 JГ. 2 • 

Это з:на·ч,ило: 'В Бейруте Ма рун Н а юк а ш ( 1817-1855) пе
редедыlвает 1по-а•рабски tклассичеакие фраtНЦ'УЗС!КIИе комеди:и зна
менитого «лицедея» Мольера и с успехом ·ставит их на люби
тельской бейрутекой сцене. 

Полным новшес11вом для сирийских арабов-христиан сцени
ческие представления не ·были, каковое обстоятельство, разуме
ется, знал прекрасно сам архимандрит. Но он из своего Иеруса
лима .знал «лицедейские» предста•влен.ия только школьные, глав
ным образом в форме драматических СJ!!ящен.ных м и стер и й, 
которые, правда, не лишены бывали и «между•вброшенных за-

1 См. стр. 193 в г.1а·вс о начатках театра в Египте (там .:~то дело нача
Jtось только о 1870-х годах). 

2 Письмо к кн. А. С. Стурдзе: Материалы, т. 11, стр. 269-270. 
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бавных игралищ» 3• В Вифлееме, где Порфирий проживал по
долгу, он не мог ·не знать тех школьных «лицедейств» католиче
оких IMIIIOCИOHepoв, о которых 1мы ;Иtмеем сообщения у фра)}щуз
ских путешес11венников-пилигримов близкого к нему 1време.ни. 
В 1834 г. побывал •В Вифлееме маршал Мармон (низложенный 
герцЬr Рагузский). «Жители Вифлеема почти все христиане,
записал этот франпуз в дневнике.- Я приехал там к француз
скому монастырю 4• Монахи приняли меня с заботливостью, ка
кую оказывают •всем западным христианам в монастырях Во
стока. Праздник Рождества, собственно, принадлежащий Виф
леему, празднуется там с необыкновенною пышностью. С о х р а
н и л с я даже обычай пр е д с т а rв л ять м и стер и и, как 
то было •В средние века. Дети п.редста•вляют разные лица ооя
щенной .истории и одеваются, как re, которых имя примимают 
они» 5• Выражение маршала «с охр а н и л с я обычай пред
ставлять мистерии» я·сно указывает, что для Вифл·еема это бы
ло не новшес11во, а •наследие миссионерской школьной про.па
ганды еще предыдущих .веков, •во Франции да•вно успевшее ис
чезнуть. Лет пятнадцать спустя (начало 1851 г.) аббат-архео~ 
лог Мишон, с которым архимандрит Порфирий мог ;и лично 
встречаться в Иерусалиме, -пересказал в описании овоеrо «Ре
лигиозного путешесmия» отрывок пасхальной мистерии (осмея
ние сатаны), успевший проникнуть даже ·D мусульманскую на-· 
родную среду 8• 

11 
Ознакомление ·еще в XVII-XVI/1 вв. сиро-палестин
ских арабов с «Театральным действом» (мистериями и 
интерлюдиями) через представления в миссионерских 
ш~Солах. Наши сведения о иезуитской драматургии в 
Абиссинии и в польскоподданной Украине XV/J в. да
ют материал для суждения об аналогичном школьно
миссионерско.ч театральном репертуаре Сирии XVII
XVI/1 вв. 

3 Таким неуклюжим термином переводился в московском бурсацком оби
ходе XVII-XVI/1 нв. лаТ!Инсхнй термин «иптсрмедия», .ил'И «и н т ер :1 ю
дия». 

• Французский монастырь в Вифлееме (с 15-20 человеками братии) быЛ· 
не французский, а испанский; а часть братии, присылаемая из папского Ри
ма, принадлежа.1а к народност·и итальянской (Базили, Сирия и ПаАестина, 
ч. 11, стр. 259). Водворение здесь францисканцев относится к 1670-м годам. 

5 Мармон, Путешествие, т. 111, стр. 48-49, 51-52. Маршал не прибавил,. 
что все роли исключительно бывали м у ж с к и е: мальчикам переодеваться· 
в женские костюмы считается .и теперь в сирийских школах иезуитов за край· 
не непристойное дело, и все персонажи текста школLной драмы- исключи· 
тельно мужские. 

6 <Michon, Voyag{!, t. 2,> стр. 361-364. В своем месте, ниже мы и:.· 
ложим запись Мишона с подробностью. 
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С иолною ув·еренностью можно думать, что введена была ка
-толическая школьная драма в Сирии с Палестиной во 'второй 
половине XVII и начале XVIII в. вместе с успешным раз,витием 
здесь католической пропаганды и устройст.вом 
школ,- рьян_ее всего, конечно, через патеров-иезуитов. Первые 
иезуиты поя,вились на ЛИ!Ване, пра,вда, еще в 1578 .г.7, но проч
:ное развитие иезуиrекого школьного дела на ли,ване -это уж 

явление XVII и XVIII вв. Обитель иезуитов в Айн-туре .построе
на 1В середине XVII в.; 1В 1688-1690 гг .. мы читаем об очень не
дурно подобранной здесь библиотеке 8,- эначит, обучение ту
земцев уж было налажено с солидностью. Театральные школь
ные представления всегда считались у миссионеров од.ним из 

импозантных орудий прИiвлечения иноверцев к катол.ицизму, и 
странно было бы патерам на ли,ване и вообще в Сирии замед
.лить с .применением среди арабов этого испытанного средс11ва, 
которое вообще являлось неразлучным с системой их школьного 
nрепода!Ва.ния. 

О характере театрального дела патеров •В Сир.ии мы для 
XVII-XVIII •ВIВ. ·вполне точных сведений не и'меем, но О'f!час
ти можем судить о нем по тем данным, которые у нас есть про 

театральную деятельность иезуитов 'в монофизитской африкан
·ской Эфиопии и 'в православной Украине XVll в. 

В Эфиопии, иначе Аб,и с с и н и и, иезуиты ввели театраль
ные представ:Iения при негусе Сусенйосе (1607-1632), которого 
они убедили вступить 'в церковную унию с .папс-ким Римом 9• Пер
·вые их сц·епические опыты были, UIO всем видимостям, м,истерии 
па сси и ( u страстях Христовых и о сошествии в ад), но- в виде 
своеобраЗоных комедий, или (как гов·орит Брюс) это были, луч
ше сказать, благочестивые фарсы. В так;их пьесах всегда играет 
шутовскую роль черт. Оп оказывается смешным фигляром, про
де.пывает 'всякие штуки-фокусы и ведет себя на сцене слишком 
несх·одно с почтенною благопристойностью прочих действующих 
лиц, -которые входят •в соста'в драмы. Все это, напоминает Б·рюс, 
·обычно практиковалось 1во м.ногих странах Европы, пока сущест
вова.ri иезуитский орден 10,- и в Абиссинии XVII в. иезуитам ка-

7 См. исследование иезуитского профессора о. <Ваккарн Una Bibbla'. ara
ba.> щ·обенно стр. 82-86. 

8 <De .\а Roquc, Voyage de Syrie, t. 1,> стр. 29. 210, 211, 223-227. Др 
.111 Рок. поживши у айнтурских иезуитов до.'!Го, составил им и каталог их 
библиотеки, так что его похвала хорошему подбору книг основана на лич
ном обс.1едовании. 

9 ·Lнdolf, flistoria Aethiopica, кн. 111, гл. 2; 1. Н. Michaelis. Sonderbarer 
l.ebenslauf Herrn Peter Heylings und dessen Reisen nach Ethiopien, гл. 22: 
Вгuсе, Voyage en Nuble, t. IV, стр. 207-208 . .Я придерживаюсь ·изложения 
Брюса, дающего о•1ень дельные параллели. 

10 .Я са1м, 11рибав.1яет Брюс в выноске (t. IV, стр. 208), часто t~абдюдал эти 
•благочестивые фарсы в Мадриде. (Иезуитский орден перестал ·На некоторое 
время существовать в последиен четверти XVIII столетия, как раз тогда, ког
да Брюс свое сочи•нение уже обрабатыва.'!.) 
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залось тоже необходимым показать такой же театр, выв·ести: 
на сцену загримированных ряж·еных особ, совсем черных, с 'ви
лообразными ногами, как полагается силам ада. Но •в первый· 
раз, когда эти костюмированные, ряженые адовы силы показа

лись на иезу:итской театральной сцене в Абиссинии XVII в., они 
до того поразили, до того напугали непрИtвычных абиссинских. 
зрителей, что зрители, 'вся приглашеиная на ·спектакль публи
ка, .в ужасе бросились бежать с представления и кричали: «Ай
ай-ай, эти фра:н:юи {иезуиты] !ПiрtИ!Везлм 1с собою ч·ертсй 1В .нашу 
страну». Конечно, такой переполах был вызван только первым, 
сюрпризным представлвнием. О языке пьесы не даны нам точ
ные указания, но, зная обычный тип иезуитской драмы, мы мо
жем быть УJВер·ены, что основа м.истерий, о рож,дестве ли Х.ри
стов•ом, о воскресении ли Христа и инешествии его в ад, писана 
была на священном языке Абиссинии геэзе, а разго,воры па
стухов, комические крики днаволов и т. п. составлены были на 
простонарод.ном языке амхарском. В интерлюдиях же Абисси
ния XVII /В. слышала .на иезуитской сцене несомненно сплошь 
речь живую амхарскую, к которой миссионеры чувствовали и .в. 
~ругих литературных случаях Я•воную симпатию как к удобно
му ору~дяю овоей 1П1ропа.ганш.ы. 

С низложен•ием Су•сенйоса (1632) м боопоща:д,НЫIМ из!Гiнан.ием 
иоезуитов-ммсоионеров :из Абиооан.ии дра·матичеОКiие tпредtста:вле
н.ия •В С1'ране бесс.ледно 1Прекратил.ись, и до •нас ;не дошел ни 
од•wн текст того репертуара, который 'П}"СТИЛtИ было иезуиты в. 
хо,д в .А!биоаи.нии XVII 'В. В.оопомм:нан,ие об абiИООИIНСКОIМ репер
туаре XVII IВ. IКOe.J.KTO мз изrоняемы'Х ·ми•СIСионеров мог 1Пр.ИtНести 
непооредс11В·еНIНо тогда же в Сирию. 

На.м ИЗ/Вестно, что сред•и •Иезу!Ит.сюих ммссионерО!В ЭфиоtПIИИ 
находились ·и арабы-1Марониты, с Ливана 11 • После 1Изгнания 
всех иез.уи11оюих tмиrеионе.рОIВ мз Аtб/li:tсои.н.и•и (ЭфиОIIIJИtи) эти .ма
рониты, поскольку не были истреблены озлобленными абиссин
ца'МIИ, 1Вернул,ись, •оче:ваи~д~но, 1К себе, !На овою л:ИtванtОКую родину 
и .моrли, •В ч.исле tП:рочего, соз:д.ать rraм блаrоприятную \ПОЧВУ 
для бл.ижайшеrо IП'оя·влвния таких же IП'Р'ед•ста•влений 'на Ливане, 
В горах ИЛtИ 'В еrГО 1ПрtибреЖ:НЫХ :ГОродах. 

На Ук.раине, 1ПОльюкоподда1нной, Дlрама .ро:жщесТiва Христова, 
дра,ма с-грастей ХриrстОtВых tИ прочие •м!Иiстерии ~nисатись для пред
ставления •В католических школах или на языК'е латинском, или 
на польском, а шутливые интерлюдии- на очень хорошем про

стонародном украинском языке, с точным соблюдением особен
ностей местного диалекта. До нас дошли две таких галицко
украинских интерлюдии от 1619 г., т. е. от той же .пер:вой чет
верти XVII в., ко·гда иезуиты Вtводили свои школьные драмы В· 

11 Между такими маронитскими миссионерами Эфиопии ХVП в. очень. 
нсбеэызвестен Авраам Георгий, о котором см., например, у де .'IЯ Рока: 
< Voyage de Syrie>, .t. 11, стр. tl20. 
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Абиссинии. Автор -·Ксендз-поляк, он же учитель, .Якуб Гават
тович 12• В обеих его интерлюдиях добродушно 'выведен хитрый 
rrлут с девиз-ом: « ... Тот паи -кто знает в мире, как хорошо смо
шенничать. Пойду еще, найду, кого бы обмануть!» 

Кончается ж интерлюдия тем, что обманутые люди бегут 
вдогонку за ловким обманщиком, но тот скрывается, а сцена 
пустеет. 

Путем аналогии сравнивая театральное дело в Абиссинии 
н на Украине XVII 1в., можно построить пра·вдоподобные догад
ки и об ара·бских драматичес.ких представлениях католических 
мисшюперов 1В С .и р и и XVII-XVIII IВIВ. 

Оче~В~Идно, и 'среди 'си.рийок.их арабо:в серьезная школЬtная 
пьеса-,м.истерия mисалась mатера,мм ·на хла•соичес·ком арабежом 
языке, а в IИ<Н1'ерлюд:иях mр.mменяла·сь ·Ж·ивая народная речь 

арабов Сири•и. Да и 'реmерту.ар должен ~был более или .менее 
подходить к а6иооин:ок·ому 1и у~ра!Инокому (·У'краи,нокий, 1кстати 
сказать, на'М точнее из,вестен и дает •больше 'материала для 
сопоста•влений). 

Конечно, на первом плане стояли и в Сирии XVII-XVIII вв. 
чист:о священные м и с т ·ер 1И и, о рождении ли Хористовом 1В яс
лях с .поклонением наивных вифлеемских пастухов, пережитки 
чего наблюдал маршал Мармон 'в сохранности- даже в 1834 г., 
о воскресении ли Христа и комичном испуге хвостатых чертей -
шутов, как это описано в истории Абиссинии XVII в. Судя по 
не совсем •скудным украинским данным 13, 'В пассиях и в вос
кресенских пьесах должны были выступать .не только испуган
ные дьяволы, но и -полная с·мехо11ворного беспомощного отчая
ния «смерть-шлюха» и до смешного радующиеся святые пра

отцы Ветхооо за,вет.а, которые що того врем·ени смщел!И IВЗа,пер·ги 
в а.ду; Аща•м, .А!в.раа,м 1И mрочие nа11р:иархи, 1весело толпясь и тол
кая <Дор)"Г .дру,га, бросаются :прочь 1на волю IИЗ отом:кнутого а•да, 
а «овятой Иафет- паЛiит в мушк·ет». Тут серьезная драма в 
Абиссинии ли, на Украине ли граничила с фарсом, и нечто по
добное должно было через школьников миссионер·ских школ 
сценически разыгрываться и 'в Сирии XVII-XVIII 1вв. Явный 
отрывок шутливой ча•сти пасхальной драмы, а именно «осмея
ние сатаны», ·Которое в силу с•воей особой комичности попало 
со школьной ·сцены патеров в народный арабский фольклор и 
nроникло даже в мусульманскую среду, мы имеем в вышеотме

чавшейся этнографической записи путешес11венника-археолога 

12 Текст обеих интерлюдий Гаваттоnича. no изданию 1619 г. латинскими 
буквами, переизда·н мною в книге: <Шахматов -l(римсъкий,> Hapucu з ic
тopii, стр. 173-179, nетитом. 

13 Дошедшие \!1:0 нас тексты школьных !Мистерий доnолнительно могут 
отчасти иллюстрироваться и текстом nереносиого рождественского театра -
«вертеnа» бродячих школяроn-бурсаков и юмористическими «великодными 
орациями» о победе воскресшего Христа над чертом, с которыми бурсаки 
ходили по домам обывателей в первый день пасхи. 
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Мишона (1850-1851) 14• По сжато пересказа.нному у Мишона 
обрывку мы можем соста.вить ·себе ,представление, 1в какой 
пр и б .. 1 из и т·е ль н о форме осм·еи,вался сатана на миссионер
ской школьной сцене Сирии ИЛ·И Палестины XVII-XVIII 'в.в. 15 . 

5 февраля 1851 г., .по дороге .из Иерусалима ·К Иордану, уче
ные .путник.и-фра;нцузы, а:кадем.ик де Ооои 'И а6бат-археолог Ми
шов, сопровождаемые для охраны отрядом палестинских кон

ных арабов из-под Иерусалима, устроили ,веч·ерний привал. Сре
ди арабов их охраны было два шейха, которые свои'М гордым 
видом и вл,иянием на прочих напоминали аббату Мишону здеш
них же 1ветхозаветных библ·ейских царьков, имевших •вражду с 
п.раотцем А:враа,мом; 1в общем, одна.ко, Мишон, утонченный !Па
рижанин, счита.1 и этих «царсТiвенных» 'вождей, пол.ных непо
средственной примити,вности, и всю их более простую арабскую 
толпу чуть ли не за прямых дикарей. На привале арабы, по
ужинавши и )'<~евшись у костра, устроили для себя дра'Матиче
ское разв.1ечение. Зрители -у костра, актеры - чуть-чуть по
одаль без сценических приспособлений, просто на голой земле. 
В.сех актер;.iiВ --- четырнадцать, но дейс'Гiвующих лиц среди них -
только два: ;i.ья.вол и его старый-престарый, .и к тому же горба-

14 Почва д.тtя перехода благочестивого христианского пасхального фарса 
даже в м у с у л ь м а н скую среду была несколько подготовлена, пожа
луй, тем, что на Востоке уже существовал перекосный кукольный театр «КИ· 
тайских теней» шутника-плута Каракоза (осм<анскнй> выговор- Карагёз
«Черноглазый»)- типа, который напоминал собою итальянско-фрапцузского 
По.шшинсля, ( <pulcinclla, polichinellc> -«пищащий по-цыплячьи»), русско· 
го Петрушку и др. Правда, тот бродячий комедиант, который, расположив
шие!. где-нибудь на площади, .показывает па экране проделки Каракоза, ру
ководит не живыми людьми, а игрушечными, снJiуэтно вырезан.пыми неболь
шими куклами; вес же Каракоз издавна приучал у.1и•1ную публику к драма
т.ической форме развлечеi11ИЯ. Об истории такого теневого театра и на Востоке 
н на Западе собраны полезные сжатые сведения в книге востоковеда Георга 
Як оба <G. Jacol1, Geschicltte des Schattentheaters> (Гапновер, 1925; 284 C'I"p.). 
В конце дана очень богатая библиография, которую можно дополнить стать
t:й Karagбz Х. Риттера во 11 томе EI (стр. 7'83-786) и новыми фактическими 
данными статьи Ю. Марра О народном театре в Персии. В каракозовеком 
репертуаре нет, впрочем, сюжета, сколько-нибудь близкого к осмеянию сата
ны в пасхальной драме. Можно вспомнить, разве, одно чуть-чуть nодходящее 
место из пролога к среДневековой пьеске XIII в., которую около 1267 г. со
ставил египетский врач Ибн Данияль для исполнення на кукольном стене
Бом представдепии», однако не для простонародья. Пролог, .упомянувши о 
невыносимо жестоких мерах тогдашнего султана Бейбарса против пьяниц и 
о разрушении кабаков, иронически говорит: сНу, эначит, теперь днавол-ис
куситель умер. Давайте сложим элег.ию на его кончину: Умер наш шейх Иб· 
лис, и опустело ero уютнос жилище::. и т. д. (Эту пьеску Ибн Дапияля XIII в. 
издал Г. Якоб в Берлине, 1912 <Stilcke>; кратко он же ее пересказал в сво
ей Geschichte des Schattentheaters. стр. б.З-64.) Едва ли, однако, в XIX в. 
кто-нибудь, да еще в Палестине, мог знать это место из забытой старой пье
сы, сохранившейся на свете только в трех редких, мало кому доступных ру· 
кописях. Впрочем, оно, сознасмся, мало подходит для сопоставления с ни· 
жеследующею записью Мишона. 

15 <Michon, Voyage>, t. 2, стр. 361-364. Мы не буквально переводим 
Мишона, а даем только изложение, своими словами, трех страниц его пу
тешест!lия. 
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1'ЬIЙ, отец, так юказать, rпрадьоwвол. Осrальные ·двенадцать 
людей -·это хор или, лучше сказать, два полухор а; о.ни распо
лсжи.ТJись по.'lукругом, шесть певцов с одной стороны импрови

зованно~ сцены, шесть- с другой стороны. Предста,вление на
чалось чередующимся хоровым пением, антифонным: сперва 
пропоет песен.ное двустишие одна половина хора, ·шесть чело

век,- тогда ее 'сменяет .на другой !Стороне другая IПОлови•на, 

;хругие шесть человек, причем эта другая половина просто пов

торяет то самое tд:вус11ишие, 1которое <было толыко что !Пропето 
первою группою. Ме.rюдия- очень простая, незатейливая речи
тати,вная; каждое д•ву·стишие отчасти напоминало собою Мишо
ну латинский пентаметр, < ... > числом выражадся у поющих 
мерным хлопаньем 1В ладоши. Во время этого антифоннаго пе
ния дьявол с преетзрелым отцом .находились уже на сцене, в 

середине между двумя по.ТJухорам.и. У дьявола ,в руках палоч
rш, и он, с непристойными движениями расхаживая по сцене, 
раз~rахииает пз.rючкою ·R такт пению. Что именно пропел хор, 
этого аббат Мишон, .к сожалению, не сообщил,- быть может, 
сш•л-и что-нибудь 'вроде колядки ил.и .пасхальной •вирши 16• 

Потом начинается драматическая игра дьявола и прадья,во
Jiа. Оба они посильно костюмированы. Пары рогов у черта нет: 
и-.: заменя~т очень высокий остроконечный колпак; а главная 
его костюм•ировка- огр·омная прицепленная белая борода из 
овечье~ шкуры. Горбатый отец его, старый черт, имеет на голо
IВе длию!Ыt' отвислые осJLиные уши. Дьявол и .прадьявол прово
дят перед зрите"1ем несколько диалогических сценок, к •великой 
утехе присутст.вующих, но Мишон передает содержание только 
од.ной, уже закточительной сцены. Дьявол и горбатый старый 
дьявол за,водят ссору, ссора переходит в ожесточенную драку, и 

дьяво"1-СЫ!':i убиr.ает дья·вола-отца наповал. Тогда ему делается 
жаль. Он Ракрывзет труп старого черта-горбуна •своим плащом 
и 'на·чинает с IВОП:лем оплаrкИ'Вать его, ,рыдает •вовсю, обрывает 
•В знак оrчаяния свою нацепленную бороду, посыпает прахом 
овою голову, ноги, руки и, простершись ниц 'возле головы уби
того им старого дьявола, начинает лод неистовый хохот зрите
лей оо31нооить rнара'Опев !Положенные IМОЛИ11ВЫ N>Сnоду-<богу, ;да
бы он усопшего упокоил оо царстви!И овоем. Зау:покойоная !МО
литва кончена,- надо покойн.ика похоронить, надо за похоро
ны, каr;: водится, ааплатить. Оказывается, у черта нет ни денеж
ки. Тогда он ·снимает колпак, идет со сцепы к почтенной пуб-

16 А может быть, спе..111 популярную простонародную песню на посторон
нюю тему. И теперь при школьных Представлениях случается, что в качестве 
увертюры, 11ли интродукции к спектаКJIЮ, споют хором (а то и COJIO) какую
нибудь ходовую, модную песню, не имеющую ровно никакого от·ношения к 
сюжету той пьесы, которая сейчас же будет разыграна.- В русских драма
тических театрах совсем еще недавно (в конце XIX в.) практиковался обы
чай, чтобы перед каждым драматическим актом оркестр для развлечения 
nублики играл какие-нибудь музыкальные номера (даже, например, модные 
венские вальсы), пока наконец поднимется занавес. 
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лике и проси г подать на погребение. l(аждый зритель ему что
нибудь бросает в колпак. Дьявол IВОЗ!Вращается на •сцену пе
ресчитывает свой сбор,- оказы!Вается мало, ни один мулл'а за 
эту сумму пе совершит погребения,-·народ ведь жадный. Дья
вол с .плачем идет к публике еще раз, еще раз собирает добро
хотные даяния, •Возвращается на сцену, пересчитывает деньги. 

Ну, теперь 1ИХ ·немало ... , однако •зачем ·их 11ра11ить :на .похороны, 
lle лучше ли оставить ·себе. Ну, а с мертвецом как быть ... -
И тут черту .приходит в голову блестящая мысль, которая 17 •В 
nасхальной драме о !Воскресении Христа, о победе его над 
смертью и об иэведении им .из ада как жи.вых :всех да•вно 
сконча:вших·ся •овяlfых 1праот.цев 1была !ВIIЮлне :у~мест.на: !Нельзя 
ли, чтобы не тратить денег на .похороны, •взять да и в о с к ре
с и т ь убитого старого дья•вола. Но, конечно, черт воскрешать 
старого сата.ну не станет так деликатно, как это делал кроткий 

агнец божий Христос, енисшедший в «.преисподняя земли .и раз
решивший •вереи вечныя». Чертовское 1воскресительное средс11во 
попроще и погрубее. Он со ·сцены идет к костру, ·берет оттуда 
горящую головню, несет к бездыханному трупу горбатого ста
рого сатаны и прикладывает пылающую головешку к голым его 

ногам. Старый горбатый черт-вислоух немедленно воскресает, 
ревет от боли во •всю мочь, хватает .подJвернувшуюся палку и 
начинает лупить своего сына-•воскрес:.ителя. Тот убегает, rвоскрес
ший старый горбун-прадьявол мчится с палкою вслед за ним и 
не перестает наносить ему меткие удары. И на том кончается 
предста•в.1епие. 

С христианской ли, с мусульманской ли точки зрения тут 
немало прямого ·кощунст.ва, во •всяком случае, .немало вольности 

в обращении с тем, что должно бы быть священно. Но этот 
«•вольный» .прием иезуитским обиходом XVII в. был вполне ос
вящен: он вносил собою иэвестную пикантность •в церковь и со
действовал усилению интереса к церковным действам среди 
широ~ой публики. Знаменитый польс~ий проповедник XVII в. 
иезуит Томаш Млодзянов·ский (1622-1686) в своей .проповеди о 
вознесении •вос.кресшего Христа на небо сообщает своим цер~ов
ным слушателям, согласно Бвапгелию, что к собравшемуся на
роду ·ЯJвились \д'Ва ангела и 1подт.вер•дили фа•кт .вознесения Хри
ста в лоно своего пре.rовечного отца. А зачем я•вилось д в а ан
гела, а не один?- задает вопрос своей пас'I'Iве иезуит Млодзя
новекий и 1са•м отвечает: а•нгелам эт.и.м на~о ·было беседовать 
не только с учениками Иисуса, .но и с его ученицами; а ведь 
иметь разговор с женским .полом даже ангелу (как кавалеру) 
nодобает не наедине, а в паре, при свидетеле, при товарище 18-

Биограф Млодзяновского, профессор католического богословия 

17 Мишон этого не замечает. 
18 См. проповеди Т. Млодзяповскоrо <[Miodzianowski,) Kazania Homi-

lyie>, т. IV, стр. 27, по .из;щнию 168! r. 
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в киевс•ком 'У'НИJвероитете, IПО'ГОМ 1В Петер,боу.рте, МИТiрополJИт 'Всех 
катол.иков России •николаев·ских •времен И. Головинекий ( 1807-
1855) не отрицает, что подобная фамильярность с богом и ·святы
ми доходит до пределов «ужа.сного неприличия», но 1Ведь э"Го 

«фамильярность добрых детей с благим отцом; это, так сказать, 
святая шаловлиiВость, когда с богом говорят так же задуше~но, 
как с лучшим приятелем и отцом». Поклонник иезуитов, талант
ливый защитн.ик средневекового пансТiва, «разумный о.пра,вда
тель» даже инювизиции и сожжения еретиков, митрополит 

И. Головинекий XIX в. дает ilюзможность нам, новым читате
лям, легче проникнуть в ту психику, которая доэволяла католи

ческим .патерам XVII •В. допу·скать в пасхальной драме такие ко
щунственные шуточки, какие отразились, близко ли, далеко ли, 

в пересказанном у аббата Мишона драматическом обрывке. 
Похороны сатаны и его 'воскрешение- это, разумеется, мог

ло быть не больше, как одним из случайных комических эпизо
дов, попутно вста•вленных в общий серьезный фо.н пасхальной 
драмы; гла•вное содержание па·осии (драмы страстей господних), 
кончающейся воскресением Христа, было у миссионеров XVII
XVIII вв., разумеется, далеким от комизма. Но мы знаем, на
пример, .про Украину XVII-XVIII 'вв., что иезуиты для привле
чения масс да,вали на своих школьных сценах и с·овершенно са

мостоятелЬ>ные, с мистернею совсем не овязаниые пьески исклю

чительно в е с е л о г о или •сатирического характера, ра•вно как 

оТiделЫiо да1вал'и 'ГраJГические ;предсrа:вления •Не ева,нтелЬ'ско-ис

тор:ического •содержа·нiНя, а ·н•р а 1В оуч и т ел ьно гю, «мора

.'lитет.ного» закроя, со светскими бытовыми чертами. Ставились 
такие два жанра патерами и в тогдашней Сирии. Кажется, что 
и на их ·сущесrnование в Сирии XVII-XVIII 1В1В. ясный намек 
даетов нам не только анал·огиями из истории иезуи-гской драмы 
в других ст.ранах, но также, ·определеннее, неисчезающими ре

пертуарными пережитками шко.1ьных арабских драм даже на
стоящего времени. 

III 

Арабский школьный «Плут-адвокат» и школьная нра
воучительная трагедия «Мученик верности» как 
возможное наследие еще от XVZIZ в. От того же вре
мени- приучение невыдержанной публики к теат
ральной дисциплине 

Полагаем, что одним из доныне не исчезнувших образцов 
:миссионерской комедии в Сирии XVII-XVIII в•в. могла бы 
-быть любимая вплоть до наших времен ХХ в. в сирийских шко
лах шутливая арабская пьеса о плутовских проделках одного 
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ад1воката, восходящая к фарсу базошских клерков XV 1в. 19• Эта· 
неотъемлемая традиционная пьеса школьных спектаклей те

перь назы.вается «Хитрый ад-вокат»; •В афишах это пишется ли
тературно: Ал-Муха.ми-л-.мухтал, а в живом обиходном разгово
ре заглавие ее простец·кое: Ль-абукато ль-хыйалжи. 

Действие происходит, конечно, не в Париже, а в каком-то си..: 
рийском городе - Халебе ли, Сайде ли, наконец в Бейруте ли, 
это •все равно. Проду•вной «абу.като» этой пьесы с.пер.ва ловким· 
обманом 'выманивает у суконного фабрикапта-купца несколько 
локтей дорогого сукна. Потом с Ливана приходит к этому ад.во
кату од.ин па·стух-горец, укра:вший и съевший нескольких бара
IЮВ из стаща того же КУ'Пiца-суконщнка, ·которого обманул а!д'во
кат; оказыва-ется, суконщик dодал уже на пастуха жалобу в· 

суд, и пастух просит городского адвоката за известную плату 

обелить его перед судом. Адвокат соглашается и преспОiюйпо 
идет с пастухом в судебное помещение, хотя знает, что там он 
лицом к лицу 'встретит обманутого им суконщика. Пастуху, дЛЯ 
вящего комизма перед городской публикой, вложена льесою 1В' 
уста ·сама11 что ни на есть 'вульгарная речь л·и.ванских крестьян: 

пастух с преу.вел.иченвою гортанною 11вердостью произносит зад

ненебное д, он 1вместо 1rородскоrо е у~r:ютребляет диф1'0i1Ш' ай, он· 
выговаривает ай даже вместо долгого а; например, первая же 
его фраза на сцене- это крик: ыл-абукайто, файн ыл-абукай
то? .. «Адвокат, где адвокат?» Вместо сайдского, или бейрутско
го, оИЛ1и 1Ионого городакого фен ил-адвоката. Но это так tГОВор.ит 
пастух-горец только на КJварт.ире у ад•воката; а на суде, по со

вету этого ад.воката «хыйалжи», крестьянин на все судейские 
вопросы только ·и о11вечает ·блеющим бэээ. И ·вот перед судьею 
разыгрывается забавная сцена: суконщик пр.и виде жулика-ад
воката, который дерзнул явиться даже в судилище, то и дело 
невольно о11влекается от начатой речи лр·о па•стуха"18ора и про 
съеденных баранов и начинает перед ·судьею обличать тут же 
«абуката» 1В краже суконной материи. Судья нетерпели•во тре
бует: «Но tвозвра11и,мся 1К .нашим баtрана-м».- Та ныржа лы-гане
.матна 20. А хитрый горец-жулик, заранее наученный «абукай
том», отвечает судье только бэээээ. Раздраженный судья выго
няет !Всех троих: и исща-суконщика и обвиненного-пастуха, и 
защитника. Так пастух-ливанец остается за баранов без •судеб
ного !Наказания; ·но •К'О!Гда спасший его «а1букайто хыйалЖtИ:. по 
выходе из суда требует от него денег за удачно :выигранный про-

19 Новую театральную обработку базошскиif сАдвокат Пателеи:. получил 
во Франции в блестящую эпоху Людавика XIV, т. е. как раз тогда, коrда в 
Сирии началась деятельная миссионерская пропаганда патеров. 

20 Это выражение ста ныржа лы-ганематиа:.- свозвратимея к нашим ба
ранам» сде.1алось пословицей у городских apaбoJ,J. В горах при аналогичных 
случаях употребляют другую пос·.1окину: ста ныр*а ла-асыд ын нжас»
«возвратимся к поэме про грушу» (в основе ее лежит особый анекдот). Эту 
вторую пословицу приходилось нам, впрочем, слышать и от горожан. 
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цесс, мужичок-простачок хитро ему отвеча·ет: бэээ, а когда 
«абукайто» хочет по31Вать жандармов, мужичок убегает. Адво
кат пускается в ·безуспешную доrонку за н·им, и сцена пустеет. 
Нее по· тому же построению -интерлюдий школьной драмы, ка
кое мы 1видел.и 1В украинских интерлюдиях патеров XVII .в.21 • 

Другою школьною пьесою, •введенною по-арабски м-иссионе
рами тоже, по-видимому, еще в XVII-XVIII вв., может с поря
дочною вероятностью считаться та псевдоклассическая 

трагедия, которую иезуитские школы, пу.сть и с очень значи

тельными .подновлениями в тексте, не перестают на ов·оих учи

лищных сценах разыгрывать и теперь 22• Загла•вие ее: Шахид 
сл-вафа'- «М учен ·и к чес т н о ·с т :И» (или «верности»). 

Дейсrnие происходит 1В средневековой Англии, еще католи
ческой, с мудрым.и самоотверженными монахами, в половине 
XI •в. Из !Подлинной 1и,стории мы знаем, 'ЧТО .в 1066 •г. королем 
Англии был Гарольд 11, что его сверг нормандский пришелец
герой Б-ильгельм За•воеватель и что в числе 1врагов короля Га
рольда 11 был его брат Тостиr, который прежде у.правлял Нор
тумбриею, но население Нортумбрин его изгнало за жестокость. 
Гаро.rtьд не пожелаJl на.казать мятежников, и мстительный To
crиr возненавидел его. 

В иезуитской псевдоклассической драме «Мученик •верности» 
(в ней есть пpo.'lor и три действия, развивающиеся в 24 часа) 
история переделана по-своему. Живет •в Англии добрый князь 
Гарольд («эмир»,- очевидно, или граф, или барон, словом, 
кру!lный •владетельный феодал), и у него есть злой брат Тустиг. 
Однажды в грозу Ту·стиг уби.вает •владетельного брата и дела
ется сам князем. Оказывается, однако, что удар, нанесенный Га
рольду, был не смертелен. Верный его ~военачальник Муркар 
подымает тяжко раненного князя и отдает его на излечение 

б.lа•гочести:вому и ·овоедущему •мона•х·у Донста1ну. У Гаролыда ос
тался сын, еще ребенок; военачальник Муркар берет малого 
княжича к себе и воспитывает ·СО овоим таким же малым сыном. 
Между тем, престу·пный Тустиг, зах·ватиtВши в"1асть, открыто 

21 Традиционная вековая nривычка к пьесе «Хитрый адвокат» сделала 
то, что <.ни> отцы-.иезуиты, Н'И арабская публика не замечают кое-какого 
неnриятного душка ее. В «Хитром адвокате» мы видим не только сатириче
ское бичевание нравов, но и некоторое снисходительное, благодушно по
творстnенное от·ношение к ловким и умным мошенническим проделкам, «Шта

ра». На рубеже ХХ в., когда «Хитрого адвоката» ставили в правОСJiавной 
бl'йрутской шко.1е сТрех святмте.1ей» ( «а~-Салii~ат а.1-акмiiр»), один из nопечи
ТС.1ей се, Таврнил Туейпий, считаmшийся за •человека nрипциnов •(даже за 
масона), наше.'! нужным неукдюже вставить в nьесу добавочное, высоконрав
ственное nостороннее JПIЦО, которое читает плуту-ад1вокату д.1·ИНIНУЮ настави

тс.1ьную рацею о nодлинных бдаl['ороднообщсствепных задачах адвокатской 
карьеры, «аль·абокатийя». Мора.шзаторская вставка окаэа·.1ась до невероятин 
скучной и, кажется, n дат.нсйшсм •Не приnю1ась к прежнему, старинному бой
кому тексту. 

22 Я присутствовал на ее исnолнении в особом театральном помещении 
незуитскоrо монастыря в Бейруте в 11890-х годах. 
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держит себя зJюдеем и, как Дмитрий Самозванец у Сумароко
ва Х\ 111 18., демонстративно подчеркивает это перед зрителями. 
СумароhОВСiiИЙ Дмитрий Самозванец говорит наперснику Пар
мену, что его «злодейская душа спокойна быть не может», и да
же перед смертью об.ращае11ся к се·бе с напутствием: «Ступай,. 
душа, 1ВО ад и буди вечно пленна». В иезуи'Гской драме Тустиг 
неестес'I'nенно р~вет, мечется по сцене и яростно рычит для все

общего осведомления, что он- злодей 23• Факт, что оста•вшийся 
после брата ребенок IВОспитывае'I'ся у полководца Муркара, .не 
дает .покоя Туетяговой «злодейской душе», :и он желает мальчи
ка убить. Муркар напрасно старается злодея разубедить. Тус
тиr посылает убийц 1В дом Муркара умертвить княжича. Верный 
Муркар, чтобы спасти !ВЗятое им к себе на •восnитание дитя 
Гарольда, прячет его в безопасное место, а убийцам показыва
ет своего родного сына, и те, конечно, казнят ребенка. Потом 
законный vнязь, б.Jiагода.ря попечениям монаха, 'выздоравлива
ет от каза.1ось бы смертельных ран и !ВОзвращает себе пре. 
стол. 

Сравнительно ::: комическим «Хитрым ад.вокатом» драма 
«Мученик верности» облечена 'в арабскую форму совсем по 
иному приему. В «Хитром адвокате» 'все •сплошь .перера·ботано· 
на арабские нра~вы, на обстанОIВку одного из торговых городов 
равнинной Сирии и гор соседнего Ливана, тогда как в «Мучени
ке •верности» отцы-иезуиты, да,вая текст арабский, пожелали 
сберечь отношения европейские; их католический интерес, nожа
луй, даже прямо требовал подчеркнуть перед арабской публи
кой, что некогда и Англия была католической •страной и только 
впссJiед<твии обратилась 'в еретическую и откололась от ~се
ленской благой руки наместника с·вятого апостола Петра. А на
счет основной идеи драмы, о высокорыцарственной !Верности 
овоему долгу или слову, можно вспомнить, что такая тема явля

ется сама по себе родной темою для араба: она .повторяет об
щензвестные излюбленные рассказы классической арабской ли
тературы и жи!Вого сирийского фольклора о замечательных 
староарабских образцах самоотверженной ~ерност.и ( ((lвафа'»); 
и [JОТО·му ,при чуж,их английс:КIИХ 1Иtменах тема этой ~рамы, ~аже 
одно ее за,главне ( «вафа'») мног.о .rОIВОр!ИТ сер~дцу арабокоr.о. 
слушателя-зрителя. Арабизацию допустили иезуитские авторы 
во втором акте «Мученика верности». Выведенный на сцене ста
роанглийский бард должен бы.'I бы петь староанглийские бал
лады,- •вместо баллад он поет любимые арабские песни, и 
публика слушает их с энтуэиа·стическим !ВОсхищением. Припев 
одной nесни («Ало 'ахди мокым акд.и» - «Мое обещание rеердо 

23 На меня игра этого иезуитского школьнпка, обученного учителями
иезуитами играть именно так, производила самое неприятное впечатление 
своею неестественностыо; но мои соседи-арабы восторгались его искусством 
и шептали: «Бишаххыс мних»- «Оп хорошо представляет». 
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держится на моем 1Верпом завете:.) как раз подходит к главной 
тенденции драмы «"'vlученик ~верности» 24• 

Так как :в на·стоящее время тексты обычных школьных пьес 
нполне овободно видоизменяются училищным начальством в за
висимости от личных вкусов или иных ~соображений, то е,rова ли 
можно сомневаться, что ,в XVIII ,в. комический «Хитрый адвокат»
и трагический «Мученик 'верности» ставились в миссионерск.их 
ШK'J:Iax Сирии, пожалуй, несколько по-иному, чем ~ставятся те
перь, по прошествин ,приблизительно двух столетий. Это обстоя
'fеJiьство мы, конечно, должны вполне учитывать. 

Не надо, кстати ·скажем, соблазняться тем образцовым по
р яд.ко,м, который теперь царит в зрительном зале 'бейруrокой 
миссионер·ской шк·олы IВО 'Время епектаiКля. Следует ,думать, что 
патеры XVII-XVIII в.в., приви,вая ~среди арабов-сирийцев своею 
школьною драмою интерес к театру, должны были потратить 
немало долгих усилий на выработку куль т урной д и с ц и
п ;1 и н ы в рядах приглашасмой nуб.'Iики. Задача была нелегка. 
Если мы теперь видим, что 'в Бейруте публика нынешних Шiюль
ных спектаклей вполне 'вымуштрована, соблюдает в театральном 
школьном зале спокойствие и 'внимательно следит за ходом пье
сы, то мы наблюдаем совсем другое явление в горпой глуши, где 
зрители до сих пор не умеют относиться к предста,влению с 

культурным вниманием; для них школьная «комедия» все еще 

стоит не выше, чем балаганные шутки странствующего петрушки 
Каракоза. Помню, что на Ливане в моих первых впечатлениях 
от школьных спектакл·ей горнйя публика казалась мне, ·С непри
IВычки, чуть не дикой. Спектакль шел л:н:ем, среди летней жары 
(та1к '" •в ,Бейруте завеlli,ено, считают, чm 1переносить ~омедию»· 
на ·вечер, когда юнцам-актерам полагалось бы спать, дело
непедагогическое). Жители ссбрались не только из числа мест
ных сельчан, но приехали и из соседних rР.л, не только мужчины, 

как у бейрутских иезуитов, но и женщи.ны. Представление уже· 
началось, а галдеж среди собра,вшейся публики не прекращал
ся. Никакие звонки школьных ра·спорядителей не помогли, по
тому что, кажется, и смысл з.вонков был для гор.носельской 
публики не ясен. Гораздо более дейст·венным ·бывал грозный 
окрик директора школы: «С кут!» («Молчать!»). Одна из баб, 
толстая-.претолстая, жена старшины из соседнего села Бекфайи, 
орала во время предстаменяя к другой: «А зонты ты оста,вила 
в •повозке, IИЛIИ где?». Еще од•на iП'ОIЧJИ:К.ИJвала: «Скажите, чтобы 
мне ·Принесли воды: пить хочу!» Остальные зрители очень гром
ко !ВЫсказывали свои сужд•ен.ия об игре, а .когда мальчик-актер 
произносил какое-нибудь моральное пра1Вило, одобрительно кри
чали: «Конечно!» Та толстуха, которая орала о зонтах, стала тре-

24 Публика допускалась в зрительный зал исключительно мужская. По 
окончании спектакля все приглашеиные подходили к ручке о. ректора и при
кладывались к пей почтительным лобызанием. Я не бt:з труда незаметно ус
кользнул от исполнения этого обряда. 
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бовать, чтобы к ней .пересадили ее малого сына, и это было и-с
полнено среди действия. Так как сынок был роста маленького 
и из-за сидящих ,впереди него ,взрослых он не хорошо в.идел сце

ну, ro мать .поста•вила его на стуле, ·и он со ов·оей стороны за
горо~ил вид на сцену соотве'Гс11вующей части задних зрителей; 
никакие протесты не помогли. Вполне естественно думать, что 
отцы-иезуиты или .иные «бадр.ийе» (.патеры) в начале своей си
рийской деятельности XVIi-XVIII вв. всюду tВстречали как раз 
такое же развязное отношение арабов-зрителей, и нынешнее 
культурное .поведение городской бейрутекой .публики на пред
ста,влениях ,в школьном театре- это •воспитательный успех, да,в
шийся далеко не сразу. 

IV 

Новые театральные течения в Бейруте с 1848 г. Приезд 
итальянской оперы. Европеизировавшийся коммерсант 
Марун Ваккаш (1817-1855) после путешествия в 
Александрию и Италию 1846-1848 гг. создает в Бей
руте арабский театр мольеравекого типа. «Скупой» 
(1848), «Харун ар-Раtиид» (1850 г., по «1001 ночи»), 
«Мещанин во дворянстве» (1852) в новопостроенном 
здании наккашевского театра 

Какая бы доза гипотетичности -ни заключалась в наших рет
роспективных соображениях (от XIX к XVIII и XVII вв.) каса
тельно возможного характера и частных подробностей школь
но-миссионерских спектаклей XVII-XVIII вв., tВсе-таки остает
ся очевидным тот факт, что в течение XVIII в. •сирийские арабы 
успели .приобрести ес.л,и не вкус к театральным представлениям, 
то tВО tВсяком ·случае знаком с т ,в о с. европейским. театром, 
nусть даже только в его школьно-миссионерской форме. Отме
ченное архим. Порфирнем в 1849 г. увлечение бейрутинцев 
«французскими водевилями» было, значит, да!Вно подготовле
но, исподволь, школьными театралЬ'ными Представлениями в 

том или другом .городе или городке Сирии с Ли-ваном и Пале
стины. 

Был и другой источник ознакомления с евроnейским театром. 
Во второй половине 1840-х годов •В Бейрут, по-.в.идимому, при
езжала и т а ль я н с к а я оп ер а. Для ее ·спектаклей был 
ведь даже нарочито выстр·оен особый деревя1шый театр в за
падной части города: археО>.~Г путешес11венник Ф. де Соси, ос
матривая Бейрут в декабре 1850 r., определенно отметил у Сайд
ских ворот деревянное здание театра 25• 

Впро'Чем, италья.нская опера на итальянском языке не при-

25 De Saulcy, Voyage, t. 1, стр. 12. 
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вилась в Бейруте 26• Вм&то того Ьейрутинцы по ~ышепри,веден
ному 'выражению черноризца Порфирия, 1849 г., стали «IВ при
падках безумия переводить на арабский язык французские во
девили {1Комичоокоие mьесы IC 'пением] и шотешатыся IГл,уmенЬIКIИ"'f, 
лицедейСТIВОМ», т. е. м о л ь е .р о IB с ·К ой :к о м е д и ей. 

Создатель в Сирии, 1В Бейруте, такого «глупенького лицедей
ства» в ,мольероВiаком духе М ар у н а~н-Н а IK к а ш ( 1817-
1855) показал себя не только писателем-драматургом, но и уст
роителем правильного театрального дела на арабском языке 
вместо тех .нерегулярных «школярских» сценических лредстав

лений, которые были известны сирийским арабам до него в виде 
дополнения к школьным годичным «торже·С11Венным актам» (их
тифалат) 27• 

Родился Марун ан-Наккаш (1817), как самое его имя пока
зывает, .в маронитской семье, которая тогда жила в Сайде (Си
доне). Детство его, однако, протекало ·в Бейруте, где отец его· 
поселился по овоим торговым делам. Наккаши были люди за
ЖИ110<Чные. В Бейруте 1820-х и начала 1830-х годов еще не было 
миссионерских школ, но способный Марун Наккаш в·се равно 
усвоил н&колько обиходных языков: турецкий, французский. 
итальянский. Когда ,в 1840-х годах ливанец Насиф Язиджий по-

26 Не привилась не только в 1850 г., но и позднее. Вплоть до ХХ в. опер
ные итальянские труппы, с прибылью посещавшие Стамбул, Александрию, 
Каир (в Каире им давалась и казенная поддержка), избегали гастролей в. 
Бейр~те, в котором почему-то успеха не имели. 

27 Европейская ориенталистика без большого заnоздания отметила дра
матурго-театральные заслуги Маруна Наккаша. Через два года после его
ранней смерти ему nосвятил вполне содержательную и очень осведомленную 
заметку парижекий арабист <Рено, De l'etat de la litteratиre,> стр. 458--
460. В 1869 г. брат Маруна, Николай Наккаш, издавая в Бейруте nод заг
лавием «Кедр Ливана» (Арзат Лубнан) сборник трех nьес Маруна, nоместил 
в предисловии биографию nокойного автора. Около 1880 г. дамаскинец 
Г. А Муркос по-русски (Новейшая литература арабов, стр. 377н) сумел, 
хоть и путанно, отметить драматургические заслуги Маруна Наккаша. Потом 
как-то Наккаш призабылся в арабистичсских кругах. В 1902 г. специалист по 
истории арабской литературы К. Брокельман совсем не упомянул этого пи
сателя в своем своде. Вскоре же nосле Брокельмана <Хюар> в с:воей <Lir
terature arabe> отвел Наккашу (стр. 412) две строки, в которых почти каж
дое слово содержит ошибку: cainsi que Nicolas Naqqach, ne en 1817 а Saida. 
mort en 1855 а Tarsous auteur du drame Arzat Lubnan (le Cedre du Liban)» 
(про Бейрут ни слова) -«<такого, как Николай Наккаш, род. в 1817 г. в 
Сайдс, ум. в ,1855 г. в Тарсусе, автора драмы "Арзат Лубнан" ("Ливанский 
кедр")». И все. На деле же Николай был не автор, а только издатель Арзат 
Лубнан, и nритом никакой драмы «Кедр Ливана» не существует, а так толь
ко озаглавлен .печатный сборник, которого Хюар, очевидно, и в руках не дер
жал и в котором каждая драма имеет свое собственное заглавие_ Наконец в 
1909 г. о. Шейхо в >«А.л-:Машрш<е» <(стр_ 382, переnечатано в ал-Адаб) и :а 
1914 г. Дж. Зейдап в IV томе своей Та'рих адаб (ст~ 153-154; ер. стр. 287) 
сообщили правильные сведения о Маруне Наккаше. Данные о. Шейхо и Зей
дана вкратце повторены у И. Крачкевекого в Neи-arablsche Lit.teratиr (стр. 31; 
то же по-русски: Новоарабская литература, стр. 171 <изд. 2, стр. 76>); под
робнес Зейдап nересказан в работе Banbour, The arablc theatre in Egypt, 
стр. 174, с дополните.1ы1ы~ .1аконическим сведением на стр. 176, при~I. 
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-селился в Бейруте и начал оказывать филологическо-литератур
ную помощь прибывшим американским миссионерам, М. Нак
каш сблизился ·с этим поборником арабского пуризма и сумел 
наставить себя (очень ли рьяно,- трудно сказать) н литератур
Iюм арабском языке. В 'воззрениях на желательное содержание 
новой арабской литературы эти два приятеля, не ровесники по 
возрасту, навсегда остались антиподами. Насиф Язиджий тя
нулся 'В tГЛубь а•ра6окой ста.рины, ма.руп Наrккаш и:нтересовался 
новым Западом. Работа ,в торговой фирме своего отца оставля
Jiа Маруну достаточно досуга для ознакомления с европейской 
.литературой; кроме того он смолоду обнаружил большой 1вкус 
к музыке. 

В 1846 г. тридцатилетний Марун Наккаш направился по 
торговым делам в Египет, в страну, .которая не переставала 
усердно реформироваться Мухаммедом Алием в европейском 
духе. В прибрежной международно-торювой Александрии уже 
·существовал европейский театр, «очень хорошо удовлет.воряю
щий вкусу и наклонностям европейского населения» 28. В репер
туаре этого «очень хорошего» александрийского театра не мог
ли, конечно, отсутс11вовать комедии Мольера, с их вставочны
ми 'вокально-музыкальными номерами, иногда целыми интерме

диями,- и едва ли приходится сомневаться, что здесь-то, в Алек
сандрии, Наккаш 'впер1вые познакомился с Мольером на сцене. 
Из Египта Наккаш по делам проехал в Италию. Человек ком
мерции, он ,во 'Время св·оего достаточно длительного nребыва
ния в Италии имел возможность изучить и двойную итальян
-скую бухгалтерию (которую .цотом за.вел и 1В своих торговых 
книгах 1В Бейруте) 29• Однако не только для изучения бухгалте
рии, одинаково и для развития его литературного кругозора 

пребывание в Ита.пии не прошло без пользы. Что он там •ВИДСJl? 
Возможно, что Наккаш видел .на итальянской сцене слав·И'Вшие
·ся тогда патриотические драмы Манцони, Никколинн .и др., ,в 
которых имеется и такая техническая черта, как поющие хоры; 

навряд ли, однако, произвели значительное вnечатление на Нак
каша именно эти пьесы. Другие были для него интереснее. Ни
когда не сходили с репертуара и;альянской сцены ·бессмертные 
-бытовые комедии Гольдони XVIII в., «итальянского Мольера», 
и их-то Наккаш, на,верное, слушал .в Италии с особым 18нимани
ем; одна из лучших .и наиболее ходовых комедий Гольдони «Ску
пой»- <Le Avaro> носит, кстати сказать, такое же заглавие, 
как и соответс11вующая комедия Мольера <L'Avare> и .как 
·будущее произведение Наккаша. Не исключена возможность, 
что и подлинного французского Моль·ера слышал Наккаш также 

28 Это слова, уже известные нам, маршала Мармена 1834 г. См. его Пу
тешестаие в русском персводе К. Полевого, т. 111, стр. 179. 

29 От Маруна Наккаша усвоили такую итальянскую торговую отчет.ность 
·и другие крупные купцы-сирийцы; по именно < ... Reinaud, De l etat de la bl
terature,> стр. 458. 
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в Италии, не только в еги.пеТiской Александрии; .ведь патриоти
ческая итальянская интеллигенция 1830-х- 1840-х годов, по.'I
ная ненависти к тиран·скому гнету австрийцев и папства, с сим
патией и надеждой относ.ил.ись то.гда к Франции с ее конститу
ционной ~июльской монархией», к стране, где находили безопа•с
ное прибежище итальянские эмигранты-революционеры (Мадзи
ни .и др.). Ка:к бы то IНIИ было, литераrур1ные вк'УfСЫ Маруна 
ан-На11<каша 1В0 .время его :щвухлетнего 'Путеwес'11ВИЯ в Бги[lте и 
Италии 1846-1848 ·гг. окончательно опреде.'Iились, и склонились 
они в сrорону европейского театра, .в частности остановились 
надраматурги.и Мольера. 

По возвращении из ·странствования Марун Наккаш в род
ном Бейруте составил любительский драматический кружок из 
с'воих знакомых арабов, таких же зажиточных коммерсантов, 
как он, и обработал для них комедию ал-Бахил- «Скупой», на 
тему, •близкую 1К мюльеров,с·кой и отчасти rольдониевс.кой. 
В 1848 г. она была с успехом разыграна на сцене, устроенной 
•В его же доме, и :на предста,вление были приглашены евро.пей
С·К111е консулы (оче•&ИtП.НО, и РУ'Сский К. М. Баз.илiИ) и 'ВСЯ бей
рутекая знать (а 'йан) 30, которая, по цитированному у нас ядо
витому •Выражению в письме архим. Порфир.ия, от Э'Гого «глу
пенького лицедейства» сошла с ума 31 • Мольеравекий <L'Avare> 
оказался у Наккаша так сидьно переделан на арабскис нравы. 
что нельзя не согла<:иться с оценкой •самих же арабов, зна.в
ших и фраtНцузакий ориги•над: «эта 1весыма .интересная ко;медия 
НаК'Каша предста;вл·яет 'почт.и Оригиналыное •сочинен,ие 32• 

Ара·бская обстановка в ней показана, понятно, не·старинная, не 
какая-нибудь халифско-багдадская, а Н()!Вая, в мелочах даже 
своя сирийская, .новобейрутская. Небезынтересна здесь родь му
зыки. Наккаш .вставил 1В ·овою пьесу «Скупой»- ал-Бахил так 
Уrного музыкальных номеров, что ара·бист Рено тогда же счел 
возможным наз•вать ал-Бахил пятиактной оперой 33• Музыкаль
ный характер этой арабизованной «оперы» далеко не .всегда ока
зывается обычным арабским: 1\Iузыка «СкупоГо»- ал-Бахил от
ражает в себе ту европеизацию, которой успела уж подвергнуть
ся городская Сирия. В число мелодий .пьесы ал-Бахил, как за
:'IIетил Рено, попала ·бодрая ме.'Iодия все еще модного тогда 
фра•нцуз,око'Го 1Г:ИМ1На .сво6од:е: < «La Parisienne» >. ГНIМН эrот со
ста.влен ·был 1в 1830 г . .во .время ию.1ьской революции 34, а бейру
тинцы, между прочим, имели памятный случай (.которого Ре
но, быть может, и не знал) осповатедьно познакомиться с ме-

30 «1\апасил ад-дувал ва а •нан Банрут:.: Зендан, Ta'pux адаб, IV, стр. 153. 
31 По всему вероятию, Порфирин имел беседы по этому nоводу и со сво-

J;м другом консулом Базили, лич·но nрисутствовавшим на сnектакле. 
32 Слова Г. Муркоса: Новейшая литература арабов, стр. 377в. 
33 'Reinaud, De l'ёtat de la littёrature, Supplement, стр. 459. 
34 Революционные слова <«L·a Parisienne:.> написал Казимир Дедавинь, 

а живую nриятную музыку ,~~;а.1 Обер. 
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...~тодиею <«La Parisienne»> в 1lS40 г .. во время бомбардирова
ния Бейрута ·соед~и:ненною антло-аострийс:кою IЭICiKa~poй: eзalli.И 
эскадры, на рейде, стоял американский корвет, на котором италь
ннские музыканты не переставали исполнять .с оглушительным 

шумом то Марсельезу, то <«La Parisicnne»> 35• Привлечен'Ие 
Mapylfoм Наккашем французских мелодий надо признать за из
рядное достижение в смысле европеизадии эстетических араб
·ских .вкусо•в, если мы оспомним, до чего органически ·смехо'nвор

ной могла тогда казаться массе арабов Сирии европейская 
опер.ная музыrка с ее вокальными .пр.иемаrми - фиориту.ра.ми, rко
лоратурами, непривычною комбинациею интервалов между от
дельными нотами мелодии и т. п.36 

Успех ободрил Наккаша. И •В то время как его компания 
актеров-любителей «rв припадках безумия», по выражению ар
хим. Порфирия, rв 1849 г. пе.реводила д.ТJя потехи Бейрута фран
цузские rв·одевили на арабский язык, а какие-то приезжие италь
янские оперные артисты приступили к постройке особого теат
рального здания в Бейруте для предстаrвления мер на итальян
.-еком языке, сам Наккаш работа.т над второй своей пьесой, над 
оригинальным арабским водевилем 37• Ero, все еще на своей до
машней сцене, он поставил rв 1850 г. Тема была взята Наккашем 
из сказок «1001 ночи», и заг.1аrвие носил этот rВодевиль: «Беспеч
ный Абу-л-Хаrсан, rили i[хал•иф] Хар•у.н а•р-Рашнд»- Абу-л Хасан 
ал-м.угаффал, ау Харун ар-Рашид. Личность халифа Харуна ар
Рашида в « 1001 ночи», ка к изrВестно, несколько демакра тизо
лана. В сказках этот халиф, переодетый инкогнито, ходит ночью 
по Багдаду, сталкивается с незнатными слоями общества, rвме
·сте с ними нопивает .вино и вссе.1ится, допускает шутки, мало по-

35 Laurent, Relation, Yol. 1, стр. •156. 
36 Сенковский n 1820 г. прожива.1 на Ливане в Айнтуре, где еще лазари

стов и .их влия'НJИЯ не было тог.:rа; <он> ра•rсказынает, как один арабский 
горный шейх-христианин зЗJХотел его I!ЮТеnJ1ИТь пароднею на европейское пе
ние. Он приказа:! ОдiН·ому из своей сnиты, веселому юноше, отл:ичавшемуся 
особенною авежестью и ·белизною .1ица •(т. е. могущему в пародии сойти за 
~::вропейскую даму), «спеть так, как поет французская консу.'DИха в Сайде. Все 
.собрание хохотало ПfJ•И этом карикатурном представ.1ен.ии наших 11релей и 
больших выстрелов голоса, и я сам должен ·был сознаться, что шутливый ара· 
н11тянин весьма удачно схоатил смешную сторону европейской музыки». (Сен
ковск'ИЙ, Собра.ние сочm1ений, т. 1, стр. 204, первоначально напечатано в сБиб· 
тютеке для чтения», 1834, т. V). Мною на Л ива не в 1890-х годах записан 
комичный анекдот о песенном состязанин черта-ифрнта с европейцем, кто из 
них скорее сде.1астся невЬI'I!осимым д.~я другого. Европеец начал петь свою 
nectlliкy: «тыр.1а~1, тырлам, тыр.1ам» н т. п.,- и n результате черт запросид 
пардону: даже он не в силах оказа,1ся слушать европейское пение слишком 
ло.1го. (Печашый вариант этого анекдота, в кр::~йне нелепой переделке издате· 
ля, можно nрочитать в сборнике И.бр. Садира: .«Киссат 1 ал ·мин фа·ук 'А.лей:., 
nьш. V, Бсйрут, 1891, стр. 28-29). 

37 Определение «<un vaudeville>» дает этой пьесе н Рено (De l'etat de 
la litterature, Supplement, стр. 459). Правда, в те времена трудновато было 
проводить строгое разграничение между Iюнятиями «комическая опера:. 1! 
«водевиль». 
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добающие повелителю праrвоверных, доставляет С•воему собесед
нику возможность отщелкать палками по пяткам кое-кого из 

духовных лиц, цепляющихся к ·без·забоmым честным людям, ко
торые !Веселятся в своих домах по соседс'Гву с мечетью, и т. п. 

Несколькими десятилетиями позже того -времени, когда писал 
Марун Наккаш, в темную эпоху султана Абдул-Хамида, .поста
ltО'ВКа rпьесы На.~каша Харун ар-Рашид 18 Да<Маоке mрИiвела к 
закрытию театра: призвано было неуместным .выводить на сце

не повелителя правоверных сла!Вного Харуна ар-Рашида в том 
ос·вещении, в каком он предста•влен «1001 ночью» 38• Но ·в 1850 г., 
в более или менее либеральные rвремена султана Абдул-Маджи
.J.а, 1Пуtбл.ичное tПре~ста!Вление Харуна ар-Рашида на домашней 
сцене у Наккаша имело огромный успех даже у .властей. При
суТ'ствовали на спектакле приглашенный турецкий генерал-гу
бер:натор Бей-рута, разные .высокие ЧIИ;ны 'И rо·су.да'рс11венные лю
ди, и- Харун ар-Рашид Маруна Наккаша был tвстречен с ог
ромным энтузиазмом. И далеко за морем, в Пар.иже, сообщения 
об этом tвЬсторженном .приеме для произведения Маруна Нак
каша были приветствованы с совершенно иными чувствами, чем 
v тогдашних рос·сийских предста.вителей пра,в.ославной России. 
В Париже Рено писал:39 «Ничто лучше не ооидетельствует о tВЫ
соком положении, занятом литературою среди арабов-туземцев,. 
как та сенсация, которую .произ!Вели пьесы Маруна Наккаша, 
разыгранные с пением у него в доме, в rприсутс"Гвии просвещен

нейwих людей ·страны; особенно отмечают энтузиазм, вызван
ный водевилем о халифе Харуне ар-Рашиде» 40. 

Этот нооый успех еще ·более окрылил Наккаша. Негоциант, 
человек состоятельный, он (как в.последсmии богатый купец 
,\1осквы Алексеев-Станисла,всК'Ий, создатель «Художес'!'венного 
театра») решил построить ,в Бейруте здание араобского театра; 
при-мер был \ПОка·зан, IJ<arк rМЫ энае·м от а1Ка1демика де Соои, в: 
1850 г., приезжсй итальянской труппой. Здание особого Накка
шева театра сооружено было невдали от его дома, за дворцо
выми IBOrpOТarM.И ( «1ба1б аtС-Са·рай:.). •В НОВ'ОIПОСТ·РОеНIНО:М театре 
пред·ста!Влена была ( 1852) третья комедия Маруна Наккаша: 
ал-Хасуд-«Пол.ный за:впсm»· (т. е. mолный !Меща,нокой за
нисти к rвысшим классам). Эту комедию бейрутекая интелли
гентная публика •В·стрети.'lа с ·сугубым одобрением. Язык в ней 
то литературный, то простой, и опять-таки в ней есть музыкаль
ные номера. «Полный за•висти», как и первая Наккашева ко~tе
дия-опера «Скупой», есть искусно видоизмененная переделка .из 
Мольера, именно переделка выдающейся мольеровекай комедии 
о мещанине, который тянется в д.ворЯIIС'ГВО, причем некоторые 

38 Barbour, The arablc theatre in Egypt, стр. 176. 
39 А ему сообщи.1 nодробностн, nо·nиди:мому, Нах.1е Мдаnвар, уже из

вестный нам .как большой nрияте"1ь академика apxeo.1ora де Соси. 
40 Рено, De l'etat de la litterature, Supplement, стр. 458: Зейдан, Ta'pux 

адаб, IV, стр. 153. 

475-



видоизменения (ер. у Модьера недопустимое 'в Турции ма•ска
радное оПОСОдЬС111Ю турецкого султана) диктовались Наккашу 
даже просто цензурными ус.'lов.иями. Яркого сходства с Молье
ром осталось все же достаточно. Как у Мольера француз-меща
нин Журден, так и у Наккаша мещанин-араб с изумлением уз
нает, что он, сам того не подоз.ревая, говорит не .просто слова, 

а «прозу». Но оВОТ далее у Мольера преподаватель философии 
.собирается учить Журдена 'всяким схола·стическим ·силлогизмам 
под мудреными латинскими загда.виями: <Barbara, Celarent, 
Darii, Ferio, Baralipton> и т. п .. - и вся эта сцена nолучила у 
Наккаша остроумнейшую .мест.ную ~р.аоку, IП•Иtка•нтнуld для ли
тературных бейрутских настроений 1850-х годов. В наккашев
ском ал-Хасуде ·настаiВ!ник •-1штает овоему овел.И1Ковозра•с11ному !Не
образованному слушателю высокостильный ку.р.с классической 
арабской метри:к!и. Мы имели ·с-1учай 'высказаться, что для па
.смешливых бейрутинцев тут мог быть виден дружеский шарж 
и дружеская на•смешка над педантичным оПуристом арабского 
класоищизма шей~ом Васифом ал-Яз•щд.жие·м, tкоrорый \Ка:к раз 
тогда начал з.накомить бейрутскую публику с пер,выми из своих 
вычурных макам в рифмованной прозе и, кроме ·юго, недаовно 
напечатал учебнюш tПО староара,бокой .просодИIН 4 1• Наоста!ВIНИ'К 
арабского 'выскочки говорит у Наккаша не обычною арабскою 
.литературною речью, а именно макам.ным вычурным рифмован
ным языком, пересыпая овою .1'/екцию многообилием оВсяких не
удобопонятных ·старокнижных слов и терминов, которые даже 
не .всякому образованному арабу из•вестны. Мы, впрочем, •ви
дели, что шейх Наоиф Язиджий отнесся к комедии «Полный за
висти» очень добродушно и даже на.писа.'l похвальпые стихи
комплименты в ее честь,- стихи, которые тогда же, :в рукопи

сях, •состаiВили .неотъемдемое tПtриложение к тексту ·этой обой:кой 
комедии, .как бы ·В оБИде рецензии на нее 42• 

Театр На;:~Qкаша не •был раоочtита·н .на •денеж•ную :прибыль: на
до ж было спер,ва приманить и приучить к такому театру араб· 
скую .публику, которая до сих пор привыкла к тому, что в школь
но:м театре не полагается за .право входа на ·Спектакль .платить 

какие-то еще деньги. Поэтому Наккаш, с увлечением отда,вая·сь 
.своему недоходному театральному делу, в то же ~ремя должен 

41 <Нук.тат ад-да'ира,> Бейрут, 1848. Из макам первая печатно· вышла в 
1851 г. 

42 Именно таким быд рукописный экземпляр ал-Хасуд, присланный в Па
риж к Рено (см.: Reinaud, De l'etat de la litterature, стр. 459). При случае 
Рено с.чсл нужным отметить ценное нововведе•пие Наккаша в области теат
ральных текстов, именно европейские знаки прешшания: восклицательные, 
вопросительные, многоточия и т. п., не говоря уж о точках и запятых. Обычные 
арабскис тексты, в силу трафаретно устапов.'lенпого в них к;нижного построе
ния речи, всегда обходи.щсь без знаков препипапия. В театра.'lьных текстах, 
с их разнообразными оттенками разговоров и реп.1ик, часто обрывистых, вве
дение снропейских знаков препинания явдядось очень и очень по.1езным по
собием для актеров. 
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.обы.1 тщательно заботиться о денежных интересах ·овоего торго
вого дома. Понэдобилось ему по важным коммерческим делам 
фирмы съездить в Тарсус. Там он захворал ·и скончался ( 1855), 
всего тридцати восьми лет от роду. Смерть его была восприня
та в литерату.р.ных ара16оких кругах •.как тяжелый литератур· 
ныИ урон. Молодой девятнадцатилетний православный поэт-ара·б 
Халиль Хурий, в ближайшем будущем редактор перli!ОЙ араб
ской газеты .в Сирии, оплакал Маруна Наккаша 1В двух элегиях, 
которые вскоре же вошли и в состав печатного собрания сти

хотворений Хурия: Захр ар-руба- «Цветы холмов» (Бейрут, 
1857, америк. типогр.). В этом стихо11ворном сборнике автор ти
тулует ·великого поэта Франции Ламартина «звезда на Запа
де», «ка•у.каб фи л-гарб», а покойного М. на,ккаша !Величает 
«звезда Востока», «каукаб аш-шарк». 

v 
Неугасновение театрального любительства в Бейруте 
после ранней смерти Маруна ан-Наккаша (1855). Ос
нование музыкальной европейской школы в Халебе 
(1858). Продолжение любительских театральных тра
диций в се.мье Наккашей; драмы Никулы Наккаша 
( 1858) и других. Отсутствие подражателей в тогдаш
нем Египте 

Согласно с предсмертною .волею Маруна Наккаша здание 
построенного им в Бейруте общественного теат·ра было обра
щено 13 маронит~кую церковь 43. 

Но люсатсJ!ьr:кий интерес мо.1одых "рабов Бейрута к разви
тию арабскоr-о те?тра в новоевропейском духе не заглох. И лю
бите,1ьские спеiпакли, и драматургия не прекратились. 

Нема.10важпым, хоть и побочным, подспорьем для лучшего 
худсжесrвенного оформления дальнейших спектаклей, которые 
(так уж вош.'lо в обычай) 1все сопровождались музыкой, ока
залось то обстоятельство, что тогда введено было в Сирии до
стуг;пое для более широких кругов общес11ва правильное обу
чение приемам европейской музыки. Правда, оно связало себя не 
с Бейрутом, а ·С Халебом. Тю1 Михаил (Муса) Шидйак в 1858 г. 
собрал м узы к а ль н у ю школ у из двадцати молодых ара
бов для ушражнения ,в 'игре :на е:вр·опейаких музыкаш>~ных IИН
стру:wентах и, ради облегчения им науки, аранжировал для ис
полнения на европейских инструментах с.выше трехсот обще
известных арабских несен 44• 

~з Зсйдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 154; Barbour, The arablc theatre in Egypt, 
стр. 174. Обстоятельство это известно каждому, кто живал в Бейруте. 

« На основании статей в нововозникшей бейруrекой газете «Хадикат ал
.ахбар:о (1858, N2 48 н 60) об этом дал Европе сведения Х. Флейшер в Ober 
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Что касается tбей.рутских спектаклей, то они после омерти 
с•воего основателя Маруна Наккаша и .переделки здания теат
ра •в церкО!вь любительс.ки n•родол•жал•ИIСь 'в ·доме en> ро.д:ных, 
опять на домашней сцене. Драматургия •И актерские склонности 
сдела.'!ись как бы наследственными .в семье Наккашей. 

Родной брат Маруна, Н и к у л а Н а к к а ш (род. в 1825 г.) 45, 

тот, который впоследс11вии ( 1869) издал в Бейруте три пьесы 
Мар)'lна :в .106ор.нике, оза!Гла•&~~енном ~Кед.р Л.ива.на»- Арзат 
Лубнан, был автором, во-пер,вых, одной серьезной, строгой тра
гедии 46, •во-•вторых, был а•втором достаточно простонародной 
стихотворн-ой к о м е д и и. Эта вторая пьеса Никулы-эфенд·и 
была разыг.рана 14 июня 1858 г. (т. е. через три года после 
кончины Мару.на) .в доме третьего их брата, Ха л и л я Нак
каша, заН1И1мавшего должность главного •бухгалтера (фра.нцуз
ского) отделения Османского банка :в Бейруте 47• Присутс11во
вали на представлении директор банка, его помощник, консу
лы европейских держа,в, много европейских господ и дам, не 
говоря о местных арабских «.нота-блях». Начато же был-о пред
ста,вление прологом, который •В стихах был прочитан самим 
авторо.м, Никулою-эфен:ди На,ккашем, •И за/Кончен хором и ор
кестром, •ИОПОЛН'ИIВШИ•М•И 1Вер:НОПОДДа1ННИЧОС'КИЙ ·Г.ИоМ•Н •В честь Тоу
рецкооо 'султ.ана Аlбдул-Маджида 48. 

Как это часто и везде бывает, гимн .из-за его приятной ме
лодии долго потом держался 'в памяти и распевал.ся в бейрут
еком обиходе. Поскольку можно положиться на стершиеся и 
очень-очень неуверенные воспоминания старожилов .1ет три

дцать -!Сорок спустя, ·гимн начинался •длительной, ТЯ'11)"Чей ·мело
д.ией 'В'ОСТОЧ'НОГО хара•ктера, а •КОНЧаЛСЯ •бра,вурной, И!ЗрЯ/дtНО 6В
рооеизи.роваННОЙ мелодией, ,в фор,ме трех бысТiрых строф и чет
вертой, за•клЮЧiИтельной, •Медлен•ной, которые IB .пен.ии оказыва
лись, по существу, то хореями, то ям·бами. При неклассической 
г.росодии язык гим-на ·был, однако, чистейшим класс.ическим, ко-

die Culturbestrebungen in Beirut ( стр. 112). В Е г и n т е nодобная техниче
ская европеизация восточной музыки состоялась несколько позже. Об этом 
см. у Зсйдана: Ta'pux адаб, ·IV, стр. 255, в конце биографии одного .известно
го египетского певца- артиста времен хеднва Исма 'И•1а (его имя Абду Ха· 
мулий из Танты, 1845-1901), который ямялся артистом еще вполне старин
ной восточной выучки. Можно nри слу••ае заметить, что евроnейская потная 
система не способна передать с беэус.ТJовною точностью все оттенки восточной 
музыки, по крайней мере nения, nолного всяких необычных полутонов 1-1 
четвертей тонов. 

46 А дожил Никула Наккаш до 1894 г. 
46 Такое сообщение о трагедии nолучи.ТJ из Бейрута Рено (см. Rein.aud, 

De l'etat de la litterature, стр. 460). 
47 Халиль Наккаш был отцом С а .ТJ и м а Наккаша, будущего изво?стно· 

го драматурга 1870-х годов. 
48 На основании IN9 24 новой бейрутекон газеты «Хадикат ал-ахбар• 

1858 г. все это немедленно стало известно арабистической Европе через Флей
шера ( Uber die Culturbestrebungen in Beirut. стр. 112). 
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нечно, если только эта классичность лродикто~а:нного мне тек

ста не есть результат новых лод.лра.вок со стороны более лозд
них радетелей «кра·сноречи1вого» стиля. Строфы пелись лри
близитеJtьно так: 

< ... > 
Аййу·ха садату, йii маи 
Шаррафу x'iii!ii л-му!(iм. 
Антуму ли .1-джуди ма 'дан, 
Ва--с' ифу-нii, И а кироiiм. 

О господа, вы, которые 
Соизволили посетить это место_ 
Вы- рудн.ик благородства, 
Помогите же нам, щедрые. 

Ба хтафу фй кулли магпii 
Би-сми султани л-анам. 
Ба хтафу фй ку.'IЛIИ ма 'на 
Би сми-хи, ~усни л-~.итам,-

Возглашайте в каждом собрании 
Имя властителя людей. 
Возглашайте во всех смысJiах 
Имя его, увенчание всех имен 49• 

'Абди л-Маджйди 
Фида-ху джудй, 
Рабби л-джунуди, 
Ла-ху ~амдй 

< ... > 
Абдул-Маджида, 
Жертвой котороГо будет вес мое лучшее, 
Владыки воинств, 
Ему моя хвала. 

Mii л-хазару с~а 
Ба л-:((ам'iiму IНаха 
Ва <;-<;aббiiJf.Y л'ii~a. -
'Ала д-давiiм ... 

Пока {на рассвете] соловей будет петь, 
Пока горлинка будет томно ворковать 
Пока солнце будет восходить, 
Во веки ... 50 

Что спектакль в доме Наккашей 1858 г. солровождался ле
нием хвалебного гимна в честь султана, в этом не надо усмат
ривать исключительную ·специфическую осо·бен.ность деспотиче
ского быта турецкой империи. То же делал вдохновитель 
наккашевской драматургии Мо.'!ьер во Франции. Например, 

49 Буквально «красу запечатления». 
50 Заме11ить нужно, что сверх этого текста, где султанское имя есть «Аб

дул-Маджид», я записал более ию1 менее сходны е с именем уже Абдул
Хамида, исполняемые на торжественных актах в христианских школах Бейру
та в царствован.ие султана Абдул-Хамида. Это обстоятельство, т. е. совпа
дение с гимном более позднего Абду.'l-Хамида, заставляет относиться с поря
дочною подозрительностью к точности текста, предложенного нами тут по 
воспоминаниям стариков с именем «Абдул-Маджид:.: на продиктованном тек
~те вполне легко могли отразиться и наслоиться более новые школьные ва
рианты. 
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«Тартюф» Мольера 'КОнчается JJосторженны'м rnанеги.риаюм, I!ШО
женным в уста nолицейскому агенту, на·счет замечательного 
правосудия короля Людови,ка XIV, ero :королевокой IМУ·дрости. 
его любви ко всем nодданным, и пр., и пр. Б 1 • 

Так арабс.кий театр Сирии, давно начатый миссионерами, по
стаsленный ,вполне по-европейски Марунам Наккашем 1В 1848-
1855 rr., не заглох с его смертью. Обнаружи,вались и помимо 
семьи Наккашей новые драматурги, в nepвge :время лишенные 
особой литературной талантл.и,вости, а в дальнейшем - более 
талантливые. В обзоре литературного творчест.ва сирийцев кон
ца 1860-х годоо и 1870-х нам еще придется указать несколько 
драматичес.ких произведений, не только nереводных Корнеля, 
Расина, но и оригинальных, и nритом далеко не заурядных 
пьес, ино'l\да 1к rому же мусулъманс·ких а1Второ.в. 

Но сосед~нем·у Е г 1Н 111 т у арабакий теа11р eвpOIIIeйooкoro 11И1Па 
остался еще надолго чужд. Некоторую причину этому обстоя
тельс11ву м·ожно видеть и в том, что .вся заинтересовавшая Си
рию театральная и д.раматургическая деятельность Маруна Нак
каша (ум. 1В 1855 г.) совпала ,с периодом египетской противоев
рооейской реакции 1850-х годов, когда после смерти реформато
ра Мухаммеда Алия (1849) государем оказался непроовещен
ный и реакционно настроенный Аббас 1 ('1849-1854). 

VI 
Основание первой бейрутекой газеты сСад известий• - сХадика1 
ал-ахбар» 1858 г. под редакцией Халиля Хурия 

Предыдущая литературная деятельность поэта ламар
тиниста-юного православного ливанца Халиля Ху
рия (1836-1907); его стихотворный сборник «Цветы 
холмов», 1857 г. Меценат-коммерсант, драгоман фран
цузского консульства М. Мдаввар дает ему средства 
на издание печатного бейрутекого органа, 1858 г. Об-

51 В дальнейшей своей литературной карьере, среди торговых и Iоридиче
ских занятий (nечатно издан его nеревод с турецкого судебных законов), 
Н и к у л а Н а К·К а ш все больше ,и больше склонялся к католи•1сс~ой цер· 
ковщине, редактировал (как будем видеть в XII главе) католическую маро
нитскую газету ( 1880), писал набожные •lИрические стихи, составлял хвалеб· 
ные гимны в честь сJ3ятых и т. n., хотя, вnрочем, муза его могла составлять 
радостные гимны в честь таких событий, как nроведение водоnровода из 
р. Нахр ал-калба в Бейрут (1875) или иных происшесmий. Некродог Н. Нак
каша, с надгробными речами, издан был (1894) отдельной брошюрой. Иезу
ит о. Шейхо отве.1 Никуле Наккашу в своей истории .1итературы <ал-Адаб> 
довольно много места (сnерва в «Ал-Машрикс», 1910, N2 3, 218-220), тогда 
как Зейдан (1914) совсем замолчал его. 

<О братьях Наккаш- Маруне и Пикуле- теnерь см.: GЛL, SBd 11, 
754; Graf, IV, стр. 307; Дагир, Масадир, 748-751; Наджм, ал-Масрах, 1; его 
же, ал-Масрахиййа. > 
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щая программа газеты и цензурна дозволенные источ
ники ее сведений 

Нам нес~<'олько раз приходилось упоминать имя молодого 
пра,вослав.ного литератора-поэта в Бейруте второй половины 
!850-х годов: Халиль ал-Хурий (род. в 1836 г.) G2• А\ы уж отме
чали мимоходом, что на средства, представленные преимущест

венно богатым образованным коммерсан'Гом-меценато)! Нахле 
М.дав.варом (меценатом и для Насифа .Я3иджия), он начал в 
1858 г. редактировать первую арабскую газету 1В Сирии, европей
ского тона, под названием: «Сад ·из,вестий»- «Хадикат ал-ах
бар» (и редактировал ее .пол,века, до овоей. старости, до самой 
своей смерти) 53• 

Когда германский араби·ст Флейшер получил в конце 1857 г. 
печатное уведомление из Бейрута, что там будет издаваться 
еженедельная арабская газета и что редактором будет Халиль 
ал-Хурий 54, то ·оказалось, что это имя было для Флейшера еще 
совсем неведомым, хотя вообще он отношения с Сирией поддер
живал довольно систематические. Флейшер не понял, что «Ху
рий» - это фамилия, а потому редакторскую подпись под объ
я,влением он перевел 'в журнале немедкого общест.ва как «Pfar
rer ChaИl», т. е. «·священник Халиль», и ·счел редактора за свя
щенника, католического ~сендза 515• Если бы Флейшер имел тог
да какие-нибудь малейшие сведения о Халиле Хурии, он бы знал. 
что тот слишком еще молод для священнического звания. Ха
лиль сам немедленно опроверг ошибку Флейшера, посла,вши ему 
сообщение, что, ,во-.пер.вых, он- араб П·равосла,вный, а не като
.r1ИК, а во-вторых, «Хур·ий»- это не са.н его (т. е. не «иерей»). 
а родовая фамилия, пр·исущая этому роду .пет уже ·сто три
дцать 56• 

В проти,вность Флейшеру французский арабист Рено еще 
за год перед тем, раньше издания газеты «Хадикат ал-ахбар». 
уже хорошо знал, что Халиль Хурий -поэт, человек совсем мо
.1одой, de la grande jeuпcsse. Несмотря на его молодость, даже 
grande jeunesse, Рено поместил имя этого юноши-поэта среди 
шестерки наиболее иэвестных тогда арабских писателей-.сирий
цев, dont la reputation s'est etendue jusqu'en France <иэвест
ность которых достигла Франции> 57 ; прочие писатели в этой 
выдающейся шестерке -~вечный странник Фа рис Шидйак, по
разительный знаток древнеара·бского бедуинского быта Насиф 

52 См. выше стр. 393 (о raзere), стр. 430 (хронограмма), стр. 477 (эле
rия о Наккаше). 

53 Т. е. до 1907 r. 
54 На первое время предполаrался выход rазеты в свет только раз в не

делю. 

55 Fleischer, /jadiiJ.at al-a~bllr, стр. 330. 
56 Флейшер эту поправку вскоре опубликовал: Uber die Culturbestrebun

gen in Beirut, стр. 109. 
57 Reiпaud, De l'etat de la litterature, стр. 470. 
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Язиджий, разносторонний автор словарей ~восточных языков для 
фра•нцузов Наое.иф Ма 'л')'lф, ма.рсельсюий оиздатель а'Ра1боких кру.п
ных а1второв Рушейд Дахдах и историк Ли•вана Таннус Шид
йак 15В. Сообщес11во -для юного поэта вполне почетное и реко
мендующее его. 

Родился ХаJ~оиль Хурий ( 1836) на Ли1ване 1В последние годы 
правления старого ливанского князя Башира II (низложенного 
а 1840 г.), .к югу от Бейрута в горном селении Шувейфате, где 
пра.nославное население всегда очень дружелюбно ужи,валось 
с друзами. Образование приобрел Халиль, однако, не на Ли,ва
нс, а ·В Бейруте. Высшей школы Бейорут 1В 1840-х !Годах не ·и.мм 
так что образование получил здесь Халиль Хурий среднего 
уровня 59• 

Очень 1важно для IВ·сей его дальнейшей карьеры было то, 
что он, юноша способный, хорошо изучил и французский язык. 
ходовой •В Бейtруте, и туреЦiК•ий, язьrк османокого tпра·вительсrnа, 
приг-од·ившийся ему, ·впрочем, уж попозже. ПервоначаJiьно сред
ства к жизни да.вала молодому человеку служба в торговой 
фирме; но одновременно с коммерческими занятиями он почув
СТiвовал 1В себе поэтическое призвание. Хорошее знание француз
ского языка позволило ему ознакомиться с французской роман
тической литературой, в частности с поэзией круnного француз
ского романтика Ламартина, о пребывании которого в Сирии и 
в Палестине память среди арабов далеко еще не успела изгла
диться. Халиль Хурий считал себя 1В .поэзии последователем Ла
мартина, с·воего пробудителя к поэтической деятельности. 

В 1857 г. вышло .в свет напечатанное ·В бейрутекой т.ипог.ра
фии амер.ика·нских ·м,исоионеров 'пер!Вое ообран·ие •С11ИХОТIВОрений 
молодого ха.lИ.'IЯ Хурия, небодьшое (90 стр.)' под за г ЛаiВИеМ 
«Цветы ходмов»- Захр ар-руба. Здесь, в числе прочих стихо
творений, мы находим 1В честь Ламартина довольно ддинную 
оду (рифма 'айн), полную самых неумеренных восторгов, кото
рые скром.ному европейскому .вкусу могут даже претить: 

1. Прн пюе~1 блестящем восходе над миром мир озари.1ся новым блеском. 

58 Среди них Насиф Ма 'луф (ум. 1865), зпавший сверх своего арабского 
языка еще шест~> (французский, итальянский, английский, греческий, турец
кий, персидс~еий), преподавал тогда не в Си)»>И, а в Смирпе, в католическом 
кол.1едже, а потом до.'!гое время состоял .преподавателем в римской коллегии 

de propaganda fide и составил ряд У!Чебных пособий, например, несколько раз 
переиздававшиеся в Париже турецко-французский и французеко-турецкий 
СJювари. Но и на своей родине Насиф Ма 'луф пользовался большим почте
нием. См. у Зейдана: Машахир, 11, стр. 232, и Та'рих адаб, IV, стр. 258, с 
порт~етом (полнейший европеец). 

9 сВ некоторых меньших училищах», как выразился Зейдан (Ta'pux адаб, 
IV, стр. 250; ер. еще у него стр. 64). По недосмотру Зейдаи упустил отметить 
rод рождения Халиля Хурия, но дата определенно уж была названа в исто
рии нрессы Тарразия: 28 октября 1836 г. (ас-Сихафа. 1, стр. 102). Арабская 
бибJiноrрафия о Х. Хурии сгруппирована в библиографическом труде Юс. Сар
киса (Му'джам, стр. 845 и др.). 
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З. Встань, nосмотри на мир,- ты увидишь, что каждый его обитатмь, ди-· 
вясь твоему таланту, указывает па тебя па.1ьцем. 

4. И меня вывела на нуть стихотворства нежность твоей поэзии: я услыша.1 
ее зов- и не мог nротивиться. 

6. Люди стремятся освежить себя плодами твоего творчества, nce равно как 
пстом.1енныii Жаждою [о.'!ень] стремится к прох.ilадному источнику воды. 

11. Восток надеется увидеть тебя вторично. То-то была бы радость, если бы 
эта мила·я 'Dстреча осущеt'11В'Илась! 

12. При созерцании тебя усладились бы и мои очи, которые не перестают эа
nидоnать ушам, t:JIЫШащим о тnосм высоком таланте. 

Кончается ода напоминанием о дочери Ламартина Юлии, 
~;оторую Ламартин потерял в Бейруте во .время своего путешест
вия IB 1834-1835 оГГ. И 1КОТОруЮ ТрОГаТеЛЬНО ОПЛЗI<аЛ ·В СВОИХ 
элегиях. Оттого умерла она, утешает отца четверть века спустя 
Ха.'l'И.1Ь Хурий, •что зем•ля наша •недостойiНа была :носить ее на 
себе, и только высокий рай •вполне подходил для такого незем
ного создания ... 60 

В этой оде Х. Хурия 4-й стих прямо гласит, что именно поэ
зия Ламартина своей нежностью непреодолимо потянула Ху
рия на стезю стихо'I'ворства: 

.~ад ~ада-ни .1и ш-ши 'ри IUJI 'ру-ка, из ~a.1i, 
Ва pa'aitтy-xy itaд 'у фалам атаманна •. 

На де.ле, однако, мы ,в ди•ване «Цветы холмов» можем най
ти у Халиля лишь •В очень немногих лирических местах более 
или :менее заметное воздействие ламартиновскнх тонов. Возмож
но, что полная искренней печали элегия Х. Хурия на неда•внюю 
о1срть Эли Смита (1857), та·к много потрудившегося для духов·
ного пробуждения Сирии, писалась Халилем не без •воспомина
ния об элегиях Ламартина .на смерть своей дочери. Но в общем 
надо признаться, что Ламар'I'ИН, если бы читал «Цветы холм·ов». 
то отыскал ·бы ,в их содержании елишком мало общих но:r со
своим романтизмом. Халиль Хурий в своем диване сыплет при
ветJшвые «цветы» по адресу всякого своего земляка, занимаю

щего положение: того он приветствует е получением ордена, то

го- с рождением сына, того- с женить-бою брата, того- сти
хотворно утешает в .смерти близкого человека, того- поздра•в
.lяет с новопостроенным домом и выражает это в искусной хро
нограмме. Конечно, молодой nоэт не щадит также ·Восх·валениit 
влиятельным турецким чиновникам в Сирии; восхваляет он и 
з.натных людей из числа ·своих земляков; пишет он оду, даже 

две, •в честь ·Высокого таланта шейха Насифа .Язиджия; пишет 
особую оду в честь образованного негоц.ианта Нахле Мдав,вара, 
дазшего деньги на .напечатание плодов музы Насяфа, и т. д. Та
кие темы ~слишком не .похожи на ламарти.новские, хотя, разуме-

80 Эту касыду Хали.'lя Хурия в честь Ламарmна полностью верепечата.1 
(18 стихов) с лрозаическим французским перевадом Рено в JA (1857, стр. 48.Н.. 
488). 
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ется, мы :безусловно должны верить Хал·илю Хурию, что он, 
хорошо знакомый с французским языком, читал Ламартина с 
полным наслаждением и искренно желал быть на него похо
жим61. 

ЛитератУ'рный дар, проя,влеН'ный молодым Халилем Хурием 
в сборнике «Цветы холм,ов», изрядная озна;комленность его с 
фра'Нцузской, а через не·е 'вообще с за·nа·дной культурой, па·ко
нсц, личные его качества- обходительность и умение польстить 
и понра•виться людя·м, которое проявилось 1И в его •стихотворном 

Боспевании в.тшятелыных бейрутских деятелей 1850-х годов -
вес это <Вместе и послужило к 11ому, что имущие люди Бейрута, 
Нахле Мдав1Ва·р преж<де 1в:сех, сочли молодого двадцатидвух
летнего пииту за впол,не подходящее лицо для редак11ирования 

арабской газеты в Бейруте, потребность в которой тогда ощу
'11ительно назрела. Ведь основанная Мухаммедом Алием три
дцать лет т.ому назащ в Египте, 1В 1828 г., прав·ительств·енная 
газета ·«ЕгипеТ·С·к•ие Ведомости» IСIДелалась 1после его •омерт.и сухо 
официальной и совершенно неинтересной в широкообщес'IIвен
ном от.ношении. Неарабсюий (турец•кий) стамбульский официоз, 
сухоИ «Таквим-1и векаи» (•с 1832 г.) и более интересная, nолу
официозная «джериде-и хавадис»- «Новости» (с 1843 г.) уж 
по одному своему чужому, турецкому языку не могли 'служить 

заменой араб:ской прессы. Во время Крымск·ой войны сириец 
Р. Хассун в Ца•ретраде издавал было свою ча·стную газету на 
языке арабском: «Зеркало современных .событий» (1854-1855), 
которая, ск,возь остроумный тон ее редактора, сумела за•инте
ресовать арабоких ЧIИТателей 62 : сНО газета Хасс·уна .печаталась 
вдал•и от а·ра,бс·ких стра1Н, да и просущес11вовала недолго: к 
к:анцу войны она прекра11илась. А, между тем, после войны 
настуспил 1nолитичоокий ·момент, ~ля а1рабакоrо IВозрож~еНIИя 
очень важный. Провозглашен был пресловутый либеральный 
«хатт-.и ху,маюн»- ав·густейший 1ма•н•ифест султа•на А!бдул-Ма
джида (1856), сул<И<ВШ<ИЙ ·всем наро~ам ИМJпериrи без разницы 
иоповедан1ий 1всякие 'свободы JИ 1разнообразные ·бла.rопсрияТiные 
условия для развития самодеятельной общес11венной жизни. 

61 Вторuй сборпик стихотворений Халиля Хурия, озаглавленный ал- 'А ер 
ал-джадид -«Новый век», вышел года два спустя. По сJювам Б. Бустания 
н его .1скции 1859 г., автор здесь влил арабскую поэзию в новую форму; 
по в общем нес и тут напоминает ~цветы холмов», с их Zeitgedichte. Продол· 
жал Халиль стихотнорстновать и дальше. Те стихотворения, которые состав· 
.'lены в 1860-1870-х годах и вплоть до 1884 г., он издал в сборниках аш-Ша
дийат- .«Песенки поrопщика [по пути прогреоса]» и ан-Нафахат- «дыха· 
нии» - смесь западничества и приспособления к руслу турецкой действитель· 
ности. Дальнейшие плоды его музы (ум. в 1907 г.) остались неизданными. 
Особой художественности, хотя бы и поииже ламартиновской, нет в стихах 
Х. Хурия, но современную ему жизнь они характер11о отражают, и, быть 110· 
жет, именно в этом емысле Дж. Зейдан аттестовал Халиля (·Ta'pux адаб, 
IV, C'I'p. 251) как но.sта, который «йапза 'у фй на~ми·хи Ii.'lii т·тарй!<ат а.1-'а~
рийа:. <«склоняется в своих стихах к современной манере».> 

62 Про газету Хассуна 4:Мир'ат а.'!-ахвал» см. у нас стр. 224. 
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По этому ука'Зу ~ристиане урапнивались с мусудьманами. Слу
жащий французского консулыства, европеизированный униат 
Нахле М~аввар и Jtругие западниКJи - арабы Сирии прекрасно 
понял·и, что 1В такую ответственную эпоху отсутст.вием ара'б1сiюй 
газеты •сильно тормозится дело арабского 'возрождения, и 
естественным было, что Мдав,вар ,решил дать материальные 
средства для -восполнения этого уже для .всех вопиющего 

!l'робела. 
Для печатания газеты ·ку,плена ·была типография правосла•в

нuй митрополии, созданная !ПЯтнадцать .'lет тому назад на рус
~к:ие депь~и 63• Новые русские представители в Бейруте, по-ви
димому, делая хорошую мину при плохой игре, несколько 

утешали себя тем .соображением, что ·газета, которую будет 
обслуживать бывшая п:ра1восла,вная типография, будет иметь 
редактором араба нра,вославного, а не какого-нибудь араба 
католика ,и не !Протестанта 64• По-·видимому, и .в !ГЛазах туредких 
u.1астей Бейрута пра,вослашюе исповедание намеченного редак
тора предста,влялось с политической точки зрения чертою по.1о
жительной: I<Онец 1850-х годов принес с собой сильное напря
жение отношений между маронитами, которых защищала 
Франция, и друзами, которым покровительствовала Англия. 
Думалось, что нейтральный пра1вославный ·редактор бейрутекой 
газеты сумеет освещать положение дел Сирии и Лина·на объек
'I'И'внее. Лично Халиль Хурий мог .в гла,зах османских властей 
казаться особенно прие·млемым газетным редактором в силу 
своей, коне,~но, и тогда уже в•идной политической гибкости 
(чтобы не 'выразитыся грубее: угодли.вости на·чалыстi:Jу), ко·ю
рая, дейс11вительно, .позволила ему, лама•рТIИIНИсту, в дальней
шем благополучно реда·ктировать целые 'пятьдесят лет при всех 
меняющихся ,режимных •на·с'ГроеНiиях Турции. 

1 января 1858 г. первый номер газеты выпущен был в 
свет. То название ее, которое было предположено сперва, имен
Ею «Рассвет»- «Ал-Фадж·р ал-мунир», ·са·мо по себе очень 
удачное, IПсжазалось :несколыко .притязателыным. Поэтому ре
.дактор с издателем сочли .нужным его отвергнуть, и избрано 
было более скром'llое: «Хадикат ал-а:>rбар»- «Сад извес11ий», 
в С:\!ЫС•1С загла:вий •русских газет и журналов XVIII •В.: «Нсякая 
всячина», «И то н сё». Слишком «востоtшым~> заг:1авие «Сад 
из-вестий» нам, собственно, не должно бы показаться, если мы 
.вапомни·м, что •в Западной Е1вропе 111е да .. 1ее ·Как •В XVIII в. 

53 Об оспевании этой типографии n 1842 г., при даче со стороны русского 
Синода сразу же .ЗООО руб., см. стр. 300 на осiюва•нии компетентнсйших дан
ных архим. Порфирия и консула Базили. О продаже ее под газету «Хадикат 
а.1-ахбар» см. у нас стр. 301. Флейшер (Uber die Culturbestrebungen in Beirut, 

· стр. 109), по-видимому, думал, что типографию для газеты пришлось осно
llыва.ть. 

51 См. у нас стр. 301 со ссы.1кою на дневник архнм. Порфнрия 1860 г., де-
'"абрь. · 

485 



сборiНи·ки раз·ного случайного содержа'Ни•я (в XIX в. они обык
новенно называ.'I•ись уж «алыбома'МIН») титуловзлись •nо-латыни 
«silva rerum», бук1в. «лес ~вся,:юих) •вещей». Все же для ,восточ-· 
ного •вкуса загла•в.ие «Сад !Из•вестий» казалось более «евоим». 
Соблюден был nри выходе .nервого номера и восточный обы
чай- увековечить nамятное событие Х'ро.нограммой; она •В кон
це номера была напечатана. Это было небольшое стюю11ворс
нис; его три двустишия гласили, что на·ча.rю нового года ОО31ве

щает собой бо.аьшую радость, хронограм•ма которой выражается 
словами: «достос.lа•в.ный день, •в который поя,вился "Сад изве
стий"!». Цифровая сумма бук•в, •входящих в послед,нюю фразу,. 
лает число «1858». Этот 1858 г. хр1истиа,нского летосчисления 
соо11ветсТ1Вует мусульма·НIСкому 1274. В угоду мусульманскиw 
зем.1я·ка.м (для настроения газет.ы это rоже характерно) лю
безно обозначен бы.'I на титуле га•зеты и 1274 г., но даже
обозначен был он на перовам пла·пе, хотя в Бейруте, имевшем 
тогда около 30 тыс. жителей, и уж тогда х•рисmа;п счита.тюсь. 
не ·меньше, чем мусульма1н. В под·заглавии, после титула 
«Хадикат а.1-ахба·р», читалась поясни'Гельная п-рибавка: «Орга•н 
rраж·данст.венности, ·науюи, торговли и истории». Типично, что 
ни «:рели·гия», ни даже «полити,ка» .в ·подзагла•вии не ока·зались.. 

упом·янутыми 65• 

И это .неспроста: насчет поли'Гики га·зета nоставила себе
правило, очень аюлеЗiное .в TypliJИИ,- .не :м~рсmовать от 1себя· 
в этом отношении, ограничиваясь чисто факти•ческим сообще
нием современных политичес·юих событий; вся·юие же религиоз· 
nые темы- со9ершенно был·и реда·кциею ус1'ранены, ка·к ~ред-· 
ные для общес'Гвенного объединения. 

Самоогра,ничение в э11их довух ,пун:ктах НJисколько не помеша~ 
.10 газете оказаться подлwнным «Садом известий», с та·юим же· 
разносторооНIИМ содержа•нием, :какое мы tпривыкли IВIИдеть в. 

каждой большой ев•ропейской полити•ческой га·зете. Сверх бей
рутских сотрущников постоянные корреспонденты, ИЗ'веща•вшие· 

о внутренtней жизни страны, имелись в Дама·с·ке, Халебе, Баг
даде, А.'Iексапдриои, Каире, где п·ринималась и подписка на 
«Хадикат ал-ахбар»; сущес'Гвование подписного бюро (ма·ктаб) 
в каждо:\1 из назва:нных rородов отмечалось на первой же 
странице газеты. Дру•гие сообщения о вну1'ренней жизни Тур
ции, г.'lа-в·ным .образом арабсюих стра!Н, чер•пались из сухо 
де.повых пра,вительственных орга!НОВ - каирских «Египетских 
Ведомостей» (Ал-Вак' а и' ал-мщ;риййа») и стамбу.пьской «Та
бе.'lи событий» ( «Так·вим·-и 'вакаи»). Относительно Европы и 
Амер·июи, если. nоли11ические новости по турецким У'словия.м 
сообщались только с сухостью и с урезками, то культурная 
жизнь Запада могла без за'Груд:нений быть ос•вещаема с доста-

es Рено (Notice, стр. 314) перевел было смадани,. как «политический». Но· 
это безусловная натяжка: «мадани» значит «rражданствеюiЫЙ». 
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·точною обстоятельностью. Таким обра·зом читате.1ь «Сада 
.из·вестий» получал содержателыные оведения о то:-.1, что нового 
творится в ци,вилизован:ном свете tВ ·обла•сти эконо:\!'ИКИ, про
мышлеНIНОС'J\И, науки, литературы, и .восприни:\tа.'I неизменно 

проводимую тенденцию газеты, что Восток д.1я своей . по.1ьзы 
обязан сравнЯться с Западом. Прибавить нужно, что читатель 
находил в газете и заманчивые для его вкуса фельетоны, бел
.:Iе'Гристического содержа•ния, а :в 1Приложен.ИtИ- тек·ст неиздан

ного ист.о·рика. Все это должно было араб.:кого читателя 
лривлекать. 

Пр·ипоминае'Гся паралле.пь. Когд-а в османской сто.пице 
Стамбу.'Iе за пя11надцать лет перед тем ( 1843) Рашид-паша 
предприняд изда1ние перtВ·ой на турец·ком языке неофициозной 
газеты «Джериде-и хавадис» - «Новости», то он для снискания 
читателей •В Стамбуле должен бы.11 сперва -раздавать свою 
r·азету в руки п:рохожих на ул•ице совершенно бесп.1атно; 

только во время Крымской войны 1853-·1856 rr. эта турецкая 
газета приобрела дейегвитедьный сп•рос и стааа расходитьсн 
бойко, по цене ок·оло че11вертака за .номер 66• Бейрутс!<'ого же 
арабежого Ч1итател·я не 111ришлось Хал•илю Ху.рию •и Н. М:да,в.вару 
приучать к га•эете: к концу первой четверти года издания, т. е. 
в марте 1858 г., «Хадикат ал-ахбар» име.1, по ее признанию, 
около 400 годичных подписчиков. Газета находи.11а, что этого 
мало, однако цифра 400 была не так уж мада, если принять tВ 
соображение, что гла•вная часть тиража расходилась путем 
розничной продажи. Цена номера в отдельной продаже соста•в
.дя.'lа около tПЯ'ГиалтЬitн.ного 1на наши деньги; mодешевение :на

.ступило уж .позже, с возра:станием тиража. 

Vll 

Обзор содержания газеты сХадикат ал-ахбар:. за первый rод ее 
существования (1858) 

Своеобразно стилизованный характер 1\,Орресп.онден
ции; хроника Бейрута. Очень внимательное отношение 
газеты к торгово-экономической жизни Бейрута и Си
рии. Содержание объявлений и рецензий. Иностранное 
.обозрение; осторожный тон в сообщениях о политиче
.ской жизни за границей и более уверенное трактова
ние заграничного финансово-экономического кризиса. 
Руководящие статьи и передовицы с призыво.м страны 
к прогрессу в европейском духе и забвению вероиспо
ведной розни среди подлинных патриотов. У .мело подо
бранные .мелкие известИя из заграничной повседнев
ной жизни. Разграничение подлинного просвещения в 

66 Гордлевский, Очерки, стр. 31-32. 
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европейском. духе и усвоения чисто внешних форм. ев
ропеuзJtа. О необходимости (как некогда говорилось 
у Б. Бустания) давать образование арабским. женщи
на.lt, апроче.м, с неудачным. анекдотоJ.t о «Женском. те
.zеграфе». О пользе общественных библиотек, с преоб
ладание.tt книг по реальным. знания.ч. Н аучно-популяр
ные за,~tетки и статьи 

Приближаясь по с•воему общему типу к типу больших евро
пейских газет, бейрутокая «Ха.дикат а.1-ах•бар, жюрнадь 'ара
би» - «Сад известий, а1раб-окая газета» предста•вдя.1а и неко
торые своеобразные особенности 67• Такие особенности тогда же, 
в 1858 г., были очерчены, притом далеко не поверхностно, пред
ставителя:.ш европейской. арабистиюи, которые к новооснован
ной пер,вой арабской газете Сирии о'Гнеслись очень сочувс'I'вен
но И ВJIIИМатедЬНО 68. 

Теперь, по прошес'I'вии ВО'сьми десятков дет <69>, •в течение 
которых а•ра6ская пресса успела совершить :к:рупную эволюцию. 
б.1агода•ря журнаJшста,м-сирийцам и разросла·сь до колосса.1ь
ных размеров, :внимательное и более~менее обстоятельное 'вник-· 
новение в начальный обл·ик первой ои:рийской газеты остается· 
ддя нас 1не менее обязательным. 

С точ'Ки зрения и тогдашнего и нынешнего евр·опейского· 
набдюдателя, пожалуй, наиболее оригинальными и интересны
ми окавываются отразившиеся .в газете характерные черты и, 

события внутренней жизни Арабскою Востока. Они составляли 
собою содержание «внутреннего обозрения» газеты (которым: 
она обычно и наЧJиналась). Вычу:рность ·в них обычно избеrа
.1ась; однако по .временам может на•м казать·ся не совсем овой
сТовенн.ою стилю наши.х га·Зет своеобразная .питератур.ная фор
ма, в которой на столбцах бейрутекой газеты излагались. 
события прозаической деловой жи'ЗIНи. 

Так, в первом же :номере вьrсrупил как благожелательный· 
еrИ'IIеток,ий сотрудни-к бейрут.ского -печатноl"о органа выдающий
ел I<у.1ьтур·ный деятель, номощник покой:ного Мухаммеда Алия, 
р,ифа 'а-бей. При реакЦiионном преем.никс Муха'ммеда Алия 
(Аббасе 1) он бьш uтправлен далеко на юг Египта, в ссылку •. 
но при новом вицс-короле Са 'иде (1854-1863) кончилась опала 
Рифа' а-бея, и он бьш во31вращсн в Каир на доджность дирек
тора важных шко.1 10. Для пер1вого номера бейруrекой газеты 

67 Термин «жюрна.ть» (или сжрналь») в смыс.~е «газета» взят из фран
ltузского языка, и так газету называют арабы до сих пор. Чисто арабское 
с.тово, приспособленное в 1860-х годах к понятию «газета», есть сджарида». 
но оно не в силах вытеснить из повседневного употребления слова сжрналь». 

68 с~ •. Рено, Notice, стр. 309-325; Ф:н:fннер: CllCpнa кратко- f:/adltat al
a~bйr, стр. З.ЗО-.'З.З3, а затем - очеш. подробно- Uber die Culturbestrebungen' 
in Beirut, стр. 103-127. 

< 119 Г.!Jава писалась, очевидно, в !9.'38-1940 rr.> 
~о C)J. у .нас стр. 169 н разделе о деятс.1ьнос'Г11 Рифа' а-бея. 
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рифа 'а-бей прислал :в качестве своеобразной корреспонденции 
0 егИJпетских делах похвалЬ'ную оду .по случаю дня рождения 

.своего государя. Ода кончала·сь, как иравилось тогда, хроно
гра:\f·Мой: «Да прод.1IЯтся ~под его праiВлеНiием] ~ои радости и 
мои дни!»- «Тадуму афрахи ва аукати!» (т. е. «да прод.1ятся 
_дни государя, да•рователя радостей!»). Числовое значение букв 
приведеиного пожелания указывает на 1274 г. хиджры - хри
-стианский 1858 г. Понят.но, однако, что не все сообщения из 
Египта предлагзлись 1В та·кой стилизова·нной фор~1е. В но:\tере 
три обсуж•дае11ся принятый при Са '·иде гра.ндиоэiНЫЙ п.1ан 
прорытия Суэц:кого канала,- и обсуждается деловито. Одна из 
~а:-.rых ранних египетских корреспонденций касается тамошнего 
-театра. В Бейруте уже лет десять благодаря Маруну Ваккашу 
действо1вал свой родной а•рабский теат.р, и в «Хадика» (.N!! 24) 
мы находим даже очень •подробное описание торжественного 
.арабско·го спектакля, с музыкой, в доме На·к·кашей, paHIHO как 
(N!! 48; .N!! 60) сведения об устройстве подобия арабской кон
<:ерватории в Халебе. В Египте ж ара·бский театр был еще 
:неизвестен, и только иностра·нцы в Александрии, I<ак знае;-.1 71 , 

име.'lи овой театр с пьесами на ев.ропейских языках. Корреспон
денция из ЕгИ'пта (.N!! 1) приветствует постройку нового здания 
для европейск·ого театра в Александрии- «·масрах джад:ид л·и 
.лу 'б ар-ривайат» на средс11ва, данные одню1 итальянским , 
-банкиром i 2• 

Своеобразно сти.1изуе-гся по юнижнической :о.tанере де.1овое 
сообщение с гор Ливана (.N!! 5) об обильно .выпа·вшем г.1убоком 
-снеге. Горные дороги, и в другое-то время года дастушные 
rолько для 1верхового проезда (6)11дЬ это меж·ду гава,нью Бейру
том и сирийской адм1инис11ративною столицей Да•маско:.r), от 
·снегопада сделзлись совсем непроходимыми, и дорожное сооб
щение прервалось. По сему прозаическому с.11учаю оказались 
при•влечены к делу и сти.хи зна·менитого средневекового араб
ского поэта Мутана·ббия Х в. (вообще ходового в Бейруте в 
1850-х годах): 

71 См. стр. 193. 
72 Тут интересно употребление новосозданного термина для «театр»-

-«масрах» (Рифа 'a-бeii в сОписа.нии Парижа», 1834, nо.'Iьзовался общеевро
nейским термином). Другой употребленный здесь термин сривайа» (букв. «nо
·вествованис») в смысле «театральная пьеса» страдает крайней сбивчивостью, 
nотому что по-арабски эпический рассказ тоже называе'l'Ся сривайа». Очень 
l~e ~коро, по-видимому, только к концу XIX в., арабы ввели более выразитель
I.ыи неологизм: сриваiiа ташхис» или стамсил», т. ~- «nовествование для пред
став.~ения», «драма»; но n обычном актерском театральном обиходе мы 
nо-nрежнему С.'Iышим то самое сбивчивое сривайа» (Барбер в своем сло
;hрчнке актерскот языка знает для ср1ау» только сривайа», см. The arablc 

eatre in Egypt, стр. 1012). Для обозначения соперы» бейрутекая «Хадика» 
(N2 .З) употребила неологизм «nовествование мелодией»- «ривайа та.lхи
~IИййа» 
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О, горы Ливанские! Как их nерейти зимою, когда и их 
летнее нре111я- та же зима! та 

Снеговой nокров закрыл для меня nути, и эта снежная 
белизна стала для меня как бы теменью. 

Реда•ктоР'ский вывод оТIСюда, впрочем, чужд поэзии, очень. 
п.роза,ичен: да,вно уж 'пора 1Пр·И1НЯть пла11 Нахле Мда1Ввара (как 
знаем, чиновника фра;н:цузского консульс'f!ва) и хлопотать в. 
Ста•м·буле о француз.ской концессии на проведение шwрокого. 
шоссе через Ли,ва·н между Бейругам и Дамас.ком, котор.ое 
да'вало 6ы возможность оо всякую •пору года поддерживать. 
сообщение перво.степенной торговой важности; и сообщение· 
Притом бы не вьючное, ка·к совеоршалось до сих пор, а экипаж
ное, повозо·ч.ное (N!! 5 и ел.). Известно, что этот план осущест
влен был пять .1ет опустя французс~ой а:кционерной компанiИ
ей (1863). 

Такую же пеструю смесь делов·ито~прозаического стиля и 
припод•нято-у.крашен;ного тона •предстаiВляли собой газетные 
корроопонденции и из прочих мест Сири.и (Халеба, Дама·ска и. 
т. п.). Нанобстоятельнее обрисовывалась жизнь Бейрута; да ведь 
и вполне естественно было, что, печатаясь .в Бейруте, газета 
оста·на'Вливалась с особой подробностью на мельчайшей хрони
ке Бейрута. Тут и отчеты об общес11венных за.седа:ниях и собра
ниях, тут и об уличных происшествиях, тут и та.юие семейные· 
сообщения, ка·к о ова'добах, крести.нах или иной обывательщи
не. Но с нарочитой тщательностью (э11о и в разосланном при
глашении к nодпи,ске было заранее обеща•но) реда;кция с.педила 
за торгово-эiюномической жиз:нью Бейрута, поrому что 'в Бей
руте (ка·к, впрочем, и 'В Триполи и дру.гих пор,тах Сирии) 
торгуют почти все ·гражда·не. 

РедаК!ЦИЯ, во-пер,вых, предлагала статьи общеm характера· 
о торговле. Затрали,вали~еь, например, вопросы о пра!Вильно\1 
счетоводстве (мы знаем, что Марун На1Кiкаш привез в Бейрут 
из своего .путешествия зна·коме11во с италья,нской д'воЙ'Ной бух
галтерией). Указывалась (N!! 8) ненормаль:ность того факта, 
что в та~ом ~рупном коммерческом центре, как Халеб, нет 
торговой палаты, нет учреждения, польза которого ощутитель
но сказалась в Бейруте и в Дамаске. (Из N!! 10 мы узнаем, ·что· 
ос.манок,ие ·власти 1не замедлили iПрислушаться к 'Указанию газе:· 

ты.) Предложена была (N!! 14 и ел.) nод•писка на ара·бскии 
леревQЛ. осма,нсжоrо «Тор·говОtГО •кодекса» - «ал-Ку~д.итши . 
• 1- 'уома,НJИ». И т. п. Во-IВторых, редакция выделила в ·га·зете 
специаJiьный «Отде.-1 коммерческий»- «Кием муттаджири» (он 
в конце номера, уже перед объявлениями) и 1В нем а,ккураmо 
держаJ1а совоих ком-мерчес'Ких читателей в изве.стнос-ги насчет 
состоя-ния рынка, его колебаний, его новостей; соо6щалось О· 

73 Гипербо.1а тут звучит nо-арабски не так неnравдоnодобно, как no-pyc• 
CКII, потому что арабское слово сшита» («зима») вместе с тем значит «дождь» •. 
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.nоя•влении тех или иных това•ров, о спросе и о ценах на них.; 

. ..отмечался текущий курс денег, сообща.~1ось u предстоящих 
ау.кдионах, наложениях конкурса, лотереях, причем видим 

(N!! 15), Ч1'о для удобства бейрутских под!Писчиков газеты, 
.купивших· билеты ~рунной лотереи далекого французс·кого го
рода Марселя, изданы ·были в «Саде известий» и таблицы 
выигрышей (для терм'Ина «Лотерея» употреблено бы.1о сов•сем 
t<ел•итератур1юе, вулыгарное сло.во: «йа насиб», или « 'амал йа 
насиб» 74• 

Более чем естественно, что газета сообщала расписание 
:прибытия морских пароходов; в Бейруте термин для «пароход» 
в разговорной речи применяется французский-«вабур» (Yapeur), 
ен оказалс·я употребленным и в газ·е11ной речи, наря;::t.у, впро
чем, с пу.ри'Сти•чоским неологиз•м,ом «.бахира», который продоо~l· 
жает книжно .писаться вплоть до наших дней... И вплоть до 
наших времен упорно не усваивается разговорной речью. 

Поучителен 'в газете был и отдел объя.влений, где рядом с 
природными бейtрутиН1Цами-а,рабам·и оповещают о своих фир
мах и заiНЯ'ГИЯХ мноrочИ'Сленные европейцы, иногда явные спе
кулянты, иногда честные ремеслеНiники. Внимание герtма·нского 
.арабиста Флейшера привлечено было объя•влением (.N'!! 34) 
немец·коrо переплетчика :в Бей.руте - Розеш]Jвейга 75, австрийца, 
сколько нам помнится. Оред.и объявлений печатались также 
из•вещения о новых а:рабских юнигах, дающие известное пред
-ста•в.'lение и о неустаtН.ном раз.ви'ГИи арабс•кой литературы. 
Кстати сказать, тут отмечено и неда·внсе путешествие ·по Евро
пе Салима Буструса (.N'!! 31). 0-гмечались нововышедшие изда
ния не только бейрутск•их типографий (на!Пример, в .N'!! 5 список 
публикаций американских миссионеров), но и издания египет
-ские, и даже европейские, tB числе .~оrорых (N!! 67) - дИtван 
Мута.на·бби.я Х в. с комментариями Вах•идия в реда•кции 
Ф. Дитериц•и (Берлин, .1858) . 

В теоной связи с та·юими юнижными объявлениями и бю.ые
тенями находились р·едензии и эаметки, между которыми (.N'!! 5) 
характер'IIа заметка по по.воду выпущенного еще ·В 1856 г. ма
каl\шого сборника «Слияние двух tморей» шейха На<;ифа Яэи
джия, материально поддержанного, как и газета ..сХадика», 
Нах,1е Мда,вваром. Тон «Ха:дикат ал-ахбар» no от.ношен,ию к 
·шейху Язиджию- самый nочтитель:ный, хотя всею своею прак
тикою газета постепен'llо на•рушала пуристичес·кие при.нципы 

--стари.ка- на,рушала их и далеким от язиджиев-ского «кра·сно

речиеом», .и •ОВОИ•М обьщенны.м стил·ем, .и раз.ными •нео.'lоf1из.мам1И, 
и- еще Ч)'IВс-гвитель·нее- прямыми варва'Ризмами; в ТО\! 

номере .пятом ста,рик-пур'ИIСТ находил «футуГ'рафийа», «дагиру
ти·б:., «калфанизм» - galvanisme, «•галфанубластик» и т. п. не-

74 Букв. сО, жребий!:. Собственно, это восклицание состоит из двух сдов, 
.но в живом языке оно СJiилось в одно слово, означающее лотерею. 

75 Fleischer, Uber die Culturbestrebungen in Beirut, стр. 114. 
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а•ра•бокие слова. Кстати ска•зать, тут же (.N'!! 5) редаК!ЦiИЯ опуб
ликовала оду са•м·оrо шейха На·сифа Язиджия в честь су.птана· 
Абдул-Маджида, которую шейх составил для экземпляра ма
кам, предна3начеНiноrо к подношеiiiИЮ Ето Величеству. 

В очень трудном для турецкопод:п.анного издания отделе· 

«Иностра'Н!Ное обозрение», который, согласно с евр:опейоким 
обычаем, помещался, конечно, раньше «Ком·мерчеок-оrо отде
ла», рядом с «ВнутреНiним обоз•репием», газета «Хадикат ал
аХ'бар» тоже •внимательно ·Обслуж·и•вает .интересы торговых 
кругов Бейрута, отводя дал·еко не последнее место опять-та•ки 
ком•мерческим и экон-омическим вопроса•м за·границы. Помимо 
желания удовлетворять насущные запросы бейрутекого читате
.'Iя-·коммерсанта эrо отчасти делалось реда.кцией, •вероятно, и 
пото:му, что «цензурные» услов·ия Турции оста•вляли и•мен.но 
эту неполитическую сторону заграничной жизни пеоко.lЬ'ко 
более доступной для свободного обсуждения 76. 

Спра•веддивость требует, впрочем, сказать, что тогл.ашний, 
еще абду.'lмаджидовский, турецкий административный надзор 
за печатью (•предвестие цензуры) держал себя ·насчет сообще
ния из•вестий из-за границы полиберальнее, чем это мы знае:-.1 
впосдедствии при абдудхамидовском мрачном режиме с его 

предварительною цензурою. Политиканство•вать «Са·д известий»,. 
поня'11Но, не смела; но сообщать фактические данные из поли
тических событий Европы и Америк•и газете предоставлялась 
возможность иногда даже •в та.юих ·Скольз•ких случаях, кот:орые· 

при деопоти'Чес•ком общес'11венном •C'I1poe туреЦJкой им·пер•ии мог
ли бы властям казаться .и не полезными для оглашения. Та•к, 
во •время еще не совсем подавленного !Восстания сИiпаев ·В Индии 
мы •В·о втором номере гаэеты Х. Хурия читаем о январской· 
сессии английского па·рламента 1858 г., и тут приводится Мtного
з•на•чителыная конституциОIН·ная трОIНная речь королевы Викто
рии, произнесенная ·при открытии •па•рламента; !Вскоре (.N'!! 8, 
N!! 14) да:на история ОстИiН'дской ком~nании, кот:орую после· 
восстания, .вызванного ее адм•инистр·атИ'ВIНьrм неумением в Ин
nии ·в 1857-1858 гг., пришлось лишmъ пол.итической власти. 
Во Франции крупным сенсационным политич·еоким событием 
оказалось произ,веденное 14 ян,вар.я 1858 г. итальянцем Орс'IЫIИ. 
террористическое покушение на жи·энь им~nератора Наполео
на III и его супруги Евгении, подъезжавших ,к оперному театру; 
брошенная террор·истом бом,ба ранила 150 человек публики. 
Бейрутекая газета не лишена была ноз,можности сообщить 

76 Под.1инная, nредварительная, щшзура введена была в Османской им
nерии то.1ько пос.1е русско-турецкой войны 1877-1878 гг. (см.: Гордлевскиil, 
Очерки, стр. 36), но и до того времени пресса находилась nод зорким наб.1ю: 
дением административных органов. Редактор иди писатель, напечатавШИИ1 

что-нибудь неугодное административной власти, мог рассчитывать, что он бу
дет наказан - и.ш штрафом, или тюрьмою, или ссылкою, по усмотрению на
чальства. 
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читателям не только факт покушения на царствепную особу 
(.N'!! 5; од:на·~о с порядоч·ным опо3да1Н:ием), ·но даже передать 
(.N'!!.N'!! 16-21) _подробности судебного процесса над итальян
ским террористом, .коюрый желал отомстить французскому 
им·ператору за его •вражщебное отношение к освободительному 
движению итальянцев. В•последствии, при султане Абдул-Хами
де, наiПечатать политическое иэвес'J1Ие та·кого рода, наверно, 

было бы газете запрещено 77• Одна•ко и в 1858 г. при .lибераль
ном Абдул-Маджиде редактор Халиль Хурий, по!\tсщая в своей 
гавете да•нные о деле этого террориста Ор·сини, не cмeJI сколько
нибудь •высказаты~я. сочувствует ли о.н патриоту-италья!Нцу и 
его гордому письму к ·императору, .к·оторое огласи.1 судебный 
защитник Жюль Фавр, иэвестный ант.ироял-ист, и которое про
извело на ·париж•с•кую публику сильнейшее •впечатление. Наобо
рот, редактор (согласно, •в1прочем, -со своей •вообще осторожной 
натурой) должен был произнести подобным денния:м безуслон
ное осуждение. 

Та·ких «опа.аных» •моментов загра:нич:ной хроники бейрутекая 
газета имела сколько угодно, и для печатного преодоления их 

11ребовалось хорошее умение лавировать. Между тем, предо
ста•вляла·сь совершенно свободная :возможность (ее редактор и 
использовал) ·писать без бояв-ни о финансово-промышленном 
кризисе за1Пщдных госуда·рс11в, который панически начался 
осенью 1857 r. в североамериканских Соединенных Штатах и 
тотчас отраэился в дру.гих странах, •Ведших обшир1Ную 'внешнюю 
торговлю,- поразил финансовую экономику Франции, Анrлии, 
Ге-рмании (-в га.мбур!Ге- особо •оилыная биржевая IПани·ка и 
к•рушение ря·да фир•м), болезненно о-гразился •В ска1Ндина~ских 
странах и в Авегрwи; докатил-ся кризис и до Сирии. Тема о 
мировом экономическом криэисе, жгуче близкая для тор.rовых 
ыругов Бейрута, затронута была газетой «Хадикат ал-ахба.р» 
с пер•вого же ее номера и не переста•вала систематически ос•ве

щаться •В дашшейших. 
Лавируя с большwм опасением по скользwим те:-.tам полити

ческой затраничной Ж·изни, чувствуя ·себя с•вобод:нее в трактова
нии за.граниЧiного э.кон-омического К'ризиса, бейрутекая газета 
сов·сем уж свободно могла перепечатывать из иностра:нной 
прессы, •из двенадцати .га·зет с пресловутым журналом «IIIustra
tion» 1В том числе (.N!! 6, .N'!! 29), мел~ие будничные из:вестия 
всякого р-ода, чутдые пол.итике: о любопытных житейских 
проиошес"'Гвиях за гра1Ницей, об интересных новых изобретениях 
на Западе, о всяких I<урьезах западной жизни и т. п.- словом, 
то, что в оби~одной реЧ'И оплошь да рядом и назЫIВается 
«газетными новостями» и очень н:ра•вится сред.нему читателю

обывателю. К: чести га•зеты, общий характер подбора таких 

77 Ср. у Гордлевскоrо: Очерки, стр. 141-142. 
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иностранных ~га·зетных .новостей:. •п:ока·зытвает с !Несомненностью 
(•по краЙiней мере у нас остается именно такое впечат.'Iение), 
что редакция •имела •В •виду не толь:ко угод•ить неп•р·итя·зательным 

окуса•м читателя-обы·вателя (и, пожалуй, тем )'!Величить свой 
тираж), но прежде всего желала, думаю, использовать эти 

умело подобранные интересные заtпад~ноевр·опейские мелочи как 
некоюрое допол•нительное tпособие к достижению общественно
вое~пИ"Тательных •и •пр:осветительных целей. 

Uели эти вообще соста,вляли глаtВtную обществеНJную заслу•гу 
fiейрутс•кой газеты и пр-оводились в ней -всесторонне. Понятн·о, 
что на пер•вом плане служили таким целям не газ·ет.ные мело

чи, а серьезные руководящие стать'И, которые иногда Яtвлялись 

передовицам•и, чаще же помещались в третьем отдеJiе газеты, 

f: р)'Jбрике «смеша·нного содержания» 78. Характерны меж·ду 
ними две программных передовицы, одна маJiая (N!! 1), д'ругая 
большая, •поJI·года опустя (N!! 3·1). Суть их, ·взя1ых вместе, 
СВОДИ11СЯ :к СJiедующему. 

Наша страна отстаJiа сравнительно с Евроn:ой, это так. Но 
сна уже сделала исполинские ша·ги по 1Пупl прогресса сра•вни

тельно с тем, чем она была .всего одtно поколение тому на·зап.. 
Да и как могло бы быть ина•че, если множество наших молодых 
людей успело изучить иностраtНные языки, самое дейс11в·итель
ное средс11во для близкого оз.на•ко.мления tc тем1и мысляМ'И, 
нра•вами и обычаями, которые имеют силу в проевещенных 
с;rра.нах? Облегчено для нас дело движения вперед пр•освети
тельными стремлениями саtмого султана; наша обязанность
поддерживать его с11рем:шние к прогре<:су •всех :nодда·нtных ему 

на·род~оtв. С11ра.на наша преК!расна, ее и и:ностраtНды воспевают; 
но мы любим ее ина·че. Для нас мило в ней •все, даже то, что 
с ви~д.у некрасиtво: оно :ведь •наше, родное. Это чувс11во •называ
ется •патриотиз·мом (букв. «любовью к родИtне»- «хубб ал
ва•ан»). Если между нам.и, а•раоба·ми, сущес11вует ра31ница в 
ре.1·игии, то такое обстоятельство не до.'lжно влечь ·нас к •взаим
ной фанатической нена•висти, .которую, к сожалению, .приходится 
еще наблюдать в .качесТ~ве переж,итка tп·рошлых в•ремен, особен
но в «с•вятой земле»: там-то каждый считает себя защ'Итником 
бога IПiротив ПОН·И1:<.1ающих rого же едИtного бога wначе, чем 
ПOIIIO·taeт ан. К счастью, новый ма:н•ифест му~·рого 110суда·ря 79 

уравнивает все ре.rтигии и •вели·т ·за·быть рели•гиозный фанати·зм 
во имя всеобъединяющего государствен.ного па.триотизма. Бу
дем единая нация и будем д1вигать:ся ~перед со~местными си-

78 Обычный порядок расnределения материала в сХадикат aJI-axбap:. был 
такой: 1) внутренние события; 2) нпостранные события; З) статьи и иэвести11 
смешанного содержания; 4) коммерческий отдел; 5) объявления. 

79 При случае редактор-христианин не колеблется титуловать султана JJe 
совсем nо-мусу.1ьмански: «высший намести.ик бога:.- ехалифату Л:1ахи 
л-а 'зам». Мы видим, что год спустя Б. БустаниА (1859) без стеснения ссы· 
лается на изречение имама Л..1ия. 
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лами! По убеждению редактора, ре.1и·гиоJно фанатическая 
роонь сама собою о-nпадает, когда стра,на проникается подлин
ным прос•вещеiiием, уов.оиiВ.ши его не через окошечко религиоз
ного учения, а через широкое ок:но науки на•родов западных, 

которые 1Перегнали Воетак (.N'!! 31). 
Зада'ча, поста,влен1ная себе газетой, выражена в приведеи

ных iПередовицах rВIПОЛIНе ясно. Ед1Ва ли !ПОЭтому на·с обманы•вает 
наше ~впечатление, высказанное на/Ми ,выше, что помещавшиеся 

о газете в·сякие мелкие «газетные новости» относи rе.1ьно Запада 
печатались редактором далеко не в виде ка·ких-то с.1уrчайных 
заметок, а имели со31нательно оп·ределен!Ную, все ту же общую 
цель- беопреры,в.но ,возбуЖ'дать в арабс·ких читате.1ях интерес 
к усвоению плодов западной культуры, пре•дста.вляющей для 
Востока даже с чисто л:ра'К11И·ческой точки зрения много осяза
телыных удобс-nв и выгод. Да И!ногда та.кие «мелкие сообщения» 
пря:мо даже сопровождались 'в .газете и соответст-венным ко:-.1-

ментировап·ием, К·ИВКОМ в сторону .с~воих мес'Гных отношений. 
Сообщала «Хадикат ал-ах6ар», на•Jllримср, о постройке а.IIГЛИ
чанам'и нового колоссального па·рохода «Леrвиафан» (.N'!! 1) - и 
тут же приба1вляла свои оообра·жения о том, как удобны теперь 
сделзлись средства передвижен!Ия ,в тех странах, где и·меются 

и превосходные пароходы и сеть железных дорог. Думается, 
что в силу психологической ассоциации идей каждый ч.итатель
ара1б должен был при этом чтении обязательно вспомнить пе
п·р,иглядное состоя;ние овоих восточiНых дорог, лород·ивших 

ха·ра,ктерную арабскую 'поговорку: «Путешествие- ~кусок адской 
муки»- «Ас-сафар- ~ит'ат са~ар», и п:>размыслить о необхо
димости устроить хотя бы бейрутско-дамас.ское шоссе (о кото
ром вскоре, наrчИJная с пятого .номера, са·ма гаэета не преминула 

за,говорить). 
Заслужи1вает нашего в·пиiМа:н.ия еще одна из руководящих 

статей (.N'!! 28), пОСIВященна.я выясненiНЮ сущнос'J'IИ и преиму
ществ исТИIНiНОго обра·зования. Здесь реща,кция предостерегает, 
что не следует смешИiвать истинную цивиJшзацию и внешнее 

подражание европейцам. Пра,вда, замечает реда·ктор, европеец 
и в овоей .внешности 'имеет кое-что тонко изящное, что и мы 
можем брать себе за образец; можно также, в иэвестных 
усл.овиях, считать целосообразным и хождение с тросточкой, и 
повязывание шеи галстуком, и т. п.; однако будет грубейшая 
ошибка - видеть ,в таком лод:ражании ев·ропейской ,внешпос·ги 
ту ц~ивилизацию, которая нам нужна для поднятия нашего 

умсmенного уровня. Нам .нуж,но совершенс11воваться в европей
с~их знаниях, .в поднятии чувств·а челОIВечеокого достоинства; 

уоваивать те навыки и тот обра·з дейс11вий, .которые ведут к 
благу и единиц и целого. Средства же, содейс11вующие приоб
ретению таНiого проовещени·Я, газета «Ха~икат ал-ахбар» видит 
в том самом, что вьrска·зал вскоре, черее год, Бутрус Бустаний 
в овоей изiВестной на~м публичной Jiекц,ии 1859 г.: такие 
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средс11ва- печать, школы, публи~шше библиотеки. При этом 
Халиль Хурий, как нек.оrда за десять лет перед тем Бу'I'рус 
Буста.ний, решительно стоит за необходимость образова,ния 
та.кже для женщин и делает горЬ'I~ие замечания об обычной 
пустоте и .неразвитости ара•бс~их матерей семейства и дочерей, 
в силу чего духо,вная общность с ними невозможна для инте.1-
лигентного мужчины. 

Писана апол·огия женского образования ,в номере д'вадцать 
восемь бейрутекой газеты; а через д•ва номера редактор 
ко:о.1ч-rчно попал впросак. Из лондонского жу•рнала «Вестник 
Бвропы» от 12 июня 1858 г. он без обозначения европейского 
источника перевел в своей «Хадикат ал-ахбар» (N2 30) шуточ
ную статью-рецепт: «Новоизобретенный телеl'раф». Она гласи
,, а: «Бели ты ·хочешь .раопростра·нить известия tBO •все tКОнцы 
овета с паивозможнейшей окор.остью, то собери толпу женщин, 
высТiрой их •в •ряд, подойди к пер·вой из них, шепни на ухо 
ей то, что тебе нужно, и попроси держать '11Вои слова ,в тайне, 
и сам уходи. Ув.идишь, что из•вестие ·вмиг раопространится из 
страны в страну». Неrюдующие цисьма, которые посыпались •В 
реда·1щию от читатель·миц, заста,вили реда•к:rора в следующем 

же номере юмористичеоки принести пубJIIИчное иэвиненrие за 
на•печатанную шутку и на.з.вать по имени тот английский 
Ж)'lрtНал, из которог-о она была заИIМСТ'Вова!На. 

Что касается публичных библи'Отек, то воззрения газеты на 
желателЬ"ный их соста'в высказаны были достаточно типичные. 
Халиль Хурий не отрицал :важ•ности книгохранилищ старой 
а·ра1бокой литературы, особеНIНо по отрасл•и классической фило
.1огии, и даже сам tПО -просыбе Флейшера поместил в овоей 
газете (N2 32) описаiJiие араtбС'ких рукописей библиотеки Сирий
ского научного общества. БеллеТ'рИСТ'Ические бибJlИотеки он 
тоже ценил и считал поучительным для овоих земля·ков на!пе

чатать (N2 11) заметку об одной .11юбительской библиотеке в 
Париже, где собрано уже 1550 томов сочинений из,вестноrо 
французского романиста Ал. Дюма (Искандер Дим ас 80). Но 
та общес11венная биб.'lиотека, котора·я по его плану же.1ательна 
была бы для Бейрута (N2 13), доююна бы собрать •В себе все, 
•1то то.т1ько писа.rюсь по-ара1бС'КИ о Сирии, и юниги, и рукописи. 
Однако тут же он на:стаивает на необходи1мости к:ни:г по точным 
наукам, матс:ма11ическим, и притом таких, которые своею 

яснос·тью изложения и обстоятельностыо содержания служили 
бы целям .са:м·ообразоuан-ия, ·без рук·оводства учителя. 

Не дожидаясь того блаженtНого времени, 1югда школы и 
вож·деленные биб.1иотеки внедрят во всех ара•ба.х Сирии з·нание 
точных, физико-математичеС'ких наук, газета «Сад из•вестий», 

80 Несiю.1ько позже, когда арабская литература наводнилась переводами 
из Дюма («Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера»- сал-Хуррас ас·саласа:., 
«двадцать .1ет спустя» и др.), имя этого ромакиста арабы писали уж с бук
вою «У» (Дум ас). 
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сог.1ааiю со 'овоим загла,вием, охотно ·по~ещала на с·воих 

столбцах, !Все_ в том же широком отделе «смешанного содержа
ния», научно-популярные статейки и заметки, какие в газете 

европейской сочтены были бы, пожалуй, за наивные по своей 
элементарности. Мы уж имели случай м'имоходом упомяiНуть 
(М> 5) с-1ишком ·популнрные замет.ки такого рода об электриче
ском таке, галыванизме и гальванопластихе, дагеР'ротипии, 

фотографии; за .ними !ПОследовало (например, .N'!! 12) разъясне
ние об атмосферных давлениях, о при'l!ципах устройства ба-ро
метра (барУJматр), об устройс11ве воздушного шара (ба.1ун
Ьallon) и пр. 

VIII 

Филологuttеские затруднения для работников европеи
заторекой газеты в деле терминологии при pettи о но
вых изобретениях и новых жизненньtх явлениях. Оп
равдание ( сов.местно с Бутр. БустаниеАt) ковки араб
ских неологизмов или усвоения общеевропейских 
культурных слов («гальванопластика» и пр.) 

Не раз тут резко всплывал перед газетою больной вопрос 
о недостатке подходящей а:рабской тер,ми,ноло1:1ии. 

Правда, для ряда научных европейских терминов уже успели, 
о частности при помощи египетских учебников переводческой 
э·пох'и Мухам1меда Алия (•с Рифа' а-6еем 1ВО !Главе) и У'Чебников 
бейрут01~их миссионер-ов, установиться свои а·ра,бские неологиз
мы, на1при-мер, «саййал 1ках•ра-ба '.и»- «эле-ктричес'К•ИЙ (буюв. ян
тарный) ток»; но и 1в тех учебниках много е~в•ропейских тер-МИНОIВ 
nришлось по неабходим.ост.и сох-ранить временно IB их европей
ско,т, греко-латИIНском 'ВИде 81 • Бейоруте-кая -газета пошла тем же 
нутсы и запестрела в таких случаях неизбежнее, чем во многих 
других, и неологизмами, и прямо чужими слова•ми. Между тем, 
она предна,значала,сь для чтения не уз.кого круга будущих 
специалистов-техников, которые в специалыном учебнике легко 
могут пр,им•иряться со всяким, даже неукJiюжим новшес11вом, а 

рассчитана была на в-разумление широюой публики. 
В глазах юниж.ников-.старовер.ов ковка новых слов и заим

ст,вование чужих терминов были, конечно, своего рода кощун

С11Вом со стороны rазе'fы по отношению к ,высокочтимой класси
ческой арабск-ой речи. Да•масский .к·он·су.'! И. Ветцштейн сооб
щаJI Флейшеру 82, что дамасс,кие ученые мусулымане (очевидно, 
такие книж·Fшки, ка-к Махмуд Хамза, приятель бейрутекого 

81 Для некоторых терминов такая «временность», кажется, остансl'ся веч
ной. Даже в ХХ n. мы читаем «Хидруджин» и суксиджин» в смыс.1е «водород:. 
И «КИСЛОрОД». 

82 Fleischer, .ОЬег die Cul/urbestrebungen in Beirut, стр. 124. 
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а•рхи1Пуриста-христиа,н•ина Нз'Идж.ия) отказываются читать бей
ру11С'Кую сХадик,ат ал-а•Х'ба·р», м·ежду :П'рочим, из-за ее л.И/НII1Ви
стИ'Чесюих новшест.в. Конечн:о, и в Бейруте таких ригор'истов
ста•роюн•ижни,ков недол:го было иокать; это прекраосно понимали 
и .изщатель Нахле Мда1ввар, и редактор Халиль Хурий, и друтие 
ближайш'Ие к .газете Люд'и. И мы видим, что в первом же 
nодходящем слуЧ'ае, ко11да в га·зете были на1печатаны заметки 
про «галыва,н-опласт.wку», «даrерроmпию», «фотографию» и пр. 
(N!! 5), реда:Кция одновремен•но сочла нужным защитить себя 
от ожидаемого неодоорения ста•роверов и высказала те же· 
доводы, коrорые год спуостя выска'з·ал отнооителЬIНо новоараб-· 
скоrо литературного язы,ка Бут.рус Бустаний в своей из•вестной 
.r1екции 1859 г. 

-Арабский язык,- n-иса.1а редакция газеты,- nрн огро:о.шом богатстве· 
оттен.ков ддя старинных лонятий 'не имеет с.1ов ддя ,Jювых поняrий. Поэтому 
без создания новых •Сдов ·мы обой11ись .не можем, как бы это ни бы.1о ·не
приятно господам уче,ным фидолоrа.м, которые ·веруют, чrо авторитетный со
ставите.1ь кла{.'СИЧес.кого словаря сОкеан» Фирузабадий :в ·нача.lе XV в. уже 
наr:1ухо за~моону.1 ·СО~ровищницу а·рабскоrо языка ·и у.нес к.1юч с собою. Ка.к 
западноевропейские языки, так и наш не может не стрем·иться к достиже
нию точ·ности .в ·выражеiiiИИ, и твор111Мые д.1я этого .неологиз·мы, в сущности, 

лишь обогащают язык и '1Iр.идают ему опежую оилу. Из-за того же стре·мде
ния к точ·ности 'нам прих·одиrея пользоваться и совсем чужими сдовами врС'

де сга.1ьва.н-онла·стика» м rсфот.оrрафИII». Да и ,наши ·предки во время \ВЫсоко
го расц-вета халифатской науюи ·поступали та.ки'м же образо)! д.1я выражения 
недостававших им понятий: философакое с.1ово схайула» [материя] вэят·о бы
.'ю .ими .из г-реческой терминологии < uЛ'fl >. ку.1ьтvрно-техническое «булад»
[ста.1ь]- ;ИЗ яз1>1ка лер·си.д·ской л-ромышлен•ности т. n. 6з. 

Еще !Подробнее и еще решительнее высказалаось реда1Кция 
ПО эrому IBOOipooy 1К IKQIHIЦ'Y lf'O.Дa (N!! 48). 

- В illaшиx п·росве1'ительных целях, писала редакция, предвосхищая .1ек
цию Бутруса Бустания,- !МЫ стремJШся придать нашему благородному языку 
пмную способность св.обод'Н-о ,щвиrатьс:я но ·пути новых •Идей и желаем поста· 
ВИТЬ ero На ОДИ•Н уровень С IНОIВЫМИ Я3Ы!К8'МИ tB обла·СТИ •ВСеВОЗ·МОЖ·НЫХ наук 
и з-наний. Кто з•нает наш язык •и .наряду с тем какой-wибу.:хь европейский. 
тот приз.нает, что арабакий язык ·в tНЫН~шнем его •С·ОСТОЯ·НИ•И при все.\1 своем 
богатстве ·снноm~-мов есть Щ{'НЫЙ. язы~. на котором .нельзя •выразить юJчrи Шl 
одноr.о понятия из "l'll•rлa ·выработа.нных новым•и уrnехами человеческого зна
ния. Это .надо с.казать !ВОобще о0 ·в.сех ·восточ·ных язы.ках. Е-сди IКакой·.Jt-ибудь 
ориентал 'llопадает .в -большой ев-ропейский город, .нa·!I'plliМep ·в Лондон, и за· 
хочет о.писать своею ·родJною ·речью в::-е чудеса, ка·кие создали ·наука ·и зна

ние в той бдаженной части света, то это д.1я .него будет невоэ:\lож.ная за,1а· 

83 Не мешает заметить, что если в 1858 г. газета не находи.1а подходяще
го арабского слова для «фотографии», то вскоре же после того фотографиче
ская отрасль, широко развиваясь в Бейруте и других арабских местах, сумела 
выработать и некоторые свои арабские термины взамен иностранных. Красую
щееся теперь на вывесках в Бейруте слово с 'аккас» (букв. сотразитель») пре
восходно понимается публикою, хотя и слово «фотограф» сохраняет все права 
гражданства. Пошло в ход для обозначения «фотографии:. и араt>ское ново· 
образование стасвир ша м с» (букв. сживописаН:Ие солнце И»),. до· кo:roporo в 
1858 r. газета «Хадикат ал-ахбар» еще не додума.1ась. 
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ча. Мы .nри этом имеем ·В виду •Не то.1ько каiК!ие-нибу;~:ь за:.~ыс.1оватые ·:.~аши
ны, но и •Много других проявлений челазеческой деяте.1ьности, ·раз ·На Восто
ке .нет •даже •намека Jia •НИх. А если IКТО...НI!будь найдет •n .наших ое.1овах nре
укел•ичеиие и 'ltлевету на Восток, то, 111ожа.1уйста, 111усть он потрудится nере
вести по-арабски какую-•нибудь •речь, лроизнесенную ·В а.нгл.ийском парла·мен
те, и.1и еще .1учше---целый ·протоко,1 ·парла·меНТ{:КОГО заседа·ння, .иди евро
пейский теаt:ральный фельетон, нли •по.1итическое •исс.1ед.ование, •и.1и торго
вый О'I'Чет! ·Мы ·не ·СОМ·не-ваем-ся, что .перед каждой фразой, IJ<·оторую ему по
надобится передать .п·о-ара•Ьи, он встретит глубокую •пропасть, перепрыг
нуть ее он, 'пожалуй, {:у.меет, но с оnасностью остаться тем·ным д.дя :покима
!ШЯ и ввести •читателя в сом.нение .и неуверенн-ость насчет под.1инноrо с~tыс
.1а переводимого тек-ста. 

- Не скроем,- признава:шсь газета,- что и для нас была очень тяжела 
борьба с указанными труд~осrя•ми с -ca\toro .начала издания ·нашей газеты. 
Не решаем{:я сказать, что IМЫ всегда были сча·стлll'вы .в этой борьбе; но сме
е~t с полным ·правом у11верждать, что ·в яашей стране ;мы бы.1и l!lервым.и, кто 
вообще отваж•и.1ся взять на себя такую задачу и при:южи.'l у.си.1ня к тому, 
чтобы арабский юык сравнялся с языками, 11риспособлепными к современно
му у·потреблению. Правы ·мы яли •не •Правы в таком важ-н-о~1 де.1е, это пусть 
выскажет тот, кто ч.итает •нашу газету ·без пред~взятости. 

IX 

Эстетико-литературное значение газеты «Хадикат ал
ахбар». Далеко не первоклассный подбор ее фельето
нов, как в области классической арабской литературы, 
так и в области европейской беллетристики, сплошь да 
рядо.ч парижского бульварного тона. Суховатые исто
рические приложения к газете 

Думается, что :приведеНJНЬIJм обзором более или менее ясно 
очер·чИIВается общес11вен1Но-~пол·итическое наtправление и облик 
tювооснова,нной бейрутекой газсты «Хадикат ал-ахба·р», кото
рые вполне определили<;ь уж и в ·nер!Вом, 1858, ro,rey ее суще
ствова'Нiия. 

Остается, для !Пол-ноты обзора, ·коснуться и 'СОбственно лите
ратурното значения га·зеты, которое оказалось в литературных 

фельетонах и приложен•иях. Тут лест.ного для газеты нам 
г:ридется отметить не та•к М1ноrо, по ~райней мере д:Iя первого 
ГО}I,а ее ИЗДаtНИЯ. 

Фелье110Ны не соста,вляли собою особо разграниченноr-о 
отдела бейрутекой га·зеты,- они вход'ИЛ•И в «Отдел смешан1ного 
соде.ржа;ния», т. е. по порядку расп-ределения га•зетного мате

риа.rJа -·в третий. Ха ра:ктер ара,бской речи и стиля в печатае
мых фельетонах не пор·ождал больших з-атру:дiнений для пишу
щих и не •вызывал филологического осуждения со сrорОIНы 
средних читателей. Речь беллетристики в «Хащмкат ал-ахба·р» 
сов•падала с обы'ЧНОЮ повест.вовательною речью прежнего типа 
арабской беллетристики, довольно .'Iеrокой для понимания широ
кой публике. К сожалению, самое содержа·ние фе.1ьетонов 
газеты заста•вляло очень многого желать. 
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В подборе фельетонов мы видим ~райнюю хаотичность, не
выдержаНJпость, малопродуманность. Стар'ИtНа и новизна здесь. 
п.ричудл•ИtВО •перепутал·ись, и притом как из старой арабс•кой 
литераrуры, так и из новой европейской брались для впечатле
ния далеко не первокла·С"Сные •вещи. Печаталось то, без чего
арабокая пубJIIика, обслуживаемая газетою, пожалуй, могла бы 
с большим успехом обойтись. 

Некий Антун Хасан, преподаватель ара·бского языка iВ вен
ской ПОЛИТеJGНИЧеС'КiОЙ ШКОЛе, ПО iПрОИСХО:ЖДеНИЮ еГИIПТЯIНИН, 
прислал •В «Сад известий» мусульманскую легенду о семи
спящих отроках эфесских, как она рассказывается у мусульман. 
Редактор не отказался поместить эту старинiНую легенду в га
зете, потому что ~р;истиан-арабон она могла заинтересоiВать, 
как нечто им неиз!R&l'ное; мы видели, что даже такой начетчик, 

I\ак шейх Насиф Язиджий, ·В толковаiНии к своим макамам 
признал пса Китмира за божия а·нrела. Помеще1на была в газе
те и крайне несовременная «Понесть про Баррака ибн Рауха
на»,- рыцарсiю-ра'Збойничья пстор•ия в духе репсртуара про
фессио:нальных сказочннк·ов, повесl'вующих про под1виги до
исла'мского героя Антара, и т. п. 

Из за!Падной литературы в фельетонах «Сада извес1'ИЙ» 
переводимы были тоже не наилучшие литературные образцы, 
а всякая па·рижская дребедень бульва·рно-:рома1нтиrче·ского или 
уголоrв·ноrо содержания: «Ова•дебная ночь» («Лайла т ал-' ирс»), 
«Ис·тория маркиза де Фонтанжа» 84, «Повесть ·про обоих Жор
жей» ( «Ривайат ал-Джирджисайн») и др. Если ж добавить. 
что сверх фельеrонов такого с.ом,нительного качества помеща
лись •в «Отделе с:меша·нного содержаJНИЯ» та•кже разные изби
тые анекдоты и шутки, иJНогда крайне невысокого остроумия 
(вроде «Новейшего телеграфа»), то оден·ку беллетристико-Jiите
раrурНО["О матери•ала в газете придется дать крайне ·невыгод
ную 86• 

Трудно понять, как мог допустить п•одобную бе'З.вкусицу в 
своей га•зете тот, кто с гюрдостью сtrитал себя литературным 
учеником Ламартина. Труд1новато да·же отдел·аться от подозре
ния, что фельеrоны IПОдобносо вулыга•рного пошиба допускаемы 
были умышленно для уловления 'возможно большого числа чи
тателей среди тех людей, К'оторые .в чтении ищут не идейности 
и художе'Ственности, а за'оористосо интере'Са. 

Как tВИ~iНО, неумесmость такой белле11ристической бульва'Р·-

84 Де Фонтапж- одна из фавориток коро.'lя Людовика XIV, принужден
пая нз-за расстроенного здороRI.я ул.алиться от двора после блестящей расто-· 
чителыюй придворной жизни. От Людавика XIV был у нее ребенок. 

85 Мы совсем не постигаем, как это Рено, в своей снисходительности, ре· 
шился написап. о бедлетристике бейрутекой газеты: «1 1 s'y trouve de tcmps 
en temps un feuilleton, consistant dans un rccit serieux et suivi» <«В ней мож
но найти время от времени серьезный роман с nродолжением»> (Notice-,. 
стр. 310). 
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щины ощутил в ,Jюнце концов и са·м Халиль Хурий, редактор 
газеты. В следующих го~аос существования «Хади.кат ал-ахбар» 
мы видИiм .в фельетонах га,зеты большое улучшение. Отчасти и 
са•м он стал пwсать для га"Зеты литературные рассказы, которые 

замечателЬIНой хущожес11Венностью, пра,вда, не блистали, но все 
же это была 1не халтура, а лtИтература, ·и ХалtИль Хурий 'ОТIМечеп 
как белле11рист и историей а:раtбской л•итераrу.ры 86• 

ВпоЛ/не чуждым подозреtitий •В халтур!Ности, но далеким от 
современности и суховатым по стилю ока·залось приложевне к 

газете «Ха~икат ал-аХ\ба:р». Оно, с особой nа·пшацией, печата
лось не 'При каждом номере, а только при некоторых номерах 

газеты вместо последних столбцов, с тем расчетом, чтобы под
писч•:и:к са·м это rприложение отрезал, са-м сфальцевал, а 1110 окон
чании tвсего -сброшюровал бы или переплел бы в виде от
дельной книжки. Пр.ием - •Вiполне обыч•ный :для некоторых 
европейских газет, соблюдающих экономию, и он незаметно, 
понемногу дает в смысле обогащения литературы обыкновенно 
очень хорошие результаты 87• 

Халиль Хурий из·брал для приложен:ия не какое-нибудь бел
.r.е11р'истическое произведение, но <·сочii'нение> старинного 
арабос'Кого •историка. Gпер:ва (;в N!! 2, 15, 19, 21) на•чал было он 
печатать историческую .комiПиляцию Ибtн Шихны, ха.т1ебекого 
сирийца, жившего 1В 1348-1412 :rr.; но когда ему Рено указал вв, 
что Ибн Шихна •В печатаемых старейших ча•стях своей летописи 
есть не более, как ЭК'Сцептор из Абу-л-Фищы, то Халиль Хурий 
прек,ратил печата•ние Ибн Шихны и заменил его историей двух 
сла•вных памя11ных борцоrв против ·крестоносцев -·султанов 
H)llp·a~дwнa и Сала:дина XII в., 1юторую составил •В XIII в. 
да,маскинещ Абу Ша м а ( 1203--'1268). Редакцию текста Абу Ша
мы в·зял на себя а1встрийс·кий аrра•бwст Бернхауер. Этим е·го 
сотруд•н~НЧеством лишний раз подчер.ки!Ваются жи,вые сношения 
реда•кции «Хад.икат ал-ахбар» с ев•ропейской ориенталистикой. 

х 

Несколько слов о дальнейших эволюциях в полувеко
вой жизни Халиля Хурия (дожил до 1907 г.). Скачки 
в сторону офицtюзности. Угодливость и хитрое лавиро
вание редактора перед турецкими властями. Однако 

88 Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 251. Правда, Зейдан ограничиJ1ся лако
ническою фразою: «Ва ла-ху ривайат адабиййа»,- и больше пичего. 

87 Так, издающаяся с 11880 г . .:1ьвовская украинская газета «дiло», оr.:ха
вая два раза в .неделю второй полулист номера под четыре страницы хорошего
иностранного романа, успела за несколько десятков лет своего существова

ния накопить прямо богатую серию переводных романов, це.'!ую библиотеку, 
котоЕая так и называется «Бiблiотека повiстей Дiла». 

8 ·Reinaud, Notice, стр. 318-319. 
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его заслцги в деле развития новоарабс~ой литературы 
и распространения европейской культуры остаются в 
глазах младшего по~оления несомненными 

Халиль Хурий из1дана.1 газету «Хадикат ал-ахбар» в Бейруте 
50 лет (У':\1. •13 1907 г.), и понятно, что в течение та·кого долг.ого 
срока газета его не могла не оставiИть заметного следа в лите

ратурном раз•витии арабов. Одна·ко бла,гоп·рия·11ная оценка nо
слышала•сь раньше: уж и пос.1е первого юда издания Бутрус 
Бустаний, прои:з>нося св-ою :памятную речь о за.дачах арабской 
.литературы ( 1859), С ПОЛ•НОЮ )IIBepeHIН•OCTbiO пред,вещал, ЧТО 
потомство сохранит о Ха,rшле Хурии, как основатеJiе пер,вой 
арабекой газеты •В Сирии, почтительную память. 

Да, но с оговор,ка,ми. 
Год спустя после этого отзыва газета Халиля Хурия проде

лала свой первый скачок 1В сторону официоз•ности. 
В 1860 г. эми·грант-сир.иец, ренегат Фарис Шидйак, начал 

изда1в-ать в Царегра·де, на а•раобском яэыке, .влиятельную полу
офищиальную газету «А.r:~-Джа,ва'wб» --«Почтовые новости» 89• 

Газета Шидйака оовещала текущие события, ли•вавско-сирий
ские ·в том чис.1е, ВIПолне так, ка·к того требов.али интересы ту
рец·кого п·равительств·а, но от Сирии она все-та.ки была далеко
еата. Когда устроенная турец.юi!М'И вла·стями летом 1860 г. 
неслыханная резня христиан 'В Да•ма'Ске и на Ливане эастаВiила 
Т)llрецкое пра,вительство послать рев.изию •В Сирию, то. ка.к 
известно, 'в сопровождении секретаря-христианиiНа Р·изкаллы 
Хассуна приехал для ·расследования дел пол.номочный IВезир 
Фуа:д-паша. Фуа,д~паша 1счел удобным иметь ·в са!МОЙ •стране 
печатный арабский орган, верный турецкому пра•вительству и 
в то же время влиятелыный. Халиль ХУJр.ий приветствовал дея-
1ельность Фуа•да-паш/И в Сирии (!По праiВДе ·сказать, достаточно 
потворсТ!в·енную д.'IЯ убиfщ) очень ЛЬСТИIВЬI'М 0/П•Иса'Н/Ие.м той 
спра1Ведл·ивости, которую, мол, паша тут проЯiвил, и тоrо д·обра, 

которое 'ОН я•кобы ·совершил, •и 1осе это - с .высо.копохвальными 
одами ... каоеьтда,ми ·В честь его высокоnревосходительства. Издал 
он это и отдельной книжицей: ан-Наша'ид ал-Фу'адиййа 
(74 страницы, и за недорогую цену: три пиа'С11ра, т. е. чуть-чуть 
побольше двуl'ривенного}. 

На соотечественн:ИJКов Лам·арwна, горячо любимого Хали
лем ХУ'рие:-..1, на француз·скую эскадру, которая прибыла 1В 
Бейрут спа·сать несча'С11НЫХ :маронитов, гадливое впечатление 
нроиЗIВел тот номер газеты «Хадикат ал-аХ'бар», что вышел 
после 19 ноября 1860 г.90 • Еще на соседнем Ливане воющие и 

89 Про «А.1-Джава'иб» ом. у нас стр. 240-242. Прибавлю nри случае, 
что многие бейрутинцы nереводИJШ тогда это заrлаRие nсевдоклассически: 
«Почтовые верб.1юды»,- кажется. с .1егкой руки Насифа Язнджия. 

_90 См. у корресnондента французской эскадры Пужу.1а: La verite sur la 
Syr1e, стр. 411-412. Пужула знал арабский язык. 
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рыч-ащие стаи собак и диких в.верей ПJЮ'должали терзать кучи 
неубра'Нiных ТРУ'ПОВ нес-кольких тысяч жер11в, еще по IВCC:\IY 
Бейруту с утра до вечера раздавзлись душераздирательные воп
ли осиротелых, голодных и нагих женщин и детей, нахлынувших 
в Бейрут для опасения от друзскю-турецюих з•верс"nв, а брат 
мецената Михаила (Нахле) Мдаввара, член торгового суда· 
Ни·кула Мдавва•р, устроил в честь «~пра.восудного» Фуа:да-паши 
и его турецкой овиты ·р·оскошный бал и банкет с иллюминаци
ей, фейер·ве.р•ками и м.узЬllкою, ·военною и граЖUJ.а•нскою. Дшr 
Фуадаоо~паши радостный такой фест:и•валь особенно УifОден бы.1 
тем, что м·ог служить перед Еоn:роrюю •Одоним из доказательстн 
пол:н-ого у.апокоения Сирии и нену•ж.носm европейс•кого ,в.:меша
тельс11Ва 91 • И этот nодхалим-с-кий бал-•банкет 19 ноября 1860 г. 
был описан в газете Халиля Хурия архинепоз,nо.lите.lыю лику
ющим тоном с комплиментами и по адресу его высокоlпрооос

ходитель·ст.ва, и по адресу хозяев дома, «•гос.под Мда.вваров, 
которые сумели проя·вить достодолжную любсЗJность и зас.'lу
жили всех похвал». Эта статья газеты о «блестящем пире и 
радостных плясках», почтивших турецкого представителя над 

горами nохороненоных и .неnохороненных, во всяком с.'lучае 

неотомщенных хр.истианс·ких трупов, была не:\lед.'lешю переве
дена для прибывших фра1нцузов 92, и корреспондент послал ее 
в Па,риж с примечанием, что бейругекая газста «Хадикат ал
ахба:р» есть орта1н турецкого пра•вительс11ва. В словах этих бЫJlа 
уж .праВ!да. Фуа•доо~паша оценил талант Халиля Хурия и угово
ри.'lся с оним, что иэда1ваемая и;м газ·ета '«Хаа~!И•Кат а.1-ах;бар» 
будет вообще о1'ражать .вз·гляды османского :пра!ВительсТ!в·а. За 
это га•зета стала получать ежемесячную казен!Ную субсидию. 
Выход- д1ва раза в неделю. Молодой еще, д'вадцатичетырех
летний Хали.'lь Хурий приобре.'l к.р)'lпный политический :вес и 
начал занимать ра·ЗIНые зн·а·чите.'lь:ные должнос'flи rю.'lитичес.кого 

ха,рактера пори мест.ных турецких ·властя.х. Тут ему его хорошее 
знание турецкого я·зыка пригодилось ка•к раз кстати 93• 

Через пять лет после резiНои турец·кое правительство основа
ло овой собс11веН1ный, ВIПОлне •правительствеНiный, ор·rаон в Да.ма
ске: «Си·рия». Газету Халиля Хурия сделало было овоим офи
циозом л:иванское ,пра•вителЬС'J'Iво; но от него ка'Зенная субсидия 
пре~ратилась вскоре. Это было тем естес11Вен•нее, что ли,ван 
при пер!Во'М же аоrономiНОМ губернаторе ар::о.1яно-каrоли.ке 

91 Оттого устроен он был не от имени Михаила Мдаввара: тому, как 
старшему драгоману французского консульства, неловко было бы самому вы· 
ступать инициатором подобного празднества. 

92 Текст nеревода, в гла·вном, издан у Пужула (там же, стр. 411). 
93 Оно и литературно оказалось для него нелишн.им. Знаменитын араб· 

скиii историк-nрагматик Ибн Халдун начала XV в .• автор свода 'Ибар («По· 
учительные примеры:.), вызвал турецкую работу Субхи-nаши nод заглавием 
«Поnолнение к • И бар»- ТакАСилат ал- 'Ибар. Халиль Xypиii издал ее в сво
ем арабском переводе. 

503 



Давуде~паше обза·велся своей собственной официозной газетой 
(1867). О~·нако в то время «Ха~ю<ат ал-ах6ар» материалыно 
уже rвшолне тrвердо стояла на ногах. 

Осrорож:ного своего тона и предупредительности ·По отноше
вию к в.riжть имущим Халиль Хурий не переставал и не пере
ста:вал держаться н газете и после того. Да и времена такие 
наступали д.1я Турции, особешно нр·и султане Абдул-Хамиде с 
конца 1870-х годов, что всякому пишущему требовалось про
явить по.liПи·ческую блаrонадежность в самой высокой степени. 
Культурно-европеизаторскую свою задачу газета «Хадикат ал
ахбар» благопо.1учно продо-1жала; а в·месте с тем на ка·кие
нибудь неус:пехи в житейской овоей ка·рьере редактор не мог 
пожа.rюваться. В торжес-гвен·ных, параrдных с.1учаях на:м при
ходилось rвидеть его, уже седовласого мужа, в раззолоченном 

rpaждaJlicкo~I ~1ундире принятого тогда еврооейского rпокроя, со 
множестrво~I з·везд и орденов ·На груди, с довольно IШПЬIIденной 
осанкой; ,важrJiость оса·нки усиливали большие усы (борода 
была сбрита). На голове он, при мундире европейского типа, 
носил не европейекую ш.ТJояшу, а ка•к подобало благонадежному 
турецкому подданному- красную феску, так-сяк сберегавшую 
ему 'восточный вид. Скво•зь сосредотrоченную важ·ность умного 
лица, пpиmfЧriJyю для па·радного момента, глаза реда.ктара 

«Сада из;вестий» Иf1р.али яrв·ною хитрецою и лукаrвством. Пом.ню, 
ко·rда к не~1у подошел поговорить полный гордости глаrвный 
беЙrрутокий кадий-чалмо11осец, Халиль Хурий выслушивал его, 
почтrительно полусклонивши голову, но тwп·ично-.1укавая игра 

глаз не исчезала 94• 

Ко вре.~юни старости и Сl\tерти Халиля Хурия (ум. rB 1907 г.) 
арабекая прссса была уж на редкость обилЬiна, и цифра газет 
исчислялась уже со1чшми. Смерть его вызrвала ряд сочув·с11вен
ных некро.1огов; среди них тот, который был помещен в солид
нейшем египетском журнале «Ал-Муктатаф», :вышел из-под 
пера лранос.1авного учено·го араба Исы Искандера Ма 'луфа 

94 Генера.тЫIЫЙ консул России в Бейруте конца 1890-х годов К. Н. Лишин, 
~11rora нременн проживший средн турецкоподданных греков (имевший и же
ну грс•1анку), уверял меня, что, судя по лицу редактора «Сада известий», 
nредки его несомненно были греками, и со свойственным Лишину грубова
тым юмором он редактора газсты окрестил «Хитро-грекос Проползакн». Во 
времена султана Абдул·Хамида кто из турецкоподданных христианских дея
те.тей не быва.1 «проnолзаки»? Да и сам К. Н. Лишин, испытанный диnломат, 
I<Огда я у него осведомился: «Курите Jill! Вы?», у.тыбнулс:н 11с менее лукаво, 
чем Халиль Хурнй, и отвеоnил лукавой же шуткой: «Только фимиам!» Обыч
ная осторожность натуры Халиля Хурия проявилась по отношению ко мне в 
том, что оп отказа.~ся выдать мпе на дом для nросмотра комnлекты своей га
зеты nервых .'lет ее существования (это, действительно, библиографическая 
редкость), а nереслал для моего пользования. нужные мне годы в помещение 
российского гепера.'JI,ного консу.тьства. nод поручительство самого консула. 
Словно для контраста тогда же биб.тиотека школы «Трех святителей», по 
рекомендации своего попечителя Дж. Туейния, посылала мне свои цеm1ые 
рукоnиси для рассмотрения на дом, по десяти, по двадцати рукописей сразу. 



(•впоследствии сдела•вшеrося членом да'Масской академии 
на}'lк) 95. Некрологи эти ясно засвидетельс11во.вали, что полу•ве
ковые засл}'IГИ редактора пер,вой а:ра1бской газеты ·В Сирии все
ми соз·на•вал,ись. За·быт был, как нечто в Т}'lрдии неизlбеЖiное, 
его поли-гиче.ский оппорrунизм, и в бла·года·рной па~tяти земля
ков остались только положительные стороны газеты «Хадикат 
ал-ахбар», не переста1ва1ВШей :все вре·мя 'содей'С"tвовать ·культур
ному пролрессу а:ра6ского общества ;по пути сб.1ижения с 
За1падом. 

Xl 

Лингвисти1tеские заслуги газетной деятельности Хали
ля Хурия в оценке европейских ориенталистов. Посте
пенная журналистическая переработка устарелого~ 
расплывчатого классического арабского языка в удоб
ный, точный орган лшровой мысли нашей современ
ности 

Арабы, ·в·апоминая сочувс"Гвенны:м словом реда·ктирова,вшую
ся Халилем Х}'lрием г.азету «Хадwкат ал-аХ!бар»- «Сад из•ве
стий», ·Подчеркивают преимущественно ее культурно-просвети
тельные заслуги, ее гу:манизм, популяризацию западных ЗIНа:ний, 
воз·зрений и !Вкусов и т. п. 

А ев:ропейские ор'Иенталисты, начиная с тех, которые был•и 
свидетелями основания газеты .в 1858 г. (Рено, Флейшер). 
в·сегда уiделяли оообое внимание истоР'ико-лИIН1mистическому 
значению газетн·ой печаrги, значению повременной .прессы ~ 
деле 'выработки и раз•вития новоарабекого литературноrо 
я'Зыка. Итог на.блюден.иям европей'Ских ориенталисто•в в этой 
филологической области не та1к да•вно 111Од1вел Н. А. Gibb (1928),. 
сжато и кратко, в своем беглом ·всТ}'IПленин к этюдам по но:во
а•ра•бской литературе. Hoo.oro для ориенталwстов Ги6б по 
эrому вопросу не сказал ничего, но erro формулир.овка филоло
гического 31начения арабс.кой прессы настолько выразительна н 
своей сжатости, что заслуживает быть зiдесь пр.иведена 96• Гибб 
в ·своей ·статье .пи·где ни 11итула .газеты «Ха·.п;икат ад-ах.ба.р» не 
назы,вает, ни имени ее редактора, ХаJiиля Хурия, .не )'IПОМ•инает. 
Гибб, не }'!Казывая журналыно-•газс'Iшых имен, хочет вьюказать
ся вообще о значении арабской п:рессы для постепенной шли
фовк.и ара,бской литерату·рной речи coгJiaciF!o с потребностями 
НОВОЙ ЖИ'ЗIН'И. 

«На1сиф Яэиджий ( 1800-·1871) ,- гов.орит Ги6б,- поста18И.1 
целью ·св·оей жизни ~восстановить чисrо класси'Ческий арабский 

95 См.: «ал-Муктатаф», 1908, стр. 993; 1909, стр. 12. О nрочих: Саркис. 
Му 'джа.м, стр. 845. 

96 См.: Gibb, Studies, I, стр. 750-752. Эnизодическую стр. i5\, не относя
щуюся к делу, конечно, переводить мы не станем. 
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:язык •В его ста·ринном состоя.п.ии и вымести прочь •в·се безобра
зящие его новшеств·а в стиле и м.ысл·ях. БесСJПорно, Язиджий 
был •вели•чайши:м а·раlбским К!Нижником своего .времени, и его 
влия:ние простир.ал·ось далеко за пределами Оирии. Тем не менее 
его литературная деятель:ность пред'ставл·яла собою только 
tour de forcc, пос:кольку он о11вергал •всякое приспособленис к 
с-овремеНiности ... И •в то .вр-емя как Язиджий старался соору~ить 
плотину против напора новых течений, воК!руг него вырастала 
в са,мом же Бейруте другая шко.т1а писателей, ·влиrяние которой 
в конце концов приобрело нер~вес над влиянием Язиджия и 
да.1о Сирии преоб.'Iадающес но.тожение в араtбской литературе 
н течение второй по.1овины XIX столетия. Присоединяясь к 
язи~жиевской цели ожи,вить старые з.на:ния ара•бов, эта группа 
ста:ралась также усвоить ценные элементы западной литературы 

и западной .1итературной те~ники. Вождем этой школы я·вился 
Бутрус Бустаний (1819-1883), 'Пtионер во 'многих 011ра•слях лите
ратурной деятельности. Но •И он оказался слишком еще акаде
мичен :в овоем ·слоге. И 1вот ·выступила :на сцену журналистика». 

«Роль журналистик'и в ра'Знитии новой арабской литерату
ры,-1nродолжает Гиб6,-tпочти нсвозмож,но переоценить. Га
зеты не только заменяли школу д.1я выуч•ки молодых писате

.11ей, но они также толкнули ара6сtкий слог по прямому пути 
эволюции д.т1я у~овле11ворения •в•стречающихся ежедневно по

требностей печати. Стаrр•инный литературный слог, создание 
малого круга из·бранных лиц, за·пута1нный, описатет . .ный, обре
·менеНtный нсясностя•ми, оста,вался вне соприкосновения с новы
ми потребностями и их выражением и ока'Зыв.ался не приспо
-соблен к тому, чтобы служить словесным посре:ztником для тех 
органов, сущес11воваillие которых за•в•исело от снискания •ВОЗ· 

можно широчайшего К'руга читателей. Не следовало ли новым 
писателям Сирии перейrn на пов·седнсвную живую речь своей 
страны? Но в силу траtДиции и на·след·С1'венных инстинктов 
арабской пишущей бра-гии ·проетона:родtiiую ра3'Говорную речь 
тут ·приходилось иrсжлючить, TCJM более, что она положила бы 
р·оков·ое препя11ствие распространению !ПОЛЯ своего в.'IИЯIНИЯ вне 

узкого местного круг.а. Фор:мальный ра·зрыв с классическою 
речью был поЭ'liому недапустим, и задача, лежа•вшая перед 
журналиста-ми, •была •не •из легких. РазрешеНJие ее не могло 
быть дос11игнуто в оди1н день, и язы:к газет на своих более ран
них :напах предста,влял собою, по оценке более поздних аtраб
ских критиков, обра•зец убогости, «рака,ка» 97• Но сирийские 
писатели беспрерывно стремились раз:рабатЬDвать удобооюня:т
ность и пла,вность речи н·место с11ИЛИЗtИрования ее; они даже 

подверглись упреку (который и теперь еще слышится на их 
-счет) в изл;ишнем }'!потреблении еврчпеИских фра·зеологических 

97 I<ажется, что Г~бб взял выражение у Зейдана: Та'рих адаб, IV, 
стр. 272 («раf<акат ал-инша'»). 



оборотов 98• li по мере того ка:к газетное дело развива.rюсь, оно 
11риобретало такую мощь ·выражен·ия и рибкость, какую араб
с·К'ИЙ язык е.д1ва ли riЮГJtа~нибудь зна.1 .в течение овоей JtОлrгой 
литературной исrории». 

Мы заrра·нее отметили, что, констатируя эту обшеизвес'Гную 
«неоценимую» литературно-фил·ологическую за·с.1угу газетных 
работников-сир·ийдев, Гиrбб 1не ·ече.1 нуж,ны·м наз•вать кого-•нибу1Дь 
из га·зетчиков по именам. Да он, навер1н·ое, при это:-.1 сознаrвал, 
что не сам редактор той или иной газеты придавал точность 
выражения арабскому литературному языку, а совершало'Сь это 
по мере сил целым колл.ективом газе'Гных сотрудников, ча•сто 

даже оставаовшихся анuнимными, ка.к, наrп•ример, кор:роопон:ден

ты, реnортеры и др. Одна1ю ecJIИ бы Г:wбб за·хотел называть 
имена, то, очевидно, должен был бы сказать: бейру'ГСкой газете 
«Хади:кат ал-ахбар» с ее руководителя·ми Нахле М·.з.:а-в.ва.ром и 
Халилем Хурием и с теми сотру1ДНIИIКа1МИ, 1юторые сгру:п•пиро
вашось rвоюруг га•зеты, пrрина1длежит за'Слуrа, что они были 

перrвым.и деятелями этоrrо на1правления .и что тезис о неизбеж
IЮМ совершенствовании ар·аоского .1•итературного языка они 
постаовили с сознательною четкостью. 

Относителоно Бутруса Бустания, которого Гибб готов счи
тать в·се чаще за слишком классического стилиста, надо мнение 

Гибба несколь·ко огра1Ничить. Уж одна речь Бустания 1859 г. 
у:бедительно пока:зыrв.ает, что 'Нельзя резко отделить его взгляды 
от IВ3'.гля.дов Нахле Мдаrввара, Халиля Ху:рия и прочей тогдаш
ней таэеТ'Ной ком,пан•ии. И вдоба•вок, 1В недолгом вре·мени, то1' 
же Б. Буста•ний са.м заня.rrся, ув.идим, из~анием с:воей собствен
ной газеты западнического наiJ!равлени.я. 

С дру·гой стороны, нельзя без ограrн.ичений ·принять и проИ'з
несенное Гиббом тут же 99 слишком уж категорическое утверж
дение .на·счет судыбы 1uрmщипов устарелого шейха Насифа Язид
жия: «его школа оказалась не спосОiбна удержать в ру•ка·х 
знамя, отныне •непримен•и•мое». Нет. Пра:Вiда, 'ВЗIГЛядаiМ Н. Язи
дж.ия :нанесли .сильный 'Уiдар и БуТiрус ·Бу:станий, и rгаэета «Ха
дикат ал-ах-бар», и другие жизнедышащие модерони'Сты; одна-1ю 
теоретичесКiих сторонни:к:ов язиджиевского псев.доютассического 

пуризма остается и доныне, в ХХ в., еще достаточное число. 
Да и яр.кие обновленцы, рефор:маторы ара!бского юпера1'урного 
я·зыка, пра•кти·чески О'Гступивши от приrнцИJпов Н. Язи-джия, 
прщолжают доныне испытывать весКiрываемое почтооие к тем 

JFИ'Н11'1ВИ'Стическим tours de force'a•м (.или, проще сказать, сло
весным фокУ'сам), .к которым старовер-фио~1олог, шейх На~иф 
ал-Язиджий был на редкость способен. 

98 Вероятно, Гибб имел здесь в виду те образцы раскритнковашiЬiх евро
пеизмов, которые привел Зеilдан в Ta'pux адаб, IV, стр. 271. 

119 Gibb, Studies, 1, стр. 750. 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

Резня христиан 1860 ~ и первые лет 
десять-пятнадцать новой эры для 

литературного развития Ливана и Бейрута 

1 

Дамасские писатели-мусульмане, спасавtиие арабо
христиан во время турецкой бойни 1860 г.: .муфтий 
Махмуд Хамза и рыцарь-алжирец Абдалкадир. Хри
стианские очерки правительственной резни, <Х. Ху
рий, Ф. Шидйак,> М. Мшака и др. Благодарные па
негирики Абдалкадиру; Сола (род. в 1814 г.); Хассун. 
в Англии, 1867 г.; ненависть турков к Абдалкадиру. 
По своим традиционным литературным прие.м.а.м 
Абдалкадир далек от бейрутских литераторов, кро.м.е 
разве архаиста Насифа Язиджия 

Ортанизованная ту•рецкими .властями при содейс11вии регу
лярных войок .в 1860 г. беспримерно жестокая Iшлоосальная 
резня христ.иа111 в Дама1ске и- с друзскими помещиками во 
главе- на Ливане потря•сла негодованием не только христиан
скую Европу. Лучшие умы арабов-мусульман ,в Сирии отнеслись 
к избиению безэащитного населения с самым нескрываемым 
возмущением, которое многих в Бвропе прямо озадачило своею 
неожида·Нiностью. Европа издавна привыкла постоя·нно слышать 
только о •неуга·симом фана1'изме И'сламокой религии- и вдруг 
с приятным изумлением узнала, что, когда турсцю1й гу·берна
тор Бейрута Хуршид-паша попытался было перебросить резню 
~ристиан •В соседнюю Галилею, мес11ный шейх кочевых ара•бов
мусульма·н поклялся на своей са•бле в присутст:вии турецкого 
посланца, что он ис11ре:бит всякого, кто посмеет покуситься на 
жизнь христиан в Галилее; и дейст.вительно, этот шейх 1, с дву
мя тысячами вс.адни:ков-мусульмаiН с·воеi'О племени, су:мел ото

гнать шайки друзских головорезов, .которые пошли было жечь 
и грабить Назарет 2• С еще большим изумлением Европа полу
чила ·известие, что в Дамаске ученейший богослов-·схоластик 
.среди дамасского мусульманского духовенства Махмуд Хамза 

1 Ero имя - Акыл.'lы·ага. 
2 См., например, n дневнике <Louet, ExpMition de Syrie,> стр. 351-

352 . 
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Хусейний спа•с жи3нь сотням хр.истианских своих земляков 3• 

С неменьшим изум-лением ·констати·рован бьш еще более заме
чателЬIНый факт чИJсто рыцарского, благородно араtбского духа. 
В Дама·оке изruн!IН'Н·иком жил с 1855 г . .потомок 1пророка Мухам
меда, герой алжирскОГQ ислама уже немолод•ой эмир Абдалка
дир (род. в 1807 г.), который .в 1830-1840·х годах долго и 
хра'6ро аражался «·священной ~:юй:ною» против христиан-фран
цузов, покаритслей его родины, и должен был затем прожить 
несколько лет в nлену, пусть и поrче11ном, на юге Франции. 
И ЭТОТ ПОС11раща•ВШИЙ ОТ ХрИ'СТИа'Н 1В бО·рыбе за СВОе МУIСУЛЬ'МаН
.СКОе отечес11во герой-боец .не т-олько не усмо11рел «·священ•ной 
войны» в зверском истребJlении христиан 1860 г., но, наоборот, 
с р.иоком для с•воей ·собс11вен.ной жизни вооружился со своими 
алжирцами для защиты не менее чем полуторы тысячи арабов
христиаiН 4, которые искали у него )'lбежоища или коrорых прси•во· 
дили в его укрепл·енную УJСадьобу его земляки алжирцы из 
раз·ных частей Да,маска. Алжирцев было равобросаtно по городу 
до д•вух тысяч чел•овек. Орга,н.изатор резни генера.ТI-·губернатор 
Дамаска Ахмед-1паша поручил пяти тысячам головорезов 
двинутЬiся на укрепленную твердыню Абдалкадира, у ·входа ~ 
которую сам Абдалкади'р []ровел на страже семнадцать суток, 
не сходя с по.щстеленной для ·него цинов•ки. Но тут- опять чудо 
для Бвропы - •на помощь к д'В)'IМ тысячам алжирцев шейха 
.А-бдал•ка~диора прибыло еще 1полторы тысячи друзов из Ха1вра
на, из тех ~друзов, !Кот-орые :не захотели []lрИМ!К•нуть 'К h!рова•вому 

турецкому за.говору против х·рист.иаl!l. Даl\шеоское пра•nитеJiьство 
r.ринуждено было отка.затЬiся от вооруженного стол.кноnсния с 
дружоиной Абд.алкадира, т. е. и с алж•И!рцами, и с другими 5• 

3 См. у нас выше, стр. 4i14-4i15. 
4 Насчитыnа.1и и много больше; см. <Louet, Expedition de Syrie,> 

стр. 318. 
5 Отсюда, кстати сказать, вытекало, что друзы -далеко не все такие, как 

те, что тогда же ·па Лива111е не nдалJИ Бейрута резади христиан-маронитон и 
нрuвозглашены были во Франции за безнадежно разбойничий народ, не имею
щий права больше жить на свете. Получали, так:им образом, известное оправ
дание те недавние французские же писатели, которьiС совсем незадолго до 
1860 г. способны были друзов даже идеализировать: сюда, например, отно· 
сится роман <•L•ouis Enau.Jt, La vierge du Liban> (Париж, 1858, изд. <L. Ha
c11ette>), где ливанские друзы н марониты имеют около 1840 г. общий, сов
местный JIИванский патриотизм и одинаково ненавидят турецкое владычество. 
По романисту, больше доблести и рыцарства коренятся n друзах, а а1е n ма
,ронитах. Героиня «дева Ливана» - друзекая княжна, отважная, умная, с 
широкими взглядами на религию; вообще друзскую религию автор- Эно
представид в своем романе как возвышенную и симпатичную (ер. сцепу ПО· 
священия из низшей степени в высшую с экзаменом о догматах на стр. 178-
189). ПоучитеJiен своими модификациями дневник 1860----~1861 гг. казначея 
-французской экспещщии Эрнста Луэ (<Е. Louet>) <Expedition de Syrie>. 
На•шнает Луэ свой дневник заявJiением, что друзы, якобы в сиду своей фа
натической религии, ивдяются обязательно заклятыми врагами христиан, о 
которых оп и без бешенства и говорить не могут ( стр. 3). Через несколько ме
сяцев тот же Луэ заносит в дневник запись, что друзы нред.~агают постра· 
давшим от резни христианам соединить свое ?ружие протиn турецких вла· 
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Потом, когда для ра316ора массового ·кроваtвоrо дела спешно 
прИiбыл из Ста-мбула диtnломат Фуад-:паша, он по11ребовал, 
чтобы Абдалкади.р сдал ему оружие своих алжирцев. Абдал
ка,щир, •ВСлух <\для> Бвропы, дал ответ, сообщи·вши его tИ tкон
сулам: «Я своего оружия не обращал против мусульман, я им 
только защищал избиваемых безоружных Х·рИ'С"Гиан, и вся Ев
ропа меня за это теперь Хtвалит. Если Фуад-паша отк·рыто и 
определенно объяtВит, что защищать без-оруж'Ных христиаiН есть 
для мусульман.ина просrупление, я сда;м оружие, а Фуад-tnаша 
пуtеть ведается за это с Бвропою». Лука.вый Фуад-1па,ша, не· 
желая ра'З,щражать француЗ'Скую эскадру, стоявшую в Б-ейрут
окам порту, при.нуж•де-н был устушить и приз.нал алжирцев за 
городrскую милищию, ох•ра·няющую город от возобновления 
резни 6• 

Имена блаtrородного богослова Махмуда Хамзы и доблест
ноrо рыцаря Абдалкадиtра были после этого у .всех на устах. 
Европа ВiС'ПОМ'нила при э·том, или нан.ово узнала, и л·итературные 
их зас.Тiуги. Научно-литератур·ную ха•ра·ктерИtСти:ку Мах •М у д а 
Ха м з ы уопел напечатать А. фон Кремер еще лет за десять. 
перед тем 7, теперь фран.цузск,ие га•зеты, сообщая о дорогой 
на~аде, коrорую послал император Наtnолеон 111 спасителю 
х,ристиан Мах!Муду Хам,эе, сыпали комtплименты и его учености. 
С проиэведениями своего .врага, эм·ира А 'б д а л к а д .и р а-а л
ж и р ц а, Франция и прежде могла недур.но познакомиться через 
француЭIС:юие переводы: •военные наставления, или пол.ожения 
борющегося Абдалка~диtра <Вишах ал-ката'иб> переведены 
были француза:м.и в <«Spectateur mi\itaire»> еще •в раэгар 
борьбы с эмиtром 18 1844 г. ( 15 февраля) 8; а проницательоное 

стей (стр. 300), что друзы совместно и наперерыв с маронитами оказывают 
самое горячее гостеприимство отрядам французских солдат и просят об уст
рапении турецкой власти над Ливаном (стр. 342-343), что друзы подписы
вают совместiю с христианами всех исповеданий петицию французскому ге· 
нералу содействовать объединению Ливана под властью единого независи· 
мого правителя из христианской фамили•и Шхэбов, которая и прежде здесь 
правила (стр. 346--347, 352--355). 

6 О кровавой вой.не 1860 г. и о поведении шейха Абдалкадира существует 
огромная литература (оставляя в стороне Ленормана, Пуж:ула, Луэ и др.). 
Достаточно ограничиться обширными корресnонденциями арабиста Б. Пужу
ла, которые no его возвращении в Париж были изданы отд€.льпою бо.1ьшою 
книгою: <La uerite sur la Syrie>. Сnециально Абдалкадиру, с которым Пу· 
жула очень много беседовал, nосвящены корресnонденции .N~ 38 .и .Nv 39' 
(стр. 425-449). Впрочем, не излишне прочитать про Абдалкадира и .у <Louet, 
Expedition de Syrie>. в частности о его письме к Фуаду-nаше (стр. 192-
194), об антитурсцкой nоддержке Абдалкадира со стороны части друзов. 
(стр. 317). 

1 См. у нас выше, с1р. 422 со ссы,1кою па <Kremer, Mittelsyrien und Da· 
mascus.> 

8 Конечно, для пользования доступнее новое издание с французским ne· 
реводам <ai-Husaitl Ь. 'Ali, Histoire d'El-Hadj АЬd al~Kader>. Стра111·но, что 
для араба- историка дитературы Дж. Зейдана (Ta'pui адаб, IV, стр. 216) Аб· 
далкадир как военный писатель бы.~ известен дишь по чужой цитате. 
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релиnюэно-философское «На,поминание для разумного:. (Зикра 
л- 'акил) <«Rappel а l'intelligent, avis а l'indifferent»> перевел 
в 1858 г. арабист Г. Дюга, он же приятель и Фари-са Шидйа
ка 11• ВопоМJнилась теперь и .история пояtвления этого трактата 
в .свет. Вопом•Нiили, что JВ 1855 ·г. Абдалl]{аiZI,ир ~nеред отъез~Z~.ом •Из 
Франции был из•бран •В члены пари-жского «<Societe Asiati
·{}Ue>», где rоред/Седателем был Рено, преемник Сильвестра де 
Са·си по а.раtбокой кафеДiре; Аrбдалкадир через нег-о uручил 
Общесmу .рукопись С'Воего трактата «Напомиrнание для разум
ного», которому Рено немедлеН~но постарался дать самую 
широкую огласку 10• По СJ1учаю !!lоведения эм.ира Абда.'l'кадира 
в отношении беззащитных Хtристиан Дама·ска nопомнили теперь, 
в 1860 г., что еще в 1855 г. он в трактате «Напоминание для 
разум.ного» )'IСМа11ривал суть каждой религии только в этике и 
познании бога, что с этой стороны есть, по его мнению, полная 
общность между иудейс11вом, :хрtистианс11вом и мусульмаонс'l,вом, 
хотя, конечно, Му:хаМ'мед в качее11ве заключительного и послед
него пророка принес в своем исламе •высшее за1вершение р.ели

пш. Вспомним, чrо весь трактат полон горя·ч.их Пtризывов к 
усвоению научtНых 31На1Н•ИЙ 11. 

В а р а б с к ой печати Сирии, в книжках ли, в газетах ... 
ужа·сы rпраtВителЬIСrеенной •сирийской 1бойни 1860 г. не \Могли 
быть по админист.ратИJвным условиЯ/м освещены надлежащим 
образом, с ука·занием ·са•мого .корня зла, т. е. :правительственно
го прес'ГуiШюго участия. Да :к тому же и «<Хадикат а.'l·ах
бар>» Хал. Хурия в •Бейруте, ·и новоо'СН0113-анная (в июле 1860) 
«<А.1-Джа:ва'tиб>» Фа.р. ш.идйака IB Ста.м·буле tП!р!ИIНЯЛИ тогда 
.характер полуофициозов !И уж tПО этому одному долж·ны были 
если не отрицать ужа'Сов резни ·(э'ГОГо и :полнамоЧ'ный ревизор 
Фуад-1Паша 1не отрицал), то tвсе-таки tп.р·инуждены бывали 
С.:\1ЯГЧ8.ТЬ .И.'I<И О'ГЧа'СТИ За•МаЛЧИIВаТЬ КОе-<какие фа·КТЫ И •СНИМаТЬ 
вину с централымого турецtкого 1праtВительства, а ·вместе с тем 

писать э·тчески отв.ратительные 111.Иiфирам·бы по адресу '«1Пра1Во
судного» Фуа'да-паши, •блаtrодаря ,которому я'кобы уж устрани
аа·сь !Потребность европейской :интер•вснции tВ дела Сирии и 
Лrи•вана для ·обеапечения сущес'Гвова~ния ·сирийцев-христиан. За 
.ка.кой-'IШбУJДь ДIВу>гр.иtВенный 1МОЖIНО .было, 1мы уж видели, К}'lпить 
и отдельное изда•Нiие Фу'адиййа, т. е. собра•нtИе IПанегириi]{О'В 
редак11ора бей1рутсж-ой ·га,зеты, ла:мартиниста христиа.нина Ха
д·иля Хурия в честь Фуа~а-па.ши 12• От.дельные намера .бейрут
.ской ,га.зеты злополучного 1860~1861 г. (•выходила она тотда 
д1Ва .раза .в нщелю) изобилоtВали та1КИМ1И литературными красо
та~м·и, tКак, tнапример, у.же цитирюtВанное rна-ми опИ'сание шум:но-

9 Библиография про Абдалкадира была указана у нас на стр. 225-226 
е t~татье о Хассу.не. 

JO Рено дал о немотет в«< ... >» 1855, 9 июля. 
11 <Poujoulat, La verite sur la Syrie,> стр. 425. 
12 Подробнее ом. у нас выше, стр. 502-503. 
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го, радостного ба"1а над не похороненными еще трупами невин
ных жер~в 1в .ноябре 1860 г. ·в д'омс rун,иа11ских нотаблей 
МдаtВ•варов, поСiвященного чесТ'в.о:ванию «уми·роТiв·орителя» Фуа
да-tпаш.и, ЯtВНОС •ПOTtiiOptc·rв·o КОТОрОГО •ГJ!а'В.НЫМ, !ПОДЛИННЫМ rВИНОВ

НИКЗМ .крова:вой 1ба,ни и тогда rВозмущало и теперь 1продолжает 
ГЛ)"бОКО 'ВОЗМуЩаТЬ 'НiрЗtВС'ГВеННЫе •ЧytBC'I'Ba rВ'СЯКОrГО бе'ОП.рИСТра
С'ГНОГО ·и·сслсдователя собыТiий. Неоколько 1месяцев ·опустя •В 
номере газеты «<Хади,кат ал-а~бар>» 16 мая 1861 т. без 
всякого прекословия на1печатано быJю обращение Фуа~а-JПаши 
к ливанокому на·селению, которое, через гла1ву француз·с.кой 
эска~ZJ;ры 1В Бейруте, !Посылало 1в :столицу Турции петицию с не
скольки:ми десятками тысяч mодписей о даровании Ливану 
самоу.пра•вJюния под начальrс11вом исторически п.риnычн·ой 'для 
ЛИiвана дина·стии ·Шхэбов. Фуад-tпаша 113 гаtзете 1Гро·зно воЗJвещал 
(а .редактор подт-верждал), что собиратели tПОдtШiссй •будут 
ПОСТаВЛеНЫ IВНе ЗarKOI!a, а IПОДПIИ'СШВШИе ЖС- iВ•Се rбудут !ПОСаЖе
НЫ rB тюрьму_ Конечно, посадить массу под1Писавших- тыся·ч 
сорок или больше ливанцеn -в тюрьму .было rбы вообще не так 
просто; а ~пока фраrнцуз·окое 1ВОЙ'ОКО СТОЯ.lО в Сирии, эта турец
кая уmро'З.а :прот-иtв ли,ванцев ника:к ·не могла rбы ·быть IП·риведена 
в иополtНение_ Она 'В французах tnыз'Вала 'Голько чуве11во глубо
кого •Негодования. И 1вместе 'С тем это чуtос11во естественно 
переносилось также на турецко-покорную .бейрутс.кую газету 
пр.авосла'Вного лИiванца - негодова'Н!Ие с приба,в.кою несомнен
ного омерзения 13• Пра,вду оказать, одна1ко, Халиль Ху:рий tB ту
реiiJких уtсЛО'ВИЯХ ЖИЗН•И IДаЖе tHe ПОСМеЛ iбЫ ОТКа'ЗаТЬСЯ ОТ НЗiПе
чатаiНИЯ этой грооной 1прокла1мации ·полномачного Фуа•да-tпаши. 

Сущеешовала тогда неза\Висимая з а tr ·р а 'Н и ч н а я а.раtбская 
га'Эета «Б а tp д ж и ·с» в Па.ри!Же, \КОТорую основал за д'Ва года 
перед тем (1858) зна1'Ный и ·богатый ЛIИIВанец Рушсйд Дахдах. 
Са1м Рушейд д.а•вненько уже жил 'ВО Франции ЭIМИtГранrом 14, но, 
оста,в-ивши !Много роДJных Да.~ахов :на Ливане, tB Каара•ване 
(куда 1палачи ·в 1860 г. не уопели 'прони.к;нуть), Рушейд Да~ах 
имел ВО'3Мож•ность оеtветить ·события 1в Сир'И'И с полнейшей тО'Ч
ностью и, пожалуй, ,с несколько бодьш,им беоприС'Грастием, .чем 
бейруrекая ,«<Хадикат .ал-ахtба.р>» или стам·бульский ор,га'н 
«<Ал-Джа·ва'rиб>». Од1наtКо IПО ·раопоряжен·ию Фуада-tПаши в 
ноябре 1860 ·г., ка1к раз тогда, когда бейрутекая «<Ха•дикат 
ал-а:юба·р>» восто!р•женно опи1еала tбал, данный IB честь ,паши в 
доме униатов Мда·вваров, ~ОСТ)'IП «Бар\li.ЖИса» \В Сирию rбьш 
с'Грожайше rвоспрещен 15. «~Барджис» 1В ту.рецкие пределы !МОГ 
проходить ЛIИШЬ шодJполыно, и этИiм его литературно-обществен
вое tвлияние •ослаrблялось. 

13 <Louet, Expedition de Syrie,> стр. 377-378. 
14 О Рушейде Дахдахе, эмигрировавшем в 1845 г. во ФраНli:ИЮ, см. У rrac 

обстоятслЬlJ;Iо стр. 214-219. 
15 <Poujoulat, La verite sur la Syrie,> стр. 56-57 <n. 1 >-
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К .помощи за·грани'Ч'Ной тmпографиtИ принужден был 1Прибег
нуть и •вьщающийся л•нванокий :деятель, опер1ва гла•вный •герой
руководитель .маронитов Ю·су;ф Кара:м (род. в 1823 г.), девизом 
которого, по к·райней •мере 1перед прибывшею •В Бейрут фран
цузакою эскадрою, ·с.'lуЖJили ·слова: «Мы- ливанские фра.нiЦу
зы, если не •овоим •кровным прои·схождонием, то •сердце•м и ве

ро,ваниЯIМ'И» 16• Помещиюи К.ара·мы 17 при1Надлежали к старин/НОЙ 
и ·богатой фамилии на Ли•ване, :которая наследс'J'Iвенно у!Пра.вля
яа :ма.ронитокой церк·овной ·м,и-грополией Эхденом у •прославлен
ных Соломоном «кедров Ливанских», к интересам маравитекой 
цсрюви К.ара1мы •в·сегда отн.осились горячо 18• У•ж и отец Юсуфа 
К.араtма Бутрус К.а.ра:м :пр·И!шимал, IВ•месте с Рушейдо:м Дахда
хом, живое, :деятельное участие •в ли·ва.нских раопрях, наступИiв

ших IПОСЛе \Изгнания египтян из Сtирии и низл·ожения 'Стар·оrо 
эм:ира Башира 11 ( 1840) 19• Ему тогда уж IПомоrал llliВаJtцатилет
ний его сын Хiра>брый ·Юсуф, молодой ·человек домашнею, но 
нсду.рного образования, ·которое он 1получил iПОД руководJс'J'IВом 
одн·ого французского .миссионера-лазари'Ста, •в французоко-като
лическом духе. По смерти отца •в 1847 .г. Юсуф Карам совмест
но ·с братом утверждены •были, со стороны ту.реUJкого п,ра:ВIИ
тсльс"rва, 1В должности администра11и,вных пра·вителей овоего 
округа. Когда, за :юд до на·чала турецко-друзокой резни хри
Сl'Иа'Н, 'Ма.рониты на•чали •вооруженно ор•гани·з·овЬiiваться для 

са•мозащиты, ма.рони'J'IСКИЙ па1'риа.рх IПОста•вил •во главе -марон•ит
скаго опол•чения храброто Ю·суфа К.арама, 1под ero начальс'Гвом 
в Бекфае 'В ·Горах нащ Бейрутом оказалось до пяти ты'Сяч маро
нитов. Они хотели двинуться на оовобождение антили·ван<жой 
Захле, .которую осаждали нафанатизован.ные мусульмане, но 
задержал маронитское ополчение обманутый французский кон
сул Бей.рута, ·заяiВляя, что Хуршид·шаша (лжи•вый и лицемерный 
бейруrекий туберватор) обнадежил его •насчет безопа•сности для 
захшюких христиан, да и Франция одНIИIМИ овоим•и ;пред•ста•вле
ниям·и перед осма:ноКИ!М 1пра·витель'Ст.вом сумеет, .мол, •защитить 

и 'С·вои учреждения !В Оирии, .и 1Покровительствуемых нею хри
стиа·н. Результат<УМ !было уж запоздалое прибытие Юс. К.арама 
к Захле, которая, такИ/М образом, по,ДIВер•гла'Сь разорению и 
сожжению, ·при'Чем •и Под\!l.а:нные Франции !Иезуиты были !Пере
биты 'В Захле, но •богатый марониl'окий окру.г К.асра·вана ·бойцы 

16 < ... > католическими верованиями, надо так понимать. См. <Poujou
lat, La verite sur la Syrie.> стр. 21. 

17 Не «Кераме», конечно, как по ошибке напечатано у Базиди (Сирия и 
Палеетин а, ч. 11, стр. 268). Род Ка раме не маронитский, а униатский и прибыл 
ва Ливан из Хомса. 

18 Роскошный маронитский храм Богородицы в ливанекон столице Дей
рал-камаре- создание семьи Карамов. Икона богородицы в этом храме слы
вет за •1удотворную. См. <дамуазо> ('1820); <Damoiseau, Voyage en Syrie,> 
t. 2, стр. 99. У Пужула <La verite sur la Syrie.> стр. 372. 

19 О деятельности Бутр~а Каорама см. <Laureпt, Relation, vol. 1,> стр. 94. 
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IOc. Кара•ма -сумели от-стоять 20• Ког,да общая •рез·ня 1860 •Г. 
за-стаiВила •прибыть :в .Бейрут французскую эскадру, а Фуад-mа
ша 1при6ыл из Стам6ула \дЛЯ суда и раоп.ра1Вы хотя •бы над 
rла!Вными .престуlПниками, друз·оюие шейхи на суде у Фу.ада
паши 'УJверяли, а а:нглиltJане .поддержи•вали это обвинение, что 
резня 1860 •г. •вспыхнула ив-за вызывающего поведения Юсуфа 
Кара•ма и др}'lгих •мар·онитских шейхов. Х1Итрый Фуад ... паша 
решил •при•влечь этого uюпулярног.о Ка.рама /На свою с-горону
JJаскатслЬIС'11вом, рассчитанным на слабость челО'Веческой д-уши 
и на пра•вилыюсть .пословицы, чrо < ... > Фуад-:паша ·c.мecl'ИJI 
прежш~го ка.и.м-макама :маропиrов и 7 ноября 1860 г .. на эту 
должность назна·ч·ил ·героя маронiИтов и любимца французов, 
этого Юсуфа Ка.рама, сохранивши, 1В1прочем, на,д ,друзами их 
друзскОIГо каим-макама. Как ни у.гова.р·и•вал·и Карама предста
вители фра:нцузокоrо десанта ·в Сирии о11клонить от себя эту 
турец•кую честь, ·~оторая свяжет IB<:e его дейсТ<вия и •будет исrол
Iювана ·столичными тур:ка·ми в том ·смысле, что жизнь в Сирии 
уже •вошла •В овою норму и не требует присуl'Сl'ВИЯ французоко
го •войска •в стране, •честолюбие rв душе Юсуфа Кара.ма rвзяло 
перевес, и он бестактно принял предложенную должность. Это 
его 11Iри·вело •К очень хорошим отношен:иям -с Фуадом-пашою, и 
четыре .месяца ·опу.стя (•в марте 1861 •Г.) ·Юсуф Карам устроиJI 
D Бейруте rв •честь Фуадао~паши •блистателыный •Праздни.к, на 
который французы не бьти :приглашены (да ·они ·бы 1И .не Itри
·няли !При,глашения), но на котором 1прИ1Сутствовали сверх 
Фуада-;паши •все турецК'Ие ·чины и 1Пред-ста1вители !Враждебной 
француза1м Ан·глии, защитницы друзов. Фуад-паша назrвал 
устроенный Карамом фестиваль: «один из счастливейших дней 
м·оей жизни». Дейс11вптельно, ту.реЦiкая и аrнглийская дип:Iома
тия моrл1и .после того зая!влять представителям ·держа,в в Стам
буле, :в ;nи!Ку французам, что, !Ка•к ·видно, Фуад-;паша rвп·uлне уж 
усмирил Сирию и заслужил полное доверие христиан-маронитов. 
которые, следовательно, уже за,были ·Все недаrвно УitJИненные 
ужасы ливанокай 'бойн1и ·и ·будут, .мол, пола·гаться 1на ОС:\tанскую 
б.Лаlгодетелыную адмиНiистрадию, а не француескую интер•вен
цию 21. Мало тою: еще дrва ·месяца ·спустя (май 1861 r.), ,когда 
В'СС ,Предrстаrвители ЛИ,ВаНа, И 'МЗ.рОНИТЫ, И униаты, И 1Пра·ВОСЛЗS
ньiе, •и друзы, и мусульмане, •подаЛIИ в Порту rмас-совую петицию 
о том, •чтобы Порта поста,вила над ними .кого-нибудь из преж
ней, ·свергнутой д:иiНаостии князей Шхэбов, тогда Юсуф Ka.pa.:\r 
( О'Н 'СаМ раС:С'ЧИТЬl'ВаЛ ·быть едИНСl'ВС'ННЫМ •Губер.наТ·ОрОМ ,!ВСеГО 

20 Подробно обо всем этом у <Poujoulat, La verite sur la Syrie,> 
'rrp. 106-107, 100-101, 374-375, 458-464 и др. Арабская биография Юс. Ка· 
рама вышла в свет в Бейруте в 1860 г., но в ней оказались неточности. 11 
Пужула, пересказывая брошюру в тридцать четвертом письме, исправи.rr вся· 
кие неточиости на основании nостояшюго своего общения с Юс. Карамом. 
Чрезмерное идеализирование Jiичности Карама надо у Пужула nринимать, 
!'Онечно, с осторожнqй критикой. 
· 21 <:Louet, Expedition de Syrie,> стр. 190-191, 322-324. 
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Ливана) стал собирать подписи nод контрпетицией к турецко· 
му п:ра.вительсТiву. Бго затея IПотерпела, одна~о. ·nолный 1nро:вал 
даже •в его родном селен•ии,- разобиженный :l{)cyiф Карам 
nринужден 6ыл .подать •п.рошение об отста,в:ке, о онятии с него 
должносТ>и •каим-ма•ка·ма и •вообще всякой ·иной, 1могущей ·быть 
nредложе.н!Ной, долж:носm 'На Ли.ване 22 • .На.до []рибаiВИТЬ, что во 
время своего полугодичного пребы1вания на каим-макамсТ>ве 
JОсуф Ка·ра.м, по хитрому .замыслу Фуада-паши, должен был 
в интересах турецкого 1n.ра•вителыст:ва испол•нить одиозную 

роль- отобрать у ~рузов наГ~ра1блен:ное и·ми маронитское иму· 
щес11во, а с 1маронитов 'взыскать старые их недо1Имки в пользу 

осман·окой •Казны 23• В конце :концов :много-та:К'и накооилось 
общесmенных обвинений ·и про11ив н~а,внего uюпулярного 
Юсуфа Карама и .против других ма.ронитоК'их шейхов, •которые, 
кстати сказать, вызы:вали к себе неприя31нь не только друзов, 
но •и единоверных :совоих крестьян-маронитов за крепостниче

сКiие стремлеН'ия и оби.рательс11ва. И вот Юсуф Карам издал 1В 
Париже (1863) а'" о л о •г и ю себя и •вообще ливанских шейхо·в. 
Апология, интереСIНая фа1кта•ми, но очень небеспристрастная. 
Конечно, разоблачения друзеко-турецких 1преступлений 1по отно
Шению .ко •всем ма.ронита·м не могли у Кара,ма не выйти •кар· 
ти·нными; •но он ;все ж не •су.мел обелить себя за овой шаТ>кий 
образ дейсruий и не сумел он ·обелить маронитс.кое д·ворянство 
ни от упреков в бестакт:ности 1и •вызывающем антидрузском 
< ... > тем более от обвинений 1в классовом эгоиsме 24• Как да
леК'ое за,гра·ничное изда.ние, аnология IOc. Ка•ра.ма 1И•мела в са
мой Сирии лишь такой успех, как и газета «Барджис». 

ЛеденяlliJИе Кiровь «Записки очевИiдца» соста·в·ил М их а и л 
М ш а 1к а 25, .который ·сумел спастись от IК'рова•вого разгула 
дамасоких убийц 1860 IГ.; •но хотя он мог •бы не очень опасаться 
за себя, излагая правду (он занимал !ПОСТ а'мери,каtнского кон
сула), все-таки его «За,писК'и очевидца» :могли 1быть напечатаны 
только 1В БгИiпте, а IНе •в :стране пострада,вших мучеников. 

Льстивые бейрутекие «Стихотворения в честь Фуада-паши» 
1860 .г., •вышедшие из-под .«романтического» пера tnоэта-«лама·р
тиниста» ХаJIJиля Хурия, 1безусловно не мотут быть исключаемы 
из обзора изящной литературы 1860-х .годов, потому •что фа•ктом 

22 Там же, стр. 374-375, 401. 
23 Там же, стр. 366-370. Ср. и стр. 59 (крестьянс-марониты утверж;tади, 

•по деньг.и, ими В'Несенные, остались в карма!/! ах у маронитов-помещикоn. · · · 
21 Даже Пужула, при общей своей католи••сской безразнице классов; н.~ 

утаJJнает, что 110 отнсшению к крестьянам сшсйхи не всеГда были образцом 
сnраве;щивости и кротости» (La verite sur la Syrie, стр. 58), 11 приводит це: 
.1ую сетh их з.1оупотреб.1епнй и хпщного эксплуатирования кресп.ин- t~ог.~а~
но с крестьянскими с.1езными жалобами. «По мнению шейхон и эмиров»,-.С.О[ 
жа.1ите.1ьно замечает Пужу.1а,- струд- позор, а праздность- знак б.1аго: 
ро~тва» (там же, стр. 274).- «должны же шейхи понять, что времена из, 
менились и что надо бы забывать прежние привычки и пр.итнзання:о,- опtи-
мисти••ески высказывается оп (там Же. стр. 369). ·: '· 

25 См. у нас о Мшаке стр. 423-428. · ·'i" 
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своег-о .поЯiвления 1в ·свет О'Н'И ~ыра·зителыю обрисовЫiвают ту 
писательокую обста·новку, ·среди ,которой новоарабская литера
тура 1в Gи.роии созда·валась. Однако rут же •надо 1Пр1И•ба·в.ить, что 
творчес"flво людей, занима.вшихся тогда :поэзиею, реаги.р-овало 
на ливанские и дамасские ужасы не только низкопоклонными 

ода.ми ,в честь Фуа.да-IПаши, tКак это \делал tПраtвослав•ный «!По
клонни,к» Ламартина, но и состаtвлением других, 1Протиtвополож
ных 0\lt., Х>валебно пос•вящен·пых tбла:горо·дному рыцарю Абдал
кал:нру, спасителю избиtваемых жерт.в, ·воплощенному сим•волу 
национальн01rо а·рабс·кого единсmа мусуль·ман 1И христиан. 
Печатапы оды бывали, одна•ко, н•се же не ·в Сирии. 

Один и·з та.юих поэтов -1Прославителсй Абдалкадира янлял
ся стихотворцем 'вполне старомодного ТИIПа- да.маскинец Су
лейман •ибн Ибрах.и.м Со л а, родиншийся IB 1814 '1'.26• Свое 
хорошее образова,ние ·В ста.ро·классическом духе он •получил 1В 
Египте и та.м же на·чал карьеру на службе Муха·ммеда Алия. 
В Бги1пте :ж он 'ПPOIIIИIKCЯ •симпатией к западпой культуре. Когда 
в :начале ;1830-х 'годов Мухаммед А.'Iий о11пра·вил IС•воето сьюа 
Ибрахима-IПашу 1похсщом на Сир1Ию, Сола сопровождал еrи1пет
скос войско и таким образом опять поселился в Дамаске, где 
и остался жить. Члены этой фа·милии тесно tбыли -овязаны с 
европейок!Им дипломатическим •Корпусом в Да·ма·скс. Один IИЗ 
них, Михаил Сола, 1был драгоман английского копсулi>СТ'ва, и 
имя его 'Сделалось широко из•весТ'Ным среди тазеmых читателей 
в Европе, потому что Михаил Сола принял посильное уча·стие 
в ;пред~арительном ·следс"J'Iвии ;по ·знаменитому, -нашумевшему ~ 

Еtвропе судебiНому 1процессу •1840 ·г. об умерщвлении француз
ок;ошJщдан•ного нтальянца !Патера (он ж·е 1Врач), •старого о. Фо
мы, или Том.ма•зо, дамассКИIМИ св.реями ~ их окученном еврей
ском ювартале да~маска: у16ИйС'ГВУ этого старого ка;пуцини, 
о. Фомы, придан был на п•роцеосе ха•рактер ритуаль·н()['о 
умерщвления, и подробностя'м'и дамасс·кого .процесса IП•олны 
были :все европейские rа·зеты 27• 

Что касает-ся Сулеймана Солы, то он остался в стороне от 

26 Кажется, этимо.1огия фамилии «Сола» до.'lжна выводиться не из араб
скоrо < «9аула» >, а из турецкого «соли» ( «11а.1ево»). Биографические краткис 
сведения о Сул. Со.1е см. у Зсйдани: Ta'pux адаб. IV, стр. 246; короче- у 
Хюара: Litterature arabe, стр. 413. <Graf, IV, стр. 310.> 

27 Документы судебного производства по делу об умерщвлении о. Фомы 
дамасскими евреями изда.1 в французском переводе <А. Laurent> во 11 то
ме своего труда <Relation>. О драгомане Михаиле Соле см. т. 11, стр. 104 
и 216, также стр. 165, 166, 170, 171, 174. Дамасский егиnетский суд приговорил 
обвиненных евреев к смерти, но Мухаммед Алий, по ходатайству еврейского 
филантропа Моисся Монтефиоре, распоряди.1ся, чтобы все осужденные no:> 
дамасскому nроцессу евреи были выпущены на волю. За год до убийства, н 
1839 г., nозпакоми.1ся с эт.им да·масск·им капуци-ном, о. Фомою, ксендз И. Го
лоnинский и остаnил нам живую и бесцеремонную характерисr.ику его (см. 
HoJ.owiflski,Pielgrzymka, t. 11, стор. 270-272, 277); патер Томмазо, слукарь. 
оспопрививатель и заклинатель болезней, о•1ерчен у Головинекого далеко не 
преподобными красками. 
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лрщесса и не .высту;пал :ни ·как доброволыный следователь, IНИ 
как св•и~детель; по крайней 1мере его имя ,в ОIП)'Iбликованных су
дебных протоколах 1840 т. не фигурирует. Через 1год еги:петскне 
войска ушл·и .из Сирии. Сулейман Сола 'ПРИ 1Восста·новленных 
турец.ких •властях занимал чиновничьи должности. Дамасокие 
ЗtВерс-гва 1860 г. ГЛ)'Iбоко его ;поразили, а так 1как он уже раньше 
nоказал овои силы на поприще \Псевд;окла•ссической лирической 
nоэзии, то сумел в «.краоно.реч•ивой», 'ВСе же очень искренней, 
форме •в.оспеть блатороднос поведение эмира А>бдалкадира •во 
время этой гнусной резни. Потом Сул. Сола опять переселился 
о Бгиtпет н умер там, дож,ивши до :преклоiНных лет ( 1899). Ода 
Солы в честь ·рыцаря А·бдал,кадира •вошла •В дwван стихошоре
ний Солы, отпечатанный ( 1894) за несколько .пет до его •смерти. 

Более знаменит ~!~;ругой 1панегирист эмира А>бдал·каtдира
эмигрант-русофил РtИЗIКалл.а Ха с с у 111, •н:оторый ·в 1860 г. со
нро•вож.дал Фуада·шашу, от.ряженlllого в Да,ма·ск из Стамбула 
для расследования дела и на.казаiшя ·гла•вных убийц. Мы зна
ем 28, чrо Ха'Ссу·н лично познакомился тогда tC эмиром Абдал
кадиром, и, когда потом ЭМ'Иiгри·ровал из Ту.рции и очутился 
наконец •В Аlн:глии, он ·в 1867 ;г. выпустил .в овет свой ·с·борнн•к 
Нафасат (с перевадом !ба·сен Крылова); сборник был поовящен 
Абдалкадиру, в нем эмир был и стихотворно прославлен Хас
суном. Абдалкадир, .}()стати оказать, 1В 1867 г. l!lосетил Е:вролу, 
был на Парижекой •всем1и.рной 'выста1вке, и ;посвященный ему 
сборник Хассуна Нафасат n·пол•не легко мог до ;него дойти. 

Для османского прав·ительства имя эмира Абдалкадира 
.навеки осталось ненавистным символом национальной общности 
арабов-м)'lсуль:ман и ара•бов-христиан, и эта нена•вiИсть .к его 
памяти •сказалась в самой \дикой форме даже 1полстолетия 
·ООустя 1в .иэдевателыс11Вах 1над его 1!1рахом 29• Что •касает~я Е:в-рооы 
и Ж'Иinого Абдал.кадира nосле 1860 г., ro ни его литературная 
деятелыность не исчезала из поля з.реН!ия ев·ропейских ориента
.л~rе·1"01В, IНИ политическая Европа :не 1Переста'Вала его чтить, и 
ЧТ·О он писал, то делалось тотчас из·вестным очень шир·окой чи
тающей публ·ике. Еще tB .конце рокового 1860 .г. было подх•Iшчено 
и 111емедленно переведепо по-французски 1преинтересное и бес
ст,рашное iПИ'С~Мо эмира А·бдал.каДIИра из Дамаска в :провинцию, 
к .зна•комым, о .подробностях 'коварного дамасского И:стребления 
хр·истиа:н турецкими •властя·ми, турецки1м·и солдатами 30• 

28 См. стр. 225. 
29 Когда вспыхнула мировая война 19.14-1917 гг. и младотурками в Си

р.ии был казнен на виселицах ряд видных арабов-мусульман, уже раньше из· 
вестных своим отрицательным отношением к попыткам М.'lадотурецких воротил 

подавить арабский язык и отуречить арабов, то среди ·них был казнен и вн.ук 
Лблалкадира- Омар, а прах ero <Омарова> деда был развеян по ветру 
< «Les ceпdres de се dernier furent dispersees au vent».> как nырази.'lся Лам
мене в своей <La Syrie,> (-t. 2, стр. 219). 

30 Письмо в французском nереводе напечатано н при.'lожепии к книге 
<Poujou.Jat, La verite sur la Syrie,> стр. 527-528. 
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Большое IВпеч.атление произвела та,кже neperrиoкa ДIВУХ 
СЛаiВНО ПОбеждеННЫХ ·рЫцареЙ ОБОИХ ИСЛаtМСКИХ 'Народов,- С ОД
НОЙ стороны, -«из·г.нанн!Ика Шамиля» (так он IПОдпи·сал·ся), т. е. 
долголетнего мужес11веН1ного «пра,воверного» борца проти,в хри
стиа!Н·русских, ва·воевателей :Ка,вказа, с другой стороны - са.мо
rо А'бдал,кадира, такого же изгнанни·ка из своей 'Роди,ны Алжира 
после многолетней <борьбы с «неверными» хр.истианами·францу
за,ми. Герой Кав,ка·за Иtмам ,Шамиль, оод,воренный уже в ·сердце 
Мос.коВIИtИ ( «~попа·вший .по 'воле всемогущего IГООпода в руки 
неверных», как подnисался он), в послании к Абдалкадиру 
осенью 1860 г. высказал свою восторженную благодарность 
эмиру за то, что он спас честь исла~ма, защищая невинных хри

стиан согласно ,с предли·сан.ия·ми 1пречестного Корана, котор·ого 
не понимают фанатические невежды. ОТiвет Абдалкащира ·Ша
м,илю..,из·гнаннику сводится ·К тому, что гуманная обязанtНость 
защищать христианских подданных 'возложена, дейс'flвитсльно. 
са·ми,м пророком Муха~м~медом (от которого через и·мама Хасана 
nроисходил и Абдал.кади·р). Дамзоекие ·события, ;nишет он 
Шамилю, свидетельствуют, ·что люди забЫЛIИ <бога 1И его овятой 
исламский за,кон. Попутно Аtбдалкадир 'высказывает :надежду. 
что 1великий Иl\Шератор России (царь Александр 11) даст раз· 
решение и-маму Ша·милю съездить 'На 1пред,писаtНное рел·и.I'Iией 
богомолье 'в Мек,ку, ка•к это, IПО·В!Ид·имому, намерен разрешить 
самому Абдалкадиру император Франции На1полеон 111 31 • Ша
миль мог уехать 'в Мекку только десять лет •епустя, а Абдалка
д~иру разtрешение было :дан'О раньше. А·6далкад•Ир в 1863 ·Г. со
вершил ме!КJКаiНское <богомолье. О:н напtНсал по этому поводу 
ддинную ·Касыду в старомодном стиле. Ее тотчас издал с .немец
ЮНIМ tПереводом жУ'рнал Немец:коrо 'ВОСТ'О'Ч·ного общОС11Ва 32• 

Писал он .и другие стнхоТIВорения 33• Путевых •в.печатлений, 
связанных с Бвроnою, Абдал.кадир тоже не чуждался. Он ·В 
1867 г. побы.вал, как упомянуто, на Парижекой 'выставке и 
B•liOBb 1ВИдел чудеса С!ВрОПеЙ<ЖОЙ ТеХtНИ·К.И; ОН В 1869 •Г. IПР'ИСуТоС"F
ВОВаЛ на торжес11ве открытия Суэцкого .канала ·вместе ·с n.ред
стаВIИтеля-ми rвсей Европы 1И и·мел случай tблиз.ко наоб.Тiюдать С1В· 
ропеизацию Египта ов·ремен хедИtВа Иома fила. Однако 
знакомство с блеском евроnейской цивилизации не отразилось 
на форме его литературного Т'Ворчес'flва. Ра:вным образом не 
повлияло на писательский характер Абдалкадира и бейрутекое 
за,пад•ничес,кое ара•бское дВ!ижение, ,которое ему, из Да:маска, 
вполне было 'ВИдно. Правда, т~пографий бейру11еюих он не избе· 

31 Переписка Шамиля с Абда.1кадиром опуб.1икована только nо-француз· 
ски у Пужула <La vёrite sur la Syrie,> стр. 133-436. Дадее, на стр. 437-
440, по~1ещены бестактные выпады като.1ика Пужу.1а nротив ислама, идea:lll·· 
зиронанноrо и Шамилем и Абда.'lкад.иром. 

32 ZDMG, Bd 18, 1863, стр. 615-620 и допо.1нение: Bd 19, 1864, crp. 314. 
33 Диван стихотворениИ эмира Абда.'IJ(адира издан в Каире без обозна-

чения года издания. · 
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~rал,- то рассуждение А!бдаJIIкаrДНра, коrорое 1Перевел на фран
цузакий .ЯЗЫ!К Дюга в 1858 :г., :печаталось !Ведь в Вей.руте. 
Одна•ко 1бейрутские литературные н о 113 ы е :пу'Ги ·не собла.зпилп 
nожилого Абдалкадира. Бели кто •В Бейруте соотве1'с'Гnовал его 
литературным вкуса·м, то это был, .понятн•о, -не Халиль Хурий 
со своею гаэетою и ее -нововыкО'Вьi'Ваемы.м «газетным» языком 

и не Б. Бустаний с его призьiiВам,и IВЛИ•вать, хотя бы и в старые 
классические литературные формы, непременно новое, совре-

. менное содержание. Несомненно, что Абдалкадир (ум. n 1883 г.) 
наиболее СОЗIВУ'Ч'НЫе себе ноты •находил, KaiK и Ма:юмуд ха.мза, 
у дожи•nа•вшего 18 1860-х годах с·вой век бейрутекого шейха
-~~рхаиста Нааифа Язиджия 34• 

11 

Последние заклюtштельные ак.корды литературной 
деятелыюсти бейрутинца старика Насифа Язиджия в 
1860-х годах. Его кропотливейший панегирик грубому 
варвару-султану Абдул-Азизу. Мудрые элегические 
эле.менты его второго дивана и другие превращаются 
почти в ходяttие стихотворные пословицы. Постигший 
старика паралич- и .минорное творчество его послед
них дней (у.м. в 1871 г.). Предслtерrная встреча с Аль
фредом фott Кремером 

Для ста-рика Н. Язид:ж:ия 1860-е годы .были последним, за
·,ключительным деся,тилетием ero жизни. В общем это десяти
летие, !Несмотря на раЗ'витие модерни.стических теченiИЙ вокру;г 
:Шейха, доставило ему еще немало славы как несравненному 
знатоку 'классической .речи. 

Виртуозность tВ орудовании класоичеоки.м арабским язы.ком 
у него 'lle осла•бевала с годами . 

. В 1861 •г., год спустя после •незабываемой дамасско-ли•ван-
·ской .рез'Ни, умер султан А·бдул-МадЖiид, лич.но не .злой, и !ВОЦа
рился •вместо него султан д.бдул-А:зиз, грубый tВар:вар и •враг 
хр.истиан, что для шейха Насифа Язиджия просто даже при его 
общен•и.и с предста•вителями За1пада •В Бейруте не .могло 
·остаться тайною. Да и без всяких с·ведений от представителей 
За•пада НIИ для кого личность А1бдул-Азиза не составляла загад
ки. Дама-соко-ливанскую ,резню 1860 •г. сопровождали обильные 
·Фа,натично-•мусульманские 1писаные прокла:маци:и, 1в ·которых 
прямо у.каэыва.тюсь, что султан Абдул-Маджид стал близок к 

34 Как последний аккорд прослав..1ения эlltИpa Абдалкадира отметим 
·здесь по гр е б а ль н у ю р е ч ь над ним ( 1883), автор которой Мухамм~д 
· джазаирий ( сАлжирец») озаглавил ее в nечатном виде Л ау 'ат ад-дама'ир
·«Глубокая кр:учина». 
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rяу;рам-христиана,м, что его надо свер11нуть, а на осман~ком 

престоле водворить его ·брата, Абдул-Азиза. «В Абдул-Азизе, 
ревностном мусульманине, вся наша надежда»,-rласила широко 

распространенная мусульманская фанатиrческая n.рокла,мация: 
«бог его из·брал, чтобы епасти овой 'Народ. Соберемся ж 1во.круг 
Абдул-Азиза и истребим христиан, причину наших бед» 35_ Не 
знать всего этого шейх Насиф ни,как не мог. Тем 'Не менее он 
послал новому вла,стелину ·п·риветст·ве:нную оду, 1В кото

рой, IПО·'Вiидимому, прев·зошел са,мого себя. Она возбудила бла
гоговейное изумление во многих земляках автора. В их числе 
восхищался этим .изумительным IJI.роиэведением ·молодой да.мас

кинец Георгий Муркос, тогда еще не уехавший в Рос-сию. По
том, .пересели;вши·сь в Мосюву, Мур.кос, для ОС'Ведомления рус
ской публ1и,ки, описал этот .продукт «замечательного искусства 
и кропотливого трудолюбия» следующими слова•м.и: 

«С)'Iм·ма численного з·на,чения •бу.Кiв каждого ~тиха соста1вляет 
год воцарения Абду-ль-азиза; все отдельные двустишия попере
менно •начинаю'l'ся бу!К1вою 1с точ.кой и без точ!Ки - "•му'жа.мят" 
и ".мух малят"; 'IIЗчалыные буКIВы осех стихов образуют дJВа 
стиха, заключающих :в •себе 28 ра·з год ооцарения Аб~у-ль-азГtt
за, а именно: буквы всякого полустиха составляют год его во
царения, бу·ювы ·С точка,ми каждого пюлустиха с каждым из 
остальных трех 'полу~11ИХIОВ 1представляют тот же год, то 

же ·самое образуют буквы без rочек :и с тоrч,ками в том же 
поря.д!ке. 

0д'нако,- восторгае'I'Ся Мур.кос,- несмо'I'ря на это трудное 
подчинение а~втора та,кому счетоводс'l'ву, это ·стихо11ворение,. 

подобно 1в·сем его С'I'ИХО11Ворениям, не .имеет ·в себе ничего на
тянутого» 36• 

Что султан А:бдул-Аsие свои·ми личными ка·чества,ми 1меньше 
В·Ссго за,служ·И!вал от .'1И1Ванца хвалебiНЫХ од, да еще таких 
к·ропотли,во-от.делаюiых, об этом муза шейха На'Сифа Язиджия 
не за•думывалась. Не задумался об этом и пок:юнник Яз1иджия 
да·маскинец Мур.кос, который 'И ·сам 1В деле хвалебных од. 
меньше IB·cero 1мог внести щепетильный дисоонанс в общоприня
тые .поэ'l'иrчесжие ,воззрения Сирии 37• По-·видимому, шейх Насиф 
пр.идерЖiивался пра•вила, ,которое высказывал ·своим учен·и.ка~I 

поэт-па,негири·ст IX 'В. Абу Тем.мам, тоже сириец: стихо11ворец-

зs Эта прокламация полностью переведена с арабского у <Poujoulal. 
La verite sur la Syrie.> стр. 230-231. 

з& См. Муркuс, Новейшая литература арабов, стр. 376. 
37 Когда персидекий шах Насираддин, варвар похуже султана Абдул· 

Азиза, проезжал через Москву, Г. А. Муркос поднес ему самую .1ьстивую оду 
на арабском языке в верной надежде получ.ить за нrе от шаха орден Л1.ва 
и Солнца. Для пущей важности Муркос отпечата.'! текст своей оды золоты: 
ми буквами; а подпись под этим произведением не ограничивалась фамилИеfl. 
автора «Муркос», но содержала также указанис на его чип: «мусташар ад
даула би .'1-фИ 'л»- «советник государства на самом деле» (т. е. «действи
тельный ста11ск.ий советник»). 
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тот же мастеровой-nортной: изготовляя заказчику харошее 
платье, оп вовсе не обя·за·н заказ·Чика любить 38• 

Имел л~итерат)'lрное утешение шейх Насиф rв 1860-х 'ГОдах 
видеть печатное за,вершение еще rнескольК'их с·воих г.раrмrматиче

сюих трущов, rвrce еще ·рас:прост.ранявш.ихrся до тех .пор лишь 

nисi>менiНо. Многолетние его комментарии на М.утана1ббия Х ~-· 
правда, остались и до смерти шейха неизданньrми 39, ·но большая 
пре<:ловутая rграмматика 1Классичеокого арабского языка «Госте
приимный х·остер к (жа.рящемуся] rбрюху дикого осла» IВЫШЛа 
наК'онец 'В овет rnпографок•и (Бейrрут, 1863, 389 стр.) .и с тех пор 
могла уж rпереи3да,ваться 'Не раз. На:nечатан был и !Второй ди
ван стихо11ворений шейха На·сифа: Нафхат ар-райхан- «Веяние 
душистой •базилики» (Бейрут, 1864, 129 стр.) 40. Несмоторя на 
юпошооки ·весе.Нtнее за1гла.вие диrва,на, 18 1нем есть не-мало элооич

ности и мудрых ·изречений, как это и раньше водилось rв стихот
sорениях шейха Насифа. 

С несомненным душевным удовлетворением старик мог до 
самой смер11и наблюдать, что его стихи не :перестают охотно 
цити.роваться .и что некоторые отдельные стихо'flварные •изрече

ния •)'IПОТребЛЯЮ'l'СЯ :в ·раЗ•ГОВОре 'ПОЧТИ 1Ка'К IПОСЛОВ.НIЦЫ. 
TaiK, .коnда ·редакюр lбейруrокой !Газеты Халиль Хурнй IB rна

чальном году ее изда•ния писал о патриотизме (1858, N2 31), ОIН 
счед :впол·не ум·ес'flным украсить ·авою -статью «rметкими сmха·м·и 

нашего .сла•в1юrо !Поэта шейха Насифа ал-Я3иджия»: 

Мы любим уроженцев и жителей нашей страны. 
И, свыкшись, блю·оRолим ·даже к тем из них, которые с виду 

довольно неприятны и страшны. 

Так же нас привлекают не закрытые женские носилки, 
А то, что скрыто за завесою носилок. 

По словам •Бутруса Бустания, н 1871 rr.41 одним из люби:мых 
е Бейруте был •муд·рый афар·изм шейха Насифа Яз-иджия: 

Кто скажет: «Я не ошибаюсь ни в каком случае», 
То уж это оказывается ero первон ошибкой. 

Ман l):iiлa: «Ла аrлуту фй амрин джара» 
Фа инtta-xii аввалу rалтатИ'Н тyp•ii 42. 

Популярен до наших времен З'ВуtDНЫЙ •СТИШОК из хrвалооной 
касыщы Н. Язиджи!Я •В честь -мецената Нахле Мдаввара, соста·в-

38 ~рымский, Ха.маса Абу-Те.м.ма.ма, 1-11, стр. 52, на основании ШIТОЛО
rии Хусрия XI в. (по изд. 1321 г., т. 1, стр. 127-128). 

3~ Напечатал их уже его сын Ибрахим (Бейрут, 1882). 
40 Более в ходу посмертное издание Нафхат ар-райхан, 1898. Вышедший 

.nосмертно третим диван Насифа оЯзиджия Салис ал-ка.марайн - «Третье 

.солнце:. (Бейрут, 1883; 146 .стр.) больше известен в переиздании 1903 г. 
41 ПовтореннЫIМ у А. фон Кремера .(NiЦif alidzigi, стр. 246). 
4ot Размер - раджаэ, т. е. nриблизительно ямб. 
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ленный 1В 'доисла,моком духе no обра·э.цу поХ!Вал бедуин·ским1 
витя·зя'м в каком-~ни1будь nлеменном -стихоmорном состя·за·нии: 
(.муфахара): 

И;!ii 'уддат риджЗлу-л- 'асри йауман 
Фа ·инна-ка ii!ИЗун би мщ<iiми алфин 43• 

Если когда-нибудь сосчитаются благородные мужи этого века, 
То, nраво, ты один заменишь тысячу~. 

Многие отдельные стихи или полустишия Н. Язиджия, при
том, .по-нашему, да.же не из пер,восортных, сделзлись в Вейруте· 
насталыко ходячи·ми IПОговор.ками, что 'в 'Конце концов :произно

сящие .их и не подозревают, .кто автор э11их tnоговорок. Как-то, 
лет ч·ерез двадцать с л·ишко,м 'После смерти шейха Насифа, я в.: 
раз/Говоре с интеллигентным ·бейрутинцем )'~Потребил IПростона
родную 'послооицу: «3-заид- ухайй эн-:накьос» - «Чрезмер-' 
ность- родной 1брат •недостаточности». Мой собеседник произ
нес: «да, и стишок гласит: 

т. е. 

Фaдy.'Iii л-мiiли захибатун джузiiфан 
Ка ма'ин <;убба фii ка'сип дихii!(ИН. 
YlaфiiJJ.y судан. ва J.(ад йасту 'алайхii, 
Фа йандусу ми.'!'у-ха 'инда инднфа!(ИII», 

Излишек денег nроnадает в силу их массы, 
Словно вода, до:tитая в совсем полный стакан, 

· Опа, с потерею, перепивается через край, напирая на стакан. 
И его по.'!нота уменьшается оттого, что он nереnолни.'Iся. 

«Кто автор этих ·С11ихов?»- осведомился я.- «Не знаю, ill.a· 
ед!Ва л.и и 'кто д:р)'IГОЙ знает. Вероятно, они 'были .п.роц·итированы 
в какОЙ-'Н'И'будь старинной антологии 'в тла,вс о 'винопитии, и !Над 
ними вы найдете обычную глухую надпись: "ва J5:Зла· 
ба' J}.у-ху.м" - "и оказаJI нек•ий из С11И'ХО11Ворцев". Мы 1в Бей
руте произносим это двустишие :просто ,ка'к 6езыменную :посло
вицу». Через 'несколько ~ней •МОЙ сОiбеседниiК 111ри з'стрече со· 
МIНОЮ оказал: «А .ведь то стихотворное изречение- из ди:вана 
Наоифа ал-Язиджия» 45• 

43 Размер- вафир, смесь ямба с анапестом. 
44 Стишок процитирован в 1914 г. Дж. Зеliданом в IV томе Ta'pux адаб 

(стр. 293) в биографии не самого Нахле Мдаввара, а его сына Джами.1я. 
исторИческого романиста. 

45 Бывают и nротивоnоложные случаи. Насчет одного Г.'Iyno-cyeтJI'II,ВOГOO 
человека я услышал насмешливый стишок-поговорку: сЛау ан.на !Иффата· 
"a!<Jiи-;icи фй риджли-хи, ~аба.l:{а л-газiла, ва лам йафуту л-арнабу» (метр 
ка.ииль), т. е. в вольном nереводе: «Если бы тот ветер, что гуляет в его 
мозгу, да очутился в его ногах, То он перегнал бы газель, и заяц не ушел бЬl! 
от него». На мой вопрос: «Кто автор?:. мне было сказано: сНасиф Язиджий». 
Однако у Язиджия я нигде этого стиха не мог разыскать. 



И-сторик литературы Дж. Зейдан, ·са.м не любитель вирше., 
sания, объяоиил (в 1914 г.) 1Популнрно·сть отдельных стихов 
Насифа Язиджия не только .их удобоза•поми•наемостью (которая, 
rю-нашему, далеко не бесопорна), но и тем житейски-прозая<Че
ским о6стоятелЬIСтвом, ·чrо IПО учебни•ка.м 1И 'Р}'IКОводстваiМ Язи
джия ·учил а-сь ·молодежь :в школах, •И !МIНОI"'ие IПредложеНIНЫе а1вrо

ром учебников свои ·стихотворные образцы внедрялись в па
мять еще на школьной с1камье 46• Если так, то тут неволыно 
напрашивает-ся русекая а·налогия с употреблением отдельных 
«КрЫ.'Iатых» стихов Ломоносова и, пожалуй, даже Тредьяков
ского •В современной рус·ской повседневной речи, .под :влиян:ием 
школьных учебников. Легко услышать •В ка·честве афоризма: 
«Науки юношей nrитают, отраду старцам :подают», и даже в 
качесТiве шутки 'повторяют описание злой соба.ки: «Чудище 
обло, озор•но, огромно, стозевно и лаяй», но это обстоятельство 
значит только, что говорящий 1помнит .кое-что из школыной х.ре
стоматиtИ, и •вовсе не значит, IЧТО он когда-либо держал в руках 
собра,ние стихотворений Ломоносова или «Телемахиду». 

Для 1860-х годов сопоста•влять жmвого еще тогда Насифа 
Язиджия с за·бываемым •в России даiВiно мертвым Ломоносо'ВЫМ 
было бы, конечно, очень .преждевремен,ным. И !Все же •в ат.мос
фере 1860-х •Годов обнО'вляющегося Бейрута ощущалось, что 
этот •всеми у'важаемый шейх, мирно и с почетом дожи•вающий 
свою 11ихую жиз•нь, уже не стоит в центре ·бей·ру'ГСкой л.итера
турной моды. Кажется, что и •приезжим ара<бистам Насиф ал
Язиджий не больше других бросался в глаза. В 1861-1864 гг. 
в Сирии находился командированный от Петербургского унИвер
ситета будущий профессор-араlбИ'Ст В. Ф. Гир.гас и 111ередал, в 
официальном отчете, свои впечатления от литературного про
r.ресса ст.раны. Из более эа·мет.ных хр·истианских ученых Бейру
та •наз•вано у Гир.гаса три и<мени: Н.а•сиф ал-ЯзидЖ!ий, Бутрус 
.ал-Буста•ний и реда•ктор .газеты Халиль ал-Хурий. Преи:мущест
венное овое ·внима,ние Гиргас поовят.ил Бустанию, деятельному 
nопуляризатору и пропаганДJисту за1падноrо 1Проовещения •В Си
рии; а Насиф Язиджий, хотя 'наз.ван у Гиргаса на пер•вом месте 
в кругу }'!Помянутой троицы, .ха.ра.ктеризован им ·суховато: 
«сочинивший 1В под:ражан·ие Харири IrnИIГY .ма.камат, а также 
РУКОВОД'СТIВО К ·И'З}'!Че'НИЮ арабсКОЙ 1"ра!ММЗТИКИ ПОД и'мене~ 
джеуф-уль-<фере, логику и др)'!Гие сочинения» 47• Не больше. 
Даже почетный титул «Шейх» !К имени «Насыф-ель-Язиджи» у 
'Г•ир;гаса не был rприбаrвлен; та•кая за,бы•в•чИ'Вость ед•ва ли имела 
бы Место, если бы ЛИЧНОСТЬ шейха Я.зИДЖIИЯ О<Чень :ГЛу•ООКО 
поразила rвоображ·ение приезжего араrбиста. У овоих старых 

46 Так я позволю себе расшифровать сжатоt- выражение Зейдана (Ta'pux 
адаб, IV, 'Стр. 260): св а ка~iiрун !МИН аш •ари-~и дЖарат маджра л-ам~iiли 
ли шуйу • и м у' аллафати-хн бай на айдй т-'!'Уллiiбн». . · · 

47· Извлсченt~е из комаяДiИровочноrо "отчета В. Ф. Гирrас·а 1861-t864. rr. 
-см. в исследовании И. Ю. Крачкавекого В. Ф. Гиргас, стр. 72-73. . ·::·. 



друзей, а:мерИiканоких мисеионеров (фан Дейка и др.), шейх не· 
пере<:тавал пользоваться, конечно, высоким почтением за свои 
прежние за·слу.ги, но уж едва ЛIИ •в лреж•ней степени способен 
был старик отдаiВать свою энер.гию •их новорефар·мир·оваiНной 
С .и р ои й •С .к ой m р о т е с т а .н т с ок о й к о л л е •г и и, котор.ая а. 
1866 .г. •Приняла унwверситетский ха·ра•ктер. Не ощущалось его 
участие .и в от.крыто 'Возобновленном Сирийском научно-л-итера
турном общес11ве 1( 1868), г~е зато ·ВIИдJными членами оказались 
его СЫIНО'ВЬЯ, филологи •В отцовоком духе, но .по :в·оопитанию уж 
европейцы- Ха:би1б Язиджин (·род. в 1833 .г.) и Ибрахим (род. 
В 1847 IГ.) 48• 

Весною 1869 г .. раэбил .семидесятилет-него Насифа Яз.иджия: 
паралич и совершенно отнял у него владеноне левою полоВIИною 

тела. В этом мучительном состоянии старец прожил еще два 
года. Человек ·религиозный, •вообще склонный .к ·мысли о .за.гроб
ном :воздая.нии ·за грехи сей 'жизки, он, ·поня11но, ·Верил :В силу 
покаяния ,и IВОЗЛаiГал упование на бога. Вероятно, •вполне отра
жает его iНа·строение та покая!J!ная касыда, :п,ризьrвное начало 

кото·рой (В<ста1нь ... и т . .д.) было для немощноrо больного 
толыко .риторической фигурой, !ПОТОму •чrо физ.ичес·КJИ для [Jара
литика неи·ополни:мо; но в общем ·вся она чужда ·ритори:ки, 
проноикнута искренней, nро·чувст.в·ованной просто11ой и остается 
популярной в из•вест.ных кру;гах 'бейрутс,Jюго общества 'Вiплоть. 
до на·стоящих •Времен ХХ .в.49• 

Встань еще во тьме, о ты, набожный. 
До каких пор ты будешь почивать •На постели. 
Встань и призови господина твоего, создателя тьмы и рассвета, 
И ступай, уже раздался мол.итвенный зов из храма 50• 

Иди, кайся в прегрешсниях, плачь о том, что случилос•• вчера, 
И вспоминай то, что тебе принесет завтрашний день. 

Как мне жаль моей жизни, погубленпой в грехах, 
В то время когда ты, господи, свыше наблюдал меня 51 • 

Господи, некуда мне прибегнуть, как то.1ько к твоей милости: 
Быть может, она не отгонит меня от своих врат. 

Ты знаешь состояние раба твоего, 
Скованного цепями тяткоrо греховного бремени. 

Но ты же внем.~ешь каждому, усердно пр·ибегающему к тебе с мольбою,. 
Ты даешь убежище каждому, просящсму твоей защиты. 

Из какого моря мы можем утолить жажду, сели не нз твоего моря .. 
___ К.:..;.;:к.::.ак~ой двери мы можем стремиться, если не к твоей двери. 

48 Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 80. 
49 Нача.по ее: с~ум фй д-дуджа, йii аййу-хii .1-мута'аббиду -тар!(УдУ~ 

(размер ка.миАь). Популяризации этой касыды содействовало помещен.ие ее
в хрестоматиях и антологиях. См. сборник Хадиййат аА-ахбаб ва захират а.t
адаб Салима Садира, стр. 30-31, где других стихотворений Н. Язиджия не 
дано. Мы nереведем только главнейшие ст.ихи из нее. 

50 «Фа !(Siд да'ii-ка л-масджиду». 
51 Тарfаду (ер. Коран ·LXJЫI, 27; LXXII, 9 и др.). Далее идут семь сти

хов, которые все начиJiаются одним и тем же возгласом: сйа рабб»- со гос
nоди» и образуют собою довольно эффектную по форме литанию, или ака
фист. Мы, ради сокращен111я, оrра.нич.имся перевадом только одного стиха из: 
этой литакии. 
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:ВеJ>'НЫЙ ·исла,мококлаосической старИJне, ~ристианин Язиджий 
ве у.пот.ребил ·в этой касы~е ничего, что •могло lбы мусулымаяина 
nюкир01Вать: не на.эвано имя божест.венной т.рОИJЦы, Иисуса 
Христа, пресвятой девы, назван только с:·бог» («ал л ах») или 
«rооподь» (.с:ра•бб»). И для ОiбознаiЧения храма у:потреблен 
терми'н не опециалЬ!Но хри•стиа•нокий, не ·«церковь» (с::ка•ниса»), 
а ооято общее наз,ван.ие «ма.сдж·иlд» (~«м·есто поклонения»), 
которое в .ра·зговорном обиходе на,поминает ;прежде всего му
сулыманскую мечеть. Да и п.ри·зыв на "Молитву :Выражен та,кими 
общими словами («~ад да 'а-ка л-масджиду>>- «уже зовет 
тебя храм»), которые мусульманин леnка мож·ет ,при•нять за 
указание IJ!a .цризыв .праJВоверных мусуль"Ман их муэ·ззи,Щ)М с 

мече11ного минарета. 

За несколько .недель до смерт.и шейха На·сифа Язиджия 
посетил его А. фон Крем·ер, приеха,вший "Гогда ·в Бейрут. Стари:к 
гов-орил с трудом, понимать его было не легко; но все же он 
еще JВ силах был вспомiJ!ить в ·беседе с фон Кремером о преж
ней С'Воей переtПИ'С1Ке с .главою 'немеЦJких ара1бистов Флейше
ром 52• На•строение ~уха у Насифа отя,Г'чалось тем, что ка,к раз 
тоiJ"да он лишился своего старшего сына Ха!би,ба, IВсrупи·вшег.о 
уже в тридцать восьмой rод своей жизни. Мы имели случай выше 
упомянуть, в овязи с гл.асным возобновлеН!ием Научного обще
СТ1Ва, что Ха1бИJб Язищж.ий (род. 15 февраля 1833 г., еще на 
ли,ване), ,получивший хо.рошую а.ра,бскую филологическую вы
уч.ку от оща, обучался от мис·сионеров иностраннЫ!м я·зыкам. 
Он успешно дейст·вовал в област·и .переводов, а no цри'Меру 
отца и .псевдоклассические ст.иХJи пописывал 53• Умер Ха16иб 
Язиджий 31 декабря 1870 г., и отец, :полужиJВОЙ, начал состав
лять трогательную •элегию •на без18ременную смерть своего лю
бимого детища: 

Не стало Хабиба. Замри мой nоследний вздох от тоски no нем. 
Отвечайте на мо1о скорбь только вы, слезы. 
Я восnитал его для смертной разлуки- и вот она nодкра.1ась 
В глубине темной ночи, ХИЩJiая, сдовно волк s.~. 

Окопочить элегию не дала шейху Насифу собс11венная 
смерть, 8 февраля 1871 г. Она, впрочем, явилась для паралитика 
не rолько не «хищным IВОл,ком», а п.рямою иЗ!ба•вительницею 
от страданий. 

52 См.: Kremcr, Ndfif aljazigt, стр. 247. 
53 О Хабибс Язиджи'И: Шсйхо, ал-Адаб, 11, стр. 31 и 35-36; Саркис, 

Му'джам., стр. 1931-1932; Kratschkowsky, al-Yazidji, стр. 1268. <Graf, IV, 
стр. 320, 323; GA!L, SBd 11, стр. 767.> Хабиб в 1860-х годах пособлял стари
ку-отцу в nечатном опубл.иковании кое-каких его филологических трактатов 
(ал-Лам.и'а, о правилах стихосложения, снабжено даже комментариями Ха
биба}. 

54 Начальный арабский текст элегии у А. фон Кремера: N4~if aljazgt, 
стр. 247. 
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И газета «Хадикат ал-ахrба,р» -«~Сад из,вестий», и новый 
литературный журнал «Ал-Джи:нан» - «Сады», ,который на:чал 
за год 1перед тем (1в 1870 .г.) IИзда:ватЬIСя Бутру~Сом БустаН~ием, 
на.печатали, поня11но, самые сочувсТiвен.ные некрологи, титуло

вали шейха Насифа Язиджия не только великим ученым фило
логом, но и IВели,ким поэтом. В «Ал-Джинан» была 1помещена 
и 1Недурная антология из его стихотворений. Кремер кое-что из 
нее •ВоспроизiВел :вместе 'СО своим ·стихо1'ворным пере,во~1.uм 1в том 

немецком некрологе, который был им немедленно отпра:влен из 
Бейрута в Лейпциг, в «Zeitschrift der Deutschen MorgeпHindi
schen Gesellscliaft. От себя фон Кремер прибавил: «Великим nо
этом, 'В европейском х-удожественном смысле этого ~Сло·ва, шейх 
Насиф Язиджин не 1был, но 1великим знатоком а·рабского языка 
он действительно был; его литературные произ,ведения принад
лежат ,к лучшему, что 'В этом 'напра1влении ·создано .новоа·раб

скими литераторами, и его макамы, под;ра·жание харирие:в·ским, 

занимают 'В его 111Ворчест.ве :пер,вое место. У1бежденный, что для 
ttитателей они непонятны, он сам приложил .к 'НИМ содержатель
ный комментарий, истинный руд1ник филологических знаний. 
Д1вадцать лет тому !Назад 1было еще .редким явлением, если 
араlб-х·р.истианин 'безошибочно 'говорил и писал 'На родном я·зы
ке. Среди тех образованных люtдей, ,которые путем научносо 
школьною препода·вания nостепенно ~внедряли :в земляках со

знаiНие цен,ности и 'выразительной •опособности их языка, Насиф 
заслуживает :быть назван на первом месте. Он, однако, слишком 
далеко за:шел 1В этом 1бла·гом напра:влении потому, что прида,вал 
слишком м-ного 3'На·чения ч.исто линг.висти•чес~им штудиям, а не 

реалыным, тогда как для новоа.ра,бов именно эти .послед!Ние 
rребуюrея 'п-режде ocero, ~чтобы -вЫIВести ·новоараба из nopott
нoгo круга ( <circulus vitiosus>) староарабсi<ОЙ призрачной 
образованности ·в чертоги новейшего европейс·кого образа 
мыслей» 515• , 

В та:ких сжатых словах под:вел итоги .полу,вековой писатель
ской деятельности пер,вого сТОJша 'новоарабокой литературы 
лучший из тогдашних знатоков арабского мира. 
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Группа бейрутских писателей, тщившихся продолжать 
устарелые традиции покойного t.ueйxa Н а сифа. Варда 
Яэиджи (род. в 1838 г.); ее литературная дружба с 
египтянкой-писательницей Аииtей Тей.мур. Филолог 
ИбрахиАt Яэиджий (1847-1906), консервативный ·кри
тик словаря Доэи и вместе с тем издатель .многих удач
ных арабских терминов для выражения новых поня-

55 См. названный некролог (там же, стр. 245-246). 



тий. Изрядно отступавший от традиций отца дра.ма· 
тург Халиль Язиджий (1858-1889). Близкие это.му же 
кругу старого Язиджия, но принужденные сделать ряд 
устрпок веяния.м нового вре.мени се.мья Хаддадов, 
Ас ад Трад и др. 

Умирая, шейх Насиф оста,вил !Возле себя 'более тесный круг 
молодых литераторов, .которые несколько не так, как другие 

ИIНтеллиген"Dные 1бейрутинцы, .склонны были оrету.пать от его 
,1итературных :принципов. Больше 'всего это были родные люди: 
дети и зять Сулейман Хаддад, которым шейх привил особо 
горячую любовь к чистому ·классическому ара•бск.ому языку. 

Против ·веяний •времени они, разумеется, не могли устоять. 
Чрезвычайно •Во всех оmошениях верна за:вета,м отца старшая 
его дочь В ар д а Язи д ж и, которая, мы уtЖ видели, .выступи
ла как ,пОIЭтесса еще при отцооской жизни. 

Барда (Роза) .Язиджи, как и ее покойный старший брат 
Хабиб, роди:1ась еще во время жизни отца на Ливане (в 
!838 г.) 56• Общее образование получила Барда у американцев 
в Бейруте, а JIИтературным ее воспитанием заведовал сам отец. 
Было Барде всего тринадцать лет от роду (в 1851 г.) -она 
уже .писала стихи, под,ражая •В них отцу. В 1860-х .годах, ·все 
еще при жизни ста·рика-отца, она ;выпустила в свет сборпи·к 
овоих стихо11ворений .под вЗJrлавием «Сад роз»- Хадикат ал
Бард (Бей рут, 1867), который затем переизда!Вался с дополне
ниями. 

Одно из стихотворений Барды Язиджи, содержащее и:rру 
с.1овами в отцовском вкусе и обращенное к «турецкой розе», 
т. е. к Ва·рде Ту.рк, мы уже •встреJЧали 57• Есть у нее стихотвор
ная 1nерениока, т. е. обмен ·~омпли!Ментами, и с другой ,поэте·с
сой,-своей ровесницей-египтянкой А и шей Т ей м у р (род. в 
1840 г.), мли Тейму.риййе, 'Которая ·Яiвилась од1ной из iiiepiВЬIX жен
щин-,писательниц в Бги,пте. Эта Аиша Теймур (Исмет-хану,м), 
как и Барда Язиджи, была старшая дочь в семействе, которое 
iВПос.педс11вии дал-о ара1бской литературе крупные имена; по 
происхождению же Теймуры были знатные турецкие ·курды 
Муха1м'меда Алия, обараби·вшиооя в Етиl[(те 158. А'иша Теймуриййе 

56 Умерла Барда в глубокой старости в 1924 г. 
57 См. стр. 409. · 
58 Об Аише Исмет-ханум Теймуриййе (1840-1902), дочери Исма •,ила-па

щи Teiiмypa (ум. в 1872 г.), который стоял во главе дивана при хедиве Исма
'иле, и внучке Мухаммеда-бея Теймура (ум. в 1848 г.), важного сановника 
nри Мухаммеде Алин, см., например, Зейдан, Ta'pttX адаб, 1V, стр. 248-249; в 
России в < ... > 1925 г. (стр. 611 и ел.); в хрестоматии женщин-писательниц 
аш-Ши 'р"ан-ниса'и Мухаммеда Махмуда, стр. 11-78. Много более молодой, 
чем Аища, се брат Ахмед-паща Теймур (1871-1930) особенно славен своею, 
теперь уже общественною, библиотекою редчайших рукописей или фотогра· 
Фических копий с них, описательный каталог к которой составлен им же (см. 
Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 125-126: его -некролог, писанный йоз. Шахтом, 
см. в <ZDMG.> Bd 84, 1930, сгр. 255-258, с бибJiиографией). Из сынqаей 
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с детс11ва кроме ара•бского языка усвоила ту.рецкий и переяд
екий ·и :писала стихи •на этих 11рех языках. Писала не только 
ста•роза•вет.ные •касыды, •но и ·стиХJи народ:ного хара11<тера: .муваш

шахu (·строфичес~ие), заджали, .маввали. 1В Бги111те одн•им из 
ЛУ'чших ее ·стихотворений считалась ее женскоинтелл·игентная 
< ... > «{Подлинные] :прик.ра.сы женщины» 59, где, •например, 
имелся стих: «Раскрытые те-гради- вот что я сделала с:воим 
зеркаJюм, и •иоп•ИСЫIВать их, омакая перо •в чернила, стало для 

меня заменою туалетного лодкрашива1НИЯ». В Сирии же особую 
популярность сниска.1и те стихотворения Аиши Теймуриййке, ко
торые соста•влены •в народном духе; •В бейрутоких сборниках 
горного лwванскоrо творчес11ва мы .можем ви•деть также пере

печат.ку маввалей Аиши •В .ка·честве 1п.роиз•ведений, вполне одно
родных с л•иtва:нокИJМ•И 60• Литератур·пую овою общность с 
сир.иян·кой-хр·истианкой Бардой египтянка-мусульманка Аиша 
выразила .приветливым стихот.ворным посланием,- и Нарда .в 
ответ на послание овоей товарки :по перу ·соста'вила •ка·сыду, 
изящно озагла•nленную: Бис.мат ан-Нил -·«Улыбка Нила». Ка
сыда .эта, хотя ·в общем IНапра.влена на •высказывание разных 
комплиментон Аише Теймурийе, оставляет приятное впечатление 
несколькими красивыми ·сра·nнения·ми, взятыми из облас1'и 
картин природы. 

Любовь к природе 1п.роскальзывает и :во м•ногих других сти
хот.ворен.иях 'Барды, а особенно подкупает читателя то, которое 
оза·гла·влено Фарах ат-таби 'а- «Радость пр-ироды»: тут, без 
напыщенности, ри·суется радость цветущего сада, орошенного 

утренним дождем, журчание ручьев, мелодичное пение пташек 

и т. п. •Картwны, правда, не оригинальоные, и при их чтении 
невольно :припоминаются прежде •всего весенние «Цветочные» 
стихот:ворения о11ца Ва.рды, из 1в.ремен его молодости. 

Но очень мноrо тем у Барды Язиджи чисто своих, семейных: 
поздравлений, опла•ки•ва1ний и т. п. 

За !Год перед изданием своей тшжки стихов •в с·вет Ва.р.да 
51зиджи вышла замуж ( 1866) 61 и вместе с мужем переехала в Еги
пет. А. фон Кремер :не без ядовитос'Г'И за•мет.ил 1ПО этому IПОВоду: 
«По-.видимому, •выход замуж tне оста•вит ей досуга для литера
турного rеор·чес11ва, и я, не входя •В ближайшую оценку поэти
чеок·их заслу.г этой дамы, думаю, что слишком сожалеть нам 

АХ!Меда-паши, т. е. племянников Аиши ТсймуР'иййе, Муха·ммед Теймур ( 1·892-
1924) и Махмуд Теймур (род. в 1894 г.) -самые выдающиеся бытовые но· 
веллисты ХХ в.; второй брат сверх того- автор та.1антл.ивых бытовых ко
медий. <Библиографию об Аише Теймуриййе см.: Дагир, Масадир, стр. 238-
240.> ~ 

59 См.: Мухаммед Махмуд, аш-Ши'р ан-ниса'и, 13. 
60 См.: ливанский сборник Ибрахима Садира «Киссат •ал мин 'фаук 

• Алей:., вып. Ill (Бейрут, 1887), стр. 89-92. 
01 За Франспса Шим '<уна; о выдающейся семье антиливанских маронитов 

Шим 'уноn см. у <Poujoulat, La verite sur la Syrie.> стр. 441. 
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не приходится» 62• Предеказа·ние фон Кремера не оправдалось. 
«Сад ·РОЗ» Барды Язиджи спу.стя д•вадцать лет •вышел и вторым 
изданием (•Бейрут, 1887) с добавлением .некоторых новых стихо
творений, например, элегий ·в память умершего ребен.ка, .в· :па
мять скон•чавшейся сестры и т. п. Потом, еще чеТiверть столетия 
опустя, напечатано •В Каире {11914) и еще одно издание 63• Сле
довательно, читатели этой устарелой писательницы не lпереста
ют находиться. 

Нарда Язиджи не была ученым филологом. Наи•ближе про
должал филологическое дело о1ща оста•вшийся ста.ршим в семье 
сын шейха На10ифа-Ибрахим Язиджий (1847-1906). Но 
на нем веяния времени 'все же изрядно оказались. Ибрахим, .пре
кра·оно вла•дея евроnейскими языками и ·имея ,возможность 
ознакомить·ся с принципами научною сравнительного языкове

дения, оказался •в своих филологичес·ких статьях м:ного более 
научным, IЧем отец, .и ИIНогда .ка.к ·бы исправлял его. Покойный 
Насиф nр'И'нимал участие •В ара•бс.ком переводе Библии амери
канских ми·ссионеров,- Ибрах·има при.влекл·и бейрутокне отцы
иезуиты ·к своему, лучшему переводу БИ1блии. Привлекли они 
Ибрахима Язиджин и к корректуре изданного ими и ста,в.шеrо 
очень известным а.рабско-француз·ского словаря Бело (Belot, 
1882-1883). Год ·спустя об Ибрахиме широко заговорила 
ориенталистичеокая Евроnа ка•к о достойнО'м преемни:ке своего 
отца. Подобно тому, как отец выстУJпил ·в 1830-х годах с ли:нf'ВИ
стическою nолемикою против знаменитого Сильвестра де Саси, 
!ВЫступил и Ибрахим Язиджий .в 1884-1885 l1Г. с критикой 
огромного ара1бскоrо словаря <Supplement> (Лейден, 1881) 
не менее зна.меннтого евроnейс-кого ара•биста Дози 64• В общем 
критика у Ибрахима, •в nротивоnолож•ность :К:рити•ке его отца, 
nостроена, с филологической точки зрения, .гораздо науч•пее, а 
nотому и убедительнее, чем это •было у оща, хотя 1все же надо 
при·знать, что многого 'в методах Дози Ибрахим .не в силах был 
понять. Очень характерно для Ибрахима Язиджин его недоуме
ние .по nоводу того, что Дози решился :внести •в с·вой ·серьезный 
тру.д простонародные слова и выражения, заашсаНJНые из уст 

ослиных погонщиков, лодырей и вся·кого харчевен.ного сброда, 
«тогда как sтот кла·сс людей го:ворит таким языком, •который 

62 В том же некрологе шейха Насифа (Kremer, NЩif aljdzigi, стр. 247). 
63 Ва.рда Язиджи дожила до глубокой старости. Мужа она потеряла в 

1899 г., а сама умерла только в 1924 r. (28 января). В заметке И. Крачков· 
скоrо (al-Yazidji, стр. 1268) перечнслена от.носящаяся к ней воетачная биб· 
лиоrрафия, начиная от аА-Адаб Л. Шейхо (11, 1910, стр. 39) н кончая публич· 
ной лекцией Мейи 1924 г. и Му 'dжам Юс. Саркиса 1930 г. Пополнить биб· 
лиоrрафию можно указанием на цитированную нами книжечку Мухаммеда 
Махмуда аш-Ши 'р ан-ниса'и- «Современная жонская поэзия:., где Барде 
Язиджи отведены стр. 5-10. <GAL, SB·d 11, стр. 767; Graf, 1V, стр. 316-317.> 

84 Эту критику Ибрахнма Язиджия на Дозн (помещенную в бейро/тском 
научном журнале «Ат-Табиб:.- «Врач», 1884-1885) Флейшер перевел на не
мецкий язык и опубликовал: Eine Stimme. 
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дру.гим ·классам общесма проти·вен». То, что мы вменяем ара~· 
бисту Дози 1В .крупную заслугу, книжни,к Ибрахим Язиджий 
!ВМеняет в .крупный недостаток. В этом глубоком .презрении к 
языку черни Ибрахим показал себя достойным сыном овоего 
ПОКОЙIНОГО отца. 

Однако смелый лин.nвистический шаiГ в ст01рону от заядлого
консер·ватора-отца Ибрахим решился сделать по отношению к 
новым европейским понятиям, для ·выражения которых старо
ара•бский язык не был достаточен. Старик Насиф Язиджий 
отклонил от себя вся.кие трудности этого :рода и в своем 'ГВОр
честве nревосходJно ·сумел обойтись словарным запасом класси-. 
чеокого языка, .потому что его литературные темы не шли далее· 

КЛ/iС·сической древности, ·которая не имела дела с такими IПоня
тиям.и, ка.к журнал (или газета), театр, музей и т. п. Для 
Ибрахима, наоборот, и журнал, и театр, и музей, и прочие 
новин·~и XIX 1В. ·были реальным жизненным я•влеН"ием, от кото
рого в письменности отмаХJнуться ни.ка.к нельзя. Приходилось 
или сохранить в литературе :иностранные на·з·вания для этих 

понятий, или создать для них арабские термины в духе клас
сического арабского языка, из чистоарабских этимологических 
~орней. Ибрахим Язиджий без·боязненно присоединился ·к тем 
писателям, которые пошли по пути ·создания неологизмов. Его 
лин'l"вистические .познания и чутье классической арабс.кой ;речи 
помогли ему придумать целый ·ряд удачных неологизмов, кото
рые лишены были тяжеловесной ·неуклюжести, свойс11Венной, 
например, шишкавекому слову «мокростуnы» (калоши), и он 
же явился а•вторитетнсйшим крити.ком тех воnых ·слов, которые 
Т·ВОрились др}'lгими · новоарабскими писателями 65• К позднейшей 
жур,налистичес.кой деятельвости Иб.рахима Язиджия (:n Египте) 
у нас будет еще случай обратиться среди очер.ка прессы 1890-: 
1900-х годов 66• 

Ка·кие :бы неизбеЖJные отступления от принц.ипов отца у 
Ибраошма Язиджия ни !Видеть, он все же есть пря.мой его про
должатель-филолог. Но другой из сыновей шейха Насифа, са
мый младший, Халиль Язи.джий (1858..,--1889), которому •В год 
отцовс~ой кончины .пошел толЬtко тринад1цатый .год, обратился 
к ощовс·кой филологии, собст·венно, лишь под конец •С•воей не
долгой жизни. Спер1ва же он, подрастая, ударился !В область 
литературы, чуждую интересам Насифа, стремился быть дра-

65 Ср. у <Braune, Beitriige,> стр. 132, в главе <cDie Modernisierung 
der Spra.che:..> Брауне помещает Ибрахима Язиджия во главе всех критиков
новоарабского языка. 

66 Выразительно облик Ибрахима Язиджия очерчен у Зендана: Машахир, 
11 (19111), стр. 119-136 и в его Ta'pux адаб, IV, стр. 266--268; перечень его 
работ: Саркис, Му'джа.м, стлб. 1927-1930. Прочая арабская библиография 
о нем (Шейхо, Тарразнн и др.), равно как евроnейская, персчислена У 
И. Ю. Крачковского в статье al-Yazidji <теперь см.: А.'I·Йазиджи, стр. 232>; 
добавить надо цитированную нами работу В. Брауне. <Теперь см.: Дагир. 
Масадир, стр. 759-763.>. 
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матургом, быть может, не без примера сына Бустания; мы 
У'Видим, что ·С ·юношескою своею драмою он выступил (1876) 
лет через пять после емерти отца. 

И зять На·сифа Язиджия, .псевдоклаесический поэт Сулейман 
Хаддад, хотя сам в ~~~:раматур·гию не пускался, вырастил, одна
ко, сын а Н а д ж и б а ( 1867 -1899), .который тоже пошел по 
драматической стезе, чуждой Насифу; среди драматических 
писателей Сирии Наджиб, это мы тоже еще увидим, явился 
безуслов•но даже самым из•вестным. Пра.вда, непосредственпоrо 
воздействия традиций Насифа Язиджия он и не испытывал: 1В 
год смерти своего деда, шейха Насифа Язиджия, Наджиб Хад
дад еще был трехлетним мальчи,ком. 

Помимо членов семьи шейха Насифа Язиджия ряд его 
близких учеников .продолжал .после смерти старого учителя не 
отрываться от его филологи-ческих преданий. Одна·ко и самым 
верным его ученикам быстро прогрессирующая жизнь поз·воля
ла хранить ·за,веты шейха раз·ве в области литературно-лингви
стичеекой формы, а не литературных тем. Новая жизнь требо
вала и тем ·новых. Поэтому вполне естес-гвенно было, что, на
пример, Ас' ад Тр а:д (ум. 'в 1891 г.), один из преданных 
учеников покой:ного, хотя по мере сил потщился в овоем диване 
писать языком и стиле.м шейха Насифа, содержание своих ка
сыд .пос,вящал, скажем, описанию новейших европейских изоб
ретений 67• 

Пример не единичный. 
Так, соблюсти без усту!Пок литератур1ные позиции покойного 

шейха Насифа во 'всей их чистоте оказывалось, после 1860-х 
i'Одов, не под силу и самым ис·к.рен·ним его приверженцам. 

IV 
Ноные литературные течения в Бейруте 1860-х годов 
в пекоторой степени поддерживались веяниями еги
петского культурного «второго возрооюдения», насту
пившего п11и хедиве И с.ма • иле, но больше связаны 
были с усиливши.мся хозяйничаньем, европейцев в Си
рии. Создание новых школ в Бейруте с широкообразо
вательными програ.м.ма.ми: беспристрастное Нацио
нальное училище Б. Бустания 1863 г., Униатское патри
аршее училище 1865 г., Школа .мудрости .маронитского 
.митрополита Дибса 1865 г., православное Училище 
трех святителей 1866 г., возникшее во вре.мя арабской 
национальной борьбы бейрутинцев против дамасского 
патриарха-грека. Содержательное <обучение в На-

&7 Об Ас • аде Траде: Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 242. <Graf, IV, 
стр. 312.> 
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циональном> училище Б. Бустания; преподаватель 
мусульманин-правовед шейх Асир; первые научные· 
шаги Бутрусава племянника Сулеймана. Университет
ская реформа Сирийс"ого протестантского колледжа 
1866 г.; филологическое участие Б. Бустания в коллед
же. Издание Бутрусом толкового словаря «Мухит ал
мухит» (1866-1869) 

Новая эра в ·культу.рном •ра(318ИТИИ Сирии, с 1860-х годов, 
совпала по времени со «вторым воз-рождением» соседнего 

Египта. iВедь и для Бгипта •1860-е годы явились в·озобновлени
ем европеизации. После реакционного вице-короля Абlбаса Г 
(ум. в •1854 г.) и малодеятельного Са' ида ;престол страны до
стал'Ся горячему реформатору (хотя и государ·ственному моту) 
хедиву Исма 'илу (11863-1879), .который дал ход таким энер·ги'Ч
ным деятелям проовещения, .как Алий Мубарак 68. Да и помимо 
влия.ния л.ичных стремлений ·государя -быть европейце-м, Суец11<ий: 
канал, за•контченный и открытый 1при tНем, если •В ;политическом 
смысле оказаJIIСя в конце концов роковым ~аром дл·я самостоя

тельности страны, то для ее европеизации, мы уж видели, имел 

крупнейшие последствия. На султанокоподданную Сирию н.ика
К'Ие мероприятия хедива Исма 'ила, понятно, не ра'Спространя
ЛИ'СЬ непос.редс11венно; но при постоянных тесных торговых от

ношениях о•беих ·Стран все, ·ЧТО делалось в Бгипте, служило
наэидателЬIНЫМ примером .и обод.рением та.кже для Сирии, как 
и наоборот. 

Самый же ход ·культурного и литературного развития Сирии 
в 1860-х годах обусловл·и•вал'Ся, .как и .преж~е. не теми 1при·чи
нами и не теми источниками, что •В Египте. Своим успешным 
даль:нейшим ·д•вижением по пути европеизации Си.рия обязана 
была .преимущес11венно тому, что косное турецкое пра•витель'Ст.во 
после 1860 ·г. в Сир'ИИ nротивустать ра•сJсозяйнича•вшимся евро
пейским державам не имело сил с надлежащей реакционной 
решителыностью. •Бейрут, полный хрИ'Стиан, удачно мо.г •продол
жать с·в·ою .прежнюю культурную традицию и 'СТ.ремился исполь

зовать на·ступившие для него •благоприятные условия в деле· 
овоей дальнейшей европеизации. Стремления христиан заражали 
и мусулыман. Жизнь ·здесь быстро разви•валась и изменялась; 
литературные воззрения - тоже. И несомнен·но, что шейх На
сиф Язиджий, пер•вый по •времени столп •1ювоара•бской литера
туры, умирая (1187•1), 1не мог не соз.на•вать, _.что после того деся
тилетия, какое протекло от дамасской и ли•ванской ре31НИ 
1860 г., Бейрут во многом уж не •был похож на прежний Бей
рут, -которому шейх отдал тридцать лет с-воей з.релой деятель
ности. 

Успело измениться даже самое население Бейрута. и по 

б8 См. у нас rлаву п·ятую, IV, стр. \96 и с.1. 
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цифре жителей, и по их составу. Город массою зшполнили и 
не перестаrвали дальше заполнять переселе-нцы из Дама~ка и 
других городов - хри~тиане, <бежавшие от турецкой резни 
1860 т. и 1бонвшиеся ее повторения. rБеглецы твердо з1нали, что 
примор,ский Бейрут для них надежное прибежище, что здесь 
для них мощная защита -европейцы, на первом месте фран
цузы, со своим сильным политическим ,влия-нием, и ,потому 

'воэвращаться ,в Дамаск или в другой оставленный из страха 
город не было у rних желания. К тому же не только политически, 
но и экономически Бейрут 'В 1860-х годах <больше и <больше 
втяги;вал·ся 1В ор'биту фра1Ндузского хозяйничания, которое дава
ло и заработок арабам-·горожанам. Когда n 1860 т. фра,нцузская 
эокадра 1при6ыла 1В Бейрут ради !Прекращения дамасской бойни, 
она 'вынесла впечатление, что 1В общем ·В<Се 6ейрУ'гские христиа
не в возрасте от 12 до 30 лет знают по-французски 69; в виду 
имелась, конечно, более или менее интеллигентная пуrблика. 
Но если, таким образом, уж и перед 1860 г. знание французского 
языка было 'в Бейруте обычнсйшим нвлением для арабской 
интеллигенции и служащей полуинтеллитенции, то в те-чение 
1860-х .годов оно стало проникать даже 1В арабские низы. 
Иностранцы других националыюстей, 'В виду трудности научить
ся араrбсК"ому языку для сношения с туземцами, должны были 
приtбегать к французскому. В. Ф. Гиргас, который пожил в 
Бейруте как раз 'в начале 1860-х !ГОдов ( 1861-1864), отнесся 
донаточно трезво, не переоценивая факта, к успехам француз
ского языка среди бейрутинцев; ·«они, одаре11шые живым и по
нятливым умом и удивителыною способностью к изучению ино
странных я·зыков, отличаются ;Пра.кт.иче·ским направлением ума 

и не 'видят пользу ·В науке, если она не приносит им и-звестных 

выгод,- оттого получаемое ими образование чрезвы·чайно по
верхностно». Однако тут же Гирrас с объективностью указал, 
что rв Бейруте и дело подлинной образованности «6ла·годаря 
содейс11вию Европы •В•се более и более подвигается вперед» 70• 

В школьном д€Л€ Бейрута 1860-х годов первое место зани
мали, покамест, еще не французы, <В частности не иезуиты, 
которым впоследс11вии суждена была руководящая роль в Бей
руте. Главный расса~ник фра1ндузокоrо образования, не просто 
обычного школыного обучения, ,иезуитский 'КОллеж в Газире 
на Ливане (.с 13 препода,вателями и 10 питомцами) 71 , продол
жал и в течение 1860-х годов все еще оста,ваться на ли,ване. 
В :Бейруте, nожалуй, как констатировала прибывшая француз
окая эскадра ·1860 г., иезуиты имели довольно обширную оби-

69 <1Poujou\at, La verite sur la Syrie,> стр. 25. 
70 Это место из командировочного отчета Гиргаса уже было приведенп 

у нас 11 полной цитате (стр. 276) ПQ IJ!Зда.нию в исследовании КрачковскQГО 
В. Ф. Гиргас, стр. 72. 

71 Об истории Газирекой семинарии (1846) и светского коллежа (1855) 
см. стр. 259-261. 
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тель с просторным двором и садом,- усадьбу обширную на
·СТОJIЬКО, что ;в ее ограду су•мело 'втиснуться •более 3000 женщин 
и детей, хлынувших спасаться •в Бейрут с гор и из Дамаска 72; 

liO школ (начиная с 1841 r.) отцы-иезуиты имели в Бейруте 
только три, рассчитанных вместе на триста учени.ков, и препо

даваюrе 'в них продолжало носить на'Чальный элементарный 
характер 73• В «Les sreurs» IB Бейруте, ИIМевших (с 1848 11'.) свое 
прекрасное здание, фра1Iщузская эскадра 1860 г. застала около 
пятисот учениц 7\ и обучение •было поставлено образцово; но 
.самый уровень образования ·был не высок 75• К:о.нечно, в про. 
должение 1860-х годов цифра у"Чащихся и у отцов-иезуитоо и 
у «сестер» повышалась, да и самая программа в одной из 

иезуитских школ Бейрута была несколько расширена; однако 
на r.1а·в·ном плане 1В Бейруте продолжала дейс11Вовать, ка.к было 
и до 1860 г., школа а •М ер и к а н с к их миссионеров-протестан
тов, которая к тому же, мы видели .и •будем дальше видеть, 
овоим научным уровнем поднялась через шесть лет после резни 

-еще •ВЫШе 76• 

Рядо~ с американским училищем мы видим в 1860-х тодах 
основание или серьезное преобразование .с•в о их ар а •б с к их, 
хорошо поставленных уч·илищ с.реднеобразователыного типа. 
В си.'rу своей достатоЧ~но широкой программы лрепода,ва•ния эти 
.ара-бские училища претендуют даже на титул с:куллиййа», т. е. 
якобы унИ'версите11с.кий, вернее, просто универсальный 77, а тем 
паче именуются они титулом «·кюра»- «>высшего типа». 

Самым солидным среди них я•вилось Национальное (или 
Отечественное) училище- ал..Мад.раса л-ватаниййа, которое 
-в 1863 г. основал Бут-рус Бустаний, выученик и сотрудни.к аме
риканских миссионеров (др}'IГ·ровесник фан Дейка); его шко
ла 78 была чужда всякой религиоэной окрас~и. Через два года 
( 1865) возникло •в Бейруте ал•Мадраса л"батриаркиййа ли 
:р-Рум ал-касулик- У н и а т с к о е патриаршее училище, в 
котором даже по отзыву враждебных к нему пра•восла•вных 
церковников шрепода·вание было IIIОставлено очень хорошо 111 и 

72 <·Poujoulat, La verite sur la Syrie,> стр. 22. 
73 У Пужула (там же, стр. 301) сообщена незатейливая программа обу-

·чения в этих трех иезуитских школах Бейрута. 
74 Точнее: 475 учениц (см. у Пужула, там же, стр. 305). 
75 См. <у нас> стр. 261-262. 
76 См. у нас выше, стр. 273-279 (и раньше). 
77 См. у Зейдана: Ta'pux адаб, IV, стр. 48-49, отдел, так и озаглавлен

ный с:а.1-Мадарис а.1-ку.1.111ййа:.. То же в Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук., 
~~ .. 

7~ Просуществовала до 1876 r. О ней подробно- ниже. 
79 Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук., л. 237. Сам патриарх униат Гри

горий, преемпик Максима Мазлума, титулуется в летописи, однако, скато
.лическим самозванцем-патриархом:.- смута ба три~} ал-ка!;iiлика:. (Форма 
скасалика» вместо скасулик:. тоже заключает в себе оттенок непочтите,пьио
сти.) -Замечательно симпатичную характеристику дaJI униатскому учипищу 
католик А. фон Кремер через восемь лет после его основания . в Бейруrе: 
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в которое охотно отдавали детей и ПiрЗJВославные бей·ру
тин.цы 80• 

В том же, 1865 г. основано было •в Бейруте од:нородное с 
ним .по духу м ар о н и т с к о е Мадраса т ал-J$:ик.ма -Училище 
м}'lдрости (богословской, конечно). Его основатель, тогда еще 
молодой ма.ронитский мит.рополит Юсуф Д и 'б с (1посвящен в 
1870 г., дожил до 1907 г.), оста,вил в ара,бской литературе след 
не только своей •богословской мудростью и проповедями, но и 
девятитомной компилятНIВной «Историей Сирии» и (тенденци
озной) •«Историей маронитов» 81. 

Со стороны правосла·вного бей·рутского духовенства появле
ние маронитского Училища мудрости :в Бейруте ,вст·речено было· 
с особой неприязнью. «В эту маровитскую куллийю митрополи
та Дибса,- пишет православный летописец,- хлынуло большое· 
количесТiво наших правосла·вных детей, и они там питаются та
кими науками, которые противны православной ,вере. Им за
прещено посещать православную церковь и слушать божес"Гвен

ные литургии ·во все праздники и 'воскресенья, за исклю,чением 

пасхи и рождества 82. Но и тогда не дается детям разрешение 
выслушать целую цер.ковную слуЖJбу: требуют, чтобы они по
скорее причастились и вернулись 1В школу 83, лото:-.tу что, мол. 
нельзя терять учебное 1время и нарушать школьные порядки» 84• 

Через ;год 'появилось солидное 1П р а в о с л а в н о е Ма.дра
сат ас-саласат ал-акмар- Училище имен трех с в я т и т е
л ей [т. е. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста]. Возникло оно в связи с пятилетней (1865-1870} 
борьбою православных бейрутинцев против дамасского патри
арха-грека, не желавшего дать Бейруту митрополита-араба 85• 

Правду говоря, в Бейруте уже заведена была несколько лет то
му назад православная «большая школа>> и даже очень преуспе
вала 86 Но она, когда разгорелась борьба православных бейру-

«Лучшая из католических школ Бейрута-это грека-мелькитекая (униат
ская. <-А. К.>) ко.т1легия, которая толково упра·n.1яется и 1i'Мсст несколько 
сот питоМI!СВ, хорошо содержимых и недур110 выдержанных. Обучение ве
дется на арабском языке. Оно беспристрастно n вероисповедном отношении_. 
(см. географический журнал <«Ausland»,> 1872, N2 7, стр. 151). Насчет «ве· 
роисповедного беспристрастия:. тут, однако, говорить трудненько. 

110 Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук., л. 239. 
81 В Та'рих адаб Зеilдана митрополит Юсуф Днбс внесен в рубрику 

«История и география» (IV, стр. 293-294). О его богословских ра
ботах см., например, <Huart, Litterature arabe,> стр. 410, 412, 413. 

82 Тут ,,етописец, впрочем, замечает, что это общее правило и в друтих 
католических школах. 

83 Дни православных праздпикоn (старого стиля) и маронитских (ново
го стиля), не совпадают. 

84 Мухтасар та'рих ал-асакифа, рун;., лл. 240-241. 
85 В конце 1\0НIJOB, однако, грек-патриарх Иерофей пр·инужден был усту

пить, и 'll·a кафедру Бейрутекой М•иторополии выписан был, как знаем, араб 
Гаврнил Шатила из Мосхвы . 

. 86 См. у нас выше, стр. 303-304. Мухтасар та'рих ал-асакифа (рук., 
л. 236) с гордостью утверждает, что та правос..1авная большая школа в свое: 
время была в Бейруте наилучшеil. 
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"Тинцев с патриархом, закрылась 87, и тогда православная бей
рутекая община озаботилась о создании другой хорошей право
·славной школы- вместо Бейрута на Ливане, в недалеком 
·селении Сук ал-Гарб, под именем Училища трех святителей
Мадрасат ас-саласат ал-акмар. Из Сук ал-Гарба это «трехсвя
тительское училище» вскоре было перенесено в Бейрут, и после 
того оно обнаружило большую, долгую жизнеспособность 88• 

Вероисповедной православной исключительности в нем всегда 
бы.1о достаточно, едва .тти менее, чем в «больших школах» униа
тов и маронитов (Дибса). 

На общем фоне определенной 'вероисповедной о•краски новых 
школ Бейрута 1860-х годов симпатичное исключение представ
ляла Н а ц и о н а ль н а я школа Бутру~а Бустания, возJНикшая 
( 1863) раньше других в этом десятилетии 89. Как справедливо 
указывает сведущий исследователь 90 , школа Б. Бустания пред
·ста·вляла интересную и едва ли не 1пер:Вую на Ара6оком .Востоке 
попытку отрешиться в преподавании от конфессиональных ра
мок и положить •В оснаву 1принципы национальности. Школа 
сыграла большую роль в развитии ара:бокого движения. Бутру
су Бустанию удалось привлечь к ра:боте в ней разнообразыые 
·силы. Ара·бс.кий язык преподавался старым шейхом Насифом 
Язиджие:-.1. Мусульманское право и связанные с ним науки 
преподавал пятидесятилетний шейх Юсуlф Асир; это 6ыла одна 
из симпатичных фигур среди сирийс·ких мусульман. Уроженец 
Сидона (Сайды), он учился в Каире •В Азхаре, причем словес
ность с.1уша.r1 у шейха Мух. Танта•вия до его пероселония в 
Петербург 91 • Близкая связь Бутр. Бустания с американца.ми 
позволила ему в преподавании математических и естественных 

наук ввести европейские методы и пользоваться европейскими 
препода-вателями. Особенное внимание ;было обращено на ино
странные языки. Для английского 'ЧТения служили поэмы 
Мильтона XVII 'В., исторические романы Вальтера Скотта XIX 1в. 

117 Мухтасар та'рих ал-асакифа, рук., лл. 23б-237, 238-239. 
118 Ср. б,1агоприятный отзыв у Зейдана; Ta'pux адаб, IV, стр. 49. 
89 О Нациопальной школе Бутр. Бу.стания см. у Зейдана Ta'pux адаб, IV, 

пр. 48 и 298; у Крачкавекого Сулейман аль-Бустани, отд. отт., стр. 4-5. 
90 И. Ю. КраiЧковский в названной своей работе. Мы данную им длин

ную характеристИJку воспроизводим почти без изменений, его же словами, 
только с сокращениями, и .шшь изредка добавляем кое-что от себя. 

91 О шейхе Юсуфе ал-Асире (ок. 1815-1889) см. у Зендана Ta'pux адаб, 
IV, стр. 306-307, с портретом (ер. и стр. 81). По-фрзнцузсК!и (на основании 
.11. Шейхо) см. Huarl, Litterature arabe, стр. 412, 413. Трактат шейха Асира 
о дележе долей наследства напечатан в 1873 г., а грамматико-стил.истиче
ский трактат Радд аш-шахи напечатан год спустя (Стамбул, 1874). Составил 
шейх Асир толкования на «Золотые ожерелья:. Замахшар.ия XII в. Писал он 
С'ГНJСИ и в по.~ународном духе мувашшахат ( «строфных»). Мусульманскис кол· 
леl'и-улемы недолюб.'!иnал·и этого прекрасного стар-ика, что ему, однако. не по
меша.~о занима'Ть ответс11nеппые юридические должнос11и (например, муфтия). 
<См.: Дагир, Масадир, стр. 123-1125.> 
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и др.; «Робинзона Крузо» мо·гли ученики читать и по-арабски~ 
в переводе самого Бутруса Бустания. К разв.1ечениям принад
лежала возможность для воспитанников учас11вовать в .пюби
тельс·ких спектаклях, и мальчик-tплсмяшшк директора школы 

С улей м а н Б у с т а н и й (род. ·В 1856 г., будущий переводчик 
«Илиады»), который поступил 1В Национальное учи.1ище с-воего. 
дя:п.и 'в первый же год его учреждения ( 1863), испол·нял, на
пример, роль старика Ментора .в арабской драматической перс
делке Фенелонова сТелемака». Лет через десять ·С лишком пос
ле ооiювания Национального училища оно уже пользовалось 
хорошей сла,вою далеко -за пределами Бейрута и Сирии, притом 
даже ·Среди мусульман. Из .Ба·сры, чуть ли не от берегов Пер
сидекого залива, пришла в 1876 г. к Бутрусу Бустанию просьба 
прислать туда из Бейрута лицо, которое организовало бы ·В 
Басре такую же школу; Бутрус Бустаний послал туда 1В Мссо
потамию своего молодого племяюшка Сулеймана Бустания 92• 

Ни Национальное училище Бутруса Бустания, ни дру•гие 
бейрутекие школы 1860-х годов фактом своего существования 
нисколько не .подрЫtвали значения о с н о в н о ·г о очага бейрут
екой образованности - амери.канского Сирийского протестант
ского колледжа, который ка'к раз в 1866 г. преоб.разовался в 
школу высшего у н и версит е т с к о г о типа благодаря в·ведс
нию в ней медицинского факультета с соответс'flвующими учреж
дениями 93• Материальные средства для расширения Сирийского 
протестзонтекого колледжа в ,высшеучебное, у1шверситстское 
заведонне собрал в Америке миссионер Даниель Блисс (в Сирию 
он переселился 18 1856 IГ.), професеары- помощни•ки его были 
Корнилий фа·н Дей.к и а,рабизованный армянин Вартабет. Ес.1и 
в первый ·год преобразования на медицинском отделе было 
только сорок шесть слушателей, то через несколько лет они уж 
исчислялись сотнями, а цифра преподавателей- десятками. 
Бутрус Бустаний, всегда тесно связанный с бсйрутскими аме
риканцами, принял и ;в обновленном по-университетски J\O•l•leд
жe .зна·чительное участие в роли ара•бского фило.'!ога 94 • 

Именно в это время Бутрус Буста,ний 'внушителы1о закрепил 
овое имя .как крупного арабского линf'!виста большою л е к с и
к о л о г и ческою работою. Филологические знания Буста·ния 
были и раньше ·всем известны, даже в Европе; особенно под
черкивалось его сотрудничество с американс.кими миссионсрами 

в области перевода еврейокай библии 'На арабский язык, с.перва 
с Эли Смитом, tпотом с К. фан Дейком. Имелись у него и кое
какие 'подручные арабокне грамматики (по этимологии и си:нтак-

92 Крач.ковский, СулейАСан. аль-Бустан.и, отд. отт., стр. б. 
93 Подробно о <cSyrian Protestant college»> сказано у нас выше, 

стр. 264-265. 
94 См. об этом сжато в Ta'pux адаб Зейда·на, 1\1", стр. 50-51 (1914), а 

подробно n его журнале сАл-Хилал» того же года (т. 22), стр. 44.3 н ел. 
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сису) 95, но в общем это была обла-сть не его, а шейха Насифа 
Язиджия, а•втора \деЙс'I'вительно РУ'Ководящих трудQВ 1110 класси
ческой ара6ской грамматике, риторике, стилистике. Однако 
шейхом Насифом ·не бьiJI обра1ботан руководящий толковый 
с л о ·вар ь литературного ара1бского языка. Бустаний при ·СВоей 
переводческой деятельности сумел ощутить необходимость та
кого словаря более, чем шейх Насиф. Печатно изданные слова
ри, которые находились 'в распоряжении ара,бских литераторов 
до 1860-х годов, это были неудобные для быстрого пользования 
клас.сический 1пресловутый Камус Фирузабадия XIV-XV IВВ. 
(напечатан в Каире, 1274/1857 г.) и Cuxax Джаухария Х в. 
(напечатан там же, 1282/1865 г.); да кроме того Рушейд Дах
дах во Франции опубликовал (Марсель, 1849) словЗ~рь мара
нитекого епископа Джерм. Фархата ( 1660-1732); и 'все три 
эти 1публикации не удовлетворяли потребностям момента. Бут
рус Бу,станий даiВно уже взял на себя задачу сделать то, чего 
не взял на себя Язиджий, много лет работал над этим, и в 
1866-1869 ~ГоГ. он на,коне.ц отпечатал свой, доныне чреэвычайно 
употребите.1ьный толковый словарь Мухит ал-мухит- «Океан 
вокруг океана», два больших тома, объемом i3 2308 страниц 96. 

Словарь Мухит Б. Бустания удобен прежде всего своею 
системою, заю.rс'I'вованною от евр01пейских словарей. В старин
ных ара•бских словарях располагались слова алфавитно не по 
первой согдаоной бу.кве корпя, а по последней. Чтобы отыскать 
в прежних словарях значение, например, слова «ката•ба» («па
писал»), надо бьшо •поиски начинать 'Не в отделе бук,вы '«•К», а 
в отделе бу.квы «б». Это не толЬIКо неудобно, ~о tфилологичс
ски неудачно: основные значения ара1бских слов заключаются 
как раз в первых двух коренных соглаооых, а не в третьей, 
кот·орая обыкновенно tпридаст только из•вестный различительный 
смысловой оттенок корням, сходным 1В д·вух первых коренных 
согла·сных звуках; явление это известно было и самим арабски'м 
фиJюлога,м, и они называди его «таркиб» - «составность 
Iкор:ня]» 97 • В тоJшово~t Бустаниевом сдаваре распределяются 
с.1ова по европейской системе, т. е. по начальным звукам, и, 
например, вышеупомянутое слово «катаба» помещено в отделе 
бук:вы «·К», а не буквы ·«б». 

Гораздо важнее, однако, ·самый состав лек;сики в Мухите. 
Старые ара,бские с"1овари, такие, ка.к Камус, траJ!.иционно пере
палиены крайне малоУ'потребительными словами, некогда 
фольклорно записанными от бедуиtНов первых веков ислама, 
~ши иными, которых либо •ВО1все не 'приходится встречать в па
мятни.ках литературы, либо можно !ВСТретить разве 011ень редко. 

95 GAL. 11, 495; Huart, Litterature arabe, стр. 409; Зейдан, Ta'pux адаб, 
IV, стр. 299. • 

96 Нсмед.'!епно он выпуст.и.'l ii свет и сокращение этого с.поваря, под за· 
r.'lanиeм Катр ал-мухит (Бейрут, 1869). 

97 См.: Крымский, Семитские языки, ч. 1, стр. 3-4, прим. 
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~·же епис~Коп Фархат в XVII-XVIII IВВ. пытался устранить. 
излишний материал, представляющий лишь отяготите.'lьную 
перегрузку для словарей, и собрал в своем словаре лишь дей
ствительно нужный ·КJiассически-литературный лексический за
nас. Бутрус Бустаний •nошел дальше Фархата: он не то.'lько 
о'Гбрасывал ненужное, но и доба•влял кое-что, по его мнению~ 
нужное. Не соглашаясь с теми рев•нителями-пуриста::ш1, кото
рые, .по выражению газеты «Хадикат ал-ахбар», считают, что 
а•втор Камуса XIV-XV в•в. уже .на1глухо замкнул сокровищницу 
ара!бсжого языка и унес ключ с собою 98, Бутрус Бустаний, без. 
впадения •В излишнюю .вульгарность, использовал множество 

ходких слов, вошедших во всеобщее употребление пос.1едних 
столетий; с полным соблюдением научности он •В таких случаях 
при1ба•вляет оговорку: «это слово- простонародное». Так, в. 
жи•вом ара-бском я•зы;ке :практи'Куется оче-нь необходимый техни
ческий термин чарраш»- «побелить» (стены дома), тогда как 
в классичеоком языке корень «ТРШ» означает только «г.lухота». 

В словаре Мухит ал-мухит (11, 1274, б) указано: «Тарш- то, 
•1ем белится дом: известковая побелка, или иная, "•ва :\!ИН 
кала м ал-' ам.ма"- термин этот принадлежит простонародю)й. 
реЧи» 99• Не .побоялся Бу~рус .Бустаний отметить и новое -
искуссrnенно созданные неологизмы; на:пример (на стр. 777). 
вне-сено у него слово «MacpaJS:» («Театр», или «театральная сце
на») с оговоркою, что это слово -новое, и что оно з·начит 
«место игры и пляски». За все такие лексические прибавки ·В. 
Мухит ал-мухите очень •высоко его оценил IВел·икий европейский 
арабист Р. Доз.и в своем <Sиpplement,> 1881 г. 1 оо. Дози дmr 
своего <Sиpplement> исчерпал Мухит ал-мухит Б. Бустания 
в самой широкой степени. 

v 
Возобновление Сирийского научного общества Et 
1868 г. уже без неизбежности Jписсионерского предсе
дательства. Болыиое число членов; сверх заслуженных 
старых (фан Дейк, Б. Бустаний и др.) новые имена 

98 См. у нас стр. 498. 
99 Я. в 1898 г., в своей лингвисти•1еской статье о звуке «джнм». которую 

по!'dестцл в июньском номере арабского бейрутекого журна.1а сА.1-Машрик», 
нопьrтадся было пс•Jатно испоЛI.зонать •нра.вившееся мне с.101ю «тарраш». 
В оригниаде у меня было наnисано (ради одного сравнения): «'!'УРРИШа .1-бай
ту !;Зпийатан»- «дом подвергся вторичной nобелке» (492). Но редакция 
журна.'lа (в лице Л. Шейха) изменила эту фразу на маловыразите.1ьное «r;у
бига !;Зпийатап а.бйада» («Окрашен был вторично в белый цвет», счевши «ТУР· 
риша» за чрезмерный вульгар.изм. На мое возражение мне бы.1о пред.1ожено 

·· убеnиться путем сnравки в Мухит ал-.мухит, что и там с.'!ово старш:о- cno
. ·белка:. nризнано за nростона родное. 

100 См. у Дози введение к Supplement, crp. Xl. 
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(молодые Язиджии, .молодые Бустании, разные .моло
дые сотрудники газеты, С. Шхаде- секретарь и пр.). 
Председа1'ель-друз (Муха.м.мед Арслан, род. в 1834 г.) 
и <товарищ председателя> очень передовой .мусуль
манин (Х. Бейху.tt). Рядо.м с эти.м- полезное сосуще
ствование Школьного научного общества при коллед
же а.мерикапских .миссионеров, продолжающих подго
товлять J.юлодые кадры европейски проевещенной 
арабской интеллигенции 

Возобновление в 1868 г. Сирийского научного общес'Гва 10 1, 

вероятно, стояло :в значительной связи с :появлением большого 
числа общеобразовательных школ в Бейруте в 1860-х годах и, 
тем более, с иревращением Бейрута 18 университетский город 
благодаря реформированному <Syrian Protestant college>. 
Мы уже :видели 102, что, собственно, дело шло не о новом вос
становлении пер:воrо научно-литературного Сирийского общест
ва 1847 г., а только о новом узаконении его перед турецкими 
властями, пото·му что первое общество, невзирая на трения с 
турецкою администрациею и на смерть .под.1инного его д:ви;гате

ля, миссионера Эли Смита ( 1857), :все-таки не распалось и, при 
уменьшенном числе членов, продолжало криптональна действо· 
вать, устраивая, например, публичные лекции вроде той, ~кото
рую с блеском прочитал в 1859 г. Бутрус Буста·ний 1оз. Ка·к-ни
как малопосвященным людям, в их числе даже арабисту 
В. Ф. Гиргасу, который официально был командирован в Сирию 
и Египет на 1861-1864 гг., между прочим, для изучения куль· 
туриого арабского дtвижения, .негласное существование а·раб
ского научно-литературного общества 1В Бейруте оста:валось не
извесrnым, так что он в командировочном отчете счел во·змож

ным от души пожалеть о прекращении его по.1езного сущес·!"во

вания. 

Легализироваться, т. е. лолучить новое пра•вительственное 
разрешение, удалось Сирийскому общес11ву через два года .после 
университетской рефор,мы Сирийского протестантокого коллед
жа 104• Раннею весною 1868 г. оно указом 20 ·рамадана 1284 г. 
было уmерждено, и •на официальном открытии его присутсТIВО
вал Камиль-паша, тогдашний гу·бернатор Бейрута 1os, впоследст
вии очень крупный османский сановник. Наз•вание для ново
уТiвержден.ного общества было сохранено то самое, какое ему 
было дано ·в 1847 1·. Ради отличия называют старый эта•П 

101 См. стр. 524. 
102 Стр. 215-276. 
IОЗ См. у нас •BI>IШC, стр. 451. 
104 Подробности: сЗейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 80-81. 
105 Говорим: «губернатор» (смутасарриф»), а не сrенерал-губернатор» 

( свалий»), потому что образоваJ!ие бейрутекого свилайета» -дело несколько 
более позднее (1888). 
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(1847 г.) «1-е Сирийское общество:., а •новый этап (1868 г.) па
эывают'«2-е Сирийское общество». 

Число членов обновленного ОбщесТIВа достигло к концу 
1868 г. цифры почти полутора.ста человек 1°6, тогда 'как лет два
дцать тому назад 1-е Общест.nо, под руководством энергичного 
гла.nы американской миссии Эли Смита и не менее полного 
энергии американизированного секретаря Бутруса Буста·ния, 
сумело собрать членов лишь втрое меньше, всего окоJю пятиде
сяти человек. Эта цифра 150- своего рода .показатель знаitJи
тельного культурного .проrресса, сделанного Бейрутом за два
дцать лет. Еще ·более выразительным показателем прогрессг 
был тот факт, что Общест.во 1868 г. уже не должно было в на
учно-литератур•ном направлении всецело и.дти на помочах у 

американцев, 'ка.к это было в конце 1840-х годов . .Президия 
обно•вленного Общества могла уж ·конституироваться ·без обя
зате;Iь'Iюго •привлечения американцев в ·авой р)"ководящий С:J
став,- не вошли 1в ·президию даже такие популярные и «неза

менимые» личности, как Корн. фа•н Дейк и Бутрус ал-Бустаний. 
Не •В президию, а nросто в число рядовых членов Общества 

1868 г. они оба, конечно, вошли и заняли самое почетное место, 
как заслуженные деятели. Бутрус Бустаний и n обновленном 
ОбщеС'r-ве блеснул, ка.к ему было свойственно, эффектным до
кладом: ~«Социальное устройст.во, и сра•в•нение между обычаями 
арабов и европейцев:. 107• Мы .помним, что двадцать лет перед 
тем Бустаний. тогда сравнительно еще молодой человек, произ
вел немалое волнение в умах своею речью о необходимости об
разования для женщин; мы помним, что десять лет :назад в 

солидном сорока.1етнем возрасте сверюпул он критическою за

падническою речью о судьбе новоара1бской литературы и ее 
письменного языка 108; и теперь, прожи•вши на овете ·полвека, 
Бутрус показал себя все тем же неиспра•вимым западником. 

Вступили •ВО 2-е Сирийс-кое общество вообще все сохр.анив
шиеся члены 1-ro общества. Прежде всего .почетное место заня
JIИ, разумеется, те, 1шторые вместе ·С Бутрусом Бустаинем я•вля
.лись вплоть до 1868 г. негласными ого руководителями и 
:устроителями публич•ных лекций, т. е. оверх Бустания реда,ктор 
газеты «Хадикат ал-ахбар» Халиль Хурий и известный бейрут
екий меценат Михаил (Нахле) Мда.ввар. При•влечен был и пре
стареJIЫЙ шейх Насиф Язиджий (·скорее <honoris causa>, чем 
д.'lя .работы, хотя ,паралич IIЮСТИГ его только ·в следующем году). 
Привлечен .был и дамасский консул М. Мшака, и другие из 

106 А на второй год -двухсот десяти (см. Мур кос, Новейшая литера
тура арабов, стр. 379). 

107 Сборник трудов Общества: Маджмg 'ат аА- 'уАgм фи а 'маА аА
Джа.м. 'иййа с-Сgриййа фи Байрут напечатан в Бейруте, 1869 г. Доклад Бу
стания и.мес"«:я в отдельной брошюре: Хитаб фи л-хай' а л-иджти.ма • иййа 
(Бейрут, 1869). 

108 См. nыше сгр. 400--406 (речь 1848 r.) и стр. 451-454 ~1859 г.). 
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бoJiee старых культурных деятелей. Среди них заслуживают 
быть на3'Ваны и Дова брата А б к ар й у с ы (из арабизованной и 
а·нглизи.рованной армянской семьи); впрочем, старший из них~ 
Иска•ндер, знаток доисламской арабской поэзии и дееписатель 
хеди•вов, хотя как раз тогда печатался в Бейруте, больше был 
связан с Египтом, а в бейрутеком Научном обществе принял 
близкое участие другой брат, Ханна .Аобкарйус, аовтор ход•кого 
и часто изда•ваемого аноглийско-арабс·кого словаря 109. Все это
прежние деятели. Но тут же ~ Обществе 1868 г. оказывается и 

. больше людей старших, и богатая смена старшим людям -
выступает воспитавшееся в европейском духе молодое поколе-. 
ние Бейрута. Дети шейха Насифа филолО!Ги Х а•б и б и И бра
х и м Язи д ж и и; старший сын Бутруса Бустания С а ли м 
Б у с т а н и й (тогда уже признанный драматург). Фигурируют 
не очень молодые, но позже выДовинувшиеся члены семьи 

М. М д а в вар а 110; брат редактора газеты «Хадикат ал-ахбар» 
Сал·им Хурий и его друг Салим Шхаде (оба затем 
совместно печатали издание историко-rеографи'Ческого слова
ря) ш. Тут же будущий рьяный реда•ктор ряда газет ли:ванец 
Юсуоф Шалфун (начал свою печатную карьеру ка·к наборщик 
в типографии газеты «Хадикат ал-ахбар») 112• В обилии- под
росшие сы•новья тех бейрутских .крупных коммерсантов-нотаб
лей, ·Которые в 1847 iГ. заполнили кадры 1-~го общества; это уж 
пол.ные европейского лоока молодые Туейнии, Файяды, Трады, 
Сурсуки, Буструсы, Ф.рейджи и прочие, из которых каждый за
тем остаовил по себе очень заметный след в :культурной жизни 
Сирии llЗ. Автор из•вестного путешествия по Европе (1858) Са-

109 Об Искандере Абка·рйусе (ум. в 1885 г.) см.: GAL, Il, стр. 495-496, 
!i у Зейдаона, Ta'pux адаб, стр. 288. О Хаонне Абкарйусе (ум. в 1889 в.): Зей
дан, там же, стр. 80 и 288; Бракельмаи смешал обоих братьев воедино. 
<В GAL, SBd 11, стр. 768 ошибка исправлена. См. также Graf, IV, стр. 300-
301 (об Искандере); 290-291 (о Ханне).> 

110 Но еще не сын его Джамиль Мдаввар, будущий исторический рома
нист; этот родился только в 1862 г., а в Общество вступил Никуда-бей Мдав
вар, член торгового суда в 13ейруте, брат Михаи.1а Мдаввара, тот Никула, 
о нетактячном бале которого в честь Фуада·nаши, приехавшего разбирать 
дамасскО-JIИ"ван·ские ужасы, см. <Poujoulat, La verite sur la Syrie,> стр. 411. 

111 Об этом cJJoвape (Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 294) ре•1ь у нас будет 
в 1870-х годах. 

112 О Шалфуне (1839-1896) подробные сведения см. в Сихафа Тарра
зия, а кратко- в Ta'pux адаб Зейдана (IV, стр. 277; с выразительным пор-
третом). Мы еще не раз с ним встретимся. · 

113 В деле просвещения своей страны их заслуги несомненны. Однако 
отрицате.1ьные черты этих культурно-.1ощеных богатых коммерсантов (кото
рых мне пришлось близко знать тогда, когда им было лет уж под nятьде· 
десят) иногда просил.ись в сатиру, что и было мною ш:пользовано в моих бей· 
rутеких картиш,ах с натуры (см. Крымский, Повiстки та ескiзи, г.1ава «Бал», 
особенно стр. 320-322, с сохранением подлинных фамилий). Редко мог об· 
ходиться сколько-нибудь длинный разговор без того, чтобы они не кичи
лись своим богатством, причем не стеснялись с арифмети•1ескою точностью 
сообщать, наnример, круnную цену мебели, выnисанной для их гостиных нз 
Франции, и т. п. Тщеславная страсть даже у вноJiне nроевещенных среди 
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Jiим Буструс жил тогда, по своим торговым делам, в Египте; 
но в Обществе 1868 .г. мы 'видим его nлемянника, Ха•биlба Бустру
-са (6удущего перевод'Чика Геродота, 1887 г.). 

Что заслуживало особого внимания- наличие друзов и му
-сульман среди членов ОбщссТiва 1868 г. Часть мусульман, ту
рецких сановiшков, при•влечена была, пожалуй, просто ради 
придания почета Обществу: бейрутекий ·губернатор Камиль
паша, ревизор-каратель ли.ванокой резни Фуад-паша и несколь
ко дру.гих влиятельных пашей, проживавших н столице Осман
ской империи Стамбуле 114. Но сверх этих турков, титульных 
членов, мы видим и брата египетского хсдива Исма 'ила, заме
чательного библиофила ·князя Мустафу Фадиля, и друзекого 
эмира из круП'ных ·землевладельцев .Мухаммеда Амина Ар ·с л а
н а, и бейрутскую богатую купеческую семь(() :мусульман Бей
хумов (Хусейн, Мухйиддин, Мухаммед), видим и богослова
правоведа, чуждоса всякого фанатизма шейха Юсуфа Асира 
(ок. 1815-1889 г.), .которого 1МЫ уже отмечали •В •преподава
тельском составе Нац.ионалыной школы Б. Бустания 115, и др. 
Предвосхищая события на сорок лет вперед, можем заметить, 
11то вошедшие в состав основателей Общества православный 
бейрутекий нотабль- коммерсант Юсуф Сурсук и мусульман
ский нота1бль- коммерсант Мухаммед Бейхум впоследствии 
оказались совместными руководителями и почетны:-.ш предста

вителями общего комитета арабов-христиан и арабов-мусуль
ман по борыбе за пра•ва арабов против националмюго гнета со 
стороны младотурков, и оба они избраны были делегатами от 
сирийских арабов в Лондон для доклада консулу европейс:ких 
послов об ара·бском 'Вопросе в обстоятельс'I'вах национально 
нетсрiП·и.мой младотурецкой Османсrой И•МJПерии 116• 

В председатели Сирийского научно-литературного общества 
бы.'l из•бран как раз друзекий эмир Мухаммед Арслан, а одним 
нз товарищей председателя- мусульманин Хусейн Бейхум. 

Арсланы- одна из знатных княжеских фамилий Ливана, 
буйная, пожалуй, но с родовыми литератур1ными традициями 117• 

Из·бранный в председатели Общества Мухаммед Арслан 
0834-1868) родился и :воспитывался :в Шувейфате на Ливане, 
где больше православных, чем друзов, и где друзы и право
с.тшвные исстари жи.'lи в друж•бе. Сверх классического ара:бско-

них к орденам, медалям, разным нагрудным значкам поража.'!а меня до 

краiiности. Не жалеmiсь деньги на то, чтобы их дети оказались (беспJiатны· 
ми) вторыми секретарями турецких посольств в Лондоне, Париже или иной 
европейской крупной стол.ице. И многое другое- в этом же роде. 

114 С:о.-1. перечень этих парадных генералов: ЗейдаiН, Ta'pux адаб, IV, стр. 81. 
115 ОбАсире см. стр. 536. 
116 ..:Ic.1o происходило в 1913 г., когда балкапекие союзники громили 

Турцию и взяли Адрианополь (см. у очевидца тогдашних сирийских событий 
М. Хартмана: Reisebriefe, стр. 96, 98, 108). 

117 Арс.1аны и теперь известны в .'lитератур.ном отношении (Шакиб Ар· 
с.1ан- «свой человек:. в Европе). 
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го я·зьrка изучил Мухаммед Арслан и иностранные. В 1858 г. 
после смерти отца молодой друзекий князь ,поселился в Бейру
rе. В Бейруте «дом его оказался Каа•бою для литераторов и 
ученых: он поддерживал за,нимавшихся наукою, его восх•валяли 

современные ему стихоТiворцы» 111• Писал и сам меценат Ар
слан кое-что по ара•бской филологии, но ·В овет ничего не вы
пустил. При овоем избрании на пост председателя Общес11ва 
он имел всего тридцать четыре .года. В том же, 1868 г. он без
временно скончался. Тогда на его место 'Выбрали Хусейна 
Бейхума, «хаджи», т. е. 1побы.вавшего на ·богомолье 1В Мек·ке. 

Бейхумы -очень уважаемая бейрутекая мухаммеда·нская 
фамилия; они кр)IIПНые •богачи 119• Хаджи (по-ара·бски «~аджж») 
Хусейн Бейхум свое образование получил, ка.к мы уж знаем 120, 

у староза•ветного богослова шейха М. Хута (11794-1859) и от 
него усв·оил несомненную преданность исламу. От того же шей
ха Хута 1получил литературную вышколку и тоже укреплен был 
в исламской -гвердости другой, случайоно упомянутый нами 
ученик бейру1ского шейха Хута, тоже хаджи, Омар Унсий (ум. 
в 1876 г.); но разница и 'в литературных проявлениях и в прак
тическом понимании ислама у этих д.вух хутовских учеников, 

Бейхума и Унсия, оказалась очень существенна. Унсий, а•втор 
объемистого Дивана (свыше 6500 стихов), был строгий блюсти
тель класси'Ческого тона 'в обра;ботке плодов своей музы 121 , а ·ПО 
отношению к христиа·нам и Западу он способен был к серьез
ной нетерпимости. Турецкое пра,вительс11во давало Унсию раз
личные административные должности; бейрутекий гу•бернатор 
Хуршид-паша, который 1В 1860 r. я1вился одним из гла•вных 
ор,ганизаторов реэпи христ.иа•н, имел в лице Омара Унсия ·впо-1-
не послушного клеврета 122• Что касается Хусейна Бейхума, 
то его благочестивое отношение к за.ветам ислама •выразилось, 
хотя ·бы, ·в достижении и.м 1почетного религиозного звания ха
джи: как человек обеспеченный, Бейхум нравственно обязан был 
совершить хаджж,- и дейс'Гiвительно он на поклонение •В Мекку 
съеэдил. Так же, как Унсию, турецкое пра•вительс11во не раз 
доверяло и Хусейну Бейхуму ОТIВетственные •посты по админи
страции; но врожденная литературная жилка о11влекала хаджи 

Хусейна от служебной карьеры. Отвлекала она его также от 
дел торгового дома Бейхумов. Стремление христиан-ара•бов 

113 Это слова Зейдана (Ta'pux адаб, IV, стр. 259). Стихи, положим, пи· 
шет в Бейруте каждый грамотный человек, так что бейрутским поэтам имя 
легион. 

119 Оди.н из рынков Бейрута •назынас-n:я сБейхум». 
120 См. стр. 331 в главе о науке Бейрута до прибытия миссионеров. 
121 Диван Унсия имеется в пс•1атном бейрутеком издании. Характерные 

выдержки дал Зейдан в своих Машахир, 11, стр. 293 и ел. (см. еще Зсйдан, 
Ta'pux адаб. IV, стр. 238; мельком у Брокельма.на: GAL, 11, стр. 493; Боро· 
кельману было известно каирское издание дивана ~·нсия, 1895 г.). <GAL. 
SBd 11, стр. 755.> 

122 <•Poujou.lat, La verite sur la Syrie.> стр. 224-227. 
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поднять арабс•кую литературу из ее упадка пришлось хаджи 
Хусей.ну Бейху.му .по ·душе. Саtм он был, собственно, .nоэт-лирик, 
но почувствовал в.кус и к драматургии, nоnуляризоваН'Ной n 
Бейруте ара·ба.ми-христиана•ми 12з. С ЖоИIВШИми ·в Бейруте евро
nейцами Хусейн Бейхум легко сходился. О нем самые лучшие 
воспоминания сохра•нил его друг, извесТiный арабист Мартин 
Хартман, который за несколько Jleт до его смерти приехал в 
Бейрут служить в германском консу.rJьстве 124. 

Словно под стать драматическим вкусам председателя, из
браны были tB tпрезидию, или в руководителье11во 2-ого сирийского 
общества, два моJюдых драматурга- Салим Б у с т а н и й и 
Салим Рам а д а н, а одним из двух секретарей ока·зался, по 
выбору, молодой историко-географ Салим Шхаде, очень ТОН•КИЙ 
и умный человек, из ревностной пра•вославной .семьи (впоследст
вии он многолетний драоrоман и довереннейшее лицо российско
го •генерального консульства ·В Бейруте 125). 

Если бы «сог.'lядатай Востока» архим. Порфирий Успенский 
и прежний российский генеральный консул Бейрута К. М. Бази
ли, яодовиrо осмеиваiВшие 1-е сирийское общсст.во 1847 г., при
ехали опять ножить в Бейруте, они, •вероятно, испытали бы в 
1868 г. порядочное смущение, у•видевши, насколько неправы 
были они •в своих преждевременных издевательствах над науч
ным начинанием американских миссионеров, и, пожа.1уй, при
знали б, что амери•канцы имели полное право тордиться пдода
ми своих дtваДtцатилетпих трудов 126• Близ·кий тогдашний 
свидетель духовного развития Сирии вышеназванный герман
ский арабист м.артин Хартман, надолtго поселившийся •В Бей
руте в следующем десятилетии, вынес такое впечат.1ение: 

«Имена Эли Смита и Корнилия фан Дейка неизгJiадимыми 
буювами •Вtписались •в историю Сирии» 127• 

У себя, в стенах с·воей преобразованной <Syrian Protestant 
co\lege> американцы 1860-х годов 1продолжали .иметь свое от
дельоное Ш•к о ль н о е н а уч н о е обществ о- ал-Джаtм'иййа 
л- 'илмиййа фИ л-мадраса л-.куллиййа. Прежде, до 1866 r., это 
был научный кружок из ·воспитанников старших классов сред
ней школы, теперь нриба•вились сюда и студенты новоутверж
денного факультета, отчего состав участвующих в научном 

123 Зейдан, Та'рих адаб, IV, стр. 239-240, с портретом Хус. БеАхума. 
124 Har.tmann, Reisebriefe, стр. 107. Хартман жнл в Бейруте в 1877-

1887 гг. Хусейн Бейхум умер в \881 г. 
125 О всех трех подробнее будет еще речь. Салим Шхаде дожил до \907 г .• 

в песменной должности драгомана Российского консульства, с огромны~r 
влиянием на политические де.11а Сирии. 

126 Георг Муркос (оп в 1868 г. оканчивал курс Петербургского универ
ситета), который труды \-го сирJ!Аского общества аттестовал добродушпымн 
с.11овами: «Все это, конечно, зелено и незрело»,- уже признавал насчет 2-го 
общества 1868 г., что оно «достиг до бoJII,шoro развития» ( Новейиюя лите
ратура арабов, стр. 379). 

127 Hartmann, Reisebriefe, стр. 37. 
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кружке !КО:Iдеджа много ·выиграл в 'ка·чес'I'ве. Руководители 
имели в виду .все ту же ·прежнюю, сраэу поставленную цель -
раз,вить в своих питомцах критическое, самостоятельное мыш

ление в о6.'1асти научно-общественных ,вопросов и историчесжих 
теорий. По уставу этого Ш~кольного научного общес'I'ва оно 
обязано быдо каждый год устраивать публичные заседания с 
диспутами (мабахис), на которые пригдашались IВСе видные 
бейрутинцы,- слов·ом, делалось и в 1860-х годах все то самое, 
что в 1848 г. так возмущало архим. Порфирия и консула Ба
зили, .стоявших за абсолютное «неумствование» учащихся 128. 

Историк арабской литературы Дж. Зейдан, который около 
1881 г. бы.1 членом этого Школьного научного общества, дал 
ему самую ,высокую, 'бла!Годарную оценку 129• Во ГJlаве научного 
круж.ка •всегда стоял один из профессоров. 

Довольно долго таким руководством был доктор Джордж 
По с т. Личными душевными качествами он, достаточно черст
вый человек, может быть, не совсем nодходил для чуткой мо
лодежи 130, но научные знания д-ра Поста и .сочинения на 
ара·бском языке внушали у~важение; работа Дж. Поста «Ф.'Iора 
Сирии и Палестины» получила почтенную известность далеко 
за пределами бейрутекой аудитории 131 • Поэтому полезным ру
ководите.lе~i Школьного научного общества оказывался 
и он 132. 

Так, в студен~rеском Научном общес11ве амери.канскосо 
колледжа, под руководсТiвом профессоров-америка•нцев, продол
жали с 1866 г. подготовляться новые ~члены для широко обще
ственного, уж не студенческого, 2-го Сирийского научного об
щесТ!ва, и.1и для иного, которому под другим титулом суждено 

было заменить 2-е Сирийское. 
А замена наступила довольно скоро. При турецкой недовер

чивости 2-е Сирийское научное общество было распущено после 
двух лет плодотворного существования, и воскресло оно в 

128 См. у нас ·выше стр. 270-273, с обстоятельными картинками заседа
ний этого кружка в американской шко.'!е. 

129 Зейдап, Ta'pux адаб, IV, стр. 83. 
130 Мне всегда жаловались бейр)'Тiинцы, что доктор Пост за свои ви

зиты к бо,lьному любит получать гонорар покрупнее (сам я у него не ле
чился),- подная противоподожность врачу, бессеребренному Корн. фаи Дей· 
ку. По-видимому, и М. Хартман (Reisebriefe, C'I'p. 77) несомненным ~руп
ным недостатком Поста считал то, что ТО'!' не был <«libcral und freigeblg»
«:tиберальпым и великодуш1-1ым»> и этим ·вреди.'! престижу колJiеджа; спа· 
губное влияние Поста па ко.1дедж было всем ясно в Бейрутс, только не в 
самом KO.'I.'!e;J:жe». 

131 Джордж Пост (ум. в 1909 г.) прибы.'l в Сирию в 1863 r. и три года 
пробыд в Триnоли, где впо,lнс усвоид арабский язык. В 1866 r. в новоре· 
формированной <Syrian Protestant college> в Бейруте по.'!учи.'! кафедру 
хирургии и заодно ботаники. Обзор работ Поста -у его ученика Зсйдапа: 
Машахир, JI, ·СТр. 269 и с.~.; короче- Ta'pux адаб, IV, стр 220. 

132 У Зейдана вес воспоминания о своем учителе Посте носят впо.1пе по
ложите.1I,ный характер. 

546 



1873 т. уже под чисто литературной •ВЫtВеской: «Захрат ал
адаб»- «Цветок литературы», под надзором нооого бейрутекого 
г~бернатора, с пополнением себя .груnпою .нововыросших моло
дых ·сил, которые доста·вил и амери•канс.кий ·кол.т1едж (будущие 
редакторы журнала «Ал-Муктатаф» в их чи·сле), и Националь
ная школа Бутруса Бустания (среди НИIХ- ero 1п.1емянни•к 
Сулейман) и заграница (халебцы ·Марраши) 1зз 

Vl 

Собствеюю литературная сторона деятельности возоб· 
новленного в 1868 г. Сирийского н.аучного общества. 
Поощрение драматургии. Уже успевший развиться 
вкус к драма.ч и среди мусульман. Бейхум; шейх Ах
даб (род. в 1826 г.) с его историческими трагедиями 
«Александр в Индии» и «Поэт Ибн Зейдун в Андалу
сии»; Рамадан, драматизатор плутовских макам Хари· 
рия (1867). Театралы Бустании-Са'даллах и Салим 
(1848-1884), он же .чолодой секретарь Научного об· 
щества. Исторические пьесы Салима Бустания «Алек
сандр Македонский и Статира» и «Кайс и Лейла», не 
лишенная подражаний шекспировской «Ромео и 
Джульетте» и с огромным ycnexo,tt сыгранная в зале 
Общества в 1868 г. Потребность издания старых коме
дий Маруна Наккаша в сборнике «Кедр Ливана» 
(1869). Закрытие Сирийского общества, продолжение 
его деятельности обществом «Цветок литературы» 
(1873). Племянник покойного Маруна Наккаша, моло
дой драматург Салим, и его компан.ьон Адиб Исхак 
( 1856-1885). Оба- товарищи и по публицистической 
работе (газета «Ат-Такаддум»- «движение вперед», 
1874), и по обогащению арабского театрального ре
пертуара переделками из Корнеля, Расина и т. п. Их 
попытка познакомить со своей труппой Египет (1875) 

Изданные научные труды 2-го Сирийского общества (1869). 
приблизительно ка·к и труды 1-го общесmа (1852), с точки 
зрения мировой науки не представляют ничеrо особенного: это. 
в сущности, полезная .популяризация западной науки, а не 
самостоятельная ее разра•ботка. 

Но Общество включало в круг своего ведения и чисто л и т е
р а т у р н ы е цели. Поэты, беллетристы, драматурги 1860-х годов 
тоже входили •В •число его членов, •ак что кадры Общества 
пос.пужили местом консолидации .писательских сил д.1я ,J,альней
шего раз•вития новоарабской литературы. Из всех ро:юв .1ите-

133 С «Захрат а.1-адаб» мы n дадьнейшем еще встретимся. 
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ратуры, пожалуй, наиболее рельефно удостоиJшсь ·Внимания 10 

Обществе др а м а, «театральное писательство», что, впрочем, 
было не удивительно, потому что •в президии оказалась целая 
троица дра~tа rур.гов. 

Ара·бский театр •В европейском духе, созданный в оБейруте 
е 1848 г. Маруном Наккашем, помним, сразу же принят •был 
бейрутинцами очень сочувс11венно. Порфирий Успенский прямо 
отплевывался, не .постигая, как это может Бейрут «'сходить с 
ума» на театре, ·«·глупенько:-.! лицедейс11ве», и у•влекатЬ'ся пере
делкою на ара,бокий язык «всяких француз·ских ,водевилей» 
(т. е. бессмертных ·комедий Мольера) 134• Но от его ламентаций 
дело .не изменилось, и тот вкус к театральным представлениям, ка

кой вкоренили Нак·каши ·в течение 1850-х годов, сохранялся у 
бейрутинцев и .в ·1860-х годах. Здание, ;построеiLное Марунам 
На.ккашем для 'ПУJбличного театра, положим, •было после ега 
смерти ( 1855) переделано, ·согласно его за.вещанию, .в маронит
ский храм 135, но спекта•кли могли с достаточным удобством 
да•ваться •В 1860-х годах и на частных, домашних сценах. Мы 
имеем случай сообщить о домашних •спекта·клях с •приrлашен
ной широкой пу!блнкой •в доме братьев 1Покойного Mrupyнa. Мы 
имели случай мимоходом упомянуть, очто Сулейман .Бустаний, 
племянни·к Бутруса, !Поступи:вший в его школу в ·1863 г., играл 
на любителыском с.пекта.кле р:оль Ментора 1В драматичеекой 
передел•ке .Фенелонова «Телемака» 136• И мал.о ли таких люби
тельских спектаклей могло даваться •в •Бейруте вне специальнОС'о 
театралынога здания. Репертуар легко ~оста.влялося переделка
ми .готовых евроnейских пьес, и надо .признать, что они •с худо
жес'f!венной тооч·ки зрения бывали даже предпочтительнее, чем 
некоторые овои орНIГннальные ара•бские изделия. К последним 
относится, например, наста•вительная ·горе-драма, а1втором 

которой был Та.ннус-эфенди ал-Хурр, аш-Шабб ал-джахил ас
сиккир - «Молодой •невежест-венный пьяница» (.Бей рут, 1863). 

От •бейрутских христиан любовь к драме лерешла и к му
сульманам. 

Поэт шейх Ибрахим ибн А.тшй Ах д а б (1826-1891), родом 
трwполиец, nерееха1вший жить в Бейрут, имел в 1860-х годах 
более чем сорок лет и занимал уже разные значительные долж
носrги~ Его титул «СеЙЙИ'Д» указывает, что он в·оз.води:л овlой 
род к самому пророку Мухаммеду. По своим Филологиоческим 
и истори-ко-.1итературным воззрениям шейх-сеййид Ахда1б более 
всего приб.1ижался не I< .'Iитературным новаторам Бустаниям, 
а к та•ким консерватораrм, •ка•к шейх-христианин Насиф Я:зп
джий; и дей<:твите.'Iьно, Насиф отзывалея с 1полным у•важением 
о «•кра•сноречивых» стихотворениях Ахда•ба 137 • В конце концов 
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1 ~4 См. у нас стр. 193, 457. 
1зs См. та-м же, стр. 47'7. 
136 См. выше, стр. 537. 
137 Так мне переда.'Iи старожилы Бейрута. 



«Красноречиtвая» лирика шейха А:хда1ба соста;вила собою целых 
три «дивана», содержащих до восьми тысяч стихов. В стихи 
nерелагал шейх Ахдаб и кла'Ссический пословичный аборник 
.. 1\1.ейдания XI-XII в'в.; эту объемистую работу уже после смер
ти шейха Ахдаlба сыновья его отдали для изщания 'В типографию 
бейрутск·их отцо·в-.иезуитов (131'2/1895 •г.) ш•. Ие·зуиrокая ТИIПО
графия исполнила издание с роскошью и 1в•сегда .рекламирует 
его в описательном каталоге своих публикаций. В какой си:Iь
ной с·тепени мусульманокис клерикалы ,Бейрута считали сеййи
да Ибрахима Ахда,ба ·за своего надежного 'при.верженца, ;видно 
нз тото фа·кта, чrо, когда •в.послед.ствии (.в •середине 1870-х го
дов) обейрутскис пра•воверы решили и·зда,вать мусульманскую 
газету для отпора западникам, шейх Ахдаб не только бьш 
притлашен в •сотру~дники газеты, но даже некоторое ·время на

ходился 1В ·соста,ве реда~ции 139. И этот самый шейх Ахдаб 
писал wсrори·чес.кие драмы. Его трагедия «Александр Ма•кедон
ский» была tпоставлена не в Бейруте, а iB Дама'Оке ;в 1868 tг.1 40 • 
Пьеса в ·ПЯти актах ·('165 печатных страниц) изображает дейст
вия «двуро·госо» завоевателя (Зу-л-~карнайн) в Индии nротив 
царя Фируза (Пора) в сговоре с Тахшилом (греч. Таксил), у 
которого есть сестра Мехребана (,пере. «любезная»); •везир 
('советник) - дру.г Александра Македонского называется Ка
стиюн (·Гефестиан). Ара,бские историки (Табарий, Ибн а.т~-А·сир, 
даже ·баснословная история ·староира•нских царей Са' а.тшбия) 
не могли 'послужить источником для драматическ•ой фабулы 
Ахда'ба, nотому 'ЧТО такой фа,булы у них •нет, и нет даже таких 
имен, какие у Ахдаtба фигурируют, !На,пример, отсутсТtВует у 
них .Кастиюн, имя, которое tпрочитано вместо Гефестион, име
ющегося ·в 'греко-!Классических источ'Н'Иках и, !Натурально, в ·нов·о

европейс·ких обработках истории АлеК!сандра. По tвсему вероят
но, шейх А:хдаб ·читал ,ка.кое-ниtбудь новоарабское или ново
турецкое изложение индийского похода Александра Великого, 
перера,ботан!Ное с европейск·ого, .кое-'Что узнал оттуда про tп·око
ренных им индийских царей и про по.'lководца Гефестиона 
(причем ара'бскую бук,ву •«Ф» с одной точкой прочитал ·за бук,ву 
«~». пишущуюся ;по-араtбски .сходно, .но уж ·с д:вумя тоtrками), 
а ;все остальное- дооолнил оооей фантазией. К безудержному 
фантазированию шейха Ахда!ба надо 'Причислить и переделку 
чисто инщийского имени Пор (по-инд. :С~Пуру», •по-заtп.-европ.
«Роrus») -в типичное новопе:рсидское Фируз, равно как автор
ское наделение этого индийского царя сестрою, имя для кото
рой придумано также персидское, истое ·новоперсидс·кое -
Мехребана. В общем из-за а.вторской фантазии образ А.11ександ-

138 Заглавие .версифнцированных пословиц: Фара'ид· ал-ла'ал фи маджма • 
ол-амсал ли ш-шайх Ибрахим ибн ас-саййид •..tли .1-Ахдаб ат·Тарабулуси 
д·ханафи. 

139 См.: Зсйдап, Ta'pux адаб, IV, стр. 244. 
140 Тарраэн, Сихафа, 11, стр. 104. 
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ра Ма•кедонс·кого в драме .шей·ха Ахдаба ·вышел далеко не тот,. 
ка-кой мог бы •выйти .при более близком оследовании европейски:vr 
работам (и какой был использован, сейчас увидим, в одноимен
ной драме Салима Sустания). Историче·ски много правдивес
оказалась !!~:ругая трагедия шейха Ахдаба: «Ибн Зейдун в. 
Андал)"СИИ», на .печальную тему, общеиз'Вест.ную у арабских 
историков литературы 141 ; тема- любовь андалусского Тибу.п
да 142, поэта XI в. Ибн Зей:дуна, к Балладе, хадифс-кой дочери,. 
и последовавшие за это его зло•ключения. 

Не грустную классическо-арабскую трагедию, а забавную· 
классическо-а:ра1бскую 'Комедию rrюжелал создать для публики 
(1867) другой сеййид, Абдал:ганий Салим-эфенди Рамадан, за 
год до своего избрания .в члены 1президии Сирийского общества 
1868 г. Он nриспоеобил для ·сцены макамы Харирия, героем 
которых Я•вляется п.1ут А1бу Зейд из Саруджа, и наЗiвал ·с•вою 
1юмедию: «Саруджийские 1плутни» - ар-Ривайа-л-адабиййа 
би-л-хида '-ас-Саруджиййа (Бейрrут 1284/1867). Искусственный,. 
вычурный язык Харирия, и •в чтении-то непонятный без ко,l
мента риев, оказывается совсем пeпpиet\IJIC:\1 на сцене. Да и вся 
пьеса Рамадана тяжело.весна. 

Силен бы\11 тогда интерес 'К театру .в -семье Бутруса Буста
ния и 'вообще в его кругу. Старик Бутрус сам •в драматургию 
не 1пускался; по в театральном деле ·показали себя Са' далла 
Бустаний (этот •больше .как артист, чем как переделыватель 
западных пьес для арабской сцепы) 143 и, -в особенности,. стар
ший сын Бутруса Салим .Вустаний ('1848-1884). Салим, не
оютря на свой молодой возраст (в •конце 1860-х годов ему 
было едва двадцать лет), яшiялся деятельным по!'.ющнико:\1 
отца во всех его начинаниях, пособ.пял ему и IIIO школе, ;вообще 
рано был втянут в бейрутекое ку.штурное и литературно-науч
ное движение, оказался .и !В президии Сирийского общест.ва 
1868 г. 144 • Литературные свои дарования молод:ой Салим Буста
ний показал прежде всего в драматургии. По всему вероятно, 
вдохновителем его в этой области ·был и .в 1860-х годах никто, 
как Шекспир 145, тогда как начинатели ара,бской драматур,гии-

141 Например, см. в андалусской сводной истории Маккария, которую а 
шейх Ахдаб, конечно, читал (в биографическом с.1оваре Ибн Халликана XIII в., 
бу.~ак. изд., 1, стр. 43- пер . .:te Слэна, 1, стр. •!23), .1юбовная история Ибн 
Зейдуна, однако, осталась не оттенена. Сообщается биография Ибп Зей
дуна (ум. н 1070 г.) при печатных изданиях ero произведений; ер. у Бро· 
келы1ана: GAL, 11 стр. 274-275. 

142 Выражение Р. Дози в его Histoire des musulmans d'Espagne (t. IV. 
стр. 216). 

143 См.: Зейдап, Ta'pux адаб, IV, стр. ,J54 и 81 (портрет Са' даллаха Бу
станпя). 

144 О Са.1име Бустании, с I<оторым мы еще часто буде·м ·встречаться 01.: 
Шейха, ал-Адаб, 11 (1926), crp. 127-128; Таррази, Сихафа, 11, стр. 68-70; 
Зейдан, Ta'pux адаб, IY, стр. 2.10 и 274 (на стр. 81 портрет). <Graf, IV, 
стр. 292; Дагир, Масадир, стр. 186--'188.> 

145 Точные сnед.сния об уn.1ечснии Са.шма Бустанин Шекспиром :О.IЫ, 
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.Марун Наккаш и другие - обращались к французским к:Iас

.сикам. Пер1Выми дiВумя пьесами были «Кайс и Лейла» •на 
староара•бс·кую тему, схожую с ШекспирОВС'КОЙ «Ромео и 
Джульеттой», а другая- •«Александр .Македонский и Ста тира» 
на эллинскую тему 146• IВ1прочем, эта •вторая тема, •взятая ·(ко
нечно, едва .'ПI непосредственно) из Плутарха, целиком связана 
с Азией, а не с Элладою, потому что Статира, или Статейра -
это жена по.следне~о пер·сидского царя Дария ПI Кодомана, 
1\ОТО!рая досталась победителю Александру, а nотом ~ковар•НО 
погубила красавицу .Роксану (Рохшенек) ю. 

Больше прогреме.7Jа в 1868 г. в помещении 2-го Сирийского 
научно.го О'бщест.ва <•пьеса «Кайс и Лейла»,> сыгранпая •в 
нрисутствии ·самой отборной публики ·С огромным успехом, ~nри
том она здесь ста•вила'Сь не один раз, а ·много, и, ·ПО овидетель

ству очевидцев, в·печатление, произ•водимое на зрителей ·пред

ставлением I«Кайса и Лейлы», т:рудпо даже rпередать 148. 

В пьесе Салима •Буста.ния ·«Кайс и Лейла» пять актов, •НО 
ло-шекспировски МН()IГ() ·сцен. Пи·сана 113·ся драма стихотворпо. 
Соблюсти единую рифму д.11я ·ВJСех стихов драмы ·было ,бы де.7Jо 
немыслимое, поэтому рифмы чередуются группами, да и разные 
l\tетры ара•бские здесь тоже чередуются. Пронанесет Кайс, 
например, монолог стихо;в н десять с рифмою бу- Лейла отве
чает ему стихами двумя с тою же рифмою бу, потом идет меж
ду ними длинный диалог с конечной рифмой- upy- и.7Jи уру 
(йасйру, тун.йру, 'усуру и пр.) потом, благодаря вставной 
песенке, я'вляется для диалога ;влюбленных •возможность неза
метно перейти на IНовую рифму, на си, и т. •П. Во 'Вставных 
nеснях стихотворная форма - строфная, мувашша~. с несколь
кими группами рифм, 1При'Чем ·в них и 1метр !Кое в чем оrету;пает от 
1-:лассических норм и прИiближаеrея к народному. Язык везде 
к.!Jа'Ссически-грамматический, но чрезвычайно удобопонятный. 

Сюжет сКайса и Лейлы:. .взят Сал. Бустii.НIИем (с уклонением •в сторону 
шекспи·роnског.о ·«Ромсu и Джу.'!ьетты») :из общеиз·всстной бедуинской nове
<:'I'И о страда.НИЯ'Х ~очевой .влюбленной 01ары, принад.1ежащей к двум враж
дующи-м tбеду.и-нски·м 111леменам 149• Эта а·рабокая тема язда.вна nоnуляр.изоnа-

впрочем, случайно имеем только лет десять сnустя. Мартин Хартман (Die 
arablsche Frage, стр. 557) вспоминает, что, живя n Бейруте, он ок. 1880 г. 
был свидетелем работы Салима Бустанин над nеревадом Шексnира. Цитату 
пз Харт-мана привел и И. Ю. Крачковский в Der historische Roman, стр. 63. 
<Теnерь: Иэбра·нпые сочинения, т. 111, стр. 27.> 

146 Впоследств.ии у Салима насчитывалось драм бодьше, но вообще он 
н 1870-х годах nерешел на создание исторических романов, как будем ниже 
видеть. 

147 Трагедия «Александр» Расина XVII в. мог.1а быть Са.1. Бустанию 
нзnсстна. 

148 См. сборник сНузхат ал-хаваТ111р», IV, стр. 146(26) и 160(40). 
149 Прямую переделку шекспировекай «Ромео и Джульетты» nолучила 

арабская сцена только четверть столетия сnустя под заг.'!авием. «Мучению! 
-'1ЬI.'IКОЙ страсти»- Шухада' ал-гарам. Будущий псреде.'!ыnате.1ь (Наджиб 
Хаддад) в 1868 г. был в возрасте одного года. 
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пась эпически .по •всему омусупьмая-скому •Востоку. Она ом-ножество раз раз
ра<батывапась в .поэмах персндоких и турецК'Их стихо11Ворцев, причем они (в. 
протlf!lоность С. оБуста·Н!ИЮ) бопьше IВСего за.ияты бып.и тем, чтобы .поредста
ви·ть l(aii"ca помешавшимен (маджнуп) и живущим средИ зверей в пустыне_ 
В начапе ХХ в. закавкаЗ<:Кий тюр·к Узеир Гаджи6еков на•nя·сап оригииа,1ь
иую и .интересную азербайджан.~Жую оперу сЛейпа 1Н М.щхmун~ п·о тексту 
по::ты ·круп·ного mоэта Фузулия XVI в. У а.раоов ·п·олвека ·спустя nосле Са
лима Вусrапия дра·матическую обработ.ку тому же традиционному бедуан
екому сюжету •дап •пр·ославлеи.ный египетСЮ~й поэт Шаукий. 

(Уж и первый издатель «Кайса и Jlейды» а.1-Бустання обратил внима
ние •1иrателей, что в драме Бустапия герой и героиня·- это не те образы, ко
торые представ.:1ены общеизвестной традицией о Маджнупе, по;.tешавшемся 
на несчастной тобви к Лейле 150. Эа~tечзпие, разумеется, верноi!.) 

На фоне вражды двух ПJJсмен, показывает в 1 акте Сал. Бустаiiий, раз
вивается пооовь Кай·са •и Лейпы. Видеться и.м, при .ненависти одного rыrе
мен.и ·К другому, •Нево~можно. ·Вт.орой акт 151 .начинается тем, что l(ай·с, пре
иебрегая ·всеми опаоностя•ми, прокрадывается .ночью к спящему стаоJЮвищу 
Лей.1ы в с.1абой яадежде, ·Не ·Встре'ГИт ли ее 152. Он, как Ромео перед 6а.1-
кон·ом Джульетты, оста•на•вливается .не ·вдали того ·хм•ма, на котором рас
по.,ожен шатер отца Лейлы, и декламирует: 

Смерть тяжка, .но страстная любовь еще тяжче. 
Сердце ·Ждет бпизостн с тою, IКОГ<J полюбило, 
Но скорее при·бдизишься ·к смерти, чем :к ней. 

Он :подх·одит к хо.1му, скорбно 11ювторяя ·сам ·себе о своей жгучей стра
сти,- и вдруг сквозь темень ночiН замечает: из палатки на холме выходиr 

женская фигура, 1Н слышит ее шеп·от, 'ЧТО с.~езы .спать ·Не дают. «Что это?»
воск.1Ицает .про себя Кайс: 

Не солнце ли за·сия.1о среди ночи? 
Или опо.тная лупа 'ВОСХОДИТ среди •мрака? 
И.1и омо.;1ния .)Веркну.'lз в ·глубwне ночной т!:Мы? 
1 lет. Это солнце, и оно- моя IМ.илая. 
Но знает л•и она, что Кайе, объятый страстью, 
Есть раб .евоей повелите.1ьющы .'1ей.1ы? 

Лей.1а в тоске .подашмает •руку к •небу, а потом заК!рынает ею .1иао ·снос-. 
Кайс завидует космети•ческой ·ок·раске пальцев ~а ее р}'lке, и•меющих сча·стье
при.коснуться к ее щеке. Лейла ж .не •nодозревает, что l(айс здесь, поблизо
сти, и са·ма ·К ·себе про.и~носит тоск.1аво: сО :Кай.с!»- «Голос ее ли я с.1ы
шу? --не ·верит себе .l(айс.- Этот тихий ·воркующий зов с:пособен !Во~реснть. 
покойника н его моги.1е. Но ведь я чуть ли пе nокойник: ССJ>дЦе мое, исстра
.:~:авшееся от юоб~и. ·noт-,II'OT от.1етит». 

Лей.1а нее еще •не видит •и обращается сама к .се()е: «Кайс, ты а.:~:Iш на 
свете дорог •:\!Оему ·cepд'll.y- и ты •Вра•г •M·O~ty illдmteнн. А зпаеш1. .111 ты, 
как сп.1ыю я тебя moбmo».- «дать ,,и ей о себе зна:к»,- во.1нуется Кайс. Не 

1"0 c:Xy~ta гnйру .1-махl!убайни л-м а 'руфайпн бн-Маджпушt Лайла n<i 
~lахбубатихн» (см. Нузхат ал-хаватир, IV, стр. Нб). 

1>1 Второй акт (оп п шсксиировскому 11 акту соответствует) считают в 
«Камсе и Jleй.le» за наи.1учший, на.иболсе эффектный. 

I52 Чистый горожанин. Са:rнм Бустаннй упусти.'! нз внду одну npoзaii· 
•1ескую черту бедуинсJ<ого быта: в кочевье всегда имеется несколько сот здых 
собак. которые неизбежно за•Jуя.lи б, что кто-то ночью бродит у кочевья, 11 
.'lаяли б на ночного посетителя неумолкающим дружным хором до самог!J' 
рассвета. Ср. остроумные указания на невозможпость но•1ных свиданий в 
бедуинско~r быту у д'Арвьё (1635-1702) в кн.: De la Roque, Voyage, стр. 235. 
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·ныдержав.ши, он бросается к IНей, как Ромео к балкону Джую,етты, и •на
чинает -стра'СТ•НО ·говорить. Лейла сперва его •не узнает, лотом ·не ·верит, как 
это он мог пробратЬ'Ся ·оозле 'Чу11кой лагерн-ой страж•и. о:На -крыльях -страсти 
~1рилетел я к предмету страсти nод -покровом ночи!»- восторженно восюш
uает Кайс. Тут начинается меж\ду .ниУiи диалог-дуэт с пеннеУI, по со;~:ержа
нию ·более-Уiенее сход.ный (•но не со&падаюший) с диалогом Ромео •и Джудь
етты- ·и вдрут нз покин~той палаr,ш слыши'!'ся зов с.1vжан1ш- Селы~1ы: 
«да где же ты, Лейла?» 53 - «Побудь тут,- трепещущим· шепотом говорит 
Лейла,- а я поговорю со служанкою и •Вер•ну-сь». Кайс остается оди·Н 11 сам 
себя спрашивает, ·не снится ли ему все эю. Лейла iю31вращается, чт-обы •На
скоро условиться о 'Следующем свидании, уж не здесь, а у пруда, где безо
·nаснее. Се.пьма с .нстерлением .не •перестает з.вать Лейлу ·назад в пала11ку, •и 
Лейла nр'!Dнуждена распрощаться с Кайсом. 

После ухода милой Кайс глядит на светлеющее от утрен-ней за•ри •небо и 
тоск.~иво •прои3носит: I(!Без твоего, Лейла, Л•И'Ка этот рассвет та же чер·ная 
те~1ень. А глубокую •ночь ты своим поя•влением превращаешь в ясный день:t. 

В .,дальнейшем разВIНТИ'И д'рамы Кайс, •несмотря на храбрость, •все-таки 
nопадает &ражеской ·страже в руки. Примимают его за .ночного вора, ра-нят 
н. связа·вши, держат ·взапер11и, ·С при·ста•влен-ными дву.мя G<араульными. Но 
на·блюдение за •ним и•меет и оди·н ре•!'И-стый 6ала·гур. Лейле, с помощью .:tе
нежного посула, удается получить от него обеща•ние, ·что он поможет ей ос
вободить узника. По этому паводу она поет радостную •Песню .на ·м-отив од
ной очень извест.ной бейрУ'J'СКОЙ песни («Краса твоя мое rшенила -сер;:tце»). 
·Од·нако это радосТ~ное пение сменяет.ся жалобным, когда ·Мать Лейлы сооб
щает ей, что отец обещал племя·н!!'ику ·выдать Лейлу за него. Отчаяние .не 
~rешает Лейле nродолжать заботу об освобожде!!'IИI .Кайса. К:огда ·наступает 
ночь, Лейла ·Сперва nодпаивает двух ~Караульных ·онотвор·ным вином и поет 
по этому поводу песню: «Спите, •НО око ·мое не заснет, будет следить за 
П.·1rялам•и н небе», т. с. она по положению П.1сял в ночном небе будет ждать 
урочного часа - п-рихода своего пособника no оснобождению Кай-са. 

Этот ее Пособни-к оказывае'!'ся при случае че.~овеком достаточн-о комиче
скюr •И ·напоми111ает своими ·речами те шекспировс~ие эпизодичеС"Кие персона

жи (ти·пичны, напр~Н~Мер, rмоrильщНiки в «Гамлете»), которые в .интерва.'!ах 
между тра·гичес.ки•ми ·моментами пье~ы отnускают шуточки, поют веседые 

песенки. Он перед грустною Лейлою nр-оизносит .достаrочно шутовскую ка
сыду •IIЗС'Чет ·могущественной силы денег: о:В.се меняет-ся •В -м;и·ре: •важное де
.1ается •неважнЬIIМ, связь- не связью, п-репятствие- беспрепятственностью. 
Одни дни сменяются дРУ"f1ИМИ, уж ·не такими. Назьгвадся чел·овек ~Князем на
рода, а гляди, он уже ра(). Судьба оденет человека в ше.mк- и разденет; а 
тому, кто сделал'Ся гол, да-ст плащ... Твой •м'Илый, Лейла, •в тюрьме и ты 
хочешь доставить ему свободу. IIy, •что ж. Давай сюда черво!Щы: они уст
роят та.к. что :конец .дела будет удачен».- «Бери эти жалкие 'Червонцы,-- от
зечает Лейла- ан.и -желты, как мои щеки, с которых •исчез ·всякий румя·нец». 
·СобесеД~ник ее. лолучивши •деньги, ц•и,ни•чllо п·роизносит: «Благо тому, IКТ·О их 
набрал достатач.но. И горе тому человеку, у IКотороrо •на.1ичных .нет. День
ги- лестин-па к славе и .высокому положению, а без них •Нет JIИ высокого 
положения, ·ни сла•ны. Деньгами дост:1гает человек своих заветных жс.1аний, 
и с .нwм.и жизнь его сладка .и усыnа1па ·роза.ми». Лейла ·печально ему ·отвеча
·ет: «Я хО'Чу, чтобы эти денЬII"И пом-огли мне увидаться ·С Кай-соУI, а затем ко
нец ·моему очастыо». - о:Да, бывают и такие .'!юди, кого денежки -не привле
кают»,- философс-ки за•мечает балагУ'Р. 

Быть женою того .нелюбимого человека, .которого l!lзбpa.'l для нее отец, 
Лей.1э ·не может. Она умирает. На·р·од собирается возле •мертвой, и тот же 
краснобай, коrорый с nр!!'бауткаrмiН nолучал от нее денеЖIКи за освабожде
ние Кайса, произносит перед собравшимися утешительную элегию-касыду. 
•Он ЭТОЮ G<З•СЫДОЮ У•ГОВЗ'j)%ВЗет !рОДНЫХ •Не ПС'ЧаЛИТЬСЯ И Не ра-сстраивать ·себя 
·воспомина·ниям•и о .дорогой nотере. ~«Кго стонет о безвоз·вра1'но nроше;~:шем 

153 В «Ромео и Джульетте» nрерывает беседу nлюб.1епных голос: няни. 
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счастье, тот ка·к бы ищет nох·мелья в чашах .скорби. Пусть о·nустело наше
кочевье, но ведь душа ее •Наслаждается теnерь в раю, где .нет они nеча.111, •H!I 
скорби». 

Весть ·о смерm Лейлы быС'I'ро ~олетает до Кайса. Он на др)Той день. 
приmдит к ее могиле и :на·ч.инает ее раска·пывать, :чтОiбы убить себя онад тру
пом ЛеЙJIЫ и лежать •С нею ·в од.ной общей !Могиле. Копая, ·он п·рОИЭIНосит 
дл•и·яную касыду и, докоnавшись до nохор·онен•ной •мил.ой, •nроиэноС'Ит н ка
сыде ст.их, почти бу.квально сход•ный со с,1ова·ми Ромео .в гробн·ице Джу,,ь-
етты: «И ·смерть ее оожалела, оне оmяла ее ~ра·сы». Кончается же касьr.да 
Кайса - nеред тем как он себя умерщвляет- тнердым заявлением, что те
перь лучший друг у Кай·са -омерть, и ·он ее ·встречает с благодар•ностью. 

Несмотря на блестящий у.слех своей драмы в 1868 г., автор· 
Салим Бустаний, по-•видимому, не слишком •был доволен ею. 
Он отказывался ее !Печатать, так же как «Александра Македон
ского и Статиру», и TOJII>'KO 111ет чуть ли •Не через десять удалось 
друзьям выманить у него рукопиiСь «I<айса и Лей.lЫ» и напе
чатать, да и то .не полный текст ее 154• Заключительное 1Приме
чание издателя содержало, в виде игры словами, лестный
~омплимент по адресу •всей семьи старого .Бутруса Бустания: 
«Фа С)llбхана ман гара'Са л- 'улума ;ва л-ма tарифа фи ·бустани 
л-Бустаний»- «Итак, хвала тому ( = богу), .кто насадил науки 
и знания :в саду {буста.н) БустаiНИЯ». 

Удачные с•пектак.lи н Сирийском нау•чн·О:\1 обществе конца 
1860-х годов оживили общий интерес к театральному репертуа
ру. Появился настоятельный спр·ос на теК!ст •комедий основателя 
бейруrекого театра Маруна Ваккаша (ум. в 1855 г.). В .связи 
с этим брат Маруна, Никула На~каш, наконец печатно издал 
все три пьесы локойiНото, давши сборнику загла.вие: Арзат 
Лубнан- «·I(едр Ливана» (Бейрут, 1869), с обширным В'Ступ
лением об аrвт·оре 1515• Пра;вда, для репертуара Сирийсхого 
научного общес11ва это издание оказалось уж очень недолго
временным подарком, потому что Общество вскоре после того 
было распущено 156. Одна•ко такое обстоятелЬIСтво не о·слабило 
интереса бейрутинцев к театральным спектаклям. А .когда в 
1873 г. .писатель'Скис силы консолидироват-rсь в обществе 
«Захрат ал-адаб»- ·«Цветок литературы», поддержка драма
тургии и устройство "Спектаклей прямо вошли в программу 
нового Общест.ва, •как одна из его литерату:рных задач 157• Спек· 
та•кли ·приносили «Цвет.ку литературы» денежную приобыль~ 
кот.орая обращалась на •выполнение прочих задач этого лите

ратурного и культурно-·прооветительного общесТrва 168• 

154 В сборнике Н узхат ал-хаватир- «Услада сердец». См. no 2-му изд. 
этого интересного сборника, выn. IV, стр. 146--160. 

155 Ср. у 'Нас выше, стр. 478. Встуn,1енис содержит 28 стр. 
156 См. выше, стр. 546. 
157 Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 82. 

158 К та~mм задачам кроме поддержки литературы относилось· pacnpo .. 
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Роль семьи Наккашей, пер·вых основателей бейрутекого 
1еатра, не ограни•чилась тогда тем, что они издали собрание 
комедий покойного Маруна. Правда, сам издатель, брат покой
ного Маруна -Нику л а На.ккаш, отошел от дра.матического ав
тор·ства и .занялся соста•влением на1божных гимнов .в похва.'lу 
католическим святым или .гражданских хвалебных гимнов 1ПО 

случаю таких торжественных событий, как устройс11во •Водо
провода 18 Бейруте, или писа'llием еще иных стихот·ворс.ний, 
Бполне далеких от театра 159• Но у третьего б:рата, Ха.1иля 
Наккаша, •был молодой .сын Салим На!<!каш, который 'В начаде 
1870-х годов ·пошел •стопами своего славного ~яди Маруна 160• 

О.н •ВIСКоре нашел с~бе друга-сотоварища в лице одноrо из са
мых молодых членов о6щес11ва «Захрат ал-адаб», которому в 
год основания общес11ва (1873} •было •B·cero семнадцать лет. Это 
бьiJI чреэвычайно живой юноша Ади•б Исхак (1856-1885), да
:-.таокинец, который, ·Вinрочем, с Дамаском связан был только 
детскими годами 161 • Соб'ст.венно, назван он был не Адиб, а Диб 
(Волк}. Такое имя •отец ему из6:рал 18 силу обычного носточного 
суеверия -с целью устрашить смерть, чтобы она не ·похитида 
хилоrо ребенка 162• Воспитание Адиб Исхак получи.1 француз
ское, сперва у дамасских лазаристов, лотом у иезуитов 1в Бей
руте. Отец его ·был тогда бедным почтовым •чиновником 1в Бей
руте, и сын, даже \дО оконча.ния курса школы, должен был ·В 
пятнадцатилетнем возрасте ( 187•1} :начать свою жизненную 
карьеру службою в таможне, потом на •почте, и кое-что эзраба
тывал в газетах; •как раз .в начале 1870-х годов Бейрут с•верх 
прежней своей м·онополь.ной газеты «Хадикат ал-ах6ар» Халиля 
Хурия стал обзаводиться и новыми 163• Литературное дарование 
открылась в Ади1бе Исхаке рано; ·судя !ПО •наи18но ЧУIВСТIВительной 

страпение школ, устройство своей собственной 1 ипографии в Бейруте и пр. 
Ср. Муркос, Новейшая литература арабов, стр. 379. И у Зейдана, там же, 
стр. 82. 

159 См. у нас про Никулу Наккаша выu1е, стр. 471-477. 
160 Наиболее точные сведения о Салиме Наккаше (ум. в 1884 г.) со

<iраны в Сихафа Тарразия; а Зейда•н (Ta'pux адаб, IV, стр. 287) помес'11fл Са
лима в отделе .историков, где почти не оттенил его значения как драматурга. 

(Вnрочем, на стр. 154---~155 и 275 мимоходом сказано о нем как театрале.) 
161 Об Адибе Исхаке см. предисловие к посмертному изданию избран· 

ных его сочинений: ад-Дурар- «Жемчужины:. (Бейрут, 1909); редактор 
сборника- его брат Ауний Исхак, адвокат в Бейруте. Сверх того см.: Зей
дан, Машахир, 11 (2-е изд. 1910), стр. 75-81; его же Та'рих адаб, IV, 
стр. 274-275; Шейхо, ал-Адаб, 11 (1910), ст·р. 117-118; < ... > (Париж, 1912), 
.стр. 72-76 или в < ... > т. XIX; Крачкоnский, Предисловие к «Образцам:~, 
crp. IX-X; Саркис, Му 'джам, 111, стр. 418-419. <Дагир, Масадир, 
стр. 111-117.> 

162 По той же причине брат его был назван Нимр (Тиrр) и уж выросши 
изменил свое имя на Аун.ий. Можем вспомнить, что деяте.'!ь сербского возро
ждения Караджич получил от родителей имя Бук (Во.'!к) оттого, что пре· 
.дыдущие их дет.и рано умирали. 

163 О газетах 1870-х годов- в следующей главе. 
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повестушке «Утехи для 'влюбленных и услада для очей» -
Фукахат ал- 'ушшак ва нузхат ал-ахдак (Бейрут, 1874; 40 стр.} 
юноша не ·сразу подыскал свой "Путь. IВо осяком случае наличие 
в нем литературных способн-остей было очевидно, и оно послу
жило поводом ·к сближению с Салимом На.к:кашем, который 
летами был несколько старше. Оба они имели близкое отно
шение к новооснованной бейру'ГС'кой газете «Та~аддум»
«движение вперещ» ( 1874), самое наэвание которой товорит о 
ее наtпра,влении. Но tбольше tB·cero тесная друтба, завизавшаяся 
между ними, •выра·зила·сь литературно 'В том, что они совместно 

переводили или 'Переделывали по-ара1бски ·всякие театральные 
вьесы хорошего французского репертуара - тра•гедии Корнеля 
и Расина XVII в. и др.: «.А!ндромаха», «'Федра», «Горации (и 
Куриации) », «Зенобия (1пальмир'Ская царица)», ·«Карл Великий» 
и т. •п. 164; •привлекательности этих драм должно ·бьшо содейст
вовать то, что в них отводилось место и nению, как это мы 

видели и 'в 'Мольеров-ских передел•ках Маруна Наtккаша (имев
шая 'В ·бтtз,ком будущем nечальный эффект трагедия аз-Залу.м-
«Тиран» составлена 'была, .по-овидимому, .сщним Салимом Нак
кашем) 165• 

Для исполнения пьес на сцене они подобрали постоянную 
труппу любителей-бейрутинцев. А тем временем .в Египте в. 
1870 г. основался арабский !Придворный хедивский театр 10 Каи
ре, и основатель его, ·«еrи·петский Мольер» еврей Джемс Сануа~ 
некоторое время ·пол~>зовался порядочным благоволением хеди
ва Исма 'ила 166• Салим Ваккаш и Адиб Исха'К решили попытать 
счастья •со овоей ·сирийской т,ру.nпой •в Египте, .в приморской 
Александрии. Сезон 1875-1876 .г. оказался для них 1В Алеtк
сандрии очень неудачен материально; оба они, отказавшись nт 
антрепризы, обратились к .публицистической деятельности и 
передали заведование ·ов·оей труJ11пой одному из а.ктеров 167• Тот 
получил разрешение от хедива Исма 'ила сыграть опекта•кдь в 
Каире, ·В прИ'сутс11вии самого :государя. Но из•бранная .для по
становки драма С. Наккаша аз-Залу.м- «Тиран» были принята 
хедивом Исма 'илом за намек на е,го очет, и ос•корбленный 
государь изгнал приезжих сирийских артистов из с·воей страны_ 
Пришлось им вернуться 'В Сирию 168. 

Что касается Салима Наккаша и Адиба Исхака, то они, 
обрати,вшись к публицистической деятельности, остались до 
конца ·своей недол.гой жизни ('1884, 1885) 'писателями п:реиму
щест.венно Еги.пта. В Египте мы с tНИМИ в 1880-х годах еще· 
встретимся как с яркими политическими деятелями. Но ·ветре-

164 Ср. у нас выше, стр. 195-196. 
165 На печатном издании сТирана:., которое было у меня в руках. авто~ 

ром назван Салим Наккаш. 
166 См. у пас выше, стр. 194. 
167 Юсуфу Хайяту- тоже, конечно, сирийцу. 
188 Зейдан, Ta'pux адаб, IV, ·154_;155. У нас см. вы•ше, стр. 206. 
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тим мы их тоrда далеко не в одиночЕ·стве, а сре.:щ большого 
nисательского круга из земля·ков-сирийцев, хJiыну.вших 'в Е·ги
пет от нестерпимого ·~ензурного гнета аlбдуJiха:о.fидовского 
режима. 

VII 

Кое-какая европеизация Дамаска 1860-х- начала 
1870-х годов, соединившегося удобопроезжей шоссей
ной дорогою с приморским Бейрутом. Сверх прежних 
М. Мшаки, Махмуда-эфенди и рыцаря-алжирца Аб
далкадира некоторые новые прогрессисты, как хри
стиане (сиро-униат .митрополит Ю. Давуд), так и .му
суль.мане. Библиофил Абдалганий Мейданий, друг 
И. Гольдциера (1873), Мустафа Сба 'ий, попечитель 
святомечетных имуществ и одновременно либераль
.чый член масонской ложи. Преобладание, однако, ту
пых, реакционных схоластиков среди мусуль.манских 
книжников Дамаска начала 1870-х годов. Нарождаю
щийся тип европеизованных ненавистников Европы в 
Да.маске. Параллель с таки.ми же (и даже более реак
ционными) европеизированны.ми личностями турецко
го Ста.мбула, вроде пресловутого Ахмеда Вефика-паши 

Тот факт, что драма шейха Ахщаба «Александр Македон
ский:. .постаiВлепа была (1868) ,в Дамас•ке, не лишен показа
теJiьного значения. Это одИJI из сим·птомов неиз1бежного сдвига 
в сторону европейских uювадок, которому' в 1860-х годах под
Бергся и дале·кий от морских портов коптиненталЬiНый Дама·ск, 
центр •правительственно-·солдатской ,бойни христиан :в 1860 г. 
1( немногочисленным передовым дамаскинцам, которых знали 
около 1850 .г. А. фО'Н Кремер и архим. Порфирий, понемногу 
приба.в.лялись другие. 

Среди христианских деятелей запад111иков в Дамаске новою 
заметною фНIГурою начал делаться около 1870 г. сиро~атолн
ческий ученый иеромонах доминиканец Юсуф Да.вуд, которого 
через не·с·колько лет под ·«'ВЛадычным» именем Иклимнос 
(l(лимент) римский папа овоз.вел и в обJiаст.ныс епископы 
(хорепископы) ·сиро-католиков (сирйан катлукиййа) 169• Наибо
лее р·одным для него языком 'был арабский 170• Родом ·бьш 

169 сСирйан» (ссирияне») называются монофизиты- сирийцы толка Иа
кова Барадея VI в., иначе сяковиты» (тогда как сирийцы-нссториане назы
ваются скилдан»- «халдеи»). «Сиро-католики»- это те яковиты, которые 
отреклись от монофизитской догмы и вступили в церковную унию с Римом. 

170 Обзор _у общественно-литературной деятельности епископа ( «мутра
на») К. Ю. Давуда (ум. в 1890 г.) посвящен содержательный некро.1ог, по
мещенный Дж. Зейданом в египетском журнале сАл-Хилал», 111, 1895, стр. 721 
и ел. и потом вошедший в состав сборника Зейдана Машахир, 11, стр. 223 11 
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К. Ю. Да•вуд НР дамаскинец, а месопотамец, из Мосула, где 
состязаются старая монофизитская яковитекая церковь и 
униатская. В ·1845 ·Г. латнпо-католические миссионеры Месопо
тамии О'Гправили его в Рим для обучения в папской коллегии 
пропаганды. Там он с.верх богословия налег на за,нятия исто
рией, математикой, естес'Гвенными науками и nри этом 
вдобавок к родному с.воему арабскому да сирийскому усвоил 
языки латинский, ~реческий, еврейский, итальянский, француз
ский, английский, даже немецкий. В духовное з'Вание вступил 
Да.вуд ·в 1855 г., 1был овязан и с Сирией и с родным Мосулом, 
а .когда IПОСтепешю достиг ,в сиро-католи·ческой иерархии сана 
хореrпископа, то сов·сем оутвердил с•вое .местопребывание в Да
маске 171 • Писать Иклимнос Юсуф Да,вуд не уста.вал- и все 
по разным отра·слям: то по сирийской и араtбской грамматике, 
то по арифметике, то по тео.графии, то 'ПО церковной истории 172, 

и в общем изда.11 до полусотни •сочинений. 
Иные из них - [lростая 1популяризация науки и учебники 173. 

Но и эти ес,rш не -внесли подли,нного •вклада .в .сокровищницу 
науки, то ясно с·видетелЬIСmювали, •что с•вященник ('касис), 'потом 
владыка (мутра.н) К:. Юсуф Да.вуд- человек, широко 1Просве
щенный и образ·ованный. Иные из трудов и исследова,ний 
К. Юсуф Давуда оставили 1в истории новоара:бокой литературы 
след достаточно заметный, иногда даже не без тог-о, что на
зы'вают ... 

Так, в 1870 г .. касис К:. Юсуф да,вуд навлек на себя •крайнее 
негодование маронитских высоких цер·ковников за 6еспри·стра
С11Ное, документально мотивированное tвникновение в историю 

их маропитекай церкви. Из многочисленных греческих старин-

ел. Оттуда кратко у Зсйдана в его Та'рих адаб, IV, стр. 265-266, с портре
том. Кое-какие данные об этом филологе епископе я ycпeJJ собрать лично на 
месте через неско.1ько лет после его смерти, когда память о нем была еще 
втмне жина. <См. теперь Graf, IV, стр. 73-80; Л.агир, Масадир, стр. 355-
356.> 

171 Яковитов-еретиков, оставшихся моноф'1З!Пами, тогда в Сирии уж 
почти не бьто; то.11ько в Месоnотамии они, или большая часть их (в 1847 г. 
о к. шестисот тысяч душ), сохраниJIИ свою монофизитскую веру, а в Сирии 
нришлая като.1ическая пропаrttнда, преуспевшая уже и в 1620-х годах (см. 
1ii!CЬIМO П. де.1.1а Ваю1с от 6 сентября 1625 г., т. < ... >, Вена, 1667, стр. 513, 
518--5.20 и др.), постеnенно .переnела всю местную яковитскую церковь на 
унию с Pиl\f0)1. Лишь богосдужение на •Мертвом сирийском языке (как и у ма
ронитов), да прежние церковные обряды напоминают, что эти ·католики-сирии
не (сирйан) - собс1 ненно .. tl'TИ мопофизитскоrо еретика Иакова Барадея. Рус
ский консу,1 Бази:Iи в 1847 г. насчитыва.1 сиро-католиков в пределах Сир.ии 
до двух с по.1ови-ною тшяч семейств, т. е. около двенадцати тысяч душ, а 
не-униатских яковитов только около сотни семейств (см.: Сирия и Палести
на, ч. 11, стр. 142 и 286). 

172 Его сирийская грамматика вnоследствии nоявилась и в латинском 
переводе патриарха Рахмания (Мосул, 1896; 729 стр.). 

173 Сюда, например, относятся его моеульекие издания 1860-х годов, та· 
кие, как французская начальная грамматика по-арабски (1865) или на
чальная арифметика (-1867). 



ных овидетельств мы с нолною определенностью :\ЮЖе:\1 видеть, 

например, из перечия ересей у патриарха Геннадия 715 г., из 
Иоанна Дама'С·Кина VII-VIill •вn. и др., что маровиты •в VII 'В. 
уовоили ересь монотелитов; летописатели крестоносцев, напри

мер, архиепископ ВилЫ"ельм Тир•ский .(1130--~1193), политиче
ский воротила Иерусалимского королев<:тва XII •в., с удоволь
С'J'IВИем дают обстоятельное сообщение, что ·В 1182 г .. 1иванские 
маропиты отказались от своей ерети'Ческой дОГ:.\IЫ после 1JlЯТИ
сотлеТ1него пребывания в ней и 1Встушили в унию с рюi'Ско-като
лической це:р·ко•вью IU. Казалось бы, ·что •в наши времена маро
ниты, добрые католики, могли !бы •вспоминать с ·совершенным 
спокойсrnием о своей минувшей монотелитской ереси, •как о 
да,вно забытом и изжитом за•блуждении. Однако маронитскому 
ду,ховенст.ву, после того как оно уж окончательно воссоедини

лось с пап·с·ким Римом и часть его стала (с конца XVI в.) даже 
воспитываться в Риме •в особом мароtНитском .па~пском коллегиу
ме, бывало очень неприятно iВСпоминать о принадлежности их 
пред•ков к мо.нотелитской 1догме :«ересиарха Маруна». Маронит
ские цер·ко.вники не 1побоялись прямо отрицать ·сnмые что ни на 
есть ясные и убед.ительные стар'Инные с.ведения о их прошлом. 
в том числе восторженный рассказ очевидца-.1атинян1ша архи
епископа Вильгельма Тирского про их 'воссоединение с ·Католи
ческою церковью .в 1182 г. Образцом того, как И:\1 хотеJюсь бы 
перед Европою освещать историю своей цер·кви •в смыс.1е искон
ного ее католИ'Чес11ва, явились меньше чем лет через сто .после 

последнего маронитского ·воссоединения с Римо:.\1 .J.Ba трактата 
( < «Dissertatio de Origine, Nomine, ас Religione Maronitarum», 
Romae, 1679; «Enoplia Fidei Catholicae Romanae», Romae,> 
1694), .по разительные .по своей антиисторической бесцеремон
ности. А.втором ,был Фавст Наирон; он .препо.J.аВа.l сирийс·кий 
язык n римской ,кол.тiеrии . .В то время как на Ли•ване мароаит
ский патриарх Стефан Ду.вейхий давал та·кую же «Историю 
маронитов» по-арабски, <Ф. Наирон> 'в Риме, с разрешения 
папской цензуры, вьшу•сТИJl печатно в свет эти •свои а·пологсти
ческие произведения .по-латЫIНИ 175• В глазах маронитон самая 
ма·р·ка типотрафии < ... > могла я•виться овоего .рода решение:\! 
вопроса .в желательном для них ·смысле; ·ведь еще :тю старо-

174 См. у нас стр .. 122-125. 
175 Тотчас же оба антиисторических трактата Фавста Н аирона ( 1679 и 

1694, с добавками из личных писем его к де ля Року) пересказал по-фран
цузски де .1я Рок но 11 томе своего < Voyage de Syrie.> стр. 11-44. Впро
чем, сам де ля Рок сделал благоразумную оговорку, что он :шчно не выска
зывается ни н пользу маронитских притязаний на исконное правоверие, ни 
против них, а только изложит, с одной стороны, свпдете.11.ства о маронит
ском прежнем монотелитствс, а с другой стороны -новейшее ~1аронитское оп
ровержение тех свидетедьств; читатель же пусть са111 решает вопрос (там ЖЕ:, 
стр. 13). Биография <Ф. Наирона> у де ля Рока (т. 11, стр. 127-130) сре
ди сер.ии биографий других знаменитых ученых маронитон, воспнтывавшихся 
в Риме в XVII- начале XVIII в. (там же, стр. 119-137). 

559 



римской пословице < ... >, но подлинно ученые европейцы, будь 
они щаже 1примернейшими -католиками 176, сохраняJJИ за собою 
пра.во разбираться в яоных исторических свидетельствах так, 
как того требует историчес•кая критика и ло.гика. К:. Юсуф Да
вуд, ЗliЗКОМЫЙ СО старИоННЫМИ оПерВОИСТОЧНИIКаМИ И С объеКТНIВНЫ
МИ катоJiичес·кими работами по истории христианских церквей, 
счел ,нужным также перед арабскою читающею .пУ'бликою 
трактовать историю маронитов в подлинном ее виде, а не в 

преларации ма:ронитских ультракатоликов XVIII или XIX •в.в. 
Маронитам как-'Нибудь обвинить за это автора в плохой пре
данности католическим интересам было 'бЫ трудновато. Ведь 
тогда за·седал •В Риме (пока объединенной Италией не был 
разогнан) •Пресловутый паrпский Ватика,нский собор 1869-
1870 гг., на котором 1было :провозглашено учение о папс·кой 
церковной непог.решимости, и как раз тогда <en pendant> к 
тенденции ·собора К. Юс)llф Давуд напечатал .по-латыни 'в Риме 
книжку «Старое предание сирийско-халдсйс·кой церк•ви относи
тельно .перовенствова,ния а·nостола Петра и его преемников, 
римских пер,воовященников» (Рим, 1870) 177• Лучше щоказать 
свою nреданность паtПе- трудно; но попутно в этой своей ра
боте о. К:. Юс)llф Давуд ха·рактеризовал прежн.их маронитов
еретиков. И тогда же он, уже не для латинских читателей, а 
для ара,бских, подобрал «Собрание документальных доказа
телысТtв против мнимоискоонного пра•воверия маронитов». Кажет
ся, nервая реда.кци~ этого труда не была rнапечатана немед

ленно и по.'lучила раtе·пространение рукопи,сное, но маро.ниты 

вообще •ВЗ·Волновались 178• С посильным опровержением высту
пил против К Юсуфа Давуда устроитель маронитской ,шкмы 
:мудрости в Бейруте •владыка Юсуф Ди-бс. Дибс наrписал опро-

176 Комбефиз XVII в., Реиода XVII-XVIII вв. и мн. др. Между прочим, 
католический аббат <Binos>. который в 1777 г. посетил Ливан и вел беседы 
с маронитскими высшими церковниками, пе обинуясь назвал Маруна < ... > 
( Voyage, t. II, стр. 84). Очень занимательно воззрение ксендза Игп. Голо· 
В!шскоrо, впш1не ученого человека (впоследствии митрополита всех католи
ков Российской империи при Николае 1). В своем описании Ливана 1839 г. 
кс. Головинекий изложил ант.иисторические доводы самих маракитов в защи· 
ту мнимой исконноt:т.t нх правоверни и про.тивоположпые решающие доводы 
r:сторичеа:пх источников и европейских историков uеркви; согласившись с 
у•tеными европейцами, кс. Головинекий закончи.1: «Однако этот почтенный 
народ- маропJrты- может утеiiШ!ть себя тем, что, избавившись от монотелит· 
ского заб,1уждепия, он несравненно превзошел все католические народы в 
приnязанностн к своей католической религии». См. <HO'IO\vinsky, Pielgrzym· 
ka,> t. 11, стр. 338--342. 

т Са.ма КJНижка c<Antiqua Ecc\esiae Syro-Cha\daicae Traditio>» (Рим, 
1870) состав.'lена по-латыни, но в конце дано приложекие ( 40 стр.): сС.ириii· 
ско-халдейские .и арабские тексты цитированных свидетельств». 

178 На основании двух дополнительных спискоn 1873 г. это ученое да· 
nудавекое собрание документов о маракитах с французским титулом: 
c<Recueil dc documents et de preuvcs ... >» <вышло> в Бейруте 1·908 r. 
(544 стр.; тут же на обложке марки лейпцигской издате.1ьской фирмы От10 
Харрасоnиц). 



еержение по-арибски, а один из членов У•ВС1Жае:\юй маронитской 
семьи Дахдахов снаб:дил его писание латинским .переводом, и 
в таком двуязычном виде юшга Дибса .вышла в свет под загла
IВИем: <«Ruh ar-rudud fi tafnid za 'm al-htнi Yusuf Dawud. 
Summa confutationum contra assertiones sacerdotis Josephi 
David»> '(Бейрут, 1871; 352 стр.). Среди пуб.1ики эта по.lеми
ческая книга только ·содейс11вовала ·ПО'пулярн()сти ученого име
·ни Иклимноса Юсуфа Давуда. Однако она далеко еще не 
·яви.1ась завершением ~го видной ученой карьеры,- и к тому же 
в очень католическом духе. Через •несколько .1ет он, уже •в сане 
епископа, выпустил •в свет н Моеуле крайне -важное для 1\ато
.лических оттенков ара,бского христианства издание ара•бской 
,биб.1ии (4 тт., 1876-1878), которое .должно бы.'lо служить О'11ПО
ром протестантс·кому переводу американс·ких миссионеров Бей
рута. Американцы Эли Смит и Корпи.1IИЙ фан Дейк делали свой 
араобский .перевод с еврейского маеоретекого текста с .помощью 
греческ·ой .вер·сии семИiдесяти толковпиков, и их ;бейрутская 
арабская библия (1вышедшая ·В с.вет впервые ·в 1865 г.) до.1жна 
-была вытеснить ·па·пс·кий неуклюжий эла·борат 167·1 •Г., •который 
содержал много изъянов, но цене:н бы.ТI для католиков тем, что 
оказался согласован с латинской 'вульгатой б.Тiаж. Иеронима 
(как известно, папский Т;ридентский со:бор 1546 г. ·признал 
Иеронимов латинский перевод за боговдохновенный) 179• Епис
коп Юсуф Давуд, предвосхищая бейрутс·ких иезуитов, •вернулся 
к исто·католическому 1принци:пу- переводить ветхозаветную 

библию как раз с Иеронимавой вул~;гаты, а не с еврейского 
языка, 'в противность де.пу протестантов. Впо.1не нового перевода 
<: латинекота текста он не .nрои31Вел, а просто взял ,неуда'Ч.Ное 

римское издание 1671 г., пересмотрел и •с помощью латинского 
:Оригинала под:верг разным неминуемым поправкам. В таком виде 
и напечатан •был его четырехтомный труд, изве<!-mый обыкно
венно :под именем «мосулыжая ара,бская ·би,б.'Iия отцов-доми.ни
канов» 180• Она, конечно, укрепляла извоспюсть еп. К. Юсуфа 
Давуда в ЕврООiе, :rю крайней •мере среди бо.гословов. А 1под конец 
своей долгой жизни 18 1 «епиокоп Ик.'Iимнос Юсуф Даву:д ас-Сир
йаний» 1привлек некоторое внимание вообще европей<жой семито
логии сборником трех овоих историко-линг•вистичес·ких тракта
тов (ал-Дусафа фи халл салас .м.аса'ил та'рихиййа лугавиййа), 
среди которых один пос•вящеп был вопросу о родном языке 
Иисуса Христа на основании тех арамейских с.'Iов, которые 
<:охранило 1нам Еван·гелие: «Или, И.'IИ, лама сабахфа-ни»- «Бо
же, :боже, зачем ты по·кинул меня», «Талифа куми»- «Девица, 

179 Характеристику этого папского римского и:-~дания арабской библи11 
!671 г. см. у нас выше, стр. 404. 

180 Параллельное латинское заглавие: < ... >. т. 1 ( < .... > 1875), т. II 
(1876), т. III (1878), т. IV. Новый эа•вет (выше.т раньше 3-го тома, в 1876 г.). 

181 Еп. Иклимнос Юсуф Давуд умер в 1890 r. Антагонист .татинян да
маскннец-••ротестант Мих. Мшака умер на два года раньше. 
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встань», «А<бба» -«Отче», «.Воанергис»- «Сыны rpo~Ia» •. 
«Бффафа»- «РаС'кройся» и т .. п.182• 

·Много 'важнее, чем обогащение дамасской христианской· 
компании еще одним новым за.падничес.ки обра-зО'ванным ара
бом-1Прелатом, был тот факт, что и среди консер•вативных 
мусульман н Дамаске НВ'чал •в 1860-1870 rr. Я·ВСТ·веннее заме
чаться известный перелом настроений. Не последней, вполне 
принудите.'lьной ·причиной для такого душевного перелома ·была, 
между прочим, та, что Дамаск после ·событий 1860 г. поневоле 
должен был с.пишком хорошо ощутить над собою ~розно за.не
сенную руку всесильных е•вропейцев и проникся •Печальною для 
него уверенностью, что :после 1Какой-нибудь 'новой антиевроней
ской вспышки суждена Дама'Ску европейская оккупация. Это 
дамаекнидам еще при начале из,биения христиан летом 1860 1·. 

энергИ!Чно предсказывал проницательпый эмир Абдалкадир
алжирец. «Вы с ума ·сошли, ·мусульмане,- кр.ичал он тогда 
убийцам.- Султанская держава ведь слаба и вас защитить. 
не в силах. Франция отомстит за кровь христиан, ·которую .вы 
проли•ваете. Вот увидите, придут французС'кие войска и зай~Iут 
Сирию, и поче~1 знать, •В большой дама,сской Омейядской мече
ти, ·которая когда-то 'бы.'lа христианским собором, пожа.1уй, 
вместо ·мусульманскиос овященнослужителей не водворится ли 
христианский епископ» 183. Пребыванне французекото десанта в 
Сирии в 1860-<1861 rr. и течение ~дальнейших обстоятельств 
показали, что уг.роза оккупации Дамаска- угроза очень ре
альная, очень .возмож,ная. И притом эта грозная оккупация 
технически совершила•сь бы, .в случае нужды, уж без долгих 
проволочек. К 1863 г. за'I<Ончено ·было между /Портом Бейрутом 
и Дамаском 'вместо прежней козьей тропы широкое проезжсе 
шоссе, < ... > (лет через двадцать настланы были и железнодо
рожные рельсы), путь одинаково удобный и для дилижансов и 
для ·быстрого передвижения вооруженного 'войска, которое· 
высадилось бы в Бейруте для интервенции. Страх дамаскинцев. 
после 1860 г. перед па,висшей европейской опасностью отмечен 
и донесениями консулов и записками путешественников. Еще 
дорога .не была проложсна до конца, а французский корреспон
дент (·Б. Пужула в 1860 г., ·сейчас после резни) уж .писа.1 из 
Дамаска, что дамасские мусульмане ·с каким-то бешенством 
смотрят на проведение удобного пути между портом Бейрутом 
и Дамаском: все торговые 1вытоды для них от новой дороги 
тускнеют •в их глазах при мысли, что в их «святой город:. 
отныне открывается легкий доступ для гяуров 'всего света <184>. 

182 Я тоже остаJЮRИд свое внимание на этом трактате К. Ю. Дивуда 
(Семитские язьtкu, ч. 1, стр. 145-146). По оценке Зейдана он «высокоnо· 
лезен» - «джазил ал-фа 'ида» (см.: Ta'pux аdаб, IV, стр. 266); но, конечно, 
германская на·ука пошла дальше. 

163 <Poujoulat, La verite sиr la Syrie,> стр. 49 н 428-429. 
< 184 Там же, стр. 378.> 
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Однако приходилось, скрепя сердце и ·сда·вивши зубы, подчи
няться судыбе. Пожалуй, одна из характернейтих иллюстраций 
того, что постепенно долЖJно ·было .внедрятыся в сознание да
масских мусульман, это- на•блюдательный роман шведа Хей
денстама, написанный в 1880-х годах и резюмирующий уже 
завершение дамасских настроений, которые 'выра•батывали'Сь в 
течение лет двадцати .после христианской ·резни 1860 r. 183• По 
удачному выражению редактора руоского .пере-вода этого глу

боко проницательного произ·ведения, роман Хейденстама есть 
«поэма Дамаска, 1в которой •прорьrваются трагичес·кие ноты 
о тходно й арабскому миру». Там, меж~ду прочим, крайне 
жизненна сцена народного воJшения мусульман-дама·скинцев 

против консула одного -второстепенного государст.ва, который 
отнял д•вух христианс-ких детей, насильно обращенных отцом
ренегатом в и·слам. Огромная толпа пра,вонерных уже бросилась 
в атаку на дом .консульства, как вдр)'lг опокойно ,вышел нз 
помещения сам кон'Сул, 'В фетровой шляпе, с красной ленточкой 
в .петлице, ·с тросточкой 1в руках, и .начал деJrо.вито стегать 
тростью то 1ПО лицам, то по •голым плечам арабов: «С глухим 
рычанием, точно львы, увидевшие маленький •бессильный бич 
от.важного укротителя зверей, они отступали шаг за шагом, 
съежи•вшись, сжавшись, растерянные, точно на·казанные» 186• 

Все понимали, чт.о если ·бы •консу.ТJа убили, то «Стамбул дрожал 
бы за одну из овоих с01бственных провинций» 187• 

Конеч'llо, та:кие сцены не овидетельс'flвуют о душевном при
мирении Дамаска с Западом . .но они характеризуют сознание 
дамаскинцами своего •бессилия ·сопроти•вляться ·бе·сцеремонному 
напору мощных европейцев. Напору, -впрочем, не только ·Боен
но-физическому, но и бытовому, и Иiдейному. Тот же на•блюда
тельный и проницательный Хейденстам метко выразился насчет 
удобного пассажир.ского сообщения между Бейрутом и Дама
скоl\1. «дилижан.с был •сделан •во Франции, на французоекие 
деньги. По отличной дороге, проведеиной из Бейрута через 
Ливан на те же французские деньги, он ежеднев·но перевозил 

185 Хейденстам, Энди.мион, пер. Шишманова. Некоторые ме.~кие неточ
иости этого пабтодатеJJьного романа, кажется, состаnJJяют вину даже не шве
да-автора, а русского переводчика Шишманава (наnример, что nророк Му
хаммед ужипал «ржаным хлебом», стр. 130, вм. «ячменным», и что имя да
масской платяной толкучки сСук аль-кум' :е» значит «Блошиный базар», 
в м. «Вшивый»). Правда, по вине самого Хейденстама (стр. \43) персик и 
груша цветут одновременно; но эту nоэт.ическую слабость ботанических на
блюдений мы так же легко оправдаем, как оnравдываем Тютчева, у которо
го в стихотворении сМой садик» одновременно цве1ет душистая черемуха 
(anpe.11,) и nодсолнеч•ник (июль). 

186 Там же, стр. 150. 
187 Сверх судьбы Ливана, сделавшегося автон·омным еще в начале 

1860-х годов, все могл.и к на;чаду 1880-х годов помнить оккупацию Туниса 
·французами, Египта англичанами, окончательную автоном!Ию о-ва Самоса, 
не говоря уж об отторжении балканских стран, мотивированном чере.1 
< «necessite extreme» > (выражение Гладстона). 

36* 563 



европейцев и европейс·кие нра•вы •В Дамаск, в д}'IШУ Сирии» 188':.. 
И, .конечно, лет даже через каких-1шбудь десять пос.пе ·Прове
дения шоссейной дороги новый ·nриток идейного .влияния Евро
пы на Дамаск .з.олжен ·был уже сказываться, хотя бы и не так 
ярко, как в приморском .Бейруте. 

Для первой половины 1860-х годов наиболее культурными 
людь·ми в Дамас·ке оставались, покамест, те три деятеля, кото
рые .выделяли·сь еще и в .предыдущем де·сятилетии, в 1850-х •го
дах: американский консул араб-протестант Михаил Мшака,. 
мусульманский у.1е!lt-"1уфтий Махмуд Хам·за, который заслужил 
благодарность Европы за самоотверженное опасение своих 
земляков-христиан ·во время бойни 1860 г., и 'благород.нейший 
мусульманский рыцарь алжирец А·бдалкадир, еще более еде· 
лавший тогда же .. 1дя спасения арабов-христиан (и впос.1едст=
вии выброшенный младотур·ками !даже из могилы). После •вто
рой поло•вины 1860-х годов мы- среди мусульмаiН- З·накомим
ся •В Дамаске с еще нес·колькими культурными у.1ема:ми 
приблизительно •все такого же типа. Это люди, образованные 
еще по-старинно!'.tу. Они библиофилы; . они собирают tплодьr 
сла.вной ара•бской культуры средневеко•вья; они гордятся своими 
рукописными богатствами; но они далеко не замыкаются в 
себе и охо'Гно вступают з общение с сочувсТ!вующими им евро
пейцами-арабистами. 

·В 1873 г., т. е. ровно 'Через десять лет ·после •проведения 
бейрутеко-дамасской шоссейной дороги, долго прожил •в Да
маске молодой, но уже Iшчитан.ный арабист И. Гольдциер, ко
торый •в ближайшем же будущем прославился •выдающимися 
работами ·ПО арабс·кой филологии и истории ислама 189• О!дним 
из его друзей ·В Дамаске был молодой У'Ченый шейх, препода
ватель в старинной дамасской медресе Вейбарса 190• При его 
посредст.ве Гольдциер сошелся с •библиофилом Абдалганием 
ал-Мейданием, т. е. Мейданским 191 . А. фон Кремер чет·верть 
века тому назад не остановил своего ·внимания на этом, тогда 

лишь начинавшем, ученом дамас:кинце. Теперь, в 1873 г., Аб
далганий ал-"~ейданий являлся одним из столпов дамасской 
филологической учености; он обла1д.ал и богатой рукописной 
библиотекой, ·которая полна ·была редчайших рукописей, даже 
уникоо. По отношению ·К европейцу Гольд•диеру шейх Абдаша
ний оказался в ·высшей стеnени любезен ( <!«hochst liebenswiir
dig»>) и ·свободно отпускал ему домой нужные манускрипты. 
Не менее плени.1 Гольдциера своим умом и передовыми взгля-

188 Хейденстам, Эндимион, пер. Шишманова, стр. 93. 
189 Свои ·впечат.1ения от пау•rного уровня Дамаска Гольдциер через не

ско.1ько месяцев по приезде изложил в большом письме к Флейшеру 18 но
ября 1873 г., которое вскоре было напечатано в ZDMG (Bd 28, стр. 161-
168). 
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190 Имя этого молодого шейха- Тахир аJI·Магрибий. 
191 Мейдан - предместье Дамаска. 



дами другой дама-сокий библиоф.ил Мустафа-эфенди ас-Си-· 
ба 'ий, родом, !Вероя'I\но, из Хомса 192• Му.ста,фа-·эфенди -сошел.ся· 
с И. Гольдциером очень -блиЗtКо. По долж.ности Мустафа Си
ба 'ий .был член :городской ·Уiпра1Вы Дамаска я специаJiьно за:ведо
ва.ТJ теми за•вещанными имущества.м.и (ваюфа·ми), которые О11ПИ
саны были в разные времена блаtГочестивыми людьми св. городам· 
Ме~ке и Меди/Не ·(аукаф ал-Харамайн). ·Близость ·К затхлому 
мечетиому 'Ведомству нисколько не помешала умному Си ба 'ию 
отличаться широтою .ваззрений и либерализмом, пожалуй,. 
больше в·сех в целом Дамаске 193• Сам он кое-что печатал по 
филологии 194, .но, понимая .научные задачи европейского ·восто-· 
коведеимя и хорошие научные его •возможности, Мустафа 
Си ба' ий готов был не только дать для скопирован-и я, но и сов
сем продать из своего книгохранилища (не за бесценок, правда) 
даже са•мые релкие РУJКОПИСИ, •В целях издания 1915. Склонный к 
мусульманскому мистицизму (суфийству), Си-ба' ий сюiонялся 
и к европейс-кому франкмасонству, да даже оказался магистром 
масонской ложи ( «фармасун»). Из:вестно, что ·В де.ТJс духовного 
сближения .Восто.ка и Запада XIX-XX ·в·в. восточные )1асонс-кие· 
ложи также сытрали немаловажную ро.1ь; они же тайно сеяли 
мысль о необхQДимости реформ (и даже революции) в заско
рузлых мусульманских государствах, та•ких, как су:панская· 

Турция и шахская Персия. 
ЛИtберализм отдельных предста-вителей дамасской учености· 

нисколько не позволил прони'Uателыю'wlу Гольдциеру закрыть
гла-за на настроения прочих мусульман-дамаскинцев. Он .пре
красно подметил, что 'в Дамаске масса :мелких мусульманских 
книжни•ков, «ученых» схоластиков. второй руки, с лолным не

доброжелательством и за-вистью относилась к гегемонии бей
руТ'сжих арабов-христиан в деле раз-вития новоарабской лите
ратуры. Не мог ГоJiьдциер, ранным образом, не заметить, что· 
в голову 01бычного дамаскинца-мусуль-:'lоlанина .плохо -вмещается 
мысль: да как же это бейрутСIJ<ий христианин Н. Язиджий· 
(тогда уж сконча·вшийся) или дру:гой бейрутИtнец-христианин 
Бутрус ·Бустаний смеют диктовать ·все:\-1 сирийским арабам-

192 Фамилия Сиба 'ий (ву.'ll,г. сСбаи:.)- главная в Хом·с:е. М. Хартмап 
в 1912 г. насчитывал •1лепов этой фамилии в Хомсе до днухсот душ (rм. ero 
Reisebriefe, стр. 84-85, и у нас выше, в биографии Бутруса J(араме). 

193 < «Unter den hiesi~en Ge\ehrten ragt an Geist und Liberaliti.it von Allen · 
hervor:. - «Среди t~cex местных vченых он более -всего выде.ляется силою ·ду
ха и либерализмом:.,-> выраЗился npo него Гольдциер (ZDMG, Bd 28, 
стр. 161). 

ID+ Гольд'Циер этого не упом·янул; но мне пришлось .видеть с и.менем Му
стафы-эфенди кое-какие литографированные синтаксические то,1кования, без 
даты. 

195 Пр.им и Социн списали с его старой рукописи хороший текст «Книги· 
о nоэзии и по:~тах:. Ибн J(утейбы IX в., и их список помог вnос.'!едствии не
утомимому де Гуе издать этот важный труд критически (Лейден, 1904; см.: 
Ибн J(утейба <Китаб аш-ши 'р, изд. де Гуе>, стр. V). 
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му-сульманам законы литературного ара,бског.о языка. Это !ВЫ
сокомерно-мусульманское настроение мел·кой -полу.грамотной 
братии дамасских ~начетчиков •ГолЬiддиер подчеркнул очень вы
разительно. Реально злость их 1была 1бессильна. Правда, Дамаск 
с 1865 г. имел уже с-вою местную ·пра•вительст·венную газету 
«Сирия»- «Сурийа», со С/Воей тишографией; но этот сухой офи
циозный ·Орган и ·вообще вся убо•гая ;печать Дамаока 1не ·могла 
идти и в сравнение с талантливой христианской печатной про
из·водительностью Бейрута,- и зоилам христианской литерату
ры, ка•к указал· Гольдциер, оста•валась !ВОзможность только 
злиться на ее превосходство или выискивать •В ней какие-либо 
филологические изъяны. 

Гольдциер не имел случая остановиться на зарождении здесь 
еще одного типа, полуевропеизированного, 'НО овоеобразного в 
своих отношениях к за•падному ·просвещению. В романе Хейден
стама тип этот уж ·ВЫ•веден, хоть беллетристически. Амин и1бн 
а.ТI-Арабий, молодой ['ерой повести Хейденстама «Эндимион», 
затрD~Нут европейскою «культурою», но теоретически он прнвер
женец мусу.Тiьмююкой 1бытовой традиции, да и практически не 
отрешился от нее. Оп с тихой, но неукротимой ненавистью от
носится к усилению европейского 'политического и экономиче
ского господства :в Дамаске; он, 1в общем добрый человек, с 
наслаждением бренчит .на фортепиано тот марш, под звуки 
которого зверские турецкие войска резали в 1860 :г. !беззащитных 
арабов-христиан Дамаска. И однако этот же молодой европо
нсна'ВИСТНii1К не бежит от знания Е:врооы; наоборот, он счел 
необходимым (черта знаменате.11ьная, притом чрезвычайно жиз
ненная) съездить ,в Стам<бул и там обучиться французскому 
языку. Ведь, чтобы успешно !бороться :проти·в европейцев, надо 
понимать их; чтобы знать, чем они, презренные, сильны, надо 
быть знакому с их бытом, с их ·культурою. 

В 1870-х годах такой европеизированный антиеовропейский 
тип мусульманс·кой молодежи в Дамаске, по-tВидимому, толыко 
нарождал·ся; в дальнейшем ему •Предстояло в Сирии несомнен
ное значение. В турецкой столице Стам;буле 1860___,1870-х годов 
таких людей, блещущих европейским лоском и тонкой француз
ской речью и, в то же -время, ;полных нена.висти и -презрения :к 
европейской проавещенной жизни, оказывалось уже достаточно. 
Среди них, стамбульцев, •ВЫработалась даже особая, совсем уж 
отталкивающая разновидность, которая одина·ково пренебрсжи
тельно смот.рела не только на Европу, но (чего у Хейденста
мовского дамасского героя-ара1ба мы не видим) с таким же 
пренебрежением смотрела и на ·своих земляков, оста.вшихся 
турками. К с·воеобразно спросвещенным» людям этого послед
него шошиба на•блюдатсли стам·бульского <быта 1860-х- начала 
1870-х годов, такие, как русский тюрколог В. Д. Смирнов и не
мецкий тюрколог А. Д. М.ордтман, не обинуясь относили и 
круппого литератора-санО'Воника Ахмеiда 1Вефика-пашу ('1823-
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1891) 196, совершенного знатока .1учшей па рижской речи, лереде
лывателя комедий Мольера, издателя османских .1етописцев, 
бывшего ,посла в Париже (апологета дамасско-ли,ванской резни 
1860 ~г.) и !ПОСла 1в Петер1бурге, кровавого усмирителя болгарежих 
борцо.в за овободу в 1876 г. и т. п. 197 • В. Смирнов, согласуясь с 
Мордтманом, сжато и ·ВЫ'разителыно хара·ктеризова.1 этого 
стам·бульского турка-~парижанина Ахмеда ,вефика-пашу в таких 
словах: «Бесспорно, что он один из с•ведущих и образованных 
турков, 'вышедших из 'Переводческого бюро манистерсТiва ино
странных дел. Но отличительную черту хара·ктера Ах~н~да Ве
фика составляет 111олное отвращение к еврооей:ца,:'lr и .все.му 
европейскому; шовинизм его не имеет у него никаких пределов. 
Собс11венно, трудно разобрать, что за идеалы у этого чело·века: 
Европа и европейцы 1в его глазах дрянь; турки- от~дсдьные 
личности, тоже не лучше того; остается какое-то отвлеченное 

понятие ·«Турция» 198, которое он ценит •выше всего на свете и 
не допускает никаких несовершенств в этом заоблачном, иде
альном государстве» 199• Дамасс·кий араlбский исла:'II 1860-
1870-х годов не .выра1ботал таких литературно крупных типо•в 
«европеизованного» ретроградсmа, 'Каким был тогда в Стамбу
ле tд.хмед Вефик"'\Паша; но, :конечно, стам6у.'lьские отго.'lоски 
существования подобных «европеизированных» реакционеров 
долстали тогда и до араiбско-мусульманского Да:\Iа·ска, .в бо.'lь
шей или меньшей степени отражаясь и на его настроениях. 

196 О крупнейшем литературном значении Ахмеда Вефика см.: Смирнов, 
Очерк истории турецкой литературы, стр. 526-527, и статью <Giese, Ahmed 
Wefik Pasha (Ш, 1,> стр. 216-217), которая удачно доnо.1няетея .N'2 345-м в 
своде Ф. Бабингера (<Geschichtsschreiber,> стр. 373-374). 

197 Ом.: См•ирнов, Турецкая цивилизация, ·(стр. 556-557, стр. 550-553). 
Ero же пересказ книги А. Д. Мордтмана- «Офнциат:;ная Турция в лицах» 
(«ВСJСтник Европы», 1878, февраль, стр. 603-608; стр. 628-629). Не специ
ально об Ахмеде Вефике-nаше, а вообще о европеизованном турецком типе 
этого рода см. меткие замечания у <Poujoulat, La verite sиr la Syrie,> 
стр. 413-415). 

198 Лучше было бы сказать «су.панская Турция» и «старинная угне
тающая христиан Турция». 

199 Смирнов, Офиl{иа.1ьная Турt{ия в .Шt{ах, стр. 604-605, 607. 629. 



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

Развитие сирийской журналистики 

в 1860-х и 1870-х годах. Литературная 

гегемония Бутруса Бустания (ум. в 1883 г.). 
Лучшие писатели 1870-х годов. Арабский 

«Энциклопедический словарь~ с 1876 г. 

1 

Рост арабского газетного дела от 1858 до 1870 г. 1 • 
;lрабских газет к 1870 г. уже свыше десятка, и боль
L.иая их часть - в Сирии 

Когда в 1858 г. начала выходить в Бейруте арабская газета 
-«Хадикат ал-ахбар» --«Сад известий» под редакцией Халиля 
Хурия, она, в сущности, была тогда единственной ара·бской 
газетой в подлинном смысле этого слова. Основанные за три
-дцать лет перед тем официальные «Египетские Ведомости»
«Ал-Вака'и' ал-Мисриййа» (1828) низошли тогда, в эпоху 
_реакции, которая временно наступида в Египте после смерти 

1 Над историей арабской журналистики nрежде всего nотрудился М. Харт
мап и суть св·оих работ он резюмировал в статье Djarida (1912). Год сnустя 
вышл-и в свет два nер·вых тома ооноватс.1ьной сИетории арабской nрессы»
-Сихафа (Бсйрут, 1913; т. IV, Бейрут, •1933; 553 с11р.); автор, виконт Ф·илнnн 
де Тарраэий, высоко оценен М. Хартманом в его Reisebriefe (стр. 106-107) . 
. В 1914 г. в IV томе своей «Истории арабской литературы»- Ta'pux адаб -
Зейдан, считаясь с солидным, большим трудом Ф. Тарразия, сжато составиil 
особую г.r~аву: «Арабская npecca» (стр. 62-76). Что касается евроnейских 
историй арабской .r~итературы, то Брокельман (1902) совсем nочти обошс-1 
новоарабскую журнадистику, а Huart (Litterature arabe, стр. 428-434) крат
.ко исnользовад недавно вышедшую nеред тем книжку М. Хартмаиа The ага· 
Ьiс press in Egypt, nричем не избежал неточпостей. Я •1ИЧ110 собрал кое-какие 
данные по истории арабской nрессы на основании бесед с бейрутиицами-ста· 
рожилами в 1890-х годах; но в nечать (в виде nридожсиня к статье про Аз· 
хар) поnало то.1ько то, что относилось к егиnетской нрессе 1870-х-1890-х го
дов (Москва, 1903, отт. из 11 тома редактируемых мною «древностей Во
сточных»). 

<Труд Таррази вnос.1едствии доnолня.1ся 11 nереиздавался no частям. 
Л. Масиньоп и 1930 г. (L'etude de la presse musulmane) nодчеркивал нераз
работанность и важность изучения этой темы. Есть ряд новых монографий 
арабских ученых: Сабат, Ta'pux ат-тиба 'а; А. Мурувва, ас-Сихафа ал- •ара
биййа; А. Хамза, Адаб ал-макала. См. также EI 2, 11, стр. 464-479 (Djarida
час1'и большой статьи наnиса,ны разным·и авторами), с бибJLИОграфией. По
русски имеется сnециальная статья М. Малюкавекого о журнале сАл-Ма
нар».> 
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Мухаммеда Алия, на степень сухого правительственного бюл
лете-ня. 

Почин бейрутекой газеты 1858 г. был сделан удачно, и число· 
ара•бских газет с тех пор не перестает возрастать и возрастать; 
при этом главную роль итрают сирийские арабы. 

Не успел . пройти год со времени основания бейрутской· 
«Хадикат ал-ахбар», как в Париже богатый ливанский эмигрант 
граф Рушейд Дах'да•х начал изда18ать «Парижский ю.питер [.пла
нета счастья]»- «Бардж.ис Барис» (1858-1863) 2• Газета 
«Барджис», недоступная турецким вдастям, конечно, могла 
высказываться свободнее, чем поднадзорная бейрутекая «Хади
ка», и политические европейские настроения насчет судьбы 
Ливана и «ара·бского вопроса» освеща.1а выразительно. Однако· 
нельзя было ждать, чтобы заграничный орган мог оказывать на· 
арабский мир, в частности на арабов Сирии, то широкое влия
ние, какое непосредственно оказывала издававшаяся на месте· 

бейрутекая газета Халиля Хурия. К тому же доступ «Барджи-
са» в Сирию, как знаем, решительно был воспрещен в связи· 
с его обличениями насчет дамасской и ливанской резни 1860 г. 

Тогда же, в год этого истребления христиан, устроснно·го 
турецкими властями, европейски образованный потурнак Фарис 
(Ахмед) Шидйак с благословения султанск"Ого правительства· 
начал издавать в османской столице Цареграде свою преслову
rую «Почту новостей»- «Ал-Джава'иб» (1860-1884), в своем· 
месте характеризованную у нас с достаточной подробностью 3. 

Неприятная ренегатством и карьеризмом редактора, газета 
«Ал-Джава'и·б» редактировалась, надо признать, очень талант
.lИВО и интересно и была вообще чрезвычайно читаема. Угодли
вый султанофильский душок газеты Шидйака, впрочем, не очень 
реЗJко контрастировал с тогдашними топами «Хадикат ал-ах
бар», потому что и бейрутекая газета в том же 1860 r. перешла 
на положение полуофициозного органа османских властей бла
годаря «JIИбералъному» ревизору кровавых событий в Дамаске 
а па Ли'Ване Фуаду-~паше 4• Та·к ·как 1860 г. был не только
годом памятного правительственного избиения сирийских хри
стиан, но и годом развития крупных европейских событий, 
Сосредоточившихея вокруг в'Ойны Пьемонта (и гарибальдийцев) 
3а объединение Италии против Австрии и папы, то Бутрус 
Бустаний начал тогда издавать в Бейруте осведомительный ли
сток-бюллетень под заглавием «Сигнальный рожок Сiiрии»
--«Нафир Сурийа». В нем же о·н зва.1 нее ара•бские элементы 
Сирии к 1прими•рению. Но 1ВЫхол.и.1 «Нафир» .недо.1го. 

В 1861 г. новый тунисский бей 5, над которым уже нависла 

2 С~1. у нас выше стр. 217. Там же о ~!apccm,cкoit недо.1rовечноi1 газете 
« '~'тарид»- «Планета Меркурий». 1868. 

3 См. обстояте.'!ыю у пас, стр. 240-241 и 502. 
~ С~1. у нас выше, стр. 502-503. 
5 Мухаммед ас-Садик (1859-1882). 
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гроза французского или иного европейского протектората 6 и 
который в угоду европейца:\! принужден был вводить в Тунисе, 
по крайней :'~Iepe на бумаге, вся•кие реформы и либеральные 
новшества енропейскоrо тона, распорядился и об издании офи
циозного opгa'lla «Тунисокий раз•ведчик»- «Ар-Ра'ид ат-Туниси». 
Термин «развеJ.ЧНК» употреблен был для выражения понятия 
«газета». Этот тунисскиii офипиоз, рядо.:-.1 с которым другие 
газеты не JПIС.1И права возникать 7, публиковал в течение очень 
долгого вре:\!ени преимущественно одни лишь сообщения из 
правитеJiьственпой жизни. Только четверть столетия спустя, уже 
после наступления французского :протектората, «Ар-Ра'ид ат
Туни·си» :превратил.ся iВ удобочитаемую, содержательную га-
зету 8 . . 

В ЕгИJпте, когда всту:пил на 1престол Исма 'ил ( 1863), непри
творный горячий сторонник прогресса в европейс·ком духе, ус
невшие оскудеть официозные «Египетские Ведомости» приняли 
много более удобочитаемый газетный характер. Но ловажнее 
оказался тот факт, что в Каире стала издаваться уже не казен
ная, а частная газета, два раза в неделю, небольшим форматом, 
научно-литературно-политического характера: «Долина Ни
да»- «Вади н-Нил» (1866-1878), в своей собственной типо
графии, не в казенной булакской. Издатель, Абдаллах Абу-с
Су'уд-эфенди (род. в 1820, ум. в 1878 г.), имел все данные для 
·того, чтобы издаваемая им «долина Нила» сумела быть и 
полезным и нескучным органом. Он был прогрессист-:мусульме
нин, еще эпохи Мухаммеда Алия. Получил он общее образова
ние, вместе со знанием французского и итальянского языков, в 
«Школе языков» под руководством Рифа' а-бея Тахтавия. 
Абу-с-Су' уду ·сперва поруча ли редактировать арабские перево
ды научных европейских книг преимущественно по математике 
и истории (в 1841 г. он и сам, по французским пособиям, соста
вил общий обзор королевской истории Франции) 9, и при этом 
он быстро двигался по службе. При Са 'иде-паше (1853) 
А·бу-с-Су •уд занимал уже ответственную дол.жность в nеревод
ческом бюро училищного управления; при Исма 'иле ( 1863) -
еще более ответственный пост; тогда же им была обра·ботана, 
по трудам египтолога Мариетт-бея, история древнего Египта. 
Как вол:ится, писал Абу-с-Су' YJI. также стихи, и интересны в его 
диване те стихотворения, которые он составлял в простонарод-

6 До подлинного французского протектората Тунис докатиJiся только 
через два десятка Лет (1881). 

7 Да и не ви-дно, чтобы !В них ощущаласъ тогда потребность. 
8 Но тогда, с 1888 г., стаJiи появ.'!яться в Тунисе и другие газеты помимо 

официоза. 
9 Неско.'!ько позже Абу-с-Су 'уд предпринял составление J{ypca всеобщей 

истории «ад-Даре ат-тамм:., из которой введение и первая часть появились 
в Каире 1872 г. Для удобства запоминания оп стихотворно из.1ожил исторшо 
Джабартия XYIII-XIX вв. под заглавием о:Минхат ахл ал- 'аср» (1877). 
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1юм дуrХе- «~ма·в·вал.и>> и строфвые «М'Увашша;хи». Газету «tВадн 
н-Нил» он издавал до смерти 10• 

~·же «Вади н-Нию> выходила два года, как эмигрант-халебед 
Ризкалла Хассун начал в Англии публиковать свои известные 
на.м антитурецкие русофильские газеты, начиная с «Каменьями 
бить Шидйа·ка!»- «Руджум ... ила ш-Шидйак» ( 1868), и само
отверженно продолжал свою прессу под другими заглавиями, 

еще двенадцать лет, до самой своей смерти 11 • В пределы Ос
манской империи, разумеется, газеты Хассуна могли проникать 
только подпольно. 

Тем временем турецкое правительство в течение 1865-
1868 rr. ввело издание своих официальных газет на арабском 
языке (прибегая и к турецкому) в важных для Турции админи
стративных пунктах арабской территории, среди которых три 
были вилайетными центрами. Поя1вились один за другим: 

а) 'В Дамаоке (1865) -сухой официоз ~си!рИя»- «Сурийа»: 
·б) в Халебе (1867) -официоз «Бвфрат»- «А.1-Фурат». На 

его литературности мало отразилось то, казалось бы, выгоднос 
обстоятельство, что генерал-губернатором Халеба был тогда 
Джевдет-паша (род. в 1823 г.), блестящий стилист-историк 
османского ['осудар,ства, владевший .и литературным арабским 
языком, как родным 12; 

в) в автономном Ливане (1867) -официоз «Ливан»- «Ал
Лубнан» 13• Основатель -первый губернатор автономного Ли
вана Давуд-паша (род. в 1816 г., ум. в 1873 г.), ар:мяно-като.1ик 
(униат), из стамбульской семьи 14• Первона·чальную европеиза
цию полуЧИJl Давуд в цареградской школе французов Галаты, 
а высшее образование закончил блистательно в Берлине, где 
состоял в качестве атташе при турецком посольстве. Когда со
стоялась сирийская бойня 1860 г., он только что успе.1 уже по
казать туркам свои дипломатические примирительные способ
ности по отношению к христианским дунайским княжествам 
Молдавии и Валахии, которые, при фактическом самоуправле-

10 Об Абу-с-Су'уде (1820-11878) сверх подробного Тарразия сжато см. у 
Зейдана: Ta'pux адаб, IV, стр. 272-273. Совсем бегло- Брокельман: GAL, 
П, стр. 481; немногнм прострашrее- Хюар: litterature arabe, стр. 416. <GAL, 
SBd II, стр. 732-733.> 

11 Подробности у нас выше, .в главе о Хассvне, стр. 231-232. 
12 Об историке-сановнике Ахмеде ДжевДете-паше (1823-1895), кстати 

сказать, большом ненавистнике московов, см. статью К. Зюссхейма в I::l (1, 
стр. 209-210). <Теперь статья Bowen в EI 2, 1, стр. 284-286.> и под 
Х2 348 в своде Ф. Бабингера Die Geschichtsschreiber (стр. 376-380). Ср. у 
Зендана в его Машахир, 11 ·(19bl), стр. 153 и C.'I.; Джевдет-паша стоял во 
r.1аве османского управления Сирией несколько раз. 

13 У М. Хартмана (Djarida, стр. 1063) основание газеты «А.1-,lубнан:о от
несено к 1891 г. Но это не так. 

14 Биография первого ливанского губер.натора Давуда-паши помещается 
во всех энциклопедиях, в том числе в русском ЭС (Дауд-nаша, стр. 159), где 
она оказывается даже бодее подробной, чем в El (Huart, Da'ud Pasha. 
стр. 968). 

571 



.нии, до.ажны были номинально признавать верховную ВJiасть 

.султана. Султан поставил было Давуда после того во главе уп
равления всеми почтами Турции, но он привлечен был держава
ми в комиссию по выработке «Органического регламента» для 
.автономного Ливана. Франция предпочла бы видеть правителем 
Ливана не его, а одного из династии Шхэбов, но Россия и Прус
сия настояли на кандидатуре Давуда, и, с согласия держав, этот 
западно-образованный армяно-католик и водворен был в зва
нии гу:бернатора над Ливаном (22 июня 1861 г.) 15. Пробыл Да
вуд-паша в этом звании вплоть до 1868 г. В своей ливанской 
административной деятельности Давуд-паша проявил самую 
полную, самую участливую за-ботливость о вверенной ему стра
не 16• По его идее, газета «Ливан» должна была содержать не 
только правительственные распоряжения, .но и статьи прогрес

сивно-ку.1ьтурного направления, словом, быть не худшим орга
ном прессы, чем бейрутекий «Сад известий» Халиля Хурия. Иное 
дело- область политики. Хотя Ливан, получивши автономию, 
зажил достаточно свободною жизнью, все же тон официозной 
газеты «Ал-Лу•бнан» никогда не переставал быть очень и очень 
осторожным в по.'lитических вопросах. Традицию же культур
.ной ·содержательности газета .сумела ·сохранить на много лет, 
даже до начала мировой империа.'lистической войны. 

В Ба;гдаде ( 1868) -официоз «Извилистая столица»- «Аз
Заура'». Эпитет для города Ба·гдада «Извилистая [сто.'lица]» 17-

наследие еще халифатских времен. Редактором багдадского 
.официоза был очень живой турецкий писатель Ахм. Мидхат 
(род. в 1844 г.), родом черкес, автор обильных, очень читаемых 
османами романов и повестей, тогда еще либерал, а впоследст
вии изрядный реакционер 18• Редактируемая им газета «Аз-Зау
ра'» не поднялась, однако, выше захолустного уровня «губерн
ских ведомостей». 

Таким образом, еще до исхода 1860-х годов арабская пресса 
исчислялась уже бо·лее чем десятком газет. Сюда нача.'lи при
<:iавляться и журналы: в Египте, через два года после воцаре
ния Исма tила, стал выходить (1865) ежемесячный медицинский 
журнал «А.1-йа 'суб»- «·Матка пчелиного роя», ;который, впро-

15 Louet, Expedition de Syrie, стр. 400; ер. Jorga, Gesclrichte des Osmani
schen Reiches, B.d V, стр. 529, где, впрочем, все изложение зиждется почти 
исключите.тыJо на днсвн1Ике Луэ. 

16 Небезыптсресны портреты этого губернатора, бывшего, в сущности, 
110дным еоропейцсм (изд. в Сихафа Тарразия, перепеч. и у Зейдана в Ta'pux 
адаб, IV, стр. 75, ер. стр. 65). Костюм на этом европейце - чисто восточный, 
под стать .'!иванскому. В Цареграде сановники и более крупные чинооникн 
данно уже одеоалис1. Iю-европеikки (Vambcry, Der lslam, стр. 84, 87). Зако· 
.Еодатедь моды, покойныii су.пан АбдуJI-Маджид ~·аказывал себе костюмы D 
Г!ариже, у перооклассноrо портного Dusatoy (там же, стр. 132-133). 

17 Если этот эпитет относится к реке Тигру, то можно «аз-Заура'» перс
вести «излучистая река». 

16 См. у Горд.1еnского: Очерки, стр. 47 . 
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чем, просуществова.1 недолго. Все же тu1да арабские литерато· 
ры ощутили потребность создать, наконец, в ара6ско:v~ языке 
особый определенный термин для 1понятия «газета» и особый 
1Гермин для понятия «журнал». Десять лет тому назад Халиль 
Хурий, приступая к изданию своей газеты «Хадикат ал-ахбар:., 
на.J. этим вопросом не очень лома.'l свою го.1ову и, как мы ви

де.1и, прямо печатно обозначил свою газету готовым чужим 
французским термином «journai» 19• В ходу бы.'Iи также с.1ова 
«сахифа» («лист, стр.аница»), «нушра» ( «пуб.шкация»), «варка 
хабариййа» («листок с известиями»), «вака 'и'» («события, ведо
мости»), «джарида» («свиток») или иные, все неточные. Теперь 
111рибегли к филологической помощи Ибрахи:-.1а Язиджия, дос
тойного преемника своего уже состарившеrося отца, Насифа, и 
Ибрахим своим авторитетом установил, что газету надо будет 
называть «джарида» («свиток»), а журнал - маджалла («ко
декс, сборник») 20• 

11 

Целая вслна новых арабских печатных органов в 1870 г. 
Египетский журнал. В Бейруте сверх прежней газеты 
«Хадикат ал-ахбар» Х. Хурия наrшнают издаваться 
иезуитская газета «Ал-Башир» и чуждая вероисповед
ности «Ал-Джанна» Б. Бустания и его же журнал 
«Ал-Джинан». Озлобление Ахмеда Фариса Шидйака, 
редактора стамбулtJСКой газеты «Ал-Джава'ttб», про
тив нового "онкурента и характерно гнусная его rюле

мu:(а 

1870 год ознаменовался целым рядом новых повременных из
даний на арабском языке. 

В Египте начал выходить в 1870 г. солидный научно-литера
;урный журнал «Сад школ»- «Раудат ал-мадарис», по счету 
;ретий печатный орган Египта (именно сверх казенных «Ведо
мостей» и исказенной «Долины Ilи.'Ia»). Печатался «Сад шкод» 
в типографии тоже не казенной- булакской, а в той, где и га
зета «долина Нила». Газетою ,встречено было поя,в.'lение жур
нала с чрезвычай·ным сочувствием и похвала:-.fи. Действительно, 
,в «Саде школ» приняли участие лучшие тогдашние египетские 
.Jiитературные силы- и прежние знаменитые в Египте старики, 

19 В разговорной речи термин «жюрна.1ь» оста.1ся :1:0 снх пор нсискоре
!!11~11Нt. 

20 Кратко об этом: Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 65 и i2. Название сто· 
•lнчной турсitкой полуофициа.1ьной газсты «джериде-йи хавадис» («Свиток 
прuнсшествий»), которая начала выходить в Стамбу.1с еще в 1843 г .. по-ви
ди:.~ому, наибо.1сс nриучило турецкоподданный мнр к ~IЫC.1II, что «газету» 
tJaдo называть «джарида». 
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и будущие молодые знаменитости. Среди них: ветеран заш·ад
ничества Рифа 'а-бей, обворожитель европейцев на суэцких 
празднествах Алий Мубарак, воспитатель хедивских детей Аб
даллах Фикрий, астроном и прикладной механик парижекой вы· 
школки молодой Исма 'ил Фалакий, и многие другие 21 • Журна.r1 
выходил несколько лет. 

В Сирии, 1в Бейруте, 1870 ·год принес арабакой 1Преосе не ме
нее 1пяти новых 1печа11ных органов, .к которым скоро 1приба'Вил·ся 
солидный шестой. Они очень удачно дополнили для бейрутекой 
публики привычную бейрутскую газету Халиля Хурия «Хадикат 
ал-ахбар»- «Сад известий», редактируемую, положим, инте
ресно, но черес•чур уж властеугодливую, равно как корректи

виравали собою стамбульскую газету «Ал-Джава'иб» ренегата 
Ахмеда Фариса Шидйака, которая в Бейруте и вообще в Сирии 
имела достаточно подписчиков из-за своей правительственной 
осведомленности. К сожалению, однако, два из новопоявивших
ся бейрутских изданий 1870 г., притом несомненно интересные 
издания, оказались недолговечными 22• Но остальные три ИJIИ 
четыре новых органа поставлены были вполне солидно, прочно. 
По своему направлению эти нововозникшие органы составили 
как бы два Jiагеря, во всяком случае, две противоположности: 
с одной стороны, редакторы-иезуиты с их чересчур известным 
мировоззрением; с другой стороны,- реда•ктор -человек широ
кого, объектИ'вного ·кру•гозора, nротестант Б у т р у с Б у с т а н и й. 

Иезуиты в 1870 г. еще не с окончательною непоколебимостью 
стояли в Бейрутс. Обитель у них в Бейруте давно уж име."'ась, 
но главный насадитель их мировоззрения иезуитский коллеж в 
Газире на Ливане еще не был полностью перенесен в 1860 г. в. 
Бейрут (это, в связи с реформированием коллежа в католиче
ский университет, состоялось уж пять лет спустя) 23• Однако 
свой газетный орган основать в Бейруте отцы иезуиты соч.1и 
нужным заблаговременно. Название иезуитской газеты, начав-

21 О Рифа'а-бее (1826-1873) см. у нас стр. 164-Н70; об Алин Мубараке 
(1823-1893)- стр. 196-202; о Фикрwи (1834-1890)- с11р. 189, 197. Обо 
Исма •иле-nаше Фа.1акии (ум. в 1901 г.) см. у Зейдана: Ta'pux адаб, IV, 
стр. 214; не надо его смешивать со стариком Махмудом-пашою Фалакием 
(1805-1885), о котором у Брокельмана см. GAL, 11, стр. 490-491, и у Зей
дана, там же, стр. 211. 

22 «Планета Венера»- «Аз-Зухра:., издатель Юсуф Шалфун, сnерва тес
но сязапный с сХадикат а.'l-ахбар:. Халиля Хурия (см. у нас выше, стр. 542). 
Другое издан-ие- чрезвычайно бойюнА научнQ-литературно-критический ЖУР; 
пальчик сП чела»- сАн-1-Iахла», издатель которого о. .!Jуис Сабу-нджии 
считался метким беспощадным критиком и nолемистом. Через год (1871) 
Юс. Шалфун и Л. Сабунджий стали сообща издавать газету сПрогресс» -
«Ан-Наджах»; она тоже недолго nросуществовала. Подвижный о. Луне Са· 
бунджий уехал в Англию, сошелся с ориентадистом Блентом и в начал::.-
1880-х годов nринимал вместе с ними живое участие в разnитии восстанР.я 
Ораби-nаши в Егиnте. 

23 До обор·ущования университета иезуиты в Бейруте устроили нечто вро
де отдедения своего Газирекого колдежа. 
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wей с 1870 г. выходить в свет- «Благовеститель»- «Ал-Ба
шир»; срок выхоДа- раз в неделю. Материально «Ал-Башир» 
бы~I обставлен хорошо; франко-прусская война 1870-1871 гг. с 
этой стороны не отразила·сь на нем; осведомленность о европей
ских делах у газеты была полная. Бейрутекое консу.'lьство 
Франции, той самой страны, которая воспрети.'lа иезуитам пре
бывание у себя в Европе,- это консульство тут на Востоке ока
зывало иезуитскому делу самую по .. 1ную защиту. Консульство 
.ведь .превосходно 'понимало, что reverendissimi отцы-иезуиты 
при их девизе «ad majorcm Dei (et ecclesiae Romanae) gloriam» 
работают здесь в Бейруте, собственно, в пользу французского 
вт1яния, и культурного, и политического, поддерживать которое 

на Востоке как раз после печального для Франции исхода вой
ны с Прусеней следовало с осо·бой энергией. 

Бутру-с ·Бу·станий ·сумел достойно нротивоiюста:вить иезуит
{;КО~Iу органу 1газете «А.'I-Башир» свою ·беспристрастную .газету, 
а сверх газеты - еще и научно-литературно-по .. 1итический ин

тересный журнал. 
Газета 'Бутру-са Бустания назЬllвалась «Сад» - «Ал-Джан

на» (1870-1886). Она приобрела в ,Бейруте и вообще в Сирии 
огромное sлияние на общественную мысль, как, впрочем, вооб
ще большая ча;сть других культурных :предприятий Бутруса 
Буста•ния. Выходила «А.'I-Джанна» два раза в неделю. Через 
rод ( 1871) Бустаний, параллельна с «Ал-Джанна», начал было 
.выпускать еще одну газету «Садик»- «Ал-Джунайна», четыре 
раза в неделю, .но продлил он этот опыт только 'в течение трех 

лет: практика показала Бустанию, что ему •сверх журнала впол
не достаточно одной газеты «Ал-Джанна». Эта продолжа .. 1а выхо
дить до конца жизни Бут.руса и даже пережила его тремя года
ми- уже 1В руках его семьи. 

Литературно-научно-политический журнал Бутруса Буста
ния, выходивший с 1870 г. два раза в месяц, продолжавший 
ДOBOJlbHO ДОJlГО •ВЫХОДИТЬ И ·ПОСЛе его смерти, назван бЫЛ 
«Сады»- «Ал-Джинан» (1870-1889). Журнал ·следил за но
выми я1влениями арабской литературы, да1Вал на своих страни
цах место авежим молодым силам, как и ·более старым, и вооб
ще ·сделался объединяющим .центром для :передовых арабских 
писателей Сирии. 

Казалось бы, 1всем арабам, без различия религии, трудно.вато 
было недооценить новопроявленные организатором Бу.станием 
литературные заслуги на поприще развития полезной арабской 
журналистики. Однако едва минуло каких-нибудь неполных 
два года со времени начала ·существования бустаиневской прес
сы, I<ак произошел довольно длительный полемический (и .. 1и 
.1учшс ·сказать .пря.мо- [lасювильный) литературный инцидент, 
liоторый показал очень рельефно, что в из,вестных кругах араб
еко-мусульманского общества осталось далеко еще не изжитым 
пренебрежительное .воззрение насчет .способности и пра,ва ара-
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бов-христиан быть писатеаями-законодателями литературного 
языка и представителями арабского литературного движения. 

Примешалась сюда и конкуренция цареградской газеты 
«Ал-Джава'иб» -«Почта Iювостей» ренегата Ахмеда Фариса 
Шидйака. 

Тот мог еще с полной терпимостью относиться к новопоявив
шейся и прито;-.1 бледно,ватой официальной пре-ссе арабских 
провинций и к прежней не-официозной, умело поста,вленной,. 
однако очень турко-угоднической бейрутекой газете «Хадикат 
ал-ахбар» - «Сад известий» эластического Халиля Хурия. Мог 
Шидйак с известным высокомерием смотреть и на появление 
узкока1'олической газеты «Благовеститель» бейрутских отцов. 
иезуитов. Но потруднее было Шидйаку переваривать успех 
талантливой прессы Бутруса Бустания, стремившейся к первен
С1'ВУ 'в арабско~I :-.шре и, приrом, к проявлению извесшой неза
висимости .взглядов, поскольку Э'I'О допускали административ

ные ус.1овия жизни tB Османской им,перии. Неприятным :конку
рентом Ахмеду Ф .. шидйаку оказывался Бутрус Бустаний и н. 
обла·сти арабского словарного исследования. Бустаний, знаем, 
издал ·В 1866-1869 гг. овой толковый словарь арабского языка 
«Океан океана», по.1учивший огромное раопространение. Шид
йак в это же время ( J 867) напечатал свою Gupp ал-лайали
«Тайну ночей», иди «Лу,ку6рации», о словарном строе ара-бского 
языка,- лукубрации сплошь да рядом наивные или просто 
нелепые 24, более и.1и менее под стать турецким словар·НЫ:1\·t 
изысканиям ( 1876) другого дилетанта-стамбульца Ахмеда Ве
фика-паши 25. Из-за ·словарей стычка и началась. 

Повод к стычке со ·стамбульским ренегатом Шидйаком вы
шел не непосредственно от самого Бустания, а от молодого его 
прияте.пя, Ибрахю1а Язиджия (род. в 1847 г.), который после 
недавней смерти своего отца, шейха Насифа Язиджия ( 1871). 
считался ·в Бейруте заслуженным его нреемни.ком в клас·сиче
ской арабской филологии. Пра•вда, широкая филологическая 
из,веспюсть ИбрахiНiа Язиджия относится уже к следующему 
десяти.1етию, к 1880-:\! годам, когда он .подверг обширной и 
обстоятельной критикс «Дополнение к ара6ским сдоварям» 
европейского авторитета Р. Дози и удостоился перевода своей 
критики на не:\!ецкий язык со стороны не менее авторитетного 

европейского арабиста Х. Флейшера и когда, еще перед те:\1, 
отцы-иезуиты в Бейруте избрали Ибрахима своим лингвйстиче
ским помощником 26 . Однако уже и в 1871 г. (а тогда Ибрахи-

24 О «Тайне ночеii» Фарпса Ш•идйака с ее наивными .1Инrпистическима 
приемами см. у нас стр. 242. 

25 Изысканиям порою даже «сумасбродным», как не задумываются ха· 
рактеризовать турецкий с.1оварь Ахмеда Вефнка-паши европейские тюрко.1о
rи (см.: Гордлеоский, O•tepкu, стр. 91). Все-таки у Вефика меньше «сума
сбродностей», чем у Ф. Шидйака. 

26 Об этом ·см. выше, стр. 529 и с.1. 
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му было только двадцать четыре года) :ВЫдающийся арабист 
фон Кремер, посети•вший его отца на его ·смертно~ одре, мог 
указать, 'ЧТО шейх Насиф сумел !Передать овои фило.1ОГИ'Чеок.ие 
симпатии сыну- Ибрахиму 27• Важным филологическим преи
мущоством Ибрахима Язиджия и перед отц·ом и перед другими 
арабами было то, что он знаком был и с европейскою филоло
гическою наукою, смекал кое-•по и в научном сравнительном 

язь11юведснии. Потому он считал ·себя внраве несколько с:высо
ка ·смотреть на чьи-либо дидетантские ЭI<скурсы в область клас
сического арабского языка. Не исключал он, понятно, и 
«Лукубраций» Ахмеда Фариса Шидйака, но ждал лишь удоб
ного случая высказать о них печатно ·свое мнение. В 1870-
1871 гг. шла франко-прусская •Война. ,Шидйак н передовицах 
своей ·газеты «Ал-Джа•ва'иб» .посвящал этой войне много 
места 28, да написал он о ней и трескучую касыду. Кроме тог-о 
издаJI Ахмед Фарис Шидйак тогда же (Стамбу.'l, ·1871) свою 
грамматику ара·бского языка; она, по-види~о~у. предназнача
.1ась для «му.сульманскоrо» противовеса ход1I<ОЙ :rра.мматике 
rюкойною Насифа Язиджия, христианина. Двадцатичетырех
летний Ибрахим Язиджий, который в сравнении с семидесяти
:Iетним стариком Фарисом Шидйаком являл·ся, I<ансчво, мо.rю
дым человеком, подверг, по я'вному соглашению с Бутрусом 
Бустанием, за-служенной критикс странные .'!ИНI'Вистические 
плоды «Тайны ночных сидений» Фариса, да кроме того при сем 
удобном с.1у'Чае косну.ТJся и других оП!рои,з.ведепий шидйаков
ского товорчества, в том числе отщелкал с филологической ·сто-· 
раны его ка·сьщу о франко-пру·оской войне. ,Шидйаку, праовда~. 
и раньше приходилось иногда .встречать :печатные на.падки на 

себя, и к тому же изрядно крепкие; достаточно вспомнить, что 
незадолго перед тем, с 1867-1868 гг., начадось издание Хассу
но~t всевозможных сатир и пасКJвилей на этого ренегата, «кото
рого .надо .побивать камнями (руджум) », так что Шидйаку к 
политико-газетным нападкам было не привыкать стать. Но как 
раз к линг.ви·стической критике он был особенно чуток, имея. 
в Стамбуде .славу первого авторитета 'в арабской филологии; 
Бедь иногда одно с.1ово Шидйака способно бывало Аоложить. 
в Стамбуле конец ,в·сяким долгим ученым .пререканиям турков 
в этой области 29. Оттого ко.1кая лингвистическая критика со 

27 Kremt"r. Nd.~if aljt:izigi, стр. 247. 
28 Пото:~~ эти свт1 статьи о франко-нрусской войне tUидйак сче.1 достой

ны~ш версвечатки в своем l'Обран.ии со•вшений- Канз ар-рага'иб.- где щш 
t'OCТiiHII.'III це.1ЫЙ ТОМ. . 

29 Известная у историков ОСМiiН<ЖОЙ .11пературы 1860-х годов до.1ган: 
по.те~шка из-за .lteceлe-йu Jtaбxyc 'анха, отражавшая в себе и идейную борьб.,r 
старо:штературного .направ:оения протин новой западнической школы Шинасн. 
решена бы.1а <1вторитетом Фариса Шидйака, который признал, что и в грам
матических вопросах священного <!рабского изыка оказался прав новатор-за
ll<~дннк Шин<~си, а не вр<~ждебныое ему .1итературные староверы (см. Гордлев
сtшй. Очерки, стр. 8-9). 
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стороны молодого Иб.рахима Язиджия прямо взорвала Шидйа
!<а. ОТ\Вет взбешенного ренегата ·бейрутскому языковеду в ,виде 
большой брошюры или, пожалуй, книжки ( 110 ·страниц боль
шого octavo) напечатан ·был от имени якобы не самого Фариса 
Шидйака, а от имени одного египетского учителя-христианина, 
копта, американской школы .в Каире, «Михаила-эфенди, Абда·с
сеййида-египтянина», и заглавие было дано такое: Сулван. аш
шаджи фи р-радд 'ала Ибрахим. ал-йазиджи- «Забавное раз
е.'Iечение для грустящего в виде опровержения .против Иб.рахи
ма Язиджия» (Стамбул, 1289/1872; не Каир!). Напечатанное на 
tшижке якобы авторское, притом христианское, имя «Михаил 
Абдассеййид ал-Мнсрий» ни.кого не могло ввести в заблужде
ние: всем, например, мусульманским круга.м l8 Дамаске, среди 
которых .вращался 1В 1873 г. арабист И. ·Гольдциер, было я<:но, 
что подпись - мнимая, angeЬlich 30; автором, для всех очевидно, 
был сам уязв:1енный Фарис (во святом обрезании Ахмед) 
Шидйак. 

Грубейшим и нэпристойнейшим образом он ,в этой брошюре 
отчитал Ибрахима Язиджия как дерзкого невежест:Е_Jенного 
мальчишку, да заодно обруши.r~ся на :пок·ойного отца его, шейха 
Насифа. Казалось бы, шейх Насиф успел снискать уж твердо 
общепризнанную, 1:1епоко.r~ебимую репутацию создателя и учите
.1я «красноре<швого» .r~итературного языка,- брошюра же, на
против, в совершенно непристойных тонах старается его раз
венчать. Просла;вленные макамы Маджм.а' ал-бахрайн. покой
F.ого На·сифа Язиджия, .появление которых, это помнили все, 
встречено было мусульманскими учеными с ·ве.r~ичайшею похва
.rюю, эти ма,камы тут у :Ши~йака (или у е•го ширмы «Михаила
эфенди Абдассеййида-египтянина») характеризуются как мадо
rрамотные: «Таким образом,- решает брошюра,- отец Ибрахи
:ма Насиф Язиджий не может числиться 'в рядах ученых людей, 
равно как его ма.камы и его 'Касыды :переполнены отвратитель

ными грамматическими ошибками, "маш~уна би .r~-галат ал
фап.и~ ·ва л-ла~н ал-фа:JS:иш"» з1_ 

Бели уж и эта часть гну•сной брошюры, затронувшая и :по
койного шейха На·сифа, стилизована, по справедливому сужде
нию Гольдциера, 1В такой форме, «которая едва .riИ терпима в 
приличном обществе», то еще гнуснее составлены нападки на 
живого Бутруса .Бустания, «двойного конкурента господину 
Шидйаку- и 1В ка'Честве журнали.ста, и в качестве лексикогра
фа». Дейс'flвительно, па·сКiвилянт не только раскритиковал науч-

зо См. шосьмо Гольдциера из Дамаска в ZDMG, Bd 28, стр. 167. Но это 
не был криптоним. Ег.ипетский копт Михаил Абдассейi!Jид действительно 
существовал Ra свете. Пять лет спустя он в Ка.ире начал издавать перву!<' 
церковпо-коптскую газету сАл-Ватан»- с:Родипа:. (1877). Дожил Абдассси
йид до 1914 г., но оедакторами сАл-Ватана» давно уж бьти другие копты 
(кратко см.: Зейдан,"Та'рих адаб, IV, стр. 66). 

31 Сулван аш-шаджи, стр. 80. 



ность слова~ря Бу.стания «Океан океана», но ·С ненавистью 
вспомнил в-сю биографию этого деятеля и приукраси.1 такими 
циничными выходками, «которых, ради приличия, и процитиро

вать-то нельзя», замечает Гольдциер. 
С какими чув-ствами встретили брошюру «Аuдас·сеййида

египтянина» (Шидйака тож) старомусульмане-египтяне 1872 г. 
и арабы-мусульмане Стамбула, где она была, издана, об этом 
мы можем догадываться. А дамасские мусульмане, заканчивает 
св·ое .письмо ·свидетель ;Гольдциер, прочитали ругань протИJВ 
христианских публицистов с прямым наслаждением. Здесь ведь, 
в Дамаске, поясняет Гольдциер, господствует nринцип 
«ал-' арабиййа лам татана.ссар»- «никогда еще арабский язык 
не христианизовался», и для господ мусульман истинный ду

шевный пир - читать, как в nользу арабских знаний Шидйака, 
который из маронита «Фариса» обратился в мухаммеданива 
«Ахмеда», разносятся ·в пух и прах христиане-арабы Язиджий 
и Бустаний 32• 

Замечательно, что брошюра ( 1872) -своим бесцере:\юнным 
раз.носом '1Iрои31Ве•1а некоторое 'вnечатление даже на кое-кого из 

христиан Дамаска. Впечатления она не оставила •В той своей 
части, где ·вз·бешенный ·Шидйак старается подор•вать авторитет 
покойного шейха Насифа- Язиджия: слишком уж почтенен бы.1 
неда,вно сконча.вшийся На·сиф, почтенен в своих все:-.r явных 
лингви·стических заслугах. Но по отношению к живо:-.1у Бутрусу 
Бустанию цинический, неу.важительный тон пасквшшнта кос· 
что сделал, согласно арабской nословице: «.L.J.poб ыт-тыне би 
Л-)!:еЙТ,- ИII ма лазз15-еН- билаззы~ атар-Ха»- «Брось ГрЯЗЬЮ 
об стену,- не прилипнет, так хоть грязные следы останутся». 
Пра•вославный дамаскинец Г. А. Муркос •ПО своим фило.lогиче
ским знаниям ·стоял, конечно, беспредельно ниже, чем Бутрус 
Бу<:таний. Но на его экземпляре ·брошюры, которую он, 
Г. А. Муркос, мне дал для прочтения, я увидел на по.тtях ка
рандашные ·В·осклицательные знаки и даже одобрительные слова 
возле понрави.вшихся Муркосу хлестких •выражений относи
тельно Бустания; а в своей русской ·Статейке о тогдашней араб
ской литературе (писано oкoJIO 1880 г.) Муркос позволил себе 
несколько •ВЫсокомерный тон насчет филологических познаний 
Б. Бу.стания. Сказавши, что филол·огические работы ха.1ебского 
маронитского митрополита Джерманоса Фархата (XVII
XVIII вв.) «дошли до нас на10олненные ошибка-ми 'переписчиков», 
Муркос добавил далеко не правильное утверждение,- прито\t 
высказанное с тоном превосходства: «Аль-Бустани взя.'lся нх 
И·справить, но вместо исправления только увеличил чисао оши
бок»33. Из беседы с Муркосом •Выяснилось, что право на такой 
непозволительный тон по отношению к старому зас.-1ужснному 

32 См. там же; Goldziher: ZD.'\\G, Bd 28, стр. 168. 
3~ С~1.: А\уркос, Новейшая литература арабов, стр. 375. 
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.деятелю Бутрусу Бустанию Муркос, тогда еще молодой, по-черп
нул из чтения пасквиJiьной брошюры «Михаила-эфенди», т. е. 
Шидйака. 

Однако, l<ак и с.'Iедовало ожидать, другие читатели журнала 
«Ал-Джинан» и брошюры Ахмеда .Шидйака, более Муркоса 
сведущие •В филологических тонкостях, без труда сумели разо
братьсн в на.пад•ках •Шидйака и их подоплеке. Слишком уж 
.лег~о бьшо .постигнуть внутренние личные эгоистические моти
еы -озJюб.;Iснного Ахмеда н его полемике и дать его выходке 
надлежащую оценку. Шидйаку не удалось подорвать попуJiяр
ность Бустаниева журнала, и пубдика, как и ·С начала издания 
в 1870 г., •всегда с нетерпенисм ждаJiа, два .раза ,в месяц, ло
явJiения очередных номеров «Садов»- «АJI-Джинан», этого 
умело редактируе~юго Jiитсратурного, научного и поJiитического 

журна.'Jа. 

111 

Журнальная компания Бутруса Бустанuя. Ближайший 
состав редакции. Сотрудники из общества «Цветок ли
тературы». Остроу~tная, но не совсем правильная ха
рактеристика, данная в 1872 г. журналу «Ал-Джинан» 
А. фон Кремеро~t. который не учел и не предугадал 
живой редакторской роли молоdого Салима Бустания. 
Политические передовицы Caлu,ua. Салим- творец 
арабского истори•tеского романа. Его растущая слава, 
оцененная и египетским государем 1870-х годов хеди
вом И СМ а' иЛОАt 

ВпоJJне естественно, что одному Бутрусу Бустанию заnол
нять СТОJI•бцы И страо!IИЦЫ СВОИХ ,повремеННЫХ ИЗ~аНИЙ обЫЛО бы 
физически невозможно. У него были постоянные ближайшие 
.сотрудники. 

К то они, это ·он отчасти у•всковечил фотографическим гру.п
nовым .снимком ·1871 г. Понятие об остальном .контингенте со
трудников отчасти даст список ч.1енов общества «Цветок ли
-тературы». 

На фотографической групnе 1871 г. воспроизведено двена
дцать бейрутских .1итераторов 34. Все они н восточных ксстюмах. 
в·се с 1\НИЖIНt~IИ или uумагою и перьями на ко.1енях и:1и ·В ру

ках. Два ряда. В nepuo~t ряду сидят Бутрус Бустаний (ем~ 
тогда было пятьдесят два года), рядо:-.t с ним обаяте.1ьныи 
мусу.1ы1анин-нршювед шейх Юсуф Асир и трое менее извест
ных нисатс.1ей из бейрутекого куне•1сства, не наиболее бога-

34 I'pyпna пе раз издака.1ась. С~!. одку нз nереnечаток у Зейдапа. Ta'pux 
лдаб, 1\'. 81 . 
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того 315• Во .втором ряду стоят более молодые деятели пера: 
Са.1им Бустаний. Са 'дaJIJJa Бустаний, один из Дахдахов (род
ст·веюшк тех, •что 'В Марселе и Париже), один из Шкейров 
(деятельных 1по:мощников Б. Бустания), .Шахи н Саркис (свояк 
Бустания) н еще два, менее из,вестныс зв. Отсутствуют на кар
точке такие ценные ·сотрудники Бутруса, I\ак его п.1емянник 
Судеймаи (будущий rомерист) и зять Ха.1и.1ь Саркис (вскор~ 
автор повести «Са' ид и Су 'да» ( 1872), «1--kгории Иерусалю.Iа» 
( 1874), а через пять лет хозяин долговечной собственной 
газеты) 37• 

Что касается часто у нас уноминавшегося общества «Цветок 
:штературы»- «Захрат ал-адаб», которое (1873) 1Пришдо на 
смену 2-му Сирийскому научному обществ~ и журна.rш
стическую деятельность Бутруса Бустания поддержало, то в 
списках ч:1енов общества «·Цветок литературы» мы уж имели 
случай указывать сверх имен, извеспiых нам в соста,ве Сирий
ского общества (Язиджии, Бу.ста·нии, Хурии, ·Мдаввары, Аре
даны, Бсйхумы и др.), ту новую молодежь, которую выпусти.rш 
бейрутскис школы 'в 1860-х годах, американская, бустаиневская 
<<Национальная» и др. Среди ·этих новых людей оказались та,кис 
крупные :\iододые писатели, как Cyдeй~fail Бустанин (будущий 
переводчик «Иди ады»), Адиб Исхак и Искандер Азар (оба 
вскоре редакторы с·обственной газеты), драматург Салим Вак
каш, ·серьезные ученые Я' к. Сарруф и Фар. Нимр (тоже вскоре 
издатсди превосходного собственного журнала), чистые питом
цы Европы- халебские Марраши и многие другие, 1В числе 
их- жи,вший тогда .в Трипо.ш грек Дж. Яни Пападопуло 38• 

Все они, часто именуемые «Бустаниевский литературный круг», 
в той или другой ·степени связаны бывали с прессою Бутруса 
Бустания, пока, окрепнувши, не обзаводи.'Iи·сь собственным 
изданием. 

В тесно реда:~ционном отношении наипрочнее .была для 
Бутруса .Вустания энергичная помощь его молодого сына 
Садим а Бустания (род. в 1848 г., ум. в 1884 г.), который и с 
газстою «Ад-Джанна» и ·С журналом «Ал-Джинан» тесно срод
нидся; до 1876 г. помогал 1Вести дело и еще более мододой Су
лейман Бустаний, пок<t не уехал из Бейрута ·в Месопотамию 39• 

Са.1им же, деятельно 'пособдяя отцv и в за•ведовании На'Ционадь
ною школою, и 18 управдении тиnографиею, особенно много 
труда посвящал редактированию отцо·вского журнала «Ад
Джинан». 

35 Фадл. Гарзузv.й, Лбд. Шиблий, Xa:I. Рбейз. Об Аснре t'M. выше, 
стр. 53G. 

36 Один из них Ибрахим Бихут. О маронитской образованной семье Биху
rов, си.1ьно ноетрадавшей в своем Дейра.1-камаре ао время линанекой бойни 
1860 r., см. у Пужула: La verite sur la Syrie, стр. 41-42 и др. 

37 Именно газеты «Лиса.н aJI-xaл», как увидим ниже. 
38 Шире об этом см.: Зейдап, Ta'pux адаб, IV, стр. 82. 
зq Крачковский, Сулейман аль-Бустани. отд. отт., стр. 6. 
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Редактировал·ся «Ал-Джинан» общими у·силиями так, чтобы 
мог .1егко заинтересовывать не только подготовленные, ·более 

узкие интс.'lлигснтные круги, но также чтобы мог он привлекать 
к себе и по.ауинтеллигентную массу средних читателей. Да 

прила·rа.т~ась со стороны Бутруса Бустания с сыном тахже 
забота, чтобы журнад «Ад-Джинан» IП'Одход.ил и для 1Приятно 
полезного ·семейного чтения. Последнее обстоятельство не без 
шутливости отметил ·барон А. фон Кремер 1В 1872 lf., когда облик 
«Ад-Джинан» достаточно обрисовался. Разумеется, 1В словах 
барона наиболее интересен нам не его мимох·одный отзыв про· 
«семейность» журиада Бутруса Бустания, а то, что бар·он суме.'1 
вообще 'выразительно и ·сжато очерти-ть ту бытовую ·среду и те 
общественные .с.пои, д.'lя 1поучения и развлечения которыJС: жур
нал Бустания главным образом и служил. Сдои- очень опре
де .. 1енные. «Бей рутекие христиане,- писал Кремер,- вообще го
воря, живут зажиточно, что обусловдивается их трудолюбием И' 
дея-те.'lьностыо. Всякий занимается торгов.'lею или каким-нибудь. 
другим промысJ1ОМ •0• В.сего больше мне нра.вит•ся простая. 
истинно патриархаJ1ьная семейная жизнь сирИйских христи
ан 41 • Женщины красивы, разумны, хотя книжное образование 
их не вс.1ико; они хорошие матери и береждивые хозяйки •. 
детски привязанные н: овоим :\!:ужьям. Они мало имеют сн-оше
ния с ,внешним миром, живут сча.стливо и ·спокойно в своем· 
домашнем кругу. Читают они -только арабские молитвенникИ' 
да безобидный бейрутекий журнал «Ал-Джинан». Чтение рома-
нов (французского адюльтерного характера) и брснчанье на 
фортепиан-о, к счастью, встречаются еще редко» 42• 

Итак, сущес11вует на свете «безобидный» бейрут-екий журна,т 
«А.'I-Джинан»,. впо.т1не .при:годный даже для семейного ·чтения; 
дь,вольно зажиточных бейрут·ских семей наряду с арабским мо
.'lитвенником,- вот как шутливо Iюз,волил · себе охарактеризо
вать Бутрусава издание ба~рон Альфред фон Кремер в 1872 r .. 

Надо учитывать, что, хотя сл-ова барона фон Кремера пр() 
«А .. 1-Джинан» высказаны дружески, они также не лишены из
вестной дозы не только дружеской насмешлив-ости, но и дру
жесi<И добродушного шаржа. На деле журнал «Ал-Джинан»
Бутруса Бустания не -так уж и дегко укладывался на общую 
подку с арабскими мо.'IИТiвословами, как это шутя сболтну.'! ба
рон фон Кремер. Журнал, определенно придерживаясь либе
ра.lЬIIЫХ тенл.енц.ий, звад не -к молитвенным IГ'И.Мнам, а к за/Пад
ны:о.t реформам, пода.1ьше обла·сти церковных молит.венников. 
Чуждый, положи:о.t, революционерства, проводить которое в ту-

40 Поу••·•пс:•ьно прiВ!ечанис знаrnого ба-рона: «Тут не сущсстнуст то· 
го о.:щпаконо отта.1кившошr.rо и опасного про.~стариата, какой гнездится в 
бо.1ЫIJНХ европейt·ких городах». 

·tl В Бейрvте хрнстпапе состав.1яли две третн нace.~l'HIIЯ. 
42 А. фон ·Кре~1ер в географиiJеском журна.'!е Гс.'1:1ьва.1ьда «Ausland», 1872_ 

Ne 7, стр. 150-151. 
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;рецких условиях было бы и немыслимо, журнал «Ал-Джинан» 
.старался ·В политических статьях показывать, по крайней мере, 
ка•к живут лросвещенные народы. Да и в ·бел.'lетристическом от
.Деле, .пусть далеком от фривольного духа обычных французских 
· романов, журнал «Ал-Джинан» ·стара.'IСЯ давать как-никак 
романическое чтение, с условием только, чтобы оно было по

.. '!езно для умс11венного .развития, и это чтение рождало мыс.т1и, 
конечно, далеко не молитвословные. 

Политические передовицы для .каждого HO:\Iepa журнала 
писал не кто иной, как вышеупомянутый нами молодой, однако 
.деятельный сын Бутруса Бустан.ия Салим, э·ют, мы указыва.1и, 
вечный помощник отца во !ВСех его начинаниях. Кремер мог не 
р11эгадать его ·в 1872 11".; но, .например, око.'lо 1876 г. (это ·было 
.время созыва и пемедленного роспуска турецкого парламента, 

-свержения .варвара-султана А6дул-Азиза и замены его, вери
:юсь, а•вось более свободолюбивым Абдул-Хамидом), когда ·все 
повременные издания Османской империи позволя.rш себе вы
·сказывать либеральные мысли без больших опасений, в это 
время и «Ад-Джинан» под пером Салима •выражал·ся свободнее 
и оказывал ободряющее влияние на пуб.'lику. Пра.вда, потом 
наступида другая пора, и передовицы Салима Бустанин по не
обходимости ·стали осторожнее и бесцветнее. 

В области же новосозда•ваемой журнальной беддетристиК!и 
Салим Бустаний тоже вед в журна.'lе заметное руководство и 
внес немал·о нового, совсем не «моди11вословного». Еще ~о ·осно
вания отцовского жур·пала «Ал-Джинан» мы еиде.'IИ ( 1868) 
(Ромео и Джульетта) и пьесы «Адександр Ма•кедонский и 
Статира». В журнале своего отца Садим Бустаний показад 
прямой триумф трагед.ии Салима Бустанин «Кайс и Лейла» 
.себя как национальный исторический романист с европейскими 
присмами. В фельетонах «Ал-Джинана» Салимом бьто 'поме
щенq до десят.ка романов .или повестей из арабской старины, 
л.оислам~кой •lИ, исламской ли. 

Вкус к чтению романов, и неисторических, и исторических, 
писанных европейскими тонами, ·собс11вешю, успел у:Ж:е и раньше 
.достаточно при•виться в сирийском общес11ве. Да чего искать 
ближе! Сам отец Са.'lи,ма, Бутрус Бустаний, оперевел «Робинзона 
Крузо», и перевод имед колоссадьный успех, проникнувши даже 
к кочевым бедуинам 43• Другие арабы переводили других евро
пейских кдассиков романа, а то и ·вовсе не классиков, «для 

простого развдечения читателей, а не для общес11венной иди 

4~ Факт этот был подхвачен самою широкою европейскою критикою, и, 
между про•шм, в 1880-х годах А. ВеселовекиИ в своем очерке английской ли
тературы не преминул подчеркнуть перед русскими читателями, что «один 

.немецкий путешественник нашел арабский перевод Робнизона Крузо среди 
кучкн кочующl'.х арабов, которые сидели у пыла~ещего очага и жадно слу

;шадн удивительные прик.1юче11ИЯ Робинзона» (t·м.: А. Веселовский, Англий
.ская литература, стр. 840). 
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·исторической пользы», как вырази.1ся один из деятелей араб
ской литературы <44>. Халиль Хурий в фельетонах .своей бейрут
екой газеты «Сад из,вестий» уже двенадцать лет, с 1858 г., 
пичкал арабскую публику, 1признаться, довольно неразборчивы
ми переводами всяких французских романов и интересной за
хватьшающей уголов.ной буль:варщиной из нового времени, и н~ 
менее захватывающих, но не первосортных исторических рома

нов, н анример, из интриганской придворной обстановки эпохи 
Людавика XIV. Фабулою -своею и живым изложение:-.1 нустова
тые исторические романы фе.Тiье·гонов «Сада из·вестий» несом
ненно превосходили и·сторическую белJiетристику Салима Бу
стания в отцовском журнале, но те переводы, касаясь, напри

мер, времен короля Людавика XIV, говорили арабам о пр·о
шлой жизни чужой ·страны, а не их арабской родины. Салим 
Бустаний историей Франции занимался очень серьезно (-он даже
скомпилировал интересный обзор новейшей истории Франции, 
где нросла,вил На.п.олеона Бонапарта), но ·исторические романы 
Сали:\tа .Вустания повествовали, притом с идеатвацией, только 
о ·своей родной стране: о Зенобии, сла:вной сирийской царице
Пальмиры, мощно~I ~враге римлян, о завоевании Сирии нахлы
нувшими аравитяна.ми-мусульманами в VII 'в. и т. л. За ЭГ() 
арабский читатель мог легко прощать Салимовой исторической 
арабской ·бел.1етристике ·и ее некоторую ·сухость, и ее довольно 
неуклюже нраведенную наставительность, которая, по мнению 

русского исс.1едователя, напоминает ·собою английские морали
заторские повести начала XIX с-rолетия 45 ; впрочем, по-,видимо
му, идеа.1ом повествования служил для англизированного Са
лима у,влекательный Вальтер Скотт, I<оторый читалея воспитан
никами Национальной школы его ·отца, Бутруса Бустания, и 
ус;ваИtвался на шкоJiьной ·скамье. Особый успех выпаJI на ДОJIЮ 
и·сторико-любовного романа Салима Бустанин о вакарении Си
рии халифом Омаром в VП 'в.: ал-Хийа.м. фи джанан аш-/Па.м. -
«Любовное ос.'Iеп.'Iение в глубокую ночь для Дамаска»46 ; напе
чатанная спер.ва в «Ад-Джинан», эта повесть ·впоследст,вии, да
же в ХХ ·Столетии (без обозначения года), быJiа перепечатана 
в издательст.ве нью-йоркской газеты сирийских э:-.tигрантов: 
«Мир'ат а.1-гар·б»- «Зеркало Запада». 

За·служил Салим Бустаний п-очтение и в Египте, где в 

< 44 Зсiцан, Та'рих aduб, IV. стр. 230.> 
45 В виду ttмсются, очевидно. подражате.•щ Рнчарлсона, Вордснорта, Cny

"111 11 др. С:~-1. у Крачкоnского, Der historische Romun, стр. 63. Автор, касате.1J,
но Са .. ·1ю1а Бустшшя. оrсы.1ает чнтате:1я к а.1-Адаб Шейхо (2-е ti:'IJ.. 1926, 
lтр. 127-I2R), Сихафа Тарразия (II. стр. 68-70), T,1'pux aдafi Зейдана (IV, 
стр. 274; надо бы добавип, и стр. 230), но справед.'lнно замечает, что «симпа
тичная фигур<:» Са.1.ю1а Бустанин зас.1уживаст бо.1ес б.шзкоrо озпаtюм.'!ения 
с IIШI, ••ем ~1ы юiec~t. <Тснерь с~1.: Крачконскиi'!. Избранные сочинення,. 
т. 111. стр. 27.> 

46 Известно и менее DЬI'typнoc заr.1ание: ... фи футух аш-ШаАt- « ... но кре· 
ми завоеван,ш Да~tаска». 
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1870-х годах .правил хеди,в-меценат Исма 'ил. По де.1ам своего 
отца Бутруса Салим Бустаний ездил в Египет два раза и оба 
раза был обласкан хедивом, причем от этого мусульманского 
государя получил и материальную .поддержку ддя своей лите
ратурной деятельности t 7,- полный контраст вражде тех дамас
ских ·стар·ому.сульманских кругов, которые с радостыо приветст

вовали непристойные 'выпады ренегата Фариса Шидйака против 
литературного .круга журнала «Ал-Джинан». 

Сделаться блестящим «арабским Вальтером Скоттом» Сали
му Бустанию, конечно, .не суждено было, как не ·суждено бы:ю 
н ·своих драмах достичь .высоты ~Шекспира, над нереводом или 
переделкою которого («Отелло») он усердно работа.'! око.г~о 
1880 г., т. е. почти в конце ·овоей недолговечной жизни 48. Но 
пол·ожить .прочное начало серьезному арабскому историчесiшму 
роману Салим Бустаний в «Ал-Джинан» 1870-х годах вполне 
сумел, и продолжатели, увидим, нашлись. 

IV 

Некоторое О?J.-uоление лубоrtной беллетристики в Бей
руте 1870-х годов. Колшческая сказка про мешок курда 

Подъем общего интереса читатс.1ей Сирии к заниматс.:1ьной 
европейской бедлетристике, которую в разных формах и в раз
ных качес~вах предлагала бейрутским читателям арабская 
пресса 1870-х го,цов, нанлучше нредставляемая тогда журна.1ом 
«Ал-Джинан» Бутруса ал-Бустания, застави.1 кое-кого из по
ставщшюв развлекате.1ьного чтения в•спомнить и о своей собст
венной прсжнеарабской вульгарной беллетристике, которая то
же очень и очень способна была да·вать слушателю разв.'Iечение 
своими занимательными фа·булами. 

И вот параллельна можно был·о наблюдать два яв.'Iения или 
течения: Салим Бустаний печатал в «Ал-Джинан» 1870-х годов 
овои исторические романы, нисанвые европейс~ими приема:ми, 
а тут же бейрутекие типографии и книжные торговцы 49 ·стали с 
успехом и с прибылью ·печатать простонародные исторические 

арабско-рыцар·ские повес1'и о приключениях героев бедуинского 

47 См. Зейлан, Ta'pux адаб, IV, пр. 274. 
48 См. М. Hartmann, Die arablsche Frage, стр. 557. Хартмап жи.'l тогда 11 

Бейруте, хорошо тогда ::~н;т Салима Бустания; оп аттt-стован у Хартмана как 
«liichtiger tJcbersetzer aus dem Englischen» <сnридежпыit переводчик с ан· 
J'.'I<Ийского» >. По·вид.имому, в заг.~аnии сохранена быда анr.'lнйская форма 
вмени «ОтеддО» (ер. Barbour, The arablc theatre in Egypt, стр. 991), хотя впо· 
сдсдстви11 арабы основатедьно 110днимади нопрос, сне прави.1ьнее .'IИ по· 
арабеки назыnать манра 'Ата.мах или 'Утаiш (уменьш. от • Атйл) » (так
Хадиль Мутра11). 

•э Старые бейрутекие юшготорговыt~ фирмы: Ибрахим Садир (с 1863 г.), 
Х. Хурий (в 1870-х годах). 
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племени ·бану-хиля.пь и т. п. То, Ч'ГО до сих пор соста.вля.'ln-
репертуар простонародных профессиональных рассказчиков в: 
бейрутских кофейнях и на базарах, делалось благодаря «тисне
нию» общедоступным чтением очень обширных читательских 
масс и как бы пыталось конкурировать с переводной европей
ской беллетрисrnкой или с историческими романами Салима· 
Бустания. Впрочем, для •Вящего успеха исrорических романов 
Салима 'Печатание ·всяхих вулыгарно4рыцарских ·«Бану хилалей»· 
могло в Iввестной степени быть даже .полезным, с любовью 
повествуя о той же арабской старине. 

Не менее замечательно, что и .не рыцарский, а просто ска
зочный арабский фольклор стал с успехом поступать в печать 
у бейрутских книготорговцев 'в pendant к европейской беллетри
стике арабских газет и журналов 1870-х годов. С точки зрения 
научных фольклористоtв эти бейрутекие издания арабс~ого. 
фольклора за·ста.вляли, конечно, очень многого желать. Ника-· 
кой точности в них не было, народные вещицы подвергзлись 
«литературизации», .пишь бы читались поинтереснее. Большой 
ус.пех выпал на долю с-борника ар-Рауд аз-захир- «Цветущий· 
сад» (Бейрут, 1870), в котором были изданы три народных или 
полународных сказки: а) «Про судью Мухаммеда ибн Мукэти
ля и вора», б) «Про сокровищницу царя Сейфа ибн Зу Язана»· 
и в) Кыссет жраб эль-кюрди- «Повесть о мешке курда». 
Третья из •изданных здесь сказок, т. е. «Мешок курда», ·очень 
комическая, приобрела прямую славу .в Сирии и издавна ,вошла· 
в -пословицу. Заимс'Гвованная для издания 1870 г. из народных 
уст и напечатанная в нес~олько подправленном и распростра

ненном 'виде, она г.'lубоко популяризовалась среди всех ослоеg, 
арабского общест·ва, не •исключая наиболее литера;урных, а 
вместе с тем, благодаря напечатанию и новым переизданиям, 
эта ска·з•ка .про мешок курда обратно IПОСТ)'IПала да, вероятно, и· 
теперь не перестает .постУ'пать снова 18 фолыклорный сирийский: 
репертуар разных ~fестностей, порождая собою новые 'вариации 
и наслоения. 

Мною .в 1890-х годах записаны от неграмотных людей дtВа· 
устных текста «Скаэки 1про мешок ку~р~а»: один -111од право
славным Вифлеемом, другой - записан в ливанском право
сла,вном се.1е Шу.вейре. Второй •вариант занесен на Ливан из: 
внутренней Сирии, из друзекого Хаурана 50• Его проза по вре
менам предста.в.'lяет искуосl'венную рифмовку, но 1В общем 
ливанский вариант производит впечатление ·старинной просто
народ.ности. Довольно правдо.подобно, что именно он приближа
ется .к той записи, 'которая была :сделана 'В 1870 1Г. для на.печата
IШЯ со стилистической обработкой •В сборнике «Цветущий сад». 

50 Рассказчик- пеграмотпый крестьянин Фад.~алла Згайб с превосход
ной памятью с.1ыша.1, по его словам, «Сказку про мешок курда» в Хауране,. 
куда он ходи.1 из Шувейра на заработки. 
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Приведу его: 

Зашел курд в ДамаС'К и отдал на хра-нение 'Купцу свой -небо.1ьшой .~Iешок. 
:Ушел он -IИ дол•го Jle приходил. Купец развяза.'l жалкий ·~1ешок, уви.:tа.1, 
'ЧТО .внутри его .положены ТОЛi>'КО •кремень, .клубОIК НИТ'ОК и шпу.1ька,- сказад 
своим служаЩИIМ 'Выбросить -все зто, 'Как ·ненуж•ный хла·м. Явидся ·курд и, уз· 
на•вши, что .мешка <Нет, .потащил хуmщ •К судье, ·очень •нечест.ному. сА что же 
было ·в твоем •мешке?»- сnросил судья у курда. Курд усе.l·СЯ .и 'начал nере
-числять ·по nалыца.м: сБыл та'м !Круг сьrру •весом ·в унцию, ·четыре х.1ебца, 
хал.ва .из моркови, .индюшка, котлеты-кыббе, •гусь ·с .начинкою, плоды».
«Все?» -епросил судья. «Нет, Jle 'ВСе. Были там и евр.опейсюие това·рЫ, и 
всякая йеменская мягкая рухлядь; была там ,иевеста и ее рабыня; были львы, 
шакалы, обезыtны, ·ВОЛ•КИ, ПТИ'ЦЫ. Бы;I IННдИЙ·DК'ИЙ уда·в. Были сливы 1И сафь
ян·овые саnоти, tЧал•ма, феска :и тюбетейка (apaiКыiiiie) ... рыба, ,иож. Скажи, 
судья, ·чтобы :купец .все ет-о <Мне ·воз·вратил!»- «Я ·буду справедлив»,- отве
чал судья, и курд продолжал: «да еще в T():lf ·мешке был nорт.ной, бы.1и 
платки и салфетки, цинокка, ковер, валек, щипцы, nалатка со сторожем, 
печ.ка... Бщ КОЭЛеJЮI[ 1Н .lll"веиок, осел, .воробей iИ .разные другие птицы».
«Это все?»- «Нет, •не ·все. Еще у -меня ·в мешке ·была тыква, огурцы, .кучер, 
канона.'!, плотник с nилою... Была крыса... Была царская корона... дворец с 
террасою ... девушки, .мальчики, копты, сирийuы-яковиты ... Были 'Весы ... Была 
мартышка и .па9Иан ... Сад, огород, сливы, гранаты, 'КОрова с быком, иголка 
с ниткой .. шелiК 111 IПОЛОТ'НО». Судья щтхазал ху111цу ·ИJIИ .вернуть <Мешок кур
ду ИЛiИ заnлатить ето Чер'воощев. С тех пор ходячая пос.'lов•И'Uа: «Все най.:tет
ся IB меw.ке у курда:.. О ·вместительном чемода,нчике тоже говорят: «Мытль 
жраб ыль-кырди»- «Словн-о •мешОIК курда». 

v 
Три несколько обособленных писателя времени буста
ниевской журналистики 1870-х годов: а) православный 
грек Дж. Яни в Триполи, быть люжет, знакомый и с 
французаподражательной новогреческой сентимен
тальной беллетристикой; б) пессимистический фило
соф-поэт ,чuровой скорби Френсис Марраш в Халебе 
(1836-18'1З); его сестра Марьяна Марраш, первая 
сотрудница периодической прессы; в) Халиль Язид
жий (1856-1889), автор псевдоклассической драмы из 
арабской старины «Мужество и верность слову» (1878) 

Почти из !Всех членов литературной среды Бутруса Бу-стания, 
-сотрудников его прессы, 'выра·ботались крупные деятели ара·б
ской литературы, о каждом из которых еще не раз, .в изложении 

истории развития арабской литературы, придется говорить со 
значительною •ПОдробностью. Здесь же, -в полосе журналистики 
и беллетристики 1870-х годов, мы остановим внимание лишь 
на трех писателях бустапневского журнального времени: на 
старомодном ·греке-беллетристе Дж. Я:ни, на беэвременно (1873) 
-скончавшемся высокоинтеллигентном халебце-европейце, .'Iири
'Ческом поэте Френсисе Марраше, да на •блестящих начатках 
.литературной карьеры Халиля Я:зиджия, который с успехом 
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прод·ОJIЖ'ИЛ собою историко-беллетристическую, теснее ж -
историко-драматургическую деятельность Салима Бу•стания. 

а) Грек Дж. Яии в Триполи 

Грек Яни заслуживает внима•ния не ·СВоим •беллетристичеок.им 
ташштом, которого он, ·скорее просто историк и публицист, в 
сущности, и не име.'I, а заслуживает он внимания теми чертами 

своих произведений, которые на.водят на подозрение, что •вкус 
сирийцев к беллетристике всякого рода, успешно и широко 
при,виваемый бейрут·скими газетами и журналами 1870-х годов. 
раз.вивался •в Сирии, быть может, не исключительно через вос
питание арабов во французских или американских миссионер
ских школах Сирии или •В таких ара,бс.ких училищах, ка'к На
циональная школа Бутруса Бустания, где неnосредственно 
изуча.1Jась француз·ская или ангJшйская литература. 

В списке членов общества «Цветок литературы»- «Захрат 
ал-адаб» 1873 г. мы уже находим имя публициста, историка и 
беллетриста Дж. Я ни из Триполи,· более далекого от круга 
Бутруса Бустания, чем иные 51. У·словия, которые выработа.rш 
об:шк этого арабского писателя, родом горячего nравослаiВНОГ() 
грека, nримкнувшего к бейрутекому литературному движению, 
бы.1и несколько отличны от условий, среди которых вырабаты
вались такие деятели, как Бустаний. Его биографические об
стоятельства ·собс1'венно-то и на•водят на подозрение о еще одном 
возможно:\-! канале, через который изредка и в плохо:\-\ nрелом
лении мог.1и nросачиваться к арабам западническис .1итератур
ные веяния. 

Отец его, Яни Паnадоnу.1о, один из хороших знако:\IЫХ 
ар.хим. Порфирия Усnенского в 1840-1850-'Х тодах, уопел, как 
мы видеJIИ, си.'lьно арабизироваться в Дама·ске, где он состоял 
доверенным полномочным секретарем Антиохийской nатриар
хии 62• Насчет детей ·своих он приложил заботу, чтобы греческий 
язык бы.1 им известен; но дети я.вляли•сь, собс1'вснно, уж ара
ба;~ш. Посдс массовой кровавой дамас·ской резни 1860 г. семья 
Панадопу.ттов nобояла·сь остаться в Дамаске и бежа.1а к мор
ско:\-\у берегу. Один из сьнювей, Абду Яни Пападоnуло 53, в 
Бейруте, оказался •впоследствИ'и близким моим знакомым 
в 1890-х годах. Я мог констатировать, что разговорный язык ,в 
семье Абду Яви был исключитедьно арабский, и сам Лбду был 

SJ Зейдаи, Ta'pux адаб, IV, стр. 82. Историком может Дж. Янн считап.
ся пщ·то.1ькv, Jюско.1ькv он есть автор истории франко-прусской войны 
1870-1871 гr. н ДОВО.1Ы~О объемистой «Истории СирИИ»- Ta'pux Cypllйa. CJO· 
да же \ЮЖет быть отнесен его перевод и.ш обработка Та'р11х ат-та.маддун aл
xaduc- «Истор-ия новой циви:шзацюt». 

52 C~t. у пас стр. 419-42tl. 
53 И~1я «Абду» (букв. «раб его») соотнетствует грс•tескому «Теодул~. 
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арабским писателем, .пишь направления не светского, а греко
цсрковного; ·связи с греческой дама·с•ской патриархией он, как 
и .покойный отец·, .не :прерывал, и ·греческий язык он :все еще знал 
основательно 54• Интереснее- другой брат, :вышереченный Дж. 
Яни Пападопу.rю, который жил в ТрипоJIИ; ~во.е имя он произ
носил «джордж» и даже ·более на греческий лад: Джеордж. От 
церковного писательства этот брат стоял далеко, а показал себя 
ко времени основания «Цветка литературы» беллстристо:\t. Быть 
припяту в состав бейрутекого этого общества «Цветок литера
туры»- «Захрат ал-адаб» 1873 г. он уж имел самое законное 
право, потому что еще за два года перед тем напечатал в 

Бейруте ов·ою сентиментальную повесть ·совместно с повестью 
своего свояка Ханны Хаддада. Книжка их носит сборное загла
вие в псевдоклассическо:\1 тоне: Китаб ал-фаркадайн- «две· 
путеводных звезды .в зените Ма.Тiой Медведицы» (Бейрут. 
1871), а отдельно каж;J.ая повесть озаrла,влена в •виде антитезы: 
Хифз ал-видад- «Верная любовь» Дж. Яни и Накс ал-' ухуд
«Неверность клятвам» Ханны Хаддада. 

Со ·стороны художественности обе эти сентиментально-нраво
учительные старомодные повести ничего особенного или неожи
;lанного сами по себе не предста:вля.'lи бы. Такие повестушки 
без труда можно бы.1о написать, проникшись, например, духом 
кое-каких беллетристических фе.'IЬетонов бейрутекой газеты 
«Хадикат aJI-axбap», которые, 'в нереводе с французсi<ого, пред
лага.·шсь Ха.1'Ии1ем Хурием читающей арабской публике уже· 
двенадцать .1ет; только слаща.вой сентиментальности ощуща
лось у Дж. Яни побольше. Но ведь Яни бы.1 грек и имел .воз
можность читать также новогреческие газсты и старые белле
тристические новогреческие книжонки библиотеки своего· отца_ 
А мы знаем, что и в фельетонах тогдашних новогреческих га
зет, н частности издававших·ся :в Османской империи, .J.остаточ
но име:юсь подобной же архичувствительной бе.ыетристики, 
переводи·вшейся или персделывавшсйся 'l' французского языка; 
равно как существовали более ранние беллетристические эла
бораты на новогреческом языке н духе чув-ствительных повестей 
мадам Жанлис, первой четверти XIX D.s.;_ Признаться. писатель-

54 В 1882-1886 гг. о БеiiрутС" Абду Яшr 1нtnечат:1:1 по-арабски .1на тома 
церковных книг ал-Манави ш-шариф ал-кана'ис, и н11 зaг.la!IIIOM .шстс, поме
чено, что арабt:кий текст тщатс.1ыю сличен с греческим подшшннком, «MY
Halj:lj:a~a 'a.1ii .1-а<;.1 a.1-iiyнiiнii». В разгонорной .новогреческой речи Абду Яни, 
по-моему, способен бы.1 до11vекать .1егкие ошибки и.1и неlОЧJЮсти. Однажды, 
помню, я вошед I\ нему, I\OI·.oia у него !НIХО.111.1СЯ н комнате молодой гречанок, 
только что прибывший дащJССКI!М IIOC:Jдoм от патриарха. д,,я меня пе ока
залось свободного сту.:Iа, и Абду, показывая па двери соседней комнаты, при
казал гречонку: «Просфсре эдра·н!» F.два .1'11 форма «прос"ферс!» (несоверш. 
вид) была тут уместна. 

55 Так ка.к проюведепия :\lадим Жанлис теперь основате.г.ыю забыты, хо
тя в свое время они перевод~<лись JJa вес языки. то мы н<шомним просто 
заглавия кое-кюшх ее IJOHI'cтcй, появившихся в свое время н но-русски: «Без-
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ство Дж. Яни как ·будто даже больше смахивает на старомод
ные произ·ведения мадам Жанлис, чем на те переводы несколько 
более новой французской литературы, какие публиковала бей
ру'ГСкая газета Халиля Хурия. И раз нам известен факт грече
ского происхождения и отча·сти греческого воспитания Дж. Яни, 
то мы имеем 111ра·во :поставить вопрос: а не н.мел ли случая он, 

арабский писатель, читать и новогреческие газетные фе.т1ьетоны 
и устаре.Тiую переводную греческую беллетристику, которая 
:-.югла случайно заваляться ·среди книг его отца? Не ,вырабаты
вал.ся .'lи у него, араба, литературный вкус также через ново
!'реческое посредст-во? 

Ответ может оказаться (да скорее в·сего, пожалуй, и окажет
ся) IВполне отрицательным. Но вопрос-то поставить мы считаем 
нелишним. 

Родной его брат Абду не мог нам дать ответа. Сам он, Абду 
Яни, никаких за,валявшихся греческих романчиков в с•воем доме 
не держа.ТI и интересовался только .церковными 'греческими 

пи,саниями. 

Арабские писатели типа семьи Яни Пападопуло не стоят 
особняком. В том же Триполи, где проживал в 1870-х годах 
беллетрист Дж. Яни, жила греческая семья Кацефлисов, тесно 
связанная с российским консульс11вом. Обиходною разговорною 
речью Кацефлисов («Кастафлис», так произносилась их фами
лия ара-бами) был язык арабский или, .как 'вообще тогда води
лось 'в Сирии, также французский. Писательскими на,строениями 
они примкнуди к арабской литературе. Однако даже то более 
молодое .поколение Кацефли·сов, которое я знал лет уж д'ваддать 
спу·стя, продолжало ощущать некоторую, положим, ослабевшую 
овязь с новогреческой литературой, да и греческой народностью. 
Однажды я, в разговоре ,с триполийским вице-консулом Каце
ф.писом, иронически произнес ходячую арабскую простонарод
ную пос.Тiовицу (она же и туркам известна): «Руку, которую не 
можешь укусить, лобызай» 56• В pendant Кацефлис улыбаясь 
сказа.'l мне: «То хери, опу ден им.порумен на копсомен, филисо
мен».57. Психол·огически .цопустимо ли, чтобы арабоязычный 
писате.'lь, ддя 'КОторого родные ·пословицы -!Греческие, так

таки совершенно отрешился в ,своих эстетико-художес11венных 

вкусах от ,влияния новогреческ·ой художественной литературы? 

рассудные обеты, и:ш Ост~п.1епие» (1802), «Матери-соперницы, или l(леве
та» (1803-1805), «Раскаяние молодой женщины» (1807), «Геройство сем
падцати.'lетней девицы, .и.ш Оклеветанпая 'Невинность» (1808). Довольно по.а:
робно о мадам Жанл·ис см.: К:ирпичников, Очерк истории литератур111, 
стр. 594----596. 

56 «И.'!ь-йд, ы.1.1и мii бты' дыр та'ам-хii, бус-ха». 
57 Греческими буквами это надо написать: Т6 'X.Ept, oo.au oEv ~1'-r.apoufL<V vti 

-x.o~JiшfJ-E"', 'f'}·+.""'fi-E"', 
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б) Фреиене Mappaw из Хапеба 

Рано скончавшийся халебед Френсис Ма·рраш (1836-1873) 
принадлежал к одной из тех передовых христианских семей 
Халеба, или Алеппо, КО'Горые, .вместе с Дал.1ялями, пред·ставля" 
J,IИ там собою цвет интеллигенции; семья Хассунов, да.вшая 
иэвестного эмигранта Ризкаллу (1823-1880), состояла с Мар
рашами и Даллялями 18 тесной дружбе. Судьба эмигранта Ха·с
суна, ярого врага Турции, боровшегося •С ее клевретом Шидйа
ком, нам известна. Несчастную судьбу одного из Даллялей -
Джабрзила ( 1836- ок. 1892 г.), отчасти связанную с его 
европеизмом, мы •В•скоре увидим. Фреиене Марраш 18 этом отно
шении прошел ·свою педолгую жизненную карьеру б.'Iагополучно 
и от подозрительности турецкого правительс11ва не потерпе.'l '"8• 

Отец Френсиса, Фатхалла Марраш, был в Ха.1ебе крупным 
коммерсантом и вел торговые сношения с заграницей; фирма 
имела отделения 1в европейских столицах. Сыновей у Фатхаллы 
Марраша было два: старший- Фрепене ('род. в 1836 г.), млад
ший- Абдаллах (1839-1900), оба с писательскими наклонно
стями. Да еще была, т-оже •С писательскими способностями, дочь 
Марьяна Марраш (род. в 1838 г.), день рождения которой по 
странной случайности, отмечаемой арабскими историками жен
ского ,д~вижения, •совпал с днем рождения Барды Язиджи,. 
писательницы, дочери знаменитого шейха Насифа Язиджия 59. 

Литературная жилка, кстати сказать, •В роду Маррашей вообще 
оказывалась исконною, на·следствепною чертою. 

Когда Фреlt'Сису Маррашу было .всего четырнадцать лет, отец 
взял его с собою в Европу. Это было в 1850 г. Мальчик уж 
любил литературу и учение. Посетили они и ·свой сирийский 
Бейрут, где уже вполне процветала европеизаторская деятель
Iюсть американской миссии под руководством Эли Смита и 
более ,молодого Корнилияфан Дейка, ·где шейх Насиф Язиджий 
обучал 1всех «красноречи:вому» арабскому литературному языку. 
где на заседаниях так называемого 1-го Сирийс.кого научного 
общес11ва выступал друг фан Дейка Бутрус Бустаний с рефера
том об эмансипации женщин, и т. п. На юношу как путешест
вие в Европу, так и знакомс11во с бейрутскою, новоарабскою 
деятельностью произвели сильное впечатление и выз•вали не

удержимую потребность учиться и учиться европейской науке 
и культуре. По -воз•вращении 1В овой родной Ха.1еб Френсис 
Марраш немало поработал над своим образование:\! nри помо-

58 О Френсисе Марраше, с образцами его тмрчества, с111.: Зейдан, Ма· 
шахир, 11 (1911), стр. 285-288, и покороче- Ta'pux адаб, IY. стр. 236--238 
(с задумчивым портретом, в чертах которого трудновато у.1овить что-либо 
специально восточное: перед нами лицо обычного интеллигентного европей
ца и фески на голове •ИСт); Шейхо, ал-Адаб, II (изд. 1926), стр. 45-48. См. 
ещЕ.>: Костаки ал-Химси, Удаба' Халаб- сАлеппские литераторы», стр. 20-30. 
<Graf, IV, стр. 313-314; Дагир, Масадир, стр. 693-696.> 

59 Мухаммед Махмуд, аш-Ши 'р ан-ниса'и, стр. 5. 
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щи чтения и изучения европейских научных трудов. Обнаружи
лось .в не.~ тяготение к естествоведению и .к медицинским шту

диям. ПисатеJiьским арабскю1 результатом занятий оказались 
популяризатор·ская книжка ло основам естествознания, которую 

Фр. Марраш издал под сравните.т1ьно еще невычурным заглави
ем: «Ясное зеркало относительно принцилов природоведения» 
(Халеб, 1861). Выясниншееся ·СЛабое состояние здоровья пораж
дало rв молол.о~1 'Френсисе, среди его занятий, порядочную ме
ланхолию, и оно, вероятно, яrвилось nричиною того, что увлека

тельное изучение есте-ственных наук не давало его душе бодрого, 

радостного воззрения на жизнь. Наоборот, душа тянулась к 
религиозным настроения~. В этом духе -составлена его речь 
«Утешение скорбного»- Та' зийат ал-.лtакруб (изд. н 1864 г.). 
Мало того: он, естествовед, оказа.тJся способен писать книжки 
прямо на апологетическую тему: «Свидетеm>С11Во прирол.ы о су
щес'Гвовании бога и рели1·иозного закона» (напечатано пота~ в 
Бейруте). Не переста.вал он ·пи:.сать грустные лирические стихи. 

К половине 1860-х годов тридцатилетний Френсис Марраш 
увидал, что для изучения медицины Ха.т1еб ему -больше ничего 
дать не может. Он в 1866 г. поехал учиться л Париж. Однако 
не пришлось ему там закончить курс: здоровье на чужбине 
соосем ра·сстроилось, и .пришлось rвернуться на родину, в Халеб. 
·О своих дорожных наблюдениях, начиная с rвыезда из Халеба, 
и о пребывании •во Франции он ·написал небо.'!ыпую книжку 
Рихлат Барис- «Путешествие rв Париж» (Бей рут, 1867). Во
.сточная традиция •Сказы,вается здесь тем, что проза охотно 

nерссыпается ·стихами. Но в общем книжка эта Показывает на~1 
·автора чистейшим европейцем, в которо~I Европа с ее прогрес
·ссм рождает у!\шые мысли и умные впсчат.ттения; читатель ни

как не скажет, что автор - заезжий IIО.1уварвар-азиат, всему 

наивно уди.вляютцийся. Марраша, например, заню1ают в Пари
же не столько кра·сивые и велико.1епные здания, сколько памят

ники старины, говорящие о прошлом города и всей Франции. 
Отдавая Парижу, как источнику духовной культуры, в·се долж
ное, Фревене Марраш тогда же :в этой столице состсшиJI трактат 
о философско-общесl'венных течениях: Гайат ал-хакк- «Иско
:-.·Iый ПрЕ'дЕ'.1 нравды», который издав<ШСЯ и rB Халебе, и в Бей
руте, и в Каире. Общественнос свое мировоззрение проявиJI 
Френсис Марраш и бс.'I.lетристически, в повести Дурр ас-са
даф- «Жемчуг перловой раковины среди нетречных ·Странно
стей» на философеко-социальную тему (изд. н Бейруте) и ·в 
поJiу1Поэтическом очер.ке: Машхад ал-ахвал- «В'эгляд на ны
нешнее» во, который напечатан был в Бейруте десять .пет спустя 

60 Не могу подобрать бо.~ее точного неревода для загдавия. Переводи.1и 
мне арабы это самое заглавие и как «3срка.1о нашего временю>, что еше бо
лее нсточно. В драматургии cJioвo «Машхад» имеет смыt\1 термина «явление», 
«сцена». f!ео.1оr•изм.- Есть K'II'IIГa «Машхад а.1-ка'инат» Михаи.1а-эфе'11дИ Аб
даллаха Габри.1я. Это род космографии (на'IИнается с астрономии) и опи-
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после смерти автора и привлек .к •себе внимание европейских 
nостоковедов. По форме это рифмованная проза, пересыпанная 
стихами; по содержанию - ра.ссуждение на бытовые и общест
венные темы. Марраш здесь трактует и о животной стороне 
человека, и о его потребностях. Затраги•вается, нанример, :вопрос 
о деньгах и красоте. Превосходна глава «Цивилизованность» 
(Хал ат-тамаддун), где Фреиене Марраш подчеркивает 1персд 
своими земляками, что цивилизация .вовсе не ·состоит в уменье 

говорить на европейских языках и одеваться по евронейской 
\Юде 6t. 

Для :\tiюгих наболее удачною частью пи.сательской деяте.lь
ности рано угасшего Френсиса Марраша остается его задушев
ное поэтическое творчсс-гво. Правда, большая его философеко
общественная касыда oR пятьсот двустиший, составленная •В духе 
европейских ·символистов, едва ли может быть признана за 
удачное произведение. Зато оставляют впечатление его небо.'IЬ
шие лирические стихотворения, по форме почти совершенно 
порваовшие со ·Староарабской испошленной пиитической тради
цией, а по содержанию обыкновенно полные безоградного пес
симизма и мировой гру·сти. Исследовате.'lь литературной дея
те.'!ьности его приятеJIЯ Хассуна мимоходоы характериз-овал 
:шрику Марраша тюс «Франсис Марр'Jш ( 1836-1873) ·внес в 
новую арнбскую литературу сильную струю г:1убокоrо песси
:-.шзма, шшоминан своимп 1произведениями близко·го земля·ка 
поэта XI в . .Аiбу-л- 'Ала из .llv\a 'а·рры» 62• Сра•внение настроений 
Фр. Марраша с настроениями Абу-л-Ала Ма 'аррийского, ко
нечно, не может быть отвергнуто, сходство - есть; однако 

исслсдовате.!lь едва ли xoтeJI сказать, что .rштературным образ
цом пессимистической Iюэзии мог послужить для Френсиса 
Марраша слепой халебский поэт XI в. Сомнительно ведь даже, 
л:ержад JIИ Френсис когда-нибудь в руках дивнн Аоу-л-АJiн, 
тогда еще не напечатанный 63; да I<PO:\Ie того сдишком очевидно 
из общего чтения стихотворений, что у Марраша корни мировой 
<::корби -чисто европейские, и Jiитературные влияния- влияния 

сательной географии, сперва физическnй. 1ютnм пn.1итической и бытовой; тут 
мnжно бы перевести заг.1авие как «nб:юр (~1ашхад) всего существующего». 

61 За Mutuxuд u.z-uxвuл {Бсйрут, ·1881) покnйный Френ·сис Ма.рраш бы.~ 
высnко оuенен М. Хnртманом н «l.itcгatur-Blatt fiir orieпlaliscllc Pl1ilologie» 
(Bd 1, 1883-1884, пр. 219). Ссылка на Хартмапа- у Брокельмана: GAL, 11, 
crp. 494; лоiюзже перепечатана данная Хартманом характер,истика у Г. Камлф
мейера: 11rahiscfte Dicflter (MSOS, 1925), стр. 251-252. Очень поучительна в 
1:у.1ьтурно-бытоно~ отношении бn.1ьшая хва.1ебная рек.•Jама книге Марраша в 
К.а'и.ме («Капрог») бейрутекой старинной нцатс;11,скnй фирмы Садира за 
190Э г .. стр. 44. 

62 Крачкоnский, Рижаллах Хассун, стр. 18. <2-е изд., стр. 153.> 
63 Лузу.ч ма ла йалзам Лбу-.1-Л.1а Ма 'аррнiiского издан был в Бомбсе в 

1303/1886 г., а в Ка11ре в 11891 r. Да и юношсек.ие, еще ма.юпоооимиетические 
с·гихотнорения Абу·.1-А.1а Сап аз-занд появились в свет (Бейрут, 1884) то.lь
ко одиннадitiiть .1ет снустя пос.1с смерти Фр. Марраша; Мутанаббий, наобо
рот, бы.1 у нt·сх в руках. 
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европейской поэзии 64 . Несколькими годами позже тот же рус
ский иеследователь 'в ·своей энциклопедически сжатой статье
Новоарабская литература ( 1935) нисколько не настаи,вал на. 
сблИжении Фр. Марраша с его земляком Абу-л-Ала XI ·В., а
определенно высказался, что если Френсис Марраш «ста.рал·ся 
проводить фи.1ософские и -социальные идеи 'в своих пессимисти
ческих ~стихах», то в этом «отчетливо сказывается европейекое 
влияние» 65• 

Свод стихотворений Френсиеа Марраша был в виде «дивана» 
напечатан уж пос.1е его смерти под заглавием «Зеркало кра
са'Вицы» -Мир'ат ал-хасна (Бейрут, 1883). Мы ;при,ведем эл~-· 
гию, которая у арабских антологистов ·считается наиболее ха
рактерною 66, Хайру л-ава'или- ма тазху авахиру-ху: 

1 . .тlучшие начинання- те, -которые nрекрасно кончаются. 
Благороднейший среди людей - тот, у кого заветные думы сохраняются 

до конца чистыми. 

Нет nричины гордиться молодцу, если npo него скажут: «А ведь когда·Т()· 
что-то У него бы.1о!» 

Нет nривлекатё.1ьности у сада, если он nерестанет быть цветущим. 
l(то лохвалиться хочет, nусть лохвалится тем хорошим, что в нем есть. 
Славу ножен составляет сnрятанный в Н•ИХ и обнаженный nри битве и~t 

ДОбрыЙ ~1е•1. 
Всякая вещь познается только nосле обнаружения ее внутренних кач('СТВ .. 
В человеке не может быть nоказателем его внешность. . 

5. Вот, скажем, соше.'!ся я сегодня с человеком, который мне показался вер-
ным моп:о.~ другом,-

А на другой день, когда nришлось исnытать верность его дружбы, выяс
ни.lось, что он совсем не такой. 

И наоборот, ма.'lо ли бывало случаев, что тот, кого ты счита.!J за врага .. 
ою:!зыва.lся для тебя другом-избранником? 

Лучше ж уда.1яiiся от людей и берегись того, с кем nриходится иметь. 
близкие ;хела! 

7. Нет уж на свете ;хружбы! Че.11овек низок, не знает ни дружеского союза .. 
ни совести. 

И не присуща его душе никакая любовь! 
Хлоnочет мододец, старается собрать для себя имущество ... 
Не для себя, д.1я моги.'lы! l(онец его- смерть и тление. 

9. Сгниет богач. и следа от него не останется. 
Только у побратима науки не истлеют де.'lа eiO. 

10. Ско.'!ько быва.1о купцов-богатеев, которые вели торговлю во всех странах: 
мира! 

А nотом все их наторгованное богатство nревращалось в нищету. 
11. Вnрочем, ес.1и бы не было та·ких неразумных куnцов, не так бы блистала. 

деятелыюсть человека ума и науки, 

И не так бы ярко обнаруживалось его nревосходство. 
Так и ,,упа: не будь ночного мрака, не был бы виден се свет, нет! 
И не б.1иста.1а бы она своим сиянием ... 

64 Такое зак.1ючение находим мы и у Гибба: Studies, IV, с~р. 748.- «Про
изведения Френсиса Марраша внушены были его изучен,ием не арабской ли
тературы, но французской». 

65 l(рачко.вский, Новоарабская литература, стр. 167. <Теnерь см.: l(рач
ковский, Избранные сочинения, т. 111, <·тр. 72.> 

66 См. антологию Хадиййат ал-ахбаб Салима Садира (Беiiрут, 1886) .. 
стр. 79. 
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tЗ. Мы- сыны -мнра сего, но он nреподносит нам каме!iь вместо хдеба. 
Плохой он отец, не умеющий взором с1юим отличить камень от х.1еба! 
Не nроходит IНИ одного дня, чтобы человеку не приш.1ось nосетовать на 

какую-нибудь скорбь. 
Но настуnит ·вслед за тем и такой день, когда человеку придется и тот 

прежний день хвал·ить! 
15. Пока судьба тебе еще 11е изменила, держись настороже! 

И тихого льва надо остерегаться, nока· у него есть когти. . 
Я. вот, ·и il:le предnолагал, Ч10 судьба неожиданно пр·ичи.пит мне горе,
А оказалось, что и nротив моего сердца направлено ее острие! 

17. Люди до.1жны бы быть людьми дJIЯ людей, и в тяжких ус.швиях жизни, 
и в легких. 

Ведь кодесо коловратной жизни одинаково крутит на себе их всех. 
18. А мало ль бывало тупых г.'lупцов, которые дума.1и, 

Что они 'не нуждаются в других! но бог пр,инужда.1 их признать свою 
бесnомощность. 

19. Всякий нуждается в какой-нибудь nоддержке стоящего ниже, чем он, 
Будь это сам царь на своем высоком nрестоле. 

20. Царь, заставляющий треnетать окружающих,- пу, что он может поде.1ать, 
Есдн во время сражения измен·ят ему его яойска? 

21. Если у здания не будет низовой основы, уnирающейся в землю, 
Не будет сооружен IIИ од~ин дворец, не устоят своды его! 
О, nу-сть бог покарает этот век, растворенный горестями,
Век, в котором малые страдают от великих! .. 

23. Укоряют меня за занятия наукой ... странное де.'!о! 
Да я мото бога, пусть он мне еще и прибавит тех знаний, от которых 

ты, мой порицатель, отказываешься! 
Душа моя! душа! Можешь ли ты с наслаждением •;увствовать себя мо

.'!одою в .наше время, 

Которое стаР'чески заматерело в своих кознях? 
25. Время -в котором рассеялись друзья, иссякла приятность жизни, 

Вымерли вес благородные .'lюди, остаJшсь жить негодные! 

Другой брат, Абдаллах Марраш (1839-1900), на много лет 
nережил Френсиоеа. Литературное его значение небольшое,
как публициста-стилиста. Когда во ·второй по.1овине 1870-х го
дов эмигрант Ризкалла Хассун, политически русофи.1, издавал 
в Англии овою газету «Мир'ат ал-ахвал», Абдал.r1ах Марраш 
жил Т·ожс 1в Англии, управляя одною торговою фирмою в Ман
честере. Он довольно долго. помогал Хассуну в его издательст
ве, рискуя 11авлечь на себя крупные неприятности со стороны 
турецкого правительства; но неуживчивый, резкий характер 
Хассуна сделал для Абдаллаха Маррэша совместную работу с 
Ха·ссуном совсем затруднительной 67 • Сра,внительно с простым 
естественным стилем покойного брата, сти.IJЬ Абдаллаха ~арра
ша имел оnределенную тенденцию быть «покрасноречи,вее», т. е. 
содержать nобольше риторики. Образцом он себе ставил при
знавнаго филолОIГа, ИбраJшма 51зиджия, и тот (он .пережил А·б
даллаха Марраша) в своем журнале «Ад-Дийа'»- «Сияние» 
(основ. в Египте ·в 1898 г.) дал Абдаллаху как писателю хора-

67 Крачковский, РuЭIСаллах Хассун, стр. 24; на стр. 14-15 биб.'шография 
(где главнейшее пособие- Сихафа Тарразия). <Теnерь см.: Крачковский, 
Изб,ра1шые .сочшrения, т. 111, стр. 157; библиография на tCTp. 151.> 
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шего арабского с:юга са:-.tую благоприятную и ·сочувственную·· 
оценку и привел образцы &а. 

Поэтиче-ское творче·ство их сестры Марьяны Марраш 
(1838-1922) 69, которая была м.1адшей современницей Барды 
Турк и ровесницей Варды Язиджи, ничЕ:м особым не блещет. 
Однаi<О 11:\IЯ 2~1.арьяны Марраш зас.'lуживает хотя бы бегJюго 
упомина·ния в истории .1итературы, потому что она наряду с 

двумя вышеупомянутыми сверстницами оказа.1ась одною из са

)tых ранних но·воарабоких пи-сате.1ьниц Сирии XIX в., редких 
еще пионерок в этой области. Кажется даже, что 1'\'\арьяна Мар
раш была первая женщина, которая реши.1ась выступить в пе
риодической прессе 70• Особо за:\Iетной фигурою в раннем жен
ском движении XIX в. она в·о всяком с.1учае не бы.1а 71 • 

в) Халиль Яэиджий 

С сс:-.1ьсю покойного шейха Ilасифа Язиджия (у:-..1. в 1871 г.} 
поддерживались у Бутруса Бустания самые дружественные· 
опюшения. Мы уже виде.1и, что в. 1872 г. филолог Ибрахим 
Язиджий (1847-1906), верный и талантливый продолжатс.lЬ· 
лингвистиче-ских задач своего отца, был совместно с Бутрусом 
Бустанием избран мишенью для омерзите.1ьных нападок со 
стороны Шидйака. Но в ро.1и беллетриста (стихи .в счет -не идут) 
Ибрахим Язиджий не '1.шстунал, и ·С этой стороны бустаниевский 
журна.1 «Ал-Джинан» 1870-х годов много бо.1ьше име.1 духов
ной связи ·С другю1 сыно" покойного шейха Насифа- Халиле:м 
Язиджием, молодое 11ворчество которого эффектно проявиJю· 
созвучные ноты с творчеством молодого CaJIИMa Бустания 72• 

Ха.'lиль ал-Язиджий (1856-1889) бЬIJI младшим из детей 
шейха Насифа Язиджия. Он был еще хи.пw:-.1 мальчико\1-школь
ником, когда его застигла ·смерть отца ( 1871). ЕвропейскоС' 
образование по.пучил Халиль у американских :-.шссионер·ов 
Бейрута, приче:-.1 ·сосрсдоточива.1ся на :-.tате:-..tатике и естествен
ных науках. Хотя, по образному выражению Дж. Зсйдана, Ха
mыь Язиджий еще с )IОJюком матери успе.'l всосать в .себя 'в 

68 Зсйдан, Та'рих адаб, IV, стр. 236. 
69 Отнщ~итсльно датирования ее рождения существует расхож.з.епие в д.с· 

СЯТЬ.'IеТ (iJ•838, 1848). 
70 Ср. у Крачковскоrо: Новоарабская литература, стр. 176. <Теперь: 

Крачковский, Избранные со•1инсния, т. III, стр. 79; см. еще GAL, SBd 11. 
t~тр. 756: Дагир, Масаdир. стр. 697-698.> 

71 Поэтому едва .111 с.1учай1ю у11уетиJJ имя Марьяны Марраш И. Ю. Крач· 
ковск11ii в Предисловии к «Новой .женщине» Каt:има Амина. 

72 О Халиле Язиджин см. у Зейл.ана: Машахир, II (1911), стр. 236-243; 
Та'рих адаб, IV, стр. 157 и 240-2411. У Шейхо: ал-Адаб (HilO), стр. 32-
35. У Кра•1.ковскоrо: Историчес/\ий роман, стр. 12. <То же: Крачковский, Изб· 
рапные сочинения, т. 111, стр. 28.> Также- прсд.исдовия к печатным издани
ям произведений Ха.1. Язиджия. <См.: <:iAl., .SBd 11, стр. 767; Graf, IV~ 
стр. 316.> 
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отцаоском доме полное знание арабской филологии 73, мы, од
нако, видим, что к чисто филологической профессии, к препода
ванию литературного арабского языка в ·бейрутском американ
ском к·олледже (куллиййа) и ·В униатской патриаршей школе 
обратился Халиль лишь лет десять .епустя лосле отцовской 
смерти, и то, должно быть, преимущественно под 'влиянием при
мера своего старшего брата, запра,вского филолога Ибрахима 
Язиджия. Пра•вда, обращаясь к филологии, Халиль и в этой 
об.rrасти ус.певал кос-что ·сделать 74 , но это было уж позже; а в 
1870-х годах натура влекла его, бо.rrезненного юношу, к ·изящ
ной литературе. 

Это выразилось отчасти в его .rrирической поэзии, ко'Горая 
не .всегда иску.сс11вецно напыщенна (в против·ность к стихо11во
рениям его брата Ибрахима, «В ·высшей степени велеречи
ВЫМ>>) 75 ; ,поээия Халиля не раз носит и самый искренний, за·ду
шевный характер 76• Больше же всего тяну:ю :\юлодого Халиля 
Язиджия к исторической дра:-.tатурrии. Тяготение это из.rrи.rюсь 
наконец в соста,в.rrении трехактной стихотворной исторической 
драмы из доисламского времени, объе:мом поменьше тысячи 
.1ву·стихов 77, под заглавием ал-Мурувва ва л-вафа', ау ал-фарах 
ба' д. ад-дик- «Мужес'f!венная доблесть и верность [честному] 
с.1ову, или Радость 'после гнетущей беды». Пьеса в 1878 т. с 
огромным у·спехом была поставлена н Бейруте 78• Профессио
нально сыгравшая·ся бейрутекая труппа Салюtа Наккаша и 
Адиба Исхака в это время по;~.визадась н Египте, но бo.rree 
любительски в Бейруте спектак.1и про;~.о.тrжались. Литературно
словесное общество «Захрат а.п-адаб»- «Цветок дитературы» 
прибегало к постановке спектаклей даже просто в целях усиле
ния овоих материальных средств, которые до.rrжны были пото:\1 

~3 Зсйдэн. Ta'pux адаб, ·IV, стр. 240. 
74 Ха.~илю Язиджию принад,1ежит хорошее вока.1нзованное нзланис «Ка

.1И.'!Ы и Димны» VIII в., с по.лезнымн прlt:~tечания~ш (Бейрут, 1884, 1896 rr. 
н др.). Кроме тоrо, по с1овам Зсйдана,·Ха.'IИ.lь работа.1 над состав.~е.нием с.lо
варя арабских ву:JhГiii)Измов, в которо~1 указыва.1ись и к.1ассичеокие экнiИна
:Iенты д:.я ву.11>rарных новоарабских выражений; но от этого с.1оваря никаких 
('.'JСдов-матсриа.тюн не оста.1ось (Зейдан. Ta'pux адаб, IV, стр. 241). 

75 «Maйi~Y~Iiiт фй riiйaт а.1-ба.1ага»- так похва.1ьно .оцени.l стихотворство 
Ибрахима Язиджия Зендан (там же, {~тр. 267), который. BIJpo•Jeм, сам пита.1 
отвращение к стихосдагате.1ьству. Не дишсно, пожа.1уй, многоз.пачительно
спJ добавочное его приме••анис о стихах Ибрахима: «Часп •. их оста.1ась нена
печатанной». 

76 О характере лири•Jсского ;харовапня Xa.111JJЯ Язиджия можно сул.нп. 
110 его .стихотворному дивану Насамат ал-аурак ·- «дыхания JIIICTBЫ», кото
рый был им напечатан перед смертью (Каир, 1866, \64, стр.; 2-с изд.- 1908), 
когда поэт уже безнадежно страдал от роконой грудной бш1езни и лечился 
воздухом Египта. Тут мы найдем касыды псевдоклассического типа и так 
наз. обрыв·ки (,иакати ') хвалебного mдсржания, Jiюбоnные стихи (насиб), 
11 .3.1егии на смерть (риса'). 

77 Около 1700 стихотв(}рных строк. 
78 Напс•1атана была ал-Мурувва ва л-вафа' позже: Бейрут, 1884; Каир, 

1928. 
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обращаться на устройс11во школ, типографий и т. п.79. На пред
-ставлении «доб.'Iести и верности слову» прису11ствовал в 1878 г. 
будущий исследователь новоарабской литературы Дж. Зейдан, 
и он йшосдеР,:ствии, бросая исторический •взор на тридцать лет 
мазад, призна.1 драму Халиля Язиджия за «единственную ~ 
овоем роде для арабской литературы», «ал-1вахида фи л-луга 
л-' арабиййа». «Появление ее,- \Продолжал Зейдан,- составило 
важный шаг 1В истории арабской драматургии, потому чт·о эта 
драма приблизиласЬ к образцам драматургии великих европей
ских .классиков» во. 

Влияние европейских (теснее- французских} образцов на 
структуру драмы «доблесть и верность .слову» несомненно 81. 

За десять лет перед тем ( 1868) сыгранная в Бейруте с не
меньшим успехом историческая драма Салима Бустания «:l(айс 
и Лейла», тоже стихотворная, из 1 1века хиджры, заимс11Iювала 
свой •сюжет из сла•вного литературно-исторического свода «Кни
га песен»- Китаб ал-агани Х в. И .вот теперь в 1878 г. из того 
же свода 82, только для более раннего .исторического времени, 
почерпнул и Халиль Язиджий •выигрышную тему для своей 
драмы «доблесть и верность слову» - из жизни доис.1амского 
княжес'Гва Хирского па Бвфрате VI в. 

В «Книге песен» - Китаб ал-агани Х .в.83 событие .приурочено 
к царствованию хирского царька Мунзира 1.11 (уб. в 554 г.), 
.свирепого язычника, который имел привычку приносить захва

ченных 1военнопленников •В огненную жертву богине У ззе. Не 
прочь был Мунзир IИ и выпить . .Были у него два любимых 
собутыльника. Однажды, 1В пьяном .гневе и беспамятстве поспо
ривши ·С :ними, царь Мунз·и-р .велел сжечь их жи•выми, что и был·о 
исполнено. Утром властелин, ничего не помня о вчерашнем, 
послал за ·своими друзьями - и с ужасом узнал, чrо вчера их 

сжег. В горькой ·скорби он на их могилах поста•вил два столпа
обелиска, которые получили название «Умащаемые кровью»
«ал-Гариййан», и ежегодно посвящал д!Ва разных дня си•дению 
у этих обел·исков. Один из д•вух поминальных дней считался у 
Мунаира III «йаум на 'им»- «день блага», другой- «.!{ень 
зла»- «йаум ·бу'с». В «день бла·га» кто пер•вый встречался с 

79 См. Зей.з.ап, Ta'pux адаб, IV, стр. 82; Муркос, Новейшая литература 
арабов, стр. 379. 

80 Зейдап, Ta'pux адаб, JV, стр. 157. 
81 По.1ожим, сам-то автор, Халиль Язиджий, в коротком (40 строк) сти

хотворном про.1оrе (хутбе) утверждал мимоходом, что к выработке сцениче
ских условий .и nринциnов он nришел самостоятельно. Но уж один тот факт, 
что у нсrо стрсго выдержано nсевдок.'!ассическое единство действия, време
·НИ и места, ярко свидетельствует, что образцами служили для него француз
ские nсевдоклассики Корнель и Р.асин XVII в . .или их nоследователи. См. l(рач
ковский, Исторический ро.ман, отд. отт., стр. 12. Пролог r.1авным образом го
ворит о разнице между историческими пьесами и неисторическими и требует 
естественности дJIЯ тех и дрУJ1ИХ. 

82 Быть может, и не iНеnосредственно. 
83 .Ом. по 1-му ка•ирск. иэд. 11868 r., XIX, стр. 86-'87 . 
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царем, получал в подарок сто черных верблюдов; но в «дева

зла» кто первый приходил к царю, получал в дар голову чер
ного хорька (зарибан), потом злополучного закалывали в жерт
ву и обмазывали этой человеческою кровью оба надгробных 
столпа. Мунзир дал клятву, что пощады ,в этот ;хень не будет 
никому, кто придет первым. 

На основании этого кр·овавого о·бычая и разыграс1ась траге
дия, которую, бощ~е или менее следуя за Агани, использова.т 
Ха.11иль Язиджий. 

В один из поминальных дней, как раз не в «день блага», а 
в роковой «день зла», пришел к царю Мунзиру Хирскому бла
городный, всегда 'верный долгу и .с.1ову а·раб Ханзала, из со
седнего племени таитов. Разумеется, он был осужден царем на, 
смерть, на жертву, и, как истинный староарабский герой, не 
возражал против грозной участи, только попросил отсрочить 
его казнь на ·Один год, чтобы за это время он мог устроить свои 
дела, а затем вернуться к царю в его распоряжение. Быть пору
чителем за верное соблюдение им ·своего обещания попросил 
Ханзала одного из ведикодушных придворных царя Мунзира, 
и тот добле.стный муж не колеблясь поднялся и заявил онире
пому властелину Хиры: «Моя рука -за его руку, и :.юя кровь
за его кровь, если он не возвратит·ся к царю 13 назначенный 
день!» Царь согласился на поручительство. Прошел год, насту
пил условленный день,- а Ханзала не прибыл на свою казнь. 
Непреклонный царь Мунзир III решил жертвенно казнить доб
лестного поручителя. Уже жена этого ,великодушного человека 
начала вопить положенные похоронные причитания, как 'вдруг 

издал.и показался всадник, облаченный •в .погребальный ,покров 
и умащенный погребальными б.1аговониями; его сопровождала 
плакальщица. Это был верный ·свое:.tу слову Ханзала. Царь 
Мунзир, 'ПОраженный такою беспримерною его честностью• 
(вафа'), оказал ему всевозможный почет, отпусти.1 его целого
ненредимого д·омой, да о11менил с тех 'пор и свой страшный обы
чай ·приносить ежегодно человеческую жерТ!ву в «день зла» у 
столпов-обелисков «а.l-Гариййан». 

По другому варилиту это замечательное дело призашло в 
Хире не при царе Мунзире IH, а лет ·сорок-пятьдесят спустя, 
при хироком царе Ну •.мане III ибн Мунзире (ок 580-602 rr. 
или 585-607 гг.). Как раз этот вариант, с именем Ну' м ан а, 
был рас.пространен в Сирии XIX в., притом распространен даже 
среди тех аюдей, которые «·Книги 1песен» Х в., наверное, и в 
руках никогда не держали 81 . К: таким сирийцам относился, 

84 Вообще многие староарабские истори•Iескис предания, собранные в !(и
таб ал-аёани Х в., продолжают до сих пор устно жить в памяти неграмотно
го простого народа. Ср. изданное мною по заnиси '1890-х годов предание О· 
хр·истиапине Джабале ибн Айхаме времен мусульманского завоеванiJiя Сирии· 
в VII в.; в .4гани Х в. Джабала уходит в страну христиан-византийцев, в 
народном nредании 1890-х годов он перессляется в землю московов. Подроб
нее см. в моих Розвiдках, стр. 374-380. 
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например, православный дама·скинец Г. А. Муркос, который в 
1870-<Х ·годах уехал уже из Сирии и, •плохо раз•бираясь :В tПред
мете, без страха печатно поучал российскую публику, что 
«Ханзалят·бнн-ат-таи '[sic!]... верным испо.'lнением данного им 
обещания обратил .в христианство На'мана, ,пра,вителя Гари-яйна 
[sic!] и многих жителей Хира» 85. Халиль Яз·иджий лредп1оче.1 
тоже, чтобы действие его дрюtы .происходило не .при Мунзирс, 
а нри Ну 'мане ибн JV\унзире, I<оторый, увидевши за•мечателыную 
христианскую верность (вафа') таита Ханзали, ·сам при.ня.1 
христианс11во. Сверх того в драме Язиджин оказывается, что 
тот доблестный 'поручите.1ь за Ханзалина ·возвращение, кото
рый не побоялся :поручиться за это .перед царем своею жизнью, 
выз-ва.1 к себе .1юбовь царс.J<ой дочери. Б.ТJагополучная развязка 
драмы сде.1ала и эту ·В.'Iюб.riенную mapy .счастли•вой. 

Кто из д·вух больше проя·вил самобытности на поле истори
ческой драмы? Бо.1ее .rш ранний Салим Бустаний ·в своей 1пьесе 
~J(айс и Лей.'! а», или на десять лет более поздний Халиль Язиджий 
в ·своей ал-Мурувва ва л-вафа'? Трудно нам объективно выска
заться. Потюй самобытности нет ни у того, ни у другого. 
В «Кайсе и Лейле» Бустания, как мы уж ·ВИдели, можно уловить 
кое-какое влияние шеокспировс.кой пьесы «Ромео и Джульетта»; 
в Мурувве Х. Язиджин -более яркое влияние французской 
псевдок:1ассики. Каждая из обеих исторических драм достаточ
но сценична; пспхо.1огичнее и художественнее, пожалуй, «Кайс 
и Лейла» 86. Насчет с-равните.1ыюго их значения в де.'lе раз•ви
тия национально-историчес-кой арабской драматургии придется, 
пожаJiуй, .положиться на суд да.ТJьнейших •поколений самих ара
бов. Так I<ак драма «Кайс и Лейда» о кочевых Ромео и Джуль
стте, поче-р,пнутая из арабс.кой истории VII в., гораздо бо.r1ее 
занята .1ичною тра•гедиею влюбленной .пары, чем воспроизведе
нием обществсонной жизни арабов того 1вре:\tени, то новоараб
сiше ·критики ·в •конце J<Оiщов нросто IПОзабыли .считать Бустание
ву пьесу «Кайс и Лейла» за собст:венно -историческую трагедию, 
и 1первую -подлинно историческую драму из арабского славного 
прош.rюго они ста.1и видеть в «ДобJiести и верности слову>' 
Халиля Язиджия. По крайней мере, Зейдан в 01юей исторИI" 
1ювоарабской литературы cчeJI возможным mочти промолчать о 
«Кайсе и Лейле», едва-ед:ва се ~шомянувши 87, то•гда как приве
денный нами отзыв того же Зейдана о «Доблести и верности 

85 Два жертвенных обелнска-сто.1па над могилами невинно каз.ненных, на· 
::~нанные но Агани «rариййан», т. е. «умащаемые кровью», превратились у 
Муркоса н особую аравийскую об:1асть «Гари-яйн», над которою Ну 'мап со· 
стоя.1 правнте.'Iем (01. ста rейку Муркоса Новейшая литература арабов. 
стр. 378). 

86 Барбер в своей статье The arablc theatre in Egypt ( стр. 175) , ·,эва.~· 
ел о Мурувве с дегкою насмеш.1ивостью: «Эта счастлино кон<Iающаяся •Joeca 
наивна», но, добави.'l он, «ее дек.'lамации в честь доблести 11 верности до.1rу 
доетавJJяют нриятность». 

87 Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 274. 
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слову» прямо 'восторжен: Халиль Язиджий, по его с.1овам, на
чал ноnую эпоху н арабсrюй дра\1атургии. 

Vl 

Последние годы всесторонней деятельности Бутруса 
Бустания (у,н. в 1888 г.). Историко-географический 
словарь Сали,иа Шхаде (с 1874 г.) и бустаниевская 
энциклопедия «да'ират а.л-лtа 'ариф» с 1876 г. Харак
теристика бойкого Шакира Шкейра (1850--1896), од
ного из сотрудников-ко,ипиляторов энциклопедии 

Осматриваясь к концу 1870-х годов на результаты своей 
~rноголетней ,деятельности, старик Бутрус Бустаний имел поллае 
право сказать себе, что сделать для овоей родины он успел 
очень много. С,перва --совместная с американскими .протестант
скими миссионерами, в частности со своим другом-ровесником 

Корни.1ием фан Дейком, просветительная работа и в школах и 
в научных обществах; труд над арабскими переводами с евро
rlейских языков; си-стематические выстулдения перед широкой 
нуб.1икой с рефератами-rrризывюш к прогрессу, к реформиро
ванию заскорузлого быта, к освобождению женщины (еще в 
1848 г.) и т. п.; далее-- учреж.1.ение своего невероисrrоведного 
«Отечест,венного училища» ( 1863), издание то.1кового арабского 
словаря «Океан океана»; создание в 1870-х годах лучшей араб
ской литературной журнали-стики, которая объединила вокруг 
себя 'вьrдающиеся арабские писательские силы, талантливые 
кадры для дальнейшего разнития •lИтературы-- 'все это были 
яркие и незабненные его заслуги перед родrюю ·Страною. Титу.'l 
«СТОЛIП ара:бского возрождения», с которым Бутру.с Бустаний, 
t!аряду с Насифо~1 Язиджием, переше.1 затем в историю, являл
ся в 1870-х годах уже вполне справедлИВ!:>J:\1. 

И это не был еше rюнец труда~t Бутруса Бустания. Неуто
~шмый старик с 1876 г. ·Положил также начало изданию араб
ского э н ц и к .тт оп е д и ч с с к о г о с л о в а р я, по.1. загдавие\1 

Ла'ират ал-Аtа 'а риф-- букв. «Круг знаний». 
Некоторое одностороннее подобие «Круга знаний», или, во 

неяком ·случае, полезнос узкое пособие д.1я обширной, всесто
ронней эrщиклонедии заду\1<1.1 ночти одноврс:-.1еrшо, чуть-чуть 

раньше, Салим ·Шхаде, ученый и образованный че.1овек, вскоре 
rзссеилы1ый драго:-.tан генерального российского консульства н 

Бейруте. Общественно-политический его вес, благодаря «неза
:'>-lеюrмой» его служnе н рос·сийско:-.1 консульстве, относится, соб
ствешю, к слсдующс:му десяти,1етию; он, как фактический вер
ховод ·всех дел российского консульства, дожил, ста репсь, но 
не дрях:1ея, до 1907 г. и тогда по необходюrости .10.1жен бы.:r 
от науки .порядочно отойти. Но в 1870-х годах свободного врс-
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.l\Iени у Салима Шxa.z.r.e было побо.'lьше, и он принимал жи·вое 
·уу:астие в .сирийском возрождении. Он тогда, мы видели, состо
ял ч.'lеном и секретарем так наз. 2-го Сирийского научного об
щества и У:леном нового ( 1873) общества «Цветок литературы»; 
он выступал с многочисленными общоственно-науу:ными докла
дам-и и сотрудничал n бейрут·ской прсссе, близко стоя к редак
циям. В 1874 r., т. е. двумя годами раньше начаJiа энцик.'lопедии 
Бутруса Бустания, Салим Шхадс приступил .к изданию много
томного, возможно полного «И с т ори к о-г е ·О гр а фи чес к о
г о с л о вар Я» (ара:бское заглавие: Асар ал-адхар), пособия
ми и источниками для которого должны были .с.'lужить и новые 
европейские энциклопедические труды на француз·ском и анг
-~'lийском языках, и авторитетные ·старинные арабские историки 
и географы (не раз остава•вшиеся тогда еще •В рукописном ви
.t~:е). Сотрудником Салима Шхаде явился Салим а.'I-Хурий, 
родной брат того •самого Халиля ал-Хурия, который с громким 
·(не всегда .опряruым) у·спехом издавал с 1858 г. бейрутскую га
зету «Хадикат ад-ахбар»- «Сад ИЗIВестий». Привлечены были 
к работе и очень м-олодые силы - Сал·им Наккаш, Адиб Исхак 
(пока не уеха.'lи из Бейрута) 88• Исторический и географический 
-отделы словаря должны были nечататься каждый .порознь. Из 
исторического отдела выпущен был в •овет только 1 том (Бей
рут, 1874; 387 стр.); издание географической части пошJiо луч
ше. В 1875 г. напечатан был 1 географический том. Но тут умер 
Салим Хурий, и Шхаде, оставшись без сотрудника, взвалил 
продолжение тяжелой работы .на свою шею, не устрашаясь тем, 
что издание задумано было 1в ·Очень обширных размерах. Вышли 
в свет один за другим географические тома 11, HI, IV, V, .в об
щем около тысячи страниц большого формата, в два столбца 
убористой печати; но это •все охватиJiо статьи только на бук•ву 
<<А» и лишь некоторую ча.сть буквы «Б» 89• Далее издан·ие 
«Историка-географического словаря» прсрвалось, потому, что 
говорил мне сам :Шхаде, оно себя не окупало: «Наша бейрут
екая .публика еще не доросла до понимания высокой важности 
таких предприятий».- ·саркастически объяснял он мне. 

Однако предпринятая немнагим позже (с 1876 г.) общая 
энциклопедия Да'ират ал-.ма 'ариф Бутруса Бустанин И•Мела ,го
раздо более удачную судьбу. Сама по себе идея научной энци
клопедии- старинная в арабо-мусульманском мире, и всякие 
-средневековые своды (табакат и т. п.) научных знаний всегда 
составляли важный отдел ара.бской письменности 90• Теперь у 
Б. Бустания дело шло о том, чтобы читающая арабская публика 
получи.1а на своем родном языке такой свод знаний, который со-

88 См.: Саркис, Му •ажам, 111, стр. 418. 
89 ;\'\уркос, Новейшая литература арабов (стр. 377б), говорит о вышед

ших не nяти,, а шести томах; очевидно, ои -имеет в видv ·И исторический 1 том. 
Много точнее: ЗеАдаii, Та'рих адаб, IV, стр. 294. · 

90 Ср.: Крачковский, Арабские энциклопедии, стр. 15-22. 
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ответствовал бы европейскому научному уровню. Бустаний не 
гнался за исчерпывающею всеобъятностью сведений. Великий 
практик по натуре, он прекрасио понимал, что д.'Iя возрождаю

щейся нации необходим на первых порах не сдоварь-загромоз
дитель, а лишь такой справочник, который подходи., бы к ти
пу популярных английских энциклопедий (не огро11шой «Eпcyc
lopaedia Britannica») или к типу обиходных немецких Conver
sations-Lexicon-oв (немецкого язы.ка Бустаний, ·впрочем, н~ 
знал), или к настольной, склонной даже к causerie, французской 
энциклопедии Ларусса. 91 • Он задалея целью дать с.'Iоварь сред
него характера, который позволял бы интеллигентному или по
луинтеллигентному арабу быстро оказываться в курсе каждого 
европейского научно-технического понятия, каждого существен
ного литературнота и общественного явле!!ИЯ, ·включая, 'КОНеч
но, исторические справки и биографии общественных деятелей. 
Энциклопедия Бустания яnлялась произведением компи.Тiятив
ным; ее статьи оказывались перевадом или изложением соот

ветсТiвующих статей в обиходных европейских энцик:н:шеди'Че
ских словарях. Однако, .представляя собою даже лишь •КОМ•п.иля
цию, буста11иевская Да'ират ал-.ма 'ариф всем актуа.'Iьным за
просам прогрессирующей Сирии того времени как раз хорошо· 
удовлетворяда. 

Компилирование энциклопедических статей произво.:щл не
один Бутрус; ему помогала в этом деле и семья его, и бJшзкие 
к нему дюди. Значительное участие принял в качестве персвод
чика молодой борзописец Шакир Шкейр (jюд. на Ливане в Шу
вейфате в 1850 г.) 92, который ycпeJI уже кое-что напечатать по, 
теории стиля ( 1873), успел печатно издать и сборник своих из
бранных стихотворений (Мунтахабат, 1876). Как бы состязаясь. 
со старым Васифом Язиджием, который составил пресловутую· 
ли.нгвистически вычурную касыду в честь варвара султана Аб
дул-Азиза 93, молодой Шакир Шкейр в честь того же султана 
сложил восхвалений целый сборничек (67 стр.) под заглавием 
«Чистейшее золото»- аз-Захаб ал-ибриз фи .мадх ас-султан 
'Абд ал- •Азиз, в котором .касыд оказывается ·не одна, а 29,
столько, скои1ько есть букв в арабском а.1фавите: каждая касы
да начинается одною из букв азбуки, и на ту же букву проведе
ны рифмы всех стихов данной оды. Также Шкейр нема.1Jо пере
водил на арабский язык из французской беи1лстристики, часто
бульварной, и сам тщи.1ся подражать ей 94• ДиlЯ КОJ\ШИ.lятивно-

91 Которня как раз тогда вышшt в свет (1864-1976; 15 тт.). 
92 Умер в 1896 г. О Шакире Шкейре довольно подробно говорит Зей

.:tап (Ta'pux адаб, IV, crp. 245) и го:норит даже с nорядочною симпатиею. <Пе
речень его со•шнсннi'I с~1.: Graf, 1V, стр. 315-316; Дагир. Масадир, стр. 488-
490.> 

эз О нeil 01. у Hilc ныше, crp. 520. 
94 Ilасчет одной 113 собственных повестей Шакира Шкейра, якобы исто

рическоii «Хинд Гассанидка» (напеч. в Бейруте, 1887), убийственно высказа.'l· 
ся И. Ю. Крачковскнй: «HII художественности, пи верности исторической дей· 
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переводческой риботы в энциклопедии Б. Бустания, которая и с 
·бодтливым типом э1щиклопедин Ларусса считалась, Шакир 
Шксйр оказываJIСЯ, конечно, да-1еко не бесполезным работни
ком. 

В течение нескольких .1ет арабская бустаиневская энцикло
псдин пуб.1иковалась том за томом, приблизительно в каждый 
год по одному тому. Египетский хедив-меценат Исма tид оказа.:I 
изданию материальную поддержку. Уже печатадся том седь
.мой, как вдруг Бутрус Бустаний умер ( 1883), в возрасте срав
нительно еще не старом, всего 64 лет от роду. Кончина этого 
«столпа арабского возрождения» вызвала, разумеется, всеоб
щее живое сожаление, о •чем свидетельствуют чрезвычайно со
чув·ственные некрологи и печат-яые воспоминания. Изучение мно
голетней писатедьской деятедьности Бутруса продо.1жает и по
ныне с.1ужить предметом исследования 95 • 

Но скорбь о потере - скорбью, а необходимо было и про
должать е·го .прер•ванный смертью труд. Совокупными усидиями 
сделала это вся семья Бустаниев. Сперва взял на себя дело его 
сын Салим Бустаний, который и при жизни отца во всем ему 
помогал, в редактировании журнала, в энциклопедии, и пр. Од
нако ран•няя смерть вскоре и Салима похитила ( 1884) 96• По из
данию отцовской эiщиклопедии Да'ират ал-ма 'ариф успел :сын 
Сали.м только довершить печатно Vll том и обработать VIII. 
К сrчастью, nриехал на .время в ·Бейрут .из Ба·rдада Су.туеЙ:ман 
Бустаний, да.пекий родственни•к (будущий гомерист и •Крупный 
турец:кий ~Государственный деятель) 97• Энергичный, он IПоехал в 
столицу Стамбу.1, чтобы добиться разрешения на tпечатание эн
циклопедии и но-турецки. Хлопоты Сулеймана увенчались 
успехом, ·но все ра•вно цензурные условия Сирии не дали воз
можiюсти осуществить издание 118• В 1887 г. Сулейман Бустанчй 
переехал в Еrилет, изрядно там печатал, и тоll"да Пlоявился ·В с'вст 

ствительности здесь искать не приходится; если вместо Хинд Гассанидки по
сiюшть Парашу-сиб'ирячку, резудьтат по.ччится тот же» (см.: Крачковский, 
Исторический роАСан, отд. отт., стр . .14). При едучае заметим, что преСJiовутая 
«Параша-сибиря••ка» де Местра удостоилась перевода на арабский язык (ал
Фатат ас-сибириййа), ·И, как я мог л•ично ·наб.тющпь в Бейруте в 1890-х го
дах, читалась арабами «Параша-сибирячка» всегда о•1ею. охотно. 

95 Перечень главной литературы о Бутрусе Бустанин дан у нас выше на 
стр. 397. Несмотря на ценl]l·ость крупных новейших монографических JН!бот 
о нем (Ф. Бустапий n бейрутс~их сАр-Рава'и'», 1929, вып. 22), наиболее 
удобочитаемым и выразитеды1ым остается тот срашште.1ьно небольшой очерк, 
который был дан Зенданом в его Машахир, Il (1911), 25-32. 

96 Газета «Ад-Джанна» семьею Бустаниев все·таки года два издавалась 
и нос.~е смерти Салима. l(ажется, последпим номером был ~!! 1547, датиро
нанный 7 .июля 1886 г. Доджен бы.'! затем прекратиться и журна.'l· «Ал-Джи
наqJ»; тру;~но быJю заменить Са.ти~1а Бустшшя в редакторстве. 

97 См. Крачковский, Сулейман аль-Бустани, отд. отт., стр. 6--8. 
98 С коюtа 1880-х годов османская публика в Стамбуле получила воз

можность иметь tНа турец·ком языке если не энциклопедию, то ее суррогат, гу

манитарного характера. Это был биографо-rео!'рафический словарь Камус ал
а 'лам албанца Сами-бея Фрашери, 4 тт. (С1амбул, 1889-1898) . 
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IX том энциклопедии. Занявшись другими де:Iа;\-IИ и nоезд•ками, 
Сулейман сумел на;печатать Х том только в 1898 г., XI- Е 
1900. До окончания работы еще оста•ва.'Iась :\11НОГО сде.1ать, 
нотому что этот XI том доведен бы.'I только до статьи 'Ус.ма
ttиййа. Однако, на этом XI то:v~е ра·бота над энцик.'Iопсдисю ·сов
сем и прервалзсь, и издание Да'ират uл-.ма 'арuф так и оста
лось незавершенны:\1. 

Vll 

Горячий привет Флейшера ( 1880) эн.циклопедическоАtу 
словарю Бутруса Бустания и несбывtииеся его мечты 
о н.еизбежн.о.Аt усвоении нелецr.:ой "ультуры арабским 
.~и роя 

После выхода в свет 111 то:\tа энцик.1опедии Да'ират aл-,'lta 'а
_риф ( 1878) еще при жизни ее основателя Бутруса Бустания вы
дающий:ся европейский арабист Флейшер приветствовал изда
ние са·.мою сочувс'Гвенlf!ОЮ статьею в журнале Немецкого восточ
ного общества 99• «Лет пятьдесят тому назад·- •кому могло ·бы 
присниться, что еще до конца XIX в. появится в торговом порту 
Сирии такой памятник беспрерывного в.'lияния европейских 
идей на Восток?- спрашива.ТI сю1 .себя Флейшер. И продоJI
жал:- Я бы мог дать совет Бустанию- поставить эпиграфом к 
.предпринятому изданию две стихотворных •немецких строки [из 
Гёте]: 

Orien-t und Ocoident 
Sind nicht шcl1r zu trennen. 

И ,пожалуй,- мимоходом доба·вляJI Флейшер,- можно бы 
этих стихов даже не 1переводить, !Потому •что Восток наряду с 
знанием английского, французского ,и итальянского языков дол
жен же •будет наконец изучить язык Гёте и Бисмарка ... » 

Насчет неиз·бежного усвоения немецкого языка арабами про
рочество Флейшера, разумеется, не оправдалось. Немецкая шко
.'lа в Бейруте основана была ( 1870) за десять лет раньше, чем 
Флейшер писал свои слова 100• Однако .не только тогда, но и 
тридцать лет спустя, в ХХ в., совсем накануне мировой и:-.ше-

99 Fleischer, Bistdnl's Encyclopedie arabe, стр. 579-582. 
100 В Палеетипе-даже чуть-•1уть раньше. Там n Хайфе ( 1868) и Яффе 

( 1869) nосеЛ'Ились немецкис ко.нжнсты, преимущественно пиетисты-храмоu
ники из Вюртемберта, ·И тотчас н их колониях появились и немецкие шко.1ы. 
Историю их см. в кн;иrе руководителя ко,1онизации Хр. Хоффмана, Occident 
und Orient; см. также Ноffшаш1 1., Die :._•irtschaftlicfle Arbeit der Templer in 
Paliistina.- «Deutsches Orient-Jahrbuch», Нншю\·сг, 1913; Lorch F., Die 
deutschen Tempelkolonien in Paliistina. Ein Blick auf ihre Vergangenheit,
-«Miiteilungeп und Nachrkh"ten des deutscheп Palaestina-Vereins», Leipzig, 1909, 
стр. 44-55. 
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риалнетической войны, в разгаре политической дружбы между 
Османс.кой и,м;пер·ией и Германией, та.кой ЗJнаток Арабс.кого Вос
тока, как Мартин Хартман, не без меланхолии :напоминал нем
цам, что язык Гёте, и Шиллера, и Бисмарка остается совершен
но чужим для арабского мира. Передавая свою беседу с про
евещенными дамасскими мусульманами (в письме 19 марта 
1913 г.), М. Хартман сообщил заявление своих собеседников, 
что все обильные немецкие штудии по исламоведению, в то:-.1 
числе рекомендованный Хартманом, казалось бы, незаменимо
ценный исламоведный журнал «Die Welt des lslams», остаются 
для арабов чем-то неведомым и несуществующим: немецких 
трудов никто не читает, потому что «н и к т о по-немецки не по

нимает» 101 • В Бейруте, по душам беседуя вскоре после того с 
прогрессивным арабом-мусульманином Мухаммедом Бейхумом. 
М. Хартман услышал насчет трудов и задач германского «Об
щества исламоведения» откровенное заявление: «Если вы, нем
цы, хотите нас заинтересовать, прибавляйте к каждому выпус
ку своего журна.1а по две соответствующих страницы на араб
ском языке, потому что немецкого языка мы совсем не пони

маем» 102• 

С удовольствием отмети.11 М. Хартман 103 появление арабско
го перевода юношеской драмы Шиллера ·«Коварство и любовь» 
(Бейрут, 1900) и усмотре.11 в этом ·счастливый почин распростра
нения немецкого языка среди арабов. Увыl На •этот раз Марти
на Хартмана покинула обычная его осведомленность: он и не 
знал, что персводчики (мои очень и очень ·близкие знакомые и 
приятели) буквадьно н и е д и н о г о с л о в а по-немецки не смы
,слят 104, и сделали они перевод шиллеравекой драмы на ара6-
ский язык не с немецкого оритина.'lа, а с французского пере
вода! 

101 Hartшaпn, Reisebriefe, стр. 15. 
102 Там же, стр. 109. 
103 Там же, стр. !Ю. 
104 Они, Нику.1а Файя;з: 11 Наджиб Насим Трад, православные арабы фран

цузско-.иезуитскоrо воспитания, что им не воспреnнтствова.1о быть вparaмlt 
иезуитизма. Заглавие iiX ·Книжки: ал-Хида • ва л-хубб; автор 11азван: clliи:t· 
л ер а.1-Алмани», т. е. «НС~!ец Шн:1лер» (Бейрут, 1900; 100 стр.). 
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Г ЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

Другие беспрерывно возникающие газеты 

1870-х- начала 1880-х годов. Гнетущий 

Абдулхамидовский режим и писательское 

бегство в оккупированный (1882) 
англичанами Египет 

1 

Появление ttескольких новых, хотя недолговечных, га
зет в Бейруте 1871-187:3 гг. Оживленный «Ат-Такад
дум»- «движение вперед» (с 1874 г.) радикальной 
бейрутекой молодежи, с нервностильным Адибо.'f 
Исхако.ч в центре. Отпор западникам-новаторам со 
стороны косных .мусульман; их реакционный «Салюрат 
ал-фунун» (с 1875 г.) 

Блестящий успех прессы Бутруса Бустания 1870-х годов, ко
•орая ооъединила вокруг себя лучшие арабские литературные 
·{:И.'IЫ, не приостановил появления еще других органов. Как бы 
ни признавали писатели-публицисты, что газета «Ал-Джанна» 
и журнал «А.JI-Джинан» стоят по качеству много выше, чем ста
рая традиционно-привычная бейрутекая османоугодническая га
зета Халиля Хурия или чем новооснованный l1езуитско-клери
ка.'Iьный «Благовеститель»- «Ал-Башир», тем не менее у мно
гих писателей-индивидуалистов ощущаJiась потребность иметь 
и свой собственный печатный орган. 

М.ало имела значения и совсем оказалась неинтересной поя
вившаяся в 1871 г. газета или газетка «Денница» американских 
·миссионеров 1; она поведена 'бьiJia с техническим неуменьем. 
Наоборот, вполне живо поставлена была, и вес же недолго про
ЖИJiа, начавшая издаваться 'в том же 1871 г. 'газета «Ан-На
джах» ·--«Успех» ·очень бойкого на язьРк критикана о. Луиса Са
·бунджия (перед тем недолго публиковавшего полемический 
журнальчик «Ан-Нахла»- «Пчела») и Юс. Шалфуна (род. в 
1839 г.), издавна на·бившего ·руку в газете Халиля Хурия 2• Эфе
мерным 1Показал себя и .«Ал-u\\исбах» ( 1873) так наз. красноречи
аого филолога, т. е. стилиста, Ибрахима Язиджия. Избранный 

1 По-ара беки: .:Каукаб а<;-~уб~ ал-мунiiр»- «Звезда светлеющего утра». 
2 О 'них обоих см. у нас :выше: про Шалфуна стр. 542; про о. Сабунджвя 

стр. 574, прим. 2. 
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для .газеты титу.1 А.1-~\\исбах означал, ·вероятнее всего, «Све
точ», в смысле «•lампады» ученогu труженика, и гораздо мень

ше вероятия в предпо.~1ожении, что титул навеян был тогдашней 
всемиР'но-модной (с 1869 г.) французской радика.1ьной газетой 
«La l.aпterne» Роюфора з. 

Ни о. Сабунджий, ни Ю. Шалфун, ни Ибрахим Язиджий не 
бы.'lи разочарованы неудачами своих газет. Вкус к газетному 
издательству они, будем видеть, сохранили и в дальнейшем. 

Год спустя пос.'lе худосочного «Ал-Мисбаха» застави.'lа го
ворить о себе, пожалуй, тоже не с.1ишком долговременная, но, 
во всяком с.1учае, нехудосоч,ная, очень живая газета «Ат-Таgад
дум»- «Движение вперед» ( 1874), которая преемственно, че
рез Юс. Шалфуна, была связана с «Ан-Наджахом»- «Успе
хом», даже напомина.1а его собою по своему заглавию. Мы име
ли случай коснуться «Ат-Такаддума» тогда, когда из.пагали те
атральную деятельность молодого бейрутинца Салима Накка
ша и еще более молодого (род. в 1856 г.) переселившегося в 
Бейрут дамаскинца Адиба Исхака, записных театралов, кото
рые памятны в истории арабского театра Сирии тем, что соста
вио~1И в Бейруте труппу не любителей, а профессиональных ак
теров. Как публицисты они были радикалы,- понятно, в преде
.1ах сирийских возможностей. К ним, в состав редакции, присое
динился еще один радикально настроенный молодой публи
цист 4• 

Он вм·есте с восемнадцатилетним Адибом ИсхаКО}I и пред
ставля.1и .собою активную редакцию шалфуновского «Ат-Такад-· 
ду:-.1а»- «движение вперед» 5• Девиза «Движение вперед!»- в 
европейском духе - до сих пор держались, собственно, все без 
искточения бейрутекие газеты. Даже консервативный иезуит
ский «Ал-Башир:.- и тот ведь призыва.1 своих арабских читате
.1ей, как-никак, все же двигаться вперед, а не назад, призывал 
уходить от векового застоя, от застывшей средневековой непод
вижности. Но юноредакторская газета «Ат-Такаддум» требова
.1а, поско.1ьку это дозволш1а турецкая цензура, более быстрого, 
боо~1ее радикального прогресса и подвергала критике излишнюю 
осторожность и половинчатость старших деятелей, с которыми. 
впрочем, ссориться тоже не хотелось. Более несдержан в своих 
суждениях бываJI Адиб Исхак. Сила его критики усугублялась 
те:\1, что он тогда же успел уж наказать себя очень хорошю1 
стилистом. Вообще в истории улучшения газетно-журнального 
арабского языка и ститtстики пылкий Адиб Исхак, наряду с бо-

з ОтноснтеJlЬ/10 начавшi:'Й ныходнть тогда же, н 1873 r., османской газе
ты в Стамбу.1с «Ас·Сирадж» Абуззия Тауфика не может быть t:омнений, что 
ее :iаГ.1авис означа.1о, во венком с.1учае, не но11ную .1амnаду, а бы.1о nuдpa
Жi!!llle~! и.1н эквива.1енлн1 заг.1аnню рошфuронсской газеты «Lanlerne» (см. 
Гор,цевский, O•tepn:u, стр. 41). 

4 Искандер а.1-Азар. 
" Перннети·н в судьбе газеты «Ат-Такаддум» довольно t·.1ожны. и их 

можно найтн н Сихафа Таррази. Мы их тут оnускаем. 
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лее холодным присяжным филологом Ибрахимом Язиджием, со
вершил немаловажные заслуги. Адиб и тогда умел, а позже по
казал еще лучшее уменье, пускать в ход новые точные арабские 
термины, которые выразительно соответствовали современным 

понятиям, пришедшим и приходившим с Запада, и заменяли со
бою те частенько расплывчатые 11 сбивчиво-неопреде.1енные сло
ва и описательные выражения, какими до тех пор не раз при

ходилось пользоватьсн арабской прессе, если она не xoтeJia при
бегать к простому, но межелательному для пуристов перенесе
нию чужих европейских слов в арабскую литературную речь без 
всякого изменения. Неотъемлемую, крупную зас.1угу Адиба Ис
хака именно в этой, социально-терминологической, области объ
ективно оценили впоследствии даже самые требовательные в 
смысле журна.пыю-терминологичсской точности стилисты пе
редового направления 6• 

Радикально-«критиканские» настроения «Ат-Такаддума» или, 
вернее, довоJiьно частый нервнонесдержанный тон газеты, дале
ко не у всех читателей пользавались одобрением, хотя бы в 
прпнципе они и сочувствовали газете. Это надо сказать даже 
о бейрутцах-христианах. А уж едва ли мы ошибемся, высказав
ши догадку, что именно «Ат-Такаддум» явился главною причи
ною возникновения отпорной м у с у ль м а н с к ой газсты в Бей
руте. Известная часть сирийского мусу.'!ьманского общества да
же к ·более умеренным 'проповедникам nрогресса 'В западни·че
ском духе относилась с недоброжелательством. Семнадцать лет 
реакционный элемент сирийского ислама кое-как терпел мест
ную сирийскую журналистику, находившуюся всецело в руках 
арабов-христиан (начиная с «Сада известий» Халиля Хурия, 
1858 г.). Теперь настал терпению конец. В 1875 г. консерватив
ные и реакционные элементы мусульманского общества сплоти
лись для издания в Бейруте своего собственного чисто мусуль
манского периодического органа, который давал бы отпор гяур
ским требованиям нсяких западных новшеств. Эта реакционная 
газета избрада себе Иl'УIЯ «Самарат аJI-фунун»- «Плоды науч
НLIХ отраслей» (понимать надо: отраслей науки старомусуль
~Iанской), и первый номер «Сам арат» вышел 20 апреля 1875 r.; 
срок выхода был объявлен раз в неделю 7. Газета издава.11ась 
сперва на паях, потом перешла в собственность одного из ее 

6 См.: Зсйдап, Ta'pux адаб, IV, стр. 68 и 274-275, где работа Адиба Ис
хака 8 де:ю раЦ!иопального улу•rшения (та~сйн) языка новоарабской прессы 
:1одчеркпута с бо,lьшою пр·изнатсльносп,ю. Зсй:!iiН наз8а.1 его э а с т р l' .1 ь
щ и к о м (мш<да:м) в дс.1с создания таких необход·имых нео.1огиэмов. К .!СЯ· 
тс:•ьнос11и Адиба Исхака мы еще вернемся n обзоре ,lИтературы Египта 1880-х 
Iодон, где Ад.иб прюrя.'r живое участие n nоестшин Ораби-пашп 1881-1882 гг. 
11 где ранняя смертr; (ум. n 1885 г.) по.1·ожила конец его тюгообещавше1·r пи
(·ательскоii деяте.11>ности. Там укажем и библиографию (н :юnолнение к то
~~у. что у нас сообщено ·на стр. 555), и дадим образ'lики rr·o статей-этю;ю;:. 

7 См. у Тарразия: Сихафа, 11, стр. 25. Оттуда взяты и далы1ейшие nOil· 
роfiности. 
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инициаторов 8; в научном отношении он ничем не памятен. Да 
и первый редактор этого реакционного органа 9 тоже не пред
ставлял rобою ничего особенного помимо преданности ретро
градному заскорузлому исламу. Лишь изредка удавалось ре
дакции залучить в свой состаiВ кого-ни-будь из более жпвых, 
менее мертвых деятелей мусульманства, на.пример, очень хоро
шего с"Гилиста и старого поэта шейха Ибрахи·ма Ахдаба (род. 
е 1826 г., ум .. в 1891 г.) 10, с которым мы уже встречались как с 
драматургом и версификатором пословичного сборника Мейда
ния ХI-ХП ев. 11 • Погоня за литературны·м заработком застав
ляла, увы, даже Адиба Исхака пр·ИJJимать участие в сСамарат 
ал-фуну.н» 12• В общем «Самарат ал-фунун» !Всегда оста1вала.сь 
крайне бездарной газетой. Она, впрочем, удовлетворяла вкусам 
косного духовенст-ва и ретроградных мусульман, так что имела 

материальные средсТIВа !ВЫХодить вплоть до 1908 г., вплоть до 
самого низложения своего любимого султана А:бдул-Хамида, 
душителя !Всякой мысли; да и после того сумела перекрасить
ся 13• В течение долгих лет существования этой реакционной 
газеты (1875-1908) иногда случалось, что редакторы-муллы и 
отделЫiые аiВторы своею яркою фанатическою .нетерпимостью 
ко всему немусульманскому, своим ·незамаскированным ретро

Г·радством, с.воими бестактными выходками против западных 
держав и их предста•вителей •В Турции причиняли прямой кон
фуз османски.м властям даже в 'мракQiбесные ·времена абдул
хамидовщины, и власти находили дипломатичес.ки нужным 

даже отмежевываться от этой чересчур нетерпимой газеты 
«Самарат ал-фунун» !4• 

11 

Первая крупная и влиятельная газета христиан-сирий
цев в Египте- долгожизненная «Ал-Ахра.ю>-«Пира
.миды», с 1875 г. 

8 Это был один сейАид (потомок пророка). Имя этого «сахиб-и имтийаз· 
ха» полностью звучало сас-сеййид Абдалкадир ал-Каббаний:.. 

9 Его имя- хаджж Са •даддип Хм аде ( произносится б.'!изко к «Х:~~е· 
ДИ»). 

10 См. об учас11ии Ахдаба: Зейда•н, Ta'pux адаб, IV, стр. 242. 
н Ср. у '!!ас стр. 549. 
12 См.: Саркис, Му 'джам, III, стр. 418. Автор библиографии, как оп сам 

тут при случае заявил, был шкот.ным товарищем Адиба. Д.1ительным уча· 
стне Адиба в сСамарат» не могло быть. Вскоре он совсем yexa.'I из Бейрута. 

· 13 После младотурецкой реnотоции 1908 г. этот арабский обскурантный 
орган персимепоnался в «ал·Иттихад ал- •ус!ltапий»- «Османское единение». 

14 В 1880-х годах издание газеты «Байрут», сперва как полуофициоза. по
том как официоза, под редак~иею пожившего в Европе Салима Аббаса Шад
фуна (о нем Зейдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 279), до.'!жно было явиться со сто
роны османских властей некоторым правителы~твенным противовесом сплошь 
да рядом бестактной мракобесной газете «Самарат ал-фунун». 
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В том же 1875 .r., tКоrда в Бейруте мусульмане-ретрограды 
основали реакционный «Самарат», одна .политически гибкая 
семья маронитов-.сирийцев 1переселилась •в БГJI!Пет,- чтобы !ВЫ
пускать там, в Александрии ( покамест не в Каире), большую 
арабскую ·газету еовропейс.кого образца. Семья носила фамилию 
Такла; титул ее газеты- «Ал-Ахрам»- «Пирамиды». 

При ·близком соседстве Бгипта и Сирии переезды сирийцев 
в Еги.пет, или наоборот, бывали издавна делом довольно обыч
ным. Недаром и овоеобраз·ная пословица на этот счет сложилась. 
Про людей, сделавших что-либо заурядное, .но воображающих, 
будто они совершили нечто особенное, говорят с насмешкою: 
«Иа, дахыль Ма·ср! мытляк- альф»- «0, въезжающий в 
Египет! таких, как ты- тысяча». Что касается в частности 
писателей, то мы вскоре же после лервой че11верти XIX •В. виде
ли, как сириец Фарис Шидйаi< учился журнальному делу 
IJигде, как в Египте, .в редакции ·новооснованных египетских 
«Ведомостей». Лет сорок спустя выходить начала в Алек.сандрии 
газета «Восточная звезда»- «Ал-Каукаб аш-шаркий» (1873), 
редактором которой был ·сириец Салим-паша из Хамы. Да толь
J<О она быстро прекратилась, и следов •воздейст.вия ее на еги
петскую общественность не осталось. 

Судь·ба «Ал-Ахрам» сложилась совсем иначе, и редактор
основатель ее, не чуждь1й а.вантюризма ·сириец Салим Такла 
со своим братом Бшарою сумел создать себе в Египте имя, 
влияние, кру.пное политическое значение. Биография Сали.м.а 
Таклы (1849-1892) дов.ольно поучительна. . 

Родился он в небагатай семье на Ли-ване в селении Кфар~ 
шима, в том же селении, где за полстолетия .перед ним увиде,л 

свет шейх Насиф Язиджий. Первую школьную грамотность 
усвоил малый Салим Такла в 1850-х годах в своей дере.венс~ой 
школе, а потом учился в Абейхе у американских миссионероо·~ 
протестантов в том их училище, которое они основали на Лив.а• 
не, собственно, ведь для подготовки будущих лротестант·с~их 
священников из туземной среды. Резня 1860 r., устроенная ту
рецким правительсТlвом с помощью друзов, заставила с~~ь;Ю 

Таклов переселиться с Ливанских гор в приморский Бейрут;; Ji 
там подросток Салим постушил 1В чуждое вероисповеднq~т,и 
Отечественное училище ·Бутруса Бустанин (основ. в 1863 :r~;). 
а по окончании курса .принял учительское место в исто катщiи

ческой Патриаршей школе. Вскоре, к середине 1870-х гoДQif!, 
стали доходить до Салима Таклы за·манчи•вые слухи о мецена.Т.
ских настр·оениях сгипе'I'Ского хедива Исма 'ила, и вот в 1875 г. 
он, захвативши с собою брата Бшару Та·клу, переселил·ся. в 
Александрию. Этот египетский порт •вообще •В течение долгого 
времени служил пристанищем для лриезжих сирийцев; 1В Каир 
они наnравлялись уж потом. Здесь 1В Александрии и стала 
первоначально выходить .в 1875 r. газета «Ал-Ахрам» «Пчр·п
миды», сначала как еженедельная. 
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Снискание милостей от ·хедива оказалось не совсем простьв! 
делом. 

В Ег.Иtnте в это время приобрела огласку бо.пьшая задол
женность страны евроnейским державам, вызванная неумерен
ною расточительностью хедива И см а' ила: этот несомненно 
nр освещенный человек был неисnравимый мот<15>. Пользуясь за
труднительным nол.ожением Египта, соnерничающие Франция 
и Англия старзлись наложить свои руки на ·страну. Франция 
издавна по-немногу создавала себе политическую и ку.Тiьтурную 
опору в Египте, начиная еще со ·Времени эк·спедиции Наполео
на; Англия ж имела здесь больше экономической силы; у 
хедива ею были откуплены акции Суэцкого канала 11'. Газета 
«Ал-Ахрам» братьев Та1клов реши.па .поддерживать притязания 
французов, а для законноблаговидного отпора назойли,вым 
притязаниям англичан считали нужным постоянно напоминать 

читателям, что .верховный сюзерен Египта есть как-никак 
турецкий султан; подразумевалось: «а не задолжа•вшийся хс
ди,в». Ссориться с самим хедИ'вом эластические и всеу,годливые 
сирийские реда.кторы «Пирамид» не собирали-сь. И все ж она
чале вышло у них стол:юновение. Газета «Пирамиды» вздумала 
коснуться щекотливого 'вопроса о безотче"Гных растратах госу
дарственной казны хедивом. Это так взорвало Исма 'ила, что 
«:Пирамидам» грозило закрытие, а ·редакторам- наказание. 
Так оно и случилось бы, если бы не 1Вмешалась Франция и не 
взяла с'воих клевретов под защиту 17• Вес же урок даром для 
юрких братьев Таклов не пропал, и они постарались впредь 
не печатать того, чем могли не угодить государю. Это-то делать 
было не трудно. 

Несколько труднее было для них, христиан к тому же, .при
учить к газетному чтению широкую публику грамотных 
египтян. Для среднего е1·иптянина 1870-х годов чтение газет 
далеко еще не являлось обычною, насущною потребностью. Ни 
давно сущес'f1воnавшие казенные «Ведомости» («Ал-Вака'и'~). 
ни nыходи,вшая с 1866 г. содержательная «долина Нила» ( «-Ва
ди .н-Нил») Абу-с-Су 'уда не успеJш еще создать в своей стране 
обширную, массовую читательскую публику. Оттого, по а-втори
rетному утверждению более поздних журналистов, перед бой
~ими сирийцами Салимом и Бlliapoю Таклами лежаJI'И •R Египте 
«страшные затруднения» 18• Несомненная заслуга изворотливых 
братьев Таклов заключалась в том, что они со свойственною 
всем сирийцам политическою осведомленностью, борзаписною 
ловкостью, уменьем подбирать занимательный и даже сенса
ционный газетный материал и другими понуляризаторскимн 

<11 См. выше. стр. \·88, прим. 3.> 
16 Об этом см. у нас стр. 202-203. 
11 См. у ·нас стр. ·203-204. Подробно- в Сихафа Тарразия. В Ta'pux адиr! 

Зейдана см. 1 V, стр. 68. . 
18 cMawal!7!{iiT xii'и.1a»,-I<ЗK ныразИ.'IСЯ Зсйдап (Ta'pux адиб. 1\ • 

стр. 276). 
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nриемами сумели сделать свою александрийскую (потом пере
несенную в Каир) газету «Аи1·Ахрам» интересною ДJIЯ гораздо 
более обширной египетской публики, чем •Води.'lось раньше, и 
тем проложили путь дJIЯ легкого дальнейшего развития прессы 
е ~гипте. 

Результат умелого ведения газеты был тот, что нолитическое 
влияние «Ал-Ахрам» с каждым годом ·возрастало. Материально 
газета «Ал-Ахрам» оказалась в очень хорошем состоянии и по
казала себя на редкость долговечной: в течение десятков .тхет 
она не переставала занимать твердое положение одного из 

стол,пов египетской прессы, определенно франкофильско-осман
ского напра•вления 19• И после мировой войны, которая внесла 
в напра,вление газеты подобающие изменения, газета «Ал-Ах
рам» могла с торжесТtвенностью отпраздновать свой пятидесяти
.'lетний юбилей. 

111 

Прилив новой, мощной волны периодического изда
тельства в 1876-1877 гг. Солидный бейрутекий жур
нал «Ал-Муктатаф»- «Изборник. наилучшего» (с 
1876 г.) американизированных Нимра и Я. Сарруфа. 
Мудроосмотрительная газета «Л исан ал-хал» в Бей
руте (с 1877 г.). Старейиtий длительный коптский цер
ковный «Ал-Ватан» --«Родина» в Каире (с 1877 г.) и 
орган ранних сирийских радикальных эмигрантов 
«Ал-Махруса» -[Бого]храни"..rая» (с 1880 г.) Адиба 
Исхака и Салима Наккаша 

Тем .временем на роди•не Таклов, в Сирии, зо·зникло 1В 
1876-1877 гг. несколько новых печатных органов, половина 
которых оказалась чрезвычайно солидно поста.вленными изда
ниями, проявившими долгую жизненность. Некоторые из них 
продолжают с честью сущесТtвовать и теперь. Кое-что новое в 
эти ·Годы привнес и Египет. 

Для развития 1публи:цистики в Турции годы 1876-1877 инте
ресны были тем, что сулили было .подданному на.селен·ию турец
кой империи кое-какую свободу; пребывание Мидхата-паши на 
посту верховного вез•ира, т. е. премьер-министра, •внушало 

иллюзию, ~по вот-.вот войдет в жизнь выра6отаю1ая им ко.нсти-

19 По ЮIС•1едству г11зета сАл-Ахрам» перешла от Салима Таклы (ум. в 
1892 г.) к его брату Бшаре, который от б.1агодарного султана Абдул-Хамида 
·был награжден званием паши, т. е. генерала .или «действительного статского 
советника». От Бшары (ум. в 1901 г.) газета перешла к его сыну Джебрану, 
который носил еще бо.1ее звучный титул сДжебранбек Так.1а-паша:о и име.1 
грудь, ещ<: бtмее увешанную всякими орденами. В Сихафа Тарразия помеще
ны портреты ·Необыкновенно самодовольных и ,гордых редакторов сАл-Ахра
ма:о. Зендан (Ta'pux адаб, ·IV, стр. 276) ограиичиш~я воспроизведением за~ 
IIОС•I·Ивого облика орденоносного основате.1я газеты Са.шма Так.1ы. 
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туция для Турции с парламентским уnравлением. Печальная 
дейсТI&ительность (быстрый разгон со31ванного 1В марте 1877 г. 
па.рламента и отставка, с арестом, оnального Мидхата-паши) 
ра·сстроила эти грезы. Но тут ('в ЗJпреле 1877 г.) началась. 
русско-турецкая война 1877-1878 гг. из-за турецких эверсТIВ 
в Болгар,ии. Общая потребность 1В осведомител:ыной газетной 
прессе, .как в таких случаях водится, широко возросла. Не надо 
также упускать из .виду, чrо учреждение французского универ
ситета ов. Иосифа 'в 1875 г. дало Бейруту новые потоки интел
л·игентных людей с евроnейским образованием и вкусами и,. 
еместе с тем, создало новые кадры как .nотребителей прессы,. 
так и писателей ее. 

В 1876 г. двое молодых (лет двадцати nяти), но уже научно 
образованных ·питомцев бейрутекого протестантского колледжа,. 
д-р Я • куб Сарруф и д-р Фа рис Нимр начали редактировать. 
в Бейруте замечательный журнал «Ал-Муктатаф» - «Изборник 
наилучшего»; практическую сrорону издательства взял на себя 
малопроовещенный, но энергичный и ,пронырлиiВый делец Шахин 
Макариос. Журналу «Ал-Муктатаф» суждено было сделаться 
(пра,вда, уж после удаления из Бейрута) самым солидным и 
содержательным органом арабской журналистики, и эrо
вплоть до нашего 'времени. Арабы, восnита,вшиеся в России или 
о рус.ских школах своей страны, охотно называли «Ал-Мукта
таф» арабским «Весmиком Европы» (имея 1В виду заслуженный 
петербур·rокий журн·ал этого названия), а немецкий видный 
арабист, с·nециалист 1по истории новоара·бс.кой литературы 
Г. Кампфмейер -не поколебал.ся сказать .про «Ал-Муктатаф» по 
случаю его nятидесятилетнего юбилея: «Под-бором, ·разнообра
зием и ·ОСНОIВательностыо своего содержания, ра!Вно как превос

ходс'J'Iвом своего технического исполнения, даже •В иллюстраци
ях, этот арабский журнал стоит на одно·м уровне с нашими 
луоЧшими [=немецкими] журналами, оослужи,вающими широки к 
образованный круг читателей» 20. Надо, конечно, иметь .в виду. 
что такую .высокую ценность приобрел журнал «Ал-Му.ктатаф»
Jiишь после rого, как он (лет через десять после основания) 
пе·ренесен был из сирийских турецких условий жизни в египет
ские .. Найболее связа·на ·сла.ва журнала .с ·именем Я 'куба Сар
руфа (род. в·1852 ,··y:J\1; .·в 1927 г.); этому отчасти содействовало 
то ·обстоятельство, что Я. Сарруф показал себя, 'в зрелом .воз• 
расте, очень удачным романистом, серьезно затрагивающим 

социальные вопросы жизни арабского мира 21 • Но и без овоих 

20 См. статью Камnфмснера: MSOS, Jg. ХХХ, 1927, стр. 215. 
21 О трех ромапах Я. Сарруфа («Егиnтянка:., 1905, «Князь Ливана:., 1906 

и «Молодка из Фанюма:., 1908) .нам nридется говорить в отделе беллетристи
ческой Jl"И'Тературы Emnтa первон четверТ'И ХХ в. Там мы ука•жем и обильную 
библиографию о деятельности автора, вызванную как пятидеся11илетиим юби
леем сдл-Муктатафа:., 1926, так и смертью Я. Сарруфа (ум. в :июле 1927 г.). 
<Эту часть работы А. Е. КрымекиИ не усnел закончить,~ см. Предисловие.> 
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беллетристических заслуг Я. Сарруф имеет много заслу.г научно
литературных, в том числе н как переводчик. Среди его пере
подов, nолучивших осромное раопространение на Ара,боком Во
стоке, должна быть наз·ва.на также книга ;популярного, обще
известного американского проповедника «самодеятельности», 

«характера» и «бережливости»- Са.мюэля СмайJiса (1812-
1904). По-а рабс·к.и творение Смайлез (узко-:мещанское, надо 
признаться) озагла,влено «Сирр ан-наджах»- «Тайна успеха». 
К iПереводу побудил Я. Сарруфа Корнилий фан Дейк (1877), 
и первое издание вышло в Бейруте в 1880 г. 22• Но переводил 
Сарруф и более глубокомысленные европейские произведения. 
Едва ли нужно пояснять, что для иезуитеко-клерикальной 
бейру11ской газеты «Ал-Башир» журнал Я. Сарруфа и Ф. Ни:мра 
не мог слишком прийтись по вкусу и навсегда остался предме
том полемических нападок 23• 

Через год после начала ·Издания «Ал-Муктатафа:. поя.вилось 
е 1877 г. свыше полудесятка новых периодических арабежих 
изданий •В разных местах, но больше -IВ Бейруте. Три из них 
в публици·стическом отношении оказались мало.з.начительными, 
проч.ие, наоборот, приобрели очень большое общественное зна
чение, хотя кое в чем чересчур своеобразное. 

К первой груnпе 1877 г. относиrея официоз 1В XaJieбe «Аш
Шахба'»- «Серый», т. е. «Серый город»; под таким эпитетом 
известен •был Халеб еще оВ средние века (подобно тому как 
Багдад ·имел аналогичное прозвание «аз-Заура'» - «Излучи
стый»). Печатание с.воего офицноза не было для Халеба •НО· 
востью: еще за десять лег перед тем ( 1867) турецкое пра1Ви
тельство стало изда,вать там овой официальный орган «Евф
рат»- «Ал-Фурат» 24. И новая официальная халебская га·зета 
«Аш-Шахба'», выходившая ·раз .в неделю, не ·поднялась выше 
уровня «губернских ведомостей». Другое я:в.1ение 1877 г. в пе
риодической прсссе Сирии было основание медидинокого жур
нала «Ат-Та·биб»- «Врач»; издавать его начал профессор аме
риканско.го Сирийскоrо .протестантского КОJiледжа .в Бейруте 
доктор Джордж Пост 25• В Бейруте с его двумя •медицинскими 
школами, амернканской и француз.ско-иезуитской, издание 
специального врачебного органа пришлось очень кстати для 
определенного круга читателей и потому оказалось очень проч
ным и длительным; но для читателя-неспециалиста •постовскиii: 

22 4-ое издание Смайлез- Капр, 1922. 
23 Иногда сАл-Башир:. издавал свои «опровержения» (Рудуд) отдель

ным-и сборниками, где (берем для примера лишь один) оспаривались, напр., 
утверждения сАл-Муктатафа» о различии ума п души, доказывалась буду
I:~ая кончипа света, возможность существования nо.1Jшебства и общения с за
гробным миром (в Библии ведь эндорская nо:tшебница вызывает тень Са
муила) и т. п. В общем- книжка n 160 стр., ценою в 6 пиастров ( = 42 ко-
пейки). · 

24 См. у нас стр. 57'1. 
25 Характеристику Поста мы дали на стр. 546. 
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«Врач» .представлял мало интереса. ТQIГда же за ·границею, В' 
Париже, халебец Джебран Далляль ·Стал в 1877 г. публиковать 
газету «Ас-Сада»- «Эхо»; но о ней и судьбе Далляля .подроб
нее речь - ниже, особо. 

Крупнейшим ·в своих последствиях явлением •В прес·се .Бей
рута 1877 г. было основание газсты «Лисан ал-хал»- «Орган 
современности» 26• Издание предпринял Халиль Саркис, одю1 
из ближайших .'lюдей в литературном круге Бутруса Буста·ния, 
его зять, усердный помощник Бутруса, как и его сына Салима,. 
в ,ведении газеты «Лл-Джанна» и журнала «Ал-Джинан». Как 
и :\-юлодой Салим Бустаний, Халиль Саркис был !ПИсателем так
же на поприще беллетристики и истории 27• Основание зятем 
Бустания своей собс-гвенной газеты не означало никакого раз
рьша с Бутрусом Бустанием: просто, как •выразился историк 
новоарабской прессы М. Хартман, Сирия с ее читательской 
пуб:шкою бьта •В 1870-х годах достаточно уже просторна д.1я 
создания еще одной новой газеты. По своему направлению· 
«Лисан ал-хал» ничем не отличался от «Ал-Джанна», которая. 
впрочем, через несколько лет и вовсе прекратилась со смертью 

Бутруса Бустания и Салима Бустания 28• 

Первый номер этой новой бейрутекой газеты «Лисан ал-хал» 
появи.'I·СЯ 18 октября 1877 г. Октябрь- это был тот тревож-· 
ный момент русско-турепкой войны, когда на Балканах Осман
паша, вся надежда султана Абдул-Хамида, уже изнемогал,. 
осажденный русскими .в Плевне, а на кавказском фронте рус
ские войска пло·гпо обложили Каре и Эрзерум. В такую опас
ную для Турции пору христианин редактор «Лисан ал-хал»,. 
хотя бы его .внутренние симпатии в·сецело желали победы рус
ским, должен был писать с крайней осторожностью и высказы
вать в газете вадежду на успех турков и поражение московов. 

Такого двуличного, поневоле недостойного стиля принужден был· 
«Лисан а.п-хал» держаться и после •войны 1877-1878 JT., когда 
реакционная аб~улхамидовщина оринимала из года n год все 
бо.1ее и более мрачный характер. Своим мастерски осторожным,. 
пусть и «полупочтенным», лавированием и маневрированием 

среди турецких цензурных шхер газета «Лисан ал-хал», дер
жась умеренного девиза «совершать возможное н преде.'lаХ 

Еюз~южiюго», сумела благополучно, целая и невредимая, хоть
политически ·бесцветная, пережить все долгое деспотическое 
царст,вование султана Абдул-Хамида. Она даже начала 
(с 1894 г.) выходить ежедневно, а не ,ц.ва раза .в неде.ТJ:ю, как 

26 «Язык [нынешнего] по:южения». Ддя ПОJIИтического понятия «чей-ли
бо газетный орган» арабы вообще пользуются выражением «.'!исан хал-ху». 

27 Мы мим·оходом упом.инали (стр. 581) о рома.пе Халиля Сар1шса «Са' д. 
и Су 'да» и «Истории Иерусалима:.. 

28 Как мы указывали на стр. 604 (основываясь на с'Видете.1ьстве М. Харт
мапа), последний номер «Ал-Джан на:. выше,, 7 июля 1886 г. (.N'2 1547); жур
нал «А.'I-Джинан» выходи.'! до 1889 г. 
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.сперва, 1в 1877 г. И когда был низложен кровавый султан Аб
дул-Хамид ( 1908), газета «Лисан ал-хал» заговорила, наконец, 
свободнес 1после тридцатилетнего •политического недоговарива
ния, выступила с кру.гом своиос сотрудников 'Как представитель

ница и выразительница затаенных лучших интеJiлигентных на

строений Бейрута 29• На·кануне мировой .войны 1Приехал в 1913 г. 
в Бейрут Мартин Хартман- и пря.мо наJписал в Германию: 
«Центр бейрутекой умс11Венной жизни- редакция гла.вной газе
ты Бейрута "Лисан ал-хал", имеющей за собою 37 лет суще
ствования» 30• 

Пятый новооснованный периодический орган арабской печа
ти, коптская газета «Ал-Ватан» - «Отечество», начавшая вы
ходить с того же 1877 г. (и выходящая до сих пор), связан не 
с Сирией, а с Египтом, ·С Каиром. В тогдашней СИрии, в хри
стианских кругах, первый редактор, основатель египетского 
«Ал-Ватана» копт Михаил-эфенди Абдассеййид успел .всего лет 
пять перед тем ·печалыно прославиться с•воим согла·сием поста

вить свое имя на пасквильной брошюре озлобленного хри·стиан
ского ренегата Ахмеда Фариса Шидйака, которая гнусно-цини
•:ески напра•влялась проти·в заслуженнейших деятелей арабо
сирийского •возрождения - Язиджиев и Бустаниев 31 • Издание 
кештекого «Ал-Ватана» вызвано было, кажется, напряженоными 
отношения·МИ монофизитского александрийского патриарха и 
духовенства к их коптской паС'гве-мирянам. Не трудно дога
даться, что Ми,хаил-эфенди А·бдассеййид стоял за .пра•ва IПат.ри
арха и я.влялся противником демократического 'вмешательства 

народа •в церковное управление. Под редакциею этого Абдас
сеййида газета просущес11вовала только лет пять 32, а потом, 
после временного прекращения, ·возо6нов·илась в более пристай
ных руках. И хотя она опять-таки защищала церковную иерар
хию против .мирян 23, но силыно стрем.илась она и к лучшей 
задаче- быть выразительницею обарабленного коптеко-христи
анского на•селения «Нильской долины», призванного историею 
жить совместною дружес11венною жизнью с теми своими земля

J<ами, которые с VII .в. принял·и ислам и тоже по языку обара
бились. Равным образом ста.вил себе «Ал-Ватан» задачей бо
роться •Против чужого непрошеного миссионерства, отчасти 

проти1в протестантского, больше же против ·бссцеремонно-назой
.. 1ивоrо католического, с иезуитами •во главе. Для 1870-1880-х 
годов, когда «Ал-Ватан» основыnалея и перестраивался, это 

29 Самая старая газета Бейрута сХадикат ал·ахбар»- «Сад известий» 
Ха.1·иля Хурия nрекратилась несколько раньше насту11ления младотурецкой 
ревалюпин 1908 г. Редактор умер в 1907 г. 

30 Hartmann: Reisebriefe, стр. 105. 
31 Об этом см. у :нас nодробно IIa стр. 575-079. 
32 Сам·то Абдассеййид дожил до .1914 г. 
33 Иноrда коnты-миряне, оnnозиционные к nатриаршей иерархии и кле

:рикализму, издавали свои собствен•ные газеты, наnример, «Ат-Тауфик» -
·«[Божье] споспешествование», но они долго не держались. 
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были очень актуальные 'вопросы, фактически выходившие дале-
ко за iП·ределы догматики. Не удНIВ'Ительно, что вполне объектив
ный историк арабского возрождения Кампфмейер в 1926 г. счел 
у·местным отозваться о пятидесятилеТiней газете «Ал-Ватан». 
как о немалооажной, большой газете Египта 34• 

Все в том же 1877 г. возник было в Египте замечательный 
сатиричес.кий листок на народном араоском языке «Абу Над
дара:., решившийся осмеивать :последние годы расточительного 
правления хедНIВа Исма 'ила (низлож. в 1879 г.). Не будем 
здесь повторять интересных подробностей издания; ограничим
ся напоминанием, что редактор Джемс Сануа, «египетский 
Мольер:., за овою критику в конце концов был изmан из пре
делов Египта 35• Единомышленники его, .приезжие сирийцы Адиб 
Исхак и Салим Наккаш, остались 'в Египте и в 1880 г. основали 
в Александр:ии газету «Ал-Махруса»- «{Бого]хранимая», кото
рая, впрочем, в их руках оставалась недолго .и ·вообще и•спытала 
очень переменчивую судьбу. В общем, одна.ко, газета «Ал-Мах
руса:. просуществовала долго, хотя много раз переходила из 

рук в руки. Из Александрии перенесена она была в Каир. 

IV 
Газетное затишье в Сирии после русско-турецкой вой
ны 1877-1878 г. Набожный .маронитский «Ал-Мис
бах.» - <fC ветиль ник» ( 1880) и набожно-православная 
«Ал-Хадиййа»- «дар» (1883); тяготение с:Ал-Ха
диййи» к российской церковщине и «белому царю». 
К литературной характеристике «Ал-Хадиййи» 

Неудачный для Турции .конец русс~rо-турецкой воЙ!Ны 
1877-1878 гг. принес с собою затишье в области печати. Цен
зурный гнет усилился. Возникновение новых политических газет 
в Сирии совсем затормозилось на несколько лет. Однако цензу
ра не отказала 'В разрешении на выпуск двух богобоязненных 
христиаiНско-церковных га·зет. В 1880 г. был дозволен маронит
ский с:Ал-Мисбах», 1В 1883 г.- орган правослаiВных арабов 
сАл-Хадиййа». 

Как и .полагается духовным газетам, каждая старалась от
лич.иться в преданности овоему вероисповеданию и локазать его 

превосходство. 

На семь лет раньше такой же титул сАл-Миооах» носила 

34 l(ampffmeyer, MSOS, Jg. XXIX, стр. 235-236. 
зs См. у нас стр. 205. В Сихафа Тарразия см. 11, стр. 281 и ел. Стра·пно. 

что Зейдан в Та'рих адаб не счел нужным упомянуть достаточно важную ли· 
тературную деятельность сеrипj!тскоrо Мольера:. хотя бы одним словом; и 
только говоря о совреме~шоА прессе, пытавшейся пользоваться простонарод
ным языком, Зейдан (IV, стр. 280) беrло назвал сАбу Наддара». 
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t·азета филолога Ибрахима Язиджия (1873). Мы в с·Роем .месrе~ 
говоря о язиджиевском «Ал-Мисбахе», позволили себе ластавить 
вопрос, означало л·и название «мисбах::о у Ибрах·И·Ма Язиджия 
1'ихий «Светильник» или же неспокойный «Фонарь» ( «La Lan· 
terne») в духе Рошфора. Насчет благочестивой маронитской 
газеты 1880 г. таких сомнений уж не ·может быть: ее наз.вание 
«Ал-Мисбах::о безусловно обозначало елейный «Светильник» .. 
Вся она была пропитана nр·иверженностью к своему католи
цизму и папс11ву, хотя и отстаивала пра·ва маронитской церкви 
на известную самостоятельность и неза•висимость от притяза

тельного иезуитского распорядительс11ва. Редактором-·основате
лем был состарившийся и впада1вший в ханжест.во старый Ни
кула На.~каш (род. ·в 1825 г.), брат того 1покойного Маруна 
Наккаша, который некогда, в конце 1840-х годов, с·оздал в Бей
руте арабс.кий драматический театр .в мольеро·вском духе, и дядя 
того радикально настроенного Салима Наккаша, который, 
сформирова•вши постоянную труппу актеров и уехавши 1в 
1875-1876 ·ГГ. с нею 1В Египет, литературно-политически примк
пул к оппозиционному течению. Маровитекая газста «Ал
Мисбах» выходила, испытывая ра'Зные судьбы, 1В течение два
дцати восьми лет и пользовалась большим .почтением в опре
деленных ·маронитских кругах 36• Она дожила ·и до падения 
абдулхамидовокого .режима в 1908 г. 

Нашего внимания более заслуживает церковно-православ
ный, а потому русофильский, ор.ган «Ал-Хадиййа::о (1883)
«Дар», божесmенный дар, конечно. Основал эту газету моло
дой, •НО очень боевой бейрутекий архидиакон Григорий (род. в 
1859 г.) 37, которому вскоре (1890) суждено было •В тридцати
.летнем возрасте воз.выситься в сан митрополита Триполийско-
го; на митрополитетое пробыл Григорий шестнадцать лет, не 
переставал состоять ·В самых тесных отношениях с Бейрутом 
и с российским генеральным консуль•ством 1в Бейруте, пока, на
конец, собором митрополитов в Дамаске избран бы.п ( 1906) в 
патриархи и •стал титуловаться: его блаженство Григорий IV, 
патриарх антиохийский 38• Этих :биографических данных доста
точно, чтобы понять характер русофильс11ва архидиакона Гри
гория и основанной им 1В 1883 г. газеты «Ал-Хадиййа». Русо-

36 Смерть Никулы Наккаща (1894) почтена бы.ТJа ·Изданием особого стра
урного:. сборника (Асар ал-ахзан; 71 стр.), где сверх биографии покойника 
содержатся помещенные в газетах скорбные элегии о нем и сказанные на по
гребении прощальные речи. 

37 Ему посвящена отдельная глава в Сихафа Тарразия, 11, стр. 207-215. 
38 Лучшую часть своей замечательной рукописной библиотеки, в коли· 

честве 42 т., Григорий IV привез с собою в Петербург в 1913 г. и поднес'Ни
:колаю 11 во время торжеств .по случаю трехсотлетия дома Романовых. Этот 
дар описан И. Ю. Крачковским (Арабские рукописи Григория IV) при за·клю .. 
чениu: сС .приобретением этой коллекции петроградекие собрания качественно 
·стаНQвilтся в этой области на одну доску с Парижем и Ватиканом; оставпяи 
.позади и Берлин и Лондон:. (стр. 3). Сверх ожидания, министр·. двора оппа:. 
тип этот дар скудно, так, по крайней мере, мне сообщил патриарх по секреrу~ 
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фильство «Ал-Хад·иййи» означало любовь ее к могуществсн~но-' 
му православному царс11ву «праведников»-московов ( «абрар»). 
с их «·СИJ1Ьным, державным» православным царем-батюшкою. 
Политический моти'в такого русофильс11ва 1всегда был ,в турецко
подданных христианских странах приятен. К тому же в начал~ 
1880-х годов, когда основывалась «Ал-Хадиййа», уже начало 
:~.ейство·вать Им111ераторс·кое Правосла,вное Палестинское об
щество с его денежными благостыня·ми, школа,ми, усилением 
русского паломничест-ва. 

Тогдашний грек-патриарх относился к этому православно~1у 
органу плох-овато. Нача1вши выходить 'в 1883 г., газета «Ал
Хадиййа» изда1валась Л'ИШЬ несколько лет 39; но я и в 1890-х: 
годах tВстречал переплетенные ее комплекты, бережно храни
мые в .пра,восла,вных арабских семьях для назидательного чте
ния. Газета посвящена была освещению нужд православноf[ 
церкви в Сирии, возвеличению православной вселенской веры 
r ее святыми и святынями, полемике против иезуито-католичест-· 
ва и т. п. Очень характерно для этой православпо-церковной 
газеты (как, 'впрочем, и для иезуитского «Ал-Башир», и для 
маронитского «Ал-Мисбаха») стремление поддерживать веру· 
в чудеса. В Сирии и Па.11естине, где «святых мест» много, такое· 
с11ремление церковников более чем естественно. 

В шести часах езды к северу от Дамаска сущест.вует постро
енный императором Юсmнианом ,в VI ,в. женский монастырь 'во 
И1Мя богородицы, та'к на'Э. Сейданая. ·В его церкви, в особой 
молельне за решеткою, хранится чудотворная икона девы Ма
рии, nиса,нная, tПО преданию, евангелистом Лукою. Та.к как деву 
Марию, «·батул Марйам», чтут и мусульмане, то и они, особен
но женщины, обращаются к сейданайской иконе за исцелением 
или иною помощью. Мною из уст народа за1писано, в фольклор
ных целях, немало рассказов о чудесах, 11воримых сейданай
скою овятынею; но «Ал-Хадиййа», разумеется, помещала такие· 
рассказы далеко не .в научно-фольклорных целях. На1Пример, в . 
.N'!! 133 за 1888 г. опубликовано коллективное письмо мусуль
ман, снабженное подписями и печатями 'выдающихся лиц их 
ислам·ской общины, в качестве свидетелей .подл·инности чуда. 
Содержание письма в.кратце такое. В одном мусульманском 
семействе (оно наз,вюю .по имени) мальчик страдал тяжкою бо
лезнью ног и не мог ход!ить. Посоветовали ею матери (мусуль
манке, конечно) tПойти ·На mоклонение ·к деве Марии, 'ЧТО в. 
Сейданайском монастыре. Мать отправилась в Сейданаю и в 
молельне ,перед иконою дала известный обет деве Марии на 
случай исцеления ребенка. Через несколько 'Часов после этого· 
считавшийся безногим ребенок в.д:руг поднял.ся на ноги и ста.т 

39 Впрочем, стремдения арабекон правос.1авноii Сир•ИИ иметь на свое:~~ 
языке свой отдедьный церковный ор1·ан не пр~кращадись. Ср. сообщение· 
М .. Аттаи в московских «Древностях Восточных», т. JV (19'13), протоколы,. 
стр. 36. 
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ходить. Начали его расспрашивать. Оказалось, он увидел iВО -сне 
женщину, одетую в черное. Она дотронулась до его недужных 
коле'Н, и он .исцелил.ся. На ногах его остались, как бы отпеча
ток, следы от прикосновения ее пальцев. Думают, что это •была 
богородица 40• Следуют подписи nочтенных мусу.'lьман- свиде
телей. 

Пись'Мо должно было усилить гордость православных чита
телей «Ал-Хад:иййи» и унич-гожить униатов, которые утвержда~ 
ют, что в Сейданае хранится только копия иконы, писанной 
евангели•стом Лукою, а подлинпая икона давно куда-то унесена 
из этого пра.восла•вного монастыря 41 • 

Догматико..:полемическая часть пра.вославной «Ал-Хадиййои», 
напра,вленпая обыкновенно против иезуитской бейрутекой газе
ты «Ал-Башир», ·сама по себе своим содержанием не заслужи
вает, понятно, никакого внимания историка арабской литерату
ры. Бесконечные сnоры о божес'flвенном исхождении духа от 
отца, не «от сына:. (filioque), о iiiатриаршем 111ервенстве или 
нспер,венстве рим·ского папы и т. п. «педоказуемостях» -они 

могут нас заинтересовать только те·ми публицистическими при
ема-ми, с какими прои31водилась полемика. Вот образец~ 

Сущес'Гвуст .в лива•нском Касра.ване особая школа медве
жатников, .в частности в •селе Кфар-дибйан; она- ·что-то вроде 
российской «сморгонской академии» 42• Медведей там учат 
танцевать па задних ла.пах и выделывать разные «штуки», а .по

том водят по д-ругим селам па1показ и на аютеху добрым людям_ 
И 'выработалась пословица, иронически упом•инающая эти мед
s~жьи танцы. С.'!учается, например, что в каком-нибудь собра.в
шемся обществе, очень веселой компании, 'все начИtнают пере
брасывать·ся остротами, шутками, удачной •вза"И"мной пикиров
кою и т. п.- и •в·ременно успока·иваются. Вдруг од'ИН из еще не 
шутивших, молча·вших гостей захочет нарушить молчание <:'воею 
собственною остротою. Скажет,- и очень неудачно, невпопад, 
то, что называется «сядет .в лужу». Тогда насмешливо произ
восят пословицу: «Все мед•веди отплясали, кроме мед.ведя из 
Кфар-ди·бЙВJН»- «~Кюлл ыд-дыба·б раксет, ылля дыбб !<!фар-

40 За сорок лет перед тем, в 1848 г., греческий консул Стефани, ссылаяс;, 
на многочисленных свидетелей, повествовал, что ему и многим верующим 
богородица показа.тась наяву в монастырской колокольне, «контуцики, ГС'Ма
туцики маврофоремепи» - «низенькая, полненькая, в черном одеянии» (см. 
архим. Порфнрия Усnенского Книгу бытия моего, т. 111, стр. 461). Тот же кон
сул Эллады уверял архимаJ!дрита, 'ITO его, страдавшего параличом, припес
ли и nоложили перед иконою богородицы; он ей nомолился- •И «вдруг исце
лел, встал, пошел и поnросил трубки табаку» (см. там же, стр. 462). 

41 Такое униатское обвиJ\ение заnисал еще в 1843 г. в своем дневнике 
архимандрит ПорфирнА Успено~ий (см. его Книгу бытия .моего, т. 1, стр. 230-
231). 

4/l Местечко Сморгопь- в Вилеищине, в Ошмянском уезде. Князья Радзи
виллы основа.~и здесь школу для обучения медведей, которая nолучила шут-· 
ливое, некогда общеизвестное название ссморгонская академия»- aka,demja 
Smorgonska. ' 
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.nыбйан» •з. И вот однажды между «Ал-Баширом» и «Ал-Ха
диййей» затянул.ся бесконечный ·и неразрешимый спор кас~
тельно одной из умунепостижимых д~гматических тонкостеи, 
коrорые разделяют римеко-католическую церковь от греко-пра

fЮоСла·вной. Все спорщики наконец устали, обе газеты замолкли. 
Казалось, спор кончен, хоть и без результатов для обеих сторон. 
Ка·к 'вдруг, после изрядного затишья, один маронитский ксендз 
из Кфар-дибйана пр:исылает 1В редакцию «Ал-Башира» свою 
полемическую статью, мало того, что запоздалую, но и крайне 
глупую по своим доказательствам; а· «Ал-Башир» ее в·се же 
напечатал. Тогда «Ал-Хадиййа» дала долж·ную от.поведь запо
здалому .кфар-дибйанокому ,ксендзу, озаглавивши овой О1'вет: 
«В,се мед,веди уж отплясали, кроме медведя из Кфар-дибйана» 
Le ridicule tue. Успех отповеди «Ал-Хадиййи» был колоссаль
ный, и ·в общес11венном мнении сирийских ара.бов, чутких к на
смешке, победа 'В данном случае, ясно, осталась за газетою 
«Ал-Хадиййа». 

v 
Устрашающая для турецкоподданяой прессы (1884) 
судьба передового литератора халебца Джабраиля 
Далляля (1836-1892) 

Осма,н·сжие власти Бейрута, заведенная Абдул-Хамидом осо
бо лютая цензура могли с презрительным равнодушием О1'НО
ситься к гяурекой грызне между собою из-за гяурских догма
тов. Но в·сякую попытку сказать сколько-нибудь свободное слово 
общеполитического характера цензура 1880-х годов пода,вляла. 
Предостерегающей, поучительной для сир,ийских журналистов 
явилась 1В 1884 г. судь·ба их земляка-халебца, уже пожилого 
литератора Джа.браиля Далляля. 

Семья ·богатых ком:мер·сантов Даллялей в Халебе, 'вместе с 
Марраша•м·и, отчасти Хассуна·ми и др., .предста•вляла собою н 
пер•вой половине XIX .в. ц•вет местной христианеко-арабской 
интелл·игенции, европеизованной, но проникнутой вместе с тем 
традиционным почтением и любовью к арабскому классицизму. 

Джабраиль (или Джебран) Далляль, сын Абдаллаха Дал
ляля, родился 1В 1836 г. в один год с Френеисом Маррашем. 
Отец его А·бдаллах любил общес'l)ВО образованных и умных лю
дей, но Джабра,иль потерял отца еще в школьном возрасте, и 
о за;вершении его образованiНя постаралась старшая сестра 

43 Вариант пословицы иэдая и у Ландберrа: Prouerbes et dictons, стр. 38, 
N2 23. У Ландберrа не сдЬl:баб:. (с ударен·ием на еды»), но литератупнее: 
cdebab:. (с ударением на конце). Применеине послов1щы объяснено у ЛаJiд· 
берrа пе совсем выразительно. ~ ... 
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тала·нrливого мальЧ'И'ка. Она nоместила ето 1В лазарист-скую 
коллегию в Айнтуре на Ливане, хорошо воспитывавшую в 
французском духе целый ряд арабской униатской :молодежи. 
Мальчик Джабраиль не очень долго поучился в Айнтуре; од
на•ко при недюжинных овоих способностях, прилежаН'ИИ и заме
чательной .па·мяти он быстро овладел французским, итальян
ским и турецким языками и докончил свое образование само

стоятельным чтением. Зауч,ил он на .nа-мять много лучших 
образчиков классической арабской поэзии. Обнаружил наклон
ность и способность к музыке. Было ему Дlвадцать лет (1856), 
когда 'в Стам·буле умер его дядя, и Джа·браиль Далляль поехаJ1 
в стоJшцу получать .после него наслед.с11во. Здесь он в·стретился 
и ·СО свои·м халебс·ким земляком, старшим, чем он, Риз.калJюю 
Хассуном, который во 1Время Крымской войны издавал 1В Стам
буле .в 1855-1856 rr. первую неофиnиальную ара•бскую газету 
«Мир'ат ал-ахвал»- «Зер.кало .современных событий» (или 
«Современное обозрение»). Верн)llвшись ·в Халеб, Джабраиль 
Далляль с любовью занялся пополнением фамильной рукопис
ной библиотеки Даллялей. Довел Джабраиль чи·сло рукописей 
до 500 томов, и некоторые отличались 'Прямо роскошным своим 
видом 44• 

Тут в родном Халебе он и женил·ся. С любимою женою он 
поех.ал nутешествовать !ПО ЗЗJпадной Бвропе, посетил интересную 
для него- араба- Андалу.сию с ее остатка•ми ма.вританских 
памятников, потом проехал в Марсель,- и здесь жена его 
умерла. Чтобы рассеять овою неутешную тос·ку, Джабраиль 
Далляль отдал·ся дальнейшим путешесТiвиям по Бвропе, пока 
наконец осел на ·более продолжительное время в Париже. Он 
решил изда1Вать здесь а·ра·бскую га•зету. В это время э·мигрант
халебец Риз-калла Хаосун, уже несколько лет тому назад по
селившись .под Лондоном, начал там печатать с 1876 г. свою 
третью по счету антитурецкую русофильскую газету «Мир'ат 
ал-ахвал»- «Современное обозрение», под тем же загла•вием, 
под каким он издавал овою .первую rазету в Цареграде два
дцать лет тому назад. Хас·сун для овоего печатного лондон<:·кого 
органа старался привлечь сотрудников, и пригласил своих ха

лебс•ких земляков Джабраиля Далляля и Абдаллу Марраша. 
Однако неуживчи,вый характер Хассуна окоро за·ста:вил Далля
ля О'Гстраниться от Хассуновой лондонской газеты, и Далляль 
начал самостоятельно издавать свою собсТiвенную газету в Па-

44 О библиотеке «бани Да111лал:. см.: Зендан, Ta'pux адаб, IV, 136, в спе
циальной главе о крупных и содержательных рукописных хранИJiищах на 
Арабском Востоке. Биографию же Дж. Далляля дал Зейдан там же, стр. 246-
247. Тут •И выразительный портрет Джабраиля, вполне европейского типа, в 
пекоторой степени как будто даже русского (и фески на голове нет). В ка
честве источника осылается Зейдан на ,посмертное собрание стихотворений 
джабраиля Далляля в редакции Костаки-бея Хамского; но, по-видимому, 
полмовался Зендан обИJiъно и Сихафой Тарразия. 
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риже под названием «Эхо» - «Ас-Сада»; в ней помещал он и 
свои стихо1'вореН1ия. Это было в 1877 г. 

Благодаря своей газете «Ас-Сада» поз·накомился Джабра
иль Далляль с важным тунноским государ.ственным деятелем, 
стариком Хейраддином-пашою, писателем-географом, знатоком 
Ввропы, который тогда, •в 1877 г., нююдился 1В Париже. 

Хейраддин-шаша (род. в 1810 г.) .по .происхождению быJI 
черке<:, но рано попал -в Тунис и обара·бился. Он понра•вился 
молодому rунисскому бею Ах•меду (1837-1855), известному в 
и·стории Туниса тем, что он стремил·ся быть для Туниса таким 
реформатором, каким был Мухаммед Алий для Египта. Благо
даря Ахмеду-бею Хейраддин сумел довершить свое образова
ние, изучить мусульманские богословские науки, усвоить сверх 
классического арабского яз-ыка также турецкий и персидский, 
и начал ·быстро двигаться •в !Военных должностях и •В полити
че<:ких; в 1855 г. он был морским министрам. Ценили умного 
черкеса и преемники Ахмеда-бея. Получал он дипломатические 
миссии •ВО Франц·ию, познакомился ·с Еtвроnою .вообще и в 
1285/1868 г. напечатан был в Тунисе очень хороший географи
ческий труд Хейраддина: Аквам ал-масалик фи ма 'рифат 
ахвал ал-мамалик - «Прямейший из путей для познаний [евро
пейских] стран:.. Тут дано историческое, политиче<:кое, админи
стративное описание государств Бвропы. Считают, что это одно 
нз лучших •проиэведеннй это.го рода на арабском языке 45• 

Поэнакоми•вшись •в 1877 г. с Хейраддином-пашuю, Джабра
иль Далляль получил от него приглашение быть у него :близ· 
ким личным секретарем и .принял это при.глашение. Год спустя 
кончилась тяжкая для Турции война с Россией, 111оверi1нувшая 
Турцию в сильнос внутреннее расстройс11во. Так как админи·стра
ти.вные и политические .способности Хейраддина-паши были 
хорошо известны 1В Цареграде, то правительс'flво султана .д.бдул
Хамида пр,ислало Хейраддину II'редложение занять пост вели
кого везиря (премьер-министра). Хейраддин-паша повез с 
собою 1Н Далляля •В османскую столицу, где поручил ему редак
тировать газету, освещающую мин·истерские его :взгляды. Так 
появилась газета «Ас-Салам»- «Мир»; •В неофициальном ее 
отделе Далляль .печатал и плоды овоего лирического ТIВорчест
ва. Издавался «Ас-Салам» недолго, потому что Хейраддин-на· 
ша со свои:ми реформа'Гор·скими стремлениями не понра.вился 
дворцовым .сферам и покинул министерский пост •в 1879 г.46 • 

В 1882 г. Джабраиль Далляль принял приглашение из Ев
ропы- занять лекторскую кафедру ,в Вене. Но через два года 
(1884) он вернулся к себе 1В .родной Халеб, оттуда поехал •В 

45 Зсйдан, Ta'pux адаб, IV, стр. 290; cna хува мин хайрат11 мii кут11uа фй 
ха~а л-мау.z:tу '». Есть .и европейское иэда.нне труда Хейраддин а-паши. • 

46 Хейрl.lддин, для почетной отставки, был персведен в rосударственuыи 
совет. Иэ Цареграда он уже никуда не выезжал, да там и умер (1890). 
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Бейрут, оттуда -.в османскую столицу Ста·мбул и получил там 
должность в оведомсТiве народного просвещения (меджлис эль
меариф). Здесь его и настигла беда. Пояrвилась .ка·сыда «Трон 
и алтарь»-- ал- 'Арш ва л-хайкал, осмеивавшая реакционную 
политику Абдул-Ха:мида. Подозрение 'В аrвrорс11ве пало на 
Дж. Далляля, и этого оказалось достаточным, чтобы он был 
наrвеки за·ключен 18 тюрьму 47. 

Приrмер для друтих турецкоnодданных литератороов был 
достаточно устрашающий. 

Vl 

Стремление наиболее прогрессивных и талантливых 
литераторов уйти от давящих цензурных условий ту
рецкой державы. Массовая тяга писателей из Сирии 
в оккупированный (1882) англичанами Египет 

В турецких условиях ·начала 1880-х годов •вся запаJt.ническая 
преоса rв Сирии прямо задыхалась, охваченная тисками реакци
онной, до ГЛ)'!ПОСТIИ придирчи,вой турецкой цензуры. К офици
алЫI·ой цензуре турец:ких властей приба'вляла,сь сrвоя неофици
.зльная доносительная цензура со -стороны газеты ретроградных 

мусульман «Сама·рат ал-фунун:.- «Плоды [мусульманских] 
науч·ньrх отраслей»; эта газета .печатно занималась пе только 
дон·осами, но и лжедоносами против 'всего сколько-нибудь ли
берального, не клерикально-мусульманского. Да и католнческо
клерикальный «А.11-Башир» бейрутс~их отцов иезуитов тоже по 
временам да•вал себя чувсТIВовать выступлеНIНями не очень 
благовидного хара:ктера протиrв либеральных течений. 

Если умудренные житейским опытом «Сад изrвестий» Халиля 
Хурия и «Орган современности» Халиля Сарюиса соглашались 
в атмосфере 1880-х rодов довольствоваться окро-мным прави
лам: «делать возможное в пределах rвоз·можного» 48, то у бо.11ее 
живых и энергичных писателей молодого поколения :воэни·кало 
сознание, что необходимо бежать куда-янбудь прочь из осман
скоподданной Сирии. Кстати н материальные заработки в Си
рии •понизились rВ 1880-х годах .вообще до жал·кого уровня; 
вопрос об эмиграции на чуж·бину в .поисках лучшего заработка 
поднимался сам собою не только в писательс,ких кругах, ·но и 'В 
других. 

Одним из пункrов, куда можно было эмигрировать, я•вля-

~7 В заключени·и Далляль и умер, накануне рождества 1892 г. Зейдан 
(Ta'pux адаб, IV, стр. 246 и 247) два раза называет датою его смерти год 
1899; но в книге Костаки-бея Хомского Удаба' Халаб тоже два раза (стр. 11 
и 16) указа'Н <1892 r.> 

48 Газета и журнал Буста•ния же в 1880-х годах, как знаем, вовсе сошли 
со сцены за смертью редакторов. 
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ла·сь Амер·ика. Спорадически, в торговых целях, эмиграция на
rrраiВлялась туда еще и в предыдущем десятилетии, 1В 1870-х 
годах 49; одна·ко сколько-нибудь значительная переселенчеокая 
волна сирийцев на1пра1В1илась 1В Амер.ику несколько позже, в 
1880-х годах. Ближе, чем Амери•ка, был к Сирии и Палестине 
Еги.пет. Там с прорытием Суэцкого ка.нала и с приливом евро
пейских каnитало.в появились ОДIИН за дру.гим разные новые 
И·сточюrnrn снискания жизненных средств, и там же цензурные 

у;словия для прессы с 1882 г. сделзлись очень благоприятными~ 
В прошлом сиро-:палестинской истор1ии «бег.ство 1В Египет» от 
мес11ных невзгод очень пра·кwковалось. Для христианина оно 
с малых лет популяризОIВалось ева,нгельским повес11вованием о 

бегсwе са·мого Иисуса Христа в Еги·пет от Иродава избиения 
младенцев; •каждый христианин с детсwа слышал еваiНтелиста 
Матфея, ка•к «ангел господень во сне явился Иосифу с повеле
нием: 'встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет 
и будь там до тех пор, пока я тебе не скажу .вернуться» и как 
Иосиф с малым Иисусом и его матерью убежали 'в Египет тай
ком, ночью, а многочисленные иконы всем воочию и,ллюстриро

вали, как ·«святое семейство» пробирается в Егwпет ночью, 
сквозь долгую пу:стыню, !Верхом на осле. Но то :было очень дав
но, а 1В 1880-х .годах спасительный Египет отделен был от Сирии 
не длинным мног.онощным верховым лутешествие.м на спине 

осла, а тольк·о одною-еди·нс11венною ночью преудобнейшеrо па
роходного сообщения всех европейских агентств. 

На·чалась повальная тя·га писателей из Сирии в долину 
Нила. К прежним, более или .менее случайным, литературным 
выходц.ам из Сирии, вроде братьев Та.клов, издателей (с 1875 г.) 
влиятельной газеты с:Ал-Ахрам», стали присоединяться волна 
за .волною, волна за волною новые гр)IIППЫ сирийских писателей. 
почти исключительно христиан. И благодаря этому мирному 
нашествию сирийских культи,ваторов 'На цензурно-овободную 
египет-скую почву настуnила совершенно новая, ·чрезвычайно 
плодотворная полоса в истории развития новоарабской лите
ратуры. 

49 А. фон Кремер еще в 1872 г. ( cAusland:., М 7, стр. 150) nисал: сВ Мар
селе, Ливерпуле и Манчестере существует уже немало сирийских колон·нстов. 
ведущих торговые сношения со своею метроnолиею. Это ие все: их коммерче
ские сношения распространяются и на Швецию с Норвегией. и иа Северную 
Америку:.. 
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МУХАММЕД ОСМАН АЛ-ДЖАЛЯЛЬ 
(1829-1898) 

Далеко за пределами .nвоей родины заставил 1В 1890-х годах 
говорить о овоем мастерским литературном пользовании про

стонародною жи1вою арабскою речью, без .в·сякого, однако, от
рицан.ия старинного :классичесжого языка, один талантливый 
представитель старшего поколения европеизированных египтян, 

переводчии: мшiьеровсi<ИХ комедий Мухаммед [ибн] Осман ад
Джаляль Ванайский (1829-1898) 1• Его, ,впрочем, .гораздо бо.'!ес 
оценил·и европейские арабисты, чем свои арабы. В политиче
ском отношении он, хоть порою занимал сра,внитедьно вдия

тельные сановные посты, оста1вался фигурою д·овольно бесцвет
ною. К антипатичной для него английской ок·купации, до 
которой он- старик- дожил и после того еще прожил почти 
два десятилетия, отнесся он сдержанно, дипломатичесюи-.пассив

Р.О. Заслуги Джаляля Ванайского перед р·одиною- куль
турные 2• 

Родился будущий санов·ник-писатель Мухаммед Осман Джа
дяль (по египетскому выговору- Гялаль) в семье совсем 
везнатной и небогатой. Отец его 3, по происхождению турок, 

1 сВанайский», сал-Вапа·и~- от имени города Вана в Среднем Египте. 
2 Свою жизнь изложил М. О. Джаляль в автобиографии. которую он, 

в 1890 г., дал для использования К. Фоллерсу, а перед тем- своему прияте
лю сверстнику Али-паше Мубараку, старому сановпику арабу вnо.'lнс европей
ского воспитания времен Мухаммеда Алия, под копен мин-истру народного 
nросвещения (ум. в 1893 г.). Об Али-паше Мубараке (1823-1893) см. у Бро
кельмана; GAL, 11, 481-482; он создатель высшего учебного заведения свет
ского университетского типа «дар ал-фунун»- «дом научных отраслей» и 
автор 20-томного историко-географического описания Еrипта при хедиве Тау
фике: ал-Хитат ат-тауфикиййа л-джадида (Булак, 1306/1889). Биографню 
Джаляля ал-Вана'ия см. у Мубарака в статье Вана' (<Хитат>. XVII, стр. 62-
65); там и образцы nоэтического творчества его приятеля Джаляля. В смысле 
вполне точного использования дат автобиографии поиадежнее будет введение 
К. Фоллерса к транскрибированному им изданию текста «Dcr neuarablsche 
Tartuffe», в ZDMG, Bd 45, 1891, стр. 37-40. У Брокельмана см. про Джаляля 
в GAL, 11, 476-477; в писанных по-арабски .историях литературы ер. у Шейха 
о XIX в. (ал-Адаб, 11, 1926, стр. 91 и ел.) и у Зейдана (Ta'pux адаб, IV. 
стр. 245). 

3 Осман ибн Юсуф. 
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А. Е. Кры.l!ский (II<J<I;l:IO ХХ nека) 



женатый .на египетской арабке, был мелк·им •канцелярским чи
новником каирского суда и умер (1834), когда ребенку едва 
было пять лет. Еще при жизни отца он, В'Сего д•вух-трех лет от 
роду, пrристу;пил к заучиванию Корана подряд на ламять и 
вызубрил чуть не две трети священной книrги, до суры «Повест
!Ювания»; хочется верить, что малютка, к своему счастью, все 

же не понимал таких 'вызубренiНЫ·Х им пикантных сур, как сура 
«Корова:. с ОIJIИ:санием менструаций у женщин и с на·ста,влени
ем для мужей касательно полового общения ·С ними (11, 222 и 
ел.), таких, сур, ка1к «Жены», и ми. др. О дальнейшем воспита
нии сирот:ки озаботил·ся его дед с материнской стороны, отдав
ши его в началыную школу, где ·:юроме основ грам.мат.ики пре

пода1Валась арифметика и вообще начатки математики. После 
той школы мальчик, уже подросший, поступил по экзамену в 
европеизированное «Училище иностра,нных языков»- «Мадра
сат ал-алсун», которое за.вел основатель хедив:ской динас"Гии 
Мухаммед Алий. ЗаmедОtВал училищем и руководил прос·веще
нием его питомцев вполне проевещенный шейх Рифа 'а-бей, 
при-надлежавший, как знаем, 1К пер1вой группе тех талантливых 
египтя,н, которые были посланы Мухаммедом АJl'Ием во Фран
цию для научного евр.опейскоrо образования. В «Учшшще язы
ков» Джаляль прошел, с од•ной с·юроны, курс классической 
ара.бlокой филолОf1ИИ, а с другой стороны - •В совершенстве 
усвоил французакий язык и познакомил·ся с английским и ту
рецким, равно ка.к с европейской ·географией и с основными 
при'lщипами тех наук (медицины на первом ·месте), без из-вест
ного ЗJнакомства с которыми нелызя точно понимать значение 

тех или иных европейских научных терминов. Государь Мухам
мед Алий, реформатор Египта, был еще жив, когда Джаля.'lь 
окончил курс училища и, едва шестнадцати лет от ·роду, 'IIосту

пил на .практичеrскую тосударс1lВенную службу (1845) в «бюро 
переводчиков»- «калам ат-тарджама». Имея официально раз
решенный доступ в недурную подручную би•блиотеку министер
ства народного .просвещения, юноша мог хорошо ,познакомиться 

с кла1ссиками средневековой а•рабской литературы, в частности 
с их литературным стилем, и в то же время жадно набросил·ся 
на чтение евр·опейских а1второ.в XVII-XVIII вв.; «Х·ромой бес» 
Лесажа, «Ха.рактеры» де ля Брюйера, сатиры и пиит.ика ·Буало, 
бае.ни Лафонтена, «Иоповедь» Рус·со, разные произведения 
Вольтера -определили ми·р.овозз-рение и литературный IВ·кус 
Муха·м·меда Османа и выЗrвали в нем желание передать эти:х 
авторов ара·бс·кой литературе. Пер1вое, над чем начал он рабо-

·• Имя сына еМухаммед Осман:. значит «Мухаммед, сын Османа:., и по
тому архинепонятно, как это Х. Гибб решился совсем выбросить из имени 
Дж·а.11яля «Мухаммед:. м систематически титуловать его сОсмаи Джалиль:. 
(см. его Studies, ,1, стр. 748; Studies, IV, стр. 2-3). К сожалению, пример Г•иб
ба бессознательно вовлек в ту же ошибку и аккуратного Г. КампфмеАера· 
(Die Anfange, стр. 174). 
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тать, это был традиционно классическ.ий, далеко не 'ilростона
родный, по возможности. однако, удобопонятный для юношест
ва, перевод «Басен» Лафонтена .под заглавием «Бодрст-вующие 
очи»- ал-' Уйун. ал-йавакиз, который, впрочем, 1печатно вышел в 
овет не при жизни госуда-ря-реформатора Мухаммеда Алия, а 
уж при одном из его преемников (хедиве Са 'иде, 1854-1863), 
именно в 1275/1858 .г. 5 • 

Много ·способст:вовал и дальнейшему е,вропеизированию 
Джаляля, и успеху его служебной карьеры в Египте влиятель
ный советник Мухаммеда Алия, потом и Са '1ида, глава .врачеб
ного дела в Египте, заслуженный египетский деятель француз 
Клот-бей, ученый медик. Этот деятель, коrорому, как знаем, 
Епшет в деле реформ обязан очень многим, имел возможность 
·близко узнать и оценить личность египетского государя-обнови
теля Мухаммеда Алия. Симпатией .и )'IВажением к стремлениям 
Мухаммеда Алия скорее .вывести Еги.пет на путь прогр~сса щю
·никнуто у Клота-бея и известное всестороннее описание (Aper
fU) Египта (Брюссель, 1840), и спец.иальная пстория: «Мухам
мед Алий, вице-король Египта» ( 1862). В соста•вленин этого 
второго труда большое содей,ствие оказал Клоту-бею Джаляль, 
н книга может счИтаться совмест.ным произ·ведением их обоих. 

Со ·следующим египетским хедивом Исма ',илом ( 1863-1879), 
·который, мы видели, для Я 'куба Сануа «Абу Наддары» ;перво
нача.'lыю был меценатом, •покровителем, а .потом озлобил этого 
-«обладате.lя подзорной трубки»- «наддары» овоею государст
венною политикою и довел до эмигрирова:ния из Египта, у 
Мухаммеда Османа Джаляла не .возникло никакой вражды . 
.Джа.1яль в силу -с•воей достатоЧ'но сп-окойной полуосманской 
Fатуры не был способен так вол·новаться, как живой, нер-вный 
еярей «Абу Наддара», и наблюдал своего государя не через 
усилите.'lьную «наддару», «подзорную трубку», а скорее уж 
·через благодушные •розовые очки, прияmо окрашивающие дей
ствительность. Лич·но, за себя, он, •во .всяком случае, не имел 
никаких ОС'Нований питать недовольство по -отношению к хедwву, 
который предоста•вил ему хороший служебный пост спер·ва в 
министерстве военном (1863), потом внутренних дел (1868). 
Служба не поглощала всего времени у Джаляля, у него оста
валось много спокойного досуга и для любимых литературных 
за:нятий, от политики далеких. В 1285/1868 г. Джаляль издал 
сделанную клас-сическим арабским языком свою обработку ро-

5 Переизданий «Басен:. Лафонтена в обработке Джаляля nоследовало не 
так много, как возможно было бы ждать д.'lя этш·о популярного литератуr
:ноrо жанра, но все же nере'Изда·hИЯ быди (так, Адекса·ндрия, 1297/1880, Каир, 
1313/1896). Важнейшая поnуляризация их- в школьных хрестома'l'иях. Дру· 
.гой переде.1ыватель басен Лафонтена, Ибрахим Марзук (1817-1866), по
хвально аттестован у А. Кремера (Aegypten, Т. 2, стр. 329) как хороший пе· 
ревод•1ик, но его переделки не nолу•1или такой nопулярности, как джалялев· 
ские. 
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мантическ:ой идиллии од'ного из друзей Руссо- Берна•рдена де
Сен-Пьера .«Поль и ВирiЧf'НИЯ» 6_ Заглавие он приб.1изите.-Iьно
сохранил, ·омусульманивши французские имена героев этой па
сторали .в .виде подобоз,вуч,ных арабоких: «Кабу.'l н Вар.з.-джан-· 
Р.а» 7• Сра1внительно с французским под.1И'\1\IИКО:Ч, Джа.'IЯJiева 
переделка я'вляется сокращением; притом она IIЗ.'IОЖена не 

простою •прозою, а рифмован·ною, класоическим арабским 
садж 'ем; 'многочисленные у Сен-Пьера философские раз~fЬ!ш
ления заменены, на а·рабский лад, задумчивыми «мудрыюl» 
а·ра·бскими стихо'ГвОр'ilыми из·речениями. Приурочение Поля и 
в.ир·гинии к арабской ПОЧ:Ве достигается и тем, что Кабул и 
Вард-джанна у Джаляля .не христиа'не, а мусуль,lане, 11 добрый 
катол,ичео1шй ксендз-м•ис·сионер превращен в не менее доброго 

исламского 1правоверного улема-фа•киха, который в своих на
ставлениях ссылает·ся, .конечно, не на святое Христово Бвангс.1ие, 
а на 'Вели'Кий Мухаммедов Коран, ниспосла1нный с не6а всевыш
ним Аллахом оноему почтенному пророку 8. I Iесмотря, однако. 
на много подобных отступлений от французского uригинааа. 
сделанных с целью придать творению Бернардева .з.е Сев-Пьера 
чисто египетск.ий месmый колорит, не так да•вно арабист фран
цуз, в данном случае очень компетентный судья, высiшза.1ся по 
поводу Джалялевой переделки «Кабул и Вард-джанна», что, 
несмотря на всю ее еги,птизированность и зна'Чите.1ьные тексту

альные отстУ'Пления от французской Paul et Virginie, Джа.1яль. 
очень недурно сумел в ней сохранить подлинный .з.ух француз
ской пасторали и ниоколь:ко не из.вратил подлинных настроений 
Бернардена де Сен-Пьера 9• 

Апогея овоих жизненных упехов Джаляль достиг тогда, ког
да успел прожить полсотни лет. Сменивший И см а' ила хедив 
Тауфик (1879-1892), после 'вступления на престод, сразу же 
пригласил ·своего верноподданного Мухаммеда-бея ибн Османа 
ал-Джаляля в овой rосуда·рев кабинет. Почтен'Ный поэт-министр 
сумел воспевать хедива Тауфика ·в кла.ссически с·компонованных 
одах (будущее оветило .придворных одопевце•в, поэт Шаукий 
бегал 11огда еще мальчишкой); состави.1 он для хе;щва та1<же 
стихо11ворения по поводу неда•вних событий русско~турец.кой 

6 Го;~: издания арабской обработки «По.~я и Виргинии» ( 128Б/1·868) не
поставлен на книге, но известен из JюкaзaJIIIЯ самого Джаля.1я (ер. Vollers, 
Der neuarahi.~che Tartuffe, стр. 38). Онределение Гибба: «hefore 1892» (Sfudies, 
IV, стр. 2) -чересчур неопределенно. 

7 Переделка имени «Virgi•nie» (чит. «Виржин•и») в «Вард-джанна». т. е. 
«Розу рая», довоJJыю удачн11. Переделка «Paul» (Поль) в «~аб)".1», конечно,. 
фонетически не так хороша, но надо помнить, что звука «Ш> в арабском язы
к~ вовсе нет, а звук «О» должен передаваться через долгое «у», т. е., что 

французское «ПО.7JЬ» по .необходимости звучало б в устах обыкновенного ара
ба юtк «Бул»; отсюда до «Кабул» (Qabul) - один шаг. 

8 «Ла-\{ад анзала Та 'iiлa фй китiби-хи л- •а~йм- 'a.~i .щсани набиййи
хи л"карН.М: ~ул ла ас'алу-кум 'алай-хи а'джр» (ер. в Коране XXXIV, 46; 
XXXVI, 20 и др.). 

9 Е. Saussey, Une adaption. 
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войны 1877-1878 nг. и, сопроводи•вши своего государя в его 
поездке по Дельте, описал это «Хедивское путешес11вие» - ас
Сийаха л-хидийвиййа в рифмованной форме, .в хорошем кла.с
сич~.ском арабском стиле (Булак, 1297/1880; 34 .стр.). В том же 
году понадобилось новое издание арабизова·нных басен Лафон
тена (Александрия, 1880, литогр.). В ара·бской литературной 
жизни переиздание чего-нибудь прои-сходит вовсе не ча·сто, и 
данный ·случай показыва~т. с одной стороны, что к 1880-м годам 
у арабов вкус к Лафонтену успел уже достаточно вкорениться, 
а с другой стороны-что форма, которую придал басням Лафон
rена Джаляль, тоже nришла1сь 1по вку-су более •или менее широ
кой ара·бокой публике. Вероятно, этому содейс11вовала сра.вни
rельная •простота стиля арабизированных Джалялем басен, 
хотя, В'Прочем, как указывалось, изложены они все же языком 

далеко не п·ростонародным. Подходил, од~нако, черед для опуб
ликования Мухаммедом Ос.маном даtВно начатых литературных 
работ на дейс11вител~но новом вульгарно-раз·говорном ново
араобском языке. 

Как раоз 'в-скоре nосле переиздания басен Лафонтена состоя
Jiось то крупнейшее политическое событие в жизни Егиnта, та 
окку!Пация Египта англн·чанам.и, и:оторая, в качестве одного из 
овоих nоследствий, 'выэвала массовый прилив сирийских лите
ратурных сил в страну. Вероятно, новая •бурная 'Волна оживлен
'НОГО •интереса к европейским IПИсатслям, которая сразу !Всколых
нулась благодаря новоприбывшим молодым арабам-сирийцам, 
побудила и старого М}'IХам.меда-бея взятыя за окончательную 
обработку знаменитейшего ·nредставители европейской коме
дии- Мольера, с которым он уже и начал было знакомить 
земляков, еще в 1870-х годах. Подготов.1ен же был к этой 
работе Мухам:\lсд Джалиль своими .специальными интересами 
этнографическими, в области простонародной словесности. Су
ществуют народные стихо'I"ворения, пер·воначально импровиза

ции, «заджаль», или, 1В египетском выговоре, «•загаль» 10, обычно 
очень меткие и сочно-выразительные. Мухам.мед Джаляль, по
видимому, издавна, с любовью занимался за•писыванием их из 
народ:ных уст и, литографи:чески, опубликовал 'I"ри сборника, 
под заглавием ~и.мл загал- «Целая охапка заджалей» 11• И вот 
уж после того мы <•в·идим> за два года до .смерти Джалялева 
но~ровителя хеди•ва Тауфика, что ·выходит ·в свет объемистая 
книжка, содержащая не на мер11вом литературном языке, а на 

живом, свеже:\1 разговорном еги:петском диалекте (раджазными 
стихами) цедых четыре м ольеров с к их •К о м е д и и. В сво-

10 В XII в. апдадусский поэт-трубадур Ибн Гусман (Ибн Кузман) пустид 
uрьгарный заджаль с его народным языком в .'Iитературный обиход и поль
зовался этою стихотворною формою даже д.~я восхваления владетельных лиц 
вмес"!'о общепринятой для од формы «ЮIСЫЛ:Ы». О нем: GAL, 1, 272-273; 11; 696. 

11 Год .оштоrрафирования не обозначен, но в книжпых ката.'!огах конца 
1880·х годов издание Хи.мл загал уже значится. 

634 



ем французском подлиннике, как известно, комедии Мольера 
Гl'редстаiВляли .собою тщательно отделаю1ый образец француз
ской реч.и 'в·ремен Людавика XIV, «короля-со.1нца», и разыгры
вались на придJВОJ>'НОЙ сцене в присутс11вии изящного отборней
шего а·ристократического общества Франции XVII в. Твердая 
вера в мощь и rонкую !ВЫразительность простонародной ново
ара:бсJСой речи позволила Джалялю безбоязненно избрать имен
но ее, а не ·мерmую литературщину, для •колоритной передачи 

Мольера, хотя, ·правда, задача облегчалась тем, что Джаляль 
пожелал дать по-арабски не бук,nально точный перевод ·с фран
цузского, а мастерскую переделку, приуроченную к египетским 

нра,вам и быту. За·глаiВие книги: ал-Арба' ривайат фи нухаб ат
тийатрат- «Че11веро отбоР'ных театральных пьес» (Каир. 
1307 /1890). Содержание: «Шейх Мат люф» (т. е. «Тартюф», 
{:Тр. 3-77), «Ученые женщины» (стр. 79-145), «Школа для 
мужей» (с'Гр. 147-188), «Ш·кола для женщин» (стр. 189-240). 
Несколько позже сюда прибавила.сь переделка, тоже по-просто
нароДJному, еще одной, менее общеиз·вестной пьесы Мольера, 
осмеwвающей придворных вестовrщrкоn-·оплетников: Ривiiйат 
ас-сукала'- Les facheux (1314/1897). 

Приурочение французежих комедий, взятых из жизни все
мирной .столицы Парижа и Франции эпохи Людавика XIV, «КО· 
роля-оолнца», к более скром·ной жизни I(аира XIX IВ. достига
е'ГСЯ у Мухам•меда Османа прежде .всего, с чисто ·внешней 
стороны, заменою личной и топографической французской но
менклатуры на оnою египетс·кую. Из Тартюфа сделан шейх 
МатJ1юф; имеющие с Тартюфом дело да.мы-француженки полу
чают архиегипетс'КИе имена вроде «оитт У•мм ан-Нил» (мать 
хозяина дома, где подвизаеrея святоша) и «ситт А-ниса» (жена, 
m-me Elmire), а бойкая .горничная-субретка наделяе11ся персид
С1Ко-арабским именем ра.быни: «Бихане». Чтобы топография 
получилась каирская, или · каwрских окрестностей, Муха:-.t~н·д 
Осман в последнем акте «Тартюфа» (явл. 4) заставляет ПО;'JИ
цейского {.по имени он-IА:бд ал- 'Аль) в·апомнить, что он уж л.ет 
двадцать знает ·всех родных хозяйки дома: сам он ведь родом 
из Ма'сары- «балади Ма'сара» (это неююго Южнее Каира), 
а С'.тtу'Жил податным сборщиком «мекка·сом» в соседнем мес'Геч
ке Турре. Более существен, о•днако, в драматических переJ.ел
ках· Мухаммеда Османа другой прием, уже успешно прюtеняв:
Шййся им :в обработке повес11и «Поль и. В.ирrиния»: бытовые 
4е1рты действия, житейские nоз•зрения и нравы дейс11вующих лиц 
снабжены своей местной, арабской окраской. Все персонажи, 
конечно, мусульмане, коrорые Iшбож'Но чтут не то.1ыю Ал.1ах,а 
и 'еГО •пО'сланни,ка, но и местную египетскую с1вятую Нефису 
(«Тартюф», V, явл. 5) 12. Католический ханжа-проход•имец Тар~ 

12 Театральный термин «акт», или «действие:. п~редается у Мухаммеда 
Джаляля через «фасл» («отдел»), а отдельные «сцены»""" ·через «манзар» ( «ЯВ· 
ление»); 
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тюф до блестящей неузнаваемости, до полной иллюзии заменен 
типич,ным мусуль:-.tанским шейхом-:с'ВЯ'ГОШей Матлюфом, с риrю
ристическими исламскими из·речениЯ'М1И на устах. При ,встрече с 
шус'!'lрой рабыней Биха,ной .он, .как .и Тартюф Мольера, вытаски
вает из кармана платок и предлагает ей прикрыться от его 
очей, но тут же добавляет- уж по-корански, по-харемному: 
«Ведь нам, мужчинам, смотреть на вас l!'pex, харам». Зритель 
сразу чу•вс"Гвует, что он 'В мусульманском хареме, а не •во фран
цузских апартаментах. И новую юмористическую .пра,вдивую 
бытовую окраску получает после того О'!1Вет разбитной рабыни, 
на «ТЫ», конечно, к тому же с легким усилением пикантности 

сравнительно с француз•ским текстом: 

Валлахи, ин текун арйап ку.1лак, ма штехи·к 
Веля тe~lll.1Ь нефсн .111 шере бе,~t~е фик! 

«Клянусt. А.1.1ахом! ес.1и ты будешь весь голый, я не почувствую к тебе 
вожделен ин, 

И душа ~юя даже на волосок не склонится к тебе!» 
( III, ям. 2) 

У Мольера сказа·но га.1антнее и деликатнее: «.не собла-з
нюсь», что д.1я французской rор;ничной более подобает. Да 
Джаляль опр.ощает не только горничную: госпожа в «Тартю
фе», nревратившаяся из францу.эской дамы «madame Elmire» 
в егиrптянк:у~ «ситт А!ниса», 'перестает у него быть rой полу
эфирной «дамой пр·иятной IВО всех отношениях» (берем термин 
Гоголя), ~оторая (по выражению Гоголя же) не «сморкается», 
а «обходится посредс'Гвом носового .платка». У Мольера мада·м 
Эльмира ·не спит от жары, у Джаляля ситт Анисi,i не может 
заснуть именно потому, что страдает от еилыного нас:морка 

{«:су~не .мин ин-незле», 1, я1вл. 4). И т. •п., •И т. п. В общем о~ас
ка комедий Мольера 1В чисто египетский локальный колорит 
произведена у Джаляля .настолько мастерс·ки, что человек. 
который не чита.1 Мольера .или, если ч.итал, то призабыл, спо
собен и не почувС'Гвовать француз·ского •происхождения пьес и 
легко может счесть .их за чистейшее египе'flское произведение 
автора-араба 13• 

Gред:и обработанных Мухаммедом Осма·ном Джалялем 
мольеровских комедий наиболее удачной и по З1вучности ст.ихов 
и по прочей отделке вышла первая: «Шейх Матлюф», т. е. 
«Тартюф»; ·она по~вергла:сь даже двукратному редактирова
нюо 14• Пол·итико-общес'Гвенные .настроения Мухаммеда Османа 

13 Это c.'IOBd К. Фо.ыерса о предиt~ловин к Der neuarablsche Tartuffe, 
.::тр. 40. 

14 Первая обработка «Шейх Мат люф»- «Тартюф» издана была Джаля· 
т~м сначала отдельно, в ·1290/1873 г., при хедиве Исма 'иле. В сборн'Ике ж сал
Арба' ар-ривайат», 1890 (стр. 3-77) мы видим уже подправленную редакцию. 
Карл Фоллере в вышеупомянутой своей статье (ZDMG, 1891, стр. 36-96) 
транскр.ибнрова.1 сШейха Матлюфа» .УJатинскими буквам·и, фонетически nе
редавая египетское простонарол.ное !!роизношение, которое оп проверил на 
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~казались зд-есь на ,выборе времени из жизни своей родной 
страны, 'К которому он приурочил гнусные ,проделки святоши

<>бманщика Матлюфа, лицемерно 'благочестивого, правоверного 
шейха, приверженца с·вятой старины. Дейс'Гвие происходит уже 
после реформ Мухаммеда Алия н Египте, не то еще при самом 
Мухаммеде Алие .(ум. 1В 1848 г.) не то, может быть, при хедиве 
Исма 'иле с 1860-х годах, когда автор сам занимал о11ветс11всн
ный пост в министерстве ,вну11ренних дел. Мамлюков больше 
уж нет (их еще в 1811 .г. истребил Мухаммед Алий) 15, но кос
ные муалы-мракобесы, ханжи-эксплуататоры, .неиrзжитые пере
житки старого, тем·ного, ненасытного ~ислама мамлюк:ских вре

мен 16, продолжают благополучно жить и дейс11вовать в стране, 
не перестают .наводить религиозную тьму на верующих людей, 
чтобы, отуманивши доверчивых своих почитателей, прИiбрать 
при случае их имущество в свои хищные, заr·ребущие руки, и 
притом в формальном согласии со старинными традиционными 
законоведными понятиями. Но так как реформы европеизатора
государя Мухаммеда Алия успели внести в египетскую жизнь 
совершенно новое пшшмание юридической справедливости, то 
светский хедИIВС%ИЙ суд уж не дает нахалу-IСIВятоше, фарисею 
!fслама шейху Матлюфу, восторжествовать над довери.вшимися 
ему 'Несчастными благочести,выми простакам,и. В решительную 
минуту приславный чи:новник нового, хедивекого суда разрушит 
коварные крючкотворные замыслы преподобного шейха и потя
нет этого старорежимного паука в тюрьму, потому что рефор
мированная египетская юстиция зорко охра•няет интересы хе

дивских подданных и не может ~ать их в обиду. И та>К IКа.к, по 
И'сходу драмы, для tВ·сех делается ясно, насколько суд, преобра
зован1ный реФ<>рматором-государем •по передовым образцам, 
стоит выше старого дореформенного судилища, то все присутст
вующие заканчивают пьесу дружным возгласом: «Аллах йетыль 

МС'сте (он жи.1 тог да в Каире). У него nринят1~ в расчет н варианты 1-го из
дания, и при.1ожен ма.~енький глоссарий менее известных диалектизмов; пе
ревода. 1\ сожа.1ению, Фоллере не приложил, рассчитывая на то, что чита
те.1ь, держа н руках франi(узскнй текст Мольера. кое-как справится и с па
родным арабским. Ряд полезных филолог.ических соображений к тексту «Шейх 
Мат.1юф» Фол.1ерсова и:щания предлож•ил А. Социн (Bemerkungen zum ~Neu
arablschen Tartuffe») в следующем (46-м) томе ZDMG (1892, стр. 330-398). Но 
мнение Соципа, что стихотворный метр в драмах Мухаммеда Джаляля не 
имеет связи с арабскими старинными метрами, а есть просто александрийский 
СТ11х. заимствованный нз французского оригннаJiа, бhlло арабистами отвергну
то, н установдено, что Джаляль исnользовал ямби•1еский метр раджаз (см.: 
.\\. Hartmann, DLZ, 1:895, стр. 999; его же, OLZ, Jg. 1, 1898. стр. 2; Soberпhiem. 
Bemerkungen zu Socin). 

15 И.1н, как картинно вырази.1ся Фо.1.1ерс: Die Mam1uken haben mittler
\\•eilc auf dcr Citarlelle Kairo's ihd Leben ausgehaucbl <«Между тем мамлюки 
r. каирской цитадс.1н испустили свой nос..1едний вздох»> (ZDMG, Bd 45, 1891. 
<rp. 36). 

16 «Die alte Sch!ange des Jslams» <«давняя гидра нслама»>- по тому 
же картинному выражению К. Фоллерса. 
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омр эль-хыдейви аля д-давам! Амин!:.- «Бог да продлит жизнь 
хедива вовеки! Аминь!» 17• 

Из прочих трех ,пьес мольеровск:ого репертуара особенно 
остроуМ'но 'вышла •в Джалялевой обработке вторая: «Ученые 
женщины»- ан-Ниса' ал- 'алим.ат 18• Вместо жемапых дам 
пар·ижск;их литератур'НЫХ салонов ХVП в., печальниц об уrон
ченности французского языка, Джал·яль вполне естесrnенно 
вЫiводит егиnетских барЫIНь, мать и дочь, которые не любят 
языка черни, т. е. ·новоара-бского, .и сходят с ума по .классиче
ской арабской речи и классичес·кому стихотворству. Вложенные 
в их уста образцы якобы превосхоДiНого касыдного творчест
ва 19 - удачная сатира на устарелые IПСевдоклассические араб
ские литературные приемы, комичные в условиях жизни XIX в. 
Воз·зрения этих барынь на ара·6сюий. я-зык должна разделять 
и их пр.ислуга. Пр·ислуга для них не ,годится, если говорит не 
сби Н-'Нахав.и:., т. е. не по пра1Вилам ·классической грамматики, 
создаКrНой тысячу лет тому назад Сибавейхом, Нифтавейхом и 
другими .корифеями ара•бской филологии блестящих 'времен аб
бас.ид!Скоrо халифата. Хозяйство в доме, разумее11ея, идет ·из рук 
вон плохо, де:ги заброшены, муж недоволен. Была у них хоро~ 
ша·я кухарка и умела угодить овоею стря,пнею хо·зя,ину, но уче

ная барЫ'Ня прогнала куха•р•ку за нед01етаточную грамматичность 
-ге речи: 

Г:копько уж раз ие собпюдапа она (.'ИIIтаксических законов, во гнев 
Сибавейхуl 

В грамматических правипах эта кухарка совсем пе считается с 
Нифтавейхом. 

(11, явп. 7) 

Муж ·и дядя теряются, <IНе .зная,> что делать: они напрасно 
стараются образумить «ученую:. барыню и внушить ей, что 
rла,впая .обязанность женщины- любить мужа, воопитыiВать 
семью, 'вес'flи хозяЙ'СТIВо. Согласно с •подлинным мусулЬ:мапским 
быrом, бытовой. •реалист Джаляль должен был 'ВЛожить в уста 
ег~птянину муж:ч•ине далеко ;не такое салоНiно-утонченное, как 

17 Касательно такой авторской идеологии в сШейхе Матлюфе:. (т. е. сТар· 
тюфе») см. у Фолперса таlо{ же, стр. Э6 ·и стр. 40. Собственно, топько в конце 
!l.llecы виден бопее ип·и менее прозраЧ1iый на14ек на время хедива Исма 'ила 
(воцар. в 1863 г.).; а общая картина пьесы скорее ведет нас еще во времена 
первого реформатора, Мухаммеда Апия (титупа «хедив:. у него, однако, еще 
не быпо). · 

18 По тексту издания в сал-Арба• ривайат:. (Каир, 1890, стр. 79-145) пье
су_ сУченые женщины:. изда,п в патинекой транскрипции с немецк·им nерево
дом Фр. Керн (Лейпциг, 1898, диос., 149 стр.). О неожиданном газетном пе
ре~здании 1912 г. в сАп-Му'аййаде:. речь будет ниже. На диссертацию 
Ф~ Керна рецензия 1(. Зейбопьда в OLZ (Jg. 2, 1899, стр. 156 и ел., к этому 
М. Хартман, там же, стр. 204) и Д. Макдонапьда в cAmerican Journal of sc-
mitic languages:., 1901, (т. 17, стр. 117 и сп.). · 

. 19 См.: Мухаммед Осман Джаляль, ан-Ниса' ал- 'Али.иат, изд. Керна, 
стр. 74. 



у мольеровскоrо персонажа, определение качеств, которыми 

женщина IМОЖет увлечь мужа: 

Меня п.1енИJiо твое белое лицо, твой стан, ровный, как копье, 
Т!Юй ротик с его сахар.но-сла;д!Кой слюиою, 
Твои соразмерные бедра 20 с тонкой талией,-
Вот что пленило меня и заставило страдать по тебе. 

(V, явл. 1) 

В этих, как-никак грубоватых, словах- огромная бытовая 
разница, подсказанная ег.ипетскою действительностью, сра•в.ни
тель:но с гала·нтною ти·радою мольеровс·кого героя, где о жен

еких бедрах, понятно, речи быть IНе .могло: 

Votre grace et votre air sont 1es blens, les richesses, 
Qui vous ont attire mes vreux et mes tendresses; 
C'est de ces seuls trёsors que je suis amoureuxl 

Заме-гить нужно, что 'переделанные Джалялем «Ученые 
женщины» пригод,ились, лет два~цать спустя, ·реакlJ.Iионерам

клерикалам д.т1я осмеяни·я ЖеНIСКОЙ эмансНIПации. В 1912 г., 
ко г да борьба за освобождение египетской женщины усилилась 
.в литературе (•в этом :году .вышла •вторым изданием к:нига 
Каснма Амиiна с требо:ва•нием эман·сипаlJ.Iии для мусульманок), 
клерикаJiьный «Ал-Му'аййад» (1912, 16/IX) для потехи своих 
консер,вати•вных читателей !1Iросто лерепечатал пьесу-~переделку 
Джаляля, уже лет пятнадцать лежавшего в могиле и лишенно
го возможности •ВЫС·казаться, одобряет ли он такое применевне 
.ero 111ьесы. 

Остальные пьесы Мольера («Школа для мужей:., «Школа 
для женщин» и «На~оедливые») переработа:ны таюи·м же обра
зом 21 , т. е. простонародными стихами с перенесением дейс'Гвия 
из Фра~Нцнн XVII ·в. 1В Египет новейшего времени, сна,бженный 
уже и изобретениями новой ев•ропейской техники: в «·Школе 
женщин», на•пр·имер, человек торопится не потому, что ему 

пришла •В голову спешная мысль ( «une idee pressee:., как у 
Мо.1ьера), а nотому, что в порт пришел пароход, ыль-вабар 22 , и 
де.1ьцу надо поспешить (111, Я•ВЛ. 4). 

Употреблением просrона•родного языка не для зубосжалыст
.ва, но для передачи знаменитых произ,ведений мировой лите-

20 По-а рабски «ридф»- даже просто «зад». 
21 Из них «Шко.1а д.1я мужей» (aJI·Apбa' ривайат», стр. 147-188) име

ется и в европейской датинекой фонетической транскрипции: cMadrasit il az
wag» (М. Зобернхей·ма (Берлин, 1896, докторат), с немеЦК'Им лереводом. Ему 
ЖЕ, как отмечалось, принадлежат возражения против Сацина по поводу мет
рнки ..'lжа.1ялевых пьес (Bemerkungen zu Socin и, впоследствии, заметка Mu
hammed Веу 1 0thтап al-Djalal в Е\ (111, стр. 740), очень корожая (неполный 
один сто.1бец) н остав.1яющая многого желать. 

22 С.1ово взято из современного обиходного французского языка, в кото
ром, как известно. параход называется пе тодько cun Ьateau а vapeur», но и 
просто «une vapeur». · 
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ратуры Мухаммед Джал·яJiь, М·ОЖ•НО быть у.верену, обессм"РТИJi 
свое имя у грядущих поколений арабского общества, и чем 
дальше будет ра·з•виваться новоарабская литература, тем боль
ше будут цениться его демократи•ческие опыты в этой области. 
При своей жизни Мухаммед Джаляль, •в от.вет .на холодное 
О1'ношение современного ему а•ра6ского общества к его «·про
стым» переделкам из Мольера, быть может, м·ог найти из•вест
ное утешение в горячем приеме, который оказали этим его 
пьесам еврооейсК'Ие ориенталисты. «Раэрыв с высокоара·бщи
ной ра·ньше или позже должен же у арабов 11роизойти», при
ветс'11В01Вал джалялевокие переделки А. Социн: «Ведь для кого 
обя·за-ны писать ·новые писатели, если не для на•рода? А народу 
приподнятая высокоара·бщина- непонятная, чуждая речь» 23 • 

Однако та·кой осторожный, глубокосведущий ориента.1ист, как 
Т. Нёльдеке, .и тогда .предвидел, что литературная победа про
стона·р.одных идей Джаляля далеко не близка. В с•воем очерке 
сем•итских языков ( 1899) Нёльдеке писал: «ТолЬ'ко будущее 
покажет, увенчаются л•и стремления подобного рода 1прочным 
успехом, хотя они, конечно, •вполне законны». Нёльдеке отме
чал, что многовековый литературный арабский язык с·вязывает 
и объединяет всех арабов-мусульман цеJJого мира, да в боJiь
шей ИJIИ меньшей степени связывает и всех мусульман на ·све
те, «И попыткам ра:зор.вать эту с•вязь противостанет не оди.н 

лишь закоренелый .консер·ватоизм, но и соображения бJiаторазу
мия» 24• ПрестареJiый Мухам·мсд ДжаJIЯJIЬ не отказаJiся, одна
ко, от своих си·мпатий к литературизации •вуJiьгарного языка: 
предсмертное издание такой же простонародной передеJiки 
моJiьеровских Les fdcheux (ас-Сукала', 1897) яоно об этом 
овидетмьствует. 

Нёльдеке отнооил к числу более или менее простонародных 
опытов Мухаммеда ДжаJiяля та·кие его переводы, как обработ
ки трех псевдоклассических трагедий (тараджида) Расина 
XVII в.: «Александр Великий», «Эсфирь» и «Ифигения» 
(1894) 25• Едва ли можно согла·ситься с Нё.'lьдеке, даже прини
мая в расчет его осторожную оговорку: «впрочем, Гя.'lа.lь при 
этом не обошелся без заимс'!'lвован.ий из староарабского язы
ка» 26. Положим, ДжаJiяль умел о·бработать расиновскис 
траджида легким, общепонятным СТiилем, но все же их язык 
есть обычный литературный, без той подJIИIННОЙ простонарод·но
сти, которую мы находим •В о·бработках мольеровских ко:\fедий. 
Среди этих трех трагедий «Эсфирь»- Астир, которую Расин 
налисаJI !ПО просьбе набожной мадам де Ментенон д.'lя воспи-

2з Socin, ZDMG, Bd 46, стр. 331. 
24 Noldeke, Die .~emitischen Sprachet:, стр. 64 То же: Крымский, Ce~tmтcкue 

языки, ч. 111, стр. 456-457. 
25 Ар-Ривайат ал-муфида фи •илм ат-т(а)раджида, Каир, 1311/1894: тут 

же при.'Iожен панеrирик в честь хедивскоit династии. 
26 No1deke, Die semitischen Sprachen, стр. 64. 
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тюmиц Сен-Сирского мОIНастыря, сразу же пр1ю6ре-ла ·популяр
н·ость сред•и хри-стиан ооседней Сирии и, благода•ря своему биб
лейскому сюжету, поиятиому для учащегося хр·И'Ст.ианского 
юношесrnа, часто ставится на школьных сценах Сирии и Пале
стины в ·юржественных собраниях (ихтифа.л) и производит 
оrром:ное .~печатление на 'приглашенных род·ителей и .иную 
nубл-ику 27 • Джаля.тrь nеревел также д•ве тра:гедJии :Корнеля, бли
жайшего предшес'Гвеиника Расина, именно: «Сид», с андалус
ским сюжетО'м, очень близким дл•я а•рабског.о сердца, и «Гора
ции», на архаично-римскую тему о героическом смертном бое 
трех рим.1ян братьев Горациев против трех братьев Куриациев 
из •враждебной Альбы-Лон11и. Но издать Корнел·я печатно 
старик-.писаrель не успел (у·м. в 1898 г.). 

27 Мне .1ично пришлось видеть Астир в исполнении учеников православ
ной шко.1ы о. Ханны Мжа'аса в горном ливанском ccJie Шувейре в 1897 r. 
Я сидел R nсрном ряду и не мог видеть диц приглашеиной публики, мог су
дить о вnечатлен.ии только по рукоплесканиям или по одобрительному шепо
ту соседей: бйыша~~<;у мнй~!»- «Хорошо и11рают!:. Но сам о. Ханна, кото
рый внимательно с.1едил за выражениями лиц собравшихся сельских зрите
дей-горцев, потом rовор.ил мне, что в некотОJ~Ых патетических местах они 
прямо «жапну», т. е. «.щшищfсь ума {от восторга]». 

41 :!ак. 1 



<ФАРАХ АНТУН И МУСТАФА МАНФАЛУТИЙ> 

Два от дельно стоящих писателя 
XIX - начала ХХ в.: резко вольнодумный 
христианин Фарах Ан тун (1874- 1922) 
и ненавистный заскорузлым клерикалам 

ислама клерикал-прогрессист правоверный 

Манфалутий (1876- 1924). Невольное 
объединение двух этих несходных 
писательских фигур на почве западной 

культурности и литературы 

Нам следует в отделЬIНой главе коонуться д-вух писателей, 
С"Гоящих несколько обособленно от предыдущих груnп, коснуть
ся двух литераторов-ровесников, Iюторые •в разных условиях 

выросли в XIX -в. и проявили авою деятельно•сть •В начальных 
годах ХХ в. Их воззрения, ка'3алось бы, чуть не радикально 
аротивоположны -и все же оба они как-'ника•к ока·зываю'ГСя 
между собою связаны. Один- хр1истиа:ни1Н-сириец Египта Фа•рах 
Антун ( 1874-1922). Он- антире.пигиозный философ-песси
мист, он и романист и драматур~г, и переводчик произведений 
за•падной философской мысли; другой- азхарец и вместе с те~1 
несдержанный враг Азхара шейх Манфалутий (1876-1924), не
сомненный мусульманс~ий правовер-клерикал, но с .стремление:-.! 
к прогрессу, правовер ·в .воззрениях, иногда более реакциоНiный, 
чем был муфтий Мухаммед Абду, иногда же бесконечно более 
передовой, чем Абду. Западнические труды нена•вистного кле
рикалам-христианам Фараха Антуна этот клерикал-мусульма
нин, .нез•на•ко·мый ни с одiНИМ европейским языком, использова.ТI 
в самой широкой степе·Нiи, и это обстоятельс11во позволяет исто
рику литсрату;ры протянуть между ними связывающую нить. 

Родился Фарах Антун (в 1874 г., если еще не в 1873 г.) в 
сирийском порту Триполи 1. Школа в Кефтине, в которой он 

1 Колебан-ие в годе рождения не устраняется и биографией-нехролоrом 
Фараха Антуна, которую составила ero сестра Роза Хаддад (Каир, 1923; 
опус 144 стр., но очеНI, много места занимают отзывы о покойном и речиi · 
И. Ю. Крачковский, автор ,,учшей характеристики Фар. Антуна, .или вовсе не 
"асается года его рождения (см. Исторический роман, отд. отт .. стр. 25), или 
принимает дату \87З г. (см. Предисловие к .rОбраэца.м», стр. XIII). Ср. еще 
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воспитался, да.11а ему француа:ское просвсщение, но вызвала 
также 1реакцию против религиаз·ной узос11и. По .окончаiН•ии школы 
он на·ча.l было учительствовать в ТрИ!поли и обна•ружил тяг-оте
ние •к литературе. Но турецкая деопотическа·я ,пол•итика 1в Сирии, 
в частности несносный цензурный гнет над свю·бодной мыслью, 
застав.ила Фар. Антуна 1вскоре же, в 1890-х годах, как :и многих 
других сирийских литераторов, покинуть Сирию и переселиться 
в Бгиопет. В Александрии он начал издавать журнал «Ал-Джа
ми 'а»- «Общественность» и проя•вил в нем необыкновенно 
.1егкий, удобопонятный стиль и много ·полемической горячности 
в защиту своег.о tВолыюдумного религиозно ... философс•кого (точ
нее, пожаJ1уй, антирелигиозного) на·правления. Здесь, по жур
налу и отдельным из·вестиям, как и ·В дальнейшей литературной 
деятельности Фараха Антуна, ле~ко установить, что на его ми
ровозарение имели 'Влияние из более ·старых французских tПиса
те.аей Рус.со п его приятель Бернардея де .Сен-Льер 2, романти•к 
Шатобриан, а из ·более новых Ренан (в ча.стности овосю 
«Жизнью Иисуса»), Жюль Симон и в не менее •высокой степени 
русский мыс.питель Лев Толстой, который мог быть иэвестен 
Фараху Антуну как по франuуз·ским переводам, так и по араб
ским работам питомцев Назаретской учительской семинарии 
русского Правосла•вного :палестинского общес11ва 3. Фарах АJНтун 
популпризовал с·воих любимых мыслителей и в журнале, и в 
отдельных книгах. В начале ХХ •В., поработа•вши под несомнен
ным влиянием идей известного кла·ссического труда Э. Ренана 
Averroes et l'averroisme, Фарах Антун опубликовал свою, сразу 
же .нашумевшую книгу «Ибн Рушд и ето философия» (1903). 
Знаменитый арабский философ-аристотелик XII в. кордовец 
Иб.н Рушд (И26-1198; у европейцев Аверроэс), ·который при
обрел известность у с'Воих современников не тольоко истолкова
нием Аристотеля, но и овоею полеми:кой •против «Крушения 
философов» ислам·ското светила Га.залия, должен был под конец 
своей жизни, когда .в государетоnе Альмохадов началась клери
ка.lышя реакция, не только ис-пытать государеву опалу, но и 

о Фар. Антупе у Аккада: Мукалахат (Каир, 1924, стр. 61-66) и у .ri. Шейхо в 
«А.1-Машрик», i927 (стр. 115). 

2 Повесть «Поль и Вирг.ипия», переведенния Ф. Лнтуном (А.1ексан.:.рия, 
1902), вызывала к себе у арабов интерес и раньше; но, например, перевод 
Мух. Османа Джаляля (Каир, 1868), собствен по. бы.1. как знаем. не пере
водом. а .шшь переделкою, присnособлсн;ною к егиnетской обстановке. 

з Полуобр,·селый Салим Куб 'айн, nереселившись в Егиnет еще в I!JOI г., 
tt:'lдaл «Учение" Толстого» (Каир, 1901). Другие работы Куб' а Ина на л Тол
стым уж нсско.1ько более nоздние: «Евангелие ТоJtстого» и повесть «Кrейне
рона соната» (Каир, 1904); но в переводе с французского языка «Крсйнсро
Dа соната» явил·ась по-арабски уж и доумя годами раньше (Рио-дс-Жансйро, 
1902). Роман Толстого «Воскресение» в nереводе ·С ангJtийскоrо издан (ок. 
1900 г.?) без обозначения года в Каире Рашидом Хаддадом. С русского бер
.1инского издания nеревел сВоестановление ада» Л. То.1поrо опяп,-такн Са
.11им Куб 'айн (Каир, 1909). Бы.'IИ еще и другие 11срсноды ю То.1стuго на 
арабский язык. 
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посидеть .в тюрьме 4• В средневековой •Евроnе, которая ра.но 
узнала Аверроэса благодаря латин-сжим переводам, ан нашел 
много привержен.цев, но встретил также горячую rвражду со 

стороны та•ких правоверных светил католичес:кой схоластики 

XIII в., как Фома Аквинский и Алыберт Великий. l(нига Фараха 
Антуна «Ибн Рушд и его философия», рационалистически кос
нувшанся множества деликатшых религиозных .пун·ктов и оове

тившая их с суобъекти.вной страстностью, которой у а•кадемич
ноrо Ренана не было, привела ·В :возмущение и христианский 
и мусульманский ара:бский мир. Ригористически-католический 
журнал •«Ал-iМ.ашрик» •бейруrеких отцов иезуитов уж и раньше 
стал во враждебные отношения к Фараху Антуну и его органу 
«Ал-Джами 'а·», а с мусульманс-кой стороны даже такой •про
грессист ислама, .как шейх Мухаммед А•бду, 01брушился на книгу 
про Ибн Рушда. Между органом сторонников Абду, недавно 
созданным журналом «Ал-Ма.нар» и журналом Фараха Антуна 
«Ал-Джами 'а», ·полемика затянулась довольно надолго. 

Бстес'J'Iвенно, что в настроениях Фараха Антуна, и так пол
ных nрусти и ;пессимизма, ВСЯ'кие выслушиваемые нападки, все 

нежелание людей -понять задушевные его убеждения должны 
были отразиться чу.вс'J'Iвом •глуб<жой .горечи. Но он не ·сдался и 
год ·спустя после книги об Ибн Рушде ·попытал-ся беллетристи
чески провести хотя rбы некоторые из своих философско-рацио
налистиrчес·ких идей, •влагая свои мысли •в уста дейст~ующих 
лиц, в историческом ромаiНе о за•воевании святого христианско

го града Иерусалима халифом Омаром (636-637). 
Заглавие романа - Урушалим. ал-джадида- «Новый Иеру

салим» (Александрия, 1904); «новый», очевидно, ·В -смысле 
«попа•вший от византийцев-христиан в новые мусульманские 
руки»; rподзаголовок романически поясняет: «За•воевание ара
бами священного града, где оказался 'больной челове·к и пре
красная израильтянка». Содержание романа должiНо было 
причинить неприятностей •больше христианам, а не мусульма
нам. Арабский халиф-завоеватель Ома.р изображен у Фараха 
Антуна с еимпатией и ·почтением, тогда ка-к византийский им
ператор Ираклий, недавний освободитель животворящего дре
ва от персидекого плена, обновитель двунадесятого праздника 
Воздвижения, бегло характеризуется в романе Фараха Антуна 
чертами самой заурядной личности. Наwболее же, конечно, 
должна была претить христианскому набожному чу•вс11ву по
пытка авrора провести •через разговоры ·В романе рационалисти
ческое воззрение Ренана на чисто человеческую природу и 
личность Христа, на -чисто человеческую его ·смерть, на суть 
перrв.она·чального христианства. Стиль о«Нового Иерусалима», 

4 По-русски см. об Ибн Рушде: Крымский, История арабов, ч. 1. 
стр. 153-154. Русский перевод из Ренана сАверроэс и аверроизм» (Киев, 
1903, 241 ·стр.) пообще неудоnлетворителен и содержит пропуски. 
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1<ак .вообще во •всех произведениях Фараха Антуна, у.влекатель
но легкий, чисто французский по стремлению к удобопонятно
·Сти; опыт показывает, что студенты-арабисты даже •второго 
курса могут его :читать почти свобОдiНО. Художест.венность в 
.нем, однако, неравномерна: главы, в которых ·выступают резо

неры, nроловедующие а·вторскую идеологию, скучноваты, тягу

чи; но IГла.вы просто повествовательные отличаются живою 

красочностью и часто дышат неподдельной .поэзией, раз.ве из
редка в них тоже мелькнет случайная тенденциозная черточка, 
<без которой художественное впечатление ·было бы для читателя 
значительно целостнее s. 

Вифлеем 1В пра3ДНИК Рождества - это Каа•ба tli.ЛЯ хрж:тианск:их бого
·мольцев, на·чинает Фарах Антун первую гла.ву ·своего .н.сторН'Ческоrо рома
на 6• Со ·всех хонцов xp'lf•C'1111a•HOIIOOO .мира сюда устремляются к этоУiу дню 
nидигри•мы, •На рождествеJJоное праэ~нова~ие, все равн·о .как •на па·сху, 1все со· 

вершают паломничесrnо 1В иерусалИIМокую цер.ковь Христова ·во~ресения. 
В 636 г., •в сочельник, Иерусал111М остался 111очти .nуст: его жители :на•пра·ви
,шсь •в Вифлеем. Еще д·ня за д.ва до праэдi!'ИIКа мужчи.ны, женщины, детн 
у-строились, за !Известную плату, в домах сооих родствеи-ннков и знакомых 

в Виф.nееме, а хроме того .нахлынул!l сюда люди ·из Палести·ны, Север·ной и 
·Сре,д.ней Сир111и, Emnтa, Малой Азии, Константи·нополя, <с> Кипра, Родо
са, .неодина·ковые 11ИПЫ Jlиц способны был'И ;навест:и на мысль, чт·о ·В этом 
ма.1еныюм rород1Ке собрали·сь предстаiВиrели ·всего рода человеческого. 

Пещерная церковка, которая считается у людей за 'Место рождения Хри
·ста, вместе с большою IП·рИстJХ>енною р.ождественскою церковью •Находится 
nосередtИ'не rородка. Построила храм царица Елена, мать I!!'Yinepaтopa Кон
·стапт·ина Великого. Все сияло лампада.ми tИ •Свечами; •ИЗ кадильниц дымился 
б.1агоухающий фИIМ.Иа•м: толпы радост.но настр·оенного народа •входили :n хра·м 
и выходили из 111ero. На за.nад от церwви •находил.ся «Краоный дом», т. е. 
-гостиница для зажиточ·ных богомольцев: один корпус для 'Мужчин, другой 
для дам, а nеред ними- обширный сад с траnезной nосредине, тоже с от
делениЯ1МИ для муЖ'Чи•н ·и для женщин. День был хол·одный, ту·чи за.волаm
вали небо, можно было ждать дождя с юго-запада, и, !Несмотря па это, 1В 
~tужс.к·ой ·nоловине сада ·расхаживал с1'раиныА .человек с как·ою-то рукописью 
и руке и по в·ременаУI зarJШДЫtBaJI •в онее для чтения, да·бы nосле того nораз
дуУiать о :прочита1tном. Но это было .не священное писа11Не, а ·4:Книrа о ду
ше» Арнетотели 7• Он ее IПродолжал почитывать, х·ОТЬ уже ста•иовилось тем· 
но ~1а д.воре, ·и 9erep к •вечеру дул ·холоднее. С улнц доносился •веселый ·Га•м 

. движущеАся туда и 1назад толnы, слышаJIИ·СЬ ВЬ11К·рихи торговцев, .n-р·онэите.:п.
ные nесни ;nевцов. Этот хохот н гам по вре:о.t:епа·:-.1 ·вызывал ·на л.ице сурово
го читателя Арнетотели пренебрежите.ТJьную и досадливую усмешку, а когда 
однажды ;веселый 1"алдеж уои.лил·ся 'Чересчур, он засунул руку •В карман, .и.о· 
стал тетрадь и написал ·в !Ней: «Высшие к;Iа·ссы думают только о 1Iаслажде
ниях; они радую'I'СИ и еесе.ля1'СЯ, потому что и.мnератор дает •им свободу 
пользоваться жиЗIНьЮ; 1весь свет для .них заос.1ючается ·в еде, n·итье, удоволь· 

5 Например, в nервой же rлаве дан основанныА на Ренане намек, что 
ХрИ'Стианские сiВятыни Па.ТJестины не подлинны: свифлеемС'Кая пещера, с ч 11-
т а ю щ а я с я у .ТJюдей за место .рождения Христа». 

6 Мы даем тут, разумеется, не полный nеревод главы, а лишь довольно 
nодробное сокращеН'Ие. 

1 Из nредыдущей диссертации Фараха Антуна об Аверроэсе (Ибн Руш
де) мы можем понять, что, вероятно, чтен.ие касалось специально третьей 
r.1авы Арнетотслева трактата, в которой решается вопрос, сохраняет ли ду
ша лнчное бессмертие nосле смерти человека или же бесследно растворяется 
:в высшей божественной душе и прекращает индивидуальное существование. 
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ствиях. А низшие КJiа·ссы ·довольС11Вуются самы·м малым •И •выносят все тру
ды ·на своих nлечах. Откроются ли у •Н•ИХ хоть когда-н·ибудь очи?!» 

Едва ·ОН ·эт-о написал, ·в сад влетело деся'J'IКа два смеющих·ся и хо:ючу-· 
щ~х дам. Из 1их разговора выяснилось, что -стра.н-ный читатель, nорпrщнй се
бе зрение над рукопоисью •в темяоте, это, ·nо~види•мому, отше.'IЫIИК из 'юна
сты·ря святого Ильи. 0д1ва 1ВЗ дам, Феофа&На, .вmрочем, :набожно перекрести
лась, зая.вила, что 1В онем («UW·pиe элей-сон!:.), &На·вер•ное, ·сидит Ве..1ьзеву.1, и,. 
ооеiiн•вши .себя СНI')ВЗ крестным зваvеиием, IПJIIOHyлa .на Вельзевула. Подру
rи, од:нЗ:·КО, встретили ее слова хохоrом. Потом пришли з-накомые ·мvжчнны. 
Начал-ся общий разг.овор. с:Ночью, ·вероятно, JI·ряедет nатр·иа.рх»,- .ёообщи;I 
одИIН из 'МУЖЧИН. «Радостный будет ·nраздн·икl-замети,lа ол:·на •из дам-неру
сал:И•МЛЯIНОК.- Ом отроите, •сколько богом-ольцев прибыло ·В этом году!» Муж
чина оnокачал оголовою: «Эт-о ж •Не 1все боrомодьцы, 11 больше ·в·сеrо бег:rецы,. 
кот-оры·е сnа·слись сюда от арабов».-«0 ·nолитике говорите тоже с ·ОГ.lяд
коюl»- шеi!'Нула остор.ожная Феофа.на.- «А •Чего бояться? войска щшера
торСК'ие .разбиты, арабы ООТ-'ВОТ nокажуl'ся у ·СТ<еН ·Нашего города».- «Каы. 
ра:lfiиты?!»- всполошились дамы.- «Разбит nолководец Мануил?!»- «А, раз
бит, при Ярмуке. Арабам теnерь открыта дорога в Сироию, овсе ра·в-но как по
сле Кадисии -,u;opora .в ПеорDИЮ». Оглядывая·сь ·вес же, чтобы ни.кто не нод
с.'Iушал, поrолковали о том, что имnератор Ираклий в отчаянии уеха.1 И3 
Си~и ·в свою ст.олоицу Кон·ста•нтинОJiоль и у-вез с собою животворящее дре
во, а уезжая, -сказал: .с:Прощай, Си~я! Прощай! Я уж тебя не увижу!» Да 
и !Как было не уехать? В сrолице волнения, к ней подстуnили монголы >( = ава
ры) и славяне- болгары и сербы. Восемь лет тому назад, когда Ираклий 
победоносн·о оВО31вратил.ся из ПерсИiи и .'l~ч.но IRoд:pyз.иJI похнщен-ный пс~рса·~I'И 
крест оnять на Голгофе, придв-орный nоэт Гр111'орий Писида сдага.1 в "!есть 
ИJМnератора звучоные !Ка·сыды (оды), в !КОТ·Орых С·равни·вал его ·с Ашн.:1ом 
(Ахиллом) 11 с Конста.нтином Велиюи.м, а теnерь, говорят, у императора •И. 
уом .помрачил·ся,- войска хотят его О!И~J>'гнуть 8• «Наш 111атриа.рх Coфpt>Hнii. 
слышно, ~айве сер,двт иа императора за его •неуоме'!!!ие защитить Си-рию -от 
арабоких завоева-телей:..-сНу, ;между IНIИIМИ •Вражда стар!и;н;ная, из-за во
просов оверы е. Од'нако .всем ли теnерь !ВеСТ'И догматические ра-спри, когда 
всем следует един-одушно сnлотиться nротНIВ огроз.но1~о ·врага?:.- «Ах, боже 
мой!- закричала одна из ·дам: «Мы ведь •суме,ш nобедить такую могуще
ственную державу, .как пероид<:кую, разориJI'И даже ее ·столицу,-•И ·не:уже.1и 

не ;можем одолеть жалкие бедуин·ские 'nлемена?!» Gобесед'Н'ИКИ зaoм-o.~-чaJI'Ir 
было, потом начали обсуждать прич-ио.чы, по-чему и-мnеР'ИЯ оказывала·сь сн.'Iь
на n·режде и почему она ослабела теперь. А I!Iотом все ОНIИ, си.рийцы и 1·ре
~и. лrодя .Востака и люди Заnада, по~IО.1Ча!lшн, перег.1яну:шсь и беспсоЧ·НI.) 
улыбпули·сь. Улыбка эта <>3Начала: «1\mерь у •нссх ·нас праз:tн'и·к, день ра:tо
сти ·И весет.я, •нече·го .на•м спорить о ·рс.1итиозпой qr ·нацнона.lr,ной nо.l!Пикс:. 
на та•кие споры ·хва11И1' людяiМ !И буд•ней!:. 

Эта пер-вая гла-ва «Нового Иерусалима», даже в нашем 
кратком пересказс, думается, способна заинтриговать каждого 

8 А·вары, коненчо, 1\IOГJIИ 1110 языку -nринадлежап, к монго.'IЬС·КОЙ IВетви, но
самый-то термин «монго.1Ы» в VII в. бы.rr еще пе в ходу. Историческим nред
восхищением является и наименование ба.'lканских с.1авян «бо.'lгарами», по
тому что болrары (Аспарух) пришли на Балкапекий пoJiyocrpoв и rюкорили
славян только тридцать .1ет сnустя (в 660-х годах). Термин «касыда» д.rrя гре
ческой «оды» тоже несколько преждевремсн. П извинение Фараху Антуну нуж
но сказать, что иногда самые осторожные ориента.1исты пользуются для сов· 

сем старых времен более новою выразителыюю термино.'lогиею. Егиnто.'lоrи,. 
наnример, пресnокойно называют архаичных фараопскпх сuветп.иков-мипист
ров «везярами», в том чис . .пе и авторитетный Эл:. Мейер. 

9 Гераклий д.'lя примирения православных rpeкon с сирийцами-монофизи
тами обнаруживал наклонность nри.нять nосредствующее учение монотелитоВ> 
(оно, как знаем, отразилосi, в общине маропиrов). 
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·читателя сразу же, и ему непременн.о захочет-ся знать п.рО\д;ол

же.ние. Недаром она IВНесена, как образцовая, в хрестоматию 
·Образцы, изданную под редакциею И. ,ю_ .Крачковского 10• По
видимому, именно она больше •всего подала ему основание 
высказаться, очто tВ смы-сле художес'I'венности Фарах Антун, быть 
.может, даже •Превосходит общепризнанного корифея арабокого 
исторического романа- Дж. Зейдана 11 • Насчет некоторых 
(не 1всех, конечно) дальнейших глав И. Ю. Крачковский делает, 
впрочем, довольно строгую, но вполне справедли-вую ·ого•ворку, 

которую отчасти и мы выше наметили: «[Из-за тех гла1в] архи
тектони•ка романа страдает ужасно: в то время как обычная 
r.тiа•ва заключает по .пяти~шести страниц, одна из гла·в, где 

автор •влагает в уста 011шельни·ка собственные идеи решения 

социально-.рели.гиозного 1вопроса под плохо ·Скрывающим его 

намерения загла·вием "Горней проповеди", разрастается до 
25 страниц монолога (4•1-67); в другом месте монолог идет 
·опять на 15 страницах (81-94), и а.втор устами ·своего героя 
из.1агает !Взгляды Ренана на ·смерть Христа. Пророчество на 
20 страницах (138-·157) о будущих судьбах Византии, пред
ставляющее конспект ее истории, опять-таки вносит песораз

мерность 1В план романа» 12• Однако эти гла•вы осмотрительно 
вставлены у Фараха АIИту.на 1в роман уже тогда, .когда он успел 
бесповоротно заинтересовать читателя. Можно бы подумать, 
что он был зна:к;ом .с праnилом, открыто высказанным у знаме
нитого русского релиrиозно-тенденциозного (по .в другом духе) 
писателя Достоевского: личные авт-орские идеи, сколько .. нибудь 
длин1ное наста.вление следует, по Достоевскому, преподносить 
читателю ни 1В каком •случае не сразу, а лишь nосле того, как 

он будет увлечен общим ходом романа насrолыко, что на•верное 
не отложит книги •в сторону и из интереса к далЬ'нейшим судь
бам героев непременно прочтет и то, чrо автор ему желает 
внушить; однако обма.нуть ожидания читателя нельзя, и главы, 
следующие после личных а1вторских идей (т. е. после тенденци
озных в-ста1вок), должны быть опять .глубоко интересны. Так 
советовал Достоевский. Фарах Антун •безусловно умел это сде
:rать, и окончательная его характеристика :после -всех критиче

ских замечаний остается по спра.ведлиовости очень •благоприят-
1-!ая: 1«И ,при всем том, несмотря .на это нервное и неровное из
.1ожение, та·к хорошо характеризующее личность а•вrора, в не

сомненном художественном даровании ему .отказать нельзя» 13• 

Несомненно. 
Из конечных гла1n «Нового Иерусалима», •Написанных с не

::\1аJ10Й жи-востью и изобразителЬ'ностью, заслуживает -внимания 

1о Оде-Васмьсва, Образцьt, стр. 9.3-99. 
11 Крачковский, И старический роман, от д. отт., стр. 27. 
12 Там же. 
13 Там же. 
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описание nриезда Омара к стенам с·вятого ,города и заключение 
договора с патриархом Софронием 14• 

Это глава 19-я, и имеет она подза~оловок: сМирiНое за,вое
еание торода». 

Наконец .в арабсК!ий лаогерь под стенам·и осажденного Иеруеат~ма при
был ·са:м халиф Омар. «Аллах акбар!» («ветtк бог!»)- воскликнул он ,эзг,lя
ну.вшн на сrены святого града: «даруй •нам, боже, легкое заnоева1tис!:о' Араб
ские 'воины, •пешие и ·кои·ные, с радостным шу·мом и кр•и.ками: «Аллах ахбаор!» 
гулко бросились навстречу прибывшему халифу. Задрожала земля. Осаж
деНJные !Иеру,салямля.не броситись на i:BOH стены, чтобы раз.ведать прич11ну 
raкoro страwнО'Го шу·ма, и увидали, что ·При·был Омар. Не:медлен·но сообщили. 
об этом .патриарху Софрон,ию. Он мо.1·Ча потупил взоры и ·Jшчсrо не ·сказа.1. 
А Омар тем :временем !ВОШел в ·войлочную пала'П(у, которую е.му ра36ИЛ11 в. 
лагере рядом с :палатхюю .п.олководца Абу Убейды. Тут он 111оси.дс.п .на го:юii· 
земле, затем •встал 1И совершил •rетыре ·~юл·н1 вен.ных .преклонения. 

Арабы .провели радосmую .ночь. На 111.ругой день Омар, после утренней. 
молитвы, скаэа.'l Абу У·бейде .по11,ойти к ·Стенам осажденного города и сооб
щять людя·м, cтo~BШIIIM •на стенах, о прибытии самого хал·ифа пра,nовер·ных. 

Полагаем, 'ЧТО наш ·краткий пересказ, который, впрD'Чем, мьr 
старзлись произвести .по ·возможности колоритно, не может 

затушевать явной :повествовательной художеrтвенности этой 
гла,вы. И та·ких rлав 'большинство. И. Ю. Крачковокий обраща
ет, с своей стороны, енимание на ~онец романа, когда отшель
ник, .после .взятия Иерусалима ара·бами, стоя на Масличной 
горе, читает «Плач Иеремии». Этот конец, так находит критик,. 
«проиЗ~водит драмэтически .потрясающее впечатление» 15• 

Фарах Антун не сосредоточил.ся ~пециально на писании
исторических ;романов. По беглой хара·ктеристике одного из·. 
английских ара•бистов, хотя творчес'l'во Фараха Антуна в этой 
области оказало несомненное идеологическое влияние на бoJiee· 
думающую часть читателей, он все же стоял слишком ·впереди 
овоего века 16, и финансовые труд.ностн застави.'Iи его избрать. 
более популярное и более прибыльнее по.r1е деятельности 17 . 

Таким полем деятельности оказалась д.'lя Фараха Антуна дра
матургия. Чего-нибудь ·блестящего он 'в этой uб.1асти не создал,. 
хотя работал очень много. Естест.венно, что и в драмах своих, 
пусть и не с такою 'выразительностью, Фарах Антун не мог н 
болЫIIей или меньшей степени не отразить влия·ния идей с~воих 
излюбленных французских мыслителей- Руссо, U1атобриана,. 
Ренана и русского- Льва Толстого. В 1922 г. он умер. 

При жизни своей Антун Фарах VIaлo бы.1 понят в современ
ных ему кру.гах западников, которые, казалось 'бЫ, легче дру
гих опособны были его понять. Но, как ни странно на первый 

14 По изданию 1904 г. см. стр. 124-128. Гдаnа эта тоже перепечаrана i!: 

Обра;щах Оде-Васильевоir (стр. 99-Н}5). 
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взгляд, он взамен, еще при жизни своей, особенно в конце де
сятых годов ХХ ,в., мог по временам улаоВли•вать некоторые 
оеочуtВственные ноты своей радикально-либеральной идеологии 
.совсем не там, .где ждал бы, а на страницах очень консерва
тивной египетской мусульманской :газеты «Ал-Му'аййад»
«Боговспомогаемая». 

Эrо 1было время, кома паиисламский орган либерального 
·египетс·кого муфтия А·бду журнал «Ал-Манар»- «Мая·к» со 
смертью своего вдохновителя ('1905) несколько потускнел в 
своем либерализме. Потускнела •В этом отношении и национа
листическая газета «Ал-Лина'» -·Знамя» со смертью своего 
основателя Мустафы Камиля (1908); да в 1912 г. газета «Ал
Лива'» за .выяснившуюся ·причастность к заговору .против хеди
ва была и совсем за:крыта. В эти годы исламско-I<лерикальный 
«Ал-Му'аййад» под редакцией умного шейха-консерватора 
А.тJИя Юсуфа пользовался несомненным перевесом 1В читающей 
публике. А нужно отметить, «Ал-Му'аййад» •при своем :право
верни и ·клерикализме способен бывал высказывать очень 
трезвые мысли, для .«Ал-Лива'» как будто даже непонятные. 
Так, «Ал-Лива'» в .последнем !ГОду овоего существования, за 
два года до мировой 'войны, объясняла империалистическое 
устремление Европы на мусульманский Восток ка·к движение 
религиозное, как возобновление христианс·ко~фанатических кре
стовых .походов, и газета приглашала мусульман не стесняться 

упреками в религиозном исламском фанатизме и пылко защи
щать совою веру (1912, 30/V). Напротив, для преданнейшего 
исдаму «Ал-Му'аййада» напор христианской Ев.ропы на Восток 
представлялся я•влением политико-экономическим, а вовсе не 

,религиозным, и характерно, что в числе средств для отпора 

надвигающимся европейцам-эксплуататорам «А.'I-Му'аййад» 
подчеркивал необходимость для арабов-мусульман держаться 
тесной еплоченности со с-воими соотечественниками арабами
христианами, чтобы вместе успешнее бороться против общего 
врага, европейца-эксплуататора (·1912, 8/Vbl). Двумя месяцами 
спустя «Ал-·Му'аййад» дал место статье (1912, 28/IX) одного 
видного христианина-журналиста все на ту же тему касательно 

того, что ,для борыбы с агрессивной «христианской» Евро.пой 
должны объединяться все люди Востока, без различия веро
:исповеданий, так же как и в Европе каждая нация являет собою 
о.'tно целое, несмотря на различие вероисповеданий ее .пред-
ставителей. Подчиняя себе восточные страны и извлекая из них 
экономические •выгоды, европейцы (говорил оВ «Ал-Му'аййаде» 
этот христиа.нин) эксплуатируют всех •восточных людей одина
ково, и мусульман и христиан, не проводя в этом отношении 

разницы между .ними. Памятуя это, Восток не должен считать
ся с разностью овоих религий, а должен .показать себя перещ 
.JJицом грозной европейской опасности единым целым, единым 
«восточным сообщест.вом:.,- «ал-джами 'а ш-шаркиййа:.. Перед 
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этим недели за две .правовер,но-мусульманский «Ал-Му'аййад»-· 
призывал и своих мусульман-tправоверов •поменьше возбуждать. 
розни в исламе 'бесконечными спорами о догматических и обря
довых тонкостях и не обвинять 1В неверии тех, ·кто желает 
внести прос-ветительные реформы в ислам ('1912, 5/IX) 1 В. 

И вот на страницах этого клерикального, но не тупого· 
«Ал-Му'аййада» мы не ·раз ощущаем влияние Фараха Антуна 
в статьях, ·писанных деятельным постоянным сотрудником этой 
газеты, уже упоминаsшимся Манфалутием, духовный облик 
которого представляет лричхдливую смесь Иl.дей нрогре-ссивного 
европеизма и мусульманс·коТ! строгой ортодоксальности. Про· 
неrо уда'Чно сказано, что он являет собою :пример той ,высоты, 

до которой может подняться предстаiВитель мусуJ1ьманского 
мира, писколЬiко не сходя с почвы мусульманского правоверия 19• 

Живой, чисто по-египе'ГСКИ остроумный, сеййид Мустафа 
Лутфий Манфалутий (1876-1924), по своему происхождению· 
Еаполовину египетский араб, наполовину тюрк, родился за 
несколько лет до английской ок·купации его .родины. Но ни 
ан.глийскому, ни какому другому европейскому языку он не 
выучился. Образование получил Манфалутий богословское, у 
азхарских шейхов, причем влияние имел на него и критик аз
харс·кой ·схоластики М. А!бду. В понимании Корана Манфалутий 
сохранил больше традиционности, чем А'бду; но в критическом 
отношении :к шейхам Азхара .он пошел щаже несколько дальше, 
чем шел Абду. С европейскими идеями познакомился Манфа.lу
тий не только через .сочинения шейха Абду, но гораздо ·больше 
через произведения и переводы переехавших в 13ги.пет литера
торов-христиан из Сирии, таких, как Сарруф, Зейдан; а особен
но много, ка1к оказано, усвоил он европейских идей через сочи
нения и переводы Фараха Антуна. Почти наверное можно 
у11верждать, что не 'Чем иным, как западными же влияниями, 

воспринятыми через писателей сирийцев, вызван .будет у Ман
фалутия (мы увидим это ниже) глубокий интерес и к своему 
же арабскому вольнодумцу X-XI вв. Абу-л-Ала Ма 'аррий
скому; Манфалутий даже изложил его «Послание о ·божьем 
прощении» - Рисалат ал-гуфран 20. ·Безусловно, также под В<lИЯ
нием европейского же увлечения персидским поэтом того же 
скептического направления Хайямом XI-XII в•в. уделит Хайя
му внимание и Манфалутий 21 • В других пунктах европейское· 
влияние с·казалось на нем еще отчетливее. 

Литературную карьеру начал он бьшо стихотворством, при
том не строго псевдоклассическим, а 'В форме ново•введснного· 
сирийскими ара•бами христианами ши 'р .мансур, т. е. «стихотво-· 

18 См. Хащаб, Обзор арабской печати, стр. 648, 650. 
19 Слова И. Ю. Крачкавекого в короткой характеристике Манфа.1утш1. 

на стр. XV Предисловия к Образцам. 
20 См. в Назарат Манфалутня (4-е иэд .• Каир, 1923), 1, стр. 204-215. 
21 Назарат, Il, стр. 235-241. 
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.рений в прозе», или «vers libre», но потом .перешел на нормаль
ную газетно-фельетонную прозу. Редактор консер1Вативно-му
су.1ьманского «Ал-.Му'аййада» Алий Ю~суф .привлек талантливо
го Манфалутия •В число постоянных сотрудни·ков своей газеты. 
Каждую неделю Манфалутий доставлял .в «Ал-.Му'аййад» 
статью-фельетон на общественные, семейные и литературные 
те:'lfЫ, одинаково неожиданные и для сторонников новизны, и 

.для консер1Ваторов старины. Когда фельетонов накоплялось 
достаточно, он (1-е издание 1910 г.) .перепечатывал их 1В 1виде 
сборника, дополняя не изданными еще статьями 22. Вышло в 
1юн:це концов 3 тома статей под заглавием Назарат- «ВзгJJя
ды», т. е. «Очерки» или, пожалуй, «Рассуждения», буде мы 
воспоо~1ьзуемся аналогией ,в творчестве Карамзина XVIII--
XIX вв. с карамзинскими общеиз,вестными «рассуждениями» 
на темы: «0 счастливейшем времени жизни», «0 о~1ю,бви к оте
'Iес11ву и народной гордости» и т. п. Но у .Манфалутия 1в его 
«Рассуждениях» есть много nолемической хлесткости, которой 
у :'lfЯrко.го •Карамзина мы не найдем. И несомненно, что Ман
фалутиевы «Рассуждения»- Назарат пришлись по вкусу не
малой группе читателей: еще при жизни Манфа.'lутия его сбор
ники Назарат ~выдержал:и четыре издания ( 4-е, 3 тт., К: аир, 
1923) ,-явление, для египетской .прсссы малообычное. Один из 
"ги.петских писателей грустно мог констатировать, что в Египте 
юшга имеет, как правило, лишь одно издание, «разве что к,нига 

содержит 1В себе веселые анекдоты» 2з. 
Содержание многочисленных статей в трех томах Манфалу

тиевых Назарат очень разнообразно. И тон их нсодина·ков: 
есть сдержанные, боо~1ее мягкие, есть о·чснь резтше, беспощадные. 

Встречается тут, например, для всех личностей, казалось 1бы, 
безобидное рассуждение в карам·зинском духе на тему, ·что не 
в боrгатс11ве с'Частье (I, 150-'161). Заглавие- ,вычурное: 'А ба
ра т ад-дахр- «Роковая слеза». Автор ашлийской статьи про 
Манфалутия Х . .Гибб 2\ для того 'Чтобы хара·ктеризовать нервно
приподнятые литературные приемы МанфаJiутия, сра•внивает 
этот его essay с естественно и .просто написанным essay сирийца 
Зейдана на ту же тему 25• Зейдан- этот начинает с зая•вления, 
что приобретение состояния честными средствами •НИ'Чего пре
досудительного в себе, конечно, не заключает, по счастья надо 
пскать не в деньтах. Так, женитьба по расчету, из-за богатого 
приданого, .приносит с собою и нравственный и материальный 

22 Ср. кое-что на этот с•Iст н известном историко·.'!'ИТературном введении 
.'v\ахм. Тсймура, предпосла;нном 111 то:vшку его рассказов (Каир, 1926), псрс
.1ilнное и по-немецки в кн.: Kampffmeyer, MSOS, Jg. XXIX, 1926; о начале ли
тсраТ'урной карьеры Ма.нфалутия, стр. 254. 

23 Валнаддин йекен, Таджариб (Адександр.ия, 1913), стр. 54. 
24 Studies, II, стр. 311-321. 
25 Эссе Зейдана nомещено в «Ал-Хи,lалс», 1900, стр. 325: перепечатано в 

~го посмертных Мухтарат -«Выборках» (Каир, 1920), 1, стр. 136. 
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ущерб. Для примера о.н !Ведет читателя в роскошный дом, где· 
муж совершенно удручен, потому чrо жена за•ботиrея только о· 
нарядах и проводит ·ночи на балах, танцуя с мужчинами, более· 
привлекательными для нее, чем ее муж. Все это очерчено у 
Зейдана с выразительностью, но передано в обыкновенных. 
ровных повес'I'вовательных тонах. Манфалутий, напротив, начи
нает свое повествование приподнято-блестящим и ;подробным 
описанием пышного дворца, «гордые зубцы которого возносятся 
до небесных сфер»; 1В описании роскоши и •величавости приме
нена у Манфалутия рифмованная про·за. Затем, уж менее
вычурным языком, он в этих палатах рисует умирающего чело

века, который целую .ночь дожидается •воз·вращения домой с-воей
л~комыслен.ной су,пруги и распущенного сына. От преданной· 
ему черной прислуги он слышит правдивое слово, что бесчувст
венность жены и сынка - прямое последсТiвие его собственной
прежней рассеянной жизни. Веет утренний ветерок; несчастный
богач IВЫСОIВывается в окно, чтобы вдохнуть овежий возщух -
и неожиданно IЛОдслушивает беседу садовника и его жены,. 
которые сопоставляют свое с-кромное счастье ·с богатством и 
злополучием хозяина. Так он, в предсмертной агонии, сознает 
свою жизненную неудачлИIВость и полное крушение. Контраст· 
между обоими писателями, Зейданом и Манфалутием, усилен 
мелодраматическими иреувеличениями у Манфалутия и неот
тенен.ностью характеров у его персонажей, которые оказываются· 
чуть ли не простыми воплощениями добродетелей или по
роков 28• 

К характерным для Манфалутия литературным приема1м в, 
его Вазарат относится и такой: начинает он речь как ·будто 
юмористически, шутли,во описывает му·ку от бесчеловечных 
комаров,- а п·отом переходит к бесчеловечности у людей и дает 
волю облwчительной струе. Возмущение негодными людскими· 
порядками и поступками очень обычно у Манфалутия, и тон его 
бывает ·В таких случаях очень саркастичен. Преданность. 
негодяев исламу не обелит их в его .глазах. Он сам глубоко 
предан исламу, но у него полна благородного негодования 
статья по 111оводу зверского избиения христиан-армян •В осман
ской Турции, управляемой вселенским повелителем -правонер
НiЫХ (1. 324-329). К слабым и за-битым бедным классам у· 
Манфалутия явная симпатия. Он с сарказмом сопо·ставляет 
с•вободу веразумного животного царства с порабощением чело
века человеком 1В «разумном» обществе (1, 184-185); и реет 

28 Gibb, Studies, 11, стр. 320-321. Ниже мы воз1.мем из указаний в статы~ 
Гибба довольно многое. Указания его, к сожалению, при всей своей деловито· 
сти и ценности, очень сухи и сжаты, .и у него мы не найдем не только перево· 
да, но даже сколько-нибудь колоритного пересказа какого-либо из эссе Маи· 
фалутия. Можно, дЛ!'! иеарабистов, заметить, что два очерка Маифалуткя да· 
ны в английском п-ереводе в послеД11ей гла•ве книги Хо.'!ла (НаН), Egypt in: 
silhouette. 
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перед ним (в етатье еГород счастья», 1, 101-ИЗ) идеал како
го-то социализма в духе романтико-философских французс·ких 
идей XVПI ,в, Наряду с этим -вдруг неожиданность. Женщину 
Манфалутий защищает от •Произвола мужчины, но о ее равно
правии с мужчиною - у него и речи быть не может: она ведь 

умственоно ниже мужчины по самой своей природе; трибун жен
ской ,эмансипации Касим Ами.н- это, в глазах Манфалутия, 
ра31Вратитель египетской женщины (11, 6'2-69; 1, 212). Скорого 
водворения с.пра,ведливости на земле Манфалутий не ждет: 
люди очень испорчены (11, 17-18). Те, кто ведет политику и 
кричит об общес11венном бла.ге, пожалуй, оказываются гаже 
прямых эгоистов: «Ведь раз,ве м·ожет человек быть политиком, 
не будучи в то же время лгуном и плутом?:. (11, 102); Манфа
лутий как будто пер~ф.разирует очень известное циническое 
выражение гениального ди.пломата Бисмарка: «Que faire! La 
politique c'est un tres sale metier!». <«Что делать! Полити
ка- это очень грязное ремесло!:.> Прошлые, старинные вре
мена представляются Манфалутию более симnатичными (111, 
126, 243). Характерно, что в воззрениях на египетское прошлое 
он, искренний мусульманин, всецело примыкает к той .группе 
арабских интеллигент.ных патриотов (таких, как осмеянный им 
защитник женскихправ Касим Амин, придворный пиита Шаукий 
и др.), для которых национальная жизнь Египта .начинается 
вовсе не с момента припятня ислама страною, а на целые ты
сячелетия раньше, и ·ПО •nонятию которых егwптянину никак 

невозможно отры,вать себя от сла,вы своих языческих предков
фараонов, мировых властелинов: прежняя слава классического 
Египта -это такое же национальное достояние современных, 
арабизованнЫiх егиnетских мусульман, ка·к и слава Багдадского 
халифата .(1, 286--288). 

Таким ,показывает себя Манфалутий со стороны оtбщес11вен
ной и nолитической. Специально же литерату,рные его этюды в 
сборнике Вазарат отличаются, по общему приз.нанию, крупными 
достоинствами. «Его афористические характеристики современ
ных писателей, с разделением их по манерам стиля, являются 
примером острого и вдумчивого анализа», замечает известный 
русский знаток новоара•бской литературы 27• Надо добавить, 
однако, что «острый анализ» у Маифалутин сплошь да рядом 
сопровождается несдержанной резкостью и даже вышучивани
ем. Те литературные (как, впрочем, и общественные) явления, 
к которым он относится отрицательно, он не стесняется осмеи

вать, мы бы сказали, даже с придирками. Однако тех писателей, 
деятельность которых Манфалутий считает положительной, он 
умеет оценивать с полным достоинством. Мы имели случай 
упомянуть, что у Манфалутия, этого исламафила и сотрудника 

27 И. Ю. Крачкоuский в своей сжатой характеристике Манфалутия (Пре
дисловие к Образцам, стр. XV). 
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клерикальной газеты «Ал-Му'аййад», имеется в Назарат сочув
ственная статья о слепом философе, вольнодумце ислама 
Абу-л-Ала Ма 'аррийском (Xl в.), который грустно констатиро
вал, что среди зрячих людей правду видит, пожалуй, только 
он один, лишенный зрения. Маифалутин цитирует стихи СJiепого 
ма 'аррийца, пересказывает, как мы отмечали, его «Послание 
о божественном всепрощении» и дает свое собственное подра
жание ему (1, 204-215). Такая же достойная оценка- и для 
другого поэта-вольнодумца, перса Хайяма XI-XII в. (11, 
235-241), про которую мы тоже упоминали уж выше. Об ува
жении к Гюго свидетельствует и сти.'lизаторская обработка 
Манфа.'lутием (по чужому переводу) речи Виктора Гюго о 
Вольтере; возможно при этом, что она, так же как обработка 
отрывков из знаменитых речей бунтовщика Брута и хитрого 
Антония ( «and Brutus is an honouraЬie mап»), дана не только 
для ознакомления арабской публики с симпатичными для 
Мапфалутия великими писателями Европы, но чуть ли и не 
просто должна показать полную способность строго к.'lассиче
ского арабского языка точно выражать тонкие европейские 
идеи. Не совсем простителен полемический топ Манфалутия 
против своего учителя Мух. Абду (ум. в 1905 г.), на которого 
напал Маифалутин за его новомодное то.'Ткование Корана 
(1, 213) ,- па падка тем более неуместная, что сам Манфа.Тiутий 
нескоJтько дальше предложил свои собственные, далеко пе 
традиционные ·истолкования священной книги. Однако этот 
полемичестшй эпизод возмещен другою статьею в Н азарат 
tlll, 68), писанною в 1913 г., семь лет спустя пocJie смерти 
М. Абду; из нее видно, как высоко чтил Мавфалутий этого 
зас.1уженного арабского деятеля-реформатора. Сочувствием 
прониюнуты ·статьи исда,мофила Манфалутия по отношению к 
писателям из христиан-сирийцев. Он им, конечно, многим был 
обязан; без них (в частности без Фараха Антуна) он, чуждый 
знания европейских языков, так легко не мог бы познакомиться 
ни с Руссо, ни с подлинным Бернардсном де Сен-Пьером 28, ни 
с Гюго, Толстым и др. Прямо трогателен сочувственвый некро
лог, посвященный памяти христианина Дж. Зейдана (ум. в 
1914 г.) и горячо подчеркивающий несравненные заслуги покой
ника для арабской литературы; тут же достается узким мусуль
манам, :врагам Зендана (111, 131-145) 29. Чтобы в наше время 
вполне понять атаки известной части мусульманских критиков 
на литературную деятельность Зендана и оценить проявленноР. 

28 Мы уж дважды подчеркивали, что переделка «По,1я и Виргинии:., сде
ланнi!я мусульманином Мух. Османом Джалялем еще в 1868 г., удалилась 
от французского ориг,Иi!lала. Она, как увидим ниже, и не пр·игодилась Ман
фаJiутию. 

29 Некролог как «объединяющий все свойства творчества Манфалутия» 
внесен (без псрсвс;да) в редактированные И. Ю. Крачковским Образцы 
Оде-ВасИJJьевой .(стр. 117-124). 
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правоверным мусульманином Манфалутием благородство, надо 
помнить, что в первую ·пору после прилива сирийских писателей
христиан в Египет мусульмане .старых воззрений никак не мог
.1и 1примириться с непрИ'Вычною для них мыслию о способности 
и праве христиан являться законными выразителями ара·бской 
литературы и науки. Да даже незадолго до ·своей .смерти Зей
дан еще мог встретить в мусульманской печати наряду с вос
торженными пахвалами от одних мусульман ·самые враждебные 
и просто голословные обвинения от других - по поводу ·своей 
якобы тенденциозной «Истории му.сулъманс~ой цивилизации» и 
«Истории арабской литературы». На этот раз ·Обвинителем Зей
дана был сотрудник (правда, не египетский, а индийский) того 
самого «Ал-Му'аййада», в котором работал Манфалутий зо. Эти 
последние нападки, ·по-видимому, ·больше всего и имел в виду 
Манфалутий, когда писал некролог Зейдана. · 

Не знаю,- говорит Маrнфалутнй,- куда •идет душа человека после его 
смерти и ,каrкая ·сознатель·ная связь у 'Нее сохра.няется с ее ореж.ней, земной 
жизныо. Чел·овеку, однако, -свойствен.но ждать посмертного ·воздаянии за сною 
здешнюю ~изнь. Религиоз·ный 1верует, что он за добр·о, принесенное ш1 па 
земле, ilюлучит в награду вышний _рай с черноокими гуриями, блаrовонпы
~~и сада·ми, rроскошвьши чертогами. Для скептика посмертное воздаяю1е - это 
оста·вленная ·им rв оми·ре добрая -па·мять, ·в устах ли людей, в дет-опи-сях дн. 
У Дж. Зей~да•на оставленный !Им Ж'l!тейский ·ВIКлад обильнее, чем у 'Кого. 
И •все ·мы 0111лаки•ваем ero смерть. Приятели ·скорuят о бсзвозвра'I'по уше.:~:· 
шей дружбе; домочадцы оплакнвают своего кормильца-поильца; печа.'!ится 
читатель его научных книг, удобопонятных по своему издожению; П.'!ачут 
читатели его романов, памятуя, как его фантазия и '!'ворчество поз.воля;ш нм 
забывать житейские невзгоды и за•боrы. А я rплачу по более высокой ·nр-ичи
не. Каждый день •восходит rНа небо солнцг и ·оживляет этот }f.Ир, •ОJI.ушев.'!ен
ный и неодуш~вленный, говорящий и немой; деревья пускают ростки, цветы на
бираются красок, все живое возрастает, воздух дс:1астся прозрачен. Такнм с'Олн
цем был для нашей страны Джирджи Зейдан. 

Он был rерой труда, лучший журна.1ист; превосходrный авт.~ уч~ных 
книг, прекрасный составитель повестей. И с каждым, кто к нему обращался, 
он делился овоими сведениям!J! и совета-м·и. не выказывая ·ни ·недовольства, 

пи скуки. Был он, позволим себе так выразиться, вождем той сирийской 
учеаой делегаци·и, .которая прибыла rB Египет .в .конце .прошлого ·СТОЛетня •Н 
опл·ошь из.меН'lша •весь облиiК египетской жизни, засадила .изжажда•вшуюся 
нашу пустыню, приу.чоила rна·с бодро ступать вперед, с эперrиею, ·С са,моде
ятельностью. Сыны Егиnта ·научились. как надо ·сосrавдять •книги, nерево
диrь, издавать газеты и жур-налы, ·жить юпе-ратур:ным трудом и •Пе иметь 

необходимости .обиrвать день-день·окой nороги Ч'ИJювническнх учре:жrденнй, 
у.нижеино прося .начальство nри.нять их ·к себе на с.1ужбу; пача.1ь-ство ж, 
если ему было благоуrо_ц.н·о, :пу.окало интеллиген'!'ных просителей к 'кроха>! от 
своей траnезы, а а1е •бЫJI·О благоугодно-гнало их прочь, сл·овно •ску.1ящих 
собак. 

Джирд*И Зейдан, блаrородная душа, обладал всеми качес'!'вами под
,,,анноrо !J!сторика, кот·орый .ничего яе !J!-скажает .и .не смягчает и •Не П?З·ВО· 

ляет своим ре.'!игиоэным убеждения-м ·влиять •На понимание историческо~ •ИС· 
тины. Правосла-вный христиа·Н'ИН, он дал •наrм и·сторию •исла,ма, 'В науttнои ли, 
В беллсtрИ·СТИЧеС.КОЙ ЛИ форме, olle затушевываЯ Х•ОрОШИХ ЧерТ ·Нашего про-

30 См. ,касательно такой полемики очень поучительные данные у 
И. Ю. Крачкавекого в его статье (Из арабской печати Египта), стр. 503-
504). 

655 



шлого, ·не злорадствуя: над <ПЛОХII'МИ чертами, если он ил яаходил, всегда о..
та•ваясь !Вполне беопристраС'Niы" ·исследователем, .неза·висii'Мы.м от каК!их бы 
то ни бЫJiо лич•ных симпатий или аитипа"!\ий: верность исТПffс, ·недопу-сти
мость лжи- вот его 111р·а1ВИЛО. Од;наiКО, IКак ncerдa бы.вает с талантл•и·вы'Ми 
людьм·и, пашJJJись у него в Египте недоброжелатели-критиканы. Они, дJIЯ 
более успешного критиканства, ухрылись за бастионом рели·ги.и. Собст.вен•ио 
до релш·ии им, по-видимому, дела было мало. Ведь для них религия просто то
вар, которым они торгуют в своей лавочке, и nобаиваются, как бы не от
к-рылась •на базаре ла·воч:ка -чужого коикуре.нта. Они уверяли, будто Зейдан, 
ка.к х-ри·стиа.нин, должен ИЗIВращать 'Мусульма.нскую ~сторию. Можп.u бы •IЮ
дУ'мать, судя .по их •высту.nления.м, что он сведения по истор-оо исла-ма -чер

пал не из мусульманских исrочников, а из Моисеевой Библии и христиан
окого .Ева·нrелия! Да ·И•М .даже не ·интероо!Ю был-о знать •источниюr Зейда•на 
и проверя:тr., IК&К он ои·ми IIIOJJЬЭyeтcя. Они 111росто ·стави.1и ·н~дово:II,ный во
nрос, noчeYJy Зейда.н пишет •не так, каiК они, и не с те~ш зак:Iючення·VIИ, ка·к 
у них. Для ·них •Недостато'Ш!·О было, что хр-истианин Зeй;ta'II- беспристра
стен: ·ИУI хотелось бы увидеть .в .нем фанатического мусульманн·на, который 
п•иса.'! бы нсrорию 1110 •их методу- в рел.иги.озном духе. Ма,1о того, эти -не
доброжелатели ставили Зейдану •В 'МИнус то, очто он не египтя-ни.н, а !При
шел из Си·ри·и,- для .наживы, очевидно! Стра•н·ное JI•ицемернс! Для ·них ведь 
впо.1не жела·нный оrость- какой-нибудь несоо.tненный •искате.1ь •нажи.вы, при
езж·ий 11рек-ресторатор, ба.нд·ит-·итальянец, •плут-армя·оон: с та.юJУIИ прохо
ltИ·м.цам.и, .приехавШИIМ·И с явным ·на·мерением оби-рать египтя•Н, они приветли
nы и любсз.ны, .не всту<~~ают с •ними .во вражду, -не rлрозывают •их пришель
ца.ми. А овой брат-ара·б 111з Сои·рии, Ирака, Северной Африки, которын при
бы.т в Егиnет, чтобы с пользою поработать па ниве nросвещения,- он для 
НIИХ за·хож~й человек, ~оторо~у надо ·отказать в .гостеприим·ст.ве! Зей.да·н не 
встуmад с ·Hii'MИ 1В illepe6patrкy, продолжал ·:>а·ботатi. и наr,1ЯД·НО показал, что 
В ЛИтературе оВОЗМОЖ1Ю благородное •С·оревНОВа•НИе .без ,lИЧНЬIХ ссор. О.н
один из основателей IJИсательС'КОЙ эиrки у нас. 

Мы •не бедны лиrературным.и щюизведеноиями и :переводам.и; ,1иrорато
ров и лереводЧИIКОВ у нас, сла•ва богу, .много. Но а~а•м очень нуж.но •R лите
раторах :прочное соэнаi!Ше, чт.о жизненная ценность человека закл·ючается ·В 

нспо.шенпи его обяэашюстей nред человсчсстnом. пред родиною, наконец 
пред ·саомwм собою, ·Что любовь к людям и есть счастье человека, а •нена
висть- ero бедстn.ие, и что р•азпость между под.'I'ИН'ИОЙ и НС11Од.'ш.н•ной рели
гиозностью заключается •в терпимости первой и •в нerep:t'fiiiVIocти нторой к 
ина:комыслящим,-аетер.пнмОС'I!И, которую стара·ются раздуть r.1аны ре

лигий, торгующие ·nера·ми •На базарах •невежест.ва. Высокий :1.ух Зейдана no
II!II'Maл •подли.нную rерn111мость, и ·мы ·плачем, что его больше .нет •на свете. 

Писатель, ка.к ·и ЖJИ•вописец, 111роиэводJИ1' сильнос .впечатление на лю
дей .1ишь тогда, когда нари.сован·ные И"! художествен·пые образы совпадают 
с жизнен.нЬIIМ оригинал-ом и •когда ка-ртИ'на была выношена творцом ее ·В 
авоем се-рдце. Зейда.ну та.кой дар художествепного реали:нtа 61>1.1 ·Пj>'Исущ 
в -высокой степени. Вдоба.вок ои язык его отлнча.тся тою же •чистотою, ка:кою 
отJL'ИЧалось его сердце, ·И ясность его •мЫШJiения: отражала·сь ·в яспости речи. 

Больше •всего IМНе ·н·равилось в Зейдане его стремление быть удобоnоня'I'НЬIМ 
дл·я ·ма·ссы, ему •важ•но было идейное содержание, а не 111одбор с..тов. Он пред
nочитал, лучше IJ!усть III·оучатся от .него незнающие, 11ем останутся удовлет

ворены 'И1М педа·нтич·ные знатоки 3'. 
·Я .не энаю IН·ИКОГО '11 .нашей стра'Не, хто больше был бы достоин эва~tия 

списатель:., че~ nокойный Джи-рджи Зейда.н, да будет e~ty .УJилость гос
подня! 

Последние слова некролога в устах ригористического 
мусульманского богослова особенно интересны для того, кто 

31 «Ли-анна ху ка на йу'!;иру, ан йата f аллама 'анху л-джiiхилуна •ала 
ан йар~дii 'ан-ху л-мутаха~лщсуна:. (Назарат, 111, стр. 145). 
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еспомнит: а ведь всего каких-нибудь лет полтораста тому на
зад кадий в Диярбакыре, письменно разрешая похоронить 
)'Мершего христианина «на присвоеиной христианам навозной 

куче», именуемой их кладбищем, не постеснялся в официаль
ном документе удостоверить, что этот член христианской об

щины действительно «издох и погиб для будущей жизни» и что 
похоронить его нужно для того, чтобы его «мерзкое тело не 

оказалось причиной заражения воздуха» и «чтобы он скорее 
приобщидея к шайке ада» 32• 

Успех Назарат- «Взглядов» Манфалутия в широкой пуб
.r.ю<е, наглядно выражающийся частыми переизданиями сборни
ка, объясняется не только талантливостью автора, или иногда 
пикантно-полемическим содержанием: объясняется успех 11: 

замечательным литературным языком Манфалутия. Это не тот, 
приближенный I< современности, язык, который ему самому 
нравился у Зейдана. Речь Манфалутия до педантичности клас
сична, чужда вульгаризмов и новшеств, строго пуристична,

и, однако, автор 1превосходно, без сбивчивости и .без туманности, 
орудует нею для вполне ясного и точного трактования самых 

что ни на есть новейших жизненных тем. Кто любит чистый 
классический ара•бокий язык (а на Ара,боком Востоке •все его 
любят, хоть не все им владеют), для того читать Манфалутия 
с его «повым стилем» чистой классической речи - прямое 
наслаждение зз. 

Подражать ему, однако, и пытаться самому писать так-
6ы.1о бы дeJio не из легких: слиш·ком много пришлось бы 
сперва отдать времени и труда на его усвоение и упражнение 

n нем. Да даже не для мастерского писательства, а для про
стого чтения виртуозный «новый стиль» Манфалутия, хоть и 
приятен, но не так уж всецело доступен среднему читателю; 

недаром в изданиях Назарат мы видим то там, то сям поясни-
7ельные глоссы для менее понятных мест. Другие писатеJiи, 
отдавая доJiжное стилистическому мастерству Манфалутия, 
~:се же считаJiи нужным отметить порядочную непрактичность 

в его архаичном изяществе. Поэт-новеллист Валнаддин йекен, 
сам любитель «хорошей» арабской речи, в своей рецензии на 
III том Назарат МанфаJiутия (1912), указавши, что образцом 
дJiя его «нового стиля» послужиJI достаточно старый стиJiь 
морализаторекого писателя X-XI вв. Ибн Мискавейха, при
знал в этом изрядную антикварпость 34• Лет пятнадцать спустя 
моJiодой талантливый египетский новеллист реальной шкоды 

32 См. документ (моей коллекции) по изданию: Чирков, Два арабских 
документа, стр. 255. 

зз c:New style»- выражение, теnерь широко пущеннос в ход у ориента
JJистов после статьи Х. Гибба Manfaluti and the «New Style» (1929) <Stu
dies, 11>. 

34 Рецензия Валнаддина Ffекена -в газете «Ал·Ахрам:. - «Пирамиды:., 
19\2 от 28/Ill. 
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Махмуд Теймур, коснувшись недавно скончавшегося Маифалу
тин в своем очень у всех популяризовавшемся очерке развития 

арабской повествовательной литературы 35, тоже сумел, конеч
но, оценить изящество и красоту классической формы у Маифа
лутин и тонкость его выражений, но прибавил, что погонк 
Манфалутия за словесной формой вредно отразилась 
на сути, на разработке содержания его произведений. Еще· 
определеннее по поводу отрицательного влияния манфалутиев
ского стиля на его творчество высказался тогда же критик 

Аккад (1925): он высоко ставит литературную деятельность и 
литературно-общественные заслуги Манфалутия, но находит 
все же, что он, собственно, был не столько писатель-творец, 
сколько стилист 36• Всякие такие ограничительные суждения 
г:рисяжных литераторов нисколько не затушуют значения того· 

слишком красноречивого факта, что Назарат Манфалутия не 
перестают привлекать к себе массу читателей и что, по свиде
тельству (1925 г.) беспристрастного европейского наблюдателя 
новых арабских литературных течений, «проза Манфалутия 
считается теперь на Востоке образцом арабского стиля наряду 
с классическою Китаб ал-агани Х в.» 37. Важно при этом, что 
широкие круги мусульманских читателей Манфалутия не 
только наслаждаются его старинным красивым стилем, но и 

обильно усваивают его передовые идеи, безвредно перепутан
ные с правоверным мусульманским консерватизмом. 

В одной из статей своих Низарат- «Взглядов» (11, 355) 
Манфалутий романтически говорит: «Красоту я люблю больше 
в воображении, чем в подлинной действительности. Мне больше 
удово:тьствия доставляет сад в художественном описании, чем 

в натуре. Я о красивых городах шоблю читать, но у меня вовсе· 
нет стремления лично повидать их: я же.'lал бы сохранить в 
неприкосновенности мою приятную фантазию о них, и для меня 

страшна мысль, что действительность могла бы отнять у меня 
эту фантастическую отраду воображения». Такою идеалистиче
скою мечтательностью и сродными с ней свойствами больше· 
отличаются не Назарат, а другой сборник Манфалутия: 'Аба
рат- «Слезы». Эти «Слезы» тоже очень читаемый сборник: в 
1922 г. вышло в Каире в свет 4-е издание, в 1926 г. уж и 5-е, 
объем свыше 300 страниц. Значение более трудных, очень ста
рых употребленных здесь слов объяснено в примечаниях к 
художественному тексту. Подзаголовок на титульной странице 
'Абарат гласит: «Собрание коротких рассказов, частию ориги
нальных (мауду'), частию переводных». Мало пасчиталея с 

35 По-арабс~rи см. стр. 44 введения Махмуда Тсймура к III томику его 
рассказов аш-Шайх Сид ал- 'Абит (Каир, 1344/19'26). по-нсмецки: Kaшpffmeyer, 
MSOS, Jg. XXIX, стр. 254. 

36 А.1-Аккад, Мураджа 'ат (Каир, 1926); оценка Манфалутия на стр. 170-
184. 

37 Kampffmcyer, Arablsche Dichter, 1925, стр. 253. 
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массовым читательским спросом на этот сборник «Слез» писа
тель совсем другой, реальной школы, он же довольно строгий 
критик, выше цитированный Махмуд Теймур: «Не боясь под
вергнуться упрекам,- заявил он,- мы можем откровенно ска

зать, что в прекрасной, гибкой форме своих рассказов Манфа
.лутий, пожалуй, превосходен, зато содержание его рассказов и 
·обрисовка выведенных лиц совсем неудачна. По содержанию 
рассказы эти в бо.1ьшинстве мало интересны: мы преспокойно 
.могли бы их причис.r1ить к сборникам притч или поучительных 
лроповедей. В их 1юмпозиции Манфалутий придерживался ме
тода крайней романтической школы, где фантазия искажает 
картины подлинной действительности. Персонажи его повесту
шек- призраки, без бытия, без тела; они почти улетучиваются 
от наших взоров, настолько они лишены существования» 38• 

Англичанин Х. Гибб счед возможным безоговорочно, только 
короче, повторить этот отзыв Теймура: «Манфалутий в 'Аба
рат,- говорит Гибб,- предалея сентиментальному пессимизму 
крайней романтической школы, с тем же отсутствием света и 
теней в обрисовке характеров, которое он уже обнаружил и в 
Назарат. Хотя оборник "Абарат за .свои стилисти~t~еские 'Качест
ва пользуется популярностью (еще бы забыть о их 'ПОtпулярно
·сти! пять изданий!- А. К.), он в качестве вклада •В но-вую 
.арабскую литературу стоит гораздо ниже, чем Назарат» 39• 

Гибб упустил из виду, повторяя Теймура, привести очень важ
ные добавочные Теймуровы слова: «Погоня Маифалутин за 
стилистической формою нисколько, конечно, не препятствует 
нам ценить высказанные им достойные в о з зрения». 

А воззрения Манфалутия, при всем его стремлении оставать
ся верным Корану, при всей его склонности к опрощенческим 
"Теориям Руссо и Толстого, при всем его подчинении набожной 
мировой грусти Шатобриана, яв.т1яются все же призывом к 
nрогрессу и к братству людей. Поэтому уменье стилиста Ман
фаJ1утия создать себе многочисленную читающую публику среди 
<Jрабских интеллигентов средней руки, которые благодаря его 
стилю не перестают с полным доверием воспринимать лучшие 

его передовые идеи, является несомненно крупной литературной 
заслугою Маифалутин в арабском обществе. С этой точки 
зрения беллетристические «Слезы» представдяют собою такой 
же полноценный вклад Маифалутин в новоарабскую литерату
ру, как и предыдущие его произведения. 

Своих Jiюбимых з а п а д н ы х а в т о ров Манфадутий, сам 
не знавший ни одного европейского языка и знакомившийся с 
западною литературою по чужим переводам (как известно, 
Фараха Антуна и др.), старадея популяризовать среди своих 

зв См. введение Махмуда Теймура к аш-Шайх Сид ал- 'Абит, стр. 44-
45. По-немецки: Kampffrneyer, МSOS, Jg. XXIX, 1926, стр. 254. 

зg ШЬЬ, Studies, 11, стр. 321. 
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читателей опять-таки посредством своей мастерской обработюr 
в свойственном ему стиле, с подстрочным объяснением более 
редких применеиных им классических слов и выражений. Он 
свои обработки иногда называл и «переводами», не совсем 
правильно, разумеется. Кое-что, более мелкое размером, он· 
включил в свои сборники Вазарат и 'Абарат; а что размером 
было побольше, то выходило в свет отдельными книжками, 
которые выдерживали и второе издание, и третье, и четвертое. 

Среди таких «переводов», т. е., собственно говоря, стильных 
обработок, прежде всего следует остановиться на пасторальной 
повести «Поль и Виргиния» Бернардена де Сев-Пьера (2-е изд., 
Каир, 1924; 328 стр.); биографию автора этой пасторали 
XVIII в. предпослал книге один из друзей Манфалутия, обра~ 
зованный адвокат 40• В основе обработки Манфалутия лежит 
перевод «Поля и ~Вир,гинии» Фараха Антуна (1902), и Манфа
лутий совсем не ,пользовался сокращенной рифмова·Нlно-прозаи
ческой переделкой Мух. Османа Джаляла ( 1868), которая, впро
чем, П!риуроченная к мусу.1ьманскому быту, даже имена идилли
ческой пары заменила арабскими («Повесть про Кабула и Вард
джанну»). Лет восемь спустя после смерти Манфалутия один 
француз-арабист в своей строгой критике нашел, что наивная 
египетакая переделка Мух. Джаля.'lя все же лучше .передает 
дух французского подлинника, чем слишком своеобразно сти
лизованная обработка Манфалутия 41 • 

Полубаварец-полуфранцуз Альфонс Карр, очень эксцент
ричный среди романтиков Франции первой половины XIX в., 
он же безбояэненный в ·своих выходках журналист-сатирик, в 
остроумной философеко-критической деятельности и беспокой
ной личности которого Манфалутий, быть может, улавлива.1 
кое-какие черты, сродные со своими, послужил ему для «ново

стильной» арабской обработки своим юношеским сентименталь
но-юмористическим романом (1пис. ·в 1832 г.): Madeleine ou 
sous les tillculs («Под Jшпами», точнее, по-берJшнски, «Unter 
den Linden»). Манфалутий счел нужным заменить малоговоря
щие египтянину среднеевропейские липы близко знакомыми· 
д.11я Египта маслинами, и ero обработка получила заглавие 
Тахта зилал аз-зайтуна- «Под сенью оливковых деревьев». 
Еще при жизни Манфалутия обработанное им ·это произведе
ние .вышло четырьмя изданиями (4-е- Каир, 1923; 288 стр.). 
что само по себе, как всегда, показывает, насколько книга 
пришлась читателям по вкусу. 

Романтическую драму Эдмона Ростава «Сирано де Берже
рак» на тему о доблестном бойце (XVII в.), умеющем и искрен
но любить, Манфалутий переделал в стилизованный по-своему 
роман: «Поэт, или Сирано де Бержера·к»- аш-Ша 'up, ау 

w Махмуд Хейрат. 
41 Saussey, Une adaptation. 
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Сирану ди Берджерак.. Два издания вышли при жизни Манфа
лутия, третье- через год после его смерти (Каир, 1925; 
350 стр.). 

В середине 1920 г. «великому египетскому бойцу Са 'ду 
За~лулю-паше» Манфалутий .патриотически .посвятил свою бел
летристическую, в повествовательной форме, обработку нацио
налистической драмы (пис. в 1895 г.) поэта Франсуа Ко.Пiпе 
Pour la couronne- Фи саби.л. ат-тадж. Один из литературных 
соратников Манфалутия 42 составил для книги подобающее 
предисловие о Коппе- авторе, об этом знаменитом француз
ском поэте националисте (он был одним из основателей «Лиги 
французского отечества»); в частности тут подчеркнуто, что· 
произведение «За корону» есть «неистощимая книга любви к 
отечеству». Успех переделки Манфалутия был огромен: через 
пять лет вышло уж четвертое издание (Каир, 1925). 

Манфалутий при жизни успел увидеть только три издания 
этой своей высокопатриотической обра·ботки Ф. Ко.п.пе. В 1924 г. 
он умер, искренно оплаканный во всех концах арабского мира, 
и мусульманами, и христианами. Среди посвященных ему эле
гий одна вышла из литературпой семьи православного сирий
ского деятеля Исы М а • луфа, который перед войною был в Да
маске даже редактором церковного органа православной 
Антиохийской патриархии, журнала «Ан-Ни 'ма»- «Бла
годать» 43• 

В одной из своих ранних статей Манфалутий ставил было 
вопрос, безусловно ли нужна для араба западная литература 
и культура; и, как резюмировал его ответ Х. Гибб, «а fervent 
islamic patriotism led him to coпdemn all western studies» 
<«горячий мусульманский патриотизм привел его к полному 
отрицанию изучения За1Пада»> 44• Одна•ко •вся его жизнь, все 
его творчество оказались, как мы видели, сплошь проникпуты 

прогрессивным европеизмом. Мы также видели, как много он 
сделал для популяризации уважаемой им литературы гяуров 
европейцев среди возможно более широких кругов недоверчи
вых мусульманских читателей. В этом отношении Манфалутий, 
верный сын ислама и сотрудник клерикальных органов, сумел 
посредством своего богословского авторитета, посредством 
«нового» стилистического приспособ.т1ения к традиционным чи
тательским вкусам средпей интеллигенции сделать, несмотря 
на свое незнакомство с европейскими языками, может быть, не 
"fеньше, чем могли сделать закоренелые западники, а если не 

больше, то во всяком случае сделал много. Пять лет спустя 

42 Хасан аш-Шериф. 
43 По поводу этой христианской элегии на смерть Манфалутия см. био

графию Фаузия Ма 'луфа, которую поместил (только по-арабски, без пере
вода) его отец Иса Ма •луф в MSOS. Jg. XXXI, стр. 156, &· 

44 Gibb, Studies, 11, стр. 317, ер. Назарат, 1, стр. 324. 
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·поел~ его смерти один из европейски образованных писателей
мусульман 45 меланхолически констатировал очень интересный 
факт: «Наше египетское студенчество больше знает про Шекс
пира, Мильтона, Гольдсмита, Маколея, Мольера, Вольтера, 
Виктора Гюго, чем про своих арабских гениев Мутанаббия, 
Абу-л-Ала Ма 'аррийскоrо, Ибн Халдуна» 46 . Но эти слова можно 
.распространить вообще на читающую еt"ипетскую публику. 
И не будет преувеличением сказать, что среди тех литератур
ных арабских деятелей, которые подготовили такое положение 
вещей, не rюсJiеднюю родь, скорее ·невольно, чем 'Вольно, сыграл 
неожиданно дJrя себя щра·вовер-сеййид Мустафа Маифа
лутин <47>. 

·15 Этu .1\'\.ухюiмед Ипан, юрист и историк (род. н 1896 г.). 
46 См. в еженедельном журна.1е «ас-Сийаса д-усбу •иййа», 1929, 17 авгу

ста. 

<47 О Фарахе Антупе см.: GAL, SBd III. стр. 192-194; Дагир, Маса
дир, 147-152; о М.анфа.'!ути: GAL, SBd III, стр. 195-202; Дагир, Масадир, 
730-733.> 



ДВОЕ ЕГИПЕТСКИХ ПОЭТОВ-КОРИФЕЕВ 
XIX-XX вв. (ПРИ ТРЕТЬЕМ ХАЛИЛЕ 
МУТРАНЕ) АХМЕД ШАУКИЙ (1868 -1932) 
И ХАФИЗ ИБРАХИМ (1872 -1932) 

Мувейлихий (1858- 1930) и влияние его 
макамного фантастического романа 
о приключениях воскресшего паши (1906) 
на повесть «Ночи с Сатихом» Хафиза 
Ибрахима (1907). Дальнейшее развитие 
фантастического макамного романа 
в сторону социальной «утопии» исламско
прогрессивного направления 

Нам нужно отдельно остановиться на двух характерных и 
выдающихся арабских поэтах мусульманского Египта, которые· 
еще при жизни признаны были за классических корифеев. 
Один-Ахмед Шаукий (1868-1932), с почетным титулом 
«князь поэтов» (в придворном понимании); другой- Мухам
мед Хафиз И б р а х и м ( 1872-1932), с прозвищем «поэт Нила» 
(не в придворном, а в народном понимании). Обыкновенно 
рядом с ними двумя, поэтами-мусульманами, называют в 

Египте и имя их ровесника, христианина Халиля М у т р а н а, 
родом из сирийского Баальбека (род. ок. 1871 г.) . .Мутран дей
ствителыю имеет и .'Iирический и .пегкий повествовательный 
талант; он, соблюдая классичность арабского языка, произво
дит реформы во внешней технике стиха, ищет разнообразия, 
дает привлекательную свободу стихотворным метрам и риф
мам, и т. п. В глазах некоторых ценителей, христиан по край
ней мере, Халиль Мутран даже прямо превосходит всех других 
стихотворцев 1• По своей общественной идеологии этот талант-

• Типично, ••то в антологическом сборнике окато.~ичеппого бейрутинца 
Рафаида Нах:1с «Kelka шaes.tro\'erki» (Стuкгольм, 1926), который перевс.1 па 
искусственный международный язык идо образцы из 24 арибских современ
ных поэтов (содержательную рецензию И. Ю. Крачкавекого см. в ЗКВ, т. 111, 
стр. 209-213; 1\\SOS, Jg. XXXI, 1928, стр. 165-169), Шаукий и Хафиз Ибра
хим представлены каждый только одним своим стихотворением, а из твор
чества Халиля Мутрана (стр. 22-27) предложено целых восемь образцов. 
Никакому другому стихотворцу сто.'!ько внимания Рафаи:I Нахле не счел нуж
ным оказать. Совершенно естест.венно, что в честь Халиля Мутрана (он те
перь Халит.-бей) пишутся другими поэтами прямые оды, как это бьшо на его 
чествовании в Дамаске; ер. «К плачущему льву» его молодого земляка-сирий-
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ливый сириец не может в Египте сравниться с мусульманскими 
любимцами Шаукием и Хафизом Ибрахимом, и мы широко 
-остановимся только на двух последних 2• 

Ахмед Шаукий, будущий певец хедивов с архаичным при
дворным званием «князь поэтов», родился (1868) в Каире, в 
семье, которая когда-то была богата, по успела промотаться, 
живя не по средствам. Род Шаукиев, собственно, не арабский 
и не египетский, а отуреченный курдский, в жилах которого 
теi<Ла и греческая кровь, и черкесская; поэт, своим .ТJицом, 

боJiьше всего напоминает грека. Дед поэта, прибывши в Египет 
в правление Мухаммеда Алия, грозного врага османс1шх сул
танов, оказался в придворном кругу этого антитурка Мухамме
да Алин (ум. в 1849 г.), а при Аббасе 1 (1848-1854) подучил 
прибыльпую должность заведующего всеми египетскими та
можнями. После себя он оставил крупное состояние, но, как 
выразился без обиняков и не без горечи поэт в своей автобио
графии, отец его прокутил свое богатство 3• Сына своего, 
~динстве.нного, он предназначал к юридической карьере, и в 
шестнадцать дет тот уж поступид в Мадраса т ал-~УJ5:У~
Юридичеокий Jшцей ( 1884). Еще на студенческой ска.мье он 
начал составлять похвальные оды в честь хедива Тауфика 
(1879-1892), которые печатались в официальной газете. По 
распоряжению хедива юный пиита-правовед был отправлен, для 
завершения своего образования, во Францию- Марсель, МО'Н
nе.ТJье, Париж, где и получил свидетельство об окончании 
курса. Тут он хорошо освоился с француз·ским языком, лите
ратурой, бытом (и крестьянским в том числе); побывал в 
Англии (впоследствии ему пришлось бывать в Европе не раз, 
между прочим, в качестве официального египетского делегата 
на международном конгрессе ориенталистов в Женеве, 1896 г., 
и в Афинах, 1912 г.). В Париже Шаукий написал юношескую 
драму изведавнего прошлого быта мамлюков-«Али-бей» (1893) 
и послал ее хедиву (уже новому) с соответствующим лестным 
посвящением. Но по возвращении n Египет он прямо специа
лизировался на папегирической стихотворной деятельности, в 
строго выдержанных псевдоклассических тонах. Арабским 

ца Шафика Ма 'л у фа (род. в 1905 г. в Захлс), которое отмечено в биографии 
Ма 'луфа (изда,,, только 110-арабски, бе;~ nеревода, Г. Камnфмейср в Arablsche 
Dichter, стр. 157). 

2 По случаю их смерти в 1932 г. nоявились очень nодробные их оценки
некрологи в «Ад-Хилале» ( 1932, ноябрь, стр. 17-32), книга сХафиз и Шаукий» 
Т аха Хус-ейна, «Памят·и обоих поэтов»- Зик.ра ш-ша 'ирайн Хусейн-бея 
Хайкаля. 

3 Даже сильнее: «nропил»- «баддада с-сарвата р-радийата фи сакрати 
ш-шабаб». Автобиографию свою составил Шаукий, когда ему было тридцать 
лет, и она имеется в nредисловии к нздаwиям его дивана. Сокращение из нее, 
которое nоявилось в известном сборнике Ахмеда Дурейда о современных 
nоэтах Егиnта, Сирии и Ирака (Дамаск, 1922, стр. 62 и ел.), перепечатано, беэ 
перевода, Г. Ка.мnфмейером: Arablsche Dichter, 1926. стр. 204-206 
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языком своим в этих стихах и вычурными стилистическими 

тонкостями и образами он мог бы, пожалуй, заткнуть за пояс 
и прославленного панегириста Х в. Мутанаббия (кстати ска
зать, любовь к метким изречениям и афоризмам проявлена у 
Шаукия тоже не меньше, чем у Мутанаббия). По словарному 
запасу Шаукий шел и подальше Мутанаббия в направлении 
архаизмов; арабская критика не без основания вспоминала 
поэзию начальных, еще омейядских, времен халифата: Шаукий, 
Хафиз Ибрахим и еще Халиль Мутран безбоязненно сравнива
ются с памятною стихотворческою т.роицею омейядсК'Их вре-· 
мен- Фараздаком, Джариром и Ахталем ~. Недаром впослед
ствии Диван Шаукия издан был (1898) с многочисленными 
полезными подстрочными глоссами, облегчавшими понимание 

его стихотворений - шаукиййат обыкновенному смертному 
читателю в Нильской долине. 

Пропитанный в манерах изящным европейским лоском, 
Ахмед Шаукий был принят в придворный хедивский круг (уже 
Аббаса 11, 1892-1914), сделался пиитою-лауреатом всех вы
дающихся случаев дворцовой жизни и политики, изготовлял 
ликующие 'панегирические оды на торжественные события дня 
11 оплакивал грустными прочувствованными элегиями чью-либо 

кончину. Благонамеренно прославился он и своими набожно
мусульманскими произведениями, к которым, например, отно

сится поэма в честь рождества пророка Мухаммеда типа 
средневековых «маулидов:. ~s, также стихи в честь мекканеких 
святынь, хвалебные реминисценции в честь светоча ислама, 
египетской мечети Азхар, которая тысячу лет давала и про
должает давать исламскому миру множество мудрых и славных 

шейхов-богословов, учителей истинной веры; разумеется, не· 
был Шаукий скуп и на паиисламские прославления самого 
ислама, той религии, которая- по его убеждению- создает 
подлИIIIIО~ братство огромного числа народов и для которой 
избранная земля- хедивский Египет. Писал он, в пику непро
шеным и незаконным хозяевам Египта англичанам, хвалебные 
касыды также и в честь «законного» египетского сюзерена и· 

«халифа правоверных», османского властелина Абдул-Хами
да II, одного из самых реакционных и низких душою турецких 
су.1Танов. Неудачи турецкого оружия в балканской войне 
ХХ в. Шаукий оплакивал горькими стихотворениями (ему 
вспомнилось тогда, что, собственно, и он сам- турок), и он 

4 «Ал-Хилал», 1932, ноябрь, стр. 11-12. Для уразумения этого сравнения, 
надn н~пnмпигь споры ранних арабсК1!х фило.rюгоn, кто из названных трех 

nмсйядских поэтов (Фараздак, Джарир, Ахталь) лучший стихотворец (по 
язiжу), и слова фи.тюлога Юн уса (ум. в 798 г.): сНе будь стихотворений Фа· 
раздака, цс.'lая треть арабского словарного запаса осталась бы .нам неизnест
I!ОЮ» (см. Китаб ал-агани, XIX, стр. 4Ь, 5-я строка снизу). 

5 По-русски см. о маулидах: Крымский, Источники для истории Moxa..w
мeua. стр. 92-94. Подробпая статья с пр:ивлечение~ широких данных из еги
петского релнг1юзного быта: Fuchs, Mawlid. 
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<:тыдил христиан, которые убивают женщин и детей ~u имя 
Иисуса, заnоведавшего любовь к людям и милосердие (вnро
чем, к самому христианству он, как это обычно бывает у 
арабов, относился без всякой религиозной нетерnимости или 
фанатизма). Обычная душевная личная лирика тоже была 
-ему не чужда, и кое-что немного именно из этой области стало 
.известно евроnейцам в nереводе еще в начале 1900-х годов 6• 

Когда всnыхнула мировая война в 1914 г., хедив Аббас 11 
t:клонился на сторону Турции nротив Англии, был англичанами 
-свергнут с nреетала и заменен дядей. Английские власти сочли, 
что Шаукий, верный nридворный Аббаса 11, тесно связанный с 
«изменником», не может во время войны оставаться на родине, 
n Егиnте. Пришлось Шаукию nрожить годы имnериалистиче
.:кой войны на чужбине, и только в 1920 г. nолучил он от 
расnорядителей судеб Егиnта, англичан, разрешение вернуться 
из эмиграции «ила маекат ра'си-хи», т. е. в родной свой край 
Егиnет. Время своего изгнания nровел Шаукий в Исnании. 
Конечно, Исnания не мусульманский Восток, но в ней многое, 
чуть не на каждом шагу, по крайней мере в Андалусии, nро
должает наnоминать о цветущих временах «мавританского» 

владычества. Шаукий весь nроникся тут арабско-андалусскими 
.старинными восnоминаниями средних веков, славу которых ны

нешний мусульманин nринужден nереживать лишь тяжкими 
·восnоминаниями. Грустно-nатриотическая ода в честь дворца 
Альгамбры -одно из отражений его андалусс~mх настроений. 

Наконец настаJI для nоэта жданный час реnатриации. Ему 
nри возвращении была устроена торжественная встреча его 
nриятелями. Он ответил nатриотическим стихотворением, где 
благодарил бога, nозволившего ему вновь узреть дорогую ро
дину, и nообещал, что, несмотря на свой старый возраст (ему 
было 58 лет), он nринесет в жертву свою жизнь, есJш nонадо
бится защищать отчизну. Не совсем nриятную nилюлю nосле 
оваций nринужден оп был вскоре nроглотить, когда прочитал 
«Сборник критико-литературных статей»- ад-Диван, китаб фи 
накд ва л-адаб (1920-1921); авторы, А-ккад и Мазиний, nо
борники новых литературных течений и враги заскорузлой ·ста
рины, в -своем сборнике nробрали и Шаукия и Манфалутия. 
Для Шаукия, однако, важнее было то, что новый хедив, 
утвержденный англичанами, б.1агосклонно отнесся к Шаукие-

6 Именно в сборнике Martino- Saroit, Anthologie. Вскоре, в 1907 г., Ad. 
Thalasso (Anthologie, стр. 77) дал самую nохва.!JЬную оценку Шаукию, au 
poete de Son Altesse de Khedive <«-nоэту Его Высочества Хеднва»>. Сарват 
(он свое имя транскрибировал nо-французски Saroit) был тогда еще молодым 
человеком, которому суждено было играть значительную nоJrитическую роль 
уж noCJie мировой войны, в 1920-х годах (ум. 21 сентября 1928 г.). Сарват 
считается отцом егиnетской конституции 1923 г. В nолитической тактике он 
лавирова.1 между Апгдией и национальной nартией сВафд:. Егиnта, стараясь 
найти кое-какие nути к согдашению между англичанами и крайними неnрими
римыми «вафдистаЪИ!» Загдудя-nаши. 
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вым ода'м в его честь. В своих .просла,влениях Шаукий не nро-
явил старческой усталости, да и вообще всякие Zeitgedichte не 
переставали изливаться из-под его пера мощным потоком. 

Вожак национально-египетской партии «1Вафд» За,глулыпаша 
(ум. в 1927 г.), политический борец против английского верхо
венства в Египте (иногда как глава хедивского кабинета ми
нистров- 1924 г.,- иногда как председатедь национального 
конгресса - 1926 г.- и палаты депутатов, попадавший и в 
английскую ссылку), тоже получал от Шаукия множество вы
соких стихотворных восхвалений за свою патриотическую дея

тельность. Небезыинтересно отметить (едва ли как черту 
скромности), что Шаукий, титулованный «бей» и «его превос
ходительство» («сахиб ас-са 'адат Ахмад Шауки-бей»), не лю
бил декламировать свои стихи .1ично, как это сде.1ал бы Тредь
яковский или оперный monsieur Triquet в «Евгении Онегине», 
а поручал читать свои творения друзьям. Известность его рос
ла. Несколько лет спустя после возвращения Шаукия из изгна
ния шумно, со множеством прозаических и стихотворных при

ветствий был отпразднован ( 1927) в зале оперного театра в 
Каире политико-литературный юби.r~ей поэта-лауреата, этого 
«князя поэтов», заживо приобщенного, так ·Сказать, к лику 
египетских преподобных мужей. И в европейской .'lитературе 
послышался кое-какой отзвук 7• Только желчный критик, хри
стианин Ну' айме, русско-американец по воспитанию, внес в 
юбилейное фанфарно-трескучее ликование очень диссонирую
щие ноты, просеявши придворного пииту Шаукия, как, впро
чем, и многих других литературных арабских знаменитостей, 
сквозь свой беспощадный критический с6орник «Решето» -
ал-Гирбал. Впоследствии оказалось, что Голос Ну 'айме НЕ' 
одинок. Другой скептичесrшй критик Таха Хусейн, издавший 
уже потом работу о Хафизе Ибра!Химе и Шаукии, ·В начале ее 
(стр. 10), имея в виду не то.'lько .'lирику Шаукия, но вообще 
все его тuорчестuо в соuокупности, признал Шаукия величай
шим мыслителем мусу:1ьманского Египта всех времен и поэ
том, нeвltдaiiiiiЬI'M еще в арабской .1итературе со времен Абу-л
А.1а Ма 'аррийского; но л:а.1ее нечаянно проговорился 
(стр. 203), что, по мнению .1итературных ценителей, нет n 
Египте поэтов, вполне достойных этого имени. 

Как умный и европейски проевещенный человек, при всем 
сnоем национа.1истическом консерватизме Ахмед Шаукий сам 
ощущал, что 13 ХХ 13. никак не с.1едует ограничиться писанием 
псевдоклассических Zeitgedichte (нуждающихся к тому же в 
подстрочных филологических г.1оссах д.1я уразу:чения «черна 

непрос·вещенной»). Он иска.'! и новых путей. 

7 См статью М. Гниди Le onoranze, 1927; Т. Hall, Egypt in silhouette. 
1928; в пос.1едпей г.1анс книги, где говорится о новоарабской литератуrе, кос
что переведепо и из Шаукия. Некоторые другие образцы из него персведены 
пu-анг,1ийски соnсем недавно, в январской книге JRAS, 1937 (А. Лrberry). 
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Отчасти это коснулось стихотворной формы. Некоторые 
стихи Шаукия написаны строфами и размерами, похожими на 
европейские, в том числе знаменитый его гимн исламу, братски 
объединяющему разноплеменные народности в. 

Испытывал он свои силы и не в лирике, а в своеобразном 
nо в е с т в о в а т е л ь н о м жанре. В автобиографии Шаукий не 
забыл отметить с полдесятка таких проиэведений, и на первом 
месте он, вероятно, по хронологическим соображениям, назвал 
-свою довольно раннюю сказочно-историческую фантазию «Дева 
Индии, или Цивилизация фараонов» - 'Азра' ал-Хинд, ау та
.маддун ал-фара с ина (Александрия, 1897; 150 стр.). Сверхъ
естественные силы, колдуны, ведьмы играют тут первостепен

ную роль, как в народных египетских сказках детских нянек 

и в некоторых рыцареко-исторических простонародных романах 

кофеен; та·к же как сказки и .простонародные романы, Шаукие
ва «Дева Индии» полна неожиданных, занимательных приклю
чений 9; а исторический фон, подчеркнутое прежнее величие 
Египта фараонов придает повести сознательную националисти
ческую тенденцию, которая гордо связывает нынешний Египет 
с его глубоко древним прошлым в единое преемственное целое. 
Но в отличие от удобопонятного языка простонародных произ
ведений длинная историческая сказка «дева Индии» Шаукия 
(1897) изложена самым вычурным классическим антипопуляр
ным стилем; не говоря о том, что прозаические предложения 

тут у Шаукия 1рифмуются и перЕшисы·ваются стихами, всюду 
подобраны трудные, редкие слова в обычном духе псевдоклас
сического творчества Шаукия. Из числа прочих своих беллет
ристическо-исторических произведений 1о Шаукий превыше все
го ставил «Повесть о Пентауре»- Хадис Бантавур, которую и 
другие признают за «знаменитейшую» (ашхару му'аллафати
хи) 11, но которую объективный посторонний читатель-неараб 
должен признать за достаточно натянутую. По иероглифической 
нетарии Пентаур был придворный поэт славного фараона 19-й 
династии Рамсеса 11 (или Рамессу 11, 1317-1250), которого 
Геродот смешал со значительно более ранним фараоном, 12-й 
л.инастии, Сесострисом 111; кстати сказать, для Шаукия Рам
сес остался Сtсострисом =--' Сизустрис), причем в его имя введен 
и звук «З» (а не «С», как по-~речески), согласно с европейским 
произношеннем буквы «S» между двумя гласными. В личности 

8 Г•имiН приведен с ·nохва.1ою в Зшсра ш·ша с upatm, стр. 536. Персвел анг
.тпйским.и стихами А. Арберр·и (Hafiz lbrahim and Shauqi, стр. 54), соблюдая 
форму и рифмовку оригинала. 

9 Х. Гибб (Studies, IV, стр. 3-4) отрицает здесь влияние простонародно
го романа и усматривает у Шаукия связь только со сказками, Хавадис. Едва 
;щ это так. 

10 Гибб в Studies, IV, просто обходит их молчанием, словно их и не было 
11 См. книгу Ахмеда Дурейда о современных поэтах (Дамаск, 1922), из 

которой краткую биографию Шаукия перепечатал, без перевода, Г. Кампф
мейер в Arablsche Dichter, 1926, стр. 206. 
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Пентаура, придворного воехвалителя сомнительных побед 6\И
петского фараона Рамсеса 11 над хетта,ми, Шау·кий, восхвали
rель египетского хедива Аббаса 11, усматри•вал общность с 
собою и видел собрата, с которым можно обменяться мысля
ми-думами. Вся суть Шаукиевой «Повести про Пентаура» за
ключается в беседах певца Сизустриса с певцом Аббаса; оба 
оОНИ патриотически толкуют о счастье родного Египта и срав
нивают старинное положение с унизительным нынешним. 

Пробовал Шау·кий nисать и арабскую з'попею в форме иран
-ской «Книги царей» Фирдовсия, парными стихами, где стихо-
7ворно изложил в исламеко-патриотических тонах историю 

первых халифов. Однако этот эпос вышел очень скучным и 
тягучим. 

Гораздо более счастья имел Шаукий в исторической драма
тургии, которой посвятил главным образом последние годы 
своей жизни, хотя первая его драма «Али-бей» (1893) из не
давней истории мамлюков написана была еще во время коман
дировочных штудий Шаукия •В Париже. Сам ,Шау.кий впоследст
вии ставил эту свою стихот-ворную драму, по-видимому, не 

vчень высоко: в автобиографическом предисловии к первому 
изданию Дивана он ее упоминает, а в новом издании- замал
чивает. Однако поклонники Шаукия не поколебались признать 
и тридцать лет спустя драму «Али-бей» за чудо высокого и 
тонкого мастерства, с которым можно сравнить разве только 

кое-что из де Мюссе 12• С формальной стороны тут интересно 
разнообразное чередование классических метров в устах дей
ствующих лиц, равно :как чередование -рифм. Содержание -
трогательно. 

Работорговец черкес Мустафа продал египетскому ма.:~ошюкско:му э:м•иру 
А.1И·бею своего род1ноrо •сына Мурада, и тот .на э:мир.ской службе достиг 
·высокого nоложения. Тем ;вре:менем у Мустафы .выроос.1а его дочь Икбаль. 
Повез он 111 ее ва продажу к IМамп·юкскому двору, ·но тут ее увидел Мур ад •И 
·не ·зная, что Икбаль его сестра, страстн·о .влюбил·ся ·в ·нее. Мустафа, не объ
ясняя Мураду, кто такая Икбаль, решил, од~нако, не допустить кровосмешения 
н nоспешил нродать Икбаль ·самому Али-бею. Ilo Мурад nродолжал nылать 
страстью. Когда случилось князю Апои-бею •поехать в Сирию, Мурад, ссы.1а· 
ясi. па то, что ·он должен передать поручение Али-бея, nавидалея ·С Икбалью 
11 объявил ей о овоей любви. Перепуганная Икбаль ·nозвала <:.Лугу. Мурад 
хотед было у·бить слугу, •но ТО'l'Час же швырнул саб.'Iю на землю •и ушел, 
а зато nостарался ·вскоре свести Али-бея со света пр•И .по:мощи нз:мепивших 
бею слуг. 

В пьесе сверх таких драматических моментов, как несчаст
ное объяснение влюбленного Мурада со своею непреклонною 
сестрою, приалекают внимание бытовые подробности и типы 

12 «Ва хийа айату11 мин ал-балагати ва с-саласати, ла йударис-ху фи-ха 
И:IJIII л-фард де Мнсе»- оцеш<а Ахмеда Дурейда ~ книrе о современных nоэ
тах (Дамаск, 1922), отрывок из которой перепечатан (без перевода и без 
{'ВОИХ замечаний) Г. Кампфмейером в Arablsche Dichter, 1926, стр. 204-206. 
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мамлюкской обстановки: тут и храбрые вояки, и жаЛI<Ие хва
стуны, и умные, и дураки, а вокруг- измена и измена; про

стому ж народу живется плохо. Пьеса «Али-бей» безусловно 
имеет литературные достоинства, судить о которых, по замеча

нию одного из новых арабских критиков, гораздо лучше спосо
бен читатель, чем сам автор 13• Самому ж автору -больше ира
вилось творить драмы из далекого прошлого Египта и арабских 
земель, из эпох блестящих в культурном отношении. По его 
пове.стям-IПоэмам мы уже ·видели, что для него ·близ·ко-родной 
являлась даже далекая эпоха Сесостриса с его 1певцом Пентау
ром; и в лирике Шаукия можно указать касыду на открытие 
гробницы фараона Тутанхамона. Но и времена .персов Ахеме
нидов и римлян в Египте были для него не менее увлекатель
ны, и он занялся ими 1110-драматическому, когда жил из•гнанни

ком в Испании. Однако как раз драма «Камбиз» (сын Кира, 
жестокий завоеватель Египта в 520-х годах до н. э.) оказалась 
совсем неудачной, и ее без всякой жалости к возвратившемуся 
из изгнания старику-поэту раскритиковал молодой критик 
Аккад. Другая драма, «Гибель Клеопатры» -Mal;pa' Клийубат
ра, много и .много теряет оттого, что существует драма Шекспи
ра «Антоний и Клеопатра», египтянам очень известная. Не
сравненно выше (писанная, кстати заметить, прозою, а не 
стихами) пьеса из жизни старой арабской Андалусии: «Анда
лусская принцссса»- А.м.ират ал-Андалус; писал ее Шаукий в 
Испании, вдохновляясь па месте воспоминаниями о былой 
арабской славе в этих палестинах. По мнению И. Ю. Крачков
ского, драмы Шаукия «едва ли представляют шаг вперед в 
истории арабской драмы» 14• Но среди лубдики их успех не
сомненен. Очень ценя11ся две бедуинские драмы Шаукия: 
Антара, с популярною темою, которую каждый египтянин знает 
из простопародного романа про Аитара, не перестающего 
услаждать публику кофеен, и лучше всех- «Маджнун и 
Лейла» 15 па тему «о бедуинских Ромео и Джудьетте» (как 
принято у ориенталистов говорить, допуст<ая известную петоч

пость). Маджнун (Кайс) у Шаукия вовсе не тот юродиво-не
истовый образ влюбленного безумца, к какому нас приучили 
персидекие романтические поэмы Низами XII-XIII вв. и Джа
мия XV в. Психология глубоко страдающего Кайса предложе
на Шаукием читателю и зрителю в более естественной, в более 
общечеловеческой форме, трогате.11ьно поняттюй для всякой ду-

13 О драме «Али-бей» напомнил в большом газетном очерке Хасан Мах
муд в «Ас-Сийасе», 1926, в номере за 13 июля. Чтобы сnасти по.1езную газет
ную статью ·от забвения, немедленно nepeпe'laт;m се (без переnада) Г. Ка~пф
мейер в Arablsche Dichter, 1926, стр. 198-204; стр. 201-202- траrи'lескшl 
сцена любовного объяснения между Мурадом и Икба.'lью. 

14 Кра'lковский, Ново-арабская литература, стр. 173. 
1" «Маджнун и Лейла» Шаукия имеется и в анnJИйском переводе (Лон

дон, 1933, изд. Лузак). 
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ши. Удачно введены в драму вставочные песенные номера. 
Во 11 акте эффектна бодрая песня верблюжьего погонщика. 
В IV акте, в первой же сцене, несколько жуткий эффект про
изводит злобно-радостная и гордая хоровая песня духов пу
стыни, джиннов, пускающихся в пляс и надменно восхваляю

щих своего всемогущего, пикому не покорного владыку Иблиса. 
Нельзя не обратить внимания, что Шаукий в своих драмах 
влагает в уста действующих лиц несколько более естественную 
и более удобопонятную арабскую речь, чем та архаичная, ко
торая проявлена в его лирике. В общем, однако, он от норм 

классического языка и тут не отступаег; он и тут, если мы 

выразимся стилистическою терминалогнею Ломоносова, прила
гзет все старания, «дабы не впасть в подлость». 

Одним нз последних произведений Шаукия была изящная 
элегия на смерть Хафиза Ибрахима ( 1932), «поэта Нила» и 
некоторым образом соперника Шаукия в славе: «Хотелось бы, 
чтобы не я над тобою, а ты надо мною пропел прощальную 
песню. Но бог суди.'! иначе и позва.'l тебя туда, где тебя ждет 
проро·к Мухаммед с сон!Мом святыiJС. Там ;конец твоим ·скор
бям!» 16• Через три месяца вознесся I< святому сонму и сам 
Шаукий. 

«Поэт Нида», Мухаммед Хафиз И бра х и м, почти ровес
ник Шаукия, испытад жизнь более тяжелую, чем «князь 
поэтов». Родился Хафиз (1872) в довольно бедной семье, рано 
остался сиротою, с придворными не знался и заграничного 

Е-Оспитания не получил. Дядя дал ему возможность пройти на
чальную школу, а после того Хафиз, не имея ровно никаких 
военных склонностей, поступил в военное училище, где был 
оснобождеп от платы за ученье. Тут начал он и лирические 
стихи писать. Окончивши учи.тшще с чином дейтенанта (мула
_зим) 2-й степени, с специальностью по артиллерии, Хафиз был 
отправлен в Судан отбывать службу под командой генерала 
Китченера. 

Из Судана Хафиз Ибрахим отправлял друзьям эдегические 
стихот.ворения, полные тоски о культурном Каире и отвращения 
'' дикому Судану и к грубой со.'lдатсiшй обстановке. Обраще
ние надменного английского начальства с египетскими солда
тами возмущало его и вызывало нескрываемую ненависть, а 

доносчики, из ·своей же братии, .сообщали о ней англичанам. 
Когда в суданском войске поднялись волнения в связи с англо
бурскою войною в Трансвааде (1899), Хафиз Ибрахим вместе 
с другими оф_ицерами попал в разряд обвиненных и был с 
ними заточен в горную крепость. Им грозил расстрел, но их 
спасло заступничество хедива Аббаса 11: обвиненных высдали 
из Судана назад в Египет, отставивши от военной сдужбы. 

16 Элегия Шаукия на С1dерть Хафиза И6рахима- в Зикра ш-ша 'upau ... 
стр. 175, а английский стихотворный ее перевод А. Арберри- в Hafiz Ibrahim 
-?.nd Shauqi, стр. 50. 
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На родине Хафиз, чтобы добыть средства к жизни, пошеJ• 
было служить в полицию. Так как полицейская карьера ему 
претила, он пустился было на поэтическое попрошайничество, 
на льстивые панегирики хедивскому двору, знати, влиятельным 

придворным. Но при дворе уже имелся свой поэт Шаукий, ве
ликий мастер панегиризма и всяких стихов «на случай», че.'!о

век I< тому же с элегантными европейскими манерами, с прият
ным уменьем изящно изъясняться на французском диалекте,
и отставному солдату из полиции, обучавшемуся манерам и 
европейским языкам в военном училище да в казармах, не под 
си.'!у было тягаться с ним в завоевании высочайших милостей. 
Хафиз преисполнился горьких чувств. Долгожданное возвраще
ние на горячо любимую родину, о котором он так горячо меч
тал в Судане, принесло ему, как теперь выяснилось, не ра
дость, а одни разочарования; в душе ощутилась тоскливая 

усталость от жизни, нахлынули мечтания о смерти,- и все эти 

чувства он талантливо излил в одной из своих элегий, которую 
критики считают «гурра мин гурар аш-ши 'р»- «блестящей 
жемчужиной среди блестящего поэтического жемчуга» 17• 

Участие в нем принял либеральный мусульманский богослов
патриот, недруг англичан, знаменитый сторонник исламского 
движения вперед шейх Абду. Он дал Хафизу кое-каi<ую лите
ратурную работу и поручил перевести социальный роман Вик
тора Гюго Les miseraЬles- «ал-Бу'а:са'::. на арабский я·зык. 
Как известно, Гюго даже в предисловии к своему роману с 
горячностью отмечает, что законы и обычаи нашего общества 
nоддерживают социальное проклятие и искусно, при полном 

блеске цивилизации, устраивают ад на земле, создают нищету 
рабочего класса, гонят голодную женщину к падению, отупля
ют детей умственным мраком. Можно было заранее питать 
уверенность (и так сталось), что появление романа Гюго 
«Несчастные» на арабском языке вызовет бешеную злобу 
имущих и влиятельных кругов арабского общества; но для 
шейха Абду и для Хафиза-переводчика привлекателен был этот 
роман знаменитого европейского писателя как еще одно авто
ритетное подчеркивание отрицательных сторон европейской 
хваленой цивилизации, которую-- это постоянная идея шейха 
Абду и его посдедователей- Восток, поэтому, до.т1жен воспри
нимать критически и с разбором, сохраняя ценные, по.'!ожи
rельные стороны своего восточного уклада жизни. Такой лите
ратурный труд давал Хафизу известный заработок. Заработок, 
конечно, был скуден, но устранял от поэта унизительные со
блазны петь оды придворным сферам 18• Творчество Хафиза 

17 Слова nринадлежат Тахнру ат-Танахию («А.1-Хи.1ал:., 1932, ноябрь. 
стр. 28): по это не его одного оценка. 

18 Шейх Абду умер в 1905 г. Шесть лет сnустя (1911) друзья устроили 
Хафиза на биб.1иотскарской должности, и на этой должности, насущно обсс· 
нечивавшсй его, nоэт оставался до самой своей с\!ерти. 
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Ибрахима обратилось от сирвент высокопоставленным мецена
,·ам к широкой публике, Jiюбящей свою правоверную ис.'lамскую 
религию и ненавидящей чужестранное ярмо. Эта nублика 
оценила Хафиза и признала за своего поэтического вождя, 
nотому что, по замечанию проницательного и широкообразован
ного критика, личные переживании поэта Хафиза Ибрахима, 
высказывавшиеся тогда в его .'Iирическом творчестве, яви.'lись 

отражением целой жизненной эпохи египетского народа 19. Или, 
как несколько иначе выразился И·сторик-литератор Т аха Хусейн, 
в личных стихах Хафиза ясно ощути.ТJась тесная связь бJiаго
родной, мощной души та.1антливого поэта с душами народных 
масс, их чаяниями, стремлениями 20. Один из некро.1огистов
превозносителей Шаукия должен был сознаться, что хотя «зна
мн княжения» над современной арабской поэзией прИ11ад.1ежа
ло Шаукию, огромное число читателей яв.'lялось приверженцами 
Хафиза Ибрахима, и они предпочитали читать Хафиза, а не 
Шаукия 21 • 

Арабский язык Хафиза Ибрахима не очень, правда, прибли
жается к живой разговорной речи народных масс. Воспитав
шись на таких старинных поэтах аббасидской халифатской 
эпохи, как Абу Нувас, Абу Теммам, Бухтурий, Ибн ар-Румий, 
равно как на Абу-л-Ала Ма 'аррийском X-XI вв. (этих поэтов 
Хафиз мог цитировать на память в поразительном количестве), 
он в своем поэтическом языке остался приверженцем старин

ного к.'!ассицизма или точнее псевдоклассицизма. Но устарелая 
традиционность самого содержания арабской псевдок.'!ассиче
ской поэзии с обязательными трафаретными темами и опош.пен
ными образами давно изжитых веков ему все же претила. Как 
известно, для собтодения псевдоклассической доисламской 
традиции арабский стихотворец и после ислама до.1жен быва.'l 
в касыде не прямо приступать к теме: сперва ему - горожани

ну- 10олагалось вообразить себя бедуином, проведать с.педы 
покинутой кочевой ставки своей милой бедуинки, потом - по
мчаться на верб.1юде через пустыню (хотя бы все слушатели 
или читате.'IИ и сам автор прекрасно понимали, что даже чет

верть часа такой езды-качки на верб.пюжьем горбе способна 
~:~ызвать в ненривычном горожанине мучите.'!Ыiую «морскую 

бо.'lезнь»), и уж наhонец, 11римчавшись на корабле пустыни к 
намеченной стоянке, стихотворцу при.1ично излагать замысел 

поэмы. Сто.1етие за столетием проходило от основания халифа
та, а трафарет стихотворства соблюдался. В XIII в. благочести
вый египетский старец Бусирий, желая воспеть пресвятого 
Мухаммеда, начал свою архинабожную касыду ал-Бурда, как 

19 Это с.1ова 11рофt·ссора-экопомиста Хусейн-бен Хайка:1я в его Зщ,ра 
ш-ию 'ирайн. стр. 19. 

2о Таха Хусейн, Хафиз ва lllayкu, пр. 152-153. 
21 «Ва хум йуфад.д.и.1упа ши'ра-ху 'ала ши 'ри Шаукиййин»,-см. «А.'!-Хи

.1а.1ь», )9.13, ноябр1., стр. 20. 
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полагается, описанием горючих, кровавых своих сдез, вызван

ных страстью к деве кочевья и жаждой свидания с нею под 
тенью мушкатного дерева 22. 

Исследователь истории форм арабской поэзии И. Гольдциер 
говорит про ХХ в., что для европейца, который жедает полу
чить наглядное представление о традиционной силе такой 
псевдокдассической формы, достаточно вспомнить о касыдах, 
приветственно читаемых на международных научных конгрес

сах ориентадистов приезжими делегатами восточных стран: 

«при.бывши из Каира, делегат льет (перед членами конгресса) 
СI<орбные слезы о заброшенных следах кочевья и едет на быст
роногих верблюдах по опасным пустыням, пока наконец при
будет в Вену или Стокгольм, чтобы воспеть славу царствующе
го там .rосуда.ря» 23• Правда, находидись и в XIX в. умные араб
ские литераторы в Египте, иронизировавшие над смешным 
безвкусием этих приемов 24• Муза Хафиза Ибрахима тоже 
протестова.11а против этой пошдой условности. Знаменито его 
стихотворение (Диван, 1, стр. 113, 1909), обращенное к араб
скому стиху, который гибнет в традиционных тисках 25• 

· Погиб ты и д.1я рассудка и для фантазии, величавый врач душ, 
Погиб ты па Востоке среди беспробудно спящих и обленившихся. 
Они принизили тебя, воспевая веселье и чашу, .'!юбовь к красавице, 

похожем на газель, 
О11оШ,1яя тебя в панегирике, в сатире, в элегии, 
Восхваляя хвастливую пустую храбрость и горделиво выступающу1о со 

шлейфом низость. 

• • • 
Долгие столетия прозябал ты среди них униженный, загубленный. 
Возложи.'lи на тебя печальную заботу nеть о любви Лейлы и Сулеймы, 

о привале на заброшенных следах кочевья. 
Сказали оплакивать отъехавшую милую и следы покинутой ставки, сме

таемые ночными превратностями. 

А если тебя желали поднять в сане, то давали тебе место на седлах 
верблюдов. 

Уж пора тебе, стих, разорвать путы пошлости, излагаемые на нас теми, 
кто зовет назад к исчезнувшему прошлому. 

Пора нам сбросить с себя намордп.ики и вдохнуть свежий ветер северного 
неба! 

И действитедьно, устарелые пиитические приемы, по крайней 
мере, вопиющие о своей нелепости, Хафиз в значитедьной сте-

22 См. Бусири, ал-Бурда, пер. Бассе, стр. 1-7. 
23 Goldzil1cr, AЬhandlungen, Т. 1, стр. 173-174. Гольдциер, из де.1икат· 

ности, не .назвал имени автора этой касыды, но ориенталнсты прекрасно зна· 
ют. что это был шейх Хамза Фатхалла (1849-1918), многолетний инспектор 
преподавания арабского языка в египетских школах. Он оказался одним из 
де.1егатов Египта на ориенталистическом конгрессе в Стокгольме 1888 г. 

24 Фикряй, И ршад ал-алибба', стр. 659-662. 
25 Это стихотворение Хафиза Ибрахима о несчастной судьбе арабского 

стиха уже перевел nо"-рус:ски точною nрозою И. Ю. Крачковский: Арабская 
поэзия, стр. 11'1-112. Мы nред.паiГаем стихогворе1rие в более свободной nе
(Jедаче. Стихотворный английский перевод дал А. Арберри: Hafiz /Ьrahim and 
Shauqi, стр. 52. 
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пени успел удалить и сумел поставить на Пt!рвый п.1ан содер
жание. Содержание же его стихов- горячо-исламское, патрио
тически-антианглийское. Но на ислам Хафиз смотре.1 глазами 
своего духовного учителя М. Абду и понимал, что ислам, как 
бы он ни был дорог арабскому сердцу своими историческими 
воопоми;наниям·и, не должен уходить от достижений европей
ского прогресса, а, наоборот, должен черпать из европейских 
знаний все по.1езное, чтобы культурно сравняться с Европой и 
уравняться с нею своими си.'lами. Пусть дряблое старшее по
коление коснеет в анатии! в школах уж растет новое поколе
ние! Оно возьмет науку от Запада, но почерпнет национальную 
бодрость в воспоминаниях о былой славе ислама. Пусть моло
дежь внимательно изучает родную историю, пусть помнит 

золотые времена халифов, «когда наши государи являлись 
победоносными рыцарями-витязями, когда мир принад.'lежал 
им, когда одной религией восточных стран было мусульманст
во, и на земле царил золотой век справедливости» 26• За Хафи
зом сохранилось прозвище «поэт Нила», т. е. поэт подлинного 
Египта, а первоисточником для такого имени, вероятно, послу
жили его энергичные призывы к Нилу, как к живому существу: 

Нил! прошло ;время аnячК!иl Нил! пора проспуться! .Вог в,швает новую 
жизнь в твой •народ. Никахая .власть, .никакие угрозы твоих пр·итеснитслсй 
уж ~te загасят ее. Чада долгождамного рассвета! ~ужайтесь, стойте на ·Стра
же своего ·р·одноf\о дома! ·Будьте свобод11ы! 

Ник·оrда не добился свои·х пра•.в тот, в 
чь'Их р~ах меч уснул. 

Н.и.когда iНе лишился своих прав Т•ОТ, кто 
не }"КЛонялся от вооруженной борьбы 27• 

Сознавая всю силу европейской культуры, в частности той 
же английской, Хафиз противопоставлял ей не только золотые 
времена мусульманских халифов. Как и для Шаукия, для Ха
физа была национальным египетским достоянием и классиче
ская культура древнего Египта. Надписи на памятниках фара
онов, их сохранившиеся пирамиды, эти чудеса мира, их «абу 
л-хул» («сфинкс») -все это, по словам Хафиза, архинаглядно 
показывает, какую выс.окую цивилизацию имел ЕгИпет тогда, 
когда его нынешние властители-англичане броди.1и грубыми 
дикарями по своей варварской Европе. Тысячелетние пирами
ды, которые 'В качестве безмолвных свидетелей опособны были 
вдохновлять вражеских На10олеоновых солдат к !Победе,- они 
ж еще сильнее должны вдохновлять своих родных детей, еги
петский народ. На эту тему есть у Хафиза не одно сильное 
стихотворение 28• 

2li Ха.йкаль, Зикра ш-ша 'ирайн, стр. 256. Анrл. пер.: ArЪerry, Hafiz lbra
blm and Shauqi, стр. 46. 

27 Там же, стр. 54. Анrл. пер. Арберри, стр. 45-46. 
2s Там же, стр. 241, 290. По-апглийски у Арберри, стр. 47, 48. 
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Всякая, хотя бы случайная, нынешняя победа Востока над 
Западом, в наши времена, радостно и злорадно вдохновляла 
музу «поэта Ни.'!а>>. Японцы разби.rш Россию,- Хафиз Ибра
хим., в ликующей оде, усматривал в этом залог грядущих побед 
всего Востока над зазнавшимся Западом; поражение русских 
японцами в 1905 г. должно вливать воодушевление и надежду 
в души египтян для борьбы против Анг.'lии 29• Не менее выра
зите.'lьныс з.1орадные стихи излились из-под пера «поэта Нила» 
тогда, когда по окончании мировой войны и разных диплома
тических постанов.'!ений о разделе османского наследия турки 
сожгли переданную грекам Смирну и сокрушили греков. 

В количественном отношении творчество Хафиза Ибрахима 
никогда не могло сравниться с плодовитым творчеством Шау
кия. «Князь поэтов» умер с пером в руках, полный самых ши
роких писательских замыслов. А «поэт Нила» во вторую поло
вину своей жизни писа.'l мало. Получивши в 1911 г. спокойное 
место в пуб.1ичной библиотеке, которое избавл){.'IО его от необ
ходимости гнаться за литературным заработком, Хафиз Ибра
хим явно об.1енился, и до конца жизни ( 1932) посвящал он свои 
досуги бо.1ьше всяким остроумным беседам в кофейнях или на 
пикниках, чем писате.'lьству; поэтические отклики на во.тшую

щие общественные злобы дня сделались редкими, и творчество 
выража.1ось преимущественно в элегиях, талантливых, конечно, 

по-прежнему 30. Слава его, однако, от этого не падала. В 1925 г. 
беспристрастный свидетель, арабист Г. Кампфмейер после 
личного посещения Египта считал себя вправе констатировать, 
что в Египте «имена Шаукия и Хафиза Ибрахима - на устах 
у в·сех» 31 • То же отметил три года спустя Хо.'lл (Trowbridge 
Hall) в своей книге Egypt in silhouette (Вью-йорк, 1928), где 
н пос.'Iедней г.1аве представил в английском переводе также 
кое-что из творчества обоих поэтов-корифеев. Посвященные 
Хафизу некрологи 1932 г. с яркостью указывают, что количе
ствешюе ослаб.1ение писательства нисколько не уронило славы 
«поэта Нила». 

29 Стихотворение Хафиза Ибрахима 110д заглавием «Я rюнка» переведено 
и на международный искусственный язык идо в уже упоминаВiнемся неболь
шом сборнике новоарабской ;шрпки иезуитского бейрутца Рафаила Нахле 
(Стокго.1ьм, 1926), о котором исчерпывающую рецензию да.1 И. Ю. Крач
ковский в ЗКВ, т. 111, стр. 209-213. Характерно, ·что для Хафиза, представ
ляемого в этом сборнике идо только одним из всех своих стихотворений, пе
рсwдчик сче.1 умt.>стным выбрать (в 1926 г.) И\Юнно «Яnонку», из руlтко-япон
ской ВОЙJIЫ. 

30 Ilебезынтсресно сопоставить элегию Хафиза на смерть Сарвата-наши 
(1928) с такою же одновременною э.1егиею Шаукия 110 тому же nоводу. Обе 
напеча·ганы в «Ас-Снйасе» за 11 ноября 1928 (.~!! 1874). и обе рядом nерепе
чатаны, ·без nере.во.1а, Г. Кампфмейером в MSOS, .Jg. XXXI, '1928 (стр. 137-
143). Д.1и t.>вропейскОI'о вкуса, кажется, 11редnочтителы1сt.> будет э.'!егин Хаф11· 
за Ибрахима. 

31 См. предис.1овнс Г. Кампфмейера к его материалам по новоарабской 
литератуrе n Arahische Dichter, 1925, стр. 253. 
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Сверх стихотворной лирики есть у Хафиза проникнутое 
одинаковыми общественно-политическими антианг.•шйскими на
строениями пр о заичес к о е или полупрозаическое произве

дение: Лайали Сатих- «Ночи, {проведенные] с Сатихом», кото
рос вышло в свет около 1907 г., приблизите.1ьно через какой
нибудь год-два после смерти знаменитого деятеля, оказавшего
си д.'Iя Хафиза духовно-идейным отцом -муфтия Абду (ум. в 
1905 г.). Однако, прежде чем на Лайали Сатих оста1ювиться, 
надо уделить внимание непосредственно ближайшему предше

ственнику и прототину Хафиза в этой беллетристической об
.1асти- та.1антm1Вому Мухаммеду Мувей.1ихию, и:1и Мувей.lи
хию Младшему (1858-1930) 32• 

Род Мувейлихиев (выговаривают бJIИЗJ<О к «Моэлхи») -
богатый старокупеческий. Дед Мувейлихия Младшего бы.'l 
гпловою купс,ческого сос.1овия (сар тудж·жар) зз во вре:v~ена 
Мухам1меда Алия (1805-1848). Отец (Ибрахим-6ей Мувейли
~ий, 1846-1906) бьiJI уже .'lитератором-публицистом ис.'lамско
прогрес.сивного направления 34 . Сын, Мух а м м е д М у·в с й .'IH

x и й (1858-1930), учился и у шейхов Азхара и в светской 
школе, готовясь к юридической карьере. После занятия Египта 
анг.r1ичанами молодой человек (ему не бы.1о и 25 лет) присое
дини.riся к сторонникам восстания Ораби-паши ( 1882) и должен 
был спастись от англичан в Париж, где участвова.1 в газете 
«Зеркало Востока» .панисламиста-шейха Джема.'lаддина Афган
ского. Жи•l потом Мувейлихий и в султанском Константинопо.т1е 
и издал там кое-какие классические арабские памятники, в 
ТОС\1 числе «Послание о прощении» волынодум1ца Абу-.r1-Ала 
Ма 'аррийского X-XI вв. Наконец ему можно было спокойно 
вернуться в Египет, сделаться сотрудником таких газет, как 
османа-франкофильекая «Ал-Ахрам»- «Пирамиды» и клери
J<альная «Ал-Му'аййRд»- «Вспомоществуемый богом», и полу
чить должность юридического характера в управлении церков

ными имущества ми (вакфами). 
В 1907 г. Мух. Мувейлихий выпустил в свет отдс.lЫIЫМ из

данием, по счету 1-м, большое (чуть не полтысячи страниц) 
с похвальным предисловием шей~ха Джемаладдина Афгансiюrо, 
«макамное» собрание сатирических бытовых картинок из жизни 
нового Егиnта под заг.r1авием «Рассказ Исы, сына Хишама»
Хадис 'Иса ибн Хишам.; журнаJiьно, частя~~ш. эти макамы сдсла
.flись известны публике уж и раньше 315 • Самое заглавие с опре
деленностью указывало, что Мувейлихий же.1ает подражать 

32 Биографи•1сские данные о Мувен.шх·ин изn.1еюн~м из Гибба: Studies, IV, 
стр. 5. 

33 И::~ перt:идского «сар-и тодджар». Псрсидсюtх коммерческих терминов 
Египет достаточно усвоил и nри мамлюках и по;~: османским в,1адычестоом. 

34 Сбор.1rик очерков и статен Мувейлихия-отца nод заг.1авием Ма хуна
ка?- «Что там?» вышел в !(аире n 1896 г. в типографии журна,,а «А.1·Мук
rатаф». 

35 R r:~:~ете «Мисбах аш-шарк»- «Свсти.1ьник Востока». 
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макамам Вади 'аззамана Хамадания Х в. (ок. 967-1008 гг.) зв, 
где повествователь-- очевидец приключений одного интелли
гентного бедняка-авантюриста из Александрии назван был то
же Иса ибн Хишам. У Хамадания арабский язык проще, чем 
у его ближайшего и .более сла.вного, крайне вычурного преем
ника макамиста Харирия из Басры (1054-1122) з1. Не лишено 
значения, что ·Мувейлихий для подражания избрал не Харирия, 
а более естественного Хамадания. Од.нако если не в стиле, то 
в подходе к отдельным сюжетам Харирий иногда вспомнится 
читате.1ю Мувейлихия скорее, чем Хамаданий. 

Поучительно, например, остановиться на 30-й макаме Хари
рия ( «Сурской»), действие которой происходит в Каире, как 
и у Мувейлихня. 

Повествоватедь, nрибывши из Сирии, из Сура (фини·кий.ского Тира) в 
Каир, сразу же ста.'l .1юбить этот .nол·ныА радостей !Г·ород, как 111ьящща лю
fiит утреннюю чашу. Но окоро ему пришлось nознаком•иться 1Н с общест-н~н
нuii иэна.нкой тамошней сrоличн·ой жизни. Од·нажды он у.виде., то.тnу .1!0-
дей, наnра.в.1яв.шнхся куда-то в ГОС'1'И •на свадьбу, н ·nр·н-мк·нул .к Н'Н")t, в на
дежде nо.lакомитJ.ся тоже ка·ЮИ•м ... нибудь кусочком от ·nиршествен.ных б.'!юд. 
Гост:и щжбыди к огромн-ому, ·величес'l'lвенному зда.нию, •вроде дворца; ·Но ока
задось, что это цеховыА :притон ханрекой ·нищей братни, ВСЯ'КОГО сбр·ода. 
у.1ИЧ·НЫХ поэтов-;nоnрошаек и т. п. (т. е. это •было •нечто вроде парижс·кого 
средневекового cour des rniracles, своеобразного нищенского царства 
cu своим цыганским короJ1ем, со своими nролетарскими бездомнымн 
поэтами и прочими сnецифичными достоnримечательностями,- того цар
ства, которое так живо описано у Гюго в Notre Dame de Paris). 
Внутри перемешались и рубище и бархат. С оnисанием, как входит воJЮбеА 
в клетку, рассказчик вошел внутрь nомещения, в средний зал, где должно 
бы.1о <:·остояться .nри торжестве!fН~Й обста.но.вке брак<>сочета·н•ие. Б.1агообраз
ный старик-ра·сnорядитмь nроизнес речь о законном i!Ipa·вe JIНIЩ!ИХ, сог,,ас
но с nредпи.са·нияоми nречи·стого Кора.на, требовать 'И nолучать совой паек от 
богатых .1юдей, «<B имуществе которых есть своя l!leocnop.lf'Мaя доля для не
имущих». Сочетающаяся ·napa !l'ревосходна. Жених ·носит 'IIMЯ Валладж 
(«Пролаза»), он Абу Да·радж («&родя·гоi!IИЧ») !l!бн Харрадж («сы·н У•меюще
го уви.1ьнуть»). Он- так восхваляет доблест.и жениха тот старик-церемоний
мейстер ~ обладает наг.1ым лицом и ом.я·вле.;~оной лж·ивостью, умеет выть lf 

воnить и .вообще выводить людей ·из •себя своею лоnрошай·ничеокою па.вяз
'IИвостью. Невеста- 'ГорЛастая Щ>ИКу!lья, •На·и·более языкатая среди всех ~nn
IIX роди.чей и безусл-оi!IН·О достой.иая своего будущего суnруга, 'КО'I'орьв"t 
n.1енен уж и однн•ми сдуха.м•и npo ее 1<а•нюч:tивую навязчwвость 1Н •бесnример
ную а.'!'чность, npo ее ·вертлявую 111оспеш.ность при добываюm nроП'I!тапия 1r 
прu ·сnособность легко оправляться 111осле •поражения .в драке. Поэтому же
них nоднооит ей щедрый бра"'ИЫЙ дар, а .и.менно: i111И1Щенскую су·му и клю
ку, го.'!овное п·окрывало он кув!Шflн для 111оды. «Итшк,- закончил стари.к,-- я 
МО.1•Ю бога ·дарокать и .:\rнс. и вам-- чете- авою блаiГОСть 'И умножить отродье
ваше no зanaJIИI!IКaiМ и уберегать всех 111а·с cr !ГрОЗНЫХ r1иблых .мест:.. 

Пир ·нищенок окаэалi:я, .впрочем, мэрядно ·богатым. Но тут же для 1/IO· 

веств.овате,1я выя.снидось, что ста·рик-обруч-итмь -l!le КТ·О ИJЮЙ, как уже •ИЗ
вес'J'Iный ему rерой-nрощелыrа •всех !П!редыдущих пр.wключе!И!Й, тонюий н на· 
б.1ющпе.1ьный Лбу Зейд. из Серуджа. Серудж-богатый и nрекрасный ropo:t 
Север-ной Онрии, .но хозяйничают в нем чужа·ки (намек, .nо-·в.ид!IIМому, ш1 

36 О Хамадапии, с переводами некоторых его макам, см.: Крымский, Араб
ская поэзия, стр. 268-272 и (переводы) стр. 287-313. 

37 О Харирни С)!.: Крымский, Арабская по.9зuя, стр. 264-268, 272-287. 
313-321 (пtреводы образцов). 
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европейцев-крестоносцев). Эту мысль Абу Зейд не~tед:tенно высказа.1 н jK· 
спромrиом с1'ихот.ворении: 

Мой родНIМЫЙ Серудж, незабвен·ный •мой край, 
Где и д'Н.И ·проводил молодые, 
Где все есть, чего толыко душа •НИ жс.1ай, 
И возиоЖ'Ны мечты золотые! 

Его воды свежи, будто райский ручей 
Се.1ьсебиль, •И дарят .нам отраду. 
Его пыш.иый ковер бесконЕ"чных стеnей 
Сплошь под:обеи ц·ветуще:му саду. 

И К·ра.са·вцы-сы.ны, будто звезды, блестят 
Там в домах, как в созвеэдьях небеоных. 
Как приятно ·в,дыхать той страны аромат, 
Взор евой радовать видом прелес1111ым! 

Кто увидит uветы его М'Илых хо.1М·ОВ, 
Когда снеж·ные тают покровы, 
Тот воскликнет: сСерудж- я поклясться готов
Пристань лучшая сада зем·ногоl .. » 

Но Тlому, кто расстаться с и·в должен, в удм 
ДостаЮТСJI uшь стоны, рыда•нья: 
То, чем IМУЧ'ИТЬСЯ стал я, коrда tПретерпел 
От врагон-чужеС'I'ра.нuев IНЗГНаНI.е. 

Льются елезы из глаз, и бушует .си,1ьней 
Та же с.корбь IJJOCJie тихой ми.нуты. 
Бремя rорыоих забот- что .ни день, тяже.1ей, 
И .не сбросить мне :крепкие путы! .. 

Все надежды мои были тратою си.1, 
Как хромые, .вп.отьмах ковыляя ... 
О, когда бы и ДJНИ мои рок прекратн.1, 
Изге>няя нз МIИJLОГО краиl аа 

Трудно отрицать порядочную созвучность общественных нот 
этой макамы Харирвя XII в. с макамными произведениями 
Мувейлихия ХХ в. Однако слепым подражателем Харирия ли, 
Хамадания ли Мувейлихий не был. 

Он оригинально и искусно использовал совершенно чуждый 
Хамаданию и Харирию один психологически интересный сюжет 
из коранекой повести о «Пещерниках» ( сура XVII 1, 18-20), 
который сильно расцветили бытовыми подробностями ислам
ские комментаторы священных легенд. Эти «Пещерники» -
Асхаб ал-кахф или «семь спящих благочестИвых отроков 
эфесских», укры•ВIШИСЬ в пещере от гонений язычtНИ·ка Декия, 
nроспали было мертвым сном целых триста лет, а когда вос
кресли и вышли из пещеры на свет, то не мог.Тfи узнать новой 
жизни, развернувшейся в течение их трехсотлетнего сна 39• 

за Перевод моеrо слушатели (1910) -В. Г. Рафа.'lьского. 
• О них см.: Кри·мський, Легенда про Семеро сплящих юнакiв Ефесь

ких,- Роэвiдки, стр. 73-138; это переработка более ран:него труда <А т
таи- Крымский> Легенда о семи сnящих отроках, помещенноrо в IV томе 
московских сДревностеА Восте>чных:. (1913), который был посвищен юбилею 
Ф. Е. Корша. Дан тут и перевод nолного текста разных арабских легенд, в 
которых сквозь набожно-серьезный хадисный тои нево.'Iьно прорывается и 
ком.ическиА элемент, всякие qui pro quo неожиданные ситуации дли тех лю
дей, которые целых триста .11ет не жили на этом свете; например, когда один 
JB носкресш.их нещсрникон хочет rr.1атнть неук.'Iюжн~tl! старшшымп деньгами, 
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У Мувейлихия воскресает не какой-нибудь архиправедный. 
земному чуждый, непрактический отрок, но воскресает очень. 
по-земному трезвый, старый египетский паша, rю-генеральски 
похоронешrый нриблизительно в середине XIX столетия, когда 
об английском владычестве над Египтом еще и речи не быдо; 
выходит иJ могилы этот генерал в конце 1890-х годов, уже 
тогда, когда англичане и прочие европейские капиталисты 

совсем расхозяйничались в Египте. Старик-паша, разумеется, 
не в силах узнать свою чересчур уж «европеизированную» 

родину и с юмористической беспощадностью, но с большим 
критицизмом присматривается к совсем изменившейся египет

ской жизни и, не сразу освоившись с нею, естественно, не
перестает попадать из истории в историю, из приюrючения в 

nриключение. Не может быть никаких сомнений, что Мувейди
хий был знаком не только с «плутовскими» макамными рома
нами арабов Хамадания и Харирия XI-XII вв., но и с сатири
ческим английским бытовым романом о «Персидском Жиль. 
Б.'lасс» Марьера XIX в. «Похождения Хаджи-бабы Исфа,ганско
го~. потому что и ара,бы перевели «Хаджи-бабу» с английского 
языка на арабский 40 ; у Морьера, в 111-IV тт., продувной 
азиат-пере Хаджи-баба, попавши в Лондон, имеет возможность. 
близко столкнуться с европейской жизнью и нравами, комически 
дивится им, критикует, но в конце концов преблагополучно 
усваивает все то, что ему удобно 41 • 

По «Макамному» роману Мувей.'lихия, воскресший на клад
Сiищс под Каиром египетский паша встречается с повествова
те.lсм Исай ибн Хишамом, и тот ведет ожившего мер"I'веца к 
нему домой. По дороге начинает приставать к пешеходам, с 
пред.rrожением своих yc.rryг, погонщик oc.rra. Рассерженный па
ша, памятуя прежние натриарха.'lьньiе обычаи, смело начинает 
.1упить этого назой.тшвого простолюдина; и сверх своего ожи

дания и своего жеJrания - попадает в полицейский участок. Во 
главе полиции стоит иностранец, который даже не умеет гово
rить по-арабски; зато он тщательно следит, чтобы полицейские 
были одеты в над.'lежащую форму. Паша нечаянно толкнул 
чиновника- и его, за оскорб,'lение ВJrастей, присуждают 1< 
зак.'lючению в тюрьму. Но Иса ибн Хишам находит д.'IЯ про
штрафившегося 11аши адвоката-защитника, который пос.rн• 

на бюаре nоднимас1тя дикий га.1дсж, все кричат. что си нашс.1 старинный мr
нстный клад и хо•1с1· его утаить, и юношу тянут для разбирате.1ьства в 110-
ЛIIILИIO. 

40 Заглавие no-apatkки: «а.1-Лата',иф 11.1-Исбахапиййа», т. е. nриблизи
те.1ьно «Интересные 11рик.1ючения одного исфаганца». Русская nереде.1ка 
Севконского «N\:ирза Ха.1жи- Баба Исфаr·ани, сочинение .'1-\орнера» nыдержа
.'lа дnа шщания (2-е иц.: СПб., 1845, 4 тт.), а 11 ХХ в. в фельетонах официо:~
ной nетербургской газсты «РОСt'ИЯ» (времен Спмыnина) nоявился бо.1ее точ
ный русский nеревод. На nерсидекий язык «Хаджи-баба» точно вереведеп. 

41 Конечно, мог Муnейлихий читгть и французского еЖи.'~~> Власа Сан
ти.1ьяш·кого» Лесажа. 
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длительной судебной процедуры все же избавляет пашу; при 
этом для паши и для читателя выясняется, что и прежние му

сульманские судейские были п.'lохи, и новые европеизированные 
не лучше, и те и те одинаково отвратительны. Выпущенный в 
конце концов на свободу, паша окунается в самую гущу новой, 
доселе неведомой ему жизни в Египте- и убеждается, что 
весь новоегипетский цивилизаторский прогресс, все приобрете
ния новой техники, даже государственные политические дости
жения- все идет преимущественно в пользу иностранцам, а 

не природным египтянам. Если границы египетского государст
ва простерлись уже и на Судан, то ведь одинаково и в Суда
не, как в Египте, распоряжаются те же англичане. Ес.'lи сквозь 
Суэц прокопан ведичественный морской канал, то все выгоды 
от кана.1а достаются то.т~ько анг.'lичанам. Каир прекрасно об
строился, в нем прекрасные у.1ицы, прекрасные дома, сущие 

дворцы; во все они большей частью принадлежат европейским 
1\апиталистам. Европейцы преспокойно, с безнаказанностью, 
смеют даже врываться в частные египетские дома: происходит 

местная свадьба - и в чужой дом бесцеремонно лезут приез
жие туристы-европейцы, чтобы присматриваться к восточным 
обрядам и делать фотографические снимки своими дорожными 
J<одаками. Столица-- Каир за.1ита электричеством, роскошно 
освещена; в ней разбит красивый общественный сад; но разве 
не состоятельные европейцы или особы легкого поведения ока
зываются его посетителями? а создано все это на деньги, со
дранные с бедного крестьянина-фе.маха. Торговля, конечно, 
очень развидась; но биржа с ее спеку.r~яциями и ажиотажем 

губит и разрушает человеческое благосостояние. Европейскую 
11ауку египетская молодежь, пожалуй, усвои.'lа; однако какие 
оценки научного верхоглядства наблюдает у этих мо.'lодых 
египтян старый паша! Правда, без смеха неJiьзя видеть и СJIЫ
шать ученых старого мусу.'lьманского типа, которые, например, 

в географии придерживаются все еще средневековых воззрений. 
Умный паша, в конце концов, начинает бесповоротно понимать, 
в чем убеждены и все панис.1амисты-национа.'1исты- что осво
бодиться от европейского ига можно, только усвоивши всю 
европейскую научно-техническую силу. Поэтому он, под конец, 
едет даже на nарижекую выставку 1900 г., где, конечно, отри
цательных сторон европейской циви.'lизации в ее же месторож
дении видит он множество, но и необходимую д.'IЯ восточного 

усвоения мощь этой гяурекой цивилизации он тоже видит 

наг.1ядно 42• 

По своей внешней форме «макамные» картинки Мувейлихия 
представдяют значите.'lьные оттенки в своем сти.ТJе: то собто-

42 Несколько подробнее изложи.1 содержание «Исы иби Хишама» по
рус.ски Л. Некора в москов(·ком журнале «Новый мир», 1933, сентябрь, 
.пр. 227-229. 
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дается тут традиционная «макамная» искусственная проза с 

рифмами (са дж'), то стиль переходит, особенно в разговорах. 
в очень удобопонятную, чуть не простонародную речь. По со
держанию же, мы видели, бойко-современные макамы Мувей.'Iи
хия, как небо от земли, отстоят от архаизированных старосвет
ских макам Насифа 51зиджия начальной половины nредыдуш:е
го XIX в. Живость изложения, меткая ха рактеристикё~ 
действующих .1иц делают из романа Мувейлихия самое nр11-
влекательное чтение. ,вышедший 1-м изданием .в 1324/1907 г .• 
этот макамвый роман Хадис 'Иса ибн Хиша.м напечатан был 
2-м изданием через nять лет (Каир, 1330/1912, 463 стр.), еще 
перед мировой войною. Автор nережил войну лет на nятнадцать 
(ум. в 1930 г.) и имел удовольствие видеть, года за два JJ.O 
своей смерти, что роман выдержал уже 4-е издание 43, значит-
не устарел для более новой читающей широкой nублики. Опу
ская длинную цепь непрекращающихся nечатных похвал ему. 

обильных и беспрерывных до тошнотворности 44, отметим то.'Iь
ко авторитетное, сравнительно недавпее (1926) суждение, ко
торое высказал молодой арабский беллетрист и критик Махмуд 
Теймур 'В -своем сжатом критическом обзоре новоа.ра6ской бел
.1етристики 45• Теймур завязку Хадис 'И са ибн Хиша.м считает 
.:rовольно nримитивпой; но тонкая наблюдательность Мувей.'Iи
хия и уменье его живо охарактеризовать отдельные встречныс

типы ставят его роман, по мнению Теймура, в число первоклас
сных художественно-беллетристических произведений. Согла
симся ли мы с этим отзывом вполне, или сочтем его преувели

ченпым, все равно огромная, непрекращающаяся читаемость 

«Исы ибн Хишама» будет ярко свидетельствовать, что nравиJiь
на была английская беспристрастная характеристика, мимохо
дом данная этому антиапглийскому роману-макаме: «это, по
жа.1уй, наибо.1ее живое и наиболее оригинальное произведение
в целой арабской современной литературе» 46• 

Ближайшим по времени nодражателем или, отчасти, nро
должателем Мувейлихия оказал·ся Хафиз И б р ах и м своею 
повестью, тоже макампою по форме и фантастическою по за-

43 Год 4-ro издания Хадис 'Иса ибн Хишам на книге не обозначен. Пn
видимому, ок. 1928 г. 

44 «Bis zum Veberdruss»,- выразижя Г. Кампфмейер (Arablsche Dichter, 
1926, стр. 252), который, впрочем, посвятил этому nроизведению Мувей.11ихия. 
и то в виде чужого похвалыюго отзыва, только пять строк (стр. 253). 

4!i Обзор Махмуда Теймура помещен в nредисловии к третьему с6орнику 
мелких его рассказов, оза.главленному: аш-Шайх Сид ал-'Абит. Его переве.IJ 
по-немецки Г. Видмер: WI. Bd XIII, 1931. См. об «Иса ибн Хишам»- араб. 
стр. 42, нем. пер. стр. 47-48. 

46 « ... possiЬ!y the most living and original work in the whole Arablc Ii
terature of the time». Это говорит Х. Гибб в Studies, 11, стр. 315. В Studies, 
IV (стр. 5) Гибб nосвящает роману сИса ибн Хишам» полстраницы и аттесту
ет его как cthe well kno\VП апd still popular» <«известный и все еще попу.1яр
ный»>. 
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мыслу, Лаййли Саrй~- «Ночи {в сообществе] Сатиха» (ок. 
1907 г.) 47• И у Хафиза Ибрахима мы видим (и тоже не сплошь) 
рифмованную прозу. Однако по живости изложения Хафиз в 
своих «Сатиховых ночах» значительно уступает Мувейлихию. 
Что касается фантастической личности Сатиха, названного в 
заглавии, то, по старинным арабским легендам, это был в Vl в. 
мудрый арабский урод-колдун, вещий провидец, для которого, 
по его же пословице, тайное делалось явным 48 и который своим 
ясновидением точно предсказывал грядущие мировые события, 
например, неизбежное в ведалеком будущем падение могучей 
сасанидской державы шаха Хосрова 1 Ануширвана под уда
рами ара·бов-мусульман •9; по ·виду Сатих бьш сказочное су
щество, в теле которого не было ни костей, ни мускулов, и его 
переносили с места на место, свертывая так, как ковер so. 

Автор, Хафиз, вышел на долгую прогулку, чтобы рассеять
ся от тоски, так начинаются «Ночи с Сатихом», и nобрел вдо.1ь 
Нила, пока к вечеру добрался до пирамид. Полуприлег, чтобы 
передохнуть, и задумался о соврем.енной египетской жизни и 

современных людях. Вдруг плывет по Нилу смрадная падаль, 
которую выброси.'! какой-то феллах. Автор громко вь1сказал 
свое сожаление реке Нилу, попенял на невежество этого тем
пого ;крестьянина, на неуменье ценить реку-кормилицу, кото

рую предки его считали святою. Сказал, хотел встать и идти 
домой. Но тут из-под воды послышался неведомый голос: 
«Несчастный писатель! бедный поэт, который вышел погулять 
и отвлечься от себя самого. Знаю, ты выпустил в свет для 
.r~юдей книгу {Les miseraЬles Виктора Гюго], и .'lюди на тебя 
из-за нее ополчились. Прощай, но приходи и завтра сюда под 
вечер и приведи с собою спутника, которого встретишь по до
роге. Спросит он тебя, куда ты его приглашаешь, скажешь: пой
дем к Сатиху». На другой день писатель опять побрел над 
Нилом в сторону пирамид; тот, кого он встретил, бы.'l Касим
бек Амин, борец за права жешцины-мусу.'lьманки. Добра.1ись 
они до вчерашнего места, до Сатихова тайника, сели, пото.lкО
вали (чистой прозою, без рифм) о египетской жизни,-и тогда 
заговорил из волн Сатих, рифмованною прозою, в сопровож
дении подходящих стихов. Он сжато пояснил собеседникам, в 
чем коренится причина отмеченных у них отрицате.1ьных сторон 

47 Год напечатания Лайали Сатих (в Каире) пе отмечен на книге, но из 
I<онтекста я сп о, что это должен быть 1907 г. Собстnешю, Л ай али - !Ia стр. 1-
97, а на стр. 97-128 помещено добавление: ас-Сийаса д-да 'ифа л- 'анифа
«С.lабая и жестокая политика», где читатель предупреждается, что хотя по
пятне «да •ифа» указывает на слабосилие, а « 'анифа» на силу, читатель не 
должен принимать сочетания этих двух понятнй за парадокс: как раз в по
литике жестокость сплошь да рядом свидетельствует о с.'!i!бости. 

48 ~Бариха л-хафа'». См. I!!Ословицы Мейд:шия XII в., иц. Фрейтага, I, 
стр. 160, N2 33, со ссылкою на Сатиха. 

49 Табари, I, стр. 982 (пер. Нёльдеке, стр. 254). 
50 Об этом внешнем виде Сатиха см. у Мае •уди, Мурудж, III, стр. 364. 
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египетской жизни и как горю пособить (обычными рецептами 
проевещенных арабских национа.1истов). Такая же беседа 
повторилась и на следующий вечер: сперва говорят о современ
Iюсти живые люди, потом им вещает свои вещания Сатих. По
мещенное после 97-й страницы добавление «0 слабой и жесто
кой политике», которая потому и жестока, что ее силы слабы. 
собственно, уже не имеет беллетристической связи с «Сатихом». 

Рифмованные фразы в Лайали Сатих иногда содержат в 
себе вычурные и.1и редкие старинные слова, и Хафиз, чтобы 
облегчить их понимание менее вышколенным читателям, там 
и сям в выносках считал нужным пояснять их более вразуми
тельным языком 31 • В грамматике мы иногда видим у него 
пользование теми формами, которые ригористами осуждены, но 
которые совпадают с фактами разговорной речи 62. 

По поводу этой повести-памфлета «Ночи с Сатихом» бьlJI 
в журнале «Ал-Муктабас» поднят вполне резонный вопрос, 
стоит ли для таких, в сущности публицистических, произведе
ний пользоваться поэтической формой рифмованной прозы 53• 

В общем, однако, и «А.1-Муктабас», и прочая прогрессивно
мусульманская и христианская пресса встретила «Ночи с Сати
хам» Хафиза Ибрахима сочувственно, как несомненное новодо
стижение в арабской беллетристике, «услуб джадид фи л-луга 
.1- 'арабиййа» 5". А вскоре последовали в арабской литературе 
новые опыты того же рода. 

На первом месте тут до.r1жен быть отмечен вдумчивый бого
с.'!ов-корановед шейх Д ж а ух а р и й из Т а н ты &5, выступив
ший в аналогичном жанре года два-три спустя после Хафизо
вых «Ночей с Сатихом». 

Тантавий Джаухарий - прогрессист, профессор богословия. 
спеrча в высшей школе «Дар ал- 'ул}'М»- «дом наук», nотом 
в светском каирском университете. Европейская .наука не толь
IЮ совместима с исламом, но прямо-таки догматически требу
ется Кораном -вот его излюбленная богословская идея. Она 
наиболее ярко. с энергичным остроумием, окончатедьно сфор
му.~ирована уж после мировой войны в его лекциях, посвящен
JIЫХ коранекому экзегезису: «Жемчужины толкования на свя
щенный Коран»- ал-Джавахир фи тафсир ал-Кур'ан ал-карим 
(т. 1, Каир, 1341/1922). Сразу же, во .вступлении к 1 то:му Тан-

51 Например, на 1-й жt• стра.н•ице, где автор говорит. что оп очутн.1с11 у 
пирамид к вечеру: «Фа и:~а ана мин а.1-ахрам адна за.1ам». В выноске к 
«адна» объяснено. что оно :~начит «карибан» («близко К»). 

" 2 Так, от «П1.1МИЗ» («у••сник») множественно~ чис.1о у Хафиза обра:ю
нано в форме «таламнз», сог.1исно и с Ж11НЫМ языком (стр. 120: 14). Люди ж, 
мнящие себя пур•итапамн, юбегают формы «Та.'Jамиз». нридержнвинсJ, якобы 
чнстоклассического «таламизат». 

53 «Ал-Муктабас», 1908. октябрu ( стр. ii98). 
54 Это с.-юна криrика Зейдапа в «А.1-Хи.1а.1е», 1908, •1ю.1ь (стр. 583). См. 

еще ~А.'!-,\\анар», 1008, август •(стр. 530). 
55 Танта -·-город н Нижнем Египте. на Де.1ьте. 
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тавий Джаухарий доказывает, статистическим путем, что lf 

Коране имеется 150 стихов, обязывающих к изучению наук 
исламско-законоведных, и имеется 750 стихов, требующих вни
кать в чудеса 1природы. Значит, nодлинная Мухам,медова рели
гия ставит науки естествоиспытательные над религиозно-право

L~ыми и в этом отношении превосходит прочие откровенные 

религии, для которых богословие всего превыше. Наиболее 
целесообразно (и с Кораном это будет согласно) изучать науки 
естественные и точные у европейцев, уже достигших ве.1икого 
знания в этой области; кто от них научится, тот и своей ис.'lам
ской родине принесет пользу и силу. И нехорошо поступают 
те арабы, которые, поучившись в Европе, не уг:1уб.пяются в 
научную карьеру, а вредпочитают занять по возвращении на 

родину выгодное чиновническое место. Но еще хуже действуют 
те богословы, которые восстают против натура.пистических, 
якобы с:гяурских» наук: они этим не только нарушают догмат 
ислама, но готовят также гибе.'lь самому исламу. В Коране 
есть рассказ ( сура CV), как бог, в наказание кощунственных 
нечестивцев, наслал на них стаи чудесных птиц, которые сбра
сывали на людей губительные горючие камни. Нынешние мра
кобесы не хотят понять, что своим отрицанием европейской на
уки они не только против духа священной книги идут, но при
ближают и тот катастрофический момент, когда в воздухе 
над нашими селами над головами старцев и детей огненным 
вихрем ·взовьются еще более губительные JПтицы и низринут на 
нас еще более ужасные камни 56. Эта, позднее сформу.'lирован
ная, идеология шейха Тант. Джаухария позволяет нам лучше 
вникнуть и в те душевные переживания, которые в 1910 г., еще 
перед империалистической войной, побудили его выступить с 
беллетристическою философскою фантазиею, составляющею 
pendaпt к макамным, тоже фантастическим повестям Мувейли
хия и Хафиза Ибрахима. Писать, однако, с рифмами Джауха
рий не захотел: у него, с большим тактом, избрана просто 
мерная, звучная проза. Называется его политико-фи.10софская 
фанта·стическая повесть Айна л-инсан- «Где [подлинный] че.1о
век?» Напечатана она в Каире в 1911 г. (272 стр.) и поднесена 
интернациональному конгрессу народов, который состоялся н 
июле-августе того же 1911 г. в Лондоне. 

Однажды fl nесепшою но1ь 1910 г., начннаl:'тся tюнсст~>. автор всматрп
ва:tся н з.ве.ц·аос небо, ·стараясь уJюнить арение~1 кшtету Xa.l.lt'и; журн<t.IЫ 
сообщила о ее поЯ'в.lеН'!rи. Нельзя было .не залюбоваться ЯIЖII:\t енсто~t звсз.1. 
и бсз.мятетпой тишиною нсбеснтi ·еферы. Нево.1ьно пpнxo:LИ.lll н го.1ову 
грустные сопоставления е ·нашею жа.1кою зем.1ею, где :1ю.1. •t не перестают 

враж;:ховат~> друг с .:t·pyгo'll и вражд<J под .;нtепем «борьfiы за существование» 
введена в фи.1ософскую систему. А те да.1екие з.вез,з:ные .миры- обитаемы 
ли? Ес.ш ж там есть жите.111, то какавы у .них общест.венны~> от·ношенн11? 

и; Шeiixy Тант<tнию Джаухарию посвящена особая, очl:'нь сr••1увпвенная 
глава .в труде из-вестного араобиста Carra de Vaux Les penseurs, t. V, 
стр. 275-284; 3дсt:ь о его тафсире на Коран см. стр. 275-281. 
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И вот, когда автор об этом раэмышлял, вдруг перед ·НИм лоstвилось 
светлое небесное ·существо, дух •в ви.де поразительно кра·сивого юноши. 0!fИ 
разговорились, и дух .предложил шейху m11•равнться вместе с ним ·В ·небес
ные nростра•вс11ва и .1·ично ·их оомотреть. 

Они •полетми .в 6еспределЬ1Ные <Сферы, оставили за собою планету Неп
ту.н •и долетели до бесконечн.о более далекой планеты, коюрая а·строномам 
Земли даже неизвес11на. Жои.вут на ней четыре ТЫСЯIЧИ •разнообразных онарод
востей, но •нИ'Коrда •не осорят.ся и •не .воюют. Он·н евязаны в од~н общий фе
деративный союз, .и уrrравляет этой федеративной республИ'Кой совет, кото
рый еостаит из она.иболее уоважаемых п·ред·ста·вите.lей каждой .народяости. 
Обсужден•ие де.1 протекает с ~остоинством, с серьеэ.ностью, без тех парла
ментски·х ссор, к ;которым !МЫ приВЬI:К.li'И на земле. Шейх не ·может .понять, 
в чем причина •МИ'рного сожительства и отсутствия !Вражды. Но •наилучше 
ему ОбЪЯС·НЯет ВСе ОДИIН ТЭМОШН'ИЙ ученый, СПе!kИЭJ!ЬНОСТЬ КОТОР·ОГО- .изуче
НИе планеты «Земля» и пла.неты «М~ркурий». Он знает земные ·отношения, 
знает зем.ную ци.вилизацию, знает о •множестве тсХ'нических достижений на 

земле: железные .дороги, беопроВQлочный телеграф, авиация, ·веевозмож.ные 
маши·ны. Все э1•и зем.ные ·изобретения, как известно тому ученому, создали 
немало удобств .iля жизни ·На земле. Но духовного счастья и ·спокойствия 
они ·не ·создади. Люди она земле .неискреюtи между собою, люди друг друга 
пе любят, люд'И готовят людя•м :всяческое зло, и все .новейшие техничеоюие 
юобретеlfия •и.меют 1В ·виду ·главным образом •подготовку :ко всеобщей вой
не. (Пи·салось это, 111ророческн, еще в 1910 г.) Причи.иа того, чт·о чел.овек 
nраждебен человеку, з~ШU~ючается в ненормальоном духовном воСП'Итании. I-Ia
;~;o, чтобы система воопнт1111111я, обязательно для всех •народов одина11<овая, с 
детс11ва ·внушала ребенку и.екреннюю любовь iК людям, к согласной ЖИ3НИ •И 
т.вердую •нена.висть х iВражде !МеждУ людьом•и, в частаости 11< .вoitiнe. Надо со
здать такие условия детского воспитания, при ;которых ребенок вырастал бы 
среди веселых песен, ·музЬI'II!И, •на·слаждения ;красотам.и nрироды; в та11iой бла
го!l'риятной атмосфере легхо внушить детям уважение к человеку и :к его 
лич.ности, прнвЬI'Чку rцеН'Ить человечеокую жизнь, сознание, что все люди -
-братья и члены од,ной человеческой семьи. На той планете, котору·ю посетил 
шейх Джаухарий, такой идеал уже до~игнут 57• 

l(ак видим, социально-философская повесть «Где подлин
ный человек?» принадлежит к литературному разряду так на
зываемых общественных утопий. Тантавий Джаухарий мог быть 
знаком с типом философских «утопий» даже из своей старин
ной арабской литературы; очень известно «Образцовое госу
дарство» философа-платоника ал-Фарабия Х в. и повесть ро
бинзониада Хайй ибн Иакзан философа Ибн ТуфеИля XII в., 
кстати ·сказать, .издавна переводившаяся и на многие европей
ские языки 58. Но, конечно, европейс.ки образованный автор 
<<утопиifнс» беллетристического этюда «Где подлинный чело
век?» знаком бьш со знаменитой «Утопией» англичанина Тома
са Мора (1516) да, вероятно, и с произведением Т. Кампанел
лы «Город Сошща» (нач. XVII в.), хотя идеальная коммуни
стическая жизнь в «Городе Солнца» далеко не совпадает с 

57 Из.1ожение фантазии Таит. Джаухар'Ия «Где подлинный человек?:. по
местил по-ита.1ьянски Д. СаJJт.иллапа в RSO, vol. IV, стр. 762-773. Короче: 
Carra de Vaux, Les penseurs, t. V, стр. 281-284. 

58 Теперь есть и русrкий перевод И. Кузьмина: сРоман о Хаййе сыне Як
зана». Пt>рево.1чик Ибн Туфейля в предисловии (стр. 7) сам себя спрашивает: 
«Куда отнести его? к разряду изящной ИJI'If философской дитературы?:. То 
же можно спросить о !"авести Тантавия Джаухария. 
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жизнью на планете Таит. Джаухария. Небезынтересно отметит.& 
мнение Таит. Джаухария, что внедрению идеала всеобщего 
братства людей много может помочь правильное понимание 
как раз ислама. Ислам, говорил он впоследствии в 1 томе тол
кования на Коран (1922), имел старинное, исконное правило, 
·которое лишь последующие поколения извратили, а именно: 

«Ислам состоит в том, что человек выходит из подчинения 
человеку и входит в подчинение только богу»; а кроме того 
догматически предписанное Кораном преимущественное изуче
ние естественных наук очень устраняет разногласия между 

людьми: результаты естественных наук- точны, ясны, бес-спор
ны, и умы всех людей ими примиряются, чего нельзя сказать 
о науках иного направления 69. 

Едва прошел год после выступления Тант. Джаухария со 
своею утопиею, как появилось (Каир, 1912; 192 стр.) еще одно 
произведение такого же макамного рода, под загдавием, кото

рое очень близко к Хафизовым «Ночам Сатиха», а именно 
Лайали р-рух ал-ха'ир- «Ночи с призраком». Автор- почи
татель классической мусульманской культуры и европеизма -
египетокий адвокат, Мухаммед Лу'I'Iфий Джум •а. Впоследствии. 
после мировой войны, он издава.1 книги по социо:югин и фиJю
софии 6D, но до того времени он больше бы.'l известен как дра
матург. У Jlутфия Джум 'а традиционная макампая рифма тоже 
устранена, как и у Таит. Джаухария, но ощущается известный 
метр, так сказать, «вольный стих»; стиль- утонченный. В этих. 
«Ночах» автор и его собеседник-дух сурово обсуждают ненор
мальные общественные условия в Египте. Подражание преиму
щественно «Ночам» Хафиза чувствуется с очевидностью 61 • 

После истребительной, всесокрушительной империалистиче
ской войны 1914-1918 rr., когда по всему свету горячо трак
товался в разнообразных литературных формах идеа~ ненару
шимого всеобщего мира и желательного справед.'lивого общест
венного устройства, при котором войны были бы невозможны, 
появилась ( 1926) написанная полунаучно-полубеллетристически 
книга египетского христианина-западника С а л а м е М у с ы 
«Утопии»- Ахлам ал-фаласифа (букв. «Мечтания филосо
фов»). Однако это сочинение самого отъявленного приверженца 
чистозападной культуры и литературы, последователя Бернар
да Шоу, полного европейца по сути (к нему мы еще обратимся 

59 Carra de Vaux, Les penseurs, t. V. crp. 280-281 и 277-278. 
60 Между прочим, Лутфий Джум •а обработал сПир:. Платона (1920). 

больше ж интересовался средневековыми арабск:ими философами на основа
н~m французских работ Мунка. 

61 Общая характеристика Лутфия Джум •а, без его «Ночей», впрочем, да
на у И. Ю. Крачкавекого в его статье Таха Хусейн о доисламской поэзии (на 
стр. 604-607). Дополнительная библиография, относящаяся к Лутфию 
Джум •а (и, при с.1учае заметим, обнаруживающая его плагиаторские замаш
о), подобрана уХ. Гибба в ero Studies, IV, стр. 7. 
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в заключительной главе нашей книги) <62> генетически ничего 
общего не имеет со средневеково-арабским «макамным» жан
ром, применеиным на новый лад у Мувейлихия, Хафиза Ибра
хима и их продолжателей. 

Но что их .r1итературный жанр, не переставая сильно моди
фицироваться и модифицироваться и модернизироваться, дале
ко еще не изжил себя в новоарабской литературе, вплоть до 
самых nос.rн~дних дней, об этом свидетелuствует нам значитель
но более позднее произведение ( 1935) опять-таки того же лиое· 
рального богослова Тантавия Джаухария. Не далее как в 1935 
(1354) г. Та,нта·вий Джаухарий издал •В Каире свои Ахла.м ас
сийаса- «По:IИтические мечтания» (и.1и «утопии»). Загла
вие- похожее на заглавие книги Саламе Мусы снабжено под
заголовком: «Как может осущсствитuся всеобщий мир?:. 
(Кайфа йатахаккаку с-сала.му л- 'а.м.м?) . .В предыдущей утоnи·и 
Тантавия Джаухария: «Где подJiинный человек?», которую он 
написа:1 четверть столетия тому назад (1910}, игра.rю роль, как 
мы виде.1и, путешествие в звездный мир. И что же: оказывает
ся, что и новейшая фантазия Тантавия Джаухария начинается 
одинаковым приемом: в один из звездных вечеров 1932 г. автор 
перенесен на звезду Орион. Там его берут на попечение пять 
духов-храните.1ей, и он ежедневно должен вести в особом со
брании диспут о том, каким образом и в какой степени та ИJIИ 
другая наука способна в свое:-.1 развитии ·Содействовать водво
рению всеобщего мира. Ответы он дает самые утешитеJJ.ьные. 
Уж на что принято повторять про химию, что она стремится 
nридумьшатu наибоJiее действительные средства для войны, 
д.1я истреб.1ения тодей JJ.юдьми,- автор старается доказать. 
что та же хймия впоJJ.не может своими могущественными от

крытиями поедужить и делу установдения весобщего мира. То 
же надо сказать об успехах медицины, наук естественных, ма
тематичес·ких. Жителям звезды Орион нравятся его отвст'ЬI, и 
даже пре.1естнейшие хурии (про которых автор-мусу.1ьмаf1ин, 
коранекий комментатор, не забывает) громко выражают ему 
свой восторг. В этой утопии 1935 г., которая и от бытовых до
военных з.1остно-юмористических макам Мувей.'IИХI1Я «Иса ибн 
Х.ишам» и от об.1ичите.'!L>НЫХ «Сатиховых ночей» Хафиза Ибра
хима отош.1а совсем vж да.1еко, читателя подкупает нравикаю

щий ее бодрый ::tyx, по.1ный оптимистических надежд на светлое 
будущее, которое дает человечеству наука, точнее- западная 

или общече.rювеческая наука, понимасмая, конечно, не у.'!емско
схоластически. По справедливому замечанию одного из евро
пейских критиков, чтение «Политических мечтаний» Тантавия 
Джаухария, этой фантастической утопии «Как осуществится 
всеобщий мир?», приводит читателю на память два трактата 

< 62 Зак:•ючите:Iыная г.1а:ва книги А. Е. Крымского, как отмечено n преди
с.1ОКIШ, не бы.1а написана.> 
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знаменитого немецкого философа Иммануила Канта Triiume 
eines Geistersehers.и Zum ewigen Frieden 63• 

Так из вычурного старинного повествования о пдутовских 
прик.'1ючениях макама постепенно эвошоционирова.'Jась в невы

чурный полный бдагородных стремдений фидософский роман
фантазию новоевропейского типа. Но органическая связь как 
со средневековою арабскою макамою «пдутов», так и со сред

не-вековою ара•б-скою фидософиею- может еще ·впо.1не .1е.гко 
быть проедежена <64.>. 

63 ,'\\argoliouth, JRAS, 1937, april, стр. 378. 
<64 Чисдо исс.~едований и пуб.'lицистических статеii 11 книг, н которых 

р;ксматривается твuр•1сстно трех поэтов (порознt. и:н1 нм~:сте), очень ве.шко, 
н особешюстн на арабl'ком языке. 

Ша v к 11. Пом:сtмо песко.1ьк.их •изданий собрания сп1хов 1/lаукиййат С\1. 
ицанне М. Сабри: ащ-Шаукиййат ал-.маджхула (1-Il, l(анр, 1961-1952); 
бибтюграфию см.: GAL, SBd JII. стр. 21 48; Даг;~р, М.acadup, стр. 504--514; 
Pearson, lndex /slamicus, стр. 755 (М 23998--24001), Supplement to lndex /s
Lamicus, стр. 248. Новейшие работы: юби.1ейный сборник статей «.Махраджан 
Ахмад ШауiШ»; С. а.r1-Аштар, Андалусиййат Шауки: Ман;~;ур, Масрахиййат 
Шауки . 

.Ха ф нз И бра х 11 м. Биб.шографию см. н GAL. SBd 111, стр. 57-
71; Даrир, Масадир, стр. 285--291. Новейшие работы: А. Джунди, Хафиз Иб
рахи.м; .\\. Джу:о.~ •а, Хафиз Ибрахи111; А. Шарара, Хафиз. 

Ха :1 и :1 1. ,1\\ у т р а н. Биб.l·Иографию с:~~. в GЛL. SBtl 111. стр. 86-96; 
Дагир, Масадир, стр. 703-709. Монография Ра~1ади Хали.1 Аfатран; юби
лейный сборник «Махраджан Халил Матран». 

А .1- М у в ай .1·11 хн. См.: GAL, SBd III, стр. 1!14-195; Дагир, Масадир, 
(.'Тр. 7.14-735.> 



Приложения 



< Черновой план 11 тома > 

а) Оккупация Египта анrлич11нами посдс восстания Арабн-пашlf. 

(1882) 

Кильберг. 

Отстра.нение Марьет-бея ватанистами; Laвdberg. 

б) Опальные писатели, изгнанники или беrJJецы из оккупирован-· 

!tОЙ (1882) страны 

Арiiбий, его мемуары: Кильб., 12-13; биоrр.: Кильб., 32 
Махмуд-Самий Барудий: Зейд. IV, 249-250; Кильб.; Е\ 167 + 182 (пе

рев.) N3 
\884. Джемаладдина Афг. уже не было, но жури. «Орве» в Пари:н..е· 

1884: El 161; Gibb 1, 752. 
Мох. Абду на несколько ,1ет в Сирию. «Образцы» Vlll; «Ром.» 11; lslarп 

1929, 267; КиJН.бсрr; Gibb 1, 754 + 757 и 11, .122. 
ум. 1896 Абд. Надйм. El 174; Зейд. IV, 243 (житт.) + IV, 280 + IV, 103· 

(театр. общ-во); IV, 155 (шко.'!ьн. прсдстав.1.); Кию.б.; 1882 ж урн. в Александ
рин: я, 49; Barbottr 1, 175; Gibb 1, 755; Mitt. 31: 176; :ю: 133. 

сАбу-нацара»; Крачк.; Зейд. IV, 280. 
ум. 1884. Сал:s:,м Н111.<1.<АШ. Как историк: Зейд. IV, 287 «Махрусе» 
ум. 1885. Адиб Ич;а~: я, 41-42; Зеiiдан IV, 68 и IV, 274-275; Gibb I, 

755; М11шахiр 11 (1914), стр. 75--80; Шейхо 11, 1926, 133-135; «Обр.» IX; 
Mitt. 31 : 176; Хейралла в Rev. du m. mus. XIX (1912?) «Ром.»; «Сул. Буст.:. 6; 
EI 165 + NЗ\74. lпdex 1884 «Прекр. париж.» d'Аш .t.:..=.~JI ~~J~I еРом.»+ 
+ катал.; выписки из Ад. Исхака: сВоеток и Евроnа». 

:н) Характеристика хедива Товфика ( 1879-1892) и близких к нему 

литераторов, захватываютих и время Аббаса 11 Хыльмия 

Мягкий характер Товфика. Воюют англичане, а не он (Махдий с 1881): 
П «Khediv», «Tewfiq». отч. такой и Аббас 11 Меценатство. 

(1834-1890) Абд. Фикрий, обвин. в измене: Huart 417; но Бр. 11, 491; 
Gibb I, 753 + 756? 
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(1849-1918) Хамза Фатхалла: Gibb 1, 753 + 756? l(асыда Оскару; Бр. 11, 
-475--476; l(рачк. сАр. поээия:. (Восток); я, сХаф. Ибр.:.; я, укр. текст. 

1886. Хыфнi-эфенди Нас;Ыф, доклад на венском съезде ор.: Бр. 11, 478; EI 
17о; сМир ИСдаМа» 1912, 501 И 502. 

Алий Мобарак сХытат Товфiqыйе:.. 

1891. Мохаммед-бей Ферiд: сБаhджет эт-Тоwфiqыййе»- Hu. 416 (история 
.династии) сТаха» 602? 

t :1899 Мох. Осман Джеляль. О .нем особая ГJiава. 
t 1934 ?! Ахмед Зекий. В 1883 (Булак) о доисJiамском календаре (по тру

.ду м!Шистра- Фалякия t 1885: Huart 419-420; сМир исл.» 1912, 502, 505; 
EI 168 н 177. 

(1856-1890). Математик Шафiq йекен: Зейд. IV, 212. 
(1896). Мовей.тихий-старший 1846-1906: Gibb, IV, 5; Зейд. IV, 278 (пута

-ница с младшим? и у l(ампфмейера путан. в Index'e? Срв. EI 170. 
Юность Хаф. Ибрахима и Шовкия. Отправка Шовкыя за rраницу. 

r) Наплыв сирийцев-nисателей в Египет. Египетская пресса после 
оккупации 1882 оказывается в руках приезжих из Сирии- хри

стиан. Стремления ригористов-мусульман создать в отпор иновер

цам-западникам свою прсссу 

За моею статтею: сАэхар». 

Сирийцы устремляются сперва в А.'lександрию. Слова Зейдана IV (4i~l). 
Еше при Исмаиле приезжали сирийцы-публицисты работать в Египте. 

1873. сАль-кяwкяб аш-шяр~Ый:. в Алекс. Издатель- Смим-паша ~ама-
вый: Зейд. IV, 68. 

1875. Семья Так.тей сАль-аhрам:. (сперва также в Алекс., потом уж пе-

1JСНес. в Каире): мой сАзхар:. + чистовик стр.; Зейдан IV, 68, 276; сМир ис
лама» 1912, стр. 494. По-русски популяр. «пятидесятилетие восст. Араби:~~о 

(К•ильберг; биогр. Бараката 10) 
В 1875-1876 приехали театралы Сатiм Наккаш и Адиб Ис~А!<, видел11 

низ.'lожение хеднва Исмаила, приняли участие в восстании Араби-паши. Их 

орган. в Алекс. 

1880 (1880) сМахрусе:.: Зейд. IV, 68; Huart 431-432. Газета потом испы
тала много метаморфоз, меняла редакторов (Баракят- l('!lльберг, 10, пока 

не основал сАхбар:. и затем перешел в сАhрам» 1899; ум. 1933). Срв. одна
·ко Зейд. IV, 

1881. На недолгое время в 1881 г. приехал в Егиnет из Бейрута драматург 

ХалИль а,ть-Языджиli + \889, все же успел основать газету сМир'Ат аш-шярq» 
(Зеliд. IV, 240), к-рая, впрочем, с началом восстапия Арilби-паши закрылась. 
Его племя.нник, бо.ТJее знаменитый драматург Наджнб ~аддад (род. 1867), 
сперва сотрудничал в сАhрам:. (до 1894), потом издава.ТJ в Египте свои rа

·зеты: еЛисан аль-Араб:. н др. (Зейд. IV, 248). 
1883-1884. В пачале оккупацИ'И 1880-ых гг. арабизованный армянин-анг

лофил АJiександр Саррафьян начал издавать 1-ую ежедн. газету сЗаман». 
Зейд. IV, 69. Тем временем переехал в Египет талантливый Ж. ЗейдА.н н в 
1883-1884 г. уж был редактором сЗамilна» (Зейд. IV, 69), подготовляясь, 
как увидим, к дальнейшей, гораздо бо.'lее знаме.ннтой своей жури. деятельно-
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сти в Египте. Газету, однако, англ. правите.1ьство персста.ю поддерживать~ 

уехал на о. Кипр, уже оккупированный тогда англичанами, и основал там не

дошовечную сДiк аш шярq» 1889: Зейд. IV, 69. 
1886. Крупнейшим общественным явлением для умственной жизни всего

Египта был переезд редакторов бейру11:кого журнала сМоктатаф» в свобод
ный Ег.ипет: Якуб Сарруф, ФАрис Нымр, деловой руководите.1ь Шаh. Ма
карйос. Перенесенный ими {сперва в Александрию?) журиа.1, англофильского 

направления, вплоть до н. вр., т. е. более полустолетия, яв.1ястся выразителец 

научно-общественной мысли передовой части егип. общества: Зейд. IV, 73; 
сМир исл.» 1912, 495; сАзhар», Gibb, 1, 759. 

1888. К журналу издатели пр'Ибавили большую политическую газету 

4Мокаттам» 1888, ежедневную (после прекращения сЗаман» в Ег. нек-рое 

время не было ежедневной газеты, изд. недельиики; Зейд. IV, 69. [По Харт
манну якобы 1889, сАзх.» 27; = Huart 432]. сМир исл.» 1912, 494-495. 

1886. Одновремеl!но с редакцией сМоктатафа» ок. 1885-1886 г. двину

лась в Египет туча других сирийских писателей, сотрудников прессы. В их ч·ис

ле rын М. Мдаввара, мецената первой бейрутекой газсты 1858 года, историче
ский романист Жамиль Мдаввар, Зсйд. Iv", 293; еРом.» 4. Как журюыисты, 
выделились братья Шмеййили. В 1886 lli'Иблий Шмеййиль издает медиц. ес

тествокспыт. журнал сШифа»; Зейд. IV, 73, к-рая продо.1жа.1а выходить пять 
.11ет о Шибли в 1913 г. Rcisebriefe, стр. 92, а его брат Амин Шмсййиль (ум. 

1897) основал в 1886 г. очень долговечный юридический журна.1 «Xoqyq:.; 
Зейд. IV, 73; IV, 307-308; Gibb Ш, 464; IV, 22. 

Мы оставили покамест в стороне воп.рос, как бы.'lи приняты эти ярко за

паднические органы приш.1ых сирийцев азхарскими клерика.1ами - возник

шею крупною газетою nаиисламистов сМоэйяд» 1889, ярым врагом анг.1оф. 

сМокаттама» (о Моэй. ниже) .или лиrер. полеМJИческим жур111алом сОстад» 

Наднма 1892 (Зейд. IV, 73) к-рый, впрочем, до истечения года издания был 
прикрыт по распоряжению англичан (Зейд. IV, 73). 

·1892. Замечательным событием того же 1892 r. было основание энергичп. 
Ж. Зейданом своего nревосходноrо жур11ала сА.'I-hиляль» 1892, к-рый до 

н .. вр. не перестает оказывать при явном своем анг.1офи.1ьстве первостепен

ное умствен·иое влияние на новоараб. литературу: Зейд. IV, 73; я сАзхар» ... ; 
Huart 433; сМир исл.» .1912, 495. 

Год основания Зендан сХиляля» (1892) совпа.1 с годом воцарения нового 

хедива Аббаса 11 Хыльмия (,1892-1914), безусловно проевещенного государя. 
При нем ·наплыв сирийских писателей-публицистов п.родо.1жался и уси

ливался. 

·1892. Появился в 1892 журнал сАль-фата» = сМолодой человек» Иск. 

Шяльhуба (Зейд. IV, 73; Huart и тогда же 1892 первый женский журнал 
сАль-фа.тат:. г-жи Хьшщ Новфаль, иначе m-me Дыббане (Зейд. IV, 73; сНов. 
женщ.» 111.); сОбрззцы» Huart 434 ... 

Переехали в Египет кое-кто из Шкейров- круга сЭнц. с.1ов.». 

'1895. Теперь в Египте он осповал сКена.не:. 1895: Зейд. IV, 245; еРом.» 14. 
Mitt. 1925, 252 (nрим). 

Переехал в 1890-ых rr. и фи.1ософ-романист Фарах Антун (еРом.» 25; 
я, окремый роздiл) и стал издавать с:)l(ами 'а» (еРом.» 25). 

1894. В 1894 г. переехал филол. Ибр. Языджий и, 1897, вместе с своиv 
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·бейрутским компаньйоно~• Зальзалем Ылви основа11и газету «Бейiiюо (Зейд. 

IV, 69; IV, 221; IV, 267) к-рая в 1898 г. оказалась перекрещена в очень Чil· 

таемый «дыйii» = «Сияние» (тут г. Эдв. фан Дейк?) 

1898. 'в том же 1898 :г. обарабленная сирийская хорватка из консульской 
русской среды А.1екс. Аверино (1872-1927): «Анiс аль-джалiс» = «Приятн. 

·собеседJНих»; сдзхар» 30; «Нов. жеищ.» 111; я, стаття: EI 176, генеалогия 
Аверино; Mitt. 1933, 148. Срв. тур. писательницу Carra V, 217 

К концу XIX- нач. ХХ в. ••исло егип. газет и журна.•юв, благодаря хри

сiианам-сирнiiцам много перешло за rотню *В 1903 г. по авторит. подсчету 

их оказалосJ, 120; «Азх.» 25. Но тут уж лет десять с лишком действовали и 
правоверные, сугубоправоверные публицисты-египтяне из азхарских кру1·он, 

уви.1евшие для сrбя необходимость бороться против западников их же ору

жием, т. е. пуб.1иц. прессою. 

1887 (5?)? 1889. Центральная фигура среди тяжелых на nодъем азх. шей
хов- энсрги·чный, живой АлиА Юсеф.: Зейд. IV, 279 ( = 1885?); r::I 174; Gibb 1, 
756. В 1887(5?) г. он начал излавап, «Адiiб»: -.Лзх.» 28; Зriщ. Но 110каза.1 

себя в антимокаттамской большой газете «Моэйяд'- с 1889: ЗriiJ\. IV, 69; 
биография IV, 279; «Азх.»; Huaгt, 433; «Мир исл.» 19112, 494-495; Reisc
bгiefe 93. 

1893, 1896, 1897. R 1893-1897 правоверы выстави.1и против заnадников 

еще несколько изданий: ;вхарит. «Ислям» 1893 (о:Азх.» 31; Ht1aгt 431), «АII
паhдж аль-qаwiм» 1896, «Танта» 1897, азх. «Саыqа» 1897 («Азх.» 31). Но 
наиболее 11гресснвным реакцИонrрскнм органом оказалаtъ уличная ежедн. 

гаэ~тка «'Ад11:1е» 1897 Мох. Хсйямни: Iluaгt 431; «Азх.» дс.1о Шаh. Ма

кi\рйоса. 

1900. Совсем на другой, бо ... ее приJнРJныii путь стали газста Лина 190(): 
3Рйд. IV, 70; «Мир иr.1.», 1912, 495 и 505 [* После прекращения «Лина»

..-Джарiде» !1907, «Мир исл.» 1912, 495; Зсйд. IV; GiЬ!J III, 446; орган «народ. 
nартии»]. 

«Манар» «Азх.»; я, статти; «Мир исл.» 1912, 495-496. 
Значение газетп. языка- срв. то, что про «Хад. а.1ь-ахбар»: Gibb 11, 313; 

Bгaune 131. 

г) Мох. Осман Джеляль, + 1899, крупный егю1етский .1раматурr 
конца XIX в. Вжс Е окрема стаття. 

ДругИм крупным драматургом в Египте конца XIX в. был сириец Наджнб 
Хаддад (1867-1899), но он уж одна из волн сирийского .1итературноrо лото
ли, наводниnшсго Египет после 1882 г. 

БРJJJJетристическая не только пуб,,ицистичсскаи деяте.тьность 

пришJJЬJХ сирийцев в Египте под английской оккупацией с 1882 г., 

и в области драмы, и в области лирики, ·и в об.'lасти романа. 

Почти всех их имена нам уж пришлось упомянуть в главе «Пресса в 
Египте с 1880-ых rr.». Но они были не то,тько nублицисты, они двигали вперед 
и изящную новоарабскую JJитературу. Что они, воспитанники европейuе11, 

усили.1н nереводы из t>вроп. белл., это понятно: я, 57, «Прекрасная парижа11-
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ка» 1884, «Ром.» 11; «Мир исл.» 651, Дюма и пр.* Важнее- что они и сами 

были авторами. 

1867-1899. Нажнб .1(аддад: я, 39; Зейд. IV, 156 и IV, 247; El 172; «Ром.» 
12; «Rom.»; «Обр.» Х; Mitteil. 31: 187, 36: 147, lndex Ba1·bour 1, 175; 176; 
111, 991. 

1856 t 1889. Халиль Языджий в Егиnте (Зейд. IV, 240) во время своего 

недолгого nребывания засвидетельствовал себя бол~о~не, как nублицист-редак

тор; вес же -его лирич. дw1шн «Насамат аль-оwраq» издан бы.1 им как раз 

в Егиnте в Каире 1888 l2-e изд. 1908. И драма его «Морувве>>, наnсч. сnерва 
в Бейруте, 1884, nереиздана была nотом в Каире 1902). 

1862-1907. Ж11миль Мдаввар, nеренодчик ЖильБ.111за ((.:алыр, 190:3, 
стр. 60), историч. романист ( lst!8): я, 37; «Ром.» 14· -16 и «Rom.»; <<Обр.» Xll; 
«lslam>> 1929, 270 (довольно невыгодный отзыв). Смена места, казалось бы, 

не без влияния макам Нас. Язьщжия? Но перевод Жильбласа говорит о .Lру

гом источнике, евроn. История Вг.в.-Ассирии, Садыр, стр. 57. 
1891? sq. Ж. Зейдан (рол. 1861): «Мамлюк» (1891) (?) «Ром.» 17; я,; Не

кора, 230; «Обр.» Xlll; El 169 и статья «Zeidan»; «lslam» 1929, 270 (отриu.), 

Gibb 1, 759; 11, 313, 319 и 320; III, 446. Подражатели «Po~l.» 21 и 29. Наш.1 
перск.1ади з «Завотов. ~ерус.» и «Лрманоссы» 

род. 1873? в Ег. 1890 ,[Фарах Антун, автор «Нового Сиона» (АJ!скс. 1904). 
О нем ниже, отдельно в связи с другими, философ. сторонами е1·о деятс.1ьн., 

в сочетании с 1\'\анфалутыем]. lпdex. 

1905 sqq Як. Сарруф «Po~t.» 28, «Rom.»; El 169 (очень ~tало); 
Gibb 1, 759; Mitt. 1926. 

С 1895 Шiiкир Шкейр Зейдан IV, 245; еще в Бейруте i887 «Хынд Гасса
нитка» («Ром.» 14) лругая белл. и nереводы классиков. Другой Шкейр- На

ум Шкейр, нословицы. 

1905. Мох. Антаблий Gibb, IV, «Ист. Судана» (Каир, 1903) Mitt. 1925, 
ст. 252 (лума<'т, что «Мох.» = христ.!) 

ок. 1871- живет еще ХалИль Мутран (EI 167; «Kelka»; Mitt. 31 : 157, 
167, 169. Barboнr 11,991, 992, lndex. 

Либеральные егиnетские богословы и либеральные nравоверы 

конца XIX- нач. ХХ в. и их обычный панисламизм. 

ум. 1897. Джемаледдин Афганский. См. выше. «Обр.» VIII и Х; Сапа, 

т. V, 256; Gibb 1, 754; Mitt. 31 : 176. 
1840 (?)- 1905. Мох. Абду. Я; «Обр.» Vlll; Carra, т. V, 254 ел.; Ciibb 1, 

754, 757; Mitt. 31 : 177 и 196; «Мир исл.» 1912, 506; l'асnринский. 
1898 ( 1849-1903) Кавакибиil: ·я, 42; «Обр.» IX; Сапа, т. V, стр. 267, 

излож. «Съезда 1898». Зразки (nерекJiади). 
1865-1908. Касим Амин. «Ноная женщ.», ст. Vl sq. Дне кпиrи 1899 и 

1901 (сНов. Ж.») я, 66; ШЬЬ 1, 758; 11, 322; Mitt. 31 : 177; El 176. 
1894 ,[Предшествспник: «Жснщ. на Востш<е» 1894 копта Мурк. Фахмия 

* жJ().sD Верн, Хольмс, Пинкертон, 
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(сНов. ж.:. IV). Оде в ЗКВ, V Изд-цы журналов- Х. Новфаль 1892, Аве
рино 1898. 

1840-1902. Мусульманка Аиwа Теймур EI 170 и 176; сНисаiййАт::.; моя 

глава, раньше (при Барде Языджи) 
1886-1918. Мел. Хыфни Насыф, спионерка пустыни:.: я, 68; EI 176; 

Оде в ЗКВ V, 296~97; сОбразцы::. XXI; clslam» 1929, 268 . 
. 1874-•1908. Мустафа Кямиль, стрибуи Египта:., Carra, т. V, 285 sq:; 

пись·ма А,дан; я; Gibb, 1, 758; III, 446-447; сЛива:.; у-т 1908; Gibb III, 
446-447; III, 454; сМир исл.:. 1912, 501-502 (программа у-та) •И 508-509 
(женск. факультет). 

{1907, сДжарiде::. Gibb III, 446] [Са •д Заглюль EI 174] 1873-1921. Ва
лнеддин Рlекен EI •1175; сОбр.::. XIV; я,; Islam 11929, 268; сМ'Ир исл.» 1912, 504. 
Дати переклади («Ночь на Босфоре:.). 

Философ-христианин Фарах Аптун (1904) и мусульманский 

богослов Манфалутый (1876-1924), творец снового стиля:. 
Роздiп уже написано. Треба додати: El 175 (Манфап.); сМир исл.» 

1912,504. 
До Фараха Антуна: Islam 1929, ст. 269-270; сестра Фараха-Оде 

. .ЗКВ V, 298; Gibb, 11, 315; Barbour 1, 176 (лучшая пьеса Фарзха). 

Общепризнаваемые за поэтов-корифеев Египта XIX-XX во. 
хедивский лавреат Ахмед Шовкый (1868-1932) и споэт Нила-. 

Хафыз Ибрахим (1872-1932). М.овейлихий (1858-1930). 
Цей роздiл уже написано. 

Культурно-литературные явления Сирии конца XIX- нач. 

ХХ в. в тисках Турции, султанской и младотурецкой 

1880. ИзвесТ'Ие о смерти (отрав.'!ении) Хассуна ок. 1880 г., о пожизн. за

:t<лючении Делляля (1884) в султанскую тюрьму. Из Дамаска- известия о 

том, что и благородные герои-мусульмане 1860-го г. умерли: сперва Абдель

!'адыр в 1883, nотОIМ Махмуд в 1887. 
1884-1885. сТабiб::., статья Ибр. Языджия (об авторе Fleischer: Ю. 

Schr. 111, 1886, ст. 616). Сверх цензуры султанской своя реакционная цензу
rа в клерикальном «Тамарат адь-аwрАq:.. сБейрут:о 1886, ред. Шальфук 

(Зейд. IV, 279). 
1886. В том же г.оду в Бейруте вышли стихи Салима-эф. Ан.(tурия (род. 

1855), жившего, однако, в Дамаске (Huart 412). Сборник классич. выражений 
(ibld.). Et. 168. У него С.'ВЯЗИ и с Егиnтом. В nорядочном количестве лнтерату
ра па nростонародном языке, вульгарная. Семенов 47 (= Lecerf). Садир JJ.., 
-и пр. 

Центр сколько-н. незаоиоимой мысли- европейские учреждения. 
Еще живее, чем nрежде, ощущается в Бейруте ·теперь научная сила мисс. 

научных заведений: и амер1Нк. Prot. Coll. и фр. Universite Saint Joseph. сАль
Машрыq:. 1898 («Фак.:о, «Роман»). Сотрудники. Шартуний. сЗейд.», IV, Ибр. 
Языджий 

Литер.-фи.1одогическое араб. и~1я, к-рым могут иезуиты nохоастап.ся, как 
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своим о. Л. Шейхо (Mitth. 36: 147) 1859-1927; Крачк., некролог. Ибр. Язы!l,·· 

жий (срв. в т. 1); словарь, библия (вже було при 1871, початку 1873 р.). 

1848-1912. Шартуний- Зейд. IV, 268; 11В ц. 11В cure Nicolas; словарь. 
1~. ' 

Освобождение православных арабов от греческого церковного ярма, ча

стичное в Палестине, полное в Сирии {Коротко про це, бо було в т. 1; м~
летий Лаод.; слова сИз бейр. церк. лет.:.- повторяти коротко]. 

1900. сНя'ме:., ред. Ма 'луф; Крачк.: сХрист. Восток:.. Снсржепие гнета 

турецкой султ. цензуры- и гнет младотурецкий. Gibb 1, 760. Семенов, стр. 39-~ 
Судыба Курд·Алия: сМи'р исл.» ·1912, 495. Подробно Mitt. ·1929, 208 Index 

Я. Reisebriefe 1913, стр. 13 (Полная биография- ниже, под 1920-
1930-ми гг.). 

1913. Жалкое умств. состояние Халяба: Reisebriefe 102-103 (Костакий и 
др.); Зейд. IV, 86. 1911~1913. ТарраЗ'И~. Rciscbriefe 106 н 116. 

1856-1925. Солеймаи Бостаний. Стаття Кра•1к. в юб.ил. Баrалiя; сОбр.,. 
XI; я, 32-33; clslam:. ·1929, 268-269 cill chosen:. Gibb III, 455 (и выноска). 

Крачк. в El и сТаха». 

Расцвет с 1890-ых· гг. арабской л•итературы сирийцев в Америке. 

Торг. сношения с Сев. Ам. в 1870-ых гг. (Гедльванд IV, 43). Цифра ара
бов в Америке; Семенов, стр. 42; Ковал. «Рейх»- два рази бiJiьшс. Асад Ро

стом- в сМус. и его будущн.» Мiй роздiл в Гранат. Энц.; пис. я, 77 sqq. 
Стаття Крачкавекого Reisebriefc 1913, стр. 10 («Книга Халида») Gibb 1, 760;. 
111, 444 (перечисл. нападки сМашрыка:. на Рейханин и Джебрана); Gibb IJ 1, 
448 + 111, 449 + III, 463 (выноска); о Хейяме- «Ар. лит.:. 1906, ст. 261, Епz. 
d. lsl. (русск.) 165-•166, ·168, 169-170, 175 (IIВ) + 176 + i177. Автобиография 
Ноайме- Der lslam 1929, 269 sq. 

Из литературных явлений Сирии после мировой войны, с 

1920-ых гг. 

Американцы вернулись не в ту Сирию, к·рую они покин)ти. И она, и· 

весь арабский мир политически измснились. Об.1асти 

а) Новое политическое разделение (и Ирак, и Саудия, и др.) Шах

бендер: Mitt. 1925, 271, 305 sq.; 1927, 220-221; 1928, 204 
б) Поэты-публицисты- Mitt. 1925, 271-276: IIВ!! Mitt. 1928, 173 

(по сМашрыку»); EI 169 (Зезнний) 
в) сВища освiта:.: б~йрутские у-ты, дамасская Академия наук; я,. 

75-76 История идеи са раб. академии:. Mitt. 1933, стр. 133 и 134. В ж урн. 
дамасской Академии есть, папр., Костаки Хомский про Абульа.110 и Дапта. 

(Mitt. 1929, 205-206; 1933, 147). Маrрибий о женских правах по Корану 
(Mitt. 1929, 220 sq.). Присылают статьи Крачковский, Гибб и др. 

Ма 'луф (род. 1869) Mitt. 1927; EI 168; Крачк. «Христ. Воет.»; Mitt. 
1928, 154, 162, 212. 

В Бейруте круг Бостания продолжает постав.1ять литераторов-ученых. 

Ок. 1927 Фу ад .Бостаний (Anfiinge Ка·мп,фмейера '173). 
'1859-1927, Шейха, МШ. 36: 147; :некролог Крачк. Юс. Саркис: библио· 

графия (EI, кiнсць), я, Нахле; Mitt. 1933 + стр. 148 .N't 37. 
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род. 1895. Мейя Е 1 176; Islam 1929, 26!! (о Лот и); «Образцы» XXII; Оде 
.в зкв. 296; я, 68. 

Сельма Сi".iиг. El 176-177; я,; сОбр.» XXIII; моi .1исти :-1 Cиpii 1898 
(i yвal"lt Крачк. в його листi до мене); lslaш 1929, 268. Добытые женщинами 
права, по Са и г- Оле ЗКВ 29. Образцы перевод о в ( .. вавJ.< ""Ч». «Гайфа» н 

:пр.) Ныкула Баз. EI 
1925. Ilризыв к народной речи. Марун Гуси (род. 1881); рец. Kpa•tкon

.cкoro; lslam, 1929, 275; Mitt. 1933, 147 .'V2 18; EI 173. Друrос о том же роде
Milt. 1933, 149. 

род. 1876. Курд А.1ий. El 177; Islarп 1929, 258-259. Подробная биогра
фия Mitt. 1929, 207 sqq. 

1925. Шскиб Арс.1ан: Mitt. 1928, ·152; EI 175. Про Анатоля Франса: Mitt. 
1926, 257; «Новый ислам» и Mitt. 1925, 303. Библиограф1tя н т. 31 : 201. Сти
шки Шекиба: Mitt. 1929, 208; EI 175; «Таха Хусейн» 612 и 617. 

Новоnрибыванне Рейханий, Ноайме (речь н ~~~ ). История литера-
туры: EI ·178. Впечат.r~епие, что Дамаск национально развивается лучше Бей

рута: Семенов, стр. 22; .nрием артисти Вахбию (о нем: Barbour 1, 180). 

Г.1авные египетские беJ1.1етристw-художники незадолго nepe.'l 
войною и nост~ войны в 1920-19::!0-wx IГ. 

Встуnлениt>. 

1905. Еще в 1905 муt:. (не христ.!) Мох. Аптаб.1ы nисал: Gibb IV, 8. 
1914. «Зt>i"tнаб» 1914 ХейкаJIЯ. Об авторе речь nозже (по nоводу его зре-

.лой у•1еной л.еятс:~ыюсти), а тут .1ишu содержание. Некора, стр. 232; Gibb III, 
450 + IV, 8. 

Трул.но nисап, любооные романы о такой обстановке женской пеnоли. 

Турки -те nросто берут франц. тексты и nодстав.1яют турецкие имена. Их 

·адю.1L.терные (и нереа.r~ьпые для Турции) романы вызвали даже султанские 

запрещения. Отчасти это де.1а.1и и арабы. Но они, в .r~ице братьев Теilмуров, 

паш.r~и выход о коротких бытовых новеллах, где nодлинпая erиn. жизнь не 

искажается Gibb 111, 446; Ht' война причина новеллы Gibb 111, 446. 
1892-1921. Мох. Теймур. Махмуд Teilмyp род. 1894. El 170 и 172. Про 

обоих Gibb IV, 16; сОбр.» XIX-XX; я, 
Про Мохаммеда Теймура (т 1921). Barbour 1, 178 (оnеретта) + 111, 

·996; 1, 679 (вообще К""dК драматург); 1, 1!!7 (nростоиародность языка в его 

щ.есах); 111, 1001 (новобtновыс); 111, 1002-1006 (содержание «Птички о 

к:tетке», сАббаt:а») 

род. 1894. Махму;t Теймур. Gibb IV, 3 ( 1926 иrтори•1. новедлы); Некора 

2~1 sqq. 
1919. Экскурс о Са 'де Заrлюде, о «вафде». El 174; Carra, т. V, 296 sq.; 

Са.1ье nредис.1овие к «Возвращ. духа». Kampfшeycr в Mitt. (введение про об
щее по.r~итич. nо.1ожение дела). Gibb 1, 759 (с поnравкой? ошибка? дpyroi"t") 

срв. ошибку у l(appa де Во, стр. 426 
1920-ых гг. Иса Обейд и Шхате Обt>йд El 170; Оде ЗКВ, V; я, 62; «Об

разцы» XIX; Некора, 233; Mitt. 1926, 245. 
1922. Ныку.1я Хаддад. Gibb IV, 17; Mitt. 1926 (5?), 255; Ш .JJ.J.} фарва

не, беженцы. 
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1925. Реформа госуд. у-та. Семенов 33-34. Но об этом подробно в с.1ед. 
:r.1аве. 

1925--1926. Лашин El 169-170; .Мitt. 28:307, 31: 213; .Мitt. 1929, стр. 218 
(в.~ияние Горького). У меня па КJJаптику t.)T ~ 1_,... и др. 

1926. {Абу] Хадiд Gibb IV, 18; El 169 
1!133. Хабiб (род. 1880?) € на клаптику. Mitt. 1933, 148 .\"'!! 35; ВагЬоuг 1, 

173. 
Товфi!< Хакiм. Ввсд. Са.1ье к «Воэнращению духа»; ВагЬоuг, 111. 1009 

(точнее); Кильберг (в кiнцi); El 171 и 173. Листи Крачкавекого до мене 
Про Tihe Хосейна- особая глава. 

1926. Показательиы юбилеи старых изданий, сириiщен: «Моктатаф ... 
(Mitt. 31 : 177) и «Гиmt.1t•». Доказате.1ьство почтения. Слова Курда Алня 

.Mitt. 1929. 208. 

Египетские бе.1.1етристы-критики и .штературные теоретики 

1920-1930-ых rr. 

Тру;що отдетпь эту категорию от преды;tущеi'•. Теймур тоже всю. КIНI

тик; но оп бo.'JI>IIIe беллетрист. А среди критиков-сп<'циалистов иные писали 

лревосходныс бсллстриl~тические вещицы, по это у IШХ не на перво~1 п.~ане. 

El 166-lu7. 
род. 1888. Хеiiкаль: я, 58; Aпfiinge 172; П 171; Gibb, 111, 447 и 450 

(много) + IV, 8 sqq + IV, 16 + 1\', 21. 
1922. «Ар-рабыр ш-шярqыййе» Gibb 111, 450 (.1ибср.-конссрват.) и GiblJ 

1\', 21 (попранка). 

з 1922. Сотру;tпики «Сiйасе»: я, 58; Gibb 111, 447 11 448 (~) 
'1926. Недельная «Сiй~сс» (осбуыййе) Gibb 111, 450 и III, 458-459. 
Лютфи-бей (ректор реорганизованного у-та) Gibb 111, 447; Семенов; Gibb 

111, 454 (мин. нар. проев.) и 111, 456; «Мир исл.» 1912, 499. 
До цього порiвн. Зейд. IV, 308; «Нов. жепщ.» V. 
Дайф Gibb 111, 459 и IV, 21. Есть русск. перевод; El 
1927. Ахмед Амiн (проф. у-та) El 177; Gibb 11, 312 (сотрудник и дамас

ских журналов) 1921; Gibb 11, 313 (предпочтепие .штературам Запада); Gibb 
111, 459; «Таха» 624. 

Дардiрl. Mitt. 29, ст. 258. 
род. 1886. Мансур Фаhмий El 17.5; Gibb 111, 459; 111, 464; «Таха» 592. 
Иншi El 177 

Абдерраззик Gibb 111, 459. 
Махмуд Азмий Gibb 111, 459 
род. •1889. Аккад: я, 62; .Мitt. 1933, 148~ Gibb 111, 460 (прси.~tущ. анг.1., а не 

франц. влияние); Gibb 111, 462 и 464; «Образцы» XVIII; 1-eadcrs 
род. 1890. Мiзиний; я, 63; Leadeгs; Mitt. 1933, 148; СРМС!Юв 17 и 25; El 

168; Gibb 111, 460 (англ. влияние) и 111, 463-466; IV, 14 (роман); IV, 18-
21; Barlюur (1911) 111, 1000. 

род. 1896. Инiн: я, 54 и 63; Leaders 22-23; Gibb, 1'/, 12. 
род. 1888. Са.1яме Муса. Я, 6:i--65, Leaders; Gibb 111, 464; нiн учень 

Шиб.1i Шмеййи.~я Gibb IV, 21·-·-22; ШЬЬ III, 464. О брате Шмсййидя см. 

Зейд. IV, 307. 
Вывод. Я. 65. 
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ТАhе Хосейн (род. 1889) 

EI 1 il. сДни:.. Стаття с Т аха Хусейн:. 
Gibb 111, 4154-458; 111, 464 ,(сВертер») Я. 

m. Рафиый- cTaxa:t 607 (консерватор) 

J:{амди-Селлям, большевик 

Я. Некора, 233-234. 

Театр в Египте ХХ в., особенно после войны. 

1922. История дра.мы по Теймуру. Mitt. 31 : 173, я, 58; EI 172-173; Bar
bouг 1-111. В том числе 1, 180 (Вахбий), 111, 996 (мелодрамы); III, 998 (раз

ные драматурги 1920-ых гг.). 

1928. йезбек. Я, 61. Mitt. 31: 174; El 173; Barbouг III, 1001 (1925). 



Сокращенна 

БВ- «Библиография Восrока», М.- Л . 
..:Библиотека для чтения» - «Библиотека для чтения, журнал словесности, 

наук, художеств, промышленности, .новостей и мод», СПб. 
ВВ - сВизантийский временник», Л.- М. 
ВИЛ- Вестник иностранной литературы. 
ВСГПБ- Восточный t:6орник (Государственной Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград). 
ДАН-В- еДоклады Академии наук СССР», серия В, Л. 
•древности Восточные» - ,сДревности Восточные». Труды Восточной Комис

сии Имnераторского ·Московского археологического общества, М. 
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КСИВ- «Краткие сообщеНIИя Института востоковедеЮ!я АН СССР», М. 
НЭС- Новый энциклопедический словарь, издатели Ф. А. Брокгауз и 
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ской духовной академии. 
СВ -«Советское восrоковеде.ние», М.- Л. 
«Странник»- сСтранни.к. Духовный учено-литературный журнал, издаваемый 

священником М. Б. Ваоилием Гречулевичем», СПб. 
ТВЛИВЯ- сТруды по 'востоковедению, издаваемые Лазаревским инс11итутом 

ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ», М. 
ТИВАН- сТруды Института востоковедения АН СССР:.. 

ХВ- «Христиа·нскиii Восrок», СПб., Пг. 

ЭС - Энциклопеди•Jескнii словарь под •ред. И. Е. Андреевского, издатели 
Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, т. 1-XLI (1-82), СПб., 1890-1904; до
полнительные: т. 1-11 (1-4), СПб., 1905-1906. 

«Юбилеiiныii сборник в честь В. Ф. Миллера» - сЮбилейный сборник в честь 
Всеволода Федоровича Ми.1лера, изданныii его учениками и почитателямн 
под редакцией Н. А. Янчука», М., 1900. 

AKGWG- cAbha11d1ungen der koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Gottingen». 

BCHPh- cBulletin de \а classe histoJ·ico-philologique de l'Academie imperiale 
des sciences de St-Petersbourg». 
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ВЕО- lпstнut Fraщais de Damas. cBulletin d'etudes orieпtalesъ, Le Caire
Paris. 
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lnstitution (University of London) ». 

BVSGW- «Berichtc iibcr die Verhandlungcn der koпigiich Sachsischen Ge-
sellschaft der Wisseпschaften zu Leipzig». 
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DЛ·\G - DetJ!sche .\\orgenliindische Gesellы~haft. 
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phisches Worterbuch der muhammedanischen Vбlkerъ, Bd 1- JV, Leideп
Leipzig (1908), 1913-1934. (Страницы указаны по немецкому изда•Н•ию.) 

[12 - «The Encyclopaedia of Islamъ. Ne\v ed., vol. !-... , Leiden- Loпdon, 
1960-... 
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Edinburgh, 1908-1921. 
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Lit1eratur ... 
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Амин, Саид.- , ..... ,;~li/1 '~lo-JI.rr- ~J\.j ~~1 ~ 

(А т т а н,] Антар, nьеса ·Иа арабском языке извлечена из известиого ро

мана. Составил М. О. Аттая. Перевел на русский язык Рябинин, М. 1888. 

а 11-А ш т ар, Андапусиййат Шау~й.- '..}~ c.~.J.H 'r~l ~\...о 

~1 ,...:;.J ~~ J ~JJ~I }I.J ~~ J ..}~у.)\ J ~ ~ 
1\о .. '~.) ',).J~I 

Б а д а в й, Тахтави. - ~\ 'cS.JUчkJI ~IJ ~\iJ 'cSJ~ ~1 ~ .... 1 

1\ о.. '·~ lill '4J~II 
Б а а и л и К., Сирия и Па111естииа nод ту·рецким nравительством в исто· 

рическом и nолитическом отношениях, ч. 1-11, Одесса, 1861-1862; nерепечат
ка: СПб., 1875; новое нзда~mе, 'подготовленное И. М. Смилянской, Э. Г. АС111а
цатурян и Е. К. Голубовской: М., 1962. (Ци'l'ируется по изд. 1861-1862 гг.). 

Б ар т о ль д В. В., Обзор деятельности факультета 1855-1905. С при
ложеннем обзора истории востоковедения в России до 1855 г .. СПб., 1909 
(~а терналы для исrории факультета Восточных языков», т. IV). 

сБещ:1:вия сирийских христиан»,- сСтраиинк», год 2-й, 1861, аnрель, раз

дел IV, совремеинаЯ .хроника, стр. ~92. 
· Б е ль ф .у р Г., Странствования арабокого патриарха Макария из Aлen

na в Москву, •пер. П. Савельева,- с.Виоблиотека для чтения», т. 15, 1836, 111. 
Науки и художества, стр. ·I--.25; 60-H•I2. 

Б ер с з и •н И., Хрис'!'иане в Сир-ии,- сМосювитянин, учено-литературный 

журнал, издаваемый М. Поrодиным», '1'. 1, М., 1855, N2 2, январь, стр. 17-
56; N2 3, февраль, crp. 65-88 . 

. Б о л дыр е в А. В., Арабская хрестоматия, М., 1824 . 

. Бу Азиз, 'Абд ал-l):llдир.- J.)~\ ~ c.us:JI J.Щ '.):!..)$ у. и:=..,. 
1\ ov ['u-i_;] cS}I..r.-JI 

Буеирн, ал-Бурда, пер. Бассе.-Lа Bordah du che-ikh El Boщ;iri, poeme 
en Thonneur de Mo~ammed, traduHe et commentee par R. Basset, Paris, 1894. 

В а н-Д ей к, Иктифll'. - ~1 ,Jo t~ ... .JA ~ ~1 .l.i::)l yi:S 

~ ..U.J '~~ ,)J.J.)\ .ь..~ ~_;.J!J ~_,;.11 ~ik.JI J ~_".JI ~t::ll 

'r' r/' л-.' '_,."..... 'r~l ~-~ ~ ,)U.J cS.J~,r.!l J.&. ~ .J.:-JI ~~ 
В а с и ль е в А. М., Пуритане ислама? Ваххабизм н .первое государство 

Саудидов ·в Аравии (;\744/45-1818), М., 1967. 
В е с е л о в с кий А., Английская литература XVIII века,- «Всеобщая 

история литературы» nод ред. В. Ф. Корша и А. Кирпичникова, т. 3, ч. 1, СПб .. 
1888, стр. 804-883. 

В е с е л о в с к и й А., Французская литература XVIII столетия,- сВсе

Сiбщая история литературы» под ·ред. В. Ф. Корша и А. Кирnичпикова, т. 4, 
СПб., i1892, стр. •1-95. 

Г а ф фа ·ров, М и р за А б д у д л а, Образчики персидекой письмен

ности с IX века до нашего времени, ч. 1. Проза, М., 1916; ч. 11. Поэзия, М., 
1906 (ТВЛИВЯ, вып. х и XXV). 

716. 

Г е ль в а 11 д Ф. фон, Земля и ее народы, т. 1-IV, СПб., 1877-1879. 
Г и р r а с В., Очерк арабс.кой литературы, СП б., {1874, литогр.] 



(Г и р г а с - Р о з е н,] Арабская хрестоматия. Составили В. Ф. Гиргас п 
В. Р. Розеп, вып. 1-2, СПб., 1876. 

Г о л ь д ц и г ер И., Леокции об исла·ме. Приложен а статья Г. Ва·Мiбери: 
КуJн.турнос д,внженпе среди русских татар. Перевод с немецкого А. Н. Чер
новой, СПб., •191Q (сСовремен-ное чеповечество. Библиотека обществознания::., 

под общ. ред. И. М. БI!'Керма•на). · 
Г орд л е в с кий Вл., Очерки по новой османской лнтературе,-

ТВЛИВЯ. вып. XXXIX, М., :1912, стр. 1~146. 
Г о р стер А. и К р ы м с к и й А., К литерат}'IРНОЙ истории сТысячи и 

одной ночи»,- «Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера:., М., lЭОО, 
стр. 231-240; то же: отд. отт. 

{Гр и г о р о в и ч - Б а р с кий,] Странствования Василия Г·ригоровича

Барскоrо •ПО святым местам Востока с 1723 по 1747 г. Изданы Православным 

Палести11ским обществом ло подлинной ру.кописи под ред. Н. Барсукова, 

ч. 1-IV, СПб., :188н1887. 

д а г и р, Ма~адир. - .~1 '~.) ~~ 

C:,_,l...l)l :J.J~I ~1 'o~...~l л-

\~о о 'C...J~ ' (\~о о-\ л • •) 

с.\..~ .~11 ; .) 1.,.... ~ 1.) ......_1 -.;_ .J:! 

J ~~~ U"~l .}:811 '~ \:11 

«дауд-паша»,- ЭС, т. Х (•полутом 19), 1893, стр. 159. 
lд е н о н,] Нынешние арабские сказочники, .поэты и мудрецы. Из нового 

египетского путешествия гражданина Демона, -пер. Н . .Карамзина,- сВеетних 

Евроnы», ч. V, ·1802, IN! 19, окмбрь, стр. 1~186; то же- сПантеон::., ч. 3, 
1818, C'llp. 247-250. 

Д жаба рти, 'Аджа'иб ал-асар.-J ;lr~l ~~ ~1 ~Jt:J'I 

'~1 ~ _r.~l u-)1 ~ ~1 t.')\.!1 ••• ...;L.j ~ ; ~ ~'-' ~1?' 
\T~V 'rr-

Д ж а б а р т и, 'Аджа'иб aл-i~iip, пер. Фильштинского.- 'Абд ар-Ра~
маи а л- Д ж а б ар т й, 'Аджii'иб aл-i~iip ·фи-т-тараджим ва-л-а!бар (Уди

витепьная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий), т. 111, 
''· 1. Егоост в пер·нод экспедиции Бона•парта (179~1801), пер., преднсл. и 

при.м. И. М. Фильштинского, М., ·1962 (ПЛНВ, переводы, IV). 
Д ж а .б а р т и, 'Аджii'иб ал-i~ар, ·пер. Кильберг.- 'Абд ар-Ра~мiн а л -

Д ж а б ар т й, 'Аджi'нб aJJ-a~ap фй-т-тарiiджим ва-л-а!бiiр (Уди·вwrель
Jtая ·История прошлого •в жизнеописаниях и хронике событий), т. IV. Египет 
под властью Мухаммада 'Алй ( 1806--41821), •пер., •предисл. и пр им. 
Х. И. Кильберr, М., •19ба (ПЛНВ, переводы, IV). 

Д ж а б а р т н, 'Аджi'иб aл-iifip, франц. пер.- Merveilles blographiques 
et historiques ou chroniques du cheikh Abd-ei-Rahma.n ei-Dja-barti, traduits de 
l'ara.be .par Chefik Mansour Веу, ·Abdoulaziz Kahil Веу, Gabriel Nicolas Kahil 
Веу et Iskander Ammoun Effendi, t. 1-IV, Le Caire, 1888-1894. 

Д ж а б ар т и, Му~хнр, пер. Kapдeнa.-Journal d'Abdurrahman Gabartl 
pendant l'occupation fran~aise d'Egypte, trad. de l'arabe par А. Cardin, Paris, 
1838. 

Д ж а л я л ь, Мух а м 11 е д О с м а н, а.н-Нисi' ал· 'Алимат, изд. Кер
на.- Innisa'ul- • Alimllt von Muhammad Веу 'Osmln Gal41. Neuarablsche 
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Bearbeitung von Molieres Femmes savant. Transkriblert, ubersetzt, eingeleitet 
und mit einem Glossar versehen von F. Kern, Lelpzig, .1898. 

Д ж е 1111 а б и, Та'рй~ .• пер. Подеста.- Mustaphae filii Hissein Algenabli 
de .gestis Timurlenkii, sen Tamerlanis opusculum Turc- Arab- Persicum. La
tine redditum а Jo. Bapt. Podesta, Viennae Austriae, 1680. 

Д ж у м 'а, ~ilфи~ Ибрil.хйм.- L._, "-' L. 'r-:" 1.)1 1 !iiL.. '~ J•!)' 
1 .. о.. [' ;; .)"> Ull] ' ~ 

Джунди, ~афи~ ИбрахRм.- r-:"l.r!l .liit.. 'cS~I ..\.:.... ~JI ц 

1-. о-. ';;.J"> UJI 'J.=:JI .l't~ 

«Евангелие на арабехам языке, напечатанное в Апеппо 1708 r. иждиве
нием Мазеnы:.,- ЖМНП, 1853, ч. 79, стр. 47-49. 

· Ж уз е П., Положение ХР'Истиан в мусульманских государствах,- о:Пра· 
аославный Собеседник:., 1897, сентябрь, стр. 318-340; то же: отд. отт., 

стр. 1-23. 

а э-З а б и д и, тадж ал-'арус. -~L.'jJ U"'-'_JA!I [.l:i ~1 L)"_,..tAJI С.-'.:; 

c.s-'c!.}ll Ja.-1__,11 ~~ ~r .w... ~~ ~~ u~f U:!..k/1 ~ c.s_,AI.fl 

Н'•'\ '~ '1 •-\ [. '~1 
Заifид, 'АлйМубаракваа'малуху.-,.J.J~I_, I!.IJ'-:-o ~t~ 'J..!~ ~ .. 

"ол [' ;;_,.. U/1] 

Зейдан, Давод.-'r 'J~JI_,.)_,I.) -~·}il ..1~1 '!)IJ..!;' 
J !.Г=-=- t.r." ~ 

V У Л-V У 1 1..i' ' 1 Л .. о 

3 ей д а н, Маша.хйр. - !)_;JI J ~_r.JI ..r-" 1..;... ~~1_; '!)1..1.;!j r.s':'" ~ 

1'11-\e.l• ['4:il.:.ll ~IJ ~~e.·r-\e.•Y '~ 'У-1 [. ',r.s. с:-1:.11 
Зейдан, MyiTilpliт •. -IH• 'o.J">U/1 'r-1 [. ~!)IJ..!j 1$".1':" .:.:..l;t;:;. ... 

Зейдан, Ta'pйiilдilб.-[. '~;a!l WJI yi.)T ~J~ '!)l~j r..ft'J. 

\НУ-1'1\ ,_,_... ,;...~ ~J~-' 't-1 

Зикра-ш-ша'ирайн.- '~,) ',}_,.:._, J;;t_ U:!r~ll cS~~ 1,..1~ ~-

1 .. rr/1 ro У ~_,; 

И б н А б и У с ай б и 'а.- lbn АЫ Useibla. Hrsg. von А. MUller, Kбnig
sberg, 1884. 

И б Н а .1-А С Ир, еi"ИПСТСI<. ИЦ.- ~ !)....;os]l 1-f.l 4...')\..lJ J...l):"JI ~J tJ 

.:r,4 ~_,_,.-11 Jl:::.;:..JI .ь.I_,JI ~ tf. ~}JI Ц tf. .w... ~.;~1 u!l !)! 

4..!~ 1 r • 1 [ ~ ~) ' 1 r-1 ~ . '~..1JI _ja: ~l.JI cS;..)·~·JI _d":J 1 
И б н а .1 ·А с и р, изд. Торнберrа.- Ibn-al-Athiri Chronicon quo.-1 per

iec(issimum inscriЬitllr, ed. С. J. Tornberg, vol. 1-X.JV, Upsaliae et Lugdн;-ri 
Bata\'orurn, 1851--187G. 

н u н Д ж у б е ii р.- The Tra\ els u[ lbn Jнbayr, edi!ed irum а ms. irt 
the Universily Library ol Leideп Ьу W. Wright. Sel~Ontl .1-:tlitioп re\·ised i;,y 

1\l. J. dc Gocjc, l.eiden, 1907 (G;\\S, V). 

70R 



Ибн Иве.- J_,.,.~l ·dli.J J ;_,.,.jJI d'~ · J-'~1 ~ ~;u ~L:.) 

4~ !]'У~ '1"-\ ~ ,~1 с.)"~' !)! ..J....o.l !)! ....._.. t;_;..ll 4..~1 ·~{j 
Н'\ Т-\\"\\ 

Ибн Кутейба, Китiiб аш-ши'р, изд. де Гye.-lbn Qotaiba, 
Jiber poёsis et poёtarum, quem edidit М. J. de Goeje, Lugduni-Batavorum, 
1904. 

И б н С и н а, JS:а<;йдат ар-ру;, изд. Карра де Во.- С а r r а d е V а u х, 
La .К:acidah d'Aviceппe sur 1'Ame,- JA, ser, 9, t. XIV, 1899, стр. 157-173. 

И б и а т· Т и к т а к а, Фахри, Правила для государей и рассказы 

о мусу.'Iьманскнх династиях, пер. И. Холмогорова, Казань, 1863. 
И б н Т у ф е А ль, J>Qман о Хайе сыне Якзана, пер. Ив. Кузьмина под 

ред. И. Ю. Кра•1ковского, предисл. Ив. Кузьмина, Пг., 1920. 

И б н а ,,.фар и д, Дйвllи с комм. Абдалгани Набулуси.- <Jiy..) c_r 
'Ло\" ,:)_ .. :;-- \.~L:JI ~1 .,У. &:.U.J ~;r.JI u- ~ ~;U!I 

И б н Х аз м, Т аУ!< ал-':'амiiма, .пер. Салье.- И б н Х аз м, Ожерелье 

ж-олубки, пер. с араб. М. А. Салье, под ред. И. Ю. Крачковского, М.- Л., 

1933; 2-е изд.: М., 1957. 
И б 11 Ха л д у 11, Му!<аддима, иэд. Катрмера '[1-111].- Prolegomeпes 

<i'Ebп-Kha\doun. Textc arabe puЬlie, d'apres les maпuscrits de \а BiЬliothe

.que Imperia1e, par Е. Quatremere,- Notices et extraits, t. XVI, pt. 1; t. XVII, 
pt. 1 ; t. XVIII, pt. •1, Р aris, 1858. 
· И б н Х а л д у н, Му!<&ддима, пер. де Слэна ,[I-111), - Pro1egomenes 
historiques d'Ibп Kha1douп. {Тrad. М. G. de Slane],- Notices et extraits. 
t. XIX-XXI; Paris, 1600-:-1868. 

И б н· Ха л л и к а н, булак. иэд. - ~L..)II -~f •L:lt. <J~ ":11 ea.LJ_, ·~L=) 

''vo '!З"У~ 'Т-1 [ '<J!):'Ь. U~4 ..r.:s~l ..J....o.l ~UJI ~{j 
{=1858-59, литогр.J 

И б н Ха л л и к а н, пер. де Снна.~t~"УI .::.iJ.J yi:;) lbn Khalllkan's 

Biographica1 Dictioпary, traпs1. from the Arablc Ьу вn Мае Guckiп dc S1ane, 
vo1. 1-IV, Paгis, 1842-1871. 

И б п Х и ша м.- Das LеЬеп Muhammed's nach Muhamnted IЬп Ishak, 
bearbeitet vоп Abd e1-Malik IЬп Нischaш, at!s dеп Handschriften zu Berlin, 
Leipzig, Gotha und Leideп hrsg. von F. Wt1stenfeld. Bd I, Text, Т. 1-2, 
<Jottingcn, 1858---1859; Bd 11. Eiп1eitung, Anmerkungen und Register, Gottin
geп, 1860. 

И б н Х и ша м, пер. Вейля.- Das LеЬеп Mohaшmed's пасh Mohammed 
1bn Ishak bearbeitet von Abd e1-Malik IЬп Hischam. Aus dеш Arablschen uber
setzt \'ОП G. Weil, Bd 1-11, Stuttgart, 1864. 

И б н Ш их н n, пер. Кремера.- К r е т е г v., Auszuge aus lhn-osch
Schitme's Geschicllte vоп Haleb,- SBAW Wien, 1850, АЫ. 1, April нпd Mai, 
.стр. 215-250. 

И в а н о а Н. А., Аграрная политика Му.хаммеда Алп,- «Очерюi по исто· 
рии арабских стран», М., 1959, стр. ~60. · 
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Аекен, ВаJiнаддин, Таджараб.~~: ~J~I '~ \J.!-AII J.J 
Н н· ,._..J...\.:.S:'..~I '~~~ ~~u.. 

Кали.'lа и ДИJМна, пер. Вольфа.- Morgenliindische Erziihlungen, ver
deutscht von .Ph. Wolff. Calila und Dimna oder die FaЬeln Bi.dpai's. Aus dem 
Arablschen, Stuttgart, 1837. 

Калила и Димна, пер .. Вольфа, 2·е иэд.- Das Buch des Weisen in 1ust
und lehrreichen Erziihlungen des lndischen Philosophen Bidpai Aus dem Ara· 
Ьischen von Ph. Wolff, 2. Aufl., Т. ·1-2, Stuttgart, 1839. 

К а лью б и, Наваднр, иэд. Наесау-Лиса и Кабир ад-дина.- The Book 
of Aneodotes, Woлders, Marvels, Pleasantries, Raritie'> and useful precious 
Extracts Ьу our Master, the Shaikh, the very \earned Ahmad Shahab a\-Din. 
ai-QolyooЬi, ed. Ьу W. Nassau Lees and Maw\awi KaЬir ai-Din, (Calcutta). 
1856. 

Кир п и ч н и к о в А., Очерк истории литерату.ры XIX столетия,- еВее

общая И'Стория литературы:. под ред. В. Ф. Корша и А. Кирnиqникова, т. IV. 
СПб., ·1892, стр. 555-1048. 

Китаб аJI-агаий.-' Т•-\ [. '~~~~ ~1 c,;.l rL.')\.1 uil&.~~ yl=.f"" 
\ТУ о 'c.J~-1! 

К л о т - б е А А. ·Б., Египет в nрежнем и нынешнем состовнин. 11ер. с: 

франц. А. А. Краевского, ч. 1-2, СПб., 1843. 
«Кочни:.- сЕврейска·я энциклопедия», т. 9, СП б., (б. r.,] стлб. '193-700. 
К л о у с т о н В. А. Народнi казки та вигадки, як вони блукають та пере

вертаються. 3 англiiоскоi мови лереложив А. Кримський, Львiв, 1800 (сЛитера.
турно-наукова бiблiотека:.. Друга серiя, книжка 6). 

к о чу беЙ, Pиc8Jie.- _,!J.)\- ~ ~.A".Ji _,J~._,_,.) LJLa:.. oA:!.J.,) riШ 

(\ 1'YV) 'J.,) "'Jt-J ..}".J.,)~.J "":! ~j\&. ~~ .)\_,.. ~w_ С!~ ~'-f.. 
[Стамбул, 11860] 

'К р а ч к о в с к и й И., Академик АН УССР А. Е. Крымсхий,- ИАt Е 

СССР, ОЛЯ, 1941, .N'! 3, стр. 127-.129. 
К р а ч к о в с к и й И. Ю., Арабская поэзия,- сВосток», кн. 4, 1924. 

стр. 97-·112; то же: и~бранные сочинения, т. 11, стр. 246-265. 
1К рачков с кий И: Ю., Ара.бские •nерев'Оды Гулистан а,- ДАН-В. 

1924, стр. 1101-;104. 
Крачковск.ий .И. Ю., Арабские рукописи из собрания Григория IV, 

латри·арха анТ'Иохиiiского (Краткая ОПИ'СЬ),- О'l'д. отт. из невышедшего то

ма VII (•1921~1924) ХВ, Л., •1924, стр. 1-20; перепечатано: rсИзвестия Кав
казакосо историко-археологического института в Тифлисе», 11, 1927, стр. 1-
20; то же,- Избранные сочинешщ т. VI, стр. 423-4>44. 

К рачков с к и it И. Ю., Арабские энцик.1опедии Средневеко.вья,- сТру

.ды Института книги, документа, письма:., т. 11, •1932, стр. 15-22. 
К р а ч к о в с к и it И. Ю., АрабекиИ .перевод сИетории Петра Вепикого.

и сИетории Карла Xll, короля Швеции:. Вольтера,- Избранные сочинения. 

т. Ш, стр. 367-374. 
К р а ч к о в с кий И., {рец. на:] М. О. А т т а я, СЛоварь арабско-русскин~ 

Москва, 1913,- ЗВОРАО, т. XXII, 1915, стр. 209-224. 
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К р а ч х о в с х и й И. Ю., В·осточные рукописи Екатерининского дворца 

~Детском Селе,- ДА!Н-В, 1929, стр. ~1"61-;168. 
К р а ч х о в с х и й И. Ю., Восточный факультет университета св. Иосифа 

.в Бейруте,- ЖМНП, 1910, 11, с.тр. 49-87; то же: от д. отт., стр. 1--41. 
К р а ч к о в с кий И., В. Ф. Гирrас (К сорокалетию со дня ero смерти),

ЭКВ, т. Ш, .1928, стр. 63-90. 
·К р а ч к о в с кий И., Из арабской .печати Египта,- сМир ислама», т. 1, 

1912, стр. 492-509. 
к р а q к о в с кий и. ю.. Избранные С~ЧИIIСННЯ, т. 1-VI, м.-Л., 

1955-1960. 
К р а ч х о в с кий И., Исторический роман в современной арабской лите· 

ратуре,-ЖМНП, н. с., т. XXXIII, ;}911 (июнь), стр. 260-288; то же: отд. 
·отт., стр. 1-31; немецкий пер. с добавлениями автора- см. К r а t s с h k о w
s k у, Der historische ·Roman; .2-е изд. с учетом добавлений, внесенных в .не

мецкое изд.: Избранные сочинения, т. 111, стр. 119----'46. 
К р а ч к о в с кий И. Ю., ал-йiзиджй,- Избранные сочинения, т. 111, 

·стр. 229-233. 
К р а ч к о в с кий И., Мелочи для характеристики И. Н. Березwrа 

(1. Юношеские стихотворения; 11. Встреча с Г. Баллином в Каире; 111. Рабо
ты по арабской диалектологии),- ЗКВ, т. 1, 1925, стр. 177-191. 

К р а ч к о в с« и й И. Ю., Неиавестное сочинение Шейха Тантави,

ДАН-В, 1007, стр. ;181-186. 

К р а ч х о в с х и й И., Новая рукопись оrtисания России Шейха Танта

.ви,- ДАН-В, 1928, стр. 302-305. 

К р а ч к о ·В с кий И. Ю., Новоарабска.я литература,- ЗИВАН, т. 111, 
1935, с.тр. 159-Н&!; изщ. 2-е: Избранные сочинеиия, т. Иl, стр. 65--85. 

Кр а ч к о в с кий И., О переводе Библии -на арабский язы.к при халифе 

.ал-Ма'муне,- ХВ, т. V1, •ВЫП. 11, 1918, стр. 189-196. 

К р а ч к о в с к и А И., Одна из арабских верснА сказки про женскую 

хитрость,- ДАН-В, 1926, стр. 23-26. 

К р а ч к о в с кий И. Ю., Оригинал ватиканской рукописи арабсхого пе· 
:ревода БибJrии,- ДАН-В, 1925, стр. 84-87; то же- Избранные сочинения, 

т. Vl, стр. 472--477. 

К р а ч к о в с к и й И. Ю., Памяти о. Л. Ронзевалля (ум. 2 аnреля 1918) ,
ЗКВ, 1, 1925, стр. 455-460. 

К рачков с кий И. Ю., [Предисловие к кн.:] К а с и м А м и н (Совет

.пик апелляционного суда), Новая женщина. Пер. со 2-го арабского ивда· 

ния и ·предисл. И. Ю. Крачковского, СПб., 1912,- Приложеине к журн. 

«Мир ислама», 1912, стр. 1-XVII; то же- Избранные сочинения, т. 111, стр. 

123-136. 

К р а ч к о в с •К и й И. Ю., [Предисловие к кн.:] К. В. О д е· В а с и ль е· 
:в а, Образцы новоарабской литературы (1880-1925), 1. Текст. Под ред. и с 

предисл. И. Ю. Крачковского, Л., 1928, стр. 1-XXV; то же (с библиографи

·ческими допотrениями),- Избранные сочlt'Нения, т. 111, стр. 47-64. 

К р а ч к о в с к и й И. Ю., Проnоведник. Макама шейха Насыфа аль·Язы

.ДЖИ,- «Восток:~~, кн. 11, •1923, стр. 31-34. 
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К р а ч к о в с к и й И. Ю., Редкое издание комментария аз-Заузенй к 

му •алакам,- ДАН-В, 1928, стр. 26--29. 
Крачковский И. Ю., Ризхаллах Хассун (1825--.1880), перевод•1ик ба

сен Крылова на арабский язык,- сВоеточный сборник (ГПБ), Серия V (ori
entalia):., т. 1, 1926, стр. 13-36; 2-е иэд.- Избранные сочинения, т. 111. 
стр. 150-164. 

К р а ч к о в с кий И. Ю., Русские писатели в арабской литературе (Биб

лиографическая справка по поводу коичины Jl. Н. Толстого),- ВИЛ, ХХ. 

1910, кн. 12, стр. 39--41; то же,- Избранные сочинения, т. 111, стр. 267-269. 
К р а ч к о в с кий И. Ю., Сулейман аль-Бустан·и ( 1856---'1925),- сЮбtt

лейний збiрник на пошану академика Дмнтра l·ваиовича Багалiя:., Киiв. 
1927, стр. 140-151; то же: отд. отт., стр. 1~14. 

К 'Р а ч к о в с к и й И. 10., Т аха Хусейн о доисламской поэзии арабов и. 

его критики,- ИАН СССР, сер. VII В, 1931, стр. 589-626; то же,- Избран

ные сочинения, т. 111, стр. 189-222. 
К р а ч к о •в с кий И. Ю., Фар~iт,- Избранные соЧJИНения, т. 111. 

стр. 247-250. 
К р а ч к о в с х и й И. Ю., Шейх Абу Наддар а. Основатель арабской са

тирической прессы в Егиnте (1839-1912),- с:Восток:., IV, 1924, стр. 165-
168. 

К р а ч к о в с к и й И. Ю., Шейх Тантави, профессор С.-Петербургского. 

университета (IBIQ--.1861), Л., 1929 (АН СССР, с:Труды Комиссии по исто· 
рии знаний:., 8); то же,- Избранные сочинения, т. V, стр. 229-299. 

К р а ч к о в с кий И., [рец. на:] А. Э. Ш м и д т, • Абд-ал-Ваххаб аШ>

Ша'рiiний <+ 973/ol565) н его «Книга рассыпанных жемчужин:., СПб., 1914,
ЖМНП, н. с., 1915 (апрель), стр. 388-400. 

К р а ч к о в с х н й И. Ю., Юбилей академика А. Е. Крымского,- СВ. 
т. 11, 1941, стр. 312-ЗIЗ. 

К рачков с кий И. Ю., [рец. на:] Kelka maestroverki dil moderna lirik() 
araba. Tradukita .da Raphael Nakhla S. J. (Mondo-Biblioteko V). Р. Ahlbergs 
Bokfбrlag, Stockholm, 1926. 8°, стр. 34,- ЗКВ, т. III, 1928, стр. 209-213. 

К рачков с кий И. Ю., .[рец. па:) Р а u 1 К а 11 1 е, Die arablschen Bibelil
bersetzungen. Texte mlt Glossar und Literaturfibersicht, Leipzig, ;1904,- ВВ,. 
т. XIII, 1906, стр. 699-701. 

К рачков с кий И., [рец. на:] S Ь а t h, Р а u 1. Bihliotheque de Mantt
scrits Paul Sbath, Pretrc Syrien d'Aiep. Catalogue, Tome III, Cairo, 1934, S",. 
('Тр. 146- БН, выл. 8-9 (1935), 1936, стр. 116"""119. 

К р и м с ь к и й А., Вибран·i твори, Киiв, 1965. 
К р и м с ь кий А., lсторiя Турс••чини з 13 малюнками, що ix узято по

бiльше iз стародрукiв XVI-XVIII вв. Звiдки почалвся Ос'Манська держава, 

як вона эростала й розвивалася i як досягла апогею своеi слави й могутностi, 
Киiв, 1924 («Украiнська Академiя наук. Збiрник iсторично-фi.•ю.1оriчноrо 
вiддiJJy», Ne 10). • 

К р и м с ь к и 11 А., Мусулманство i його будучнiсть. Нове nерероб. вид .• 
Львiв, 1904. 

К р и м с ь кий, Народнi каэки- см. К.'! о у с т о н. 
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К р и м с ь кий А .• Повiстки та ескiзи з украiнськоrо життя (189Q-
1894). П'яте видання, повне й nереrлянуте автором; Бейрутськl оповiдання. 

видании друrе, Киiв, 1919 1(Белетрисrичнi писания А. Кришыкоrо, 1-11). 
К р и м с ь кий А., Розвiдки, статтi та замiтки. ,1-XXVII, Киiв, ·1928 

(«Украiнська Академiя наук . .Збiрник lсторично-фiлолоriчноrо вiддiлу», М 57). 
К р и м с ь кий А. та Б о r о л ю б с ь кий Ол., До icтopii вищоi освiти 

у арабiв та дещо 111ро арабську Академiю наук. Materiaux pour l'histoire de 
Ia science et de \'enseignement superieur chez Ies arabes. Доповнеиа вiдбитка 
з XVI, XVIII та XIX кн. с3аписок lсторично-фiлолоriчноrо вiддiл~-.. Киiв, 
1928 ( с3бiрник lсторнчно-фiлологiчноrо в·iддiлу Всеукраiнськоi Ака~емii На

ук», N2 83). 
Кр ы м с кий А. Е., Арабская литература в очерках и образцах, 1. Об

щий очерк истории арабской литературы; 11-III. Доисламская поэзия и ее 
корифеи, М., 1911 (ТВЛИВЯ, вып. XXXV). 

К р ы м с к и й А. Е., Арабская поэзия в очерках и образцах с приложе

ннем арабского текста части переведенных образцов, М., 1906. 
Крым с к 1Н й А., Г. А. Муркос,- «древности Восточные», т. IV, М., 1913, 

-сПротоколы:., .стр. 69-77. 
К р ы м с к и И А. Е., История арабов и арабской Jiитературы, светехай и 

духовной, изд. 3-е, ч. 1-III, М., 1914 (ТВЛИВЯ, вып. XV). 
К р ы м с к и ii А., История мусульманства . .Самостоятельные очерки, обра

ботки и допо.~нснные переводы из Дози и Гольдциэра, ч. 1-2, М., 1904 
(ТВЛИВЯ, вып. XII и XVIII); ч. 3. Очерки ре.~иrиозной жизни, М., 1912 
(ТВЛИВЯ, вып. XII, ч. 3). 

Крым с к и И А., История Турции и ее литературы, т. 1-11, М., 1916, 
1910 (ТВЛИВЯ, вып. XXVIII А, XXIX). 

К р ы м с к и й А., Источники для истории Мохаммеда и литература о 

нем,- ТВЛИВЯ, вып. ХШ, ч. 1-11, М., 1902, стр. 90-144. 
К;р ы м с кий, Лаф~ ал-джйм.- '-:-"":!.)')'\ !]~ ~;-.!1 ~~~ .tlJ 

tH'-tЛV "f 'IЛО.Л '\ ,IJ_r..JI-'~~ L)"#t&-1 
К р ы м с к и й А., Мусульманство и его будущность. Прош.1ое ислама, 

<:овременное состояние мусульманских народов, их умственные способности, 

их отношение к европейской цивилизации, М., 1899. 
[К р ы м с к и ii,] сСемитские языки и народы» Теодора Нёльдеке в обра

-ботке А. Крымского (.: участием академика П. К. Коковцова), ч. 1-З, М., 
1903-1912 (ТВЛИВЯ, вып. V, Nt 1-З). 

[К р ы м с к и й,] Тысяча и одна ночь. Общий историко-литературный 
очерк. Из еВетупних читань до icтopii арабських приповiстей, оповiдань i 
казак» А. Крымского. Пер. с малорусского, проверенны~ и значительно до

полненный автором,- в кн.: Э струп, Исследование о с1001 ночи», стр. III
l.IV. 

Крым с х и й А., Хамаса Абу-Теммама Тайского (ок. 805-846), 1-11, 
М.,1912. 

~К р ы м с кий- А т т а я,] Семь спящих отроков эфесских. а) А. Крым
. ский: Общий историко-литературный очерк сказания. б) М. Аттая и А. Крым
(;Кий: Переводы арабских версий VИ-XIII вв., М., 1914 (отд. отт. из жури. 

сДревности Восточные», т. 'IV; ТВЛИВЯ, вып. 4J). 
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К р ы м с х и й А. Е. и М и л л е р Б. В., Всемусульманский университе-r

при мечети Азхар ~ Каире, его прошлое, ero совремеиная наука,. печать и. 

журнальная деятельность,- сДревиости Восточные», т. П, '1903, стр. '1-Зf 

(отд . .пагин.); то же: отд. отт., М., 11903. 

[К р ы м с к и й и О oii е с и и цк и А,] О иеиоследова.JIIJЮМ, старейшем списке· 
путешествии Антиохийского патриарха Макария 1654 года. Из рукописногО'· 

собрании А. Е. Крымского. Опж:·а~ие А. А. Олесницкого, со вступитмьиой за

меткой редактора,- сДревиости ВостоЧl!Ые», т. IV, 1913, стр. 1-14 (отд. 

ПЗIГИИ.); ТО же: ОТД. ОТТ. 

К у л и ш П. А., Истор.ия воссоединении Руси, т. 1-3, СП б.- М., 1874-
1877. 

Кюи и е, Берутский ~илает.- сСирия, Ливан и Палестина no В. Кюи

не:t, вып. 1. ·Бёрутский вилiет, СПб., ·1899 (Издание Имп. Православного Па
лестинского общес'!'Ва). 

Ламменс, Ба:Jс.- ~t; d...WI ~.JJL. 1)"":!~1 ;-'="" ~ 

-о t о 'У' о,_,. t V ' у'" -У t \ ...,- ' ' 'J_r-JI- '~.Г."-::11 

' \ У-' . ' ' о о о 
Л е в и и 3. И., К вопросу о развитии обществеиного rозиашtя в Египте в 

первой .половине XIX в. (.период .правлеиия Мухаммеда Али),- сАрабсюlе
стра<Ны», М., 1966, стр. 190-200. 

Л у цк и й .в. S., Новая история ара6с.хих стран, М., 1965. 
М а к к ар и.- Analeotes suг l'histoire et la litterature des Arabes d'Espag

ne par ai-Makkari. ·Publies par •R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl et W. Wright, Lei
de, .t. ~. 1855_,J1860; t. 11, 11858---<1861. 

М а к к ар и, егип. иэд. - ~JII ~J.i~l ~ ~ ~1 ~ у\:) 

't-\ [. tc,S,;.JI .w.... iJ. ......_, ~t; ~1 LJ! &.!JJI ~U IA.J:!j.J ~~~ 

\У' • 1'.J \ YV.. '~ J~y. 
М а к х а р и, .пер. де Гаянrоса.- The History of the Mohammedaп. dynas

ties in Spain, transl. Ьу Pascual de Gaya11gos, vol. 1-2, London, 1840. 
М а к р и э и, ал-Байiiи, изд. ·Вюстеифельда.- El-..1\\acrizi's Abhandlung 

iiber die in Agypten eingewanderten arablschen Stamme, hrsg. von .F. Wiisten
fe1d, Gottingen, 1847. 
М акр из и, Ta'pii,!. пер. Катрмера.- Histoire des Sultans mamlouks de

I'Egy.pte, ecгite en аrаЬе par Taki-ed·din-Ahmed-Makrizi, traduite en francais, 
et accompagnee de notes philologiques, histor·iques, geographiques par М. Quat
remere, ot. I-<1:1, IParis, 1837-1845. 

Макрнзи, :ХНтат, еrип. иэд.- o~UII.J ~ ~ JU'~I.J .bla;.JI yi:S" 

~ iJ. Js. Ul -'-' &.!JJI .,}J ~ J ~ ~\ ~ ~ ~ l.J J=:J~ 
\Т л. ,_".... 'У-\ [. 'c.S.r..;.J4 .J.J.,-11 .w... iJ. ) ,) Ull 

М а к р и з и, ~итат. иэд. Вьета. - Т а q r е 1 - D i n 
'IAlr ibn Abd-ei-QAdir ibn Mul,tammad 

J U~I.J .la.JU.JI _,3~ .} J ~ ~I.J ~I_,.JI yt:f". EI-М.awA 'iz 

7·14 

Ahmad ibrr 
е 1 -М а q r i z i. 

wa'l-1 ~ti.Ыr fi 



dhikr el-khitat wa'I-AthAr, ed. par G. Wiet, t. 1-V, Le Caire, 1911-1927 
(MIFAO, t. 30, 33, 46, 49, 53). 

М акр и ЗIН, ~ита:, пер. Бурнана и Казановы.- Т а q i е 1- D i п е 1-
Я а q r i z i, Description topograpblque et historique de I'Egypte, trad. par 
U. Bouriant et 'Р. Casanova, t. 1-VI, Le Caire, .1893-1920 (MIFAO). 

М а n ю к о в с кий М. В., Журнал сАn-Манар:. как источник дnя изуче
liИЯ мусульманской реформации в Еmпте,- КСИВ, 1956, 19, стр. 94-99. 

М а н дур, Масра]J:иААат ШауJ.СА.- ~~~ ..:.~_,...... 'J.JJ.:... .....,._. 
, -.а, 'о_,& Wl 

М а н фа л у т и, На:)арат. - ''1"- 1 [. '..:.l)wl '~_,.li.:..JI ~.-

' н '1" '.,.,-
(М а р м о н,] Путешествие маршала Мармона, герцога Рагузского, в Венг

рию, ТрансИllьванию, Южную Россию, по Крыму и берегам Азовского моря, 

в Константинополь, ·некоторые части Малой Азии, Сирию, Палестину и Еги

пет, пер. с французского, изданный Ксенофонтом Полевым, т. '1-4, М., 1840. 
М а р р Ю. Н., Кое-что о Пэhлэван .кэчэле и других видах народного те

атра в Персии,- сИран:., 11, Л., ·1928, стр. 75-88. 
Мар т и н о в и ч Н., Праздник в Танте,- сМир ислама:., т. 1, 1912, 

стр. 517-522. 
М а с 'у д и, Муру дж.- М а~ о u d i, Les Prairies d'or. Texte et traduction 

par С. Barbler de Meynard et Pavet de Couгteille, t. 1-IX, Paris, ·1861-1877 

( cCo\lecHon ,d'ouvrages orientaux publiee par \а Societe asiatique:.). 
Материалы для биографии еnископа. Порфирия Усnенского. Изд. Имn. 

Академии наук, исnолненное под ред. П. В. Безобразова, т. 1-11, СПб., 1910 
{т. \.Официальные документы; т. 11. Переписка]. 

Мах м у д, Мух а м м е д, аш-Шиfр ан-ниса'й.- c,S~I JL-:.11 ~JI 

' -. '1'-. ',.,.,- ' ~ ..:.I~.J 
Махраджан AJS:IIaд ШауJ.Сй.- 1 .. , • 'о_,& UJI '~_,.:. .>.-1 ~tr-.;.-

Махраджан Тахтавй.- 1 .. ,. 'o_,&UJI 'cS.Jt.la..,l:a!l ~~J ~\iJ ~4-.;.

Махраджан ~алйл Матран.- 1 .. ,. 'o_,&I..AJI '~l)a.. ~ ~~.;.-

М е И д а н и, изд. Фрейтага.- у __,..JI J t~l Arabum proverbla vocaliЬus 
instruxit, latine vertit, commentario illustravit et SIJmtibus suis edidit 
G. W. I-'reytag, t . .J-11, c:lnest а Meidanio co\lectorum proverblorum:., Bonnae, 
1838. 

М е п учи х р и, Дйвiiн, изд. Казимирскоrо.- М е n о u t с h е h r i, .Poete 
persan du 1.1 ~rne siecle de notre ёrе ( du Si~me de \'hegire). Texte, traduction, 
notes et introduction historique par А. de BiЬerstein Kasimirski, Paris, •1886. 

Михаил Дамасский.- 1 IV .. i.:... u"' ~L:.:J.J rt:.!l 0.:...)1." .. ~J~ 

-'~-"""=)\ .J_,L.... IJ"'uJ y~l ·~ ,_;s '(IЛtl Jl IVЛ'I') .. IToV Jl 
,'1'-.л-'l'лv '1 .. •-lv-. 'lla-1•'1' -,,,_н~ ,, .. н ''а tur-" 
A'l't-ЛI'I" 'VoV-Vto ,, .... _,лл 'o-.•-oVV '••'1'-te.t 'fVТ'-Т','I" 
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[М их а А л о в а А. И.,] Каталог арабских рукописей Института народов 

Азии Академии наук СССР, выn. 3. А. И. Михайлова. История, М., 1965. 
Мубарак, Али, ~тат.- ;;~~\ ~j_,:l\ .ь.bl.JI ,c!J;I.:-o ~4 Js-

\1'•'\ 'u'Y~ 'У-\ ~ ,;;~I.J 4...:!.uJI t•.))\..J tв.J.м_, ;;J"w' _,..-J 
Мур х о с r. А., Новейшая литература арабов,- сВесобщая история ли

тературы:. nод ред. В. Ф. Корша и А. Кирnичникова, т. 11, СПб., 1885, стр. 
374-380. 

Мур к о с, Почтовые голуби на Востоке- см. С а б б а г, Мусiiба~ат ал
бар~. nep. Муркос·а. 

Мурувва А., ас-Си:s;афа ал-'арабиййа.-~J"J\ ;;~\ ,;;_,_,.. ~.)\ 

\-. '\ 1 ,~_,~ '1:.!-I..J I....!.U ~.rJI ;;t"...,.a.l\ !)i ~;W Jjt;. ~ 'IA;_,.bl..t t~~i 
Мухибби, ~уласа, иэд. 1284/1867 г.- с)~\ .} }"1\ '4,.p"j.;. ~Jt; 

\ ТЛt ~~ lf-1 ~ ~~\ .....__. • •. J.,.;ШI :JlalJ ~ ~.)ь.J\ c)_;JI 
Му)Sтас;ар та'рй~ ал-асii~фа, пер. Крымского.- А. Е. Крымский, Из 

бейрутекой церковной летоnиси XVI-XVIII вв. (Рукоnись Мохтасар тарих 

эль-асаqыфе из собрания А. Е .. Крымского),- •древности Восточные:., т. 111. 
выn. 1, 1907, стр. 25-89. 

Му!Sтас;ар та'рй~ ал-а·сii!<ифа, рук. в коллекции А. Е. Крымского. 

М ша к а, Димаш!<, изд. Флейшера,- М i с h а е 1 М е s с h а k a's Cul
tur-Statistik von Damaskus. Aus dem Arablschen ubersetzt von F\eischer,
ZDMG, Bd 8, ·1854, стр. 346-374; то же: F I е i s с h с г, Юeinere Schriften, 
Bd III, стр. 306-340. 

М ша к а, Рисала фя л-мyciiJ$8, изд. Ронзеваля, 1899.- c.i' ~ t~\ ~1...)1 
~-' 4~.J ~ ~~ ,4~ JJ~ ;p..ill :icA::-_,..11 ~L:.,.JI 

'\ЛН' Т 'u~I-IШ.-)1 ~ ~1_,J '~Н\ Jt:.).i; C)""__,J ":-'':/1 ~~У'" 
1'\У'У-'\ТО, lo'\'\-o'\1 lf\o-t•Л 1,.••-УО,'\ 'УУf-У\Л 1\tл-\t'\..JI 

I•.H-I•VY' f\•У'\-1•\Л , .. ,.t-О,УЛ '"0,•-ЛЛУ' IVY'I-VY'\ 

М ша к а, Рисала фй л·муси!<ii, изд. Ронзеваля, 1913.- Un traite de musi
que arabe moderne. Preface, traduction fr.an~aise, texte et notcs par L. Ronze· 
va11e,- МFОВ, vol. 6, 1913, стр. 1-120. 

М ша к а, Рисала фй л-муси!<а, пер. Смита.- А Treatise on Arab Music, 
chicfly from а work Ьу Mikhail Mashal,<ah, of Damascus, trans1. from the Ага· 
Ьiс Ьу Е. Smith,-JAOS, vo1. 1, 1851, стр. 171-217. 

Мюллер А., История ислама с основания до новейших времен, т. 1-
IV, nep. с нем. nод рсд. Н. А. Мсдн•икова, СПб., 1895-1896. 

Н а б и г а, Дйван.- Le Dlwan de Nablga Dhobyanl, trad. Hartwig De
renbourg, Paris, 1869. 

Наджм, ал-Масра)!:.- r"".Ф-' ;~1 ,~_,.,.;_, ~i.-1;.) '~.rJI c__,_.J1 

":-' "Щ • r ~ I.:AJI J:Ь. .J-11 ..A.o..l ~1 • у ' с,; IA.:JI c)-'J t.. • \ ~ ~J:! .1..

\е.'\\•-~е.'\\ ,~_,~ '(o;l.Ai.J-~1) ~ 

Н а д ж м, ал-Масра:s:иййа.- ":-'.)"11 J ~.r..JI '~ ~-"' ..wW 
\е.о'\ '~-'~ 1\e.\t-'-\ЛVV ~~~ u~,JAII 
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Н а с и р и- м Х у с р а у, Сафар-нiме. -Sefer Nameh. Relation du voyage 
de Nassiri К.hosrau en Syrie, en .Palestine, en !Egypte, en Arable, et en Perse, 
pendant les annees :de J'Hegire 437-444 (1036--1042). Publie, traduit et ,annote 
par Ch. Schefer, Paris, ·1881. 

Н е .к о р а Л., Литература совремеиного Египта,- «Новый мир», М., 1933, 
кн. 9, стр. 227-234. . 

Нишанджи-заде, Мир'ат-и ка'инат.- ..:.T.r '~ o.)lj ~~ 
1 т'\\ ' ,._, [. '..:.1.::1( 

Нузхат ал-1аватир.-\ Л VV t..:O.JJ,:! 'Т-\ [. ').1_,;.1\ .,_у ..,....\::) 
О д е- В а с и ль е в а К. В., Образцы новоарабской литературы (1880-

1925), nод .редакцией и с nредисл. И. Ю. К.рачковского, Л., 1928-1929; 
2-е изд.: ... (1880-1947), с nредисловием академика И. Ю. К.рачковского, М., 

1949. 
Па в е л А л е n ·n с к и А, Путешествие Макария, пер. Жузе.- П. Ж уз r., 

Грузия в ·17 столетии по изображению nатр.иарха Макария,-с:Православный 
Собеседник», 1905, январь, стр. 111-127; март, стр. 411-458; май, стр. 66-93. 

П а в е .1 А .ТJ е п п с к и И, Путешествие Макария, пер. Муркоса.- Г. М у р

к о с, Путешествие антиохнАского патриарха Макария в Россюо в половине 

XV11 века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеnnским, nеревод 

с арабского по рукописи Московского Главного архива Министерства ино~т· 

ранных дел, вьш. J-V, 1896--1900. 
П а н ч е н к о в а М. Т., Политика Франции на Ближнем Востоке и l:It· 

риi1ская экспедиция 1860-1861 rт., М., !966. 
[П о р фи р и й У сn е н с кий,] Восток христианский. Сирия, пер. с грt:.

ческого и с арабского и список аитиохийских патриархов Порфирия Успен

ского,- «Труды Киевской духовной академии», 1874, июнь, стр. 346--457; сен
тябрь, стр. 491-553; 1875, март, стр. 385-480; ИIOJib, стр. 1-32; август, 

стр. 33-48; октябрь, стр. 49-64; ноябрь, стр. 65-80; декабрь, стр. 81-96; 
1876, март, стр. 97--'125. 

'[Пор фи р и И 'у сп е н с к и А,] Книга бытия моего. Дневники 11 авrо
биографические запаски епископа Порфирия Успенского, т. 1-VIII, СПб., 

1894--.1902. 
Пор ф и р и й У сп е н с кий, Материалы для биографии- см. Мате

риалы для биографии ... 
Путевые заметки о Сирии и Палестине 1844-1847,- «Библиотека д,1я 

•Iтения», т. 102, 1850, Nv 7, отд. 1, сРусская словесность», стр. 5-56. 
Рам а А и, ~алял Матран.- .r~ c.JI)a... ~ tc,S.)L.)\ &.~JJI Jt~ 

(v ~,)~1 ~t-~JJI ~) (Но\) t8.)"'UJI '~.J"II ;lki~l 

Рейхани,Мулукал-'араб.-,.} 46.; ,..,.._,..JI 1!.!_,1. .. '~Ьr.!)l 1,):-tl 

'Т-\ [. 'r_,-)[, .I:UI,;JЧ ~..,;.. rLil У~-' t...u.. J.&- ~ ~_,.;1 .)~\ 

\ Ht 'CI.J~ 

Ре к л ю Э., Земля и люди. Всеобщая география, IX. Передняя Азия, Аф· 
ганистаи, Белуджистан, Персия, Азиятская Турция ·и Аравия, СПб., 1887. 

Р е н а н Э., Аверроэс и аверроизм, пер, с франц. под ред. В. Н. Михай

лова, Киев, 1902. · 
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Ренегат СоJ11И'Ман-Бей, пер. с нем.,- сВеетник Евроnы:., М., 1826, N! 10, 
май, 011д. сСовременнаи истории:., стр. 127-131. 

Рида, Рашид, Та'рА& Мпаымад tАбду.- .H:...~I ~Jlj 't,;.J ~J 

,,.,t ,;;~L&JI ,,.._, ~ ~~ ~ ~~ rt .. ~l 
Р и фtа т, Мух а м м е д.- 4:...j~l "} ~~~ _yra... ~J ~ t.:..-iJ ~ 

" t .. ' о jA UJI ' ~'""'-'1 
Р о т ш т е А и Ф. А., Захват и закабаление Еrкпта, М., 1925; изя. 2, М., 

1959. 
Р у п п и н А., Современна.и Сирия и Палестина (Syrien als Wirtschaftsge

Ьiet), пер. с нем. под ред. А. О. ЗейдеН'мана, Пr.,Н19. 

Сабат, Ta'pRI\aт-тибata.-~_r.JI "} ~t:kJI ~J~ '~Чt.... J:l.',.. 
\о. о л) ' о~ UJI '~.rJI 

С а б б а r, Myciiбa!(aT ал-бар!(, изд. Сильвестра де Саси.- А. J. S i 1-
v е s t r е d е S а с у, La Co1ombe Messagёre, p1us rapide que 1'eclair, plus 
prornpte que la nue. Par Michel Sabbagh, trad. de l'araЪe en fran~ais, Paris, 
1805. 

С а б б а r, Мусаба!(аТ ал-бар!(, пер. Муркоса.- r. Мур к о с. Почтовые 

голуби на Востоке,- сРусский Вестник», т. 156, 1881, стр. 576-590. 
С а б б а г, ар-Рисiiла, иэд. Торбеке.- М i Ь а ' i 1 ~ .а Ь Ь а g 's, Gram-

шatik der arablschen Urngangssprache in Syrien und Aegypten. Nach der 
Miinchener Handschrift hrsg. von Н. Thorbecke, Strassburg, 1886. 

Саббаг, Та'рйl\ Эахир.- J.J~ ~ii~,;JI J.-11 ~U; t;~l t;u~ 

(IHЛ-IHV ~~L:.:J ~~) ~~L:JI ~....; y~l •?. ._r , t_t~l 
С а б ри М., аш-Шау~иййат ап-маджхупа.- ~IJ~I 'IS~ ~ 

-~~ .1_".;.1_, ~t..~,) 'IA_r:.i _,, ~ J:-:! ~ ~1 J~ 1 tfT ,4J_,g.~l 

1 НУ-\ -.т 1 (' o~tAII) 'У-1 ~ t'I,)!J ·~.J у.ШI ;~ ,js. 
С а в ай а, АJJ:мад Фарис аш-Шидйа~.- IJ"JU ..._, ,41_,... JJ~ 

(~о. '1.1-.r-JI JQJI r~l) \НУ 'Y.JJ:! '•Jt:T-.J.j~ ~~4~1 
С авелье в П., О жизни и трудах О. И. Сенховскоrо,- Собрание со

чинений Сенковскоrо ,(барона Брамбеуса), т. 1, СПб., 1858, стр. XI-CXH. 
Ca,iiJф ат-тй:джан, 'пер. Перрона.- G1aive-des-couronnes (S е i f е 1 -Т i · 

d j а n) ~~~ ~ roman trad. de 1'arabe par М. le 'Dr. Perron, Paris, 1862. 

Салим, Садир, Хадиiiйат an-aJJ:бaб.- у~~~ ~J.A '~ J.)l.,.. 

\ лл '\ '~.J.):! 'У',) ~1 ;; ..)::,;..,)_, 
Са лих иб11 Яхья, Та'рй& Байрут, иэД". Шейхо.- ~ U! ~t.,.. 

•?. ~ ty_;A.JI !.Г- LJ4 !ft!,?e~l ol_r~l 1 ~1_, ~.JJ:! ~Jlj '~ !)! 

\л н. '~ ~...,., y~l "=~!_,.. ~.J .l.j"J~ ~-4i.J 
Саркис, Муtджам.-.1....~ J..U _,._, ~.J ~.rJI ~~~ ~ 

LJ4 4...1_, tь&J;.. .1....1 ~.) t: ~_,&J!J ~_r.JI JUai~l ,j ~~~ ~ 
tt-J ~~_,.~~ , ,, .. ~~~ ~ ~\tS Jl ~~~ w r". u"' t.JJ.)J ~.; 
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Сев, нынешний Солимая-Бей,- сВеетник Европы, составляемый Михаи
лом Каченовским:., М., 1828, сентябрь и октябрь, стр. 47--50. 

(С е н к о в с к и й,] Собрание сочинений Сенковского (барона Брамбеуса), 
т. J, СПб., 1858. 

Сйрат Банй Хил ал, лер. Кардонна (эпиэод о Зире) .- Нistoire des Princes 
Rebl-a et Mara, Chefs de Ia Tribu Arabe de .Вenikais, des Princes teurs enfan!, 
et principalement du brave Zl~ir; traduction a.bregee d'un Manuscrits Arabe, en 
prose, melee de vers, de Ia ЫЬiiotheque de M .. L.МD.P. par М. Cardonne, Jn
terprete du Roi pour les Langues Orientales,- «BiЬiiotheque universelle des 
romans:., <1777, juШet, t. 11, стр. 37-69. 

Сйрат а~-311хнр БаАбарс, каирск. иэд. 1908-1909 г.- 1)"~ -"' ~1 о,у.:м 

1 r У v- 1 ,. у'\ '~ ' о • -\ ~ 

Сйрат ал-муджахидnн, каирск. иэд. 1298/1881 г.- y_;...J .r..u.~l о,у.:м 

IУ .. Л ,;.J"IAJI ,411 ..::.13.J .y.~_,..JI 

Сйрат Сайф ибн Зй йазан, пер. А.ли-бея,- Sultan Saif Zuljazan, tr.ad. de 
l'arabe par Ali-Ьey, Cons'tantinople, 1847. 

С м и р н о в В. Д., Кучибей Гомюрджинский и другие османские nисате

ли XVIJ .века о nричинах уnадка Турции, СПб., .1873. 
С м и р н о в В., Официальная ТJ!Рция .в лицах (StamЬul und das moderne 

Tiirkent!hum, Politische, sociale und blographische Bilder, von einem Osmanen, 
Leipz., 1877),- сВеетник Европы», 1878, январь, стр. 275-311; февраль, 

стр. 600-629. 

С м и р ·н о в ·В., Турецкая цltiвилизация, ее шко.1ы, софта, библиотеки, 

книжное дело. Из nоездки в Константинополь, летом 1875 r.,- «Вестник Ев

ропы>, 1876, август, стр. 527-566. 
(С рез н е в с к и й,] Материалы для словаря .древнерусского языка по 

письменным nамятникам. Труд И. И. Срезневского, т. '1-111, СПб., ·1893--
1903. 

с у ю т И, Музхир. - ~..r--JI ~)'I..JJ ~ 1;1.J Шll r р ,j .J" _;.JI '-:-' \:J 
\УЛУ 't:;'J~ tY-1 [. t.y..UI J~ 

Т а б ар и.- Annales quos scripsit Abu Djafar -Mohammed ibn Djarir at
Tabari cum aliis ed. М. J. de Goeje, Lugduni Batavorum, series 1, t. ,1-VI, 
1879....,1890; series П, lt. 11-III, 11881___)1889; series Ш, t. 1-VI, !1879-·1890; lп

troduclio, glossarium, addenda et emendanda, 1901; Indices, 1901. 

Табари, егип. изд.- ~ р~ 1./~ c!J_,l..J[, ~'il ~-Jt; y\:J 
~ ~..\.:il ~.J ~1 ~ ~ ~~ ·~ ~~ '~_,)a)l ft~ ~ 
1\"\"'\-1\"УЛ ~~ '1\"-1 [. '~1 

Т а б а р и, ,пер. Нёль.деке. - Geschichte der ,Perser und Araber zur Zeit der 
Sasaniden. Au!' der araЬischen chronik des Tabari iibers. und mit ausfiihrlichen 
Erliiuterungen und Ergiinzungen versehn von Th. Notdeke, Ley.deп, 1879. 
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Та'рй! ~авiiди~ аш-Шам.- см. Михаил Дамасский. 

Тарраэи, <:и~афа. -·~~ J.) J~l ,Js. 1.5~ ~__,..JI 4~1 ~JIJ 
~ Lf.J_,-II.J ~ь..,.,t r_,..J r: 4..,.:-.J ti~ ~1..11 J с.н ~r ~.J 
-\~1'1'' '..::..J.J:f tt-\ [. 'cSjl).. ~~ ~ ..::.JNI ~ ~.J':"~ r-;-1.;1.J 
\\П 

Т ах а, Х у с е А и, Дни. Пер. с араб., вводи. cr. и пр им. И. Ю. Крач· 

ковскоrо, Л., 1934. 
Т ах а, Х у с е А н, Дни. Пер. с араб. И. Ю. Крачковскоrо, М., 1958. 

Т ах а, Хусейн. :J;Cilфи~ ва Шау~R.- '._}Y:..J Шt... 'lfl- .U. 
НП 'o.;&UII 

Тахтави, Та3лйс.- ~t ''-""~4 ~ с} .);!~~\ ~L;,u yt:f" 
Но• t,j'Y~ '!S.J\JчkJI ~~ ~U.: 

Т ах т а в н, Та~лй<;. изд. Коссен де Персеваля.- А. С а u s s i n d е 
Ре r се v а 1, Relation d'un voyage en France, par !е cheikh Refaa,- JA. 
[ser !,] t. XI, 1833, стр. 222-251. 

Т а ш к оп р юз а д е, аш-Ша!<ii' И!<, пер. Решера.- О. R е s с h е r, E!
SaqA'iq en-no 'mAnijje von Taskoprfizade, enthaltend die Biographien der tfir· 
kischen und im osшanischen Reiche wirkenden Gelehrten, Derwisch-Scheib's und 
Arzte von der Rcgierung Sultan O!шan's bls zu der Sfilaiman's des Grossen. 
Мit Zusaetzen, Verbesserungen und Anmerkungen aus dem Arablschen uebers., 
Konstantinopel - Galata, 1927. 

Т е в фи к, А б у-з-3 и я, Нюмуне-а :щебиiiйат.- Ы_,...; 'I]J,Y I.:.,.;..JI _,!1 
\ r. у ,J.>:.iL::...I , ~!.:&. c.l:!~l 

Теймур, Махмуд, аш-Шай3 Сйд ал-'Абйт.- ~1 'J~ ~",..:

,;~1 ~:>\!1 J.,thj.J ·~ ~.r ~~ Jl,.,... ~cS.;.t ~.,..ш.J k:~t .а_ .. 
\н,,, У' tt 'о.;& LAII ' 

Т у и и с и, (Путешествие в Вадай,] nep. Перроиа.- Voyage au Ouaday par 
le chelch Мohammed-ebn-Omar al-Tounsy, trad. de l'AraЬe par le docteur Per
ron, Parls, ·1851 [арабский оригинал утерян]. 

Т у н и с и, Таш~Rз, изд. Перрона.- y__,..JI ~-:1ч oft"" .} ~t...)'YI ~ 
~\.)_,_![, Voyage au Darfour, par !е cheykh Mohammed-ebn-Omar-el-Tounsy .. , 

autographie et publie par М. Perron, Paris, 1850. 
Т у п и с и, Таш~и~. пер. Перроиа.- Voyage au Darfour, par !е cheykl1 Mo

hamшed-ebn-Omar-el-Tounsy ... , trad. de l'Arabe par !е docteur Perron; ouvrage 
accoшpagnc de cartes et dc planches, et du portrait du sultan Abou-Madian; 
puЬiie par les soins de М. Jomard, membre de l'Institut, etc. precede d'une 
preface contenant des remarques sur !а region du Nil superirur, par !е m~me, 
etc., Paris, 1845. 

Т у р а е в Б. А., Абиссинские хроники XIV--XVI вв. Пер. с эфиоп. под 

ред. И. 10. Крачковского, М.- Л., 1936 (ТИВАН, XVIII). 
Т у р к, Н и к у л а,- Та'рй! Набулйун, изд. Вьет а.- N i с о 1 а s Т u r с. 

Chronlque d'Egypte 1798~1804, ed. et tr. G. Wlet, Cairo, 1950. 
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Т у р к, Н и к у .11 а,- Ta'pйlS Нiбулйун, изд. Деrран~а.- Histoire de l'ex
pedition des Fran~ais en Egypte par Nakoula el Turk, puЬI. et trad. par Мr. 
Desgranges aine, Paris, 1839. 

Т урн е б и э, ан-Нах,~J.а.- J W_,..~l ~f-\JI '~ .J-:11 ft};,Y I_,_J} 

,_,- '\\\Т '\о '1]~1-'~ ~L..JI I),>A!I ~ 4.1....,._;_;11 ~~}!J ~ 

._ \" • -\Т • 'Л' \-Л о\ 'Н t _, t \ 

Тысяча одна ночь. Арабские сказки. Новый ,nолный перевод Ю. В. Доп
пельмайер, т. 1-11, М., .1889-1890. 

Фахрасат матбуriiт сал-Джава'иб:..- '•-· 6·6 i '~1~1 ~~.r.Ja.. ~.А-; 

'"'"' Фикри, Иршад ал-алибба'.-'оJ"'UII ,.L:J'::/1 .)t~;l 'IS.}J U=--1 ,.~...,... 

,Л\ Т 

Фихрист.- Кitiib ai-Fihrist. Mit Anmerkungen hrsg. von G. Fliigel, nach 
dessen Tode besorgt von J. Roediger und А. Miiller, Bd 1. Den Text enthaltend, 
von J. Roediger, Leipzig, 187·1, Bd 11. Die Anmerkungen und Indices en·thaltend, 
von А. Mi.iller, Leipzig, 1872. 

Фихрист ал-кутуб. - ~~~ ~~~ ~_,.u-11 ~__...!1 ~1 ..:-.;&-; 

\Л\1-\ЛЛУ' 'V-1 ~ '~~~ ~_,~1 ~ ft-~1 YJ.) f.Sir, d.:Jts:JI 

Ха д ж и Ха л и фа, Кашф а:,-:,унун, иц. Флюгеля.-~ !).".:liJI ~ 
~_,.:.i)!J ~JI u--t..l Lexicon ЬiЬiiographicum et encyclopedicum а Mustafa 
Ben Abdallah Katib Jelebl dkto ct nominc Haji Khalfa ce1ebrato compositum. 
Ad codicum Vindoboпensium, Parisiensium et Berolinensis fidem primum edidit, 
latine \·ertit et commentario indicibusque instruxit G. Fluegel, t. 1-VII, Leip
zig- London, 1835--..!1'858. 

Ха д ж и Ха л и фа, Кашф а:,-:,упун, копстантиноп. изд.-v.;.f" ":"'l.:f" 
~-15" "'j.... 4..\.r.iJI ~\J 4..)\..!1 ~L.JI rt...:N !)~!J ~~ u--t..l ~ !)~' 

1 У'\ • '~.)t..... J.) 'Т-1 ~ '~:" 

Ха д ж и Ха д и фа, Фезлеке. -~ '~~ f:!.;U ASJ:U '~ ~15" 
\УЛV-\ТЛ' 'J.r,it::...l 'Т-1 

а .'1 ь -Х а .1 и д и, М у с т а ф а, Ф а р р у х, О м ар, Миссионеры и им
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Ш м и д т А. Э., Четыре арабских рукоnиси нз собрания И. Ю. Крачков

скоrо,- ЗКВ, т. V, 1930, стр. 763-800. 
Э с т р у п И., И:сследование о 1001 почи, ее составе, возникно·венИ:И и раз

витии, пер. с датс~rого Т. Ланге. Со iВступительным историко-литературны!'d 

очерком А. Крымского, .в переводе с малорусского, с доnолнениями автора, М., 

1904 (ТВЛИВЯ, ·вып. VIII). 
Язи д ж и, Рисiiла, изд. Мерен а.- Epistola critica Nasifi a1-lazigi Bery-

1ensis ad de Sacyum, versioпe latiпa ct adnotationibus illustravit, indicemque 
addidit А. F. Mehren, Lipsiae, .1848. 

Я 1! и м и р с кий А. И., БоJЪГарская литература,- НЭС, т. VII, стлб. 303-
338. 

[' А Ь d- а 1- 'А z i z М а i m а n,] 'lqlid al-Khizana or .Jndex of Шles of 
works referred to or quoted .Ьу 'Abd-al-Qadir ai-Baghdadi in his Khizanat al
adab. Prepared Ьу М. 'Abd-al-'Aziz Maiman, Lahore, .1927 1(cPanjab University 
oriental puЬlications:.). 

А h 1 w а r d t W., Verzeichniss der arablsohen Handschriften, Bd 1-Х, Ber
lin, 1887-1899 (d>ie Handschrif:ten-Verzeichnisse der kбniglichen BiЫiothek zu 
Berlin:., Bd VH-IX, XVI~XXII). 

{А 1 Ь е r i,] Le Relazioni degli ambasciatori veneti al senato durante il seco
Jo decimosesto edite da Е. Alberi, ser. 111, vol. 1-III, F·irenze, 1840~1855 («Le 
Relazioni degli ambasciatori veneti al senato:., vol. IX). 

А n d r е е К., Geographie des Welthandels, eine wirtschaftsgeographische 
Erdbeschreibung,IВd 2. Die Aussereuropiiischen Lii.nder, Wien, 1912. 

А r Ь е r r у ~- J., I;IiiЩ 1lbrihim and Shauqi, - JRAS, 1937, стр. 42-58. 
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Zweite, den Supplementbiinden angepasste Aufl., Bd 1-II, Leiden, 1943-1!:149. 
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Абу Теммам il.; J!l 243, 520, 673 

Абу Убейда ·~ J! 1 648 
Абу Хаййан c)l:,- У.\ 244 

Абу Шадуф ...).J~~ J!\ 187 

Абу [Шама ~~ .У-1 501 

Аверрозс (Ибн Рушд) .UJ .;,!\ 643, 
644, 645 прим. 7 

Авиценна l:.:-- ..J!I 115, 116 прим. 56; 
130, 238, 240, 243, 375, 401 

Авраам: 77, 461, 462 
Авраам Георгий 460 прим. 11 
Аtlрелиан, император 359 
Аrаев А. 315 приы. 223 
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Агуб, семь;!'-:"~\ JT 214 
Агуб, Иосиф '-:"_,.<.1 ._:.. ... J! 8, 213, 214 
Адам 339, 461 
Адиб Исхак см. Исхак. Адиб 
Адиб Хазин см. Хазин, Адиб 

Адил Такнаддин .Ji...UI ..si; J~ls. 122 
П)ИМ. 74 

Азар, Искандер Ji;JI J.~.:.S::....I 581, 
603 прим. 4 

Азиз, фатимидекий халиф JJ4 j!;JI 
J_,...:.... J!\ 64 

Айяды, семья .)l:JI JT 172 

Аккад .:.lA.JI 642 прю1. 1; 658, 666, 
670 

Акыллы-ага, шейх: l.O.I Jlil ~\ 508 
прим. 1 

Аламаддин .Ji...UI r-k 200 
Александр 11 183, 185, 228, 293, 304, 

307, 518 
Александр Ш 101 прим. 11 
Александр VII, папа 402 
Александр Македонский (Великий) 

275, 549 
Александр Михайлович, царь 37, 46 
Александр Север 359 
Алексеев-Станиславский К. С. 475 
Али-бей, мамлюк (персонаж) ~ ~ 

140, 145, 669 
Али-бей, переводчик 74 прим. 80 
Алий, имам, халиф ~U. ..s~\ ..J! Js. 

96, 115, 454, 494 прим. 79 
Алий Мубарак см. Мубарак, Алий 
Алий Юсуф см. Юсуф, Алий 
Али-паша Мубарак, см. Мубарак, 

Алий 

Али-эфенди .;.cil ~ 28, 29 
Альберт, сын Р. Хассуна 230 
Альберт Великий 644 
Альвардт В. 64 прим. 54; 72 прим. 

73; 73, 74 поим. 8; 341 прим. 31; 
411 прим. 80 

Альмохады cJ.J-1-_,JI 68 
Амари М. 182 
Амда Сион 76 
Амидий .;-t.,'':l\ 243 
Амин Дж1шдий см. Джиндий, Амин 

Амин, Касим-бек .;,:-ol .!.4 l"""li 315 
прим. 223; 596 прим. 71; 639, 653, 
683 

Амин Рейх:аний см. Рейх:аний, Амин 

Амин-эфенди .;.cil .;,:-ol 183 



Амир, халиф .J"~ 81 
Амиерис 191 
Амр, царь J~ 321 
Анания 103, 107 прим. 28 
.Андрей, апостол 178 
Аниса, ситт (персоиаж) 635, 636 
Антакий, Джамиль JUa;~l J.:...o:- 313 

Антар .? 51-55, 58-63, 67, 
70, 74, 89-91, 173 прим. 79; 219, 
411' 500, 670 

Антон Арида см. Арида, Антон 
Антоний 654 
Антонин, архимандрит 308 
Антун, Фарах .J)ail 1::,..) 642-645, 

646 прим. 8; 647, 648, 650, 654, 
659, 660, 662 прим. 47 

Антун, Хасаи .J.)ul ,:.,.- 500 
Анфим, патриарх 224, 420 
Араго Д. 149, 160 
Арберри А. 377 прим, 134; 667 прим. 

7; 668 прим. 8; 671 прим. 16; 674 
прим. 25; 675 прим. 28 

д'Арвь~ Л. 130 прим. 98; 181 прим. 
98; 552 прим. 152 

Арида, семья ~f' JT 361 

Арида, Антон ~f' .J).il 331, 335, 
336 

Арина, персонаж 310 прим. 217 
Арност 58 
Арнетотель 168, 643, 645 
д' Арманьяк 260 прим. 59; 396 прим. 

28 
Арнольд Т. 210, 436 прим. 169 
Арсланы, семья .J')\..) JT 543, 581 

Арслан, Мухаммед Амин С:,.::-"1 ~ 

. .J')\...;1 540, 543, 544 

Арслан, Шекиб .r--~1 .J')\..) "":"~ 
280 прим. 117; 543 прим. 117 

Артур Руппин см. Руппин, Артур 
Арцыбашев М. П. 316 
Ас'ад Трад см. Трад, Ac'a.:t 
Ас'ад Шидйак см. Шидйак, Ас'ад 

Ас'ц-эфенди ~ -l:.il J....l 9, 439-
443 

Асир Юсуф, шейх .r-""~1 ....:...~ tf-JI 
405 прим. 60; 532, 536, 543, 580, 
581 прим. 35 

Аскарий c.s_?::-JI 243 

Асма'ий ~ .... ~1 Ы 

.Ассемании, семья Jt-.11 JT 127 

Ассе маний, Иосиф JL--11 ...;...._х 132, 
134 

Аттар, Хасан .Ju.JI ,:;- 144, 146, 
148, 155, 162, 172, 235 

Аттая М. О. 63, 277 прим. IOJ; 311, 
313, 620 прим. 39 

Аттая, Сара 272 
Ауний, Исхак J~ ..;t.-1 555, прим. 

555 прим. 161 
Афанасий, архимандрит 111 прим. 36; 

114 прим. 51; 134, 303 
Афанасий Мхалла с~1. Мхалла, Афа

насий 

Ахдаб, Ибрахим ибн Алий "':"•'il 
~ ~ r:-!.r.l 547-550, 557, 610 

Ахилл 60, 61, 646 
Ахмед, змир "'--1 .r--~1 338 прим. 22 

Ахмед, тунисский бей ~_,::11 .!.4 -'-"1 
217, 236, 624 

Ахмед Бадавий, святой cSJ.YI "'--1 
171, 200 

Ахмед-бей Джаззар см. Джаззар, 
Ахмед-бей 

Ахмед Вефик-паша ~t.. ~J -'-"1 
557' 566-567' 576 

Ахмед ибн Дурейд см. Ибн Дурейд, 
Ахмед 

Ахмед-паша, генерал-губернатор Да-

маска ~~ -~.. .... 1 282 прим. 123; 
509 

Ахмед-паша Йекен (Йеген) ~~ ",_1 
.:f:.t 194 

Ахмед ас-Сандубий u~ J-1:.-11 "'--1 
87 прим. 126 

Ахмед Шаукий см. Шаукий, Ах~1ед 

Ахталь ~~~ 229, 665 

Бабингер Ф. 25 прим, 4; 430 прим. 
148; 566 прим. 196; 571 прим. 12 

Баджурий Ибрагим cS.J.r.l-:11 ("::-1'~!1 
172 

Бади'аззаман Хамадапий см. Хама
даний, Бади'аззаман 

Базили К. М, 100 прим, 8; 102 приУ. 
15; 105 прим. 22; 210 прим. 4; 214 
прим. 20; 215 прим. 24; 222 прим. 38; 
245 прим. 1; 248 прим. 7; 257 прим. 
44, 45; 258 прим. 47, 50; 259, 269 
272, 273 прим. 91, 274-276, 278• 
280 прим. 117, 281 прим. 118; 294• 
295, 299-302, 304, 317 прим, 231• 
320, 325, 356 прим. 73; 362 прим; 
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86; 363; 364, 365 прим. 100; 396, 
408, 40:J, 412, 413, 422 прим. 120; 
425, 473, 485 прим. 63; 513 прим. 
17; 545, 546, 558 

Байрон Дж. Г. 257, 278 
Бакр, персонаж басен Хассуна 231 
Балдуин см. Бардавил 
Балдуин 1V 124 
Баллан А. 313, 315 
Ванна, Филипп t:.~ ~н 223, 367 
Баракат c~r. Абу Зейд 
Бар-Бахлуль 399 
Барбер Н. 193 прим. 19; 194 прим 20; 

471 прим. 27; 489 прим. 72; 600 
прим. 86 

Бардавил (Балдуин) ._k_,l,)r. 64, 65 
Барже, аббат 216 прим. 26 
Бармакиды o!l.r. JT 48 
Бартелеми ~. 199 
Бартольд В. В. 314 
Бар-Эбрей IS.r.JI cr.l 115, 399 
Бах•азий IS_j.o+.!l 312 
Бахри, род IS~ JT 362 

Бахри, Михаил \S..J"'-! JJ~ 362 прим. 
89 

Бахри-бей, Ханна ~ \SJ'-! 1:-
362--365, 422 

Баша см. Константин-баша 
Башир 11 Шх!lб см. Шх!lб Башир 11 
Башир III Шх!lб см. Шхэб Башир III 
Баязид 11 Свитой JWI ~fi4 28 
Бедекер 119 прим. 66 
Везу С. 167 
Бейбарс, аз-Захир Бундукдарий 

<Y".r.:!.J•li&JI 40, 51, 71-72, 462 
прим. 14 

Бейдавий IS.J~I 438 
Бейдас, Халиль ..,..1.1~ JJ.:. 315 
Бейхумы, семьи ~ JT 272, 543, 

544, 581 
Бейхум, Мухамме.1 ~ .~....:о.о 543, 

603 
Бсйхум, Мухйид.lИН r+-~ ~-~~~ cr 

543 
Бейхум, Хусейн ~ .):- 334 прим. 

8; 540, 543, 544, 545, 547 
Белевский А. 93 прим. 1 
Белинский В. Г. 312 
Бе.ю ~- Б. 288, 311, 529 
Бельджойозо, княгиня 252, 253, 255 

прим. 41; 406 
Ведьфур Ф. 335 прим. 13 
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Бедясв, консул в Дамаске 318" 
Бенедикт XIV 133 прим. 105 
Бен Шенеб М. 344 прим. 41 
Берггрен Я. 335 
Березин 11. Н. 251, 266 
Бернхауэр В. Ф. 501 
Бёртон Р. 319-321, 326 
Бертраны, семья .J!;r. JT 360, 361! 
Биар Л. 199, 200 
Вино, де, аббат 421 прим. 114; 560> 

прим. 176 
Бисмарк О. 293, 605, 606, 653 
.Бихане• 635, 636 
Бихуты, семья .:.._ж JT 581 прим. 

36 
Бихут, Ибрахим .:.._ж !"="~\ 581 прим. 

36 
Блент 574 прим. 22 
Блисс Д. 537 
Бог дан Хмельницкий 46, 116 
Боден~- 27 
Боктор, Эдиос J.A! ..,..1:11 114, 147 

прим. 9; 209, 210 
Бонапарт см. Наполеон 
Бонгар Я. 322 прим. 242 
Ботта, консул 324 прим. 247 
Боэмунд 54, 55 
Брамбеус, барон см. Сеиковский 
Бранкован (Бранкович) И. Б. 114 

прим. 51; 134 
Брауне В. 135 прим. 115; 164 прим. 

54; 170 прим. 65, 66, 69; 198 прим. 
28; 213, 214 прим. 18, 19; 374 
прим. 126; 387 прим. 5; 388 при~r. 
11; 530 прим. 65, 66. 

Брек Мих. 44 
Брокедьман К. 37 прим. 39; 38 прим. 

41, 43; 57 прим. 25; 113 прим. 49;. 
146, 157 прим. 33; 163 прим. 52; 164 
прим. 54; 170 прим. 66; 234 прим. 
58; 341 прим. 31; 352 прим. 59; 
372 прим. 121; 374 прим. 126; 388-
прим. 11; 397 прим. 30, 31; 471 
прим. 27; 544 прим. 121; 550 прим. 
141; 568 прим. 1; 571 прим. 10; 
574 прим. 21; 629 прим. 2 

Брут 654 
Брюйср, де ля ~. 631 
Брюне ~.-Ш. 402 прим. 50 
Брюс~- 459 
Буало Н. 289, 631 
Букти, Бутрус ~ ..,..__.щ 156 прим. 

28 
Будос (дон Павдо), священник ._...)~ 

106, 336 
Бургад Э. 218 прим. 31 
Буренин В. П. 385 



Буриний ~.J.r.JI 216 
Бусирий IS.r.".r.'l 673 
бустаний, род J~ JT 396, 540, 

548, 581, 60-l, 617 
Бустаний, Абда.мах Jl::-:11 JJI ~ 

397-399 
Sустаний, Бутрус Jl:-:JI ..,..).! 235 

поим. 62; 246 прим. 4; 267 прим. 
80; 275 прим. Шl; 276, 278 прим. 
111; 374 прим. 126; 390, 392 прим. 
18; 395-400, 40!--40;), 422, 451-
45&_, 457, 484 прим. 61; 488, 494 
прим. 79; 495, 497, 498, 502, 506, 
507, 519, 521, 523, 526, 531, 532, 
534, 536-543, 547, 548, 550, 554, 
565, 568, 569, 573-585, 587, 588, 
591, 596, 601-605, 607. 611, 616, 
625 прим. 48 

Бустаний, Бутрус, епископ 398, 399 
Бустаний, Са' дал.чах J~l JJI ..\ .... 

547, 550 
Бустаний, Салим J~l r-:1- 542, 

545, 547, 550-552, 554, 580, 581, 
583-586, 588, 596, 598, 600, 60-l, 
616 

'Бустаний, Сулейман J~l C:,I...J.. 
532, 537, 547, 548, 581, 604, 605 

Бустаний, Фу'ад Jl::...:JI .)lji 397 
прим. 30; 604 прим. 95 

Буструс, семья ..,..J...! JT 45, 390, 
394, 542 

Буструс, Салим v~~ r:l- 442, 447-
449, 491, 542 

Буструс, Хабиб ..,..J...! ~ 394 прим. 
23; 543 

Бутенев А. П. 177 прим. 89 
Бутрус Бухти см. Букти, Бутрус 
Бутрус Бустаний см. БустаниИ, Бут-

рус 

Бухтурий ~.S.;:~I 243, 673 
Бшара Такла, см. Такла, Бшара 
Бэкон Р. 92 
610ффоп Ж. Л. 236 

Ваккари А. 402 прим. 47, 50, 403 
прим. 52, 459 прим. 7 

Валнаддин Йекеи см. Йекеп 
Валлада o.)~.J 550 
Валладж, персонаж 678 
Балле, делла Пьетро 558 прим. 171 
Валлин Г. А. 157, 175 
Вамбери Г. 198 прим. 29 

Барда Турк, см. Турк, Барда 
Барда Язиджи см. Язиджи, Барда 

Вард-джанна, персонаж ~ .).J.J 633 
Вартабет, Иоанн 268 прим. 86; 277 

прим. 10J; 392, 537 
Васик, халиф JJ4 .;;!,JI 64 
Василий Великий 535 
Васко де Гама 95, 103, 109 
Вахидий ~.S•!,JI 491 
Вейль Г. 33, 173 
Вельзевул 646 • 
Вениамин. митрополит 431 
Верди Дж. 191, 192, 289 
Верн, Жюль 289 
Верне О. 150 
Весе.ш Г. 112 при м. 42 
Веселовский А. Н. 82 прим. 107; 583 

прим. 43 
Ветцштейн И.-Г. 54, 252, 253 прим. 

30; 266 прим. 73; 422, 497 
Видмер Г. 682 прим. 45 
Виктория, королева 431 прим. 154; 

492 
Вильгельм Завоеватель 467 
Вильгельм Тирский, архиепископ 124, 

559 
Вtмьгельм Триполийский (Триполь-

ский) 71 
Вилькен 314 
Виоле Б. 400 прим. 41 
Виргиния, персонаж 633 
Витри, Жак де, архиепископ 125 

прим. 82; 322 
Вольней К. Ф. 101 прим. 19; 111, 

112 прим. 41; 119 прим. 65; 126 
прим. 85; 133 прим. 105; 134 прим. 
110; 135, 138, 141, 142, 210 
прим. 4; 248, 260, 331, 332 

Вольтер Ф. 92, 168, 270, 289, 290, 
424, 631' 65!, 662 

Вольф Ф. 66 прим. 60; 69 при~t. 69 
Вордеворт В. 584 прим. 45 
Воронцов М. С. 178 
Вьет 1'. 201 нрим. 34 
Вюстенфельд Ф. 55 прим. 21 

Гаваттович, Якуб 461; 461 прим. 12 
Гавриил ибн Фархат см. Фархат, 

Джерманос 
Гавриил Туейний см. Туейний, Гав

рии.1 

Гавриил Шатила см. Шатила, Гав-
риил 

Гагарин А. А. 311 прим. 219 
Гаджибеков, Узеир 552 
Газалий JlyJI 643 
Галеи 116 прим. 56 

. Галилей 47, 129, 130 
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Гандур Хурий см. Хурий, Гандур 
Ганим см. Шукрий Ганим 

Гарэуэи, семьи \S,j.Jj.}- J1 394 

Г арэуэий Фадла.1лах ~j .J j __.AJI •lJI J...oi 
581 прим. 35 

Гаро.1ьд 11 467, 468 
Гаспринекий И. 167 ирим. 60 
Гаингос, де, П. 43 прим. 53 
Гвиди И. 42 прим. 48; 6Q7 прим._7 
Гейтлин Г. 175 
Гелиогабал, император 359 
ГеJtьвальд (Гельванд) Ф. 228jприм. 

51 ; 582 при м. 42 
Геннадий, патриарх 559 
Герасим Яред см. Яред, Герасим 
Герман, патриарх 123 
Герман Фархат см. Фархат, Джерма-

нос 

Геродот 81, 543, 668 "ii6. ,J6:. 
Гёте И. В. 92, 293, 605, 606 
Гибб Х. А. 224 прим. 41; 244 прим. 

78; 505-507, 594, 631 прим. ·4; 
633 прим. 6; 651, 652, 657 прим. 
33; 659, 661, 668 прим. 9, 10; 677 
прим. 32; 682 прим. 46; 687 прим. 
61 

Гиль Блас Сантильянекий 435 
Гильдемейстер И. 45 прим. 65 
Гиргас В. Ф. 73 прим. 79; 75• прим. 

85; 184, 276, 278 прим. 111; 304 
прим. 197; 307, 311, 523, 533, 540 

Гладстон У. 563 прим. 187 
Гобат, епископ 299 прим. 176 
Гоголь Н. В. 314, 315, 636 
Голиус 11. 114 прим. 53; 115 
Голиус Я. 103, 114, 115 
Головинекий И. 128 прим. 92; 221, 

222, 254 прим. 37; 260 прим. 56, 
59; ЗЗб прим. 14; 356 прим. 73; 
397 прим. 32; 465, 516 прим. 27; 
560 прим. 176 

Голубинский Е. Е. 313 
Гольдсмит Л. 662 
Гольдони К. 472 
Гольдциер И. 37 прим. 39; 57 прим. 

26; 88 прим. 129; 90 прим. 139; 
157 прим. 33; 201 прим. 35; 361, 
557, 564-566, 578, 579, 674 

Гомер 58, 60, 232 
Гордлевекий В. А. 25 прим. 7; 215 

прим. 23 
Горький М. 315 
Готвальд И. 175, 176 
Готфрид Бульйонский 55 
Грапжсре де Лагранж 211 
Граф Г. 13, 44 прим. 55; 212 прим. 

13; 353 прим. 64 
Григорий, архи:шакон см. Григо

рий IV, патриарх 
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Григорий II, патриарх221, 534 при~r.7!) 
Григорий IV, патриарх 619 
Григорий Богослов 535 
Григорий Писида 646 
Григорович-Барскиii В. Г. 359 прюr. 

77 
Григорьев В. В. 175 
Грифон, монах 125 прим. 84 
Грюнебаум Г. 79 прим. 94 
Гуе, л.е М. Я. 565 прим. 195 
Гюго В. 168, 289, 654, 662, 672, 678,. 

683 
Гюи, семьи 378 прим. 139 
Гюи Х. 216, 361, 378 
Гюль-наэар, персонаж 61 

Давуд-паша t;~ .).J\.) 368, 369, 50З:. 
571, 572 

Давуд Юсуф, епископ ,).JI.) ....;.~ 
557, 558, 560, 561, 562 прим. 182' 

Дагир, Фадлаллах ~~.) ..UI J...oi 237. 
прим. 70 

Дагир, Юсуф ~~.) ....;...~ 171 прим .. 
70 

Далла Хитрюга (Далла-л-Мухтала) 
4Jt:-JI 411.) 79 

Даллили, семьи J'J.\11 JT 222, 591, 
622, 623 

Даллиль, Абдаллах J'J.UI JJI ~ 622' 

Даллиль, Джабраил (Джебран) J:J~ 

J'J.\11 ( cJ!r.-:-) 591, 616, 622-625 
Дамуаэо Л. 140 прим. 131; 356 прн~r. 

73, 360, 361, 391 прим. 17 
Данилевский г. п. 315 
Дарий 111 Кодоман 551 

Дасукий, Ибрахим с)_,....\11 r=-!r.l 148·. 
156--158, 162, 172, 174 

Дафеш, Пелагеи u~l.) ~~~ 315. 
прим. 227 

Дахдахи, семьи ~~.\.11 JT 214, 215, 
512, 561, 581 

Дахдах, Рушейд ибн Галиб ~ ~.> 

~~.~11 ~U 136 прим. 118; 213-
220; 378 прим. 139; 447, 482, 512, 
513, 538, 569 

Дахир Аккский см. Дахир ибн Омар 

Дах:ир ибн Омар r ~! _,.UoJI 
45, 138-140. 210, 337 

Девик Л. М. 60 прим. 38 
Дейк, Корнилий, фан 266-268, 276, 

277 прим. 10~; 287, 392, 396, 399, 
405 прим. 60; 452, 524, 534, 537 ,. 



539, 540, 545, 546 561 591 601 615 • • • • 

Дейк:, Эдвард, фан 289 прим. 142 
Декии 438, 679 
J{елавинь К. 473 прим. 34 
Дельхе~1а Чl .J~ 67, 68, 69, 70 
Деманж Ж. 174 
Денон В. 49, 50 
Деппинг Г. 179 
Дефо д. 278 
Джабартнй А. .;~1 .JL-)1 ~ 

88 прим. 129; 144, 146, 148 прим. 
10; 161-163, 201, 352 прим. 59; 
570 прим. 9 

Джабраиль Далляль см. Далляль, 
Джабраил 

Джабраил Мхалла см. Мхалла, Джа
браил 

Джабраил ас-Сахйуний J~l j.;~ 
402 прим. 51 

Джаззар Аккский см. Джаззар Ах
мед-бей 

Джаззар, Ахмед-бей J!.;.:-JI .!-4 ~1 
45, 138-143, 146 прим. 8; 210, 
213, 248, 337, 353, 361 

Джалиль, Мухаммед Осман ..1..-. 

J~l .J~ 154 прим. 21; 192, 
195, 203, 231, 629, 631-636, 
638-641, 643 прим. 2; 654 прим. 
23; 660 

J{жаляль, Осман ибн Юсуф ~! .J~ 

J~l ....;....Ji. 629 прим. 3 
Джаыаладдин Афганский ~.UI J4 

JLAi:ll 202, 20-l-203, 677 
Джюшй А. <.5'~1 670 
Джа~пыь Литакий см. Антакий, Джа

миль 

Джами.1ь Мдаввар см. Мдаввар, 
Джа~ш.1ь 

Джарир .т...r. 665 
Джаухарий .;_;>y,JI 115, 243, 538, 

684-688 
Джахнз .lи-~1 243 
Джебран Такла см. Такла, Джебран 

Джевдеr-паша L;.L! .:..~ 571 
Джемс Сануа см. Сануа, Я'кJб 

(Джемс) 

Дженнабий r.S!~I 25, 43 
Джиндиба ибн Харис ~J~ ~! ~~ 

69 
Джиндии, семья ~\ JT 361 

Джинднй, Амин .;.I:..;JI .:,:.-1 340, 343-
345, 347, 349, 361, 374 

Джок Т. 133 прим. 105 
Джонсон, консул 452 прим. 201 
Джульетта, персонаж 552-554, 600, 

670 
Джум'а, Мухаммед Лутфий J.-

4 ~ 687 
Диаб, персонаж ..,..L;,.) 65 
Дибс, Юсуф .r.·\JI .....;......,.. 531, 535, 

536, 560, 561 
Диджаний, Хасан Яфскнй J~.UI .:r-

JLJI 439-443 
Диоген 303 
Дитерици Ф. 157, 491 
Диярбакрий .;~ J\;.UI 42 
Дмитрий Самозванец 468 
Дози Р. 43 прим. 53; 526, 529, 530, 

539, 550 прим. 142; 576 
Донетан, персонаж 467 
Доппельмайер Ю. 82 прим. 107 
Дор В. Э. 198 
Дорн Б. А. 175 
Дорошенко, гетман 93 
Достоевский Ф. М. 316, 647 
Драку.~ (В. Цепеш) 72 
Дувейхий, Стефан, Эхденский 

<.#...J.UI ._,..._,;LA1...1 44, 120, 132, 137, 
559 

Думакий JIA.J.JI 445, 446 
Дюга Г. 60, 218, 231, 236, прю1. 66; 

238, 511, 519 
Дюма А. 53, 61, 289, 496 
Дюсатуа, портной 572 при~1. 16 

Евгения, жена Наполеона III 190 
прим. 10; 492 

Евтихий Александрийский, патриарх 
300 

Егор, персонаж басен Крылова 231 
Екатерина II 140, 144, 185 
Елена, царица 645 

Жак де Витри см. Витри, Жак, де 
Жанлис С. 589 
Жанна д' Арк 68 
Жозефина, жена Наполеона 1 211 
Жолкевский С. 93 прим. 1; 253 прим. 30 
Жомар Э. Ф. 158, 161, 167 
Жоффруа (Жофран, Готфрид) Буль

йонский 55 
Жоффру а, семья 1_, )У:" JT 360 
Жоффруа, работник французского 

консульства в Хааебе 361 
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Жуанвиль, князь 223 прим. 40 
Жуэе П. К. 46 прим. 67; 282 прим. 

122; 314 
Журден 114 прим. 53; 394, 476 
Жэ Г. М. 402 прим. 51 
Жюмель, лионский купец 151 

3аrлуль-паша, Саtд 1.;.4 Jpj ~ ..... 
661, 666 прим. 6; 667 

Замахшарий ISP.,.}I 438, 536 прим. 
91 

Заузаний ~j_,JI 373 
Збаражский Х. 27 
ЗгаМ, Ибрахим ....-~j l":a~l 346 прим. 

48 
Зrайб, Фад.1ал.1а ~j .JJI J...ii 

235 прим. 61; 586 прим. 50 
Зеби дий IS.Y j\ 42 
Зейбольд К. 638 прим. 18 
Зейдан Дж. .JI-'!j ..r..r. 133 прим. 

105; 134 прим. 107; 149, 156 прим. 
26; 186 прим. 2; 189 прим. 5; 193 
прим. 19; 195 прим. 21; 196 прим. 
25; 211 прим. 9; 212 прим. 10; 214 
прим. 18; 219, 235 прим. 62; 237 
прим. 70; 266 прим. 73; 268 прим. 
85, 86; 293 прим. 157; 337 прим. 
18; 344 прим. 43; 345 прим. 46; 
352 прим. 58; 353 прим. 65; 362 
прим. 86; 369, 372 прим. 121; 374 
прим. 126; 392 прим. 18; 395 прим. 
25; 398 прим. 36; 400 прим. 40; 
401 прим. 45; 404 прим. 57; 405 
прим. 60; 415 прим. 91; 423 прим. 
124; 426, 428, 439 прим. 176; 447 
прим. 188; 471 прим. 27; 478 прим. 
44; 480 прим. 51; 482 прим. 59; 
484 прим. 61; 501 прим. 86; 506 
прим. 97, 98; 510 прим. 8; 516 
прим. 26; 522 прим. 44; 523, 530 
прим. 66; 534 прим. 77; 536 прим. 
88, 89, 91; 537 прим. 94; 542 
прим. 109; 544 прим. 118, 121; 
546, 554 прим. 158; 555 прим. 160; 
557 прим. 170; 562 прим. 182; 571 
прим. 10, 12; 574 прим. 21; 580 
прим. 34; 596, 597 прим. 74, 75; 
598, 600, 603 прим. 92; 604 прим. 
95; 609 прим. 6; 612 прим. 18; 
613 прим. 19; 618 прим. 35; 623 
прим. 44; 625 прим. 47; 629 прим. 
2; 647, 650--652, 654-657, ~84-
прим. 54 

Зенобия 359, 584 
Зигфрид 61 
Зоберихейм М. 119 прим. 66; 639 

прим. 21 
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Зюссхейм К.~ 571 прим. 12 

Иаков Барадей 557 прим.: 169; 55S. 
прим. 171 

Иафет 461 
Иблис ~\ 462 прим. 14; 671 
Ибп Абдалваххаб чlA)I ~ ~!\ 97 
Ибн Аби Усайбиtа ~\ LS;I .j!l 

55, 238 
Ибн Аки.1ь ~ .j!l 387, 414 прим. 

87 
Ибн Арабшах •U.,.r ~:1 ll5 
Ибн Асакир ft- &У.\ 412 
Ибн ад-Асир JJ~I L/!1 43, 54 прим •. 

16; 155, 549 
Ибп Батрик Евтихий ~J~ .j!l 115-
Ибн Даниядь Jl:il.:o .j!l 138 прим. 

122; 462 прим. 14 
Ибн Джубейр J="' ~! 1 182, 320, 323. 
Ибн Дурейд, Ахмед -'!J.:o L/!1 ..t--1 

167, 664 прим. 3; 668 прим. 11; 
669 прим. 12 

Ибн Зейдуп cJ.J-'! j ~ 1 550 
Ибн Зунбудь, Раммаль J~)l ~j ~1· 

52, 56, 57 прим. 24 
Ибн Ибрахим Халебский 1"="'~;1 &Y.I 

LS~\ 39, 40, 113 
Ибн Кемаль см. Кемаль-Заде 

Ибн Кузман (Ибп Гусман) .J~j &У.~ 
- 634 прим. 10 
Ибн Кутейба ~ ~1 232, 565 прим~ 

195 
Ибн Малик c!lJ~ .:,;1 387 

Ибн Мискавейх ·~_,s:._ .:,; 1 657 
Ибн Раухан c)\-_,J .:,;1 500 
Ибп Рушд (Аверроас) ~J .:,;1 643~ 

644, 645 прим. 7 
Ибп Са tид ..1:-- .:,; 1 81 

Ибн Саtуд ~ .:,;1 97 
Ибн Сина см. Авиценна 

Ибн Тиктака jWI &Y.I 444 

Ибн Туфейпь J~ .:,; 1 686 
Ибн Фадлан .J~ .:,;1 174 
Ибн Фарид см. Омар ибп ал-Фариц 

Ибн ап-Хаджиб ~~\ ~\ 41 
прим. 47; 244 



Ибн Хазм rr c)!l 386 прим. 4 
:Ибн Халдун .J.J-11.;. ~1 43, 168, 206, 

311, 344, 503 прим. 93; 662 
:Ибн Халликан .J\S:l.:.. ~!1 155, 238, 

550 прим. 141 
Ибн Хамдун .JJ~ ~!1 80 
Ибн Хапбаль ~ ~1 97 
Ибн Хиджа ~ ~! 1 85 при м. 118 
Ибн Хишам r~ ~\ 74 прим. 82; 

157 прим. 31; 173, 387 прим. 9 
Ибн Шихна Халебский ~1 ~!1 

LS~I 109 прим. 32; 501 
Ибрахим Язиджий см. Язиджий, Иб

рахим 

Ибр<!хим Ахдаб см. Ахдаб, Ибрахим 
Ибрахим Баджурий см. Баджурий, 

Ибрахим 
Ибрахим-бей Мувейлихий см. Мувей-

лихий 
Ибрахим Бихут см. Бихут, Ибрахи~1 
Ибрахим Згайб см. Згайб, Ибрахим 
'Ибрахим Марзук, см. Марзук, Ибра-

хим 

.Ибрахим, Мухаммед Хафиз .J.ai~ ""-

~ ~ 1 663-665. 667. 671-677. 
682-685. 688 

'Ибрахим Наджжар см. Наджжар, 
Ибрахим 

Ибрахим-паша L:.l! r:-~>~1 97, 151, 
152, 186, 187, 246-248, 250, 362, 
365, 366, 381, 399, 131 прим. 154; 
447, 516 

Ибрахим Саббаг см. Саббаг, Ибра-
хюt 

Ибрахим Садир см. Садкр, Ибрахи)! 
Ибрахим Трад см. Трм. Ибрахим 
:Ибрахим Хакиланий см. Хакилапий 

Ибрахим 

'Ибшихий ~ ~1 158 
Иван Мазепа см. Мазепа, Иван 
Игнаций, капуцин 116 прим. 57 
.Игорь Северянин c~t. Северянин, 

Игорь 

Идрисий ~J.)~I 130, 402 прим. 51 
Иезекиел Рехаби си. Рехаби, Иезе

киел 

Иероним св. 402, 561 
iИерофей Фаворский, патриах 306, 

317, 420, 535 прим. 85 
IИисус Навин 125 прим. 84 
Иисус Христос 122, 123, 232, 290, 

420, 460, 461. 464, 465, 525, 561, 
б26, 644, 645, 647. 666 

Икбаль, персонаж7 JL:il 669, 670 
прим. 13 • 

Иклимнос см. Давуд Юсуф 
Ильминский Н. И. 157 
Имададдин-испахапец 

d4-W~I 56 
Иоанн Бартабет с м. Вартабет, Иоанн 
Иоанн Грозный 72 
Иоанн Дамаекни 559 
Иоанн Жами 44 прим. 59 
Иоанн Златоуст 535 
Иоанн IV, негус 202 
Иов 58 
Иосиф 626 
Иосиф Агуб см. Агуб, Иосиф 
Иосиф Муханна Ха;цад см. Ха:ц.а.~. 

Иосиф Муханна 
Ираклий, император 52, 54, 123, 644, 

646 
Иса ибн Хишам r~ ~! ~ 356, 

678, 680 
Иса Искандер Ма'.,уф см. Ма'луф, 

Иса Искандер 
Искандер Абкарийус (Искандер-ага 

Абгариос) ..r'Y..J~!I 1&.1 J~l 
216 

Искан.1ер ал-Азар см. Азар, Искан
дер 

Искан.1ер Хмабий LS~I Jx.S::..I 316 
прим. 228 

Исма'ил, сын Авраама 77 
Исма'ил, хедив "Ь,.L-1 y,_J.;JI 148, 

160, 186-197, 198 прим. 29; 199-
207, 478 прим. 44; 518, 527, 531, 
532, 543, 556, 570, 572, 580. 585, 
604, 611, 612, 618, 632, 633, 636 
прим. 14; 637, 638 прим. 17 

Исма'ил, Фалакий см. Фалакий, 
Исма'ил-паша 

Исиа'ил Хашшаб см. Хашшаб, Ис
ма'ил 

Исмет-ханум Теймуриййе см. Теймур, 
А и ша 

Исхак, Адиб JL-... 1 ~.) 14, 192, 
195, 196, 20-l, 206, 547, 555. 556, 
581, 597, 602, 607-610, 613, 618 

Исхак Ауиий см. Ауний, Исхак 

Йекен, Ва.lИа.цин ~ .r.J.JI JJ 657 

Кабул, персонаж 633 
Кабус ..r'Y.I.i 68, 69 
Кавад-Шируе ..._.J..r.;:. .)!; 54 

ал-Кавакиби ~~~ 14 
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Каднр, халиф .J.:~ШI 80 

Кайс ..,.J 551-554, 670 
Кале П. 400 nрим. 41; 401 
Калфат, Нахле .;..Wi ~ 315 nрим. 

227 
Кальдерон П. 92 
Калыобий ~~_,.)AJI 83, 84, 87 

Камиль-nаша \,;l! j..\S" 540, 543 
Камnанелла Т. 686 
Кампфмейеr Г. 593 nрим. 61; 614, 

618, 63 nрим. 4; 663 np!IM. 1; 664 
прим. 3; 668 nрим. 11; 669 прим. 
12; 670 npюr. 13; 676, 682 прнм. 
44 

Каназиt К. t_...il.:S"' 312, 313, 315 
Кант И. 689 
Караджич, Бук 555 nрим. 162 
Каракоз (Kapari!з) 138, 167 прим. 59; 

462 прим. 14; 469 
Карали П. 127 прим. 88; 131 nрим. 

99 
Караме, род 4.-!f" JT 361,378 прим. 

139 
Караме, Бутрус 4..1}' ._,.._.Щ 223, 350, 

358, 361-372, 374, 375, 382, 565 
прим. 192 

Караме, Рафаил 4.-IJ" J:!liJ 337, 361 
Карамзин Н. М. 49, 452 nрим. 203; 

651 
Карамы, семья i J' JT 513 

Карам Бутрус rJ' ._,..~ 513 

Карам, Юсуф rJ' .....:. ... _,! 315-515 
Карден де КардQН А. 60 nрим. 38; 

146 прим. 8; 352 прим. 59 
Карр А. 660 
Карра де Во Б. 82 прим. 109; 150 

nрим. 13; 167 nрим. 58; 685 прим. 
56 

Касим Амин см. Амин, Касим-бек 
Кастенео С. 210 
Кастиюн (Гефестион) 549 
Катрмер Э. 7I прим. 71; 201 
Кацефлисы, семья 590 
Кацефлис, вице-консул 590 
Кезма А. Г. 310, 314 
Кезма Г. 406, 407 прим. 66 
Кезма Тауфик 314 
Келлrрен А. 175 
Кельзи Ф. И. (Абдаллах) 228-230 
Кемаль-заде о.:~\.,; Jl.S" 24 
Керн Ф. 638 прим. 18 
Кесарь см. Юлий Цезарь 
Кинг, Джонас 424 
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Китченер Х. 671 
Климент Xl 132 
Климыч, персонаж басен Крылова 23r 
Клот-бей А. 4~52, 63, 66 прим. 58, 

59; 72, 148, 153, 154 прим. 21; 
161 прим. 48; 169, 187, 195, 342, 
632 

Ключевский В. О. 312, 313 
Коджа Саrбан-баши 31 nрим. 24 
Козеrартен И. Г. Л. 69 nрим. -69; 8() 

nрим. 101; 176 
Козимо II Медичи см. Медичи, Ко-

зимо 11 
Комбефиз Ф. 560 nрим. 176 
Конаmевич-Саrайдачный 93 
Кондильяк Э. 168 
Кондуруткин С. 310 
Константин Баша 1.;4 ~ 4Ф 

nрим. 58; 45 прим. 64; 212 прим. 
10; 337 прим. 17, 20; 338 прнм.-22~ 
423 прим. 121 

Константин Великий 644, 646 
Константин Константинович, вс.шки!Ь 

князь 308 
Константин Триnолиец (Трабулусий),. 

иеромонах 337 nрим. 17 
Коперник Н. 47, 130 
Копnе Ф. 661 
Корнель П. 289, 480, 547, 556, 59S 

прим. 81; 641 
Корш Ф. Е. 63 при м. 53; . 679 прим. 

39 
Коссен де Персеваль А. 53, 54, 5~ 

прим. 35; 60, 89 прим. 131; 90, 
91, 164 прим. 54; 165, 167 прим. 
58; 209 

Костаки-бей Хо~rский ~! J"u...;. 
~1 591 прим. 58; 623 прим. 44; 

625 прим. 47 
Кочубей Горчинекий 26, 28, 30-32, 

128 
Краевский А. А. 49 прим. 4, б; 5() 

прим. 4, 5; 63, 66 прим. 58; 154 
прим. 20. 

Крамере И. Х. 148 прим. 10 
Крачковский И. Ю. 37 прим. 39; 52· 

nрим. 14; 61 прим. 45; 73 прим. 
79; 82 прим. 107; 137 nрим. 120~ 
156 прим. 27; 157 nрим. 33; 172 
прим. 75-77; 175 прим. 83; 17& 
прим. 86; 177, 181 nрим. 97; 184 
прим. 106; 193 прим. 19; 206 nрим. 
46; 220 nрим. 34; 228 прим. 52; 
231 прим. 55; 237, 261 прим. 61; 
276 прим. 106; 278 при м. 111; 286 
прим. 134; 304 прим. 197; 311 
прим. 218; 315 прим. 223; 227, 
369 nрим. 112; 372 прим. 121, 122. 



73 прим. 123, 124; 374 прим. 126, 
86 прим. 4; 401 прим. 44, 45; 

402 прим. 47; 415 прим. 91; 416 
прим. 94; 426 прим. 137; 434, 
471 прим. 27; 523 прим. 47; 529 
прим. 63; 530 прим. 66; 533 прим. 
70; 536 прим. 89, 90; 550 прим. 
144; 596 прим. 71; 603 прим. 94; 
619 прим. 38; 642 ,прим. 1; 647, 
648, 650 прим. 19; 653 прим. 27; 
654 прим. 29; 655 прим 30· 670, 
674 прим. 25; 676 прим. 29; 687 
прим. 61 

Кремер А. фон 23 прим. 1; 35 прим. 
32; 37 прим. 39; 66 прим. 56; 74 
прим. 80; 105 прим. 24; 109 прим. 
32; 113 прим. 45, 157, 164 прим. 
54; 170, 195 прим. 21; 247, 249 
прим. 11, 12; 253 прим. 30; 255, 
256, 261--265, 268, 269, 273, 275, 
284, 287, 293, 320. 325, 326, 340 
прим. 28, 342 прим. 33; 359 прим. 
75; 360, 374 прим. 126; 377 прим. 
135; 391 прим. 16; 392, 40:J, 411--
415, 421--427, 431, 437, 510, 519, 
521 прим. 41; 525, 526, 528, 529, 
534 прим. 79; 557, 564, 577, 580, 
582, 583, 626 nрим. 49; 632 прим. 5 

Кромер, дорд 188 прим. 3 
Крыдов И. А. 220, 228, 229 231 517 . • 
Крымский А. Е. 36 прим. 38; 46 

прим. 66; 82 прим. 107, 108; 319 
при м. 236; 346 пр н м. 48; 387 при м. 
9; 434, 444 прим. 184· 688 прим 62 • . 

Куоб'айн, Садим ~ rJ.- 315, 643 
прим. 3 

Кузьмин И. П. 686 прим. 58 
Куле ум На ер Оде ·~ J~ ( _,~ 

315 прим. 226 
Куртубий, ал r..s:-k.}JI 81 прим. 104 
Кючюк-Нишанджы см. Рамазан 

Ламартин А. 51. 52, 58--62, 66, 106 
прим. 26; 113, 1 НJ, 168 247--250 
252, 255, 289, 320, 323.' 324, 331: 
332, 341, 374, 376, 377, 393, 410, 
411, 477, 482--484, 500, 502, 516 

Ламмене А. 45 прим. 63; 123 прим. 
7q; 127 прим. 90; 226 прим. 48; 
247 прим. 5; 287, 339 прим. 27; 
517 прим. 29 

Ландберг К. 84 прим. 115, 116· 327--
328, 330, 622 прим. 43 ' 

Лаорти Р. П. 148 прим. 10; 356 прим. 
73; 361, 412, 414 

Лапдас П. С. 47 

Ларусе П. 603, 604 
Лафонтен Ж. 195, 231; 289, 6З.l, 632 

634 
Лежандр Л. 167 
Лейда ,}J 551--554, 674 
Ленарман Ф. 10 прим. б 
Лесаж А. Р. 85, 435, 631 
Лесгафт П. Ф. 309 
Лигори 222 
Лион, негоциант 149 
Литтман Э. 79 прим. 94; 83 прим. 112 
Лишин К. Н. 318, 504 прим. 94 
Ломан 218 
Ломоносов М. В. 369, 523, 671 
Лоран А. 260 прим. 59; 261 прим. 60; 

516 прим. 27 • 
Лох.вицкая М. А. 385 прим. 1 
Луиза Австрадийская 211 
Луне Сабунджий 01. Сабунджий, 

Луне 
Лука св. 107 прим. 28; 620 
Лукмаи 300 
Лукман, персонаж басеи Хассуна 231 
Лутфий Джум'а см. Джу~t'а, Мухам-

мед Лутфий 
Луэ Э. 356 прим. 73; 361 прим. 82; 

509 прим. 5; 510 прим. б; 572 
прим. 15 

Лэн Э. У. 42 прим. 51; 51 прим. 9; 
67 прим. 62; 68, 72 прим. 73; 82 
прим. 108; 83 прим. 110; 89, 157, 
174 

Лэн-Пуль С. 34 прим. 51; 71 прим. 
71 

Людавик XIII 120, 130, 138 
Людовик XIV 94, 120, 131, 138, 466 

бКSм. 19; 480, 500 прим. 84; 584 

Людовик XVIII 21 1 
Люзиньяны 125 

Мавардий · (_).).; _,lJI 243 

Магницкий М. Л. 274 
Мадзини Дж. 473 
Малжнун .J_,~ 552, 670 

Мадий ~L. 354, 355 
Мазепа, Иван 109, 114, 134 

Мазиний, Ибрахим Jjl.JI ~1_..~1 316 
прим. 230; 666 

Мазлум, Максим, патриарх ~ 

(Jlli... 351 прим. 57; 410, 422--425. 
534 прим. 79 

Маймун сын Хизама, персонаж .:,~ 

r'r ..J! 434, 435, 437, 448 
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МакариЙ, патриарх <J"Y.)S""L. 37, 44, 
46, 107. 112, 117, 305, 335 

Макдональд Д. 82 прим. 108; 638 
прим. 18 

Макиавелли Н. 222 
Маккарий ~.}JI 37, 42, 75 прим. 85; 

550 прим. 141 
Маколей Т. 662 
Макризий ~f..}JI 64, 70 прим. 71, 

16 прим. 88; 185, 201, 244 
Максим Мазлум см. Мазлум, Максим 

Ма'луф, Иса Искандер .;~1 ~ 

...:,_,.J....JI 50!, 661 

Ма'.1уф, Луне ...:,_,.J....JI v-~) 213 прим. 
14; 427 прим. 142 

Ма'луф, Насиф ...:,).....JI ....;.::...,\.; 482 

Ма'луф, Фаузий ...:,_;...JI ~j_,j 661 
прим. 43 

Ма'луф, Шафик ...:,_,.J....JI ~ 663 
прим. 1 

Малюкавекий М. 568 прим. 1 
Мамун, ха.шф .;_,.t.JI 401 .прим. 44 

Манавейхи ~_,;lA 86 
Мануил, персонаж 646 
.1\lанфалутнii, Мустафа J!утфий ._;!.-.. 

J-).4:....11 ~ 642,650-655,657-662, 
666 

Манфре,1, король 71 
Л\анцонн А. -!72 
Мараччи 403 
Марван ибн Абн Хафса L$~ 1 ~! cJ~ JA 

~ 218 прим. 30 
Мардрюс 82 прим. 107; 83 прим. 110 
Марзук, Ибрахим .j_,j_,.. r-:-"1_..~1 195 

прим. 21; 632 прим. 5 
1\lариетт-бсi·i 187, 191, 570 
Марити М. 121 прим. 69; 139 прим. 

128; 407 прим. 67; 421 прим. 114 
Мария, дева 179, 620 
Маркс К. 225 прим. 41 
Марк Твен см. Твен, Марк 
Мармон, маршал, низложенный герцог 

Рагузский 153 прим. 15; 16, 19; 193, 
247,248, 458, 461, 472 прим. 28 

Мармье К. 88 прим. 129; 149 прим. 
11; 251 

Марон см. Марун 
Марр Ю. Н. 462 прим. 14 
Марраши, семья .YI.r- JT 222, 547, 

581, 622 
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Марраш, Абдаллах .;!_.... JJI 4' 
591, 595, 623 

Марраш, Марьяна .;!_.... 1.;4_,.. 587, 
591, 596 

Марраш, Фатхаллах ..;~ JJI ~ 
591 

Марраш, Френсис (Франсис) ~~) 
.;!_,.. 587, 591-595, 622 

Марсафий, Хусейн • ~ ..... _...JI .:r---
196, 198, 199 

Марсель Ж. 353 
Мартинович Н. 171 
Марун (Марон), ересиарх cJ .J.JL. 

124, 559, 560 прю1. 176 
Марциал 451 
Марьяна Марраш см. Марраш, Марь-

яна 

Масиньон Л. 568 прим. 1 
Маеперо Ж. 81 прим. 105 
Мас'у;щй c.S~_,_JI 42, 79, 85 
Матвей Кфаршабабский, монах 336, 

375 прим. 128 
Матлюф, персонаж ...:,__,1:. 195, 635-

631 
Матфей, евангелист 626 
Мах.:щй, халиф ~-4-JI 61 

Махмуд II J~l ~ .JL\J... 147, 
148, 368, 391 прим. 17 

Махмуд Газневидский ~_,;~1 ~~ 56 
Махмуд-паша Фалакий см. Фалакий, 

Махмуд-паша 

Махмуд Хамза Хусейний ~ ~ 

..;::-fl 40::J, 412-415, 423, 426, 
427, 443, 497, 503, 510, 519, 557, 
564 

Махмуд Хейрат o:.>..r,:>- ~_,...-. 660 прим. 
40 

Махмуд-эфенди см. Махмуд Хамза 
Хусейний 

Махшавейхи ~~· 86 

Мдаввары .;.J.\.JI JT 503, 512, 581 

Мдаввар, Джамиль .i .; _,.\.JI J.,....:. 
262, 522 прим. 44; 542 прим. 110 

Мдаввар, Михаил (Нахле) I'J:!L;.::A 
.;.J.\.JI (~) 262, 275 прим. 99; 
285 прим. 133; 390, 391, 393, 435, 
437, 452, 475, 480, 481, 483-485, 
487. 490, 491, 498, 503, 507, 521, 
522 прим. 44; 541, 542 



Мдаввар, Никула-бей J.JJ.JI .!.4 ~_;.; 
503, 542 прим. 110 

Мжа'ас, Ханна ~~ 1.;..... 122 прим. 

75; 346 прим. ~8; 641 прим. 27 
Медичи, герцоги тосканекие 129 
Медичи, Козимо II 130 прим. 96 
Мейданий Jl~l 59 прим. 36; 232, 

243, 549, 610, 683 прим. 48 
Мейер Эл.. 646 прим.. 8 
Мейй r..s" 529 при м. 63 
Мейснер В. 83 прим. 112 
Мелетий, митрополит 318 
Мептенон, де 640 
Ментор 537, 548 
Менучихрий cS.Jf':'_,:.. 79 прим. 95 
Мерен А. Ф. 379, 380, 399 
Местр, де 603 прим. 94 
Мефодий, патриарх '2SJ7, 363---365, 

417, 419-421 
Мехмед II 72, 430 
Мехмед IV 93 
Мехребана, персонаж 4;4_,... 549 

Мидхат, Ахмед .:..-J.o ~1 572 

Мидхат-паша, Ахмед !.:.4 .:..~.~.о .1-l 
225, 613, 614 

Мильтон Дж. 278, 536, 662 
Минский Н. М. (Виленкин) 385 
Мирхопд .l.i!J>. .r. 43 
Михаил Дамасский (Дамаскинец) 

~.1!1 J:J~ 212, 213, •365, 427 
см. также Мшака, Михаил 

Михаи.~-эфенди Абдассеййид J:J~ 

..1:-!1 ~ cSJ.:.il 578-580, 617 
Михаил Мшака см. Мшака, Михаил 
Михаил (Нахле) Мдаввар см. Мдав-

вар, Михаил (Нахле) 
Михаил Саббаr см. Саббаг, Михаил 
Михаил Сола см. Coлji, Михаил 
Михаил-эфенди Абдаллах Габриль 

J:J~ 41JI ~ cSx.il JJ~ 592 
прим. 60 

Мишо Ж. 71 прим. 71; 114 прим. 53; 
124 прим. 81; 322 прим. 242 

Мишон Ж. 222, 407, 420 прим. 111; 
421, 422, 458, 462, 463, 464 прим. 
17; 465 

Млодзяновский Т. 464, 465 прим. 18 
Мнейяр, Хана~ия _r...JI t:i!:- 331, 337, 

338, 343 
Моисей 166 
Мольер Ж. Б. 92, 154 прим. 21; 192-

196, 289, 385, 457, 472, 473, 475, 

476, 480, 548, 557, 618, 634-636. 
639, 640, 662 

Монтескь~ UJ. А. 30, 168 
Монтефиоре, Моисей 516 прим. 27 
Мордтман А. Д. 566-567 
Мор, Томас 686 
Морьер Дж. 680 
Мубарак, Алий !.IJ!..:.- ~4 J;. 49, 

157 прим. 35; 160, 162, 163 прим. 
53; 187, 190, 191, 196-203, 532, 
574, 629 IIPИ\1, 2 

Мувейлихий, род ~_,...11 JT 677 
Мувейлихий, Ибрахим-бей .!.4 ~~~ 

~J.JI 9, 663, 677 
Мувейлихий, Мухаммед (Мла:tший) 

~~~ J.o.o.. ... 677, 679-683, 685, 
688 

Мунзир II1 ~WI J.l.:..JI 598-600 
Мунк 687 прим. 60 
Мур, консул 452 прим. 201 
Муравьев Л. Н. 299 прим. 175; 303 
Мурц, персонаж 669, 670 прцм. 13 
Мурц-Дахир Хурий :SJ_,>.~I _,..u,; .)!_,... 

340, 347-349 
Мурц IV ~~~ .)~ i.IUJ... 30, 93 
Муркар, персонаж 467, 468 
Муркос А. 30J 
Муркос Г. (Джурлжи) А . ..ri.J"" и>:-~ 

46 прим. 66; 63 прим. 53; 137 
прим. 121; 177 прим. 90; 196, 211. 
227 прим. 50; 237 прим. 70; 265,. 
267 прим. 81, 82; 268, 277, 287. 
306, 307, 313, 314, 318 прим. 235; 
344 прим. 42; 374 прим. 126; 38'1 
прим. 147; 418, 425, 448, 449, 471 
nрим. 27; 520, 545 прим. 126; 579, 
580, 600, 602 nрим. 89 

Муса, CaJsaмe см. Саламе Муса 

Муса-эфенди Рамхамдамский cSJ.:.il и~ 
Jl.~.o.f.-)1 114 прим. 50 

Мусейлима 4..1=-" 314 
Мустансир, ха.чиф 41J4 J..:.:....JI 64 
Мустафа, персонаж 669 
Мустафа Камиль J..IS" ~ 649 
Мустафа Манфалутий см. Манфалу-

тий 
Мустафа (Сба'нй) см. Сба'ий, Му

стафа 

Мустафа, Фадиль ~ J...;ti 543 

Мустафа IV ~~~ ~ i.ltJ..\.. 
31 прим. 24 
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Мустафа-:~фенди ал-Бабий c)Ja-.. 
LS~~I tS..\~1 113 прим. 49 

Муtтадид, халиф 4.1!~ .t..i::..JI 79, 80, 
85 

Мутаннабий LS~I 375 прим. 137; 
489, 491, 521, 593 прим. 63· 662, 
б~ ' 

Мутарризий tSJ)o.JI 378 прим. 137 
Мутран, Халиль (бей) ~~ 1!~ J# 

8, 585 прим. 48; 663, 665 
Муфаддаль Даббий ~1 j...a.i.JI 243 
Мухаммед, пророк LS-::JI ..\..-. 23, 42, 

53, 77, 96, 97, 121, 145, 201, 218, 
321, 327, 338, 339 прим. 25; 344, 
348, 375, 437, 50J, 511, 518, 548, 
563, 665, 671, 673 

Мухаммед; султан .JU.UI J.-... 178 
Мухаммед Абду см. Абду Мухаммед 

Мухаммед Алий ~ ..~-.о 49, 50, 
88 прим. 129; 97, 141, 147-165, 
168, 169, 172-174, 177, 179, 180, 
прим. 95; 185--187, 190, 194, 198, 
208, 214, 217, 222, 224, 235, 246, 
.З24, 362, 410, 411, 415, 424, 447, 
449, 472, 480, 484, 488, 497, 516, 
527, 569, 570, 624, 629 прим. 2; 
631, 632, 637, 638 прим. 17; 664, 
677 

Мухаммед Амин Арелап см. Арслан, 
Мухаммед Амин 

Мухаммед Бейхум см. Б~йхум, Му
хаммед 

Мухаммед Джазаирий tS.;11 ?.JI .w... 
519 прим. 34 

Мухаммед Джалиль см. Джалиль 
Мухаммед ибн Алий ибн Зайн ал-

Абидин ..:r.J ~ ~ ~ ~ 
..:r.-'!WI 158 прим. 37 

.Мухаммс:1 11нан .J~ ~ .. 662 прим. 45 
Мухаммед Лутфий Джум'а см. 

Джумtа 
Мухаммед Мувей,щхий (Младший) 

см. Мувейлихий 
Мухаммед На.джжар см. Наджжар, 

Мухаммед 
Мухаммед ас-Садик, тунисский бей 

J.)L..JI ......_ 569 прим. 5 

Мухаммед Садик Хусейн-бей ""'-

1!.4 &.:- J.)l". 164 прим. 54 
Мухаммед ТаитавиА см. Тантавий, 

Мухаммед Айад 
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Мухаммед ТуниенА см. Тунисий, Му
хаммед 

·Мухаммед Хафиз Ибрахим см. Ибра
хим, Мухаммед Хафиз 

Мухаммед Хут см. Хут, Мухаммед 
Мухаммед Шихабаддин см. Шиха

баддин Мухамме,1 

Мухиббиit Дамасский ~..\JI LS~I 
42 прим. 50; 48 

Мухйиддин Бейхум см. Бейхум, Мух-
йиддин 

МухАиддин Саtдий см. Саtдий 
Мухин Н. 174, 177, 178 
Мухлинекий Л. О. 223 прим. 40 
Мхалла, род~\ JT 415 
Мхалда, Афанасий, митрополит 

~\ LJ'>.:-"I.:.il 331, 333, 334, 415 
Мхалла, Джабраил &JI J:f~ 

40:>, 415, 416 
Мшака, Михаил~~ J:!~ 213 прим. 

16; 390, 394, 40::1-413, 423-428, 
508,515,541,557,561 прим. 181; 564 

Мюллер А. 34, 71, 81 прим. 103; 82 
прим. 108; 91 

Мюссе, А. де 669 

Набавейхи =~~Li 86 
Набига ЗубАанекий JL:.!.lll ~\:.JI 321 
Наврuцкий М. Т. 177 прим. 00; 307 
Наджжар, Ибрахим .Jt.:-:JI 1"~~1 

216, 442, 446-449 
Наджжар, Мухаммед .JI.:-:JI ..1..-. 

343 прим. 37 
Нцжиб Ибрахим Трад см. Трад, 

Наджиб Ибрахим 
Наджиб Хаддад см. Хаддад, Над

жиб 

Надим Багдадский tS.)\ЩI r-a..\:JI 79 
прим. 93; 88 

Надсон С. Я. 385 прим. 1 
Наима 4..:-U 28 
Нанрои Ф. 126 прим. 87; 559 
Наккаши ..;~1 JT 471, 447-480, 489, 

548, 555 
Наккаш, Марун .}l.i:JI c)_,.J\.. 193, 195, 

390, 393, 394, 457, 470-478, 480, 
489, 400, 547, 548, 551, 554--556, 
619 

Наккаш, Никула (Николай) 'Jji; 
._}l.i:JI 471 прим. 27; 477, 478, 480 
прим. 51; 554, 555, 619 

Наккаш, Салим ..;~1 ~\... 192, 195, 



196, 204, 205, 478 прим. 47; 547, 
555, 556, 581, 597, 602, 608, 613, 
618, 619 

Наккаш, Халиль ~\A:JI J:Ь:. 478, 555 
Намык Кемаль-бей .!..\~ JL.S" ..;.li 417 
Наполеон I БJнапарт 45, 49, 138, 

139, 142, 144-147, 149, 150, 155, 
156 прим. 28; 163, 167, 180, 208, 
210, 211, 213, 245, 351, 352, 447. 
584, 612 

Наполеон I1I 190 прим. 10; 225 прим, 
44; 415, 431 прим. 154; 492, 510, 
518 

Насир, ро.1 .r"Li JT 361 
Насираддин ~.\11 .r"li 520 
Насиф Ма'луф C~f. Ма'луф, Насиф 
Наталис А. 222 
На'ум Шкейр см. Шкейр, На'ум 
Науфаль, семья ji_,.; JT 300, 394, 395 
Науфа.1ь, Салим Ириней Ji_,.i r-:1 .. 

227 прим. 50; 305, 313, 371, 395 
' прим. 26 

Науфаль Триполиltский ~1).!1 ji_,.; 
395 прим. 25 

Нахле Калфат см. Калфат, Нахле 
Нах.1е, Рафаил ~ J:;li.,~ 663 прим. 

1; 676 при м. 29 
Некора Л. 681 прим. 42 
Нёльдеке Т. 53 прим. i5; 74, 81 

прим. 105; 82 прим. 108; 411 прии. 
80; 640. 

Неофит, ~1итрополит 419 
Неро:~ 71 
Нефиса св. : )i 635 
Низами I.J'Ui; 670 
Нико.1ай Александрович, великий 

князь 183 
Нико,lай 1 121, 152, 164, 177, 180, 

181, 185. 224, 259, 293, 303, 30!, 
308, 560 прим. 176 

Николай 11 430, 619 прим. 38 
Николай ибн Юсуф Турк см. Турк 
Нико.1ай Саиг см. Саиг, Николай 
Никколинн Дж. 472 
Никон, патриарх 46 
Никула-бей Мдаввар си. Мдаввар 
Никула Турк см. Турк, Никула 
Никула Файяд см. Файяд, Никула 
Нимр, Фарис _,..; ..r.1li 581, 613-

615 
Нифтавейхи <1!)..4i 86, 638 
Нишанджы си. Рамазан 
Ной 376 
Норов А. 308 

48Зак. 1 

Ну'айме М. ~ JJ~ 312, 667 
Нубар-паша ~4 .1~ 207 
Ну'ман Ш ибн Мунэир ~ !Jt..:JI 

.,~.l:.JI 321, 599, 600 
Нураддин, мамлюк ~.\11 .,~_,.; 501 
Ньютон И. 47, 91 

Обер Д. 473 прю1. 34 
Оболенский М. А. 305 
Одиссей 61 
Омар, халиф чtJ.;JI .j! J"&' 438, 584, 

644, 648 
Омар, внук Абдалкадира ~ '_r1> 

.,~~IA!I ~ 517 прим. 29 
Омар-паша ~4 _r~> 215 
Омар, персонаж басен Хассура 231 
Омар Дахир см. Дахир, Омар 

Омар ибп ал-Фарид ~}.iJI .j! _r~> 
39, 216 

Омарий c.s_;-'1 2·17 
Омар ан-Ну'ман !Jl....:JI ~ 82 прим. 

10:1 
Омар Унсий см. Унсий, Омар 

Омар Яфский (Яфий) JL:JI ,.rw 340, 
343, 344 

Омейяды ~1 ~! 104 
Ораби-паша ~4 .s!~ 574 прим. 

22; бОJ прим. 6; 677 
Орел см. Укаб 
Орсини 492, 493 
Осман, султан !J~ !JLJ.l.,. 447 

Паве.1, апостол см. Булос 
Павел Александрович, великиlt князь 

308 
Павел Алеипский .s~l ~.У. 44, 46 
Павел Сбат см. Сбат, Павел 
Пальиер Э. 205, 229 
Пападопуло, Абду Яни 237 прим. 70; 

5~8. 590 
Пападопуло, Джорж Яни 581, 587-

590 
Пападопуло, Яни 419-'121, 423, 

588-590 
Парцельс Ф. 116 прим. 56 
Пармеп, персонаж 468 
Паскаль Б. 289 
Пелей 60 
Пентаур, персонаж 668-670 
Пересветов И. С. 72 
Перрои А. 54 прим. 17; 60 прим. 38; 

70, 77 прим. 90; 158, 173 
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Петр, апостол 468 
Петр, персонаж басен Крылова 231 
Петр 1, Великий 94, 150, 153, 154, 

1СО, 177, 179, 180, 315 
Петр VI, патриарх, см. Григорий 11 
Петрушка 462 прим. 14 
Пий VII 211 
Пий IX 222, 418 прнм. 108; 420 
Пиикертон Н. 316 
Платон 274, 687 прим. (0 
Плутарх 551 
Полеста Дж. 43 прюr. 5-l 
Пококи, семья 109, 114-116 
Покок Р. 115 
Покок, Эдвард 115 
Покок, Эдвард, сын 115 
Полевой К. А. 472 nрим. 28 
Полишинель 462 nрим. 14 
Поль, nерсенаж 633 
Паnадопуло Абду Я~и см. Панало-

пуло . 
Паnадоnуло Яни см. Паnадоnуло 
Порфирий Усnенский 44 nрим. 59; 67 

nрим. 61; 101 прим. 14; 104 прим. 
Hl; 106 nрим. 27; 108 прим. 30; 
113 прим. 43; 114 прим. 52; 135 
nрим. 111; 193, 224 прим. 43; 231, 
247, 249 прим. 12; 250 прим. 14; 
252-256, 257 прим. 45; 258 nрим. 
47, 49; 274, 276, 278, 279, 281 
nрим. 119; 282 nрим. 123, 124; 
284, 293-306, 308, 312, 317 nрим. 
231; 334 nрим. 5; 351 nрим. 57; 
362 nрим. 86; 363 прим. ~О; 364 
nрим. ~5. 96; 365, 3~0. 392 nрим. 
22; 394, 396, 401 nрим. 46; 405 
прим. 61; .;о8-412, 417-419, 421, 
422, 424 нрим. 125; 425, 457, 458, 
470, 471, 473, 474, 485 прим. 63, 
64; 545, 546, 548, 557, 558, 621 
nрим. 40, 41 

Пост Дж. 268, 277 nрим. 109; 546,615 
При м. 565 при м. 195 
Птоломей 47 
Пужула Б. f.O nрим. 38; 2!4 nрим. 

20; 215 nрим. 24; 281 прим. 118; 
282 прим. 1~0. 122-124; 339 прим. 
25; 356 nрим. 73; 391 прим. 17; 
502 nрим. ~О; 503 прим. 92; 510 
nрим. 6; 514 nрим. :<О; 515 прим. 
24; 518 прим. 31; 5314 првм. 73, 
74; 562, 581 nрим. 36. 

Пушкин А. С. 178, 314, 315 

Раби'а ибн Мукаддам r.й. .::~ ~J 
59 прим. 36 

Рабле Ф. 92 
Радзивилл Н. 103 прим. 18; 121 

прим. 69 
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Радзивиллы 621 nрим. 42 
Раднаддин Летерабадский .;r..J.II ~..;. 

c.P4!_r...'ll 41 прим. 47 
Рамадан, Абдалганий Са.~им-эфендю 

c)L..i..J c.s.cil r-!1... ~\ ~ 545, 
547, 550 

Рамазан (Рамазан-заде), Кючюк-Ни-

Нишанджы (Нишанджы) ~Ш. 

!.\~§' о.:>\; c)L..i,.J 25, 26, 28 
Рамсес 11. 668, 669 
Расин Ж. Б. 168, 289, 480, 547, 556. 

598 nрим. 81; 640, 641 
Рафаил Караме см. Караме, Рафаил. 
Рафаил Нахле см. Нахле, Рафаи.1 
Рафаил Сану а см. Сануа, Рафаил 
Рафальекий В. Г. 679 прим. 38 
Рахманий, nатриарх JL--)1558 прим_ 

172 
Рашид-nаша l;4 ~J 487 
Рашид Хаддад см. Хаддад, Рашид.. 

Рбейз, семья .r.~)l JT 394 

Рбейз, Халиль ~)1 J#- 581 nрим. 
35 

Рёдигер Э. 265 нрим. 72; 4()5. 
nрим. СО, 412, 413, 427 

Рейханий, Амин J~)l ..:::--1 244, 291 
Реклю Э. 319, 321, 326, 396 nрим. 29 
Ренан Э. 643, 644, 645 прим. 5; 647, 

648 
Рено Ж. 155, 182, 209 прим. 2; 211. 

216 nрим. 25; 267 nрим. 78; 277, 
287, 386 nрим. 3, 4; 430 nрим. 
152; 436 nрим. 168; 438 прим •. 
175; 442, 450, 451, 471 прим. 27~ 
473, 474 прим. 37; 475, 476 прим. 
42; 478 nрим. 44; 481, 483 nрим. 
(0; 486 нрим. 65; 500 прим. 84~ 
501, 505, 511 

Рено,1о Е. 5(0 прим. 176 
Рехаби, Иезекиел 112 nрим. 42 
Решер О. 25 нрим. 5; 155 nрим. 24-
Риголетто 289 nрим. 145 

Риззи, Саркис ,sj)l ~.J"' 402 
nрим. 49 

Ризк, род JjJ JT 361 

Ризк, эмир JjJ .r.-'11 65 
Ризкалпах Хассун см. Хассун, Риз

кал,,ах 

Риккадонна, настоятель монастыри• 
260 nрим. 59 

Римский-Корсаков Н. А. 53, 63 
Риттер Х. 265, 462 прим. 14 
Рифа'а (-бей)см. Тахтавий, Рифа1а-беik 



Ричардсон С. 584 прим. 45 
Робинзон Крузо 583 прим. 43 
Робинсон Э. 251, 252, 265 прим. 72; 

266, 392 прим. 22 
Роза Хаддад см. Хаддад, Роза 
Розен В. Р. 75 прим. 85 
Розен Г. 158 ПJ>'ИМ. 37; 440, 441, 

442 прим. 183 
'Розенбдют Г. 23 
Розенцвейг, перенлетчик в Б~йруте 
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Рок. де ля 44 прим. 57; 115 прим. 

54; 125 прим. 84; 126 при\1. 87; 
130 при\1. 98; 226 прим. 48; 254, 
255, 259 прия. 54; 402 П.JИМ. 49, 
50; 421 прим. 114; 459 прим. 8; 
559 прим. 175 

'Роксана (Рохшенек), персопаж 551 
Ро:~ан.1. 61 
Ро\rановы 619 прим. 38 
:Pu\!eO 552, 553, 55-l, 600, 670 
<Роюевадь Л. 426 прим. 136 
Рориr, Отто 223 прим. 40 
Ростаи Э. 660 
.Растем 61 
Рошф:>р В. 603, 619 
Рудакий <.5(::. .J _; 78 
Рунич Д. П. 274 
Руппнн А. 359 прим. 75 
'Руссо Ж. Ж. 168, 270, 271, 631, 633, 

613, 648, 654, 659 
Рушеiiд ибн Гадиб Дахдах см. Дах

дах, Рушей.1. ибн Галиб 
Рьё Ш. 212 прим. 1.~ 
Рябинин М. 63 прим. ~2 

.Саа.щя-rаон Файюмекий 401 прим. 43 
Са'алибий <..5~~1 243, 549 

.Саббаr, Аббуд t_L:-JI ~ 212 прнм. 
10; 30-l прим. 200 

Саббаг, Ибрахюr t_~.....JI r-::A~I 210 
прим. 4 

Саббаr, Михаил t_~l JJ~ 8, 45, 
144, 147 прим. 9; 203-213, 337 
прим. 17, 20 

Саббаг, Никула t_ ~...JI '}_,А;,; 210 
прим. 4 

Сабун.1,жий Л. c?."~L..JI ~_,J 574 
прим. 22; 607, 608 

<Саве.1ьев П. С. 175, 335 
Сав1 105, 107 прюr. 28 
Са'дцдин Хмаде •::.~ ~~.UI ..\..". 

610 прим. 9 
Са'.1.адлах БycrailldЙ см. Бустаний, 

Са'дадлах 

48* 

Са'д Заrлуль-паша см. Заглуль-паша 

Са'дий c.>.L..-!1 218 прим. 30; 410, 
415-417 

Са' дий, Мухiiицин c.S;....JI ~~.UI r.r--
72 прим. 76 

Садир, Ибрахим _;::.L..JI r-::A~I345 прим, 
47; 353 прим. 67; 354 прим. 69; 
585 прим. 49; 593 прим. 61 

Садир, Салим _;~l.....JI r-::1-- 3:!2 прим. 
34; 373 прюr. 125; 594 прим. 66 

Саtд Хурий см. Хурий, Cat.1.. 
Саиг, ро.1. ~l.....JI JT 133 
Са и г, Абда.1дах ибн Захир ~ JJI ~ 

~L..JI _,.!Jail 133-135 
Саиг, Ник од ай ~l.....JI '}_,А;,; 120, 132, 

133, 135, 137 
Са'ид-паша l.;4 ~ 148, 154, 169, 

170, 186, 187, 190, 191, 195, 197, 
488, 489, 532. 570, 632 

Са'ид Шартуннй см. Шартуний, 
Са'ид 

Саладин (Са.1ахаддин) ~.UI '(!--' 
40, 56, 278, 323, 439, 501 

Саламе Муса ..s'.J.. ;..')L. 687, 688 
Салахаддин см. Сададин 
Салим БустаниН см. Бустаниii, Салим 
Салим Буструс см. Буструс, Салим 
Салим Куб'айн см. Кубtайн, Садим 

Салим-паша \,;4 r-:L Gll 
Салим Рамадан см. Рамадан, Абдал-

rаний Салим-эфендий 
Садим Сцир см. Садир, Салим 
Салим Такла см. Такла, Салим 
Салим Хурий см. Хурий, Салюr 
Салим Шн.1.йак см. Шидйак, Садим 
Салюr Шхаде см. Шхаде, Салим. 

Салих ибн Яхья <.5~~ ~ ~1..,.. 125 
прим. 83 

Салих Са.1ам i')L. ~1..,.. 116 прим. 
56 

Салих Хакаватий см. Хакаватий, 
Сад их 

Салханий JL...l .... 287-289 
Салье М. А. 82 прим. 107; 108, 1Ю; 

83 nрим. 110; 386 прим. 4 

Сами-бей Фрашерп 'с.>.Р!) ~ I.S"t.. 
60! прим. 98 

Самуил библ. 615 прим. 23 
Сапт-Я1·о, король 5'1 
Сануа (Саннуt) Рафаил t_.J:""' JJLi_; 

193, 194 
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Сануа Яtкуб~ (Дже~):t._,:...... y_,i..!. 
8, 192-195, 202, 204-203, 219, 
232, 556, 618, 632 

Сарват-паша ~4 .:;.,.J) 666 прим. 6; 
676 прим. 30 

Саркис Риззи см. Риззи, Саркис 

Саркис, Хали.1ь ..r:f .r J.:1:- 581, 616, 
625 

Саркис, Шахин c.r-f .r ~·~ 581 

Саркис, Юсуф c.r-f .r ......_..>! 12, 163 
прим. 52; 164 прим. 54; 170 прим. 
66; 198 прим. 28, 30; 290 прим. 
150; 374 прим. 126; 482 прим. 59 

Сарруф, Спиридон, священпик 

,j.JJ ..... ,j.J~.r.:-"'1 410, 417-4:.Ю, 423 
Сарруф, Фадла.1.1а ..jJ~ ..UI j.4i 

303, 313, 417 
Сарруф, Яtкуб ..j.J~ у~ 581, 613-

615, 650 
Сасаниды 52 
Саси, де см. Сильвестр де Саси 

Сзтих, персонаж et.. 683, 684 
Саути Р. 584 при м. 45 
Сбаtи см. Сибаfий 
Сбат, Павел 369 прим. 112J 
Святослав 321 прим. 239 
Сев (Seves, Сулейман-бей, Сулейман-

nаша) .!.-4 O:,l...J.... '1;4 ,jt..J.. 
153, 247, 250 

Северянин И. 385 nоим. 1 
Сейф Арfад (Арfэд) ~) U.:"" 75, 76 

Сейф ибн Зу Язап .:>_r. ..s.:. .:r. U.:--
73-78 

Сейф а т-Тиджап ,:,~1 ~ 73, 77 
Сейфий ~1 313 
Секретарев 63 прим. 53 
Селим I Грозный ~ .Jl.I..L j .J~ 
~.~.~.~.~. ~.~.w.oo 

Селим II Пьяница rJ.... .JlJ..L.,. .:-.. 
23, 93 

Селим III ~WI ~ .JlJJ... 95, 108 
Сельма, персонаж ~ 553 
Селяникий ~~:')I ... JI 26, 28-Зо. 
Сенковский О. И. 53, 62, 63, 174, 

234, 241, 242, 331, 334-336, 474 
прим. 36; 680 прим. 40 

Сен-При, граф 141 прим. 133 
Сен-Пьер, Бернарден де 195, 633, 

643, 654, 660 
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Сергей Александрович, ве.шкий князь. 
308, 30;!, 312 

Сервантес 92 
Серизн, де 153 
Сесоирис Ш (Сизустрис) 668-670 
Сибавейхи ~~ 86, 638 
Сибаtии (Сбаtи), семья Lf'~l JТ" 

361, 565 прим. 192 
Сибаfий, Мустафа-эфенди ~ 

Lf'~l ..sJ:JI 557, 565 
Сид 61 
Сильвестр, патриарх 118 
Сильвестр де Саси 82 nрим.' 108; 

88-90, 114 прим. 53; 137, 158: 
прим. 40; 182, 201, 210, 211, 335. 
374, 378-380, 387 прим. 8; 433 
прим. 163; 450, 511, 529 

Симон, Жюль 643 
Симон, Ришар 403 пр1щ. 53 
Сиидбад-морехол .:.4.~.:..... 79 
Скотт В. 70, 278, 536. 584. 585 
Слэн, де 90 прим. 137; 550 нрим. 

141 
Смайлс С. 615 
Смит, Эли 237 прим. 68; 266, 267, 

268, 273, 274 прим. 00; 276, 287, 
302, 303,339 прим. 24; 339 прим. 
26; 374, 379, 390, 391 прим. 15; 
392, 393, 396, 397 ПРИМ. 30; 39S· 
прим. 36; 399, 400, 404, 405, 
411-414, 424---428, 432, 451, 483, 
537, 540, 541, 545, 561, 591 

Смирдип А. 62, 63 
Смирнов В. Д. 128 прим. 91; 566-

567 
Собесский, Я•• 93 
Сола, Михаил ~.J..... J"!L;..".. 516 
Сола, Сулейман ибн Ибрахим .JI....:.l.-. 

~."..... r-="~1 .f. 508, 516, 517 
Соломон 58, 513 . 
Соси, де Ф. М. (Saulcy) 247, 253, 

255, 256, 262, 275 прим. 99; 287 .. 
393, 407' 421' 462, 470, 4 75 

Софроний, патриарх 646, 648 
Социн А. 565 прим. 195; 636 прим •. 

14; 639 прим. 21; 640 
Сnиридон, патриарх Аптиохийский: 

317. 318 
Спиридон Аббуд см. Аббуд, Спири

дон 

Спиридон Сарруф см. Сарруф, Спи-
ридон 

Спитта-бей 83 nри м. 112 
Статира (Статейра) 551 
Стефан Дувейхий Эхдепский см. Ду

вейхий, Стефан Эхденскнй 



Стефани, консул 621 прнм. 40 
Столыпин П. А. 680 прим. 40 
Стоюнина 309 
Стурдза А. С. 274 прим. 98; 297 

прим. 165; 298 прим. 170; 299 
прим. 174; 418 nрим. 102; 457 

Су'ада, персонаж .)\.... 236, 416 
прим. 96 

Субхи-nаша ~4 ~:...:- 503 прим. 93 
Су~ий cS~I 154 
Сулейма, персонаж ~ 674 
Сулейман-бей см. Сев 
Сулейман Бустаний см. Бустаний, 

Сулейман 
Сулейман ибн Ибрахим Сола см. Со

па, Сулейман ибн Ибрахим 

Сулейман 1 Великолеnный j~u 

LI\...J.. .JlJ..l,.. 23--25, 27, 28, 39, 
56, 93, 98 

Сулейман-паша см. Сев 
Сулейман Хадда~ см. Хацад, Су· 

леймаи 
Сулейман Хараирий см. Хараирий 
Сумароков А. П. 468 
Сурсуки ,_;....J"' JT 249, 254 прим. 37; 

309 прим. 215; 542 
Сурсук, Юсуф ,_;....J.. ...А-~~ 543 
Сусенйос, негус 116, 459, 460 
Сухайль, персонаж J*" 434, 435 
Суютий Jo~l 41, 43, 244 
Сю, Эжен 280, 290 

Табарий cS..r.J.JI 42, 54 nрим. 16; 549 
Табит, семья ~t; JT 249, 394 
Такла, семья ')IZ JT 611, 613, 626 
Такла, Бшара ')IZ ;J~ 203, 611, 

612, 613 nрим. 19 
Такла, Джебран ')IZ .J~ 613 nрим. 

19 
Такла, Салим ')IZ ,-.1.. 203, 611, 

612, 613 прим. 19 
Таннус Хаддад см. Ха~~ад, Тапнус 
Таннус UJидйак см. UJидйак, Таннус 

Таннус-эфенди ал-Хури cS.cll c.J".J:.t. 

~J.YJI 548 
Тантавий, Мухаммед Айяд ~~ .~.о-. 

cS.JI.I.:.J.II 8, 156 прим. 27; 157 
прим. 36; 158 nрим. 39; 162, 164, 
171--.185, 198, 200, 211, 536 

Т арразий, Филипn, де cSj!.J.II 12',. 
193 nрим. 19; ~О nрим. 149, 150; 
374 прим. 126; 482 прим. 59; 53()t 
прим. 66; 568 nрим. 1; 571 
nрим. 10 

Тартюф 195, 635, 636 
Тасси, Гарсен, де 182 
Тассо, Торквато 58 
Тауфик, хедив .J!~I .:;.;_,; 190, 200;. 

201, 205, 207, 629 nрим. 2; 633, 
634, 664 

Тауфик, Абуззия ..;::f_,i ~\ У.\' 
608 nрим. 3 

Тауфик Кезма см. Кезма, Тауфик 

Тауфик, Хабиб J::f_,j '-:"~ 196· 
прим. 25 

Таха Хусейн ~ .J. 52 nрим. 14;. 
388 прим. 10; 664 nрю1. 2· 667, 
673 • 

Тахир ал-Магрибий ~~_f.JI _,-U.. 564 
прим. 190 

Тахир а т-Танахий ~L:.kJI .J•U. 672' 
прим. 17 

Тахтавий, Рифа'а-бей .!-4 ~ti..J 

cS.JUчJ.!I 8, 14, 149, 160, 162-170; 
172, 176, 178-180, 182, 186, 193, 
195, 200, 213, 214, 239, 449, 488. 
489 nрим. 72; 497, 570, 574, 631 

Тахшил (Таксил) 549 
Ташкопрюзадс •.)li cS~U. 25 
Твен, Марк 105 прим. 23, 24; 107 

прим. 28 
Теймур, семья JJ...; JT 527 
Теймур, Аиша ~J.J..J с;~ 526-528-
Теймур, Ахмед-nаша J~ ~4 ~\ 

527 прим. 58 
Теймур, Исма'ил-nаша ~l~ ~L-1 

J~ 527 прим. 58 
Теймур, Махмуд JJ....; .)_,..-. 83 прим. 

111; 527 nрим. 58; 651 прим. 22; 
658, 659, 682 

Теймур, Мухаммед J.J•.; J.w...o 193 
прим. 19; 527 nрим. 58 

Teliмyp, Мухаммед-бей .!-4 ~ 
JJ...; 527 прим. 58 

Теймурийliе Аиша см. Теймур, Аиша 
Теокрит 58 
Тибулл 550 
Тимур (Тимур-леик) ..!l:J J~ 33, 43~ 

64, 65, 83-85, 103, 115, 429 
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·титов В. 229 при м. 175 
"Толстой А. К. 315 
Толстой Л. Н. 314-316, 6~3. 648, 

654, 659 
Тоимаэо, см. Фома 
Томсон В. 257, 265, 266, 273, 302, 

303, 392, 399, 446 
Топчибашев 180 
Ториберг К. 54 прим. 16 
·торренс Х. 81 прим. 101 
Тостиr, брат Гарольда II 467 
Трабулуси, род ~1).11 JT 361 
Трабулусий см. Константин Трипо-

лиец 

Трад, сеиья .)!). JT 249, 284 прим. 
130; 390, 39~. 542 

Трад, Абда.мах .)!). ... UI ~ 331, 
333 

·трад, Ас'ад .)~!. ~\ 527, 531 

Трц, Ибрах.ии .)1_,1. r=-!r-1 395 
·трад, Наджиб .)!). ._,..~ 290 прим. 

149; 293 прим. 157; 603 прим. 10! 
Тредьяковский В. К. 242, 523, 667 
Трибуле 289 прим. 145 
Tyrpa 'ий t1!;J.JI 115, 244 
Туейни, семья d-!_,1.!1 JT 249, 254 

прим. 37; 394, 542 
Туейний, Гавриил .._r._,!.JI J,;~ 467 

нрим. 21; 50! при м. 94 
Тунисий, Мухаммед ~_,:11 ""-

158, 159, 162, 173 
Тургенев И. С. 314, 316 
Турк, Вар да !.\_;:11 o,)J .J 351, 358, 

396, 403, 527, 596 
Турк, Никула !.1_;:11 ')I_,A:; 146 при~1. 
~ 1 8; 331, 337-339, 350, 351, 353-

358, 362, 375, 377, 40J, 422 прим. 
120; 442, 444, 445 

·турнебиэ Ф. 44 прим. 60 
·тустиг, персонаж 467, 468 
·тутанхамон 670 
·тьер л. 352 
Т3Н и. 53, 61 
Тютчев Ф. И. 563 прим. 185 

Уэза, б:>rиня cS;.JI 598 
'Укаб ч~АР 79 прим. 98 
:Укбарий cS.,r.S:JI 378 прим. 137 
.. У мм ан-Нил•, персонаж J::=JI rt 

635 
Унсий, Омар ~')11 ~ 334 прим. 

8; 544 

758 

Успенский, Порфирий см. Порфирий 
Успенский 

Устрялов н. г. 179 
Утбий ~1 56 

Фавр, Жюль 493 
Фадл, змир J4i .r-"')11 65 
Фа.1лалла Згайб см. Зrайб, Фадлалла 
Фадлалла Сарруф с~1. Сарруф, Фад-

лалла 

Файяды v#l} JT 329 прим. 273; 542 
Файяд, Никула v#l} ')'Ji::i 606 прим. 

10! 
Фалакий, Исма'ил-паша 1.:.4 ~t-1 
~1 574 

Фалакий, Махмуд-паша ~4 ~ 

~1 149, 160, 162, 574 прим. 21 
Фарабий ._s~I;UJI 686 
Фараэдак J.)j_,i!l 665 
Фарах Антун см. Антун, Фарах 
Фарис Нимр см. Нимр, Фарис 
Фарис Шидйак см. Шидйак, Фарис 
Фарйак см. Шидйак, Фарис 

Фаркух, род r.§") JT 361 
Фархат, Джерманос (Герман) IJ'".J;t'"ft' 

.:..~) 41 прим. 46; 10), 10), , 
120, 131-133, 136, 137, 216, 381, 
538, 539, 579 

Фатима ~Li 23, 96 
Фатхаллах Марраш см. Марраш, 

Фатхаллах 

Фа-;rх ибн Хакан ~Ш.:. .f. ~1 
218, 244 

Фауэий Ма'луф см. Ма'луф 

Фахраддин II Друзекий ~~~ _;.J 
c,Sj.JJ.UI JWI 120, 127-131, 338, 
403 

Фаузий Хурий см. Хурий 
Фепелон Ф. 169, 289 
Феофана, персонаж 646 
Фердинанд 111 Святой 75 
Фикрий, Абдаллах-паша ~4 ~1 Ч 

cS}:AJI 187, 189, 196, 203, 574 
Фикрий, Мухаммед Амин &):-1 ..~..-о 

cS _}:.iJI 189 при м. 8 
Фи.1арет, митрополит 418 
Филипп Ванна см. Ванна 
Филипп де Тарраз\tй см. Тарразий 

Фирдоусий ~ .J.)) 669 



Фирузабадий cS~~!..;_,..г-AJI 68 прим. 68; 
136, 159, 242, 453, 498, 538 

Фируз-шах (Фирус, Пор), персонаж 

.~ :).J.;J 549 
Флсйшср Х. 158 прим. 37; 183, 225 

прим. 45; 246 прим. 4; 252 прим. 
24; 275, 293, 337 прим. 20; 377-
380, 397 прим. 30; 398 прим. 36; 
405 прим. 60; 411 прим. 78; 426, 
427, 432, 433, 435, 437 прим. 
173; 442, 447, 450,452, прим. 202; 
477 прим. 44, 478 прим. 48; 481, 
485 прим. 63; 491, 496, 497, 505, 
525, 529 прим. 64; 564 прим. 189; 
576, 505 

Флюгель Г. 37 прим. 39; 45 прим. 
65; 47 прим. 69; 67 прим. 62; 411 
прим. 80 

Фоллере К. 86 прим. 125; 87 прим. 
127, 128; 210 прим. 3; 629 прим. 
2; 636 прим. 13, 14; <J37 прим. 15, 
16; 638 прим. 17 

Фома (Тuммазо), патер 516 
Фома Аквинский 644 
Фонтанж, де 500 прим. 84 
Франко И. 85 прим. 120 
Франц-Иосиф 190 прим. 10 
Франциск I 289 прим. 145 
Фрейдж, семья rtj) JT 394, 542 
Фрейтаг Г. 59 прим. 36; 184, 211 
Френ Х. 174-176 
Френель Ф. 59 прим. 35; 88-Ю, 

157 прим. 36; 169, 173, 320, 323-
325, 327 

Фрепене Марраш c~J. Марраш, Френ
сие 

Фреиене Шим'ун см. Шим'ун, Френ
сие 

Фридрих Вильгельм IV 223 прим. 
40; 367 

Фридрих 11 Гогенштауфен 71 
Фромаж, Пьер 133 прим. 105 
Фуад-паша l:.~ ~!Ji 220, 225, 226, 

229, 230, 282, 283, 502, 503, 510-
512, 514, 516, 517, 542 прим. 110; 
543, 569 

Фузулий Ба г дадскиii c;~IЩI J..:...i.ill 
26, 28, 29, 552 

Фурье Ш. 2!:0 

Хабиб Буструс см. Буструс, Хабиб 
Хаддады, семья ~1-~.JI J1390, 395, 

420, 527 
Хаддад, Иосиф Муханна ~ ..,А.._:~ 

' 
~IЫI 410, 417-420, 423 

Хаддад, Наджиб ~1-~.JI ..,..:':"; 531-, 
551 прим. 149 

Хаддад, Рашид ~IJ •.• JI ~~ 643 прим. 3 

Хаддад, Роза ~I.WI U_,_; 642 
прим. 1 

Хаддад, Сулейман ~I.WI C:,l..J... 527-.-
531 

Хаддад, Таннус ~I.WI '-""-':.!. 274~ 
прим. 96; 391 

Хамад, Ханна ~I.WI t:. ... 589 
Хаджи-баба, Щ!рсопаж ~~ cr.~ 680' 
Хаджи Халифа ~":. cr.l".. 25, 28, 

30, 47, 89 
Хадий, халиф c;~4JI~ 67 
Хадра, персонаж ;.;...;":. 65 

Хазим, ал- r.Jt-11 356 
Хазины, род L!jlh!l JT 214, :l15 
Хазин, Адиб L!j\";,JI ~.:.\ 313, 314 
Хайдар, эмир см. Шхэб, Хайдар 

Хайкаль, Хусейн-бей Н ~~ '-::-'" 
664 прим. 2; 673 прим. 19 

Хайй ибн Якзан С:,~ .)! lf" 115~ 
Хайям rt:":. 650, 654 
Хайят, Юсуф .J"~I ..:. ... л 196 прим, 

24; ~06. 556 прим. 167 
Хакаватий, Салих d!JIS::...JI dl.., 340, 

344, 345, 347 
Хакиланий, Ибрахим J':>Y...JI r-~~~1 

127 
Хаким, ха;шф r-5't..JI 121 
Халавейхи. ~_,Jt":. 8~ 

Халиль J::l";,JI 430 
~алнль Бейдас ;~. Бейдас, Халиль 
Халиль Мутрап см. Мутран, Халиль 

(-бей) 

Халиль Саркис см. Саркис, Халиль· 
Халиль ал-Хурий см. Хурий, ал-Ха-· 

ЛИЛЬ 

Халиль Язиджий см. Язиджий, ха~
липь 

Хамаданий, Бади'аззаман .JL.jl ~..\! 

Jl.l.,.JI 189, 243, 432, 444, 678-
680 

Хамза, Фатхаллах •r •ill ~ 6741. 
прим. 23 

Хамипь;rон Г. 57, 58 
Хаммам см. Харис, сын Хаммамlf 
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.Хаммер Й., фон 55 прим. 21; 56 
прим. 22; 60, 82 прим. 108; 90, 
430 

-хаиании Мнейир см. Мнеitир, Хана-
нии 

Ханзала ~ 599, 600 
Ханна Абкарйус см. Абкарийус, Ханна 
Хапна Бахри-беit см. Бахри·беit Ханна 

Ханна ибн Ас'а.:х ас-Саб'ий ~1 !У. !:-
~\ 350, 372, 373, 382 

Ханна Мжа'ас С}!, Мжа'ас, Ханна 
Ханна Ха.:х.:tа.з. см. Хаддад, Ханна 

Хараири, семьи ~fii".JI JT 217 
Хараирий, Судеймаи ~fii".JI .JI..J.. 

8, 213, 217-219 
Харирий ~.r.~l 158. 172, 243, 244, 

355-357, 377, 378, 380, 387, 400, 
432-438, 444, 450, 451, 523, 547, 
550, 678-б80 

Харис, царь ~) . ..JI 321 

Харис, CЫII Хаммама r~ .;~ ~)..JI 
433 

Харрасовиц, Отто 560 прим. 178 
Хартман, Мартин 12, 64 прим. 5<1; 

66 прим. 57; 192, 360 прим. 79; 
362 прим. 86; 397 прим. 30; 414 
прим. 88; 543 прим. 116; 545, 546 
прим. 130; 550 прим. 144; 565 
п;~им. 192; 558 прим. 1; 571 прим. 
13; 585 прим. 48; 593 прим. 61; 
603, 616, 617, 638 прим. 1~ 

:Харун ар-Рашид ~)1 .J .J .J~ 48, 54, 
67, 78-80, 353, 474, 475 

Харфуш Ю. 205 прим. 41; 266 прим. 
78 

:Хасан, имам..:.·-~" rt..')ll 96, 98, 518 
Хасан Аттар см. Аттар, Хасан 

Хасан Махмуд ~ .:.,.- 670 прим. 
13 

Хасан-паша 1,;4 ,:;-- 29 
Хасан Салим Диджаний см. Диджа

ниit, Хасан Яфскиit 

Хасан ал-Хиджаэий ал-Азхариit .:.,.-
~~j')/1 ~jL.:-..JI 86-88, 3!2 прИ}!, 
35 

Хасан аш-Шериф ~_r.JI .:.,.- 661 
прим. 42 

Хассуны, семьи ,:,.,._ JT 591, 622 
:Хассун, архиепископ -222 
Хассун, отец 222 
Хассун, Ризкалла ,:,_,_ .UI Jj.J 219-
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234, 240, 282, 367-369, 484, 502, 
508, 511 прим. 9; 517, 571, 577, 
591' 593, 595, 623 

Хатим Тайский dli.JI ~~ 232 

Хафаджий, ал LГ-U>JI 42 
Хафиз .Jdt... 154, 377 прим. 135 
Хафиз Ибрахим см. Ибрахим, Мухам-

мед Хафиз 
Хафиз, персонаж 683 
Хашшаб А. yt.:..:. 313 
Хашшаб, Исма'ид у~ ~\....1 145 

прнм. 3 
Хайдар Шхэб см. Шхэб, Хайдар 

Хейденстам 563, 566 
Хейраддин-паша 1,;4 ~..\11 ~ 624 
Хелдер Б. 57 прим. 26 
Хенедь Г. 254 прим. 38 
Хеннинг Р. 83 прим. 110 
Хи.з.жазий см. Хасап ал-Хи.1.жазий 

ал-Азхарий 
Хитрово В. н .. 310-812 
Хишам, халиф r~ 106 
Хмеды1ицкий см. Богдан Хмельниц-

кий 
Ходавенд, см. Хосров li Первиз 
Холл Т. 652 прим. 26; 676 
Холмогоров И. Н. 216 прим. 26; 444 

прим. 185 
Хорн П. 430 
Хосров 1 Ануширвап .J\..,~_;1 .J~ 

54, 74, 683 
Хосров li Первиз ..,i!.J.J! .J~ 54, 123 
Хоффман Хр. 605 прим:. 100 
Христос см. Иисус Христос 
Хубейш, род ~ JT 214 
Худжейдж ад-Мунир ал-Харирий 

~.r.~l .r.-JI ~ 341 прим. 31 
Хурии, семьи ~.J_,;JI JT 58'1 
Хурий, Гандур ~.J_,;JI .J.JJ.:J. 347 

прим. 51 
Хурий, Мурад см. Мурад-Дахир 

Xypиit 

Хурий, Са'д ~.Jy.JI ..1.... 347 прим. 51 

Хурий, Салим ~.Jy.JI r-:1-- 542, 602 

Хурий, Фаузий ~S.Jy..ll ~,; 313, 414 
Хурий, Халиль ~Jy.JI J:1..:. 9, 217, 

267 прим. 78; 393, 430, 452, 477, 
480--485, 487, 492, 493, 496, 498, 
500-505, 507. 503, 511, 512, 515, 
519, 521, 523, 541, 555, 568, 569, 



572-574, 57Ю, 584, 585 прим. 49; 
589, 590, 602, 607, 60f), 617 прим 
29; 625 . 

Хуршид-паша ~~ ~.JY. 364 прим, 
95, 508, 513, 544 

Хусейн, имам .:r.- r!..'YI 97 
Хусейн Бейх.ум см. Бейхум, Хусейн 
Хусейн-бей Хайкаль см. Хайкаль, 

Хусейн-бей 
Хусейн МарсафиА см. Марсафий 

Хусейн-паша ~~ ,:r.-- 29 
Хусрий c,S_,...-11 521 прим, 38 
Хут, Мухаммед .;.,_,pJI ..L.- 331, 333, 

334, 544 
Хюар К. 146 прим. 6; 214 прим. 19; 

344 прим. 43; 369 прим. 14; 374 
прим. 126; 419, 471 прим. 27; 516 
прим. 26; 571 прим. 10 

Целеетин см. Голиус 11. 
Ценкер Т. 114 прим. 52; 214 прим. 

19; 223 прим. 40; 402 прим. 5О 
Цепеш В. см. Дракул 

Честерфилд, граф 168 
Чехов А. П. 315 

Шак, фон А. 43 прим. 53 
Шакиб Арепаи см. Арслан, Шакиб 
Шакир Шкейр см. Шкейр, Шакир 

Шалфун, Салим Аббас ~~ r:l-
4J_,.il.:JI 610 прим. 14 

Шалфун, Юсуф 4J_,.il.:JI о-А~,! 542, 
574 прим. 22; 607, 608 

Шамиййа, семья ~~ JT 305 
Шамиль .У.~ 518 
Шамсаддин Разий c,Sjl)l .j!..\JI ~ 

378 nри м. 137 
Шанфара c.S_;;..:JI 173, 243 
Шаtраний J~l 23, 32, 34-38, 84 
Шариший ~_r.JI 378 прим. 137 
Шаркавий, Абдаллах .;_,l.i_r.JI .J.!I ~ 

144, 146, 162 
Шарон К. 422 прим. 120 
Шартуний, Са'и.:t J_;_r.JI ..\:- 136 

прим. 117; 137 прим. II9 
Шатила, Гавриид ")\~~ J:;lr,:- 305, 

317, 535 прим. 85 
Шатобриан Ф. r. 289, 643, 648, 659 

Шаукиii", род ~У JT 664 
Шаукий, Ахмед ..,;у -~.. ... 1 552, 633 •. 

653, 663-673, 675, 676 
Шафик Ма'луф см . .Ма'луф, Шафик. 
Шахин, Макариус .,:~~ ~Jt.J ~ 614 
Шахин, Таннус ~~ ..... _,:.1. 225 ПР'ИМ· 

44 
Шахристаний Jl::.:,~l 412, 427 
Шахт й. 527 прим. 58 
Шевырев С. П. 305, 419 
Шейхо Л. _,~ ..r"!JJ ":"''YI 12, 132' 

прим. 102; 133 прим. 105; 261 
прим. 61; 287, 337 прим. 18, 21; 
338, 345 прим. 47; 352 прим. 61; 
353 прим. 64; 65; 362 прим. 89; 
374 прим. 126; 397 прим. 30; 41& 
прим. 91; 416 прим. 92; 425, 471 
прим. 27; 480 пrим. 51; 530 прим. 
66; 536 прим. 9 ; 539 прим. 99·. 
629 прим. 2 ' 

Шекиб-эфенди см. Арс.1ан, Шекиб 
Шекспир В. 92, 232, 278 385 550-i 

585, 662, 670 • • . 
Шелгунова Л. П. 82 прим. 107 
Шелли П. 385 
Шенье, Андре 450 
Шербонно Ж. -А. 60 прим. 38· 
Шефер Ш. 45 прим. 65 
Шехрезада .=~Uн 78 
Шиблий, Абдаллах ..,~1 ~ш ~ 581~ 

прим. 35 
Шидйак, род Jlt~l JT 237 
Шидйак, Ас'ад Jlt~l -~А.-1 235, 237,. 

257 прим. 45; 424 
Шидйак, Михаил Jlt~l JJ~ 477 
Шидйак, Салим Jlt~l r-::1- 239, 240, 

244 
Шидйак, i Таннус ,,:t!~l ~_,:.1.· 

237 прим. 68; 331, 338, 339, 482 
Шидйак, Фарис (Ахмед) c.:"Jti -'-1 

Jlt~l 8, 156, 220, 226, 227. 230-
244, 336, 338, 380, 389, 403, 40!, 
416, 446, 447, 44!), 450, 481, 502, 
508, 511, 569, 573, 574, 576-580,. 
585, 591, 596, 611, 617 

Шидйак, Юсуф Jlt~l ...;....._,! 234 прим, 
58 

Ши.1nер Ф. f:03 
Шим'ун, Фреиене ,:,_,.....;. ._,..~) 528· 

прим. 61 
Шинаси ...,..~ 577 прю1. 29 
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·Ц.Iирбиний, Юсуф ..;:!rJI ._:.o:Jt 86, 
3Н 

~Шихабалдин Муха~tмед ч~ .1..-.о 

.J!...UI 148, 155, 156, 162, 235, 314 
п·рим. 43; 416 

·Шишманов А. И. 563 прим. 185 
Щкейры, се~tья ~ JT 581 
Шкейр, На«ум ~ r_,..; 266 прим. 73 
Шкейр, Шакир ~ ..f~ 601, 603, 

601 
Шмидт А. Э. 24 прим. 1; 37 прим. 

39 
Дlнуррер Х. Ф. 133 прим. 105; 134 

прим. 103; 10J, 110; 135 прим. 111, 
:112; 136 прим. 116; 352, 401 прим. 
46; 402 прим. 52, 5З 

·Шоа Менелик, царь 202 
Шовен В. 57 прим. 26; 60 прим. 38; 
Ы прим. 47; 66 нрим. 57; 73 
прим. 79; 76 прим. 89; 77 прим. 
90; 80 прим. 101; 82 прим. 106, 
107; 83 прим. 110; 85 прим. 118, 
119; 432 прим. 157 

·Шольц Г. 134 ~рим. 110 
.Шоу, Бзрнар:t 687 
Штумме Х. 83 при~1. 112 
Шукрий Ганим ~~ ..s,;:..:. 61 
Шультхесс Ф. 232 
Шульц А., консул 379 прим. 142 
Дiхаде, семья о.)~ JT 394 
Шхадс Д. 418 прим. 103 
Шхце, Салим о.)~ ~ 44 прим. 

59: 237 прим. 70; Э29 прим. 273; 
540, 542, 545, 601, 602 

JUхэбы (Шихабы), семья, династия 

c.S!~I JT 45, 120, 131, 139, 140, 
215, 250, 280, 337-339, 347, 353, 
363, 373, 427, 50J, прим. 5; 51:t, 
514, 572 

Шхэб, Башир 11 .Великий• J~l r.! 
c.S!~I .. 1397'142,-·143,-146 прим. 8; 
213, 215, 223, 256, 280, 331, 337-
340, 345, 347-351, 353, 354, 356-
358, 361, 362, 365-369, 372-377, 
380, 381, 399, 40J, 432, 445, 447, 
482, 513 

Шхэб, Башир III c.S!~I ~WI~ 
215 

Шхэб, Хайдар c.S!~I .J-1.: ... 45 прим. 
62, 331, 338, 339, 353 

Шхэб, Юсуф c.S!~I ._A.....J! 347 прим. 
51 

·762 

Эббот Н. 79 прим. 94 
Эва ль 1 Х. 236 прим. 66 
Эйлер, фрейлина 298 прим. 170; 300 

прим. 180; 301 прим. 190 
Эли Смит см. Смит, Эли 
Эльмгрен С. 175 прим. 82 
Эль!о!ира (madame E1mire), персонаж 

635, 636 
Эмбер Ж. 20J при м. 2 
Энкуэрадо, псрсонаж 199 
Эно Л. 50;) прим. 5 
Эриццо, Антонио 27 
Эрпениус Т. 114 
Эструп И. 81 прим. 104; 82 прим. 

108; 83 прим. 112 

Юлий Цезарь 71, 275 
Юлия, дочь Ламартина 483 
Юнус, филолог ..,..;_,~ 665 прим. 4 
Юстиннан 620 
Юсуф, Алий ....;..._,t ~ 649, 651 
Юсуф Асир см. Асир, Юсуф 
Юсуф Давуд см. Да,еуд, Юсуф 
Юсуф Дибс см. Дибс, Юсуф 
Юсуф Карам, см. Карам, Юсуф 
Юсуф Сурсук см. Сурсук, Юсуф 
Юсуф Хайят см. Хайят, Юсуф 
Юсуф Шалфун см. Шалфун, Юсуф 
Юсуф Шидйак см. Шидil:ак, Юсуф 
Юсуф Шхэб см. Шхэб, Юсуф 

Яэиджи, семья !.Г-jL:JI JT 361, 540, 
581, 617 

Я:шджий, Абдаллах c.S~jL;JI JJI .у. 
375 

Язиджи Барда !.Г-jL:JI o.).J _, 9, 396, 
40'=1, 526--528, 591, 596 

Язиджий, Ибрахим c.S~jL:JI ~!,r.l 375 
прим. 129; 521 прим. 39; 524, 526, 
529, 530, 542, 573, 576-578, 595-
598, 607-бОЭ, 619 

Яэиджий, Насиф !.Г-jL;JI ....;.....Li 9, 243, 
244, 266 прим. 73; 267 прим. 80; 
274, 336, 350, 352 прим. 59; 357, 
361, 373-384, 386-396, 400. 405 
прим. 60; 40J, 410, 412, 413, 423, 
425, 427-440, 442-446, 448-451, 
453-456, 471, 472, 476, 481, 483, 
491-492, 497, 500, 502 прим. 89; 
505-508, 519-527, 529-532, 536-
538, 541, 548, 565, 573, 576--579, 
591, 596, 601, 603, 611, 682 

Язиджий, Хабиб '!.Г-jL;JI "':'"~ 524, 
525, 527, 542 

Яэиджий, Халиль ~jL:JI J#- 9, 527, 
530, 587, 596-601 



SJкоб Г. 138 прим. 122, 123; 462 
прим. 14 

Яков 1 111 
Якубович, инспектор 310 прим. 217 
Я'куб Сануа см. Сануа, Я'куб 
Я'куб Сарруф см. Сарруф, Я'ку() 

Якут с;_,.-)1 .:.. _,;4, 244 

Яни см. Папададуло 
Яре д, Герасим, митрополит 307, 318· 
Яфий см. Омар Яфский 

Яхья Антиохиi!ский, патриарх ,.s..~ 

Jl1U~I 300 



Указатель названий произведений 
и периодических изданий 

.. tАбарат ад-дахр• Манфалути 651 
658-660 . • 

.• Абу Муслим• 73 прим. 79 

.• Аб'j-л-~асан ад-мугаффал, ау Харун 
ар-Рашнд• Маруна Наккаша 470 
474, 475 ' 

.Абу Ha.rдt!lpa зapjj:!l" 202, 20!, 205, 
219, 232, 618, 632 

• Австро-французска11 война 1805 г. • 
352 

_,.Агасфер• см. cLe julf errant:. Эже
наСю 

.. Аджиб и Гариб• 73 прим. 79 

.• Ажио башки тр11сутс11" см. .Хазз 
aл-lj:y~'JФ" К)суфа UJирбини 

,,tАзра' ал-Хинд, ау тамаддун ал
фара tина • Ахме.:tа UJауки 668 

.Айна л-инсан?• Джаухари 685, 686, 
688 

.. Аij:вам ал-масадик фii маtрифат аJJ;.
вал ал-мам:lлик• Хейраддина 624 

• tАламадднн• Али Мубарака 196 
199 ' 

.Александр Великий• Расина 551 
прим. 147; 640 

.Александр в Индии• Ахдаба 547, 
549, 557 

.. Алексан.:tр Македонский и Статира• 
Салима Бустанк 5П, 551, 554, 583 

.Али-бей• Ахмеда UJауки 664, 669, 
670 

.Алий-Лисица, или мусульманское 
завоевание Алжира• 73 прим. 79 

.Алфиййа• Ибн Мадика 383, 387, 388, 
414 прим. 87 

.Алф лайла• 79, 80, 88 

.Алф лайда ва .1айла• 48, 52 нрим. 
14; 58, 60, 73 прим. 79; 76-83, 
85, 89, 91, 174, 288, 289 

.Амйрат а.1-Андалус• Ахмеда UJауки 
670 

.а.1-Амсал• .Мухаммеда Тантави 184 

764 

.Амсал [ал-tавамм• Наtума UJкейра 
266 прим. 73 

.Андалусскаи приJ{цесса• см. .Амli-
рат ал-Андалус• Ахмеда UJауки 

.Андромаха• 195, 556 
• tАнтар• см .• Снрат tАнтар• 
.Антар• М. Аттаи 63 
.Антар• Сенковскоrо 62 
сtАнтара:. Ахмеда UJауки 670 
.Антар, или пастушсскаи цивилиза-

ции• Ламартина 58 
.Антоний и Клеопатра• UJекспира 670 
.Арабо-французский словарь• Бело 

288 
.ал-Арбаt ривайат фй J_!Yiaб ат-тий

атрат• Мухаммеда Джалили 635, 
636 прим. 14; 638 прим. 18 

.Арзат Лубнан• Маруна Наккаша 471 
прим. 27; 478, 547, 554 

.Арина из Триполи• Кон.'tурушки'iа 
310 прим. 217 

.Аркат• 73 прим. 79 

.ал-tАрф ат-таййиб фii диван Абй-Т-
Таййиб" 375 прим. 129 

.ал-tАрш ва-л-хайкал• 625 

.А.сар ал-адхар• Салима UJxaдe 602 

.ал-tА~;р ал-джаднд• Халили Хури 
484 прим. 61 

.Астнр• Мухаммеда Джал11л11 640, 
641 прим. 27 

.Апаб ал-кахф" Мувейлихи 679 

.А3бар ал-аtйан фii джабал Лубна.н• 
Таннуса UJидйака 338, 339 

.Ахвал ал-истибдад• пер. Халили 
Бейдаса 315 

.А;:tлам ал-фаласифа" Саламе Мусы 
687 

.А;:tлам ас-сийаса• Джаухари 688 

.ал-Ахрам• 202, 203, 610-613, 626, 
657 прим. 34; 677 

.Ашtар аш-ши'р" Хассуна 232 



.ль-абукато ль-хыйаджи• см. .ал-
Мнамй л-муJf.тал• 

.. Бавар ал-машри~· Рушей.:щ Дахда
~ ха 219 
.Бцр Нар• 73 прим. 79 
.. Байрут• 610 прим. 14 
_а.1-Бакура ш-шахиййа• Фарпса Шидй

акd см .• Китаб ал-му)f.авара• 
.• Бану хилал• см. .Сйрат банй хн

лал• 

.• БарJ.жйс Бlрйс" 217-220, 512, 515, 
569 

.. ал-Б:ц~йл" см .• Ривайат ад-ба~ил• 
Mapy.ta Наккаша 

.• БaJi.C ал-маталиб• Германа Фархата 
136, 137, 381 

.• ад-Башйр" 285. 286, 573, 575, 576, 
607, 608, U\5, 620-622, 625 

.. Б;:зрассудные обеты, или Ослепле
ние• ~анлис 589 прим. 55 

.Беспечный Абу-л-Хасан, иди [халиф] 
Харун ар-Рашид• см. .Абу-л-Ха
сан ал-мугаффал, ау Харун ар
Рашйл. • Маруна Наккаша 

.Библия 107, 236, 268. 287 прим. 137; 
3~8. 376, 3;}6, 400-405, 529, 537, 
561, 615 прим. 23; 656 

.Бисмат ан-Нйл" Барды Язиджи 528 

.Благовеститель• см. .ал-Башйр" 

.Б.1агодать• см .• ан-Ни~ма • 

.Благоnриятные светила• см .• Су'уд 
ал-матали•· Абйари 

.• Боговспомогаемая• см. .ал-М у' ай
йад• 

.• [Бого]хранимая• см .• aл-MaJi.pyca• 
.ьJдрствующие очи• см .• ал-'Уйуп 

ал-йава~и~· Джаляля 
.. Божественная комедия• 60 
.[Божье] сnоспешествование• см. 

.ат- Тауфй~· 
.Братство• см •• и~а·• 
.Брюхо (готового для жаренья] ди

кого осла пустыни• Насифа Язид
жи 383, 387-389, 455 см. также 
.Нар а.1-~ира фй джауф ал-фара• 

.ал-Бу'аса·-.Несчастные• (.Отвер
женные") В. Гюго, пер. Хафиза 
Ибрагима 672 

.ал-Бурда• Буспри 673 

,.Вадй-н-Нйл• 191 прим. 12; 570, 571, 
573, 512 

.. а.1-Ва~а 'и' ал-мщ:риййа • 155, 156, 
158, 172, 191 прим. 12; 224, 233, 
235, 484, 486, 568, 570, 573, 611, 
612 

.. Ва~и'ат ас-судтаи Салйм-~ан• 57 
прим. 25 

• Вальтоновекая библия• 402, 403 

.ал-Ватан• 578 прим. 30; 613, 617, 
618 

.в боевой готовности• см. .Мушам
мират• Хассуна 

Вен•шльная корона в деле истолко-
• вания [Фирузабадиева) ~амуса• 

см. «Тадж ал-'арус~ Зебиди 
.Верная любовь• см .• Хиф~ ал-видад• 

Джоржа Яни Пападолуда 
• Веяние ароматов от нежной ветки 

Андалусии• Маккари 43 
.Веяние л.ушистой базидики• см . 

• Наф)!:ат ар-рай)!:ан• Насифа 
Язиджи 

.Взгляд на нынешнее• см. .Машхад 
ал-а)!:вал• Френсиса Марраша 

.Взгляды• см .• на~арат• Манфалути 
< .ВишаJ!: ал-ката 'иб" > Абдалкади

ра 510 
.Воскресение• Л. Тодстого 316, 643 

прим. 3 
.Восстановление ада• Л. Толстого, 

пер. Садима Куб'айпа 315, 643 
при м. 3 

.Вссток и запад• 01. .IUярк ве 
гарб" Гаспринекого 

• Восточная зnезда • см. .ал-Каукаб 
аш-шар~й· 

.Восточный вопрос• см. .Ха.м ал
мас'алатайн- аш-шар~иййа ва-л
мисриййа• 

.Врач• см .• ат-Табйб" 

.Вспомоществуемые богом• см .• а,l
Му'аййад• 

.Гайат ал-х.а~~~· Френсиса Марраша 
512 

.Гамлет• Шекспира 553 

.Где [поддинный) человек?• см •• Ай
на л-инсан?• Джаухари 

.География• Абу-л-Фиды 182 
• Геройство семнадцатилетней деви

цы, или оклеветанная невинность• 
~анлис 589 прим. 55 

.Гибель Клеопатры• см. .Масра' 
Клийубатра• Ахмеда Шауки 

.а.1-Гирбал• Ну'аймс 667 

.Глубокая кручина• см. .Лау'ат aJ;t-
),l,aмa 'ир Мухаммеда Джазанри 

.Горации• 196, 556, 641 

.Город Солнца• Кампанеллы 686 

.Город счастья• Манфалути 653 

.Гостеприимный огонь [и.ш: костёр) 
при разпятин брюха (граммати
ческого) дикого ос.ы• см. .Нар 
ал-~ира фй джауф ад-фара• На
сифа Язиджи 

.ГOCTIOiel~ ДЛЯ ПОНЯТЛИВЫХ касатедь
НО сведений про Россию• см. 
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• ТуJS,фат ал-азкийа' би а11бар би
лад Русийа• Тантави 

.Гостинец наблюдательных .1юдей• 
см .• ТуJS.фат ан-на:,Ирин• Шаркави 

.Граммати•1еские приятност.и• см. 
• МулJS.ат ал-и'раб" Харири 

.Графиня Монсоро• 61 

.Граф Монте-Кристо• Ал. Дюма 61, 
496 прим. 80 

.ГруСТНЫе ~IЫСЛИ О СОСТОЯПИИ ГОСу
дарства• см .• Шикайет аз ахвал-и 
рузгар• Селниикия 

.Гулистан• Са'ди 218 прим. 30 

.Гулистан• Са' ди, пер. Джабраила 
Мхаллы 40i>, 415-417 

.Гулистан• Са'ди, пер. Мухаммеда 
Тантави 180 прим. 95 

.Гунйат ат-талиб• Фариса Шидйака 
243 прим. 77; 389 

.да'ират ал-ма'ариф·· Бутруса Бу
стани 601-605 

.Дар• см .• ал-Хадиййа• 

.ад-Даре ат-тамм• Абу-с-Су'уда 570 
прим. 9 

.двадцать лет спустя• Ал. Дюма 
496 прим. 80 · 

.Две путеводные звезды в зените 
Малой Медведицы• см. .Китаб 
ал-фар~адайн• Яни Пападопуло и 
Ханиы Хаддада 

.Движение вперед• см •• а:r-Та~ад
дум• 

.Дева Индии, или цивилизация фара
онов• см. • 'Азра' ал-Хинд, ау 
тамаддуп ал-фара'ина• Ахмеда 
Шауки 

.денница• см. • Каукаб ac-eyбJS. ал
мунир• 

.дети халифа Алия Хасан и Хусейн• 
73 прим. 79 

.Деяния султана Селима-хана• см. 
.ва~и'а! а~-султан Салим-~_ан• 

.ал-Джава иб 156 прим. 29, 226, 
231, 232, 234, 240-244, 502, 511, 
512, 569, 573, 574, 576, 577 

.ал-Джавахир фИ тафсир ал-~ур'ан 
ал-карИм • Джаухари 684 

.ал-Джами•а• 643, 644 

.ал-Джанна• 573, 575, 581, СО4 прим. 
96; 616 

.ал-Джiiсус 'ала л-~амус• Фариса 
Шидйака 234, 242, 243 

.Джауф ал-фара• Насифа Язиджи 
см .• Нар ал-~ира фИ джауф ал
фара• 

.Джериде-и .хавадис• 484, 487, 573 
прим. 20 

.Джидал ал-~амра ма'а .1-!):ахва• Му
рад:t Хури 340, 348 
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.ал-Джинан• 374 прим. 126; 526, 573~ 
575, 580-585, 596, 604 прим. 96~ 
607, 616 

.а.1-Джунайна• 575 

.диван• Абдалкадира 225, 518 прим. 
33 

.диван• Амина Джинди 344 прим. 43 

.диван• Ас'ада Трада 531 

.диван• Ахмеда Шауки 664 прим. Щ 
665 

.диван• Бутруса Караме 369 

.диван• Ибн ал-Фарида 39 

.диван• Ибн Фархата 136 

.диван• Мустафы :tфенди ал-Еiаби 113 

.диван• Мутапабби 375 

.диван• На сифа Язиджи 376, 377, 
386, 429 

.диван• Омара Яфского 343 

.диван• Сулеймана Солы 517 

.диван• Унси 544 

.диван• Халиля Хури 430 

.Дйвiiн )5:атима Тайского• Хассуна 
232 

.Дяван• Хафиза Ибрахима 154, 674 

.диван• Шихабаддина 156, 416 прим. 
93 

.диван аэ-Зир• 342 

.ад-Диван, китаб фи на~д ва л-адаб• 
Аккада и Мазини 666 

.Диваны• Ахдаба 549 

.аJJ.-дийа' • 595 

.Долина Нила• см. .ВадИ-н-Нйл• 

.Дон-Кихот• Сервантеса 93 

.Дополнение к арабским с-10варям• 
Дози 576 

.ад-Дурар• Адиба Исхака 555 прим. 
161 

.Дурр ас-~адаф" Френсиса Марраша 
592 

.ад-Дусафа фИ JS,алл сала с м аса 'ил 
та'рй11ийiiа лугавиййа• Юсуфа Да
нуда 561 

.Дух законов• Монтескь~ 168 

.дыхания• см .• ан-Нафа]!:ат• Халил11 
Хури 

.Дыхания листвы• см. .Насамат ал
аура~· Халиля Язиджн 

.Евангелие• 114, 348, 375 прим. 127~ 
401, 422, 464, 656 

.Евангелие Толстого• Салима Куб'
айна 315, 643 прим. 3 

.Евангелический проводник• см .• ал
Хадй ила стима' ал-инджил• Ми
хаила Мшаки 

.Евфрат• см .• ал-Фурат• 

.Египет во время походов геиерад& 
Бонапарта• Денона 49 

.Ег:ипетские Ведомости (i!роисшест
вия)" см .• ал-Ва15а'и' ал-мщрийif:t" 



..,Египетский Мольер и его затруд
нения• см .• Мулййр Миср ва ма 
йу~асйх" Я'куба Сануа 

... Египтянка• Я'куба Сарруфа 614 
прнм. 21 

.• Ехи.:щые брызги• см. .Нафасiiт" 
Хассуна 

.. Жа:юбпое письмо• см. .Шикяйет
наме• 

.• Желанный первоначаток• см. .ал
Бакура ш-шахиййа• Фариса Ши
дйака 

... Жемчуг перловой раковины среди 
встречных странностей• см .• Дурр 
ас-садаф" Фрепсиса Марраша 

.• Жемчужины• см .• ад-Дурар• .Ади
ба Исхака 

.• Жемчужины• см .• ап-Нафа'ис• 
.Жемчужины толкования на священ

ный Коран• см. .ад-Джавахир фй 
тафсйр ад-~ур'ан ал-карйм" Джау
хари 

.• Жизнь Иисуса• Ренана 643 
.жи,lь Блас Сантидьянский• Лесажа 

680 прим. 41 
.• Житие господне• см. .ас-Сйра 

с-саиййдиййа • Хассуна 
.. Житие Мухаммеда• 37 

... Забавное развлечение для грустя
щего в виде опровержения про

тив Ибрахима Язиджия• см. сСул
nаи аш-шаджи фй р-радд •ала 

Ибрахйм ал-Йазиджй:. Шидйака 
... Завоевание Египта• см. .ва~и'ат 

ас-султан Салйм-11ан• 
.. а~-Эалум• Салима Наккаша 196, 

203, 556 
.,Запах базилики• см. .НафJS.ат ар

рай:::сан• Насифа Язиджи 
.,Записки очевидца о ливанских: со

бытиях• см. .Машхад ал-'ийан 
фй а11бар джабал Лубнан• Михаи
ла Мшаки 

.аз-Заура'• 572 

.а3·3ахаб ал-ибрйз фй мадJS. ас-сул-
тiiн 'Абд ал-'Азйз" Шакнра 
Шкейра 603 

.:;мх:ир Байбарс• 52 прим. 14 

.Зах:р ар-руба• Халиля Хури 430 
прим. 152; 477, 480, 482-484 

.Звез.:r.а светлеющего утра• с~1 .• Кау
каб ac-cyбJS. ал-мунйр" 

.Земе.1ыrые участки• c~r. .~итат• 
Макризи 

.землеведение Азии• Ритrера 265 

.Зенобия• 196, 556 

.Зеркало Востока·• 677 

.Зеркало Запа.1а" см. .Мир'ат а.,. 
г арб" 

.Зеркало красавицы• см. сМир'ат 
а.н;~асна':. Фрепсиса Марра ша 

.Зеркало совре~rенных соб1.rтий• с~1 . 
.Мир'ат а,1-а:::сва.1" 

.Зикра л-'1\.,:ил• Абдалкадира 225, 
511 

.Зикра ш-ша•ирайн• Хусейн-бея Хай
кали 664 прим. 2; 668 прим. 8; 
671 прим. 16; 679 прим. 19 

.Знаменитости Ливана • Т аннуса 
Ши.1йака 331 

.Знамя• см. .ал-Лива' • 

.Зодuтые ожерелья• Замахшарп 536 
прим. 91 

.аз-Зух:ра• 574 прим. 22 

• 'Ибар• Ибн Ха.цуна 503 прим. 93 
.Ибп Зей:tун в А~цадусии• Ах.1аба 

550 
.Ибн Рушд и его фи,lософия• Фара

ха Аптуна 643, 644 
.ИбрЗхйм Катиб• Мазини 316 пршr . 

230 
.И.зборник наилучшего• см. .а.~

Муратаф" 
.Извилистая сто.ш1tа" см. .аз-Зау

ра'• 

.Извлечение под.1иююго золота в 
описании Парижа• см. • Та~лйс 
ал-ибрйз фй тал~йс Бзриз• Ри
фа'а-бея Тахтави 

сИзданные в честь хедива Тауфика 
новые .Земе.1ьные участки• Егип
та- Каира и городов его старин
ных и славных::. см .• ал-~тат ат
Тауфй~иййа ал-джал.йда ли Миср 
ал-~ахира в а м у дун-ха л-~адйма 
ва-ш-шахйра• Али Мубарака 

• 'ИfS:д • 54, 59, 90, 174 
.Илиада• 60, 61, 385, 537, 581 
.Интересные приключении одного ис-

фаrанца• см •• ал-Лата'иф ал-Ис· 
баханиййа• 

.Иршад ал-алиббii' • Мухаммеда Ами
на Фикри 189 прим. 8 

.Искомый предел правды• см .• Гай
ат aл-JS.a!j:fS:" Френсиса Марраша 

.Исповедь• P.yccu 631 

.Историко-геоrрафический словарь• 

см. .Асар ал-адхар• Салима 
Шхаде 

.Исторический очерк нравов и обы
чаев разных народов• Депоинга 
179 

.Историческое вступление• Ибн Хал
дуна 205 

.История• Джаннаби 43 

.История бейрутских епископов• 45 
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.иззgия беltрутских митроnолитов• 

• История егиnетской сцены• Тауфика 
Хабиба 196 nрим. 25 

.История Иерусалима• Халиля Сар
киса 581, 616, nрим. 27 

.История маркиза де Фонтанжа• 500 

.История маронитов• Стефана Ду
вейхи 44, 132, 559 

.История маронитов• Юсуфа Дибса 
535 

.История мусульманской цивилиза
ции• Зейдана 655 

.История Наnолеона• см. • Та'рй~ 
Набулйун• Никулы Турка 

.История новой цивилизации• см. 
• Та'рй~ ат-тамаддун ал-JS:адйl:" 
обработка Джоржа Яни Паnадо
nуло 

.История про Дахира •. 45, 139 прим. 
127 

.История про Джаззара• 45, 139 
прим. 127 

.История религий• Шахристани 412 

.История Сирии• см. • Та'рй~ Су
рнйа• Джоржа Яни Пападопуло 

.История Сирии• Юсуфа Дибса 535 

.История событий Сирии• см. • Та'
рй~ JSaвaдAf. аш-Шам• Михаила 
Дамасского 

.История шейха Дахира Омара вто
рой и третьей четверти XVIII в. 
владетеля Акки и Северной Па
лестины• Михаила Саббага 212 

.История Шуфа• см. • Та'ро~ аш
Шуф• Мнейяра Зукского 

.Исцеление• см .• Шифа'• 

.ал-ИттиJSад ал-'усмани• 610 прим. 
13 

.Ифигения• Расина 610 

.и~а·• 315 прим. 221 

.ал-Йа'(:уб• 572 

.ал-Йахудй ат-та'их• Наджиба Ибра· 
хима Трада 290 

.Кабул и Вард-джанна • обработка 
Джалиля 195, 633, 660 

.Каирские происшествия• см. .ал
Ва~а 'и' ал-мисриййа • 

.Кайс и Лейла• Салима Бустани 547, 
551, 552, 554, 583, 598, 600 

.l):ала'ид• Фатха ибн Хакана, пер. 
Бургада 218 прим. 31; 219 

.Калила и Ди~на• 69 прюt. 69; 84 

.Камбиз• Ахмеда Шауки 670 

.Каменьями бить Шидйака!" см . 
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• Руджум ва гaccill): И•lii Фарис аш
Шидйаi>" 

.l):амтарат ат-тавамир• fJушейда .ll,ax
дaxa 219, 372 прим. 122 

.l):амус• Фирузабади 136, 159, 242 • 
243, 538, 539 

.l):амус ал-а'лам• Са~и-бея Фрашерп 
604 лрим. 98 

.Кандид• Вольтера 289 

.Канз ал-лугат• Фариса Шидйака 243-

.Канз ар-рага'иб• Фариса Шидйака 
241, 577 нрим. 28 

.Канон• Ибн Сины 130, 375 

.l):анун-наме• Сулеймана Великолеп
ного 39 

.капитанская дочка• А. С. Пушки
на, пер. Халиля Бейдаса 315 

.Карл Великий• 196, 556 
• Каталог хедивской библиотеки• c~t • 

.Фихрист ал-кутуб" 
.l):атр ал-муJJ:йТ • см. .Му~нт ал-му-

JSйТ" Бутруса Бустани 
.Каукаб ac-eyбJJ: ал-мунйр" 607 
.ал-Каукаб аш-шар~й· 611 
.Кафийа• Ибн ал-Хаджиба 41 прим. 

47; 244 
.кашф ал-JS:иджаб фй 'ил~r ал-;исаб• 

Бутруса Бустани 399 прим. 38 
.к девушке афинянке• Байрона 278 
.Кедр Ливана• см. .Арзат Лубнан• 

Маруна Наккаша 
.l):ис(:а 'ала p-pAJJ: ал-асфар• Хака

вати 344 
.l):иссат 'ал мин фау~ 'Алей• Ибра

хима Садира 353 прюt. 67; 354 
прим. 69 

;.l):иссат ас-салдж ва-л-хафс• Хака
вати 344 

.Китаб ал-агани• 54, 55, 59, 90, 174, 
232, 598, 599, 600 прим. 85; 658 

.Китаб ал-мава'и~ ва-л-и'тибар фй 
зикр ал-11итат ва-л-асар• Макри
зи 201 

.Китаб ал-му:Jавара• Фариса Шидй
ака 243 

.Китаб ал-фар~адайн• Джоржа Яни 
Пападопуло и Ханны Хаддада 589 

.Кнтаб ал-JS:и~айат• Мухаммеда Тан
тави 183, 184 

.Китаб аш-ши•р• 54 

.Клад искомых подарков• см •• канз 
ар-рага 'иб• Фа риса Шю.йака 

.Клад языков• см. • Канз а.1-.1угат• 
Фариса Шидйака 

.Книга Иова• 232 

.Книга наставлений и раз~ыш.1ения ка
сательt~о описания земельных уча
стков и древних памятников• см • 
• Кита б ад-мава 'и:, ва-л-и'тибар 
фй зикр ал-J~итат ва-л-асар• Мак
ризи 

.Книга о душе• Арнетотели 645 



.Книга песе.н• см .• Китаб ал-аганя• 

.Книга разговоров• см. .китаб ал
му~авара • Фарпса Шидйака 

.Книга сказок• см •• Китаб ал-~иij:iiй
ат• Мухаммеда Тантави 

.Книга царей• Фирдоуси 669 
• Князь Ливана• Я'куба Сарруфа 614 

прим. 21 
.Князь Серебряный• А. Толстого, 

пер. Халиля Байдаса 315 
.Коварство и любовь• Шиллера, пер. 

Никулы Файяда и Наджиба Трада 
603 

"Компендиум истории арабов• см. 
.~уласат та'рй~ ал-'араб• Али 
Мубарака 

.Коран• 39, 41, 145, 169, 218, 230, 
343, 348, 375, 384, 403, 412, 413, 
434, 437, 438, 518, 631, 633, 650, 
654, 659, 678, 684, 685, 687 

"Король забавляется• см. cLe rol 
s'amuse:. Гюго 

"Костер бедуинского гостеприимства• 
Насифа Язиджи 383, 387 

.Красные пионы• Ташкопрюзаде 25 

.Крейцерова соната• Л. Толстого, 
пер. Салима Куб'айна 315, 643 
прим. 3 

.Круг знаний• см •• да'ират ал-ма•а-
риф• Бутруса Бустанк 

"Крушение философов• Газали 643 
"ал-Кудитши л-'усманя• 490 
"Культурная исторва Востока при 

халифах• Кремера 325 
.кыссет жраб 9.11ь-кюрдя• 586 

"Лады царства• см. .Сафннат ал
мулк• Шихабаддина 

.лазутчик по ~амусу см. .ал-ДЖI
сус 'ала л-~амус• Фаркеа Шидй
ака 

.Лай!лй P-PYJ!: a.II-JJ:II 'ир• Лутфи 
Джум'а 687 

.Лайао~~й Сатй:J" Хафиза Ибрахима 
663, 677. 683, 684, 687. 688 

.Лайлат ал-'ирс• 500 

.ал-Лата'иф ал-И~баханиййа• 680 
прим. 40 

.Лау'ат aJJ,-JJ,aмa'иp• Мухаммеда 
Джазанри 519 прим. 34 

.Лафяф• Фариса Шидйака 236 

.Леi!.1а и Меджиуи• Гаджибекова 552 

.летопись князя Хайдара• см •• Ta'-
pRJ ал-амйр ~айдар• Хайдара 

.летопись событий Сирин• см •• Та'
рЯ3 JJ;авадис аш-Шам• Михаила 
Дамасского 

.Летопись Хайдара• см. .летопись 
Шх!tбов• 

.летопись Шхабов• 45 
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.ал-Лива'• 649 

.Ливан• см .• ал-Лубнан• 

.Лисан ал-~ал• 581 прим. 37; С13, 
616, 617, 625 

.литературное проевещенке у ара
бов• см •• ~итаб фи адаб ал-'араб • 
Бутруса Бустанк 

.литературное руководство по араб
ским наукам• Хусейна Марсафи 
198 

.ая-Лубнан• 571, 572 

.Лузум ма ла йаязам• Абу-л-Аяа 593 
прим. 63 

.Лукубрации• см. .Сирр ая-лайаля• 
Фаркеа Шидйака 

.Любовное ослепление в г яубокую 
ночь для Дамаска• см. .ал-~ийам 
фй джанан аш-Шам• Салима Бу
сtrани 

.Маджаравийет аз-Зйр• см. .дяван 
аз-Зяр• 

.Мадж~а• ал-баJJ;райн• Насифа Язид
жи 377 прим. 136; 428, 429, 431 
прим. 156; 432, 435, 437-439, 
443, 445, 446, 450, 451, 455, 491, 
578 

.Маджнун и Лейла• Ахмеда Шауки 
670 

.Макам а зимних месsщев•, .Макам а 
у зимнего очага• см •• ал-Макама 
л-кануниййа• Никулы Турка · 

.ал-МаJSама л-кануниййа• Никулы 
Турка 351, 355, 356, 377, 432 
прим. 157; 445 

.макамы• Насифа Язиджи 378, 386, 
391, 429, 432, 435, 436, 439, 440, 
446, 449, 450, 476, 500, 682 

.макамы• Харири 158, 172, 377, 378, 
433, 435, 437, 438, 445, 451, 678 

.Макамы Харири• Сильвестра де Са
си 374, 377 

.Мамлакат джаханнам• пер. Салима 
Куб'айна 315 прим. 222 

.ал-Манавя ш-шарЯф ая-кана'ис• Аб
ду Яки Пападопуло 589 прим. 54 

.ап-Манар• 568 nрим. 1; 644, 649, 
684 nрим. 54 

.ман~умат ватанийа мисриййа• Рифа'а 
-бея Тахтави 170 

.ал-Масарра• 44 прим. 58 

.масра' К.1ийубатра• Ахмеда Шау
ки 670 

.Матери соперницы пи клевета• 
Жанлис 589 прик. 55 

.матка пчелиного роя• см. .ал-йа•-
суб• 

.махабхарата• 60 

.ал-МаJруса• 613, 618 

.ма хунака?• М увейлихи 677 прим. 34 
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.ал-Машри~· 44 прим. 60; 345 прим. 
47; 426 прим. f36; 471 прим. 27; 
480 прим. 51; 539 прим. 99; 644 

.Машхад aл-aJS:..вllл" Френсиса Марра
ша 592, 593 nрим. 61 

.Машхад ал-•ийЗJI фй аiбар джабал 
Лубнан• Михаила Мшаки 428, 515 

.Машхад ал-ка'инат• Михаила-9фен-
ди Абдаллаха Габриля 

.Маяк• см •• ал-Манар• 

.Меркурий• см .• 'Утарид• 

.мессиада• 60 

.Мечтания философов• см. .А:J,л!м 
ал-фаласифа• Саламе Мусы 

.Мещанин во дворянстве• Мольера, 
обработка Маруна Наккаша 393, 
470 

.ми~дад ибн ал-Левад• Худжейджа 
ал-Мунира ал-Харири 341 прим. 31 

.минJSат ахл ал-•аср• Абу-с-Су'уда 
570 прим. 9 

.Мир• см .• ас-Салам• 

.Мир'ат ал-а~вал• 219, 224, 231, 232, 
484, 595, 623 

.Мир'а'l' ал-гарб• 584 

.Мир'Зт ал-]J:асна• Френсиса Марра
ша594 

.Мирза Хаджи-Баба Исфагани, сочи
нение Мориера • Сеиковского 680 
прим. 40 

.ал-МисбliJ" 607, 608, 618-620, 677 
прим. 35 

• Mщбli::J. ас-сари ва пузхат ал-~арй• 
Ибрагима Наджжара 447 

.молодка иэ Файюма• Я'куба Сарру
фа 614 прим. 21 

.Молодой невежественный пьяница• 
см •• аш-Шабб ал-джахил ас-сик
кир• Таннуса-sфенди ал-Хури 

.ал-Му'аййад• 638 прим. 18; 639, 
64~1. 654, 655, 677 

.Мугнй-л-лабяб• Ибн Хиmама 157 
прим. 34 

.Мужественная доблесть и верность 
(честному) слову, или Радость 
после гнетущей беды• см. .ал
Мурувва ва л-вафа' ау ал-фараJJ: 
ба' д a,JJ.-JJ.й~· Халиля Язиджи 

.Муэхир• 146 

.Музыка для ушей• см. • Тараб ал
масами•• Рушейда Дахдаха 

.ал-Му~табас• 684 

.ал-МУJ$татаф• 504, 547, 613-615, 
671 прим. 34 

.Мулйllр Мщ:р ва ма йу~асих• Я'ку
ба Сануа 194 

.Мулта~а л-аб'!ур• Ибн Ибрахима 
Халебекого 39, 113 

.Мулук ал-'араб" Рейхани 291 прим. 
152 
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.Мул)J:Зт ал-и•раб• Харири 387 

.Мунтаiабат• Шакира Шкейра ~ 

.ал-Мунтаiабат ал-•аммиййа• Харф) 
ша 266 прим. 73 

.ал-Мурувва ва л-вафа' ау ал-фара;!!: 
ба' д a,tt-,JJ.й~· Халиля Язиджи 587. 
597, 598, 600 

.Мурудж• Мас'уди 85 

.Мустатраф• Ибшихи 158 

.aл-My)J:Iilllй aл-мyJJ:'lliЛ" 465, 466, 468, 
469 

.Мухаммед Алий, вице-король Егип
та • Клот-бея 154, 632 

.MyJJ:iiT ал-муJJ:нт• Бутруса Бустани 
532, 538, 539, 576, 579, 601 

.Мушаммира.-· Хассуна 220, 233 

.Мученики пылкой страсти• см .• Шу
хада' ал-гарам• Наджиба Ха.з.
дада 

.Мученик честности• или .Мученик 
своей ·вернос3'и" см .• Шахнд ал
вафа'• 

.Наблюдающий в голубую подзорную 
трубу• см .• Абу Ha~.t.ttllpa зар~а· 

.Навадир• Кальюби 83, 84, 87 

.ан-Наджа'!• 574 прим. 22; 607, 608 

.Надоедливые• Мольера, обработка 
Джалиля 639 

.На~арат• Манфалути 651-655, 
657-660 

.На:,м а.1-'укуд фй каср ал-'уд• пер . 
Рифа'а-бея Тахтави 214 

.На Индию• Данилевского, пер. Са
лима Куб'айна 315 

.Накс ал-•ухуд• Ханны Хаддада 58!J 

.Напоминание для разумяого• см. 
.Зикра л-•а~ил• Абдалкадира 

.Нар ал-~ира фй джауф ал-фара• 
Насифа Язи;tжи 388, 521 

.Насамат ал-аура~· Халиля Язидж11 
597 прим. 76 

.ан-Нафа'ис• 315 прим. 224; 3Ю 
прим. 228 

.Нафасат• Хассуиа 223 прим. 41; 
230, 231, 517 

.ан-Нафа)J:Iiт" Халиля Хури 484 при:~~. 
61 

.Нафйр Сурийа • 569 

.Наф)J:ат ар-рай)J:ан• Насифа Язидж11 
376 прим. 133; 386, 519, 521 

.ан-На)J:ла• 574 прим. 22; 607 

.ан-Наша'ид ал-Фу'адиййа• Хали.1я 
Хури 502, 511, 515 

.Неверность клятвам• см •• Накс а.1-
'ухуд• ХанНJ.J Хаддада 

• Нес11астные• см .• ал-Бу' аса • 
.Нибелунги• 60 
.ан-Ни'ма• 661 



~ан-IЧиса' ал-'алимат• М. Джалили 
635, 638, 639 

.нихайат ал-араб• Абrариоса 216 

.Новости• см. .Джериде-и хавадис• 
.• Новые земельные участки• см •• ал-

~итат ал-джадRда• Али Мубарака 
.• Новый век• см. .ал-'Аср ал-джа

дйд • Халили Хури 
.. Новый Иерусалим• см. .Урушалим 

ал-джадйда• Фараха Литуна 
.. Новый Хитат• Али Мубарака 196 
.. Ночи, [проведенные] с Сатихом• 

см •• .тfайали Сати;• Хафиза Иб
рахима 

.• Ночи с призраком• см. .ЛайалR 
р-ру~ aл-;ii 'ир• Лутфи Джум'а 

..,Нравы животных• Бюффона см. 
• Taбii 'и' ал-;айаван•, пер. Фари
са Шиз.йака 

.. Нубза мин .1.йван аш-шай~ НасRф" 

.. Нубза таварй~ му~татафа" Насифа 
Язиджи 42U 

.. Нузхат ал-~аватир• 83-85, 353 
nрим. 68; 355 прим. 72; 551 прим. 
148; 554 прим. 15-1 

.• Образцовое rосуз.арство• ал-Фараби 
686 

.• Общественность• c~s .• ал-Джами'а" 

.. Общественный договор• Руссо 168 

..,Одиссеи• 60 

.. Ожерелье• см •• 'И~з.· 

.. Ожере.1ье s·одубя" см. • Tayij: ал-;а
мiiма• Насифа Язиджи 

.• Океан• Фирузабали 453, 498 

.. Океан вокруs· океана• см. .Му;нт 
а.1-МУJS.йт" Бутруса Бустанк 

.• 0 дюбви к отечеству и народной 
гордости• Карамзина 651 

.Омар Ну'ман• 73 прим. 79 
.. Описание Мадьты и чудес европей

ской техники• Фариса Шидйака 
. 23-l, 236 

.. Описание Парижа• см. • Та~лйс 
а:1-11бр11:1 фй та.чщ: Б~ри::~• 

.. Описание России• c~s .• Ту;фат ал
азкийа' би а;-;бар билiiд Русийа• 
Мухамме.ы Тантави 170, 1761 

.. о причинах неравенства меж.'\у 
люз.ьми• Руссо 270 

.. Орган Совре~sенности• см. .Лисан 
ал-хал" 

.Осма•'rскос единение• см. .ал-Итти
J5ii.l ад-'усмilнй" 

.о сопместности 11ауки с религией• 
К. фан Дейка 452 

• о счастдивейшем времени жизни• 
Караюина 651 

.Отелло• Шекспира, пер. Салима Бу
стани 585 
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.отечество• см. .ал-Ватаrr• 

.о турке• Розскблюта 26 

.Отрывки из собрании стихотворений 
шейха Насифа• см. .Нубза мин 
диван аш-ша~ Насйф" 

.Памяти обоих поэтов• см •• Зикра 
ш-ша'ирайн• Хусейн-бея Хайкали 

.Параша-сибиричка• де Местра 603 
прим. 94 

.Парижский Юпитер [планета сча
сты•]• см •• БарджRс Барис• 

.Перл грамматики• Насифа Язиджи 
387 

.Персидские письма• Монтескье 168 

.Песенкп погонщика [по пути про
гресса] •см .• аш-Шадийат• Халиля 
Хури 

.Песнь песней• 232, 375 прим. 127 

.Пещерники• см. .Ас;аб ал-кахф" 
М увейлихи 

.Пир• Платона 687 прим. 60 

.Пирамиды• см .• ал-Ахрам• 

.Планета Венера• см .• аз-Зухра• 574 
прим. 22 

.планета Меркурий• см. • 'Утарид• 

.Плач Иеремии• 232 

.Плащ Зейда• Хассуна 231 

.Плоды (мусульманских] научных от
раслеи• см •• Самарат ал-фунiн" 

.Плоды среди листьев• см. .Сама
рат ал-аура15• 

.Плут адвокат• см. .ал-Му;амR 
л-муJS,тал• 

.Побиение Шидйака градом камней и 
лс:!яных комьев• см. .Руджум ва 
гасса15 ила Фарис аш-Шидйа~· 

.Повествование об унии в Сирии• 44 

.Повесть о княгине-витязе Дельхе-
ме ... • см. .сира т а.1-муджахи-
дин ... • 

.Повесть о мешке курда• см. .~ыс
сет жраб !lль-кюрдй" 

.Повесть о Ilентауре• см .• ~адй~ 
Бзнтаnур" лх~Iе.:щ Шауки 

.Повесть о Победоносном султане 
Бейбарсе• см. .Сйрат a:,-:;Jiixиp• 

.Повесть о снеге и питье• см .• ~ис
сат ас-са.цж ва-л-хафс" Хака
вати 

.Повесть о ходере" см. .I~исса •a.1ii 
р-ри; ал-асфар• Хакавати 

.Повесть про Антара• см. .Сйрат 
'Антар• 

.Повесть про Баррака• Ибн Раухана 
500 

.Повесть про обоих Жоржей• см . 
.Ривайат а.1-Джирджисайн• 

.[Подлинные] прикрасы женщины• 
стихотворение Аиши Теймур 528 
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• Подражание Хрис ту• 116 
.Под сенью оливковых перевьсв• см.

• Та.((та :,илал аз-зайтуна• обра
ботка Мапфалути 

.Под тянувшись• см. .Мушаммирзт• 
• Полезные наставления Фикрия для 

египетских школ• см .• ал-Фава'ид 
ал-Фикриййа • Фикри 

.Политические мечтания• см .• А.((лам 
ас-сийаса• Джаухари 

• Полное у давлетварение для ищуще
. го• см .• Гунйат ат-тзлиб" Фари-

са UJидйака · 
.Полностью выстроенная история• см.·· 

.ал-~амйс" Диярбакри 
.Полный зависти• см. .ал-~асуд• · 

Маруна Наккаша 
.Полюс мастерства• Насифа Язиджи 

386 
.Поль и Виргиния• Бернардсна де 

Сен-Пьера 195, 633, 635, 654 
прим. 23; 660 

.Поль и Виргиния• Бернардсна де 
Сен-Пьера, пер. Фараха Литуна 
643 прим. 2 

.Пополнение к 'Ибар• см. • Такми
лат ал-'Ибар• Субхи-паши 

.Послание к Сильвестру де Сас.и• 
Насифа Язиджи 374, 380 

.послание о божьем прощения• см. 
• Рисалат ал-гуфран• Абу-л-Ала 
Ма'арри 

.послание с буквою сйн" с.м .• ар-Ри
сала с-сЙНиййа• Харири 

.послание с буквою шин• см. .ар
Рисала ш-шйниййа• Харири 

.Пословицы• см .• ал-Амсал• Мухам
меда Тантави 

• Потерянный рай• 60 
.Похождсния Фарйака• см_ .Са!~ 

'ада са~ фп м:! хува Фзрйа~· Фа
риса Ши.1йака 

• ПохожJtение Хаджи-бабы Испахап
скоrо• Марьера 680 

.Почта новостей• см .• ал-Джава'..иб• 

.Почтовые голуби па Востоке• пер. 
Муркоса 211 

.Поэт Ибн ЗейJ.уп в Андалусии• Ах
даба 5~7 

.Поэт, или Сираноде Бержсрак• см. 
.аш-Ша 'ир. ау Сирану ди Бер:tже
рак• обработка Манфалути 

.Поэтичнейшая поэзия• см. .Аш'ар 
аш-пш'р" Хассуна 

• Права женщип в ис.ыме• Агаева 
315 прим. 223 

.Преступление н наказание• Досто
евского 315 

.Приключения мо.1одого натурали
ста• Биара 199 
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.Приключения Фарйака• см. .Ca!f; 
'ала Ci!J!: фй ма хува Фарйак• Фа
риса UJидйака 

.Приступ к речи• см .• Фа~л ал-0и
таб• Насифа Язиджи 

.При.ятедьский подарок• см .• Хадий
ат ал-а.((баб• Ибрагима Наджжара 

.Приятный аромат при диване Абу' 
Таййиба" см .• ал-'Арф ат-таййи6 
фй дйван Абй-т-Таййиб• 

.Проrресс• см .• ан-Наджа.\l" 

.Проповедник• Насифа Язиджи 433, 
434, 444 

.Про сокровищницу царя Сейфа ибн 
Зу Язапа• 586 

.Про судью Мухаммеда ибн Му~ати
ля и вора• 586 

.Прямейший из путей для познани11 
[европейских) стран• см. .А15вам 
ал-масалик фй м а 'рифа т а.(( вал ал
мама лик• 

.Путеводительство понятливым лю
дям к красотам Европы• см .• Ир
шад ал-алибба'• Мухаммеда Фик
ри 

.Путешествие Макария• 46 

.Путешествие в 11ариж• см .• Ри.((лат 
Барис• Френсиса Марраша 

.Путешествие наблюдающего в ГO·lJ· 
бую подзорную трубку• см .• Ра.((
лат Абй На~~ара зар~а· 

.Путешествие по Востоку 1832-1833• 
Ламартина 51, 60 

.Путешествие JQiюгo скифа Апахар
сиса по Греции• Бартелеми И9 

.Пчела• см .• ан-На.((ла• 

.Пять недель на воздушном шаре• 
Жюля Верна 289 

.PaJt:t аш-шахй" Юсуфа Асира 536 
прим. 91 

.Ра.1ост1, нриро.1ы" см .• Фара.(( ат
табй'а • Барды Язилжи 

• Разреше,JJие обоих вопросов- во
сточного и египетского• см .• );(алл 
ал-мас'алатанн- аш-шар15иййа ва 
л-мщриййа• 

.ар-Ра'ид ат-Тунисi1" 570 

.Раскаяние молодой женщины• Жан
лис 589 прим. 55 

.Раскрытие библиографических сом
нений• Хаджи Халифы 89 

• Раскрытие покрова в .J.еле науки 
счета• см. .Кашф ал-*иджаб фй 
'илм ал-.((исаб" Бутруса Бустани _ 

• Рассвет• см. .ал-Ф.аджр ал-мунйр" 

• Рассказ Исы, сына Хиша~Iа • см. 

.:"::Саднс 'Йса ибн Хишам• ,\lузей
лихи 



.Рассуждения• см. .на~ар:!.т" Ман-
фалути 

.ар-Рау~ аз-захир• 212 прим. 10; 586 

.Рау~ат ал-мадарис• 573 

.РаJJ:лат Аби Ha~~!l.pa зар:~:~· 205 
сРе.'lнги;:,зное путешествие:. Мишона 

458 
.Решето• см •• ал-Гирбал• Ну'айме 
.ар-Рив11йа л-адабикка би л-1Sида' 

с-Саруджикка• Рамцака 550 
.Ривайат ал-ба11И.1" Маруна Наккаша 

196, 470, 472, 473 
.Ривайат ал-Джир:.J;жисайн• 500 
.Рив11йат ас-су~ала: '• Джалиля 635, 

640 
.ар-Рисi\,1а с-сйникйа• Харири 435 
.ар-Рис11ла т-тамма фй кал11м ал-tам

ма • Михаида Саббага 211 
.Рис11ла фй д-муси~а· Михаила Мша

ки 426 
.ар-Риса:ла ш-шiiкиййа• Харири 436 
.Pиcii.'laт ал-гуфраи• Абу-.1-Лла Ma'

t арри 650, (}54,, 677 
• Риса де• Кочубея Горчинекого 30, 

128 
.ap-PиJJ:.'Ia с-Салймиййа• Салима Ву~ 

струса 448, 449 
.Ри~лат Бзрнс• Френсиса Марраша 

592 
.Робинзон Крузо• Дефо, пер. Бутру

са Бустанк 278, 537, 583 
.,Р.:>зовый цветник• см. .Гулист:~н• 

Са'ди 
.Рощша• см .• ал-В:~тан• 
.Родос.ювная князей бану-Шихаб• 337 
.Роковая слеза• см. • tАбарат ад-

дахр" Манфалути 
.Ро,tан пр:> Антара• см .• сират tАн

тар• 

.Ромео и Джульета• 547, 551, 553 
прим. 153; 583, 600 

.Россия• Хассуна 228 

.РудЖум ва гасса~ ила Фарис аш
Ши.1йа:~· 231, 571 

.Русско-арабские общественные раз-
говоры• Кельзи 228, 229 

.ас-Савиййа• Харири 433 

.ас-<;:ада• 616, 624 

.Сад известий• см •• ~а::~;й~ат ал-а:g
бар• 

.Садик• см •• ал-Джуиайна• 

.Са::~; роз• см. .~адй~ат ал-вард• 
Барды Язиджи 

.са.:~: школ• см .• Рау~ат ал-мадарис • 

.Сады• см .• ал-Джинан• 

.Са'йд и Суtда• Халиля Саркиса 
581, 616 прим. 27 

.Сайф• 52 прим. 14 

.Сайф ат-тйджан• 77, 78 

.са~ taл!l c!l~ фR м11 хува Ф!lрйа~· 
Фариса Шидйака 234, 239--240, 
442, 449, 450, 451 

.Са•п аз-занд• 593 прим. 63 

.ас-Салам• 624 
·.салимово путешествие• см. .ар

РиJJ:ла с-Салймиййа• Салима Буст
руса 

.Салис ал-~амарайн• Насифа Язиджи 
376 прим. 133; 521 прим. 40 

.Самарат ал-аура~· Ибн Хиджи 85 
прим. 118 

.Самарат ал-фукун• 607, 609-611, 
625 

.Санин• Арцыбашева 316 

.Саруджийские плутни• см. .ар-Ри
вайа л-адабиййа би л-1SИда' с-Са
руджиййа• Рамадана 

.Сафйнат а.11-мулк• Шихабаддина 156, 
344 прим. 43 

.Сбаркик кри~ико-литературных ста
тей• см .• ад-Дйвilн, китаб фй на~д 
ва л-адаб" Аккада и Мазини 

.Свадебная ночь• см. .Лайлат ал
tирс• 

.Сведении о знаменитых пюдях в ис
тории Ливана• см .• A1Sбilp ал-а'й
!lн фй джабал Лубнан• Танкуса 
Шидйака 

.светильник• см. .ал-Мисб4.1$." 

.Светильник ночного скитальца и 
услада для читателя• см. .Mиc
бiiJ$. ас-сари na нузхат ад-~ари• 
Ибрагима Наджжара 

.Светоч• см .• aл-Mщ:бiiJJ:" 

.Свидетельство природы о сущест
вовании бога и религиозного за
кона• Френсиса Марраша 592 

.Свиток происшествий• см .• Джери-
де-и хавадис• 

.Связка всяких хартий• см. .~амта
рат ат-тавамйр" Рушейда Дахдаха 

.Сейф, сын Зу-Язаиа• см. .сират 
Сейф ибн Зй йазан• 

.Семь муtаллак• 373 

.Серый город• см •• аш-Шахба'• 

.Сигнальный рожок Сирии• см •• На-
фйр Сурийа• 

.Сид• Корнеля 641 

.Сийаса л-усбу'иййа• 164 прим. 54; 
662 пр3М. 46; 670 прим. 13; 676 
прим. 30 

.ас-Сий11;"!:а л-~идййвиййа• Джалиля 
634 

.ас-Сирадж• Абуззии Тауфика 608 
прим. 3 · 

.Сирано де Бержерак• Эдмона Ро
стана 660 

.ас-Сйра с-саййидиййа• Хассуна 232 
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•Сярат 'Антар• 48, 50--64, 66, 72, 
73 прим. 79; 89-91 

.Сйрат банй Хилал• [или .Абу Зайд•] 
64, 66, 67, 70, 71, 73 прим. 79; 
342, 586 

.Сират а~-3ахир• 70-72, 73 лрим. 
79; 88, 91 

.Сйрат ал-муджахидин ... • 67-69, 
73 лрим. 79 

.Сйрат ас-султан а~-3ахир Байбарс• 
Мухйиддина Са'ди 72 прим. 76 

.Сйрат Сайф ибн Зй Йазан• 73--76 

.Сирийские рассказы• Кондурушкина 
310 

.Сирия• см .• Сурийа• 

.Сирр ал-лайалй" Фариса Шидйака 
234, 242, 576, 577 

.Сирр ан-наджаJ!." пер. Сарруфа 615 
• CиJS:1iJ!." Джаухари 243, 538 
.Сияние• см .• а.~;t-Дийа'• 
.Сказание о начале унии• 117, 122 

прим. 75 
.Скулой• Мольера 196; см. также .Ри

вайат ал-ба3йл" Маруна Наккаша 
.Скулой• см. cLe Avaro:. Гольдони 
.Слёзы• с-м .• 'Абарат ад-дахр• Ман

фалути 
.Слияние всех морей• см .• Мулта~а 

л-абJ!.Ур" Ибрахима Халебекого 
.Слияние двух морей• см .• Маджма' 

ал-ба)f.райн• Насифа Язиджи 
.снятие nокрывала с ислама• см. 

.~аср ал-лисам 'ан ал-ислам• Хас
суна 

.Собрание документальных доказа
тельств nротив мнимоисконного 

лравовсрия маронитов• Юсуфа Да
вуда 560 

.Сощ:ршенный трактат о nростона
родной речи• см. .ар-Рисала 
т--rамма фй капам ал-'амма• Ми
хаила Саббага 

.Современная женская nоэзия• см. 
.аш-Ши'р ан-ниса •и• Мухаммеда 
Махмуда 

.Сокровищница литературы• см •• ~и
занат ал-адаб" 

.Сонник• Абдалгания Набулуси 38 

.Состязание в скорости с молнией и 
облаками nри посредстве голубей• 
Михаила Саббага 209, 210 

.Спор между вином и кофе" см. 
.Джидал ал-3амра ма'а л-~ахва• 
Мурада Х:ури 

.Средняя Сирия и Дамаск• Кремера 
325 

• Старое nредание сирийско-халдей
ской церкви о'Тносителыю nервен
ствования аnостола Петра и его 
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лреемников, римских nервосвящен

ников• Давуда 560 
.старые туфли Абу Касима• Ибн· 

Хиджа 85 
.Стихотворения в честь Фуада-nаши•· 

см. .ан-Наша 'и д ал-Фу'адиййа • 
Халиля Хури 

.Странс.твование арабского nатриар
ха Макария из Адеппа в Москву• 
Савельева 335 

.Сулван аш-шаджй фй р-радд 'ала 

Ибрахйм а.1-Йазиджи• Фариса 
Шидйака 578 

.Сурийа• 503, 566, 571 

.Cy'y.:r. ал-мата.ш•· Абйари 190 

.Сын природы• см. .Санин• Арцы
башева 

• Таб!i'и' ал-)f.айаван• пер. Фариса . 
Шидйака с английской обработки 
Бюффона 236 

• Табели собыiТий• см. сТаквйм-и ва-
~а·и•:. · 

.ат-Табйб" 529 nрим. 64; 615, 616 
• Тадж ал-'арус• Зебиди 37, 42 
• Та'зийат ал-макруб" Френсиса ,l'v\ap

paшa 592 
• Тайна ночей• см .• Сирр ал-.1аiiа.1н•· 
• Тайна успеха• Смайлса см. .Сирр. 

ан-наджаJi. • пер. Сарруфа 
.ат-Та~аддум• 547, 556, 507-609' 
сТа~вйм-и вака'и':. 484, 486 
.такмилат а.1-'Ибар" 503 лрим. 93: 
.Талисман• Вальтера Скотта 278 
• Танбих• 145 прим. 3; 155 
• Та раб ал-масами•• Рушейда Дахда

ха 216 
• Тарас Бульба" Н. В. Гоголя, пер. 

Халиля Бейдаса 315 
• Та 'рй3 ал-амйр 4айдар• Хайдара 

338, 353 . 
• Та'рй3 АJi.ма.1-баша л-Джаззар• 

Н. Турка 353 nрим. 64 
• Та'рй~ Набулйун• Н. Турка 352 
• Та'рй~ Сурййа" Джоржа Яни Паnа

доnуло 588 nрим. 51 
• Та'рй~ ат-тамаддун ал-J!.адйс" сбра

ботка Джоfжа Яни Паnадолуло-
588 nрим. 5 

• Та'рй~ JJ.авадис аш-Шам• Михаила> 
Дамасского '212, 3Е5, 427 

• Та'рй~ аш-Шуф• Мнейяра Зукского· 
337, 338 

• Тартюф" Мольера 480, t35, f.36, 638: 
nрим. 17 

• Та у~ ал-J!.амама • Насифа Я:>.иджи 387 
.ат-Тауфй~· 617 nрим. 33 
• Та11лйс ал-ибрйз фй тал11fс Барйз .. 

Рифа'а-сея Тахтави It3-1t5, 168, 
170, 176, 182, 1Р3, ~00, 239, 449 



• TaJS.тa ~илал аз-зайтуна• обработка 
Манфалути 660 

• Тезкире• Ибн Фархата 133 
• Телемак• Фенелона 168, 169, 537, 

548 
.Телемахида• Тредьяковского 523 
• Тиран• см •• а~-Эалум• 
• Толковая грамматика• см .• БaJS.t ал

!.!аталиб• 
• Торговый кодекс• см. .ал-Кудитши 

л-tусмани• 
• Точка [версификациошюго] круга• 

Насифа Язиджи 386 
• Тракvат об ощущениях• Кандильяка 

168 
• Третье солнце• см .• Салиt ал-J$ама

райн• Насифа Язиджи 
.Три мушкетера• Ал. Дюма 61,496 

прим. 80 
• Тришкин кафтан• Крылова 231 
• Трон и алтарь• см. .ал-tАрш ва 

л-хайкал• 
• Труды• см •• А tмал• 
• Тунисский разведчик• см •• ар-Ра'ид 

а т-Тунисli" 
• ТуJ~:фат ал-азкийа' би а11бар била д 

Русийа• Тантав11 176, 177, 179--
182, 200 

.ТуJфат ан-на~ирйн• 146 прим. 4 

.1000 ночей• см •• Алф лайла• 
• Тысяча ночей и еще одна ночь• см. 
.Алф лайла ва лайла• 

.1000 сказок• см. .Хезар вфсане• 
• Тысячестишная грамматическая пов

ма• см .• Алфийй.а• Ибн Малика 

Ужасы самовластия• см .• Ахвал ал-
истибдад• пер. Халиля Бей-
даса 

• ал-'Уйун ал-йав&1$и~· Джаляля 
632 

.Улыбка Нила• см •• Бисмат ан-Нйл• 
Барды Язиджи 

.Урушалим ал-джадйда• Фараха Ан
тупа 644, 646, 647 

.Услада сердеl\" см. .1-Iузхат ал.1\а-
ватнр• 

.Успех• см .• ан-Наджа'f.• 

.Уставная книга• см .• !}анун-наме• 

.tУтарид• 217, 569 прим. 2 

.Утехи для влюбленных и услада для 
очей• см •• Фукахат ал-tушша~ ва 
пузхат ал-а'f.дак• Адиба Исхака 

.Утешение скоJ:бного• см .• таtзийат 
ал-макруб• Френсиса Марраша 

.Утопии• см. .А~лам ал-фаласифа• 
Саламе Мусы 

.Утопия• Томаса Мора 686 
• Учение Толстого• Салима Кубtайна 

643 прим. 3 

.Ученые женщины• см •• ан-Ниса' ал
tалимат• Джалиля 

.ал-Фава'ид ал-Фикриййа• Фикри 189 
прим. 8 

.ал-Фаджр ал-мунйр" 485 см. также 
.:J:Садiщат ал-а&бар• 

.ФapaJJ: ат-табнtа• Барды Язиджи 528 

.Фасл ал-1\ИТllб" Насифа Язиджи 381, 
386 

.Фатат ас-Сибйриййа• 603 прим. 94 

.Фати~а· 412, 411 

.ал-Фа11рй" Ибн Тиктаки 444 

.Федра• 196, 556 

.Фезлеке• Хаджи Халифы 25 

.Фiiруз-шах• 73 прим. 79 

.ФА сабйл ат-тадж• обработка Маи-
фапути 661 

.Фихрист• Надима 88 

.Фихрист ал-кутуб• 197 

.Флора Сирии и Палестины• Поста 
546 

.Фукахат ал-tушш&I$ ва !fу6зхат aд
aJJ:дlll$" Адиба Исхака 651 

•ал-Фурат• 571, 615 

.ал-Хадй ила стимаt ал-инджйл• Ми
хаила Мшаки 425 

.ал-Хадиййа• 618--622 

.Хадиййат aл-aJS.бllб" Ибрахима Надж
жара 216, 447 

.Хадиййат ал-аJS.баб• Салима Садира 
594 прим. 66 

.:J:Caдli~aт ал-аJ~бар• 224 прим. 42; 285 
прим. 133; 447 прим. 190; 477 
прим. 44; 478 прим. 48; 480, 481, 
485-505; 507. 511, 512, 526, 539, 
541, 542, 555, 568, 569, 572-574, 
576, 584, 589, 602, 609, 617 прим . 
29; 625 

.:Кадй1$ат ал-вард• Барды Язиджи 
527, 529 

.:J:Садщ: Бантавур• Ахмеда Шауки 
668, 669 

.:J:Садй,!;. tйса иби Хишам• Мувейлихи 
677, 681 прим. 42; 682, 688 

.Хазз ал-~унф• ШиJ:бини 86, 87,341 

.:J;Сайатуна т-тамtйлиййа• Мухаммеда 
Теймура 193 прим. 19 

.:J;Сайй ибн Йа~~ан• Ибн Туфейля 686 

.:J;Салл ал-мае' алатайн- аш-шар~иййа 
ва л-мисриййа• 232, 233 

.ал-:Камйс• ДияJ:бакри 42 

.Характеры• де ля Брюйера 631 

.:J:Cacp ал-ли.:ам •ан ал-ислам• Хассу-
на 220, 227 

.ал-:J:{асуд• Маруна Наккаша 475, 476 

.Хафиз и Шаукнй• Таха Хусейна 664 
прим. 2 
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.Хедивское путешествие• см. .ас
Сийа)!:а л-0идййвиййа• Джалиля 

.Хезар :tфсане• 78-80 

.ал-~ида' ва л-нбб" Файяда и Тра
да 606 прим. 104 

.~изанат ал-адаб" Абдалкадира Баг
дадского 41, 42 прим. 48 

.ал-~ийам фй джапап аш-Шам• Са
лима Бустаки 584 

.ал-Хилал• 537 прим. 94; 557 прим. 
170; 651 прим. 25; 664 прим. 2; 
684 прим. 54 

.~имл загал• Джалиля 634 

.Хинд Гассанидка• Шакира Шкейра 
603 пр_им. 94 

.~ита.б фи ад!.lб ал-'араб• Бутруса 
Бустапи 452 

.~и.тат• см. .Китаб аJI-мава'и:, ва 
л-и'тибiiр фй зикр а.'l-~итат ва 
л-асар• ~акризи 

.ал-~итат а т- Тауфй1~иййа ад-джадйда 
ли ~щ:р ад-/~ахира ва мудун-хii 
л-кал.Ама ва-ш-шахйра• Али ~у
барака 160 прим. 45; 163 прим. 53; 
189 прим. 6; 201, 629 прим. 2 

.Хитрый aJ\BOKaT" СМ. .ал-~у)!:амй 
Л·МУJ!.Тал• 

.~иф:,~ ал-видал. • Джоржа Яни Папа
допуло 589 

.Хромой бес• Лесажа 631 

.~уласат та'рй0 ал-'араб• Али ~у
барака 202 прим. 37 
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.Uветы ходмов" с.11. .Захр ар-руба• 
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.аш-ШаЙI Сйд ал-'Абит• ~ухаммеда 
Таймура 682 прим. 45 
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Шидйака 238 

.Нistolre de Ja revo1utlon franc;alse• 
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.Le julf errant• Эжена Сю 280, 200, 
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.Lettres aux 1 'histoire des Arahes 
avaпt 1'islamisme• Френедя 899 
90, 173 • 

.La Lyre brlsee• Аrуба 214 

.Made1elne ou sous lcs tllleuJs• Аль-
фонса Карра 660 
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.Die poetlsche Llteratur d~r Araber 
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med• Вейля 173 
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.11 Prlncipc• Макиавелли 222 

.Le rol s'amuse" Гюго 289 

.Roi.J ar-rudnd fi tafnld Za'im al-bOrl 
Yuslf Dawud. Summa confltatlo
num contra assertlone:; sacerdotls 
Josephl David" Юсуфа Дибса 561 

• Tralte de Ia langue arabe vulgaire• 
Мухаммеда Тантави 182, 183, 185 
прим. 142, 211 

• Triiume elnes GcisterseiJers• Канта 
689 
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совnадает с завоеванием арабских стран турками . . . . 23 
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то Турция в социапьио-экономическом своем устройст.ве быпа 
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донесения тогдашних дипломатов,nослов о чудовищной адми
нистративной nродажности в Турции и о системе безжапост
ного ограбления трудящегося народа. Жапобы самих осман
ских nисатедей XVI в. на то же (Рамазан, шейх Фузупий Баг
дадский, Сепяникий ·И др.). Аукционная 1nродажа дмжностей 
с 1620-х годов. Обпичения Кочубея Горчинекого ХVП в. no 
.nоводу Пiродажи дип.1омов на ученые стеnени; горькие его 

сообщения о nоборах и nолном ограблении nростого люда . 26 
IV. Яркие свидетельства египтянина Ша t рания XVI в., насколько 

период тяжкого госnодства мампюков nри всех отрицатепь

ных его сторонах может считаться за времена райского житьн 
сравнитепьно с наступившим османским пихопетьем XVI в. 
Полное nри Т):'рках обдирание егиnетского крестьянства, 
этой- по Ша ранию- основы государственной жизни и 
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науч.ной деятельности в арабских странах, равно как изящной 
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V. Что nродопжапо сохраняться и не загпохпо в литературно
культурной жизни арабов nри османском владычестве? Мис
тико-аскетическая струя в .'!итературе XVI в. (Ша 'ран:нй) и 
обильное писатепьство богосповов-nравоверов официального 
тол·ка, схоластиков и клерикальных законоведов. Авторитет
.ная для массы деятельность духовной академии при мечети 
Азхар. Заботы о незабываемости кдассической арабской фи
лологии; литературно-антопогические пояснения Хизана и 
толковый сборный споварь Тадж ал- t арус XVIII в. Историо
графия: разбухание «ЖитиИ Мухаммеда:.; светские своды о 
прошлом (изящный Маккарий о старой Андапусии); незатей
ливое, хо.юдное летоnисание современных событий XVI-



XVIII вв.; кое-что об узкохр~tстианских летопт:ях и хроп·иках. 
Записки о путешествиях; православный патриарх Макарий . 
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ность- только в пре.зираемой книжниками ву.1ьгарной пове-
стiВОвательно-сказочной лиrераТ)"Ре . 36 
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1. Сказочники-профессионалы, их репертуар и исполнение . . 
Il. а) Рыцареко-исторический простонародный роман про бедуин

ского богатыря Ангара. Неисторические наслоения на нем 
(сношения Ангара с шахами Сасанидами и императ()ром 
Ираклием, завоевание Рима); О11J!ажение крестовых походов. 
з.апт:и народного текста антариев XII в. Предполагаемая 
редакция XVI в., отразивша·яся в богатырской истор"и Рамма
ли (1550-е годы) о неслыханных подвигах султана Селима 
Грозного начала XVI века. Дальнейшее разбуха'llие богатыр
ской повести. Знакомство Европы с сАнтаром:.; восторги Ла
мартина (1830-е годы), особенно перед картиной смерти ге· 
.роя. Высочайшая оценка .повести у Коссена де Персеваля 
('1830-е годы) и у др. У а'вторитетного теоретика искусства 
Ипп. Т:ша (конец 1865 г.). Новейшее французское сравнение 
( 1902) арабекосо романа .про Антара с неторическами рома
нами Дюма. 'Антар на парижекой сцене в ХХ в. Эстетическое 
влияние сАнтара:. в России: фантазия О. Сенковс·кого (1833) 

;1 музыкальная симфония Римского-Корсакова; пьеска «Ан
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этих бедуинов в .JX-XI вв. и чудесная \История эпического 
героя- богатыря Абу Зейда, род.ившеrося спохожнм на черную 
птицу гор:.. Он и его племя сражаются в Палестине против 
короля крестоносцев Бардавиля (Балдуина), который перене
сен в эпоху Тимура, а в Север~iой Африке побеждают бербе
ров. Симпатия простонарод:ных слушаrелей к «Повести про 
бану-халяль» предiПочтительно nepe.:r зруги!'.lи поче{:тями того 

же рода 

lV. э) Повесть про женщину~витязя Де.о11ьхему Мужебойцу и храб
рецов см~ваххидов:. времени ранних аббасидских халифов 
VIII-'IX вв. (Хар.уна ар-Рашида и пр.) с поздпими наслое
ниями, быть может, даже аль11юхадскими XII-XIII вв. . . 

\;. r) Сират аз-Захир- повесть о победоносном мамлюкском 
;:ултане Бейбарсе с идеализацией ero справосуд.ноrо:. тиран
ства в духе миро.вОЗЭJИ!НИЯ XVJ в. (iред[акция], б{ыть] м{ожет], 
1538 г.) 

\IJ, д) Народный роман сСейф, сын Зу Язана» с соблюдением кое· 
каких черт VI ·В., но с явными рефлексами борьбы против 
Абисоипии уже со стороны мусудьмащ:кт·о мамлюкского Егип· 
та XIV в. е) Совершенно с к аз очный роман о богатыре 
Сейф а'l'-тиджане, странствующем рыцаре домухаrм·меданского 
аслама; крайне слабый намек на сушествова!iие романа в 1248 r. 

Vll. ж) с:1001 ночь:.. Перевод IX в. сасанидскоii Хезар эфсане; 
багдадскаiЯ реда1щия Х .в. с nовестями про Харуна ар-Рашп· 
да; еrнnетская обработка мамтокских времен XIII-XV вв. 
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Огромное IJЛНяние на Евроnу с 1704-1707 гг. Неnрекращаю-
щсеся rасщирепие сборника. Другие ара·бские сказки . . • 78 

\:ill. Сборник анекдотов XVI-XVHI вв., как более литерату:рные 
(rnna Навадир Ка.1ьюбия, ум. в 1659 г.), так и значительно 
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ал-~апuтир 1700-х годов со сказкой про неистребимые башма· 
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Х. Презрение ученых •Книжников к вульгарной литературе. Согла
сие с ними у Сильвестра де Саси и Фреимя 1830-х годов. 
Высокая художествеiЫ!ая и социаш:;ная ценность оростона
родной литератУJРы в глазах остальных евроnейских ориента-
дистов . 88 

ГЛАВА TPIZТЬSl 

Постепенное осознание мусульманским ослабевающим Востоком 
XVI--XVIII вв. необходимости подновить и усилить свои знания 
европейскими. Большая подготовленность к зтому в Сирии. Кру· 
шение ее политических надежд на рубеже XVIII-XIX вв. и 
выдвижение Египта . 92 

I. Невозможность для турецкоnодданного Востока IXVI-
XVIИ вв. безмятежно остаться nри своем средневековье. Ряд 
тяжелых военных ударов извне по турецкой им,перии и, ОдiНО
временно, неоl'Клонимое мирно-договорное вторжение евро

nейокого каnитала вызывают к концу XVIII в. оnределенную 
мысль о необходимости сравниться с Западом хотя бы в его 
сИ.11ьных тех·нических достижениях. Националистические на
дежды турецкоnоддан•ных народов на освобождение nри этом 
от османо-судтаискоrо гнета . . . . . . . 

11. Политическая разъединенность арабской нации в XVIII в., в 
эnоху изнеможения и >Постеnенного расnадения турецкой им
перии. Обособленность Аравийского nолуострова от ослабев-
шей Турции и стремление возродить былую силу ислама не 
через nриближение к Бвропе. а посредством возвращения к 
1nервоисламской простоте; ваххабиты конца XVIII- начала 
XIX в. Обособленность сва•рварийских мадениА:. в Северной 
Африке- тоже с малым интересом к европеизму. Залог об· 
l!lовления арабакой жизни общемировыми идеями и культу
рой- в Египте, nолитически сепарирующемся от Турции, и 
еще более- в СИ.11ЬНО христианизированной Сирии, не ускольз-
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95 нувшей, однако, от турецкого rнета . • 
111. Приближению 111рабов-сирийцев к евроnеизму издавна в зна

чительной стеnени содействовала христианская религия части 
населения, да•вавша~ .nовод для общения с евроnейцами. Пере
оцени.вать значение этого фактора не следует. Палести111а, или 
«святая земля», часть Gир,ии, наиболее посещавшаяся христиа
нами-богомольцами 1из Европы, .наименее испытала европеА- 99 
ское влияние •В XVI-XVIII вв. . . . . . - . 

IV. Мало nод.вергалась в XVI-XVIII вв. европейскому культур
ному воздействию и Средняя Сирия, дамасская, оторванная 
от nрежнего всемирноторгового караванного пути. Мусуль
манский Дамаск в XVIII в. был егород хан,жества:., а право
славные христиа·не nод руководством невежественных и алч
ных греческих иерархов сбоялись науки, как чумы:. • • . 

780 

V. Более близкое общение с Евроnой XVI-XVIII вв. в Сирии 
Северной, алеппсхоА, или халебской. ВЫ'I'Одное промежуточ-
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ное по.1ожение Ха.~еба в широкой евронейско-азиатской тор
говле. Соср.едоточение в нем европейских факторий и живое 
.культурное их общение с туземцами, чуждыми религиозной не
терпимости. «Ха.1аби- шалаби». Халеб XVI-XVIJ,J вв.
«Афины Азии». Сношения пра·вославных ха.1ебцев с Мазепою; 
н местной типографии выходят священные книги па гетман
ский с•1ет. Хадеб- .притягатедьный цент.р и д•1Я ориентали
стов XVH-XVИI вв. (Гomtyc, семья Пококов и др.). Шат
кость православия в Ха.1ебе из-за нетактич·ности хищной гре· 
ческой патриархии и переход большей части халебцев, (: 
пользой для их европеизирования, ·на унию с ,римской цер
ковью; бесси.1ие греков и туркон помешать этому. Писатель
ство еп. Германа Фархата (1660-1732) под явно европейск11м 
научным вJшянием. Экономическое осла.бление халебекого па
wа.1ыка к концу XVIII в. и самого Ха.ТJеба к <первой> чет-
верти XIX в. . . . . . . . . . . . . . 108 

VI. Ли.ва)f(жое княжес11во (с портом Бейрутом, иногда Сидоном 
и Трипо.1и) - наибо.1ее связаш1ая с Евро.rюй часть Сирии 
XVI-XVIII вн. Характеристика друзов, их нефанатизм. 
Убы.1ь правос.1анн01Го населения па Ливане вследствие пере
хода в унию с Римом. Христиане-марониты, монотелитское 
происхождение их толка, первое сближение с римской цер
ковью во времена крестовых походов в XII в., окончательное 
носсоедl!lнение в XV-XVHI вв. Маронитское училище-кол.~е
ГIIЯ в Риме с 1584 г. как постонниый орган духовной связи 
ЕврО!Пы с Л11·ваиом. Кня·эь Фахращдип 11 Друзекий (1585-
1635), его .пятилетнее нребывание в Ита.'lии (Флоренции 11 др.) 
и постоянная дружба с католическим Западом. К·нязья Шхэ
бы (с 1697 г.), их связь t" Францией Людоника XIII и Людо
вика XIV и нереход Шхэбов на.конец в маронитское христиан
ство. Литературные яв.'!ения на Ливане XV.JI-XVIII вв.; 
римский воспитанник, маронитский патриарх-историк Дувей
хий, униатский священник-.поэт Николай Саиг в Шувейре, на
учная деятельность ха.ТJсбца сп. Джерманоса Фархата (1660-
1732) па Л ива не. Вопрщ~ о шко.1ьных театральных представ· 
.1епиях па арабском языке в X\'11-XVIII вв. . . . . . 119 

VII. Возвышение прибрежно-палестиш:кой Акки (с 1750 г.); шейх 
Дахир из галиленских наместников Шхэбского княжества и 
его попыткп но время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 
оторваты~я от Турции; его гибель (1775) и водворение в Акке 
босняка Джаззара, лрозы и д•1Я Ливана; оскудение Бейрута: 
набдюдсния ВоJiьнея ( 1787). Фрапни я- ресnублика: охлаж
дение между нею н Турциею; поя.вленне Бонаnарта ·В Егиnте 
1798--1801 гг. По.'IШIЯ неудача Бонапарта в Палсстm1е nод Ак
кою ( 1799), торжести о тирана Джаззара в Сири·и; плохие по
СJiедствия д.1я ,,шванского эмира Башира 11 «Ве.тикого». Ливан, 
из осторожности перед в.1астя,ми Порты, с·ильяо сокращает свои 
сJюuюния с Евроnой. Передовой арабской страной, куда в нача
.ТJе XIX в. nрежде всего хлыну.1з активная енроnе.изация, окз-
за.'IСЯ .независ·имый от турков Егиnет . 138 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: 

Возрождение Египта после Бонапартоной экспедиции 1798-1801 rr. 
под управлением властелина-реформатора Мухаммеда Алия 
(1805-1848) и возникновение новой арабской литературы в 
Е1·ипте, с новым содержанием . 144 

1. Бесчинства мамтокских беев в Египте в конце XVIII в. и 
вызванная ими егиnетска.я ЭК<:педиция Бонаnарта 1798-
1801 гг. Исламофильские nрокламации Бонапарта и nредnри-

781 



ня1ые им реформы в ЕгиJtте. Не-котr}рая часть ученых шейхов 
Азхара отнес.~tась к п.рннесенной французской. культУJРе с поч
тением; писатель-фидолог Аттар, историки Шарканий и Джа
бартий. Уход французов-окку.пантов; отъезд с ними во Фран-
цию М. Саббага и Э. Боктора. Задачу реформировать Египет 
успешно ·берет .па себя чужак Мухамъ1ед Алий (1805-1848) . 144 

11. Мухаммед Адий- паша Египта (1805). Истребление мамлюк
ских uеев (.1811). Обогащение государственных финансов за
хватом имений бейских и мечетных. Победы над ваххабитами 
в Аравии 1811-1817 гг. и рас!IIJJостранение власти Египта так
же в Судане. Почти десять лет египетского втщычества 11 

Палести•не и Си.рии 1831-1841 гг. Европа, без участия Фран
ции, спасает султанскую Турцию (1840-1841), но зато за
ста.вляет султа.на утвердить наследственные права Мухамме
да А.1ия на Египет с Суданом (1841). Успехи европеизации в 
Египте с помощью приглашеиных французских специадистоn; 
фабрики, заводы, мастерские; советник Клот-бей, глава вра
чебной части. Государственная типография ( 1821). Первая 
арабская газета (1828). Личности редакторов: азхарский фи
•1О.1ОГ Аттар, азхарец поэт Шихабаддин. Начало филологиче
ской карьеры Дасукия в по.1итех·нической сшколе инженеров• 
(осп. в 1816 г.). Сеть других специальных школ. Переводче
ское сучилище языков», необходимое и д.1я изготовленш1 
учебников и вс11омогательных •руководств европейского уроll
ня. Отправ.1ение (с 1826 г.) молодых египтян 11 Париж для 
научного совершенствования; офранцуженный мулла Рифа' а; 
ученик Араго астроном-геодезист Фалакий; начало карьеры 
тоnографа-историка Алия Мубарака (1844). ·Вражда 'Од.ной 
части клерикальной мусульманской интеллигенции к реформа
торсхай деятельности Мухаммеда А.1ия, и nол·ное содействие 
ему со стороны бо.1ее дальновидных ученых церковников . . 148: 

111. Относительная ценность писателей nреобразователыной эnохи 
Мухаммеда Алия . . . . . . . . . . . . 162' 

IV. Рифа' а-бей Тахтавин (1801-1873), корифей писате.1ей време-
ни Мухаммеда Алия. Его сОписание Парижа» и nереводче-
схая деятельность. «Марсельеза:. nо-арабски . 164 

V. Шейх Мухаммед 'Айяд ТаитавиА (1810-1861), ординарный 
профессор Санкт-Петербургского университета, и его сОписа-
ние России». Труды по народному языку . 171 

Г ЛАВА ПЯТАЯ 

Некоторые явления культурно-литературного развития Египта, ска
завшиеся при третьем nреемнике Мухаммеда Алия хедиве Не· 
ма 'иле (1863-1879), и новые ноты в египеrской литературе в 
связи с зловещими облаками на горизонте египетской само-
стоятельности . . . . . . , . . . . . . 18& 
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1. Переходное время от Мухаммеда Алия (ум. в 1849 г.) до во· 
царепия И см а' ила ( 1863) . . . . . . . . . . 18& 

11. Нерасчетливые траты хедива Исма '·ила (1863-1879), как на 
бесполезные затеи, так .и на дела общественной nользы. Ак
ции Суэцкого капада. Железные дороги. Колоссальное увели
чение школ. Заботы хедива о восnитании своей семьи в евро .. 
nейском духе; старания, чтобы его дети не отарвались и от 
ислама, Фа.ворит-восnитатель (с 1866 г.), литератор старого 
ти.па Фи-крий-паша и воспитатель-богослов Абйарий (1821-
1888). Начало славы парижского выученика А.1ия Мубарака, 
расnорядителя празднеств 1869 г. по случаю открытия Суэц
кого капала. Съезд евроnейских гостей и эффектная демонст
рация культурных достижений Египта. Заказ на итальянскую. 



оперу «Аида:. в качест.ве П•ремьеры для каирской сцены в 
1869 г. nри отсутствии, однако, своего арабского театра . . 187 

111. ВозниК:Jювение арабского театра в Египте ( 1870); еврей 
Джемс Сануа - «египетский Мольер» (1839-1912). Первая 
мольерОIВСкая драма европеизированного .1итератора М. Дж;J
•1ЯЛЯ (1873). Арабский теа11р в Александрии (1875-1876); си
рийцы-драмату.рrи Адиб Исхак и Садим Наккаш и их мате-
риальная ~1еудача в Александрии . . . . . . . . 192 

IV. Алий Мубарак (1823-1893), парижекий nитомец из крестьян; 
его карьера. Оспо.вание им Хедивской Национа,1ьной библио
теки ( 1870) совместно с Фикрием-пашою ( 1868). Учреждение 
.~ицея «дар ал· •улум», вроде университета; СJJепец Марсафин 
в числе профессоров. Энциклопедический роман Алия Мубара
ка 'Ала.мадоин и долгая работа над новым историко-геог.ра
фическим описанием Егиnта: «Новый Хитат». Кое-что о дру-
гих сочинениях Алия .Мубарака . . . . . . . . . 196 

V. Финансовый крах Египта при хедиве Исма 'иле к 1876 г. Соз
дание скассы общественного долга» под руководством Англи!f 
и Франции. Переход египетских акций Су:щкого кана.1а к 
англича·нам. Попытка общественного протеста против хедив
ской политики. Защитница французских интересов газета «А-'1-
А:tрам» (с 1875 г.). Сатирический листок сАбу Надда.ра:. 
(1877) Джемса Сану а и родоначальнИiКов 'панисламизма
шейха Джамаладдина Афганского с его молодым учеником 
Абду (.род. в 1849 г.). Изгнание сАбу Наддары» из Египта и 
перенесение издания за границу ( 1878). Отъезд Джамаладдн-
I!Jа Афганского (1879) . . . . . . . . . . . 202 

Vl. Мероприятия скассы общес11венного долга» для удовлетворе
ния заграничных кредиторов- и противодействие хедива 
Исма 'ила. Низложение его (1879). Воцарение хеднва Тау· · 
фика, вскоре свидетеля английской оккупации 20G 

VII.. 207 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Арабские писатеJiи·амигранты XIX в. за пределами территории 
арабских масс до 1880-х годов . • • • • • • • • • • • • 208 

1. Общие замечания о ранней эми11рантской литературе арабов . 208 
11. Марсель и Па.риж- .пункты эмигрантского устремления после 

экспедиции Бонапарта 1798-1801 гг. . . . . . . . 208 
111. Ус-гроившиеся в Париже копт Элиос Боктор (1784-1821) и 

сириец Михаил Саббаг (ок. 1780-1816 гг.). еГолубиная поч
та» Саббага (1805), его оды французским государям, его ра
бота по народному языку. Саббагова история Сирии XVIII-
XIX вв. Вопрос о «Михаиле Дамасском» 1841 г. . . . . 20!) 

IV. Марсельская колония арабских эмигрантов. Встреча Рифа' а 
Тахтавин в 1826 г. с И. Агубом (1795-1832). Меценат Ру
шейд Дахдах (1813-1889) и заведенное им арабское изда
тельство в Марселе и Париже; тунисец Хараирий (1824-
1870) . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

V. Ризкалла Хассун (1823-1880). Воспитание в Халебе и переезд 
в Стамбул. Его стамбульская газета сЗеркало современных 
событий» 1854-1855 гr. Протекция Фуада-паши и ненависть 
ренегата Фариса Шидйака. Трактат Хассуна сСнятие покры
вала с ислама» и бегство в Россию (1862). Стихи о Кавказе 
и благодатной Руси. Знакомство в Петербурге с баооями 
Крылова. Газетная деятельность Хаосуна в Лондоне (1868-
1880) в антитурецком и русофильском направленип; подозри
тельно скоропостижная его смерть в 1880 г.- от султанского 
агента? Посмерmый сборник памфлетов «Подтянувшись» 219 
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VI. Фа рис аш-Шидйак ( 1804-1887), маронит из,nод Бейрут а. 
Сотрудничаны~ в каирском официозе «Егиnетские Ведомости:. 
( 1828). Переход в nротестаитство и многолетняя библейско· 
nереводческал деятет.ность среди американских миссионеров 

на о·ве Ма.~ьтс 1834- начала 1850-х годов; о:Оnисапие Маль
ты и чудес европейской техники» (1852). Сношения с прогрес· 
сиuны.м тунисским беем и принятие му<~ульма·нства. Новояв
ленный «Ахмед» в Париже; дружба с Г. Дюга; «Похождения 
Фарйака» ( 1855). Переезд в столи1~у Турции и с 1860 г. изда
ние полуофициозной газсты-журнала сАл-Джа.ва'иб». Фило
логические труды Шидilака в Цареrраде: «Тайна ночей», 1867, 
с:Лазу"Г•шк но "Камусу"», 1882, и др. Издатедьство серии ста
ринных арабских классиков. Признанные заслуги ренегата 
Ахмеда Шидйака в нетарии новоарабской литературы 233 

Г ЛАВА СЕДЬМАЯ 

Наступление литературного новоарабского возрождении в Сирии с 
30-х годов XIX в. с центром в Бейруте под влиянием новосо
зданных европейских учебных заведений соперничающего ино
странного миссионерства . . . • • • • • • • . • • • • 245 

l. Интерва.'! для евронейского в.1ияния в Сирии XIX в. до 
I!!ЗО·х годов. Веротерпимая египетская оккупация страны 
1!!31 -1S40 rr. широко открывает двери западн:>му миссионер
ству и его энер,rичной шко.1ьно,нросветите.1ьной деятельности, 
которая с тех пор уж не прскращается, а возрастает . . . 245 

784 

11. Бейрут в нача.1е 1830-х годов но описанию Ламартина 11 Мар
шала Мармона 11 в два следующих десятиJiетия по описанию 
француза де Соси, 1850 г., русского «'СОГ.'!Ядата.я Востока» 
архим. Порфирия, 1843-1854 гг., и австрийца А. фон Кремера, 
1849-1851 rr. . . . . . . . . . . . . . . 247 

111. Состязание в Сирии 1830-1860-х I"Одов между американски
ми миссионерами-пресвитериа·нцами в Бейруте и французсюi
ми катоJiиками в Ай.н-турс, Газире и тоже отчасти в Бейруте. 
При всех успехах французского влиянии (за~1ечательное сви
детельство де Соси 1850 г.) явный перевес в деле приобщении 
Сирии к заnадной ку.1ьтурс принадлежит в 1830:......1860-х го
дах все еще американским протестантам с их под конец поJiу

университетской Syrian protestant college ( 1866). Характе
ристика американских nросветительных методов. ПубJiичные 
диспуты их питомцев на боевые культурные темы. Научно
самообразовательное Учеi\О·JI.итсратурное общество, nод ру
кuводством американцев (с 1847 г.). Усвоение бейрутекой мо
Jюдсжью сверх ·фра·нцузской Jiитсратуры также английокой. 
Старания маронитской 11 греческой иерархии успешно бороть
ся с американскимн нросвстите.1ями тшетны ночти до конца 

1860-х годов . . . . . . . . . . . . . · 256 
IV. РешитеJiьный перевес в Сирии с 1860-х годов просветитеJIЫIО· 

IIOГO В.'IИЯНИЯ француЗСКОГО . . . . · • · · · · 279 
Двадцати:1етни·я административная анархия в Сирии 1·840-
1860 гr., правите.тп.ственная резня христиа.н 1860 r. и воору
женное вмсшате.'Iьство Франции. Ливанская автономия под 
наблюдением европейских консулов в Бейруте. Быстрый 
рост христианского бейрутекого населения с 1860-х годов. 
Крупные французские капитаJiовложепия в хозяйство Бt:>й
рута. Помощь отцов-иезуитов французской nолитике с 
1870-х годов; уониверситет св. Иосифа (1875) и решительный 
nеревес его над университетом бейрутских американцев. 
Заслуги оп~ов-иезуитов перед классической арабской лите
ратурой. Шщючайшее ознакомление массы иезуитских пи-



томцен с французской .1итературой, не только угод·ной 
иезуита.м, но 11 резко им враждебной: Le jиif errant Э. Сю 
(1888---<1890). Внедрение в сирийских арабах уверенности, 
что высшая нация на зем.1е- французская . 

V. Незначительное содействие .немцев евроnеизации Сирии !1 XIX в. 
VI. Русское просветительпое влияние на Сирию с Палестиной в 

XIX н. 

VII. 

Откомандирование архим. Порфирня Успенского н 1843 г. 
от петербургского министерства иноетрапных дел и синода 
ДЛЯ устрОЙС11Ва «СОГ.'IЯдатаЙСКОЙ» руССКОЙ дуХОВПОЙ МИССИИ 
в Иерусадиме, как допоJЫiения к российскому генерально
му консульству в Беiiруте. Картины жа:1кого состояния 
правос.1авпых шко.1 в ~ИTjiOIIOЛИ•IЫIX еnархиях Сирии и Па
.1естипы нача.1а .1840-х годов, Содержавшихея при помощи 
русских денег. Участие архим. Порфирия в заведении новых 
шко.1. однако, при крайне элемента·рной программе с его 
стороны. Устроепi!IЫе с pyccкoii пu:~~ощhю nравос.1анныс 
арабскис ти.пографии в Бейруте ( 1842) н в Иерусалиме 
( 1852): чисто церковная. и то t:кудная, их печатпая нагруз
ка. Отрицате.'lьное отношение Порфирия к поnыткам бей
рутских правш~.1авных арабов просветить себя пошире, не 
хуже прота~тантов. Побывавшие в Росс1ш православные 
арабы даже иремен Ннкодая 1 и, .Jiодавно, А.1ександра II 
приносят нз .нее в Сирию известную российскую культур
ность. Соjдание Палеетипекого общества к 1882 г. 1t 

введение целой ceтlf русско-Палестинских шко.1; ~tужская 
учительская семинария в Назарете и женская в Бейт-жа.1е 
у Виф.1еема. Б.11аrотворное влияние прис.1а1Ы!ых нз России 
проевещенных и гуманных русских учите.'lей 11 учительниц. 
Обычай Па.'lестинскаго общества системаТII'Jсски команди
ровать арабское юношес"Гво для получения высшего обра
зования в самой России. Ощутитс.r•ьные nр11Зйiаки довольно 
широкого ознаком.1ения сирийских арабов с русской дите
ратурой 18 1890-1900-х годах. Важное в ку.1ьтурном отно
шении свержение двухсотлетнего греческого церковного иrз 

над .правосдавными арабами Сирии (1898) 

VIII. Обычная э11ноrрафи•1еская характеристика спрнйских арабов, 
как талант.'lивейших людей в мире (Бёртон, Реклю). Поnытка 
ом·рачить подобную характеристику ра:=~ысканисм в сирийском 
духовном облике таких отрицателhных чгрт, как «fi.des Puni
ca» •и греческая « .. Jьстнвость ;хаже ;1 до ce1·u дыш». Доислам
ские сатири•Jсские стихи об арабах Сирии. Отзывы о сирий
ских хрисrианах у .'!атин-схого духовенства крестоносцев XII
XIII В•В. (о споих рыцарях еще хуже). Скорбь мусу.1ьманскоrа 
пилигрима Ибп Джубейра Х\1 в. о чрезвычайной ре.шгиозной 
терпимости у сирийских мусульма•н. В XIX в. восторженное 
отношение поэта-путешественника Ламартина ·1830-х годов к 
духовным ·качествам арабов Сириlf- и пара;J.1е.1ыю крайне 
скеnтическая оценка всех вообще арабов у диn.1омата-араби
ста Френеля. Высокая симnатия к ним в труде Сирия и Па
лестина российского генерального консула Базили. Вполне nо
зитиmJая характеристика у австрийского дипломата в Сирии, 
nервоклассноrо арабиста А. фон Кремера (1853; 1872). Аnо-
феоз а·рабов-сирийцсв у Бёртона (,1872) . . . . . 

IX. Неожиданное воскресение Френелеnых воззрений у этнографа
арабиста графа К Ландберrа ок. 1880-х rодов в его. огульно 
беспощадном осуждении ~равствеш1ых качеств сириицев-ара

бов. особенно христиан: вопиющая его неоправедливость. Объ-
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ективныс впечатления русского арабиста ·конrtа XIX- начала 
ХХ •в.; отрицательные черты приморского портового купечест
ва Сирии ·Не раз ·бывают свойственны как классовые купече
ству какой угодно нации, не исключая н русской, и ни в каком 
с.1учае не .могут быть отнесены к сирийской расовости; высокая 
же талант.'lнвость сирийских арабов остается чертою непоко-
.1еби.мо общепри:tнанною 327 

Г ЛАВА ВОСЬМАЯ 

Наличные литературные арабские силы старого типа, действовав· 
шие в Сирии при водворении в ней западной пропаганды 1830-
1840-х годов . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 

186 

1. Знатоки к.1ассического языка в первых десятилетиях XIX в. 
Создатель смитрополичьей» библиотеки в Бейруте иерарх 
Афанасt1й Мхалла (·1804-1815). Шейх Мухаммед Хут (1794-
1859}. Филологи Jtиванских обителей; шtст:шюrк Сенковского 
Антон Арида (ок. 1740-1820 гг.) и др. МестJIЫе дееписатели; 
правос.~авный бейрутец А. Трад, 1824 г., униатский иеромонах 
в Шувейре- историк шхэбского Шуфа (после 1807 г.) Хана
пия Мнейяр; западнические труды Никулы Турка (ум. в 
1828 г.) и сводчик-·компилятор князь Хайдар (ум. в 1835 г.); 
свод «Знаменитости Ливана» Таниуса Шидйака ·1840-х годов. 
Значение горного бтеддинского двора многолетнего эмира Ба
шира 11 Шхэба (1788-1840) д.~я ра'iвития изящной литера· 
туры . . . . . . . . . . . . . . . . 331 

11. Тяrотение, хронологически случайно совпадающее с победою 
романтического течения в Европе, у группы сирийских, да 11 
египетских, .1Итераторов к народной ре•rи в 1830-1840-х го-
дах. Усиление интереса широкой публики к простонародным 
рыцарским ромаiНам о прежних временах; египетский стихо
творный Диван Зир в его сирийских переработках. Литера
турное испо.1ьзование простонародной речи сирийскими nопу
.'lяризаторс·кими проповедниками. Дамасский д"'.ван мувашша-
хат суфия Омара Яфского (ум. в 1818 г.) и его влияние на 
талантливого песнетворца и бойкого сатирика Амина Джип-
дня из Хамса (ум. в 1841 г.). Популяризатор коранеких ле
генд - и публицистический стихотворец тем текушей жизни -
дамаскинец Сал их Хакаватий (ум. в 1838 г.). Стихотворцы
каввали Ливана с их простонародными по фор.ме .мувашша
хата.ми и простонародными по языку .маваАЯАСU. Фаворкт
каввал князя Башира 11 шейх Мурад ал-Хурий; его серьеэ.ная 
поэма о шестидневном творении мира и юмористические стиш· 340 
ки о «Споре между вином и кофе:. . . . . . . . • 

111. Несколько c.1on о четырех псевдоклассических скрасноречи
rшх» позтах (они же цветистые канце.'lярские секретари) при 
дворе лива,нского князя Башира 11 (·низложен в 1840 г.) . . 349 

IV. а) Доверенный секретарь Башира 11, историк и поэт Никула 
Тур к ( 1763-•1828). Его франкофильские записки очевидца о 
египетской экспединин Бонапарта 1798----"1801 гг. и о дальней
шей истории На.полеона, равно IКак труды по истории Сирин 
и шхэбского Ливана. Красочные мелкие стихотворения Н. Тур
ка из повсед:невного эмирекого обихода; быто.во яркая, но 
чисто подха.'lи.мская сатира против сбежавшего от эмира и 
вновь к нему вернувшегася голодного работника по шелку
сырцу. Подная вы·раэительного жиэ.пепного реадиэма сМака
ма зимних месяцев» по с:лучаю вечерних «картишек» у эм·и.ра 

Башира 11. Забота Н. Турка о литературном классическои 
восnитании своей дочери Барды . . . . . . . . 351 

V. б) Влияте.1ьный секретарь-министр и поэт·па.негирист Баши-



ра II Бутрус Караме из Хомса (1774-1851). ЭкономиЧеское 
и культурное значение северносирийского г. Хомса. Обучение 
Бутрусом княжеских детей турецкому языку как дорога к 
nрид·ворному первенству. Ненависть греческого духовенства к 
униату Бутрусу Караме во время египетской оккупацчи 
•1830-х г01дов. Переезд в Ста•мбул вместе с изгнанным Баши
ром II -(1840). Псевдоклассическая архи-«·Красноречивость::. 
пансгириков Б. Караме. Его пресловутая сверхвычурная касы-
да халиййа . . . . . . . . . . . . . . 358 

·v1. в) Тоже nоследова.вший за Баширом 11 в изгнание (\840) 
11оэт-секретярь Хан на Jtбн Ас' ад ас-С а б ' и й. Заведенпая им 
по возвращении на родину светская литография Ливана; из
дан.ие стар·ин.ных толкований на доис.'lамские М у' аллаки 
(1853) . . . . . . . . о о о • • • • 372 

'VII. г) ТаЛантливейший из поэтов-стилистов Башира II, мастер 
классического языка Насиф а011-Язиджий (род. в 1о800 г.). Обу
чение у ли.ванского монаха-начетчика. Рmшяя л•ирика; благо
nриятная ее оценка пр.иехавшим Ламартином, 1832 г. Фи.1о
логи•1еокая Насифова критика (·1833) «Макам Харирия» no 
парижскому комментированному изданюо анаменитого Силь
востра де Саси, и «Послание» Насифа к де Саси. Заочное зна
комство и близкое общение между Насифом Язиджием и гер
манскими ориенталистами; близость к nриезжим американ
ским миссионерам (Эли Смиту и др.); грамматическое руко
водство Н. Язиджия, изданное ими ( 1836) па о-ве Малые. 
Посдс .низложе-ния Башира 11 ( 1840) Насиф переезжает с Ли
ванских гор в Бейрут для фи.'IО.'юги••сского сnосnешествова
ния американским миссионерам и делается общим законода-
те.'lем норм литератур·ного языка для новой nисьменности . 373 

•ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

/Развитие либеральной западнической арабской литературы в Бей· 
руте с 1840-х годов под строго консерватив.ной ферулой шейха 
Насифа Язиджия ._ . . . . • . . . . . . . . . • . . 383 

1. Общие замечания о деятельности Насифа Язиджин после nе
реселения в Бейрут, в 1840-х rодах и в течение тридцати лет. 
Первостеnен.ная важность для развития новоарабской лите
ратуры соста.вдсшiых им а-вторитетных стилистико-грам.мати

ческих руководств. Тиnично вычурные, часто в nоддельно бе
дуинском духе, заглавия его стилистических руководств; грам

матическая nоэма «Брюхо [готового для жаренья] дикого ос· 
.1а» и к ней •nрозаически-истолковательный «Костер бедуин
ского гостепри•имства»- nеределка nрославленной Алфиййи 
Xlll в. Содействие ренессансу угасшей классической речи . . 383 

11. Консерватор-шейх Насиф Язиджий в кругу передовых деяте
.11ей Сирийского научного общества (основ. в 1847 г.). Офран
цуженный араб-меценат, nатрон будущей бейрутекой газеты 
Нахле Мдаввар, театрал MapYII\ Наккаш (1848), IНаведываю
щийся из Дамаска врач Михаил Мшака, стремящиеся к про
грессу потабли Трады, Буструсы, Науфали, Хаддады и другие 
nочитатсл.и шейха Н:::.сифа нл-Язиджия. Не меньшее, чем у 
них, I:JОЧтение к шейху со стороны энергичного ,прогрессис1·а, 
секретаря Общества, двадцати·восьмилетнего Бутруса ал-Бус-
та11ИЯ . ЗЮ 

:111. Начальная деятельность в •1840-1850-х годах Бутруса Буста-
нии (род. в ·1819 г.) . 39ti 

ПерtВона.чалъное ВОСIIi'НIТ·ание Бутруса в маронитской духов-
ной семинарии Айн-Варка для nодготовки к высокому цер-
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коnиому сапу. Переход Бутруса в nротестаяство в 1840-х го
дах; дружба с фа•н Дейком. Старший миссионер Эли Смит 
знакомит с Б. Бустаинем евроnейокую ориенталистику 
( 1847). Посту,пление на службу в американское консульст.вq 
Бейрута и одновременная (с 1848 г.), совмесl'ная с Эли 
Смитом работа над .новым, тщательно nровереиным араб
скиом перево.дом Би·блии. Нашумевший доклад Бутруса Бус
талия в Научном общест.ве (1848) о необходимости женско
го образования. Коптраст между з.'lсбпым отношением рос
сийского консу.1а Базиди и архим. Порфирия и вполне nо
зитивным отношением арабского консерваrора шейха Наси
фа Язи.джия, который ,повел сnою дочь Барду Язиджи ли
тератур!Ным путем, уже протореиным более старою Вардою 
Турк. . . . . . . . . . . . . 396 

IV. Литературный косный тогдашний Дамаск, ок. 1850 г., и аме
рикаи.изовапный дамасский врач-араб (вскоре консул) Михаил 
Мшака. . . . . . . . . . . . . . . . 40g) 

Контраст между пробудившнмся nейрутам 1840- пача.'!а 
1850-х годов и сонным Дамаском. Впечатлени.я А. фон Кре-
мера 1849---<1851 гг. и российских представителей (Бази.ш, 
Порфирия). Единственная научJю-литературная замеl'ная 
фигура среди мусу.1ьман- боrос.1ов-фидолог, пестарый 
Махмуд Хамза Хусеiiний. Печа.'lыiая картина схоластиче
ского преnодавания в дамасской медресе и жалкая скудость 
се ученых сил. Связан.ный с обповляющимся Египтом 
Джабр. Мха.'lла (ум. ок. 1853 г.) из крупного дамасского 
правос~'lавного рода; оп переводчик персидекого Гулистана 
Са r ДНЯ (.1846). Архимандр.ит ПорфирнА рекомендует рос
сийскому сионоду и Петербургской духанной академии (1847) 
дать ученые академические звания дамасскому священнику 

Спиридону Сарруфу и его учите.'!ю Иосифу Хаддаду (это
му- з.вапие маг.истра) за их православно-богословские тру-
ды. Получивший воспитание в за.паднически обновленzпом 
Египте врач Михаил Мшака (рад. в 1800 г.) по внутренне-
му убеждению переходит из унии в американское пр<'те<:
тантство и издает в Бейруте свою едкооб.'Iичительную лt~ле
мику 1848-1849 IT. против униатскоrа натриарха Мак
~има. Знаток классического я:=~ыка, М ша ка, однако, стре
мится в сnоем дитературном стиле по~tепыuе отда.'!яться 

от жи1юй раз1·оворной речи совре~еппых арабов. Трактат 
.мшаки об арабской музыке (1848) вскоре же переводится 
на а,н.глийский язык (,1852). Сотрудничество Мшаки в .'!ейп
цигском органе Немецкого восточного общес11Ва- по ку.11,
турпой стат.истике Дамаска (1848), а анонимно, по-видимо-
му, и но другим ана.~огичным вопросам. Мшака как летоп<~
сатель сирийских событий. Тесная связь М. Мшаки с бей
рутским Научным обществом, rдr. он, однако, необыюновен-
пою удобопонятностью и опрощеннем своего .1итературного 
языка проя.вляет изрядное расхождение с бейрутским фило
.'!огнчески.м законодателем, строгим пуристом кдассицизма 4()9> 
шейхом Насифом а.'I·Язиджием . . . . . 

V. Апогей литературной славы шейха Насифа ал-Язнджия в 
•1850-х годах. Мудреное хронограмммое творчество. МакаМJНЫЙ 
сборниlК «С.1ияние двух морей», 1856. Особс.нности его формы 
и его содержания. Высокая оценка, данная виртуозному твор
честву христиапин'а Язиджия со стороны схоластичсх.-ких му-
су.~ьмажжих авторитетов . . . - . . . . • 

VI. Литературный приятмь Насифа ал-Язиджия иерусалимский 
муфт.ий Ас';щ-эфенди 1850-х гол.ов и его схоластн'!еская ли-
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тературная ком.пания в Палеетипе (Хасан Диджапий ЯФФ-
ский и др.) . . . . . :- . . . . . . . 439;> 

VII. Постепенно обнаруживающееся несоответствие мертвенпо-сха
.1астического творчества шейха Насифа Язиджия и кипучих 
требований переживаемого момента. Прющипиальная нечис
тоn.'!отность макамного «nлутовского жанра» и пол·ная уста

релость бытового макамного содержания под пером Язиджия. 
Невыгодный для Насифа контраст с реалистическим макам 
пым творчеством его предшественника Никулы Турка (ум. в 
1828 Г.) И С COBpeмeHJihiMИ На.сифу ОПИСаНИЯ·МИ nутешеСТВИЯ 
по Европе- Ибрахима Наджжара {11855) и Са.шма Буструса 
(1858). Ши•дйакооский роман «Прнключения Фарйака» (1855) 
с его архаи•1ной :nсевдокласси•1еской формой, но с совершенно 
повым, современным содержанием. Jlитературные дружеские 
предостережения шейху Насифу Язиджию со стороны европей
ских ориенталистов- Флейшера и Рено ( 1857). Пуб.1ичная 
.1екция Бутруса Бу•тания (tl859) о судьбах и зада•1ах араб
ской J1Итературы- и открытое осуждение чрезмерного архаиз
ма в новоарабской ,nисьменности, внесенного авторитетом 
Язиджия. Особая непрактичноеть риторически-nсевдокласси
ческих .1Итературных принципов Н. Язиджия в nрименении к 
двум новым родам арабской .11итературы- драматургии 11 жур-
налнетикс . . . . . . • • . • • • • • • 442' 

Vlll. . . 454 

ГЛАВА ДIZС,ЯТАЯ 

Арабский театр в Бейруте конца 1840-х и в 1850-х годах. Первая 
бейрутекая rа3ета, 1858 г. 457 

1. Первые печатные сведения путешественников 18.30-1840-х го
дов о существавапни театра.1ьных представ.1ений в Сирии и 
Палестине . . . .. . . . . . . . . . . 457 

11. Ознаком.1ение еще в XVII-XVИI вв. снро-nалестинских ара· 
бов с «театра.'Iьным .действом» (мистериями и интердюдиями) 
через представления в .миссионерских шкош1х. Наши сведения 
о иезуитской драматургии в Абиссинии и в нольскоподданной 
Украине XVII в. дают материа.'I д.1я суждения об анадогич-

' но:м шкодьно-миссионерском театра.ТIЬном реnертуаре Сирии 
XVII-XVИI вв. . . . . . . . . . . . . . 458· 

111. Арабский шкот:.ный «Плут-адвокат» и шко.'!ьная нравоучи
тельная трагедия сМучени'к верности» ка.к возможное насле
дие еще от XV 111 в. От того же времени- nриучение не-
выдержанной пуб.1ики к тсатрадь·ной дисциn.шне . . . . 465 

"V. Новые театра.ТJЫIЫе течения в Бейруте с 1848 г. Приезд ита.'lь
янской оnеры. ЕВ'роnеизировавшийся коммерсант Марун Нак
каш (1817----il855) nосде nутешествия в Александрию и Ита
:шю 1846-1848 гг. создает n Бейруте арабс-к;ий театр молье
ров.ского тиnа. «Скуnой» (1848), «Харун ар-Рi,~ШИд» (1850 г., 
по «1001 ночи»), «Мещанин во дворянс~ве» (1852) в новопо-
строенном здании наккашевского театра . . . . . 470 

V. Неугасновение театра.т~ьпого тобительства в Бейруте после 
ранней смерти Маруна ан-Наккаша ( 1855). Основание музы
ка.ТJьной евроnейской шкоJiы в ХаJ1сбе (1858). Продолжение 
.1юбительских театра.1ьных традиций в семье Наккашей; дра
мы Никулы Наккаша ( 1858) и д·ругих. Отсутствие подражате-
.ТJей в тогдашнем Е1·иnте . 417 

Vl. Ос:новаtНие первой бейрутекой газеты сСад известий»- «Ха-
днкат ал-ахбар» 1858 г. под редакцией Халиля Хурия . 480 
Предыдущая литературная деятельность поэта ламартини-



ста- юного nравос.qавного ливанца Xa.ilи.qя Хурия. (1836-
1907); его стихотворный сборник сЦветы холмов» 1857 г. 
Меценат-ком:мерсапт, драгомая французского консульства, 
М. Мдаввар дает ему средства па 'Издание nечатного бейрут
екого ор'Гапа 1858 г. Общая программа газеты и цензурно-
дозволеil'ные источн'ИКИ ее сведениi!: . . ~ . . . . • 480 

VH. Обзор содержания газеты сХадикат ал-ахбар» за первый год 
ее существования (1858) . . . . . . . . . • 487 
Своеобраэно стил·иэова.нный характер корреспонденци·и; хро
ника Бсйрута. Очень внимательное отношение газеты к торrо
во-экономоической жизни Бейрута и Сирии. Содержание об·ь
явленяй 1Н рецензий. Иностранное обозрение; осторожный топ в 
сообщениях о политической жизни за границей и более уверен-
ное трактован·ие загран·и·ч·ного финансово-экономического кри
зиса. Руководящие статьи и передовицы с пр'Изывом страны к 
nрогрессу в европейском Духе и забвению вероисnоведной роз-
ни среди подJшнпых патриотов. Умело подобранные мелкие из
вестия из заrраничпой повседневной жиэни. Разгран·ичение 
110д.1инного проевещении в европейском духе 11 усвоения чисто 
внешних форм евроnеизма. О необходимости (как некогда го
ворилось у Б. Бустания) давать образование арабск•им женщи
нам, впрочем, с неудачным анекдотом о еженеком телеграфе». 
О пользе общественных библ·иоrек, с nреобладанием книг по 
реа.'!ьным знаниям. НауЧ'Но·популярные заметки и статьи . 487 

'VIII. Филологические затруднепия для работников европсизатор
ской газеты в деле терминологии nри речи о новых изобрете
'ниях и новых жизненных явлениях. Оправдание (совместно с 
Б. Бустанием) ковки арабских неологизмов или усвоения об
щеевропейских культурных слов («гальванопластика:. и пр.) . 497 

IX. Эстетико-литературное значение газеты сХадикат ал-ахбар». 
Далеко не первоклассный подбор ее фельетонов как в облас
ти классической арабской литературы, так и ·В области евро
пейской беллетристики, сплошь да рядом nарижского бульвар-
ного тона. Суховатые исторические приложении к газете . . 499 

Х. Несколько слов о дальнейших эволюциях в полувековой жиз
ни Халиля Хурия (дожил до 1907 г.). Скачки в сторону офи
циоэности. Угодливость и хитрое лавирование редактора пе
ред турецкими властями. Однако его заслуги в деле развития 
новоарабской ,,итературы и распространения европейской 
культуры остаются в глазах младшего поколения несомнен-

ными о о • • • •• • о о о о • • о • • 501 
XI. Липгвистнческие заслуги газетной деятельности Хали.qя Ху

рия в оценке европейских ориенталистов. Постепенная журна
листическая перера.ботка устарелого, расплывчатого классиче
ского арабскоrо языка в удобный, точный орган мировой мы.~-
ли нашей современности . 505 

-rЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

Резня христиан 1860 г. и nервые лет десять-пятнадцать новой зры 
для литературного развития Ливана и Бейрута . • . • • . 508 

1. Дамасские ;nисате;Iи-мусу.qьмане, спасавшие арабо-христиан 
во время турецкой бойни 1860 г.: муфтий Махмуд Хамза и 
рыцарь-алжярец Абдалкадир. Христианские очерки правитель
ственноА резни, <Х. Хурий, Ф. Шидйак.> М. Мшака и др. 
Благодарные панегирики Абдалкадиру; Сола (род. в 1814 г.); 
Хассун в Англии, 1867 г.; ненависть турков к Абда.1кадиру. 
По своим традицио/!Jным ,qитературным приемам Абдалкадчр 



далек от бейрутских литераторов кроме разве архаиста Наси- 508 
фа Яэиджия _ . . . . . . . . . . . . . 

rп. Последние эаключителыные аккорды литературной деятельно-
с~и бейрутинца старика Насифа Яэиджия в 1860-х годах. Его 
кропотли,вейший лапеrирик грубому варвару-султану Абдул
Аэизу. Мудрые элегические элементы его второго ди·вана и 
друrие лревращаются почти в ходячие стихотворные послови-

Itы. Постигший старика паралич - и минорное творчество его 
носледних дней (ум. в 1871 ·Г.). Предсмертная встреча с А.1ь- 519 
фредом фон Кремером . . . . . . • . 

:п1. Группа бейру~ких писателей, тщившихся продо.1жать уста
релые традиции покой,пого шейха Насифа. Барда Язиджи 
(род. в 1838 г.); ее литературная дружба с егилтянкой-писз
телышцей Аишей Теймур. Филолог Ибрахим Язиджин (1847-
1906), консервативный критик словаря Дози и вместе с те)! 
издатель многих удачных арабских терминов для выраженин 
ноRых понятий. Изрядно отступавший от традиций отца дра· 
матург Халиль Я3иджий (1858-1889). Близкие этому же кру-
гу старого Язиджия, но .нринужденные сдг,1ать ряд уступок 526 
веяния.м нового времени семья Хаддадов, Ас 'ад Трад и др. 

i1V. Новые литературные течения в Бейруте 1860-х годов в пеко
торой степени поддерживались веяниями египетского культур
ного «второго возрождения», насту.пившего при хедиве Исма'· 
иле, но больше связаtны были с усилившимен хозяйничаньем 
европейцев в Сирии. Создание новых школ в Бейруте с широ
кообразовательными программами: беспристрастное Нацио
нальное училище Б. Бустания 1863 г .• Униатское натриарш~е 
училище 1865 г., Школа мудрости маронитского митрополита 
Дибса 1865 г., православное Училище трех святителей 1866 г., 
возпикшее во время арабской национальной борьбы бейрутин-
uев п'ротив дамэоского патриарха-грека. Содержательное 
<обучение в Нациопа.lыюм> училище Б. Бустання; препо
даватель мусулымапин-правовед шейх Асир; первые научные 
шаги Бутрусава племянника Сулеймана. ~'ниверситетская ре
форма Оирийского протестантского кол.qеджа 1866 г.; фило
логическое у•Iастие Б. Бустания в кол.1едже. Изда,ние Бутру- 531 
сом толкового словаря Мухит ал-.мухит (1866-1869) . . . 

W . . Возобновление Сирийского научного общества в 1868 г. уже 
без неизбежности миссионерского председательства. Большое 
число членов; сверх заслуженных старых (фан Дейк, Б. Бу~
таний и др.) новые имена (молодые Язиджи.и, молодые Бус.та
нни, разные молодые сотруд1ники газеты, С. Шхаде- секре
тарь и пр ) . Председатель- друз (Мухаммед Арслан, род. в 
1834 г.) и <товарищ председа•теля>-очень передовой мусуль
манин (Х. Sейхум). Рядом с этим- полезное сосуществова-
кне Школьного научного общества nри колледже. американ
ских миссионеров, продолжающих nодготовлять молодые кад· 539 
ры европеИски проевещенной арабской интеллигенции . 

·v1. Собстве11111о литературная сторона деятельности возобнов.1ен
ного в 1868 г. Сирийского научного общества. Поощрение дра
матургии. Уже успевший развиться вкус к дра,мам и среди 
мусульман. Бейхум; шейх Ахдаб (род. в 1826 г.) с его исто
рическими трагедиями «Александр · в Индии» и «Поэт Ибн 
Зейдун в Андалусии»; Рамадан, драматизатор плутовских 
макам Харирия ( 1/3617). Теа11ра.1ы Б устании- Са'далла и Са
.1им ( 1848--<1884), он же молодой секретарь Нау•I·ного обще
ства. Исторические пьесы Са.1има Бустания «Александр Ма
·кедонский и Статира» и «Кайс и Лейла», не .1ишенная под
ражания шекспиравекой «Ромео и Джульетте» и с огромным 
успехом сыгранная в зале Общества .в ·1868 г. Потребносп, 
.издания старых комедий Маруна Наккаша в сборнике «Кедр 
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Ливана:. (18&J). Закрытие Сирийского общества, нродолже
нне его деяте.1ыюсти общес·гвом «Цветок литературы:. ( 1873). 
Племянник покойного Маруна 1-Iаккаша, молодой драматург· 
Са.1им li его компа!Ньон Адиб Исхак (.1856-1885). Оба- то-
варищи и по пубJJJщисти••сской работе (газета сАт-Такад
дум:.- сДвижение вперед», 1874), и по обогащению арабско
го театрального репертуара переделками из Корнеля, Расина 
и т. 11. Их понытка познакомить со своей труппой Египет 
(1875) . . . . . . . . . . . . . . . . 

VII. Кое-какая европеизация Дамаска 1860- начала 1870-х го
дов, соединившеrося удобопроезжей шоссейной дорогою с 
nриморским Бейрутом. Сверх прежних М. Мшаки, Махмуда
эфенди и рыцаря-алжttрца Абдалкадира некоторые новые nро
грессисты, как христиане ( сироуниат митрополит Ю. Давуд) ,. 
так и мусу.1ьмане. Библиофил Абдашаний Мейданий, друг 
И. Гольдцнера ( 1873), Мустафа Сба •ий, nопсчите.1ь святомечет
ных имуществ и одновременно либеральный ЧJiен масонской 
.южи. Преобладание, однако, туnых, реакцион111ых схоласта
ков среди MY{~YJibMaHCKИX ·КНИЖНИКОВ Дамаска нача.1а 1870-х 
rодон. Нарожднющийся тиn евроnеизованных ненавистников 
Европы н Дамаске. Параллель с такими же (и даже более 
реакционными) европеизированными .1ичностями турецкого 
Стамбу.1а, вроде npec.10nyтoro Ах~1еда Всфика-наши . 

{ЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: 

Развитие сирийской журналистики в 1860-х и 1870-х годах. Лите
ратурная гегемония Бутруса Бустания (ум. в 1883 г.). Jlучшие 
писатели 1870-х годов. Арабский «Энциклопедический ело-

547 

55 Т 

вары• с 1876 г. . • . . . . . . . . . . . . 568; 

I. Рост арабского газетного ;хела от 1858 до 1870 г. 1 Арабских 
га:=~ст к 1870 г. уже свыше десятка, и бот.шая их ча_сть_- в_ 568 ; 
Сирии . . . . . . . . . • . • . 

11. Целая во.1на новых арабских печатных органов в 1870 г. Еги
петский журна.1. В Бей)Jуте сверх прежней газсты «Хадикат 
а.1-ахбар» Х. Хурия начинают издаватыся иезуитская га::~ет11 
«Ал-Башир» и чуждая вероисловедности сАл-Джанна» Б. Бус
танин н его же журнаJI сАJI-ДЖ·инан». Оз.~об.'lение Ахмеда 
Фараса Нlидйака, редактора стамбу.!Jьской газеты сА.'I·джа
nа'иб», nротив нового конкурента и характерно гнусная его 
подемика . . . . . . . . . . . . . . . 573: 

111. Журнальная компания Бутруса Бустания. Б.1ижайший состан 
редакции. Сотрудники из общества «Цветок литературы:.. 
О(·троумная, <НО не совсем правиJiьная характеристика, дан
ная в 1872 г. жур·налу «ал-Джинап» А. фон Кремером, кото
рый пс учс.1 и не 11редугадаJI ЖИ·ВОЙ редакторской poJiи моло
дого СаJiима Бустания. ПоJiитические передовицы Салима. 
Ca.1'1Il'<l- творец арабского истор·ического романа. Его расту
щая с.1ава, оцененная и ег1шетским .государе-м -1870-х годов 
хеди.вом Исма'иJiом . . . . • • • . . . 580' 

IV. Некоторое ожив.'lение ду,бочной беллетристики в Бейруте 
1870-х годов. Комическая сказка про мешок курда . . . 585-

792 

V. Три неско.%ко обособJiенных писате.!Jя времени бустаиневской 
журнал·истики 1870-х годов: а) грек Дж. Яни в Триnоли, быть 
может; знакомый и с фр-а.нцузоподражательной новогреческой 
сентиментальной беллетристикой; б) Фреиене Марраш из 
Ха.1еба ( 1836--..;1873); cro сестра Марьяна Марраш, первая 
сотрудница nериодической прессы; в) ХалиJiь Язиджиft, 



(18.'>6-·1889), автор псевдоклассической драмы из арабской 
стари·ны «Мужество и верность сдову» (1878) . . . . . 587 

'J/1. Последн•ие годы ·всесторон.ней деятельности Бутруса Бустанин 
(ум. в 1883 г.). Историко-географический словарь Салима 
Шхаде (с 1874 г.) и бустаиневская энциклопедия «да'ират 
ал-ма 'ариф» с 1876 г. Характеристика бой.кого Шакира Шкей
ра (1850--1896), одного из сотрудюшоn-компн:нпороn ЭIЩJIК-
.,оrr~дии . . . . . . . . . 601 

'VII. Горячий привет Флейшера (1880) эпцик.1опед11•1ескому слова-
рю Бутруса Бустапия и ·несбывшиеся его мечты о неизб~жном 
усвоении немецкой кут.туры арабским миром . 605 

lt"ЛABA ТРИНАДЦАТАЯ 

_Другие беспрерывно возникающие rаэеты 1870-х- на•1ала 1880-х го
дов. Гнетущий Абдул-Хамидовский режим и писательское бег
ство в оккупированный ( 1882) англичанами Египет . . • • . 607 

.1. Появление неско.'lьких новых, хотя недо.'lговечных, газет в 
Б~йрут~ •1871-·1873 гг. Оживленный «Ат-Такаддум»- «Дви
жеllие вперед» (с 1874 г.) радикальной бейрутекой молодежи, 
с нервностильным Адибом Исхаком н центре. Отпор западнн
кам-.поваторам со стороны косных мусульман; их реакцllоа-

пый «Самарат ал-фунун» (с 1875 г.) . . . . 607 
:ll. Первая круппая 11 вдиятет.ная газета хрш:тиап-с11рпйцев n 

Егrtпте - долгожнзн~нная «Ал-Ахрам» - «Пира~шды» с 
1875 г. . . . . . . . . . . . . . 610 

!111. При.'lив повой, мощной волны периодического издате.1ьстна н 
1876-1877 гг. Солидный бейрутекий журнал «А.1-Мукта
таф»- «Избор.ник Н31J!лучшего» (с 1876 г.) американизоnап
ных Нимра и Я. Сар·руфа. Мудроос·мотритсльная газета «Ли
сан ал-хал» в Бейруте (с 1877 •Г.). Старейший длите.1ьный 
коптский церковный «Ал-Ватан»- «Родина» н Каире 
(с 1877 г.) и орган ранних сирийских радикаЛI,ных эмигран
тов сАл-Махруса»- «{Бого]хранимая» (с 1880 r.) Адиба Ис-
хака 11 Салима Наккаша . . . . . . . . . . 613 

I]V. Газетное затишье в Сирии пос.1с русско-туредкой войны 
1877-1878 гг. Набожный маронитский «Ал-Мщ:бii~»- «Све
ТНЛЬ'НИК» ( 1880) и набожно-православпая «Ал-Хадиййа»
«дар» (1883); тяготение «Ал-Хадиййи» к российской Itеркоn
щине. ~ «белому царю». К :штературпой характеристике «А.'!· 
Хадииии» . . . . . . . . . . . . . . 618 

~- Устрашающая д:1я турецкоподданной прессы (1884) судьба 
передового литератора ха.'!ебца Джабраиля Далляля ( 1836-
1892) . . . . . . . . . . . . . . . . 622 

"VI. Стремление наиболее прогреосивных и талапттшых литерато
ров уйти от да.вящих цензур·ных условий турецкой державы. 
Массовая тяга писателей из Сирии в оккупированный ( 1882) 
анг.'lичанами Египет . . . 625 

< Г лавы из второго тома > 

!Мухаммед Осман аль-Джаляль (1829-1895) . . . . . . . . 629 
<Фарах Аитун и Мустафа Манфалутий.> . . . . . . . . . . 642 

Два отде.'!ьно стоящих писателя XIX- нача.'!а ХХ в.: резко 
водЬН·одумный христианин Фарах Антун (1874-1922) и иена-
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в·истный заскорузлым клерикалам ж:лама клер·икаJ\·nрогрессист 
nравоверный ,\\апфа.1уr·ий (1876-1924). Невольное объедине
ние двух Эl'ИХ несходных nисательских фигур на nочве заnад-
ной ку.1ьтурности и литературы . . . . . . . . . 642· 

Двое егиnетских nоэтов-корифеен XIX-XX вв. (nри третьем Ха-
пиле Мутране) Ахмед WаукиА (1888-1932) и Хафиз Ибра-
хим (1872-1932) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663-

_\\увеЙЛИ:ХИЙ (1858-1930) и >влияние его мзка.много фантасти·че
ского рома·на о nрик.1ю-rениях воскресшего nаши (1906) на по
весть «Ночи с Сатихом» Хафиза Ибрахима (1907). Дальней-
шее развитие фантасти•rескоrо макамиого романа в сторону 
социальной «утоnии:. исламско-nрогрессивного наnравления . 663 

Приложении 

<Черновой nлан 11 тома> 
Сокращения . 
Биб,1Иография . 
Указатель имен . 
Указате.1ь названий произведений и nериодических изданий 

. 693. 
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прямой триумф трагедии Салима Бустанин 41Кайс 
и Лейла» (Ромео и Джульетта) и пьесы i!Алек
сандр Македонский и Статира». В журнале с>воеrо 
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Addenda & Coпigenda. 

С.373. Строка 9 си. Наnечатано: «джаддту». Следует читать: «джададту». 

С.557. Строка 34 св.- С. 56!. Наnечатано: Иклимнос. Следует читать: Иклимис. 

С.560. Строка 1 св. Наnечатано:< ... >. Следует читать: Roma Jocuta- causa 
finita. 

С. 56!. Строка 38 св.; С.766. Наnечатано: Дусафа. Следует читать: Кусара. 

С.561. Строка 4 си. Наnечатано:< ... >. Следует читать: BiЬ\ia Sacra. Versio 
Arabica. 

С.755. Столбец 2. Строка 14 св. Наnечатано: _)11\..liJI. Следует читать: ~lj. 


